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Милостивый Государь,

Господинъ Издатель!s

Я очень признателенъ Вамъ, что Вы доставили мнГ удо- 

в о л ь с т е  сказать нисколько словъ Вашимъ читателямъ по по

воду издаваемаго Вами перевода моей Политической исторш 
современной Европы,—третьяго русскаго перевода этой книги, 

печатающагося втечете 1897 года. Я счастливь, что имтЬю 

случай поблагодарить русскую публику за пргемъ,. оказанный 

ею сочиненно, лишенному всякихъ. литературныхъ украшенш 

и могущему удовлетворить только одному стремлешю научиться. 

Я слышалъ, что въ настоящее время это —  преобладающее 

стремлеше русскаго народа^ и я радуюсь за будущее- этой 

великой нацш. х

Вашъ переводъ— единственное полное издаше моей исто

рш; оно даже полнее французскаго оригинала; въ него вошло 

болХзе шестнадцати страницъ, относящихся къ внешней исторш 

Европы, которыми, ради чисто матерьяльныхъ соображенш, я, 

къ великому моему сожал'Ьщю, долженъ былъ пожертвовать во 

французскомъ изданш. Я очень радъ, что ими воспользуются 

по крайней M'fcp'k Ваши читатели.

XII. Сеньобоеъ.
JIapuoicb, 20 декабря 1897 г.
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П Р Е Д  ЖС Л О В I E,

Выпуская въевйтъ исторш новййшей Европы, Мнй казалось возможнымъ смягчить суро- 
въ одноыъ томй, я считаю необходимымъ сказать вость критическаго метода и заменить непо- 
нйсколько словъ въ оправдаше столь дерзкаго средственяое изучеше докумеетовъ— менйе со- 
предпр1яия. верщеннымъ, но болйе практическимъ npie-

Я не буду доказывать, какъ важно имйть пе- момъ, достаточнымъ для достижения, по край- 
редъ глазами сжатую общую картину того исто- ней мйрй, части исторической истины. В ей

новейшей политической исторш изло- 
намъ помо^%^НЯ1Ъ̂ 9щужающее насъ общество, жбны въ моногжЗпяхъ, спещальныхъ истор1яхъ 
Шпросъ не въ томъ, представить ли интёресъТм и ежеЩныхъ__сборникахъ, составлепныхъ на 
читателя такого рода истор!я, а въ томъ, мо- Чс1овавГи перво-источниковъ; благодаря из- 
жетъ ли она быть написана. Поэтому я откро- влечешямъ изъ документовъ и ихъ критикй, 
венно выставлю на видъ вей затруднешя, свя- содержащимся въ этихъ работахъ, собыш изо- 

. занныя съ предпринятою мною работою, а также бражены въ нихъ съ достовйрностью, достаточ- 
укажу на тй выходы изъ нихъ, которые были ною для того, чтобы можно было, вообще го- 
найдены мною, и на тй дробйлы, съ которыми воря, уже не. обращаться къ оригинальнымъ 
я по неволй долженъ былъ примириться. Чита- документами Точность и подлинность, свой- 
тель увидитъ тогда, почему эта дерзкая попытка ственныя новййшимъ документам^, значительно 
показалась мнй практически осуществимой, лодъ сокращаютъ работу ихъ критика. Наконецъ тож- 
услов1емъ извйстныхъ, неизбйжныхъ ограниче- дественное издожеше фактовъ въ сочинешяхъ, 
шй, которыми вмйстй съ тймъ опредйлнлись написанныхъ въ различпыхъ странахъ по одному 
цйль, методъ и планъ этого сочинешя. и тому же вопросу, облегчаеть контроль, при

Самое главное препятств1е, могущее привести усдовш, что въ выборъ и изучеше этихъ со- 
ьвъ отчаяше человйка, задумавшаго написать чиневШ будетЪ внесена та строгая критика,
’ исторпо Х1Хвйка, заключается въ подавляющемъ которая должна была бы быть примйнена къ 
|обилш д о й д а щ в 5 ^тропйисторическщ методъ источникамъ.
^ребуетъ непосредственнаго изучешя источни- т Второе^затр^н ш е ддя-шеторика этой эпохи 
ковъ; между тймъ цйлой человйческой жизни зак^паетсп^йъЗёвозможности снабдить свое 
не достало бы— я уже не говорю на изучеше сочинеше ссылками на источники. Одно изъ 
и критику—^^даАе^только-Шклсо^щто.бы. яро— главныхъ правилъ историческаго метода тре- 
честь _всй „офшцальн ые. документы.-какого-либо буетъ, чтобы въ историческомъ сочинеши всякое 
одного государства Европы. Слйдовательно, фи- утверждеше сопровождалось подтверждающими 
зически невозможно написать новййшую исто- документами. Но въ новййшей исторш число до- 
рно Европы, согласно строгимъ требовашямъ кументовъ такъ - велико, что приходится отка- 
исторической критики. Вслйдств1е этого про- заться отъ такого рода ссылокъ. Однако этотъ 
фешональные историки, считая свой методъ пробйлъ также извинителенъ. Главнййппя собы- 
неприложимымъ къ изучение XIX столйия, пред- и я  выясняются изъ чтешя документовъ съ такою 
почитаютъ вовсе не касаться этого лершда. Та- очевидностью и устанавливаются съ такою досто- 
кимъ образомъ публика потому не знаетъ совре- вйрностью, что вполнй достаточно однпхъ -ука^ 
менной исторш, что ученые обладаютъ слишкомъ занш на тй сочинешя, въ которыхъ приведены 
совершенными методами для ея изучешя. доказательства.- Вслйдсийе этого я счедъ воз-



можнымъ отказаться отъ подстрочныхъ примй- 
чашй и ограничиться критической библ!ограф!ей 
въ нонцй каждой главы *).

Что касается самой библшграфш, то въ этомъ 
случай я также принужденъ былъ заменить 

-строго-научный методъ практическимъ пр!емомъ. 
Вибд1ограф1я новейшей исторы, составленная 
по всймъ [Правиламъ, могла бы занять цйлый 
томъ. Я долженъ былъ ограничиться только не- 
обходиыымъ. Я принялъ за правило указывать 
одни библшграфичеше сборники и историче- 
сшя сочинев!я общаго характера, въ которыхъ 
читатель найдетъ ссылки на спещальные труды, 
а также главнййпйе сборники документовъ и 
наиболее надежныя и удобныя монографш по 
каждому вопросу, такъ, чтобы читатель могъ 
меня контролировать, обращаясь къ тймъ сочи- 
нешямъ, которыми я пользовался самъ при моей 
работй.

Этотъ сокращенный методъ чтев1я и ссылокъ 
заставилъ меня ограничиться въ моемъ изло
жены только общими событиями политической 
жизни, известными всйыъ современникамъ этихъ 
событы и не допускающими никакихъ сомнй- 
шй; но именно такого рода безспорные факты 
и составляютъ главный матер1алъ политической 
исторш. Я не пытался установить ни одного 
спорнаго факта и не стремился открыть ни од
ного неизвйстнаго собьшя; но я думаю, что 
мнй удалось придти къ-нйкоторымъ новымъ вы- 
водаыъ путемъ сопоставдешя общеизвйстныхъ, 
но разрозненныхъ фактовъ.

Ограничившись изложешемъ однихъ безпор- 
ныхъ результатовъ, я  долженъ былъ отказаться 
отъ всякаго ученаго изыскашя, отъ всякаго 
спора по поводу какого-нибудь отдйльнаго факта, 
вызывающая разноглашя,— такъ какъ въ про- 
тивномъ случай мнй пришлось бы выступить 
съ утверждешемъ, для доказательства которая 
я  не имйлъ бы ни времени, ни мйста. Такимъ 
образомъ я  долженъ былъ отказаться не только 
отъ всякой полемики и отъ всякой критики 
текстовъ, но также и отъ разсказовъ о собы- 
т1яхъ, отъ описаны, характеристикъ, анекдо- 
товъ, такъ какъ все это почти всегда можетъ 
подлежать оспариванш. Я отступалъ отъ этого 
правила только по отношешю къ нйкоторымъ 
собыпяыъ, повлекшимъ за собой важныя послйд- 
ств1я; но и въ такихъ случаяхъ я рассказываю 
только главнййппе эпизоды, и притомъ под- 
тверждаюпцеся согласными между собой доку
ментами.

Такимъ образомъ, лишивши себя одновре
менно всего, что придаете литературный инте- 
ресъ исторш и что сообщаете ей характеръ 
ученаго сочинены, я  вышелъ изъ рамокъ тйхъ 
двухъ родовъ историческихъ сочинены, къ ко-
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*) Въ моемъ нздашн ола помещена въ концй книги.
Издатель,

торымъ историки пр1учили публику: повйстство- 
вательнаго и ученаго. Моею задачею было—  
познакомить читателя съ главнййшими явле- 
шями европейской политической жизни XIX 
вйка, объяснивши организащю государству пра- 
вительствъ и парты, постановку политическихъ 
вопросовъ втечеше этого вйка и тй рйшев1я, 
которыя они получили. Я хотйлъ написать тол
ковую исторш.

Исходнымъ пунктомъ моего труда естественно 
явился 1814 годъ, годъ всеобщей реставрацш 
дореволюцшнныхъ европейскихъ правительствъ. 
Я не хотйлъ связывать себя никакой конечной 
датой, чтобы сохранить право слйдить за раз- 
витгемъ политической жизни до самыхъ послйд- 
нихъ событШ.

Задчаа состояла въ томъ, чтобы объяснить 
политическая перемйеы, происшедппя въ Европй 
за послйдшя восемьдесятъ лйтъ. Не имйя воз
можности представить картину всей европей
ской цивилизацш, я добровольно ограничилъ 
себя рамками политической исторы. Я устра
нил» вей сощальныя явлешя, не имйюгщя пря
мого вл]ятя на политическую жизнь: искусство, 
науку, литературу, релиию, моды, обычаи частной 
жизни. Я стремился главныыъ образомъ познако
мить читателя съ возникновешеиъ, составомъ, 
тактикой и программами политическихъ парий, 
такъ какъ онй имйли рйшающее влшше на 
судьбу учреждены. Но я не считалъ возмож- 
ныыъ ограничить политическую исторш изло- 
жешемъ событш и учреждены только чисто 
лодитическаго характера. Занятый прежде всего 
объясненгемъ явлены и указашеыъ ихъ взаим
ной связи, я отводилъ извйстное мйсто и не- 
политическиыъ фактамъ: мйстному управденш, 
арыы, церкви, народному образован^, печати, по- 
литическимъ учен!ямъ, экономическому строю—  
всяк1и разъ, когда они оказывали вл1яше на 
политическую жизнь.

Когда былъ. установленъ выборъ фактовъ, 
оставалось ихъ классифицировать. Туте явилось 
еще одно затруднение. Можно было представить 
себй три способа классификацш: въ логиче- 
скомъ порядкй, при которомъ политическая ор- 
ганизащи европейскихъ государствъ анализиро
валась бы и изучалась бы одновременно во 
вейхъ странахъ, причеыъ послйдовательно раз- 
сматривалось бы каждое изъ учреждены (цен
тральное правительство, арьпя, финансы, пра- 
Bocyiie и т. д.); въ хронолоъическомъ по
рядкй, при которомъ вся совокупность евро- 
пейскихъ событш была бы распредйлена по пе- 
р!одамъ и затймъ излагалась бы послйдовательно 
перщ ъ за нершмъ; наконедъ, въ географи- 
ческомъ порядкй, при которомъ брались бы 
поочередно различный страны, и истор1я каждой 
изъ нихъ исчерпывалась бы окончательно, прежде 
чймъ изложеше переходило къ другой.

Логически! порядокъ лучше выяснидъ бы какъ
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черты, общш .в семь вропейскимъ ващямъ, такъ 
и особенности каждой изъ нихъ.

Хронологически порядокъ удобнее въ томъ 
случай, когда приходится разсматривать собы
тия, обшдя нйсколькииъ странамъ, и взаимное 
вл1яше одного государства на другое *).

Географически порядокъ позволяетъ лучше 
выяснить политическую организащю и особен
ности р а з в и т  каждаго народа, такъ какъ въ 
современной Европе каждая страна составляетъ 
одно общество, подчиненное одному политиче
скому режиму, и развивается подъ вл1яшемъ 
однйхъ и тйхъ же причинъ.

Такимъ образомъ каждый изъ этихъ трехъ 
способовъ классификацш способствуетъ лучшему 
в ыясненш какой-нибудь одной стороны р а зв и т  
новййшихъ обществъ; если бы я принялъ одинъ 
изъ нихъ, при исключены остальныхъ, я риско- 
валъ бы тймъ, что какая-нибудь часть явлены 
представилась бы читателю въ более или менее 
запутанномъ виде; я предпочелъ воспользоваться 
поочередно всеми тремя способами классификацш 
и распределитьсобыт новейшейисторш натри 
группы.

Первая часть моего труда посвящена внутрен
ней политической исторш европейскихъ госу
дарству причемъ я следовалъ географическому 
порядку. Послъ краткаго описашя Европы 1814 
года, какою ее сделали территор1альныя реста- 
врацш венскаго конгресса, я изучалъ отдтьлъио 
внутреннюю исторш каждаго изъ европейскихъ 
государству при этомъ я размещаю ихъ при
близительно въ томъ порядке, какой соотвйт- 
ствуетъ относительному старшинству р а зв и т  въ 
нихъ политической жизни: во главе стоить Ан- 
ппя, послужившая образцомъ политической ор- 
ганизацы для всей Евр'опы; затймъ следуетъ 
Франщя и ея наиболее цивилизованные соседи: 
Нидерланды и Швейцар1я; затймъ— Ибершсшя 
страны; затймъ— группа центральной Европы: 
Итал1я, Гермашя и Австр1я, скандинавшя земли; 
наконецъ—Росшя **) и Оттоманская HMnepia. Я 
удержалъ въ этой части ту форму изложешя, 
которая является для насъ вполне естествен
ной,— форму серы нащональныхъ исторШ, сле- 
дующихъ одна за другою и вполне независимыхъ; 
это даетъ возможность отчетливее различить 
нащональную структуру каждаго изъгосударствъ 

1 и со б ы т , имевшгя наибольшее вл!яше на его 
эволющю.

Во второй части я следую логическому по

*) -Втотъ порядокъ является общепринятым!.; ему 
сл^дуютъ во всЬхъ ежегоднпкйхъ; онъ вринатъ Гер- 
впнусоыь, Буллемъ п недавно Сторномъ, авторомъ по
следней пзъ нстор1й новМшаго времени.

**) Отдельный очоркъ политической исторш Poccin вы- 
пущенъ нами при переводе этого сочвиешя, такъ какъ, 
всдедстые своей краткости, онъ не могъ бы представить 
никакого интереса для русскаго читателя.

Издатель.

рядку и помещаю въ особыя группы некоторый 
политичесыя явлешя, обпця различнымъ евро- 
пейскимъ странамъ; я выделалъ ихъ изъ исторш 
р а зв и т  каждаго народа, чтобы оттёнить ихъ 
универсальный характеръ. Сюда вошли: изме
нение матер1альныхъ условы политической жизни 
и вл1яте международныхъ парты (католической 
иреволющонно-сощалистической).

Третья часть посвящена внешниыъ отноше- 
Н1ямъ между европейскими государствами; со
бытия распределены здесь по перщамъ, следуя 
хронологическому порядку; каждый перщъ от- 
меченъ преобладающею ролью одной изъ велп- 
кихъ державъ: Австры, Ааглш, Россы, Фравцш 
и Германы. Въ этомъ отделе мое вниман1е было 
обращено не столько на разсказъ о дипдомати- 
ческихъ и военныхъ операщяху подробности 
которыхъ уже более или менее знакомы чита- 
теляиъ,'сколько на то, чтобы отметить въ каж- 
домъ перщй главнейппя черты внешней поли
тики наиболее крупныхъ' государствъ и объ
яснить, какимъ образомъ между государствами 
изменялись ихъ взаимный отношены, распредй- 
леше территоры и вл!ян1е на общеевропейскую 
политику. \

Самый языкъ составлялъ для меня также 
весьма затруднительный вопросъ. Придавши это
му труду форму научнаго руководства, я долженъ 
былъ стремиться къ сжатому, ясному и точному 
языку; вместе съ тймъ практическая необходи
мость обязывала меня прежде всего къ краткости, 
доходящей порой, какъ я опасаюсь, даже до не
полной ясности; но я никогда не жертвовалъ 
ясностью ради изящества выражешя. Каждый 
разъ, когда уже употребленное мною слово де
лало, какъ мне казалось,фразу понятнее, я, не 
колеблясь, повторялъ его; изъ двухъ выражены 
я всегда употреблялъ наиболее обычное, а потому 
и легче понимаемое; я избйгалъ ыетафоръ, блескъ 
которыхъ не способствуетъ ясности. Читатель 
врядъ ли поверить тому, сколько времени я 
употребилъ на прыскаше такихъ выражены, 
которыя потребовали бы отъ него наимёныпихъ 
у сил in.

Достижеше точности представляло большую 
трудность. Истор1я, какъ наука, находится еще' 
въ такомъ зачаточноыъ состоянш (если только 
можно серьезно называть ее наукой), что не 
иыеетъ своего техническая языка. Для обозна
чена политическихъ явлен!Ё историки заимство
вали у юристовъ или философовъ отвлеченные 
термины, которые и вошли въ историческш 
языкъ; они обнимаютъ собою еще очень смутныя 
п о н я т , такъ какъ прп нашеыъ незнанш вну
тренней природы политическихъ явлены только 
таюя п о н я т  и доступны для насъ; но, благо
даря юридическимъ и фзлософскимъ отвлечен- 
нщгь термиеамъ, эти п о н я т  получаютъ внеш
нюю форму научной точности. Мне казалось 
болйе чествымъ съ научной точки speeia оста



вить вудьгарнымъ поняиямъ ихъ вульгарныя 
имена. Вследств1е этого я избйгалъ абстракт- 
ныхъ сущеетвительныхъ, вроде королевская 
власть, церковь, элементы, стремлетя,—  
такъ какъ они слишкомъ легко превращаются 
въ мистичесия силы. Когда мне приходилось 
описывать деятельность или идеи какой-нибудь 
группы людей, я всегда обозначалъ эту группу 
именемъ'народа, партш, класса, или же собира- 
тельнымъ существительнымъ (правительство, 
министерство, духовенство), такъ, чтобы за име
немъ читатель всегда могъ усмотреть людей, 
которые действовали или думали.

Что касается политическаго и нащональнаго 
безпристрашя, достижеше котораго считается 
капитальнымъ затруднешемъ для авторовъ но
вейшей исторш, то я не хочу обижать ни чи
тателя, ни себя самого признашемъ за редкую 
заслугу того, что составляетъ прямую обязан
ность каждаго историка. Придавши изложение 
характеръ научнаго трактата, я не имелъ слу
чая обнаруживать личныя чувства по отноше- 
нно къ тдй или другой парии или нацш; а
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ясное сознаше, что мои личныя предпочтешя 
на стороне либеральваго, светскаго, демократи- 
ческаго и западео-европейскаго режима, гаран
тировало меня, какъ я думаю, отъ неточнаго 
описашя или упущешя техъ явлешй, антипа
тичность которыхъ самому мне вполне ясна. 
Если я ошибаюсь, то читатель предупрежденъ 
относительно того, въ какую сторону я могъ 
уклониться.— Быть можетъ яайдутъ, что я уде
ляю слишкомъ много места кратковременным» 
револющоннымъ эпохамъ въ ущербъ продолжи- 
тельеымъ консерватпвнымъ першдамъ. Это— 
потому, что я хотелъ написать толковую исто- 
pi ю политической эволюг^т. Охранеше суще- 
ствующаго— нормальное явлен1е въ жизни че
ловечества и не нуждается въ объясненш; съ 
другой стороны, когда данный порядокъ не ме
няется, достаточно описать его одинъ.разъ; ре- 
волгощя, будучи исключительнымъ явлешемъ, 
делается понятной только при детальномъ опи
с а е т  вызвавшихъ ее причипъ, и такъ какъ она 
изменяетъ общественную организацш, то по
следнюю приходится описывать снова.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОР1Я
С О В Р Е М Е Н Н О Й  ЕВРОПЫ.
— ------------- ------- ■ ■ "W" ̂ *“4» '  •

Г Л А В А  I.

Европа в ъ  1814 году.
П адете Наполеоновскаго режима.— В-Ьнсжй нонгресс-ъ.— РаспредЪлежё территорий.—

Европа nocnt. передЪлов-ь 1815 1-ода.

П адете наполеоновскаго режима.— Совре
менная Hcxopia Европы начинается собыиемъ 
общеевропейскимъ: поражетемъ Наполеона I. 
Это собьше отразилось на всехъ государствахъ, 
ниспровергая ихъ внутреннее устройство или 
изменяя ихъ внеш тя отношешя. Прямо или 
косвенно Наполеонъ вл1ядъ на вей народы. Онъ 
царствовалъ непосредственно надъ Французской 
I ta e p ie i , которая заключала въ себе не только 
прежнюю Франщю и области, присоединенныя 
къ ней Республикою (Бельпя и Рейншя про- 
винщи), но также часть Швейцары, треть Ита- 
лш, Нидерланды, нймецюя области, прилегаюпйя 
къ Немецкому морю, и Иллирпо. Во B e ta  этихъ 
странахъ онъ ввелъ неограниченное и военное 
правительство.— Наполеонъ господствовалъ надъ 
всеми соседними государствами, заставивъ ихъ 
вступить въ оборонительный и наступательный 
союзъ съ Франщей: надъ королевствами Йспан- 
скимъ, Неаполитанскимъ, Итальянскиыъ и Вест- 
фальскимъ, въкоторыхъонъ воцарилъевоихъ род
ственников^ надъ немецкими государствами, сое
диненными въРейнскш Союзъ, надъ Швейцар1ей 
иДаш’ей.— Въ 1812 г. Наполеонъ принудилъ даже 
двё независимые немецюя монархш—Австрш и 
Прушю— соединиться съ нимъ противъ Россы. 
Вне его вл1яшя оставались только воевавпйя съ 
нимъ окраины Европы: Ангая, Росшя, Швещя, 

,Сицил1я, Португал1я,— и испанше инсургенты.
/■ Вся Европа разделилась на два лагеря: Напо- 

лёонъ и его враги.
Поражеше Наполеона ниспровергло всю тер- 

ритор1альную организации Европы. Въ 1813 г. 
Прусш и Австр1я порвали съ Наполеономъ и 
присоединились къ его врагамъ. Такимъ обра- 
зомъ составилась коалищя четырехъ великихъ 
державъ, назвавшихся Союзниками (Аншя, 
Poccin, Австр1я и Прусшя). Союзники сообща 
руководили военными действиями противъ На
полеона и присоединили къ своей коалицш не
мецкая государства и низложенныхъ государей 
Италш. Они методически сосредоточивали свои 
силы въ Саксовш противъ армш Наполеона. \ 
Битва подъ Лейпцигомъ отдала въ ихъ руки всю 
Гермашю. Тогда они предложили Наполеону Фран

щю въпределахъ 1800 г. (Франкфурта, ноябрь
1813 г.,). Затемъ, после вторжетя ихъ армы 
во Франщю, они предложили Наполеону только 
территорт Францш 1790 г. (Шатильонъ, - фе
враль 1814= г.). Наконецъ, овладевъ Парижемъ, 
Союзники решили низложить Наполеона (марта
1814 г.).

Тогда все территорш, присоединенныя къ Фран
цы съ 1790 года, и все государства, созданныя 
Наполеономъ, оказались безъ верховной власти. 
Ставъ- господами Европы, Союзники взяли на 
себя ихъ устройство. Прежде чемъ покинуть Фран
щю, они решили созвать въ Вене конгрессъ изъ 
уполномоченныхъ«всехъдержавъ,принимавшихъ 
учаспе въ войне съ той или другой стороны». 
Это значило пригласить на конгрессъ все европеи
ста  государства. Однако, въ секретномъ пункте 
заключенная между ними трактата, Союзники 
сохраняли за собою право установить основашя, 
которыхъ следовало держаться «при распре
делены територш,отошедшихъ ота Францш, и при 
выработке системы прочнаго европейскаяравно- 
вес1Я>. Они начертали планъ раздела, такъ что 
конгрессу оставалось только произвестираспреде- 
леше територы* наосновашяхъщринятыхъ Союз
никами», т. е.,въ сущности, только запротоколи
ровать ихъ решетя (трактата 30 мая 1814 г.).

в ен еш  конгрессъ.— Все государства Европы 
принимали учасие въ войне,’ и все они при
слали своихъ уполномоченныхъ въ Вену. Туда 
съехались представители девяноста царствую- 
щихъ государей и пятидесяти трехъ мед1атизи- 
рованныхъ. Такое многочисленное собрате дипдо- 
матовъ, после продолжительныхъ войнъ и подъ 
вл1ятеыъ победы законныхъ монархий надъ 
революц1онной Франщей, придали Вене чрезвы
чайное оживлеше. Австршское правительство 
учредило придворную комисспо, задачей кото
рой было сделать пр!ятнымъ пребывае1е въ Вене 
ея многочисленныхъ гостей. Время проходило въ 
пр1емахъ, празднествахъ и балахъ.

Дела должны были разсматриваться въ об- 
щемъ собраши, открытие которая Союзники на
значили черезъ два месяца после 30 мая; ло- 
томъ они отложили его до 1 октября и нако-
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цецъ оффищально объявили 1 ноябряднемъ «фор- 
мальнаго открытая конгресса». Запятая долж
ны были начаться съ представлен1я и проверки 
полномочш. Въ действительности эта формаль
ность не была исполнена: конгресса не от- 
крывался вовсе. Конгресса не было; были 
только отдельный комиссш уполномоченныхъ, 
цодписавшихъ частные трактаты между государ
ствами; зат'Ьмъ все эти трактаты были соеди
нены въ одинъ актъ, известный подъ именемъ 
заключительною акта Вгънскаго конгресса 
(9  ш ня 1815 г.).

Въ дМетвительности велишя державы одне 
взяли на себя устройство Европы и подчинили сво- 
имър^шешяыъостальныя государства. Принципы 
этого устройства четверо Союзниковъ установили 
еще 30 мая. Распределен^ подлежали территорш, 
отобранный отъ Францш, и государства, создан
ный Наполеономъ: Бельпя, Голланд1я, левый бе- 
регъ Рейна, Итал1я, Гермашя и великое герцог
ство Варшавское. Союзники были единогласны 
относительно судьбы нМоторыхъ территорш, но 
не могли столковаться относительно другнхъ. 30 
мая они разрешили все пункты, не возбуждавшие 
спора: объ Италш, Бедьгш и лМомъберегй Рейна; 
спорные же вопросы о Гермаши и Полыпйбыли 
отложены до реш етя  ихъ въ Вене.

Въ В$не представители четырехъ державъ ре
шили предварительно согласиться между собой 
относительно спорныхъ вопросовъ и только после 
того, изъ одной вежливости, пригласить присут
ствовать на совещашяхъ уполномоченныхъ 
Францш и Испаши. Вотъ какъ, по разсказуфран- 
цузскаго представителя Талейрана, происходила 
первая конференщя (30 сентября). Англшскш 
уполномоченный сказалъ Тадейрану: «Цель этого 
собрашя— довести до вашего сведешя о томъ, 
что было сделано четырьмя дворами, съ техъ 
поръ какъ мы находимся здесь». Ему сообщили 
протоколъ, въ которомъ четыре державы назы
вали себя Союзниками. Талейранъ протесто- 
вадъпротивъ этого выражешя, ставившагоФран- 
цш  вне концерта великихъ европейскихъ дер
жавъ. «ВД мы, сказалъ Талейранъ, въ Лаоне 
или Шомоне? война у насъ или миръ?» Потомъ 
онъ взялъ протоколъ. «Я прочелъ несколько па- 
раграфовъ, продолжаетъ онъ, и сказалъ: «Я ни
чего не понимаю». Я перечелъихъ внимательно 
съ видомъ человека, желающаго вникнуть въ 
сущность дела" и опять сказалъ, что все-таки 
ничего не понимаю. «Я вижу два vчисла, между 
которыми нетъ ничего: 30 мая, когда было ре
шено созвать конгрессъ, и 1 октября, когда онъ 
долженъ былъ собраться».

Талейранъ потребовалъ открытая конгресса, 
согласно обещание Союзниковъ, и образовашя 
омиссш для предварительной разработки 
копросовъ, которые могли Ьшъртиены только 
вонгрессомъ. Его политика заключалась въ томъ, 
ктобы сгруппировав мадыя государства вокругъ
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Францш для противодейсгаия Союзниками— Онъ 
добился оффищальнаго объявдешя, что конгрессъ 
будетъ открыть 1 ноября, и настоялъ на вклю- 
чеши словъ: «согласно принципагь публичнаго 
права». Его ссылка на «публичное право» и 
право законныхъ государей (legitimise) име
ла целью помешать Союзникамъ распределять 
завоеванныя территорш по своему усмотреть). 
«Король, сказалъ онъ, решился не признавать, 
что одно завоевате дастъ право на верховную 
власть». Вследствие этого Талейранъбралъ подъ 
свою защиту короля саксонскаго и отказывался 
признать неаполитанскимъ королемъ узурпатора 
Мюрата, липшвшаго престола законнаго госу
даря.— Онъ добился также учреждения подгото
вительной комиссш изъ представителей четы
рехъ Союзниковъ и уполномоченныхъ четырехъ 
др угихъ державъ, цодписавшихъ Париже г:Ш трак
таты Франщи, Испаши, Португалш и Шзещи. 
Впрочемъ эти уступки были только формальный: 
конгрессъ открытъ не былъ, и все pemeeia были 
постановлены одними Союзниками.

Распределена территорш.— Англ1я сохрани
ла свои завоеван1я: Мальту, 1оничеше острова, 
Гельголандъ, и вне Европы Капштадтъ и Иль-де- 
Франеъ.— ABCTpia получила обратно Иллирт и 
земли, уступленеыя Баварш, которую вознагра
дили Пфальцомъ по левому берегу Рейна. Та- 
кимъ образомъ А нш я и Австр1я были удовле
творены безъ споровъ. Устройство Нидерландовъ 
и Итал1а также не вызвало возражевш. Бель- 
г!я была присоединена къ Голландш; оне со
ставили Нидерландское королевство, отданное 
принцу Оранскому.— Въ Италш Австр1я при
соединила къ Ломбардш Венещю и Вальтелину; 
сардинскш король получидъ древнюю Генуэзскую 
республику; остальныя итальянш я государства 
были возстановлены въ врежнемъ виде.

Но по вопросу о Польше и Гермавш между 
Союзниками возникло разноглаше. Александръ I 
хотЬлъ оставить за собою все герцогство Вар
шавское, т. е. всю часть Польши, доставшуюся 
Пруссш по разделамъ 1793 и 1795 годовъ. 
Прусшя не стояла за эту часть Польши; она 
предпочитала вознаградить себя присоединетемъ 
Саксонскаго королевства; это королевство можно 
было считать упраздненным^ такъ какъ оно бы
ло завоевано у союзника Наполеона, короля сак- 
сонскаго, не услевшаго, подобно другимъ нй- 
мецкимъ государямъ, подписать трактата съ че
тырьмя державами, чтобы гарантировать свои вла- 
дешя. Александръ ее противился такому рЬшевпо:. 
онъ не могъ простить саксонскому королю, что 
тотъ принялъ отъ Наполеона великое герцогство 
Варшавское, «изменивъ делу Европы». Та- 
кимъ образомъ, действуя согласно, Прусш и 
Россш предложили присоединить Саксошю къ 
Прусскому королевству, вознаградивъ саксон
скаго кброля свободными германскими землями. 
Но А нш я и въ особенности Австр]я не' хотели
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допустить, чтобы Poccia вдвинулась такъ далеко 
въ Европу, а П русш —въ Германш, и воспро
тивились присоединен!» Саксонш. Талейранъ, 
подъ предлогомъ поддержки закоанаго государя 
Саксонш противъ «револющонныхъ» притязает 
Пруссш, воспользовался разноглашемъ Союзни- 
ковъ, чтобы заключить оборонительный союзъ 
между Анлией, Аветр!ей и Франщей. Онъ пи- 
салъ королю: <Теперь коалищя распалась и рас
палась навсегда» (январь 1815 г.)- Въ действи
тельности же его вмешательство вызвало только 
передвижеше прусской армш ьть французской 
границе. Пруескхе уполномоченные предпочли бы 
избежать непосредствен наго соприкосновешя гра- 

. ницъ Пруссш съ Франщей; они предложили обра
зовать для саксонскаго короля государство ца де- 
вомъ берегу Рейна; это было бы католич. государ
ство, и его государь былъ-бы естественн. союзни- 
коиъФранщи. Русскш Императоръ далъ свое со- 
глаше; но два остальныхъ союзника воспротиви
лись, и Талейранъ помогъимъ отвергнуть комби- 
и ац т, столь очевидно выгодную для Францш. Въ 
конце концовъ была создана статистическая 
комиссия, которая выкроила четыре отдельныхъ 
куска, предназначавшихся для вознаграждешя 
Пруссш. Последняя должна была получить 
3.400.000 душъ; она получила: 1] одну изъпбль- 
скихъ провинцш, а именно Познань (810.000 
душъ), 2) левый берегъ Рейна (1.000.000); 3) 
Вестфалш (829.000), и 4) часть Саксонш 
(782.000). Александръ удержалъ за собою 
остальную Польшу и обещалъ образовать изъ 
нея конститущонное королевство.

Друпя территориальные изменен1я были уста
новлены отдельными трактатами; Швещя усту
пила Пруссш Померашю; Дашя получила отъ 
Пруссш Лауэнбургъ взаменъ Норвегш.

Но прежде чемъ были окончены эти перего
воры, пришло извесие о возвращенш Наполеона. 
Уполномоченные всехъ державъ, по общему со- 
глашент, объявили, отъ имени Европы, что «На- 
полеоеъ Бонапартъ поставилъ себя вне граждан- 
скихъ и общественныхъ законовъ и,, какъ врагъ и 
нарушитель спокойтш  всего Mipa, предаетъ себя 
общественному мщешто». Они обещали военную 
помощь противъ него французскому королю и вся
кому правительству, которое подверглось бы его 
нападешю (13 марта 1815 г.). Затемъ они по
спешили составить «окончательный актъ кон
гресса». Онъ былъ подписанъ представителями 
восьми державъ, образовавшими «подготовитель
ную комиссш», причемъ остальныя государства 
«приглашались присоединиться» къ этому дого
вору. Въ него была включена конвенщя о сво- 
бодномъ илавашя по рекамъ и о нейтралитете 
Нидерландовъ и Швейцарш.

После сражешк при Ватерлоо у Согозни- 
ковъ снова начались таиныя конфереецш съ 
целью установить гарантш противъ Францш. Ози 
все согласились требовать оккупации, денежнаго
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вознаграждении территор!альныхъ уступокъ.Но 
относительно размеровъ этихъ уступокъ мнешя 
разделились. Оба немецшя государства— Пру с- 
ш  и Австргя,— которымъ угрожала более непо
средственная опасность, требовали Эльзаса и 
даже Лотаринии и Фландрш, Аншя и Росмя до
пускали только возвращеше Савойи сардинскому 
королю и исправлеше границъ, отнимавшее у 
Францш несколько крепостей. Австр]я согласи
лась на это; прусскш король, оставшись одинъ, 
сначала угрожалъ, но потомъ уступилъ. Тогда 
Союзники выр'аботали улътиматумъ, которому 
следовало подчинить Фран^ю (20 сентября); 
этотъ улътиматумъ, съ некоторыми смягчешями, 
и составилъ Парижшй трактатъ.

Въ то же время Союзники заключили между со
бой постоянный союзъ «для безопасности своихъ 
государствъ и общаго спокойств1я Европы», 
обязавшись действовать согласно, въ случае если- 
бы револющонные принципы снова начали «раз-' 
дирать-Франщю и угрожать спокойствш другихъ 
государствъ» (20 ноября 1815 г.).

Европа после переделовъ 1815 г.— Осно- 
вашемъ венскихъ территор1альныхъ изменешй 
служили принципы дипломатовъ XYIII века: 
европейское равновжге и системы вознагра
ждены. Чтобы возстановить это равновеше, 
Франщя, казавшаяся слишкомъ сильною, была 
введена въ границы, которыя онаимеладо своихъ 
завоевашй. Остальныя в е л и т  державы должны 
были получить только вознаграждешя за зем
ли, уступленный ими другимъ государствамъ. 
Но две державы дохранили свои завоевашя: Ан- 
г а я —Мальту и 1оничеше острова;Росш—Бес- 
capa6iro, Финляндш и Польшу. Для обеихъ этихъ 
странъ война съ Франщей завершилась увеличе- 
щемъ ихъ территорш на счетъ уничтоженныхъ 
государствъ (Венещя и Мальта) или же на счетъ 
прежнихъ союзниковъ Францш (Швещя, Турщя, 
Польша).— Австр!я и npyccia получили только 
вознаграждешя; но эти вознаграждешя были ис
числены въ соответствш съ наибольшимъ раз- 
меромъ ихъ владен!й, какой оказался у нихъ 
после третьяго раздела Польши. Австр1я возна
градила себя Венещей за потерю Бельии и Зальц- 
бургомъ за Швабпо. Взаменъ подьскихъ провин- 
цш, трудно поддающихся ассииилящи, Прусшя 
получила три немецшя провинцш: Вестфалш, 
Саксонш и Рейнскую провинцш. Взаменъ Лау- 
энбурга она пршбрела Померашю. Итакъ, обе 
державы оказались съ территор1ями, если не 
ббльшими, то удобнее составленными, чемъ въ 
1795 г.—-Немецше государи удержали все земли, 
которыя были секуляризованы йлц мед1атизиро- 
ваны во времена Наполеона. Небольшая государ
ства, которымъ покровительствовали Союзники, 
оказались съ чистою прибылью. Принцу Оран-, 
скому досталась Белычя, королю сардинскому—  
Генуя, Швейцар1и — бернскаяЮра и часть Савойи.

Эти увеличейя производились на счетъ мел-
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кихъ государств!., не им'Ьвшихъ династш: рес- 
публикъ Генуэзской и Венещанской, церковныхъ 
владенш и владенш немецкихъ вольныхъ горо- 
довъ; а также на счетъ двухъ союзниковъ Напо
леона, Саксонш и Даши. Все церковный владе- 
н1я Европы, за искдючешемъ папекихъ, исчезли. 
Еонгрессъ отказадъ въ возвращении земель дру- 
гимъ церковнымъ князьямъ. Папа протестовалъ 
противъ реш етя светскихъ дипломатовъ Вены, 
"такъ-же, какъ некогда онъ протестовалъ про- 
тйвъ постановленш Вестфальскаго конгресса.

Такимъ образомъ ВенскШ конгрессъ не огра
ничился простьшъ возстановлешемъ прошлаго. 
Союзники признали те  изъ разрушительныхъ ме- 
ропрЁятш револющоеной эпохи, которыя были 
удобны для нихъ и не нарушали правъ светскихъ 
государей; земли же, оставппяся вакантными, 
они употребили на возеаграждешя и увеличешя 
территорШ. Они производили эти операцш со
гласно обычаямъ XYIII века, не справляясь съ 
мнешями населен1я и не обращая внимашя на 
его интересы; дипломаты представляли тогда пра
вительства, а не нацш.

Установленный такимъ образомъ порядокъ по
коился, какъ и въ XYIII стодЗши, на равеовйсш 
пяти великихъ европелскихъ державъ: двухъ за- 
падныхъ— Англш и Францш, и трехъ восточ- 
ныхъ— Россш, Австрш и Прусс1и. Ни одна изъ 
нихъ не была достаточно сильна, чтобы господ
ствовать надъ Европою иди даже вести .войну 
противъ желашя остальныхъ. Фактически это 
paBHOB^cie поддерживалось втечете полувека; 
миръ же сохранялся втечете сорока лётъ.—  
Между двумя указанными группами оставалось 
центральное пространство, разделенное на мед- 
е!я государства: немецкая и итальянсшя, Нидер
ланды и Швейцарш; два последнихъ государства 
были рбъявлены нейтральными подъ гаранпей 
великихъ державъ. Австрия держала въ своихъ 
рукахъ две раздробленныя страны: Италию, по- 
средствомъ своихъ итальянскихъ владенш, и Гер
манию, благодаря преобладающему положенш въ 
ней австрШскаго императора. Не имея надобно
сти увеличивать свои вдадешя, AecTpia была за
интересована въ поддержанш этого раздробления. 
— На востоке Poccifl поглотила страны, отделяв- 
ш!я ее прежде отъ Европы. Отъ бывшаго польска- 
го государства остался только Краковъ, обращен
ный въ аристократическую республику. Швещя, 
лишенная Финляндш и Померанш, была введена въ 
пределы Скандинавш. Оттоманская импёр1я оста
валась вне европейскаго международнаго права.

Возстановлете европейскаго равновемя сопро
вождалось реставращей старыхъ правительствъ. 
Страны, государственное устройство которыхъ 
было ниспровергнуто французскими войсками, 
были отданы прежнимъ государямъ, къ целью
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возстановлешя въ нихъ стараго порядка. 
Абсолютная моварх1я сделалась нормальной фор
мой европейскаго правительства. Только, въ 
Англш, Франщи, Нидерландахъ, аристократиче- 
екихъ республикахъ Швейцарскаго союза, Норве- 
пииновомъ Царстве Польскомъ верховная власть 
была ограничена конститущями, хотя и здесь она 
фактически находилась въ рукахъ государя или 
малочисленной аристократ»!. Но подъ шшшеиъ 
опыта французской реводюцш и реводющон- 
ныхъ идей, во всехъ европейскихъ странахъ по
явились люди съ более либеральными или более 
демократическими стремлев1ями; эти недоволь
ные элементы образовывали либералъпыя пар- 
тш, враждебный политическому режиму, возста- 
новленному въ 1814 году. Такъ какъ при рас
пределен]^ территорШ въ Вене не обращалось 
никакого внимания на желашя самого наседешя, 
то некоторыя изъ вновь образованаыхъ госу- 
дарствъ не соответствовали нашональностямъ; 
три европейшя ващв: немецкая, итальянская и 
польская были поделены между несколькими го
сударствами; въ одной Австрш было соединено 
въ искусственную группу несколько совершенно 
раздичаыхъ народностей. Это также порождало 
недовольныхъ, соединявшихся въ нащотль- 
ныя партги. Недовольные либералы и нащона- 
листы, сливавппеся обыкновенно въ одну оппо- 
зищонную группу, стремились разрушить дело 
венскихъ дипломатовъ; а такъ какъ правитель
ства вошли въ соглашенге между собою для его 
поддержае1я, то и оппозищонныя парии всехъ 
странъ, сознавая свою солидарность, старались 
действовать единодушно.

Австршское правительство было более всехъ 
другихъ заинтересовано въ подавденш либераль
н а я  и нащональнаго движешя, такъ какъ оно 
угрожало одновременно и внутреннему государ
ственному строю Австрш, и ея вл1янно на Герма- 
впо; естественно поэтому, что глава австрШскаго 
правительства, Меттерпихъ, сделалсяруководите- 
лемъ политики сопротивдешя всякинъ нововве- 
дешямъ. Онъ называлъ революционерами всехъ 
чденовъ оппозицш, такъ какъ они опирались на 
принципы, провозглашенные французской рево- 
лющей: народное самодержав1е, свободу и равен
ство; онъ въследующихъ словахърезюмировалъ 
положеше: «Цель возмутителей одна: писпро- 
вержете всего закопно-существующаго... Этому 
разрушенш монархи должны противопоставить 
принципъ сохраненгя всего законно существую
щ ая» . Между консервативными правительства
ми, въ рукахъ которыхъ находилась власть, и 
оппозищонными париями— либералами, нацюна- 
листами и демократами должна была завязаться 
борьба, составляющая содержаше политической 
исторш Европы въ XIX столетш.
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Англия. до реформы 1332 года.
Центральное правительство.'— М-Ьстныя власти.—-Организация выборовъ.—Церковь.—Со
циальный строй. — Положение Ирландии.— Движете в-ь пользу реФОрм-ь.— Радикальная 
агитация и исключительные законы.— Частичный реформы. — ©мансипашя католиков’ь .—

Избирательная реформа 1832 года.

Въ XIX столетш подитическимъ образцомъ 
для Европы служила Аншя. Политичесшй ыеха- 

. низмъ современной Европы— конститущонная 
MOHapxia, парламентское правительство и гаран- 
л я  личной свободы—выработаны англшскимъ 
народомъ. Друие народы только подражали ему. 
Иартш, характеризуются политическую жизнь 
XIX века (конститущонная, парламентская, ра
дикальная, сощадистическая), образовались въ 
Англш ранее, чемъ появилась въ друг'ихъ стра- 
вахъ. Естественно поэтому начать политическую 
ECTOpiio Европы съ Англш.

СТАРЫЙ ПОРЯДОКЪ ВЪ АНГЛШ.
хВъ 1814 г. Соединенное королевство Велико

британца и Йрлаед1и окончило продолжительную 
войну, которую оно вело дочти безпрерывно съ 
1793 г.; эта война увеличила его колоши и укре
пила его внутренеш государственный порядокъ. 
Старая Аншя (Old England) XVIII в. осталась 
неприкосновенной и не нуждалась въ реставра- 
цш. Чтобы понять этотъ порядокъ, необходимо 
знать организацш англшскаго правительства, со- 
с гавъ англшскаго общества и исключительное по- 
ложеше Ирландш.

Общественная жизнь Великобританш сосредо
точивалась въ группе трехъ старинныхъ учрежде
ны, такъ давно и такъ тесно связанныхъ между 
собой, что они казались нераздельными: цен- 
тральномъ правительстве, местяыхъ властяхъ 
и церкви.-

. Центральное правительство. —  Авглшское 
центральное правительство, съ 1707 г. распро
страненное на Шотдандт и съ 1800— на Ир- 
ланд!ю, состояло оффищально изъ трехъ властей: 
короля съ его совтътомь, палаты лордовъ и 
палаты общинъ. Это были старинныя учрежде- 
шя, съ XIY столет]я застывшая въ своей тради- 
щонной организащи.

Король, наследственный и неприкосновен
ный, быдъоффищадьнымъ властителемъ королев
ства. Какъ представитель государства, онъ объ- 
являлъ войну, заключалъ миръ и трактаты. Какъ 
«источникъ правосуд1я>, онъ назначадъ судей, 
которые отправляли правосуд!е его именемъ. Какъ 
глава правительства, онъ назначадъ всехъ долж- 
ностныхъ лицъ, созывадъ и распускадъ парла
мента, составлялъ бюджетъ, представлялъ зако
нопроекты и утверждалъ законы. Онъ еще сохра- 
нялъ все права, какими въ средте века пользо
вались его предшественники; подобно имъ, онъ 
имедъ совтыпъ, который помогадъ ему въ управ- 
леши, и чденовъ котораго онъ назначадъ самъ.

Палата лордовъ, какъ и въ средше века, со
стояла изъ насдедственныхъ лордовъ и но вы-хъ, 
назначавшихся королемъ, но передававшихъ по
жалованный имъ титулъ своимъ наследникамъ. 
Заседашя палаты происходили согласно старин- 
нымъ формамъ.

Палата общинъ состояла изъ депутатовъ, из
биравшихся, по старинной системе, на семь деть, 
и придерживалась въ своихъ действтяхъ старыхъ 
обычаевъ. Обе палаты заседали въ одноиъ и томъ 
же зданш, въ Вестминстере, и образовали вместе 
Парламентъ.

Власть короля, совета и парламента опреде
лялась обычаемъ. Англичане не имели ни писан
ной конститущи *), ни гражданскаго кодекса и 
гордились этимъ. Въ политическихъ вопросахъ 
они руководились традищями и прецедентами 
такъ же, какъ въ частныхъ делахъ обычнымъ 
правомъ (common law).

*) Коистнтущонные законы сводились къ тремъ 
актамъ: habeas corpus 1679 г., биллю о правахъ 
1689 года и учредительному акту 1700 г. Артуро 
Юагъ смеялся въ 1789 г. надъ французами, вообра
жавшими, что существуете «редеитъ для нзгот-ъ 
вдетя конституций».
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Съ формальной стороны, король былъ еще 
единственнымъ главою правительства; все дела
лось его именемъ; парламентъ былъ только его 
помощникомъ и даже не могъ собираться безъ 
его указа; министры были только его советни
ками. Но три обычая, утвердивпйеся въ XYIII 
веке , радикально изменили этотъ порядокъ:

1) Король, облеченный веема видами власти, 
лично не осуществлялъ ни -одного изъ НИХЪ; вся- 
кш  политическш актъ, подписанный королемъ, 
долженъ былъ скрепляться подписью одного изъ 
министровъ; король неуправлялъ; онъ иредостав- 
лялъ управлете своимъ советникамъ.

2) Министры действовали не отдельно; они со
ставляли советь кабинета, въ которомъ принима
лись правительственныя реш етя. Въ действи
тельности это собрате министровъ было только 
фактически установившимся обычаемъ; даже по
ныне слово кабинеть не можетъ быть употреб
лено въ оффищальномъ акте. Но на деле собра
т е  министровъ (министерство), которому по
ручается управлять именемъ короля, сделалось 
гдавнынъ учреждетемъ государства (его назы
вали администрацгей). Такъ какъ министер
ство никогда не было признано оффищадьнымъ 
учреждетемъ, то число его членовъ никогда не 
было определеннымъ (оно колеблется отъ 12 
до 20). Некоторые министры носятъ старинные 
титулы (лордъ казначейства, великш канц- 
леръ, канцлеръ казначейства); остальные на
зываются государственными секретарями (слово 
министръ не употребляется въ оффищальномъ 
языке). Съ XYIII стодет1я на министерство смо- 
трятъ, какъ на солидарную группу, составлен
ную изъ людей, решившихся держаться одной по
литики. Одинъ изъ его членовъ считается главою 
министерства и говорить отъ его имени. Онъ на
значается королемъ и уже самъ избираетъ своихъ 
товарищей. Его называютъ первшмъ мингс- 
стромъ; но и это назваше только разговорное, 
а не оффищадьное. Еще 1806 г. говорилось, что

бюджета. Такимъ образомъ, косвенно, король 
былъ вынуждаемъ назначать министрами вождей 
парламентскаго большинства, которые одни могли 
добиться поддержки палаты общинъ. (Обычай тре- 
бовадъ также назначать министровъ поровну изъ 
лордовъи членовъ нижней палаты.) Отсюдавидно, 
что такъ какъ король уступалъ управден1е мини
стерству, аминистерство было простою делегащей 
палаты общинъ, то королевская власть косвенно 
перешла къ этой палате.

Еслибы палата общинъ ограничивалась одною 
принадлежащею ей властью вотировать бюджетъ 
и вырабатывать совместно съ лордами законы, 
то она осталась бы второстепенною властью, ка
кою остается нижняя палата въ конститущонныхъ 
монарх1яхъ Австрш и Пруссш. Палата общинъ 
установила въ Англш парламентское прави
тельство не законньшъ осуществлешеыъ своей 
законодательной власти, а присвоешемъ себе,пу- 
темъ обычая, власти исполнительной," осущест
вляемой ею черезъ посредство кабинета, д$й- 
ствующаго отъ имени короля. Сущность парла
ментскаго правительства заключается въ пере
ходе действительной королевской власти къ пар
ламентскому большинству, прачемъ у короля 
остаются только почетвыя прерогативы, соглас
но французской формуле: «король царствуетъ, 
но не управляете.

Въ настоящее время этотъ парламентски ре- 
жимъ кажется до такой степени соответствую- 
щимъ англшекимъ нравамъ и обычаямъ, что мы 
охотно забываемъ о столь его недавеемъ происхож- 
денш. Онъ уже функщонировалъ въ царствоваше. 
двухъ первыхъ Георговъ, съ 1715 по 1760 г.; но 
эта практика не была еще окончательно установ
лена и даже не была еще признана вътеорш, когда 
Георгъ III сделалъ попытку положить ей ко- 
нецъ. Двумъ первымъ Георгамъ было угодно на
значать министровъ изъ среды парламентскаго 
большинства и предоставлять имъ вместо себя 
управлять государствомъ; но такой способъ дей-

«англшекая конститущя не выносить мысли о 
первомъ министре».

3) Назначая министровъ, король не былъ сво- 
боденъ въ ихъ выборе. Лично онъ былъ безответ
ственными Согласно англшекой фикцга, «король 
не можетъ поступать дурно»; если же онъ по
ступаете дурно, то это значите, что онъ полу
чаете дурные советы; следовательно ответствен
ны его советники. Но эта фикщя привела къ при- 
знанш того, что министры, какъ советники ко
роля, ответственны передъ парламентомъ. От
сюда на практике вышло, что министерство мо
жетъ держаться только съ соглашя большинства 
палаты общинъ. Еслибы оно захотело помешать 
министерству оставаться у власти, то ему не 
было бы даже надобности прибегать къ формаль
ному обвиненш, чтобы заставить министерство 
выйти въ отставку: ему стоило бы только воти
ровать ему порицаше или отказъ въ утверждены

CTBia не отменялъ законныхъ прерогативъ ко
роны, такъ что преемникъ Георга II могъ вос
пользоваться ими совершенно иначе. Опираясь на 
свои права, Георгъ III захотелъ лично осущест
влять королевскую власть и во все овое долгое 
царствоваше (1760— 1820 г.) держался старин
ной практики, согласной впррчемъ съ оффнщаль- 
ною доктриною равновес1я трехъ властей, пред
ставлявшихся королемъ, лордами и общинами *). 
Онъ не призналъ безъ ограничены ни одного 
изъ новыхъ парламентскихъ обычаевъ. Онъ лично 
председательствовав въ совете кабинета, го
воря, что «хочете быть самъ своимъ первымъ 
министромъ», и отказывался подписывать доста-

*) Эта доктрина, изложенная Монтескьё въ его 
Духгъ закоповъ (XI, 6), осталась классической для 
Англш. Что касается Teopin парламентскаго цра- 
вительства, то она была формулирована только 
въ царствоваше Георга III.
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новлешя, лично ему не нравившаяся. Два мини
стерства вышли въ отставку (въ 1800 и 1806 гг.), 
потому что король воспрепятствовалъ ииъ смяг
чить законы противъ католиковъ. Онъ долго пы
тался нарушать однородность министерства, 
систематически соединяя министровъ, взятыхъ 
изъ противоположиыхъ партш. Онъ даже не счи- 
талъ себя обязаннымъ призывать въ министер
ство вождей парлаыентекаго большинства.

Въ своей борьба противъ парламентскаго ре
жима, Георгъ III еашелъ поддержку въ самомъ 
парламенте. Старая роялистская парт1я, образо
вавшая партш тори, продолжала поддерживать 
королевсшя прерогативы и отвергала систему, 
парламентски режимъ, въ томъ виде, въ какомъ 
его признавали вит. Весьма вероятно, что еще 
въ XYIII стодетш тори имели за себя боль
шинство избирателей, потому что поместное дво
рянство (gentry) и англиканское духовенство 
(clergymen) принадлежали къ ихъ партш. Вши 
создали искусственное большинство въ палата 
общинъ, путемъ правительственной поддержки 
(они занимали министерша места съ 1715 г.). 
Но когда король присоединился къ тори, эта 
пария приобрела въ палате подавляющее боль
шинство и сохраняла его втечете полувека 
(1783— 1830 г.). Во все это время министер
ства составлялись изъ тор1евъ и управляли стра
ною,. не нарушая кородевскихъ прерогативъ.

При содействштор1евъ, Георгъ III, по крайней 
мере въ те промежутки, когда онъ находился въ 
здравомъ уме, могъ проводить свою личную по
литику и подчинять ей министровъ. Поэтому сынъ 
Георга III, заменившей его, въ качестве регента, 
въ 1811 г., когда онъ окончательно помешался, 
и царствовавппй лотомъ подъ именемъ Георга IY 
(1820— 1830 годы), нашелъ конститущонные 
порядки сильно расшатанными. Англ1я еще коле
балась между двумя системами. Пария тори за
щищала традищонную систему конститущонной 
монархш, низводившей парламентъ до второсте
пенной роли контролера действш правительства, 
и признавала за королемъ право назначать мини
стровъ и руководить ими, т. е. практически уста- 
новлять личное правительство. Пария виговъ 
поддерживала новую теорш парламентскаго 
или кабинетнаго режима, который лишаетъ 
короля реальной власти, оставляя за нимъ только 
очень неопределенное влеяше, и передаетъ эту 
власть министерству, которое само является про
стою делегащей большинства палаты общинъ.

На время войнъ съ Франщей эта внутренняя 
борьба прекратилась; парламентъ подчинился ми
нистерству и вотировалъ исключительные за
коны для подавления радикаловъ, восхищавшихся 
французской революцией (1795 года): онъутвер- 
дилъ меры, направленныя противъ француз
ской торговли и установленеыя простыми при
казами совета министровъ, т. е. королевскими 
ордонансами (1806 г.).

Вопросъ о верховной власти быдъ отдоженъ 
въ виду установившаяся соглаия между коро
лемъ и болыпинствомъ палаты; но онъ не былъ 
разрешенъ, и въ 1814 году вновь возникъ во
просъ, будетъ ли въ Англш парламентское или 
личное правительство.

местный власти.— Самый составь парламента 
определялся давно установившимися обычаями. 
Палата общинъ избиралась не нащей, а приви
легированными местными корноращями. Благо
даря этому, центральное правительство Англш 
сливалось съ местными учреждетями.

Местный англшсшя учреждешя были органи
зованы крайне безсистемно и вопреки общепри
нятому мнению, были весьма слабы. Столь пре
возносимое англшское самоуправдете, self-go
vernment, существовало только въ старыхъ го- 
родахъ и привилегированныхъ местечкахъ, кото
рыми управлялъ муниципалитета, избираемый 
группою гражданъ, передававшихъ свои права по 
наследству. Вся остальная страна, все деревни и 
новые города вовсе не имели местной выборной 
администрации; ихъ местными делами заведыва- 
ли приходскш совета (vestry) и церковные ста
росты (churchwarden), находившееся'въ полной 
зависимости отъ приходскаго пастора и местнаго 
помещика. Мировые судьи, назначаемые прави- 
тельствомъ изъ среды богатыхъ местныхъ жите
лей, дворянъ, духовенства и владельцевъ про- 
мышленныхъ заведеши, принимали на себя без
возмездно подицейсшя функции, распределенге 
налоговъ и даже отправление правосуд1я; иногда 
они действовали единолично, иногда же обсу
ждали дела на общихъ собрашяхъ. Каждый изъ 
нихъ былъ полнымъ господиномъ своего участка; 
его власть ограничивалась только правомъ заин- 
тересованныхъ лицъ обращаться къ обыкновен- 
нымъ судамъ.'

Въ каждомъ графстве находился также гае- 
рифъ, оффищальный представитель правитель
ства, и лордъ-легШеиантъ, ттЕ]10швтШ ми- 
лищей; оба они назначались изъ крупныхъ мест
ныхъ землевладельцевъ. Но эти должности бы.£и 
только почетными. Оригинальная черта англШ-  ̂
ской администращи заключалась въ отсутствш 
должностныхъ лицъ, получающихъ жалованье. 
Весь трудъ местной администращи безвозмездно 
несли выспие классы наседешя. Только служба 
въ королевскоаъ суде составлял а професст,опла
чиваемую государствоыъ. Но королевше судьи 
были очень малочисленны, сосредоточены въ сто
лице и выезжали въ провивцш только на ceccia, 
чтобы руководить присяжными, составленными 
опять-таки изъ местныхъ лочетныхъ жителей. 
Постоянныхъ судовъ въ провинцш не было. • -

йтакъ, этота англш esin self- government быдъ 
не саыоуправленёемъ нащи, а управлен1емъ стра
ны местною аристократёею.

Организаф’я выборовъ.—Депутаты нижней 
палаты избирались на 7 лета местными корпо-
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ращями троякаго рода: собратями графствъ 
(185  депутатовъ), корпорациями, городовь и 
мтъстечекъ (467 депутатовъ), университетами (5 
депутатовъ). Это были не избирательные округа, 
а привилегированныя корпорацш, неравномерно 
распределенный, безъ всякаго соотношетя съ 
численностью населешя и пространствомъ терри- 
торш. ШотлащЦя посылала только 45 депута
товъ; Валлисъ— 24; Ирлащця, присоединенная 
въ 1800 году,— 100. Въ Ангдш привилегиро
ванныя местечки находились главнымъ образомъ 
на юге-востоке, въ окрестностяхъ Лондона; 10 
южныхъ графствъ посылали 237 депутатовъ; 
друпе 30 графствъ— всего 252; Корнвадисъ—  
44 (столько же, сколько Шотланд1я).

У большинства этихъ корпорацш не было ни
какой политической жизни. 34 изъ англшскихъ 
привилегированныхъ мйетечекъ представляли со
бой заброшенный деревни (въ Бир ад сто не былъ 
всего одинъ домъ; Дунвичъ находился подъ во
дою уже не одно стоящие; Гаттонъ былъ просто 
паркомъ); ихъназывали гнилыми мгъстечками. 
Во многихъ другихъ не насчитывалось и 50 из
бирателей; ихъ называли карманными город
ками; всё дома въ нихъ принадлежали одному 
крупному собственнику, причемъ этотъ послед
и т  указывалъ своимъ квартирантамъ кандида- 
товъ, за которыхъ они должны были подавать 
голоса; вследств1е этого владелецъ смотрелъ на 
депутатш я места своего местечка, какъ на свою 
собственность, и раздавалъ или продавалъ ихъ. 
Мноия местечки зависели отъ правительства, ко
торое заставляло избирать въ нихъ креатуръ ми
нистерства. Было высчитано, что на 658 депу- 
татовъ 424 были заранее назначаемы министер- 
ствомъ и двумя стами пятьюдесятью двумя соб
ственниками. .

Только въ собрашахъ англшскихъ графствъ и 
въ корпорац1яхъ некоторыхъ болыпихъ городовъ 
находилось достаточное число избирателей, что
бы составить действительную избирательную код- 
легш; но и тутъ избиратели нередко избавляли 
себя отъ труда производить выборы. Въ день, 
назначенный для заявлетя  кандидатуръ, явля
лось лишь столько кандидатовъ, сколько пред
стояло избрать депутатовъ; это были обыкно
венно местные вд1ятельные люди, которыхъ ше- 
рифъ и объявлялъ избранными. Таюе выборы на
зывались безспорными, и такимъ именно пу- 
темъ производилось большинство выборовъ. 
С п орны хъ  ж е,т. е. действительныхъ выборовъ 
бывало обыкновенно не более 50-ти. На избира
тельную борьбу 1818 года смотрели, какъ на 
очень ожесточенную, потому что число спорныхъ 
выборовъ доходило тогда до 100. Въ Шотлан- 
дш, во всехъ графствахъ насчитывалось не более 
3 ,000  избирателей. Въ графстве Бьютъ (Bute) 
(14 ,000 . жителей, 21 избиратель) ходилъ раз- 
сказъ овыборахъ, на которые явился одинъ из
биратель. Онъ составилъ собраше, сделалъ пере-4
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кличку, ответидъ, когда произнесъ свое имя, 
выбралъ себя председателем^ сказалъ речь въ 
пользу своего избрашя, пустилъ свое имя на го
лоса и объявилъ себя избраынымъ единогласно.

Выборы «спорные» производились по старин
ной, крайне безпорядочной системе.-Собравшейся 
подъ открытымъ небомъ толпе шерифъ пред- 
ставлялъ, одного за другитъ, кандидатовъ; толпа 
вотировала за нихъ подяяиемъ рукъ, среди вос- 
клицанш и сумятицы, причемъ действительные 
избиратели смешивались съ неимеющими нрава 
голоса, также поднимавшими руки. Это была 
простая избирательная комед1я. Неизбранный 
кандидатъ имедъ право требовать poll, т. е. 
поименного голосованья. Тогда начиналась на
стоящая баллотировка. Открывался реэстръ, и 
всякш избиратель имелъ право требовать, чтобы 
туда было внесено, за кого онъ подалъ свой го- 
лосъ; эта операщя могла длиться целыя недели, 
потому что избирателямъ было выгодно тянуте 
ее, такъ какъ въ случае очень спорныхъ выбо
ровъ цъны голосамъ все поднимались. Голоса по
давались публично и записывались въ реэстръ, 
а потому кандидаты могли систематически под
купать или запугивать избирателей. Подкупъ 
производился открыто; некоторыйместечки даже 
прямо пускали въ продажу принадлежавнйя имъ 
депутатсшя места. Владельцы местечекъ пред
писывали ихъ жителямъ, своимъ квартирантамъ, 
за кого подавать голоса; въ 1829 г. въ Ньюарке 
герцогъ Ныокастльскш выгеалъ изъ своихъ до- 
мовъ 587 квартирантовъ, позволившихъ себе 
вотировать за соперника его кандидата. Въ па
лате протестовали противъ этого; но герцогъ от
вечал а  «Разве я не имею права делать, чтб 
хочу, съ своею собственностью?»

Питтъ предложидъ избирательную реформу, 
впрочемъ очень робкую, заключавшуюся въ томъ, 
чтобы выкупить гнилыя местечки у ихъ вла- 
дедьцевъ,— но не могъ провести, ее въ парла
менте. Выборы остались продажными, и всякие 
выскочки, банкиры, промышленники и люди, на- 
живппесявъИндш (такъ называемые набабы ), 
еще более подняли цену на голоса, вступая въ 
конкуренций между собою съ целью пршбрести 
зваше члена парламента.

Въ 1814 г. большинство депутатскихъ местъ 
составляло собственность, пршбретенную по на
следству или посредетвомъ купли; палата была 
представительною только по имени; въ сущшь 
сти, это было собраше вельможъ и миллшнеровъ, 
независимыхъ отъ нащи. Верховная власть при
надлежала королю и аристократш. Англшскш 
парламентски режимъ былъ нравительствомъ не 
представительнымъ, а олигархическими

Церновь.— Организащя церкви была очень 
сложна. Це считая многихъ сектъ, Соединенное 
Королевство имело три церкви, изъ которыхъ 
каждая господствовала въ одномъ изъ коро- 
левствъ; а^гликацская—гвъ Англш, пресвитерь-
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янская— въ Шотландш, католическая—въ Ир- 
ландш; но только две изъ нихъ были признаны 
оффищально: англиканская была государствен
ною церковью въ Ангдш; пресвитер1анская— въ 
Шотландш; католическая же ирландская церковь 
была запрещена законоыъ и только терпима 
•фактически.

Одне государственныя церкви пользовались по- 
кровительствомъ закона и субсвдаями государст
ва. Съ 1688 г. правительство примирилось съ дис
сидентами и признало ихъ терпимыми; но это 
было сделано путемъ отдйльныхъ актовъ, изда
вавшихся особо для каждой секты, безъ отмены 
общихъ законовъ объ обязательности для вейхъ 
государственной церкви. Чтобы вступить въ ка
кую-либо должность или корпорацш (универси
теты, городшя корпорацш), все еще требовалось 
причащеше по уставамъ англиканской церкви. 
Посещая свои молельни, диссиденты совершали 
преступлеше, за которое подлежали наказанью; 
нуженъ былъ особый билль (bill of indem
nity), вотировавшейся ежегодно палатами, чтобы 
освободить ихъ отъ этого наказашя. ймъ дозволя
лось отправлять богослужеше и содержать на 
свой счетъ свои школы не въ силу права, а толь
ко благодаря временной терпимости.

Католическая же церковь не была терпима даже 
и въ такой степени. Она попрежнему была за-, 
прещена закономъ. Обязательное причащеше по 
■обрядамъ англиканской церкви и обязательная 
присяга, установленная въ 1673 г., делали не- 
возможнымъ для католика вступить въ какую- 
либо должность или корпорацш. Георгъ III два 
раза отказывалъ министрамъ въ своемъ согласш 
на производство катодиковъ въ офицерше чины.

Англиканская церковь сохранила свои цер
ковные суды, которымъ подлежали ее только 
неповадные вопросы, но и свЬтсще процессы 
-о разводе, законности происхождешя и о завй- 
щашяхъ. Она хранила метричеше акты, со
вершала браки, вела запись родившимся и умер- 
шимъ.

Она сохранила вей свои привилегш и полу
чала, кроме доходовъ съ ея церковныхъ иму- 
ществъ, государственныя субсидш и десятину, 
взимавшуюся со всйхъвйрующихъ,т. е. со вейхъ 
жителей, не исключая католиковъ и диссиден- 
товъ, потому что законъ признавалъ вейхъ жи
телей принадлежащими къ оффищадьной церкви. 
Она сохранила свою старую iepapxiro: а!рх1еписко- 
повъ, епископовъ, капитулы и архщйаконовъ,—  
назначаемыхъ правительствомъ, пасторовъ (раг- 
,sons), назначаемыхъ по представление патрона, 
которымъ былъ епископъ или капатулъ, или же 
чаще всего насдйдникъ основателя прихода. Фак
тически англиканское духовенство (clergymen)

верховой ездой, исполняя обязанности ыировыхъ 
судей и воспитывая своихъ детей; мноле изъ 
нихъ даже не жили въ своихъ приходахъ, на
нимая вместо себя заместителей (curate) ивъ 
духовенства, принадлежавшаго къ мелкой бур- 
жуазш, — которымъ они платили небольшую 
часть своего дохода.

Шотландская церковь сохраняла (и сохраняетъ 
по настоящее время) федеративное устройство, 
гарантированное ей актомъ Соединешя 1707 г. 
Всякш приходъ составляетъ общество, управляе
мое пасторомъ и старейшинами изъ прихожанъ. 
Группа приходовъ соединяется въ пресви- 
терство (presbytery), управляемое собрашемъ 
вейхъ пасторовъ и извйстнаго числа старей
шине, назначаемыхъ по- одному отъ каждаго при
хода. Собрате членовъ несколькихъ пресви- 
терствъ составляетъприходскт синодъ. Нако- 
нецъ во главе всей iepapxin находится Соборъ, 
состоящш изъ делегатовъ отъ каждаго лресви- 
терства, каждаго королевскаго бурга и каждаго 
университета. Этотъсоборъ и составляетъ высшую 
власть шотландской церкви. Все эти собрашя 
представляютъ собою дисциплинарные суды, обла- 
даюпце лравомъ надзора за чистотою верыипове- 
дешемъ какъ пасторовъ, такъ и частныхъ лицъ, 
принадлежащихъкъпресвигерьянской церкви.На 
практике пресвитерство,назначающеепасторовъ, 
является наиболее сильною изъ этихъ властей.

Въ XVIII столйтш шотландская церковь 
деспотически управляла частною жизнью при
хожанъ; но правительство и светсше суды, не при
знавая за шотландскою церковью принудительной 
власти по отношенш къ частнымъ лицамъ, зъ 
конце концовъ ограничили кругъ ея дййствш 
исключительно релипозными делами. (Цтолкно- 
веше же съ государствомъ въ 1843 г. привело 
къ отдйлешю отъ нея свободной церкви).

Источниками доходовъ шотландской церкви 
служили десятины, государственныя субсидш и 
(почти на половину) частныя пожертвовашя.

Бедная шотландская церковь плохо оплачи
вала' свое духовенство; зато ей были неизвестны 
ни громадное неравенство въ доходахъ пасторовъ, 
ни продажность духовныхъ должностей англикан
ской церкви. Шотландское духовенство было не
зависимее и деятельнее англиканскаго.

Социальный строй.— Въ строенш аншискаго 
общества госдодствовалъ средневековой прин- 
ципъ: резкое различ!е между богатыми и бед
ными. КлассъвладеющШ пользовался всеми нра
вами, какъ гражданскими, такъ и политическими; 
неимугще же были лишены не только учасля въ 
общественныхъ дйлахъ, но и гарантш личной 
свободы. Это были какъ бы две нацш, стоявпия 
одна надъ другою: привилегированная и обездо-
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нащю; они полагали, что все англичане равны 
передъ закономъ и одинаково пользуются его по- 
кровитедьствомъ. Действительно, оффищальные 
лолитичеше акты не отличали дворянина отъ 
простолюдина. Биль о правахъ исчисляетъ 
«права англичанъ», не устанавливая различ1я 
между классами. Но на практике сила обычая 
и специальные законы, мало кому известные, со
здали въ конце концовъ подъ верхнимъ слоемъ 
нацш, покровительствуемой закономъ, низшш 
классъ, исключенный изъ общаго права.

Конститущя не допускала обязательной воен
ной, службы. Но когда правительство нуждалось 
въ матросахъ для поенная флота, оно вербо
вало ихъ силою, задерживая всехъ моряковъ—  
и даже не-моряковъ; это быль тотъ насильствен
ный наборъ матросовъ (presse), который пора- 
жадъ еще Вольтера. Такимъ путемъ вербова
лись только бедняки.

Конститущя не допускала, чтобы занят1е руч- 
нымъ трудомъ лишало рабочаго правъ англш- 
скаго гражданина. Но парламентъ, состоявппй 
изъ землевладельцевъ и хозяевъ промышленныхъ 
заведевш, издавалъ законы, ставивппе рабочаго 
въ полную зависимость отъ нанимателя. Законъ, 
изданный въ XIY столетш, обязывалъ сельскихъ 
поденщиковъ принимать работу отъ всякаго соб
ственника, который предлагадъ имъ плату, уста
новленную закономъ; а мировой судья единолич
ною своею властью могъ подвергнуть ослушника 
тюремному заключенно. Такимъ образомъ поден
щики приклеплялись къ земле.

Рядъ законовъ (отъ XYI до XVIII века) 
создалъ особый классъ нищихъ (poor) и мест
ные налоги въ ихъ пользу (poor tax). Не имев
шее собственныхъ средствъ существовашя содер
жались на счетъ прихода и подпадали подъ власть 
«надзирателя за.бедными», который имелъ пра
во принудить ихъ ко всякой работе, а если они 
отказывались,— заключать ихъ въ рабочш домъ 
(workhouse), а ихъ детей отдать въ ученье 
къ любому мастеру; на практике это значило 
продать ихъ лромышленникамъ для работы на 
фабрикахъ. Бедный не могъ свободно переменить 
своего местожительства, такъ какъ каждый при- 
ходъ имелъ право запретить селиться на своей 
TeppHTopia всякому, кто могъ впасть въ нищен
ство и очутиться на его содержант. Между 
темъ въ Англ1И вся земля принадлежала дво- 
рянамъ, и крестьяне не имели обезпечен'ныхъ 
средствъ существовашя; вследствие этого боль
шинство ихъ попало въ классъ бедныхъ, полу- 
чающихъ вспомоществоваше отъ прихода; число 
таковыхъ возрасло съ 1 .340,000 в ъ 1 8 1 1  году 
до 3 .500 ,000  въ 1820 г. и 1 .850 ,000  —  въ 
1827 г.

Конетитущя признавала свободу ассощащй. 
Городсше ремесленники составляли професшо- 
нальныя ассощащй, охранявппяся уставами, ко
торыми определялись максимальное число уче-
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никовъ и низшш пределъ заработной платы. Но 
когда промышленность была преобразована вве- 
дешемъ машинъ, владельцы промышленныхъ за- 
ведешй стали брать новыхъ рабочшхъ не при- 
надлежавшихъ къ корпоращямъ, и основывать 
заводы въ деревняхъ; даже въ городахъ, когда 
рабоч1е стали требовать применешя ихъ ремес- 
леннаго устава, заводчики добились въ парла
менте не только уничтожешя старыхъ ограни- 
чешй, но и закона о сообществахъ (1799—
1800 гг.), запрещавшая рабочимъ подъ стра- 
хомъ продолжительная тюремная заключены 
входить въ соглашешя между собою для повы- 
шешя рабочей платы. Съ техъ поръ составдеше 
союзовъ обратилось для рабочихъ въ престу- ч 
naeeie, и было достаточно приговора'мирового 
судьи, чтобы отправить ихъ въ тюрьму.

Такимъ образомъ матросы, сельше поден
щики, бедняки и рабоч1е, поставленные вне об
щаго права, преданные на произволъ вербовщи- 
ковъ,приходскахъ советовъ,фабричныхъ хозяевъ 
и ывровыхъ судей, составляли низшую нацш, не 
имевшую ни политической власти, ни обезпе- 
чееныхъ средствъ существовашя, ни гарантШ 
личной свободы.

Изъ этого обездоленная класса выходил о много 
преступниковъ, въ особенности воровъ. Чтобы 
навести на нихъ страхъ, парламентъ издавалъ 
безчедовечные законы, определявшие смертную 
казнь более чемъ за 200 различныхъ лреступ- 
ныхъ деяшй. Подстрелить кролика или украсть 
какую-рбудь вещь съ выставки магазина со
ставляло преступлен1е, каравшееся смертью.

Нащя, покровительствуемая закономъ, нахо
дилась подъ господствомъ двухъ соперничавшихъ 
между собою аристократы: землевладельцы въ 
союзё съ англиканскимъ духовенствоиъ (clergy - 
теп) господствовала въ деревне; капиталисты 
и крупные промышленники властвовали въ горо
дахъ. Въ рукахъ этихъ двухъ классовъ сосредо
точивалась вся экономическая сила.

Независимыхъ крестьянъ, мелкихъ собствен- 
никовъ или мелкихъ арендаторовъпочти не было 
вовсе. Все земли сосредоточились въ ковце- 
концовъ въ крупныя поместья, принадлежавпня 
знатнымъ вельможамъ (lords) или дворянаыъ 
(squires). Они сдавали ихъ въ аренду фарме- 
рамъ (farmers), а эти последше обрабатывали 
ихъ трудомъ поденщиковъ; англшекая деревня 
представляла собою группу хиживъ, обитаемыхъ 
поденщиками, надъ которыми властвовалъ лордъ 
или сквайръ.

Въ Англш все еще сеяли преимущественно 
зерновой хлебъ. Чтобы держать его въ хорошей 
цене, землевладельцы провели въ парламенте 
хлебные законы (corn low), которыми ввозъ 
иностранная зерна дозволялся только въ случае 
голода, когда цены на хлебъ повышались до из
вестная предела.- -Въ-, 1791 г. эту предельную 
цену •шдределили^ыь; <2 у 2 фунта стердинговъ
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(62 франка)за бушель*); но во время француз- 
скихъ войнъ цены на хдебъ поднялись настолько 
выше этой предельной цифры, что ее увеличили 
до 3 фунтовъ (1801 г.); по заключеншже мира, 
чтобы бороться съ иностранной конкурентен, 
ее подняли еще выше (до 4 фунтовъ). Этими ме
рами быдъ удвоенъ доходъ съ земли въ пользу 
землевладельца, который возвысилъ арендную 
плату, но не заработную плату крестьяне .

Подобная же концентращя происходила съ 
ХТШ столеи'я въ области обрабатывающей про
мышленности. Прежняя органазащя труда была 
ниспровергнута двумя крупными переменами:
1) вовыя машины съ водяными и-паровыми дви
гателями и новые механичеше станки создали 
крупную ипдустрт, въ особенности по со
седству съ проточной водой, каменноугольными 
конями и лесами; 2) хозяева мелкихъ мастер- 
скихъ, работавшее непосредственно на заказчика, 
были заменены предпринимателями съ большими 
капиталами, производившими товары въ огром- 
ныхъ размерахъ для иностранныхърынковъ. Та- 
кимъ образомъ образовался особый классъ круп- 
ныхъ негощантовъ и промышленниковъ, усилив- 
шш денежную аристократии.

Въ то же время крупная промышленность про
извела леремещеше наеелешя. До XYHI столеия 
вся экономическая и политическая жизнь Анг- 
лш сосредоточивалась на юго-востоке, вокругъ 
Лондона. Северъ и западъ были населены слабо 
и оставались въ полудикомъ соетояши. Но крун- 
ная промышленность привлекла васелеше въэту 
сторону, въ соседство съ копями и горными 
ручьями, образуя здесь большое скоплеше ра- 
бочихъ. Аниня разделилась на две области: югъ 
и востокъ, оставшиеся земледельческими, подъ 
господствомъ ломещиковъ составляли центръ 
консерваторовъ; северъ и западъ, сделавшиеся 
промышленными, были центромъ политической 
агитацш. Въ Шотландш, где промышленность 
развивалась особенно по теченш Кдейда,Глазговъ 
сделался деятельнымъ центромъ и солерничалъ 
съ Эдинбургомъ.

Полощете Ирландю. — Въ Ирландш жили две 
нащональностиразличнагопроисхождетя: тузем
ные ирландцы —  католики и колонисты англи- 
канскаго и пресвитерьянскаго вероисповедания, 
нереселивпйеся изъ Ангдш и особенно изъ Шот
ландш. Колонисты занимали только одну изъ 
четырехъ провинцш, Ульстеръ, да и то не весь. 
Ирландцы составляли населeHieтрехъ остальныхъ; 
но со времени завоевашя Ирландш въ ХТП сто- 
л*тш они уже не были хозяевами въ своей 
собственной стране. Ихъ релиня была воспре
щена закономъ; католическое духовенство,только 
терпимое, не имело ни оффищальной власти, ни 
доходовъ; оно существовало исключительно по- 
жертвовашями прихожанъ.Государственяою цер

*) 1 бушель около 1*/з четверика.

ковью Ирландш признавалась англиканская,обле
ченная оффищальвою властью и содержимая до
ходами съ ея.собственныхъ пом4сий и десяти
ною, взимавшеюся съ наеелешя, которое не было 
протестантскимъ. Доступъ къ должностямъ быдъ 
закрыть для католиковъ; все должностяыя лица 
а местный власти (мировые судьи, городше 
муниципалитеты, присяжные)были протестанты, 
следовательно— иностранцы. Земля принадлежа- 
ласобственникамъ англичанамъ,которые обыкно
венно не жили въ своихъ владешяхъ, предостав
ляя управляющимъ заведывать ими или же сда
вая ихъ въ аренду предпринимателямъ. Ирланд- 
скш крестьянинъ не былъ собственникомъ, онъ 
занималъ, нередко втечеше иесколькихъ по- 
коленш, клочекъ земли, на которомъ строилъ 
свою хижину и который возделывалъ, внося за 
него ежегодную плату; но онъ не имелъ ника- 
кихъ правъ на эту землю; онъ былъ только ея 
временеымъ арендаторомъ [tenant at will), и 
собственникъ могъ выгнать его во всякое время 
и безъ всякаго вознаграждешя. Такъ какъ на- 
селете въ ХТШ- стодетш значительно возрасло, 
то земля подверглась такому дробленш, что 
крестьянинъ могъ только прокормиться со своего 
поля, засаживая его картофелемъ. Бедность ир- 
Ландскаго крестьянина вошла въ поговорку.

ВъУльстере, населевномъ шотландскими пре- 
свитерьянцами, положеше крестьянина было бо
лее обезпеченнымъ; собственникъ могъ отобрать 
у него землю только въ иззестныхъ, определен- 
ныхъ закономъ случаяхъ, уплативъ ему за про- 
изведенныя удучшешя.

До 1800 года Ирландш была областью, со
единенною съ Великобриташею и подчиненною 
англШскимъ королю и парламенту; но она имела 
свой ирландскш ларламентъ. Во время войнъ 
съ Франщей (отъ 1780 до 1798 года) ирланд
скому парламенту удалось сделать Ирландш на
половину независимою; онъ уничтожшгь неко
торые исключительные законы, направленные 
противъ католиковъ, дозволилъ ймъ нршбретать 
земли и призналъ за ними избирательный права. 
Но ирландская автономгя была сразу уничтожена 
Союзомъ 1800 года, вотироваенымъ вопреки же
л а е т  ирландскихъ патрштовъ. Парламентъ былъ 
упнчтоженъ; слитая съ Аншей, Нрлавд1я посы
лала своихъ депутатовъ въ англ in сии парламентъ; 
но она сохранила свою избирательную систему, 
допускавшую къ голосован!ю католиковъ и да
вавшую право голоса всякому арендатору участка 
земли, лриносившаго 40 пшллинговъ ежегоднаго 
дохода, т. е. почти всемъ крестьянам^ такимъ 
образомъ протестантсые депутаты были избирае
мы массою ирландскихъ католиковъ. Нрландзя 
сохранила также особое управление: тце-короля 
и тайный совгътъ [privy council), находив
шихся въ Ирландш, и особаго министра въ анг- 
лшскомъ министерстве [секретаря по ирланд- 
скимъ дтьламъ).
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Вражда между угнетенной нащейирландскихъ 
крестьянъ и высшимъ слоенъ аншйскихъ и шот- 
ландскихъ собственниковъ земли не выражалась 
въ различт языка: даже языкъ патрштическихъ 
ирландскихъ песенъ ангдшскш; за исключетемъ 
западной Ирландш, ирландцы забыли келмскш 
языкъ и усвоили англшшй. Но различ1я рели- 
rifi было достаточно, чтобы напоминать ирланд
скому крестьянину иностранное происхождение 
собственниковъ ирландской земли. Такимъ обра- 
зомъ общественная и редипозная оппозищя про- 
тивъ протестантскаго собственника (landlord) 
принимала въ Ирландш форму нащональнаго 
движешя.

РЕФОРМ А.
Движете въ пользу реформъ.— Весь этотъ 

общественный порядокъ— король и парламентъ, 
местная администращя, избирательная система, 
церковь, законы о бйдныхъ, подчинеше Ирлан- 
дщ— былъ давняго происхождетя. Но оаъ укре
пился еще более въ перщ ъ, предшествовавшей 
1814 году. Французская револющя, устрашивъ 
привилегированные классы, поселила въ нихъ 
отврагцете ко всякимъ нововведешямъ и вте
ч ете  тридцати летъ удерживала ихъ отъ вся- 
кихъ реформъ. Воины съ Франщей увеличили 
одновременно какъ государственный долгъ (онъ 
возвысился съ 237 мшшоновъ фунтовъ стерлин- 
говъвъ1791 году до 861 миллйшавъ1815году), 
такъ и вывозъ аншйскихъ товаровъ въ Европу; 
это увеличило богатство и вл1яше капиталистовъ 
и промышленниковъ. Войны съ Франщей понизи
ли рабочую плату и подняли цену на хлебъ;вме- 
сте съ темъ крупная промышленность потребо
вала бблыпаго числа рабочихъ. Все это еще более 
увеличило разстояше между богатыми и бедными. 
* Въ то время какъ Франщя освобождалась отъ 
своего - стараго режима, А нш я напрягала все 
силы, чтобы, удержать свой. «Старая А нш я» 
была въ 183 4 году более целостной, чемъ въ 
1789 году. Она характеризовалась столь рез
кими и поразительными чертами, что ихъ при
нимали за нащональные, присупце англшской 
натуре: крайнее неравенство между богатыми и 
бедными, правительство съ виду монархическое 
и представительное, но на деле подчиненное 
олигархш вельможъ-мшшонеровъ, аристократи
ческая церковь и принудительная релипя; какъ 
следств1е такихъ порядковъ, въ общественной 
жизни—продажность и запутанность, а въ част
ной— роскошь, гордость и формализмъ, лицеме- 
pie богатаго, нищета, слабость и лодобостраше 
въ бедномъ, преклонеше передъ титулами и день
гами, необходимыми, чтобы войти въ составь ре- 
спектабельнаго общества, и то характерное явле- 
Hie, которое названо Теккереемъсловомъ$ио& *).

*) Въ последнее время во Францш это слово поду
чило иной смыслъ: имъ обозначаютъ людей, стремя
щихся никогда не отставать отъ моды.

Весь этотъ строй жизни былъ освященъ дав
ностью. Въ противоположность французаыъ ре- 
волгоцш, англичанинъ начала этого столеия 
чтилъ всякое установленное учреждеше уже по
тому только, что оно—давнее; онъ относился 
недоверчиво ко всякому нововведенно уже по
тому, что оно— ново. Teopia святости традиДш,- 
установленная Бёркомъ въ 1790 году, стада 
догмой англиканскаго духовенства, дворянства 
(gentry) и уеиверситетовъ. Въ 1814 году ан
нинская нащя была аристократическою и твердо 
держалась традицш. Парт1Я тори, поддерживае
мая королемъ и громаднымъ большинствомъ въ 
палате, безъ труда удерживала власть.въ сво- 
ихъ рукахъ; министерство Ливерпуля держалось 
четырнадцать летъ (1812— 1827 г.). По окон- 
чавш войны землевладельцы, составлявнне боль
шинство въ палате, провели въ парламенте две 
меры: 1) ввозъ иностраннаго зерна дозволялся 
только при цене на хлебъ выше 4 фунтовъ стер- 
линговъ; но такъ какъ цена на хлебъ, вместо 
того, чтобы возвышаться, стала падать и уже не 
достигала этой цифры,то фактически ввозъ хлеба 
въ Авглш былъ воспрещенъ; 2) былъ уничто- 
женъ (1816 г.) доходный налогъ, установлен
ный во время войны.

Однако съ заключетемъ мира движете въ поль
зу реформъ возобновляегся.Въбольшихъгородахъ 
это движете выражается въ демонстращяхъ ра- 
дикаловъ; въ парламенте — въ форме законопро
екте въ, вносимыхъ о сдельными членами. Каждый 
изъ нихъ посвящаетъ себя какой-нибудь спе- 
щальной реформе: Уильберфорсъ— уничтоженш 
рабства; Ромилли и Мэкинтошъ— смягчешю уго- 
ловныхъ законовъ; Граттанъ и Бёрдеттъ— эман- 
сипащи католиковъ; Грэй и Россель —  избира
тельной реформе; Брумъ— реформе школьной си
стемы. Они знали напередъ, что ихъ проекты не 
имеютъ никакихъ шансовъ пройти въ парламен
те; но ихъ тактика заключалась въ томъ, чтобы, 
безпрестанно настаивая на реформахъ, пр1учить 
къ нимъ умы. Они действуютъ не только въ пар
ламенте, но стараются также влгять на обще
ство. Тогда въ Аыглш по политическимъ вопро- 
самъ начало вырабатываться общественное мне
т е ,— явлете,. новое «ля него.

Въ 1ТШ столетк публика, за исключетемъ 
лондонскихъ предмеетш, живо интересовалась 
только религиозными распрями, войною и налога
ми. Въ конце XVIII века совершился фактъ, спо- 
собствовавшш пробужденпо общественнаго мне- 
шя: были основаны бодышя политичешя газе
ты, Morning Chronicle въ 1769 году, Post— 
въ 1772 г., Times— въ 1785 г. и Courier— 
въ 1792 г. Въ нихъ печатались объявлешя, ком- 
мерчеетя новости, передовыя статьи и отчеты 
о заседатяхъ палаты. Правительство и парла
ментъ были недовольны образоватемь этой новой 
политической силы. Они не только не поощряли 
развиия прессы, но, напротивъ того, старались
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стеснить ее фискальнымим1фами;гербовый сборъ, 
съ каждаго листа, былъ подвятъ съ двухъ 
пеисовъвъ 1789 г. до четырехъ (40 еантиыовъ) 
въ 1815 г. Печать оставалась подъ дййств1емъ 
старыхъ законовъ о пасквиляхъ, наказывавшихъ 
тюремнымъ заключетемъ и даже ссылкою вся
кое непочтительное слово о короле, принцахъ, 
правительств^, религш; опшшщонныя газеты 
постоянно подвергались судебному пресл^доваюю. 
Въ 1812 г. братья Гентъ были приговорены на 
годъ въ тюрьму за высказанное ими Mnbeie, что 
Morning Post впадаетъ въ преувеличеше, назы
вая принца Уэльскаго Адонисомъ. Съ 1808 г. 
по 1821 г. 94 журналиста подверглись осуж- 
дент, и изъ пихъ 12 были приговорены къ ссылкЪ.

Журналисты занимали весьма незавидное об
щественное положеше и не пользовались уваже- 
шемъ; еще въ 1828 г. сослов1е адвокатовъ запре
тило имъ заниматься адвокатурой; политичеше 
деятели, сотрудничавшие въ газетахъ, скрывали 
это. Однако печать начинала делаться силой. Ни
сколько шотландцевъ, водворившихся въЛондонЬ, 
быстротою печатае!я и сообгцешя извйснй пре
образовали промышленную сторону газетъ. Въ 
1814 г. Вальтеръ съ помощью паровой машины 
могъ печатать. 1.500 экз. въчасъидо-
стагъ того, что тгЬлъ до 60 столб, объявл.; онъ 
организовалъ особый штатъ агентовъ для собира- 
т я  новостей и могъ бороться даже съ правитель
ством^ которое задерживало на почт£ его кор
респонденции. Съ 1770 г. парламентъ прими
рился съ фактомъ печаташя отчетовъ о его за- 
сЬдашяхъ въ газетахъ. Это было и остается по 
настоящее время въ Англш единственнымъ сред- 
ствомъ, которымъ достигается гласность парла- 
ментскихъ прети, такъ какъ англшскш парла
ментъ не им-Ьетъ ни стенографовъ, ни оффищаль- 
ныхъ отчетовъ о своихъ зас'Ьдашяхъ. Такимъ об- 
разомъ печать стала посредницей между палатами 
и обществомъ. Газеты, подавляемыя гербовымъ 
сборомъ, оставались предметомъ роскоши; въ 
1815. г. существовало только 6 ежедневныхъ 
газетъ, и самая вл1ятельная изъ нохъ, Times, 
продавалась не бол£е какъ въ 8,000 экземпля- 
ровъ. Но продажа газетъ возрастала; общее число 
газетныхъ листовъ, обложенныхъ * гербовымъ 
сборомъ, поднялось съ 16 миллюновъ (въ 1801 
г.) до 25 миллшновъ (въ 1821 г.), не считая 
газетъ, незаконно уклонявшихся отъ налога. Воз
никли болыше йолитичеше журналы: JEdin- 
bourg Review, основанный парией виговъ 
(1808 г.), и Quarterly Review— парией тори 
(1809 г.).

Политическая жизнь, прмстановленная вой
ною, возобновилась въ 1814 г. какъ въ пар
ламент^, такъ и въ печати. Началась общая 
борьба противъ стараго порядка, поддерживае
м ая  правительствоыъ и торШскимъ болыпин- 
ствомъ. Она связывалась съ глубокимъ броже- 
шемъ, происходившимъ въ iiipb рабочихъ. Ан-

глшская промышленность, возникшая еще не
давно, оперировала съ ограниченными капита
лами и еще не им&да достаточная опытадляопре- 
дЪлетя условш рынка. ДМствуя ощупью про
мышленники то увеличивали производство 
сверхъ требованш рынка, то внезапно сокращали 
его;' они нанимали рабочихъ больше, ч4мъ было 
нужно для постояннаго производства, а потомъ 
увольняли ихъ. Втечете тридцати лйтъ Ангмя 
жила среди кризисовъ, повторявшихся перщи- 
чески (1816, 1819, 1826— 29, 1837, 1842, 
1848 годы); каждый кризисъ ввергалъ часть ра
бочихъ— въ особенности прядильщиковъ и тка
чей шерстяныхъ и бумажяыхъ изд&ий, рабо- 
тавшихъ для вывоза— въ безработицу и нищету; 
нищета вызывала бунты.

Радикальная агитация и исключительные за 
коны (1816— 1819 г.).—Миръ не произвелъ 
въ начала того оживлетя въ Д'блахъ, какого 
ожидали; напротивъ, всл'йдъ за заключетемъ 
мнранаступилъ кризисъ. Континентальный стра
ны пытались закрыть свои рынки для англш - 
скихътоваровъ,и вывозъ уменьшился; фабрикан
ты, заваленные товарами, не находившими сбыта, 
уменьшили плату рабочимъ; а между т£мъ ц!шы 
на хл’Ьбъ возрасли Bca^CTBie неурожая и запре
щена ввоза иностранная зерна. 1816 года былъ 
годомъ экономическая кризиса, безработицы и 
нищеты. Рабоч1е, не находивпие работы, припи
сывали это новымъ машинамъ, уменьшавшимъ 
спросъ на рабоч1яруки; въ н’Ьсколькихъ ыйстахъ 
.они разбили машины. Это случалось ее въ пер
вый разъ: въ 1811 г. уже были бунты противъ 
ыашинъ, возбужденные однимъ сумасшедшиыъ 
(Luddite riots). Новымъ былъ тотъ политиче
ски характеръ, который приняло это движете.

Съ XVIII стол&п'я въ Англш существовала 
пария, требовавшая радикальныхъ политиче- 
скихъ преобразованш путемъ введее1я всеобщая 
избирательная права и уже принявшая назвате 
'радикальной (слово это—англшскаго проис
хождения). Она обнаружиласвоесуществовае!е въ 
1769 г. (въ д$дй Уилькса); въ 1793 г. она 
была организована и вошла въ сношеше съ'фран- 
цузскими республиканцами черезъ посредство 
Corresponding Society. Правительство разогна
ло ее; но ея члены сохранили въ таишЬ свои уб&ж- 
дешя. Это была группа, состоявшая -лишь изъ 
нйсколькихъ человйкъ, большинство которыхъ 
жило въ Лондон^; но она нашла себ£ сторон- 
никовъ въ новомъ поколоти; такимъ образомъ 
создалась радикальная пария, достаточно мно
гочисленная, чтобы принять учасне въ полити
ческой жизни, йнтеллектуальнымъ центромъ 
парии была группа последователей Бентама, 
утилитарная школа, вступившая въ борьбу 
со етарымъ англШсквмъ лорядкомъ во имя раз
ума и счастья большинства. Душою парии въ 
начала былъ Коббетъ, сынъ крестьянина, редак- 
торъ популярной газеты, писавшш для рабо-



чихъ; онънападалъна «непроизводительные клас
сы», рантьеровъ и духовенство, требуя дете- 
ваго правительства и дешеваго дерковнаго упра- 
влешя;

Все были согласны въ томъ, что преобразо- 
ваше парламента составляло необходимое усло- 
в!е всехъ другихъ реформъ; прежде чемъ требо
вать отъ палаты, чтобы она интересовалась судь
бами бедныхъ классовъ, необходимо было, что
бы палата сделалась действительно представи
тельной, чтобы она представляла бедныхъ такъ же, 
какъ и богатыхъ. Всдедств1е этого радикалы тре
бовали всеобщаго избирательнаго права. Коббетъ 
руководилъ движетемъ, понизивъ цену своей 
газеты, Weekly Register, съ шиллинга (12 пен- 
совъ) на два пенса (1816 г.), и обращался 
«ко вс£мъ ыоденщикамъ и рабочимъ Англы», 
приглашая ихътребовать избирательной реформы. 
Только что избранный лондонскш лордъ-мэръ 
помогъ движение, заявивъ въ адреса на имя ре- 
'гента, что реформа— единственное средство про- 
тивъ кризиса.

Чтобы запугать правительство, радикалы обра
тились съ воззвашемъ къ недовольнымъ рабо
чимъ. Они придали агитацы широте размеры, 
организуя огромные митинги, многолю дный  сбо
рища подъ открытымъ небомъ, публичныя речи, 
громадная процессы со знаменами, на которыхъ 
были написаны ихъ требовашя. Эти пр1емы стали 
до такой степени обычнымъ явлетемъ англш- 
ской политической жизни, что ихъ принимаютъ за 
старинный нащональный обычай. Действительно, 
къ нимъ прибегали и раньше, но только какъ 
къ избирательной рекламе въ пользу того или 
другого кандидата, радикальная же пария вос
пользовалась ими, какъ манифестащяыи въ пользу 
общихъ требованш.

Въ 1816 г. въ Снафильде, близъ Лондона, 
произошла.очееь характернаяманифестащя. Афи- 
ши приглашали рабочихъ, находившихся въ нуж
де, собраться и послать регенту и палате петицио о 
приняты необходимыхъмеръ. Собрате состоялось 
и ва немъ было решено собраться вновь дляполу- 
чешя*ответа. Организаторы расклеили афиши, въ 
которыхъ такъ изображали «современное поло- 
жеше Великобритаеш: 4милл.людей, находящихся 
въ нищете; 4 мил.— въ крайней нужде; 1V2 мид- 
лына— полунищихъ; */2 миллщна людей, живу- 
щихъ въ ослепительной роскоши; наши ирланд- 
CKie братья— въ положены, еще худшемъ». На 
собраны (дек. 1816) ораторъ, хирургъ Ватсонъ, 
стоя на телеге, махалъ трехцвгътнымъ зна- 
менемъ. Такимъ образомъ это движете было 
сочетатемъ нищеты и револющоннаго настрое- 
т я  во французскомъ духе.

Правительство разогнало сходку солдатами. 
Регевтъ ответилъ на петицш о реформе выра- 
жетемъ своего «удивлешяи огорчешя»; при он- 
крыпи же палатъ онъ заявилъ, что англшская 
избирательная система— самая совершенная, изъ
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всехъ когда-либо существовавшихъ; Когда онъ 
возвращался изъ палаты, въ его карету бросали 
камни. Тогда правительство образовало въ па
лате секретные комитеты и представило имъ 
докладъ о «нр1емахъ, сходкахъ и коадищяхъ, 
явно разсчитанвыхъ на то, чтобы подвергнуть 
опасности общественный порядокъ»; оно указы
вало на «заговоръ, имеющш целью ниспровер
гнуть все существующая учреждения королевства 
и подорвать пряеципъ собственности». Палата 
вотировала простановку Habeas Corpus и дала 
каждому мировому судье право- арестовать и 
безъ суда держать въ заключены авторовъ и 
продавцевъ богохульеыхъ и мятежныхъ сочи
нены; при этомъ имелась въвиду главнымъ об
разомъ ежедневная печать, которую одиеъ изъ 
миеистровъ назвалъ «очень опаснымъ врагомъ 
конституща». Былъ изданъ законъ, дававшы 
правительству право распустить всякое собра
т е , на которомъ возбуждались ненависть и пре- 
3peeie къ правительству или конституцш. За 
отказъ разойтись виыовнымъ грозила смертная 
казнь (1817 г.).

Такъ какъ нищета не уменьшалась, то про
изошло еще несколько манифестант. Манчестер- 
с т е  рабоч1е, не имевпие работы, двинулись боль
шой -толпою въ Дондонъ, причемъ каждый несъ 
съ собою одеяло. Это n iecT B ie  «людей съ одея
лами» было остановлено на пути. Въ рабочихъ 
округахъ севера происходили тайныя сходки, на 
которыхъ речь шла о вооруженномъ возстанш. 
Одна толпа, отчасти вооруженная, направилась 
на Иоттингамъ; другая напала ночью на неко
торые дома. Было несколько громкихъ полити- 
ческихъ процессовъ (противъ Ватсона, который 
былъ оправданъ; противъ Брандрета, предводи
теля ноттингамскаго мятежа, котораго осудили].

Программа радикальной парты была оконча
тельно формулирована въ проектереформы,пред- 
ставленномъ въ палату Бёрдеттомъ, единствен- 
нымъ въ то время радикальнымъ депутатомъ; она 
требовала: всеобщаго избирательнаго права, тай
ной подачи голосовъ, правильнаго распределен!я 
избирательныхъ округовъ и ежегодно избирае
мой палаты (ежегоднаго парламента'). Та
кая реформа сразу передала бы всю политиче
скую власть въ руки народной массы. Ни одна 
изъ парламентскихъ парий не согласилась даже 
допустить этотъ проектъ до прены.

Между темъкризисъ миновалъ, нищета умень
шилась, а вместе съ этимъ пргостановилась и 
радикальная агитащя. На выборахъ 1818 года 
пария виговъ увеличилась (съ 140 на 170 чле- 
новъ); но тор1йское большинство осталось все- 
таки громаднымъ. Въ 1819 г. промышленный 
кризисъ, а съ нимъ и нищета возобновились; ра
дикальная пария вновь принялась агитировать, 
въ особенности среди горнорабочихъ и ткачей 
северо-запада, наиболее пострадавшихъ отъ по
нижены. рабочей платы и безработицы. На

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 28



этотъ разъ очагомъ движетя былъ не Лондонъ, 
а манчестерский округъ. Такъ же, какъ и въ 
1816 г.,радикалы организовали колоссальный ми- 
тингъ и приготовили петицт объ избирательной 
реформе. Она состояла изъ пяти пунктовъ, тре- 
бовавшахъ всеобщей подачи голосовъ, тайной бал
лотировки, ежегоднаго парламента, жалованья 
депутатаиъ и уничтожешя ценза, дающаго право 
на избраше (чтобы быть депутатомъ, надо было 
обладать недвижимостью, приносящею известный 
доходъ).

На митинге въ Петерлоо, близъ Манчестера, 
куда собралось до 50,000 ч., была устроенапро- 
цесшя, въ которой несли знамена съ фрипйскимъ 
колпакомъ и съ надписями: Долой хлебные зако
ны! — Свобода или смерть! (девизъ французской ре- 
волюцш)— Равномерное представительство или 
смерть!— ОраторъГёнтъиачадъречь.Полищя хо
тела остановить его и пустила въ ходъ местную 
конную милищю.ТолпазащищалаГёнта.Тогдагу- 
оарскш полкъ стремительно аттаковалъ толпу. Не
сколько человекъ были раздавлены (авг. 1819 г.). 
Радикалы ответили митингами протеста ж 
подписками въ пользу жертвъ «патрлооскаго из- 
41ещя>; лондонсюй муниципальный советъ вы- 
разилъ свое негодоваше противъ «несправедли- 
выхъинеловкихъ» действш правительства и под- 
твердилъ «право англичанъ собираться для об- 
суждешя общественныхъ злоупотреблений». Пра
вительство было обвинено въ нарушеши одной 
изътрадищонныхъ вольностей англшекаго народа.

Правительство не только отказалось произве
сти разследовашя этого дела, но еще возбудило 
противъ Гёнта уголовное преследоваше, обвиняя 
его «въ заговоре,имевшемъцелью угрозами изме
нить законы»; вместесътемъ оно провело въ пар
ламенте рядъ исключительныхъ меръ, шесть по- 
сманоолент, прозванныхъ «законами, зажи
мающими рты»: 1) ускоренная процедура преда- 
Н1я суду; 2) запрещеше частнымъ людямъ зани
маться военными упражнее1ями; 3) право миро- 
выхъ судей производить домашше обыски съ 
целью открьшя opymia; 4) право арестовать 
всяшй мятежный или богохульный пасквиль и, 
при вторичномъ обсуждеши, подвергать автораиз- 
геанш (правительство требовало даже ссылки); 
-5) запрещеше собираться «для изследоватя при- 
чинъ недовольства государственными и церков
ными порядками и для приготовлешя петицШ»; 
запрещеше приходить на co6paeia съ оруж1емъ, 
знаменами и значками; 6) всякое политическое 
сочинеше размеромъ менее двухъ листовъ под
лежало гербовому сбору и его издаше требовало 
внесешя залога.

Такъкакъ все мирныя манифестант были вос
прещены, то некоторые пылше радикалы соста
вили заговоръ съ целью, какъ утверждаютъ, из- 
б1ешя министровъ. Правительство арестовало 
заговорщиковъ и пятерыхъ повесило (1820 г.). 
ЗатЬмъ промышленный кризисъ миновалъ, дела
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возобновились, а вместе съ этимъ прекратилась 
и радикальная агитащя.

Частичный реформы (1820— 1827 г.).— 
Когда Георгъ IT сталъ кородемъ, оппозшцон- 
ное движев1е направилось противъ него.Его жена' 
Каролина, которую онъ отдалилъ отъ себя и ко
торой не хотелъ позволить носить.титулъ коро
левы, вернулась въ Англпо противъ его воли и 
была восторженно приветствуема толпою; мини
стерство не посмело настаивать въ палате лор- 
довъ на разводе, котораго требовалъ король. 
Георгъ IT, лишивтшся всякого уважешя за свое 
МОТОВСТВО, долги, пьянство, распутство и гру
бость, не инелъ на своихъ министровъ того вд1я- 
шя, какимъ лользовался его отецъ. Это обстоя
тельство благопрштствовало переходу отъ лич- 
наго правительства къ парламентскому.

Пария тори еще сохранила значительное боль
шинство; но мало-по-малу въ нее входили люди 
молодые, менее систематически враждебные вся
кой реформе. Министерство пополнилось новыми 
людьми; въ 1821 году вънего вошелъ Пиль, въ 
1822 году—Каннингъ, мало-по-малу изменивгше 
политику министерства. Признавъ новыя аме- 
риканшя республики, возмутившаяся противъ 
Испаши, Каннингъ порвалъ союзъ Англш съ 
абсолютными монарх1ями. Пиль согласился вне
сти въ палату общивъ законопроекты, треб.о- 
вавппе различныхъпреобразованш. Такимъ обра- 
зомъ были осуществлены некоторыя частичный 
реформы.

1) Реформа уголовныхъ законовъ, на которой 
настаивалъ Ромилли еъ 1808 года, была отверг
нута палатою лордовъ. Пиль добился отмены 
смертной казни для сотни уголовныхъ преступле- 
шй, какъ напримеръ за кражу съ выставки мага
зина, кражу кошелька, за охоту на чужихъ зем- 
ляхъ и.проч.

2) Торговая и финансовая политика была из
менена рядомъ меръ,приписываемыхъ министру 
Гёскисону. Въ Англш оставался въ силе «на
вигационный актъ» 1651 года, воспрещавшш 
торговлю всякому иностранному кораблю; это гро
зило Англш возмезддемъ со стороны другихъ 
странъ. Новый законъ уполномочилъ министер
ство заключать трактаты съ иностранными госу
дарствами, съ целью предоставить ихъ кораблямъ 
одинаковыя права съанглшскими. Въ виду увели- 
чешя государственныхъ доходовъ, правительство 
понизило проценты по государственному долгу, и 
упростило очень сложные таможенные порядки 
(пошлиною было обложено более 1200 статей), 
отменивъ некоторые таможенные сборы и умень
ши въ пошлины по многимъ другимъ статьяыъ 
(1823— 1825 г.). Не пытаясь вовсе отменить 
хлебные законы, правительство провело подвиж
ной тарифъ, дозволявший ввозъ иностраннаго 
хлеба при цене выше 66 шиддинговъ за бушель 
(вместо 80) (1823 г.). Все еще ограничивая 
свободу торговли и не допуская свободнаго ввоза
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иностранеаго хлеба, эти реформы все-таки про
били брешь въ старой запретительной системе.

3) Чтобы улучшить свой бытъ, рабоч!е одного 
какого-нибудь ремесла составляли общества 
взаимной помощи, называвгшяся «дружескими 
обществами» или «ремесленными клубами», а 
впосл'Ьдствш ремесленными союзами (Trade 
Union); но т&къ какъ эти ассощацш подпа
дали подъ Д’ййств1е закона 1800 года о сооб- 
ществахъ, то рабоч1е часто превращали ихъ въ 
тайныя общества, придавали зыъ даже форму ма- 
сонскихъ ложъ. Лондонеюе- рабочте, лучше орга
низованные и более опытные въ политике, на
ходились въ сношешяхъ съ радикалами и стара
лись добиться свободы ассощацш. Одинъ разбо- 
гатевшш портной, Пдэсъ, домъ котораго слу- 
жилъ дентромъ радикальной рабочей партш, по- 
велъ это Д'Ьдо очень ловко; радикальный дену- 
татъ Юмъ уб'Ьдилъ министровъ Пиля и Гёеки- 
сона назначить комисшю для разследовашя эконо- 
мическихъ результатовъ трехъ запретительныхъ 
мйръ, у станов денныхъанглшскими законами: за
прещения эмиграцш рабочихъ, вывоза машинъ и 
рабочихъ ассощацш. Такимъ образомъ рабочш 
вопросъ незаметно проскользнулъ вместе съ 
двумя другими. Парламентская комисс1я вы
слушала очень искусно изложенныя показатя о 
вреде, наносимомъ промышленности законами о 
сообществахъ; она согласилась съ представлен
ными доводами и предложила палате отмену 
этихъ законовъ. Палата отменила, ихъ безъ пре- 
шй (1823 годъ). Но, какъ только рабоч1е, вос
пользовавшись предоставленною имъ свободой, на
чали устраивать стачки и добиваться установле- 
шя минимальной заработной платы, фабри
канты и судохозяева потребовали возвращешя 
къ прежнимъ порядкамъ. Новая комисшя пред
ложила отмену закона 1824 года. Палата 
пошла на компромиссъ; она дозволила рабочимъ 
вступать въ сообщества, но только «для уста
новлена рабочей платы или продолжительности 
рабочаго дня», а не съ целью ограничетя числа 
учееиковъивоспрещетя поштучной работы; вме
сте съ т'ймъ палата издала законъ, угрожавшш 
трехмесячной каторжной работой всякому, кто, 
для возвышее1я рабочей платы, сталъ бы прибе
гать къ насилш, угрозамъ или запугиваныо. 
Судьи истолковали этотъ законъ такимъ обра
зомъ, что приговаривали стакнувшихся рабочихъ 
даже въ томъ случае, если они упрекали сво- 
ихъ товарищей за то, что они не присоединились 
къ стачке. Такимъ образомъ это была только по
лу свобода ассощацш, только полумера, какъ все 
меропр1ят1я того времени. Около того же времени 
началось улучшеше путей сообщешя. Обыкновен
ный мостовыя были заменены шоссейными доро
гами, мощеными по системе шотландца Макъ- 
Адама. Между 1825 и 1829 годами была по
строена первая железная дорога между Ливер- 
пулемъ и Манчестеромъ.
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Эмансипащя католиковъ.— Со времени при- 
соединешя Ирландш въ 1800 г. въ законахъ о 
католикахъ оказалось противореч1е. Въ Англш 
действовали старые законы, отстранявшие ихъ отъ 
всякихъ должностей и корпорацш, а следовательно 
не позволявшие имъ быть депутатами или избира
телями; въ Ирландш иорядокъ, установленный по
сле 1780 года ирлаедскимъ парламентом^допу- 
скалъ ихъ въ число избирателей. Такимъ обра
зомъ ирландше католики находились въ дучшемъ 
положеши, чемъ англШсие. Ирландеые патршты 
требовали отмены исключительныхъ законовъ 
противъ католиковъ. Это движете уже давно ве
лось въ парламенте въ форме законопроекта объ 
«облегченш католиковъ». Въ 1813 г. Граттанъ 
добился того, что палата приступила къего обсуж- 
дешю. Но партш, поддерживавшей господство 
англиканской церкви, удалось составить большин
ство, стоявшее за иеключете католиковъ. Съ 
техъ поръ этотъ законопроекта былъ ежегодно 
вносимъ въ палату и ежегодно отвергаешь; въ 
1821 г. онъ прошелъ въ палате общинъ, но 
былъ отвергнуть лордами. Королевская семья 
ее хотела и слышать о немъ. Подобно Георгу, HI, 
Георгъ IT объявилъ, что королевская присяга 
обязываетъ его поддерживать англиканскую цер
ковь; герцогъ 1оркскш подалъ въ палату лордовъ 
петицт противъ этой реформы.

Решительное движете началось со стороны 
ирландскихъ католиковъ. Они основали Като
лическую Ассоцгацгю (1823 г.), руководимую 
могучимъ ораторомъ, адвокатомъ О’Конеллемъ, 
который, во имя свободы, требовалъ отмены 
исключительныхъ законовъ. Парламента вотиро
вали. законъ, воспрегцавшш подобнаго рода сооб
щества. Католическая Ассощащя объявила, что 
прекращаешь свое существовае1е, но тотчасъ же 
возникла вновь съ измененнымъ уставомъ.

Пария тори разделилась но этому вопросу; 
въ 1825 году большинство палаты общинъ во
тировало проекта реформы; въ министерстве про- 
изошелъ раскодъ, и когда больной лордъ Ливер
пуль вышелъ въ отставку, первымъ мивистромъ 
сделался Каннингъ, сочувствовавшШ эмансипа- 
цш католиковъ (1827 г.). После его смерти и 
образовавшагося затймъ кратковременная ми
нистерства, павшаго вследств1е несогласий между 
его членами, образовалось министерство Вел
лингтона, состоявшее частью изъ старыхъ тори, 
противниковъ всякой реформы, и частью изъ дру- 
зейКаннинга(ябшшшггто<?г),сочувствовавшихъ 
ей; затемъ эти последше вышли изъ министерства. 
Однако, не смотря на оппозицно министерства, 
виги провели въ палате отмену исключительныхъ 
ыеръ, направленныхъ противъ протестантскихъ 
диссидентовъ; былъ уничтоженъ законъ, обязы
вавший всякаго, кто поступалъ наг какую-нибудь 
должность, причаститься по уставу англикан
ской церкви (1828 г.). Это была только полу
мера, потому что оставался въ силе законъ,
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обязывавшш подписываться въ отреченш отъ 
догмата пресуществлетя; а этого было доста
точно, чтобы устранить католиковъ; теми не 
менее исключительный режимъ былъпотрясенъ. 
Тогда О’Коннель сд'Ьлалъ опытъ съ целью убе
дить правительство въ необходимости уступить. 
Онъ выставилъ свою кандидатуру на выборахъ 
въ графстве Клэръ противъ одного изъ членовъ 
министерства, и хотя, какъ католикъ, онъ не могъ 
заседать въ парламенте и были, лично вовсе не- 
извйстенъ въ графстве, но католичесые священ
ники заставили всЬхъ избирателей-католиковъ 
вотировать за него (1828 г.).

При открыты парламента Пиль решился вне
сти билль о равноправности католиковъ; король 
сначала согласился на это, но потомъ отказалъ.

Тогда Пиль подалъ въ отставку. Георгъ IV 
принялъ ее; но онъ не нашелъ никого, кто согла
сился бы взять на себя составлете министерства, 
и былъ вынужденъ снова призвать Пиля. За- 
конъ (вотированный болыпинствомъ 348 голо- 
совъ нротивъ 160) отменили меры, направлен- 
ныя противъ католиковъ (1829 г.). Въ то же 
время былъ повышенъ избирательный цензъ въ 
Ирландш, чтобы устранить отъ выборовъ бЪд- 
нейшихъ крестьянъ.

Избирательная реформа 1832 года.— Изби
рательная реформа, которой виги добивались еще 
въ XVIII столЪтш, была скомпроыеттирована ра
дикалами. Когда Россель вновь поднялъэтотъво- 
просъ отъ имени виговъ, уже не было более и 
речи объ общихъ реформахъ въ демократиче- 
скомъ духе; проектъ Росселя оставлялъ заизби- 
рательнымъ правомъ прежнШ характеръ приви- 
лепи; дело шло тольчко„о томъ, чтобы, лишивъ 
этой привилегш некоторый гяилыя местечки, 
перенести ее на некоторые новые горбда. Торш- 
ское министерство согласилось пожертвовать 
только двумя местечками. Но реформа мало-по
малу становилась популярною; napTia виговъ, 
поддерживавшая ее, пршбретала на выборахъ 
новые голоса; тогда какъ торыская пария ослаб
лялась раздорами между ея болыпинствомъ и 
каннингитами по вопросу о католикахъ,

Въ палате, избранной после смерти Георга IV 
(1830 г.), тори владели только слабымъ болъ- 
шинствомъ. Французская револющя 1830 года 
еще более одушевила приверженцевъ реформы. 
Движете исходило гдавнымъ образомъ изъ про- 
мышленныхъ округовъ севера и запада, сгав- 
шихъ наиболее населенными и имевшихъ всего 
менее представителей въ парламенте. Дентромъ 
движее1я стадъ Бирмингамъ. Тамъ образовался 
Политтескт Союгъ съ целью вести агитацш 
въ пользу избирательной реформы. Глава торш- 
скаго министерства, Ведлингтонъ, не понялъ об- 
щественнаго настроешя. При бткрытш палаты 
лордовъ, когда вождь оппозищи, Грей, заговорили 
о реформе, Ведлингтонъ объявили, что онъ «ни
чего не читали и не слышали, что доказывало

бы необходимость изменешя существующей си
стемы представительства, и что еслибы ему было 
поручено составить избирательный законъ для 
какой-нибудь страны, въ особенности для Англш,^ 
то онъ не решается, конечно, сказать, что 
съумедъ бы создать, что-либо равное тому, чтб 
существуете въ Англш, потому что люди неспо
собны сразу достигнуть подобнаго совершенства, 
но онъупотребилъ бы все усил1я, чтобы организо
вать систему законодательства, которая привела 
бы къ теми же результатами (ноябрь 1830 г.).

Это заявлеше окончательно подорвало торш- 
ское министерство. Благодаря коаяищи виговъ 
и последователей Каннинга изъ парии тори, оно 
очутилось въ меньшинстве по вопросу о суммахъ 
на содержать королевской семьи. Новый король, 
Видьгельмъ IV, поручили составить коалащон- 
ное министерство вождю виговъ, лорду Грею, ко
торый и внеси въ палату общинъ проектъ изби
рательной реформы. Цель ея заключалась въ 
томъ, чтобы, не изменяя общаго числа депута- 
товъ, лишить шестьдесятъ гнилыхъ местечёкъ 
ихъ ста девятнадцати депутатовъ, оставить со
рока шести местечками только по одному депу
тату и распределить все эти депутатски места 
между наиболее населенными графствами и боль
шими городами, не имевшими представителей въ 
парламенте. Это былъ компромиссъ во вкусе ви
говъ, очень далекш отъ реформы, которую тре
бовали радикалы. Теми не менее проектъ былъ 
встреченъ въ палате ироническими смехомъ; 
торШская пария сплотилась вновь для борьбы съ 
ними, и при второмъ чтенш проектъ былъ при
нять болыпинствомъ только одного голоса.

Министерство распустило палату. Навыборахъ 
1831 года виги выставили своей программой из
бирательную реформу съдевизомъ: «билль, пол
ный билль, ничего кроме билля»— и въ первый 
рази после 1783 года прюбреди большинство 
въ палате. Реформа прошла въ палате общинъ, 
но палата лордовъ отвергла ее. Тогда въ боль
ших^ городахъ началось почти револющонное 
движете рабочихъ, руководимое радикалами.

Группа лондонскихъ пдотниковъ основала, по 
образцу релипозныхъ братствъ методистовъ, сое
диненную ассощащю поди назвашемъ: Нацго- 
щльный Союзь рабочихъ классово (1831 г.),— 
съ целью добиваться всеобщаго избирательная 
права для удучшетя положешя рабочихъ. Въ 
это именно время вожди рабочая движетя пы
тались соединить все мелшя ремесленныя ассо- 
щацш въ более крупный, который могли бы за
ставить хозяевъ установить тотъ предки, ниже 
кбтораго не должна была понижаться рабочая 
плата. Одинъ прядильщики, катодикъ-ирландецъ 
Догерти, основали въ Манчестере «Националь
ную ассощащю для покровительства труду», 
члены которой вербовались преимущественно 
между ткачами; но она разстроилась по недо
статку денежныхъ средствъ. ,
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Сплотившись между собою посредствомъ этихъ 
союзовъ, рабоч!е возобновили тактику радика- 
ловъ 1819 г.; но теперь они соединилась съ бур
жуазной парией виговъ, чтобы требовать выста
вленной последними избирательной реформы. Ра~ 
6onie надеялись воспользоваться этою частичной 
реформой, чтобы добиться потомъ более ради
кальной. Они-то и доставили вигамъ те народ
ный массы, которыя были необходимы для устрой
ства манифестами, митинговъ и грандшзныхъ 
процессШ въ Лондоне и Бирыингаме. Это народ
ное движете дало вигамъ возможность преодо
леть сопротивденге палаты лордовъ, запугивая 
ихъ общимъ возстан1емъ, которое могло быть 
вызвано ихъ упорствомъ. На одномъ народномъ 
собраши, устроенномъ бирмингамскимъ Лоли- 
тическимъ Союзомъ, решено было даже не 
платить налоговъ, если не будетъ дана реформа.

Палата- общинъ снова вотировала законо
проекта о реформе (мартъ 1832 г.). Палата лор
довъ, не решаясь отвергнуть его, пыталась его 
исказить. Тогда министерство потребовало у ко
роля, чтобы онъ оказалъ давлеше на лордовъ, 
угрожая имъ назначешеыъ новыхъ лордовъ, съ 
целью изменить большинство въ верхней палате. 
Король не согласился на это, дринялъ отставку 
министерства и даже пытался образовать торш- 
ское министерство съ Велдингтономъ во главе; 
но тори не решились взять въ свои руки власть, 
и король былъ вынужденъ снова призвать въ ми
нистерство виговъ,обещая имъ назначеше новыхъ 
лордовъ. Тогда палата лордовъ наконецъ уступи
ла и вотировала билль объ избирательной реформе 
болыпйнствомъ девяти голосовъ (1832 г.).

Эта реформа, проведенная съ такимъ трудомъ, 
была компромиссомъ между старой избиратель
ной системой, защищавшейся тор1ями, и требо- 
вашями радикаловъ. Она сохраняла старую по
литическую организацию. Палата общинъ избира
лась попрежнемуна 7 гета; избирательное право 
считалось привилепеи(/УажМ$е), которою поль
зовались только приви легированный4 корпорацщ 
(избирательный собрашя графствъ, бурги и уни
верситеты) и которая связывалась съ владешемъ 
недвижимостью; порядокъ выборовъ оставался 
прежнимъ, съ открытой и письменной подачей 
голосовъ (poll), съ относительнымъ большин- 
ствомъ и съ отсутств1емъ перебаллотировки. 
Число депутате въ также осталось прежнее (658). 
Но эта избирательная реформа уничтожила во- 
шющее неравенство въ представительств!* между 
юго-востокомъ и сЬверо-западомъ Аиглш, а
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равно— наиболее возмутительныя злоунотребле- 
шя старой системы: гнилыя местечки, медлен
ность письменной баллотировка и слишкомъ не- 
сообразныя услов1я выборовъ въ нйкоторыхъ 
изъ мйстечекъ».

Избирательная реформа 1832 г. состоялаизъ 
трехъ отдйльныхъ ы’Ьропрштзй:

1) ПерераспредЪлеше парламентскихъ месть. 
143 депутатскихъ места были отобраны у раз- 
ныхъ м'Ьстечекъ; 56 м'Ьстечекъ съ населешемъ 
менее 2000 душъ были вовсе лишены предста
вительна; въ тридцати число депутатовъ было 
уменьшено съ двухъ на одного. Освободивппяся 
такимъ образомъ парламевтсшя места были рас
пределены между городами, не имевшими пред
ставителей (44 места были даны двадцати двумъ 
болыпиыъ городамъ, по два на каждый городъ; 
20 городовъ получили по одному месту); 65 
места были распределены между англШскими 
графствами; 8 получила Шотланд1я, 4 — Ирлан- 
Д1я и 3— Валдисъ.

2) Установлев1е однообразныхъ усдовш для 
получешя права голоса. Въ графствахъ избира- 
телемъ признавался веякш владелецъ недвижи
мости, приносившей 10 фунтовъ стерлинговъ 
дохода, и всякШ арендаторъ недвижимости, при
носившей 50 фунтовъ дохода; въ городахъ— вся
кШ собственник или наниматель дома, прино- 
сившаго 10 фунтовъ дохода.

3) Продолжительность баллотировки была 
ограничена двумя днями.

Число избирателей увеличивалось въ граф
ствахъ съ 247,000 до 370,000; въ городахъ—  
съ 188,000 до 286,000; отношеше числа изби
рателей ко всему населешю съ */•$> повысилось 
до V22. Большинство рабочихъ все еще было 
лишено права голоса; число избирателей воз- 
расло отъ того, что въ графствахъ избиратель
ное право распространилось на мелкую буржу- 
азш, фермеровъ и арендаторовъ; въ особенности 
же отъ того, что оно распространилось на про
мышленные города севера и запада, не им’йвпие 
до Т'Ьхъ поръ представительства въ парламенте. 
Реформа 1832 г. не была демократической; но 
она пробила непоправимую брешь въ старой 
избирательной систем!*. Палата общинъ сдела
лась съ т£хъ поръ действительно выборнымъ и 
представительнымъ учреждешемъ; поддержи
ваемая и контролируемая общественнымъ мне- 
шемъ, она скоро стала единственнымъ верхов- 
нымъ правителемъ и вместе съ темъ орудземъ 
для проведев1я дальнейшихъ реформъ.

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 36
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ГЛАВА III.
Англия в ъ  згх©р1одъ между двумя реформами 1882—1807 г.
Новыя услов|'я политической жизни. — Административныя реформы. — Рабочее движете.— 
Движете хартистовъ. — Ирландская агитац1я.—Агитация въ пользу свободной торговли.— 
Законы в-ь пользу рабочих*ь. — Ирландснш кризисъ.—Перюд-ь бездействия и демократиче

ской эволюцт.—Союзы, —Избирательная реформа 1867 года.
> • ■

Новыя услов1я политической жизни.— Изби
рательная реформа 1832 года была для Англш 
еондомъ. стараго порядка. Въ ней почти не оста
валось теперь депутатовъ, избранныхъ по ука- 
завю собственншковъ и землевлад'Ьльцевъ. Боль
шие промышленные города приняли учасие въ 
политической жизни. Палата общинъ стала ме- 
нАе аристократического и гораздо более представ
ляла собою нащю. Это преобразовая1е скоро обо
значилось внешними признаками: возросшимъ 
числомъ спорныхъ выборовъ, продолжительно
стью парланентскнхъ заседанш, уведичен1емъ 
числа депутатовъ, являвшихся на засйдашя, и 
числа томовъ разныхъ отчетовъ, печатавшихся 
для палаты (въ среднемъ по 31 въ годъсъ 1824 
по 1832 г. и по 50 съ 1832 по 1840 г.);— уве- 
личешемъ числапетицш, которыхъ съ 1839 года 
уже не успевали обсуждать.

Гласность парламентскихъ пренш тоже уси
лилась; но она была только терпима.; въ 1832 
году палата общинъ еще пе позволяла печа
тать именные списки голосовъ, поданныхъ де
путатами; когда О’Конелль огласилъ ихъ въ 
Ирландш, раздались протесты противъ такого 
посягательства на свободу слова. Согласно за
кону и средневЪковымъ понят1ямъ, все, что про
исходило въ палатахъ, должно было сохраняться 
въ тайне. Но потребность въ гласности одержала 
верхъ. Когда старая зала заседанш сгорала, въ 
новой палате была устроена галлерея для пуб
лики (1834 г.). ЗатЪмъ палата сама решила пе
чатать именные списки депутатовъ, вотировав- 
шихъ за или противъ по каждому данному во
просу (1836 г.). Палата общинъ сохранила преж- 
нш способъ ведешя д’блъ, за исключешемъ по
дача голосовъ, при которой съ т&хъ поръ де
путаты выходятъ. изъ залы заседанш и воз
вращаются въ нее, проходя мимо счетчиковъ. 
Прешя попрежеему происходили въ.полу-оффи- 
щальныхъ засбдашяхъ, въ такъ называемомъ 
«комитете всей палаты», въ которомъ предсЪ- 
дательствовалъ президентъ заседашя, chair
man. Но решения палату и подача голосовъ 
происходили въ оффищальныхъ зас1датяхъ, съ 
соблюдетемъ старыхъ формъ, лодъ предсгЬда- 
тельствомъ спикера въ парике и съ булавой, 
лежащей передъ нимъ на столе; трибуны не 
было, й депутаты цопрежнему говорили со 
своихъ месть; цсякш/депутатъ им'Ьлъ право 
вносить1 предложешя и могъ говорить, сколько 
ему было угодно. (Англичане не допускали пре-

кращешя пренш). На практике палата вотиро
вала только законопроекты, представленные ми- 
нистерствомъ; такъ оно остается и по настоящее 
время.

Однако, сохраняя прежшя формы, палата ста
ла более деятельною; при более многочисленномъ 
и независимонъ составе избирателей она стада 
склоняться къ политике реформъ и парламентар
ному режиму. Старыя традвщонныя парии тори 
и виговъ приняли новыя наименовае1я; пария 
виговъ въ соединенш съ радикалами стала назы
ваться либеральною; пария тори—консерва
тивною. Ея вождь, Пиль, въ манифесте къ из- 
бирателямъ 1834 года, заявилъ, что признаетъ 
избирательную реформу «окончательныыъ и без- 
поворотнымъ решешеыъ конститущоннаго во
проса, которое не должно быть подрываемо, ни 
прямо, ни косвенно, ни однимъ человекомъ, же- 
лающимъ блага стране к

Англшская консервативная пария всегда дер
жалась этого правила; вступая въ борьбу съ 
проектами реформъ, она признавала ихъ, когда 
они становились закономъ, никогда не пытаясь 
вызывать реакфо, чтобы уничтожать ихъ. До 
реформъ, консерваторы, поддерживаемые дво- 
рянствомъ (gentry) и духовенствоиъ, имели пе
ревесь въ палате; после реформъ, большинство 
перешло къ либераламъ, которыхъ поддержи
вали промышленники и диссиденты.

Изъ 34 летъ втечеше 25 власть находилась 
въ рукахъ либераловъ.

. Правительство перестало обращаться съ пе
чатью, какъ со своимъ врагомъ; въ 1836 году 
гербовый сборъ съ газетъ былъ пониженъ до 1 
пенса съ номера, а накошецъ и вовсе уничто- 

•женъ въ 1855 году. Число газетъ мало увели
чилось (въ Англш газетъ немного, но оне печа
таются въ громадномъ числе экземпляровъ); чи
сло же экземпляровъ, подлежавшихъ гербовому, 
сбору, возрасло съ 36 мшшоновъ въ 1836 году 
до 53 въ 1838 году и до 107 мшшоновъ въ 
1855 году. Процессы противъ печати возбужда
лись редко, и на практике свобода обсуждешя 
сделалась полною.

Торшсш министерства отбросили парламен
тарный режимъ, или такъ наз. систему каби- 
нетнаго правительства; либеральный министер
ства воротились къ нему. Въ Англш окончательно 
установился обычай поручать составлеше каби
нета вожд& большинства и предоставлять ми
нистерству удравлеше страною, безъ вмеша-

2*
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тельства короля, согласно формул!*, ставшей 
около этого^вренени классическою: «король цар- 
ствуетъ и не управдяетъ>.

Вильгельмъ IV пытался еще разъ воспользо
ваться королевскою прерогативою для назначе- 
шя министровъ по своему выбору -

Такъ какъ въ палат!*, избранной въ 1832 г. 
на основанш новаго избирательнаго закона, со
ставилось значительное либеральное большин
ство, то либеральное министерство Грея удержа
лось у власти (1834 г.); когда въ этомъ минп- 
стерств'Ь произошло разд^лее1е по вопросу о цер- 
ковныхъ имуществахъ въ Ирландии, оно преобра
зовалось, и во глав!* его сталъ Мёльборнъ. Но 
король не любилъ либеральной парии; когда ли- 
деръ этой партш въ палат!* общинъ сделался 
лордомъ, король уволилъ министерство про- 
стымъ письмомъ на имя Мёльборна, въ кото- 
ромъ заявлялъ, что не верить бол!*е въ проч
ность либеральна™ министерства; зат£мъ онъ 
образовалъконсервативное министерство (съ Вел- 
лингтономъ, а потомъ съ Пилемъ во глав!*). Но 
это было министерство меньшинства. Пиль рас- 
пустидъ палату: но и въ новой палатЪ либералы 
все еще им!*ли большинство, хотя бол’Ье слабое. 
Т'Ьмъ не мен!*е, Пиль попытался управлять; 
но, оставшись четыре раза въ меньшинств!*, 
онъ подалъ въ отставку, заявивъ, что, «согласно 
практик!*, припципамъ и букв£ конститущи, 
правительство не должно оставаться у дЪлъ, 
если, поел!* честной попытки, оно убедится, что 
не им!*етъ большинства въ палат!* общинъ, хотя 
-бы оно и пользовалось, какъ теперь, дов!*р1емъ 
короля и большинства палаты лордовъ ». Въ этихъ 
словахъ было выражено основное начало дарла- 
ментарнаго режима самимъ вождемъ консерва
тивной партш (1835 г.). Съ т'Ьхъ поръ этотъ 
принципъ постоянно применялся въ Англш.

Вскоре (1837 г.) Вильгельму IV наследо
вала его племянница Виктор1я, которая во все 
вреыя«своего долгаго царствовашя пользоваше 
своею прерогативою сводила къ тому, что пору
чала вождю большинства палаты общинъ соста
вить министерство. Старая теор1Я равновЪшя 
трехъ властей—короля, лордовъ и палаты об
щинъ— уступила место новой теорш— «равно- 
вешя между париями».

Министерство составляется парией, владею
щей болыпинствомъ въ палате общинъ; эта пар
и я  управляешь страной, потому что пользуется 
довер!емъ большинства избирателей; потерявши 
большинство въ палате, она должна передать 
власть той парии, которая пр1обр!*ла его; но 
она не распадается и готова каждую минуту 
снова взять власть въ свои руки; ея признан
ный вождь называется лидеромъ оппозиции. Та
кимъ образомъ обе эти парии составляютъ какъ- 
бы два правительства, одно— действующее и 
другое— ожидающее своей очереди. Перевесъ той 
или другой парии определяется волею избирате

лей. Съ 1832 до 1868 г. либералы и консерва
торы чередовались между собою пять разъ *).

Изъ этого вывели ту теорш, что англшекщ 
парламентарный режимъ предполагаетъ только 
две парии, чередующаяся у власти-. Въ действи
тельности же парии не всегда были резко и 
точно разграничены. Въ 1847 г. консерватив
ная пария распалась на две фракцш —  за и 
нротивъ свободной торговли (какъвъ 1827 г.—  
за и противъ эмансипацш католиковъ); либе
ральная пария разделилась по вопросу объ армш 
въ 1852 г. и по вопросу о войне съ Китаеыъ 
въ 1857 г., а также по вопросу объ избиратель
ной реформе въ 1866 году. Во всехъ этихъ слу- 
чаяхъ фракщя, отпадающая отъ данной парии, 
присоединялась къ противной и тогда правитель
ство вопреки теорш опиралось не на большин
ство палаты, а на коалищю. Сверхъ того, рядомъ 
съ двумя большими парнями въ Англш образо
вались две новыя группы: радикальная пария 
и парня ирландская; обе вотировали обыкно
венно за одно съ либералами, но оставались не
зависимыми. Члены этихъ парни не садились ни 
на правой, ни на левой стороне палаты и дер
жались особнякомъ.

Установившаяся такимъ образомъ въ Анши 
после реформы 1832 г. система кабинетнаго или 
пар ламе нтарнаго правительства, есть система но
вая, такъ какъ, не вызывая возраженш, она дей
ствуем лишь съ воцарешя королевы Викторш. 
Такимъ образомъ установилось это чередоваше 
парий, основанное на большинстве въ палате 
общинъ, но происходящее съ гораздо меньшею 
правильностью, чемъ это предполагается на осно
вами теорш.

Административный реформы (1833 — 1849 
г.).— Достягнувъ власти, либеральная пария от
казалась отъ всякихъ политическихъ реформъ и 
занялась исключительно административными. Въ 
Англш было только два территор1альныхъ д!*ле- 
шя—графство и приходь. Заботы о всехъ 
местныхъ делахъ, нарождавшихся и развивав
шихся вместе съ развипемъ цивилизацш,— об
щественное призреше бедныхъ, взимаше нало- 

♦говъ, народное здрав!е, пути сообщешя, поли- 
щя,— были предоставлены приходскимъ сов!*- 
тамъи въ особенности мировымъ судьямъ, кото
рые отправляли свои обязанности безвозмездно в 
безконтрольно. Города и местечки не входили въ 
эти подразделешя и составляли самостоятельные

в) Вотъ списоеъ чередовавшихся министерствъ: 
либеральное (Грей, потомъ Мельборнъ)— 1832— 
1834 г.; консервативное (Пиль)— 1834—1835' г.; 
либеральное (Мельборнъ)— 1838— 1841 года;—кон
сервативное (Пиль)—1841—1846 г.; либеральное 
(Россель)— 18-16— 1852 г.; консервативное (Дер
би)—1852 г.; либеральное (Абердинъ, потомъ 11аль- 
мерстонъ)—1852—1858 г.; консервативное (Дер
би)— 1858— 1859 г.; либеральное (Пальмерстонъ, 
потомъ Россель)— 1859— 1866 г.; консервативное 
(Дерби, потомъ Дизраеди)—1866— 1868 года.
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округа; они управлялись муниципальными кор- 
поращямп, состоявшими изъ привилегирован- 
ныхъ лицъ, получавшихъ свои права по на
следству и отдававшихъ отчетъ только другъ 
другу. Даже городская полищя состояла изъ кон
стеблей, набиравшихся изъ ыйстныхъ жителей 
и служившихъ безвозмездно.

Либералы признали такой порядокъ несообраз- 
нымъ съ общественными интересами, слабымъ 
и произвольнымъ.

Предпринимать какую-нибудь систематиче
скую реформу не входило въ обычай англшской 
либеральной парии; но въ несколько детъ она 
провела рядъ частичеыхъ реформъ, которыхъ 
однако было достаточно, чтобы преобразовать, 
старый административный строи.

1) Была создана особая полищя для цент
ральной части Лондона; эта полищя была со
ставлена изъ профессшадьныхъ полицейскихъ 
{policemen), получающихъ жалованье, организо- 
ванныхъ и дасциплироваппыхъ по военному; но 
изъ уважешя къ англшскимъ обычаямъ ихъ на
звали констеблями, а вместо орудия имъ дали 
короткге палки, которыя какъ бы только ука- 
зываютъ на ихъ зваше, но въ случай надобно
сти могутъ служить вместо кастета.

2) Была преобразована система общественной 
благотворительности. Призреше бедныхъ лежа
ло, какъ SYII стогЬтш, на обязанности каждой 
общины; средства для этого получались путемъ 
налога взимавшагося съсостоятельныхъ жителей. 
Парламентская комисмя, образованная въ 18 3 2г., 
обнаружила возмутительные порядки. Над
смотрщики за бгьдиыми распоряжались само
властно какъ самими бедными, такъ и ихъ деть
ми. Чтобы избавиться отъ детей, они запрода
вали ихъ фабрикантамъ, которые заставляли ихъ 
работать до 16 ч. въ сутки; девушекъ отдавали 
замужъ за нищихъ другихъ приходовъ; иногда 
надзиратели даже продавали самихъ рабочихъ 
ила запирали ихъ въ дЬмъ для бтьднтхъ, нечто 
вроде не здоровой и дурно содержимой тюрьмы. 
Чтобы не подвергаться риску новаго обремене
ния прихода, они изгоняли бедныхъ, ищущихъ 
работы, запрещали отдавать имъ въ наймы 
квартиры и даже разрушали хижины, въ кото
рыхъ они могли бы прштиться. Не смотря на 
татая меры, расходы по призренш быстро воз
растали. Въ конце XYIII столеия установился 
обычай давать noco6ie, лропорщональное цене 
на хдебъ, всякому' рабочему, получающему не
достаточную плату. Фермеры воспользовались 
этимъ обычаемъ, - и стали давать поденщикамъ 
ничтожную плату, вследств1е чего последте въ 
конце концовъ пршбретали право на noco6ie.

Такимъ образомъ собственники и фермеры 
обрабатывали свои земли отчасти на счетъ при
ходовъ; а рабоч1е, потерявъ надежду выйти изъ 
такого состояшя, примирились съ положешемъ 
беднаго, получающаго пособле. Налогъ въ пользу

бедныхъ становился крайне обременитедьнымъ 
(7 милл1оновъ фунтовъ стердинговъ въ годъ) и 
распределялся очень неравномерно. Въ некото- 
рыхъ приходахъ онъ поглощалъ весь доходъ. 
Устрашенная палата решилась провести ради
кальный и непопулярный законъ 1834 года, за- 
ключавшшся въ следующему 1) было поста
новлено прекратить выдачу пособш на домъ за 
исключешемъ стариковъ и немощныхъ. 2) Вся- 
кш здоровый рабочш, просячш пособ1я, дол- 
жевъ былъ въ виде искуса (test) поступить въ 
рабочш домъ (work-house), где его кормили, но 
заставляли работать и подвергали строгой ди
сциплине. 3) Приходы получили право соеди
няться въ группы или союзы для более равно- 
мерваго распределетя налога и для содержатя 
на общш счетъ рабочихъ домовъ. Этотъ законъ 
казался бедныыъ очень суровымъ, но онъ до- 
стигъ цели. Мнопе pa6oqie, не желая идти въ 
рабочш домъ, отказывались отъ пособ1я, рабо
чая плата немного возвысилась, а бремя благо
творительности облегчилось (4 миллиона фун
товъ стерлинговъ въ 1837 году). Этотъ же заг 
конъ положилъ начало преобразовашю местной 
админвстрацш. Между графствомъ и приходомъ 
создалось промежуточное звено— союзъ, кото- 
тый имелъ своихъ выборныхъ коммисаровъ 
и особыхъ чиновниковъ, получающихъ жало
ванье и изъятыхъ изъ подъ ведешя мировыхъ 
судей. Это была первая брешь въ англшской 
системе безвозмездная и аристократическаго 
местная управлешя.

3) Подобный же порядокъ былъ принененъ 
(въ 1835 году) къ производству публичныхъ 
работъ; приходы были сгруппированы въ округа, 
на которые возлагалось устройство и содержаше 
дорогъ; работами распоряжались'инспектора, вы
бранные населешемъ и подчинявппеся централь
ному бюро въ Лондоне. Система проведешя дорогъ 
частными людьми, съ правомъ взимашя пошлины 
за дроездъ, была покинута. Но постройка жедез- 
ныхъ дорогъ осталась дйлоыъ частной предпршм- 
чивости; все учаеие государства при этомъ огра
ничивалось издан1емъ закона объ отчужденш 
земель.

4) Были образованы также союзы приходовъ 
для попечешя о народномъ здравш; этимъ д$- 
ломъ заведывали санитарныя бюро.

5) Муниципалитеты городовъ и местечекъ 
.были преобразованы закономъ 1835 яда, кото
рый уничтожилъ привилегш прежнихъ корпора- 
цш и право избирать городше советы пре- 
доставлялъ всемъ платящимъ налоги; все советы 
получали одинаковую организацно и состояли 
изъ мэра, ольдерменовъ и советниковъ.

6) Законъ 1836 года создалъ должностныхъ 
лицъ (registrars), на которыхъ было возложено 
ведете записей рожденш, браковъ и смертей. Та- 
киыъ образомъ была создана и организована свет
ская, система ведешя' актовъ гражданская со-
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стояшя. Духовенство продолжало вести свои за
писи; :но для желающих^ получилась возмож
ность обойтись при заключены брака безъ его 
вмешательства, обращаясь прямо къ граждан- 

. скому регистратору.
7) Народное образовав!е втечете долгаго 

времени было предоставлено въ Англш исклю
чительно частной предпрымчивости. Большин
ство детегГне посещало школъ. Согласно либе
ральной доктрине, государство не должно было 
заниматься вопросомъ народнаго образовала. 
Первыыъ отступлешемъ отъ этого принципа была 
с.убсид1я въ 20,000 фунтовъ стерлинговъ, вы
данная частнымъ обществомъ для основашя 
школъ. Потомъ были образованы комиссш для из- 
cдeдoвaнiя школьнаго вопроса (1834— 1837 г.). 
Наконецъ министерство представило (въ 1834 г.) 
проектъ учреждешя центральнаго комитета для 
набдюден1я за школами и школьныхъ инспек- 
торовъ. Лорды отвергли этотъ проектъ. Провести 
законъ удалось, только сделавши несколько усту- 

„покъ англиканской парии, которая считала не- 
обходимымъ, чтобы школа была подчиненацеркви: 
инспекторы утверждались епископомъ и должны 
были представлять ему рапорты. Государствен
ные расходы по народному образованию мало 
по малу возрастали, хотя и медленно (164,000 
фунтовъ стерлинговъ въ 1851 г., 800,000 фун
товъ въ 1861 г.).

8) Реформа уголовныхъ законовъ заключалась 
въ отмене кнута и позорнаго столба; тюрьмы 
также были преобразованы.

9) Въ 1839 году была произведена почто
вая реформа. Вместо высокой и менявшейся 
платы за доставку письма, которую получатель 
уплачивалъ почтальону, были введены однооб
разный и дешевыя почтовыя марки, оплачивае
мый отправителемъ (въ 1840 году цена марки 
была повижена до одного пенса). Служапце по 
почтовому ведомству объявило тогда эту ре
форму неосуществимой, адиректоръ почтъ утвер- 
ждалъ, что почтальоны не будутъ успевать раз
носить лисемъ, и что почтамтъ обрушится подъ 
ихъ тяжестью.

Въ результате всехъ этихъ реформъ по
лучилась хотя еще и очень несовершенная 
администращя, но построенная уже на новыхъ 
началахъ. Все прежшя местныя власти, назна- 
чавпияся изъ среды дворянства (шерифъ,лордъ- 
лейтенантъ, коронеръ, мировой судья), про
должали существовать только какъ почетный 
должности; рядомъ съ ними возникли выборные 
советы и получавпйе жалованье чиновники сою- 
зовь; къ этимъ посдеднимъ стали переходить 
все местныя дела. Для общаго руководительства 
ими въ Лондоне была учреждена новая власть, 
бюро местнаго управлешя (local government 
broad),:— который сделался впоследствш чемъ- 
то вроде министерства внутреннихъ дедъ. Та- 
кимъ образомъ местная администращя перешла

мало по малу отъ деревенской аристократш, слу
жившей безвозмездно, въ руки особыхъ уполно
моченных^ избираемыхъеаселее1емъ,ичиновни- 
ковъ, назначаемыхъ нецентральнымъ правитель- 
ствомъ, какъ во Франщи, а местными властями.

Рабочее движ ете 1832— 34 годовъ.— Про
мышленные кризисы возникали нопрежнему, вы
зывая перщически безработицу и понижете ра
бочей платы. Это было время наибольшихъ бед- 
ствш въ промышлееныхъ городахъ. Ихъ следъ 
остался въ литературе: въ двухъ знаменитыхъ 
романахъ —  Тяжелыя Времена Диккенса и 
Сибилла Дизраели— описываются нищета и от- 
чаяше рабочихъ, Оффищальныя изследовашя о 
причинахъ холеры, о положенш -женгцинъ и де
тей въ копяхъ обнаружили ужасающую картину 
нищеты и смертности: скоплеше людей въ тес- 
ныхъ помещешяхъ (въ Манчестере десятая часть 
населешя жила въ темныхъ, вонючихъ и гни- 
лыхъ подвалахъ, дети спали на сыроыъ кирпич- 
номъ полу; въ Лондоне семьи изъ восьми чело- 
векъ теснились въ одной комнате; въ Дорче- 
стерскомъ приходе приходилось въ сложности по 
36 человекъ на одонъ домъ);— понижете зара
ботной платы до 8— 10 шиллинговъ въ неделю 
на семью, при очень дорогомъ хлебе;— особую 
систему эксплоатацш рабочихъ (truck), при ко
торой они получаютъ вместо денегъ продукты, 
продаваемые въ пользу хозяина по возвышен
ной цене. Изъ этихъ оффищальныхъ англш- 
скихъ отчетовъ два теоретика сощализма, Марксъ 
и Энгельсъ, черпали свои примеры.

Pa6o4ie пытались улучшить свое положете 
устройствомъ союзовъ. Уже и раньше люди, зани
мавшиеся темъ же ремесломъ, составляли синди
каты, чтобы сообща договариваться съ хозяе
вами объ услов!яхъ своего труда. Теперь ра- 
боч1е захотели расширить эти союзы. Мысль 
объ этомъ принадлежала филантропу и нова
тору Роберту Овену, владельцу большой бу
маго-прядильной фабрики. Онъ преобразовать 
свою фабрику въ образцовую рабочую общину 
и сталъ проповедывать необходимость коопера- 
цги, приглашая рабочихъ составлять товарище
ства и основывать кооперативныя производства, 
вместо того чтобы работать на капиталистовъ.

Съ 1824 года Овенъ началъ устраивать ко
оперативныя общества, уполномоченные кото* 
рыхъ, съ 1829 года, съезжались на конгрессы; 
онъ основалъ кооперативный журналъ и пустилъ 
въ обращев1е некоторый выражеЕйя, досихъ поръ 
употребляюпцяся рабочими: «кооперащя, произ
водительные классы, равноценность труда, прин
цип» справедливости»— и даже самое слово 
сощализмъ. Изъ его проповеди рабоч1е вынесли 
мысль о солидарности интересовъ всехъ рабочихъ 
и сознаше необходимости действовать, сообща.

Они пытались составлять ассощацш изъ всехъ 
рабочихъ одного и того же ремесла, а также изъ 
рабочихъ всехъ ремеслъ. Движете это, въ 1831
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году отклонившееся въ сторону политики во рабочихъ стали преследовать судомъ за то, что 
время борьбы за реформу, сдёлаюсь теперь они присягали непризнанному закономъ обще
чисто рабочимъ. Овенъ пытался учредить банкъ, ству. Наиболее громкимъ изъ этихъ политиче- 
который долженъ былъ производить операми, вы- ских^ процессовъ былъ продессъ шести поден- 
пуская банковые билеты, представлявшие цен- щиковъ изъ Дорчестера. Это были крестьяне, 
ность рабочаго дня (1832 г.). Но это предпр!я- основавдйе «Дружеское общество земледельче- 
т!е не удалось. Онъ основадъ Общество на- скихъ рабочихъ» съ целью удержать рабочую 
цгональпаго возроэюдетя, имевшее целью до- плату на высоте 10 шиллинговъ въ неделю 
биться закона, который ограничилъ бы продол- (фермеры понизили ее до 7). Пр1емъ въ это об- 
жительность рабочаго дня восемью часами, чтобы щество сопровождался теми же обрядами, какъ 
дать рабочимъ возможность учиться. Затемъ онъ ивътрэдсъ-юшонистсшя ложи.Судъприговорилъ 
основалъ Великт нацюнальиый союзъ про- обвиняемыхъ къ ссылке на семь лтьтъ за про- 
мышленности (Trades Union) *), —  т. е. тивузаконную присягу (мартъ 1834 г.); а пра- 
ассощацш всехъ ремеслъ, которой онъ придалъ вительство распорядилось немедленно же отпра- 
форму союза масовскихъ ложъ. Эти ложи были вить ихъ.
не чёмъ инымъ, какъ синдикатами рабочихъ Нащональный Трэдсъ-Ютоиг, поддержан- 
одного и того же ремесла, но съ введешемъ въ ный другими рабочими союзами, организовалъ 
нихъ некоторой обрядности. Приняпе въ нихъ громадную сходку для подачи министру петищи 
происходило въ тайномъ заседаши, причемъ по- въ пользу осужденныхъ. Рабоч1е собрались 
являлась фигура смерти; посвященный подвер- близъ Лондона, разделились на группы по ремес- 
гался испытанно мечомъ и топоромъ, и прино- дамъ и прошли черезъгородъ процешей, вогда- 
сидъ присягу. Эти обряды не были новостью; ве которой ехало одно духовное лицо. Все ра- 
новостью было только то,что въремесленныя ложи бочхе до постройке домовъ прекратили работу 
принимали крестьянъи даже женщинъ. Trades (августъ 1834 г.). Затемъ образовался особый 
Union разсылалъ повсюду своихъ мисшоееровъ, комитетъ, поставивший целью добиться освобож- 
и число его членовъ быстро возрасло до полу- дешя осужденныхъ. . 
миллшна. Целью его было организовать общую Но все болыше рабоч!е союзы состояли тогда 
стачку, чтобы принудить парламентъ издать преимущественно изъ самыхъ бедныхъ рабо- 
законъ о восмичасовомъ рабочемъ днть. чихъ,— ткачей, прядидыциковъ, угдекоповъ, по-

Эта агитащя навела страхъ на промышленни- денщиковъ,— не им&вшихъденежныхъ средствъ, 
ковъ и политическихъ деятелей. На союзъ, ра- чтобы поддерживать стачки; вследств1е это- 
бочихъ хозяева ответили (еще въ 1833 г.) ли- го они очень скоро распались. Въ августе 1834 
гою фабрикантовъ и заводчиковъ; члены ея обя- года Овенъ преобразовалъ Trades-Union въ 
зывадисъ не давать работы ни одному члену ра- «британскую и иностранную ассощацтпромыш- 
бочаго синдиката; прежде чемъ принять рабо- ленности, гуманности.и йросвЗицешя»; цель этой 
чаго, они требовали отъ него письменнаго удо- ассощацш была чисто гуманитарная: основать 
стовёрешя въ томъ, что онъ не принадлежитъ «новый нравственный м1ръ» и попытаться при- 
ни къ какой рабочей ассощащи. Такимъ обра- мирить общественные классы. Однако преследо- 
зомъ обе парии находились въ войне; рабочхе ваша рабочихъ продолжались. Въ Глазгове, въ 
устраивали стачки,чтобы заставить хозяевъ воз- Шотландш, пять лрядилыциковъ были пригово- 
высить рабочую плату й уменьшить число ра- рены къ семилетней ссылке (1887 г.), а палата 
бочихъ часовъ; хозяева старались смирить ра- общинъ учредила комиссш для изследовашяво- 
бочихъ голодомъ, закрывая мастерск1я. проса о законности всехъ этихъ союзовъ. Упав-

Встревоженное правительство обратилось за mie духомъ рабочхе отказались отъ борьбы по- 
советомъ къ профессору политической экопомш средствомъ объединенныхъ рабочихъ союзовъ. 
Нассау Сенюру, который предложилъ издать Движете хартисювъ (1837— 48 г.).— Сое- 
искдючйтедьные законы противъ рабочихъ. Ли- динившись съ вигами во время агитацш 1831 
беральное министерство не хотело нарушить года, радикалы разсчитывали добиться впосдЪд- 
«конститущонныхъ вольностей»; но король по- ствш всеобщаго избирательнаго права и съ 
требовадъ, чтобы оно приняло меры противъ ра- 1832 г. поддерживали либеральное министерство, 
бочихъ, и первый министръ Мельборнъ объявилъ По восшествш на престолъ Викторш они вновь 
отъ имени своихъ товарищей, что признаетъ пре- потребовали избирательной реформы. Россель 
ступный характерърабочихъ союзовъ; это,— ска- отвётидъ на это, что избирательная реформа за- 
залъ онъ,— «противузаконные заговоры», под- кончена, и палата подержала его 500 голосами 
лежапце наказант (августъ 1833 года). Тогда противъ 22.
--------------------  Радикалы возобновили агитацш въ пользу из-

*) Не сл*дуетъ смешивать Trades Union, т. е. биратвЛЬНОЙ реформы; ОНИ ВОШЛИ ВЪ С О ГЛ аш ете
союза всЬхъ ремеслъ, о поторомъ мечталъ Овенъ, съ съ рабочими, возбужденными ведИЕИМЪ рабочимъ 
trade unions, т . е. съ синдикатами отдйдьныхъ ре- г . тт л г
меелъ, продолжающими, существовать по настоящее ДВИЖ ешемъ 1834 г. Последователи Оуэна ПЫ- 
время, тались произвести сощадьную реформу путемъ од-
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нихъ рабочихъ союзовъ; потерп^въ неудачу, они 
решились добиться этой реформы законодатель- 
нымъ путемъ. Для этого надо было овладеть 
большинствомъ въ парламенте, т. е. иметь на 
своей стороне большинство избирателей; следо
вательно необходимо было доставить право голоса 
рабочимъ; сощадьная реформа обусловливалась 
реформою избирательною; такимъ образомъ рабо- 
ше вернулись къ политике радикадовъ 1816 г.

Соглашеше между старыми радикалами, остав
шимися индивидуалистами, и рабочими-соща- 
листами, последователями Овена, состоялось на 
особомъ совещанш. Движешемъ руководила ас- 
соцгацгя лондонскихь рабочихъ, основанная 
въ 1837 году последователемъ Овена, рабочимъ 
Ловеттомъ, съ давняго времени доддерживав- 
шимъ сношешя съ радикалами. Было решено 
возобновить тактику радикадовъ, подать въ дар- 
ламентъ петицт о всеобщей подаче голосовъ и 
поддержать ее большими манифестащями. Пети
щя, составленная въ Лондоне (Ловеттомъ или 
Плэсомъ, прежнимъ вождемъ радикадовъ) и 
опубликованная въ мае 1838 года, содержала 
шесть сдедующихъ требовашй: всеобщее изби
рательное право, тайная подача голосовъ на вы- 
борахъ, жалованье депутатамъ,уничтожеше цен
за избираемости, ежегодный парламентъ, разде
ление страны на округа для равномернаго рас
пределена депутатскихъ местъ (Ловеттъ требо- 
валъ также права голоса для женщинъ, но по- 
томъ отказался отъ этой мысли). Эта петищя 
была названа Хартгей Народа. «Шесть ста
тей Хартш» были только пОвторешемъ требова
шй, выставленныхъ радикалами во время дви- 
жешя 1816— 1819 г. Хартизмъ быдъ коали- 
щей старой радикальной политической партш и 
новой рабочей, сощалистической.

Вожди хартистовъ употребили все усил1я, 
чтобы собрать возможно большее число подписей 
въ пользу хартги, и въ то же время старались 
действовать на общественное инЬше, устраивая 
болышя манифестами. Эта агитащя продолжа
лась десять летъ (1 838— 1848 г.), то усили
ваясь, то затихая. Ея оживлете совпадало съ 
промышленными кризисами; народныя массы, 
принимавпия у ч а т е  въ манифесташяхъ, состоя
ли главнымъ образомъ изъ рабочихъ, не нахо- 
дившихъ заняпя. Они вербовались преимуще
ственно въ Лондоне, въ промышленныхъ окру- 
гахъ запада (Ливерпуль, Манчестеръ, южный 
Валлисъ) и центра (Лидсъ, Шеффильдъ).

Движете хартистовъ распадается на три пе- 
р щ а , изъ которыхъ каждый ознаменовался по
дачею петищи съгромаднымъ числомъ подписей.

1) Агитащя началась вследъ за составлеш- 
емъ хартш (май 1838 г.). Около Манчестера 
состоялись громадный сходки; некоторый изъ 
нихъ происходили ночью, при свете факеловъ. 
Главный ораторъ, бывшш диссидентски пасторъ 
Стивенсъ, провозгласилъ следующш основной

принцнпъ харпи: «Всяшй свободный человекъ, 
вдыхаюгцш вольный Вожщ воздухъ и попираю- 
щш вольную Божью землю, имеетъ право на свои 
домашшй очагъ []ютё)у>. Онъ приглашалъ при- 
сутствугощихъ запастись пиками и ружьями. 
Тори потребовали исключительныхъ мёръ, какъ 
въ 1819 г.; либеральное министерство не согла
силось на это. Россель объявилъ (октябрь 
1838 г.), что народъ имеетъ право собираться 
и обсуждать свои дела. Въ тронной речи 1839 г. 
говорилось, что правительство отклоняетъ вся- 
шя репрессивныя меры и «полагается на здра
вый смыслъ и благоразум1е народа».

Хартисты, получивши возможность действо
вать свободно, организовали съездъ делегатовъ 
отъ рабочихъ, названный «Нащональнымъ Кон- 
вентомъ»' или «Парламентомъ рабочихъ». Онъ 
заседадъ въ Лондоне (февраль 1839 г.) одно
временно съ парламентомъ и началъ свою дея
тельность съ представлешя петищи о всеобщем^ 
избирательноыъ праве. Петищя была подписана 
1 .200,000 именъ. Палата встретила ее смехомъ 
и огромнымъ большинствомъ решила даже не 
принимать ея въ соображеше.

Между делегатами Нацгоналъиаго Конвента 
произошло разделеше по вопросу о дальнейшихъ 
мерахъ и образовались две партш. Одна изъ нихъ 
признавала только мирный и законный способъ 
действ1я. Эта пария состояла преимущественно 
изъ наиболее достаточныхъ и лучше организо- 
ванныхъ рабочихъ, соединенныхъ въ Лондон
скую ассощацт; ею руководидъ радикалъ и 
последователь Овена, Ловеттъ. Другая пария, 
называвшаяся «парней физической силы>, пред
ставляла собою массы бедныхъ и слабо органи- 
зованныхъ рабочихъ (ткачей и прядильщиковъ); 
ею руководили два ирландскихъ оратора: О’Кон- 
норъ и 0 ’Бр)енъ. О’Конноръ, красавецъ, гигант- 
скаго роста, съ могучимъ голосомъ, очень вос
торженный (онъ умеръ еумасшедшимъ), былъ 
ирландскимъ револющонеромъ, въ 1832 году 
•делутатомъ радикаломъ, а въ 1837 г. онъ ос- 
новалъ въ Лондоне Демократическую Ассо- 
цгацгю и газету Northern Star (Скверная 
Звтъзда), которая сделалась оффищальнымъ 
органомъ хартистовъ. Онъ заявлялъ, что обра
щается «къ небритымъ подбородкамъ и мозоли- 
стымъ рукамъ» и упрекалъ Ловетта съ его сто
ронниками въ томъ, что они— не настояпце ра- 
6oqie. О’Бр^енъ былъ радикаломъ и издавалъ 
подпольную газету; онъ переведъ съ француз- 
скаго языка бшграфпо Бабёфа и принялъ самъ 
коммунистическую окраску.

Эти ирландцы руководили народными массами 
въ движенш хартистовъ и высказались за ре- 
волющонный способъ действ1я. Но на практике 
они провели очень мирныя pemeaia: O’BpieHb 
заставилъ Конвентъ отказаться отъ мысли о все
общей стачке, а потомъ убедилъ его разойтись 
(сентябрь 1839 г.); О’Конноръ объявилъ, что
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если хария не будет^дана ко дню св. Михаила 
(29 сентября), то надо будетъ прекратить по
литическую агитащю. Онъ называлъ себя чело- 
вйкомъ «моральной силы» и ее совершилъ ни 
одного насильственнаго акта. Онъ, впрочемъ, по
ссорился съ 0 ‘Бр1еномъ, который называлъ его 
диктаторомъ.

Насил1я ограничились нисколькими местными 
мятежами. Въ Бирмингаме, куда былъ перене- 
сенъ Еонвентъ, собралась одна ночная сходка, 
произошла небольшая стычка съ полищей, была 
устроена процесш и было сожжено нисколько 
домовъ. Испуганное министерство провело за- 
конъ, разрешавшш городамъ заводить правиль
ную полицио, подобную лондонской; оно прика
зало арестовать вождей хартистовъ О’Коннора и 
O’BpieHa, которые были осуждены за мятежный 
coHEHeeia и речи. Произошла только одна серьез
ная попытка къ возсташю: нападете вооружен
ной толпы на Ньюпоръ въ Валлисе.

2) Въ 1842 г., вслйдшпе понижешя заработ
ной платы, рабоч!е севера устроили стачку; а 
pa6onie союзы выбрали делегатовъ, которые 
должны были совещаться о томъ, какими сред
ствами можно было достигнуть возвращешя къ 
плате 1840 года. Хартисты воспользовались 
этимъ совещашемъ делегатовъ, чтобы убедить 
ихъ предложить всемърабочшмъ устроить стачку 
и не прекращать ея до техъ поръ, пока хартгя 
не сделается закономъ. Такимъ образомъ всеоб
щая стачка, предложенная въ 1834 году съ 
целью добиться восьмичасового рабочаго дня, 
обратилась въ политическое средство. Стачка не 
удалась но недостатку денегъ. Тогда рабоч!е 
снова подали петицш, имевшую, какъ говорятъ, 
более трехъ миллтновъ подписей; но правитель
ство отказалось принять ее. На одномъ сове- 
щанш въ Бирмингаме рабоч1е-радикалы пробо
вали войти въ соглашеше съ радикалами' изъ 
буржуазш, которые предлагали заменить на
родную харшт «биллемъ о правахъ народа»; 
но О’Конноръ помешалъ этому соглашение.

Тогда ремесленные союзы (trade unions) от
делились отъ хартистовъ; отказавшись отъ по
литической агитацш и системы застращивашя, 
они пытались улучшить положев!е рабочихъ пу- 
темъ соглаш^шй съ хозяевами и обращешя къ 
парламенту съ просьбам о реформахъ въ пользу 
рабочихъ. Была основана «Нащональная ассо- 
щащя соединенныхъ ремеслъ для покровитель
ства труду» (1845 г.); она рекомендовала ра- 
бочимъ решать споры съ хозяевами посредствояъ 
третейскаго суда и воздействия членовъ парла
мента; это была новая мирная тактика, заме
щавшая хартистскую агитащю.

Остальные хартисты последовали за О’Конно- 
ромъ, который вернулся къ старой мысли Овена 
поддерживать существован1е рабочихъ, лощив
шихся заработка, раздачею имъ земли; онъ осно- 
валъ общество съ целью покупки болыпихъ им$-

шй й раздачи ихъ мелкими участками своимъ 
адептамъ (1846 года). Эта «Нащональная Зе
мельная Компашя» обанкротилась въ 1848 году.

3) Французская революций 1848 года въ по- 
следшй разъ оживила хартистское^ движете. 
Хартисты снова созвали конвентъ делегатовъ въ 
Лондоне (анрель 1848 г.) и снова приготовили 
громадную петицно. О’Еонноръ объявилъ о созы
ве колоссал^наго митинга и объ организации 
огромной процессш, которая должна была нести 
петицш въ парламептъ. Министерство встрево
жилось и объявило незаконной подачу петицш 
«въ сопровожден^ чрезмерно большого числа 
лицъ». Оно призвало Веллингтона и возложило 
на него заботу о безопасности Лондона. Старый 
гевералъ расподожилъ войска въ городе въ бое- 
вомъ порядке и пригласилъ лондонскую буржу
азш составить добровольные полицейше отря
ды. Такихъ волонтеровъ набралось до 170,000 
чедовекъ. Митиегъ состоялся, но процессно оста
новили. О’Конноръ одинъ повезъ петищю въ 
парламентъвъ извозчичьей карете. Петищя была 
разсмотрена особой комисаей; вместо 5.716,000 
подписей, о которыхъ объявилъ О’Конноръ, подъ 
шей оказалось только 1,975,000; некоторый 
подписи носили шуточный характеръ (Королева, 
ПлоскШ Носъ, Веллингтонъ). Этимъ и закончи
лось движете хартистовъ.

Ирландская агитацш (1832— 1844).— Въ 
то время какъ хартисты агитировали въ Лон
доне, католики агитировали въ Ирландш. Могу- 
чш ораторъ О’Коннедь, прославив шшся по всей 
Европе, соединилъ тогда въ одну партш глав
ную массу католическаго населешя Ирландш. 
Онъ былъ не только вождемъ партш; онъ вопло- 
щалъ въ себе эту партш. У ирландцевъ, поте- 
рявшихъ привычку къ общественнымъ деламъ, 
не было вовсе политической жизни; они повино
вались своимъ свягценникамъ, подавали голоса 
за кандидатовъ, указаяныхъ духовенствомъ, и 
являлись массами на собратя, созываемый О’Кон- 
яелемъ, воодушевлявшимъ ихъ своими пламен
ными речами.

О’Коннель заявлядъ, что принадлежитъ къ 
либеральной католической парии, только что 
возникшей тогда въ Европе; онъ не требовалъ, 
чтобы католическая релипя въ Ирландш была 
объявлена государственною; онъ хотедъ только, 
чтобы она пользовалась свободою и одинаковыми 
правами съ другими церквями. Онъ ратовалъ 
одновременно за свободу и за равенство, за 
угнетенную ирландскую нащто и за угнетенную 
католическую релипю; это привлекало къ нему 
вместе съ революционерами католиковъ и па- 
трштовъ и сделало его самымъ популярнымъ. 
человекомъ во всей Европе. После реформы 
1829 года ирландские католики пользовались 
политическими правами: они могли быть изби
рателями и депутатами; но они все еще находи
лись подъ гнетомъ стараго режима, системати



чески организованнаго съ целью держать ихъ-въ 
зависимости отъ протестантовъ: мировые судьи 
и полицеисме чиновники, присяжные заседате
ли, члены верховнаго суда, присяжные, произ
водившие раскладку налоговъ, муниципальные 
советы, словомъ,— все лица, облеченныя 
властью, назначались изъ протестантовъ; оффи- 
щальною церковью была англиканская; прихо- 
жанъ у нея почти не было, но она владела по
местьями и кроме того взимала десятину и осо
бый налогъ на содержаще церковныхъ зданШ со 
всехъ жителей, т. е. въ действительности— съ 
ирландскзхъ крестьянъ-католиковъ. Наконецъ, 
правительство не допускало для ирландскихъ 
католиковъ свободы собранна.

О’Коннель повидимому колебался между двумя 
способами действ1я: онъ то требовалъ отъ ан- 
глшскаго парламента частныхъ реформъ для 
Ирландш: свободы собрашя, более равномернаго 
распределена должностей между католиками и 
протестантами и въ особенности— уничтожешя 
десятины; то— пытался провести радикальную 
реформу: уничтожить Союзный'актъ 1800 года 
и возвратить Ирландш автономш. Въ 1829 г. 
онъ основалъ общество, имевшее целью требо
вать автономш; но правительство три раза за
крывало его. Въ 1831 году О’Коннель образо- 
валъ комитетъ для сбора подписей подъ пети- 
щей объ отмене Союзнаго акта; правительство 
привлекло его въ суду. Но въ парламенте, 
избраннбмъ въ 1832 г., О’Коннель перестадъ 
нападать на англшское правительство и сначала 
вотировалъ за либеральное министерство, поль
зуясь въ то же время заседаюями палаты, что
бы обращать внимаше общества на протесты ир- 
ландцевъ противъ англшскаго режима.

Ирландцы не хотели -более платить десятину 
.англиканскому духовенству. Несколько сборщи- 
ковъ было убито; вместо 104,000 фунтовъ стер- 
линговъ поступило только 12,000. Министерство 
произвело отдельный реформы. Оно сократило 
число англиканскихъ епископовъ (10 изъ 22) 
и уничтожило налогъ на содержаше церковныхъ 
здашй. Но по вопросу о передаче управлешя 
церковными имуществами Ирландш въ руки 
правительства въ немъ возникли разноглася. 
Чтобы бороться съ консерваторами, ирландская 
пария, прозванная «хвостомъ О’Коннелл», сое
динилась съ либералами и обезпечила'имъ боль
шинство въ палате (1835 годъ).

После смерти короля Вильгельма, О’Коннель 
поддерживалъ королеву Викторию, которой, какъ 
говорили, угрожалъ герцогъ' Кумберландскш и 
торш. Онъ дажезаявилъ, что «соберетъ 500,000 
храбрыхъ ирландцевъ для защиты... обожаемой 
молодой королевы».

Чтобы отблагодарить ирландцевъ, либераль
ное министерство провело законъ 183 8 года, въ 
силу котораго десятину должны были платить 
не крестьяне, а владельцы; палата даже воти
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ровала более полную реформу, но лорды отвергли 
ее. Въ Ирландш не существовало учрежденш об- 
щеетвеннаго призрешя; «законъ о бедныхъ» 
1838 года положилъ имъ начало.

Но либеральное министерство теряло мало-по
малу свою популярность въ Авгдш; причиной 
этого были быть можетъ только что упомянутые 
законы, быть можетъ коммерчески кризисъ, а 
также и то, что оно пользовалось поддерж
кой «ирландскихъ папистовъ». На выборахъ 
1837 года оно еще сохранило большинство, бла
годаря шотландскимъ и ирландскимъ депутатамъ 
(Англ1я была вновь завоевана консерваторами). 
Въ 1839 году министерство должно было зая
вить о дефиците въ бюджете, а после одного 
голосовашя, въ- котормоъ оно получило большин
ство только пяти голосовъ, оно почувствовало 
себя настолько слабымъ, что вышло въ отставку 
(1839 годъ). Вождь консерваторовъ, Пиль, ко
торому было поручено составлен!е министерства, 
потребовала чтобы королева удалила изъ сво
его придворнаго штата женъ и сестеръ либераль- 
ныхъ министровъ; королева не согласилась на 
это; тогда Пиль отказался составить министер
ство, и либералы остались у власти. Этотъ эпи- 
зодъ известенъ пода именемъ «заговора спаль
ни». Между темъ въ 1841 году дефицитъ воз- 
росъ до двухъ миллшновъ фунтовъ стерлинговъ. 
Чтобы покрыть его, министерство предложило по
низить ввозную пошлину насахаръ и лесъ, не ос
талось въ меньшинстве (36 голосовъ). Тогда оно 
распустило палату. Но на посдедовавшихъ затемъ 
выборахъ консервативная пария, въ первый 
разъ после реформы 1832 года, получила боль
шинство (90 голосовъ). Ирландская пария въ 
палате уменьшилась на половину (1841 годъ). 
Управлеше перешло къ консервативному мини
стерству (Пиль).

О’Коннель вновь сталътребовать радикальной 
реформы; онъ возстановидъ лигу отмены Союза 
(1841 годъ) и, подражая тактике хартистовъ, 
началъ вести агнтащю въ пшрокихъ размерахъ: 
основалъ газету и собиралъ громадные митинги, 
требовавппе автономш Ирландш.

Подобно хартистамъ, ирландцы, вместе съ 
политической реформой, добивались также и со- 
щальной. Haceaeeie быстро возрастало (съ
6.800.000 въ 1826 г. до 7.760,000 въ.1836 и
8.670.000 въ 1841 году); земля дробилась все 
более и более. Въ оффищальномъ отчете 1835 г. 
говорилось, что описать страдан!я земледель- 
ческаго населешя невозможно; говорилось о 
жалкихъ лачугахъ, почти абсолютномъ отсут- 
ствш кроватей и одеядъ, недостаточной пище, 
состоящей изъ одного картофеля, о крестья- 
нахъ, живущихъ въ землянкахъ безъ стеколъ, 
часто вместе съ коровами и свиньями, отде- 
тыхъ въ рубища изъ холста. При всемъ 
этомъ они находились въ полной зависимости 
отъ каприза землевладельца, который могъ
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во всякое время выгнать ихъ безъ вся- 
каго вознаграждена. Ирланды желали более 
всего га р а н т  противъ этого произвола; они 
требовали «прочной аренды», т. е. правъ для 
крестьянина на обрабатываемую имъ землю.

1843 годъ былъ годомъ усиленной агитацш. 
О’Коннель утверждалъ, что королева им-Ьетъ пра
во созвать ирландскш парламентъ и предсказы- 
валъ, что этотъ парламентъ будетъ созванъ до 
истечев1я года. Втечен1е трехъ мгЬсяцевъ въ Ир
ландии было до тридцати громадныхъ митинговъ. 
Митингъ въ Тара, на которомъ присутствовало, 
какъ говорятъ,до250,000 чедовекъ, вотировалъ 
возстановдеше ирландскаго парламента. О’Кон- 
нель объявилъ, что онъ победита «законными, 
мирными и констнтущонными средствами, элек
трической силой общественнаго мнешя».

Онъ созвалъ громадный митингъ въКдонтарфе, 
близъ Дублина. Правительство только что передъ 
тймъ провело законъ, воспрещавшш въ Ирдан- 
дщ иметь огнестрельное оруж!е, безъ особаго 
разрешешя. Оно запретило этотъ митингъ и по
слало войска. О’Коннель, желая остаться на за
конной почве, убедилъ своихъ сторонниковъ ра
зойтись. Не смотря на это, его арестовали, су
дили съ присяжными, выбранными исключитель
но изъ протестантовъ, и обвинили въ заговоре и 
возбужденш ненависти и презретя къ правитель
ству. Приговоръ былъ кассированъ, всдедств1е 
несоблюдешя формальностей, и освобожденный 
О’Коннедь былъ торжественно встречевъ толпою. 
Но его здоровье было разрушено, и онъ покинулъ 
борьбу. Такъ же, какъ мирное хартистское дви- 
жее1е,— мирная агитащя ирландцевъ оказалась 
безсильнои противъ аншйской аристократа, 
захватившей въ руки правительство. Чтобы оста
новить оба движения, было достаточно запреще- 
шя митинга, отряда солдата и судебнаго процесса.

Агитащя въ пользу свободной торговли 
(1838— 1846 года),— Въ то время какъ хар
тисты агитировали въ пользу всеобщей подачи 
голосовЪ, а ирландцы— за автоном1Ю Ирдандш, 
пария свободной торговли вела агитацш съ целью 
добиться у ничтожешя системы покровительствен- 
ныхъ таможенеыхъ пошлинъ., Вначале эта пар
и я  организовалась въ Лондоне, а потомъ (1838 
годъ)— въ Манчестере, какъ «лига противъ 
хлебныхъ законовъ», (Anti-corn-law-league), 
и требовала отмены ввозныхъ пошлинъ на хлебъ. 

, Обе протестантсшя аристократ, управлявшая 
Аншей, действовали дружно въ борьбе противъ 
англшской демократ и противъ ирландскихъ 
католиковъ; но въ вопросе экономическомъ ихъ 
интересы оказались противоположными. Аристо
к р а т  земледельческая желала сохранить ввоз- 
ныя пошлины на хлебъ, поддерживавппя выео- 
м я цены на земледельчеше продукты, а вместе 
съ темъ и высокую аренду. Аристократ про
мышленная стремилась понизить цены на хлебъ, 
чтобы понизить рабочую плату. Пария свобод

ной торговли вербовалась преимущественно въ 
среде промышленниковъ и торговцевъ и имела 
своимъцеетромъ Манчестеръ, где было выстроено 
особое здаше—Free Trade - Hall—для поме- 
щешя клуба свободной торговли. Оффищальпымъ 
главой парии былъ депутата Вилье, но движе- 
н1емъ руководилъ торговецъ ситцами Кобденъ, 
поевятившш ему всю свою жизнь, и радикаль
ный ораторъ Врайтъ. ПоследнШ потребовалъ въ 
парламенте отмены хлебныхъ законовъ. Палата 
отвергла это требоваше болыпинствомъ 342 го- 
лосовъ противъ 195 (1839 годъ). Тогда пария 
прибегла къ тактике радикаловъ,— къ агитащи 
путемъ митивговъ и речей. Кобденъ и Брайта 
объездили всю Англш, читая публичныя лек- 
цш. Они доказывали, что пошлины на хлебъ 
выгодны только для землевладельцевъ и вредны 

''для всехъ остальныхъ классовъ населешя: для ра- 
бочихъ потому, что возвышаютъ цены на съест
ные припасы, для торговцевъ и промышленни
ковъ— потому, что препятствуютъ иностранцамъ 
продавать свой хлебъ англичанамъ и взаменъ 
этого— покупать англшшя произведена.

Лига привлекла на свою сторону промышлен
никовъ и была поддержана рабочими, которые 
устраивали манифестант одновременно и въ поль
зу Х а р т , и противъ хлебныхъ законовъ. Либе
ральное министерство предложило небольшую ре
форму: установлеше постоянной пошлины въ 8 
шидлинговъ съ бушеля,— но осталось въ мень
шинстве (1841 годъ). Ему наследовало консер
вативное министерство Пиля, опиравшееся на 
враждебное реформе большинство изъ землевла
дельцевъ. Но Пиль не былъ упорнымъ консер- 
ваторомъ. Какъивъ 1829 г., во время эманси- 
пащи католиковъ, онъ и теперь приниыалъ въ 
соображеше практически! услов1я и былъ сто- 
ронникомъ меръ, наиболее выгодныхъ для стра
ны. Онъ началъ съ того, что возетановилъ рав- 
новес1е въ бюджете, снова введя уничтоженный 
въ 1815 году налогъ на доходы, превышавппе 
150 фунтовъ стерлинговъ. Установленный въ 
виде временной меры, этотъ налогъ не былъ 
впосдедствш отмененъ и легъ въ основу анш й
ской податной системы. Пиль также провелъ, не 
смотря на противодейсиие одной изъ фракцщ 
своей собственной парии, уменыпеше пошлинъ 
на хлебъ (1842 годъ). Равновеие въ бюджете 
было возстановлено, и даже вместо дефицита по
лучилось превышеше доходовъ надъ расходами. 
Пиль воспользовался этимъ для проведения вто
рой реформы въ духе свободной торговли: онъ 
отменидъ последтя пошлины на вывозъ и, не 
смотря ца протеста своей собственной парии, 
понизилъ ввозныя пошлины.

Сохраняя ввозныя пошлины на хлебъ, Пиль 
надеялся настолько поддержать туземное его про
изводство, чтобы, въ случае войны, Англия была 
независима отъ пностранцевъ. Голодъ 1845 года 
доказалъ ему, что увеличившееся наседете уже
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не можетъ прокормиться одними отечественными 
сельскими продуктами. Внезапно появившаяся бо
лезнь картофеля, лишившая ирлаядцевъ и хъ глав
ной пищи, породила голодъ, отъ котораго по
гибли въ Ирландш тысячи людей. Чтобы спасти 
ирландцевъ отъ голодной смерти, Пиль решился 
потребовать отмены хдебныхъ иошлинъ; его то
варищи по министерству не согласились на это, 
и Пиль подалъ въ отставку. Но либеральная пар
и я  Не могла составить министерства. Пиль вновь 
взялъ въ свои руки власть и добился отмены 
хлебныхъ зэконовъ, благодаря поддержке либе
ральна™ меньшинства, но вопреки большинству 
своей собственной партш. Отмена была вотиро
вана 223 либералами и 104 консерваторами 
противъ 229 консерваторовъ. Веллингтонъ дро- 
велъ ее въ палате лордовъ (1846 годъ).

Хартистское и ирландское движешя были оста
новлены сопротивлешемъ обоихъ господствовав- 
шихъ классовъ; уничтожеше хдебныхъ законовъ 
было навязано земледельческой аристократш 
промышленною буржуаз1ей.

Законы въ пользу рабочихъ.— Между темъ 
какъ рабочие устраивали манифестами въ пользу 
радикальной политической реформы, некоторые 
филантропы задались целью улучшить положен1е 
рабочихъ, занятыхъ въ крупной промышленно
сти, посредствомъ небольшихъ частныхъ реформъ. 
Это не были радикалы; некоторые принадлежали 
даже къ консервативной партш (Эшли); друпе 
были евангелическими хрвшанами (Кингсли, 
Деннисонъ), тронутыми страдан1ями бедныхъ. 
Они действовали подъ вл1яшемъ гуманности или 
хришанской любви къ ближнему и требовали 
законовъ для защиты рабочихъ отъ безконтролъ- 
ной власти хозяевъ. Ииъ стоило большихъ уси- 
дш, чтобы привлечь на свою сторону парламентъ. 
Тогда все либеральный школы политической эко- 
ном1и учили, что государство не можетъ вмеши
ваться въ отношен1я между рабочими и хозяева
ми, и должно предоставить имъ самимъ установ- 
летеусловш  труда по взаимному соглашение, ни
когда не вмешиваясь въ это дело; всякги законъ, 
имевшШ целью регулировать эти у ш ш я , считал
ся нарушетемъ «свободы частныхъ договоровъ».

Реформаторы занялись прежде всего самыми 
несчастными труженниками, неспособными къ 
самозащите,— детьми. Еще въ 1802 году эпй- 
дешя въ Манчестере вынудила парламентъ при
нять меры для охраны«прнходскихъ у чениковъ », 
т.ё. детей бедняковъ, получающихъ noco6ie;npn- 
ходъ отдавалъ этихъ учеяиковъ въ наймы про- 
мышденникамъ, которые заставляли ихъ рабо
тать на буиаго-прядильныхъ фабрикахъ днемъ и 

•ночью, начиная съ 7-летняго возраста. Законъ 
1802 года воспретилъ фабрикантамъ заставлять 
детей работать более 12 часовъ въ сутки. Но это 
запрещеше относилось только къ детямъ бед
ныхъ, получающихъ m>co6ie.

Въ 1831 году было решено образовать ко
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миссш для Eayneeia вопроса о детскомъ труде. 
Она обнаружила столь плачевные факты, что 
филаетропъ Эшли добился закона о фабри
кахъ (factory act) 1833 года. Этотъ законе 
распространялъ покровительственныя меры на 
всехъ детей, работающихъ на фабрикахъ, ка
ково бы ни было положеше ихъ родителей. Онъ 
запрещалъ заставлять работать больше 8 часовъ 
въ день (48 часовъ въ неделю) детей моложе 
3 3 летъ, и больше 12 часовъ (69 часовъ въ не
делю),— подростковъ отъ 13 до 18-летняго воз
раста; онъ запретилъ также ночную работу. Для 
наблюдешя за исполнешемъ закона были учреж
дены особые фабричные инспекторы. Это было 
первою брешью въ прежней системе, предостав
лявшей хозяевамъ неограниченную власть на ихъ 
фабрикахъ и заводахъ;— началомъ рабочаго зако
нодательств а и учреждешя въ Англш особаго 
персонала фабричной инспекщи.

Рабочее законодательство развивалось медлен
но рядомъ незначитедьныхъ меръ, которыя при
ходилось одну за другою отвоевывать у депута- 
товъ. Консервативная парт1я помогала проводить 
ихъ изъ вражды къ промышленникамъ, входив- 
шимъ въ составъ либеральной партш.

Законъ воспретилъ (truck) систему платежа 
рабочимъ натурой (хозяинъ держалъ лавочку и 
принуждалъ рабочихъ покупать въ ней все не
обходимое, причемъ удерживалъ изъ рабочей 
платы стоимость Бабраннаго товара). .

Законъ воспретилъ работу детей у трубочи
сто въ.

Очень важною реформой былъ законъ о ра
боте въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, вотиро
ванный въ 1842 году, после потрясающаго до
клада. Было обнаружено, что пятилетнихъ де
тей заставляли работать по двадцати часовъ 
въ сутки въ рудникахъ, дурно проветривае- 
мыхъ и наполненныхъ водою, вместе съ взрос
лыми негодяями, очень дурно съ ними обра
щавшимися; обнаружилось также, что едва два
дцатая часть работавшихъ въ копяхъ мальчи- 
ковъ умела читать; что девушекъ впрягали въ 
тележки съ каменнымъ угдемъ, и оне должны 
были тащить ихъ по галлереямъ настолько низ- 
кимъ, что Въ нихъ нельзя было выпрямиться. 
Парламентъ принядъ радикальную меру: онъ за
претилъ подземную работу женщинамъ и детямъ 
моложе десятидетняго возраста и учредить осо- 
быхъ инспекторовъ для рудниковъ.

Законъ 1844 года запретилъ употреблять на 
работу въ ткацкомъ и прядильномъ производстве 
детей моложе 9 деть; для остальныхъ детей за- 
конъ сократилъ рабочее время и обязалъ посы
лать ихъ въ школы.

Законъ 1847 года запретилъ женщинамъ и 
детямъ, работавшимъ на фабрикахъ и заводахъ, 
работать больше 10 часов?» въ сутки.

Мало-по-малу рабочее законодательство рас
пространилось почти па все отрасли промышлен-
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ности. Въ 1878 году вей эти отдельный меры 
были соединены въ особый кодексъ. Эта законы 
защищали только женщонъ и детей, такъ какъ 
предполагалось, что взрослые рабоч1е способны 
сами защищать себя: однако, на практике, въма- 
стерскихъ, где работали и женщины, и мужчины, 
продолжительность рабочагодняопредйляласьма- 
ксимумомъ, установленнымъ закономъ для жен
щинъ, и мужчины могли этимъ воспользоваться.

Ирландсш  кризисъ (1845— 1848 гг.).—  
После того, какъ англшекое правительство пода
вило въ Ирландш легальную агитащю въ пользу 
автономии, большая часть нащональной парии, 
повинуясь О’Коннелю и католаческимъ священ-:. 
никамъ, решила смириться. Но наиболее пылкая 
молодежь отделилась отъ нея и образовала Мо
лодую Иуландт, порвавшую съ О’Коннелеыъ. 
Это была демократическая и револющонная пар
ия, не желавшая повиноваться духовенству и 
заявлявшая о необходимости завоевать неза
висимость Ирландш съ оружземъ въ рукахъ.

Пиль пытался примирить съ Аншей парию 
мирныхъ ирланцевъ. Чтобы склонить на свою сто
рону духовенство, онъ, не смотря на яростныя 
петнцш протестантовъ, увеличили съ 900 до
26,000 фунтовъ- стерлинговъ государственную 
субсидш Майнуской семинарш, въ которой по
лучали образование ирландсме священники 
(1845 г.). Чтобы привлечь на свою сторону 
крестьянъ, Пиль образовалъ комиссш для изы- 
скае1я средствъ!къ улучшен1ю подожее1я ирланд- 
скихъ арендаторовъ. Зат£мъ онъ предложилъ 
распространить на всю Ирландш порядки, при- 
мЗшявпцеся къ крестьянамъ протестантской се
веро-восточной части Ирландш (Удьстеръ). Но 
палата лордовъ отвергла этотъ законопроектъ 
(1815 г.), и реформа не удалась. Пиль пытался 
ослабить взаимную ненависть нротестантовъ и 
католиковъ учреждешемъ при дублинскомъ уни
верситете трехъ нейтральныхъ колледжей; но 
ирландское духовенство отвергло ихъ.

Затемъпоявилась болезнь картофеля (1845 г.) 
и страшный голодъ 1846 г. Голодающие явля
лись въ города и подбирали всяк1е отбросы; они 
ели траву и мохъ; дороги были усеяны трупами. 
Излишекъ населения дбгибъ отъ нищеты или 
эмигрировалъ въ Америку. Число жителей Ир
ландш съ 8.170,000 быстро упало до 6.500,000 
въ 1851 г. и сътехъ поръ оно4 постоянно умень
шалось (5.100,000 въ 1881 г., 4.700,000 въ 
1891 г.).

Чтобы подавить револющонеровъ, Пиль пред
ложилъ объявить Ирландш въ осадномъ поло
жены. Консерваторы-протекщонисты воспользо
вались случаемъ отмстить министерству за от
мену хлебныхъ законовъ и вотировали вместе съ 
либералами. Оставшись въ меньшинстве, Пиль 
вышелъ въ отставку. Министерство Росселя, со
ставленное изъ либераловъ и консерваторовъ— 
сторонниковъ Пиля,— продолжало его политику.

Оно предложило оградить ирлаедскихъ арен
даторовъ отъ произвола земдевладельцевъ и под
вергнуть продаже имешя, слишкомъ обременен
ный долгами (более половины земельныхъ дохо- 
довъ поглощалось въ Ирландш процентами по за- 
кладнымъ). Министерство надеялось посредствомъ 
этой продажи заменить задолжавшихъ собствен- 
никовъ более состоятельными людьми, которые 
были бы въ состоянш брать съ крестьянъ менее 
высокую арендную плату. Но парламентъ, воти- 
ровавъ законъ о продаже задолженныхъ именш 
(1848 г.), отвергъ все проекты, направленные 
къ ограждевш крестьянъ-арендаторовъ. Новые 
землевладельцы продолжали выгонять крестьянъ 
съ своей земли; а крестьяне продолжали мстить 
за это убшетвами.

Револющя 1848 г. вызвала сильное возбуж- 
деше въ Молодой Ирландш. Были основаны ир
ландсме клубы и былъ посланъ адресъ времен
ному правительству Франщи съ просьбою о по
мощи. Англшекое правительство провело исклю
чительные законы и арестовало 118 вождей 
ирландской револющонной партш. Вооруженная 
толпа ирландцевъ попыталась произвести возста- 
nie. Полищя окружила ее и забрала на картофель- 
номъ поле. Вожди были сосланы (1848 г.). Поли
тическая жизнь въ Ирландш снова остановилась.

Перюдъ бездейств!Я и демократической эво- 

люцш (1849— 1865 г.).—Отмена хлебныхъ за
коновъ разбила консервативную партш на две 
фракцш и вследств1е этого надолго ее ослабила. 
ПротекщонЕстское большинство ея членовъ по
немногу снова сплотилось сначала подъ руковод- 
ствомъ Бентинка (умершаго въ 1848 г.), а по- 
томъ Дерби и Дизраели. Отщепенцы, посдедог 
вавш1е за Пилемъ (peelites), при его обращены 
въ приверженца свободной торговли, примкнули 
къ либерадамъ. Либеральная пария, оставав
шаяся въ меньшинстве съ 1841 г., вновь npio- 
брела большинство, после распущешя палаты въ 
1847 г., и сохраняла его вплоть до реформы 
1867 г.; она поглотила пилитовъ, вводя ихъвъ 
составъ всехъ лнберальныхъ министерствъ.Одинъ 
изъ нихъ, Гладстонъ, кончилъ темъ, что сталъ 
главою либеральной партш.

Не смотря на то, что большинство въ палате 
оставалось на стороне либераловъ, министерство 
менялось несколько разъ, всдедств1е соперниче
ства между двумя вождями либеральной партш—  
Росселемъ и Падьмерстономъ; благодаря этому 
соперничеству, консервативная пария два раза 
возвращалась къ власти на несколько несяцевъ 
(1852, 1858— 1859 г.). Это былъ перщъ до-- 
литическагобездейств1я. Либеральная пария уже 
исчерпала свою программу реформъ. Вся ея дея
тельность ограничилаСь/теыъ, что она оконча
тельно установила въ Айши свободную торговлю, 
отменивши навигащонный актъ (1849 г.), апо- 
томъ почти все таможенный пошлины, и заклю
чила съ Франщей торговый трактъ въ 1860г. Она



немного увеличила субсидш школамъ (164,000 
фунтовъ стерлинговъ въ 1851 г.; 818,000 въ 
1861 г.) и установила распредйлеше этой субси- 
дш, пропорщанально числу учениковъ (1853 г.). 
Въ то время внимаше общественной .жизни Ан- 
глш поглощала внешняя политика. Государ- 
ственвый переворота (Coup d’E tat), совершен- 
ныйНаполеономъ, выеудилъ Пальмерстона выйти 
въ отставку, такъ какъ онъ одобрялъ этотъ пере
воротъ. Крымская война возвратила его къ вла
сти (1855 г.); возстае1е сидаевъ повлекло за 
собою уничтожете Индшской торговой компа- 
н1и; китайская война, неодобренная палатой, по
влекла за собою ея распущеше; причемъ новые 
выборы дали Пальмерстону большинство; дело 
бомбъ Орвини (1858 г.) вызвало падете Паль
мерстона. Наконецъ, после непродолжительнаго 
консервативнаго министерства, Пальмерстонъ 
вновь вступилъ во власть (1859 г.) и сохранилъ 
ее до своей смерти (1865 г.).

Это быдъ першдъ матер1альеаго благоеоетоя- 
в1я Англш. Англшская торговля, промышлен
ность- и богатство быстро возрастали; число 
бедныхъ, получающихъ noco6ie, понизилось съ
1.429,000 въ 1842 г. (максимумъ) до 890,000 
въ 1861 г. Число преступнике въ съ 31.000 
въ 1842 г. (максимумъ) понизилось до 18,000 
въ 1861 г. Правительство возвысило пошлины иа 
водку (съ 2 на 16 шиллинговъ) и понизило ее на 
чай (съ 26 на 6 иенсовъ); вследствие этого умень
шилось и пьянство. Положете рабочихъ' улучша
лось. Въ это именно время ремесленные союзы 
(trade-unions) образовали мало по-малу одну 
центральную организацт, которая в послед ствш7 
объединяла деятельность рабочихъ. Эта централь
ная организащя создалась безъ общаго плана, 
подъ непосредственнымъ вл1яшемъ практиче- 
скихъ потребностей. Вначале всякш trade-Union 
былъ только союзомъ рабочихъ одного ремесла, 
жившихъ въ одномъ городе, и въ сущности былъ 
простымъ ябществомъ . взаимопомощи, съ кас
сою, пополнявшеюся постоянными и правильными 
взносами, съ целью выдачи посоМя на похороны, 
въ случае болезни, безработицы или перемены 
местожительства. Общество избирало правлее1е, 
которое служило его пред ставите лемъ и догова
ривалось съ хозяевами о всемъ, что касалось 
общихъ интересовъ рабочихъ. Мнопе изъ этихъ 
союзовъ имели особую кассу на случай стачки, 
но она пополнялась спещальньши взносами.

Союзы различныхъ ремеслъ одного и того же 
города и союзы одного и того же ремесла въ 
разныхъ городахъ естественно образовали феде
рация, съ целью принимать въ свою среду ра
бочихъ, перемещавшихся изъ одного города въ 
другой, и придавать единство общимъ решешямъ, 
принимавшимся рабочими известнаго рашна. 
Каждая изъ этихъ федерацш также имела свое 
правлете, составленное изъ избранныхъ делега- 
товъ. Наконецъ образовалась объединенная ассо-
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щащя всехъ союзовъ одного и того же ремесла 
во всей Англш или во всей Шотландш, или во 
всей Великобритаеш.- Когда надо было принять 
общее penreeie, созывали конгреесъ делегатовъ; 
но для текущихъ делъ, въ особенности же для 
счетоводства, которое становилось очень слож- 
нымъ, оказалось ведостаточвымъ добровольцевъ 
рабочихъ, аосвящавшихъписьмоводству своиве- 
чера; пришлось учредить особыхъ секретарей, 
избираемыхъ изъ среды рабочихъ же товарища
ми и получавпзихъ жалованье. Эти секретари, 
поступая на службу союза, должны были бро
сать свое ремесло. Такимъ образомъ составился 
генеральный штабъ рабочихъ, занятый спещаль- 
но защитою рабочихъ интересовъ.

Общее движете англшскихъ рабочихъ, после 
долгаго перерыва (съ 1843 года), возобнови
лось, на этотъ разъ подъ руководствомъ вож
дей изъ самихъ рабочихъ и съ определенною, 
ограниченною целью. Секретари важнейшихъ 
ассощацш, слесарей -ыеханзковъ, плотниковъ, 
каменщиковъ, жившие въ Лондоне, привыкли вхо
дить въ соглашеше между собой по общимъ де- 
ламъ. Затемъ они добились особая централь
н а я  учреждев1я— совета всехъ ремесленныхъ 
союзовъ. Оффащально эта организащя оставалась 
чуждою политике. Она имела въ виду только 
объединить рабочихъ, чтобы они могли коллек
тивно договариваться съ хозяевами объ усло- 
в!яхъ труда. Въ противуположность хартистамъ, 
вожди рабочаго движешя отвергали всякую по
литическую программу. Они усвоили либераль
ную доктрину англшской буржуазш, не допу
скавшую вмешательства государства въ отноше- 
шя между рабочими и хозяевами. Они разсчи- 
тывали, что съ помощью союзовъ рабоч1е бу- 
дутъ достаточно сильны, чтобы бороться съ хо
зяевами. Но ихъ стесняли законы, ограничи
вавшие право стачекъ; чтобы добиться отмены 
этихъ законовъ, необходимо было воздействовать 
на депутатовъ; такимъ образомъ они поняли не
обходимость пршбрести силу на выборахъ и, от
казавшись отъ политическаго бездейств1я, соеди
нились съ радикалами, чтобы требовать распро- 
странешя избирательная права на рабочихъ.

Избирательная реформа 1867 года.— После 
смерти Пальмерстона (1865 г.) вновь былъ шь 
ставленъ вопросъ о реформе. Два проекта изби
рательной реформы уже были отвергнуты пала
тою; одинъ былъ представленъ консервативеымъ 
министерствомъ (1859 г.); другой— либераль- 
нымъ (1860 г.). Новое либеральное министер
ство (Россель-Гладстонъ) внесло законопроектъ 
(1866 г.), понижавший размерь дохода, кото- 
рымъ обусловливалось избирательное право; но 
часть либеральной нартщ, прозванная адулла- 
митами *), присоединилась къ консерваторамъ,
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чтобы вотировать поправку, которая требовала, 
чтобы этотъ доходъ быдъ внесенъ въ списки по- 
доходнаго налога; это устраняло изъ числа изби
рателей всЬхъ квартирантовъ, т. е. большую 
часть рабочихъ. Либеральное министерство вы
шло въ отставку (1866 г.) и было замощено 
консервативвымъ(Дерби-Дизраели).

Консервативная парыя была въ меньшинств^. 
Министерство держалось, благодаря коалицш кон- 
серваторовъ и адулламитовъ, которые не желали 
избирательной реформы.

Тогда въ д$ло вмешались рабочее. Возобно- 
вивъ тактику радикаловъ тридцатыхъ годовъ,они 
стали собирать громадные митинги. Движетемъ 
руководила- «Нащональная лига въ пользу ре
формы», комитетъ которой быдъ составленъ ча
стью изъ оффищальныхъ представителей рабо
чихъ, секретарей ремесленныхъ союзовъ (Trade- 
unions). На митинг^ въ Трафальгарскомъ скверЬ, 
въ Лондон^было провозглашено следующее: «Па
лата общинъ, избираемая только частью взрослаго 
мужского населешя страны, составляетъ нару
шите принциповъ и духа конституцш и на
смешку надъ ними; крамольная оппозищя уме
ренной реформы со стороны тор1евъ и лже-ли- 
бераловъ, а равно оскорбительный выражешя 
ихъ о рабочихъ классахъ, обязываютъ либе- 
раловъвсей страны сплотиться, чтобы добиваться 
более правильнаго представительства нацш 
вплоть до'избирательного права для всйхъвзрос- 
лыхъ мужчинъ, имеющихъ постоянное местожи
тельство» (2 шля 1866 г.). Другой митингъ 
быдъ созванъ въГайдъ-парке, Правительство ве
лело запереть ворота. Толпа, не обращая внима- 
шя на полищю, выломала решетки и ворвалась 
въ паркъ. Правительство удалило полищю. За- 
темъ, до конца 1866 г. происходили митинги во 
всехъ большихъ нромышленныхъ городахъ Се
веро-Запада иШотландш. Нанихъ требовали все- 
общаго избирательнаго права.

Консервативное министерство отказывалось 
представить" определенный проектъ избиратель
ной реформы. Наконецъ, опасаясь, чтобы его не 
покинули его либеральные союзники, адулла- 
миты, Дизраели согласился внести такой проектъ

(ыартъ 1867 г.), объявивъ, что правительство 
возвращается къ своей ^первоначальной поли
тике». Три недовольные министра вышли въ от
ставку. Проектъ Дизраели, значительно изме
ненный палатою, и сделался избирательною ре
формою 1887 г. (въ Шотландш и Ирландш она 
была введена въ 1868 г.).

Такъ же какъ и въ 1832 г. это была частич
ная реформа, состоявшая изъ двухъ отдельныхъ 
меръ: перераспределешя депутатскихъ местъ и 
понижешя избирательнаго ценза. Перераспредй- 
fleeie отняло 53 депутатскихъ места у мЪстечекъ 
(11 изъ нихъ были вовсе лишены предста
вительства, а у 35 осталось по одному де
путату); изъ нихъ 19 были переданы, разнымъ 
ааглшскимтл избирательныйъ коллепямъ, 9— 
Шотландш и 30— графствамъ. Право голоса 
въ графствахъ было дано всякому, кто зани- 
малъ домъ, приноеящш 12 фувтовъ стерлин- 
говъ дохода; въ местечкахъ —  всякому вла
дельцу или нанимателю дома, внесеннаго въ по
датные списки (jpoor-tax); въ горбдахъ-же— 
всякому платящему за квартиру не менее 
10 фунт.'Стерлинговъ.

Эта реформа не уничтожила неравномерности 
представительства въ графствахъ. Было высчи-4 
тано, что 125 депутатовъ представляли 121/2 
миллшновъ душъ, а 158 депутатовъ— 7*/8 мил- 
дюновъ; города и местечки съ населешемъ ниже
50,000 душъ имели 230 депутатовъ, представ- 
лявшихъ 3.280,000 жителей; а города съ на
селешемъ-выше 50,000 душъ имели 130 де
путатовъ н& 11.537,000 жителей.— Реформа 
сохраняла за правомъ голоса характеръ приви- 
леии. Она требовала также, чтобъ избиратель 
прожилъ въ одномъ месте не менее года. Но 
она увеличила число избирателей на 50 про- 
центовъвъ аеглшскихъ графствахъ, на 200 про- 
центовъ въ англшскихъ городахъ и местечкахъ 
и на 300 процентовъ въ шотландекихъ горо
дахъ и местечкахъ. Она была наиболее благо- 
пр]ятна для городовъ. Фактически она давала 
право голоса большей части рабочихъ. Такимъ 
образомъ Аншя перешла къ демократическому 
строю.

Г Л А В А  IT.
, ч

Демократическая Англ1я.
Услов1я политической жизни.—Реформы перваго министерства Гладстона.—Законы о ремес- 
ленныхъ союзахъ,—Имперьялистская политика консервативнаго министерства.—Образова- 
Hie партж Ирландскаго самоуправления Гом-ь-Руля.—Аграрная лига.—Борьба либеральнаго 
министерства съ ирландской парией. — Гом-ь-Руль.—Избирательная реформа.—Распадежё 
либеральной партж. — Управление ужонистской коалиции.— Образование соц|‘алистическихъ 
парт1й.—Лига въ пользу нацюнализацж земли.—Социальная демократическая Федерация.— 
Попытки либеральнаго министерства.— Возвращеше къ власти унюнистовъ.—Политическая 

эволюция Англж в-ь X IX  стол. Соединенное королевство Великобританж и Ирландш.

Услов1я политической жизни.— Избиратель- въАнглш.Числоизбирателейзначвтельноуве- 
ная реформа 1867 г., измЗшивъ составъ изби- дичилось; выборы начали чаще сопровождаться 
ратей, изменила и услов1я политической жизни борьбой. На выборахъ въ городахъ и м$стеч-



кахъ большинство зависало отъ рабочихъ. Почти 
повсюду избиратели стали составлять слишкомъ 
большую народную массу, чтобы какой-нибудь 
местный воротила могъ подкупить ее или под
чинить себе.

Партш должны были приспособляться къ это
му демократическому перерождение страны; онгЬ 
усвоили обычай, выработанный демокраией Со- 
единенныхъ Штатовъ,— учреждать постоянные 
комитеты, для пропаганды и общаго руководи
тельства д4йств1ями партш во время выборовъ. 
Приыеръ былъподанъ либеральной парией, обра
зовавшей лигу, центръ которой находился въ 
БирмингамЬ; консервативная пария последовала 
этому примеру. Известная организащя парий 
уже существовала въ парламенте, такъ какъ 
каждая изъ нихъ имела тамъ своего признан- 
наго вождя (leader) и своихъ «загонщиковъ» 
(wliijppers-in)b на обязанности которыхъ лежало 
созывать назаседаше палаты членовъ своей пар
тш. Парламентъ сохранилъ свои старинные обы
чаи: депутаты не получали жалованья и голоса 
подавались ими лично (раздедетемъ на две груп
пы). Принужденные заниматься своими личными 
делами, депутаты часто принуждены выезжать 
изъ Лондона, и ихъ приходится созывать, когда 
является надобность въ ихъ голосахъ.

Каждая пария создала соответствующую ор- 
ганизацш, стараясь охватить ею всёхъ своихъ 
избирателей: каждая имеетъ постоянный цен
тральный комитетъ и местные комитеты. Такъ-же 
какъ въ Соединенныхъ Штатахъ избирательный 
программы кандидатовъ сделались манифестами 
всей партш; каждая пария стремится выразить 
свою программу въ одной сжатой и сильной фор
муле, которая могла бы служить боевымъ кли- 
чемъ ея сторонникамъ.

Депутаты стали въ бблыпую зависимость отъ 
избирателей, а палата явилась более верною 
представительницею страны. Парламентарный 
режимъ действовать более правильно; палатасде- 
лалась единственнымъяосителемъ верховной вла
сти, ни одно министерство не пыталось управ
лять страною, не имея большинства въ палате 
общинъ. Почва деятельности партш осталась 
прежнею. Консервативная парня опирается по- 
прежнему на избирателей англшекихъ графствъ, 
т. е. на деревни, где продолжаютъ господство
вать англиканское духовенство и дворянство. 
Парию либеральную поддерживаютъ города и 
местечки, особенно въ промышленныхъ окру- 
гахъ Севера и Запада Авглш; она имеетъ также 
на своей стороне англшекихъ диссидентовъ, 
враждебныхъ духовенству, и почти всю Шотлан- 
дш, страну демократическую. Силы этой партш 
на выборахъ увеличились; но въ палате она пре
образовалась. Прежн1е виги— аристократы, враж
дебные рабочимъ, мало-по-малу исчезли; появи
лось новое поколете буржуазныхъ радикаловъ, 
избираемыхъ рабочими и.поддерживающихъ де-
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мократическуго программу. Англшская система 
баллотировки съотвосительнымъ большинствомъ, 
вынуждаетъ всехъ противииковъ консервативной 
парии подавать свои голоса за какого-нибудь 
одного кандидата и препятствуетъ образованно 
особой радикальной парни. Либеральная парня 
обратилась въ постоянный союзъ прежнихъ ли- 
бераловъ и радикаловъ, и этотъ союзъ мало-по
малу принялъ радикальную программу. Глава ли
беральной парни, Гладстоеъ, начавший свою 
карьеру консерватороыъ, приверженцемъ Пиля, 
дошелъ путемъ непрерывной эволющи до ради
кализма.

Консервативная пария сохранила свою поли
тику, заключающуюся въ томъ, чтобы бороться 
до последней возможности противъ новыхъ ре- 
формъ, но подчиниться имъ, когда оне приняты 
окончательно. Однако и консервативная парня, 
также приняла более демократическую окраску.

Реформы перваго министерства Гладстона 

(1868— 1874 г.).— Консервативное министер
ство, главою котораго, за удалешемъ Дерби, сде
лался Дизраели (февраль 1868 г.), держалось до 
конца 1868 г., хотя и не вмело большинства въ 
палате общинъ. Чтобы приступить къ выборамъ 
новой палаты, ожидали составлешя новыхъ изби- 
рательныхъсписковъ, согласно закону 1867 года. 
Выборы, произведенные наоснованш новаго изби- 
рательнаго закона, дали либераламъ очень зна
чительное большинство (387 противъ 271), до
ставленное городами и Шотлащией. Адуллами- 
ты (аристократичесые виги) исчезли; либералы, 
избранные союзомъ либеральныхъ и радикаль- 
ныхъ избирателей, явились въ палату съ про
граммой реформы, которую они выставляли пе- 
редъ избирателями; въ сущности у нихъ было, 
две программы.

Глава коалицш либераловъ и радикаловъ, ли- 
беральный-коесерваторъГладстонъ выдвигалъ на 
первое место Ирландскую реформу. Глава ради- 
кадовъ, Брайтъ, требовалъ сверхъ того даро
вого начальнаго обучешя, аграрной реформы, 
имевшей въ виду наделение крестьянъ землею, 
отмены таможенной пошлины не чай и сахаръ», 
чтобъ доставить рабочимъ «чдешевый завтракъ, 
и сокращешя расходовъ на флотъ и армш.

Такъ-же какъ и после реформы 1832 года, но
вая избирательная реформа оживила парламент
скую деятельность, и либеральное большинство 
предприняло рядъ преобразованш, чтобы удовле
творить своихъ союзниковъ— ирландцевъ и ради
каловъ. Гладстонъ началъ съ Ирландш. После 
голода и эмиграцш 1848 г., ирландцы пережи
вали продолжительный дерщ ъ упадка, во время 
котораго политическая жизнь замерла, такъ что 
въ Англш объ Ирландш почти забыли. Но при 
помощи ирландцевъ, переселившихся въ Америку, 
образбвалась новая нащональная пария. Она при
няла форму тайяаго общества, съ присягой, ноч
ными собрашями и символическииъ знаменемъ
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члены ея назвались фенгями (это имя заим
ствовано изъ легендарной исторш Ирландш). Это 
была пария револгоцшнная и республиканская; 
она задалась целью основать ирландскую рес
публику, путемъ вооруженнаго возстан1я про- 
тивъ Англш. Она разсчитывала па ирдандцезъ, 
сдужившихъ во время американской войны въ 
арм!яхъ сЬверегыхъ и южныхъ штатовъ. Она на
деялась также привлечь на свою сторону ирланд- 
скихъ еолдатъ, очень многочисленныхъ въ англш- 
ской армш. Ирландское наседеше тайно поддер
живало это движeeie (въ 1861 г. произошли 
даже грандшзныя манифестами въ честь нащо- 
нальныхъ ирландскихъмучениковъ). Правитель
ство захватило тайную тшюграфш фешанской 
газеты, вожди парии были арестованы, преданы 
суду и обвинены (1865 г.). Но пария возродилась. 
Фенш, остававшиеся въ Соединенныхъ Штатахъ, 
пытались вторгнуться въ Канаду. Фенш, при- 
бывпие изъ Америки;—офицеры а солдаты аме
риканской армш,— подготовили общее возсташе 
въ Ирландш (мартъ 1867 г.), окончившееся не
удачей. Фенш пытались также действовать въ 
самой Англш: одинъ изъ нихъ, Келли, амери-

co6ie двумъ другимъ ирландскимъ церквамъ—  
пресвитерьянской и католической; наконедъ, 
третью часть определили, на благотворительный 
учреждешя (больницы и пршты). Это не было 
радикальною реформою; англиканская церковь въ 
Ирландш сохранила свои здашя и была еще 
очень богата; но реформа уничтожила оскорби
тельное для большинства оффищальное неравен
ство церквей (3869— 1871- годъ).

2) Чтобъ улучшить положеше крестьянъ, ми
нистерство провело земельный билль (Landact) 
1870 г. Эта реформа возводила въ обпцй законъ 
обычай протестантской нровинцш Ульстеръ, где 
землевладелецъ не имелъ права удалить аренда
тора иначе, какъ давъ ему вознаграждеше и 
уплативъ за все произведенныя имъ на земле 
удучшешя. Это ульстерское «право арендатора» 
было распространено на остальеыя три католи- 
чесшя провинцш. Этимъ надеялись оградить 
ирландскихъ крестьянъ отъ произвольнаго вы- 
селешя ихъ помещикомъ. Но мера эта ока
залась недостаточною, такъ какъ землевладель
цы сохраняли право свободнаго заключев1я кон- 
трактовъ о найме земли, и пользовались этимъ,

канскш генералъ, составилъ заговоръ съ целью 
овладеть оружхемъ честерскаго арсенала. Онъ 
былъ арестованъ. Банда фешевъ напала на ка
рету, въ которой его везли, и освободила его. 
Три человека изъ этой банды были казнены и 
прославлены ирландцами какъ мученики. Дру
гой фешанскш генералъ содержался въ лондон
ской тюрьме; чтобы освободить его, произвели 
попытку взорвать тюрьму (1867 г.).

Эти два происш.ешня обратили на себя вни- 
маше англичанъ. Гдадстонъ заявилъ, что ре
форма въ Ирландш сделалась необходимой. По
добно Пилю въ 1845 г., онъ не предлагалъ 
удовлетворить револющонеровъ даровашемъ Ир
ландш автономш, а хотелъ только' успокоить 
массу населешя, духовенство и крестьянъ. «На
добно,—говорилъ онъ,— чтобы ирландцы такъ-же 
уважали законъ, какъ уважаютъ его англичане; 
а чтобы достичь этого, необходимо, чтобы ир
ландцы полюбили законъ и убедились, что онъ 
ихъ другъ, а не врагъ».

Согласно этой программе, министерство про
вело въ палате две следующая реформы.

1) Оно лишило англиканскую, церковь въ Ир
ландш характера государственной церкви *), от- 
нявъ у нея судебную власть и право взимашя 
десятины. Оно отобрало у нея церковныя име- 
шя **), оцененныя въ 16 мшшоновъ фунтовъ 
стерлинговъ, и разделило ихъ на три части: 
большая часть была возвращена англиканской 
церкви, которая должна была преобразоваться 
въ корпорации безъ оффищальнаго характера; дру
гую часть (наименьшую) предназначили на по-

чтобы вынуждать крестьянъ отказываться отъ 
выгодъ, предоставляемыхъ имъ новымъ зако- 
ноиъ.

Въ то же время, съ целью обуздать рево
лющонеровъ, министерство провело законъ, под
чинявший Ирландш исключительнымъ мерамъ. 
Въ Англш, чтобы удовлетворить радикаловъ, 
либеральное министерство произвело реформу 
въ первоначальномъ образовали. Старые ли
бералы удовлетворялись субсщцями частнымъ 
школамъ; въ основанш закона 1870 года былъ 
положенъ принципъ обязательнаго начальнаго 
обучешя. Во всехъ местахъ, где число част- 
ныхъ школъ казалось недостаточнымъ, пра
вительство было уполномочено учреждать школь
ный комиссш (school board), избираемыя пла
тельщиками наюговъ; эти комиссш имели право 
установлять особые налоги для постройки шкодь- 
ныхъ зданш и содержашя школъ, а также обя
зывать родителей посылать детей въ школы и 
освобождать бедныхъ отъ платежа за обучеше. 
Эти общественныя школы не должны принад
лежать къ какому-нибудь вероисповеданию, но 
въ нихъ объясняли Библш. Центральный школь
ный комитетъ сделался своего рода мшнистер- 
ствомъ народнаго просвещешя; на него возла
галась обязанность учреждать школы и руково
дить ими. Такимъ образомъ была установлена 
система безвозмезднаго, обязательнаго и свет- 
скаго обучешя; но рядомъ съ нею продолжали 
существовать для желающихъ платныя школы 
различныхъ вероисповеданш.

Министерство уничтожило давши обычай про
дажи офицер скихъчиновъвъанглшской армш *).

*) Эта M'ipa называется disestablishment. ■------------------ -----
**) Эта мйра называется disendowment, *) Это не была продаоюа чпновъ въ точноыъ
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Билль прошелъ черезъ палату общинъ, но лорды от
вергли его. Тогда министерство произвело реформу 
административньшъ порядкомъ, не давая раз
решение на продажу офицерскихъ патентовъ 
(1871 г.).

Накояецъ, согласно обещатю, данному ра- 
дикаламъ, министерство изменило порядокъ бал
лотировки на выборахъ. Съ 1832 года р а 
дикалы тщетно добивались тайной подачи го- 
лосовъ, чтобы поставить избирателей въ боль
шую независимость и избавить ихъ отъ да- 
влешя со стороны духовенства и аристократ. 
Реформа 1867 года сохранила прежнш поря
докъ устной баллотировки; старыя нартш хо
тели сохранить этотъ порядокъ, потому что 
при немъ землевладельцы имели возможность 
следить за подачею голосовъ ихъ арендато
рами. 9тотъ порядокъ защищали теоретики, ут
верждая, что подача голоса составляешь обще
ственную функцйо, а потому должна совершаться 
публично. Наконец^ въ 1872 г. либеральная 
п а р т  решилась установить тайную подачу го
лосовъ. Была принята не французская система 
обозначешя имени каждаго депутата на отдель- 
номъ билетике, а порядокъ, введенный въ ан- 
ш йской демократической колоши Викторш, въ 
Австралш. Избирательный коматетъ печатаетъ 
билетики съ именами всехъ кандидатовъ; каж
дый избиратель получаетъ такой билетикъ и от
мечаешь на немъ имена лицъ, за которыхъ онъ 
подаешь свой голосъ.

Министерство Гладстона хотело еще основать 
светскш университета въ Ирландш (1873 г.), 
но большинство палаты уже не следовало за 
нимъ и отвергло проекта.

Законы о ремесленныхъ союзахъ (trade- 
unions).— Pa6o4ie помогли либераламъ добиться 
избирательной реформы и теперь требовали изме- 
н етя  законовъ объ ассощащяхъ. Ихъ ремеслен
ные союзы . trade-unions были только терпи
мы; законъ не признавадъ ихъ; законъ 1825 г. 
(см. глава II) дозволялъ рабочимъ устраивать 
союзы, но съ такими ограничешями, что ми
ровые судьи, истолковывая этотъ законъ по сво
ему, приговаривали ихъ къ тюремному закдю- 
ченш за простые упреки товарищамъ, не всту- 
пившимъ въ стачку. Старый законъ, озаглав
ленный хозяинъ и рабочт, установлялъ не
равенство между хозяиномъ и рабочимъ. За на- 
рушеше договора хозяина приговаривали только 
къ вознагр&ждешюубытковъ;рабоч№ за тоже са
мое мота быть приговоренъ къ тюремному заклю- 
чевш на срокъ до трехъ м'Ьсяцевъ; мировой судья 
единоличною властью могъ арестовать его и при
говорить къ тюрьме безъ права апелляцш. Въ 
этого рода делахъ законъ допускалъ хозяина въ
емысл-Ь слова: офицеръ, желавпий повышения, вхо- 
дилъ въ соглашение съ офпцеромъ, чинъ котораго 
онъ хотйлъ прюбр&сти; этотъ ж е послйдшй, по
лучив* условленную сумму, выходилъ въ отставку.

качестве свидетеля, но отказывалъ въ томъ же 
рабочему. Въ 1867 году было более 10,000 
процессовъ противъ рабочихъ.

Въ перщ ъ промышленяаго процветатя, по-, 
слфдовавшаго sa 1860 годомъ, произошло силь
ное рабочее движее1е, въ форме стачекъ, съ 
целью добиться возвышен1я рабочей платы и 
уменыпешя продолжительности рабочаго дня. 
Хозяева отвечали на это закрьгаемъ мастер- 
скихъ и, какъ въ 1834 году (см. глава III), 
требовали отъ рабочихъ, чтобы они не состояли 
членами синдикатовъ.

Въ Шефильд'Ь нисколько рабочихъ, изъ ме
сти, прибегли къ насил1ямъ; былъ даже про- 
изведенъ взрывъ (1866 г.). Общественное мн%- 
ше приписало это насил1е рабочимъ союзамъ, 
и втечете нйкотораго времени въ Англш во
шло въ моду проклинать ремесленные союзы, 
ввергавшие рабочихъ въ нищету, подстрекавшие 
ихъ къ мятежу и путемъ угрозъ выеуждавппе 
ихъ подчиняться своей тиранш; секретарейассо- 
щацш изображали эксплуататорами, живущими 
на счета рабочей массы. Правительство учредило 
комиссш для изсл'Ьдовашя насилш, совершенныхъ 
союзами втечете десяти л е т а (1857— 1867 г.). 
Въ 1867 году судебный приговоръ устано- 
вилъ, что Trade-unions не должны пользо
ваться правами обществъ взаимопомощи, по
тому что они стесняюта промышленность. Од
нако въ комиссш секретари рабочихъ фе- 
дерацш доказали, что союзы не причастны 
насшиямъ; они доказали, что союзы не только 
не подстрекали рабочихъ къ стачкамъ, но содей
ствовали ихъ предотвращен^ и умеряли раздра- 
жеше рабочихъ. Обследоваше, направленное про
тивъ союзовъ, обратилось въ ихъ пользу. Свой 
докладъ комисмя заключила мнетемъ, что сле
довало признать союзы законными и дозволить 
имъ всякаго рода коадицш.

Согласно этому мненш, либеральное боль
шинство палаты вотировало законъ 1871 г., ко
торый призналъ юридическую правоспособность 
союзовъ. Но для удовлетворения крупныхъ про- 
мышленниковъ палата вотировала въ то же 
время «поправку къ уголовному закону».

Было запрещено, подъ страхомъ тюремнаго 
заключетя, ставить караульнаго для предупреж
дена рабочихъ-, приходящихъ со стороны, что 
ихъ товарищи находятся въ стачке, или для 
упрашивашя ихъ не вредить стачке-, запреща
лось даже считать рабочихъ, снова принявшихся 
за работу. Стачка дозволялась закоеомъ, но все 
средства, которыми можно было доставить ей 
успехъ, признавались незаконными. Семь жен- 
щинъбыли приговорены къ заключенно въ тюрьму 
за то, что при проходе рабочаго, отставшаго 
отъ стачки, крикнули «ба!». Ремесленные союзы 
возобновили агитацш, чтобы добиться отмены 
этого закона. Ихъ центральный органъ, называ
вшиеся «советомъ соединенныхъремеслъ», былъ
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замененъ парламентскииъ комитетомъ (1871 г.), ную церковь, поддержать неприкосновенность 
которому было поручено вл1ять на депутатовъ. Англшской импер1й, поднять народное благосо- 
Этотъ комвтетъ потребовала отмены закона CTonaie. Для поддержки государя и церкви онъ
1871 г. Гладстонъ отказалъ. Тогда рабоч!е от
делились отъ либеральной партии, которая и 
оказалась въ меньшинстве на выборахъ 1874 г. 
•Консервативная пария обещала отменить за- 
конъ 1871 года, и консервативное, министер
ство провело эту отмену. Законъ 1875 г. уста
новил!», наконецъ, равенство передъ закономъ 
между нанимателемъ (employer) ж рабочимъ 
(•workman); онъ отменилъ тюремное заключе- 
ше ва нарушсше еаемнаго договора, а равно 
и все ограничены въ законе о рабочихъ сою- 
вахъ 1825 г., объявивши, что всякое действ!е, 
законное для одного человека, законно и для 
труппы людей.

Съ техъ поръ въ Англш вошло въ моду хва
лить ремесленные союзы и противупоставлять 
ихъ умеренность буйству рабочихъ на материке 
Европы.

Имперьялистская политика консервативна™ 
министерства (1874—1880 г.).—Либеральное 
министерство мало-по-малу потеряло большин
ство; диссиденты отстали отъ него за то, что 
оно учредило обществееныя школы, въ которыхъ 
обучали Библш; работе—за то, что оно отказа
лось отменить законъ 1871 г. Гладстонъ рас- 
пустилъ парламентъ. Но въ палате, избранной 
•въ январе 1874 г., консервативная пар™, въ 
первый разъ после 1847 года, оказалась въ 
большинстве (около 50 голосовъ). Консерватив
ное министерство управляло 6*/2 летъ, имея ва 
своей стороне большинство палаты. Программа 
его главы, Дизраели (пожалованнаго лордомъ въ 
1876 г.), по внутреннимъ деламъ, носила чи
сто отрицательный характеръ: поддержате уч- 
режденш старой Англш, королевской власти, 
палаты лордовъ, англиканской церкви. Но этой 
традищонной политике онъ придалъ новую фор
му. Ораторъ и ромаеистъ, склонный къ театраль- 
нымъ эффектамъ и литературнымъ пр1емамъ, 
онъ вздумалъ приписать консервативной партш 
доктрину, вовсе - несвойственную старой торш- 
ской аристократш. Самъ онъ, происходя изъ 
нерекрещенеаго еврейскаго семейства,выступилъ 
сначала радикальнымъ кандидатомъ, и въ своемъ 
романе Sybil (1845 г.) выражадъ симпатш къ 
рабочимъ-чартистамъ. Даже сделавшись консер- 
вативнымъ депутатомъ, онъ продолжалъ напа
дать на аристократш; онъ уподоблялъ англш- 
скш государственный строй, за дерюдъ отъ 
1688 до 1832 года, венещанской конституцш; 
онъ обвиеялъ аристократическая фамилш въ 
томъ, что оне захватили королевскую власть, и 
говорйлъ о необходимости «освободить государя» 
отъ тиранш парламента и основать правитель
ство на трехъ силахъ: монархии, церкви и па
роде. Позже онъ заявилъ, что у консерваторовъ 
были три велишя цели: сохранить нащональ-

обращался къ народу; съ другой стороны госу
дарь долженъ былъ улучшить ыатер1альное, а 
церковь— нравственное состоян1е народа. Его 
идеаломъ была монарх?’я церковная и демокра
тическая, нечто среднее между планами Напо
леона Ш, Бисмарка и Льва XIII.

За исключеа1емъ законовъ о рабочихъ 1875 
года, да еще песколышхъ мелкихъ преобразо- 
ванш (по школьному делу, гвпене, обществен
ному призрешю бедныхъ), консервативное ми
нистерство начемъ не заявило себя во внутрен- 
нихъ воиросахъ. Оно занималось преимущест
венно внешними делами; это входило, впрочемъ, 
въ традащонную политику тори съ половины 
прошлаго столё™. Дизраели старался вбзбудить 
нащональное чувство англичанъ, возобновивъ 
воинствующую политику во имя англШской че
сти, которой былъ наеесенъ ущербъ, говорйлъ 
онъ, нейтральною политикою Гладстона.

Онъ направилъ патрщтическую агитацт на 
два вопроса: колошальный и восточный. Либе
ральная школа готова была допустить отделете 
колоши, на который она смотрела, прежде все
го, какъ на источникъ расходовъ. Консерватив
ная парт!я объявила, что стоитъ за «целость 
Британской имперш», и старалась укрепить 
связь между Ангаей и колотями, посредствомъ 
военнаго и торговаго союза.

Правительство провело билль о провозглаше
н а  королевы индшекою императрицей. Оно пы
талось даже организовать южно*африканскую 
федерацш, но эта попытка окончилась войною 
съ Трансваалемъ.

Въ восточномъ вопросе Дизраели высказался 
за поддержаше Турецкой имперш. Гладстонъ 
мешалъ ему некоторое время, возбуждая обще
ственное мнете противъ турокъ, виновныхъ въ 
«Бодгарскихъ ужасахъ» (заглав1е брошюры Глад
стона); въ 1876 году въ большихъ городахъ со
стоялось много митинговъ пегодоватя. Но 
парламентъ решился одобрить политику вмеша
тельства, и Англия, какъ во время Крымской 
войны, возобновила воинственную политику и 
играла деятельную роль въ Европе. По возвра- 
щепш съ Берлинскаго конгресса, Биконсфильдъ 
былъ встреченъ въ Лондоне съ тр1умфомъ 
(1878 г.). Консервативное министерство окон
чило также войну съ ашавгпями (1874 г.) и на
чало войну въ Афганистане и противъ зулусовъ.

Образоваже партш ирландскаго самоуправ- 
лешя (Home-Rule).— При консерватпвномъ ми
нистерстве образовалась въ Ирландш новая оп- 
позищонная пар™, которая, усвоивши новую 
тактику, пршбрела решительное вл1яше на вну
треннюю политику Англш. До сихъ поръ англи
чане занимались ирландскими делами только съ 
перерывами; ирландскш вопросъ выступадъ пе-
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редъ каждымъ поколйшемъ (въ 1801 ,1820—29, 
1843— 48, 1865 — 67 годахъ), но никогда не 
разрешался. Ирландцы оставались въ томъ же 
бйдствугощемъ положеши, но такъ какъ они 
переставали агитировать, то о нихъ забы
вали. Ирландская оппозищя состояла изъ двоя- 
каго рода людей, дМствовавшихъ врознь; въ 
Лондоне это была маленькая группа ирландскихъ 
депутатовъ-автономистовъ, державшихся въ сто
роне отъ большихъ политическихъ партШ; она 
состояла изъ небогатыхъ людей, не пользо
вавшихся уважетемъ своихъ более богатыхъ 
товарищей и не имевшихъ BaiaBin въ парламен
те. Въ Ирландш это была аграрная пария, со
стоявшая изъ молодыхъ людей, которые мстили 
за выселете крестьянъ убшетвомъ землевла- 
дельцевъ и ихъ управляющихъ, или калече- 
шемъ ихъ скота. Къ такому мщетю ирландцы 
прибегали еще въ XYIII ст.; и въ XIX веке въ 
деревняхъ всегда находились мстители этого 
рода: белые ребята (white-boys), люди дуннаго 
света [moon-lighters), названные такъ потому, 
что они действовали преимущественно по но- 
чамъ; но они не составляли политической пар
тш. Кроме того оставалось еще несколько фе- 
нгевъ, но они были дезорганизованы.

Сначала ирландцы требовали уничтожешя сою
за съ Аншей; потомъ— республики. Парламент
ская группа приняла новую формулу: она на
звалась парией home-rule и требовала не пол- 
наго отделешя отъ Англш, а автономнаго пра
вительства, руководимаго ирландскимъ парла- 
ментомъ.

Въ начале эта группа не имела никакого 
вл1я т я , и англшская палата просто не слушала 
ирландскихъ депутатовъ. Но положеше измени
лось, когда Парнелль принялъ на себя руково
дительство ирландской парией; онъ былъ проте- 
стантъ и происходилъ изъ ангдшской семьи, но 
воспитывался въ Ирландия и былъ страстно пре- 
данъ делу ирландской независимости. Онъ за- 
ставилъ свою партш принять новую тактику, 
какъ въ англшскомъ парламенте, такъ и въ 
Ирландш. Въ палате его тактика состояла въ 
томъ, чтобы ирландская пария держалась со
вершенно въ стороне отъ ангдшскихъ парий; 
чтобы она не приставала, какъ делалось при 
О’Коннеле, ни къ одной изъ нихъ, а посвятила 
себя исключительно тому, чтобы задерживать 
ходъ парламентской работы и, препятствуя ан- 
глшскимъ депутатамъ заниматься англшскими 
делами, принудить ихъ заняться делами ирланд
скими. Въ англшскомъ парламенте существо- 
валъ обычай, освященный давностью, въ силу 
котораго всякш депутатъ могъ говорить сколько 
ему угодно, и палата не могла остановить его, 
вотировавши закрыне пренш. Вместе съ темъ 
каждый членъ палаты имеетъ право предло
жить поправку ко всякому слову всякаго зако
нопроекта и требовать поименнато голосовашя

для каждой предложенной имъ поправки,—что 
отнимаетъ около получаса времени; кроме того 
онъ можетъ, после всякой баллотировки, тре
бовать отсрочки заседашя до другого дня, мо
жетъ заявить, что въ палате нетъ установлен- 
наго для пренш числа депутатовъ, и требовать 
проверки числа присутствующихъ [count out). 
Такимъ образомъ достаточно было небольшого 
числа решительныхъ депутатовъ, чтобы поме
шать любымъ прешямъ быть доведенными до 
конца.

Къ этой тактике, названной обструщго- 
низмомь (obstruction), прибегали все парии, 
находивппяся въ меньшинстве, —  Пиль въ 
1831 г. и Гладстонъ,:—но только въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ; Парнель возвелъ ее въ си
стему. Ирландсше депутаты,сменяя другъ друга, 
произносили безконечныя речи, о которыхъ га
зеты не считали даже нужнымъ давать отчетовъ, 
и такимъ образомъ затягивали заседашя пала
ты; во время прети по закону объ Южной Аф
рике (1877 г.) заседав1е, начавшееся въ среду, 
тянулось до двухъ часовъ пополудни четверга. 
Обструкщонизмъ«ирландской бригады» сделался 
до такой степени неудобнымъ для палаты, что 
она, отступивъ отъ обычаевъ, дала своему пре
зиденту право внести предложение объ изгнанш ; 
всякаго члена, который будетъуличенъвъ томъ, 
что онъ «умышленно и настойчиво препят- 
ствуетъ решешю общественныхъ делъ». Въ 
1879 г. было сосчитано, что втечете одной сес- 
сш одинъ изъ ирландскихъ депутатовъ говорилъ 
500 разъ, а другой— 369.

Въ Ирландш парламентская п а р т  вошла въ 
соглашеше съ деятелями аграрной партш. Дэ- 
виттъ, осужденный фееШ, вернувшшся изъ 
ссылки въ 1877 г., устроилъ между крестьянами 
оборонительный союзъ, который затемъ обра
тился въ Аграрную Жигу [Land-league), осно
ванную въ Галловее и распространенную потомъ 
на всю Ирландш (1879 г.). Законъ 1870 года 
не препятствовадъ владельцу требовать непомер
ной аренды и выселять арендаторовъ, не пла- 
тившихъ ея. Вследств1е многихъ неурожаевъ 
множество крестьянъ оказались не въ силахъ 
платить аренду, и выселешя умножились (съ 
1,26.9 въ 1876 г. дошли до 2,267 въ 1879 г.).

Аграрная Лига приняла программу, заклю
чающуюся въ трехъ пунктахъ: 1) постоянная 
арендная плата (fixity of tenure): право кре
стьянина оставаться на земле, не опасаясь вы
селешя, пока онъ платитъ аренду; 2) свободная 
продажа (free sale): право крестьянина продать 
свое владёше; 3) справедливая арендная плата 
(fair rent): запрещеше землевладельцу требо
вать чрезмерной аренды. Этой программе дали 
назваше «трехъ 2?». Цель Лиги состояла въ 
томъ, чтобы ограничить права крупныхъ земле- 
владельцевъ (iland-lord) и превратить ирланд
скихъ крестьянъ въ мелкихъ собственниковъ,
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обложенныхъ определенною денежною повин
ностью. Чтобы принудить лендъ-лордовъ къ 
уступкааъ, Парнелль советовалъ выселяемымъ 
крестьянамъ оставаться на земле, пока ихъ не 
изгонятъ силой. Онъ надеялся, что мнопе изъ 
владельцевъ не решатся выселять крестьянъ 
посредствомъ полиция, такъ какъ это обходится 
дорого.

Аграрная Лига должна была помогать кре
стьянамъ, которые будутъ сопротивляться вы
селены); члены Лиги обязывались не занимать 
участка, арендаторъ котораго былъ выселенъ.

Для борьбы нужны были деньги. Парнелль 
потребовалъ ихъ отъ ирландскихъ патрштовъ, 
проживавшихъ въ Америке. Онъ совершидъ по
ездку по Соединеннымъ Штатамъ, былъ при- 
нятъ тамъ какъ представитель Ирланды и во
ротился съ7 2,000 фунтовъстерлинговъ (1879-^ 
1880 г.).

Пария home-rule объединила три силы: ир- 
ландекихъ крестьянъ, ирландскихъ депутатовъ 
и крландцевъ Америки. Въ Ирландш она дей
ствовала на крестьянъ обещашемъ улучшить 
ихъ ыатер1альное положее1е; она вызвала въ 
нихъ желаше иметь ирландсшй парламентъ для 
проведетя аграрной реформы; она заставляла 
ихъ избирать въ парламентъ кандидатовъ пар
ты  home-rule. Въ Англы она пользовалась ир
ландскими депутатами, чтобы заставить парла
ментъ обратить внимаше на ирландскш вопросъ 
и добиться автоноыы. Въ Америке она собирала 
деньги, необходимый для поддержки нащональ- 
наго движее1я.

Парт1я, окончательно организованная въ 1879 
году, избрала Парнелля своимъ президентомъ.

Борьба либеральна™ министерства съ ир
ландской парт|'ей.— Консервативное министер
ство все еще сохраняло большинство въ палатё. 
После своихъ уснеховъ на Берлинскомъ кон
грессе, Биконсфильдъ надеялся, что можетъ раз- 
счвтывать на избирателей, и распустилъ парла
ментъ съ целью обезпечить за собою власть еще 
на одинъ семилетшй пертдъ (мартъ 1880 г.). 
Но избиратели, вероятно равнодушные къ ино
странной политике и недовольные целымъ ря- 
домъ неурожаевъ, покинули консерваторовъ. 
Выборы 1880 года дали либераламъ неожидан
ное большинство (349 либераловъ, 235 консер
ваторовъ и 63 гомъ-рудера).

Либеральное министерство Гладстона (1880—  
1885 г.) было поглощено борьбою съ ирланд
ской иарией и вопросомъ объ избирательной 
реформе.

Оно пыталось успокоить ирландцевъ аграрною 
реформою и предложило законъ о вознагражде
ны всякаго арендатора, выселеннаго зенлевла- 
дельцемъ; вместе съ темъ была назначена аграр
ная комисш, чтобы определить размеръ это
го вознаграждешя. Но въ парты home-rule сто
ронники борьбы взяли въ это время верхъ надъ

сторонниками союза съ либералами. Парнелль 
былъ избранъ президентомъ парии 23 голосами 
противъ 18.

Онъ объявилъ, что предложеше министерства 
недостаточно, и требовалъ реформы радикальной: 
уничтожетя ленлордизма и нащональной не
зависимости. Ирландское движете, вместо того 
чтобы успокоиться, усилилось. Аграрныя пре
ступлена, т. е. число случаевъ мести землевла- 
дельцамъ, увеличились. Былъ придуманъ новый 
способъ борьбы противъ враговъ лиги. Ихъ под
вергали своего рода карантину: ни одинъ ир- 
ландецъ не долженъ былъ иметь сношетй съ 
ними, и они не могли найти ни прислуги, ни ра- 
бочихъ, ни поставщика, который продалъ бы имъ 
каше-либо продукты. Способъ этотъ былъ при- 
мененъ въ первый разъ къ капитану Бойкоту 
(ноябрь 1880 г.), и потому былъ прозванъ бой- 
котироваигемъ. Пассивное сопротивлеПе вы- 
дворешямъ, бойкотировате и частная месть 
сделали положеше ирландскихъ землевладель- 
цевъ невыносимымъ. Депутащя отъ 105 круп- 
ныхъ собственниковъ обратилась къ ирланд
скому вице-королю за защитой; но, боясь мще- 
шя Лиги, просила сохранить ихъ имена въ 
тайне.

Правительство решилось вступить въ борьбу 
съ Лигой. Оно привлекло къ суду ея вождей, 
обвиняя ихъ въ заговоре, имёющемъ целью 
препятствовать арендаторамъ вносить арендную 
плату, а владельцамъ сдавать въ аренду свои 
земли. Парнелль продолжалъ свои разъезды по 
Ирланды.

Правительство предложило установить въ Ир
ландш исключительный режимъ и представило 
проектъ принудительныхъ законовъ.

Ирландская пария ответила обструкщониз- 
момъ противъ этого билля. Заседаше палаты 31 
января началось въ лонедельникъ въ 4 часа и 
продолжалось безъ перерыва до утра среды. На- 
конецъ, председатель решился отказать орато- 
рамъ въ слове, и подвергъ билль голосование въ 
первомъ чтенш, не смотря на крики ирландцевъ. 
Сначала палата установила лишь временный 
правила (1881 г.) о праве прекращать претя, 
но потомъ (1882 г.) приняла его окончательно, 
съ темъ однако ограничетемъ, что дрекращеИе 
дрены должно быть вотировано не менее какъ 
200 голосами противъ 40.

Правительство не замедлило воспользоваться 
исключительными законами, чтобы арестовать 
некоторыхъ изъ ирландскихъ вождей; по число 
выселены все возрастало. Министерство пред
ложило новый аграрный законъ, более благо- 
пр1ятный арендаторамъ; онъ давалъ имъ право - 
требоватьч установлена неизменной арендной 
платы на 15 летъ черезъ посредство особаго 
суда и обещалъ имъ субсидно со стороны го
сударства для покупки и расчистки земель. Но 
ирландская пария продолжала борьбу. «Нащо-



нальный конвентъ» изъ 1,200 делегатовъ, со
званный Аграрною Лигою въ Дублин^, вотиро- 
валъ декларацию,что «причина вс$гь золъ поли- 
тическихъ и сощальныхъ заключается въ чуже- 
земнойъ господстве*,'и что единственное сред
ство противъ этого — вернуть Ирландш авто
номию (сентябрь 1881 года); Гладстонъ обдпчалъ 
«новое евангелие грабежа* и «rapaeiio мистера 
Парнелля», и объявилъ, что решился поддержи
вать какъ англшское господство, такъ и право 
собственности. Зат1шъ онъ вел^лъ арестовать 
Парнелля, который отвйтилъ на это следующимъ 
паролемъ для своей парии: «Не платить арен
ды, пока правительство не откажется отъ тер
роризма и не возвратитъ ирландскому народу 
его конститущонныхъ правъ. Противъ пассив
н а я  сопротивдешя цйлаго народа военная 
власть— безсильна». Правительство объявило 
Лигу распущенной (октябрь 1881 г.). Но Лига 
перенесла свое правлеше въ Аншю; а лига 
женщинъ, руководимая сестрою Парнелля, про
должала борьбу въ Ирландш,

После несколъкихъ м’Ьсяцевъ агптацш, арё- 
стовъ и процессовъ, министерство предпочло 
вернуться къ примирительной политике и вошло 
въ соглашеше съ вождями ирландской парты, 
которые содержались въ Кильыенгамской тюрь
ма. Это и былъ такъ называемый «Кильменгам- 
скы договоръ*. Министерство освободило узни- 
ковъ и обещало имъ аграрный законъ о сло
жены съ арендаторовъ просроченныхъ плате
жей.

Но небольшая револющонная группа «Непо
бедимых^ сохранила фешансшя традищи и 
желала вооруженнаго возсташя и окончателъ- 
наго разрыва съ Аешей. Она упрекала гомруле- 
ровъ за то, что они довольствовались автовом- 
нымъ парламентомъ, и отвергала ихъ тактику 
дегальнаго сопротивдешя. Чтобы сделать поли
тику примирешя невозможною, эти непримири
мые совершили преступаете въ Фени къ-Пар кЬ. 
Статсъ-секретарь по ирландскимъ дЪламъ и его 
помощникъ были убиты среди белаго дня въ 
одномъ изъ парковъ Дублина (6 мая 1882 года). 
Министерство ответило закономъ объ учрежде
ны въ Ирландш суда безъ присяжныхъ и о вве
дены исключительнаго режима на три года. Не
примиримые револющонеры, состоявпие въ связи 
съ ирландскими обществами Соединееных;ъ Шта- 
товъ, прибегли къ террористическимъ пр1емамъ 
русскихъ револющонеровъ, динамитнымъ взры- 
вамъ, чтобы принудить англичанъ дать Ирлан
дца автопомш. Они действовали въ самой Анши, 
въ самихъ правительственныхъ учреждешяхъ: 
въ 1883 г. былъ произведенъ взрывъ въ поме
щены одного изъ министерствъ (local govern
ment), а въ январе 1885 г.— въ палате депу- 
татовъ; въ 1883 г. была открыта шайка, при
готовлявшая динамитъ въ Бирмингаме и Ли
верпуле для взрыва общественныхъ зданы. На
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одномъ собраны въ Соединенпыхъ Штатахъ ир-, 
ландскы револющонеръ, О’Донованъ-Росса, про
возгласи лъ публично эту тактику динамита; 
«терроръ,— сказалъ онъ,— единственное сред
ство вырвать уступки отъ Аыглш>.

Въ Ирландш была открыта нащональная под
писка въ пользу Парнелля, и на банкете, где 
ему передали собранную сумму, вместо тоста за 
королеву былъ нровозглашеяъ тостъза «йрлан- 
д т ,  какъ нащю».

Избирательная реформа (18 8 4— 1 8 8 5 г.).— 
Давно уже либералы требовали избирательной 
реформы; дело шло главнымъ образомъ о томъ, 
чтобы уничтожить неравенство въ цредстави? 
тельстве между городами и графствами. На со- 
вещаны делегатовъ либеральной парты было 
решено (окт. 1883 г.) провести эту реформу. 
Министерство Гладстона внесло ее въ виде двухъ 
отдельныхъ законопроектовъ, которые были во
тированы палатою общинъ безъ сопротивдешя 
(1884 г.). Все парии были согласны, что ре
форма необходима. Даже лорды задержали ее 
лишь не на долго (1885 г.).

Реформа 1884 года не была, какъ предше- 
ствовавппя ей, мерою чисто эмпирическою.

Въ ея основаше положеаъ ращональный прин- 
ципъ, согласный съ идеями радикаловъ и выра
женный даже въ самомъ ея загдавы: законъ о 
народномъ представительствгь. Въ первый 
разъ, вместо перераспредгълетя прежнихъ де- 
путатскихъ месть, создавались новыя (число 
депутатовъ въ палате общинъ было доведено 
до 670). Реформа систематически стремилась 
устранить неравенство установлешемъ одно
образной системы выборовъ.

1) До техъ поръ право голоса (franchise) въ 
городахъ определялось другими услов]ями, чемъ 
въ графетвахъ; теперь эти условия были сравне
ны, и правила, дейсгвовавппя въ городахъ, были 
распространены на графства. Вследств1е этого 
число избирателей въ графетвахъ почти утрои
лось. Во всей стране было установлено одно и 
то же избирательное право.

2) Города и местечки обнимали до техъ поръ 
значительно меныше округа, простиравшиеся на 
8 миль въ окружности отъ центральнаго пункта 
города или местечка. Было высчитано, что вслед- 
ств1е этого они пользовались почти двойнымъ 
представительствомъ; въ нихъ приходилось въ 
среднемъ по депутату на 41,000 душъ, тогда 
какъ въ графетвахъ одинъ депутатъ приходился 
на 78,000 душъ. Новый законъ отнялъ право 
посылать депутатовъ у 105 местечекъ съ насе- 
лешемъ менее 16,000 душъ и оставилъ по одному 
депутату 37 местечкамъ съ населешемъ менее 
50,000 душъ; затемъ онъ распредедилъ эти 
места между графствами и городами съ населе- 
н1емъ свыше 165,000 душъ такъ, чтобы при
ходилось по одному депутату на 50,000 душъ. 
Графства были разделены на округа такимъ

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 7 6 '



77 А Н Г И Н . 78

образомъ, чтобы повсюду (кроме 34 мЪстечекъ) 
избиратели одного округа посылали только од
ного депутата. (Испытанная въ 1865 г. система 
представительства меньшинства въ округахъ, 
имевшихъ несколькихъ депутатовъ, была от
менена).

Однако это все-таки не было еще радикаль
ною реформою. АнгдШскш избирательный строй 
еще сохранялъ отъ своей старой организацш, 
основанной на обычае, мнопе следы, указывав- 
mie на отсутств1е общаго плана, и этимъ отли
чался отъ избирательпыхъ порядковъ на кон
тиненте, основанныхъ на ращональныхъ на-, 
чалахъ.

1) Англия сохраняла двоякаго рода избира
тельное право {franchises): избирательное право 
хозяина дома (house-holder), которому доста
точно иметь домъ, внесенный въ окладные спи
ски,— и избирательное право квартиранта.{lod
ger), платящаго не менее 10 ф. стерлинговъ за 
квартиру.

Раздичхе это не всегда ясно; покидая домъ, въ 
которомъ онъ ранее жилъ вместе со своими 
квартирантами, собственникъ превращаетъ сво- 
ихъ lodgers въ house-holders.

2) Такъ какъ право голоса связано съ до- 
момъ, а не съ лицомъ, то люди, владеющее до
мами въ несколькихъ округахъ, являются не
сколько разъ избирателями; люди, не вмеюпце 
вовсе домовъ или квартиръ, лишены права го
лоса. Въ 1885 г. оказалось до 1.800,000 со- 
вершеннолетнихъ безъ права голоса: сыновей, 
живущихъ въ своихъ сеыьяхъ, лицъ, живущихъ 
въ меблированныхъ комнатахъ, рабочихъ, поме
щающихся у хозяевъ.

3) Въ избирательные списки вносится не вся- 
кш, имеющщ до закону право голрса: для этого 
необходимо предварительно исполнитьнекоторыя 
формальности и кроме того доказать, въ мо- 
ментъ выборовъ, что живешь въ данномъ округе 
не менее года; это требовате устраняетъ отъ 
подачи голоса многихъ рабочихъ.

4) Выборы производятся не въ одинъ и тотъ 
же день по всей стране.

5) Избраннымъ считается кандидата,получив
ш и хотя бы только относительное большинство; 
вследств1е этого перебаллотировокъ нетъ; при 
такомъ порядке случается,, что избраннымъ ока
зывается консервативный кандидата въ такомъ 
округе, где нетъ консервативнаго большинства; 
этотъ же лорядокъ препятствуетъ радикаламъ 
сосчитать свои голоса при первомъ голосовали 
на кандидате своего оттенка, обязывая ихъ 
сразу же вотировать за либеральнаго кандидата.

6) По закону палата общинъ попрежнему из
бирается на 7 лета. На практике установился 
обычай распускать парламента до истечешя этого 
срока. Но такъ какъ вопросъ о роспуске па
латы решаетъ правительство, то существоваше 
палаты зависитъ отъ произвола правительства,

которое держитъ депутатовъ подъ страхомъ рас
п у ш а я . Созывъ избирателей производится не
ожиданно, въ очень короткш срокъ.

7) Депутаты жалованья не получаютъ, а из
бирательные расходы и теперь еще очень отя
готительны.

Такъ какъ избирательное право связано съ 
жилищемъ и такъ какъ женщины не исключены 
изъ него формально, то были попытки требо
вать права подачи голосовъ для женщинъ; суды 
отвергли такое толковаше закона. (Съ тАхъ 
поръ палата общинъ признала за женщинами 
это право, но только въ принципе).

Распадеше либеральной партю (1885 — 
1886 г.).— Всл1>дств1е осложнен^ во вн'Ьшнихъ 
д'Ьлахъ (Афганистанъ и Египетъ) министерство 
Гладстона решилось удалиться отъ дЬлъ; оно 
воспользовалось для этого однимъ вотумомъ по 
бюджетному вопросу, где оно осталось въ мень
шинств^ 12 голосовъ, благодаря тому, что 50 
либераловъ не приняли учасня въ голосовали 
(шнь 1885 г.). Наследовавшее ему консерва
тивное министерство (Салисбери) не имело боль
шинства въ палате и держалось только съ со
гласия Гладстона (какъ и въ 1868 году ожи
дали, пока можно б у дета произвести выборы по 
новому закону). Это министерство старалось 
склонить на свою сторону ирданддевъ, объявивъ, 
что не потребуетъ возобновлена исключитель- 
ныхъ законовъ противъ Ирландш.

На выборахъ въ ноябре 1885 года либераль
ная пария представила программу демократиче- 
скихъ реформъ; Гладстонъ требовалъ более спра
ведлива™ распределена налоговъ, администра
тивной реформы,, которая передала бы местныя 
дела выборнымъ советамъ; преобразована па
латы лордовъ, аграрной реформы, которая на
делила бы сельскихъ лоденщиковъ небольшими 
участками земли и такимъ образомъ обратила 
бы ихъ въ крестьянъ-собственниковъ. Избира- 
тельнымъ кличемъ были слова: «три акра земли 
и корова»; что касается Ирландш, Гладстонъ 
объяввдъ, что готовъ дать ей всю ту независи
мость, какая будетъ совместима съ единствомъ 
имперш. Вождь радикаловъ, Чемберленъ, приба- 
вилъ къ программе Гладстона еще отделе Hie 
церкви (англиканской) отъ государства.

Пар нелль советовалъ ирдандцамъ не пода
вать голосовъ за либераловъ. Онъ приготовлялся 
принять тактику еще более действительную, 
чемъ обструкщонизмъ. Дело шло уже не только 
о томъ, чтобы мешать англШскому парламенту 
заниматься английскими делами, но поставить 
англшское министерство въ зависимость отъ 
ирландцевъ: еслибы каждая изъ англшскихъ 
парий сама по себе находилась въ меньшин
стве, то отъ ирландской парии, необходимой 
для составлеПя большинства, зависело бы пре
доставить власть той или другой парии и она 
могла бы -диктовать правительству свои уело Bin.
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Эта тактика увенчалась успехомъ. Въ палате, 
избранной въ 1885 году, оказалось 333 либе
рала, 251 консерваторъ и 86 ирлаидцевъгомру- 
леровъ. Консервативное министерство, низверг
нутое союзомъ либераловъ и ирландцевъ (январь 
1886 г.), было замещено министерствомъ Глад
стона.

Съ техъ поръ вопросъ объ отношении къ йр- 
ландш первенствуетъ въ аншйской политике. 
Поэтому вопросу произошло разделете либераль
ной парии. Гладстонъ, въ союзе съ ирландцами, 
сталъ на сторону радикальной реформы и требо
вала home-rule какъ справедливой меры и луч- 
шаго практическая средства для умиротворешя 
Ирландш.

Огромное большинство либерально-радикаль
ной парии последовало за Гладстономъ; но отъ 
него отделилась фракщя, которая стоить прежде 
всего за лоддержаше унш съ Ирлащцей и счи- 
таетъ home-rule за  разделеше имиерш. Эти ли
беральные «диссиденты» приняли назваше«/«го- 
пистовъ. Они состоять изъ группы аристокра- 
товъ, сохрани вшихъ традицш виговъ (ихъ вождь— 
Гартингтонъ), и изъ небольшой радикальной 
группы, руководимой бывшинъ вождемъ ради- 
каловъ Чемберленоыъ и состоящей главнымъ 
образомъ изъ депутатовъ Бирмингамскаго округа, 

.родины Чемберлена.
Расколъ начался, когда Гладстонъ сообщилъ 

товарищамъ по министерству свой проектъ за
кона объ Ирландш; Чеыберленъ подалъ въ от
ставку. Окончательный расколъ произошелъ, 
когда этотъ законопроектъ былъпредставленъ па
лате. Гладстонъ предлагалъ учредить ирланд- 
скш парламентъ, съ двумя выборными палатами, 
и ответственный исполнительный советъ, подоб
ный англшскому министерству; но по всемъ 
общимъ делаыъ право окончательнаго решешя 
сохранялось за англшскимъ правительствомъ. 
Общественное мнете въ Англш было явно враж
дебно этому проекту. Въ Ирландш протестанты 
Ульстера, давно уже сгруппировавпйеся въ тай
ный общества (loges), образовали нащональную 
англш скую парию, названную парией Оран- 
жистовъ; они сильно волновались и учредили 
лигу противъ home-rule. Они не ограничились 
протестомъ противъ мияистерскаго проекта, но 
организовались по военному и объявили, что 
скорее прибегнуть къ оружш, чемъ примутъ 
управ лете ирландская парламента. 30,000 уль- 
стерскихъ женщикъ послали королеве петищю, 
умоляя ее не утверждать закона. После страст- 
ныхъ пренш въ газетахъ и въ палате общинъ, 
проектъ быдъ отвергнуть болыпинствомъ 341 
голоса противъ 311, среди безпринернаго воз- 
буждешя какъ депутатовъ, такъ и публики въ 
трибунахъ (7 поля 1886 года). Гладстонъ рас- 
пустилъ палату, чтобы обратиться къ стране. 
Выборы произошли исключительно на почве ир
ландская вопроса. Это была борьба не между
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консерваторами и либералами, а между гомру- 
лерами и утопистами.

Либеральные избиратели, озадаченные столь бы
стро выработанеымъ Гладстономъ регоешемъ во
проса, неуспехи еще освоиться съныелью о home 
rule; мноие изънихъ воздержались отъ подачи го
лоса. Консерваторы действовали дружно и явля
лись сторонниками нащональнагоединства;сверхъ 
того они пользовались поддержкой либераловъ 
ушонистовъ. Выборы 1886 годабыли крушешемъ 
парии Гладстона; въ Англш изъ 455 депутат- 
скихъ месть на его долю досталось только 125 
(въ Лондоне 11 изъ 62); въ палате оказалось 
только 191 сторонникъ Гладстона и 85 гомру- 
леровъ противъ 317 коисерваторовъ и 75 ушо
нистовъ.

Группировка парий совершенно изменилась. 
Вместо двухъ бол ьшихъ п а р т ,  поочередно управ- 
лявшихъ страною, явились двё разнородныя коа- 
лищи: коалищя home-rule, состоящая изъ ли- 
бераловъ-гладстошанцевъ и изъ ирландскихъ 
нацюналистовъ, и коалищя утонистская, 
состоящая изъ коисерваторовъ и двухъ дибераль- 
ныхъ ветвей:—группы виговъ Гартингтона и 
радикальной группы Чемберлена.

Управлеше утонистской коалицш (1 8 8 6 — 
1892 г.).— Ушониетская коалищя имела боль
шинство 116 голосовъ и удерживала власть 
втечете 6 летъ. Министерство (Салисбери) со
стояло исключительно изъ консерваторовъ, но 
управляло при содействш либеральныхъ дисси- 
дентовъ, которые вынудили его провести ради
кальную реформу— местная самоуправлешя. 
Коалищя имела целью удержать Ирландш въ 
зависимости отъ центральнаго правительства; 
министерство было занято въ особенности борь
бою противъ шцюналистской партш ирданд- 
девъ. Въ палате положеше ирландцевъ измени
лось: вместо того чтобы стоять особнякомъ въ 
систематической оппозищи, они соединились съ 
либеральной парией, которая соглашалась тре
бовать для нихъ автономш Ирландш. Эта пария 
вербовалась преимущественно въ наиболее демо- 
кратическихъ округахъ Англш (северъ) и въ 
присоединенныхъ странахъ: въ Шотландш и Ва
лиев. Эта пария стала смотреть на автономно 
не какъ на меру исключительную, вызываемую 
особыми услов1ями Ирлащци, а какъ на нормаль
ный порядокъ, применимый ко всемъ частямъ 
королевства; вследcTBie этого она стала требо
вать автономш (и даже особая парламента) для 
Шотландш, для Валиса и для Англш (или для 
различныхъ областей Англш); такимъ образомъ 
британская импер!я преобразовалась бы въ фе- 
дерацш, въ которую, въ случае надобности, мож
но было бы включить и колоши. Принявъ такую 
программу, пария home-rule теряла характеръ 
исключительно ирландскш и делалась париею 
федерально-демократическою. Въ палате пария 
эта была безеильна противъ утонистская боль
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шинства; но она агитировала въ стране, чтобы 
вновь завоевать большинство на блзжайшихъ 
выборахъ.

Относительно Ирландш, правительство заяви
ло, что оно готово поддерживать порядокъ, т. е. под
держивать землевладельцев^ отказывавшихся 
понизить арендную плату. Решешя аграрной 
комиссш, учрежденной для опредйлешя аренд
ной платы, не имели обязательной силы. Она 
объявляла свое мейше о справедливомъ размере 
арендной платы, но владйлецъ былъ воленъ не 
обращать никакого внимашя на это мнеше. На 
политику правительства Аграрная Лига ответила 
новою тактикой, которую назвала <планомъ кам- 
панш» (1886 г.). Она предложила крестьянамъне 
платить аренды въ томъ случай, если владй- 
лецъ не соглашается на цену, предложенную ко- 
мисе1ей, и вместе съ тймъ составить изъ кресть
я н е  нанимающихъ землю у одного владельца, 
центральный комитетъ, который долженъ былъ 
принимать отъ крестьянъ определенную комис- 
ciea арендную плату и вести переговоры съ зем
левладельцем^ чтобы заставить его согласиться 
на эту плату; такимъ образомъ наниматели каж- 
даго Аенлорда составляли своего рода синди- 
катъ противъ землевладельца. На практике Лига 
дйлала этотъ синдикатъ обязательным^, угрожая 
местью тймъ, которые не захотели бы войти въ 
него. Правительство объявило, что «нланъ кам- 
паши» составляетъ незаконную коалищю,аорга- 
низаторовъ его привлекло къ суду.

Тогда началась открытая борьба. Землевла
дельцы увольняла своихъ арендаторовъ; аренда
торы отказывались оставлять свои дома; земле
владельцы изгоняли ихъ съ помощью поли щи. 
Въ Удьстерй происходили настояния битвы между 
оранжистами и националистами; въ Бельфасте на 
улицахъ стреляли другъ въ друга. Некоторые 
епископы открыто приняли сторону Аграрной 
Лиги. Правительство попыталось избавиться отъ 
вождей Лиги путемъ судебныхъ преследованш. 
Но присяжные не хотели шш не смели выносить 
обвинительныхъ приговоровъ, а свидетели отка
зывались давать показашя. Правительство вне
сло въ палату исключительный уголовный за- 
конъ для Ирландш, который давалъ мировому 
судье право приговаривать безапелдящонво къ 
каторжнымъ работамъ на срокъ до шести мйся- 
цевъ за угрозы и бойкотирование (boyeottage), 
а правительству право судить обвиняемыхъ вне 
Ирландш.

Пария Гладстона пыталась помешать изда
ние закона посредствомъ обструкщонизма, но 
правительство провело въ палате особый сокра
щенный порядокъ обсуждетя законопроектовъ. 
Закрыие прешй было заранее назначено на 
17 ионя; затемъ вей статьи, остававшийся къ 
этому числу необсужденными, были пущены 
на голоса безъ прешй. Это было уже не только 
прекращена прешй, а просто «гильотина»,

въ томъ виде, какъ ее практикуютъ въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ. Гладстошанцы протесто
вали и вышли изъ залы засйданш (1887 г.). 
Вождь радикальной фракщи ушонистовъ, Чем- 
берленъ, объявилъ, что отказывается отъ всякой 
попытки возстановить прежнюю либеральную пар
ню. Либералы ушонисты окончательно слились 
съ консерваторами въ одну нащональную парню 
утонистовъ, которая сохранила министер
ство и образъ действ1я консерваторовъ, но 
вместе съ тймъ приняла часть радикальной 
программы.

Чтобы дать удовлетворены своимъ либераль- 
нымъ союзникамъ, министерство провело для 
Ирландш аграрный законъ, имевшш целью пре
доставить креетьянамъ возможность сделаться 
собственниками. Однако законъ этотъ борьбы не 
прекратилъ. Тогда правительство объявило Аграр
ную Лигу опасною (августъ 1887 г.), привлекло 
къ суду ирландскихъ вождей, добилось ихъ осуж- 
дешя и обращалось съ ними въ тюрьме, какъ 
съ уголовными преступниками. Обстоятельство 
это подало гладстошанцамъ и ирландцамъ по- 
водъ къ жестокимъ нападешямъ на министерство 
въ палате; а въ Лондоне былъ созванъ митингъ 
негодовашя противъ секретаря по ирлаедскимъ 
дйламъ А. Бальфура, открытаго сторонника си
стемы подавлешя (1889 г.).

Наиболее значительною мерою ушонистскаго 
министерства была административная реформа 
1888 г., которою имелось въ виду удовлетво
рить его радикальныхъ союзниковъ. Прежде 
вся местная власть находилась въ рукахъ миро- 
выхъ судей, т. е. аристократы. Законъ 1888 года 
учредилъ совтыпы графствъ (county councils), 
избираемые на три года всеми плательщиками 
налоговъ; эти советы состоятъ, на подоб1е го- 
родскихъ советовъ, изъ советниковъ, олъдерме- 
повъ и председателя. Имъ были переданы почти 
все несудебныя полномоч1я ыировыхъ судей 
(общественныя здашя, мосты, разрйшеше празд- 
никовъ, дома умалишенныхъ, исправительные 
дома, эпизоотш и т. д.) съ правоыъ устанавли
вать налоги и заключать займы. Это была новая 
административнаяинстанщя, поставленная выше 
приходскихъ союзовъ. Подъ старымъ назвашемъ 
графства (county) было создано новое террито- 
piaflbnoe дйлеше страны, причемъ учреждено 60 
административныхъ графствъ, 61 городское 
графство, изъ которыхъ каждое состоитъ изъ 
города съ населешемъ свыше 50,000 душъ, и 
лондонское графство, обнимающее всю терри- 
торш столицы.

Въ 1889 г. эта реформа была распространена 
на Шотландш.

Чтобы удовлетворить радикаловъ, советамъ 
графствъ было разрешено прюбретать земли 
и продавать ихъ малыми участками, съ целью 
образовать классъ крестьянъ-собственниковъ. 
Въ ирландской нащональной парии нача



лись раздоры. Папа, въ своей энциклика, осу- 
дилъ «планъ кампаны» (1888 г.), всл1>дств1е 
чего все ирдандсте священники должны были 
покинуть аграрную агитащю. Зат'Ьиъ Парнелль 
былъ скомпромегтированъ *) судебными пресле- 
довашемъ его по обвиненш въ прелюбодеями 
(1890 г.); англш ш е диссиденты, главные изби
ратели парты Гладстона, грозили порвать вся- 
Е1Я сношешя съ ирландской парней, если она 
сохранить во главе своей прелюбодея. Гладстонъ 
публично разорвалъ съ Парнеллеиъ. Группа ир- 
ландскихъ депутатовъ распалась на двое; боль
шинство ея избрало новаго вождя, чтобы сохра
нить союзъ съ англшскиыи париями; только 
незначительное меньшинство осталось в'Ьрныыъ 
своему прежнему вождю. Такимъ образомъ обра
зовались две ирландсмя парии: пария анти- 
парнеллистовъ, въ которую, подъ вл1ятемъ ка- 
толическаго духовенства, враждебнагоПарнеллю, 
вошла главная масса избирателей, и napTia 
парнеллистская, светская и револющонная, со
ставленная изъ самыхъпыдкихъ нащоналистовъ. 
Эти две парты вели между собою страстную 
борьбу. Смерть Парнелля (1891 г.) не вполне 
возстановида единство, и ирландская пария 
осталась обезсиленной. Министерство въ конце 
ковцовъ предложило парламенту особый законъ 
для Ирландш объ изменены местная управле- 
шя (1892  г,), но не успело провести его до 
распущены палаты.

Образовашес<щ!алистическихъ партш (1884 
— 1892 гг .)— Во время борьбы между унтни- 
стами и нащоналистами въ Англы возникла 
новая, политическая пария,— сощалистическая. 
Кроне н’Ьсколькихъ доктринеровъ, безъ всякаго 
политическаго вл1яшя, въ Англы долго не было 
сощалистовъ. Существовало, два частныхъ обще
ства, нападавшихъ на систему крупнаго земле- 
владешя, сосредоточивавшую все земли въ ру- 
кахъ немногихъ аристократовъ (landlords) и низ
водившую англыскихъ крестьянъ (а еще более 
шотландскихъ и ирландскихъ) до положен1я 
наемныхъ продетар1евъ:

Шотландская лига въ пользу нацгонализа- 
цги земли, основанная натуралистомъ Уоддэ- 
сомъ (1880 г.), требовала, чтобы земли были 
выкуплены у владйльцевъ и составляли соб
ственность всей нащи; лига въ пользу возвра- 
щетяземли, основанная по следователями Генри 
Джоржа, объявляла, что земля цринадлежитъ 
нацш, которая имеетъ право отобрать ее безъ 
вознаграждетя. Еакъ меру практическую, она 
предлагала единый налогъ въ 20 шиллинговъ 
съ фунта стерлинговъ (1 0 0 % ), т. е. налогъ,
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*) Письма, напечатанный въ газетй «Times» съ ц^лью 
доказать, что Парнелль зналъ и одобрялъ ирландсюя 
убийства, были признаны подложными въ зцаыенитомъ 
процесс^ 1882 г. Авторъ подлога; Пиготтъ, кончнлъ 
саиоубШствоыъ.

равный доходу съ земли. Но обе лиги имели 
сторонеиковъ только въ среде буржуазы.

Социальная демократическая федерацгя, 
основавная въ 1880 г. последователемъ Маркса, 
Гайдыавоыъ, пыталась распространять среди ра- 
бочихъдоктрину немецкой сощалистической пар
ии, но привлекла къ себе едва-едва несколько 
тысячъ сторонниковъ.

Парламентски комитетаремесленвыхъ союзовъ 
(trade-unions), который служилъ оффищальнынъ 
представителемъ рабочихъ сиадикатовъ, остался 
вернымъ радикальной программе и отвергъ со- 
щалистичесыя предложена, сделанный конгрес- 
сомъ делегатовъвъ 1 8 8 2 и 1 8 8 3  годахъ:проекта 
нащонализацш земли и проекта закона объ 
ограничены рабочаго дня восемью часами.

Въ Англы и во всей Европе составилось у б у 
дете, что аеглы ш е работе, благодаря сильной 
организацш ремесленныхъ союзовъ, а также бла
годаря своему практическому уму, останутся на
всегда чуждыми сощалистической пропаганде.

Однако, мало-по-малу, мысль о сощальной 
реформе проникла въ среду рабочихъ. Вследств1е 
значительная упадка промышленвыхъ делъ съ 
1885 г. явилась безработица и понижете за
работной платы. Сощалънаядемократическая 
федерацгя воспользовалась этимъ и начала 
устраивать въ Лондоне манифестами рабочихъ, 
о ставшихся безъ работы (unemployed)-, въ Гайдъ- 
парке происходили громадные митинги (1886, 
1887 гг.), на которыхъ произошли стычки 
съ полищей. Сощалистическая пропаганда при
няла две новыя формы.

Отъ федерацш отделилась небольшая группа 
молодыхъ людей, образованныхъ и очень дея- 
тельныхъ, и основала въ 1883 г. фаб1анское 
общество {Fabian Society). Это было научное 
общество, занимавшееся также и пропагандою; 
оно заботилось не столько о привлечены сторон
никовъ, сколько о томъ, чтобы Найти и распро
странять формулы практическая разрешены 
сощадьныхъ вопросовъ.

Тактика этой ассощацш, какъ указываетъ 
самое ея назваше, заимствованное изъ классиче
ск а я  воспоминашя о *Фабы Кунктаторе», за
ключалась въ выжиданы. Она задалась цёлыо 
ввести сощалистическш строй постепенно, ча
стичными мерами, чтобы облегчить переходъ отъ 
современнаго состояшя общества къ идеальному. 
Такъ какъ англыское общество не было готово 
для восприняла сощализиа, то следовало отка
заться отъ мысли преобразить его сразу,— и на
править все усил1я на то, чтобы обращать его 
понемногу, пользуясь для этого всякимъ отдель- 
нымъ вопросомъ; вместо того чтобы основы
вать особую сощалистическую парию, следовало 
пропитать (permeate) сощалистическими иде
ями все существуюпщ политичесшя парии. 
Фаб1ансков общество начало распространять свои 
издашя съ 1888 г. Оно начало съ общая из-
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ложешя доктрины въ форме tracts (малень- возростало (въ 10 большихъ союзахъ рабочих!» 
кихъ брошюръ или летучихъ листковъ), сове- строительныхъ ремеслъ число членовъ съ 57,000
товъ, статистичесвихъ указанш, нрактиче- 
сккхъ p'femeBiii, вопросовъ, которые следовало 
предлагать кандидатамъ на общихъ выборахъ 
въ палату или на мЪстныхъ выборахъ. Его 
идеаломъ былъ общинный соц1ализмъ. Оно npi- 
обрело заметное вл1яше на радикальную пар
ию, особенно по вопросамъ ыЬстнаго управ
ления; ему удалось даже провести н'Ьсколь- 
кихъ своихъ кандидатовъ при выборахъ чле
новъ новаго совета лондопскаго графства. Об'Ь 
лиги въ пользу аграрнаго сощализма, социаль
ная демократическая федерацгя и фабъан- 
ское обгцсство, создали целую литературу по 
сощальнымъ вопросамъ, которая отличается отъ 
подобныхъ же сочиненш континентальной Ев
ропы своимъ практическиыъ характеромъ. Труд
но определить степень вл!ятя этихъ обществъ, 
но они создали сильное умственное движете, 
привлекли общественное внимаше на положете 
рабочихъ и вызвали изсдедовашя объ услов1яхъ 
ихъ жизни въ Лондоне. Изследовав1Я эти обна
ружили факты совершенно неожиданные. Обсле- 
доваше sweating system доказало, какъ велика 
эксплуатащя работницъ-швей; обследовав1е меб- 
лированеыхъ помещенш обнаружило те еноту и 
дурныя гипеничесшя услов!Я лондонскихъ квар- 
тиръ; обедедоваше нищеты, произведенное част- 
нымъ лидомъ, Ч. Бусомъ I, доказало, что обык
новенная причина бедности заключается вовсе 
не въ дурномъ поведенш и пьянстве, какъ ду
мали, а въ болезни и старости.

Около того же времени преобразовались ре
месленные союзы. Большая ихъ часть были син
дикатами техническихъ ремеслъ, требующихъ 
предварительнаго обучешя (shilled); рабоч!е 
этихъ ремеслъ, получаюпце большую плату и 
лучше образованные, были более расположены 
уплачивать довольно высок1е взносы, необходи
мые для поддержашя кассы взаимной помощи. 
Чернорабоч1е (unskilled labourers) и сельше ра- 
бочте не могли участвовать въ этихъ союзахъ. 
Новое движете началось после общей стачки 
рабочихъ лондонскихъ доковъ въ 1889 г. Стач
кой этой руководили два соц1алиста —  Томъ 
Моннъ и Бёрнсъ. Общество стало на сторону 
стачниковъ, и благодаря этому стачка удалась. 
Тогда образовались союзы рабочихъ, необучав- 
шихся ремеслу, работающихъ въ докахъ, въ 
портахъ, на железныхъ дорогахъ, на газовыхъ 
заводахъ, моряковъ и даже сельскихъ поденщи- 
ковъ. Въ противоположность прежниыъ союзамъ, 
новые требовали отъ своихъ членовъ очень ма- 
лыхъ взносовъ; за то они отказались отъ задачъ 
обществъ взаимопомощи и задались одною лишь 
цельщ: создать воинствующую оргадизацш, 
чтобы вл1ять на общественное мнете и сделаться 
политическою силою.

Число членовъ въ прежнихъ союзахъ быстро

въ 1888 году возросло до 94,000 въ 1891 г.), 
и большинство ихъ приняло новую программу.

После неудачъ, постигшихъ велитя агитадш 
въ перюдъ отъ 1834 по 1884 г., рабоч!е усвои
ли принципъ свободы договоровъ между хозяе
вами и рабочими. Они решились действовать 
посредствомъ ассощацш, чтобы заставить хо- 
зяевъ поддерживать услов1я жизни рабочихъ— 
рабочую плату и продолжительность рабочаго 
дня (standart of life) —на уровне, призяаеномъ 
удовлетворительными не прибегая ко вмеша
тельству государства. Этотъ принципъ, разделяв- 
шшея рабочими ремеслъ, наилучше оплачивае- 
мыхъ (строительное, механическое, металлурги
ческое), а равно углекопами крайняго севера, 
былъ принять оффиц!альными вождями рабочаго 
Mipa,-общими секретарями и членами парламент- 
скаго комитета, составлявшими главный штабъ 
рабочихъ. Но рабоч1е, получавппе меньшую пла
ту, въ особенности ткачи, прядильщики и угле
копы, объявили, что одне ассоц1ацш недостаточ
ны для борьбы съ хозяевами, и требовали зако
на, который определить бы минимумъ рабочей 
платы и максимальное число рабочихъ часовъ. 
Въ 1878 году они добились закона о десяти- 
часовомъ рабочемъ две для женщинъ и детей. 
Мало-по-ыалу эта доктрина распространилась 
между всеми ремеслами. Перемена началась съ 
глухой борьбы между сторонниками старой и новой 
политики; борьба эта вызвала разноглаше между 
центральнымъ комитетомъ, который держался 
доктрины невмешательства государства, и мас
сою делегатовъ конгресса. Въ конце-концовъ 
этотъ посдеднш далъ перевесь своей политике; 
делегаты рабочихъ союзовъ (trade-unions) вы
сказались оффищально за две соц!алистичестя 
меры: за нацюяализащю земли въ 1888 г. и за 
восьми-часовойрабочШ день—въ 1890г. Содха- 
листская рабочая пария (labour party) образо
валась сначала въ Шотдандш (1888 г.), потомъ 
въАнглш. На выборахъ 1892 г. были избраны 
два сощалиста. Это—первые еощалвсты, засе
дание въ англшекой палате.

Попытки либеральна™ министерства 1892— 
1895 г. —  Мало-по-малу либеральная пария 
склонила избирателей на свою сторону, и на
чала овладевать новыми парламентскими места
ми почти на всехъ дополнительныхъ выборахъ. 
Консервативное министерство, чувствуя себя въ 
меньшинстве, распустило палату, прежде чемъ 
провело законъ объ административной реформе 
въ Ирландш. Либералы явились на выборы съ 
радикальною программой. Съ 1891 г. самъГдад- 
стонъ требовадъ, кроме home-rule для Ирландш, 
избирательной реформы, жалованья депутатамъ, 
реформы палаты дордовъ, disestablishement ан
гликанской церкви, учрежден1е приходскихъ со- 
ветовъ. Утонистше либералы подавали голоса



87 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ.

за консерваторовъ, которые признали прежняго 
вождя радикаловъ, Чемберлена, своимъ вождемъ 
въ палате общинъ. Въ парии утонистовъ сд1я- 
н1е было полное. 1юльсте выборы 1892 г. дали 
либераламъ большинство более слабое, чемъ они 
ожидали: 855 голосовъ (275 либераловъ и 80 
гомрулеровъ) противъ 315 (270 консерваторовъ 
и 45 либеральныхъ утонистовъ). Гладстошанцы 
одержали победу главнымъ образоыъ надъ либе
ральными утонистами, потерявшими 32 места; 
но они получили большинство лишь при помощи 
Ирландш и Шотланды; въ Англы же утонист- 
ская коалищя сохранила большинство 71 депу
тата. Это англшское ушонистекое большинство 
ставило новое министерство Гладстона въ невоз
можность провести какую-либо значительную 
реформу. Оно давало палата лордовъ, большин
ство которой было враждебно либеральнымъ ре
формами— силу сопротивляться министерству.

■ Отвергая законопроекты, вотированные палатою 
общинъ, лорды являлись поборниками англш- 
скаго общественного мнйтя противъ враговъ 
нащонадьнаго единства.

Гладстонъ представилъ новый проектъ home 
rule,дававшш Ирландш свой местный парлаыентъ, 
но ограничивавши его власть и уыеныпавшы 
число ирландскихъ .депутатовъ въ англшскомъ 
парламенте до 80. Этотъ проектъ прошелъ въ 
палата общинъ большинствомъ 40 голосовъ, 
после прети, тянувшихся 82 дня и сопровож
давшихся бурными сценами. Лорды отвергли 
проектъ большинствомъ 419 голосовъ противъ 
41. Утомленный борьбою, Гладстонъ вышелъ въ 
отставку, передавъ свое место молодому лорду 
Розбери. Либеральная пария не имела больше 
популярнаго вождя. Подчинивъ свою политику 
ирландскому вопросу, эта пария ослабила себя 
между аншйскими избирателями, мало интере
совавшимися ирландскими делами. Чтобы удо
влетворить массу населешя, либеральная пария 
приняла программу вполне радикальную. Мини
стерство внесло одинъ за другимъ целый рядъ 
демократическихъ законопроектовъ: объ ответ
ственности хозяевъ въ случае несчаснй съ ра
бочими (1893 г.); о назначен!» жалованья 
депутатамъ, не имевшимъ своего состояшя 
(1893 г.); о производстве выборовъ по всей 
стране въ одинъ и тотъ же день (и непременно 
въ-воскресенье), чтобы воспрепятствовать одно
му и тому же лицу вотировать въ развыхъ ме- 
стахъ (эта реформа выразилась формулой: 
«одинъ человекъ— одинъ голосъ»); объ ограни
чены тремя месяцами времени, втечете кото- 
раго избиратель долженъ былъ прожить на од- 
номъ месте; объ отделены церкви отъ государ
ства въ Валлисе; о водворены на прежнихъ мё- 
стахъ арендаторовъ, изгнанныхъ собственниками 
въ Ирландш; о вознаграждены фермера за про- 
изведенныя имъ на земле улучшешя; о восьмя- 
часовомъ рабочеыъ дне для рудокоповъ(1894 г.)^

о ыерахъ для защиты детей на фабрикахъ 
(1895 г.).

Палата лордовъ отвергла все эти проекты, 
пли изменяла ихъ такъ, что министерство пред
почло взять ихъ назадъ. - Прошла (благодаря, 
уступке Гладстона) только одна законодатель
ная реформа: учреждеше выборныхъ ирпход- 
скихъ совётовъ, подобныхъ фраецузскимъ муни- 
ципадьнымъ советамъ.

Законъ 1894 г. учреждадъ во всехъ прихо- 
дахъ, съ населешемъ выше 300 душъ, советъ, 
избираемый всеми плательщиками налоговъ. Въ 
первый разъ въ Англы крестьяне получили 
право сами заправлять своими местаыми дела
ми; это было дополнете къ реформе 1888 г. 
Традищонное англшское self-government, т. е. 
самоуправлеше местной аристократы, усту
пило место самоуправление въ общемъ зваче- 
вы  этого слова, —  управленпо местными де
лами черезъ посредство уполномочевныхъ, нз- 
бираемыхъ населешемъ.

Такъ какъ, согласно англшскому обычаю, бюд- 
жетъ вотируется одною нижнею палатой, то въ 
этой области министерство могло произвести ра
дикальное преобразоваше: чтобы покрыть де
фицита, оно установило прогрессивный еалогъ 
на наследства. Въ первый разъ въ англшское 
финансовое законодательство былъ внесенъ ра
дикальный приеципъ прогрессивнаго налога.

Отвергнувъ home-rule и демократическая ре
формы, палата лордовъ вновь заняла первен
ствующее место въ англыской политической 
жизни, отъ котораго, после реформы 1832 года, 
она, повидимому, отказалась. Втечете полуве
ка она более не пыталась бороться съ палатою 
представителей.

Несмотря на то, что въ царствоваше коро
левы Викторы было пожаловано более 300 лор
довъ, зала заседатй была обыкновенно пуста. 
Но лорды вновь обрели политическую силу, по
тому что они могли действовать не какъ лорды, 
а какъ представители парты очень популярной 
въ стране. Борьба между либеральнымъ болыпин- 
ствомъ и утонистскимъ меныпинствомъ при
няла форму столкновешя между двумя палатами.

Въ 1894 г. либеральная пария, видя, что 
верхняя палата преграждаетъ ей путь, начала 
агитировать противъ нея. Какъ необходимаго 
услов!я демократическихъ реформъ, она потре
бовала конституцшнной реформы, выраженной 
въ следующей популярной формуле*, mend or 
end, т. е. изменить или уничтожить палату лор
довъ. Наиболее радикальные члены парии тре- 
буютъ уничтожетя ея и управдетя страною 
посредствомъ одной палаты (такой порядокъ 
существуетъ въ векоторыхъ англыскихъ коло- 
шяхъ). Большинство парии удовольствовалось 
бы заменою палаты лордовъ, избираемыхъ ео- 
брашемъ, или же даже сохранее1емъ палаты лор
довъ, но безъ права безусловно отвергать зако
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ны, вотированные нижнею палатою. Лордъ Роз
бери объявилъ (1894 г.), что для про^ведешя 
home-Tule необходимо сначала изменить мнеше 
Англы; зат^мъ онъ заявилъ о намерены пред
ложить палата депутатовъ вотировать резолю- 
Д1Ю въ пользу пересмотра конституцы. На поди- 
тичеекихъ собрашяхъ происходила сильная аги- 
тащя противь палаты лордовъ, но она не при
вела ни къ какому законопроекту.

Во время этой борьбы, сощалистичешя идеи, 
иовидимому, распространилась въ среде рабо- 
чахъ. Въ январе 18ЭЗ г. образовалась * неза
висимая рабочая пария» (Independent labour 
party), поставившая целью проводить своихъ 
собствениыхъ кандидатовъ, независимыхъ отъ 
всехъ орудШ парий, съ полною coniaдиетиче
скою программою; она заявила, что цель ея: 
«промышленная республика, основанная на об
обществлены земли и капитала». Конгрессъ ре- 
мееленныхъ союзовъ, созванный въ Бёльфастй 
(сентябрь 1893 года), вотировадъ учрежден!© 
фонда для вознаграждешя «кандидатовъ труда», 
которыыъ предписывалась обязательная програм
ма: обращеше въ коллективную собственность 
всехъ орудш производства и распределев1я. 
Конгрессъ въ Норвиче (1894 г.) вотировалъ 
219 голосами противъ 61 резолющю въ пользу 
нащонализацш земли и орудш производства.

Возвращеше къ власти ушонистовъ (1895 
г.).— Либеральное министерство, доведенное со- 
противлешемъ палаты лордовъ до невозможно
сти действовать и плохо поддерживаемое обще- 
ственнымъ мнешемъ въ Англы, едва удерживало 
въ палате общинъ свое слабое большинство. Ли
беральная пария представляла собою разноха
рактерную коалицию старыхъ либераловъ, ради- 
каловъ-лолусощалистовъ, ирландскихъ катоди- 
ковъ и протестантскихъ диссидентовъ Анши и 
Валлиса. Чтобы удовлетворить все эти разно
родный фракцы, министерство выставило очень 
сложную программу: для ирландцевъ home-rule 
и возиаграждеше выселяемымъ арендаторамъ; 
для радикаловъ-рабочихъ— 8-ми-часовой рабо- 
чш день и жалованье депутатамъ; для деревен- 
скихъ избирателей— аграрную реформу; для 
диссидентовъ Валлиса— лишить англиканскую 
церковь правъ государственной церкви; для ан- 
глшскихъ диссидентовъ, сторонниковъ обяза
тельной трезвости,—local option ЫН, давав
ший всякому муниципалитету право воспретить 
въ своемъ округе продажу спиртныхъ напит- 
ковъ. Каждая фракщя требовала, чтобы мини
стерство прежде всего занялось тою реформою, 
которая ее интересовала.

Оставшись въ меньшинстве (вследств!е отсут
ствия нескодышхъ депутатовъ) по одному воен
ному вопросу, министерство удалилось (шнь, 
1895 г.). Консервативное министерство (Салис
бери) тотчасъ же распустило палату.

На выборахъ 1895 г. ушонистская коалищя

действовала дружно; либеральная коалищя рас
палась. Независимая сощалнстическая п а р т  
выставила своихъ кандидатовъ, изъ которыхъ 
ни одииъ избранъ не былъ; за нихъ подали го
лоса только 30,000 избирателей. Диссиденты 
выдвигали. вопросъ о воспрещены спиртныхъ 
напитковъ, BwrbACTBie чего отъ нихъ отстали 
все продавцы этихъ напитковъ. Было выбрано 
ушонистской коалицш 411 депутатовъ (340 кон- 
серваторовъи 71 либерала); либеральная коалищя 
осталась при 259 депутатахъ (177 либераловъ 
или радикаловъ, 82 ирландца). Либеральные 
ушонисты почти достигли своей цифры 1886 г.

Аншя избрала 349 депутатовъ ушонистовъ 
противъ 116 либераловъ; да и въ другихъ ме- 
стахъ было почти то же: въ Шотландш либе
ральное большинство сократилось до 6 голосовъ, 
въ Валлисе— до 34.

Консервативная пария одна, даже безъ сво
ихъ союзниковъ ушонистовъ, имела большин
ство въ палате. Но союзъ сделался столь тес- 
нымъ, что министерство продолжало состоять 
изъ дицъ, принадлежавшихъ къ обеимъ пар- 
иямъ. ПрежаШ глава радикаловъ, Чемберленъ, 
вождь группы ушонистовъ, стадъ деятельней- 
шимъ членомъ консервативнаго министерства. 
Отъ своей прежней программы онъ сохранить 
только заботу объ улучшены матер1альнаго по- 
дожешя рабочихъ и крестьянъ. Но консерватив
ное министерство, следуя традищямъ своей 
парии, посвятило себя преимущественно ино
странной политике, и повидимому не расположе
но предпринимать как1я-л0бо значительный вну- 
тревшя преобразовашя. Въ 1896 г. оно более 
всего было занято проведешемъ закона, который 
предоставлялъ духовенству англиканской церк
ви вл1яше на школы; но оно не могло заставить 
своихъ либеральныхъ союзниковъ принять этотъ 
законъ, и решилось отказаться отъ него.

Политическая эволющя Англы въ XIX стол. 
— Во всей Европе только Аншя прожила XIX 
столеие безъ революцш. Она сохранила въ це
лости свою традищонную конституцш и даже 
свой правительственный механизмъ. На этомъ 
основан1и, забывая революцш ХУП столет1я, 
иностранцы вывели заключеше, что политиче
ская устойчивость присуща англшскому харак
теру. Однако подъ этими наружными формами, 
остававшимися неизменными, политическая 
жизнь въ Анши подверглась въ этомъ стодетш 
столь глубокому преобразовашю, что въ конце 
концовъ Англия покончила со своимъ старымъ 
порядкомъ. Въ 1814 году нащя была еще под
чинена аристократы, которая легально господ
ствовала въ обществе, въ ыестныхъ учрежде- 
шяхъивъ центральномъ правительстве. XIX сто
л е т  обновило этотъ общественный строй, уста- 
новивъ равенство всехъ передъ закономъ. Уни
чтожены законы и обычаи, освящавшие подчи
ненность низшихъ классовъ высшзмъ, подати-



ческую неправоспособность диссидентовъ, като- 
ликовъ и евреевъ, принудительную вербовку 
натросовъ, лишенте правь б'Ьдныхъ, получаю- 
щихъ noco6ie, воспрегцеше ассощацш рабочихъ. 
Управлеше местными делами отаято у миро- 
выхъ судей изъ местной аристократ и пере
дано совЪтамъ, избранныыъ васелешемъ. Цен
тральное правительство сохранило свою прежнюю 
форму, но измйнеше состава избирателей дало 
ему новое направлеше. Палата общинъ, бывшая 
аристократа чеекимъ законодательными» собра- 
шемъ, превратилась въ собрате представителей 
народа. Она мало-по-ыаду устранила отъ власти 
короля и лордовъ, и почти стала носительницею 
верховной власти, йзъ министерства, бывшаго 
советомъ короля, она сделала исполнительный 
комитетъ палаты. Такимъ образомъ отъ режима 
конститущоннаго А нш я перешла къ режиму 
парламентарному, а ея парламентарный режимъ 
все более и болёе приближается къ порядкамъ 
Конвента, къ республике, управляемой собра- 
н1емъ, избираемымъ на демократическихъ нача- 
лахъ. Эта эволющя общества и правительства 
въ демократическомъ направлены была въ столь 
очевидномъ противореча съ аристократиче- 
скимъ строемъ англшскаго общества, что втече
т е  долгаго времени- ее даже не замечали. Въ 
1870 г. Тэнъ еще не отдавалъ себе въ ней от
чета, а она уже совершалась втечете сорока 
летъ. И действительно, эта эволющя происходи
ла не въ силу внутренней эволюцш англшскаго 
общества, а была навязана - ему извне. Она мо- 
жетъ быть объяснена только разнохарактер- 
нымъ составомъ англшскаго государства.

Соединенное королевство Ъеликобритати 
и Ирландт, не точно называемое Аншей, не 
составляетъ, подобно Франщи, единой нацш: 
это—соединеше несколькихъ старинныхъ на- 
щонадьностей (гальской, шотландской, ирланд
ской), подпавшихъ подъ управлеше господствую
щей нацш, но отличающихся отъ нея своимъ 
общественнымъ устройствомъ и своей релипею. 
За особую нацш можно считать также тепереш
нее промышленное населете округовъ запада и 
севера Англш, до ХТШ стол, бывшихъ почти 
безлюдными. «Старая А нш я», А нш я юга и вос
тока, которая установила правительство и цер
ковь, была аристократическою и англиканскою, 
и остается таковою по настоящее время. 
Покорная своему дворянству и духовенству, она 
остается цитаделью консервативной партш.

Но все друпя нацш этого королевства не 
были связаны ни съ аристокраией, ни съ ан
гликанскою церковью. Шотлащця былапресви- 
терьянской и демократической; Ирлаед1я— като
лическою и враждебною англшскимъ лендлор- 
дамъ. Валлисъ и новая А нш я, промышленная 
А нш я севера и запада были населены диссиден
тами. Все эти демократичесшя общества, не 
лризнававпия англиканской церкви, были, конеч-
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но, враждебны государственному строю, который 
лишалъ ихъ политической власти и обращался 
съ ихъ редиией, какъ съ низшею. Въ ихъ-то 
именно среде и вербовалась олпозищя англШ- 
скому дворянству и англиканскому духовенству. 
Шотландцы, ирландцы, жители Валлиса и ан
гличане севера и запада составляли и соста- 
вляютъ по настоящее время главную массу ли
беральной п радикальной п а р т .  Они-то именно 
и вынудили старую Англпо перейти къ демокра
тическому строю.

Но старая Англ1я, владея дворомъ и прави
тельственною властью, пользовалась ими, чтобы 
поддерживать свой старый лорядокъ и свое го
сподство еадъ великобританскими подданными; 
сопротивляясь всякому нововведенно до посдед- 
ннхъ границъ терпешя своихъ подданныхъ, она 
въ значительной степени замедляла демократи
ческую эволющю страны.

Этимъ объясняется та крайняя медленность, 
съ которою, не смотря на громадныя силы оппо- 
зищоннаго движешя, совершилось лреобразоваше 
англшскихъ учреждены.

Английская демократическая п а р т  первая 
въ Европе начала свою пропаганду. Программа 
всехъ европейскихъ демократическихъ партш 
впервые въ XIX столетш была формулирована 
англшскими радикалами 1814 г. Ни одна изъ 
демократическихъ парий не приводила въ дви
ж ете такихъ огромныхъ массъ, какъ эти ради
калы, хартисты, ирландцы 0 ‘Коннелл и pa6o4ie, 
производившие манифестант въ 1866 г. Ан
ш я — страна колоссальныхъ волненШ и мани
фестаций. Но эти демократичесюя массы, пре- 
клонявппяся передъ законностью, останавлива
лись передъ сопротивлешемъ ариетократиче- 
скаго правительства, которое, располагая вла
стью, сдерживало ихъ безъ большого труда, по- 
средствомъ арестовъ, исключительныхъ зако- 
новъ и солдатъ. Втечете полувека эти массы 
добились путемъ манифестант меныпихъ ре- 
зультатовъ, чемъ горсть французскихъ револю- 
щонеровъ въ одинъ день однимъ сильнымъ уда- 
ромъ. Да и сверхътого, чтобы побороть консер
вативную аристокраию, эти массы должны были 
вступить въ союзъ съ либеральною аристокра- 
тей  и подчиниться ей; оне были вынуждены 
довольствоваться частичными реформами, на ко
торый соглашались ихъ союзники. Такимъ обра
зомъ были введены въ Англш, путемъ компро- 
миссовъ, почти всеобщее избирательное право, 
почти обязательное первоначальное обучеше, 
неполная равноправность вероисповеданш въ 
Ирландш, ее вполне выборная местная ад- 
министращя, и вполне демократическое рабочее 
законодательство.

Во всехъ этихъ реформахъ руководящая роль 
принадлежала главному штабу либеральной пар
ии; демократичешя же массы рабочихъ и ир- 
лаедцевъ въ начале движешя сообщали ему си-

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 9 2
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лу, чтобы выдвинуть впередъ реформу, а въ кон
це производили решительный манифестами, что
бы, запугавши консерваторов!,, сделать реформу 
необходимой. Старые радикалы требовали полной 
избирательной реформы и успели вырвать только 
частичныя реформы 1832 а 1867 годовъ, за каж
дою изъ которыхъ сд'Ьдовалъ рядъ другихъ демо
кратическихъ и св^тскихъ реформъ. Ирландцы 
требовали и добились политической равноправ
ности вероисповедавШ. Завоевавъ, посредствомъ 
избирательнаго права часть политической вла
сти, радикалы и ирландцы мало-по-малу про
никли въ либеральную иартт, и кончили тймъ, 
что заставили ее принять свою программу home- 
rule и демократическихъ реформъ, такъ что 
сделалось трудньшъ отличить либерала отъ ра
дикала или ирландца. Даже консервативная пар

ия до такой степени смешалась съ группою 
радикальныхъ ушонистовъ, что приняла на себя 
инищативу демократическихъ м’Ьръ. Такимъ об- 
разомъ разрушался, но по частямъ, старый по- 
рядокъ, защищаемый привилегированеымъ ан- 
глШскимъ большиествомъ, подъ напоромъ боль
шинства неанглшекаго. Новый режимъ устанав
ливался безъ общаго плана, удержавши коро
левскую власть и иаслгЬдетвенныхъ лордовъ, при
вилегированную государственную церковь, без
возмездность выборныхъ должностей, ограниче- 
шя избирательнаго права. Обрывки старыхъ 
учреждены смешиваются съ новыми въ одномъ 
противоречивомъ целомъ, въ которомъ невоз
можно предвидеть, что рухнетъ и чтб уцелеетъ. 
Отсюда —  неясный характеръ политической 
жизни въ современной Англш.
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Возстановлеше Бурбоновъ.— После оконча
тельна™ поражешя Наполеона и капитулящи 
Парижа, во Францш не оставалось никакого пра
вительства. Оно было ей дано Союзниками. Союз
ники не хотели ни республики, ни Наполеона. 
Имелись въ виду три кандидата на престолы
1) сынъ Наполеона (король Рямскш) подъ ре- 
гентствомъ его матери, эрцгерцогини Марш-Лу- 
изы, дочери австршскаго императора; 2) одинъ 
изъ французскихъ генераловъ (иыператоръ Але- 
ксандръ имелъ въ виду Бернадотта); 3) прежняя 
французская королевская фамшпя. Римскаго ко
роля устранили, опасаясь слишкомъ большого влг- 
яшя Австрш. Возвести на престолъ фраецузскаго 
генерала составляло личноежелате Александра I, 
остальные Союзники нежелали этого. Оставались 
Бурбоны. Одинъ Александръ I быдъпротивъ нихъ. 
На свиданш съ Меттернихомъ въ Ланграхъ онъ 
предложилъ созвать избирательный собрашя 
Франщи для выбора депутатовъ, которые и 
решили бы участь страны,- союзныя армш сдер
живали бы агитаторовъ. Меттернихъ отказался 
отъ всякихъ «опытовъ съ принципомъ народ- 
наго самодержав1я». «Это было бы, сказалъонъ, 
возобновлешемъ Конвента и реводющонныхъ не- 
истовствъ... Къ тому же о чемъ будетъ разсуж- 
дать это собрате? Вгьдь законный король—на 
лицо>.

Въ конце концовъ Александръ перешелъна сто
рону Бурбоновъ. Затруднеше состояло въ томъ, 
чтобы заставить Францш признать ихъ. Англш- 
ское правительство успело убедить Союзниковъ 
признать тотъ принципъ, что возстановлешя мо- 
нархш следовало ожидать отъ самой французской

нащи, чтобы'не казалось, что они непосредствен
но вмешиваются во внутреншя дела Франщи; 
затемъ Союзники вступили бы въ переговоры 
съ цравительствоыъ, признаннымъ французами. 
Между темъ Союзники были сильно поражены 
темъ, что, проходя черезъ Францш, они ни
где ничего не слышали о Бурбонахъ: новое по
колете, воспитавшееся во времена республики 
и имперш, Бурбоновъ не знало. Въ марте 
Меттернихъ писалъ: . «Вторжете доказало толь
ко безпримерное отсутсипе воли у громаднаго 
большинства французскаго народа... По вопросу 
о Бурбонахъ, французскш народъ никогда не при
меть на себя инициативы; принципы, провоз
глашенные Союзниками, препятствуютъимъ при
нять эту инищативу на себя. Бурбоны должны 
действовать сами». И такъ, необходима была 
какая-нибудь манифестащя въ пользу Бурбоновъ. 
Талейранъ устроилъ ее. Будучи членомъ регент
ства, учрежденнаго Наполеономъ въ Париже на 
время своего отсутствгя, онъ послалъ въ лагерь 
Союзниковъ одного роялиста; графъ д’Артуа по
слалъ съ своей стороны другого. Союзники ре
шили (20 марта) обещать свою поддержку пар
ии  Бурбоновъ, если эта пария заявить о себе 
публично. Они дозволили графу д’Артуа утвер
диться въ провинщяхъ, занятыхъ ихъ войсками, 
и обещали отдать въ управлете его сторонни- 
камъ все области, которыя объявятъ себя за 
Бурбоновъ, причемъ гарантировали имъ во всехъ 
случаяхъ безнаказанность. Но, поддерживая Бур
боновъ, Союзники советовали имъ быть осто
рожными. Англшское правительство советовало 
Людовику ХШ 1 не показываться пока во Фран-
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цщ; Меттернихъ рекомендовалъ графу д’Артуа 
не давать никакихъ должностей эмигрантами

При всту плеши въПарижъ (31 марта 1814 г.) 
союзники были согласны между собою. Въ афише, 
расклеенной префектами, объявлялось, что Импе- 
раторъ Александръ беретъ Парижъ подъ свое по
кровительство. Въ афише австрШскаго генерала 
говорилось: «Государи желаютъ для Францш бла
готворной власти, которая водворила бы общее 
conacie между всеми нащямн. Отъ Парижа за- 
виситъ ускорить общш миръ. Пусть оеъ выска- 
жетъ свое желаше, и армтя, находящаяся подъ 
его стенами, поддержитъ его p'femeeie».

Утромъ нисколько дворянъ роялистовъ пока
зались съ белыми кокардами. Ихъ встретили кли
ками: «Да здравствуетъ императоръ!». Но афиши 
придали имъ смелости; они проходили по ули- 
дамъ съ белыми платками на своихъ тростяхъ 
и кричали: «Да здравствуетъ король!».

Затемъ, когда союзники совершили свое всту- 
плеше въ Парижъ (черезъ Сента-Мартэншя во
рота), роялисты шли около царя и кричали: «Да 
здравствуетъ Александръ! Да здравствуютъ Бур
боны!».

Вечероыъ происходило сов&щаше у Талейрана; 
присутствовало восемь человйкъ: Александръ и 
его два советника, король прусскш, два австр1ица 
(Шварцепбергъи Лихтенштейнъ) и два сановника 
Наполеона, Дальбергъ и Талейранъ. Союзники 
еще возражали, что Франщя не желаетъ Бурбо- 
новъ. Талейранъ взялся устроитьтакъ, чтобы ихъ 
пригласили на тронъ оффищальныя власти, и со- 
ставилъ следующую декларацию отъ имени госу
дарей: «Они не вступятъ въ переговоры ни съ 
Наполеономъ, ни съ кЬмъ-либо изъ его дома; 
они отнесутся съ уважешемъ къ старой Фран
ции, какою она была подъ властью ея законныхъ 
королей; они признаютъ и гарантируютъ консти- 
туцпо, которую Франщя дастъ сама себе. Они 
приглашаютъ сенатъ назначить временное пра
вительство, которое будетъ управлять страною 
и приготовитъ конститущю».

Сенатъ назначилъ временное правительство 
изъ пяти членовъ и редактировалъ конституцт, 
оставлявшую неприкосновенными всЬучреждееАя 
имперш, или, выражаясь точнее,.общественное 
положете в сехъ лицъ, пршбретенйое ими въ прав- 
леше Наполеона. Онатарантировала сенату и за
конодательному корпусу ихъ дальнейшее суще- 
ствоваше въ качестве основныхъ государствен- 
ныхъ учреждешй; армги— ея жалованье, чины и 
отлич1я; кредиторамъ государства— признаше 
государственнаго долга; лицамъ, кушвшимъ 
нацгоналъньгя имущества, —- неотъемлемое 
право собственности на нихъ. Она обещала сво
боду вероисповеданш, свободу печати и свободу 
выражешя политическихъ убежденш. И такъ, 
импер1я была упразднена учреждешяни самой 
имперш, или, точнее, меньшинствомъ въ этихъ 
учреждещяхъ: сенатъ— 63 голосами изъ 142,. а

палата— 77 изъ 303 объявили Наполеона ли- 
шеннымъ трона, «право престолонаслед1я, уста
новленное въ его семействе»,—отмененнымъ, на- 
родъ и apMiio— освобожденными отъ присяги ему. 
Наполеонъ, по совету своихъ маршадовъ, отрекся 
отъ престола въ Фонтенебло.

Только после этого сенатъ издалъ декрета: 
«Французскш народъ свободно призываетъ на 
тронъ Людовика Французскаго, брата послтьд-. 
няго короля», и прибавилъ, что сенаторы со
храняют свой санъ (6 апреля). Союзники могли 
наконецъ вступить въ переговоры съ француз- 
скимъ правительствомъ. Они начали съ того, что 
заключили nepeMspie съ графомъ д’Артуа, чтобы 
дать возможность воротиться во Францш фран- 
цузскимъ войскамъ, разбросаннымъ по, крепо- 
стямъ вне Фравцш (23 апреля); затемъ они 
заключили миръ съ Людовикомъ XVIII (30 мая). 
Союзники хотели быть умеренными въ своихъ 
требовашяхъ: они признали за Франщей ея тер- 
риторш 1792 года, даже съ кое-какими при- 
бавлешями; отказались отъ всякаго денежнаго 
вознаграждешя; не настаивали на уплате Пруссш 
за поставки въ армш Наполеона, «чтобы пока
зать ихъ желаше изгладить все следы этихъ не- 
счастныхъ временъ»; они даже не потребовали воз- 
вращешя картинъ, взятыхъ Наполеономъ и поме- 
щенныхъ во французсше музеи. Они выждали об- 
народоваегя Людовикомъ XVIII хартш, гаранти
рующей Франщи либеральную монархио, азатемъ 
вышли изъ страны со своими арм1ями.

Политическ'ш учрежден1я Хартш.— Союзники, 
требовали для Франщи конститущоннаго образа 
правлешя. Когда графъ д’Артуа прислалъ про
екта декларащи, въ которой ничего не говорилось 
о конститущонеыхъ гаранияхъ, то даже Меттер
нихъ потребовалъ, чтобы король обязался управ
лять согласно конститущоннымъ формамъ. Всту- 
пивъ во Францш, Людовикъ XVIII отказался отъ 
присяги конститущи, составленной сенатомъ; но 
въ Сентъ-Уанской декларацш (2 мая) онъ из- 
ложилъ обпця основашятой либеральной консти
тущи, которую обещалъ предложить сенату и за
конодательному корпусу: представительный об- 
разъ правлешя съ двумя палатами, вотирующими 
налоги,— ответственные министры,—несменяе
мые судьи,— свобода вероисповеданш, печати, 
личности,—гарания чиновъ, государственнаго, 
долга, нащональныхъ имуществъ, ордена Почет- 
наго Леиона,— доступъ къ должностям^ откры-. 
тый всемъ французами

Конститущонная хартгя (1814 г.) уста
новила монархию. Но возстановлеше королевской 
власти вовсе не было возстановдешемъ стараго по
рядка. Францш сохранила свой общественный 
строй, какимъ его сделала револющя, а равно 
административную организа-щю, установлен
ную Наполеономъ. Револющя создала общество, 
основанное на равенстве передъ закономъ, безъ 
делешя на оффищально признанные классы, безъ
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государственной церкви, безъ привилегш;— об
щество, въкоторомъ н£тъ никакихъ насл'Ьдствен- 
ныхъ общественныхъ преимуществу кроме на
следственна™ права собственности, и въ кото- 
ромъ самая собственность распределена между 
болыпимъ числомъ жителей. Ilanepia организо
вала особое сословге чиновниковъ, разделенное 
на различныя ведомства по роду занятш (арм!я, 
духовенство, судъ, администращя, ведомство пря- 
мыхъ и косвенныхъ налоговъ, пути сообщешя, 
ведомство народнаго просвещешя); это сословие 
было сильно централизовано, подъ управлешемъ 
всемогущихъ министерствъ, находящихся въ Па
риже; члены его выбирались безъ всякаго раз- 
лич1я по происхожденш, на практике были не
сменяемы и были проникнуты сильнымъ корпо- 
ративнымъ духомъ, и на протяженш всего госу
дарства следовали темъ же самымъ законамъ и 
постанов л ешямъ. Въ 1814 г. нащя уже имела 
свой общественный и административный строй. 
Она была темь, чемъ остается и по настоящее 
время— демократическимъ обществомъ, кото- 
рымъ управляетъ централизованная бюрокра- 
тгя. Но механизмъ центральнаго правительства 
не быль еще установденъ; Франщя стремилась 
его установить. Она употребила XIX векъ на то, 
чтобы выработать себе строй политически.

Людовикъ ХУШ сохранюсь все учреждетя им- 
перш, судебныя установления, кодексы, админи
страцию, церковь, наполеоновскую организацш 
ведомства народнаго просвещешя, орденъ Пбчет- 
наго Лепона, Нащональный Банкъ, даже импе
раторское дворянство. Онъ отменилъ только ре- 
крутскш наборъ и косвенные налоги (droits 
r&mis), которые сделали Наполеона непопуляр- 
нымъ *). Ему оставалось организовать верхов
ную власть. Александръ и англичане советовали 
ему принять представительный образъ правле- 
шя; сенатъ требовалъ того же; Бенжаменъ Кон- 
станъ противополагалъ эту форму .правлев1я 
деспотизму Наполеона; Людовикъ XYIII согла
сился. Такъ какъ англшская конститущя вновь 
вошла тогда въ моду, то за образецъ приняли 
Англш, въ которой конститущонная монарх1я 
существовала уже более столеия, и перенесли 
во Франщю весь англшскш политически меха
низмъ. Управлейе страною было разделено 
между тремя властями: королемъ, палатою 
поровъ, назначаемыхъ королемъ и наследствен- 
ныхъ, какъ англшсше лорды, и палатою deny- 
татовъ, избираемыхъ, какъ и депутаты англш- 
ской палаты общинъ, избирателями, удовлетво
ряющими установленному цензу. Такъ-же какъ 
въ Англш, бюджетъ вотировался одною палатою 
депутатовъ; законы вотировались обеими пала
тами; министры могли привлекаться къ судебной 
ответственности палатою депутатовъ; судьями

*) Рекрутскш паборъ былъ скоро замЪненъ вербов- 
кой, а косвенные налоги возстановлены подъ другныъ 
назвашемъ (contributions indirectes) .
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являлись пэры. Члены обеихъ палатъ не полу
чали жалованья. Такъ-же какъ въ Англш, король 
имелъ право назначать министровъ, утверждать 
законы, созывать и распускать палату депута
товъ и отсрочивать ея заседашя; министры были 
ответственны, т. е. палаты могли подвергать ихъ 
судебному преследование за ихъ политичесшя 
дёйств1я. Палаты должны были созываться еже
годно; всяк1Й актъ, подписанный королемъ, дол- 
женъ былъ быть скрепленъ подписью министра; 
печать должна была быть свободной. Все это были 
англш ш я гарантш противъ произвола. Введены 
были даже некоторые англшше обычаи: трон
ная речь при открыты сессш и ответный адресъ 
палаты. Такъ-же какъ и въ Англш, установлен
ный учреждешя предполагались неизменными; не 
было указано способа пересмотра конетитуцш.

Этотъ порядокъ оставдядъ неразрешенными 
три политическихъ вопроса.

1) Каковы будутъ отношешя между королемъ 
и выборной палатой? Этотъ вопросъ не былъ 
решенъ тогда даже въ Англш. Могъ-ли король 
назначать министровъ по своему усмотреть), 
согласно теорш TopieBb? Или же онъ долженъ 
былъ брать ихъ изъ среды большинства пала
ты, согласно теорш виговъ? Это былъ вопросъ 
капитальный: въ стране, управляемой исклю
чительно чиновниками и имеющей постоянную 
армш, сопротивляться которой невозможно, 
власть действительная находится въ рукахъ 
исполнительной власти, располагающей чинов
никами и арм1ей. Тотъ есть настоящщ носитель 
верховной власти, отъ кого зависать министры.

2) Каковъ будетъ составь избирателей? Хар- 
Tia определяла цифру налога, уплата котораго 
требовалась для того, чтобы быть избирателемъ 
(300 фраековъ); но она не установила порядка 
производства выборовъ.

3) Какими постановлешями будетъ обезпечена 
свобода печати?

Два последнихъ вопроса должны были быть 
решены путемъ обыкновенныхъ законовъ, не 
включенныхъ въ конетитуцш, а потому всегда 
доступныхъ новому обсужденш палатъ. Власть 
назначать, министровъ, избирательная система и 
законы о печати, вотъ три вопроса, по которымъ 
предстояла борьба парий и на которыхъ должна 
была сосредоточиться политическая жизнь во все 
продолжеше Реставрацш.

Услов1я политической жизни.— Чтобы по
нять исторш этой политической борьбы, необ
ходимо ясно представить себе услов1я француз
ской жизни того, времени; а это потребуетъ не- 
котораго внимае1я со стороны читателей, такъ 
какъ одни и те же назвашя (избиратели, па
латы, газеты) обозначаютъ въ настоящее время 
совершенно друие предметы,— до такой степени 
изменилось французское общество съ 1814 г.

Экономическая жизнь Францш была подавлена 
войнами имперш, которыя изолировали страну

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 1 0 0



1 0 1 Ф P A H Ц I Я. 102

и вынуждали ее обходиться безъ произведет! 
англшской промышленности. Благодаря этому, на 
востоке и въ Нормандш возникла промышленная 
аристократ влад'Ьльцевъ железныхъ заводовъ и 
мануфактурныхъ фабрикъ, пользовавшаяся на 
французскомъ рынке моношшей, которую она и 
хотела удержать за собою. Земельная аристокра
т а  крупныхъ собственниковъ хотела поддержи
вать высошя ценынахдебъ. Коалищяэтихъ двухъ 
аристократы господствовала въ палатахъ и стре
милась запереть границы посредствомъ такой та
моженной системы, которая продолжала бы кон
тинентальную блокаду Наполеона. Подвижной та- 
рифъ облагалъ ввозимый хлебъ пошлиною, кото
рая становиласьтймъ выше, ч4мъ ниже были цены 
на хлебъ, такимъ образомъ, чтобы обезпечить 
французскихъ землевладе л ьцевъ отъ падешя цЪнъ 
ниже известнаго минимума; это было подражаше 
аншйскимъ хдебнымъ закономъ (corn laws). 
Протекщонный тарифъ на железо и ткани былъ 
запретительнымъ и дЬлалъ Франщю закрытымъ 
рынкомъ, предоставленнымъ французскимъ про- 
мышленникамъ. Робшя попытки правительства 
открыть Франщю для иностранной торговли окан
чивались, вплоть до 1860 г., лишь понижешемъ 
пошлинъ на некоторые предметы.

Со времени Учредительна™ Собрашя, рабоч!е 
не имели права входить между собою въ соглаше- 
шя, чтобы устанавливать услов1я труда. По уго
ловному кодексу, стачка и даже ассощащя со
ставляли преступлете, наказуемое тюрьмою. Ра- 
боч!е оставались изолированными, безъ всякой 
связи между собой, кроме остатковъстарыхъ то- 
вариществъ (сотрадпоппаде), сохранившихся 
въ нйкоторыхъ ремеслахъ; они были беззащитны, 
отданы на произволе хозяевъ и подчинены над
зору, посредствомъ рабочихъ книжекъ. Они были 
невежественны, зависимы и устранены отъ вся
кой политической жизни; и однако именно изъ 
ихъ среды выходили энтуз1асты и фанатики, ко
торые составляли таиныя общества и произво
дили мятежу. Въ деревне, фермеры и полов
ники (metayers), составлявпие большую часть 
населешя, въ особенности на западе и въ центре, 
были въ зависимости отъ крупныхъ землевла- 
дельцевъ. Такимъ образомъ, несмотря на равен
ство, установленное закономъ, французское об
щество было разделено на классы: оно состояло 
изъ дворянской и буржуазной аристократии, круп
ныхъ собственниковъ и крупныхъ промышленни- 
ковъ, И8ъ средней буржуазш мелкихъ собствен
никовъ и чиновниковъ и изъ беднаго и зави- 
симаго пролетар1ата.

Буржуаз1я еще вела простую и малоподвижную 
жизнь, жизнь маленькаго городка, монотонную, 
безъ комфорта, безъ развлечены, безъ умствен
ной деятельности, рабски подчинявшуюся обще
ственному ыненно. Сообгцешя были еще очень 
затруднительны. Существовали только старыя 
дороги, дурно устроенныя и плохо содержи-

мыя, мощеныя камнемъ, изрытыя телегами (шос- 
сироваше дорогъ началось только при Луи-Фи
липпе). Железныя дороги стали строиться, соб
ственно говоря, только съ 1848 года; до техъ 
поръ довольствовались дилижансами. Дилижансы, 
славивпиеся своею быстротою, употребляли три 
дня на переездъ отъ Парижа до «Иона. Почта 
была основана на принципе платежа почтовыхъ 
расходовъ получателемъ; цены были высошя. Въ 
1829 г. существовало только 1,300 почтовыхъ 
конторъ, и, за исключешемъ городовъ, не было 
почтальоновъ для доставлешя писемъ на домъ.

Продолжительныя войны почти совсемъ npi- 
остановили умственную жизнь; ея традицш со
хранились только между стариками, пережив
шими XYIII столеие (идеологами); новое поко
лете не получило правильнаго образоватя. На
чалась умственная реставращя; вновь принялись 
учиться и учить. Факультеты были организо
ваны, какъ спещальныя школы (говорили: гикола 
правоведетя, медицинская школа); студенты 
были малочисленны, но общество, спешившее 
научиться, посещало публичный лекщи, читало 
историчесшя сочинетя и создавало репутацш 
великихъ ученыхъ профессорамъ й популяри- 
заторамъ (Кузенъ, Вилльменъ, Гизо, Or. Tieppn, 
де-Барантъ). Литература, въ которой, за исклю- 
чешеыъ Шатобр1ана и Беранже, фигурировали 
только иностранцы (г-жа де Сталь, Бенжаменъ 
йонстанъ, де Местръ), обновляется подражатемъ 
иностранныыъ литературамъ. Среднее образова- 
Hie, по прежнему составлявшее монополт уни
верситета (ведомство народнаго просвещешя), 
было разделено между государственными гимна- 
31ями (colleges) и низшими духовными семи- 
нар1ями; и те, и друпя были закрытыми, съ 
монастырской дисциплиной, съ прдразделешями 
на классы, съ одеообразнымъ обучетемъ, осно- 
ваннымъ на мертвыхъ языкахъ и математике, 
т. е. на иезуитской школьной системе. Первона
чальное обуяете было въ болыпомъ пренебреже- 
ти ; оно не поощрялось ни правительствомъ, ни 
буржуаз1ей. Въ 1821 г. въ 25,000 общинъ не 
было школъ, а школьный бюджетъ не превы- 
шалъ 50,000 франковъ; да и этотъ малый бюд
жетъ правая сторона палаты хотела уничтожить. 
Только после закона 1833 г. принялись за устрой
ство первоначальныхъ школъ. Поэтому огромное 
большинство французовъ не умело читать; ум
ственная жизнь-въ народе почти отсутствовала.

Релипя находилась въ упадке. Малочислен
ное духовенство потеряло отчасти свое Baiame; 
буржуаз!я не посещала церквей; редипозныхъ 
сочиненш почти не издавалось. Бъ протестант
ской церкви релипозная жизнь, остановленная 
вековымъпреследоватемъ, возобновилась только 
наружнымъ образомъ. Въ католической церкви 
произошла релипозная реставращя, руководимая 
сначала конгрегащей, частнымъ обществомъ, 
основанннымъ въ 1816 году, затЬмъ— 1езуитами,

4*
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а съ 1830 года— парыей либеральныхъ католи- 
ковъ (Ламенне, Монталамберъ, Лакордеръ), ко- 
торымъ удалось ввести религно въ моду. Въ про
тестантской церкви произошла подобная же' ре- 
ставращя, подъ влктем ъ  иностранныхъ проте- 
стантовъ. Но до 1840 года релииозная деятель
ность была слишкомъ слаба, чтобы вл1ять на 
общественную жизнь.

Преобладающею чертою политической жизни 
этого времени было то, что въ ней участвовала 
лишь малая часть населешя. Все чернорабочие, 
ремесленники, крестьяне, мелые торговцы, почти 
все должностныя лица, все низшее духовенство и 
большая часть буржуазш были исключены изъ 
нея. Избирательное право казалось столь опас
ною силою, что его можно было дать только 
очень небольшому числу французовъ. Всеобщая 
подача голосовъ напоминала о конвенте и пле- 
бисцитахъ Наполеона. Поэтому за основу изби- 
рательнаго права, не колеблясь, приняли, какъ 
въ Англш, имущественную состоятельность, удо
стоверявшуюся уплачиваемымъ налогомъ. Но 
тогда какъ въ Англш традицшнная цифра, да
вавшая избирательное право (franchise), была 
очень низка, что придавало выборамъ народный 
характеръ, французская хария установила очень 
высокий избирательный цензъ, что придавало 
всему строю характеръ плутократически!. Нащя 
была разделена на два класса: громадное большин
ство было лишено всехъ подитическихъ правъ; 
очень незначительное меньшинство пользовалось 
избирательнымъ правомъ (до 1830 г., при цензе 
въ 300 франковъ отъ 88,000 до 110,000; 
после 1830 года, при цензе въ 200 франковъ, 
отъ 166,000 до 241,000); эти избиратели, 
настояпця политичесшя особы, созывались въ 
главномъ городе местности и составляли изби
рательную коллеггю (подобную теперешнимъ 
избирательнымъ коллешмъ для выбора сенато- 
ровъ). Каждый вотировавши писалъ собственно
ручно имя кандидата, за котораго онъ подавалъ 
голосъ, на особомъ билетике.

Политическая печать имела тотъ же харак
теръ плутократической привилегш. По примеру 
Англш, отъ подитическихъ газетъ требовался 
большой залогъ (обыкновенно 200,000 фран- 

. ковъ); кроме того оне были обложены гербо- 
вымъ сборомъ въ 10 сантимовъ съ каждаго 
экземпляра и почтовою платою въ 5 сантимовъ. 
Газеты отдельными нумерами не продавались, оне 
имели только подписчиковъ, причемъ подписная 
цена была очень высокой, такъ какъ каждый 
нумеръ уже быдъ обложенъ пошлинами въ 15 
сантимовъ. Подписка была роскошью, которою 
могли пользоваться только люди состоятельные, 
да и те  часто выписывали газету въ складчину. 
Газетъ было очень мало, три или тетыре у 
каждой партш; до 1830 года газеты печата
лись не более какъ въ 15,000 эквемпляровъ. 
Въ 1824 году въ одномъ секретномъ донесеши

число экземпляровъопнозищонныхъ газетъ опре
делено въ 41,000, а правительственныхъ— въ 
15,000. Въ 1830 г. газета le Constitutionnel 
имела 23,000 подписчиковъ, и это считалось 
огромнымъ успехомъ. Въ этихъ газетахъ печа
тались только политичешя и литературный 
статьи безъ подписи авторовъ, согласно англш- 
скому обычаю. Когда въ 1836 году газета Ы 
Presse стала печатать статьи по развымъ дру- 
гимъ предыетамъ, то на это смотрели какъ на 
настоящую револющю въ печати; а когда та же 
газета, чтобы покрыть расходы, начала печа
тать платяыя объявдешя, то это произвело боль
шой скандаль. Газеты эпохи Реставращи, доро- 
пя, безсодержательныя и монотониыя, нисколько 
не походили на печать нашего времени. Но 
именно потому, что ихъ было мало, оне поль
зовались всемогущимъ вл1яшемъ на своихъ под- 
писчиковъ. Всякш читалъ только одну газету и 
держался ея мнешя.

Съ другой стороны, правительство наблюдало 
за газетами съ щепетильностью, ’ для насъ со
вершенно непонятною. Оно привлекало ихъ къ 
суду за всякую оппозищонную статью, въ ко
торой можно было заподозрить оскорбительное 
намереше. Въ 1818 г., при либеральноыъ ми
нистерстве, авторы Исторической Библго- 
теки были присуждены къ тюремному заклю- 
четю на шесть месяцевъ за то, что, «подъ 
предлогомъ собирашя матер1аловъ для современ
ной исторш, они разыекиваютъ п помещаютъ 
въ своихъ компилящяхъ документы, которыми, 
съ помощью сопровождающихъ ихъ примечанш 
и оценокъ, почти всегда вмеютъ въ виду на
бросить неблагопр1ятеую тень на правитель
ство... и этимъ обнаруживают постоянное и 
преднамеренное недоброжелательство». Законъ 
1819 года, самый либеральный изъ всехъ вако- 
новъ этого першда, все еще признавалъ престу- 
плешемъ оскорблеше королевскаго величества, 
а за оскорблеше королевскаго величества пре
следовали одного автора, который назвалъ швей
цар цевъ королевской гвардш сателлитами и яны
чарами.

Сто дней и вторая Реставрация.— После воз- 
вращешя Людовика XYIII полагали, что для 
Франщи наступилъ перщ ъ политическаго успо- 
коешя. Король оставилъ на местахъ должност- 
ныхъ лицъ Имперш и даже министровъ Напо
леона (Талеиранъ, Фуше, баронъ Луи). Боль
шинство пэровъ были назначены изъ сенато- 
ровъ Имперш. Новыхъ выборовъ не произвели; 
въ 1814 г. для разсмотрешя бюджета была со
звана палата Имперш. Казалось, что Людовикъ 
XYIII искренно примирился съ обществомъ, со- 
зданнымъ револющей, а общество, радуясь оконча- 
шю воины, искренно примкнуло къ Бурбонамъ, 
этой «безспорной династш», какъ говорилъ Бен- 
жаменъ Констанъ. Чтобы отметить это примире- 
ше, Беньо сочинилъ историческую фразу, приди-
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санную по его возвращенш графу д’Артуа: «Ни
что не изменилось во Франщи, только стало од- 
яимъ французомъ больше». Политичеокихъ пар- 
тш не возникало; палата занималась только фи
нансами.

Это согламе продолжалось не долго. Еороль, 
его братъ, его приближенные, не совершая ни
чего важнаго, оскорбляли однако и безпокоили 
французское общество своими устарелыми npie- 
мами. Корольсталъ называться ЛюдовикомъХТШ 
и помечать указы восемвадцатымъ годомъ своего 
царствованз'я, какъ-будто для того, чтобы пока
зать, что окъ не призиаетъ законности пред- 
шествовавшихъ ему нравительствъ. Онъ титуло- 
валъ себя королемъ Божгею милостт, не 
упоминая о воле нацш; онъ назвалъ конститу- 
щю старымъ средневековымъ иыенемъ— консти- 
тущонною хартгею и обнародовалъ ее со ста
рою формулой:’ «даруемъ и жалуекъ», какъ бы 
хартш, дарованную королевскою милостш, и на 
которую нащя не имела никакого права. Были 
возстановлены красные мушкетеры и телохрани
тели,- съ -дворянствомъ имперш обращались при 
дворе съ меньшимъ внимашемъ, чемъ съ дво
рянствомъ стариннымъ. Графъ. д’Артуа, поме- 
щавш1йсявъ Марсанскомъ павильоне, окружить 
себя эмигрантами, которые толковали объ ото- 
бранш нащонадьныхъимуществъ. Этимъ прибли
женным^ которыхъ прозвала «министерствомъ 
антресолей», приписывали вл!ян1е на правитель
ство. Въ нровинщи возстановили релииозныя 
процесс!и и обязательность воскреснаго отдыха. 
Все эти меры, имевпия скорее символическш 
характеръ, вызывала въ буржуаз1и опасен1е,что 
дворъ хочетъ возстановить старый порядокъ. 
Перемена знамени усилила эти опасешя. Трех
цветное знамя было знаменемъ арм!и; белое— 
знаменемъ эмигрантовъ. Графъ д’Артуа вступидъ 
въ Парижъ съконвоеыъ, имевшимъобе кокарды, 
но король приказалъ трехцветную кокарду окон
чательно заменить белою. Эта замена унижала 
солдатъ, какъ знакъ поражешя.— Офицеры, воз- 
вративпнеся изъ чужихъ странъ, бывшихъ заня
тыми французскими гарнизонами, былислипшшъ 
многочисленны для армш на мирномъ положенш; 
ихъ уволили въ отпускъ съ половиннымъ жало- 
ваньемъ.— Военнымъ министромъ назначили не- 
популярнаго генерала Дюпона, того самаго, кото
рый сдался на капитулянт въ Байлене. Все 
эти меры раздражили армш. Образовалась пи- 
перьялистская пария, состоявшая преимуще
ственно изъ офицеровъ. Бывшш министръ полй- 
цш Наполеона, Фуше, вошелъ въ тайное согла- 
ineflie съ некоторыми генералами, чтобы возвра
тить императора. Извещенный объ этоыъ, Напо- 
леонъ высадился во Франщи. Избегая долины 
Роны, где преобладали роялисты, онъ прошелъ 
черезъ горы Дофйнэ и появился .въ Лшне. Арм1я 
присоединилась къ нему безъ битвы и вновь на
дела трехцветную кокарду; покинутые Бурбоны

бежали въ Бельию. Наполеоеъ, чтобы не оста
ваться изолированным^ хотелъ вступить въ со- 
гдашеше съ либералами и даже республиканцами. 
Онъ поручилъ Бенжаменъ Констану составить 
либеральную конституцию и обнародовалъ ееподъ 
назван1емъ Дополнителънаго акта къ коп- 
ститущямъ импергщ онъ даже отдалъ ее на 
утверждеше народа, приглашая всякаго гражда
нина внести свое имя въ особые списки. Собрали 
1.500,000 голосовъ. Конститущя установляла 
те же порядки, что и харт1я; но она не была_ 
приведена въ действ1е. Судьба Фравцш зависела 
отъ войны. Союзники отказались признать На
полеона. Ихъ армш находились еще въ сборе. 
Бельпйская кампашя решила падете Имперш 
и возвращен1е Бурбоновъ. Наполеонъ отрекся 
отъ престола и провозгласилъ своего сына На
полеона II императоромъ фраицузовъ. Но 
палаты образовали временное правительство изъ 
пяти членовъ, которое избегало признать фор
мально НаполеонаН и управляло имепемъфран- 
цузскаю парода. Затемъ прибыли Союзники, а 
съ ними Людовикъ XVIII и белое знамя.

ПоследспПя Ста дней.— Эпизодъ Ста дней 
былъ не более какъ военнымъ возыущетемъ, 
pronunciamento Наполеоновской армш. Но, вы- 
звавъ вмешательство Союзниковъ, онъ породилъ 
последсттая огромной важности:

1- е. Прежде всего вторжеше союзниковъ, з'а 
которымъ последовала продолжительная оккупа- 
щя. Союзники, сильно раздраженные противъ 
французовъ, уже не щадили ихъ, какъ щадили 
въ 18Г4 году; они потребовали контрибуцш въ 
700 миллшовъ франковъ, которые следовало 
уплатить втечете 5 летъ, и содержания окку- 
пащонной армш, состоявшей изъ 150,000 чело- 
векъ, втечете трехъ или пяти летъ.

2- е. Последовали новыя, более невыгодныя 
террнтор1адьныя изменешя. Трактатъ 1815 г 
отнялъ у Франщи, -кроме Савойи, еще некото
рые участки ея прежней территорш 1790 года, 
въ сложности полъ-милдшна жителей; да еще 
Александръ I и Аншя должны были воспроти
виться дальнейшему расчденевш Франщи, кото
рого требовали Прусс1я, Австр1я и немецюе 
государи.

3- е. Наконецъ, произошла глубокая перемена 
въ нащональныхъ и политическихъ чувствахъ, 
какъ во Франщи, такъ и въ Европе. Нашеств1е 
1814 года было непродолжительно и милостиво, 
а потому не вызвало продолжительная озлоб- 
лешя. Тогда союзники воевали только противъ 
Наполеона; они не коснулись ни внутренней не
зависимости, на старинной территорш Франщи. 
Возвращение Наполеона поссорило Фраецш съ 
Европой. Союзники, раздраженные противъ фран
цузовъ, которые покинули такъ легко своего за
конная государя, пришли къ убежденно, что, въ 
интересахъ мира, Европа должна надзирать за 
этимъ неисправимо револющоннымъ народомъ.
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Они начали вмешиваться во внутреннюю поли
тику Францш, наводя справки о положенш пар
тш, угрожая французскому правительству, и сго
вариваясь между собою на случай вооруженнаго 
вмешательства, для подавлешя новой революцш 
(секретный трактатъ 20 ноября 1815 года). Эта 
подозрительность евролейскихъ правительствъ 
относительно Францш перешла въ народное чув
ство,. по крайней мере въ среде немецкаго 
народа.

4-е. Съ другой стороны, и французы, понес- 
mie бодышя потери отъ продолжительная на- 
шеств!я и уязвленные въ ихъ патрштизме оттор- 
жешемъ части, территорш, считали поведете 
Союзниковъ въ 1815 году оскорблешенъ и зло- 
употреблетемъ силою. Съ техъ поръ француз- 
CEii патрютизыъ выражался въ заявдешяхъ о 
необходимости смыть посредствомъ новой войны 
позоръ трактатовъ 1815 года. Патршты чув
ствовали также зависимость Францш отъ ино- 
странныхъ государей, которые дозволяли себе 
вмешиваться во внутреннюю политику Францш. 
Это чувство выражалось въ ненависти къ коа- 
дицш, называемой неподходящимъ именемъ Свя- 
щеннаго Союза; отсюда —  привычка считать 
Францш врагомъ Европы.

5) Во Францш произошло новое распределе
ние парт1и; она разделилась на два лагеря: одни 
приняли сторону Наполеона и трехцветное знамя; 
друпе остались верными Бурбонамъ и белому 
знамени. Каждая сторона представляла собою 
коалицда безъ настоящаго политическаго един
ства.— Пария трехцветнаго знамени состояла 
изъ республиканцевъ имперхалистовъ. Республи
канцы, присоединившись къ старымъ солдатамъ, 
перестали считать Наполеона тираномъ. Тогда 
именно возникла Наполеоновская легенда; Напо
леона стали считать государемъ-патрштомъ, пре- 
следуемымъ ненавистью Союзниковъ за то, что 
онъ слишкомъ любитъ Францш, и вернувшимся 
въ 1815 году для защиты того, что Револющя 
завоевалаустараго порядка. Соединяли въ одномъ 
общемъ поклоненш Революцш и Имперш. Это 
смешете проявилось у писателей того времени, 
у П. Л. Курье, у Казим1ра де ла Винь и въ 
особенности у республиканца Беранже, стараго 
противника Наполеона, сделавшаяся нЬвцомъ 
императорской славы. Следы этого направлешя 
остались и въ историческихъ сочинешяхъ (Тьеръ, 
Волабелль). П а р т  трехцветнаго знамени вер
бовалась преимущественно среди офицербвъ и 
бывшихъ наполеоновскихъ чиновниковъ, а равно 
въ среде либеральной буржуазна, патрштовъ и 
рабочихъ большихъ городовъ. Это была п а р т  
военная и патрштическая; она старалась вы
звать ненависть къ чужеземцамъ и взывала къ 
нащональной чести; она упрекала Бурбоновъ въ 
томъ, что «они вернулись съ обозомъ враждебной 
армш»,въ томъ, что они— любимцы чужеземцевъ 
и принадлежать къ «Священному Союзу, губи

телю народовъ». Это была п а р т  демократиче
ская и светская, старавшаяся вызвать ненависть / 
къ старому порядку и обвинявшая Бурбоновъ въ 
томъ, что они хотятъ возстановить десятину, 
оброки и феодальный права, правилегш дворяа- 
ства, инквизицш и административную ссылку 
(lefctres de cachet).

Равнымъ образомъ и п а р т  белаго знамени 
состояла не изъ однихъ только сторонноковъ 
Хартш и конститущонной монархш.—  Пыдюе 
роялисты не довольствовались полу-реставращеи 
1814 года; они хотели сощальной реставрации 
коптръ-революцт, чтобы уничтожить ею плоды 
Революцш,— не будучи впрочемъ согласными 
между собою въ вопросе— въ какихъ размерахъ 
следовало возстановить старый порядокъ. Они 
особенно нападали на продажу нашональныхъ 
имуществъ и на конкордатъ. Эти роялисты «plus 
royalistes qfie le roi», прозванные ultras (край
ними), вербовались въ среде эмигравтовъ и по- 
местнаго дворянства, преимущественно наЗападй 
Францш. Они считали своимъ главою не короля, 
а его брата, будущаго короля Карла X. Францш 
разделилась на два непримириыыхъ лагеря. Въ 
Англш было также две партш; но оне боролась 
только по вопросу объ общемъ направлеыш поли
тики, о томъ или другомъ толкованш конститу- 
цш; во Франщи же было две революцшнныхъ 
партш, не признававшихъ конституцш: парйя 
крайнихъ (ultras), подобная англшскимъ яко
битам* XVIII с т о л е т , не признавала консти- 
туцш потому, что не признавала Револющи;— 
п а р т  либераловъ (такъ называлась республи- 
канско-иынерьялистская п а р т ,  не имевшая 
ничего себе подобнаго въ Англш) не призна
вала конституцш, потому что монарх1я отвергла 
нащонадьное знамя и мирилась съ иностраннымъ 
вмешательствомъ.

Контръ - революцшнный кризисъ (1815— 
1816 годы). —  Нашеств1е 1815 г. передало 
власть въ руки контръ-револющонной партш. 
Роялисты, поддерживаемые прйсутств1емъ союз- 
ныхъ армш, стали мстить за измену Ста Дней. 
Эта месть проявилась въ форме политическихъ 
процессовъ, а на юге — въ форме убшствъ. 
Амнишя, дарованная «заблудшимся фраяцу- 
замъ», не распространялась на действия, пред- 
шествовавш1я 23 марту. Высгше офицеры, обви
няемые въ содействш возвращенш Наполеона, 
были преданы военному суду (Нея судила па
лата пэровъ); моопе были обвинены и раз- 
стреляны. Затемъ были учреждены превоталь- 
тге суды (20 декабря 1815 г.), составленные 
изъ пяти судей, подъ председательствомъ офи
цера, чтобы судить путемъ упрощеннаго судо
производства всякаго, обвиненнаго въ мятеж- 
ныхъ поступкахъ или крикахъ. Палаты воти
ровали законы, дававппе правительству право 
держать въ тюрьме безъ суда всякаго обви
неннаго въ заговоре, и присуждавпие къ ка-
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торжнымъ работать за мятежный сочинешя и таи, находившейся въ меньшинстве въ падай, 
речи. Изъ амнистш, вотированной палатами, а президентом^ министерства назначилъ герцога 
были исключены всЬвысппя должностныя лица Ришелье, личнаго друга императора Александра I; 
Ста Дней и все цареубпщы, т. е. все депутаты это обезпечивало Францш покровительство импе- 
Конвента, которые подали голоса за смертную ратора и облегчало переговоры объ уплату воен- 
казнь Людовика XYI. наго вознаграждешя и объ очищееш территории.

На юге роялистское населеше некоторыхъ го- Только три министра принадлежали къ партш 
родовъ перебило генераловъ и плйнниковъ и под- крайнихъ, имевшей большинство въ падай; это 
вергло разеымъ насшйямъ должноетныхъ лицъ были личные друзья графа д’Артуа; ихъ обви- 
Ста Дней, пршбретателей нащональныхъ иму- няли въ томъ, что она вместе съ нимъ состав- 
ществъ, либераловъ и даже женщииъ. Въ Нине, ляютъ.тайный советъ въ Марсанскомъ павиль^ 
где протестанты стали на сторону императора, оне, и ихъ товарищи сторонились ихъ. Болыпин- 
насил1я приняли форму религшзныхъ преследо- ство палаты протестовало противъ этого мини- 
ванш. Все эти казни, убшства и безпорядки, стерства и требовало министерства большинства, 
прозванные Бгълымъ терроромь, довели вза- согласно парламентской теорш. Король заявлялъ 
имную ненависть парий до последняя предала. лритязаше на свободное назначеше своихъ ни- 
Палата депутатовъ, число которыхъ было дове- нистровъ, а либерально-конститущонное мень- 
дено до 402 (цростымъ декретомъ), была избра- шинство палаты поддерживало короля противъ 
на въ авгусй 1815 года, подъ впечатд'Ьшемъ большинства. Ораторъэтой парии, Ройе-Колларъ, 
нашеств1я и Террора, по избирательной системе ясно формудировалъ доктрину главенства ко- 
шмпер1и окружными и департаментскими изби- роля: «Съ того момента, когда правительство 
рательньши коллепями, составленными изъ по- будетъ зависать только отъ большинства палаты 
жизненныхъ избирателей; окружныя кодлегш и когда будетъ установлено фактически, что 
только предлагали кандидатовъ, изъ которыхъ палаты могутъ удалять министровъ короля, на- 
департаментсшя коллепи назначали депутатовъ; ступитъ конецъ не только конституции, но и не- 
но префекты имели право прибавлять десять зависимой королевской власти, и мы будемъ 
именъ къ списку окружныхъ избирателей и два- иметь республику» (1816 г.), 
дцать къ списку департаментскихъ; кроме того, Въ это именно время во Франщи возникли 
MHorie изъ избирателей-имперьялистовъ не по- две противоположныхъ теорш, которыя вновь 
смели принять учасия въ выборахъ. Пария появятся въ царствовате Луи-Филиппа; подъ 
трехцв&тнаго знамени почти не была представ- назвае1емъ теорш конституционной монархт 
лена. Большинство палаты состояло изъ край- и парламентарнаго правительства. Консти- 
нихъ роялиетовъ, а меньшинство —  изъ рояли- тущонная доктрина признаетъ за королемъ право 
стовъ-сторонниковъ хартш и министерства. Ко- назначать министровъ по своему усмотрению, 
роль, сначала очень довольный этимъ неожидан- даже противъ желашя палаты депутатовъ, лишь 
нымъ роядистскимъ составомъ палаты, прозвалъ бы эти министры управляли согласно конститу- 
ее небывалою палатою (СЪатЪге introuvable). щи; эта теорхя предоставляетъ исполнительную 
Соглаше между королемъ и палатой продолжа- власть, единственную реальную силу, королю, а 
лось, пока речь шла о мйрахъ противъ против- следовательно дФлаетъ его господиномъ страны, 
никовъ короля. Палата вотировала нскдючитель- У падать остается только призрачное право пря
ные законы (законъ о мятежныхъ сочинешяхъ, влекать министровъ къ суду за нарушете кон- 
превотальные суды, исключешя изъ амнистии), ститущи. Парламентарная доктрина заявляетъ, 
Она безъ прений уничтожила разводъ, потому что король обязанъ назначать министровъ изъ 
что онъ «позоритъ граждански кодексъ». Она среды большинства палаты; она ставить испол- 
предложила также упразднить некоторым изъ нительную власть въ зависимость отъ парламен- 
учрежденш, гарантированныхъ харией: универ- та, который, вотируя недовер1е, можетъ заста- 
ситетъ (Наполеоновскую организащю), ведомство вить министровъ выйти въ отставку. Она кос- 
народнаго просвещешя, нащональный долгъ, не- венно передаетъ верховную власть падай. Въ 
сменяемость судей; она потребовала даже воз- 1816 г. крайше роялисты поддерживали учете 
вращешя нащональныхъ имуществъ. Но эти по- о правахъ парламента; либералы защищали пре
пытки реставрацш были остановлены пэрами, рогативы короны противъ роялиетовъ. По изби- 
бывшими должностными лицами имперш, еете- рательному вопросу* краМ е роялисты требовали 
ственными .защитниками режима, установлен- двойныхъ выборовъ, сначала въ кантоне, а по- 
наго харэтей. Въ конце концовъ между палатою томъ въ департаменте; причемъ кантоны должны 
и королемъ произошло столкновете по вопросу были назначать выборщиковъ для департамент- 
о ихъ относительныхъ прерогативахъ и о порядке скихъ избиратедьныхъ коллеий; они требовали 
выборовъ. также понижешя ценза до 50 франковъ для кан-

Людовикъ XYIII удалилъ бывшихъ наполео- тональныхъ избирателей, т. е. распространена 
новскихъ министровъ (Фуше, Талейрана), но онъ избирательная права почти на 2.000,000 изби- 
заместилъ ихъ роялистами конститущонной пар- ратедей. Они требовали более многочисленной
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палаты, возобновляющейся во всемъ составе 
черезъкаждыя 5 летъ.Корольи либеральное ыень- 
пзинство стояли за прямые выборы, съ очень 
ограниченнымъ числомъ избирателей (менее 
100,000) и за высокш цензъ (300 франковъ); 
они стояли также за возобновдете палаты по 
частямъ и за уменыпеше числа депутатовъ.

Избирательный законъ, предложенный край
ними, прошелъ въ палата депутатовъ, но былъ 
отвергнуть палатою пэровъ (мартъ — апрель 
1816 г.). .

Крайте хотели также уменьшить власть пре- 
фектовъ и передать местную власть въ руки 
землевладйльцевъ. Либералы отстаивали центра- 
лизацш, созданную Импер1ей.

Роли, повидимому, совершенно изменились; 
пария стараго порядка стремилась ослабить 
власть короля въ пользу парламента, расширить 
избирательное право и усилить местное самоуп- 
равлете; либеральная пария поддерживала гла
венство короля, власть лрефектовъ и ограниче- 
Hie избирательнаго права. Это объяснялось темъ, 
что парии смотрели на политически механизмъ 
лишь какъ на орудде для обезпечешя за собою 
власти, ^ т о я л и  не столько за форму правитель
ства, сколько за общее направлеше политики: 
крайте стремились передать власть въ руки де- 
ревенскаго дворянства, которое, при цензе въ 
50 франковъ, господствовало бы въ палате и 
могло бы возстановить аристократически строй. 
Либералы хотели сохранить преобладаше коро
ля, префектовъ и избирателей съ цензомъ въ 
300 франк., потому что считали ихъ сторонни
ками общественнаго порядка, созданнаго рево- 
лющей.

Людовикъ XYIII, поддерживаемый иностран
ными правительствами, сохранилъ свое мини
стерство и поборолъ палату; онъ начадъ съ того, 
что закрылъ ея заседашя (апрель 1816 г.); за- 
темъ онъ уже не созывалъ ея вновь и въ сен
тябре 1816 г. ее распустилъ.

Указъ о распущеши возстановлялъ для буду
щей палаты прежнюю цифру депутатовъ (228). 
Такимъ образомъ король простымъ указомъизме- 
нилъ составъ палаты; это былъ государственный 
переворотъ, аналогичный перевороту 1830 года. 
Чтобы обезпечить за собою большинство въ па
лате пэровъ, король назначилъ новыхъ пэровъ 
изъ генераловъ и чиновниковъ имперш.

Втечете этой борьбы между королемъ и па
латою пария трехцветнаго знамени, низведенная 
до девяти депутатовъ, бездействовала. Заговоры 
съ целью низвержешя монарш (Дидье въ Гре
нобле, nampiomvt въ Париже) были отдельными 
попытками, о которыхъ пария не знала и отъ 
которыхъ она отреклась.

П равлете конститущонной парии (1 8 1 6 — 
1820 гг.).— Новая палата, созванная въ ноябре 
1816 года, состояла почти исключительно изъ 
конститущонныхъ роялистовъ, сторонниковъ ми

ш

нистерства; две крайшя партш (ultras) и либе
ралы были низведены до незначительныхъ группъ. 
Политика короля и министровъ заключалась въ 
томъ, чтобы утверждать свою власть, успокои- 
вая буржуазш, заинтересованную въ сохранении 
хартш, и въ особенности покушцнковъ нащо- 
нальныхъ имуществъ, которыхъ тревожила «не
бывалая» палата (chambre introuvable). Въ 
своей тронной речи 1816 г. Людовикъ XVIII 
сказалъ: «Пусть ненависть прекратится, пусть 
дети одного отечества будутъ братьями». Въ 
1818 г. онъ говорилъ: «Принятая мною система 
покоится на томъ принципе, что нельзя быть 
королемъ двухъ народовъ; всеусшия моего пра
вительства направлены къ тому, чтобы эти два 
народа, на которые къ несчастью еще и теперь 
разделяется Франщя, составили одинъ народъ».

Началась правильная политическая жизнь. 
Основной вопросъ о верховенстве короля или 
палаты не возникалъ более: палата предостав
ляла королю свободно назначать министерство и 
руководить общей политикою, сама же занялась 
главнымъ образомъ финансовыми вопросами. При 
имперш бюджетъ былъ не более, какъ пример- 
нымъ разсчетомъ, часто превышаемый минист
рами и лишенный значения вследств!е ихъ права 
перемещать ассигновки; въ 1818 г. военное ми
нистерство превысило свою смету на 36 мил- 
лншовъ; контроль тянулся изъ года въ годъ, безъ 
определеннаго срока для закрыла каждаго бюд
жета; это дозволяло переносить неизрасходован
ные кредиты на следу ющШ годъ; вместо одного 
общаго бюджета существовало несколько спещ- 
альныхъ бюджетовъ. Расходы взиматя вычита
лись изъ росписи доходовъ, что усложняло кон
троль. Палата вотировала финансовые законы, 
установивппе для Франщи правила составлешя 
бюджета и его контроля. Законъ 1818 года обя- 
зывалъ каждаго министра представлять ежегодно 
отчетъ по операщямъ прошедшаго года, сопо
ставляя произведенные расходы съ ассигнова
нный казначейства и кредитами, открытыми па
латою. Министръ финансовъ былъ обязанъ пред
ставлять сверхъ того общш отчетъ по всемъ от- 
де'льнымъ бюджетамъ, отчетъ по валовому до
ходу, отчетъ по государственному долгу и отчетъ 
казначейства. Такимъ образомъ палата имела 
возможность знать размеры суммъ, получен- 
ныхъ, израсходованныхъ и остающихся на-лицо. 
Спещальные бюджеты были мало-по-малу уни
чтожены (отъ 1817 до 1829 г.). Этотъ порядокъ 
былъ дополненъ запрещешемъ переносить ассиг
новки одного года въ другой (1822 г.). Палата 
вотировала также законы по двумъ политиче- 
скимъ вопросамъ, разрешеннымъ хариею только 
въ принципе: избирательные законы и законы 
о печати. Она установила (1817 г.) частичное 
возобновдете палаты, въ одной пятой ея состава 
ежегодно, и производство выборовъ въ одной из
бирательной коллегш, созванной въ главномъ
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города каждаго департамента; чтобы быть изби- 
ратедемъ, надо было достигнуть тридцатилетиям 
возраста и платить 300 франковъ прямыхъ на- 
логовъ; чтобы иметь право быть депутатомъ, 
надо было достигнуть сорокал'Ьтняго возраста и 
платить 1,000 франковъ налоговъ. Такого по
рядка требовала высшая промышленная буржуа- 
3ia, составлявшая главную силу либеральной 
партш. Законъ о печати, долго ожидаемый, былъ 
вотированъ (1819 г.) подъ вл1ян1емъ группы 
поклонниковъ англшскихъ тори,— группы док- 
тринеровъ (Гизо, Брольи, Ройе-Колларъ). Это 
было подражаше аншйскимъ порядкамъ: отмена 

■цензуры, процессы о печати съ присяжными, за- 
логъ и гербовый сборъ для газетъ. Хотели иметь 
свободный политичешя газеты, гарантирован
ный посредствомъ суда прасяжныхъ противъ са- 
мовласия правительства, но только газеты бур
жуазный; требуя отъ издателя газеты огромааго 
залога (200,000 франковъ) и облагая газеты 
гербовымъ сборомъ, создавали печать, недоступ
ную для народа.

Это былъперщъобщагопереустройства. Фран
цузская террйтор1я была очищена отъ союзныхъ 
войскъ. Государственный долгъ консолидированъ 
и бюджетъ приведенъ въ равновеше; превоталь- 
ные суды упразднены; постоянная арм1я орга
низована по системе набора по жребш и съ до- 
пущешемъ заместительства; срокъ службы уста- 
новленъ семилетнш (этотъ порядокъ держался 
до 1871 года). За государствомъ была сохранена 
моношшя высшаго и средняго образовашя. Что
бы упрочить власть духовенства, образовалась 
катблическая.парт1я, названная неправильно кон- 
грегращей *); она требовала отмены конкорда
та, заключеннаго Наполеономъ. Папа и Людо- 
викъ XVIII были согласны на заключеше новаго 
конкордата, но палаты отказали въ этомъ.

Между те.мъ либеральная пария усиливалась. 
Каждый годъ, при частичномъ возобновлены па
латы, число членовъ этой парии увеличивалось. 
Она имела 25 депутатовъ въ 1817 г.; 4 5 —въ 
1818 г.; 90—въ 1819 г. Это обстоятельство 
безпокоило иностранный правительства, и они 
предлагали Людовику ХУШ принять меры про
тивъ либераловъ— враговъ Бурбоновъ; король 
принядъ отставку герцога Ришелье, сторонника 
этой политики (декабрь 1818 г.), и удержалъ 
у власти министровъ—сторонниковъ нейтраль
ной политики (министерство Дессодь-Деказа). 
Тогда конститущонное большинство палаты, под
держивавшее министерство Ришелье, распалось 
на двое. Левый центръ продолжалъ стоять за 
министерство. Правый центръ упрекадъ его въ 
бездействш противъ революцы и предлагалъ из

*) Конгрегращя была частпымъ обществом*, осно
ванным* въ Париж% въ 1816 г.; члены его собира
лись, чтобы заниматься сообща делами благочесмя; у 
них* были тЬ же идеалы, что и у католической парии, 
но не доказано, чтобы они были ея вождями.

менить избирательный законъ, чтобы воспрепят
ствовать избрашю либераловъ; въ конце концовъ 
онъ вступилъ въ союзъ съ крайними роялистами 
противъ министерства. Деказъ сначала боролся; 
онъ настоялъ на назначены 73 новыхъ пэровъ, 
чтобы иметь большинство въ палате пэровъ, 
и провелъ либеральный законъ о печати. Но про
тивъ него были графъ д’Артуа, дворъ, католи
ческая пария; овъ держался, лишь благодаря 
личной поддержке короля. Накоеецъ, онъ р е
шился удовлетворить правую, внеся новый из
бирательный законъ. Но избраше въ 1819 г. 
бывшаго члена конвента, аббата Грегуара, еще 
более ослабило его власть, и онъ былъ не въ 
силахъ сопротивляться роялистамъ, крайне раз- 
драженнымъ убшствомъ герцога Берршскаго 
(1820 г.). Убыцадействовалъ единолично, но об
виняли всю либеральную партт. Людовикъ ХУШ 
решился наконецъ отступиться отъ Деказа и со
ставила министерство правой (Ришельё), кото
рое вступило въ борьбу съ либералами.

Правительство правой (1820—1827 гг.).— 
Впродолжеше семи летъ, правая владела бодь- 
шинствомъ въ палате и находилась у власти, под
держивая согламе сначала съ Людовикомъ ХУШ, 
больнымъ и потерявшимъ способность сопротив
ляться, а потомъ съ 1824 г. и съ КарломъХ, 
старымъ вождемъ крйнихъ, лично благопр1ят- 
ствовавшиыъ политике правой. Министромъ-пре- 
зидентомъ былъ сначала Ришельё; но нстиннымъ 
вождемъ большинства и правительства быдъВил- 
лель, одинъ изъ ораторовъ крайиихъ въ «не
бывалой» палате.

Вступивъ въ управлеше, правая тотчасъ же 
разрушила всю политическую работу предше- 
ствовавшихъ годовъ: избирательный законъ и 
законъ о печати. Указъ 1820 г. возстановилъ 
временно предварительную цензуру и систему 
разрешены; для того чтобы издавать газету, не
обходимо было иметь разрешете правительства 
и затемъ получать разрешете цензора на вы- 
пускъ каждаго нумера; все издае1е могло быть 
пршстановлено безъ суда на шесть ыесяцевъ. * 
Новый избирательный законъ .1820 г. лреобра- 
зовалъ-палату и избирательный коллегш. Число 
депутатовъ было доведено до 430; все они изби
рались одновременно, ноподвумъразличнымъси- 
стемамъ.Избиратели,съцензомъвъЗОО фр., созы
вались въ окружиыя коллегш, какъвъ 1815г., 
и избирали 258 депутатовъ (что составляло преж
нюю цифру); избиратели, цензъ которыхъ дости- 
галъ ценза, требовавшагося отъ депутатовъ (10 О О 
франковъ), собирались затемъ въ департамент- 
сшя коллегш и выбирали еще 172 депутата; та- 
кимъ образомъ эти избиратели пользовались 
двойныыъ лравомъ голоса. Палата, выбранная со
гласно этому закону (ноябрь 1820 г.), состояла 
изъ громаднаго большинства правыхъ, которое 
окончательно утвердило власть за парпею край- 
нихъ. Рождеше графа Шамбора; наследника уби-



таго герцога Берршскаго, еще более укрепило 
эту парию, обезпечивъ продолжеше старшей ли
ши Бурбоновъ.

Пария трехцв^тнаго знамени, низведенная въ 
палата до слабаго меньшинства, отказалась отъ 
дЗшств1я законнымъ нутемъ и вновь начала под
готовлять революцш. Это было время военныхъ 
мятежей въ Испаши и Яталщ. По образцу пталь- 
янскихъ карбонаргевъ, было создано француз
ское тайное общество уголъщиковъ, подразде
ленное на секщи изъ 20 членовъ, называвшаяся, 
какъ и въ Италш, штамп, и управляемое 
центральнымъ комитетомъ, высокою ввитою. 
Цель этого общества, указанная въ его учреди- 
тельномъ акте, заключалась въ следующему 
«возстановить право французской нащи свободно 
избирать свое правительство въ виду того, что 
Бурбоны были возвращены на престолъ чуже
земцами». Дело шло о низверженш Бурбоновъ; 
что касается порядка, который следовало уста
новить потомъ, ннешя расходились, такъ какъ 
револющонная пария состояла изъ республи- 
канцевъ и имперьядистовъ. Она разсчитывала 
действовать путенъ возсташя (угольщики долж
ны былц держать оруж1е наготове) и главнымъ 
образомъ, какъ въ Испанш и Италш, поднимая 
армш. Она разсчитывала также на помощь ре- 
волющонеровъ другихъ странъ, съ которыми на
ходилась въ сношетяхъ черезъ посредство кос- 
мополитическаго союза. Повидимому, револю- 
щонеры были если не прямо одобряемы вождями 
либераловъ въ палате, Лафайетомъ и Манюелемъ, 
то, по крайней мере, известны имъ. Бъ то же 
время реорганизовались франкъ-масоны для 
борьбы противъ духовенства; однако не доказано, 
чтобы они действовали сообща съ тайными по
литическими обществами. Было несколько по- 
пытокъ произвести возсташе: въ Бельфоре, въ 
Кольмаре, въ Тулоне, въ Сомюре (1822 годъ); 
но ни одна изъ нихъ не удалась. Заговорщики 
были повсюду казнены. «Четыре сержанта Ла- 
рошели», находивпиеся въ связи съ угольщи
ками, были преданы смерти. Происходили также 
студенчесшя манифестант съ криками:« Даздрав- 
ствуетъ харпя!». Этобылъ лозунгъ, данный ли
бералами, чтобы не испугать либеральную бур- 
жуазш. Манифестащя парижскихъ студентовъ- 
юристовъ окончилась свалкой, въ которой было 
несколько раненыхъ.

Правая продолжала господствовать въ палате. 
Она провела законъ о печати 1822 г., который 
оставлялъ въ силе предварительное разрешеше, 
право правительства пртстанавливать газеты и 
передавать процессы печати ведешю обыкновен- 
ныхъ судовъ, составленныхъ изъ судей, зависи- 
мыхъ отъ правительства. Цензура была отме
нена, но въ 1823 году министерство возстано- 
вило ее простымъ указомъ. (Поднимался даже 
вопросъ о томъ, чтобы не разрешать ни одной 
новой газеты и скупить мадо-по-малу все суще-
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ствующ!я}. На деле, печать подвергалась такимъ 
систематическимъ судебнымъ преследовашямъ," 
что оппозищя стала почти невозможною. Даже 
если не находилось прямо повода для привлече
н а  газеты къ суду, правительство могло пре
следовать ее за направлете и осудить ее за 
рядъ статей, которыя, взятыя отдельно, были 
ненаказуемы, но, сопоставленный одна съ другою, 
обнаруживали разрушительную тепдещт. 
Правая вынудила короля объявить войну Испа
ши, чтобы возстановить въ ней самодержавие; 
Манюель, позволивший себе по этому поводу на
помнить о казни Людовика XYI, былъ изгнанъ 
изъ палаты; тогда остальные либеральные депу
таты вышли изъ нея сами (1823 г.). Чтобы вос
пользоваться роялистскимъ настроешемъ изби
рателей, министерство провело законъ, который 
установилъ избраше палаты на 7 детъ. Затемъ 
оно распустило палату и открыто предписало 
всемъ должностнымъ лицамъ поддерживать на 
выборахъ правительственныхъ кандидатовъ. Ми- 
нистръ юстицш, въ своемъ циркуляре, излагалъ 
следующш лринципъ: «кто принимаетъ долж
ность, темъ самымъ принимаетъ на себя обязан
ность посвятить служетю правительству свои 
силы, свои таланты, свое вл1яше».

Палата, избранная притакихъ усдов1яхъ (фев- 
валь 1824 г.), была составлена изъ краинихъ 
въ такомъ числе, что ее прозвали палатою вновь 
обргьтенною ( Chambre retrouvee); въ ней оста
лось только 19 либераловъ. Стремлешя этого 
большинства обнаружились во время выборовъ. 
Программа либеральныхъ журналовъ («Consti- 
tutionnel» и «Coiirrier») говорила: «Избиратели, 
хотите ли вы помешать тому, чтобы: 1) духо
венству было передано ведеше метрическихъ 
книгъ, чтобы ему были обезпечены независимые 
доходы и поручено образоваше юношества? 2) 
чтобы были возстановлены цехи? 3) чтобы лица, 
имеющ1я патенты, были лишены политическаго 
вд1яшя? 4) чтобы были изданы законы для воз- 
становлетя поземельной аристократш? 5) чтобы 
было назначено вознаграждеше эмигрантамъ? 6) 
чтобы были изданы законы, препятствуюпце 
дроблешю земельной собственности?» Роялист
ская газета Quotidienne ответила на это: «.Если 
либералы пойдутъ на выборы для того, чтобы 
всему этому помешать, то мы советуемъ роя- 
листамъ идти на выборы, чтобы все это осуще
ствить» .

Большинство признало конститущонный ре̂  
жимъ, дававшш ему власть; но оно хотело воз
становить поземельную аристократш и власть 
духовенства. Людовикъ XVIII умеръ (1824 г.) 
и ему наследовалъ бывшш глава краинихъ, 
КарлъХ. Палата, министерство и король были еди
нодушны въ желанш совершить реставраций.—  
Не будучи въ состояши возвратить нащональ- 
ныя имущества ихъ прежнимъ владельцами 
такъ какъ xapiia обезпечивала эти имущества
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за лицами, купившими ихъ, они вотировали удовлетворявшихъ избирательному цензу, еще и 
милльярдъ на вознаграждеше эмигрантовъ, у лицъ либеральныхъ профессш. 
которыхъ были когда-то конфискованы иагЬшя. Министерство пыталось подавить оппозищю. 
Сумму эту добыли поередствомъ выпуска ренты Оно лишило должностей всЬхъ противниковъ 
и вместе съ тЪыъ облегчили государственный закона о печати, закрыло Нормальную Школу 
долгъ путемъ конверсш 5-ти процентныхъ и предложило отмену суда присяжныхъ. На смо« 
государственныхъ бумагъ въ 3 процентный тру, произведенномъ королемъ, парижская на- 
(1825 г.).— ЗатЬмъ былъ изданъ законъ о свя- щональная гвард!я, составленная изъ именитыхъ 
тотатствгь (1826 г.), определявши смерт- буржуа, кричала: «Да здравствуетъ Харыя! До- 
ную казнь за кражу въ церквахъ и за поруга- лой министровъ!». Ее распустили. Наконецъ, 
Hie свящееныхъ предметовъ; палата даже воти- министерство простымъ указомъ возстановило 
ровала казнь за отцеубШство, но пэры отвергли предварительную цензуру для першдической пе- 
этотъ проектъ; это былъ символически законъ, чати (1827 г.). Въ отвЪтъ на это. оппозищя ос- 
имевпйй целью показать, что законъ признаетъ новала общество для защиты свободы печати.— 
преступления противъ религш.— Было увеличе- Чтобы добиться большинства въ палате пэровъ, 
но число эпархШ.— Одинъ изъ епискодовъ былъ Виллель назначилъ 76 новыхъ пэровъ, большая 
поставленъ во главе ведомства народнаго про- часть которыхъ была взята изъ среды депута- 
свБщешя. —  Епископамъ предоставлялся над- товъ. Но вместо того, чтобы сохранить старую 
зоръ за преподавателями (1824 г.). Привлека- палату депутатовъ, избранную на семь л$тъ(до 
лись къ суду газеты и увольнялись чиновники. 1881 г.), онъ распустиль ее, разсчитывая 
Но такая политика вызвала противъ партш, повести выборы такъ-же, какъ въ 1824 г. 
стоявшей у власти, оппозищю недовольныхъ Чтобы лишить оппозищю возможности соор- 
элементовъ всякаго рода: либераловъ, подвер- ганизоваться, они назначили выборы черезъ 
гавшихся прямому преслйдовашю, крупныхъ 15 дней.
промышленниковъ, которымъ угрожала земель- Столнновеше между королемъ и палатой 
ная аристократая, галликанцевъ, которыхъ тре- (1827— 1830).— Навыборахъвъ ноябре 1827 
вожилоусилеше шщтулътрамоитановь^. е. года все противники министерства составили 
сторонеиковъ папской власти. Старый роялистъ- коалицш противъ него: либералы, левый дентръ 
галликанецъ, Монлозье, въ книге, наделавшей и «отступники». Избиратели были раздражены 
много шума, изобличалъ котрегацт и требо- аристократическими манифестащями правой; 
вадъ изгнашя 1езуитовъ, водворившихся во Фран- владельцы государственныхъ фондовъ (rentiers) 
щи незаконно, такъ какъ возстановлсше ихъ были недовольны конвершею 5 процентной ренты 
ордена не было признано французскамъ прави- въ 3 процентную, произведенною въ 1824 году, 
тельствомъ; онъ требовалъ, чтобы въ школахъ Палата оказалась въ значительноыъ большин- 
преподавали постановления галликанской церкви стве оппозищонною; 190 депутатовъ прияад- 
1682 г. (1826 г.). Католическая пария разде- лежали къ левой. Министерство Виллелявышло 
лилась. Часть епископовъ подписала декдаращю въ отставку. Кардъ X решился назначить мини- 
противъ 1езуитовъ; парижскш апеллящонный стерство, хотя не изъ среды большинства, По по 
судъ объявилъ, что принципы этого ордена не- крайней мере изъ либеральна™ праваго центра,— 
совместимы съ харией. Въ палате тлликанцы министерство Мартиньяка (январь 1828 г.). Это 
отделились отъ католиковъ и присоединились было вoзвpaщeeieмъ къ примирительной поли- 
къ вольтерьянцамъ противъ улътрамонтановъ. тике Деказа.
Разделилась и роялистская пария: левый Министерство Мартиньяка составило прнми- 
центръ, недовольный политикою правой, пере- рительную тронную речь, дозволило вновь ои 
шедъ въ оппозищю и присоединился къ либера- крыть университетсше курсы Кузена и Гизо, 
ламъ; одна группа крайней правой перешла въ сменило несколькихъ префектовъ. Оно провело 
оппозищю по причиеамъ личнаго свойства (лицъ законъ противъ избирательныхъ подлоговъ, по- 
этой группы прозвали отступниками'). Палата велевавшш вывешивать въ каждой коммуне 
пэровъ, независимая отъ министерства, приняла списокъ избирателей и темъ предоставить имъ 
на себя роль защитницы либеральныхъ учреж- возможность своевременно заявить о пропускахъ; 
девш противъ палаты депутатовъ. Она отвергла оно провело также законъ о печати, уничто- 
законъ,признававший право на двойную часть въ жавшш предварительную цензуру, систему раз- 
наследстве за старшими сыновьями семействъ, решенш и преследовашя за вредное направде- 
цензъ которыхъ достигалъ 3000 франковъ; Hie (1828 г.). Чтобы удовлетворить галликан- 
она остановила знаменитый законъ о печати цевъ, правительство, королевскимъ указомъ, за- 
(прозванный вандалъскимъ), который обязы- претило пе признаннымъ закономъ конгрега- 
валъ издателей газетъ представлять рукопись щямъ заправлять учебными заведен*ями. Для 
каждаго нумера за пять дней до его выпуска. ограждев1я монодольныхъ правъ университета 
Наконецъ палата пэровъ вотировала законъ, до- по завЪдывашю высшимъ и среднимъ образова- 
пускавппй въ число присяжныхъ, кроме лицъ, шемъ, правительств о запретило ceMoeapinsrb при-
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нимать экстерновъ и ограничило 20,000 число 
нхъ воспитанниковъ; он!* * должны были служить 
только для поподнешя духовенства. Епископы 
сначала отказались подчиниться этому распоря
жению; но министерство добилось отъ папы до- 
рицатя епископамъ.— Чтобы удовлетворить ли- 
бераловъ, министерство включило въ тронную 
рйчь 1829 года слйдуннщя слова; «Франщя 
знаетъ, такъ-же какъ и вы, на какихъ осно- 
вахъ покоится ея счастье, и вей, стремяппеся 
искать его внй искренняго союза королевской 
власти съ вольностями, освященными хартгею, 
будутъ ею отвергнуты». Составлев1е отвйтнаго 
адреса было возложено въ первый разъ на лйвую.

Но Карлъ X терпйлъ министерство, лишь 
скрйпя сердце; онъ считалъ себя вправй назна
чать мннистровъ безъ одобрешя палаты. «Я 
предпочту, говорилъ опъ, пилить дрова, чймъ 
владйть короною на усдов1яхъ, на которыхъ вла- 
дйетъ ею англшекш король». Да и лйвая под
держивала министерство Мартиньяка весьма ела-- 
бо. Она жаловалась, что не имйетъ въ немъ сво- 
ихъ представителей; она вотировала, вмйстй еъ 
крайнею правою, противъ законопроекта о гене- 
ральныхъ и муниципальныхъ совйтахъ. Карлъ 
X считалъ попытку приыирешя неудавшеюся. 
Онъ сказалъ Мартиньяку; «Я вамъ говорилъ, 
что столковаться съ этими людьми невозможно» 
(апрель 1829 г.). Онъ подождадъ до утвержде- 
н1я бюджета и закрыня ceccia палатъ, а затймъ 
уволилъ министерство Мартиньяка и составилъ 
министерство изъ крайяихъ роядистовъ подъ 
предсйдательствомъ своего личнаго друга, эми
гранта Полиньяка.

Карлъ X пользовался своею королевскою пре
рогативой v такъ-же, какъ Людовикъ XYIH въ 
1816 г., когда тотъ управлялъ по сред ствомъ ми
нистерства, открыто враждебнаго далатй. Но на 
сторонй Людовика ХТШ было общественное мнй- 
ше буржуазш и городовъ, относившееся враждеб
но къ палатй; Карлъ X имйлъ это мнйше противъ 
себя. Начали говорить о законномъ сопротивде- 
н1и: палата имйда косвенное средство вынудить 
министерство удалиться: отказаться вотировать 
налоги; еслибы министерство попыталось взи
мать ихъ, плательщики отказались бы платить. 
Journal des Debats, органъ дйваго центра, пи- 
салъ (10 августа 1829 года]: « Х а р т  имйетъ 
теперь такую силу, о которую разобьются вей 
усодпя деспотизма,. Народъ платить мшшардъ 
согласно закону; онъ не дастъ и мшшона по 
указу министра. Незаконные налоги породятъ 
Гемпдена, который низвергнетъ ихъ>. (Въ то 
время еще думали, что англшекая револющя на
чалась съ отказа Гемпдена уплатить налогъ, не 
вотированный парламентомъ *). Статья закан-

*) Это традищонное объяснеше английской револю
ции констнтушоннымъ в финансовымъ столкновешемъ 
было общепрннятымъ даже между англичанами. Гарди- 
неръ, въ H isto ry  o f  E n g la n d , окончательно доказала,
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чивалась такъ: «Несчастная Франщя! несчаст
ный король!». Газету предали суду и обвини
ли; но приговоръ былъ отмйнеаъ въ апеллящон- 
ной инстанцш. Противники министерства орга
низовали аесощащю для отказа въ платежй на- 
логовъ, въ случай если министры нарушать хар- 
тно: сначала Вретаискую лигу сопротивле- 
т я ,  потомъ— общество Помогай само себть, 
Воъъ тебть поможешь, въ которомъ конститу
ционные роялисты (Гизо, Бродьи) соединились 
съ молодыми республиканцами. Лафайетъ, кото- 
раго считали представителемъ револющи, совер- 
шилъ политическую пойздку цо югу Францш; 
либералы и франкъ-масоны устраивали ему тор- - 
жественныя встрйчи.

Противники Бурбоновъ воспользовались все- 
общимъ раздражешемъ, чтобы попытаться пре
вратить сопротивяеше министрамъ въ револю- 
щю противъ королевской фамалш.

Въ Парижй уже существовала небольшая рес
публиканская пария, состоявшая изъ студен- 
товъ и рабочихъ,— мало извйствая, потому что 
она не имйла ни своего депутата, ни своей га
зеты; но она находилась въ сношев]яхъ съ 1а- 
файетомъ и была готова къ дйнствш. Въ 1827 г., 
по поводу выборовъ, эта пария построила бар
рикады, первыя, которыя видйлъ Парижъ со 
времени Фронды. (Въ дни возсташй первой ре
волющи револющонеры шли въ аттаку и не 
строили оборонительныхъ баррикадъ). Образова
лась еще другая пария, очень малочисленная, но 
чрезвычайно дйятельная; ея цйдью было замй- 
нить старшую линш Бурбоновъ младшею лишею 
Орлеановъ, происшедшей отъ Филиппа, брата 
Людовика ХГГ.ГерцогъОрлеансшщЛуи-Филиппъ, 
сынъФилиппа-Эгалитэ сражался върядахъ фран
цузской республиканской парии въ 1792 г. *). 
Воротясь во Францш въ 1814 году, онъ дер
жался въ сторонй отъ двора и нршбрйдъ попу
лярность въ средй буржуазш тймъ, что воспи- 
тывалъ своихъ сыновей въ гинназш,— а также 
своими либеральными и вольтерьянскими убйж- 
дешями. Орлеанжпгская парня составилась 
тайно на собранш у племянницы Талейрана изъ 
двухъ министровъ имперш, Талейрана и барона 
Луи, и двухъ молодыхъ писателей изъ южной 
Францш, Тьера и Минье, поклонниковъ револю
щи (1829 г.). Рйшили основать газету; этою' 
газетою былъ National Армана Карреля (3 ян
варя 1830 года); слйдуя конститущонвой модй 
и заимствуя примйры изъ англШской исторш, 
газета начала превозносить революцда 1688 го
да: англшекая нащя отдйлалась отъ короля, ко
торый сдйлался угнетателемъ, но избйгнула рес
публики и ограничилась замйною одной вйтви

что револющя эта имела релппозный характеръ я на
чалась въ Шотдандш.

*) Публике было еще неизвестно, что при импо
р т  онъ исвалъ службы въ иностранныхъ арм1яхъ; фавтъ 
этотъ получидъ огласку только въ 1840 году..
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королевской семьи другою. Намекъ былъ ясенъ.
Столкаовеше между палатою w ыинистер- 

ствомъ было оффищадьво подтверждено при саг 
момъ открытая сессш 1830 года. Въ Тронной 
речи говорилось: «если преступные происки по- 
родятъ препятств!я моей власти, которыхъ я не 
долженъ, не хочу предусматривать, то въ моей 
решимости поддержать общественный миръ я- 
найду силу побороть ихъ». Палата въ адреса, 
вотироваеномъ 221 депутатомъ, отвечала: «Хар- 
тая освящаетъ, какъ право, участае страны въ 
обсуждении общественныхъ делъ; постоянное 
comcie политичеекихъ взглядовъ вашего прави
тельства съ желашями вашего народа она де- 
лаетъ необходизшмъ услов1емъ правильнаго те- 
чешя общественныхъ делъ... Этого соглашя не 
существу етъ-» (мартъ 1830 г.). Карлъ X тот- 
часъ же отсрочилъ заседашя палаты, а потомъ 
распуетилъ ее. «Дело идетъ не о министерстве, 
сказалъ онъ, а о моаархш*.

Въ силу своей королевской власти, король 
считалъ себя вправе, въ случай несогласия съ 
палатою, дать перев'Ьсъ своей воде.

Палата, считая себя представителемъ народа 
(тогда ей еще не ставили въ упрекъ, что она 
представляетъ только богатыхъ), хотела заста
вить короля склониться передъ волею нацш. До 
тйхъ поръ, съ самаго 1814 года, разр£шете 
этого вопроса не являлось неизбежными потому 
что большинство палаты никогда не выступало 
противъ короля (за исключетекъ «небывалой» 
палаты, которую нащя не поддерживала). Въ 
1830 г. стали лицомъ къ лицу две непримири
мый теорш: самодержав1я короля и самодер- 
оюав1я парода. Согласно принципу, заимство
ванному у Англш, король не могъ быть ответ- 
ственъ; ответственными были только министры. 
Но, принявъ сторону своихъ министровъ, Карлъ 
X сделалъ фикцш безответственности короля не
возможною. Столкновев1е съ министерствомъ об
ратилось въ столкновеше короля съ палатою.

Революц1я 1830 года.— Карлъ X произвелъ 
перемены въ своемъ министерстве и навначилъ 
новые выборы. Но въ новой палате оппозищя 
состояла уже изъ 270 депутатовъ вместо преж- 
нихъ 221. Карлъ X, не смотря на upедостереже- 
н1я русскаго императора и Меттерниха, решился 
сокрушить оппозицш путемъ государственнаго 
переворота. Французская apMia только что овла
дела Алашромъ; министерство подготовляло со- 
юзъ съ Александромъ I, чтобы вновь отвоевать 
Рейнъ; поэтому полагали, что можно равсчиты- 
вать на армш. Полиньяку явилось видеше Бого
матери, которая повелевала ему избавить оте
чество отъ внутреннихъ враговъ. Парижскш 
арх1епископъ, совершая благодарственный моле- 
бенъ по случаю взятая Алжира, советовалъ то
же самое.

Основываясь на статье 14-й хартаи: «король 
издаетъ обязательный постановлетя и указы, не

обходимые для исподнешя законовъ и безопасно
сти государства», министерство опубликовало 
четыре королевскихъ указа отъ 26 шля (qua- 
tre  ordonnances), которыми распускалась пала
та, прежде чемъ она была созвана, и изменялась 
организащя двухъ политичеекихъ учреждевш: 
состава избирателей и печати. Для газетъ вновь 
установлялась система предварительнаго разре
шена; для палаты назначалась прежняя цифра 
228 депутатовъ, возобновляемыхъ ежегодно въ 
одной пятой части; право И8брашя депутатовъ' 
предоставлялось однимъ департаментскимъизби- 
рательнымъ коллепямъ, но избирательнымъ цен- 
зомъ считался только налогъ, взимаемый съ по
земельной собственности,— чтб устраняло отъ 
выборовъ всехъ промышлеениковъ, т. е. почти 
всехъ избирателей оппозицш. Министры и Карлъ 
X полагали, что не нарушаютъ конституцш. Въ 
одной секретной записке Полиньякъ говорилъ: 
«министры хотятъ только нрюстановить ее вре- - 
менно, чтобы еще больше укрепить ее». Они 
такъ мало ожидали встретить сопротнвлеше, что 
имели въ Париже всего 14,000 человекъ вой
ска, а король иродолжалъ охотиться въ Рамбулье. 
Въ действительности конституционная партая, 
хотя-и имевшая большинство въ палате, не 
была организована для борьбы. Указы нападали 
одновременно на палату и на печать. Но палата не 
была еще въ сборе; депутаты конститущонной 
парии, находившееся въ Париже, узнаръ объ 
указахъ, собрались и решили оказать легаль
ное сопротнвлеше, но не могли придти къ согла
шение относительно практическихъ меръ. Либе
ральные журналисты подписали протеста, въ 
которомъ говорили: «Правительство нарушило 
законъ, мы избавлены отъ обязанности повино
ваться. Мы попробуемъ издавать наши газеты, 
не испрашивая разрешешя... Правительство по
теряло характеръ легальности, обязывающей по
виноваться. Мы будемъ сопротивляться ему въ 
томъ, что касается насъ; пусть Францхя судитъ 
сама, до какого предела должно дойти ея соб
ственное сопротнвлеше». Это былъ косвенный 
призывъ къ возстатю; но печать не обладала 
никакими средствами, дейстайя. Революция 1830 
года была произведена не депутатами и не жур
налистами.

Необходима была вооруженная сила, чтобы 
противупоставить ее войску, находившемуся въ 
Париже. Эту силу доставила партая трехцвет- 
наго знамени. Уже несколько летъ въ Париже 
существовала револющонная партая, состоявшая 
изъ молодыхъ людей, студентовъ и рабочихъ; ея 
вождь, Годефруа Кавеньякъ, сынъ члена конвен
та, республиканецъ съ детства, хотелъ возста- 
новить республику 1793 года; не все его това-. 
рищи имели точно определенный политичесюя 
убеждешя, но ихъ соединяла ненависть къ Бур- 

' бонаыъ и любовь къ трехцветному знамени; ихъ 
было немного, не более 8 или 10,000 человекъ;
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правительство не подозревало о ихъ существо- 
в ан т . Но эта слабая и неизвестная парш  и 
произвела революцно, воспользовавшись стече- 
шемъ исключительныхъ обстоятельствъ: 1) пра
вительство было почти такъ-же плохо вооруже
но, какъ и инсургенты; оно имело въ Париже 
всего 14 '000 войска (парижской полицш тогда 
еще не существовало), а въ то время кремне- 
выхъ ружей вооружение солдатъ ничемъ не пре
восходило вооружешя гражданъ; 2) Парижъ, а 
особенно восточные кварталы, где действовали 
инсургенты, представлялъ тогда лабиринтъ уз- 
кихъ и извилистыхъ переулковъ; можно было въ 
несколько минуть устроить изъ тяжелыхъ и 
болыпихъбулыжниковъ тогдашней мостовой бар
рикаду, достаточную, чтобы остановить войско, 
а офицеры были еще очень неопытны въ улич
ной войне; 3) солдаты пеохотно шли противъ 
народа; 4) инсургенты подняли трехцветное зна
мя, оставшееся нащоналънымъ для рабочихъ и 
даже для солдатъ.

Бой продолжался три дня.— 27 т л я  респуб
ликанцы произвели несколько ружейныхъ вы- 
стреловъ и начали строить баррикады; 28 ш ля 
восточные кварталы уже были пересечены бар
рикадами; инсургенты овладели городскою рату
шей и соборомъ Богоматери и водрузили тамъ 
трехцветное знамя. Парижане уже не кричали: 
«Да здравствуетъ хария!», кричали— «долой 
Бурбоновъ!». Мармоаъ, командовавшш париж
скою apniefi, направилъ войска двумя колон
нами: одну— по бульварамъ на площадь Басти- 
лш, другую— по берегу Сены къ городской ра
туше, съ приказашемъ соединиться. Но по про
ходе войскъ баррикады позади ихъ воздвигались 
вновь. Солдаты были изнурены усталостью и 
жарою; въ нихъ стреляли изъ оконъ; на ихъ 
головы обрушивали камни, черепицы, мебель. 
Они остановились передъ баррикадами улицы 
Сентъ-Антуанъ и отступили къ Дувру, локи- 
нувъ восточный Парижъ.— 29 т л я  инсургенты 
перешли въ нападете въ западныхъ кварталахъ, 
аттаковали войска въ казармахъ и швейцарцевъ 
въ Тюльери. Часть армш перешла на сторону 
инсургевтовъ.

Остальная ары1я вышла изъ Парижа. После 
сражев1я несколько депутатовъ, собравшись въ 
домъ Лаффита, организовали исполнительную 
комишю «для охранетя безопасности лицъ и 
собственности». Эта комиш я водворилась въ го
родской ратуше, возстановила нащональную 
гвардпо и вручила Дафайету военную власть. 
Еарлъ X только на третш день решился отме
нить указы и вступить въ переговоры съ ин
сургентами; но комисшя отказалась принять по- 
сданныхъ имъ лицъ: Бурбоновъ не хотели более.

Парижъ находился во власти двухъ партш, 
который соединились для борьбы съ Карломъ X, 
— республиканцевъ и либеральныхъ роялистовъ; 
республиканцы господствовали въ восточныхъ
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кварталахъ и въ городской ратуше; роялисты— 
въ западныхъ кварталахъ и въ палате; они при
няли трехцветное знамя, но не хотели респуб
лики. Сторонники герцога Орлеанскаго восполь
зовались этимъ обстоятельетвомъ, чтобы заста
вить принять среднее peineeie,—воцарете млад
шей лиши Бурбоновъ, съ трехцветнымъ зеаме- 
немъ и хартией. Они обнаружили свой планъ не 
сразу. Сначала они расклеили следующую про- 
клам ацт, составленную Тьеромъ: «Еарлъ X не 
можетъ воротиться въ Парижъ: онъ пролилъ 
народную кровь. Республика повергла бы насъ 
въ ужасные раздоры и поссорила бы насъ 
съ Европой. Герцогъ Орлеанскш преданъ делу 
революцш... онъ былъ при ЗЕемаппе... Это— ко- 
роль-гражданинъ. Онъ сражался подъ тр.ехцвет- 
нымъ знаменемъ. Онъ ждетъ нашего призыва. 
Объявимъ этотъ призывъ, и онъ приметъ хар- 
т т ,  какъ мы всегда того желали. Онъ получить 
корону отъ французскаго народа». Затемъ, 
Даффитъ и Тьеръ поехали за герцогомъОрлеан- 
скимъ, который ожидалъ ихъ въ окрестностяхъ 
Парижа. Герцогъ водворился въ Палэ-Рояле и 
объявилъ, что согласенъ принять зваше намест
ника королевства, впредь до собрашя палатъ, 
и прибавилъ: «Отныне харт1я станетъ правдой». 
Прокламащя, составленная Гизо и подписанная 
91 депутатомъ, гласила следующее: «Герцогъ 
Орлеанскш посвятилъ себя делу нащональному 
и конститущоиному... онъ будетъ уважать наши 
права, потому что получить свои отъ насъ» 
(30 т л я ) .  Палата собралась и назначила 
Луи - Филиппа намгьсмншомь королевства 
(30 т л я ) .

Но въ городской ратуше оставалось прави
тельство на половину республиканское. Тогда 
Луи-Филиппъ совершилъ знаменитую поездку 
верхомъ черезъ еще вооруженный городъ и 
явился въ комисст. Тутъ онъ заставилъ про
читать лрокламацт палаты, обнялъ Лафайета и 
былъ приветствуемъ народомъ (31 т л я ) .  Рес
публиканцы не сопротивлялись, зная, что никто 
во Францш не желалъ республики. Еавеньякъ 
на изъявлеше благодарности Дювернье ответила. 
«Вы напрасно благодарите насъ, мы уступили 
только потому, что не имеемъ силы».

Револющя была совершена только въ Пари
же, и Луи-Филиппъ былъ только наместникомъ; 
но— чьимъ? Объ этомъ избегали говорить опре
деленно. Еарлъ X попытался сохранить корону 
въ своей фамилш; признавши революцио, онъ 
назначидъ герцога Орлеанскаго наместникомъ, 
а потомъ, отъ своего имени и отъ имени сво
его сына, отрекся отъ престола въ пользу за
конная наследника, своего внука Генриха Т, 
назначивши Луи-Филиппа регентомъ. Но палата 
болыпинствомъ 219 голосовъ противъ 33 (изъ 
430 депутатовъ присутствовали только 252) 
объявилатронъ вакатаымъ и провозгласила Луи- 
Филиппа I королемъ французовъ (7 августа^
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Карлъ X, удалившийся въ Рамбулье со своиыъ нилъ организацш палаты и порядокъ выборовъ. 
дворомъ и со своей гвард1ей, могъ еще продолжать Палата депутатовъ полупила право сама изби- 
войау. Парижская ващовальная гвард1я двину- рать своего президента и ей предоставлялся за
лась на Рамбулье въ безпорядке, но Карлъ X конодательный починъ (хотя еще не каждому, 
не пытался сопротивляться и уЬхалъ въ Авглш. депутату въ отдельности, а только коллективно); 
Извеспе о революцш было разнесено по Францш возрастъ, требовавшшся для того, чтобы быть 
вместе съ трехцветнымъ знаменемъ; народъ депутатомъ, былъ пониженъ съ 40 на 30 лАтъ. 
принялъ его съ радостью, будучи счастливь, что Пересмотренная харпя была дополнена двумя 
вновь виднтъ нащовальные цвета. Никто не законами, изъ которыхъ одинъ понижалъ изби- 
сопротивлялся. рательный цензъ съ 300 на 200 франковъ, а

Политический порядокъ при Луи-Филиппе.—  другой установилъ пожизненное пэрство вместо 
Револющя произошла вследств1е столкновешя наследственнаго (1831 г.), 
между королемъ и народомъ. Она окончилась оф- Этотъ новый государственный порядокъ, на- 
фищальнымъ провозглашешемъ народнаго само- званный «шльскою монарх1ей», потому что онъ 
державйя. Въ прокламации Тьера говорилось: созданъ шльской револющей, мало отличался 
«Онъ (Луи-Фидишгь) получить корону изърукъ своими учреждешями отъ порядка, установлен- 
народа». Въ прокламащи Гизо было сказано: наго реставращей. Действительная перемена за- 
* Онъ будетъ уважать наши права, потому что ключалась въ переходе власти къ другому по- 
отъ насъ получить свои». Луи-Филиппъ при- литическому персоналу, 
зналъ ату доктрину.— Онъ принялъ титудъ ко- Фамид1я Бурбоновъ, привязанная традищями 
роля французовъ, «милостш Bomiefi и волею въ старому режиму и расположенная поддержи- 
народа>. Прежде чемъ онъ вступилъ на пре- вать аристократш и власть духовенства, была 
столь, ему прочитали хартш; онъ ее подписалъ заменена фамил1ею Орлеановъ, полубуржуазною 
и присягнулъ ей. Все хорошо понимали, что и вольтерьянскою, опиравшеюся на либеральную 
это была хартая, не пожалованная королемъ, буржуазш. Палата пэровъ лишилась половины 
какъ въ 1814 г., а предписанная народомъ,—  своихъ членовъ (изъ 364 пэровъ 175 отказа- 
харпя, на которую король согласился. Палаты лись присягнуть Луи-Филиппу), своей привиле- 
ограничилиеь пересмомромь хартш; но докладъ пи наследственности и потеряла в-пяте на пра- 
о пересмотренной хартш назвалъ ее «новымъ вительство. Политическая власть сосредоточи- 
учреждешемъ»итакъопределилъположен1едедъ: лась въ палате депутатовъ; большинство въней 
«Нащя, вступивъ въ обладате всеми своими принадлежало отныне либеральной буржуазш, 
правами, говорить принцу, которому предла- враждебной аристократш и духовенству, и при- 
гается корона: желаете ли вы царствовать на давшей политике направлеше, противуположное 
этихъ ушдаяхъ, изложенныхъ въ законе?» Та- тому, какое она имела при реставрацш. 
кимъ образомъ вопросъ о правахъ короля былъ Возникла новая политическая сила, создан- 
разрешенъ въ пользу народа, т.е. палаты. Статья ная револющей и признанная харией. «Защита 
14, послужившая поводомъ къ государственному хартш и всехъ правь, которыя она освящаетъ, 
перевороту Карла X, была изменена такъ: «Ко- возлагается на патрштизмъ и мужество нащо- 
роль издаетъ указы, необходимые для исподне- нальныхъ гвардейцевъ». 
шя законовъ, но ни въ какомъ случае не мо- Нащональная гвард1я, реорганизованная въ 
жетъ пршстанавливать ихъ или дозволять не 1831 г., состояла изъ всехъ шгателыциковъ на- 
исполнять ихъ». логовъ, бывшихъ въ состоянш обмундироваться

Въ декларацш Гизо упоминалось о <гаран- насобственныйсчетъ.Онаизбираласвоихъун- 
ияхъ», которыя должны были укрепить и у про- теръ-офицеровъ и офицеровъ до капитанскаго 
чить «свободу»: о возстановленш нащональной чина. Парижская национальная гвардия заменила 
гвардш, суда присяжныхъ для печати, «ответ- упраздненную королевскую гвардш; она состав- 
ственности министровъ, определенной законе- ляда вооруженную силу, на которую была воз- 
дательнымъ порядкомъ, обезпечееш положения ложена защита правительства; но вместе съ 
военныхъ, участая гражданъ въ муниципаль- т^мъ она была и политическиыъ орудйемъ: ея 
номъ и департаментскомъ управдеши». Въ пе- клики, во время смотровъ, которые производилъ 
ресмотренную хартйо внесли обещание издать ей самъ Луи-Филиппъ, были главнымъ выраже- 
законы о присяжныхъ, о нащональной гвардш, темъ народнаго мнен1я. Эта политическая роль 
о департаментскихъ и муниципальныхъ учрежде- нащональной гвардш была самою оригинальною 
шяхъ; въ нее внесли также воспрещеше уста- чертою новаго государственнаго строя, 
новлять цензуру и объявили о свободе лрепода- Борьба партий, въ правительстве (1830— 
вашя; наконец^ чтобы указать на равенство 1831 гг.).— Луи-Филиппъ, ставшш королемъ по 
вероисповеданий, формулу: «католическая рели- милости возмутившихся парижанъ, прозванный 
гйя— релипяФранщи», заменили формулою: «ре- легитимистами «королемъ баррикадъ», додженъ 
дипя, которую исповедуетъ большинство фран- былъ прежде всего выразитьблагодарность инсур- 
цузовъ». Пересмотръ хартш несколько изме- гентамъ. Нацшнальная награда была вотирована



«жертвамъ шльской реводюцш»; на Бастильской 
площади была воздвигнута колонна «въ память 
гражданъ, логибшихъ, сражаясь за публичныя 
вольности». Король принялъ въ ауд1енцш «осуж- 
денныхъ за политпчесшя преступлев1я». Король 
ходилъ пешкомъ, съ зонтикомъ въ рукахъ, жалъ 
руку нащональнымъ гвардейцамъ, пидъ вино, 
которымъ угощали его pa6oqie; эти демократи- 
чесшя манифестами служили предметомъ для 
остротъ въ легитимистскихъ салонахъ и газе- 
тахъ. Они забавлялись также «бунтомъ проси
телей», требовавшихъ месть отъ правительства; 
разсказывали, что Лафайетъ подписалъ свое имя 
на 70,000 прошешй.

Правительство было разделено между двумя 
группами, которыя руководили револющей: ста
рою револющонною ларйей трехъ-цв4тнаго зна
мени, подготовившею возсташе противъ Бурбо- 
новъ и образовавшею исполнительную комиссдо 
въ городской ратуше (Лафайетъ, Лаффитъ, Дю- 
понъ);— и партш конститущонной (Гизо, Брольи, 
Дюпенъ), которая руководила палатой и добилась 
призвашя герцога Орлеанскаго.

Дуи-Филшшъ отстранилъ молодыхъ республи- 
канцевъ, но не осмелился отделаться отъ вож
дей парии трехъ-цветнаго знамени, потому что 
только этою парией поддерживалась популяр
ность правительства въ Париже. Вследств1е 
этого онъ призвалъ къ власти людей обеихъ 
партш; онъ поручилъ семь министерствъ кон- 
ститущоналистамъ; либераламъ же далъ четыре 
министерства, и сверхъ того командован!е на- 
щональною гвард!ей (Лафайетъ) и Сенскую пре
фектуру (Одилонъ Барро).

Благодаря этому, въ министерстве шла по
стоянная борьба за общее направлеше политики. 
Пар min движетя (Лафайетъ, Лаффитъ) тре
бовала дать проявиться «лосдедств1ЯМЪ ш ль- 
скихъ событш», какъ тогда говорили: внутри 
Францш— поддерживать демократическую парию 
и бороться съ духовенствомъ; за пределами 
Францш—  помогать народаыъ, возмутившимся 
противъ монархическихъ лравительствъ. Пар- 
тля сопротивленгя (Гизо, Брольи, Казимиръ 
Перье] объявила, что «револющя кончена», и 
хотела внутри Францш бороться съ республикан
цами и предоставить власть буржуазш; а во 
внешней политике поддерживать миръ и прими
рить Францш съ MOHapxiflMH. Сначала парня дви- 
жешя получила перевесь. Она имела то преиму
щество, что за нее стояла нащональная гвард1я 
и парижсше инсургенты. Ея политика заключа
лась въ томъ, чтобы предоставить парижскому 
народу проявить хвою волю. Народъ желадъ 
смерти четырехъ министровъ Карла X, которые 
подписали указы. Чтобы спасти ихъ, пария со
противлешя провела въ палате адресъ, требо- 
вавшш отмены смертной казни за подитичешя 
преступлешя. Возмутившшся народъ напалъ на 
Пала - Рояль и на Венсеншй фортъ, въ кото-

l & l  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОР1Я

ромъ содержались министры Карла X. Люди пар
н а  сопротивлешя вышли изъ министерства. Луи- 
Филиппъ, самъ сторонеикъ этой парии, предо- 
ставилъ управлеше вождямъ парни движев1я, 
съ целью поскорее ослабить ихъ. Это было мини
стерство Лаффита (2 ноября 1830— 13 марта 
1831 года). Оно наполнило улицы Парижа вой
сками, чтобы защитить министровъ Карла X и 
палату пэровъ, которая судила ихъ; но оно до
пустило народъ разграбить церковь Сенть-Жер- 
менъ-Оксеруа и домъ архчспнскопа (февраль' 
1831 г.). Такъ какъ духовенство поддерживало 
правительство Карла X, то револющя 1830 г,, 
была победою либераловъ-вольтерьявцевъ надъ 
легитимистскимъ духовенствомъ. Въ провинцш 
срубали кресты миссш, оскорбляли монаховъ и 
священниковъ. Въ Париже разграбили Сентъ- 
Жерменъ-Оксеруа и разрушили домъ apxienn- 
скопа изъ ненависти къ apxienocKony, который 
въ 1830 г. советовалъ Карлу X произвести 
государственный иереворотъ. Луи-Фялиппъ не 
смедъ присутствовать публично на дитургш и 
для него служили обедню во внутренней часовне; ’ 
его коронащя произошла безъ всякой релийозной 
церемонш.

Но парня движешя имела противъ себя бур* 
жуазш , устрашенную перспективою войны и не
довольною коммерческимъ кризисомъ. Дела оста
новились; говорили, что 150,000 человекъ по
кинули Парижъ; pa6o4ie, оставпиеся безъ работы, 
устраивали манифестащи; 3-процентеая рента 
упала до 52 франковъ, а 5-процептная— до 82. 
Самъ Лаффитъ быль вынужденъ ликвидировать 
свой банкъ. Луи-Филиппъ не хотелъ войны; онъ 
воспрепятствовадъ министерству вмешаться въ 
итадьянск1я и польсшя дела. Тогда парня дви
жешя вышла изъ министерства и власть пере
шла къ парии сопротивлешя: это было мини
стерство Казимира Перье (13 марта 1881 г.).

Его политика заключалась въ томъ,. чтобы 
укрепить королевскую власть, обезпечить пра
вительство за буржуаз1ей, подавляя демократи
ческую парню, и поддерживать внешнш миръ, 
отказавшись отъ политики вмешательства. Па
лата 1830 г. была распущена, а новая палата, 
избранная, согласно измененному избиратель
ному закону, избирателями съ двухъ-сотъ фрав- 
ковымъ цензомъ,дала министерству обезпеченное 
большинство. Казимиръ Перье обрисовалъ свою 
политику въ тронной речи: «Франщя хотела, 
чтобы королевская власть была нащональною; 
она не хочетъ власти безсильной». Онъ настоялъ, 
чтобы король локинудъ Палэ-Рояль, свою гер
цогскую резиденцт, и переселился въ Тюльери, 
дворедъ короля. Онъ провелъ въ палате законъ 
противъ вооруженныхъ сборищъ. Онъ запретилъ 
чиновникамъ быть членами Нацгоналъной ас- 
соцгацт, основанной съ целью бороться съ Бур
бонами за границей. «Отныне во Франщи будетъ 
правительство»,— сказа лъ Journal des Debats.

СОВРЕМЕННОИ ЕВРОПЫ.
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Борьба противъ возсташй (1831 — 1834 
годы).— Монархия Луи-Филиппа, ставшая пра- 
вительствомъ буржуазии, подверглась нападенш 
съ двухъ противоположвыхъ сторонъ; две партш 
лутемъ возсташй пытались низвергнуть прави
тельство.

Приверженцы старшей лиши Бурбоновъ, ко- 
торыхъ противники ихъ прозвали кар листами 
и которые сами себя называли легитимистами, 
произвели въ Парижа попытку похитить коро
левское семейство (заговоръ улицы Пруверъ, 
февраль 1832 г.). Силы этой партш были сосре
доточены въ особенности на западе Францш, въ 
бывшей Вандее. Тамъ герцогиня БеррШская, 
мать Генриха Y, после неудачной попытки въ 
Марсели, подняла романическое возсташе, кото
рое окончилось закиочешемъ ея въ тюрьму (ян
варь 1832 г.). После этого легитимистская пария 
отказалась отъ военяыхъ предпр^ятш и ограни
чилась оппозищею въ печати. Республиканская 
пария, обвинявшая орлеаеистовъ въ томъ, что 
они обманомъ повернули революцш 1830 года 
въ свою пользу, пыталась возобновить респу
бликанскую революцш, прибегнувъ къ т£мъ 
пр1емамъ, которые были употреблены съ успй- 
хомъ противъ Карла I :  къ возмущенш и барри- 
кадамъ въ Парижа. Какъ и въ 1830 г., это 
была парня студентовъ и рабочихъ, составляв- 
шихъ тайныя и вооруженныя общества. Целью 
ихъ было возстановдеше республики 1793 г.; 
ихъ идеаломъ былъ Конвентъ; ихъ планъ заклю
чался въ томъ, чтобы собраться съоруж1емъвъ 
рукахъ, баррикадироваться въ непроходимыхъ 
переулкахъ Сен-Мартенскаго и Сен-Денисскаго 
кварталовъ, зат£мъ, воспользовавшись какою- 
либо случайностью, идти оттуда на городскую 
ратушу и Тюльери и провозгласить республику. 
Этотъ планъ, для 'насъ совершенно непостижи
мый, объясняется услов1ями, уже несуществую
щими более. Въ провиецш не было никакой по
литической жизни; она принимала послушно вся
кое приказаше, исходившее изъ Парижа. Было 
достаточно овладеть Парижемъ, чтобы господ
ствовать надъ Франщёй. Парижъ состоялъ тогда 
изъ 12-ти старыхъ округовъ; населеше буржу- 
азныхъ кварталовъ запада было редкое и пасснв- 
ное; восточные кварталы, въ которыхъ сосредо
точивалось рабочее населеше, въ особенности на 
правомъ берегу, представляли крепость, которую 
не трудно было защищать посредствомъб аррп- 
кадъ и которая находилась въ соседстве съ цен
трами политической жизни—городского ратушей 
и Тюльери. Правительство охранялось только на- 
щональною гвард1ею, часть которой можно было 
надеяться привлечь на свою сторону. Республи
канскою париею руководили тайныя общества, 
состоявпия изъ самыхъ р'Ьшительныхъ людей 
партш; они начинали возсташе, а затЬмъ все не
довольные, въ особенности paCoqie и молодые 
люди, помогали имъ строить баррикады и сра

жаться; не имйвпне оруж!я входили въдомъ ка
кого-нибудь нащональнаго гвардейца и брали его 
ружье. Когда правительство распускало какое- 
нибудь тайное общество,' республиканцы снова 
создавали его подъ другимъ назвашемъ. Такимъ 
образомъ возникали последовательно: общество 
друзей народа,закрытое въ 1831 году; оно про-, 
извело мятежи во время суда надъ министрами 
Карла X и организовало нанадее1е на Сентъ- 
Жерменъ-Оксеруа; обгцество правь человека, 
самое сильное, заправлявшее возсташями 1832 
и 1834 годовъ; общество семействъ (1837 г.); 
общество времеиъ года, которое произвело воз
сташе 1839 года. Общество правь человша 
было организовано по военному; оно разделя
лось тсекцт, изъ 20-ти членовъ каждая (что
бы обойти законъ, заирещавшш общества более 
чемъ изъ 20-ти человйкъ); каждая секщя имела 
своего начальника и его помощника; секцш груп
пировались въ серш, имевпня своихъ начадьни- 
ковъ. Последующ1я общества въ Париже подра
жали этой организацш. Въ Люне эмиссары об
щества правь человека создали подобную же 
организацию. При ихъ появленш въ Лгоае, ра- 
6onie находились въ возбужденному состояши 
после ноябрьскаго мятежа 1831г., бывшагопро- 
стымъ рабочимъбунтомъбезъполитической цели.' 
Во время коммерческого кризиса, вызваннаго ре- 
волющею 1830 г., фабриканты шелковыхъ изде- 
л!й понизили заработную плату; ихъ рабочее, 
ткачи, работавшие въ своихъ жилищахъ, доби
лись отъ муниципалитета и префекта разръше- 
шя устроить совещаше изъ делегатовъ отъ фа- 
брикантовъ и рабочихъ, на которомъ былъ опре- 
деленъ минимумъ рабочей платы; префектъ 
утвердилъ его, но фабриканты отвергли его и 
прекратили работу. Рабочие спустились изъ пред
местья Croix Bousse съ чернымъ знаменемъ, 
на которомъ была сделана знаменитая надпись: 
жить, работая, или умереть, сражаясь. 
После боя, рабоч1е втечеше десяти дней были 
хозяевами города. Это возсташе породило въ ра
бочихъ Люна сознаше своей солидарности и силы; 
республиканцы сплотили ихъ въ одну органи
зацш подъ видомъ общества взаимопомощи (Ми- 
tuellistes), раздеденнаго на 122. ложи, изъ 20 
членовъ каждая. У нихъ была своя касса и га
зета. Не считая неболыпихъ мятежей въ Париже 
въ 1830 и 1831 годахъ *) и въ Гренобле (мартъ 
1832 г.), республиканская пария произвела два 
болыпихъ возсташя.

1).Въ 1832 г. после смерти Казимира Перъе 
и во время вандейскаго легитимистская возта- 
шя республиканцы, подкрепленные польскими, 
итальянскими и немецкими эмигрантами, вос
пользовавшись похоронами генерала Ламарка, 
собрались вокругъ эстрады, на которой стоялъ

*) Одинъ пзъ нпхъ— бунтъ на Вандомской площади— 
былъ разсйянъ пожарными трубами.
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гробъ, и предложили провозгласить республику; 
они подняли возсташе и ночью овладели всею 
восточною частью Парижа; но затймъ нащональ- 
ная гвард1я и 25,000 солдатъ постепенно от
тесняли ихъ и окружили въ Сенъ-Мартенскомъ 
квартале, где возсташе окончилось боемъ при 
монастыре Сенъ-Мерри (5 — 6 ионя).

2) Въ 1834 г. возсташе началось въ «Шоне, 
когда правительство, после стачки рабочихъ 
шелковыхъ изделш, закрыло общество Мютюе- 
лиетовъ и арестовало его вождей. Бой продол
жался четыре дня. Возсташе, подготовлявшееся 
парижскими республиканцами, было разстроено 
арестомъ ихъ вождей, 150 членовъ общества 
правь человтька. Оно свелось къ битве въ квар
тале Марэ, сделавшейся знаменитой такъ назы
ваемыми «убшствами Трансноненской улицы» 
(1 3 — 14 апреля). Въ этотъ же перщ ъ респуб
ликанская парт1я издавала свою газету Tribune, 
нападавшую на короля и буржуазное правитель
ство, и два иллюстрированныхъ журнала (Cha
rivari и Caricature), осмеивавппе короля. Его 
изображали въ виде фокусника, жонглирующаго 
двумя шарами (револющяи свобода), или же убе- 
гающимъ после того, какъ онъ убиваетъ сво
боду (парод1я на картину Прюдона),— или же 
съ лицомъ въ виде груши. Въ обществе, еще 
мало пр1ученноыъ къ свободе печати, эти на
падки и карикатуры казались нестерпимымъ 
оскорблетемъ власти. Карикатуры въ форме* 
груши преследовались, какъ оскорблешя короля. 
Трибуну привлекали къ суду 111 разъ вте
ч ете  четырехъ летъ; она была приговорена 20 
разъ, въ сложности къ 49 годамъ тюремнаго за- 
ключешя и къ штрафамъ на сумму 167,000 
франковъ. Главнаго редактора привлекали даже 
къ суду палаты депутатовъ..

Подавлеш'е республиканской партш(1834—

1835 гг .).— Для борьбы съ республиканцами па
лата провела целую систему исключительныхъ 
законовъ, иыевшихъ целью ограничить полити
ческую свободу— запрещешеыъ республиканской 
пропаганды и-манифестацШ. Она начала съ за
коновъ объ оскорбяенш короля м палатъ, а также 
съ законовъ противъ мятежныхъ прокламацш 
(1830  г.) исборищъ (18Я1 г.). Она вотировала 
законъ противъ мятежныхъ криковъ (февраль 
1834 г.),— законъ, запрещавши держать на дому 
opysie, и законъ противъ ассощацШ. После ап- 
рельскихъ смутъ, предстояло судить республи- 
канцевъ, арестованныхъ въ Париже, Лшне и 
многихъ другихъ городахъ. Вместо того чтобы 
предать ихъ суду присяжныхъ, правительство 
предал о ихъ суду палаты пэровъ, превращенной 
въ особый трибуналъ, веденш  котораго принад
лежали преступлешя противъ безопасности го
сударства. Оно соединило все процессы въ одинъ 
чудовищный процессъ, въ которомъ было 164 
обвиняемыхъ (изъ 2,000 арестованныхъ), 4,000 
свидетелей, 17,000 документовъ; подсудимые
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отказались признать себя подсудными палате пэ
ровъ, не хотёли ни защищаться, ни отвечать и 
даже не хотели являться на заседашя суда. Па
лата судила ихъ заочно; главные обвиняемые 
успели бежать изъ тюрьмы.

Республиканская пария, лишенная почти 
всехъ своихъ вождей, не прибегала более къвоз- 
сташямъ; последнее возсташе, организованное 
Бланки и Барбесомъ съ помощью общества вре- 
мет года (900 членовъ), кончилось неудачею, 
после небольшого боя (1839 г.). Но некоторые 
отдельные республиканцы пыталиль убить ко
роля; съ 1835 по 1846 г. было шесть покуше- 
нш на его жизнь; первымъ и самымъ громкимъ 
было покушеше Чйески (ноль 1835 г.). Палата 
ответила на это сентябрьскими законами. Что
бы облегчить произнесете обвинительвыхъпри- 
говоровъ по политическимъ преступлешямъ, су
ду было предоставлено разбирать ихъ въ отсут- 
cTBie обвиняемыхъ, когда те отказываются от
вечать; уменьшили также число голосовъ при
сяжныхъ, требовавшихся для обвинительная 
приговора: вместо 8 (две трети), назначали 1 
(простое большинство). Законъ о печати опре- 
делялъ тюремное заключешеидо 10,000 фран
ковъ штрафа за оскорблеше особы короля, за на
падки на государственный строй и за возбужде- 
Hie къ преступлешямъ противъ безопасности го
сударства. Были созданы новыя преступлешя пе
чати: воспрещено печатать отчеты по процессамъ 
о диффамащи и списки присяжныхъ въ этихъ 
процессахъ; запрещено открывать подписку для 
уплаты штрафа, къ которому была присуждена 
газета; воспрещалось оспаривать право. соб
ственности. Была установлена цензура для ри- 
сунковъ, карикатуръ и театральныхъ льесъ. 
Этотъ законъ, вотированный вопреки умеренной 
парии, былъ составленъ такъ, что можно было 
преследовать всякую республиканскую статью, 
говорившую о преимуществахъ республики, а 
равно всякую легитимистскую статью, въ кото
рой говорилось о законномъ правительстве и 
объ узурпащи. Легитимистсшя газеты, более 
богатыя, пережили этотъ режимъ; республикан
ская пария вынуждена была довольствоваться 
подпольными газетами. Уцеделъ только Natio
nal, органъ парламентской левой, порвавшей съ 
револющонерами.

Возникновеше коммунистиМеско - соц1али- 
стической партш.— Во время борьбы противъ 
монархш республиканцы разделились. Общею 
ихъ целью было возстановить республику и все
общее избирательное право вместё съ консти- 
тущей 1793 г. Во время процесса 1831 г. 
Кавеньякъ напомнилъ о своемъ отце, «одномъ 
изъ техъ, которые провозгласили республику 
предъ лицомъ всей Европы»; общество, руково
дившее республиканскою парией, приняло на- 
зваше Правь человтька, и воспроизвело своей 
программой декларацгю правь' 1793 года. Но
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относительно значетя и размйровъ переворота 
мн4н1я расходились. Слйдовало-ли ограничиться 
револющею политическою, т. е. изменить толь
ко форму правлешя, или произвести сощальную 
революцпо съ целью улучшить положеше б’Ьд- 
яыхъ? Расколъ произошелъ по поводу деклара
ции правь человека. Вместо текста, принятаго 
Конвентомъ, Кавеньякъ возстановилъ проектъ, 
составленный Робесдьеромъ и отличавшшся сле
дующею многозначительною формулой: «Собствен
ность составляетъ право каждаго гражданина 
пользоваться тою частью имущества, которую 
обезпечиваетъ ему законъ >, т. е. право соб
ственности не составляетъ права естественнаго; 
оно установлено закономъ и можетъ быть имъ 
изменено.

Арманъ Каррель, главный редакторъ газеты 
National,щотшов&лъ противъ этого заявлешя. 
Республиканская пария распалась на двое. Чи
сто политическая буржуазная п а р т  сохранила 
прежнюю программу, т. е. республику безъ со- 
щальеыхъ переменъ, и обратилась въ мирную, 
действуя гдавнымъ образомъ посредствомъ сво
ей газеты National и посредствомъ речей въ 
палате.

Сощальная парт1я, состоявшая преимущест
венно изъ рабочихъ, подъ руководствомъ не- 
сколькихъ молодыхъ людей изъ буржуазш, счи
тала республику средствомъ достичь сощальной 
реформы.

Эта сощальная парт!я руководила тайными 
обществами и устраивала возсташя. Она при
няла красное знамя, связанное съ предашями 
прежней республики, но сделавшееся теперь 
символомъ сощальной револющи, въотлич!е отъ 
трехдветнаго знамени буржуазной республики. 
Оппозащя между двумя парт!ями ясно обозна
чилась уже въ манифесте 1832 г.: «Мы им’еемъ 
въ виду гораздо менее перемену политическую, 
чемъ сощальное переустройство. Расширеше по- 
литическихъ правъ, избирательная реформа, все
общая подача голосовъ— вещи превосходныя, но 
только какъ средство, а не какъ цель. Наша 
же цель— равномерное распределеше обществен- 
ныхъ тягостей и преимуществъ, полное устано
вление царства равенства». На языке правитель
ства и тогдашней буржуазш эта программа на
зывалась «аграрнымъ закономъ» и «разделомъ 
имуществъ».

Эта пария вербовалась'въ Париже въ среде 
рабочихъ восточныхъ кварталовъ (Моберъ, Сите, 
Сенъ-Мартенъ, Сенъ-Дени) и предместш,— не 
нынешнахъ предм ет!, изъ которыхъ образова
лись новые округа (Бельвилль, Виллетъ, Мон- 
мартръ и др.), и которые были тогда окрестными 
деревнями безъ рабочаго населетя, но только 
старыхъ предм ет! (Сентъ-Антуанъ, Сенъ-Мар- 
тэнъ и Сенъ-Марсель). Это не были также завод- 
сые и фабричные рабочГе, но скорее мастеровые, 
плотники, слесаря, шадошники, портные, пова

ра. Вначале у нихъ были только смутвыя стрен- 
лешя и не было определенной доктрины. Громад
ный процессъ 1834 года, направленный противъ 
апрельскихъ инсургентовъ, помогъ имъ выра
ботать такую доктрину. Просидевши вместе въ 
тюрьме втечете целаго года, обвиняемые имели 
случай усвоить известное револющонное учете; 
они познакомились таыъ съ однимъ изъ остав
шихся въ живыхъ членовъ коммунистической 
партш 1795 года, Вуанаротти, авторомъ Исто- 
piu заговора Бабефа. Его книга, изданная въ 
1820 году и остававшаяся почти неизвестною, 
была прочтена, изучена и лрюбрела сторонни- 
вовъ. Въ тайномъ органе парии, газете N  Нот
те litre, повторялись формулы Бабефа; въ 
1839 г. эта пария сама назвалась коммуни
стическою.

Общество Временъ года ставитъ вопросъ: 
«Какую реформу должны мы произвести— по
литическую или сощальную? и отвечаетъ: «Со
щальную реформу». Средствомъ осуществить 
ее признавалась «диктатура, имеющая целью 
руководить револющоннымъ движешемъ». Вме
сте съ темъ какъ формировалась эта рево- 
лющопная и коммунистическая рабочая пар
ня, сощалистичесшя школы Сенъ-Симона и 
Фурье вели мирную пропаганду въ среде бур
жуазш, оставляя въ стороне политику и имея 
въ виду одну сощальную реформу. Ихъ идеи не 
распространялись непосредственно среди рабо
чихъ. Но Луи Бланъ, редакторъ демократической 
газеты le Bon Sens, а потомъ Revue du pro
gress, принявши формулу Сенъ-Симонистовъ, 
напечатадъ книгу Организащя труда (1839 
годъ). Онъ предлагалъ въ ней, какъ практиче
ское pemesie, учреждеше на счетъ государства 
нацюналътлхъ мастерскихъ, где рабоч!е са
ми руководили бы работами и делили бы между 
собою прибыли. Это уже не былъ старый ком- 
мунизмъ Бабефа; это было новое учете, одно
временно политическое и сощальное, начинав
шее выясняться подъ иыенемъ соцгализма (имя 
это вошло въ удотреблете съ 1832 г.). Рабо- 
4ie скоро усвоили yqeeie Луи Блана. Въ 18АО г., 
но поводу одной стачки, Араго говорилъ въ па
лате о страд&шяхъ фабричнаго населетя и 
прибавидъ,что необходимо << организовать трудъ»; 
депутащя отъ рабочихъ отправилась въ здате 
обсерваторш благодарить его (май); затемъ рес
публиканцы организовали агитащю въ форме 
баекетовъ въ честь 14 доля, и Гудшо говорилъ 
на нихъ объ «эксплоатацш человека челове- 
комъ». Одна револющонная программа, задер
жанная въ 1840 г., гласила: «Вотъ наши прин
ципы. Мы хотимъ общности между рабочими, 
т. е. уничтожетя эксплоатацш человека чело- 
векомъ, учреждешя нащональныхъ мастерскихъ, 
где стоимость труда делилась бы между рабочи
ми и где не было бы ни господь, ни слугъ».

Немецъ Штейнъ писалъ въ 1842 г.; «Вре-
5 *
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мена движенш чисто политическихъ миновали 
во Францы; будущая револющя не можетъ быть 
иною, какъ револющей сощальноюу.

Борьба въ парламенте (1836— 184-0 гг.)-—  
Во время борьбы съ республиканскими париями, 
правительство находилось въ рукахъ конститу- 
щонной орлеанистской парии, владевшей силь- 
нымъ большинствомъ въ палата. Президенты 
министерства менялись много разъ, но въ неыъ 
неизменно находились такъ называемые «люди 
сопротивлешя», Брольи, Гизо, или бывший дея
тель орлеанистской парни— Тьеръ. Они управ
ляли съ 1832 по 1836 г., за исключетеыъ пере
рыва, прозваннаго трехдневнымъ мпннстерст- 
вомъ (ноябрь 1834 г.). Затемъ Тьеръ и Гизо, 
давно соперничавшие между собой, разошлись 
окончательно, и большинство палаты раздои 
лось на две группы: правый центръ съ Гизо, 
лгьвый центръ съ Тьеромъ; между ними неболь
шая группа Дюпэна, средняя партгя (tiers 
parti). Съ обёихъ сторонъ этихъ двухъ группъ 
центра находились две крайтя парни: на пра
вой стороне легитимисты, сторонники Генриха 
Y; на девой— старая либеральная пария, ко
торая, не смея объявлять себя республикан
ской, назвалась династическою лшою.

Оба центра оспаривали другъ у друга ми
нистерство. У каждаго изъ нихъ была своя тео
рия королевской власти, такъ что конститущон- 
ный вопросъ, волновавши! палаты при Реставра
ции, возвикъ вновь. Гизо, старый легитимистъ, 
бывшш секретаремъ Людовика ХТШ въ 1815 г., 
поддерживалъ доктрину англшскихъ тори, со
гласно которой королю принадлежишь прерогати
ва избрашя министровъ; онъ додженъ сообразо
ваться съ мяЪшями палатъ, но не обязанъ стро
го подчиняться воле большинства. Тьеръ, ста
рый револющонеръ, составлявший заговоръ про
тивъ Бурбоновъ, держался учен1я вгаовъ,что ко
роль обязанъ назначать министровъ, сообразуясь 
съ народной волею, выраженною большинствомъ 
палаты, и долженъ предоставлять управдеше 
ыинистрамъ, не вмешиваясь въ него лично; эту 
доктрину онъ выразидъ въ следующей формуле: 
король царствуешь, по не управляешь. Луи- 
Филиппъ, не отвергая открыто последней теоры, 
очевидно согласной съ учешемъ о народномъ 
самодержавш, принятомъ въ 1830 году, не хо- 
тЬлъ однако играть роль конституцгопнаго 
короля; онъ стремился руководить министрами 
и управлять подъ ихъ пыенемъ; онъ въ особен
ности желалъ-удержать въ своихъ рукахъ ино
странную политику, которая, какъ емужазалось, 
составляла сферу личной деятельности короля.

Когда большинство палаты вотировало лро- 
тивъ Гизо, онъ согласился на министерство 
Тьера (февраль 1836 г.); но когда Тьеръ захо- 
телъ навязать ему съ Испашей войну, онъ за- 
ставилъ его удалиться и назначилъ первымъ 
министромъ своего личнаго друга Моле (сен

тябрь 1836 г.). Обе соперничавпия группы сое
динились противъ новаго министерства. Это бы
ла борьба между палатою, хотевшею отстоять 
свое верховенство, и королемъ, желавшимъ уста- - 
новить свою личную власть. Борьба шла медлен
но и положеше сделалось запутаннымъ. Моле 
успелъ отделить отъ двухъ центровъ многихъ 
депутатовъ, готовыхъ поддерживать всякое ми
нистерство; когда онъ остался въ меньшинстве, 
король вновь поручилъ ему же составить мини
стерство (апрель 1837 г.). Старые парлаыен- 
таристы,Ройе-Колларъ, де-Барантъ, жаловались 
на политяческш иедифферентизмъ; короля упре
кали въ тоыъ, что 5нъ вмешивается въ дела, 
вместо того чтобы предоставлять управдеше 
министрамъ, и въ томъ, что онъ добивается разг 
дачи государственеыхъ имуществъ членамъ сво
его семейства; начинались разговоры о «лич- 
номъ правлены-» и о «придворной политике».

Накоеецъ, въ 1838 г. противъ «министерства 
двора» составилась коалищя, въ которую вошли 
династическая левая, левый центръ и часть 
праваго центра (доктринеры). Въ печати кам- 
пашя была организована Дювержье де Горан- 
номъ, прежнимъ сторонникомъ политики сопро- 
тивлен1я. Онъ вошелъ въ соглашее1е съ газета
ми левой, чтобы действовать сообща. < Замена 
личнаго управлешя парламентарнымъ,—  таковъ 
долженъ быть нашъ пароль», говорилъ онъ. Онъ 
изложить свою политическую доктрину ВЪ кни
ге: О припципахь представительнаго обра
за прав летя и о ихъ прштнети (1838 г.). 
Въ ней онъ ясно отыечаетъ разницу между пар- 
ламентарнымь правителъствомъ и консти- 
туцштою монархгещ въ парламентарномъ 
правительстве «дардаментъ облеченъ преобла
дающею властью, и ему принадлежишь то, чтб 
новейдпз публицисты назвали послгьдиимь сло- 
вомъ». Это обнаружилось въ столкновевы 1830г. 
Палата вовсе не хотела низвергнуть Карла X, и 
Карлъ X вовсе не хот4лъ упразднить палату. 
Но Карлъ X былъ убежденъ и говорилъ, что по
следнее слово должно принадлежатъ ему; пала
та думала и говорила, что последнее слово долж
но принадлежать законнымъ представштелямъ 
страны. Авторъ не могъ себе представить иного 
твердаго правительства, кроме абсолютной мо
нархии или парламентарного правительства. «Съ 
того момента какъ выборы перестаюшь быть 
призрачными, необходимо дать преобладающи! 
голосъ вацш, законно спрошенной*. Правда, 
Луи-Филиппъ не выказывалъ открыто неуваже
ния къ палате; онъ не нарушалъ прямо консти- 
туцш; но министерство при своемъ безусловною» 
подчинены воле короны» перестало быть пар- 
ламентарнымъ правителъствомъ и становится 
оруд1емъ личной власти короля.

Въ палате коалищя напала на министерство, 
предложивъ выразить ему порпцаше. Прешя про
должались двенадцать дней; было произнесено
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•сто двадцать восемь речей. Это былъ величай- 
пнй парлаыентскш турниръ этого царствовашя. 
За коалицт было подано 208 голосовъ, за мини
стерство— 221. Находя такое большинство слиш
ком! слабымъ, Моле распустилъ палату.

Въ новой палате онъ оказался въ меньшин
ств^ и подалъ въ отставку (8 марта 1839 г.). 
Но коалищя была только оппозицшнеымъ боль
шинством!, правительственнаго большинства въ 
палате не оказалось. Втечее1е двухъ месяцев! 
не могли составить министерства. Тайное обще
ство Времепъ года (Бланки и Барбесъ) восполь
зовалось этимъ междуцарств1емъ, чтобы про
извести последнее республиканское возсташе 
(12 мая). Тогда решились образовать министер
ство подъ предсЪдатедьствомъ военнаго (Сульта). 
Министерство Сульта также находилось подъ 
личнымъ вл1яшемъ короля, который вновь стадъ 
требовать субсидно (на этотъ разъ деньгами) для 
своего сына, герцога * Немурскаго. Въ палате 
конмисия предлагала согласиться на это; но сое
диненный оппозиц'ш отвергли преддожеше, не 
оспаривая его, тайною баллотировкою (226 я -  
лосовъ противъ 220). Министерство Сульта 
вышло въ отставку.

Въ этотъ ыонентъ восточный вопросъ вол
новал! общественное мнете буржуазш; англий
ское правительство отделилось отъ Франщи и 
вошло въ сОглашеше съ другими великими держа
вами противъ Мехмета-Али, которому покрови
тельствовала Франщя. И такъ, Союзника 1814 го
да вновь соединились противъ Францш. Левая 
воспользовалась этимъ обстоятельством!, чтобы 
пробудить въ буржуазш злобу противъ стараго 
врага Наполеона,— Англш и упрекала короля за 
его угодливость ей. Чтобы удовлетворить нащо- 
нальное самолюб1е буржуазш, Луи-Филипдъ яа- 
значилъ министром! Тьера (1840 г.); въ палате 
уже не было большинства, и Тьеръ бпирадся 
только на свою собственную группу—левый 
центръ и на остатки партш Моле, которых! назы
вали «221 э. Онъ имелъ противъ себя легити
мистскую правую и правый центръ, не хотевгше 
войны; а также'—левую, требовавшую отмены 
сентябрьских! законовъ и избирательной ре
формы. Чтобы успокоить правую, Тьеръ обещалъ 
ее предпринимать никакихъ реформъ, Онъ пы
тался склонить левую на свою сторону посред
ством! личныхъ услугъ, оказываемыхъ членамъ 
этой группы (это называлось «завоевашемъ 
отдельныхъ лицъ»), а также посредствомъ па- 
трштическихъ демонстращй; онъ возвратилъ 
прахъ Наполеона съ острова св, Елены, призвалъ 
вновь на службу уволенныхъ солдатъ и предло- 
жилъ укрепить Парижъ. (Были предложены две 
системы укреплешй: непрерывный валъ и от
дельные форты; 8аконъ 1841 г. сочеталъ обе 
системы.)

•Эта политикапарламентскаяравновемяина- 
щональныхъ мавифестацШ соединила разношерст

ное большинство (246 противъ 160), но натолк
нулась на восточный вопросъ. Буржуазш нра
вилось, что министерство протестуетъ противъ 
трактатов! 1815 года ивыказываетъ себя весьма 
энергичяьшъ въ сношешяхъ съ иностранными 
державами; но она не хотела войны. Когда Тьеръ 
предложил! потребовать военнаго кредита для 
армш въ 500,000 человек!, Луи-Филиппъ 
отказалъ, и Тьеръ удалился. Министерство Гизо 
явилось министерством! мира («мира во что бы 
то ни стало», какъ говорили его противники) 
съ миролюбивою тронною речью; палата, боль
шинством! 247 противъ 161, вотировала такой 
же адресъ. «Миръ, миръ почетный и верный, 
нредохраняюпцй отъ всякаго потрясешя евро
пейское равновеме, вотъ наше первое желаше». 
Правый центръ и центръ, соединившись вновь, 
составили большинство противъ левой.

Въ этотъ-то перщъ парламентской борьбы 
вновь"выступила на сцену бонапартистская пар
ия. После смерти сына Наполеона I, Наполеона II 
(1832 г.),его наследником! былъ сынъ голланд
ская короля, Людовикъ-Наполеонъ. Онъ пытался 
низвергнуть правительство темъ же способомъ, 
къ какому прибегъ Наполеонъ I по возвращеши 
съ острова Эльбы: онъ появился во Франщи и 
призывалъ къ себе армт и народъ, во имя слав
ных! воспоминанш Имперш и народная само- 
держав!я. Онъ совершил! дветашя попытки: въ 
Страсбурге (1836 г.), где онъ увлекъ за собою 
артиллершскш полкъ, п  въ Булони (1840), где 
не произошло даже вооруженная столвновешя.

Министерство Гизо(1840— 1848 гг.).— Вте
чете десяти летъ, предшествовавших! 1840году, 
Луи-Филиппъ сменилъ десять министерств!; но 
въ последующая восемь летъ у него было только 
одно министерство, министерство Гизо. По виду, 
это было парламентарное'правительство: мини
стерство Гизо всегда имело большинство въ па
лате, и это большинство увеличивалось съ каж
дыми новыми выборами (въ 1842 и въ 1846 г.). 
Следовательно, король не нарушал! правила пар
ламентарная правлешя: не назначать министер
ства, не согласная съ волею болыпинствапалаты. 
Нельзя было также, какъ во времена Моле, упре
кать еяв ъ  стремлешикъ личному правительству, 
такъ какъ онъ предоставлял! управлеше Гизо, 
стоявшему во главе министерства. Но на деле 
королю удавалось именем! Гизо и въ согласш 
съ нимъ руководить правительством! по своему 
усмотренщ, потому что его личная политика со
впадала съ политикою его министра. Чтобы удер
живать власть въ своихъ рукахь, Луи-Филиппъ 
и Гизо подражали Вальполю; желая казаться 
повинующимися воле большинства, они стара
лись пртбрести такое большинство, у которая 
не было бы другого желашя, какъ повиноваться 
имъ, и для этого обращались не къ политиче
ским! убеждешямъ, а къ личвьшъ интересам!. 
Система Гизо состояла въ томъ, чтобы добиться



избратя министерскаго большинства, действуя 
отдельно на избирателей путемъ личныхъ по- 
дачекъ: должностей, ленсзй, табачныхъ лавокъ; 
это называлось тогда избирательнымъ под- 
купо мъ.

Чтобы держать депутатовъ въ повиновешп, 
правительство раздавало имъ места или привле
кало ихъ къ \ участию въ подрядахъ на больпйя 
работы, начатыя тогда. Въ то время, когда еще 
не существовало жалованья депутатамъ, трудно 
было помешать имъ добиваться прибыльныхъ 
местъ: около 200 депутатовъ, т. е. почти поло
вина палаты, были должностными лицами; это 
называлось парламентстмъ подкупомъ.

Господствуя падъ палатой, министерство дер
жалось консервативной политики «Порядка»: 
внутри Франщи оно избегало реформъ, чтобы 
поддержать преобладаше буржуазхи; во внешней 
политике оно охраняло миръ и стремилось сбли
зить Францш съ другими монарх1ями Европы. 
Оно преследовало газеты, разоблачавпия его 
систему. Газета National была привлечена къ 
суду за намёкъ на роль короля. «Мы хорошо 
знаемъ, кто главный виновникъ и где онъ на
ходится; Франщя тоже знаетъ это». Судъ оправ- 
далъ National, но Гизо продолжалъ преследо- 
ваше газетъ и въ конце концовъ добивался обви- 
интельныхъ приговоровъ.

Оппозищи въ палате состояла изъ неболь
шого кружка легитимистовъ и изъ группъ ле
вой: изъ леваго центра (Тьеръ), династической 
девой (Одилонъ Барро) и изъ радикальной левой, 
очень малочисленной (Араго). Олпозищя упре
кала министерство за подкуны и бездейств!е во 
внутренней политике и за мирное положеше, 
занятое имъ относительно иностранныхъ госу
дарству въ особенности относительно Англш. 
Эти упреки были резюмированы въ несколь- 
кпхъ формулахъ, сделавшихся знаменитыми. Въ 
1839 году Лаыартинъ сказалъ: «Франщя ску
чаешь^. Онъ сказалъ также: «На такую поли
тику способна и тумба» (1842 г.). Одинъ изъ де
путатовъ, резюмируя деятедьностьминистерствъ, 
восклицадъ: «Что сделано втечен1е семи летъ? 
Ничего, ничего, ничего/» (1847 г.). После 
процесса Теста и Кюбьера, бывшихъ ыинистровъ, 
осужденныхъ за то, что они торговали своимъ 
вл1яшемъ, былъ сделанъ запросъ правительству; 
большинство палаты объявило, что оно «удовле
творено» объяснениями министерства. Депутаты, 
вотировавдпе этотъ переходъ къ очередныыъ дй- 
ламъ, были прозваны удовлетворенными. На 
все эти нападешя Гизо отвечалъ, что ему доста
точно «хорошо управлять народными делами >; 
что онъ стремится удовлетворить «здравое и спо
койное большинство общества», а не «болезнен
ное меньшинство», одержимое «зудомъ нововведе- 
вш». Нападешя оппозищи сосредоточились глав- 
нымъ образомъ на двухъ вопросахъ*- на союзе съ 
Англией и на реформе. Левая, продолжавшая по
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литику прежней либеральной партщ эпохи реста- 
вращи, осталась враждебною Англш. Она стре
милась возбудить нащональное самолюб1е бур-. 
жуазш, упрекая министерство въ томъ, что оно 
приносить въ жертву честь Францш. Ей пред
ставилось два случая вызвать волнеше въ па
лате: по поводу конвенцш о праве осмотра ко
раблей, съ целью воспрепятствовать торговле 
неграми (1843 г.) и по поводу вознаграждешя 
Притчарду, аншйскому миссшнеру въ Таити 
(1844 г.). Это вознаграждеше было столь непо
пулярно. что благопр1ятный министерству ад- 
ресъ прошелъ только большинствомъ 213 голо- 
совъ противъ 205. Газеты напечатали списокъ 
депутатовъ, вотировавшпхъ за вознаграждеше, 
и они были прозваны притчарднотами. Съ 
1842 по 1846 г. иностранная политика состав
ляла главную почву оппозищи. Левая надеялась 
привлечь къ оппозищи даже депутатовъ, враж- 
дебныхъ реформамъ, пугая-ихъ общеетвеннымъ 
негодовашемъ противъ Англш. Во внутренней 
политике левая не переставала съ 1830 г. 
требовать реформы палаты. Дело шло о двухъ 
мерахъ: парламентской реформы, имевшей 
въ виду уничтожев1е парламентскаго подкупа 
запрещешемъ депутатамъ занимать должностныя 
места, и о реформы избирательной, для устра- 
нешя подкупа избирателей увелнчешемъ ихъ 
числа. Предложеше Реыильи,требовавшее, чтобы 
депутаты не могли занимать оплачиваемыхъ долж
ностей и получать повышенш по службе, было 
«погребено» министерствонъ Тьера (1840 г.). 
Другой, подобный же проектъ былъ внесенъ въ 
1842 г. По вопросу объ избирательной реформ  ̂
левая внесла несколько проектовъ. Династиче
ская левая требовала понижетя г̂ енза гпгри- 
соединетя кг избирателямь лгщъ либераль- 
ныхь огрофесст (присяжеыхъ, должбоствыхъ 
лицъ, назеачаемыхъ королемъ, лицъ, имеюпщхъ 
ученую степень, нотар1усовъ, офицеровъ нащо- 
нальной гвардш, муницилальныхъ советниковъ 
городовъ); радикальная левая предлагала дать 
избирательное право всемънащональнымъгвар- 
дейцамъ; Араго и Ледрю-Ролденъ требовали все- 
общаго избирательнаго права. Министерство от
вергало всякую реформу. Гизо отвечалъ, что 
избиратели достаточно многочисленны, и что ихъ 
число увеличивается съ возрасташемъ богатства 
страны; ихъ было уже более 200,000. «Обога- 
щайтесь посредствомъ труда, сказалъ онъ, и 
сделаетесь избирателями».

Что касается всеобщей подачи голосовъ, то 
Гизо не хотелъ даже разсуждать о ней. «Выть 
мгьста на свыгпы для всеобщей подачи го
лосовъ, этой нелепой системы, которая давала бы 
политичесшя права всякому живому существу».

Левый центръ долго оставался равнодушнымъ 
къ избирательной реформе. Наконецъ, въ 1845 
году онъ соединился съ династической левой 
(Одилонъ Барро), чтобы вместе требовать огра
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ниченной реформы: понижешя ценза до 100 
франковъ и присоединешя лицъ либеральныхъ 
профессш.

Страна уже более не интересовалась парла
ментскими иретями, результатъ которыхъ былъ 
изв'Ьстенъ заранее. Система министерства была 
прочна и его большинство увеличивалось. Нащя 
разделилась на два лагеря: съ одной стороны 
король, министры, депутаты, избиратели (то, 
чтб называлось легальною страною)-, они управ
ляли безконтрольно и отвергали всякое ново- 
введете; съ другой стороны— все остальное на- 
селеше, въ тоаъ числе и сыновья короля, ко- 
торымъ эта политика опротивела и которые 
были недовольны министерствомъ. Въ 1840 году 
парижская нащональная гвард1я кричала: «Да 
здравствуетъ реформа!» Съ техъ поръ король 
пересталъ производить ей смотры.
. Католическая и демократическая оппози- 
цшнныя парни.— Вне палаты образовалось две 
парии, почти неизвестный оффищальному по
литическому Mipy; между темъ въ непродолжи- 
тельномъ времени имъ предстояло бороться между 
собою за власть.

Католическая парня начала организоваться 
после 1830 года, когда правительство оффи- 
щально разорвало всякую связь съ духовен- 
ствомъ. Это уже не была полу-галликанская и 
правительственная католическая пария 1814 го
да. Галликанцы исчезли, а съ ними исчезъ и 
антагонизмъ между церковью нащональною и 
церковью римскою, между бедымъдуховенствомъ 
и 1езуитами. Во Францш, какъ и въ другихъ 
странахъ, новыя поколешя католиковъ были 
ультрааонтанами, преданными папе и располо
женными къ 1евуитамъ. Политическое настроеше 
тоже изменилось; духовенство, пополняемое изъ 
народной среды, не желало ни возстановлешя 
аристократическаго строя, ни отобратя.нащо- 
нальныхъ имуществъ; его власть надъ верую
щими была достаточно, велика, чтобы обезпе- 
чить ему руководящую роль въ обществе. Воль
терьянская буржуаз1я, по мере укреплешя ея 
общественнаго положешя, начинала привыкать 
къ релипи, снова входившей въ моду; она 
воспитывала своихъ дочерей въ ыояастыряхъ и 
помещала своихъ сыновей во вновь возникавппя 
католически учебныя заведешя. Вожди католи
ческой парии, будучи въ оппозицш съ прави
тельством^ составили либеральную парию; они 
требовали для церкви не привилегш, а только 
свободы.

Харпя 1830 года обещала свободу препо
давашя; католики требовали, чтобы имъ было 
предоставлено свободно учреждать католи-чешя 
школы; они требовали вместе съ темъ отмены 
правительственной монополш преподавашя. Мон- 
таламберъ началъ борьбу, открывши самъ перво
начальную школу, что вынудйло правительство 
начать противъ него громкш процессъ. После ве-

дикихъ ораторскихъ успеховъ Лакордера, окреп
шая католическая пария основала католическую 
газету (VUnivers), которая нападала на универ
ситетскую фидософш, называя ее нечестивою, и 
предлагала проектъ закона о свободе препода
вания (1841 г.), который обсуждался въ палате 
въ 1844 г. Епископы протестовали противъ 
лравительственнаго надзора за низшими семи- 
нар1ями. Король держался лично въ стороне отъ 
этой борьбы; онъ объявлялъ, что не желаетъ 
свободы преподавашя, но прибавлялъ: «Не сле- 
дуетъ класть пальца въ церковный дела: онъ 
тамъ и останется»; или: «не ссорьте меня съ 
моей доброй королевой» (королевабыла горячею 
католичкой; она лично просила пэровъ отвер
гнуть, уже вотированный палатою, законъ о 
разводе, и онъ былъ действительно отвергнуть). 
Палата оставила въ силе правительственную 
монополш преподавашя; а некоторые либералы, 
устрашенные возрожден1емъ католической пар
ни, которую они считали уничтоженною, под
няли походъ противъ 1езуитовъ(1844г.);Кинэ 
и Мишле нападали на нихъ въ лекщяхъ, кото
рый читали въ College de France, что послужило 
поводомъ для студенческихъ безпорядковъ.

Республиканская револющонная пария све
лась къ одному тайному обществу Бременъ 
года, состоявшему изъ вечныхъ заговорщиковъ, 
не имевшему оруж1я и не проявлявшему ника- 
кихъ признаковъ жизни; въ числе его вожаковъ 
находился подицейскш агентъ Ла-Годдъ. Два 
друпя общества— коммунисты, находивпйеся 
въ сношешяхъ съ лондонскими коммунистами, 
и икаргщы, последователи Кабэ, въ политику 
не вмешивались. Но оставалась еще демократи
ческая группа, которая, не будучи правильно 
организованной, пыталась подготовить сощаль- 
ное преобразо ваше путемъ политической рево- 
люцш. Ледрю-Ролленъ, единственный представи
тель этой парии въ палате, объявилъ въ своемъ 
profession de foi (1845 г.): «необходимо пройти 
черезъ политическш вопросъ, чтобы дойти до 
сощальнаго преобразовашя; этотъ путь харак
теризуем демократическую парию».

Одна группа противниковъ королевской вла
сти, недовольная газетою National, перестав
шею быть республиканскою, основала газету 1а 
Reforme, которая и сделалась органомъ демо
кратической парии. Программа ея, редактиро- 
ранная Луи Бланомъ, признавала основнымъ 
принципомъра<?емсш?о и какъ необходимою фор
мою его—ассоцгацгю. «Конечная цель ассо- 
щащи,—говорилъ онъ,— заключается въ томъ,. 
чтобы удовлетворить умственныя, нравственный 
и ыатер1альныя потребности всехъ». Онъ требо- 
валъ всеобщей подачи голосовъ и жалованья де
путатам^ общаго и дарового обучешя, обязатель
ной для всехъ военной службы (безъ права за
мещать себя охотникомъ) и «оргавизацш труда», 
чтобы «превратить рабочихъ изъ наемниковъ въ
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членовъ ассощацш». Демократическая пария, со 
своего основашя, приняла программу съ социа
листической окраскою, и редакщя Реформы 
находилась въ сношешяхъ съ тайными обще
ствами. Но ея вл1яше оставалось ограничен- 
нымъ; число ея подписчиковъ никогда не до
стигало 2,000.

Пропаганда въ пользу сощальныхъ реформъ 
происходила путемъ спещальныхъ сощалистиче- 
скихъ журналовъ, памфлетовъ (Кабэ, Прудонъ, 
П. Леру) и даже романовъ Жоржъ Зандъ и 
Евгев1я Сю. Это движете было настолько за
метно, что на него было указано въ рапорте 
префекта полищи (1846 г.). Въ этомъ рапорте 
говорилось объ опасности не парий, а «анархи- 
ческихъ сочиненш>, который распространяютъ 
«идеи сощальнаго обновлешя». «Потерявъ на
дежду привлечь массы проповедями чисто по
литического характера,— говорится въ томъ же 
рапорте,— агитаторы начали распространять 
доктрины, гораздо более разрушительныя, заим- 
ствованныя ими изъ мечтанш утопистовъ». •

Результаты конституцшнной монарх1И.— Съ 
1814 по 1848 г. внутренняя истор1я Франщи 
представляетъ только политическую борьбу. 
Дворъ, выспне сановники, богатая буржуаз1я, 
которымъ единственно принадлежала власть, 
мало заботились о нуждахъ народа, который, 
будучи лишенъ права голоса, не имелъ возмож
ности заставить ихъ обратить внимаше на эти 
нужды. Втечете всего этого першда были совер
шены только три важныхъ реформы:

1) Генеральные и муниципальные советы, 
низведенные при Имперш и Реставрацш до при
зрачной совещательной роли, были преобразо
ваны при Луи-Филиппе (проектъ Ыартиньяка въ 
1828 г. кончился неудачею). Муниципальные 
советы сделались выборными въ 1831 г.; а со
веты генеральные и окружные— въ 1833 г. 
Составъ избирателей былъ очень малочислен- 
нымъ, это были плательщики наивысшихъ окла- 
довъ и лида либеральныхъ профессш (capacites). 
Правительство попрежнему назначало мэровъ и 
ихъ помощниковъ. Власть генеральныхъ сове- 
товъ, установленная закономъ 1838 г., оста
валась ничтожною. 2) Былъ несколько смяг- 
ченъ очень суровый уголовный кодексы законъ 
1832 года уничтожилъклеймеше раскаденнымъ 
железоыъ, железный ошейникъ, четвертоваше 
отцеубшцъ и установилъ систему смягчающихъ 
обстоятельствъ, вследств)е чего смертные при
говоры стали более редкими (число казней 
уменьшилось на половину). Торговое законода
тельство было также смягчено закономъ 183 8 года, 
о несостоятельныхъ должникахъ. Но заключеше 
за долги продолжало существовать до революцш

1848 года. 3) Государство начало заниматься 
первональнымъ обучешемъ. Гизо назначилъ сна
чала комиссно для разследовашя положее1я, въ 
которомъ находилось это oSyqeeie (1832 г.). 
Следств1е обнаружило плачевное состояше школъ. 
Мнопя изъ нихъ не имели даже кяассныхъ по
мещены; учитель, получавшш вознаграждеше 
отъ родителей, часто занимался какимъ-нибудь 
другимъ ремесломъ. Оаъ собиралъ детей въ 
своей комнате, но ничему ихъ не училъ. Законъ 
1833 г. обязадъ общины содержать первона
чальный школы, давать квартиру учителю и 
классную комнату учееикамъ; он4 должны были 
платить учителю определенное жалованье и пен- 
сш после отставки. Вознаграждеше учителя ре- 
дителями было сохранено, но оно составляло 
только дополнеше къ жалованью; школьные 
расходы покрывались посредствоыъ дополнитель
н а я  налога, прабавдявшагося къ прямому обло- 
жешю, и сверхъ того— субсшцями со стороны 
департамента и государства. Учителя назнача
лись муницапальнымъ советомъ(и отъ нихъ тре
бовался дипломы Бюджетъ первоначальная обра- 
зовашя достигъ къ 1847 году 3 мшшоновъ; 
число учениковъ возрасло съ 2 мшшоновъ (въ 
1832 г.) до 3-хъ съ половиною миллшновъ въ 
1848 г. Былъ установленъ тотъ принципъ, что 
первоначальное образоваше составляетъ обще
ственную обязанность.

Постройка железныхъ дорогъ началась только 
къ концу монархш, такъ какъ палата депута- 
товъ долго колебалась между бельгшскою си
стемою государственныхъ железныхъ дорогъ и 
англшскою системою постройки ихъ частными 
предпринимателями. После неудачной попытки 
1838 года, палата решилась на компромиссъ. 
Законъ 1843 г. установилъ моношшю болыпихъ 
компашй, но подъ надзоромъ государства и съ 
переходомъ железнодорожвыхъ линш въ соб
ственность государства по истеченш ста летъ. 
Фискальная и таможенная система HMnepifl была 
оставлена почти безъ изменены. Правительство 
Реставрацш делало не безуспешный попытки 
привести въ равновес1е бюджетъ. Общш дефи
цита ва 15 лета не превысидъ одного мил- 
л1арда 200 мшшоновъ (милл!ардъ эмигрантамъ); 
средн!й годовой расходъ не превышалъ одного 
милл1арда. 1юльское правительство увеличило 
дефицитъ на 2 V2 милл!арда, при средаемъ годо- 
вомъ расходе въ 1,200 мшшоновъ.

Итакъ, нормальнымъ состоян!емъ француз
ская  ' бюджета при коеститущонной монархш 
былъ дефицита, но дефицитъ небольшой. Благо
даря миру, общее богатство страны возрастало 
быстрее населешя (30 .460 ,000  въ 1821 году, 
34.230,000-въ 1841 году).
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ГЛАВА У.
Республика и демократическая импер1я.

Революция 1848 г. — Борьба во временном-ь правительств^.. — Управление учредительнаго 
собрания.—Управлеже монархичесних-ь партш.—Столкновение между президентом-ь и собра- 
жем-ь.— Установление личной власти. — Неограниченная импер!я. — Ослаблеже правитель- 

ственнаго производства. — Либеральная имперня и радикальная парт1я.

Революция 1848 года.— Преобладающ^ ха-, 
рактеръ конститущонной модархш, основанной 
на цензе, заключался въ томъ, что политическая 
власть находилась въ рукахъ немногочислен- 
наго класса. Только этотъ классъ составлялъ 
такъ называемую «легальную страну»; вся по
литическая жизнь сосредоточивалась въ собра- 
шяхъ избирателей съ 200 франковымъ цензомъ, 
въ палате депутатовъ, въ министрахъ и короле. 
Револющя 1848 года распространила политиче- 
сгая права на всЬхъ фраецузовъ. Однимъ уда- 
ромъ она поставила Фравцш на демократиче
скую почву и изменила все услов1я политиче
ской жизни.

Это была револющя внезапная, неожиданная 
даже для тйхъ, кто ее совершидъ. Въ 1848 г. 
Луи-Филишгь и министерство Гизо, имея обез- 
печенное большинство въ палата, господстовали 
безспорно. Оппозищя въ палата, состоявшая 
преимущественно изъ династической левой, тре
бовала только избирательной реформы, но не 
хотела ни республики, ни всеобщей подачи го- 
лосовъ. Республиканская парня сводилась къ 
двумъ группамъ: одна изъ нихъ, имевшая орга- 
номъ газету National, предпочитала республику, 
но вовсе не стремилась къ еиспроверженш монар- 
хш; другая группа, имевшая представителемъ въ 
палата единственеаго депутата, Ледрю-Роллена, 
а органомъ— газету Beforme, которую мало кто 
читадъ, сохраняла традицш револющонныхъ воз- 
сташй и требовала всеобщаго избирательнаго 
права, какъ средства достичь сощадьной ре
формы, но вся ея сила заключалась въ неболь- 
шихъ тайныхъ обществахъ, потерявшихъ при
вычку сражаться. (По донесение Ла-Годда, было 
600 членовъ общества Временъ Года, бООком- 
мушстовъ и независимыхъ, 400 ишртцевъ).

Револющя была начата коалнщею всЬхъ недо- 
вольныхъ лишь министерствомъ Гизо; она бща 
произведена целымъ рядомъ мелкихъ револющй, 
быстро сл-Ьдовавшихъ одна за другою и окончив
шихся результатомъ для вс$хъ совершенно не- 
ожидаппымъ.

Агитащя проявилась сначала (1847 г.) въ 
- форме банкетовъ, устраивавшихся съ целью тре

бовать реформы (т. е. избирательной реформы). 
Династическая левая, организовавшая эту аги
тацию, требовала только частичной реформы: по- 
нижетя г$енза и присоединешя къ избирате- 
лямъ лицъ либеральныхъ профессш; она стреми
лась главнымъ образоыъ взволновать обществен

ное мн'Ьше, чтобы низвергнуть министерство 
Гизо. Эти банкеты были не более какъ манифе
стациями либеральной буржуазт и роялистовъ. 
На нихъ провозглашались тосты за короля и ре
форму. Республиканцы примешались къ движе- 
Hiio; въ Шато-Ружъ и въ Париже пили за «улуч- 
шеше участи трудящихся классовъ» (9 поля); 
а на некоторыхъ лровинщальныхъ банкетахъ 
тостъ за короля не провозглашался вовсе. Пра
вительство ответило на,это одною фразой трон
ной речи, направленной противъ агитащи, «ко
торою руководить враждебныя или слепня стра
сти»; король объявилъ, что не уступить, и па
лата вотировала адресъ въ томъ же смысле 
(12 февр. 1848 г.). Правительство запретило 
банкетъ 12-го округа Парижа. Это и послужило 
поводомъ къ революцш. Депутаты оппозицш 
протестовали противъ запрещешя и обещали 
явиться на банкетъ. КомисмЯ банкета пригла
сила нащональныхъ гвардейдевъ и студентовъ 
собраться 22-го февраля на площадь Мадлены, 
чтобы принять депутатовъ, которые оттуда 
должны отправиться на банкетъ въ сопровож- 
деши всехъ присутствующихъ. Правительство 
запретило сборища и кортежи на улицахъ (21 
февраля).

Депутаты хотя и протестовали противъ этого, 
но отказались отъ манифестант; республикан- 
CKie вожди, собравшись въ редакцш Реформы, 
решили также воздерживаться отъ манифеста
н т , чтобы не дать правительству случая уничто
жить ихъ партш. Но возвещенная манифестация 
все-таки произошла, даже и безъ вождей. Гро
мадная толпа рабочихъ и студентовъ собралась 
съ р.анняго утра на площади Соглашя, при кри- 
кахъ: «даздравствуетъреформа!». Запели Мар
сельезу. День прошелъ въ стычкахъ съ поли- 
щей, не сопровождавшихся впрочемъ большими 
насил1ями; была разграблена одна оружейная 
лавка; вечеромъ въ Тюльери толпа зажгла ко
стерь изъ стульевъ. Вожди тайныхъ обществъ, 
находивппеся въ толпе и поджидавиле удобнаго 
для нихъ случая, объявили, что револющя не
возможна (22 февраля).

Револющя началась на другой же день и дли
лась два дня, 23-го и 24-го февраля. Первый 
день быдъ возмущетемъ парии реформы про
тивъ Гизо; второй быдъ возстав1емъ респуб
ликанской парии противъ нонархш. Утромъ 
23-го февраля возеташе началось, какъ всегда, 
баррикадами въ восточныхъ рабочихъ кварта-
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лахъ (Сенъ-Мартенъ, Сенъ-Дени); pa6oqie достали 
opyacie обычнымъ способомъ,— у нащональвыхъ 
гвардейцевъ. Правительство собрало нащональ- 
ную гвардш и двинуло ее протквъ бунтовщи- 
ковъ. Нащонадьные гвардейцы Парижа были 
враждебны Гизо; некоторые изъ нихъ пробегали 
по возставшимъ улицамъ съкрикомъ: «Даздрав- 
ствуетъ реформа! Долой Гизо!». Воэсташе рас
пространялось на западные кварталы. Луи-Фи- 
липпъ, привыкшш считать нащональную гвар- 
д1ю выразительницею общественнаго мпЬшя, сра- 
зупотерялъмужество; онъ принядъ отставку Гизо 
и об'Ьщалъ министерство Моле. Это была победа 
партш реформы. Казалось, что револющя кон
чена; вечеромъ зажгли иллюминащю. Ио тогда 
начали действовать республиканцы; они хотели 
воспользоваться возбуждешемъ мятежниковъ, 
которые были еще вооружены, и еще неразру
шенными баррикадами. Вечеромъ 23-го февраля 
банда, вышедшая изъ восточныхъ кварталовъ 
и подкрепленная толпою, собравшейся для ма
нифестами передъ конторою газеты National, 
прошла по бульварамъ съ криками: «Плошекъ!». 
На Бульваре Капуциновъ, передъ здашемъ ми
нистерства иностранныхъ делъ, где жилъ Гизо, 
банда натолкнулась на солдатъ, выстроевныхъ 
передъ ыинистерствомъ. Солдаты' выстрелили 
въ толпу. Это и была та знаменитая бойня, ко
торая послужила республиканцамъ поводомъ для 
решительной манифестами: по бульварамъ про
везли, мри свете факеловъ, телегу съ телами 

_ жертвъ. Присутствовавшие разошлись по всему 
Парижу съ темъ впечатлешеыъ, что правитель
ство обмануло народъ, чтобы перебить его сол
датами. Въ ночь съ 23 на 24 февраля восточные 
кварталы были забаррикадированы. Въ день 
24 февраля руководителями явились республи
канцы. Накануне они сами кричали: «Да здрав- 
ствуетъ реформа!». Но 24 февраля они уже кри
чали: «Да здравствуетъ республика!». Этотъ 

' день разделился на четыре акта.
1) Луи-Филиппъ, не будучи въ состоянш 

составить министерство Моле, ночью решился 
призвать Тьера изъ леваго центра и Одилона 
Барро изъ династической левой. Утромъ мини
стерство Тьера было составлено. Оно назначило 
Бюжо комавдующимъ apniei и нащонадьеою 
гвард!ей. Бюжо послалъ войска аттаковать ин- 
сургентовъ въ ихъ кварталахъ; но солдаты, утом
ленные и деморализованные, остановились передъ 
толпою на бульваре. Правительство отказалось 
отъ нападен1я и отозвало войска, чтобы защи
тить Тюльери. ЗатЬмъ оно пыталось успокоить 
инсургентовъ, посдавъ Одилона Барро известить 
объ уступкахъ,къ которымъ принудили короля: о 
приказе прекратить огонь, о распущены палаты, 
о назначены Ламорисьера командироиъ нащо- 
нальной гвардш, о министерстве Тьера-Барро. 
Инсургенты, уже овладевпйе восточными кварта
лами, отказались принять посланныхъ короля.

Сторонники газеты Реформа расклеили такую 
афишу: «Луи-Филиппъ разстреливаетънасътак
же, какъ Кардъ X; пусть же онъ отправляется 
къ Еарлу X».
- 2) Около 10 часовъ утра инсургенты пере
шли въ наступлев1е; часть ихъ овладела Падэ- 
Роялемъ и атаковала солдатъ, поставленныхъ 
въ Шато-До. Это былъ единственный наетоящщ 
бой; онъ задержалъ толпу, которая шла на 
Тюльери. Во время этого боя Луи-Филиппъ по
казался верхомъ на дворе Каруселя, чтобы обод
рить нацншальныхъ гвардейцевъ. Онъ услышалъ, 
крики: «Да здравствуетъ реформа!», убедился, 
что гвардейцы недовольны, и, обезкуражевный, 
вернулся въ Тюльери. Здесь, по совету своихъ 
сыновей, онъ отрекся отъ престола; его внукъ, 
графъ Парижскш, сделался королемъ. Королев
ская фамил]‘я немедленно удалилась изъ Тюльери. 
Герцогиня Орлеанская вместе съ юнымъ коро
лемъ нашла убежище въ палате депутатовъ.

3) Въ четыре съ половиною часа пополудни 
толпа вошла въ Тюльери, не встретивши сопро- 
тивлешя, и разрушила тронъ. Въ палате депу
таты, собравшись на заседаше, приняли гер
цогиню и ея сына. Графъ Парижскш былъ про- 
возглашенъ королемъ, а его мать— регентшей; 
после этою заседаше было закрыто. Но воору
женная толпа ворвалась въ палату съ криками: 
«Долой королевскую власть!» Среди этого сыя- 
тешя республиканше депутаты, оставпиеся на 
заседанш, предложили назначить временное пра
вительство изъ депутатовъ. Толпа приветство
вала списокъ, приготовленный газетою National. 
Въ то время какъ парламентере республиканцы 
совершали такимъ образомъ революцпо на за
паде Парижа въ Бурбонскомъ дворце, демокра- 
тичесюе республиканцы произвели другую ре- 
волющю на востоке Парижа въ городской ра
туше. Вожди тайныхъ обществъ, соединившись 
съ редакторами газеты Рё/orme въ ея редакцш, 
обсудили списокъ газеты National и прибавили 
къ нему трехъ своихъ кандидатовъ: Флокона, 
Луи-Блана и главу общества Временъ Года, 
рабочаго машиниста Альбера; вместе съ леыъ 
они назначили Коссидьера префектомъ полицщ, 
а Араго— министромъ почтъ. Затемъ они вод
ворились въ городской ратуше, где и была про
возглашена республика.

4) Такъ же, какъ и въ 1830 г., въ Париже 
оказалось два правительства; такъ же, какъ и въ 
1830 г., правительство, провозглашенное въ 
Бурбонскомъ дворце, прошло по возмутившимся 
улицамъ до городской ратуши; здесь оно сфор
мировалось окончательно и распределило между 
своими членами министерства, но должно было 
принять въ свою среду также и людей, назна- 
ченныхъ Реформою. Не имея более свобод- 
ныхъ министерскихъ несть, оно назвало ихъ 
секретарями временнаго правительства; после 
этого правительство осталось въ городской ра-
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туше. На другой день оно издало декретъ: «Рес
публика учреждается, какъ правительство Фран- 
цш», и обещало созвать co6paeie, избранное 
всеобщею подачею голосовъ, для составлев1я кон- 
ституцш. Такъ-же, какъ и въ 1830 г., револющя, 
произведенная въ Парижа, была принята въ 
провинцш безъ сонротивлее1я.

Жюль Симонъ такъ резюмируетъ эту рево- 
люцш: «Агитащя была устроена либералами въ 
пользу республики, которой они боялись; а въ 
последнюю минуту всеобщая подача голосовъ 
была организована республиканцами въ пользу 
сощализма, который внушалъ имъ ужасъ».

Борьба во временномъ правительстве.—  
Временное правительство состояло взъ членовъ 
двухъ группъ: парламентскихъ республикаицевъ 
списка National (Араго, Кремье, Мари, Гарнье- 
Пажесъ, Ламартинъ) и демократическихъ рес- 
публиканцевъ Реформы (Флоконъ, Марастъ, 
Луи Бланъ, Альберъ); Ледрю-Роллевъ значился 
въ обоихъ спискахъ. Обе партш были согласны 
на учреждение республики; но каждая понимала 
ее по своему. Пария National хотела только 
политической револющя, чтобы упрочить народ
ное самодержав1е посредствомъ всеобщаго изби
рательная права; она называла это демокра
тическою республикою и сохраняла трехцвет- 
ное знамя. Парт1я Реформы требовала сощаль- 
ной реводюцш, чтобы немедленно же, не справ
ляясь съ мнйшемъ остальной нацш, улучшить 
положеше рабочихъ. Она называла это демокра
тической и сощальной республикой и при
знала красное знамя. Борьба между этими двумя 
париями началась немедленно же и уже не 
прекращалась. Пария демократической респуб
лики, невидимому, преобладала; она состояла изъ 
людей наиболее известны'хъ и изъ министровъ. 
Но пария сощальной республики занимала наи
более важныя правительственныя места; Кос- 
сидьеръ былъ'префектомъполицш, аЛедрю-Роя- 
ленъ— министромъ внутреннихъ делъ; особенно 
важно было то, что она удерживала правитель
ство въ городской ратуше, во власти восточныхъ 
кварталовъ. И такъ, вначале все выгоды были 
на стороне сощальной парии, и она преобла
дала въ правительстве. Рабоч1е, вооруженные 
револющей, сохранили свое оруж!е; но у нихъ 
не было вождя. Имъ помогли организоваться 
два обстоятельства: 1) правительство издало 
указъ, чтобы все граждане вошли въ составъ 
нащональной гвардш; вследств1е этого pa6onie 
вступили въ лепоны, и вместо 56,000 нащо- 
нальныхъ гвардейцевъ (1-го февраля) ихъ ока
залось въ Париже 190,000 (18 марта); 2 ) такъ 
какъ политически общества уже не были запре
щены, то возникли клубы, членами которыхъ 
сделались pa6o4ie. Самымъ деятельнымъ клу- 
бомъ, носившимъ назваше Правь человека, 
руководили вожди тайныхъ обществъ, Co6pie 
и Бланки, прежшй вождь Временъ года. Въ

этихъ нлубахъ старые коммунисты пропаган
дировали сощальную революцш. Рабоч1е, не 
исповедавпие определенной доктрины, но сощ- 
алисты по инстинкту, составили арм1ю, готовую . 
къ услугамъ парии, которая говорила объ улуч
шены ихъ участи. Черезъ посредство своихъ клу- 
бовъ вожди сощалистовъ руководили рабочими, 
собирали ихъ съ оруяпемъ и вели въ городскую 
ратушу, для заявлена своихъ требовавш вре
менному правительству; а въ самомъ правитель
стве группа сощалистовъ побуждала своихъ то
варищей уступать рабочимъ. Этотъ способъ при
менялся съ успехомъ три раза.

1) 25 февраля вооруженная толпа вошла въ 
залъ заседанш правительства и потребовала при- 
знашя права на трудъ. (Зто была формула, 
принятая сощалистами.) Луи Бланъ тотчасъ же 
составилъ следующш декретъ:'«Правительство 
французской республики обязывается гаранти
ровать рабочему существовав1е посредствомъ 
труда; оно обязывается обезнечить работу вся
кому гражданину». На следующш день былъ 
шздавъ указъ о немедленномъ учреждены нацго- 
нальньгхъ мастерсшхъ»\ это назваше было 
пущено въ ходъ самимъ Луи Бланомъ. Одна 
группа пыталась выкинуть на городской ратуше 
красное знамя, какъ символъ сощальной респуб
лики, но Ламартинъ уговорилъ ее сохранить 
трехцветное знамя.

2) 28 феврали явилась толпа со знаменами, 
на которыхъ была надпись: организацгя труда 
(старая формула Сенъ-Симонистовъ, принятая 
Луи Бланомъ), и потребовала учреждешя мини
стерства прогресса. Луи Бланъ поддерживалъ 
это требоваше, но его товарищи отвергли его, 
и Луи Бланъ удовольствовался учреждешемъ 
«правительственной комиссш для рабочихъ, спе- 
щалъно предназначенной заботиться объ ихъ 
участи». Луи Бланъ и Альберъ были назначены 
членами этой комзссы и водворились -въ Люк- 
самбургсконъ дворце. Они пригласили туда де- 
дегатовъ отъ рабочихъ различныхъ ремеелъ, 
чтобы выслушать ихъ желашя. Делегаты потре
бовали реформъ, въ которыхъ они были наибо
лее заинтересованы: уыеныпешя числа рабочихъ 
часовъ и прекращешя сдачи«работъ додрядчи- 
камъ. Эти требовашя были немедленно превра
щены въ указы. Рабочш день былъ установленъ 
для Парижа въ 10 часовъ, вместо 11, а для 
провинцш въ 11, вместо 12 часова, въ виду 
того, что «слишкомъ продолжительный ручной 
трудъ не только разрушаетъ здоровье рабочаго, 
но и препятетвуетъ его умственному развитш 
и темъ наноситъ ущербъ его человеческому 
достоинству». Но правительство было не въ со
стояли привести въ исполнеше свой декретъ, и 
хозяева не обращали на него никакого внимашя. 
Люксамбургская комисш предложила несколько 
проектовъ (общественныя мастереыя третей- 
скш судъ между хозяевами и рабочими, учетную
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контору для мелкой торговли), но у еея не было 
ншкакихъ средствъ для приведешя ихъ въ испол- 
неше. Она могла только устраивать совЪщашя, 
на которыя приглашала экономисте въ, и орга
низовать комитеты изъ делегатовъ отъ рабочихъ. 
Эта комисМя отвлекла Луи Блана и Альбера отъ 
засйданш въ городской ратуш& и тймъ ослабила 
партно сощалистовъ въ правительств^.

3) Когда правительство уничтожило особый 
роты нащональной гвардии (стрйлковъ и грена- 
деровъ) состоявшихъ изъ буржуазш, то гвар
дейцы унзчтоженныхъ ротъ произвели манифе
стации передъ городского ратушею, названную 
«манифестащею мъховыхъ шапокъ» (они тре
бовали сохранешя ихъ прежней формы). Рабо
чие подумали, что буржуазгя угрожаетъ прави
тельству. Руководимые клубами, она собрались 
на Марсовомъ пол£ и двинулись массою на го
родскую ратушу, гдЪ ихъ вожди предъявили 
свои требовашя. На этотъ разъ р*Ьчь шла о 
политическомъ вопрос^: временное правитель
ство только что (5 марта) созвало избирателей 
всей Франщи на 9 апреля для избратя собра- 
шя, которому оно готовилось передать власть; 
социалистическая п а р т  хотела отложить эти 
выборы, чтобы дать республиканцамъ время 
привлечь на свою сторону избирателей. Мани
фестанты 17 марта требовали отсрочки выборовъ; 
правительство отложило ихъ до 23 апреля.

Но пария сощальной республики, господство
вавшая надъ беззащитными правительствомъ, 
была ничтожоымъ меньшинствомъ; противъ нея 
была вся Франщя и половина Парижа. Ея про
тивники, чувствуя за собою поддержку, снова 
стали руководить правительствомъ. Нащональ- 
нымъ гвардеицамъ изъ рабочихъ они противо
поставили буржуазную национальную гвардш и 
подвижную гвардш. составленную изъмолодыхъ 
но'вобранцевъ, получавшихъжалованье. 16 апре
ля было р'бшительнымъ днеыъ. Pa6o4ie, созван
ные клубами, и Люксамбургская делегащя дви
нулись съ Марсова поля и явились въ городскую 
ратушу, чтобы подать петищю объ «уничтоже
ны экеплоатацш человека челов’Ькоыъ и объ 
организацш труда носредствомъ ассощацш». Но 
Ледрю-Ролленъ, колебавшийся до этого момента 
между' двумя п а р т и и , решился действовать 
противъ сощалистовъ; онъ приказалъ бить тре
вогу. Нащональная гвард1я явилась передъ ра
тушей съ оруж1емъ и встретила рабочихъ кри
ками: «долой коммунистовъ!». Манифестанты 
удалились, не добившись ничего.

П а р т  сощальной республики потеряла вся
кое вл1яше на правительство. Все, чего она 
добилась, сводилось къ об'Ьщашямъ, которыя не 
были сдержаны, и двумъ учреждешяыъ, кото
рыя правительство сделало призрачными: Люк- 
самбургскои KO M flccia и нащопадьнымъ мастер- 
скиыъ.— Комисйя не имела никакой действи
тельной власти; но вся ея деятельность свелась

къ практике еоздатя комитетаи зъ делегатовъ отъ 
рабочихъ, который непрерывно засЬдалъвъЛюк- 
самбурге и сделался центромъ, руководившимъ 
манифестащямп рабочихъ.— Что касается иацг- 
оналытхъ мастерскихъ, то они были орга
низованы ыинистромъ торговли Мари, противни- 
комъ Луи Блана. Револющя 1848 года вызвала 
кризисъ, остановивши дела и работу на фабри- 
кахъ. Множество рабочихъ разныхъ профессш 
остались безъ работы. Правительство взялось 
доставить имъ работу; но вместо того, чтобы орга
низовать настояния производительныя мастер- 
ск1я, въ которыхъ каждый нашелъ-бы з а н я т , 
соответствующее его ремеслу,— оно употребило 
всехъ безъ различ!я на земляеыя работы съ оди
наковою платою (2 франка въ день). Ихъ число 
съ 6,000 (въ марте) возрасло до 100,000 
(въ мае). Тогда имъ убавили плату. Прежняя 
(2 франка) давалась только два раза въ неделю; 
а въ остальные дни они получали 1 франкъ, чт£> 
составляло въ сложности 8 франковъ въ неделю. 
Когда были кончены все земляныя работы, ихъ 
оставили вовсе безъ дела. Марсово поле, где 
они будто-бы работали, сделалось местомъ пре
т и  и сощалиетской пропаганды *). Подъ видомъ 
этой замаскированной милостыни рабочимъ роз
дали 7 миллшновъ.

Временное правительство отменило некото
рые популярные налоги: налогъ на соль, гербо
вый сборъ съ газетъ, ввозныя париж ш я пош
лины (octroi de Paris). Но, не имея денегъ въ 
кассе и не будучи въ состоянш совершить займа, 
оно установило чрезвычайный налогъ въ 45 до- 
бавочныхъ сентиновъ (т. е. 4 5 % ) къ прежнимъ 
прямымъ налогамъ. Эта прибавка легла не только 
на буржуазш, но и на крестьянъ, чтб возстано- 
вило ихъ противъ республики.

Управлеше учредительна™ собрата.— Со
брате, избранное всеобщею подачею голосовъ, 
причемъ выборы производились по кантонамъ и 
для избрашя требовалось относительное боль
шинство, состояло изъ 900 представителей, ко
торые получали жалованье (25 франковъ въ 
день). Оно поручило управлете исполнительной 
комиссш, состоявшей изъ 5 членовъ; исполни
тельная комиссия должна была назначать ми- 
нистровъ. Это было демократическое собрате, 
совершенно не походившее на прежшя палаты, 
оснозанныя на избирательномъ ценз!*. Боль
шинство одобряло политику буржуазной фрак- 
цщ временного правительства; опо хогЪдо де
мократической республики безъ сощальнаго пе
реворота. Сощадистическая пария им!ша въ

*) Директоръ нащональныхъ мастерскпхъ Е. Тома, 
воспитапникъ центральной школы, разсказываотъ,, что 
онъ предлагалъ устроить настояния мастерами, но Марц 
не согласился и отв'Ьтплъ, что «нам^реше правительства 
заключается въ томъ, чтобы доказать этимъ онытомъ са- 
ыпмъ рабочимъ пустоту и фальшь этихъ неприложимыхъ 
Teopifi».
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немъ лишь немногихъ представителей. Сильное 
меньшинство, избранное подъ вл1яшемъ духо
венства и крупныхъ землевлад^льцевъ, желало, 
если не монархш, то во всякомъ случай поли
тики, враждебной революцш; эта политика но
сила неопределенное назвате реащги. И такъ, 
власть находилась въ рукахъ демократической 
республиканской партш, которая и сохраняла ее, 
находясь въ постоянной борьбе съ двумя край
ними париями: социалистами и реакщей.

Сощалисты, будучи недовольны Собрашемъ, 
два раза пытались повторить революцш, чтобы 
установить правительство сощальныхъ реформъ. 
Они натолкнулись на вооруженное сопротивлев!е, 
и борьба окончилась гражданской войной.

15 мая было попыткой къ насильственному 
перевороту со стороны клубовъ прежней партш 
дййствш (Барбееъ и Бланки) и иностранныхъ 
эыигрантовъ. Подъ предлогомъ подачи петицш 
въ пользу Польши, они ворвались въ Собрате, 
объявили его распущеннымъ и провозгласили 
временное правительство, составленное изъ вож
дей сощалистской партш (Барбееъ, Бланки, 
Луи Бланъ, Альберъ, Кабэ, Прудонъ, Распайль,. 
Ледрю-Ролленъ). Но нащональная гвард!я разо
гнала ихъ.

Поньсше дни были общимъ возстав1емъ, под- 
готовленвымъ рабочими нащональныхъ мастер- 
скихъ по соглашенш съ делегатами Люксам- 
бургскаго комитета. Собран1е, относившееся 
враждебно къ нацшнальнынъ мастерскимъ, р е 
шило сначала уволить рабочихъ, пришедшихъ 
изъ провинщй; затймъоно постановило закрыть 
совсймъ мастерская; декретъ приглашалъ фабо- 
чихъ или поступить въ армно, или-же быть 
готовыми къ отправке въ провинщю, где ихъ 
должны были употребить на земляныя работы 
(21 ионя). Рабоч1е уже заранее протестовали. 
«У насъ нйтъ недостатка въжеланш работать,— 
говорили они;— но у насъ нйтъ работы полез
ной и соответствующей шашамъ спещально- 
стямъ. Что будутъ дйдатьсо 110,000 рабочихъ, 
завятыхъ въ нащональныхъ мастерскихъ?» 
(1.8 шня).- После издания декрета, делегац1я отъ 
рабочихъ отправилась къ Мари съ заявлешеыъ 
протеста. Мари отвйчалъ, что если рабочхе не 
отправятся добровольно, — ихъ приеудятъ къ 
этому силой. Рабоч1е бш и вооружены; весь вос
точный Парижъ находился въ ихъ рукахъ. Они 
построили баррикады въ своихъ кварталахъ; 
требовали распущешя собрашя и возстановлетя 
нащональныхъ мастерскихъ.

Собрате поручило генералу Кавевьяку овла
деть возмутившимися кварталами и передало 
въ его руки всю исполнительную власть. Это 
былъ самый кровопролитный уличный бой, ка
кой когда-либо видела Франщя. Съ одной сто
роны было все рабочее населеше восточныхъ 
кварталовъ стараго Парнаса; съ другой— нащо
нальная гвард!я вейхъ остальныхъ кварталовъ,

подвижная гвард1я и гарнизонъ (20,000 чело- 
вйкъ) и кроме того—нащональная гвард1я пред- 
меетш (нынйшнихъ внешнихъ кварталовъ) и 
соседнихъ городовъ, устремившаяся въ Парижъ, 
чтобы истреблять сощалистовъ. Инсургенты не 
имели .вождей, но сражались съ ожееточешемъ. 
Центромъ ихъ сопротивлешя было Сентъ-Анту- 
анское предместье; потребовалось три дня, чтобы 
взять его (24— 26 ионя). Пленные были раз- 
стредены безъ суда, иди-же ихъ судили и 
ссылали. Правительство закрыло тридцать две 
газеты. Сощалистическая парття перестала су
ществовать. Лишь несколько народныхъ пред
ставителей, стоявшихъ во главе разныхъ соща- 
листическихъ школъ, Прудонъ, Консидеранъ, 
Пьеръ Леру, делали попытки излагать свои идеи 
въ Собранш, которое встречало ихъ слова смй- 
хомъ или криками негодовашя. Кавеньякъ со- 
хранилъ исполнительную власть и управлялъ 
вместе съ Собрашемъ, въ духе демократической 
республики.

Затйыъ Учредительное Собрате приступило 
къ дйлу, для котораго было избрано: оно выра
ботало конститущю 1848 года. Эта конститущя 
выражала собою политику демократически-кон- 
сервативной партш, которая составляла боль
шинство собрашя. Согласно револющоннымъ 
традищямъ, сначала была вотирована теорети
ческая декларащя: «Передъ лицоыъ Бога и во 
пмя народа... Франщя учреждаетъ у себя рес
публику... Французская республика— демократи
ческая... Ея принципы: свобода, равенство, брат
ство; ея основы: семья, собственность, обще
ственный иорядокъ». Декларащя не только при
знавала вей гарантш личной свободы, уничто
жала рабство, цензуру и смертную казнь за по
литическая преступлена; но она обещала даже 
сощальныя реформы: даровое первоначальное 
обучеше, ремесленныя школы, равенство въ 
отношешяхъ хозяина и работника, сберегатель- 
ныя кассы и органпзацш мелкаго кредита.

Первый проектъ конститущи, редактирован
ный 20 шня, предлагалъ также «признать право 
вейхъ граждаеъ на работу и на вспомоществова- 
н!е»; но въ проекте, составленномъ въ августе, 
вместо этого была вотирована более неопреде
ленная формула: «Республика должна братскою 
помощью обезпечить еуществоваше нуждаю
щихся гражданъ, доставляя имъ работу, въ пре- 
дйлахъ возможности, или же выдавая nocoOie 
темъ, которые не въ состоянш работать». Это 
было победою демократической республики надъ 
сощальною; права личностпбыли провозглашены, 
сощальныя реформы обещаны, но въ форме, не 
устанавливавшей ни чьихъ правъ.

Правительство было организовано согласно 
двумъ теоретическимъ начадамъ: «Вся государ
ственная власть исходить отъ народа... Раздй- 
лете властей составляетъ необходимое услов1е 
всякаго свободнаго правительствам Согласно
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этой теорш, были установлены две власти, обе 
исходягщя отъ французскаго народа: зако
нодательная— передаваемая народомъ собра
нно изъ 750 представителей, избранныхъ все
общею подачею голосовъ; и исполнительная—  
вручавшаяся народомъ гражданину, носящему 
титулъ президента республики и избираемая 
на четыре года (вероятно изъ подражашя Сое- 

.диненнымъ Штатамъ); президенту предоставля
лось право назначать министровъ. Двухъ палатъ 
не хотели, потому что вторая палата казалась 
учреждешеыъ аристократическим^ ограничились 
учреждее1емъ государственнаго совкьта, изби
раемая Собрашемъ, для изготовдешя законо
проектов^

Это былъ ам ериканец правительственный 
ыехавизмъ, перенесенный изъ союзная государ
ства, не имеющая ни армш, ни чиновниковъ, 
въ государство съ сильно централизованнымъ 
лравительетвомъ, обладающиаъ непреодолимою 
apaiefi и ц'Ьлымъ корпусомъ чиновниковъ, при- 
выкшихъ властвовать. Вся действительная сила 
отдавалась въ руки президента республики. 
Такимъ образомъ судьба всея  установленная 
порядка зависела отъ того, кто будетъ выби
рать президента? Если Собрате, то президен- 

•тоыъ будетъ Еавеньякъ, и власть върукахъ рес
публиканской партш; если народъ, то исходъ 
оставался не известнымъ. Ламартинъ зналъ, что 
онъ не будетъ избранъ Собрашемъ, и произнесъ 
речь въ пользу избрашя народомъ. «Пусть Богъ 
и народъ,— говорилъ онъ,— выскажутся! Надо 
предоставить что-нибудь Провиденно*. Собра
т е ,  бодыпинствомъ 602 голосовъ противъ 211, 
остановилось на этомъ. Однако уже начинали 
опасаться Луи-Наполеона, котораго пять депар- 
таментовъ только-что избрали своимъ предста
вителем^ Ёго-то предложилъ устранить членовъ 
прежнихъ царствовавшихъ династш. Но ко
ми ш я  не согласилась на это, находя, что «за- 
конъ противъ одного человека недостоинъ вели
к а я  Собрашя».

Избраше президента всеобщею подачею голо- 
совъ (10 декабря 1848 года) решило вопросъ 
о власти. Две республиканец партш, боров- 
пняся между собою со времени февральской ре- 
волюцш, выставляли каждая своего кандидата*- 
сощалисты —  Ледрю-Роллееа, демократы — Ка- 
веньяка. Бонапартистская парт1я, недавно образо
вавшаяся, поддерживала Луи-Наполеона, главу 
наполеоновской династии, который выставлялъ 
себя не претендентомъ на престолъ, а граждани- 
номъ. Прежше роялисты присоединились кънему. 
Крестьяне еще не имели никакого политическаго 
воспиташя; они знали только одно имя импера
тора Наполеона и вотировали за это имя. Луи-На- 
полеонъ получилъ 5.400,000 голосовъ (Кавень- 
я к ъ —  1.400,000, Ледрю-Ролленъ— 370,000). 
Онъ вступшгь во власть, поклявшись «.быть 
вернымъ демократической республике и защи

щать конституцш»; онъ избралъ парламентское 
министерство, состоявшее преимущественно изъ 
либеральныхъ орлеанистовъ и католиковъ. Учре
дительное Собрате продолжало заседать, но на
ходилось въ полномь разладе съ нимъ; оно отка
залось вотировать законъ, воспрещающш в с яш  
подитичееюя собрашя, и выразило порицате 
посланному ирезидентомъ приказанш француз- 
скимъ войскамъ атаковать Римъ.

Въ провинцш новые префекты, назначенные 
министрами, вызвали безпорядки гонешемъ на 
деревья свободы и фригшше колпаки.

Управлеше монархическихъ партай (184-9— 
1851 гг.).— Въ законодательномъ Собранш (из- 
бранномъ въ мае 1849 года) положеше партШ 
совершепно изменилось. Изъ 750 членовъ почти 
500 были монархисты, избранные подъ вл!я- 
шемъ духовенства и роялистской буржуаз1и. Ихъ 
избраше было подготовлено коыитетомъ улицы 
Пуатье, лигою трехъ парии, орлеанистовъ 
(Тьеръ), легитимистовъ (Ееррье) и католиковъ 
(Монталамберъ). Изъ 270 республиканцевъ толь
ко 70 представляла парию, имевшую большин
ство въ Учредительномъ Собранш; остальные 
составляли партш Горы, которую ея противники 
прозвали пари ею красныхъ. Это была коалищя 
всехъ республиканцевъ, соединившихся для спа- 
ceeia республики пугемъ обращешя къ демокра- 
тическимъ чувствамъ страны. Она соединила 
остатки сощалистическихъ парий, разстроен- 
ныхъ арестомъ ихъ вождей (Бланки, Барбесъ) 
или бегствомъ ихъ за границу (Луи Бланъ). Для 
выборовъ въ Законодательное Собрате она спло
тилась подъруководствомъ двухъ избирательныхъ 
комитетовъ, носившихъ назваше Друзей кон- 
ституцги и Республиканской солидарности 
(секретаремъ которой былъЖанъМасе), и группы 
депутатовъ Горы въ Учредительномъ Собранш. 
Программы этихъ комитетовъ обещали некото
рый сощальныя реформы. Программа парни 
Горы, составленная Феликсомъ Ша, признавала 
«право собственности, основанное на праве на 
трудъ», и требовала «прогрессивна™ и пропор- 
щональнаго налога на чистый доходъ, эксплоата- 
цш государствомъ жедезныхъ дорогъ, рудниковъ 
и каналовъ и государственнаго страховашя». 
Депутаты Горы были избраны большими городами 
и департаментами восточной и южной Францш.

Большинство, въ согласш съ президентомъ и 
его министерствомъ, стремилось подавить рес
публиканскую партш, отнявши у нея все сред
ства действ1я и пропаганды: газеты, право со
ставлять политичесш общества, светсшя школы, 
всеобщую подачу голосовъ.

Борьба началась по поводу римской экспеди- 
щи. Гора требовала предашя суду министровъ 
за нарушеше конституцш *), такъ какъони вели

*) Статья 5 конституцш: «Французская республика 
уважаеть вей иностранный нащональности... и никогда
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войну противъ римской республики, противъ 
воли Учредительная Собрашя; большинство па
латы отказало. Демократичесше комитеты напе
чатали воззваше къ нащональеой гвардш, при
глашая ее на манифестант; эта манифестащя 
кончилась неудавшейся попыткой у школы Ис- 
кусствъ и Ремеслъ. Co6pasie запретило газеты 
партш Горы и приказало арестовать 33 пред
ставителей. Ледрю-Ролленъ бежалъ въ Лондонъ 
(13 поня 1849 г.). Затемъ, законъ о печати 
установилъ залогъ въ 24,000 франковъ и далъ 
администрацш право воспрещать розничную про
дажу газетъ (ноль 1849 года); былъ изданъ так
же законъ, воспрещавший публичныя политиче- 
ш я  собран1я. Все эти меры были направлены 
противъ республиканскихъ партш. Поел! подав- 
лешя Горы, между ея врагами начались раздоры. 
Президентъ воспользовался весоглашемъ со сво
ими ордеанистскими министрами по римскому во
просу, чтобы отделаться отъ нихъ, и замйнидъ 
ихъ своими личными приверженцами. Изъ мо
нархической партш выделялась мало-по-малу 
napTia наполеоновская, которая искала популяр
ности, воюя съ «красными». Префекта полицш 
Еарлье основалъ сощальную лигу противъ 
сощалистовъ и приказалъ срубить деревья сво
боды.

Въ 1850 году все монархически партш сое
динились вновь для борьбы противъ Горы. Эту 
борьбу прозвали «внутреннею римскою экспеди- 
ц1ею >. Она состояла въ изданы двухъ законовъ: 
закона о народномъ образованы (марта 1^50 года) 
и избирательнаго закона 31 мая 1850 года.

Законъ о народноыъ образованы былъ деломъ 
католической парии. Республиканское прави
тельство 1848 года предложило проекта о даро- 
врмъ и обязательномъ обучены; но Законода
тельное Собрате не допустило этого даже въ 
принципе; оно не доверяло светскимъучителямъ; 
министръ называлъ ихъ «офицерами демократи
ческой и сощальной республики», Монталам- 
беръ— «отвратительными болтунами», Ламар- 
тинъ— «распространителями нелепыхъ протпво- 
общественныхъ доктринъ». Законъ 1850 года 
установилъ, что учителя могутъ быть удаляемы 
безапеллящонно, и обязалъ ихъ преподавать 
катехизисъ. Этотъ законъ 1850 г., вотирован
ный во имя принципа свободы цреподавашя, 
уничтожилъ правительственную монополш обу- 
чешя и далъ частеымъ лицаыъ право открывать 
какъ средшя, такъ и первоначальныя школы. 
Воспользовались этимъ правомъ почти лишь 
одне конгрегащи. Оне основали по всей Фран
цы католичесшя гимназш и первоначальныя 
школы. Муниципалитетамъ было предоставлено 
на выборъ открывать у себя св&гсвш первона
чальныя школы, или конгрегащонныя; почти
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не употребптъ своихъ епдъ противъ свободы какого-либо 
народа».

все школы для девочекъ были поручены мона- 
хинямъ.

На дополнительныхъ выборахъ 1850 года 
были выбраны почти исключительно одни мон
таньяры. Испуганное большинство палаты р е 
шило «очистить всеобщее избирательное право». 
Законъ 31 маятребовалъ отъ избирателя трех- 
лтьшняго пребывашя въ одномъ месте, удосто
веренная ваесешемъ въ списокъ личныхъ на- 
логовъ; онъ лишалъ права голоса людей, осуж- 
денныхъ за возмущете, за оскорблеше властей, 
за учасие въ тайныхъ обществахъ и клубахъ. 
Законъ имелъ въ виду устранить отъ полити
ческой жизни рабочихъ и главный штабъ демо
кратической партш; но онъ коснулся также и 
крестьянъ, и убавилъ число избирателей на 3 
миллшна.

Столкновеше между президентомъ и собра-
шемъ.— Монархически парты и президентъ 
согласно действовали противъ республиканцевъ; 
но по окончаши этой борьбы между ними про
изошло разделен1е. Президентъ усиливалъ свою 
личную власть; онъ назначалъминистрами своихъ 
сторонниковъ; онъ стремился привязать къ себе 
высшихъ офицеровъ и должпоетпыхъ лицъ; онъ 
лроизводилъ смотры армш и совершалъ поездки 
по провинщи, которыя служили ловодомъ для 
криковъ: «Да здравствуетъ Наподеонъ!», а иногда 
даже и «Да здравствуетъ императоръ!» (Его 
противники обвиняли генераловъ и ыинистровъ 
въ томъ, что они устраивали эти манифестами.) 
Въ самомъ Собраны колеблюпцеся консерваторы 
стали присоединяться кънемуи создавать бона
партистскую партш. Монархически партии испу
гались и вступили въ борьбу съ президентомъ. 
Столкновеше началось по поводу смотра армш 
въ Сатори (10 октября 1850 г.). Кавалер1я 
кричала: «Да здравствуетъ Наполеонъ!», пехота 
молчала. Военный министръ уволилъ генерала, 
запретившаго солдатамъ кричать. Постоянная ко- 
ыисш, заседавшая во время вакацш Собрашя, 
протестовала противъ этого. Президентъ замялъ 
столкновеше примирительнымъ послан1емъ.

Тогда выступили на сцену два практическихъ 
вопроса: о праве распоряжаться вооруженной 
силой и объ обладанш исполнительною властью; 
эти вопросы, въ той или другой форме, заняли 
собою весь роковой 1851 годъ.

1) Военная власть, которую конститущя вве
рила президенту и его военному министру, въ 
действительности делилась между ними и главно- 
командующимъ армш и нащональной гвардш 
Парижа, генераломъ Шангарнье, который зани- 
малъ эту должность съ 1848 года и пользовался 
довер1емъмонархическихъ партш. Онъ вступился 
за удаленнаго генерала, и всдедств!е этого разо
шелся съ президентомъ, который, не добившись 
отъ Собрашя порацашя ему,- удалилъ его отъ 
должности (5, января 1851 г.). Собрате отве
тило на это порицашемъ министерству, вотиро
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ванному болыпинствомъ 417 голосовъ противъ 
286, благодаря г.олосамъ республиканцевъ. Со
брате окончательно разошлось съ президентомъ. 
Но прежняго большинства въ немъ уже не су
ществовало. Собрате распалось на три непри- 
миримыя между собою части: партш президента, 
монархическую коалицпо, состоявшую изъ леги- 
тимистовъ, орлеанистовъ и фузюнистовъ (сто- 
ронниковъ сл!яшя двухъ ветвей королевскаго 
дома), и республиканцевъ. Отныне большинство 
въ собраши могло быть только коадищонное, и 
собрате могло проводить лишь меры отрица- 
тельнаго характера. Президенту указавъ на 
отсутств1е действительная большинства въ па
лате, назначилъ деловое министерство.

2) Министерство потребовало увеличешя со
держала президента на 1.800,000 франковъ. 
Это предложете было отвергнуто коадищей 
республиканцевъ и легитимистовъ (396 голосовъ 
противъ 294, февраль 1851 г.).

В) Орлеанисты потребовали отмены закона 
объ изгнати Орлеанскихъ принцевъ. Это требо- 
в а т е  было отвергнуто коалищей бонапарти- 
стовъ и легитимистовъ.

4) Наполеоновская пария требовала пере
смотра конституцш. Одна изъ ея статей воспре
щала переизбраш'е президента на второй срокъ, а 
Наподеонъ хот&тъ быть избраннымъ вновь. Со
ставился комитетъ для агиталдя въ пользу по
дачи петицш о пересмотр!*; съ помощью чинов- 
никовъ, онъ усп'Ьлъ набрать больше миллиона 
подписей; 80 генеральныхъ советовъ изъ 85-ти 
просили пересмотра. Но конститущя 1848^ года 
требовала для вотировашя пересмотра большин
ства трехъ четвертей Собратя. Монархическая 
коалищя подала голоса противъ, и пересмотръ, 
принятый только 446 голосами противъ 278; 
былъ отвергнуть (26 шля).

Парламентсшя вакацш прервали борьбу. Но 
уже чувствовалась возможность насильственнаго 
переворота. Въ Дижоне президентъ сказалъ 
(1-го ионя): «Каковы бы ни были обязанности, 
которыя возложить на меня страна, она найдетъ 
меня готовымъ исполнить еяводю». Республи
канцы организовали тайныя общества, въ осо
бенности на юго-востоке и въ части центра 
(Шевръ, Алл1е, Шеръ); эти общества, повиди- 
ному, имели центральное управлете въ Парижа 
и Jlioae *). Некоторый изъ нихъ заимствовали 
отъ прежнихъ обществъ обряды npieMa въ члены 
(клятва на кинжал!*), демократичесшя эмблемы 
(красное знамя, фригшскш колпакъ, нивелиръ), 
пароли (мать MapiaHHa); общества эти были 
въ сношетяхъ съ иностранными револющо-

*) 9та органпзащя, еще недостаточно изученная, очень 
затемнена разд^лен1еыъ на группы, независнмыя п даже 
враждебный другъ другу: парт!ю бланкастовъ (Друзья 
Равенства), Центральный демонратическт коми
тетъ (Ледрю-Ролленъ), сощалпстнческую парт!ю Лун 
Блана, КоммунистичесгЛй Сдюзъ Карла Маркса и Союзъ 
Общинъ.

нерами и съ лондонскими и швейцарскими эми
грантами. Агенты правительства обвиняли ихъ 
въ томъ, что они им!*ютъ склады оруж1я, списки 
подозрительныхъ лицъ и иодготовляютъ къ вы- 
борамъ 1852 года нападете на префектуры 
и учреждеше револющонныхъ трибуналовъ. По- 
слате президента, которымъ открывалось собра
т е ,  гласило: «Обширный демократически заго- 
воръ организуется во Фравцш и въ Европ!*».

5) Президентъ требовзлъ отмены избиратель- 
наго закона 1850 года, какъ несовм!*стнаго со 
всеобщимъ избирательньшъ правомъ. Немедлен
ное обсуждев1е этого требовашя, а затемъ и 
самый проектъ были отвергнуты болыпин- 
ствомъ шести голосовъ.

6) Военный министръ Сентъ-Арно приказалъ 
убрать изъ казармъ вывешенный въ нихъ де
крета 1848 года, который давалъ президенту 
Co6paaia (Учредительная) право требовать во
оруженную силу. Монархическая парня, чув
ствуя, что исполнительная власть угрожаетъ 
Собранш, внесла «предложете о квесторахъ», 
которое давало президенту Законодательнаго Со- 
брашя право требовать вооруженную силу и 
содейств1я всехъ властей. Но республиканцы 
опасались монархическаго переворота. Предло
ж ат  е было отвергну то (18 ноября) коалищею 
боеапартистовъ и республиканцевъ (408 голо
совъ противъ 300).

Установлеше личной власти (1851 — 
1852 гг.).— Президентъ разрЪпшлъ споръ госу- 
дарственнымъщёреворотомъ 2 декабря 1851 г. 
Онъ издалъ декрета, которымъ Собрате распус
калось, возстановлялось всеобщее избирательное 
право и французскш народъ созывался въ изби- 
рательныя собратя. Проклаиащя къ народу изла
гала причины совершеннаго переворота и проектъ 
конституцш. Теоретически проекта былъ осно- 
ванъ на народномъ самодержавш: «Мои доли» под
держать республику... обращаясь къ единому 
верховному повелителю, котораго я  признаю 
во Францш, къ народу >. Въ действительности 
же это было возмущев1е исполнительной власти, 
т. е. вооруженной силы, противъ того, кто 
теоретически считался представителемъ нацш. 
Переворота былъ подготовленъ министрами и 
генералами парижской арыш; онъ начался про- 
кламащею къ солдатамъ.

Co6paeie было дезорганизовано. Правительство 
позаботилось арестовать втечев1е ночи главеыхъ 
вождей партш и завяло солдатами залу заседанш. 
Однако 217 представителей, почти все члены мо- 
нархическихъ парий, могли собраться въ мэрш X 
округа и объявили заседаше Собратя открытымъ. 
Настоящш случай былъ предусмотреть конститу- 
щей. Если президентъ распустить Собрате, гово
рилось въ ней, то онъ темъ самымъ лишается 
власти; она переходить къ Собрашю, верхов
ный судъ немедленно же собирается, чтобы су
дить президевта. Итакъ, Co6paeie постановило
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низложеше президента и назначило коиандую- 
щаго ар?л!ей; но солдаты арестовали собравшихся 
депутатовъ и отвели ихъ въ тюрьму. Верховный 
судъ собрался въ здаши судебеыхъ мйстъ (Pa
lais de justice) и постановилъ дриговоръ; его 
разогнали.

Сопротивлете перевороту организовалось мед
ленно; оно было дйломъ республиканцевъ. Въ 
Парижа солдаты, проходя по бульварамъ, стре
ляли въ безоружную толпу; настоящш бой 
произошелъ только въ восточныхъ рабочихъ 
кварталахъ (Сентъ-Антуааъ и Сенъ-Мартенъ). 
Въ пятнадцати департаментахъ юго-востока и 
центра произошли местный возсташя республи
канцев^ пытавшихся овладеть главными горо
дами департаментовъ. Возставшими, въ особен
ности на юго-западе, были крестьяне и члены 
таиныхъ обществъ. Правительство воспользова
лось этиыъ, чтобы представить движев!е, какъ 
жакергю или коямунистическш буитъ, и такимъ 
образомъ выставить себя защитникОмъ общества. 
Президентъ объявилъ осадное положеше въ 32 
департаментахъ и присвоилъ себе власть ссылать 
всехъ членовъ таиныхъ обществъ; онъ учредилъ 
смешанный комиссш изъ генерала, префекта и 
прокурора и предоставилъ имъ право безапделя- 
щонво судить инсургентовъ.

Изъ документовъ, найденныхъ въ Тюльери въ 
1870 г., видно, что всехъ арестоваеныхъ было 
26.642 человека, изъ нихъ освобождено только 
6 .500, 5.108 отдано подъ подицейскш надзоръ, 
15.033 приговорено къ ссылке (9.530 человекъ 
сослано въ Алжиръ, 239 въ Еаенну, после про
должительная содержае1я на понтонахъ, 2.804 
человека водворены безъ права выезда во фран- 
цузскихъ городахъ); 80 представителей, преиму
щественно республиканцевъ, были изгнаны изъ 
Франщи. Республиканская пария, лишенная 
вождей и наиболее деятельныхъ членовъ, при
шла въ полное разстройство и возродилась только 
въ 1859 году, по возвращеши сосланныхъ и 
изгнанныхъ.

Избавившись отъ Собрашя, которому принад
лежала законодательная власть, и отъ республи
канцев!», готовившихся снова овладеть ею на 
выборахъ 1852 г., президентъ оказался неогра- 
ниченныыъвластеливомъ. Онъ организовалъ пра.- 
вительство по образцу, данному Наподеономъ I, 
т. е. ввелъ конститущю YIII года, которая «уже 
доставила однажды Франщи спокойшпе и благо- 
состояше». Президенту, избираемому на десять 
летъ, предоставлялась вся исполнительная власть.

■ Онъ управлялъ при содействш трехъ учреждетй: 
государственник) совгьпга, который назначался 
президеатомъ для разработки законопроектовъ; 
законодательнаго корпуса, избираемая все
общею подачею голосовъ, обсуждавшая и воти
ровавшая законы и бюджетъ,— и «второго со- 
брашя> (впоследствш его назвали сенатомъ), 
которое назначалось президеетомъ, и должно

было охранять «основной договоръ (paete) и 
обществепаыя вольности». Министры назнача
лись президеетомъ и зависели только отъ него; 
они не были ответственны. Ответственнымъ былъ 
только одинъ человекъ,— президентъ; но онъ 
былъ ответствененъ не передъ какимъ-либо 
учреждешеыъ, а только передъ народомъ. Теоре
тически эта система сосредоточивала всю власть 
въ рукахъ самодержавная народа; практически 
же она предоставляла ее его представителю, 
главе государства, такъ какъ у народа не было 
другого способа выразить свою волю, какъ только 
отвечая «да> или «нетъ» на предложенные ему 
президентомъ вопросы (плебисциты). Однако эта 
конетитущя отличалась отъ конститущи Напо
леона I въ томъ, что допускала палату, изби
равшуюся непосредственно народомъ; это была 
уступка представительному и демократическому 
образу правлен1я при общей системе личная 
правительства. Созданное револющей 1848. года, 
общее избирательное право было сохранено 
и даже признано юридическою основою кон- 
ституцш.

Этотъ новый государственный строй, предло
женный 2-го декабря, былъ вотированъ въ 
форме плебисцита 7.500.000 голосовъ противъ 
6.150.000, въ числе которыхъ были голоса 
39.000 солдатъ. Загбмъ онъ былъ закрепленъ 
конститущею 1852 года. Эта конетитущя такъ 
определяла полномоч1я президента: онъ не только 
назначаетъ на все должности, объявляетъ войну, 
заключаетъ трактаты и объявляетъ осадное по
ложеше; но ему одному предоставлена законо
дательная инищатива; палата можетъ обсуждать 
только внесенные имъ законопроекты. Сенатъ, 
состоявшей изъ 150 пожизденныхъ членовъ, 
долженъ былъ истолковывать текстъконститущи; 
онъ не могъ вторично обсуждать законовъ, воти- 
рованныхъ эаконодательнымъ корпусомъ, но 
имелъ «право исправлять всякш произвольный 
и незаконный актъ». Число депутатовъ было 
низведено до 250, и они должны были присягать 
президенту. Наполеонъ считалъ себя продолжа- 
телемъ политики своего дяди; но онъ по своему 
истодковывалъ политику Наполеона I. Въ сочине- 
нш Наполеоновскгя Идеи онъ называетъ На
полеона I «исполнителемъ заветовъ революцш», 
который «ускорилъ наступлеше царства сво
боды». Онъ изображаетъ его поглощеннымъ за
ботою о водворении деыократш и установлении 
мира носредствомъ войны. Но «природа демокра
т а  требуетъ ея олицетворешя въ одномъ чедо- 
в’Ьк'Ь». Наполеонъ хот^лъ, какъ его дядя, вопло
тить демократт въ своемъ дедЪ и обЗлцадъ 
доставить ей миръ.

Онъ только временно сохранилъ титудъ пре
зидента. Во время его поездки по' Франщи въ 
1852 году его принимали какъ государя. Онъ 
саыъ возв’Ьстилъ въ Бордо возстановлеше имперш, 
сказавъ: «ИмнерАЯ— это миръ». Назначенный

бШШ1ТИЧ. ИОТОРШ.
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имъ сенатъ вотировалъ сенатусъ-консультъ, ко
торый провозгласилъ Наполеона Ш императо- 
ромъ французовъ, Народъ утвердилъ это по- 
становлеше путемъ плебисцита 10 декабря 1852 
года. Это было возстановлеше первой имперш; 
императорская власть была объявлена наслед
ственною въ императорской семыъ (дети ко
роля Жерома); для императора создали придвор
ный штатъ.

Неограниченная импер!я (1852— 1860 гг.)—  

Въ первые годы имперш политическая жизнь 
была пршстановлена во Францы. Остались поли- 
тичесия учреждетя, палата, выборы, газеты; но 
императорское правительство съумело сделать 
нхъ призрачными, обративши ихъ въ простыл 
декорацы, маскировавпйя личную власть импе
ратора и его министровъ. Это искусство заклю
чалось въ томъ, чтобы посредствомъ частныхъ 
MeponpiflTifi парализовать всякую политическую 
жизнь.

Палата ежегодно заседала въ Париже впро- 
должете трехъ месяцевъ; она вотировала бюд* 
жетъ и законы; депутаты получали жалованье. 
Но палата не могла ни установлять сама порядка 
своихъ заседашй, ни избирать своего предсе
дателя, ни предлагать закон опроектовъ, ни даже 
вносить поправки къ правитедьственнымъ про
ектами Ея заседашя были публичны, но отчетъ 
о ея прешяхъ могъ печататься только въ виде 
сокращеннаго оффищальнаго отчета; а въ случае 
требовашя, заявденнаго только пятью депута
тами, заседашя должны были происходить при 
закрытыхъ дверяхъ. Следовательно, палата не 
могла служить орудгемъ гласности для оппозоцш. 
Она вотировала бюджетъ целикомъ, бюджетъ 
цедаго министерства заразъ, и правительство, 
посредствомъ перевода суммъ, превращало этотъ 
бюджетъ въ призрачный. Все граждане были 
избирателями. Конститущя покоилась на все- 
общемъ избирательномъ праве, и даже, чтобы 
облегчить подачу голосовъ, голосовате по кан- 
тонамъ целаго списка депутатовъ, «извращаю
щее народное голосоваше», какъ было сказано 
въ прокламацы 2 декабря, было заменено голо- 
совашемъ по общинамъ съ подачею голосовъ за 
одного депутата. Но выборами, путемъ разныхъ 
пр^емовъ, руководило правительство. Оно вы
ставляло своего оффищальнаго кандидата, 
котораго рекомендовало избирателямъ въ объ- 
явлешяхъ, налечатанныхъ на белой бумаге, на 
счетъ государства, и приказывало всемъ своимъ 
агентамъ поддерживать его; по теорш правитель
ства, избиратели нуждались въ томъ, -чтобы ихъ 
просвещали. На стороне кандидата оппозицш 
была та невыгода, что онъ представлялся изби
рателямъ отъ своего имени, какъ противникъ 
власти, и притомъ несъ все избирательные рас
ходы; съ 1858 года отъ кандидатовъ стали тре
бовать подписки въ верности императору и кон- 
ституцш. Всякое избирательное собраше было

воспрещено, какъ посягательство на свободу 
избирателей. Запрещалось даже раздавать бюл
летени, такъ какъ кассащонный судъ решилъ, 
что бюллетень, такъ же какъ и книга, яодлежалъ 
закону о розничной торговле и представленш 
властямъ въ известномъ числе экземпляровъ 
до выпуска изъ типографы. Выборами руково- 
дилъ мэръ, а съ 1852 г. все мэры назначались 
правительством^ Выборы продолжались два дня: 
въ деревняхъ, вечеромъ перваго дня, мэръ уно- 
силъ избирательную урну къ себе на домъ; на
блюдете за правильностью счета голосовъ дела
лось еевозможнымъ. Тамъ, где крестьяне не 
привыкли являться на выборы, мэръ произ
вольно сочинядъ итоги голосовае1я. Избиратель
ные округа устаиовлялись не закономъ, но про- 
стымъ распоряжешемъ правительства, которое, 
каждыя пять летъ, безъ всякаго определенная 
правила, переделывало округа такъ, чтобы они 
представляли все выгоды оффищадьному кан
дидату; города разделялись на несколько частей, 
и эти части присоединялись къ сельскимъ кан- 
тонамъ, такъ чтобы городше избиратели состав
ляли меньшинство.

Политичесшя газеты не были закрыты, даже 
не подвергались, какъ въ 1815 году, предвари
тельной цензуре; залогъ, хотя и удвоенный се 
1852 г. (50.000 франковъ въ Париже), быль 
все-таки меньше, чемъ въ 1819 году. Но де
крета 1852 года лишилъ печать всего, чтб могло 
обезпечить ея независимость. Онъ возстановилъ 
предварительное разрешеше; правительство ее 
дозволяло основывать новыхъ издает иначе, какъ 
съ его разрешешя, и сверхъ того само назна
чало главнаго редактора. Дела о печати были 
изъяты изъ суда присяжныхъ и переданы суду 
исправительной полицы; после второго обвини- 
тельнаго- приговора газета запрещалась.

Декретъ давалъ правительству право закрыть 
всякую газету, если того требовала обществен
ная безопасность. Онъ воспрещалъ печатать 
отчеты о судебныхъ засйдав!яхъ по дедамъ пе
чати, а равно и о заеедашяхъ палаты; онъ за- 
прещалъ сообщать ложныя извйсия, т. е. извй- 
етш, неодобренныя правительствомъ. Онъ со- 
здалъ знаменитую систему предостережены: если 
статья не нравилась администрацш, газета полу
чала предостережете отъ префекта; послгЬ вто
рого предостережешяиздаше прюстанавливалось. 
Эти предостережетя префекты давали по своему 
усмотришь). Observateur de Corse получилъ 
предостережее1е за то, что обсуждалъ вопросъ 
объ общихъ пастбищахъ, такъ какъ «эта поле
мика могла возбудить неудовольств1е одного изъ 
класса гражданъ»; Phare de la Soire получилъ 
предостережее1е за следующую фразу: *Импера- 
торъ произнесъ р$чь, которая, по словамъ агент
ства Гаваса, вызвала неоднократные крики: «Да 
здравствуетъ императоръ!», такъ какъ эта со
мнительная формула неприлична въ виду столь
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явнаго энтузшма, вызваниаго словами импера- Политическая жизнь остановилась при этомъ 
тора...» *). режима.— Республиканцы, лишенные ихъ вож-

Даже частныя лица состояли подъ надзоромъ дей, изгнаеныхъ изъ Францш или сосланныхъ,
полищи, и было достаточно простого разговора 
-о политике, чтобы попасть на замйчаше адмн- 
нистращи, которая, не опасаясь гласности, про
извольно располагала свободою всякаго; отъ 
каприза какого-нибудь агента зависало аресто
вать и заключить въ тюрьму всякаго, кто пока
зался. ему подозрительным!.; если же онъ не 
арестовывалъ его, то совйтовалъ ему быть осто
рожнее. Комическш актеръ Грассо былъ аре- 
стовавъ за то, что сказалъ въ кафе, где его 
долго заставили ждать: «Значить, здёсь, какъ 
въ Севастополе, нельзя ничего добиться*. Одну 
женщину арестовала въ Type за то, что она ска
зала, что на винограде опять начала появляться 
болезнь; выпуская ее, префектъ гровилъ, что 
запреть ее навеки, если она станетъ распро
странять вредные слухи.

йащональная гвардгя не была упразднена; 
но декретъ 1852 г. объявлялъ о распущеши 
нащональныхъ гвардейцевъ, прибавляя, что 
они будутъ «реорганизованы, сообразно обстоя- 
тельствамъ». Но никакой реоргавизацш не по
следовало.

Прежнее управлеше казенными учебными за- 
веден1ями было сохранено, но его подчинили 
уставу, разечитанному на искорееете въ немъ 
либсральныхъ стремлевш. Профессора должны 
были давать верноподданническую присягу (мно- 
rie изъ нихъ предпочли выйти въ отставку); ихъ 
можно было увольнять простымъ указомъ, безъ 
права обжаловашя. Программапреподавашя сво
дилась къ древнимъ языкамъ и естественнымъ 
наукамъ; пренодаваше философш и исторш было 
упразднено. Особенно прославило себя министер
ство Фортуля (1851 — 56 гг.); это было время, 
когда все классныя упражнешя по всей Францш 
должны были происходить въ одинъ и тотъ же 
часъ, когда учителя получили приказаше брить 
усы, чтобы «изъять изъ костюма, такъ-же какъ 
и изъ нравовъ, последше следы анархш».

Правительство опиралось на армш, дававшую 
ему силу, на торговую буржуазт, довольную 
темъ, что политическая тревоги не нарушали 
правильнаго течешя ея делъ, и особенно на ду
ховенство, заставлявшее деревенскихъ избира
телей вотировать за оффищальныхъ кандидатовъ. 
{Самая распространенная газета . среди духо
венства, VUnivers, поддерживавшая сначала 
республику, присоединилась къ Наполеону).

*) Театральная цензура не пропускала никакого, хотя 
бы самаго отдалениаго, полптическаго намека. Она запре
тила оперу изъ временъ Фронды, какъ «проникнутую 
мятежнымъ духомъ», и потому что находила оиаснымъ 
сценическое воспроизведете мятежей и крвтпковъ «къ 
оружие!».’Она запретила Жореизачго Мюссе, потому что 
«разсу.ждешя объ убгёств'Ь государя представляютъ опас
ное зрелище».

и отданные подъ надзоръ полищи, не имели 
никакой возможности проявить свою оппозицно. 
До 1857 г. у нихъ не было даже своихъ депу- 
татовъ, а съ 1857 г. до 1863 г. было только 
пятеро, выбранныхъ Парижемъ и «Кономъ и со
гласившихся дать присягу.— Монархистовъ пре
следовали менее; правительство надеялось при
влечь каждаго изъ нихъ отдельно на свою сто
рону; но духовенство, примкнувши къ имперш, 
отняло у нихъ избирателей. Ояпозищя могла 
проявляться только въ салонахъ и иностранеыхъ 
газетахъ (англшскихъ, бельгшскихъ, швейцар - 
скихъ); правительство учредило надзоръ за 
границею и обыскивало путешественниковъ съ 
цъдыо преградить доступъ во Францш книгамъ 
и газетамъ, враждебнымъ императору.

Общественная жизнь сосредоточилась въ де
ловой сфере. Важнейшими собьшями этого вре
мени были постройка железныхъ дорогъ, учреж- 
деше акщонерныхъ обществъ, основаше круп- 
ныхъ предар!ятш: Credit fonder, Credit тоЫ- - 
Her, зеыледельчесше синдикаты, Всем1рная вы
ставка 1855 года, перестройка Парижа, систе
матически предпринятая Османомъ. Наполеонъ 
смотрелъ на болышя общественныя работы, 
какъ на средство примирить рабочихъ съ иыпе- 
pien, доставлешемъ имъ занятш. Единственными 
внутренними политическими собьшями этого 
перщабыли республикансый заговоръ 1853 года 
и три покушешя на жизнь императора. Важней- 
шимъизъ нихъ было покушешеОрсини (1858 г.). 
Это было чисто итальянское покушеше, но пра
вительство воспользовалось имъ, чтобы отде
латься отъ республиканцевъ. Оно заставило па
лату вотировать законъ общественной безо
пасности, дававшш правительству право заклю
чить въ тюрьму, изгнать или сослать безъ суда 
всякаго, уже бывшаго однажды осужденнымъ 
за политическое преступаете,— и прикрепить кЪ 
определенному местожительству или изгнать 
всякаго, кто подвергся-бы такому осуждешю 
впоследствш.

Генералъ Эспиеасъ, известный своимъ уча- 
смемъ въ государственномъ перевороте, былъ 
назначенъ министромъ внутреннихъ делъ, и ему 
было поручено применеше этого закона. Онъ 
иослалъ каждому префекту приказъ арестовать 
определенное число лицъ, предоставляя на его 
усмотрете ихъ выборъ; по словамъ Бданшара, 
это число колебалось между 20 и 41; оно было 
«сообразовано съ общимъ духомъ департамента». 
Префекты различнымъ образомъ поняли это 
распоряжен1е; одни изъ нихъ арестовали людей, 
осужденныхъ во времена республики, друпе—• 
лицъ, казавшихся имъ опасными,— преимуще
ственно рабочихъ, адвокатовъ, врачей. Целью 
было устрашеше общества.

6*
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Ослаблеше правительственнаго произвола 
(1860— 66 гг.).— Решающими собьтями цар- 
ствовашя Наполеона Ш были иностранныя войны. 
Императоръ имедъ право собственною властью 
объявить войну, не совещаясь съ палатою; онъ 
пользовался этимъ правомъ, чтобы проводить 
во вн’Ьшнихъ д'Ьлахъ свою личную политику; 
но его войны и трактаты отражались на вну- 
треннихъ делахъ. Судьба нацш зависала отъ 
внешней политики императора.

До 1859 г. правительство было въ союзе 
съ духовенствомъ противъ либераловъ. Итальян
ская война поссорила его съ духовенствомъ. 
Допустивъ итальянскому королевству создаться 
и лишить папу большей части его владенш, 
императоръ вызвалъ противъ себя оппозищю 
католйвовъ. Чтобы противодействовать ей, онъ 
попытался сблизиться съ либералами. Онъ на- 
чалъ со всеобщей амнистш 1859 г., вернувшей 
во Францш изгнанниковъ и сосланныхъ 1851 
года. Республиканская парття, подкрепленная 
возвращетемъ своихъ старыхъ вождей, не по
шла на примиреше, но оказалась достаточно 
сильною, чтобы снова вступить въ открытую 
борьбу. Съ целью привлечь къ себе парла- 
ментскихъ либераловъ, Наполеонъ ослабилъ ре- 
жимъ, которому была подчинена палата; онъ 
предоставилъ ей право вотировать адресъ въ 
ответъ на тронную речь и разрешилъ печатать 
въ оффищальной газете, Moniteur, полный 
отчетъ о пардаментскихъ прев1яхъ (ноябрь 
1860 года). Бюджета каждаго министерства 
былъ разделенъ на сещги, который вотирова- 
лись палатою отдельно. Это было возвращеше 
къ прежниыъ парламентскимъ порядкамъ. Въ 
то-же время императоръ, не советуясь съ пала
тою, въ которой, какъ онъ зналъ, преобладали 
протекщонисты, заключилъ съ Анпиею торговый 
договоръ 1860 г., отменявший запретительный 
и понижавшш покровительственный пошлины; 
такимъ образомъ Франщя вступила на путь сво
бодной торговли.

Надзоръ за печатью также былъ ослабленъ. 
Правительство терпело умеренныя опяозищон- 
ныя газеты,' въ которыхъ критика высказыва
лась въ форме намековъ: орлеанпстскш Jour
nal des Debats, республикански Figaro'.
Политическая жизнь началась вновь.

Образовалась коалищя между всеми париями, 
враждебными Имперш: республиканцами, орлеа
нистами и даже легитимистами; это была либе
ральная оппозиция. На выборахъ 1863 г. 
прошло 35 олпозищонныхъ кандидатовъ и 246 
лравительственеыхъ. Парижъ выбралъ однихъ 
оипозищонныхъ депутатовъ.

Въ это-же время Наполеонъ, снова возвра
щаясь къ демократической политике, изложен
ной въ его НаполеоновскихъИдеяхъ, заставилъ 
вотировать законъ 1864г., разрешавшш рабоч!я 
ассощацш.

Въ палате, избранной въ 1863 г., полити
ческая жизнь пробудилась. Меньшинство ста
ралось взволновать общественное мнете речами, 
направленными противъ правительства; оно на
падало на его военныя экспедиции, въ особен
ности иа мексиканскую,— на его расходы и 
займы (Беррье упрекалъ его въ 1865 г. въ томъ, 
что оно въ двенадцать летъ создало такой де
фицита, какой при другихъ правительствахъ 
накоплялся въ пятьдесятъ летъ),— на его поли
цейски, притеснительный режимъ (Тьеръ тре- 
бовалъ необходгемыхъ вольностей).— Католи
ческая парт1я, действуя особо, нападала на 
итальянскую политику. Борьба съ католиками 
особенно обострилась, когда правительство за
претило oпyбликoвaвie силлабуса, какъ «содер
ж ащ ая предложешя, противвыя основамъ, на 
которыхъ покоится государственный строй Фран
цш» (январь 1865 года). Епископы протесто
вали; этотъ протеста подвергся осуждению госу
дарственная совета. Тронная речь обещала 
«поддерживать права светской власти»; епи
скопы продолжали настаивать на своихъ требо- 
вашяхъ. Католическая партгя, сделавшись враж
дебною правительству, подняла войну противъ 
министра народная просвещешя Дгорюи; епи
скопы протестовали противъ открыыя женскихъ 
гимназш; они представили и поддерживали въ 
сенате петицш, изобличавгшя въ матер1ализме 
преподаваше въ казенныхъ учебныхъ заведе- 
шяхъ (1868 г.).

Мало- по-мад у образовалась либеральная импе- 
р1алистская нартя, расположенная поддержи
вать императора, но недовольная правлешеыъ 
его министровъ; ихъ упрекали въ томъ, что 
каждый изъ нихъ действовалъ по своему и про
извольно. Императоръ, уже начавшш страдать 
болезнью мочевого пузыря и притомъ никогда 
не любившш заниматься внутренними делами, 
не былъ въ силахъ поддерживать соглаМе между 
своими министрами и мешать иыъ злоупотреб
лять ихъ властью. Деятельность палаты, ли
шенной всякаго средства влиять на министровъ, 
сводилась къ утвержденпо законопроектовъ и 
бюджетныхъ смета. Согласно учевш конститу- 
щонныхъ либераловъ, стали требовать однород
н а я  министерства, хотели добиться для па
латы возможности контролировать правительство 
и вмешиваться въ общую политику. Группа 
депутатовъ образовала среднюю партгю {tiers 
partie) и внесла поправку къ адресу; это былъ 
единственный оставленный палате способъ вы
разить своемнешеотносительно общей политики. 
За эту поправку оппозищи высказалось въ 1865 
и 1866 гг. 63 голоса.

Средняя нар™  требовала не полной парла
ментарной системы, но того, чтб она назы
вала «развииемъ политической свободы», т. е. 
ответствен наго министерства, • приыенешя къ 
печати общихъ законовъ, свободы сходокъ (въ
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1865 г. только что кончился процеесъ три
надцати-. тринадцать политяческихъ деятелей 
была осуждены на основами закона, запрещав
шего сходки более чймъ изъ двадцати лицъ). 
Борьба средней партш съ правительствомъ при
няла форму соперничества въ личномъ вл1янш 
на Наполеона между Рузроыъ, самымъ вл1ятель- 
нымъ изъ миеистровъ, открытымъ сторонеикомъ 
самовластная режима, и Олливье, однимъ изъ 
пяти респубдиканскихъ депутатовъ, сблизив
шимся съ Наполеоеомъ съ 1864 г. Эта борьба 
осложнялась борьбою двухъ направлений въ ино
странной политик!»: Руэръ склонялся къ войне 
или по крайней мере къ вызывающему поло- 
жешго по отношенпо къ Пруссш и Италш; 
таково-же было стремлеше императрицы и като
лической партш, естественно преданныхъ папе 
и Австрш; средняя парш  желала мира.

После войны 1866 г. и бедственная окон
ч ат#  мексиканской экспедицш, императоръ, 
чувствуя себя одинокимъ въ Европа и не встре
чая одобрео!я даже среди оффищальныхъ де- 
нутатовъ, решился опереться на среднюю пар
ию. Онъ объявилъ объ этомъ ыамереаш въ 
письме 19 января 1867 г.

Либеральный уступки (1867 —  69 гг.).—  
Новый порядокъ выразился прежде всего въ 
томъ, что палата депутатовъ получила право 
обращаться съ запросами къ ыинистрамъ по 
поводу всякаго действ*# во внешней или вну
тренней политике (вотироваше адреса было 
уничтожено, какъ ставшее безполезнымъ). Роль 
сената была определена точнее: ояъ долженъ 
былъ разсматривать всякш законъ, вотирован
ный палатою, чтобъ отменять его, если нахо- 
дилъ его несогласнымъ съ конститущей. Импе
раторъ обещалъ также внести законъ о печати 
и сходкахъ. Но онъ еще колебался, вернулся 
къ самовластной политике Рувра, затемъ снова 
къ политике Олливье и въ конце концовъ ре
шился въ 1868 г. провести въ палате обещан
ные законы.

Законъ о печати уничтояшлъ произвольную 
власть правительства, т. е. систему разрешенш 
и административныхъ предостереженш. Для того, 
чтобы основать газету, уже не требовалось пра- 
вительственнаго разрешен]#; достаточно было 
простого заявлен*# объ этомъ. Газеты могли 
подвергаться взыскашямъ только по судебному 
приговору; но процессы по деламъ печати по- 
прежнему оставались подсудными не суду при- 
сяжныхъ, а исправительнымъ судамъ, и sa пре- 
ступлешя по печати попрежнему налагались 
несоразмерно болышя наказашя; также попреж
нему запрещалось обсуждать конституцию и пе
чатать о дрешяхъ палаты что-либо другое, кроме 
оффищальныхъ отчетовъ.

Законъ о сходкахъ разрЪшалъ публичныя по- 
литичесшя собрашя, но только после заявлен1я, 
подписанная семью гражданами, и въ закрытомъ

пом^щеп1и, въ присутствш представителя власти, 
который могъ распустить собранье. Правитель
ство оставляло за собою право отложить или 
запретить всякое собрате,

После 1866 г. правительство старалось до
биться отъ палаты новой организацш войска. 
Французская арыхя, состоявшая отчасти изъ ста- 
рыхъ солдата, поступавгаихъ на вторичную 
службу, или изъ заместителей, а отчасти изъ 
рекрутовъ, остававшихся на службе семь лета, 
представляло собою немногочисленное профес- 
сюнальное войско. Вместе съ резервома, учреж- 
деннымъ въ 1861 г. и состоявшимъ изъ рекру
товъ, служившихъ только несколько месяцевъ, 
численность ея не превышала 600,000 Воин
ская повинность распределялась очень неравно
мерно и падала только на бедняковъ. Вместо 
за м е н я я  съ 1855 г. было введено освобож- 
деше отъ службы путемъ выкупа (exoneration): 
государство уже не требовало представленья 
заместителя; оно само бралось, за известную 
сумму, внесенную въ военную кассу, заменить 
освобожденная отъ службы старымъ солдатомъ. 
После войны 1866 г. военный министръ Шель 
предложить ввести всеобщую воинскую повин
ность по образцу прусской; но палата не согла
силась на это. Во Франщи, какъ и въ остадь- 
ныхъ европейскихъ странахъ, казалось еще не- 
возиожвыыъ подвергать военной службе детей 
буржуаз1а. Республиканская п а р т  (Жюль Си- 
монъ) предложила ввести швейцарскую систему: 
всеобщую воинскую повинность, ограниченную 
несколькими неделями действительной служ
бы,—  временемъ, необходимымъ для обучешя 
военному строю, причемъ арм1я преобразовыва
лась въ оборонительную народную милищю. Эта 
система предполагала мирную политику; преддо- 
жев!е почти не обсуждалось палатою.

Въ конце концовъ палата приняла среднюю 
меру. Она согласилась на введете девятилетней 
службы, разделенной на два перща: пять лета 
действительной службы и четыре года въ запасе 
(что должно было довести численность армш до 
800.000 человекъ). Правительство отказалось 
требовать действительной службы отъ подвиж
ной национальной гвардги, куда должны были 
войти все освобожденные или замещенные; эта 
подвижная гвард1я оффищадьно числиласьучреж- 
денной, но существовала только на бумаге.

Республиканская п а р т  воспользовалась полу
свободен), предоставленною законами 1868 г., 
чтобы открыто выступить протавъ имперш въ 
газетахъ и на пубдичныхъ собрашяхъ. Это было 
время рошфоровскаго Lanterne (основаннаго въ 
1868 г. и осужденная после третьяго нумера),4 
подписки въ честь депутата Бодэна, убитая въ 
1851 году, процесса противъ подписавшихся, 
на которомъ Гамбетта произнесъ прославившую 
его речь противъ государственная переворота 
(ноябрь 1868 г.).



Въ пал ат£ депутаты— сторонники самовласия, 
недовольные либеральными уступками и поли
тикою мира, образовали группу аркадцевь (они 
собирались въ улице l ’Arcade). По ихъ программе 
следовало стремиться вызвать войну, чтобы 
возетановить честь и вл1яше Францш, постра- 
давппя отъ поб'Ьдъ П русш ; победоносная война 
укрепила бы наполеоновскую динасию и позво
лила бы ей вернуться къ диктаторской политике.

Либеральная импер!я и радикальная пар
тия (1869— 70 гг.).— Обпце выборы 1869 г. 
окончательно убедили Наполеона принять новую 
систему. Роялисты и республиканцы заключили 
союзъ противъправительства. Действуя согласно, 
оппозищя прюбрела на полтора мшшона более 
избирателей, чемъ въ 1863 г., а у оффищаль- 
ныхъ кандидатовъ ихъ оказалось миллюномъ 
менее. Въ палате средняя парня сделалась 
преобладающею группою; она составила проектъ 
запроса, подписаннаго 116 депутатами, съ целью 
требовать ответственнаго министерства; вместе 
съ 40 депутатами левой она съ тЬхъ поръ со
ставляла большинство. Императоръ сначала усту- 
пилъ только ва половину; онъ обещалъ увели
чить полномоч1я палаты, но не упоминалъ о 
министерстве (12 ш ля). Потомъ онъ уволилъ 
Руэра, сменилъ трехъ министровъ и кончилъ 
тёыъ, что утвердилъ проектъ, ставшш сенатусъ- 
консультомъ сентября 1869 г.

Въ этой новой системе законодательный кор- 
пусъ сделался настоящимъ парламентскимъ соб- 
рашемъ по образцу англшскаго; онъ избиралъ 
своего президента и секретарей и установлялъ 
порядокъ своихъ заседанш; онъ получилъ право 
законодательнаго почина, интерпелляцш и голо- 
совашя мотивированнаго перехода къ очеред- 
кымъ деламъ, правомъ вотировать бюджетъ и 
обсуждать поправки къ нему по каждой статье.—  
Сенатъ также становится палатою, съ правомъ 
делать запросы и установлять порядокъ своихъ 
заседаний; заседатя его сделались публичными; 
онъ могъ воспротивиться всякому закону, воти
рованному палатой, если ваходилъ его несо- 
гласнымъ съ конститущей.— Министры состав
ляли советъ; они зависели только отъ импера

тора, но сделались ответственными; сенатъ 
могъ подвергнуть ихъ судебному преследование. 
Такимъ образомъ ответственность министровъ 
была провозглашена и вместе съ темъ сделана 
фиктивной.

Наполеонъ, обезсиленный своею болезнью (въ 
августе думали, что онъ уже умираетъ), употре- 
билъ много времени на перефориировате своего 
правительства. Онъ признавалъ, что для новаго 
порядка нужны новые люди, и велъ переговоры 
съ Олливье, вождемъ средней парии; но ему 
хотелось сохранить некоторыхъ изъ своихъ ста- 
рыхъ министровъ; темъ временемъ, вопреки 
конститущи, онъ откдадывалъ созывъ палаты. 
Когда же она, наконецъ, собралась (конецъ.
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нояря 1869 г.), онъ оффищадьно известилъ ее 
о новой системе, «равно далекой отъ реакщи и 
отъ револющонныхъ теор!й», основанной одно
временно на порядке и на свободе. «За поря- 
докъ я отвечаю; помогите нее спасти свободу». 
Такъ возникла либеральная Импер1я. Это не 
былънастояпцй парламентарный порядокъ; импе
раторъ попрежнему осуществлялъ исполнитель
ную власть черезъ министровъ, зависевшихъ 
только отъ него, а учредительную власть—че
резъ сенатъ, члены котораго назначались имъ 
самиыъ.

По вопросу о дальнейшей тактике въ сред
ней партш произошло разделеше. Огромное 
большинство ея последовало за Олливье, который 
удовлетворился сенатусъ-консудьтомъ; группа, 
руководимая старыми парламентскими деятелями 
(Бюффе, Дарю), находила нужеымъ требовать 
ббльшихъ подномочш для выборной палаты и 
образовала левый центръ. Остальные члены 
средней партш составили правый цеитръ. Ста
рое большинство (оффищальные депутаты) обра
зовали правую, аркадцы— крайнюю правую. 
После долгихъ переговоровъ, императоръ пору- 
чилъ Олливье «составить однородный кабинетъ, 
который представлялъ бы большинство законо
дательнаго корпуса». Это было министерство 
2 января, состоявшее изъ четырехъ депутатов! 
праваго центра, четырехъ —  леваго и трехъ 
прежнихъ министровъ. При поддержке средней 
партш и депутатовъ правой, по профессш сто- 
ронниковъ министерства, оно располагало огром- 
нымъ болыпинствомъ въ палате и могло про
извести первые опыты диберально-иыператор- 
скаго правительства. Оно обещало новые законы 
о печати, отмену закона 1858 г. и разрешило 
уличную продажу газетъ.

Левая оставалась въ оппозищи; она не про
щала Наполеону государственнаго переворота, а 
Олливье— его присоединете къ Имперш. Без- 
сильнаявъ палате, где она едва могла собрать 
сорокъ голосовъ, она обладала темъ преимуще- 
ствомъ, что за ней стояла пария, принимавшая 
наиболее горячее учасне въ политической жизни 
страны: все болыше города, рабоч!е и студенты. 
Префектъ полицш констатировалъ это еще въ 
1867 г.: «Массы... остаются верными импера
тору... Деятельная часть общества,— та, кото
рая всего более занята политикою... усиливаетъ... 
свою радикальную и систематическую оппози- 
цш ». Левая боролась съ Импер1ею во имя сво
боды и парламентарнаго образа правлешя; но 
она состояла преимущественно изъ ресдубли- 
канцевъ.

Во время выборовъ 1869 г. образовалась 
пария непримиримыхъ, открыто республикан
ская; она состояла изъ остатковъ республикан- 
цевъ 48 года и молодого поколешя, воспвтав- 
шагося подъ ихъ вл1яшемъ, и держалась тради
ций демократической республики 1793 и 1848 г.
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Большинство партш, которую стали называть 
радикальною, требовало, во имя принципа 
народоаго суверенитета,государственнаго устрой
ства, подобнаго швейцарскому или Соединен- 
ныхъ Щтатовъ; формула его была дана бель- 
вилъской программой (избирательной програм
мою Гамбетты въ 1869 г.). Она требовала: «са- 
маго полнаго прим'Ьнешя всеобщаго избиратель- 
наго права» для избрашя муниципальныхъ со
ветнике въ и деиутатовъ,— «личной свободы, 
охраняемой законами», свободы печати, сходокъ, 
ассощацш и суда присяжвыхъ для всехъ поли- 
тическихъ преступленш,— «свЪтскаго, дарового 
и обязательнаго яервоначальнаго образовашя», 
«конкурса для допущеш'я въ выспия учебныя 
заведен1я», — отдйлешя церкви отъ государ
ства,-— «упраздвешя постоянной армш»,— измй- 
Heeia системы налогевъ,— «прямой ответствен
ности всехъ чиноввиковъ» (дело шло объ отмене 
ст. 75 конститущи YIII года республики; эта 
статья, остающаяся въ силе и поныне, запре- 
щаетъ судебное преследован1е чиновниковъ по 
обвинен1Ю въ злоупотреблении властью),— вы
бора всехъ должностныхъ лицъ,

Еъ радикальной партш примыкали сощалисты, 
очень немногочисленные, безъ организацш и об
щей программы: ученики Прудона (мютюели- 
сты\ сторонники сощальной реформы путемъ 
рабочихъ ассощацш, сторонники вмешательства 
государства и группа револющоееровъ-бланки- 
стовъ. Но все впиман1е.было поглощено поли
тической борьбой. Белльвильская программа огра
ничивается неопределеннымъ намекоыъна «эко- 
номичестя реформы, затрагиваюгщя сощаль- 
ную проблему, разрешеые которой почти все
цело зависитъ отъ политическаго преобразо- 
ватя» .

Республиканская парпя действовала на об
щественное мнете манифестащями, направлен
ными противъ имперш. Самою внушительною 
изъ нихъ были похороны Виктора Нуара (2 ян
варя 1870 г.), убитаго принцемъ Пьеромъ Бо- 
напартомъ. Число участниковъ въ ней доходило 
до 100,000, и эта толпа, повидимому, была рас
положена къ насильственнымъ дейсшямъ. Съ 
1866 г. въ провинщяхъ происходить целый рядъ 
стачекъ, а въ Париже были мелмя возсташя 
съ подоб!емъ баррикадъ. Но Парижъ въ конце 
Имперш уже не яоходилъ на Парижъ 1848 г.; 
онъ увеличился всеми предмесияии, включен
ными въ его крепостныя стены (восемь новыхъ 
округовъ), населенными рабочими и сделавши
мися республиканскими. Старые кварталы, при
способленные къ баррикадамъ, были разрушены 
иди пересечены широкими бульварами, безъ ка
менной мостовой, удобными для кавалерШскихъ 
атакъ и для действ!я артиллерш. Никакое воз- 
сташе не могло более бороться съ парижскимъ 
гарнизономъ, снабженнымъ усовершенствован- 
нымъ оруж1емъ. Уличная война, некогда достав

лявшая победу республиканской партш, сдела
лась невозможною.

Въ среде самаго министерства группа леваго 
центра требовала отмены двухъ оетатковъ преж- 
няго режима: права правительства выкраивать 
избирательные округа и выставлять оффищаль- 
ныхъ кандидатовъ, и учредительной власти се
ната, препятствовавшей представителямъстраны 
изменить коаституцно. Левая, воспользовалась 
этимъ, чтобы обнаружить ложное положеше ми- 
нистровъ. Жюль Фавръ назвалъихъ «часовыми, 
стоящими на часахъ передъ личнымъ правитель- 
ствомъ, чтобы заставить поверить въ существо- 
Baeie парламентарнаго порядка». Затемъ она 
заставила Олливье публично высказаться противъ 
системы оффищальныхъ кандидатуръ. Часть пра
вой, раздраженная этимъ заявлешемъ, отдели
лась отъ большинства и образовала группу им- 
пер1алистской оппозицш.Олливье, связанный сво
ими обещашями реформъ, кончилъ темъ, что 
предложилъ сенату пересиотръ конститущи.

Пересмотръ былъ принять (20 апреля), и 
конституция изменена въ смысле парламентар
ной системы. Сенатъ обратился, какъ и въ дру- 
гихъ странахъ, въ верхнюю палату, разделяю
щую законодательную власть съ выборною 
палатою; учредительная власть, созданная въ 
1852 г., была отнята у него и передана народу; 
такимъ образомъ никакое изненеше въ консти- 
туцш не могло более совершиться иначе, какъ 
путемъ плебисцита.

По совету Руэра, императоръ решился при
менить этотъ новый приеципъ, призвавши на- 
родъ вотировать следующей вопросъ: «француз- 
скШ народъ одобряетъ диберальныя реформы, 
произведенныя въ конститущи съ 1860 г., и 
утверждаетъ сенатусъ-консультъ 20 апреля 
1870 года». Утвердительный ответь означалъ 
бы, что народъ утверждаетъ либеральный рефор
мы и вместе съ темъ, что онъ «.желаетъ сохра
нить императора и облегчать передачу короны 
его сыну». Республиканская пария объявила, 
что она смотритъ на плебисцитъ, какъ на сред
ство конфисковать народную волю, и решила во
тировать нгьтъ. Сторонники самодержавной вда- 
сти—импер1ал0сты и либералы—вотировали да. 
Министерство приказало чиновникамъ употре
бить все своиусил1я, чтобъ заставить вотировать 
да. Плебисцитъ 8 мая далъ более 7 милл. утверди- 
тельныхъ голосовъ и 1.500,000 отрицательныхъ.

Либеральная HMnepifl была повидимому упро
чена этимъ громаднымъ бодьшинствомъ. Но ми
нистры леваго центра, неодобрявпйе плебисцита, 
вышли въ отставку, и Дарю, сторонникъ мира, 
былъ замененъ въ министерстве иностранныхъ 
делъ врагомъ Пруссш и Италш, герцогомъ де- 
Грамономъ. Онъ именно и вызвалъ столкновенье 
Францш съ Прусшей. Пария самодержав1я, рас
положенная къ войне, снова пршбреда вл1яше 
въ правительстве; министерство, составленное
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на основаны программы мира, допустила увлечь 
себя и объявило войну во имя нащональной 
чести. Палата одобрила это рЪшев1е, отказав
шись (159 голосами противъ 84) потребовать 
сообщешя дипломатическихъ документовъ и во
тировавши кредитъ въ 500 миллшновъ на моби
лизацию армы. Но она разсчитывала. на верную 
победу; военный министръсказалъ: «Мы готовы, 
аросиготовы-», а Олливье: «Мы беремъ на себя 

v ответственность съ легкимъ сердцемъ».

После получешя изв^сты о первЫхъ лораже- 
шяхъ, министерство было покинуто своимъ боль- 
шинствомъ; палата вотировала переходъ къ оче- 
реднымъ деламъ съ выражен1емъ недовер1я, и 
императрица, сделавшаяся регентшей въ отсут- 
ств1е императора, уехавшаго па границу, пору
чила составить министерство ген. Падикао. Это 
министерство, взятое изъ среды воинственной 
правой, было последнимъ министерствомъ им- 
перш.

Г Л А В А  УД.

Парламентская республика.
Правительство национальной обороны. — Выборы в-ь национальное собран|'е и коммуна.— 
Правительство Тьера. — Правительство монархических*ь пар-пй.— Конституция 1875 г .— 
Борьба между президентом^» и палатою. — Господство и преобразоваже республиканской 
парт1и.— Распадеше республиканской парт1и и возстановлеше консервативной.— Буланжист- 
ское движете.— Преобразование крайних-ь парт1Й.— Новая группировка партж.— Политиче

ская эволюция Франщ'и в-ь X IX  Bt>Kt>.

Правительство национальной обороны.— Им
ператорское правительство было защищено отъ 
реепубликанскаго наседешя Парижа своею ар- 
Miero. Потерявши а р м т  въ войне съ Ilpyccien, 

- Империя пала, даже не оказавши сопротивлешл. 
Когда получилось извеш е о седанской капиту
л я н т , девая предложила законодательному кор
пусу вотировать низложеше Наполеона III и 
образовать правительственную комисст (3 сен
тября). Министерство попыталось спасти регент
ство, внеся подписанный императрицею проектъ 
объ учреждены совета изъ пяти депутатовъ, 
Тьеръ предложилъ назначить комиссш. Но зако
нодательный корпусъ не успелъ вотировать это 
предложеше: въ залу заседанш ворвалась толпа 
съ криками «Низложеше! Да здравствуетъ рес
публика! ». Республика была провозглашена среди 
общей суматохи; парижсие депутаты, вместе 
съ военнымъ губернаторомъ Трошю, образовали 
Правительство нацгональной обороны, ко
торое отказалось вступить въ переговоры съ 
палатой и, следуя республиканскимъ традищямъ, 
поместилось въ городской ратуше. Какъ и въ 
1848 году, республика явилась результатоыъ 
возсташя; но въ 48 году она была навязана 
Францы едва ли даже половиною Парижа, тогда 
какъ въ 1870 г. республика была провозгла
шена многочисленной парией, господствовавшей 
во всехъ болыпихъ городахъ, а также въ извест
ной части южной и восточной Францы. Въ Лшне, 
Бордо и Марсели ее провозгласили ранее, чемъ 
были получены извесия изъ Парижа.

Правительство нащональной обороны просу
ществовало до конца войны. Оно разделилось 
на две части: большинство его осталось въ осаж-

денномъ Париже; делегащя изъ трехъ членовъ, 
къ которой присоединился Гамбетта, вылетевшш 
изъ Парижа на аэростате, управляла остальной 
Франщей. Ея резиденщей быдъ сначала Туръ, 
а иотомъ Бордо.

Въ Париже правительство пережило кризисъ, 
подобный кризису 1848 года. Какъ и тогда, 
республиканская пария состояла изъ демокра- 
товъ и сощалистовъ; въ правительство вошли 
одни демократы. Но когда была организована 
нащональная гвард1я, то все жители Парижа, 
способные къ военной службе (более 300,000), 
получили opymie; это поставило правительство 
въ полную зависимость отъ нащональной гвар- 
дш. Револющонная парня, группировавшаяся 
вокругъ всегда готоваго на возсташе Бланки, 
потребовала учреждешя парижской коммуны, 
избранной всеобщей подачей голосовъ, по примеру 
1792 года. Она снова прибегла къ толстить 
бланкистовъ, состоявшей въ вооруженномъ на- 
падены на место заседашя правительства, и вос
пользовалась для этого недовер!емъ къ Трошю, 
котораго обвиняли въ слабой защите Парижа. 
При получены извеспя о капитулянт Меца и 
о перемирш, объявденномъ оффищально, нащо- 
нальные гвардейцы белльвильскаго квартала 
пошли на городскую ратушу и заняли ее съ 
криками: «Война до последней крайности! да 
здравствуетъ коммуна! ̂ Правительство оказалось 
въ плену (31 октября), но было освобождено 
нацюнальными гвардейцами другихъ кварталовъ. 
Тогда, чтобы утвердить свою власть, оно обра
тилось съ плебисцитомъ ко всемъ жителямъ'Па
рижа, и парижане признали его полномоч1я (оно 
получило 357.000 утвердительныхъ голосовъ и,
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62.000 отрицательных!»). После этого произо
шло только еще одно нападев!е на городскую 
ратушу въ конце осады; правительство ответило 
на него закрышмъ клубовъ и учреждешемъ 
двухъ военныхъ судовъ.

Въ провивщэ правительственной делегащей 
руководилъ Гамбетта, исполнявшш обязанности 
военнаго министра и министра внутреинихъ делъ 
и пользовавшшся почти неограниченною властью; 
онъ зам1шилъ императорскихъ чиновниковъ но
выми лицами, выбранными имъ самимъ, назна- 
чилъ окружныхъ правительственныхъ делега- 
товъ, облеченныхъ самыми общими полномо- 
ч1яыи, раснустилъ все генеральные совъты, про- 
изводилъ наборъ рекрутовъ, приказывалъ достав
лять припасы и лошадей и издавалъ прокламащи; 
онъ действовалъ отъ имени отечества, находя
щ аяся въ опасности, безконтрольно, следуя 
традищямъ 1793 г. Сопротивлешя нигде не 
было; только въ Люне отрядъ вольныхъ стрЪл-

pin, вело переговоры только съ правительствомъ 
нащональной обороны 1у ш ^ ,д щ р М ш а г о  при
зыва избирателей къ выбору делутатовъ въ 
Нацюнадьное Собран1е, которое одно могло за
ключить миръ.

Парижское правительство находилось въ не
решительности; оно верило, что избиратели вы- 
берутъ большинство республиканскихъ депута- 
товъ, но оно знало также, что они желаютъ 
прежде всего мира; между темъ правительство 
считало себя обязаннымъ, ради чести Францш, 
продолжать воину до последней крайности. Тур
ская делегащя издала декретъ о созыве изби
рателей на 16 октября; но парижское прави
тельство уничтожило этотъ декретъ. Оно послало 
Тьера въ немецкш лагерь для переговоровъ о 
перемирш (31 окт.). Бисмаркъ потребовалъ нЬ- 
которыхъ изъ парижскихъ фортовъ, потомъ 
предложилъ произвести выборы, не заключая 
перемирия; правительство не согласилось на это.

ковъ силою овладелъ префектурой и пытался про- Въ лровшнцш Гамбетта, настаивалъ на войнтъ 
возгласить коммуну. Федерацш департаментовъ, до последней крайности. Такимъ образрмъ 
образовавшаяся подъ назван1еыъ лигъ (западная "бШъТгрбпущенъ удобный ыоментъ, когда можно 
лига въ Ренне, южная— въ Тулузе; юго-восточ- было надеяться на избраше республиканская 
ная— въ Марсели), существовали только по собраш'я; въ стране утвердилось мнеше, что 
имени. избраше республикаицевъ значило лродолжеше

Правительство само называло себя времен- войны. 
нымъ; окончательная форма французская пра- Выборы въ национальное собраше и ком- 
вительства зависела отъ peuieaia двухъ додро- муна.— Подписавши капитулянт Парижа, пра- 
совъ: какое правительство будетъ признано нём- вительство заключило nepeMHpie для производ- 
цами и каково будетъ верховное собрате, из- ства выборовъ въ Нащональное Собраше. Оно 
бранное французами? Необходимо было добиться вернулось къ избирательной системе 1848 года 
првзеашя республики немецкамъ правитель- и заставило избирателей подавать голоса по кан- 
ствомъ и утверждешя ея французскими избира- тонамъ, вотируя списокъ кандидатовъ, состав- 
телями. ленный для целая департамента, причемъ для

Немецкое правительство колебалось; Бисмаркъ избрав1я признавалось достаточными отиоситель- 
имелъ свидан1е съ уполномочеееымъ отъ пра- иое большинство; число всехъ депутатов!» рав-_ 
вительства нащональной обороны, Жюлемъ Фаз- нялось 750; имъ на^качаШТтШё" 
ромъ, въ Феррьере; но это свидаше осталось^Ш?^блуШ11епутаты въ 1848 году.-Гамбетта, 
безъ результата. Жюль Фавръ не предложилъ находившшся въ Бордо, прибавилъ, вопреки 
никакой территор]адьной уступки, а Бисмаркъ ycлoвiямъ перемир1я, еще одну статью, лишав- 
требовалъ за nepeM npie передачи одного изъ фор- шую права быть избранными прежнихъ чинов- 
товъ, господствовавшихъ надъ Парижемъ. Бъ никовъ и депутатовъ имперш; это вызвало 
Меце оставалась императорская армтя; ея глав- столкновеше между нимъ и парижскимъ прави- 
нокомандующ1й,1Базэндх послалъ просить прус- тельствомъ, которое отменило его декретъ.

Выборы 8 февраля 1 8 7 1 г . произошли безъ 
предварительной подготовки. Импер1алисты, ко- 
торыхъ Гамбетта хотелъ отстранить, не посмели

скаго короля позволить
^тобы возстановить въ Падиже дорядокъ и им- 
n^WopcKOe' правительство; король согласился,
но подъ услов1емъ, чтобы арм1*я Базэна заявила выступать кандидатами; избирателям предсто- 
готовность поддерживать власть регентши-импе- ялъ выборы въ Париже— между сторонниками 
ратрицы, и чтобы императрица обратилась къ правительства и револющонерами;въпровпнщи— 
народу за получешемъ отъ него соглашя на миръ между республиканскими списками, поддержи- 
и территор!альныя уступки, требуемыя Прусс1ей. ваемыып бордосской делегащей, и списками, враж- 
Императрица, находившаяся въ Лондоне, следуя дебными Гамбетте, которые были составлены 
мнешю своего совета, объявила, что не можетъ роялистами и республиканцами другнхъ фракцш. 
согласиться на искалечен1е Францш и просила Парижъ избралъ многихъ револющонеровъ; де- 
перемир1я* для армш, находившейся въ Меце. партаменты, подвергнувпиеся нашеетв1ю, и юго- 
Король отказалъ, и арм1я капитулировала (27 востокъ выслали преимущественно республикан- 
о'кт.). Съ этого времени немецкое правитель- цевъ. Но почти во всей остальной Францш кре- 
ство, покинувши мысль о возстановлеши инпе- стьяне отвергали республиканские списки кан-
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дидатовъ, называя ихъ «списками войны», и по- ставленный изъ 60 делегатевъ. Этотъ комитегь, 
давали голоса за «списки мира», т. е. за кап- образованный 15 марта, состоять въ дМстви- 
дидатовъ, враждебвыхъ Гамбеттй. Еакъ и въ тельности только изъ тридцати делегатовъ; но 
1849 г., большинство Собрашя оказалось со- онъ действовалъ отъ лица всей нащональной 
ставленнымъ изъ приверженцевъ старыхъ монар- гвардш и принялъ на себя роль правительства 
хическихъ парий (орлеанистовъ и легитими- возставшаго Парижа.
стовъ), избраеныхъкрестьянами^^н^Дликанцы .  ̂ Нащональная гвардля перевезла свои пушки 
прозвали его «мужицкимъ С о б р а т е м ъ (assem- на МоЕшартръ (северный квартадъ Парижа,рас- 
Ш е  de ruranx). положенный па возвышенности); такъ какъ вре-
\  Нащональное Собраеле, заседавшее въ Бордо, менный центральный комитетъ отказался выдать 
отказалось провозгласить республику и объявило, ихъ, то правительство послало регулярный вой- 
что «реш ете вопроса объ окончательной форме ска, чтобы овладеть ими; но войска должны 
правдев1я оно предоставляетъ Францш». Оно были отступить; два генерал?., были взяты въ 
ограничилось назначешемъ главы исполнитель- пленъ и разстреляпы инсургентами; г̂ ентраль- 
ной власти, которымъ былъ выбранъ Тьеръ, ный комитетъ занялъ городскую ратушу (i(N  
наиболее популярный человекъ того времени; марта). Такъ началось возстате. 
онъ долженъ былъ осуществлять свою власть Только одна часть Парижа признала револю- 
подъ контролемъ Собрашя и при содействш вы- дюнное правительство; нащональные гвардейцы 
бранныхъ имъ самимъ министровъ, въ совете западныхъ кварталовъ остались верными «пар- 
которыхъ ему принадлежало председательское тш порядка», т. е. законному правительству 
место. б.ылъ* такъ вазываемый.Гордосспт Нащональнаго Собраеш; они устроили мирную 
доъовоуь. „Тьеръ составилъ министерство изъ манифестант, окончившуюся кровавой резней, 
уы^ренныхъ республиканцевъ и объявилъ, что Парижсюе мэры приняли на себя роль посред- 
вся его программа заключается въ умиротворевш никовъ между центральнымъ комитетомъ и На- 
страны, подняли кредита Францш и возстанов- щональнымъ Собрашемъ и добились, для успо- 

. л ети  труда. Нащональное собрате вотировало коешл парижанъ, дальнейшей отсрочки плате- 
миръ и низложеше Наполеона, а затемъ назна- жей по срочнымъ обязательствамъ и за наемъ 
чило меетомъ своихъ заседанш Версаль (ыартъ квартиръ, права для нащональной гвард!и вы- 
1871 г.). бирать своихъ офицеровъ и избрашя членовъ

Парижское населеше, уже обезумевшее отъ совгъта парижской коммуны всеобщей подачею 
продолжительной осады, не хотело повиноваться голосовъ. Выборы (26 марта) дали сильное боль- 
версальскому собранш, подозревая его въ же- шинство приверженцамъ центральная комитета, 
лаши упразднить республику и лишить Парижъ т. е. револющоеной парии; члены совета изъ 
значешя столицы Францш. Две существенный парии ыэровъ, т. е. парии примирешя, отказа- 
меры окончательно довели^парйжа&ъ до отчая- лись принимать учасне въ заседашяхъ. Разрывъ 
шя. Правительство нащональной обороны отме- былъ полный.
нило на время осады квартирную плату и от- Французское правительство безъсопротивдее1я 
срочило платежи по долговымъ обязательствамъ вывело войска изъ Парижа и фортовъ (даже изъ 
въ Париже. Нащональное собрате отвергло форта Монъ-Валерьенъ, снова занятаго потоыъ); 
предложеше о продолженш этой отсрочки. Ведя оно не оказало поддержки нащонадьнымъ гвар- 
переговоры съ немцами о разоруженш париж- дейцамъ своей парни въ Париже и стянуло все 
скаго гарнизонта,ЖюльФавръ настоялъ на томъ, войска къ Версалю, чтобы защищать Нащональ- 
чтобы нащонадьнымъ гвардёйцамъ было остав- ное Собран1в; Тьеръ или не считадъ себя въ 
лено ихъ оруж1е; такимъ образомъ парижане силахъ оспаривать Парижъ у инсургеетовъ, или 
остались вооруженными; жалованье, получав- хотелъ войны, чтобы освободиться отъ револю- 
шееся нащональной гвард{ей (полтора франка въ щонвой парии. Такимъ образомъ Парижъ оказал- 
деяь), было для многихъ единственнымъ сред- ся возставшимъ противъ всей остальной Франщи. 
ствоыъ существовашя, до открыия вновь мастер- Генеральный совгьтъ коммуны взялъ въ свои 
скихъ и фабрикъ. Нащональное собрате отмё- руки правдеше; но центральный комитетъ 
нило это жалованье, сохранивши его только для продолжалъ заседать въ городской ратуше, чтобы 
людей, спабженныхъ свидетельствомъ о бедности, служить, какъ онъ говорилъ, «связью между 

Въ Париже существовала ]зев.9_лющонная щ -̂...совгътомъ и нащональной гвард1еи», вследств!е 
п я , съ неопределенными сощалистическими чего власть осталась неразделенной между ними 
стремлешями,— особенно многочисленная въ вое- обоими. Эту смутную власть и назвали ком- 
точеыхъ предместьяхъ. Она образовала рес- муной.
публиканскую федерацт нащональной гвар- Коммуна начала съ того, что обезоружила на-ч
дги съ целью защищать интересы нащональной щональныхъ гвардейцевъ, принадлежавшихъ къ 
гвардш и противодействовать всякому посяга- парии порядка, установила обязательную службу 
тельству на республику; руководить федеращей для всехъ мужчинъ, способныхъ носить орудие, 
долженъ былъ и объявила недействительными все распоряже-
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шя «версальская правительства». Она составила 
изъ себя десять комиссии; главной изъ нихъ была 
исполнительная комиссгя изъ семи членовъ; 
она была заменена девятью делегатами, по одному 
отъ каждой комиссии; каждый изъ этихъ делега- 
товъ принядъ на себя управление однимъ изъ ми- 
нистерствъ.

Коммуна ввела республикански^ календарь и 
призвала красное знамя, сделавшееся эмблемой 
сощалистической партш; но сама она состояла 
изъ револющонеровъ, не имевшихъ общей про
граммы. Изъ 78 членовъ, заседавшихъ въ со
вете, только около двадцати, принадлежавшихъ 
къ международному союзу рабочихъ, имели въ 
виду сощальныя нреобразовае1я (Варлэнъ, Ма- 
лонъ, Франкель); около двадцати членовъ при
надлежало къ бланкистам?>, сторонникамъ на
сильственной революцш, безъ точно определен
ной цели; остальные были' демократами съ тра
диция и 1793 г., неправильно называемые яко
бинцами (Валлэеъ, Риге), или монтаньярами 
1849 г., съ смутными соц1алистическими стрем
лениями (Делеклюзъ, Феликсъ Ша), или же на-

французскаго банка. Ея главпейшимъ политиче- 
скимъ актомъ была прокламащя 19 апреля, въ 
которой она излагала свою теорш правитель
ства, основаенаго на «полной общинной авто- 
H O i i i s ,  распространенной на все местности Фран- 
цш>.

Всякая коммуна должна была пользоваться 
«присущими ей правами: вотировать общинный 
бюджетъ, установлять и распределять налоги,—  
распоряжаться местными делами, организовать 
судъ, местную полищю, народное образовав1е,—* 
управлять общиннымъ имуществомъ,— обладать 
правомъ назначешя должностныхъ дицъ, путемъ 
выборовъ или конкурса, съ неотъемлемымъ пра
вомъ ихъ смещен1я,— организовать нащонадь- 
ную гвардно, которая сама должна была изби
рать своихъ начальииковъ и одна наблюдать за 
поддержашемъ порядка». «.Едцдсдщо-Фрлшрв*. 
обскакивалось всту
пивши хъ въдоговоръ», причемъ каждая община 
оставалась бы суверенною; оне были бы соеди
нены между собою союзною связью. Это была 
нечто противоположное . тому государственному

ковецъ ни во что не верившими скептиками, 
бросившимися въ революцш,чтобы пользоваться 
властью.

Доммуна всегда .. .оставалась, простымъ рево- 
лющоннымъ комитетомъ, на который во Францш 
и въ другихъ странахъ смотрели, какъ на сбо
рище авантюристовъ безъ политическаго значе- 
н1я; ея приверженцы, называвнйе себя федера
листами., остались известными подъ именемъ 
коммунаровъ. Ихъ даже не признавали воюющей 
стороной; после первыхъ же сраженш прави
тельство велело разстреливать пленаыхъ. Ком
муна ответила на это заключешемъ въ тюрьму 
нёкоторыхъ именитыхъ гражданъ, «подозревае- 
мыхъ въ сношешяхъ съ Версалемъ», какъ за- 
ложниковь, предназначенныхъ къ разстрелянш 
въ виде возмезд1Я.

Въ несколькихъ большихъ городахъ (Марсели, 
Тулузе, Сентъ-Этьене, Нарбонне) револющон- 
ная парНя попыталась учредить коммуну, неза
висимую отъ Нацшнальная Собрашя; но это 
движете было немедленно же подавлено. Только 
въ Лмне мирно установилось незаконное прави
тельство, водрузившее красное знамя, но въ 
конце-концовъ также мирно разсеевшееся. Гра
жданская война сосредоточилась въ Париже. Она 
началась съ наступательваго движешя инсур- 
гентовъ на Версаль, но скоро перешла въ осаду 
Парижа реорганизованной французской армзей, 
занявшей Монъ-Валерьенъ.

Доглощеннаявойною,коммунц-ле„1спедщ)р,т- 
низовать ни правительства, ни даже полицш. 
Изъ соцзальныхъ преобразованы она вотировала 
только несколько второстепенныхъ меръ, пред- 
ложенеыхъ членами международная союза ра
бочихъ, а также равноправность незаковрыхъ, 
детей; она даже не пыталась овладеть деньгами

порядку, къ которому стремилась до техъ поръ 
французская револющонная парт1я, следовав
шая предавзямъ Конвента: всемогущему цен- 

•тральномулравительству,т.^ 
власти Парижа надъ остальной Франщей. Но эта 
теор1я общинной автономш, быть можетъ зане
сенная во Францш Бакуниныыъ, вполне соответ
ствовала положешю самой парижской коммуны: 
возставши противъ центральнаго правительства, 
она желала только владеть Иарижемъ, надеясь 
косвенно управлять Франщей, действуя приме- 
ромъ Парижа на все остальныя французская 
общины.

Этотъ новый дорядокъ ^исчезъ после 
Парижа. Во время уличныхъ ’бйтвтГ1ыли про- 
1зведены1!ожары и изб1ешя заложннковъ, хотя 
уже совтьта тогда не существовало; но у всей 
Францш получилось впечатлен1е, что деятели 
коммуны подготовили систематическое разругае
т е  Парижа; поэтому казалось законнымъ обра
щаться съ ними, какъ съ преступниками. Эта 
гражданская война была самой ожесточенной, а 
последовавшая за нею penpeccia— самой безпон 
щадной въ этомъ столетш. Многге федералисты, 
взятые съ оруж1емъ въ рукахъ, были разстре- 
ляны безъ суда; оффицгальпая цифра похоро- 
ненныхъ была 6.500.(Действительное число оста
лось неизвестными). Взятью въ шсЬнъ были су
димы военными судами; 7.500 человекъ были 
сосланы въ Новую Каледошю; число всехъ осу- 
жденныхъ доходило до 13.000. Было отступлено 
отъ французскаго обычая, отличающая поднти- 
чесшя преступлена отъ общихъ; приговоры по
становлялись безъ соблюдешя точныхъ правидъ: 
однихъ приговаривали къ политическому нака- 

. зашю— ссылке; другихъ—къ каторжнымъ ра- 
ботамъ, какъ обыкновенныхъ лреступаиковъ.
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Успевшие бежать были осуждены заочно и оста
лись заграницей. Военные суды продолжала дей
ствовать до 1876 года; въ 1876 г. ими было еще 
произнесено 52 обвинительяыхъ приговора. JPe- 
^одющонная. пария у, обезсид енная ..эти мъ « кро 
вопу'скатёмъ», уже не могла бол^е оправиться. 
Во Франщи осталось только две napTin: респуб
ликанская и монархическая.

Правительство Тьера (1871— 73 гг.).— На-^ 
цшнальное Собр ате  было выбрано на неопреде- 

^лен-ный-срокъ. До с Ж  до полнит ельныхъ выборо въ, 
бывшихъ въ т л е  1871 г., стало очевпднымъ, 
что оно имело противъ себя большинство изби
рателей, желавшихъ сохранить республику. Но 
Собрате держало въ своихъ рукахъ верховную 
власть, и не было никакого законнаго способа 
заставить его отказаться отъ нея. Оно пользо
валось ею BTftfleBie. полти пяти л'йтъ Г.февраль 

-1871  г,— январь 1876 г.) и взяло на себя со
здать конституцию для Франщи, не смотря на 
протесты левой,не признававшей за нимъ учре
дительной власти, и не смотря на петицш, тре
бовавшая его раепущев1я.

Это было время парламентской борьбы. Въ 
Собранш не было сплоченнаго большинства; оно 
делилось на ынопя группы: крайнюю правую, 
состоявшую изъ легитимистов^-— правую монар
хическую,'—  правый центръ,— состоявший изъ 
орлеанистовъ - конститущоналистовъ, —  левый, 
республикански центръ,— левую республикан
скую группу,— крайнюю левую; зат'Ьмъ была 
еще napTia бонапартистовъ, увеличившаяся на 
дополнительныхъ выборахъ. Нисколько незави- 
симыхъ членовъ, стоявшихъ между двумя цен
трами, составляли очень незначительную и ко- 
леблящуюся группу.

Правительство все время строго держалось 
парламентарной системы; министерство опира
лось на большинство Собрашя и подавало въ 
отставку, какъ только оказывалось въ меньшин
ств^. Такимъ образомъ правительственная поли
тика вполне зависала отъ группировки различ- 
ныхъ партш, необходимыхъ для образовать боль
шинства; решающее зпачете имелъ вопросы 
составится ли большинство изъ соединешя об'Ь- 
ихъ центральныхъ груплъ противъ краинахъ, 
или же путемъ союза вс/Ьхъ правыхъ группъ про
тивъ всехъ левыхъ? У обоихъ центровъ была 
почти одинаковая политическая программа: ли
беральный парламентарный образъ правлешя.ру
ководимый буржуаз1ей и очень благосклонный 
къ духовенству; левый центръ состоялъ преиму
щественно изъ бывшихъ орлеанистовъ, вроде 
Тьера, присоединившихся къ республике и все
общему избирательному праву; все разноглаше 
между двумя центрами сводилось къ вопросу о 
форме правительства.

Сначала большинство образовалось союзомъ 
двухъ центровъ противъ двухъ крайаихъ группъ. 
Co6paHie, согласившись удержать временно су

ществовавшую форму правительства, вотиро
вала законъ Риве, дававшш Тьеру титулъ пре
зидента республики и полном о ч1я конетиту- 
цшннаго короля, но объявила его ответствен- 

'нымъ передъ собран}емъ. Крайняя левая вотиро
вала противъ этого закона, не желая призвать 
за собрашемъ учредительной власти. Соглашеше 
между обоими центрами длилось почти два года; 
въ этотъ именно пе.рщдъ co6paeie исполнило свои 
преобразовательный работы. Оно вернуло орлеан- 
скихъ принцевъ и возвратило имъ ихъ земли, вы
пустило два займа —  въ 2 мшшарда въ нове 
1871 г. и въ 3 мшшарда въиоле 1872 г.— для 
освобождетя территорш, уничтожило принуди
тельный курсъ банковыхъ билетовъ, вотиро
вало муниципальный и департаментски законы 
1871 года и военный законъ 1872 года.

Въ департаментахъ самое Собрате ввело то 
управдеше, котораго требовала при Имперш ли? 
беральная ониозищя: оно расширило нолномоч1я 
генеральныхъ совЪтовъ, разрешило имъ соби
раться два раза въ годъ, сделало ихъ засйдашя 
публичными и создало департамеитстя ко
мпост, избираемым генеральными советами для 
набдюдешя за делами въ промежутокъ между 
ихъ сессиями. Кроме того, оно дало муниципаль- 
нымъ сов'Ьтамъ ыаленькихъ общинъ право вы
бирать своихъ мэровъ.

Первымъ преобразоватемъ въ воееномъ ве
домстве было увичтожев1е национальной гвар- 
дш. «Къ чему вооружать все населеше? говори
лось въ доклада, Противъ кого? Противъ всехъ, 
потому что бунтовщиковъ нельзя отличить отъ 
массы населешя». —  ApMin была преобразована 
по образцу прусской съ введешемъ всеобщей воин
ской повинности безъ права заместительства; 
такъ-же, какъ въ Пруссш, она была разделена 
на четыре части: действующую, резервную 
и территоргальную армгю и meppumopicm- 
ный резервъ, съ установлетемъ определенная 
времени для маневровъ. По отношеат къ со- 
стоятельеыыъ молодымъ людямъ была принята 
система вольноопределяющихся съ одногодвею 
службою и обязательствомъ обмундироваться, 
какъ и въ Прусши, на собственный счетъ, путемъ 
взносовъ на это определенной су м мы (1.5 0 0 фран - 
ковъ). Духовенство, школьные учителя и сьА 
новья вдовъ попрежнему освобождались отъ 
воинской повинности.— Собрате хотело устано-J 
вить, по примеру Пруссш, трехлетнюю обяза
тельную службу въ действующей ар&шГ; ноТьеръ, 
сохранивший предпочтете къ долгосрочной служ
бе, заставилъ его согласиться, въ виде компро
мисса, на пятилетнш срокъ; а такъ какъ невоз- 
можно было держать подъ ружьемъ сразу пять 
очередныхъ разрядовъ, то пришлось вернуться 
къ жребш, для разделешя рекрутовъ на две 
части, изъ которыхъ одна должна была отбы
вать пятилетнюю службу, а другая —  только 
шестимесячную.
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Собрате увеличило государственные доходы 
новыми налогами (на спички, бумагу, клубы и 
бтшарды, квитанцш и железнодорожные би
леты); оно привело бюджета въ равновеме, но 
не предпринимало никакихъ общихъ финансо- 
выхъ реформъ.

Правительство одновременно подвергалось на- 
падешямъ со стороны правой группы роялистовъ, 
желавшихъ возвращешя короля,— и крайней 
левой, недовольной темъ, что во главе респуб
лики стояли старые орлеанисты.

У радикальной оппозицш были отняты все 
способы действ1я; правительство, со временъ 
коммуны, держало въ осадномъ положены все 
больпие города,— имея такимъ образомъ возмож
ность произвольно запретить любую газету; до 
саыаго распущешя Нащональнаго Собрашя, т. е. 
до 1876 года, пресса находилась въ полной за
висимости отъ правительства. Ре чи Гамбетты, 
„вождя.крайней. главнынъ ору- 
Йемъ агитацш. Онъ объезжалъ провинщи, что
бы требовать распущешя палаты во имя «еарод- 
наго суверенитета»; онъ возвещалъ о «появленш 
на политической сцене новаго общественнаго 
слоя». ,н а щ щ ш ] у ^
« политикою буй наго пом.ещаннаго», оффшцально 
лорицалъ эту агитацш. По его словамъ, «рес
публика могла быть только консервативною, или 
ея не будетъ вовсе».

Правая группа проявляла свое недовольство 
запросами правительству, предложеа1ямн въ 
пользу светской власти папы, паломничествами 
и протестами противъ республики.

Втечен]е полутора года правый центръ под- 
держивалъ правительство Тьера и поиогалъ ему 
въ его преобразовашяхъ. Его иротиводейств1е 
ограничилось темъ, что онъ помешалъ Ж. Си
мону провести проектъ школьной реформы и 
не допуетилъ внести въ палату законъ о печати, 
предоставлявдлй свободу газетамъ. Но мало-по
малу онъ отделился отъ Тьера.

Разногласия произошли по вопросамъ вну
тренней политики и но вопросу о конституцш.--
Тьеръ хотелъ избежать разрывасъ республикан
цами. Правый центръ упрекалъ Тьера въ томъ, 
что объ недостаточно энергично противодей
ствуем пропаганде радикальной парты и позво- 
ляетъ упрочиваться республике; онъ требовалъ 
«боевого правительства».— Тьеръ хотелъ выйти 
изъ неопределенного, временного положешя, за
ставивши coOpaeie вотировать конститущю, ко
торая признала бы республику окончательной 
формой государственная устройства; онъ гово- 
рилъ, что «этотъ образъ правлее1я наименее раз
деляешь, насъ», что это— «законное правитель
ство страны», и что всякое другое было-бы «но
вой револющей». Правый центръ заявлялъ^что 
бордосскш договоръ уставовилъ только «вре
менное правительство», оставляя за Собрашемъ 
пра-во избрать всякую другую форму государ

ственна™ устройства. — Собраехе согласилось 
назначить комиссш для выработки проекта кон- 
ституцы, но въ этой комиссш тридцати пра
вой принадлежало большинство, и она, вместо 
составления проекта конституцш, ограничила 
полномоч1я Тьера. Онъ имелъ обыкновеше.яв
ляться на важаыя заседашя палаты, и его речи 
действовали на колеблющихся членовъ; комис- 
ш  высказалась противъ «личнаго вмешатель
ства главы исполнительной власти въ прешя», 
и co6paaie подчинило Тьера, какъ конститущон- 
наго главу государства, формальности письмен
на™ сношешя съ палатою, путемъ президент- 
скихъ послапгй, по прочтен in которыхъ засе- 
даше должно было закрываться; Тьеръ уступилъ, 
протестуя противъ «китайщины».

Предвестникомъ разрыва было (янв. 1873 г.) 
взбраше члена праваго центра, Бюффе, въ пре
зиденты Собрашя на место республиканца Греви, 
сохранявшего президентскоекресло съ 1871 года. 
Два собьгпя сделали этотъ разрывъ неизбеж
ным^'— Радикальный каедидатъ Бародэ былъ 
избранъ депутатомъ Парижа, одержавши победу 
надъ каодидатомъ Тьера; отсюда заключили о 

. безсид1и Тьера противодействовать успехаыъ ра- 
дикаловъ. —  Министерство предложило выйти 
изъ временного положешя, благопр1ятствовав- 
шаго, по его словамъ, радикальной пропаганде; 
оно внесло законопроекта объ организация госу- 
дарственныхъ властей съ двумя палатами и пре- 
зидеетомъ.

Разрывъ проазошелъ, когда Собрате вотиро
вало переходъ къ очередныыъ деламъ, пригла
шавший президента «дать преобладаше въ пра
вительственной политике твердо-консерватив
ному направленно»; этотъ переходъ былъ при
нята 360 голосами противъ 344, благодаря 
небольшой группе Тарже, покинувшей прави
тельство. Тьеръ, вместо того, чтобы только пе
ременить министерство, сохранивши въ своехъ 
рукахъ исполнительную власть,— что привело- 
бы къ быстрому распущешю палаты, подалъ 
въ отставку и передалъ власть врагамъ респуб
лики.

Правительство монархическихъ парты 
(1873— 75 гг.).— 24-е мая окончательно изме- 
нилогруппировку па-ртш: союзъ двухъ^енхмшь 
распался и былъ 8амеаенъ союзами груддъ драг, 
вой и левой стороны. Коалищя правыхъ группъ 
'омадТйа ’ властью и держала ее въ своихъ ру
кахъ до самаго распущешя собрашя въ феврале 
1876 г. Она,,выбрала президентомъ маршала 

.„Макъ-Магона, ваыеченнаго' орлеанпста^иДля"" 
йбжотовлШя^'к1&'1вб8стаабм^ мовТархшГ (л Р  
вал сторона воздержалась отъ голоеоваа1я). Ми
нистерство, подобно большинству, составилось 
изъ представителей трехъ партш, орлеапистовъ, 
легитимистовъ и бонапартистовъ; во главе сто- 
ялъ вождь орлеанистовъ, герцогъ де-Брольи. 
Это было «боевое правительство», заявившее о
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своемъ нам&реши возстановить «нравственный 
порядокъ», потрясенный радикалами; его про
звали правитедьствомъ правственнаго порядка.

По отношент к ъ г тршъ^су^ественнымъ во- 
просамъ: о внутренней~политике-, форм! пра- 
вл етя  и отношенш къ духовенству, у коал ищи 
была общая программа, по крайней мере въ ея 
отрицательной части: недрпугцете респубдикан- 
цевъ къ власти; недопущеше оффищальнаго лро- 
возглашещд,..респ у блики; непротиводъйст Bi е ду
ховенству. Такимъ образомъ правительство бы
ло единодушно во всехъ отрицательныхъ мЪ- 
рахъ.

1) Оно уволило всЪхъ чиновниковъ-республи- 
канцевъ, занимавшихъ сменяемый должности 
(префекта, су-префекта, подицейскихъ Комисса
рову мировыхъ судей, прокуроровъ и ихъ по- 
мощниковъ), и заменило ихъ монархистами; 
старый персоналъ второй Имперш воспользо
вался этимъ, чтобы снова вступить на государ
ственную службу. — Чтобы вполне овладеть 
администращей, правительство провело законъ 
1874 года, дававший ему право назначать мэровъ 
во всехъ общинахъ (законъ 1871 г. оставлядъ 
за правитедьствомъ только назначеше мэровъ въ 
адыинистративныхъцентрахъкантоновъ).— Что
бы противодействовать республиканской пропа
ганде, правительство, пользуясь осадныиъ поло- 
ж етемъ, строго наблюдало за газетами и запре
тило продажу ихъ на улицахъ; оно воспользо
валось закономъ, предоставлявшимъ на усмотри
т е  префекта разрешеше розничной продажи 
спиртныхъ напитковъ, и угрожала закрьтемъ 
всякому виноторговцу, въ заведены котораго 
происходила оппозищонная агитащя.— Оно воз- 
становило театральную цензуру.— На частич- 
ныхъ выборахъ министерство приказывало чи- 
новникамъ поддерживать монархическихъ кан- 
дидатовъ и на практике возстановило оффи- 
щаяьную кандидатуру.

2) Въ вопросе о конституцш правительство 
затягивало обсуждете проектовъ окончатель- 
наго государственнаго устройства. Вместе съ 
этимъ оно приказало вынести изъ мэрш бюсты 
республики; во всехъ оффищальныхъ бумагахъ 
и даже въ афишахъ оно умышленно избегало 
употреблять слово республика.

3) Духовенство и католическая пар^я могли 
свободно устраивать всякаго рода манифестами: 
епископше съезды, процессы и паломничества. 
Огромное паломничество 1873 года въПарэ-ле-" 
Мошадь, где находилась часовня Сердца 1исуса 
Христа,— устроенное 1езунтами, было манифе- 
стащей всей католической парии въ пользу 
возстановлешя светской власти папы (надеялись 
на одновременное возстановлеше правъ фран
цузская короля и римскаго папы). Оффпщаль- 
нымъ духовнымъ гимномъ были слова: «Спаси 
Господи Римъ и Францгю, во имя Хри
стова Сердца».— CoGpaoie вотировало законъ

объ отчужденш земли, чтобы сделать возмож
ной постройку на Монмартре, на томъ месте, 
где св. Игнаты собралъ своихъ первыхъ после
дователей, церковь во имя Сердца 1исуса Хри
ста,— симводъ овладела ]езуитаыи Парижемъ.— 
Чтобы облегчить солдатамъ исполнев1е релипоз- 
ныхъ обязанностей, собрате учредило подко- 
выхъ священниковъ,— оруд!е католической про
паганды въ войскахъ.— Префекты всячески ста
рались препятствовать гражданскимъ похоро- 
намъ; люнскШ префектъ запретилъ устраивать 
ихъ деемъ. Католическая парыя держала въ 
своихъ рукахъ первоначальныя школы во всехъ 
комыунахъ, где она преобладала въ муниципаль- 
номъ совете. 1850 г. она добилась отъ нащо- 
нальнаго coopaein свободы средняго образова- 
е1я; теперь она требовала свободы высшаго 
образоватя. Собрате въ конце концовъ воти
ровало для нея законъ 1875 г., разрешавши 
основывать свободные университеты, и учредило 
смешанный экзаненащонныя комиссш для сту- 
дентовъ этихъ университетовъ.

Для противодейств1я монархической коали- 
цш три левыя группы образовали одну тесно- 
сплоченную партпо, которая вотировала едино
гласно по всенъ вопросамъ. Крайняя- левая, 
руководимая Гамбеттою, отложила до поры до 
времени свою собственную политику и подчи
нилась левому центру, который до конца собра- 
т я  игралъ руководящую роль. Союзъ левыхъ 
группъдержался исключительно оборонительной 
политики; его целью было спасти республику, 
добившись окончательной конституцш, и защи-- 
тить частныхъ лицъ отъ злоупотреблетя бое- 
вымъ правительствомъ своею властью. Правая 
заявила, что защищаетъ порядокъ и общество 
отъ радикаловъ; левая обращалась также къ 
консервативнымъ чувствамъ васелешя, поддер
живая «законное правительство народа>, 
т. е. республику, которую можно было ниспро
вергнуть только реводющей.\

Правая располагала очень незначительным^ 
но прочнымъ большинствомъ во всехъ вопросахъ 
отрицательнаго характера; но она не могла про
вести ни одной положительной меры, не всту
пивши въ соглашеше съ левой.

1) Прежде всего она хотела возстановить мо- 
napxiro. Отранное делете да легитимистовъ и ор- 
леаиистовъ было уничтожено сл1ятемъ обе.ихъ 
груддди^Еей признали королемъ претендента 
легитимистской партш, графа Шамбора Ген
риха Y, главу и лоследняго представителя стар
шей ветви королевскаго дома; его наследни- 
комъ былъ признанъ претендентъ орлеанистской 
партш, графъ Парижскш, глава младшей линш. 
Слише было оффищально засвидетельствовано 
визитомъ графа Парижскаго графу Шамбору, 
жившему въ Австрш (августа 1873 г.).— Во 
время парламентскихъ вакацш, правыя группы 
(за исключев!емъ бонапартистовъ) образовали
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«комиссш девяти», которая должна была вести 3) Новое министерство (Сиссэ), какъ и 
переговоры съ королемъ объ уш ш яхъ возста- предыдущее, было составлено коалищей трехъ 
новлешя монархш. Относительно главнаго во- монархическихъ парий; по въ немъ преобла- 
проса пришли къ соглашен]»: Co6paeie не изби- дали бонапартистсше министры, подьзовавпиеся 
рало' короля, но должно было п р о во згла си т ь , правительственною властью для у си летя своей 
что Генрихъ Т призывался на тронъ, какъ парии. Дополнительные выборы увеличилищар- 
глава франдузскаго королевскаго дома, въ силу Tiro о б р а щ е н ы  къ н а р о д у ; получилось такое 
наследственна™ права. Ковститущя являлась впечатаете, что парня бонапартистовъ снова 
не вынужденной у короля, а должна была быть организовалась и что на выборахъ борьба бу- 
пред ло ж ена  имъ, вотирована Собрашемъ и детъ происходить только между двумя парнями: 
санкщонирована королевскою властью; эта кон- республиканской и бонапартистской. (На всЬхъ 
статущя должна была, подобно хартш 1814 г.~ дополнительныхъ выборахъ, отъ мая 1873 г. 
гарантировать констатущонный порядокъ (еже- до января 1875 г., изъ 29 депутатекихъ местъ, 
годное вотироваше бюджета, свободу гражданъ, республиканцы получили 23, а бонапартисты—  
веротерпимость и равенство передъ закономъ). 6). Собрате обнаружило ко м и т ет ъ  обращ е- 
Но разногласш возникло по Bonjgо н я̂ къ н а р о д у , организованный для бонапар- 
^ 5 т в щ о ^ ^ м |н и ^ р а в ы й  центр'ъ хотёлъ удер- тистской пропаганды и еаходившшся въ тай- 
“жать трехцветное знамя, графъ же Шамборъ ныхъ сношетяхъ съ министрами (1874 г.), 
объявидъ (какъ онъ объявлялъ это много разъ Некоторые члены права™ центра, считавшие 
после 1871 г.), что королевская честь обязы- главнымъ врагомъ имперш, сблизились съ л4- 
ваетъ его сохранить белое знамя, «полученное, выми и помогли снова поставить на очередь 
какъ священный залогъ, отъ его предка, ста- обеуждеше учредительныхъ законовъ, отклады- 
раго короля, умершаго въ изгеащи»,— и отверг- вавшееся уже полтора года (ш бь  1875 г.), 
нуть трехцветное знамя, «символъ революцш». Министерство, низвергнутое коалищей левой и 
Было решено отложить решеше этого вопроса легитимистовъ еще 6 января 1875 г., остава- 
до возвращен1Я короля во Францш. Правая счи- лось после того у власти целыхъ два месяца, 
тала реставрации несомненной и уже делала 4) При обсужденш вопроса о государствен- 
необходимыя приготовлешя для голосовав{я въ номъ устройстве, между правой и пра- 
Собраши и для въезда короля, какъ вдругъ, вымъ центромъ произошедъ разрывъ. Легити- 
27 сентября, было получено письмо отъ графа мисты хотели, чтобы семилегшя президентств 
Шамбора, въ которомъ онъ, узнавши изъ га- полномоч1я были переданы л и ч н о  Макъ-Магону, 
зетъ, что во Франщи считали трехцветное знамя такъ чтобы онъ могъ во всякую минуту, не
окончательно принятыыъ, торжественно заяв- давши въ отставку, уступить место законному 
лялъ, что не можетъ пожертвовать белымъ зна- королю. Правый центръ объявилъ сеп т ен а т ъ  - 
менемъ.— Правый центръ смотрелъ на трехцвет- независимымъ отъ личности президента; этотъ 
ное знамя, какъ на необходимое услов1е; онъ порядокъ долженъ былъ быть въ одно и то-же 
отказался отъ реставрацш и захотелъ упрочить время временныыъ и неприкосновенныыъ; по 
свою власть, продолживши подношшя прези- истеченш же семи детъ палаты получали право 
деета. Собрат е  вручило Макъ-_Магоцу^дреза-_ установить новую форму правдешя (тогда на- 
дентскую в л астГ щ ^сем ь^^тъ ^^О ^  ноября) деялись передать власть герцогу Омальскому). 
(правый центръ предлагалъ'Тблетъ^ левый Распавшись, монархическая коалищя потеряла 
центръ— 5). Этотъ законъ о септенатт ь вы- возможность провести въ палате свое решеше 
звалъ недовольство ве группе легйтймйстов'Ъ1; относительно формы правлешя. Собрате от- 
еще надеявшихся на возвращен1е короля (20 вергло проектъ левой: «Правительство респуб- 
ноября графъ Шамборъ самъ пр1езжадъ въ лики состоитъ изъ двухъ падать и президента»; 
Версаль). Этотъ законъ прошелъ, благодаря но такъ такъ необходимо было принять ка- 
левому центру, желавшему устранить монархш. кое-нибудь решете, то небольшая группа, от- 

2) Орлеанистская пария, уже владевшая че- делившаяся отъ праваго центра, присоединилась 
резъ президента исполнительною властью, по- къ девой и провела болъ ш инст вом ь одного 
пыталась обезпечить за собою вл1яше въ буду- голоса (353 голосами) поправку Валлона, ко- 
щихъ палатахъ: она предложила, для выборовъ торая, присваивая главе исполнительной власти 
въ палату депутатовъ, избирательную систему, титулъ п р е зи д е н т а  р е с п у б л и к и , темъ са- 
напоминавшую законъ 31 мая 1850 г., тре- мымъ косвенно признавала республику оконча- 
буя отъ избирателя трехлетняго пребывашя тельною формою правлешя Францш (30 января 
въ 1 8 бирательномъ округе, и кроме того— 1875 г.).
учреждеше Совета, члены котораго должны 5) После этого былъ организованъ будущш 
были назначаться президентомъ республики, сееатъ. Пария орлеанистовъ не могла добиться 
крайняя правая, опасаясь орлеанистской ре- назначешя членовъ его президентомъ; но она 
ставрацш, вотировала съ левыми и оставила достигла того, что было отвергнуто избраше 
министерство въ меньшинстве (16 мая 1874 г.), ихъ всеобщею подачею голосовъ, предложенное
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левыми, в было решено, что четверть сенато- англшской теорш, со/шддртое министерство, ош- 
ровъ (75 членовъ) должна назначаться по- втыпственное передо палатами *); это впи-, 
жизненно Собрашемъ. Левый центръ преддо- сано во французскую ковститущю въ виде статьи 
жилъ правому сговориться относительно избра- закона, между тЬмъ какъ то же самое суще- 
шя этихъ пожпзненныхъ членовъ, требуя для ствуетъ въА нглш въ силу обычая; точно такъ-же 
лйвыхъ групиъ только тридцати местъ изъ се- во Францш установлена оффищальная долящщяъ 
мидесяти пяти; правый центръ не хотйлъ усту- президента совета министрозъ,' которая въ Ан- 
пить более тринадцати. Но бонапартистская пар- rain существуетъ только фактически. Отбыт
и я , опасаясь преобладашя орлеанистовъ, отка- ственность министерства, какъ во всехъ отра
зилась вотировать за ихъ кандидатовъ; затЪмъ нахъ съ парламентарною формою правдешя, 
на второй день вотировав!я она вошла съ со- предполагаетъ у собравйя право не только под- 
глашеше съ левой; обе партш склонили на вергать судебному преследование министров.ъ, 
свою сторону около пятнадцати членовъ такъ но и нутемъ простого голосовае1я принуждать 
называемой легкой конницы (крайвихъ леги- ихъ къ отставка.
тимистовъ),которые были необходимы для состав- Такъ какъ это право не можетъ осущест-
лешя большинства, обещавши каждому изъ нихъ вляться одновременно обеими палатами, .то оно 
сенаторское кресло. Эта коалищя провела изъ считается принадлежащимъ искдгочитедьнолшж- 
75 сеааторовъ 58 кандидатовъ левой и 9 ле- леии-палат^;-такое толкование получило преоб* 
гитимиетовъ противъ 8 кандидатовъ правыхъ ладаше во Францш даже после столкновешя 
группъ. Министерство Бюффе, составленное министерства съ сенатомъ въ 1896  г. Такимъ\ 
10 марта 1875 г., соглашешемъ п р ав ая  центра образомъ верховная власть осуществляется кос- 
съ лЪвымъ, все еще противодействовало рес- вечно палатою депутатовъ, располагающей судь- 
публиканцамъ. бою минастерствъ.

Конституфя 1875  г.— Порядокъ, уставов- Министры назначаются ирезндентомъ респуб- 
ленный Нащональньгмъ Собрашемъ въ 1875 г. лаки; законъ 1871 г. гласить даже, что онъ 
и действующей во Францш по cie время, съ отстраняешь ггхь отъ должности; но пар- 
теми изменешями, которыя были внесены въ ламентскш обычай не допускаетъ, чтобы пре- 

ш е я  в ъ Д ^ 8  4^ г., явился следств1емъ компро- зидентъ избиралъ министровъ не изъ среды боль- 
F мисса, такъ какъ въ палате не могло соста- шинства нижней палаты, а такж е,— чтобы онъ
виться большинства, чтобы вотировать какой- 
нибудь однородный проектъ. Въ сущности, даже 
не существуешь вовсе констйтуцш 18Т5 тода," 
подобной другамъ французскимъ конститущямъ 
(1791 , 1793 , 1795 , 1800 , 1848 гг.). Этимъ 
именемъ называютъ законъ о септенате 1873 г. 
и совокупность трехъ учредителъныхь зако- 
новь, вотированныхъ въ 187 5 г.: «объ учреж- 
деша сената, объ органпзацш трехъ властей 
(палаты депутатовъ, сената и президента) и о 
ихъ взаимномъ отнош ети»,— допол ненныхъ дву
мя органическими законами объ избраши сена- 
торовъ и о преобразовании государственная со
вета. Даже и эти законы должны истолковы
ваться при помощи двухъ законовъ 1871 и 
1873 г., определявшихъ подиомоч1я Тьера.

Въ своемъ цедоыъ, это государственное устрой
ство п р е д ста в л я е т \ 4Щ^м.е.нтску;() монархш, на 
манеръ бельгшской. Президептъ республики, и з
бираемый на 7 летъ, занимаетъ въ ней место 
конституцшннаго короля; онъ обдадаетъ теми же 
полномоч1яии, даже правомъ помидозашя, и 
точно такъ-же онъ лишенъ возможности лично 
осуществлять какое-либо изъ своихъ полноыо-

пользовался правомъ увольнять ихъ отъ долж- - 
ности; министры покидаютъ власть только пу- 
темъ добровольной отставки. Такъ какъ въ за
коне не существуетъ никакихъ указанш на 
этотъ счетъ, то они сами судятъ о томъ, когда 
иаъ сдедуетъ подать въ отставку; на практике 
министры обнаруж иваю т большое уважеше къ 
палате депутатовъ и покидаютъ власть, какъ 
только они оказываются въ меньшинстве, не 
ожидая выражешя педовер!я. Отъ временного по
рядка, установленная въ 1871  г. для Тьера, 
у президента республики сохранилось право, 
противное обычаямъ парламентскихъ странъ,—  
председательствовать въ совете министровъ.

Законодательная власть, понимаемая въ са-

*) Въ законЪ не сказано, долгкно-лп слово «ответ
ственны й» пониматься въ своемъ старомъ или новомъ 
значенш; въ своемъ старомъ значенш оно предполагаетъ 
судебную  ответственность, въ силу которой министры, 
могутъ быть судимы  палатами, т . е. предаваемы суду 
палатой депутатовъ п судимы сенатомъ; въ своемъ 
новомъ значенш оно подразумеваешь полит ическую  
ответственность, въ силу которой министры должны 
подать въ отставву, какъ только палата депутатовъ ка-

чш; онъ можетъ совершить какой-либо поли- 
тическш актъ только черезъ посредство ми
нистра; o ab jae ,аяетствдпъ ;.,0цъ иыеетъ право 
распустить палату (впрочемъ только съ согла- 
cifl сената).

Министры, въ рукахъ которыхъ находится 
действительная власть, составляютъ, согласно

кимъ либо образомъ выразить п м ъ ,ч то  они лишились еа 
довер1я. Собрание 1875  г. допускало одновременно обе 
ответственности, судебную и политическую; но, обо
значая вхъ однимъ словомъ, оно смешивало ихъ въ 
одной ф разе: «министры ответственны передъ п а л а 
т а м и ^  это множественное число, вполне приложимое 
къ случаю судебной ответственности, когда министры 
предаются одной палатой суду другой, не приложимо къ 
тому случаю, когда они просто лишаются большинства.
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момъ широкомъ смысле (съ правомъ вотировать 
миръ, войну и трактаты, съ правомъ делать 
запросы миеистрамъ и производить обследова- 
шя, а также и съ правомъ законодательная 
почина для каждаго члена), принадлежите одно
временно двумъ собран1.амъ: палатгь депута
товъ, избираемой всеобщею подачею голосовъ 
и возобновляемой во всемъ ея с о ставе каждые 
чшдре-^грда,.--— и сенату, четвертая часть 

"членовъ которая (75 сенаторовъ) избрана по
жизненно Нащональнымъ Собрашемъ и попол
няется самимъ сееатбмъ, а остальная три 
четверти избираются на..девять д етъ. дсдбыми 
избирательными колле'Мями каждаго департа
мента, въ которыхъ преобладают делегаты отъ 
мунаципальеыхъ совътовъ, по одному отъ каж
дой коммуны. Правый центръ, отказавшись отъ 
назначешя сенаторовъ нрезидентомъ, уставе- 
вилъ равенство въ сенатскомъ представитель
стве между всеми коммунами, съ целью обез- 
печить большинство мелкимъ деревенскимъ об- 
щинамъ. Законъ признаетъ за обеими пала
тами совершенно одинаковыя права, съ тЬмъ 
исключещемъ, что бюджетъ вотируется сначала 
палатою депутатовъ, а сенату принадлежите 
право вотировать распущеше палаты депута
товъ но предложенш президента. Палаты имеютъ 
право только на одну ееесш въ году, продолжи
тельностью въ пять ыйсяцевъ; на всю остальную 
часть года президента можетъ отсрочить ихъ за- 
сЬдае1я й втечен!е этого времени остается одинъ; 
мысль объ учреждены при немъ постоянной 
комиссш была отброшена.
‘ Соединенное заседаше обоихъ собрашй обра- 
зуетъ конгрессъ, который одинъ является вер- 
ховнымъ правителемъ. Онъ избираетъ президента 
и вотируетъ измЗшешя въ конституцш. Но пе- 
ресмотръ конституцш можетъ быть предпринять 
.только после отдтъльно принятаго р4шен1я каж
дой изъ палата.

Государственный совать составляется теперь 
изъ чиновниковъ, назначенныхъ правитель
ством^

Такимъ образомъ изъ ангдшской парламент
ской системы Франщя удержала тройственную 
власть, безответственность главы государства, 
ответственное и солидарное.министерство, право 
распущешя палаты депутатовъ и две палаты. Но 
она присоединила сюда некоторыя демократиие- 
сшя нововведешя: 1) глава государства изби
рается и на известный срокъ; онъ одинъ не мо
жетъ распустить палату; 2) верхняя палата вы
борная и ея права не ограничены только вотиро- 
вашемъ законовъ; 3) нижняя палата избирается 
всеобщею подачею голосовъ; 4) члены обоихъ 
собраны получаютъ жалованье, а избиратели 
сенаторовъ— деньги на путевыя издержки. Въ 
общемъ, это нечто среднее между англШской 
парламентской MOHapxieg и французскими поряд
ками временъ конвента.

На практике;французская_констит.у.ц1я-при- 
няла еще более демократачвсаШларактеръ. Па
лата, избираемая всеобщею подачею голосовъ, 
сделалась преобладающею властью, такъ какъ 
она располагаетъ министерствомъ, управляю
щ и е  страною.Роль президентатаеласькътому, 
что онъ предстам'яе'та^въ"своемъ лице прави
тельство на церемошяхъ, избираетъ того вождя 
парии, на котораго возлагается составдеше ми
нистерства, и председательствуеть въ совете-- 
министровъ. Сената мало пользуется своимъ пра
вомъ законодательнаго почина: онъ редко пред
лагаете законы и ограничивается наложешемъ 
veto на законопроекты, вотированные палатою 
депутатовъ; онъ усвоилъ привычку утверждать 
безъ большихъ изменены бюджета, выработан
ный нижнею палатою, и ограничивается темъ, 
что противодействуете упразднены) должностей 
путемъ изменешя бюджета.

Такъ установился политическш строй, кото
раго Францы не удавалось упрочить съ самаго 
1789 года. Теперь во французскомъ государ- 
ственномъ праве существуютъ положешя, уже 
не оспариваемый более ни одной парней: народч 
ное самодержав1е, осуществляемое палатою ден 
лутатовъ, всеобщее избирательное право, сво
бода печати, судъ присяжныхъ, право сходокъ. 
Въ рамкахъ этой политической конституцш со
хранился общественный строй, созданный ре- 
волющей, и административная организащя рукъ 
Наполеона.

(1877— 7 9 гг.).— Президента .Макъ:Магонъ, из
бранный монархической правой, считалъ своимъ" 
1олгомъ^ Въ
палате, избранной всеобщею подачею голосовъ, 
было значительное^щ^икан^кце^большин
ство. СенатъГизбранный рГньше палаты депута
товъ деревенскими муниципальными советами, 
делился_;на,двб д(Щта_равщя по числу членовъ 
парии (благодаря республиканскому большин
ству пожизненныхъ сенаторовъ, выбранныхъ На
щональнымъ Собрашемъ); впосдедствш въ немъ 
обозначилось большинство въ несколько годо- 
co въ на стороне правой. Группировка парий, 
происшедшая въ 1873 г. по вопросу объ установ
лены республики, осталась прежнею, но взаим
ное положеше парий изменилось. Республи
канская парня, разделенная на три группы: 
левый центръ, девая республиканская (самая 
многочисленная) и радикальная левая,— пере
шла въ наступаете, чтобы заставить президента 
держаться республиканской политики. Прежняя 
монархическая пария, обратившаяся теперь въ 
консервативную, делилась на три группы: v 
правую, правый центръ и группу обращешя къ 
народу (крайняя правая исчезла), и была при
нуждена ограничиться оборонительной тактикой; 
не имея более возможности оспаривать уста
новленный государственный порядокъ, она стре-

7полнтич, пстоия.



милась, во имя общественныхъ интересовъ, удер
жать вее гоеударственныя должности въ ру- 
кахъ консерваторовъ; эта была такъ называемая 
«республика безъ республиканцевъ».

Такъ какъ вопросъ о конституцш былъ ре- 
шенъ окончательно, то йорьба велась изъ-за 
обдадашя властью, изъ-за гаранты обществен
ныхъ вольностей п изъ-за церковной политики.

Левая начала съ того, что потребовала рес- 
лубликанскаго министерства. Макъ-Магопъ со
гласился на составдеше министерства деваго 
центра; но онъ оставилъ вне зависимости отъ 
парламента трехъ министровъ, считавшихся какъ 
бы непричастными внутренней политике: воен- 
наго, морского и иностранныхъ д$лъ. Левая по
требовала также очищены должностей, зам'Ь- 
щ ете  которыхъ зависало отъ правительства, 
т. е. увольнен1я чиновниковъ, не скрывавшихъ 
своей вражды къ республике; министерство сдъ- 
лало это, но не вполне.

Чтобы упрочить общественныя политичеешя 
вольности, палата стала бороться противъ оф- 
фищальныхъ кандидатуръ, систематически кас
сируя выборы депутатовъ, избравныхъ при по
мощи правительственныхъ чиновниковъ или ду
ховенства. Она возстановила свободу печати и 
право розничной продажи газетъ. Она вотиро
вала законъ 1876 г., возвращавшш ыуници- 
пальнымъ советамъ право избирать мэровъ.

Духовенство вело борьбу противъ реепубди- 
канцевъ; девая относилась враждебно къ вл1я- 
вио духовенства. Министерство выработало за
конъ объ установлены светскаго первоначаль- 
наго обучешя и о лишены католическихъ уни
вер ситетовъ права выдавать дипломы; палата 
отказала въ кредите на уплату жалованья пол- 
ковымъ священникамъ. Католическая пария при
готовила петищю президенту республики, прося 
его поддержать папу противъ йталш; дело шло о 
возставовленш его светской власти. Палата отве
тила на это переходомъ къ очередному порядку, 
въ которомъ порицала «удьтрамонтансктя ма
нифестами». Это но служило ̂ дрводомъI къ ,раз: 
рывусъ^фезшн-тдш-- 
тг̂ Шкъ-Магонъ терп^лъ республиканскихъ ми
нистровъ, но продолжалъ руководствоваться со
ветами своихъ политическихъ друзей, прежнихъ 
министровъ, вождей консервативной парты. Они 
убедили его отделаться отъ республиканской 
палаты до осеннихъ муниципальныхъ выборовъ, 
отъ которыхъ зависели ближайшие выборы въ 
сенатъ. Макъ - Магонъ уволилъ министерство 
Ж. Симона (16 мая), утвердилъ консерватив
ное министерство Брольи-Фурту, отсрочилъ на 
месяцъ заседашя палаты, а лотомъ заставилъ 
сенатъ распустить ее.

было с т ш н т ш ем ъ  между двумя 
консервативными властями, президентомъ и се- 
натомъ съ одной стороны, и республиканскою 
властью и палатою депутатовъ—съ другой. Кон-
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ститушя ставила палату и министерство въ 
полную зависимость отъ президента и сената; 
консервативная пария воспользовалась этимъ, 
чтобы снова захватить въ свои руки прави
тельственную власть. Желая удержать ее воз
можно дольше, министерство удлинило на три 
недели срокъ, въ который конститущя обязы
вала его назначить новые выборы, и такимъ 
образомъ оставалось втечеше пяти месяцевъ 
у кормила правлены. Оно употребило эти пять 
месяцевъ на подготовку выборовъ: оно сразу 
сменило весь административный персоналу за
местивши его своими сторонниками; оно про
тиводействовало путемъ заирещееш или судеб- 
ныхъ преследовали розничной продаже газетъ, 
устройству политическихъ еходокъ и республи
канской пропаганде; оно распускало респуб
ликанские муниципальные советы, заменяя ихъ 
муниципальными комишями. На выборахъ оно 
выставило оффищальныхъ кавдидатовъ, реко
мендовавшихся президентомъ республики, и об
народовало манифестъ президента къ француз
скому народу, въ-которомъ Макъ-Магонъ, выходя 
изъ роли безответнаго главы государства, оффи- 
щально выступалъ противъ ресдубликанцевъ и 
заявдядъ о своемъ намерены ^пойти до конца», 
даже вопреки желашю избирателей. Духовен
ство поддерживало оффищальныхъ кандида- 
товъ и произносило проповеди противъ респуб
ликанцев^

Левые, принужденные снова перейти въ обо
ронительное положеше, слились въ одну рес
публиканскую парию. Все депутаты (363), во- 
тировавппе противъ министерства 16 мая, вы
ступили на выборахъ съ общей программой; 
республиканце сенаторы образовали комитетъ 
соединеянаго действ!я. Тактика республикан- 
цевъ состояла въ томъ, чтобы явиться въ рози1 
консерваторовъ: они защищали республику про-' 
тив^р^волющоннцй^^миццц-ЖОнархичесЕихъ 
партШ и духовенства, и народное самодержце—1 
противъ личной вдастц президента. Гамбетта 
пустилъ въ обращеше две знаменитыя фразы: 
«Клерикализму— вотъ нашъ врагъу— «Когда 
страна скажетъ свое слово, надо будетъ под
чиниться или подать въ отставку (se sou- 
mettre ои se demettre)». Республиканцы пу
гали также избирателей войною . съ Итал1ей, 
требовавшеюся католическими приверженцами 
светской власти паиы.

Выборы, происшедшие въ октябре 1877 r,,N 
дали республиканское большинство. Министер
ство вышло въ отставку. Консервативная пар
и я  еще колебалась въ выборе дальвейшаго 
способа дейсийя. Президентъ попробовалъ со
ставить «деловое министерство» Рошбуэ, взя
тое вне палаты, но въ консервативной парии; 
палата заявила, что отказывается входить въ 
сношеше съ этимъ министерствомъ. Сенатъ не 
поспедъ вотировать второго распущешя; бюд-
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жетъ еще не быдъ вотированъ, и, чтобы фора), которое не согласилось на полное очище- 
обойтись безъ палаты депутатовъ, пришлось ше административная персонала. Власть пере- 
бы взимать налоги незаконно и быть готовымъ1 шла къ девой, которая выставила рядъ мини- 
употребить силу противъ гражданъ, которые стерствъ, все более и более приближавшихся 
не захотели бы ихъ платить. Нашлись консерва- къ крайней девой (Ваддингтонъ, 1880 года; 
торы, бравпнеся образовать министерство и при Фрейсинэ, 1880 г.; Ферри, 1881 г.); 
такахъ усдов1яхъ, нд^авъ-Магонъ не захотйлъ По иредложеено правительства было место 
государственная переворота и предпочелъусту-,,заседаиш палатъ перенесено изъ Версаля въ Па- 

jiH Tb^H b составилъ министерство Ж а т о  цен- рижъ (швь 1880 г.) и былъ установленъ на
тра, вполне республиканское (дек. 1877 г.), цщнальный праздникъ 14 т л я . Правительство 
Эго'было окончательнымъ поражешемъ консер- возвестило о целомъряде законопроектовъ. Од- 
ватнвной парии. ними изъ нихъ осуществлялась часть старой

Власть перешла снова въ руки республикан- радикальной программы: свобода печати и схо- 
ской партш. Министерство вернуло къ преж- докъ; избраше мэровъ муниципальными совфта- 
нимъ должностямъ весь республиканец составъ ми во всйхъ коммунахъ; выкупъгосударствомъ 
служащихъ, уволенный во время режима, уста? железныхъ дорогъ, и главное—даровое, обязав 
новившагося после 16 мая; палата депутатовъ тельное и свгьтское первоначальное обучеше. 
кассировала все выборы, произведенные подъ Друпя меры были направлены противъ католи-* 
давдешемъ адиинистращи или духовенства; но- ческой парии; предполагалось лишить епархШ' 
вые выборы довели число республиканцевъ до правъ юридическая лица, упразднить конфес- 
370. Республиканская пария все еще остава- сшнальныя кладбища, уничтожить полковыхъ 
лась сплоченной; в с е т р н а я с в я щ е н н и к о в ъ ,  отнять у высшихъ католиче-1 
да отвлекала внимаше ота политики. Гамбетта скихъ школъ назваше университетовъ и право! 
рекомеедовалъ радикаламъ единеше, дисциплину раздавать ученыя степени. Представляя законо- 
и тернеше, говоря, что необходимо проводить проекта о высшемъ образовала, министръ 
свою программу постепенно. Наконецъ при воз- народнаго просвещешя, Ферри, присоединилъ къ 
обновлении трети сенаторовъ, республиканская нему знаменитую седьмую статью, занрещав- 
парня пршбреда сильное большинство въ сена- шую открывать средтя школы членамъ непри- 
те. Макъ-Магонъ, не желая подписать назначе- знанныхъ закономъ конгрегацш (дело шло объ 
шя корпусныхъ командировъ, потребованныя уничтоженш 1езуитскихъ среднеучебныхъ заве- 

v его республиканскими министрами, подалъ въ дети).
отставку и foflra ^ц&наиъ...|>адашалом> Греви^ ^ Эти положительныя политачешя мерывстре- 
(янв. 1^7^года).Ха1шмъ образомъ все три выс- тили пассивное сопротивлеше сената, въ кото- 
Ш^Тласти въ государстве оказались въ рукахъ ромъ левый центръ, соединившись съ консер- 
республиканцевъ. ' ' ваторами, отвергъ законы, вотированные пала-

• Господство и преобразоваше республика^- тою; онъ пропустить "только одинъ завонъ объ 
ской партш (1879— 84 гг.).— Между респу- университетахъ, да и то безъ седьмой статьи, 
бликанцами, объединившимися для самозащиты, Правительство ответило на это декретами, 
произошло р а з д ^ н щ ^ ^ щ о ^ и х ^ щ ^ д е ^ ^  которыми, возстановляя действ1е старыхъ, еще 
шло драНтедьство,<.Левыи центръ оказался у не отиененныхъ,законовъ,расцускалонеразре- 
власти только потому, что Макъ-Магонъ еще шенныя закономъ конгрегацш; такъ какъ эти; 
могъ примириться съ нимъ; но у него не было конгрегадш отказались повиноваться, то прави- 
никакой силы на выборахъ;'после падешя Макъ- тельство изгнало ихъ силою. Это былъ откры- 
Магона онъ обратился въ незначительную труп- тый разрывъ между республикой и католиче- 
пу въ. палате; его деятельность сосредоточилась скимъ духовенствомъ. 
въ сенате, где, вместе съ правой, онъ состав- Сопротивлеше правой постепенно ослабевало; 
лялъ (до 1882 г.) католическое большинство, въ конце концовъ все законопроекты были про- 
отвергавшее меры палаты депутатовъ, направ- ведены; некоторые изъ нихъ—-по частямъ: въ 
ленныя противъ духовенства. ^ щ а т е ^ щ у ^ ! - ^  1882 г. прошелъ законъ объ избранш мэровъ; 
товъ большинство принадлежало въ 1884 г.—законъ, делавmiS заседашя нуни-
иамъ, республиканскод. девоп и..прежней^край^ ципальпыхъ советовъ публичными.— Первона- 
ней ле^рдЖ ^№ .№ йеттьь>^ превратившейся чальное образование было преобразовано рядомъ 

^Треспубликанск1Й союзъ. Но образовалась но- законовъ, изданвыхъ въ першдъ ота 1881 до 
вая радикальная крайняя левая, упрекавшая 1886 г. (1881 г.— даровое обучеше; 1882 г.—- 

/Т.амбетту и его партно въ томъ, что они поки- обязательное и светское); среднее женское об- 
'нули радикальные принципы ради политики разоваше—въ 1880 г.;—Законъ 1881 г. уста- 
лриноровлешя къ  ̂обстоятельствамъ (оппорту- новилъ полную свободу печати, безъ всякихъ 

\низма). , стесненш (залоговъ, разрешенш, еалоговъ), съ
Большинство левой начало съ того, что осво- судомъ присяжныхъ для всехъ проступковъ пе- 

бодилось ота министерства леваго центра (Дго- Чати; этотъ порядокъ требовался радикальной
" 7 *  ‘
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парией.— Была установлена полная свобода соб- 
ранш, но не свобода ассощацш.-^-Въ 1884 г. за- 
конъ о профестдьныхъ сипдикатахг разре
ш и м  наконецъ рабочимъ устраивать союзы, по
добные ангдШскимъ trade-unions.

Въ то же время министерство вело борьбу съ 
крайнею' левой, требовавшей очищешя судеб- 
наго персонала, амнистш для коммунаровъ и 
пересмотра конститущи. Но съ этой стороны 
сила нападетя все возрастала, и левая мало по 
малу уступала. Въ 1880 г. она вотировала ам
нистш, которой предшествовали отдельный по- 
миловашя и которая, вернувши во Францш осу- 
жденныхъ за yqacrie въ коммуне, позволила ре- 
волющонной сощалистической партш снова 
организоваться—Въ 1882 г. было произведено 
очищеше судебнаго персонала съ помощью за
кона,. который, временно отменяя несменяе
мость судей, позводилъ правительству уволить 
въ отставку консервативныхъ судей. —  Затемъ 
правительство предложило частичный пересмотръ 
конституции, и сенатъ въ конце концовъ согла
сился на него (1884  г.). Избраше 75 пожиз- 
ненныхъ сенаторовъ было передано на будущее 
время избирательнымъ сенаторскимъ коллепямъ 
делартаментовъ, причемъ было увеличено число 
делегатовъ въвтихъ коллепяхъ; муниципальные 
советы, сообразно съ ихъ значешемъ, получили 
право посылать различное число делегатовъ; 
этимъ немного уменьшалось неравенство пред
ставительства въ сенате, хотя преимущество 
все еще оставалось на стороне деревень.

После выборовъ 1881 г. въ палате депута- 
товъ оказалось 457 республиканцевъ противъ 
88 консерваторовъ; въ сенате— 205 республи
канцевъ противъ 95 консерваторовъ. Консерва
тивная пария покинула политическую борьбу *). 
Республиканская пария преобразовалась: ея

этому вопросу. Крайняя левая давно уже напа
дала на Гамбетту за его политику оппортунизма. 
Левая упрекала его за диктаторск1я замашки 
(торжественный въездъ въ свой родной городъ 
Кагоръ), за его повелительный языкъ («тронная 
речь» въ палате депутатовъ), за его стремление 
окружить себя личными приверженцами. Недо
вольные составили противъ него коалицш и от- 
вергнули пересмотръ огромныыъ большинствомъ. 
Онъ вышелъ въ отставку, потерявши въ три 
месяца свою популярность (январь 1882 г.), и 
умеръ (декабрь,. 1882 г.), не успевши вер
нуть ее. 4 ~

Вернулись къ иинистерствамъ левой, управ- 
лявшимъ при поддержке республиканскаго со
юза. Сначала образовалось министерство Фрей- 
сииэ, потоыъ Дюклертса и наконецъ Ферри, — 
самое продолжительное изъ всехъ министерствъ 
парламентской республики (отъ февраля 1883 г. 
до марта 1884 г.). Достягнувъ власти, ради
кальная пария отказалась отъ крупныхъ ре- 
формъ. Вместо избратя судей, она произвела 
только очистку магистратуры; вместо выкупа 
железвыхъ дорогъ государетвомъ, заключила 
конвенцш съ главными компашями. Она отказа
лась отъ подоходнаго налога, котораго требовала 
въ 1874 г. Изъ своей прежней программы она 
сохранила только преобразоваше первоначаль
на™ "образовашя и реформу воинской повин
ности, отвергнутую сенатомъ. Она сосредоточила 
все внимаше на колониальной политике, стре
мясь возстановить вл!яше Францш вне Европы 
(Тунисъ, Суданъ, Конго, Тонкинъ и Аннамъ), 
съ целью найти рынки для французской тор
говли.

Распадение республиканской парт1и и воз- 

становлеше консервативной (1884— 87 гг.).— 
Республиканская пария окончательпо распалась

большинство щер^щдо^въ реснубдиканскщ сощ ъ,^на две враждебныя фракщи. Левая и республи- 
Ё’бждГэтого-большинства, Гамбетта^согласился канскш союзъ образовали республиканскую пра- 
взять въ свои руки правительственную власть вительственную партш, прозванную оппорту- 
и еоставилъ «великое министерство», отъ кото- нистскощ крайняя лёвая, „опять стала назы- 
раго ожидали, что оно сделается вошгощешемъ ваться прежнимъ общимъ именемъ всехъ рес- 
республиканской партш (ноябрь 1881 г.). Но публиканскихъ группъ и обратилась въ пади- 
вместо того, чтобы включить въ него всехъ калънуютртпо. Обе партш были разделены
вождей левой, Гамбетта еоставилъ его исклю
чительно изъ людей своей группы. Затемъ онъ 
предложидъ пересмотръ, съ целью внести въ 
конституцш законъ, въ силу котораго на годо- 
сован1е избирателей представлялся бы списокъ 
депутатовъ всего департамента (scrutin de liste); 
до техъ поръ способъ выборовъ определяли не 
конститущоннымъ закономъ, съ тою целью, 
чтобы его можно было изменять простынь за
кономъ. Республиканская парт1я разделилась по

*) lioca t смерти сына Наполеона Ш  (убнтаго зу
лусами въ 1879 г.), бонапартистская пария раскололась 
на двое: парию прямого наследника, принца Жерома, 
и парию его сына, принца Виктора, вотораго поддер
живала императрица и католики.

скорее личнымъ соперничествомъ, нежели раз- 
лич1еыъ въ программахъ. Радикалами сделались 
все, не принадлежавпне къ личной свите Гам- 
бетты или нападавпйе на колошальную поли-' 
тику Ферри и вследств!е этого исключенные изъ 
правительства. Но, выдвигая снова те части 
старой радикальной программы, которыя были 
покинуты республиканцами, достигнувшими 
власти, радикалы воспользовались ими, какъ 
своей боевой программой. Они требовали пере
смотра конститущи съ целью лишить сенатъ 
права вотировать бюджетъ и распускать па
лату; они требовали отдёлешя церкви отъ го
сударства и отмены конкордата, защищаема- 
го теперь оппортунистами, —  реформы
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податной системы введен1емъ подоходная на- между которыми разделились голоса республи- 
лога, борьбы съ большими акщонерными ком- канскихъ избирателей, что мешало составлешю 
нашями. (Обь избраны судей и уничтожены абсолютнаго большинства. Консервативные кан- 
постоянной армш, вяесенныхъ въ программу дидаты были выставлены въ каждомъ департа- 
Гамбетты въ 1869 г., уже не упоминалось бо- менте на одномъ списке. Выборы по департа- 
лее). Къ этому радикалы прибавляли еще пре- ментскимъ спискамъ были выгодны для консер- 
кращее1е колошальныхъ завоеваний. ваторовъ, такъ какъ ихъ избиратели составляли

Обе пария были единодушны но вопросамъ более компактный группы; правительственная 
о разводе, о голосовали по департаментскому пария лишилась многихъ неетъ. При первомъ 
списку съ подачею голосовъ въ административ- голосовали прошло более консерваторовъ, чемъ 
номъ центре каждой общины и о трехлетнемъ ресиубликанцевъ;привторомъголосоваши ветре- 
сроке военной службы съ упраздвешемъ жреб1я, воженные республиканцы возстановили <респу- 
вольноопределяющихся и льгогь для учителей и бликанскую дисциплину» и стали вотировать 
духовенства; но военный законъ, задержанный все за объединенные списки, составленные изъ 
сенатомъ, прошелъ только въ 1889 г. кандидатовъ обеихъ республиканскихъ фракцы,

Борьба велась главнымъ образомъ по вопросу получившихъ относительное большинство. Па- 
о Тонкине. Ферри объавидъ войну радикаламъ, лата оказалась составленной изъ 382 республи- 
сказ&вши, что «опасность грозитъ съ левой канцевъ и 202 консерваторовъ. На-политиче- 
стороны». Радикалы воспользовались паникой, скую сцену выступило новое поколев1б коесер- 
произведенаой преувеличенными известями о ваторовъ съ отрицательной программой либе- 
пораженш французскихъ войскъ въ Тонкине, ральной оппозиции. Разделен1е- палаты почти 
чтобы побудить палату депутатовъ низвергнуть вполне соответствовало областному делешю; 
министерство Ферри (май 1885 г.). Это было весь гогъ и востокъ избрали республиканцевъ; 
последнее министерство, поддерживавшееся одно- весь западъ и северъ— консерваторовъ. 
роднымъ болыпинствомъ. Съ техъ поръ до Республиканская пария, разделенная на две 
1889 г. министерства составлялись коалищями. почти равныя группы, оппортунистовг и ра- 

Во время своего правдешя, левая покинула джаловъ, уже не располагала болыпинствомъ. 
финансовую политику консервативной парии: Для того чтобы она могла оставаться у власти, 
равновейе бюджета, постепенное погашешедолга, практиковались две системы: одна состояла въ 
экономия въ расходахъ. Для новыхъ железныхъ томъ, чтобы соединить обе фракцы республи- 
дорогъ (планъ Фрейсинэ), постройки школъ и канской парни противъ правой; это была «по- 
кодотальныхъ экспедиций она вошла въ рае- литика республиканской коацентрацш», при
ходы, увеличивгше государственный долгъ и мешенная еще ранее выборовъ министерствомъ 
произведшие дефацитъ. Привыкли разечитывать Бриссона, который сменидъ Ферри, и принятая 
на лревышеше поступленш надъ бюджетными первыми министерствами после выборовъ. При 
пред пол оженшми; коммерчески кризисъ, начав- другой системе правительственные республи- 
шыся въ 1882 г. после краха Union genSrdle, канцы искали поддержки у консерваторовъ про- 
вызвалъ недоборы. Дурное состояше финансовъ тивъ радикаловъ; это была «политика умиро- 
послужило новымъаргументомъпротивъ«оппор- творешя», названная такъ потому, что она 
тунистовъ». предполагала прекращете борьбы съ консерва-

Во время избирательной кампанш 1885 г. торами и духовенствомъ. Она была испробована 
правительство имело противъ себи двойную министерствомъ Рувье и покинута после он- 
оппозицш: слева— радикальную парию, ора- ставки Греви.
торомъ котороййылъ Клемансо; справа-консер- Министерство концентрацш потребовало йз- 
вативную и католическую парию, которая, из- гнашяпретендентовъ; палата депутатовъ отвергла 
бегая нападать на республику, называлась кон- это требоваше въ 1883 г., но вотировала его 
ститущонной оппозиций. После смепти. въ 1886 г., имея въ виду применить законъ

къ гРаФУ Парижскому, котораго обвиняли въ 
нкнулд,,кЪи6рлеанистской парни^за искдючен1емъ томъ, что при празднованш свадьбы своей до- 

^маленькой группы"'’йепр'миришхъ, которая пе- чери онъ держалъ себя, какъ монархъ. 
ренесла свои верноподданничешя чувства на Министерства, занятия исключительно темъ, 
ветвь испанскихъ Бурбоновъ. Съ обеихъ сто- чтобы удержаться у власти, отказались отъ вся- 
ронъ оппортунистовъ упрекали за тонкинскую кихъ положитедьныхъ политическихъ реформъ; 
войну, дефицитъ и коммерчески кризисъ. ихъ программа ограничивалась приведешемъ къ 

" При такихъ услов1Яхъ произошли общде вы- окончант колошадьныхъ предпр1ят1й (кредиты 
борывъоктябре1885г.,— первые после 1871 г. на Тонкинъ были вотированы болыпинствомъ 
съ подачей голосовъ по департаментскому списку, только несколькихъголосовъ) и возстановлешемъ 
Респубдикансше кандидаты были выставлены въ равновес1я въ бюджете. Палата депутатовъ 
каждомъ департаменте на двухъ соперничавшихъ свергла министерство Гоблэ за то, что оно не 
с п и ск а^  (республиканскоыъ и радикальноиъ), представило достаточныхъ сбережены (1887 г.).
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Буланшистское дви ж ете  (1877— 89 г .).—  
Радикалы соединились противъ Ферри съ парти
занами войны, патртпамщ недовольными ко- 
дошадьными экспедищями, отвлекавшими Фран
цию отъ войны съ целью отмщетя Германш. 
Они пригласили въ министерство генерала Б у
ланже, который, сделавшись военнымъ ыиеи- 
стромъ, прославился своими демократическими и 
республиканскими заявлетями. Вернувшись къ 
власти, оппортунистская парыя (май 1886 г.) 
удалила изъ министерства генерала Буланже; 
радикалы поддерживали его. Его имя пршбрело 

чтакую известность, что около него образовалась 
его личная парт1я; ядро ея состояло изъ Лиги 

I патрготовъ и небольшой группы радикальныхъ 
депутатовъ.

Въ это время разразился скандадъ по делу 
о раздаче орденовъ; обвиняли Вильсона, зятя 
Греви, въ томъ, что онъ продавалъ ихъ. Греви 
защищадъ своего зятя. Палата депутатовъ во
тировала противъ министерства и потребовала 
отставки президента республики. Греви попы
тался образовать радикальное министерство, но 
никто не хотелъ составить министерство съ ге- 
нераломъ Буланже и никто не решался соста
вить его безъ генерала Буланже. Не находя ми- 
нистровъ, Греви решился подать въ отставку 
(дек. 1887 г.). Пария оппортунистовъ, обла
давшая большинствомъ на конгрессе, благодаря 
сенату, хотела избрать въ президенты респу-( 
блики Ферри;' муниципальный советъ Парижа 
объявилъ, что въ случае его избрашя онъ не 
отвечаетъ за порядокъ. Консерваторы, враждеб
ные Ферри, такъ какъ они еще не забыли седь
мой статьи его закона о высшемъ образовали, 
перенесли свои голоса на генерала Соссье; Ферри 
не получилъ абсолютная большинства при пер- 
вомъ голосовали, а при втовомъ радикалы про- 

турли умеренная.республиканца КарнрГ^Г^^
Министры Карно, Тираръ и затемъ Фдокэ, 

снова прибегли къ политике республиканской 
концентрации; но имъ приходилось бороться съ 
новой парией Буланже.

Булапэюистская napiia нападала не только 
на оппортунистовъ; она порвала также съ ради
калами и хотела уничтожешя самой парламен
тарной системы, обвиняя ее въ подкупности и 
безсилш. У этой парии не было положительной 
программы; ея программа резюмировалась въ де
кларант Буланже следующими словами: Распу- 

f щетё, пересмотръ, учредительное собрате. 
- Э то значило— распустить палату депутатовъ и 

затемъ избрать учредительное собрате, которое 
выработало-бы республиканскую, но не парла
ментарную конституцш, съ одной палатой и не
зависимой отъ нея исполнительной властью (очень 
приближающуюся къ конституцш 1848 г.). 
Прежде1 всего надо было доставить власть гене
ралу Буланже; все остальное явилось-бы само 
собою. П ария обращалась ко всемъфранцузамъ-

патрютамъ, не исключая копсерваторовъ и ка- 
т о л и е о в ъ , приглашая ихъ осаовать «открытую 
для веехъ республику». йффищ мьно-йарщ . 
называла..,себя рошпоигтткой тш^паще* 
ШРЛМШЬ Она приняла новую тактику, основан
ную на выборахъ по спискамъ: во веехъ департ 
таментахъ, которымъ предстояло избрать новаго 
депутата, парня, выставляла кандидатуру гене
рала Буланже и такимъ образомъ устраивала 
для е я  имени малепькш ялебисцитъ. Это было 
начато въ феврале 1888 г. безъ определеннаго 
плана, но затемъ продолжалось систематически.

Консервативная католическая парня, до техъ 
поръ враждебная Буланже за его радикальныя 
заявлее1я, присоединилась къ ревизшнистской 
парни, чтобы ниспровергнуть конституцш; она 
пользовалась Буланже, чтобы «пробить брешь 
въ республике». Избирательная кампашя, руко
водимая республишнскимъ нащональнымъ 
комгтгетомг на деньги консерваторовъ (графа 
Парижскаго и герцогини д’Юзесъ), велась такими 
пр1емами, которые напоминали коммерчесте ре
кламы: расклеивались массы афишъ, раздава
лись портреты и бюграфш генерала Буланже, на 
улицахъ пелись песни въ честь генерала; нани
мались люди, кричавпйе: «Да здравствуетъ ге- 
нералъ Буланже!».

Въ Виду этой коалицщ, все фракцш респу
бликанской парии, включая и сощалистическую, 
соединились, чтобы бороться противъ «личной 
власти», диктатуры. Когда Буланже появился 
въ палате, его встретили очень дурно; тогда, 
отказавшись отъ парламентской почвы, онъ на- 
чалъ действовать исключительно путемъ выбор
ной агитащи. Онъ не имелъ никакого успеха въ 
департаментахъ восточеыхъ и южныхъ, быв- 
шихъ съ давнихъ поръ республиканскими, но 
его выбрали значительнымъ большинствомъ въ 
консервативныхъ или сомнительныхъ департа
ментахъ севера и центра. Онъ былъ избранъ 
242.000 голосовъ противъ 165.000 въ Париже, 
где-радикальные избиратели вотировали за него 
изъ враждебнаго отеошешя къ правительству. 
Этотъ успехъ погубилъ его *). Его тактика 
была основана на системе выборовъ по списку, 
обращавшей, при известныхъ услов]яхъ, каж
дые частные выборы въ своего рода плебисцитъ 
и позволявшей на общихъ выборахъ его консер- 
вативнымъ избирателямъ вотировать вместе съ 
радикальными; онъ могъ получить большинство 
въ новой палате, только захвативши прави
тельство врасплохъ, но онъ имелъ неосторож
ность предупредить своихъ противеиковъ.Правда, 
голосоваше по списку было своего рода непре- 
ложныыъ догматомъ какъ для оппортунистовъ,

*) Я  ве касаюсь того, въ какой степени Буланже 
могъ разечптывать на успЪхъ насильственнаго пере
ворота въ Париже, -где полвщя была, невидимому, на 
его стороне. Эта попытка но была организована.
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такъ и для радикалов!; во республиканцы ре- говлй; палата депутатовъ отказалась возобно- 
шились пожертвовать имъ и, ее смотря на кон- вить трактаты,, которым,! истекли сроки, и вер- 
серваторовъ, желавших! тогда удержать его, нулась къ системе автономеаго тарифа, при 
они возстановиди прежнюю састему выборовъ которой страна сохраняла за собою право по- 
по округамъ, при которой каждый округъ голо- вышзть или понижать по своему усыотр'Ьнт та- 
совалъ одного депутата. Затемъ предосторож- моженныя пошлины. Союзъ крупных!, промыш- 
ность довели до того, что запретили одному и ленниковъ и группы представителей сельских! 
тому же лицу выставлять кандидатуру более хозяевъ, требовавшей охранительныхъ пошлинъ 
ч$мъ въ одномъ избирательномъ округа. для хлеба и скота, провелъ очень сложную си-

. Радикальная пария, обезсиленнаяотпадешемъ стему таможенных! пошлинъ, иногда очень вы- 
буланжистовъ и воепоыинашями о ея союзе съ сокихъ, придававших! всему тарифу характер! 
ними, должна была уступить власть опвортуни- почти запретительнаго. Закон! установлялъ два 
стамъ, все время боровшимся съ Буланже. Ми- тарифа: \максимальный, применявшшся къ 
нистерство Флоке, оказавшееся въ меньшинстве продуктам! странъ, не заключивших! особаго 
по вопросу, о пересмотре, было заменено мини- договора съ Франщею, и минимальный, на ко- 
стерствомъ Тираръ-Констана (февраль 1889 г.), торый Франщя согласилась въ силу особых! до- 
которое избавилось отъ генерала Буланже, за- говоровъ.Въ действительности, почти все страны' 
ставивши палату депутатовъ вотировать преда- добились минимальнаго тарифа, и даже, чтобы 
т е  его суду сената, превращеннаго въ верхов- возобновить торговыя сношешя съ Швейцар1ей, 
ный трибунал!; Буланже б$жалъ изъ Францш пришлось спуститься ниже этого минимума, 
и былъ осужденъ заочно за заговоръ против! Борьба двухъ фракцш республиканской пар- 
безопасности государства. Затемъ парижская ни, прервавшаяся ихъ оборонительным! сою- 
всем1рная выставка 1889 г. произвела затишье зомъ въ 1889 г., хотя и возобновилась, но 
въ политической жизни. - не выступала наружу; оффищальная политика

На ббщихъ выборах! (сентябрь —  октябрь попрежнему носила характер! республиканской 
1889 г.) борьба завязалась между союзом! всЬхъ концентращи. Въ действительности, правитель- 
республиканскихъ фракцш — оппортунистов!, ственные республиканцы, называвппеся такъ-же 
радикаловъ, сощалистовъ—и коалищей враговъ умеренными, владели большинством! въ па- 
парламентской республики. Пария пересмотра лате депутатов!; они составляли министерства 
хотела нащональной и радикальной республики; и руководили правительством!.Радикалы, обра- 
консервативныя парии, поддерживаемый духо- тивпйеся въ незначительную группу, сохраняли 
венствомъ, почти открыто говорили о низвер- остатки своей программы, —  пересмотр!, подо- 
жееш республики. Парламентские республиканцы ходный налог!, отделеше церкви отъ государ- 
держались оборонительной и консервативной по- ства,— но не имели никакой надежды заставить 
литики, защищая конституции против! ревизм- палату вотировать хоть одно изъэтихътребо- 
нистовъ и монархистов!,! а школьные и военные ваши.
законы— против! католической парии. ' Д овъ крайних! парпяхъ подготовлялись не

парламентская республиканская коалищя со- ремены. Во Франши. после возвращешя комну- 
стояла изъ 366 депутатов! против! 172 кон- наровъ, гюлучившихъ амнистш въ 1879 году, 
серваторовъ и 38 приверженцев! пересмотра, снова образовалась небольшая\|абочмдодшщ^ 
Консерваторы были выбраны (Аверомъ и малочи-
домъ; сторонники пересмотра—департаментом! елейною сектою безъ политическаго вл1ян!я и 
Сены и несколькими отдельными округами. Коа- сверхъ того въ 1882 году раскололась на две 
лищя распалась. дотерпев- враждебный фравдш. Группа марксистов!, наи-
шая поражеше на' муниципальных! выборахъ менее многочисленная и вербовавшаяся преиму- 
Парижа, была окончательно дезорганизована щественно на севере (Ж. Гедъ), держалась не- 
само^шстдомъ генерала^ мецкой программы, съ централистической орга-
^ТГр е о б разоважё"крайних! партю.— Вся по- низащей, сосредоточенной въ комитете изъ 5 
литика республиканскаго большинства, избран- членов!. «Французская федеращя рабочих! со- 
наго.гвъ 1889 г. и выставлявшаго на выборахъ щалистовъ и реводющонеровъ» заявляла, что 
чисто отрицательную программу, сводилась къ «желает! добиваться своей цели по частям!, 
сохраненда школьных! и военных! законов!, .чтобы сделать движение ея возможиымъХт&т. 
подвергавшихся нападкамъ правой, и къ успо- sp>le)*\ она- сохраняла федеративную органи- 
коенш страны, утомленной политическою борь- зацш, признавая за каждой областной федера-

ш ж епиы и тариф!, иизсачшивлавшш лротекщин- сама раскололась по вопросу ооъ ирганизацш 
нуго. систему. Въ 1860 году Наполеон! III и тактике на д в ^ щажд^бныя группы (1890 г.), 
положил! начало системе торговых! трактатов!, которыя называются по именам! своихъ вождей:

V  »  4 . .  -  -  псъ целью перейти постепенно къ свободной тор-



и автономию группъ; пария Аллемана требуетъ, изложенная зъ 1892 г., резюмируется въ сло-< 
чтобы федеращя управШШ^ЦШТра-лвнШ^орга- вахъ, сказанныхъ, какъ говорятъ, Львомъ ХШ 
номъ,, и заявляетъ, что она смотритъ на вы- въ одной частной бес'Ьд'Ь: «принять консти- 
боры, только какъ на агитащонное средство, туцш , чтобы изменить законодательство» (дело 
Остатки револющонеровъ-бланкистовъ образо- идетъ главнымъ образомъ объ отмене школь- 
вали еще одну фракщю, такъ что получилось по ныхъ и военныхъ законовъ). Такъ образова- 
крайней мере четыре сощалистическихъ napTii. лась, путемъ расчленешя консервативной пар- 
йхъ деятельность все еще ограничивалась про- тш, католическая пария пргссоедитвиш^, 
пагандой среди рабочихъ болыпихъ городовъ и (rallies').
углекоповъ; а ихъ главныя усил1я были надрав- 'Ш^^ 'зволющя возродила мысль о «политике 
лены на муниципальные выборы Парижа. Въ умиротворее!я», т. е. о прнмиренш между кон- 
падате маленькая группа, .носившая назвав1е сервативной правой и республиванскимъ цен- 
рабочей napmiu, сводилась къ несколькимъ тромъ. Въ 1893 г., передъ общими выборами, 
депутатамъ безъ определенной программы. Въ умеренная пария намекала на сближеше съ 
1893 г., въ виду общихъ выборовъ, все соща- присоединившимися и заявила себя неприми- 
листичесшя фракцш вступили въ союзъ и обра- римымъ врагомъ еощалистовъ, закрывши париж- 
зовали одну «лигу револющоннаго действ1я для скую Биржу Труда. Примиреше могло легко про- 
основашя сощальной республики»; въ нее вошли изойти на парламентской почве: правая, прими- 
не только все сощалисты, строго придерживав- рившись со школьными и военными законами, 
ппеся сощалистической доктрины, но также и требовала только консервативной политики; мно- 
все недовольные радикалы, составлявпне боль- rie изъ ея кандидатовъ называли себя либера- 
шинство парии пересмотра. Чтобы привлечь на лами (это назваше стало синонимбмъ. консер- 
свою сторону крестьянъ, сощалистическШ кон- ватбфа-католика). Но союзу трудно было состо- 
грессъ 1892  г. принялъ программу аграрныхъ щтъся на почве выборовъ, такъ какъ республи- 
реформъ, причемъ пария отказалась требовать кансюе избиратели оставались враждебными 
уничтожешя въ ближайщемъ будущемъ мелкой старому персоналу консерваторовъ, боровшихся 
земельной собственности. въ 1889 г. съ республикой.

Въ то- же время произошло распадете кон- ДхоДьи. подготовить избирательную кампаето 
сервативной парии. Графъ Парижсшй, несмотря 1893 г., консерваторы подняли панамское ffbift,. 
на противодейств1е старыхъ орлеанистовъ, за- которое, будучи чрезмерно раздуто прессою, по- 
явилъ требоваше о пересмотре конституцш служило поводомъ къ доносамъ, страстной по- 
(1888  г.) и принялъ тактику «яараллельнаго лемике, процессамъ по диффамацш и судебнымъ 
действ1я» съ парией Буланже. Покинувши почву пресдедоватямъ. Въ результате были скомпро- 
традищонныхъ королевскихъ правь, онъ зая- меттированы вожди обеихъ республика нскихъ 
вилъ, что монарх1я должна быть возстановлена парий, умеренной и радикальной, подозревае- 
путемъ прямого рбращешя къ народу; но это мые или въ участш въ финансовыхъ предпр1я- 
былъ основной принципъ бонапартистской пар- няхъ, или въ неиресдедованш вииовныхъ. Ста- 
тш. Съ техъ поръ все монархическая фракцш рый персоналъ сошелъ со сцены и былъ смененъ 
примкнули къ револющонному принципу народ- новымъ поколешемъ. 
наго суверенитета. Эта перемена вызвала не- Новая группировка парий.— Все эти пере- 
довольство въ старыхъ легитимистахъ и ордеа- мены обнаружились въ палате, избранной въ 
нистахъ; но ихъ сменило новое поколете кон-^ 1 8 9 З д ^ JBb ней оказалось около половины но- 
еерваторовъ. выхъ депутатовъ. Козни правой не увенчались

Большинство консервативной парии, упавшей успехомъ: только около тридцати присоеди- 
духомъ после по'ражешя 1889 г., отказалось пившихся прошло на выборахъ, а неприсоеди- 
отъ возстановлешя монархш и вернулось къ нившихся консерваторовъ осталось только 60; 
политике конститущонной оппозицш, провозгла- прежняя правая съ 170 членовъ упала до 93. 
шейной въ 1885 г.; оно перестало нападать на Республиканское большинство попрежнему было 
самую форму правлешя, хотя все еще избегало разделено на две фракщи: уыеренныхъ и ради- 
открыто признавать республику; оно боролось каловъ; радикальная пария возрасла съ 120 на 
только съ республиканскимъ составомъ прави- 155 членовъ. Въ крайнюю левую, сощадиети- 
тельства и его политикою. Одна изъ фракщи чести союзъ, привлекши на свою сторону изби- 
этой парии въ конце-концовъ приняла другую рателей прежней парии пересмотра, провелъ 
тактику: она оффвщально присоединилась къ 55 радикадовъ-еощалистовъ. Въ первый разъ 
республике, чтобы иметь возможность действо- составилась парламентская сощалистическая 
вать на республиканскихъ избирателей. Это пария, достаточно многочисленная, чтобы иметь 
присоединеше было ускорено папой, советовав- вл!яше на политику. Въ общемъ произошло пе- 
шимъ католикамъ окончательно признать рес- редвижеше въ сторону левой, 
публику, чтобы попытаться руководить ею въ Такъ какъ консерваторы покинулиполе битвы,
интересахъ редигш. Эта политика, оффищально то республиканская пария опять могла выби-
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рать одно изъ двухъ решены: концентраций) ствомъ радикала Бриссона; за него подали to- 

т .' е. союзъ двухъ центровъ (умеренныхъ и ради- лоса почти вей сенаторы.
каловъ) протявъ крайнихъ парий (консервато- 
ровъ и сощалистовъ), ила же однородное мини- 
стерство, т. е. правительство одной изъ рес- 
пубдиканскихъ фракцШ центра. Концентра
ция обезпечила громадное большинство, но 
она предполагала пассивную политику, такъ

Между сощадистами и новымъ президентомъ, 
который по своему богатству и имени казался 
какъ бы олицетворешемъ господства буржуазш, 
завязалась личная борьба. Въ палатё депута- 
товъ, вне двухъ парты, умеренной и ради
кальной, вступившихъ въ открытую борьбу

какъ умеренная пария уже исчерпала всю свою между собой, образовалась неустойчивая группа 
программу' преобразованы и не признавала ни изъ сотни депутатовъ, склонныхъ вотировать 
одной части радикальной программы. Однород- за каждое министерство, но избйгавшихъ не 
наго министерства требовали теоретики уме- понравиться своимъ избирателямъ какимъ-лшбо 
репной партш, какъ согласнаго съ учетемъ о непопулярнымъ вотумомъ; ея голосовъ было
парлаыентарпомъ правительстве; но такое ми
нистерство могло быть только умйреннымъ, да и 
то еще оставалось сомнительнымъ, могло-ли бы 
оно найти большинство безъ поддержки части 
правой,— что заставило бы его потерять одно
родный характеръ и было бы возвратомъ къ 
политике умиротворешя, сделавшейся затруд
нительной после выборовъ 1893 г.

достаточно, чтобы переместить большинство. 
Эта колеблющаяся группа оставила въ мень
шинстве три умеренный министерства (Кази
мира Перье, Дюпюи, Рибо) по вопросамъ о 
железнодорожныхъ компашяхъ.— При цаденш 
второго изъ этихъ ыинистерствъ(1Ш вЛ895^^ 
Казимиръ Перье о тказащ _ о ^д о 2 5 й Ш ь^р о - 
зидента республикиТ^Ёго замйнилъ кандидатъ

, домтД5 ^.^сехъ...мв,ни.ошзъ за коалищи уМренныхъ и правой Федиксъ Форъ. 
нетодъ отъ 1889 до. 1.89,5 г. была основана но меньшинство, голосовавшее за'Ёриссбналве-'
на концентрацщ, Игл з у.‘ ;ц.ч  A ;. jr  .ч - уУ- <■- „  .. на . поддержке веъхъ^ дичилось, а кандидатъ, представлявшш собою
^ ? щ | Шьгд;а..,составдявшихъ бодьшинство па- политику борьбы съ радикалами (Вальдекъ Рус- 
латы; это была политика охранешя, с^провож- со), былъ отстраненъ.— Третье министерство 
даемая демократическими заявлешяшу Затймъ (Рибо) вернулось къ концентрацш, заставило
нормальная политическая жизнь ш ла прервана палату вотировать амнистпо, съ целью изгла-

ь̂ ^о^ъ^анр^.хичеекихъ покущешй. Анархисты дить воспоминание о борьбе противъ сощади- 
нё составляли правильной парии; они были не- стовъ, и даже, въ первый разъ, внесло проектъ 
многочисленны и по принципу воздерживались податной реформы, основанной на радикадь- 
отъ всякаго учасня въ парламентской деятель- вомъ принципе ирогрессивнаго обложетя (про- 
ности, отказываясь формулировать положитель- грессивный налогъ на наследства). Колеблю- 
ную программу; они говорили, что желаютъ щаяся группа примкнула къ радикальной пар- 
освободить личность, разрушивши общество, ты, благодаря чему президентомъ палаты быль 
Но» усвоивши npieMbi русскихъ террористовъ, избранъ радикалъ Бриссонъ. 
главнымъ образомъ покушешя путемъ взрывовъ, После падешя третьяго умереннаго мини- 
они придали себе значете совершенно непропор- стерства, во главе кабинета впервые сталъ ра- 
щональноеихъ действительной силе. «Пропаганда дикалъ, Леонъ Буржуа. Онъ хотедъ составить 
ф а тм ъ > ^ .^ р е .,,1 С П ]^ щ |а д д в ^ ^ |д $ ^ ^ ^ ^ м 1 н и сте р ст в о  концентрацш, но съ программой 

!>‘̂ 1Шр%ла политическое значете, когда анар- реформъ; не будучи въ состояши найти товари- 
хястыстали нападать на государственный власти, щей среди умеренныхъ, онъ въ конце концовъ 
на палату депутатовъ, потомъ на президента, образовалъ однородное министерство, но ради- 
Публичныя власти оградили себя двумя сер1ями кальное. Изъ старой радикальной программы онъ 
исключительныхъ законовъ: первая была воти- удержалъ только прогрессивный налогъ на до- 
рована n o c i r t j ] ^ ^  ходъ, присоединивши къ нему рядъ демократи
чен. 1893 г.)’, ш рая^поеде^у^ш етва^арно'' ческихъ экономическихъ реформъ. Онъ обйщалъ 
(шнь 1ЖД.Х); Эти законы повели къ быстрому также пролить свйтъ на финансовый дела, въ 

"•Чгбчезноветю анархйческихъ газетъ, прекраще- недобросовестномъ веденш которыхъ общество 
шю пропаганды и покушешй. Но въ перюдъ подозревало прежнш составъ умереннаго пра- 
этого кризиса концентрацгл распалась; ради- вительства.
кальная пария вела борьбу противъ умереннаго Эта программа вызвала новую группировку 
министерства, съ целью ограничить значете и парий въ сторону крайнихъ фракцш. Умтьрен- 
продолжительность исключительныхъ 8аконовъ; «ал, присоединившись къ правой для борьбы 
она упрекала его въ жеданш смешивать при противъ подоходнаго налога, образовала парию 
применены исключительныхъ мйръ сощалистовъ охранешя общества, опиравшуюся на буржуа- 
съ анархистами. При выборе президента рес- зш, духовенство и чиновниковъ.. Радикальная 
публики каждая изъ двухъ парий выставила пария, соединившись съ сощалиетической, со- 
своего кандидата..Кандидатъ умеренныхъ^Кази-, ставила парию сощальныхъ реформъ, обращато-

щуюся къ массе избирателей. Это делете, не-



совсЬмъ совпадаетъ съ областнымъ; но консер
ваторы все-таки господствуютъ на западе, а 
радикалы— на юге.

Привлекши на свою сторону массу колеблю
щихся депутатовъ, радикальная п а р т  доста
вила министерству большинство въ палате, 
чтобы вотировать въ принципе подоходный на- 
догъ. Сенатъ, своими нападев1ями на мини
стерство, вызвалъ столкновеше между двумя 
палатами, которое снова выдвинуло вопросе о 
пересмотре. Путемъ отказа въ кредите для Ма
дагаскара, сенатъ добился отставки министер
ства Буржуа и составдетя однороднаго уме- 
реннаго министерства (апрель 1896 г.), кото
рое располагаетъ болыпинствомъ, благодаря под
держка правой, хотя оффищально не заявляетъ 
себя сторонникомъ политики умиротворешя. Обе 
парии остаются безъ прочнаго большинства въ 
палате депутатовъ. Но, благодаря совершенно 
новому для Францш явленш, въ обйихъ пар- 
н я х ъ ' политикою руководятъ центры. Правая 
отказалась временно отъ борьбы съ законами, 
неблагопр1ятными для духовенства, и требуетъ 
только охранешя существующая сощальнаго 
порядка; сощалистическая парня изменила свою 
доктринерскую и револющоннуго политику; она 
согласилась помогать радикальной парии до
биться частичныхъ сощальныхъ преобразованы 
и действовать законнымъ путемъ пересмотра 
конститущи. Въ первый разъ после 1814 г. 
во Францш существуютъ только конститущон- 
ныя партш.

Политическая эволющя Ф ранки въ XIX 
B tK t.— На первый взглядъ политическая исто- 
р!я Францш за посдедшя сто.детъ кажется ря- 
домъ не связанныхъ олва съ другою револющй^ 
$тиыъ объясняется общераспрбстрГанённое мне
т е  за-границей, что фр я ш т ы — капризный на- 
родъ въ политике и ш езнаю тъi сами^^едо ...они 
^ Ш Ж ^ ’СШ Ш бнйб так'Г-жё отзывались объ 
англичанахъ въ конце XTII  века *).

Есть однако точка зрешя, съ которой эти 
необъяснимый революцш принимаюсь видъ очень 
понятнойэводш ш . Въ конце XVIII века фран
цузская нащя была хотя еще монархической, 
но уже демократической и светской, по край
ней мере въ городахъ и провинщяхъ востока 
и юга, где общество действительно более де
мократично, где крестьяне-собственники более 
многочисленны, а крупные землевладельцы ме
нее влЗятелъны. Отъ этой монархической и де-_ 

дрдратидедкодимассьь. еъ . гх '1вследств1 е
"борьбы противъ короля и двора, отделилась 
небольшая револющонная пария, ставшая рес- 
щу1Ш ика1ш^ же-
лаш я,— пария очень малочисленная, но ре
шившаяся, въ случае надобности, овладеть

*) Нащя, «дегвомышё» которой пввФстно; она' 
часто меняете идее, говорил* Торси.
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властью насильственно.— Съ 1792 по 1870 г. 
эта республиканская парня четыре раза овла
девала властью, всегда однимъ и темъ же пу
темъ: захватомъ Парижа, где находилось пра
вительство; но, будучи только меньшинствомъ, 
она не успевала утвердиться окончательно. Мо
нархическое большивство давало возможность 
снова восторжествовать монархическому прави
тельству, которое разсеевало республиканцев^ 
Такимъ образомъ за каждою республиканскою 
револющею следовала монархическая реставра- 
щя, которая длилась до техъ поръ, пока но
вое поколете не доставляло новыхъ силъ ста
рой республиканской группе, для того чтобы 
произвести новую революцш. Но каждая рево^ 
лющя уносила съ собою часть стараго порядка^ 
которая уже не могла быть возстановлена. Это 
повторялось четыре раза.

1) РеволюцШная" 1парня овладела властью 
въ Париже 10 августа 1792 г. и удерживала 
ее въ своихъ рукахъ.до монархической имие- 
р!алистской реставрацш Бонапарта, который 
уничтожилъ остатки республиканцевъ, не воз- 
становивши старой монархш. —  Реставращя 
3 814 г., вызванная случайностями внешней 
политики, не была полною реставращей., Она 
сохранила демократически общественный строй, 
созданный револющей, и централистическую 
административную организацш, оставленную 
Наподеономъ. Это демократическое общество и 
эту бюрократическую администращю она увен
чала монархическою политическою системою, 
заимствованною у Англш.

Революция ста дней была неудавшеюся по
пыткой, последнимъ эпизодомъ борьбы Напо
леона съ Европой, первою изъ военныхъ рево
люцш, которыя следовали за общимъ умиро- 
творешемъ 1814 г. Однако она имела вл1яше 

ша политическую эволюцш, присоединивши къ 
остаткамъ револющонной парии недовольныхъ 
изъ парии импер!алистовъ.

2) Небольшая республиканская пария, на
вербованная въ новомъ поколенш, но воспи
танная въ традищяхъ 1793 г., произвела въ 
Париже революцш 1830 г .; слишкомъ слабая, 
чтобы заставить всю Франщго признать ее, она 
уступила власть либеральноймонархической пар
ии , создавшей шльскую монархш. Она пыта
лась снова овладеть ею путемъ вооружеиныхъ 
возстанш въ Париже (отъ 1831 до 1834 г.). 

„Опиравшееся на большинство правительство 
устояло и путемъ вооруженной борьбы, су- 
дебныхъ преследовали и законовъ дезорга 
визовало республиканскую парню.— Но темъ 
не менее польская монарюя осталась револю-1 
щонною, основанной оффищально на принципе 
народнаго суверенитета и скомпрометирован
ной трехцветнымъ знаменемъ, символомъ рево
люцш.

3) Въ следующемъ поколенш, республикан-
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ская пария, состоявшая всего изъ н’бсколышхъ скал монарх1я, и демократической, какъ фран- 
тайныхъобществъ,усилилась сощалистаыи-рабо- цузское общество.
чими и произвела въ Париже революцно 1848 г., Мало-по-малу монархическая поколотя схб- 
которую навязала всей Францш. На этотъ разъ дили со сцены и были заменены республшшк 
она учредила «демократическую и сощальную .скими. Съ 1869 г. республиканская пария пре- 
республику». Но' она не могла держаться у обладала въ городахъ; въ 1876 г. она оконча- 
власти; громадное большинство нацш было про- тельно овладела восточными и южными обла-' 
тивъ нея. Республиканское Иацюнальное Собра- стями, которыя обезпечивали ей большинство, 
Hie 1848 г. вытеснило ее  изъ правительства, а следовательно и власть;гр|щн|^зе^стащ.До^ 
а когда она попыталась вернуться къ власти * лф^причинъ для рево.дюдш; ,достато¥но былТ 
насильственно, оно истребило ее (поньсше дни), тодаержйвать законный порядокъ, чтобы постег 
Возродившись въ форме демократической пар- пенно овладеть западомъ и с^вероыъ. Револю- 
тш, она дотерпела поражете отъ монархине- цш прекратились, когда единственная организо- 
скаго Нащональнаго Собрашя 1849 г., а въ ванная парня, которая могла бы ихъ произво- 
тотъ моментъ, когда она начала овладевать дить,— республиканская, не видела более въ 
демократическими областями востока и юга, она нихъ надобности.
была дезорганизована государственоымъ пере- Политическая эволющя XIX века представ- 
воротомъ и ссылками 1851 в. —  Наполеонъ III ляла собою рядъ восходящихъ и нисходящихъ 
возстановилъ порядокъ, монархически по сво- движенш, направленныхъ въ сторону ресяуб- 
имъ пр1емамъ,_цо^ще более револющонный до,..,лики; эта эволющя сводится къ завоевашю 

^своему |доинди1гуг таот^д^дыдущая ионарзаяь. Франции путемъ повторявшихся насильствен- 
онъ у д е р а ш т Г К  не только ныхъ переворотовъ, произведенныхъ демократи- . 
учредительную власть народа, но и вееоб- ческою республиканскою париею и ея пропа
щую подачу голосовъ, основу новаго демокра- гандою, становившеюся все более и более дей- 
тическаго строя. ствительною.

4) Республиканская пария, возродившаяся Но вл!яше револнщш распространялось только
после амнистш 1859 г., вербовалась въ новомъ на механизмъ центральнаго правительства и на 
поколенш и еще до падения второй имперш въ обладаше властью. Общественный строй и адми- 
большихъ городахъ и во всехъ демократиче- нистративный механизмъ оставались вне этой 
скихъ областяхъ стала достаточно многочислен- борьбы.
ной, чтобы начать борьбу на избирательной Светская и демократическая общественная 
почве. Эта пария произвела револющю 1870 г. организащя, созданная револющей, была при- 
(вызваиную, подобно револющи 1792 г., случай- знана республиканской парней и настолько но
востями международной политики). * пулярна, что не подвергалась никакимъ посяга-

Но старыя роялистсшя парии, благодаря тельстваыъ; Монархичесшя правительства пыта- 
разстройству, произведенному войной, получили лись косвенно поднять значеше крупеыхъ зем- 
случайное большинство въ верховномъ нащо- левладельцевъ и богатой буржуазш или духо- 
нальномъ собранна, къ которому перешла власть венства; но они не затронули ни одного изъ 
въ 1871 г. Республиканская пария расколо- £ ^ № b j J o ^ ^ землевладё- 
лась на-двое. Парижская револющонная соща>,^Ц1я, равнаго~раздёла наслёдствъ, гражданскаго 
лисмчеЩ ^Щ рия попыталась овладеть властью равенства, доступа къ должностямъ безъ раз- 
^ста^^республйкансЁимъ npieMOMb,— путемъ личзя происхождения, светскаго характера всехъ 
возсташя въ Париже; она создала коммщии.. обшественныхъ властей. Франщя сохранила со- 
была истреблена. Франщя настолько развилась щальный строй первой револющи. 
политически, что не признавала более париж- Административный механизмъ. первой импе- 
скихъ револющи. Миряая-дровиндшьная рее? рш~цеатрадистическши бюрократически, также 
дубликанская^дарт^оддержала законное пра- остался.щочти недрикосдовеяшдм^; Все парни 

^ей1Шствои съ 1871 г. привлекла на свою сто- Объявляли его тиранническимъ, пока находились 
рону большинство избирателей. въ оппозищи, но, достигнувъ власти, сохраняли

За республиканской револющей еще разъ по- его, какъ" правительственное орудие. Франщя 
следовала монархическая реакщя, чуть не окон- ддерживаетъ еще „отъ стараго императорерш» 
пившаяся монархической реставращей; р е с п у б -^ ^ ^ ^ щ ^ ^ ^ ^
лика была спасена револющоннымъ символомъ,4 —  центральную администрацию съ ея мини- *
трехцветнымъ знаменемъ, до такой степени обра- стерствами; департаментскую адиинистращю съ 
тившимся въ нащональншй символъ, что ни одна ея префектами и супрефектами; административ- 
изъ роялистическихъ фракщй не решилась по- ный надзоръ надъ общинами; 
жертвовать имъ. Республиканская пария, пу- —  судебную организацию съ несменяемыми 
темъ соглашешя съ недовольными элементами судьями; съ прокурорскимъ надзоромъ, назна- 
роядистовъ, добилась, наконецъ, респубдикан- чаемымъ лравительствомъ; со старымъ граждан
ской конституцш, парламентарной, какъ ноль- скимъ судопроизводством^ исполненнымъ фор



мализма, и съ тайнымъ, инквизищоннымъ пред- ситетовъ; введешемъ дарового и обязательная * 
варительнымъ следств1емъ по уголовнымъ де- светская первоначальная обучетя и обучетя 
ламъ, съ гражданснимъ кодексомъ 1800 г., съ дйвочекъ (и то, и другое— по образцу Герма- 
очень небольшими измЗшетяни (законъ о раз- нш), —  что. повело за собою создан1е светская 
воде былъ только возстановлетемъ порядка, нис- учительская персонала для замены прежняя, 
провергнутаго реакцией J815 г.), съ продажею поставлявшаяся мужскими и женскими мона- 
должностей HOTapiycoBb, секретарей (avouds, стыряаи;
greffiers) и судебныхъ приставовъ; 4) положеше рабочихъ изменено свободою

—  административные суды: советы префек- ассощацш и устройством сиедикатовъ по об-
туры и государственный советъ, подвергавпйеся разцу ангдшскихъ ремееленпыхъ союзовъ. 
горячимъ нападен1ямъ со стороны либераловъ въ За исалючешемъ обращешя мэровъ и мест- 
правлеше Наполеона III, а потомъ принятые ныхъ советовъ въ выборный власти— что было 
ими вместе съ знаменитой статьей 75 консти- примйнешемъ новой демократической полити- 
туцш Till года республики. ки— все эти перемены состояли въ перенесены

—  церковную организацш, установленную во Францдо иностранныхъ учреждены,
конкордатомъ и органическими статьями; орденъ Дакиыъ образонъ. Франщей править лолити^ 
Почетнаго Депона съ его титулами, заимство- ческуй персонадъ, прдучающщ свои полномочия 
ванными изъ дворянскихъ орденовъ; на'основан1П демократическая принципа избра-

—  прежнюю организацш ведомства народ- т я ;  все ея яолитичесше вожди— депутаты, не
наго просвещев!я: ректоры, инспекторы, лицеи посредственные уполномоченные избирателей, 
съ военной дисциплиной, нормальную школу, си- сенаторы и министры— косвенные уполномочен- 
стему экзаменовъ и конкурсовъ; ные,— подчинены контролю печати и обществен-

—  податную систему съ прямыми обложе- наго мнйшя'. Управляется же Франщя бюрр-^ 
шями и косвенными налогами^ взимаемыми чи- кратическимъ персоналрмъ, разделеннымъ на 
новинками, съ монопол]ями и внутренними за- япещальвыя ведомства и организованный по 
ставами, съ составомъ служащихъ, разделен- iepapxHnecKon системе; ея администращя со- 
ныхъ на особыя ведомства (было создано не- стоить изъ чиновниковъ, назначающихъ и кон- 
сколько новыхъ надоговъ, возвышены старые, тролирующихъдругъ друга, подчиненныхъ адми- 
сделаны займы съ целью увеличить источники нистративнымъ распоряжее^ямъ или особымъ

обычаямъ и независимымъ отъ общественнаго 
мнйшя.

Эти два персонала, полномоч1я которыхъ осно- 
оградить фабрикантовъ ткацкихъ и жел^зныхъ ваны на двухъ противоположныхъ принципахъ, 
изд’Ьлш почти запретительными пошлинами; эта стремятся къ осуществлетю двухъ противопо- 
система, поколебленная Наполеономъ III, оспа- ложныхъ представлены о правительстве. Поди- 
риваемая земледельческими областями юга и тическШ персоналъ, пользующейся властью, до- 
портовыми коммерсантами, почти вполне возста- веренною ему снизу и временно, стремится глав- 
новдена после. 1871 г£ нымъ образомъ удовлетворить избирателей,

Въ старомъ императорскомъ режиме, втечете огь которыхъ онъ зависитъ, и подчиняется мве- 
цедаго столеыя,' было произведено я л щ м ю -  шю большинства. Чиновники, о существ ляюпце 

д д ац в аж н ы х ъ  изменешя: • власть, переданную имъ сверху и практически
1) муниципальный власти сделались избирав- пожизненно, склонны видеть въ гражданахъ 

мыми; это создало местную политическую жизнь управляемыхь, которыхъ необходимо держать 
и положило начало ,v сащтпрацдещю; согласно въ должномъ подчинены административнымъ 
старому аристократическому принципу, эти распоряжешямъ и власти.
должности остались безплатными; но къ нимъ Монархичесшя правительства предупреждали 
стремятся потому, что оне даютъ доступъ къ столкноветя между этими двумя персоналами, 
платнымъ политическимъ избиратель нымъ дслж- давая преобладающее значеше администрацш; 
ностямъ съ установленнымъ денежнымъ возна- при демократическомъ строе эти столкноветя 
граждетемъ; сделались постоянными. Избираемый персоналъ,

2) военная организащя преобразована по об- стгвщи верховяымъ правителемъ, уже не доволь-
равцулфзуоекой, со всеобщей и краткосрочной ствуется возможностью косвевнаго контроля надъ 
воинской повинностью и уничтожешемъ нащо- чиновниками черезъ посредство бюджета и кос- 
нальной гвардии (съ сохранешемъ старыхъ воен- веннымъ господствомъ черезъ посредство зако- 
ныхъ школъ); - ноеъ; отвлеченный суверенитетъ законодатель-

3) народное просвещеше преобразовано допу- ний власти не удовлетворяетъ его более. Онъ хо- 
щешемъ гсъ 1850 г.) ыужскихъ среднихъ учеб- четь осуществлять вместе съ чиновниками прак- 
ныхъзаведены, руководимыхъдуховенствомъ,—  тическш суверенитетъ, т. е. исполнительную 
наряду съ государственными; изменешемъ выс- власть. Палата депутатовъ установила свое вла- 
шаго образования по образцу немецкихъ универ- дычество надъ чиновниками черезъ посредство
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доходовъ; вв.де изменены ни система обложены, 
ни.4ЩОсобъвзимашяй^ —

1 — таможенную систему, введенную съ целью
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министровъ, ея косвенныхъ уполномоченныхъ, 
которые, делаясь оффищальными начальниками 
разныхъ в’Ьдомствъ, являются наследниками той 
безусловной власти надъ всей подчиненной имъ 
iepapxien, которая принадлежитъ министрамъ 
монархи ческихъ правительствъ.^А. такъ какъ ми
нистры, ja s i .  они сами становятся членами iepap - 
хш, склонны защищать интересы своихъ подчи- 
ненныхъ и усваивать традицш самовластия, то 
палата депутатовъ держитъ ихъ въ своей зависи
мости бюджетной комисшей и интерпеллящяма. 
Вследств1е этого право интерпелляцш сделалось 
господствующею чертою французской парламент
ской системы. Депутаты, какъ единственные пря
мые представители гр&жданъ, становятся, въ силу 
логическихъ последствш демократическая прин
ципа, руководителями и защитниками населешя; 
они лично входятъ въ соприкосновение съ мини
страми и чиновниками, чтобы ускорить исполне-

Hie текущихъ делъ, задерживаемыхъ канцеляр
скими проволочками, чтобы прекратить злоупо- 
треблее!я властью, чтобы указать кандидатовъ 
на различный должности, или даже съ целью 
упрочить свое личное вл1яв1е или вл1яше своей 
партш. Это называется «вмешательствомъ депу
татовъ въ администрацт». Частыя интерпелля
цш и вмешательство депутатовъ въ админи- 
страцпо строго осуждаются всеми теоретиками 
публичная права, какъ вторжеше законода
тельной власти въ область исполнительной, про
тивное ученш о разделены властей; темъ не 
менее это сделалось основнымъ обычаемъ поли
тической жизни во Францш. Это—практичешя / 
средства, позволяющая совместить две противо- 
речащ1я одна другой системы учреждены: демо- 
кратическш общественный строй и 1ерархическы 
административный порядокъ,— заставляя чинов- 
никовъ подчиняться народнымъ представителямъ.



Н И Д Е Р Л А Н Д Ы  (Бельм и Голландш).

Г Л А В А  VIII.
Образование королевства Нидерландов-ь. —  Бельгийская оппозиция.— Революция 1830 г .— 
Основаже' Бельпйскаго королевства. — Конституция 1848 г. —  Политичесжя партии nocnt

1848 г. — Л ю ксем бург^ .—■ Возникновеше партий 
Либеральная Федерация.— В ведете

Образоваше королевства Нидерландов!,.—

Королевство Нидерлавдское образовалось изъ зе
мель, завоеванвыхъ Франщей в обращенныхъ во 
французсме департаменты, а лотомъ снова сде
лавшихся независимыми въ 1814 году; это было 
соединете трехъ областей, который до завоева- 
шя ихъ Франщей составляли отдельный владе- 
шя: бывшихъ австршекихъ Нидерландовъ, быв- 
шаго архиепископства Люттихскаго и бывшихъ 
Соединенныхъ Провввцш.

•Присоединете къ Францш не прошло без
бедн о  для этихъ странъ и повело къ глубокому 
ихъ преобразоваш; оно расчистило почву, на ко
торой должно было воздвигнуться политическое 
здаше XIX зека. До революцш Нидерланды со
стояли изъ провинщй, очень неравныхъ по сво
ему значенш и управлявшихся на основаны 
старинныхъ и разнородныхъ обычаевъ; векото- 
рыя йзъ этихъ провинщй были лишены полити- 
ческихъ правъ (бельпйсшя земли, завоеванныя 

~ Соединенными Провинщями);это было общество, 
разделенное на классы, неравноправные передъ 
закономъ; вся политическая власть сосредоточи
валась въ рукахъ несколькихъ родовъ или при- 
вилегированвыхъ корпорацш при слабомъ цент- 
ральномъ правительстве и отсутствш свободы 
вероисповедатя. Франщя стерла съ лица земли 
все эти привилепи, все обычаи, все провин- 
щальныя политическая корпорацш; вместо этого 
она установила французсюе порядки, равенство 
гражданъ, . равенство провинщй, делете на 
правильные департаменты, каждый изъ кото- 
рыхъ получилъ законченную систему адиини- 
стративныхъ учреждены. Старый аристократи
чески строй былъ уничтоженъ; образовалось 
демократическое общество съ централизован- 
нымъ управдешемъ. Это новое общество и со
здало Нидерланды XIX века.

Французскш револющонный порядокъ оконча
тельно установился въ Нидерландахъ; но фран-

.— Борьба между католиками и либералами.— 

всеобщаго избирательнаго права.

цузское владычество не пережало падешя На
полеона. Жители мало были огорчены этимъ, 
такъ какъ французское владычество для нихъ 
сводилось къ рекрутскимъ наборамъ, блокаде 
портовъ, къ смерти и разоретю. Лишь только 
удалились французсыя войска,французская адми- 
нистращя пала. Движете началось съ прибыш 
союзныхъ войскъ въ Гагу. Несколько членовъ 
прежняго голландскаго правительства образова
ли изъ себя временное правительство, призвали 
своего прежняго штатгальтера,Вильгельма, и со
звали собрате нотаблей для устройства страны. 
Глава временного правительства, Гогендорнъ, 
предложилъ возстановить старый порядокъ' т. е. 
ковфедеращю провинщй, неравныхъ по своимъ 
лравамъ; профессоръ Еемнеръ, хотя и врагъ 
французовъ, доказалъ, что атотъ порядокъ не 
былъ способенъ къ дальнейшему существовашю; 
онъ убедилъ собрате разорвать съ прошлымъ, 
признать дело революцш и основать новое еди
ное королевство. Штатгальтеръ принялъ титулъ 
Вильгельма I, короля Нидерландовъ.

Такъ какъ бельгшстя провинция и apxienn- 
скопство Люттихское не имели законныхъ дина- 
стш, то на нихъ смотрели, какъ на вакантный 
владешя; Союзники, дружественно расположен
ные къ семейству Оранскихъ, отдали ихъ Ни
дерландскому королевству, чтобы усилить его 
и «сделать способнымъ сопротивляться нападе- 
тю , пока державы не успеютъ придти къ нему 
на помощь». Нидерландское королевство должно 
было служить оплотомъ противъ Францш. Вели- 
К1*я державы, особою статьею венскаго трактата, 
объявили его нейтральнымъ и обязались поддер
живать его нейтралитетъ. Нейтралитетъ Нидер
ландовъ сделался и остается поныне принци- 
помъ международнаго европейскаго права.

Бельгийская оппозищя.—  Сл1ян|е голлавд- 
скихъ и бельпйскихъ Нидерландовъ казалось 
комбинащей выгодной для всехг. Бельия могла
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доставлятьземлед'Ьльчесте я промышленные про
дукты; у Голландш были свой флотъ и свои ко- 
довш; обе страны дополняли одна другую. По 
крайней мере половина бельпйцевъ говорила на 
флаыандскомъ, т. е. на голландскому языке.

Трактатъ 1814 г. выговорилъ равное покро
вительство обоимъ вйроисповЪдашямъ, предста
вительство бельпйцевъ въ генеральныхъштатахъ 
и выражался такимъ образомъ: «Согозъ долженъ 
быть т^снымъ иполнымъ». Ио это присоеди
ните совершилось при такихъ услов1яхъ, кото
рый сделали его нееавиствымъ для бельпйцевъ.

Король обйщалъ дать конституцию и поручилъ 
составлеп1е ея королевской комиссш, заседав
шей въ Голландш. Основной закоиъ (таково 
былооффищальвоеназващекоаституцш)установ- 
лялъ конститущонную монархии Людовика XYIII 
и англшскихъ тор1евъ. Король разделялъ зако
нодательную власть съ Генеральными Шта
тами и осуществлялъ исполнительную власть 
черезъ министровъ; ему принадлежало также 
право войны и мира. Но министры, назначав- 
пйеся и увольнявшиеся королемъ, не были от
ветственными передъ палатами. Генеральные 
штаты обладали только очень ограниченною за
конодательною инищативою и вовсе не имели 
права вносить поправки къ обсуждаемымъ законо
проектами Изъ двухъ, верхняя назначалась ко
ролемъ; вторая палата, единственная выборная, 
избиралась провиищальными советами, т. е. пу- 
темъ трехстепенныхъ выборовъ, обусловленныхъ 
цензомъ. Административная система осталась 
французская; администрация состояла изъ губёр- 
наторовъ провинцш и бургомистрОвъ общинъ; и 
те, и друпе назначались королемъ; удержались 
также французсше кодексы и французская орга- 
низащя судовъ; но присяжные были уничто
жены *). Въ принципе признавалась также сво
бода личности, жилища и печати, но удержива
лись залоги и гербовый сборъ съ газетъ, и пра
вительству предоставлялось право отменять вре
менно все эти права.

Бельпйсме либералы, проникнутые идеями 
Бенжамэна Констана, были недовольны этою 
конститущею. Они находили, что она создастъ 
призрачное представительство, подчиненное лич
ной власти короля, и призрачныя вольности, 
зависания отъ усмотрешя администрацш.

Конституция признавала принципъ свободы 
вероисповедание и печати; это не нравилось бель- 
гшскимъкатоликамъ.Бельпйсюеепископыоффи- 
щально отвергли конститущю (1815 г.) и за
претили своимъ прихожанамъ присягать ей. «Мы 
сочли нужиымъ объявить, писали онивъевоемъ 
«учительскомъ послантъ, что никто изъ при- 
наддежащихъ къ нашимъ епарх1ямъ не можетъ, 
не впадая въ тяжкое преступлеше, приносить раз-

*)’ Они еще и до епхъ поръ не возстановдены въ 
Нпдердандскомъ королевстве.

личныя пр'исяги, требуемыя конетитущей». Къ 
числу ея статей, «противныхъ духу и канонаыъ 
католической церкви», это епископское посла- 
Hie отиоситъ свободу релипозныхъ мневш, граж
данскую и политическую равноправность, пуб
личное отправлеше богослужешй всехъ веро- 
исповйданш, свободу печати. «Разве присягать - 
въ обязанности поддерживать свободу релипоз- 
ныхъ мнЬнш и равное покровительство всймъ 
вероисповедашямъ не значить присягать въ 
обязанности отстаивать и защищать заблуж- 
дее!е, какъ истину, содействовать торжеству 
антикатолическихъ учешй, сеять, насколько это 
возможно, въ поле отца семейства плевелы 
и ядъ, которые должны заразить- настояния 
и будупця поколешя?.. Католическая церковь, 
всегда изгонявшая изъ своей среды заблуж- 
дете и ересь, не могла бы считать своими 
истинными детьми техъ, кто осмелился бы при
сягнуть въ поддержанш того, что она никогда 
не переставала осуждать. Это опасное новшество 
было введено въ первый разъ въ католической 
стране французскими революцшнерами около 
двадцати пяти летъ тому назадъ, и глава цер
кви тогда же торжественно осудидъ его. Давать 
присягу въ соблюден^ закона, признающаго 
всехъ подданныхъ короля, къ какому бы вероис- 
поведашю они ни принадлежали, способными до
стигнуть всехъ званш и должностей, значило бы 
заранее оправдывать меры, именящя въ виду 
поручать протестантскимъ чиновникамъ-юхране- 
ше интересовъ нашей святой религш въ католи- 
ческихъ провинщяхъ...» Епископы указыва
ли также на статью, «решающую свободу 
печати и открывающую дверь нескончаемымъ 
неурядицамъ и целому потоку антихриспанскихъ 
сочинешй». Епископъ Мехедьнскш, авторъ учи- 
телъскаго послатя, быдъ преданъ суду ипри- 
говоренъ заочно къ ссылке. Но бельгшское духо
венство отказывало въ отпущенш греховъиме- 
нитымъ гражданамъ, присягнувшимъ конститу
ции.

Эта конститущя, неодобрявшаяся ни либера
лами, ни католиками, была введена въ действ1е 
очень оскорбительнымъ для всехъ бельгшцевъ 
способомъ. Король созвалъ co6paeie бельпйскйхъ 
нотаблей (около 1,600), чтобы получить ихъ 
com cie; собрате высказалось противъ консти- 
туд1и значительнымъ большинствомъ голо’совъ. 
Тогда правительство объявило, что все голоса, 
отвергнувшие конститущю изъ-за релипозныхъ 
причинъ, должны быть вычеркнуты, и присое
динило къ цифре благопрёятныхъ голосовъ 
голоса всехъ воздержавшихся отъ вотиро
вали. После этого основной затнъ Нидер
ландская королевства былъ провозглашенъ при
нятыми

Само правительство заслужило еще ббдыпую 
непопулярность среди бельпйцевъ, чемъ эта кон
ститущя. Резиденщяцентральная правительства
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находилась въ Голландш; почти все члены пра
вительства и почти вей чиновники были гол
ландцы. Въ 1830 г. былъ всего одинъ бельгш- 
скш министръ (изъ 7), 11 бельгшекихъ чиновни- 
ковъ (изъ 117) и 288 бельийскихъ офицеровъ 
изъ 1 ,967. Въ Генеральные Штаты бельийцы, 
при наседенш въ три съ половиною миллиона, 
и голландцы, при населеши въ два съ полови
ною мшшона, посылали одно и то же число 
депутатовъ; правительству достаточно было при
влечь на свою сторону нЬсколькихъ бельийскихъ 
депутатовъ, чтобы получить голландское боль
шинство. Все общественныя учреждешя, банкъ, 
военныя школы находились въ Голландш. Гол
ландцы передали новому королевству свой лреж- 
нш долгъ, очень большой, уведичившш податное 
бремя бельгшцевъ. Голландцы ввели свою си
стему налоговъ на муку (помодъ) и на мясо (за 
убой .скота), очень непопулярныхъ въ Бельии. 
У бельгШцевъ получалось впечатлете, что съ 
ними обращаются, какъ съ покореннымъ и экс- 
плуатируемымъ народомъ.

Правительство повидимому стремилось къ пол
ному сд1янно бельийцевъ съ голландскою нащею 
и хотело заставить ихъ изменить свой языкъ. 
Съ 1819 г. знаше голдандскаго языка требова
лось отъ всякаго, кто поступалъ на государ- 
ственную службу; въ 1822 г. голландскш языкъ 
сделался обязательнымъ, исключая валлонской 
области, для вейхъ оффищальныхъ и судебныхъ 
документовъ; между тЪмъ языкъ всего адвокат- 
скаго сослов1Я, даже въ фламандской провинцш, 
былъ французскш. Этою мерою правительство 
оттолкнуло отъ себя адвокатовъ. Оно сделалось 
ненавистнымъ для журналистовъ, которыхъ пре
следовало передъ исключительными судами. Оно 
довело до краиняго раздражешя духовенство, 
основавши въ Лувенё философскт коллежъ 
(1825  г.), где готовивпиеся къ духовному зва- 
шю должны были пройти двухлетий курсъ.

Нидерландское королевство не достигало того, 
о чемъ говорилось въ трактате 1814 г.: «тес- 
наго и полнаго объединения».

Революц('я 1830 г.— Бельийцы были недо
вольны, но у нихъ не было никакого практиче
ская) средства освободиться отъ голдандскаго 
владычества. Король былъ противъ нихъ, а ко
роль держалъ въ своихъ рукахъ правительствен
ную власть. Въ Генеральеыхъ Штатахъ голланд
цы, обладая половиною голосовъ, располагали 
большинствомъ, благодаря оранжистскимь де- 
путатамъ Антверпена и Гента. Даже среди самихъ 
бельийцевъ не было единодупия; они делились 
на католиковъ, привержевцевъ стараго порядка, 
и либераловъ, последователей французской ре- 
волющи. Въ 1827 г. казалось, что католики, 
удовлетворенные конкордатомъ, заключеннымъ 
между королемъ и паною, готовы присоеди
ниться къ правительству.

Но некоторые изъ политическихъ вождей ка-

толаческой парна усвоили въ это время новое 
учете, внушенное имъглавнымъ образомъ сочи- - 
нетями Ламеннэ. Вместо того чтобы отвергать 
свободу, согласно учительскому послапгю 
епископовъ 1815 г., они требовали ея и считали 
необходимой для торжества католической истины. 
Эти либеральные католики, быть можетъ, не 
были особенно многочисленны, но они руково
дили парией а настояла на совместномъ дйй- 
ствш съ либералами.

Въ 1828 г. обе бельпйсия партш, католи
ческая и либеральная, заключили еоюзъ противъ 
общаго врага, голдандскаго правительства. Оне 
начали съ того, что подали петицио королю, 
требуя вольностей, гарантироваеныхъ конститу-. 
щей. Затемъ они потребовали для Бельии осо
бой администращи. Стодкновете кончилось воз- 
статемъ.

Мысль о возстати была внушена бельгшцамъ 
французской тльской револющей 1830 г. Во 
время празднествъ по случаю дня рождетя ко
роля (25 августа 1830 г.), въ брюссельском! 
театре играли La Muette. Эта опера съ своимъ 
призывомъ къ свободе возбудила зрителей. Они 
стали кричать: «Поступимъ, какъ французы!». 
Толпа ворвалась въ полицейшя здашя и въ 
редакщю министерской газеты. Это былъ еще 
только брюссельскш мятежъ; но граждане под
няли брабантское знамя, и тогда началось воз- 
сташе всего Брабанта. ГГринцъ Фридрихъ, стар
ший сынъ короля, вступилъ въ Брюссель съ вой
сками и начадъ переговоры съ нотаблями. Было 
решено просить короля созвать Генеральные 
Штаты, чтобы поставить на нихъ вопросъ о 
разделенш Нидерландовъ на два государства 
подъ властью одного короля (личная yHia). 
Генеральные Штаты были созваны, но король 
высказался противъ раздедешя. Въ Брюсселе, 
23 сентября, 10-ти тысячная apMia принца 
Фридриха заняла верхнш городъ и атаковала 
нижнш. Но здесь она встретила баррикады, за
щищаемый вооруженными гражданами, и после 
трехдневной битвы должна была отступить. Ин
сургенты образовали административную комис- 
ciio, чтобы руководить сопротивлетемъ; эта ко- 
мисш  превратилась во временное правитель
ство и издала декретъ, призывавший бельгш- 
цевъ, служившихъ въ голландской арши: «Вель- 
гшекая кровь пролита... это пролитае благо
родной крови порвало все связи. Бельийцы сво
бодны». 29 сентября Генеральные Штаты выска
зались за разделете 50-ю голосами противъ 

е44; но уже было поздно.
Возстали все бельгшеюя провинцш; въ рукахъ 

голландцевъ оставались только крепости Мас- 
трихтъ и Антверпенъ. 4 октября временное брюс
сельское правительство издало следующш де
креты «Провинцш Бельии, силою отделившаяся 
отъ Голланд1и, образуютъ независимое государ
ство». Оно обещало составить «проектъ бель-
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гшской конституцш» и созвать «нащональный 
конгрессъ», чтобы установить «окончательную 
конституцш, имеющую обязательную силу для 
всейБельгш». Король попытался помешать раз
рыву; онъ послалъ своего сына въ Антверненъ 
съ обЪщаа1емъ особой бельгшской администра- 
цш, составленной изъ бельгшцевъ. Принцъ про- 
возгласилъ даже: «Бельийцы, я признаю васъ 
независимой нашею; выбирайте свободно дену- 
татовъ въ нащональный конгрессъ». Временное 
правительство отвечало: «Голландцевъ изъ Бель- 
пи изгналъ народъ; онъ, а не принцъ Оранскш, 
стоитъ во главе движешя, которое обезпечиваетъ 
его независимость и упрочить его нащональ- 
ность».

Основаше бельпйскаго королевства.— Кон
грессъ, которому было поручено устроить Бель- 
ию, быль выбранъ избирателями, достигшими 
двадцатипятилетиям возраста и платящими 
цензъ, который менялся, смотря по местности, отъ 
1В до 150 флориновъ,— или же занимающимися 
свободной профешеш Всего было 44,000 изби
рателей.

На конгрессе было четыре партш: монархисты- 
оранжисты, приверженцы принца Оранскаго 
(Гентъ и Антверненъ),—республиканцы, глава 
которыхъ, Поттеръ, руководидъ револющоннымъ 
движешемъ,—  сторонники присоединешя къ 
Франщи (Люттихская область)— и сторонники 
нащональной моеарх1и, бывгше значительно мно
гочисленнее Остальныхъ парий.

Конгрессъ прежде всего вотировалъ четыре 
основныхъ положения: 1) Бельгшскш народъ не
зависима 2) Бельгшскш народъ принимаетъ мо
нархически представительный образъ правлев1я 
съ наследственнымъ главою государства. «Не 
стоило проливать столько крови, сказалъ Пот• 
теръ, ради такой безделицы». 3) Члены Оран- 
скаго дома навсегда устраняются отъ всякой 
власти въ Бельии. 4) Все свои постановлешя 
конгрессъ издаетъ, какъ учредительное собран!е.

Затемъ надо было разрешить три практиче- 
скихъ вопроса: 1) избрать государя; 2) соста
вить конституцш; 3) добиться нризнашя новая 
королевства Европою.

1) Что касается йабрашл короля, то кон
грессъ сначала колебался между принцемъ Дейх- 
теибергскимъ, сыномъ Богарнэ, австршскимъ 
зрцгерцогомъ Карломъ и герцогомъ Немурскимъ, 
сыномъ Луи-Филиппа'. При второмъ голосовали 
(февр. 1831 г.) былъ выбранъ герцогъ Немур- 
скш. Луи-Филиппъ отказалъ. Конгрессъ назна- 
чилъ регентомъ барона Сюрлетъ де-Шошера, ко
торый сталь во главе правительства въ ожида- 
нш короля. Накоаецъ авглшское и французское 
правительства согласились предложить Леополь
да Кобургскаго. Онъ былъ избранъ 152 голо
сами противъ. 44.

2) Во время этихъ дерепщоровъ, тянувшихся 
очень долго, конгрессъ вотировалъ конституции

ПОЛИТИЧ. ИСТОР1Я.

Н И Д Е Р

Она состоитъ изъ двухъ частей: организащи 
правительства и общихъ принциповъ лублич- 
наго права.

Правительство организовано по образцу ан- 
глшской парламентской системы, но согласно 
съ Teopien виговъ. Верховнымъ правителемъ 
является ее король, а народъ. «Все полномо-% 
4in исходятъ отъ нацш. У короля нетъ под- 
номочш, кроме техъ, которыя формально при
своены ему конститущей и отдельными зако
нами, изданными на основанш конституцш». 
Въ знакъ своего подчинешя нащи, король мо- 
жетъ вступить въ обладаше трономъ, только 
принесши присягу: «Клянусь соблюдать консти- 
тущю и законы бельгшская народа; поддержи
вать иащональеую независимость и целость тер- 
риторш». Королю приеадлежитъ исполнитель
ная власть, но опъ можетъ осуществлять ее 
только черезъ министровъ; министровъ взби- 
раетъ король, но они ответственны передъ 
палатами; на практике эта ответственность *) 
истолковывается въ тоыъ смысле, въ жакомъ 
она понимается вигами: министры должны по
дать въ отставку, когда они не иыеютъ на 
своей стороне большинства въ палате деиута- 
товъ. Следовательно, истиенымъ носителемъ вер
ховной власти является эта палата. Нащональ- 
ное представительство образуется двумя пала
тами: севатомъ и палатою представителей; и 
тотъ, и другая избираются одними и теми же 
избирателями и обладаютъ одинаковыми пра
вами; но сенаторы могутъ быть избраны только 
изъ среды богатыхъ граждаеъ (платящихъ не 
менее 2,000 флориновъ налога). Вся кш налогъ, 
а равно наборъ рекрутовъ должны бйть воти
рованы сначала палатою представителей. Вся
кш законъ долженъ быть приеятъ палатою, се- 
натомъ и королемъ; всемъ имъ принадлежитъ 
законодательная инищатива. Сенаторы и пред
ставители получаютъ жалованье. Чтобы быть 
избирателемъ, надо платить налогъ, размерь 
котораго меняется, смотря по местности; кон- 
ститущя установляетъ наииенышй размеръ (20 
флориновъ или 42 франка; эта цифра казалась 
очень цизкою въ ту эпоху).

Конститущя постановила, чтобы для управ- 
лешя местными делами были. учреждены об
щинные и провинщальные советы. Они были ор
ганизованы закономъ 1836 г. Они избирались 
лицами, удовлетворяющими известному цензу, но 
этотъ цензъ былъ несколько ниже установлен
н ая  для выборовъ въ палату представителей; 
советы получили почти те же права, каыялре-. 
доставлены съ 1871 г. во Францш генеральнымъ 
и муниципадьнымъ советамъ; но въ те времена

Л А Н Д Ы .  2 2 6

*) Законъ, обещанный конститущей для установ
лена судебной ответственности министровъ и способа 
предашя пхъ суду, вотпрованъ только въ 1S70 г.; 
практически онъ бевподезенъ.
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господства централизацш эти права казались отъ ея обязанностей, оставивши ей ея приви- 
очень большими. Правительство попрежнему на- лепи.
значадо гу б е р н а то р о в  (т. е.префектовъ)ибур- 3) Признан1е Бельгыскаго королевства евро- 
гомиспгровь (т. е. мэровъ); до 1848 г. оно имело пейскими державами было тцекотдивымъ дедомъ 
даже право выбирать мэра не изъ среды общин- и тянулось долго. Оно зависало отъ короля 
наго совета. Вильгельма и пяти великихъ державъ, гаран-

Оеновы публичнагоправа, установленный кон- тировавшихъ существоваше Нидерландскаго ко- 
грессомъ, покоятся на учеши о полной свободе, ролевства. Король не хотЪдъ отказаться отъ 
котораго держались вожди обеихъ парты, ка- Бельпи и готовился снова завоевать ее. Не 
толики и' либералы. Конституция гарантируетъ имея регулярной армш, Бельпя не могла-бы 
всякаго рода вольности: личности, жилища, не- защититься даже противъ голландской армш; 
чати, сходокъ, ассощацш, в^роиспов-Ьдашя, обу- ея судьба находилась въ рукахъ великихъ дер- 
чешя, языка. Одинъкатоликъ, Вилэнъ XIV, про- жавъ. Ее епасли возникшая между ними разно- 
тестовалъ даже противъ такого ограничешя: глашя. Три в о с т о ч н ы й  неограниченный монархш 
«исключая ответственности за сочинетя, оскор- хотели поддержать Вильгельма, чтобы сохра- 
бляювщя права общества». «Съ такимъ окон- нить трактаты 1815 г. и сокрушить револю- 
чашемъ фразы, сказалъ онъ, аббатъ Ламэнне цпо; два диберальныхъ западныхъ правительства 
не могъ бы возвратить человеческому роду его .стали на сторону Бельпи: французское— чтобы 
отпускныя грамоты, утерянныя имъ нрава на уничтожить непопулярный трактата 1815 г. и 
свободу». ' показать свою силу; авглшское— чтобы пом!--

Когда зашла речь объ определены положе- щать устью Шельды попасть подъ власть 
щя церкви, некоторые либералы предложили Францы. Две западный державы находились въ 
подчинить ее контролю государства. Дибераль- более выгодномъ положены, чтобы действовать, 
ные католики заявили протеста. Нотомбъ ска- и были свободнее въ своихъ движев!яхъ. Оне 
залъ: «Мы переживаемъ одинъ изъ техъ исто- настояли, чтобы каждое изъ пяти правительства 
рическихъ моментовъ, которые не повторяются послало своего довереннаго на лондонскую по- 
въ жизни народа: съумеемъ же воспользоваться стоянную конференцио, чтобы решить бельгш- 
имъ. Отъ насъ зависитъ подать доблестный при- скы вопросъ.
меръ и санкщонировать безъ ограничены одинъ На лондонской конференцш -и была решена 
изъ величайшихъ принциповъ современной ци- участь Бельпи. Бельиискому конгрессу остава- 
вилизацш. Много столетш идетъ борьба между лось только подчиниться. Конференщя решила 
двумя властями, гражданской и релипозной. три капитальныхъ вопроса: о независимости 
Оне оспариваютъ другъ у друга общество, какъ Бельпи, о границе между Бельпей и Нидер- 
будто бы одна власть исключала другую. Мы ландами, о разделе государственная долга 
призваны прекратить этота раздоръ. Передъ между обеими странами,— и несколько второ- 
нами два Mipa: граждански и релипозный; они степенныхъ вопросовъ: о длаванш по Шельде, 
существуютъ одинъ возле другого, но не ели- о разрушены крепостей, ностроенныхъ противъ 

-ваются; они не соприкасаются ни въ одной Францы, о вознаграждены Германская Союза 
точке. Гражданскш законъ отличенъ отъ рели- за Люксембурга По вопросу о независимости 
познаго; у  каж дая своя область... Между го- Бельгш конференщя высказалась очень скоро; 
сударствомъ и релииею такъ же мало общаго, что-же касается другихъ ея решены, то они 
какъ между государствомъ и геометр1ею... От- менялись въ зависимости отъ диплоыатическихъ 
метимъ нашу деятельность призеашемъ вели- соображены. Конференщя принимала последо- 
каго принципа, провозгласимъ разделеше двухъ вательнотри различныхъ реш етя, последнее изъ 
властей». Это разделеше было установлено въ которыхъ было наименее выгодно для Бельгш: 
Бельпи на очень оригинальномъ основаны. Дер- оно обязывало ее уступать часть Люксембурга 
ковь была отделена отъ государства въ томъ и Лимбурга. Конгрессъ, скрепя сердце, далъ 
смысле, что у светская  общества не осталось свое соглапе, а державы признали королев- 

•никакой власти надъ духовенствомъ; бельийсше ство и объявили его нейтрадьнымъ (февраль 
епископы постановляются непосредственно па- 1832 г ) .
пою и назначаютъ священниковъ безъ вмеша- Король Вильгельмъ отказался признать ре- 
тельства правительства. Но церковь сохранила шеше державъ. По окончанш перемвр!я, къ 
привилегш, лризнававпняся за нею государ- которому оне обязали е я  въ ноябре 1830 г., 
ствомъ до разделешя: право получать жало- онъ вновь началъ войну и разбилъ обе бельпй- 
ванье отъ казны (установленное для всехъ ве- сшя армш. Леоподьдъ обратился за помощью 
роисповеданы), освобождеше духовенства отъ къ Францы. Фравцузской армш и была обя- 
военной службы, право на военныя почести при зана Бельпя своимъ освобождешемъ. Но, вы- 
церемон1яхъ, владен!е кладбищами, право над- ступивши изъ Бельгш, голландская арм1я оста- 
зора за релипознымъ обучен1емъ въ школахъ. вила въ своемъ владеши Антверпенъ. Фравцуз- 
Огделешевтъ государства освободило церковь скал же арм1я въ 1832 г. осадила и взяла Ант-
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верпенъ; она действовала безъ объявлешя вой
ны, какъ армдя, которой было поручено при
вести въ исполнеше peineeia лондонской конфе- 
ренцш. После взятия Антверпена, въ рукахъ 
голландцевъ оставались только два форта на 
Шельде; Вилыельмъ упорно не хотелъ сдавать 
ихъ. Бельш съ своей стороны удерживала ча
сти Лимбурга и Люксембурга, которыя лондон
ская конференшя присоединила къ Голландш. 
Когда же Вилыельмъ решился наконецъ требо
вать обмена (1839 г.), бельпйская палата пред
ставителей попыталась было не соглашаться на 
это, но должна была уступить передъ угрозами 
державъ, хотя и выразила свой протестъ.

Такимъ образомъ независимость Бельгш въ 
принципе была провозглашена возставшими 
бельгшцами и фактически установлена Францией, 
съ формальнаго согламя великихъ европейскихъ - 
державъ.

НИДЕРЛАНДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО ПОСЛВ 
1830 ГОДА.

Конституция 1848 г. —  Въ Нидерландскомъ 
королевстве, сведенномъ къ лределамъ быв- 
шихъ Соединеипыхъ Провинцш, политиче
ская жизнь шла сначала довольно вяло. Личное 
правительство короля продолжалось до 1848 г. 
Вся политика сводилась къ бельпйскому стол
кновению и къ финансовымъ затруднешямъ. Вой
на и личные расходы короля увеличили госу
дарственный долгъ въ десять летъ на 375 мил- 
л1оновъ флориновъ. Печать попрежнему находи
лась подъ гнетомъ стеснитедьныхъ закоповъ, 
которые первоначально были направлены про- 
тивъ бельгшскихъ газетъ.

Вилыельмъ I, сделавшшся очень непопуляр- 
нымъ, отрекся отъ престола въ 1840 г.; онъ 
хотелъ жениться на католичке, фрейлине по
койной королевы. Сынъ его Вильгельмъ П уво- 
лилъ министровъ своего отца, но сохранилъ 
старые порядки. Недовольные образовали въ 
нижней палате небольшую либеральную парию. 
Ихъ вождь, Торбеке, профессоръ публичнаго 
права въ Лейдене, поднялъ въ 1844 г. вопросъ 
о пересмотре конституции. Король сначала от- 
казалъ: Но въ 1847 г. агитащя усилилась, а 
въ 1848 г. король, несомненно подъ впечатде- 
HieMb европейскихъ революцш, назначилъ вне- 
министерскую комиссш для выработки проекта 
пересмотра; Торбеке и трое другихъ либерадовъ 
были ея членами. Затемъ король созвалъ учре
дительные генеральные штаты съ двойнымъ чис- 
ломъ депутатовъ. Они вотировали новый основ
ной законъ, обнародованный-въ ноябре 1848 г.

Пересмотръ 1848 года коснулся главнымъ 
образомъ способа выборовъ въ генеральные 
штаты и ихъ правъ.— Первая палата, вместо 

-того, чтобы назначаться королемъ, стала изби

раться провинциальными штатами; вторая или 
нижняя палата стала избираться непосредствен
но избирателями, платящими прямые налоги въ 
размере, смотря до местности, отъ 160 до 20 
флориновъ. Депутаты получаютъ жалованье. —  
Вторая палата избирается на четыре года и об '̂ 
новляется въ два npiena, каждый разъ проис
ходят выборы половины общаго числа членовъ; 
но король можетъ распустить всю палату. — 
Полномоч1я второй палаты значительно увели
чились; она получила право инищативы закона 
и право Beeceeia поправокъ къ правительствен- 
нымъ законопроектамъ.^-Министры объявлены 
ответственными передъ генеральными штатами.

Основной законъ 1848 г. призналъ права 
провинцш и общинъ.— Каждая изъ одиннадцати 
провинцш имеетъ свои провинщальные штаты, 
избираемые на девять летъ теми же избирателя
ми, какъ и нижняя палата, но возобновляемые - 
по третямъ; члены ихъ получаютъ жалованье. 
Эти штаты занимаются преимущественно доро
гами и каналами.— Каждая община имеетъ со- 
ве-гъ, избираемый на шесть летъ и возобновляе
мый по третямъ (цензъ общинныхъ избирателей 
вдвое меньше ценза избирателей въ генеральные 
штаты), шеффеновъ, избираемыхъ общиннымъ 
советомъ, и бургомистра, назначаемаго драви- 
тельствомъ. йхъ обязанности преимущественно 
подицейшя. Постановления всехъ этихъ мест- 
ныхъ властей представляются на утверждете 
правительства, которое можетъ ихъ отменить.—  
Конститущя признала также за обществами для 
поддержашя плотинъ и шлюзовъ (Water sellar- 
yen') право взимать налоги и издавать обязатель
ный постановлещя.

Политичешя партш после 1848 г. —  Съ_
издашя конститудш 1848 г. началась полити
ческая жизнь Нидерландовъ. Ответственность 
министровъ передъ палатами не понималась въ 
такомъ строго-конститущонномъ смысле, какъ 
въ Бельии; на практике король сохранялъ долю 
личной власти. Ему случалось даже составлять 
министерство изъ меньшинства, когда боль
шинство въ палате было слабо и разделено. Но 
передъ ясно-выраженнымъ большинствомъ онъ 
всегда уступалъ. Практика все более и более 
приближалась въ парламентарной системе, при 
которой правлете находится всегда въ рукахъ 
партш, владеющей большинствомъ въ палате.

Въ Нидердандахъ политическая парии ноеиди 
преимущественно релипозный характеръ; оне 
возникли на почве вопроса объ общественныхъ 
школахъ. Конститущя 1848 г. постановила въ 
принципе, что организовать общественное перво
начальное образоваше должно государство; она 
допускала существоваше частныхъ конфессш- 
нальныхъ школъ, но общественный шкоды дол
жны были оставаться светскими.

Католики составляли по крайней мере треть 
всего населешя Нидерландовъ и почти сплошь
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населяли южныя провинцш (Брабантъ и Лим- скимъ даннымъ 1890 г. было около 3,000 пуб- 
бургъ). Привыкнувъ подчиняться руководству личныхъ школъ съ 450,000 учениковъи 1,300 
своего духовенства, они составляли тесно спло- частныхъ школъ съ 195,000 учениковъ). Като- 
ченную политическую п ар тт . —  Протестанты лическая п ар ш  усилила свою организацш въ 
делились на две п а р т :  ортодоксальныхг— католическихъ округахъ; общинные советы 
сторонниковъ строго-релииозааго воепиташя въ пользуются тамъ своимъ правомъ выбора на- 
духе Кальвина, и либералъныхъ— сторонниковъ ставниковъ и надзора за обучешемъ такимъоб- 
св^тскаго обучешя. —  Ортодоксальные проте- разомъ, что превращаюсь» публичныя школы въ 
станты составляли ядро консервативной пар- католичесюя; статья закона, запрещающая обу- 
тш, называвшейся также анти-революцгон- чать чему-нибудь, оскорбляющему релипозныя 
нощ къ нимъ примыкали сторонники порядка, уб^ждетя, иногда истолковывается такъ, что ею 
господствовавшаго до 1848 г., т. е. правитель- оправдывается исключете изъ программы исто- 
ства чиновниковъ, короля и аристократ1и. Въ рш реформами и войнъ съ Испашей. 
верхней палата преобладали промышленники и Усилившись, католическая парыя соедина- 
капиталисты; нижняя палата состояла изъ лась съ ортодоксальными протестантами, чтобы 
представителей обществённаго м нЫ я, мелкихъ отменить законъ 1857 г. и установить ковфес- 
торговцевъ и мелкихъ собственниковъ; рабочге ешнальныя публичныя школы. Попытка еача-. 
не имели голоса въ политичесвихъ делахъ. лась въ 1868 г.Одинъ консервативный миеистръ 

Съ 1848 г. либеральная парт1я, выставляв- возстановилъ департаменты католическихъ и 
шаяся голландскими городами, почти всегда рас- евангелическихъ д'Ьлъ. Епископы издали мана- 
полагала большинствомъи обыкновенно занима- фестъ противъ школънаго закона; они убеждали 
ла министерсшя места; но случалось не разъ, родителей скорее оставлять своихъ детей безъ 
что она ослабевала отъ внутреннихъ раздоровъ, образовашя, чемъ посылать ихъ въ светск!я 
и тогда король могъ удовлетворять своимъ лич- школы. Нападешя на школьный законъ возоб- 
нымъ убеждешямъ и составлялъ консерватив- новлялись несколько разъ. Либеральная парш 
ныя министерства. ответила на это закономъ 1878 г., который

Католическая пария сначала находилась въ въ той же форме, какъ и въ 1857 г., подтвер- 
союзе съ либералами, обезпечивавшими ей сво- ждаетъ принципъ светскаго образован1я, уве- 
боду вероисповедао1я, которой угрожали орто- личиваетъ жалованье учителяыъ и беретъ 30 
доксальные протестанты. Въ 1853 г., когда процентовъ расходовъ на счетъ государства, 
папа оффищально создалъ нидерландскую като- Либеральная парня, действовавшая дружно 
лическую церковь (apxienHCKOHCTBO въ Утрехте въ школьномъ вопросе, разделилась по вопро- 
и четыре епископства: одно въ Голдащии, два самъ колошальной политики, преобразовашя ар- 
въ Брабанте и одно въ Лимбурге), ортодоксаль- м1и и расширешя избирательваго права, 
ная пария протестовала; либеральное министер- 1) Способъ управлешя туземцами нидерланд- 
ство объявило, что у него ветъ никакихъ ской Ишпи, особенно острова Яьы, приносилъ 
средствъ помешать католикамъ организоваться; метрополш значительныя выгоды; начиная съ 
ограничились темъ, что вотировали законъ, 1850 г., правительство привыкло покрывать 
дающш государству право надзора за' прихода- дефвцитъ бюджета превышешемъ доходовъ въ 
ми.— Когда было решено приступить наконецъ колошяхъ и, погасило часть стараго государ- 
къ организацщ первоначальна™ обучешя,. обе- ственнаго долга. Въ 1873 г. началась на Су- 
щаннаго конститущей 1848 г., католики воти- ыатре война съ воинственнымъ народомъ Атже, 
ровали вместе съ либералами законъ 1857 г., продолжающаяся до сихъ поръ и требующая 
обязывающш каждую общину иметь свеппия большихъ военныхъ расходовъ. Съ техъ поръ 
публичныя школы. Публичная школа не должна колошальный бюджетъ не только не даетъ из- 
обучать никакому вероисповедашю; ея цель—  лишка, но сводится съ дефицитомъ; этотъ де- 
«развивать умственный способности детей и вое- фицитъ, вместе съ дефицитомъ метрополш, со- 
питывать въ нихъ все христганскш и обще- ставляетъ въ среднемъ отъ 4 до 6 миллшновъ 
ственныя добродетели». Учитель не долженъ флориновъ въ годъ. Палаты не могутъ придти 
«ни делать, ни допускать ничего такого, что къ соглашешю по вопросу о новыхъ налогахъ 
могло ,бы оскорбить релипозныя чувства въ лю- для возстановлешя нарушеннаго равновеыя въ 
дяхъ иной веры >. Община онлачиваетъ расхо- бюджете; прибегали къ займамъ. Военныя дей- 
ды-по содержанно публичной школы и назна- ств1я въ колошяхъ и связанный съ ними дефи- 
чаетъ школьныхъ учителей; она иыеетъ право цитъ сделались почвой для нападений оппозицш. 
взимать школьный налогъ; обучеше не даровое 2) ApMia пополнялась добровольной вербов- 
и не обязательное. Государство беретъ на себя кой, къ которой въ 1861 г. былъ присоедиеенъ 
часть расходовъ и назначаетъ инспекторовъ. наборъ съ вынуиемъ жреб1я и правомъ заме- 

Ортодокеальные протестанты и католики, щешя; въ городахъ сохранилась нацшвальная 
враждебные светскому обученно, создали част- гвард1я (schuttrrij). После 1870 г., подъ впе- 
ныя конфессшнальныя школы (по статистиче- чатлешемъ общаго преобразовашя европейскихъ
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apjiifi и изъ опаеетя германскаго нашеств!я, 
возникла пария съ целью требовать отмены 
жреб!я и права заыещешя, и введев1я всеобщей 
воинской повинности на пруссшй образецъ съ 
резервомъ вместо ващональной гвард1и. Но это 
движете встретило сильное сопротивлев1е со 
сторовы духовенства и буржуазш, господствую
щей въ генеральныхъ штатахъ; министерский 
вроектъ 1891 г. былъ отвергнуть въ 1893 г. 
Палата вотировала принципъ 'линнаго отбыва- 
шя воинской службы, но католики помешали 
вотировашю самаго закона и низвергли предло
жившее его консервативное министерство.

3) Расширеше избирательнаго права .требова- 
лось частью либеральной парии съ 1872 г. Но 
оно могло совершиться только путемъ пересмо
тра конституции. Правительство выжидало цй- 
лые годы, прежде ч'Ьмъ представило проектъ; 
генеральные штаты оттягивали его обсуждеше*). 
Пересмотръ, предложенный въ 1884 г., былъ 
вотироваеъ только въ 1887 г. Онъ распростра- 
нилъ избирательное право на всехъ тЬхъ, «кто 
обладаетъ личной правоспособностью и экономи- 

. ческимъ дост&ткомъ». Эта неопределенная фор
мула, принятая съ намерешемъ, увеличила чис
ло избирателей съ 135,000 до 350,000. Число 
членовъ нижней палаты установлено неизменно 
во сто человекъ; палата возобновляется во всемъ 
составе каждые четыре года.

Въ Нидерландахъ образовалась сощалистиче- 
ская пария, немногочисленная, руководимая 
очень деятельнымъ вождемъ, бывшимъ пасто- 
ромъ, Домела-Ньювенгюисомъ; она вербуется въ 
болыпихъ городахъ и въ Фрисландш среди сель- 
скзхъ рабочихъ, требуетъ всеобщаго избира
тельнаго нрава и уничтоженья верхней палаты 
(1886 г.); въ Амстердаме было даже два мятежа.

По вопросу объ избирательномъ праве либе
ральная пария разделилась; большинство ея 
поддерживало министра Така, лредложившаго 
распространить право голоса на всехъ умею- 
щихъ читать и писать. Остальные либералы 
(прозванные антитакистами), вместе съ консер
ваторами и католиками, получили, после рас- 
пущешя палаты, коалиционное большинство, ко
торое и овладело министерствомъ въ 1894 г. 
Въ 1895 г., не считая радикаловъ и сощали- 
стовъ, въ нижней палате было четыре парии: 
либералы-прогрессисты (39 дёпутатовъ), либе
ралы-консерваторы (23), антиреволющонеры 
(ортодоксальные протестанты) (14), католики 
(24).

XIX столеие было вреыенемъ благоденствия 
для Нидерландовъ. Населеше въ нихъ возрасло 
съ 2.600,000 въ 1829 г. до 4.600,Q00 въ 
1891 г.

*} Когда въ 1890 г. унеръ король Вильгедьмъ (послй 
. двухъ свовхъ сыновей), тронъ перешелъ къ его дочери 
' ВвльгельяинФ, подъ регентствомъ его вдовы.

Люксембургъ.— Создавая Нидерландское ко
ролевство, велишя державы поставили Люксем
бургъ въ исключительное и очень запутанное 
лоложеше. Въ то время, какъ все >друпя бель- 
г1Йшя провинщи были просто уступлены ни
дерландскому королю «для увеличения его терри- 
торш», Люксембургъ былъ переданъ ему, какъ 
вознаграждеше за немецшя владешя, нринад- 
лежавдпя оранско-нассаускому дому и присо
единенный! къ Пруесш. Изъ него было сделано 
великое герцогство, объявленное наследствен- 
ныыъ владешемъ въ'мужской лиши оравско- 
нассаускаго дома и включенное въ Германскш 
Союзъ. Городъ Люксембургъ былъ обращенъ въ со
юзную крепость съ прусскимъ гарнизономъ (сна
чала въ размере трехъ четвертей его, а затймъ 
во всемъ составе); нидерлавдскш король усту- 
пилъ Пруссш право назначать военваго губерна-* 
тора. Великое герцогство обратилось въ одно 
изъ составныхъ государствъ германскаго союза, 
связанное съ Нидерландами только личною 
ушей.

Но нидерлавдскш король, какъ верховный 
повелитель Люксембурга, управлялъ имъ, какъ 
провинщей своего королевства, применяя къ 
нему конституцию 1815 г. и нидерландсте за
коны. Провинщальные штаты носили аристо- 
кратическш характеръ и были составлены изъ 

'трехъ чиновъ: рыцарского (ordre equestre), 
городского и сельского; они избирались кос
венною подачею голосовъ, обусловленною цен- 
зомъ, и выбирали депутатовъ въ генеральные 
штаты. Впрочемъ они играли только совеща
тельную роль; фактически страна управлялась 
голландскими чиновниками.

Револющя 1830. г. разделила Люксембургъ 
на две части. Подъ властью короля остался 
только одинъ городъ, занятый прусскимъ гарни- 
зовомъ. Вся остальная страна возстала, присо
единилась къ Бельии и была включена въ со- 
ставъ новаго королевства. Но только часть ея 
окончательно стала бельийскою (въ обменъ 
за часть Люксембурга, отошедшую отъ Гер
манскаго Союза, въ него вошедъ Лимбургъ, 
обращенный въ герцогство); другая, меньшая 
часть была возвращена въ 1839 г. нидерланд
скому королю и присоединена къ городу. Это и 
составляетъ нынешнее великое герцогство Люк
сембургское. Такъ какъ бедьгшское управлете 
лр!учило его къ самоу прав лен т и свободе, что 
мешало полному возстановленга старой системы 
управлешя, то король далъ Люксембургу особую 
адмивистращю. Въ 1843 г. онъ вкдючидъ его 
въ таможенный герыаншй союзъ (Zollverein), 
не смотря на нежелаше жителей.

Въ 1848 г. король даровалъ великому гер
цогству особую конститущю, напоминавшую 
бельгийскую, съ ответственнымъ правитедь- 
ствомъ и палатою, избираемою прямою подачею 
голосовъ избирателями съ цензомъ въ 10 фран-
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ковъ. Будучи частью-Германскаго Союза, Люк
сембурга посылалъ своихъ депутатовъ во франк
фуртски парламентъ.

Во время всеобщей реакцш противъ револю- 
цш, король отм-Ьнилъ конститущю 1848 г., какъ 
несогласную съ принципами, принятыми другими 
государями Германскаго Союза, и ввелъ консти
туцию 1856 г., возвышавшую избирательный 
цензъ-и отнимавшую у палаты почти все ея 
права, за исключешемъ права вотировать зако
ны и новые налоги, предложенные правитель- 
ствомъ.

После распущ етя Германскаго Союза король 
хот&лъ продать Люксембурга Франщи; но Гер- 
машя воспротивилась этому. Прусшя вывела 
свой гарнизонъ, а велишя державы определили 
положеше Люксембурга международнымъ согла- 
шешемъ (1867 г.). Онъ былъ объявленъ неза- 
висиыымъ и нейтральнымъ государствомъ, подъ 
гаранпей державъ; но ему было запрещено 
иметь армш и крепости. Король даровалъ ему 
конституцш 1868 г ., основанную на техъ же 
либеральныхъ принципахъ, какъ и конститущя 
1848 г., но практически делавшая правитель
ство независимымъ отъ палаты. Между Люксем- 
бургомъ и Нидерландами осталась только лич
ная ушя.

Въ 1890  г. умеръ Вильгельмъ П, и нанидер- 
дандскш престолъ вступила его дочь; но вели
кое герцогство Люксембургское, наследственное 
только въ мужскомъ поколенш, перешло къ его 
ближайшему родственнику по мужской лиши, 
герцогу Нассаускому (котораго Прусшя въ 1866 
году лишила герцогства Нассаускаго).

Главнейшймъ политическимъ вопросоыъ въ 
этомъ маленькомъ государстве является вопросъ 
о языкахъ: французом® языкъ все еще остается 
оффищальнымъ языкомъ; но большинство жите
лей говорить по-немецки и ведетъ коммерчесшя 
сношешя съ Гермашей; владетельная динаеия 
также немецкая.

БЕЛЬИЙСКОЕ КОРОЛЕВСТВО.

Возникновен1е партж.— Въ 1830 г. все бель- 
пйцы соединились въ борьбе противъ чужезем
н а я  владычества. Но после окончашя борьбы 
началось разделеше на парии. Въ 1831 году 
группа либераловъ основала газету Indepen- 
dance, девизомъ которой было: независимость 
гражданской власти. Она протестовала противъ 
того вида релшчозной свободы, которую долу- 
стилъ конгреесъ: «Релипозное католическое 
общество кажется намъ, по существу своему, 
стремящимся къ владычеству, говорилось въ га
зете; мы считаемъ его опаснымъ для граждан
с к а я  общества и всегда враждебнымъ ему... Мы 
считаемъ своею обязанностью следить за его дей-

CTBiaMH и противодействовать его захватамъ». 
Государство имело два университета: одинъ въ 
Генте для фламандская населео!я; другой въ 
Люттихе для валлонская. Воспользовавшись 
свободою высш ая обучения, каждая изъ пар
и й  основала свой свободный университетъ: 
католическая — въ Лувене, либеральная —  въ 
Брюсселе (1834 г.).

Въ первые годы существовали королевства 
глубокое различ1е между католиками и либера
лами не принимало политическаго характера; 
парии формировались на почве практическихъ 
вопросовъ. Пока еще не былъ 8аключенъ миръ 
съ голландцами, парии делились на зеленыхъ—. 
сторонниковъ войны, и зргълыхъ— сторонеиковъ 
мира; пария войны хотела удержать Люксем
бурга, вопреки решенш державъ. Палаты были 
заняты устройствомъ местной администраща и 
приведещемъ въ порядокъ финансово Бельпя 
одновременно была отягощена частью нацюналь- 
наго голландскаго долга и обеднела вследств!е 
разрыва сношенш съГоллащцей; она переживала 
тяжелый кризиеъ: въ 1839 г. ея банкъ и сбе
регательная касса прекратили платежи.

Правительство старалось держаться вне пар- 
ийныхъ раздоровъ. Министерства часто меня
лись (съ 1831 по 1847 г. сменилось 7 мини- 
стерствъ); но король систематически избегалъ 
составлять парпйное министерство, выбирая 
умеренныхъ людей, державшихся среднихъ ынй- 
нш, или даже соединяя представителей обоихъ 
направлен]® (въ министерстве Нотомба было 3 
католика и 3 либерала). Въ Бельгш признавалась 
тогда аншйская Teopia ХТШ века, согласно 
которой государь не долженъ допускать одной 
парии завладеть правительствомъ, и министер
ство должно быть не однороднымъ, а безпар- 
тшнымъ, безъ определенной программы. Одинъ 
изъ ораторовъ говорить въ палате, не вызывая 
возраженШ: «Программы— источникъ бевсиля 
для правительства. Если существуетъ два несо- 
гласимыхъ мнешя, осужденныхъ на постоянную 
взаимную борьбу, и если только одно изъ этихъ 
мненш окажется у власти, то несомненно, что 
эта власть будетъ въ непрерывной борьбе съ 
противоположнымъ мнен1емъ, которое осталось 
вне правительства, но которое проявится въ об
ществе, въ печати, въ палатахъ. Все правитель
ственный силы будутъ поглощены этою борьбою, 
которая будетъ борьбою на жизнь и смерть... 
министерше кризисы сделались бы непрерыв
ными; правительство было бы безсильео сделать 
что-либо полезное». Въ 1840 г. министръ юсти- 
цш протестовалъ противъ «гибельныхъ раздо
ровъ, которые всегда вызываются разделешями 
на парии», и порицалъ «это разделеше на ка- 
толиковъ и либераловъ, не имеющее никакого 
смысла въ виду великихъ принциповъ свободы, 
утвержденныхъ нашей конститущей».

Это миролюбивое настроеше изменилось, когда
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католики, во имя релипозной свободы, провели 
законъ 1842 г. относительно народнаго образо
вала. Глава министерства, Нотомбъ, либераль
ный катодикъ, такъ формулировалъ принципъ 
этого закона: «Не должно быть первоначаль
н а я  образовашя безъ нравствеонаго и релипоз- 
наго воепиташя. Мы отвергаемъ философшя 
учешя XVIII века, стремивпияся сделать обра
зовало вполне свйтскииъ и построить общество 
на чисто ращоналистическихъ основахъ». Рели- 
позное обучеше было объявлено обязательнымъ 
въ общественпыхъ школахъ и поручено церкви; 
государству предоставлялся только надзоръ за 
нимъ. Такое распределите показалось депута- 
тамъ достаточной уступкой со стороны католи- 
ковъ, и законъ былъ вотированъ единогласно, 
кроме трехъ голосовъ, поданныхъ противъ.

Либералы, недовольные новымъ закономъ, 
стремились сплотиться для борьбы съ духовен- 
ствомъ. Ихъ вождемъ былъ великы мастеръ бель- 
ийской масонской ложи Дефакъ. Еще въ 1841 г. 
онъ основалъ Союзъ либераловъ всехъ отт£н- 
ковъ, начиная съ оранжистовъ и кончая демо
кратами; программой. этого политическаго об
щества было расширение избирательная права 
и рядъ финансовыхъ и судебныхъ преобразова
т ь  После B O T H poBaeia-закона 1842 г. либера
лы образовали по всей Бельгы местныя обще
ства, а въ 1846 г. Союзъ созвалъ конгресеъ ли- 
беральныхъ обществъ, заседавгаы въ брюссель
ской городской ратупгЬ; на немъ было 320 де- 
легатовъ. Конгресеъ, подъ предс^дательствомъ 
Дефака, постановилъ основать постоянныя либе
ральный общества въ кантонахъ и вотировалъ 
проектъ программы либеральной парты. Две изъ 
реформъ, требовавшихся этою программою, осо
бенно хорошо выражаютъ стремлев1япарии: 1) 
«избирательная реформа путемъ постепеннаго 
понижешя ценза до предйловъ, допускаемыхъ 

.конститущей»; 2) «организащя общественна™ 
образовашя всехъ степеней подъ исключитель- 
нымъ руководствомъ гражданской власти съ пре- 
доставлешемъ ей средствъ выдерживать конку- 
ренцш съ частными учреждешями .и съ недопу- 
щешемъ вмешательства духовнаго начальства въ 
обучен!е, организованное гражданскою властью ». 
Избирательное право и народное образоваше сде
лались сътйхъ поръ и остаются поныневъБельгы 
двумя главнейшими политическими вопросами.

Король, не придя къ соглашение съ либера
лами, составилъ въ марте 1846 г. католиче
ское министерство. Это министерство пыталось 
въ 1847 г. провести въ свою пользу законъ о 
среднемъ образовать Либералы протестовали 
манифеетащями въ болынихъ городахъ. Луи- 
Филиппъ советовалъ своему зятю, Леопольду, 
«парализовать, поразить, уничтожить этотъ 
дерзкщ Союзъ (либеральный) и сохранить свое 
министерство». Леопольдъ предпочелъ уступить 
общественному мненш, заявившему себя въ

большихъ городахъ, и составилъ министерство 
изъ однихъ либераловъ (августъ 1847 г.).

Борьба между католиками и либералами.—  
Съ 1847 г. въ Бельпи установилась система 

•образовашя однородныхъминистерствъ изъ пар
ий, владеющихъ болынинствомъ въ палате. Из
биратели и депутаты группируются въ две пар
ии, католическую и либеральную, находя
щаяся въ постоянной борьбе. Оне борятся меж
ду собой на всехъ выборахъ: въ сенатъ, въ па
лату, въ провинщадьные и общинные советы. 
Оне борятся за обладаше министерствомъ и при 
вотированы законовъ по всемъ вопросамъ, ка
сающимся церковной власти, народнаго образо
вашя, общественнаго призрешя, кладбищъ, 
гражданскаго брака, дипломатичеекихъ сноше
ны съ папою; католики— во имя «свободы цер
кви», либералы во имя «независимости граж
данской власти».Католическая пария имеетъ на 
своей стороне всю фламандскую область, насе
ленную крестьянами. Либеральная пария чер- 
лаетъ свои силы въ промышленной валлонской 
области. Обе парни оспариваютъ другъ у друга 
два фламандскихъторговыхъ города (Антверпенъ 
и Гентъ) и валлонскш земледельчеекы округъ. 
Победа въ этихъ сомнительныхъ округахъ ре- 
шаетъ обыкновенно успехътой или другой парты.

Съ 1847 г. обе парты чередовались у власти. 
Три раза она была въ рукахъ либераловъ:—  
всего двадцать восемь летъ. Мхъ главою былъ 
Фрэръ Орбанъ; депутатъ Люттиха. Католики на
ходились у власти въ общемъ двадцать три года. 
Ихъ вождемъ былъ Маду, у мер mi й въ 1886 г. Это 
чередоваше министерствъ напоминаетъ англш- 
скш парламентарный норядокъ; но взаимныя от
ношения парий въ Бельгы совершенно друпя. 
Въ Англы виги и торы, разделенные второсте
пенными несоглайями, были единодушны въ во
просе о поддержаны конституцы, что делало 
возможными мирныя отношешя между ними. Въ. 
Бельпи разногласия между католиками и либе
ралами касаются самыхъ основныхъ воззрены 
на общество; это борьба не между двумя поли
тическими париями, а между двумя обществами, 
воспитавшимися въ противоподожныхъ принци- 
пахъ; она разнуздываетъ рединозныя страсти и 
вызываетъ ядовитую полемику въ лалатахъ и 
въ газетахъ; эта борьба принимаетъ форму улич- 
ныхъ манифестами, оканчивающихся иногда 
драками. Возникали опасешя, чтсРконститущя 
не устоитъ противъ этихъводненшичто свобода 
будетъ подавлена торжествующей парией. Но, 
благодаря практическому смыслу и природной 
терпимости бельийцевъ, борьба велась въ дре- 
делахъ конституцы и свободы. Она не помешала 
стране увеличить свое богатство и свое наседе- 
ше, въ неслыханныхъ размер ахъ:

1831 г. 1846 г. 1890 г. 
Число жителей . .3 .7 8 5 ,0 0 0  4.337,000 6.069,000 > 
Внешняя торговля. 400 милл. —  6 апышард.
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Католическая п а р т ,  объединенная и дисци- разбивали стекла. Король объявилъ сначала, 
плинврованная педъ руководствомъ духовенства, что онъ оставитъ у власти министерство боль- 
не имела! надобности создавать особую органи- шинства. Но когда общиные выборы оказались 
завдю; ея политическими вождями были еписко- въ пользу либераловъ, онъ образовалъ либе-
пы, ея кадрами —  приходское духовенство, ея 
программою —  реш етя церкви. По мере того 
какъ вымарало поколете либеральныхъ като- 
ликовъ 1830 г., эта п а р т  удалялась отъ ли
беральна™ учетя, формулированнаго въ кон- 
ституцш, уже подвергнувшаяся осужденш папы 
Григорхя XXI въ 1832 г. («это нелепое и ложное 
правило, будто надо обезпечить всймъ свободу 
совести») и осужденнаго энцикликой Шя IX въ 
1864 г. Либеральная п а р т  всегда была только 
коалищеи противниковъ католической парты; 
смачиваясь для борьбы съ духовенствомъ, она 
разделялась по другимъ вопросамъ; когда дело 
шло объ отняты власти у католиковъ, она со
ставляла сильную организащю, но после победы 
распадалась и обезсиливала себя борьбою между 
отдельными фракщями. На ея стороне было то 
преимущество, что она приводила въ движевде 
жителей болыпихъ городовъ, рабочихъ— валло- 
новъ, более деятельныхъ и безпокойныхъ, чемь 
фламандсше крестьяне.

Либеральная п а р т  долго господствовала. Нзъ 
двадцати трехъ летъ (1847  до 1870 г.) она на
ходилась у  власти втечете двадцати. Либераль
ное министерство, стоявшее у власти въ 1848 г., 
удержало Вельгш отъ револющоннаго движетя 
(за исключетемъ незначительныхъ безпоряд- 
ковъ). Законъ 1848 г. понизилъ цензъ во всей 
стране до минимальной цифры, допускаемой 
конститущей,— 20 флориновъ (42  франка 32 
сантима), и запретить чиновникамъ быть депу
татами. Затемъ либеральная п а р т ,  законоыъ 
1850 г., организовала средшя школы; она не 
признала за духовенствомъ права надзора за 
этими школами. Но епископы, чтобы добиться 
его, употребили пр1емъ, известный подъ именемъ 
антверпенской конвенцт: такъ какъ законъ 
Божш ыогъ преподаваться только духовными 
лицами и съ согласш епископа, то, когда какой- 
нибудь городъ просилъ священника для своей 
гимназш, стоило только потребовать, чтобы въ 
обменъ за это городъ обязался подчинить лре- 
подаваше въ своей гимназш надзору церкви и 
исключить изъ нея священниковъ всехъ дру-

ральное министерство, которое распустило па
лату и получило сильное большинство (70 про- 
тивъ 38).

Либеральная п а р т  сохраняла власть три
надцать летъ, втечете которыхъ провела не-' 
сколько нолезныхъ реформъ (уничтожеше внут- 
реннихъ таможенныхъ пошлинъ, 1860 г.; пе- 
ресмотръ уголовнаго и торговаго уложешя, сво
бода ассощацы, понижете железнодорожная 
тарифа). Но въ этотъ перщ ъ въ ней произошло 
разделен!е, главнымъ образомъ по вопросу объ 
избирательномъ праве. Молодые либералы 
(названные впоследствш прогрессистами) 
требовали расширен!я избирательна™ права; ра
дикалы хотели даже всеобщей подачи голо- 
совъ *); старппе члены парии, прозванные док- 
тргмерами, желали удержать избирательный 
цензъ. Либеральный Союзъ распался; доктри
неры образовали Либеральное Общество (Вб
итой liberale), поддерживавшее министерство. 
Возникли разноглашя также и по вопросу объ 
армш. Доктринеры хотели сохранить систему 
набора съ правомъ заместительства; въ Брюс
селе образовалась въ 1868 г. анми-милита- 
ристская лига съ целью упразднена постоян
ной арнш и замены ея ыилищей. Ёъ этимъ 
общимъ причинамъ раздоровъ присоединились 
местныя недовольства: фламандцы требовали 
равноправности французскаго и фламандскаго 
языковъ въ оффищальныхъ актахъ;антверпен- 
сше либералы протестовали противъ постройки 
новыхъ укреплены, которую они называли 
«заключетемъ Антверпена въ Бастшию». На 
выборахъ 1870 года недовольные либералы' 
(антимилитаристы и фламандсте либералы) воз
держались отъ подачи голоса; некоторые ради? 
калы, какъ говорятъ, даже вотировали съ като
ликами.

Достигнувши власти съ помощью демократовъ, 
католическая пария разрешила некоторые изъ 
вопросовъ, разделявпыхъ либераловъ. Фламанд- 
скш языкъ сделался оффищальнымъ языкомъ 
во всей фламандской области; переписка съ

гихъ вероисповедашй.
Либеральная п а р т  ослабила себя введетеыъ 

новыхъ налоговъ и потеряла большинство. Ка
толическая п а р т  вошла въ министерство въ 
1855 г. Въ 1857 г. она захотела провести за
конъ, установдяющш «свободу благотворитель
ности», Т. е. право учреждать благотворитель
ный заведетя, которыя могли бы быть управ
ляемы духовенствомъ; въ законопроекте гово
рилось: «людьми, предназначавшимися для за
н я т  гравданскихъ или духовныхъ месть». Ли
бералы заволновались, оскорбляли католиковъ,

*) Эти новый идеи иолодыхъ бельгШскихъ покол*- 
шй приписывались пропаганд* франнузскихъ республи
канцев*, укрывшихся въ Бельгш поел* государствен
н а я  переворота 1881 г. Вл1яшю этпхъ же эмигрантовъ 
приписывалось также литературное возрождеше Бель- 
ии , которое въ конц*-концовъ создало очень значи
тельную литературу для такой маленькой нацш. Д*й- 
ствительно, во второй половин* настоащаго стол*т!Я 
Брюссель утратилъ характеръ провпнщальнаго города 
и сд*лался одниаъ изъ умствепиыхъ центровъ Европы. 
Но трудно сказать, объясниется-ли это движеше вл!я- 
н1емъ иностранцевъ пли же исключительными способ
ностями валлонспаго народа и городского фламандскаго 
населешя.
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общинами и частными лицами и уголовное судо
производство должны происходить на м!стномъ 
язык!. Избирательный цензъ былъ пониженъ 
для выборовъ въ провинщальные советы до 20 
франковъ,а для выборовъ въ общинные советы— 
до 10.

'Это было время борьбы между папой и 
итадьянскимъ королевствомъ, между духовен- 
ствомъ и правительствомъ въ Германш. Бель- 
гшсше католики устраивали манифестами въ 
пользу возставовлешя светской власти папы, 
подписывали петищи, требовавпйя, чтобы цер
ковный бракъ предшествовалъ гражданскому, 
устраивали процессш и паломничества. Бель- 
гшсые епископы высказались противъ прави- 
тельствъ Италш и Германш; въ 1876 г. на 
болыпомъ католическомъ банкет! въ Мёхельн!, 
на которомъ п р едс!дательст во в алъ apxienn- 
скопъ— примасъ Бельгш, тостъ за папу былъ 
провозглашена раньше тоста за короля. Като
лическое министерство, составленное изъ партш 
бывшихъ либеральныхъ католиковъ, держалось 
въ сторон! отъ этихъ манифестами и даже за
явило, что хочетъ поддерживать конститущю; 
въ 1877 г. оно настояло на переход! къ очеред- 
нымъ д!ламъ, выражавшеыъ п.орицан1е адресу, 
посланному нунцш папскими зуавами изъ бель- 
гшцевъ.

Для борьбы съ католической агитащей, док
тринеры и прогрессисты снова сплотились 
и снова организовали либеральную партш. Въ 
1875 г. вс! либеральный ассощацш согласи
лись образовать либеральную федерацгю, ко
торая должна была устраивать перщичесте 
конгрессы. Фламандсте либералы основали жур- 
налъ, la Flandre liberate, опять стали назы
ваться гёзами (нищими), какъ звали себя 
когда-то бельгшцы, возставпне противъ Испанш, 
и снова начали п!ть Geuezenlied (п!сню гё- 
зовъ).

iЛиберальная федерацгя жаловалась, что ду
ховенство принуждаетъ избирателей вотировать 
за его кандидатовъ, сд!дя за т!мъ, какъ они 
подаютъ голосъ; она требовала назначев!я ко- 
мисс1и для изыскав1я средствъ обезпечить дере- 
венскимъ избирателямъ тайну поданнаго ими го
лоса. Католическое министерство р!шилось пред
ложить законъ, изм!нявшш способъ подачи го
лоса. По этой новой систем!, заимствованной 
у ангдичанъ, избиратель получаешь печатный 
списокъ кандидатовъ и входитъ одинъ въ из
бирательную комнату, гд! отм!чаетъ крестомъ 
имя своего кандидата.

Въ 1878 г. либералы снова завоевали боль- 
, шинство въ палат! (70 противъ 60) и мини

стерскую власть.
4 Школьный законъ. — Либеральная - пария 
оставалась у власти шесть л!тъ и употребила 
ихъ на установлемя св!тскаго первоначадьцаго 
«бравовашя. Прежде всего она создала особое

министерство народнагопросв!щешя. Поел! этого 
она провела законъ о первоначальныхъ шко- 
лахъ. Всякая община обязана содержать обще
ственную даровую школу для б!двыхъ д!тей 
(которая для другихъ можешь быть платною). 
Назвачеше учителей зависитъ отъ общины, но 
они должны им!ть соотв!тствующш дипломъ;, 
правительство назначаешь инспекторовъ и одо
бряешь школьныя книги. «Обучев1е закону Бо- 
жпо возлагается на семьи и священниковъ раз- 
личныхъ в!роиспов!данш. Пом!щеше школы бу
дешь предоставлено въ ихъ распоряжеше для обу- 
чешя д!тей религшзнымъ предметамъ »(статья 4). 
Такимъ обра'зомъ релипозное образоваше пере
стало быть обязательным^ но школа была от
крыта для духовенства, которое могло прихо
дить туда заниматься съд!тьми. Эта коибинащя 
не удовлетворила католическую парию; она тре
бовала, чтобы обучение религш составляло часть 
обязательнаго первоначальна™ образовашя.

Епископы, собравшись въ Мёхельа!, предали 
осуждешю школьный законъ и обсудили сообща, 
к атя  церковный м!ры сд!довало принять про
тивъ учителей и учениковъ св!тскихъ школъ. 
Д!ти, по ихъ р!ш ент, могли быть допускаемы 
временно къ причастш,какъ дМствовавпйя безъ 
полнаго понимав!*; но ученики и профессора 
учительскихъ семинарш, учителя первоначаль
ныхъ школъ и родители, позволивпйе д!тямъ 
пос!щать школы, «въ которыхъ нельзя было 
спасти души отъ погибели», лишались отпущешя 
гр!ховъ. Священники должны были заботиться 
объ открьти католическихъ школъ.

Тогда по всей Бельгш началась агитащя въ 
пользу учреждев!я частныхъ католическихъ 
школъ и съ ц!лью пом!шать родитедямъ посы
лать своихъ д!тей въ общественныя школы. И 
то, и другое удалось духовенству, особенно въ 
фламандскихъ округахъ. По вычислешямъ като
лической партш, въ ноябр! 1879 г. государ- 
ственныя школы пос!щало только 240,000 уче
никовъ, а частныя— 379,000; а въ 1881 г. 
частнымъ школамъ принадлежало 63°/0 всего 
числа учениковъ (въ восточной Фландрш— 
81°/0, въ западной— 84% ).

Бельгшское правительство не им!етъ прямой 
власти еадъ духовенствомъ, такъ какъ бельгш- 
cK ie епископы назначаются папою и являются 
начальниками священниковъ своей епархш. 
Всл!дств1е этого министерство обратилось къ 
римскому престолу. Нунцш сначала отв!тилъ, 
что папа рекомендовалъ епископамъ ум!ренный 
образъ д!йств1я, и что, протестуя противъ школь- 
наго закона, епископы д!йствовали подъ своею 
отв!тственностью. Но когда министерство по
пыталось выставить положеше, занятое папою 
въ этомъ вопрос!, какъ порвцаше бельгийскому 
духовенству, изъ Рима было получено опровер- 
ж ете этого. Тогда министерство публично обви
нило римскш престодъ въ «обман!*, отозвало
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бельгшекаго. посланника, находившаяся при требовалось письменное заявлеше 20 отцовъ се- 
папе, и выслало нунщя (1880  г.). Произошелъ мействъ. Община получила право включать въ 
оффищальный разрывъ между правительствомъ школьную программу преподаваше релипи и 
и. духовенствомъ. Палата назначила после этого морали, помещая его въ начала или въ конце 
комиссию для разследовашя школьнаго дела и школьнаго дня, такъ чтобы родители могли 
обнародовала отчеты комиссш, разсказывавппе освободить отъ него своихъ детей. Учителя пуб- 
о репрессивныхъ мерахъ, которыя принимало дичныхъ школъ, оказавшихся лишними, были 
духовенство противъ учителей и родителей, и уволены съ сохранешемъ жалованья^ въ 750 
приходившие въ заключенно о недостаточности франковъ. Слйдств1емъ этого закона было то, 
образовашя, дававш аяся частными школами. Въ что повсюду, где господствовало духовенство, 
1883г. палата отменила жалованье 400 священ- особенно въ деревняхъ Фландрги, общественный 
никамъ, не несшимъ священнической службы и школы были закрыты и заменены католиче- 
употреблявшимся въ качестве учителей ватоли- скими, учителя которыхъ, кавъ изъ светсвихъ, 
чесвихъ школъ. Она уничтожила льготу для такъ и изъ духовныхъ дицъ, не имели надоб̂ - 
семинаристовъ по отбывашю воинской новин- ности ни въ какомъ диплом!*, 
ности. Либеральная пария стала изыскивать В ведете всеобщаго избирательная пра- 
средства помешать возрастанш числа монасты- ва.— Съ 1884 года католическая парня все 
рей и монаховъ. (Съ 642 монастырей и 9,917 время сохраняла большинство въ палат!* и оста- 
монахъ и монахинь въ 1846 г. эти цифры под- валась у власти. Это большинство даже возрасло*. 
нялись къ 1880 году до 1,495 монастырей съ въ 1886 г.— 98 голосовъ противъ 40; съ 1886 
18 ,907  монахами" и монахинями, причемъ мо- по 1892 г. либералы пршбр&пи 24 депутат- 
наховъ— 3,649 челов!*къ). скихъ места. Но за это время на ряду съ преж-

Но либеральная пария снова распалась. Про- ней либеральной оппозищей возникла демократи- 
грессиетш потребовали, чтобы право учасия въ ческая оппозищя, очень деятельная въ промыш- 
выборахъ депутатовъ въ палату было распро- ленныхъ округахъ Люттиха и Генегау, въБрюс- 
странено на ве£хъ избирателей въ провинщаль- селе и Гентё. Въ нее входятъ очень различ
ные советы (1881 г.); доктринеры, господ- ныя парии, соединивппяся только для того, 
ствовавдйе въ министерстве, не согласились чтобы требовать всеобщаго избирательнаго права: 
на это. Тогда образовалась нацгональная лига сощалистичеекая пария, примыкающая къ нй- 
для расширешя избирательная права. Радикалы мецкимъ сощалистамъ и состоящая преимуще-' 
потребовали пересмотра конституцш съ целью ственно изъ фламандскихъ рабочихъ; она груп- 
введешя всеобщей подачи голосовъ; лредложеше пируется вокругъ гентской газеты Voorhuit и 
о пересмотре было отвергнуто И З  голосами брюссельскаго Народнаго дворца (Maison da 
противъ 11. Министерство согласилось только peuple)-, револющонная республиканская пария, 
на дароваше избирательнаго права для выбо- состоящая преимущественно изъ валлоновъ, на- 
ровъ въ лровинщальные советы лицамъ съ выс- ходящаяся въ связи съ французскими республи- 
шимъ образовательнымъ цензомъ. канцами и вербующаяся среди горнорабочихъ и

Правительство вызвало также недовольство рабочихъ металл ургическихъзаводовъ; радикаль- 
своею финансовою политикою. Чтобы организо- ная пария, враждебная системе избирательнаго 
вать государственныя школы, оно изъ года въ ценза и рекрутскаго набора, 
годъ увеличивало бюджетъ народнаго образова- Съ самаго начала 1886 г., въ перюдъ эконо- 
шя (онъ дошелъ до 22 миллюновъ). Дефицитъ мическаго кризиса, револющонеры устраивали 
возрасталъ (6 миллюновъ въ 1881 г., 1 3 — въ въ Люттихе и во всемъ каменноугольномъ бас- 
1882, 2 5 — въ 1883). Правительство сделало сейне стачки и манифестант, которыя окончи- 
заемъ, а  въ 1883 г. предложило на 22 мил- лись возсташемъ: рабоч1е подожгли заводы, про- 
лшна новыхъ налоговъ (на спиртъ и табакъ) и тивъ стачниковъ были высланы войска, и было 
таможенныхъ пошлинъ. до сотни убитыхъ. Комисшя, которой было по-

Недовольство было столь всеобщимъ, что при ручено произвестиразследовашеположешя рабо
частично мъ возобновлен^ палаты въ 1884 г. чихъ, нашла ихъ требовав1я въ пользу обяза- 
были выбраны только 3 либеральныхъ депутата тельной личной воинской повинности законными, 
противъ 66 католическихъ. Католическая пар- Король также желалъ этого, какъ средства уси- 
тш, сплотившись для борьбы со школьнымъ за- лить армш; но католическая парня, уже отвер- 
кономъ, неожиданно получила въ палате боль- гнувшая такого рода реформу въ 1872 г., про- 
шинство 32 голосовъ. Католическое министер- должала противиться ей. Одновременно съ кам- 
ство, какъ только оказалось у власти, занялось пашей въ пользу всеобщей подачи голосовъ, 
возстановлев1емъ конфессюнальнаго первона- демократичесюя парии добивались уничтожешя 
чальнаго обучев1я. Законъ 1884 г. разрешилъ заместительства при отбывании воинской повин- 
общинамъ содержать вместо светсйош обще- ности.
ственной школы частную католическую. Чтобы Старыя либеральный парии пытались сна- 
обязать общину сохранить общественную школу, чала возобновить прежшй союзъ; но переговоры
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были прерваны (1887 г.). Либеральная ассо- 
цгацъя (прогрессисты) требовала предоставлешя 
избирательная права вс$мъ, ун'Ьющимъ читать 
и писать. Либеральная лига (доктринеры) не 
согласились на это. Такимъ образомъ против
ники католиковъ остались разделенными на три 
фракцш, вследствие разногласш по вопросу объ 
избирательномъ праве. Старые либералы (Фреръ- 
Орбанъ) хотели сохранить цензъ; прогрессисты 
(Янсонъ) включили оффищально въ свою про
грамму, на брюссельскомъ конгрессе (1887 г.), 
право голоса для всехъ, умеющихъ писать; 
демократы требовали всеобщей подачи голо- 
совъ.

Съ техъ поръ политическая жизнь въ Бель- 
пи состояла не столько въ прев1яхъ палаты, 
где католическое большинство было несомненно, 
сколько въ манифеетащяхъ и сходкахъ деыокра- 
тическихъ парий. Прогрессисты присоединились 
къ радикальной программе, требовавшей унич- 
тожешя заместительства (1889 года) и все- 
общаго избирательнаго права. Общество посте
пенно свыклось съ тою мыслью, что конститу- 
щя 1881 года, наиболее либеральная въ свое 
время, по прошествия шестидесяти летъ уже не 
вполне отвечала услов1ямъ политической жизни. 
Самъ король выразилъ въ 1890 году желаше, 
чтобы правительство взяло на себя починъ въ 
требоваши пересмотра конституцш.

Чтобы положить конецъ волнешямъ, католи
ческая парня решилась въ 1891 году согла
ситься въ принципе на переемотръ. На насе- 
леше въ 6 мшшоновъ въ Бельгш не насчиты
валось 185,000 лицъ, участвовавшихъ въвыбо- 
рахъдепутатовъ.Все признавали, что необходимо 
было изменить ycnoeia избирательнаго права. Но 
прошло более двухъ летъ, прежде чемъ при
шли къ соглашешю относительно новой избира
тельной системы.

Католики предлагали связать право голоса 
съ занимаемой квартирой, какъ это сделано 
въ Англш и Голландш; доктринеры хотели свя
зать это право съ известной степенью образо- 
ватя ; прогрессисты требовали всеобщей подачи 
голосовъ. После целаго года пренш и перего- 
воровъ сенать и палата решились вотировать 
переемотръ; затемъ были назначены новые вы
боры. Католическая парня получила большин
ство и въ новой палате,' но не большинство 
двухъ третей, необходимое для лроведешя пе- 
ременъ въ конституции. Палата отвергла все 
предложенные проекты. Pa6oqie, раздраженные 
такимъ затягивашемъ дела, угрожали всеобщей

стачкой, если не будетъ вотирована всеобщая 
подача голосовъ, и въ Брюсселе начались без- 
порядки; милищя, призванная къ оружш, не 
выказывала расположешя идти на рабочихъ.

Встревоженный палаты решились вотировать 
проектъ Ниссенса, соединявши предложешя раз- 
личныхъ партш (1893 г.). Новый избиратель
ный законъ, прозванный множественнымъ во
тумома, устанавливаетъ всеобщее избиратель
ное право, начиная съ двадцатипятилетняго воз
раста: но онъ предоставляете одинъ или два 
лишнихъ голоса избирателямъ, удовлетворяю- 
щимъ одному или двумъ изъ следующихъ усло- 
вш: 1) быть отцомъ семейства; 2) обладать 
недвижимостью или иметь въ сберегательной 
кассе 2,000 франковъ; 3) иметь дипдомъ объ 
окончанш средияго образовала.. Никто не можете 
иметь более 3 голосовъ. (Что касается сената, 
то 75 сенаторовъ назначаются избирателями 
старше тридцати лете, а 26— провинщальньши 
советами). Подача голоса сделана обязатель
ною подъ угрозою штрафа и лишешя полити- 
ческихъ правъ после четырехвратнаго воздержа- 
шя оте голосовашя. Правительство требовало 
пропорщональнаго представительства; но като
лики отвергли его.

Н овая и зб и р ател ьн ая  систем а созда
ла 1.350,000 избирателей съ 2.066,000 го
лосами. На первыхъ выборахъ старая либераль
ная парт1я исчезла почти совсемъ, за исклю- 
чешемъ н’Ьсколькихъ прогрессистовъ; католики 
получили громадное большинство; вадлонше 
округа избирали преимущественно сощадистовъ. 
Католическая пария воспользовалась своимъ 
большинствомъ, чтобы провести въ 1895 году 
законъ о муниципальныхъ выборахъ, благонрхят- 
ный для врестьянъ, и школьный законъ, пере
дававши! преподаван1е закона Бож1я въ шко- 
лахъ духовенству.

Всеобщее избирательное право совершенно 
изменило положете бельгшекихъ парий. Парии 
доктринеровъ не существуете болЪе; ея изби
ратели, изъ боязни сощалвзма, примкнули къ 
католической парии. Остались на лицо только 
двЪ крайнихъ парии: католическая, поддержи
ваемая фламандскими крестьянами, и сощали- 
стическая, вербующаяся среди валлонскихъ ра
бочихъ. Прогрессисты, все болйе и бол£е по- 
ходянце на французскихъ радикаловъ, должны 
для борьбы съ католическимъ нравительствомъ 
вступать въ согозъ еъсощалистами. Это— борьба 
свйтскихъ реснубликанцевъ яротпвъ сторон- 
никовъ церкви и монархш.
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ГЛАВА IX.
Ш вейцар 1я в-ь 1814 г. — Перюд-ь реставрации.— Возрождеже. -- Местный столкновежя. — 
Зондербунд-ь и гражданская война. — Союзная конституц1я 1848 г. — Установлеже прямого 
народнаго правительства. — Законодательный почин-ъ и санкц1я в*ь области конституции- 
ныхт» закрнов-ь. — Г1очин"ь и санкция в-ь области обыкновеннаго законодательства.—Пере

мены в-ь политических-ъ парт!ях-ь после 1848 года.

Значев1е исторш Швейцарш отнюдь не соот
ветствуем  ея незначительному пространству. 
Эта маленькая страна занимаетъ очень большое 
место въ BCTopiH совремеаныхъ государствен- 
ныхъ учреждены Европы. Каждый швейцарскш 
кантонъ служидъ поприщемъ для политичеекахъ 
опытову и опыты эти были крайне разнооб
разны, такъ какъ въ каждомъ изъ кантоновъ 

. своеобразно сочетались различные языки, рели- 
пи, размеры территорш и экономичешя усло- 
в1я. Мы здесь не имйемъ возможности подробно 
описывать полатичешя движешя, споры, пере
вороты, войны и пересмотры конетитуцш, лро- 
исходивппе въразныхъ швейцарскихъкантоеахъ; 
но весомн'Ьнно, что всякому, кто хочетъ понять 
эволющонное движев1е современныхъ демократи- 
ческихъ обществъ, можно посоветовать изуче- 
ше швейцарской исторш, какъ наиболее богатой 
примерами практическая примеяешя принципа 
народнаго суверенитета.

Швейцар1я въ 1814 году. —  Современная 
Швейцар1я, подобно Бельгш и Нидерландамъ, 
есть продуктъ Французской Революцш. Именно 
Франщя разрушила въ Швейцары старый ари
стократически строй и подготовила установлеше 
н о в ая— демократическая.

Въ XVIII веке Швейцар1я представляла со
бою не более какъ постоянный союзъ малень- 
кихъ саыостоятельныхъ ясударствъ, связанеыхъ 
только неизменной клятвой (.Eidgenosseny. не 
воевать между собою и оказывать помощь другъ 
другу. Союзъ этотъ даже не былъ единымъ и 
общимъ; это была совокупность несколькихъ от- 
дедьныхъ союзовъ, образовавшихся въ разное 
время и при раздичныхъ услов!яхъ. Въ немъ еще 
различали старыхъ союзниковъ, confederes (13 
кантоновъ), отъ кантоновъ, къ нимъ впоследствш 
присоединившихся, allies  ̂не говоря уже оподчи-

ненныхъ областяхъ, находившихся подъ властью 
когда-то ихъ покорившихъ кантоновъ *). Эти 
кантоны не были подчинены никакой союзной 
власти; швейцарскш сеймъбылъ лишь собратемъ 
ихъ посланниковъ.

Каждый кантонъ управлялся совершенно само
стоятельно, согласно своиыъ обычаямъ, основап- 
нымъ на древнихъ привилеияхъ. Въ каждомъ изъ 
этохъ маленькихъ государствъ верховная власть 
была предоставлена гражданамъ одного какого- 
нибудь города или области, а чаще всего даже 
только нескодькимъ изъ старинныхъ семей, кото
рый деспотически управляли остальными жите
лями. Каждое изъ такихъ правительству им4я 
право на установлеше своихъ отношешй съ Цер
ковью, предписывало веЬмъ своимъ подданныыъ 
исповедуемую имъ релиию; такиыъ образомъ на- 
селеше делилось на неболышя группы, резко 
различавпняся по своимъ вероисповедашямъ. 
Союзъ между государствами не создавалъ ника
кой связи между ихъ жителями, такъ что жи
тели одного кантона считались иностранцами въ 
другомъ, и правительствамъ приходилось всту
пать въ спещадьные договоры для обезпечее1я 
за своими подданными права селиться или npi- 
обретать недвижимую собственность въ чужихъ 
кантонахъ. При такомъ традищонномъ государ- 
ственномъ строе, аристократическому съ обяза-

♦ *) Къ союзу трехъ первыхъ, такъ называемых* 
лгьспыхъ, кантоновъ (Ш внцъ, Ури и Унтервальденъ) 
присоединились въ XIV в. трп города— Люцернъ, Цю- 
рихъ и Бернъ, и дв* маленьмн волости, Цугъ и Гла- 
русъ; загЬмъ, въ концЪ XY* и начала XVI в.,—Золо
ту рнъ, Базель, Фрейбургъ, Шафгаузенъ и Аппсицель; 
это и составило 13 старыхъ союзныхъ кантоновъ. Же
нева, Б1еннъ, Иевшатель и Сенъ-Галленъ и оба союза 
Граубюндена и Валиса были простыми союзниками. 
Подвластными же областями были: Ваатландъ, Ааргау, 
Туррау и итадьянскШ Тосспнъ.
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тельной релиией, безъ нащональнаго единства, 
безъ политической и религшзной свободы, безъ 
гражданскаго равенства, политическая жизнь ста
ла невозможной для швейцарскаго народа; сле
довательно, у него не было никакихъ средствъ 
самому преобразовать свой государственный 
строй. «Швейцарцы,— сказалъ Гёте,— освободи
лись отъ одного тирана и могли думать, что они 
свободны; но изъ трупа притеснителя солнечные 
лучи породили целый рой маленькихътирайовъ».

Въ 1798 году французское натеетв1е сразу 
уничтожило такой порядокъ вещей. Гельвети
ческая республика, созданная по образцу Фран
цузской республики, установляла равенство всехъ 
гражданъ и центральное правительство; это былъ 
первый опытъ создать швейцарскую нацт; но 
это было также началомъ гражданскихъ войнъ, 
длившихся пять летъ. Револющонный порядокъ, 
основанный на единстве и равенстве, нашелъ 
защитниковъ только среди ваатландцевъ, фран- 
цузскихъ подданныхъ Берна; бернцы же и гор
ные жители старыхъ кантоновъ со страстью бо
ролись противъ него.

Еаполеонъ положилъ конецъ войне, заста
вивши швейцарцевъ согласиться на компромиссъ. 
Актъ Посредничества 1803 года возстано- 
вилъ независимость кантоновъ, предоставивши 
сейму одни дипломатическая о военныя дела; 
причемъ депутаты должны были сообразоваться 
съ инструкщями, полученными ими отъ своихъ 
кантоновъ. Вместе съ темъ онъ установилъ ра
венство кантоновъ, предоставивъ старымъ союз- 
никамъ и даже подвластнымъ областямъ права 
кантоновъ; онъ обязалъ все кантоны организо
вать свое управление на французскихъ началахъ 
равенства, веротерпимости,-свободы торговли и 
свободнаго выбора местожительства. Старые мел- 
Kie горные кантоны сохранили свой прежшй 
образъ правлешя, при которомъ собрате гра
жданъ (Landsgemeinde), происходившее разъ 
въ годъ подъ открытынъ небомъ, решало все 
дела. Болыше кантоны приняли новейшую форму 
государственнаго устройства съ советами, члены 
которыхъ избирались лицами, удовлетворявшими 
известному имущественному цензу. Эта новая 
Швейцар1я не имела никакой политической жиз
ни, находясь въ полной зависимости отъ Напо
леона, который требовалъ у нея прежде всего 
солдатъ (ихъ погибло около 10,000 въ войне съ 
Росшей); но зато швейцарцы начали знакомиться 
съ свободой, гражданскимъ равенствомъ и нащо- 
нальнымъ чувствомъ.

Першдъ реставрацм (1814— 1830 г.).—  
Когда эрм1и союзнаковъ вступили въ Швейца- 
piio, сторонники прежнихъ порядковъ подняли 
возсташе съ ’ целью возстановлен1я прежнихъ 
правительствъ въ каетонахъ и прежняго союза. 
Они успели захватить власть въ аристократи- 
ческихъ кантонахъ Берна и Золотурна, а потомъ 

, и въ католическихъ кантонахъ Фрейбурга и Лю-
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церна, въ трехъ старыхъ кантонахъ и въ Цуге. 
Въ Берне было возстановлено правительство 
1798 года, которое объявило Актъ Посредниче
ства отмененаымъ. Въ 1814 году Союзный Со- 
ветъ заседалъ въ Цюрихе (онъ собирался по
очередно въ шести главныхъ городахъ). Восемь 
кантоновъ, сторонники старыхъ порядковъ, ото
звали изъ Цюриха своихъ представителей и со
ставили отдельный сеймъ въ Люцерне. Тамъ они 
потребовали возставовлешя старой конституцш. 
Береъ и Ури потребовали возврагцен1я имъ преж
нихъ подданныхъ. Щввцъ и Унтервальдевъ по
желали повторить съизнова исторш Ш венца рш: 
по ихъ маешю, следовало сначала возстановить 
союзъ между тремя старыми кантонами, потомъ 
присоединить къ нему Люцернъ и, наконецъ, все 
друпе кантоны въ томъ порядке, въ какомъ 
когда-то заключались эти союзы.

Новую конституций поддерживали остальныя 
кантональный правительства, въ особенности те 
изъ еихъ, самое существовать которыхъ было 
связано съ ея сохранешемъ. Такимъ образомъ 
Швейцар1я разделилась на два враждебныхъ 
союза, изъ которыхъ каждый имелъ свой сеймъ: 
восемь кантоновъ, стоявшихъ за прежше поряд
ки, были представлены собрашемъ, заседавшимъ 
въ Люцерне; остальные одиннадцать кантоновъ— 
конетитущоннымъ собрашемъ въ Цюрихе. Меж
доусобная война готова была вспыхнуть. Ее пре
дупредили союзные государи и темъ спасли со- 
здаше Наполеона. Въ числе приближенныхъ им
ператора Александра находились два ваатландца, 
Лагарпъ и Жомини, и онъ объявилъ себя про- 
тивникомъ швейцарской реставрацш. Кантоны, 
ей сочувствовавсше, будучи слишкомъ слабыми, 
чтобы действовать самостоятельно, решились 
отказаться отъ своихъ прежнихъ подданныхъ за 
известное денежное вознаграждете. Чтобы воз
наградить Бернъ, Союзники дали ему Бьенну и 
прежнее базельское епископство, католическую 
область, составлявшую ранее французскш де- 
партаментъ Монъ-Террибль, а теперь сделав
шуюся бернскою Юрою.

Восемь отделившихся кантоновъ вернулись въ 
союзный сеймъ; къ нему присоединились три но- 
выхъ кантона, отошедшихъ отъ французской пм- 
перш: Женева, Невшатель и Валисъ. Этотъ сеймъ 
22-хъ кантоновъ (прозванный долъимъ сей- 
момъ) посвятилъ семнадцать месяцевъ на вы
работку конституцш. Этою конститущей былъ 
«Союзный договоръ» 7 августа 1815 года, за
ключенный после жаркой борьбыпо поводу преж
нихъ подвластныхъ территоргё. Велиия державы 
утвердили этотъ договоръ, объявивши Швейца- 
piro нейтральной страной, и обязались гаранти
ровать ея нейтралитетъ, что должно было давать 
имъ право вмешиваться въ ея внутреннее управ- 
лете.

Порядокъ, установленный въ 1815 году, мало 
отличался отъ Акта Посредничества. Кантоны
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пользовались верховною властью; они сохранили 
свои верховный права, за искдючешемъ тйхъ, 
о которыхъ прямо сказано, что они переданы 
Союзу; въ ихъ вйдйнш остались почта, у каж- 
даго своя монета, свое подданство, право заклю
чать торговые трактаты съ иностранными госу
дарствами. Союзному правительству были пре
доставлены только дипломатичешя и военный 
дйла и третейскш судъ въ спорахъ между кан
тонами. Союзный Сеймъ не былъ собрав1емъ на- 
родныхъ представителей, а только собрашеиъ 
уполномоченныхъ отъ кантональныхъ прави- 
тельетвъ*), засйдавгпимъ поочередно въ одномъ 
изъ трехъ руководящихъ (Yorort.) кантоновъ— 
Берий, Дюрихъ и Люцернй; исполнительный со
вйтъ Yorort’a игралъ роль федеральнаго прави
тельства. Швейцар1я не составляла еще союз- 
наго государства; это былъсоюзь государствь. 
Ея конституция была простымъ союзнымъ дого- 
воромъ между суверенными государствами. Жи
тели одного кантона не имйли даже права селиться 
въ другомъ кантонй. Для этого требовались осо
бые конкордаты между кантональными прави
тельствами. Въ этомъ вопросй договоръ 1815 г. 
возвращался къ старому порядку.

Всякш кантонъ самостоятельно установлялъ 
свой внутреннш строй; всякш иыйдъ свое осо
бое правительство. Оставляя въ сторовй второ
степенный различ1я, можно разделить вей кан
тоны по ихъ учреждешямъ на пять группъ:

1) Малые горные кантоны— Швицъ, Уатер- 
вальденъ, Ури,дваполукантоеа Аппенцеля, Цугъ 
и Гларусъ,— сохраняли свои прежв1я народный 
собратя; вей мужчины кантона собирались 
разъ въ годъ подъ открытымъ небомъ, рйшали 
дйла и избирали должностяыхъ лицъ.

2) Прежв1е союзы Граубюнденскш и ВалшскШ 
сохранили свое союзное устройство. Централь- 
нымъ учреждешеыъ Граубюндена былъ Большой 
Совтъть, состоявший изъ 65 делегатовъ (2 7 —  
отъ Строй Лиги, 2 5 —отъ Лиги Божьяго До
ма, 13 —  отъ Лиги Десяти Судовъ). Но эти 
делегаты получали обязательвыя инструкция отъ 
Округовъ, каждый изъ которыхъ имйлъ свое 
собрате, п о ч т и  съ правами верховной власти. 
Валисъ былъ раздйленъ на 13 десятковъ. каж
дый со своимъ совйтомъ. избраннымъ совйтами 
общинъ; союзною властью былъ Сеймъ, на ко
торый каждый изъ десятковъ посылалъ четве- 
рыхъ делегатовъ и на которомъ четыре голоса 
принадлежали Смвскому епископу.

3) Старые аристократичесше кантоны: Бернъ, 
Люцернъ, Цюрихъ, Фрейбургъ, Золотурнъ, Ба
зель, Шафгаузенъ и Женева, имйли въ боль-
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,* ) Эти уполномоченные былп связаны  въ своихъ 
дМст1няхъ инструкщямп; они принимали только вре
менный р^шешн, ad  referendum , ad  in stru en d u m , 
или ad ra iifica n d u m , т. e. для доклада своему пра
вительству, для ув!)ДОмлешя его и на его утверждеше. 
ЗасЪдашя Сейма происходили при заврытыхъ дверяхъ.

шиыствй случаевъ Болъгаге Совтътш, рйшавпйе 
вей дйла на правахъ верховной власти, и Ма
лые исполнительные Совгъты. Какъ тй, такъ 
и друпе состояли преимущественно изъ члеповъ 
старыхъ фамилш.

4) Новые кантоны: Сенъ-Галленъ, Ааргау, 
Тургау, Ваатландъ, Тессинъ, имйли выборные 
совйты, но право избрашя было обусловлено цен- 
зомъ.

5) У Невшателя остался его государь, прус* 
ск!й король, который конституцтшой хар- 
тгей учредыдъ въ немъ два совйта, Государ
ственный исполнительный Совгыпъ, азъ 
20 членовъ, и Обгцее Upucymcmeie, состояв
шее изъ 10 гоеударственныхъ совйтниковъ, 
24 начадьниковъ судебныхъ округовъ, 14 но
таблей, назначаемыхъ королемъ, и 30 членовъ, 
избираемыхъ пожизненно путемъ двустеденныхъ 
выборовъ.

За искдючешемъ горныхъ кантоновъ, вей эти 
государства систематически поддерживали поли
тическое неравенство граждаеъ. Жители глав- 
ныхъ городовъ, составившие конституцш, сле
дуя старымъ обычаямъ, опредйлили составь Боль- 
шихъ Совйтовъ такимъ образомъ, что обезпе- 
чпли въ нихъ себй большинство противъ всего 
остального населешя кантона. Въ Бернй, изъ 
299 членовъ Большого Совйта городъ назначалъ 
200, причемъ изъ этихъ 200 двй трети принад
лежали къ 80-ти патрищанскимъ фамшпямъ; и 
это еще со стороны Берна было уступкою второму 
городу кантона — Бургдорфу —  и гордаыъ Обер- 
ланда, потому что, по первоначальной консти
туцш, Берну принадлежало 256 голосовъ, а кан
тону—  только 43. Во Фрейбургй Большой Со- 
вйтъ состоялъ изъ 108 городскихъ патрищевъи 
36 депутатовъ отъ деревень, причемъ деревен
ское дворянство вовсе не имйло представителей. 
Бъ Золотурвй, гдй васелев1е кантона въ 28 разъ 
превосходило городское и платило въ 9 разъ бо- 
лйе налоговъ, патрищи захватили власть на
сильственно, при помощи австршскихъ солдатъ, 
подавили возсташе второго города кантона, Оль- 
тена, затймъ составили конституцш, по которой 
Бо'льшой Совтьтъ составлялся изъ 68 членовъ 
отъ города и 33— отъ кантона, а Малый Со- 
втьтг —  изъ 17 членовъ отъ города и 4 —  отъ 
кантона.— Въ Люцернй Большой Совйтъ состоялъ 
изъ пожизеееныхъ членовъ— 50 отъ города, 
50 отъ деревень, и сверхъ того уже самъ нзби- 
ралъ еще 40 членовъ отъ города и 28— отъ де
ревень. Малый Совйтъ самъ избиралъ своихъ 
членовъ. —  Въ Цюрихй большинство Большого 
Совйта (130 членовъ изъ 212) избиралось са- 
мимъ Совйтомъ; ремесленные цехи избирали 
только 82 члена.— Въ Базелй изъ 154 членовъ 
Большого Совйта, онъ самъ назначалъ 60 отъ 
города и 30 отъ деревень; для 15 городскихъ 
цеховъ оставалось только 30 членовъ, а для де
ревень— 34 члена.— Въ Шафгаузевй 12 город-
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скихъ деховъ избирали 48 членовъ, а 12 дере- 
веискихъ цеховъ— только 24.

Въ новыхъ кантонахъ, въ которыхъ главные 
города еще не пршбрели привычки къ господ
ству, Болыте Советы избирались почти въ рав
ной пропорцш городами и селами. Но неравен
ство поддерживалось богатствомъ. Согласно док
трине, принятой въ то время во всей Европе, 
право выбора принадлежало лицамъ,платившимъ 
наиболыше налоги. Кроме того, принимались 
всевозможный меры съ целью уменьшать вл1я- 
т е  избирателей; депутаты получали долгосроч
ные полномочия, вслёдств1е чего выборы произ
водились р&дко; самые выборы были двустепен- 
ными: сначала избиралась комисш, а она уже 
избирала членовъ Большого Совета,- процедура 
выборовъ намеренно усложнялась. Большой Со
вать Ваатландскаго кантона состоялъизъ 180 чле
новъ, избираеныхъ на 12 дета, и возобновлялся 
по частянъ: 63 члена избирались самимъ Совй- 
томъ изъ списка, составленнаго округами; 36 чле
новъ— избирательной комисшей, 63— прямыми 
выборами, 18— окружными собрашями. Въ то 
время девизомъ либераловъ было; все для на
рода, ничего посредствомъ народа.

Всякш кантонъ поступалъ вполне самостоя
тельно въ церковныхъи школьныхъ делахъ. Мяо- 
rie кантоны допускали отправлеше богослуже- 
шя только по обрядамъ государственной церкви; 
Валшскш кантонъ запрещалъ протестантское бо- 
гослужеше, Ваатландскш—католическое. Даже 
въ кантонахъ, отличавшихся веротерпимостью, 
ведете метрическзхъ записей находилось въ ру- 
кахъ духовенства.

При такихъ аристократическихъ конститу- 
щяхъ, съ релииозной подкладкой, общественная 
деятельность до 1829 года была очень слаба. 
Однако некоторый учреждены, какъ, напримеръ, 
федеральная военная школа въ Туне, швейцар
ское общество естественяыхъ наукъ, студенче
ское общество въ Цофингене и федеральный со- 
стязашя въ стрельбе (первое было въ 1824 году), 
уже указывали на начало сближетя между гра-, 
жданами различныхъ кантоновъ. Но самою глав
ною политическою заботою этого дершда было 
наблюдете за чужеземными эмигрантами. Швей- 
цар1я служила убежищемъ для изгнаиниковъ и 
въ. ней печатались газеты, враждебный европей- 
скимъ правительствами Велишя державы про
тестовали противъ этого, и въ 1823 году берн
ское правительство склонило союзный Сеймъ во
тировать conclusion, который предписывалъ кан- 
тонамъ «воспрещать въ газетахъ и другихъ пе- 
ршдическихъ издашяхъ все, что можетъ нару
шить должное уважете къ державамъ, находя
щимся въ дружественныхъотношетяхъсъШвей- 
Hapiet, и не допускать того, чтобы на союзной 
территорш жили лица, совершивпня въ своемъ 
отечестве преступлешя противъ общественнаго 
спокойств1я». Отъ каждаго иностранца должны

были требовать удостоверена его личности, вы- 
даннаго властями его родины. Мнопе кантоны 
установили даже цензуру. Этотъ conclusum, во
тированный сначала на одинъ годъ, былъ по- 
тонъ возобновляешь ежегодно до 1829 года. Та- 
кимъ образомъ единственный важный актъ союз- 
наго правительства заключался въ полицейской 
мере абсолютическаго характера.

Возрождеше (1829—37).— Съ 1829 г. на
чинается рядъ волаенш-, револющй и граждан- 
скихъ войнъ, который заканчивается общею вой
ною 1847 года. Швейцарцы называютъ это время 
перюдомъ возрождетя.

До техъ поръ политическое движете въ Швей
цары совершалось подъ иноетраннымъ вл1яв1емъ. 
Съ 1829 года сами швейцарцы берутъ на себя 
починъ въ деле конститущонныхъ реформъ. Съ 
этого года появляется демократическая пария, 
которая стремится преобразовать сначала кан
тональный конституцш, а затемъ и союзную. 
Пария эта вербовалась преимущественно въ 
среде людей, устраненныхъ отъ участая въ пра
вительстве. Она вскоре приняла назваше ради
кальной и требовала пересмотра кантональныхъ 
конституцш.

Это движете, начавшееся въ 1829 году, было 
усилено французскою-револющ ей 1830 года. По
чти во всёхъ кантонахъ, исключая горныхъ, жи
тели начали собираться, составлять петицш, тре
буя пересмотра конституцш, и производить ма
нифестами. Для успеха этого движетя не по
требовалось ни револющй, ни даже мятежей, по
тому что испуганныя правительства изъявили 
соглаше на пересмотръ.

Главнымъ центромъ движетя былъ Цгорихъ. 
Одинъ нймецкш профессора эмигранта Снелль 
изъ Нассау, основалъ тамъ газету «Швейцар- 
скгй республиканецг'» и составилъ «Куц- 
нахский мемор1альу>, который сталь про
граммою парни: народное самодержав1е, все
общее избирательное право,, прямые выборы 
(18.30 годъ).

Одинъ за другимъ одиннадцать наиболее на- 
селенныхъ кантоновъ мирно произвели пере
смотръ своихъ конституцш. Радикальная про
грамма требовала народнаго самодержав1Я, все
общей подачи годосовъ, равенства правь, отдй- 
летя судебной власти, гласности пренШ въ па
лате, религшзноп свободы, свободы печати, пе
тицш, промысловъ и местожительства. Пере
смотренный конституцш признали почта все 
эти основные принципы;

1) Народъ былъ признанъ самодержавнымъ. 
На будущее время всякая конституция и всякш 
пересмотръ конституцш могли получить силу 
только после того, какъ они будутъ приняты 
бодыпинствомъ избирателей.

2) Все граждане объявлены равноправными, 
безъ различ1я по месту жительства и богатству.

3) Болыше Советы стали избираться прямой
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и всеобщею подачею голосовъ *). Они возоб
новляются черезъ Еоротше сроки; ихъ претя 
публичны.

4) Судебная власть была отделена отъ дру- 
гихъ властей. Исполнительные и законодатель
ные советы перестали пользоваться судебной 
властью.

5) Кантонъ гарантировалъ свободу печати, 
петицш и религш.

Союзный Сеймъ, отказавшись отъ надежды 
спасти аристократически строй, р'Ьшилъ (27-го 
декабря 1830 года) «не вмешиваться никоимъ 
образоыъ въ измЪнешя конституцш, к а т я  мо- 
гутъ быть произведены кантонами». Однако онъ 
должееъ былъ вмешаться, чтобы возстановить 
порядокъ въ техъ кантонахъ, въ которыхъ ва- 
селете разделилось на два враждебныхъ лагеря. 
Въ Швице внешн1е округа, не добившись ра
венства, отделились и составили свою консти- 
тущю въ 1833 году и хотели образовать отдель
ный кантонъ; они пытались даже напасть на 
правительственный гарнизонъ. Сеймъ решился 
действовать противъ нихъ, какъ противъ нару
шителей мира, и послалъ союзныя войска, кото
рый и возстановили единство кантона. Въ Ба
зеле правительство, составленное изъ городскихъ 
жителей, выработало проектъ конституции, ко
торая давала городу более сильное представи
тельство; 46 деревенсквхъ общинъ вотировали 
противъ этого проекта. Чтобы отомстить имъ, 
базельское правительство лишило ихъ местнаго 
самоуправлешя. Въ ответъ на это общины объ
явили себя самостоятельными и составили свою 
конститущю, которая была принята 54 общи
нами. Городъ послалъ войска, но союзный сеймъ 
принялъ сторону сельскихъ общинъ, подверг
шихся нападее1ю, и базельскш кантонъ распался 
на два самостоятельвыхъ полукантона, городской 
и сельекш. -

Обновленные кантоны захотели обновить 
также и Союзъ, т. е. совершить нересмотръ союз
ной констатуцш, съ целью усилить власть союз-

рантировала кантональныя конституцш. «Кон- 
кордатъ семи» долженъ былъ утратить свою си
лу, какъ только союзное правительство приняло 
бы на себя эту гарантш.

Въ ответъ на этотъ конкордатъ, кантоны, под- 
держивавппе старый порядокъ, составили контръ- 
лигу, въ Сарвене, въ ноябре 1832 года; въ 
нее вошла Невшатель, Базель, Валисъ и три лес- 
ныхъ кантона. Союзника обязывались не посы
лать депутатовъ на Союзный Сеймъ, чтобы не 
допустить пересмотра констатуцш. Сеймъ, въ ко- 
торомъ обновленные кантоны имели большин
ство, объявилъ эту контръ-лигу распущенной и 
заставилъ ея кантоны проедать своихъ депута
товъ. Затемъ больгаивствомъ 13 7 2 голосовъ было 
решено пересмотреть конститущю. Росси, кото
рый былъ тогда депутатомъ Женевы, составилъ 
даже проектъ новой конституции, но онъ былъ 
отвергеутъ народомъ въ двухъ изъ обновленных! 
кантоновъ, а этого было достаточно, чтобы боль
шинство оказалось не на его стороне. Новаго 
проекта составить не удалось, и вопросъ о пе
ресмотре союзной конституцш былъ оставлена 
Но это движете заставило Сеймъ преобразовать 
свой уставъ и установить гласность прешй.

После неудавшагося пересмотра политическая 
жизнь швейцарскихъ кантоновъ вступила въпе- 
рюдъ смутъ и волненш троякаго рода.

1) Въ политическихъ парыяхъ произошло но
вое распределеше. До того времени существо
вали только две партш: консерваторовъ и либе- 
раловъ; после пересмотра либеральная парт1я рас
палась на две фракщи. Наиболее пылше ея чле
ны хотели продолжать револющю и установить 
политическое равенство во всей Швейцарш; ови 
образовали радикальную парию, опиравшуюся 
на массу избирателей. Иапротввъ того, люди, 
достигнувппе власти во время движев1я за пе- 
ресмотръ 1830 года, считали револющю окон
ченною и образовали парню «золотой среди
ны» *), которая противилась дальнейшимъ пе- 
ремЪнамъ. Это была пария буржуаз1и, поли-

наго правительства, и провозгласить принципъ 
народнаго самодержав1я.

Н емецте кантоны, наиболее деятельные, со
ставили, въ марте 1832 г., «конкордатъ семи» 
(Люцерна, Цюриха, Верпа, Золотурна, Сенъ-Гал- 
лееа, Ааргау и Тургау). Это была лига канто- 
нальвыхъ правательствъ для взаимной защиты 
противъ попытокъ возвращешя къ старымъ по- 
рядкамъ; правительства обязывались защищать 
народный права п вольности, поддерживать пра
вильно установленныя власти и возстановлять 
оруж]‘емъ порядокъ и конституцш въ кантонахъ, 
вошедшихъ въ лигу. Эта лига должна была стре
миться къ пересмотру союзной конститущя, имея 
въ виду добиться того, чтобы союзная власть га

*) Берць сохранил цензъ, а Фрсйбургъ—двусте- 
пенные выборы.

тическихъ деятелей, юристовъ и образованных! 
людей; но она не увеличивалась новыми сто
ронниками, держалась встороне отъ. народных! 
ассощацш и мало-по-иалу утрачивала вл1яше 
на массу избирателей. Радикальною парией 
руководило «иацюнальное общество» {National 
Verein); къ ней примыкали- молодые люди но- 
выхъ поколенш, и она продолжала агитировать 
въ пользу пересмотра.

*) Ролерсь выразплъ взгляды этой партди въ те- 
opia, плп скорее въ летафоре, которую известный 
политический тсоретпкъ Блунчли внесъ въ свой трак- 
татъ О государства. «Существуютъ, сказал! онъ, че
тыре иартШ, соответствуюпця четыремъ возрасталъ че
ловека: две крайня: радикальная— неопытный ребе- 
нокъ, и абсолютическая— дряхлый старнкъ; две средшя 
партш предогавляютъ политическую мудрость: либе
ра ла  —это молодой человек!, консерваторъ— яъмъЪкь. 
зрЪлаго возраста.
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2) Благодаря реакщи, наступившей въ Ев
ропе после движешя 1830 года, Швейцар1я на
полнилась политическими изгнанниками, кото
рых! монархичешя правительства обвиняли въ 
заговорахъ. Польше эмигранты предприняли 
даже вооруженную экспедицно противъ Невша- 
теля (1833 г.) ы противъ Савойи (1834 г.). 
Сторонники Мадзпни основали въ Романской 
Швейцарш секщю «молодой Европы.», Молодую 
ШвейцарЫ. Ммецше эмигранты въ одномъ 
трактире, въ окрестностях! Берна, развернули 
знамя Германской имперш и пели патрштиче- 
ш я  песни (1834 годъ). Австр1я и Бавар1я по
требовали ихъ выдачи; Бернъ отказалъ, и онЪ 
прервали дипломатичесшя . сношешя. Фрацуз- 
ское правительство потребовало выдачи некоего 
Конселя,котораго обвиняли въ сообщничестве съ 
Ф1ески, совершившаго noKymeaie на Луи-Фи- 
липпа. Бернская полищя объявила, что Кон- 
сель— полицейски агентъ-подстрекатель. Тогда 
французское правительство установило 
ческую блокаду (оно никого не пропускало 
изъ Швейцарш черезъ французскую границу) и 
принудило Сеймъ извиниться (1836 годъ). Въ 
1838 году французское правительство потребо
вало изгнаны принца Наполеона. Въ этихъ стол- 
кновешяхъ радикалы поддерживали изгнанни
ков! во имя независимости Швейцарш и демо
кратических! принципов!; либералы же поддер
живали требовашя монархических! прави
тельств! и, соединившись съ консерваторами, 
заставили Сеймъ учредить, какъ и въ 1823 
году, союзную полищю для надзора за эмигран
тами.

3) Въ католических! кантонахъ произошло 
также преобразован1е парий. Составилась ка
толическая пария, которая отдавала преиму
щество релипознымъ вопросам! надъ полити
ческими; эта парыя опиралась не на консер
ваторов!, а на крестьян!, и представлялась де
мократическою парией. Она стремилась при 
помощи деревенских! избирателей вырвать 
власть изъ рукъ либералов!.

Местный столкновения (1837 —  1845). 
Столкновения начались но поводу церковной 
организащи. До 1815 года немецкая Швейца- 
pia принадлежала къ Констанцской епархш. 
Швейцарсшя правительства, не желая подчи
нены иностранному епископу, добились после 
продолжительных! переговоров! учреждешя ше
сти швейцарекихъ епископствъ,непосредственно 
подчиненных! папе. НФкоторыя диберальныя 
правительства вошли между собою въ согла- 
meaie (1833 годъ) и составили бадепсшя статьи 
(1834 годъ), которыя определяли отношешя 
между церковью и государством! такимъ обра
зом!, что устанавливалось преобладате свет
ской власти. Папа осудил! эти статьи, какъ 
противныя правилам! церкви. Произошло не
сколько возстанш католическаго населешя про

тивъ протестантских! правительств! въ Ааргау, 
Сепъ-Галлене и Бернской Юре.

Во многихъ кантонахъ местные раздоры до
ходили до вооруженных! етолкновенш. Такъ 
было въ Швице (1838. г.) по вопросу о поль- 
зованш общественными пастбищами (Allmende); 
владельцы крупнаго скота, прозванные Ногпеп 
(рога), явились на народное собраше, воору
женные дубинами; ихъ противники, владельцы 
мелкаго скота, прозванные Klauen (раздвоен
ный копыта), не были вооружены. Приступили 
къ баллотировке, но она дала сомнительный 
результат!; тогда Ногпеп разогнали дубинами 
Klauen.— Въ Тессине, дело дошло до ружей 
(1839 годъ), и радикалы победили.— Въ Ва- 
лисе радикалы, уже давно требовавпие равнаго 
представительства для Нижняго Валиса, доби
лись-пересмотра конститущи (1838 годъ); Союз
ный Сеймъ поддержалъ ихъ и заставил! из
брать путемъ всеобщаго голосоватя советь, 
который составил! конститущю. Верхшй Ва
лись, желая сохранить свои привилеии, хо- 
тедъ отделиться, но Сеймъ не дозволил! этого. 
Новая конститущя была представлена на все
народное голосовав1е. Нижшй Валисъ принял! 
ее 8,000 голосами; Верхнш Валисъ вотировал! 
противъ и утверждал!, что на его- стороне 
было 10,770 голосов!; обманъ былъ очеви
ден!. Радикалы Нижняго Валиса взялись за 
оруж1е, вторглись въ Верхнш Валисъ и прину
дили его принять конститущю (1840 годъ).

Изъ всехъ этихъ медкихъ войнъ самою ха
рактерною была «цюрихская схватка» 183 9 года. 
Радикальное правительство Цюриха пригласило 
въ цюрихскш университет! (основанный въ 1833 
году) немецкаго профессора, знаменитого ра
дикалиста, Штрауса, автора «Жизни Iucyca 
Криста'». Раздраженные этимъ пасторы осно
вали Комитетъ Вгьры, который требовал! 
удалешя Штрауса. Правительство уволило его, 
но вместе съ тем! заявило, что не можетъ 
допустить, чтобы Комитетъ Вгьры органи
зовал! общинныя собрашя. Комитет! протесто
вал! и созвал! большое собрате изъ 15,000 
человек!, которое решило подать петищю. 
6 сентября 1839 года отъ 4 до 5 тысячъ 
человек!, собранных! рано утромъ пасторами 
въ Пфеффиконе, на берегу озера, двинулись къ 
Цюриху. Во главе шли 500 человек!, воору
женных! ружьями; у остальных! были косы и 
цепы; толпа пела духовные гимны. Въ этомъ 
году союзное правительство (директор1я) нахо
дилось въ Цюрихе. Для защиты этого прави
тельства въ городе было только 190 пехотин
цев! и 30 жавалеристовъ. Одного залпа была 
бы достаточно, чтобъ остановитьшнсургентовъ; 
но войско было тотчасъ же отозвано въ ка
зармы; горожане, которым! было поручено охра
нять арсеналы, сдали ихъ, а члены совета по
дали въ отставку. Овладев! городом!, инсур-
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тенты учредили Временный Совать, въ рукахъ 
котораго и оказалась союзная власть. Такинъ 
образомъ было достаточно небольшого канто- 
нальнаго возстан1я, чтобы изменить составъ 
союзнаго правительства. Во время этихъ столк
новений средшя партш, либералы и консерва
торы, мало-по-малу лишились влiянiя на пра
вительство кантоновъ, и оно перешло къ двумъ 
крайнимъ партчямъ. Въ протестантскихъ кан- 
тонахъ радикалы заняли место членовъ ста- 
ринныхъ городскпхъ фамшпй. Въ католическихъ 
кантонахъ демократическая католическая парт!я 
низвергла правительства, отстаивавпия преобла- 
дате  светской власти. Ьзуиты руководили этимъ 
движен]емъ и, пользуясь имъ, основывали свои 
гимназш. Эта парщя завоевала Фрейбургъ въ 
1837 году, а Люцернъ— въ 1841 году. Боль- 
шинствомъ 17,555 голосовъ противъ 1 ,679 , въ 
Люцерне народъ принялъ демократическую ка
толическую конституцш, которая установляла 
представительство равное для городовъ и дере
вень, уничтожила «Баденетя статьи» и отме
нила светскш надзоръ за школами. Новое пра
вительство повергло эту конституцш на утвер- 
ждеше папы.— Въ Валисе, победивъ въ крово
пролитной битве, католики ввели конститущю, 
которая воспрещала публичное богослужеше для 
всякой другой релипи, кроме католической 
(1844  г.).

Политичеш я силы сгруппировались мало-по
малу, безъ различ1Я кантоновъ, въ две пар
тш, католическую и ея противниковъ. Въ 1841 
году протестантское правительство Ааргау, после 
мятежа католиковъ противъ пересмотра консти- 
тущя, закрыло въ своемъ кантоне восемь мона
стырей. Католики добились отмены Сепмомъ 
этого распоряжев1я, какъ противваго союзной 
конституцш. Ааргау пошелъ въ 1843 году на 
компромиеъ и возетановилъ женсше монастыри; 
но въ 1844  году онъ попросидъ у сейма изгна- 
шя 1езуитовъ.— Для борьбы съ католическими 
правительствомъ Люцерна составились батальо
ны волонтеровъ, которые взяли оруж1е изъ союз- 
ныхъарсееаловъ. Адвокатъ Оксенбайнъ, конан- 
довавшш ими, сделался впоследствш начальни- 
комъ союзнаго генеральнаго штаба. Они два 
раза нападали на Люцернъ, но были побеждены 
(1 8 4 4 — 184$ гг.). Люцернское правительство 
осудило своихъ поддавныхъ, попавшихся ему въ 
пленъ, какъ уголовныхъ преступниковъ.

Зондербундъ и гражданская война (1845—  

1847 гг.).— Швейцар1я распалась на две не- 
примиримыя парии, готовыя начать войну. Оффи- 
щальнымъ выражешемъ этого со стороны като
ликовъ было основаше «Отдельнаго Союза» 
СSonderbwd) изъ семи католическихъ канто- 
новъ: Ури, Швица, Унтервальдена, Цуга, Лю
церна, Фрейбурга и Валиса (1 8 4 5 ,г.). Эти семь 
кантоновъ обязывались, «въ случае нападетя 
на одинъ или несколько изъ нихъ, отражать это

2 5 9  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОР1Я

нападете общими силами». Дело шло о «защи- 
отъ ихъ кантональной независимости и террито- 
рш». Следовательно, это былъ «оборонительный 
союзъ, заключенный по образцу старыхъ сою- 
зовъ». Былъ учрежденъ военный советъ изъ семи 
делегатовъ, по одному отъ каждаго кантона. На 
этотъ советъ было возложено «высшее унрав- 
леше военными делами»; онъ долженъ былъ 
«принимать все необходимый меры для защиты 
кантоновъ». Каждый каотонъ принималъ на 
себя часть расходовъ, пропорцюнально тому, 
что платплъ въ кассу Швейцарскаго Союза.
'  Радикальная u a p T ia  потребовала отъ Сейма 
пзгеав1я ьезуитовъиуничтожешя Зоидербунда. 
Это значило объявить войну. Мнопе кантоны 
колебались. Чтобы добиться большинства въ 
Сейме, радикалы употребляли все усшпя для 
низвержев1ятехъкантональныхъправительствъ, 
которыя хотели оставаться нейтральными. Они 
сделали изгнаше 1езуитовъ преобладающимъво- 
просомъ швейцарской политики и воспользова
лись непопулярностью 1езуитовъ, чтобы компро- 
меттировать правительства, которыя ихъ под
держивали. Этимъ путемъ они добилось пере
смотра конститущи и овладели властью въ Ва- 
атлаиде (1845 г.), въ Берне, Женеве (1846 г.) 
и въ Сенъ-Галлене (1847 г.). Вместе съ Сенъ- 
Галленомъ они прюбрели въ Сейме большин
ство въ пользу войны (12 голосовъ и два пол
голоса). Собрате распустило Зондербундъ, за* 
темъ пригласило кантоны удалить 1езуитовъ. 
Кантоны, вошедппе въ Зондербундъ, решили 
сопротивляться и отозвали своихъ депутатовъ 
изъ Сейма.

Сеймъ поручилъ ведете войны консерватору, 
генералу Дюфуру. Въ ноябре онъ уже имезъ 
100,000 человекъ и 172 оруд1я. Зондербундъ 
располагалъ 30,000 человекъ и 74 оруд]ями. 
Но онъ разсчитывалъ на безсшпе Сейма, на 
трудности ведее1я войны въ горахъ и на помощь 
со стороны европейскихъправительствъ. Четыре 
велиюя континентальныя державы (Австр1я, 
Прусмя, Р осш  и Франщя) обещались вмешать
ся для поддержатя гараатированныхъ ими До
говора 1815 года и кантональной независимости. 
Военный советъ получилъ отъ Австрш 400,000. 
флориновъ и 3,000 ружей, а отъ Луи-Филиппа— 
пушки.Сеймъ,секретно предупрежденный англш- 
скимъ правительствомъ о томъ, что велиюя дер
жавы намерены вмешаться, предписалъ Дюфуру 
действовать быстро. Дюфуръ двинулся со всеми 
своими войсками на Фрейбургъ, который сдался 
безъ битвы (14 ноября), потомъ— на Цугь, а 
затемъ— на Люцернъ. A pM ia Зондербупдауъъ- 
бежалась; Люцернъ былъ взять (24  ноября). 
Леснымъ кантонамъ ничего более не оставалось, 
какъ капитулировать. Тогда приступили къ по- 
корешю Валиса. Кампания продолжалась только 
три недели. Предложеше посредничества со сто
роны державъ явилось, когда все уже было кон-
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чено. Сеймъ отвЪтидъ, что посредничество уже 
ие имело цели.

Въ войне Зондербунда дело шло о принципе 
светской дарйи, стремившейся къ нейтрализа- 
цш, иконфессшнальной партш— къ независимо
сти кавтоновъ. По мере того, какъ союзная ар- 
ъпя занимала сонротивлявпйеся кантоны, она из
гоняла ies у товъ и другихъ монаховъ; зат’Ьм'Ь она 
принуждала еаселеше установить новое прави
тельство, составленное изъ радикаловъ, которые 
объявляли, что кантонъ выходить изъ Зондер
бунда, и производили пересмотръ кантональной 
конституцш. ВъФрейбурге новый совете, члены 
котораго были взяты изъ радикальнаго мень
шинства, произвелъ пересмотръ и управлялъ 
кантономъ вопреки демократическому принципу, 
не испрашивая соглаш населен1я, которое, какъ 
было известно, относилось враждебно къ пере
вороту.

Радикальная иарт1я, победивъ католическую, 
сделалась господиномъ Швейцарш и сохраняете 
это положен1е до сихъ норъ.

Союзная нонституцш 1848 года.— Одержавъ 
победу, радикальная п а р т  преобразовала Швей
царш согласно своимъ принципами Сеймъ до- 
ручилъ особой комисеш составить новую кон
ституцш. Это была конститущя 1848 года. 
Вместо союза государствъ (Staatenbund), уста
новлен наго актомъ 1815 года, она учредила 
союзное государство (Bundesstaat).

Новая конститущя сохранила старую фор
мулу: «Населеше 22-хъ сувереивыхъ кантововъ 
образуете Швещарскт Союзъ» ,—  и даже 
заимствовала изъ конституцш Соединенныхъ 
Штатовъ фразу: «Кантоны суверенаы и поль
зуются всеми теми правами, которыя не пере
даны ими союзной власти». Но конститущя 
эта обязываете кантоны «-испрашивать у Союза 
гарантш ихъ конститущя» и определяете уело- 
Bia, которымъ оне должны удовлетворять, а 
именно:

1) Чтобы кантональный коиституцш не за
ключали въ себе ничего Противнаго союзной 
конститущя.

2) ЧтобУ оне обезпечивали пользование по
литическими правами согласно .реснубликан- 
скимъ формамъ правлешя, представительнымъ 
и демократическимъ.

3) Чтобы оне были приняты народомъ и 
подлежали пересмотру, если его потребуете' 
абсолютное большинство гражданъ.

Вся Kin политически союзъ между кантонами 
воспрещается.

Такимъ образомъ были установлены прин
ципы и политичесшя формы, обязательные для 
всехъ швейцарцевъ; создалось высшее союзное 
публичное право, которое придаете Швейцарш 
политическое единство.

Въ основу этого союзваго права легли взгляды 
радикальной партш: это право допускаете форму

правлешя лишь республиканскую (Невшатель 
объявилъ себя независимымъ отъ прусскаго ко
роля) и демократическую, со всеобщаыъ изби- 
рательнымъ правомъ и плебисцатомгь, при ко- 
торомъ всякая конститущя подвергается все
народному голосовашю и должна быть пере
смотрена, если этого потребуете большинство 
избирателей. Отечествомъ признается уже не 
кантонъ, а Швейцар1я. До 1848 года чело
в еку  изгнанный изъ своего кантона, становился 
Heimallos (безъ отечества); теперь уже всякш 
швейцарецъ пользуется гражданскими правами 
па всемъ протяжевш Швейцарскаго Союза. Фе
деральная власть гарантируете ему равноправ
ность, свободу брака, торговли, промышлен
ности, печати, ассощацш и вероисноведашя.

Конститущя делить власть между кантономъ 
и Союзомъ. Кантопъ сохраняете свое граждан
ское и уголовное законодательство, свою поли- 
цш, заведываше вероисповедными делами, на- 
роднымъ образовашемъ, дорогами, наборомъ и 
довольмшемъ apuia, назначешемъ офацеровъ, 
налогами; но кантонъ подчинееъ союзныиъ за- 
конамъ. Союзу предоставлены иностранный сао- 
шешя, командоваше apMiero, таможня, почта, 
монета. Со введешемъ коиститущи 1848 года, 
Швейцар1я обладаете общими учреждешями: 
союзною почтою, таможней (все внутреншя та- 
моясни уничтожены), союзною монетой, союз
ными мерами и весами (принята французская 
метрическая система), союзною арм1ей, которою 
заведуете союзный генеральный штабъ. Швей
царская apMia, преобразованная при пересмотре 
конституцш въ 1874 году,— арм1я нащональ- 
ная, пополняемая посредствомъ общей воинской 
повинности, но съ очень короткимъ срокомъ 
службы, всего отъ сорока двухъ до восьмидесяти 
дней. Это военная школа, въ которой молодые 
люди остаются столько времени, сколько это не
обходимо, чтобы научиться обращевно съ ору- 
ж1емъ и военному строю, подъ командою офи- 
церовъ, остающихся гражданами.

Вместо прежняго союзваго Сейма, конститу-- 
щя 1848 года создала союзное правительство, 
состоящее изъ трехъ органовъ, которымъ пре
доставлены три власти,признававдпяея учее1емъ, 
весьма распространеннымъ въ то время: Союз
ное Собрате осуществляете законодательную 
власть. Союзному .Сотту изъ семи членовъ, 
избираемыхъ на три года Союзеымъ Собрашеиъ, 
предоставлена власть исполнительная; на 
деде каждый изъ этнхъ семи членовъ Совета 
заведуете особою отраслью у правлешя (поли
тика, внутреншя дела, юстищя и полищя, фи
нансы, торговля и земледел!е, почта и желез
ный дороги). Президенте избирается на годъ 
и по окончанш этого срока не можете быть 
избранъ вновь. Союзный Судъ, избираемый Со- 
брашемъ, осуществляете судебную власть, но не 
имеете права не применять, какъ въ Америке,
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законовъ, которые онъ считаетъ противными кальною парней, уже не оспаривалось съ т'Ьхъ 
конституцш. поръ; междоусобиыя войны прекратились; швей-

Союзное Собрате не’ составляетъ единаго со- царцы всйхъ кантоновъ привыкли считать себя 
брашя, представляющаго швейцарскш народъ, соотечественниками и управляются согласно од- 
какъ того требовали демократы. По примеру нимъ и т$мъ же демократическимъ принципалы,. 
Соединенныхъ Штатовъ, оно состоить изъ двухъ Совпавъ съ проведешемъ железвыхъ дорога, 
палатъ. Кацгональный Совтьть, избираемый новая конститущи открыла перщ ъ неслыханна- 
лрямыми выборами всеми гражданами, по одному го благоеостояшя. Швейцарский народъ, славвв- 
депутату отъ каждыхъ 20,1)00 душъ, представ- шшея дотоле своей отсталостью, поражаетъ съ 
ляетъ швейцарскш народъ;Кантональный Со- гЬхъ поръ быстрымъ развшиемъ своей промыш- 
вгьтъ (Standeratli), составленный изъ двухъ ленности, а равно благосостояшеыъ, распростра- 
депутатовъ отъ каждаго кантона, является пред- пившимся но всей Швейцар1и, усовершенствова- 
ставителемъ суверенитета кантоновъ. Никакая шемъ своихъ школъ и своею политическою опыт- 
мера не можетъ быть принята, если за нее не костью. (Населете возрасло съ 2.190,000 душъ 
выскажется большинство въ обоихъ Совйтахъ; въ 1837 году до 2.390,000 въ 1850 году и до 
но избраше членовъ исполнительной власти и 2 .907 ,000  въ 1888 году).
Союзнаго Суда происходить въ соединенномъ У становите  прямого кароднаго правитель- 
собранш обоихъ Советовъ. Все депутаты полу- ства.— После 1848 года политическая история 
чаютъ жалованье. Правительство имЪетъ посто- Швейцарш состоитъ уже не въ револющяхъ и 
янное местопребываи1е въ Берне, который и междоусобныхъ вопнахъ; она переполнена ж- 
сделался столицей Союза. ресмотрами конституцш. Съ 1830 по 1873 г.

Всз^дств1е того уважешя, съ которымъ кон- въ Швейцарш насчитывается 83 пересмотра, и 
ститущя 1848 г. отнеслась къ суверенвту кан- на этомъ движен1е не остановилось. Все кан- 
тоновъ, а также благодаря разделенно Союзнаго тональный конституцш были обновлены. Въ на- 
Собрашя на две палаты, конститущя эта яв- стоящее время не остается ни одной, которая 
ляется компромиссомъ между привычкою кан- была бы старше 1848 года. Самая старая взъ 
тоновъ къ автономш и централизащонвыми нихъ, Бернская (1846 г.), была пересмотрена 
стремлениями радикальной парии. ЕомисЫя, со- въ 1893 г.
вершавшая пересмотръ, ясно высказала это въ Интересъэтого движешя заключается въ томъ, 
своемъ докладе. «Если Швейцар1я не находится что оно представляетъ единственную въ исторш 
более въ томъ положев1з, для котораго былъ попытку установлешя непосредственной респуб- 
созданъ Союзъ 1815 г., то она не находится лики. Этоть опытъ производится въ двухъ фор- 
и въ томъ положенш, при которомъ возможно махъ: въ виде законодательнаго почина [ини- 
было бы одно общее правительство, новая Гель- цттиесь) и законодательной санкцш, называемой 
ветическая Республика... Еакъ ни великъ про- въ Швейцарш референдумом^. Законодатель- 
грессъ, совершившийся въ смысле нащональнаго ный починъ состоитъ въ праве всякой, достаточ- 
объединея1я, но кантональеыя стремлешя все но многочисленной, группы гражданъ внести 
еще сильны въ Швейцарш. Быть можетъ, и уда- предложешеи обязать правительство подвергнуть 
лось бы ввести систему единства, но едва ли его народному голосованно. Законодательная 
возможно было бы поддержать ее... Достигнетъ ли санкщя заключается въ праве, призванвомъ за 
Швейцар1я единства впосдедствш? Будутъ ли народомъ, решать путемъ голосовашя, одобряетъ 
у нея простая провипцш вместо суверенныхъ онъ или отвергаетъ принятую правительствомъ 
кантоновъ? Это возможно, но намъ кажется, меру.
что время для этого еще не наступило. Еанто- йвищатива и референдумъ являются формою 
нальныя стремлешя имеютъ слишкоиъ глубоше учасия народа въ работе собравш его пред- 
корни въ населеши, и преобразоваше такого ставителей и создаютъ въ Европе совершенно по
рода могло бы вызвать кризисъ, къ которому вую форму правлев1я. Припредставгтельномъ 
Швепцар1я не подготовлена». образе правлешя европейскихъ государствъ,

Еонститущя была подвергнута народному го- граждане пользуются только одеимъ полвтиче- 
лосовашю и принята пятнадцатью съ половиною скимъ правомъ— избирать депутатовъ; они— 
кантонами. Въ этоть счетъ включены голоса только избиратели. Во всехъ кантонахъ Щвей- 
всехъ избирателей Фрейбурга, въ которомъ пра- царш граждане, кроме права избирать депута- 
вительственеый советъ далъ ответь вместо на- товъ, пршбрели съ 1848 г. право участвовать 
рода. Въ четырехъ кантонахъ, где большинство въ составленш конститущи; они пользуются 
голосовавшихъ отвергли новую конституцш, учредительною властью. Въ некоторыхъ кан- 
получили требуемое большинство, присоединив- тояахъ они пршбрели право участвовать не 
ши къ меньшинству голоса техъ, которые воз- только въ выработке конституцш, но также 
держались отъ голосован1я. и въ законодательстве; следовательно, они вме-

- Еонститущя 1848 г. положила начало швей- ютъ и учредительную, и законодательную 
царской нацш. Единство, установленное ради- власть.
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Чтобы хорошо понять очень сложную исто- 
р т  этого нововведешя, необходимо строго раз
личать референдумъ отъ законодательного 
почина, конституцт (ковститущовный ва- 
конъ) отъ (обыкновеннаго) закона, союзньгя 
учреждешя отъ кантопалъныхъ. Такимъ обра- 
зомъ мы должны проследить отдельно: 1) исто- 
piro референдума и исторно законодательнаго 
почина въ примйненш къ еоюзнымъ конститу- 
цюнпымъ законамъ; 2) исторгю референдума и 
законодательнаго почина въ примйеевш къ кон- 
ституцюнньгмъ законамъ каждаго отдельнаго 
кантона; 3) исторш референдума въ области 
обыкновениыхъ еоюзныхъ законовъ (права за
конодательной инищативы— ихъ у народа не су
ществует^; 4) HCTopiro референдума и законо
дательной инищативы въ области обыкновен- 
ныхъ законовъ отдельныхъ кантоновъ. Но эво- 
лющя всехъ этихъ учрежденш была такъ одно
образна, что ея HCTopiw можно изложить по 
отделамъ.

Законодательный починъ и санкфя въ обла
сти коиститущонныхъ законовъ.— Въ консти- 
тущонныхъ вопросахъ радикальная пария еще 
съ 1830 г. признала тотъ принципъ, что только 
самъ народъ имеетъ право установить свою кон- 
ституцш; поэтому собрате его представителей 
не должно имйть учредительной власти; оно мо- 
жетъ составить только проектъ конститущи; но 
этотъ проектъ обращается въ конституцш только 
послй того, какъ онъ принять формальнымъ го- 
лосоватемь самого народа, такъ- что только это 
голоеовав!е придаетъ конститущи обязательный 
характера Это учете ведетъ свое начало со 
времени Гельветической республики 1798 года, 
которая сама заимствовала его отъ француз- 
скихъ республиканцев^ это не что иное, какъ 
французскш санкщонирующш плебисцитъ. Вей 
контональныя конститущи, пересмотрйнныя пос- 
лй,1830 г., признаютъ народную санкгфо обяза
тельною, какъ для установлешя, такъ и для пе
ресмотра конститущи (кромй Оренбурга, гдй это 
признано только въ 1857 г.).

Тотъ же принципъ народнаго суверенитета 
неизбежно приводилъ къ призяашю за гражда
нами права конститущоннаго почина, т. е. права 
требовать, чтобы народъ былъ призванърйшить, 
желаетъ ли онъ пересмотра конститущи. Въ 
большей части крупныхъ кантоновъ конститу- 
цш, пересмотрйнныя послй 1830 г., еще не при
знавали этого права; право предлагать пере- 
смотръ конститущи они оставляли за собрашемъ 
представителей. Лишь некоторые кантоны (Шаф- 
гаузенъ, Ааргау, Базель-Сельскш) установили, 
что достаточно было петицш отъ извйстнаго 
числа гражданъ, чтобы обязать правительство 
предложить народу вопросъ о пересмотрй. Кромй 
того, люди «золотой средины», сторонники устой
чивости государственнаго строя, составлявпие по
чти вей конститущи, вносили въ нихъ статью,

воспрещающую всякую перемйну втечете из- 
вйстнаго времени. Это приводило къ тому, что 
народъ нарушалъ эти конститущи, принуждая 
правительство приступать къ пересмотру до исте- 
чев1я установленнаго срока. Такимъ образомъ 
право почина устанавливалось по мйрй того, 
какъ радикальная парт1я пршбрйтала силу.

Въ 1848 г. союзная конститущя признала эту 
радикальную доктрину принципомъ публичнаго 
права Швебцарш. Она постановила, что вся
кая конститущя должна быть «утверждена на- 
родомъ» (сапкцгя) и должна «быть пересыо- 
трйна, когда того потребуетъ абсолютное боль
шинство гражданъ» (починъ). Впослйдствш нй- 
которые кантоны сдйлали право почина еще бо- 
лйе доступнымъ, признавъ, что для предъявле
н а  требования о пересмотрй достаточно извйст- 
ваго числа гражданъ.

Эти принципы, положенные въ основан1екан- 
тональныхъ конститущи, тою же конститущей 
1848 г. были примйнееы и къ союзной кон- 
ституцш. Союзная конститущя также додлежитъ 
еанкцги народа и вступаетъ въ силу лишь послй 
того, какъ она принята большинствоиъ народа 
и большинствоиъ кантоновъ. Она можетъ быть 
пересмотрйна во всякое время по почину 50,000 
гражданъ (въ 1874 г. эту цифру понизили до 
30 тысячъ человйкъ). Въ 1848 г. еще не пред
усматривали случая частнаго пересмотра; но въ 
1891 г. была вотирована поправка, которая 
устанавливала народный починъ, т. е. обязы
вала союзное правительство подвергать голосо
ванно всякое требоваше, представленное 50,000 
швейцарскихъ гражданъ. Такимъ образомъ про
ектъ конститущонной поправки, составленный 
веякимъ частныыъ лицомъ и подписанный 50,000 
гражданъ, можетъ, вопреки Союзному Собранно, 
быть передаеъ на обсуждеше гражданъ и сдй- 
латься конститущоннымъ закономъ, если за 
него выскажется большинство избирателей и 
кантоновъ.

Починъ и еанкщя въ области обыкновен
наго законодательства. —  Непосредственное 
учаш е народа въ области обыкновеннаго законо
дательства вначадй , не казалось необходимою 
принадлежностью народнаго суверенитета. За
конодательною властью считалось представи
тельное co6paeie, которому одному поручалось 
издаше (обыкновениыхъ) законовъ. Поэтому про- 
грессъ въ этой области былъ бодйе медденнымъ, 
чймъ въ области учредительныхъ конститущон- 
ныхъ вопросовъ.

Первый опытъ былъ произведешь въ 1831 году 
учредительнымъ совйтомъ, на который было воз
ложено составден1е конститущи для кантона 
Сенъ-Галленъ, и опытъ этотъ былъ совершенъ 
подъ вл1ятемъ философской доктрины. Право 
утверждать законы нотребовалъ. для народа по- 
слйдоватедь Гегеля, ма!оръ Дтгъ. «Для меня 
прежде всего необходимо знать,;—говорилъ онъ,
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— какой приндипъ лажетъ въ основаше нашего 
труда. М в! изв!стенъ только одинъ принцииъ 
народнаго суверенитета. Суверенъ— это носи
тель верховной власти; его воля— законъ. Мн! 
говорятъ о представительномъ суверенитет!; но 
кто передастъ свою власть другому, тотъ уже 
не суверенъ. Народъ провозглашенъ совершенно- 
л!тнимъ, полноправным^ но если ему дадутъ 
Великш Сов!тъ въ опекуны, то онъ перестанетъ 
быть совершеннол'Ьтнимъ». Когда ему стали ука
зывать на преимущества представительнаго об
раза правлев!я, онъ отв!чалъ: «Вы желаете при
нять за основаше народное благо. Но р!чь идетъ 
не о народномъ благ!, а о прав!. В!дь въ конц! 
концовъ можно было бы доказывать, что луч- 
пий образъ правлешя— коаституцшнеая монар- 
х1я>. П ретя окончились компромисомъ. Решили, 
что законы, изготовляемые Великимъ Сов!тоыъ, 
будутъ представляться на одобрев1е народа, но 
въ томъ только случай, если народъ потребуетъ 
этого втечен1е изв!стнаго срока. Эта факуль
тативная санкщя была названа правомъ Veto, 
въ память права римскихъ трвбуновъ. Даже въ 
этой скромной форм! законодательная саныря 
не им!ла большого успеха въ Сенъ-Галлеп!: 
за конститущю было подано 9,190 голосовъ, 
противъ нея— 11,091 голос!; 12,692 гражда
нина воздержались отъ подачи голоса. Ихъ го
лоса присоединили къ поданнымъ за и объявили 
конституцш принятой.

Право Veto, введенное въ Люцерн! (1841 
годъ), было скомпрометировано въ глазахъ ра- 
двкаловъ т!мъ употреблев1ейъ, которое изъ него 
сделала католическая парт!я. Оно появилось 
вновь подъ назвашемъ референдума. Эго—  
старое слово, получившее другой смыслъ. Въ 
старинномъ швейцарскомъ Союз! и въ канто- 
нахъ Граубюндеескомъ и Валшскомъ (которые 
сами им!ли союзное устройство) вс! делегаты 
были простыми пов!ревными, не пользовавши
мися законодательною властью. Они участвовали 
въ прешяхъ Сейма, но не им!ли права поста
новлять р!шешй; они являлись ad audiendum, 
т. е., чтобы выслугиать д!лаемыя предложее1я, 
и ad referendum, т. е., чтобы доложить о 
нихъ своимъ согражданамъ. На разговорномъ 
язы к! стали называть referendum"омъ то р !- 
meeie, которое народъ приеималъ потомъ по 
т!м ъ предложешямъ, о которыхъ докладывали 
ему его делегаты. Этотъ старинный референ- 
дуыъ исчезъ; жители Граубюнденскаго кантона 
сохраняли его до 1853 года, но Союзное пра
вительство обязало ихъ уничтожить его, какъ 
противный конституцш 1848 года, такъ какъ 
голоса при этомъ считались по общанамъ, а 
не поголовно. Но съ 1845 года слово референ
дума было принято въ смысл! законодательной 
санкцги и стало обозначать право народа от
вергать законы, составленные его представите
лями.

Вначал! референдумъ не былъ обязатель
ными Заковъ, будучи принять собрав1емъ ва- 
родныхъ представителей, вступалъ въ силу; на
роду представлялось только право требовать, 
чтобы онъ былъ подвергнуть народному голосо
ванно, причемъ онъ могъ быть только принять 
или отвергнуть ц!ликомъ. Такимъ образомъ 
условный референдумъ былъ еще только правомъ 
Veto.

Въ старыхъ неболыпихъ горныхъ кантонахъ 
населеше." издавна принимало на народныхъ со- 
брашяхъ ( Landsgemeinde) непосредственное 
учаш е въ государственномъ управленш. Разъ 
въ годъ вс! граждане собирались подъ откры- 
тыыъ небомъ на какой-нибудь обширной пло
щади, освященной традищей. Правительство 
предлагало свои законопроекты, a co6paeie го
лосовало ихъ подняпемъ рукъ; такимъ обра
зомъ народъ непосредственно участвовалъ въ 
законодательств!. Даже законодательный почанъ 
принадлежалъ не одному правительству; каждый 
гражданинъ им!дъ право предложить собрашю 
свой проектъ, п если собрате принимало его, 
то онъ обращался въ законъ. Эго былъ лич
ный законодательный починъ. (Въ Ури требо
валось, чтобы проекть былъ предложенъ семью 
гражданами изъ семи разныхъ семействъ). 
Шесть кантоновъ сохраняли эту систему до 1848 
года; въ Швейцары ее называли демократиче- 
скимь режимомъ.

Но такой порядокъ возможешь только при ма- 
ломъ числ! гражданъ, которымъ приходится 
р!шать очень несложный д!ла. Швицъ и Цугъ 
зам!нили народное собран!е собрашемъ предста
вителей. Народное собрате удержалось даже 
поел! недавнихъ лересмотровъ конституцш въ 
двухъ кантонахъ (Ури и Гларус!) и въ четы
рехъ полукаетонахъ: двухъ Унтервальдена и 
двухъ Аппенцеля.

На практик! факультативный - референдумъ 
былъ не бол!е, какъ фикщей; право народа на 
законодательную власть признавалось въ прин
цип!, но для осуществлена его требовалась осо
бая мапифестащя; въ д!йствитедьеости одни 
собрашя представителей продолжали вырабаты
вать законы. Только въ малыхъ каатопахъ, гдй 
сохранились Landsgemeinde, народное собра
т е  вотировало непосредственно законопроекты. 
Въ другихъ кантонахъ только поел! долгихъ 
колебанш р!шидись дать народу возможность 
высказываться д!йствительно по вс!мъ законо- 
проектамъ, т. е. сд!лади референдумъ обяза- 
тельеымъ. Сначала его прим!нили только къ 
финансовымъ д!ламъ. По поводу предполагав
шейся постройки жел!зной дороги, Невшатель 
установилъ обязательный референдумъ для вся- 
каго расхода въ 500,000 фраековъ (1858 г.). 
Валисъ приеялъ его для расходовъ въ ыиллшнъ 
франковъ (1861 г.). Первый опытъ полеаго ре
ферендума въ области обыкновенная законода
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тельства былъ произведенъ въ полукантонй Б а
зеле-Сел ьскомъ. Его конституция 1863 года уста
новила, что два раза въ годъ правительство 
должно представлять на народное голосоваше вей 
законы и вей распоряжения, представляюгщя об- 
щш интересы

Параллельно съ эволющей, окончившейся обя- 
зательныиъ референдумомъ, радикальная пария 
вела агитацш въ пользу народнаго законода- 
тельпаго почина. Мысль о немъ возникла впер
вые въ Ваатландскомъ кантоне, при пересмотре 
конституцш въ 1845 году. Въ этоыъ кантоне, 
въ особенности среди рабочихъ Вевэ, были ре- 
волющонеры, ваходивциеся, какъ говорятъ, въ 
сношешяхъ съ французскими тайными обще
ствами. Ихъ противники упрекали ихъ въ томъ, 

- что они читаютъ Буонаротти и держатся комму- 
нистическихъ взглядовъ. Они предложили внести 
въ конституцш заковъ объ «организацш тру
да». с Учредительный Советъ» отвергъ это пред- 
ложеше, но призналъ законодательное Veto не- 
достаточнымъ, потому что оно указывало только 
на то, чего народъ не хочетъ. Чтобы дать народу 
возможность выражать свою волю, решили,' что 
всякое требован1е, представленное 8,000 гра- 
жданъ, должно быть раземотрйно Великимъ Со- 
вйтоыъ и подвергнуто голосованью общинныхъ 
сходовъ.

Законодательный починъ былъ принятъ въ 
1848 году кантонами, отменившими свои народ
ный собрае1я (Швицъ и Цугъ); затймъ онъ былъ 
принятъ въ Ааргау (1852 г.). На него стали 
смотрйть, какъ на необходимое доподнешекъ ре
ферендуму. Пересмотренная въ 1863 году кон- 
ститущя Базеля-Сельскаго предоставила каж- 
дымъ 1.500 гражданамъ право предложить за
конопроекта Такимъ образомъ народъ прМрйлъ 
не только право санкцги, но и право законода
тельная почта. Съ тйхъ лоръ эти два учре- 
ждешя были поддерживаемы одною и тою же 
парией и включались одновременно во все пе- 
ресматривавнияся конституцш. Оба они основаны 
на идей непосредственнаго народнаго правитель
ства; народъ имеетъ не только учредительную 
власть, но и законодательную. Пользуясь пра- 
вомъ почина, онъ предлагаетъ законы и онъ же 
утверждаетъ ихъ путемъ референдума.

Этотъ порядокъ постепенно былъ введенъ во 
вейхъ кантонахъ, иногда въ неполной форме (въ 
виде только факультативеаго референдума, или 
применяемая только къ финансовымъ дйламъ). 
Решительной победой былъ пересмотръ консти
туцш въ Цюрихе (1869 г.). Комитетъ, учре
жденный для агитацш въ пользу реформы, ясно 
поставилъ вопросъ, требуя референдума и зако
нодательная почина.— «Дело идетъ отомъ, что
бы преобразовать теперешнш кажущшея суве
ренитет! народа въ действительный, о томъ, что
бы изъять силу и верховную власть изъ рукъ 
меньшинства и возложить ихъ на сильныя плечи

всего народа>. Народъ потребовалъ пересмотра. 
Въ Учредительномъ Совете, которому было по
ручено составить новую конституцш, либералъ 
Сутеръ предложилъ ограничиться правомъ Veto. 
Ему отвечали: «На государственномъ корабле, 
въ томъ виде, какъ его хочетъ организовать Су
теръ, Великш Советъ будетъ держать въ своихъ 
рукахъ компасъ и руль, а тотъ, кому действи
тельно приаадлежитъ верховная власть, оста
ваясь на берегу, будетъ только смотреть, какъ 
онъ плаваетъ... Это есть недовер1е къ народу, 
къ его способности управлять государствеенымъ 
кораблемъ... Мы же, иапротивъ, питаемъ иолное 
доверие къ народу..^ Референдуыъ и починъ—  
новыя права... Въ противоположиостъ пред
ставительной системы, начинается новый 
пергодъ действительно демократическаго 
непосредственнаго народнаго законодатель
ства. А г. Сутеръ говорить намъ, что Великш 
Советъ долженъ быть главнымъ носителемъ за
конодательной власти, народъ— только его по
мощника Мы-же, напротввъ того, говоримы за

конодательная власть (Должна принадлежать на
роду, который, при осуществлены ея, будетъ от
части пользоваться услугами Великаго Совета».

Конституция 1869 года отменила назваше 
«Великш Советъ» и объявила, что законодатель
ная власть осуществляется цюрихскимъ наро- 
домъ при содействш Кантональнаго Совета. Этому 
последнему предоставлено только право изготов- 
лешя законопроектовъ.

Всякш проектъ, представленный по почину 
500 гражданъ или поддерживаемый третью чле- 
новъ Кантональнаго Совета, долженъ быть по
вергнуть на голосоваше народа. Два раза въ годъ 
народъ собирается по общинамъ и голосуетъ эти 
проекты. Ихъ делятъ на три категор1и: 1), по
правки къ конституцш *), законы и конкорда
ты; 2) решешя, который Советъ не имеетъ права 
принимать окончательно; 3) решешя, которыя 
Совйтъ можетъ принимать саыъ, но которыя 
предпочитаетъ подвергнуть народному голосо- 
вавш.

Этотъ порядокъ былъ вскоре принять боль- 
шивствомъ болыпихъ немецкихъ кантоновъ: Тур- 
гау, Золотурномъ, Берномъ (безъ права почина), 
Люцерномъ въ 1869 году, Ааргау въ 1870 году. 
Въ 1860 году насчитывалось въ Швейцарш 
1,030,000 жителей, подчиненныхъ чисто пред
ставительному режиму, но въ 1870 году ихъ 
оставалось только 330,000 (Цугъ,' Тессинъ, 
Фрейбургъ, Женева и Базель-Городъ).

Затеыъ это движее1е продолжалось более мед
ленно; однако въ 1889 году оставался только

*) Въ нЪмецкнхъ кантонахъ, гд£ государственные 
люди воспитались на «^меикоиъ государственное прав^, 
которое не прпзнаетъ разницы .между учредительнымъ 
н обыкновеннымъ закономъ, смЗ>шдваютъ если не кон- 
ститущю, то поправки къ ней, съ обыкновенными: за
конами.
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одинъ кантоне Фрейбургъ, въ кото^оыъ не было 
введено непосредственнаго народнаго правитель
ства. Четыре кантона попрежнему управлялись 
народными собрашями; въ шести съ половиною 
кантонахъ были введены обязательный референ- 
думъ и законодательный починъ; въ четырехъ 
съ половиною— факультативный референдумъи 
законодательный починъ; въ шести кантонахъ 
эти права народа признаны лишь съ некоторыми 
ограничешями.

Пересмотры союзной конституцш. — Ра
дикальная парыя, установивъ законодательный 
референдумъ въ кантонахъ, начала хлопотать о 
введенш его и въ союзную конституцда. Первая 
попытка пересмотра въ 1865 году не имела 
успеха; изъ десяти предложенныхъ поправокъ 
народъ отвергъ восемь. Въ избранномъвъ 1869 г. 
Нащональномъ Собранш большинство оказалось 
въ пользу пересмотра и решило привести консти- 
тущю «.въ соответств1е сътребоватями времени». 
Такъ же, какъ ивъ 1848 году, радикальная пар
и я  хотела усилить власть союзнаго правитель
ства. Проектъ, принятый обоими Советами, пре- 
доставлялъ ведешю союзной власти гражданское 
право, железныя дороги, народное образование, 
свободу вероисповеданш, эмигращонныя агент
ства, страховаше и т. д. Оиъ установлялъ ре
ферендумъ и законодательный починъ. •

Тогда вновь появилась оппозиция между пар
ией , стремившейся къусилешю союзной власти, 
и парией, стоявшей за самостоятельность кан- 
тоновъ,— возникшая еще въ 1798 году, но за
глушенная борьбою за демократичесшя учрежде
н а . Первая состоитъ преимущественно изъ не- 
мецкихъ протестантскихъ кантоновъ. Будучи ра
дикальной и светской, она стремится установить 
единство въ учреждешяхъ всей Швейцарш, а 
равно вмешиваться въ увравлеше кантоновъ, 
съ целью установить светское обучее!е. Парня, 
стоящая за самостоятельность кантоновъ, пред- 
ставляетъ коадищю двухъ партш, которыя не 
доверяютъ союзной власти по различвымъ при- 
чинамъ. Французсше протестантсые кантоны, 
радикальные и светсюе, хотятъ сохранить свою 
административную автоном1ю и свои романше 
обычаи, которымъ, какъ они дуыаютъ, угрожаетъ 
немецкое большинство. Католичесше кантоны, 
почти все немецше (исключая Валиса, Тессина 
и половины Фрейбурга) защищаютъ противъ не- 
мецкихъ радикаловъ власть духовенства надъ 
школами.

Въ 1872  году коалищя французскихъ и ка- 
толическихъ кантоновъ помешала пересмотру. 
Новая конститущя была отвергнута 260 ,000  го- 
лосовъ противъ 256 ,000  и тринадцатью канто
нами противъ девяти. Нащональный Советь не
медленно же составилъ новый проектъ. Чтобы 
склонить на свою сторону французсше кантоны, 
онъ отказался отъ объедивешя гражданскаго 
права и оставилъ за кантонами право распоря

жаться ихъ войсками, по сохранилъ референ
думъ и светское обучеше. «Кантоны должны за
ботиться о народномъ образова1Пи, которое долж
но быть достаточнымъ и находиться исключи
тельно въ заведыванш гражданской власти; оно 
должно быть обязательное и, въ обгцественныхъ 
школахъ,— даровое. Общественныя школы долж
ны быть устроены такъ, чтобы ихъ могли посе
щать дети всехъ вероисповедашй... Союзъ бу- 
детъ принимать меры противъ кантоновъ, кото
рые не выполнять этихъ обязательствъ».— На 
втотъ разъ французсше кантоны присоедини
лись къ немецкимъ протестантскимъ, и католи- 
чесше кантоны остались одни въ оппозицш. Кон
ститущя 1874 г. была принята 340,000 годо- 
совъ противъ 198,000 и четырнадцатью съ по
ловиною кантонами противъ семи съ полови
ною. Вотировавшахъ было 214 на каждую ты
сячу жителей (-— цифра исключительно высо
кая). Конститущя установляетъ лишь факуль
тативный референдумъ, но достаточно 30,000 гра
ж дане чтобы принудить союзное правительство 
повергнуть законъ на народное голосован1е.

Учрежденный въ 1874году референдумъ прак
тиковался часто и отвергъ много законовъ. Онъ 
послужить оруд1емъ въ рукахъ коалвцш двухъ 
партШ, находившихся въ меньшинстве, фран
цузской и католической,противъ немецкаго боль
шинства, протестантскаго и радикальеаго. Въ 
1882 году, когда Союзное Собрате учредило осо- 
баго секретаря для наблюдения за школьнымъ 
образовашемъ, для п р и в ед ет  въ исполнеше 
статьи конститущя объ обязательномъ и даро- 
вомъ обучев1и, референдумъ былъ потребованъ 
188,000 граждане и эта мера, повергнутая нана- 
родное голосоваше, была отвергнута 316,000 го- 
лосовъ противъ 175,000.

Конститущя въ целомъ не подвергалась съ 
техъ поръ пересмотру, но она была изменяема 
частичными пересмотрами, которые принимали 
форму поправокъ, предлагавшихся Союзнымъ Со- 
брашемъ и вотировавшихся пародомъ. Съ 
1874 по 1891 годъ было вотировано 5 попра- 
вокъ; 1) о возвращенш кантонамъ права воз- 
становлять смертную казнь (1879 годъ); 2) о 
разрешенш установить монополию Союза на про
изводство и продажу алкоголя (1885 г.); 3) о 
предоставлены Союзу права покровительства 
промышленной собственности; 4) о предоставле- 
ши Союзу исключительнаго права выпускать 
банковые билеты; 5) о предоставленш граждавамъ 
права требовать частичнаго пересмотра консти
туцш; ныне достаточно требовашя 50,000 гра
ждане чтобы обязать правительство повергнуть 
на народное голосоваше проектъ поправки кон
ституцш.

Поправка 1891 года была глубокимъ пре- 
образовашемъ, которое значительно увеличило 
непосредственное вл1яше гражданъ на союзное 
правительство, и на практике, въ скрытомъ
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виде,. установила законодательный почивъ не 
только конститущонный, но и въ области 
обыкновенного законодательства.

Такъ какъ на практике конститущонная по
правка ничемъ не отличается отъ обыкновен
наго закона, то достаточно требовашя 50,000 
гражданъ, чтобы обязать союзное правитель
ство повергнуть на народное голосоваше любое 
M iponpiHTie, и если народъ его приметъ, то 

- оно нрыбретаетъ силу закона лодъ именемъ 
конститущонной поправки. Такъвъ 1893 году, 
по народному почину, инищаторами котораго 
были антисемиты, въ конституцно было внесено 
запрещеше бить скотъ по еврейскому обряду. 
«Когда швейцарскую демократш заставили со
вершить этотъ скачекъ въ область неизвйст- 
наго, никто и ее подумалъ о всей необъятно
сти этого новаго народнаго права... Репутащя 
ума и демократической зрелости швейцарскаго 
народа... должна подвергнуться тяжелому испы- 
ташю» (Borgeaud).

Перемены въ политическихъ парт(яхъ после 
1848 года. —  Окончательная победа демокра
тической парии въ 1848 г. повела къ пре- 
образованш въ демократическомъ направлены 
вс^хъ политическихъ учреждены Швейцары; 
эта демократическая эволющя особенно ясно 
обозначилась со времени пересмотра конститу- 
щи въ 1874 году и закончилась установлешемъ 
непосредственного народнаго правитель
ства посредствомъ першдическихъ народныхъ 
голосовавш. Еще ни одиеъ цивилизованный 
народъ ве ушелъ такъ далеко по этому пути. 
Но торжество радикальной политики не обез- 
печило за радикальной парией поетояннаго 
обладашя властью во всйхъ кантонахъ. При 
новыхъ радикальныхъ учреждешяхъ старые пар
ий  не замедлили овладеть властью. Чтобы 
вырвать ее изъ рукъ радикаловъ, оне изменили 
тактику. Признавъ демократа чеш а конституцы 
вотированныя народомъ, оне никогда не- пыта
лись вернуться къ старымъ порядкамъ и ста
рались повл!ять на большинство, нападая не 
на принципы радикаловъ, а на ихъ админи
стративную деятельность. Въ перюдъ реакщи, 
наступившей после 1848 года, консерваторы 
и либералы снова овладели властью во мно- 
гихъ кантонахъ (Бернъ, Базель - Городъ), а 
католическая п а р т  снова одержала верхъ во 
всЗбхъ католическихъ кантонахъ. Радикальная 
пария обыкновенно сохраняла большинство въ 
Союзвыхъ Собрашяхъ и въ протестантскихъ 
кантонахъ. Но она могла держаться только пу- 
темъ постоянной борьбы противъ трехъ парий 
(консервативной, либеральной и католической), 
,вступавшихъ иногда между собою въ союзъ. 
Эта избирательная борьба за власть, соеди
ненная съ борьбою за установлеше непосред
ственнаго правительства, придаетъ бурный ха
рактера политической жизни современной Швей

цары; но, за исключешемъ Тессина, политиче
ская агитащя оставалась въ ней мирной и 
вращалась въ пред'Ьлахъ признанныхъ всеми 
политическихъ формъ.

Истор1я этой борьбы усложняется коалищями 
и переменами наименовашя парий (въ Женеве 
лрежв1е консерваторы превратились въ неза- 
висимыхъ, а потомъ и въ демократовъ). Я 
ограничусь здесь указашемъ только на общую 
эволющю парий.

Консервативная протестантская парня на
столько ослабела *), что можетъ быть выки
нута изъ счета. Въ протестантскихъ кантонахъ 
борьба сосредоточивается между радикальною 
парией и либеральной; во французскихъ кан
тонахъ радикалы удерживаютъ власть за собою; 
въ немецкихъ Кантонахъ замечается скорее не
устойчивость парий, чемъ р а зв и т  ихъ въ. 
какомъ-пибудь определенномъ направлены.

Католическая нария преобразовалась во 
всехъ католическихъ кантонахъ, принимая ча
сто назвате демократической. Ея тактика за
ключалась въ томъ, чтобы овладеть болыпин- 
ствомъ, обращаясь къ католическиыъ чувствамъ 
населешя и къ кантональному патрютизму про
тивъ союзнаго правительства, въ которомъ пре
обладали протестанты и сторонники светскаго 
правдешя. Союзная конститущя 1848 года 
уничтожила въ кантонахъ все, что оставалось 
отъ прежняго церковнаго режима, и отменила 
всякую власть духовенства и всяше налоги въ 
пользу церкви. Но она не установила полеаго 
отделешя церкви отъ государства; кантоны со
хранили свои церкви, признанный государствомъ; 
отношеше государства къ церкви определяется 
правительствомъ; оно-же наблюдаетъ за духо- 
венствомъ и руководить первоначальнымъ обу- 
чен1емъ и наблюдаетъ за нимъ. На почву 
этихъ двухъ вопросовъ,— власти кантональнаго 
правительства въ церковныхъ делахъ и органи- 
зацш первоначальныхъ школъ,— католическая 
н а р т  и перенесла борьбу.

Она стремилась провести законы о свободе 
церкви, т. е. объ уничтожен1и правительствён- 
наго надзора за духовенствомъ, или, по край
ней мере, добивалась избрашя въ-члены пра
вительства католиковъ, решившихся не пользо
ваться правомъ надзора. Она стремилась со
хранить зависимость первоначальной школы отъ 
духовенства и воспиташе въ духе католической 
церкви, а, быть можетъ, также и воспрепят
ствовать строгому применешю радикальнаго 
принципа обязательности обучешя; и действи
тельно, число детей, поступающихъ въ школы,

*) Въ протестаитсвихъ кантонахъ въ вонцЬ вон- 
цовъ установилась даже либеральная, демократическая 
оргашващя церкви; пасторы и прихожане не связаны 
нпвакпмъ опред$леннымъ вЪропспов'Ьдашеыъ, и во кко- 
гпхъ нЗшецкпхъ кантонахъ всЬ пасторы избираются на 
ограниченный срокчь.
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больше въ протестантскихъ каетонахъ (1 на Новое поколете католиковъ, которое въ по- 
5 жителей), чемъ католическихъ (1 на 9), и слйднее время приняло на себя руководство 
среднее въ кантонахъ со смешаннымъ наееле- napiiefi, уже не поднимало вопроса о границахъ 
шемъ. церковной и государственной власти. Образова-

Католическая парня удержалась у власти во лась даже демократическо* католическая пария, 
всЬхъ кантонахъ бывшаго Зондербунда (7V 2); которая пользуется референдумомг, чтобы бо- 
всЬ эти кантоны отвергли пересмотръ 1874 г. роться противъ централизащи, проводимой ра 
Изъ всЬхъ католическихъ кантоновъ только въ дикалами. 9та napiia начинаетъ требовать даже 
Тессине радикально-либеральная партия оспари- сощальныхъ реформъ. Католически конгрессъ 
вала власть у консервативной католической. Въ 1894 года решилъ организовать «народную 
кантонахъ со смешаннымъ населешемъ католи- католическую парию»; кроме того возникло сво- 
ческая парня остается въ меньшинстве и со- бодное общество швейцарскихъ «соцшоговъ», 
стоитъ въ глухой оппозицш правительству. основанное католиками.

После римскаго собора 1870 года, оппозиция Въ единственномъ католическомъ кантоне; 
втечете пескольквхъ летъ имела характеръ где власть оспаривалась у католической парни, 
открытой борьбы. Отъ массы в’Ьрующихъ, остав- въ Тессине, борьба между консерваторами (ка- 
шихся въ связи съ Римомъ, отделились старо- толиками) съ одной и радикалами и либера- 
ттолики, отвергавиие непогрешимость папы, лами съ другой стороны приняла насильствен- 
Протестантсшя правительства кантоновъ, счи- ный характеръ и повела къ междоусобной вой- 
тавпйя недействительными постановлетя собора, не, за которою последовала реформа въ пользу 
признали за старокатоликами равный права съ пропорцгоналъпаго представительства, ко- 
большинствомъ римско-католиковъ и желали торому, повидимому, суждено быть началом, 
оставить на местахъ свящевниковъ изъ старо- эволюцш швейцарскихъ учреждешй въ новомъ 
католиковъ, отлученныхъ епископами отъ цер- направлеши. Обе парии были почти одинаковой 
кви. Въ Женевскомъ кантоне, принадлежащемъ силы, но консервативная пария, чтобы удер- 
къ Френбургской епархш, ссора усложнилась жать за собою власть, произвольно распрсде* 
предшествующимъ столкновешемъ, вызванеымъ лила избирательные округа, чтб и доставило ей 
темъ, что папа назначилъ для кантона гдавнаго большинство, и отказалась повергнуть на на- 
епископальнаго викар1я противъ воли прави- родное голосовате вопросъ о пересмотре кон- 
тедьства. Въ Сенъ-Галлене борьба велась пре- ституцш (1890). Либералы возстали, низвергли 
имущественно противъ 1езуитовъ. правительство и учредили временное прави-

Столкновеше началось между правительствами тельство. Союзная власть, вынужденная вме- 
и епископами. Золотурнскш епископъ быдъ сме- шаться, склонила обе n a p T ia  принять новую 
щенъ и изгнанъ; папа, почти все духовенство систему зыборовъ, которую уже давно предла- 
и огромное большинство верующихъ протесте- гала наука, а именно —  систему пропорцго- 
вали. Тогда возникъ вопросъ о верховной власти, нальнаю представительства. 
а именно: кому, церкви ила светскому правитель- Система эта заключается въ томъ, чтобы, 
ству, иринадлежитъ право определять устрой- вместо предоставлешя всехъдепутатскихъместь 
ство церкви? Некоторый правительства, лутемъ одной парии, имеющей большинство, сделать 
народнаго голосовашя, провели законъ, который число депутатовъ каждой парии пропорщональ- 
безъ разрешешяпапыизменядъ церковные окру- нымъ числу всехъ, подающихъ голоса за кан- 
га и устанавливалъ избраше свящеениковъ при- дидатовъ данной парии, вследств1е чего отно- 
хожанами. Недовольные католики обратились къ сительная численность парий въ предетави- 
союзному правительству, требуя, чтобы оно ока- тельныхъсобрашяхъявлялась-бытакого-же,какъ 
зало покровительство свободе релипи; союзное и въ составе самихъ избирателей. Лрмьор- 
иравитедьство объявило, что кантональный пра- цюналъное представительство, принятое 
вительства не превысили евоихъ правъ. Тогда сначала въ Тессине (1891), было введено по- 
возникло столкновеше между Шве0цар1ей и томъ въ Женеве и въ Невшателе и, наконецъ, 
римскимъ престоломъ. Папа публично выра- въ Цуге; сторонники этой системы агитируютъ, 
зилъ порпцаше кантонамъ. Правительство ото- чтобы ввести ее во всей Швейцарш. 
слало нунщя, а католики отказались принимать Со времени пересмотра конституцш 1874 г. 
учасие въ выборахъ духовенства (1873); въ Швейцарш возникла также и сощадистиче- 
старокатолики, оргапизовавпиеся въ «католи- ская пария. Швейцар1я оставалась попрежнему 
ческо-хриспанскую церковь», воспользовались убежищемъполиДчаческихъэмигрантовъ: немец- 
этимъ, чтобы сделаться оффищальною церковью, кихъ, после 1849 года, и французскихъ, после 
Столкновеше окончилось расколомъ. Въ Берн- 1851 года, итальяескихъ, а также русскихъ 
скую Юру были даже посланы войска, чтобы либераловъ и револющонеровъ, изгнанниковъ 
подавить возстате католиковъ противъ священ- парижской коммуны и немецкихъ сощалистовъ. 
никовъ-схизматиковъ. Это столкновеше затихло Въ Швейцарш Международный Рабочш Союзъ 
по восшествш на папскш престолъ Льва ХШ. созывалъ почтя все свои конгрессы, а немецше
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сощалисты перенесли туда редакщю своей га
зеты я имели тамъ свой первый конгрессъ 
(1880) во время действия исключительныхъ 
законовъ. Радикальный кантональныя прави
тельства и союзное правительство поддерживали 
эту традицш, уступая только требовашямъ Гер
манской Himepia; после своего протеста противъ 
дшона гермаеекаго правительства (д̂ Ьдо Воль- 
гемута), Союзный Советъ исполвидъ его жела- 
ше и изгналъ редакторовъ сощалистической 
газеты. Кантональныя и союзное правительство 
принимали меры только противъ эмигрантовъ, 
которыхъ подозревали въ приготовлены дина- 
митныхъ покушешй,— руссквхъ террористовъ, 
изгнанныхъ изъ Цюриха и изъ Берна —  и осо
бенно противъ анархистовъ.

Но вся эта револющоеная агитация была дЬ- 
ломъ иностранцевъ. Швейцарсше граждане дер
жались въ стороне отъ револющонныхъ парий. 
Рабочш союзъ, основанный въ 1873 году, рас
пался въ 1880 году, никогда не имевъ боль
шого успеха. Швейцарская «сощзлъ-демокра- 
тическая пария», после неудавшейся попытки 
1883 г. образовавшая въ 1888 году, пршбреда 
незначительное число сторонниковъ.

Единственная швейцарская группа сощали- 
стическаго характера, имевшая некоторое влтя-

ше на политическую жизнь, это— етарое демо
кратическое общество, Союзъ Грютли, осно
ванный въ 1838 году и состоящш преимуще
ственно изъ швейцарскихъ ремеслеениковъ.Подъ 
вл1яшемъ иностранныхъ сощалистовъ, онъ мало* 
по-мал у проникся сощадистическими идеями. 
Такъ какъ его организащя позволяетъ ему со
брать достаточное число подписей для приведешя 
въ действГе референдума и для союзнаго законо- 
дательнаго почина, то онъ потребовалъ сощаль- 
ныхъ реформъ. Онъ добился надзора за фабри
ками и закона объ ответственности хозяевъ, а 
равно учреждена особой комиссш труда (секре- 
таремъ ея былъ одинъ изъ вождей сощалистовъ). 
Въ своей оффищальной программе Союзъ Грю 
шли даже заменилъ слова либеральная де- 
Monpamin немецкою формулою сощалъ-демо- 
кратщ онъ требовалъ для рабочихъ гаранты 
противъ произвольна™ увольнешя хозяевами и 
«демократической организацш труда на фабри- 
кахъ». Онъ добился того, что его проектъ союз
наго закона о гарантш всякому швейцарскому 
гражданину «права на трудъ, достаточно опла
чиваемый», былъ повергнутъ на -народное 
голосоваше. Но этогь проектъ былъ отверг
нуть въ 1894 году 308,000 голосами противъ 
75,000.
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Испангя в-ъ конц-fe напояеоновских-ъ войн-ь. — Реставрация 1814 г. — Революция 1820 г . — 
Реставрац 1я 1823 г. — Опор-ъ из-ь-за престолонасл±>д1я. — Статутт» 1834 г. и конституц!я 
1837 г. —  Карлистская война. —  Военные диктатуры Эспартеро и Нарваэса. — Конкордать 
Ш51 г. и распадение партИй.— Либеральный союзть и революция 1854 г.— Революция 1868 г.— 
Конституция 1869 г. — Республика 1873 — 1874 гг . —  Реставрацгя 1874 г. —  Конституционная 
монархИя. —  Конституция 1826 г. —  Борьба между хартистами и сентябристами. — ПартИя

возрожден1я

Ибершскш полуостровъ втечете всего XVII 
стол'Ьтш оставался разделеннымъ между двумя 
государствами: болыпиыъ королевствомъ Испан- 
скимъ и небольшимъ Португальскими Оба они 
управлялись однимъ и тёмъ же способомъ: не- 
ограниченнымъ монархомъ. поручавшимъ управ- 
л е т е  своимъ любимцамъ, безъ в сякаго контроля 
надъ ними, и государственною церковью, вла
девшею громадными церковными поместьями, 
вооруженною пнквпзищею противъ еретиковъ, 
цензурою— противъ всей печати и правоыъ над
зора за всеми школами. Оба государства пере
жили въ XIX веке  тотъ же рядъ революций, 
закончившихся прёвращешемъ ихъ обоихъ въ 
конститущонныя монархии. Эти две эволюцш 
до такой степени параллельны, что можно-бы 
было излагать обе исторш вместе. Однако для 
большей ясности следуетъ разсмотреть отдельно 
сначала Испанш, потомъ Португадт. •

ИСПАНШ.

Испашя въ конце наполеоновскихъ войнъ.—

До HamecTBia фраецузовъ Испашя представляла 
неограниченную и католическуюмонархпо. Преж- 
шя неболышя королевства, ш я т е  которыхъ 
образовало испанскую монархию, еще существо
вали по имени (Кастшпя, Леонъ, Галищя, Асту- 
р!я, Наварра, Арагонъ, В аленш , Андалузсшя 
королевства); но они обратились въ простыл 
провинщи, управляемыя непосредственно ка- 
стильскимъ правительствомъ. Старинныя собра- 
Hia Государственныхъ Чиновъ (кортесы} не со
зывались более. Потомки аристократии, испан- 
сше гранды, были отстранены отъ учасыя въ

И Д в Ф И Ц И Т Т а .

правительстве. Осталась только одна политиче
ская власть— король.

Вся власть сосредоточилась въ рукахъ короля; 
но онъ уже не осуществлялъ ее самъ, а пере- 
давалъ своимъ окружающимъ. Но это не былъ 
ни его оффищальный советъ, прежнш кастиль
ски! совгьтъ, ни его полуоффищальный каби- 
нетъ министровъ; Испашею управляли отъ имени 
короля его личные приближенные,его жена, духов- 
накъ,любимецъ или любимецъ его жены. Эту ма
ленькую группу называли камарилья (малень
кая комната). .Такъ, во время царствовав1я 
Карла IV действительнымъ государемъ былъ 
любимецъ королевы, Годой, сделанный княземъ 
Мира.

Одна церковь оставалась организованною, со
хранивши свои привилегш и свою прежнюю 
власть. Духовенство попрежнему обладало гро
мадными иметями, почти изъятыми отъ нало- 
говъ, монастырями и церковными судами; им£- 
шя ея оставались неотчуждаемыми. Оно удер- 

.жадо въ своихъ рукахъ инквизищонный трибу
налу ведете ыетрическихъ записей и решеше 
брачныхъ процессовъ,— чтб давало ему власть 
надъ частною жизнью всехъ мipянъ; въ его ру
кахъ находилась также цензура всехъ печат- 
ныхъ изданш, —  чтб делало . его господином^ 
всей умственной жизни нащи.

Такимъ образомъ въ Испаши было только 
две действительныхъ власти: камарилья и ду
ховенство. Испанцы переносили этотъ двойной 
десцотизмъ, не помышляя о томъ, чтобы сверг
нуть его, или по крайней мере не будучи въ 
силахъ сделать это. Мысль и средства изменить 
свой государственный строй были даны имъ 
иностранцами. Въ Испаши, такъ же какъ въ
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Нидерлавдахъ и Швейцария, возрожден1е нача
лось съ нашеетв1я французовъ.

Французское вашестше, разрушивши старый 
испанскш порядокъ, заставило испанцевъ по
пытаться устроиться по новому. Это было рЪ- 
шительнымъ собьтемъ въ ихъ исторш. Иапо- 
леонъ, посадивши на мадридскш престодъ фран- 
цузскаго короля, привудилъ всехъ испанцевъ 
выбрать одно изъ двухъ: признать его или бо
роться съ ниыъ. Примкнувппе къ французскому 
королю, afrancesados, познакомились съ воен- 
нымъ и абсолютическимъ правительствомъ, но 
руководимымъ правильно организозаннымъ чи- 
новничествомъ и шзбавленнымъ отъ власти ду
ховенства, Патршты, возставппе противъ чуже- 
земеаго владычества, продолжали называть себя 
подданными нащоеальнаго короля «Боготвори- 
маго Фердинанда»; но такъ какъ этого короля 
увезли во Францш, то имъ пришлось сражаться 
и управляться безъ него. Старый порядокъ пе- 
ресталъ функщопвровать; не было больше ни 
камарильи, ни внквизицш, ни цензуры. На место 
исчезнувшаго правительства, патрмты создали 
сами новое, такъ же какъ они создали милицш 
и гверилъясовъ.

Движете исходило изъ провинцш, наиболее 
отдаленеыхъ отъ двора. Жители провинти 
снова начали принимать участте въ поли
тической жизни. Они образовали сначала про- 
вмнщальныя юиты, потомъ —  центральную 
юиту и наконецъ кортесы 1811 года. Эти 
импровизированныя правительства и армия за
ставали энергичныхъ людей, остававшихся до- 
тол1!  неизвестными, покинуть частную жизнь. 
При открытш кортесовъ англичане были удив
лены: они не думали, чтобы Испашя могла 
выдвинуть такъ много даровитыхъ людей. Та- 
кинъ образомъ въ перщъ нашеств1я создался 
персонадъ политическихъ деятелей и офицеровъ, 
взявшихъ въ свои руки управлеше обществен
ными делами. Эти люди, воспитанные по-испан
ски, не имела политическаго образовашя; но 
такъ какъ разговоры и чтете стали свободными, 
то они узнали о существовали многаго, чтб 
скрывалось отъ нихъ; они читали иностранный 
книги, разговаривали съ французскими и англий
скими офицерами, познакомились съ француз
ской револющей и англшскимъ ларламентскимъ 
строемъ. Подъ вл!яшемъ этого импровизирован- 
наго образовашя явилась конститущя 1812 г., 
первое выражеше новейшихъ политическихъ 
идей въ Испаши.

Конститущя 1812 г. можетъ быть объяснена 
только исключительными услов1ями, вызвавши
ми ее. Кортесы, созванные неожиданно, по тре
бование населешя Кадикса, не имели ничего 
общаго, кроме имени, съ прежними кортесами, 
въ которыхъ заседали гранды и прелаты. Это 
собрате было выбрано своего рода трехстепен
ною всеобщею подачею годосовъ. Каста ль сшя

провинцш, занятый французскими войсками, не 
выслали депутатовъ; большинство составилось 
изъ депутатовъ пршморскихъ провинцш, более 
демократичеекихъи менее привязанныхъ къ не
ограниченной монархш. Вследств1е этого кор
тесы получили исключительно демократически 
характеръ. Они походили на французеше гене
ральные штаты 1789 г.; они признали те же 
доктрины, ихъ претя также происходили среди 
восклицанШ и апплодисментовъ публики на га- 
лереяхъ, и они вотировали те же самыя меры.

Собрате разделилось на две парии: сторон- 
никовъ стараго порядка (serviles) и сторонни- 
ковъ свободы (liberates). Благодаря Испаши, 
последнее слово вошло въ долитическш языкъ. 
Либералы овладели болыпинствомъ, объявили 
кортесы самодержавными и нераспускаемыми, 
такъ же какъ и французское Учредительное Со
брате 1789 года, и вотировали отмену стара
го порядка (газетной цензуры, сеньоральныхъ 
правь, вотчинной юрисдикцш, привилегш дво
рянства).

Въ такомъ же духе была составлена и кон
ститущя 1812 г. Вследъ за вступлетень, где' 
воздавалась честь «старымъ основнымъ зако- 
намъ этой монархш», кортесы провозглашали 
основной принципъ французской революцш: 
«Верховная власть по существу своему пре- 
бываетъ въ нацт, вследств1е чего право изда
вать свои основные законы принадлежишь исклю
чительно ей» (Консцъ фразы: «и избирать ту 
форму правлешя, которая наиболее удобна 
для нея», быль отвергнуть болыпинствомъ 87 
голосовъ противъ 73). Правительство было 
организовано по образцу французской конста- 
туцш 1791 г. Исполнительная власть вручалась 
королю, который осуществляетъ ее черезъ ми- 
нистровъ; законодательная власть присвоива- 
лась кортесамъ съ санкщей короля, причемъ 
король ыогъ дважды отказывать въ утвержде- 
нш вотированнаго закона; ыинистръ не могъ 
быть депутатомъ и не имелъ доступа въ кор
тесы, если последте не требовали его присут- 
CTBifl. Кортесы состояли изъ одной палаты, изби
равшейся косвенною всеобщею подачею годо
совъ; депутаты избирались только на два года 
и не могли быть выбраны во второй разъ.—  
Конститущя установляла общ!я правила для 
организацш правосуд1я, провпнщальной админи- 
страцш, взимашя налоговъ, армш, народнаго 
образовашя и провозглашала'принципы свободы 
и равенства передъ закономъ. Это было систе
матическое упразднеше стараго порядка.

Только въ одномъ вопросе либералы не дерз
нули порвать съ традищяыи: они отказались 
отъ религюзной свободы. Конститущя гласила: 
« Р ел и т  испанскаго народа есть и всегда бу- 
детъ римско-католическая апостольская, единая 
истинная; нащя будешь охранять ее мудрыми и 
справедливыми законами и запрещаешь испове-
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д ате  вс&хъ другихъ религш». Но кортесы все-та
ки отказали въ возстановленш инквизищи, уни
чтоженной французами, не смотря на требовашя 
монаховъ, находившихся въ трибунахъ для пу
блики.

Такимъ образомъ народное возсташе 1808 
года въ пользу неограеиченнаго короля противъ 
чужезеыцевъ привело къ созданию либеральной 
партш и револющонной конститущи, составлен
ной по образцу французской.

Реставрация 1814 г .— Попытка установить 
либеральное правительство, начатая кортесами 
въ 1811 году, была внезапно прервана. Фран
цузское вмешательство повело къ упраздневш 
стараго порядка; вмешательство англичанъ вы
звало реставрацию.

Англшская арм1я привела съ собою неогра
ниченная короля. Только одно отсутств1е ко
роля давало перевесъ либеральной партш. Какъ 
только онъ вернулся, центръ тяжести переме
стился. Serviles представили Фердинанду мани
фесту направленный противъ кортесовъ и кон- 
ституцш; они называли конститущю Koniefi съ 
байонской и требовали созвашя кортесовъ со
гласно стариннымъ обычаямъ. При проезде ко
роля монахи и народъ приветствовали его кли
ками: «Да здравствуетъ неограниченный король! 
Долой изменников!»!» Фердонандъ сталъ на сто
рону абсолютистовъ и подписалъ манифестъ. 
«Моя королевская воля, говорилось въ нем у—  
не только не присягать конституцш и не утвер
ждать ни одного изъ декретовъ кортесовъ, но 
объявить эту конститущю и эти декреты недей
ствительными... Всякш, кто захочетъ поддержи
вать ихъ, совершить посягательство на преро
гативы моей верховной власти и на благо на
рода... Л объявляю его виновнымъ въ оскор- 
блевш величества; онъ будетъ подвергнуть смерт
ной казни, если выразить это письменно или 
устно». Быль отдаеъ приказъ запереть залу 
кортесовъ и опечатать ихъ бумаги.

Затемъ было арестовано тридцать именитыхъ 
людей либеральной партш. Судъ не могъ найти 
ничего преступная въ ихъ действ1яхъ; ихъ про
держали въ тюрьме более полутора года. На- 
конецъ, въ декабре 1815 г. король самъ при- 
нялъ на себя роль судьи и, не читая сдед- 
ственныхъ актовъ, приговорилъ однихъ изъ нихъ 
къ восьми годамъ каторжныхъ работъ (;presidio), 
другихъ— къ заключенно въ монастыре, треть- 
ихъ— къ изгнашю, прибавивши, что и по исте- 
ченш срока наказашя ихъ дальнейшая участь 
будетъ зависеть отъ короля. Члены трибунала 
Валенсш были лишены должностей за то, что 
приказали выбить медаль съ надписью: «король 
и конститущя».

Старый дорядокъ былъ возстановленъ въ томъ 
виде, въ какомъ онъ существовалъ до 1808 г., 
съ кастильскимъ советомупривидепямщиякви- 
зищен и правительствомъ камарильи. Каждый

вечерь, какъ утверждаютъ, духовники короля 
собирались во дворце, составляли вместе съ 
королемъ указы и издавали приказы о новыхъ 
арестахъ.

Но правительство нашло государство уже не 
въ томъ положена, въ какомъ оно было до на- 
шешйя. 1) Пятилетняя война разрушила го
рода, деревни, дороги, мосты, разредила и разо
рила населеше. Государственные доходы умень
шились, а расходы увеличились. Въ 1816 г. 
расходы были исчислены въ 1051 миллюнъ 
реаловъ, а прихода—въ 597 миллшновъ. Не
обходимо было преобразовать финансовую, си
стему, чтобы покрыть этотъ дефицитъ. 2) А е̂- 
рикансие колонисты, возставппе противъ фран
цузская узурпатора, продолжали бунтовать и 
противъ законная короля. Необходимо было 
послать войска для ихъ усмирешя.

Возетановленное правительство потерпелб не
удачу въ обоихъ этахъ предпр1яияхъ. Ферди- 
нандъ сначала не нрепятствовалъ своему мини
стру Гарею составить бюджетную смету на
1817 годъ съ умевынешемъ расходовъ и при- 
влечешемъ къ платежу палоговъ духовенства и 
высшихъ чиновпиковъ. Онъ даже поддерживалъ 
Гарея противъ духовенства и двора до сентября
1818 г.; но потомъ неожиданно уволилъ его, 
прежде чемъ была осуществлена какая-нибудь 
реформа.— Что касается войны въ Америке, то 
Фердинандъ разсчотывалъ на помощь императора 
Александра и вследств1е этого несколько летъ 
находился подъ вл1яшеыъ русская посланника, 
который пользовался этимъ, чтобы поддержи
вать Гарея и добиться финансовой реформы. 
Наконецъ, въ феврале 1818 г. въ Кадиксъ 
прибыль русш й флотъ, присланный испанскому 
королю, чтобы помочь ему сиова завоевать 
свои колоши; но флотъ состоялъ изъ старыхъ 
кораблей, негодныхъ для плавашя по океану; 
пришлось отослать ихъ обратно въ Россйо и 
снабдить припасами для обратная плаваа1Я. 
Арм!я, приготовленная въ 1818 г. противъ Буэ- 
носъ-Айреса, оставалась еще и въ 1820 г. въ 
Испаши.

Революция 1820 г.— Во время войнъ про
тивъ Наполеона въ Испаши образовалась новая 
сила,— корпо'ращя офицеровъ. Они были вож
дями возставшей нацш и остались ея настоя
щими представителями, составляя оппозицт 
двору. Они знали другъ друга, поддерживали 
cHoineHia между собой, находясь во всехъ кон- 
цахъ Испанш, и могли сговориться для общая 
действ1я противъ правительства. Мнопе изъ 
нихъ даже принадлежали къ масонскимъ ло- 
жамъ, организованнымъ во время нашешпя 
французами или англичанами, и встречались съ 
либералами —  франмасонами. Офицеры, быть 
ыожетъ, съ помощью франмасоновъ, и взяли 
на себя иаищативу револющи съ целью воз- 
становлешя конститущи 1812 г. Попытка воен
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наго возсташя въ 1815 г. не удалась. Но араия 
была недовольна. Фердинзпдъ не любилъ ея и 
держалъ офицеровъ вдали отъ двора; солдаты 
не получали ни жалованья, пи одежды, ни пищи.

Въ 1820 г. началось возсташе на юге, въ 
армш, расположенной близъ Кадикса и ожидав
шей съ 1816 г, отпльшя въ Америку. Это про- 
нунсгамепто не удалось. Piero съ 1500 сол
дата нрошелъ черезъ всю Авдалузт, не будучи 
ни поддержанъ, ни остановлена Но его прим'Ьръ 
вызвалъ на севере решительное возсташе. Съ 
С антго, старымъ католическимъ городомъ Га- 
лицш, соперничала Корунья, коммерчески порта, 
въкоторомъ удержалась группа либераловъ. Они 
сговорились съ офицерами гарнизоиа и образо
вали револющопную юнту, которая провозгла
сила конститущю 1812 г. Остальные корпуса 
армш отказались сражаться или даже приняли 
сторону инсургентовъ. Устрашенный король 
объявилъ, что готовъ присягнуть конституцш.

Такимъ образомъ уже въ этой цервой рево
лющй выстуиаютъ на сцену провивщальная ре- 
волющонная юпта и военное пронупсгаменто. 
Созданный сначала для борьбы съ чужеземнымъ 
нашеств1емъ, они обратились съ техъ поръ въ 
opyflie политическихъ револющй. Они соответ
ствовали двумъ элементаыъ, въ которыхъ со
средоточивалась испанская политическая жизнь: 
армш и городскому населенш, преимущественно 
окраинныхъ провипцш. Юнта указывала цель 
революцш, арм1я доставляла ей силу и потому 
играла преобладающую роль.

Генералы, не игравппе никакой роли при 
старомъ порядке, сделались настоящими госпо
дами новой Испавш. Съ техъ поръ еачинаетъ 
господствовать система пронунНамепто: ка
кой-нибудь высшш офицеръ возстаетъ противъ 
правительства и издаетъ прокламашю, въ ко
торой объясняетъ свое поведете и призываетъ 
всехъ недовольныхъ; если правительство не на
столько популярно, чтобы армш хотела защи
щать его, инсургенты низвергаютъ правитель
ство и заменяютъ его другимъ. Какъ ни без
законно такое обращеше къ силе, но въ стране, 
еще лишенной политическаго воспиташя, оно 
составляло единственное практическое средство 
для обуздашя деспотизма двора.

Во время этой же первой револющй образо
вались политичесшя партш и были поставлены 
главнейпне вопросы. Абсолютистская парт1я 
была отстранена отъ делъ. Либеральная парт1я 
начала организоваться. Сначала ею руководилъ 
въ Мадриде частный кружокъ, называвшшся 
«патрштическимъ нащональнымъ и конститу- 
щоенымъ обществомъ кафе Лоренчини»; онъ 
устраивалъ публичныя заседан1я и издавалъ га
зету Aurora de Espana. Въ большихъ про- 
винщальныхъ городахъ адмивистращя перешла 
изъ рукъ чиновниковъ въ руки временныхъ 
юнтъ; некоторыя изъ нихъ даже отменяли или

вводили налоги. Либеральная пар^я держала 
короля въ своей власти и управляла отъ его 
имени, ссылаясь на конституций. Конститущя 
была выставлена въ каждомъ городе; текста ея 
носили въ процесшхъ, какъ Св. Дары, и воз
давали ему те же почести. Король торжественно 
далъ присягу соблюдать конституцно и подпи- 
салъ такой декрета: «всякш испанецъ, не же- 
лающш присягнуть конституцш или делающщ 
это съ протестами и оговорками, пе достоинъ 
считаться испанцемъ, немедленно же лишается 
всехъ почестей, должностей и преимуществъ, 
даруемыхъ ему государствомъ, и долженъ быть 
изгнанъ изъ государства». Епископы получили 
ириказаше заставлять священниковъ разъяснять 
конституцно съ церковвыхъ каеедръ.

Затемъ были выбраны кортесы на основами 
конституцш. На этихъ же первыхъ выборахъ 
выяснился факта, неизменно повторявшийся по-  ̂
томъ втечете всего этого столет!я при каж- 
дыхъ испанскихъ выборахъ: огромное большин
ство избраеныхъ депутатовъ оказывалось благо- 
пр1ятиымъ правительству.

Въ кортесахъ 1820 г. либералы разделились 
на две партш: умеренныхъ (moderados), сто- 
ронниковъ министерства, желавшихъ избежать 
столкновенш съ королемъ и духовенствомъ, и 
крайнихъ (exaltados), стремившихся вызвать 
ихъ. На стороне умеренныхъ было огромное 
большинство палаты; крайнихъ вначале поддер
живали только безнокойпые города Андалузш и 
мадридскш клубъ Fontana de Ого. Министер
ство добилось отъ кортесовъ законовъ, ограеи- 
чившихъ свободу печати и запретившихъ поли- 
тичесшя общества. Но умеренные не могли со
хранить своей политики лримирешя съ двумя 
прежними властями. Король присоединился къ 
конституцш неискреенЬ^ изменить же ее было 
невозможно, такъ какъ кортесы 1812 г., чтобы 
помешать возстановлевт абсолютизма, устано
вили порядокъ пересмотра, требовавшш несколь- 
кихъ лета. Духовенство заранее было враждебно 
либеральному строю. Финансы находились въ 
отчаявноиъ положенш; ежегодный дефицита воз-, 
росъ. такъ какъ кортесы понизили поземель
ный налогъ, сделавшшся слишкомъ непопуляр- 
нымъ; налоги поступали плохо. Государственный 
долгъ достигъ 11 милл1ардовъ реаловъ (3 1/2 мил- 
л1арда франковъ). Министерство решилось кос
нуться инугцествъ духовенства закономъ, кото
рый упраздеялъ монастыри. Съ техъ поръ духо
венство стало ненримиримымъ врагомъ умерен
ныхъ.

Враги умеренныхъ, абсолютисты и крайше 
(exaltados) действовали сообща: духовеикъ ко
роля тайно возбуждалъ крайнихъ противъ ми
нистерства. Для борьбы съ вождями умеренныхъ, 
принадлежавшихъ къ франмасонамъ, образо
валось новое тайное общество, члены котораго 
назывались communeros\ они присягали «защи-
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щатъ права и вольности всего человйческаго духа излечить его. Огъ переезда въ Каднксъ 
рода, а въ частности— испанскаго народа». Это онъ решительно отказался. Кортесы, не желая 
общество состояло преимущественно изъ поло- низложешя короля, объявили его «на время со- 
дыхъ людей и унтеръ-офицеровъ. вершенно неответственныаъ» и учредили ре-

Умеревные съ трудомъ держались у власти гентство. Абсолютисты, войдя въ Мадридь съ 
втечете двухъ детъ, до конца кортееовъ, среди французскою apaieio, также образовали регент- 
возстанш, производившихся крайними, и ин- ство, котороевозстановило весь порядокъ 1820 г. 
тригъ serviles. Но после выборовъ 1822 г., По всей стране формировалось шайки коро- 
такъ какъ конститущя запрещала переизбраше левскихъ волонтеровъ; епископъ Осмы осно- 
выходящихъ депутатовъ, вожди умеренныхъ валъ даже тайное абсолютистское общество Ап- 
были устранены, и выборы, произведенные въ гела истребителя. Йкенитыхъ либеральныхъ 
безпорядке, дали большинство крайнимъ. Ко- гражданъ заключали въ тюрьму, требовали съ 
роль составилъ министерство все еще изъ уме- нихъ выкупъ, а ихъ дома подверглись грабежу, 
ренныхъ; но онъ самъ интриговалъ противъ сво- Правительство, осажденное въ Кадиксе, че- 
его министерства. Въ горахъ Каталонш появи- резъ три месяца сдалось на капитуляцш. После 
лисыпайкн абсолютистовъ, состоявлпя изъ кон- в з я т  Трокадеро Фердинавдъ былъ отосланъ во 
трабандистовъ и крестьянъ подъ предводитель- французскш лагерь; уезжая, онъ обещалъ даро- 
ствомъ монаховъ. Королевская гвард1я взбунто- вать «полную, всеобщую и безусловную амни- 
валась, прогнала своихъ либеральныхъ офице- етш». На другой день, после того какъ онъ 
ровъ и сражалась въ Мадриде съ apniefi (7 поля присоединился къ французской армш, причемъ 
1822 г.). Победившие либералы держали Фер- королевше волонтеры приветствовали его кли- 
динанда въ Мадриде подъ надзоромъ. вами: «да здравствуетъ неограниченный мо-

Большинство въ кортесахъ заставило короля нархъ!», Фердинаедъ издалъ манифестъ, отм'Ь- 
составить новое министерство изъ краинихъ; нявшШ все распоряжев1я «такъ называемая 
оно опиралось на communeros и на городское конститущоннаго правительства» и утверждав- 
населеше Андалузш, Валееши, Арагон1и и Ката- шш все распоряжешя юнты и абсолютистскаго 
лонш. Но инсургенты-абсолютисты, овладевши регентства. Затемъ онъ присудилъкъ повешенш 
одною крепостью въ Каталонш, Сеу д’Ургель, трехъ членовъ либеральнаго регентства, 
организовали тамъ юнту, которая призывала на- Сделавшись снова абсолютнымъ королемъ, 
родъ къ оружш, чтобы освободить короля, на- Фердинандъ назначилъ первымъ министромъ сво- 
ходящагося въ плену у мятежеиковъ,— объя- его духовника. Онъ не решился возстановить 
вила недействительными все правительственные инквизицш, но попытался заменить ее «юн- 
акты съ 1820 г. и учредила регентство. Эти таыи веры». Это была реставращя стараго по- 
инсургенты называли себя «апостолическою рядка;, но револющя имела три п о с л е д у я : 
apMieio», выставляя себя защитниками религш 1) Америкаеск1я колоши воспользовались за- 
противъ конетятущоналистовъ - франмасоновъ труднешямя метрошши, чтобы отделиться отъ 
(черныхъ). нея окончательно.

Реставращ я 1823 г .— Абсолютистская пар- 2) Государственный долгъ и дефицитъ воз-
т1я была слишкомъ слаба, чтобы снова овла- росли.
деть Испашей. Реставращя была совершена чу- 3) У абсолютистовъ и короля накопилось 
жеземцами. Правительства четырехъ великзхъ столько ненависти къ либераламъ, что пре- 
континентальвыхъ державъ съ самаго начала следовав1я ихъ не прекращались втечете мао- 
относились враждебно къ революцш 1820 г.; но гихъ летъ. Было запрещено приближаться на 
они не решались предпринять нашеств1е на разстояте 15 миль къ резиденщи короля вся- 
Испашю. Наконецъ французское правительство кому, кто исполнялъ какую-нибудь должность 
взяло на себя эту задачу, и французская арм1я или служилъ въ ващональной гвардш во время 
на этотъ разъ вторглась въ Нспанш съ целью конститущоннаго правлешя. Все выдавшиеся 
возстановить абсолютную монархно. Гверильясы либералы были арестованы, a Piero повешенъ. 
северныхъ округовъ Испавш, сражавппеся нри Были учреждены особыя комиссш, въ которыя 
Нанолеоне противъ французовъ, теперь образо- должны были являться все чиновники и офи- 
вали capairo веры» и стали действовать за церы и доказывать, что въ конс.титущопный 
одно со вторгнувшимися иностранцами. перщ ъ они не совершили никакого преступде-

У испанскаго правительства не было ни вой- шя противъ короны и церкви. Чтобы поощрить 
ска, но денегъ, и оно не пыталось остановить доносчиковъ, правительство обезпечило имъсна- 
французовъ. Кортесы заставили его удалиться чала тайну, а потомъ объявило ихъ неподле- 
сначала въ Севилью, потомъ въ Кадиксъ, при- жащими никакой ответственности. Къ следствие 
чемъ король; несмотря на свое нежелате, дол- привлекались .профессора,- студенты и, наконецъ, 
женъ былъ следовать за ними. Передъ отъез- простые солдаты.
домъ въ Севилью Фердинаедъ объявилъ себя Преследовала начали ослабевать, когда въ 
больнымъ; но ему ответили, что перемена воз- 1824 г. либералы, укрывавпиеся въ Гибрал-
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таре, попытались произвести возсташе. Тогда 
гонешя возобновились. 112обвиненныхъ были 
разстреляны или повешены. Семь франмасоновъ 
были казнены за то, что собрались на засйдате. 
Преследовали всякаго, у кого была найдена 
книга иностранная или изданная между 1820 и 
1823 гг. въ Испаши. Ъъ университетахъ сту
денты должны были присягать въ томъ, что они 
не признаютъ народнаго самодержав{я и не вой- 
дутъ ни въ какое тайное общество.

До самой смерти Фердинанда (1833 г,) пра
вительство зависело отъ придворныхъ интригъ 
или отъ вл1я т я  иностранныхъ пословъ. Все 
главнейпие министры были абсолютистами, но 
не все они держались одной и той-же поли
тики по отношенш къ абсолютистской пар
ии. Большинство изъ нихъ хотели возстановить 
общественное спокойствие дарован!емъ амни- 
стш дибераламъ и подчинешемъ королевскихъ 
волонтеровъ правительственному контролю. То
гда недовольная апостолическая пария отдели
лась отъ Фердинанда и обратила свои надежды 
на его брата Карлоса, который былъ. известенъ 
своею преданностью духовенству; были даже про
изведены роялистсшя возсташя противъ короля 
— въ 1824 и 1825 гг., а особенно въ 1827 г. 
въ Каталонш. Инсургенты требовали распуще- 
нш apMia, уничтожетя новыхъ учреждетй, не- 
известныхъ нацш, «таковыхъ, какъ полищя, 
народное образоваше>, и созыва народнаго со
бора для утверждешя истинныхъ релипозныхъ 
принциповъ. Но Карлосъ отказался действовать 
противъ законнаго государя.

Следств1емъ этого было отдалеше Фердинанда 
отъ своихъ собственныхъ приверженцевъ. Онъ 
разрешилъ своимъ министрамъ произвести не
большую финансовую реформу. Но въ 1831 г. по
пытка либераловъ, укрывшихся во Францш, 
вернула его къ политике устрашешя. Были воз- 
становлены военные суды. Въ Мадриде повесили 
одного юношу, крикнувшаго: «да здравствуетъ 
свобода!» Въ Гренаде была повешена молодая 
вдова за то, что вышила знамя съ надписью: 
«Законъ, Свобода, Равенство».

Спорь изъ-зй престолонаслед!я (1830—  
33 г.).— Конецъ неограниченному образу нрав- 
лешя былъ положенъ споромъ, возникшимъ въ 
королевской семье по вопросу о престолонасле- 
дш. У Фердинанда не было детей отъ его лер- 
выхъ трехъ женъ, и потому наследникомъ пре
стола считался его брать Карлосъ. Фердинандъ 
женился въ четвертый разъ на неаполитанской 
принцессе Христине, отъ которой имелъ двухъ 
дочерей. Съ утверждешя въ Испаши бурбонской 
династш престолонаыгёдае считалось въ ней, 

'  такъ же какъ и во Франщи, только по мужской 
лиши; следовательно наследникомъ престола 
оставался попрежнему Карлосъ. Новъ 1831 го
ду, когда королева была беременна, Фердинандъ 
захотелъ, на случай еслибы у него родилась

долитая, и о т о рш .

дочь, обезпечить за ней корону; для этого онъ 
воспользовался прагматическою санкцгею, 
приготовленною въ 1789 г. для востановлешя 
прежняго порядка престолонасдед1я съ включе- 
шемъ женской линш, но не обнародованною 
тогда, и обнародовали ее, не предупредивши ни 
своего брата, ни государственный советь.

Съ этого момента (3 апреля 1830 г.) и до 
самой смерти Фердинанда вся испанская поли
тика зависела отъ борьбы двухъ вл1яеш: коро
левы и апостолической парии. — Сначала пре
обладало вл1яше королевы; она поддерживала 
министровъ, заставила признать Луи-Филиппа, 
а когда у нея родилась дочь, стремилась найти 
себе приверженцевъ среди старинной аристокра
т а , давно уже удаленной отъ двора, назначе- 
шемъ камергеровъ и фрейлинъ.— Попытка ли
бераловъ произвести возсташе въ 1831 г. снова 
сблизила короля съ апостолической парией, и 
это сближеше продолжалось восемнадцать ме- 
еяцевъ. Въ сентябре 1832 г., когда короля счи
тали уже умирающимъ, оставленная всеми ко
ролева решилась дать подписать ему дополнеше 
къ его завещ ант, уничтожавшее прагматиче
скую санкцно. Но Фердинандъ выздоровелъ, 
уволилъ своихъ министровъ и передадъ прави
тельство королеве. Указъ короля объявидъ не- 
действительнымъ дополнеше къ завещанш, 
подписанное имъ во время болезни; были даже 
созваны кастильсше кортесы на основанш ста- 
ринныхъ обычаевъ и ихъ заставили присягнуть 
въ томъ, что они признаютъ Изабеллу королевой 
(20 шня 1833 г.). Но новый порядокъ престо- 
лонаслед1я все-таки остался спорнымъ. Король 
веледъ спросить своего брата, хочетъ-ли онъ 
дать свою присягу. Карлосъ отвечалъ, прося 
сообщить о его протесте другимъ государямъ: 
«Я твердо убежденъ въ своихъ правахъ на ис
панскую корону въ случае, если я переживу 
ваше величество и если после вашего величе
ства не останется сыновей; я объявляю, что ни 
совесть моя, ни честь не позволять мне присяг
нуть въ признаши другихъ правь».

На стороне Карлоса были все монахи, боль
шинство духовенства, много офицеровъ, все ко- 
ролевсше волонтеры, все кастильсше города и 
все пиренейсыя провинщи. Пария Христины со
стояла только изъ чиновниковъ, грандобъ и 
части войска; но на ея стороне было то реши
тельное преимущество, что она находилась у 
власти въмоментъ скоропостижной смерти короля 
(2 9 сент. 1833 г.).Она была признана регентшей до 
совершенноленя ея дочери, королевы Изабеллы.

Министръ, управлявший именемъ Христины, 
Зеа Бермудецъ, хотелъ поддерживать неограни
ченный образъ правдешя и бороться одновре
менно съ карлистамии либералами. Въ 1832 г. 
онъ объявидъ королеву «непримиримымъ вра- 
гомъ всякихъ релипозныхъ и подитическихъ 
нововведещи»; а после вступлешя на престодъ

ю



Изабеллы онъ вложидъ ей въ уста сл’Ьдуюгщя была бы только кажущеюся: въ случай столв- 
слова: «Я буду поддерживать монархическую новешя съ кортесами, ему стоило бы только 
форму правлешя и монархическ1е основные за- распустить ихъ,. и тогда победа осталась бы на- 
коны, не допуская гибельныхъ нововведение. верное за нимъ, такъ какъ въ Испанш прави- 
Но въ конц! концовъ - Христина поняла, что, тедьство им!етъ непреодолимое Baiaeie на из- 
при борьб1!  съ приверженцами Карлоса, ей не- бирателей. Посд! 1835 г. въ Испанш было 
чего было возстановлять противъ себя еще много выборовъ, и вс! они давали большин- 
вс!хъ  враговъ стараго порядка, и р!шилась ство правительству. Выборная палата остается 
опереться на либераловъ. Она даровала амнистно въ ней до сихъ поръ, такъ же какъ она была и- 
и приказала отобрать оруж1е у королевскихъ въ 1844 г.,— только декоращей. Однако статута 
волонтеровъ. Либералы открыто стали на ея сто- 1834 г. отм!чаетъ новый перщ ъ въ полити- 
рону. Тогда Испашя разд!лилась на дв! партш: ческой жизни Испаши; съ т!хъ  поръ власть 
карлистовь и христиносовъ. Европейш я го- осуществляется въ ней черезъ министровъ (ге- 
сударства также разделились на дв! группы: нераловъ или политическихъ д!ятелей); кат- 
конститущонныя правительства, англшское и рилъя уступила м!сто министерству, 
французское, поддерживали Христину, абсолют- Съ открыпемъ кортесовъвъ 1834 г. началась 
ныл монархш— Карлоса. бурная политическая жизнь. Старые либералы,

Статутъ 1834 г. и конституц1Я 1837 г.—  вернувпиеся изъ изгяашя, привезли съ собою 
, Правительство начало съ административныхъ доктрины и формулы либеральныхъ странъ— 
реформъ. Испашя была разделена на 49 про- Францш и Англш. Выступаетъ на сцену новое по- 
винцш съ гражданскимъ губернатороыъ въ каж- колете ораторовъ, обнаруживая на трибун! 
дой, по образцу французскихъ департаментовъ. выдающуюся у испанцевъ способность къ крас- 
9то д !д ете  осталось и до настоящаго времени; нор!чдо. Но р!чи въ кортесахъ представляли 
оно окончательно заменило старинный истори- скорее литературный интересъ, нежели полити- 
ч е ш я  провннцш. Зат!мъ, для борьбы съ карли- ческую важность. Обладате властью зависело 
стами, регентша призвала къ власти либераловъ. главнымъ образомъ отъ военныхъ возстанш, при- 

Министерство, во глав! котораго находился дворныхъ интригъ и вл1ян1я иностранныхъ пра- 
пострадавппп либералъ Мартинецъ де-ла-Роза, вительствъ, заключившихъ Союзъ Четырехъ 
решилось даровать конституцпо; но при этомъ Державъ. Изъ вс!хъ этихъ сидъ, д!йствующихъ 
старалось избежать формъ 1812 г. Регентша въ различишь направлешяхъ, получалось очень 
обнародовала отъ имени своей дочери королев- неустойчивое равновеие. Министерства были 
ект статутъ, объявляя, что она «решилась непродолжительны; втечете двадцати пяти лета 
созвать кортесы всего королевства*. Зас!дашя (1833— 1858 г.) сменилось 47 президентовъ 
кортесовъ должны были происходить публично, совета, 61 министръ внутреннихъ д!лъ, 78 ми- 
и имъ предоставлялось право вотировать налоги нистровъ финансовъ и 96 военныхъ. Такъ какъ 
и законы; но министры не были ответственны депутаты не получали жалованья, то политиче- 
передъ ними. Правительство оставляло за собою • сше деятели, чтобы обезпечить свое существо
право созывать и распускать кортесы, назначать ваше, должны были делаться министрами или 
ихъ президента, а также законодательный по- чиновниками. Всл!дств1е этого происходила жар- 
чинъ. Кортесы были разделены на дв! палаты кая борьба изъ-за министерствъ. Въ этой б!д- 
(estamentos). Первая палата (jproceres) состоя- ной стран!, гд! источники доходовъ очень р!д- 
ла изъ прелатовъ, насл!дственныхъ грандовъ, ки, всегда гораздо бол!е кандидатовъ на прави- 
пользовавшихся доходомъ въ 50,000 франковъ, тельетвенныя должности, нежели самыхъ долж- 
и пожизненныхъ членовъ/назначаемыхъ коро- ностей. Борьба между этими кандидатами играетъ 
ною, съ доходомъ въ 15,000 франковъ. Тгоси- большую роль въ Испанш, и ею объясняется ыно- 
radores, образовавпие вторую палату, были де- гое въ ея парламентской борьб Ь.Но личные мотивы 
лутатами, выбиравшимися на три года путеыъ обыкновенно прикрываются партшною враждою, 
двустепенныхъ выборовъ избирателями съ изв!- Либералы, такъ же какъ и поел! 1820 г., 
стнымъ цензомъ; депутаты должны были обладать разделились на дв! партш: умгъреннтхъ и про- 
3,000 франковъ дохода ине получали жалованья, грессистовъ (посл!днее£назваше заменило преж- 

Это была, подъ прикрытаемъ старинныхъ ис- нее exaltados). 
ланскихъ названш, французская хария Людо- Умеренные признали «Кородевшй Статутъ», 
вика ХУШ. Испашя, въ силу уступки со сто- т. е. преобладание королевской власти надъ па- 
роны короны, обращалась въ конститущонную латами. Они хот!ли сохранять верхнюю насл!д- 
монархш. Но это еще не быдъ настоящш пред- ственную и пожизненную палату, высокш на
ставительный образъ правлешя, такъ какъ ми- бйрательный цензъ, цензуру и оставить местную 
нистерство все еще оставалось независимымъ администращю (муниципалитеты и провинщаль- 
отъ цредставителей страны. Даже еслибы оно ныя депутацш) въ зависимости отъ центрадь- 
и сделалось отв!тственнымъ передъ палатою наго правительства. Они хотели избежать ради- 
депутатовъ, то эта ответственность все-таки кальныхъ реформъ, нежелательныхъ для духо-
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венства и крупныхъ землевладельцев^ и огра
ничиться одними административными и финан
совыми реформами; ихъ поддерживало француз
ское правительство. Это была аристократиче
ская пария, состоявшая изъ чиновниковъ и 
крупныхъ собственниковъ, не принадлежавшихъ 
къ карлистамъ; ея главная сила была въ цен- 
тральныхъ и сйверныхъ провинщяхъ.

Прогрессисты требовали конституцш 1812 г., 
дававшей кортесамъ преобладаше надъ прави- 
тельствомъ. Они требовали более демократиче
ской избирательной системы, свободы печати и 
вероисповеданий; они желали для провинцш и 
городовъ выборныхъ местныхъ властей и объ
являли себя противниками духовенства и ари
стократы. Они опирались на англшское прави
тельство. Это была демократическая и провин- 
щальная парт1я, особенно многочисленная въ 
Андалузш и городахъ прежняго Арагонскаго ко
ролевства (Барселоне. СарагоссЬ, Валенти).

Умеренные, призванные къ власти королевой- 
регентшей, должны были вести, войну противъ 
карлистовъ. Теряя надежду довести ее до конца, 
они два раза просили помощи у Францш, кото
рая дважды отказывалась послать свои войска. 
Раздраженные победами карлистовъ, прогрес
систы подняли возсташе противъ ыонаховъ. Въ 
СарагоссЬ народъ разграбилъ монастыри и убилъ 
е Ъсеолькихъ монаховъ; въ Барселоне были со
жжены 6 монастырей, разстрЗшшы 32 монаха; 
убиты еще и друие монахи; въ Мадриде были 
сожжены 4 монастыря. Мятежныя юнты про
возгласили конститущю 1812 г., нападали на 
чиновниковъ, взимали налоги. Королева, усту
пая настояшямъ ангдшскаго посланника, при
звала къ власти еврея-банкира Мендизабада, 
друга прогрессистовъ, имЪвшаго коммерчесшя 
сношен1я съ Лондономъ и обещавшаго поднять 
испанше финансы (сент. 1835 г.).

Бюджетъ все время сводился съ дефицитомъ. 
Съ 1823 г. было выпущено-займовъ на сумму 
около 3 модшардовъ реаловъ (300 милл. руб.). 
Мендизабалъ для погашения долга разсчитывадъ 
на монастыршя имущества; они оценивались въ 
18 мшшардовъ реаловъ (13/4 мшшарда рублей). 
Въ Испаши было 90,000 монаховъ. Рядомъ де- 
кретовъ Мендизабалъ управднилъ все монасты
ри, конгрегацш, мужсие монастыри и часть 
женскихъ, отобравъ все ихъ движимое и недви
жимое имущество въ кассу погашешя государ - 
ственнаго долга. Государство мало выиграло 
отъ этого: государственная бумага, вместо того 
чтобы повыситься, упала съ 16 на 12.

Королева снова призвала умеренное мини
стерство; новые выборы дали ему большинство 
въ кортесахъ. Но прогрессисты подняли воз- 
сташе въ Андалузш, Араговш, Каталонш и 
Мадриде. Королева съ своимъ любимцемъ, гвар- 
дейцемъ Муньосомъ, находилась въ загородномъ 
замке На Гранха. Однажды вечеромъ (12 августа

1836 г.), въ то время какъ офицеры были въ 
театре, унтеръ-офицеры возмутили гареизонъ, 
ворвались въ замокъ и заставили королеву об
народовать конститущю 1812 г.' а затемъ при
знать прогрессистское министерство. Овладевши 
властью, прогрессисты решились подвергнуть 
пересмотру конститущю 1812 г., не стесняясь 
формами, предписанными для пересмотра, и за
ставили кортесы вотировать 1юньскую консти
тущю 1837 г. Это было нечто среднее между 
конститущею 1812 г. и статутомъ 1834 г. Она 
предоставляла кортесамъ законодательный по- 
чинъ, а королю—право не утверждать законовъ, 
вотированныхъ кортесами, и распускать корте
сы. Кортесы разделялись на две палаты: сенатъ 
составлялся изъ членовъ, назначаемыхъ пожиз
ненно короной изъ списка кандидатовъ, состав- 
леннаго избирателями; конгрессъ составлялся 
изъ депутатовъ, избиравшихся прямо подачею 
голосовъ аа 3 года: депутаты, въ отлич!е отъ 
системы 1812 г., могли избираться вновь. Ми
нистры могли назначаться изъ членовъ кортесовъ. 
Статья, касавшаяся релип и, была умышленно 
составлена въ очень неопределенныхъ выраже- 
шяхъ: «Нащя обязывается давать средства на 
поддержаше богослужешя и священяиковъ ка
толической редигш, исповедуемой испанцами>. 
Избегали высказываться определенно по поводу 
принципа релипозной нетерпимости, допущен- 
наго въ 1812 г., и принципа веротерпимости, 
требуеиаго прогрессистами. Местная и провин- 
щальная администрации предоставлялись выбор- 
нымъ властямъ.

Этотъ политически! строй не успелъ оконча
тельно установиться; но отныне у Испаши были 
две конституцш, соответствовавший каждой изъ 
двухъ парий: статутъ 1834 г.— у умеренныхъ, 
конститущя 1837 г.— у прогрессистовъ.

Карлистская война (1834— 39 гг,).—Вте
чете все этой политической борьбы между двумя 
фракщями либеральной парии продолжалась 
гражданская война между правительственными 
войсками {христииосами) и абсодютическими 
инсургентами {карлистами). Донъ-Карлосъ не 
принималъ никакихъ мфръ для организацщ сво- 
ихъ приверженцевъ. Во всехъ провинщяхъ, за 
исключешемъ Андалузш, вооруженный шайки 
провозгласили Карлоса Y и были скоро разсея- 
ны (1834 г.). Карлосъ находился въ Португалш 
у претендента португальской абсолютистской 
партш, донъ-Мигюэля, разсчитывая вторгнуться 
въ Испашю съ португальской арм1ею. Но слу
чилось обратное: испанская арм1я вошла въ 
Нортугадш и заставила обоихъ претендентовъ 
отплыть въ Англш.

Силакарлистской парии заключалась вътрмъ, 
что она опиралась не только на абсолютистовъ 
и духовенство: на ея стороне были горцы страны 
басковъ и Наварры. Три провинцш басковъ не 
входили въ составъ испанской монархш; король

ю*
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для нихъ былъ только сенъеромг; у него не стране баёковъ; на востоке4 —  въ Каталовш и 
было тамъ ни войска, ни чиновниковъ. Баски Арагонш. Во всйхъ этихъ провинщяхъ города, 
управлялись самостоятельно; каждая провинщя охранявшиеся нащональною гвард1ею, состояв- 
имела свою сеньергю, каждая деревня— свое шею изъ либерадовъ, оставались верными пра- 
собрате главъ семеиствъ. Они не платили надо- вительству и отбивались отъ нападенш карли- 
говъ и не несли военной службы. Страна не вхо- стовъ. Донъ-Карлосъ, вернувшшся изъ Авглш 
дила въ линш испанскихъ таможенъ, чтб до- въ 1Юле 1834 г,, основалъ свой дворъ и свое 
ставляло жителямъ двойную выгоду, давая имъ правительство въ Наварра, 
возможность свободно торговать съ Франщей Скоро война приняла свирепый характеръ. 
и заниматься контрабандой на испанской грани- Карлисты убивали пл’Ьнныхъ: они не имели бы 
ц$. Совокупность этихъ вольностей и называлась и возможности ни стеречь ихъ, ни кормить. Ге- 
fueros. Наварра пользовалась подобными же нералы правительственной армш приказывали 
привилеиями. Страна басковъ не страдала отъ разстрЗзливать офицеровъ и солдатъ инсургеа- 
бедствШ Испанш; тамъ не было ни нищихъ, ни товъ. 06$ стороны разстр$ливали именитыхъ 
разоренныхъ деревень (despoblados), какъ въ гражданъ враждебной партш; дошли до того, 
другихъ провинщяхъ; долины были хорошо о бра- что стали брать заложниковъ и предавать ихъ 
ботаны, дома содержались въ порядке; было смертной казни. Когда въ Каталонш карлист- 
много школъ и мало монастырей. Это было де- скш генералъ Кабрера разстр$лялъ одного аль- 
мократическое общество, состоявшее изъ кресть- када, генералъ Мина, одинъ изъ героевъ либе- 
янъ-собетвенниковъ,— и очень преданное като- ральной парии, вел$дъ арестовать мать Кабре- 
дической релиии, привыкшее повиноваться ры, старую, беззащитную женщину, и приказалъ 
своимъ евященникамъ, м$стньшъ уроженцамъ. разстр$лять ее, «чтобы обуздать мерами спра- 

Для этого населешя старый порядокъ озва- ведливаго возмезд1я, говорилъ онъ, неистовства 
чалъ сохранете fueros, а победа либераловъ—  кровожаднаго Кабреры», 
централизацш, сравнеше въ правахъ съ други- Об$ парии получали поддержку отъ иностран- 
ми, перспектива понижешя до уровня йспанш. ныхъ державъ. Конститущонныя правительства 
Такимъ образомъ, поднимая оружие на защиту доставили испанскому правительству англшскш 
абсолютнаго короля, горды защищали свою сво- и французский лепоны; неограниченный MOHapxifl 
боду и лривилеию; они защищали также свою и французше легитимисты посылали Карлосу 
релипю, которой, какъ они думали, грозитъ деньги, оруж1е и волонтеровъ. 
опасность со стороны либераловъ. Карлисты нисколько разъ, повидимому, при-

Одинъ баскъ, подковникъ регулярной армш, ближались къ поб$д$; но донъ-Карлосъ не ум$лъ 
Сумалакаррегви, организовалъ первую карлист- или не хот$дъ воспользоваться этими случаями, 
скую' арм1ю въ Наварр$; зат$мъ къ нему при- Онъ не былъ ни военнымъ, ни государственнымъ 
соединились инсургенты баскскихъ провинцш. челов$комъ; онъ всего бол$е разсчитывалъ на 
Каждая провинщя составляла свои батальоны; чудесную помощь Бож1ей Матери Вс$хъ Скор- 
люди,одетые въ местный шерстяной костюмъ съ бящихъ, которую въ 1836 г. сд$лалъ генера- 
беретомъ на голове и легкою плетеною обувью, лиссимусомъ королевскихъ арм!й,— и позволялъ 
съ однимъ шерстянымъ од$яломъ и холщевыыъ руководить собою камарилътъ духовниковъ и 
м$шкомъ, могли действовать даже въ трудно любимцевъ, м$шавшихъ д$йств1ямъ его генера- 
проходимыхъ горахъ; они могли идти безъ отды* ловъ. Онъ трижды упустилъ случай одержать по- 
ха отъ 16 до 18 часовъ. Тактика карлистовъ беду:
напоминала гверильясскую: избегать сражешй, 1) Въ 1835 г., во время борьбы между ум$- 
нападать на непр1ятеля врасплохъ, передъ превы- ренными и прогрессистами, Сумалакаррегви при- 
шающими силами отступать в ъ го р ы и  перехо- готовился двинуться съ 28 ,000  челов$къ на 
дйть въ другую долину; они всюду могли раз- Мадридъ; камарилья послала его осаждать 
считывать на помощь жителей. Христиносы, Бильбао, где онъ и былъ убить, 
обремененные багажемъ,могли действовать только 2) Въ 1836 г., после пронунсгамепто въ
по дорогамъ додинъ, среди враждебнаго населе- Ла-Гранха, умеренные изъ ненависти къ про- 
ш я, отказывавшагося служить имъ проводника- грессистамъ повидимому были готовы присоеди
ни и извещавшего карлистовъ о вс$хъ ихъ дви- ниться къ Карлосу; но, вместо того чтобы об$- 
жёшяхъ. Испанская арм1я, состоявшая частью щать имъ амнистш, онъ приказалъ устраивать 
изъ новобранцевъ, плохо экипированная, часто публичныя молебств1я объ истребленш нев$рук>- 
остававшаяся безъ жалованья, истощалась въ щихъ.
безпдодныхъ маневрахъ. - 3,) Наконецъ въ 1837 г. донъ-Карлосъ р$-

Эта война всей Испании противъ горцевъ дли- шился двинуться въ Кастилш; но онъ могъ 
лась бол$е пяти летъ.О яа состояла изънеболь- вести съ собою только 12,000 пехоты и 1,200 
шихъ военныхъ действш, очень многочислен- кавалерш безъ провизш и денегъ, и отклонился 
ныхъ и запутанныхъ, происходившихъ отдельно въ сторону Валенсш. Къ концу четвертаго м$- 
въ двухъ областяхъ: да западе въ Наварре и сяца онъ уже находился въ виду Мадрида, но
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не решился атаковать его, отступилъ безъ сра- 
жешя и вернулся въ горы.

Въ койце-концовъ окружающее донъ-Карлоса 
разделились на две партш: апостолическую 
(министры и духовники короля) и мароти- 
стовъ— сторонниковъ главнокомандующего, ге
нерала Марото, т. е. армш и горцевъ. Марото 
велелъ арестовать и разстрелять четырехъ ге- 
нераловъ апостолической парии; донъ-Карлосъ 
объявилъ его изменникомъ. Марото, во главе 
своей армш, заставилъ донъ- Карлоса прогнать 
своихъ советниковъ и объявить, что онъ одо- 
бряетъ меры, принятыя его главнокомандую- 
щимъ.

Баски были утомлены войною. Съ 1838 г. 
среди нихъ образовалась парня съ такимъ де- 
визомъ: Paz у fueros (миръ и вольности): при
знать королеву Изабеллу на томъ условш, что
бы страна сохранила свои привилеии. Либе
ральное правительство уполномочило своего ге
нерала, Эспартеро, вступить на этихъ основа- 
шяхъ въ переговоры съ инсургентами. Эти пе
реговоры, прерывавпиеся и снова начинавшиеся, 
окончились конвенщей въ Вергаре (31 августа
1839 г.). Карлистская apMifl сложила opysie; 
всякому предоставлялось на выборъ выйти въ 
отставку или перейти на службу къ правитель
ству съ сохранешемъ чиновъ и орденовъ; Эс
партеро долженъ былъ советовать правительству 
обязаться предложить кортесамъ гарантировать 
вольности басковъ. Донъ-Карлосъ бежалъ во 
Францпо съ 8,000 своихъ нриверженцевъ. Ка
брера продолжалъ войну въ Каталонш до 1юля
1840 г.

Военный диктатуры Эспартеро и Нарваэса 
(1840— 51 г.). —  По окончанш карлистской 
войны политическими вождями Испаши сдела
лись генералы. Они прикрывались именемъ той 
или другой политической парии, но въ действи
тельности веди между собою борьбу изъ-за обла- 
дашя властью.

Первьшъ военнымъ диктаторомъ былъ Эспар
теро, возведенный въ герцоги, прославившшся 
окончатемъ карлистской войны. Недовольный 
королевою Христиною, поддерживавшею умерен - 
ныхъ,онъ сталъ на сторону прогрессистской пар
ии. Поводомъ къ возсташю послужилъ муници
пальный законъ 1840 г., проведенный умерен
ными, находившимися тогда у власти. Этотъ за
конъ отнималъ у муниципалитетов^ право из- 
брашя алькадовъ и передавалъ его правитель
ству, вопреки конституцш 1837 года. Прогрес
систы подняли возстате сначала въ Барселоне, 
а затемъ въ Мадриде; Эспартеро ноддержалъ 
ихъ. Христина, покинутая apMiero, удалилась во 
Францш. Эспартеро заставилъ объявить себя 
регентомъ. Втечеше трехъ летъ онъ былъ пол- 
нымъ властелиномъ. Онъ победилъ генерадовъ 
умеренной парии, возставшихъ въ Пампелуне, 
и приказалъ бомбардировать Барселону, где об

разовалась республиканская парили съ помощью 
офвцеровъ провозгласила республику. После того 
какъ имъ втечете пяти месяцевъ два раза рас
пускались кортесы, онъ былъ свергнуть коали- 
щею всехъ парий, умеренныхъ, прогрессистовъ 
и республиканцевъ, и былъ принужденъ поки
нуть Испанш. Королева Изабелла была объяв
лена совершеннолетнею (1843 г.).

Коалищя распалась. Умеренные, поддержан
ные генералами, свергли прогрессистское мини
стерство и вновь призвали королеву Христину, 
которая вышла замужъ за Муньоса, сделаннаго 
герцогомъ Р1ансаресъ. Одинъ изъ генераловъ уме
ренной парни, Нарваэсъ, взялъ въ свои руки 
власть (май 1844 г.) и управлялъ, съ некото
рыми перерывами, до 1851 г. Прогрессистская 
конституция 1837 г. была заменена конститу- 
щею 1845 г., почти возстановлявшею статутъ 
1834 г. Корона, министерство и государствен
ный советъ пользовались почти всею реальною 
властью и назначали муниципальныхъипровин- 
щальныхъ должностныхъ лицъ. Это былъ цен- 
тралистичесшй порядокъ, нодражавшш Францш. 
Газеты находились подъ надзоромъ и не могли 
напечатать ни одной статьи безъ предваритель- 1 
наго разрешешя правительства.

Чтобы привлечь на свою сторону духовенство, 
ему были возвращены монастырсшя имущества, 
остававппяся еще непроданными. Во время пра- 
влетя умеренныхъ было улажено дело испан- 
скихъ браковъ, такъ долго занимавшее фран- 
цузсш  и англшшя газеты. Вопросъ шелъ о 
выдаче замужъ королевы Изабеллы и ея сестры 
Луизы. Французское и англшское правительства 
обязались отказаться отъ предложенныхъ каж- 
дымъ изъ нихъкандидатовъ,— герцога Монпансье 
и Леопольда Кобургскаго, и выдать королеву за 
одного изъ ея двоюродныхъ братьевъ изъ дома 
Бурбоновъ. Это обязательство было нарушено. 
Королева вышла замужъ за своего двоюроднаго 
брата Франсуа, но герцогъ Монпансье женился 
на инфанте Луизе (1846 г.). Эти браки, такъ 
сильно водновавппе общественное мнеше Евро
пы, не изменили политической жизни Испаши. 
Приецъ-супругъ, немощный теломъ и духомъ, 
не лринималъ никакого учасия въ правитель
стве. Королева-мать Христина попрежнему игра
ла преобладающую роль при дворе.

Во все время этой диктатуры правительство, 
каково бы оно ни было, прогрессистское или уме
ренное, никогда не следовало формамъ, предпи
сан нымъ конституциями. Оно принимало въ 
форме простыхъ декретовъ решешя, которыя 
должны были бы вотироваться палатами. Оно 
отменяло декретами конституцюнныя гарантш 
правъ личности или объявляло осадное положе- 
ше; это позволяло ему арестовывать своихъ про- 
тивниковъ, прюстанавдивать газеты, запрещать 
сходки. Что касается налоговъ, которые должны 
были, согласно всемъ конститущямъ, вотиро



ваться кортесами, прежде ихъ взимашя, то съ 
1834 и до 1850 г. они ни одного раза не были 
установлены правильнымъ образомъ; министер
ство составляло бюджетъ и взимало налоги съ 
предварительная разрешешя кортесовъ.

Когда умеренная пария упрочила свое по- 
ложеше (ей пришлось еще подавлять республи
к а н е ц  BoacTaHin 1848 г.), она занялась глав- 
нымъ образомъ приведешемъ въ порядокъ фи- 
нансовъ. Была введена однообразная система 
прямыхъ налоговъ, налоговъ на предметы по- 
требдешя и гербовыхъ лошлинъ; государствен
ный долгъ былъ консолидированъ и опред'Ьденъ 
оффищально въ три мшшарда; бюджетъ былъ 
приведенъ почти въ равновеые. Таможенный 
тарифъ 1849 г. отменилъ мнопя запретитель- 
ныя пошлины, понизилъ и объединилъ пошлины 
на иностранные товары.

Конкордатъ 1851 г. и распадеше партм.—  

Такъ какъ королевская власть Изабеллы упро
чилась, то абсолютисты мало-по-малу отдели
лись отъ карлистовъ, чтобы присоединиться къ 
правительству. Умеренная пария, видоизме
ненная этими новыми элементами, все более и 
более походила на прежнюю абсолютистскую 
партш. Камарилья снова образовалась, сна
чала вокругъ Христины, а потомъ вокругъ ко
ролевы Изабеллы, и управляла или въ согласш 
съ министрами, или противъ нихъ. Въ январе 
1851 г. Христина отделалась онъ Нарваэса и 
призвала въ министерство своихъ личныхъ при- 
верженцевъ.

Умеренная пария распалась; либералы отде
лились отъ нея; умеренные, оставпиеся у власти, 
благодаря поддержке Христины, приняли абсо
лютистскую политику, чтобы удовлетворить ари
стократ™ и духовенство, присоединившихся къ 
короне; дело шло объ укреплены церковной 
власти и ыонархш. Это было время всеобщей 
реакцш въ Европе.

Н ачали" съ церкви. Правительство, обходя 
кортесы, заключило съ папою конкордатъ марта 
1851 г., согласно которому все духовныя дела 
должны были решаться на основаны канони- 
ческихъ правилъ. «Католическая релиия— ре- 
липя государственная; все друпя религы за
прещаются. Обучеше въ школахъ должно быть 
согласно съ релипей*. Епископы получили 
власть наблюдать за чистотою веры и релипоз- 
нымъ воспиташемъ молодежи. «Правительство 
будетъ оказывать поддержку епископамъ, когда 
они этого потребуюсь, чтобы бороться со всеми 
предпр1ят1ями, могущими развращать умы вер- 
ныхъ и портить ихъ нравы, а также чтобы пре
пятствовать изданио, ввозу и обращен™ вред- 
ныхъ книгь*. Такимъ образомъ правительство 
отдавало въ руки духовенства народное образо- 
ваше и цензуру книгъ и отдавало себя въ распо- 
ряжеше церковной власти.— Взаменъ этого папа 
согласился на упразднеше дерковныхъ судовъ
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и призналъ продажу монастырскихъ имуществъ; 
но правительство обязалось не касаться непро- 
данныхъ имуществъ и разрешило церкви поку
пать новыя.

Въ области политики министерство составило 
рядъ проектовъ, изменявшихъ конститущю; ояо 
хотело привести конститущю въ conacie съ 
практикой, оффищально признавши за прави- 
тельствомъ право обходиться безъ кортесовъ. 
Бюджетъ предполагалось сделать постояннымъ, 
а законы издавать по соглашенш короны съ го- 
сударственныыъ советомъ; церковныя дела 
должны были решаться по соглашенпо короны 
съ папою. Заседашя кортесовъ должны были быть 
негласными, а сенатъ сделался бы наследствен- 
нымъ; число депутатовъ уменьшалось съ 349 
на 171, а ихъ цензъ возвышался. Для борьбы 
съ печатью декретъ установлялъ особый поря
докъ: преступлешя противъ общественеаго по
рядка судились присяжными, выбранными изъ 
лицъ, платившихъ наиболыше налоги; въ про- 
винцш губернаторъ ыогъ присуждать къ штрафу 
административвымъ путемъ. Правительство могло 
запретить или пршстановить «всякую газету съ 
направлешемъ опаснымъ для общественнаго 
строя».

Либеральный союзъ и револю^я 1854-г.—
Эта политика привела къ револющи. Умерен
ные, вытесненные изъ министерства, соединились 
съ прогрессистами и признали своимъ вождемъ 
Нарваэса. Во главе оппозиции снова стояли ге
нералы. Въ сенате она обнаружилась въ наме- 
кахъ на мужа Христины, котораго обвиняли въ 
устройстве жедезнодорожныхъ концессШ. Пра
вительство ответило на это закрьтемъ корте
совъ. Генералы начали устраивать военныя воз- 
сташя; министерство подавило два изъ нихъ, 
но было побеждено третьимъ. Генералъ О’Дон- 
нель, принадлежавшей къ умеренной парии, ор- 
ганизовалъ это возсташе въ'Мадриде, въ со т*  
шешисъглавнокомандующимъкавалер1ею.9спар- 
теро, снова сделавшись вождемъ прогрессистовъ, 
присоединился въ нему въ Арагоши. На этотъ 
разъ народъ въ Мадриде построилъ баррикады, 
сражался втечете трехъ дней, разграбилъ дома 
министровъ и перебилъ полицейскихъ. Христина 
должна была бежать, оставивши Изабеллу въру- 
кахъ инсургентовъ. Польская револющя 1854 г. 
была победою генераловъ и демократш болыпихъ 
городовъ надъ дворомъ и духовенствомъ. Ары1я 
извлекла изъ нея свою выгоду: все офицеры 
были повышены въ чине.

О’Доннель и Эспартеро, достигши власти, 
управляли государствомъ вместе съ 1854 до 
1856 г. Эспартеро, сделавпийся президентомъ 
совета, опирался на прогрессистовъ; О’Доннель, 
занявшш постъ военнаго министра, создалъ но
вую партш, Либеральный Союзъ, состоявший 
изъ людей прежнихъ партш, разочарованныхъ 
(<desengannados), сторояниковъ либеральной
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конституционной монархш, которая должна была 
представлять нечто среднее между абсолютиз- 
момъ старой умеренной парии и aH apxiefi про- 
грессистовъ.

Въ этомъ коалищонномъ правительстве сна
чала преобладали прогрессисты. Они вооружили 
мшшцш (нащональную гвардйо) и созвали учре
дительные кортесы, где большинство оказалось 
прогрессистскимъ. Прогрессистше чиновники, 
уволенные въ 1843 г., снова заняли прежшя 
должности, причемъ время, втечен!е котораго 
они находились въ отставка, было сочтено имъ 
за действительную службу. Государственный 
совйтъ былъ уничтоженъ. Налогъ на предметы 
потреблешя былъ отмененъ. Былъ возстанов- 
ленъ административный законъ 1821 г. Была 
вотирована конституция 1835 г., делавшая Се- 
натъ выборнымъ. Но прежде чемъ эта консти- 
тущя была обнародована, власть выскользнула 
изъ рукъ прогрессистовъ.

Возникла новая пария, преимущественно въ 
северо-восточныхъ провинщяхъ, требовавшая 
общаго избирательнаго права, свободы публич- 
ныхъ сходокъ, уничтожения рекрутскаго набора. 
Въ Барселоне рабоч!е, организованные въ тай
ным общества, произвели возсташе, убили не- 
сколькихъ хозяевъ и овладели городомъ. Въ то 
же время карлисты поднялись на защиту «рели- 
ии». Прогрессисты, находившиеся у власти, что
бы бороться съ этими мятежами, отменили вре
менно гарантш политической свободы, что при
вело ихъ къ столкновению съ демократами.

Желая овладеть имуществами духовенства, 
прогрессисты поссорились съ королевой Изабел
лой. Кортесы вотировали законъ, повелевавпий 
продать все имущества, принадлежавпйя госу
дарству, общинамъ, благотворитедьнымъ учре- 
ждешямъ и церкви; государство должно было 
уплатить за нихъ духовенству трехпроцентною 
рентою. Изабелла отказалась утвердить этотъ 
законъ и угрожала отречешемъ отъ престола; 
«она покажетъ, говорила она, что королева 
умеетъ приносить жертвы своей вере».

Въ самомъ министерстве О’Доннель уже на
ходился въ открытой вражде съ прогрессистами; 
королева стала на его сторону и поручила ему 
составить министерство. Прогрессисты запроте
стовали; мадридская милищя взбунтовалась. Это 
доставило О’Доннелю случай одержать победу. 
Онъ упразднилъ милицш, распустилъ учреди
тельные кортесы и возстановилъ конституцию 
1845 г., присоединивши къ ней Дополнитель
ный Актъ, гарантировавший кортесамъ четы
рехмесячную cecciio въ году и представлеше 
бюджета нри открытш сессщ.

Но старая умеренная пария, усиленная по- 
ражешемъ прогрессистовъ, возстановила свое 
вл1яше на королеву. Королева уволила О’Дон
нелл и составила министерство Нарваэса, вполне 
умеренное (12 октября 1856 г.). Тогда было

уничтожено все, чтб оставалось отъ революцш 
3 854 г.: дополнительный актъ, законъ о прода
же церковныхъ и государственныхъ имуществъ, 
административный законъ. Былъ возстановленъ 
прежеш порядокъ, а законъ о печати даже 
отягченъ. Эта реакщя длилась два года при 
трехъ министерствахъ.

Въ 1858 г. Изабелла снова призвала къ 
власти О’Доннеля. Онъ сохранялъ ее пять летъ 
безъ перерыва, и за это время кортесы не были 
распущены до истечешя и*ъ подномочш, что 
случилось съ ними еще впервые. Либеральный 
союзъ поддерживалъ правительство, видя въ 
этомъ «единственное средство избегнуть анархш 
съ одной стороны и деспотизма съ другой». Онъ 
представлядъ собою среднюю парию между дву
мя старыми крайними. Политика О’Доннеля со
стояла въ томъ, чтобы не принимать никакихъ 
решительныхъ меръ и темъ избежать всякаго 
резкаго столкновешя внутри, —  и отвлекать 
общественное ввимаше внешними делами. Онъ 
возстановилъ законъ о продаже церковныхъ 
имуществъ, но вместе съ темъ, по соглашенш 
съ римскимъ престоломъ, признадъ за церковью 
право на пршбретеше недвижимыхъ имуществъ. 
Онъ обещалъ либеральный законъ о печати, но 
не внесъ его въ кортесы. Съ другой стороны, 
онъ вовлекъ Испашю въ войну съ Марокко, 
предпринялъ завоеваше Сенъ-Доминго, вмешался 
въ мексиканскую экспедищю и вызвалъ стол- 
KHOBeeie Испаши съ Перу. Въ бюджетахъ въ 
обыкновенному дефициту прибавился чрезвычай
ный, оценивавшшся въ 1 ышшардъ реаловъ. 
Либеральный союзъ ыаю-по-малу потерялъ сво- 
ихъ стороннивовъ; въ 1863 г. королева уже 
вернулась къ умереннымъ, а въ 1864 г. снова 
призвала Нарваэса.

Революция 1868 г. — Съ возвращешемъ къ 
власти умеренныхъ стало обнаруживаться пре
образование парий и общественнаго мнетя въ 
Испанш. Абсолютисты, покидая мало-по-малу 
парию карлистовъ, присоединились къ Изабелле; 
усилившись отъ этого, умеренная пария изъ 
конститущонной и либеральной сделалась абсо
лютистской и католической. Изабелла, не чув
ствуя себя более вынужденною опираться на 
либераловъ, вернулась къ традищямъ католи
ческая абсолютизма и правительства кама
рильи. Наиболее вл!ятельными лицами изъ 
окружающихъ ее были ея любимець Марфори, 
патеръ Сириле, францисканецъ, сделавшШся то- 
ледскимъ арх1епископоыъ, патеръ Еларетъ, быв- 
шш военный, сделавшшся епископомъ, и сестра 
Патрочишо, осужденная за то, что подделывала 
знаки Страстей Христовыхъ. Король, находив
шийся въ открытыхъ непр!язненныхъ отноше- 
шяхъ съ королевой, не имелъ почти никакого 
вл1я т я . Камарилья, враждебная О’Доннелю, 
побуждала королеву къ католическимъ манифе- 
стацщмъ; она до 1864 г. отказывалась признать



3 0 3 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОР1Я СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 3 0 4

итальянское королевство, и понадобилось вме
шательство дипдоматовъ, чтобы убедить ее по
миловать испанскихъ протестантовъ, прису- 
жденныхъ къ каторжнымъ работамъ.

Либеральныя партш, изъ ненависти къ ка- 
марильтъ, сделались револющонными. Прогрес
систы объявили въ своемъ манифесте, что не 
хотятъ более принимать у ч а т е  въ выборахъ, 
и съ 1862 г. отказались выставлять своихъ кан- 
дидатовъ, разсчитывая только на революцш. Въ 
лриморскихъ провинщяхъ и въ Мадриде обра
зовалась демократическая пария изъ сторонни- 
ковъ всеобщаго избирательнаго права и респу
блики. Оппозищя уже не ограничивалась напа
дениями на министерство; она нападала на са
мую династш, обращая общественное внимание 
на придворные скандалы.

Умеренное министерство отвечало на это 
преследователь журналистовъ и профессоровъ. 
Всякая статья, ранее ея напечаташя, должна 
была представляться властямъ, которыя могли 
запретить ее, а газета могла быть прюстано- 
влена после третьяго предостережешя, вызван- 
наго этими ненапечатанными статьями. Губер
наторы и алькады могли наложить на газету 
штрафъ по административному решенш. Про- 
фессоръ-демократъ мадридскаго университета, 
Кастеларъ, былъ исключенъ; ректоръ уволенъ, 
студенты хотели устроить ему серенаду; прави
тельство сначала разрешило ее, а потомъ за
претило; произошла свалка, причемъ было до 
сотни раненыхъ и убитыхъ. Правительство при
казало закрыть все клубы, въ которыхъ гово
рилось о политике.

Прогрессисты старались возстановить про- 
тивъ династш apMiio; генералъ Примъ, скрывав- 
шшся за границей, организовалъ рядъ возсташй. 
Первыя изъ нихъ окончились неудачею. Мадрид
ское (понь 1866 г.) было произведено артил- 
лершскими сержантами, недовольными службою 
въ аристократической армш, где все офицерсшя 
места предназначались для воспитаннике въспе- 
щальной школы; это возсташе окончилось мно
гочисленными казнями. Правительство обрати
лось въ военную диктатуру, стоявшую на сто
роне абсолютной власти короля. Министръ вну- 
треннихъ делъ Гонзалесъ Браво говорилъ въ де
крете о распущенна кортесовъ-. «Насталъ для 
испанцевъ часъ быть управляемыми согласно 
духу исторш и оеновнымъ свойствамъ ихъ на- 
цшнальнагохарактера*. Либеральный союзъ дро- 
тестовадъ противъ этого военнаго режима. Пра
вительство распустило кортесы, арестовало вож
дей партш и изгнало изъ Мадрида маршала 
Серрано, президента сената (декабрь 1866). Все 
выдагшщеся либералы бежали во Фрашцю.

Абсолютистское министерство держалось, не 
смотря на общее недовольство, пока былъ живъ 
Нарваэсъ. Онъ подавилъ возсташя и, произвед
ши выборы въ кортесы, заставилъ ихъ одобрить

принятыя имъ меры и вотировать законъ, кото
рый давалъ правительству право изгонять изъ 
местожительства и подвергать административ
ной ссылке всякаго гражданина, признаннаго 
подозрительнымъ. Тронная речь возвещала о 
рефорыахъ въ администрацш и народномъ обра
зовали съ целью «усилить политику решитель- 
наго сопротивлешя революцш» и поддержать 
традищонное единство въ деятельности церкви 
и государства. Папа прислалъ королеве Изабел
ле золотую розу.

Когда Нарваэсъ умеръ (28 апреля 1868 г.), 
Гонзалесъ Браво хотелъ продолжать его поли
тику. Но онъ чувствовалъ, что арм1я усколь- 
заетъ отъ него. Онъ велелъ арестовать и со
слать несколькихъ генераловъ (ш ль), а герцога 
Монпансье изгналъ изъ Испаши. Тогда вожди 
преследуемыхъ парий, либеральнаго союза про- 
грессистовъ и демократовъ, после долгихъ пере- 
говоровъ, условились совместно произвести ре
волюцш. Для этого они воспользовались т£мъ 
моментомъ, когда королева находилась на фран
цузской границе, занятая переговорами съ На- 
полеономъ (дело шло о замене французскихъ 
войскъ въ Риме испанскими).

Началомъ революцш послужило пронунсиа
менто адмирала Тонете, начальника кадикскаго 
флота; затемъ следовало пропуптаменто, под
писанное главнейшими генералами оппозицш 
(Примъ и Серрано). Возставппе кричали: «Долой 
Бурбоновъ! Да здравствуетъ народное самодер- 
жавге!». Объявленною целью революцш было: 
временное правительство и всеобщее избиратель
ное право, какъ «основа политическаго и со- 
щальнаго возрождешя». Андалуз1я первая вы
сказалась за революцш. Тамъ произошло только 
небольшое сражеше при Альколее, возле Кор
довы (29 сентября). После этого Мадридъ, а 
затемъ и вся Испашя присоединились къивсур- 
гентамъ. Покинутая Изабелла бежала во Франдш.

Конституфя 1869 г.— Временное правитель
ство, учрежденное въ Мадриде, было признано 
юнтами всехъ 48 возставшихъ провинцш. Оно 
состояло изъ вождей соединившихся партш: 5 
прогрессистовъ, 4 членовъ либеральнаго союза 
и 1 демократа. Действительными главами пра
вительства были генералы Примъ и Серрано. Въ 
циркуляре иностранныиъ державамъ и въ ма
нифесте къ народу они провозгласили сдедую- 
Щ1Я основы новаго порядка: народный суверени
тета, свобода вероисповедашя и обучешя, сво
бода печати. Эти принципы были признаны всеми 
сторонниками революцш. Все они называли себя 
врагами неограниченной власти двора и духо
венства, «противоречившей духу времени».

Но по вопросу о форме правлешя возникли 
разногламя. Прогрессисты и либеральный союзъ 
желали монархш съ демократическими учрежде- 
шями и съ новою динашею, избранною еародомъ.

Пария демократовъ распалась надвое: Мадрид-
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ш е  демократы согласились на централизован
ную монархш; демократы Каталонш, Араговш 
и Валенсш высказались за федеральную рес
публику. Временное правительство объявило, что 
pimeeie вопроса должно быть предоставлено 
учредительнымъ кортесамъ.

Кортесы 1869 г., избранные всеобщею пода
чею голосовъ (1 депутата на 45,000 жителей), 
состояли въ огромномъ большинства изъ сторон- 
никовъ коалицш. Они вотировали монархАю съ 
либеральными демократическими учреждешями, 
а именно: кортесами изъ двухъ палата, конгрес
са, избираемаго на три года всеобщею подачею 
голосовъ, — и сената, выбираемаго на двена
дцать лета особыми избирателями; все вероиспо- 
ведатя были объявлены свободными. Въ первый 
разъ въ Испаши осмелились вписать въ консти- 
ту ц т  свободу вероисповедашй.

Республиканцы ответили на это «Тортозскимъ 
Договоромъ», заключеннымъ между одинна
дцатью вровинщями бывшаго арагонскаго коро
левства; они требовали федеральной республики 
и организовали комитеты своей парии.

Карлисты еще въ 1868 г. выпустили мани
феста; они высказались за «нащональную ко
ролевскую власть противъ чужеземнаго монар
хическая строя, и за «единство веры» противъ 
свободы вероисповедашй. Ихъ претендентомъ 
былъ донъ-Кардосъ ТН, внукъ самаго.младшаго 
брата прежняго донъ-Карлоса V. f

До пршскашя короля кортесы войожили ре
гентство на маршала Серрано. Карлисты немед
ленно же подняли возсташе подъ предводитель- 
ствомъ священниковъ. Серрано прюстановилъ 
конститущонныя гарантш и подавилъ возсташе. 
Затемъ онъ потребовалъ у епископовъ выдачи 
техъ священниковъ, которые оставили свои при
ходы, чтобы идти сражаться, и приказалъ епи- 
скопамъ советовать своей пастве повиноваться 
правительству.

Раздраженное провозглашешемъ свободы ве- 
роисповеданш, казавшейся оскорблешемъ старой 
религш, духовенство начало борьбу съ консти- 
тущонной парией. Правительство хотело заста
вить его присягнуть въ верности конституцш. 
Все епископы, за исключешемъ одного, отказа
лись отъ присяги. Правительство прекратило вы
дачу жалованья членамъ духовенства; кортесы 
вотировали законъ, разрешавший гражданств 
браки. Это была открытая война между духо- 
венствомъ и револющей.

Въ то же время распалась конститущонная 
коадищя, вследств1е несогласш по вопросу объ 
избранш короля. Либеральный союзъ предложидъ 
герцога Монпансье, прогрессисты и демократы 
хотели иностраннаго принца. Члены либераль
ная  союза вышли изъ министерства. Примъ, до 
самой своей смерти, управдялъ отъ имени про- 
грессистовъ. Онъ втечете целая года искалъ
будущая испанская короля. Онъ. п р е д а ш ь

/

корону сыну португальскаго короля, герцогу 
Генуэзскому, сыну итальянская короля, като
лическому принцу Гогенцоллернъ-Зигмаринген- 
скому (что послужило поводомъ къ франко- 
прусской войне). Все оби отказались.'

Наконецъ, герцогъ Аостскш, Амедей, сынъ Вик
тора-Эммануила, принялъ предложеше. Кортесы 
избрали его болыпинствомъ 191 голоса противъ 
115; но когда онъ прибыль въ Испанш, Примъ 
только-что былъ убита (въ конце декабря 1870 
года). Противъ новаго короля вели открытую 
борьбу республиканская пария и две монархи- 
ческихъ: карлисты и либеральный союзъ. Про
тивъ. него были фанатичесше патрщты, называв
шие его чужеземцемъ; дворянство, недовольное 
темъ, что демократы находились при дворе (въ 
опере гранды надевали шляпы при входе коро
ля),— и духовенство, враждебное конституцюн- 
ному королю. Его власть была такъ слаба, что 
на выборахъ въ марте 1871 г. его сторонники 
едва получили большинство. Въ оппозицш нахо
дилось 185 депутатовъ.

Амедей хотелъ управлять, какъ конститущон- 
ный король, и образовать министерство изъ боль
шинства, которое состояло изъ прогрессистовъ и 
демократовъ, остатковъ коалищи, совершившей 
револющю 1868 г. Но эта коалиция, оставшаяся 
со смерти Прима безъ признанная вождя, рас
палась на две враждебныя парии: прогрессистовъ 
съ Сагастою во главе и радикаловъ съ Рюи Зо- 
рилья; оба вождя были не изъ военныхъ. Въ па
лате не было большинства. Министерство подало 
въ отставку. Король протестовалъ противъ этихъ 
переменъ, «явившихся продуктомъ интригъ пар
тш или грунпъ»; но ему не удалось составить 
министерства приыирешя. Онъ призывалъ къ вла
сти поочередно обе парии: радикальное мини
стерство, устроившее ему поездку по северо-вос- 
точнымъ республиканскимъ провинщямъ, и два 
прогрессистскихъ министерства; затемъ онъ ре
шился распустить кортесы. Прогрессистское ми
нистерство руководило выборами и получило 
сильное большинство. Тогда подняли возсташе 
карлисты; большинство готовилось установить 
военную диктатуру, къ которой прибегали по 
испанскому обычаю во время смутъ; но короля 
нельзя было убедить подписать декрета; прогрес
систское министерство подало въ отставку.

Между обеими прежними монархическими пар
иями, умеренными и лпберальнынъ союзомъ, 
произошло оближете, и оне слились въ одну 
парию. Изабелла отреклась отъ престола въ 
пользу своего сына Альфонса, еще несовершенно
летняя; Монпансье примкнулъ къ нему, какъ 
законному представителю наследственной кон- 
ституцшнной монархш. Эти две сливппяся груп
пы образовали алъфонсистскую парию, кото
рая высказалась за Альфонса съ Монпансье въ 
качестве регента.

Радикальное министерство (Кордовы-Зоридья)



объявило о своенъ намеренш «умиротворить 
страну, не прибегая къ крайеимъ мЪрамъ», не 
нарушая конституцш. Оно назначило новые вы
боры въ кортесы; кардисты воздержались отъ 
голосовашя, большинство получилось радикаль
ное. Министерство предложило крупныя рефор
мы: общую воинскую повинность, возможете 
расходовъ по содержант церквей и духовенства 
на провинщи и общины, устранеше духовенства 
отъ политическихъ и административныхъ дол
жностей. Епископы подняли протестъ. Затемъ 
возникло столкновете съ артиллершскимп офи
церами; они исключили изъ своей среды некоего 
Гидальго за то, что онъ покровительствовалъ въ 
1866 г. республиканскому возстанш сержан- 
товъ; министерство назначило его губернаторомъ 
баскскихъ провинщи; офицеры протестовали,тре
бовали его отставки, а затемъ массою покинули 
службу. Это была открытая война между ради- 
кальнымъ правительствомъ и двумя самыми мо
гущественными корпоращями въ Испаши: духо- 
венствомъ и офицерами.

Республика (1 8 7 3 — 74 г.).— Ам'едею наску
чила эта демократическая королевская власть и 
отдалеше аристократш отъ него и его двора. 
(Гранды, вопреки обычаю, отсутствовали при 
рожденш его ребенка). Онъ отрекся отъ престола 
и покинулъ Испавш. Кортесы провозгласили 
республику и избрали министерство.

Республиканцы скоро разделились. Радикалы, 
примкнувшие къ республике, хотели удержать 
прежнш централистическш государственный 
строй и кортесы, выбранные въ 1872 г., въ ко- 
торыхъ они имели большинство. Старые респу
бликанцы, выставленные Арагошей и Андаду- 
sien, требовали федеральной республики и из- 
брашя учредительныхъ кортесовъ для вотирова
л а  новой конституцш. Радикалы опирались на 
кортесы, федералисты— на министерство, куда 
сами кортесы, подъ давлешемъ общественнаго 
мнешя, провели старыхъ вождей республикан- 
цевъ-федералистовъ: уроженца Андалузш Касте- 
ляра и каталонца Пи-и-Маргалля. Это столкно- 
BeHie окончилось государственнымъ переворо- 
томъ. Кортесы, отсрочивши свои заседашя въ 
марте, назначили постоянную комиссш, боль
шинство которой состояло изъ радикаловъ и 
альфонсистовъ. Генералы предложили этой ко- 
миссш избавить ее отъ федералистическаго ми
нистерства; но министерство предупредило ихъ: 
оно прогнало комиссш и произвело выборы въ 
учредительные кортесы.

Кортесы оказались федералистическими и из
брали федералистическое министерство, которое 
внесло проектъ федеративной конституцш по об
разцу конституцш Соединенныхъ Штатовъ: Нс- 
пашя разделялась на автономные штаты, цер
ковь отделялась отъ государства. Но федерали
сты были согласны между собою только въ основ- 
номъ принципе; они расходились по вопросу о
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территор1альныхъ границахъ отдельныхъ шта
товъ. Долженъ ли былъ каждый штатъ соответ
ствовать одной изъ старыхъ историческихъ про- 
винцш, или одной изъ 48 новыхъ провинцш, 
или же, наконецъ, состоять изъ еще более мел- 
каго подразделешя, изъ одного кантона? Сле
довало ли образовать единый штатъ Андалузш, 
или же отдельные штаты Севильи, Кадикса, Кор
довы? Пи-и-Маргалль, избранный сначала пре- 
зидентомъ, ученикъ и переводчикъ Прудона, 
склонялся на сторону автономш кантоновъ. Жан- 
тоналисты воспользовались этимъ, чтобы про
извести возсташе въ Севилье, Малаге, Кадиксе, 
Адькое; они называли себя непримиримыми, 
объявляли себя сощалистами, сторонниками 
Международнаго Рабочаго Союза. Въ Алькое ин
сургенты убили несколькихъ хозяевъ и подо
жгли фабрики съ помощью петроля. Они овла
дели военнымъ портомъ Картагеною и при по
мощи каторжниковъ держались тамъ до января 
1874 г.

Кортесы, находя Пи-и-Маргалля не въ меру 
. кантоналистомъ, передали власть Сальмерону, 
профессору мадридскаго университета, горячему 
противнику смертной казни. Затемъ, чтобы по
давить карлистовъ и кантоналистовъ, они воти
ровали возстановлеше военнаго закона, разре
ш авш ая разстреливать инсургеетовъ. Сальме- 
ронъ вышелъвъ отставку (сентябрь 1873 г.).

Кортесы передали президентск1я полномоч1я 
вождю умеренной республиканской фракцш,ора
тору Кастеляру, и отсрочили свои заседав1я до 
конца года, чтобы дать правительству время воз- 
становить порядокъ. . Кастеляръ, отказавшись 
временно отъ федерализма и либеральной поли
тики, вернулся къ традищонному испанскому спо- 
собу —  централистической военной диктатуре. 
Онъ пршстановилъ декретомъ конститущонныя 
гарантш, запретилъ испанцаыъ покидать свое 
местожительство безъ разрешешя начальства, а 
газетамъ— возбуждать къ возстанш или одо
брять действ1я инсургентовъ, и возстановилъ 
систему предостережет! и простановки газета.

Когда кортесы снова собрались, Кастеляръ 
потребовалъ отъ нихъ выражешя благодарности; 
они отказали. Генералъ Пав1а, губернаторъ Мад
рида, другъ Прима, предложилъ Кастеляру осво
бодить его отъ кортесовъ. Кастеляръ не согла
сился на это и вышелъ въ отставку (2 января 
1874 г.). Пав1а одинъ произвелъ государствен
ный переворота. Прежде чемъ кортесы успели 
выбрать новое правительство, онъ ворвался съ 
солдатами въ залу заседанш и выгналъ депута- 
товъ. Затемъ онъ передалъ власть комитету 
изъ прогрессистовъ и радикаловъ-монархистовъ; 
во главе комитета стояли генералы. Арм1я сно
ва овладела правительствомъ.

Новое министерство объявило, что оно сохра
нить республику съ конститущей 1869 г., и 
обещало созвать кортесы, какъ только будете
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возстановленъ порядоЕЪ. Пока же осталась воен
ная^ диктатура. Правительство прюстановило 
конститудшнныя гарантш, запретило карлист- 
ш я  и кантоналиС;Тичесш газеты, распустило все 
политическая общества, <& который словомъ или 
дМств1емъ посягали на общественную безопас
ность и целость страны». Маршалъ Серрано 
былъ назначенъ главою исполнительной власти.

Во все продолжеше этой борьбы карлистское 
возсташенепрекращалось. Это было повторешемъ 
первой карлистской войны. Инсургенты действо
вали одновременно на запада, въ провинщяхъ 
басковъ и Наварре, съ почти регулярною apniero 
горцевъ, достигавшею 30,000 человекъ,— и на 
востоке, въ Каталонш и Маэстрасго, съ плохо 
дисциплинированными шайками. Столицею дона 
Карлоса была Эстелла въ Наварра. Какъ и въ 
первое возсташе, крестьяне, возбуждаемые свя
щенниками, сражались рядомъ съ карлистами 
или тайно помогали имъ; города-же сопротивля
лись имъ. Карлисты осадили Пампелуну и Биль
бао, но не могли ихъ взять. Какъ и прежде, 
это была дикая война; шгбнныхъ часто убивали; 
карлисты разстрйдяли даже корреспондента одной 
немецкой газеты. Они портили желйзныя дороги, 
стреляли въ поезда или останавливали ихъ; въ 
Каталонш они даже запретили всеыъ служа- 
щимъ на железной дорога приближаться къ же
лезнодорожному полотну подъ угрозою быть раз- 
стрелянными.

Реставрац!я 1874 г.— Военная диктатура 
Серрано не удовлетворяла ни республиканцевъ, 
ни монархистовъ. Генералы не желали более 
республики; они примкнули къ партш Альфонса. 
Альфонсъ, достигнувши совершенвол&пя(28 ноя
бря 1874 г.), высказался за конститущонную 
монархш: «я никогда не перестану быть добрымъ 
испаецемъ и добрымъ католикоыъ, какъ все мои 
предшественники,— и истиннымъ лвбераломъ, 
какъ человекъ своего века».

Все ждали реставрацш. Она была провозгла
шена Мартинесомъ Кампосомъ путемъ пронун- 
ыаменто въ Мурв1едро. Все друие генералы 
присоединились къ нему. Серрано не оказалъ 
сопротивлешя. Альфонсъ I I I  былъ признанъ цс- 
панскимъ королемъ. Власть перешла къ коа- 
лицш альфонсистовъ, состоявшей изъумеренныхъ 
и членовъ либерального союза; во главе ея сто- 
ядъ бывшш сторонникъ О’Доннеля, Кановасъ- 
дель-Кастильо, не военный.

Министерство управляло BTeqeeie двухъ летъ, 
представляя собой диктатуру. Оно занялось 
сначала подавлешемъ карлистовъ и приии- 
решемъ съ духовенствомъ. Карлисты долго 
сопротивлялись, но наконецъ две армш, дей- 
ствовавш1я противъ нихъ, заставили ихъ искать 
убежища во Францш (февраль 1876 г.).

Духовенство поддерживало карлистовъ; папа 
объявилъ Карлоса YII законнымъ королемъ. Что- 

. бы примирить съ собою духовенство, правитель

ство повысило бюджетъ на его содержаше съ 
3 мшшоновъ на 91 и обещало выплатить жа
лованье духовнымъ лицамъ за прошлые года, 
насколько это позволятъ военные расходы. Оно 
велело закрыть протестантская часовни и школы, 
возникпня после революцш, уничтожило граж- 
данскш бракъ и объявило, что государство 
установитъ свое OTHoraeeie къ церкви по согла- 
шенш съ римскимъ престоломъ. Папа'согласился 
тогда признать Альфонса; но окончательное 
разрешеше церковнаго вопроса было затрудни
тельно. Нуицш требовалъ возвращешя къ кон
кордату 1851 г. и къ единству религш. Комис- 
ия, назначенная для составдешя проекта кон- 
ституцш, разделилась на две партш: умерен
ные хотели возстановлешя конституцш 1845 г., 
либеральный союзъ и присоединивпиеся къ мо
нархш прогрессисты, сливппеся въ парию кон- 
сшитуцгоналистовъ, поддерживали конститу
цш 1869 г.; въ конце концовъ остановились 
на смешанномъ проекте, допускавшемъ веро
терпимость.

Кортесы, избранные наконецъ въ январе 
1876 г., составленные изъ министерскихъ депу- 
татовъ, вотировали выработанную комишей кон- 
ститущю, статья 1 которой гласила: «римско- 
католическая апостолическая редиия признается 
государственной; нащя обязывается содержать 
католическую церковь и ея служителей. Никто 
не можетъ быть преследуемъ ни за свои релипоз- 
ныя мнешя, ни за иcпoлнeнie обрядовъ своей 
веры, если только они не оскорбляютъ хрисиая- 
ской нравственности. Запрещаются манифеста
ми и публичныя церемонш для всякой религш, 
кроме государственной» *). Папа протестовалъ 
противъ «терпимости по отношенш къ не-като- 
личешшъ вербисповедашямъ, какъ посягатель
ства на истину и права церкви».

Затемъ правительство определило положеше 
провинцш басковъ. Оно установило принципъ 
«конститущонное единство Испаши», т. е. уни- 
чтожеше баскскихъ вольностей (fueros), не 
смотря на протесты баскскихъ делегатовъ, и 
приказало местнымъ властямъ заявить о ихъ 
готовности подчиниться испанскимъ законамъ. 
Но оно согласилось, въ виде уступки, вво
дить эти законы только постепенно и сохра
нить местную администрацно. Однако оно при
ступило немедленно-же къ рекрутскому набору, 
занявши сначало страну войсками для преду
преждена безпорядковъ; оно начало также

*) Благодаря ограничешю свободы богосдужешя, 
возникла ц&лая казуистика, запрещавшая не-католн- 
камъ всякое проявлеше ва улпцахъ пхъ релийознаго 
культа: всякую афишу, всякШ знакъ на внешней 
отйнй. <Оскорблев1е хрпсйанской морали» истолко
вывалось такимъ образомъ, что подвергали пресл’Ьдо- 
вашямъ лицъ, не обнажавшихъ головы при проход^ 
процессш или священника съ Св. Дарами, и считалось за 
преступаете публичная насмешка надъ катодпческпмЪ 
догматомъ.
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взимать прямые налоги и распустило советы, 
которые стали протестовать. Такимъ обра- 
зомъ вторая карлистская война кончилась пол- 
нымъ объединешемъ Испаши.

После этого диктатура была объявлена кон
ченной и конститущонныя гарантш возстановле- 
ны (конецъД 876 г.); но декреты, которыми была 
установлена диктатура, остались въ сил1! ;  пра
вительство держало въ полной зависимости отъ 
своего усмотр'Ьшя печать и публичныя сходки.

Конституционная монарх1я. —  Конститущя 
1876 г. установила либеральную конститущон- 
ную монархш, съ неприкосновенною личностью 
короля, ответственными министрами и корте
сами изъ двухъ палатъ: конгресса, избираемаго 
на основанш ценза, и сената, составленнаго 
изъ сановниковъ, пожизненныхъ членовъ и чле- 
новъ, избранныхъ провинщальными советами. 
Фактически кортесы, какъ и до революцш, всегда 
поддерживаютъ министерство, а выборъ мини
стерства зависитъ отъ личной воли короля. Та
кимъ образомъ действйтельнымъ главою прави
тельства является король.

Альфонсъ XII получилъ заграницей военное 
воспиташе; онъ всего более занимался apMien, 
старался организовать ее по образцу германской 
и возстановить дисциплину въ корпоращи офи- 
церовъ; онъ отказался возвратить ихъ чины офи- 
церамъ, учаетвовавшимъ въ возстанш. Граждак- 
сгая дела онъ предоставилъ главе министерства. 
Такимъ образомъ установилось правильное пра
вительство, по внешности парламентарное, функ- 
щонирующее и по настоящее время. Правитель
ство, повидимому, опирается на большинство 
кортесовъ; происходятъ даже министерств кри
зисы, вызываемые, повидимому, политическими 
вопросами, но въ действительности личнымъ со- 
перничествомь несколькихъ вождей парии, изъ 
ереды которыхъ король выбираетъ министровъ, 
руководясь разнообразными мотивами.

. Нартш преобразовались и приняли новыя 
назвашя. Существуютъ две монархическихъ кон- 
ститущонныхъ парии, которыя поочередно при
зываются къ власти. Консерваторы хотятъ 
сохранешя порядка, установленнаго реставра- 
Ц1ей, и допускаютъ только реформы въ финая- 
сахъ и въ арм1и; они опираются на духовен
ство и аристокраию. Либералы, называемые 
также конституцюналистами, а съ 1883 г. 
династической лшой, заявляютъ себя сторон
никами конституцш 1869 г.; они требуютъ 
возвращешя къ закону о гражданскомъ браке, 
къ свободе печати и ассощацш, къ суду при- 
сяжныхъ, и добиваются расширешя избиратель- 
наго права, какъ предварительнаго шага къ 
всеобщей подаче голосовъ. Эта пария, состояв
шая изъ старыхъ прогрессистовъ, увеличилась 
несколькими членами либеральнаго союзам одною 
фракщею демократовъ. Признанными вождями 
этихъ двухъ партШ состоять два ветерана ре

волюции Кановасъ-дель-Кастильо у консервато- 
ровъ, Сагаста— у либерадовъ. Помимо консти- 
тущонныхъ партШ, осталась карлистская пар
и я  севера, очень ослабленная, и республикан
ская, особенно многочисленная въ приморскихъ 
восточныхъ провинщяхъ. Республиканцы, снача
ла объединенные, разделились около 1883 г. на 
несколько фракщй, которыя иногда пытаются 
действовать сообща: федералистовъ - сощали- 
стовъ *) (Пи-и-Маргалль), прогрессистовъ-де- 
мократовъ, сторонниковъ реводюцш (Зорилья, 
Сальмеронъ), поссибилистовъ (Кастеляръ, при
мкнувший въ конце-концовъ къ монархии).

Консервативная пария, руководившая реста-  ̂
вращей, долго преобладала. Но Кановасъ, осла
бленный своиыъ соперничествомъ съ генераломъ 
реставращи Мартинесомъ Кампосомъ, былъ по- 
кинутъ королемъ по поводу конверсш госу
дарственного долга. Тогда начался рядъ ли- 
беральныхъ министерствъ, руководимыхъ сою- 
зомъ Сагасты и Мартинеса Кампоса, до 1884 
года. Затемъ вернулся къ власти Кановасъ 
и началъ борьбу съ республиканскою печатью. 
По смерти Альфонса XII (25 ноября 1885 г.), 
его вдова Mapifl-Христина, принцесса Австрш- 
ская, приняла въ свои руки регентство, отъ 
именц ребенка, который долженъ былъ родиться 
у неяг Этотъ ребенокъ былъ Альфонсъ XIII. 
После этого она стала управлять отъ имени 
своего сына. Сначала она, повидимому, призы
вала въ министерства либерадовъ. Въ 1890 г. 
она возстановила всеобщее избирательное право, 
съ соглашя консервативной парии. Всеобщее 
избирательное право, какъ кажется, не произ
вело болыпихъ перемёнъ въ практическихъ усло- 
в1яхъ политической жизни, такъ какъ мини
стерство попрежнему всегда имеетъ большин
ство. Въ последше года регентша скорее опи
рается на консервативную парню. Министерство 
Кановаса держалось, не смотря на республи
кански манифестами (отъ т л я  1890 г. до де
кабря 1892 г.); оно вышло въ отставку вслйд- 
ciBie возбуждешя, вызваннаго въ Мадриде управ- 
лешемъ консервативнаго муниципалитета. Но 
министерство Сагасты, вернувшееся къ власти, 
не решилось поддерживать репрессивной системы, 
организованной Кановасомъ противъ республи
канцев^ и ослабило себя, 8аявивъ о своемъ 
намереши ввести экономно въ бюджете для уыень- 
шешя дефицита, начавшаго принимать тревож
ные размеры. Олпозищя была настолько сильна, 
что могла провести на выборахъ около 120 своихъ 
кандидатовъ; министерству удалось отделить отъ 
республиканской парии только небольшую груп
пу «поссибилистовъ», присоединившихся къмо-

*) Тайное общество Черной р у т ,  обнаруженное 
въ 1883 г. среди крестьянъ Андалузш, невидимому, 
имйло только местное в.шше; * ему приписывались 
стремлешя уничтожить имущественное неравенство.



нархш,ионоподвергадосьгорячимънападкамъвъ ства. Декретъ 1818 г. призйалъ вступлеше въ 
кортесахъ. Новые налоги вызвали мятежи въстра- нихъ преступлешемъ оскорблен!я величества, 
не басковъ и Каталонш. После того какъ Марти- «Всякш, продавппй, подарившш, одолживпнй 
несъ Кампосъ, губернатора Каталон1и, съ же- или выпустившшязъсвоихърукъ медаль, печать, 
стокостью подавилъ одинъ мятежъ, барселон- эмблему,гравгору,книгу,уставъилиинструкцт, 
ш е  анархисты произвели два динамитеыхъ по- имйюпце отношеше къ этимъ богопротивнымъ 
кушешя, одинъ на него самого (Палласъ), а обществамъ, будетъ наказанъ ссылкою на срокъ 
другой на его семейство (въ барселонскомъ отъ четырехъ до шести дйтъ». 
театре). Либеральное министерство ответило на Какъ и въ Испаши, этотъ порядокъ былъ 
это казнями, исключительными законами и пре- свергнутъ apMiero. Она была недовольна т’Ьмъ, 
слйдовашями лицъ, подозр’Ьваемыхъ въ анар- что не получала жалованья и должна была по- 
хизме (которыя обвиняли министерство въ томъ, виноваться инострандамъ; мноие офицеры, кото- 
что оно, чтобы вынудить признашя, прибегало рыхъ чтеше иностранныхъ книгъ и соприкосно- 
при сдедствш къ пр1емамъ, приближающимся къ веше съ англичанами сделало либералами, если 
пытке). Въ то же время общественное мнение не франмасонами, желали конституцш. Заговоръ, 
заставило министерство начать войну съМарокко. составленный въ 1817 г. съ целью изгнанья 
Наконецъ, после двухъ частныхъ перем'Ьнъ въ англичанъ, былъ лодавленъ съ жестокостью. Но 
министерстве, возсташе Кубы, становившееся все въ 1820 г., при изв-ктш о возсташи въ Испа- 
болйе и более грознымъ, вернуло къ власти Ка- ши, португальская apaia также возстала, сна- 
новаса (декабря 1895 г.). Войны на Кубе и, чала на севере, въ Опорто. Бирсфордъ былъ 
съ 1896 г., лротивъ инсургентовъ Филиппин- въ это время въ Бразилш, куда онъ поЪхадъ 
скихъ острововъ стоили много людей и денегъ предупредить короля объ опасности, которая 
и поглотили собой всю политическую деятель- грозила ему, если арм1я не получитъ своего жа- 
но'сть Испаши. лованья. Инсургенты составили временное пра-

Возсташя сделались более редкими; пронун- вительство, которое изгнало Бирсфорда и при- 
Ыамепто прекратились. Испашя, повидимому, глашало короля вернуться; жаловались на то, 
привыкла къ гражданскому правительству. Въ что Португал1ей управляли, какъ бразильской 
1889 г. некоторые генералы даже жаловались колошей. Король 1оаннъ YI созвалъ учредитель - 
въ кортесахъ, что арм^я не играла более той ныекортесы; они выработали конститущю! 8 22 г., 
роли въ политик-!, на которую она имела право, скопированнуюсъиспанскойконститущи1812г.; 
и что во глав-! кабинетовъ уже не стоятъ гене- король принялъ ее.
ралы. Офицеры негодовали также на газетныя Образовались две парии: конституцюиа- 
статьи противъ армш; въ 1889 г. они требо- листы и абсолютисты: Сначала управляли 
вали, чтобы печать была подчинена юрисдикцш конститущоналисты, которые, такъжекакъи въ 
военныхъ судовъ; въ 1895 г. въ Мадрид-! Испашя, сами разд!лились на две фракцш. Но 
группы офицеровъ врывались въ редакцш н!ко- реставращя 1823 г. въ Испаши ободрила парию 
торыхъ оппозищонныхъ газетъ. абсолютистовъ; король вручидъ ей власть и воз-

становилъ старую португальскую конститущю,
- такъ называемую харию Дамего.

ПОРТУГАД1Я. Такъ же какъ и въ Испаши, конститущонный
порядокъ окончательно установился въ Порту- 

Конститущя 1826 г.— Въ конце XYIII в!ка гадш, благодаря спору о престолона слЪдш. 1оаннъ 
Португалхя, подобно Испаши, была подчинена умеръ (1826 г.), оставивши двухъ сыновей. Стар-, 
правительству камарильи и духовенства. Не- шш Педро остался въ Бразилш, гд-! онъ только 
ограниченный король предоставлялъ власть сво- что провозгласилъ себя императоромъ. Второй 
имъ окружающимъ; кортесы не созывались, сынъ—Мигюэль,вернувшшся съотцомъвъ Пор-, 
грандовъ держали въ отдадеши, католическая тугалпо, сд!лался главою абсолютистской парни; 
релипя была обязательна; въ рукахъ церкви на- но онъ пытался произвести возсташе противъ 
ходидись цензура, школы и инквизищя. своего отца въ 1824 г. и былъ изгнанъ. Педро,

Такъ же какъ и въ Испаши, возрождеше на- не желая царствовать въ Португалш, уступилъ 
чалось съ иностранной оккупацш. Англшская свои права своей семилетней дочери Марш-да- 
арм!я, посланная для отражения французовъ, Глор1а, и обнародовалъ конституцгониую 
заняла Португалию и организовала ея армш. хартгю 1826 г. Это была пожалованная хар- 
Королевская фамил1я, въ виду французскаго на- ня, установлявшая конституцюнную монархш 
шешпя, б!жала въ Бразилпо (1809 г.); она на подобие монархии Дюдовика XYIII. 
оставалась тамъ даже после реставрацш. Порту- Кортесы были составлены изъ двухъ палатъ: 
гал!ею деспотически управлялъ англшскш глав- наследственной палаты пэровъ и палаты 
покомандующш Бирсфордъ, объявленный реген- депутатовъ, избранной на четыре года дву- 
томъ, при содействш юнты регентства. Пра- степенными выборами, избирателями съ установ- 
вительство особенно преследовало тайпыя обще- леннымъ цензомъ. Кортесамъ' принадлежала за-
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конодательная власть (вотироваше бюджета и 
законовъ) подъ услов1емъ королевской еанкцш. 
Исполнительная власть принадлежала королю, 
который осуществлядъ ее черезъ министровъ. 
Кроме этого конститущя присваивала королю 
такъ называемую умтьряющую власть, приду
манную Бенжамевъ Констаномъ; она заключа
лась въ нраве созывать и распускать палату 
депутатевъ, назначать пэровъ, избирать и уводь- 
нятьминистровъ,— словомъ, въ тйхъ жеправахъ, 
которыми пользовались въ эту эпоху все кон- 
ститущонные государи; новымъ было только одно 
назваше. Конститущя обезпечивала гражданамъ, 
въ принципе, всякаго рода вольности (личныя, 
имущественныя, неприкосновенность жилища, 
свободу печати, право петицш), за исключешемъ 
свободы вероисповедашя; католическая релипя 
оставалась государственной, хотя признавалось, 
что «никто не долженъ подвергаться пресл^до- 
ванно за свою релиию». Но все эти гарантш 
могли быть отменены закономъ и даже королев- 
скимъ указомъ.

Педро назначить своего брата Мигюэдя опе- 
куномъ своей дочери и регентомъ при условш, 
что онъ признаетъ конституцш и обручится съ 
молодой королевой. Въ ожидаши этого онъ по- 
ручилъ регентство своей сестре. Абсолютистская 
пария подняла возсташе, требуя, чтобы Мигюэль 
былъ королемъ. Регентше удалось удержаться, 
благодаря англшекому войску. Но затёнь англш- 
ское правительство изменило свою политику, и 
Мигюэль вернулся въ Португалш.

Онъ объявилъ, что принимаетъ конституцш 
и призналъ королеву Mapiro, но передалъ власть 
абсолютистской парии и духовенству и распу- 
стилъ палаты. Затемъ онъ созвалъ кортесы на 
основанш старой конституцш Ламего и заста
вить провозгласить себя королемъ (1829 г.). 
На его стороне были арм^я и духовенство. Тогда 
начались преследовала либераловъ. По преда- 
шямъ либераловъ, втечете шести летъ 17,0 0 0 че- 
ловекъбыли казнены, 16,000 сосланыи26,000 
заключены въ тюрьму. Мигюэль сталь даже аре
стовывать англичанъ и французовъ. Англшскш, 
а  затемъ и французскш флотъ были посланы, 
чтобы заставить его дать удовлетвореше (1831г.).

Чтобы бороться съ Мигюэлемъ, сторонники 
Марш соединились съ либералали. Азорсше остро
ва остались верными королеве Марш. Припомощи 
Ангдш тамъ составилась экспедищя для отвое- 
вашя у  Мипоэля Португалш. Педро, отрекшшея 
отъ бразильскаго престола, вернулся въ Европу 
и руководидъ военными действ1ями. Война была 
продолжительна. Въ 1832 году Педро занядъ 
Опорто, центръ либераловъ, но не ыогъ дви
нуться дальше. Только apMia, посланная моремъ 
на крайнш югъ, заставила Мигюэля очистить 
Лиссабонъ. Онъ продолжалъ войну внутри стра
ны при помощи дона-Карлоса. Потребовались 
вмешательство Союза Четырехъ Державъ и всту-

плеше испанской арыш, чтобы изгнать Мигюэля 
изъ королевства (1834 г.). После этого была 
возстановлена конститущя 1826 г.; Мар1я, до
стигнувшая совершеннолеия, вышла замужъ 
за принца Кобургекаго, родственника бельий- 
скаго короля; монастыри были упразднены.

Борьба между хартистами и сентябристами 
(1834— 52 г.).— Побежденный Мигюэль обя
зался за известную ежегодную плату отречься 
отъ короны и никогда не возвращаться въ 
Португалш (1834 г.); абсолютистская пария 
перестала играть какую бы то ни было роль. 
Но либералы, такъ же какъ и въ Испаши, раз
делились на две фракцш: хартисты поддер
живали хартш 1826 г., отдававшую въ руки 
короля всю действительную власть; сентябри• 
стьг стремились къ конституцш 1822 года, 
передававшей верховную власть народу.

Такъ же какъ и въ Испанш, за этою полити
ческою борьбою скрывалось личное соперниче
ство. Еакъ и въ Испанш, партш боролись пу- 
темъ военныхъ возстаеш; офицеры, недовольные 
медленнымъ позышешемъ, и солдаты, недоволь
ные неаккуратною выдачею жалованья, решали, 
какая пария будетъ владеть министерствомъ. 
Еакъ и въ Испаши, выборы всегда давали 
большинство партш, находящейся у власти. Но 
въ Португалш революцш сопровождались мень
шими насшиями, репрессш были менее жестоки, 
а парламентская борьба не отличалась такой 
драматичностью. Англичане, въ рукахъ кото- 
рыхъ находилась вся торговля португальскими 
винами, часто вмешивались съ целью вызвать 
или ослабить политическую революцш. Роль 
духовенства была гораздо менее активна; утвер
ждаюсь даже, что франмасоны имели болёе по
стоянное BaiflHie на политику.

Такъ же какъ въ Испаши умеренные, въ Пор
тугалии предпочтее!емъ при дворе пользовалась 
пария хартистовъ; и она чаще занимала ми
нистерство. Масса населешя оставалась равно
душною къ политической жизни. Политическ1я 
движешя всегда начинались въ Лиссабоне, сто
лице королевства, или въ Опорте, северномъ 
городе, центре винной торговли, или же нако- 
нецъ въ университетскомъ городе Коимбре. Въ 
этихъ трехъ городахъ рекрутировалась оплози- 
щонная парня, соответствовавшая испанскимъ 
прогрессистамъ; но она никогда не была сильна 
и всегда действовала съ помощью недовольныхъ 
генераловъ и вельможъ.

Въ 1836 г., когда получилось извесие, что 
испанскимъ прогрессистамъ удалось возстано- 
вить конституцш 1812 г., оппозищонная пор
тугальская пария произвела военное возсташе 
и заставила королеву возстановить конститу- 
цш  1822 г. Эта револющя произошла въ сен
тябре (1836 г.),, благодаря чему пария и по
лучила навваше сентябрьской. Достигнувши 
власти, сентябристы, подобно испанскимъ
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прогрессистамъ, преобразовали свою конститу
ц т  и выработали конституцт 1838 г., пре
доставившую короне право утверждать законы 
и учредившую две палаты.

Сеетябристы были изгнаны изъ министерства 
военной револющею 1842 г. Хартисты возста- 
новили харию 1826 г. и удержали въ своихъ 
рукахъ власть, не смотря на возстатя 1844, 
46, 47 и 51 гг. Ихъ глава Коста Кабраль 
подражалъ въ своей политике Нарваэсу. После 
этого пария совершила эволюцш въ сторону 
абсолютизма, хотя въ менее резкой форме, 
чемъ это сделали умеренные въ Испаши.

Пария возрождешя и д еф и ц и та— Такъ-же 
какъ въ Испаши, образовалась оппозищонная 
коалищя, подобная Либеральному Союзу, изъ 
сентябристовъ и недоводьныхъ хартистовъ. Она 
выбрала своимъ вождемъ стараго маршала Саль- 
данха, хартистскаго министра, желавшаго ото
мстить Кабралю. Пария назвала себя regenador; 
речь шла о возрожденш Португалш.

Револющя 1852 г. принудила королеву пе
редать министерство парии возрождешя. Она 
изменила хартш Дополнцтелъиымъ актомъ 
1852 г., установившимъ прямые выборы и по- 
низившимъ цензъ. Цензъ былъ настолько по- 
ниженъ, что число избирателей достигло почти 
полу-мшшона.

Но соглаие недолго царствовало въ парии. 
Сальданха правилъ, какъ диктаторъ; недоволь
ные сентябристы отделились и образовали исто
рическую левую (т. е. верную традищямъ 
сентябристовъ); вождемъ ея былъ вельможа- 
франмасонъ, маркизъ Луде. Затемъ возникла 
еще пария реформисмовъ; въ 1877 году обе 
парии слились въ одну, назвавшуюся париею 
прогрессистовъ.

Число избирательныхъ округовъ было умень
шено; наследственность пэрства уничтожена; 
установлено представительство меньшинства для 
выборовъ въ палату депутатовъ; отменено жа
лованье депутатамъ. Въ 1868 и 1877 гг. 
были вотированы граждански кодексъ и уставъ 
судопроизводства, обещанные въ 1826 г.

Главнымъ затруднетемъ, было вотироваше 
бюджетовъ. Португал1я обременена государствен- 
нымъ долгомъ, слишкомъ непропорщональнымъ 
ея доходамъ и увеличеннымъ ещеиностраннымъ 
займомъ, сделаннымъ Мигюэлемъ на самыхъ

невыгодныхъ условгяхъ, нопризнаннымъ консти- 
тущоннымъ правительствомъ. Дефицитъ, став- 
шШ хроническимъ, могъ покрываться только 
займами, еще более увеличивавшими долгъ.

Чтобы уменьшить дефицитъ, было испробо
вано много средствъ: убавлено число высшихъ 
офицеровъ въ арыш съ 142 на 32 (при арыш 
въ 30,000); удерживалась часть жалованья у 
чиновниковъ; устанавливались налоги на по- 
треблеше. Перейра, бывшш министромъсъ 1871 
по 1877 г., стремился уничтожить дефицитъ 
развииемъ торговли и промышленности.

Но долгъ все возрасталъ. Съ 39 мидлшновъ 
мильрейсовъ въ 1853 г. онъ поднялся до 233 
въ 1873 и до 428 въ 1890 году. Втечеше 
сорока летъ онъ въ среднемъ увеличился на 
8 миллшновъ мйльрейсовъ въ годъ (20 мшшо- 
новъ рублей). Въ 1892 году было решено 
прекратить уплату процентовъ съ 2/3 всег0 
государственнаго долга. Финансовыя затрудне- 
шя, столкновешя съ духовенствомъ по вопросу 
объ отлучеши отъ церкви франмасоновъ, а съ 
англшскимъ правительствомъ по вопросу о ко- 
лошяхъ въ Африке делали политическую жизнь 
Португалш довольно бурной *).

Политичесшя парии мало по малу переме
стились. Старая парня хартистовъ была за
менена париею возрождетя, образующею пра
вую; пария прогрессистовъ составляетъ кон- 
ститущонную левую. Вне конститущонныхъ 
парий, въ болыпихъ городахъ и среди студен- 
товъ съ 1881 г. возникла республиканская 
пария, организовавшая клубы и устраивавшая 
манифестант. Эта пария, ободренная падешемъ 
монархическаго строя въ Бразшпи (1889 г.), 
начала конститущонную агитащю и даже под
нимала возсташя. Правительство отвечало на 
это исключительными мерами, и король**) внесъ 
даже декретомъ изменешя въ конституцт.

Португал1я снова вступила въ першдъ поли- 
тическихъ кризисовъ.

*) После испанской реводюцш 1854 г. нисколько 
разъ поднимался вопросъ объ Шертскомь союзгь, о 
союзе Испанш съ Иортугал1ей. Эта идея, встретившая 
сочувств1е у пспансвпхъ республпканцевъ, никогда не 
была популярна въ Португал1п.

**) После смерти Mapin (1853 г.), въ Испаши было 
несколько королей: Педро Y  (1853 г.), Люпеъ I (1861 г.), 
Карлосъ I (1889 г.).
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Реставрация в*ъ Италж .— Военныя революцж 1820—1821 гг. — Революция 1831 г.—Мадзини 
и республиканская парт1я. — R isorgim ento. — Революция 1848 г. — Внутренние раздоры.— 
Реакция. — Конституционное Сардинское королевство. — Политика Кавура. — Образоваже 
Итальянскаго королевства.— Присоединеже Венецж и Рима.—Формироваше партж и внут
ренняя затруднежя.— Нонсортер1я.— Вступлеше во власть лЪвой. — Тройственный союзт»

и личныя соперничества.—Управлеже Криспи.

Реставрация въ И талт.— Нталля, завоеванная 
французскими войсками, была втечете пятна
дцати л$тъ разделена на три части, подчиненный 
французскимъ правительствами 1) Итальян
ское Королевство (Ломбард]’я, Венещанская Об
ласть), где царствовалъ Богарнэ, паеынокъ На
полеона; 2) Неаполитанское Королевство, отдан
ное Мюрату, зятю Наполеона; 3) части, при
соединенный къ французской имперш (Пьемонтъ, 
Генуя, Тоскана, Парма, Гимъ). Обе итальянсюя 
династш бежали на острова: Туринсшй дворъ—  
на островъ Сардинщ; Бурбоны— въ Сицилно.

Французскш режимъ не давалъ итадьянцамъ 
нащональной независимости и обременилъ ихъ 
страшными военными тягостями. Наполеонъ 
увелъ съ собою въ Россш 27,000 подданныхъ 
Итальянскаго королевства, изъ которыхъ верну
лось только 1,000 челов^къ. Но зато француз
ская администращя ввела въ Итадш новые по
рядки: равенство передъ закономъ, личную сво
боду, веротерпимость, однообразное законода
тельство (былъ введенъ Наполеоновсшй кодексъ); 
монастырш'я имущества были секуляризованы. 
Такимъ образомъ была подготовлена почва для 
политическаго единства, и некоторые натрЬты 
уже составляли заговоры противъ Наполеона, 
длядостижения независимости итальянской нацш.

Победа Союзниковъ ухудшила положеше Ита- 
лш. Они повсюду возстановили политичесшй 
строй до - револющонной эпохи, за исключе- 
тем ъ  республикъ Венещанской и Генуэзской, 
которыя возстановлены не были. Все осталь- 
ныя области были возвращены ихъ прежнимъ 
владельцамъ, и Йтал1я была вновь раздро
блена на ы елтя государства: королевство Сар
динское, увеличенное прежнею территор1ею Ге
нуи; герцогства Тосканское и Моденское, возвра- 
щенныя двумъ эрцгерцогаиъ; герцогство Парм-

ское, отданное бывшей императрице Марш-Луи
зе; княжество Лукское; папсшя владешя; коро
левство Неаполитанское. Мюратъ, котораго сна
чала пощадили, былъ изгнанъ, потомъ взять 
изменническимъ образомъ въ пленъ и разстрй- 
лянъ (1815). Австрия вновь овладела Ломбар- 
fliefi, присоединила къ ней Венецш и составила 
изъ нихъ Ломбардо-Венецганское королев
ство.

Все эти государства были монарх1яыи; въ 
каждомъ изъ нихъ снова воцарился абсолютный 
государь, который имелъ полную возможность 
возстановить старый порядокъ, какъ онъ его 
понималъ. Сардинскш король оффищальновозста- 
новилъ власть духовенства, снова предоставивши 
ему ведете метрическихъ записей, возстановилъ 
законы, определяющее смертную казнь за осквер- 
нете Св. Даровъ, уничтожилъ веротерпимость, 
возстановилъ духовную цензуру книгъ и вернулъ 
церкви ея имущества. Университегь былъ под- 
чиненъ надзору особой комиссш; изъ библио
теки были изъяты опасныя книги, вроде сочи- 
нешя Монтескьё. Изъ ненависти къ Франщи, 
король изгналъ декретомъ несколько тысячъ 
французов1?, и приказалъ разрушить ботаничесш 
садъ въ Турине, какъ создаше завоевателей. 
Чтобы спасти мостъ черезъ По, которому угро
жала та же участь и по той же причине, му
ниципалитета построилъ на немъ церковь, будто 
бы въ исполнете обета.

Герцогъ Моденскш возстановилъ законы 1771 
года и начадъ гонете на евреевъ.—Герцогъ То- 
сканскш при возстановленш монастырей огра
ничился темъ, что назначилъ имъ пособхе изъ 
казны; прежшя же церковныя имущества не были 
отняты у ихъ светскихъ владетелей.— Въ То
скане реформы были введены Леопольдомъ еще 
въ XVIII столетш, а потому ея старый поря-
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докъ не многимъ отличался отъ того, который 
быдъ введенъ французами.

Въ папскихъ владЪшяхъ реставращя носила 
радикальный характеръ. Гражданская админи- 
стращя была заменена духовною. Папа возста- 
новилъ инквизищю и все монастыри (1824— 
мужскихъ и 612— женскихъ). Страна была раз
делена на 18 легатству управляемыхъ карди- 
налами-легатами. Светсше чиновники были уда
лены, ‘кодексъ Наполеона отненену прививате 
оспы и освищете римскихъ улицъ упразднены, 
какъ французшя нововведетя. Церковное пра
вительство занялось пресл'Ьдовашемъ тайныхъ 
обществъ, въ особенности франмасоновъ. Но оно 
было слишкомъ слабо, чтобы уничтожить раз- 
бойниковъ, которые, спускаясь съ горъ, грабили 
даже виллы въ окрестностяхъ Рима.

Въ Неаполитанскомъ королевстве король со- 
хранидъ важнейпйя изъ французскихъ нововве- 
дешй: отмену дворянскихъ привилегш, фран
цузское гражданское и уголовное право, упра- 
влеше общинъ государственными чиновниками, 
финансовое управлете и даже рекрутскш на
бору т. е. всю новую общественную и адми
нистративную организацпо. Онъ проявилъ свою 
ненависть къ французамъ только тем у что не 
хотедъ проезжать по устроенной ими улице 
Позилиппе и остановилъ раскопки Помпеи, ко
торый велись очень деятельно во время «чуже
земной оккупации».— Съ церковью онъ пошелъ 
на комнромисеъ: онъ не возвратилъ ей секуля- 
ризованныхъ имуществъ и возстановилъ не все 
монастыри *) и не всЬхъ епископовъ. Въ 1806 
году, при населены въ 5 мшшоновъ, было 132 
епископства; Мюратъ низвелъ ихъ число до 43; 
конкордатъ, заключенный съпапой(1818),уста- 
новилъ 19 арх1едископствъ и 66 епископствъ. 
Возстановленноеправитедьствоупрекаливътомъ, 
что оно очень произвольно примйняетъ законы- 
король охотно миловалъ разбойниковъ, которые 
сражались за него противъ узурпатора Мюрата. 
Одна конная шайка разбойниковъ сделалась 
столь грозною, что въ 1817 году правительство 
приняло ее на свою службу для борьбы съ дру
гими разбойниками; затймъ оно приказало из- 
мйеническимъ образомъ перебить ее.

Въ Италш, какъ и въ Германы, вернувшиеся 
государи не вполне возстановили старый поря- 
докъ. Они удержали изъ револющонныхъ меръ 
отмену дворянскихъ привилегш (майораты, 
освобождеше отъ налоговъ, вотчинные суды), 
секуляризацт монастырскихъ именш, админи
стративное и финансовое управлете. Возстанов- 
лены были главнымъ образомъ власть духовен

*) По св^д^шанъ, впрочемъ, недостаточно доказан- 
нымъ, было:

Въ 1806 г.: 47,008 священниковъ, 25,000 мона- 
ховъ н 26,000 монахинь.

Въ 1837 г.: 26,000 священниковъ, 11,400 мона- 
ховъ н 9,590 монахинь.

ства и политическая додищя. Возстановленный 
порядокъ заключался въ неограниченной власти 
двора, полицш и духовенства. Онъ возбуждадъ 
недовольство либераловъ, число которыхъ воз- 
расло среди итальянской буржуазш, въ особен
ности въ Милана, Неаполе и Романье; они же
лали формы управлешя конститущонной, свет
ской и либеральной.

Дейгашя Венскаго Конгресса оскорбляли так
же и нащональное чувство итальянцевъ. Мет- 
тернихъ отказадъ конгрессу въ учреждены ко- 
миссш по итальянскимъ дйламъ, подобной той, 
которая была учреждена по деламъ немец кимъ: 
онъ заметилъ, что Герматя составляетъ госу
дарственный организмъ, а Итал1я, напротивъ, 
«представляетъсоюзънезависимыхъ государству 
соединенныхъ только однимъ географическимъ 
терминомъ». Такимъ образомъ расчленете было 
признано нормальнымъ политическимъ положе- 
шемъ Италш, и въ этой расчлененной Италш 
господствовали иностранцы. Иностранецъ, ав- 
стрШсый императору владелъ Ломбардо-В ене- 
щанскимъ королевствомъ и посадилъ въ Милане 
своимъ наместникомъ австрШскаго эрцгерцога: 
три государя— Тосканы, Модены и Пармы—  
были австрийцами.

Даже итальянсюе государи находились подъ 
неотразимымъ нпяшемъ Австрш. Она вынудила 
у неанолитанскаго короля обещате не вводить 
такихъ учреждены, которыя не согласовались 
бы съ учреждешями Ломбардо-Венещанскаго ко
ролевства. Меттернихъ пытался даже образовать 
изъ всехъ итальянскихъ государей конфедера- 
цш подъ австрШскимъ господствомъ. Но эта 
комбината потерпела неудачу вследCTBie сопро- 
тивлешя короля сардинскаго, котораго лоддер- 
жалъ императоръ Александръ I.

Политическое положеше Италш после 1815 
года можетъ быть определено тремя чертами: 
расчленете, абсолютизму зависимость отъ Ав
стрш. Итальянсте патршы и либералы требо
вали нащональнаго единства, конститущоннаго 
образа правлешя, изгнашя иностранцевъ. Но 
прошло тридцать летъ прежде, чемъ имъ пред
ставился случай действовать сообща; до техъ 
же поръ они производили только местныя ре- 
волющи.

Военный революфя 1820 и 1821 года.—
Первыя движешя были дедомъ тайныхъ обществъ. 
и офицеровъ. Тайныя общества уже существо
вали въ Италш во время французскаго господ
ства. Самое деятельное изъ нихъ, ОагЪопагау 
образовалось вероятно около 1807 года въ го- 
рахъ Неанолитанскаго королевства; оно вербо
валось преимущественно среди калабр!йскихъ 
уголыциковъ. Оно стремилось изгнать францу- 
зовъ. Его происхождеше легендарно, но его 
организащя известна: карбонарт организова
лись по отдельнымъ грудпамъ (ventes); лица, 
принятая въ члены, после особой церемонии no

l iПОЛИТИЧ. ИОТОР1Я.
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свящ етя, клялись повиноваться вождямъ; все 
венты составляли одинъ союзъ подъ управле- 
тем ъ  Верховной Венты. СатЪопага пояреж- 
нему имела свои главный цевтръ въ Неаподи- 
танскомъ королевстве. Говорятъ, что после 
1816 года въ нее вступили до 60,000 членовъ, 
и въ томъ числе много разбойниковъ, которые 
подорйали уважеше къ ней своими преступле- 
шями. Карбонары были многочисленны и во 
влад'Ьшяхъ папы (въ особенности въ Романье), 
а равно въ Австршской Итады (въ особенности 
въ Ломбарды). Со времени реставращи ихъ 
цель изменилась: теперь она заключалась въ 
томъ, чтобы изгнать австрыцевъ, установить 
единство Итады и конституционный образъ прав- 
лешя; французы изъ враговъ сделались ихъ 
союзниками.

Одновременно съ карбопарой, въ Италш 
распространялось франмасонство. Эти два тай- 
ныхъ общества различались по своему харак
теру: карбонарш были заговорщиками, гото
выми на вооруженное возстате; франмасоны 
имели только гуманитарныя цели. Но оба об
щества вербовались въ техъ же классахъ насе- 
лешя: въ среде либеральной буржуазы, враж
дебной власти духовенства, и среди офицеровъ, 
недовольныхъ реставращею. Оба были органи
зованы въ форме союза. Быть можетъ они на
ходились въ тайныхъ сношетяхъ между собою, 
чрезъ посредство своихъ вождей, которые были 
одновременно и карбонар!ями, и франмасонами. 
Оба общества были преследуемы правитель- 
ствомъ и осуждены папою. Сторонники абсолю
тизма пытались противопоставить имъ абсолю- 
тичесюя общества: калъдераргевъ, организо- 
ванныхъ въ Неаполе министромъ подицш въ 
1816 году; сапфедгютовъ— въ папскахъ вла- 
дешяхъ. Борьба велась доносами и убшствами; 
точная ея истор1я невозможна.

Въ сущности, итадьянскимъ револющонерамъ 
не удалось организовать ни одного самостоя- 
тельнаго движешя; все ихъ революцш были по- 
дражашемъ иностраннымъ; они совершали ихъ 
по программамъ и посредствомъ пр1емовъ, за- 
имствованныхъ у иностранцевъ.

Образцомъ для итальянскихъ революцш по
служила испанская революция 1820 года. Не
аполитанская револющя 1820 года и пьемонт
ская 1821 года были также военными.

Въ Неаполе мнопе офицеры служили ранее 
въ армш Мюрата; эти «мюратисты» упрекали 
правительство въ томъ, что оно обходило ихъ 
производствомъ, и желали конститущи. Хотя 
ыноие изъ офицеровъ были карбонар1ями, 
темъ не менее настоящаго заговора не было: 
вожди не решались поднять возстате. Револю
щя была начата двумя подпоручиками кавале
ры , которые при крикахъ: «Да здравствуетъ 
король и конститущя!» повели своихъ людей на 
Неаполь. Карбонарш последовали ва ними;

солдаты не остановили ихъ. Испуганный король 
объявилъ, что онъ самъ добровольно даетъ кон- 
ституцш. Не теряя времени на ея составлеше, 
обнародовали испанскую конститущю. Король 
присягнулъ ей и прибавидъ свое собственное 
обращеше къ Богу: «Если я солгу и нарушу 
свою клятву, пусть на мою голову обрушатся 
громы Твоего мщешя». Обнародованаая консти
тущя была демократическою, составленною на 
подоб1е французской конститущи 1791 г. съ 
одною палатою. Король сохранилъ за собою 
право изменить ее по соглашение съ собрашемъ. 
Палата была избрана и собралась въ Неаполе. 
Большинство было готово вотировать изменетя, 
при которыхъ конститущя могла бы быть при
нята французскимъ правительствомъ. Но карбо
нары устроили свои венты во вейхъ полкахъ и 
созвали въ Неаполе общее собрате делегатовъ 
отъ всехъ провинцы; они господствовали надъ 
правительствомъ, забрали въ свои руки поли- 
цш, руководили, даже рекрутскимъ наборомъ. 
Ихъ сторонники, находивпйеся въ трибунахъ 
Палаты, мешали ей обсуждать конститущю.

Въ Снцилш палермше инсургенты требовали 
сначала независима™ правительства, съ коро- 
левскимъ принцемъ во главе, такъ чтобы союзъ 
острова съ остальнымъ королев ствомъ основы
вался только на личной увы. Но населеше Си- 
цилш послало своихъ представителей въ Не
аполитанское собрате, а жители Палермо, устра
шенные убшствами и грабежами, кончили темъ, 
что признали неаполитанское правительство.

Австршское правительство приняло на себя 
подавлеше неаполитанской революцш. Оно отка
залось признать конститущю, напомнило королю 
обязательство, взятое съ него въ 1815 году, 
не вводить въ своемъ королевстве такихъ учреж
дены, который находились бы въ противореча 
съ австршскими. Оно готовилось послать въ 
Неаполь армш для возстановлешя стараго по
рядка. Русскы иыператоръ и французское пра
вительство, после некоторыхъ колебанш, объ
явили себя также противъ конститущи, и Мет- 
тернихъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы 
выдвинуть на сцену теорно вмешательства во 
внутрене]я дела государствъ, волнуемыхъ рево- 
лющею. Уполномоченные великихъ державъ, со
бранные въ Троппау, переехали въ Лайбахъ и 
пригласили неаполитанскаго короля прибыть 
туда же, чтобы устроить дела своего королев
ства согласно трактатамъ.

Фердинандъ отправился въ Лайбахъ, давши 
клятву собравш отстаивать конститущю. Онъ 
вернулся съ австршскою арм!ею въ 50,000 че
ловеку посланною отъ имени европейскихъ дер
жавъ занять Неаполитанское королевство и по
кончить съ правительствомъ, навязаннымъ ре- 
волющею.

Неаполитанское правительство собрало две 
неболышя армш, но, при первой же стычке въ
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PieTH, солдаты разбежались, и австршцы за
няли королевство безъ сопротивлетя. Абсолю
тистская парод, вернувшись къ власти, запре
тила подъ страхомъ смерти держать у себя 
оруж1е и носить цвета карбонар1евъ. Тогда на
чался продолжительный першдъ доносовъ и про- 
цессовъ. MHorie либералы были присуждены къ 
смертной казни или каторге; друг!е были убиты 
во время возсташя, или бежали за границу. 
Чтобы воспрепятствовать новой военной рево- 
люцш, король заключилъ въ 1826 г. со швей
царскими кантонами конвенщю на тридцать летъ, 
по которой принялъ на свою службу четыре 
швейцарскихъ полка.

Въ Оардинскомъ королевстве возсташе было 
начато офицерами александр1йскаго гарнизона 
(10 марта 1821 г.). Оно было не только либе- 
радьнымъ, но и нацгоиальнымъ. Инсургенты 
поклялись поддерживать конституции такъ же, 
какъ и въ Неаполе; но сверхъ того они под
няли трехцветное итальянское знамя (зелено- 
бело-краспое) и провозгласили возстановдеше 
Итальянскаго королевства въпределахъ всейтер- 
риторш, занимаемой итальянской нащей. Глав
ный вождь возсташя, графъ Санта- Роза, объ- 
явидъ, что возставяйе хотятъ освободить короля 
и страну отъ австршцевъ и воспрепятствовать 
цодавдетю неаполитанской свободы. Заговор
щики разсчитывали на принца Карла-Альберта 
Кориньянскаго, о которомъ говорили, что онъ 
находился въ связяхъ съ карбонар1ями и зналъ 
о существовая1и заговора. Туринскш гарнизонъ 
аоследовалъ примеру александршскаго и угро- 
жалъ бомбардировать городъ, если король не 
приметь конститущи.

Король Викторъ-Эмыануилъ предпочелъ от
речься отъ престола въ пользу своего брата, 
который находился тогда въ Модене. Въ ожи- 
данш прибыия своего преемника, Викторъ-Эмма- 
нуилъ назначилъ регентомъ принца Кориньян
скаго, который провозгдасилъ конституцш, при- 
сягнулъ ей и передадъ управлеше чрезвычайному 
государственному совету, впредь до избрашя 
нредетавительнаго собрашй; Санта-Роза былъ 
сделанъ военнымъ министромъ. Но новый ко
роль, Карлъ-Феличе, абсолютистъ и врагъ принца 
Кориньянскаго, формально отвергъ конституцш, 
призвалъ своихъ подданныхъ, оставшихся ему 
верными, къ сопротивление и просидъ помощи 
у русскаго императора. Александръ двинудъ 
стотысячную армш. Австршская арм1я была уже 
на границе. Санта-Роза, которому отъ имени 
короля было приказано подать въ отставку, 
объявилъ короля пленникомъ австршцевъ и пы
тался убедить армш и студентовъ вступить въ 
Ломбардш. Войско либераловъ встретило австрш
цевъ подъ Новарой и, после небольшого сра- 
жешя, разсеялось. Начальники укрылись сна
чала въ Геную, а потомъ за границу. Особая ко- 
мишя приговорила 178 обвиняемыхъ къ смерт

ной казни; 220 офицеровъ были разжаловайы; 
оба университета были закрыты на годъ. Мет- 
тернихъ пытался наказать принца Кориньян
скаго, настаивая на томъ, чтобы его объявили 
лишеннымъ права на сардинскую корону, и имея 
въ виду заменить его австршскимъ герцогомъ 
Моденскиыъ. Но французское правительство под
держало принца. Ограничились темъ, что по
слали его, въ виде наказашя, сражаться въ 
рядахъ французской армш противъ испанскихъ 
либераловъ; затемъ съ него взяли обещаше ни
когда не давать конститущи. Въ 1831 году со 
смертью Карла-Феличе старшая дитя Сардин- 
скаго дома прекратилась, и принцъ Кориньян- 
скга сделался королемъ Карломъ-Альбертомъ.

Въ Милане былъ также составленъ заговоръ 
противъ австршцевъ, при содействш советовъ, 
составленныхъ изъзнатныхъ итальяицевъ (двухъ 
котрегацт, ломбардской и вейещанской, и 
17 провинщальныхъ котрегацт). Ломбардо- 
Венещанскимъ кородевствоыъ управляли вице: 
король (австршскш эрцгерцогъ Райнеръ) и адми- 
нистращя, составленная частью и изъ итальян- 
цевъ. Въ 1817 г. самъ Меттернихъ рекомен- 
довалъ привлекать къ управленио итальянцевъ, 
чтобы показать, что съ королевствомъ не имели 
намерешя обходиться, какъ съ немецкою лро- 
винщею. Но либералы плохо мирились съ австрш- 
скимъ законодатедьствомъ, уничтожившимъ судъ 
присяжныхъ и гласное судопроизводство, —  съ 
тайною полищей, вскрывавшей письма и под
вергавшей подозреваемыхъ лицъ надзору шшо- 
новъ,— съ цензурой, которая закрыла въ 1819 г. 
либеральную газету Gonciliatore.' Несколько 
либераловъ, молодыхъ людей изъ буржуазна, со
ставили заговоръ въ Милане (1820 г.). Изъ 
нихъ 13 были арестованы и приговорены къ 
смертной казни, но помилованы и заключены 
въ крепость Шпильбергъ; одинъ изъ заключен- 
еыхъ, Сильвю Пелико, прославился впоследствш 
описашемъ своей тюремной жизни. Другой за
говоръ, въ 1821 году, также окончился новыми 
осуждешями.

Въ герцогстве Моденскомъ, где либералы вошли 
въ сношешя съ неаполитанскими либералами, 
чрезвычайная комисш осудила 47 обвиняемыхъ.

Революция 1831 года.— После неудачныхъ 
военныхъ реводюцш, всякое политическое дви
жете прекратилось въ Италш (кроме возсташя 
карбонар!евъ въ Неаполитанскомъ королевстве, 
въ 1827 году). Въ папскихъ владешяхъ после 
того, какъ въ 1823 и 1824 гг. умерли папа 
Пш YII и его министръ, Консадьви, бывпие 
сторонниками примирительной политики, папа 
Левъ XII (1824— 1829 годъ) приступилъ къ 
абсолютистской реставрацш. Онъ возстановидъ 
церковную юрисдикщю въ светскихъ делахъ и 
уцотреблен1е въ судахъ латинскаго языка; вве- 
рилъ народное образоваше гезуатамъ, прика- 
залъ преследовать карбонар!евъ. Ихъ пригова-

11*
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ривали къ тюремному заключенно, къ изгнаш’ю, Посланники европейскихъ державъ, собрав
ш и  же къ jprecetto politico, т. е. къ водворенш шись на конференцпо, представили папЬ мемо- 
въ какомъ-нибудь города, съ запрещешемъ вы- ^аис^дмувъкоторомърекомендовали ему ввести 
ходить изъ дому по вечерамъ, съ обязательствомъ реформы, чтобы избежать новой революцш. Они 
являться въ подицш черезъ каждый двй недели постановили: 1) что следовало ввести реформы 
и исповйдываться каждые три месяца. Вей пап- не только въ возставшихъ провивщяхъ, но и въ 
CEie подданные были обязаны, подъ угрозою ка- самомъ Римй; 2) что свйтсшя лица должны были 
торжныхъ работъ, доносить о всякомъ членй тай- имйть доступъ ко всймъ судебнымъ и адмиви- 
наго общества. стративнымъ должностямъ; общины должны были

Новое револющонное движете обнаружилось имйть выборные муниципальные советы; кромй 
въ концй 1830 г. въ Моденй, Пармй и Церков- того, предлагалось учредить государственный со- 
ковной Области, въ государствахъ, гдй до тйхъ вйтъ изъ свйтскихъ членовъ для приведения въ 
поръ не было револющй, и противъ самыхъ порядокъ финансовъ. Этотъ меморандумъ отвй- 
слабыхъ правительствъ. На этотъ разъ образцомъ чалъ жалобамъ населешя, которое въ особен- 
послужила французская револющя. Возсталн ности было раздражено управлешемъ духовен- 
жители городовъ, чтобы добиться, какъ и во ства. Папа Григорш XTI приказалъ приготовить 
Францш, конституцш, нащональной гвардии и проектъ реформъ; но кардиналы не хотели раз- 
свободы печати. делить власти съ м!рянами; они единодушноот-

Еомитетъ итальянскпхъ эмигрантовъ подгото- вергли выборъ совйтниковъ и учреждеше свйт- 
влялъ возстан!е въ папскихъ владйшяхъ, чтобы скаго совета. Были учреждены только муници- 
воспользоваться междуцарств]*емъ, наступив- пальные совйты изъ лицъ, назначевныхъ папою, 
шимъ со смертью Шя T ill, въ 1830 г. Опредй- и провинщадьные совйты, которымъ не было 
ленной цйли не было; предполагалось провозгла- предоставлено даже права подавать петицш. Фи- 
сить римскимъ королемъ Жерома Бонапарта или наесы остались въ завйдыванш духовныхъ кон- 
сына Евгешя Богарне (Луи-Наполеонъ прини- грегацш. Страна оставалась подъ управлешемъ 
малъ у ч аш е  въ этомъ заговорй), но прежде прелатовъ: четырехъ кардиналовь-легатовъ въ 
всего имелось въ виду избавиться отъ управле- четырехъ большихъ провинщяхъ, и делегатовъ- 
шя поповъ и санфедистовъ. Герцогъ Моденскш, монсинъоровъ въ семнадцати остальныхъ. 
узнавшш о заговорй, приказалъ арестовать всйхъ Когда австршскад арм1я удалилась, либералы
заговорщиковъ въ домй ихъ вождя, Менотти, и снова организовали нащональную гвардш; пап- 
потребовалъ палача. сие солдаты, дурно дисциплинированные, стали

Тогда заговорщики папскихъ владйнш тот- грабить мпреыхъ гражданъ; легаты вновь при- 
часъ же подняли знамя возсташя въ Болоньй, а звали австршцевъ, которыхъ на этотъ разъ 
потомъ и во всйхъ другихъ городахъ Романьи, встретили какъ избавителей. Французское пра
вь  Умбрш, въ Маршяхъ, повсюду, кромй Рима, вительство объявило, что если австршцы вый- 
Они сформировали нащональную гвардш; затймъ пшотся еще разъ, то оно заиметь въ видй га- 
они установили временныя правительства изъ рант1и одинъ изъ портовъ. Оно поставило фран- 
дворянъ, врачей и адвокатовъ. Вооруженныхъ цузскш гарнизонъ въ Анконй (1832 годъ). Это 
столкновений не происходило. Вей м]ряне, даже была простая демонстращя; папа снова овладйлъ 
солдаты, единодушно стремились къ тому, чтобы городомъ, и гарнизонъ до 1838 года занималъ 
избавиться отъ духовныхъ должностныхъ лицъ. одну цитадель.
Депутаты, собравшись въ Болоньй, провозгла- Чтобы бороться противъ недовольныхъ, nan- 
сиди, безъ пренш, «полное освобождее!е отъ свое правительство приняло на свою службу два 
свйтской власти папъ и полное сл1яше подъ од- швейцарскихъ полка на двадцать лйтъ и по- 
нимъ правителъствомъ». Затймъ они опублико- ощряло общества санфедистовъ составлять от
вали манифестъ противъ папской администрацш ряды волонтеровъ (militi centurioni)\ съ 1832 
и учредили центральное правительство иэъ пре- года ихъ уже было 30.000, подъ начальствомъ 
зидента и семи министровъ. 30 командировъ. Они клялись проливать свою

Въ герцогствй Пармскомъ, въ  Моденй, безъ кровь и жертвовать своимъ имуществомъ для 
сопротивлешя было учреждено временное прави- пользы церкви и ея главы; они взяли на себя 
тельство; оно состояло изъ диктатора и трехъ подицейсюя обязанности и надзоръ за либера- 
консуловъ. лами. Папа Григорш XVI, болйе теологъ, чймъ

Инсургенты надйялись на помощь Францш; государь, щредоставилъ все управлеше государ- 
но Луи-Филишгь не хотйлъ войны. Австршская ственному секретарю, генуэзцу Ламбрускини, 
арм^я заняла Романью; инсургенты вступили въ стороннику абсолютизма, 
переговоры съ однимъ изъ кардиналовъ и со- Въ Тосканй револющй не было потому, что 
гласились подчиниться, получивъ обйщаше амни- это было наименйе деспотическое изъ итальян- 
етш (мартъ 1831 года). скихъ государству оно даже дало убйжище по-

Герцогъ Моденскш быль также возстановлевъ литическимъ эмигрантамъ. Въ 1831 году вй- 
въ своей власти австршцами. сколько молодыхъ людей составили заговоръ съ



целью явиться во флорентшшй театръ и по
требовать у великаго герцога конститущи, но 
не решались привести этотъ замыселъ въ ис- 
полаете. Страна оставалась подъ патр1архаль- 
нымъ, неограниченнымъ управлетемъ. Въ 1836 
году на 1.700,000 жителей въ Тоскане было 
10,000 свягценниковъ, 3,234 монаха и 4,172 
монахини.

Мадзини и республиканская п а р ш .—  До
1831 года недовольные действовали безъ об- 
щаго плана, путеаъ местныхъ возстанш. Съ 
этого времени начались попытки группировать 
атадьянцевъ для общаго действ1я.

Первою была попытка Мадзини. Это былъ 
генуэзскш адвокатъ, врагъ своего государя, ко
роля сардинскаго (генуэзцы не могли прими
риться съ мыслью, что они— подданные пьемонт
ца). Ояъродился въ 1808 году, бежалъ во Фран- 
щю въ 1831 году и измФнилъ револющонную 
тактику итальяицевъ. Онъ переаесъ управдете 
движешемъ за границу и поставилъ его целью 
единство Италш и республику. Въ 1831 году 
онъ основалъ тайное общество Молод ойИталт, 
въ члены котораго принимались только люди, 
не достигпне сорокалетняго возраста. Затемъ 
онъ еще более расширилъ свою программу и 
основалъ Молодую Европу съ целью освобо
дить народы отъ монархическихъ правительствъ 
и установить повсюду республику и демократт; 
каждый народъ долженъ былъ составлять рес
публику, соединенную со всеми другими брат- 
скимъ союзомъ.

Въ этомъ обществе каждая страна составляла 
особую секцт (въ 1844 году существовали: 
Молодая Итал1я, Молодая Польша, Молодая Гер- 
машя, затемъ появились: Молодая Швейцар1я, 
Молодая Франщя, Молодая Испашя); всеми ими 
управлялъ центральный комитетъ.

Мадзини былъ врагомъ церкви, но деистомъ 
и мистикомъ. Его девизомъ было: «свобода, ра
венство, гуманность, единый Богъ, единый го
сударь, божш законъ». Молодая Итал1я вербо
валась преимущественно въ зажиточныхъ клас- 
сахъ наседешя; въ нее входили: юристы, меди
ки, профессора, офицеры; это была пария рес
публиканская и револющонная; она была враж
дебна карбонархямъ, но прибегала къ темъ же 
елособамъ действ1я: къ частнымъ возсташямъ, 
къ убшству государей и изменниковъ. Она не 
достигла ничего *), кроме ряда неудавшихся за-
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*) СпцилШшя убШства во время холеры 1837 г. не 
были политическими. Народъ былъ уб^ждеиъ, что его 
отравляютъ, и убивалъ всЬхъ подозр^ваемыхъ въ отра- 
влеши. Неаполитанское правительство воспользовалось 
этимъ и объявило, что свщшйцы неспособны къ само
управлению; оно отменило указы 1816 года, прсдо- 
ставлявипе всЬ свйтсмя в духовный должности исклю
чительно уроженцамъ Сицилш. Съ тйхъ поръ не де
лалось никакого раздич1я между неаполитанцами и сици- 
л^цами.

говоровъ въ Пьемонте— въ 1834 году, въ Неа
поле—въ 1844.

«.Risorgimento».— Мирное движете въ пользу 
единства Италш началось вълитературномъ wipe. 
Быть можетъ, оно было подготовлено конгрес
сами натуралистовъ, которые ежегодно, начиная 
съ 1839 г., устраивались, по примеру Гермати, 
въ различныхъ городахъ (Пизе, Турине, Фло
ренции, Падуе), Движевпе это вдругъ обнару
жилось появлешемъ несколькихъ политическихъ 
сочинеаш, которым были прочтены во всей 
Италш и произвели впечатаете манифестовъ.

Въ 1843 году Джшберти, священникъ и бого- 
словъ, эмигрировавшш во Францпо, напечаталъ:
«Primato morale е civile degli Italianu. Вотъ 
основная идея этого сочинетя: Итал1я, будучи 
предназначена Провидешемъ служить центромъ 
человечества, обладаетъ достаточными силами, 
чтобы вновь принять на себя эту миссш. Для 
этого ей достаточно возстановить свое единство 
подъ главенствомъ папы, который будегь одно
временно вождемъ Италш и всего Mipa. Со вре- 
менъ Машавелли итальянцы видели въ папе 
главное препятств1е для достижешя единства; 
Джюберти делаетъ папскую власть центромъ 
объединетя. Но онъ обвиняетъ ^езуитовъ въ 
томъ, что они подорвали положеше папы (онъ 
написадъ противъ нихъ сочинете <Новгъйшт 
ieeyumz»).

Графъ Бальбо, въ сочинети: «.Speranze 
d'Italia* (1844 г.), указывалъ итальянцамъ те 
пороки, отъ которыхъ они должны избавиться, 
чтобы достигнуть независимости.

Поэтъ М. д’Азелм въ своихъ < Degli ultimi 
ca$i di Romagna-» (1846) разсказалъ борьбу и 
преследовала либераловъ въ Романье въ 1845 
году и перечислилъ ихъ жалобы на церковное 
управлеше, изложенныя ими въ манифесте,на- 
селетя папскихъ владенш, обращенномъ къ 
народамъ и государямъ Европы. Признавая му
жество возставшихъ, д’Азедш упрекаетъ ихъ въ 
томъ, что они забыли славную цель— освобож- 
деше итальянскаго отечества.

Для Италш совершенною новостью было то, 
что эти три писателя была пьемонтцы, и все 
трое указывали на своего государя, сардин
скаго короля, какъ на главнаго борца за неза
висимость Италш.

Такъ начался перщ ъ, названный Risorgi- 
mento (возрождете). Идея обновлетя Италш 
быстро распространилась въ среде образован- 
ныхъ людей. Это было скорее пробуждеше об
щаго чувства, нежели возникновете партш. Ни- * 
какой организащи не существовало, не было 
даже точно определенной цели. Желали ре- 
формъ, либеральнаго правительства и союза- 
всехъ итальяицевъ. Но такъ какъ не хотели 
путемъ революцш лишить владенш государей, ко
торые препятствовали единству Италш, то можно 
.было думать только о федеращи всехъ государей.
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Не вей одинаково представляли себй даже эту 
федерацию: будетъ ли три, или только два госу
дарства? Какова будетъ роль папы? Вей эти 
стремлетя были смутны; однако вей была со
гласны по двумъ вопросамъ: 1) Итал1я должна 
быть освобождена отъ иностранцевъ. 2) Она до
статочно сильна, чтобы сама создать свое един
ство. Формула была дана королемъ Карломъ-Аль- 
бертомъ; одинъ изъ министровъ спросилъ его, 
какъ должна дййствовать Йтал1я? Опъ отвйтилъ: 
Italia fara  da se (Итал1я будетъ дййствовать 
одна).

Начиная съ 1846 года, три государя поощ
ряли национальное движете: папа, великш гер- 
цогъ тосканскш и король сардинскш. Послй 
смерти Григор1я XVI наскоро созванный кон- 
клавъ, не ожидая прибьтя иностранныхъ карди- 
наловъ, отвергъ Ламбрускини, кандидата абсо- 
лютистовъ, и избралъ кандидата римской партш, 
Мастаи, епископа Имолы, прозваннаго Добрымъ 
и принявшаго имя Шя IX. Избранный вопреки 
Австрш и поддержанный Францией, ПШ Птотчасъ 
жепрослылъ за либеральнаго папу, готоваго осу
ществить нащональную мечту Джшберти; либе
ралы обожали его. Гимнъ: «Да здравствуетъ Пш 
IX», сдйлался нащональною пйснью всей Италш.

Пш IX даровалъ своимъ подданеымъ много 
либеральныхъ реформъ: амнистт веймъ поли- 
тическимъ иреступникамъ (ш ль 1846 г.), раз- 
рйш ете открыть публичную читальню, законъ, 
смягчавпии цензуру (мартъ 1847 года); онъ 
учредилъ государственный совйтъ (Consulto di 
Stato), составленный изъ свйтскихъ лицъ, по 
одному представителю отъ каждой провинцш, 
назначаемому правительствомъ на два года 
(апрйдь 1847 года); наконецъ, онъ учредилъ 
нащональную гвардш (шль 1847 г.). Немед
ленно же начались пресдйдован1Я сапфеди- 
стовъ, которыхъ обвинили въ заговорй съ 
цйлью изб1ен1я либераловъ. Нйкоторые изъ 
нихъ были убиты, друпе арестованы; волонте- 
ры-санфедисты были обезоружены. Однако, при
нимая чиновъ государственнаго совйта, папа 
объявилъ имъ, что намйренъ согранить свою 
власть во всей цйлости. Но уже образовался по
литический Народный Елубъ. Римскш народъ 
пр1учался повиноваться начальникамъ своихъ 
кварталовъ; толпа отправилась къ дому швей- 
царскаго консула поздравлять его съ пораже- 
шемъ Зондербуяда и кричала: «Смерть ie3yn- 
тамъ!> (30 ноября 1847 года). Мадзини напи- 
салъ письмо папй, призывая его стать во главй 
нащональнаго движешя.

Великш герцогъ Тосканскш послйдовалъ 
приыйру папы. Его побудила къ этому агиташя, 
принявшая револющонный характеръ въ Ли
ворно, главномъ коммерческоыъ порту края, и 
носившая либеральный характеръ во Флоренцш, 
а равно и  въ университетскомъ городй Пизй.
5 мая 1847 года Пиза и Ливорно произвели

манифестащи въ честь Шя IX, а 7 мая про- 
тивъ австршцевъ и 1езуитовъ. Великш герцогъ 
даровалъ смягчете цензуры, потомъ Consulta 
на подобде папской, наконецъ нащональную 
гвардно (3 сентября). Въ Пизй и Ливорно стали 
носить трехцвйтное знамя.

Герцогъ Лукскш отказался отъ престола и 
уступадъ свои владйшя Тоскаей. Было уничто
жено тосканское учреждеше сбйровъ, т. е. тай
ная полищя, ее носившая форменной одежды и 
сдйлавшаяся почти наслйдственною.

Сардинскш король, Карлъ-Альбертъ, долго ко
лебался. Всдйдетв1е своего поведетя въ 1821 
году онъ сталъ подозрительными и абсолюти- 
стамъ, и либералаыъ. Чтобы успокоить европей- 
сыя правительства, отъ поддерживадъ абсолю- 
тическш строй, ограничившись пересмотромъ 
кодексовъ (1837— 1840 г.) и учреждешемъ со- 
вйщательныхъ совйтозъвъпровинщяхъ(1843г.). 
Онъ стремился въ особенности къ усилению ар-- 
мш. Его солдаты оставались на дййствительной 
службй только два года и восемь лйтъ прово
дили въ запаей. При такой системй онъ довелъ 
численность своей пйхоты до 22,800 человйкъ 
въ мирное время и до 61,400 во время войны. 
Но онъ зналъ, что за нимъ набдюдаетъ австрш- 
ское правительство, которое, какъ говорятъ, 
вошло даже въ сношешя съ его собственнымъ 
министромъ полищи, и позволилъ папскому нун- 
щю водвориться въ Туринй. Онъ не рйшался 
порвать ни со сво им и  абсолютистскими мини
страми, ни съ гезуитами. Либералы прозвали его 
колеблющимся королемъ,— Re Tentenna.

Но въ 1846 г. движете Risorgimento побу
дило его наконецъ вступить въ борьбу съ Ав- 
CTpien по одному таможенному вопросу. Австрш- 
ская пария распространяла направленные про- 
тивъ него памфлеты; напротивъ того, генуэзцы 
устроили большое празднество въ честь столет
ней годовщины изгнав1я австршцевъ (декабрь 
1846 года). АнглШское правительство, соперни
чавшее съ Австр1ей, отправило къ Карлу-Аль
берту особаго посла съ обйщав1емъ своей под
держки и приглашало его заключить таможен
ный союзъ съ папою и Тосканой. Король все еще 
колебался, несмотря на конгрессъ натуралистовъ 
въ 1847 г., обратившшея въ политическое со
брате, на которомъ обсуждались реформы, и ее 
смотря на анти-австршшя манифестащи въ Ге- 
нуй и Туринй. Наконецъ онъ преднринялъ рядъ 
реформъ, уничтожилъ привилегированные суды, 
лишилъ военныхъ губернаторовъ завйдыванья 
полищею, увеличилъ власть муниципальныхъ 
совйтовъ и смягчидъ цензуру.

На это движете въ пользу независимости ав- 
стршское правительство отвйтило тймъ, что ввело 
гарнизонъ въ Феррару и заключило союзъ съ 
герцогами Моденскимъ и Пармскимъ.

Революционный движешя 1848 года.— Воз- 
буждеше было такъ сильно, что на этотъ разъ
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итальянцы не ожидали примера изъ-за границы. 
Съ первыхъ же дней января 1848 года нача
лись возеташя въ Ломбардо-Венещанскомъ ко
ролевстве. Его нaceлeБie никогда не мирилось 
съ иностраннымъ господствомъ и держало ав- 
стршсше гарнизоны въ долноыъ отдалеши отъ 
себя; итальянсте дома отказывались отъ зна
комства съ немецкими офицерами. Ломбардо- 
венещанцы жаловались на австршскую цензуру, 
не дозволявшую обсуждать лолитическихъ во- 
просовъ;— на администращю, въ которой мйст- 
нымъ представителямъ не было предоставлено 
никакой власти;— на тайную поднщю, которая 
держала штоновъ во всехъ общинахъ,— и въ 
особенности на австршскую податную систему, 
на таможенныя заставы въ городахъ, на налогъ 
на напитки, мясо, печеный хлйбъ, и, наконецъ, 
на табачную моношшю. Было высчитано, что 
императоръ получалъ со своихъ итальянскихъ 
подданныхъ четвертую часть всехъ своихъ до- 
ходовъ; между темъ они составляли не более 
восьмой части всего населешя имперш.

Чтобы нанести ущербъ финансамъ аветрш- 
скаго правительства, итальянсше патрюты ре
шили не курить. Въ воскресенье, 2 января, въ 
Милане наносили оскорблеше всякому, кто ку- 
рилъ на улице, и даже вырывали изо рта си
гары. Когда aBCTpificKie солдаты появились съ 
сигарами въ зубахъ, въ нихъ стали бросать ка
меньями. Драгуны атаковали толпу; было ни
сколько убитыхъ. Подобный же сцены проис
ходили въ Падуе между студентами и солда
тами.

Револющя началась въ Сицилш. После тщет- 
наго обращешя съ петищями къ королю, либе
ралы расклеили прокламацш, въ которыхъ при
зывали къ оруж1ю палермское населеше. Пра
вительство приказало арестовать десять имени- 
тыхъ гражданъ. Въ назначенный день (12 ян
варя) собрался народъ, и некоторые изъ инсур- 
гентовъ построили баррикады. Съ 12 по 27 чис
ло происходила безпорядочная вооруженная 
борьба, съ перерывами въ нисколько дней. Вой
ска бомбардировали городъ, но потомъ отсту
пили. Главный коыитетъ, состоявши изъ-выс
шего дворянства, распределилъ министерства 
между своими членами. Дело шло не о сверже- 
ши короля: инсургенты требовали только воз- 
становлешя сицидшской конститущи 1812 года.

Въ Неаполе толпа кричала передъ дворцомъ: 
«Да здравствуетъ король и конститущя!». Фер- 
динандъ, уведомленный о томъ, что онъ не мо- 
жетъ разсчитывать на ap n iro , обнародовалъ кон- 
ститущю (26 января) по образцу французской 
хартш, Затймъ онъ составилъ министерство подъ 
председательствомъ прежняго изгнаннаго мюра- 
тиста, K a p 6 o e a p ia  Боццелли.

Эта револющя, первая изъ всехъ происшед- 
шихъ въ 1848 году, привела въ движете всехъ 
йтальянскихъ либераловъ. Въ Сардинскомъ коро

левстве генуэзцы начали съ того, что потребо-. 
вали изгнав1я 1езуитовъ и учреждешя нащональ- 
ной гвардш; они убедили журналиетовъ со
браться для обсуждешя реформъ. Кавуръ пред
ложила потребовать конституцш. После револю
цш въ Неаполе, Туринскш городской советъ, 
состоя вшш преимущественно изъ дворянства, 
вотировалъ петицш, въ которой требовалъ кон
ститущи и учреждешя нащональной гвардш. 
Король, наконецъ, решился и даровалъ консти- 
туцгонпшй статутъ (8 февраля), сделав
шийся впоследствш конститущею Итальянскаго 
королевства. Въ Тоскане великш герцогъ далъ 
конститущю, составленную также по образцу 
французской xapTin.

Въ Риме папа, благословляя толпу, собрав
шуюся подъ его балкономъ (онъ жилъ тогда въ 
Квиринале), прибавилъ: «я приглашаю васъ 
более не предъявлять требованш, противныхъ 
святости церкви,— требованш, которыхъя не мо
гу, не должеаъ, не хочу удовлетворить». Но онъ 
назначилъ трехъ светскихъ министровъ, и после 
французской революцш, уступая просьбамъ сво
ихъ подданныхъ, обнародовалъ «основной ста- 
тутъ свтьтскаго ущавленгя церковныхъ 
владгьтй» (14 марта). Этотъ статуте уставо- 
влялъ два совета: одинъ изъ ста депутатовъ, из- 
бираемыхъ лицами, удовлетворяющими извест
ному цензу, другой— изъ мэровъ, назначаемыхъ 
папою, свётш в государственный советь и ми
нистерство. Но высшею властью оставалась кол- 
леия кардиналовъ, которая имела право утвер
ждать или отвергать законы; несмотря на сво
боду печати, была сохранена цензура для сочи- 
ненШ религюзнаго содержан1я.

Въ итальянскихъ областяхъ, 8анятыхъ ав
стрийцами, револющя 1848 года была послед- 
ств1емъ венской революцш (см. главу ХШ). 
Австршское правительство, которому угрожали 
со всехъ сторонъ нащональныя возеташя, по
кинуло свои итальянск1я владешя. Миланцы 
произвели возсташе; австршскш главнокоман
дующий, Радецкш, опасаясь быть отрезаннымъ, 
отступилъ со своею apMiero въ четыреугольникъ, 
образованный четырьмя крепостями между Лом- 
бард1ей и Венецией и представлявший нечто вроде 
укрепденнаго лагеря. Тогда ломбардцы составили 
временное правительство, которое пыталось ор
ганизовать армю. Въ Венецш республиканецъ, 
адвокатъ Манинъ, назначенный президентомъ 
временнаго правительства, провозгласилъ рево- 
лю цт въ следующей форме: «Да здравствуетъ 
республика и святой Маркъ!». Австршцы по
кинули Модену, въ которой также произошла 
револющя, и Парму, въ которой герцогъ далъ 
конститущю (мартъ 1848 года).

Пьемонтше либералы хотели воспользоваться 
этимъ случаемъ, чтобы изгнать австршцевъ. 
Въ умеренномъ органе JRisorgimento Кавуръ 
писалъ тогда следующее*. «Мы, люди хододнаго
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разсудка, привыкппе следовать скорее указа- сЪдан1Я палаш  и закрыло либеральныя газеты, 
шямъ разума,чемъ движешямъ сердца,мы громко Потомъ оно послало армио для noKOpeeia Сици- 
говоримъ: для нацш, правительства и короля лш.Сицилшскш парламентъ,собравшийся 25 мар- 
нетъ иного пути, кроме воины, войны немед- та, потребовалъ сначала, чтобы союзъ Сицилш 
ленной». Король решился мобилизировать армш съ Неаполемъ носилъ характеръ только личной 
и послалъ ее въ Ломбардш. Армш Тосканы, уши (соединеше двухъ совершенно самостоятель- 
папы и Неаполя выступили въ походъ для сое- ныхъ государствъ подъ властью одного и того 
динешя съ пьемонтской арм!ей. же короля), а когда король отказалъ въ этомъ

До сихъ поръ реводющя сохранила характеръ требованш, то парламентъ объявилъ тронъ ва- 
либеральной, монархической и нащональной. Въ кантнымъ, а династйо — лишенною престола 
различныхъ государствахъ подняли трехцветное (13 апреля). Но въ выбора новаго короля пар- 
знамя, символъ итальянскаго единства, и госу- ламентъ колебался между тосканскимъ прин- 
дари были, повидимому, расположены дружно цемъ, котораго поддерживалъ папа, и принцёмъ 
действовать противъ иностранца. пьемонтскиыъ; наконецъ, онъ избралъ пьемонтца,

Внутренше раздоры .— Въ этой революцш герцога Генуэзскаго, второго сына короля Карла- 
были две слабыя стороны: 1) У итальянцевъ Альберта. Но король не далъ на это своего со
не было достаточной армш, для того чтобы они глас1я(августъ). Между теыъ началась правиль- 
могли однеми своими силами изгнать иностран- ная война. Неаполитанская арм1я высадилась въ 
цевъ; сардинская арм!я, единственная готовая Сицилш, бомбардировала Мессину, взяла ее и 
къ бою, состояла всего изъ 60 ,000 человекъ, подвергла грабежу (сентябрь, 1848 г.). Ферда- 
две трети которыхъ были резервисты. 2) Шталь- нандъ былъ прозванъ Me ЪотЪа (король-бомба), 
янцы не были согласны между собою по вопросу Французское и англшское правительства настоя* 
объ образе прав л етя . Абсолютисты желали вер- ли на переыирш; война прюстановилась до ыар- 
нуться къ старому порядку; либералы сначала та 1849 года. Въ 1849 году сицилшскш пар- 
дёйствовали дружно, но потомъ распались на ламентъ отвергъ улътиматумъ Фердинанда, 
две враждебный партш:- конститущонныхъ мо- издалъ указъ о призыве на службу всёхъ граж- 
нархистовъ и республиканскихъ радикаловъ. У данъ отъ восемнадцати до тридцатилетиям воз- 
каждой изъ этихъ партш было свое реш ете на- раста и поручилъ командованье польскому рес- 
щональнаго вопроса. Монархическая пария хо- публиканду, Мерославскоыу; но у него почти 
тела достигнуть единства путемъ федерацш го- не было регулярнаго войска. Война свелась къ 
сударей; парией этой руководила либеральная уличному бою въ Катане. Неаполитанше солдаты 
знать, и она опиралась на правительство. Рес- не решались наступать, и баррикады были 
публиканская парня, руководимая Мадзини и взяты швейцарскимъ подкомъ (изъ Берна). Ли- 
его друзьями, хотела созвать общш парламентъ, беральные вожди эмигрировали; правительство 
чтобы решить участь Италш; эта пария вербо- передало власть муниципальному совету Па- 
валась въ населенш болыпихъ городовъ, въ осо- лермо; сицилшсше города покорились. Ферди- 
бенности Генуи, Милана, Рима, Ливорно, Неа- нандъ обещалъ имъ конститущю, амнистпо, 
поля, и надеялась на поддержку французскихъ вице-короля, нащональную гвардш и признаше 
республиканцевъ. долга, сделаннаго револющонныыъ правитель-

Эти три парии боролись между собою. Кон- ствомъ, но не сдержалъ ни одного изъ своихъ 
ститущоналисты имели перевесъ на севере, обещанш. Сицил1я вновь подпала подъ неогра- 
республиканцы— въ центральной Италш, абсо- ниченный образъ правдешя (май 1849 г.), 
лютисты— на юге. Съ юга и началась реакщя. Въ Неаполитанскомъ королевстве абсолюти- 
Палата, собранная въ Веаполитанскоыъ коро- ческая реставращя уже совершилась. Король 
девстве согласно новой конституцш, состояла распустилъ палату (13 марта); затеыъ нача- 
изъ конститущонныхъ либераловъ; но прежде, лись политичесше процессы; изъ 114 депута- 
чемъ она открыла свои заседашя, король, вое- товъ две трети были приговорены къ. смертной 
пользовавшись реслубликанскимъ возмущешемъ казни, тюремному заключенш или изгнанш. Въ 
въ Неаполе, распустилъ ее. Затемъ онъ закрылъ англШскомъ парламенте Гладстонъ обвинялъ 
газеты и отозвалъ армш, посланную на помощь неаполитанское правительство въ томъ, что оно 
пьемонтцамъ. Валабршцы возстали, но были обращалось съ обвиняемыми въ политическихъ 
усмирены. Новая палата, избранная неполнымъ преступлетяхъ, какъ съ обыкновенными пре- 
составомъ избирателей, собралась въ ш ле. Она ступниками.
выразила сож алете, что отозвали войска, по- Въ центральной Италш республиканская пар- 
тому что «возрождеше Неаполя не могло совер- и я  воспользовалась сначала негодовашемъ про- 
шиться безъ независимости и возстановлешя тивъ неаполитанскаго короля. Папа отказался 
итальянской нацш>; она требовала, чтобы вы- отъ роли президента союза итальянскихъ госу- 
боры были дополнены и чтобы былъ представ- дарей и вождя демократической партш. Уже 
ленъ бюджетъ. Но абсолютистское министерство, въ речи, произнесенной 29 апреля 1849 года, 
ободренное победою австршцевъ, отсрочило за- онъ протестовалъ противъ обвинешя его въ
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томъ, что онъ былъ причиною итальянскихъ 
революцШ; онъ объявлялъ, что всегда призы- 
валъ подданеыхъ къ повиновенш и вовсе не 
им^лъ намгЬрен1я объявлять войну Австрш. У 
него произошло столкновеше съ его светскимъ 
министерствоиъ; онъ вычеркнулъ изъ речи, ко
торою должны были открыться палаты, строки, 
относивоияся къ вопросу о ващональностяхъ *), 
и обнародовалъ законъ о печати, изготовлен
ный доминиканцами. Онъ отказалъ палатаыъ 
въ отделены власти главы церкви отъ власти 
главы государства и не согласился признать 
ответственность министерства передъ палатами.

Зат^мъ онъ составилъ новое министерство. 
Глава его, Росси, бывпий прежде французскимъ 
посломъ, пытался противодействовать одновре
менно и республиканской парии, и парии, стре
мившейся къ возстановденш власти духовен
ства. Въ день открыия падать онъ былъ убитъ 
въ Риме. Республиканская пария требовала 
созыва учредительна™ собрашя, толпа окру
жила квириналъ. Папа приказадъ заявить евро- 
пейскимъ посламъ, что онъ уступаетъ насшню; 
а затемъ бежадъ въ Неаполитанское коро
левство, передавъ1 власть несколькимъ прела- 
тамъ и светскимъ консерваторамъ, которые 
не успели вступить въ отправлеше своихъ 
обязанностей. Либералы образовали временное 
правительство, пытавшееся предотвратить раз
рыву но папа угрожадъ отлучешемъ вся
кому, кто приметъ учаспе въ выборахъ. Учре
дительное собрате, избранное, несмотря на 
эту угрозу, объявило папу лишеннымъ свет
ской власти и провозгласило Римскую рес
публику (9 февраля 1849 года). Правитель
ство было поручено тр1умвирату, главою ко- 
тораго былъ Мадзини. Онъ призвалъ всехъ 
итадьянцевъ избрать депутатовъ въ общее учре
дительное собрате, чтобы основать итальянское 
единство.

Въ Тоскане правительство запретило клубы 
и политичешя собрашя, но не могло привести 
этотъ приказъ въ исподнеше; Въ Ливорно рес
публиканцы заставили солдатъ отступить; вождь 
республиканцевъ, поэтъ Гверрацци, руководив
ши! движешемъ въ Ливорно, вынудилъ гер
цога пригласить его въ составъ министер
ства. Республиканская пария требовала, отъ 
имени суверенитета нацш, созыва учредитель- 
наго собрашя, нзбраннаго всеобщею подачею 
голосовъ. Палата, избранная на основаны цен
за, напуганная республиканцами, занявшими 
трибуны, вотировала созывъ учредитедьнаго со- 
6paeifl. Великш герцогъ бежалъ. Толпа рес
публиканцевъ ворвалась въ палату и передала

*) «Богъ, установивъ на земле разлпч1е языковъ, 
почвы, плеиенъ и нравовъ, установила этвнъ также и 
нащи, чтобы oufc шили своею собственною жизнью... и 
Богъ даровалъ вс'Ь эти неизгладимые признаки Италш».

временное правительство тр1умвирату (4 фев
раля), а затЬмъ, по совету Мадзини, провозгла
сила республику.

Въ Ломбард1и либерально-монархическое вре
менное правительство постановило о ш янш  съ 
Сардинскимъ королевствомъ, чтобы этимъ пре
кратить республиканскую агитацт, начатую 
Мадзини въ Милане. Желая опереться на прин- 
ципъ самихъ республиканцевъ, оно передало это 
решеше наутверждеше сувереннаго народа. Все 
ломбардцы были призваны высказаться о томъ, 
«следовало ли присоединиться къ конститущон- 
ному Пьемонту немедленно, или отсрочить это 
присоединеше?» 561,000 голосовъ противъ 681 
было решено немедленное присоединете (28 
мая 1848 г.). Въ Венецы вопросъ о присое
динены былъ рЪшенъ собрашемъ нотаблей,— 
болыпинствоыъ 127 голосовъ противъ 6 (2 
шля). Такимъ образомъ весь сФверъ Италш 
былъ соединенъ въ одно конституционное коро
левство.

Реакщя.— Такъ же, какъ въ1821 и 1831 
годахъ, реставрацш произвели иностранныя 
армш. Австрыская арм!я после одного сраже- 
шя (при Кустоцце, 24 шля) привела въ пол
ное разстройство сардинскую армш, вдвое бо
лее многочисленную, и вновь завоевала Лом- 
бардш. Радецкш, облеченный неограниченной 
властью, обложилъ огромной контрибущей всЬхъ, 
принимавшихъ учаспе въ револющи, и уста- 
новилъ военное правительство. Венещя, остав
шаяся одна, вновь провозгласила республику, и 
ея собрате вручило диктаторскую власть Ма- 
нину, подъ видомъ тр1умвирата.

Сардинское королевство заключило съАвстр!ей 
только перемир1е. Аншя и Франщя предложи
ли свое посредничество; но по вопросу о кон- 
ституцш, которую следовало даровать Ломбар
ды, не могли придти ни въ какому соглашешю.

Въ марте 1849 года Сардинсвш король, под
держиваемый палатою, возобновилъ нащональ- 
ную войну. Это былъ моментъ, когда Австр1я 
была занята возсташемъ въ Венгры. Сардин
ская арм1я была доведена до 85,000 человЪкъ, 
но она состояла изъ новобранцевъ и была де
морализована. Достаточно было одного пора- 
жешя (при Новаре, 23 марта), чтобы сделать 
дальнейшее сопротивлете невозможнымъ. Что
бы облегчить завлючеше мира, Карлъ-Альбертъ 
отрекся отъ престола. Его сынъ, Викторъ-Эм- 
мануилъ, заключилъ миръ, обязавшись запла
тить военное вознаграждете. Венещя сдалась 
после продолжительной осады (22 августа). Въ 
Ломбарды съ 1851 года действовали военные 
суды (Standrecht). Австршшй генералъ, Гай- 
нау, взявшы Брешию штурмомъ, былъ про- 
званъ «пеною Брешы»; его обвиняли въ томъ, 
что онъ приказывалъ бить женщинъ. Особенно 
ненавистнымъ казалось наказате палками, 
сохранившееся въ австрш свой армш, которое
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применяли и къ итальянцамъ. Правительство кретаремъ, отвергъ реформы, предложенныя 
даровало амнистпо, но исключило ивъ нея 86 Франщей, какъ противныя верховенству пан- 
нотаблей, а позже секвестровало имущество ской власти; ограничились учреждешемъ госу- 
ломбардцевъ, которые эмигрировали въ Пье- дарственнаго совета (consulta) изъ светскихъ 
монтъ. . лицъ, назначаемыхъ папою и лишенныхъ вся-

Герцогства Модена и Парма, присоединив- кой власти, 
пияся къ  Пьемонту, были заняты австршцани. Конституционное Сардинское королевство 
Возстановленные герцоги вновь ввели неограни- (1849— 1858 г.). —  Геволющя 1848 года пе
ченный образъ лравлетя, преследовали либе- терпела неудачу. Отъ нея остались только б$д- 
раловъ и сторонниковъ итальянскаго единства ственныя воспоминашя и разочароваше у под- 
изъ духовенства; они заключили съ Австр1ей данныхъ, а у правительствъ еще большее недо- 
таможенные союзы. Bepie къ печати, либеральпымъ идеямъ и бур-

Въ Тоскане либералы попытались избавить- жуазш, а кроме того дефицитъ въ фивансахъ 
ся отъ австршцевъ, образовавши временное и иностранные гарнизоны во всей центральной 
правительство, которое вновь призвало великаго Италш (австршцы въ герцогствахъи въ Романье, 
герцога; республиканская пария удержала толь- французы въ Риме). Трехцветное нацшнальеое 
ко Ливорно. Но австршская apMia заняла и знамя, принятое было во всехъ государствахъ, 
Тоскану, где оставалась до 1859 года, а ве- было покинуто. Италдя оказалась, какъ до 1848 
ликШ герцогъ кончилъ темъ, что въ 1852 г., года, раздробленною и въ зависимости отъ ино- 
подъ давлен1емъ австршцевъ, отменилъ консти- странцевъ.
тущю 1848 г. и подчинилъ печать цензуре. Только одно государство избегло реставраций 
Тоскана оказалась менее свободною, чемъ была старыхъ порядковъ и вышло изъ кризиса пре
до революцш. образованнымъ. Сардинское королевство сохра-

Для борьбы противъ римской республики че- нило либеральную конститущю 1848 года и 
тыре католичеш я державы, Франщя, Австр1я, трехцветное нащональное знамя; Сардишя сдй- 
Испашя и Неаполь, предложили папе свои ар- далась центромъ, въ которомъ подготовилось 
ыш. Неаполитанцы, вступивпйе съ юга, были от- итальянское единство. Это было довольно незва- 
ражены республиканской ардпей; изъ Испаши чительное государство, съ населешемъ менее 
прибыли только два корабля; австршцы заняли 5 мшшоновъ, составленное изъ четырехъ раз- 
только северную часть папскихъ владенш, Ро- розненныхъ частей: острова Сардиши, страны 
манью, где и оставались до 1859. лихорадокъ, бедной, сохранившей средневеко-

Овдадеть Римомъ взяло на себя французское вый строй, безъ признаковъ политической жиз- 
войеко. Глава республиканскаго правительства ни;— генуэзскаго побережья, страны Моряковъ, 
(установленнаго въ марте), главный тр1умвиръ, недавно вошедшей въ составъ королевства, не- 
Мадзини, а также самый популярный изъ гене- расположенной къ динаетш и служившей цен- 
раловъ, Гарибальди, были оба уроженцами се- тромъ республиканско-демократическаго движе- 
верной Италш: Мадзини изъ Генуи, а Гари- nia; —  Савойи, французской земледельческой 
бальди изъ Ниццы. Была образована арм1я изъ страны, подчиненной дворянству и духовен- 
волонтеровъ; волонтеры Гарибальди носили ству;— Пьемонта, деревенской страны безъ про- 
красныя (сначала голубыя) рубашки и кала- мышленности, съ однимъ большимъ городомъ, 
бршешя шляпы съ пероаъ. Была учреждена ко- Туриноаъ, резидентен двора. 
мисс1я баррикадъ. Французское правительство Строй общества носилъ аристократически ха- 
послало сначала небольшой отрядъ; надеялись рактеръ. Классы населешя были разграничены 
войти въ Гиыъ безъ битвы, при помощи либе- более резко, чемъ въ остальной Италш. Дво- 
рально-монархическоп парии: речь шла только ряне держались вдали отъ буржуазш; сохраняя 
о возстановленш папы, но съ сохранешемъ ли- традищи военной жизни, они, обыкновенно, дЪ- 
беральныхъ учреждены. Газсчитывали также дались офицерами. Крестьяне продолжали пови- 
на либеральную прокламацт папы, которой, новаться духовенству. Буржуаз1я, будучи небо- 
однако, не добились. Французы попытались взять гатою, находилась въ зависимости отъ прави- 
городъ внезапнымъ нападешемъ, но римляне тельства. Народный языкъ отличался отъ лите- 
отразили ихъ. ратурнаго итальянскаго языка и считался про-

Судьба Гима зависела отъ борьбы политиче- винщальнымъ нареч1емъ. Остальеымъ итальян- 
скихъ парт]’й во Францш. Президентъ и католи- цамъ этотъ народъ казался грубымъ, необразо- 
ческая правая Нащональнаго Собрашя объявили ваннымъ, отсталымъ и только наполовину италь- 
войну, вопреки республиканской парии. Гимская янскимъ. Но онъ пользовался однимъ политиче- 
экспедищя окончилась осадою и взяиемъ города скимъ преимуществомъ: у него была нащональ- 
(3 0  т л я  1849 г.}. Папа даровалъ амнвеню, но ная динасия, независимая отъ иностраецевъ, и 
исключилъ изъ нея 283 человека. Онъ возста- apMia, способная сражаться, 
новилъ правительство кардиналовъ, и кардиналъ Сардинскш король, Карлъ-Альбертъ, былъ не- 
Антонелли, сделавшийся государственнымъ се- навистенъ либераламъ; они не могли простить
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ему, что онъ покинулъ ихъ въ 1821 году и ео- 
хранилъ неограниченный образъ правлешя; даже 
после 1848 года ему недов’Ьряли и подозревали 
его въ измене. Между тймъ вей сторонники 
единства были либералами. Чтобы сделать Пье- 
монтъ центромъ нащонадьнаго движешя, необ
ходимо было примирить общественное мнйше съ 
королемъ. Это совершили Викторъ-Эммануилъ и 
Кавуръ.

Во время всеобщей реакцш 1849 года Вик
торъ-Эммануилъ остался вйрнымъ либеральному 
режиму. ABCTpifl предложила ему смягчить усдо- 
в1я мира, если онъ откажется отъ коиститу- 
цгоннаго статута 1848 года; онъ не согла- 
сился на это предложение. Онъ не покинулъ 
трехцвйтнаго нащональнаго знамени, не отмй- 
нилъ свободы печати и далъ убежище либера- 
ламъ, бйжавшимъ изъ другихъ странъ Итал1и. 
Его королевство сделалось единственнымъ на- 
щональнымъ и либеральнымъ государствомъ въ 
Итал1и.

Констифущонный статута 1848 года былъ сот 
четашемъ французской хартш и бельийской кон- 
ституцш. Онъ установилъ парламентарный об
разъ правлешя, состоявший изъ министерства, 
ответственна™ передъ палатой, сената, члены 
котораго были пожизненными и назначались ко
ролемъ, и палаты депутатовъ, избираемыхъ ли
цами, удовлетворявшими известному цензу. Это 
былъ более демократически строй, чймъ во 
Франщи (цензъ колебался между 40 и 20 фран
ками, смотря по местности), но менее либераль
ный, чймъ въ Бельии, Статутъ не провозгла- 
шалъ ни суверенитета народа, ни правъ поли
тической свободы; это была жалованная консти- 
тущя, не допускавшая пересмотра; она не при
знавала свободы вероисловеданш и объявляла 
католическую релиию государственной. Депутаты 
не получали жалованья, а постановлеше объ от
ветственности министровъ допускало различные 
толковаехя.

Фактически этотъ иорядокъ применялся со
гласно аншйской парламентской практике. Ста
тутъ часто подвергался измевешянъ (и притомъ 
съ меньшими затруднениями, чемъ конституцш, 
подлежапця пересмотру) путемъ закона, вотиро- 
ваннаго обыкновеннымъ по рядкомъ; король в се гда 
назначалъ министровъ, поддерживаемыхъ боль- 
шинствомъ палаты. Но масса избирателей оста
валась покорной правительству, и распущеше па
латы обыкновенно приводило къ избранно боль
шинства, благопр!ятнаго министрамъ, которыхъ 
поддерживалъ король. Такимъ образомъ король 
являлся посредникомъ между париями, действи- 
тедьнымъ руководителемъ политической жизни 
страны. Это правительство, по внешности пар
ламентарное, было въ сущности личнымъ прави- 
тельствомъ короля, какъ во Франщи при Луи- 
Филиппе.

Во время войны съАвстр1ей, избиратели, подъ

вл1яшемъ возбуждешя, вызваннаго нащональ- 
нымъ движешемъ, избрали демократическое боль
шинство, которое заставило короля назначить 
министерство Джшберти и надеялось достичь 
единства Италии посредствомъ союза итальян- 
скихъ государствъ. После поражешя 1849 года 
палата не хотела согласиться на миръ; между 
темъ жовститущя требовала, чтобы трактата съ 
Австр1ей былъ утвержденъ палатою. Вследств1е 
этого въ этомъ году король два раза распускалъ 
палату (палата, избранная въ январе, была рас
пущена ВО марта; избранная въ шлй,— распу
щена 20 ноября; третья палата была избрана 
въ декабре). Король обратился съ воззвашемъ 
къ избирателямъ и добился, наконецъ, палаты, 
которая вотировала миръ 112 голосами противъ 
17 (январь 1850 г.).

Для того, чтобы применить параграфъ кон
ституцш, гласившей, чтоправосуд1е исходить отъ 
короля, необходимо было отменить церковные 
суды. Правительство, не будучи въ состоянш 
добиться отъ папы отмены ихъ конкордатомъ, 
решилось провести въ палатахъ известные «за
коны Сиккарди» (Сиккарди былъ министромъ 
юстицш), которые уничтожали право убежища 
въ монастыряхъ, прившгепю духовенства, из
бавлявшую его отъ подсудности светскимъ су- 
дамъ, отменяли наказашя за работу въ обыкно
венные праздничные дни; вместе съ тймъ, запре
щалось духовенству нршбретать имешя безъ 
соглаш государства. Это произвело разрывъ' 
между государствомъ и духовенствомъ. Турин- 
скш арх1епиекопъ запретить повиноваться этимъ 
законамъ и былъ приговоренъ къ закдючетю въ 
тюрьму на месяцъ. Одинъизъ министровъ умеръ, 
не Ъыразивъ раскаянья, и духовенство отказа
лось хоронить его; похороны эти послужили по- 
водомъ къ манифестации.-

Этаборьба способствовала окончательной груп
пировке парий. Образовались двекраинихъ пар
ни: абсолютистская и церковная, враждебная 
конституции, и демократическая левая (вербо
вавшаяся преимущественно въ Генуе), враж
дебная динаетш. Между этими двумя париями 
находилось огромное большинство династиче- 
скихъ конститущон.алистовъ, делившихся на две 
группы: правую, состоявшую изъ консервато- 
ровъ, примкнувшихъ къ конституцш, и лшый 
центръ, отделившийся отъ демократической 
парни и образовавший парию либеральной и 
антиклерикальной буржуазш.

Политика Кавура.— Въ этомъ конститущон- 
номъ правительстве, съ королемъ, который 
былъ прежде всего охотникомъ и офицеронъ, и 
мало занимался политикой, главная роль въ 
управленш перешла къодному изъ министровъ—  
Кавуру. Дворянинъ Венцо дз Кавуръ едва могъ 
считаться итальянцемъ. Это былъ блондинъ, съ 
'белымъ цветомъ лица, говорившш только по- 
французски или на пьемонтскомъ нарйчш. Онъ
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былъ сначала артиллершскимъ офицеромъ, но 
былъ разжалованъ за то, что одобрялъ револю- 
щю 1830 года, и удалился въ свои поместья. 
Онъ путешествовалъ по Францш, где онъ посе- 
щалъ салонъ герцога Брольи, п усвоилъ либе
ральные взгляды французской буржуазш. Въ 
Германш онъ проникся идеями экономическихъ 
реформъ. Въ 1847 году онъ былъ однимъ изъ 
основателей туринскаго Risorgimento, либе
рально-монархической газеты. Во время рево
люции онъ боролся противъ демократической 
партш такъ упорно, что сделался непопуляр- 
нымъ. Но во время реакцш онъ защищалъ кон
ституции и свободу печати. Во время пренш о 
церковныхъ законахъ онъ отделился отъ кон
сервативной партш и началъ формировать пра
вый центрь, сблизившшся съ левымъ центромъ, 
которымъ руководидъ Ратацци. Сначала Кавуръ 
вошелъ въ консервативное министерство д’Азе- 
xio (1 8 5 0  г.), въ качестве министра земледелая, 
торговли и морского. Въ 1852  г. онъ порвалъ 
съ консерваторами и составилъ министерство Ка- 
вуръ-Ратацци, которое поддерживали оба центра. 
Министерство это продержалось до 1859  г.

Съ тех ъ  поръ Кавуръ готовился къ борьба 
съ Австр1ей, увеличивая силы страны и стараясь 
найти ей союзниковъ.

Съ целью увеличить богатство страны, онъ 
стремился путемъ торговыхъ трактатовъ возста- 
новить генуэзскш торговый флотъ и развить вы- 
возъ земдед'Ьльческпхъ продуктовъ. Его эконо- 
мичесшя реформы вызвали новое столкновеше 
съ духовенствомъ. Онъ предложилъ обложить на- 
логомъ церковный имущества, секуляризировать 
имущества монашескихъ орденовъ, сделавшихся 
безполезными, и учредить церковную кассу, 
чтобы уравнять содержите священниковъ. Онъ 
не коснулся ни епископовъ, которыхъ было 41 
(по одному на 1 4 9 ,0 0 0  душъ), ни бйлаго духо
венства; но достаточно было одного проекта о 
закрытш монастырей, чтобы онъ былъ объявленъ 
врагомъ церкви. Папа угрожалъ правительству 
отлучетемъ. Когда Викторъ-Эммануилъ лишился 
втечете  одного месяца матери, жены и брата, 
папа послалъ ему письмо, въ которомъ указы- 
валъ на смерть этихъ лицъ, какъ на Бож!е пре
достережете. Король колебался, но, наконецъ, 
решился утвердить законъ, который уничтожилъ 
334  монастыря съ 4 ,280  монахами и 1 ,200  
монахинями; оставалось еще 264  монастыря. 
Арм1я подъ начальствомъ Ламармора была реор
ганизована по прусскому образцу.

Кавуръ вступилъ въ сно шешя съ заграничными 
сторонниками итальянскаго единства. Въ Сар- 
динскомъ королевстве было много итальянцевъ, 
въ особенности ломбардцевъ, эмигрировавшихъ 
изъ другихъ частей Италш. Некоторые изъ рес- 
публиканцевъ 1848 г., потерявъ надежду со
здать единство Италш посредствомъ республики, 
примкнули къ Савойскому дому. Всего более на

делало шума обращеше Манина, бывшаго вене- 
щанскаго диктатора. Онъ высказался (въ газете 
Siecle, 15 сентября 1855 г.), что его девизомъ 
было: «независимость и единство Италш». За- 
тЬмъ, обращаясь къ сардинскому королю, онъ 
писалъ: «Создайте Италш , и тогда я и все рес
публиканские патршты будемъ съ вами и за 
васъ; въ противномъ же случае нетъ». Къ Ма
нану присоединились друпе патрмты. Въ авгу
сте 1857 года она основали Наг^гональншй 
Союзъ, общество гласное въ Пьемонте, но тай
ное въ государствахъ съ неограниченною формою 
правлен1я. Оно имело сторонниковъ среди обра
зованной буржуазш, въ особенности въ Север
ной Италш и Спцилш (секретаремъ общества 
былъ сищшанецъ Ла-Фарина *). Оно действо
вало путемъ мирной пропаганды и осуждало за
говоры и бунты. Оно не ладило со старой респу
бликанской парией, съ Мадзини, который осно- 
валъ въ Генуе тайное общество противъ монар- 
хш и вызвалъ безпорядки въ Генуе, Неаполе 
и Ливорно.

Пьемонтсшя газеты начали открыто нападать 
на Австрш; была открыта подписка по всей 
Италш, чтобы купить пушки для вооружешя 
Александр!некой крепости въ Пьемонте; другая 
подписка— на сооружете памятника въ честь 
итальянской армш.

Кавуръ ее считадъ, подобно патрютамъ 1848 
года, Италш достаточно сильною для одиночнаго 
действ1я. Сделавшись мивистромъ иностранеыхъ- 
делъ, онъ сталъ искать союзниковъ. Будучи по- 
клонникомъ англшекой конститущи, онъ поддер- 
живалъ давшя друж естя отношешя Пьемонта съ 
Аншйей; но ему нужееъ былъ союзникъ, обла- 
дающш армией. Онъ давно уже помышлялъ о 
Наполеоне III. Чтобы снискать его расположеше, 
онъ провелъ въ палате, вопреки левой, законъ 
противъ оскорблетя иностранныхъ государей. 
Во время Крымской войны онъ вступилъ въ 
союзъ съ Франщей и А нш ей противъ Росш , 
вопреки генуэзцамъ, которымъ было невыгодно 
прекращ ете торговли съ Одессою; онъ послалъ 
въ Крымъ сардинскую apMiio на счетъ государ
ства, не принявъ англшекихъ субсидш. Королев
ство не извлекло изъ этой войны никакой пря
мой выгоды, но ynacTie въ войне доставило Ка- 
вуру случай участвовать въ конгрессе 1856 г. 
Онъ воспользовался этимъ конгрессомъ и убе- 
дилъ Наполеона III потребовать отъ него мемо- 
рандумъ о положены Италш, и потомъ благо- 
дарилъ его отъ имени всехъ итальянцевъ. Онъ 
воспользовался этимъ конгрессомъ также для 
того, чтобы представить въ конце его ноту о

*) Ла-Фарина говорить, что онъ находился въ тай- 
ныхъ сиошешяхъ съ Кавуромъ; у нихъ происходили 
свидашя рано по утраыъ. Кавуръ говорплъ ему: «Де
лайте, что монете. Передъ свЬтомъ я отрекусь отъ васъ, 
вакъ Петръ отъ Спасителя».
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волнеши, поддержи в аеиомъ въ папскихъ владе- 
шяхъ австрийскою оккупащей.

Успехъ зависелъ отъ личной воли Наполеона. 
Въ своей молодости онъ поклялся действовать 
въ пользу итальянскаго единства. Повидимому, 
его побудило къ дМ ствт покушете Орсини, а 
въ особенности письмо, которымъ Орсини закли- 
налъ его вернуть свободу Италш. Онъ послалъ 
своего врача пригласить Кавура на свидате съ 
нимъ въ Пломбьере, где и состоялось соглаше- 
Hie. Это было торгъ: Наполеонъ обещалъ осво
бодить все Ломбардо-Венещанское королевство 
вплоть др Адр1атики; взаменъ того Кавуръ обе
щалъ ему Савойю и, Ниццу.

Образоваже Итальянскаго королевства 
(1859— 1860 гг.).— Объединеше Италии было 
деломъ всехъ итальянскихъ стороениковъ един
ства, какъ роялистовъ, такъ и республиканцевъ. 
Они действовали въ согласш съ пьемонтскимъ 
правительствомъ, которое поддерживали две 
европейск1я велишя державы, сначала Франщя, 
а потомъ Прусш.Оно тянулось одиннадцать летъ 
и было совершено пятью последовательными 
присоединетями: Ломбардш —  въ 1859 году; 
Тосканы, Модены, Пармы и Романьи —  въ ян
варе 1860 года; Неаполитанскаго королевства, 
Мархш и Умбрш — въ конце I860 года; Вене- 
цш— въ 1866 году; Рима— въ 1870 году. Пер- 
выя три присоединен1я непрерывно следовали 
одно за другимъ и закончились создашемъ италь
янскаго королевства.

Война съ Австр1ей была решена въ Плом- 
бьере, но необходимо было выждать предлога 
для войны. Аншя, стоявшая за миръ, предло
жила конгрессъ. Наполеонъ согласился. Кавуръ, 
приведенный въ отчаяв!е, уже говорилъ о томъ, 
что онъ'застрелится. Но австршское правитель
ство, вместо того чтобы согласиться на кон
грессъ, послало ультиыатумъ Сардинш. Война 
была объявлена.

Это была война не только между государ
ствами, но также и между париями. ABCTpia 
служила представительницей неограниченная 
образа правления, господства церкви и светской 
власти папы; консервативныя парии всей Ев
ропы и духовенство желали успеха Австрш про- 
тивъ революцт (такъ назывались все консти
туции ныя и нащональныя стремлешя); даже во 
Францш министры и салоны не одобряли войны; 
сардинское правительство являлось представи- 
тедемъ нащональнаго единства и либеральнаго 
строя; за него стояли все итальянсте патршты, 
франмасоны и даже республиканцы въ Итал1и, 
а въ Европе все либеральный, демократическая 
и свете мя парии. Чтобы дать сардинскому ко
ролю возможность действовать свободно, палата 
предоставила ему диктатуру. Шщюпальпый 
союзъ объявилъ себя распущеннымъ; не было 
более ни клубовъ, ни газетъ. Гарибальди съ 
своими волонтерами нападъ на австрШцевъ съ

фланга, действуя въ согласш съ регулярною ар- 
м1ей. После сражен1я при Мадженте австршцы 
очистили всю Лоыбард1ю; а когда они вернулись, 
чтобы вновь занять ее,они были остановлены сра- 
жeвieмъ при Сольферино. Но «четыреугольвикъ» 
еще прикрывалъ Венецш. Наполеонъ, видя труд
ность положешя и угрожаемый Пруссией, кото
рая начала мобшшзащю apain, решился заклю
чить миръ. ABcrpifl уступила только Ломбардш, 
которая и была присоединена къ Сардинскому 
королевству, безъ плебисцита, какъ будто она 
не переставала быть его составною частью съ 
1848 года. Это было жестокимъразочаровашемъ 
для итальянцевъ; они обвиняли Наполеона въ 
нарушенш Пломбьерскаго договора (Итал1я, сво
бодная до Адр1атики). Кавуръ сначала не согла
шался на миръ, а потомъ, доведенный до отчая- 
шя, подалъ въ отставку.

Но во время воины Викторъ-Эммануилъ при- 
звалъ къ оружш всехъ итальянцевъ. Вследств1е 
этого призыва въ трехъ центральныхъ герцог- 
ствахъ, а равно и въ наиболее удаленныхъ про- 
винщяхъ папскихъ владешй, въ Романье, сто
ронники единства, тотчасъ по удаленш австрш- 
цевъ, учредили временный правительства. Это 
было совершено по предварительному уговору 
съ сардинскимъ правительствомъ. Временеыя 
правительства предоставляли диктатуру члену 
Нацгоналъиаю союза или, иногда, сардин
скому чиновнику. Въ Тоскане обепартш, демо
кратическая и аристократическая, соединившись, 
потребовали отъ великаго герцога отречеа1я отъ 
престола и объявлев!я войны Австрш. Герцогъ 
отказался и покинулъ Тоскану. Тогда немедленно 
было учреждено временное правительство (24-го 
апреля), предложившее диктатуру Виктору-Эм
мануилу; король принялъ только командован!е 
военными силами, но послалъ въ Тоскану своего 
комиссара, которому и была передана власть. 
По окончанш войны сардинскш комиссаръ уда
лился; советъ (consulta) созвалъ собрате де- 
путатовъ, которое вотировало еизложеше дина- 
етш и присоединеше къ Пьемонту (16 августа 
1859 г.). Диктаторы Модены и Пармы также 
предложили населетю присоединеше къ Пьемон
ту, которое и было вотировано въ Модене 
90,000 голосовъ, а въ Парме— 63,000 (августъ 
1859 г.). Въ Романье выбрали учредительное 
собрате, которое отъ имени народа единогласно 
объявило, что «не желаетъ болте светской вла
сти папы и хочетъ присоединиться къ Сардин
скому королевству» (сентябрь 1859 г.).

Но было гораздо труднее добиться признашя 
этой «революцш» европейскими державами,—  
этими действительными вершителями судебъ 
Италш.

Наполеонъ и австршскш императоръ решили, 
что центральная Нтал1я должна оставаться со- 
юзомъ небодыпихъ независимыхъ другъ отъ дру
га государства Традищонаою политикой Франщи
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быдо поддерживать такое р а зд а е т е , какъ въ 
Италш, такъ и въ Германы. Тоскану Наполеонъ 
хотйлъ отдать своему двоюродному брату Же
рому. Сверхъ того папа цротестовалъ противъ 
револющи въ Роыань’Ь, а французское прави
тельство не решалось действовать противъ 
папы. Втечете восьми мйсяцевъ центральная 
Нтал1я находилась въ неонредйленномъ поло
жены, въ полной зависимости отъ дишюмати- 
ческихъ интригъ. Т£мъ временемъ Модена, Пар
ма и Романья ввели у себя сардинскую консти- 
тущю, уничтожили таможни со стороны Сарди
ны, передали почтовый конторы еардиеекиыъ 
чиновникамъ и соединились подъ общимъ име- 
немъ королевскихъ провинцш Эмилт. ЗатЕмъ 
оне заключили военный союзъ съ Тосканой.

Политика итадьянцевъ состояла въ тонъ, что
бы поставить Наполеона лицомъ къ лицу съ со
вершившимся фактомъ. Они делали невозыож- 
нымъ его вмешательство, превознося его, какъ 
освободителя, и ссылаясь на его собственные 
принципы: на нащональность и всеобщее изби
рательное право.

Наполеонъ хотелъ уладить дело путемъ кон
гресса, который и былъ созванъ, но не состоялся 
вследств!е отказа папы.

Въ Пьемонте республиканская пария, раз
драженная этими проволочками, хотела возобно- 
вдешя войны; она образовала общество «Во
оруженной нацы» (Nagione armata), еъ целью 
возбудить революцию въ Италш. Коалищя пра- 
ваго и леваго центровъ, правившая съ 1852 г., 
распалась; левый центръ и министерство Ратац- 
ци поощряли это движете; правый центръ и 
король не хотъли действовать противъ Напо
леона. Ратацци подалъ въ отставку; Кавуръ 
вновь сталь во главе министерства (20 января 
1860 г.) и убедилъ Наполеона не противиться 
присоединенш центральной Италш за условлен
ную въ Пломбьере плату, т . е. за Савойю и 
графство Ниццу. Такъ какъ желали избежать 
заключена трактатовъ объ уступке территоры, 
то вопросъ обо всЕхъ этихъ присоединетяхъ 
былъ предоставленъ на всеобщее голосоваа1е 
(мартъ 18'60 г.) и вотированъ почти единоглас
но. Провинцш, присоединенный къ Пьемонту, 
послали тогда дедутатовъ въ туринскую палату, 
которая стала называться «.Нащоналънымь 
парламентом^. Нащональное движете сред
ней Италш было обязано своиыъ успехомъ роя- 
дистамъ; за южную Пталш взялись республи
канцы.

Неаполитанское правительство защищалось 
преимущественно швейцарскими полками. Но 
после того, какъ въ 1859 году Пер уза, возму
тившаяся противъ папы, была усмирена швей- 
царскимъ полкомъ, раздражете патрютовъ обра
тилось противъ швейцарскихъкупцовъ, занимав
шихся торговлею въ разныхъ городахъ Италы. 
Опасаясь за свои торговыя дела, эти швейцар-

ск!е купцы обратились съ жалобами къ союзному 
правительству, которое приказало снять со зва- 
менъ национальные знаки Швейцары; швейцар- 
сше полки, находивипеся на службе у неано- 
литанскаго короля, возмутились, не желая слу
жить подъ другими знаменами; большая часть 
солдатъ покинула службу. У неаподитанскаго 
короля остались только неаподитанше солдаты, 
нерасположенные защищать его. Викторъ-Эмма- 
нуилъ предложалъ ему заключать союзъ и со- 
ветовалъ дать конституцш. Фердинандъ не со
гласился (мартъ 1860 г.). Тогда въ Сицилш 
образовались революцшнные комитеты\и при 
содМствш итадьянцевъ севера началось воз- 
сташе.

Гарибальди, тайно поддерживаемый сардин- 
скимъ правительствомъ *), высадился въ Сицилш 
съ тысячью волонтеровъ, преимущественно изъ 
доыбардцевъ (знаменитая марсальская ты
сяча). После небольшого сражен1Я (Катадафимн, 
17 мая), ночного похода Гарибальди на Палермо 
(26 мая) и заключешя неремир1я, деморализо
ванная неаполитанская арм1я удалилась. Быстро 
овдадевъ Сицтпей, Гарибальди готовился пере
плыть на континеетъ. Фердинандъ обратился 
за иомощью къ Наполеону, который ответилъ: 
«Итальянцы хитры; они понимаютъ очень хо
рошо, что, лроливъ кровь моихъ детей за ихъ 
нацюнальное объединете, я не могу действовать 
оруж1емъ противъ нихъ>. Тогда Фердинандъ ре
шился возстановить конституции 1848 года и 
трехцветное знамя, назначить либеральное ми
нистерство и созвать палаты. Но никто уже не 
веридъ ему. Онъ виделъ, что его покинули все. 
Когда арм1я Гарибальди вторглась въ Неаполи
танское королевство, онъ не решился сопротив
ляться и бежадъ въ Гаэту. Онъ хотелъ увести 
съ собою флотъ, но неадолитансте офицеры при-

*) После войны, Гарибальди быдъ назначенъ ге- 
нераломъ въ Тоскана; затЪмъ Ввкторъ-Эмманундъ по- 
ручилъ ему организовать нацшнальвую гвардщ въ 
Ломбарда. Недовольный сардиискимъ правптельствомъ, 
которое въ Тоскане помешало ему напасть на пап- 
сшя владЪшя (ноябрь 1859 г.), а равно парною 
политикою Наигональпаго Союза, онъ сложпдъ съ 
себя зваше почетнаго президента послбдняго въ де
кабре 1859 г.; еще более недовольный уступкой 
Ниццы, его родины, онъ подалъ въ отставку. Говорятъ, 
что Кавуръ побуждалъ его напасть на Сицолйо, напи- 
савъ ему: «Ницца или Сицил1я»; но подлинность этого 
иисьма оспаривается. Говорятъ также, что сардинское 
правительство не препятствовало Гарибальди забрать 
ружья изъ Моденскаго арсенала, снабдило его деньгами 
и приказало генуэзскому губернатору смотреть сквозь 
пальцы на все црпготовлешя Гарибальди. Когда экспе- 
дищя вышла въ море, Кавуръ ианисалъ офищалыю 
евроиейскпмъ державамъ, чтобы выразить свое сожа- 
лЬн!о; но адмиралъ Персано,-командовавши флотомъ, 
разсказываетъ, что онъ получилъ отъ Кавура следую
щую записку: «Постарайтесь держаться между Гари
бальди и неаполитанскими крейсерами. Я надеюсь, что 
вы иоймете меня». Персано ответилъ: «Графъ, я ду
маю, что поиялъ васъ. Если понадобятся, посадите 
меня въ Фенестрельскую крепость».



3 4 9 И Т А Л I  Я. 3 5 0

казали выпустить воду изъ котловъ и испортить и съ тЬхъ поръ въ итальянской политике пер- 
рули; флотъ остался на месте. Гарибальди быль вое место занималъ римскт вопросъ. Этотъ
торжественно встреченъ въ Неаполе. Въ рукахъ 
короля остались только две крепости: Гаэта и 
Капуя, который были взяты впосл'Ьдствш.

Тогда Гарибальди вторгся въ папсюя владе- 
Н1я .  Чтобы замостить швейцарцевъ, папа навер- 
бовалъ небольшую apwiio (около 20,000 чело- 
в4къ) изъ волонтеровъ, преимущественно ино- 
странцевъ, австршцевъ, ирландцевъ,бельгшцевъ, 
французовъ, подъ начальствомъ французского 
генерала Ламорисьера; сверхъ того въ Риме оста-' 
вался съ 1848 г. фравцузскш гарнизонъ. На
чалась воина между итальянскими республикан
цами и католической apMien папы. Кавуръ ре
шился вмешаться и потребовадъ, чтобы папское 
правительство распустило своихъ иностранныхъ 
солдатъ, присутств1е которыхъ «оскорбляло на- 
щональное чувство и препятствовало народу 
изъявить свои желатя». Наполеону Кавуръ пи- 
садъ: «Мы вынуждены действовать». Наполе- 
онъ не препятствовалъ. Пьемонтская apaia бы
стро заняла Mapxin и Умбрно. Маленькая apMia 
папы хотела отступить въ Анкону, но была 
остановлена и разсеяна (Кастельфидардо, 18 
сентября). Ея остатки были захвачены въ Ан
коне. Комиссаръ сардинскаго правительства, 
путемъ всеобщаго голосовала, совершилъ при
соедините Умбрш и Mapxin къ конститущонной 
монархш Виктора-Эммануила (ноябрь 1860 г.).

Въ части Мталш, завоеванной республикан
цами, шла глухая борьба (августъ — октябрь 
1860 г.). Гарибальди, диктаторъ сначала острова 
Сицилш, а потомъ и обеихъ Сицилш, сдедо- 
валъ указашямъ республиканской нартш, руко
водимой уроженцемъ Сицилш, Криспи, и про
тивился присоединенмо къ итальянскому коро
левству; монархическая пария, руководимая 
продиктаторами Сицилш и Неаполя (Депрети- 
сомъ и Паллавичино), требовала этого присо- 
единешя. Тогда неаполитансюй народъ произ- 
велъ такъ называемую манифестащю Si (да); 
все жители прикрепили къ своимъ шляпамъ, 
окнамъ и дверямъ билетики со словомъ Si. Га
рибальди въ конце-концовъ решился подверг
нуть всеобщему голосование» вопросъ о присо- 
единенш. Оно было вотировано въ Неаполе 
1.302,074 голосами противъ 10,132, въ Сици- 
лш же— 432,053 голосами противъ 667.

Парламента, состоявшш изъ 413 депутатовъ 
и 214 сенаторовъ, провозгласилъ Виктора-Эм
мануила королемъ Италш «милостью Бож1ей 
и народною волей» (февраль— мартъ 1860 г.). 
Населеше его королевства, имевшее ранее 5 
мшшоновъ, теперь обнимало 22 миллмна.

Римсш  вопросъ (1860— 1866).— Италь
янскому королевству не доставало еще Венещи 
а  Римской провинщи. Итальянцы были не въ 
силахъ отнять Венещю у австршцевъ и Римъ 
у защйтнцковъ папы. Объединение остановилось,

вопросъ былъ поставленъ еще въ 1859 году, 
когда въ Романье подданные папы отвергли его 
светскую власть. Образовались четыре партш, 
изъ которыхъ каждая стремилась решить по сво
ему судьбу Церковной Области.

1) Папа и его министръ, Антонелли, объ
явили, что не могутъ отказаться отъ светской, 
власти ни въ одной части своихъ владешй; папа 
считалъ себя связаннымъ присягою, данною 
имъ при восшествш на престолъ, и обязаннымъ 
сохранить въ целости полученное имъ наслед1е. 
Онъ отлучилъ отъ церкви своихъ возставшихъ 
подданныхъ, а равно сардинскаго короля и его 
правительство за то, что они согласились на 
присоединеше. Онъ отказался признать италь
янское королевство, «плодъ реводюцш». Его1 
генералъ, Ламорисьеръ, говорилъ своимъ сол- 
датамъ: «ныне револющя угрожаетъ Европе, 
какъ некогда угрожалъ ей исламъ, и ныне, и 
тогда вопросъ о папской власти и цивилизацш 
есть вопросъ о свободе M ipa-». Онъ писалъ: «По
всюду, где револющя показываетъ кончикъ сво
его уха или носа, ее следуетъ убивать, какъ 
бешеную собаку».

2) Итальянская республиканская партия дей
ствительно подготовляла револющю; Гарибальди 
и Мадзини требовали открытой войны, чтобы 
избавить подданныхъ папы отъ «тиранш по- 
повъ». Они хотели действовать при помощи до- 
бровольцевъ, какъ они действовали противъ неа- 
политанскаго короля.

Между этими двумя крайними решешями— 
папской реставращей и республиканской рево- 
лющей, были две друпя парии, искавппя сред- 
няго решетя.

3) Наподеонъ III, будучи вынужденъ не слиш- 
комъ раздражать католическую парию, очень 
сильную во Францш, предпочиталъ бы не трогать 
светской власти папы; онъ требовалъ только 
возстановлешя конституцш, данной папою въ 
1848 г. После возсташя въ Романье, онъ со- 
ветовалъ папе пожертвовать частью своихъ вла
дешй, чтобы удержать остальное. Въ анонимной 
брошюре <Паш и Еонърессъ», которую онъ 
опубликовадъ въ декабре 1859 г., говорилось, 
что реставращя панской власти въ Романье не
возможна; папе необходима светская власть, 
чтобы свободно пользоваться властью духовною; 
но онъ не можетъ управлять сколько-нибудь 
значительнымъ гоеударствомъ.Католичесшя дер
жавы должны гарантировать ему только Римъ 
и наслед1е св. Петра. Папа объявилъ эту бро
шюру «памятникоыълицеиер1я» и отказался по
слать своего представителя на конгрессъ, если 
эта брошюра не будетъ опровергнута. Наполе- 
онъ не противился также отторжение отъ пап- 
скихъ владешй Mapxin и Умбрш; въ новой бро
шюре онъ приказалъ заявить, что Итад1я и папа
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дожны примириться между собою. Вместе съ 
темъ Наполеонъ продолжалъ держать француз
ские гареизонъ въ Риме въ интересахъ религш, 
чтобы защищать светскую власть папы.

4 ) Итальянское правительство попало въ 
ложное положеше. Оно не желало порвать съ па
пой, какъ главою католичества; боясь Европы, 
оно не могло открыто поощрять револющове- 
ровъ; боясь Францш, оно не могло напасть на 
Римъ; боясь общественнаго мнешя въ Италш, 
оно не решалось вступить въ борьбу съ рево- 
лтощонерами и отказаться отъ Рима. Король, 
какъ добрый католикъ, продолжалъ переписы
ваться съ папою въ самыхъ почтительныхъ 
выражешяхъ. Кавуръ офищально заявилъ въ 
палата, что оставляетъ вопросъ открытымъ 
(28 марта 1861 года). «Римъ долженъ быть 
столицею Италш, говорилъ онъ; безъ Рима Ита- 
л1я не можетъ организоваться окончательно». 
Но онъ прибавилъ, что для этого необходимы 
два услов1я: согламе Францш и сохранеше ду- 
ховнаго владычества папы. Онъ выразилъ это 
въ следующей фор Mi: «Свободная церковь въ 
свободномъ государстве»; это значило, что ду
ховенство должно руководить верующими въ 
области духовной, безъ вмешательства государ
ства. Палата вотировала въ этомъ смысле 
очень запутанный переходъ къ очереднымъ де- 
ламъ.

Тогда начался першдъ выжиданш и глухихъ 
интригъ. Католическая пария не мирилась съ 
темъ, что у  папы ограбили часть его владенш; 
нащональныя партш не отказывались отъ Рима. 
Но piinem e зависело отъ иностранныхъ дер- 
жавъ, въ особенности отъ Францш. Гарибальди 
пытался повторить свою экспедицш 1860 года; 
министерство Ратацци не препятствовало ему 
высадиться въ Сицидш и остановило его только 
въ Калабрш, при Аспромонте; затемъ оно объ
явило, что не отвечаете за сохранеше порядка 
въ Италш, если ея правительству будутъ пре
пятствовать возвратить нащи ея столицу (1862  
годъ). Но результатомъ этого было то, что 
Наполеонъ перешелъ на сторону парии папы, 
а министерство Ратацци было вынуждено выйти 
въ отставку.

Тогда итальянское правительство решилось 
отсрочить решеше вопроса; оно предложило На
полеону, что перенесете столицу во Флоренщю и 
примете на себя защиту папы; это былъ проекте 
Кавура. Наполеонъ согласился, такъ какъ это 
избавляло его отъ дальнейшихъ столкновенш 
между французскими генералами и римскимъ 
дворомъ. Тогда состоялась сентябрьская кон- 
венцья (1864  годъ), по которой Нтал1я обяза
лась не нападать на папскую территорш, защи
щать ее отъ всякихъ посягательствъ извне и 
позволить папе набрать армш волонтеровъ. 
Франщя обещала отозвать свои войска втечеше 
двухъ лете. Итальянское правительство поки

нуло Туринъ и было переселено во Флоренцйо. 
Французская apMia окончательно очистила Римъ 
въ 1866 году. Реш ете римскаго вопроса было 
отсрочено.

Присоединеше Венецш и Рима (1866 —
1870 г . ) .— Какъ и всегда, решеше пришло 
извне. Прусское правительство нуждалось въ 
Италш для войны съ Австр1ей. Оно начало пе
реговоры еще съ 1862 года; но оба правитель
ства не доверяли другъ другу; каждое изъ нихъ 
подозревало другое въ томъ, что оно хочетъ 
воспользоваться своимъ союзникомъ, чтобы до
биться отъ Австрш большихъ уступокъ. Италия 
надеялась прюбрести Венецш безъ войны, за 
одно денежное вознаграждеше, или, при по
мощи Наполеона, въ обменъ на Румынт. На- 
конецъ съ соглаш Наполеона наступательный 
союзъ между Прусией и Итал1ей былъ закдю- 
ченъ только на три месяца (апрель 1866 года). 
Итальянская арм]я атаковала «четырехуголь
н и к » , но была остановлена при Кустоцце. Она 
снова вторглась въ венещанскую область, между 
темъ ея флоте былъ на половину уничтоженъ 
при Лиссе. Но победа Пруссш при Садовой 
принудила Австрш заключить миръ. Она при
няла посредничество Наполеона и уступила ему 
Венецш, которую онъ переуступилъ Италш 
съ уш ш ем ъ, чтобы присоединеше было одо
брено всеобщею подачею голосовъ (было подано 
647,246 голосовъ за присоединеше и 69 — 
противъ).

Оставался Римъ, защищаемый только волон
терами папы. Гарибальди, воспользовавшись 
темъ, что власть находилась въ рукахъ мини
стерства Ратацци, въ третШ разъ напалъ на 
римскую территорш. Итальянское правительство 
тщетно просило Наполеона предоставить ему 
одному защищать папу. Не полагаясь на вме
шательство Италш, Наполеонъ послалъ фран- 
цузсшя войска, которыя должны были высту
пить противъ Гарибальди вместе съ папскою 
apMiem Произошла известная битва при Мен- 
тане. Гарибадьдшцы были въ ней перебиты 
или взяты въ пленъ, въ присутствш итальян
ской армш, которая также вступила въ nancKia 
владешя, но была вынуждена оставаться ней
тральной (3 ноября 1867 года). Французы въ 
первый разъ пустили въ дело новое ружье 
Шасно, и французскш генералъ телеграфировалъ: 
«Шаспо совершали чудеса». Фраза эта запе
чатлелась въ уме итальянцевъ, какъ оскорбле- 
Hie. Въ Париже президенте французскаго ми
нистерства, Руэръ, формально заявилъ въ па
лате: «Итал1я не войдете въ Римъ. Этого не 
будетъ никогда!». Французскш гарнизонъ былъ 
оставленъ въ Риме (5 декабря). Папа, почув- 
ствовавъ себя въ достаточной безопасности, 
созвалъ Ватиканскш вселенскш соборъ (декабрь 
1869 года).

Еще разъ разрешаете вопроса было дано
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изъ-за границы. Война между Франщей и Гер- отъ центральнаго правительства. Государство 
MaHiefi лишила яапу его защитника. После было разделено на 59 департаыентовъ, не со- 
первыхъ поражены Францш, ея правительство отв'Ьтствовавшихъпрежнимъисторическимъпро- 
отозвало французшй гарпизонъ изъ Рима (ав- винщямъ. Этимъ надеялись упрочить единство,
густъ 1870 года). После Седана итальянская 
apM ia вторглась въ папсшя владешя и явилась 
передъ Риномъ. Шй Иобъявшгь, чтоуступаетъ 
только силе, и только тогда приказалъ своему 
войску отступить, когда была пробита брешь 
въ укреплешяхъ Рима (20 сентября). Италь
янцы заняли Римъ безъ битвы. Присоединеше 
папскихъ владЗшш было вотировано всеобщею 
подачею голосовъ (130,000голосовъпротивъ— 
1,500).

Итальянское королевство окончательно объ
единилось нодъ властью нащональнон пьемонт
ской династш, при содействы двухъ нащональ- 
ныхъ партш, конститущонной и республикан
ской, но въ особенности при помощи двухъ 
иностранныхъ державъ, Францш и Пруссы.

Образован’|е партш и внутреншя затруд- 
нен!Я (1861 — 1870 г .) .— Быстрое создаше 
итальянскаго королевства перевернуло веб усло- 
В1я политической жизни. Конститущя Сардин- 
скаго королевства была распространена на но- 
выя провинцш; надо было заново установить 
администрацш, отношен1я къ церкви, финансы, 
армпо; возникли новыя политичесшя партш.

Ерайшя партш, абсолютисты и республи
канцы, были сильно ослаблены успехами кон
ститущонной монархш; въ палате парты эти 
почти не имели представителей. Такъ какъ 
папа далъ католикамъ пароль: «Ии избира
телей, ни депутатовъ», то абсолютистско- 
католическая пария почти исчезла. Республи
канская превратилась въ парию радикаловъ, 
очень малочисленную. Такиыъ образомъ палата 
состояла только изъ двухъ конститущонныхъ 
парий: правой (Мингетти, Риказоли) и лбваго 
центра (Ратацци). Кавуръ умеръ въ 1861 г.

Министерство переходило отъ одной изъ 
этихъ парий къ другой, всего чаще подъ вл1я- 
шемъ иностранной политики. Ратацци, вступив- 
шы въ министерство, какъ другъ Наполеона, 
палъ вследствие протестовъ французскаго пра
вительства по поводу Аспромонте; онъ палъ по 
!той-же причине и въ 1867 году, после Мен- 
таны.

Группы составлялись преимущественно по 
областямъ. Пьемонтцы, поддерживаемые депута
тами центральной Италш, ппчти постоянно дер
жали власть въ своихъ рукахъ; южные италь
янцы и часть ломбардцевъ составляли имъ 
оппозицию, обыкновенно въ радикадьномъ на
правлены.

Начали организовать местную администрацш. 
Мингетти предлагалъ дать провинщямъ неко
торое саиоуправлеше. Громадное большинство 

, предпочло централизацш, на подоб1е француз
ской, съ префектами и мэрами по назначенью

которому угрожалъ местный партикуляризму 
кроме того, учреждешемъ провинщальныхъ сто- 
лицъ боялись вызвать зависть другихъ горо- 
довъ.

Въ Неаполитакскомъ королевстве разбойники 
и горные жители, не имевпие работы, дей
ствуя отъ имени Фердинанда при поддержке 
со стороны абсолютистовъ и терроризируя на- 
селеше, запрещали платить налоги и похищали 
или убивали либераловъ. Втечеше многихъ летъ 
итальянская арм1я вела съ ними въ горахъ пра
вильную войну; но, повидимому, не удалось 
уничтожить ни неаполитанской каморры, ни 
сицшийской маффги,— тайныхъ разбойничьнхъ 
обществъ, который эксплоатируютъ жителей, 
вымогая у еихъ денегъ подъ страхомъ грабежей 
или убшетвъ.

Церковный дела усложнились до того, что 
положеше стало безвыходнымъ. Правая, обыкно
венно стоявшая у власти, состояла изъ либе
рал ьныхъ католиковъ, оставшихся верными про
грамме Кавура: «свободная церковь въ свобод- 
ноыъ государстве». Они охотно отказывались отъ 
власти, которою пользовались прежшя итальян- 
ск1я правительства надъ епископами въ рели- 
позеыхъ дблахъ и даже предоставили папе 
право назначать епископовъ. Они хотели всту
пить въ соглашеше съ папою, чтобы реоргани
зовать церковь въ новыхъ провинщяхъ, где духо
венство было слишкомъ многочисленно. Но папа, 
не признавая новаго государства, делалъ не- 
возможнымъ не только какое-либо соглашеше 
относительно переустройства церкви, но даже 
простое отправлеше текущихъ делъ. Такъ какъ 
папа назначалъ епископовъ, которые не соглаг 
шались на то, чтобы ихъ утверждало прави
тельству то епархш оставались безъ еписко
повъ. Въ 1866 г. надеялись придти къ согла- 
шешю. Но переговоры не удались, потому что 
папа не признавалъ никакихъ правъ загосу- 
дарствомъ, и вопросъ о назначены епископовъ 
остался открытыми Тогда правительство реши-' 
лось само произвести реформу.. Оно не косну
лось епархш, но приняло фискальную меру. 
Оно уничтожило монастыри и священндчеешя 
места безъ приходовъ, какъ безполезные. При- 
надлежавпия этимъ монастырямъ и должностямъ 
имущества были объявлены государственною соб
ственностью; число семинары было уменьшено 
съ 288 до 21. Секуляризированныя имущества 
было решено продать въ пользу государства, 
которое принимало на себя содержаще духо
венства.

Итальянская арм!я оставалась прежнею пье
монтскою apMiefi, въ ряды которой вступали 
новобранцы со всей Италш. Была сохранена

12ПОЛИТИЧ. КОТОРШ.
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та же система делешя на действующую армйо 
и резервъ; областной организацш армш избе
гали, считая ее опасной для единства. На арыпо 
смотрели, какъ на школу для воспиташя нащо- 
надьнаго чувства, въ которой солдаты разныхъ 
провинцщ должны были ир1учаться смотреть 
другъ на друга, какъ на соотечественников!.. 
Она служила также начальною школой для 
новобранцевъ, не умевшихъ читать.

Труднее всего было привести въ порядскъ 
финансы. Расходы на армш и флотъ превосхо
дили средства страны, такъ какъ армш надо 
было постоянно держать наготове къ войне, а 
флотъ создавать вновь. По разсчетамъ, опубли- 
кованнымъ въ 1863 году, разница между всеми 
бюджетами отдельныхъ государствъ въ 1859 г. 
и бюджетомъ Итальянскаго государства въ 18 6 3 г. 
представлялась въ следующихъ приблизнтель- 
ныхъ цифрахъ:

Доходы. Дефицита. Долга. 
1S59 годъ. . . 575  мплл. 50 м е л я . 2 мшшарда. 
1863 годъ . . 900 > 350 4 »

Въ 1864  году государственная касса была 
пуста, и городъ Бреппя подалъ патрштическш 
примеръ, уплативъ налоги впередъ. Половина

вила более 500 ииллюновъ. Въ 1873 году былъ 
устаеовленъ принудительный курсъ банковыхъ 
билетовъ.

Той же конеортерш пришлось установить 
отпошешя къ папе после взятия Рима. Реза- 
двнщя итальянскаго правительства была пере
несена въ Римъ, сделавшийся окончательно 
столицею королевства; король поселился въ 
Квиринаде. Положеше папы было определено 
законсмъ о гарантт (1871). Папа, признан
ный независимым!, государемъ, сохраеилъ въ 
своемъ ватиканекомъ дворце права верховной 
государственной власти: право принимать дипло- 
матнческихъ агентовъ, свои судъ, гвардию, свои 
архивы. И тал is обязалась отпускать три съ 
четвертью мпллшна на его содержаше. Въ об- 
менъ за отнятую у него светскую власть, го
сударство отказалось отъ власти надъ италь- 
янскимъ духовенствомъ, признавало его право 
назначать епископовъ, отменило присягу ени- 
скоповъ королю и утвержден!е правительствомъ 
церковныхъ постановлены и назначешя духов- 
ныхъ лрцъ. Но Пш IX отлучилъ отъ церкви 
завоевателей, объявилъ себя <нравственно пл^н- 
еымъ» и прииядъ за правило никогда не вы
ходить изъ Ватикана. Онъ отказался отъ сно-

доходовъ поглощалась процентами по гоеудар- шенш еъ итальянскимъ правительствомъ и даже 
ственному долгу; ежегодный дефпцптъ локры- отъ назначеннаго ему содержашя. Министерство, 
вался не иначе, какъ новыми займами. ее перестававшее заявлять о своемъ уважеши

Консортер1а (1861— 1876 гг.).— Втечете къ Святому Отцу, оказалось въ очень щекот- 
пятнадцати л'Ьтъ внутренняя политика Италш ливомъ положены какъ передъ лицомъ Европы, 
подчинялась требоватямъ военнымъ и финансо- такъ и передъ итальянцами. Такъ какъ папа 
вымъ. Это было время д'Ьловыхъ миеистерствъ, упорствовалъ въ своемъ отказа признать итадь- 
безъ определенной политической окраски. Глав- янское правительство, то заняпе Рима явля- 
ные министры принадлежали къ конституции- лось только фактическимъ, не признаннымъ 
ной правой; это были итальянцы севера или католиками, вследств!е чего всегда оставалась 
центра: пьемонтецъ Миклотти, ломбардецъ Селла, возможность реставрацш. Католическая пария, 
тосканецъ Риказоли, Фанти изъ Романьи. Ихъ въ особенности во Франщи, протестовала про- 
прозвали vioncopmepieu (товарищество). Въ виде тивъ шгЬнешя Святого Отца и поднимала во- 
той или другой комбинащи они почти постоянно просъ о возетаеовленш светской власти ору- 
занимали министерство. Ратацци два раза уда- жieмъ,кaкъ въ 1849 году. Со времени вступле- 
лось низвергнуть ихъ посредсхвомъ коалиции шя во власть во Франщи католическо-монар- 
деваго центра, радикаловъ и недовольныхъ пье- хической парии идо ея поражешя 16 мая 
монтцевъ, но еоставленныя имъ министерства (1873 — 1877 г.) итальянское правительство 
держались не долго. Пьемонтцы, недовольные опасалось французской экспедицш. Между темъ, 
перенесешемъ столицы изъ Турина во Флорен- коесортер1я была партхей французской, парией 
цш , составляли втечете яесколькихъ летъ о со- союза съ Наполеономъ, на которую нападали 
бую партш  (постоянныхъу, но въ 1869 году радикалы и республиканцы; въ 1870 г. ея 
они примирились съ министерствомъ правой симпатш были на стороне Францш. Въ 1871 
(Менабреа-Мингетти). году отношее1я къ французскому правительству

Koncopmepin управляла въ крптическш пе- стали столь холодными, что министерство ре- 
ршдъ постояннаго дефицита и остраго столк- шилось усилить армш, чтобы противостоять, 
новея1я съ папою. Министръ финансовъ, Селла, какъ говорило оно, «клерикальной партш, ко- 
склонилъ палату на героическую меру. Дефи- торая могла оказаться нащональною парией въ 
цитъ дошелъ до 630 мшшоновъ; тогда въ другихъ государствахъ».
1868 г. былъ возстановленъ налогъ напомолъ, Положеше, занятое папою, не допускало воз- 
отыененный въ 1859 г., какъ слишкомъ непо- можности решить посредствомъ конкордата во- 
пулярный, в были введены новые налоги на просъ о римскихъ мовастыряхъ и правильно за- 
сумму около 3 50 мшшоновъ. Продажа секуля- мещать вакантныя едископсюя места. Прави- 
ризироваеныхъ имуществъ духовенства доста- тельство секуляризировало римше монастыри



357 И Т А Л I Я. 358

путемъ особая закона. Ихъ имущества были 
признаны собственностью государства. Прави
тельство внесло законопроекта объ обязатель
ности гражданская брака, но затянуло его об- 
суждеше, чтобы не обострить конфликта. Папа 
иродолжалъ назначать на вакантный м'Ьета епи- 
скоповъ: назначенные епископы вступали въ от- 
нравлеше своихъ обязанностей, не испрашивая 
соглаш правительства и ограничиваясь выв&- 
дшвашемъ въ ризнице буллы о евоемъ назначе
ны; правительство довольствовалось и этимъ. 
Католическая пария попыталась вновь вступить 
въ политическую жизнь. Конгрессъ католиче- 
екихъ общеетвъ (1874) р-Кшилъ принять у ча
ете въ комму над ьныхъ выборахъ, чтобы избрать 
муниципальные советы, благопр1ятвые хрисиае- 
скамъ шкодамъ. До техъ поръ католики воти
ровали только въ Неаполе; они сначала потер
пели яоражеше, но въ 1875 году имели успехъ 
во многихъ городахъ:

Министерство правой провело также законъ 
объ обязательной воинской повинности по прус
скому образцу, съ вольноопределяющимися на 
одинъ годъ. Политика министерствъ правой оста
валась оборонительной; Мингетти резюмиро- 
валъ ея программу въ двухъ положешяхъ: рав- 
Hosecie бюджета, независимость церкви.

Вступаете во власть левой (1876).— Мало- 
по-малу численность парий въ палат! измени
лась. Левая усилилась. Эта пария, называв
шаяся радикальною, присоединилась къ коро
не; въ двадцать пятую годовщину восшеств1я на 
лрестолъ короля Виктора-Эммануила, въ 1874 г., 
эта пария объявила, что «въ томъ, что каса
лось привязанности къ савойскому дому, левая 
ни на волосъ не уступаешь правой». На выборахъ 
1874 года министерскихъ депутатовъ. было из
брано только 288, а оппозищонныхъ—220. Въ 
первый разъ разделеше пгдотш было чисто гео- 
графическимъ: вся северная Итал1я вотировала 
за правую и за министерство; южная Йтал1я— 
за левую.

Тосканцы, недовольные темъ, что они понесли 
болышя издержки при переходе правительства 
во Флоренцию, где оно оставалось только шесть 
лета, составили парию, которая вступила въ 
коалицш съ левой. При вотированы налога на 
поыолъ министерство было оставлено въ мень
шинстве. Сищшецъ Депретисъ, бывшш сотруд- 
никъ Гарибальди, составилъ первое министерство 
левой, въ которомъ преобладали южные италь
янцы (1876 г.). Онъ сменилъ множество пре- 
фектовъ, а затемъ распустилъ палату. Составь 
палаты после этого отчасти изменился; изъ 508 
прежнихъ депутатовъ было вновь избрано только 
332. Сицшпя и Неаполь, вместо прежнихъ 147 
депутатовъ левой противъ 45 —правой, избрали 
184 депутата девой. Въ новой палате оказалось 
385 министерскихъ депутата, 94 депутата пра
вой .и 20 республиканцев^ Съ 1876 года пра

вая, въ настоященъ значенш этого слова, уже 
не могла более добиться большинства.

Чтобы понять политическую борьбу въ Ита
лш за эти двадцать пять детъ, необходимо уяс
нить себе практечешя услов!я выборовъ и прак
тической жизни. По конституцш 1848 года пра- 
вомъ голоса въ Италш могли пользоваться лишь 
лица, плативпйя не менее 40 франковъ нале- 
говъ. Между темъ въ Италш ббльшая часть 
земли дринадлежитъ круднымъ собственникамъ, 
крестьяне же—только арендаторы. Число изби
рателей едва превышало тогда 600,000; даже 
после реформы 1882 года ихъ число не превы- 
шаетъ двухъ ыиллюновъ; да и въ этомъ огра- 
ниченнокъ составе избирателей большинство 
остается равнодушиымъ къ политике; число ло- 
данныхъ голосовъ редко достигаетъ половины 
вяесенныхъ въ избирательные списки, причемъ 
даже и изъ вотирующихъ весьма мноие подаютъ 
голосъ за кандидата, пр1ятнаго администрацш. 
Каждое итальянское министерство почти всегда 
уверено, что добьется выбора министерскихъ 
кандидатовъ.

Сама палата проявляетъ мало политической 
деятельности. Не получая жалованья, депутаты 
не могута жить на свой счета въ столице, вте
чете всей сессш палаты. Мнопе отсутствующ, 
ила являются для того только, чтобы подать го
лосъ. Со времени перенесешя столицы въ Римъ 
итальянцы севера, более удаленные отъ центра 
(и, быть можетъ, более занятые своими делами), 
уступили место сицилшцамъ. Руководящая роль 
въ правительстве перешла къ южанамъ. Между 
темъ только северъ пршбрйлъ навыкъ къ пра
вильной администрацш и къ порядкамъ либе
ральной монархш, юта же, где политическая 
жизнь проявлялась всегда въ форме револющи, 
не былъ особенно привязанъ ни къ конституцш, 
ни къ монархш, явившимся съ севера; югъ 
именно и доставлялъ главный контингента всехъ 
вождей радикальной парии. Такимъ образомъ въ 
палате установилось преобладаше одновременно 
юга и радикаловъ; католики, повинуясь прика
зание папы, не участвовали въ выборахъ; это 
еще более уменьшило число консервативныхъ 
избирателей и особенно правую.

Достигнувъ власти, благодаря личному вдш- 
шю южанъ и воздержашю католиковъ отъ уча- 
ст1Я въ выборахъ, левая явилась съ программою 
демократическою и враждебною церкви; она тре
бовала расширешя избирательная права, от
мены налога на номолъ, обязательнаго первона
чальная обучев1я, административной и судебной 
реформы, «свободы совести», т. е. меръ противъ 
злоудотреблешя духовенства своимъ вл}яшеыъ, 
заведывав1я государства церковными доходами. 
Эта нарт!я, действовавшая согласно во время 
борьбы, разделилась, когда получила власть. 
Она распалась на группы, образовавпйяся во- 
кругъ соперничавшихъ между собою вождей.

12*
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Въ начала разделеше приняло форму полити- одновременно занять министерство, они оспара- 
ческаго разномыслия. Министерство 25 марта вали другъ у друга миеистерсгле портфели. Сто- 
1876 года, подъ предсЪдательствомъ прежняго роннвки вождей, находивгшеся у власти, состав- 
союзника Ратацци, сицилийца Депретиса, явилось ляли министерскую партию; сторонники вождей, 
съ программой умеренной левой. Оно отсрочи- не попавшихъ въ министерство, составляли оп- 
вадо отмену налога на помолъ, указывая на позицйо. Министерство могло составиться лишь 
дефицитъ, и даже воспретило публичное собра- путемъ коалищи н'Ьсколькихъ вождей; ему при- 
Hie, назначенное по этому вопросу. Тогда одинъ ходилось бороться съ опиозищей левой же. Пра- 
изъ радикальныхъ вождей, Кайроли, поддержи- вал или соединялась съ оппозвщей, чтобы виз- 
вавшш прежде министерство, вступилъ въ коа- вергнуть министерство, или поддерживала его 
лицш съ вождями, остававшимися въ опшшцш, противъ большинства дъвой. Такимъ образомъ 
и присоединился къ правой; министерство рас- министерства опирались только на скоропрехо- 
палось, п два месяца спустя nocat смерти Вик- дягще союзы между соперничавшими группами, 
тор а-Эммануил а (9 января 1878) составилось Соетавъ министерства изменялся въ зависимости 
министерство Кайроли, которое объявило своею отъ личныхъ отношены между вождями грушгь; 
программою уменыпеше налоговъ. Бюджетъ, вы- иногда случалось, что эти комбинацш были нис- 
веденный пзъ равновесна этою реформою, ока- провергаемы какой-нибудь случайностью, ком- 
зался сначала съ дефпцитомъ. Но въ последо- прометировавшею одного изъ вождей (Никотера 
вавнйе затемъ благопр1ятные годы равновейе въ 1877 г., nocat разоблачены изъ его прош- 
возстановшюсь, и до 1889 г. было даже неболь- лаго, Ериспи въ 1848 г. велйдшйе обвинев1я 
шое превышеше дохода надъ расходами. его въ двоеженства).

Продолжительный лрешя по избирательной ре- Эти соперничества увеличивали личное зна- 
форме закончились закономъ 1882 г. Левая не ч ете  короля. Призванный решать споры между 
хотела допустить всеобщаго избирательна™ пра- соперниками, онъ успъвалъ, наружно сохраняя 
ва, опасаясь, что невежественные и бедные кре- форму парламентарнаго режима, назначать ни- 
стьяне будутъ вотировать по указанш крупныхъ нистрамп людей, лично ему угодныхъ. Повиди- 
землевладельцевъ. Ограничились пошижев1емъ мому, при назначены ихъ, онъ руководился со- 
ценза до 19 франковъ 80 сантимовъ налога з  ображетяыи своей иностранной политики; вслйд- 
предоставлетемъ права голоса лицамъ, платя- cTBie этого внутренняя политика, какъ и до 
щииъ 500 франковъ арендной платы; кроме объединешя Италш, находилась въ зависимости 
того, избирательное право было распространено отъ отношены съ иностранными державами, 
на всякаго, кто докажетъ, что умеетъ читать и Парию союза съ Франщей составляли правая 
писать. Эта реформа возвысила число избирате- и итальянцы севера, которыхъ французы изба- 
лей съ 6 2 7 ,000  до 2 .000 ,000  (изънихъ 700,000 вили отъ австршцевъ. Даже и по cie время Ми- 
удовлетворякнцпхъ имущественному цензу, и ланъ представляетъ собою центръ течевш, бла- 
почтп lV 2 M03JioHa образовательному). Реформа гопр1ятныхъ Францш. Левая, сищшйцы, неапо- 
избирательныхъ округовъ установила подачу го- лвтанцы, римляне были естественными протнв- 
лосовъ за сппсокъ депутатовъ, составленный для никами католической Франщи, которая защищала 
целой провинции. папу противъ итальянскаго королевства; поэтому

Тройственный союзъ и личныя соперниче- левая искала опоры въ Германш. Вступлев1е во 
ства.— Со времени вступлев1я левой во власть, власть левой, совпавшее съ походомъ француз- 
политическая BCTopin Италш представляетъ со- скоп католической парии въ пользу возстанов- 
бою нескончаемую борьбу личныхтй интересовъ, лешя светской власти папы (1877 г.), заста- 
рядъпарламентскйхъ интригъ, секретныхъ пере- вило правительство искать выхода изъ изолиро- 
говоровъ, коалищи и разрывовъ между паршыи, ваннаго положев1я и вступить въ переговоры съ 
неожиданныхъ перемевъ фронта. Иностранцу Гермашей (1878 г.).
трудно понять иставныя причины этихъ собьшй; Но Гермашя была союзникоиъ Австрш, дав- 
даже сами итальянцы не всегда согласны относи- нишняго врага итальянскихъ республиканцев^ 
тельно ихъ объяснешя. Но наиболее выдающими- а Франщя, после победы республиканской парии, 
ся чертами этого першда являются личное сопер- перестала угрожать Риму. Втечен1е весколышхъ 
ничество й преобладае1е иностранной политики, летъ итальянское правительство колебалось ме- 

Левая распалась на группы депутатовъ, свя- жду этими немецкими государствами и Франщей. 
занныхъ между собою лишь узами дружбы или Министерство Депретиса склонялось къ Гер- 
подчивешемъ одному вождю. Главными изъвож- маши; Кайроли —  къ Франщи. Чтобы бороться 
дей были два сицилшца: Депретисъ, бывшш пре- съ коалищей Депретиса, Никотеры и Ериспи, 
диктаторомъ въ 1860 году, и Ериспи, бывшш Кайроли искалъ опоры одновременно въ двухъ 
министръ Гарибальди, республикаеецъ, присос- краййихъ партч'яхъ, правой и республиканской, 
дпнввшшея къ монархии; затеыъ, три неаполи- Онъ допустплъ полную свободу сходокъ и слова, 
танца: Кайроли, Никотера и Данарделли. Не бу- заявивши, что монархш нечего опасаться свободы, 
дучи въ состоянш согласиться между собою и Республиканская пария, малочисленная въ
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палата, ао очень дательная въ большихъ горо- 
дахъ (въ особенности въ Милане и Риме), воз
обновила политику радикальной парии. Она 
начала агитацию на почве нащональеаго чув
ства. Некоторые патр1оты объявляли, что Йтал1я 
еще невполпе объединена, и требовали возврата 
итальянскому отечеству вс£хъ областей, насе- 
леше которыхъ говорило по-итальянски и ко- 
торыя еще оставались занятыми иностранцами: 
Тироля и TpiecTa,— занятыхъ Австр1ей, Ниццы 
и Корсики—Франщей, Мальты— Англ1ей. Это и 
составляло такъ называемую Italia irredenta 
(неосвобожденную Италш). Пария ирреденти- 
стовъ угрожала въ особенности Австрш, Она 
посылала къ недовольнымъ Тироля и TpiecTa 
эмиссаровъ и воззвашя къ возстанш. Министер
ство Кайроли предоставляло республиканцамъ- 
ирредентистамъ свободно производить свои ма
нифестант. Возбуждеше усиливалось. Поваръ 
Пассананте произвелъ покушен1е на жизнь ко
роля въ Неаполе (ноябрь 1878 г.); составля
лись клубы Барсанти, въ честь унтеръ-офи- 
цера Барсанти, разстрЪляннаго за отказъ пови
новаться начальству; потомъ —  клубы Обер~ 
данкъ (Оберданкъ былъ молодой студента, при
говоренный къ смерти въ 1882 году за изго- 
товлеше бомбы для убшства австршскаго импе
ратора). Какъ и во время Кавура, немецш пра
вительства подозревали, что итальянское пра
вительство тайно поддерживаетъ республикан- 
цевъ въ ихъ стремленш освободить территорш, 
принадлежавшая иностранцами Австр1я распо
ложила войска на границе и оставалась въ очень 
холодныхъ отношея1яхъ съ Итал1ей. Это былъ пе- 
рщ ъ министерства Кайроли (1878— 1881 гг.). 
Но когда Франция, вопреки требовашяиъ италь- 
яецевъ, заняла Тунисъ, общественное мнете 
круто повернулось противъ Францш, и Кайроли, 
другъ фравцу8овъ, палъ окончательно. Сторон
ники Германш, Депретисъ и Ериспи, вступивъ 
въ министерство, заключили тройственный союзъ 
и подавили все манифестант республиканцевъ 
и ирредентистовъ.

Депретисъ вскоре поссорился со своими со
юзниками левой, но остался въ министерстве 
при поддержке короля. Онъ объявилъ, что такъ 
какъ левая исчерпала свою программу 1876 г., 
то ея политика должна заключаться въ поддер- 
жаши конституцш и нащональной монархии, т. е. 
въ томъ, чтобы бороться противъ республикан
цев^ онъ обратился къ членамъ правой, поже- 
лавшимъ примкнуть къ его программе, и назы- 
валъ это transformismo. Депретисъ управлялъ 
(1882— 1887 гг.), опираясь на коалицио цен- 
тровъ, противъ остальныхъ вождей левой. Его 
система заключалась въ томъ, чтобы покидать 
министровъ, подвергавшихся слишкомъ силь- 
нымъ нападкамъ, и составлять новое министер
ство изъ обломковъ прежняго: онъ составидъ 
такимъ образомъ восемь министерствъ. Осталь

ные пять вождей левой объявили такой образъ 
действ1я не конституцюннымъ и составили об
щую коалицш изъ депутатовъ южной Италш, 
прозванную пентархгей (Кайроли, Криспи, Ни- 
котера, Цанарделли, Баккарина). На выборахъ 
1886 года впервые появилась сощалиетическая 
пария, въ особенности въ Ломбардш и въ Ро
манье; министерство боролось съ ней, распуская 
ассощащи рабочихъ.

Конецъ этому режиму положила колошальная 
политика. Пеитархи, воспользовавшись расхо
дами и неудачами абиссинской экспедицш, на
чавшейся въ 1885 году, заставили Депретиса 
принять въ министерство двухъ изъ нихъ, Криспи 
и Цанарделли (апрель 1887 г.). Депретисъ уыеръ 
въ 1юле.

Правлше Криспи (1887—96 г.).— Криспи 
сталъ пользоваться такимъ же довер1емъ короля, 
какъ и Депретисъ, и продолжалъ.его политику, 
заключавшуюся въ поддержке тройственнаго 
союза и войне съ республиканцами. Онъ также 
иотребовадъ новаго распределешя партш, объ
явилъ, что слова: «левая» и «правая»— поте
ряли смыслъ, и что Италш необходимы две боль
шихъ копститущонныхъ парии. Онъ уверялъ, 
что его правительство будетъ строго парламен- 
тарнымъ, что онъ любитъ свободу и стремится 
къ поддержашю мира внутренняго и внешняго. 
Онъ не обещалъ крупвыхъ реформъ, но объяв- 
лялъ о своемъ намеренш улучшить правосудхе, 
народное образован!е, армно, промышленность ж 
торговлю. Онъ опирался на левую, которая обез- 
печивала ему сильное большинство. Его управ- 
лете заключалось главнымъ образомъ въ борьбе 
съ противниками монархш: съ папою, республи
канцами, ирредентистами и сощалистами.

По церковному вопросу предшественеикъ 
Крисци, Деиретисъ, стремился къ примирен1ю съ 
лапой. Въ 1887 году король говоридъ, что отно- 
шешя съ папою обещаюта сделаться менее на
тянутыми.- Но Левъ XIII не хотедъ отречься 
отъ светской власти, и Криспи возобновидъ 
борьбу. Новый уголовный кодексъ определялъ тю
ремное заключеше за всякую попытку разрушить 
государственное единство и грозидъ заключе- 
темъ нагодъ всякому церковн ослужителю, кото
рый будетъ, при отправлеши своихъ обязанно
стей, порицать законы и действ1я правительства.

Противъ республиканской и ирредентистской 
агитацш Криспи принялъ полацейсшя меры. 
Онъ подавилъ въ Риме манифестант рабочихъ, 
оставшихся безъ работы; приказалъ распустить 
тр1естск1й и тридентскш комитеты, какъ угро- 
жавппе союзу съ Австр1ей, который «.служить 
осеовашемъ европейскому миру, и гаранпей 
итальянской независимости»; заиретилъ празд
нество въ честь Оберданка (1889 г.), а равно 
празднество въ память римской республики 
1849 года и Демократически конгрессъ въ Ка
танье; онъ закрылъ клубы Барсанти и Обердан-
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ка. Онъ даже настоялъ, чтобы король отрешплъ 
отъ должности его товарища, министра фзнан- 
совъ, за то, что тотъ не протестовалъ противъ 
ирредентистской речи, произнесенной въ его 
присутствш на банкетё.

Ериспи энергически заявилъ себя сторонна- 
комъ тройствевнаго союза и, несмотря на отя- 
гощеше бюджета, протеетовадъ противъ всякой 
попытки къ разоружешю. «Итал1я совершить 
преступаете, —  сказалъ онъ, —  если одна при
ступить къ разоружешю». Онъ продолжалъ воен
ная д£йств1я на берегахъ Красваго моря, окон- 
чивпияся основае1емъ Эритрейской колоши и 
протекторатомъ надъ Абиссинской Импер1ей.

Расходы этой колош альной политики и ком
мерчески кризиеъ нарушили равновесие бюд
жета. Съ 1887 года Италия вступила въ перюдъ 
хроническихъ дефицитовъ, и итальянская рента 
вновь упала. Оппозиция правой въ палата и рес
публиканская пария въ страна нападали на фи
нансовую политику министерства и требовали 
сокращения военныхъ расходовъ. Но Ериспи 
пользовался поддержкой короля, для котораго на 
первомъ план А стояла арм1я; а такъ какъ пра
вительство руководило выборами, то Ериспи рае- 
полагалъ въ палата прочнымъ болыпинствомъ. 
Четыре пятыхъ палаты, избранной въ 1890 г., 
после ея раепущешя, были сторонниками мини
стерства. Жтал1я, такъ же какъ и Франщя bg 
времена министерства Гизо, подъ наружными 
парламентскими формами, управлялась королемъ 
и его первымъ министромъ. Но Ериспи вынесъ 
изъ своего республиканскаго прошлаго привычку 
сообразоваться съ общественнынъ ынешемъ и 
стараться иметь его на своей стороне. Противъ 
требованш республиканцевъ отъ взывалъ къ на- 
дшнальному чувству, представляя военную мо- 
нархш и тройственный союзъ, какъ г а р а н т  
итальянекаго единства, которому угрожали папа 
и Ф рантя; онъ защищалъ военный экспедищи 
на берегахъ Ераснаго моря во имя чести итадья- 
скаго opymia. Жестошя нападки французской 
печати оказывали большую услугу его политике. 
Упрекая Ериспи за его машю велич1я ([мегало- 
мант), эта печать оскорбляла итальянскихъ 
патрютовъ, желавшихъ, чтобы ихъ отечество 
сделалось также колошальною державою. На
сколько возможно отдать себ'Ь отчетъ въ итальян- 
скомъ общественномъ мненш, можно думать, что 
Ериспи считался, по крайней мере въ средаихъ 
классахъ населешя, министромъ, необходимыыъ 
для чести Италш.

Онъ палъ неожиданно (январь 1891 года), 
благодаря тому, что въ засЪданш палаты оскор- 
бщ ъ депутатовъ правой *). Втечеше почти двухъ

*) Во время вренШ Криспи заговорилъ объ ино
странной политик!;, которой следовали министерства 
до 1876 года (правая). Его упрекали въ томъ, что 
оиъ назвалъ эту политику «раболепною передъ ино
странцами».

л£тъ после того онъ оставался вне министер
ства; но это было только временнымъ переры- 
вомъ.

Сначала составилось министерство правой, 
Рудини, подкрепленное однимъ изъ вождей ле
вой, Ыпкотерою; это министерство объявило себя 
сторонникомъ бережливости и «верности сою- 
замъ». Единственною его реформою была отмена 
выборовъ по спискамъ. Оно стремилось къ при
мирению съ папою п добивалось, чтобы папапри- 
зналъ законъ 1871 года о гарантш. Папа отве- 
чалъ, жалуясь на обе яарт1я, изъ которыхъ одна 
«хочетъ нанести папской власти смертельный 
ударъ (Ериспи), а другая хочеть подчинить цер
ковь государству» (правая), причемъ какъ та, 
такъ и другая стесняютъ свободу сеошевщ папы 
съ верующими. Оаъ требовалъ полной незави
симости Рима.

Затемъ была сделана попытка образовать ми
нистерство левой съ Джшитти во главе (15 мая 
1892 года) и безъ Ериспи; это министерство, 
распустивъ палату, прюбрело значительное боль
шинство. Но оно было скомпрометировано скан- 
дадоыъ въ римскомъ банке. Обнаружилось, что 
банкъ незаконно выпустиль на 65 мшшововъ 
банковыхъ билетовъ. Парламентская следствен
ная комиссия представила докладъ, въ которомъ 
«сожалела» о допущенныхъ неправильностяхъ 
и «порицала> ихъ, а также указывала поименно 
на депутатовъ, причастныхъ къ этому делу, въ 
тоыъ числе на одного изъ друзей Джшитти и 
на одного изъ министровъ. Она установила, также, 
что такое положете банка было известно мини- 
страмъ еще въ 1889 году. Министерство Джю- 
литти вышло въ отставку (1893 г.).

Тогда Ериспи вновь вернулся къ власти и 
сохранялъ ее до 1896 года. Казалось, что ле
вая порвала монархическую коалицш съ правой 
и возвратилась къ своей прежней демократиче
ской программе. Криспи требовалъ избираемаго 
сената, жалованья депутатамъ, уменыпешя по
стоянной арщи (речь въ Палермо 1892 года). 
Онъ объявилъ себя «апостоломъ мира, а не 
войны» и, какъ Мадзини и Гарибальди,— сто
ронникомъ союза народовъ (речь при открытш 
памятника Гарибальди, октябрь 1893 года). Но, 
вернувшись къ власти, онъ выступилъ охранн- 
телемъ общества противъ республиканцевъ и 
сощалистовъ. Какъ и прежде, онъ взывалъ ко 
всемъ конституцюннымъ парыямъ для защиты 
монархш, возстановлешя потрясеннаго кредита 
и финансовъ, разстроенныхъ дефицитомъ. «По
ложеше отечества серьезнее, чемъ когда-либо... 
Мы нуждаемся въ поддержке палатъ безъ раз- 
лич1я партш. Я призываю васъ заключить Божье 
перемир!е... До 1890 года мы стремились къ 
обезпечешю физическаго единства отечества; те
перь • намъ предстоитъ укрепить единство ду
ховное. Сплотимся вокругъ короля, который слу
жить символомъ единства» (май 1894 г.).
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Съ этого времени политическая жизнь Ита- 
лш сосредоточивается на борьба Криспи съ про
тивниками мовархш. Сощалвсты организовали 
pa6oqia общества, въ особенности въ Ломбар
да , Каррара, Романый. Въ Сицилш они вос
пользовалась бедность» арендаторовъи ихъ пол
ною зависимостью отъ землевлад'&дьцевъ, чтобъ 
сгруппировать ихъ въ союзы рабочихъ (fasti). 
ЭтисицидШшя/досг произвели голодные бунты. 
Правительство, воспользовавшись этимъ, объя
вило островъ въ ос&дномъ положати и послало 
войска. Оно предало сощалистовъ военному су
ду *), отменило во всей Италии право сходокъ 
и приостановило свободу печати.

Для покрьшя дефицита правительство про- 
стымъ указомъ увеличило налоги и таможен
ный пошлины. Министерство добилось отъ па- 
лагьисключительныхъдолвомочШ. Криспи, поль
зовавшийся полнымъ дов£р1емъ короля, управ- 
ля лъ какъ диктаторъ. Прежняя демократиче
ская л$вая, сделавшись правительственною пар
ией, прибегла къ старымъ пр}емамъ абсолю- 
тистовъ, чтобы остановить новое движете де
мократии. Повидимому она отказалась отъ борьбы 
съ своимъ традищоннымъ противникомъ и пы
талась примириться съ папою, чтобы усилить 
себя католическою парши.

Республиканская партия организовалась для 
борьбы. Въ палата она нападаетъ на всю по
литику министерства, на репрессивный м£ры, 
принятыя мйнистерствомъ, какъ противныя сво
бод^, гарантированной конституцией, на коло- 
н}альныя экспедащи и на вооружен!я, вызы
вающая экономичесие и финансовые кризисы, на 
тройственный союзъ, какъ на причину чрез- 
мйрныхъ вооружения. Она требуетъ свободы пе
чати, собранш и ассощацш, разоружешя или

*) Модинарп, адвокатъ, глава сощалнстской парии ра- 
бочнхъ въ каменоломнях* Каррары, былъ прпговоренъ 
въ 23 годам* заключешя за то, что составпдъ ассощацш, 
направленную противъ собственности и семьи. Де-Фе- 
лнче, депутатъ, членъ центральная комитета сицилШ- 
скихъ f a s t i , былъ приговоренъ къ 18 годамъ каторж
ной работы за то, что подписала манифест*.

умееыпешя военныхъ расходовъ и нейтралитета 
по отношешю къ Гермаши и Франщи. Такъ какъ 
правительство распустило декретомъ (20-го ок
тября 1894 г.). всК сощалистичесщя и рабоч1я 
общества, то республиканцы основали «лигу для 
защиты свободы».

Криспи, не находя достаточно энергичной 
поддержки въ палата, сначала отсрочить ея за- 
с&дашя, а нотомъ распустилъ ее (май 1895 г.). 
Въ произнесенной имъ рКчи онъ заявилъ, что из
биратели должны сделать выборъ между «нащо- 
нальной монарх!ей и сощальной, нравственной и 
политической’анарх1ей»: онъ приглашалъ «всЬхъ 
добрыхъ гражданъ сплотиться вокругъ короля» 
и увЪрялъ, что финансовый кризисъ оконченъ.

Какъ всегда въ Италш, въ новой палатй ока
залось значительное министерское большинство, 
которое утвердило налоги, установленные пра- 
вительствомъ. Но радикалы и сощалисты npi- 
обрйли новыя згЬста въ палата, и ея засйдашя 
сделались бол£е бурными. По вопросу объ ам- 
настш между депутатами происходила ожесто
ченная борьба, и Кавалотти напечаталъ горячш 
памфлетъ противъ Криспи. Частная амнисия 
политическихъ- преступниковъ не удовлетворила 
револющонныя парии. Об£ оппозищонныя груп
пы, правая и д$вая, составили союзъ противъ 
Криспи; глава первой, Рудиви, упрекалъ его въ 
томъ, что онъ душить свободу печати, см&ши- 
ваетъ еощалистовъ съ анархистами и подры- 
ваетъ матер1альное благосостояше страны.

Какъ всегда бываетъ въ Италш, и въ этомъ 
случай вопросы внутренняго ynpaBieeia были 
разрешены подъ вл1ятемъ иностранной поли
тики. Поражеше итальянской армш въ Абис
синии вынудило Криспи удалиться (мартъ 1896 
года). Консервативное министерство (Рудиви), 
на назначеше котораго король согласился, дер
жится у власти, не иы$я надобности прибегать 
къ распущешю палаты и следуя политик^ при- 
миреюя, мира и экономия. Оно даровало поли
тическую амнистию, отказалось отъ завоевания 
Абиссинш и уменьшило колошальные расходы. 
Но положеше его, повидимому, не прочно.
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Германия до объединения.
Гермашя в-ъ 1814 г. —  Образоваш е Германскаго Сою за.— О тд ел ьн ы й  правительства и кон- 
ституц1и.— Политичесшя партш в~ь Германш .— ПреслЪдоваше университетов^.— Оппозиция 
южно-германских-ь конституцюнных-ь государств-ь.— Движеше 1830 г. — Революц1я 1848 г. 

в-ь Германии.—Ф ранкф урте ж й парламент-ь.— Прусская ун!я.— Реакция в*ь Германии.

Гермашя въ 1814 г.— Въ XIII веке Гер- способностью: имперское рыцарство, духовныя 
ыашя еще сохранила старую, крайне запутан- государства и вольные города (исключая четы- 
ную организащю Священной Римской Имперш рехъ); число государей, доходившее до 300, 
Герыанскаго Народа. По внешности это было убавилось до 38, причемъ остались только 
союзное государство съ выборнымъ государемъ св^тсшя владетельный лица. Но это преобра- 
(императоромъ) и согознымъ собрашемъ (сей- зоваше коснулось только юга, где разбросае- 
момъ); но въ действительности органы этого ныя по частямъ территорш были соединены въ 
союзнаго правительства не имели никакой д£й- четыре государства; на севере же были остав- 
ствитедьной власти. Каждое изъ отд'Бльныхъ лены мелше владетельные князья (Саксошя, 
государству теоретически подчиненное импера- Ангальтъ, Липпе, Рейссъ); такимъ образомъ 
тору, практически было самодержавнымъ. Вер- расчлененною областью явилась уже не юж- 
ховная власть во вс£хъ этихъ государствахъ, ная Гермашя, а северная.— Мнопе изъ князей 
съ самымъ разнообразнымъ государственнымъ приняли новые титулы; оказалось пять королей 
устройствомъ, принадлежала всякаго рода го- (гановерскш, прусскш, саксоншй, Вюртемберг-, 
сударямъ: королямъ, герцогамъ, князьямъ, гра- ск1й, баварешй); но ихъ королевская власть не 
фамъ, арх!епископамъ, аббатамъ, рыдаряыъ, го- была вполне независимою.— Въ области, быв- 
родскимъ корпоращямъ. Внутреннее управлеше шей непосредственно подчиненною Францш (на 
въ нихъ было также очень разнообразно, но левомъ берегу Рейна), удержались французше 
съ одною общею чертою: все эти мелшя пра- порядки: гражданское равенство, личная свобо- 
вительства были неограниченными. У этой ха- да, правильная и однообразная адмиыистращя. 
отической Hiinepia не было даже точно-опре- Государи южной Германш подражали этиыъ 
деленныхъ гранацъ. Мнопе изъ ея государей порядкамъ въ своихъ владешяхъ. Но въ дру- 
имели владен!я внутри и вне имперш (Австр|я, гихъ государствахъ былъ сохраненъ старый по- 
Прусня, Дашя, Швещя), и ихъ имперешя об- рядокъ.— Швещя и Франщя вышли изъ иное» 
ласти трудно было отличить отъ ихъ вне-ий- pin; но въ ней еще осталось пять государей, 
перскихъ владенш. главныя владешя которыхъ находились вне

Войны съ Франщей несколько уменьшили эту имперш: два германскихъ (Австр1я и Пруспя) 
запутанность. Въ Германш, такъ же какъ въ и три иностранныхъ: датскш король, владевшш 
Нидерландахъ, Швейцарш, Испаши и Италш, Годыптишей, англШскШ— Гановеромъ, и гол- 
благодаря французскому нашествш, исчезли ста- ландскш— Люксембургомъ. 
рыя учреждешя, и была расчищена почва для Такимъ образомъ въ i  814 г. Гермашя еще 
нащональнаго объединешя. Но эта расчистка была раздроблена на мелшя и невполне неза- 
была совершена невполне. Германскш импера- висимыя государства, съ неограниченною фор- 
торъ и сеймъ исчезли, но остался австршскш мою правлешя; въ составь ея входили владе- 
императоръ.— Нанолеонъуничтожилъсамыямед- шя иностранныхъ государей; она только от- 
ш я государства, обладавпия наименьшею жизне- части вступила въ перщ ъ новейшей исторш
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и должна была пережать продолжительный 
кризисъ, прежде чемъ освободилась отъ остат- 
ковъ своего прежняго государствевнаго устрой
ства.

Образоваше Г ерманснаго Союза (1815 г.).—

По изгнаны фравцузовъ, немцы почувство
вали необходимость въ учреждены более силь- 
наго государства, нежели прежняя импер!я, 
чтобы иметь возможность Противостоять напа- 
дешямъ со стороны Францы. Но у иихъ не 
было яснаго представлешя о форме этого госу
дарства,

Мнопе патрюты, воснитавпнеся въ тради- 
щяхъ Священной Имперш, оставались привер
женцами этой стародавней формы, съ которой 
связывался средневековой перщъ велич1я Гер
мании. Баронъ Штейпъ, оданъ изъ мед1атизиро- 
ваеныхъ владетелей, бывшшнепосредственныкъ 
подданнымъ императора, могъ представить себе 
Германт только въ виде имперш. Сообразно 
этимъ взглядамъ,нмператоромъ могъ быть только 
Габсбурга, т. е.. австрШскш императоръ; онъ 
долженъ былъ, вместе съ главнейшими изъ 
немецкихъ государей, образовать Директорш 
для заведывашя общими делами. Но этотъ 
проектъ реставращи имперш встретилъ непре- 
одолимыя затруднен1я. Австршскш императоръ 
уже не былъ заинтересованъ въ возстановлеши 
Германы, въ которой прусскШ король былъ бы 
такъ же могущественъ, какъ онъ самъ; онъ 
отклонилъ отъ себя императорскую корону, 
предпочитая остаться австршекимъ императо- 
ромъ и довольствуясь дипломатыческимъ вл!я- 
шемъ на мелил германшя государства. Немец
кая государи не желали подчинить себя цен
тральному правительству, которое фактически 
состояло бы изъ императора и прусскаго короля; 
они хотели удержать за собою ту независи
мость, которою пользовались со времени рас
падения имперш въ 1806 г. Верховное союзное 
•правительство было бы несовместимо съ неза
висимыми местными государями; чтобы уста
новить его, необходимо был о бы уничтожить неза
висимость мелкихъ владетелей. Но въ 1813 году 
■Союзники предпочли отвлечь ихъ отъ Напо
леона, гарантировавши имъ трактатами целость 
территорш и независимость; одинъ король Сак- 
сонскш не обезпечилъ себя такимъ трактатомъ, 
но его спасли уполномоченные венскаго кон
гресса. Такимъ образомъ не могло быть и речи 
о возстановлевш имперш и даже объ учреждены 
союзнаго государства.

Австр1я и Прусшя выработали проектъ новаго 
устройства Гермаши. Мелше государи, не желая 
предоставить это устройство однеыъ великимъ 
немецкимъ державамъ, подписали ноту отъ имени 
32 «менее могущественныхъ государей» (2 фев
раля 1815 г.), требовавшую конгресса всехъ 
немецкихъ государствъ. Крупный германшя 
государства, предварительно условившись между

собою, пригласили на своз совещашя, ради одной 
формы, делегатовъ отъ остальныхъ немецкихъ 
государей. Въ Союзпомъ актгъ «все н^мецше 
государи и свободные города» объявили, что 
вступаютъ въ постоянный союзъ между собою, 
который долженъ былъ именоваться Герман- 
скимъ Союзомъ {Deutscher Bund).

Целью этого союза было «поддержаше внеш
ней и внутренней безопасности, а также неза
висимости и целости отдельныхъ государствъ»; 
но Союзники избегали более точнаго определе- 
шя аттрибутовъ союзной власти.

Единственнымъ органомъ Союза былъ Союз
ный Сеймъ (Bundesversctmmlung), постоян
ный совета уполномоченеыхъ отъ каждаго пра
вительства, заседавшш въ Франкфурте подъ 
председательствомъ австрШскаго посла. Это 
были не депутаты, свободно подававгше свои го
лоса, а простые чиновники, посланные ихъ пра
вительствами съ точными инетрукщями и обя
занные обращаться за нриказашями по поводу 
каждаго решетя. При решены всехъ теку- 
щохъ делъ, болышя государства имели каждое, 
по одному голосу; остальныя же соединялись 
въ группы для составлее1я одного коллектив- 
наго голоса. При вотированы законовъ и орга- 
ническихъ постановлены, собраше заседало въ 
полномъ составе, и государства обладали тогда 
различными чисяомъ голосовъ, сообразно свое
му значевио. Но въ важныхъ делахъ никакое 
рёш ш е не могло быть постановлено болыпин- 
ствомъ; требовалось единоглас1е.

Собранте должно было выработать основные 
законы и органическая учреждешя Союза, имев- 
raie отношен1е къ его внешнимъ военнымъ и 
внутренномъ деламъ; но каждое отдельное госу
дарство сохраняло свою дипломам»), свою армщ 
и свое правительство. Союзнаго суда не было; 
не было также представителей Союза при ино- 
етранныхъ державахъ. Фактически все государи 
оставались независимыми, и Сеймъ былъ про- 
стымъ конгресеомъ ихъ пословъ.

Сеймъ долженъ былъ открыться 1 сентября 
1815 г.; но онъ ожидалъ окончательная уста
новлена границъ между государствами; пред
ставители съехались сдёдующимъ летомъ, а со
брате было открыто 5 ноября 1816 г.; обще
ственное мнете уже переставало интересоваться 
имъ. Первое время некоторые делегаты пробо
вали вносить проекты; но скоро все заметили, 
что Сеймъ былъ организованъ такъ, что на немъ 
не могло состояться никакого peineaia. По каж
дому вопросу надо было дожидаться соглашя 
каждаго правительства; правительству, не же
лавшему допустить разрёшетя какого-нибудь 
вопроса, незачемъ было даже прибегать къ 
отказу: достаточно было просто не присылать 
своего ответа. Всего более тормозили всякое 
дело государства средней величины, ревниво обе- 
регавпня свою независимость. Медленность Сейма
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вошла въ пословицу; некоторые примеры ея 
пр1обр^ли всеобщую известность. Адвокаты и 
прокуроры прежняго иыперскаго трибунала на
чали требовать съ 1816 г. жалованья, не унда- 
ченнаго пмъ съ 1806 г.; они получили его 
только въ 1831 г.; кредиторам операщонной 
кассы по займамъ, сдеданнымъ въ перщ ъ войнъ 
отъ 1792 до 1801 г., было уплачено въ 1843 г.; 
ликвидащя долговъ по тридцатилетней войне 
была окончена только по истеченш двухъ сто
летий, къ 1850 г. Самьшъ неотложнымъ д$- 
ломъ была организащя военной обороны; но пра
вила этой организации были составлены только 
въ 1821 г., а применены въ 1840; союзная 
армпя, доставлявшаяся всеми государствами, была 
организована по частямъ въ 1831, 1835 и 
1836 годахъ. но ни разу не созывалась; союз- 
ныя крепости, деньги на сооружение которыхъ 
были внесены Оравшей въ 1815 г., еще не 
были построены въ 1825 г.; надо было ждать, 
чтобы Союзъ сделадъ выборъ между Ульмомъ 
и Раштадтомъ.

Сеймъ часто собирался на заседашя, ва- 
значалъ много комиссш (ихъ было иногда- до 
тридцати) и, подобно прежнему имперскому 
Сейму, обставлялъ свои заседашя большою тор
жественностью; но онъ не имелъ никакой власти 
и сталъ посмешищемъ Германш и всей Европы.

Отдельный правительства и конституции.—  

Всяшй государь, будучи независимымъ, устраи- 
валъ управлен1е своего государства по своему 
усмотрешю. Редакторы проекта союзной кон- 
ституцш думали доставить подданнымъ некото
рый гарантш статьею 13, редактированною такъ: 
«Втечен1е года въ государствахъ должны быть 
учреждены собрашя земскихъ чиновъ». Но въ 
окончательномъ акте годичный срокъ былъ уни- 
чтоженъ, и форма «должны» заменена фор
мою «будугъ». Либералы осмеивали эту форму
лировку: это не законъ, говорили они, а про
рочество.

Чтобы избежать реводющоннаго слова кон- 
ституцгя, было съ намерешемъ употреблено 
старинное выражеше Landstandische Verf as- 
sung. Было признано осяовнымъ принципомъ, 
что верховная власть принадлежала одному го
сударю, но что онъ имелъ право привлечь къ 
участш въ правительстве своихъ подданныхъ. 
Такимъ образомъ устройство каждаго государ
ства зависело ,отъ личной воли его государя. Въ 
Германш господствовали тогда три формы госу
дарственная устройства:

1) При чисто абсолютическомъ режиме госу- 
дарствомъ управлялъ одинъ государь при по
мощи своихъ министровъ и чиновниковъ, безъ 
всякаго контроля и безъ какого бы то ни было 
представительная собрашя.— Этотъ порядокъ 
господствовалъ въ обеихъ болыпихъ державахъ, 
Австрш и Пруссш; имъ подражали некоторые 
северные государи. —  Наиболее прославился

между ними курфирстъ Гессенскш, который 
одинъ только еще носидъ старый титулъ кур- 
фирста, уже потеряв шШ всякш смыслъ. Онъ 
сначала соззалъ co6paaie, но потомъ распустилъ 
его въ 1816 г. и управлялъ одинъ. Изгнанный 
изъ своихъ владешй въ 1806 г., онъ заявить 
по возвращеиш, что не признаетъ ничего изъ 
того, чтб было сделано после его отъезда. Онъ 
воз станов глъ старые законы, иатуральныя фе- 
одальеыя повинности и коряоращи; вернулъ 
всехъ чиновниковъ на ихъ прежшя должности, 
а офацерамъ приказаяъ вернуть ихъ прежте 
чины; велФлъ солдатамъ носить по старому 
косы и отобралъ назадъ удельныя имешя, обра- 
щенныя въ нащональную собственность и про- 
данныя. Союзъ обращался къ нему съ увеща
ниями по этому поводу, такъ какъ интересы по- 
купщиковъ ващонадьныхъ имуществъ были га
рантированы трактатами; но онъ велелъ отве
тить, что не допускаетъ вмешательства въ упра- 
влен1е своимъ государствомъ.

2) Большинство северо-германскихъ госуда
рей— Гановерской, МекленбургскШ, Саксонской и 
Ольденбургской— ввели у себя собрашя государ- 
ственныхъ чиновъ (Landstande). Они не свя
зывали себя никакими обязательствами по от- 
ношенш къ подданнымъ, но созывали тради- 
щонныя собрашя нотаблей страны, состоявпия 
преимущественно изъ дворянъ, и требовали отъ 
нихъ, согласно старинному обычаю, вотировала 
налоговъ и гарантш займовъ. Собрашя пользо
вались этимъ, чтобы предъявлять свои требо- 
вашя. Это давало удовлетворее1е общественному 
мнешю, но не было настоящимъ контролемъ 
надъ адманистращей.— Въ Гаповере правитель
ство не могло добиться согласья дворянства по 
вопросу о сл1янш кассы государственныхъ иму- 
ществъ съ кассою податныхъ поступлеши и про
извело эту реформу путемъ указа. Оно кончило 
темъ, что въ 1819 г. преобразовало собрате, 
разделивши его на две камеры: палату дворянъ 
и палату не-дворянъ; оно запретило печатать 
отчеты о засйдашяхъ и разрешало обнароды- 
вать только извлечешя изъ лротоколовъ, до та
кой степени неинтерееныя, что на нихъ не на
ходилось покупателей.— Въ Мекленбурге это со
брате государственныхъ чиновъ состояло изъ 
представителей отъ дворянства и привилегиро- 
ванныхъмуниципалитетовъ. Дворяне преобладали 
въ немъ; они занимали все должности и держали 
крестьянъ въ полномъ подчинеши. Всякш зем- 
левладелецъ изъ дворянъ былъ полновластнымъ 
господиномъ на своей земле; въ его рукахъ на
ходилось отправдеше правосудия и полищя; отъ 
него зависело признаше или непризнате права 
проживать въ его владешяхъ.— Саксоншй ко
роль, озабоченный поддержашемъ своего до
стоинства, никогда не выходилъ лешкомъ на 
улицу и не разговаривалъ съ лицами ниже пол- 
ковничьяго чина. Его правительство отказалось
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дать собранно нотаблей свйдйшя о финаесагь но зенсшегосударственные чины, не довйрявппе 
и запретно печатать отчеты объ ихъ засада- ему, потребовали старой конституцш; отсюда 
шяхъ.— Въ Ольденбург^ велвкш гердогъ объ- произошелъ йопфликтъ, который продолжался 
явидъ, что прежде чймъ организовать собрате и при его преемник^ до 1819 г. 
государственныхъчиЕовъ, следовало посмотреть, Политическая партш въ Гергланш. —  Во 
какря выгоды принесетъ это учреждена, въ дру- всйхъ этихъ государствахъ народныя массы,
гвхъ государствахъ.

3) Некоторые государи, преимущественно въ 
южной Гермаиш, решились даровать писанную 
констнтуцно, по образцу французской, съ собра- 
темъ выборныхъ представителей, облеченнымъ 
властью утверждать законы и налоги, предло
женные правительствонъ. Это не было, конечно, 
установлешемъ парламентарнаго правительства; 
верховная власть оставалась въ рукахъ госу

даря; онъ назначалъ своихъ министровъ, не со-' 
обряжаясь съ мвйшемъ большинства, и даже 
предоставлялъ одному себ'Ь законодательную ини- 
щативу. Это была только коыститущонная мо- 
нарх1я по теорщ тори, подобная французской 
при Людовикй XVIII.

Примйръ былъ поданъ либеральнййшимъ изъ 
нймецкихъ государей, покровителемъ учевыхъ, 
великимъ герцогомъ Саксенъ-Веймарскимъ. Онъ 
даровалъ своимъ поддаинымъ констнтущю и 
гарантировалъ ее тймъ, что призналъ за союз
ною властью право, въ случай если кто-либо 
изъ двухъ, онъ или его народъ, нарушитъ свои 
обязательства; употребить вей зависящая отъ 
нея средства, чтобы принудить нарушившаго 
исполнить ихъ. Онъ учредилъ собрате депута- 
товъ отъ рыцарей, городовъ и крестьянъ, ко
торые составляли одну палату и назывались 
представителями, парода; имъ принадлежало 
право разсыатривать бюджетъ, вотировать за
коны и налоги и приносить жалобы на зло- 
употреблешя. Онъ гарантировалъ свободу пе
чати, освобожденной отъ цензуры.

Остальные государи долго колебались, прежде 
чймъ ввести у себя государственный строй, не- 
одобрявшшея правительствами двухъ большихъ 
государства Но въ концй концовъ вей южно- 
германше государи рйшилисъ даровать писан
ные конституцш, учреждав шля представитель- 
ныя собрашя съ правомъ вотировать законы и 
налоги, а равно гарантировавшая личныя права 
и равенство передъ закономъ *): баварскш и 
бадеискш— въ 1818 году, вюртембергскш— 
въ 1819 году, гессенъ-дарыштадтскш— въ 1820 
году. Въ Вюртембергй король еще въ 1815 г. 
даровалъ представительную конституцш,

*) Въ изложенш ыотивовъ, которым! сопровождалась 
баварская констптущя, такъ определялись права, га
рантированный поддаинымъ: < Свобода совести съ точ- 
ныыъ разграничешемъ того, чтб относится къ государ
ству, и того, чтб относится къ церкви.— Свобода мне- 
нШ, съ законными огранпчешямп лротивъ злоупотребле- 
шн ею.— Равпыя права всехъ баварцевъ на все сте
пени государственной службы.— Равная обязанность слу
жить государству на почотномъ военномъ поприще.— 
Равенство законовъ и гражданъ передъ закономъ.—

привыкшая къ неограниченному правлешю, оста
вались равнодушными къ общественнымъ дй- 
ламъ; даже среди развитыхъ людей только очень 
немвоые осмйдввались выражать свои мнйтя. 
Вей, занимавшиеся политикою, раздйлялись на 
три группы. соотвйтствовавгшя тремъ формамъ 
правления, установившимся въ Гермаши.

Абсолютистская пария не признавала другой . 
власти, кромй государя и его чиновншковъ; 
она осуждала всякую конституцш, какъ рево- 
лющонкое новшество, всякое представительное 
собрате, какъ учреждете, вносящее безноря- 
докъ, всяклй контроль, какъ оекорблеше госу
даря. Эта Teopia была формулирована съ без- 
пощадною послйдовательностью однимъ швей- 
царцеыъ, примкнувшимъ къ абсолютизму, Л. 
Галлеромъ, въ его Restauration der Staatswis- 
senschaft (1816 г.),— сочинеши, представляв- 
шемъ нйчто вродй опровержешя Обществен- 
наго Договора Руссо. Галлеръ отвергалъ есте
ственное право, общественный договоръ и на
родный суверенитетъ, указывая на противорй- 
nie ихъ иеторш. Исторически; говорилъ онъ, 
основатенъ государства въ Европй было право 
собственности. Всякая страна принадлежала го
сударю, церкви или корпорацш; народъ пред- 
ставлялъ собою просто совокупность арендато- 
ровъ, водворившихся въ извйстныхъ владйтяхъ. 
Еслибы даже народъ исчезъ, государство про
должало бы существовать; государю стоило бы 
только достать себй новыхъ подданныхъ, чтобы 
населить свою территорш. Такъ какъ государ
ство есть частное владйше, то государь является 
«вполнй еезависимымъ собственникоыъ»; онъ 
поручаетъ своимъ личнымъ слугамъ управлять 
народомъ, живущимъ въ его владйтяхъ, а сво
имъ солдатамъ—защищать его; вей издержки 
онъ покрываетъ изъ своего личнаго дохода. 
Цйль государства— государь и его семейство. 
Подданные— не граждане и не имйютъ никакого 
права заниматься государственными дйлами; 
они должны или повиноваться, или уходить.—  
Эта книга привела въ восторгъ прусскаго ко
роля. Абсолютистская доктрина раздйлядась дво- 
рянствомъ Пруссш п Австрш, а также боль-

Бозпрпстраше въ отправлепш правосуд1я.—Равенство 
въ распредйлонш п уплата налоговъ. — Возвращеше 
муниципальный! корпоращямъ пхъ правъ на заводы- 
в ате  делами, непосредственно пхъ касающимися.— Bos- 
становлеше государственных! чпновъ, составленных! 
пзъ всОхъ влассовъ гражданъ, пмОющихъ постоянное 
местожительство, съ правомъ обсуждать п вотировать 
законы и налоги, высказывать своп ходатайства и дО- 
лать свои представлешя въ случае нарушешя констп- 
тущошшхъ правъ».
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шанствомъ нймецкнхъ государей, миншстровъ и 
членовъ духовенства. Абсолютисты, конечно, от
носились враждебно къ печати и университет
ской науке, обвиняя ихъ въ распространена 
идей сопротивлетя и контроля.

Пария историческихъ правь не оспаривала 
суверенитета государя; она презирала писанный 
конституцш, какъ протпвяыя традпщямъ, и при
знавала только права, опирашшяся на обычай. 
Но на этомъ оеновавш она требовала возета- 
новлетя старицныхъ собранш государственныхъ 
чиновъ, вотировавшпхъ налоги и контроларо- 
вавшихъ местную администращю. Это была ли
беральная аристократическая п а р т ,  преклоняв
шаяся передъ торшекЕмъ вравительствомъ. Ея 
главнейшими представителями были северные 
германцы, университетов профессора-. Нибуръ, 
боннскш профессоръ, врагъ французской рево- 
люцш, Дальманнъ, профессоръ въ Киле, секре
тарь голштпнскаго дворянства, боровшагося съ 
своимъ государемъ, датскимъ королемъ (см. гл. 
XVIII). П а р т  историческихъ правь, пользую
щаяся въ настоящее время наиболыдпмъ ува- 
жешемъ германскихъ историковъ, была тогда 
очень немногочисленна, разрознена, непопу
лярна и 6esb всякаго вл!яшя на массу насе
ления.

Еонстзтущонная пария, напротивъ того, 
ссылалась на естественное право и на сувере- 
натетъ народа; она требовала конституцш, ко
торая въ каждомъ государстве защищала бы 
свободу гражданъ— отъ злоу потреблены чинов- 
никовъ и духовенства— и равенство всехъ пе
редъ закономъ— отъ прнтязанш аристократ. 
Она хотела, чтобы представители народа контро
лировали правительство, и чтобы въ пхъ рукахъ 
находились законодательство и налоги. Это была 
либеральная демократическая пария, прекло
нявшаяся передъ французской револющей. Она 
находила сторонняковъпреимущественно вью ж 
ной и западной Гермаши, испытавшей на себе 
господство или вл!яше Францы. Современные 
германсше историки съ жалостью н презре- 
шемъ упрекаютъ ее въ томъ, что они увлека
лись револющоншыми утошями, противоречив
шими исторш. Но къ этой парии, ставшей по- 
сыешзщемъ, принадлежали почти все развитые 
немцы и даже все писатели того поколев1я. Ея 
наиболее популярными представителями были: 
Роттекъ, профессоръ Фрейбургскаго универси
тета, и Велькеръ,— авторы Всетрпой исто- 
piu. Роттекъ (Мысли о собратяхъ государ- 
ственныхъ чиновъ, 1819 г.) заявлялъ, что 
еуверенитетъ принадлежитъ въ силу естествен- 
паю права народу,- что правительство— только 
его уполномоченный, и что co6paaie государ
ственныхъ чиновъ лредставляетъ народъ и 
должно осуществлять ту власть, которую народъ 
оставилъ за собою.

Констнтущонно настроенное общественное

мнеше оказалось настолько сильнымъ, что по
будило государей южной Гермаши даровать пи
санный конституцш и ввести въ своихъ государ- 
ствахъ Еонститущонные порядки. ЗатЬмъ необ
ходимо было создать персоналъ депутатовъ, ко
торые могли бы посвятить себя своей деятель
ности, не получая за это никакого жалованья. 
Стране, при ея бедности, было трудно выставить 
ихъ; въ ней было мало крупныхъ собственни- 
ковъ, мало промышленниковъ и мало адвока- 
товъ. Классъ образованныхъ людей состоялъ въ 
ту эпоху почти изъ однихъ только правитедь- 
ственныхъ чиновниковъ, и избирателямъ при
шлось выбрать изъ ихъ среды часть народныхъ 
представителей. Эти чиновники-депутаты ока
зались въ довольно странномъ доложены, такъ 
какъ съ одной стороны должны были повино
ваться своему правительству, а съ другой—за
щищать интересы своихъ избирателей. Было 
признано, что чиновникъ, избранный въ депу
таты, могъ сохранять свободу ин$шй и, такъ 
сказать, раздваиваться, подчиняясь начальству 
въ качестве чиновника и вотируя протввъ 
правительства въ качестве депутата; такимъ 
образомъ оппозищя составлялась изъ чяноввн- 
ковъ или, по крайней мере, руководилась ими. 
Правительство часто пользовалось этимъ, чтобы 
действовать на своихъ противниковъ угрозами, 
и даже прибегало къ более прямымъ npie&iaMb, 
отказывая служащимъ лицамъ въ отпуске на 
время заседанш палаты.

Абсолютисты и конститущоналисты находи
лись въ резкой и непримиримой оппозицш между 
собою. Абсолютисты разсчитывали на Меттер* 
ниха, отъявленнаго врага всякихъ переменъ, 
конституцш и еароднаго представительства; есте
ственно поэтому, что они стояли на стороне Ав- 
етрш. Либералы желали бы опереться на Прус- 
сш , со перни цуАвстрш; но прусскш король былъ 
абсолютистомъ и, даже пообещавши своему на
роду конституцш, не далъ ея (см. гл. XIV). Въ 
конце либералы стали ненавидеть Пруссш еще 
более, чемъ Австрш. Гейне говорилъ, что Мет- 
тернихъ былъ по крайней мере открытымъ вра- 
гоыъ; прусскш же король— лицеыернымъ. Кон- 
ституniоналисты могли опираться только на го
сударей южной Германы и иностранцевъ; вслед- 
cTBie этого они сделались сторонниками пар
тикуляризма и почитателями французовъ (чемъ 
они и заслужили презрев1е немецкихъ истори
ковъ).

Образованные немцы находились подъ ВЛ1Я- 
шемъ двухъ противоположныхъ желанш; они хо
тели единой и свободной Германш; но те не- 
ыецшя государства, которыя только и могли бы 
совершить объединеше, были враждебны свободе; 
свободный строй могъ установиться только въ 
мелкихъ государствахъ. Какъ патршты, немцы 
были сторонниками единства;' какъ либералы—  
партикуляристами. Нащональное движете не со



гласовалось съ либеральным!. Всдедствйе этого 
политическая жизнь въ Гермаеш до 1848 г. от
личалась большою запутанностью; она состояла 
изъ ряда конфликтовъ между подданными и пра
вительствами отдельных! государствъ, между 
подданными и союзнымъ правительством!», между 
правительствами отдельных! государствъ и со- 
юзоымъ правительством!». Зтотъ перйодъ напол- 
еенъ мелкими событиями, не имевшими важныхъ 
последствий, они иатересны скорее для исторш 
идеи и литературы, нежели для исторйи полити
ческой. Въ этомъ перйоде можно указать на три 
попытки въ пользу реформ!, подавленныя пра
вительствами.

Преследование университетов! (1818 —  
1820 г .).— «Освободительная война» противъ 
французовъ вызвала патрштичеекое движете 
среди студентовъ. Многйе изъ нихъ вступили въ 
ряды немецкой армш. После победы они питали 
сыутвыя надежды на возстановленйе единства 
старой Гермаши съ введешемъ либеральная го- 
сударственнаго строя. Абсолютизм! и расчлене- 
в!е на мелюя государства разочаровали юныхъ 
патрйотовъ. Ихъ недовольство и стремлевйе къ 
нащональному единству проявились въ различ- 
ныхъ форыахъ: въ гимеастическихъ обществахъ, 
въ буршепшафтть, въ тайныхъ обществах!; 
эти ребяческйя манифестами не имели практи
ческого значенйя; но правительства, боровппяся 
съ ними, намеренно преувеличивали ихъ важ
ность, съ целью запугать общественное мн^ше. 
Этимъ объясняется непропорщонадьное большое 
место, которое оне занимали въ глазахъ совре- 
менниковъ и еще занииаютъ теперь въ сочине- 
шяхъ по истории Гермаеш.
. 1) Гимнастика была одною изъ формъ латрю- 
тизма; въ ней выражалось желавйе подготовить 
физически кренкйя поколотя, способныя защи
щать отечество- Эта идея воплотилась въ лице 
прусскаго учителя Яна, къ которому отно
сились съ смесью уважешя и насмешки; онъ 
служилъ въ стрелках! Лготцова, а после войны 
открыл! гимнастическую школу. Онъ пошелъ въ 
Парижъ съ узловатой палкою въ руке, съ длин
ными волосами и обнаженной шеей, такъ какъ 
«свободному немцу было бы неприлично носить 
полотняный галстухъ». Онъ говорилъ свонмъ 
ученикамъ «ты», давал! имъ пощечины (чтобы 
пробудить ихъ мысль) и заставлялъ ихъ упраж
няться въ курткахъ изъ суроваго холста, съ го
лой шеей и длинными волосами. Во время ва-ка- 
щй онъ совершалъ съ ними далекйя прогулки съ 
топорами па плечахъ, съ ночевками подъ откры- 
тымъ небомъ, и кормилъ ихъ хдЪбомъ и моло- 
комъ. Если имъ встречались какой-нибудь ще
голь, одетый по французской моде, или фран
цузская надпись, то они окружали ихъ и съ 
глуылешемъ указывали на нихъ пальцами. Янъ 
питадъ отвращеше къ Франщи; онъ желалъ бы, 
чтобы она была отделена отъ Гермаши обшир-
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ными лесами, населенными зубрами. Онъ избе
гал!» всехъ словъ, произведенных! отъ француз
ских! корней, и употреблял! только слова гер- 
•манскаго происхождешя. Его ученики составили 
«Общество немецкаго языка», члены котораго 
заменяли французская слова равнозначащими 
немецкими; такъ напримеръ, Universitat обра
щался у нихъ въ VernunftturnplaU (гимнасти
ческое поде разума). Впрочем! у Яна не было 
никакихъ политических! идей, и онъ набиралъ 
своихъ учеников! почти исключительно среди 
гимназистовъ.

2) JBurschenschaft называлось студенческое 
общество, имевшее целью поддерживать въ сво
ихъ членахъ релииозное чувство, добродетель и 
преданностьо течеству. Бурши (молодцы) но
сили платье темнаго цвета съ большим! ворот- 
никомъ, «хриснанско-германское одеяше»; они 
приняли краено-черио-золотое знамя волонтеров! 
1813 г. и собирались, чтобы петь патрйотиче- 
ш я  песни. Они ввели новое начало въ немец- 
кйе университеты. Прежшя корпоращи *), какъ 
показывает! ихъ офищадьное назваше земля
честв! (LandsmannscJicift), представляли со
бою неболышя группы студентовъ изъ одной 
местности, сходившихся, чтобы веселиться, вме
сте пить и драться на дуэли; эти корпоращи не 
связывались никакой общей идеей. Burschen- 
scJicift должна была сделаться общей ассощащеи 
всехъ германских! студентовъ и способствовать 
развитно нащональнаго чувства. Это общество 
возникло после 1815 г. въ небольшом! городке 
1еве и состояло преимущественно изъ студентовъ 
мелкихъ государствъ центральной Гермаши. Съ 
техъ поръ, какъ великш герцогъ Саксенъ-Вей- 
марекш даровалъ своим! подданным! конститу- 
цш и свободу печати, его государство сделалось 
центром! нащональнаго и либеральная движе
ния; таыъ издавались все главнейшая политиче
ская газеты: Nemesis Лудена, Isis Окена, Ор- 
positionsblaU. 1ена съ университетом! великаго 
герцогства и Вейыаръ, резиденщя великаго гер
цога, были тогда центрами политической и ум
ственной жизни для всей Гермаши.

17 октября 1817 г. либеральные профессора 
и журналисты великаго герцогства организовали 
въ Вартбурге праздник! въ честь релипозноп 
годовщины реформами и патрштической годов
щины лейпцигскаго сражешя. Это было офищаль- 
ное празднество съ делегатами отъ университе
тов!, разрешенное веймарским! правительст
вом!; на немъ пелись гимны Лютера, а профес
сора произносили речи почти безъ всякой поли
тической окраски. Но вечеромъ, когда студенты 
зажгли праздничные костры, несколько учени
ков! Яна бросили въ огонь кашя-то старыя 
книги, громко выкрикивая при этомъ заглавйя

и  а в  с  т  р  г я ,  3 7 8

*) Он£ и ионынЪ существуют* во вс'Ьхъ герман
ских* университетах*.
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сочиненш, наиболее ненавиетныхъ для ихъ учи- рами и установить цензуру для предваритель- 
теля: сочиненш Коцебу и Галлера, наполеонов- наго просмотра каждой газеты и брошюры. Была 
скаго кодекса и прусскаго жандармскаго устава, назначена союзная федеральная комишя изъ 
Они присоединили сюда, какъ символы мшшта- семи члеиовъ, которая должна была заседать въ 
риэма, прусскую портупею, гессенскую солдат- Майнце в наследовать вопросъ *объ источнике 
скую косицу и австршскую капральскую палку, и разв&гвлешяхъ револющонныхъ нроисковъ и 
и когда жгли ихъ, то пели: «.Fere. Fereatl». демагогическихъ ооществъ».

Разеказы объ этой ребяческой выходке рае- Эти меры были дополнены на в&нскоиъ совгЬ- 
пространились по всей Германш, и среди общаго щавш въ 1820 г. Меттернихъ хогЬдъ-бы даже 
додитичеекаго затишья ей были приданы раз- отменить либеральный констатуцш южно-гер- 
меры бунта студентовъ протпвъ властей. Мет- манскихъ государствъ, какъ противныя Союз-, 
тернихъ называлъ случившееся продуктомъ ре- ному Акту. Онъ не решился предложить этого, 
водюцш; одииъ румыяскш пом'Ьщикъ, Стурдза, но добился устава о взаимвыхь правахъ союз- 
изобличалъ передъ русскимъ императоромъ уни- ныхъ государствъ съ такою статьею: «Такъкакъ 
верситеты, какъ очаги заговоровъ. Велнкш гер- Союзъ состоитъ изъ суверенныхъ государей, то 
цоръ Веймареюй принужденъ былъ уиразднить вся верховная власть въ каждомъ изъ госу- 
свободу печати и ввести цензуру въ своемъ го- дарствъ должна оставаться сосредоточенною въ 
сударствй. рукахъ главы государства, в коеститущя мо-

3) Тайеыя общества были тогда въ моде по жетъ сделать обязательнымъ для государя со- 
всей Европе. Самое раннее изъ германскихъ, ле- трудничество государственныхъ чиновъ только 
гендарный Tugendbund, возникши! въ Пруссш при осуществлены опред'Ьленеыхъ правъ». За- 
въ 1809 г. для борьбы съ французами, быдъза- претить гласность нренш падать не решились, 
прещенъ прусскимъ правительствоаъ; но Мет- но было постановлено, что «законныя границы 
тернихъ продолжалъ о немъ говорить, какъ о мо- права свободно выражать свое мнйше не должны 
гущественной асеощацш; онъ хот'Ьлъ повредить быть переступаемы ни въ прев1яхъ, ни въ пе- 
Пруссш, выставляя ее гнъздомъ революцдоне- чати до такой степени, чтобы это подвергало 
ровъ. После 1815 г. тайныя общества были въ опасности спокойств1е отдеяьваго государства 
Германш очень редки, немногочисленны и недол- или всей Германш». Дело шло о томъ, чтобы 
гов’Ьчны (даже франмасоны не пользовались въ парализовать или уничтожить последыш органъ 
ней вд1яшемъ). Единственное общество, носив- политической жизни, представительный собрав1я. 
шее повидимому действительно лодитическШ ха- Следственная комисшя не открыла никакого 
рактеръ, имело своимъ центромъ Гиссееъ, уни- заговора, ни даже отдельна™ преступнаго акта, 
верситетекш городъ небольшого государства Гес- за исключешемъ небольшого памфлета. Но пра- 
сенъ-Дармштадтскаго; это общество выработало вительства, особенно прусское, арестовали и 
проектъ конституцш, основанной на народноыъ присудили къ закдючешю въ крепость студен- 
суверенитете. Одинъ изъ членовъ этого обще- товъ за пев1е патрштическихъ песенъ и ноше- 
ства, студентъ Зандъ, етрадавшш мрачнымъ уыо- Hie черно-красно-золотыхъ значковъ, —  и даже 
домешательствомъ, убилъ кинжаломъ Коцебу, одного гимназиста за то, что онъ нарисовалъ 
бывшаго советникомъ русскаго императора, дьявола, поедающаго короля.
Одинъ аптекарскШ ученикъ въ Нассау пытался Оппозиция южно-германскихъ конституцшн- 
убить главу нассаускаго правительства (1819  г.), ныхъ государствъ.— Съ самой венской конфе- 

Меттернихъ воспользовался этими единич- реацш южно-германше государи возставалиЯро
выми покушешями, чтобы, запугавши немецшя тивъ проектовъ, клонившихся къ отмене кон- 
правительства, заставить ихъ поверить въ су- -ститущй. Они выступали защитниками полити- 
ществовап1е заговора и убедить ихъ принять об- ческой свободы противъ двухъ большихъ абсо- 
дця меры. Уполномоченные отъ главвейшихъ лютическихъ государствъ, Австрш и Пруссш. 
ираввтельствъ, после совещашй въ Карлсбаде, Этою ондозищею руководилъ Ваегевгеймъ, улол- 
выработали реш етя, которыя союзнымъ Сей- номоченный вюртембергскаго короля на Сейме, 
момъ были утверждены въ четыре дня; это были Ианпфестомъ этой партш признавался Many- 
такъ называемыя карлсбадстя постстовле- скрытно Южной Германш, изданный въ 
нгя (1 8 1 9  г.). Германсые государи, отказав- 1820 г. по приказанш короля Вюртембергскаго. 
пйеся отъ общихъ решенш по вопросамъ, ка- Въ немъ проводилась та основная мысль, что 
савшимся интересовъ ихъ народовъ, приняли истинною Гермашею была Гермашя средеихъ 
безъ обсуждений обпця меры, направленныя про- вековъ, Гермашя старыхъ герцогствъ, располо- 
тивъвраговъ монархш: университетовъ, печати, женныхъ на западъ отъ Эльбы; Австр1я же и 
дибераловъ. —  Еарлсбадшя постановлешя по- Прусшя были только колошяыи и только на- 
велевалп всемъ немецкимъ государямъ распу- половину германскими. Союзъ делалъ ошибку, 
стить буршеншафтъ и гимнастичесшя обще- утверждая дреобладаше этихъ двухъ наполовину 
сева, учредить въ каждомъ университете кура- чужеземныхъ и абсолютическихъ державъ надъ 
торовъ для надзора за студентами и профессо- истинными и либеральными германцами; онъ дол-



3 8 1 Г Е Р М А Н 1 а  И А В С Т Р I я. 3 8 2

женъ былъ бы предоставить равную власть ста
рой Германии.

Эта борьба между либеральными правитель
ствами юго-западной Герма пли и большими вос
точными государствами велась на Союзноыъ 
Сейме. Сначала южеыя государства настояли на 
пренятш военнаго устава 1821 г,, разделяв- 
шаго германскую армио на независимые кор
пуса, вопреки ы пенно Прусов, требовавшей, 
чтобы ей было передано комавдоваше всеми 
северными контингентами. Затвмъ вюртемберг- 
скш делегатъ заявилъ открытый кротестъ про- 
тивъ майнцской следственной Koamceis, противъ 
постановлены веронскаго конгресса и противъ 
д£йствш гессенскаго курфирста. Утомленный 
этою оппозищей, Австргя и Пруеш кончили 
тъмъ, что отозвали своихъ пословъ отъ вюр- 
тембергекаго двора; устрашенный король ото- 
звалъ Ваягенгейма. Оппозищя прекратилась. Пра
вительства преобразовали Союзный Сеймъ и по
становили, что его протоколы более не будутъ 
печататься. Затемъ уполномоченные немедкихъ 
государей, съехавшись въ 1оганнисберге, въ 
замке Меттерниха, выработали резолюцш, кото
рый Сеймъ утвердилъ въ августе 1824 г. Эти ре
золющи не только подтверждали декреты 1819 г., 
направленные противъ печати и университетовъ, 
но обязывали Союзъ наблюдать за собрашями 
государственныхъ чяновъ, чтобы помешать имъ 
«подрывать монархически принципъ».

Затемъ союзный сеймъ до самаго 1830 г. 
редко собирался на засъдашя. Газетамъ было 
запрещено заниматься общественными вопросами; 
они не осмеливались более говорить о политике. 
Вшамашенемцевъ, отвлеченное отъ германскихъ 
делъ, перенеслось на иностранныя государства, 
на греческихъ инсургентовъ и французскихъ 
либераловъ.

Двигкешя 1830 г.-—Въ першдъ отъ 1815 
до 1830 г. во мнеши образованныхъ немцевъ 
произошелъ поворотъ: они перестали ненавидеть 
Францт и Наполеона; они ненавидели абсолю
тистом  державы, Австрйо и Пруссно, и востор
гались народами, защищавшими свою свободу, 
Франщей и Польшей. Роттекъ говорилъ, что, 
въ случае столкновешя между конститущонною 
Франщей и абсолютистскими немецкими госу
дарствами, всякш либеральный немецъ долженъ 
будетъ стать на сторону Францы. Они стали 
менее интересоваться объединешемъ Германы и 
более— политической свободой. Они прежде всего 
требовали учреждений свободныхъ странъ: за- 
конодательныхъ лалатъ съ правомъ вотировать 

. бюджетъ, свободы печати, суда присяжныхъ, 
нащональной гварды,— всего, чтб передавало 
власть въ руки народа. Среди нихъ были даже 
республиканцы, какъ Берне и Гейне, оба— 
поклонники Францы ж враги Пруссш.

Револющя 1830 г. еще более воодушевила 
немецкихъ либераловъ. Они произвели манифе

стант въ ыелкихъ государствахъ, отличавшихся 
самымъ дурнымъ правлешемъ, и устрашенные 
государи даровали конститущи,— въ Браун
швейге, Гессенъ-Касселе (1831 г.), Саксонш, 
Гановере и двухъ саксонскихъ герцогствахъ. Въ 
южно-германскихъ коеститущонныхъ государ
ствахъ, особенно въ Бавары и Бадене, поли
тическая жизнь снова оживилась и цензурный 
гнетъ ослабъ; появились даже демократическ1я 
газеты, дружественно расположенеыя къ поля- 
камъ, возставшимъ противъ руескаго императора.

Эта свобода продолжалась, пока правитель
ства считали себя въ опасности. Въ 1832 г., 
после подавлев1я польскаго мятежа, они осво
бодились отъ своего страха. Союзный сеймъ 
началъ протестовать противъ злоупотреблешй 
печати и запретилъ некоторый либеральный га
зеты. Чтобы противодействовать коалищи госу
дарей, демократы основали' Союзъ пешти, 
имевшш целью вознаграждать преследуемыхь 
журналистовъ и распространять въ обществе 
мысль объ объединены и о созданш, путеаъ 
этого объединешя, германской имперш съ демо
кратической конститущей. Центромъ движешя 
была соседняя съ Франщей страна, баварскы 
Пфальцъ. Союзъ распространялъ брошюры, устра- 
ивалъ сходки и организовалъ въ замке Гамбахъ 
праздникъ «немецкаго мая» (27 мая 1832 г.). 
На этотъ праздникъ собралась большая толпа, 
въ томъ числе несколько поляковъ и францу- 
зовъ; на большой башне было выкинуто черно- 
красно-золотое знамя (знамя бгурштшафта, 
сделавшееся символоыъ объединенной Гермаши), 
а на маленькой башне—польское знамя. Пе
лись песни, читались адреса, говорились речи, 
провозглашались тосты въ честь отечества, на- 
роднаго суверенитета, германскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ, республиканской Европы. Гамбахсый 
праздникъ, такъ-же какъ некогда вартбургскы, 
обратился въ рукахъ Меттерниха въ пугало, съ 
помощью котораго онъ заставилъ Сеймъ воти-' 
ровать декреты 1832 г. На этотъ разъ онъ 
добился того, въ чемъ ему до техъ поръ отка
зывали: была учреждена особая союзная комис
сия для надзора за всеми немецкими палатами 
дедутатовъ; Сеймъ заранее объявлялъ недей
ствительною всякую конститущю, посягавшую 
на монархически принципъ, и грозилъ воору- 
женнымъ вмешательствомъ всякому государству, 
подданные котораго отказались бы платить на
логи. Затемъ оаъ запретилъ яолатичешя асео- 
щацш и сходки, деревья свободы, кокарды и 
значки; онъ подтвердияъ также декреты 1819 
и 1824 гг. Онъотмеыилъ законъ о печати ве- 
ликаго герцогства Баденскаго, какъ несогласный 
съ союзными постановлешями. Баденское пра
вительство попробовало сопротивляться, просило 
помощи у Луи-Филиппа, который отказадъ въ 
ней, и кончило темъ, что изменило своп законъ 
о печати. Въ Вюртемберге, Гессене и Нассау
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палаты представителей были распущены, а либе- чего, кроме политической полицш; оаъ сделался 
ральныя газеты прщстановлены. ненавастенъ проевещеннымъ немцамъ. Многими

Въ либеральной партш произошедъ расколъ отдельными писателями была высказана мысль 
по вопросу о дальнейшемъ образе действия. о замене его Есткнно-шщишалънымъ правитель- 
У меренные хотели попрежеему бороться закон- ствомъ: уроженцемъ Гессена, Гагерномъ, делега- 
ными средствами; радикалы стремились низверг- томъ на Сейме въ 1815 г., урожевцемъ Бадена, 
нуть абеолютичесюя правительства съ помощью Велькеромъ, шортембергцемъ Щшцеромъ. Ихъ 
фравцузскихъ и польскихъреволющонеровъ. Воз- мнъшя и желашя выражалась двумя формулами: 
никли тайныя общества, куда вошли студенты «Нащональность для человечества тоже, чтбтело 
и унтеръ-офицеры. Заговорщики разсчптывали для души; «союзъ государствъ» (Staatenbund), 
на польскихъ эмпгрантовъ, находившихся въ связанный слишкоыъ слабыми узами, долженъ 
Безансоне, и нащональную гвардпо Эльзаса, быть замененъ тесно сплоченнымъ «союзнымъ 
Около пятидесяти человекъ попытались овладеть го су дар ствомъ» ([Bunclesstaat). Пфицеръ прибав- 
Франкфуртомъ, резидентен Союзнаго Сейма лялъ, что руководить этимъ новымъ государ- 
(апрель 1833 г.), но были схвачены или ствомъ долженъ былъ бы король Пруссш при 
разсъяны. помощи выборнаго парламента. Эти мечты о

Это дало поводъ къ новымъпреследовашямъ. нащонадьнокъ единстве совпадали съ жела- 
Сеймъ учредилъ центральную коыиссш, суще- тяи и  пруссквхъ чиновзиковъ усалить власть 
ствовавшую до 1842 г., для наблюдев1я за ве- Пруссш.
дев1емъ следствш по револющонныыъ деламъ, Въ 1840 г. одно событие европейской поли- 
запретилъ печатать отчеты о политическихъпро- тики послужило иоводомъ къ проявлена нацго- 
цессахъ и приказалъ никого не пропускать безъ нальнаго германскаго чувства. Чтобы уладить 
паспорта пзъ Швейцарш въ Гермашю. Меттер- восточный вопросъ, четыре велакихъ державы, 
нихъ объявилъ, что причиною зла была «мятеж- прежше«Союзники» 1814г.,составиликоалицда 
нал парт1я, стремившаяся, подъ впдомъ пред- противъ Францш. Во французской палате стали 
ставительной системы, внести новейшую идею говоритьотомъ, чтобы порвать трактаты 1815 г., 
народнаго суверенитета*. Онъ хотелъ бы учре- и даже о томъ, чтобы снова отвоевать рейнскую 
дить союзную полицш; но правительства отдель- границу. Въ общественеомъ мнЬнш Гермае1и 
ныхъ государствъ находили достаточной ихъ соб- произошло движете, враждебное Францш, выра- 
ственную полицш-, зившееся въ форме патр1отическихъ песеаъ.

Въ llpyccin тридцать девять студентовъ были Тогда были написаны: ПтьмецкШ Рейнъ Бек- 
приговорены къ смертной казни, помилованы кера(«0ни неполучатъ его, свободнаго немец- 
и заключены въ крепость. Въ Гессене вождь каго Рейна»),который скоро запела вся Герыа- 
либерадовъ въ палате, Гордонъ, былъ аресто- шя,— и Wacht am Rhein, прошедппй незаме- 
ванъ и продержанъ шесть летъ въ тюрьме, за- чеянымъ, но черезъ тридцать летъ, во время 
темъ судимъ и оправдаеъ. Въ Бадене Роттекъ войны 1870 г., сделавшшся нащональною не- 
и Вельнеръ были удалены въ отставку. Въ Ва- ыецкою песнею. Патрютическое движете овла- 
варш одинъ журналистъ, после четырехлетия го дело даже государями. Беккеръ получилъ пению 
предварительнаго заключешя, былъ нрисужденъ отъ прусскаго короля и почетный кубокъ отъ 
къ публичному покаянно передъ портретомъ ко- баварскаго. Сеймъ решился закончить организа- 
роля и къ  пожизненному тюремному заключенш цно союзной армш. Въ 1848 г. начало работъ 
за одну статью, перепечатанную пмъ изъ дру- по окончание Кёльнскаго собора послужило но
гой газеты. водомъ къ нащонадьеому празднеству, на кото-

Этп преследовали подавили либеральное дви- роль участвовали все неыецше государи подъ 
жеше и политическую жизнь въ Германш. Съ председательствомъ прусскаго короля. Вюртеы- 
1833 и по 1847 г. въ ней не произошло ни бергскш король провозгласилъ тостъ «за общее 
одного политическая) собьшя, если не считать отечество».
такъназываемагодела «семи». Въ 1837 г. гано- Среди универеитетскихъ профессоровъ обще- 
верскш король упраздвилъ конститущю 1833 г., ственная жизнь приняла форму стремлешя къ 
мешавшую ему расплатиться съ своими личными единствуГерманш. Коегрессъ германистовъ, про
долгами, путемъ присвоеЕ1я государственеыхъ исходившШ въ 1846 г. во Франкфурте, былъ 
имуществъ: семь гёттингенскихъ профессоровъ одновременно съездомъ ученыхъ (философовъ, 
объявили, что они связаны съ конститущеи своей историковъ, юристовъ) а патрютовъ; на немъ го- 
прпсягой; король отрешилъ ихъ отъ должности; ворнлось о нацтнальныхъ вонросахъио немец- 
въ Лейпциге основалось общество, открывшее комъ парламенте. Профессоръ Гервинусъ осно- 
по всей Германш подписку въ ихъ пользу. валъ въ 1847 году въ Гейдельберге Deutsche 

Нац1ональное дви ж ете  после 1840 г.—  Zeitung, либеральную и нащональную полити- 
Едпнственное учреждеше, общее для всей Герма- ческуго газету, предназначавшуюся для всей 
т и ,  Союзный Сейыъ проявнлъ свою деятель- Германш.
ность только преследован!ями и не создалъ ни- Созван! е прусскаго ландтага въ 1847 г. дало,
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ваконецъ, возможность самому крупному изъ 
н'Ьыецкихъ государетвъ принять учасме въ поли
тической жизни (см. гл. XIV). Палаты южно- 
германскихъ государетвъ, парализованеыя декре
тами 1834 г., снова оживились. Южные либе
ралы завязали сношешя съ прусскими либера
лами. Но по вопросу о дальнейшемъ образов д$й- 
ств1я между ними, какъ и въ 1832 г., произошло 
разд^леш е.

Радикалы-демократы, центромъ которыхъ 
былъ Маннгеймъ, въ Бадене, устроили съ'Ьздъ 
(12 сентября 1847 г.) въ Оффенбурге и вклю
чили въ свою программу свободу печати и ассо- 
щацШ, судъ лрисяжныхъ, нащональную гвардш, 
прогрессивный налогъ, присягу военныхъ кон- 
ституцш и собрате народныхъ представителей 
при Союзномъ Сейме.

Умеренные, съехавшись 10 октября въ Геп- 
пенгейме, постановили только предложить пала- 
тамъ отдельныхъ государетвъ требовать учреж- 
ден1я германскаго парламента.

Революфя 1848 г. въ Гермати.— Благо
даря примеру, поданному Франщей, это нащо- 
нальное движете внезапно перешло въ револю- 
nioHHoe *). При извеетш о парижской револю- 
цш либералы заволновались, начали собирать 
народныя сходки и требовать свободы печати, 
парламеетскаго образа правлетя и обще-гер- 
манскаго парламента. Испуганный правительства 
не оказали никакого сопротивлешя.

Сторонники германскаго единства воспользо
вались этимъ замёшательствомъ, чтобы обратить 
Гермашювъ союзное государство. Движее1е, какъ 
и всегда, началось на юге, въ великомъ герцог
стве Баденекомъ; въ Гейдельберге съехались 
51. либералъ (5 марта), решили созвать собра
те , которое должно было подготовить эту ре
форму, и назначили комисст изъ семи членовъ.

Эта комисмя созвала во Франкфурте «пред
варительный парламентъ» ( Vorparlament), со
стоявши изъ лицъ, когда-либо бывшихъ депу
татами какого-нибудь немецкаго представитедь- 
наго собрашя; ихъ съехалось отъ пяти до шести
сотъ человекъ,— большинство уроженцевъ юж
ной Гермати, такъ какъ представительныя со
брашя существовали преимущественно въ южно- 
германскихъ государствахъ; было только не
сколько пруссаковъ и немного австрщцевъ.

Союзный Сеймъ заседадъ по-прежнему, но 
правительства заменили своихъ дедегатовъ попу
лярными людьми, примкнувшими къ либераль
ному движение. Сеймъ призналъ цвета нащо- 
нальной парни, и черно-красно-золотое знамя 
буршенгиафта сделалось оффищальнымъ не- 
мецкимъ знаменемъ (9 марта); онъ принялъ

*) Въ Ваварй въ первыхъ числахъ февраля 1848 г. 
произошла небольшая местная револющя. Это былъ шон- 
хенсмй мятежъ, благодаря которому король Людовикъ 
долженъ былъ отослать свою фаворитку, танцовщицу 
Лолу Монтесъ, сделанную нмъ графинею Ландсфельдъ.
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также все преддожешя « предварительнаго пар
ламента» и обратилъ ихъ въ законодательныя ре
шетя, который были приведены въ исполнеше 
правительствами отдельныхъ государетвъ. Онъ 
созвалъ настоящш парламентъ, который долженъ 
былъ состоять изъ депутатовъ, избранныхъ по 
одному отъ каждыхъ 50,000 жителей, всеми 
немецкими землями, не только входившими въ 
составь Союза, но даже и немецкими провин- 
щями Пруссши Австрш, не вошедшими въ него 
(Силез1ей, западной Прусшей, восточной Прус- 
cien, немецкими округами Познани и.Богем1ей). 
Не смотря на свое англшекое назваше, этотъ 
парламентъ былъ подражатемъ французскимъ 
учредительнымъ собрашямъ; онъ былъ избранъ 
всеобщею подачею голосовъ съ снещальною 
целью вотировать общегерманскую конститущю.

Франкфуртшй парламентъ. — Избиратели 
послали въ парламентъ вождей прежней либе
ральной и нащональной одпозицш; мнопе изъ 
ййхъ были профессорами и писателями. Парла
ментъ собрался во Франкфурте, резиденцш Союз- 
наго Сейма, и заседалъ въ, церкви св. Павла. 
Онъ долженъ былъ состоять изъ 605 членовъ, 
но богемше чехи отказались послать своихъ де
путатовъ на немецкое собрате; вследств!е этого 
оказалось только 586 депутатовъ; пруссшяпро- 
винцш, напротивъ того, выслали своихъ пред
ставителей.

Это было бурное собрате; у депутатовъ не 
было привычки къ парламентскиыъ претяыъ; 
каждый изъ нихъ хотелъ внести свой проектъ; 
президентъ Гагернъ, старый борецъ за единство 
Германш, не уыелъ заставить соблюдать уста
новленный порядокъ; онъ самъ вставалъ съ места 
и произносилъ речи. Присутетвующимъ въ три- 
бунахъ позволяли апплодировать или шумно за
являть Ьвои протесты.

Парламентъ оказался въ совершенно исклю- 
ЧИТелЬНОМЪ П ОЛО Ж еН 1И: С О браН Н Ы Й  ДЛЯ ТОГО, ЧТОг-
бы въ качестве верховной власти и отъ имени 
всего немецкаго народа организовать для Гер
манш правительство, онъ пользовался только 
однимъ нравственнымъ авторитетомъ; прежнш 
правительства, оставппяся на своихъ местахъ, 
сохраняли въ своихъ рукахъ реальную силу. 
Это противоречие между задачами и средствами 
исполнетя привело парламентъ къ безеидцо; 
онъ походилъ на конгрессъ ученыхъ, теорети
чески обсуждавшихъ конститущю; онъ могь 
предлагать проекты, но окончательное решете 
зависело отъ од нихъ правитель ствъ.

Онъ началъ съ организацш временного со- 
юзнаго правительства, которое должно было за
менить Сеймъ, сделавшийся непоправимо-непо- 
пулярнымъ. П ретя были бурными; было нред- 
ставлено девять проектовъ, и 189 ораторовъ за
писалось въ очередь. Проектъ коыиссш объ 
учреждены директорш изъ трехъ членовъ по 
назначевш отъ правительствъ и проектъ респу-
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бдиканцевъ объ избраны исполнительна™ коми- ной власти, самоуправлеше общинъ, народное 
тета самимъ собрашемъ были отвергнуты; про- представительство въ каждомъ государств!, сво- 
ектъ несколькихъ прусекихъ депутатовъ о пе- боду печати, ассощацш, вероиеповеданш и обу- 
редаче временного правительства въ руки прус- чешя. После трехм’Ьсячныхъ прети этотъ про- 
скаго короля былъ встреченъ«общимъсмехомъ» ектъ былъ вотировавъ въ первомъ чтенш (ок- 
н даже не подвергался обсуждении. После шести- тябрь 1848 г.).
дневныхъ пренш президентъ предложилъ избрать Темъ временемъ 6 августа министерство при- 
какого-нибудь принца. Парламентъ учредилъ казало солдатамъ союзной армы принести при- 
должность «Блюстителя Имперы» и избралъ на сягу Блюстителю Пиперы; но большинство пра- 
нее (29  ш на), 436 голосами изъ 548, самаго вительствъ не исполнило этого расноряжешя. 
популярнаго изъ немецкихъ принцевъ, австрш- Парламентъ решилъ большинетвомъ 238 голо- 
скаго эрцгерцога 1оанна. Союзный Сеймъ пере- совъ противъ 221 вмешаться въ пользу гол- 
далъ ему свои полноиоч1я и былъ распущенъ. штинскихъ нЬмцевъ противъ Даши (5 сентября);

Эрцгерцогъ 1оаннъ составилъ имперское мини- это вызвало отставку министерства; но зат!мъ 
стерство (юстищи, внутреннихъ и иностранныхъ парламентъ принялъ обратное реш ете большин- 
делъ, военное, финансовъ и торговли), которое ствомъ 258 голосовъ противъ 226 (16 сентября), 
стало управлять, следуя обычаямъ парламент- и министерство вернулось. Некоторые республи- 
скаго образа правлешя. Въ парламенте мало по канете депутаты захотели тогда воспользоваться 
малу начали определяться парты; оне состояли негодоватемъ противъ этихъ 258 «измйнни- 
изъ гр^шгь, называвшихся именами техъ местъ, ковъ», чтобы провозгласить республику и рас- 
где у нихъ происходили собратя. Всего насчи- пустить парламентъ. Но министерство призвало 
тывалось до одиннадцати группъ. Самыми мно- прусш я и-австршсшя войска, и франкфуртское 
гочисленными париями были два центра: пра- республиканское возсташе привело только къ 
вый, куда вошло около 120 чденовъ, состав- убшству двухъ депутатовъ правой, 
лялъ министерскую парию; его членами были Парламентъ решилъ заменить ГерманскШ Со
преимущественно северные германцы; онъ раз- юзъ, построенный на принципахъ абсолютизма, 
делялся на две группы, Казино и Ландсбергъ; союзнымъ государствомъ съ либеральной консти- 
левый центръ состоялъ преимущественно изъ тущей. Онъ началъ съ того, что набросалъ об- 
южно-германцевъ и разделялся на группы Вюр- щы планъ новой Германы, прежде чемъ опре- 
тембергскаго Отеля и Аугсбургскаго Отеля. делилъ ея границы и избралъ для нея главу.

200 республпканскихъ депутатовъ образовали Остались нерешенными два другихъ вопроса: Ка- 
две парты: умеренную левую, куда входили кова будетъ территор1я государства? Кто будетъ 
группы Вестендгаллъ и Нюрембергскш Отель,—  осуществлять центральную власть? Здесь д$ло 
и радикальную левую, состоявшую изъ группъ шло уже не о теоретическомъ определены правь; 
Германскаго Дома и Доннерсберга. необходимо было принять два практическихъ

Правая разделялась на три группы: север- реш етя; но нельзя было принять ни одного изъ 
ныхъ германцевъ, протестантовъ, собиравшихся нихъ, не наткнувшись на сопротивлеше одной 
въ кофейной Милани, католиковъ— южныхъ гер- изъ двухъ великихъ державъ, въ рукахъ кото- 
манцевъ, собиравшихся въ Каменномъ Доме, и рыхъ находилась сила, Австрш или Пруссш.
австрыцевъ. Правый и левый центры парламента, действо-

Оба центра вместе съ членами, не при- вавпие согласно въ вопросе о конституцш, раз- 
мкнувшими ни къ одной изъ группъ (Wilde, делились, когда пришлось выбирать между Ав- 
дикими), составляли незначительное больший- стр!ей и Прусией. Произошла новая группировка
ство. парты.

Парламентъ, которому было поручено создать Вопросъ определахъГерманскойИнперш былъ 
германское союзное государство, приступилъ къ неразрешвмъ. Ни Австр1я, ни Прусш не со- 
обсужденш конституцш. Ему предстояло разре- стояли изъ однехъ немецкихъ областей. Парла- 
пшть три главныхъ практическихъ вопроса: ментъ постановилъ, что чужеземный провивцш
1) Какова будетъ форма союзнаго правительства? не могли войти въ составь союзнаго германскаго
2) Как1я области должны войти въ союзное го- государства; оне могли быть связаны съ иемец- 
сударство? 3) Какому государю будетъ предо- кими государствами только личною ушею (27 об
ставлена союзная власть? Большинство образо- тября). Это реш ете, не удовлетворявшее ав- 
валось только по первому вопросу; его разре- стрыцевъ, раздражало пруссаковъ въ виду ихъ 
шили, начавши прежде всего съ установлешя Познанской провинцш. Но главное и неразре- 
«основныхъ правь» (Grundreelite) немецкихъ шимое затруднеше заключалось въ Австрш, на- 
граждавъ. Руководящая роль принадлежала ли- селеше которой только въ меньшинстве своемъ 
бераламъ; они заставили признать принципы было немецкимъ. Австршское правительство не 
бельгшской конституцш, считавшейся въ то хотело расчленять Австршскую имперш отде- 
время образцомъ либеральныхъ конституцш: ра- лешемъ ея немецкихъ провинщи отъ венгер- 
венство передъ закономъ, независимость судеб- скихъ, славянскихъ и итальянскихъ земель. Оно
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желало, чтобы въ новое государство вошли все 
его области, и требовало, чтобы парламентъ 
«оставилъ неразрешенным^) вопросъ объ отно- 
шенш Австрш къ Германш, до тйхъ поръ, пока 
Австр1я не покончить со своиыъ внутреннимъ 
устройствомъ, т. е. требовало, чтобы парламентъ 
отложилъ вопросъ о союзной конституцш до тйхъ 
поръ, пока австршскш императоръ не дастъ кон- 
ституцш своимъ государствами Парламенту 
предстояло выбрать одно изъ двухъ: или вклю
чить въ германскш союзъ австршскую HMnepiro 
во всемъ ея составе, что значило бы отказаться 
отъ союзнаго единства, и удовлетвориться на
столько слабою связью, чтобы ее можно было 
распространить и на не-н£мецкое населеше;— 
или же создать прочно объединенное союзное го
сударство, оставивши въ стороне нймецшя про- 
винцш Австрш, т. е. отказаться отъ германскаго 
единства.

Парламентъ и вей немцы разделились на две 
парии. —  Пария Великой Германш ( Gross- 
deutsche) соглашалась ради сохранетяйймецкаго 
единства наприсоединеше Австрш; ею руководило 
традищонное чувство, выразившееся въ знаме
нитой патрштической песне Арндта: «Где оте
чество нймда?.. Повсюду, где звучитъ немецкая 
речь». Сторонники этой партш не могли понять 
нймецкаго отечества, изъ котораго была бы 
исключены тирольцы и австрийцы; партАя Малой 
Германш (Kleindeutsehe) мирилась съ умень
шен емътерритор!а и исключешемъ Австрш ради 
создашя настоящаго союзнаго государства.— 
Этотъ вопросъ о границахъ государства связы
вался съ вопросомъ о центральной власти. Если- 
бы германскш союзъ включилъ въ ^вой составъ 
Австрию, то у него не могло бы быть другого 
главы, кроме австршскаго, императора, превос- 
ходившаго вейхъ своимъ титуломъ, своими тра- 
дищонными правами и значительностью своихъ 
владйнш; если же союзное государство создалось 
бы безъ Австрш, то главою его могъ бы быть 
только прусскш король. Вследств1е этого пар
и я  Великой Германш служила австршской по
литик^; а пария Малой Германш была прусскою 
пари ею.

После ожесточенной борьбы, прусская пария 
одержала верхъ. Парламентъ, болыпинствомъ 
261 голоса противъ 224, уполноночилъ импер
ское министерство войти въ дишюматичесшя сно
па ешя съ АвстрАей, заявляя этимъ, что онъ счи- 
талъ Австр1Ю иностраннымъ государствоыъ. Оба 
центра подали голоса за Малую Германш; край- 
Hie республиканцы и правая вотировали за Ве
ликую Германш (13 янв. 1849 г.).

Этимъ предрешался вопросъ о центральной 
власти. Парламентъ вотировалъ 258 голосами 
противъ 211 следующую pesoлющю: «Санъ вер- 
ховнаго главы имперш будетъ возложенъ на од
ного изъ царствующихъ немецкихъ государей» 
и только большинствомъ девяти голосовъ поста-

новилъ, что этотъ глава «будетъ носить титулъ 
императора ъерманцевъъ. Черезъ два месяца 
после того австрийское правительство предло
жило включить въ союзъ австршскую имперш 
во всемъ ея составе,— «имперш съ 70 ыилдш- 
нами жителей>, причемъ Австрия должна была 
бы пользоваться 38 голосами противъ 32 голо
совъ, приходившихся на долю остальной Герма
ши. Некоторые депутаты, возмущенные этимъ 
предложешемъ, отделились отъ австршской пар
тш; парламентъ объявилъ имперш наследствен
ной и 290 голосами избралъ прусскаго короля 
германскимъ императоромъ (28 марта).

Но исполнешепарламентскихърешенш зависе
ло отъ отдельныхъ правитедьствъ. Прусскш ко
роль не прочь былъдолучитьимператорскун)коро
ну, но онъ хотйлъ получить ее отъ «равныхъ себе» 
государей, а не отъ собрашя подданныхъ. Онъ 
называлъ то, чтб предлагаяъ ему парламентъ, 
«короною изъ грязи и дерева> и выразился такъ: 
«Если надо будетъ возложить на кого-нибудь ко
рону немецкой нащи, то ее возложатъ я и рав
ные мне». Онъ ответилъ оффищально, что мо- 
жетъ принять корону только но соглашешю съ 
государями и по разсмотренАю конституцш. Пар
ламенту приходилось выбирать между конститу- 
щей и прусскимъ королемъ; большинство ре
шило поддерживать конститущю. Король обра
тился къ другимъ правительствамъ за ихъ мнй- 
шемъ. Двадцать восемь государствъ одобрили 
конституцш, признали наследственную импер1ю 
и сделанный выборъ. Четыре короля (баварскш, 
виртембергскш, саксовскш и ганноверскш) от
вергли конститущю, не желая ставить выше себя 
прусскаго короля, на котораго они смотрели, 
только какъ на равнаго себе. Австр1я открыто 
порвала съ парламентомъ и отозвала своихъ де- 
путатовъ. Устрашенный этимъ, прусскш король 
окончательно отказался отъ императорской ко
роны (28 апреля 1849 г.).

Парламентъ, покинутый Прусмей, постано- 
вилъ привести конституцш въ исполнеше, не 
обращая внимашя на государей, и созвать изби
рателей на 15 шля. Защитниками конституцш 
выступили тогда республиканцы, которые пыта
лись заставить правительства признать ее. Въ 
1848 году произошло уже два республиканскихъ 
возсташя въ великомъ герцогстве Баденскомъ. 
Въ май 1849 года вспыхнули возсташя въ Пруе- 
скомъ королевстве (въ Рейнской провинцш, въ 
Бреславле и Кёнигсберге), въ королевстве Сак- 
сонскомъ (въ Дрездене), въ великомъ герцог
стве Баденскомъ и баварскомъ Пфальце. Сак- 
сонскш король и великан герцогъ Баденскш бе
жали 'и обратились за помощью къ прусскому 
королю. Прусская гвард1я, после двухдневнаго 
сражешя, овладела Дрезденомъ. Вей правитель
ства отозвали изъ Франкфурта депутатов^; вм- 
пер1алисты удалились; остались только непри
миримые республиканцы.

13*
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Парламента, соетавъ котораго' уменьшился до Готе, чтобы сговориться о средствахъ помочь\ 
105 членовъ, почти исключительно депутатовъ Пруссш, и готовы были пожертвовать коести- 
южной Германш, перенесъ'свои засЬдашя въ тущею, вотированною въ 1849 году.
Штутгарта (6 йоня) и избралъ имперское регент- Но прусскш король лично колебался, не р$- 
ство изъ пяти членовъ. Но у него скоро произо- шаясь опереться на выборное собравге; онъ от- 
шдо столкновеще съ вюртембергскимъ прави- казался созвать парламента въ 1849 г. и цо- 
тельствомъ, которое велело запереть залъ и ра- терялъ время въ переговорахъ съ правитель- 
зогнать депутатовъ. Наденете инсургенты обра- ствами. Австр1я воспользовалась этимъ, чтобы 
зовали временное правительство, которое господ- окончить свои войны въ Нталш и BeHrpia, а 
ствовадо въ герцогстве Ваденскомъ и Пфальце; когда прусскш король решился наконецъ со- 
къ нимъ присоединились возмутивппеся полки, звать избирателей, короли сакеонскш и ганновер- 
Подоспела прусская apMia, и началась правиль- скш, поддерживаемые Австрхей, начали проте- 
ная война. Инсургенты были побеждены и раз- стовать и зат^мъ вышли изъ союза, 
сеяны; часть шгЬнныхъ была разстр^лена поле- • Тогда пруссшй король попытался образовать 
выми судами. Мнопе республиканцы бежали въ Утю съ мелкими государствами. Парламента, 
Швейцарию, Францно и Америку. Эта penpeccin избранный населешеиъ этихъ государствъ (янв. 
оставила на долго свои следы: республиканская 1850 г.), собрался въ марте въ Эрфурт$; онъ 
парт1я, очень многочисленная въ южной Герма- состоялъ изъ сторонниковъ Уши и вотировалъ 
ши, -была истреблена и уже никогда не могла конституцш, предложенную прусскимъ прави- 
вполне оправиться. (О сощалистическихъ пар- тельствомъ. Въ это же время королевства, враж- 
п ях ъ  въ Германш, въ першдъ отъ 1848 до дебныя прусской Уши, предложили союзъ, въ 
1850 г., см. гл. XXIV.) который должна была войти Австр1я, съ дирек-

Прусская ушя.— Попытка нащональнаго со- тортей изъ семи членовъ и парламентомъ сърав- 
брашя создать союзное германское государство нымъ числомъ австршскихъ, прусскихъ и гер- 
кончидась неудачею; тогда прусское правитель- манскихъ депутатовъ. Австр1я согласилась на 
ство задумало возобновить эту попытку путемъ это, но Прусмя отказалась (февраль —  иартъ 
соглашешя съ остальными правительствами. Его 1850 г.).
авторитета въ глазахъ н’Ьмецкихъ государей зна- Австршское правительство созвало германшя 
чительно возросъ, после того какъ оно побе- государства во Франкфурта, для того, чтобы воз- 
дило и сокрушило революцию; оно освободилось становить прежнш Союзный Сеимъ; въ отвйтъ 
отъ Австрш, поглощенной войнами съ Итал1ей на это прусское правительство организовало въ 
и Венгр1ей. Оно предложило учредить временное Берлине конгрессъ государетвъ, вступившихъ 
правительство и подвергнуть пересмотру кон- въ У н т . Втечеше нАкотораго времени герман- 
сти туц т , вотированную парламентомъ, чтобы сшя государства были разделены на две враж- 
выкинуть изъ нея слишкомъ демократическая дебныя группы: берлинскую, стоявшую на сто- 
статьи. Начались переговоры на берлинской кон- роне прусской парии Малой Германш, — и 
ференщи (17 мая 1849 г.), но они наткнулись франкфуртскую, стоявшую на стороне австрш- 
на тотъ же неразрешимый вопросъ: какое поло- ской парии Великой Германш. Но одно за дру- 
жеше должна занять въ новомъ государстве Ав- гимъ все государства отделились отъ Пруссш и 
стршская импер1я? ПрусскШ король предложилъ примкнули къ франкфуртской конференщи.Прус» 
образовать союзное государство съ прусскимъ скш король, которому грозила война съ Ав- 
королемъ во главе, которое заключило бы по- стр!ей, сначала колебался, но потомъ уступилъ. 
томъ менее тесный союзъ съ Австр1ей. Австрш- Австр1некое правительство потребовало формаль- 
ское правительство немедленно же прекратило наго распущешя прусской Уши. Прусскш ко- 
переговоры. . роль созвалъ своихъ союзниковъ п объявилъ

Два северо-германскихъ короля, ганноверскш конституцш Уши уничтоженною (15 ноября 
и саксонскш, не осмеливаясь открыто заявить 1850 г.), Шварцевбергъ открыто говорилъ, что 
о своемъ отказе, заключили съ прусскимъ коро- необходимо «унизить Прусспо, азатемъ уничто- 
демъ союзъ на одинъ годъ. Пруссшй проекта жить». (О роли Россш и Ольмюцской конферен- 
конституцш учреждалъ правительство съ двумя цш см. гл. XXVI.)
палатами: палатою государствъ, состоящею Р еак ^я  въ Германш. —  После того какъ 
изъ 160 делегатовъ отъ правптельствъ, и па- Прусшя принуждена была отказаться отъ руково
д я щ е ю  палатою, состоящею изъ выбранныхъ дящей роли, Австр1я предложила германскимъ 
депутатовъ. 17 германскихъ государствъ при- государствамъ включить въ Союзъ Австршскую 
мкнули къ этому договору, но два короля, Вюр- Имперш во всемъ ея составе. Дрезденская кон- 
тембергскш и Баварскш, отказались къ нему при- ференщя делала видъ, что обсуждаетъ этотъ 
соединиться. Однако прусская нащональная пар- проекта; но гермаисше государи не желали его 
Т1Я еще сохраняла надежду на осуществдеше осуществлешя, и сама Австр]я не особенно стояла 
объеданешя. 150 бывшихъ членовъ двухъ цен- за него. Кончили темъ, что возстановили преж- 
тровъ франкфуртскаго парламента съехались въ шйСоюзъ вь томъ виде, въ какомъ онъ существо-
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валъ до 1848 г., и Сеймъ, собравпййся по старому 
во Франкфурте (май 1851 г.), поручилъ особой 
комиссш выработать меры для укреплешя вну- 
тренняго мира въ Гермаеш. Эта «комисс1я ре- 
акцш», какъ ее прозвали, предложила подверг
нуть пересмотру новыя конститущи и выкинуть 
изъ еихъ револющонныя постановлешя: всеобщее 
избирательное право и присягу солдатъ консти
туция.

Въ револющонный першдъ 1848 г. мнопя 
правительства приняли демократическая консти
тущи, расширили избирательное право иногда 
до всеобщей подачи голосовъ, ввели судъ при- 
сяжныхъ, нащональную гвард1го, свободу печати. 
Союзный Сеймъ отмйнилъ вей «основныя права», 
вотироваеныя парламентомъ въ 1849 г. Затймъ 
правительства, въ каждомъ государстве, начали 
систематически возстановлять порядокъ, пред
шествовавши 1848 году, подавляя въ своихъ 
подданныхъ всякаго рода свободным привычки, 
усвоенныя ими во время революцш. Эта реак- 
щя выразилась главнынъ образомъ въ судебном» 
преследовали печати, въ шшонствй за чинов
никами и заподозренными частными лицами, въ 
распущен1и палатъ, правительственяомъ давленш 
на избирателей и палаты, придиркахъ на гра
нице, паспортахъ, домашнихъ обыскахъ, унразд- 
неешсудаприсялшыхъ,учреждешиисключитель- 
ныхъ судовъ,въ доносахъи агентахъ-подстрекате- 
ляхъ. Правительство искало союзниковъ въ про
тестантской и католической церквахъ, покрови
тельствовало ярофессорамъ богослов!я и право-

вернымъ пасторамъ, подчиняло школы духовен
ству.

Сеймомъ, какъ и до 1848 г., руководила Ав- 
стр1я. Но австршское правительство изменило 
свое отношеше къ Пруссш. Новый прусскш упол
номоченный, Бисмаркъ, резюмировадъ наблюде- 
шя, сделанныя имъ во время пребывашя во 
Франкфурте (1851— 58 г.), въ своемъ знаме- 
нитомъ мемуаре (Мемуаръ о необходимости 
полооюитъ начало независимой прусско-гер
манской политика, мартъ 1858 года). До 
1848 г.,— говорить онъ,— Двстр1я и Прусшя 
действовали на Сейме согласно и «ограничивали 
свои дййств1я немногими и маловажными де
лами... дела, въ которыхъ онй не были согласны 
между собой, не подвергались обсужденью.... Съ 
1851 г. совещашя Сейма приняли совершенно 
другой видъ. Шварценбергъ составилъ планъ 
доставить Австрш гегемон!» въ Германш теми 
средствами, который предоставляла ей союзная 
конститущя». Затймъ Бисмаркъ объяснялъ сред
ства, которыми Австр1я могла влшть на герман- 
скихъ государей, на промышленниковъ и финан- 
систовъ, показываетъ, какъ она обезпечивала 
себе большинство въ Сейме и стремилась «рас
ширить сферу действ!я находившагося въ ея 
рукахъ орудая», увеличивая число такихъ делъ, 
решен1е которыхъ зависело отъ большинства.

Такимъ образомъ возстановлеЕный Сеймъ слу- 
жилъ для Австрш оруд1емъ поддержашя абсо- 
лютическаго строя противъ либераловъ и Союза 
противъ прусскаго правительства.

ГЛАВА XIII.
Австршекая имтхер!я въ эпоху неограниченной монархш.
Австрийская импер1'я в-ь 1814 г.— Система Меттерниха.— Национальная оппозиЩя въ Вен
грии.— ОппозиЩя славянских-ь народов*ь.—Либеральная немецкая оппозиЩя.— РеволюЩя 
!848 г. — Революция в-ь Венгрш. — Революция в-ь славянских-ь землях*ь. — Междуусобная 

/война и подавлеже революцж.— Венгерская война.—Абсолютическая реставрация 1849 г.—
Конкордатъ 1855 г.

Австршекая HMnepia въ 1814 г. —  Фран
цузская револющя не произвела бодыыихъ пе- 
ременъ въ Австр1и. —  Ея правительство вело 
борьбу съ Наполеономъ, не пытаясь преобразо
вать внутреннее устройство имперш; оно огра
ничилось объявлее1емъ государственнаго бан
кротства, понизивши въ 1811 г. ценность бу- 
маашыхъ денегъ,—Ея территория не потерпела 
тйхъ пертурбацш, которыя произошли Въ дру- 
гихъ германскихъ государствахъ. Австр1я только 
получила въ обмйнъ на свои отдаленеыя про- 
винцш (Бризгау и Бельию) смежный провин- 
щи: арх!епископство Зальцбургское иВеневдан- 
сия области, т. е. Адр!атическое побережье.

После разрушешяГерманской имперш (1806), 
императоръ цринялъ новый, титулъ австршскаго 
императора; все его вдадйтя были въ первый 
разъ соединены подъ однимъ общимъ наимено- 
ван!емъ. Но эта империя не составляетъ нацш; 
она остается конгломератомъ народовъ, живу-' 
щихъ рядомъ подъ властью одного государя. 
Такимъ образомъ, для того чтобы понять исто- 
р!ю Австрш, необходимо иметь, пред ставлете о 
тйхъ различныхъ пародностяхъ, изъ которыхъ 
она состоитъ. Это—древшя нацш или остатки 
нацш, которыя до соединешя ихъ подъ общимъ 
вдадычествомъ имели свое отдельное существо- 
вате и сохранили следы его, какъ въ своемъ
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языке, такъ и въ своихъ учреждешяхъ. Исто
рически ихъ можно разделить на четыре группы, 
не включая сюда итальянцевъ ломбардско-вене- 
щанскаго королевства.

1) Наследственных земли альпшской об
ласти, группирующаяся подъ различными назва- 
шями вокругъ эрцгерцогства Австршскаго (де
сять провинщи).

2) Земли Богемской короны, состояния изъ 
трехъ етарыхъ провинщй: Вогемш, Моравш и 
Силезш (округъ Троппау).

3) Польское королевство Галицш съ приле
жащею къ ней Буковиною. румынскою областью, 
отнятою у Молдавш.

4) Земли короны ев. Стефана, состояния 
изъ четырехъ государства Венгерскаго государ
ства, княжества Транспльванш, кроатскихъ ко- 
ролевствъ Кроацш и Славонш и провинщи Сер- 
бш. (Далматское королевство, прежнее венещан- 
ское владеше, принадлежите къ той же области 
и народности, какъ и кроатская группа, но ад
министративно она связана съ наследственными 
землями.)

Но самыя эти группы были въ свою очередь 
только Есторическими.формащями и скоплешемъ 
различныхъ народовъ; этимъ и объясняется слож
ность политической жизни Австрш.

Группа наслйдственныхъ земель была пре
имущественно германскою. Вена, эрцгерцогство 
Австршское и еЬверныя провинщи говорятъ н$- 
мецкимъ языкомъ; но южная часть, Крайня, 
часть Штирш и Каринтш, Герцъ и Градиска и 
Истр1я, занята славянскимъ населетемъ; въ го- 
родахъ двухъ посл’Ьднихъ провинщй и въ Tpiecrb 
говорятъ на итальянскомъ языке.

Богемская группа была по-преиыуществу сла
вянской (чешская), но таыъ было много нймец- 
кихъ кодонистовъ, особенно въ городахъ;,а се
веро-западная часть Богенш, прилегающая къ 
Германш, была почти вполне онемечена.

Галицшская группа была славянскою, но со
стояла изъ двухъ различныхъ племенъ: западъ 
былъ населенъ одними поляками, католиками; 
въ восточной части, отвоеванной когда-то у рус- 
скихъ, они составляли только аристократш. 
Масса восточнаго населешя состояла изъ руси- 
новъ, прежде православныхъ, а потомъ сделав
шихся ушатами и примкнувшихъ къ католи
цизму, хотя сохранившихъ славянсше обряды 
и женатыхъ священниковъ. Населеше Буковины 
состояло изъ румынъ.

Группа короны св. Стефана была наиболее 
разнородной по своему населенно. —  Преобла
дающее государство, Венгерское королевство, 
было мадьярскимъ, но съ очень многочислен
ными немецкими колошями, разееяннымй по 
равнине, преимущественно въ западной части; 
славянское населеше (словаки) почти сплошь 
занимало северо-западную область, прилегаю
щую къ Моравш. —  Трансильвашя была насе

лена румынскими православными крестьянами, 
находившимися въ подчинены у двухъ господ
ству ющихъ народовъ: мадьярь, переселившихся 
изъ Венгрш, и тъмецкихъ протеставтскихъ ко- 
лонистовъ (саксонг̂ евъ), утвердившихся съ дав- 
нихъ поръ въ центре страны. —  Кроащя, Сла- 
вошя и Далмащя имели славянское населеше 
(кроаты), католическое. Но итальянцы пре
обладали тогда въ городахъ побережья, а восточ
ная область была населена сербскимгс эмигран
тами, оставшимися православными.

Языки и религш не были тогда въ такомъ 
открытомъ соперничестве, какъ въ настоящее 
время; но одного ихъ различ1я было достаточно, 
чтобы сделать невозможнымъ чувство солидар
ности между жителями пмперш и даже между 
соседями въ одной и той же области. Прави
тельство отказалось отъ мысли сплотить ихъ 
подъ одною общею администращего. Меттернихъ 
отбросилъ «систему полнаго сл!яшя», испробо
ванную 1осифомъ II. Корона св. Стефана, сохра
нила свое правительство, отличное отъ ыонар- 
хш; дуализмъ былъ основнымъ закононъ имие- 
рш. Остальныя группы (наследственный земли, 
Боген1я и Галищя) были подчинены непосред
ственно венскому правительству, но съ кое- 
какими остатками отдельной администрацш.

Славяне составляли большинство населешя 
имперш, но большинство подчиненное и разъ
единенное. Они распадались на две группы, 
северную и южную, отделенныя одна отъ дру
гой немцами и мадьярами Дунайской равнины, 
и кроме того разделялись на шесть различныхъ 
нащональностей: чеховъ и словаковъ, поляковъ 
и русиновъ —  на севере; славоновъ, кроатовъ 
и сербовъ —  на юге. Они находились подъ 
властью аристократы и правительства, состояв- 
шихъ изъ более цивилизовавнаго и лучше орга- 
низованнаго меньшинства: неицевъ на западе и 
мадьяръ на востоке.

Немцамъ принадлежало преобладание: столица 
Вена была немецкимъ городомъ; иыператорскш 
домъ и дворъ были немецкими; языкомъ пра
вительства и армш былъ немецкш. Весь этотъ 
порядокъ былъ созданъ семейной политикой въ 
те  времена, когда еще почти не думали о на- 
щонадьностяхъ; зарождеше нащональнаго чув
ства должно было сделать его невозможнымъ.

Система Меттерниха.— Внутреннее управле- 
Hie сохраняло свою до-револющонную органи- 
защю. Императоръ пользовался неограниченною 
властью при содМствш министровъ и советовъ. 
Его главный министръ, Меттернихъ, происхо- 
дившш изъ семьи владетельныхъ князей запад
ной Германш и бывшш прежде всего дипдома- 
томъ, заведывалъ иностранными делами,- но. 
благодаря своему лычному вл]яшю, онъ руково- 
дилъ также и внутреннею политикою.

Францъ I, не смотря на добродушный видъ, 
который придавали ему простыл манеры и вен-
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скш говоръ, былъ весь проникнуть своей абсо
лютной властью, очень суровъ при всякой по
пытка къ сопротивдент и прежде всего—кон- 
серваторъ, консерваторъ по «равнодушно, нере
шительности и боязни всякаго безпокойства»; 
такъ обрисоваль его характеръ его дядя 1осифъ11. 
Онъ страшился всякой реформы, сравнивая свою 
имперпо съ ветхимъ доыомъ, который разру
шился бы, если его начали поправлять. Меттер- 
нихъ, светскш чедовекъ, блестящш собеседникъ, 
образованный скептикъ, улыбавппйся и привет
ливый, возвелъ въ свою систему консервативныя 
чувства императора. Онъ безпрестанно говорилъ 
о борьбе съ револющею, что на практике сво
дилось къ недопущешю никакихъ переменъ и 
устранена всякаго контроля. Онъ боролся съ 
револющею въ Европе, поддерживая неограни- 
ченныя правительства; онъ боролся съ нею въ 
Австрш, охраняя старый порядокъ.

Центральное правительство, находившееся въ 
Вене, было смесью министровъ, стоявшихъ во 
главе отдельныхъ ведомствъ, и высшихъ Сове- 
товъ, представлявшихъ нечто вроде коллек- 
тивныхъ министерствъ, причемъ власть бднихъ 
изъ нихъ распространялась на всю монархш, а 
другихъ— на одну изъ группъ провинцш. Старый 
главный Советъ, Haus-Hof-Staats-Kandei, 
ведалъ иностранный дела, полицш и финансы, 
но для Богеыш и Галицш, Австрш и Иллирш, 
а равно для ломбардско-венещанскаго королев
ства существовали особыя канцелярства; сохра
нились также особые Советы (Hofstelle) вен- 
герсшй и трансильванскш, дворцовый военный 
Советъ, дворцовая Камера, общая контрольная 
Директор1я. Чтобы привести въ согласхе все эти 
отдельныя колеса, императоръ учредилъ въ 
1814 г. «конференцш» между начальниками 
отдъльныхъ ведомствъ и некоторыми доверен
ными советниками; но такъ называемая Кон- 

, ференцгя, т. е. нечто вроде совета министровъ, 
была окончательно организована только позднее, 
при его преемнике. Государственный Совтьтъ 
былъ лреобразованъ въ 1.814 г. и низведенъ до 
роли совещатедьнаго учреждешя.

Во всехъ этихъ учреждешяхъ, мешавшихъ 
одно другому и привыкшихъ къ торжественнымъ 
формамъ и безконечноиу письмоводству, дела 
производились съ медлительностью, вошедшей въ 
поговорку, причемъ решете мельчайшихъ по
дробностей предоставлялось на усмотрете импе
ратора. Весь этотъ чиновничш контроль не ко'н- 
тролировалъ ничего. Правительство, не отда
вавшее никому отчета и не связанное обще- 
ственнымъ мнетемъ, действовало тайно и про
извольно. Никто не могъ иметь яснаго понятая о 
положеши бюджета. Съ 1814 г. онъ не выхо- 
дидъ изъ дефицита, но этотъ дефицитъ не огла
шался и покрывался остатками займовъ, делав
шихся для покрытая чрезвычайныхъ расходовъ.

Эта администращя, основанная на бумажноиъ

делопроизводстве и формализме, страшилась вся
каго решешя. Дела пересылались изъ одного 
ведомства въ другое, и ни одно изъ нихъ не 
осмеливалось принять какого-нибудь решешя. 
Когда губернатору Далмацш, Стадшну, потре
бовался уставъ для общинъ его провинцш, ему 
пришлось взять на себя ответственность за-при
ведете его въ дейсше, и это доставило ему 
репутацш отчаянной головы.

Офищально общество оставалось аристокра
тическими Дворяне были изъяты отъ воинской 
повинности и изъ ведешя обыкновенныхъ су- 
довъ; они одни имели право на прюбретеше 
дворянскихъ имешй и на занятае высшихъ дол
жностей. Они сохраняли въ своихъ поместьяхъ 
сеньеральныя права полицш, суда и регламен- 
тировашя промысловъ. Крестьяне были подчи
нены вотчинному правосудно, оброкамъ и нату- 
ральнымъ повинностямъ въ пользу сеньера, на 
земляхъ котораго жили. Провинциальная адми
нистращя делилась между правительственными 
чиновниками и провинщальными собрашями 
земскихъ чиновъ, заведывавшими раскладкою 
налоговъ и рекрутскими наборами; эти провин- 
щальныя собрашя были возстановлены даже въ 
техъ местахъ, где они вышли изъ употребдешя. 
Но въ действительности эти древшя собратя 
не носили характера представительныхъ учре- 
жденш и не имели никакой власти. За исклю- 
чешемъ Тироля, они состояли изъ одного дво
рянства; только немнопе города посылали туда 
своихъ депутатовъ: 4 богемскихъ и 1 въ Га
лищи. Кроме того эти собратя созывались 
только за темъ, чтобы выслушивать и одобрять 
предложешя налоговъ. Указъ, которымъ возста- 
новлялось въ 1817 г. провинщальное собра
т е  Галищи, рекомендовалъ «избегать всего, чтб 
могло бы подать имъ поводъ думать, что налоги 
зависятъ отъ ихъ согдаш». Ихъ ceccia ограничи
валась однимъ торжественнымъ и безмолвнымъ 
заседашемъ, за которымъ следовалъ банкетъ; 
часто ceccia продолжалась только одинъ день.

Однако приводился примерь уступки, сделан
ной провинщальнымъ собрашямъ: въ 1825 г. 
Богемское провинщальное собрате добилось того, 
что, правительство, требовавшее преобразовашя 
поземельнаго налога, удержало прежнее нера
венство налога въ пользу дворянъ. Это было, 
какъ говорятъ, наградой князю Виндишгрецу за 
оскорблеше, которое онъ стерпелъ на Верон- 
-ркомъ конгрессе отъ русскаго великаго князя 
Константина.

Такъ какъ въ основе государственнаго строя 
лежало стремлете помешать всякой агитацш, то 
правительство принимало меры, чтобы отнять у 
подданныхъ всякое жедате заниматься общест
венными делами, говорить и даже думать о нихъ. 
Такова была задача цензуры и тайной полицш.—  
Цензура, составлявшая отделете полицш, рас-, 
пространялась не только на театральныя пьесы,
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но также на г а з е т  и книги; такъ какъ она 
не регулировалась никакимъ закономъ, то цен- 
зоръ являлся всемогущимъ. Книгъ политическаго 
содержатя не печатали вовсе. Запрещенъ былъ 
ввозъ всЬхъ иностранныхъ сочинены, въ кото- 
рыхъ могла встретиться какая нибудь либераль
ная идея: сочиненш Галлама, Огюстена Тьерри, 
Сисмонди и даже медидинскихъ сочинены Брус- 
сэ.— Полищя наблюдала отдельно за каждымъ 
иностранцемъ, профессоромъ, студентомъ и даже 
за чиновниками: она имела шшоновъ въ уни- 
верситетскихъ аудитор1яхъ и заставляла блбл!о- 
текарей сообщать списокъ книгъ, взятыхъ каж
дымъ • профессоромъ. Всякая аесощащя строго 
воспрещалась. Молодые швейцарцы, большею 
частью учителя, основали въ 1817 г. историко
педагогическое общество, которое они вскоре за- 
темъ закрыли. Въ 1819 г. они были аресто
ваны, продержаны десять месяцевъ въ тюрьме 
и высланы; въ полицейскомъ донесены говори
лось, что ихъ уставъ напоминалъ франмасон- 
скш. Въ 1825 г. были арестованы члены юмо- 
ристическаго общества, писатели, живописцы, 
музыканты, которые ради забавы составляли юмо- 
ристическ1е паспорта съ смешными именами.—  
Почта была приспособлена къ вскрытио част- 
ныхъ писемъ.— Автршсше подданные могли вы
ехать изъ имперш только съ паспортомъ, кото
рый редко выдавался правительствомъ.

Католическая релипя все еще оставалась го
сударственною. Духовенство находилось въ тес
ной зависимости отъ правительства; Меттер- 
нихъ и императоръ придерживались шснфинизыа, 
т. е. системы, признающей въ церковныхъ де- 
лахъ главенства светскаго правительства. Но 
для подданныхъ релипя оставалась обязательной; 
студентовъ заставляли ходить въ церковь и при
чащаться; мног1е изъ нихъ покупали свидетель
ство объ исповеди у своихъ товарищей; эти сви
детельства имели свой курсъ, подобно бирже- 
вымъ бумагамъ. Школы находились подъ надзо- 
ромъ духовенства. He-католики были терпимы 
(съ царствоватя 1осифа II), но по закону устра
нялись отъ общественныхъ должностей; они 
нуждались въ особомъ разрешены для покупки 
недвижимости, пршбретешя правъ бюргерства, 
цехового мастера и университетскихъ степеней. 
Совокупность всехъ этихъ ыеръ называлась си
стемою Меттерниха. Слово «система» мало 
соответствуем этому режиму патр1архальнаго 
деспотизма, не отличавшагося суровостью, и та 
кого же небрежнаго, какъ венсше чиновники, 
применяв miе его; это было скорее стремлеше, 
нежели система. '

Правительство запрещало своимъ подданнымъ 
всякую общественную мысль, во оно охотно поз
воляло имъ веселиться. Вена прыбреда репу- 
тащю столицы удовольствы.

Нацюнальная оппозиц|‘я въ Венгры.— Отъ 
дуализма, признаннаго Mapiefi-Tepeaiefi, уце

лела конститущя Венгерскаго королевства. Им
ператоръ остался королемъ для Венгры и былъ 
принужденъ сохранять конститущю. Такъ какъ 
1осифъ II вызвалъ возсташе, пожелавъ ее из
менить, то въ 1791 г. она была возстаяовлена; 
Францъ публично восхвалялъ ее. Въ 1820 г., 
npiexaBmn въБуда-Пештъ, чтобы присутствовать 
на военеыхъ маневрахъ, онъ произнесъ речь на 
датинскомъ языке, офищальномъ языке вен
герскаго правительства. «Totus mundus stul~ 
tisat et relictis antiquis suis legihis, consti- 
tutiones imaginarias quaerit. Vos constitu- 
tionem a majoribus acceptam illaesam hdbe- 
tis; amatis illam et ego illam сто et eon- 
servabo et ad heredes transmittam».

Но, заявляя о своей любви къ этой тради- 
щонной конститущи, императоръ вовсе не торо
пился применить ее. Навязанная королямъ еще 
въ средше века мадьярскою аристокраНей, вен
герская конститущя устанавливала центральное 
собрате, Сеймъ, который долженъ былъ управ
лять королевствомъ совместно съ королемъ, и 55 
провинщадьныхъ собраны, по одному въ каж- 
домъ комитате. Эта организащя походила на 
англы ш е парламентъ и собрашя въ графствахъ.

Сеймъ долженъ былъ собираться по крайней 
мере каждые три года; но правительство съ 
1812 г. перестало созывать его. Въ отсутств1е 
Сейма, борьбу съ абсолютнымъ правительствомъ 
вели комитаты, отстаивая конститущю. Въ 
1815 г. правительство обратилось непосред
ственно къ нимъ съ приказашемъ собрать на
логи и произвести наборъ; комитаты постано
вили, что они могутъ действовать только после 
вотума Сейма, и запретили чиновникамъ про
изводить сборъ налоговъ и наборъ рекрутовъ. 
Императоръ кассировалъ эти постаеовлешя, 
какъ посятательство на его королевшя права. 
На этотъ разъ комитаты уступили. Но после 
1820 г., когда правительство приказало про
извести наборъ и уплатить налоги звонкою мо
нетою (вместо ассигнацш), комитаты снова от
ветили отказомъ и потребовали созыва Сейма. 
Правительство послало своихъ чиновниковъ, что
бы разложить поземельный надогъ, и солдатъ 
для его взимае1я. Чиновники комитатовъ ока
зали только пассивное сопротивлеше: они пере
стали отправлять свои обязанности; но коро- 
левш е комиссары, не найдя ни протоколовъ, 
ни печатей, ни ключей отъ архивовъ, не могли 
собрать налоговъ за неимешемъ необходамыхъ 
сведены, Императоръ долженъ былъ уступить. 
Подъ предлогомъ короновашя своей жены въ 
Венгры, онъ созвалъ въ 1825 г. Сеймъ въ 
Пресбурге.

После 1830 г. въ Венгры началась полити
ческая агитащя, и, какъ въ Сейме, такъ и въ 
комитатахъ появились парты, требовавпш 
реформъ. Это движете было одновременно на- 
щональнымъ и либеральнымъ. Сеймъ, собранный
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въ 1832 г., потребовалъ более нащовальнаго 
правительства: более частаго пребывашя ммяе- 
ратора-короля въ Венгрш, перенесешя заседа
е т  Сейма изъ немецкаго пограничнаго города 
Пресбурга въ Буда-Пештъ,—  мадьярскую сто
лицу, находящуюся въ центре страны, —  и за
мены офищальнаго латинскаго языка мадьяр- 
скимъ. Относительно этой нащональвой поли
тики все мадьяры были единодушны; но по во
просу о либеральных! реформахъ они раздели
лись. Образовалась либеральная пария, предла
гавшая изменеше кокститущи и преобразоваше 
общественнаго строя, и консервативная, желав
шая сохранить старый порядокъ съ исключи
тельно мадьярскимъ правательствомъ.

Венгерское общество сохранило свою средне
вековую организацш; оно делилось на два не- 
равноправныхъ класса: дворянъ, освобожденныхъ 
отъ всякихъ налоговъ и не несшихъ никакой 
военной службы, кроме всеобщаго ополчешя 
(insurrectio), и крестьянъ, арендаторовъ дво
рянской земли, обремененныхъ оброками и по
винностями въ пользу помещика; единствен- 
ныхъ плателыциковъ налоговъ и поставщиков! 
рекрутъ для армш, и лишенеыхъ всехъ поли- 
тическихъ правъ: этими правами обладали одни 
дворяне, но дворянъ было много, и большин
ство изъ нихъ жило въ деревняхъ въ такой же 
бедности и въ такомъ же невежестве, какъ и 
крестьяне.

Местное управлев1е находилось въ рукахъ 
дворянства. Въ известные сроки все дворяне 
каждаго комитата съезжались на конгресеъ 
(congregatio) и производили reparatio, т. е. 
избирали чиновниковъ, судей, администраторовъ 
и заведующихъ налогами. Это были бурныя со- 
брашя съ банкетами, попойками, драками между 
сторонниками различных! конкурентов!; для 
законности выборовъ требовалось единоглаие: 
избранных! торжественно носили на рукахъ.

Сеймъ королевства разделялся на два стола': 
столъ магнатовъ, состоявтш изъ лицъ, за
седавших! въ силу наследственная права, и 
столъ чиновъ, состоявппй изъ выбраБныхъ де
путатов!, 110 дворянъ (по 2 отъ каждаго ко
митата), только двухъ депутатов! отъ всехъ 
городов! и делегатов! отъ сейма кроатскаго 
королевства.

Эта организащя напоминала ангайш я па
латы лордовъ и депутатов! отъ графствъ; но 
она функщонировала безпорядочно. Въ одной и 
той же зале заседали въ перемежку депутаты 
отъ комитатовъ и городов!, делегаты отъ кро- 
атекаго сейма, протоеотар1усы, представители 
каеедральных'ъ капитуловъ и монастырей, заме
стители отсутствовавших! магнатовъ, не считая 
зрителей и даже дамъ; одни не имели вовсе 
голоса, депутаты отъ комитатовъ имели иногда 
только одинъ голосъ на двоихъ. Правильнаго 
голосовашя не производилось; руководствовались

старымъ средневековым! правилом!: Vota поп 
numerantnr sed ponperantur. Не было даже 
вообще настоящаго голосовашя, такъ какъ де
путаты, будучи связаны инструкщями, соста
вленными ихъ избирателями, могли постановлять 
только неокончательныя решешя.

Сеймъ не быдъ настоящим! парламентом! и 
не имелъ дела съ настоящим! центральным! 
министерством!. Политика определялась съ одной 
стороны въ Вене, вл1яшемъ двора, а съ дру
гой— въ собрашяхъ комитатовъ, где господство
вали предразсудки деревенскаго дворянства. Ли
беральная п а р т  хотела одновременно рефор
мировать общество, уничтоживши натуральный 
повинности, оброки и неравенство налоговъ, и 
установить настоящш представительный образъ 
лравлешя, распространив! избирательное право 
на служащих!, учителей, адвокатов!, HOTapiy- 
совъ, медиковъ, духовенство, купцовъ и про
мышленников!, предоставивши при этомъ каж
дому депутату целый голосъ.

Сеймъ, на котором! былъ поставлен! вопрос! 
объ этихъ реформахъ, тянулся сорокъ месяцев! 
(1832— 36 г.) и имелъ 470 заседанш. Либе
ралы изложили свои требовашя и добивались 
свободы печати, но магнаты въ союзе съ пра
вительством! отвергли почти все предложенный 
реформы. Была однако принята одна мера, на 
которую смотрели, какъ на важный дрецедентъ: 
проезд! по висячему мосту, строившемуся въ 
Пеште, черезъ Дунай долженъ былъ оплачи
ваться известной пошлиной; и вотъ было ре
шено, чтобы дворяне платили ее наравне съ 
недворянаыи; это было сочтено за первое пося
гательство' на привилепю дворянства не платить 
никаких! налоговъ.

Въ то же время въ Трансильванш мадьяры - 
вели агитащю съ целью добиться присоединешя 
Трансильванш къ Венгрш. Земскге чины, со
званные тамъ въ 1834 г. (въ первый разъ 
после 1809 г.), боролись протнвъ правитель
ства; отказались признать членовъ диЪег- 
птгь% какъ не бывшихъ избранными, соста
вили собрате безъ нихъ, объявили себя ответ
ственными передъ своими избирателями и стали 
литографировать протоколы своихъ заседанш, 
не смотря на запрещеше обнародывать ихъ. Пра
вительство распустило ихъ и учредило военное 
управлеше. v

Съ этого времени политическая жизнь про
будилась въ Венгрш. Одинъ молодой адвокатъ, 
секретарь депутата, Еошутъ, основалъ первую 
политическую мадьярскую газету. Онъ былъ 
арестован!, продержан! два года въ предвари- 
тельномъ заключенш, потомъ осужден!, но пс- 
милованъ. Его репутащя была составлена; онъ 
сделался однимъ изъ вождей оппозицщ. Онъ 
требовалъ, чтобь1 Сеймъ, избранный на три года, 
заседал! ежегодно въ Пеште и чтобы были уни
чтожены сеньеральныя права. Сеймъ созывался
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въ 1839  г. и затемъ, созванный въ 1842 г., 
продолжался до 1844 г. Магнаты еще разъ от
вергли реформы, а комитаты дали своиыъ деде- 
гатамъ инструкцш поддерживать привилеию дво
рянства не платить налоговъ.

Правительство уступило по крайней мере въ 
одноыъ: въ вопросе объ языке. Мадьяр сю й 
языкъ былъ принять въ законодательстве въ 
183 6  г., въ администрацш—  въ 1840 г ., въ 
правительственныхъ актахъ и въ школахъ —  
въ 1844  г. По вопросу о реформахъ либераль
ная napTia разделилась. Кошутъ, сделавшшся 
очень популярнымъ ораторомъ, обладавшш звуч- 
нымъ и сильнымъ голосоыъ и живой жестику- 
лящей, образовалъ провинщальную п демокра
тическую парию, предлагавшую уничтожить при- 
внлегш и создать мадьярское правительство, не 
уменьшая власти собранш коыитатовъ. Либе
ралы-централисты считали необходимымъ умень
шить вл1яте комитатовъ, защищавшихъ приви
л е г и и  увеличить власть Сейма. Ихъ программа 
1847  г., составленная Деакомъ, требовала ре
формы налоговъ и вотировашя ихъ Сеймомъ. 
«Мы находимъ несправедлпвымъ, —  говорилось 
въ ней,— чтобы интересы Венгр1и были подчи
нены интересамъ наследственныхъ земель, и ни
когда не потерпимъ, чтобы нашими правами 
жертвовали ради единства администрацш, подъ 
которою слишкомъ охотно понимаютъ единство 
монархия».

Опп03йц1я славянскихъ народовъ.— Въ сла- 
вянскихъ областяхъ, хуже организованныхъ, 
чемъ венгерстя, нащональная оппозиция была 
слабее и менее сосредоточена. Она проявлялась 
отдельно у трехъ народовъ: поляковъ, чеховъ 
и кроатовъ.

1) Центръ польскаго движешя находится вне 
имперш, въ  Кракове, обращенному въ 1815 г. 
въ аристократическую республику. Таыъ со
ставлялись заговоры съ целью возстановлешя 
прежней Польши. Въ 1831 г. австршское пра
вительство заняло Краковъ войсками, но потомъ 
очистило его. Эти заговоры имели въ виду не 
столько австршскую Галицно, сколько прусскую 
и русскую Польшу.

2 ) Чешское движеше исходило изъ Праги и 
носило преимущественно либеральный харак- 
теръ. После разгрома чешской нацш въ 1620 г., 
немецкш языкъ сделался въ Богемш не только 
правительственнымъ, но и университетскимъ, и 
языкомъ всего образованнаго общества, един- 
ственнымъ научнымъ и литературным^ чешс&ш 
же считался провинщальнымъ нареч!емъ, год- 
нымъ для крестьянъ и неучей. Въ 1 8 1 9  г. чеш
е т е  патршты открыли въ одномъ монастыре (въ  
Кенигингоф'й) рукопись нащона льныхъ чешскихъ 
пйсенъ конца XIII века  (въ настоящее время ихъ 
празнаютъ подложными). Съ тЬхъ поръ неболь
шая группа чешскихъ литераторовъ и ученыхъ 
стремилась пробудить въ чехахъ нащональное
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самолюб!е, напоминая имъ, что у нихъ была 
когда-то своя литература, и что они составляли 
великую нащю. Они основали чеш ете журналы 
и общества, а историкъ-патрютъ Палацкш на- 
писалъ исторш Вогели.

Это чешское движ ете, въ противоположность 
другимъ нащопальнымъ движев!ямъ въ Австрш, 
не осталось исключительно мЪстнымъ. Чешете 
патршты интересовались въ особенности вопро
сами языка. Они были поражены многочислен
ностью народовъ, говорящихъ на славянскихъ 
языкахъ, и стали смотреть на славянъ, какъ на 
высшую расу, наиболее многочисленную и наи
лучше одаренную,— на расу, которая сделалась 
бы господствующею, еслибы сплотилась и сознала 
свою силу. Они хотели видеть ее объединенной 
въ одно государство. Чехи, какъ наиболее ци
вилизованные, руководили этимъ движешемъ въ 
пользу сближешя всЬхъ братьевъ славянъ. Такъ 
возникъ панславизмъ. Это была довольно смут
ная идея; стараясь придать ей более опреде
ленный смыслъ, чехи думали опереться на рус
скую имперш, какъ на единственную славянскую 
нащю, организованную въ независимое государ
ство. Литературная оппозищя обратилась во 
вражду къ немецкой расе и къ австршскому 
правительству. Эта вражда проявлялась глав- 
нымъ образомъ въ протестахъ противъ немец- 
кихъ чиновниковъ въ Богемш и употребдешя- 
немецкаго языка въ административныхъ учре- 
ждешяхъ и школахъ; за неимен!емъ способовъ 
действ!я, она не повела ни къ одной практиче
ской реформе.

3) У южныхъ славянъ оппозищею руково- 
дилъ единственный славянетй народъ, сохранив
ший следы нащональной организации,— кроаты. 
Д вижете имело своимъ центромъ Аграмъ и было 
одновременно литературнымъ и политическимъ. 
Патршты начали изучать кроатешя древности 
и стремились создать кроатскую литературу. 
Гай основалъ въ 1836 году Нагроналъную 
Иллиртекую газету. Кроаты, такъ же какъ 
и чехи, хотели стать во главе славянскаго дви- 
жешя; они мечтали о сд1янш всехъ южныхъ 
славянъ, говорившихъ на кроатскомъ языке, 
въ одно Иллиртское королевство, составлен
ное изъ Кроащи, Славонш и Дадмацш. Кроащя 
уже имела свою нащональную администрацш, 
своего губернатора (кроатскаго бана) и свои 
провинщальные штаты, собиравпиеся въ Аграме 
и посылавш!е делегатовъ на венгерскш Сеймъ. 
Но она была подчинена одновременно двумъ 
правительствамъ: венгерскому и имперскому. Та- 
кимъ образомъ кроатская нащональная партия 
натолкнулась одновременно на сопротивлете 
австршскаго правительства и на нащональное 
мадьярское движ ете. Венгерскш Сеймъ принялъ 
въ 1843 г. вместо латинскаго языка мадьярскш; 
кроатете депутаты захотели говорить по преж
нему по-латыне; но лишь только какой-нибудь
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кроатъ произносилъ общепринятую до тйхъ поръ 
формулу «JExcellentissime сйзжше», какъ общш 
кракъ заглушадъ его голосъ. Мадьяры одержали 
победу; австршское правительство признало 
единственнымъ языкомъ Сейма мадьярский й 
признало изменить яазваше Иллиргйской га
зеты на Кроапго-славоно-далматскую. Въ 
отвйтъ на это (1845 г.) кроаты объявили свой 
языкъ единственнымъ языкомъ провипщаль- 
ыыхъ аграмекихъ штатовъ и отняли право уча- 
сия въ еихъ у тюрополей— крестьянъ изъ вен- 
герскихъ дворянъ, переселившихся въ Кроащю.

Либеральная нймецкая оппозиция.— Въ нй- 
медкихъ провинщяхъ, гдй правительство было 
тоже нймецкимъ, оппозиция была не националь
ною, а только либеральною. Дворянство, бур- 
жуаз1я и студенты желали конституцшнаго 
образа правлешя съ свободою печати. Мысль 
объ этомъ явилась у нахъ подъ вл1яшемъ ино- 
странныхъ газетъ и книгъ, преимущественно 
французскихъ и южно-германскихъ. Этого рода 
сочиеешя были запрещены и должны были пере
хватываться на границй. Но правительствен
ный надзоръ ослабеть. Францу I, умершему въ 
1835 г., наслйдовалъ его сынъ Фердинандъ, 
слабоумный, неспособный заниматься делами. 
Съ годами Меттереихъ становился все болйе и 
болйе глухимъ и безпечнымъ. Абсолютическш 
механизмъ фувкщонировалъ плохо, за отсут- 
ств1емъ руководителя. Вей запрещешя остава
лись въ силй, но правительственные агенты 
стали болйе терпимыми и допускали то, чтб 
они должны были запрещать. Начальникъ праж
ской полицш, получивъ распоряжеше не раз
решать баловъ во время великаго и рождествен
ская постовъ, повертывался спиною къ танцую- 
щимъ, чтобы не впдйть ихъ. Полищя позволяла 
печатать и распространять памфлеты противъ 
господствовавшаго порядка и продавать запре
щенный книги. Книгоиродавцы продавали запре
щенный газеты, обвертывая въ нихъ церковные 
служебники или поваренныя книги.

То же самое происходило въ торговыхъ дй- 
лахъ. Таможенный пошлины оставались почти 
запретительными; но таможенные чиновники 
пропускали иностранные товары въ видй контра
банды. До 1844 г. таможенные доходы были 
ничтожны до смйшного; по офищальнымъ дан- 
нымъ въ каждые три года въ Австрию ввози
лось только одно шелковое платье.

Народное обраэоваше было закрыто для всей 
новейшей науки. Въ гимназ^яхъ, которыми за- 
вйдывало духовенство, обучали только немного 
латыни; въ университетахъ читались почти 
только однй юридичесмя науки. Но мнопе 
австрШцы лршбрйтали контрабанднымъ путемъ 
новййшее образовате, несистематическое, не 
полное и поверхностное, слйды котораго за- 
мйтны даже на с.овременномъ поколйнщ. Ав- 
стршская оппозищя, зародившаяся подъ в.ш-

шемъ иностранныхъ идей, была подражашемъ 
французской и германской либеральной оппо- 
зицш.

Революция 1848 г .— У правительства были 
противники двоякаго рода: либералы, обвиняв- 
mie его въ лроизволй, и нашональныя партш, 
раздраженный тймъ, что имъ навязывали чуже
земную администрацт и чужеземный языкъ. 
Вей эти недовольные элементы воспользовались 
повсеыйстнымъ движее!емъ 1848 г., чтобы, 
такъ же какъ въ Гермаши, произвести либераль
ную и нащональную революцно. Но въ то время 
какъ въ Гермаши нащональная револющя со
стояла въ соединенш небольшихъ государствъ 
въ одну великую нащю, въ Австрш она стре
милась расчленить большое государство на мел* 
к)я нащональности.

Первое отдйльное возсташе вспыхнуло въ 
Галищи еще въ 1846 г. Польше дворяне сдй- 
лали попытку возстановить независимую Поль
шу. Правительство даже не взяло на себя 
труда бороться съ ними; оно направило на 
нихъ ихъ собственныхъ крестьянъ, русиновъ. 
Крестьяне захватывали польскихъ заговорпщ- 
ковъ и представляли ихъ аветршскимъ властямъ. 
Правительство воспользовалось этимъ случаемъ, 
чтобы занять войсками краковскую республику, 
и, съ соглашя Пруссши Россш (1847 г.), при
соединила ее къ Галищи. Такъ исчезло послйд- 
нее независимое польское государство.

Общее движеше началось въ ыартй 1848 г. 
одновременно въ двухъ господствующихъ на- 
щяхъ— нйыецкой и венгерской, и почти немед
ленно же затйыъ въ славянскихъ земляхъ.

Въ Австрш и одного и зв й с т  о французской 
революцш было достаточно, чтобы дезорганизо
вать правительство. Устрашенная эрцгерцогиня 
Соф1я потребовала отставки непопулярнаго Мет- 
терниха; вей эрцгерцоги и министры поддер
жали ее. Вйнсше либералы начали устраивать 
манифестант. За отсутств1емъ какой бы то ни 
было политической корпорацш, которая могла 
бы передать ихъ желашя правительству, иви- 
щативу брали на себя всякаго рода группы: 
книгопродавцы, промышленное общество, юри- 
дическш и политическш клубъ, студенты. По
давались яетицш съ требовашемъ свободы пре- 
подавашя, редигш,слова, печати, гласности бюд
жета, перщическаго представительства. Цен
зура и полищя перестали функщонировать. Кон- 
ференщя министровъ, объятая страхомъ, объ
явила о своей готовности созвать делегатовъ 
отъ провинщальныхъ собратй для переговоровъ 
съ правительственною комишею.

Револющя произошла внезапно вслйдъ за 
простою манифестащею; деморализованное пра
вительство не защищалось. Въ Вйну только 
что съйхались штаты пижне-австршской про- 
винщи. 14 марта студенты собрались во дворй 
передъ залой эаейдашя штатовъ. Одинъ молодой
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докторъ, еврей, взобрался на крышу колодца и лямв. Это было главный результата революцш 
закричалъ: «Да здравствуетъ свобода!». Члены 1848 г.
штатовъ пытались переговариваться со студен- Революция въ Венгрии.—  Въ Венгрш еще 
■тами черезъ окна, а потомъ допустили къ себе 3 марта Сеймъ, после речи Кошута, посладъ 
дедегащю изъ двенадцати человекъ. Тогда рас- императору адресъ сътребоватемъконституцш; 
дространился сдухъ, что приближаются солдаты, вскоре затемъ образовались клубы и Комитета 
и толпа ворвалась въ залу. Члены штатовъ по- Безопасности, съ которыми Сеймъ не въ силахъ 
шли въимператорскшдворедъ передать о заявлен- былъ бороться. Онъ стадъ вотировать реформы, 
ныхъ требовашяхъ; въ то время какъ они на- требовавшийся либеральною париею: свободу 
ходились тамъ-, солдаты сделали залпъ. Разда- печати, равномерное распределен налоговъ, 
лись крики: «Долой Ыеттерниха! Долой воен- отмену сеньеральныхъ правъ. Венское прави- 
ныхъ!». Меттернахъ смеялся надъ этимъ мяте- тельство, ыеимея никакой возможности бороться, 
жеыъ; это, говорилъ онъ, дело несколькихъ согласилось на все требовашя мадьяровъ-. сна- 
евреевъ, поляковъ и франдузовъ. Но друпе чала— на образовав1е веегерскаго министерства, 
члены коаференцш были испуганы и, желая которое было составлено изъ вождей трехъ дар- 
успокоить толпу, заставили Меттерниха подать Tin, консервативной, либеральной и демократи- 
въ отставку. ческой (22 марта); затемъ— на перенесете

Револющя была совершена студентами и вен- Сейма изъ Пресбурга въ Пештъ; на ежегодная 
скою буржуаз1ею; въ ихъ рука и перешла ceccia Сейма, на отмену цензуры. Наконецъ, 
власть. Они вооружились и образовали Акаде- оно разрешило венгерскому палатину осущест- 
мическт Жеггонъ и нащональную гвардш; эти взять все королевсюя права. Веагерекое миеи- 
последше организовали въ мае «Центральный стерство перебралось въ Пештъ 26 1юня; вен- 
Комитетъ для защиты правъ народа», который герское Учредительное Собрате, избранное на 

- управлялъ Веною. Императорское правительство основаши новаго избирательная закона, собра- 
не смело ни въ чемъ отказывать; оно объявило лось тамъ 2 т л я ;  съ этой минуты венгерское 
печать свободною, созвало депутатовъ (15 марта) правительство поступало какъ верховная власть, 
и обнародовало конетитущю, составленную по независимая отъ остальной имперш. Оно запре- 
образцу бельгшской (25 апреля). После этого тало офицерамъ получать приказашя изъ Вены, 
оно попыталось распустить Центральный Коми- создало венгерскую армш съ нащональнымъ 
тетъ; но толпа заставила его созвать Учреди- знаменемъ, выпустило венгерсшя ассигеащи и 
тельное Собрате, избранное всеобщею подачею сделало венгерскш заемъ; оно послало венгер- 
голосовъ (15  мая). Затемъ императоръ бежалъ сквхъ дипломатовъ къ иностраннымъ держа- 
съ' семьею въ Тироль. Министры остались въ ваыъ и объявило, что не будета помогать Ав- 
Вене безъ вопеаъ (войска были отправлены въ стрш въ войне противъ германскаго единства 
йталш ); они захотели раснустить Академиче- (3 августа).
скшЛеионъ; студенты п paooqie построили бар- Революция въ славянскихъ земляхъ.—Въ 
рикады; образовалась «комисшя гражданъ» для славянскихъ земляхъ произошло четыре незави- 
лоддержашя порядка и правъ народа. Устра- симыхъ нащональныхъ движешя. 
шенные министры согласились сохранить легь Въ Галищи небольшое польское возсташе въ 
онъ и поручить коыясеш городскую полицш; Кракове (26 апреля) было подавлено бомбар- 
«комисшя граж дане превратилась въ «коыис- дировашемъ города.
сш  безопасности». Затемъ эрцгерцогъ 1оаннъ, , Въ Богемш чешсше патрщты Праги начали 
посланный въ Вену, чтобы заместить импера- съ того, что обратились съ адресомъ къ импе- 
тора, составилъ новое министерство, въ кото- ратору, требуя равенства чеховъ съ немцами 
ромъ большинство принадлежало либераламъ. и сл]ятя провинщальныхъ собратй трехъ ста- 

Учредительное Собрате, избранное всеобщею рыхъ коронныхъ провинцш (Богемш, Моравш 
подачею голосовъ и состоявшее изъ депутатовъ и Сидезт). Они добились созватя учредатель- 
отъ всей имперш, за исключешеыъ Венгрш, со- ныхъ провинщальныхъ штатовъ (8 апреля) и 
бралось въ Вене 22 1юля. Въ немъ было 92 образовали иащональный комитета для подго- 
депутата изъ крестьянъ. Речи произносились на товлешя выборовъ въ штаты. Агитащя росла,- 
несколькихъ языкахъ, и надо было переводить чешская нащональная гвард1я отделилась отъ 
проекты, подлежавппе вотированно. Немцы обра- немецкой и образовала славянскую милищю; 
зовали левую, чехи— правую. Одинъ креста- начали носить старый нащовадьный костюмъ; 
янинъ предложилъ объявить уничтоженными на улицахъ происходили драки съ немцами. За- 
все сеньеральныя права. После прешй, длив- теыъ, подъ темъ предлогомъ, что въ Венскоыъ 
шихся месяцъ (обсуждались 73 поправки и159 министерстве преобладаютъ револющонеры, па- 
вопросовъ), Учредительное Собрате единогласно тршты убедили богемскаго губернатора соста- 
вотвровадо отмену сеньеральныхъ повинностей, вить временное правительство изъ вождей чеш- 
оброковъ и судовъ и уничтожило всякое раз- ской ,парпя (30 мая). Чтобы начать осуще- 
лич1е между дворянскими и недворянскими зем- ствлеше идеи панславизма, чехи созвали въ
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Праге общш коагрессъ всехъ славянъ. Палац- 
ши открылъ его 2 ноня; на немъ присутетво-. 
вало 340 членовъ и изъ нихъ 237 чеховъ. 
Славяне чужихъ земель, русскш Бакуаинъ, по- 
лякъ Лебельтъ, сербъ Захъ, произносили на 
различныхъ языкахъ хвалебныя речи въ честь 
славянской расы; члены конгресса съ трудомъ 
донимали другъ друга. Конгрессъ былъ распу- 
щенъ правительствомъ, въ то время какъ онъ 
готовилъ манифестъ ко всемънародамъ Евроиы.

У южныхъ славянъ нащональное движете 
обратилось противъ мадьяръ. Кроаты потребо
вали сначала у императора назначения кроат- 
скимъ баномъ (губернаторомъ) кроатскаго пол
ковника 1еллачича и добились этого. Венгерское 
правительство отрешило его отъ должности. Въ 
ответь на это 1еллачичъ, исполняя желаше 
кроатскихъ патр!отовъ, созвалъ въАграмъ штаты 
тройственнаго королевства (кроато-сдавоно-дал- 
матскаго); но далматы послали своихъ депута- 
товъ въ Вену, а славоны—въ Пештъ. Кроат- 
сше депутаты съехались одни; они потребова
ли образовашя южно-славянскаго королевства 
съ отдельнымъ министерствоыъ. Недовольное 
правительство приказало 1еллачичу явиться въ 
Йнсбрукъ къ императору оправдать свое пове
дете. Въ Инсбруке 1еллачичъ снова щлобрйлъ 
д о в ^ е  правительства, обратившись къюжнымъ 
славянамъ, сражавшимся въ итальянской армш, 
съ манифестомъ, приглашавшимъ ихъ верно 
служить императору. Съ этого времена прави
тельство перестало поддерживать мадьяръ про
тивъ кроатовъ.

Сербы возстали противъ венгерскаго прави
тельства. Въ май ихъ релипозный вождь, ми- 
трополитъ, созвалъ въ Карловиче собрате, ко
торое постановило учредить нащональное пра
вительство и соединиться съ кроатаын. Зат&мъ 
они образовали нащонадьный комитетъ, начали 
войну и отразили венгерцевъ.

Даже румынсше крестьяне, при полномъ от
сутствие у нихъ политической жизни, заволно
вались въ Трансильванш противъ ихъ мадьяр- 
скихъ и нЪмецкихъ господь, собрали огромную 
сходку (говорятъ до 40,000 человйкъ) в по
требовали равноправности со всеми остальными, 
нащями. Противъ этого движетя румынскихъ 
крестьянъ немцы действовали сообща съ мадь
ярами, и провинщальные штаты вотировали 
njpucoeduueuie Трансильванш къ Венгрш (80 
мая).

Въ то же самое время возстали итальяншя 
провинцш Австршекой имперш и присоедини
лись къ Сардинскому королевству (См. гл. I I ) .

Междоусобная война и подавлеше револю
ции.— Австршское правительство, плохо осве
домленное и неспособное къ твердому и бы
строму решенно, потеряло голову: оно отдало 
власть въ руки либеральныхъ и нащональныхъ 
парий, не имея поняия о ихъ слабости. Когда

же оно начало наконецъ знакомиться съ дей- 
* ствительнымъ положешемъ вещей, то етало снова 
овладевать властью силою. Оно стало пользоваться 
apMiero, враждебною револющонерамъ, и славян
скими нащями, враждебными немцамъ и мадь- 
ярамъ. Подавлев1емъ революцш руководили два 
генерала, Радецшй, главнокомандующий италь
янскою apMiero, и князь Виндишгрецъ, началь
н и к  всехъ остальныхъ австрщскихъ войскъ. 
Центральное правительство предоставляло имъ 
нечто вроде диктатуры для отобран1я провинцш 
у местныхъ револющонныхъ правительствъ; 
револющонеры сопротивлялись съ оруж1емъ въ 
рукахъ, и револющя закончилась рядомъ граж- 
даескихъ войнъ. Правительство воспользовалось 
случаемъ для подавлешя либеральныхъ и на- 
щональныхъ парий ивозстановлешя абсолютизма. 
Славяне помогали ему изъ ненависти къ господ- 
ствующимъ нащямъ, немцамъ и мадьяранъ. со- 
ставлявшимъ револющонныя парии.

Завоеван1е началось съ Вогемш. Чехи нена
видели главнокомандующаго богемскою apMiero, 
Виндишгреца, какъ аристократа и абсолютиста; 
народное собрате послало въ Вену требовате 
объ его отставке; затемъ пражская чешская 
милищя устроила манифестами передъ его до- 
момъ; стали стрелять въ его окна и убили его 
жену (12 шня). Началось сражен! е на ули- 
цахъ Праги. Виндишгрецъ, сначала удалившшся 
по требоватю венскаго правительства, вернулся 
потомъ, велелъ бомбардировать городъ и по- 
давилъ чешское возсташе (17 шня). Пансла- 
вистскш конгрессъ разсеялся, провинщальные 
штаты более не собирались. Borenia была под
чинена военному управленш. Победитель рево- 
люцш, Виндишгрецъ, стадъ довереннымъ челове- 
комъ при дворе; его тайно назначили главно- 
командующимъ всехъ войскъ имперш.

Въ Италш Радецшй, после победы надъ 
сардинской арм1ей, снова завоевалъ Ломбардт 
(шль 1848 г.).

Правительство почувствовало себя достаточно 
сильнымъ, чтобы порвать съ венгерскими рево
люционерами. Оно отобрало у падатина его пол
номочия, отказалось утвердить законы о займе 
и объ армш, вотированные Сеймомъ, приказало 
прекратить враждебныя действ!я противъ Cep- 
din и объявило, что уступки, сдеданныя венгер- 
цамъ, получать силу только после соглашя всехъ 
остальныхъ земель имперш. Въ манифесте отъ 
10 шня императоръ клялся защищать целость 
венгерской короны. Нащональная мадьярская 
парт1я потребовала исполнешя этой клятвы, и 
Сеймъ отправилъ делегацш изъ ста своихъ чле- 
новъ просить императора перенести свою рези- 
денщю въ Пештъ. Но австршское правительство 
решилось употребить противъ мадьяръ славянъ. 
1еллачичъ, возстановленный въ своемъ сане, 
двинулся на Пештъ съ 40,000 кроатовъ. Пала- 
тинъ встретилъ 1елдачича на берегу Платтен-



скаго озера и предложилъ ему свидан1е на своемъ нистры, убила его и повысила его трупъ (6-го 
пароходе. 1еллачичъ отказался, говоря, что ^октября). Императоръ бйжалъ ночью въ сла- 
«паровая машина, противъ желашя князя, могла вянсия земли, въ Ольмюцъ въ Моравш; оттуда 
оказаться сильнее его слова>. Палатинъ ело- онъ издалъ императорскШ манифеста, призы- 
жилъ еъ себя полномоч1я (24 сентября) и по- вавшш къ оружш австршше народы для борьбы 
кинулъ Венгрию. Въ то-же время въ Пеште съ революцией.
взяла верхъ демократическая парйя, и Сеймъ Тогда началась одновременно война противъ 
назначилъ комитетъ для защиты страны (22  вйнскихъ нЪмецкихъ демократовъ и противъ 
сентября). Ёошутъ, одинъ изъ шести членовъ мадьяръ. Венская кампашя была непродолжи- 
этого комитета, сделался настоящимъ главою тельна. 1еллачичъ подошедъ съ востока съ сво- 
венгерскаго правительства. ей кроатскои арм!ей, а Виндишгрецъ— съ се-

Векское правительство стало открыто про- вера съ богемской (26 октября); демократиче- 
тивъ мадьяръ, запретило венгерской армш ата- сия общества, оставппяся'единственною властью, 
ковать 1еллачича и послало австршскаго ге- попытались защищать Вену при помощи по- 
нерала Ламберта принять начальство надъ движной гвардш; но 30 октября, по совету 
всеми венгерскими войсками; это назначеше не главнокомандующаго,муниципальный сов'Ьтъp i- 
было скреплено подписью ни одного венгер- шилъ вступить въ переговоры о капитуляцш. 

'скаго министра, что, согласно новой конститу- Въ это время на помощь Вене подошла вен- 
щи, делало его недействительнымъ. Пештскш герская арм1я и атаковала 1едлачича въ виду 
Сеймъ объявилъ, что Ламбертъ будетъ винов- города; защитники Вены возобновили военеыя 
нымъ въ государственной измене, если приметъ д!>йств1я. Но венгерцы были отбиты; Виедиш- 
это незаконное назначеше. Ламбертъ прйхалъ грецъ веледъ стрелять въ городъ и вошелъ въ 
въ Пештъ требовать подписи у президента ми- него съ оружлемъ въ рукахъ. Онъ объявилъ 
нистерства, не нашелъ его, былъ захваченъ Вену въ осадномъ положены. Военные суды 
толпою и убить (28 сентября). 1еллачичъ, от- велели разстредять вождей демократовъ и съ 
ступая, потерялъ 10,000 человйкъ, которые ними Блюма, одного изъ германскихъ депута- 
были окружены и взяты въ плЗшъ мадьярскою товъ, дрисланныхъ франкфуртскимъ парламен- 
армгею. томъ поздравить либераловъ. Въ Вене стало

Произошелъ открытый разрывъ. Венское пра- господствовать правлеше военнаго террора и 
витедьство назначило наместникомъ венгерскаго доносовъ.
короля; врагъ мадьяръ, 1еллачичъ, объявилъ Австрийское Учредительное Собрате было пе- 
Венгрш на военномъ положенш, а Сеймъ рас- ренесено въ славянсыя земли, въ Кремницъ, 
пущеннымъ (3 октября). Затймъ правительство возле Ольмюца, и вновь открыто 22 ноября; 
приказало вйнскймъ войскамъ двинуться въ правительство вернуло себе неограниченную 
Венгрш. власть; новое министерство, во главе котораго

Война противъ Венгрш повела къ граждан- былъ князь Шварценбергъ, светскщ человекъ 
ской воине въ немецкихъ земляхъ. Въ Учре- и консерваторъ, занимало собрате обсуждешемъ 
дительномъ Собранш уже произошло столкно- общихъ принциповъконституцш, никогда не под- 
веше между немецкими и славянскими депута- вергавшейся вотировашю. 
тами, составлявшими большинство; это было Венгерская война.— Война въ Венгрш тяну- 
столкновешеыъ между лшнистерствомъ и демо- лась гораздо дольше. Венгерцы составляли орга- 
кратическою napTieio. Комисшя безопасности низованную нацш; это была настоящая война 
объявила о своемъ распущены (3 августа); но между двумя правительствами и двумя арм1ями. 
агитащя продолжалась на улицахъ и въ клу- Австрыское правительство кассировало все 
бахъ; образовался центральный комитетъ демо- постановлешя Сейма, объявило Кошута съ его 
кратическихъ обществъ. Недовер1е вйнскихъ ли- сообщниками виновными въ государственной 
бераловъ къ мадьярской аристократы разейя- измене и передало Виндишгрецу власть надъ 
лось, когда въ Венгрш стали господствовать всею Bempiefi (ноябрь); чувствуя себя связан- 
Кошутъ и демократы; немцы и мадьяры, быв- нымъ клятвою императора соблюдать венгер- 
ffiie до техъ поръ противниками, соединились скую конститущю, оно освободилось отъ неяслФ- 
противъ своихъ общихъ враговъ, правительства дующимъ снособомъ: клятва считалась данною 
и славянъ. лично Фердинандомъ; его заставили отречься

Венсшй полкъ, получившы приказате вы- отъ престола (2 декабря), на который вступилъ 
ступить противъ венгерцевъ, отказался пови- его племянникъ ФранцъДосифъ. Новый импера- 
новаться; военный министръ Датуръ выслалъ торъ, не давшш никакой клятвы, считалъ 
противъ него славянскш полицейскш полкъ; себя вправе нарушить конститущю. Въ декабре 
произошло сражеше между солдатами; рабоч1е 1848 года его apMin вторглись въ Вевгрно че- 
предмеетш стали на сторону возмутившихся, резъ Галицно, Моравш, Дунай и Штир^ю. Не 
которые оказались победителями. Толпа ворва- чувствуя себя въ безопасности въ Пеште, Сеймъ 
лась въ домъ Датура, где были собраны ми- и комитетъ обороны удалились въ Дебречинъ,
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за болота Тиссы (4 января 1849 г.). Венгер- 
ешя армш после двухмесячныхъ маневрирова- 
н!й, подъ общими начадьствомъ поляка Деы- 
бинскаго, были отброшены за реку Тиссу.

Венгерцамъ помогла следующая диверс1я: по- 
лякъ Бэмъ, одинъ изъ защитеиковъ Вены, со- 
бралъ армш въ Трансильваши и отвоевалъ ее у 
румынской мидицш. Сербы, недовольные кон- 
ститущей 4 марта 1849 г., перестали воевать 
противъ Венгрш.

Тогда венгерская арм1я, доведенная до 50,000 
человекъ, перешла въ яаступлен1е, переправи
лась черезъ Тиссу, отбросила армш Виндиш- 
греца и освободила почти всю Венгрш. Сеймъ, 
увлеченный Кошутомъ, провозгласилъ отложеше 
Венгрш отъ австрШской монархш; зат^мъ объ- 
явилъ Венгр1ю республикой и избралъ Кошута 
ея президентомъ.

Не будучи въ силахъ усмирить венгерцевъ 
съ помощью австршскихъ славянъ, императоръ 
обратился къ славянамъ другихъ странъ. Онъ 
потребовалъ урусскаго императора помощи «про
тивъ обще-европейской револющонной партш». 
Николай I, изъ ненависти къ революцш, далъ 
свое соглаие, и покореше Венгрш было возло
жено на русскую армно. Иаскевичъ перешелъ 
Карпаты съ 80,000 человекъ (14 шня). Вен- 
герш я армш отступили къ Араду; главный ея 
корпусъ (23,000 человекъ) предпочелъ скорее 
сдаться русскимъ, ч^мъ австрШцамъ, и капиту- 
лировалъ въ ВилагосЬ (31 августа). Кошутъ 
и все, кому удалось бежать, укрылись въ Тур- 
щи. Репресыя была кровавочй. Военные суды ве
шали офицеровъ и разстрйляли президента ми- 
нистровъ. Мнопе патршты были заключены въ 
тюрьмы, сданы солдатами въ австршскую армш 
или подверглись изгнашю.

Абсол готическая реставрация 184-9 г.—Ре- 
волющя 1848 г. была демократической, кон- 
ститущонной и нащональной. Победившее пра
вительство возстановшло неограниченный и цен- 
тралистическш образъ правления.

Въ Австрш Учредительное Собрате, перене
сенное въ Кренницъ, разделилось на две груп
пы: либеральную немецкую левую и министер
скую чешскую правую. Оно готовилось обсуж
дать проектъ либеральной конституцш, внесен
ной комисшей 2 марта; но все прежшя власти, 
дворъ, дворянство, офицера и духовенство, по
требовали, чтобы министерство положило ко- 
нецъ тому, чтб они называли «игрою въ 
парламентъ». Министерство неожиданно внесло 
проектъ конституцш, жалуемой императороыъ, 
которую даже правая нашла слишкомъ консер
вативной (6 марта). На другой день депутаты 
нашли залу заседанш занятою войсками, 
а на улицахъ — императорски манифестъ, 
объявлявшей Собрате распущеннымъ «за то, 
что оно стало въ нротивореч1е съ истинными 
услов!ями монархш». Зат4мъ была обнародо

вана общая для всей имперш жалованная кон- 
етитущя, помеченная 4 мартомъ. Она объяв
ляла все народности монархш равноправными 
и установляла представительный образъ прав- 
лешя съ сейномъ, состоящимъ изъ депутатовъ 
отъ всехъ провинцш и ответственными мини
страми. Эта коаститущя 4 марта 1849 г. ни
когда не применялась; императорски декретъ 
отъ 31 декабря 1851 г. отменилъ ее во имя 
«единства имперш и монархическаго принципа».

Въ Венгрш правительство объявило, что после 
своего возеташя венгерская нащя потеряла права 
на старую конституцш и должна быть подчи
нена общей конститущи 4 марта 1849 г. Въ 
действительности же оно не соблюдало ни той, 
ни другой, а установило неограниченный и цен
трализованный образъ правлешя. Все прида- 
точныя части королевства, Трансильватя, Кроа- 
ц1я, сербская область, были отделены отъ него 
и подчинены особой адмивистрацш; само коро
левство было разбито на пять губернаторствъ. 
Сеймъ и собрашя комитатовъ были уничтожены. 
Венгр1я управлялась чиновниками, присланными 
изъ Вены, немцами и зачастую чехами.

Реакщя 1849 г. не была простымъ возвра- 
щетемъ къ государственному строю, предше
ствовавшему 1848 г.: часть стараго порядка, 
разрушеннаго револющей, уже не могла быть 
возстановлена; часть-же была преобразована съ 
цълыо более успешнаго сопротивлетя револю- 
щоннымъ движешямъ.

Разрушеннымъ остался аристократически 
строй. Сеньеральныя права, неравенство въ на- 
логахъ и дворянская провинщальная админн- 
стращя не были возстаеовлены. Когда обсуж
дался вонросъ о реорганизацш правительства, 
Виндишгрецъ писалъ: «MoHapxifl не можетъ су
ществовать безъ дворянства; искать другихъ 
элеыентовъ для поддержки монархическаго прин
ципа было бы иллншей».— Шварценбергъ отве- 
чалъ ему: «Никто не сознаетъ лучше меня, до 
какой степени было бы желательно дать пре- 
обладаше аристократическому элементу въ но
вой форме нашего государства. Но такъ какъ 
формы могутъ получать силу и жизнь только 
отъ личностей, то я не вижу ни одного шанса 
на осуществлете этого жедашя. Я не знаю 
въ нашемъ классе даже дюжины людей, на
столько обладающихъ политическимъ понима- 
шемъ и необходимыми сведешями, чтобы имъ 
можно было доверить значительную часть власти, 
не опасаясь, что они очень скоро утратятъ ее... 
Необходимо бороться съ дем ократ!... но на 
это способно одно правительство; такой слабый 
еоюзникъ, какимъ къ несчастью оказывается 
наша аристократ, более вредить делу, нежели 
служитъ ему». За негодностью аристократ}и 
власть была передана чиновникамъ.

Патр}архальный и небрежный деспотизмъ вре- 
менъ Меттереиха не предусмотрелъ революцш



и не могъ помешать ей. Реставрированное пра
вительство начало проводить принципы абсолю
тизма систематически. Министры сосредоточили 
въ своихъ рукахъ всю власть и управляли не
посредственно. Законы, вотированные предста
вительными собрав1ями 1848 г., были отменены, 
исключительный м£ры, яринятыя правителъ- 
ствомъ во время гражданской войны, остались 
въ свл'Ь; ABCTpis втечете десяти д£тъ была под
чинена «временному правлешю».

ВсЬ национальности принимали учаспе въ ре- 
волюцш, и правительство систематически по
давляло ихъ. Императорскш манифестъ извгЬ- 
щалъ о нам-Ьренш правительства «соединить въ 
одно большое государственное т£до всЬ земли 
и народы монархш». Вместо прежняго дуализма 
хотели создать централистическое военное упра- 
влеше; веб королевства, а въ особенности Вен- 
гр1я, должны были обратиться въ провинцш, 
додчивенныя однообразной адманистращи. Такъ 
какъ центромъ была немецкая Вбна, то цен- 
трализащя повела къ  тому, что н^мецкш языкъ 
сделался общеиыперскимъ, а администращя была 
передана въ  руки нбмецкихъ чиновниковъ. Чехи, 
бывпые союзники правительства въ додавле- 
ши револющи, также получили свою долю власти.

Конкордатъ 1855 г.— Когда умеръ Швар- 
цеебергъ (1 8 5 2  г.), главнымъ министромъ сде
лался баронъ Бахъ, бывппй либерадъ 1848  г., 
обратившшея въ абсолютиста. Онъ опирался на 
враговъ револющи: офицерство и духовенство.

До 18 4 8  г. Австр1я, въ церковныхъ дйлахъ, 
держалась системы шсифинизма: со временъ 
1осифа II церковь оставалась подчиненной госу
дарству; енискояы назначались правительствомъ 
и подлежали надзору наравне съ чиновниками. 
Дворъ отличался бдагочееиемъ, но набожность 
не служила средствомъ возвыситься для служа- 
щихъ и офицеровъ. Бахъ увиделъ въ духовен
стве естественнаго союзника противъ либераль
ной и нащональной револющи. Соборъ вс&хъ 
тридцатипяти австршскихъ епископовъ, съехав
шихся въ  Вену, объявилъ политическую сво
боду «нечеспемъ», а нащональныя стремлетя—  
остаткомъ язычества, такъ какъ различ!е язы- 
ковъ восходило до вавилонскаго стодпотворешя.

Абсолютическое правительство заключило 
союзъ съ духовенствомъ. Оно возвратило като
лицизму привилегированное положеше государ
ственной церкви и признало за епископомъ офи- 
щальную власть надъ верующими. Чтобы закре
пить этотъ порядокъ, правительство подписало 

' съ папой конкордатъ 1855 г. Это былъ офи- 
щальный разрывъ съ системой 1осифа II.

Прежняя организащя церкви была основана 
на праве государства самостоятельно регулиро-
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вать свои отношешя къ церкви путемъ св&г- 
скаго законодательства; конкордатъ установлялъ 
противоположный принцапъ: «Римско-католиче
ская апостолическая релипя будетъ всегда поль
зоваться во всей имперш теми правами и пре
имуществами, которыя принадлежать ей какъ 
божественному учрежденш, согласно канониче
скому праву» (ст. 1). Это значило признать 
за церковью право установлять свои отношешя 
къ государству согласно церковному праву; та- 
кимъ образомъ роли переменились.

Правительство признало 8а епископами не 
только право сноситьея непосредственно съ св. 
престоломъ и обнародывать постановлее1я цер
ковной власти безъ разрйшешя государства, но 
также и право наблюдать за школами *), цензу
ровать книги **), решать брачныя дела и при
бегать къ светской власти для прим’Ьнетядисци- 
плинарныхъ взыеканш, налагаемыхъ церковью. 
Въ виде «уступки духу времени» папа согла
шался признать гражданскую и уголовную под
судность духовенства светскимъ судамъ; но слу
жители церкви должны были всегда отбывать 
свои н аказатя  «въ помЪщетяхъ, отдельныхъ 
отъ м1рянъ». Церковь получила право npio6pe- 
тать имешя въ собственность, и эта собствен
ность была объявлена неприкосновенною.

После совещ ата епископовъ'съ делегатами 
отъ правительства (1856г.)бы ли  приняты меры, 
давпйя епископамъ полную власть надъ подчи- 
неннымъ имъ духовенствомъ, верующими, шко
лами и церковными имуществами.

Такъ былъ завершенъ централизованный, 
абсолютическш и подчиненный церковной власти 
государственный порядокъ, длившшея до 1859 г. 
В течете десяти детъ въ Австрш остановилась 
всякая политическая жизнь. Финансы были по- 
прежнему въ безпорядке. Съ 1847  по 1857 г. 
государственной додгь увеличился на милл1ардъ 
флориновъ и достигъ уже 2 милл1ардовъ 400 
мидлшновъ. Несмотря на увеличеше налоговъ, 
ежегодный дефицитъ возрасталъ; въ 1859 г. 
онъ дошелъ до 280 мшшоновъ флориновъ.

*) «Все обучеше католическаго юношества во вейхъ 
тводахъ, какъ общественныхъ, такъ и частныхъ, бу
детъ вестись согласно католическому в-Ьроучент. 
Епископы, въ силу права, свяваннаго съ ихъ саномъ, 
будутъ руководить воспиташемъ юношества во вейхъ 
учебныхъ заведешяхъ, общественныхъ и частныхъ, и 

наблюдать, чтобы ни въ одной отрасли преподаватя 
не было ничего противпаго католической религш и 
нравственности».

**) Епископы «будутъ свободно пользоваться своимъ 
правомъ подчинять цензур^ книги, опасный для ре- 
лппи и нравственности, и будутъ отклонять вЬрую- 
щихъ отъ чтешя ихъ, но правительство должно бу
детъ принимать необходимый м^ры, чтобы препят
ствовать печатант подобныхъ книгъ».
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Г Л А В А  XIV .

Пруеекое королевство до Вильгельма I.
Преобразоваже в-ъ ПрусЫи во время наполеоновских'ь воинъ.— Услов1я политической 
жизни. — Преобразования, носиволя абсолютистский характер-ь.—Учреждение провинц|'аль- 
ныхъ штатов-ь. — Конец-ь царствования Фридриха-Вильгельма III. — Попытки Фридриха- 
Вильгельма IV .— Соединенный ландтагъ. — Революция 1848 г.— Национальное co6paHie.— 
Нонституц1я I860 г. — Реакц!я (1850—59 г.). — Политика ПрусЫи в-ь общегерманских-ь

д-fenax-b.—Таможенный союз-ь.

Хотя почти все прусское королевство входило лослй долгихъ колебанш, съ разными ограниче-
въ составъ Германскаго Союза, но политическое 
развит1е Пруссш было настолько своеобразно, 
что должно быть изучено отдельно отъ исторш 
остальныхъ германскихъ государствъ; Пруссш 
играла настолько важную роль, что ея истор1я 
нуждается въ особомъ издоженш.

Преобразовашя въ ПрусЫи во время напо- 
леоновскихъ войнъ.— Прусш не испытала, по
добно остальной Гермати, владычества или вл!я- 
шя французовъ. Побежденная, расчлененная,обя
занная уплатить военную контрибуцию и заня
тая наполеоновскими войсками, она все-таки 
осталась независимымъ государствомъ. Король 
Фридрихъ-Вильгедьмъ III отказался примкнуть 
къ Рейнскому Союзу и сохранилъ неприкосно
венной свою независимость. Однако его госу
дарство было сильно потрясено этимъ кризисомъ. 
Чтобы бороться съ Наполеономъ, онъ самъ пре- 
образовалъ весь внутреннш строй государства.

Прусское государство, какимъ оно вышло изъ 
рукъ свошхъ основателей (Фридриха-ВильгельмаI 
и Фридриха II), было военною, аристократиче
скою и бюрократическою неограниченною монар- 
xiero, управляемою коллегиями, представлявшими 
нечто вроде коллективныхъ министерствъ, и 
чиновниками, безъ всякаго контроля со стороны 
подданныхъ. Общество офищально признавалось 
разделеннымъ на три класса: дворянство, бюр
герство и крестьянъ; Прусское Земское Удоже- 
т е — Landrecht, изданное въ 1794г., санкщо- 
нировало это раздЪлеше. Дворянству были пре
доставлены правительственный должности и офи
церше чины въ армш. Крестьяне были подчи
нены власти помйщиковъ-землевлад$льцевъ;вся- 
кш помещикъ пользовался правомъ вотчинной 
полищи и вотчиннаго суда надъ жителями сво- 
ихъ владенШ.

Поражеше 1806 г., основательно или неосно
вательно приписывавшееся этому государствен
ному строю, заставило короля решиться испро
бовать другую систему. Новаторами, предложив
шими ему это, были не пруссше подданные; это 
были немцы, выходцы изъ провинщй, подчинен- 
ныхъ французами два ганноверца (Шарнгорстъ 
и Гарденбергъ) и имперскш баронъ Штейнъ; 
старые пруссЫе чиновники смотрели на нихъ 
съ недовер1вмъ и даже считали ихъ якобинцами. 
Самъ король позводилъ имъ действовать только
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шями и возвращешями вспять (Штейнъ былъ 
уволенъ въ январе 1807 г., снова призванъ въ 
октябре 1807 г. и окончательно уволенъ въ 
ноябре 1808 г.; Гарденбергъ получилъ власть 
только въ ш не 1810 г.). Кроме преобразовашя 
армш, все остальныя реформы, встречавшая со
противление со стороны дворянъ и чиновниковъ, 
остались неполными; но ихъ было достаточно, 
чтобы положить въ Пруссш конецъ старымъ по
рядками

Эти новаторы*), хотя ихъ считали въ Пруссш 
револющонерами, действовали во имя совсемъ 
иныхъ нринциновъ, нежели деятели французской 
революцш. Во Францш начали съ провозгдаше- 
шя суверенитета народа и декларащи правъ 
гражданина; тамъ хотели установить порядокъ, 
при которомъ все французы были бы свободны 
и равны, потому что они имели на это право. 
Въ Пруссш король сохранилъ за собою всю вер
ховную власть и произведъ реформы отъ своего 
собственнаго имени, путемъ королевскихъ ука- 
зовъ, призывая подданныхъ только къ исполне- 
нш ихъ долга; дело шло не объ улучшенш по- 
ложешя подданныхъ, а о томъ, чтобы потребо
вать отъ нихъ новыхъ жертвъ для возстановле- 
щя государства, дотрясеннаго французскимъ на- 
шеств1емъ. Однако оба эти движешя, исходив- 
штя изъ противоположныхъ нринциновъ, обра
щались къ одному и тому же чувству— предан
ности отечеству, и на практике привели къ ана- 
логичнымъ реформамъ. Чтобы подданные могли 
удовлетворять нуждамъ государства, король ре
шился устранить препятств1я, связывавппя ихъ 
трудъ, даровавъ имъ свободу и равенство передъ 
закономъ; чтобы заинтересовать ихъ въ обще
ственной жизни, онъ долженъ былъ привлечь 
ихъ къ у частно въ ней. Это была, по выражению 
Гарденберга, «револющя въ хорошемъ смысле 
этого слова», пришедшая сверху, «монархическая 
ночь 4 августа», «монархическое правительство, 
основанное на демократическихъ началахъ».

Центральное управдеше, до техъ поръ нахо
дившееся въ веденш колдепальныхъ директо
рш, было реорганизовано (въ 1810 г.) по ан-

*) Я не касаюсь вопроса о томъ, у кого Штейнъ 
и Гарденбергъ заимствовали свои идеи; почти не под
лежать сомн'Ъшю, что у Гарденберга не было ни одной 
оригинальной мысля,
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глшскоыу и французскому образцу. Были учре- этого была свобода труда и местожительства, 
ждены пять министровъ, изъ которыхъ каждый обещанныя въ 1808 г. «Никто не долженъ быть 
стоялъ во главе особаго ведомства (внутреннихъ стесняемъ въ пользованш своею собственностью, 
делъ, финансовъ, иностранныхъ делъ, военныхъ своими гражданскими правами и своею свободою 
делъ, юстищи), и государственный канцлеръ, более, чёмъ это необходимо для общаю блага 
первый министръ и президента совета. Канц- государства; законодательство* и администращя 
леръ, министры и некоторые военно-начальники не имеютъ другой цели, кроме устранетя всЬхъ 
составляли кабинетъ и должны были обсуждать препятствш свободному развитт способностей и 
государственныя дела; постановлешя кабинета силъ гражданъ».
не связывали свободы реш ети  короля. Свобода промышленности была установлена

Подданные, до техъ поръ отстраняемые отъ податною мерою: введетемъ новаго налога на 
государственныхъ делъ, были призваны къ уча- промыслы были упразднены все исключитель-. 
с т т ,  если не въ государственномъ управдевш, ныя права цеховъ и городовъ; всяшй, уялатив- 
то по крайней мере въ местной администращи. min налогъ, имелъ право заниматься всякимъ 
Въ каждомъ городе былъ учрежденъ (1808 г.) ремесломъ и въ любомъ месте (1810 г.), 
советь «городскихъ депутатовъ», избранныхъ Освобождете крестьянъ, более сложная мера, 
всемижитедями,обладавшими недвижимыми иму- было обещано и начато, но осталось незакончен- 
ществомъ иди небольшими доходомъ, и исполни- нымъ. Въ Пруссш было два разряда крестьянъ— 
тельный комитетъ (Magistrate некоторые изъ государственные и помещичьи; и те, и друпе 
членовъ котораго избирались на продолжитель- были только арендаторами земли и въ приципе 
ный сроки и получали жалованье. Этотъ советъ крепостными, т. е. прикрепленными къ земле, 
имели право составлять городской бюджетъ и которую они не могли покинуть, будучи обязаны 
взимать налоги; правительственный надзоръ огра- исполнять домашшя работы въ пользу зенлевла- 
ничивался здесь проверкою счетовъ и утвержде- дельца. Фактически, государственные-крестьяне 
тем и  постановденш. Въ те времена исключи- почти повсюду уже съ конца XYIII столеш об- 
тельнаго господства чиновниковъ эти права само- ратились въ настоящихъ наследственныхъ обла- 
управлешя, дарованныя городамъ Пруссш, заста- дателей земли и были освобождены отъ крепост- 
вили называть ихъ « маленькими республиками». ной зависимости. Помещичьи крестьяне остались 

Штейнъ предлагали преобразовать также и въ ихъ прежнемъ положены, прикрепленными 
провинщальную администрацпо, призвавши къ къ земле и связанными, по отношешю къ доме- 
участш  въ ней выборныхъ представителей; но щаку, натуральными повинностями и дворовою 
ему не удалось склонить къ этому короля. «Па- службою. Король не решался ихъ освободить 
лата военныхъ дели и государственныхъ иму- изъ боязни нарушить право собственности дво- 
ществъ», въ которой сосредоточивалась админи- рянъ. Это освобождете состоялось подъ вл!я- 
стративная власть каждаго округа, была заме- шемъ французской администращи новаго вели- 
нена правильнее организованными удравлешемъ каго герцогства Варшавскаго, которая, освобо* 
(Regierung), состоявшими изъ двухъ отделены, дивши подьскихъ крестьянъ, заставила Пруссш 
адмзвистративнаго и хозяйственная, по-прежне- освободить своахъ. Прусское правительство ду
му составленными исключительно изъ чиновни- мало сначала освободить только крестьянъ про- 
ковъ, безъ участая представителей отъ населетя. винцш, соседнихъ съ Польшею; но король, по 

Гарденбергъ,продолжавший эту реформу, огра- совету Штейна, распространили эту меру на все 
ничился простыми подражашемъ французскими королевство. Они упразднили «наследственное 
учреждешямъ. Они создали (1812  г.) «жандар- крепостное право» (Erbunterilianigheit) и объ- 
мерио»,высшш персоналъ которой долженъ былъ явилъ свободными всехъ подданеыхъ (1807 г.), 
помогать административными чиновниками. Ре- Но крестьяне остались подчиненными вотчин- 
форма «окружной администращи» была обнаро- ной полищи и исправительному суду помещика; 
дована (18 1 2  г.), но не приведена въ исподнеше. уставъ о домашней прислуге 1810 г. разрешали 

Гарденбергъ заимствовали изъ Францш также господину подвергать своихъ дворовыхъ «лег- 
и свои податныя реформы. Они ввели патентный кому телесному наказанью». После освобожде- 
сборъ и личный налогъ, секуляризировали цер- шя крестьянъ необходимо было определить ихъ 
ковныя имущества, продалъ часть государствен- положеше. На государственныхъ земляхъ кре- 
ныхъ земель и обложили налогомъ предметы рос- стьяне сделались собственниками, но были обя- 
коши (лошадей, экипажи, лакеевъ). заны вносить ежегодные выкупные платежи.

Самыми коренными преобразовашемъ была от- Принципъ новаго устройства помещичьихъ 
мена офищальнаго делешя общества на классы, крестьянъ былъ установленъ положешемъ 1811 
Основаше этой реформы было положено указомъ года и былъ невыгоденъ для нихъ: онъ обязы- 
1807 г., разрешавшимъ каждому дворянину за- валъ ихъ выкупать свою свободу уступкой части 
ниматься какой ему было угодно бюргерской про- земли помещику.
фесией,а каждому бюргеру или крестьянину вый- Въ этотъ перщ ъ только наполовину осущест-
ти изъ своего сослов1я (Stand). Последств1емъ вленныхъ реформъ вполне закончено было одно
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преобразование apMia. Опо было совершено «ко- 
MiccieS военной реорганизацш»,подъпредседа- 
тельствомъ Шарнгорста, сына солдата, сдйлав- 
шагося генераломъ. Онъ настоялъ на офищаль- 
номъ признанш принципа всеобщей воинской по
винности: «ВсЬ жители государства— его при
рожденные защитники». Все мужчины, способ
ные носить оруж1е, должны были быть сол
датами. Такъ какъ трактатъ съ Наполеономъ 
ограничивадъ численность прусской армш 42,000 
человйкъ, то пришлось сделать эту небольшую 
армио военною школою, где рекруты оставались 
только на время, необходимое для ихъ обучешя, 
и затймъ уступали место другимъ. Такимъ обра- 
зомъ въ военную практику вошла краткосроч
ная служба; старые профессиональные солдаты 
были заменены молодыми людьми, отбывавшими 
срокъ службы до своего вступления въ жизнь и 
готовыми снова войти въ армш въ случай войны; 
только одни кадры попрежнему состояли изъ 
военныхъ по профессии. Это была народная ми- 
лищя, введенный въ кадры постоянной армш. 
Эта реформа не была заимствована у Францш; 
это не было подражашемъ ни револющоннымъ 
реквизищямъ, ни наполеоновскимъ конскрип- 
щямъ. Идея и самое назнав1е Landwehr, за
щита страны, были взяты у среднихъ вйковъ. 
Но примйнев1е этой идеи привело къ демокра
тической революцш. Вместо того, чтобы осво
бождать образованныхъ молодыхъ людей изъ дво
рянства и буржуазш отъ военной службы или 
позволять имъ замещать себя— согласно обще
распространенному обычаю того времени,— въ 
Пруссш было придано большое значеше привле- 
ченш ихъ къ отбыванию воинской повинности съ 
целью поднять нравственный уровень армш (боль
шинство изъ нихъ поступало въ качестве вольно- 
опредйляющихся или юнкеровъ); такъ какъ не 
решались применять къ нимъ старые дисципли
нарные уставы XYIII века, то были отменены 
розги и кулачные удары (которые. продолжали 
допускаться въ австрийской и русской apMinxb). 
Было объявлено,, что офицерсюе чины могли по
лучаться только после экзамена. Фактически 
дворяне продолжали пользоваться предпочте- 
шемъ, но отъ нихъ требовалось известное обра- 
зовате, которое удостоверялось экзаменомъ.

Услов'ш политической жизни.— Но окончаши 
«войны за освобождеше» начался новый рядъ 
реформъ. После территор!альныхъ измененш 
1807 г., Прусское королевство свелось къ че- 
тыремъ провинщямъ (Бранденбургу, Силезш, По- 
мерааш, Пруссш); вёнскш конгрессъ лрисоеди- 
нилъ къ нему четыре другихъ (Вестфалш, Рейн
скую провинцш, Саксошю, Познань) и допод- 
нилъ Померанш. Пруссме государственные люди 
предпочли бы присоединете Саксонскаго коро
левства, непосредственно лримыкавшаго въ Прус
сш (см. гл. I). Въ томъ виде, какой былъ при
дашь Прусскому королевству решениями кон

гресса, оно попрежнему состояло изъ разнород1 
ныхъ частей, не образовавшихъ даже сплошной 
территорш; оно состояло изъ двухъ группъ: на 
востоке—изъ стараго королевства, увеличеннаго 
Познанью и Саксонскою провинщею, которая 
была расчленена и перерезана чрезполосными 
владениями; на западе—изъ Рейнскихъ провин- 
цш и Вестфалш. Эти две группы не только были 
разделены всемъ пространствомъ Ганновера, но 
отличались по своему общественному строю и 
административнымъ учреждешямъ.

Востокъ оставался аристократическим?» и зем- 
ледельческимъ; вся страна делилась на круп
ный дворянсюя поместья, которыхъ насчитыва
лось до 15,000, и на мелкия общины (около 
25,000), состояшшя каждая изъ бедной кре
стьянской деревушки съ населешемъ, едва дохо- 
дившимъ въ среднемъ до 200 душъ въ самыхъ 
восточныхъ провинщяхъ. За исключетемъ горо- 
довъ, жители которыхъ пользовались самоуправ- 
летемъ, страна еще была подчинена дворянству, 
имевшему офищальную власть надъ крестьяна
ми, свою полищю, право налагать л е г т  взыска- 
т я  и право патроната надъ церквями.

Западъ во время господства французовъ и 
подъ ихъ BfliameMii сделался демократичесвимъ; 
всегоридичешя привилепи исчезли; въ Рейнской 
провинцш даже почти не осталось дворянъ, и 
общественное вл!яте находилось тамъ такъ-же, 
какъ во Францш, въ рукахъ богатой буржуа
зш, промышленниковъ, коммерсантовъ, собствен- 
никовъ и адвокатовъ. Местное управление тоже 
было французское: никакого административная 
различ1я между городами и деревнями; общины 
(ихъ было около 4,500) были гораздо крупнее 
восточныхъ, болйе способны удовлетворять сво- 
имъ нуждамъ, каждая имела своего мэра (Bur- 
germeister), еазеачавшагося правительствомъ 
изъ мйстныхъ нотаблей. Въ Рейнской провинции, 
кроме того, было введено французское право, 
наполеоновский гражданский кодексъ, гласное 
судопроизводство й судъ лрисяжеыхъ въ уголов- 
ныхъ дйлахъ.

Это расчлененное и разнородное королевство 
имело менее 12 мшшоновъ жителей и терри
торию, не обладавшую естественными богат
ствами (за исключетемъ западной части). Что
бы держаться въ ряду великихъ державъ, не
обходимы были постоянный усил1я и строгая 
эконом1я.

Дело преобразоватя, остановившееся втече
т е  войнъ (отъ 1812 по 1815 г.), возобнови
лось только после Ватерло. Реформы, предпри
нятый въ критическш лерщ ъ, были времен
ными, неполными и ограничивались одною ста
рою Прусшей. Теперь предстояло решить, катя  
изъ нихъ должны быть сохранены, какъ ихъ над
лежало дополнить, и следовало ли ихъ распро- 
стравить на вновь присоединенныя провинцш. 
Решете зависело отъ короля, а следовательно
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отъ того вл!яшя на него, которое оказалось бы самъ, переданнымъ королемъ на его обсуждете. 
преобладающимъ. Повидимому онъ долженъ былъ сделаться боль*

Такъ какъ въ Пруссш не было ни предста- шимъ правительственнымъ советомъ, но съ 
вительства, ни политической печати, то вся 1827 г. король почти пересталъ обращаться къ 
политическая жизнь сосредоточивалась во Дворе нему. После смерти Гарденберга (1822 г.) не 
и въ высшихъ чиновникахъ, окружавшихъ ко- было больше канцлеровъ. На практике, ми- 
роля. Но среди лидъ, окружавшихъ короля, не нистры, чиновники по профессш, доверенные 
было единодушия. Пария стараго порядка стре- люди короля, назначавшиеся имъ по своему 
милась къ отмене реформъ, которыя она назы- усмотрена, работали совместно съ нимъ и под
вала револющонными; одни изъ ея членовъ хо- готовляли его реш етя. Это было правительство 
тели возстановлешя безконтрольной власти чи- королевскаго кабинета. 
новниковъ,друпе— властидворянъвъдеревняхъ. Въадминистративномъ отношенш королевство
Въ открытой вражде съ этой абсолютистской было разделено на десять провинцш, вскоре све- 
и аристократической группою находилась группа денныхъ къ восьми; во главе каждой стоялъ 
сторонниковъ реформъ; но она сама была раз- оберъ-президентъ, нечто вроде гражданскаго гу- 
делена, такъ какъ одни изъ нихъ добивались бернатора. Следующимъ административнымъ дё- 
конститущоннаго образа правлешя, какъ его летемъ являлись 25 округовъ (Bezirhe), въ 
понимали тори, или же какимъ оно было во каждомъизъкоторыхъбылоколлепальноеокруж- 
Францш при Людовике Х>’1Н(Гумбольдтъ,Шёнъ, ное правлете {Brgiermg). Последнее дедеше 
Винке); друие (Штейнъ, Нибуръ, Гнейзенау) составляли прежше уезды (J im s ) ;  ихъ насчиты- 
хотели правлешя, основаннаго на исторически валось более 300 (въ 1865 г.— 336). Въ каж- 
выработанныхъ правахъ. Состарившийся Гарден- домъ былъ ландратъ, чиновникъ, получавшш 
бергъ колебался. жалованье и обязанный сдать экзаменъ, но на-

Еороль, подчинявшшся всемъ этимъ вл1я- значавшшся изъ местныхъ землевладёльцевъ 
шямъ, лереходилъ отъ одной партш къ другой; по списку, составленному уездными собрашями 
онъ принималъ противоречивыя реш етя, согла- (Kreistag). Административная реформа, обе
щался на компромиссы, а чаще всего переда- щанная въ 1815 г. и откладывавшаяся вслед- 
валъ дела изъ одной комиссш въ другую, не CTBie столкновешя между дворянствомъ и чи- 
будучи въ состоянш придти къ определенному новникаии, была закончена въ 1825 г. и све- 
решенш. Вследств1е этого преобразовательная лась къ тому, что уездныя собрашя получили 
работа подвигалась съ крайнею медленностью. значее1е чисто совещательныхъ советовъ и могли 
Указъ о городскомъ улравлеши былъ обнародо- представлять кандидатовъ на постъ ландрата; 
ванъ въ 1831 г., уставъ о свободе труда— они остались аристократическими, состояли изъ 
въ 1845 г., положение о выкупе крестьянъ не 10,000 землевладельцевъ-дворянъ и только 979 
было окончено въ 1850 г., реформа поземель- городскихъ депутатовъ и 975 крестьянскихъ. 
наго обдожетя была доведена до конца только Общины не были преобразованы; каждая про- 
въ 1861 г.; местная администращя округовъ и винщя сохранила свое особое общинное упра- 
сельскихъ общинъ была организована только влете.
въ 1872 и 1891 г.; пересмотръ стараго Зем- Лоложете 1810 г. о выкупе сеньераль- 
скагоУ лож еш я(Х < т?га^), порученный коми с- ныхъ правъ въ восточныхъ провинщяхъ было 
сш, которая работала еще въ 1847 г., вовсе истолковано и изменено въ декларацт 1816 г. 
не былъ оконченъ. Самое главное было сделано въ смысле, еще более неблагопр1ятномъ для 
между 1815 и 1823 гг.; но история этихъ крестьянъ. Ихъ разделили на два класса; полу- 
преобразоваши настолько сложна, что я могу чившихъ право на выкупъ и оставшихся въ 
здесь изложить только одни результаты. прежнемъ положенш.

Преобразовашя, носивпня абсолютистсшй Въ первый разрядъ были включены только 
характеръ (1814— 23 гг.)— Дентромъ прави- достаточные крестьяне, земельный наделъ кото- 
тельства осталось новое учреждеше —  мини- рыхъ позволялъ имъ держать не менее одной 
стерствОу состоявшее изъ министровъ, заведы- рабочей упряжки (хотя при этомъ требовалось 
вавшихъ каждый особою отраслью управлешя и еще, чтобы ихъ пойьзоваше землею было дав- 
собиравшихся вместе для обсуждешя общихъ нее и внесено въ кадастры). Они одни полу- 
ыеръ и отчета, дававшагося каждымъ по своему чили право на выкупъ оброчныхъ и натураль- 
ведомству. На ряду съ министерствомъ сохра- ныхъ повинностей, которыми были обязаны по 
нился Государственный Совтьтъ, совещатедь- отношенш къ своему помещику, и при томъ 
ное учреждеше, состоявшее изъ королевскихъ при условш выплаты ему ихъ полной денежной 
принцевъ, министровъ и высшихъ сановниковъ. смоимости. Что касается земли, то крестьяне 
Согласно указу 1817 г., онъ долженъ былъ вы- делались собственниками только части того 
сказывать свое м нете о всехъ законопроектахъ надела, которымъ пользовались до техъ поръ 
и распоряжешяхъ, а также въ случаяхъ стодк- на правахъ арендаторовъ, несшихъ известныя 
новетя между министрами и по всемъ вопро- повинности; но зато они уступали помещику
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остальную часть земли,— треть, если ихъ аренда 
была наследственною, и половину— въ обратномъ 
случае. Каждая изъ двухъ сторонъ имела право 
требовать выкупа. Фактически эта операнда не 
была закончена еще и въ 1848 г.

Остальные крестьяне— огромное большинство 
— были лишены права требовать выкупа. Пра
вительство даровало имъ личную свободу, но не 
хотело превращать ихъ въ независимыхъ мел- 
кихъ собственниковъ. Они должны были оста
ваться въ распоряженш крупныхъ землевладедь- 
цевъ-дворянъ, нуждавшихся въ нихъ для обра
ботки своихъ владенш. Такимъ образомъ масса 
крестьянъ восточной Пруши осталась въ поло
жены мелкихъ арендаторовъ, жившихъ или въ 
деревняхъ, или въ крупныхъ поместьяхъ, обра- 
батывавшихъ клочекъ земли (часто переходив
ший отъ отца къ сыну), который землевдаде- 
лецъ предоставлялъ имъ въ обменъ за различ
ную работу у него, и существовавшихъ— въ 
большой впрочемъ бедности— отчасти продук
тами этого клочка земли, отчасти же зара
ботною платою, деньгами или натурой, которую 
они получали, какъ поденщики крупныхъ земде- 
владельцевъ. Въ XYIII стол&ни пруссше короли 
обязали помещиковъ сохранять известное число 
крестьянскихъ арендъ на своей земле ('Вайет- 
stelley, но съ 1816 г. система государствен
н ая  покровительства креетьянамъ [Ваиегп- 
schutz) была отменена. Крупный землевладе- 
лецъ былъ освобожденъ отъ обязанности помо
гать креетьянамъ, поправлять ихъ жилища, позво
лять имъ брать дрова и пасти скотъ въ своихъ 
лесахъ; но, что еще важнее, онъ получилъ 
право отбирать у крестьянъ землю, которой оди 
пользовались на правахъ срочной аренды. След- 
ств1емъ этого было увеличете крупныхъ поме
т и  насчетъ мелкихъ крестьянскихъ участковъ 
и превращеше большей части крестянъ въ про- 
стыхъ поденщиковъ. Когда въ 1850 г. ивданъ 
былъ законъ, касавшийся положешя крестьянъ, 
не имевшихъ собственной упряжки, то тако- 
выхъ оставалось только очень небольшое число.

Вотъ почему общество осталось аристокра- 
тическимъ во всемъ старомъ прусскомъ коро
левстве. Крупные землевладельцы-дворяне зна
чительно увеличили свои поместья; только мень
шинство крестьянъ обратилось въ собственни
ковъ, да и то потерявши часть своей земли; 
остальные же сделались сельскими поденщиками, 
на службе у крупныхъ землевладельцевъ и въ 
зависимости отъ нихъ.

Въ Познани, где правительство не особенно 
щадило интересы крупныхъ землевладельцевъ, 
т. е. польская дворянства, помещикаыъ было 
запрещено (1819 г.) сокращать крестьянше на
делы, отъ крестьянъ потребовались меныше вы
купные платежи (1823 г.), и вся операщя со
вершилась гораздо быстрее. Но и тамъ мадо- 
имупце крестьяне были исключены изъ нея.

Въ западныхъ провинщяхъ эта реформа со
вершилась уже ранее; крестьяне уже сделались 
собственниками, и сельское общество было демо- 
кратическимъ (особенно въ Рейнской провинцш).

Финансовая реформа была произведена между 
1815 и 1820 годами. Война оставила не кон
солидированный долгъ и ежегодный дефицита 
въ 10 мшшоновъ талеровъ. Былъ сделанъ пяти
процентный заемъпо курсу 72 за 100 (1817 г. "'). 
Чтобы не подрывать государственнаго кредита, 
король решилъ держать въ тайне все операщи 
по государственному долгу. Долгъ былъ опреде- 
ленъвъ 180 мшшоновъ талеровъ съ обязатель- 
нымъ погашетемъ. Король обязался не заклю
чать новаго займа иначе, какъ «при содействш 
и съ ручательствомъ будущаго собранья Госу- 
дарственныхъ Чиновъ королевства». (1820 г.)

Чтобы возстановить равновеше бюджета, были 
произведены сокращешя вовсЪхъ расходахъ, такъ 
что бюджетная смета понизилась почти до 50 
мшшоновъ талеровъ; король ограничилъ свои 
личныя издержки процентами со спещальныхъ 
сумиъ. Онъ объявилъ, что бюджета будетъ обна- 
родываться каждые три года, чтобы всякш могъ 
убедиться, что правительство требуетъ только 
действительно необходимыхъ налоговъ. На деле, 
бюджета былъ обнародованъ только въ 1829 г. 
и съ неточными цифрами.—  Пришлось однако 
установить новые налоги. Въ городахъ это были 
налоги на потреблеше (на помолъиубой скота), 
какъ въ Голдандш; въ остальной же стране— 
личный классный налогъ (въ 1851 г. онъ былъ 
преобразованъ въ подоходный). — Таможенная 
реформа была началомъ таможеннаго союза 
(см. ниже).

Пересмотръ законовъ и судопроизводства былъ 
обещанъ, но не приведешь къ окончашю. Въ- 
ожиданш его, во вновь присоединенныхъ про
винщяхъ было введено старое прусское Земское 
Уложете 1794 г. Правительство дважды пыта
лось ввести его даже въ Рейнскую провинцш, 
чтобы заменить имъ французское «револющон- 
ное» право съ судомъ присяжныхъ. Жители умо
ляли короля оставить имъ его и добились не 
безъ труда его временно,го сохранешя.

Первоначальное образоваше, уже сделанное 
обязательныыъ въ XVIII веке, сохранило свою 
прежнюю организацию. Реформа, объявленная въ 
1817 г. и выработанная въ 1819 г., не была 
приведена въ исполнеше; ограничились только 
(1825 г.) распространешеыъ на новыя провин
цш школьнаго устава 1794 г. Родители обя
заны' посылать своихъ детей въ первоначальную 
школу; школа содержится частью на ихъ сред
ства и подчинена непосредственно пастору или 
католическому священнику; релипозное обучеше 
въ ней обязательно. *)

*) ПрусскШ талеръ равенъ.З франкамъ 75 санти- 
иамъ (94 коп. золот.).
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Преобразоваше армш имело решающее зна- мащонной деятельности, партш, окружавнпя ко
чете въ исторт Пруссш. Временныя меры, при- родя, вели между собой непрерывную борьбу по 
нятыя въ критичешй моментъ, подверглись на- основному вопросу о форме правлешя. До кри- 
падкамъ со стороныпрофесмонадъеыхъвоенныхъ, зиса 1806 г. ilpyceia была неограниченной ыо- 
находившихъ службу слишкомъ краткосрочной, Hapxiei, въ которой верховная власть принадле- 
чтобы выработать настоящихъ солдатъ, и вызы- жала одному королю, даже въ области законо- 
вали неудовольств1е буржуаз1и, находившей ее дательства и бюджета. Новаторы убедили ко- 
слишкомъ тяжелой для молодыхъ людей изъ хо- роля учредить собрате представителей, Ко- 
рошихъ семей. Король стоялъ за прпнципъ все- роль еще въ 1810 г. согласился въ принципе 
общей воинской повинности и отказался вер- «дать нацш представительство». Въ 1815 г., 
нуться къ системе заместительства, хотя она до сражешя при Ватерло, онъ обещалъ (въ 
была допущена во всехъ остальныхъ европей- знаыенитомъ указе отъ 28 мая) «даровать 
скихъ странахъ; когда берлинскш городской со- прусской нацш» «конституцш Прусскаго ко- 
ветъ обратился къ королю съ просьбою о льго- ролевства» «посредствомъ писаннаго акта». 
тахъ по воинской повинности, то онъ пригро- Первая статья этого указа гласила: «Дол- 
зилъ, что обнародуетъ имена просителей. Та- жно быть организовано народное предста- 
кимъ образомъ воинская повинность осталась вителъство». Эти представители должны были 
всеобщею; но мододымъ людямъ съ аттестатомъ избираться провинщальными штатами. Но, по 
объ окончати средне-учебныхъ заведенш доз- окончанш войны, король колебался въ вы- 
волено было служить только одинъ годъ подъ боре способа применетя этого принципа. Онъ 
уш ш ем ъ  обмундироватя на собственный назначилъ последовательно пять комиссш и упо- 
счетъ. Это были вольноопредтьля'ющгеся на требилъ восемь летъ (1815— 23) на то, чтобы 
годъ. Для всехъ остальныхъ рекрутовъ была придти къ какому нибудь решевш. 
назначена въ принципгъ трехгоднчная служба. Сильная придворная п а р т  была противъ ка- 
Этотъ срокъ, казавшшся для того времени очень кой бы то ни было конституцш, какъ револю- 
короткимъ, былъ принятъ съ тою целью, чтобы, щонваго учреждешя. Наследный принцъ (впо- 
чрезыерно не увеличивая военнаго бюджета, дать сдедствш Фридрихъ-Вильгельмъ IV), поклонникъ 
возможность побывать въ строю всему ежегод- Галлера, допускалъ только традищонныя права 
ному призыву. Постоянная наличная арм1я сво- и питалъ отвращете ко всякой писанной консти- 
дилась къ очень умеренной цифре 115,000 че- туцш.— Либеральная п а р т  ссылалась на коро- 
довекъ; солдаты, отслуживпие три года, оста- левское обещаше, формально данное въ 1815 г., 
вались въ запасть до 25 летъ. но она сама разделялась по вопросу о форме’

Король обнаружить более колебатя въ во- представительства. Король назначилъ комиссш 
просе о сохранении «револющоннаго» учреждешя для разсмотрешя ходатайствъ провинщальныхъ 
ландвера; его находили недостаточеымъ для нотаблей. Темъ временемъ онъ получалъ отъ 
военнаго времени и опаснымъ въ случае мятежа. Меттерниха предостережетя относительно опас- 
Либералы-патршты повредили ему, восхваляя его ности конституцш и мало по малу отдалился отъ 
въ ущербъ постоянной армш. (Въ Европе долго конститущонной парии.— Волнешя среди сту- 
держалась легенда,, приписывавшая ландверу дентовъ испугали его, и онъ отдалъ приказъ сле- 
прусстя победы 1813 г.) Король однако ре- дить за университетами и печатью. Затемъ на- 
шился сохранить его, но увеличивши сроки, чалиеь преследовала «демагоговъ» (1819 г.), 
назначенные для военныхъ упражненш, и при- Лнъ былъ арестованъ, Арндтъ лишенъ каеедры. 
зывая его къ участж въ маневрахъ вместе съ Пресдедовашя возобновились въ 1823 г.: 120 
постоянною apaieio. Такимъ образомъ, съ не- студентовъ были заключены въ крепость, где они 
большою постоянною арм1ею, пропорщональною ожидали три года суда (см. выше). Цензура и 
ея скудному бюджету, Прусшя располагала въ ранее существовала въ Пруссш, но обыкновенно 
военное время войскомъ, состоявшимъ изъ всехъ она действовала съ умеренностью; теперь она 
мужчинъ, способныхъ носить opysie, и разде- стала весьма суровою; «высшая цензурная кол- 
лявшимся на три части: действующую армш, лепя» запретила новое издаше ^Ргъчей къ пть- 
запасъ и ландверъ, подразделявшшся въ свою мецкой нацш-» Фихте, 
очередь на два разряда. Революцш 1820— 21 годовъ въ Испаши и

Эта система, принятая впосдедствш всею Италш сделали для короля конститущонеый по- 
Европою, составляла самую характерную осо- рядокъ окончательно ненавистнымъ. *) Онъ от- 
бенность Пруссш. Во внутренней жизни арм1я вергъ проектъ Гарденберга (1821 г.) и решился 
сделалась школою, въ которой воспитывалось -—  ------------ —
прусское нацшнадьное чувство; во внешней по
литике она доставила второстепенному государ
ству военную силу и значеше великой державы.

Учреждеше провинц1альныхъ штаювъ 

(1815— 25 г.) —  Втечете всей этой рефор-

*) Я  не могу входить въ хорошо теперь пзв1>стныя 
подробности этой внутренней борьбы въ правптель- 
ств$. Гарденбергъ, прежде ч$мъ представить свой 
робкШ констптущонный проектъ, вступплъ въ союзъ 
съ абсолютистами противъ лнбераловъ и добился 
уволънешя Гумбольдта.
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учредить только провинщальные штаты. Пятая общественная жизнь сосредоточивалась въ коро- 
и последняя конститущонная комисшя, лредсе- левской семье, чиновничества и офицерства, 
дателемъ которой былъ наследный принцъ, вы- Но общество, особенно въ западной половине 
работала наконецъ проектъ представительства, государства,юридически было демократическимъ, 
ставшш закономъ (1823 г.). Король не взялъ такъ-же какъ въ западныхъ государствахъ. Дво- 
назадъ формально своего обйщашя 1815 г., но ряне имели более легши доступъ къ чинамъ и 
онъ и не сдержалъ его. Вместо общаго предста- должностямъ, но и не-дворяне не были устра- 
вительства королевства онъ даровалъ только нены отъ нихъ. Это было царство чиновниковъ. 
«провинщальиые штаты». Въ виде характеристики этого строя долгое

Эти штаты, приноровленные ко взглядамъ время цитировался отвйтъ министра внутрен- 
наследнаго принца, были не нащональными, а нихъ дйлъ городскому совету Эльбинга: ми- 
провинщальными, не представительными, а кор- нистръ заявилъ, что правительственный меры 
поративными, и только совещательными. Ихъ превышаюсь «ограниченное понимаше поддан- 
было восемь, особые для каждой провинщи. ныхъ». Но эта властная корпоращя сдержива- 
Для того, чтобы еще более подчеркнуть ихъ лась въ границахъ своихъ обязанностей стро- 
цровинщальный характеръ, они были учреждены гимн правилами. Пруссше чиновники, получав- 
на основаеш восьми отдельныхъ конституцш, inie места путеыъ экзаменовъ, медленно повы- 
впрочемъ почти тождественныхъ. Они состояли шавпйеся и много работавшие, чувствовали себя 
по крайней мере изъ трехъ чиновъ: дворянства, гарантированными отъ произвола. и проника- 
городовъ и крестьянъ; въ четырехъ провинщяхъ лись корпоративнымъ духомъ, который иногда 
(Саксонская, Силезия, Вестфал1я, Рейнская) дво- делалъ ихъ способными защищать свои права 
рянство подразделялось на высшее и низшее, и исполнять свой долгъ. Они славились въ Гер- 
Лица, прииадлежавпйя къ высшему дворянству, маши своею педантическою добросовестностью и 
заседали по лично принадлежащему каждому изъ трудолюбхемъ.
нихъ праву; низшее дворянство, такъ-же какъ Общественная жизнь почти исчерпывалась 
города и крестьяне, было представлено депута- однеми административными заботами. До самой 
тами, избиравшимися на шесть летъ; избира- смерти Фридриха-ВильгельмаIII, т. е. до 1840 г., 
тели городовъ и крестьянства должны были въ Пруссш почти не было политической жизни, 
обладать установленнымъ цензомъ. Всехъ дену- Немецые историки объясняютъ это темъ, что 
татовъ во всей монархш было 278 отъ дво- прусскш народъ дюбилъ своего стараго короля, 
рянства, 182 отъ городовъ и 12.4 отъ кресть- помня тяжелое время французскаго нашеств1я, 
янъ. Штаты каждой провинщи составляли одно и боялся тревожить его требовашями реформъ. 
собрате; засЬдашя ихъ происходили при закры- Въ действительности у народа не было ника- 
тыхъ дверяхъ.— Ихъ подномоч1Я сводились къ кихъ способовъ заявить о своихъ желашяхъ; 
тому, что они высказывали свое мнете о зако- дряхлея, король относился еще более враж- 
нахъ, касавшихся ихъ провинщи, и заведы- дебно ко всякимъ леременамъ и ограничивался 
вали дорогами и общественнымъ призрешемъ; исполнешемъ текущихъ делъ. За последшя пят- 
они даже не входили въ прямыя сношешя съ надцать летъ его царствования (1825— 40 г.) 
министрами; ихъ ходатайства проходили черезъ единственными событиями внутренней жизни 
особую комзссш, и король отвечалъ на нихъ, были прбследоваше реводющонеровъ 1834 г. 
только получивши ходатайства отъ всехъ восьми (оно окончилось присуждешемъ къ смертной 
провинцШ (т. е. часто только черезъ годъ). казни 39 студентовъ, которые были помилованы 

Эти собратя, которыя король объявилъ соз- и заключены въ крепость) и столкновешя съ 
данными «въ духе стараго немецкаго государ- церковью.
ственнаго устройства», могли быть организо- Причиною столкновешя съ лютеранскою цер- 
ваны только путемъ введешя новыхъ учрежде- ковью была примирительная попытка. Король 
шй; те три или четыре сословгя, которыя они желадъ Унт между кальвинистскою и люте- 
должеы были представлять собою, уже не су- райскою церквями, и заставилъ согласиться на 
ществовали более, ни юридически, ни въ уело- это кадьвинистовъ и большинство лютеранъ 
В1яхъ общественной жизни; въ западныхъ же (1817 г.). Но после 1830 г. некоторые орто- 
провинщяхъ, чтобы пополнить сослов1е дворянъ, доксальные пасторы, преимущественно въ Сиде- 
пришлось причислить къ нему землевладельцевъ зш, заявили протестъ противъ Унш. Они были 
изъ буржуазш. лишены сана и даже заключены въ тюрьму

Конецъ царствовашя Фридриха-Вильгель- (1832— 35 г.), но въ конце концовъ основали 
ма III.— Порядокъ, установленный между 1815 отдельную церковь (1841 г.), 
и 1825 годами, просуществовалъ безъ круп- Стодкновеше съ католическою церковью про- 
ныхъ И8мененШ до самой революции 1848 г. изошло въ новыхъ рейнскихъ католическихъ 
Прусш, подобно Австрш, оставалась неограни- .провинщяхъ и въ Вестфалш; тамъ образовалась 
ченной и бюрократической монарх1ей съ аристо- оппозищя противъ претестантскихъ чиновни- 
кратическими провинщальными" штатами. Вся ковъ. Такъ какъ «револющонное» учреждеше



ведешя метрикъ свйтскою властью не было до
пущено въ Пруссш, то духовенство записывало 
родившихся и умершихъ и совершало браки. 
Въ случай смйшанныхъ браковъ каноничесше 
уставы повелйвали духовенству вйнчать только 
тйхъ лидъ, которыя обязывались воспитывать 
своихъ дйтей въ католической вйрй; между 
тймъ, согласно прусскому закону, дйти должны 
были следовать религш своего отца. Когда 
этотъ законъ былъ распространенъ на Рейнскую 
провинцт (1825 г.), епископы обратились за 
совйтомъ къ папй, который въ своей грамотй 
(бреве 1830 г.} подтвердилъ церковное правило, 
но впослйдствш позволилъ епископамъ войти съ 
правительствомъ въ соглашеше (1834 г.), въ 
силу котораго священникъ не благословлялъ 
смйшаннаго брака, но дйлалъ его возможнымъ 
своимъ пассивнымъ М^исутствгемъ (тотъ же 
пр1емъ практиковался въ прежней прусской 
Юлихской лровинцш). Это соглашеше, сначала 
принятое, подверглось осужден™ новаго кельн- 
скаго apxienncKona, а затйыъ и познанскаго. 
Папа сталъ на ихъ сторону, но раздраженный 
король велйлъ заключить ихъ въ тюрьму и 
даже лишидъ сана познанскаго apxienncKona 
(1 8 3 7 — 1839 г .).

Попытки Фридриха-Вильгельма IV (1840—  

1847 г.). — Наследный принцъ, сдйлавшшся, 
наконецъ, на сорокъ шестомъ году, королемъ 
Фридрихоыъ-Вильгельмомъ IY, уже славился въ 
Гермаши, какъ ораторъ и покровитель ученыхъ; 
образованное общество ждало отъ него великихъ 
реформъ.

Онъ началъ свое царетвоваше съ торже- 
ственныхъ коронацшнныхъ церемонш (въ Ее- 
нигсбергй, а затймъ въ Берлинй), съ краснорй- 
чивыхъ заявлены и милостивыхъ поступковъ. 
Онъ амнпстировалъ политическихъосужденныхъ, 
вернудъ Яна, вернулъ каеедру Арндту, упразд
нить комисспо, наводившую справки о полити- 
ческихъ взглядахъ кандидатовъ на должности; 
онъ освободилъ изъ заключешя и возстановилъ 
въихъ санй наказанныхъ прелатовъ. Но, произ
нося одушевленный рйчи.и непрерывно состав
ляя планы, онъ не могъ придти ни къ какому 
окончательному рйшев1ю.

Онъ колебался между своими личными идеа
лами и желан1ями своихъ подданныхъ. Свои 
идеалы онъ высказалъ въ рйчахъ, произнесен- 
ныхъ имъ при восшествш на престолъ. Въ 
Кенигсбергй онъ клялся быть «справедливымъ 
судьею, вйрнымъ, добросовйстнымъ и милости- 
вымъ государемъ и хришанскимъ королемъ», 
прибавивши: «У насъ существуетъ единство 
между головою и членами, между государями и 
народоыъ». Въ Берлин!* онъ сказалъ: «я знаю, 
что получилъ мою корону въ ленъ отъ все- 
чогущаго Бога и что я обязанъ дать ему от
меть въ каждомъ часй своего царствоваш'Я. 
Всякому, кто требуетъ гаранты будущаго, я
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даю это слово... Оно вйситъ болйе и связы- 
ваетъ сильнее, чймъ вей коронащонныя клятвы 
и вей завйрешя на пергаментй». Потомъ, обра
тившись прямо къ народу, толпившемуся на 
площади передъ дворцомъ, онъ спросилъ: «Хо
тите-ли вы помочь ынй съ постоянно возрастаю- 
щимъ бдескомъ проявлять тй качества, благо
даря которымъ Прусыя, съ четырнадцати ыил- 
дюннымъ населешемъ, стоить въ ряду великихъ 
державъ земного шара: честь, вйрность, стрем- 
леше къ просвйщенш, праву и истинй, движе
т е  внередъ съ мудростью зрйлаго возраста и 
героизмомъ юности? Хотите ли вы... вйрно по
могать ынй какъ въ счастливые, такъ и въ тя
желые дни? Въ такомъ случай отвйчайте мнй 
самымъ яснымъ и прекраснымъ звукомъ род
ного языка, отвйчайте мнй ja  (да)». При радо* 
стныхъ восклицашяхъ толпы король продол
ж ал а  «Это ja  принадлежотъ мнй; оно —  моя 
собственность... оно связываетъ насъ неразрыв
но взаимною любовью и вйрностью».

Такъ-же какъ его друзья, принадлежавшие къ 
исторической и романтической шкодй (Нибуръ, 
Савиньи, Ранке), Фридрихъ-Вильгельмъ ненави- 
дйлъ демократическую и ращоналистическую 
французскую революцш, принципъ народнаго су
веренитета и «бумажный конститущи». Его идеа- 
ломъ было германское хришанское государство 
среднихъ вйковъ, какимъ его представляли себй 
романтики: король, отвйтственный передъ однимъ 
Богомъ и управляющш, согласно обычаямъ, при 
содййствш подданныхъ, сгрупнированныхъ въ 
традищонные общественные классы,— лично лю
бимый и уважаемый вейми, распространяю!# 
на вейхъ свою отеческую любовь и руководя- 
щшея внушешями Бога.

Буржуаз1я и часть дворянства желала кон- 
ститущоннаго образа правлешя. Пруссше про- 
винщальные штаты, съ 1840 года, просили ко
роля «гарантировать своему народу учреждеше 
собратя представителей страны». Рейнская про- 
винщя, прилегавшая къ парламентскому Бель- 
гшекому королевству, желала подобнаго же го- 
сударственнаго строя. Вопросъ о прсдставитель- 
ствй королевства сдйлался главнымъ вопросомъ 
въ печати, провинщальныхъ штатахъ и прави- 
тельствй.

Король началъ съ обйщашя дать «дальнййшее 
развиие провинщальнымъ штатамъ» (1840 г.); 
онъ разрйшилъ имъ собираться першдически 
(черезъ два года) и печатать протоколы своихъ 
заейданш. Затймъ онърйшился— послйдолгихъ 
колебанш— пригласить въ Берлинъ комиеми, 
выбранвыя штатами вейхъ провинщй, для со- 
вйщашя съ ним и  по вопросу о займй. Къ по
становлены) 1820 г., урегулировавшему госу
дарственный долгъ, было прибавлено, что новый 
заемъ ыожетъ быть сдйланъ только съ соглаш 
государственныхъ чиновъ. Между тйыъ прави
тельство нуждалось въ деньгахъ для постройки
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большихъ железнодорожныхъ линШ. «Соединен- 
ныя комиссш», состоявшая изъ 46 делегатовъ 
отъ дворянства, 32— отъ городовъ и 20— отъ 
крестьянъ, одобрили постройку жел'Ьзеыхъ до- 
рогъ, но не сочли себя вправе наложить обя
зательства на страну. Король распустилъ ихъ, 
не преминувши напомнить имъ, что они должны 
смотреть на себя, какъ на облеченныхъ пра
вами, присущими ихъ сословью, а «не какъ на 
представителей веянш и учеши, меняющихся 
повседневно». Затемъ онъ учредилъ комиссш 
для выработки конститущоннаго проекта.

Прусское общество начинало терять терпите. 
Король дриказалъ ослабить цензуру (дек. 1841 г.). 
Недовольные воспользовались этимъ, чтобы 
осмеивать правительство въ газетахъ, —  осо
бенно *въ Берлине и Кельне. Тогда именно по
явилась знаменитая карикатура, изображавшая 
короля держащимъ въ одной руке указъ (Ver- 
ordnung), въ другой— fco«mps-?/Kcm(Gegenord- 
nung), и съ надписью на лбу — безпорядокь 
(Unordnung). (Фридрихъ-Вильгельмъ IV, умер- 
шШ сумасшедшимъ, уже обнаруживалъ въ сво- 
ихъ словахъ и жестахъ ненормальное вовбужде- 
ше).—Журналистами были по большей части 
HEMBie молодые люди, демократы, враги аристо- 
кратическихъ и хршсианскихъ традицш (между 
ними было много евреевъ). Фридрихъ-Виль- 
гельиъ, оскорбляемый въ своихъ веровашяхъ, 
не могъ долго выносить свободу печати; онъ 
приказалъ начать преследовате противъ одного 
кееигсбергскаго еврея, Якоби (который былъ 
оправданъ), запретилъ две газеты за «разруши
тельный стремления> (1843 г.) и учредилъ «цен
зурный трибуналъ». Онъ даже заставилъ бер- 
лияскш университетъ запретить читать лекцш 
одному приватъ-доценту, и въ негодующемъ 
письме, обвинявшемъ университетъ въ томъ, 
что онъпозволялъ «этому патентованному рево- 
дющонеру подвергать опасности здоровые умы 
студентовъ», выразился такъ: «Надо, наконецъ, 
действовать въ моемъ духе». Министръ веро- 
исповеданш лишилъ должности учителей, подо
зревавшихся въ ращонализме или либерализме, 
и отнялъ (въ 1847 г.) управдеше берлинскою 
нормальною первоначальною школою у знаме- 
нитаго ращоналиста Дистервега.

Общественное мнеше, въ среде образованныхъ 
неыцевъ, повернулось противъ Фридриха-Виль
гельма; поэты (Гейне, Гервегъ, Фрейлигратъ) на
падали на него или осмеивали его. Короля при
водила въ крайнее раздражеше эта «клика», 
«подрубавшая въ корню своими речами, писа- 
шями и гравюрами самое существоваше нем- 
цевъ», хотевшая «несвободнаго наслоешя сосло- 
вШ», а «грявнаго смешешя всехъ классовъ». 
(Письмо къ Бунз.ейу.)

Соединенный ландтагъ (1847 г.)—Король 
поручидъ выработать организацш собратя ге- 
неральныхъ штатовъ для всего королевства сна

чала своимъ довереннымъ приближеянымъ, а 
потомъ (1845 г.) —  особой комиссш. Затемъ 
онъ переделалъ проектъ и подвергъ его тор
жественному обсужденш въ совете министровъ. 
Эта работа тянулась съ 1844 по 1847 годъ 
и закончилась патентомъ 3 февраля 1847 
года.

9то не была конститущя, которой ожидали; 
король подписалъ ее одииъ, чтобы «избегнуть 
всякаго сходства съ основнымъ закономъ». Па- 
тентъ учреждалъ Соединенный Жандшагъ, ко
торый былъ не «представительствомъ народа», 
обещаннымъвъ 1815 г., а только соединешемъ 
въ Берлине всехъ провинщадьныхъ штатовъ въ 
одно собрате. Онъ состоялъ не изъ предста
вителей народа, а изъ депутатовъ отъ провин- 
щальныхъ штатовъ. Они должны были заседать 
вместе при обсужденш финансовыхъ вопросовъ; 
при обсужденш же всехъ остальныхъ они раз
делялись на две курш: курью господь, со
стоявшую изъ принцевъ и высшаго дворянства 
(8.0), и курю трехъ низшихъ сословш.— Власть 
ландтага сводилась къ вотировашю новыхъ на- 
логовъ и подаче петищй; король предоставлялъ 
себе совещаться съ нимъ о законахъ, когда 
это покажется ему нужвымъ. — Это не было 
даже окончательное учреждете; король отка
зался отъ обязательства собирать ландтагъ пе- 
рщически; онъ обещалъ только созывать каж
дые четыре года «соединенныя комиссш» для 
совещанья съ ними о законахъ, и ежегодно— 
делегащю изъ восьми членовъ, по одному отъ 
каждой провинцш, для выслушашя отчетовъ по 
государственному долгу.

Это было разочаровашемъ для всехъ; все 
партш согласились требовать по крайней мере 
перщическаго созыва ландтага. При открытш 
ландтага въ Берлине (11 апреля 1847 г.) ко
роль не преминулъ предупредить депутатовъ 
«торжественнымъ заявлешемъ, что никакая 
власть на земле никогда не заставитъ его из
менить естественныхъ отношенш между госуда- 
ремъ и народомъ въ условныя, конститущон- 
ныя». «Я никогда не. допущу, сказалъ онъ, 
чтобы между нашиыъ Госяодомъ Богомъ на небе 
и нашею страною втерся исписанный листъ бу
маги въ виде второго провидешя, чтобы руко
водить нами посредствомъ своихъ лараграфовъ 
и заменить ими старую верность... Вы, мило
стивые государи,— немецaie штаты (Stands') 
въ старомъ, традищонномъ смысле, т. е. прежде 
всего представители и защитники вашихъ соб- 
ственныхъ правь, правь сословныхъ... Затемъ 
вы будете осуществлять те права, которыя 
признаетъ за вами корона. Ваше назначеше не 
въ томъ, чтобы служить представителями мне- 
нш, доставлять торжество мнешямъ данной 
эпохи или школы. Это безусловно не въ не- 
мецкомъ духе (undeutsch) и кроме того про
тивно общественному благу, такъ какъ ведетъ
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къ неразрешимыми» столкновешямъ съ короной, 
которая, согласно божескому и немецкому за
кону, должна руководиться своимъ свободнымъ 
решешемъ, а не волею большинства». Затемъ 
онъ заклиналъ свои верныя соеловгя помочь 
ему въ борьбе съ духомъ революцш и невер1я. 
Потомъ, вдругъ поднявшись, онъ произнесъ зна
менитую фразу: «Я и мой домъ хотимъ служить 
Господу. Да! по всей правде!»

Столкновеше между Фридрихомъ-Вильгель- 
момъ и ландтагомъ началось немедленно же, хотя 
въ почтительныхъ формахъ. Собрате вотировало 
благодарственный адресъ, но заявило при этомъ 
болыпинствомъ 484 голосовъ протевъ 107, что 
оно «сохраняешь за собой все права шта- 
товъ», Т. е. и право на представительство на
рода, обещанное въ 1815 г. Король ответилъ, 
что, созывая ландтагъ, онъ руководился своею 
королевскою властью и даровалъ даже более 
того, что было обещано его отцомъ; что вслед- 
CTBie этого онъ отказывался признать за ланд
тагомъ кашя-лнбо друшя права, кроме даро- 
ванныхъ ему; затемъ онъ объявилъ законъ 
1847 г. «неприкосновеннымъ въ своихъ осно- 
вахъ » .

Правительство потребовало гарантш займа 
на постройку железныхъ дорогъ; ландтагъ 
отказадъ. Ландтагъ вотировалъ петицш въ 
пользу свободы печати и потребовалъ права 
контролировать бюджетъ и обещашя перщ и- 
ческаго созыва; король отказалъ. Ландтагъ разо
шелся, ничего не добившись, но и не сделавши 
никакой уступки (ш нь 1847 г.).

«Соединенный Комиссии», собранный въ Бер
лине для подачи мнешя о проекте уголовнаго. 
свода (январь 1848 г.), еще заседали, когда 
король, встревоженный агитащей, решился объя
вить имъ объ установлен^ першдическихъ сес- 
сш ландтага (8 марта 1848 г.), но эта позд
няя уступка не остановила движен1я.

Революция 1848 г.— Револющя въ Пруссш 
была подражашемъ французской; она произошла 
въ столице, въ форме мятежа. Въ Берлине не 
существовало ни нолитическихъ парий, ни при- 
знанныхъ вождей, ни даже организованнаго тай- 
наго общества; но въ немъ была револющон- 
ная часть населешя, состоявшая изъ молодежи 
и рабочихъ, съ примесью иностранцевъ, преиму
щественно поляковъ; эта часть населешя, быть 
можетъ, еще более возросла вследств!е дорого
визны, последовавшей за неурожаемъ 1847 г. 
Все эти люди, уже одушевленные неопределен- 
нымъ демократическимъ раздражешемъ противъ 
короля, дворянства и офицерства, были внезапно 
возбуждены извесиеме о парижской революцш 
и оволнешяхъ въ несколькихъ германскихъ госу- 
дарствахъ. Въ самой Пруссш, въ промышлен- 
ныхъ городахъ Рейнской провинцш и Силезш, 
собирались болышя народныя сходки, на кото- 
рыхъ составлялись адресы королю. Въ Берлине

импровизированный собрашя устраивались въ 
кофейняхъ, где получались газеты. Затемъ про
изошла сходка въ Парке (7 марта), на кото-6 
рой было решено подать петицш съ требова* 
в!еиъ созыва ландтага.

Тогда начались «мартовсше дни». Это было 
ожесточенное столкновеше между двумя пар
иями, располагавшими матер1альной силой въ 
Берлине,— револющонерами и офицерами; бур- 
жуаз1я держалась въ стороне. Офицеры выра- , 
жали презреше къ толпе, говорили, что выме- 
тутъ эту сволочь; толпа раздражалась— ее без- 
покоили военныя приготовлев1я: войска въ ко- 
ролевскомъ замке, пушки, патрули, кавалер1я, 
расположенная у городскихъ воротъ. Произошло 
несколько стычекъ, и было несколько раненыхъ. 
Гневъ сосредоточился на брате короля, наслед- 
номъ принце (будущемъ императоре Вильгельме), 
котораго не любили, какъ главу военной и 
абсолютистской парни. При известш о рево
люцш въ Вене, толпа устроила мааифестащю 
передъ его замкомъ (15 марта); велено было 
стрелять въ нее, не причиняя серьезнаго урона.

Король началъ уступать движеяш; какъ и 
друие немецше государи, онъ невидимому пре- 
увеличивалъ силу револющонеровъ; 14 марта 
онъ созвалъ ландтагъ на конецъ апреля: «для 
содейств5я мераыъ, который необходимо принять 
для блага немецкаго отечества», обещая рабо
тать въ пользу «действительная возрождешя 
Германская Союза». 18 числа, принявши депу- 
тащи отъ провинцш Рейнской, Прусской и Силе
зш, онъ назначилъ созывъ ландтага на 2 апреля, 
заявивши, что «признаетъ, что реорганизащя 
Германская Союза можетъ совершиться только 
при согласш государей съ народомъ», и что 
она «сделаетъ необходимымъ конститущонное 
устройство всехъ немецкихъ страеъ». Онъ по- 
жертвовадъ своей излюбленной доктриной.

Прокламащя короля была обнародована утромъ 
18 марта. Днемъ передъ дворцомъ собралась 
толпа приветствовать короля, который благо- 
дарилъ ее со своего балкона. Затемъ, вместо 
того чтобы разойтись, толпа осталась на пло
щади, несмотря на требоваше начальника гвар- 
дш. Тогда между толпою и войскомъ, уже 
несколько дней враждовавшихъ между собой, 
внезапно произошло сражеше. Раздались дваслу- 
чайныхъ ружейныхъ выстрела; толпа разбежа
лась съ криками объ измене; войска, занимав- 
пия посты въ замке, вышли на площадь; пе
хота сделала залпъ, драгуны произведи аттаку; 
мноие манифестанты были убиты. Тогда толпа 
разграбила ружейные магазины, чтобы запа
стись ружьями; padonie прибежали, вооружен
ные железными брусьями; дрались возле замка, 
забаррикадировали улицы по-парижски. Этою 
уличною войною руководили журналисты, сту
денты и чужеземные реводющонеры. Сражеше 
продолжалось за-полночь.
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Войска мало-но-малу оттесняли инсургентовъ 
о приготовлялись на другой день подавить воз- 
сташе; но король неожиданно отступилъ передъ 
гражданскою войною. Утромъ 19 марта появи
лась прокламация «Къ моимъ дорогимъ берлин- 
цамъ!», въ которой онъ, именемъ больной коро
левы, заклиналъ берлинцевъ не поддаваться нау- 
щешямъ шайки злодеевъ (револющонеровъ) и 
разрушить баррикады, обещая удалить войска. 
Инсургенты потребовали, чтобы король сначала 
удалилъармш. По совету роялистовъ-бюргеровъ 
король уступилъ.. Онъ вел'Ьлъ солдатамъ очи
стить улицы, позволилъ бюргерамъ вооружиться 
и перемйнилъ министерство. Буржуазная гвар- 
nia овладела Берлинокъ п правительствомъ. 
Принцъ Видьгедьмъ, прозванный принцемь- 
картечью, получилъ отъ короля приказаше по
кинуть Берлинъ и уехать въ Англш. Ужаснув
шись пролитой крови, король доставилъ народу 
победу надъ ар Mien.

Фридрихъ-Вильгельмъ сразу отказался отъ 
своихъ прежнихъ теорш и, усвоивши даже рево- 
лющонный языкъ, велъ себя, какъ конститущон- 
ный государь, стояпцй во главе нащональнаго 
движешя. 21 марта въ прокламацш «къ прус
скому народу и немецкой нацш> онъ выска
зался за «истинныя конститущонныя учрежде- 
т я ,  съ ответственными министрами, гласнымъ 
и устнымъ судопроизводствомъ, судомъ присяж- 
ныхъ, равенствомъ гражданскихъ и политиче- 
скихъ правъ». Зат£мъ, облекшись въ нащональ- 
ные имперше -цвета (черно-красно-золотые 
цвета студентовъ), онъ проехалъ верхомъ по 
Берлину, произнося речи толпе;' вечеромъ опъ 
говоридъ: «Мой народъ не покинетъ меня, и 
полная довер!я Герман1я присоединится ко мне; 
отныне Прусс1я принадлежитъ Гермаши ». Король 
сразу принялъ все «револющонныя» учрежде- 
шя Франщи: писанную коиетитугфо, единое 
нацгональное собрате, избираемое всеобщею 
подачею голосовъ, и заставилъ ландтагъ, со- 
бравшшся въ последвш разъ, вотировать ихъ*).

Нащональное Собран!е.—Нащональное Со- 
бранхв, изъ 402 членовъ, было избрано путемъ 
двустепенныхъ выборовъ, причемъ каждые 500 
избирателей выбирали одного выборщика, ко
торые въ свою очередь избирали въ каждомъ 
уезде одного депутата. (Чтобы быть перво-*» 
начальнымъ избирателемъ, достаточно было до
стигнуть 24 летъ и прожить б месяцевъ въ 
избирательномъ округе.) Co6paeie состояло пре
имущественно изъ юристовъ, профессоровъ и па- 
еторовъ (наиболее выдающееся люди попади въ 
депутаты германскаго парламента! и изъ сотни 

• крестьянъ и ремесленниковъ. Созванное только

*) Въ Познансной провпнЩв, гдЬ Польше револю- 
щонеры пытались еще съ 1846 г. произвести насиль
ственный переворотъ, вспыхнуло польское возсташе, 
подивленное послФ настоящей войны (апр-Ь-ль— май).

для того, чтобы обсуждать съ королемъ консти- 
туцио, оно находилось въ постоянномъ столкно- 
венш со старыми властями, королемъ, офице
рами и чиновниками. Оно просуществовало всего 
семь месяцевъ, но этотъ короткш перщъ имелъ 
решительное вл1яше на политическую жизнь 
Пруссш. Тогда именно и возникли всё прусшя 
политичесюя парии.

Левая, рекрутировавшаяся преимущественно 
въ западныхъ деыократическихъ провинщяхъ и 
болыпихъ городахъ, составляла радикальную де
мократическую парию, напоминавшую француз- 
скихъ республиканцевъ. Она, по образцу Франции, 
стремилась къ установлешю народнаго суверени
тета и предложила Собратю провозгласить себя 
сувереннымъ и вотировать признательность оте
чества сражавшимся въ мартовше дни. Она тре
бовала изъяия школъ и метрическихъ записей 
изъ рукъ духовенства, а также радикальной 
реформы адманистращи. Она вступила въ согла- 
шеше съ девой франкфуртского парламента, 
чтобы требовать для Германш союзнаго прави
тельства, которое стояло бы выше прави- 
тельствъ отдельныхъ государствъ.

Для борьбы съ париею революцш и герман
скаго единства образовалась консервативная и 
партикуляристекая пария, вербовавшаяся пре
имущественно среди крупныхъземдевладедьцевъ 
восточныхъ провинцш; она требовала сохра- 
нешя привилегш аристократы, власти проте- 
стантскаго духовенства и независимости Прус- 
ши. Ее прозвали феодальной партгей или 
партгей «Крестовой Газеты», по имени 
только что основавшейся тогда «Kreuzzeitung».

Между этими двумя крайними париями обра
зовалась средняя,— пария примирешя, либе
ральная, роялистская и нащональная (подразде
лявшаяся на правый и левый центры); она же
лала либеральной конститущи для Пруссш и 
союзнаго устройства для Германш, но съ со- 
хранешемъ верховной власти короля и незави
симости прусскаго правительства.

Центръ преобладалъ въ Нащонадьномъ Со
браны. Онъ отвергъ предложена девой и на
значить комиссш для выработки конститущи, 
которую и начадъ вотировать. Это была очень 
либеральная конститущя, составленная по образ
цу бельгшской,такъ какъ Бельия былаидеаломъ 
для либераловъ Рейнской провинцш. Конститу
щя установляла равноправность гражданъ и все 
бельгшсшя вольности (свободу личности, место
пребывания, собственности, религш, обучев1я, 
печати, сходокт^ассощащй, петицш); она отме
няла также последше следы сеньеральной власти: 
вотчинную подищю и юстищю, оброки. Прави
тельство организовалось какъ въ Бельии: изъ 
двухъ выборныхъ падать, созывавшихся и рас
пускавшихся королемъ и вотировавшихъ налоги 
и законы, короля— главы исполнительной власти, 
присягавшаго конститущи, ответственнаго ми-



ниетерства, несмйняемыхъ судей, местной адми- Такъ какъ королю удалось собрать въ Бран* 
нистрацш, предоставлявшейся выборнымъ совЫ- денбург’Ь только меньшинство денутатовъ, недо- 
тамъ. Но, вместо бельпйской системы ценза, статочное для законнаго состава Нацюнальнаго 
было допущено косвенное всеобщее избиратель- Собрашя, то онъ объявили его распущенными 
ное право. Эта конститущя, такъ же какъ и въ (5 декабря). Въ то же время, въ силу своей 
Белый и, должна была получить согласге короля, верховной власти, онъ обнародовали жалован- 

Такъ же какъ и франкфуртскш германскш ную конституцию, прибавивши, что она будетъ 
парламентъ, прусское нащональное Собран1е не подвергнута «пересмотру въ законодательномъ 
обладало силою, чтобы приводить въ исполне- порядкй», и созвали въ Берлин#палаты. Ёон- 
н!е свои реш етя. Его претя были почти вполне ститущя 6 декабря была почти повторешемъкон- 
свободны въ Берлине, где его защищала бюр- ституцш Собрашя, но она была пожалована 
герская гвард1я (она оградила его даже отъ де- королемъ, безъ соглашя представителей народа, 
мократическаго мятежа, 10 ш ня); но король, а ея статья 105 давала королю право, въ от- 
по мере того какъ онъ успокаивался, все бо- сутствш палатъ, издавать указы, им'Ьюпце силу 
лее склонялся къ феодальной партш и им&дъ закона. Это была та самая статья Хартш, на 
въ своемъ распоряжеши армйо. Въ прусскихъ основаши которой Карлъ X произвели государ- 
городахъ происходили постоянный ссоры между ственный перевороти 1830 г. Ею немедленно 
бюргерскою гвард1ею и офицерами-дворянами, же воспользовались для фабрикации избиратель- 
привыкшими обращаться со штатскими, какъ съ наго закона, на основаши котораго должны были 
низшими; нисколько штатскихъ было убито, быть избраны палаты, и даже для введешя 
После швейдницкаго дела (31 ш ля), въ кото- либеральныхъ реформъ (суда присяжныхъ, от- 
ромъ было четырнадцать убитыхъ, Собрате мены привилегированныхъ юрисдикцш, выкупа 
обратилось съ просьбою объ изданш указа, ко- сеньеральныхъ оброковъ). 
торымъ поведывалось бы офицерамъ избегать Король, оставшись повелителемъ apnin, овла-.. 
етолкновенш съ гражданами. Король отказалъ, дЫлъ снова своею верховною властью, лишь 
находя въ этомъ посягательство на свою воен- только онъ пожелалъ этого; но онъ уже не p i- 
ную власть. Собрате, большинствомъ 219 го- шился отбросить конститущонныя формы, «ко- 
лосовъ противъ 143, потребовало издашя указа торыхъ желадъ народъ», и самъ окончательно 
(7 сентября). Это былъ открытый разрывъ. Ко- ввелъ въ ПруссшвсЫреволющонныяучреждешя, 
роль, составившш два предыдущихъ министер- противныя его собственному идеалу: писанную 
ства (мартовское и шньское) изъ чденовъпреж- конституцию, народное представительство, и даже 
ней либеральной оппозицш, образовалъ новое всеобщее избирательное право, 
министерство изъ чиновниковъ и назначилъвоен- Конституц1я 1850 г.— Обе палаты, созван- 
нымъ комевдантомъ Бранденбургской провинщи ныл для пересмотра конститущй, не успели 
генерала Врангеля, стоявшаго за военную ре- докончить своей' работы. У нихъ произошло 
прессш. Въ ответь на эту угрозу Собрате столкновете съ королемъ, сначала— по вопросу 
дало большинство девой, отвергло слова «ми- о германскомъ единстве, такъ какъ оеЫ про- 
лостпо Бож1ей» и вотировало приглашеше со- сили Фридриха-Вильгельма принять император- 
юзному правительству защищать свободу въВЫнЫ скую корону, предложенную ему франкфурт
цы. выше). скимъ парламентомъ, и признали германскую

Берлинскш народъ дроизвелъ революции, ру- конституцш, вотированную парламентомъ (см. 
ководясь примЫромъ Францш; король произвелъ выше), а затЫмъ вслЫдств!е ихъ требоватя от- 
реакцно по примеру Австрш. Когда австршская менять осадное положеше въ Берлин# Король 
арм1я подавила революцно въ Вене, Фридрихъ- объявилъ о распущены палатъ (27 апреля). 
Вильгельмъ решился действовать съ помощью Чтобы обезпечить себе более послушныя палаты, 
прусской армш противъ берлинскаго Собрашя. онъ издалъ, путемъ королевскаго указа, новый 
Онъ составилъ боевое министерство подъ пред- избирательный законъ, дЫлавшш образъ правле- 
сЫдательствомъ своего дяди, графа Бранденбург- шя гораздо менее демократическимъ. 
скаго, и приказалъ Нащональному Собрат ю пе- 1) Избирательное право осталось всеобщимъ
ренести засЫдашя въ небольшой городокъ Бран- на первой ступени выборовъ; но оно сделалось 
денбургъ. Собрате отказалось, осталось въ Бер- неравнымъ. Въ каждомъ избирательномъ округе 
лине и продолжало заседать. Тогда арм1я вошла (отъ 750 до 1,500 душъ) первичные избира- 
въ Берлинъ, заняла залу заседает и обезору- тели были разделены на три класса; каждый 
жила бюргерскую гвардпо. Въ Берлине было классъ состоитъ изъ лецъ, въ общей сложности 
введено осадное положеше и запрещено всякое платящихъ треть веей суммы прямыхъ нало- 
собран! е более чЫмъ изъ двадцати человЫкъ говъ, платимыхъ округомъ. Такъ какъ каждый 
(1 0 — 12 ноября). Собрате потребовало и даже классъ избиралъ одно и то же число выборщи- 
вотировало отказъ въ налогахъ. Но борьба между ковъ, то плативпйе всего более налоговъ и со- 
арм1ей и Собрашемъ была слишкомъ неравная: ставлявпйе первый классъ были гораздо менее 
Собрате было разогнано. многочисленны, а потому сильнее представлены,
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чемъ избиратели третьяго класса, состоявпие 
изъ лицъ, наименее обложенныхъ или не пла- 
тившихъ вовсе налоговъ. Эта «трехклассная си
стема» , установленная временно, до сихъ поръ 
остается въ сияй въ Пруссш. \

2) Подача голосовъ въ коллегш выборщиковъ 
должна была производиться устно и заноситься 
въ протоколъ. Этотъ законъ мотивировался 
тЬмъ, «что свободный народъ ни въ чемъ такъ 
не нуждается, какъ въ томъ, чтобы иметь му
жество публично высказывать свои убеждения».

Вторая палата, избранная на основати этого 
закона, въ моментъ общей реакцш, насчитывала 
въ своеыъ составе около 200 чиновниковъ (на 
350 членовъ); она не могла сопротивляться 
правительству. Вследств1е этого она вотировала 
конституцш со всеми изменешями, которыя 
королю было угодно внести въ нее: съ трех- 
класеными выборами, съ возстановлешемъ гербо- 
выхъ пошлинъ и залоговъ для газетъ, съ отме
ной присяги военныхъ конституцш, съ учрежде- 
шемъ особыхъ трибуналовъ для политическихъ 
преступлен)®, и даже со статьею 109, въ силу 
которой разъ вотированные налоги могли взи
маться впредь до измйнешя ихъ закономъ, что 
ограничивало власть палаты правомъ вотировать 
только новые налоги. Относительно состава верх
ней палаты соглашешя не могло состояться: па
лата хотела удержать выборы; король желалъ 
добиться назначешя. Было решено отложите ре
ш ете до 1852 г.

Тогда король согласился обнародовать кон
ституцию (31 янв. 1850 г.); затЬмъ онъ при- 
сягнулъ ей, но произнесъ при этомъ речь, въ 
которой объяснялъ, что далъ свою санкщю кон
ституцш только потому, что она была улуч
шена. «Необходимое услов)'е— это, чтобы для 
меня правлен!е было возможно, такъ какъ въ 
Пруссш долженъ управлять король, и я управ
ляю... этого хочетъ Богъ». Такиыъ образомъ 
вернулись къ доктрине божественнаго права и 
верховной власти короля. Темъ не менее, кош- 
ститущя 1850 г., признавши «права прусса- 
ковъ» на свободу и равенство, офищально 
устанавливала либеральный и демократически 
строй (более демократически, ч'Ьмъ даже въ 
Бельии); она вводила Пруссш въ современную 
политическую жизнь.

Реакфя (1850— 59 г.).— Реакщя противъ 
революцш 1848 г. не привела Пруесш къ ре- 
став рацш. Фридрихъ-Вильгельмъ не захогЬлъ 
подражать государственнымъ переворотамъ ав- 
cTpifcKaro правительства и Наполеона.Ему былъ 
предложенъ планъ, сводившш конституцш къ 
Хартш и возстановлявшш выборы по сословгямъ 
(1852 г.), но онъ не решился нарушить своей 
присяги и сохранилъ конституцш.

Противор4>ч1е между абсолютическими тради- 
щями прусскаго правительства и конститущей 
1850 г. на практике разрешилось прхемами,

напоминавшими внутреннюю политику Наполе
она III (см. выше).

Нижняя палата осталась представительнымъ 
собрашемъ, но завиеЬвшимъ отъ правительства; 
административная власть, такъ же какъ и во 
Франщи, выкраивала избирательные округа по 
своему усмотрены; она рекомендовала избира- 
телямъ кандидатовъ, угодныхъ королю, и всегда 
добивалась избрана значительнаго министер- 
скаго большинства. Въ палате 1855 г., про
званной палатою «ландратовъ», ихъ насчиты
валось 72.

Это представительство, въ такой степени по
слушное, не было даже необходимо. Установился 
обычай представлять палате бюджетъ уже послъ 
его израсходовала; палата вотировала его це- 
ликомъ, никогда не обсуждая и ограничиваясь 
просугымъ утверждеиемъ его.

Нижняя палата пользовалась, впрочемъ, только 
половиною законодательной власти; верхняя па
лата всегда могла противодействовать ея ре- 
шешямъ. Но король не захртелъ, чтобы верх
няя палата осталась выборною, по образцу бель- 
гшской, какою ее создалаконститущя. Онъ стоялъ 
за аристократическую палату, какая существо
вала въ другихъ монарх1яхъ, и заставилъ па
латы предоставить ему право организовать верх
нюю палату кородевскшмъ указомъ (1853 г.). 
Окончательный уставъ (1854г.) учредилъ палату 
господъ (Herrenhaus), составленную изъ на- 
следственныхъ и пожизненныхъ членовъ трехъ 
категорш: 1) изъ королевскнхъ принцевъ; 2) изъ 
высшаго дворянства, составлявшаго наслед- 
ственныхъ членовъ ландтага 1847 г.; 3) изъ 
пожизненныхъ членовъ, назначавшихся коро- 
лемъ по своему усмотрены или по ходатайству 
дворянскихъ семействъ, крупныхъ землевладель- 
цевъ, университетовъ и городовъ. Пиело членовъ 
неограничено; оно колебалось отъ 200 до 400 
слишкомъ; но дворяне всегда преобладали и под
держивали короля противъ выборной палаты.

Это глубое изменев!е конституцш, противо
речившее ея основнымъ принципамъ, было сде
лано простымъ королевскимъ указомъ и никогда 
не санкщоцаровалось правильно изданнымъ за- 
коноыъ; вследств!е этого ывопе теоретики прус
скаго государственнаго права считаютъ палату 
господъ неконетитуцюнною. Темь не менее она 
остается частью законодательнаго корпуса, рав- 
наго по власти выборной палате. Пруссии пар- 
ламентъ не получилъ общаго наименована въ 
конституцш 1850 г.; корольпредложилъ старое, 
историческое назваие ла?1дтага; но нижняя 
палата отвергла его (1855 г.); король, въ свою 
очередь, не захотеяъ французскаго названк па
латы (Каттегу, министерство же пользова
лось на практике назвашемъ ландтагъ, кото
рое и осталось въ употребденш.

Печать, которую конституцш провозгласила 
свободною, была парализована судебными пре-



сл^доватями или угрозами этихъ преследовали. 
Одинъ депутатъ подвергся пресдйдованш за то, 
что возстановлялъ народъ противъ юнкеровъ; 
Газета Избирателей конфисковалась до трехъ 
разъ въ неделю.

Свобода политическихъ сходокъ была отме
нена, были запрещены даже релипозныя собра- 
Н1Я протестантскихъ диссидеетовъ. Политичесюя 
ассощацш были распущены, и администращя ме
шала устройству собранш, лишая торговыхъ па- 
тентовътехъ продавцовъ спиртеыхъ напитковъ, 
которые отдавали для этого въ наймы свое по- 
мещеше. Несколько демократовъ, обвиненныхъ 
въ заговоре, содержались въ предварительномъ 
заключенш восемнадцать месяцевъ.

Этотъ режимъ покоился на союзе двора, круп- 
ныхъ землевладельцевъ, офицеровъ и ортодо
ксальной протестантской парии. Король, ми
нистры и «Крестовая Газета>, сделавшаяся 
офищознымъ придворнымъ органомъ, заявляли о 
необходимости возстановить королевскш автори- 
тетъ, вд1яше аристократ и царство релиии.

Принимая одну депутащю въ Силезш, король 
упрекалъ жителей въ томъ, что они «последо
вали примеру столицы, и угрожалъ имъ своею 
немилостью, еслибы они снова провинились въ 
этомъ. «Въ городахъ живетъ злой духъ»— ска- 
залъ онъ. Въ Эльбинге (1853 г.) онъпорицалъ 
« муниципальная власти, которыя, следуя де- 
морализующимъ и антихриеианскимъ стремде- 
шямъ, еще поклоняются грязнымъ и нездоро- 
вымъ завоевашямъ постыдной эпохи». Ректоръ 
берлинскаго университета, Шталь, заявидъ въ 
своемъ знаменитомъ тосте, что «наука должна 
сделать повороты-, и упрекалъ ее ьъ томъ, что 
она «боролась съ существующимъ порядкомъ и 
въ частности съ лицами, имеющими власть».

Дворяне добились изменешя конститущи, уни
чтожившей ихъ привилегш. Была возстановлена 
неотчуждаемость дворянскихъ имешй (1852 г.); 
была возвращена земдевладельцамъ вотчинная 
полищя (1856 г.). Была остановлена реоргани- 
защя административнаго управления провинцш, 
уездовъ и общинъ, внесенная въ конститущю; 
даже законы 1850 г., положивпйе ей начало, 
были отменены. Были возстановлены провин- 
щальные штаты, уездныя собрашя и поме
щичья администращя въ общинахъ, какъ было 
до 1848 г.

П р у с т  снова оказалась подъ управлешемъ 
чиновниковъ и крупныхъ землевладельцевъ изъ 
дворянъ, и подъ личнымъ правительствомъ ко
роля и министровъ, замаскированныхъ демокра- 
тическимъ представительствомъ, подобно тому, 
какъ это было во Францш въ ту эпоху.

Этотъ порядокъ продолжался до того времени, 
когдадушевная болезнь Фридриха-Вильгельма IY 
сделала таые успехи, что онъ оказался не въ 
состояния заниматься делами и передалъ бразды 
правлетя своему брату, сначала какъ времен
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ному заместителю (окт. 1858 г.), а затем ы - 
какъ регенту. Вильгельмъ присягнулъ консти- 
туцш (1858 г.) и назначилъ министрами сто- 
ронниковъ реформъ, но онъ заявидъ офищально, 
что не следовало разсчитывать на перемену въ 
направленш политики. «Чтб обещано, будетъ 
сделано; чтб не обещано, встретить отпоры.

Политика Пруссш въ общегерманскихъ дЪ- 
лахъ.— Втечев1е всего этого першда, съ самаго 
1814 г., П русш  стремилась распространить 
свою власть на всю остальную Германш. Какъ 
и Австр1Я, она была одновременно великою евро
пейскою державою и частью своихъ провинцш 
входила въ составъ Германскаго Союза. Но въ 
Австрш только незначительное меньшинство на- 
селешя было немецкимъ(8 мшшоновъ изъ 36), 
и ея немеция земли соприкасались съ осталь
ною Гермашею только въ ея юговосточномъ углу; 
между темъ какъ Пруеш, населенная почти 
исключительно немцами, состояла изъ провин
цш, разбросанныхъ по всему Союзу, соприка
савшихся съ двадцатью восемью немецкими го
сударствами и экономически тесно связанныхъ 
съ другими областями Германш. Такимъ обра- 
зомъ Прусшя, въ гораздо большей степени не
мецкая, чемъ Австр1я, могла слиться съ Герма- 
шей и стать во главе ея. Она пыталась достиг
нуть этого тремя путями: военнымъ, политнче- 
скимъ и торговымъ.

Она обладала лучшею apMieio въ Германш, 
охраняла половину западной границы, которой, 
какъ предполагалось, угрожала Франщя, и дер
жала свои гарнизоны въ союзныхъ крепостяхъ. 
Еще съ 1815 г. она добивалась, чтобы Сеймъ 
предоставилъ ей высшее вомандоваше надъ вой
сками другихъ немецкихъ государствъ, — по 
крайней мере государствъ северной Германш 
(Австр1я же должна была бы командовать вой
сками южной Германш); но за исключешемъ 
критическихъ моментовъ, когда страхъ француз
ская  нашеств1я давалъ Пруссш временное вд1я- 
Hie на государства, которымъ угрожала эта 
опасность (1830, 1840, 1848 г.), гермашпая 
правительства всегда противились реформе* ко
торая должна была передать военное управлеше 
въ руки Пруссш, и союзная apnifl осталась де
централизованной.

Что касается политическаго руководительства, 
то до 1848 г. пруссшй король предоставлялъ 
его Австрш; когда же въ 1848 г. револющон- 
ный фраакфуртскш парламента предложилъ ему 
корону императора Германш, то Фридрихъ-Виль- 
гельмъ отвергъ эту корону, желая получить ее 
только «изъ рукъ равныхъ себе» (см. выше). 
Но немецие государи, въ особенности носивппе 
королевскш титулъ, не согласились подчиниться 
равному имъ прусскому королю, которая они 
обвиняли въ стремлеши возвыситься на ихъ 
счета; они предпочитали поддерживать австрш- 
скаго императора, который былъ выше ихъ по
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своему сану и не могъ желать территор1альныхъ 
присоединен^ въ свою пользу, ни единства Гер- 
маши.
. Таможенный Союзъ.— Начало германскому 
единству подъ гегемошего Пруссш было поло
жено не въ военной и не въ политической об
ласти, а въ торговой. Первою формою этого объ
единена былъ Таможенный Союзъ (Zollverein) ,  
созданный и руководимый Прушею. Онъ уста- 
новлялся медленно (начатый въ 1818 г., онъ 
достигъ полнаго осуществлешя только въ 1853), 
съ трудомъ преодолевая сопротивлее1е немец- 
кихъ правительствъ, ослабевавшее только по 
мере того, какъ они убеждались въ приносимыхъ 
имъ этимъ союзомъ матер1альныхъ выгодахъ.

Ближайшею причиною его возникновешя было 
исключительно дурное экономическое положете 
Пруссш после 1815 г., обязавшее ее предпри
нять радикальную таможенную реформу. Прус
сия провинщи никогда не составляли таможен
ной единицы; въ каждой изъ нихъ действовала 
особая таможенная система, такъ что въ Прус
сш существовало 67 различныхъ таможенныхъ 
тарифовъ. Прусскую территорию, разделенную 
на две части, состоявппя изъ многихъ кусковъ 
со включенными въ нихъ черезполосными вла- 
деПями, трудно было окружить таможенною 
лишею; сложность и длина ея границъ (более 
7.000 километровъ) открывала леш й доступъ 
контрабанде.

Чиновнику, на котораго была возложена ор- 
ганизащя таможни, Маассену, удалось однако 
установить общую лишю съ общей администра- 
щей и однообразнымъ таможенцымъ тари- 
фомъ для всего королевства (1818 г.). Не бу
дучи въ состояши остановить контрабанду пря- 
мымъ иутемъ, онъ решился ослабить ее очень 
низкими ввозными пошлинами: десятипроцент
ными для мануфактурныхъ товаровъ, которые 
могли проходить черезъ сухопутную границу, 
слишкомъ растянутую для таможеннаго надзора, 
и двадцатипроцентеыма для кодотальныхъ про- 
дуктовъ, привозившихся въ порты, которые 
было легче охранять отъ контрабанды. Чтобы 
избегнуть споровъ цри оценке пошлинъ,— спо- 
ровъ, которые могли бы внушить желаше не 
иметь дела съ таможнями, была принята более 
грубая, но зато более удобная система обложе
н а  по весу, размеру или числу предметовъ. 
Такимъ образомъ Прусмя, благодаря ея неудоб- 
нымъ границамъ, была вынуждена усвоить наи
более либеральную торговую политику во всей 
Европе. Никакое другое крупное государство не 
обладало въ эту эпоху запретительныхъ пош
линъ таможеннымъ тарифомъ, настолько при
ближавшимся къ свободной торговле.

Установивъ свою таможенную лиИю, Прусйя 
была вынуждена запереть ею входивппя въ нее 
территорш медкихъ тюрингеескихъ государей. 
Она предложила этимъ государямъ делить та

моженные доходы пропорщонально числу жите
лей, включенныхъ въ таможенную границу; го
судари сначала протестовали противъ прусской 
тиранш, жаловались Союзному Сейму, но въ 
конце концовъ согласились. Первый таможен
ный трактатъ съ Шварцбургъ-Зондерсгаузеномъ 
(1819 г.) послужилъ образцомъ для таможен
ныхъ соглашенш со всеми государствами, имев
шими владешя внутри прусской территорш. Та
т я  вдадетя окончательно входили въ прусскую 
таможенную систему, подчинялись прусскимъ 
тарифамъ и чиновникамъ; заключившее трактатъ 
государство не принимало никакого учасия въ 
таможенномъ управленш, но получало свою долю 
таможенныхъ доходовъ, пропорцшнальвую числу 
его жителей, включенныхъ въ таможенную гра
ницу,—  чтб было для него очень выгодно въ 
финансовомъ отношенш.

Прусское правительство стремилось войти въ 
соглашеИе съ центральными и южными немец
кими государствами, но ихъ государи долго от
вергали все преддожеИя Пруссш, какъ пося- 
гавпия на ихъ суверенитетъ; они предпочитали 
входить въ согдашешя между собой и образовы
вать областные таможенные союзы. Съ 1820 
по 1828 г. велись переговоры между государ
ствами Тюрингш, между государствами рейн- 
скихъ береговъ и между двумя южными коро
левствами. Австрийское правительство, держав
шееся своей запретительной системы, не.хотело 
ни допустить германстя государства къ тамо
женному союзу съ Австр1ей, ни позволить имъ 
войти въ прусстй союзъ.

Наконецъ, после интршгъ, тянувшихся годы, 
Прусш, пе успевши склонить своихъ бдижай- 
шихъ соседей, заключила трактатъ съ великимъ 
герцогствомъ Гессенъ-Дармштадтскимъ, разре- 
заннымъ на две части и чувствовавшимъ свою 
изолированность на западе. Для Пруссш это 
была невыгодная финансовая операщя: Гессенъ- 
Дармштадтъ, обладая территоргей только въ 150 ' 
квадратныхъ миль, увеличить ея пограничную 
лиИю на 110 миль. Но правительство руково
дилось политическими соображешями и желало 
создать прецедентъ. Трактатъ съ Гессенъ-Дарм- 
штадтомъ 1828 г. действительно послужилъ 
образцомъ для таможенныхъ соглашенш со всеми 
германскими государствами. Чтобы не нару
шать суверенитета государства, заключавшаго 
трактатъ, этому трактату давался видъ тамо
женнаго союза (Zollverein), заключавшаяся на 
равныхъ правахъ. Оба государства должны были 
делить свои таможенные доходы; каждое охра
няло свою собственную пограничную лишю сво
ими собственными таможенными чиновниками 
и посылало своего агента контролировать та
моженную администрацию другого государства; 
трактатъ заключался только на шесть деть, по 
истечеши которыхъ каждая изъ сторонъ снова 
становилась свободною. Но Прусшя обязывала
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союзника принять свои тарифъ, свою систему 
пошлинъ на табакъ и свои торговые трактаты 
съ иностранными государствами; фактически 
таможеннымъ союзомъ заправляла Прушя.

Въ виде конкуренцш прусскому союзу, гос
подствовавшему на севере, возникла южная та
моженная лига (между Бавар1ей и Вюртембер- 
гомъ) и торговый согозъ центральной Гермаши 
(1828  г.). Но южный и северный союзы, кото- 
рымъ угрожала опасность быть отрезанными, 
вошли между собою въ соглашеше противъ ихъ 
общаго врага, центральнаго союза, и отделили 
отъ него два маленькихъ государства, съ целью 
разорвать линио, которая должна была ихъ раз
делять. Центральный союзъ распался; Гессенъ- 
Кассель присоединился къ Таможенному Союзу 
(1831  г.); въ 1832 г. за нимъ последовали 
южныя государства, а съ 1833 г.— большин
ство всехъ остальныхъ. Въ 1836 г. почти вся 
Гермашя присоединилась къ прусскому Тамо
женному Союзу путемъ отдельныхъ договоровъ 
между Прусшей и каждымъ изъ государствъ; 
эти договоры носили характеръ временныхъ 
торговыхъ трактатовъ. Остались вне союза 
только Мекленбургъ, вольные ганзейш е города 
и северозападныя государства (Гановеръ, Браун- 
швейгъ, Ольденбургъ); они образовали отдель
ный союзъ съ более низкимъ таможеннымъ та- 
рифомъ. Таможенный Союзъ объединилъ двадца- 
типятимиллшнное населеше, и его таможенная

граница была менее растянута, чемъ одна преж
няя прусская таможенная лишя.

Это устройство приносило столь очевидным 
выгоды, что, не «смотря на все недовер1е гер- 
манскихъ правительствъ къ Прусе1и, трактаты, 
по пстеченш ихъ срока, были возобновлены на 
12 летъ (до 1853 года].

Въ 1850 г. после неудавшейся попытки по- 
литическаго союза и дйпдоыатическаго пора- 
жев1я ITpyccin, германсше государи захотели 
выйти изъ прусскаго Таможеннаго Союза, чтобы 
образовать союзъ съ Австрюй на основахъ бо
лее высокаго тарифа; они находили прусскш та
рифъ недостаточно покровительетвеннымъ.Прус- 
шя, не желая допустить въ союзъ Австрно, обра
тилась къ северо - заладнымъ государствам*, 
оставшимся вне Таможеннаго Союза, потому что 
они находили его тарифъ сдишкомъ высокимъ 
для своихъ сношенш съ Англ1ею, и заключила 
съ ними союзъ, понизивъ свои таможееныя по
шлины. Прежвш Таможенный Союзъ разрушился 
(1852 г.), но его старые члены, после тщет- 
ныхъ переговоровъ съ Австр1еы, кончили темъ, 
что снова вошли въ него (1853 г.) на 12 летъ.

Таможенный Союзъ нутемъ отдельныхъ и 
временныхъ трактатовъ почти осуществилъ то 
торговое единство, котораго не удалось устано
вить Сейму. В се германшя государства обра
зовали единую группу подъ руководствомъ Прус- 
сш и съ исключешемъ Австрш. ..

Г Л А В А  Х У .

Объединен!© Гермаши.
Преобразоваж’е прусской армии. — Образоваже прогрессистской пар-rin.— Конститушонный 
к о н ф л и к т -ь . — Национальное и либеральное движете в-ъ Гермаши.— Герцогства Шлезвигъ 
и Голштишя — Распадение Германскаго Союза. — Расширение Пруссш. — Вознинновеже Ct- 
веро-Германскаго Союза.— Преобразоваже партш.— Южная Герман|‘я.— Основаже Имперш.

Герман1я, ранее составлявшая, вследствхе со
перничества Пруссш и Австрш, только союзъ 
государствъ, обратилась въ единую нащю, бла
годаря победе Пруссш. Основание новой Герман
ской Имперш было подготовлено долговремен
ною борьбою и рядомъ лреобразованш. Но вте
ч ете  всего этого перщ а объединешя Гермаши 
(1 8 5 9 — 1871 гг.) истор1я Пруссш такъ тесно 
связана съ ncTopiefi другихъ германскихъ госу
дарствъ, что мы считаемъ удобнее излагать ихъ 
вместе.

Преобразоваше прусской армш (1850 —  

1862 гг.).— Прусскш наследный принцъ Виль- 
гельмъ, бывшш регентомъ съ 1858 г., сделался, 
наконецъ, на шестьдесятъ третьемъ году своей 
жизни, кородемъ Вильгельмомъ I (янв. 1861 г.). 
Очень нелюбимый прусскими и германскими ли
бералами, какъ глава прусской «военной пар
и и» , онъ всегда съ особенною любовью зани

мался арм1ей. Получи въ въ свои руки власть, 
онъ началъ преобразовывать прусскую военную 
систему.

Законъ 1814 г. установилъ въ принципе все
общую трехлетнюю военную службу въ дей
ствующей арыш; но въ то время, какъ населеше 
Пруссш увеличилось въ полтора раза (съ 12 ыил- 
люновъ до 18), кадры армш остались почти не
изменными; вместо 40,000 новобранцевъ, теперь 
ихъ было ежегодно около 63,000, и действи
тельная apMifl въ 130,000 человекъ уже не 
могла вместить въ свои кадры всего этого кон
тингента. Пришлось призывать только часть мо- 
лодыхъ людей и держать ихъ на службе только 
два года; такимъ образомъ на практике было 
отступлено отъ обоихъ принциповъ: и отъ все
общей воинской повинности, и отъ трехлетней 
службы. Такъ какъ служба въ запасе продол
жалась только два года, то его не доставало
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для приведешя армш на военное положеше; 
чтобы довести ея численность до 400,000 че
ловеку надо было призвать изъ зачислееныхъ 
въ ландверъ всехъ до тридцати-двухъ-детняго 
возраста, т. е. брать на службу отцовъ се- 
мействъ. Но ландверъ не могъ заменить диней- 
ныхъ войскъ и налагадъ более тяжелыя жертвы 
на наседеше.

Вильгельмъ совершилъ две реформы: 1) Онъ 
преобразовалъ армш, вернувшись къ трехлетней 
всеобщей воинской повинности. Весь контингентъ 
63,000 рекрутовъ призывался на службу и оста
вался въ ней три года; это доводило численность 
действующей армш почти до 200,000 человекъ.
2) Продолжительность пребывашя въ запасе бы
ла увеличена съ двухъ до четырехъ летъ; въ ланд
вере же она была уменьшена, и изъ него выхо
дили уже не 40, а 32 летъ.— Три года службы 
въ действительной армш и четыре года въ за
пасе молодыхъ людей отъ 20 до 27-летняго воз
раста позволяли иметь додъ ружьемъ 440,000 
человекъ, не призывая ландвера, что делало ар- 
мш одновременно и более молодой, и лучше обу
ченной. Но для этой реформы необходимо было 
создать кадры и увеличить военныя издержки.

Вильгельмъ воспользовался мобилизащей прус
ской армш въ 1859 г. во время войны въ Ита
лии; распустивши людей батальоновъ ландвера, 
призванныхъ въ этотъ моментъ, онъ сохранидъ 
ихъ кадры. Но деньги, необходимый для этихъ 
кадровъ, были вотированы только на одинъ годъ. 
Вильгельмъ предложилъ палатамъ законъ о пре
образовали армш и увеличеше поземельная на
лога на покрыие требуемыхъ имъ издержекъ. 
Реорганизащя армш не понравилась палате де- 
путатовъ, желавшей сохранить двухлетнюю 
службу; поземельный налогъ не понравился па
лате господъ. Правительство согласилось на ком
промисса ландтагъ возобновилъ на одинъ годъ 
дополнительный кредитъ въ качестве временной 
дополнительной меры для увеличен!я могущества 
армш (май 1860 г.).

Несмотря на слово временно, внесенное по
правкою палаты, правительство поступало такъ, 
какъ будто бы реорганизащя ар Min была реше
на окончательно; оно преобразовало временные 
батальоны въ регулярные полки съ соответствую- 
щимъ номеромъ и знаменемъ. Палата продолжа
ла вотировать дополнительный кредитъ, объяв
ляя его попрежнему временнымъ.

Палата депутатовъ въ Пруссш не имела та
кой же реальной власти, какъ въ парламент- 
скихъ государствахъ западной Европы. Создан
ная недавно, въ первды револющоннаго движе- 
шя, она была низведена абсолютистской реак- 
щей до роли совещательная учреждешя. Ея 
право вотировать законы и налоги, внесенное 
въ конституцш, сводилось къ праву отвергать 
новые законы и налоги; у нея не было никакого 
реальнаго способа воздействоватуда министровъ
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и ихъ чиновниковъ, оставшихся истинными обла
дателями власти.

Вступивъ въ управлеше, Вильгельмъ при- 
зналъ конституцпо; но онъ истолковывалъ ее со
образно роялистскимъ традищямъ, не какъ дого- 
воръ между народомъ и королемъ, а какъ регла- 
ментъ, устанавливающий известный порядокъ 
выполнешя общественныхъ меропр1ЯтШ. Онъ 
еще смотрелъ на короля, какъ на облеченнаго 
верховной властью свыше, дававшею ему право 
и налагавшею на него обязанность руководить 
правительствомъ и въ особенности необходи
мыми орудхями государственной защиты: армгею 
и дипломатией. Это была приблизительно док
трина англшскихъ тори о королевской прерога
тиве, подкрепленная гогенцоллернскими тради- 
щями, делавшими короля наследственнымъ гла
вою армш.

Однако поведете короля могло отчасти успо
коить либераловъ. Онъ отстранидъ феодальную 
парию, окружавшую Фридриха-Вильгельма-IY, 
и составилъ министерство изъ приверженцевъ 
конституцш. Реакщя 1850 г. кончилась, и кон- 
ститущя была признана окончательно; началась 
«новая эра». Она была отмечена выборами 
1858 г., пославшими въ палату значительное 
большинство либеральныхъ конститущонали- 
стовъ. Это большинство старалось действовать 
въ согласш съ министерствомъ новой эры, ко
торое съ/ своей стороны предложило либераль
ную реформу, разрешавшую гражданств бракъ 
(эта реформа была отвергнута палатою господъ). 
Палата избегла столкновешя по вопросу о ре- 
организацш армш, согласившись продолжить 
кредитъ, но въ 1861 г. она вотировала его про- 
должеше только болыпинствомъ одиннадцати го- 
лосовъ и «въ знакъ недовольства» убавила его.

Сделавшись королемъ, Вильгельмъ двумя ма- 
нифестащями отметилъ несогдаме, начавшее 
возникать между нимъ и либералами. Его про- 
кдамащя «къ своему народу» (7 янв. 1861 г.) 
съ одобретеыъ воспроизводила слова его пред
шественника, сказанный въ 1847 г.: «Я и мой 
домъ хотимъ служить Господу». При торже- 
ственномъ коронованш въ Кенигсберге, возста- 
новленномъ согласно старинному обычаю и за- 
менившемъ церемонно присяги, король созвадъ 
палаты ландтага, но не пренинулъ изложить имъ 
свою доктрину божественная права: «П русте 
государи, сказалъ онъ, подучаютъ свою корону 
отъ Бога. Завтра я возьму корону съ престола 
Господа и возложу ее на' свою голову». Дей
ствительно, онъ взялъ корону съ алтаря и зая
вить еще разъ: «Я первый король, вступающш 
на тронъ, окруженный новейшими учреждешя- 
ми; но, не забывая, что корона получается толь
ко отъ Бога, я  объявляю, что принялъ ее изъ 
Его рукъ».

Образоваше прогреосистской партш (1861
— 62 г.). —  Между Вильгельмомъ I, королемъ
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«.Бозаею милостш», и либеральною парией, со
ставлявшею большинство въ нижней палате, 
начался конфликта, длившшся, въ очень острой 
форме, четыре года (1862— 66 г.). Во время 
выборовъ 1861 г. возникла новая парня «ить- 
мецкихъ прогрессистовъ въ Hpyccim. Сво- 
имъ избирательнымъ манифестомъ она поста
вила себя въ открытую оппозищю съ мини- 
стерствомъ, какъ по внутренней, такъ и по гер
манской политике Hpycciи-, въ области внутрен
ней политики эта пария требовала <реализацш 
конститущоннаго государства * > ,  ответствен
ности чиновниковъ, т. е. права преследовать 
ихъ судомъ (это составляло въ ту эпоху излюб
ленное требовате всехъ либеральныхъ парни 
въ Европе), —  закона объ ответственности ми- 
нистровъ, хотя и внесенной въ конститущю 
1850 г., но еще не регламентированной, —  ре
формы местной и провинщалъноп адмияистраща 
съ целью отмены привилегш крупныхъ земле- 

-владельцевъ,'— реформы первоначальная обра
зовала съ целью сделать его незавиеиыымъ 
отъ духовенства, —  гражданская брака, —  суда 
присяжныхъ для печати, —  двухлетней военной 
службы для сокращешя расходовъ на армно. 
Чтобы сделать возможными вей эти меры, про- 
грессистская пария требовала «прежде всего, 
какъ начала всехъ реформъ», «коренного пре- 
образовашя палаты господъ, враждебной вся
кому прогрессу». —  Въ области германской по
литики парня требовала «объединения Герма- 
нш* съ «сильною центральною властью въ ру- 
кахъ Пруссш» и «общаго представительства 
всего немецкая народа», т. е. возвращен1я къ 
программе 1849 г. —  Прогрессистская парня 
вступала въ борьбу одновременно съ чиновни
ками, аристокраией и духовенствомъ.

Феодальная парня ответила на это чисто от- 
рицатедьнымъ манифестомъ, отвергавшимъ все 
требования прогрессистовъ.— Либеральное боль
шинство ' выходящихъ депутауовь ограничилось 
темъ, что советовало избегать всякой торопли
вости.

Въ палате, избранной въ 1861 г., руководя
щую роль играла прогрессистская пария; она 
имела своихъ приверженцевъ въ большихъ го- 
родахъ и промышленныхъ провинщяхъ Рейн
ской, Силезской и Саксонской. —  Прежняя ли
беральная парня свелась къ незначительному 
меньшинству. —  Между этими двумя париями 
стоялъ левый центръ, лоддерживавшш во время 
конфликта прогрессистовъ.

Палата стала въ более решительное положе-

*) RecMsstaat (правовое государство); этотъ юри- 
днчесвШ термннъ употреблялся немецкими теоретиками 
гооударственнаго права для обозначения государства, въ 
вотороиъ вс$ акты регламентированы законами, въ про-' 
тивоположность Polizeistaat (полицейское государство), 
в ъ  вотороиъ ч и н о в н и к и  р'Ьшаютъ дЗиа адмпяистратнв- 
а ы м ъ  порядкомъ.

Hie по отношешю къ министрамъ. Она отказа
лась вотировать временные кредиты и потребо
вала правильно-составленная бюджета съ бо
лее подробными сметами по отдельнымъ ведом- 
ствамъ и прекращешя перевода сумыъ изъ одной 
статьи въ другую. Министерство подало въ от
ставку. Король иредпочелъ распустить палату 
и составилъ боевое министерство (Гогенлоэ), въ 
марте 1862 г.

Конституцтнный конфликта (1862— 66 г.).

Борьба завязалась между палатою депутатовъ,: 
представлявшею народъ, и королемъ, которая , 
поддерживали министры и палата господъ. По- 
водомъ для борьбы послуяшлъ прежде всея 
практичесшй вопросъ.— Избиратели хотЬлп со
хранить двухлетнюю воинскую повинность, 
функщонировавшую уже двадцать летъ и ка
завшуюся достаточной для защиты страны; ииъ 
не нравилось увеличеше налоговъ съ целью 
еще большая отягощешя ихъ воинскою довив- 
ностью. Ихъ решимость была такъ велика, что 
они противились даже королю; ихъ не могли 
поколебать ни распущев1е, ни королевсше ма
нифесты; они дважды (1862 и 1863 гг.) изби
рали снова прогрессистовъ. —  Король энергиче
ски стоялъ за организащю армхи; онъ находилъ 
ее необходимой и считалъ себя высшимъ судьею 
въ военномъ деле. Онъ отрицалъ за палатою 
право отказывать ему въ деньгахъ, необходи- 
мыхъ для выполнешя его обязанности главы 
армш, и считалъ долгомъ поддерживать свою 
реформу. Онъ готовъ быдъ скорее отречься отъ 
престола, чемъ согласиться на двухлетнюю 
службу.

Это столкновеше по практическому вопросу 
повело за собою принцишальный конфликта, 
еще новый въ исторш Пруссш. До того времени 
королю всегда принадлежало верховное решеше 
по вопросу объ организацш армш. Если онъ объ- - 
являлъ военную реформу необходимой, то име-’ 
ла ли палата право отказывать ему въ необхо- 
димыхъ для этой реформы денежныхъ сред- 
ствахъ? Вильгельмъ косвенно разрешать этота 
вопросъ, окончательно сформировавши полки, 
для которыхъ палата вотировала только вре
менный кредита.— Но съ другой стороны, есди\ 
палата была обязана вотировать вбякш кредита, 
требуемый королемъ, какъ необходимый, она те? 
ряда единственное реальное право, признанное 
за нею конститущей, —  право вотировать на
логи; она нисходила до уровня совещательная - 
совета.

Министерство представило этотъ конфликта 
какъ борьбу за обладав1е властью. Вопросъ шелъ 
о томъ, «должна ли правительственная власть 
остаться въ рукахъ короны... или перейти къ 
палате депутатовъ»; въ циркуляре чиновни- 
камъ, ириказывавшемъ имъ действовать на 
избирателей, говорилось о «резкой оппозицш» 
между королевскимъ правительствомъ и «демо-
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кратической парией», стремившейся установить 
«такъ называемое парламентарное правитель
ство », перенеся центръ тяжести публичной власти 
отъ короны къ народному представительству»,— 
Прогрессистская пария защищалась отъ обви- 
нешя въ томъ, что она «затрогнвала консти- 
тущонныя права короны»; вопросъ шелъ только 
о томъ, «должно-ли иметь какое-нибудь зна- 
neHie, на ряду съ огромною властью прави
тельства, конституционное право представителей 
народа».

Такимъ образомъ вопросъ не былъ постав- 
ленъ такъ ясно, какъ во Францш во времена 
Карла X, въ виде конфликта между конститу- 
щоннымъ и парламентарнымъ образомъ правле- 
шя. Речь шла не только о томъ, кому— королю 
или палате— должно было вообще принадлежать 
последнее слово. Обе стороны не могли придти 
къ соглашение даже въ самой постановка во
проса. Король заявлялъ, что поддерживаетъ 
конститущонный образъ правлешя противъ по
пытки ввести парламентарный режимъ; палата 
говорила, что она защищала конститущонный 
режимъ противъ абсолютистскихъ притязанш. 
Вопросъ запутывался т'Ьмъ, что палата осно
вывала свои права на конституцш 1850 г., ско
пированной съ бельгшской, построенной на прин
ципе народнаго суверенитета; между т'Ьмъ какъ 
король основывалъ свои нрава на традищяхъ 
неограниченной военной монархш. Когда произо- 
шелъ конфликтъ между этими двумя властями, 
противоположными по своему происхождешю, то 
ни конституция, ни траднцщ не указывали ни
какого пути для его разрйшешя.

Король началъ съраспущешя палаты (1862 г.); 
но прогрессистская пария была снова избрана 
и въ такомъ числе, что одна составляла боль
шинство. Прежняя министерская либеральная 
п а р т  исчезла.

Министерство попыталось примирить съ со
бою большинство уступками во внешней поли
тике признашемъ Итальянскаго королевства, 
вмЗнпательствомъ въ дела Гессенъ-Касселя и не
определенными обещашями относительно армш. 
Но после долгихъ шереговоровъ палата, чтобы 
поддержать свое право, отказала громаднымъ 
больгаинствомъ въ кредите на реоргавизацш 
армш, вотировавшемся въ предыдущее годы.

Король колебался, чуть не отказался отъ пре
стола и даже приготовилъ актъ объ отреченш, 
но потомъ призвалъ Бисмарка и поручилъ ему 
составить боевое министерство. Бисмаркъ, бран- 
денбургскш дворянинъ, еще въ 1847 г. вы
дался своею ненавистью къ парламентарному 
правлент и къ революцш й своею преданностью 
абсолютной монархш. Въ 1849 г. онъ проте-, 
стовалъ противъ введешя въ монархическую 
Пруссно западныхъ конститущонныхъ учрежде- 
вщ, въ особенности же противъ вотировашя 
бюджета палатою. Онъ согласился соста-
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вить министерство и обещалъ . королю не 
уступать.

Бисмаркъ вступилъ во власть уже съ твердо 
установленной политической программой, кото
рую онъ выразилъ въ несколышхъ симво- 
лическихъ фориулахъ: «Мы любимъ носить во- 
оружеше слишкомъ большое для нашего малевь- 
каго тела; но намъ следовало бы и восполь
зоваться имъ». Онъ сказалъ также: «Гермашя 
обращаетъ внимаше не на либерализмъ Пруссш, 
а на ея силу». «Единство Гермати осуществится 
не речами и не решешями большинства, а 
оюелгьзомъ и кровью». Будучи посланникомъ 
Пруссш на Союзномъ Сейме, онъ научился пре
зирать Германскш Союзъ, въ которомъ Прусш 
всегда была въ меньшинстве; онъ желалъ его 
распадешя и желалъ войны съ Австр1ей; а ради 
этой войны, отъ которой зависала судьба Гер
мании, онъ хотЬлъ, чтобы прусская apnia была 
сильна и способна къ быстрымъ передвиженшмъ. 
Такимъ образомъ онъ такъ же, какъ и король, 
стоялъ за военную реорганизацию.

Поручивши министерство такому видному 
представителю юнкерской партш, король оконча
тельно разорвалъ съ палатой. Когда Бисмаркъ 
явился въ бюджетную комиссш съ оливковою 
ветвью, сорванною имъ въ Авиньоне, то этотъ 
символъ примирешя показался насмешкой. Па
лата поставила конститущонный вопросъ; она 
не хотела, чтобы временно продолжались рас
ходы предыдущего года, ранее ихъ новаго во
тировашя, и объявила «противнымъ конститу
цш, чтобы правительство производило расходы, 
отвергнутые палатою». Въ ответь на это мини
стерство перенесло свой бгоджегъ въ палату 
господъ, которая вотировала его огромнымъ 
болыпинствомъ. Палата объявила это решеше 
неим'Ьющиыъ силы, такъ какъ оно противоре
чило конституцш, согласно которой бюджетъ 
долженъ былъ вотироваться сначала палатою 
депутатовъ.

Объявляя конституцш нарушенною министра
ми, палата основывалась на формальныхъ тек- 
стахъ *). Бисмаркъ выставилъ противъ этого 
обвинения теорш конститущоннаго пробела. Онъ 
признадъ, что министерство оказывалось «вы- 
нужденнымъ выполнять государственный бюд
жетъ безъ соблюдешя условш, предписанныхъ 
конститущей», но утверждалъ, что оно было 
обязано» покрыть расходы, необходимыедля под- 
держашя государственных^ учреждены и блага 
страны». Въ конституцш не было никакого по- 
становлешя на этотъ случай. Этотъ пробедъ

*) «Вей государственные приходы п расходы должны 
ежегодно заранее высчитываться и вноситься въ госу
дарственный бюджета,.; этотъ бюджетъ ежегодно уста- 
новляется закономъ» (ст. 99). «Налоги п вей платежи 
въ государственное казначейство могутъ взиматься 
только въ томъ случай, если они внесены въ бюджетъ 
нлн установлены особыми законами» (ст. 100).
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могъ быть пополвенъ только обращешемъ къ 
праву, предшествовавшему конституцш 1850 г. 
Но въ Пруссш прежнее право признавало не
ограниченную власть короля; следовательно ко
ролю должно было принадлежать право приво
дить въпорядокъ бюджетъ. Конститущя 1850 г. 
установила три законодательныхъ власти —  ко
роля, палату делутатовъ и палату господь, 
признавши за всеми тремя равную власть, даже 
въ деле бюджета. Ни одна изъ нихъ не мо- 
жетъ принуждать друпя къ уступкамъ. Въ слу
чае разноглаеш конститущя не указываетъ ни
какого выхода; она предполагаем соглашеше 
путемъ компромиссовъ. «Если компромиссъ ста
новится невозможнымъ, потому что одна изъ 
властей хочетъ навязать евои реш етя  съ док
тринер скимъ абсолютизмомъ, тогда... вместо ком
промиссовъ возникаютъ конфликты, а такъ какъ 
государственная жизнь не можетъ остановиться, 
то конфликты становятся вопросами силы. Въ 
чьихъ рукахъ сила, тотъ и идетъ впередъ по 
своему пути». Эта фраза, искаженная против
никами Бисмарка, обратилась въ знаменитую 
формулу: «Сила господствуетъ надъ правомъ».

Еонфликтъ перешелъ въ борьбу двухъ силъ. 
Но палата обладала только нравственною силою 
общественнаго мнешя и теоретическимъ пра
вомъ вотировать бюджетъ. Министерство, под
держиваемое королемъ, обладало матер!альною 
силой войска и практическою возможностью 
взимать налоги. Министерство «пошло впередъ 
по своему пути». Оно оставалось у  власти три 
года, съ неконститущоннымъ бюджетомъ, неза
конно вотировавшимся палатою господъ. Оно до
билось распущешя палаты депутатовъ (1868 г.). 
Палата была снова избрана съ еще более зна- 
чительнымъ прогрессистскиыъ большинствомъ. 
Министерство не было поколеблено; оно ограни
чилось темъ, что более не представляло бюд
жета палате депутатовъ и сокращало, насколько 
могло, сессш ландтага. Противъ своихъ про- 
тивниковъ оно ввело въ Пруссш пр1емы импе- 
раторскаго режима Наполеона III (см. гл. YI).

Офищальныя кандидатуры, уже испробован
ный въ 1862 г. въ форме циркуляра чиновни- 
камъ, были установлены открыто. Указъ короля 
объявилъ,что присяга, приносимая дожностными 
лидами, предписывала имъ, «какъ избирателями 
следовать пути, указанному королемъ для своихъ 
чиновниковъ».

Чтобы бороться съ газетами, правительство, 
путемъ указа, отменило свободу печати, уста
новленную конституцией, и ввело систему предо
стережены. Оно дало администрацш право 
делать предостережете всякой газете, опас
ной «для общественнаго блага», и останавливать 
ее после двухъ предостережет#, оправдывая 
эту меру необходимостью прекратить критику 
действш правительства. Главныя либеральныя 
газеты были запрещены иди принуждены мол
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чать.— Противъ выборныхъ муеиципалитетовъ 
правительство действовало отказомъ утверждать 
избранныхъ лицъ и назначешемъ на ихъ место 
своихъ комиссаровъ, чего еще ни разу не слу
чалось въ Ilpyccin со времени учреждетя му- 
нидипалитетовъ.

Этому правительственному давленш народъ и 
его представители могли противопоставить только 
заявлешя общественнаго мнешя. Палата вотиро
вала адресы, которые король отказывался при
нимать: протестъ противъ указа о печати, какъ 
противнаго конституцш; следств1е по давлешю 
на избирателей, которое министерство не поз
волило произвесть; проектъ закона объ ответ
ственности министровъ (1863 г.). Гбродсше 
советы подали петицш; министерство наказало 
ихъ за это штрафами; города пытались устраи
вать собрашя, которыя правительство запрещало; 
они отказались праздновать день рождетя ко
роля.

Въ это же время палата протестовала про
тивъ внешней политики Бисмарка*, противъ 
трактата съ русскимъ правительствомъ о вы
даче польскихъ инсургентовъ, скрывавшихся 
въ Пруссш, противъ шлезвигъ-годыптинской 
экспедицш (1864 г.) и противъ войны съ Ав- 
CTpieS (1866 г.).

Нацшнальное и либеральное движете въ 
Германж (1859— 64 гг.).— Итальянская война 
оживила политическую жизнь какъ въ IIpycciH, 
такъ и въ другихъ германскихъ государствах!.. 
Съ 1859 г. Гермашя вышла изъ абсолютист
ской и партикуляристской реакцш и вступила 
въ перщ ъ нащональной и либеральной агитацш. 
Это было время смутъ и конфликтовъ. Прави
тельства отдельныхъ государствъ желали удер
жать неограниченный образъ правлетя; ихъ 
либеральные подданные требовали возвращения 
къ конститущонному режиму 1848 года. Пра
вительства отстаивали свой суверенитетъ, на- 
щональныя парии требовали единства Гер- 
манш. Почти повсюду шла борьба нащональ
ной и либеральной парии противъ партику
ляристской и абсолютистской. Но пария объ
единена сама распадалась на сторонниковъ 
двухъ болыпихъ державъ— Австрш и Пруссш. 
Такимъ образомъ внутри каждаго государства 
происходили конфликты по внутреннимъ вопро- 
самъ и по нащональной политике, въ Союзе— 
конфликтъ между двумя великими державами, 
и наконецъ во всей Германш— конфликтъ между 
ихъ сторонниками.

Внутри государствъ выборная палата боро
лась съ чиновниками во имя конституцш или 
свободы. Наиболее громкое столкновеше про
изошло въ Гессенъ-Касседе по поводу консти- 
тущи 1831 г., незаконно отмененной въ 1849 г.; 
курфюрста, которому угрожало вмешательство 
другихъ государей, былъ вынужденъ возстано- 
вить конститущю.
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Что касается нащональнаго вопроса, то съ 
т'Ьхъ поръ какъ въ Гермаши стали бояться 
нападешя Наполеона III, въ ней явилось общее 
сознан1е необходимости преобразовашя Союза съ 
целью сделать его способнымъ къ сопротивлетю 
внешнему врагу. Но относительно самой ре
формы существовало то же разноглаше, какъ и 
въ 1848 г., въ виду тйхъ же двухъ вопросовъ, 

.оставшихся неразрешенными: 1) Кому принад
лежала бы руководящая роль въ Союзе? Прус
сии король хотйлъ вступить въ него только въ 
томъ случае, еслибы онъ былъ признанъ его 
главою; друйе же государи не хотели слышать 
о прусскомъ короле. 2) KaEia страны должны 
были войти въ Союзъ? ABCTpia желала вступить 
въ него только во всемъ своемъ составе; гер
манцы же не хотели допустить въ него всю 
Австршскую имперю. Такимъ образомъ снова 
явились на сцену обе парии 1848 г.: прусская 
Kleindeutsche (мало-германская) и австршская 
Grossdeutsche (велико-германская). ,

Образовалось два частныхъ общества, каждое 
взъ которыхъ вело агитащю въ пользу одной 
изъ этихъ парий. Нацгональный Союзъ, осно- 
вавшШся еще въ 1859 г. по образцу итальян- 
скаго Союза, съ целью добиться объединешя 
Гермаши, предлагалъ тесный союзъ съ пала
той представителей и подъ руководительствомъ 
Пруссш, согласно плану, проектированному въ 
1850 г. Во главе этого общества стояли быв
шие члены готскаго съезда, преимущественно 
профессора; оно находило приверженцевъ въ 
северной Гермаши. Союзъ Реформы, возникший 
въ 1862 г., требовалъ напротивъ того менее 
теснаго союза съ коллективной dupenmopieu 
и палатой, составленной изъ делегатовъ отъ 
всехъ ландтаговъ, такъ чтобы въ нее могла 
войти и Австрия. Это общество имело сторон- 
никовъ въ южной Гермаши, преимущественно 
въ Баварш.

Пропаганда этихъ обществъ, въ першдъ воз- 
рождешя общественной жизни (1859— 68 гг.), 
когда происходило множество патрЛотическихъ 
празднествъ и научныхъконгрессовъ, привлекла 
къ себе общественное внимаше и даже встрево
жила правительства некоторыхъ государствъ 
(мнопе изъ нихъ запретили своимъ подданнымъ 
вступать въ Нацгональный Союзъ). Но фак
тическое раэрВшеше вопроса зависело отъ двухъ 
болыпихъ нВмецкихъ державъ.

Австршское правительство, только что уста
новившее въ 1861 г. конституционный образъ 
правлешя въ своей HMnepin, имело на своей 
стороне большинство германскихъ государей, 
враговъ прусскаго короля. Они съехались въ 
185,9 г. въ Вюрцбурге на совВщате и предло
жили реформу Союза; обсуждеше ея велось 
медленно, втечеше более трехъ деть. Прус- 
С1я отвергла ихъ проектъ. Австрия приняла его 
въ принципе и после долгихъ переговоровъ

созвала конгрессъ государей во Франкфурте 
(августъ 1868 г.), который и принялъ австрш- 
скшпроектъреформы: директор!я изъ шести чле- 
новъ (Австр1я, Прушя, Бавар1я; тремя осталь- 
нымичленами должны были поочередно являться 
друпе германсше государи);— Союзный СовВтъ 
изъ 21 голоса, который могъ вотировать войну 
только болыпинствомъ двухъ, третей;—собрате 
изъ 302 делегатовъ отъ ландтаговъ различныхъ 
государствъ;— Союзный Судъ. Двадцать четыре 
государя присоединились къ этому решенш. Но 
реформа могла состояться только при согласш 
Пруссш, a Hpyccifl отказала въ немъ.

Бисмарки более не желалъ сохранешя Союза, 
въ который входила Австр1я, такъ какъ она 
всегда имела возможность стеснять Пруссш. Онъ 
хотедъ заменить прежнш ГермансвШ Союзъ 
союзомъ между всеми германскими государ
ствами, съ исключешемъ изъ него Австрш и подъ 
руководствомъ Пруссш. Въ 1862 г. онъзаявилъ 
австршскому послу, что Австрш следовало от
казаться отъ Гермаши и перенести свой центръ 
тяжести въ Офенъ, т. е. въ Венгрш. Сообщая 
объ отказе Пруссш участвовать въ конгрессе 
немецкихъ государей, онъ дважды излагалъ свой 
проектъ вместо союза государствъ— одно союз
ное государство съ военными и финансовыми 
обязательствами его членовъ; вместо директо
рш— единый глава, прусскш король; вместо 
съезда делегатовъ— собрате народныхъ пред
ставителей, избранныхъ непосредственно, про- 
порщонально населенно, какъ «единый закон
ный органъ германской иацш», необходимый для 
преодолен1я партикуляристскихъ стремленщ от- 
дельныхъ правительствъ. Это былъ прежнш ре- 
волющонный проектъ 1849 г.

Съездъ либеральныхъ депутатовъ отъ ланд
таговъ различныхъ государствъ и общее собра
т е  Нащональнаго Союза высказались за кон- 
ституцт 1849 г. (сент.— окт. 1862 г.). Такимъ 
образомъ нащональная пария должна была, по- 
видимому, поддерживать Пруссш, выдвинувшую 
ея старую программу. Въ 1861 г. Нащональ- 
ный Союзъ объявилъ въ своемъ манифесте, что 
Гермашя нуждается въ прусскомъ государстве 
и что необходимо втолкать прусское прави
тельство на хорошш путь». Но германсше па- 
TpioTti были также и либералами. Стодкновеше 
между прусскимъ правитедьствомъ и прусскими 
либералами заставило ихъ разочароваться въ 
Пруссш; когда Бисмаркъ обнародовалъ свою 
программу реформы, они не поверили въ ея 
искренность; Бисмарка, какъ и его парию, счи
тали прусскимъ абсолютистомъ и партикуляри- 
стомъ. Часть немецкихъ либераловъ обратилась 
къ Австрш, управляемой тогда либералышмъ 
немецкимъ министерствомъ; когда императоръ 
ехалъ на конгрессъ государей (1863 г.), его 
приветствовали во всехъ южныхъ городахъ.

Что касается германскихъ государей, то боль



шая часть ивъ нихъ и наиболее вл1ятельные 
между ними оставались враждебными Пруссш.

Она имела на своей стороне только незна- 
чительныхъ северныхъ государей, своихъ сосе
дей, а на юге— баденское правительство. Въ на» 
ступавшемъ кризисе огромное большинство какъ 
правительствъ, такъ и подданныхъ Германш, 
готовились принять сторону враговъ Пруссш.

Герцогства Шлезвигъ и Голштишя (1 864—  
66 гг.).— Бисмаркъ объявилъ, что вопросъ о 
германскомъ единстве можетъ быть разр'Ьшенъ 
только силою. Согласно этому онъ делалъ воен
ный и дипдоматическ1я подготовлен1я къ вой
не.— Ему нужна была арм]я, способная къ 
быстрымъ победаыъ, и онъ добился реорганиза- 
щи прусской армш ценою конфликта съ целою 
нащей. Ему необходимо было обезпечить под
держку или нейтралитетъ великихъ европейскихъ 
державъ, такъ какъ въ системе европейского 
равновейя Гермашя считалась какъ бы вакант- 
нымъ государствомъ, въ дела котораго имела 
право вмешиваться вся Европа. Дипломатия явля
лась важнымъ услов!емъ успеха. Бисмаркъ былъ 
прежде всего дипломатомъ, и дипломатомъ новой 
школы; покинувъ старыя формы вежливости и 
условной лжи, онъ открыто объявилъ о томъ, 
что готовился предпринять. Его целью было изо
лировать Австрш; онъ привлекъ на свою сто
рону Роесш, помогая ей противъ поляковъ;— 
Францпо, заставляя Наполеона думать, что онъ 
поможетъ ему добиться территор1альныхъ npi- 
обретешй;— Италио, обещая ей Венецш. Что 
касается Англш, то онъ понималъ, что въ кон
тинентальной войне можно было обойтись безъ 
ея согдаш.

Единство Германш создалось, какъ онъ это 
предсказывалъ, «железомъ и кровью >, путемъ 
трехъ войеъ: съ Дашей (1864 г.), Аветр1ей 
(1866  г.) и Франц1ей (1 8 7 0 — 71 г.).

Война съ Дашей была вызвана споромъ между 
новыиъ датскимъкоролемъ Христааномъ и немец- 
кимъпринцемъФридрихомъ,герцогомъАугустен- 
бургскимъ.изъ-заобладашя престоломъгерцоговъ 
Шлезвига и Голштиши. Решеше великихъ евро
пейскихъ державъ 1852 г. въ пользу Христаана 
не было принято ни Сеймоыъ, ни собрашями 
государственныхъ чиновъ этихъ провинцш, ни 
наследникомъ герцога Аугуетенбургскаго. Въ 
Германш только ABCipja и П русш  были свя
заны этимъ решешемъ. Когда после смерти 
датскаго короля Фридриха YII возникъ вопросъ 
о престодонасдед1а, собрашя государственныхъ 
чиновъ обоихъ герцогствъ провозгласили своимъ 
государемъ герцога Аугустенбурскаго, Фрид
риха T ill. Гблштпшя, все населеше которой 
было немецкимъ, и Шлезвигъ, также въ значи
тельной своей части немецкш (кроме севера), 
отделились огь Даши, чтобы присоединиться къ 
Германш. Такииъ образомъ вопросъ объ этихъ 
герцогствахъ сделался нащональнымъ. Герман-
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сше патрюты стали на сторону нЬмецкихъ го
сударственныхъ чиновъ Шлезвигъ-Голштинш в 
немецкаго государя Фридриха T ill противъ 
чужеземцевъ-датчанъ.

Сначала возникло патрштическое движете въ 
обществе. Оба Союза открыли подписку и на
бирали волонтеровъ, чтобы отразить датчанъ; 
затемъ, действуя сообща, они созвали конгрессъ 
изъ депутатовъ ландтаговъ, который избралъ 
KOMHcciio изъ 36 членовъ, чтобы руководив, 
движешемъ въ пользу независимости герцогствъ. 
Палаты различныхъ германскихъ государствъ 
действительно увлекли свои правительства; он4 
заставили ихъ офищально признать Фрид
риха VIII, а затемъ провести въ Сейме р’Ьше- 
nie въ пользу занятая союзными войсками Гол- 
штинш, где образовалось правительство, дей
ствовавшее отъ имени Фридриха П И .

Прустя и Австр1я оставались враждебными 
этому движеепо, несмотря на требоваш сво
ихъ выборныхъ палатъ. Оба правительства на
стаивали на отклоненш аппеляцш герцога Ау- 
густенбургскаго и даже на распущенш комис- 
сш 36. Остальныя немецшя государства не со
гласились на это. Гермашя разделилась на дв! 
части: съ одной стороны— правительства двухъ 
великихъ державъ, признававпня права Хриот- 
аеа подъ услов1емъ, чтобы между Дашей и гер
цогствами установилась только личная у та; съ 
другой стороны— все остальныя правительства 
и все либералы, не исключая прусскихъ и ав- 
стршскихъ.

Бисмаркъ, не обращая внимашя на обще
ственное Mneeie, убедилъ Австрш действовать 
противъ Сейма. Австр1я ,и Прусшя потребовали . 
отъ Даши независимаго правительства для Шлез
вига, и после отказа съ ея стороны начали 
войну (яев. 1864 г.). Эта война не была свя
зана съ действ1ями Сейма. Прусская й австрш- , 
ская армш заняли безъ боя оба герцогства 
и вытеснили изъ Голштинш союзный отрядъ. 
Война разрешилась на датской территория. Во 
время войны Прусш и Австр1я объявили, 
что единственнымъ законнымъ решешемъ было 
бы признаше Фридриха Аугуетенбургскаго. 
Но при закдюченш мира (августъ 1864 Д.) 
оне обязали Христаана уступить все свои права 
на герцогства не герцогу, а королю Пруссщ и 
австршскому императору. Оне оставили за со
бой герцогства, учредивши тамъ временную ад- 
иинистращю, во главе которой стояли два ко
миссара,— одинъ прусскш, другой австршшй.

По вопросу объ окончательномъ устройств^ 
герцогствъ между двумя правительствами про
изошло разногдаше. Они еще не решались 
отвергнуть требовашя герцога Аугустеебург- 
скаго, признанный ими самими и поддерживае
мый общественнымъ мнешемъ Германш и гер
цогствъ; но Прусш , прежде чемъ позволить 
герцогу вступить во владеше, потребовала: при-
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соединения герцогствъ къ Таможенному Союзу, 
военваго трактата, въ силу котораго будущая 
apMifl герцогствъ становилась частью прусской 
армш, уступки порта Киля, н'бсколышхъ кре
постей и военныхъ дорогъ, такъ что страна ока
залась окруженною прусскими силами (февр. 
1865 г.). Герцогъ колебался и поставилъ усло- 
в1емъ трактата согдаше представителей страны. 
Но населеше герцогствъ путемъ несколькихъ 
манифестами (сходка изъ 60,000 человекъ, 
конгрессъ делегатовъ патрштическихъ обществъ, 
решеше комитета этого конгресса) заявило свое 
отвращете къ прусскому правительству.

Бисмаркъ преддожидъ присоединить герцог
ства къ Пруссш. Австр1я не согласилась на это. 
Въ самыхъ герцогствахъ прусскш \комиссаръ 
своимъ способомъ обращешя съ местными вла
стями вызвалъ стодкновеше между собой и сво
имъ австршскимъ коллегой. Стали ожидать вой
ны между Австр1ей и Прусшей. Бисмаркъ же- 
лалъ ея; онъ зналъ, что Австр]я не была готова. 
Одного сражешя, сказадъ онъ баварскому ми
нистру, было бы достаточно, чтобы Прусш мо
гла диктовать свои услов1я. Но король Виль- 
гельмъ предпочелъ миръ. Гаштейнскимъ догово- 
ромъ (августъ 1865 г.) обе державы поделили 
между собою герцогства; Австр1я получила Гол- 
штишю, Прусия— Шлезвигъ.

Собрате депутатовъ отъ германскихъ ланд- 
таговъ, созванное во Франкфурте (1 октября), 
объявило Гаштейнскш договоръ «еарушешемъ 
права». Во имя права народа Шлезвигъ-Гол- 
штинш самому решать свою судьбу, оно при
глашало «населеше герцогствъ сопротивляться», 
а «весь нЬмецкШ пародъ» поддерживать его. 
Прусшя и Австрия ответили на это угрожающи
ми депешами по адресу франкфуртскаго прави
тельства, предупреждая его, что они более не 
желаютъ терпеть «эти разрушительные мане
вры» и смотрятъ на комиссш 36, какъ на «по
стоянный органъ германской револющонной пар
ии». На Сейме устрашенный германшя госу
дарства не осмелилась принять никакого реше
т я .  Въ Шлезвиге прусскш губернаторъ систе
матически преследовалъ сторонннковъ незави
симости, грозилъ герцогу арестомъ, если онъ 
явится въ герцогство, конфисковалъ газеты, на
зывавшая его герцогомъ Шлезвига, отмстилъ го
роду, который принялъ герцога, поставивши въ 
него прусскш гарнизонъ, распустшгь все патрш- 
тичесшя общества, лишалъ должностей чинов- 
никовъ изъ парии независимости и даже заме- 
нялъ ихъ чиновниками прежней датской адми- 
нистрацш. На стороне Пруссш въ герцогствахъ 
были только датчане и некоторые дворяне; ея 
политика въ Шлезвиге поссорила ее съ патрш- 
тами герцогства и со всеми либералами въ Гер- 
ыавш. Но ихъ протесты не оказывали никакого 
вл1яшя на друсскую армш, составлявшую силу 
прусскаго правительства.

Распадеше Гермакскаго Союза (1866 г.). 
Начавши войну 1864 г. противъ желатя Сей
ма, ABCTpia и Прусшя нравственно разорвали 
Союзъ, заключенный ими въ 1815 г. съ дру
гими германскими государствами. Поссорившись 
между собою, оне разорвали еро фактически. 
После войны имъ оставалось только офищально 
признать его распадеше.

Разрывъ между Прушей и Австр1ей, замед
ленный Гаштейнскимъ договоромъ, произошелъ 
по поводу герцогствъ. Австршскш губернаторъ 
Голштити, следуя политике противоположной 
прусской въ Шлезвиге, поддерживалъ сторонни- 
ковъ независимости и герцога Фридриха; онъ 
допустилъ собрате, которое потребовало созыва 
законныхъ представителей герцогствъ. Бисмаркъ 
упрекалъ австршское правительство въ томъ,« 
что оно помогало реводющонерамъ, и потребо- 
валъ, чтобы оно заявило, ящлаетъ ли оно дей
ствовать въ согласш съ Прушей. Императоръ 
ответилъ, что онъ не обязанъ давать отчета и 
что онъ уже принесъ достаточно жертвъ, при
соединившись къ политике, которая изменила 
отношения къ нему германскихъ государствъ 
(феврЛ 866 г.).

Съ этой минуты Прусш начала готовиться 
къ войне, ведя переговоры съ Итал1ей. Она по
слала Сейму проектъ радикальной реформы Сою
за съ пардаментомъ, избраннымъ всеобщею по
дачею голосовъ. Австрия сблизилась съ другими 
германскими государствами; она воспользовалась 
негодовашемъ либераловъ и патрютовъ противъ 
Пруссш; большинство ландтаговъ стали на ея 
сторону и вотировали фонды на армш. Обе сто
роны вооружались. Австр1я созвала государ
ственные чины Голштвши.

Наступательный дейшпя были начаты Прус- 
шей; она заняла своими шлезвигскими войсками 
Годштйтю, которую очистили австрШсыя- вой
ска. Австр1я потребовала вмешательства Сейма 
и мобилизацщ союзныхъ воискъ. Офищальный 
разрывъ произошелъ по поводу вотума по этому 
вопросу. За мобилизацию высказалось 9 феде- 
ральеыхъ голосовъ щротивъ 6 (Прушя воздер
жалась, а два другихъ голоса, давние большин
ство, были коллективные голоса мелкихъ госу
дарствъ, въ которыхъ большинство было соыни- 
тельнымъ). Прусш немедленно же заявила, что 
она считаетъ союзный договоръ _ порваннымъ, 
прибавляя, что она «стоить за единство герман
ской нацш» и будетъ стремиться возстановпть 
его въ более прочной форме-, она обнародовала 
свой проекту союзной конетитуцш съ выбор- 
нымъ парламентомъ.

Государства, отказавшаяся вотировать (Одь- 
денбургъ, Мекленбургъ, Люксембурга), остались 
нейтральными; вотировавппя съ Австр1еа при
соединились къ ней противъ Пруссш. Это была 
война одной Пруссш противъ Австрш и гдав- 
шейшихъ германскихъ государствъ: четырехъ



королевствъ (Баварская, Вюртембергскаго, Сак
сонская и Ганноверская), двухъ герцогствъ Гес- 
сенскихъ, Наесау и Бадена. Но кроме союза съ 
Итал1ей, отвлекшаго часть австршскихъ силъ, 
на стороне IIpycciH было преимущество лучше 
подготовленной армш и бол'Ье быстрой мобили- 
зацш. Она начала войну отдельно въ трехъ об- 
ластяхъ Германш и повсюду повела ее наступа
тельно.

1) Въ северной Германш она вторглась въ 
Ганноверъ, Гессенъ-Касседьи Нассау (после уль
тиматума, предлагавшаго имъ нейтралитетъ подъ 
услов1емъ разоружешя и п р и н я т  прусскаго 
проекта реформы Союза), заняла всю страну, 
напала на гановерскую армш, отступавшую къ 
Саксоши, и, не смотря на одно поражеше, за
ставила ее капитулировать.

2) Съ юго-восточной стороны она безъ боя 
заняла Саксонш, затймъ тремя арм!ями вторг
лась въ Богем т, где война была решена од- 
нимъ сражешемъ при Садовой (4 ш ля).

3) На юго-западе два корпуса (баварскш и 
другихъ южно-германскихъ государствъ), задер
жанные запутанными операциями, не успели 
соединиться ранее Садовой. Прусская apnifl ата
ковала каждый изъ нихъ отдельно, отбросила 
ихъ и заняла Франкфурту съ которымъ было 
поступлено сурово: прусскш генералъ аресто- 
валъ н'Ьсколькихъ сенатор овъ, запретилъ изда- 
ше газетъ и наложилъ на жителей военную 
контрибуцш въ 6 мшшоновъ флориновъ; его 
преемникъ потребовалъ 25 ^миллюновъ тале- 
ровъ, угрожая сжечь городу приведенный въ 
отчаяше бургомистръ повысился. —  Южныя 
государства, покинутыя Австргей, запросили 
мира.

Непосредственнымъ результатомъ войны бы
ло офищально признанное распадеше Герман- 
скаго Союза. ABCxpia объявила, что она «прй- 
знаетъ Союзъ распавшимся» и «даетъ свое со- 
глаше на новую организацию Германии» безъ ея 
у ч а с т .  Прусшя осталась одна и могла создать 
новый Союзъ по своей программе, со включе- 
шемъ въ него вс'бхъ германскихъ государствъ 
къ северу отъ «лиши Майна». Вне Союза оста
валось только четыре государства: Бавар1я, 
Вюртембергу Баденъ и Гессенъ-Дармштадтъ. 
«Майнская лишя» была установлена по требо
ванью иностранныхъ державъ (особенно Фран- 
щи), надеявшихся ограничить объединев!е Гер
манш и противопоставить Северному. Союзу 
Южный. Но южныя государства уже заключили 
съ Прушею наступательные и оборонительные 
договоры, и Южный Союзъ никогда не былъ 
осуществленъ.

Победа Пруссш положила конецъ соперниче- 
честву между двумя великими державами, под
держивавшему расчленеше Германш и дуа
ли зм у— но исключивши изъ нея 8 мшшоновъ 
немецкихъ подданныхъ Австр1щ Это было окон-
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чательнымъ поражеа1емъ проекта велико-гер
манской парыа и торжествомъ мало-герман
ской.

Расширеже Пруссш (1866 г.).— npyccia не
медленно же воспользовалась своимъ непреодо- 
днмымъ могуществомъ для округдешя своей 
территорш.

Герцогства Шлезвигъ и Голштишя *), по от- 
ношенш къ которымъ Австр1я отказалась отъ 
всехъ своихъ правь, Прусш  присоединила къ 
своимъ владешяму не справляясь о желаши 
населения даже северной области, не смотря на 
статью Пражскаго трактата, въ которой гово
рится, «что еслибы населеше северныхъ окру- 
говъ Шлезвига заявило путемъ свободная голо- 
совашя о своемъ желанш быть присоединенными 
къ Давш, то эти округа должны быть уступлены 
Данш>. Бисмарки просто сослался на «право за- 
воевашя».

/

Пруш я присоединила также три государства, 
отделявшая ея западныя провинцш отъ осталь
ного королевства (Ганноверъ, Гессенъ-Кассель и 
Нассау), а также вольный городъ Франкфуртъ. 
Королевское послаше, которымъ объявлялось 
это присоединеше, ссылалось на Божгй судъ и 
обязанности IIpycciH. «Правительства этихъ го
сударствъ,.. отклонивши нейтралитетъ, предло
женный Прусшей... поставили свою собственную 
участь и участь своихъ государствъ въ зависи
мость отъ исхода войны. По воле Бож1ей, этотъ 
исходъ оказался неблагопр!ятнымъ для нихъ. 
Политическая необходимость не позволяетъ намъ 
вернуть имъ власть, которую отняли у нихъ по
беды нашей арыш. Еслибы эти стравы сохра
нили свою независимость, оне могли бы, благо
даря своему географическому положенш, причи
нить прусской политике затруднешя, важность 
которыхъ много превышала бы действительную 
силу этихъ государства. —  Законопроекта объ 
этомъ присоединенщ пояснядъ, что Прусмя 
должна была избавить себя отъ необходимости, 
во время войны, «употреблять значительную 
часть своихъ силъ на занят!е странъ, который 
грозили бы ей съ тылу». Онъ прибавлялъ, что 
правительства присоединенныхъ странъ «своимъ 
упорныиъ отказомъ отъ реформы Союза» сде
лали свое дальнейшее существоваше невозмож
ным^ показавши, что оно непримиримо съ осу- 
ществлешемъ сколько-нибудь удовлетворитель
ной организаши немецкаго народа.

KoMHccia палаты потребовала какой-нибудь 
другой мотивировки этихъ территор!альныхъ 
прюбретеаш. «Одной голой силы не достаточно 
въ настоящее время, чтобы основывать на ней 
права и государства; никакой профессоръ между
народная права не признаетъ теперь такого осно- 
вашя».Бисмаркъ отвечалъ: «Нашеправо, это—
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*) Лауенбургъ былъ присоединен еще до войны съ 
уплатою извйстнаго вознаграждешя Австрш.
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право германской нацш на существоваше, на 
возможность свободно дышать и объединиться; 
это— право и долгъ Пруссш дать германской на
цш необходимую основу для ел существовашя».

Въ противоположность Италш и Францш, ко
торая не совершили ни одного присоединешя 
безъ предварительнаго плебисцита, Прусшя не 
справлялась съ желашеыъ присоединенныхъ къ 
ней населенш. Королевское послаше признавало, 
что «только часть жителей разделяли убежде
нье въ необходимости» присоединенья; но оно вы
ражало «уверенность, что живое участье въ не- 
прерывномъ развитш нащональнаго единешя... 
облегчить для нихъ переходъ... въ новое и бо
лее обширное государство». Жители Гессенъ- 
Касселя и Нассау приняли безъ сопротивлешя 
пруссшй режииъ; жители двухъ герцогствъ, за 
исключешемъдатчанъШлезвига, примирились съ 
нимъ, примкнувши однако къ либеральной оппо- 
зицш. Въ Ганновере осталась масса недоволь- 
ныхъ, надеявшихся втечеше несколькихъ летъ 
на возвращенье законной династш и образовав- 
шихъ партш «вельфовъ*,-—настолько сильную, 
что она посылала своихъ депутатовъ въ парла- 
ментъ. Во Франкфурте много молодыхъ граж- 
данъ сделались швейцарскими гражданами; но 
прусское правительство объявило, что оно бу- 
детъ считать прусскими подданными всехъ техъ, 
кто не эмигрировала

Эти территор1альныя присоединешя довели 
населеше Прусс1и до 25 мшшоновъ душъ и при
дали ея территорш недостававшую ей сплочен
ность. Но своими ссылками на древнее право за- 
воевашя, своимъ нежелашемъ признавать за на- 
селешемъ право решать въ принципе вопросъ 
о присоединены, бисмарковскимъ языкомъ, столь 
отличнымъ отъ смягченныхъ дипломатическихъ 
выраженш, и насильственными поступками прус- 
скихъ генераловъвъШлезвиге и Франкфурте,— 
Прусшя составила себе въ Европе репутащю 
варварской державы, алчущей завоеваны, и со
здала предубежденье противъ себя, которое съ 
трудомъ могли разсеять двадцать пять деть мир
ной политики.

Возникновеше Северо-Германскаго Союза 
(1866— 67 г.).— Северо-Германсшй Союзъ, о 
которомъ было возвещено въ мирномъ трактате, 
образовался путемъ соглашешя между прави
тельствами отдельныхъгосударствъ и прусскимъ 
королемъ (1866 г.). Зат&мъ проектъего консти- 
туцш былъ обсужденъ и принять собран1емъ, из- 
браннымъ всеобщею подачею голосовъ(1867 г.).

Союзъ (Norddeutscher Bund) обнялъ всю 
Германш за исключешемъ четырехъ южныхъ го- 
сударствъ (въ него вошелъ даже и Гессенъ-Дармт 
штадтъ своею северною частью). Хотя онъ еще 
носилъ старое назвате Bund, но это не ме
шало ему глубоко отличаться отъ Союза 1815 г. 
Согласно теоретической формуле это былъ уже 
не «союзъ государствъ» (Staatenbund), а «союз

ное государство» (Bundesstaat). Каждое изъ 
отдельныхъ государствъ сохранило свое прави
тельство; но эти правительства подчинялись 
высшему союзному правительству, располагав
шему силою.

Это союзное правительство было организовано 
согласно проекту, офищально предложенному 
Бисмаркомъ въ 1865 и 1866 годахъ и воспро
изводившему программу 1849 г. Оно состояло 
изъ прусской президентской власти (Praesi- 
dium), союзнаго совета (Bundesrath), пред- 
ставдявшаго все правительства, и выборнаго со
брата (Рейхстага), представлявшаго населе
ше. Такимъ образомъ правительство было поде
лено между тремя силами, оспаривавшими право 
ру ко водить Гермашей: прусскимъ королемъ, все
ми германскими государями и выборнымъ пар- 
ламентомъ. Но ихъ доли были неравныя. Прус
ское правительство, победившее друпя прави
тельства и парламентскую оппозищю, присвоило 
себе руководящую роль въ новой Германш.

Президентская власть принадлежала прус
скому королю, представителемъ котораго быль 
кащлеръ, избиравшшея по его усмотрешю. Онъ 
обладалъ. всеми военными и дипломатическими 
полшшоч1ями, правомъ объявлять войну, заклю
чать миръ и трактаты, назначать и принимать 
пословъ, а также титуломъ «главы союзной ар- 
ыш» (Bundesfeldherr) съ правомъ командовать 
всеми войсками, назначать всехъ начальниковъ 
корпусовъ и гарнизоновъ, ведать организащю 
армш, издавать обязательныя распоряжешя и 
наблюдать за ихъ исполнешемъ. Онъ былъ также 
политическимъ главою внутри Союза, главою 
союзнаго правительства; онъ назначалъ всехъ 
его должностныхъ лицъ и ииелъ право заставить 
оруж1'емъ повиноваться всехъ членовъ Союза.

Союзный совтьтъ (Bundesrath) состоялъ изъ 
делегатовъ отъ отдельныхъ государству, чинов- 
никовъ ихъ правительствъ, связанныхъ, какъ и 
въ прежнемъ Сейме, обязательными внструк- 
щями; во время ихъ отсутств!я оставались по- 
стоянныя комиссии. Голоса распределялись ме
жду отдельными государствами такъ же, какъ и 
въ прежнемъ Сейме; всего было 43 голоса, изъ 
которыхъ 17 принадлежало Пруссш (съ присое
диненными къ ней территор1ями), 4— Саксоны. 
Власть Совтъта ограничивалась темъ, что онъ 
вотировалъ законы. Для всякаго изменешя кон- 
ституцш требовалось большинство двухъ третей 
его голосовъ.

Вейхстаъъ состоялъ изъ 297 депутатовъ, 
избранныхъ всеобщею подачею голосовъ, по од
ному депутату отъ каждыхъ 100,000 жителей; 
депутаты не подучали жалованья. Власть рейхс
тага ограничивалась вотировашемъ законовъ и 
бюджета.

Эта организация представляла собою сочеташе 
прежняго Сейма съ прусскою конститущею, но 
только истолкованною въ бисмарковскомъ смысле,
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т. е. съ неоспоримымъ преобладашемъ королев
ской власти. Прусскш король, въ качестве пре
зидента, не только распоряжался военною си
лою, но также руководилъ другими властями: 
онъ созывалъ и распускалърейхстагъ; его канц- 
деръ предсЪдатедьствовалъ въ союзноыъ совете. 
Эти два собрашя вместе не обладали во всей 
полноте даже законодательною властью; они де
лили ее съ королеыъ, который утверждалъ за
коны. Все формы парламентарная образа прав- 
лешя были тщательно устранены. Бисмаркъ не 
согласился учредить ответственное союзное ми
нистерство; въ рейхстаге представителемъ пра
вительства являлся одинъ канцлеръ; имперскле 
чиновники находились въ полной зависимости 
отъ него; декреты президентской власти скреп
лялись только его подписью; онъ «брадъ этимъ 
иа себя ответственность за нихъ», говорилось 
въ конституцш, но эта ответственность была 
только нравственной. Рейхстагъ не имелъ ни
какой власти надъ канцлеромъ, а следовательно 
и надъ правительствомъ; ему была предостав
лена только отрицательная власть —  отказы
вать въ вотировали новыхъ законовъ.

Эти два собрашя были настолько различны по 
своему лроисхожденш, что правительство могло 
не опасаться вхъ совместной оппо'зицш; напро- 
тивъ того, Бисмаркъ разсчитывалъ противопо
ставить ихъ одно другому и пользоваться еоюз- 
нымъ советомъ, по существу своему ариетокра- 
таческимъ и монархическимъ, для противодей- 
ств1ядемократическиыъ и парламентскимъ стрем- 
лен!ямъ избранныхъ представителей, —  а съ 
другой стороны, пользоваться рейхстагомъ, какъ 
органоыъ нащонадьнаго общественнаго миешя, 
чтобы сломить содротивлен1е партикулярист- 
скихъ правительствъ. Съ этою целью онъ и до- 
требовалъ собран!я, избраннаго всеобщею пода
чею голосовъ, какъ гарантш противъ партику
ляризма (это было время, когда во Фраещи все
общее избирательное право обезпечивало гро
мадное большинство императорскому прави
тельству).

Составивши Союзъ, герыансшя государства 
сохранили свое отдельное существоваше и свои 
особыя формы государственна™ устройства. Вер
ховная власть была разделена между новымъ 
союзнымъ дравительствомъ и прежними мест
ными. Принцилъ, выставленный Бисмаркомъ, за
ключался въ томъ, чтобы «найти минимумъ т$хъ 
уступокъ, которыя должны были сделать от
дельный государства въ пользу целаго, чтобы 
это целое было жизнеспособно», и «не требовать 
отъ другихъ правительствъ никакихъ жертвъ, 
кроме... необходимыхъ для существовашя нащо- 
нальнаго целаго».

Согласно этому, союзное правительство полу
чило все полномоч1я, необходимый для установ
лена нацшнальнаго и экономическаго единства; 
въ его распоряжепш находились: 1) военная

сила-, apaia и флотъ; 2) международный сношс- 
шя: назначешя пословъ, консуловъ и заключе- 
Hie трактатовъ; .3) торговля и пути сообщешя: 
таможни, почта и тедеграфъ, монетная система, 
весы и меры, общая регламентация железныхъ 
дорогъ, банки, паспорта, дЬла объ иностранцах!»;
4) санитарная организ&щя; 5) часть законода
тельства: торговое, морское и уголовное право 
и судопроизводство. ’ v

ApMia была организована во всехъ государ- 
ствахъ согласно прусской системе: со всеобщею 
воинскою повинностью, тремя годами действи
тельной службы и четырехлетнимъ пребывашемъ 
въ запасе. Наборъ но областямъ, также вхбдив- 
шш въ прусскую систему, позволялъ новобран- 
цамъ оставаться въ ихъ стране (Саксошя со-. 
ставляла особый корпусъ), но вся apMifl была 
экипирована, вооружена и обучалась на прус-' 
скш образецъ и подъ наблюдешемъ прусскихъ 
офицеровъ.Новое нащональное, черно-бедо-крас
ное, знамя было символоыъ гегемоны Пруссш, 
знамя которой черно-белое.

Для удовлетворена союзныхъ нуждъ былъ 
учрежденъ союзный бюджетъ. Онъ покрывался изъ 
двухъ источниковъ: 1) таможенными доходами, 
косвенными налогами на потреблеше и доходами 
съ почтъ и телеграфовъ; 2) денежными взносами 
каждаго государства, сообразно установленной 
пропорцш (.Matrihel), общая сумма которых!» 
должна была пополнять дефицитъ. Правитель
ство потребовало, чтобы рейхстагъ отказался 
отъ своего права вотировать ежегодно вредить 
на покрьше расходовъ по содержанию арыш; зти 
расходы были установлены на пять летъ — до 
конца 1871 г. въ размере 225 талеровънакаж- 
даго солдата.

Отдельный государства сохранили все осталь
ные атрибуты верховной власти: npaBOcysie, 
гражданское право, дела по вероисповедап1ямъ, 
народное просвещеше, общественный работы; у 
нихъ были своя администращя, свои независи
мые финансы, свои ландтаги и своя законода
тельная власть. Они уже не были суверенными, 
но остались автономными и гораздо более не
зависимыми, чемъ швейцарсше кантоны.

Это былъ компромиссъ между нащональнымъ 
единствомъ и партикуляристскиыи привычками, 
или, скорее, между прусскимъ королемъ и осталь
ными государями. «Мы помнили, говорилъ Бис
маркъ, ту силу сопротивлешя, благодаря кото
рой не удались франкфуртская и эрфуртская 
попытки, и мы старались какъ можно менее 
вызывать ее». Онъ торопился осуществить на-ч 
щональное государство. «Будемъ спешить, гос
пода; посадимъ Германно на седло, а поехать 
съумеетъ она сама».

Преобразоваше партж (1866— 70 г.)—Вь 

перш ъ между двумя большими войнами, 1866 
и 1870 г., ГернаИя пережила глубокое пре
образоваше. Союзъ обратился въ нацйо, и борьба
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за пли противъ нащовальпаго единства, пре
обладавшая надъ всею общественною жизнью, 
вызвала новую группировку парий и перемену 
въ политике прусскаго правительства.

Победа 1866 г. прекратила конституционный 
конфликта въ Прусши. Прогрессистская парня, 
руководившая ковфликтоыъ, была покинута из
бирателями; въ ландтаге, избранномъ въ ноне
1866 г., у нея оказалось едва 70 депутатовъ 
и почти исключительно изъ западной части иди 
Прусской провинщи. Число консерваторовъ до
стигло 100 человекъ. Теоретически! вопросъ 
не былъ разрЪшенъ; министерство даже при
знало за ландтагомъ право вотировать бюджетъ, 
такъ какъ оно просило снять съ него ответ
ственность, которой оно подвергалось, управляя 
безъ законно-утвержденнаго бюджета. Но этотъ 
законъ о сложенш ответственности съ мини
стерства, вотированный 230 голосами противъ 
75, санкщонировадъ фактическую победу пра
вительства. Министерство осталось у власти, а 
король заявилъ, что, «если повторятся подоб
ная же обстоятельства, онъ поступитъ такимъ 
же образомъ». Возникла новая пария, назвав
шаяся нагргопалъ-либеральной и заявившая, 
что она желаетъ «всецело поддерживать прави
тельство въ его иностранной политике», не от
казываясь «въ делахъ внутренняя управлешя 
отъ роди бдительной и честной оппозицш».

Затеиъ былъ избранъ предварительный рейхс- 
тагъ во всехъ государствахъ, вошедшихъ въ 
Союзъ, для обсуждее!я конститущи (февр.
1867 г.). Большинство въ немъ состояло изъ 
либераловъ, пришшувшихъ къ Бисмарку. Впро- 
чемъ рейхстагу оставалось только утвердить 
проектъ, редактированный правительствами; онъ 
сцелалъ въ немъ только детальная поправки. 
Во всехъ вопросахъ, по которымъ большинство 
заявляло о несоглаеш съ Бясмаркомъ, оно 
должно было уступить; не смотря на формально 
заявленное требоваше, оно не добилось ни от
ветственная союзная министерства, ни жало
ванья депутатамъ.

На новыхъвыборахъ въ рейхстагъ и въ прус- 
скш ландтагъ партш определились вполне.

Нацюналъ-либеральная пария усилилась 
прогрессистскою фракщею, остатками «старыхъ 
либераловъ» и частью депутатовъ пресоедипен- 
ныхъ провинщи (Ганновера, Гессена и Нассау), 
принадлежавшихъ къ либеральной оппозицш. 
Вместе съ либеральными консерваторами, отде
лившимися отъ старой консервативной парии, 
рна составила правительственное большинство. 
Она желала объединешя Пруссш, путемъ асси- 
миляцш присоединенныхъ провинцш, и объеди
нения Германш вкдючешемъ въ Союзъ южно- 
германскихъ государствъ. Она согласилась под
чиняться общему руководству Бисмарка и огра
ничивалась темъ, что требовала отъ,него ли- 
беральныхъ реформъ: преобразовашя местной

администрацш съ целью уничтожить последше 
следы власти дворянства, реформы первоначаль- 
наго образовашя, съ целью изъять его изъ рукъ' 
духовенства, и реформы прусской избирательной 
системы, которую она предлагала заменить 
всеобщею подачею голосовъ; она добивалась 
также экономическихъ реформъ, свободы тор
говли и промышленности. Это была буржуаз
ная и импер1алистская пария, враждебная темъ 
общественнымъ силамъ, которыя господствовали 
до того времени въ Пруши: дворянству, духо
венству и чиновничеству. Она вербовалась пре
имущественно въ центре стараго королевства и 
присоединенныхъ провинщяхъ (ея вождь Бен- 
нигсенъ ранее былъ главою либеральной оппо- 
зицш въ Ганновере),—въ среде промышденни- 
ковъ, коммерсантовъ и университетскихъ про- 
фессоровъ; въ ней было много евреевъ.

Фракщя свободныхъ консерваторовъ (ихъ 
было 40 въ рейхстаге 1867 г.) состояла изъ * 
крупныхъ землевладельцевъ центральныхъ про- 
вивцш, преимущественно Сидезш; это была 
прежде всего министерская группа, готовая 
принять те реформы, которых^ потребовало бы 
правительство.

Главный контингентъ консервативной парни, 
называвшейся въ рейхстаге тъмецко-консер
вативной, составляла прежняя аристократи
ческая парня Крестовой Газеты, поддер
живавшая Бисмарка и короля въ перщ ъ кон
фликта. Она вербовалась преимущественно среди 
крупныхъ землевладельцевъ восточныхъ обла
стей и требовала сохранешя власти за дво- 
рянствомъ и духовенствомъ. Ея сила заш ива
лась въ прусскомъ ландтаге, где) она почти 
одна наполняла- палату господь и располагала 
сильнымъ меныпинствомЪ'ВЪ палате депутатовъ. 
Противники обвиняли ее въ прусскомъ парти
куляризме.

Прогрессистская парня, очень ослабленная 
торжествомъ ея противника, Бисмарка, упала 
въ рейхстаге до 20 членовъ; у нея остались 
только болыте города и часть Шлезвигъ-Гол- 
штиши. Признавши единство, она попрежнену 
составляла либеральную оппозицш.

Съ этого момента выступаютъ новыя парии 
радикальной оппозицш. Въ новыхъ провинщяхъ 
это были парни протеста противъ присоедине- 
нш.— Въ Шлезвиге датчане требовали пле
бисцита, обещаннаго Пражскимъ трактатомъ. 
Въ Ганновере пария Велъфовь представляла 
собою коадицпо сторонниковъ бывшаго короля 
и патрштовъ-партикуляристовъ, недовольныхъ 
прусскими порядками. Въ старой прусской По-, 
знанской провинщи, принадлежавшей къ прус
ской монархш, но не входящей въ составь 
Германскаго Союза, подьсше депутаты проте
стовали противъ включее1я великаго герцогства 
Познанскаго въ Северо-Германскш Союзъ, видя 
въ этомъ нарушеше трактатовъ, а также про-



тестовали «противъ всякаго акта, который при- щадистичесмя парни соперничали между собой 
давалъ бы полякаыъ Прусскаго государства гер- вплоть до 1874 г.
манскш характеръ и разрушалъ бы ихъ нащо- Въ виду этой новой группировки партш, Бис- 
нальное существо вайе». Польская пария со- маркъ изменилъ свою политику. Онъ перестаяъ 
стояла изъ дворянъ-католпковъ. опираться исключительно на консерваторовъ и

Наряду съ этими трема п а р т и и  нащо- мало-по~малу сблизился съ нащоналъ-либера- 
нальнаго протеста появилась социалистическая дами. Въ Пруссш онъ удержалъ министерство - 
пария сощальнаго протеста. Въ Германш еще эпохи конфликта, хотя либеральное большинство 
въ 1848 году существовали сощалисты, напо- ландтага протестовало противъ министра народ- 
минавпие французскихъ. Но ихъ пария была наго просв^щешя Мюлера, оставлявшаго школы 
разс^яна преследован1ями и снова возникла подъ управлешеыъ духовенства; только въ де- 
только въ 1863 году, сначала въ среде рабо- кабрЪ 1869 г. онъ взялъ двухъ министровъ изъ 
чихъ западныхъ прусскихъ провинщй. Она спло- среды нащоналъ-дибераловъ. Но такъ какъ ког
тилась подъ вл!яшемъ оратора —  сощалиста серваторы ландтага отказали ему въ учреждены 
1848 г.— Лассаля, признавши доктрину, займ- провинщальнаго фонда для Ганновера, то онъ еще 
ствованную у старыхъ французскихъ сощали- съ 1868 г. началъ сближаться съ нащоналъ- 
стовъ вмёсте съ программой Луи-Блана и на- либералами, согласившись на ихъ администра- 
щональными мастерскими, устраиваемыми на тивныя и экономичесыя реформы. Реформа 
счетъ государства подъ руководствомъ самихъ местной администрацш затянулась до 1872 года; 
рабочихъ; она приняла также старое фран- но зкономичешя реформы совершились быстро 
цузское назван!е соцгалъ - демократической. (1868— 1869 года), главнымъ образомъ путемъ 
Это было время конфликта. Лассаль, против- союзныхь законовъ, вотированныхъ въ рейхс- 
никъ прогрессистской буржуазш, находился въ таге; были отменены ограничешя въ высоте 
сношешяхъ съ Бисмаркомъ, котораго впосдед- процентовъ по займамъ, была установлена сво- 
ствш упрекали въ томъ, что онъ поощрялъ со- бода брака, свобода промышленности, отмена 
щалистовъ. Парыя вербовалась сначала въ тюремнаго заключешя за долги, свобода ассоща- 
среде кооперативныхъ обществъ, созданныхъ цШ. Затемъ былъ организованъ высшш коммер- 
либералоыъ Шульце-Деличемъ; она вступила въ ческш судъ и изданъ новый союзный уголовный 
политическую жизнь вместе съ введешеыъ все- кодексъ.
общаго избирательнаго права. Лассаль, убитый По вопросамъ практическихъ реформъ Бис- 
еа дуэли въ 1846 г., оставилъ партш органи- маркъ шелъ рука объ руку съ нащоналъ-лвбе- 
зованной на основахъ монархической диктатуры; ралами. Но онъ попрежнему съ высоком^емъ 
его второй преемникъ, Швейцеръ, былъ избранъ и иротею отвергалъ ихъ требовашя ответ* 
въ рейхстагъ въ 1867 г. ственнаго министерства и жалованья депута-

Въ виде оппозицш этой прусской сощали- тамъ. 
стической парии, состоявшей изъ по следов а- Этотъ критическш першдъ переустройства,
телей Лассаля, образовалась международная повидимому породилъ много недовольных!», осо- 
дарня последователей Маркса. Она вербовалась бенно среди населешя, не сталкивавшагося до 
сначала вне Пруссш, въ Саксонш, въ «образо- техъ поръ съ прусскими порядками. Всеобщая 
вательныхъ обществахъ рабочихъ», организо- воинская повинность на прусскш образецъ, вве- 
ванныхъ прогрессистами, принадлежавшими къ денная внезапно, показалась слишкомъ тяжелой; 
буржуазна. Основателеыъ этой парии былъ она значительно увеличила расходы, вызвала 
Либкнехтъ, журналистъ-револющонеръ 1848 г., дефициты во всехъ государствахъ, даже въ 
бежавшш въ Лондонъ, где онъ сделался уче- Пруссш, и принудила повысить налоги. Новая 
никомъ Маркса. Онъ привлекъ на свою сторону система экономической свободы нарушила при- 
любимаго оратора саксонскихъ рабочихъ, токаря вычки крупныхъ землевладельцевъ и ремесден- 
Бебеля, демократа-католика, который вместе никовъ.
съ своими товарищами постепенно перешелъ на Изъ всехъ присоединенныхъ земель, Ганноверъ 
сторону сощализма. Еонгрессъ образователь- всего откровеннее выражалъ свое враждебное 
ныхъ обществъ, происходившш въ Нюрнберге настроеше. Ганноверскш король отказался отъ 
(сент. 1868 г.), двумя третями годосовъ воти- денежнаго вознаграждешя, предложенная прус- 
ровалъ дрисоединете къ Международному Союзу скимъ правительствомъ (друпе государи, ли- 
Рабочихъ. -Затемъ была основана «рабочая со- шивпиеся своихъ владешй, приняли его); онъ 
щалъ-деиократическая пария»; ея программа продолжалъ требовать своего королевства, велъ 
представляла собою сочеташе политическихъ переговоры съ врагами Пруссш и сформировалъ 
требовашй швейцарской радикальной парии съ воФранщи велъфект леггопъшь ганноверскихъ 
экономическимъ учешемъ Маркса. Оба ея вождя, волонтеровъ. Биемаркъ воспользовался этимъ, 
Либкнехтъ и Бебель, заседали въ рейхстаге чтобы секвестровать капиталъ, назначенный на 
съ 1867 г. вознаграждение (вельфскш фондъ), и сталъ по-

После неудавшихся переговоровъ обе со- лучать съ него проценты. Сначала онъ употреб-
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лялъ ихъ на содержаше тайной нолицш, орга
низованной для наблюдешя заганноверскими аген
тами, чтобы «следить, какъ онъ выражался, за 
этими вредными пресмыкающимися (reptiles) въ 
самыхъ ихъ норахъ и наблюдать за тЬмъ, чтб 
они д^лаютъ». Но мало-по-малу этотъ «фондъ 
пресмыкающихся», какъ его прозвали, сталъ 
служить для подкупа н'Ьмецкихъ газетъ, и на- 
зваше «пресмыкающихся» перешло къ мини- 
стерскимъ журналистамъ.

Южная Гермашя.— Четыре независимыхъ го
сударства Южной Гермаши оказались въ очень 
затруднительномъ положены. Будучи связаны 
съ Прусшей Таможеннымъ Союзомъ и союзными 
трактатами 1866 г., они не могли оставаться 
совершенно чуждыми Северо-Германскому сою
зу; великш гердогъ и дандтагъ Баденскаго гер
цогства были бы не прочь присоединиться къ 
нему; ихъ удерживала только боязнь евроиен- 
скихъ компликацш. Но правительства и населе- 
ше обоихъ королевствъ, Баварскаго и Вюртем- 
бергскаго, не желали более теснаго сбдижешя 
съ северомъ: первыя изъ любви къ своей вер
ховной власти; второе изъ отвращешя къ прус- 
сакамъ и ихъ военной службе. Правительства 
этихъ двухъ королевствъх были даже противъ 
Южно-Германской федеращи, о которой мечталъ 
Наполеонъ Ш, изъ опасешя ш яш я съ Сйверо- 
Германскимъ союзомъ.

Такимъ образомъ южно-германшя государ
ства остались изолированными. Бисмаркъ по
пытался привлечь ихъ по крайней мере къ Та
моженному Союзу. Онъ добился того, что тамо
женные тарифы уже не устанавливались трак
татами между правительствами, а вотировались 
въ форме закона тамооюеинымъ парламен
том^ составленнымъ изъ рейхстага и депута- 
товъ отъ южныхъ государствъ, избиравшихся 
всеобщею подачею голосовъ (1868 г.). Но на 
юге преобладали враги Пруссш: демократиче
ская пария въ Вюртемберге и католическая 
(патрготы) въ Ваварш; пащоналъ-либералы 
составляли большинство только въ Бадене. Йзъ 
85 депутатовъ, избранныхъ въ таможенный пар- 
ламентъ, только 24 принадлежали къ сторонни- 
камъ единства (8 противъ 6 въ Бадене; 4 про
тивъ 2 въ Гессене); 46 были враждебны Прус
сш; остальные сообразовались съ желашями 
ихъ правительствъ. Вместе съ консерваторами 
и противниками правительства на севере они 
составили враждебное союзу большинство. Тамо
женный дарламентъ отвергъ адресъ въ пользу 
единства (186 голосами противъ 150) и отка- 
залъ въ налоге на керосипъ. Онъ существовалъ 
до 1870 г., но занимался исключительно тамо
женными делами.

Въ южной Гермаши оппозищя Пруссш уси
ливалась. Въ Вюртемберге демократическая пар
и я  предложила въ ландтаге швейцарскую воен
ную организацш, а затйыъ уменыпеше воен-

ныхъ расходовъ; министерство вышло въ от
ставку. —  Въ Ваварш, после распущешя пала
ты, во вновь избранной, оказалось патртпи- 
чеекое большинство (католическое), которое 
принудило короля переменить министерство и 
потребовало уменыпешя срока военной службы _ 
до восьми месяцевъ.— Даже въ Бадене нащо- 
нальная пария ослабила себя борьбою съ мини- 
стерствомъ.

Основаше Имперш (1870—71 г.).— Въ 1870 
году объединеше Гермаши казалось менее по
двинувшимся впередъ,чемъ оно было въ 1866 г. 
Его окончательно установила война съ Фран- 
щей. Все германсмя государства, не колеблясь, 
пошли съ Северо-Германскимъ Союзомъ. Затемъ 
одержанныя вместе победы воспламенили въ 
германцахъ чувство солидарности.

Еще до окончания войны, во время осады Па
рижа, государи южно-германскихъ государствъ 
заявили о своемъ желанш присоединиться къ 
Союзу, а по предложент баварскаго короля было 
решено возстановить старыя историчесшя на- 
звашя Имперш (Reich) и Императора (Kaiser). 
Дело шло только о расширенна территорш и пе
ремене назвашя; конститущя оставалась преж
нею. Четыре южныхъ правительства вступили 
въ Союзъ (Bund), который сталъ называться 
Импер1ей (Reich), путемъ четырехъ отдйдьныхъ 
трактатовъ; наиболее крупный изъ нихъ выго
ворили себе особыя услов!я даже въ военной 
области (BaBapia сохранила свою почту и воен
ную форму).

Провозглашеше имперш сопровождалось це- 
ремон1ей, въ которой участвовали все государи. 
Пру сект король былъ коронованъ император
ской короной, въ ихъ присутствш, въ Версале 
(января 1871 года). Только после этого трак
таты, заключенные между правительствами, бы
ли представлены на утверждеше палатамъ от- 
дельныхъ государствъ.— Въ Ваварш анти-прус- 
ское «патрютическое» большинство распалось; 
одна часть его присоединилась къ нащоналъ- 
либеральному меньшинству и образовала боль
шинство двухъ третей; остатокъ, состоявппи 
изъ депутатовъ наиболее католическихъ сель- 
скихъ провинцш, протестовадъ во имя незави
симости страны (янв. 1871 г.).— Въ трехъ дру- 
гихъ южныхъ государствахъ договоры были 
утверждены еще въ 1870 г. почти единогласно. 
— Рейхстага, вотируя трактаты, заключенные 
между правительствами, офнщально превратилъ 
ихъ въ имперскую конституцт.

TeppHTopin, отнятая у Францш, была присое
динена не къ Пруссш, какъ этого требовали на
щоналъ-либералы, а къ имперш. Она стала «им
перскою землею Эльзасъ-Дотаринпей» и была 
поставлена въ исключительный услов!я. Всту- 
пивъ въ Союзъ не по договору, а въ силу за- 
воевашя, она не им$ла автономнаго правитель
ства, ни делегатовъ въ союзномъ сов&гй. Она
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была непосредственно подчинена имперскому 
правительству, т. е. въ действительности упра
влялась канцлеромъ и находившейся при неаъ 
спещальной канцеляр1ей. Какъ и въ 1866 г., 
присоединеше совершилось безъ освйдомлешя о 
желанш жителей.

Возникшая такииъ образомъ импер1я пред
ставляла собою совершенно особую организацш, 
для которой теоретики государственна™ права 
затруднялись подыскать опредЪлеше. Это было 
союзное государство, состоявшее изъ неболъ- 
шихъ автономныхъ монархш, подчаненныхъ 
однако верховному государю,—  Bund  (союзъ), 
обратившшся въ  Beich (имперш), не переста
вая быть ВипВтъ. Офищальный актъ гласилъ: 
«Этотъ Bund будетъ носить назваше^егс/г». У 
этого союза не было отдельнаго союзнаго прави
тельства, стоящаго выше всЬхъ правительствъ, 
вошедшихъ въ союзъ. Одинъ изъ ея членовъ, 
прусскш король, обладающей непреодолимой, во
енною силой и облеченный высшими саномъ им
ператора, повелевали, какъ верховный глава, 
всеми другими; остальные государи были уже 
не. равными ему, а его подданными.

Отдельный государства не талько были под
чинены имперш въ общихъ делахъ (иностран- 
ныхъ, военныхъ и торговыхъ), но даже въ 
своихъ собственныхъ делахъ они должны были 
подчиняться законами, принятыми вмперскимъ 
правительствомъ. Они были связаны вечными 
трактатами, но не были гарантированы относи
тельно будущаго. Союзное правительство не 
было ограничено въ своемъ праве вносить по
правки къ конституща и могло законодатель
ными порядкомъ изменить организацш имперш 
въ смысле ограничешя автономныхъ правъ от- 
дельныхъ государству оно могло даже лишить

имперш ея союзпаго характера, при одномъ 
только условш иметь на своей стороне боль
шинство двухъ третей въ союзноыъ совете. 
Даже отъ особыхъ правъ, предоставленныхъ 
трактатами некоторыми изъ государствъ, ихъ 
правительства могутъ отказаться безъ согламя. 
ландтага.

Само союзное правительство организовано та
кими образомъ, что предоставляетъ императору 
въ имперш такую же преобладающую власть, 
какою они обладаетъ въ Прусеш, какъ король. 
Никакое реш ете не можетъ быть принято про- 
тивъ его желашя. Они управляешь, какъ въ 
конститущонной монархш, черезъ своего канц
лера, который зависитъ только отъ него и сто
ишь выше собрашя представителей, пзбранныхъ 
нащего. Верховная власть принадлежитъ не гер
манскому народу, а императору.

Объ «основвыхъ правахъ» частвыхъ дицъ, 
епещально гарантировавшихся въ 1848 г., ее 
упоминалось въ 1871 г. <Конетитущя герман
ской имперш:» занимается только практиче
скими вопросомъ объ организацш властей; она 
проникнута теми же реализмомъ, какъ и осно
ватель имперш, Бисмарки.

Въ сущности, иыпер1я не была даже основа
на на принцип!» нащональности. Это— террито- 
pia Прусскаго королевства, расширенная госу
дарствами, вошедшими въ Таможенный Союзъ, 
и областями, завоеванными Прусглей. Она не 
обнимаетъ всей германской нащи (австршсше 
н$мцы не вошли въ нее); съ другой стороны, 
въ нее входятъ друпя народности, присоеди- 
ненныя путемъ завоевао1я и не перестаюпця 
протестовать: познансюе и пруеше поляки, 
датчане Шлезвига п французы Эльзасъ-Лота- 
ринпи.
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ГЛАВА XYI.

Г е р м а н с к а я  И мперГя.
Пар-пи в*ъ ИмперШ.— Услов1я политической жизни. —КупьтуркамлФ-ъ и организация Импе- 
pin.—Борьба с"ь социалистами.—Экономическая и социальная попитина Бисмарка.—Военный 
законтэ и Картель, — Вильгельма II и христианская политика. — Новый курсъ. — Эльзась 

и Лотаринпя.— Политическая эволюция Гермажи в*ъ X IX  стол4т1и.

Партш въ Импер1и. —  Соединеа1е всЬхъ от- 
дельныхъ государствъ въ одну имперт -закон
чило политическое преобразоваше, начатое въ 
1866 году. Рейхстагъ, поставленный надъ ланд
тагами отд^льныхъ государствъ, сосредоточилъ 
въ себе большую часть политической деятель
ности, а потому и парламентсыя парии фор
мировались согласно вопросамъ общегерманской 
политики.

Групнировка партий осталась почти тою же, 
какою она была во время Северо-Германскаго 
Союза; изменилась только ихъ численность. 
Такъ же, какъ и до 1870 года, рейхстагъ былъ 
разделенъ на множество группъ, изъ которыхъ 
ни одна сама по себе не составляла большин
ства. Трудно классифицировать эти парни по 
положенно, которое оне занимали относительно 
правительства, такъ какъ мнопя изъ нихъ из
меняли это положеше въ зависимости отъ поли
тики, которой держалось правительство. Однако 
можно отличить парии, систематически ошюзи- 
щонныя, враждебный самой имперской консти
туции, и партш конституционной и перемежаю
щейся оппозицш.

Систематическая оппозищя состояла изъ очень 
несх'одныхъ между собою группъ. Было три пар
тш нащональнаго протеста, состоявшая изъ 
депутатовъ отъ ве-немецкаго. населешя трехъ 
окраинъ имперш: 1) датчанъ Шлезвига; 2) по- 
ляковъ Познани и Пруссш; это была аристо
кратическая и католическая пария, примирив
шаяся съ правительствомъ въ 1890 году; — 
В) эльзасцевъ и лотарингцевъ, съ 1874 года 
составлявшихъ демократическую парню и, въ 
большинстве своемъ, католическую. Эти три 
парии протестовали противъ включешя ихъ 
земель въ составь Имперш. Была еще пария 
дшастическаго протеста, состоявшая изъ 
вельфовъ Ганновера, противниковъ Пруссш; по
стоянное ядро этой парии состояло изъ привер- 
женцевъ аристокрани и лютеранскаго духовен
ства, оставшихся верными законному-королю; 
къ нимъ присоединились избиратели, недоволь
ные прусскимъ правительствомъ, такъ что чис
ленность парии возросла съ 4 депутатовъ до И .

Парня соцгалънаго протеста, разделенная 
сначала на две ветви, слилась после выборовъ 
1Б7 4 года въ одну рабочую сощалистическую 
парию, организовавшуюся на конгрессе въ Готе

(1875 годъ). Это была радикальная парня, на
ходившаяся въ систематической оппозицш про
тивъ монархичеекаго правительства, суще
ствующей организацш общества и вл]яшя духо
венства; хотя ей не позволялось называть себя 
республиканскою, темъ не менее она открыто 
объявляла, себя враждебною всякому монархи
ческому режиму. Сначала выборы и рейхстагъ 
служили для сощалистовъ только средствомъ 
пропаганды; они выставляли кандитатовъ и въ 
такихъ местахъ, где не имели никакихъ шан- 
совъ на успехъ, съ целью соединить повсюду 
своихъ сторонниковъ. Они ценили не столько 
число избранныхъ депутатовъ, сколько общее 
число голосовъ, поданныхъ за ихъ кандидатовъ.. 
Въ рейхстаге эта парня держалась въ стороне 
отъ текущихъ дедъ, но всегда была готова на
пасть на существующш режимъ и постоянно 
вотировала противъ правительства. Только съ 
1890 года эта парня начала принимать поло
жительное учасие въ деятельности рейхстага. 
Со времени сяянш двухъ ея фракцш въ 1875 
году, ея вождями всегда оставались прежте 
вожди марксистской парни, Либкнехтъ и Бебель. 
Она вербовалась преимущественно въ болыпихъ 
городахъ и промышленныхъ округахъ, — въ 
Рейнской и Саксонской провинщяхъ Пруссш, 
въ Силезш, въ Берлине, въ Саксонскомъ коро
левстве. Цифра избирателей этой парии под
нималась въ возрастающей прогрессш и съ 
300,000 достигла 1.700,000; число ея депута
товъ съ 2 дошло до 44.

Остальным парии признали имперш и кон
ституцию; оне классифицируются въ зависимо
сти отъ того направлешя, которое оне стремятся 
придать правительственной политике. Главные 
вопросы, разделяющее ихъ, касаются делъ, не
посредственно подчиненныхъ рейхстагу: союз- 
наго бюджета, армш, таможень, косвенныхъ на- 
логовъ, организации имперскихъ властей (мини- 
'стерства и рейхстага), гражданскаго права и 
судопроизводства. Но оне не ограничиваются 
только этими вопросами, а вступаютъ въ согла- 
шеша съ париями прусскаго ландтага, ведущими 
борьбу по церковному и школьному вопросамъ. 
Почти все оне зародились и черпатотъ свою силу 
въ Прусий.

Консервативная партгя (офищально на
зывающаяся Deutschconservativ) продолжаетъ
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политику прежней аристократической и ортодо
ксально-протестантской парии. Она вербуется 
вът&хъ же восточныхъ земледйльческихъ обла- 
стяхъ Пруссш и такъ-же состоитъ изъ крупныхъ 
землевлад'Ьдьцевъ - дворянъ; органоыъ ея слу
жить та же Крестовая Газета, программа ко
торой заключается въ томъ, чтобы охранять су- 
ществуюлця учреждешя, власть короля, орга- 
низацш армш, господство аристократш надъ 
крестьянами и духовенства надъ школами. Не на
падая открыто на новую конститущю имперш, 
она протестуетъ противъ стремлешя либерадовъ, 
чтобы «Гермашя поглотила Пруссш», и же- 
лаетъ помешать этому слкнш , чтобы удержать 
старый аристократическш режимъ восточной 
Прусс1и. Она считается прусскою партикулярист- 
скою парней, враждебною единству, и действи
тельно, иыеетъ сторонниковъ почти въ одной 
только Пруссш. Поддерживая короля и мини
стерство во время конфликта, она пршбрйла 
большое вл!яше на Вильгельма и осталась пар
ией  двора и дворянства. Въ Палате Господь 
она имеетъ безспорное и постоянное большин
ство; въ рейхстаге численность ея очень измен
чива (отъ 21 до 76), смотря по тому, стоить ли 
она за министерство, или противъ него.

Пария консервативно - либеральная или 
имперская партгя (JReichspartei), состоя
щая изъ крупныхъ промышленниковъ, земле- 
владельцевъ (въ особенности Силезш) и чинов- 
никовъ, всегда следовала за министерствомъ въ 
его либеральной эволюцш и осталась министер
скою.

Пария иацюналъ-либеральная, имеющая 
сторонниковъ по всей Имперш, въ особенности 
же къ западу отъ Эльбы, осталась темъ, чемъ 
была при своемъ появлеши, т. е. парией импе- 
р1алистской и светской буржуазш. Ея програм
ма заключалась въ томъ, чтобы, поддерживая 
Бисмарка, съ целью укрепить Имперш, взаменъ 
того добиться отъ него антиклерикальнаго, кон- 
ститувдоннаго режима и свободной торговли. 
Она требовала ответственнаго имперскаго мини
стерства и жалованья депутатамъ рейхстага, а 
равно полной свободы промышленности и тор
говли и понижешя косвенныхъ налоговъ на по- 
треблеше. Въ Пруссш эта пария требовала сво
боды печати, реформы местной администрацш, 
съ целью лишить аристократш власти надъ 
крестьянами,— и, наконецъ, независимости шко
лы, чтобы вырвать ее изъ рукъ духовенства.

Партгя прогрессистская (Fortschritt), съ 
1884 г. называющаяся свободомыслящей (Frei- 
sinnig), всегда сохраняла свою первоначальную 
программу. Она была, какъ и нащонадъ-либе- 
ральная, светско-буржуазною парией, но оп- 
позищонною, враждебною бюрократическому и 
военному режиму; она требовала сокращешя 
срока воинской службы и расходовъ на армш и 
склонялась къ парламентарному обргазу правле-

шя, придерживаясь въ то же время доктрине 
англШскои манчестерской школы по вопросу о" 
преимуществе свободы торговли; когда нащо- 
налъ-диберальная пария уклонилась отъ этой 
доктрины, чтобы последовать за политикой Бис
марка, отъ нея отделилась фракщя, оставшаяся 
верной этой доктрине, и слилась съ парией 
свободомыслящихъ. Эта пария вербуется пре
имущественно въ болыпихъ городахъ, въ Гол- - 
штинш, въ Прусской провинщи, въ Гессене и 
въ Саксонскомъ Королевстве.

Демократическая партгя (Volfcspartei) 
спещадьно южно-германская, вербуемая пре
имущественно въ Вюртемберге, пария ради
кальная, светская и антипрусская. Основаше 
имперш очень ослабило ее, но, повидимому, она 
усилилась после 1890 г., всл$дств!е оппозищи 
церковной политике правительства.

Центръ составляетъ католическая пария, 
образовавшаяся сначала въ Пруссш. Въ прус* 
скомъ ландтаге всегда была небольшая католи-: 
ческая группа, но почти сливавшаяся съ кон
серваторами. После Ватиканскаго собора и взя- 
н я  Рима, въ ландтаге, избранномъ въ 1870 г., 
резко выделилась парня, составленная исклю
чительно изъ католиковъ и занявшая место въ 
центре. Она выступала какъ консервативно- 
монархическая парня, но съ католическими 
требовашями. Ея. первымъ офищадьнымъ д$й- 
ств1емъ было поднесете въ феврале 1871 года 
адреса королю, котораго она просила помочь па
пе вернуть свётскую власть. Загймъ эта пария 

.сформировалась въ рейхстаге 1871 года и при
няла назваше центра. Ея офищальная програм
ма требовала только сохранешя союзнаго харак
тера имперш и свободы церкви. Но она всегда 
была и остается исключительно католическою 
парией, пополняемой изъ католическихъ про- 
винцш Пруссш, Баварш и Бадена. У нея нетъ 
иной политики, кроме защиты католической ре- 
лигш и св. престола, поддержашя и усилешя 
власти духовенства и борьбы съ анти-клери- 
кальными париями. Это парня консервативно
католическая; но, по естественному недовйрш 
къ протестанскому правительству имперш, она 
относится враждебно къ его центрадистическимъ 
стремлешямъ, что придаетъ этой парии оппози- 
щонный характеръ. Вербуемая отчасти въ демо- 
кратическомъ населенна запада, она поддержи
ваешь связь съ народомъ, что ставитъ ее въ со- 
прикосновеше съ демократическими париями.

Условю.политической жизни.— Чтобы понять 
тактику всехъ этихъ немецкихъ парий, необхо
димо помнить организацпо властей въ Германш. 
Импер1я, созданная по образцу Пруссш, соста
вляетъ кояститущонную монархш, какою была 
Франщя при ЛюдовикеХУШ.Императоръ и импер- 
скш канцлеръ, король и его министры въ Прус
сш управляюсь самодержавно, посредствомъ чи- 
новниковъ, эависящихъ только отъ нихъ^ Пред-
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ставвтели народа не имЗаотъ никакихъ средствъ, сшпе, парии приняли оборонительную тактику, 
чтобы действовать на правительство; они ли- которая заключается въ пассивноиъ сопротяв- 
шены даже независимой законодательной власти, ленш правительству; оне уступаютъ ему лишь 
Рейхстага пользуется правомъ законодательнаго тогда, когда боятся не быть понятыми изби- 
почина; по требование 15 депутатовъ онъ ыо- рателями; оне торгуются съ нимъ, чтобы за- 
жетъ подвергнуть обсужденно и вотировать ка- ставить его уменьшить свои требовашя; оне ш - 
кое-либо предложеше, но оно становится зако- бегаютъ окончательно вотировать кредиты и 
номъ тогда только, когда съ нимъ согласятся законы, чтобы не обезоружить рейхстага на 
императоръ и государи союзнаго совета. Въ дей- будущее время, и, исподнивъ какое-нибудь жела- 
ствительности, власть выборныхъ собранш яв- Hie правительства, стараются добиться отъ него 
ляется чисто отрицательною и состоитъ въ праве за это какихъ-нибудь уступокъ. 
отвергать новые законы и новые налоги, тре- Съ другой стороны, и правительство, не имея 
буемые правительствомъ. надобности въ постоянномъ большинстве, какое

Действительная власть оставалась за Вис- необходимовъгосударствахъсъпарламентарным'ъ 
маркомъ, канцлеромъ имперш и президентомъ образомъ правлешя, пользовалось разделетемъ 
прусекаго министерства, пользовавшагося дове- парий, чтобы составлять коалищонное болыпин- 
р1емъ государя до 1890 года. Следуя своей ство,въкоторомъ нуждается лишь при голосовали 
доктрине 1862 года, Бисмаркъ систематически какихъ либо законовъ. Изъ конститущонныхъ 
препятствовадъ парламентарному образу прав- парий (консервативная, нащонадъ-либеральная, 
лешя развиваться въ Германш. Привыкшш вла- центръ, прогрессисты) правительство избирало 
ствовать, онъ не выносилъ никакого контроля те, которыхъ легче всего могло бы склонить на 
со стороны народныхъ представителей; онъ не свою сторону, и пршбретало ихъ голоса посред- 
донускалъ даже частичнаго разноглашя съ со- ствомъ некоторыхъ уступокъ въ духе той или 
бою ни у ыинистровъ, ни у своихъ сторонни- другой парии. Затемъ, когда оно изменяло свою 
ковъ въ собранш. Онъ не допустилъ до создашя политику, оно обращалось къ другимъ париямъ. 
правильнаго имперскаго министерства; онъ низ- Какъ это и естественно въ монархической стра- 
велъ союзное правительство на степень канцеля- не, подчиненной могущественеымъ чиновни- 
рш канцлера, составленной изъ несколькихъ чи- камъ, каждая пария была более многочисден- 
новниковъ, которымъ передавались дела, подго- ною во время своего' союза съ правительствомъ 
товленныя прусскимъ мини стер ствомъ-. Герма- и ослабевала, переходя въ оппозицщ. Этимъ 
шя, какъ и Прусия, живетъ подъ либеральнымъ колебашямъ подвергались въ особенности прави- 
бюрократическимъ правлешемъ, подъ личною тельственныя парии: консервативная— съ 21 де- 
властью императора и канцлера. Надъ ея поли- путата (въ 1874 году) достигла 80; имперская' 
тическою жизнью господствовала воля Бисмарка, съ 57 упала до 21; нащонадъ-либеральная со 
а впоследствш Вильгельма II, и ихъ отноше- 152 (въ 1874 году) спустилась до 50 (въ 
шя къ париямъ. 1888 году), и потомъ съ 99 (въ 1887 году)

Это правительство, имея въ своихъ рукахъ до 42 (въ 1890 году), 
всю администрацш, обращается къ рейхстагу Вотъ приблизительная численность партш въ 
только тогда, когда ему нужны новые налоги и рейхстаге съ основашя имперш. Въ этотъ счетъ 
иногда— новый закбнъ, обыкновенно для обуз- не вошли депутаты, стоявпие вне партш [die 
дашя своихъ противниковъ. Чувствуя свое без- WUden).

1871 1874 1877 1878 1881 1884 1887 1890 1893

К о н с е р в а т о р ы ............................... 56 21 40 59 51 76 80 71 70
Консерваторы-либералы (импер-

28 41 21 27скал п а р т 1 я ) ............................... 39 36 38 57 27
I f  42 
1144

Нацюналъ-либералы....................... 120 152 127 98 50 99 ■ 42 52

Прогрессисты (съ 1884 г. сво-
32 67 23бодом ы сляпце).......................... 46 49 36 25 61 65

Демократическая п ари я  (Yolks-
0 10p a r te i ) ............................................ 2 1 3 3 9 7 П

Соц1алисты........................................ 2 9 12 9 12 9 11 24 44
Ц е н т р ъ ............................................ 63 91 92 94 97 100 98 107 99

'В е л ь ф ы ............................... .... 4 4 5 10 10 11 4 11 7
Поляки . . . . . . . . . . . 14 14 14 14 18 16 13 16 19
Эльзасъ-Лотарингцы. . . . . . — 15 10 15 15 13 15 10 8
Датчане ............................................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Антисемиты . . . ...................... — 1 — - . " - 4 18

\ - 16ПОЛИТИЧ. НОТОРШ.
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Ие слЪдуетъ думать, что Германская импер1я Бисмаркъ продолжадъ свою политику 1867 года, 
составляетъ централизованное государство, въ вступивъ въ союзъ съ нащоналъ-либералами, 
которомъ вся политическая жизнь сосредоточи- чтобы создать учреждешя, необходимый для 
вается въ имперскомъ правительстве и рейхс- единства имперш. Тогда его противникомъ быдъ 
таге. Частные ландтаги, не только въ П русш , католически центръ. 
но и въ другихъ государствахъ, не низведены Прусская конститущя, составленная по . об- 
до степени простыхъ провинщальныхъ админи- разцу бельгшской, создала для католической 
стративныхъ советовъ, какъ прежше npyccnie церкви положеше, почти независимое отъ го- 
провинщальные штаты. Они остались полити- сударства; церкви евангелическая и католи
ческими собрашями, обсуждающими жизненные ческая самостоятельно управляли своими д%« 
вопросы— школьные, церковные, финансовые,—  лами, равно какъ и всякое другое релипозное 
и разд’Ьлете парий въ этихъ собрашяхъ сохра- общество. Такимъ образомъ правительство от- 
няетъ свою жизненную силу. казалось отъ власти надъ духовенствомъ,— отъ

Победы Пруссш повсюду усилили парию гер- «права представлять, назначать, избирать и 
манскаго единства нодъ руководствомъ Прус- утверждать» епископовъ и священниковъ, отъ 
сш, т. е. нащоналъ-либеральную. Она преобла- надзора за опубликовашемъ церковныхъ актовъ 
даетъ въ Бадене и Гессене надъ католическимъ и сношениями духовенства съ другими странами, 
меныпинствомъ. Въ Вюртемберге эта пария сое- Оно поручило духовенству руководить релипоз- 
динилась съ правительствомъ противъ демокра- нымъ образовашемъ въ первоначальныхъ шке- 
тической парии, анти-прусской и анти-воен- лахъ, сохранило за нимъ.: его 'доходы, ведете 
ной. Въ Баварш она образовала ядро либераль- метрическихъ записей, право на почести и на 
ной парии (вербуемой въРейнскомъ Пфальце и защиту его власти государствомъ. Это было та-’ 
между протестантскими париями въ Франконш), кое отд&иеше церкви отъ государства, какъ и 
которая поддерживаетъ министерство противъ въ Бельгш: духовенство, освобожденное отъ 
католическаго большинства. Благодаря баварской светской власти, само осталось общественною 
избирательной системе, эта пария почти урав- властью. Епископы, сделавшись единственными 
новешиваетъ въ ландтаге патрютическую властителями своего духовенства, не замедлили 
парию (католическую), которая имеетъ за себя пршбрести политическое вл1яше на верующихъ, 
огромное большинство избирателей. Въ Саксонш которое неожиданно обнаружилось образовашемъ 
нащоналъ-либеральная пария также почти урав- парии центра.
новешивала лютеранскую консервативную пар- Это неожиданное проявдете моральной силы 

-ию до того момента, когда обе оне соедини- католическаго духовенства раздражило и испу- 
лись для борьбы съ сощалистами, которые на- гало весь лолитичесшй персоналъ. Въ Гермавш 
чали приводить своихъ депутатовъ въ ландтагъ. вошло въ моду называть «ультрамонтановъ» — 
Въ Мекленбурге, где съ 1871 года эта пария «врагами имперш» и сравнивать ихъ съ вель- 
имела на своей стороне огромное большинство фами и сощалистами. Тогда началась очень за- 
избирателей въ рейхстагъ, она подавлялась де- путанная борьба между центромъ и правитель- 
путатами дворянства, господствовавшаго въ ге- ствомъ, прозванная либералами KulturJcampf 
неральныхъ штатахъ, организованныхъ еще по (борьба за культуру). Это былъ длинный рядъ 
конститущи ХУШ столеия. Много разъ рейхс- манифестами со стороны папы и немецкаго ду* 
тагъ протестовалъ противъ этихъ старыхъ шта- ховенства, на которыя правительство отвечало 
товъ, какъ несогласныхъ съ имперскою кояети- репрессивными мерами, становившимися все бо- 
тущей; но все реформы, которыя пытался ввести лее и более насильственными по мере того, 
велишй герцогъ, наталкивались на неодолимое какъ продолжалась борьба. Борьба велась одно- 
сопротивлеше со стороны дворянства. Въ мелкихъ временно въ имперскомъ рейхстаге и въ прус- 
го су дар ств ахъ большинство делится обыкновенно скомъ ландтаге.
между нащоналъ-либералами и прогрессистами. Центръ выступидъ въ ландтаге съ требо- 

Немецыя государства, такъ же какъ Пруссш вашемъ возвращешя папе светской власти 
и импергя, управляются государями, министрами (февраль 1871 г.), а въ рейхстаге— съ пред- 
и чиновниками. Въ некоторыхъ изъ нихт^образъ ложешемъ включить въ имперскую конститущи 
прав л ет я  либеральный, но ни въ одномъ нетъ статьи прусской конститущи объ осповтхь 
парламентарная. Выборный ландтагъ имеетъ правахъ, гарантировавшихъ свободу релипи. 
только отрицательную власть; онъ можетъ стес- Бисмаркъ возненавиделъ эту парию, ораторомъ 
нять министерство, но не низвергнуть его. Въ которой былъ гавновершйвельфъ,Вяндгорстъ, и 
Баварш министерство Лютца держалось все время которая поддерживала познанскихъ католиковъ- 
вопреки католическому большинству. Вся Гер- ноляковъ, покровительствуя обучешю польскому 
ы атя  живетъ еще подъ монархически-бюрокра- языку въ первоначальныхъ школахъ.. 
тическимъ режимомъ. Столкновеше началось по поводу старо-като*

Культуркампфъ и организафя имперш ликовъ, высказавшихся противъ папской непо- 
(1 871- 1877  г.) .— Въ первые годы имперш грешииости и запимавшихъ места профессоровъ
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богосдов]я въ увиверситетахъ и преподавателей 
закона Бож1я въ гимназ1яхъ. Епископы запре
тили имъ преподаваше, а потомъ отлупили ихъ 
отъ церкви. Правительство, не признавшее по- 
становдешй ватикапскаго собора, отказалось уда
лить отлучеиныхъ профессоровъ и учителей. 
Епископы протестовали въ коллективною* адреса, 
поданноыъ императору (сентябрь 1871 года). 
Такимъ образомъ столкновеше возникло по во
просу о границахъ власти церкви.

Мало-по-малу столкновеше разрослось. Свя
щенники, въ особенности въ Баварш, пропове- 
дывали съ церковныхъ каеедръ то противъ старо- 
католпковъ, то противъ правительства, оказы
вавшая имъ покровительство. Баварское мини
стерство потребовало, а реихстагъ вотировалъ 
дополнительную статью къ имперскому уголов
ному кодексу, наказывавшую тюремнымъзаклю- 
шемъ всякую политическую полемику и оскор- 
блеше съ церковной каеедры.

Въ Пруссы духовенство, воспользовавшись 
своимъ правомъ надзора за первоначальными 
школами, удалило изъ нихъ старо-католиковъ и 
отказывалось совершать браки между ними.

Правительство решилось ограничить власть 
духовенства. Оно представило въ ландтагъ два 
закона: о веденш метрическихъ записей и объ 
инспекцш школъ. Консервативная пария и самъ 
императоръ, дорожившш какъ вл!яшемъ проте- 
стантскаго духовенства на школы, такъ и ре- 
липознымъ характеромъ брака, приняли съ со- 
жалешемъ и лишь постепенно эту политику, 
противную традищямъ, установившимся съ 1840 
года. Сначала прошелъ только законъ, переда
вавши инспекцш первоначальныхъ школъ въ 
руки свБтскихъ инспекторовъ. Министръ в4ро- 
исповеданш, сторонникъ духовенства, покинутый 
Бисмаркомъ, вышелъ въ отставку и быдъ заий- 
ненъ Фалькомъ, стороняикомъ государственной 
власти; епископы выразили свой протестъ, а поз- 
нанскш епископъ отказался применить законъ.'

Бисмаркъ началъ переговоры съ Римомъ, но 
не успйлъ склонить папу принять посломъ сво
его кандидата, кардинала Гогенлоэ. Тогда онъ 
обратился съ жалобой на папу къ рейхстагу, 
где произнесъ знаменитую фразу: «мы не пой- 
демъ въ Каноссу» (май 1872 года). Папа от- 
в&чадъ речью, въ которой изобличадъ пресле
довала церкви въ Германы. Въ ответь на это 
правительство провело въ рейхстаге законъ объ 
изгнаны изъ имперш 1езуитовъ и всехъ связан- 
ныхъ съ ними монашескихъ орденовъ. На новую 
речь папы противъ маскированнаго преследо
вала Бисмаркъ отв^тилъ отозвашемъ своего 
посла изъ Ватикана. Такимъ образомъ произо- 
шелъ разрывъ между имцер1ей и св. престоломъ.

Духовенство, поставленное въ необходимость 
выбирать между своимъ духовнымъ государемъ, 
папою, и государемъ свйтскимъ, стало въ пол- 
номъ своемъ. составе на сторону лапы; оно про

тестовало противъ распоряжевы и законовъ 
гражданской власти. Правительство стало обра
щаться съ духовенствомъ, какъ съ мятежни
ками, особенно после покушешя одного като- 
лика-рабочаго на жизнь Бисмарка. Оно привле
кало епископовъ къ суду, лишало ихъ доходовъ, 
отрешало ихъ отъ должности и заключало въ 
тюрьму. Вместе съ т£мъ, чтобы установить въ 
Пруссш власть государства надъ духовенствомъ, 
оно провело три серы такъ называемыхъ «май- 
скихъ законовъ» 1873, 1874 и 1875 годовъ. 
Правительство хотело обратить епископовъ и свя- 
щенниковъ въ государственныхъ чиновниковъ, 
установивътребоваше, чтобы всякШ кандидата на 
место священника пробылъ три года въуниверси- 
тетеисдалъ экзаменъ по «общеобразовательнымъ 
предметамъ» (философ1и и исторш),—и обязавъ 
епископовъ сообщать администрацш о вся комъ на
значены на духовную должность, затймъ замо
стить все вакантныя места и предоставить въ то 
же время государству надзоръ за всеми семина- 
р]ями. Чтобы отнять у духовенства его офи- 
щальную власть, императоръ решился, наконецъ, 
установить въ Пруссш граждански бракъ (1874 
г.); затОмъ былъ изданъ имперски законъ о 
веденш метрическихъ книгъ светскою властью 
и о гражданскомъ браке во всей имперш. Папа 
въ энциклике, обращенной къ прусскимъ епи- 
скопамъ, объявилъ эти законы, какъ противные 
уставамъ церкви, недействительными, и при- 
вОтствовадъ осужденныхъ епископовъ. Это стол
кновеше превратилось въ борьбу за принципы 
между двумя властями.

Правительство потребовало отъ духовныхъ 
лицъ заявлешя объ ихъ подчинены новымъ зако- 
намъ и лишило содержания тОхъ епископовъ и 
священниковъ, которые отказались дать его. Оно 
провело въ прусскомъ ландтаге законъ объ от
мене тОхъ статей коеститущи 1850 года, ко
торыми гарантировалась независимость церкви, 
и о распущены всехъ мужскихъ монастырей. 
Тогда Бисмаркъ объявилъ, что «государство во
оружено вполне» и будетъ держаться въ обо- 
ронительномъ положены. Съ этого времени стол
кновеше проявлялось въ виде протестовъ со сто
роны католиковъ и въ привлечены къ суду про- 
тествующихъ, а также въ отрешены духовныхъ 
лицъ отъ должностей. Некоторыя епископства 
и священническя места оставались вакантными. 
Зато центръ, сделавппйся въ 1874 году более 
многочисленнымъ, сталъ въ систематическую 
оппозищю къ правительству.

Это столкновеше увлекло Бисмарка и заста
вило его изменить своей прежней политике. 
Чтобы бороться съ католическимъ центромъ, 
онъ сблизился съ либеральными светскими пар
иями, которыми руководили свободные мысли
тели и евреи. Нащоналъ-дибералы, прозванные 
«парией Бисмарка» и выбираемые по большей 
части въ качестве кандидатовъ правительства,

1 R* -
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составляли, въ соединенш съ прогрессистами, 
большинство въ рейхстаге и въ прусской па
лате депутатовъ. Консервативные министры 
перщ а конфликта мало-по-малу были заме
нены нащонадъ - либералами. Действительная 
власть находилась въ рукахъ Бисмарка и ли- 
бераловъ.

Но господствовалъ все еще Бисмаркъ. Онъ 
отказывадъ своимъ союзникамъ во всемъ, что 
могло бы усилить рейхстагъ, и высокомерно от
вергал^ все ихъ требовашя, имевппя полити- 
ческш характеръ: имперское министерство и жа
лованье депутатамъ (имъ дали только безплат- 
ный проездъ по железнымъ дорогамъ). Онъ сна
чала заставилъ ихъ временно удержать преж
нюю численность зрмш, а потомъ, въ 1874 г., 
потребовадъ ея увеличешя до 401,000 чело- 
векъ на мирномъ положены; онъ даже хотелъ, 
чтобы этотъ составъ армш былъ сдеданъ по- 
стояннымъ и только съ трудомъ согласился на 
компромиссъ. Рейхстагъ вотировалъ численность 
въ 401,000 человекъ на семь летъ (это и 
былъ военный септенатъ). Бисмаркъ также 
заставилъ вотировать военный уголовный ко- 
дексъ, который рейхстагъ находилъ слишкомъ 
суровыыъ; онъ добился целой серш дополни- 
тельцыхъ статей къ уголовному кодексу, имев- 
шихъ въ виду преследоваше разнаго рода лро- 
тивниковъ правительства (одна изъ этихъ ста
тей, очень растяжимая, была прозвана каучу
ковой). Онъ провелъ законъ о печати, отме- 
нявшш гербовый сборъ и залоги, но устанав
ливавши стропя наказашя за нападки на пра
вительство (1874 г.).

Либеральная пария добилась только адми
нистративных^ судебныхъ и экономическихъ ре- 
формъ. Въ Пруссш, сверхъ светской инспекцш 
школъ и ведешя метрическихъ записей граждан
скими властями, установленныхъ во время куль- 
туркампфа, была, наконецъ, введена реформа 
местной администращи въ восточныхъ провин- 
щяхъ, обещанная еще до 1814 г. Палата гос- 
подъ всегда отвергала эту реформу; она от
вергла ее еще разъ и въ 1872 г.; но Бисмаркъ 
склонилъ Вильгельма назначить въ эту палату 
25 новыхъ членовъ, и законъ лрошелъ. Онъ 
уничтожилъ судебную и полицейскую власть по- 
мещиковъ на принадлежащихъ имъ земляхъ и 
преобразовалъ уездныя собрашя (Kreistag) въ 
выборный представительныя собрашя, которымъ 
была предоставлена власть устанавливать на
логи.

Рейхстагъ и имперское правительство дружно 
работали надъ установлешемъ экономическая) 
и судебнаго единства имперш. Контрибуция въ 
5 мшшардовъ франковъ, уплаченная француза
ми, облегчила экономическш мерощпяия. Было 
учреждено несколько спещальныхъ капиталовъ 
(инвалидный и военный, а равно капиталь для 
постройки крепостей- и флота). Было установ

лено единство монетной системы (1872 г.), 
причемъ за единицу была принята марка, ко
торую приняли, чтобы облегчить переходъ отъ 
прусской монетной системы (талеръ равняется 
тремъ маркамъ). Кредитныя бумаги разныхъ 
немецкихъ государствъ были заменены билетами 
имперскагоказначейства-Былъучрежденъимпер- 
скш банкъ. Были отменены почти вполне тамо
женный пошлины на железо (1873 г.).

Въ области суда правительства отдельныхъ 
государствъ начади съ того, что отвергли въ 
союзномъ совете проектъ объединешя, воти
рованный рейхстагомъ. Потребовалось четыре 
года, чтобы достигнуть соглашев1я. Сначала 
произошла конференщя министровъ въ Берлине, 
затемъ была назначена комисня юристовъ, по
томъ особая комиспя въ рейхстаге, и только 
тогда это дело было доведено до конца. Были 
приняты общш уставь гражданская) судопроиз
водства и уставъ о банкротстве, а равно общ1е 
принципы гражданскаго права, уголовная) судо
производства и судебной органи8ацш.

Французше мшшарды, израсходованные на 
награды и на государственный работы, подняли 
цены на все, въ томъ числе и на трудъ. По
явились многочисленныя акщонерныя предпр1я- 
т!я, въ особенности по постройке жедезныхъ 
дорогъ и домовъ въ Берлине. Это былъ перщъ 
«основателей компанш» и биржевыхъ спекуля- 
цш. Онъ быстро окончился кризисомъ и угне- 
теннымъ состоян1емъ рынка (1874 годъ).

Консервативная пария, недовольная админи
стративной реформой, свободою торговли и изъ- 
яиемъ школъ и метрическихъ кеигъ изъ ве- 
ден1я духовенства, мало-по-малу перешла въ 
оппозищю. Она упрекала Бисмарка за «герма- 
низацш» Пруссш и за кодебаше религшзныхъ и 
общественцыхъ основъ. Императоръ Вильгельмт, 
оставшийся лично преданнымъ церкви и ари- 
стократш, предоставлялъ своему канцлеру сво
боду действовать, но въ кругу доверенныхъ 
дицъ сознавался, что делаетъ это съ тяже- 
лымъ сердцемъ. Повидимому, часть консерва
тивной парии разсчитывала добиться того, что 
Бисмаркъ впадетъ въ немилость, и надеялась 
заменить его графомъ Арнимомъ, посломъ во 
Францш, пользовавшимся расположешемъ при 
дворе и подержкою императрицы. Глухая борьба 
между. Бисмаркоыъ и Арнимомъ закончилась 
скандадомъ: Арнимъ былъ отозванъ, арестованъ 
и приговоренъ судомъ въ первый разъ за по- 
хищев1е офищадьныхъ бумагъ, а во второй 
разъ за издаше анонимнаго памфлета противъ 
канцлера (1876 г.) Консерваторы ответили на 
это целой канпашей въ печати противъ Бис
марка. Они обвиняли его въ томъ, что онъ 
продался еврейскииъ спекулянтамъ, въ особен
ности Блейхредеру; они упрекали его въ томъ, 
что онъ открылъ «Блейхредеровскую эру». Это 
повлекло за собою новые процессы.



489 Г Е Р М А П I Я И А В С Т Р I Я. 490

Борьба съ социалистами (1878). —  Съ са-
маго основашя имперш правительство вступило 
въ борьбу съ социалистами, преследуя ихъ су- 
доыъ. Оно добилось обввнешя двухъ ихъ вож
дей, приговоренныхъ къ тюремному заключен™ 
за государственную измену, и преследовало ихъ 
газеты въ Берлине (1873 годъ). Но социали
сты, быть можетъ вследств1е экономическая 
разстройства, которое последовало за кризисомъ 
1873 года, быстро приобретала сторонниковъ 
въ среде рабочихъ, въ особенности въ Саксо- 
нш, Голштиши, Тюрингш и Берлине. На выбо- 
рахъ 1874 года за нихъ было подано 340,000 
голосовъ; они слились въ одну парию съ цен- 
тральнымъ управлешемъ, имеющимъ официаль
ную газету, кассу и ежегодные конгрессы.

Бисмаркъ хотедъ прекратить ихъ пропаганду 
путемъ общихъ законовъ противъ печати; но 
рейхстагъ, опасаясь за свободу печати, отвергъ 
эти проекты (1874, 1876 гг.). Въ 1877 году 
число голосовъ, поданныхъ за сощалистовъ, до
стигло 480,000.

Два покушешя на жизнь императора (май и 
шнь 1878 г.) дали, наконецъ, правительству 
возможность победить сопротивлеше либераль- 
ныхъ партш. Преступники действовали едино
лично, и пария отреклась отъ нихъ; но они были 
социалисты. Бисмаркъ воспользовался раздраже- 
шемъ, вызваннымъ вторымъ покушешемъ, и рас- 
пустилъ рейхстагъ, уже боровшшся съ нимъ на 
почве экономической политики. Либеральный 
парии утратили большинство, неновый рейхс
тага вотировалъ законы, которыхъ требовало 
правительство.

Это были исключительные законы, направ
ленное слещально противъ разрушительныхъ 
стремленш сощалъ-демократш. Они воспрещали 
всякую «ассощащю, всякое собран1е, всякое 
сочинеше, имеющее целью ниспровержее1е 
сощальная порядка», а равно и ташя, «въ 
которыхъ проявлялись сощалистичешя тен
денции, могупця подвергнуть опасности обще
ственное cnoKoficTBie и, въ особенности, согла- 
cie между различными классами населешя». Эти 
законы предоставляли подицш право налагать 
арестъ на сощалистичесшя сочинешя и запре
щать и распускать сощалистичесшя собрашя.- 
Они также предоставляли правительству право 
ввести на одинъ годъ во веякомъ городе, где 
оно находитъ это нужнымъ, малое осадное 
положегм, во все продолжеше котораго адми- 
нистращя могла воспрещать всякое собрате, из
гонять всякое подозрительное лицо и запрещать 
ему пребываше въ городе. Эти законы были 
изданы на четыре года; потомъ они два раза 
возобновлялись и просуществовали двенадцать 
летъ (до 1890 года). Они4 разрушили офиць 
альную организацш сощалистической партш и 
уничтожили ея ассощацш и газеты. По лрибли- 
зительнымъ вычислешянъ, сделаннымъ этою пар

ией въ 1890 году, за двенадцать летъ суще- 
етвовашя исключительныхъ законовъ было за
прещено 1,400 издашй, изгнано 900 человекъ 
и 1,500 приговорено къ заключен™ въ тюрьму. 
Но социалисты реорганизовались въразныя мест
ный общества, съ виду чуждыя политике: об
щества певчихъ. клубы курильщиковъ, рабоч1е 
клубы (съ 1881 г.). Они продолжали пропа
ганду въ частныхъ разговорахъ и летучихъ дист- 
кахъ, печатавшихся тайно. Они перенесли за 
границу свой офищальный органъ и свои кон
грессы. Соцгалъ-демократъ печатался въ Цю
рихе и распространялся контрабандой по всей 
Германия. Конгрессы происходили въ Швейца- 
р1и (Виденъ, 1880, Сентъ-Галленъ, 1887) и 
въ Копенгагене (1883 г.).

Сначала казалось, что стропе законы осла
били сощалистическую пропаганду; на выбо- 
рахъ 1881 года за сощалистовъ было подано 
только 310,000 голосовъ (12 депутатовъ), но, 
начиная съ 1884 года, число голосовъ подня
лось до 550,000 (24 депутата) и достигло 
763,000 въ 1887 году и 1.427,000 въ 1890 
году.

Экономическая и социальная политика 
Бисмарка (1878— 86 годы).— Для борьбы съ 
католиками Бисмаркъ соединился съ нащоналъ- 
либералами и принялъ ихъ экономическую по
литику, согласную съ доктриной манчестерской 
школы: таможенную систему, близкую къ сво
боде торговли, локрыие имперскихъ расходовъ 
прямыми налогами, невмешательство государства 
въ отношешя рабочихъ и хозяевъ.

Мало-по-маду Бисмарку опротивела эта по
литика и, въ то-же время, его утомила борьба 
съ духовенствомъ. Тогда онъ посдедовалъ за 
новыми течешями общественной мысли, возник
шими въ Германш.

Несколько профессоровъ политической эко
номит (Вагнеръ, Шмоллеръ), сторонники госу
дарственная вмешательства въ экономичесшя 
отношешя, основали ученое общество (Verein 
fur Socialpolitik), организовавшееся въ Эйзе- 
нахе (1872 г.). Оно произвело рядъ изсдедо- 
вашй о действительномъ подоженш рабочихъ и 
предложило рядъ экономическихъреформъ, кото
рый должны были быть осуществлены государ- 
ствомъ (законъ о фабричномъ труде, о фабрич
ной инспекщи, о страхованш, о помещешяхъ 
для рабочихъ). Противники этихъ профессоровъ 
прозвали ихъ «сощадистами каеедры». Протек- 
щонисты, усиливпйеся после кризиса 1874 
года, основали парию реформы налоговъ л 
экономическая режима. Они вновь подняли 
вопросе о введевш пошлинъ на железо. 
Бисмаркъ сделался сначала протекщовистоыъ, а 
потомъ сторонникомъ государственнаго соща- 
лизма.

Онъ лотребовалъ сначала новой системы на
логовъ; затемъ онъ приыкнулъ къ доктрине о
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вмешательстве государства и выступили съ тивъ сощалистовъ. Въ рейхстаге, избранномъ 
такъ называемою социальною политикой въ 1878 году, либеральный парии, ставила 
(около 1881 года). противниками Бисмарка, лишились большинства.

Такъ какъ съ 1877 года имперскш бюджетъ Изъ консерваторовъ и центра составилось но- 
сводился съ дефицитомъ, то Бясмаркъ предло- вое коалищонное большинство, готовое принять, 
жидъ увеличить косвенные налоги на карты и по крайней мере частью, экономическую про- 
табакъ. Въ ответь на это нащоналъ-либераль- грамму Бисмарка. Это большинство образовало 
ная пария потребовала учреждешя имперскаго сначала «экономическую группу» (204 члена), 
министерства. Бисмаркъ отказалъ, взялъотпускъ которая объявила себя за покровительственную 
и вернулся изъ своего деревенскаго уединешя систему.
съ проектомъ, представлявшими собою закон- Согласно требовант Бисмарка, эта коалищя 
ченную финансовую реформу. До тйхъ поръ въ вотировала реформу таможеннаго тарифа, кото- 
имперш существовали таможенный пошлины, рая, хотя и делала его более покровительствен
но очень невысоюя, граничивппя съ свободною нымъ, но не повышала пошлины на иностран- 
торговлей, и невысоше косвенные налоги на ное зерно въ томъ размере, какого требовали 
потреблеше. Такъ какъ таноженныхъ налоговъ землевладельцы. Бисмарку удалось также про- 
не хватало на покрыне имперскихъ расходовъ, вести некоторый друпя части своей программы, 
то прибегали къ матрикулярнымъ взаосамъ, Дело двигалось медленно, путемъ компромис- 
т. е. требовали отъ отдельныхъ государству совъ, Рейхстагъ вотировалъ сначала пошлины 
взноса определенныхъсуммъ,пропорщональныхъ на табакъ, керосинъ и кофе, но съ усдов1емъ, 
ихъ населенно. Эти суммы, изменявпйяся, смотря что если имперше доходы отъ таможенъ и 
по размеру дефицита (82 миллшна марокъ въ налоговъ будутъ превышать 130 миллюновъ, 
1872 году, 70 мшшоновъ въ 1878 г .) , была то избытокъ долженъ быть распределенъ между 
вотируемы ежегодно и покрывались прямыми отдельными государствами, и что некоторый 
налогами. Бисмаркъ хотелъ возвысить таможен- изъ этихъ пошлинъ должны быть вотированы 
ныя пошлины по примеру другихъ болыпихъ ежегодно въ форме закона; такимъ образомъ 
государствъ (Австрш, Росши, Францш), чтобы рейхстагъ сохранялъ свою власть въ финансо- 
покровительствовать германской промышлен- выхъ вопросахъ.
ности. Такимъ образомъ онъ увеличивалъ до- Въ обменъ на эти уступки Бисмаркъ, въ 
ходы имперш на столько, что было возможно угоду своимъ новымъ союзниками, изменили 
отменить матрикулярные сборы. Внутри импе- внутреннюю политику Пруссш. Онъ порвали съ 
рш Бисмаркъ хотели установить табачную мо- либеральными министрами. Фальки, сторонники 
нополш, какъ во Францш, и увеличить косвен- культуркампфа, были заыещенъ консервато- 
ные налоги. Тогда имперскш бюджетъ сводился ромъ. Бисмаркъ пршстановилъ реформу мест- 
бы съ большими превышешемъ доходовъ надъ ной админострацщ въ провинщяхъ и городахъ, 
расходами; лолучавшшся излишекъ распреде- которая не нравилась консервативной парни, 
лялся бы между отдельными государствами и Примирете съ центромъ совершилось медленно, 
позволили бы ими уменьшить прямые налоги. Оно началось переговорами съ новымъ папою, 
Эта реформа обещала обезпечить имперш не- Львомъ XIII, которые не удались; дело шло о 
зависимые доходы; она не имела бы более на- замещенш епископскихъ и священническихъ 
добности «просить милостыни у отдельныхъ го- должностей (600), оставшихся вакантными 
сударствъ». , вследcTBie смерти или удалешя. Майше за-

Проектъ были отвергнуть нащоналъ-либера- коны требовали заявленш,которыхъ духовенство 
лами не только потому, что онъ противоре- дать не могло. Изъ этого затруднешя вышли 
чилъ принципу свободной торговли, но еще и такимъ образомъ: ландтаги предоставили пра- 
потому, что онъ создавали для имперш источ- вительству право не применять ыайскихъ за- 
никъ дохода, не подлежавшш ежегодному го- коновъ. Такъ окончился культуркампфъ. За- 
лосовашю рейхстага, а следовательно лишавшш теми, все меры, принятыя во время этой 
этотъ последнш его главнаго средства воздей- борьбы, были мало-по-малу отменены (съ 1880 
CTBin на правительство. Тогда Бисмаркъ, поки- по 1893 г.); остались въ силе только свет- 
нувъ либераловъ, стали искать большинства на скш порядокъ ведешя метрическихъ записей и 
противоположной стороне и вступили въ со- отмена статей конституцш 1850 г. Въ Герма- 
глашеше съ двумя консервативными париями, вш признается, что духовенство вышло побе- 
съ которыми дотоле боролся, —  съ прусскою дителеыъ изъ своей борьбы съ правительствомъ. 
консервативною парией и съ католическими Коалищя центра и консерваторовъ вотиро- 
центромъ. Онъ воспользовался покушев!ями на вала также законъ о прусскихъ железныхъ 
императора, чтобы распустить рейхстагъ, из- дорогахъ. Изъ 20,000 километровъ этихъ до
бранный въ 1877 году, въ которомъ либералъ- рогъ 6,000 принадлежалигосударству. Бисмарки 
вое большинство отказало ему въ табачной мо- хотели, чтобы все железнодорожные пути ле- 
нополш и въ исключительныхъ законахъ про- решли къ государству; ему предоставили со-
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вершить этотъ выкупъ постепенно (съ 1879 
года).

При этихъ переменахъ въ политике нащо- 
налъ-либеральная парыя распалась; одна ея 
группа, прежде всего преданная Бисмарку, по
следовала за нимъ и перешла на сторону пра
вой; другая группа, стоявшая за свободную 
торговлю и за «майсше законы», перешла на 
сторону левой и составила отдельную фракщю, 
которая въ конце концовъ соединилась съ 
прогрессистскою парши. Во время этого кри
зиса Бисмаркъ обнаруживалъ свое негодоваше 
противъ бывшихъ своихъ союзниковъ и това
рищей по министерству. Онъ расточалъ ирони- 
чесшя вамечашя о рейхстаге и парламентар- 
номъ режима, и дошелъ до того, что предло- 
жилъ созывать рейхстагъ только на одну сес- 
с т  въ каждые два года и вотировать бюд- 
жетъ тоже на два года (1881 годъ). На вы- 
борахъ 1881 года диберальныя партш жало
вались на давлеше, которое правительство 
производило на избирателей.

Чтобъ остановить сощалистическую пропа
ганду, Бисмаркъ решился сделать империю по
пулярной, заставивши ее создать страховыя 
учреждешя для улучшешя матеряальнаго поло- 
жешя рабочихъ. Это и было названо соцгалъ- 
ною политикою.

Она началась съ учреждешя прусскаго «Со
вета политической экономш» изъ 15 членовъ 
(ноябрь 1880 г.). ЗатЗшъ явился законо- 
проектъ о страховаши рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, о которомъ было сказано, что онъ 
составдяетъ первый изъ ряда подобныхъ же 
проектовъ. Главною манифестащею было зна
менитое послаше императора (ноябрь 1881 г.), 
признававшее въ принципе обязанности, ле- 
жавнйя на государстве по отношение къ «его 
нуждающимся членамъ», не только какъ «про
стой долгъ гуманности и хрисианства», но и 
какъ «задачу охранительной политики». Дело 
заключалось въ томъ, чтобы «поддерживать 
даже въ самыхъ бедныхъ, наиболее много- 
численныхъ и наименее образованныхъ клас- 
сахъ населешя сознаще того, что государ
ство есть учреждеше не только необходимое, 
но и благодетельное». Это было развитаемъ 
новейшей идеи о государстве, основанной на 
хриспанской морали и признающей, что на 
немъ, «кроме обязанности внешней защиты, 
лежитъ обязанность положцтельнымъ образомъ 
содействовать благосостоянш всехъ его чле- 
йовъ, въ особенности слабыхъ». Эта доктрина, 
которую Бисмаркъ представлялъ, какъ тради- 
цш прусскихъ королей, начиная съ XYII1 сто- 
лепя, была вместе съ темъ и доктриною тео- 
ретиковъ «государственнаго сощализма» и док
триною новой парии «хргсстганскаго софа- 
лизмаъ, которую основадъ придворный пропо- 
ведникъ Штекеръ.

Она проводилась медленно, въ форме частич- 
ныхъ законовъ, которые съ трудомъ вырывались 
у рейхстага. Ими былъ учрежденъ капиталъ, на- 
ходившшся въ распоряженш имперскаго прави
тельства, для выдачи пений все более и более 
многочисленнымъ разрядамъ рабочихъ, въ слу- 
чаяхъ, число которыхъ все более и более воз
растало: пострадавшимъ отъ несчастныхъ слу
чаевъ (1884, 85, 86, 87 гг.), больнымъ 
(1883, 85, 86, 92 гг.), престарелымъ и не- 
способнымъ къ работе (1889 г.). Это учреж- 
ден!е было приветствовано экономистами не- 
мецкихъ университетовъ, какъ сощальная ре
волюция, спасавшая мшшоны рабочихъ отъ нище
ты и заинтересовывавшая ихъ въ поддержания 
общества. Сощалисты относились къ нему, 
какъ къ политическому маневру, имевшему 
целью отвлечь рабочихъ отъ истинной реформы. 
Въ действительности эти меры, невидимому, 
не склонили рабочихъ на сторону правитель
ства.

Въ рейхстаге, избранномъ въ 1881 году, 
либеральная оппозищя усилилась. Бисмаркъ еще 
теснее соединился съ коалищей консервато- 
ровъ и центра, и добился отъ нея законовъ, 
осуществлявшихъ некоторая части его финан
совой и социальной политики (кроме табачной 
монополия), а также закона противъ анархи- 
стовъ.

Въ то же время Бисмаркъ положилъ начало 
колошальной политике, которая, начавшись съ 
поощрешя частныхъ лицъ и компанШ, окончи
лась учреждешемъ имперскихъ колоти съ суб- 
евдцями, вотированными рейхстагомъ. Это яви
лось новою почвою для оппозищи. Рейхстагъ, 
избранный въ 1884 г., боролся противъ коло- 
шальной политики.

Военный законъ и Картель (1886—88).—
Коалищя консерваторовъ и центра распалась 
по колошальному вопросу. Центръ, отделив
шись отъ союза съ Бисмаркомъ, примкнулъ къ 
прогрессистамъ и противникамъ иинерш, чтобы 
отвергнуть кредиты, потребованные правитель- 
ствомъ. Разрывъ сделался окончательнымъ, когда 
прусское правительство, изгнавъ подяковъ изъ 
восточныхъ провинция: Пруссш, отказалось от
вечать на запросъ по этому поводу, видя въ 
немъ посягательство на свои права. Тогда обра
зовалась оппозищонная коалищя противъ Бис
марка, подъ руководствомъ двухъ вождей центра 
и прогрессистовъ. Эта коалищя составила боль
шинство въ рейхстаге и отвергла все проекты 
финансовой реформы.

Въ это время ходъ внутренней политики 
былъ нарушенъ внешними осложнешями. Во 
Франция Буланже сделался военнымъминистронъ 
и волновалась Лига Патрютовъ. Прошелъ слухъ, 
что Гермаши угрожаете война съ Франщеп, а 
можетъ быть и съ Росшей. Бисмаркъ восполь
зовался этими цпасешями (поводимому офи-
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щозныя газеты помогали ихъ распростравенш ламентарнаго образа нравлешя. Новое царство- 
среди немецкой публики), чтобы избавиться ваше не могло, по своей непродолжительности, 
отъ своихъ противниковъ въ рейхстагй.Онъ по- изменить правительственную политику (Фрид- 
требовалъ возобновлешя военнаго закона (сеп- рихъ умеръ 15 поня). Но оно возбудило про- 
тената), хотя срокъ ему истекалъ только въ тивъ Бисмарка приближенныхъ императрицы, и 
1888 году; вм^стЗ* съ тЗ>мъ онъ потребовалъ борьба окончилась опубликовашемъ посмерт- 
увеличешя армш на 41,000 человйкъ. Прогрес- ныхъ мемуаровъ Фридриха за 1870— 1871 года, 
систы и дентръ вотировали за увеличеше арыш, Бясмаркъ отомстидъ за это продессомъ о фаль- 
но ограничили срокъ военнаго закона тремя сификацш, окончившимся оправдашемъ (1889, 
годами. Бисмаркъ распустилъ рейхстагъ (январь годъ).
1887 г.). Наслйдникъ Фридриха, императоръ Виль-

На выборахъ составилась коалиц1я веЬхъ гельмъ II, былъ извйстенъ, какъ почитатель
союзниковъ Бисмарка противъ вс$хъ противни- своего д$да Вильгельма и Бисмарка, а равно 
ковъ септената. Три партш,— консервативная, какъ страстный приверженецъ армш и церкви, 
имперская и нащоналъ-либеральная,— вступили Его первыя слова и дМств!я обнаружили въ 
въ формальное. соглашеше (картель), кото- немъ государя, воспитаннаго въ военныхъ и 
рымъ обязывались поддерживать другъ друга христнскихъ традищяхъ прусскихъ королей, 
на перебаллотировкахъ. (Въ немецкой систем^ Проникнутый своимъ божественнымъ правомъ и 
выборовъ перебаллотировка происходить только своею предопределенною свыше мишей управ- 
между двумя кандидатами, получившиминаиболь- лять своимъ народомъ согласно еъ релиией и 
шее числоголосовъ припервомъ голосовали.) Вы- съ монархическими традищяии, Вильгельмъ II 
боры, произведенные на почв& военнаго закона, былъ открытымъ врагомъ сощалистовъ и сво- 
ослабили парии л£вой стороны, въ особенности бодныхъ мыслителей. Его первая прокламащя 
прогрессистовъ и демократовъ, и дали сильное была обращена къ армш и флоту. Въ своей 
большинство Мартелю. прокламации къ народу онъ объявлялъ, что при-

При помощи этой новой коалицш Бисмаркъ нялъ управление «передъ лицомъ Царя царей и 
господствовалъ въ рейхстаг^. Онъ заставилъ его далъ об$тъ Богу быть государемъ справедливымъ. 
вотировать военный законъ (1888 г.), продле- и милостивымъ, насаждать благочесиеи страхъ 
Hie закона противъ сощалистовъ и измЗшеше Божш».— Открывая рейхстагъ, онъ объявилъ о 
срока, на который избирался рейхстагъ; этотъ своемъ наийренш «продолжать законодатель- 
срокъ былъ изъ трехлйтняго сдФланъ пятил'Ьт- ные труды своего д1>да, въ особенности въ дух'Ь 
нимъ. Бисмаркъ вошедъ въ непосредственное послашя 17 ноября 1881 года, въ духй по- 
соглашеше съ папой и добился отъ него по- кровительстватрудящемусянаселенш...согласно 
рицашя центру за то, что тотъ отказалъ въ принципамъ христианской морали» (1888 г.). 

септенагЬ; въ награду за это Бисмаркъ про- Зат&мъ онъ усвоидъ привычку изливать свои 
велъ черезъ друсскш ландтагъ законъ, дозво- личныя в п еч атл яя  въ застольныхъ тостахъ, 
лявшшвозстановлешерелииозныхъконгрегащй. въ импровизированныхъ рйчахъ, въ отвЪтахъ 
Наконецъ, онъ провелъ веб законы своей со- на адресы, въ словахъ, обращенныхъ къ ново- 
щальной политики. бранцамъ армш и флота. Вместо сидячей и

Вильгельмъ II и христ!анская политика.—  правильной жизни прусскихъ королей, онъ былъ 
Бисмаркъ управлялъ n p y cc ie l съ 1862 года, въ непрестанномъ движенш. Онъ пос&гилъ всЪ 
a HMnepiei— съсамаго еяосновашя, въ качеств^ монархичест страны Европы, совершалъ по- 
министра, пользовавшагося неограниченнымъ Задки во всЬ концы имперш, объФздилъ на своей 
дов$р1емъ Вильгельма I. Во всйхъ его столкнове- яхт$ вс^ берега Сйвернаго моря. (Въ Берлин^ 
шяхъ съ ландтагомъ и съ рейхстагомъ, съ прус- его прозвали«ВильгельмъСтранствующШ».) Онъ 
скими министрами,съ союзнымъ сов'йтомъ, Виль- продолжалъ страстно интересоваться apMiei, ру- 
гельмъ всегда подерживалъ его. Онъ устранялъ ководилъ ея ученьями, присутствовалъ на смо- 
всякое сопротивлеше своей политик^, прибегая трахъ и маневрахъ во всей имперш. 
къ подачй прошешя объ отставка, котораго Его политичест манифестами обнаруживали 
Вильгельмъ никогда не хо й л ъ  принять. На него преимущественно его уважеше къ религш, его 
привыкли смотреть, какъ на необходимаго главу ненависть къ сощальной революцш, его лри^ 
правительства. верженность къ личному управлешю и военной

Вильгельму I, умершему на 91 году (9 марта дисциплин^. Его намеки на борьбу съ «разру-
1888 г.), наслФдовалъ его сынъ, Фридрихъ III, тигельными элементами» сделались особенно 
уже страдавшш неизлечимою бол!знью, ракомъ угрожающими досдЗ* успеха сощалистовъ на 
гортани, и потерявшш голосъ послф операщи. выборахъ 1890 г. Въ Силезш онъ выразилъ 
Бисмаркъ никогда не сходился во ын-Ьшяхъ съ желаше, «чтобы граждане наконецъ проснулись 
новымъ императоромъ, а особенно съ его супру- и не возлагали на одно государство и его ор- 
гою, Bn&ropiefi, дочерьюанглшскойкоролевы,—  ганы борьбу съ револющонными элементами»; 
сторонниками англшскаго, либеральнаго и пар- онъ выразилъ надежду, что «будетъ возстанов-
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лено уважеше къ церкви и закону и безуслов
ное повиновеше короне». На банкете въ Бран
денбурге онъ сказалъ: < Духъ неповиноветя про- 
никаехъ въ страну. Онъ пользуется цЪлымъ 
океаномъ типографекихъ чернилъ и бумаги, 
чтобы затемнять пути, которые ясны и должны 
быть ясными для всякаго, кто знаетъ меня и 
мои принципы» (февраль 1891 г.). Въ Мюн
хен^, въ книге для записывашя именъ посе
тителей, онъ написалъ такой девизъ: «Suprema 
lex regis voluntas esto» (Да будешь воля 
короля верховнымъ закоиомъ). Делегацш про- 
тестантскаго синода онъ объявилъ, что «сила 
тьмы не можетъ быть побеждена безъ помощи 
синода». На банкете членовъ парламента онъ 
сказалъ, что «существуютъ только две партш: 
пария, охраняющая государство, и противопо
ложная ей». Рекрутамъ, приносившимъ присягу 
въ Потсдаме и въ Берлине (ноябрь 1891 г.), 
онъ сказалъ две речи объ обязанностяхъ ихъ 
во время мятежа *J.

Въ то же время онъ вмещивается лично въ 
спещальные вопросы. Онъ созвалъ международ
ную конференщю для изучешя законодательства 
о рабочихъ. Присутствуя на конференцш, со
стоявшейся по вопросу о реформе средняго 
образования, онъ потребовалъ, чтобы француз
ское слово Schulenguete было заменено не- 
мецкимъ (Schulfrage), высказалъ свое мнев1е 
о реформе, ваявилъ о необходимости отвести 
большее мёсто преподаванш новейшихъ пред- 
метовъ и даже изложилъ планъ преподавашя 
исторш, начиная съ исторш современныхъ со- 
бытш (1890 г.). После преступлешя, совер- 
шеннаго въ Берлине однимъ сутенеромъ, онъ на- 
печаталъ въ офищальной газете заявлеше своему 
министерству объ этомъ промысле, «иредстав- 
ляющемъ опасность для государства и общества», 
и просилъ «нравственные классы своего на
рода» оказать помощь правительству. Онъ объ
ясняешь свое вмешательство темъ, что «пра- ( 
восуд]*е воздается отъ его имени», и темъ, что 
онъ «проникнуть сознашемъ своихЪ обязанно
стей верховная стража правал и порядка» 
(октябрь 1891 X.).

Въ начале Вильгельмъ II предоставилъ управ
ление Бисмарку. Но вскоре перемена государя 
повела къ переменамъ въ группировке партш,

*) Текстъ этпхъ рйчей пзв^ствнъ только по газет
ной передач^. Въ Потсдам^ пиператоръ сказалъ: «Вы— 
мои солдаты; вы принадлежите ami тйломъ и душой. 
Для васъ существуетъ только одинъ врагъ, это— мой 
врагъ. Въ наше время сощалистическпхъ козней ыо- 
шетъ слупиться, что я прикажу вамъ стрелять въ 
вашихъ братьевъ .и отцовъ. Сохрани насъ Богъ отъ 
этого! Но если случится, то вы должны повиноваться 
безропотно». Или, въ другой передач^: «Еслнбы я 
былъ вынуждевъ приказать вамъ стрелять въ ва
шихъ братьевъ и отцовъ, не забывайте вашу при
сягу». Въ Берлин^ онъ сказалъ: «Быть можетъ, васъ 
ожндаютъ серьезный сражен:'я внутри страны».

и а в с т р I я. 498.

а затемъ и къ переменамъ въ правитель- 
ственномъ персонале.

Консервативная пария, сознавая свое еди
номыше съ императоромъ въ релипозныхъ во- 
просахъ, отделилась отъ нащонадъ-либераловъ, 
какъ парии, подозреваемой въ релипозномъ 
индифферентизме. Разрывъ начался въ Пруссш 
по поводу закона, иыевшаго целью сделать 
первоначальное образоваше даровымъ. Консер
ваторы, соединившись съ католическимъ цен- 
тромъ, отвергли этотъ законъ. Затемъ, ихъ 
органъ, Крестовая Газета, перешелъ въ на- 
стушгеше и нападалъ на Картель, называя его 
«антихриснанскимъ, смесью золота консерва- 
тивеыхъ принцвповъ старой Пруссш съ низко- 
пробнынъ металломъ либерализма».

Въ Берлине консервативной парией руково
дили два вождя новая, соц1ально-консерватив- 
наго движешя: экономиста Вагнеръ, одинъ изъ 
представителей государственная сощализма, и 
придворный проповедникъ-Штекеръ, организа- 
торъ парии христганскаъо социализма. Эта 
пария, основанная въ 1878 году, заявляла, 
что стоить на почве хрисианской веры и 
любви къ королю и отечеству, отвергая со- 
щадъ-демокраню, какъ неосуществимую, анти- 
хрисианскую и антипатрютическую. Следова
тельно эта была пария монархическая и кле
рикальная, но она требовала отъ государства 
гдубокихъ сощадьныхъ реформъ: обязатедьныхъ 
корпорацш, съ субсид1яыи отъ государства, ра
бочая законодательства, надзора за фабриками, 
регламентами продолжительности труда, кассъ 
для страховатя, прогрессивная налога на до
ходы и наследства. Она противопоставляла свою 
программу программамъ всехъ старыхъ либера- 
ловъ, сторонниковъ свободы промышленности и 
торговли, объявляя себя врагомъ манчестерской 
школы и евреевъ. Штекеръ, не смотря на мало
численность своей парии, прюбрелъ вшяше на 
консервативную парию своими речами и не
прерывною агитащей.

Вильгельмъ вмешался, чтобы поддержать коа- 
лицш между консерваторами и нащоналъ-ли- 
бералами. Онъ остановить политическую аги- 
тащю Штекера, выразилъ порицаше Кресто
вой Газетгь и приказалъ напечатать въ офи- 
щальномъ органе, что смотритъ на Картель, 
какъ на «политическую парию, согласную съ 
принципами его правительства» (октябрь 1889 
года). Картель былъ возобновленъ для выборовъ 
1890 года, но безъ общей программы. Изби
рательная кампатя велась противъ вдорожашя 
съестныхъ лрипасовъ, которое было вызвано 
новыми налогами, противъ стремдешя большин
ства къ релипозной реакцш. Эта кампатя за
кончилась полнынъ поражетемъ правитель- 
ственныхъ парий; оне потеряли более трети 
голосовъ, получееныхъ ими въ 1887 г.; унихъ 
оказалось въ рейхстаге только 135 членовъ

\
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(вместо 220), тогда какъ партш д!вой и центра, 
появились въ болыпемъ чисд!, ч!мъ даже до 
Картеля (прогрессистовъ 67, сощалиетовъ 36, 
народной парии— Vollcspartei— 10).

Новый иурсъ.— Правительство лиши лось боль
шинства въ рейхстаг1! . Бисмаркъ предложилъ 
создать новое большинство, посредствомъ коа- 
лицш консерваторовъ и центра. Вильгельмъ от- 
казалъ. Уже съ 1889 года началось глухое 
соперничество между Бисмаркомъ и приближен
ными императора, въ особенности графомъ 
фонъ Вальдерзэ, начальникомъ генералънаго 
штаба. Отношешя между Вильгельмомъ и Бис
маркомъ, не одобрявшимъ международной кон- 
ференщи по рабочему вопросу, стали натяну
тыми. Они были порваны окончательно, когда 
императоръ отказался войти въ соглашеше съ 
центромъ, а Бисмаркъ не согласился отказать
ся отъ установленнаго въ 1852 году правила, 
которое воспрещало всякому прусскому мини
стру сноситься съ королемъ помимо президента 
министерства. Разрывъ произошелъ въ очень 
р!зкой форм!. Вильгельмъ приказадъ потребо
вать отъ Бисмарка отставки отъ должности 
канцлера и прусскаго министра иностранныхъ 
д!лъ, и тотчасъ же— въ март! 1890 г.— на- 
значилъ на его м!сто генерала Каприви. Де
пешею, составленною въ морскихъ выраже- 
шяхъ (повидимому императоръ Вильгельмъ по- 
любилъ язы къ моряковъ во время своихъ мор
скихъ прогудокъ), онъ возв!стидъ одновременно 
и объ изм!нен1и правительственнаго персонала, 
я  о своемъ нам!ренш ничего не изм!нять въ 
направлены политики. «Я страдаю такъ, какъ 
будто я вновь лишился моего д!да, но когда 
Богъ повел!ваетъ, надо переносить все, хотя 
бы пришлось погибнуть. На мою долю выпалъ 
постъ вахтеннаго офицера на государственномъ 
корабл!. Курсъ остается тотъ же.-Впередъ па 
вс!хъ парахъ!»

Въ д!йствительности, по удаленш Бисмарка, 
политика приняла н!сколько иное направле
ние, которое прозвали «новымъ курсомъ». 
Прежде всего эта перем!на произошла въ лич- 
ныхъ отношешяхъ депутатовъ рейхстага съ 
канцлеромъ; прешя, всегда очень р!зш я при 
Бисмарк!, котораго раздражало малМшее про- 
тивор!ч1е, стали бол!е спокойными при Ка
приви. Онъ объявилъ, что готовъ признать идеи, 
которыя «встр!чали препятшше въ слишкоыъ 
сильной индивидуальности Бисмарка», и пре- 
доставилъ больше свободы печати и собрашямъ. 
Всл!дств1е этого оппозищя, даже наиболее враж- 
дебныхъ его политик! парий (прогрессистовъ и 
сощалиетовъ), носила мен!е агрессивный ха- 
рактеръ. Исключительный законъ противъ со- 
щадистовъ, срокъ которому истекъ въ 1890 
году, возобновленъ не былъ. Сощалистическая 
пария снова организовалась открыто, со своими 
газетами, своею кассою, пополняемой взносами

членовъ, со своими конгрессами, созываемыми 
въ Германш, и съ своимъ оффищальнымъ 
управлешемъ; но ел тактика приняла мен!е ре- 
волющонный характеръ. Новое правительство 
пользовалось плодами того удовлетворешя, ко
торое почувствовали парии, облегченныя отъ 
гнета, налагавшагося на нихъ самовластнымъ 
характеромъ Бисмарка.

Въ торговой политик! правительство, не 
возвращаясь къ свободной торговл!, приняло 
систему коммерческихъ трактатовъ, сперва съ 
политическими союзниками имперш, Австро- 
Венгр1ей и Итал1ей (1891 г.), а потомъ и съ 
другими европейскими государствами: Швейца- 
piefi, Бельпей, Серб1ей, Испашей, Росшей (1894 
годъ). Ц!ль заключалась въ томъ, чтобы от
крыть рынки для н!мецкой промышленности и 
предохранить Германш отъ кризисовъ, произ- 
водимыхъ быстрыми перем!нами таможенныхъ 
пошлинъ въ государствахъ, не связанныхъ ком
мерческими трактатами.

Эта перем!на въ таможенной систем! свя
зывалась съ перем!ною въ иностранной поли
тик!. Правительство перестало искать союза 
съ Росшей и стало явно сближаться съ поля
ками. Въ Пруссш оно остановило германизацщ 
Познани. Бисмаркъ, пытаясь создать въ этой 
провинцщ н!мецкое населеше, учредилъ фовдъ 
для покупки у польскихъ дворянъ крупныхъ- 
им!нш, которыя раздавались зат!мъ мелкими 
участками н!мецкимъ колонистамъ; онъ пробо- 
валъ также уничтожить въ первоначальныхъ 
щколахъ преподаваше на польскоыъ язык!. Но 
оказалось, что эти м!ры не достигали ц!ли: 
польско-католическое население не онемечива
лось, а, напротивъ того, часть н!мцевъ ополя
чилась. Правительство примирилось съ поляка
ми, предоставило власть надъ духовенствомъ 
въ Познани польскому епископу и стало благо
склонно принимать польскихъ дворянъ при Бер- 
линскомъ двор!. Поляки, быть можетъ, изъ не
любви къ Росши, примкнули къ прусскому прави- - 
тельству. Въ ландтаг! и въ рейхстаг! польская 
пария, стоявшая ран!е въ систематической оп- 
позищи, съ 1891 г. сд!лалась министерскою1 
париею и постоянно вотировала за министер
ство.

Однако правительство въ конц!3' концовъ 
было вынуждено вернуться къ коалицш съ като- 
лическимъ центромъ, какъ это сов!товадъ Бис
маркъ. Консерваторы отказались вотировать ре
форму м!стнаго управлешя; нащояалъ-либералы 
были недовольны законами о рабочихъ и уве- 
личев!емъ расходовъ на армш. Каприви при- 
нялъ поддержку центра. Онъ согласился на за
конъ, отм!нявшш обязательность военной служ
бы для студентовъ католическаго богословскаго 
факультета (студенты дротестантскаго в!роис- 
пов!дашя просили не распространять на нихъ 
этой льготы). Тогда центръ вотировалъ дв!
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принята система определешя доходности по 
заявлешямъ самихъ влад’Ьльцевъ промышлен- 
ныхъ заведенш, причемъ для доходовъ свыше 
30,000 марокъ былъ установленъ слегка про
грессивный надогъ; излишекъ предназначался 
для облегчешя общинныхъ плателыциковъ. Ре
форма местной администрацш, закончившая ре
форму, начатую еще въ 1808 году, создала въ 
восточныхъ провинщяхъ не общины, какъ во 
Францш (села были слишкомъ малы и бедны 
для этого), а спещальные союзы (Verbancle) 
по англшскому образцу для заведывашя опре
деленными отраслями местная управлен1я: до
рогами, шкодами, общественнымъ призрешемъ.

По поводу проекта школьной реформы въ 
Пруссш составилась коалищя двухъ вероиспо- 
вёдныхъ парий: протестантскихъ коисервато- 
ровъ и католическаго центра. Правительство 
предлагало уничтожить смешанныя первона- 
чальныя школы и сделать все школы вероис
поведными. Преподаваше закона Бож1я возла
галось въ нихъ на учителя; но последней дол- 
женъ былъ получить аттестатъ отъ духовной 
власти, которая имела право лишить его этого 
аттестата. Все друпя парии, даже либераль
ные консерваторы, дружно возстали противъ 
законопроекта. Въ пылу пренш министръ и 
канцлеръ Каприви объявили, что дело шло о 
борьбе между хриспанствомъ и атеизмомъ. Уни
верситеты и городсше советы подняли протестъ. 
Императоръ объявилъ, что онъ не хочетъ, что
бы закрнъ былъ вотированъ вопреки желашю 
умеренныхъ парий. Это вызвало министерши 
кризисъ. Каприви чуть не вышелъ въ отставку 
и отказался отъ президентства въ Прусскомъ 
министерстве.

Консерваторы, недовольные императоромъ, 
сблизились съ антисемитами, которые приняли 
назваше, парии соцшлъиой реформы и npi- 
обретали голоса въ среде мелкой буржуазш. На 
одномъ собранш консервативной парии была 
принята следующая программа: «Церковь и го
сударство установлены Богомъ, и coniacie между 
ними необходимо для исцелешя народной жиз
ни ». Къ этому было прибавлено следующее: 
«Мы боремся противъ вл]’яшя евреевъ, которое 
лежитъ бременемъ на народной жизни и раз- 
рушаетъ ее». Бисмарки, удалившшся въ свои 
поместья, велъ мелкую войну противъ своего 
преемника посредствомъ газетныхъ статей и 
репортерскихъ сообщенш; онъ упрекалъ его въ 
томъ, что онъ ухудшилъ подожеше имперш, 
отдалившись отъ Россш, и нанесъ ущербъ инте- 
ресамъ немецкихъ производителей, иокинувъ по
кровительственную систему. Его путешеств1е въ 
Вену вызвало демонстрации, почти враждебныя

Она вербовалась преимущественно въ восточ
ныхъ провинщяхъ, въ среде прусскихъ консер- 
ваторовъ, недовольныхъ понижешемъ ценъ на 
хдебъвъ 1892 году. Эта пария организовалась 
въ форме «Лиги аграр1евъ» (февраль 1893 г.) 
и носила чисто аграрный характеръ. Ини- 
щаторъ этого движешя, безвестный силез- 
скш фермеръ, говорилъ въ своемъ мани
фесте: «Мы должны перестать быть либералами, 
ультрамонтанами или консерваторами; мы дол
жны соединиться въ одну великую аграрную 
парию, чтобы стараться пршбрести большее 
вл1ян1е на парламенты и законодательство». Пар
ия организовалась, основала местныя отделе- 
т я  и центральное бюро и установила сборъ съ 
своихъ членовъ въ размере трехъ процентовъ 
съ платимаго ими поземельная налога. Ея про
грамма требовала покровительственная тарифа 
дляземдедедьческихъ продуктовъ, биметаллизма, 
учреждешя земледельческой палаты и надзора 
за биржей. Лига аграр1евъ боролась противъ 

, торговаго трактата съ Росшей, вотированнаго 
въ 1892 году, и требовала, чтобы ввозъ хлеба 
былъ обращенъ въ государственную монополш.

Правительство, подвергшееся нападетю со сто
роны консерваторовъ, было поддерживаемо, впро- 
чемъ довольно слабо, прогрессистскою левой и 
центромъ. Но и это соглаше разстроилось, когда 
подняли вопросъ о реформе армш. Такъ какъ 
населеше увеличилоеь, то арм1я, какъ и въ 
1860 г., уже не могла принимать въсвои ряды 
всехъ лицъ призывного возраста; оставалось до 
60,000 лишнихъ рекрутъ. Правительство потре
бовало новая кредита для 100,000 человекъ; 
но, въ противоположность 1860 году, оно от
казывалось отъ трехлетпяго срока службы и 
предлагало для пехоты, въ виде опыта,— двух
летий. Прогрессисты, чтобы не увеличивать тя
жести налога, не согласились на это, или, по 
крайней мере, требовали, чтобы двухлетвШ срокъ 
былъ установленъ окончательно. Центръ потре- 
бовалъ уступокъ духовенству. Проектъ былъ от
вергнуть, и рейхстага распущенъ.

На выборахъ 1893 года прогрессистская пар
и я  распалась на две фракцш, изъ которыхъ 
одна склонялась въ пользу закона, а другая 
пыталась соединиться съ южно-германскою де
мократической парией; прогрессистская пария 
вернулась въ парламентъ очень ослабленной. 
Все остальныя парии приобрели несколько лиш
нихъ парламентскихъ месть. Вследств1е этого 
законъ былъ вотированъ новымъ рейхстагомъ 
(большинствомъ Ичюлосовъ).

Главный успехъ выпалъ на долю сощалисти- 
ческой парни. Если считать число всехъ подан- 
ныхъ за нее голосовъ, то она является самою
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многочисленной парней въ имперш (1 .786 ,000  Антисемитская парня, после своего успеха на 
голосовъ вместо 1 .427,000 голосовъг поданныхъ выборахъ, объявила себя «народною парией», 
въ 1890 году). За наиболее многочисленную враждебной юнкерамъ и нужикамъ въ манже- 
после нея парню консерваторовъ было подано тахъ». Повидимому консервативная пария npi- 
только 1 .034,000 голосовъ. Если сощалисты обретаетъ все более и более демократически! 
имеютъ всего только 44 депутата, то это объ- характеръ.
ясняется неблагопр]'ятнымъ для нахъ распре- Эльзасъ и Лотаринпя.— Край, отторгнутый 
д’Ьлетемъ избирательныхъ округовъ. Оно было отъ Фрапцш въ 1871 году, жплъ съ т&хъ поръ 
установлено сообразно тому распределен^ насе- въ исключитедьныхъ услов!яхъ, что обязываетъ 
л етя , которое существовало во время учрежде- изложить его исторш отдельно. Оеъ состоялъ 
шя рейхстага(1 8 6 7 — 1871 гг.), закономъ,кото- изъ трехъ областей, почти еоотвЪтетвующнхъ 
раго правительство не хотело после того изме- тремъ французскимъ департаментамъ: Верхняго 
нять, и который даетъболйе слабое представитель- Эльзаса (Верхнш Рейнъ), промышленнаго и, въ 
ство больпшмъ городамъ и промышденн'ымъ мест- большинства, католическаго; Нижняго Эльзаса 
ностямъ, где населеше значительно увеличилось. (Нижнш Рейнъ), землед^льческаго и, въ боль- 

Борьба съ сощалистами сделалась постоян- шинств’Ь, протестантскаго; Лотаринии (Мозель), 
ной заботой императора. Въ торжественной речи, земледельческой и сплошь католической. Боль- 
произнесенной имъ въ сент. 1894 г. въ Ке- шая часть Лотаринпа говоритъ по французски 
нигсберге, онъвоскликнулъ: «Господа, къвамъ и нймецкаго языка не знаетъ; остальное населе- 
обращенъ мой призывъ: будемъ бороться за ре- Hie говоритъ на нймецкомъ наречш, очень труд- 
лиию, нравственность и порядокъ противъ пар- но понимаемомъ северными немцами (нареч1е 
тш разруш етя!» Правительство изготовило про- верхняго Эльзаса совсемъ непонятно длянихъ). 
ектъ «закона противъ ниспровержешя общест- Согласно своему обычаю, Прусшя присоеди- 
венныхъ основъ>. По этому поводу произошло вида край, не осведомляясь о желаши населешя. 
столкновешемежду канцлеромъ Капривиипрези- Повидимому Бисмаркъ надеялся легко приыи- 
дентомъ прусскаго министерства, Эйленбургомъ. рить его съ его новымъ положешемъ. Въ рейхс- 
Столкновеше окончилось отставкою обоихъ. Но- таге, признавая враждебное OTHOineeie эльзасъ- 
выйканцлеръ, Гогенлоэ, представилъ, наконецъ, лотарингцевъ, онъ говорилъ (въ 1871 г.): «На 
проектъ закона, который определялъ новыя на- нашей обязанности лежитъ преодолеть его на- 
казашя виновнымъ въ подстрекательстве сол- шимъ терпешемъ... Я чувствую, что призванъ 
дать къ неповиновение или въ «нападкахъ, съ быть ихъ адвокатомъ въ новомъ государстве, 
употреблешемъ оскорбительныхъ выраженш, на въ которое они вступаютъ». Чтобы сохранить 
религию, монархш, бракъ, семейство или соб- край подъ своею властью, Бисмаркъ сделалъ 
ственность». Вероисповедныя партш, консер- его имперскою землею, которою канцлеръ управ- 
ваторы и центръ, приняли этотъ законъ въ ляетъ непосредственно, и которая имеетъ своихъ 
принципе; но прев1я въ рейхстаге послужили представителей въ рейхстаге, но не имеетъ ихъ 
поводомъ къ нападкаыъ на университеты и на въ союзномъ совете, такъ какъ у нея нетъ 
катедеръ-сощадистовъ; эти нападки встрево- собственнаго правительства; она подчинена за
жили консервативныхъ либераловъ. Затенъ, конамъ имперш, но на ряду съ ними отчасти со- 
комисс1я рейхстага переработала проектъ въ ка- храняетъ свои особые законы (французсше за- 
толическомъ смысле. Тогда все остальныя парии коны, действовавппе въ ней до присоединена), 
соединились и отвергли законъ (май 1895 г.). Временно Эльзасъ-Лотаринпя осталась подъ 

Консервативная пария, уже преобразованная диктаторскимъ режимомъ и была управляема 
возникновешеыъ аграрной парии, а также со- агентами канцлера. Административная органи- 
глашешемъ съ «немецкою парией реформъ» защя осталась почти прежнею, французскою, 
(антисемитами), потерпела дальнейшее измене- съ президентомъ (префектомъ) въ каждомъ 
eie вследств1е раскола въ парии хрисианскаго Bezirlc, соответствовавшемъ департаменту, съ 
сощализма. Пасторъ Науманъ увлекъ большую окружнымъ начальникомъ (KreisdireMor), со- 
часть парии въ демократическую политику, фор- ответствовавшимъ супрефекту, въ каждомъ 
мулированную такъ: «Помочь четвертому сосло- Kreis, съ бургомиетромъ (мэръ) въ каждой 
Biro организоваться и достигнуть равенства на общине и съ общинными, уездными и окруж- 
хриспанскои основе». Требуя для земледель- ными советами. Но вместо прежнихъ двеаа- 
ческихъ поденщиковъ права составлять ассо- дцати ф р а н ц у зс к и х ъ ш т о т ^ е т Ы з  учреждено 
щацш, онъ дошелъ до разрыва съ крупными 22 немецкихъ Kreise. Все должностныя лица, 
землевладельцами-консерваторами, и Крестовая назначенный канцлеромъ, были немцы.
Газета указывала на него, какъ на союзника Между жителями и администращей немедленно 
сощадистовъ. ймператоръ высказался формально же начались столкновешя по поводу фран- 
противъ парии хрисианскаго сощализма: « Па- цузскаго Я8ыка и различныхъ манифестацШ. 
сторы-политики, сказалъ онъ, это нечто чудо- Администращя методически искореняла француз- 
вищное. Хрисианство само по себе сощально». скш языкъ въ школахъ, офищадьныхъ бума-
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гахъ, въ обществевныхъ учреждешяхъ (въ томъ 
числе н на железныхъ дорогахъ, который стали 
собственностью государства); она не допускала 
его даже на вывЪскахъ. Она преследовала штра
фами или тюремнымъ заключешемъ всякое вы- 
ражеше сиипатш къ Франщи, въ какихъ бы 
формахъ оно ни проявлялось (въ знаменахъ, въ 
пйсняхъ, въ заявлешяхъ). Она запрещала га
зеты съ французскимъ направлешемъ и все га
зеты, издаваемый во Франщи. Жители жало
вались, что немещие чиновники, привыкпйе къ 
мелочному и патр1архальному административному 
режиму, давали чувствовать имъ тяжесть своей 
административной опеки; чиновники упрекали 
населеше въ томъ, что оно держитъ ихъ въ 
какомъ-то карантине, отказываясь входить въ 
личныя сношешя съ ними.

Затемъ возникли столкновения по вопросу о 
выборе нащональности. Франкфуртскш трактатъ 
предоставлялъ. населешю лрисоединецныхъ об
ластей право сохранить французское поддан
ство; но истечеши назначеннаго срока (октябрь 
1872 г.) число лицъ, выразившихъ желаше 
сохранить французское подданство, достигло
164.000. Но правительство объявило, что при- 
знаетъ этотъ выборъ действительными только 
въ томъ случае, если онъ сопровождался эми- 
гращей, и обращалось какъ съ немецкими под
данными со всеми, избравшими французское 
подданство, но оставшимися въ стране.

Немецкая воинская повинность, введенная въ 
1872 г., породила новыя столкновешя. Maorie 
молодые эльзасъ-лотариегцы, не желая служить 
въ Германш, бежали во Францио, но, не имея 
возможности, какъ иностранцы, войти въ ряды 
французской армш, поступали въ иностранный 
лепонъ. Немецкое правительство делало ответ
ственными семейства беглецовъ. .

Эти столкновешя совпали въ общею борьбою 
германскаго правительства съ церковью,— кулъ- 
туркампфомъ. Эльзасское духовенство стре
милось сохранить французскщ языкъ въ като- 
лическихъ школахъ; было основано общество для 
защиты интересовъ католиковъ, находившееся 
въ спошешяхъ'съ Франщей. Правительство из
гнало страсбургскаго генеральнаго викар1я.

Диктатура, продолженная до 1874 года, при
вела къ организацш въ Эдьзасъ-Лотарингш не
мецкой администрацш, не до стигну въ однако того, 
чтобы зта администращя была признана населе- 
шемъ. Правительство решилось, наконецъ, под
чинить «имперскую землю» общимъ законамъ. 
Эльзасъ-Лотаривпя была подчинена законода
тельной власти имперш, т. е. рейхстагу, союз
ному совету и императору. Ей предоставили въ 
рейхстаге 15 депутатскихъ месть.

Первые депутаты, избранные въ 1874 г., при
надлежали къ протестующимъ. Они явились 
въ рейхстагъ для того, чтобы подать коллек
тивный протестъ лротивъ присоединена ихъ об

ластей къ имперш, и потребовали, чтобы само 
населеше было призвано высказать свое жела
ше; после этого они удалились изъ рейхстага.

Затемъ въ Эльзасъ-Лотарингш возникла пар
ия, которая, вместо того, чтобы протестовать 
противъ германскаго правительства, старалась 
войти съ нимъ въ соглашеше, чтобы смягчить 
режимъ, установленный после завоевашя. Эта 
пария имела въ виду добиться автономш для 
Эльзасъ-Лотарингш, т. е. предоставлешя ей права 
самой заведывать своими внутренними делами, 
иметь свое выборное иредставительство и свой 
бюджета, какъ и все друия немецшя государ
ства, входивпия въ составъ имперш. Эта парня 
вербовалась преимущественно въ протестант- 
скомъ Нижнемъ-Эльзасе. Она начала съ департа- 
мевтскихъ советовъ, где протестуюпце отказыва
лись заседать, чтобы не приносить присяги импе
ратору, установленной еще законодательствомъ 
Наполеона Ш. Въ 1874 г. изъ 94 советниковъ 49 
отказались отъ присяги (15 кантоновъ даже не 
произвели выборовъ). Но автономисты согласи
лись присягнуть, вследств1е чего правительство 
получило возможность открыть одинъ изъ трехъ 
департаментскихъ советовъ,— советь Нижняго 
Эльзаса. Чтобы усилить эту парню, правитель
ство учредило «областную комисшю» (.Landes- 
ausschuss), составленную изъЗОделегатовъ, по 
10 отъ каждаго департамента, съ совгъщателъ- 
нымъ голосомъ для законовъ и бюджета; это 
былъзародышъ будущаго Эльзасъ-Лотарингскаго 
ландтага.

Автономистская парня, открыто поддерживае
мая немецкою администращей, начала играть 
руководящую роль въ областной комиссш, где 
протестуюпце не хотели заседать, и вошла въ 
правильный сношешя съ лравительствомъ; она 
стала обсуждать текугщя дела, оставляя въ сто
роне вопросы нащональной политики. Она на
столько усилилась, что могла послать въ рейхс
тагъ, въ 1877 году, пять своихъ депутатовъ, 
т. е. всехъ депутатовъ отъ Нижняго Эльзаса. 
Германское правительство, полагая, что прими- 
реше съ жителями присоединенныхъ областей 
началось, решилось прибегнуть къ новой си
стеме (третьей съ 1871 года).

Областная комисш подучила лолномоч!е во
тировать законы и бюджета. Правительство могло 
съ техъ поръ по своему выбору проводить че- 
резъ рейхстагъ законы, касавгшеся Эдьзасъ-Ло
тарингш, или же предоставлять вотировать ихъ 
областной комиссги (1877 г.). Затемъ глав
ное управлеше было перенесено изъ Берлина въ 
Страсбурга Былъ учрежденъ постъ наместника 
императора, штатгалтеръ, при которомъ нахо
дились государственный секретарь и госу
дарственный совтьтъ, составленный изъ выс- 
шихъ доджностныхъ лицъ и изъ десяти имени- 
тыхъ граЖданъ по выбору правительства; этотъ 
совета представлядъ собою зародышъ верхней
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палаты. Страна получила представительство даже 
въ союзномъ совете имперш, гд'Ь находился ея 
делегатъ, но только съ совйщательнымъ голо- 
сомъ. Автономисты начали требовать полной 
равноправности съ другими государствами импе- 
р!и; для этого Эльзасъ-Лотаринпя должна была 
преобразоваться во «влад^ше императора»; импе- 
раторъ сделался бы ея местнымъ государемъ.

Первый штатгальтеръ, Мантейфель, явился съ 
примирительной программой. «Императоръ,—  
сказалъ онъ,— прислалъ меня для того, чтобы 
залечить раны, а не для того, чтобы нанести 
новыя. Л долженъ щадить чувства, весьма есте
ственный после разлуки съ такимъ государ- 
ствомъ, какъ Франщя. Я долженъ облегчить 
этотъ переходъ справедливымъ управлешемъ, 
благопр1ятнымъ какъ для интеллектуальныхъ, 
такъ и для матер1адьныхъ интересовъ». И дей
ствительно, Мантейфель старался доброжелатель
ными мерами и администращей, которую счи- 
талъ отеческой, склонить населеше къ прими- 
решю съ правитедьствомъ,— въ особенностииме- 
нитыхъ людей и духовенство. Но существоваше 
автономистской парии держалось на недоразу- 
менш. Автономистовъ выбирали только потому, 
что они ограничивались признашемъ факта при- 
соединешя, отнюдь не признавая его законно
сти. На выборахъ 1881 года Мантейфель по- 
требовалъ отъ нихъ «открытагои прямодушнаго 
признашя союза Эльзасъ-Лотарнегш съ Герма- 
Hiefi». Тогда автономистская пария рушилась; 
избиратели вотировали только за протесту ющихъ.

Немецкое правительство, не изменяя учреж- 
денш, вернулось къ системе первыхъ годовъ, къ 
неограниченной власти чиновниковъ и къ по- 
давленш манифестант. Столкновешя съ населе- 
шемъ продолжались непрерывно. Чтобы оторвать 
Эльзасъ-Лотаринпю отъ Францш, администращя 
препятствовала обученно детей французскому 
языку, конфисковала французсшя газеты, вос
прещала или ограничивала несколькими днями 
дребываше въ Эльзасе и Лотарингш французовъ 
и даже натурализованныхъ во Фрайцш эльзас- 
цевъ (ихъ было до 15,000 въ 1884 г.).

Выборы въ рейхстагъ 1887 г. обнаружили 
чувства наседешя. Главнымъ вопросомъ на этихъ 
выборахъ былъ военный законъ; правительство 
давало понять, что вотировать противъ этого за
кона значило благопр1ятствовать появжент фран
цузской армш. Избиратели поняли, что дело 
идетъ о своего рода плебисците между Герма- 
шей и Франщей и вотировали массою (233,000 
голосовъ вместо 165,000, поданныхъвъ1884г.) 
за протестующихъ. На это правительство отве
тило репрессивными мерами: оно изгнало фран
цузовъ— и даже одного депутата отъ Меца въ 
рейхстаге (Антуана); конфисковало газеты, рас? 
пустило все общества, подозреваемый въ симпа- 
ияхъ къ Францш, преследовало всехъ, посив- 
шихъкаше-нибудь трехцветные предметы, и при

влекло къ суду членовъ Лиги Патрттовъ но обви- 
ненш въ государственной измене. Затемъ, съ 
целью затруднить сношешя съ Франщей, оно 
возстановило старую паспортную систему, снова 
введя французсше исключительные законы 1795 
и 1814 гг., давно вышедгше изъ употреблешя 
Оно требовало паспортовъ отъ всехъ путеше- 
ствепниковъ, въезжавшихъ черезъ французскую 
границу. Канцлеръ Каприви объяснялъ это темъ, 
что «попытка распространить въ населенш не- 
мецгая чувства не удалась, а потому и не остается 
ничего более, какъ углубить пограничный ровъ 
между-Эльзасъ-Лотаринпей и Франщей». Пас- 
порты были отменены въ следующемъ году,~ео и 
неограниченной власти штатгальтера было доста
точно для поддержашя исключительнаго режима.

Въ рейхстаге 1893 г. протестъ принялъ но
вую форму: былъ выбранъ одинъ сощалистъ, а 
депутаты католической партш, ее переставая про- 
тествовать, присоединились къ центру.

Политическая эволющя Германш въ XIX 
столЪтж.— После французскаго нашеств1я насе
леше Германш было по языку и нравамъ на
столько единообразно, что почувствовало себя 
единою нащей и желало политическаго объеди- 
нешя. Но оно не стояло на одномъ уровне по
литическаго р а з в и т  и было подчинено прави- 
тельствамъ, враждебно относившимся къ объеди- 
нешю. Западъ, испытавший вл1яше французской 
револющи, представлялъ собою демократическое 
и светское общество, съ правильно организован
ной администращей; ему не доставало только 
представительныхъ учрежденш. Востокъ жилъ 
еще предашямиХУШ с т о л е т  исохранялъ офи- 
щальную власть дворянства и духовенства, съ 
обычаями и традищонною администращей, ко- 
торыя могли совмещаться только съ абсолютной 
и аристократической MOHapxiefi. Между темъ по- 
литичеше центры обоихъ господствовавшихъ 
правительствъ, Австрш и Пруссш, находились на 
востоке, и эти правительства своимъ абсолютист- 
скимъ и аристократическимъ режимомъ задер
живали эволющю Германш въ сторону либераль- 
ныхъ учрежденш, а своимъсоперничествомъ пре
пятствовали ея политическому объединение. Эта 
двойная оппозищя, между демократическимъ за- 
падомъ и аристократическимъ востокомъ, и 
между Австр1ей и Прусмей, объясняетъ смутный, 
противоречивый и порывистый характеръ поли
тической эволюцш Германш въ XIX столетш.

Втечен1е более тридцати летъ (18 1 4 — 1848 
годовъ) ея политическая жизнь сосредоточива
лась на вападе; тамъ образовались, въ подра- 
жаше Францш, неболышя конститущонныяи ли- 
беральныя монархш, естественная эволющя ко- 
торыхъ должна была, поводимому, закончиться 
союзомъ малыхъ государствъ, съ парламентар
ными правлешемъ по образцу Бельгш. Но въэто 
время Прусш, организовавъ свою арм т на де
мократической основе и создавши Таможенный
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Союзъ, подготовила свое военное и экономиче
ское господство въ Герыанш. Револющя 1848 
года состояла въ двухъ демократическихъ мяте- 
жахъ на французами ладъ, въ двухъ абсолюти- 
ческихъ столицахъ, и въ попытка всей либераль
ной Германш установить единство путемъ союз- 
наго демократическаго собрашя. Два мятежа вы
нудили берлинское и венское правительства дать 
демократичешя, либеральный конститущи; союз
ное co6paeie вотировало конституцш для всей 
Германш. Но абсолютные государи покончили 
съ демократическимъ и либеральнымъ режимомъ 
съ помощью своихъ армш и избавились отъ дан- 
ныхъими конститущи путемъ государственныхъ 
переворотовъ. Австршскш императоръ совсймъ 
отм^нилъ данную имъ конституцш, а прусскш 
король до того исказилъ свою, что она почти 
свелась къ особому виду делопроизводства пра- 
вительственныхъ учреждены. Союзная демокра
тическая конститущя была стерта съ лица земли 
прусскою арм1ей, которая вместе съ темъ уни
чтожила республиканскую парию на западе. Отъ 
этого неудавшагося опыта въ Пруссш уцелели 
обрывки демократической конститущи и незави
симость католической церкви; уцеделъ также 
лланъ германскаго единства, выработанный пар
ией ^малой Германш» въ 1849 году,— планъ 
союзной имперш, откуда исключалась Австрия, и 
управлеше которой поручалось прусскому ко
ролю и демократическому собранно представите
лей всей Германш.

Когда абсолютистская и партикуляристская 
реакщя прекратилась (1859 г.), политическая 
жизнь снова началась въ виде двухъ параллель- 
ныхъ эводюцШ; одна изъ нихъ направлялась въ 
сторону либеральнаго парламентскаго строя; 
другая— къ объединение всей Гермаши, съ Ав- 
стртей включительно. Обе эводкщш были оста
новлены личвымъ вмешатедьствомъ Бисмарка. 
Опираясь на прусскаго короля и прусскую ар- 
ыно, онъ заставилъ Пруссш принять монархиче
ское решеше парламентскаго конфликта, а Гер- 
мавш— прусское решеше н'Ьмецкаго единства, 
формулированное въ 1849 году. Оба реш етя 
были компромиссами между жедашяыи немецкой 
нацш и силою немецкаго короля, но компромис
сами, продиктованными прусскимъ королемъ,. ко
торый сохранилъ за собою большую часть власти.

Германская импер1я, этотъ компромиссъ между 
союзомъ всей немецкой нацш и присоединев1емъ 
Германш къ Пруссш, была организована изъ 
всехъ немецкихъ государствъ, за исключещемъ 
немецкихъ провинщй Австрш, и изъ старыхъ и 
новыхъ завоеванш Пруссш, населенвыхъ частью 
иностранцами (поляками, датчанами, эльзасъ- 
лотарингцами); она была подчинена управ лен т 
прусскаго короля. Германгя, какъ говорятъ, есть 
дочь Борусст (Пруссш), а не Тевтоти (ста
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рой Гермаши). Конститущонный образъ прав- 
лешя въ Пруссш и Имперш, составляя компро
миссъ между либеральной демократы 1848 года 
и прусскою абсолютною моварх1ей, ,былъ монар
хическими и личнымъ правлее!емъ, сохранив- 
шимъ весь свой бюрократически и военный 
мехаоизмъ и только контролируемый предста- 
вительнымъ демократическимъ собран1емъ.

Въ этомъ демократически-импер1алистскомъ 
государственномъ строе пары и не могли фор
мироваться въ той же последовательности, какъ 
и въ другихъ болыпихъ государствахъ.- Непре
рывная цепь, идущая въ другихъ странахъ, отъ 
католической крайней правой до крайней левой 
сощалистической, въ Германш обрывается вслед- 
CTBie отсутств1я республиканско-радикальной 
парии, уничтоженной въ 1849 году и низведен
ной до незначительной группы ( VolJcspartei). 
Вследствге этого нормальные элементы ради
кальной парии вынуждены вступать въ ряды 
сощалистовъ, которые такимъ образонъ npio- 
бретаютъ исключительную силу. Съ другой сто
роны, правая является также въ двойномъ 
числе, потому что такъ называемый «центръ» 
составляетъ въ сущности католическую правую, 
подобную протестантской консервативной правой; 
обе эти парии— сторонники монархш въ со
единены съ властью духовенства.

Со времени основашя имперш немецкое об
щество находится, повидимому, подъ вд1яюемъ 
двухъ противоположеыхъ эволюцш. Одна изъ 
нихъ— монархическая, бюрократическая и воен
ная,— исходя отъ прусскаго правительства, стре
мится перестроить всю Герыанш по прусскому 
образцу и возстановить въ ней старый поря- 
докъ на основе божественнаго права и церков
ной власти. Другая, демократическая, исхо- 
дитъ отъ недавно возникшихъ населенш бодь- 
шихъ городовъ и промышденныхъ центровъ *), 
но уже начинаетъ распространяться на деревни 
и даже проникать въ среду консерваторовъ (въ 
виде аграрной, антисемитской и хрисиански-. 
соща л истине скоп агитацш). Между этими дву
мя эводющями— одной монархической, церковной 
и военной, воплощенной въ Вильгельме Н, а 
другой демократической, антиклерикальной и про
мышленной,— противореч1е столь очевидно, что 
оно вызываетъ, хота и смутное, но безспорное 
болезненное состоите во всей политической 
жизни Германш.

*) Съ 1871 г. Германская империя сделалась по своей 
промышленности п торговл* второю нащей въ ЕвропВ 
и начинаетъ вступать въ конкуренцпо съ Аншей по 
производству угля, железа и тканей. Ея наседеше съ 
42г мпллншовъ въ 1875 году возросло до 52 мплдюновъ 
въ 1895 году; а наседеше городовъ съ 36 процентовъ 
поднялось до 47 процентовъ. Населеше Берлнна утрои
лось втечете 30 лВть (500,000 душъ въ 1860 году).



ГЛАВА XVII.
Аветрш въ перЛодъ конетитущоынаго правлешя.

Октябрьская конституш’я I860 года.—Нонституц1я 1861 года.—Опыт-ъ установления центра» 
лизованнаго правительства. — Временная отмена конституцж.—Соглашеже с"ь Венгр1ей.— 
Либеральныя конституцж 1867 года. — Услов1я политической жизни в-ь Австрж.— Полити- 
чесжя и нац!Ональныя партж.— Либеральное министерство. — Попытка Федеративной кон
ституцж.— Избирательная реформа и конституцюнныя министерства. — Партж и политиче
ская жизнь въ Венгрж.— Нризисъ, вызванный окнупац1ей Боснж.—Федералистская поли
тика министерства ТааФе.— Немецко-польская коалиц1я и избирательная реформа 1886 г.— 
Политическая борьба въ Венгрж, начиная съ 1878 г. — Политическая эволюц1я Австро-

Венгрж въ X IX  веке.

После итальянской войны Австр1я перестала 
быть государствомъ съ неограниченною формою 
правлешя; но, прежде ч£мъ сделаться консти- 
тущонной, дуалистической импер1ей, она про
шла черезъ кризисъ, втечее1е котораго сла
гался новый порядокъ вещей (1859— 1867), 
и когда конститущя монархш носила переход
ный и неустановившшся характеру конститущя 
эта изменялась несколько разъ, и противъ нея 
постоянно протестовали некоторыя изъ нащо- 
нальностей, входившихъ въ число подданныхъ им
ператора. Этотъ першдъ въ исторш Австрии, 
при всей своей кратковременности, имеетъ весьма 
определенный характеръ и игралъ решающую 
роль въ судьбахъ страны; онъ провелъ разграни
чительную черту между старымъ порядкомъ, осно- 
ваннымъ на единстве монархш и на началахъ 
абсолютизма, и современной Австро-Венгргей.

ОБРАЗОВАНА АВСТРО-ВЕНГРШ.

Октябрьская конституц1я 1860 г.— Абсолю- 
тизмъ, возстановяеннып въ 1849 г ., рухнулъ 
после пораженш, понесенныхъ Австр1ей во вре
мя итальянской войны 1859 года; само пра
вительство вынуждено было признать необходи
мость отказаться отъ него.

Давно уже финансы государства страдали по- 
стояннымъ дефидитомъ, который правительство 
покрывало посредствомъ займовъ. Когда, после 
поражешя, правительство захотело приступить 
къ преобразованш армш, оказалось, что все 
источники кредита изсякли (въ 1860 г. былъ 
объявленъ заемъ въ 200 мшшоновъ гульденовъ, 
но изъ этой цифры только 75 мшшоновъ были 
покрыты подпиской). Было очевидно, что под
данные перестали принимать къ сердцу интересы 
государства, отъ которыхъ ихъ постоянно такъ

тщательно устраняли. Чтобы оживить политиче
скую жизнь, необходимо было допустить граж- 
данъ къ учашю въ ней.

Императоръ, вскоре после окончашя войны, 
призналъ въ изданномъ имъ манифесте суще- 
ствоваше «издавна унаследованныхъ злоулотре- 
бленш», которыя были причиною поражен1я; 
передъ выпускомъ займа 1860 года онъ решился 
обратиться непосредственно къ своимъ поддан- 
нымъ, прося ихъ о содействш и обещая имъ 
взаменъ либеральныя реформы. Имераторъ объ- 
явилъ, что онъ намеренъ даровать представи
тельство различнымъ провинщямъ монархш. А 
пока, онъ созвалъ «Усиленный Государственный 
Советъ»; въ этотъ усиленный составъ, кроме 
обыкновенныхъ членовъ государственная сове
та, вошли несколько сановниковъ и 38 лицъ, 
занимавшихъ видное общественное положеше 
(въ томъ числе несколько членовъ аристокра- 
тическихъ фамилш); эти лица были назначены 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы все провинщи 
имели между ними своихъ представителей.

Советъ этотъ, въ которомъ преобладаюхцимъ 
вл!яшемъ пользовались чиновники и аристокра
т а ,  долженъ былъ высказать свое мнеше о 
финансовыхъ вопросахъ и о наиболее важ- 
ныхъ законахъ, но онъ не ииелъ права ини- 
щативы. Въ Австрш на него смотрели лишь, 
какъ на небольшой задатокъ въ счетъ обещан- 
ныхъ реформъ. Созванные нотабли явились на 
призывъ, въ томъ числе даже венгерсше магна
ты, но сделали они это единственно съ целью 
показать, что, съ своей стороны, готовы взяться 
ва дело; да и то, чтобы побудить ихъ явиться, 
понадобилось возстановить должность единаго 
губернатора для всей Венгрш и обещать возста- 
новлеше «Конгрегацш» (собрашй) Комита- 
товъ, существовавшихъ до реакщи 1849 года.



Въ Усиленномъ Совете» венгерцы объявили, 
«.что они не считаютъ себя представителями 
своихъ соплеменниковъ, что они не отказы
ваются отъ историческихъ правъ Венгрш и что 
они возлагаютъ свои надежды на императора, 
чтобъ найти выходъ изъ положешя, основаннаго 
на исключительныхъ м'Ьрахъ». Затёмъбыла на
значена комисэдя для разсмотрЪтя бюджета. Она 
единогласно выразила порицаше «системе вну- 
тренняго устройства монархш» и потребовала, 
чтобы различный области имели учасие въ 
управленш собственными ихъ делами», такъ 
какъ это единственное средство достигнуть эко- 
номш въ расходахъ и, главное, противодейство
вать «общественной апатш, парализующей нрав- 
ственныя силы государства».

Но относительно того, какъ организовать 
управлете различныхъ областей, мнешя въ ко- 
ыиссш разделились и, какъ ни ограниченъ былъ 
кругъ людей, изъ котораго были набраны ея 
члены, какъ ни мало она могла считаться пред
ставительницей страны, все-таки съ перваго 
же зааЬдашя въ ней обозначились две парии— 
унитарная и федералистская, борьба которыхъ 
должна была впредь сделаться преобладающимъ 
мотивомъ политической жизни въ австршской 
монархш.

Унитарная пария почерпала главную свою си
лу среди буржуазш немецкихъ провияцш, такъ 
какъ «сохранеше единства монархш» означало 
преобладающ немецкой администрацш, центръ 
которой былъ въ Вене; то была парня городовъ 
и промышленеыхъ округовъ, нуждавшаяся въ 
сильномъ центральномъ правительстве, чтобы 
осуществить либеральный реформы вопреки ари
стократ  и возстановить светское управлете 
вопреки духовенству. Союзниками этой парии 
были представители ыелкихъ нащональностей, 
нуждавшихся въ сильномъ центральномъ пра
вительстве для эащиты отъ соседнихъ, более 
крупныхъ нащональностей. Въ 1860 г. только 
мелшя нащональности Венгрш — сербы и тран- 
сильванше саксонцы— имели своихъ предста
вителей въ комиссш, но, по мере того какъ и 
друпя мелшя нащональности получали доступъ 
въ собрата, оне примыкали къ той же поли
тике.

Федералистская парня состояла главнымъ об- 
разомъ изъ нащональностей, достаточно еиль- 
ныхъ, чтобы надеяться добиться нащональнаго 
управлешя, независимаго отъ центра; таковы 
были мадьяры, кроаты, чехи, поляки, словаки. 
Эта пария требовала историческихъ правъ, 
т. е. той независимости, которою пользовалась 
данная нащональность до своего присоединешя 
къ монархш; она хотела ослабить или, даже, 
упразднить общую для всей имперш админи- 
стращю и превратить монархш въ союзъ раз
личныхъ нащональностей. Такъ какъ общество 
во всехъ этихъ областяхъ сохраняло свой ари-

■ ПОЛИТИЧ. ИСТОР1Я.

5 1 3  Г Е Р М А Н Н

стократическш характеръ, то нащональности, 
населявпш ихъ, не имели другихъ представите
лей, кроме дворянства и высшаго духовенства. 
А потому федералистская пария была парией, 
защищавшей старые порядки; она основывала 
свои лритязашя на историческомъ праве и стре
милась вернуться къ старому, аристократиче
скому управленш нащей; она хотела сохранить 
господство дворянства и духовенства. Союзни
ками ея въ немецкихъ провинщяхъ были при
верженцы старыхъ порядковъ— дворяне, враж
дебные буржуазш, и духовенство, враждебное 
светскому управленш.

Комисш распалась на большинство и мень
шинство. Каждая изъ этихъ группъ представила 
свой докладъ, въ которомъ уже встречались 
формулы, долженствовавпня сделаться въ Ав- 
стрш классическими. Федералистское большин
ство потребовало «признашя политической 
индивидуальности отдельныхъ областей», 
«равноправности всехъ областей монархш» 
и, для каждой изъ нихъ, «самоуправления и 
автономнаго законодательства по внутреннимъ 
вопросамъ»; оно советовало по возможности 
установить связь между реформами п «прежде 
существовавшими учреждешями». Унитарное 
меньшинство требовало, чтобы принципы авто- 
ноыш не проводились въ ущербъ единству им
перш и не подрывали въ имперш существовала 
сильной унитарной власти; меньшинство жела
ло, чтобы, при дарованы автономш, «за госу- 
дарствомъ въ его целомъ и за правнтельствомъ 
имперш были сохранены права», безъ которыхъ 
действительное единство имперш немыслимо; 
наконецъ, меньшинство советовало императору 
ввести новыяучреждетя «собственной властью», 
— другими словами, придать имъ характеръ да- 
рованныхъ льготъ, въ противность теорш исто- 
рическаго права, требовавшей реформъ, какъ 
возстановлешя стараго нащональнаго права. 
Что же касается сущности учреждены, которыя 
надлежало создать, то • меньшинство оставляло 
этотъ вопросъ въ тумане, не смея употребить 
слово «конститущя», считавшееся въ то время 
революцшннымъ.

Императоръ сначала склонился на сторону 
меньшинства. Дипломомъ 20 октября 1860 г. 
онъ даровалъ «основной государственный ва- 
конъ, постоянный и не подлежавшш отмене». 
Этимъ закономъ за ландтагами различныхъ 
областей признавалось право вотировать зако
ны, сообразуясь съ формами, установленными 
исторАей: «въ земляхъ Венгерской короны—въ 
смысле прежнихъ конституций»; въ остальныхЪ 
же областяхъ —  сообразно съ ихъ областными 
регламентами. Для изготовлешя законовъ, об- 
щихъ для всей имперш, въ особенности-же фи- 
нансовыхъ (касающихся надоговъ, займовъ и 
бюджета), учреждался ймперскш Советь изъ 
ста чденовъ, которые являлись делегатами
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лаидтаговъ. Обшдя для всей имперш министер
ства, —  внутреннихъ дйлъ, юстищи, вероиспо- 
веданш и народнаго просвЪгцетя —  упраздня
лись, а въ Венгрш и Трансильвати возстано- 
влялись канцлерства. При этомъ императоръ 
объявлялъ, что учреждешя должны «соответ
ствовать сознатю историческая права, суще
ствующему въ его королевствахъ и земляхъ». 
Такимъ образомъ федералистская Teopin была 
признана офищально.

Конститущя 1861 года.—  Эта первая феде
ралистская конститущя просуществовала четыре 
месяца. Венгерцы, добившись своихъ исторжче- 
скихъ правъ, объявили недействительными все 
меры, принятый правительствомъ безъ соглашя 
ихъ Сейма, начиная съ 1848 года, т. е. съ мо
мента разрыва между венгерскимъ правитель- 
ствомъ и венскимъ Дворомъ; ВЪ числе этихъ 
правительственныхъ актовъ, объявленныхъ не
действительными, было, следовательно, и отре- 
чеше Фердинанда отъ престола и восшеств1е на 
престолъ Франца-1осифа. Венгерцы не призна
вали другой конституцш, кроме конститущи 
1848 года;— другихъ законовъ, кроме законовъ 
1848 года, единственныхъ, которые, по ихъ 
мнешю, были изданы правильно, совместною 
властью Сейма и короля. Между тбмъ порядки, 
установленные въ 1848 году, делали Венгрш 
вполне независимымъ государствомъ, связан- 
нымъ съ Австр1ей только личною утей . Импе
раторъ не быдъ расположенъ пойти такъ дале
ко, такъ какъ онъ учредидъ законодательное 
собрате, общее всемъ его вдадетямъ, въ томъ 
числе и Венгрш; но, возвращая венгерцамъ 
ихъ конституцш, онъ позабылъ определить 
границы техъ правъ, которыя онъ имъ возвра- 
щалъ.

Весь дальнейшш образъ действш венгерцевъ 
былъ таковъ, какъ еслибъ была возстановлена 
конститущя 1848 года. Комитаты организо
вались, начали действовать и регулировали вы
боры на основанш законовъ 1848 года, не взи
рая на циркуляры правительства, которые они 
«почтительно» отложили въ сторону. Венгры 
перестали платить налоги (такъ какъ они не 
были вотированы Сеймомъ) и повиноваться ав- 
стршскимъ судамъ. . Ни имперское правитель
ство, ни губернаторы комитатовъ не имели ни- 
какихъ средствъ противодействовать этому все
общему движешю. Императоръ выражалъ свое 
недовольство и грозилъ более не созывать Сей
ма. Комитаты отвечали адресомъ, въ которомъ 
требовали полнаго возстановдетя 8аконовъ 48 
года и полной амнистш всемъ участникамъ ре- 
волюцш (январь 1861 года).

Новый ыинистръ внутреннихъ делъ, Шмер- 
лингъ, только что передъ этимъ обещалъ дру- 
гимъ областямъ монархш ландтаги, избирае
мые прямыми выборами, заседавшие публично 
и подьзуюпцеся правомъ предлагать законы, —

другими словами, конститущонный образъ пра- 
влетя для каждой изъ областей. Но либераль
ная буржуазия желала такого-же образа правле- 
шя и для всей совокупности монархш. Министръ 
финансовъ обратился къ торговымъ палатамъ 
за советоыъ о томъ, какъ поднять курсъ 6у- 
мажеыхъ денегъ, упавшш очень низко; все па
латы отвечали, что единственное средство ис
править «унасдедованныя издавна злоупотреб- 
летя» , это — ввести «действительную консти- 
тущю».

Императоръ, не желая уступить венгерцамъ 
и будучи въ то же время озабоченъ положе- 
шемъ финансовъ, перешелъ на сторону унитар
н а я  меньшинства и издадъ новую конституцйо, 
такъ называемый «патентъ» 26 февраля 1861 
года, которая, подъ видомъ дополнетя къ «ди
плому» 1860 года, совершенно изменяла его. 
Каждая область сохраняла свой ландтаъъ, ор- 
ганизащя котораго определялась спещальнымъ 
регламентомъ. Венещанская область и земли 
Венгерской короны должны были управляться 
на основанш особая положетя. Избиратели 
всехъ остальныхъ областей въ ландтаги раз
делялись на три разряда, на подоб!е того, какъ 
это было въ Пруссш; разряды эти были ниже- 
сдедуюпце: крупные землевладельцы, города, 
села, —  причемъ значительный перевесь былъ 
обезпеченъ за представителями земледельческой 
аристократы. Зато Государственный Советь, 
по новой контитуцш, преобразовывался въ на- 
стоящш парламентъ, долженствовавши! соби
раться ежегодно и состоявшей изъ двухъ па
дать. Палата Господь была образована изъ не- 
сколькихъ сановниковъ и изъ членовъ аристо- 
кратическихъ фамилш, по указанно императора; 
для последнихъ звате члена Палаты Господь 
становилось наследственными Палата Предста
вителей должна была состоять изъ 343 депута- 
товъ, избираемыхъ ландтагами (Benrpia— 85, 
Трансильваюя— 20, Кроащя— 9, Богемёя— 54, 
Моравея— 22, Галищя— 38), причемъ однако 
правительство имело право, въ случае надоб
ности, предоставить избраше этихъ представи
телей непосредственно самимъ избирателямъ, 
еслибы тотъ или другой ландтаъъ отказался 
произвести выборы.

Императоръ провозгласшгь «всю эту совокуп
ность основныхъ законовъ, какъ Еоиститу- 
цт  Имперш», и принималъ на себя и за сво
ихъ наследниковъ обязательство «соблюдать ее 
нерушимо», причемъ, при каждомъ восшествш 
на престолъ, новый монархъ долженъ былъ въ 
особомъ манифесте давать клятву въ верности 
конститущи. Этою жалованною конститущей 
Австрия преобразовывалась въ конститущонную 
монархш въ торшскомъ значенш этого слова; 
императоръ избиралъ своихъ министровъ по 
своему усмотренш и оставался полнымъ госпо- 
диномъ управления; Государственный Совйтъ
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им'Ълъ только право вотировать законы и бюд- имевшемъ во главе своей Шмерлинга, бывшаго 
жетъ такъ-же, какъ и фрапцузсюя палаты при имперскаго министра 1848 года, стараго либе- 
ЛюдовикФ XYIII. _ рала и пЬиецкаго патрюта. Политика его озна-

Опытъ уетановлежя цеитрализованнаго ыеновалась преимущественно заявлешяни въ 
правительства (1861— 65 г.). — Коеститущя немецкомъ и въ либеральномъ духе. То была 
1861 года соответствовала желашямъ центра- пора переговоровъ съ германскими государства- 
листической партш; ее поддерживали немецте ми. Въ рейхсрате палата представителей, где 
либералы и медтя нащональности —  сербы и большинство составляли немцы, одобряла эту 
румыны, живппе на земляхъ Венгерской коро- политику; она вотировала адресъ, въ которомъ 
ны, русины Галицш и далматше кроаты. Но она просила императора упрочить более тесную 
шла въ разрезъ со стремлетями парии аристо- связь имперш съ германскими государствами, 
кратическаго федерализма и более значитель- Но это ваправлете политики съ самаго нача- 
ныхъ нащональностей, подчиняя ихъ собранш, ла встретило противодейств1е въ федеральныхъ 
общему для всей Имперш; въ то-же время она стремлешяхъ техъ нащональностей, которыя не 
возстановила противъ себя приверженцевъ ста- желали оставаться подъ управлешемъ немцевъ; 
рыхъ порядковъ, установивъ либеральный и затемъ оно натолкнулось на оппозищю самихъ 
конституционный образъ правлешя. немцевъ, которые находили правительство не-

Но коалищя, образовавшая большинство 1860 достаточно либеральными 
года, распалась. Наиболее независимыя нащо- Сопротивлеше во имя нащональнаго принци- 
нальности объявили конституций несогласною па началось въ Венещанской области и въ Вен- 
съ ихъ историческими правами и на этомъ осно- грш. Центральная котреъащя (провинщаль- 
ваши отказались избирать представителей въ ное собрате) Венещанской области отказалось 
рейхсратъ; венгры, итальянцы Венещанской послать своихъ делегатовъ въ рейхсратъ. Вен- 
области и хорваты такъ и не произвели выбо- герскШ Сеймъ, собранный губернаторомъ въ 
ровъ и остались безъ представителей. Но дру- Офене, согласился собраться; но тотчасъ же, по 
ия нащональности, тоже придерживавппяся фе- вопросу объ ответномъ адресе императору, онъ 
дералистскихъ стремленш, сначала не отважи- разделился на две парии, приблизительно оди- 
лись прибегнуть къ столь решительному образу наковой численности. Одна изъ этихъ парии хо- 
действш; поляки, чехи, словаки послали въ тела ответить резолющей Сейма, которая ука- 
рейхсратъ евоихъ депутатовъ, ограничившись зывала бы, что венгерцы не согласны даже об- 
только оговоркой относительно своихъ истори- суждать текугщя дела и требуютъ возстановле- 
ческихъ правъ. Въ Истрш и Трансильванш шя конститущи 48 года. Другая пария, руко- 
лапдтагъ сначала отказался было отъ выбо- водимая либералами стараго закала, Деакоаъ и 
ровъ; но правительство, распустивъ ландтагъ и Этвёщемъ, предлагала для выражешя протеста 
изменивъ избирательный законъ, добилось боль- противъ новой конститущи более примиритель- 
шинства, согласнаго на выборы. Тироль, где ную форму адреса королю. После трехнедель- 
преобладала клерикальная пария, протестовалъ ныхъ прети «пария адреса» одержала верхъ 
противъ равноправности всехъ вероисповеда- надъ «парией резолющи». Но адресъ быдъ со- 
нш и потребовалъ запрещетя протестантскаго ставленъ въ томъ смысле, въ какомъ предлага- 
богослужетя, но послалъ своихъ делегатовъ въ лась резолющя. Вместо того, чтобы обращаться 
рейхсратъ. Решающую роль во всемъ этомъ къ королю —  согласно обычаю, принятому въ 
деле играло поведете крупныхъ землевлацель- Венгрия, —  Сеймъ употребилъ формулу: «Пре- 
цевъ, которые имели наибольшее число пред- светлейшш сеньоръ», желая показать этииъ, 
ставятелей въ ландтагахъ. Повинуясь воле что не признаетъ законности отречешя Ферди- 
правительства, они покинули своихъ союзни- нанда и восшеств1я Франца-1осифа на престолъ. 
ковъ-федералистовъ. Составъ рейхсрата ока- Императоръ отказался принять адресъ. Сеймъ 
зался не полнымъ; въ немъ не доставало 140 согласился принять формулу 1790 года, но при 
депутатовъ; но паличнаго числа его членовъ этомъ заявилъ, что «король Венгрш становится 
было достаточно, чтобы его реш етя имели за- законнымъ королемъ лишь после короновашя?, 
конную силу; сначала онъ действовалъ въ ка- и что короновате, съ своей стороны, предпола- 
честве «неполнаго совета», лишь для венгер- гаетъ следуюпця три предварителъныя усло- 
скихъ частей Имперш.-Затемъ, въ 1863 году, в!я: 1) присоединете земель венгерской коро- 
после того, какъ правительство учредило Тран- ны, Кроацш и Трансильванш, депутаты кото- 
сильвансий Сеймъ, саксонцы, враждебные мадья- рыхъ должны были заседать въ венгерскомъ 
рамъ, послали своихъ представителей въ рейхс- Сейме; 2) «полное возстановлете основныхъ 

.ратъ, и императоръ объявилъ последит «под- законовъ», т. е. конститущи 1848 г.; 3) «воз- 
нымъ советомъ»,— т. е. имеющимъ право ве- становлеше ларламентскаго образа правлешя и 
дать дела всей MOHapxin. ' ответственнаго министерства». Что же касается

Конститущонный порядокъ началъ слагаться общеимперской конститущи, делавшей изъ Вен- 
при министерстве, состоявшемъ изъ немцевъ и грш простую «австршскую провинцт» и под-
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чинявшей нащю «собранно, состоявшему по 
большей части изъ иношгеменниковъ»,то Сеймъ 
отвергалъ эту конститущю, какъ несогласную 
съ «договоромъ, заключеннымъ между нащей и 
царствующей динаеттей». Онъ заявлялъ, что 
«не поступится конститущонной независимостью 
страны въ пользу какихъ бы то ни было сооб
ражены или интересовъ»; далее онъ заявлялъ, 
что «не можетъ поставить управлеше Венгры 
въ зависимость отъ кого бы то ни было, кроме 
венгерскаго короля»; что онъ не желаетъ уча
ствовать въ пред став ительствй, общемъ для 
всей монархш, и согласенъ только вести пере
говоры въ каждомъ отдйльномъ случай съ на
родами земель, составляющихъ наследственное 
достояше короны, какъ независимая нащя съ 
другими независимыми нащями.

Каждая изъ спорящихъ сторонъ желала при
ступить къ переговорамъ не иначе, какъ пред
варительно добившись отъ противной стороны 
формальнаго признашя своихъ правъ: венгры 
требовали признашя ихъ исторической консти- 
туцш, а императоръ —  признашя конститущи, 
дарованной имъ. Два эти притязашя были другъ 
съ другомъ несовместимы, а потому спорь окон
чился открытымъ разрывомъ. Правительство 
вернулось къ репрессивной политике, какъ къ 
временному режиму, имевшему цельюсломить 
сопротивлеше венгровъ, но венгры не уступали, 
и режимъ этотъ продержался до 1866 года. 
Хорваты тоже отказались посылать делегатовъ 
въ рейхсратъ, пока правительство будетъ отка
зывать имъ въ присоединены Далмащи.

Нащональности, обладавпия менее крепкой 
организацией, поляки и чехи, сначала прини
мали учаш е въ рейхсрате, но, мало-по-малу, 
изменили свою политику. О нё нашли бол ее 
выгоднымъ последовать примеру венгровъ. По
ляки удалились изъ рейхсрата; чехи, добившись 
большинства въ богемскомъ ландтат, тоже 
отказались посылать своихъ делегатовъ. Въ 
рейхсрате оставались одни немцы и представи
тели мелкихъ народностей.

Между тймъ министерство пришло въ столк- 
новеше даже съ немецкой парией рейхсрата, 
въ особенности по вопросу о финансовой поли
тике. Дефицитъ не прекращался, государствен
ный долгъ постоянно возрасталъ, и министер
ство было вынуждено сознаться, что оно покры
вало дефицитъ неправильнымъ перемещешемъ 
ассигнованныхъ суммъ изъ одной статьи рас
хода въ другую. Либеральная немецкая пария 
упрекала министерство въ томъ, что оно пре
вратило конститущонный образъ правлешя въ 
простой npieMb фискальной политики, въ сред
ство получешя денегъ. Палата потребовала сна
чала возстановлешя равновешя бюджета, за- 
темъ— сокращения расходовъ (1865) и кончила 
тймъ, что отказала въ утверждены займа, пред- 
ложеннаго лравительствомъ.

Временная отмена конституции (1865—67 
годы). —  Императоръ, соглашаясь на конститу
ции 1861 года, имедъ въ виду сохранить един
ство своихъ владенш и облегчить деятельность 
правительства. Между тймъ конститущя дей
ствовала не во всей монархш; такъ, населее!е 
нйкоторыхъ частей ея отвергло эту коеститу- 
щю, что делало невозможнымъ даже созвате 
собрашя народныхъ представителей. Рейхсратъ 
не только не облегчалъ деятельности министер
ства, но, напротивъ, стеснялъ ее требовашемъ 
отчетности. Императоръ, разочаровавшись въ 
этой неудавшейся попытке, решилъ вернуться 
къ традищонной австрийской политике — къ 
дуализму.

Венгр1я представляла собой особую н а ц т ,. 
слишкомъ независимую, чтобы ее можно было 
включить въ составъ централизованной монар
хии, а потому императоръ покорился необходи
мости и решился отделить Венгрт отъ осталь
ной монархш, съ целью сделать изъ нея свою 
союзницу.

Тогда начались переговоры съ венграми,кло
нившиеся къ тому, чтобы примирить истори- 
ческгя права Венгры съ едшетвомъ инперш. 
Чтобы ничто не стесняло правительство во вре
мя этихъ переговоровъ, императоръ избавился 
отъ рейхсрата, отъ немецкаго либерального ми
нистерства, а затймъ и отъ конститущи. Онъ 
объявилъ, что, «рйшивъ вступить въ соглаше- 
ше съ законными представителями подвласт- 
ныхъ ему народовъ въ восточной части пмпе- 
рш», онъ видитъ себя «въ необходимости» npi- 
остановить на время действ1е конститущи. Эта 
простановка объявлялась, какъ ыйра времен
ная. Но новое министерство Бедькреди состояло 
изъ магнатовъ, принадлежащихъ къ аристокра
тической парии. Поэтому немецюе либералы, 
видевпйе въ простановке государственный пе- 
реворотъ, отнеслись къ ней весьма враждебно; 
въ среде же польскихъ федералистовъ, а также 
тирольскихъ католиковъ простановка консти
тущи была встречена съ сочувствОмъ. Венгер- 
скш и кроатскш сеймы были созваны для об- 
суждешя условш соглашешя. Императоръ при- 
зналъ въ принципы законы 1848 г., съ тймъ 
усдов1енъ, чтобы Сеймъ подвергъ изъ пересмо
тру съ целью ограждения единства монархш. Пе
реговоры, начатые въ декабре 1865 года и пре
рванные войною 1866 года, привели въ согла
шение лишь въ 1867 году.

Приходилось выбирать между двумя системами: 
между дуализмомъ, т. е. разделешемъ импер1и 
лишь на две нащональности (земли короны св. 
Стефана предоставлялись по этой системе вен- 
грамъ, остальныя же области— нймцамъ), и фе
дерализмом^ т. е. раздроблешемъ монархш на 
множество мелкихъ государствъ. Министерство 
сначала склонилось на сторону федералистовъ и 
созвало чрезвычайный рейхсратъ, большинство



членовъ котораго принадлежали къ федералист
ской партш. Но представители, избранные въ 
нймецкихъ областяхъ, отказались заседать въ 
этомъ рейхсрате, а потому последнш не насчи- 
тывалъ законнаго числа членовъ, которое дало 
бы ему право приступить къ обсуждению ком
промисса, заключенного съ Венгр1ей.
. Наконецъ, бывшш саксонскш министръ-пре- 

зидентъ Бейстъ, поступивши! после войны 1866 
года на австршскую службу, убедидъ импера
тора отказаться отъ федерализма. Министерство 
Бей ста въ феврале 1867 г. положило конецъ при
остановке конституцш, установивъ дуализмъ и 
конститущоеный образъ правлетя.

Соглашеше съ Венгр1ей. —  Въ основу но
вого порядка было положено «соглашеше» 
1867 года. Ояъ разд&лялъ имперш на две ча
сти, совершенно равныя въ правахъ и под
чиненный одному и тому же государю, но съ 
присвоешемъ ему двухъ раздичныхъ титуловъ: 
онъ былъ императоре мъ Австрш и апо- 
столическимъ королемъ Венгрш; при этомъ 
знамя было общее для об'Ьихъ подовинъ —  им- 
перскш оредъ. Монарх1я офищально принимала 
двойное наименоваше Австро-Венгрш. Разд^лъ 
былъ произведенъ согласно историческимъ тра- 
дщцямъ: въ составъ Венгрш вошли старинныя 
влад&шя короны св. Стефана, а все остальныя 
земли были отмежеваны Австрш. Обе группы 
обозначились изстари употребительными назва
ными— Цислейташя (Австр1я) и Транслейтатя 
(Венгр1я). Въ строгомъ географическомъ смысла, 
назвашя эти применимы только къ провинцт 
Австрш и къ королевству Венгрш, между ко
торыми протекаетъ река Лейта; но оба термина 
получили чисто условное значеше и распростра
нились на все области, вошедпия въ составъ 
Австрш, хотя некоторый изъ этихъ областей, 
какъ Гадищя и Буковина, лежатъ на востокъ отъ 
Дейты. Каждое изъ двухъ государствъ состояло 
изъ одной господствующей нащональности, ко
торая придавала правительству свой нащоналъ- 
ный характеръ,— нЪмецшй въЦислейтанш, мадь
ярски въ Транслейтанш,— и н£сколькихъ мел- 
кихъ национальностей, преимущественно славян- 
скихъ, обладавшихъ менее сильной организащей 
и менёв цивилизованныхъ. Разсказываютъ, что 
Бейстъ сказалъ венгерскому министру: «Стере
гите ваши орды, а мы будемъ стеречь наши».

Оба государства связаны не простой личной 
ушей, какъ въ 1848 году, а общимъ прави
тельством^ на которое было возложено завАды- 
ваше общими делами. Эти посдедшя были двоя- 
каго рода.

1) «Делами, общими какъ областямъ, име- 
ющимъ своихъ представителей въ рейхсрате,такъ 
и землямъ Венгерской короны», были следую
щее три рода дйдъ: внешшя сношетя, арм1я 
и флотъ (за исключешемъ установлетя контин
гента армш и законовъ о воинской повинности) и
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финансы для общихъ расходовъ. Этими общими 
дедами зав'Ьдывади имперсте министры, от
ветственные передъ парламентами обоихъ госу
дарствъ.

2) «Дела, подлежащая разрешешю на осно
ваны общихъ принциповъ, устанавливаемыхъ 
отъ времени до времени путемъ взаимнаго со- 
глашешя»; сюда относились торговые и тамо
женные вопросы, монетная система, военная си
стема, промышленное законодательство. Доля 
каждаго изъ двухъ государствъ въ общихъ рас- 
ходахъ по этимъ дедамъ определялась делега
циями обоихъ парламентовъ. Делегаты, по 60 отъ 
каждаго государства— причемъ две трети ихъ 
избирались въ каждомъ государстве палатою де- 
путатовъ— созывались ежегодно,1 по очереди, въ 
обеихъ столицахъ, то въ Вене, то въ Пеште. 
Это былъ не общш парламентъ, а съездъ д'е- 
легатовъ, которые посылались съ инструкщями, 
унолномочивавшпми ихъ вотировать,но не обсуж
дать вопросы. Обе делегащи заседали отдельно, 
претя велись въ каждой делегацщ на ея на- 
щональномъ языке, сносились оне между собою 
только письменно; если не удавалось достигнуть 
соглашешя, то онё сходились вместе, но только 
для подачи голосовъ, безъ прети. Делешцт 
вотировали только временный меры, имевшая 
характеръ договора,заключаемая на десять деть; 
затемъ каждый изъ парламентовъ отдельно воти- 
ровалъ эти резолющи, въ форме двухъ cepin за
коновъ, тождественныхъ въ обоихъ государ- 
ствахъ.

Первымъ договоромъ этого рода была уста
новлена общая система таможенныхъ тарифовъ, 
банкъ, общая монетная система съ двумя раз
личными изображешями намонетахъ, а также 
общая система мере и весовъ. Прежнш госу
дарственный долгъ и расходы на будущее время 
были распределены между обоими государства
ми, причемъ на долю Венгрш пало только 30%  
общей суммы.

Этотъ порядокъ представлядъ собою нечто, 
не имевшее прецедента въ ис^орш, и теоретики, 
пршскивая ему определеше, напрасно ломали 
себе головы. То не было союзное государство, 
на подоб1е Северной Германии Вся экономиче
ская жизнь не была регулирована постояннымъ 
закономъ; общность экономической политики обо
ихъ государствъ основывалась наврененномъ со- 
глашети,заключенномънакороткщсрокъ.Вопро- 
сы этой политики перщически должны были ста
виться сызнова; отъ каждаго изъ двухъ пар
ламентовъ зависело порвать таможенный союзъ, 
уничтожить банкъ, единство экономическаго за
конодательства и даже единство меръ и весовъ. 
Постоянный характеръ имело только единство 
но дипломатическимъ и военныаъ деламъ. Но 
й тутъ оно не представляло незыблемой проч
ности; союзъ былъ заключенъ не между двумя 
государствами, а между каждымъ изъ нихъ и
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ныне царствующей динашей; если эта династия 
угаснетъ, союзъ прекратится, и Венгр1я снова 
сделается избирательной монархией.

Либеральный конституцш 1867 го д а .— Въ 
каждомъ изъ обоихъ государствъ заключенное 
между ними соглашеше сопровождалось возста- 
новлешемъ конституцш и выборнаго представи
тельства.

Венгр1я вернулась еъ конституцш 1848 года, 
пересмотренной по требовашю короля, который 
получилъ право назначать всехъ миеистровъ по 
своему усмотрешю. Это была очень либераль
ная конетитущя, Похожая на бельгшскую; ко
роль присягалъ конститущи. Она ограждала все 
личныя и политичешя вольности. Исполнитель
ная власть была предоставлена ответственному 
министерству, а законодательная власть— сейму, 
состоявшему изъ двухъ палатъ. Палата магна- 
товъ оставалась аристократической; она состоя
ла главнымъ образомъ изъ наследствепныхъ чле- 
новъ (всего въ ней было более восьмисотъ чле- 
новъ). Палата депутатовъ, фактически, играла 
главную роль; она состояла изъ представителей, 
избираемыхъ открытою подачею голосовъ, при 
избирательной системе, построенной наоченыпи- 
рокихъ началахъ, съ низкимъ имущественнымъ 
избирательнымъ цензомъ и съ предоставлешеыъ 
права голоса преставителямъ лаберальныхъ про- 
фессш, понимаемыхъ весьма широко.

Въ Австрш конетитущя 1861 г., видоизменен
ная  «основными государственными законами» 
1867 г., тоже стала конститущей либеральной 
и парламентарной, т. е. съ министерствомъ, от- 
ветственнымъ передъ палатами. Ваконъ «объ 
общихъ правахъ гражданъ> провозглашалъ ра
венство согласно револющонной формуле: «Все 
граждане равны передъ закономъ; общественныя 
должности одинаково доступны для всехъ». Ояъ 
признавалъ въ формулахъ либерализма какъ 
личныя, такъ и политичешя права. Съ целью 
успокоить н е м е ц т  нащональности, была про
возглашена равноправность *} всехъ языковъ и 
всехъ нащональноетей.

Въ рейхсрате было удержано делеше на 
Палату господь и Палату депутатовъ, изби
раемую ландтагами семнадцати провинщй. Но 
министерство было объявлено ответственнымъ 
передъ реихсратомъ, и за последнимъ было 
признано право законодательной иннщативы.

~) «ВсЬ нащи въ государств^ признаются равно
правными и каждая изъ нихъ им4етъ право на сОхра- 
неше своего языка и своей нащональностн. Равноправ
ность вс£хъ употребляемыхъ языковъ признается го
сударством! въ школФ, въ должностныхъ сношетяхъ и 
въ общественной жизни. Въ областяхъ, часоленныхъ ни
сколькими народностями, общественныя учебныя за- 
ведешя должны быть такъ устроены, чтобы въ нихъ 
ученики не принуждались къ изучешю другого языка, 
и чтобы каждой изъ нащональноетей бщла предоста
влена возможность получать образовало на своемъ 
нзыкЬ».

Власть была разделена между общимъ для 
всехъ австршскихъ провинщй реихсратомъ и про- 
впнщальными ландтагами; при этомъ рейхсрату 
было предоставлено все, казавшееся необходи- 
мымъ для охранешя единства имперш, — не 
только те дела, которыя находятся въ веденш 
германскаго рейхстага (право ведать вопросы, 
касаюпцеся общаго бюджета, военной службы, 
торговли, меръ и весовъ, кредита, путей сооб- 
щен1я, гиг1ены, натурализации), но также сво
бода печати, сходокъ, «вероисповедныхъ от- 
ношенШ», «-основныхъ принциповъ школьнаго 
образовашя», уголовнаго, гражданскаго и тор- 
говаго права, организацш судовъ и администра- 
цш. Ландтагамъ были предоставлены «вседруие 
вопросы законодательства, прямо не предостав
ленный веденш рейхсрата». Для изменешя кон
ститущи требовалось большинство двухъ третей 
голосовъ въ рейхсрате. Австрия стала такимъ 
образомъ либеральною конститущонною монар- 
xiefi, почти парламентарною, съ тройственною 
системою народнаго представительства: въ каж
дой изъ 17 провинщй былъ учрежденъ ланд- 
тагъ, вотировавшш законы и бюджетъ данной 
провинцш; для всей Австр1и су ществовалъ^>е«ш>- 
2оатъ, а для всей австро-венгерской монархш— 
делегсщги.

АВСТРО-ВЕНГРШ.

Венгр1Я и Австрия, после 1867 года, стали 
двумя отдельными государствами, изъ которыхъ 
каждое въ своихъ внутреннихъ делахъ живетъ 
особою политической жизнью. Но, имея одного 
и того же государя и общую внешнюю поли
тику, два государства эти все-таки настолько, 
связаны, что это отзывается и на внутренней 
ихъ политике. А потому я буду излагать ихъ 
ECTopiio параллельно; она разделяется на два. 
перщ а собьшемъ, которое касается внешней 
политики монархш;— я разумею занят1е Боснш 
(1878 г.), которое видоизменило и внутреннюю 
эволюцию обоихъ государствъ.

Услов1я политической жизни въ Австрш.— 
Цислейташя все еще оставалась конглоыератомъ 
очень разнородныхъ нащональныхъ элементовъ. 
Политическая жизнь въ ней, после 1867 года, 
попрежнему проходила преимущественно въ борь
б е  между нащональностяаи; парии имели, пре
жде всего, нащональную окраску; политичеше 
деятели делились на централистовъ, привержен- 
цевъ общаго правительства, руководимаго нем
цами, и на федералистовъ, стоявшихъ за мест- 
ныя правительства и руководимыхъ славянами. 
Немцы, кроме того, группировались въ по- 
литичестя парии: парию, защищавшую-
старые порядки, аристократичесше и католи- 
чееюе (консерваторы), и партш демократи
ческую и светскую, имевшую несколько фракцш 
(либералы).
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Политическая жизнь особенно осложнялась языка для Д'Ьлъ, общихъ всей имперш. Немецкш 
т'Ьмъ обстоятельствомъ, что нащовальныя д$- языкъ всегда былъ въ Австрш языкомъ госу- 
лешя более не соответствовали резко обособ- даря, правительства и армш; къ тому же только 
леенымъ народностями Фактически въ Австро- на этомъ языке все остальныя нащональиости 
Венгры народности отличаются лишь языками, могли понимать другъ друга *). Поневоле при- 
на которыхъ оне говорятъ; нащональность чело- шлось удержать за немецкимъ языкомъ его при- 
века заключается лишь въ языке, который онъ вилегированное положеше и ограничить приме- 
употребляетъ въ обычной своей жизни; такъ, неше принципа равноправности языковъ мест- 
часть немецкаго наседешя состоитъ изъ онеме- нымъ управлетемъ и судами. Но и тутъ, какъ 
ченныхъ славянъ *). Вследств1е этого въ каж- провести этотъ принципъ на практике? .Не доста- 
дой провинщи, нацш (т. е. люди, говорящее на точно было издавать регламенты и различныя 
одномъ и томъ же языке) не живутъ обособлен- правительственный расноряжешя на несколькихъ
но, но перемешаны другъ съ другомъ и пред
ставляюсь насдоешя, нагроможденныя одно надъ 
другимъ. Почти во всехъ областяхъ, где пре- 
обладалъ славянскш языкъ, немецкш языкъ 
остается языкомъ городовъ, крупныхъ земле- 
владельцевъ и культурныхъ Елассовъ, такъ 
какъ это языкъ торговли, двора, науки и лите
ратуры. Рядомъ съ нимъ итальянскш языкъ 
вградъ ту же роль на берегахъ Адр1атическаго 
моря. Были области, совершенно н5мецюя, т. е. 
онемеченныя, где нащональной борьбы не суще
ствовало; но во всехъ остальныхъ различ1е язы
ковъ создавало враждебныя отношев1я между 
жителями одной и той же области, нередко 
даже между жителями одного и того же города. 
Борьба изъ-за правъ каждой нащональиости, т. 
е. на практике изъ-за употреблешя того или 
другого языка, шла не только въ центре, въ 
рейхсрате, но и въ ландтаге каждой провинщи.

Конститущя, провозгласивъ принципъ равен
ства правъ» между национальностями и язы
ками «въ школе, въ должностныхъ сношешяхъ 
и въ общественной жизни», поставила вопросъ 
о языкахъ, но не разрешила его. Ва практике 
можно было заводить начальный школы съ упо- 
треблешемъ того или другого языка, хотя и 
это было сопряжено съ затруднешями въ де- 
ревняхъ со смешаннымъ населешемъ или въ го- 
родахъ, где несколько семействъ, говорившихъ 
на одномъ и томъ же языке, жили на болыпихъ 
разстояшяхъ другъ отъ друга. Но следовало-ли, 
какъ того требовадъ-бы принципъ равноправ
ности нащональностей, ввести преподаваше на 
ыестномъ языке и въ среднеучебныя заведешя? 
Иди, въ интересахъсамихъучениковъ,нелучше- 
ли было бы сохранить преподаваше на немец- 
комъ языке, какъ открывающей» имъ доступъ 
къ современной науке? То же затруднеше воз
никало и тамъ, где приходилось применять 
принципъ равноправности къ «должностяымъ 
сношешямъ и къ общественной жизни». Един
ство монархш требовало одного государственнаго

*) Зд'Ьсь но место изследовать вопросъ о томъ, су- 
ществуютъ-ли въ Европе расы въ этнологическомъ зна- 
чсши этого слова, т. е. разновидности людей, отличаю
щихся постоянными антропологическими признаками, 
передающимися по наследству, или же существуетъ 
только разлнч1е языковъ и восппташя. i

языкахъ; нужно было предоставить каждому жи
телю право сноситься съ властями и получать 
отъ еихъ ответа, предъявлять акты и быть суди- 
мымъ на собственномъ его языке. Но можно-ли 
было требовать отъ каждаго чиновника, чтобы 
онъ бегло говоридъ на всехъ языкахъ той про
винщи, где онъ служить? Такимъ образомъ 
смешанный начальныя школы, преподаваше въ 
среднихъ и высшихъучебныхъ заведешяхъ, упо- 
треблеше того или другого языка въ судахъ и 
въ администращи,— все это служило почвой, на 
которой главнымъ образомъ и происходили стол- 
кновешя.

Въ этихъ стодкновешяхъ положеше партш 
обусловливалось избирательной организащей. Въ 
конституцш 1867 года былъ сохраненъ тотъ по- 
рядокъ, который былъ введенъ въ 1861 году и 
который былъ основанъ не на отвлеченномъ из- 
бирательномъ праве, считавшемся принципомъ 
реводющоннымъ, а на «представительстве инте- 
ресовъ». Были созданы четыре курш избирате
лей, но которымъ последше распределялись со- 
образно съ особенностями ихъ экономическаго 
положешя: Bypia врудныхъ землевладельцевъ, 
торговыхъ палата, городовъ и сельскихъ об- 
щинъ; въ сельскихъ общинахъ выборы были 
двустепенными; каждая кур1я подавала голоса 
особо и избирала своихъ собственныхъ депута- 
товъ. Избирательное право не только было огра
ничено, такъ какъ существовалъ цензъ (раз
личный въ каждой отдельной провинщи) даже 
для городскихъ и сельскихъ избирателей,—но 
оно еще кроме того было очень неравномерно 
распределено, такъ какъ въ курш. крупныхъ

>

*) Вотъ данный, заимствованный изъ официальной 
переписи а выражающая сравнительную численность 
населешя, говорящаго на томъ или другомъ языке; 
цифры нижеследующей таблицы выражены въ ыплло- 
нахъ и относятся къ 1869 и 1890 годамъ:

1869 г, 1890 г.
Говорящпхъ яа немецкомъ языке. . 7,1 8,5

чешскомъ > . . 4,7 5.5
> » польскомъ > . . 2,44 3,8
> > руспнскомъ » . . 2,58 3,0

словакскомъ » . 1,19 1,20
> хорватскомъ » . . 0,52 0,65
> > итальянск. > . . 0,58 0,67

> румынскомъ^ . . 0,20 0,20
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землевладйльцевъ и торговыхъ палатъ на дан
ное число избирателей приходится гораздо боль
шее число депутатовъ, чймъ въ курш городовъ, 
а въ этой последней— больше, ч’Ьмъ въ сельской 
курш. Такъ какъ большинство крулныхъ земле
владельцев^ коммерсантовъи промышленниковъ 
были немцы или онемеченные славяне, то эта 
неравномерность представительства обезпечивала 
за немцами большинство почти во всехъ ландта- 
гахъ, даже въ славянскихъ земляхъ, где тузем
ное населеше имело своихъ представителей 
лишь въ сельскихъ общинахъ. Немецкое же 
большинство въ ландтагахъ обезпечивало не
мецкое большинство и въ рейхсрате.

Политичесшя и нацюнальныя партш .—  Въ 
немецкихъ провинщяхъ центра партш делились 
не по нацшнальностямъ, а по политическимъ 
программамъ, такъ же, какъ и въ остальной ци
вилизованной Европе; съ одной стороны, тамъ 
существовала пария католиковъ, съ другой —  
пария либераловъ. Либералы преобладали въ 
восточныхъ промышленныхъ областяхъ, въ Ниж
ней Австрш (въ той лровинцш, где находится 
Вена), въ Штирш, где процветаетъ металлурги
ческая промышленность, въ Каринтш. Католики 
были всего сильнее въ горныхъ западныхъ окру- 
гахъ, где крестьяне оставались по-прежнему 
подъ вл!яшемъ духовенства; такъ, католическая 
пария всегда сохраняла за собой большинство 
въ Тироле и успела пршбрести большинство въ 
Форарльберге и въ Зальцбурге. Въ Верхней Ав- 
етрш большинство зависело отъкрупныхъ земле- 
владельцевъ, которые следовали направленш, 
указываемому правительствомъ.

Словенская провивщя Крайня сделалась цен- 
тромъ национальной партш словаковъ; эта пар
и я  добилась равноправности словаковъ въ 
Крайне и стала требовать такой же равноправ
ности для техъ провинцш, где словаки остава
лись въ подчиненш у немцевъ или у итальян- 
цевъ. ;

Въ южныхъ областяхъ преобладали итальян
цы; но, мало-по-ыалу, они отступили предъ на- 
поромъ славянскаго населешя деревень: слова
ковъ въ Истрш, Герце-Градишке и TpiecTe, а 
также хорватовъ въДалмацш. Покинутые круп
ными землевладельцами въ далматскомъ ланд
таге, итальянцы утратили въ немъ большин
ство, а новое большинство, кроатское, провоз
гласило славянскш языкъ— языкомъ провинцш. 
Въ Тироле продолжало существовать делеше на- 
щональностей по местностянъ: немцы господ
ствовали на севере, итальянцы— на юге; италь
янское меньшинство требовало особаго управле- 
н1я для итальянскихъ округовъ.

Въ северныхъ провинщяхъ, где славяне были 
всего сильнее, парши делились преимуществен
но по нацшнальностямъ.

Богем1я была центромъ чешской партш. Эта 
парня господствовала въ деревняхъ и овладела,

по меньшей мере, двумя третями королевства. 
Но крупные землевладельцы обезпечивали за 
немцами сильное большинство въ ландтаге 
вплоть до того момента, когда правительство, 
сделавшись союзникомъ чеховъ, перетянуло п 
большинство на ихъ стоорону. Въ старыхъ про
винщяхъ, присоединенныхъ къ Богемскому ко
ролевству— въ Моравш и Силез1и,— где масса 
населешя была чешская, немцы, благодаря под
держке городовъ и крупеыхъ землевладельцевъ, 
сохранили большинство за собою.

Въ Галицш преобладала польская пария, 
руководимая католической аристокраией, у ко
торой масса польскаго населешя оставалась въ 
подчиненш. Русины никогда не пользовались 
политическимъ вл!яшемъ, соразмернымъ съ ихъ 
численностью; они остались сельскимъ классоыъ, 
занимающимъ низшее общественное положение, 
а даже въ русинскихъ округахъ Галицш часть 
депутатовъ принадлежитъ къ польской националь
ности. Галицшскш ландтагъ всегда быдъ во 
власти большинства, состоящаго изъ польскахъ 
дворянъ; русинское меньшинство ограничивается 
темъ, что требуетъ автономш для своихъ школъ 
и для своей церкви (ушатской).

Въ Буковине, где населеше румынское, поли
тическая жизнь развита довольно слабо; въ 
рейхсрата эта провинщя вначале посылала де
путатовъ, примыкавшихъ къ министерской пар
ши. Позднее, нащональная румынская пария 
овладела въ Буковине большинствомъ.

Итакъ, въ то время, когда конститущонный 
порядокъ правлешя былъ введенъ въ Австрш, 
тамъ уже существовали две немецшя политиче
сшя парии, либералы и консерваторы, и семь 
нащональныхъ парий (чехи, поляки, русины, 
словаки, итальянцы, хорваты, румыны), поли
тика которыхъ прежде всего состояла въ томъ, 
чтобы добиваться отъ центральная) правитель
ства уступокъ въ пользу ихъ языка и яащональ- 
ной автономш. Эти парии въ рейхсрате органи
зовались во внепарламентски собрашя, назы
вавшаяся клубами. Каждая изъ нихъ въ отдель
ности составляла лишь незначительное мень
шинство; а потому въ рейхсрате никогда-не 
существовало однороднаго большинства, состоя
щаго изъ одной парии. Большинство всегда яв
лялось результатомъ коалищи между париями.

Въ делахъ' внутренней политики главнымъ 
вопросомъ былъ вопросъ о регулировали отно- 
шееш къ духовенству. Следовало ли сохранить 
офищальную власть церкви, установленную кон- 
кордатомъ 1855 года, запрещеше публичная) 
богослужешя для некатолическихъ вероиспове- 
дашй, вл1яше духовенства въ шкодьномъ деле. 
Или же лучше было установить светскш поря
докъ, подобный тому, который былъ введенъ въ 
Германш? —  Либеральная пария, т. е. пария 
буржуазная, соответствовавшая германскимъ 
нащоналъ-либераламъ и стоявшая за импер-
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ское единство и за свйтскш порядокъ правде- вительства. Въ сущности, депутаты отъ крун- 
Bia, требовала прежде всего церковной и школь- ныхъ землйвлад'Ьльцевъ всегда поддерживали 
ной реформы. Она подразделялась на два клу- министерство, каково бы оно ни было, а ихъ 
ба, прогрессистскш и либеральный. —  Кон- голосовъ было достаточно, чтобы доставить боль- 
сервативная п а р т  стояла за сохранете ста- шинство той или другой коалицш. (Въ Палате 
рыхъ церковныхъ и экономическихъ поряд- Господъ министерство всегда могло изменить 
ковъ; она состояла изъ двухъ группъ, враж- численное отношеше между париями, назначивъ 
дебныхъ либераламъ, —  изъ неыецкихъ като- новыхъ пожизненныхъ членовъ.) Такимъ обра- 
ликовъ и изъ консерваторовъ мелкнхъ нащональ- зомъ большинство зависело отъ крупныхъ земле- 
ностей. владельцевъ, крупные землевладельцы—отъми-

Въ области нащональной политики два во- стерства, а министерство— отъ императора. Сле- 
проса разомъ выдвигались на первый планъ: во- довательно, самъ императоръ выбирадътепарти, 
просъ о языкахъ и о правахъ ландтаговъ. Немцы съ которыми онъ хотелъ управлять. Но онъ ни- 
хотели сохранить за немецкимъ языкомъ права когда не могъ сделать окончатедьнаго выбора 
государственнаго языка, господствующаго въ су- между двумя существовавшими коадищями. Какъ 
дахъ, въ администращи, въ среднеучебныхъ за- немецъ и какъ государь, заинтересованный въ 
ведешяхъ. Друия же нащональности, смотря сохранена единства своей имперы, онъ склонялся 
по размерамъ своихъ силъ, требовали либо про- на сторону коалицш немецкихъ централистовъ; 
стого права управлять своими церквами и шко- но, какъ аристократъ и католикъ, онъ, лично, 
лани, либо самоуправлешя, либо полной равно- оказывалъ предпочтете аристократически-феде- 
правности для своего языка и независимости ралистической коалицш. Эти колебашя импера- 
для своего ландтага. тора, склонявппя его то на ту, то на другую сто-

Въ иностранной политике либеральные немцы рону, сказываются во всей политической исторы 
склонялись на сторону Германы и Итады; ка- Австрш.
толики же относились къ той и другой враж- Либеральное министерство (1867— 70).—  
дебно. Между славянскими нащональностяии Вначале императоръ предоставидъ министерств 
чехи, въ качестве панславистовъ, были пламен- портфели и большинство въ Палате немецкой 
нымц приверженцами Россы и врагами Герма- л иберальной парты, которая вполне приняла коfl
a n ; поляки были непримиримыми врагами Рос- ституцш 1867 года. Министерство Ауэрпшерга 
cin; словаки, хорваты и русины относились къ было въ особенности озабочено борьбою съ духо- 
Россы сочувственно. венствомъ.Офшцальвая власть католическая ду-

Привсемъэтомъ разнообразна скрещивающих- ховенства, формально призванная конкордатомъ. 
ся и лротиворечивыхъ политическихъ направле- 1855 года, находилась въ несогласимомъ про- 
шй,недопускавшемъ, невидимому, никакихъ ком- тиворечы съ конститущей 1867 года, гаран- 
бинацш, кроме временныхъ, парии въ Австрш тировавшей полную релипозную свободу. Ми- 
были связаны коалищями, более прочными, чемъ нистръ, не заявляя о прекращены действ1я кон- 
те, которыя возникали въ Германы. Сходство об- кордата, заставилъ Палату вотировать таше за- 
щественнаго ,положен1я сближало польете и коны, которые фактически его отменяли: 1) 
чешете арйстократичесюе клубы съ клубами Юрисдикщя брачныхъ делъ была возвращена 
немецкихъ консерваторовъ: общая вражда про- светскимъ судамъ и была создана форма граж- 
тивъ новой конституцш, централистской и либе- данскаго брака для техъ случаевъ, когда духов- 
ральной, соединяла нащональиыя парни «исто- ныя власти отказадись-бы совершить бракосоче- 
рическихъ правь» и парии приверженцевъ ста- таше. 2) Законъобъ «отношешяхъ между школою 
раго порядка. Коалищя между славянами, ари- и церковью» уста^овилъ следующш лринципъ: 
стократами и католиками была вполне естест- «Высшее руководство деломъ образовашя инад- 
ведна. зоръ за нимъ принадлежитъ государству, и этимъ

Начиная съ 1867 года, императоръ все время деломъ заведуютъ те органы, на которые оно 
правилъ какъ конституцшнный государь; онъ будетъ возложено государственной властью», 
даже, повидимому, усвоидъ принципы парла- Вследств1е этого все публичныя школы были от- 
ментарнаго правлешя, такъ какъ министерство крыты «для всехъ гражданъ, безъ различ1я верот 
всегда опиралось на большинство въ палате депу- исповеданы»; а все должности по народному 
татовъ. Но онъ отступалъ отъ началъ парламен- просвещенно были объявлены «равно достулны- 
таризма въ томъ отношены, что не брадъ своихъ ми для всехъ гражданъ»; церкви и релипозныя 
министровъ изъ среды большинства палаты депу- корпорацы всехъ вероисповедашй имели право 
татовъ, а составлялъ министерство, следуя своей содержать свои собственныя частныя школы. 3) 
личной политике; затемъ это министерство со- Законъ «объ отношешяхъ между различными 
сдавало себе большинство въ палате. Избиратель- веройсповедашями» устанавливалъ равноправ
ная система куры создавала между депутатами ность всехъ релиий и лризнавадъ за каждымъ 
общественную, рознь, которая не допускала обра- право выбирать для себя и для своихъ детей ту 
зовашя большинства, независимаго отъ пра- или другую религш, быть погребеннымъ на клад-
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бище, принадлежащемъ гражданской общине, и 
не исполнять никакихъ релииозныхъ обрядовъ.

Законы эти, которые въ Палата Господъ 
прошли не безъ затруднены (1868 г.), разомъ 
упраздняли принудительную власть духовенства; 
они устанавливали свободу вЪроиспов'Ьданш и 
светское начало въ деле образован}я. На 
этой-то почве и произошли главный столкно- 
вешя съ оппозищей. Конкордатъ былъ дого- 
воромъ между императоромъ и папою; като
лики объявили, что онъ можетъ быть упраздненъ 
лишь заключешеиъ новаго договора съ папою; 
правительство же, напротивъ, во имя верхов- 
ныхъ правъ государства, отстаивало за собою 
право решать свои внутреншя дела по собствен
ному усмотрит». То былъ теоретически кон- 
фликтъ между двумя властями —  государст- 
вомъ и церковью. Папа (}юнь 1868 года) на- 
звалъ конституцш 1867 года infanda sane (по 
истине плачевной), а законы 1868 г .— гнус
ными. «Въ силу своей апостольской власти» 
онъ- «отвергъ и осудилъ эти законы» и объ- 
явилъ ихъ «недействительными ни въ настоя
щее время, ни въ будущемъ». Вследств1е этого 
некоторые епископы отказались выдать делопро
изводство лроцессовъ по брачпымъ деламъ; ар- 
х1епископъ Линца, оказавшш сопротивлеше си
лою, подвергся за это даже судебному пресле- 
доватю, но затемъ былъ помилованъ.

Министерству пришлось также преобразовать 
армш и финансы. Оно приняло всеобщую воин
скую повинность, съ трехлетнею службою, по 
прусскому образцу, но съ народшымъ ополчеш- 
емъ еаманеръ французской нащональной гвардш. 
Весь контингентъ былъ разделенъ на две части, 
изъ которыхъ одна поступала на действительную 
службу (три года на действительной службе, 
семь летъ въ запасе и два года въ ополченш—  
ландверъ), другая же часть оставалась две
надцать деть въ ополченш. Поставивъ вопросъ 
о довЬрш, министерство добилось того, что 
вопросъ о численности армш былъ изъять, какъ 
и въ Германш, изъ ежегоднаго обсуждешя; чи
сленность эта была установлена на десять летъ. 
Въ финансовомъ вопросе министерство отка
залось отъ системы хроническихъ дефицитовъ 
и займовъ; оно возстановило равновеше бюд
жета посредствомъ налоговъ и частнаго бан
кротства, въ форме налога на ренту. Мини
стерство постоянно встречало поддержку со 
стороны большинства рейхсрата, которое со
стояло изъ либеральныхъ немцевъ и крупныхъ 
землевладельцевъ. Но нащональныя славяисшя 
парии оказывали ему сопротивлев1е, о которое 
оно, въ конце концовъ, и разбилось.

Чешская пария отказалась заседать въ бо- 
гемскомъ ландтаге. Въ декларацщ изданной 
въ августе 1868 г., была изложена Teopia этой 
партш, а также въ ней были формулированы 
требовашя чешской нащи, Между наследствен-

нымъ императоромъ и королеыъ,— говорилось въ 
этой декларация,— и «политической богемской 
нащей» существуетъ договоръ, возобновляемый 
при каждомъ восшествш на престолъ клятвою, 
которую даетъ король при своемъ коронованы, 
и присягою, которую ему приносятъ предста
вители. Королевство Богем1я связано съ Ав- 
стр1ей лишь личною ушей, которая прекратится, 
если динасия угаснетъ; королевство сохраняетъ 
свою «индивидуальность, опирающуюся наисто- 
рш и на публичное право». Эти юридичесшя 
отношетя не могутъ быть легально изменены 
иначе, какъ посредствомъ заключешя «новаго 
договора между королемъ Богемш и нащей, въ 
лице законныхъ ея представителей». Никакое 
иностранное представительное учреждеше, ни 
даже рейхсратъ, не имеетъ права навязывать 
Богемш какое либо долговое обязательство или 
налоги. Компромиссъ, заключенный съ Bempien, 
отнялъ всякую действительную силу у консти
туцш 1860— 61. г. Богем1я более не можетъ 
признавать рейхсрата, который является пред: 
ставителемъ «лишь случайной группы, не опи
рающейся ни на какое историческое основа- 
ше». Конститущонный конфликтъ можетъ быть 
удаженъ лишь соглашешемъ между королемъ и 
нащей.

Чешская нащя стала относительно импера
тора какъ разъ въ такое же положете, въ ка- 
комъ стояла и венгерская нащя до 1867 года. 
Она, тоже ссылаясь на «историческое право» 
и на «личную унно», требовала, чтобы за 
ней были признаны права независимой нащи. 
Она тоже требовала возстановлешя средне
векового королевства, посредствомъ соединешя 
«вс£хъ трехъ земель короны Вацлава», т. е. 
Богемш, Моравш и Силезш. Это была та fee 
историческая теор!я, та же тактика, состояв
шая въ томъ, чтобъ признавать императора лишь 
въ качестве короля и отказываться вступать въ 
сношешя съ другими областями имперш. Но 
действительное положете Богемш было иное, 
чемъ положете Венгрш. Мадьярская нащя всегда 
пользовалась автоном1ей. Попытка абсолютист- 
скаго управлетя, сделанная въ 1849 г., была 
слишкомъ кратковременна, чтобы разстроить 
издавна сложившуюся организацш; эта послед
няя уцелела во всей своей неприкосновенности, 
съ своей аристокраией, оставшейся нащональ
ной и проникнутой единодушной решимостью 
не покоряться никакому иноплеменному прави
тельству. Чешская нащя пережила свой пе- 
р щ ъ  реакщи въ 1620 году; централизащя су
ществовала въ Богемш уже два съ половиною 
века; половина аристократш и треть наседешя 
состояла изъ иноплеменниковъ, привыкшихъ смо
треть на чеховъ, какъ на низшую породу людей, 
и готовыхъ защищать венское правительство. 
Въ Моравш и Силезш иноплеменники были хо
зяевами страны. Чешской декларацш немцы про-
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тивопоставвди теорш, утверждавшую, что Бо- 
гем!я не имеете никакого особаго историческая 
права и что, следовательно, въ ней не суще
ствуете иного цублжчнаго ирава, кроме кон
ститущи, дарованной императоромъ.

Польсшя пария изложила свой взгляде въ 
резолюцги, вотированной польскимъ болыпин- 
ствомъ ландтага Галицш. Не имея возможности 
ссылаться, подобно мадьярамъ и чехамъ, на 
свое право образовать независимое государство, 
польская парня просила только нащональной 
автономии. «Она обвиняла конститущю 1867 
года въ томе, что она не дала стране подо
бающей доли законодательной и администра
тивной независимости». На этомъ основаши она 
требовала, чтобы « Галицш ская Делегацгя участ
вовала въ прешяхъ рейхсрата лишь по д$- 
ламъ, общимъ у этого королевства съ осталь
ными областями». Залаедтагомъ поляки хотели 
оставить право издашя законовъ по вопро- 
самъ, касающимся торговли, кредита, народнаго 
образовашя, гииены, уголовнаго права, судеб
ной и административной организацш.

Попытка федеративной конституции (1870— 
1871 гг.).— Оппозищя/ принявъ тактику, удав
шуюся мадьярамъ, отказалась отъ учасия въ засе- 
дашяхъ рейхсрата. Конститущя, правда, давала 
правительству средство для борьбы съ ландтагомъ 
въ случае коллективнаго отказа посдедняго изби
рать делегатовъ въ рейхсрате; въ этихъ слу- 
чаяхъ правительство могло предоставить избра- 
Hie делегатовъ непосредственно самимъ избира
телям^ имеющимъ право голоса для выборовъ 
въ ландтаге. Но противъ делегатовъ ландтага, 
которые лично, каждый самъ за себя, отказы
вались явиться въ заседашя рейхсрата, прави
тельство было безоружно. Большинство мини
стерства предложило ввести непосредственные 
выборы делегатовъ въ рейхсрате. Одновременно 
съ этимъ, въ Вене рабоч1е, организованные не
мецкими сощалистами, устроили манифестацпо 
въ огромныхъ размерахъ; они собрались переде 
здашемъ палаты д е п у тате  и подали петищю, 
въ которой требовали всеобщей подачи го- 
лосовъ, свободы сходокъ, ассощащй, печати. 
Императоре начале съ того, что заставидъ ари
стократическое меньшинство министерства по
дать въ отставку (декабрь 1869 года). Но 
все олпозищонныя napria удалились изъ рейхс
рата: тирольсюе католики, галицШцы, словаки, 
итальянцы Тр)еста и Истрой, буковинсше ру
мыны; оставались одни только немцы, и число 
ихъ едва было достаточно для того, чтобы со
ставить минимуме, требовавшейся для закон- 
наго состава заседанш. Централистше мини
стры предложили распустить ландтаги. Импе
раторе отказался. Изменивъ свою систему, онъ 
решидъ вступить въ переговоры съ нащонадь- 
ными славянскими аристокраиями, подобно тону, 
какъ онъ въ 1865 году вступилъ въ перего

воры съ мадьярской аристокраней. А пока онъ 
назначилъ переходное министерство (1870), во 
главе котораго сталъ поляке Потоцкш.

Необезпечееное положеше деле, вызванное 
войною между Франщей и Гермашей, побудило 
императора пршстановиться. Но, по окоичанш 
войны, онъ призвалъ министерство, составлен
ное изъ федералисте; во главе этого мини
стерства былъ поставленъ аристократе Гоген- 
вартъ, и два портфеля были даны чехамъ. Пар- 
т1и распределились по двумъ группамъ: кон- 
ститущоииой, которая желала сохранешя 
централистской конститущи, и федералист
ской, требрвавшей расширешя полномочна; ланд- 
таговъ. Федералистское министерство распу
стило те ландтаги, въ которыхъ большинство 
состояло изъ немцевъ конститущоналистовъ; а 
крупные землевладельцы, всегда следовавпне 
за министерствомъ въ его политике, доставили 
перевесе федералиетамъ.

Чехи вступили въ коалицно лишь съ теме, 
чтобы добиться независимости Богемш. Ихъ 
предводители вели личные переговоры съ импе
раторомъ, который объявилъ о состоявшемся 
соглашенш особымъ посдашемъ 12 сентября 
1871 года. Въ этомъ посланш императоре за- 
являдъ, что «охотно признаете права этого 
королевства» и готовъ возобновить клятву, дан
ную при короноваши. Ландтагъ ответидъ проек- 
томъ основного закона, состоявшимъ изъ восем
надцати статей, которыми и для Богемш уста
навливалась такая же ушя, какъ и для Венгрш.

Это вызвало сильнейшее волнев1е во B e ta  
немецкихъ областяхъ; начались протесты ланд- 
таговъ, угрожавшая статьи въ газетахъ, мани
фестами противъ министровъ. Но всего силь
нее подействовало на императора то, что канц
лере Бейстъ и BeHrepcRie министры, опасаясь 
чешскаго панславизма, возстали противъ феде
р а л и с т е . Совещаше, на которомъ присутство
вали главные члены министерства, убедило им

ператора вернуться къ конститущи 1867 года. 
Министерство Гогенварта вышло въ отставку. 
Затемъ Бейстъ, главный противнике этого ми
нистерства, внезапно вналъ въ немилость и 
былъ замещенъ въ должности австро-венгерскаго 
министра иностранныхъ делъ венгерцемъ Андра- 
ши (звате канцлера было упразднено).

Избирательная реформа и конституцшнныя 
министерства (1871— 78).— Вернувшись къ 
конститущи, императоре назначилъ немецкое 
министерство съ графомъ Ауэршпергомъ въ 
должности министра президента. Новое распу- 
щеше ландтаговъ возвратило немецкой парии 
большинство въ рейхсрате. Въ свою очередь 
чехи, славяне и католики отказались заседать 
въ рейхсрате. Но министерство успело скло
нить на свою сторону Полякове и далматскихъ 
кроатовъ. Оно снова выступило съ проектомъ 
пряныхъ выборовъ въ рейхсрате.
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Избирательная реформа, решенная въ прин
цип^, подвигалась туго; понадобилось болЪе 
года, чтобы осуществить ее. Вей были согласны 
въ томъ, что надо увеличить число депутатовъ; 
но либералы предлагали произвести это увели- 
чеше въ тйхъ кур1яхъ, которыя были наиболее 
слабо представлены; министерство же не хотело 
поступиться привилеиями крупныхъ землевла
дельцев^ поддержка которыхъ была ему нужна, 
чтобъ составить большинство въ две трети го- 
лосовъ, необходимое для измйнешя конституцш.

Избирательный законъ 1873 года ограни
чился тймъ, что замйнилъ избраше депутатовъ 
ландтагами системою прямыхъ выборовъ, но 
оставилъ дйлете на курш. Число депутатовъ 
было увеличено съ 203 до 353: 85 отъ круп
ныхъ землевладйдьцевъ, 137 отъ городовъ и 
торговыхъ падать и 131 отъ сельскихъ общинъ; 
послйдше избирались двустепенными выборами. 
Въ представительств!* была сохранена громад
ная неравномерность (въ 1890 году въ курш 
землевладйльцевъ одинъ депутатъ приходился 
на 60 избирателей, въ торговыхъ палатахъ 1 на 
30 избирателей, въ городахъ— 1 на 3,000, а 
въ селахъ— 1 на 11,500 избирателей). Боль
шинство осталось за немцами: до 1878 года 
въ Палате депутатовъ было около 220 нйм- 
девъ, противъ 115 сдавянъ и 15 итальянцевъ.

Министерство, поддерживаемое немецкимъ 
конститущоннымъболыпинствомъ, снова вступи
ло на путь светской политики. «Майше законы» 
1874 года, такъ названные въ подражаше 
германскимъ законамъ, изданнымъ во время 
культуркампфа^ формально упразднили кон- 
кордатъ; они обязали епискодовъ заявлять граж
данской власти объ открывающихся вакан- 
сгяхъ и о назначенш духовныхъ лидъ на 
должности; за некатолическими вероисповйда- 
шями было признано право основывать релииоз- 
ныя общества. Папа протестовалъ противъ этого 
закона; онъ написалъ императору письмо, но 
императоръ сослался на право рейхсрата.

При этомъ министерстве въ Вене сви
репствовала «учредительская» горячка, подоб
ная берлинскому «GrundertJium». Бумаги 
съ фиктивною ценностью, выпущенный раз
ными банковыми, железнодорожными и строи
тельными компашями, внезапно пали въ цене 
во время знаменитаго вйнскаго краха; про
изошло колоссальное биржевое банкротство, за 
которымъ последовалъ продолжительный перюдъ 
застоя въ дйлахъ.

Въ рейхсрате конститущонная пария орга
низовалась въ несколько отдйльныхъ клубовь, 
действовавшихъ однако за одно тамъ, где 
нужно было поддерживать министерство. Клубы 
эти были следую пае: <соединенная лтьвая», 
прозванная «молодежью» (около 65 депутатовъ) 
и разделявшаяся на демократовъ и игьмец- 
кихъшцюналистовъ; либеральный клубъ (око

ло ЮОчленовъ), прозванный «стариками»; ней
тралистская правая (около 60 депутатовъ),^ 
группа крупныхъ землевладельцевъ, въ составь' 
которой входилъ клубъ Коронини, состоявший 
преимущественно изъ итальянцевъ. Оппозищя 
имела свои клубы: подьскш (отъ 40 до 45 чле- 
новъ) и клубъ Гогенварта (такъ называемая 
Rechtspartei), составившийся изъ федералистовъ 
мелкихъ нацюнальностеи; католики еще не успели 
организоваться. Чехи (более 40 депутатовъ) по
сле разрыва съ правительствомъ, произошедшаго 
въ 1871 г., отказывались заседать въ рейхсрате.

Партш и политическая жизнь въ Венгрш 
(1867— 78).— Въ венгерскоыъ королевстве за 
соглашешемъ 1867 года последовалъ перюдъ 
политическаго затишья. Такъ же, какъ и въ 
Австрш, соглашеше это отдало правительствен
ную власть въ руки нацюнальности, полити
чески господствующей, хотя по своей числен
ности и составлявшей меньшинство населешя. 
При общей цифре населешя въ 16 мшшоновъ 
душъ, мадьяръ было въ то время не более 
6 миллюновъ. Но ихъ относительная сила была 
гораздо значительнее силы немцевъ въ Австрш. 
Они являлись тесно сплоченною нащей, состояв
шей изъ аристократ, проникнутой патрютиз- 
момъ, опытной въ деле управлешя, пользовав
шейся расподожешеыъ Двора,— и изъ сельскаго 
населешя, пассивнаго и покорнаго. Торговая 
буржуаз1я, состоявшая преимущественно изь 
немцевъ и евреевъ, не имела политическаго 
значешя. Оетальныя нацюнальности состояли 
главнымъ образомъ изъ крестьянскихъ массъ, 
среди которыхъ политическая жизнь отсутство
вала; къ тому же это населеше размещалось 
по окраинамъ королевства: словаки— на северо- 
западе, румыны— на востоке, въ Трансильва- 
нш, сербы— на юго-востоке. Нймецшя колоши, 
разбросанныя по венгерской равнине, единич
ные немцы и евреи, проживавшие въ городахъ, 
не имея ни связи между собою, ни нащональ- 
ной организащи, не могли образовать полити
ческой парии. Только две группы имели на- 
цюнальную организащю: королевство Хорватш- 
Сдавонш на юго-западе и маленькая нащя сак- 
сонцевъ въ Трансильванш (200,000 душъ). Эти 
саксонцы представляли немецкую колошю, въ 
которой немецшя традищи были очень живучи, 
но семьи отличались малочисленностью своихъ 
членовъ: въ большинстве семей было не более 
двухъ детей. ,

Крестьяне-словаки въ первое время не причи
няли мадьярскому, правительству никакихъ за
боть. Они не являлись па выборы, или же по
давали голоса за представителей мадьярскаго дво
рянства. У сербовъ былъ свой православный па- 
тр1архъ, были свои церкви и школы, и они бо
лее всего дорожили своей автоном!ей въ вйро- 
исповедныхъ делахъ. Трансильвашя, где, въ 
прежнее время, венское правительство проуиво-
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поставило саксонцевъ мадьярамъ, учредивъ въ 
1849 году и затЪыъ въ 1863 г. независимый 
ландтагъ, была объявлена составною частью вен
герская королевства. Она утратила свой ланд
тагъ, свою отдельную администрацию и была 
разделена на 75 округовъ, имевшихъ свое не
посредственное представительство въ венгер- 
скомъ Сейме. Саксонцы сделались союзниками 
мадьяръ И8ъ страха передъ румынскими право
славными крестьянами, изъ которыхъ состояла 
главная масса населешя;. избирательная систе
ма, основанная на цензе, позволила этимъ 
двумъ аристокраиямъ овладеть почти всеми 
депутатскими местами, приходившимися на до
лю Трансильванш.

Одна только хорватская нащя, издавна обла
давшая собственной организащей и аристокра- 
йей, выступавшей ея представительницей,смогла 
отстоять свою автономш, воспользовавшись со- 
перничествомъ между Австр1ей и Венгр1ей. Со- 
глашеше, заключенное между веегерскимъ и 
хорватскимъ сеймами (1868), сохранило за со- 
сдиненнымъ королевствомъ Хорватш-Сдавонш 
собственная губернатора -баш, собственную 
столицу, Аграмъ, и отдельный сеймъ, состояв- 
шШ изъ 75 депутатовъ, причемъ избирательное 
право обусловливалось известнымъ цензомъ, и 
25 членовъ по праву (магнатовъ и сановниковъ). 
Такимъ образомъ Хорватия стала автономнымъ 
государствомъ, обдадавшимъ нащональнымъ 
гербомъ, нащональнымъ языкомъ, употребляв
шимся во вс&хъ офищальныхъ сношешяхъ, са
мостоятельной юстищей, школами, церковной 
организащей и законодательною властью, орга- 
номъ которой былъ сеймъ. Но государство это 
было соединено съ BeHrpiei для вс$хъ «общихъ 
д4лъ», область которыхъ была очень обширна; 
сюда входили, кроме дедъ, общихъ обеимъ го- 
сударствамъ —  Австрш и Венгры, вей вопросы, 
касавшиеся торговли и путей сообщешя. Для 
этихъ д$лъ Хорваия имела въ венгерскомъ пра
вительстве своего представителя, кроатскаго ми
нистра, въ венгерскомъ сейме—29 д'елегатовъ, 
посыдаемыхъ туда аграмскимъ сеймомъ, а въ 
Имперской делегащи —  4 делегатовъ. На осно
ваны финансовая соглашешя, заключённая на 

, десять детъ, доходы съ надоговъ, взимаемыхъ 
въ Хорваты, были распределены между обоими 
государствами такъ, что 45 нроцентовъ этихъ 
налоговъ должны были идти па расходы Хорва
ты, причемъ, въ случае дефицита, недостающую 
сумму, въ пределахъ известная, заранее опре
деленная, минимума должна была пополнять 
Венгрия. Банъ назначался венгерскимъ прави- 
тельствомъ въ Пеште; этимъ же правитель- 
ствомъ была введена въ 1868 году такая изби
рательная система, которая обезпечивала боль
шинство за приверженцами соглашешя.

Такимъ образомъ въ обеихъ венгерекихъ ,па- 
латахъ второстепенныя нацы имели лишь не

значительное меньшинство. Сеймъ состоялъ поч
ти изъ однихъ мадьяръ, и парты въ немъ возни
кали лишь на почве политическихъ вопросовъ. 
То были почти те же парии, какъ и въ 1848 
году. Правая или ушьренная оппозищя, —  
пария консервативная, особенно многочислен
ная въ Палате магнатовъ и пользовавшаяся 
расположешемъ венскаго двора, старалась по 
возможности сохранить преобладаше аристокра
ты и католицизма. «Парня адреса», организо
вавшаяся въ такъ называемый «клубъ Деака», 
принимала компромиссъ 1867 года и соглашение 
съ Аветр1её; она желала установить въ Венгры 
парламентски и либеральный образъ правления 
съ сохранешемъ административной власти за 
дворянствомъ. Жтъвая, бывшая конститущонная 
пария 1848 года, враждебная Австрш, требо
вала личной уны и протестовала противъ согла- 
шешя 1867 года, какъ несогласнаго съ нащо- 
нальной независимостью. Крайняя лгъвая со
стояла изъ демократовъ, оставшихся верными 
последователями Кошута, и изъ изгнанниковъ 
1848 года, питавшихъ непримиримую вражду 
къ австрШскому правительству: Кошутъ, уда- 
лившшея въ Италш, до самой смерти своей въ 
1894 году отказывался возвратиться въ свое 
отечество и признать Франца-1осифа.

Правительство постоянно придерживалось на- 
чалъ самаго строгаго парламентаризма: король 
бралъ своихъ министровъ изъ среды большин
ства Палаты; но въ Венгры, такъ же, какъ и 
въ Италш, министерству до сихъ поръ постоянно 
удавалось добиваться выборовъ, благопр1ятныхъ 
для правительства.

Пария Деака въ начале имела сильное боль
шинство и сделалась министерской либеральной 
парией. Либеральное министерство заключило 
соглашешя съ Австр1ей и приступило къ пере
смотру законовъ 1848 года. Затемъ ему при
шлось преобразовать армт, администрацию и 
финансы. Та часть армы, которая состояла на 
действительной службе, осталась общею для 
обоихъ государствъ Инперш, и въ ней команда 
попрежнему отдавалась на немецкомъ языке; 
но гонведы, соответствующие ландверу, сдела
лись войскомъ исключительно венгерскимъ. Ко
митаты продолжали пользоваться самоуправле- 
шемъ: ими заведовала комисш, состоявшая 
на половину изъ выборныхъ делегатовъ и на 
половину изъ наиболее крупныхъ плателыци- 
ковъ податей; полной реформы не решились 
произвести изъ опасешя раздражить дворянство. 
Въ программу либеральной парты входило так
же проведете светскаго начала- во все отправ- 
лешя гражданской жизни, а именно полная сво
бода вероисповедавш, граждански бракъ, но 
либералы долгое время не отваживались присту
пить къ обсужденш этихъ реформъ изъ опасе
шя побудить католическую Парию вступить въ. 
коалицию съ девой.
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Главная задача состояла въ томъ, чтобы упро
чить ' нащо на л ь но е единство страны, мадьяризп- 
ровавъ населеше. Правительство, поддерживае
мое всеми париями, употребило все усшпя, что
бы сделать мадьярскш языкъ т'Ьмъ, ч$мъ шЬ- 
мецкы языкъ былъ въ Цислейтанш,— языкомъ 
государственнымъ и языкомъ цивилизацш; оно 
сделало его обязательнымъ не только въ прави- 
тельственныхъ актахъ и въ университетскомъ 
лреподаванш, но и въ администрацш, въ судахъ 
и въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Зат^мъ 
употреблеше его было введено и въ будапешт- 
скоыъ муниципальномъ совете, и въ жел'Ьзно- 
дорожномъ ведомстве, где служащихъ пришлось 
обучать этому языку. Шшцы, разсЬянные по 
страна, быстро мадьяризировались, мнопе при
нимали даже мадьярсюя фамилш.

Преоб.разоваше финансовъ было сопряжено съ 
такими затруднешями, что оно вызвало кризисъ 
въ отаошешяхъ парий. Дефицитъ постоянно 
возрасталъ, кредитъ уменьшался, министерская 
парйя постепенно убывала; на выборахъ 1869 
года она потеряла 50 голосовъ; начиная съ 1872 
года, она старалась сблизиться съ правой. Глав
ная фракщя левой (левый цеятръ), предводи- 
телемъ которой былъ Тисса, объявила, что от
казывается отъ личной унш, и соединилась съ 
парией Деака (1875), съ ц1ш>ю привести въ 
порядокъ финансы. Преобразованная такимъ об- 
разомъ либеральная пария np io6p te  329 депу- 
татскихъ местъ, тогда какъ оппозищя насчиты
вала лишь 88 депутатовъ. Либеральная пария 
постоянно сохраняла за собой большинство, и 
бразды правлешя ни разу не ускользали изъ ея 
рукъ. После выборовъ 1875 года Тисса сделал
ся главою министерства и оставался имъ более 
пятнадцати детъ.

Въ Хорваты парию утонистовг, заключив
шую соглашеше, обвиняли въ томъ» что она 
была подкуплена мадьярами и захватила все 
должности. Начиная съ 1872 года нацгоналъ- 
иая пария пршбрела большинство въ аграм- 
скомъ-сейме и заставила венгерское правитель
ство назначить бета, президентомъ сейма.

Кризисъ, вызванный оккупащей Босши 
(1877— 187S гг.). —  Соглашеше, заключенное 
между Австр1ей и BeHrpiei на десять детъ, бы
ло возобновлено после переговоровъ между де
легациями, продолжавшихся два съ половиною 
года и сопровождавшихся большими затрудне- 
н1ями. Оба министерства, чтобъ добиться утвер- 
ждешя новаго соглашешя, поставили вопросъ о 
доверш одновременно въ обоихъ парлаыентахъ.

Кривись, происшедшш въ области иностран
ной политики, довершидъ разрывъ между импе- 
раторомъ и конститущонной парией. Во время 
переговоровъ, происходившихъ на берлинскомъ 
конгрессе, ABCTpia взялась управлять Босшей 
и Герцеговиной отъ имени султана, для возста- 
новдешя порядка въ этихъ областяхъ. Австрш-

ская apiuia заняла страну безъ боя; но тотчасъ 
же мусульмане возстали въ горахъ; для усыи- 
решя ихъ понадобилось вести настоящую войну 
и двинуть арм т въ 200,000 человекъ. Экспе- 
дищя эта обошлась очень дорого, а между темъ, 
даже после усмирешя, страна оказалась слиш- 
комъ отсталой въ культурномъ отношешн, что
бы покрывать собственными средствами расходы 
управлешя. Оккупащя отозвалась на австрш- 
скахъ финансахъ увеличешемъ расходовъ. Кро
ме того она вносила новое осложнеше въ борьбу 
нащональностей. Занятыя провинцш имели на- 
селен1е, говорившее на хорватскомъ языке и 
распадавшееся по вероисповеданш на три груп
пы: мусульманъ, православныхъ и католиковъ. 
Национальная хорватская пария воспламенилась 
при мысли объ образованы государства Вели
кой Хорваты, въ составъ котораго вошли бы 
все области, где господствуетъ хорватскш языкъ 
(т. е. Хорваня, Славошя, Далмащя и Босшя). 
Это вызвало славянскую агитацш, встревожив
шую оба государства, —  какъ Австрш, такъ и 
Венгрш.

Въ обоихъ государствахъ парламенты были 
раздражены противъ министровъ, которые, не 
посоветовавшись съ ними, заняли Боснно и во
влекли Австро-Венгрш въ значительные рас
ходы; парламенты потребовали, чтобы берлин- 
скы трактатъ былъ предъявленъ имъ на обсу- 
ждеше. Какъ въ Австр1И, такъ и въ Венгры де
ло чуть не дошло до отставки министерствъ, ко
торый поставили вопросъ о доверш. Въ Венгры 
адресъ, благопр1ятный правительству, не взирая 
на огромное большинство, которьшъ располага
ло министерство, прошелъ лишь болыпинствомъ 
22 голосовъ; въ Австры подобный же адресъ 
былъ вотированъ, лишь благодаря поддержке 
противниковъ министерства— поляковъ и пра
вой (1878).

Делегацш уневыпили Цифру дополнитедьныхъ 
кредитовъ на босншскую экспедйщю (1878). 
Оккупащя продолжала служить источникомъ 
несогласш. Девая требовала отозвашя войскъ 
изъ Босны, правительство же хотело принять 
меры для окончательной оккудацы вплоть до 
того времени, когда занятая область въ состоя- 
нш будетъ возместить Австры издержки окку- 
пацш. Некоторое время пробовали, помощью 
разныхъ частныхъ комбинащй, сохранить кон- 
ститущонное министерство; затемъ решились 
назначить министерство, имевшее временный 
характеръ (1879).

Тогда императоръ, дорожившш прежде всего 
своей иностранной политикой, круто повернулъ 
въ другую сторону. Онъ оставидъ конститущон- 
ную парт1ю и возвратился къ коадицш федера- 
листовъ и аристократовъ. Вследств1е этого по
ворота политики пришлось вступить въ перего
воры съ чехами; на этотъ разъ они не потребо
вали независимости королевства Богемы и со-
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гласились явиться на засЪдатя рейхсрата, огра- два университета— н’Ьмедкш и чешскш (1882); 
ничившись оговоркой, что они «предоставляютъ затймъ, по ихъ настоянно, министромъ юстицш, 
себе впосдедствш поднять вопросъ о правовомъ Пражакомъ, было издано распоряжеше, обязы- 
подоженш королевства Богемш и о Богемской вавшее чиновниковъ отвечать обращающейся 
короне». къ нимъ публика на томъ изъ двухъ языковъ,

На выборахъ 1879 года крупные землевла- чешскомъ или немецком ъ, на которомъ было 
дельцы снова нарушили равновеше партш. Но изложено прошеше (1886); мера эта была раз- 
большинство, полученное федаралистской коали- считана на то, чтобы удалить немецкихъ чинов- 
щей, было все еще очень слабо. Конститущона- никовъ, не знавшихъ чешскаго языка. Богем1я 
листовъ оказалось 145 голосовъ; они распреде- по-прежнему оставалась наиболее безпокойной 
лились по двумъ клубамъ: либеральный,— имев- изъ вс^хъ провинцщ имперш; ее то и дело вол- 
шш 91 члена, и клубъ прогрессистовъ —  51 новали то чешшя манифестант, то стычки 
членъ; федералисты же насчитывали 168 депу- между чешскими и ненецкими студентами въ 
татовъ, разделившихся на три клуба: чешскш— Праге, то столкноветя въ ландтаге, где чехи 
54 члена, подьскш— 57 членовъ и клубъ Го- овладели, наконецъ, болыпинствойъ (1883), то 
генварта, состоявшш изъ феодал о въ-немце въ, споры изъ-за школьнаго вопроса. Немцы, чув- 
словаковъ и далматскихъ кроатовъ,— 57 чле- ствуя, что чехи ихъ одолеваютъ, потребовали 
новъ. Вне этихъ группъ оставалось 40 депута- было въ начале, чтобы Богедпя была разде- 
товъ, большинствокоторыхъбыли крупные земле- лена на две нащональныя группы, съ правомъ 
владельцы. Министръ внутренвихъ делъ, Таафе, для каждой группы употреблять свой родной 
высказывалъ намереше образовать изъ нихъ сред- языкъ во всехъ офищальныхъ сношешяхъ; но 
вюю парню, отъ которой зависело бы парламент- потомъ немцы переняли тактику чеховъ и от- 
ское большинство. Императоръ поручилъ ему казались заседать въ ландтаге, 
составить министерство. Аристократическая польская пария была пол-

Федералистская политика министерстваТа- ною хозяйкою въ Га л ицш, где она еще въ 
афе (1879— 93 гг.).— Министерство Таафе, 1877 г. низвела русиновъ до ничтожная мень- 
просуществовавшее четырнадцать летъ, вна- шинства въ ландтаге (около десятка депутатовъ 
чале выступило въ качестве представителя при- изъ 150). Правительство предоставило Галищю 
мирительной политики; въ составъ его вошли подякамъ, ограничиваясь лишь темъ, что пре
члены обеихъ'парий. Въ сущности, оно, съ пер- пятствовало офищальнымъ манафесташямъ про- 
выхъ же своихъ шаговъ, склонялось въ сто- тивъ Poccin, которыя могли бы создать ему за- 
рону католической, аристократической и феде- труднешя во' внешней его политике, 
ралистской коалицщ; уже съ 1880 г. въ немъ Пария словаковъ, снова добившись въ ланд- 
оставались одни только федералисты. тагть большинства, которое она было утратила

Немецкая левая стала въ оппозицщ съ ми- въ перщъ 1877— 1883 гг., довершила осла- 
нистерствомъ по поводу военнаго закона. Она вянете Каринин.
соглашалась вотировать его лишь на три года Консерваторы добились упразднешя свободы 
и подъ услов1емъ уменыпешя численности ар- промышленности. Закономъ 1883 г. были воз- 
мш; министерство же требовало, чтобы законъ становлены обязательныя корпорацш въ неко- 
былъ вотированъ на десять летъ и съ сохра- торыхъ отрасляхъ промышленности и торговли; 
нешемъ прежняго контингента. Такъ какъ для доступъ въ эти корпорацш обусловливался экза- 
утверждешя законопроекта требовалось боль- иеноыъ и свидетельствомъ, удостоверяющимъ 
шинство не менее двухъ третей голосовъ, то достаточную подготовку кандидата. Консерва- 
упомяпутый законопроектъ былъ отвергнутъ два торы проведи также избирательную реформу, 
раза и прошелъ лишь при третьемъ голосова- понизившую цензъ въ низшихъ разрядахъ изби- 
ши, благодаря тому, что половина членовъ ли- рателей и дававшую право голосач «людямъ 
беральнаго клуба перешла на сторону мини- пяти-флориновъ», которые въ большинстве сду- 
стерства (1879). Коалищя федерал исто въ, еде- чаевъ держали сторону католической партш 
давшаяся министерской парией, фактически при- (1882).
няла конституцш 1869 г., воспользовавшись Въ виду этой коалищи, сделавшейся всено- 
поддерлжой правительства, чтобы добиться не- гущей, благодаря своему союзу съ императоромъ, 
которыхъ уступокъ въ пользу сдавянскихъ на- немецте либералы остановились въ нереши- 
щональностей и католическая духовенства. Мед- тельности, не зная, какой тактике имъ следо- 
ленной, но непрерывной работой нащональная вать. Сначала мнетя въ ихъ среде раздели- 
аристокраия и духовенство увеличивали свое лись. Клубъ прогрессистовъ, недовольный темъ, 
вл1ян1е въ ущербъ вл1явно вемецкихъ чиновеи- что часть либеральной партш покинула его въ 
ковъ и светской власти. борьбе изъ-за военнаго закона, отделился отъ

Обе чешшя парии, старо-чехиимладо-чехи, либеральной коал ицш (1879). Затемъ обе 
соединившись между собою пр^тивъ немцевъ, до- фракцш снова сблизились'и образовали « соеди- 
бились разделешя пражская университета на нееную левую» (1881), которая имела немец-
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ко-нащональную окраску и лозунгомъ своимъ 
провозгласила: «солидарность между всеми ав- 
стршскими немцами». Позднее эта девая рас
кололась на две фракцш—пгъмецкш клубъ и 
нтьмецко-австрЫскЫ клубъ (1885). Нако- 
нецъ нЪмецкш клубъ отделился отъ «союза 
немецкихъ «нацгоналистовъъ, которые не за
хотели порвать съ антисемитами (1887). Къ 
тому же, число членовъ левой убывало съ каж
дыми новыми выборами въ рейхсратъ. Въ 

-1882 г. она утратила большинство въ делега
ции. Въ 1885 г. число ея депутатовъ спусти
лось на 132, въ 1891 г.— до 110. Палата 
Господъ, въ которой немецкая пария преобла
дала, задерживала утверждеше школьнаго за
кона, но министерство, назначивъ новыхъ чле
новъ. въ эту палату, къ конце-концовъ доби
лось большинства и въ ней.

Вне рейхсрата сощалистическая парня- дол
гое время была парализована темъ угнетеннымъ 
настроешемъ, которое последовало за знамени- 
тымъ крахомъ, а затеыъ— борьбою между со- 
щалистами и анархистами. Анархисты, вербо- 
вавпие себе приверженцевъ преимущественно 
между славянами, попытались прибегнуть къ тер- 
рористическимъ покушешямъ (1882— 1883). 
Правительство отвечало на это введешемъ осад- 
наго положешя и издашемъ исключительныхъ 
законовъ (1884— 1885).

Воалищя федералистовъ, поддерживавшая ми- 
мистерство Таафе, распалась вследств1е той де
мократической эволюцш, которая совершилась 
въ среде чешской нащи. Демократическая парня 
младо-чеховъ, возникшая въ 1867 г., всегда 
сохраняла программу, несогласную съ програм
мой старо-чеховъ; младо-чехи стояли за всеобщее 
избирательное право, за свободу печати и схо- 
докъ, за светскую школу. Но они согласились 
действовать противъ немцевъ за одно съ ари
стократической парией старо-чеховъ. Въ 1887 г. 
между теми и другими произошелъ разрывъ на 
почвё надшнальнаго вопроса. Предводитель 
младо-чеховъ, Грегръ, бросилъ старику Ригеру, 
оратору старо-чеховъ, упрекъ въ лицо за то, 
что онъ сказалъ: «Мы должны подбирать, подъ 
столомъ крохи нашего права*. Въ этомъ столк- 
новенш ставился вопросъ о союзе съ министер- 
ствомъ и съ императоромъ. Старо-чехи, при- 
знавъ конституцш 1867 г. и Тройственный 
Союзъ, поступились прежнею нащональной про
граммой, требовавшей независимости богемской 
короны, союза съ Росшей и борьбы противъ Гер- 
манш. Младо-чехи, возстановивъ эту программу 
и прибавивъ къ ней свои демократичест тре- 
бовашя, повели энергичную кампанш проте- 
стовъ, сходокъ въ громадныхъ разиерахъ, мани
фестами1 въ пользу Франщи и Россш; кампания 
эта черезъ немного летъ (1887— 1891) достави
ла мдадо-чехамъ большинство, какъ въ городахъ, 
такъ и въ седахъ Богемш. Испуганные старо-

чехи уговорили богемскихъ немцевъ вернуться 
въ ландтагъ. Соглашеше было заключено (1890), 
но часть старо-чеховъ, такъ называемые «реа
листы», будучи напуганы нацшнальною агита- 
щей младо-чеховъ, не решились голосовать въ 
пользу этого согдашешя. Въ рейхсрате, избран- 
номъ въ 1891 г., младо-чешская пария насчи
тывала 36 представителей (противъ какой-ни
будь дюжины старо-чеховъ). Она выступила съ 
программой, ревоЛюшонной въ двухъ направ- 
лешяхъ: по нащональному вопросу она требо
вала независимой Богемш, въ которой чехи были 
бы хозяевами, полнаго равенства между Прагою 
и Веной, децентрализацш железныхъ дорогъ; въ 
политической части программы заявлялось тре- 
бован1е всеобщаго избирательнаго права, равно
правности рабочихъ, уменыпешя численности 
армш. Младо-чехи защищали эту программу 
очень резкими речами и бурными сценами въ 
рейхсрате; въ последнш они внесли те же npi- 
емы ващоналистской агитацш, которые пуска
лись ими въ ходъ среди народныхъмассъ.

Одновременно съ этимъ въ городахъ и въ про- 
ыышленныхъ округахъ съ преобладагощимъ не- 
мецкимъ васелешемъ начинается демократиче
ское движете. «Рабочая сощалъ-демократиче- 
ская пария», организованная по образцу гер
манской (1888), настолько окрепла, что могла 
устраивать болышя манифестами, какъ, напри- 
меръ, годичное лраздновате 1 мая во имя вось
мичасового рабочаго дня (1890— 1892) или 
подача петищй о всеобщемъ избирательномъ 
праве. Въ Вене, где населете, крайне разно
образное по своему составу, насчитываетъ въ 
своей среде и немцевъ, и евреевъ коммерсантовъ,- 
и чешскихъ рабочихъ, образовалась антисемит
ская парня, представляющая коалищю револю- 
щонеровъ и католиковъ: Парня эта кончила 
темъ, что завоевала большинство въ венскомъ 
муниципальнонъ совете и въ ландтаге Нижней 
Австрш. Антисемитское движете проявлялось 
также и въ рейхсрате, и въ прессе, и вызывало 
уличныя свалки.

Немецко-польская коалиМя и избиратель
ная реформа 1896 г.— Императоръ былъ встре- 
воженъ успехами этихъ револющонныхъ партш, 
которыя одновременно угрожали и внутренней 
его политике своими демократическими требо- 
ватями, и внешней его политике своими ыани- 
фестащями противъ Тройствеенаго союза. По- 
ложете министерства Таафе пошатнулось; оно 
пробовало вступить въ переговоры сначала съ 
немецкою левой, потомъ • съ чехами, затемъ 
оно объявило Прагу въ осадномъ положе
н а , пршставовило тамъ действ1е суда при- 
сяжныхъ и законовъ; обезпечивавшихъ сво
боду печати, и кончило темъ, что внесло въ 
рейхсратъ проектъ избирательной реформы, со
ставленный въ радикальномъ духе. Этимъ про- 
ектомъ предлагалось въ двухъ кур1яхъ какъ горо-

/
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довъ, такъ и деревенскихъобщинъ распространить избараемыхъ по округамъ всеобщею- подачею 
избирательное право на всякаго, проживающая голосовъ (выборы эти прямые въ шести глав- 
въ данной местности ее мее4е шести мйсяцевъ ныхъ городахъ, а во всйхъ остадьныхъ м^стно- 
и умйющаго читать и писать; такимъ образомъ стяхъ двустепееные). 
число избирателей возросло бы съ полутора Политическая борьба въ Венгры, начиная 
мидлшна до 4х/а миллшновъ. съ 1878 года.— Въ Венгры министерская ли-

Противъ этого законопроекта составилась ко- беральная пария сохранила большинство, до- 
алищя консерваторовъ и нЬмецкихъ депутатовъ. статочное для управлешя. Она продолжала 
Императоръ вступилъ въ соглашеше съ т£ми и мадьяризировать школы и произвела, не торо- 
другими и назначилъ министерство Виндишгреда пясь, нйкоторыя реформы. Составъ палаты маг- 
(ноябрь 1893 г.). Министерство это опиралось натовъ былъ умеаыпенъ (1886). Срокъ депутат- 
на коалищю, самую разнородную по своему со- скихъ полномочш въ Нижней НалатЬ былъ про- 
ставу изъ всйхъ, когда-либо виданныхъ въ Ав- долженъ съ трехъ л£тъ до пяти (расширеше из- 
бтр1и: тутъ были и нймецмя парии (лйвая, ли- бирательнаго права и тайная подача голосовъ,— 
сералы и католики), и клубъ Гогенварта, и ноль- дв^ реформы, которыхъ требовала л-Ьвая,чбыли 
скш клубъ, враждебный мл адо-чехамъ, сочуоство- отвергнуты). Государство скупило жел^зныя до- 
вавшимъ Россы. Чтобы успокоить агитащю въ роги и приняло знаменитый -железнодорожный 
пользу избирательной реформы, министерство тарифъпозонамъ(1889). Соглашеше, заключен- 
предложило созвать новую курдо изъ 43 депута- ное съ Австрией на десятидйтвш срокъ, было 
товъ, которые избирались бы всеобщей подачей безъ затруднены возобновлено на новое десяти- 
голосовъ (1894 г.). Но парии, составлявпия ко- л!ше 1888—1898 гг. Политичешя столкнове- 
адицщ, не могли столковаться относительно того, шя между мадьярами происходили лишь по во
на какихъ осповашяхъ можно было бы создать просамъ второстепеннымъ. ЛЬвая боролась лро- 
эту курш, и самая коалищя распалась по по- тивъминистерстваизъ-зареформы комитапговъ, 
воду вопроса о субсидш одной словенской гим- которой она не допустила (1891), а также 
вазы въ Штирш. Немецкая дйвая отказала въ устраивала громадный манифестами въ честь 
субсидш и объявила, что выходитъ изъ коали- Кошута (1890 и 1894). Правая противилась 
ши. Министерство подало въ отставку. церковной реформ!*. Министерство, наконецъ,

Поел!* чисто делового министерства, имевшего решилось (1893) внести законопроекты, уста- 
времевный характеръ (октябрь 1895 г.), обра- навливавппе граждански бракъ, свободу бого- 
зовалось министерство Бадени, опиравшееся на сдужешя и равноправность евреевъ. Эти законо- 
коалицш консервативныхъ парий, польскаго проекты, за которые въ Палата депутатовъ по- 
клуба, клуба Гогепварта, либеральной парии и дали голоса какъ лФвая, такъ и . министерская 
католической парни; программа этого министер- пария, были отвергнуты магнатами, которые го- 
ства была консервативно-примирительная; въ ворили, что' дЪйствуютъ съ тайнаго одобрения 
ней предполагалось согласовать и нащонадьныя короля. Противъ закона о гражданскомъ брак£ 
требовашя, и требовашя, созданныя «традищон- духовенство устроило агитащю во всей стран!*, 
нымъ положешемъ», и тй, которыя обусловлива- Наконецъ, этотъ законъ прошедъ поел!* того, 
лись бол!>е высокою < культурою» немецкой ча- какъ министерство получило отъ короля разра
сти населения; она обещала противодействовать шеше создать новыхъ магнатовъ для перем$ще- 
«нарушенно общественная порядка, насаждать шя большинства (1894). Эти два кризиса по- 
релипозныя чувства и заботиться о релипозномъ влекли за собою падее1е министра-президента. 
воспитаны юношества». Агитащя изъ-за Кошута была причиною отстав-

Польская аристократическая пария порвала ки Тиссы (1890), а агитащя противъ граждан- 
съ чешской нащей после того, какъ последняя >скаго брака (1894) вызвала отставку Бекерле 
сделалась демократичной; она вышла изъ ела- (которая замйнилъ Банфи). 
вянской коалицш и примкнула къ коалицш не- Но особенною напряженностью отличалась 
мецкихъ антидемократическихъпарий, среди ко- борьба между мадьярами и мелкими нащональ- 
торыхъ стали играть руководящую рольминистръ- ностями: такъ, въ Хорваты нащональная пария, 
президентъ Бадени и австро-венгерскшминистръ возбужденная оккупащей новыхъ провинщй—  
иностранныхъ делъ, Голуховскш, оба— поляки. Боснш ы Герцеговины, наседеше которыхъ гово- 
Теперь борьба шла между аристократической ко- рило по хорватски, снова подняла вопросъ объ 
алищей, поддерживаемой императоромъ, и но- образованы Велико-Хорватскаго королевства, не-^ 
выми демократическими париями— младо-чеха- зависимаго отъ Венгры и связаннаго съ ионар- 
ми въ Богемы, сощалистами и антисемитами въ xiefi лишь личной ушей. Аграмшй Сеймъ воти- 
Австрш. ровалъ адресъ императору, въ котороиъходатай-

Правительство, подъ давлешемъ обществен- ствовалъ о соединены Дадмацы съ Босшей. При 
наго мнен!я, произвело избирательную реформу возобновлены соглашешя съ Венгр1ей, Сеймъ 
(1896 г.), которая, не коснувшись старыхъ ку- этотъ потребовалъ присоединен^ Военной Гра- 
рш, создала пятую к у р т  изъ 72 депутатовъ, ницы къ Кроацш. Провинщя эта, населенная
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хорватскими солдатами, оставалась, послеупразд- 
нешя (1866) особаго порядка управлешя, въ 
ней существовавшая, на неопределенному вре- 
менномъ положеши; наконецъ, она была присо
единена къ Хорватш и стала посылать своихъ 
депутатовъ въ аграмскш Сеймъ. Зтотъ последнш 
потребовалъ также уступки приморская города 
Ф1уые (1881), но Венгр1я удержала таыъ своего 
временная губернатора.

Усиленная такимъ образомъ Кроащя продол
жала поддерживать глухую оппозицию противъ 
венгерская правительства, сменявшуюся отъ 
времени до времени бурными манифестащями. 
Рядомъ съ министерской национальной парией 
возникла радикальная пария, требовавшая лич
ной уши. Въ 18В 3 году венгерскш министръ 
финансовъ издалъ распоряжеше, которымъ пред
писывалось вывесить на здашяхъ, где помеща
лись разныя финансовый учреждения въ._Агра- 
ме, надписи на двухъ языкахъ (мадьярскомъ и 
хорватскомъ); толпа сорвала эти надписи, и 
банъ отказался возстановить ихъ. Венгерское 
правительство послало еоддатъ, которымъ было 
поручено это сделать; бана оно сменило и за
крыло на время Сеймъ; затемъ оно приказало 
вывесить изображешя герба безъ веякихъ над
писей. Но патрштическая кроатская агитащя, 
вызванная этимъ поводомъ, была такъ сильна, 
что, въ 1884 году, число радикадьныхъ депута
товъ въ Сейме возросло съ 17 до 24. Венгер
ское правительство распорядилось перевезти аг
рамскш архивъвъ Буда-Пештъ (1885). Эта мера 
подала поводъ къ бурнымъ сценамъ въ Сейме; 
два радикадьныхъ депутата были приговорены 
къ тюремному заключенш. Правительственное 
большинство, желающее сохранить связь съ 
Венгр1ей, остается все еще достаточно сильно, 
чтобы сдерживать парию Великой Хорватш; но 
агитащя не прекращается и действуетъ путеыъ 
манифестацш; такъ, во время посещешя Аграма 
императоромъ, студенты сожгли мадьярское зна
мя (1895).

Друпя нащональности, лишенныя политиче
ской организацш, могли действовать лишь пу- 
темъ протестовъ. Северо-западные словаки про
бовали сблизиться съ чехами Богемш и Мора- 
вш,— ихъ соседями и соплеменниками по язы
ку. Мадьярское правительство и лютеранское 
духовенство, чтобы противодействовать этому 
стремленш, запретили пастораыъ и народнымъ 
учителямъ въ словенскихъ земляхъ принимать 
у чаш е въ славянской пропаганде (1884).

У южныхъ сербовъ небольшая сепаратистская 
пария, руководимая тайнымъ обществомъ Ом- 
ладина, стремилась, начиная съ 1872 года, 
объединить всю сербскую нащю посредствомъ 
присоединешя ея къ Сербскому королевству. 
Нащональная пария, къ которой принадлежало 
большинство населешя, ограничивалась темъ, что 
требовала автономш. Она протестовала противъ

ыадьярскаго управлешя и требовала, чтобы сер- 
баыъ были возвращены те права, которыя были 
за ними признаны въ 1790, 1848 и 1868 г., а 
именно: право избирать своего митрополита и 
заведывать своими церковными и школьными 
делами.— Въ Хорватш, где сербы отличаются 
отъ хорватовъ лишь вероисповедашемъ (право- 
сдавнымъ) и азбукой (она у нихъ славянская), 
такъ называемая «независимая пария хорват- 
скихъ сербовъ», возникшая после нрисоединешя 
Военной Границы, потребовала равноправности 
кирилицы съ латинскою азбукой и пересмотра 
школьнаго закона (1887).

Румыны,благодаря существующей избиратель
ной системе почти неимЬюпре доступа къ пред
ставительству, долгое время ограничивались пас- 
сивнымъ протестомъ. Но въ 1881 году они на
чали требовать отдельнаго управлешя для Тран- 
сидьвавш. Наконецъ, въ 1892 г. они послали въ 
Вену къ «императору-» депутацт, которая 
должна была представить ему меморандумъ. 
Венгерское правительство отдало подъ суде лицъ, 
игравшихъ главную роль въ отправке этой де- 
путацш, и они были приговорены къ тюремному 
заключенно (1895). Сепаратистская пария, на
ходящаяся въ сношешяхъ съ ирредентистами в ъ . 
Румынш, начала поговаривать о «Romania 
irredenta» и мечтать объ отделенш венгерскихъ 
румынъ и о присоединена ихъ къ Румынш.

Въ видахъ противодейств!я румынской аги- 
тацш, саксонцы окончательно стали за одно съ 
мадьярами. Мелшя же нащональности, наобо- 
ротъ, пробовали вступить между собою въ со- 
гдашеше для противодейств!я мадьярскому гос-" 
подству. Конгрессъ, составленный изъ румынъ, 
словаковъ и сербовъ, основадъ союзъ для за
щиты нащональныхъ автономш съ сохранешемъ 
нераздельности королевства (1895).

Политическая эволющя Австро-Венгрм въ 
XIX BtKt.— Австр1я была аггрегатомъ разнород- 
ныхъ нащональноетей, которыя и сами был и пе
ремешаны съ чуждыми имъ элементами, а все 
вместе были подчинены монархш, имевшей аб
солютистский и аристократическШ характеръ. 
Правительство поддерживало политическое един
ство и не допускало нащональной опиозицш, за 
исключешемъ кое-какихъ протестовъ въ венгер- 
скомъ Сейме; въ остальныхъ областяхъ эта оп- 
позищя могла проявляться только вълитературе. 
Но этотъ порядокъ, практически осуществимый 
въ государстве бюрократичеекомъ, былънесовме- 
стимъ съ существовашемъ представительныхъ 
собрашй, одушевленныхъ нащональными стра
стями; онъ сделался невозможенъ, какъ только 
были введены представительныя учреждешя. Ре- 
водющя 1848 года внезапно раскрыла существо- 
ван1е антагонизма отдельныхъ нащональноетей; 
она установила дуализмъ, т. е. разделъ мо- 
нархш между двумя господствующими нащональ- 
ностями, немецкой и мадьярской. Но такъ какъ
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обе эти нащональности стали на сторону парла
ментская и демократическаго образа правлешя, 
то монархическое правительство раздавило ихъ 
при помощи славянскихъ национальностей, остав
шихся ему верными, и возстановило абсолю
тизму дополнивъ его госнодствомъ духовенства. 
Военныя поражешя 1859 и 1866 года, а также 

’ падете кредита вынудили немецкое правитель
ство принять конетитущонный и либеральный 
образъ правлешя. Оно начало съ того, что по
пробовало сохранить единство всей имперш, 
затймъ, въ виду единодушнаго соиротивлешя 
мадьярской нацш, оно сделало уступку, предо- 
ставивъ мадьярамъ все земли короны св. Сте
фана. Такъ организовалось мадьярское государ
ство, съ парламентским^ либерадьнымъ обра- 
зомъ правлешя, полу-аристократическаго харак
тера; государство это было достаточно сильно, 
чтобъ подчинить себе мелшя нащональности, 
но оно было вынуждено предоставить хорва- 
тамъ организоваться въ автономное государство.

Въ остальной части имперш немецкое пра
вительство снова приступило къ организащя 
конститущоннаго и унитарнаго режима. При

Г В Р М А Н I Я

помощи избирательной системы, благопр1ятство- 
вавшей нйыцамъ и крупнымъ землевладельцам^ 
правительству удалость ввести въ дейшпе этотъ 
порядокъ, устраивая коалицш то между немец
кими либералами и аристокрапей (1867— 78), 
то между немецкой аристокраией и аристокра
т и и  славянскихъ народовъ (1879— 93); пра
вительство вынуждено было принести въ жертву 
коалицш немецкой и славянской аристократ 
часть техъ либеральныхъ и светскихъ поряд- 
ковъ, которые были установлены после 1867 
года, а также часть техъ преимуществъ, кото
рыми до этого пользовался немецкШ языкъ; 
Австр1я была отодвинута назадъ къ старымъ 
порядкамъ; аристократ и духовенство полу
чили въ ней преобладаше. Затемъ, после того, 
какъ новая демократическая п а р т , обращаясь 
къ нащональному чувству, упрочила за собою 
Baiame среди чешскаго народа, правительство, 
встревоженное успехами демократ, вознагра
дило себя за утрату чешской парии союзомъ съ 
либеральной немецкой парией и оперлось на 
коалищю, которая враждебна' демократ, и въ 
которой руководящую роль нграютъ поляки.

и а в с т Р I я.
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Скандинавекш государства.
Образование Скандинавских-ь государств-ъ. — Преобразование шведской конституции. — 
Пар-пи в-ъ Ш вецж .—Демократическая пар-пя в-ъ Норвепи.—конституционный к о н ф л и к т ъ .— 
Нацюнальный к о н ф л и к т -ъ . — Датская монарх!я до отдЪлежя герцогств-ъ. — Герцогства 
Ш лезвигь и Голштиния.— К о н ф л и к т -ъ  герцогств-ь. — Отделение герцогств*ъ. — Конституц1я

1866 года. — Конституционный к о н ф л и к т а . — Исланд|‘я.

Образовашескандинавскихъ государства—
Швещя, Норвепя и Дашя принадлежатъ къ 
числу старыхъ государству сложившихся въ 
равш'й перюдъ среднихъ вековъ. Три народа, 
населяюпие ихъ, близки другъ къ другу по про
исхождение, языку, релипи и услов1ямъ своей 
жизни. Проходили они приблизительно черезъ 
одни и те же фазисы развится, и въ XIX сто- 
летш ихъ ncTopia продолжаетъ идти параллельно.

Политическое положеше ихъ было потрясено 
войнами имперш. Въ Скандинавш (такъ же какъ 
и въ Швейцарш, Нидерландахъ, Итадш, Пире- 
нейскоыъ полуострове и Герыанш) современная 
политическая жизнь является результатомъ 
французскаго вмешательства.

Шведы, во время союза Наполеона I съ рус- 
скимъ императоромъ, были побеждены русскими, 
которые отделили отъ королевства Великое Кня
жество Финляндское.

Раздраженные неспособностью своего короля, 
шведы возмутились и вынудили его принять нечто 
вроде конституцш (такъ называемую форму 
правлетя 1809 г.), которая заменила абсо
лютную монархш аристократическимъ образомъ 
правлешя.

Французский генералъ Бернадотъ, которому 
было поручено занять шведскую Померанш, 
успедъ склонить на свою сторону аристократы; 
король, не имея детей, усыновилъ его и объ- 
явидъ своимъ наследникомъ; Бернадотъ, сде
лавшись насдеднымъ принцемъ, управлялъ го- 
сударствомъ вместо короля и примкнулъ къ 
коалицш Россш и Англш противъ Наполеона.— 
Датскш король, который былъ абсолютнымъ мо- 
нархомъ двухъ королевствъ, Данш и Норвеии, 
продолжалъ держать сторону Наполеона. Союз
ники обещали Бернадоту Норвеию. После по- 
ражешя Наполеона датскш король былъ вы- 
нужденъ уступить Норвепю шведскому королю 
(Кильскш мирный договору январь 1814 г.)

и сохранилъ за собою только Данш и герцогства 
Шлезвигъ и Голштивш.

Норвепя, съ которою датское правительство 
втечете четырехъ вековъ обращалось какъ 
съ отдаленной провинщей, успела за это время 
утратить всякую политическую жизнь. Норвеж
цы, говоря на датскомъ языке и не имея дру
гой литературы, кроме датской, отчетливо не 
сознавали себя отдельной нащональностью. На- 
цшнальная норвежская пария появляется лишь 
въ 1810 году; она осповываетъ «Общество об
щественна™ блага Норвегии»; затемъ откры- 
ваетъ подписку для учреждения норвежскаго 
университета (1811 годъ).

Нащональное чувство развилось очень быстро; 
когда пришла весть объ уступке Норвеии Шве- 
цш, норвежцы решили не подчиняться этому. 
Датскш принцъ, управлявшш Норвепей въ ка
честве вице-короля, задумалъ воспользоваться 
этимъ движешемъ, съ целью добиться норвеж
ской короны. Но вместо того, чтобы провоз
гласить себя абсолютнымъ монархомъ, какъ оеъ 
было намеревался вначале, онъ, по совету 
профессора Свердрупа, решилъ обратиться къ 
нащи. Онъ созвалъ собрате нотаблей, а затемъ 
сеймъ изъ 112 членовъ, состоявшш частью изъ" 
выборныхъ представителей, частью же изъ лицъ, 
находившихся на коронной службе. Сеймъ объ- 
явилъ, что распоряжеше норвежской короной, 
вследств1е отказа отъ нея датскаго короля, воз  ̂
вращается народу, и избралъ королемъ принца 
Хриснана-Фридриха (17 мая 1814 г.). Затемъ 
сеймомъ была вотирована конститущя, схожая 
съ французской конститущей 1791 года и осно
ванная на признает народнаго суверенитета;, 
представителемъ последняго являлось единое 
выборное собрате, не подлежавшее распущешю..

Между темь прибыль Бернадотъ, чтобы всту
пить во владете страною, и предложилъ нор- 
вежцамъ вице-короля и конституцш. Норвежцы
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отказались. Началась воина, и шведы были отра
жены. Но Норвепя не въ силахъ была сопротив
ляться формальному требование евронейскихъ 
великихъ державъ, а потому Х ристнъ созвалъ 
собрате представителей и настоялъ на томъ, 
чтобы оно приняло его отречеше отъ престола. 
Однако co6paaie, подчинившись шведскому ко
ролю, все-таки не поступилось приеципомъ су
веренитета народа; оно избрало Карла XIII ко- 
ролемъ Норвегш съ тЗшъ услов!емъ, чтобы онъ 
призналъ конститущю 1814 года.

Конвенщей, заключенной съ шведскимъ пра- 
ввтельствомъ, были определены отношешя между 
обоими государствами (1815 г.). Было решено, 
что по всемъ деламъ внешнимъ (дипломатиче- 
скимъ и военнымъ) будетъ одинъ, общ1й госу
дарь, съ титуломъ короля Швецш и Норвегш; 
но каждый изъ двухъ народовъ сохранялъ свою 
собственную конститущю и свое отдельное пра
вительство. Норвепя имела свой собственный 
Государственный Советь, исполнившш обязан
ности министерства, свое собрате представи
телей, свой Верховный Судъ, свою столицу, Хри- 
спанш, свой банкъвъДронтгейме.

Такимъ образомъ возникли три отдельныхъ 
скандинавскихъ государства. Норвепя имеетъ 
одного короля со Швещей и одинъ общш языкъ 
съ Дашей. Все три страны признаютъ госу
дарственною церковью лютеранскую; для всехъ 
трехъ странъ XIX векъ ознаменовался возрож- 
дешемъ политическимъ, экономическимъ и ли- 
тературнымъ. Въ каждой изъ нихъ признаны 
свобода вероисповеданш. Эволющя, черезъ ко
торую оне прошли, совершалась параллельно, 
но для того, чтобы понять ее во всехъ подроб- 
ностяхъ, лучше проследить исторйо каждой изъ 
трехъ странъ''отдельно.^

Ш В Е Ц Ш .

Преобразоваше шведской конституции.—  
Вплоть до XIX века въ Швецш общество оста
валось аристократическвмъ. Въ южной части 
страны (въ Скаши) преобладало крупное земле- 
владеше; въ остальныхъ же областяхъ, где почва 
м,енее плодородна, Haceneeie, довольно редкое, 
состояло изъ крестьянъ, рыбаковъ и, кое-где, 
изъ грудпъ рудокоповъ; городовъ въ стране 
было немного. Дворъ, дворянство, офицеры, чи
новники и лютеранское духовенство образовали 
изъ себя активную часть нацш и господство
вали надъ народомъ. Политическая жизнь со
средоточивалась въ Стокгольме, вокругъ особы 
короля.

Швещя сохранила все свои старыя учреж- 
дешя: Государственный Советь, заменявшш ми
нистерство, Сеймъ, разделенный на четыре со- 
слов1'я (дворянство, духовенство, буржуаз1я, кре
стьянство), каждое изъ которыхъ подавало го
лоса отдельно; лютеранскую государственную

церковь и воспрещеа1е всякаго другого вероис- 
поведашя; армио^(indelta), содержаше которой 
падало на определенный для того земли. Съ 
1809 г. король не имедъ права решать дела 
иначе, какъ въ заседает государственнаго со
вета, состоявшаго изъ двухъ министровъ, че
тырехъ статсъ-секретарей, канцлера и шести 
советниковъ, причемъ все эти лица были со
лидарно-ответственны; правительство не имело 
права издавать законы иначе, какъ съ соглаия 
Сейма.

Первою реформою: было преобразоваше пра
вительства. Въ 1840 году Государственный Со
веть принялъ более современную форму ми
нистерства, разделенная на семь ведомствъ, 
изъ- которыхъ каждымт/ заведуетъ одинъ изъ 
членовъ Государственнаго Совета (иностранныя 
дела, военныя, моршя, юстищя, внутреншя дела 
и вероисповедашя). Дела разсматриваются сна
чала лицомъ, стоящимъ во главе даннаго ведом
ства, а затемъ— въ общемъ заседаши совета; 
король подписываетъ принятое решете, кото
рое кроме того должно быть скреплено под
писью лица, стоящаго во главе даннаго ведом
ства (исключешё составляюсь лишь дела, каса
вшаяся военнаго управдешя). Вследъ за этимъ 
была введена свобода вероисповеданш. Указъ 
1826 г. о закрытыхъ собрашяхъ, запрещавший 
м1рянамъ публичныя сходбища релииознаго ха
рактера, былъ отмененъ въ 1858 году. Рели- 
иозная терпимость установилась на практике; 
законъ, предоставлявшш все должности дицамъ, 
исповедующимъ «евангелическое учете во всей 
его чистоте», былъ отмененъ. Не взирая на 
протесты Синода и Верховнаго Суда, за дисси
дентами особымъ закономъ было признано право 
релипозной пропаганды,но право публичнаго бого- 
служешя было предоставлено лишь такимъ рели- 
гшзнымъ ассощащямъ, которыя были признаны 
закономъ. Евреямъ, которые до этого имели 
право жительства лишь въ четырехъ городахъ, 
было дозволено, безпрепятственно проживать во 
всемъ королевстве (1873 годъ).

Распределеше представительства, оставав
шееся безъ изменены, пришло въ полное несо- 
ответств1е въ действительно существующими 
услов1ями. Въ 1858 г. высчитали, что на 
3.600.000 жителей, владевшихъ имущест- 
вомъ на сумму 537 мшшоновъ риксдалеровъ,
1.194.000, обладавшихъ въ общей сложности 
245 миллшнами, были устранены отъ предста
вительства; далее, изъ того же разсчета оказы
валось, что, благодаря системе голосовашя по 
сослов1ямъ, голоса 27,000 душъ, владевшихъ 
52.мшшонанп риксдалеровъ, уравновешивала 
голоса 2.478.000 человекъ, владевшихъ 340 
миллшвами.

Главною реформою, видоизменившею консти
тущю, было преобразоваше Сейма. Составился 
такъ называемый Комитетъ реформы, кото



рый организовалъ движете въ форме петицш. 
Два визпия сослов1я, буржуаз1я и крестьяне, 
обратились къ королю, съ ходатайствомъ о тоыъ, 
чтобы правительство представило проектъ ре
формы; оба привилегированныхъ сослов1я подали 
голоса противъ этой меры (-1862). Король стадъ 
на сторону реформы. Преобразоватя начались 
съ мйстныхъ учреждены (Landsting); решено 
было, что члены этихъ собраны будутъ изби
раться на основаны имущественнаго ценза, но 
безъ различ1я сословы. Затймъ правительство 
представило проектъ полнаго преобразоватя 
сейма (1863).

Наконецъ, въ 1865 году, два привилегиро- 
ванныя сослов1я решились уступить и вотиро
вали королевскы законопроектъ. Это была ра
дикальная реформа. Старый сословный сеймъ, 
съ его кратковременными сесшями, происходив
шими черезъ неправильные промежутки времени, 
былъ преобразованъ въ парламентъ новййшаго 
типа, засЬдавшы ежегодно втечете четырехъ 
м'Ьсяцевъ. Сеймъ состоитъ изъ двухъ палатъ. 
«Первая палата» им’Ьетъ аристократически ха- 
рактеръ и состоитъ изъ представителей два
дцати пяти провинщальныхъ собраны, а также 
городовъ,— по 1 на каждыя 30,000 душъ; пред
ставители эти избираются на девять лёта, и 
право быть избранными обусловлено для нихъ 
высокимъ имущественнымъ цензомъ; жалованья 
они не лолучаютъ. «Вторая палата» состоитъ 
изъ депутатовъ, которые избираются на три 
года избирателями, обладающими имуществен
нымъ цензомъ; члены «второй палаты» полу- 
чаютъ жалованье, число ихъ разсчитано такъ, 
чтобы приходилось по одному депутату на каж
дый сельскш округъ въ сорокъ тысячъ душъ 
и на каждый городской округъ въ 10,000 душъ; 
такимъ образомъ города пользуются лреимуще- 
ствомъ въ избирательномъ отношены. Обёимъ 
палатамъ присвоены одинаковыя полномочия: 
онй издаютъ законы и обсуждаютъ бюджета. 
Въ финансовыхъ вопросахъ, въ случай разно- 
гл аш  между палатами, онй собираются въ одно 
общее засйдате, и реш ете принимается по боль
шинству голосовъ. (Это обычай, свойственный 
вообще скандинавскимъ странамъ.)

Парты въ Ш вецы.— Въ Швецы, какъ и въ 
другихъ скандинавскихъ государствахъ, груп
пировка парий происходила какъ разъ наобо- 
рота тому, чтб мы видимъ въ другихъ европей- 
скихъ странахъ. Города, где преобладало вд1я- 
Hie двора и чиновничества, выставляли консер
вативную, аристократическую парию (правую), 
которая была расположена поддерживать ми
нистерство, назначаемое королемъ; демократи
ческая пария (левая), вотирующая противъ 
министерскихъ законопроектовъ, состояла изъ 
представителей сельскихъ округовъ.

Правая называетъ себя «парией интелли- 
генцш>. Она вербуется среди образованныхъ
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классовъ.Лйвая же, состоящая преимущественно 
изъ крестьянъ, приняла наименовате «дере
венской парии». Такъ же, какъ и въ другихъ 
скандинавскихъ странахъ, борьба происходила 
на почве бюджетныхъ расходовъ, главнымъ обра
зомъ военныхъ (apnifl и флота). Король и его 
министры, оставаясь верными шведской воен
ной традищи, а также, быть можетъ, увлекаясь 
примйромъ нймецкихъ монархш, хотели преоб
разовать войско по прусскому образцу, сделать 
изъ него постоянную армш и израсходовать зна- 
чительныя суммы на возстановлеше военного 
флота. Левая же, озабоченная прежде всего 
эконом1ей, не соглашалась на эти расходы, счи
тая ихъ безполезными для страны, которой никто 
не угрожалъ извне. Она требовала, чтобы арьия 
была преобразована по швейцарскому образцу, 
въ виде нащональнаго оподчетя.

Отношетя между министерствомъ и Второю 
Палатой продолжали регулироваться согласно 
обычаямъ конститущонной монархы, и король 
избйгалъ парламентарнаго режима. Онъ продол- 
жалъ избирать своихъ министровъ вне пар- 
ламентскаго большинства. Палата, лишенная 
средствъ принудительнаго воздййств1я на нихъ, 
не имела возможности овладеть браздами прав- 
дешя; она могла лишь сопротивляться законо- 
проектамъ министерства.

Конфликта начался въ 1871 году по во
просу о преобразованы армш; левая требовала 
отмены «устаревшей системы», инделъты\ пра
вительственный проекта, вотированный Первой 
Палатой, былъ отвергнута Второй Палатой.

Благодаря голосамъ Первой Палаты, аристо
кратической и стоявшей на стороне правитель
ства, министерство во время совместная годосо- 
вашя обйихъ палатъ удержало за собой большин
ство въ Сеймй. Но, начиная съ 1875 года, левая 
пршбрйла большинство даже въ Сейме. Мини
стерство продолжало представлять свои проекты, 
а Сеймъ продолжалъ отвергать ихъ. Реформа 
армш потерпела неудачу; но конфликта этотъ 
не принялъ остраго характера, какъ въ дру
гихъ скандинавскихъ странахъ. Король ыазна- 
чилъ въ министерство вождей умеренной фракцш 
деревенской парты.

Затймъ въ группировке парий произошла 
перемена. Въ городахъ возникла новая демо
кратическая пария, болйе радикальная, чймъ 
деревенская. Въ 1884 году консервативная пар
и я  утратила Стокгольмъ. Одновременно съ этимъ 
таможенный вопросъ внесъ въ старыя парии 
новый элементъ разложетя. Всдедств1е сильнаго 
падешя цйнъ на хлйбъ, около 1880 года обра
зовалась парня, требовавшая повышетя тамо- 
женныхъ пошлинъ на привозный хлйбъ. Мини
стерство, придерживаясь попрежнему принци- 
повъ свободной торговли, долгое время сопро
тивлялось этому требованш. Уже начиная съ 
1886 года, протекщонисты заручились незначи-
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тельнымъ бодьшинствоыъ во Второй Палата, отъ Даши упразднило датсие правяпце классы; 
однако еще недостаточнымъ для того, чтобы норвежскаго дворянства почти не оставалось, 
составить противовйсъ Первой Палате, значи- Чиновничество, довольно малочисленное, сосредо- 
тельное большинство которой состояло изъ при- точивалось въ Хриташи, этой столице безъ 
верженцевъ свободы торговли. Но въ 1887 году Двора. Общество состояло изъ крестьянъ, кото- 
после того, какъ министерство, распустивъ па- рые почти все были землевладельцами, изъ куп- 
латы, дало возможность высказаться стране цовъ, моряковъ и пасторовъ; оно всегда носило 
(это было первое распущеше после преобразо- демократически характера 
ван}я Сейма), министерская, фритредерская пар- Правительство по форме было монархическимъ, 
ия оказалась въ меньшинстве. Большинство но король, иностранецъ, почти всегда находив- 
зависело отъ результатовъ выборовъ въ Столк- шшся въ отсутствш и пр1езжавшш въ Норве- 
гольме, где и прошло 22 демократа. Столкгольм- rim только во время сессш Собрашя, лично ни- 
сте выборы были признаны недействительными когда не пользовался болыпимъ вл1ятемъ. Кон
на томъ основаши, что одинъ изъ избранныхъ ститущя 1814 года, основанная, какъ и фран- 
депутатовъ не обладалъ законнымъ цензомъ; цузская конститущя 1791 г., на принципе раз- 
кандидаты протекщонистскаго списка были объ- дёлетя властей, была разсчитана на то, чтобы 
явлены избранными. Министерство вышло въ сделать Собранье независимымъ отъ короля. Въ 
отставку, и покровительственная пошлины были противоположность тому, чтб существуешь въ 
введены. Но уже съ 1892 года приверженцы другихъ монархическихъгосударствахъ, норвеж- 
свободной торговли во Второй Палате снова ское Собрате не могло быть распущено и имело 
оказались въ большинстве. возможность издавать законы вопреки воле ко-

Сощалистическая пария организовалась (въ роля; правда, это последнее право было обстав- 
1889 г.) по образцу германской,.соединяя поли- лено довольно медленной процедурой: для того, 
тнчешя общества съ рабочими союзами. Она чтобы мера, отвергнутая королемъ, получила 
начала свою агитащю путемъ печати, а также силу закона, требовалось, чтобы она была во- 
посредствомъ манифестация въ пользу восьмича- тирована тремя Собраниями, следующими одно 
сового рабочаго дня (1890). Правительство от- за другимъ, съ промежуткомъ трехъ деть между 
ветило на это процессами противъ сощалисти- каждымъ голосовашеыъ. 
ческой прессы, по обвиневт въ оскорбденш ве- ЗаконодательеоеСобраше (Стортитъ) изби- 
личества и въ богохульстве; все главные сотруд- ралось на коротюй срокъ (три года) путемъ 
ники сощалистической газеты были приговорены двустепенныхъ выборовъ; но составь избирате
ль тюремному заключендо. лей былъ по тому времени очень демократиченъ,.

Сощалистическая пария, не имея возможно- такъ какъ правомъ голоса пользовались: каж- 
сти добиться ивбратя своихъ кандидатовъ изби- дый землевладелец^, каждый гражданиеъ ка
рателями, право голоса которыхъ было обуслов- кого-нибудь города, каждое лицо, получавшее 
лено обладатель ценза, вступила въ коалицш доходъ въ бООкронъвъ деревняхъ, иливъ 800 
съ демократической парией и за одно съ послед- кронъ въ городахъ. Собранье распадалось на две 
ней стала требовать всеобщаго избирательнаго палаты, изъ которыхъ каждая заседала отдельно, 
нрава. Обе парии организовали выборы въ «На- Но Верхняя палата (Желтить) была лишь 
родный Сеймъ». Этотъ сеймъ, не имевгшй офи- частью Стортинга и состояла изъ одной чет- 
щадьнаго.характера, собрался въ 1893 году и верти всего числа его членовъ, избранныхъ имъ 
представилъ королю адресъ въ пользу.всеобщаго самимъ. Остальныя три четверти Стортинга об- 
избирательнаго права. По этому вопросу дере- разовади такъ-называемый Одельститъ, кото
венская пария распалась на две фракщи (1893); рый одинъ пользовался [цравомъ контроля госу- 
часть ея присоединилась къ правой и отвергла дарственныхъ расходовъ. Въ случае разноглаш 
избирательную реформу (Первая Палата снова по какому-либо законопроекту, обе палаты схо- 
отвергла ее въ 18 9 6 г.). Правительство, встрево - дились для совместная голосовашя, причемъ для 
женное агитащей среди городского населешя, про- утверждешя законопроекта требовалось, чтобы 
вело законъ, который, уменьшивъ число депута- за него было подано две трети годосовъ. 
товъ, понизилъ пропорщональное OTHomeeie го- Король назначалъ Государственный Советъ, 
родскихъ представителей къ седьскимъ (1894). которому поручалась исполнительная власть. 
После этого главную роль въ политической жизни Этотъ Советъ, состоявший изъ двухъ министровъ 
игралъ конфликта съ Порвепей. и девяти советниковъ, распадался на два отделе

на: одинъ министръ и два советника составляли 
Н О Р В Е Г 1Я . въ Стокгольме дедегащю при короле, остальные

же члены Совета оставались въ Хрисианш и со- 
Демократическая napria.— Норвепя, после ставляди собственно министерство. Согласно уче- 

присоединешя своего къШвецш,мзовсехъстранъ вш о разделенш властей, члены Государствен- 
Европы обладала наиболее демократическимъ со- наго Совета не могли быть депутатами и не имели 
щальнымъ и политическимъ строемъ. Отделете даже права входить въ залу заседащй Стортинга.

С К А Н Д И Н А В О К  Г Я Г О О-У Д-А Р С Т В А.
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Политическая жизнь, въ первое время, не от
личалась особеннымъ оживлешемъ. Стортингъ 
каждые три года собирался на одну только 
cecciio, продолжавшуюся два месяца. Однако въ 
еемъ уже успели обозначиться две парки, съ 
тою же особенностью, какъ и въ Швещя: пар
и я  демократическая, составившаяся изъпредста
вителей крестьянъ, противилась тймъ расход амъ, 
которыхъ требовало правительство; правая, бла- 
гопр1ятная министерству, поддерживалась сто
личными депутатами. Но, съ самаго начала, дЪ- 
вая обладала болыпинствомъ; она имела то пре
имущество, что выступила въ качестве норвеж
ской патрштической парни, въ противополож
ность приверженцаыъ правительства, которые 
являлись сторонниками короля-иностранца.

Все царствоваше Карла XIV (Бернадота) 
(1 8 1 8 — 1844 гг.) прошло въ конфликтахъ съ 
норвежцами: конфликтъ изъ-за бюджета Двора; 
конфликтъ изъ-за упразднешя дворянства,—  
мера, на которой Стортингъ настоялъ посред- 
ствомъ трехъ последовательныхъ голосованш; 
конфликтъ изъ-за измененш въ конститущи (ко
роль хотйлъ, чтобы ему были предоставлены те 
же права, к а т я  существу ютъ въ другихъ монар- 
хгяхъ: право veto, право распущешя палатъ и 
назначешя ихъ президеетовъ; Стортингъ отвергъ 
все эти поправки въ 1824 г.); столкновете, въ 
1829 году, со студентами, которые справляли 
годовщину норвежской конституцш, вместо го
довщины приеоединетя къ Швецш (король по- 
слалъ войска, чтобы разогнать студентовъ); кон
фликтъ по поводу выбора вице-короля Норвегш. 
На этотъ разъ король дошелъ до того (1836 г.), 
что распустилъ Стортингъ, на что послЪдшй 
ответидъ предашеыъ суду министра, подавшаго 
королю совйтъ нарушить конституцш; министръ 
былъ приговоренъ къ штрафу, и Бернадотъ усту- 
пилъ; оеъ назначилъ вице-королемъ норвежца.

Оба сдедуюпце короля, Оскаръ I (1844—  
59 гг.) и Карлъ XV (18 5 9 — 72 гг.), жили 
въ ладу со Стортингомъ. Оскаръ призналъ за 
Норвепей право на нащональное знамя и отка
зался отъ назначешя вице-короля (должность 
эта была упразднена въ 1873 г.). Релипозная 
свобода, которую позабыли включить въ кон
ституцш, была установлена рядоыъ законопо- 
ложенш. Законъ о диссйдентахъ (1845 г.) да- 
валъ всемъ- х'ристгстешмъ сектамъ право 
основывать свои общины и совершать свое бого- 
елужете (общая релипозная свобода была да
рована въ 1878 г.). Евреи были уравнены въ 
правахъ съ остальными гражданами (1851 г.). 
Но протестантское в£роиспов£даше оставалось 
обязательнымъ для лицъ, состоящихъ на госу
дарственной служба. Сессш Стортинга были сде
ланы ежегодными (1869 г.), чтб способствовало 
оживденш политической деятельности въ Нор
вепи.

Благосбстояше страны быстро возрастало.

Никогда еще Норвепя не была такъ населена 
и такъ богата. Ея оаселеше, не достигавшее 
въ 1835 г. 1.200,000, возросло къ 1875 г. 
до 1.800,000 (а къ 1891 г.—до 2,000,000). 
Haceieeie городовъ съ 135,000 душъ въ 1832г. 
достигло до 332,000 въ 1875 г. Государствен- 
дый долгъ, очень тяжелый въ 1815 г., былъ 
уплачеаъ въ 1850 г. Таможеыныхъ доходовъ, 
все более и более возраставшихъ, было доста
точно для покрыия всехъ государственвыхъ рас- 
ходовъ. Маленькш норвежскш народъ обладалъ 
такимъ торговымъ флотомъ, который занималъ 
четвертое место въ ряду другихъ торговыхъфло- 
товъ Европы, а именно: въ 1875 г. Норвепя 
имела 56,000 моряковъ и 7,800 судовъ, ее 
считая рыбаковъ (численность последнихъ про
стиралась въ 1890 г. до 120,000). Земля была 
распределена между значительнымъ числомъ 
крестьянъ; къ 1835 г. численность зеилевла- 
дельцевъ, которыхъ въ 1814 году было только
45,000, возросла до 105,000; крупная позе
мельная собственность исчезла.

Конститущонный конфликтъ. Совступлетемъ 
на престолъ Оскара II въ 1872 г. начинается 
конфликтъ изъ-за изменешя конституцш. До 
этого времени демократическая парня, оста
ваясь въ пределахъ конститущи 1814 г., ста
ралась только ограничить деятельность прави
тельства, сокращая бюджетъ. Въ начале демо
кратическая пария даже отказалась отменить 
законъ, запрещавшш чденамъ Государственнаго 
Совета присутствовать на заседатяхъ палатъ, 
изъ опасешя, чтобы они не пршбрели слишкомъ 
большого личнаго вд1яшя на депутатовъ. То 
было старое учете, котораго придерживалось 
еще французское учредительное собрате 1791г. 
Позднее, демократы предложила (1851 г.) за
конъ, давшш возможность разрешать чденамъ 
Государственнаго Совета присутствовать на за- 
седашяхъ Стортинга, но король отказался его 
утвердить.

Въ 1872 г. демократическая парня изменила 
свою тактику; она стала стремиться къ тому, 
чтобы завладеть Государственнымъ Советомъ; 
былъ поднятъ вопросъ о томъ, чтобы обязать 
короля избирать своихъ ыиниетровъ между чле
нами большинства Стортинга; другими словами, 
речь шла о томъ, чтобы заменить систему раз- 
делешя властей парламентарнымъ режимомъ на 
англшскШ манеръ. Конститущя запрещала ми- 
нистрамъ быть въ то же время депутатами 
въ Стортинге; демократическая пария вотиро
вала законъ, которымъ это запрещен]'е отменя
лось. По этому поводу возникъ конфликтъ между 
Стортингомъ и королемъ. Король утверждалъ, 
что Стортингъ не имеетъ права изменять кон
ститущю иначе, какъ по соглашенш между 
обеими властями,—королемъ и Стортингомъ; 
такъ какъ въ конституцш не было установлено 
процедуры для ея пересмотра, то король выво-
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дитъ изъ этого, что пересмотръ можетъ со
стояться лишь на основаны полюбовнаго согла- 
тешя. Съ своей стороны онъ готовъ былъ со
гласиться на требуемое из монете, но съ т’Ьмъ, 
чтобы ему въ то же время было предоставлено 
право распускать Собрате, какъ то принято въ 
конститущонныхъмонарх1яхъ. Съ своей стороны, 
большинство Стортинга ставило вопросъ иначе. 
Оно заявляло, что такъ какъ въ конституцш не 
установлено никакого различ!я между законами 
и конституцшнными поправками, то для измй- 
Heaia конституцш достаточно простого закона. 
Согласно этому взгляду большинство Стор
тинга вотировало законъ, открывавший ыини- 
страмъ доступъ въ Стортингъ; король отказался 
утвердить этотъ законъ; но Стортингъ, на 
основаны процедуры, принятой въ Норвегш, 
тремя последовательными, голосовашями под- 
твердилъ свое решете (въ 1872, 77 и 80 гг.); 
кроме того, онъ несколько разъ вотировалъ не- 
дов-bpie министерству.

Король отказался признать законъ, даже 
после третьяго голосовашя, и назначилъ мини
стерство, имевшее по своему составу боевой 
характеръ (1880 г.); для противодейств1я этому 
Стортингъ не располагалъ никакимъ легадь- 
нымъ средствомъ. На основаны учешя о разделе- 
ши властей, король не былъ обязанъ при вы
боре своихъ министровъ принимать въ разсчетъ 
решешя, состоявшаяся въ Собраны представи
телей. Столкновеше приняло острый характеръ. 
Обе власти, какъ королевская, такъ и Стор- 
типгъ, взаимно отказывали другъ другу во вся- 
квхъ уступкахъ. Стортингъ заменидъ приня
тую формулу: «Его величеству, всемилостивей- 
шему государю» простымъ выражеа1емъ «ко
ролю».'Король, съ своей стороны, добился отъ 
юридическаго факультета въ Хриспавы призна
ны правильности той теор!и, которой придер
живался король. Въ Швецы поговаривали о томъ, 
чтобы прибегнуть къ силе; въ Норвегш соста
вилось общество для вооружешя волонтеровъ. 
Стортингу оставался одинъ только выходъ: пре
дать Государственный Советь суду. Но исходъ 
такого прицесса представлялся сомнительнымъ. 
По конститущя, обвиняемые министры должны 
быть судимы особымъ трибуналомъ, составлен- 
нымъ изъ девяти членовъ Верховнаго Суда и 
изъ 22 членовъ Лагтинга, причемъ обвиняе
мые имеютъ право отвести треть судей. Отъ 
членовъ Верховнаго Суда, какъ чиновниковъ, 
состоящихъ на коронной службе, ожидать было 
нечего; одинъ только Лагтингъ могъ разрешить 
конфликта.

Выборы, происпгедпйе въ ноябре 1882 года, t 
дали результата, имевший решающее значете. 
Избрано было 83 депутата левой, консерва
торы же провели только 31 депутата. Ле
вая воспользовалась своимъ зеачительнымъ чис- 
леннымъ превосходствомъ и избрала Лагтингъ,

члены котораго питали твердую решимость про
изнести надъ министрами обвинительный приго
вора Процессъ тянулся очень долго. Одельс- 
титъ обвинялъ министровъ въ томъ, что они, 
посовето&авъ королю отказать въ утверждены 
конститущонной поправки, действовали въ 
ущербъ интересамъ страны. Судъ призналъ ми- 
пистровъ виновными и приговорилъ ихъ къ от
решенно отъ должности (1814 г.).'

На этотъ разъ король уступилъ; онъ не про
тивился исполненш приговора суда. Однако онъ 
попытался составить новое консервативное ми
нистерство, но никто уже не отважился при
нять портфель въ такомъ министерстве. Король, 
наконецъ, решился поручить составлете ми
нистерства Свердрупу, вождю левой (1884 г.). 
Это была радикальная перемена. Норвеия 
разоыъ перешла отъ порядковъ конститущон- 
пой монархш къ парламентарному режиму. 
Государственный Совета превратился въ мини
стерство, политически ответственное передъ 
Стортингомъ. Власть, находившаяся до техъ 
поръ въ рукахъкороля, чиновниковъ Хрисыаши 
и консервативной парты, перешла къ Собранно 
представителей норвежская народа, —  Собра
нно, въ которомъ преобладала демократическая 
крестьянская пария.

Национальный конфликта.—  Съ переходомъ 
власти къ предводителю левой конфликта не 
прекратился; онъ только былъ перенесенъ на 
другую почву. Дело въ томъ, что парня, одер
жавшая верхъ надъ королемъ, была лишь коа- 
лищей различныхъ оппозищонныхъ группъ; ей не 
доставало единства. Рядомъ со старой кресть
янской левой, оставшейся монархической и 
нетерпимой въ '  своей приверженности къ лю
теранству, возникла въ рядахъ более моло
дого поколешя группа, имевшая более ради
кальное направлеше, и элементы которой наби
рались частью въ городахъ и въ портовыхъ 
местностяхъ; руководитедемъ этой группы, отно
сившейся къ церкви равнодушно или враждебно, 
сделался романиста Бьёрестераъ-Бьёрнсонъ.

Еще въ перщъ борьбы противъ короля, 
Свердрупомъ была составлена программа дено- 
кратическихъ реформъ; программа эта требо
вала расширешя избирательная права, j c ia -  
новлешясуда присяжныхъ, преобразовала армш, 
развиия народная образовашя (1882). По 
всемъ этимъ пунктамъ между членами левой 
господствовало полное единодушие. Но соглаше 
это нарушилось, какъ только речь зашла о 
церковной политике. Свердрупъ, на котораго 
пмелъ большое вл1ян1евлеыянникъ его,пасторъ 
1оганнъ, придерживавшшся самой строгой ор- 
тодоксш, настоялъ на томъ, чтобы писателю 
Еилланду было отказано въ пенсы, о кото
рой онъ ходатайствовалъ; отказъ мотивиро
вался теыъ, что писатель этотъ высказывадъ 
противохрисиансшя мысли (1885). Свердрупъ



внесъ законопроектъ о приходскихъ советахъ 
(1886),предоставдявппй этимъ сов&гамъ право 
вычеркивать ивъ списка избирателей всякаго, 
порвавшаго связи съ церковью или замеченная 
въ безнравственномъ поведены. (Въ Норвепи 
приходъ совпадаетъ съ_ гражданской общиной, 
а потому мера, предложенная Свердрупомъ, 
обезпечивала за приверженцами строгаго рели- 
иознаго правовер!я безконтрольпое вл1яв1е на 
выборы.) Демократическая пария распалась на 
двое: старая лгьвая поддерживала Свердрупа; 
новая-же лтая, предводительствуемая Бьёрн- 
сономъ, нападала на министерство (1886).

Обе фракцы продолжали вотировать за одно 
въ пользу закона объ избирательной реформе 
(1884), о введены суда присяжныхъ и о пре
образованы армш, которое должно было при
дать ей характеръ народнаго ополчеэтя (1887). 
Но новая левая потребовала отрешешя отъ 
должности 1оганна Свердрупа и провалила въ 
Стортинге законопроектъ о приходскихъ со
ветахъ (84  голосами противъ 1). Свердрупъ, 
хотя и оказавшшся въ меньшинстве, отказался 
подать въ отставку, призывая въ свое оправ- 
дав1е ту самую противопарламентарную теорш, 
противъ которой боролся всю жизнь. ЗатЬмъ, 
чтобы удержать власть въ своихъ рукахъ, онъ 
заключилъ союзъ съ правой; это дало ему воз
можность добиться того, чтобы преддожеше о 
выражены недов1цпя министерству было отверг
нуто (1888). Онъ завелъ даже речь о необходи
мости заручиться довЗцйемъ «того, кто является 
господиномъ министерства» (т. е. дов$р1емъ 
короля). Громадное большинство демократиче
ской парии последовало за новой девой. Де
легата деыократическихъ обществъ, собирав
шаяся въ Дронтгейме въ 1887 г., приняла 
программу, въ которой были выставлены сде- 
дуюпря требовашя: всеобщая подача голосовъ, 
применеше началъ парламентарнаго режима 
(т. е. отставка министерства, разъ оно ока
залось въ меньшинстве) и учреждеше спещаль- 
ныхъ консуловъ для Норвегш. Этою последнею 
статьей новая левая взывала къ патрмтиче- 
скому чувству противъ шведскаго правитель
ства и снова открывала конфликта съ швед- 
скимъ королемъ.

Съ этого момента въ Норвепи насчитывалось 
три парии** консервативная, министерская и 
радикальная. На выборахъ 1889 года коалищя 
министерской парты и консерваторовъ удержала 
за собой большинство. Но министерская пария, 
низведенная до 22 членовъ, не могла удержать 
за собою власть. Консерваторы, сделавшись, 
относительно говоря, наиболее многочисленною 
парией, низвергли министерство Свердрупа, и 
король назначилъ консервативное, боевое ми
нистерство, во главе котораго сталъ Стангъ 
(1889).

Это послужило сигналомъ къ возобновлена
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демократической и патрштической агитацшпро
тивъ шведскаго короля. Крупная промышлен
ность, начавшаяся развиваться въ Норвепи, 
успела кь этому времени создать рабочш 
классъ. Въ 1887 г. возникла рабочая сощади- 
стическая пария, и къ ней примкнулъ крн- 
грессъ рабочихъ обществъ, собравшийся въ 
1889 году. Другая рабочая парня, радикаль
ная, представителемъ которой выступалъ Союзъ 
лигъ норвежскихъ рабочихъ, требовала избира
тельная права для женщинъ, прогрессивная 
налога на доходы и на наследства, восьми
часового рабочаго дня и законодательства о 
рабочихъ.

Когда консервативное министерство внесло 
законопроектъ, которымъ регулировались отно- 
шешя между Швещей и Норвепей, обе фракцш 
левой дружно возстали противъ этого законо
проекта и оставили министерство въ меньшин
стве (1896). Король решился призвать къ 
составленш новая кабинета одного изъ пред
водителей радикальной парии, Стена. То боль
шинство, котораго въ Стортинге не доставало 
министерству Стена, было ему обезпечеео 
выборами 1891 года. Радикальная парня вклю
чила въ свою программу всеобщую подачу го
лосовъ, прямые налоги, и, въ особенности, 
создаше норвежскаго министерства иностран- 
ныхъ делъ и норвежскихъ консульствъ. Выборы 
отличались болыпимъ оживлешемъ; радикальная 
парня пршбрела значительное большинство.

Столкновеше съ шведскимъ королемъ про
изошло немедленно, по вопросу о норвежскихъ 
консулахъ. Стортинги объявилъ, что учреждеше 
консульствъ является деломъ исключительно 
норвежскимъ, и что оно должно быть предостав
лено законодательнымъ собрае1ямъ Норвепи. 
Король отвечадъ, что онъ удерживаетъ за со
бою право разрешить этотъ вопросъ согласно 
съ законами, регулирующими соединеше обоихъ 
государетвъ (1892). Стортингу темъ не ме
нее, решилъ учредить консульства; король 
отказался утвердить это решете; министерство 
подало въ отставку, но король былъ вынужденъ 
сохранить его (1892). Такъ-же, какъ и во время 
перваго конфликта, съ обеихъ сторонъ разногла- 
cie возникало по вопросу о процедуре. Стор- 
тингъ утверждалъ, что онъ, какъ представи
тель сувереннаго норвежскаго народа, имеетъ 
право решать дела безаппелящонно; король-же 
стоялъ на томъ, что всякое изменеше въ 
отношешяхъ, установденныхъ при соединены 
Норвеишсъ Швещей, можетъ войти въ силу 
лишь по соглашены между обоими правитель
ствами. Шведскы Сеймъ принядъ сторону ко
роля (1893); въ Норвепи его поддерживала 
правая. Король снова назначилъ консерватив
ное министерство, со Стангомъ во главе (1893), 
и сохранилъ его, не ввирая на peniegie 
Стортинга, выражавшее nefloeepie министер
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ству. На это Стортингь ответилъ отказомъ 
вотировать фонды на содержаше министерства 
нностранныхъ делу короля и мивистровъ (189В) 
и рйшидъ учредить отдельный норвежская кон
сульства. Такъ какъ большинство и на выбо- 
рахъ 1894 года осталось за левою, то конфдиктъ 
остался открытымъ. Стортингъ продолжалъ во
тировать меры, въ которыхъ выражалось недо- 
B^pie къ правительству— обособлеше норвеж- 
скихъ консульству а затемъ, въ 1896 г., при
н я т  норвежскаго флага, безъ символа, знаме
ную щаго союзъ съ Швещей. Король съ своей сто
роны продолжалъ отказывать въ утверждены 
резолюдш Стортинга (1894) и сохранилъ кон
сервативное министерство, даже после того, какъ 
последнее подало въ отставку (1895).

Конфликтъ этотъ вызвалъ, въ виде реакцы, 
нащональное движете въ Швецы и принялъ 
такимъ образомъ форму стодкновешя между 
двумя народами— норвежскимъ и шведскимъ. 
Въ об'Ьихъ странахъ палаты выразили взаимное 
недов£р1е, вотировавъ чрезвычайные военные 
кредиты (1895). Шведское правительство пред
ложило пересмотръ договора о соединены Нор- 
вепи и Швецш; но ворвежсгай Стортингъ 
потребовалъ, чтобы переговоры объ этомъ деле 
велись министерствомъ,согласнымъ сънорвеж- 
скимъ болыпинствомъ. Король назначилъ чисто- 
деловое министерство, и конфликтъ продол
жается.

ДАН1Я И ГЕРЦОГСТВА.
Датская монарХ!Я до отд-Ьлешя герцогствъ.

— После уступки Норвепи Швецы, датская мо- 
нарх]я ограничивалась лишь королевствомъ Да- 
н1ей (состоявшимъ изъ Югланды и острововъ), 
Ислащцей и герцогствами: Шлезвигомъ, Гол- 
штишей и Лауенбургомъ.

Населеше страны было преимущественно зем
ледельческое, но оставалось многочисленное дво
рянство, которое господствовало при Дворе и 
занимало все должности на государственной 
службе. Крестьяне, лишь въ 1788 году осво
божденные отъ крепостной зависимости отъ 
дворянъ, приближавшейся къ рабству, не при
нимали еще учасия въ политической жизни. 
Центромъ придворной жизни былъ Копенгагену 
единственный значительный городъ страны. Ко
роль придерживался традицш «просвещеннаго 
деспотизма» XYIII века: релипозная терпи
мость, патр!архальная администращя, прави
тельство, основанное на началахъ абсолю
тизма и не допускающее ни гласности, ни 
контроля своихъ действш,-— такова была его, 
программа.

Фридрихъ VI (1808 — 1839) ограничился 
тему что обещалъ опубликоваше бюджета 
(1813), но мера эта была введена лишь въ 
1835 году; затемъ онъ создалъ по примеру 
Пруссы провинщадьныя собрашя, пользовавппя-

ся при обсуждены законовъи финансовыхъ меръ 
правомъ исключительно совещательнаго голоса 
(1831— 1834). Такихъ собраны было учреж
дено четыре (Ютлащця, острова, Шлезвигъ и 
Голштишя). Единстйеннымъ общегосударствен- 
нымъ деломъ, въ обсуждены котораго они при
няли участие, былъ вопросъ о приведены въ 
норядокъ финансовъ, на которыхъ после войнъ 
имперы лежало тяжелое бремя. Въ 1813 году 
бумажный деньги пали до четверти ихъ нари
цательной стоимости, и государство потерпело 
частное банкротство. Цифра государственнаго 
долга продолжала оставаться громадной и стада 
уменьшаться лишьсъ 1841 года.

Между тему среди образованныхъ классовъ 
Копенгагена успела возникнуть небольшая ари-. 
стократически-либеральная пария, которая же
лала конституцш и надеялась добиться ея отъ 
насдеднаго принца. Но Хрисианъ YIII (1839— 
1848), сделавшись королемъ, сталъ привер- 
женцемъ абсолютизма. Къ тому-же онъ былъ 
поглощенъ борьбою со своими немецкими гол
штинскими подданными, и умеръ, оставивъ лишь 
проектъ конститущи (январь 1848 г.).

Все царствован1е Фридриха YII (1848— 63) 
было наполнено интригами, переговорами и 
войнами изъ-за Шлезвигъ - Голштинскаго во
проса, и во все продолжеше этого перща рас-- 
при съ герцогствами тяготели надъ политиче
скою жизнью датскаго народа, задерживая ея 
р азв и т  или заставляя ее уклоняться въ сто
рону отъ правильнаго пути.

Либеральная пария была въ то же время и 
датской нащонадьной парней, которая желала 
объединешя герцогствъ, или, по крайней мере, 
Шлезвига, и единой конституцш, общей для всей 
монархш. Фридрихъ YII решилъ опираться на 
эту парию и назначилъ либеральное министер
ство (1848), которое отменило законы, стееняв- 
ппе свободу печати. Затемъ, онъ далъ консти
туцш (такъ называемый основной законъ; шнь 
1849 г.), которая устанавливала ежегодный 
Сеймъ, состоявшш изъ двухъ палатъ, избирае- 
мыхъ на основаны имущественнаго ценза; кроме 
того конститущя провозглашала свободу печати, 
вероисповеданш и право сходокъ.

Конститущя эта, действ!е которой ограни
чивалось одной Дашей, просуществовала очень 
недолго. Король предложидъ проектъ новой кон
ституции для всей монархы, въ томъ числе и 
для герцогствъ; но въ этомъ проекте, состав- 
ленномъ въ пору всеобщей реакцы прртивъ 
цредставительнаго образа правлетя, права сейма 
были урезаны. Сеймъ протестовалу правитель
ство отвечало судебными пресдедовашями пе
чати, и король собственной властью обнародо- 
валъ конституцш (1854), которая низводила 
Сеймъ до роли простого совещательнаго со
брата и предоставляла ему право голоса лишь 
при вотированы новыхъ надоговъ. Сеймъ поста-
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новилъ предать министерство суду. Онъ быдъ 
распущенъ, по избранъ снова (1854), п король 
перемЬнилъ министерство. Стодкновеше окон
чилось компромиссом!.: 2 октября 1855 года 
была введена новая конститущя, сохранявшая 
за Сеймомъ его права и учреждавшая Государ
ственный Сов£тъ, общш для всей монархш; въ 
этомъ Совете королевство Дан!я имело 47 пред
ставителей (32 выборныхъ и 12 вазначаеыыхъ 
королемъ), герцогства имели— 33 (въ томъ 
числе 8 назначались королемъ). Конститущя 
эта, которую провинщальныя собрата гер- 
цогствъ объявили недействительной, такъ и не 
успела пустить прочныхъ корней въ жизни 
страны.

Герцогства Шлезвигъ и Голштишя.— Въ 
число владенш датскаго короля входили гер
цогства Шлезвигъ и Голштишя, не считая гер
цогства Лауенбургскаго, полученнаго въ 1815 
году въ виде вознаграждетя за Помератю. Эти 
герцогства, представлявпия нечто обособленное 
отъ королевства Даши, принадлежали королю, 
какъ герцогу. Они существовали отдельно другъ 
отъ друга, имели, .каждое, свою особую адми- 
нистрацш и свое провинщальное собрате пред
ставителей, но въ то же время состояли лодъ 
властью одного общаго государя и были объ
явлены неразрывно связанными. Но въ 1815 
году, когда былъ образованъ Германскзй Союзъ, 
въ составъ его были включены только Голшти
шя и Лауенбергъ, Шлезвигъ же остался вне 
его. Населеше во всей Голштиши и въ Лауен- 
бурге, а также въ южной части Шлезвига было 
немецкое, а въ северной части Шлезвига— 
датское. Такимъ образомъ получился целый 
рядъ противореча герцогства и Дашя входили 
въ составъ одной и той же монархш, не состав
ляя одной и той же нащи; Голштишя, хотя и 
находившаяся подъ властью датскаго прави
тельства, была членомъ иностраннаго союза, изъ 
котораго Шлезвигъ, хотя и объявленный нераз
рывно связаннымъ съГолштишей, былъ исклю- 
ченъ; границы датской нащональности не со
впадали съ границами провинщй. Все эти проти- 
вореч1я делали невозможнымъ ращональное ре
ш ете вопроса. Темъ не менее, водросъ о гер- 
цогствахъ назревалъ довольно медленно; нащо- 
нальное чувство не успело еще пробудиться. 
Годштинсше немцы привыкли смотреть на Да- 
нш , какъ на свое отечество; они даже распевали 
датскгя патрштичесшя песни.

Агитащя началась противъ Фридриха на томъ 
основанш, что онъ правилъ какъ абсолютный 
государь л  ставилъ ни во что историчешя 
привилеии голштинскаго - рыцарства; историкъ 
Дальманъ, профессоръ Кильскаго университета, 
опираясь на историческое право, изложилъ тре- 
бован1я этого сослов1я. Въ 1830 году другой по- 
литическш деятель более радикальнаго направ- 
дешя, Уве Лорнсенъ, потребовать одной общей

конститущя для обоихъ герцогствъ и отделетя 
ихъ отъ Дае1и. «У насъ,— говорилъ онъ,— 
только и есть общаго съ Дашей, что король, 
да внешнШ врагъ». Онъ былъ арестованъ, а 
король учредилъ два отдельныхъ провинщадь- 
ныхъ собран!я: одно для Шлезвига, другое для 
Голштиши. Но между голштинскими немцамя 
начинало пробуждаться нежелаше долее оста
ваться датчанами. Центромъ немецкой агитацщ 
сделался Кидьскш университетъ.

Такимъ образомъ возникъ конфликтъ между 
немецкими патрштами, которые желали отдель- 
наго управлешя для герцогствъ, и датскими 
патрхотами, которые желали сохранить единство 
монархш. Между двумя крайними париями обра
зовались партш средшя: съ одной стороны— 
немецкая парня въ Голштиши, отказывавшаяся 
отъ Шлезвига; съ другой стороны— датская пар
и я , отказывавшаяся отъ Голштиши. Но вскоре 
все немецшя партш слились въ одну и стали 
поддерживать нерасторжимость связи между гер
цогствами.

После смерти Фридриха VI (1839) остава
лось лишь два члена королевскаго дома, со 
смертью которыхъ пресекалась мужская дитя 
(то были два короля— Хрисианъ VIII и Фри- 
дрихъ VII). Возникалъ вопросъ о престолоаа- 
следш. Необходимо заметить, что законы о пре- 
стодонаследш не были одинаковы для всехъ 
частей монархш; въ Даши допускалось престоло- 
наслед!е по женской лиши, тогда какъ въ Гол- 
штишя право на престодъ передавалось только 
по мужской лиши; въ Шлезвиге и Лауенбурге 
вопросъ представлялся спорнымъ. Но датское 
правительство заявляло притязап!е сохранить 
монархш во всей неприкосновенности, въ томъ 
числе и Голштитю; немецкая же пария хотела 
отделить отъ монархш и Голштинш, и Шлезвигъ, 
какъ составляюпце одно неразрывное целое.

Обе парии офищально высказали свои при
тязала. Голштинское прО'Винщадьное собрате 
заявило ихъ въ 1844 году въ петищи, кото
рою устанавливало три пункта: герцогства суть 
государства: 1 ) независимыя, 2 ) соединенный 
другъ съ другомъ на вечныя времена и 3) до- 
пускаюпця престолонаслед1е только по муою- 
ской лгснт. Король отвечалъ, что въ Шлез
виге признается престодонаслЗще по женской 
линш, такъ же, какъ и въ Даши, что для Гол
штиши порядокъ престолонаследтя невыясненъ, 
но что онъ, король, постарается обезпечить со- 
хранеше целости датской монархш (1846). Н е
мецкая пария отвечала па это народными 
сходками, протестомъ голштинскаго провин- 
щальнаго собрашя на имя короля,— протестомъ, 
который король отказался принять,— и обра- 
щешемъ къ Сейму, съ изложешемъ причинъ 
недовольства. Въ это же время появился патрщ- 
тическш гимнъ герцогствъ: «Schleswig-Hol
stein, medrumscMungenl».
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Конфликта герцогствъ (1848— 64). — Ре- какъ датчане непременно желали, чтобы Шдез- 
водющя 1848 года, возбудивъ страсти нащо- вигъ составлялъ одно целое съ монарх1ей, а 
нальныхъ партш, обострила столкновеше и до- немцы объ этомъ и слышать не хотели, 
вела его до воины. Датская нащональная и 2) По окончанш перемир1я немецкая гол- 
либеральная п а р т ,  призванная датскимъ ко- штинская apMin вторглась въ Ютландпо, но 
ролемъ въ министерство, остановилась на сме- была застигнута врасплохъ и разбита. Настало 
шанномъ решеши вопроса: она предлагала от- новое перемир1е. Затемъ Шлезвигъ, который 
казаться отъ Голштинш, какъ немецкой об- голштинская арлня вынуждена была очистить, 
ласти, входившей въ составъ Гермапскаго Со- былъ занять прусскими войсками и поступидъ 
юза, сохранить всю область, лежавшую на се- подъ управлеше двухъ чиновниковъ, изъ кото- 
веръ отъ Эйдера, т. е. Шлезвигъ, и слить ее рыхъ одинъ былъ датчанинъ, а другой— прус- 
въ одно целое съ Дашей; такова была про- сакъ (апрель-августъ 1849 г.), 
грамма партш, прозванной «эйдерскими датча- 3) После неудачной попытки основать тер
нами» (Eiderddnen). FemeHie это предпола- майское единство, европейсшя державы (Ан- 
гало расторжен1е связи между Шлезвигомъ и тл\я, Франщя, Госшя) на лондонской конфе- 
Годштишей, одну общую конституцию для Шлез- ренцш решили сохранить целость датской монар- 
вига и Даши и допущеше на будущее время хш, какъ необходимое услов!е европейскаго рав- 
для Шлезвига престолонаслед1я по женской ли- новеш. Прусскш король, очутившшся такимъ 
ши. Немецкая пария въ герцогствахъ, во имя образомъ въ изолированномъ положеши, ото- 
нерасторжимой связи между ними, потребовала звалъ свои войска назадъ. Голштинская арм!а, 
включеп!Я Шлезвига въ Германскш Союзъ и од- покинутая немецкими государствами, была на 
ной общей конституцш для обоихъ герцогствъ. голову разбита датской ары1ей(йоль 1850 г.). 
После отказа короля удовлетворить этимъ тре- Датскш король снова вступилъ во владен1е 
бовашямъ, немецкая пария возмутилась и учре- герцогствами. Онъ издадъ декретъ, которымъ 
дила временное правительство, которое выска- союзъ Даши съ герцогствами на прежнихъ уело - 
залось за нерасторжимость связи между герцог- в!яхъ объявляется расторгнутымъ (январь 1852 
ствами, за престолонаслед1е по мужской лиши года). Онъ принудилъ герцогства принять кон- 
и за вступлеше Шлезвига въ Германскш Союзъ. ституцш, общую съ Дашей. Вопросъ о престо- 

Съ этого момента были поставлены ребромъ лонаследш былъ разрёшенъ европейскими дер- 
три вопроса: 1) оставаться ли Шлезвигу нераз- жавами въ форме протокола, подписаннаго въ 
дельньшъ съ Голштишей и войти ли ему въ Лондоне (май 1852 года) и объявлявшаго, что 
Германскш Союзъ, или же оставаться чуждымъ принцъ Гдюксбургскш, женатый на племяннице 
этому Союзу и соединиться съ Дашей? 2) Бу- короля, становится наследникомъ всей нонар- 
детъ ли конститущя общая для обоихъ гер- хш, въ томъ числе и герцогствъ. Такимъ обра- 
цогствъ, или же общая для Шлезвига и Даши? зомъ вмешательство державъ разрешило вей 
3) Будетъ ли право престолонасдед1я ограни- три вопроса въ смысле, благопр]'ятномъ для Да- 
чиваться мужской лишей, или же будетъ рас- ши. Но это peineeie не было принято ни про- 
пространено и на женскую? винщальными собрашями представителей Шлез-

Война началась (августа 1848 г.) и про- вигъ-Голштиши, ни Германскимъ Союзомъ, ни 
должалась до 1850 г. съ тремя перерывами, наследниками по мужской лив1и, къ которымъ 
разделившими ее на три камнанш. Немецкая должно было перейти право на престолъ въ 
п а р т  имела центроыъ своимъ Киль и вела герцогствахъ (удалось только добиться отрече- 
военныя действ1я при помощи волонтеровъ или шя отъ этого права отъ ближайшаго наслед- 
же регулярныхъ войскъ, явившихся ей на по- ника, следующш же за нимт, наследники не 
мощь изъ Гермаши. Датская пария опиралась согласился отречься отъ своихъ правъ). Про
ва датскую армш и на европейскую дипло- винщальныя- собрашя Шлезвига п Голпшши 
маню. v отказались признать престолонаслед!е по жен-

1) Во время первой кампанш датская apM ia ской линш, протестовали противъ конституции 
отбросила за Эйдеръшлезвигъ-голштинскихъ нем- 1855 г. и не захотели выбирать депутатовъ 
цевъ и немецкихъ волонтеровъ; пруеш я войска въ Государственный Совета, большинство ко- 
принудили ее очистить герцогства. Тутъ евро- тораго состояло изъ датчанъ. 
пейсюя державы заставили воююпщ стороны Датское правительство, считая своихъ про- 
заключить перемирие (августа 1848 г.), во тивниковъ бунтовщиками, отрешило отъ долж- 
время котораго въ герцогствахъ было учреж- ностей чиновниковъ, пасторовъ и учителей, при- 
депо временное правительство, состоявшее на- надлежавшихъ къ немецкой парии, даже про
половину изъ пруссаковъ и наполовину изъ дат- фессоровъ Кильскаго университета, и запретило' 
чанъ. Франкфуртскщ парламента сначала отка- въ некоторыхъ местахъ Шлезвига употреблеше 
зался отъ перемир!я, затемъ согласился на не- немецкаго языка въ школахъ. Въ Гермаши дат- 
го. Но окончательнаго соглашев1я по слорныыъ ское господство надъ немецкимъ населетемъ 
вопросамъ все-таки не удалось заключить, такъ сделалось однимъ изъ техъ обвиненш, которыми
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нащональная парт1я оправдывала свои требо- ской монархш. Но обе стороны ошиблись въ сво- 
ван1я. ихъ разсчетахъ. Два болышя немецш государ-

Въ самой Данш нащональная п а р т  не одо- ства, Прусс1я и Австр1я, объявивъ, что счи- 
бряла политику правительства. Датсше патрь таютъ себя связанными лондонсвимъ протоко- 
оты дорожили сохранен!емъ Шлезвига, не взи- ломъ, начали съ того, что признали короля 
рая на протестъ нймцевъ, такъ какъ можно Х ристна. Фридриха поддерживали лишь мел- 
было надеяться на то, что удастся слить эту шя германшя государства. Прусш и Ав- 
область съ Дашей; что же касается Голшти- стр^я признали порядокъ престолонасд!д]'я, но 
ши, то сами датчане уже бод!е не желали не конститущю 1863 года; онЪ предъявили Да- 
дуерживать ее за собой, такъ какъ немецкое ши требоваше объ отмене конститущи; всдёдъ 
наседеше этой области своей систематической за отказомъ короля исполнить это требоваше, 
оппозицией сделало невозможнымъ применеше они двинули свои войска въ Шлезвигъ (февраль 
такой конститущи, которая действительно была 1864 г.). Датское правительство надеялось на 
бы национальной. Эта-то датская нащональная вмешательство другихъ европейскихъ державъ; 
парт1 я "в ъ  конце-кондовъ заставила и короля но англшская королева не желала войны, а На- 
действовать согласно съ ея программой. Въ полеонъ завелъ речь о томъ, чтобц разрешить 
-1861г. основалось патрштическое общество вопросъ посредствоиъ годосовашя самого насеяе- 
«Датскт Союзъ-*, съ целью«противодейство- шя герцогствъ, согласно съ принципомъ нащо- 
вать всякой попытке иностраннаго вмешатель- нальности.
ства во внутреншя дела Даши, поддерживать Датской армш, состоявшей изъ 35,000 че- 
датскую нащ овальность въ Шлезвиге и ввести ловёкъ, было отдано приказаше избегать р!- 
въ этой области свободу, согласную съ консти- шительнаго сражешя; она должна была гатяги- 
тущей 1848 г. >. Король издалъ регламентъ, вать развязку, чтобы дать время европейскому 
которымъ вводился особый порядокъ управлешя вмешательству сказать свое слово. Согласно съ 
въ Голштивш (1862). Немецкое большинство этими инструкщями, датская арм1Я почти безъ 
шлезвигскаго провинщальнаго собрания предста- боя очистила Шлезвигъ и отступила подъ защиту 
вителей подало, въ виде протеста, въ отставку, дюппельскихъукреплешй, который служили при- 
Немецкш Сеймъ во Франкфурте постановилъ крьтемъ для Ютландш. Здесь она оставалась 
приступить къ союзной экзекуцш резолюцш, шесть недель. Но позищя эта 18 апреля была 
принятыхъ Сеймомъ въ 1858, 1860, 1861 и взята приступомъ. 25 апреля открылась кон- 
1863 годахъ. Датское правительство ответило ференщя европейскихъ державъ. Аншя пред- 
на это внесешемъ проекта общей конститущи. дожила разделить Шлезвигъ; Наполеонъ, къ ко- 

Отделеше герцогствъ.— Въ самый разгаръ торому Дашя непосредственно обратилась за со- 
этого конфликта король Фридрихъ VI умеръ ветомъ, приеялъ это предложеше въ принцип!, 
скоропостижно. Наслёдникъ датскаго престола, но, съ своей стороны, нредложилъ, чтобы де- 
Хрисианъ IX Глюксбургскш, основываясь на лон- маркащонная лишя была проведена сообразно 
донскомъ протоколе, заставилъ провозгласить съ границею языковъ. Прусш и Австр1я потре- 
себя королемъ какъ въ Даши, такъ и въ гер- бовали полнаго отделешя герцогствъ, которыя 
цогствахъ. Онъ колебался относительно п р и н я т  должны были составить одно государство. Кон- 
новой, конститущи, общей для Даши и Шлез- ференщя разошлась, не придя ни къ какому со- 
вига и несогласной съ лондонскимъ вротоко- глашешю. Армш Пруссш и Австрш заняли 
ломъ. Но наседеше Копенгагена, среди котораго Ютландш и угрожали островамъ. Дашя, поки- 
парт!Я патрштовъ имела преобладающее e m e ie , нутая Европой, покорилась своей участи и 
толпами устремилось къ королевскому дворцу, и решилась подписать миръ, которымъ уступала 
Хрисианъ подпиеалъ конститущю 1863 рода, все три герцогства (августъ 1864 г.).
Въ герцогствахъ же, наоборотъ, провинщальныя Австр1я и Прусш оставили отвоеванныя земли 
собрашя представителей признали своимъ госу- за собою. Въ 1866 году побежденная Австр1я 
даремъ наследника по мужской лиши, Фрид- уступила свои права на герцогства, и Прусш 
риха Аугустенбургскаго. Такимъ образомъ все присоединила ихъ къ своимъ владМямъ. Въ 
три вопроса были поставлены разомъ: вопросъ одной изъ статей договора было сказано, что 
о сл1яши съ Шлезвигомъ, объ общей конститу- «если наседеше северной части Шлезвига сво- 
цш и о порядке престолонаследТя. бодною подачею голосовъ заявить о своемъ же-

Решеше этихъ вопросовъ зависело не отъ дат- ланш остаться въ союзе съ Дашей, то эта часть 
чанъ и не отъ наслед!я герцогствъ, а отъ евро- герцогства будетъ возвращена Даши». Но прус- 
пейскихъ державъ. Немецкая часть населешя въ ское правительство такъ и не дало населенно 
герцогствахъ опиралась на Германсшй Сеймъ, высказать свое желаше, а въ 1878 г. Австр1я 
который уже решилъ отправить въ герцогства отказалась отъ этой статьи договора. Датская 
•союзную армш. Датчане, съ своей стороны, раз- часть Шлезвига осталась подъ властью Пруссш. 
считывали на поддержку европейскихъ державъ, Жители не переставали выражать свое недо- 
въ 1852 году гарантировавшихъ целость дат- вольство, избирая каждый разъ депутата, яри-
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надлежавшагокъпартш протеста. Прусское пра- Такъ же, какъ и въ Порвегш, борьба про- 
ввтельство отвечало на это преслйдовашями дат- исходила на почв^ бюджета; правая поддер- 
скихъпатрштовъизапрещешемъ датскаго языка, живала короля и правительство въ ихъ трс- 
Въ 1885 году шестнадцать молодыхъ Д'Ьвушекъ бованш денегъ на военные расходы и на содер- 
были приговорены къ штрафу за то, что шЬли, жаше чиновниковъ; л£вая же добивалась умень- 
лодъ аккомпаниментъ фортеп1ано, датсшя па- шешя расходовъ и налоговъ. Такъ же, какъ п 
трштичесюя пйсни; къ тому же наказанш былъ въ Норвегш, демократическая пария состояла 
приговоренъ одинъ книгопродавецъ за то, что изъ крестьянъ, а столица избирала консерватив-. 
выставилъ въ витрин^ своего магазина книгу, ныхъ депутатовъ.

-на обложкЬ которой были датсые нащональные Съ каждыми новыми выборами демократиче- 
цв^та. ская пария выигрывала нисколько депутатскихъ

Конституц,1я Ч 8 6 6  г.— Послй отд&лешя гер- ыЪстъ въ Нижней Палата. Въ 1870 году коа- 
цогствъ въ политической жизни Даши произошли лищя различныхъ группъ л'Ьвой отвергла бюд- 
существенный перемены. Возникла новая пария жетъ, и министерство подало въ отставку.
«друзей крестьянъ-»; то была пария демокра- Новое министерство, назначенное вслйдъ за- 
тическая, требовавшая отмены конститущи и т£ыъ, добилось утверждешя бюджета болыпин- 
возвращетя къ конститущи 1849 г. ствомъ лишь нЪсколькихъ голосовъ. Въ 1873 г.

Правительство внесло проектъ, которымъ воз- коалищя группъ лйвой насчитывала 49 чле- 
становлялся порядокъ, действовавши! въ 1849 новъ; правая же (нащонально - либеральная) 
году, но съ однимъ весьма важнымъ измене- им^ла всего 15 членовъ; внЪ этой группировки 
шемъ. Изъ двухъ падать датскаго Сейма одна оставались средняя пария (15 членовъ) и такъ 
( Фолькетитъ) оставалась представительнымъ называемая «переходная группа» (9 члепрвъ). 
собрашемъ въ истинномъ значенш этого слова и «Штая потребовала расширетя избирательна™ 
избиралась весьма шировимъ соетавомъ избира- права н  избрашя пасторовъ самими прихожа- 
телей; Верхняя же Палата (Жандтитъ) должна нами, отвергла бюджетъ и вотировала резо- 
была состоять изъ 6 6  членовъ, изъ которыхъ 1 2  люцпо, выражавшую недов^е министерству. 
назначались королемъ, остальные же изби- Палата была распущена, но лйвая была избрана 
рались избирателями, удовлетворявшими цензу, снова въ прежнемъ состав^, 
размерь котораго соотвйтствовалъ на русш я Конституцшнный конфликтъ (1873—т1894- 
деньги приблизительно 4,000 рублей ежегод- года).— Столкновеше изъ-за бюджета повлекло 
наго дохода. Нижняя Палата отвергла этотъ за собою конститущонный конфликтъ. Заявлеше 
проектъ, несогласный съ демократическими на- Нижней Палаты въ 1873 году ставило вопросъ 
чадами. Она была распущена, но затймъ из- сл^дующимъ образомъ: «Необходимымъ усло- 
брана снова (1865 г.), и поел1!  продолжите ль- BieMb конститущонной монархия является согла- 
наго конфликта правительственный законопро- cie между правительствомъ и той палатой, ко- 
ектъ сделался конститущей 1866 года. Эта кон- торая избрана всеобщей подачей голосовъ». 
ститущя и понынй остается въ Данш въ силй. Король долженъ выбирать «министерство, со- 

Втечеше нервыхъ л'Ьтъ министерство управ- гласное съ народными представителями*. Въ 
ляло, почти не встречая оппозицш въ палата, этихъ словахъ была формулирована сущность 
Оно занялось преобразовашемъ армш, флота и парламентарнаго образцаnpaBfleHifl,BbTOMbBHfl$, 
военной службы. Но въ настроети обществен- въ какомъ онъ практикуется въ Англш,въБель- 
наго мнйшя подготовлялась важная перемена, пи, во Францш. Король отв’Ьчалъ, что палата 
Либеральная пария, призванная къ составлешю ошибочно понинаетъ услов!я, созданный кон- 
министерства во время кризиса въ герцогствахъ, ститущей (1873 г.); онъ считалъ себя вправе 
была прежде всего парией патрхотически-воин- сохранять министерство, пользующееся поддерж- 
ственной; въ ея программ^ на первомъ пдан4 кой одной изъ двухъ палатъ; въ 1883 г. онъ 
стояла защита Шлезвига. Послй утраты Шлез- объявилъ, что «соглашеше можетъ бытьдостиг- 
вига, она сделалась консервативной парией, нуто лишь посредствомъ переговоровъ между 
парней. Двора и буржуазш; она состояла пре- обтъими палатами*. То была T eopia c o n a c i a  
имущественно изъ чиновниковъ и изъ лицъ, вла- трехъ властей и равенства об$ихъ палатъ въ 
д'Ьвшихъ недвижимой собственностью; всего си ль- томъ вид&, въ какомъ Бисмаркъ навязалъ ее 
нЬе она была въ Копенгаген^ и его окрестно- Пруссш.
стяхъ. Но населев!е остальной страны быстро Конфликтъ, затяхшш было на время при ми- 
переходило на сторону оппозицш. Последняя нистерствй, расположенномъ въ пользу компро- 
раздйлидась на дв£ группы: умеренную дйвую, миссовъ, снова вспыхеулъ послй того, какъ было 
состоявшую, главнымъ образомъ, изъ депутатовъ назначено боевое министерство Эструпа въ 18 7 5 
северной части острововъ и Ютдандш, и демо- году. Л’Ьвая, не взирая на нногократныя рас- 
кратическую лйвуго («друзья крестьянъ*), вер- пущешя, которымъ она подвергалась, продол- 
бовавшуюся преимущественно въ южной части жала сохранять за собою значительное болыпин- 
острововъ и Ютдандш. ство въ Фолькетинг^; поелф распущетя 1875
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года она имела три четверти общаго числа го- 
лосовъ въ Нижней Палате. Но министерство от
казывалось подать въ отставку, и палата не 
могла отъ него избавиться предан!еыъ его суду, 
такъ какъ въ ЛандтингЬ, который былъ бы при- 
званъ его судить, съ самаго издашя конституцш 
1866 года господствовала пария Двора.

Фолькетингъ пачадъ систематически отказы
вать въ утверждены бюджета, не только по
тому, что министерство, предлагавшее его, не 
пользовалось довер1емъ страны, но и потому, 
что министерство, согласно съ воинственной 
традищей нащонально-либеральной парии, тре
бовало крупныхъ суммъ для флота и для укрйп- 
лешй вокругъ Копенгагена. Демократическая 
парня доказывала, что такъ какъ Гермашя не 
угрожаешь Даши, то и нЬть никакой надобности 
въ такихъ дорого стоющихъ вооружен^яхъ. Но 
Ландтингъ поддерживалъ министерство. Каж
дый годъ Фолькетингъ отказывалъ въ утвержде
ны бюджета, а Ландтингъ вотировалъ его, и ми
нистерство взимало налоги, необходимые для по- 
крыия бюджета, прибегая для этого къ такъ на
зываемому временному финансовому закону. 
Процедура эта, къ которой правительство стало 
прибегать, начиная съ 1877 года, выводилась 
изъ 25-й статьи конституцш, которая гласитъ: 
«Король можетъ, въ случать неотложной 
необходимости, когда Сеймъ не находится въ 
сборе, издавать временные законы. Сказанные за
коны должны быть представлены наутверждеше 
Сейма въ следующую ж е сессно». Такое толко- 
ваше, однородное съ-тймъ толковашемъ фран
цузской Харпи, котораго придерживалось пра
вительство Карла X, не избавляло министерства 
отъ обязательства заручиться отъ Нижней Па
латы утверждешемъ этого временного бюджета 
въ слёдующемъ году. Но левая не достигла 
еоглашешя между составлявшими ее группами 
относительно той тактики, которой имъ сле
довало держаться въ этомъ вопросе. Умеренная 
группа, желая избежать разрыва съ ыинистер- 
ствомъ, согласилась вотировать бюджетъ подъ 
услов!емъ компромисса, а именно отвергались 
расходы на укреплешя /Копенгагена (1882); 
такимъ образомъ она дала укорениться привычке 
къ временнымъ финансовымъ эаконамъ.

Демократическая левая (Бергъ), враждебно 
относившаяся ко рхякимъ примирительнымъ ме- 
рамъ, въ конце концовъ въ 1884 году заручи
лась болыпинствомъ въ Фолькетинге. Въ этомъ 
году впервые Копенгагенъ усколъзнулъ изъ-подъ 
вл]яшя консерваторовъ; сощалисты провели въ 
немъ трехъ своихъ депутатовъ (изъ общаго 
числа— 9). После этого столкновеше обостри
лось. Фолькетингъ объявилъ, что «всякое обсуж- 
деше какой бы то ни было реформы съ теле- 
решнимъ министерствомъ будетъ напрасною тра
тою времени», и отказался разсматриватькакой 
бы то ни было законопроектъ. Такимъ образомъ
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была объявлена война между демократической 
нащей, представляемой выборной палатой, цко- 
ролемъ, назначившимъ министерство собствен
ной властью и поддерживаемымъ аристократа; 
это было столкновеше, однородное съ темъ, ко
торое происходило въ Пруссш въ 1862— 1866гг.

Такъ же, какъ и въ Пруссш, министерство, 
въ рукахъ котораго находилась исполнительная 
власть, т. е. сила, выпуталось изъ затруднетя 
просто темъ, что продолжало управлять во
преки легальнымъ формамъ, заявляя, что дей
ствуете во имя интересовъ государства. Оно не 
только продолжало взимать налоги на основаны 
стараго бюджета, помимо соглашя Нижней. Па
латы, но оно ввело еще новые кредиты для 
военныхъ расходовъ, добилось утверждешя этихъ\ 
кредитовъ Верхней Палатой и внесло ихъ во 
временный бюджетъ. Съ этого времени легаль- 
наго бюджета въ Даши более не существовало. 
Чтобы подавить проявлешя недовольства, мини
стерство добилось отъ Лаедтинга вотированы 
новыхъ временныхъ законовъ объ увеличены 
состава иолицш и жандармерш и объ ограни
чения свободы печати и сходокъ (1885); она- 
настояла на томъ, чтобы предводитель демокра
тической партш, Бергъ, былъ приговоренъ къ- 
тюремному заключенш по обвинение въ томъ, 
что онъ въ лубличномъ собранш «возбуждалъ 
народъ къ бунту». Дашя жила подъ господ- 
ствомъ исключительныхъ законовъ, создавшихъ 
положеше делъ, очень схожее съ осаднымъ по- 
ложешемъ.

/

Министерство, вооруженное силой противъ 
нацш, остававшейся безоружной, кончило темъ, 
что лишило сопротивлеше всякой энергш. Демо
кратическая пария, ослабляемая къ тому же со- 
перничествомъ отдельныхъ лицъ, распалась. На
чиная съ 1884 года, отъ «датской левой», ру
ководимой Бергомъ и представлявшей старую 
крестьянскую парню, отделилась «литературная 
девая», которою руководили писатели (Бран- 
десъ, Гёрупъ) и которая иредставлялачаналоию 
съ норвежской «европейской левой»; то была 
пария, состоявшая преимущественно изъ горо- 
жанъ и требовавшая всеобщей подачи голосовъ 
и сощадьныхъ реформъ. Она действовала за
одно съ сощалистической парией, организовав
шейся въ 1878 году, къ качестве парии ра- 
бочихъ, а затемъ вербовавшей своихъ привер- 
женцевъ и въ деревняхъ, преимуществепо въ 
Ютландш.

Въ 1888 году левая, разделенная на че
тыре фракщи, распалась по вопросу пар
ламентской тактики. Бергъ хотелъ продолжать 
политику обструкщонизма. По конгрессъ оппо- 
зищонныхъ парий решилъ вступить въ пере
говоры съ министерствомъ и добился амнистш 
и отмены исключительныхъ законовъ 1885 го
да. Наконецъ, после смерти Берга (1891) и 
после того, какъ Герупъ потерпелъ неудачу на
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выборахъ, демократическая левая утратила боль
шинство. Въ Фолькетинге 1892 года она имела 
только 29 членовъ, противъ 38 членовъ умерен
ной левой и 32 депутатовъ министерской пар
ии. Умеренная левая вотировала бюджетъ и 
военные законы (1894); и только после этого 
Эструпъ удалился нзъ министерства, причемъ 
король, на прощанье, выразилъ ему свою благо
дарность. Конфликтъ окончился победою короля 
и министерства *).

Такъ же, какъ и норвежцы, датчане, среди 
всехъ пережитыхъ ими политическихъ конфлик- 
товъ, дали целое поколете блестящихъ писате
лей и романистовъ, стяжавшихъ европейскую 
известность; въ то же время народъ достигъ 
небывалой степени благосостояшя. Населеше, 
которое, по крайней мере, удвоилось въ про- 
межутокъ времени между 1800 и 1870 годами, 
съ техъ поръ еще боле§; возросло и, вместо 
1.800.000 жителей, которыхъ Дащя насчиты
вала въ 1870 году, она имела въ 1890 году
2.200,000. Торговый флотъ съ 1870 года по 
1890 годъ увеличился на 700 судовъ и вме
стимость его возросла на 85.000 тоннъ. Госу
дарственный долгъ, увеличившиеся, вследств1е 
войнъ, до 380 мшшоновъ въ 1866 году, умень
шился къ 1891 году до 250.000,000, и бюд-

*) На выборахъ 1895 г. левая снова оказалась 
въ большинства.

жетъ почти всегда сводился съ превышетемъ 
доходовъ надъ расходами.

Исланд1я. —- Одновременно съ конфликтомъ 
въ Даши правительство вступило въ конфликтъ 
и съ Исланд1ей. Въ 1874 году островъ этотъ, 
имевшш до того времени патр!архадьный образъ 
правлешя, получилъ конституцш. Законодатель
ная власть по этой конституцш принадлежала 
палате (.Althing), состоявшей изъ 36 членовъ, 
изъ которыхъ 6 назначались королемъ, а осталь
ные тридцать избирались всеобщей подачей го- 
лосовъ. Исполнительная власть принадлежала 
губернатору, жившему въ Исландия, и исланд
скому министру, имевшему свое местопребы- 
ваше въ Данш. Оппозищя, составлявшая въ 
палате большинство, требовала, чтобы исданд- 
скш министръ былъ независимъ отъ датской по
литики, а также, чтобы финансы острова были 
совершенно отделены отъ датскихъ финансово

Наконецъ, конститущя 1893 г. дала Ислан- 
дш автономное управлете. Островъ более не 
участвуетъ въ расходахъ монархш. Нсдандскш 
министръ проживаетъ въ Копенгагене и являет
ся ответственнымъ лицомъ за соблюдете кон
ституцш. Альтитъ со стоить изъ двухъ па
латы Верхняя имеетъ 12 членовъ, изъ кото
рыхъ 6 назначаются королемъ, а 6 избираются 
Нижней палатой. Альтитъ имеетъ право жа
ловаться на действ1я губернатора; решете спора 
въ этихъ случаяхъ иринадлежитъ королю.

19политич. истом я.
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О ттоманская импер1я *).
Оттоманская империя в-ь 1814 г. — Нризис-ь, вызванный греческим-ь возстажем-ъ.— Реформы 
М ахмуда. —  Столнновеже с-ь Египтомъ. — Реформы Решида-паши. —  Нризис-ь, вызванный 

Крымской войною. —  Попытки реФорм-ь Фуада-паши и Али. — Ф инансовый кризисъ и 

М олодая Турц|я. —  Русское вторжеже и новое раздроблеже им перж .— Личное управлеше
Абдул-ь-Гамида.

Оттоманская импер'ш въ 1814 году.—

Оттоманская HMnepia, созданная въ давно ми- 
нувппя времена ди нашей оттоманскихъ султа- 
новъ (имя которыхъ она носитъ), была военной 
неограниченной мусульманской MOHapxiei, осно
ванной въ Азш и затемъ, путемъ завоевашя, 
распространившей свою власть на значительную 
часть Европы.

Территор1я ея, даже поел1!  потерь, понесен- 
ныхъ въ XYIII вёке, была еще очень обширна; 
она обнимала всю Малую Азш, вплоть до Пер
ши, Сирш, Египетъ, а въ Европа— весь Бал- 
канскш полуостровъ, вплоть до австршской и 
русской границъ. Но лорядокъ управлешя въ 
этой имперш оставался восточнымъ, мусульман
ским^ деспотическимъ, и это все бодёе и более 
отчуждало ее отъ хриспанской Европы, въ ко
торой совершался поворотъ въ сторону либераль- 
ныхъ учреждена. Весь девятнадцатый векъ про- 
шедъ для оттоманскаго правительства въ кри- 
зисахъ, чередовавшихся съ попытками реформъ.

Какъ государство восточное и деспотическое, 
Оттоманская импер!я уже не имела правильно 
действуюгцихъ учрежденш. Деятельность цен
тральная правительства направлялась какимъ- 
то хаотическимъ сочеташемъ личнаго произвола 
султана или его любимцевъ, приказан}! его на
местника, великаго визиря, и решенш дивана,

*) Эта глава по необходимости будетъ отличаться 
краткостью: аз^атсмя провинцш Оттоманской выперш 
лежать внЪ рамовъ европейской исто pin; вмешатель
ство европейскихъ дернавъ въ восточный вопросъ вхо
дить въ те  главы, который посвящены международ- 
нымъ отношешямъ; исторш борьбы хришанскнхъ на- 
родовъ Балканскаго полуострова за независимость я 
счелъ болЬе умФстнымь отвести въ ту главу, которая 
трактуетъ объ этихъ народахъ; следовательно, въ на
стоящей главе мне остается только в зловить исторш 
правительства султановъ въ нхъ европейскихъ владе- 
шяхъ н техъ попытокъ реформъ, которые они делали.

т. е. совета высшихъ сановниковъ.— АрМ1Я со
стояла главнымъ образомъ изъ янычаръ, квар- 
тировавшихъ въ казармахъ Константинополя и 
въ его окрестностяхъ; то было войско наслед- 
ственныхъ солдатъ, которые дрались дурно, не 
повиновались своимъ начальникам! и даже воз
мущались противъ своего верховнаго повелителя 
(два султана были низвергнуты ими, 1807 — 
1808 гг.). — Финансовое управлев1е отличалось 
самой первобытной организащей: въэтомъупра- 
вленш не было ни бюджета (султанъ бралъ изъ 
суммъ государственнаго казначейства, сколько 
ему вздумается), ни отчетности, ни контроля 
(бумаги хранились просто въ мешкахъ), ни нормы 
налоговъ, ни правильнаго взыскап}я ихъ. Подуш
ная подать (харадэюи), которою были обложены 
все мужчины не-мусульманскаго вероисповеда- 
шя, оброки съ государственныхъ земель и по
шлины за транзитъ сдавались на откупъ пред
принимателям^ которые взимали более того, что 
полагалось по закону.— Управлеше въ провин- 
щяхъ было одною сплошною эксплоатащей. Гу
бернаторы брали провинцш съ торговъ, а чинов
ники, не получая жалованья и оставаясь къ тому 
же безъ надзора, притесняли населеше и вымо
гали съ него деньги.

Въ Европе положеше имперш, какъ государ
ства мусульманская, было обставлено затрудпе- 
в1ями особаго рода. Султанъ былъ въ то же время 
Халифомъ, т. е. главою правоверныхъ; коравъ 
былъ для мусульманъ закономъ не только въ 
релипозныхъ, но также въ гражданскихъ и по- 
литическихъ делахъ. Такимъ образомъ возникло 
смешеше церкви и государства, и церковь пред
писывала государству свои законы. Гражданская 
власть запрещала каждому мусульманину, подъ 
страхомъ смертной казни, переходить въ другую 
веру. Собственно оттоманскш народъ состоялъ 
изъ однихъ мусульманъ. 'Это не была нащя въ
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этнографическомъ значенш этого слова, это не 
была даже группа людей, соединенныхъ общно
стью языка и обычаевъ, какъ мы это видимъ у 
другихъ европейскихъ нащоеальностей. Нацш, 
обративпйяся въ исламъ, делались равноправ
ными съ завоевателями, хотя бы овё и сохра
няли свой языкъ и свой нащопальный костюмъ. 
Ходяч1я выражена: Турц1я, турецкая импер1я, 
въ сущности, не верны ни въ подитическомъ 
смысла, такъ-какъ все мусульмане —  отш- 
маны, ни въ этнографическому такъ какъ въ 
европейской Турцш, за исключешемъ Констан
тинополя и его окрестностей, мусульманское на- 
селете не турецкое. Оно состоитъ изъ кроатовъ 
въ BocHin, изъ албанцевъвъ Эпире, изъболгаръ 
(помаковъ) въ Македонш, изъ грековъ на остро- 
вахъ. Между всеми этими мусульманами прави
тельство не делало никакого различ1я ни юриди
чески, ни даже на практике: все имели одина
ковый доступъ ко всЪмъ отлич1ямъ и должно
стями Мусульманская нмпер1я была по истине 
демократическимъ государствомъ.

Но такъ какъ мусульмане, въ противность 
тому, чтб додали хрисиане въ средше века, 
терпели пребывате не-мусульманъ въ своихъ 
владешяхъ и только низводили ихъ до подоже- 
eia людей низшаго разряда, то населеше почти 
во всйхъ европейскихъ провинщяхъ состояло изъ 
двухъ слоевъ: верхняго и нижняя. Прежше оби
татели страны, оставшиеся хрисшеами, стали 
райей (стадомъ), чуждымъ оттоманскому госу
дарству; они не могли, въ принципе, ни посту
пать въ войска, ни занимать должностей на го
сударственной службу государство терпело ихъ, 
но устраняло отъ политической жизни и экспло- 
атировало посредствомъ хераджи. Мусульмане 
между собою составляли демократш, но были 
аристокраией по отношенш къ рай'гъ. Оттоман
ское общество, демократическое по своему устрой
ству, сделалось аристократическимъ, благодаря 
своей религш. Оно состояло изъ двухъ классовъ, 
изъ которыхъ одинъ былъ лишенъ всякихъ по- 
литическихъ правъ, а другой монополизвровалъ 
власть въ свою пользу; классы эти, неравно
правные и, по необходимости, враждебные одинъ 
другому, не могли слиться въ одно, такъ какъ 
ихъ разделяла редипозная ненависть. Полити
ческое неравенство повлекло за собою и неравен
ство сощальное; мусульмане повсюду были земле
владельцами и господами, а хриспане—наемщи
ками земли и подчиненными.

Чтобы оградить себя отъ ыусульманъ, хри- 
CTiaHe добились отъ султановъ обёщашя гаран- 
т!й для ихъ релипи, т. е. для ихъ духовенства 
и церквей. Каждое христианское вероисповеда- 
в!е (а также и евреи) образовало релинозную 
общину, достаточно хорошо организованную, 
чтобы сделаться въ то же время и администра
тивной общиной; оттоманское правительство 
поощряло эту организацно, такъ какъ она об

легчала ему сношешя съ его подданными. Въ 
каждой такой общине духовенство, патр1архъ, 
митрополиты, епископы, будучи офищальнымъ 
представителемъ своей паствы и ответствен- 
нымъ передъ правительствомъ, сделалось гра
жданскою властью: духовенство судило своихъ 
единоверцевъ, управляло ими, а порой и при
тесняло ихъ.

Для хрисианъ-иностранцевъ, прибывшихъ 
изъ Европы, некоторый государства добились 
сначала признашя за консулами права высту
пать въ качестве политическихъ представителей 
своихъ соотечественниковъ, проживавшихъ въ 
Турцш. Позднее султанъ согласился на то, чтобъ 
покровительство иностранныхъ консуловъ было 
распространено и на известную часть его под- 
данеыхъ, хрисианскаго вероисповедашя. Такъ, 
Франщя подучила офищадьное право покрови
тельства надъ католиками, особенно многочислен
ными въ Малой Азш, a Poccia получила право 
покровительствовать православным^ т. е. почти 
всемъ хрйстнанъ въ европейской Турцш. Та- 
кимъ образомъ два европеист правительства, 
имели возможность вмешиваться во внутреншя 
дела имперш.

Въ качестве мусульманина, султанъ оставался 
чуждымъ среди семьи остальныхъ европейскихъ 
государей; его владешя оставались вне между
народная хрисианскаго права; водворившись въ 
Европе въ качестве пришельца, вторгнувшаяся 
извне, онъ постоянно подвергался опасности 
быть изгнаннымъ сидою.-

Такимъ образомъ импер1я была ослаблена не 
однимъ разстройствоаъ ея военной организацш; 
причина ея слабости коренилась главвымъ об
разомъ въ ея релииозноыъ устройстве. Султанъ 
царствовалъ не надъ нащей, а надъ двумя груп
пами нацш, образовавшими два наслоешя и не
примиримо враждебными одна другой, причеыъ 
наиболее многочисленная изъ этихъ группъ от
носилась враждебно къ самому принципу, на ко- 
торомъ было построено государство, т. е. къ 
мусульманской релипи. Хриспане, будучи есте
ственными противниками оттоманская государ
ства, оставались организованными по нащональ- 
ноегямъ и были готовы къ возсташю. Они на
ходились подъ офищальнымъ покровительствомъ 
великой европейской державы, враждебной От
томанской имперш и не стесняемой по отеоше- 
нш къ последней требо вашими международная 
права.

flMnepia, которой уже въ XVIII веке угро- 
жалъ союзъ Россш и Австрш, уже сговорив
шихся между собою о томъ, какъ поделить ее, 
была спасена войнами между европейскими го
сударствами,— войнами, которыя отвлекли вни- 
мате ея враговъ на Западъ; а также —  водво- 
peaieMB англичанъ въ Ивдш, создавшимъ для 
Аншщ непосредственный интересъ вътомъ, что
бы заграждать другимъ державамъ пути въ Ии-

19*
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дш. Въ 1814 г. защитникомъ султана, кроме 
старой его союзницы, Францш, выступила также 
и Анпия, слагавшаяся его союзницей во время 
египетской кампанш; Австр1я была занята въ 
Италш и Германш. Одна Росия оставалась 
враждебной, но и она отказалась отъ завоева- 
и1я, о которомъ мечтала Екатерина.

Кризиеъ, вызванный греческимъ возста- 
нгемъ (1820— 27). —  Когда въ Европа миръ 
былъ возстановленъ, выступилъ на очередь вос
точный вопросъ, т. е. вопросъ о тоаъ, чтб ста
нется съ Оттоманской иыпер1ей? —  Вопросъ 
этотъ собственно распадался на два другихъ: 
1) Сохранитъ ли импергя свою целость, или 
же распадется на части? 2) Останутся ли хри- 
с т н е ,  подчиненные султану, райей, или же они 
организуются въ нацш? — Но изъ этихъ двухъ 
вопросовъ дипломаты, привыктше принимать въ 
соображете лишь государей, обращали внимате 
только на первый. Второй вопросъ назрйвалъ 
медленно и помимо диплоыатовъ. Греки и сербы 
поставили его уже на в'Ьнскомъ конгрессе, по- 
требовавъ нащональной адм-инистращи. Но имъ 
отказали.

Оттоманская импер1я после венского кон
гресса жила почти въ непрерывной тревоге; ее 
волновали то во.зсташя подданныхъ, то возму- 
щешя пашей, то вторжешя соседей въ ея пре
делы, то переговоры съ европейскими держа
вами, не считая интригъ, разыгрывавшихся въ 
серале. Первый серьезный кризиеъ былъ вы- 
званъ греческимъ возсташемъ 1820 года. Но, 
такъ какъ греки были разсЬяны по всей импе
рш, то они сначала не знали, съ какой области 
начать возсташе, и пробовали возмутить сво- 
ихъ соплеменниковъ разомъ и въ Эпир!*, и въ 
Руыынш, и въ Грещи.

Въ Румынш возстан1е было д'Ьломъ тайнаго 
общества, гетерги, возникшаго въ Одессе и 
дМствовавшаго по всемъ правзламъ, приня- 
тымъ въ тайныхъ обществахъ того времени: у 
него были вожди, никому неведомые, нисколько 
степеней посвящешя, шифрованная переписка, 
символическое знамя чернаго цвета, съ изобра- 
жешемъ' феникса; целью общества было воз- 
становлеше греческой имперш съ содействГемъ 
императора Александра. Предводители решили 
было поднять Морею, но Ипсиланти, у кото- 
раго были друзья въ Молдавш, предпочелъ вы
пустить свою прокдамацш въ Яссахъ. Прокла- 
мащя эта полна вocпoминaнiй о классической 
древности. «Станемъ, говорится въ ней, между 
Мараеономъ и Оермопидами... Кровь тирановъ 
будетъ искупительной жертвой, пр1ятной те- 
нямъ Эпаминонда, Тразибула, М ильтда, Ле
онида. Турокъ, этихъ изнЬженныхъ потомковъ 
Дар1я и Ксеркса, легче будетъ победить, чемъ 
некогда персовъ».

Румыны мало интересовались греческимъ воз
сташемъ, они оставили Ипсиланти безъ под

держки, съ его «священнымъ батальономъ», ко
торый былъ отброшенъ въ Австрш. Карав1асъ 
овладелъ городомъ Галацомъ, напавъ на него 
врасплохъ, разграбилъ мечети, перер’Ьзалъ гар- 
низонъ и мусульманское населеше.

Въ греческихъ областяхъ возсташе было все- 
общимъ и сопровождалось резнею. Оно вызвало 
такое раздражеше среди мусульманъ, что сул- 
танъ вел'блъ повысить константинопольскаго 
греческаго naTpiapxa и трехъ архгепископовъ, въ 
полномъ облаченш, у входа въ греческую цер
ковь, въ день Пасхи. Затймъ, после попытки 
самосскихъ грековъ вызвать возсташе среди на- 
селешя острова lioca, турецшя войска высади
лась на послйдвш, обещая амниетш; но зат^мъ 
перерезали часть этого мирнаго населешя, а 
остальныхъ увели въ неволю (1823). Эти казни 
и убшетва возстановили противъ турокъ обще
ственное мн£те Европы. Но правительства дол
гое время медлили своимъ вмешатедьствомъ.

Чтобы подавить возсташе грековъ, султанъ 
обратился за помощью къ египетскому паше, 
Мехмету-Али, который офищально считался 
лишь чиновнзкомъ на султанской службе; Мех- 
метъ-Али послалъ ему армш подъ начальствомъ 
своего сына, Ибрагима. Грещя, снова завоеван
ная оттоманскими войсками, вторгшимися въ ея 
пределы, была спасена вмешатедьствомъ евро- 
пейскихъ державъ, которыя послали фдотъ йъ 
воды Морей, съ целью заставить Ибрагима уда
литься; еще более способствовало освобожде- 
н т  Грецш вторжеше русской армш въ пределы 
Оттоманской имперш въ 1828— 29 гг. Всту- 
плеше русскихъ въ Адр!анополь побудило сул
тана просить мира. Онъ призеалъ независимость 
новаго греческаго королевства (1829 г.). — 
Еще ранее, въ 1820 году, онъ долженъ былъ 
признатьМилоша, серба хриспанскаго вероиспо- 
ведашя, наследственнымъ княземъ сербовъ Бел
градской провинцщ. То былъ первый шагъ на 
пути раздробдешя Оттоманской имперш.

Мирнымъ договоромъ, заключеннымъ съ рус- 
скимъ Императоромъ въ сентябре 1829 г., сул
танъ обещалъ открыть для иностранныхъ судовъ 
доступъ въ проливы (Босфоръ и Дарданеллы), 
которые вели въ Черное море. Онъ обязался 
срыть все крепости на девомъ берегу Дуная, 
что на практике было равносильно отказу отъ 
военнаго господства надъ Румышей; наконецъ, 
онъ обязывался уплатить Р о с т  военныя из
держки, чтб ставило его въ зависимость отъ 
русскаго правительства, такъ какъ денегъ у 
него не было, и ему по необходимости предстояло 
заменить денежные взносы политическими 
уступками.

Реформы Махмуда (1826— 28 гг.).— Мах
муду царствовавшшсъ 1808 г., хотелъ, подобно 
Петру Великому, преобразовать свою имперш по 
европейскому образцу. Сочувств1е къ европей- 
скимъ порядкамъ было, какъ говорятъ, передано
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ему его дядей, султааомъ Селиномъ (1788— 
1807 гг.), который падъ жертвой этого сочув- 
ств1я, такъ какъ былъ свергнуть съ престола 
за свою попытку реорганизовать войско яны- 
чаръ.

Махмудъ началъ съ армш. Во время войны 
съ Грещей оеъ обьявилъ, что намерснъ обра
зовать особое войеко, въ которомъ инструк
торами будутъ арабы. Впрочемъ, онъ высту- 
палъ не новаторомъ, а выдавалъ себя за воз- 
становителя старыхъ оттоманскихъ традищй, 
устава Солимана. Онъ предписадъ янычарамъ 
поставить въ эту новую арм1ю по 150челов$къ 
съ каждой орты. Янычары возмутились. Мах
мудъ, поддерживаемый остальными войсками, ве- 
лелъ стрелять изъ пушекъ по казармамъ яны- 
чаръ; но при этомъ, какъ говорятъ, задше вы
ходы, по его приказашю, были оставлены откры
тыми, для того, чтобы желаюпце могли спастись 
бйгствомъ. Наиболее упорные бунтовщики была 
перебиты; султанъ объявилъ войско янычаръ 
упраздееннымъ (1826 г.); затемъ были упразд
нены и друпя старыя войсковыя организацш.

После этого было пристунлеео къ формирова
нию новой армш, которая была обмундирована и 
дисциплинирована по европейскому образцу и 
численность которой была доведена до 70,000 
челов'Ькъ. Въ числе лицъ, работавшихъ надъ 
этикъ преобразован1емъ, находился одинъ прус- 
скш офицеръ, знаменитый впоследствш Мольтке, 
оставившш въ своей Переписюъ сатирическое 
описан1е того, какъ велось это дело.

Реформа состояла, главнымъ образомъ, во 
. внйшнихъ деталяхъ, въ перемене назвашй и 
въ проектахъ. Создали армш по европейскому 
образцу, т. е. снабдили ее русскими мундирами, 
французскимъвоинскимъуставомъ,бельпйскими 
ружьями, турецкими чалмами, венгерскими сед
лами, аипп некими саблями и инструкторами все- 
возможныхъ нащональностей; арм1я эта состояла 
изъ тимарготовь, т. е. солдатъ, обязанныхъ 
пожизненной службой, и изъ ландвера, срокъ 
службы въ которомъ не былъ определенъ, где 
командиры были изъ рекрутовъ, а рекруты— еще 
вчера врагами.

Махмудъ порывался также, по примеру Петра 
Великаго, переделать обычаи своихъ подданныхъ 
на европейскШ манеръ. Онъ пилъ вино, не взирая 
на запрещеше корана, доощрялъ высшихъ санов- 
никовъ напиваться до-пьяна. Онъ одевался въ 
короткое платье, какое носили въ Египте, и ко
ротко подстригалъ бороду; онъ установилъ длину 
одежды для своихъ подданныхъ и издалъ даже 
въ 1837 г. указъ, которымъ определялась 
длина бороды, а именно: вопреки установив
шемуся обычаю, предписывалось стричь бороду 
на разстоянш двухъ пальцевъ отъ подбородка.

Махмудъ уничтожидъ ту своеобразную аристо- 
кратш чиновниковъ, которая монополизировала 
должности при дворе и въ лровинщальномъ

удравленш, превращая ихъ мадо-до-малу въ на
следственное достояше известныхъ ^семействъ. 
Онъ разстроилъ организацш дивана, введя обы
чай решать дела съ каждымъ изъ ыинистровъ 
въ отдельности. Оеъ внушилъ страхъ корпоращи 
улемовъ, которые были одновременно и бого
словами, и юристами, и не допускалъ откры
т а я  сопротивлен1я реформамъ. Но для создашя 
правильныхъ учреждены онъ не нашелъ доста
точно просвещенныхъ помощниковъ между му
сульманами; пользоваться же услугами европей- 
цевъ онъ не могъ, такъ какъ ихъ, въ качестве 
хришанъ, слишкомъ презирали. Ему не удалось 
также преобразовать финансовые порядки. Его 
подражаше Европе не шло далее поверх
ности и дало практичесше результаты только 
въ армш.

«Европейцамъ, говоритъ Мольтке, почти невоз
можно составить себе поняпе о состоянш умовъ 
на Востоке... Турокъ, умеющш читать и пи
сать, считаетъ себя ученымъ-». Далее этотъ же 
авторъ разсказываетъ, что одинъ изъ наиболее 
образованныхъ сановниковъ яикакъ не могъ по
верить, что земля кругла. Никто, кроме рене- 
гатовъ-хришанъ, не говорилъ ни на одномъ 
иностранеомъ языке. Впрочемъ Мольтке при- 
знаетъ, что въ нравахъ замечался прогрессъ. 
«Уже одинъ тотъ фактъ, говоритъ онъ, что сул
танъ отважился наказать простымъ отрешешемъ 
отъ должности некоего Хозрева, который воз- 
велъ 32 своихъ невольниковъ въ зваше па
шей,— вместо того, чтобы отрубить этому че
ловеку голову,— уже одинъ этотъ фактъ свиде- 
тельствуетъ, что въ Турщя совершился про
грессъ; въ былое время это было бы невоз
можно». Другимъ доказателъствомъ прогресса 
служить то, что когда дочь султана родила 
сына, его, не удавили; было объявлено только, 
'что онъ умеръ естественной смертью.

Столкновеме съ Египтодаъ(1833— 40 гг.)-— 
Пока вводились эти реформы, Оттоманская им- 
nepia переживала новый кризисъ. -Египетскш 
губернатора Мехметъ-Али, после помощи, ока
занной имъ султану во время возстав1я Трещи, 
поссорился съ оттоманскимъ правительствомъ, 
въ которомъ руководящую роль игралъ личный 
врагъ Мехмета-Али, Хозревъ-паша.

Мехнетъ дотребовалъ сначала губернаторства 
Сирш, которое было обещано ему султаномъ въ 
награду за его помощь. Прождавъ напрасно три 
года, Мехметъ решился занять Сирш силой 
(1831 г.), причемъ однако онъ прододжалъ 
признавать себя подданнымъ султана, которому 
и предложилъ значительную сумму денегъ, прося 
объ утверждены за нимъ упомянутой провинцш. 
Но враги его, бывшие въ милости при дворе, 
убедили султана объявить Мехмета бунтовщи- 
комъ. Тогда аршя Мехмета, овладевшая Cnpiefi. 
вторглась въ Малую Asiio и двинулась-на Кон
стантинополь. Испуганный султанъ обратился за
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помощью къ русскому императору, который, 
принявъ на себя роль защитника Оттоманской 
имперш отъ египетскаго нашеств1я, поелалъ пят
надцатитысячную армш; эта последняя распо
ложилась лагеремъ около Константинополя для 
его защиты. Въ награду за эту услугу Росмя 
добилась заключешя трактата въ Уншаръ-Ске- 
лессй (1833 г.), который, подъ видомъ договора 
о союзе, устанавдивалъ протекторатъ Россш; 
последняя брала на себя обязательство помо
гать султану, а суятанъ за это открывадъ рус- 
скимъ военнымъ судамъ доступъ въ проливы. 
Франщя, державшая сторону Мехмета-Али, до
билась для него сиршскаго губернаторства.

Мехметъ постоянно выдавалъ себя за верная 
слугувултана, нежелающаго разрушить Оттоман
скую имперш, а стремящагося, нанротивъ, упро
чить ее, низвергнувъ дурныхъ министровъ и за- 
нявъ ихъ место въ милости султана (На Востоке, 
такъ же, какъ это было некогда и въ Европе, 
сопротивлеше агентамъ государя не считается 
возмущешемъ противъ самого государя). Но евро
п е и с т  правительства доставили вопросъ иначе: 
въ ихъ глазахъ Мехметъ былъ независимый пра
витель, соперникъ султана и врагъ Оттоманской 
имперш; они приняли меры, чтобы остановить 
его успехи.

По словамъ австршскаго дипломата, Прокешъ- 
Остена, Мехметъ-Али еще въ 1829 году отв$- 
тилъ одному англшскому агенту, явившемуся къ 
нему съ предложее1емъ сделаться независимыми 
«Вы— иностранецъ и не знаете мусульманскихъ 
понятш .. Знаете ли вы, к а т  послАдств1я имело 
бы для меня раздроблен1е имперш? Всяшй му- 
сульманинъ сталъ бы съ отвращешеыъ сторо
ниться отъ меня; собственный мой сынъ, первый, 
покинулъ бы меня. Султанъ— безумецъ, но Богъ 
поелалъ намъ его за наши грехи». Въ 1833 г. 
онъ, какъ уверяюта, сказадъ нЪкоторымъ евро-' 
пейцамъ, проживавшимъ въ Александрш: «Я 
хочу оставаться слугою султана... Если Ибра- 
гимъ дойдетъ до Босфора, онъ падетъ къ ногаыъ 
султана и будетъ молить его о прощенш и о 
дозволенш вернуться въ Египетъ>.

После смерти Махмуда, Хозревъ-паша, воз
вращаясь изъ эксдедицш противъ курдовъ,счелъ 
себя достаточно сильнымъ, чтобы отнять Сирш 
уМехмета, ноарм1я его была разбита(1839 г.). 
Повторилась кампашя 1833 года; египетская 
арм1я прошла Малую Азш и направилась на 
Константинополь. Но на этотъ разъ вмешалось 
ангдшекое правительство и побудило остальныя 
державы, наперекоръ Францш, оказать давлеше 
на Мехмета съ целью принудить его заключить 
миръ и даже отказаться отъ Сирш (1840 годъ). 
ЗатЗшъ, чтобы отнять у Россш моношшю по
кровительства султану, А нш я добилась заклю
чешя такъ называемой котенцт о проли- 
вахъ (1841 г.), которая закрыла проливы 
для всЪхъ европейскихъ военныхъ судовъ.
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Такимъ образомъ кризисъ приведъ къ уцро- 
ченпо Оттоманской имперш.

Реформы Решида-паши (1838— 1850гг.).—  

Махмудъ умеръ еще до окончашя египетскаго 
кризиса (1838 г.). Насл&дникъ его, Абдулъ- 
Меджидъ, предоставилъ управдеше своимъ мини- 
страмъ. Главный изъ нихъ, Решидъ-nama, быв
шей до этого посланникомъ въ Лондоне, на
учался въ Европе ценить силу общественнаго 
мн$щя; онъ попытался ввести въ Турцш евро
п е и с т  учреждешя и, съ целью расположить 
въ свою пользу общественное мн^ше Европы, 
возвестилъ объ этихъ реформахъ въ торжествен- 
номъ заявленш, форма котораго была подража- 
шемъ европепскимъ хариямъ.

Гатти-шерифъ 3-го ноября 1837 г. былъ 
обнародованъ въ Гюльхане, въ одномъ изъ садовъ 
султана,—въ присутствш высшихъ сановниковъ, 
дипломатическаго корпуса, а также представи
телей отъ нацш, находившихся на положены 
райи — грековъ, армянъ, евреевъ; обнародо- 
ван1е это сопровождалось торжественнымъ це- 
ремошаломъ (101 пушечный выстрелъ, бого- 
сдужеше; астрологамъ было поручено опреде
лить по звездамъ минуту, наиболее благопрЬ 
ятную для чтешя гатти - шерифа). Доку
мента этотъ былъ нечто вроде конститущонной 
хартш, которую султанъ даровалъ своимъ под- 
даннымъ,— всемъ своимъ подданнымъ,безъраз- 
лич]я вероисповеданш. Султанъ восхвалялъ ста
рые обычаи, объявлялъ, что все неурядицы про
изошли отъ того, что отступили отъ этихъ 
обычаевъ, и въ  заключее1е объявлялъ о своемъ 
намеренш ввести новыя учреждешя. Такое про-' 
THBopenie между началомъ и концомъ гатти-ше- 
рифа естественнымъ образомъ вытекаю изъ по- 
ложешя правительства, вводящаго реформы среди 
населеп1я, привязаннаго къ своимъ релипознымъ 
традищямъ. Эти новыя нащональныя 'учреж
дешя должны были обезпечить всемъ поддан
ными безъ различк исповедапш, безопасность 
ихъ жизни, чести и имущества; султанъ обе
щался отменить сдачу налоговъ на откупъ, а 
также конфискацш и монополш.

Признаше за райей такихъ же гражданских^ 
правъ, какъ и за мусульманами, уже само по 
себе являлось целою револющей. Но гатти- 
шерифъ не ограничивался одними обегцашями. 
Решидъ-паша приложилъ все старашя, чтобы 
осуществить эти обещан1я на практике. Неко
торый европеист учреждешя уже были вве
дены; такъ, были устроены маяки въ Босфоре, 
госпиталь, карантинъ; чтобы придать большую 
правильность деятельности центральная пра
вительства, былъ созданъ совета министровъ. 
Решидъ пытался также преобразовать финансы. 
Посредствомъ торговыхъ договоровъ онъ добился 
отъ европейскихъ державъ отказа отъ техъ ма- 
ксимальныхъ таможееныхъ тарифовъ, которые 
были выговорены ими въ прежнее время; въ
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вознаграждеше за эту уступку была отменена 
система внутреннихъ траезитныхъ пошлинъ, съ 
ихъ изменчивою таксою; ихъ заменили едино
образной таможенной пошлиной въ 9 продентов'ь, 
взимавшейся со всехъ ввозимыхъ иностранныхъ 
товаровъ; мера эта былаболыпимъ облегчешемъ 
для торговли. Въ самой Турщи Решидъ отменилъ 
сдачу податей на откупъ; раскладка и взимаше 
подушной подати были поручены самимъ общи- 
намъ, которыя передавали собранный суммы осо- 
бымъ правительственнымъ чиновникамъ.

Эти реформы раздражили ыусульманъ, оста
вавшихся приверженцами старыхъ порядковъ, 
такъ называемую партш «старыхъ турокъ», ко
торая старалась возстановить султана противъ 
его министра. Абдулъ-Меджидъ колебался между 
старыми турками и реформаторами. Это столкно- 
веше осложнилось еще борьбою изъ-за вшяшя 
на Турцш, завязавшейся между двумя европей
скими соперничающими державами, Росшей и 
А нтей. Среди приближенвыхъ султана каждая 
изъ этихъ державъ имела своихъ сторонниковъ; 
РеШидъ склонялся на сторону Англш, тогда какъ 
Риза-паша стоядъ за Россш. Несколько разъ 
Решидъ впадалъ въ немилость, затемъ султанъ 
снова призывалъ его. Риза, съ своей стороны, про- 
бовалъ ввести кое-кашя реформы. Въ те  пе- 
ршды, когда реформаторы находились въ неми
лости, чиновники возвращались къ старыиъ сво- 
имъ привычкамъ и возстановляли прежше по
рядки: сдачу податей на откупъ и сборъ ихъ 
военными губернаторами.

Решидъ дорожилъ мнешемъ Европы, въ осо
бенности Англы. «Я признаю,— говорилъ онъ 
въ 1847 г.,— что наше управлеше еще не ыо- 
жетъ назваться хорошимъ, но мы, по крайней 
мере, мешаемъ другимъ управлять дурно.» Самъ 
Абдулъ-Меджидъ, повидимому, интересовался 
реформами; онъ публично прочелъ указъ, напи
санный его рукою, где говорилось, что султанъ 
съ прискорб1емъ видитъ, что проекты его не 
привели къ ожидаемому результату, и возве
щалось о намерены создать школы, въ кото- 
рыхъ подданные имперш могли бы усвоить себе 
начала наукъ и промышленной деятельности 
(1845 г.).

Все эти смутныя попытки реформъ, чередо- 
вавппяся съ першдами реакцш, все эти ново- 
введешя, наибольшая часть которыхъ не шла 
дальше обещаны, не могли повлечь за собою 
серьезнаго преобразовашя имперш. Изо всехъ 
новыхъ учреждены только одно оказалось проч- 
нымъ, а именно— арм1я, преобразованная на 
основаны системы набора, заимствованной изъ 
Европы. Она разделялась на две части: на дей
ствующую армйо (низамъ), съ пятилетнимъ 
срокомъ службы, и резервъ (редифъ), въ ко- 
торомъ служба была семи летняя. ApMia состояла 
изъ пяти корпусовъ и была вооружена по евро
пейски; такъ же, какъ и прежде, она попол

нялась исключительно изъ рядовъ мусульман
ская  населешя. Армия эта имела хорошихъ 
солдатъ, храбрыхъ и выносливыхъ; но офицеры, 
командовав mi е ими, отличались неспособностью.

Решидъ настоялъ на изданы декрета, кото- 
рымъ порядокъ управлешя преобразовывался 
вполне. Власть губернатора въ провинщяхъ, 
бывшая до техъ норъ всеобъемлющей, была 
разделена между тремя должностными лицами: 
военнымъ губернаторомъ, гражданскимъ адми- 
нистраторомъ (вали) и финансовымъ чиновни- 
комъ, заведывавшимъ сборомъ податей; такимъ 
образомъ были созданы три отдельным ведом
ства; во главе каждаго изъ нихъ долженъ быдъ 
стоять министръ, такъ же, какъ и въ Европе. 
Решидъ пытался придать должности вали наи
большее значешевъ управлевшпровинщями; съ 
этою целью этимъ чиновникамъ была подчи
нена полищя; а для контроля надъ ними были 
учреждены провивщальные советы изъ мест- 
ныхъ нотаблей; но эти советы только мешали 
осуществленш реформы. Преобразовашя въ об
ласти юстищи ограничились создан!емъ несколь- 
кихъ сыешанныхъ судовъ, состоявшихъ на поло
вину изъ европейцевъ; судопроизводство въ этихъ 
судахъ было, письменное. Податную реформу 
пришлось оставить, за/Неимешемъ честныхъ 
исполнителей; откупъ надоговъ и таможенныхъ 
сборовъ быдъ возстановленъ. Обещанный го- 
сударственныя школы не были учреждены. 
Банкъ, который Решидъ пробовалъ создать, 
былъ замененъ Оттоманскимъ батомъ, где 
весь персоналъ служащихъ состоялъ изъ евро- 
пеицевъ.

Темъ не менее, говоря относительно, этотъ 
перщ ъ былъ першдомъ благоденств!я и мира, 
который былъ только разъ нарушенъ возста- 
шемъ хрисианъ на о. Крите въ 1841 г. 
Управлеше сделалось более ыягкимъ; пытки и 
конфискащи вышли изъ употреблешя.

Кризисъ, вызванный крымской войною 
(1852— 59 г.).— Эти попытки преобразованы 
подали европейскимъ державамъ надежду, что 
восточный вопроеъ будетъ разрешенъ превра- 
щешемъ Оттоманской имперш въ государство 
современнаго типа. Но императора Николая та
кое реш ете вопроса неудовлетворяло. Еще въ 
1844 г., во время своей поездки въ Англш, 
онъ говорилъ: «Въ моемъ кабинете существуютъ 
два мнешя, относительно Турцы: одни думаютъ, 
что она умираетъ, а друпе,— что она умерла. 
Во веякомъ случае, ничто не помешаетъ ей 
умереть въ ближайшемъ будущему. Въ 1852 
году онъ сказадъ англшскому посланнику, что 
«надо сговориться относительно похоронъ». Ан- 
глшское правительство, во главе котораго стоядъ 
Пальмерстонъ, предпочло поддерживать Оттоман
скую имперш, противодействуя планамъ Нико
лая 1-го, и успело заключить союзъ съ Надо- 
леономъ III и съ кородемъ сардинскимъ.



Столкновев1е осложнилось еще ссорою между 
католическими монахами, состоявшими подъ по- 
кровительствомъ Францы, и греками, находив
шимися подъ покровительствомъ Россш. Те и 
друие спорили изъ-за обладашя ключами отъ 
святыхг мгьстъ въ Палестина, т. е. Виедеема 
и гроба Господня. После долгихъ переговоровъ 
русскш императоръ отдалъ своей армш при- 
казъ вступить въ Молдавш, заявивши, что эта 
мера имФетъ целью защиту православной веры. 
Такъ началась воина; но европейсщя армш 
выступили на защиту Оттоманской имперш и 
перенесли войну на русскую территорию, въ 
Крымъ.

На Парижскомъ конгрессе (1856 г.) евро- 
п ей ш я правительства, считая существован1е 
Оттоманской имперш необходимымъ для евро- 
пейскаго равновеш , объявили, что гаранти- 

> руютъ ей неприкосновенность ея территорш; 
но взаменъ они потребовали уступокъ отъ сул
тана.

Наполеонъ добился автоноыш Молдавш и 
Валахш. Это было вторымъ разд'Ьлоыъ Турщи.

Что касается внутреннего управлешя импе- 
pien, то державы, полагавпияся до сихъ поръ 
на добрую волю султана, потребовали отъ него 
положительнаго обязательства осуществить ре
формы, которыя онъ такъ давно обйщадъ. Чтобы 
не посягать на его верховную власть, была при
думана форма, косвенно налагавшая на него это 
обязательство. Султанъ издалъ эдиктъ (гаш- 
тиг-гумаюнъ, февраль 1856 г.), въ которомъ 
провозглашались реформы. Эдиктъ этотъ былъ 
сообщенъ иностраннымъ державамъ, которыя от
вечали: «Державы, участвовавппя въ заключе
ны договора, признаютъ высокую ценность этого 
сообщешя. Само собою разумеется, что оно ни 
въ какомъ случае не даетъ сказаннымъ дер
жавамъ права коллективнаго или единоличеаго 
вмешательства въ отношешя его величества 
султана къ его подданнымъ и во внутреннее 
управлеше импер!ей».

Этимъ гашти-гумаюномъ провозглашался 
принципъ не толькой личной безопасности, при
знанный еще въ 1839 году, но и свободы и ра
венства передъ закономъ для всехъ подданныхъ 
Оттоманской имперш, какого бы вероисповедашя 
они ни были. Все различ!я, которыя законъуста- 
навливалъ между магометанами и христианами, 
были упразднены; хришане получала свободный 
доступъ ко всемъ военнымъ чинамъ и ко всемъ 
должностямъ; они освобождались отъ подушной 
подати и получали право иметь своихъ предста
вителей въ провинщальныхъсоветахъ. Гатти- 
гумалонъ равнялся обещашю отнять у Оттоман
ской имперш ея вероисповедный характеръ. Но 
добиться этого обещашя въ полномъ его объеме 
все-таки не удалось. Англшское правительство 
требовало отмены смертной казни для мусуль
ман^ обратившихся въ другую религш (около
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этого времени большого шума наделало следую
щее nponcniecTBie: одинъ молодой хришанинъ, 
въ минуту раздражешя, перешедъ въ мусуль
манство; но затемъ онъ вернулся къ прежней 
своей религш и за это былъ казненъ). Оттоман
ское правительство отвечало, что впредь подоб- 
еыхъ казней не будетъ совершаться, но что объ
являть объ этомъ публично— значило бы вы
звать взрывъ фанатизма. Пришлось удовольство
ваться следующимъ довольно двусмысленнымъ 
заявлешемъ: «Такъ какъ все вероисповедашя 
должны быть свободны, то ни одинъ оттоман- 
ск!й подданный не можетъ быть стесняенъ въ 
исполнены предписаны своей религш или пре- 
следуемъ за это; никто также не можетъ быть 
принуждаемъ къ перемене религш».

Попытки реформъ Фуада-паши и Али 
(1859— 71 гг.).— Гатти-гумаюнь обещалъ 
радикальную реформу: обращеше Оттоманской 
имперш въ светское государство, въ которомъ 
хришане должны были пользоваться покрови
тельствомъ законовъ; но такъ какъ мусульман
ски  порядокъ управлешя не оказывалъ имъ этого 
покровительства, то для того, чтобы заставить 
мусудьманъ признать равенство съ неверными, 
пришлось бы выдержать борьбу, которая отто
манскому правительству была не подъ силу. А 
между теыъ европейстдержавыприняликъ све
дет») обещ атя гатти-гумаюна и следили за 
оттоманскимъ правительствомъ, понуждая его къ 
ихъ исполнение. Султанъ такимъ образомъ очу
тился между своими собственными подданными, 
нежелавшими реформы, и иностранцами, требо
вавшими ея осуществлена.

Сами христнсш е подданные имперш относи
лись въ реформе недоверчиво, Ихъ вожди, па- 
T p ia p x n  и епископы, боялись потерять власть 
надъ своею паствой, такъ какъ правительство, 
объявивъ всехъ своихъ подданныхъ равноправны
ми, выводило изъ этого заключеше о необходи
мости уничтожить или, по крайней мере, под
вергнуть пересмотру те привилегш, которыми 
пользовались редипозныя общины. Хрисиане до
рожили этими привидепями, такъ какъ упичто- 
жеше последнихъ въ ихъ глазахъ было равно
сильно съ отсутств1емъ спещадьнаго покрови
тельства и съ полною беззащитностью отъ му
сульмане Они не хотели служить въ армш и 
предпочитали откупаться деньгами; подушная 
подать возстановлялась въ форме особыхъ взно- 
совъ, платимыхъ за освобождеше отъ военной 
службы.

Мусульман%привыкние презирать неверныхъ, 
не хотели повиноваться ни христнскиыъ офи- 
церамъ, ни хрисианскимъ чиновникамъ; прави
тельство объявило о своемъ намерены ввести су
дебную реформу; предполагалось отделить судеб
ную власть отъ административной, учредить см е-1 
шанные суды, составъ которыхъ избирался бы но
таблями, и въ которыхъ хрисиане допускались бы
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е ъ  свидетельству ва равныхъ вравахъ съ мусуль
манами; эти суды должны были руководиться на
чалами, признанными въ современныхъ законо- 
дательствахъ; засйдатя предполагалось сделать 
публичными, а судопроизводство правильными 
Все понимали, что въ Турцш подобная реформа 
неприменима; она и не была применена. Герце- 
говинше горцы, поддерживаемые своими сосе

дями черногорцами, кончила темъ, что взбунто
вались; пришлось послать войско для ихъ усми- 
рен1я (1860— 1861 гг.),

Европейсия правительства офищально выра
зили свое сожалеше о томъ, что оттоманское пра
вительство «не приступаетъ къ постепенному, но 
неуклонному применешю рефорыъ» (1859 годъ), 
и Poccifl предложила назначить разследоваше о 
положеаш хританъ; но общее внимаше въ это 
время было отвлечено итальянскими делами или 
же поглощено изб1еа1емъ хриш анъ въ Ливане. 
Затемъ Абдулъ-Меджидъ умеръ (1861 г.), а но
вый султанъ, Абдулъ-Азисъ, предоставилъ управ- 
леше двумъ сторонникамъ реформъ, Фуаду-паше 
и Али-паше, которые и оставались у кормила 
правдешя, съ некоторыми впрочемъ перерывами. 
(Разсказываютъ, что султанъ однажды пред да-- 
галъ власть одному вертящемуся дервишу.)

Главною реформою этого першда была попытка 
сдержать обещаше, данное въ 1856 году, и отде
лить судебную власть отъ административной 
(1864 г.). Въ каждомъ И8Ъ административеыхъ 
иодразделенш территорш, въ вилайеты (гу- 
берши), санджакгь (уезде) и казы (участке), 
учреждался судъ и советь нотаблей, въ кото
рому само собою разумеется, большинство со
стояло изъ мусульманъ, такъ какъ избиратель
ные списки составлялись мусульманами.

Въ Крите, где большинство населешя грече
ское и хрисианское и состоитъ отчасти изъ воо- 
руженныхъ горцевъ, недовольство приняло форму 
открытаго вооруженнаго возш ш я (такое возста- 
ше уже было однажды, въ 1841 году). Гречесше 
патрюты королевства Грецш старались присое
динить Критъ къ Грецш; въ Аеинахъ былъ 
учрежденъ Критскш комитетъ, находившшся въ 
сношешяхъ съ жителями острова. Въ 1866 г. 
христне выбрали комишю, которая предста
вила султану петищю, перечислявшую все зло- 
употреблешя губерпаторовъ и мусульманъ; въ 
зтой петицш хри стн е  требовали личной и иму
щественной безопасности.Правительство отказа
ло принять эти требовашя во внимаше, и тогда 
все хрисианское населenie возстало(май 186 6г.); 
общее собрате критянъ объявило оттоманское 
господство упраздненнымъ и Критъ— «связан- 
нымъ неразрывнымъ союзомъ съ своей матерью- 
Грещей». Инсургенты заняли весь островъ, 
за исключешемъ укрепленныхъ пунктовъ на 
севере, где искали убежища мусульмане. Ёзъ 
Грецш критянамъ доставлялись оруж1е и во
лонтеры; но европеиста державы, къ которымъ
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они взывали о помощи, отказались отъ вме
шательства. Когда турецкая apM ia, состояв
шая по меньшей мере изъ 30,000 человеку 
перешла къ наступательнымъ действ1ямъ, ин
сургенты вскоре были отброшены въ горы, где 
жители Сфаши продолжали защищаться вплоть 
до 1868 года. Попытка возстав1я, произведен
ная греками въ бессалш и Эпире, не удалась.

Разследоваше, произведенное европейскими 
правительствами, выяснило, что равноправности, 
обещанной въ 1856 г., въ действительности 
не существовало. Допущеше хрисианъ ко всемъ 
должностямъ было однимъ отводомъ глазу 
ихъ принимали лишь на низпйя должности. 
Къ тому же эти хриспансгЛе чиновники не 
умели держать себя съ достоинствомъ и были 
ненавидимы христнами другихъ вероиспове- 
данш. Смешанные суды были слишкомъ мало
численны, да и х р и стн е  боялись въ нихъ за
седать; христнинъ, тягавшшся съ мусуль- 
маниномъ, не могъ добиться правосуд1я, такъ 
какъ его свидетельству не давали веры; един
ственное средство добиться правосуд1я при этихъ 
услов1яхъ состояло въ томъ, чтобы подкупить 
двухъ свидетелей изъ мусульманъ. Въ армш 
христне не хотели служить вместе съ му
сульманами, мусульмане не хотели повино
ваться христнскимъ офицерамъ, а потому арм1я 
оставалась мусульманской.

Гласности судебныхъ заседашй на практике 
не существовало, такъ какъ полищя охраняла 
входъ въ залу заседашй. Тюрьмы были ужасны; 
заптт (жандармы) вербовались изъ среды пре- 
ступниковъ. Откупъ налоговъ, который хотели 
отменить, былъ возстановленъ; бюджетъ имелъ 
фиктивный характеръ, контроль счетной пала
ты оказывался недостаточнымъ; взяточничество 
оставалось безнаказаннымъ; верховный судъ за 
все время своего существовала имелъ одно толь
ко заседаше. Единственныя учреждешя, пользо- 
вавппяся авторитетомъ, были релипозныя общи
ны и власть патр1арховъ; даже здоупотреблешя 
техъ и другихъ не могли поколебать ихъ авто
ритета; источникъ такого обаяшя былъ въ дав
ности упомянутыхъ учреждены.

После того, какъ произведенное следств1е 
выяснило все эти факты, европеиста державы 
протестовали противъ неисполнешя гатти-гу- 
маюна 1856 года. Когда былъ поднять вопросъ 
о преобразовашяхъ, которыя надлежало сделать, 
то возникло соперничество между Франщей и 
Poccien. Франщя предлагала слить расы во- 
едино, т. е. упразднить все «различ1я между 
нащональностями», и установить равенство 
правь и единство ад министрами, какъ во 
Францш, съ темъ, чтобы образовать одну 
оттоманскую нацш. Poccifl, уже ранее того вы
сказавшаяся противъ «такого смешешя отто- 
манскихъ расъ, не имеющихъ задатковъ внут
ренней сплоченности», требовала для каждой
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изъ нихъ особыхъ гаранты, «которыя должны 
были исходить изъ релипозныхъ и общин- 
ныхъ учреждены, основанныхъ на нащональномъ 
принципе». «Равенство передъ закономъ оста
нется въ Турцш химерою, пока турки будутъ 
турками, т. е. пока они не откажутся отъ ко
рана, который проводить между ними и хриш а- 
нами неизгладимую разграничительную черту». 
Poccin советовала «отделить интересы х р и с тн ъ  
отъ интересовъ мусульманъ, примиривъ съ тре- 
бовашями европейскаго равновешя параллельное 
и прогрессивное развитее различныхъ нащональ- 
ностей и вероисповедашн, подчиеенныхь власти 
султана». Другими словами, это сводилось къ 
тому, чтобы сделать каждую изъ христеанскихъ 
нащональностей неболыпимъ автономнымъ наро- 
доыъ. Фравщя давала дружескш советъ, внушен
ный чувствомъ доброжелательства, но неиспол
нимый. Poccia указывала решеше вопроса, бо
лее практическое, но опасное, такъ какъ авто- 
ноа1я враждебно настроенныхъ нащональностей 
равнялась раздроблешю Оттоманской имперш.

Оттоманское правительство вначале последо
вало совету Францы; оно попыталось слить на- 
щональности и старалось улучшить персоналъ 
своихъ чиновниковъ, давая молодымъ людямъ 
европейское образоваше; такъ, въ эту пору былъ 
основанъ французскш лицей въ Галате (пред
местье Константинополя). Но оба министра-ре- 
форматора умерли, Фуадъ въ 1869 г., а Али въ 
1871 г. Боражете Францш лишило ее всякаго 
вд!ятя  на султана и разстроило концертъ евро- 
пейскихъ державъ, сл ужившш Оттоманской импе- 
pin защитою противъ Россш.

Финансовый кризисе и Молодая Турщя 
(1871 —  76 гг.). — После 1871 года неуря
дица во всехъ делахъ увеличилась. Дефицитъ 
такъ возросъ (до 125 миллйшовъвъ 1875 году) 
и деньги стали такъ редки, что правительство 
было доведено до частнаго банкротства; оно объ
явило, что будетъ уплачивать только половину 
процентовъ по государственному долгу. Податная 
тягость увеличилась, а съ нею вместе— и не
довольство. Наконецъ, сербсше крестьяне въ Гер
цеговине, возбуждаемые своими соседями, черно
горцами, а также, быть можетъ, эмиссарами изъ 
Сербы и Россш, отказались исполнять натураль
ный повинности и возстали(1875 г.). Европей- 
сыя правительства, которыя, къ тому же, были 
въ это время очень озабочены своими собствен
ными внутренними делами, предоставили Отто
манскую имперш на произволъ судьбы.

Турецкое правительство, чтобы успокоить не- 
довольныхъ, издало въ 1875 г. новый эдиктъ 
о реформахъ, въ которомъ возвещалось о допу
щены всехъ подданныхъ къ должностям^ объ 
отмене откупа налоговъ,о преобразованы судовъ 
и объ учреждены комиссш, долженствовавшей 
руководить дедцмъ введешя реформъ. По евро
п е и с т  государства изверились вътурецшя обе-
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щашя реформъ. Они отвечали коллективною но
тою— депешею австршскаго министра Андраши 
въ декабре 1874 г. «Державы, говорилось въ 
этой нотё, считаютъ, что существуетъ тесная 
солидарность между интересами Европы, Тур- 
щи и возставшихъ населены; оне желаютъ, что
бы посредствомъ реформъ былъ положенъ ко- 
нецъ разорительной и кровопролитной борьбе». 
Затемъ высказывалось требоваше, чтобы «хри- 
стеанская релипя была юридически и фактически 
поставлена на одну ногу съ исламомъ»; чтобы 
«откупъ налоговъ былъ навсегда уничтоженъ» 
и чтобы «исполнеше реформъ не находилось въ 
зависимости отъ произвола пашен»; съ этою 
целью ставилось требоваше «учредить конт
роль, который долженъ быть поручень комиссш, 
составленной изъ х р и стн ъ  и мусульманъ».— 
На э т о т ъ  разъ, очевидно, покровители имперш 
более не были намерены довольствоваться од
ними обещашями и требовали контроля и та
раний. Турецкое правительство отвечало отка- 
зомъ.

Между темъ возсташе въ Герцеговине пре
вратилось на настоящую войну. Затемъ болгар- 
сше крестьяне, возбуждаемые однимъ комите- 
томъ, сделали попытку небольшого возсташя 
(май 1876 г.). Одновременно съ этимъ въ Са- 
лоникахъ мусульманская толпа убила француз
ская  и германскаго консуловъ.

Тогда въ Турцш произошелъ кризисъ новаго 
рода. Уже втечеше несколькихъ летъ недо
вольство султаномъ Абдуломъ-Азисомъ и его 
расточительностью постоянно возрастало; гово
рили, что онъ сошелъ съ ума. Между мусуль
манами, въ особенности между теми, которые 
принадлежали къ молодому поколенш, возникла 
парня Молодой Турцш, которая требовала 
конституцш. Уже въ 1868 г. Кереддинъ, ссы
лаясь на традищи Солимана, приписывалъ уле- 
мамъ и министрамъ право предъявлять султану 
протесты, а также низлагать его, въ случай, 
если онъ будетъ упорствовать въ нарушены за
кона и въ удовлетворены всехъ своихъ при
хотей. Въ манифесте, съ которымъ мусульман- 
CKie патршты.. обратились къ иностраннымъ дер- 
жавамъ въ марте 1876 года, говорилось: «Если- 
бы, вместо деспота, въ Турцш былъ мудрый мо- 
нархъ, опирающшся на палату съ совещатель- 
нымъ голосомъ, составленную изъ представи
телей всехъ нащональностей и вероисповеданш, 
наше отечество было бы спасено. Таково истин
ное penieaie вопроса; оно не противно корану; 
правительство въ Турцш избирательное».

Молодая Турцгя воспользовалась возбужде- 
шемъ, которое было вызвано возсташемъ въ 
Болгары. Студенты богосдов1Я (софты) толпою 
явились ко дворцу и произвели манифестант. 
Султанъ послалъ спросить у нихъ, чего они хо- 
тятъ. «Мы ничего не хотимъ, отвечали они, но 
теперешнее правительство никуда не годится».
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Испуганный султанъ тотчасъ же отрешилъ отъ 
должности великаго визиря и назвачялъ мини- 
стромъ одного изъ представителей Молодой Тур- 

"дш, Митхада-пашу. Министры сговорились съ 
высшимъ представителемъ мусульманской ду- 
ховвой власти, Шейхомъ-уль Исламомъ, и уго
ворили его постановить р'Ьшенде, которымъ суд- 
танъ былъ объявленъ неспособнымъ къ управ- 
дешю. Абдулъ-Азисъ былъ свергнуть съ пре
стола 30 мая 1876 г., и вскоре было объяв
лено, что онъ окончилъ жизнь самоубШствомъ. 
Племянникъ его, Мурадъ У, возведенный на 
престолъ вместо дяди, сошелъ съ ума почти 
немедленно по восшествш на престолъ; онъ 
былъ низдожееъ и замйненъ Абдулъ-Гамидомъ 
(31 августа 1876 г.). Отъ имени султана делами 
государства управлялъ Митхадъ.

Правительству пришлось отвечать на требо- 
вашя европейскихъ державъ, которыя, въ ин- 
тересахъ герцеговинскихъ хрисианъ, настаивали 
на учреждены комиссш реформъ, контролируе
мой европейскими консулами. Затймъ пришлось 
вступить въ борьбу съ болгарскими инсурген
тами. Такъ какъ регулярная apaifl была занята 
въ Герцеговина, то въ Болгарно послали ирре- 
гулярныя войска, байт-бузуковъ; эти баши
бузуки были полуразбойники, они жгли селешя, 
убивали ыужчинъ, насиловали вс^хъ женщинъ, 
беременнымъ вспарывали животы. По свидетель
ству американскаго консула, до 100 селешй 
было разрушено; отъ 25,000 до 40,000 жи
телей умерщвлено, 12,000 женщинъ уведено въ 
неволю. Въ Европе это вызвало взрывъ него- 
довашя. Убшство консуловъ въ Салоникахъ и 
«болгарше ужасы», какъ выразился Гладстонъ, 
окончательно возстановили европейское обще
ственное мнеше противъ турокъ. Правительства 
уже более не решались выступать на защиту 
Оттоманской имперш.

СербГя, поддерживаемая Poccien, открыто на
чала войну во имя идея «славянства».— Ту
рецкое правительство не было более въ состоя- 
нш уплачивать даже ту половину процентовъ 
по государственному долгу, до которой оно низ
вело свои разсчеты съ кредиторами. Европей- 
ш я  государства начинали смотреть на Отто
манскую HMnepiio, какъ на малолетняго, неспо- 
собнаго распоряжаться самимъ собою; они ре
шили взять ее подъ опеку. Для начала они за
ставили ее заключить перемир1е съ побежден
ными сербами; затемъ они сошлись на конфе- 
ренщю въ Константинополе, и эта конференщя 
выработала проектъ реформъ, къ осуществле
ние которыхъ предполагалось принудить сул
тана. Проекту этому однако не доставало соглаМя 
Англ in.

Съ целью предовратить эту опеку Европы, 
Молодая Турцгя напала на мысль превра
тить абсолютистское турецкое государство въ 
конститущонеую монархйо. Оттоманская нащя,

подоживъ конецъ управлешю султана, основан
ному на произволе, должна была взять свои 
дела въ собственныя руки; при этомъ условш 
она получала возможность преобразовать страну 
и, въ то же время, сделать вмешательство дер
жавъ излишнимъ. Трудно сказать, точно-ли 
инищаторы этого плана считали конституцию 
средствомъ, могущимъ предотвратить распадете 
Оттоманской имперш, или же они только играли 
комед1ю передъ Европой, съ целью избавиться 
отъ пностраннаго вмешательства.

Конститущя, проектъ которой былъ тайно вы- 
работанъ комисшей, составленной изъ улемовь 
и чиновниковъ, была провозглашена неожидан
но, но съ большою торжественостью (декабрь
1876 года). Это была конститущя на манеръ ев
роиен скнхъ; ею учреждался ответственный со- 
втьтъ министровъ и вводилось, обгцее собра
те, составленное изъ двухъ пазатъ: Сената 
и выборной Палаты депутатовъ; провозгла
шалась свобода печати и сходокъ, несменяе
мость судей и даже обязательность начальнаго 
образовашя. Исламъ оставался государственной 
релипей. При сообщеши текста этой конститу- 
цш иностраннымъ державамъ, было выставлено - 
на видъ, что она не имеетъ никакого теокра- 
тическаго характера, что «она въ основу импе
рш кладетъ начала свободы, справедливости и 
торжество цивидизацш». Особенно напиралось 
на то, что «конститущя является не пустымъ 
обещашемъ, а формалънымъ актомъ, нмеющимъ 
действительную силу и становящимся отныне 
достояшемъ всехъ оттоыановъ ». Вследств1е этого, 
когда державы представили свой ультиматумъ, 
въ которомъ перечислялись требуемыя ими ре
формы, ведикш советъ, составленный изъ выс- 
шихъ сановниковъ, отвечалъ имъ, что реформы 
эти не согласны съ конетитущей.

Русское вторжеше и новое раздроблете 
имперш (1877— 1878 гг.).— Господство Мо
лодой Тущги было непродолжительно. Вели- 
кш визирь и глава правительства, Митхадъ- 
паша, внезапно впалъ въ немилость (февраль
1877 г.). Палата, составленная преимуще
ственно изъ мусулыганъ, креатуръ губернато- 
ровъ, только на то и пригодилась, чтобы отвер
гнуть требовашя Европы. Къ депутатамъ при
менили кличку, издавна употребительную на 
Востоке: ихъ прозвали Эветъ Еффенди, что 
означаетъ «да, господинъ!»

Европеист государства утратили всякую веру 
въ реформы, производимыя мусульманами; все 
они, даже А нш я, начинали переходить на сто
рону системы, предложенной Poccien и заклю
чавшейся въ автономш христнскпхъ нацш и 
въ учреждены контроля посредствомъ евроиен- 
скихъ агентовъ. Константинопольская конферен
щя объявила, что «державы намерены следить 
черезъ своихъ иосланниковъ и местныхъ аген
товъ за темъ, какъ будутъ исполняться обеща-
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aia, данныя правнтельствомъ», и что, «въ слу
чай, если ожидан!я ихъ снова будутъ обмануты, 
оне (державы) решать сообща, каша меры 
нужно будетъ принять». Европа отступилась 
огь Оттоманской имперш.

Poccia снова-вступила на тотъ путь, на ко- 
торомъ она была остановлена Европой въ 1854 
году. Руссшй императоръ объявилъ войну, на 
этотъ р&зъ не во имя веры, какъвъ 1854 году, 
а во имя интересовъ Poccio и Европы, нарушае- 
ыыхъ смутами, которыя происходятъ среди угне- 
тенныхъ хриш анъ. Русская apaia при содМ- 
ствш румынской кончила темъ, что дошла до 
Адр1анополя и принудила султана заключить 
ыиръ (Санъ-Стефанскш догозоръ 1878 года) на 
услов1яхъ, предписанныхъ Pocciefi.

Poccia потребовала отдйлешя веЬхъ хрисиан- 
скихъ областей, за исключен1емъ техъ, которыя 
были населены греками (Oeccaaia, Еритъ); этими 
последними она не интересовалась. Султанъ от
казывался отъ верховной власти надъ теми хри- 
спанскими государствами, которыя до этого еще 
оставались на вассальномъ положены (Румышя, 
Серб1я, Черногор1я); территорш ихъ были уве
личены на счетъ Турцш. Султанъ признавалъ 
новое хрисианское государство, Болгарт, кото
рое было образовано изъ областей, лежащихъ 
по обе стороны Балканъ, съ прирезкою Ма- 
кедонш. Это было полное раздроблеше имперш. 
Последняя сохраняла въ Европе лишь три раз- 
розненныхъ клочка своихъ прежнихъ владенш: 
1) Румелш; 2) Салоникскш полуостровъ, Оес- 
сално, Эпиръ и Албашю и 3) Босано и Герце
говину, где хриш ане должны были получить 
автономное ynpaBjeeie.

Друпя евролейшя государства нашли такое 
раздроблеше Оттоманской имперш слишкомъ 
выгоднымъ дли Росши, и Берлинскш конгрессъ 
выработалъ другую комбинацш.Трихрист1анск1я 
государства, СерСЙя, Румышя и Черногор1я, были 
признаны независимыми и получили прирезку 
земель. Но доля двухъ государствъ, пользовав
шихся спещальнымъ покровительствомъ Россш, 
Черногорш и въ особенности Болгары, была 
поурезана.Съ другой стороны, конгрессъ воз- 
ложилъ на Австрш поручеше занять Бостю 
и Герцеговину для возстановлешя тамъ порядка, 
причемъ срокъ этой оккудацш не былъ опреде- 
ленъ. Франщя и Hraaifl добились въ пользу 
Грецы обещашя территор!альныхъ уступокъ, 
но эти последшя должны были совершиться на 
основаны особаго трактата съ султаномъ; по
надобились долпе переговоры, чтобы вырвать 
у Оттоманскаго правительства Оесеалш и часть 
Эпира.

У Оттоманской имперш оставались въ Европе 
лишь мусульмансшя области Румед1и (констан- 
тинопольскы и адр!аноподьскы вилайеты), 
Албанш и Эпира, и хришанская провинщя— 
Македотя.

Личное управлеше Абдулъ-Гамида.—После 
кризиса 1878 г. на ллечахъ оттоманскаго пра
вительства остались затруднешя, которыя легли 
на него тяжелымъ бременемъ. Пришлось такъ 
или иначе улаживать съ Pocciefi водросъ объ 
очищены турецкой территорш отъ русскихъ 
войскъ и объ уплате военной контрибуцш. Им- 
nepiH, не имевшая денегъ, осталась должникомъ 
Россы. Понадобилось также уладить съ Австрией 
вопросъ о положены Боевы. Офищально сул
танъ оставался государемъ этой области; но онъ 
призналъ за Австр1ей право организовать ихъ 
но своему усмотревш, подъ ушншемъ уважать 
свободу вероисповеданш. Фактически Босшя 
была занята австршской apniefi и управлялась, 
подъ надзоромъ австро-венгерскаго министра 
финансовъ, губернаторомъ, проживавшимъ въ 
Боснш, и «правительствомъ», состоявшимъ изъ 
австршскихъ чиновниковъ. Пришлось, нако- 
нецъ, вести переговоры съ кредиторами иыяе- 
рщ; цифра должныхъ имъ суммъ была умень
шена, но зато въ обезпечеше уплаты этихъ 
суммъ иыъ были предоставлены таможенные 
сборы, заведываше которыми было поручено 
европейской коыиссш.

Албансше мусульмане техъ областей, которыя 
были уступлены христнам ъ, съ оруж1емъ въ 
рукахъ сопротивлялись велешямъ султана. Обра
зовалась даже «Лига Верхней Албанш», которая 
затеяла войну съ Черногор1ей, и которую при
шлось усмирять силой.

Въ начале султанъ Абдулъ-Гамидъ колебался 
между противоположными вл1яшями. Великимъ 
визиремъ онъ назначилъ бывшаго посланника 
въ Тунисе, Хереддина, которому покровитель
ствовала Франщя. Хереддинъ заявидъ о своемъ 
намерены произвести некоторый реформы. Но 
когда онъ потребовалъ права назначать мини- 
стровъ, султанъ отставилъ его отъ должности 
(1879 г.). Затемъ онъ какъ будто склонился въ 
пользу плана реформъ, предложеанаго Аншей, 
но дело кончилось ничемъ. После этого онъ 
захотелъ управлять делами самъ, помимо сво
ихъ министровъ. Диванъ продолжалъ существо
вать, но действительная правительственная ини- 
щатива сосредоточивалась во дворце, где сул
танъ усвоилъ себе привычку вершить дёла 
лично съ своими любимцами. Наконецъ, подозре
вая повсюду заговоры, Абдулъ-Гамидъ заперся 
въ своемъ «шоске», окружилъ себя многочи
сленною стражею, составленною изъ курдовъ, 
сиршцевъ и албанцевъ, и лишь изредка показы
вался своимъ подданнымъ. Оттоманская HMnepia 
была подчинена личному произволу правителя, 
обладавшаго трудолюб1емъ, но ничего не знав- 
шаго о действительномъ положены дедъ.

Абдулъ-Гамидъ, повидимому, желадъ играть 
роль духовнаго главы всехъ мусульманъ; онъ 
'находился* въ постоянныхъ сношеехяхъ съ чле
нами духовенства и поощрялъ проповедниче
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скую деятельность «хаджей» (богомольцевъ, по- 
бывавшихъ въ Мекке). Ему даже приписывали 
мечту о своего рода паиъ-исламизлиъ, должен- 
ствовавшемъ соединить подъ властью султана 
всехъ привержевцевъ ислама. Сторонники евро- 
пейскихъ учреждены, совершившее революцш
1876 г., впали у него въ немилость, а Мит- 
хадъ-паша, обвиняемый въ убшстве Абдулъ- 
Азиса, былъ преданъ суду и осужденъ. При
верженцы Молодой Турщи, бежавmie за гра
ницу, превратились изъ оппозищонвой парты 
въ партш револющонную и кончили темъ, что 
стали требовать отъ Европы низложешя Абдулъ- 
Гамида.

Между темъ Абдулъ-Гамидъ въ выборе чи- 
новниковъ поддавался советамъ Англш и, за от- 
сутств1емъ реформъ, водворилъ въ аз1атскихъ 
провинщяхъ сносную администрацт. Изъ Гер- 
маши онъ пригласилъ прусскихъ генераловъ, 
которые захотели преобразовать армш, рас- 
пространивъ военную службу и на хриспанъ; 
оттуда же явился къ нему на службу немецъ 
финансистъ, который пытался составить точный 
бюджетъ (1883 года), Если не считать хро- 
ническихъ волненш на Крите *) и безпоряд- 
ковъ въ Албанш (1884, 1887 гг.), спокой- 
ств!е почти водворилось въ имперш. Этотъ 
перщъ споконств1я пошелъ впрокъ армянамъ; 
этотъ хританскш  народъ принадлежалъ къ гре- 
ropiancEOMy вероисповеданш; это были мир-

*) ОрганпческШ статута, данный Криту въ 1868 
году, учреждалъ выборное «иащональное собраше», въ 
хоторомъ большинство принадлежало хрисианамъ. Меж
ду этпмъ собрашемъ и ыусульманскимъ губорнаторомъ 
стодкноветя не прекращались. Христиане требовали 
прежде всего, чтобы чиновники назначались изъ xpncTi- 
анъ и изъ уроженцевъ острова, н чтобы доля таможсн- 
ныхъ доходовъ и податей, взимавшихся въ КритЬ, 
употреблялась на нужды острова.

Одна изъ лартШ (радикальная) продолжала подго
товлять отложеше Крита отъ имперш, действуя за 
одно .съ греческимъ комитетомъ, существовавшимъ въ 
Аеинахъ. Возсташя продолжалась во время войны
1877 г., и зат’Ьмъ вспыхивали снова въ 1885,1887, 
1889, 1895 п 1896 гг. Правительство въ свопхъ ука- 
захъ обещало реформы (1878, 1887, 1896 гг.), но 
хрпсиане продолжали жаловаться на произволъ му- 
судьманскихъ чиновнпковъ и кончили тйагь, что при
нудили Европу въ вмешательству.
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ные и трудолюбивые горцы. Какъ въ Ма
лой Am, такъ и въ Константинополе, значи
тельная часть торговцевъ и ремесленнике въ были 
армяне, изъ ихъ же среды выходили и чинов
ники, занимавшие те должности, где требова
лась действительная работа. Европа покрови
тельствовала имъ, какъ христнамъ и какъ про- 
водникамъ цивилизацш.

Около 1890 г. политика Абдулъ-Гамида из
менилась. Онъ пересталъ подчиняться вдишга 
Англш и Германш и склонился на сторону Рос
ши и Францш. Около этого же времени изме
нилась и его политика относительно армянъ. 
Тогда въ Константинополе начались бунты, на
правленные противъ армянъ (1890 г.), а въ 
Малой Азы столкновешя между армянами и кур
дами, которыхъ поддерживали мусульыансшя 
власти (1893 г.). Образовалась небольшая ар
мянская нацмшальная пария, руководимая ре- 
волюцшными комитетами, члены которыхъ вер
бовались отчасти между армянами, находящи
мися въ русскомъ подданстве. Пария эта тре
бовала не отдожешя отъ имперш, а автоноыы 
армянъ и гаранты для личной ихъ безопасно
сти. На эти требовашя правительство отвечало 
суровыми приговорами надъ револющонераыи, 
действительными или мнимыми, а позднее —  
массовыми изб1ешями (1894— 1895 гг.), кото
рый подъ руководствомъ властей совершались 
солдатами или наемными убыцами, но въ гла- 
захъ Европы выставлялось какъ вознущешя 
самихъ армянъ.

Наконецъ, чтобы вынудить Европу обратить 
внимаше на положеше ихъ соплеменниковъ, 
несколько револющонеровъ сделало покушеше 
на оттоманскш банкъ. Правительство тотчасъ 
же велело перебить массы армянъ въ Констан
тинополе (августъ 1896 г.). Не взирая на мод- 
чаше газетъ, бдагопр1ятствовавпыхъ оттоман
скому правительству, вести, приходивппя ■- со 
всехъ сторонъ, и донесен1я европейскихъ консу- 
ловъ кончили темъ, что вызвали въ Европе дви- 
жеше общественная мнешя противъ султана и 
вынудили европейшя правительства вступить 
между собою въ согдашеше съ целью потребо
вать отъ оттоманскаго правительства реформъ 
и гаранты.

I
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XpncTiaHCKiH нацш Балкакекаго полуострова.
Хриспансжя нацж Оттоманской имперш в-ъ 1814 году. — Княжества Молдав1я и Banaxitf 
до 1856 года.—Образоваже государства Румыжи.— Конституционная монарх1я.—Греческая 
нац!я до 1820 года.—Образоваже греческаго королевства.—Абсолютичесжй порядок-ь прав
ления.—Образоваже княжества Сербж.—Серб!я при конституцюнном-ь образа» правления.— 
Черногор1я.— Болгарсннй народт= до объединения 1885 г.— Bonrapin посл±> объединежя 1885 г.

Хрисгпансшя нащи Оттоманской импер1и
въ 1814 г. — Та европейская часть Оттоман
ской HMnepin, которую, за неиыешемъ общаго 
назвашя, обыкновенно обозначаютъ одвиыъ изъ 
двухъ усдовныхъ терминовъ: Европейская Тур- 
цгя или Балканстй полуостровъ, начиная 
въ среднихъ вйковъ, всегда имела весьма раз
нородный составъ населешя; въ него входили 
нащональности, резко отличавпияся одна отъ 
другой и по языку, и по обычаямъ, и по на- 
щональнымъ своимъ симпапямъ. Нащональности 
эти сложились еще издавна; нахлынувшш по- 
токъ оттоманскихъ завоевателей затопилъ ихъ, 
но подъ его покровомъ онй сохранились во всей 
своей неприкосновенности. Турецкое населеше 
осйло лишь въ области, ближайшей къ Кон
стантинополю (въ Румелш).

На Балканскомъ полуострове существовало 
и до сихъ поръ существует^ не считая цыганъ 
и евреевъ, пять различныхъ нащональностей, 
которыя поселились до оттоманскаго наше- 
CTBia и принадлежать къ различнымъ расамъ 
иди по крайней мере говорятъ на разныхъ 
языкахъ; на северо-западе— сербы, на западе—  
албанцы, на юге— греки, заселяюгще острова 
и морское побережье, на севере по об-Ь сто
роны Балканъ —  болгары, на сйверъ отъ Ду
ная— румыны.

Албанцы, живнпе въ горахъ, сохранили свой 
костюыъ, свои нащональные обычаи и даже 
свой старинный языкъ; но большинство изъ нихъ 
приняло магометанскую релипю, вслед cTBie чего 
они и вошли въ составъ мусульманскаго на- 
селешя. Изъ ихъ среды выходило не мало чи- 
новниковъ, а главное, солдатъ и офицеровъ От
томанской имперш. Насть сербовъ тоже пере
шла въ магометанство и образовала въ Босши 
нащональную мусульманскую аристократт, со
хранявшую нащональный языкъ и одежду, но 
утратившую сознаше солидарности съ остальной 
частью нацш, оставшейся христианской.

Хриспаншя нащональности были связаны 
между собою только общностью релипи, такъ 
какъ два славянше народа, сербы и болгары, 
отличаются другъотъ друга по языку и по обыча
ямъ. За иеключев1емъ босшйскихъ католиковъ, 
вей остальные христиане въ Европейской Турцш 
принадлежали къ православному вероисповеда
нию и состояли въ общенш съ греческой церковью 
въ Константинополе. Ихъ духовенство состояло 
изъ женатыхъ священниковъ, мало образован- 
пыхъ и влачившихъ жалкое ыатер1альное су
ще ствоваше, вслйдств1е неимйшя правильныхъ 
доходовъ, и изъ ыонаховъ, для которыхъ без- 
6paqie было обязательно. Епископы, выходив- 
пйе изъ рядовъ ыонаховъ, были главами не 
только духовенства, но и общинъ своихъ еди- 
новйрцевъ. Въ релипи ихъ главную роль иг
рали обряды, посты, хождеше на богомолье; про- 
поведен почти не говорилось, и духовенство 
мало занималось релипозаымъ обучешемъ своей 
паствы,, на умственную жизнь которой'оно не 
имело никакого вл1яшя.

Каждая изъ этихъ хфисианскихъ нацш обра
зовала сплоченную группу, и та часть терри- 
T o p in , на которой осела такая группа, пред
ставляла какъ бы ядро хрисианскаго государ
ства, имйвшаго возникнуть въ недалекомъ бу
дущему Но у каждой изъ этихъ нацш были 
также единоплеменники, живпие за преде
лами главной ея территорш. Изъ этого обстоя
тельства должны были возникнуть двоякаго 
рода осложнешя:

1) На границе каждой территорш и въ про- 
межуточныхъ областяхъ, лежавшихъ между глав
ными нащональными центрами, населеше состо
яло изъ неболыпихъ нащональныхъгруппъ,пере- 
мйшанныхъ между собою; это неизбежно должно 
было повлечь за собой столквовешя между раз
личными хрисианскими нащональностямиизъ-за 
обладае1я этими неопределенными территор1ями. 
Особенно безъисходно въ этомъ отношении было
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лоложеше делъ въ Македонш, где среди сла- 
вянскаго большинства населешя (болгаръ или 
сербовъ) внедрились колоши албанцевъ и ва- 
лахсше пастухи (румыны), а также — по бе- 
регамъ моря и въ городахъ,— греческое или 
эллинизированное населеше. Граница т£хъ обла
стей, где жили болгары и сербы, съ одной сто
роны, и греки съ другой,— не только была очень 
неопределенна, но и менялась безпрестанно; 
она то и дело перемещалась вследств!е дви- 
жешя населешя, совершающагоея очень быстро 
въ стране, съ высокою цифрою рождаемости,— а 
также вследств!е0успеховъ эллинизацш, такъ 
какъ греки сохранили способность эллинизиро- 
вать(т.е. делать греками)техъиноплеменниковъ, 
съ которыми они приходятъ въ соприкосновеше.

2) Каждая изъ упомянутыхъ нащонально- 
стей имела вне своей территорш единоплемен- 
нйковъ, состоявшихъ въ подданстве той или 
другой изъ соседнихъ великихъ имперш, но 
сохранявшихъ свою веру, свой языкъ и смут
ное чувство нащональной солидарности. Отсюда 
неизбежно возникали, вместе съ желашемъ 
установить нащональное единство, столкновешя 
съ большими государствами, враждебно смотрев
шими на всяшя попытки сепаратизма. Такъ, 
румыны имели единоплемевниковъ въ венгер- 
скомъ королевстве (Трансильвашя), въ Австрш 
(Буковина) и въ Poccm (BeccapaOia); сербы— 
въ Венгрш, въ Албанш и въ Герцеговине; гре
ки— на островахъ и на аз!атскомъ прибрежьи.

Въ 1814 году все эти хришансшя нацш 
состояли въ подданстве султана. Втечете 
XIX века оне успели V сделаться независи
мыми. Восточный вопросъ былъ разрешенъ не 
русскимъ завоевашемъ и не преобразовавь 
емъ Оттоманской имперш, а отпадешеыъ отъ 
нея хрисианскихъ народовъ, которые организо
вывались въ государства по европейскому об
разцу.

Отпадете это совершилось постепенно; за 
исключешемъ Грецш, все остальныя хрисман- 
сшя государства вплоть до 1878 года офищ- 
ально продолжали числиться составною частью 
Оттоманской имперш; младшее изъ нихъ, по 
времени своего возниквовешя, Болгар1я, и до 

. сихъ поръ состоитъ на этомъ положенш. 
Но, чтобы понять исторш этихъ переыенъ, 
намъ лучше не останавливаться на оффвщаль- 
ныхъ формахъ и проследить исторш каждаго изъ 
этихъ государствъ отдельно, начиная съ того 
момента, когда въ немъ начала пробуждаться 
политическая жизнь.

Р У М Ы Н 1 Я .

Княжества Молдав1я и Валах!я до 1856 
года.— Изо всехъ хришанскихъ нащонально- 
стей, находившихся въ подданстве султана, 
надъ румынами всего менее тяготело оттоман

ское владычество. Оба княжества, какъ Вада- 
х1я (равнина, залегающая между Дунаемъ и 
Карпатами), такъ и Молдав1я (равнина между 
Карпатами и моремъ), были только данниками 
султана. Мусульманше завоеватели не являлись 
въ эти области, не образовали въ нихъ верх- 
няго пласта, тяготеющаго надъ христсанскимъ 
населешемъ. Княжества сохранили всю свою 
сощальную и политическую организащю, свою 
христтанскую аристократт землевладельцёвъ и 
сановниковъ (бояръ), своего княза (господаря) 
избираемаго аристокраией, свое православное 
духовенство.

Но въ XYIII столетш султанъ, не доверяя 
румынскимъ господарямъ, поддерживавшимъ 
сношешя съ русскимъ императоромъ, сталъ на
значать господарями хрисианъ, чуждыхъ стране. 
Онъ обыкновенно выбиралъ господаря между 
греками—фанарштами (Фанаръ—гречесши квар- 
талъ Константинополя), достаточно богатыми, 
чтобы купить свое назначеше на эту должность,— 
и не долго оставлялъ ихъ въ должности (съ 
1716 г. по 1821 г. сменилось 37 господарей 
въ Валахш и 33 въ Молдавш). Начиная съ 
1774 г., императрица Екатерина, взявъ на себя 
роль покровительницы хриданъ, принудила 
султана определить постоянную цифру подати, 
взимаемой съ княжествъ, и назначать госпо
дарей на семь летъ.

Во время войнъ, происходившихъ между Рос
шей и судтаномъ, Poccia каждый разъ начи
нала съ того, что занимала княжества своими 
войсками и учреждала тамъ временное управле- 
ше, продолжавшее действовать все время, пока 
руссше оставались въ княжествахъ(1808— 12, 
1828 —  34, 1853— 54 гг.). Въ 1812 году 
Poccia оставила за собою часть Молдавш, Бес- 
сарабш, лежащую влево отъ Дуная. Въ 1834 
году она удалилась, назначивъ господарей по 
своему выбору и оставивъ юрганическЫ ре~ 
гламеитъ* 1831 года, который былъ выра
ботать подъ руководствомъ русскихъ властей 
двумя собрашями бояръ и епископовъ (по од
ному собранш въ каждомъ княжестве).

Въ обоихъ княжествахъ политическая жизнь 
находилась еще въ зачаточномъ состоянш. Един
ственными городами были две резидевцш госпо
дарей, Яссы въ Молдавш и Бухарестъ въ Ва
лахш, а также торговый гавани Дуная и Прута. 
Населеше почти исключительно состояло изъ 
крестьянъ, жившихъ на большихъ равнинахъ 
(горы, поросппя лесами, были почти безлюдны). 
Земля была разделена на болышя поместья 
(отъ 400 до 8,000 десятинъ), принадлежав- 
пия дворянамъ, большинство которыхъ, особен
но въ Валахш, не жило въ этихъ поыестьяхъ, 
предоставляя хозяйничать въ нихъ управляю
щими Крестьяне, следовательно, жили на чу- 
жихъ зеыляхъ; они обрабатывали участки, ко
торые поыещикъ давалъ имъ подъ темь уело-
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в]емъ, чтобы они исполняли барщинныя ра
боты на земляхъ помещичьей эковомш; въ кре- 
стьянскихъ семьяхъ пользоваше такими участ
ками было наследственное. (Размеры барщины 
были офищально определены въ 1831 году 
въ 12 рабочихъ дней въ годъ; но на практике 
барщина нередко превышала эту норму втрое.) 
Крестьяне влачили жалкое существоваше въ 
хижинахъ, группировавшихся въ селешя; у нихъ 
не было почти никакой движимости, такъ какъ, 
живя среди открытой страны, черезъ которую 
то и дело проходили то русешя, то турецшя 
войска, они не могли бы уберечь свое иму
щество отъ разграблешя *).

Вся общественная жизнь сосредоточивалась 
въ столицахъ, куда съезжались дворяне, чтобы 
проживать свои доходы при дворе господаря. 
Бухарестъ имелъ уже 100,000 жителей, дворцы, 
театры, газеты и экипажи. Онъ являлся ос- 
тровкомъ французской цивилизащи среди вар
варской страны, среди славянскаго и восточ- 
наго Mipa. Дело въ томъ, что румыны, языкъ 
которыхъ принадлежитъ къ семье романскихъ 
языковъ, чувствовали влечете къ Фравщи; ихъ 
дворяне учились французскому языку и выпи
сывали изъ Парижа книги и предметы роскоши. 
Политическая жизнь состояла почти исключи
тельно въ томъ, что дворяне жаловались на 
произволъ господарей и обвиняли ихъвъдеспо- 
тическомъ управленш страною.

Французская револющя 1848 г. послужила 
толчкомъ, который пробудилъ политическую 
жизнь въ княжествахъ. Поклонники Францш, 
румынш е дворяне последовали примеру Па
рижа. Молдавское дворянство потребовало кон- 
ституцш отъ господаря, Стурдзы, который, въ 
ответь на это, выслалъ изъ княжества зачив- 
щиковъ движешя. Это повлекло за собою 
покушеше на его жизнь. —  Въ Валахш не
довольные, опираясь на населеше Бухареста, 
принудили господаря Бибеско подписать кон- 
ституцш; затемъ, когда господарь бежалъ, они 
учредили временное правительство. Но русскш 
императоръ вмешался въ р у м ы н ст  дела съ 
целью защитить господарей, пользовавшихся 
его покровительствомъ, и раздавить револющю. 
Русская арм!Я заняла сначала Молдавш, а 
потомъ и Валахш, где турецкая арм1я еще 
ранее успела взять Бухарестъ. Императоръ и 
султанъ заключили между собою договоръ,

*) Мольтке, который видйлъ Валахш въ 1835 г . , опи- 
сываетъ ее, какъ пустынную равнину, среди которой 
не попадается ни замковъ, ни мостовъ, ни мельнвцъ, 
ни гостинницъ, ни садовъ, ни деревьевъ, и не ви
дать даже деревень, такъ какъ он4 прячутся въ ло- 
щинахъ и состоять изъ нпзеньвихъ хиживъ; У народа 
нйтъ оруж1а, и онъ отв1>шиваетъ низше покловы пе> 
редъ каждымъ хорошо одйтымъ ч еловик о мъ. Въ яш- 
лищахъ нйтъ ни посуды, ни мебели, ли съ'Ьстныхъ 
првпасовъ; валахъ носить при себ-Ь свой ложъ, свою 
трубку п табакъ, и ничего но оставдяетъ дома.

такъ называемый Балта - Лимансшй трактатъ 
(май 1849 г.), по которому оба господаря 
были замещены другими, назначенными только 
на семидетшй срокъ; въ силу того же дого
вора, органическиI регламентъ 1831 года 
былъ возстановленъ, съ обещашемъ подвергнуть 
его пересмотру.

Но война между русскимъ императоромъ и 
султаноыъ разстроила эту комбивацш. Когда 
русская ары1я очистила княжества (1854 г.), 
австршцы заняли ихъ и оставались тамъ до 
заключешя мира (1856 г.).

Образоваше государства Румыню (1856— 
1866 гг.). —  Румынское государство было со
здано европейскими державами. Парижскш кон- 
грессъ, съ целью отнять у Россш монополий 
покровительства румынамъ, поставилъ оба кня
жества подъ коллективную защиту державъ. 
Султанъ обязался предоставить имъ полную 
независимость въ делахъ внутренняя управле- 
шя; такъ какъ онъ еще ранее (въ 1829 году) 
отказался отъ права иметь въ княжествахъ 
крепости и содержать гарнизоны, то на прак
тике верховная власть его сводилась къ простому 
полученш дани и къ запрещешю княже- 
ствамъ вступать въ непосредственныя дипло- 
матичесюя сношешя съ иностранными государ
ствами. —  Молдавш была возвращена часть 
Бессарабш, которую отняли у Россш съ целью 
отодвинуть границу последней подальше отъ 
Дуная.— Европейской коми coin было поручено 
организовать оба княжества, при содействш 
двухъ дивановъ, избранеыхъ населешемъ.

По вопросу объ окончательной организацш 
княжествъ Meeeia разделились. Наполеонъ III 
желалъ единства румынской нацш, какъ того 
желало значительное большинство самихъ ру- 
мынъ. Оттоманское же правительство и авсТрш- 
ское предпочитали сохранить разделев1е на 
два княжества; это предложеше имело веко- 
торыхъ приверженцевъ въ Молдавш, стоявшихъ 
за него изъ опасешя, что въ противномъ случае 
Бухарестъ получитъ перевесъ. Временныя пра
вительства, назначенвыя султаномъ, оказали 
давлеше на выборы, которые дали въ Молдавш 
большинство, состоявшее изъ противниковъ 
единства. Но тутъ вмешалась Франщя и за
ставила султана объявить эти выборы недей
ствительными; на новыхъ выборахъ восторже
ствовали приверженцы единства.

Оба. дивана, какъ Молдавскш, такъ и Ва- 
лахскш, потребовали ш лш я обоихъ ■ кня
жествъ въ одно, во главе которая былъ 
бы поставленъ князь изъ иностранцевъ (октябрь 
1857 года). Султанъ отказалъ и объявилъ ди
ваны распущеными; Наполеонъ заступился за 
румынъ. Наконецъ, на парижской конференщя 
былъ заключенъ компромиссъ: княжества сохра
нили два отдельный правительства, съ двумя 
выборными господарями и двумя собрашями



6 0 9 ХРИСТ1АНСК1Я НАЦШ БАЛКАБСКАГО ПОЛУОСТРОВА. 6 1 0

представителей. Но они сделались соединен* 
ними княжествами Молдав]’ей и Валахией 
съ общей комисМей изъ 16 членовъ для за- 
вйдыватя общими делами и съ общимъ су- 
домъ (1858 г.).

Полное единство было установлено посред- 
ствомъ уловки: оба собран1я представителей сго
ворились между собою избрать господаремъ одно 
и то же лицо, молдавскаго боярина Кузу (1 859г.), 
который и былъ провозглашенъ, подъ именемъ 
Александра I, «княземъ Румынш». Султанъ кон- 
чилъ тЬмъ, что признадъ за нимъ этотъ титулъ 
пожизненно(1861 г.).ТогдаКуза издалъ прокла- 
мащю, въ которой объявлялъ*. «Румытя отныне 
основана». Оба министерства подали въ отставку 
ибыли заменены однимъ обгцимъ министерствомъ. 
Оба собрашя слались въ одно нащональное со
брате, заседавшее въ Бухаресте (1862 г.). 
Румынское государство отныне имело свое пра
вительство и свою столицу.

Установлеше единства не обошлось безъ силь- 
ныхъ нолитическихъ волненш и сопровожда
лось хроническимъ конфдиктомъ между княземъ 
и собратемъ. Парламентарный порядокъ правле- 
шя, провозглашенный офищально, фактически 
не действовалъ. Князь управлялъ по своему 
произволу; правильнаго бюджета не существо
вало; министры то и дело сменялись по лич- 
нымъ соображетяаъ (въ семь летъ перемени
лось двадцать министерствъ). Собрате вотиро
вало адресъ, въ которомъ требовало парламен
тарная порядка правдешя; затемъ оно отказа
лось утверждать бюджетъ до техъ поръ, пока 
министерство не признаетъ его права вотировать 
бюджеты. Князь закрылъ собрате и самъ себя 
вазначилъ главнокомандующимъ (1863 г.). Со
брате постановило резолюцш, выражавшую не- 
довер1е къ министерству, и отказалось обсуж
дать бюджетъ. Князь произвелъ государствен
ный переворотъ по образцу того, который былъ 
сделанъ Наполеономъ III; онъ объявилъ собра
те  распущеннымъ, велелъ занять залу заседа
ли войсками, прюстановилъ действ1е закона о 
печати и издалъ статутъ, которымъ вводилась 
всеобщая подача голосовъ и учреждались две 
палаты, Сенатъ и Палата депутатовъ. Этотъ 
статутъ онъ подвергъ утверждений избирателей, 
посредствомъ плебисцита (причемъ 682,000 го
лосовъ ответили да и только 1307 голосовъ 
вотировали нгьтъ); онъ даже потребовалъ отъ 
чиновниковъ либо одобрен!я новаго порядка, 
либо выхода въ отставку. Въ заключете, подъ 
предлогомъ заговора, онъ велелъ въ 1864 г. 
арестовать предводителей конститущонной пар
ии. После этого онъ сделался полнымъ хозяи- 
номъ и управлялъ, какъ ему вздумается; бюд
жетъ утверждался просто путемъ княжескихъ 
декретовъ; офищальныя кандидатуры процвета
ли; палаты превратились въ учреждешя, вся 
роль которыхъ состояла въ томъ, чтобы ~реги-
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стрировать решетя князя. Онъ велелъ признать 
себя наследственнымъ княземъ, а такъ какъ 
детей у него не было, то самъ назначить себе 
преемника (1865 годъ).

Въ этомъ конфликте собрате являлось пред- 
ставителемъ не всей нацш, а румынская дво
рянства, единственной части нацш, обладавшей 
достаточной культурой, чтобы быть способной 
къ политической жизни; Александръ пытался 
такъ же, какъ и Наполебнъ, выдать себя за 
демократическаго государя. Парижская конвен- 
щя возлагала на румынъ обязательство упразд
нить все сословныя привилеии и «немедленно 
приступить къ пересмотру закона,' регулирую
щ ая  отношешя землевладельцевъ къ крестья
нам^ причемъ пересмотръ долженъ иметь въ 
виду улучтете положетя крестьянъ». Собра
т е  не могло пршти ни къ какому соглашетю 
относительно этой реформы; князь осуществилъ 
ее посредствомъ декрета (августъ 1864 года). 
Крестьяне получили въ полную собственность 
те земли, которыя находились только въ ихъ 
пользованш; барщина была отменена, съ упла
тою вознаграждетя помещикамъ. Государство 
взяло эту операцш на себя; оно совершило обя
зательное отчуждете въ пользу крестьянъ части 
поыещичьихъ земель, причемъпомещикамъбыло 
оставлено не менее одной трети земель, нахо
дившихся прежде въ ихъ владенш; государство 
же уплатило и вознаграждеше помещикамъ. Оно 
распределило между крестьянами участки зе
мель, величина которыхъ была соразмерена съ 
количествомъ скота, имевшаяся у каждая 
крестьянина; за эти участки крестьяне втечете 
пятнадцати летъ должны были ежегодно упла
чивать государству известную сумму. Такимъ 
образомъ 400,000 семействъ сделалисьсобствен
никами земель.

Александръ былъ ненавидимъ населетемъ 
Бухареста. Румынское дворянство воспользова
лось этимъ, чтобы избавиться отъ него путемъ 
заговора. Заговорщики неожиданно явились къ 
нему въ спальню, принудили его подписать отре- 
чете и учредили временное правительство, ко
торое созвало палаты для избрашя новаго князя. 
Румыны убедились, что ихъ страною не можетъ 
управлять князь изъ румынъ: аристократичесия 
фамилш не выносили подчинетя человеку, рав
ному имъ по происхожденш. Поэтому они сго
ворились требовать, чтобы князь былъ избранъ 
изъ иностранцевъ. Палаты сначала остановили 
свой выборъ на одномъ изъ принцевъ бельгий
ская  королевскаго дома, но тотъ отказался. 
Тогда оне избрали немецкая принца, принадле
жавш ая къ католической ветви гогенцоллерн- 
скаго дома. Этотъ принцъ и сделался княземъ 
Румынш подъ именемъ Карла I.

Конституцшнная ионарх1я. —  Со вступде- 
шеыъ на престодъ князя Карда въ Румынш на
чинается правильная политическая жизнь. Кон-
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ститущя 1866 года установила въР ум ы та ли
беральный порядокъ правлешя по образцу Бель- 
пи: —  съ судомъ присяжныхъ, нащональноп 
гварддей, свободой собранш и печати; былъ со
здашь правительственный механизмъ, свойствен
ный конституцюннымъ монарх1ямъ: ответ
ственное министерство, назначаемое королемъ, 
парламентъ, обладающей законодательной вла
стью и состоящш изъ двухъ палатъ; обе эти 
палаты были выборныя; составъ избирателей 
былъ раздЪленъ на два разряда, по системе, 
схожей съ системою такъ называеыыхъ* клас
сов?* въ Ilpyccin; Сенать состоялъ изъ 120 чле
н о м , изъ которыхъ 110 избирались изъ числа 
лицъ, владйвшихъ недвижимой собственностью, 
двумя коллепями избирателей, обладавшихъ нз- 
вестнымъ цензомъ; Палата депутатовъ 
(178 членовъ) избиралась подачей голосовъ, 
почти всеобщей, но распределенной неравномерно 
(четыре коллепи, изъ которыхъ въ последнюю 
входили все плательщики податей). —  Страна 
была разделена въ административномъ отноше- 
нш по французскому образцу, на департаменты 
и округа, управдявпиеся префектами и супре
фектами. Различный отрасли управлетя были 
сильно централизованы; счетная палата, граж
дански! и уголовный кодексы тоже были подра- 
жашемъ французскихъ.

Старыя парии начали оспаривать другъ у 
друга власть. Поводомъ къ разноглашмъ слу
жили, главнымъ образомъ, иностранная поли
тика и сощальные вопросы. Такъ называемая 
белая, или консервативная, пария, называв
шаяся также «парией бояръ», тянула въ сто
рону Россш, относилась враждебно къ князю- 
иноземцу и не хотела реформъ. Красная, или 
либеральная, парня желала господства буржуа- 
зш и союза съ Гермашей и Австр1ей. Глава этой 
парии, Браиано, претендовалъ на то, чтобы его 
считали «румынскимъБиемаркомъ». Между эти
ми двумя париями, вследств1е личныхъ соперни- 
чествъ, образовалась такъ называемая «молодая 
правая»,^—промежуточная группа, главная роль 
которой заключалась въ томъ, что она напа
дала на управлен1е Браиано. Отъ либеральной 
парии тоже отделилась группа диссидентовъ, 
предводителемъ которой былъ родной брать Бра
иано; другая подобная же группа признавала 
своимъ вождемъ Розетти и стояла за всеобщую 
подачу голосовъ. Борьбамежду этими различными 
группами и коалицш, въ который ове вступали 
между собою, придавали парламентской жизни 
въ Румынш большое оживлеше и сложность.

Еарлъ I, бывшш офицеромъ прусской армш, 
прежде чемъ сделаться' правителемъ Румынш, 
сосредоточивалъ свое внимате преимуществен
но на иностранной политике и на армш. Онъ 
почти всегда оставался веренъ началамъ парла
ментаризма, управляя съ такими министрами, 
которые пользовались поддержкой большинства
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палатъ. Но въ Румынш министерство можетъпо- 
видимому оказывать такое сильное давлеше ва 
выборы, что отъ правителя, зачастую, зависитъ 
составить такое большинство, какое ему угодно; 
стоить ему только призвать къ кормилу правле- 
шя представителей той парии, которая, въ дан
ную минуту, пользуется его предпочтев!емъ. 
Карлъ I, естественнымъ образомъ склонный опи
раться на либераловъ, привержеицевъ союза съ 
Гермашей, началъ свое правлеше съ министер- 
ствомъ Браиано, да и впоеледствш придержи
вался преимущественно министерствъ, взятыхъ 
изъ рядовъ либеральной парни; онъ отступалъ 
отъ этого правила лишь тогда, когда коалищя 
оппозищонвыхъ группъ осиливала правитель
ственное большинство.

Однимъ изъ наиболее трудныхъ вопросовъ, 
которые приходилось разрешать правительству, 
былъ вопросъ объ упорядочеши фйнансовъ. На 
страна лежалъ тяжелый долгъ, около 800 мил- 
лшновъ фр.; кроме того дефицитъ y c n to  сде
латься хроническимъ: онъ не прекращался вте
чете двадцати летъ. Чтобы пособить этому злу, 
прибегли къ продаже государственныхъ земель, 
ввели табачную монополш; была также произ
ведена монетная реформа, причемъ приняли де
сятичную систему. Программа Браиано состояла 
въ томъ, чтобы развивать экономическую про
изводительность страны посредствоыъ желёз- 
ныхъ дорогъ и школъ. Но либеральная пария 
была еще слишкомъ слаба, чтобы удержать власть 
за собою. Сочувств1ерумынскаго народа къ Фран- 
цш делало положеше князя изъ дома Гогенцол- 
дерновъ очень затруднительнымъвсе время, пока 
конфликтъ между Франщей и Прусией находился 
въ остромъ перщ е. Консервативная парня овла
дела болыпинствомъ въ падатахъ, Карлъ I, со
знавая свою непопулярность, решился, скрепя 
сердце, брать своихъ министровъ изъ рядовъ кон
сервативной парни, хотя и делалъ вплоть до 
1868 г. попытки водворить снова министерство 
Браиано. Румышя пережила перюдъ глухой, 
борьбы, перемежавшейся съ бунтами. Палата въ 
1870 г. офищадьно выразила свое сочувсийе 
въ Францш; князь заговорилъ о своемъ намере- 
ши отречься отъ престола. Манифестащя, устро-' 
енная въ честь победы Германш, вызвала улич
ные безпорядки въ Бухаресте (мартъ 1871 года). 
Наконецъ, лосредствомъ распущешя палаты и 
назначешя новыхъ выборовъ, удалось добиться 
такого большинства, которое готово было под
держивать министерства консервативнаго ком
промисса (Катарджи), согласившееся управлять 
за одно съ княземъ. Порядокъ возстановился; 
министерство Катарджи продержалось отъ 1871 
до 1876 года. Въ первый разъ Палата дожила до 
предела своихъ полномочш, установленяаго за- 
кономъ.

Карлъ I старался создать армно по прусскому 
образцу. Онъ ввелъ обязательную военную слу-
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жбу, съ трехгодичнымъ срокомъ. Но такъ какъ 
средствъ бюджета не хватило бы на содержаще 

. этого контингента на действительной службе, 
то упомянутый контингеетъ былъ разделенъ на 
две части: постоянную армш съ трехгодичнымъ 
срокомъ службы и запасъ (доробанды), призы- 
вавшшся только въ учебные перщы. Такимъ 
образомъ была организована арм1я, численность 
которой въ военное время доходила бы до 
150,000 человекъ, и которая была снабжена ар- 
THMepiejfr, стоявшей въ ровень со всеми новей
шими усовершенствовашями; оруд1я для этой 
артиллерш заказывались на германскихъ заво- 
дахъ. Румынской армш, преобразованной такимъ 
образомъ, суждено было сыграть решающую 
роль въ войне противъ турокъ.

Положение князя упрочилось. Когда наступидъ 
кризисъ Оттоманской империи, Карлъ I оказался 
достаточно сильнымъ, чтобы следовать нацю- 
нальной политике. Вопросъ былъ въ томъ, чтобы 
освободить Румынш отъ подчинешя султану, 
еще обставленнаго некоторыми формами, обид

ными для ея самолюб1я. Порта отказывалась на
зывать страну Румышей; она не хотела призна
вать румынскихъ дипломатическихъ агентовъ въ 
Турцш и признавала неподсудными имъ тяжбы, 
возникавпйя тамъ между румынскими поддан
ными. Карлъ I поспешилъ избавиться отъ кон- 
сервативнаго министерства и, испробовавъ не- 
удавшуюся комбинацш смешаннаго министер
ства, назначилъ министерство Браиано (1876г.), 
которое, если не считать кратковременнаго пе
рерыва, продержалось до 1888 года.

Румышя, объявивъ войну султану, заключила 
союзъ съ Росшей, которая гарантировала ей це
лость ея территорш. Но, при закдюченш мира, 
Росшя оставила за собою румынскую Бессара
бию, которая была ей нужна, чтобы добраться 
до леваго берега Дуная, въ вознаграждеше за 
что она заставила Турцш уступить Румынш 
Добруджу, плодородную, но пустынную область 
съ нездоровымъ климатомъ. Румышя протесто
вала передъ берлинскимъ конгрессомъ, но доби
лась лишь незначитедьнаго территор1альнаго 

-увеличешя.
Война сделала Румынию самостоятельнымъ 

государствомъ. Независимость, провозглашенная 
палатами еще въ 1877 году, было офищально 
признана султаномъ и берлинскимъ конгрессомъ,. 
съ темъ-только услов1емъ, чтобы Румышя даро
вала равноправность всемъ своимъподданнымъ, 
безъ раздич1явероисповеданш. Это означало, что 
равноправность должна быть распространена п 
на молдавскихъ евреевъ, которыхъ насчитыва
лось до 300,000, и которые до этого были ли
шены всякихъ политическихъ правъ. Титулъ 
князя въ 1881 годъ былъ замененъ титудомъ 
короля.

Между темъ Румынское королевство далеко 
еще не обнимало всей румынской нащи. Не счи

тая валахскихъпастуховъ и румынскихъ групнъ, 
разсеянныхъ въ Бодгарш, Сербш и Македоши, 
оставалось еще за пределами королевства пол- 
миллшна румынъ въ Бессараб1и, два съ поло
виною миллюна въ Венгрш и Трансильванш, 
200 тысячъ въ Буковине. Возникла нащонадь- 
ная п а р т ,  выставившая на своемъ знамени 
«Romania irredenta»; эта пария вступила въ 
cHoraeBia съ заграничными румынами, въ особен
ности съ венгерскими, и произвела (въ 1894— 
96 гг.) манифестами, противъ которыхь вен
герское правительство заявило офищальный 
протестъ.

Въпротивоположность этому движешю, черезъ 
лицъдуховнаго звашя, воспитанныхъ вътевской 
ceMHHapin, среди духовенства велась пропаганда 
въ пользу Росши; такая же пропаганда велась и 
среди крестьянъ священниками и разносчиками, 
продававшими картинки въ русско-патрютиче- 
скомъ духе. Румынская церковь, уже пользовав
шаяся автоном1ей и управлявшаяся синодомъ 
изъ епископовъ, подъ руководствомъ светскихъ 
чиновниковъ, была объявлена вполне независи
мой отъ греческаго n a T p ia p x a  въ Константино
поле (1885 г.). Это послужило поводомъ къ аги- 
тащи въ провославномъ духе, направленной, въ 
сущности, противъ короля, которому ставили въ 
укоръ его принадлежность къ католическому ве- 
роисповедашю. Чтобы успокоить недоводьныхъ, 
король вызвалъ въ Румынио своего племянника, 
наследнаго принца Фердинанда, который хотя 
самъ и остался католикомъ, но сына своего 
окрестилъ въ православную веру (1893 г .).

Либеральное министерство продолжало строить 
железныя дороги, основывать школы и въ деле 
преобразовашя армш содействовать королю, ко
торый превратилъ Бухарестъвъ большой укреп
ленный лагерь. Министерство сделало попытку 
аграрной реформы; оно добилось пересмотра кон- 
ститущи (1884 г.); результаты этого пересмотра 
состояли главнымъ образомъ въ томъ, что на- 
щональная гвард1я была уничтожена и избира
тельному праву былъ приданъ более демократи
ческий характеръ путемъ упразднешя колдегш 
избирателей съ цензомъ въ 3,000 франковъ. Воз
никла сощалистическая п а р т ,  ценгромъ которой 
былъ Бухареетъ. Эта пария старалась вербовать 
себе приверженцевъ между крестьянами, недо
вольными темъ, что они были обойдены при 
наделе землею.

Либеральная пария, озлобленная раздорами 
среди своихъ предводителей, не долго могла 
устоять противъ того возбуждетя, которое было 
вызвано сбдижешемъ Росши съ Франщей; кон
сервативная пария обвиняла ее въ томъ, что она 
превратила румынскую армш въ составную 
часть германской армш и что она держитъ сто
рону враговъ Францш. Консерваторы получили 
большинство въ палате и даже вотировали пре- 
даше министерства Браиано суду.

2 0 *



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОР1Я

После попытки коалищоннаго министерства 
(въ составь котораго вошли либеральные дисси
денты и «молодые» консерваторы), король вер
нулся къ консервативному министерству Катар- 
джи (1889 г.), къ которому немного позднее 
были присоединены либеральные консерваторы. 
Въ этомъ виде министерство просуществовало до 
1895 г. ВатФмъ, после смерти К ратн о , либе
ральная пария снова получила большинство въ 
палате и стала у кормила правлешя (Стурдза 
въ 1895 г.; Аврел1анъ въ 1896 г.).

За все это время матер1альное благосостояше 
не переставало возрастать. Если государственный 
долгъ и увеличился, то только потому, что зна
чительный суммы были употреблены на постройку 
государственныхъ желйзныхъ дорогъ. Ередитъ 
Румынш упрочился, и курсъ государственныхъ 
фондовъ поднялся.

Г Р Е Ц I Я.

Г реческая нащя до 1820 г.— Грещя, покорен
ная оттоманами, подчиненная мусульманскимъ 
губернаторамъ и занятая оттоманскими гарни
зонами, не сохраняла никакой общей организа- 
цш. Начиная съ среднихъ вЪковъ, греки уже 
более не составляли нацш; оставалась только 
греческая церковь, общая всЬмъ православнымъ, 
такъ что иностранцы не отличали более грековъ 
отъ славянъ. Но гречесшй языкъ уцелйлъ и, въ 
связи съ воспоминашями объ античной Грецш, 
даль эллинской нацш возможность возстановить- 
ся. Вс^хрисиане, говоривппе на греческомъ язы
ке,— не только потомки древнихъ эллиновъ, но и 
эллинизированные албанцы и славяне, чув
ствовали себя членами одного и того же народа, 
знаменитаго въ прошломъ, принадлежностью къ 
которому можно было гордиться.

Возрождев1е эллинской нацш стало проявляться 
въ конце ХТШ века. Въ царствоваше султана 
Селима, которое было благопр!ятно для его хри- 
сианскихъ подданныхъ, греки умножились чис
ленно, увеличили свое матер1альное благосостоя- 
Hie и сделали успехи на пути цивилизацш. Они 
создали, преимущественно въОессалш, шелковыя 
и хлопчато-бумажныя фабрики (последшя изго- 
товляютъ такъ назыв. турецш  нитки). Восполь
зовавшись войнами между европейскими госу
дарствами, они создали торговый флотъ, без- 
препятственно плававшш подъ турецкимъ фла- 
гомъ, который оставался нейтральнымъ; такимъ 
образомъ они забрали въ свои руки весь экспортъ 
руескаго хлеба, шедшаго чере8ъ Одессу, и добрую 
долю европейской торговли съ гаванями Леванта. 
Они были хорошими и отважными моряками; 
суда ихъ отличались быстротою хода и дешевиз
ною перевозки грузовъ (экипажъ обыкновенно 
состоялъ изъ родственниковъ судохозяина, заин- 
Тересованныхъ въ прибыляхъ предпр1ят); въ 
1816 году они, какъ говорить, имели до 600
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судовъ съ 17,000 матросовъ. Колоши грече- 
скихъ торговцевъ основались во всЪхъ значитель- 
ныхъ портовыхъ городахъ по берегамъ Среди
земная моря; таюя колоши существовали не 
только въ Марсели и Ливорно, но и въ Одесса, 
и даже въ Лондоне и Ливерпуле.

Приходя въ соприкосновеше съ цивилизован
ными народами, греки и сами цивилизовались; 
разбогатйвппе торговцы стали основыватыпколы, 
чтобы дать возможность своимъ молодымъ сопде- 
менникамъ пршбрести образован!е; ташя школы 
возникли въ Бухаресте, въ Корфу, въ Констан
тинополе. Греческш языкъ, подвергавпййсяиска- 
жешямъ втечен1е щблыхъ вйковъ варварства, 
возродился; этимъ возрождешемъ онъ былъ глав- 
нымъ образомъ обязанъ Кораи, который согласо- 
валъ обыкновенный разговорный языкъ съ древ- 
нимъ, классическимъ.

По мере того, какъ греки усваивали себе 
образоваше, въ нихъ пробуждалось и сознаше 
своей нащональности. Французская револющя 
произвела на нихъ сильное впечатлеше. Эллин- 
скш патр1отъ въ Оессалш, Ригасъ, сочинилъ на- 
щонадьный гимнъ, который, въ подражаше сло- 
вамъ «Марсельезы», начинался такъ: «Вос
пряньте, сыны эллиновъ, минута славы настала!» 
Австршская поливдя выдала Ригаса белградскому 
паше, который его велелъ утопить. Падете 
Венещанской республики создало центръ элли
низма, независимый отъ султана; то были 1они- 
чесюе острова, изъ которыхъ Фравщя сделала 
республику «Семи острововъ», и управлешеко
торыхъ потомъ было организовано Аншей, по
ставившей во главе этого управлешя англшскаго' 
губернатора (1815 г.).

Греки были разсеяны по всей Оттоманской 
имперш, вдоль морскихъ береговъ и въ болылихъ 
городахъ. Но сплошною массою они занимала 
югъ европейской Турщи, Морею, центральную 
Грещю, Оессалш и острова; тутъ среди грече- 
скаго населешя попадались хришане— албанцы 
и славяне; но они быстро эллинизировались. Въ 
этихъ областяхъ некоторыя группы эллинскаго 
населешя обладали настолько прочною органи- 
защею, что попытка достигнуть нащональной 
независимости делалась возможною.

ВъМорее, где мусульмане были малочисленны* 
каждая хришанская община пользовалась авто- 
ном1ей, и управлялась теми ея членами, ко
торые занимали наиболее видное общественное 
положеше; что же касается всей области, то 
она имела собраше приматовъ, которые изби
рались делегатами отъ общинъ и собирались 
въ Триполице, резиденцш мусульманскаго паши. 
Въ Майне (древней Лаконш) горцы, майнотьц 
оставались вооруженными подъ предводитель- 
ствомъ своихъ вождей, укрывались въ укрЪа- 
ленныхъ замкахъ и то и дело воевали между 
собою.

Въ горахъ центральной Грещи и Впира хри-
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сиане, какъ греческаго, такъ и злбанскагопроис- 
хождешя, составляли иррегулярное войско, родъ 
милищи, такъ называемыхъ палликаровъ; эти 
палликары сохраняли свойнащонадьный костюмъ 
и своихъ нащональныхъ вождей, арматоловь. 
Но съ тйхъ поръ какъ турецкое правительство, 
ее доверяя христнскимъ арматоламъ, противо
поставило имъ албанцевъ-мусульманъ, паллика
ры удалились въ горы и тамъ превратились въ 
клефтовъ (разбойниковъ). Клефты, враждовав- 
ш!е съ турецкими властями, сделались нащональ- 
ными героями грековъ; они сражались обыкновен
но небольшими отрядами, прятавшимися за скала
ми и оттуда стрелявшими изъ ружей. Моряковъ въ 
то время уже не было нигде, кроме острововъ, 
Где греческое населеше пользовалось автоном1ей, 
подъ услов1емъ уплаты подати турецкому правил 
тельству; почти все населеше моряковъ сосре
доточивалось на трехъ голыхъ и безплодныхъ 
скалахъ, островахъ Гидре, Спецш и Ипсаре, 
въ Арголидскомъ заливе. Наиболее значитель
ный изъ этихъ острововъ, Гидра, имелъ насе- 
л,еше, сохранившее албанскш характеръ (жители 
одевались въ греческш костюмъ, но говорили по 
албански); это наседев!е состояло изъ 40,000 
душъ, скученныхъ въ 8,000 домовъ, сложее- 
еыхъ изъ камня и лепившихся по откосу кру
той скалы. Общественный складъ этого населе- 
шя быдъ очень аристократичешй. Одни только 
приматы, владевппе недвижимой собствен
ностью, пользовались правомъ выбирать 12 дг- 
могеронтовъ (народныхъ старейший»), которые 
и управляли островомъ. Островъ Спещя, съ на- 
селеншмъ албанскимъ, но уже наполовину эдли- 
низированнымъ, былъ менее населенъ, менее 
богатъ, имелъ менее аристократичесвш строй; 
приматы его были не такъ многочисленны, вл1я- 
Hie знатныхъ родовъ было не такъ велико. Наи
меньший изъ этой группы острововъ, Ипсара, 
имелъ населеше уже вполне греческое и отли
чавшееся демократическимъ строемъ. Эти три 
острова являлись какъ бы тремя маленькими 
республиками: единственное обязательство, ле
жавшее на нихъ, состояло въ томъ, чтобы посы
лать подарки высшимъ сановникамъ турецкаго 
морского ведомства. Суда ихъ, вооруженныя 
пушками для защиты отъ .берберскихъ пиратовъ 
и съ матросами, наполовину воинами, являлись 
настоящимъ военнымъ флотомъ. Возстановлеше 
общеевропейская мира, положивъ конецъ при
вилегированному положешю турецкаго флота, 
обрекло моряковъ этой группы острововъ на 
бездейств1е и предрасположило ихъ къ риско- 
ваннымъ предпр1ят1ямъ.

Образоваше греческаго королевства (1820 
— 1829 гг.).— Въ 1820 году Грещя имела 
своихъ воиновъ,— горцевъ Морей и палликаровъ, 
своихъ моряковъ,— жителей Гидры, Спецш и 
Ипсары, вооруженныхъ и готовыхъ драться. 
Примеръ возсташя былъ поданъ имъ возмуще-

н!емъ одного мусульманскаго губернатора, Али- 
паши, въ Янине (1820 г.). Греки одновременно 
возстали и въ Эпире, и въ Морее, и на островахъ.

Въ Морее, приматы, вызванные пашою въ 
Триполицу, сочли более благоразумнымъ возму
титься; майноты спустились въ долину съ своихъ 
горъ; епископъ Патрасскш призвадъ верующихъ 
къ оружш. Въ кашя-нибудь три недели во 
власти мусульманъ осталась одна только столица, 
Триполица. Хришансше инсургенты, подъпред- 
водитедьствомъ клефта Колокотрониса, блоки-' 
ровали ихъ въ этомъ посдеднемъ убежище и 
кончили темъ, что перерезали ихъ (1821 г.).

Война эта съ самаго начала имела характеръ 
расовой и релипоэной войны; обе стороны без- 
пощадно истребляли другъ друга, убивая плен- 
ныхъ и даже женщинъ и детей. Продолжалась 
она долго, была разбросана по очень обширному , 
театру военныхъ действш и полна драматиче- 
скихъ эпизодовъ, которые были воспеты всеми 
поэтами и сделались известны всей Европе. То 
была пора сильнаго правительственная гнета во 
всехъ европейскихъ государствахъ; газеты, вы
нужденный молчать о вопросахъ внутренней по
литики, темъ охотнее распространялись о по- 
двигахъ греческихъ героевъ.

Въ сущности, судьба Грецш зависела не отъ 
греческихъ инсургентовъ, слишкомъ малочислен
ных^ чтобы устоять противъ силъ Оттоманской 
имперш. Но сопротивлеше инсургентовъ было 
полезно въ томъ отношеши, что оно дало время 
европейскому общественному мнешю оказать 
давдеше на правительства и принудить ихъ 
къ вмешательству. На это понадобилось шесть 
летъ.

Возсташе было совершенно подавлено въ Эпи
ре, въ вессадш и на Крите (1823— 24 гг.), 
причемъ дело не обошлось безъ резни. Оно 
сосредоточилось въ техъ трехъ областяхъ, ко
торый позднее образовали королевство Грецш: 
въ Морее, на островахъ и въ центральной Тре
щи. Тутъ греки защищались втечете четырехъ 
летъ (1821— 25 гг.); они вытеснили турец
кую а р м т  изъ предедовъ Морей, уничтожили 
турецкш флотъ; воина, которую они вели, имела 
преимущественно партизанскш характеръ; на 
суше они действовали посредствомъ внезап- 
ныхъ нападенш; на море— посредствомъ бран- 
деровъ.

Въ начале возсташя греки повиновались мо
лодому дворянину, Ппсиланти, явившемуся къ 
нимъ изъ чужихъ краевъ со своей гетергей 
и своимъ чернымъ знаменемъ съ изображешеыъ 
феникса. Его назначили архистраттомг. 
Нащональное - собрате, сошедшееся въ лесу 
бдизъ Эпидавра, провозгласило независимость 
Грецш. Были учреждены местныя управлешя 
нотаблей (геру$Ы) ,— два въ центральной Тре
щи и одно въ Морее; при этомъ было учреж
дено и центральное правительство, общее для.
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всей страны. Но грекамъ показалось обиднымъ 
повиноваться вноземцаыъ, а потому они поспе
шили избавиться и отъ гетерш, и отъ феникса. 
После этого они распались на две парт1и: 
съ одной стороны, Морейсие приматы и жи
тели оетрововъ были приверженцами европейской 
цивилизащи и имели предводителемъ Маврокор- 
дато, одевавшагося въ черное платье европей- 
скаго покроя и носившаго лорнетъ; съ другой 
стороны, воины Морей признавали своимъ на- 
чальннкомъ простого клефта, Колокотрониса. 
Клефты начали съ того, что разогнали законо
дательное собрате, и каждая п а р т  учредила 
свое собственное правительство; затёмъ обе 
парии стали сражаться другъ съ другомъ, и по
беда осталась за приверженцами цивилизащи.— 
После этого инсургенты разделились на прима- 
товъ и на островитянъ, и снова стали драться 
между собою.

Наконецъ, въ 1825 г. две мусульыаншя ар
мш разомъ вторглись въ Грещю. Одна изъ этихъ 
армш пришла съ севера, сухимъ путемъ, и под
вергла городъ Миссолунги осаде, окончившейся 
штурмомъ и знаыенитыыъ изб1ешемъ жителей. 
Другая apMin, подъ предводительствомъ Ибра
гима, явилась моремъ, изъ Египта, высадилась 
на юге и снова покорила Морею. Между темъ 
продолжалась борьба между приматами, дружив
шими съ Аншей, и парией воиновъ, привер- 
женцевъ Россш. Каждая пария имела свое соб
ственное собрате. Наконецъ, оне решились 
слиться въ одно собрате; это последнее выра
ботало такъ называемую Трезенскую консти- 
туцш и избрало на семь летъ главу правитель
ства; выборъ на эту должность палъ на Капо- 
дистр1я, уроженца 1оническихъ оетрововъ, быв- 
шаго агентомъ Росши; одновременно еъ этимъ 
былъ назначенъ главнокомандующщ морскихъ 
силъ и сухопутной армш; на эту должность былъ 
избранъ англичанинъ. После в з я т  Акрополя 
турками, во власти инсургентовъ оставалось 
лишь несколько крепостей; у йихъ не было ни 
боевыхъ припасовъ, ни хлеба, ни денегъ.

Грещя, уже снова покоренная мусульманами, 
была освобождена европейскими державами. Пра
вительства Англш, Россш и Францш решились, 
наконецъ, вмешаться. Они хотели только застра
щать султана, чтобы принудить его даровать 
грекамъ административную автономно; флоты 
ихъ явились въ Грещю съ целью заставить 
армш Ибрагима удалиться (1827 г.). Но Нава- 
ринская битва, происшедшая вопреки ж елант 
правительству принудила последтя жъ актив
ному вмешательству. Французская apnia отняла 
у турокъ Морею (1828 г.); русская армея за
ставила султана покориться решешямъ державъ 
(1829 г.). Лондонская конференция создала не
зависимое греческое королевство (въ начале 
она было сохранила для Грецш обязательство 
уплачивать дань султану, но затемъ это услов1е

было отменено). Но конференцёя вовсе не хотела 
создавать греческую нащю въ истинномъ значе- 
нш этого слова. Территор1я королевства была 
образована не изо всехъ техъ областей, насе- 
лете которыхъ говорило по-гречески, а лишь 
изъ техъ, въ которыхъ возсташе продержалось 
до 1825 г., т. е. изъ Морей, центральной Грецш 
и евронейскихъ оетрововъ. Было решено, что 
королемъ долженъ быть избранъ европейсшй 
принцъ; долго искали подходящаго кандидата, 
причемъ Леоподьдъ Кобургскш, позднее сделав- 
шшея бельгшекимъ королемъ, чуть было не при- 
нялъ греческаго престола въ 1830 году.

Абсолютичесшй поря докъ правлешя (1829— 
184-3 г .).— Пока продолжались поиски короля, 
Каподистрёя управлядъ страною деспотически и 
оскорблялъ грековъ.— «Все вы, говоридъ онъ 
имъ, кдефты и лжецы»,— Жители Гидры воз
мутились, овладели греческими кораблями и 
сожгли ихъ. Мавромихалисы, родъ которыхъ 
считался первымъ между майнотами, тоже воз- 
стали. Каподистр1я велелъ заточить въ тюрьму 
главу этого рода; но тутъ самъ Каподистр1я 
былъ убитъ (1831 г.). Братъ его пытался сде
латься его преемникомъ; но недовольные учре
дили свое собственное правительство, которое 
вступило съ нимъ въ борьбу и принудило его 
къ бегству. Наконецъ нашли принца, который 
не B u te  связей ни съ одной изъ соперничаю- 
щихъ великихъ державъ; это былъ Оттонъ, сынъ 
короля Баварскаго, Людвига, большого поклон
ника Грецш (1832 г.).

Грещя, въ томъ виде, въ какомъ она была 
создана войною и дипломатай, представляла 
крохотное и очень бедное королевство (въ вемъ 
было не более 750,000 жителей). Ей недоста
вало самой богатой изъ греческихъ областей, 
Оессадш, и самаго значительнаго изъ грече
скихъ оетрововъ, Крита. Та часть территорш, 
которую ей оставили, была опустошена, разо
рена жестокою войною, продолжавшеюся десять 
деть и истребившею значительную часть насе- 
детя; по стране все еще бродили вооружен
ный шайки (палликары, бывпие на-половину 
разбойниками). Денежныхъ средствъ повое ко
ролевство не имёло никакихъ; между темъ на 
немъ лежалъ тяжелый долгъ, сделанный въ 
1824— 25 годахъ, за который приходилось пла
тить ростовщичеше проценты. Все последующее 
годы девятнадцатаго с т о л е т  греческая нащя 
употребила на то, чтобъ снова заселить и обра
ботать свою землю, чтобъ избавиться отъ раз- 
бойничьихъ шаекъ, чтобы увеличить, по воз
можности, свою территрш и установить равно- 
Becie въ своихъ финансахъ. Она могла лишь мед
ленно и только частью осуществить программу, 
столь несоразмерную съ ея силами. Европей
ская публика, мало знакомая съ действитель- 
нымъ положетемъ делъ, ожидала блестящаго 
возрождетя античной Грецш; разочароваше,
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постигшее всехъ увлекавшихся филэдлиниз- 
момъ, породило насмешливое и скептическое 
отношен1е къ Грещи; чувство это и теперь еще 
не вполне разсеялось, не взирая на несомнен
ные успехи, сделанные этой страною.

Греки были народомъ земледельцевъ, моря- 
ковъ и воиновъ; нравы ихъ были демократиче
скими, но они привыкли группироваться вокругъ 
вождей, пользовавшихся популярностью; въ этой 
гористой стране, не имевшей дорогъ и почти 
безъ городовъ, вся общественная жизнь ограни
чивалась местными интересами. Этому-то на
роду, еще на половину варварскому, навязали 
европейскш образъ правлешя. Король Оттонъ, 
еще не достигший совершеннолейя, привезъ съ 
собою регента-баварца, который и управлялъ 
страною до совершеннолейя короля; при немъ 
состояло министерство изъ баварцевъ и целый 
штатъ баварскихъ чиновниковъ; наконецъ, изъ 
Баварш же явилась небольшая apM ia волонте- 
ровъ. Самъ король, оставшийся католикомъ и 
немцемъ, внесъ въ дела управдешя привычки 
дичнаго произвола. Первымъ проявлешемъ по
литической жизни въ Грещи было враждебное 
отношеше православныхъ грековъ къ иностран- 
цамъ-католикамъ; гречесше палликары, вклю
ченные въ составъ армш, одетой въ немецше 
мундиры, были тоже недовольны; палликары, 
уволенные со службы, делались клефтами и 
опустошали страну; среди майнотовъ произошло 
открытое возсташе (1835 г.); духовенство было 
раздражено новой организащей церковнаго управ- 
лешя по русскому образцу, съ синодомъ, состав- 
леннымъ изъ пяти высшихъ духовныхъ санов- 
нековъ, и съ прокуроромъ изъ светскихъ чи
новниковъ. Правительству однако же удалось 
организовать некоторый изъ учреждешй, полага
ющихся въ цивилизованномъ государстве. Аеины 
были объявлены столицею королевства, вместо 
Навшпи (1834 г.); была учреждена жандарме- 
p ia , администращя по французскому образцу, 
съ 10 номами, во главе которыхъ стояли пре
фекты, съ 42 епарх1ями, где начальствовали 
су-префекты, и съ общинами, старшина кото
рыхъ, демархь, на практике назначался прави
тельством^ Былъ также учрежденъ государ
ственный советъ, въ составъ котораго вошли 
наиболее именитые греки;—  университетъ въ 
Аоиеахъ, который сделался для всего Эллин- 
скаго M ipa центромъ просвещешя и хранителемъ 
нащональнаго чувства; наконецъ, былъ основанъ 
нащональный банкъ.

Вся политическая жизнь Грещи была постав
лена въ зависимость отъ трехъ европейскихъ 

; державъ, создавшихъ это королевство и ссудив- 
шихъ его денежными средствами для его орга
низация въ виде займа въ 60 мшшоновъ, га- 
рантиррваннаго всеми тремя упомянутыми дер
жавами. Каждая изъ этихъ державъ имела въ 
Гррцш свою парию приверженцевъ. За Россш

стояли паписты, бывшая пария Каподистрш, 
отличавшаяся духомъ ревностнаго правосдав1я и 
вербовавшая своихъ приверженцевъ преимуще
ственно въ Морее и въ рядахъ духовенства; 
пария Колетти, которая всего сильнее была въ 
центральной Грещи, стояла за Франщю; нако
нецъ Англ1я опиралась на парию Маврокордато 
и Трикуписа, главнымъ элементомъ которой были 
жители острововъ. Все эти три парии, боров- 
ппяся противъ двора и противъ баварскаго пра
вительства, вступили между собою въ соглаше- 
н!е съ целью произвести револющю. Русская 
пария хотел а. изгнать короля-католика и заме
нить его православнымъ воролемъ; две друпя 
парии стояли за то, чтобъ потребовать отъ него 
провозглашешя конституцш. Противники пра
вительства воспользовались финансовыми за- 
труднешями последняго. Poccia и Англш, по- 
требовавъ отъ короля уплаты процентовъ по 
займу и сокращения расходовъ (1843 г.), при
нудили его отпустить своихъ баварскихъ сол- 
датъ. Тогда гречесше солдаты произвели воен
ную револющю. Король, не имея никакихъ 
средствъ къ сопротивлетю, отослалъ своихъ ми- 
нистровъ, созвалъ нащональное собрате (1843 
годъ) и призналъ конституцш 1844 года.-  Эта 
конститущя была составлена въ европейскомъ 
либеральномъ духе; ею вводилось ответствен
ное министерство и учреждались две палаты: 
сенатъ, назначаемый королемъ, и палата депу- 
татовъ, избиравшихся на три года всеобщею 
подачею голоеовъ; члены этой палаты подучали 
жалованье.

Грец1я при конституцюнномъ порядке прав
лешя.— Король, поставленный этими собьшями 
въ изолированное положеше, вынужденъ былъ 
впредь строго применять въ дедахъ управлешя 
начало парламентаризма. Изо веехъ новыхъ го- 
сударствъ Балканскаго полуострова, одна Гре- 
щя управлялась министрами, действительно 
подчинявшимися закону парламентскаго боль
шинства и выходившими въ отставку, какъ скоро 
палата и избиратели высказывались противъ 
нихъ.

Это общество, глубоко демократическое, чуж
дое редииозныхъ страстей и среди котораго ду
ховенство имеетъ мало вл1яшя, не заключало 
въ себе подразделенш, достаточно резкихъ, 
чтобы могли образоваться партш, въ действи- 
тедьномъ значеши этого слова. Но такъ какъ 
средства къ существовать) въ стране недоста
точны, а высшее образовате очень распростра
нено, то количество политдческихъ деятелей и 
кандидатовъ на общественныя должности слиш- 
комъ велико для такой бедной страны; отсюда 
ожесточенная конкуренщя во время выборовъ 
изъ-за депутатскихъ месть и въ самой пала
т е —  изъ-за обладатя министерскими портфе
лями. Въ Грещи политичесшя страсти разыгры
ваются съ большою силою; во время избиратель
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ной борьбы эти страсти проявляются админи- 
стративнымъ давлешемъ, подлогами при подаче 
го^осовъ и драками вокругъ избирательныхъ 
урнъ; во время парламентскихъ битвъ какъ речи 
ораторовъ, такъ и газетныя статьи отличаются 
большой резкостью тона.

Въ начала только старыя парии боролись 
между собою изъ-за правительственной власти. 
Победа осталась за англшской и французской 
парнями, которыя, вопреки русской парни, со
хранили короля-католика и заставили его при
нять конституцию. ЗатЗшъ французская парня 
овладела министерствомъ (1844 г.) и удержала 
.его за собою. Отсюда произошло столквовеше 
съ англшскимъ правительствомъ. Жзъ-за Пачи- 
фико, португальская еврея, который пользо
вался покровительствомъ Англш, и доыъ кото- 
раго былъ разграбленъ во время народныхъ вол- 
нешй, А нш я въ 1850 г. послала флотъ съ 
целью блокировать берега Грецш.

Крымская война вызвала глубоия перемены 
въ греческой политике. Греки разсчитывали вос
пользоваться этою войною для расширешя сво- 
ихъ владеет. Они отправилгволонтеровъ и ору- 
s ie  на помощь еессалшскимъ инсургентамъ 
(1854  г.). Но А нш я и Франщя не захотели 
допустить никакихъ посягательствъ на целость 
Оттоманской имперш; французскш отрядъ за- 
нялъ Пирейскую гавань (1854— 57 гг.). Грецш 
принудили сохранить миръ съсултаномъ; ей на
вязали министерство, какое было желательно 
державамъ, и потребовали съ нея обязательства 
приступить къ погашенш государственнаго 
долга. Poccia ничего не сделала для Грецш; она 
предпочитала покровительствовать славянскимъ 
народно стямъ.

Образъ д$йств1я бывшихъ покровителей Гре- 
д1и подорвалъ кредитъ старыхъ партш: фран
цузской, англшской и русской, и сд^лалъ ко
роля Оттона окончательно непопулярнымъ; ему 
ставили въ упрекъ тотъ фактъ, что опъ не со
противлялся Европе. Въ эту минуту споръ пар
и й  сводился къ антагонизму между парией 
двора и демократами. Министерство, назначен
ное изъ рядовъ первой и удержавшееся у власти 
лишь посредствомъ давлешя на выборы, сдела
лось такъ непопулярно, что даже арм1я кончила 
т£мъ, .что перешла на сторону противниковъ ко
роля. Во время одной изъ поездокъ короля по 
стране, солдаты взбунтовались и ограбили дво- 
рецъ. Было назначено временное правительство, 
состоявшее изъ демократовъ; это правительство 
созвало нащональное собраше, которое объявило 
Оттона лишеннымъ престола.

Греки воспользовались этой револющей, что
бы добиться, наконедъ, увеличешя своей терри- 
торш. 1оничесше острова, которыми съ 1815 г. 
управляли англш ш е губернаторы, были на
селены греками, не перестававшими требовать 
своего присоединения къ королевству и даже

пытавшимися производить съ этою целью воз- 
сташя. А нш я решилась въ 1862 году уступить 
ихъ Грецш съ темъ услов1емъ, чтобы при вы
боре новаго короля были приняты во внимаше 
жедашя Англш. Греки поспешили избрать ко- 
ролемъ англшскаго принца Альфреда, но онъ 
отказался; тогда былъ избранъ кандидата, за 
котораго стояла Аншя, сынъ Хрисиана Глюкс- 
бургскаго, наследника датскаго престола. Этотъ 
новый избранникъ и сделался въ 1863 г. коро- 
лемъ, Георгомъ I. 1оничесюе острова были при
соединены къ Грещи, и университетъ, существо
вавшей въ Корфу, слился съ аеинскимъ.

Конститущей 1864 г. была установлена сво
бода печати, и сенатъ былъ улраздненъ. Вся 
парламентская власть сосредоточилась въ буле, 
избиравшейся всеобщей подачей голосовъ и имев
шей 192 члена; срокъ полномочш этой палаты 
былъ определенъ въ 4 года. После этого поли- 
тичесшя партш превратились просто въ кружки 
людей, связанныхъ между собою личными инте
ресами; кружки эти назывались по имени сво
его предводителя и набирались большею частью 
въ той области, откуда этотъ предводитель былъ 
родомъ. Главнейшими вождями этихъ группъ 
были: Комундуросъ (центральная Грещя), Де- 
л1анисъ (Морея), Булгарисъ (острова Эгейскаго 
моря), Займисъ (северная часть Морей), Деди- 
георгисъ (Миссолунги), Ломбардосъ (Гоничесюе 
острова). Соперничество между этими предводи
телями парий было очень сильное, и министер
ства существовали недолго. Такъ же, какъ и въ 
Соединенныхъ Штатахъ, выработался обычай 
каждый разъ, какъ та или другая пария дости
гала власти, смещать всехъ чиновниковъ, на- 
значенныхъ предшествующимъ министерствомъ; 
обычай этотъ окончательно придалъ политиче
ской борьбе характеръ препирательства изъ-за 
личныхъ интересовъ. Впрочемъ, изъ-подъ этихъ 
личныхъ препирательствъ смутно вырисовыва
лись два направлешя: одно, нащональное'' и 
враждебное европейской цивилизацш—предста
вителями его преимущественно являлись морей- 
сше депутаты, предводительствуемые Дел1ани- 
сомъ; другое— европейское направлеше, поборни- 
комъ котораго былъ Трикуписъ, съ его попыт
ками завести общественный работы и создать 
школы.

Втечеше пятнадцати лета министерство по
переменно переходило то къ Трикупису (1882— 
85, 1886— 90, 1892, 1893— 95 гг.), то къ 
Дел1анису (1885— 86, 1890— 92 и затймъ 
снова въ 1895 г.). Греческая политика и до 
сихъ поръ преимущественно сосредоточивается 
на двухъ задачахъ: на округлены территорш 
королевства и на уплате процентовъ по госу
дарственному долгу; обе эти задачи ставятъ 
грековъ въ большую зависимость отъ европей- 
скихъ правительствъ и европейскихъ капита
листов^ При каждомъ кризисе Оттоманской им-
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перга Грещя пыталась вернуть себе тотъ или 
другой клочокъ земли, населенной греками; но 
каждый разъ она была останавливаема вмеша- 
тельствомъ державъ: после помощи, оказанной 
ею критскимъ инсургентамъ, ее остановила па
рижская конференщя 1868 г.; та же участь-по
стигла ея попытки въ 1878 г., во время русско- 
турецкой войны, и въ 1886 г., поводомъ къ ко
торой послужили опять критш я дела. Франщя 
и Итад1я добились въ пользу Грецш только обе
щ а я ,  которое после долгихъ переговоровъ при
вело къ присоединение Оессалш (1881 г.). Фи
нансы Грещи такъ и не удалось привести въ по- 
рядокъ. Дефицита продолжаешь существовать и 
увеличивается вследств!е вооружены, обусло- 
вленныхъ попытками войны съ Турщей, а так
же вследств1е постройки желйзныхъ дорогъ и 
проведешя каналовъ. Государственный долгъ, 
увеличенный неуплаченными процентами и но
выми займами, превысилъ полмилл1арда; въ кон
це концовъ пришлось пршетановить уплату 
процентовъ по займамъ (1893 г.).

Между тймъ населеше страны возрастаетъ 
(оно уже достигло до 2.200,000 дупл») и об- 
щш уровень культуры повышается; землед&ие 
и торговля увеличили матер1альное благосостоя- 
Hie нацш; начальное образоваше сделалось все- 
общимъ. Одновременно съ этимъ та способность 
ассимилировать себе друпя нащональности, ко
торою обладаюта греки, продолжаешь усиливать 
эллинше элементы,- въ Оттоманской имперш 
насчитывается въ общей сложности до 8 миллш- 
новъ людей, говорящихъ на греческомъ языке. 
Королевство Грещя является нацюнальнымъ цен- 
тромъ, къ которому тягошЬютъ вей разейянные 
эллины,— какъ гречеше коммерсанты большихъ 
европейскихъ городовъ, такъ и гречесше врачи 
въ мусульманскихъ областяхъ. Этимъ-то гомо- 
генамъ (т. е. единоплеменникамъ), разбогатев - 
шимъ на чужбинй, но оставшимся греками въ 
душе, королевство и, въ особенности, столица 
(Аеины) обязаны по преимуществу теми круп
ными пожертвовашями и суммами, отказывае
мыми по духовнымъ завйщашямъ на общеполез
ный учреждешя, которыя позволяютъ Грещи за
нимать место въ ряду другихъ странъ цивили
зованной Европы.

СЕРБШ и ЧЕРНОГОРИЯ.

Образоваше княжества Сербы.— Сербская 
нащя, покоренная оттоманами, утратила свою на- 
щональную аристократш. Остались лишь кресть
яне, говорившие на сербскомъ языке и исповйды- 
вавппе православ1е; населеше это не умело ни 
читать, ни писать, питалось пшеницей и куку
рузой, а также мясомъ свиней, стада которыхъ 
откармивались въ дубовыхъ десахъ. Место ари
стократа заступили мусульманские воины, во
дворив пйеся въ стране. Но сербы находились въ

спошешяхъ съ Австр1ей; мнопе изъ нихъ посту
пали на службу въ австршскую армш, где иные 
дослуживались до унтеръ-офицерскаго чина. Эти 
унтеръ-офицеры, а также торговцы свиньями 
образовали мысшш общественный слой среди 
сплошной нацш крестьянъ.

. Сербы хрисианскаго вероисповедашя восполь
зовались междоусобною войною, вспыхнувшею 
между мусульманскими воинами, и возмутились 
сначала ошъ имени султана, а зашЬмъ и противъ 
мусульманскаго владычества вообще. Они взяли 
Бёлградъ и разграбили его (1805 г.). Свинопасы 
Шумадш, привыкппе жить вольною жизнью въ 
своихъ десахъ и всегда иметь при себе оруж1е, 
разбойники (iгайдуки), сделавшиеся такъ же, 
какъ и въ Грещи, героями народныхъ легендъ,—- 
таковы были элементы, изъ которыхъ образо
вались отряды инсургентовъ. Предводитель ихъ, 
Теорий, прозванный по-турецки Еара (Чер
ный), былъ сначала унтеръ-офицеромъ австрш- 
ской службы, а потомъ торговалъ свиньями. 
Русскш императоръ, воевавшш въ то время съ 
султаномъ (1806— 1812 гг.); оказывалъ под
держку сербскимъ инсургентамъ, которые при
знали его своимъ покровителемъ. Но, по заклю
чены мира, инсургенты, покинутые Pocciet, не 
могли болйе сопротивляться и искали убежища 
въ Австрш. Отъ Сербы Еара-Георпя остались 
одни только воспоминавщ да эпичесшя песни. 
Турки снова ввели своихъ сборщиковъ податей, 
возстановили государственныя натуральный по
винности и стали попрежнему рубить головы и 
сажать людей на колъ.

Одинъ местный вождь (воевода), врагъ Еара- 
Георпя, торговецъ свиньями, Милошъ Обрено- 
вичъ, снова началъ борьбу за освобождете; но 
повелъ онъ ее съ помощью совсемъ другихъ 
средствъ. Вместо того, чтобы разыгрывать роль 
нащональнаго героя, онъ выдавалъ себя за вйр- 
наго слугу султана. Разсыпаясь въ увйрешяхъ 
относительно покорности сербовъ, онъ добился 
того, что ему былъ порученъ сборъ податей, а 
также было даровано право хранить оружие. 
Еара-Георгш вернулся въ Сербш, но былъ 
убита, какъ говорятъ, по приказатю Милоша 
(1818 г.).

Милошъ, обогатившись сборомъ податей и 
присвоивъ себе монодолш торговли свиньями, 
выхдопоталъ себе у оттоманскаго правительства 
титулъ <князя сербовъ бйлградскаго пашалыка» 
(1820 г.). Во. время войнъ султана съ греками, 
а потомъ.съ Poccien, Милошъ оставался ней
тральными Султанъ наградилъ его за это, сдй- 
лавъ его наследственнымъ княземъ (1830 г.) и 
отозвавъ турецкие гарнизоны изо всей области 
(за исключетемъ Белграда); позднее онъ дадъ 
ему еще несколько округовъ, наседенныхъ сер
бами и лежавшихъ вне бедградскаго пашалыка. 
Такъ началось, безъ блеска и едва заметно, су- 
щеетвоваше княжества Сербш, въ виде авто-
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ноыной провинцш Оттоманской имперш, упра
вляемой отъ имени султана наслйдственнымъ 
княземъ изъ урожевцевъ области.

Милошъ, основавъ свою резиденщю внутри 
страны, въ Крагуеваце, управлялъ, какъ госу
дарь, пользующшся неограниченной властью; 
скупщину, т. е. общее собрате главъ сеыействъ, 
онъ созывалъ лишь въ самыхъ важныхъ слу- 
чаяхъ, да и тутъ собрате не пробовало ему 
противоречить. Предаше гласить, что онъ при- 
своивалъ себе все, что ему нравилось, возна
граждая владельца отнятаго имущества по сво
ему усмотрешю. Если обиженный позволялъ себе 
жаловаться, его умерщвляли, и убшство свали
вали на турецкихъ разбойниковъ. Но Милошъ 
навлекъ на себя недовольство Россш, вл1яте 
которой на султана было въ то время всесиль- 
нымъ; кроме того, онъ сделалъ себе враговъ 
даже между собственными своими привержен
цами. Парття, во главе которой стоялъ его брать, 
Ефремъ, принудила его принять конститущю 
(1835  г.)); но эта конститущя была отвергнута 
русскимъ и турецкимъ правительствами, и члены 
оппозищонной парии принуждены были бежать 
йзъ Сербш. Наконецъ, въ 1837 году султанъ 
и Россия заставили его принять конститущю, 
которая обязывала его управлять при содействш 
трехъ министровъ и облекла законодательной 
властью сенатъ изъ семнадцати пожизненныхъ 
чденовъ. Собрате это, состоявшее изъ против- 
никовъ Милоша, потребовало отъ него отчета. 
Милошъ сделалъ попытку избавиться отъ се
ната, возбудивъ возсташе крестьянъ, но въ конце 
концовъ вынужденъ былъ въ 1839 г. отречься 
отъ престола въ пользу своего сына, Милана; 
последыш былъ боденъ чахоткой и вскоре 
умеръ, оставивъ насдедникомъ шестнадцати- 
летняго юношу Михаила.

Михаилъ началъ свое царствоваше подъ кон- 
тролемъ регентства, составленнаго изъ наиболее 
вл1ятельныхъ гражданъ, которые въ свое время 
были противниками Милоша. Но между реген
тами произошли раздоры. Одна сильная пария, 
поддерживаемая турками, взбунтовалась; она 
изгнала Михаила и заставила скупщину избрать 
княземъ сына нащональнаго героя, Кара-Геор- 
п я ,— Александра Карагеориевича (1842 г.). 
Султанъ утвердилъ это взбраше. Алексавдръ 
Еарагеорпевичъ былъ князь миролюбивый; живя 
въ Белграде, бокъ-о-бокъ съ турецкимъ гарни- 
зономъ, онъ оставался покорнымъ султану и 
подчинялся австршскому вл1янш. Ему ставили 
въ упрекъ, что онъ во время парадныхъ npie- 
мовъ носилъ на голове феску, по восточному 
обычаю, терпелъ неприличныя выходки со сто
роны австршскаго консула, который, какъ го
ворить, доходилъ до того, что, куря сигару, 
пускалъ дымъ прямо въ лицо князю. Сербскш 

- народъ, будучи православным^ не могъ привя
заться къ князю, который дружидъ съ католи-'

вами и мусульманами и который, къ тому же, 
избегалъ созывать скупщину. Сенаторы соста
вили противъ него заговоръ. Онъ велелъ ихъ 
арестовать и лишилъ сенаторская достоинства; 
но турецкое правительство заставило его вер
нуть имъ прежнее 3Baeie и права. Министры его, 
действуя по соглашеню съ Рошей, созвали 
скупщину, которая потребовала отъ князя отре- 
чешя, а когда онъ на это не согласился, свергла 
его съ престола и снова призвала старая Ми
лоша (1858 г.).

Михаилъ, наследовавши Милошу (1860), по- 
видимому питалъ намерете слить въ одно госу
дарство все области, населенный православными 
сербами, присоединивъ къ Сербш Босшю, Гер
цеговину и Черногорш. Эта нащональная поли
тика требовала наличности военныхъ силъ въ 
самой Сербш и соглашетя съ сербами, живу
щими за ея пределами. Правительство Михаила 
начало съ создашя сербской армш: она состояла 
изъ очень немногочисленнаго корпуса постоян
н а я  войска (всего два батальона), долженство
вавш ая служить только кадрами, и изъ нащо- 
нальной милицш, въ которую были включены 
все люди, способные носить оруж1е (80,000 
человекъ). За пределами княжества сербы воз
буждали и поддерживали христанъ, возстав- 
шихъ въ Герцеговине (1862 годъ).— Въ Бел
граде нащональное возбуждете вызвало стычки 
между хрисшнскимъ населешемъ города и ту
рецкимъ гарнизоноыъ. Турки стреляли по насе
ленно. Европейшя державы вмешались и при
нудили султана отозвать войска изъ Белграда 
(1862 г.). Турецше гарнизоны еще оставались 
въ некоторыхъ укрепленныхъ пунктахъ; но 
Михаилъ вступилъ въ непосредственные пере
говоры съ султаномъ и добился отозвашя и 
этихъ гарнизоновъ (1867 г.); посдеднимъ наме- 
комъ на оттоманское господство оставалось ту
рецкое знамя, которое князь обязался хранить 
рядомъ съ сербскимъ знаменемъ. Онъ уже былъ 
близокъ къ тому, чтобы добиться другой, еще 
более важной, уступки, а именно: султанъ со
глашался назначить его губернаторомъ Босши, 
подъ услов!емъ уплаты известной дани; это рав
нялось бы осуществление мысли о созданш Ве
ликой Сербш. Но соперничество между семей
ствами двухъ борцовъ за независимость,— между 
Карагеорйевичами и Обреновичами, не прекра
щалось. Карагеориевичи, поддерживаемые Ав- 
стр1ей, составили заговоръ и умертвили Михаила 
(1868 г.).

Серб1я при конституцюнномъ образе прав- 
лешя.— У Михаила не было детей, но Обре- 
новичи успели сделаться популярною нащональ- 
ною динашей; скупщина провозгласила княземъ 
внучатнаго племянника Михаила, Милана, кото
рому въ то время было 14 летъ и который воспи
тывался въ одномъ изъ парижскихъ лицеевъ. 
Во главе совета регентства, управлявшая отъ
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.имени князя до его совершеннол^ня, былъ по- 
ставленъ вождь либеральной парии, Ристичъ. 
Ояъ пытался организовать управлеше по евро
пейскому образцу и съ этою целью ввелъ кон- 
ституцш 1869 г.

Сенатъ былъ преобразованъ въ государствен
ный советъ, состоявшш изъ 11— 15 членовъ, 
которые назначались правительствомъ по при
меру францувскаго государственнаго совета; 
это учреждев1е разсматривало законопроекты, 
было органомъ административной юстицш и, 
кроме того, контролировало бюджетъ. Скуп^ 
щина была преобразована въ собрате выбора 
ныхъ представителей,— по одному представи
телю на каждыя 10,000 душъ. Въ сербскомъ 
обществ^, состоявшемъ изъ крестьянъ-землевла- 
д'Ьльцевъ, почти равныхъ между собою по сво
ему положенно, нечего было и думать о введе- 
ши ценза или верхней палаты; а потому изби
рательное право было введено почти всеобщее; 
каждый плателыцикъ податей былъ и избира- 
телемъ; депутаты получали жалованье. Скуп
щина осталась единымъ собрашемъ предста
вителей, но, чтобъ заменить аристократш, 
которой не откуда было взять, князю было 
предоставлено право присовокуплять къ этому 
собрант добавочныхъ членовъ, которыхъ онъ 
назначалъ самъ, и число которыхъ должно было 
равняться одной четвертой числа выборныхъде- 
путатовъ.— Перемены, касаюпцяся конститущи, 
территорш княжества или правительства, долж
ны были утверждаться чрезвычайнымъ собра- 
темъ скупщины, которая въ этихъ случаяхъ 
должна была иметь вчетверо большее коли
чество депутатовъ, ч£мъ въ обыкновенное время.

После этихъ преобразованы въ Сербш на
чалась политическая жизнь. Возникли партш, 
носившая европейсшя названая: консерваторы,. 
прогрессисты, либералы, радикалы. Некоторая 
изъ этихъ наименованы служили главнымъ обра- 
зомъ ярлыками для прикрытая личныхъ сопер- 
ничествъ между предводителями партш. Темъ 
не менее, въ политической жизни Сербы пер
венствующую роль, повидимому, действительно 
играетъ борьба, если не между двумя париями, 
то, по крайней мере, между двумя направде- 
шями.

Масса сербскаго народа, преимущественно 
крестьянская и православная, прежде всего до
рожить темъ, чтобъ ее не стесняли чиновники 

. и не обременяли налогами. Внутренняя ея по
литика состояла преимущественно въ томъ, 
чтобъ добиваться самоуправлешя общинъ, тре
бовать экономы въ расходахъ и отказывать въ 
утверждены новыхъ налоговъ. Во внешней по
литике, изъ религаознаго сочувств1я, она тре- 
буетъ союза съ православной Росшей и присо- 
единешя православныхъ сербовъ къ Сербш. 
Радикальная партая, взявшаяся руководить 
этимъ движенаемъ, является парией народной

по преимуществу и относится къ западной ци- 
вилизащи неблагосклонно; оруд1емъ этой парии 
была скупщина, выборы въ которую, по скольку 
они происходили независимо отъ правитель
ственная давлетя, всегда давали радикальное 
большинство. Въ начале, главнымъ очагомъ 
этой партш былъ Крагуевацъ, бывшая сто
лица княжества, замененная потоыъ Белградоиъ.

Люди правительственной парты, напротивъ, 
стремились къ тому, чтобы ввести въ Сербш 
учреждешя монархической Европы и установить 
экономическую связь между страною и осталь- 
нымъ цивилизованнымъ MipoMb носредствомъ co
op ужешяжелезяыхъдорогъ и развиияторговыхъ 
сношенш съ ABCTpiefi, которая является естест- 
веннымъ рынкомъ для земледельческихъ продук- 
товъ Сербы. Этой парии необходимо было до
быть деньги посредствомъ налоговъ и займовъ 
и сблизиться съ западными державами, преиму
щественно же съ Австр1ей. Внутренняя ея по
литика состояла въ томъ, чтобы поддерживать 
власть центральнаго правительства, вопреки 
скупщине, чтобы расширить власть чиновни- 
ковъ, въ ущербъ общинамъ, увеличивать по
стоянную армаю и налоги; внешняя политика 
парии сводилась къ союзу съ Австраей. При
верженцы этой парии были малочисленны; но 
они имели то преимущество, что на и х ъ 1 сто
роне были все те  элементы, которые не зави
сели отъ колебашй выборовъ: князь,' министры, 
государственный советъ, чиновничество, арм1я. 
Те фракцы, на которыя эта пария раздроблялась 
изъ-за личныхъ соображены, разнились, пови
димому, между собою лишь по тому количеству 
произвола и нелегадьныхъ способовъ дейснш, 
которое каждая изъ нихъ допускала въ своей 
борьбе противъ радикаловъ.

Либеральная партая (Ристичъ) оставалась у 
кормила правленая за все время регентства отъ 
1868 до 1872 г. Когда князь Миланъ достигъ 
совершенноленя (1872 г.), онъназначилъ «кон
сервативное»— министерство, а потомъ «прогрес- 
систское». Но возстате хришанскихъ сербовъ 
въ Герцеговине до того возбудило нащональныя 
страсти въ скупщине, что собран!е это прину
дило Милана взять радикальное и нащональное 
министерство (Груичъ и Ристичъ), готовое на
чать войну противъ турокъ съ помощью Россы.

Починъ этой войны принадлежалъ Сербш 
(ноль 1876 г.). Побежденная Серб1я, въ пре
делы которой вторглись турецтя войска, была 
спасена Европой, заставившей султана заклю
чить nepeMnpie, а потомъ и миръ. После того 
какъ русская войска перешли черезъ границу, 
Cep6ifl снова начала войну. При заключены 
мира она добилась увеличеюя своей терри
торш и полной независимости (1878 г.). Но 
война оставила ей бремя значительнаго госу
дарственнаго долга и общее нащональное не
довольство противъ водворетя австршцевъ въ
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сербской области Герцеговина,— водворешя, д$- 
лающаго невозможнымъ создаше государства 
Великой Сербш. Радикальная нацюнальная пар
тия, желавшая и впредь действовать въ духе 
русской политики, вела переговоры съ болга
рами, въ надежде, что, быть можетъ, при по
мощи Россш удастся получИтьБосшю; а въ ожи- 
данш этого, она протестовала противъ проекта 
железной дороги, долженствовавшей примкнуть 
къ сети австршскихъ железныхъ дорогъ, и от
казывалась .утвердить торговый договоръ съ 
Австрией.

Австршское правительство выступило съ 
угрожающей нотой, которая повлекла за со
того отставку министерства. Пария, склоняв
шаяся на сторону австрШскаго вл!яшя, очути
лась у  кормила правлешя, и при цйломъ ряде 
министерствъ, имевшихъ большею частью про- 
грессистскш оттенокъ (Гарашанинъ), сохра
няла за собой власть вплоть до 1887 года. 
•Князь добился отъ Австрш и отъ ея союз- 
никовъ разрйшешя провозгласить себя коро- 
лемъ Сербш (1882 г.). Радикальная пария 
протестовала противъ договора, завлюченнаго съ 
обанкрутившеюся банкирскою фирмою Union 
generate Бонту, и потребовала пересмотра 
конституцш (1 8 8 3  г.). Правительство, съ 
целью избавиться отъ оппозицш, сначала объ
явило недействительными выборы, давние ра
дикальное большинство, а потомъ произвело 
государственный переворотъ. Въ 1883 г. ра
дикалы снова получили большинство на вы- 
борахъ; тогда король отсрочйдъ засйдашя скуп
щины, пршстановилъ на время действ!е зако- 
новъ, гарантировавшихъ свободу, объявилъ 
страну въ осадномъ положенш и повелелъ 
всемъ жителямъ выдать имевшееся у нихъ ору- 
s ie . Радикалы возмутились; это возмущеше 
повлекло за собою вооруженныя столкновешя съ 
войсками, процессъ колоссальныхъ размеровъ 
(819  подсудимыхъ) и водворете абсолютизма. 
Скупщина, выбранная подъ давлешемъ чи- 
новниковъ, была лишь оруд1емъ для утвер
ждена правительственныхъ законопроектовъ. 
На место подушной подати была введена новая 
система налоговъ на земли, на дома, на 
капиталы, на доходы, а также табачная 
моношшя; самоуправлеше общинъ было уни
чтожено отняпемъ у нихъ права собирать на
логи и иметь свой собственный судъ. Въ Сер
бш водворилась централизащя по европейскому 
образцу; она уже начала обзаводиться и посто
янной apMien на европейскш манеръ (25,000 
человекъ пехоты), съ трехгодичнымъ срокомъ 
службы; наконецъ у нея, по примеру европей- 

^скихъ государствъ, появился и государственный 
долгъ, начало которому было положено войною 
1876 г., и который пос^е этого все увеличи
вался, благодаря дефициту (25 милдшновъ въ 
1878 г., а въ 1887 г,-— 277 миллюновъ).

Война съ БолгарГей, окончившаяся пораже- 
шемъ Сербш и вторжешемъ непр1ятеля въ ея 
пределы въ 1885 г., сделала правительство и 
короля до такой степени непопулярными, что, 
после несколькихъ министерскахъ кризисовъ и 
попытокъ возстановить министерство Гараша- 
нина, прогрессистская пария, стоявшая за Ав- 
стрш, вынуждена была признать свою неспо
собность далее управлять страною. Миланъ 
призвалъ къ кормилу правлешя нащональ- 
ную оппозицш,— парию, стоявшую за русское 
BaiflHie и представлявшую коалицш либерадовъ 
и радикаловъ; сначала во главе министерства 
былъ поставленъ либералъ, Ристичъ (1887 г.), 
а вскоре после того (январь 1888 г.) — ради- 
калъ, Груичъ *).

Радикальная пария выработала конституцш 
1888 года, которая сделала скупщину чисто 
представитедьнымъсобрашемъ (упразднивъ техъ 
ея членовъ, которые назначались королемъ), 
и въ значительной степени расширила полно- 
моч1я этого собрата. Миланъ отрекся отъ 
престола (1889 г.), объявивъ, что «не хочетъ 
быть такимъ королемъ, который только подпи- 
сываетъ акты». Такъ какъ сынъ его, Александръ, 
въ то время былъ еще несовершеннолетнимъ, то 
онъ назначилъ регентство, во главе котораго 
поставилъ Ристича, давшаго об&цаше сохранить 
ту же иностранную политику, какъ и при Ми
лане. Cep6in, повидимому, вступила въ перщ ъ 
парламентаризма подъ руководствомъ коалицш 
изъ либерадовъ и радикаловъ.

Но Миланъ воспользовался раздорами, про
исшедшими въ совете регентства между ради
калами и либералами, чтобы снова прюбрести 
вл1яше на дела и сделаться негласнымъ руково- 
дителемъ молодого короля. Александръ I, по со
вету своего отца, произвелъ одинъ за другимъ 
два государственныхъ переворота; 1) Онъ объя
вилъ себя совершеннолетнимъ, велелъ аре
стовать регентовъ, поставилъ во главе мини
стерства своего воспитателя Докича, опирав
ш аяся на радикальную партш (1893 года). 
Онъ выписалъ своего отца назадъ въ Сербш и, 
чтобы заставить замол чать газеты, нападав пня 
на Милана, возвратилъ последнему, посредст- 
вомъ декрета, зваше члена королевской фами-

*) Семейные раздоры королевской четы, о которыхъ 
столько было толковъ въ европейскпхъ газетахъ, име
ли въ сущности лишь эпизодическоо значешо. Въ 
1888 году Миланъ, поссорившись съ королевой На- 
тал1ей, дочерью полковника русской службы, добился 
отъ митрополита развода съ нею и вытребовалъ къ 
себе назадъ наследнаго принца, котораго королева 
увезла было съ собой въ Германт. Наталья верну
лась въ Белгрядъ (1889 г.). Правительство просило 
ее уехать и кончило теиъ, что выслало ее. Народъ 
прпнялъ сторону королевы, и по этому поводу про
изошли безпорядкв; но распоряженш правительства, 
королева была увезена ночью (1891 г.).Позднее супруги 
примирились и добились уничтожешя своего развода.
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лш. 2) Порвавъ съ радикалами, онъ декретомъ 
увразднилъ конституцш 1888 года и законы, 
обезпечивавпие свободу печати и коммунальные 
выборы; конститущя 1869 года была возоб
новлена тФмъ же декретомъ. Зат$мъ король при- 
звадъ къ власти парию, благопр1ятствовавшую 
австршцамъ; парня эта при министерствахъ, но- 
сившихъ различныя наименовашя и имйвпшхъ 
то либеральный характеръ (Христичъ), то про- 
грессистсюй (Гарашанинъ), продолжала оста
ваться у кормила правлешя, опираясь на чинов- 
никовъ и офицеровъ, производя расходы посред- 
ствомъ указовъ, арестовывая и отрешая отъ 
должности предводителей либераловъ и радика- 
ловъ и подстраивая выборы въ скупщину въ 
томъ направленш, какое было желательно для 
министерства. Переговоры, происходивгше между 

. королемъ и радикальной парией съ целью вве
дена конституцш (1896 г.), не привели ни къ 
какому результату, и положев1е делъ въ Gep6ia 
до сихъ поръ остается неустановившимся.

MepHoropia.—  Черная Гора (по итальянски 
Монтенегро)—маленькая страна, почти недо
ступная, расположенная на томъ горномъ кряже, 
который господствуешь надъ Адр!атическимъ мо- 
ремъ, оставалась какъ бы кдиномъ, врезав
шимся въ Оттоманскую имперш, и фактически 
сохраняла свою независимость. Жители ея, пра
вославные сербы, номинально считались поддан
ными султана; въ действительности же они 
образовали маленькш народъ вооруженныхъгор- 
цевъ, управляемыхъ нащональными вождями, 
которые все принадлежали къ одному и тому 
же семейству; вожди эти были въ то же время 
и церковными iepapxaMn; наследственная власть 
переходила у нихъ отъ дяди къ племяннику; 
такой князь-епископъ носилъ титулъ владыки. 
Черногор1я была воинственною демокрапей; жен
щины обрабатывали землю, а мужчины сража
лись. Соседство съ Герцеговиной придало Черно- 
ropin политическое значеше. Владыки сделались 
союзниками русскихъ императоровъ, которые 
лосредствоыъ черногорцевъ возбуждали герцего- 
винцевъ къ возсташямъ и набегамъ на турецкую 
территорт.

Въ 1851 году наследникъдоследняго владыки, 
Данило, отказавшись отъ титула «владыки», 
женился и основалъ династш черногорскихъ 
князей. Султанъ посладъ противъ него армш, 

' которую однако жерусскш императоръпринудилъ 
его отозвать (1852 г.). Ватемъ, князь черео- 
горскш, въ награду за свое поведете во время 
Крымской войны, сталъ получать отъ русскаго 
императора ежегодную субсидш. Наследникомъ 
Данилы, который въ1860 г. быдъ убитъ однимъ 
личнымъ врагомъ, сделался племянникъ его, 
князь Николай.

Чуть не вся политическая жизнь Черногорш 
сводилась къ непрерывной борьбе съ мусульма
нами,^-борьбе, которая во время герцеговин-

скихъ возстанш переходила въ открытую войну. 
Poccifl наградила Черногорш за услуги, оказан- 
ныя ею во время кампаши 1877 года, заста- 
вивъ султана уступить ей территорш, более 
обширную и более населенную, чемъ все кня
жество, и притомъ съ гаванью, которая обезпе- 
чивала Черногорш возможность сношешй съ 
Европой. Но мусульмане-албанцы, занимавпие 
эту область, отказались признать эту уступку,, 
и Череогор1я могла вступить во владеше выго
воренной въ ея пользу территор1ей лишь после 
продолжительной войны и знаменитой демонстра
н т , произведенной европейскими флотами пе- 
редъ Дульциньо.

Внутренняя политическая жизнь почти не- 
существуетъ въ Черногорш. Князь, сделавшись 
офищадьно независимымъ отъ султана, остался 
абсолютнымъ монархомъ; онъ—хозяинъ бюд
жета, сосредоточиваешь въ своемъ лице вей 
виды власти и назначаетъ духовныхъ лицъ по 
своему у смотрению. Но этотъ патр1архальный по- 
рядокъ управлешя онъ облекъ въ европей- 
сшя формы. Административный статутъ 
1879 г. создалъ законодательный государствен
ный советь изъ восьми чденовъ, половина кото- 
рыхъ назначается княземъ, а другая половина 
избирается населешеыъ. Въ Черногорш введено 
удожеше, напоминающее французшй кодексъ. 
Организащя страны сохранила свой воинствен
ный характеръ; населеше делится на роды; 
изъ которыхъ каждый имеешь своихъ выборныхъ 
старшинъ и своего предводителя, въ случай- 
войны. Но черногорская княжеская семья, бла
годаря бракамъ, которые въ 1889 г. породнили 
ее съ русскимъ царствующим^ домомъ и въ. 
1896 г. съ итальянской королевской фамшпей,. 
заняла место среди европейскихъ династш.

Б О Д Г А Р 1 Я .
^  ■ *>

Болгарсш народъ до объе динешя 1885 г.—
Болгар1я, какъ и Cep6ia, имела славянское пра
вославное населеше, которое находилось въ под- 
чиненш у мусульманской аристократш. Бол- 
гарскш народъ состоялъ лишь изъ крестьянъг 
жившихъ на земляхъ мусудьманъ-землевладель- 
цевъ. Но между темъ какъ друпя хрисиан- 
сшя нацш сохранили, по крайней мере, своо 
нащонадьное духовенство, болгарское духовен
ство, подчиненное константинопольской грече
ской церкви, пришло въ полный упадокъ. Гре- 
чеш е епископы старались эллинизировать пра- 
вославныхъ болгаръ и съ этою целью заменяли 
болгарешя церковныя книги греческими, а бо
гослужение на славянскомъ языке— греческимъ; 
они въ то же время основывали и гречесшя 
школы. Въ Оттоманской имперш, где предста
вительницей каждой нацш была ея нащональ- 
ная церковь, болгары, подчиненные греческой 
церкви, перестали считаться нащеи. Ихъ ста



вили въ одну рубрику съ греками, подъ общимъ 
назватемъ последователей греческаго право- 
елав1я. ЙПръ забыдъ самое имя болгарскаго на
рода. Когда pyccKie, въ 1828 г., заняли эту 
область, они были очень удивлены, найдя тамъ 
славянскш народъ, языкъ котораго имелъ сход
ство съ русскимъ.

После заняйя Болгарш русскими войсками, 
началось возрождете болгарской нащональности. 
Въ некоторыхъ патрштахъ пробудилось нащо- 
нальное чувство, и они начали борьбу съ гре
ками. Высшее греческое духовенство, поддер
живаемое турецкимъ правительствомъ, пресле
довало патрштовъ, подозревавшихся въ томъ, 
что они служатъ агентами русской пропаганды. 
Чтобы освободиться изъ-подъ власти греческагс 
духовенства, болгары, по совету агентовъ като
лической пропаганды, являвшихся изъ Австрш, 
начали около 1859 г. образовывать греко-уш- 
атск!я церкви, которыя примыкали къ католи
цизму въ томъ, что признавали папу своимъ 
главою, но при этомъ ставили услов1енъ сохра- 
н ете  славянскихъ церковныхъ обрядовъ и же- 
натаго духовенства; последснмемъ этого движе
ния было то, что оно ставило ушатовъ подъ 
покровительство католическихъ державъ, Фран- 
щи и Австрш. - Росшя встревожилась такимъ 
оборотомъ дела, отнимавшиыъ у нея роль по
кровительницы болгаръ. Она добилась отъ сул
тана создашя независимой болгарской церкви; 
глава этой церкви, болгарскт экзархъ, дол- 
женъ былъ иметь свое местопребываше въ Кон
стантинополе (1870 г.). Греческш патр1архъ 
объявилъ болгарское духовенство отлученнымъ 
отъ церкви.

Но болгары все еще оставались нащей-райей, 
подчиненной мусульманскиыъ чиновникамъ. Воз- 
сташе, организованное комитетомъ, имевшимъ 
свое местопребывате въ Румынш, повлекло 
за собою знаменитыя ыассовыя убшства 1876 
года, а затемъ и з а н я т  Болгарш русскими 
войсками. Болгарское государство было создано 
Росшей после войны. Княжество Болгар1я, въ 
томъ виде, въ какомъ границы его были опре
делены Росшей въ договоре съ судтаномъ, 
должно было обнимать всю болгарскую нацио; 
въ него была включена и Македошя, съ ея сме- 
шаннымъ населетемъ, состоящимъ изъ болгаръ, 
сербовъ, грековъ, валаховъ и албанцевъ. Новое 
государство, повидимому, было предназначено 
къ тому, чтобы остаться подъ влгяшемъ Росши.

Берлинскш конгрессъ, опасаясь этого вл1яшя, 
разрезалъ болгарское государство на три части. 
Македонш онъ возвратилъ подъ полную власть 
султана; изъ той болгарской области, которая 
лежитъ къ югу отъ Бадканъ,онъ образовалъ Вос
точную Румелш, автономную провинщю со сме- 
шаннымъ управлешемъ. Болгарш онъ оставилъ 
только северную область, которая и сделалась 

_ государствомъ, обязаннымъ данью султану, на
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техъ же услов1яхъ, к а т я  существовали и для 
Румынш до 1878 г. Государствомъ этимъ дол- 
женъ былъ править князь, избранный страною, 
но утверждаемый султаномъ.

Княжество Болгар1я было организовано рус
скими, которые заняли его своими войсками во. 
время войны, а по своемъ удаленш оставили 
тамъ своихъ офицеровъ. Конститущя 1879 г. 
была предложена русскимъ губернаторомъ вы
борному нащональному собранно и утверждена 
последними Бъ конституцщ этой провозглаша
лись все те права, которыя связаны съ совре- 
меннымъ поняиемъ о свободе. Такъ же, какъ и 
въ Сербш, было создано ответственное мини
стерство и собрате представителей, безъ дЪде- 
в1я на две палаты. Это собрате избиралось 
всеобщею подачею голосовъ; но четверть налич
н а я  числа его членовъ назначалась княземъ, а 
для изненешя конституцш требовалось удвоен
ное число членовъ. Въ Болгарш, какъ и въ 
Сербш, общество было демократическое; глав
ными элементами, изъ которыхъ оно состояло, 
были крестьяне, духовенство и школьные учи
теля. При выборахъ князя собрате останови
лось на принце- Александре Баттенбергскомъ, 
кандидатура Котораго поддерживалась русскимъ 
императоромъ. Болгарская милищя была орга
низована русскими офицерами, которые и на
чальствовали въ ней; весь матер!алъ, необхо
димый для вооружешя мшшцш, былъ оставленъ 
русскими войсками. Въ сущности, Болгарией 
вначале управляли руссюе; собрате признало 
за теми изъ нихъ, которые участвовали въ 
войне, освободившей Болгарш, все права бол
гарская гражданства и право занимать различ
ный должности.

Тотчасъ же по открыли собрашя, въ немъ 
образовались политичешя парии, которыя уди
вили иностранцевъ своимъ практиЗеркимъ смыс- 
ломъ. Главными предводителями этихъ парии 
были учителя, получивпие образоваше за гра
ницей. Делеше парий произошло на почве на- 
цшнальнаго вопроса. Консервативная пария 
(Грековъ), желая избежать столкновешя съ Ев
ропой, примирялась съ отдйдешемъ Восточ
ной Румелш. Нащональная пария, требовав
шая присоединешя этой области, хотя бы для 
этого пришлось выдержать войну, состояла 
изъ двухъ фракции: либеральной (Цанковъ) и 
радикальной (Каравеловъ); въ этихъ дйле- 
е1яхъ не малую роль играли и личныя со
перничества. Князь Александръ назначилъ кон
сервативное министерство, стоявшее за союзъ 
съ АвстрГей. Радикальная и либеральная парии, 
которымъ въ то время оказывала поддержку 
Росши, пользовались популярностью среди массы 
крестьяескаго населешя; за ними осталось боль
шинство на выборахъ въ собрате 1879 г. По
литическая жизнь началась съ конфликта между 
собрашемъ и княземъ. Собрате было распущено,
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по затймъ снова выбрано въ прежнемъ составе 
(1880 г.). Александръ попробовалъ назначить 
нащональное министерство (1880 г.), но затЗшъ 
онъ произвелъ государственный перевороты Онъ 
отставидъ министерство, созвалъ собрате, от- 
м'Ьнидъ конституцию и потребовалъ себе чрезвы- 
чайныхъ полномочш (1881 г.). Онъ назначилъ 
консервативное министерство, въ которомъ руко
водящую роль играли два русскихъ генерала *); 
они вскоре устранили консерваторовъ (1883 г.) 
и стали управлять одни.

Предводители всЬхъ болгарскихъ парий, не
довольные этимъ правительствомъ чужеземцевъ, 
тайно вступили въ соглашеше сначала между 
собою, а потомъ и съ княземъ, съ целью изба
виться отъ русскихъ. Собрате неожиданно пред
ставило князю адресъ, въ которомъ просило его 
возстановить конститущю 1879 года, указывая 
на нйкоторыя статьи этой конституцш, требо- 
вавппя пересмотра. Русш е генералы, для ко- 
торыхъ этотъ адресъ былъ неожиданностью,, 
вышли изъ собрашя и подали въ отставку. 
Князь назначилъ коалищонное министерство изъ 
консерваторовъ и либераловъ (1 8 8 3 -годъ), а 
зат&мъ и исключительно либеральное министер
ство. Пересмотренная конститущя создала вто
рую палату. Но руссше офицеры продолжали 
занимать выспия места въ болгарской армш, 
русскш дипломатичесшй агента возбуждалъ про- 
тивъ министерства радикальную парию, которая 
въ собранш, избранномъ въ 1884 г., получила 
большинство и предводители которой были при
званы въ составденш министерства.

Между темъ устройство Восточной Румелш, 
какъ автономной провинщи, шло своимъпоряд- 
комъ; она получила нащональную милищю, въ 
которой командовали европеисте офицеры, про- 
винщальное выборное собрате, губернатора хри- 
ст1анина, назначавшагося султаномъ на пять 
лета, и директорш, заменявшую министерство. 
Первымъ губернаторомъ былъ грекъ, Вогори- 
десъ, который окружилъ себя болгарами; второй, 
назначенный подъ давлешемъ Poccin, былъ бол- 
гаринъ (Крестовичъ); ранее этого онъ былъ чле- 
номъ директорш, и по назначенш своемъ на гу
бернаторскую должность принялъ имя Гавршла- 
паши. Провинщальное собрате желало сл!ятя 
съ Болгар1ей, чиновники и офицеры съ своей 
стороны подготовляли это сд1яше. То былъ за- 
говоръ, въ которомъ участвовали все. Въ одинъ 
прекрасный день (18 сентября 1885 года) ба-
------------------------- i ___________________________  I

*) Одннъ взъ этпхъ министровъ, Соболевъ, разсказы- 
ваетъ, что князь Александр* приписал* государствен
ный переворот* 1881 г. русским*, съ цйдыо сделать 
их* непопулярными въ страна, но что въ действитель
ности князь сд4дадъ этотъ переворотъ по яаущенйо 
Австрт; консервативная napiia, по словамъ Соболева, 
(шла лишь кучкой людей, не более 200 человекъ, враж
дебно относившихся къ Poccin. Но она чувствовала себя 
до того непопулярною, что просила у русского и т е 
ратора миннстровъ изъ русскихъ.

тальонъ мидищи арестовалъ губернатора и глав
нокомандующего apMiei; было учреждено вре
менное правительство, тотчасъ же признанное 
всеми местными властями; правительство это 
обратилось за помощью къ болгарскому князю. 
Русскш императоръ, недовольный болгарами съ 
1883 года, не желалъ соединешя княжества съ 
Восточной Руыел1ей. Князь Александръ это зналъ; 
но ему оставалось выбирать одно изъ двухъ: либо 
порвать съ Росшей, либо вступить въ борьбу съ 
румелшскими болгарами, порвать съ своими 
собственными подданными. Онъ не протестовалъ 
противъ ш яш я, принялъ титулъ «князя обеихъ 
Болгарш» и явился съ своей apMiefi вступать во 
владеше Румел1ей, которая признала его все
общей подачей голосовъ.

Болгар1я после объединена 1885 года,—  
Объединете перевернуло вверхъ дномъ всю по
литику Болгарш. Въ начале велиш  державы, 
опасаясь всеобщаго возсташя, стали въ подо- 
жеше, враждебное къ болгарамъ. Русскш импе
раторъ отозвалъ русскихъ офицеровъ, служив- 
шихъ въ болгарской армш; европейские послан
ники въ Константинополе объявили, что «по- 
рицаютъ происшедшую револющю», и потребо
вали отъ болгаръ разоружен1Я и расторжения 
союза съ Румел1ей. Вследъ за этимъ Сербия 
вторглась въ пределы Болгарш, западная гра
ница которой не была защищена. Князь Але
ксандръ вернулся изъ Румелш. Арм1я, въ кото
рой русш е офицеры были заменены болгар
скими, перешла къ наступательнымъ действ!ямъ, 
принудила сербовъ вернуться назадъ ж пресле
довала' ихъ въ самой.Сербш. Европа заставила 
враждуюпця стороны заключить ыиръ.

После победы болгаръ, бтделеше Румелш отъ 
княжества сделалось практически неосуществи- 
мымъ. Ведшая державы .продолжали однако тре
бовать исполнена берлинскаго трактата и от
казывать въ признанш новаго государства, обра
зовавшаяся изъ сл1яшя обеихъ Болгарш, но 
дальше протестовъ оне не шли. Турецкое пра
вительство кончило темъ, что согласилось на 
компромисса князь Александръ былъ назначенъ 
губернаторомъ Румелш (1886).

Росш  оставалась непримиримой. Вследмте 
этого радикальная п а р т ,  твердо решившаяся 
отстаивать объединете, превратилась въ нащо
нальную парию, противодействовавшую ино
странному вмешательству. Она сохранила за 
собой министерше портфели и опиралась на 
огромное большинство въ собранш, составь кото
р а я  увеличилсярумелшскими депутатами. Глава 
либеральной партш, Данковъ, служа Poccin, 
стадъ агитировать нротивъ болгарская прави
тельства. Въ армш и среди православная духо
венства также оставалась сильная русская пар
ия. Офицеры спещальныхъ родовъ орушя и 
воспитанники военной школы въ Софт произ
вели военный государственный переворотъ. Аде-
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ксандръ, застигнутый заговорщиками врасплохъ, 
принужденъ былъ отречься отъ престола и былъ 
увезенъ изъ страны. Данковъ объяснилъ въ про- 
кламацш, что князь былъ свергнутъ съ престола 
за то, что следовали политике, несогласной съ 
интересами славянства (августъ 1886 года). Но 
всл'Ьдъ за этимъ переворотомъ произошла контръ- 
револющя: заговорщики были арестованы, князь 
Александръ снова призванъ въ Болгарш и встре- 
ченъ тамъ съ восторгомъ. Между теми русскш 
императоръ отказался одобрить это возвращеше 
князя; тогда Александръ отрекся отъ престола, 
и, въ ожиданш избрашя новаго князя, управ- 
леше страною взяло на себя регентство, состоя
щее изъ трехъ членовъ.

Одинъ изъ регентовъ, Стамбуловъ, бывшш 
президентомъ собравпя, сталъ во главе Болгарш. 
Онъ удравлялъ заодно съ главнымъ начальни- 
комъ румелшской милицш, Муткуровымъ, но 
съ третьимъ регентомъ, бывшимъ главою ради
кальной парий, Каравеловымъ, онъ поссорился.

Вся политическая жизнь Болгарш сосредото
чилась на томъ, чтобы добиться признатя Ев
ропою соединешя обйихъ Болгарш и чтобы бо
роться лротивъ русской парии. Poccia отказы
валась признавать собрате, въ которомъ засе
дали румелшсюе депутаты. Она потребовала сна
чала (1886 года) сняпя осаднаго положешя и 
новыхъ выборовъ; зат^мъ (въ 1 8 8 7 году), чтобъ 
регентомъ былъ назначенъ русскш генералъ, 
а княземъ былъ бы взбранъ князь Мингрельскш, 
состоявши въ русскомъ подданстве. Собрате 
отказалось во имя нащональной независимости 
исполнить это требоваше. Найти другого кан
дидата на княжескш престолъ стоило бодыпихъ 
трудовъ. Принцъ датскш, Вальдемаръ, избранный 
въ 1886 г., отказался.Болгарское правительство, 
отказавшись отъ надежды примирить Pocciro съ 
совершившимся фактомъ, решилось искать под
держки у Австрш. Оно добилось того, что былъ 
избранъ католически принце, Фердинандъ Ко- 
бургскш, служивши офицеромъ въ венгерской 
армш (ноль 1887 г.). Новый князь назначилъ 
министерство, во главе котораго сталъ Стамбу
ловъ. Державы отказались признать князя.

Русская партия въ Болгар1и посредствомъ ин

триги, военныхъ заговоровъ и возстатй (фе
враль 1887, ноября 1887, 1888 гг.), а также 
покушенш на убшство (1887, 1891 гг.) ста
ралась низвергнуть Стамбулова и снова подчи
нить страну русскому Bniamio. Стамбуловъ за
щищался посредствомъ судебныхъпреследоваеш, 
казней, запрещешя газетъ и вообще такихъ 
меръ, которыя должны были терроризировать 
его противниковъ; на него падало обвинение, что 
онъ подвергалъ арестованныхъ пытке и застав- 
лялъ судей произносить суровые приговоры надъ 
невинными (процессъ Maiopa Паницы, 1890 г.)., 
Либеральная пария протестовала противъ нару- 
шешя правъ, гарантированныхъ конститущей. 
Но положете правительства упрочилось; Фер
динандъ былъ признанъ султаномъ и заставили 
собрате произвести пересмотри вонституцш. 
Въ результате этого пересмотра, число депута- 
товъ было убавлено на половину, и сроки ихъ 
полномочш былъ продленъ съ трехъ лети на 
пять. Митрополитъ, который произнеси пропо
ведь, направленную противъ князя-католика, 
былъ приговоренъ къ тюремному заключенш.

Затемъ Фердинандъ, наскучивъ темъ под- 
чинетемъ, въ которомъ держалъ его Стамбу
ловъ, призвали прежнихъ предводителей парий, 
радикала Еаравелова, либерала Данкова, и сбли
зился съ русской православной парней (1894г.). 
Стамбуловъ былъ умерщвленъ въ 1895 г., и его 
убшцы остались безнаказанными. Фердинандъ 
окрестили своего сына, принца Бориса, въ право
славную веру, причемъ BOcnpieMHHKOMH былъ 
руссмй императоръ. Болгар]я примирилась съ 
Росшей, сохранивъ свою независимость и нащо- 
надьное единство.

Агитащя съ целью присоединения Македонш 
продолжается и до сихъ поръ. 'ЕЦнды болгар- 
скихъ инсургентовъ имели несколько стычекъ 
съ турецкими войсками (1896 г.). Но болгар
ская агитащя наталкивается въ Македонш 
на друпя нащональныя движешя, противодей- 
ствукпщя ей, такъ такъ населеше этой провин- 
цш очень смешано, и даже вопроси о томъ, изъ 
кого состоитъ славянское большинство въ Маке- 
донш,— изъ болгаръ или сербовъ, —  является 
спорными.
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Преобразован!© матерхальныхъ уеловш политической
жизни.

Изобр^тетя.—Нов*>йш!я оруд1я истреблежя.— Новыя средства сообщения, — Изм^нен^я в-ь 
разм-fept насележя и въ его распределен^.— Ростъ народнаго богатства,—Преобразования

втэ экономической жизни.

ИзобрЪтешя.— Нивъ одинъмоментъ исторш 
человечества ыатер1адьныя усдов1я жизни не 
были преобразованы такъ глубоко и съ такой 
быстротой, какъ въ Европе въ XIX веке. Прак- 
тичесшя искусства, которыя со времееъ клас
сической древности развивались медленно и 
совершенствовались только въ подробностяхъ, 
испытали вдругъ столь радикальный переворотъ, 
что разстояше между техническими лргемамн 
XYIII ст. и современной индустр1ей стало гораздо 
большимъ, чемъ между техникой XVIII ст. и ре
меслами классической древности или даже еги- 
петскихъ временъ *).

Это глубокое и быстрое преобразоваше яв^ 
ляется резудьтатомъ техническихъ изобретешй, 
сделанныхъ или эмпирическимъ путемъ, или 
путемъ методическаго приложешя теоретиче- 
скихъ знати. Мнопя изобретешя восходятъ къ 
последней трети XYI1I века; но практичесшя 
ихъ последствия для массы европейскаго насе- 
лешя даютъ себя чувствовать лишь по окончанш 
войнъ имперш. Преобразоваше матер1альныхъ 
условШ жизни начинается только после 1814 
года* Оно представляетъ самое крупное собыие 
нашего времени,— собьше интернащональное, 
потому что изобрётешя были сделаны учеными и 
изобретателями всехъ нацш, и узы этого между
народная сотрудничества такъ тесны, что даже 
не всегда можно определить, какой именно стране 
обязаны мы инищативе того или иного изобре
тена; изобретена переходили отъ одной нацш 
къ другой, принося выгоду всемъ безразлично.

Мы уже такъ привыкли къ новымъ матер!аль- 
нымъ услов!ямъ жизни, что съ трудомъ себе пред-

• *) Чтобы иыйть нредставлеюе объ этой громадной 
разниц* въ быстрот* эволюцш, достаточно сравнить 
B3o6paaseHiH ремесдъ на егппотскнхъ гробннцахъ, гра
вюры ЭтьжлопедщХУIII ст. п рисунки какого-нибудь 
современного популярно-научного сочпнешя.

ставляемъ Европу 1814 г., столь близкую намъ 
по времени и столь отличную по услов1янъ 
жизни. Поэтому не излишне будетъ припомнить 
главнейшая изобретешя последнихъ трехъ чет
вертей века, отодвииувппя насъ такъ далеко 
отъ нашихъ предковъ. Я не пытаюсь изложить 
ихъ исторно; почти все они являются резуль- 
татомъ ц!лаго ряда опытовъ и последователь- 
ныхъ усовершенствован!! (какъ, напр., электри
чески телеграфъ и пароходъ), всдедств1е чего 
даже простое перечислеше этихъ изобретенш въ 
хронологическомъ порядке представляетъ много 
трудностей. Здесь я постараюсь припомнить лишь 
главнейлйя изобретешя, сгруппировавъ ихъ по 
областямъ знашя, приложешемъ которыхъ они 
являются.

Почти все машины были изобретены въ 
Англш, въ XYUI ст. Сначала ручныя машины, 
прядильныя и ткацшя, для хлопчатой бумаги 
и шерсти, для выделки шерстяныхъ матерш, для 
изготовлешя чулокъ (швейныя машины появи
лись лишь въ XIX в.). Потомъ стали пользо
ваться силой падеИя воды. для приведения въ 
движеИе прядильныхъ и ткацкихъ станковъ (въ 
Англш съ 1790— 1815 г.). Паръ вошедъ въ 
употреблеИе позже.— Механике обязаны мы 
земледельческими машинами, распространивши
мися впрочемъ гораздо позднее, и машинами для 
изготовлешя бумаги,— Механика произвела пе
реворотъ и въ путяхъ сообщешя при помощи 
макадама и проведешя дорогъ подъ неболыпимъ 
укдономъ, огибающихъ крутые склоны,— вместо 
дорогостоившихъ анеудобныхъ каменныхъ шоссе 
въ прямую линт, съ крутыми склонами,-—а 
также при помощи висячихъ иостовъ, в!адуковъ 
и железнодорожныхъ туннелей.

Путемъ преобразовашя добывающей промыш
ленности, механичесшя изобретешя доставили 
другимъ отрасдямъ производства необходимые»
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матер1алы-. каменный уголь, металлы, нефть, средства, много облегчнвппя хирурпю, и анти- 
Металлургическая индустр1я, преобразовавшаяся септическая, преобразовавгшя медицину. Сюда же 
благодаря каменному углю, доменнымъ печамъ и следуетъ присоединить улучшенные сорта сЬ- 
паровому молоту, доставила железо, чугунъ и мянъ и породы домашнихъ животныхъ,—резуль- 
сталь, ставш1е главнымъ матер1алоыъ для изго- татъ методическихъ опытовъ, родственныхъ есте- 
товлешя оруд!й современной промышленности: ственнымъ наукамъ.
инетрументовъ, метадлическихъ оправь, рель- Этого краткаго перечислешя главнейшихъ 
совъ, машинъ, мостовъ и пр. изобретены достаточно, чтобы напомнить о техъ

Золотыя и серебряный розсыпи, эксплоати- велшкихъ перем^нахъ, какимъ подверглась наша 
руемыя ори помощи машинъ и новЗшшихъ хими- жизнь. Намъ нужно теперь показать, какимъ 
ческихъ процессовъ, удвоили количество звонкой образоыъ это преобразоваше матер1альной обета- 
монеты *). новки реагировало на политическую жизнь Ев-

Физика доставила два наиболее характери- роды, какъ оно отражалось на ней непосред- 
зующихъ нашу цивилизащю двигателя— паръ и ственно, путемъ изыенешя практическихъ усло- 
эдектричество.— Паръ далъ намъ три великихъ вш правлетя, и косвенно, путемъ преобразова- 
оруд1я: 1) паровую машину, въ начале употре- н1я самаго состава общества, 
блявшуюся въ рудникахъ, а ныне стремящуюся Новййш1я оруд!я истребленш.— До середины 
заместить живые или природные двигатели во текущаго столетия были известны лишь старыя 
вейхъглавнййшихъвйтвяхъ промышленности (на взрывчатыя вещества конца среднихъ в^ковъ. 
прядильныхъ и ткацкихъ фабрикахъ) и даже въ Армы 1814 г. имели еще только порохъ и 
земдеделш (молотилки, жатвенныя машины; 2) кремневыя оружья; пушки, слегка усовершен- 
пароходъ, усиливший водяной транзитъ; 3) до- ствованныя, заряжались еще съ дула. То были 
комотивъ и железную дорогу, увеличившие въ орудш, sapяжaвшiяcя медленно н стрелявшая 
громадной пропорцш размеры и быстроту пере- плохо и только на небольшое разстояше; ихъ дйй- 
возки сухимъ путемъ. Было вычислено, что ств!е было главнымъ образомъ моральное; они не 
стоимость перевозки понижена введешемъ же- мешали дисциплинированному войску держаться 
лйзныхъ дорогъ въ 20 разъ. Электричество,— плотными рядами, приближаться къ неяр1ятелю 
хотя более юное, чймъ паръ, дало намъ уже и аттаковать его со штыкомъ въ рукахъ. Въ те 
электрически телеграфъ, телефонъ, электриче-' времена для возсташя было достаточно иметь 
ское освещенье и гальванопластику. охотничьи ружья, порохъ и пули; не было почти

Химш обязаны мы большей частью второсте- никакого различ1я въ вооружены между солда- 
пенныхъ изобретены:— химическими фосфор- томъ и инсургентомъ; въ уличной битве послой
ными спичками, заменившими огниво, посред- 
ствомъ котораго огонь добывался такъ трудно и 
медленно,-—-химическими удобрешями, произво
дящими переворотъ въ земледел1и;— свеклович- 
нымъ сахаромъ;— газомъ, вошедшимъ во все
общее употреблеше для освещешя улицъ,. пло
щадей и общественныхъ зданы;— извлекаемыми 
изъ каменнаго угля красками, бензиномъ и кре- 
озотомъ;— фотограф1ей и гелшгравюрого;— но
вейшими взрывчатыми веществами;— химиче
скими медикаментами;— белешемъ поередствомъ 
хлора, дубдешемъ кожъ;— пищевыми консер
вами, аллюмишеыъ, бумагой изъ древесной клет
чатки и т. д.

Менее подвинувьшяся впередъ бшлогичешя 
науки дали главнымъ образомъ анестезируюпця

*) Привожу нисколько цифръ, относящихся въ про
дуктам!, количество которыхъ поддается исчислент; 
цифры эти доказывают! роста ежегоднаго производства 
въ миллшшхъ тоннъ.
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Общая добыча золота оценивается для периода ота 
1800— 1848 г. въ 3 ышшарда; отъ 1848— 1890 г. въ 
25 милдкрдовь.

шй, стрелявшш изъ-за какой-нибудь ограды, 
имелъ даже преимущество.

Новейппя взрывчатыя вещества дали въ руки 
правительства разрушительную силу, значи
тельно увеличившую его репрессивныя средства. 
Сначала открыие гремучей ртути привело къ 
изобретенш ударныхъ капсюлей, затемъ после
довало гораздо более важное открыпе взрывча- 
тыхъ свойствъ азотистыхъ соединены, приго- 
товлеше нитроглицерина (1847), который, въ 
соединены съ инертными веществами, далъ ди- 
намитъ (1864 г.). Эти новейшаяраздробляю- 
щгя взрывчатыя вещества, получаемыя изъ азо
тистыхъ соединены, взрывъ которыхъ происхо
дить отъ мгновенной химической реакцы, имеютъ 
.гораздо большую разрушительную силу, чемъ 
порохъ, который взрывается гораздо медлен
нее.— Минный порохъ былъ замененъ динами- 
томъ (не только для военныхъ минъ и торпедъ, 
но и для большинства работъ по устройству 
путей сообщешя).— Военный порохъ, еще не 
вышедший изъ употреблешя для ружей, заме
няется новейшимъ бездымнымъ порохомъ раз- 
ныхъ составовъ, изобретенвыхъ въ 1870 г. одно
временно въ разныхъ странахъ; въ артиллерии 
порохъ былъ замененъ соединен]ями азотной и 
пикриновой кислотъ (мелештомъ, робури- 
томъ и т, д.).
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Въ то же время происходим» переворотъ въ т е  обезиечило за правительствами неодолимую 
самомъ устройстве огнестр’Ьльнаго оруж!я. Были силу. Уже болйе нельзя поднять возстан1е, во- 
изобрйтены ружья съ центральнымъ боемъ, за- оружившись, чймъ попало, или разграбивъ мага- 
ряжаюпцяся съ казенной части совершенно го- зины оруж!я; борьба между охотничьимъ ружьемъ 
товьшъ патрономъ; это значительно увеличивало и военнымъ стала невозможной; никакая барри-
быстроту стрельбы, а также меткость выстрела. 
Впервые, еще съ 1847 г., такое ружье было 
введено въ прусской вифантерш; то было иголь
чатое ружье (Дрейзе). Но друпя страны не 
торопились ввести это ружье у себя; Фр&нщя 
оставалась верна своему охотничьему ружью 
(Лефоше). Лишь после прусскихъ побйдъ 1866[г. 
ружья, заряжающ1яся съ казенной части, раз- 
личвыхъ сиетсиъ (Шассио, Маузера, Мартини) 
сделались военнымъ ружьемъ всей Европы.—• 
Наряду съ ружьемъ шло усовершенствовате 
пушки; сначала появились нарйзныя орудхя; по- 
томъ оруд1Я, заряжавгшяся съ казенной части 
(Армстронга, въ 1854 г.), которыя были усо
вершенствованы въ Германш (Крудпомъ); на- 
конецъ стальныя орудья и мортиры, заряжаю- 
пцяся меленнтомъ.— Одновременно съ этимъ 
переворотомъ въ устройстве огнестрельнаго 
оруж!я шли открытая въ области хиыш. Без
дымный порохъ, благодаря большей силе взрыва, 
далъ возможность сделать ружье бодйе легкимъ 
при меньшей величине нули и более дальнемъ 
бой; я говорю о ружье, неправильно называеыомъ 
ружьемъ Лебеля.

Бей эти новейшие разрушительные снаряды 
дййствуютъ гораздо сильнее и потому совер
шенно изменили у слови войны. Прежв1е укреп
ленные города нынй потеряли свое значеше въ 
дйлй защиты гранидъ, такъ какъ они более не 
способны выдержать осаду. Теперь разечиты- 
ваютъ только на укрепленный лагерь, представт 
ляющiй дентръ для склада провханта, защищен
ный поясоаъ отдйльныхъ крепостей. Тактика 
густыхъ колоннъ, сделавшаяся невозможной 
вследств1е скорострельныхъ ружей и грапатъ, 
уступила мйсто движение нзолированныхъ стред- 
ковъ, укрывающихся за неровностями иочвы.

Еще не было случая, где могли бы обнару
житься результаты этой реводюцш въ военномъ 
деле; сами военные не ыогугь себе ясно пред
ставить, чймъ была бы теперь война двухъ ве- 
дикихъ европейскихъ нацш*). Перспектива со
временной войны сама по себе такъ ужасна, 
что ока мйшаетъ правитедьствамъ взять на себя 
ответственность и янищативу военнаго столк- 
новешл. Прогрессъ военнаго искусства сделадъ 
войну столь чудовищной, что никто не дёрзаетъ 
ее начать. Хим?я взрывчатыхъ веществъ привела 
къ упрочеет мира.

Во внутренней политике новейшее вооруже-

*) Переворотъ иачался лишь со вреыенп франко- 
врусской войны 1870 г.'Войны русско-турециая 1877 
года н. болгаро-сербская 1885 года нредставляготъ столк- 
новеше лолуевропейсквхъ apaifi, плохо обученпыхъ и 
ялохо экиппрованныхъ.

када не устоитъ противъ новыхъ пушекъ. Тотъ 
фактъ, что революцш и возсташя, столь частыя 
въ Европе до 1848 года, совершенно прекра
щаются со времени преобразовашя вооружешя. 
является, безъ сомнев1я, не простою случай
ностью. Немецкш сощалиетъ Бебель заявилъ 
въ 1890 г.; «я ужеговорилъ, чтб случилось бы 
въ наше время магазинныхъ ружей и пушекъ 
Максима съ револющей, въ которой бы приняли 
у чаш е, скажемъ даже, 200 т. человекъ: насъ, 
какъ воробьевъ, перестреляли бы самымъ жал- 
кимъ образомъ*.

Теперь нйтъ болйе никакого средства низ
вергнуть легальное правительство, нйтъ даже 
никакой возможности защититьконституцш про
тивъ исполнительной власти; гражданское насе- 
леше потеряло единственно действительный спо- 
собъ сопротивлешя здоупотреблетямъ прави
тельственной власти.

Революцшняыя покушешя также были преоб
разованы, благодаря взрывчатыыъ веществамъ. 
Старая адская машина, которую еще пускали въ 
ходъ противъ Луи-Филиппа, была заменена бом
бами Ореини (1858), динамитомъ и динамит
ными бомбами. Эти ужасакищя оруд1я дали воз
можность отдедъныыъ индивидуумамъ обратить 
на себя вннмаше общества и принять внеш
ность революционной парии; они нисколько не 
увеличили действительную силу револющонныхъ 
парий и даже вероятно уменьшили ее. По
трясенное воображеше общества делало ответ
ственными за покушешя изолированныхъ лич
ностей револющонныя парии и изливало на 
нихъ свое негодоваше.

Новыя средства сообщ етя.— Переворотъ въ 
способахъ сообщетя отразился на политической 
жизни, благодаря телеграфу, жедезнымъ доро- 
гамъ, печати. Медленность въ сообщешяхъ была 
во в се времена однимъ изъдодитичеекихъзатруд- 
ненш для правительства; старые способы пере
возки, корабли или курьеры, служивпие для до
ставки приказа отъ центральной власти или для 
получешя какихъ-либо сведетй отъ ыестныхъ 
агентовъ, часто употребляли на это столько вре
мени, что приказъ приходилъ слишкомъ поздно. 
Это значительно замедляло деятельность цен
тральной власти и даже въ известныхъ слу- 
чаяхъ делало ее совсймъ невозможной: прихо
дилось облекать мйстныхъ агентовъ властью, 
пределы которой весьма слабо намечались, и 
даже предоставлять ддпломатическнмъ агентамъ 
отдйльныхъ странъ почти дискрещонную власть. 
Приходилось отказываться отъ непосредственнаго 
контроля надъ агентами, такъ какъ сведешя объ 
ихъ действкхъ получались недостаточно быстро.

21*
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Воздушный телеграфъ Щаппа (Chappe) счи
тался крупнымъ усовершенствовашемъ; но онъ 
могъ передавать только небольшое количество 
телеграымъ и лишь въ ясную погоду. Введен
ный съ 1850 г. электрически телеграфъ доста- 
вилъ правительству средство получать свйдйшя 
п отдавать распоряжешя почти моментально и 
независимо отъ разстоянш. Это скоро отразилось 
на политической дипломами, въ которой прави
тельство, осведомленное о мадейшихъ эпнзо- 
дахъ, взяло въ свои руки управлеше всеми де
лами и низвело своихъ агентовъ до роли пере- 
даточныхъ орудш. Во внутренней политике те
леграфъ облегчилъ сношешя между правитель- 
ствомъ и его агентами; однако въ администра
тивной области еще осталось много переживанш 
отъ першда, предшествовавшаго телеграфу-, мы 
говоримъ о переписке, которая сделалась безпо- 
лезнон, но которую забыли уничтожить. Те
леграфъ, усиливая деятельность центральной 
власти, увеличилъ централизацш.

Жедезныя дороги произвели переворотъ въ 
почте,— учреждена древнемъ, но деятельность 
котораго была ограничена слабостью перевозоч- 
ныхъ средствъ; оне снабдили ее перевозочной 
силой, давшей возможность увеличить число 
отправокъ и понизить ихъ стоимость въ про- 
порцш, которую трудно себе представить. Въ 
1890 г. въ Европе, по вычисление междуна
родная почтоваго союза, было 90,000 почто- 
выхъ отдеденш, совершившихъ десять ыилл!ар- 
довъ отправокъ. Железная дорога, шоссе и почта, 
значительно облегчивши передвижеше людей и 
пересылку писемъ, темъ самымъ усилили обще
ственную деятельность и политическую жизнь. 
Благодаря имъ, была организована адыинистра- 
щя, регулярная и непрерывная деятельность 
которой распространяется на жителей отдален- 
нейшихъ деревень. Они уничтожили те rxyxie, 
полу-варварше уголки, которые сохранились въ 
Европе даже въ странахъ наиболее цивилизо- 
ванныхъ. Благодаря целой сети дорогъ, полищя, 
организованная повсюду по образцу французской 
жандармерш, оказалась, наконецъ, въ силахъ 
уничтожить въ Европе разбойниковъ и изгнала 

тахъ даже изъ лесовъ и горъ.
Все жители вступили въ общественную жизнь, 

благодаря постояинымъ сношешямъ съ агентами 
суда, финансоваго управлешя, военная набора, 
администрацзи. Новые способы сообщешя при
близили къ общественной власти тяжущихся, 
платящихъ подати, управляемыхъ; вследств!е 
этого сношешя одновременно сделались и более 
действительными, и менее обременительными. 
Они также оказали пользу политическимъ пар- 
пямъ, обдегчивъ имъ пропаганду и устройство 
собранш.

Печать была совершенно преобразована при- 
менешемъ къ ней машины парового печатная 
станка, введенная въ 1814 г, англзйской газетой

Times, машиной для наборам затемъ ротацшнной 
скоропечатной машаны; эти машины, сокративъ 
время, необходимое для печаташя, и уменьшивъ 
число занятыхъ при этомъ рабочихъ, позволили 
получать въ очень короткое время и съ очень 
небольшими издержками огромное число экзем- 
иляровъ *). Ежедневная политическая газета, 
составлявшая роскошь, доступную лишь подпис- 
чикамъ изъ буржуазш, проникла въ вародныя 
массы путемъ розничной продажи. Прави
тельства' систематически пытались препятство
вать проникновее1ю газетъ въ народъ, сначала 
путемъ гербовой пошлины (изобретенной въ 
Англш въ XYIII в.), потомъ требовав1емъ вне- 
сешя залога (придуманнаго Франщей въ 1819 
яду), или же налога на бумагу;--я не говорю 
уже о процессахъ противъ печати и объ адыи- 
нистративныхъ мйрахъ (которыя весьма чувстви
тельно отразились на продажу газетъ въ эпоху 
реакцш, последовавшей зареволющею 1848 г.). 
Темъ не менее дешевая газета, несмотря на враж
дебное отношеше правительствъ, вошла окон
чательно въ нравы всей Европы. У насъ нетъ 
точныхъ данныхъ, чтобы вычислить прогресст 
pacnpocTpaHeHiH газетъ; но число екземпляровъ, 
выпускаемыхъ за годъ въ болыпихъ государ- 
ствахъ, исчислялось ранее мшшонамщатеперь— 
сотнями миллзоновъ; газетное производство воз
росло более, чеаъ въ сто разы

Благодаря своей способности проникать въ 
массы, ежедневная печать является въ совре- 
менпомъ обществе оруд1емъ гласности не только 
для торговли, но и для политики. Для правИтель- 
ственныхъ актовъ (законовъ, декретовъ, судеб- 
ныхъ постановлены) преже1е способы гласности 
(чтеше въ церквахъ, вывешиваше объявлешй 
и пр.) были заменены поыещешемъ въ газетахъ. 
Газета лишила веякаго значешя запрещензе об- 
народывать акты духовныхъ властей, сделало 
безполезнымъ право петицШ, которое раньше 
считалось одниаъ изъ основныхъ элементовъ 
свободы. Но более всея  газета действуешь на 
общественное мтьте темъ, что она публикуешь 
и обсуждаетъ действ!я не только правительства, 
но и его агентовъ, доставляя такимъ образомъ 
единственное действительное средство контроля 
надъ правительственной и административной дея
тельностью, а также темъ, что она излагаешь и 
пропагандируешь политичесше взгляды—необ
ходимое ушше? для образовашя политическихъ 
партш.

Пока газета являлась роскошью и была при
надлежностью богатыхъ классовъ, буржуаз1я со
храняла монополт политической жизни, кон
троля, опнозицш; остальное наседеше вмеши

*) Одинъ аиерпканецъ вычислил*, что въ настоящее 
время въ одняъ часъ печатается такое количество ли
стов*, для котораго прежде потребовалось бы 100 дней 
(72,000 листовъ).
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валось въ общественную жизнь лишь путемъ 
возсташй. Дешевая пресса направила на эту 
инертную массу потокъ политической пропаганды 
и этимъ положила начало политическому воспи- 
ташю народа и эволюцш политической жизни 
въ демократйческомъ направлены.

Если мы присоединимъ къ этимъ прямымъ 
преобразовашямъ, совершившимся въ полити
ческой жизни, мелия услуги, оказываемый по- 
лицш освйщешемъ улицъ и фотографией, то пе- 
редъ нами будетъ, какъ я полагаю, полная кар
тина тЪхъ непосредственныхъ изменены обще
ственной жизни, о которыхъ мы говорили. Кос- 
венныя вл!ятя гораздо более многочисленны, 
но менее очевидны; здесь мы можемъ указать 
лишь на наиболее важный и наименее спорныя 
азъ нихъ.

Измевешя въ размере населения и въ его 
распределена.— Нетъ сомиешя,что прогрессъ 
прикладныхъ знает и искусствъ и связанный 
съ нимъ ростъ средствъ къ существование спо
собствовали быстрому и непрерывному росту 
населетя всей Европы. Организованныя прави

тельствами довольно точныя переписи даютъ 
намъ возможность измерить этотъ ростъ. Насе- 
лет е Европы, насчитывавшее въ 1800 г. около 
180 милл., въ настоящее время превышаетъ 
350 ыиллшновъ *). (Более всего возросло насе- 
леше с'Ьверныхъ странъ.) Сама по себе, возра
стающая плотность населения можстъ и не вл!ять 
на политическую жизнь страны. На Востоке есть 
страны съ населетемъ очень густыыъ и въ то
же время очень инертнымъ; то же самое, быть 
можетъ, имело место и въ средте века. По
литическая жизнь Соединенныхъ Штатовъ, съ 
плотностью въ 7 человйкъ на квадратную версту, 
гораздо более интенсивна, ч&мъ въ Английской 
Индш, съ ея плотностью въ 88 челов. Полити
ческое значеше роста населетя въ XIX стол. 
сл'Ьдуетъ приписать тому, что главнымъ обра- 
зомъ возросло городское населете.

Еще въ 1814г .  города представляли лишь 
продовольственные и административные центры 
для крестьянскаго и землед^дьческаго населетя 
мйстнаго округа; большинство ихъ представляло 
собой лишь небодышя группы чиновниковъ, ре- 
•месленниковъ и купцовъ, разбросанныя среди 
сельскаго населетя (очень немнопе города имели

более 50,000 жителей). Новейшая промышлен
ность, концентрирующая рабочихъ целыми ты
сячами, перевозка паромъ, создающая во всЬхъ 
частяхъ земного шара громадную международную 
торговлю, породили новое городское Haceaeeie 
изъ рабочихъ и торговцевъ. Преже1е города раз
рослись съ небывалой быстротой; промышленныя 
села превратились въ болыше города. Въ нЪ- 
которыхъ лромышленныхъ областяхъ (особенно 
въ Анши, Германы и Бельгш) городсмя посе- 
лешя стали столь частыми, что покрываютъ 
почти сплошь щЬдыя местности. Отношете го
родского населетя ко всему населенно составляло 
во Францы въ 1846 г. 24°/0, а въ 1886 г.— 
36% . Аншя, наиболее передовая въ этомъ 
отношены страна, имела уже въ 1851 г. 51%  
городского населетя, а въ 1890 г.— 79% ,

Въ Европе въ 1880 г. насчитывалось 4 го
рода съ населетемъ, превышающимъ 1 милл. 
душъ, 6 городовъ съ населетемъ отъ %  милл. 
до 1 милл., 25 гор. отъ 200,000 до 500,000 
чел., 40—отъ 100,000 до 200,000 (всего 
178 городовъ съ населетемъ свыше 50,000 ч.). 
Въ 1880 г. всехъ жителей въ городахъ съ на
селетемъ свыше- %  МИЛЛ. было 11 МШШОНОВЪ; 
въ 1890 г. число ихъ превышало 14 мшшо- 
новъ.

HcTopia XIX ст. показываетъ, что во всей 
Европа центрами револющи и оппозицш прави
тельству и духовенству были именно болыше 
города и промышленныя области; въ нихъ-то 
главнымъ образомъ вербовались члены демокра- 
тическихъ парты. Однимъ изъ условы всеобщей 
эволюцш Европы по направлешю къ демократы 
является несомненно ростъ городского населетя.

Ростъ народнаго богатства. —  Благодаря 
машинамъ, предоставляющимъ -въ распоряжеше 
промышленности безпредельныя естественный 
силы, въ  настоящее время производится гораздо 
большее количество предметовъ въ гораздо ыень- 
шш промежутокъ времени, всдедств!е чего они 
продаются по значительно низшей цене *).

Благодаря перевозке паромъ въ настоящее 
время ввозятся въ Европу по весьма низкимъ 
ценамъ сырые матер!алы и земледельчесие про
дукты изо всехъ странъ Mipa (и въ то же время 
въ самой Европе земледел!е стало более продук- 
тивнымъ, благодаря новыыъ распашкамъ, плодо
переменной системе, химическимъ удобрешямъ

- *) Приведешь некоторый данныя о сравнптелы 
густогЬ населыпя (на квадр. кплометръ):

Т>„ 1 0 0 Л  „  Т>- - ic n n

1’ермашя .
Австр1я. .
Белым. . 
Аншя съ

Въ 1820 г.
Чел.

50

47

138 (въ 1840 г.)
{

Въ 1890 г.
Чел.
91
79 въ Цпслейтанш. 
54 » Транслейтан 

206

Валлп-
соыъ. . 8 0  192

Франщя. . об 71
Нтал1я. . 6 4  107

*) Вынгрышъ въ труд$ п во времени далеко не одп- 
наковъ въ разныхъ отрасляхъ промышленности. При
вожу нисколько цифръ, дающвхъ представление объ этой 
разнице. Цифры эта указываютъ число рабочвхъ, ко
торое некогда было необходимо для производства такого 
количества продуктовъ, какое ныне производится однимъ 
рабочимъ.
Въ сапожномъ производстве . . . .  5 (вместо 1)

X ШЛЯПНОМЪ » . . . .  6  > X'
х ткацкомъ х . • . . 30 х х
х прядильпомъ » . • . .1 1 0 0  X х
х книгопечатномъ » около . 1000 х э
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и интенсивной культуре).—-Параллельный ростъ 
добывашя золота и серебра долго делалъ паде
т е  цйнъ незам'Ьтнымъ. Но увеличение количества 
монеты и ростъ производительности труда приво
дили къ однороднымъ результатами къ увеличе
н а  количества полезныхъ предметовъ и къ боль
шей легкости пртбрйтешя ихъ; это проявилось 
въ росте потреблешя и умножены капиталовъ.

Ростъ потреблешя совершался такъ быстро, 
и въ привычкахъ произошелъ такой глубокы 
переворотъ, что необходимо известное усил1е 
воображешя, чтобы представить себе простоту 
жизни начала этого века. Для богатыхъ изо- 
бшпе достигло размеровъ, прямо подавляющахъ. 
Но особенно возросло потреблеше народныхъ 
массъ, улучшились услов]я народной жизни. Не
которые предметы прежней роскоши вошли те
перь во всеобщее употреблеше, таковы: еахаръ, 
кофе, шоколадъ, белье, бумажный и шелковый 
ткани, обои, готовил платья, мебель, оконныя 
стекла, посуда, стеариновыя свечи, лампы, 
книги, газеты, музыка, театръ, портреты.

Параллельно съ этиыъ исчезла нечистоплот
ность, которая въ XYHI столетш была присуща 
всемъ классамъ, во всехъ странахъ. Въ настоя
щее время она вызываетъ отвращеше у  цивили- 
зованныхъ народовъ и сохранилась въ Европе 
лишь въ странахъ Юга и Востока, да еще среди 
самыхъ жалкихъ слоевъ наседешя. Чистота тела, 
белья, домовъ, съестныхъ припасовъ становится 
потребностью и, при посредстве шкодъ, распро
страняется даже среди отдаленныхъ деревень. 
Наряду съ ростомъ домашней чистоплотности 
растетъ и общественная. Чистка улицъ, сточ- 
ныя трубы, ассенизацшнныя меры, совершенно 
почти неизвестныя въ 1814 г., въ настоящее 
время сделались неизбежными учреждешями 
всехъ городовъ. Чувство общественная стыда и 
отвращешя заставило снести зараженныя конуры 
и расширить темные переулки, где скоплялось 
бедное населеше болыпихъ городовъ.

Современный рабочш пользуется такими же 
благами матер!альной жизни и духовной куль
туры, онъ одетъ съ такой же изысканностью, 
какъ и буржуа 1814 г. Поэтому-то предоста- 
влеше ему политическихъ нравъ не повлекло за 
собой возвращешя къ варварству, которое пред
сказывали сведущее люди и которое казалось 
неопровержимымъ доводомъ противъ всеобщаго 
избирательная права.

Только часть богатствъ, произведенныхъ но
вейшей промышленностью, была обращена на 
потреблеше, остальная часть послужила къ обра- 
зованш сбережены. Невозможно дать точную 
цифру сбережены, накопленныхъ съ 1814 г., 
хотя бы для одной какой-либо страны *), такъ

*) Мюлгаль псчисляеть все сбережете Англш съ 
1815— 1880 гг. въ 85 мвишардовъ фр., а ежегодное сбе- 
реяенГе всего siipa приблизительно въ 12 ышшардовъ.

какъ исчислешя этого рода основываются на 
субъектпвныхъ оценкахъ и сильно разнятся 
одно отъ другого. Несомненно однако, что сбере- 
жешя эти по меньшей мере удвоили общую 
сумму капиталовъ, оставленныхъ намъ всеми 
прошедшими веками. Часть этого сбереженная 
капитала послужила къ создает новыхъ орудш 
промышленности и торговли, и является въ виде 
заводовъ и железныхъ дорогъ; другая часть 
была отдана въ долгъправительствамъ, который 
затратили ее гдавнымъ образомъ на войны и на 
вооружешя: она представлена государственными 
бумагами *). Эти громадный массы свободныхъ 
капиталовъ совершенно изменили финансовый 
услов!я правительственной деятельности; оне 
позволили увеличить налоги, бюджеты и долги 
до размеровъ, которые ранее показались бы не
вероятными. One также дали возможность вести 
войну въ кредитъ и возложить издержки войны 
на будупця поколешя. Такимъ образомъ воз
росла экономическая мощь правительства и зна- 
чеше представительныхъ собраны, облеченныхъ 
властью заправлять этими огромными бюджетами.

Преобразовала въ экономической жизни.—  
Создаше движииыхъ богатствъ произвело целую 
революция въ характере экономической жизни 
цившшзованныхъ народовъ. Въ прежнее время 
рабочее производила почти исключительно для 
собственнаго потреблешя или для местная рын
ка; крестьяне продавали мало и покупали еще 
меньше; ремесленники работали для ыестныхъ 
заказчиковъ. Крупное производство и торговля 
съ отдаленными рынками почти ограничивалась 
предметами роскоши, производимыми на несколь- 
кихъ мануфактур ахъ, и ко летальными то
варами, привозимыми изъ-заморя.— ВъИХ в., 
вследств1е эволюцы, начавшейся въ Англы уже 
между 1789 и 1814 гг., городше произво
дители и даже сельше хозяева работаютъ уже 
не для известныхъ заказчиковъ, а исключительно 
на сбытъ, и уже не для местная рынка, а все- 
M ipn aro .

Система акщонерныхъ комианы привилась 
чрезвычайно быстро къ крупной промышленно
сти; въ то же время количество государственныхъ 
бумагъ росло вместе съ быстрымъ возрасташемъ 
займовъ. Такимъ образомъ было создано громад-  ̂
ное количество новыхъ движимыхъ ценностей, 
доступныхъ для спекуляцш.

Следств1емъ этого новаго явлешя былъ пере- 
ходъ управления производствомъ въ руки группъ 
спекулянтовъ; они распоряжаются на всем!рномъ 
рынке, устанавливаюсь цены, являются заказ

*) Государственный долгъ Англш былъ значителенъ 
уже въ 1814 г., къ 1820 г. онъ достпгъ 21 мшшарда 
в затймъ сталъ уменьшаться. Но для всей Европы онъ 
достигъ 34 мнлл1ардовъ въ 1820 г. д 102 мшшардовъ 
въ 1881 году. Ежегодные расходы центральиыхъ пра- 
вительствъ всей Европы возросли въ 5 ыплл1ардовъ въ 
1830 году, до 15 ыплл1ардовъ въ 1881 году.
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чиками крупной промышленности и определяютъ 
стоимость акцш и государственныхъ бумагъ. Ку
печеская биржа и въ особенности биржа, где 
котируются бумаги, сделались центрами, заправ
ляющими экономической жизнью нащй.
' Значеше, аолученное биржей, видно изъ числа ц£н- 

ныхъ бумагъ разлпчныхъ напменоваши, котированныхъ 
на бпржЪ:

Въ 1815 г. Лондон^....................  30
» 1877 » »  1,307
» 1815 » Паришь..................... 15
» 1877 » » . . . . . .  553
» 1815 » Верлин'Ь..................... 11
» 1877 » »  613

Эта новая сила глубоко изменила услов1я 
литической жизни. Новая денежная аристократ 
(банкиры, крупные предприниматели, крупные 
торговцы), которую старая землевладельческая

аристократ оттесняла на заднш нланъ, заняла 
теперь свое место въ политической жизни; она 
наполняетъ ряды либеральныхъ парий, куда 
также вошла демократическая масса населешя. 
Прибыльныя промышленный предпр]ят и круп- 
ныя спекулящи зависели непосредственно отъ 
государства, благодаря таможеннымъ тарифамъ, 
займамъ, концесшмъ; косвенно они зависели' 
отъ прессы, такъ какъ нуждались въ рекламе. 
Поэтому денежная аристократ постаралась под
чинить себе правительство, парламента и прессу. 
Въ какой степени, въ различныхъ странахъ 
Европы, успела она этого достигнуть,— остается 
тайной, которую я не пытаюсь раскрыть. Но несо
мненно, что власть спекуляции надъ ходомъ поли
тической жизни государствъ составляет» одну 
изъ отдичительныхъ чертъ политики XIX ст.



ГЛАВА XXII.
Церковь и католически партш.

Церковь до революции. — Революц!я и церковь. — РеставраЩя цернви.— Ультрамонтанская 
партия.—Либеральная католическая пар-пя.— Католическая демократия и революЩя 1848 г.— 
Реакц1я в-ь церкви.—Энциклика «Q uanta сига» и Силлабус-ь.—Ватиканскш собора.—Столп* 

новешя между церковью и государством-ъ.—Политика Льва X III.

Церковь до революц'ш.— Политическая исто
рия католической церкви въ XIX столётш есть 
истор1я отношенш между церковною и свет
скою властью *). Чтобы понять те столкновешя 
между ними, которыми такъ обиленъ нашъ 
векъ, нужно знать, какъ ставился вопросъ объ 
отношенш между правитедьствомъ и духовен- 
ствомъ, и въ чемъ состояла та власть, кото
рую они оспаривали другъ у друга. Но, чтобы 
дать ясное представлеше о доложенш духовен
ства среди современнаго общества, необходимо 
оглянуться на то, чгЬмъ была организащя церкви 
до револющи.

Во всехъ католическихъ странахъ, начиная 
съ среднихъ вековъ, господствовалъ тотъ лрин- 
ципъ, что каждое христаанское общество должно 
повиноваться одновременно двумъ властямъ: 
светскому государю, управляющему телами, и 
церковному государю, управляющему душами 
людей; эти два государя делятъ между собою 
власть и взаимно поддерживаютъ другъ друга. 
Но право управлять душами предполагаетъ ма- 
тер1альную силу, которая заставляла бы людей

") Техничесий термпнъ, которымъ обозначаются этд 
отношешя, нпжеслйдующШ: отпогиенгя между цер
ковью и  гоеударетвомъ. Въ епещ'альнон псторш церкви 
было бы уместно проследить отношен1я различпыхъ 
церквей къ государству въ различпыхъ странахъ Ев
ропы. Но протестантски и православный церкви везде 
являются национальными церквами, подчиненными го
сударству, а потому и не имеютъ общей политической 
псторш. Могутъ существовать лпчныя отношения и со
чувствие между приверженцами одного и того же вйро- 
исповедашя, принадлежащими къ церквамъ разлпчныхъ 
странъ, но международной парт ш , протестантской пли 
православной, не существуете, по той простой при
чине, что не существуете никакой оргапизацш, общей 
для всехъ церквей. Одна только католическая церковь, 
будучи вселенской, является международным* учреж- 
деэтемъ, которымъ управляете одинъ общШ глава, не
зависимый оте правительствъ. Между приверженцами 
этого вероисповЬдашя существуете связь, простираю
щаяся за пределы отдельпыхъ государства католики 
группируются въ международный католическая парии.

повиноваться; поэтому церковь требовала для 
себя известной доли правительственной власти.

Чтобъ исполнять свою божественную миссис, 
церковь нуждалась въ полной независимости. 
Она, следовательно, должна была образовать 
самодовлеющш организмъ, то, что называли въ 
те времена «полное общество» (Soeietas рег- 
fecta). У нея была своя организащя, существо-, 
вавшая параллельно съ государственной; своя 
верховная власть (папа и соборы), свое чинов
ничество (духовенство, организованное какъ 
одно iepapxsqecKoe целое), свои законы и свое 
право, выработанное ею же самою (каноны и 
каноническое право), свои судебный учреждешя 
(церковные суды), свое судопроизводство и свои 
тюрьмы, свои земли (церковныя имущества), 
своя податная система (десятинные сборы); она 
имела право приказывать своимъ подданвымъ и 
налагать на нихъ наказашя.

Все м1ряне были членами церкви и под
властны духовенству въ делахъ, касавшихся 
веры. Духовенство решало вопросы веры, бого- 
служешя, нравственности. Оно предписывало 
м!рянамъ, во что они должны верить, что они 
должны говорить, каше релипозные; обряды 
исполнять, и исполнеше его предписавш было 
обязательно. Оно своей собственной властью до
пускало или не допускало верныхъ къ совер- 
шаеыымъ имъ таинствамъ, одно изъ которыхъ, 
бракъ, было однимъ изъ важнейшихъ актовъ 
частной жизни. Въ рукахъ духовенства нахо
дилось ведете метрикъ. Оно ваведывало'шко
лами м преподавашемъ, больницами и делами 
общественнаго призрешя. Оно следило за уст- 
нымъ и печатныыъ словомъ и подвергало про- 
изведетя печатнаго станка своей цензуре.

Исполнеше всехъ релиповныхъ обрядовъ было 
обязательствомъ, которое считалось связаннымъ 
съ общественнымъ интересомъ и которому сле
довало подчинять м1рянъ, въ случае надобности, 
силою, подобно тому, какъ ихъ силою заста-
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вляютъ уважать требованья государственная 
порядка. Такъ какъ церковь не располагала фи
зическими средствами вриыуждешя, то государ
ство предоставляло къ ея услугамъ свои сред
ства. Духовенство декретировало те релииоз- 
ныя обязанности, которымъ должны были под
чиняться вйрунлще, изобличало отступлеше отъ 
этихъ обязанностей и произносило приговоры. 
Государство же приводило ея реш етя въ испол- 
нете. Оно принуждало монаховъ и монахинь 
держать данные ими обеты; оно принуждало 
м1рянъ повиноваться духовенству, исполнять все 
релииозные обряды, присутствовать при бого
служении, соблюдать посты, ходить на испо
ведь, вступать въ браки и хоронить усопшихъ 
при содМствш духовенства, заботиться о пре- 
подаваши закона Божзя ихъ д-Ьтямъ. Оно запре
щало книги, осужденныя духовной цензурой, и 
приводило въ исполвеше приговоры церковныхъ 
судовъ.

Въ каждой католической стране между го- 
сударствомъ и церковью существовадъ договоръ, 
сводившшся къ тремъ услов!ямъ: 1) независи
мая организащя духовенства; 2) право духовен
ства отдавать приказания м]рянамъ; 3) содей- 
cTBie гражданской власти везде, где’ требова
лось поддерживать власть духовенства. При 
этомъ порядке члены духовенства были осво
бождены отъ подчинешя светскнмъ властяыъ; 
правительство не должно было налагать на ду- 
ховныхъ никакихъ повинностей,установленныхъ 
для MipcKHXb целей: ни налоговъ, ни военной 
службы, ни даже обязательства являться по вы
зову судовъ. Мало того, органы правительства, 
въ качестве верующихъ, сами были подчинены 
релипозной власти духовенства; они обязаны 
были предоставлять себя къ его услугамъ для 
исполнешя его приказавш. Разделеше власти 
на духовную и светскую не обезпечивало 
действительной независимости последней даже 
въ той области, которая подлежала ея ведешю, 
такъ какъ духовенство самовластно проводило 
разграничительную черту между этими двумя 
областями и решало,-какого рода дела ему под
ведомственны. Такимъ образомъ духовенство 
повелевало, а ему никто не сыелъ повелевать. 
Теор1я,формулированнаяпапоюБонифащемъТШ 
въ его буллё, tfnam Sanctam, заключалась въ 
следующему Христосъ установилъ два меча: 

'одинъ духовный, который принаддежитъ церкви, 
а другой светскш, принадлежащш государямъ; 
но государи должны действовать своамъ ме- 
чомъ сообразно съ волею папы; признавать ря- 
домъ съ духовною властью независимую свет
скую есть манихейская ересь, ибо всякое чело
веческое существо подчинено папе. Церковь 
выше государства.

Но на практике светская власть заставила 
церковь принять порядокъ, основанный на на- 
чалахъ, цротивоположныхъ этой теорш. Прави

Ц Е Р К О В Ь  И К А Т О Л

тельства, даже въ государствахъ, оставшихся 
католическими *), подчинили церковь государ
ству. Духовенство перестало быть независимымъ 
организмомъ; оно было подчинено и обязатель
ству платить налоги, и власти светскихъ судовъ. 
Оно утратило свою автономную организацш, 
такъ какъ прелаты, главы духовенства, назна
чались светскимъ правительствомъ. Даже въ 
области релииозныхъ вопросовъ духовенство уже 
не было полнымъ хозяиномъ, такъ какъ прави
тельство подчинило его контролю, который во 
всехъ большихъ католическихъ государствахъ 
приеялъ однородныя формы. Оруд1ями этого кон
троля были: такъ называемый placet, т. е. раз- 
решеше правительства, требовавшееся для опу- 
бликовашя каждая постановлешя духовной вла
сти; esequatur, т.- е. утверждев!е со стороны 
правительства, безъ котораго ни одно приказаше 
духовной власти не могло быть приведено въ 
исподнеше; и, наконецъ, recursus ab abusu. 
т. е. право светская суда кассировать приго
воры духовныхъ властей.

9тотъ порядокъ не упразднить однако же обя
зательная подчинешя М1рянъ духовной власти. 
Государство продолжало принуждать своихъ под- 
данныхъ къ исполневш всехъ релииозныхъ 
обязанностей и къ повиновешю предпиеашямъ 
духовенства. Но во ыногихъ государствахъ ре- 
липозная борьба, последовавшая за реформащей, 
привела къ коыпромиссамъ, противоречившимъ 
основному принципу католической церкви: един
ству веры. Правительство дозволяло м1рянаыъ 
не исповедывать католической религш, а испо-. 
ведовать другую. Католики оставались попреж- 
нему подчинены власти духовенства, но некато- 
лики были изъ-подъ нея изъяты. Этотъ поря
докъ облекался въ две различныя формы. При 
веротерпимости иди при «праве непублич
н ая  исполнешя предписашй своей религш» го
сударственная церковь удерживала свое привиле
гированное положеше, и друпя вероисповедашя 
только терпелись и занимали подчиненное по
ложеше; таковъ былъ порядокъ, существовавши 
въ Австрш, со временъ 1оспфа И, п во Франщи, 
со временъ Людовика XYI. При равноправ
ности, допущенной въ германскихъ государ
ствахъ и въ Венгрш, допускалось совместное 
существоваше несколькихъ государственныхъ 
церквей, которыя пользовались равной поддерж

И Ч Е С К 1 Я  П A P' T I И.

*) Въ лротестантс^нхъ государствахъ, такъ se какъ 
п въ православныхъ, государь офищально сделался вер- 
ховнымъ главою церкви. Реформацщ не установнла 
свободы совести; но, раэдробпвъ церковное единство, 
создала рядъ мелкихъ церквей, слпткомъ слабыхъ, чтобы 
отстаивать свою власть,— церквей, духовенство кото- 
рыхъ сделалось слугою светской власти. Государствен
ное управлвнде, подчиненное исключительно воле свет
ской верховной власти, мало-по-маду прониклось ин- 
дпффврентпзмомъ въ релииозныхъ вопросахъ, н такнмъ 
образомъ создалось светское государство. Бъ этомъ 
смысле реформация подготовила револгоцш.



кой государства, и предписашя которыхъ оди
наково были обязательны для лицъ, принадле- 
жавшихъ къ данному веронсповеданш (система 
эта сочеталась съ простою терпимостью но от- 
ношенш къ т^мъ верой споведашямъ, которыя 
не были признаны государствомъ). Только Нспа- 
шя и Итал1я сохранили единство католической 
въры и нетерпимость государства въ въроисповед- 
ныхъ делахъ. Все остальныя государства пере
шли д ъ  системе веротерпимости и преобладашя 
светской власти надъ духовной.

Въ протестантскихъ странахъ также встре
чались все три вышеописанныя системы: въ 
Англш и Нидерландахъ господствовала терпи
мость; въ Пруссш— равенство веронсповеданш; 
въ Скандинавскихъ государствахъ— нетерпи
мость лютеранскаго государства. Православный' 
страны сохраняли принципъ обязательности ре- 
лигш и единства церкви; въ Оттоманской импе- 
рш отъ султана зависело признаше обязатель
ности того или иного вероисповедашя; въ Рос- 
сш императоры гарантировали неприкосновен
ность церквей присоединенныхъ областей.

Одновременно съ этимъ правительство, съ 
целью поставить католическое духовенство въ 
ббльшую зависимость отъ светской власти, огра
ничило власть верховнаго главы церкви, т. е. 
папы. Въ некоторыхъ католическихъ государ
ствахъ были даже сделаны попытки создать 
нащональную церковь, которая была бы связана 
со вселенской общностью веры, но обладала-бы 
своей собственной нащональной организащей и 
известными особенностями въ обрядахъ; ташя 
попытки породили во Францш галликанскую 
церковь, въ Германш—  учете Феброшя, въ 
Австрш— шсифинизмъ, систему 1осифа П.

Такимъ образомъ, въ эпоху «просвещенваго 
абсолютизма», церковь сохранила свои приви
легии, земли и завещанный или подаренный ей 
имущества, изъяпе отъ военной службы для 
всего духовенства, особую систему нодатного 
обложетя, почетный отлич1я и первое место 
во всехъ публичныхъ цереыов1яхъ; она сохра
няла'даже долю публичной власти: надзоръ за 
поведешемъ м1рянъ, цензуру книгъ, ведете ме- 
трикъ и распоряжеше кладбищами. При этомъ 
порядке правительство и духовенство являлись 
какъ бы сотрудниками; но духовенство было 
уже низведено на степень агентовъ светской 
власти. Одинъ только папа, бывшш одновременно 
и главою церкви, и светскимъ государемъ, оста
вался независимымъ и доддерживалъ въ католи
ческой церкви принципъ независимости духовной 
власти, по крайней мере въ делахъ, касавшихся 
веры; но въ упомянутый лершдъ значительно 
ослабело его политическое BjiHeie.

Революция и церковь.— Старые церковные 
порядки, уже расшатанные реформащей, были 
окончательно ниспровергнуты революцгей. Рес
публиканская парт1я, господствовавшая въ Кон
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венте и въ Дпректорш, приняла то радикаль
ное реш ете вопроса, которое уже было испро
бовано въ Соединенныхъ Штатахъ. Она устано
вила безраздельное господство светской власти 
и систематически уничтожала все то, чтб еще 
оставалось отъ оффищадьныхъ духоввыхъ учреж- 
денш,— всякую власть духовенства надъ ве
рующими въ вопросахъ, касающихся дичщаго 
поведешя, школьнаго дела, метрическихъ запи
сей,— духовные суды, десятинные сборы, цер
ковный имущества, почетный отлич1я и даже 
монашешс обеты. Религия стала деломъ чисто 
личнымъ, изъятымъ изъ ведения внешней вла
сти; духовенство было лишено всякой возмож
ности принудительнаго воздейств1я, даже по 
отношение къ собственнымъ своимъ членамъ. 
Все общественный учреждены, —  ведете ме- 
трикъ, школы, дела общественнаго призрешя, 
погребете усопшихъ, получили чисто свётскш 
характеръ; въ государстве осталась одна только 
светская власть. То было полное отделение 
церкви отъ государства; правительство стало 
относиться съ поднейшимъ равнодуппемъ къ 
вопросамъ веры и провозгласило абсолютную 
свободу и равенство всехъ вероисповедашй,—  
словомъ установился порядокъ, Д1&метрально 
противоположный тому, который существовалъ 
въ среднте века.

Наполеонъ I вернулся къ системе «просве- 
щеннаго абсолютизма» и галликанской церкви. 
Конкордатоыъ, заключеннымъ съ папою, онъ 
призналъ церковь офищальпымъ учреждешемъ; 
онъ офищально возстановилъ духовную iepap- 
хш  и цредоставилъ ей офищальныя почести, 
жалованье, уплачиваемое государствомъ, сво
боду отъ военной службы и право иметь свои 
семинарш. Но этому возстановленному имъ ду
ховенству онъ не вернулъ ни малейшей власти 
надъ м1рянами: ни ведешя метрикъ, ни цен
зуры, ни надзора за школами, ни принудитель
ной власти надъ собственными его членами, ни 
обязательности монашескихъ обетовъ, ни ка- 
кихъ бы то ни было средствъ принуждешя. Онъ 
не оставилъ ему даже той внутренней сво
боды, которая признавалась за каждой частной 
ассощащей при системе отделешя церкви отъ 
государства. Онъ подчинилъ духовенство свет
скому государству, сделадъ изъ него корпоращю 
чиновниковъи возстановилъ всю прежнюю власть 
короля надъ галликанской церковью. Созданный 
имъ порядокъ былъ тою ж.е галликанскою цер
ковью, съ ея подчинешемъ светскому государю, 
но только лишенною власти надъ мдрянами.

Изъ старыхъ порядковъ Наполеонъ возетано- 
вилъ одне ваешв1я формы и власть светскаго 
правительства надъ церковью. Отъ началъ, ва- 
вещавныхъ револющей, онъ сохранидъ основ
ной принципъ,— упразднение всякой власти ду
ховенства въ общественныхъ делахъ, полную 
свободу и равенство вероисповедашй. Для пра
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вительства это была система «просв&щеннаго 
абсолютизма»; для частныхъ лицъ это „была си
стема, установленная револющей. Форма кон
кордата, которою признавалось право церкви 
заключать договоры съгосударствомъ, маскиро
вала револющонную сущность дела. Но къ этому 
конкордату, являвшемуся какъ-бы договоромъ 
между двумя самостоятельными державами, На- 
яолеонъ добавилъ такъ называемыя оршниче- 
скгя статьи„ То были просто законы, исходив- 
пие единственно отъ светской власти и регули- 
ровавппе, не взирая на протесты папы, «обшдя 
отношетя между церковью и государствомъ» въ 
смысле, прямо противоположномъ каноническому 
праву; они возстановляли все прежшя учрежде- 
н!я, которыми светская власть обезпечивала 
свое преобладание: право апеллировать къ госу
дарственному совету въ случай злоупотребленш, 
обязательность правительственнаго разрйшеша 
для опубликовашя распоряжеаш папы, для по
сылки нунщевъ, для созыва соборовъ, для уста
новления церковныхъ праздниковъ, для соз ;̂ан1я 
новыхъ приходовъ.

Конкордатъ или порядки, однородные съ кон- 
кордатомъ, были введены во всйхъ тйхъ гоеу- 
дарствахъ, которыя находились подъ властью 
Наполеона или были подчинены его вд1яшю, дру
гими словами,— во всйхъ католическихъ стра- 
нахъ, за искдючешемъ Австрш и Португалш. 
Организащя католической церкви въ Европе 
была перевернута вверхъ дномъ, и отношешя 
между церковью и государствомъ были значи
тельно упрощены. Во всйхъ упомянутыхъ стра- 
нахъ церковь, сохраняя характеръ офищальнаго 
учреждешя, была лишена всякой возможности 
действовать принудительно и разсматривалась 
какъ учрежденге, подчиненное правительству. 
Одновременно съ этимъ,. могущество ея было въ 
значительной степени подорвано систематической 
секуляризащеи, упразднявшей старые монаше- 
сгае ордена и отнимавшей у церкви ея имуще
ство; въ Германш свйтш е государи уничтожили 
те государства, во главе которыхъ стояли цер
ковные князья (население ихъ составляло въ 
общей сложности до трехъ мшшоновъ душъ),—  
и разделили ихъ владешя между собою; Напо- 
леонъ присоединилъ въ своей вмперш даже пап
скую область.

Реставрац1яцеркви.— Союзники, победимте 
Наполеона, возвратили папе его владешя (за 
искдючешемъ Авиньона). Но это было един
ственное возстановленное церковное государ
ство. Церковь, бывшая составною частью ста- 
раго порядка и расшатанная до основашя рево- 
лющеи, была возстановлена реставращей. Свет- 
сше государи, возстановленные въ своихъ пра- 
вахъ, аоспешили вернуть церкви ея прежнюю 
организащю. Это было для нихъ дАдомъ совести 
и въ то же время было связано съ ихъ полити
ческой программой: принципъ легитимизма, вос-

торжествовавппй въ государстве, долженъ былъ 
восторжествовать и въ церковномъ устройстве; 
возстановлеше власти духовенства, консерва- 
тивпаго по самой природе своей, не могло не 
войти въ программу консервативныхъ прави
тельства Легитимистская парня потребовала 
«союза престола и алтаря», т. е. союза прави
тельства и духовенства; такова была теор!я 
всей легитимистской школы (Шатобр1анъ, де- 
Местръ, Галлеръ, Шлегель); въ такомъ же духе 
действовали и правительства. Обе эти власти, 
которымъ угрожала револющя, почувствовали 
себя солидарными и соединились для борьбы съ 
общииъ врагомъ.

Но взаимныя отношешя двухъ союзниковъ 
въ различныхъ странахъ были регулированы 
различно. Папа въ своихъ вдадешяхъ рестав- 
рировалъ старый порядокъ вполне; онъ возста- 
новилъ монастыри, упраздненные револющей, и 
даже, отменяя занрещен1е, на которомъ настояли 
еще старыя монархш, издалъ въ 1814 г. буллу, 
которою торжественно возстановлялъ орденъ 
1езуитовъ, не испросивъ на то соглас’ш прави
тель ствъ.

Орденъ этотъ, упраздненный папою въ 1773 
году, на дйле продолжалъ существовать; члены 
его либо искали убежища въ. некатолическихъ 
странахъ (Росш, Ярусия), либо остались въ 
католическихъ странахъ, но подъ другими на- 
звашяыи; въСицилш орденъ 1езуитовъ былъ воз- 
становленъ еще ранее.

Неограниченныя монархш, Испашя и Порту- 
гад1я, а также итальяншя государства (за ис- 
ключeнieмъ австршекихъ провинщй и Тосканы) 
также вернулись въ церковныхъ делахъ къ ста- 
рымъ порядкамъ. Они возстановили единство 
вйры (т. е. обязательность католической рели- 
пи), церковные суды, десятинные сборы, цер
ковный имущества, мовашеше ордена и предо
ставили духовенству ведете ыетрикъ.

Две наиболее значительныя католичесыя мо
нархш сохранили преобладаше государства надъ 
церковью и свободу веройсповеданш. Въ Ав
стрш сохранилась система 1осифа П, основан
ная на начале терпимости; во Францш уцедйлъ 
наполеоновскш конкордатъ и признавалось ра
венство всйхъ исповедатй. Ни та, ни другая 
страна не возстановили ни обязагедьнаго един
ства веры, ни независимости церкви; Франщя не 
возстановила даже монашескихъ орденовъ и 
церковныхъ имуществъ, упраздненныхъ рево
дющей. Пана протестовалъ лротивъ хартш, 
такъ какъ она носила исключительно свет- 
скш характеръ: «въ ней католическая релипя 
обходилась мблчатемъ и даже имя Bosie не 
упоминалось»; протестъ былъ направденъ так
же противъ статьи 22-й, «устанавливавшей 
свободу вероисповеданш и совести» и «обе
щавшей покровительство сзужптедямъ такъ на- 
зываемыхъ исповедатй», причемъ «на одну
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доску съ еретическими сектами и даже съ iy- Tin и децентрализации исчезла въ револющон- 
дейскимъ вероломствомъ ставилась святая и номъ водовороте. На ихъ место явились епи- 
непорочная невеста Христова— церковь, вне скопы демократаческаго происхождешя,изъбыв- 
которой нЬть и не можетъ быть спасенья»; та- гаихъ воспитанниковъ семинарш; они-то и еди
ному же строгому порицашю подвергалась и лались главами духовенства; монашесш ордена 
статья 23-я, касающаяся свободы печати,—  римскаго происхождешя и преданные папе, въ 
«свободы, которая грозитъ чистоте веры и нра- особенности 1езуиты, взяли на себя руководя- 
вовъ». щую роль въ деле проповеди и преподавашя.

Въ Германш церковь, въ томъ виде, въ ка- Семинарш были преобразованы сообразно съ 
комъ она существовала до реставращи, не была постановлешями тридентскаго собора. Догматъ о 
возстановлена; не только светсшя вдадешя преобладанш папской властивадъ светскою, вву- 
церковныхъ князей, но и монастыри остались шавпийся новымъ покол&шямъ, сделался крае
упраздненными. Проектъ- однообразнаго регла- угольнымъ камнемъ всего yneaia о церковной 
мента, общаго для всего Германскаго Союза, организацш.
такъ и остался проектомъ. Новая церковная Нащонадьныя церкви, возниышя со времени 
организация, съ новымъ распред’Ьлешенъ окру- ослабления папства въ XIV стодЪтш и уцелев- 
говъ, устанавливалась путемъ частныхъ согла- пйя, не смотря на реставрацйо, происшедшую 
шенш между папою и правительствами отдЪль- на тридентскомъ собора имели еще привер- 
выхъ государствъ. Одна только Бавар1я придала женцевъ, которые пытались противодействовать 
состоявшемуся соглашевш форму конкордата этой новой реставращи власти римскаго перво-, 
(1817  г.); она признала за церковью те «права священника; правительства поддерживали вхъ 
и преимущества, которыя принадлежать ей по изъ недоверця къ папе. Стодкновеше, разде- 
праву божественному и каноническому»; но лившее католиковъ на две парии,— нащональ- 
вмеете съ конкордатомъ былъ обнародованъ ную и папскую,— было особенно бурно во Фран- 
эдиктъ, однородный съ наполеоновскими «орга- цш. Въ этой стране нащонадьная церковь вы- 
ническими статьями» и гарантировавши! свободу работала въ свою защиту целое учеше: такъ 
веропсповедашя, не взирая на протестъ, заяв- называемыя «правила галликанской церкви» 
ленный папою (1818 г.). Въ другихъ герман- 1682 г., которыя Наполеонъ провозгласил! обя- 
скихъ государствах! церковь была организована зательныыи (въ органических! статьяхъ, въ 
рядомъ папекихъ буллъ, издававшихся по согла- ряду случаевъ «злоупотреблешя», дающихъправо 
шевш съ правительствами. Повсюду правитель- апеллировать къ государственному совету, на- 
ство сохранило власть надъ церковью и даже званы также «покушетя на вольности, права 
продолжало, какъ то было въ XVUI веке, вме- и обычаи галликанской церкви»). Такиыъ об
шиваться въ распоряжетя чисто церковныя, ка- разомъ завязалась старая борьба между галли- 
савнпяся богослужешя, праздничных! дней и канами и ультрамонтанами. Первые опирались 
паломничеств!. на светскую власть. Даже после реставращи

Церковь, возстановленная реставращей, была король, министры, весь правительственный пер- 
беднее прежней церкви и заняла подчиненное сонадъ и палаты осталась на стороне галли- 
положев1е. канства- на все важнейпия должности, сопря-

Ультрамонтанская партчя.— Изъ революция- женныя съ руководящею ролью, назначили гал- 
наго кризиса церковь вышла преобразованной ликанъ: Фрейсину, поставленный во главе ве- 
помимо ея воли; ее считали ослабленной; между домства народнаго просвещетя, —  настоятель 
темъ оказалось, что она укрепилась. Духовен- семинарш св. Судьпищя, арх1епископы париж- 
ство XVIII века^ съ своикъ аристократическимъ CKie все были галликанцами; 1езуитовъ изгнали 
составом! и своей неполной централизащей, и, не взирая на буллу 1814 г., ихъ орден! 
пользовалось множеством! привилегш и обладало продолжали считать упраздненным! (сы. гл. V). 
значительной, но только кажущеюся властью; Но ультрамонтаны мало-по-малу перетягивали 
деятельность его были ничтожна, и оно не имело на свою сторону массу духовенства и верую- 
почти никакого вл1яшя на общество; образован- щих!. Подобный же конфликт! и подобная же 
ные классы не повиновались ему, а его вл!я- эволющя, только въ менее резкихъ формахъ, 
т е  на народныя массы оставалось чисто мест- происходили въ Гермаши. Въ результате всего 
нымъ, безъ единства въ направленш. Каждое этого старое аристократическое, нащональное 
большое государство имело свою собственную духовенство, отчасти изображавшее изъ себя 
национальную церковь, фактически почти неза- чиновничество на службе государства, было 
висиыую отъ папы и подчиненную правитель- заменено демократическим! духовенством!, под- 
ству. чиненнымъ международной церковной монархш,

Епископы, бывппе въ то время светскими го- т. е. папству; правительство катодическаго Mipa 
сударями и выходивпие изъ рядовъ дворянства, окончательно сосредоточилось въ Риме. Церковь 
старые монашесюе ордена, вдадевпие обшир- утратила часть своихъ богатств! и официальную 
ными поместьями,— все эти оруд1я аристокра- власть, но она .стала более централизованной.
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Одновременно съ этвмъ возникали новые мона- 
шесше ордена и новые монастыри, въ особен
ности женше, которые при помощи пожертво- 
вашй и духовныхъ завещаны начали возстано- 
влять церковныя имущества.

Въ Риме папы вели борьбу съ своими против
никами, какъ духовными, такъ и светскими. Пш 
YII иредалъ осуждении библейстя общества, рас- 
пространявппя переводы священная писашя. 
ЛевъXII (1823— 29 гг.) преслйдовалъглавнымъ 
образомъ тайныя общества карбонаргевъ, рабо- 
тавшихъ надъ создав1емъ итальянскаго единства, 
а следовательно, подкапывавшихся подъ свет
скую власть папы, и франмасоновъ, нападав- 
шихъ на единство веры и требовавшихъ свободы 
вероисповедати. Тогда именно началась та оже
сточенная полемика между папскимъ престоломъ 
и маеонствомъ, которая не прекращалась втече
т е  всего девятваддаго века.

Либеральная католическая партия.— Като
лическое духовенство постоянно стремилось къ 
тому, чтобы, опираясь на светскую власть, сде
лать обязательной истинную религдо и сохра
нить единство веры; учете, формулированное 
въразличныхъзаявлетяхъпапъ, предавало осуж- 
дешю свободу вероисиоведаош и печати. Но часть 
католиковъ была увлечена темъ лвберадьнынъ 
движешемъ, которое породило либеральный ре
формы и революцш въ Ангяш, въ Швейцары, 
во Францы и въ Бельпи. Около 1828 г. появи
лась новая либеральная католическая пар- 
тгя, пытавшаяся примирить либеральный док
трины съ традищонною властью церкви. Вместо 
того чтобы добиваться привилегш для духовен
ства и помощи государства противъ враговъ ре
лигии, эта пария ограничивалась темъ, что тре
бовала для церкви техъ же правъ, камя призна
вались за частными лицами: права составлять 
ассощацш, прюбретать имущества, основывать 
учебныя и благотворительный учреждешя. По 
мненпо этой парты, церковь, обладая истиной, 
не нуждалась въ средствахъ принуждешя; ей 
нужна была только свобода, чтобы сделаться 
руководительницей общества путемъ школы, про
поведи и другихъ проявлены ея добродетели и 
ея нравственнаго превосходства. -

Движете это началось въ трехъ странахъ: 
въ Ирландии, Бельпи и Франщи; ихъ правитель
ства, будучи протестантскими или гадликан- 
скимъ, не представляли католическому духовен
ству всей той свободы, которою пользовались 
частныя ассощацш; такимъ образомъ въ этпхъ 
..странахъ одно предоставдете духовенству сво
боды равнялось бы усиленно его власти. Либе
ральные католики вели борьбу параллельно во 
всехъ'трехъ странахъ; ихъ вожди находились въ 
постоянныхъ личпыхъ сногаетяхъ между собою.

Въ Ирландш О’Коннель, во имя свободы, по
требовался .добился отмъны такъ называемая 
<Ш» (сы. гл. II). и признатя равноправности

католиковъ (1829 г.).— Въ Бельпи либераль
ные католики, во имя свободы, участвовали въ 
револющонномъ движении и добились конститу
ции 1831 г., предоставившей духовенству такую 
же полную свободу, какъ и въ Америке, и сохра
нившей за нимъ те привилепя, которыми оно 
пользовалось въ Европе (см. гл. YIII).—  Во- 
Франщи эта парня состояла изъ небольшой груп
пы молоды хъ людей. Глава ихъ, аббатъ Ламенэ, 
протестовалъ противъ изгнатя 1езуитовъ (1829). 
«Мы требуемъ, говорилъ онъ, для католической 
церкви той свободы, которая обещана Харйей 
всёмъ вероисповеданьямъ, которою пользуются 
протестанты и евреи... Мы требуемъ свободы со
вести, свободы печати, свободы обучешя; всего 
этого, за одно съ нами, домогаются и белычйцы». 
Лакордеръ требовалъ для церкви той свободы, 
которою она пользуются въ Америке. Пария 
эта, по своей малочисленности, не могла оказы
вать BfliHHia на правительство, но она волновала 
общественное мнете статьями, печатавшимися 
въ ея органе, газете L ’Avenir, основанной въ 
августе 1830 года,— а также заявлешями графа 
Монталамбера, пэра Франщи. Последит требо
валъ свободы преподавашя, другими словами,—  
права основывать католичесшя школы. Позднее 
онъ сталъ отвергать конкордатъ, отдававшш вы- 
боръ епископовъ въ руки враговъ религш, и 
требовалъ отделен!я отъ государства.

Либеральные католики, соглашаясь на сво
боду, не отказывались однако отъ руководящей 
роливъ волросахъ нравственности, преподавашя 
и общественная призрешя; они утверждали, что 
все эти предметы не подлежать ведешю я су - 
дарства и должны были находиться въ расдо- 
ряженш частныхъ лицъ, который имели право 
передать ихъ въ руки духовенства. Въ церкви 
они признавали верховную и абсолютную власть 
папы; они были улътрамонтанами, против
никами нащонадьныхъ церквей, хотя француз
ская публика, плохо знакомая съ сущностью 
дела, зачастую принимала терминъ «либераль
ные» католики за синонпмъ галликанства и за 
нечто противоположное ультрамонтанству. Но 
самое учете о свободе, какъ несогласное съ 
единствомъ веры, никогда не признавалось Ри- 
момъ; Григоры XYI (1830— 46 гг.) предалъ 
осужденш бельгыскую конституцию,— такъ-же, 
какъ Ши YII осуднлъ Хартно,— за то, что она 
признавала свободу вероисповеданш и печати; 
онъ высказалъ порицате французскиаъ дибе- 
ральнымъ католикамъ въ энциклике Мггагг- 
vos (августъ 1832 г.).

Въ этой энциклика, какъ «на одну нзъ прпчпнь тЗ>хъ 
б%дъ, который удручаготъ церковь», папа указываете 
на индиффереитизмъ, т. е. на превратное мн^ше, по
всюду распространяемое лукавыми пронскамп нечестнв- 
цевъ п утверждающее, будто можно обрасти вЬчноеспа- 
ceiiie души, независамо отъ того или другого испове
дала вйры, единственно посредством* справедливости 
п добродетели... Изъ этого-то зловонного нсточнпка нн-
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дифферентвзма и всходить то нелепое и ошибочное мн1>- 
ше, вли, в1>рн$е, то безум!е, которое счптаетъ, что 
сл^дуеть предоставить в обезпечпть каждому человеку 
Свободу совпсти... Распространена подобныхъ заблуж- 
деш'й способствуеть та чрезмерная а неограниченная сво
бода мнЬшй, во поводу которой иные, но крайней своей 
неосмотритедьностп, утверждаютъ, что взъ нея можно 
извлечь некую пользу для релппи... Съ таковой свобо
дой мнЪнШ состоптъ въ связи свобода печати, капхуд- 
шая изо всехъ, которую нельзя въ достаточной мере 
ненавидеть и проклинать... Темь не менее, некоторые 
люди увлекаются своей неосторожностью до того, что 
упорно утверждаютъ, будто зло заблуждешй, изливаю
щихся потокомъ изъ этого источника, вознаграждается 
темъ, что отъ временп до временп появляется кипга... 
написанная въ защиту религии и истины... Можотъ 
ли человекъ въ здоровомъ уме утверждать, что пуб
личная продажа ядовъ должна быть разрешена на томъ 
основаши, что существуютъ лекарства, могущая спасти 
больного отъ смерти?» Далее энциклика напоминаетъ 
объ услугахъ, оказанныхъ In d e x ’ояъ, и осуждаетъ 
учеше техъ, которые не только отвергаютъ цензуру 
кнцгъ... но п доходятъ до того, что объявляютъ тако
вую цензуру противною началамъ справедливости, и 
осмеливаются не признавать за церковью нрава уста
навливать и применять ее>. Затемъ, напомнпвъ о пагуб- 
ныхъ^реводющяхъ, пронзведенныхъ еретвкамп, энциклика 
добавляете «Не лучше, съ точки зр£шя пнтересовъ 
церкви и светской власти, будутъ п те результаты, 
которыхъ мы должны ожидать въ случае, если осу
ществятся жедаш'я людей, стремящихся отделить отъ 
государства и расторгнуть союзъ между священнослу
жителями и правитедьствомъ; ибо доказано, что люби
тели необузданной свободы боятся этого союза, служнв- 
шаго всегда ко благу и церкви, и государства».

Не взирая на это осуждеше, либеральная ка
толическая пария стала во главе католическаго 
движенья въ конститущонныхъ государствахъ и 
продолжала требовать т£хъ видовъ свободы, въ 
которыхъ нуждалась церковь. (Подробности см. 
выше въ главахъ, касающихся Ирландш, Бель- 
пи и Францш.) Учреждея1е конститущонной 
монархш въ Португалш и въ И спаши факти
чески уничтожило въ этихъ странахъ единство 
веры и ввело на практике начала веротерпи
мости; почти все церковныя имущества были 
секуляризованы, и большинство мужскихъ мона
стырей упразднено (см. гл. X).

Позднее, съ еаступлешемъ Hsorgimento (см. 
гл. XI), подобное же либеральное движете воз
никало и въ Италш, где оно проявилось пре
имущественно въ форме церковно-либераль- 
ныхъ обществъ, основанныхъ священниками съ 
двоякою целью: добиться релипозной свободы 
и нащональнаго единства. Одинъ изъ. писате
лей эпохи risorgimento, Джюберти былъ свя- 
щевниконъ. Пш IX, кандидатура котораго была 
противопоставлена кандидату австрШской пар- 
тш, слылъ за папу либераловъ, и его избрате 
вначале было принято за окончательную победу 
либеральной католической партш (1846 г.).

Католическая дем ократа и революция 
1848 г.— На католикахъ начинало отзываться 
BaiflHie новаго политическаго движенья,— дви- 
жешя въ сторону демократа, повлекшаго за со
бою революцш 1848 г. Подобно тому, какъ въ
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даберальныхъ государствахъ до 1830 г. воз
никла либеральная католическая пария, такъ 
передъ 1848 г. въ демократическихъ странахъ 
образовалась демократическая католическая пар
н я . Она впервые возникла таыъ, где- всего 
раньше совершилась демократическая револю- 
щя,— въ католическихъ кантонахъ Швейцарш. 
Зто была ультрамонтанская парня, отстаивав
шая верховную власть папы; въ Фрейбурге она 
призвала ^езуптовъ; утвердившись въ Люцерне, 
она повергла новую конствтуцш кантона на 
одобреше папы Григор1я XIY. Пария эта стояла 
за единство веры и относилась враждебно къ 
ученш о свободе вероисповеданий. Но, сохра
няя все старыя учев!я, она усвоила новые 
npieMH борьбы, которые на практике изме
нили OTHoineeia между духовенством, и обще- 
ствомъ. Ранее того, церковь хотя и не осуж
дала въ теорш ни одной формы правлешя, но 
на практике вступала въ союзъ лишь съ мо
нархами и аристократами; ея собственная ор- 
ганизащя являлась такой же монархической 
iepapxieS, въ которой всякая власть исходить 
свыше и осуществляется безконтрольно. Въ де
мократическихъ республикахъ Швейцарш, осно
ванныхъ на народноыъ самодержавш и управ
лявшихся народными представителями, власть, 
напротивъ, исходила оны народа. Между этими 
двумя диаметрально противоположными систе
мами католическая парйя на практике до
стигла соглашешя. Представители самодержав
н а я  народа, облеченные, въ силу своего избра
ния, верховною светскою властью, подчинялись 
добровольно, въ качестве католиковъ, верхов
ной духовной власти папы и предоставляли ему 
быть судьею въ определенш гр&нацъ между 
этими двумя видами власти. При такомъ порядке, 
происхождеше котораго было револющонное, 
церковь косвенно возвращала себе власть, даже 
большую, чемъ какою она пользовалась въ мо- 
нархшхъ, такъ какъ папа, вместо того, чтобъ 
заключать договоръ съ насдедственнымъ госу- 
даремъ, привыкшимъ повелевать, имелъ дело 
исключительно съ покорными сынами церкви, 
привыкшими ей повиноваться; онъ снова ста
новился верховнымъ судьею въ деле регулиро
вал а  отношенш между церковью и государ- 
ствомъ.

Но для прюбретешя этой новой власти ста
рые способы действ1я, которыми располагала 
церковь, оказывались недостаточными; пришлось 
прибегнуть къ демократическимъ средствамъ: къ 
избирательной и парламентской организацш и 
къ печати; такимъ образомъ возникли парла
ментами католичесшя партш, католичесюе.ко
митеты, католичесшя газеты. Но тутъ же воз
никли и новыя затруднешя. Большинство като
лическихъ депутатовъ и публицистовъ не при
надлежали къ духовенству; такимъ образомъ 
въ роли руководительницы и защитницы като-

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ.
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лическйхъ интерееовъ выступала новая сила, 
светскш элементе-, между этимъ элементомъ и 
офищалышми представителями церкви, еписко
пами и священниками, возникло соперничество 
изъ за вл]яшя и равноглашя во мневЁяхъ; все. 
это порождало столкновешя особаго рода, ка- 
кихъ преждепе существовало. Папа, призванный 
положить имъ конецъ въ силу своей верховной 
власти, все более и более втягивался въ роль 
главы политической парии, вмйшивающагося 
въ католическихъ странахъ во все вопросы те
кущей политики.

Этой эволюцш въ демократическомъ направ- 
ленш сообщили сильный толчокъ революцш, 
вспыхнувпня въ 1848 г. Оне носили светскш, 
деыократическш характеръ и совершались во 
имя светской верховной власти народа и абсо
лютной свободы, хотя, вообще говоря, отлича
лись чувствомъ доброжелательства по отношение 
къ духовенству. Оне не разрушили церковныхъ 
учрежденш, но провозгласили принципъ полной 
свободы вйроиспов'Ьдапш и стремились придать 
св$тсюйхарактеръвс$мъобщеетвееныыъучреж- 
дешямъ. Во Францш, где эта цель была уже 
достигнута ранее, офищадьная организащя 
церкви осталась безъ измйнешй, но всеобщая 
подача гоюсовъ увеличила политическое влгя- 
ше духовенства, которое стало наиболее дея
тельного силою консервативной парии. Въ Ита- 
лш правительства удовольствовались т£ыъ, что 
признали принципъ релииозной свободы; на 
дележе католицивмъ остался привилегированной 
государственной релипей. Въ германскихъ госу- 
дарствахъ револющя ввела свободу церкви по 
бельпйскому образцу. Франкфуртскш парла- 
ментъ принялъ статью, которая была потомъ 
включена и въ прусскую конституцш. Статья 
эта гласила: «Каждое релииозное общество ре
гулируете свои дела и заправляете ими неза
висимо, по остается подчинено общимъ зако- 
намъ государства». Немецте епископы, съехав- 
нйеся въ Вюрцбурге {октябрь 1848 г.), по
требовали упразднен1я опеки, которой была под
чинена церковь (обязательность такъ называе
м ая placet, запрещение непосредственныхъ сно- 
шенш съ папскимъ престоломъ, апеллащя къ 
светскому судупротивъ «злоупотреблешй» цер- 

. ковной власти). Результатомъ революцш въ Прус- 
лш Из въ Австрш была отмена placet и госу
дарственна го надзора за церковью. (Въ оеталь- 
ныхъ германскихъ странахъ отношетя между 
церковью и государствомъ установлялись мед
ленно, среди целая ряда сложныхъ столкно- 
венш.)

Реакщя въ церкви. —  Револющя 1848 г. 
произвела глубокое впечатлеше на Шя IX: онъ 
соглашался на свободу, дарованную правитель
ством^ при сохранении патр1архальной прави
тельственной власти; но его подданные захотели 
принудить его къ принят^ конститущонвой
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свободы и къ легальному ограниченш его власти; 
тогда онъ порвалъ съ либеральной парией. Ре- 
волющонеры изгнали его изъ Рима, и онъ вер
нулся туда приверженцемъ абсолютизма, готовый 
вести борьбу противъ революцш при содействш 
светскихъ правительствъ и съ убеждешенъ, что 
светская власть папы представляете необходи
мый оплоте противъ револющонныхъ стремленш.

Энциклика Nostis et nobiscum, обращенная къ 
нтадьянскпмъ епископамъ (8 декабря 1849 г.), пре- 
давъ осуждений сохтиизмъ и коммунизму объявлясть, 
что «прееыникъ св. Петра, рамсюй первосващенникъ, 
облеченъ верховною властью (prmatum) надъ цйлымъ 
М1ромъ; онъ есть истинный намйстннкъ Хрпстовъ, глава 
всей Церкви, отецъ к наставппкъ всйхъ хрпсйанъ. Наи- 
кратчайнип путь для удержашя народовъ въ пспов д̂а- 
нш католической истины состоптъ въ томъ, чтобы 
удержать пхъ въ общешн съ папой п въ подчпнеши 
ему. Вотъ почему современные враги Бога и человй- 
ческаго общества не упуспаютъ ничего, лишь бы от
вратить народы отъ поввновешя намъ». Что же касается 
государей, то «они сами видать, что уменьшено власти 
епископовъ п постоянно возрастающее пренебрежете 
къ божескикъ и церковнымъ заповЪдямъ, нарушаемымъ 
безнаказанно, уменьшили въ равной мЬрЪ п повиновете 
народовъ свйтскпмъ властямъ, открывъ современнымъ 
врагамъ общественнаго спокойств}я иовый, болйе удоб
ный путь для возбуждещя мятежей противъ государя. 
Они вндятъ также, что присвоете, похищете п 
продажа съ публичнаго торга имуществъ, прннадлежав- 
шахъ церкви на основаши законнаго права собствен
ности, ослабило въ народахъ уважеше къ собствен
ности, освященной тЬмъ релппознымъ употреблетемъ, 
для которого она предназначалась, а это предрасполо
жило народы къ восприняли) проповеди, идущей отъ 
прпверженцевъ соцгализма и коммунизма, которые гро- 
зятъ завладеть п всЬми остальными имуществакп, поде
лить ихъ илн превратить въ общую собственность.»

Во всЬхъ государствахъ за револгощей после
довала реакщя; свАтсюя правительства, такъ- 
же, какъ и во время реставрацш, вступили въ 
союзъ съ церковной властью.^ причемъ союзъ 
этотъ былъ бол^е теснымъ,чемъ въ 1814 году. 
Сощалистическое движете 1848 года, напугавъ 
буржуазш, побудило ее обратиться къ поддержке 
той консервативной силы, которую представляло 
собой духовенство. He-Bepie, среди аристократш 
вышедшее изъ моды после революцш 1793 года, 
вышло изъ моды и у буржуазш после револющи 
1848 года; во всехъ католическихъ странахъ *) 
релипя сделалась и осталась обязательством^ 
налагаемымъ светскими придич1ями; она вошла 
въ программу благовоспитанности, считалась 
признакомъ хорошаго тона. Католическая пар
ия воспользовалась этимъ настроешемъ обще
ства для усилешя власти духовенства. Во Фран
щи духовенство добилось права учреждать 
средне-учебныя заведешя и того, что начальный 
школы получили вероисповедный характеръ 
(1850 г.), а позднее, при Наполеоне III, духо-

И Ч Е С К I Я П А Р И И .

") Подобная-жв эволющя произошла и въ проте- 
стаптскихъ странахъ, особенно въ Ангдш. Въ стра
нахъ нравославныхъ релнпозный нндпфферентизмъ по- 
прежнему прододжалъ господствовать въ вудьтурныхъ 
кдассахъ.
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венство пользовалось особою милостью прави
тельства.— Въ Пруссш государство уступило 
епископамъ власть падъ духовенствомъ ихъ 
епархш и надъ семинар1ями (см. гд. XYI). Въ 
мелкихъ германскпхъ государствахъ, после дол
ги хъ и сложныхъ переговоровъ, были установ
лены подобные же порядки.— Въ Австрш пап
ское правительство добилось отмены системы 
1оеифа II  (1850 годъ), а позднее— заключешя 
конкордата 1855 года (см. гл. XIII). Этотъ кон- 
кордатъ былъ первымъ, въ которомъ правитель
ство большого государства признавало, что 
источнякомъ правъ церкви является не соизво- 
леше светской власти, уступившей ей эти права, 
а «божеское у чреждеше и каноническое право»; 
подчинеше духовенства юрисдикцш государства 
въ уголовныхъ д'Ьлахъ выставлялось, какъ 
уступка со стороны папы, сделанная «въ виду 
обстоятельствъ даннаго времени».— Подобный- 
же конкордатъ былъ заключенъ и въ Испанш 
въ 1851 г. (см. гл. X). Одновременно съ этимъ 
папа добился права офищально создавать епи
скопства и церковные округа въ протестант- 
скихъ странахъ: въ Англш (1850 г.) и въ  Ни- 
дерландахъ (1853 г.). Во всей Европе першдъ 
реакцш (1 8 4 9 — 59 гг.) почти во всехъ стра
нахъ лослужилъ усилению католическихъ пар- 
тш. Одно только Сардинское королевство пред
приняло въ 1850 году реформу, имевшую целью 
придать св'Ьтсюй характеръ различнымъ учреж- 
детямъ, и вступило въ открытое столкновеше 
съ папскимъ престолоыъ (см. гл. XI).

Помимо етихъ чаетичныхъ реставрацш, Шй IX 
работадъ надъ подготовлешекъ общей реетав- 
рацш католическаго общества, сообразно плану, 
который былъ нам’Ьченъ въ его оффищальныхъ 
актахъ и пояснялся въ его офищозномъ органа, 
Givilta eatolica (католическая цивидизащя), 
основанномъ въ 1850 году. Начало было по
ложено актомъ, которымъ онъ осуществдялъ 
свою верховную власть въ области догмата, 
провозгласивъ Непорочное Зачазде Пресвятой 
Девы,— это излюбленное ynesie францисканцевъ 
и 1езуитовъ, отвергавшееся доминиканцами. По- 
требовавъ, чтобы епископы высказали свое мне - 
ше по этому вопросу, и получивъ 576 отвйтовъ, 
почти сплошь въ утвердительномъ смысле, онъ 
торжественно провозгласилъ этотъ догматъ въ 
Сикстинской капелл!* въ день (8 декабря), из
бранный на основанш мистическихъ соображе- 
ш й  и ознаменовавшийся сътЬхъ поръ всеми важ
нейшими актами его правлен!я. Провозгласилъ 
онъ этотъ догматъ, не созывая собора, един
ственно въ силу своей первосвященнической 
власти, устанавливая такимъ образомъ право 
единолично решать вопросы веры въ католиче
ской церкви (1854  г.).

Затёмъ онъ созвалъ конгрегацш, съ целью 
подготовить общее изложеше его учен1я о роли 
церкви въ современномъ обществе и составить

списокъ всехъ совремевныхъ заблуждешй; эта 
конгрегащя работала пять летъ и выработала 
проектъ, положенный въ основу догматическаго 
заявдешя 1864 г.

Пока Пш IX нодготовлялъ изложение своего 
учетя, Сардинское правительство основало 
итальянское королевство, отняло у папы часть 
его владеет и заявило о своемъ намгЬреши 
отнять у него Римъ, чтобы сделать его сто
лицей новаго королевства. Шй IX объявилъ 
присоединеше къ Италш части церковной обла
сти разбоемъ. Уничтожете светской власти 
папы, хотя-бы и совершенное ыонархическимъ 
правптельствомъ, было въ глазахъ Шя IX са
мою вошющею формою реводюцш; ему казалось, 
что вернулись дни 1848 года, тёмъ более, что 
монархическое правительство Италш действо
вало за одно съ револющонерами 1848 года, 
съ Гарибальди, бывшимъ одавмъ изъ тр^умви- 
ровъ Римской республики. Пш IX предалъ 
осуждению «новую революцию» и отлучидъ отъ 
церкви всехъ, кто «принималъ участие въ пре- 
ступномъ набеге» на его владешя.

Въ апостолпческонъ посланш отъ 26 марта 1860 г. 
учете о светской власти папъ изложено въ сдйдую- 
щемъ впдЬ: «Католическая церковь, оспованная Хрп- 
стомъ, получила, въ силу своего божественного проис- 
юждешя, форму совершеннаго общества; она, следова
тельно, должна пользоваться такою свободою въ отправ
лен! п своихъ священныхъ обязанностей, чтобы никогда 
не находиться въ подчииенш у какой бы то ни было 
светской власти. А потому папа, поставленный Хрп- 
стонъ главою и средотсшемъ церкви, получидъ свет
скую власть въ силу особаго соизволеюя Промысла. 
Божественной Премудрости угодно было, чтобы среди 
такого множества светскихъ государей первосвзщениикъ 
пользовался политической свободой, столь необходимой 
для поддержашя его духовной власти, авторитета и юрпс- 
дпкцш. Католически м!ръ не долженъ иметь повода 
подозревать, что во вселенскнхъ делахъ нашъ престоаъ 
можетъ поддаваться вл1ян!Юсветскихъ властен или увле
каться духомъ парий»... Другое послате, появившееся 
въ 1863 году, высказываете «порицаше темъ духов- 
нымъ лицамъ, которыя нападаютъ на светскую власть 
св. престола» и «осмеливаются основывать въ высшей 
степени предосудительный общества, именуемыя cle- 
ггсо-MberaM, di mutuo Soecorso, Е т аяcicatrice del 
elero italiano».

Энциклика «Quanta сига» и Силлабусъ 
(1864 г .).— Когда Фравщя по сентябрьской 
конвенщи согласилась отозвать свои войска, за- 
щищавпия папу въ Риме, Шй IX, въ негодова- 
нш, решился опубликовать свой планъ #озста- 
новлешя католическаго общества. Онъ лрвдалъ 
ему форму энциклики, обращенной ко всему 
христианскому Mipy; къ этой энциклика былъ 
приложенъ «Каталогъ (Syllabus) всехъ совре- 
менныхъ заблуждевш», уже ранее осужденныхъ 
папою.

Энциклика Quanta сига излагаетъ въ поло
жительной форме тотъ основный взглядъ папы, 
который былъ разъясненъ въ Civilt-a eatolica: 
католическая цивилизащя, процветавшая въ 
средше века, была расшатана последовательно
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дютеранствоыъ, янсенизыомъ, вольтер!анствомъ 
и сощализмомъ; общество получило организацш 
въ еретвческомъ дух'Ь; его нужно снова пере
строить  ̂ начиная съ самаго основашя, и утвер
дить на началахъ законнаго авторитета.

Энциклика напоминаетъ, что обязанность папы 
состоитъ въ тоыъ, чтобы предостерегать верую- 
щихъ отъ ересей и заблужденш; ПШ I I  уже осу- 
дилъ «главнМпйя изъ заблужденш нашей пе
чальнейшей эпохи и чудовищныя мнешя, гос- 
подствуюпця преимущественно въ наше время..., 
изъ которыхъ проистекаютъ почти все осталь- 
ныя заблуждешя»...

Основное заблуждеше это— «натурализме», 
т. е. мысль, что < наилучшая организащя прав- 
лешя и граждански прогрессъ безусловно тре- 
буютъ такого общественнаго устройства и та
кого управдешя, при которыхъ релиия не при
нималась бы вовсе въ разсчетъ, какъ будто бы 
ея не существовало, или же при которыхъ не 
делалось бы никакого различ1я между истинной 
релипей и ложными», и что «наилучшш лоря- 
докъ есть тотъ, при которомъ за правитель- 
ствомъ не признается обязанности подвергать 
наказашямъ нарушителей предписашй католи
ческой религш, за исключешемъ техъ случаевъ, 
когда того требуетъ общественное спокойств1е, 
и лишь въ той мере, въ какой оно этого тре
буетъ». Мысль, что правительство должно быть 
основано на соображешяхъ, вытекагощихъ йэъ 
природы вещей, и оставаться чуждыыъ вероиспо- 
веднымъ вопросамъ, действительно является 
историческимъ основашемъ англшскаго консти- 
туцюннаго порядка и современнаго светскаго го
сударства; она привела къ тому, что духовен
ство лишилось всякихъ матер^адьныхъ средствъ 
принуждешя и что, ему былъ оставленъ одинъ 
только нравственный авторитетъ. Мысль эта 
противоречить единству втъры, этому основ
ному ученш католической церкви. Она предпо
лагаете ту заднюю мысль, что различныя ре
липи на столько равноценны, что можно пре
доставить каждому выбирать ту или другую изъ 
нихъ по своему усмотренпо.

«Изъ этого абсолютно ложнаго п о н я т  объ 
общественномъ управленш» вытекаетъ заблуж
деше, которое еще Григорш ХТГназывалъ без- 
умгемъ; оно состоитъ въ томъ, что «свобода 
совести и вероисповедавш считается правомъ, 
принадлежащимъ каждому человеку,— правомъ, 
которое должно быть провозглашено и допущено 
во всякомъ бдагоустроенномъ обществе; а также 
въ-признаки за всеми гражданами права на 
полную свободу высказывать свои мнешя и обна
родовать ихъ путемъ печати или иными спосо
бами, причеиъ эта свобода не должна быть огра
ничиваема ни церковной, ни светской властью». 
Между темъ, продолжаешь энциклика, «свобода 
эта ведетъ въ погибели, ибо, если людямъ всегда 
будешь дозволено возбуждать препирательства,

ПОЛИТИЧ. НСТОРХЯ.

то всегда найдутся люди, которые осмелятся со
противляться истине». Свобода совести и пе  ̂
чати действительно несогласима съ единствомъ 
веры; исторически она была впервые установ
лена въ странахъ, где традищонныя поняия 
были расшатаны релипозными револющями. -

Далее, энциклика говорить: «когда релиия 
устранена изъ гражданскаго общества, утрачи
вается по няне о справедливости и человече- 
скоиъ праве»; люди доходятъ до того, что 
утверждаютъ, будто «воля народа, выражаю
щаяся посредствомъ общественнаго мнешя или 
инымъ путемъ, представляетъ верховный законъ, 
независимый отъ какого бы то ни было боже- 
скаго или человеческаго права, и что въ поли- 
тическомъ строе совершивпиеся факты имеютъ 
силу права». Такъ, доходятъ до того, что уни- 
чтожаютъ монашесше ордена. Изгнавъ религш 
изъ общества, хотятъ устранить ее и изъ семьи; 
доходятъ до гражданскаго брака и до светскихъ 
школъ. Действительно, изъ исторш мы видимъ, 
что принципъ суверенитета народа былъ прн- 
знанъ только тамъ, где уже более не признавали 
верховной власти католической церкви; а этошь 
принципъ привелъ къ учреждение гражданскихъ 
метрикъ и браковъ и къ устраненш въ публич- 
ныхъ школахъ вероисповеднаго характера пре- 
подавашя.

Въ области политики заблуждаются все, кто 
говорить, «что верховная власть, порученная 
Христомъ Церкви и св. Престолу, подчинена 
гражданской власти, и кто отрицаешь всякое 
право церкви и св. Престола вмешиваться въ 
дела, касаюпцяся внешняго порядка», утверж
дая, «будто акты и декреты папъ, касаюпцеся 
релипи и Церкви, нуждаются въ еогласш граж
данской власти, и будто Церковь не имеешь права 
обуздывать нарушителей еязаконовъ карами Mip- 
ского npaBocyflifl». (Этими словами энциклика 
осуждаешь светское государство, какъ его пони
мала теоргя «просвещеннаго абсолютизма», т. е. 
государство, въ которомъ господствуешь граждан
ская власть и признается принципъ веротерпи
мости.) Такой порядокъ основанъ на «еретиче- 
скихъ принципахъ», не признающихъ, что «цер
ковная власть, въ силу божественнаго права, 
отлична и независима отъ гражданской». Та
ковы, действительно, принципы протестантскихъ 
государствъ и такъ называенаго цезарепа- 
пизма. Католически догнать, наоборотъ, при
знаешь «полноту власти, божественно дарован
ную Христомъ папе, пасти вселенскую церковь, 
руководить и править ею»; отсюда логически 
вытекаетъ, что «Церковь должна образовать не
зависимое общество».

Такимъ образомъ светскому государству, 
основанному на релииозной свободе и на пре
обладали гражданской власти, энциклика про
тивополагаете идеале катодическаго государ
ства, основаннаго на полной независимости ду-

22
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ховной власти и на принудительномъ единств* * 
в*ры.

Силлабусь (Каталога.) «главн*йшихъ заблуж
дений нашего времени, изобличенныхъ ран*е въ 
конеистор1адьныхъ алловущяхъ, энцикликахъ и 
другихъ апостолическихъ послашяхъ свят*й- 
шаго отца нашего, папы Ilia I I» ,  перечисляетъ 
въ ежатой отрицательной форм* вс* учешя, 
осужденный Шемъ I I ;  учешя эти помечены ну
мерами, отъ 1 до 80, и сгруппированы вълоги- 
ческомъ порядка, начиная съ теоретическихъ 
заблужденш, подъ нижеследующими наимено- 
щями: I .  Пантеизмъ, натурализма и абсо
лютный ращонализмъ. —  II. Умеренный 
ращонализмъ (подъ нимъ подразумеваются фи- 
лософсыя мн*шя). —  Ш. Жидифферентизмъ 
и латйтудгтаризмъ: эта рубрика направлепа 
противъ теорш свободы совести (см. выше).—  
IV. Соцгализмъ, коммунизмъ, библейшя, в 
церковно-либеральный общества.—  V. За- 
блуждетя, касающаяся Церкви и ея правь; 
этотъ параграфъ направлена, противъ теорш под- 
чинешя духовенства светской власти *), а также 
противъ веротерпимости.—  VI. Заблуждетя, 
касающгяся гражданскаго обгцества, раз- 
сматриваемаго либо въ немъ самомь, либо 
въ его отношетяхъ къ Церкви. Здесь речь 
идетъ о теорш, признающей право государства 
вмешиваться въ церковный дела (апеллящя про
тивъ злоупотребленш, семинар1в, монашесше 
обеты, монашесше ордена **), а также о теорш

*) <19. Церковь не есть истинное я вполне свобод
ное общество; она не имеетъ постоянныхъ л ей прп- 
сущпхъ правь, дарованныхъ ей божественными ея осно- 
вателемъ: дело гражданской власти определять права 
Церкви и обозначать границу этихъ правь.— 20. Ду
ховная власть не должна проявляться во вне, иомимо 
разрешешя гражданскаго правительства.— 24. Церковь 
не пм£етъ права прибегать къ силе, она не имеетъ 
никакой MipcKofi власти, ни непосредственной, ни кос
венной.— 26. Церковь не имеетъ прирожденнаго и за
конная права пршбретать имущества и владеть ими.—  
30. Те нзъяпя изъ общаго права, которыя допускаются 
въ пользу церкви и ея служителей, имеютъ свой источ- 
никъ въ гражданскоыъ законодательстве.— 31. Церков
ный судъ надъ духовными лицами по гражданскямъ и 
уголовнымъ деламъ долженъ быть отмекенъ, п для этого 
даже не нужно спрашивать миФше папскаго престола.—  
32. Личная льгота, освобождающая лицъ духовнаго зва- 
шя отъ воинской повинности, можетъ быть отменена;

св*тскаго пароднаго образования *).— VII. За
блуждетя относительно естественной и 
христианской нравственности. Тутъ р*чь 
идехъ о теорш светской нравственности, о зна- 
neeia совершившагося факта, о принцип* не- 
вмтаательства. — VIII. Заблуждетя oin- 
носителъно христганскаго брака. Эха статья 
трактуетъ о гражданское брак***) и о разво
да-.— IX . Заблуждетя по вопросу о свгьт- 
ской власти папы. Р*чъ идетъ о разрушены 
этой власти. X. Заблуждетя, связаття съ 
современным» либерализмомъ.

Силлабусъ, следовательно, осуждаетъ не од- 
нихъ только враговъ церкви, желающихъ ее уни
чтожить, но и лицъ, относящихся къ ней без
различно и желающихъ отнять у нея офищаль- 
ныл привилегш в низвести ее до положения част
ной ассощацш, а также приверженцевъ свободы 
в^роиспов'Ьдавзй и нейтральнаго отношешя госу
дарства къ релииозаымъ волросамъ; онъ осуж
даетъ вс*хъ, кто требуетъ установлешя граж- 
данскихъ ыетрикъ, гражданскаго брака и свет
ской школы. Онъ осуждаетъ также условныхъ 
союзниковъ Церкви, за одно съ нею боровшихся 
противъ реводюцш,—т* монархичесшя прави
тельства, которыя стоятъ за верховную власть 
св*тскаго государства и уничтожаютъ церков
ные суды, обязательность ыонашескихъ об*товъ, 
подчиняя духовенство своей опеке {exequatur, 
право обжаловашя церковныхъ постановлен]! и 
требованхе предварительная для нихъ разр*ше- 
шя). Сюда были присоединены также гадли- 
канцы, противники светской власти папы, и 
либеральные католики, допускаюгщерелипозную 
свободу ***). Съ целью резче оттенить противо

правительственная разрешешя.— 53. Гражданская власть 
можетъ оказывать свое сод1.йств1е всймъ т4мъ, кто по- 
желаетъ оставить монашество и нарушить свои обеты.— 
55. Церковь должна быть отделена отъ государства и 
государство— отъ Церкви».

*) «47. Наилучшая форма гражданскаго общества 
требуетъ, чтобы общественный шкоды были открыты 
всЬмъ д^тямъ безъразлич1я... и чтобы вообще публпч- 
выя учреждешя... и выснйя школы были освобождены 
отъ всякаго подчинешя власти Церкви... п находились 
подъ контролемъ гражданской и политической власти».

**) «66. Таинство брака является лишь придаткомъ 
къ брачному договору и можетъ быть отделено отъ 
последняя.— 67. По естественному праву брачныя узы

это не составить никакого нарушена естественнаго 
права и справедливости».

**) «42. Въ случае столкновешя между заколами, 
изданными той или другой властью, преимущество от
дается гражданскому закону.— 49. Гражданская власть 
можетъ препятствовать епискоиамъ иметь сношешя съ 
папой или между собою.— 50. Гражданская власть сама 
по себе имеетъ право назначать енископовъ по соб
ственному почину н можетъ требовать отъ нихъ, чтобы 
они вступали въ управлеше епархиями,недожидаясь кано- 
ническаго утверждешя въ должности оть папскаго пре
стола.— 52. Правительство можетъ собственною властью 
изменить возрастъ, предписанный Церковью для произ- 
несетя духовныхъ обетовъ... и предписать монасты- 
рямъ никого не допускать до произнесешя обЬтовъ безъ

не являются нерасторжимыми, и въ различныхъ слу- 
чаяхъ разводъ, въ собственномъ зяачеяш этого слова, 
можетъ быть разр^шенъ гражданской властью.— 68. Цер
ковь не имеетъ права объявлять бракъ недййствптель- 
нымъ, тавъ какъ это право принадлежитъ гражданской 
власти.— 74. Тяжбы, возникающая по поводу брачныхъ 
д4лъ или обещанШ вступить въ бравъ, подлежать юрпс- 
дикщи светскихъ судовъ».

***) <77. Въ наши дни уже иЬтъ пользы въ тоыъ, 
чтобы католицизмъ считался единственною государ
ственною релиией, исключающей все nponia вероиспо- 
ведашя. —  78. А  потому, хорошо поступили некото
рый католически страны, позаботивппяся объ изданы 
закона, дозволяющаго пностранцамъ, пр е̂зжагощпмъ въ 
эти страны, публичное псполнеше обрядовъ нхъ веры»,



положность между идеальпымъ католическимъ установись всю процедуру npesifi; проекты были 
обществомъ и совремсшшмъ, Силдабусъ, въ за- составлены комисшями, члены которыхъ изби- 
ключеше, осуждаетъследующее иодожеше:«Папа рались имъ самимъ; ни одинъ вопроеъ не могъ 
можетъ и долженъ примириться и вступить въ подвергаться обсуждение безъ его разр^шетя; 
сделку съ нрогрессомъ, съ либерализмомъ и съ такимъ образомъ инищатива принадлежала од- 
современной цивилизащей». ному пане. Сначала прен{я происходили въ об-

Силлабусъ, по своей сжатой и отрицательной щей конгрегацш подъ предс&дательствомъ кар- 
формФ., съ трудомъ поддается толкованш; чтобы динала (назначеенаго папой), который и давадъ
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найти истинную мысль автора, недостаточно 
перевернуть каждое изъ его предложен! й такъ,

. чтобы заменить отрицательную форму уверди- 
тельной; кроме того это богословскш документа, 
въ которомъ нужно отличать тезисъ отъ гипо 
тезы: предложеше, осужденное въ принцип, 
при известныхъ условшхъ можетъ быть терпимо 
на практике. Были опубликованы два дротиво- 
положныя тодковашя Силлабуса, и оба одобрены 
Шенъ IX. При сопоставлены съ энцикликой, 
Силлабусъ во всякомъ случай показывал*, что 
папа если и не осуждать современнаго светскаго 
государства, то все-таки им&лъ идеалъ, весьма 
отличный для послйдняго, и предпочиталъ по
рядки, существовавпне въ средше века. И точно, 
Силлабусъ былъ радостно встреченъ всеми про
тивниками церкви, утверждавшими, что папа 
объявдяетъ въ немъ войну всему современному 
обществу; правительства досадовали на его появ- 
лете и пытались помешать его опубликование; 
либеральные же католики были очевидно приве
дены имъ въ сыущен1е.

Ватиканскш соборъ (1869 — 1870 гг.).—  
Чтобы окончательно увенчать догматическое воз- 
становлеше католическаго общества, ПШ IX рЪ- 
шилъ добиться торжественнаго признашя абсо
лютной монархической власти папы даже въ 
вопросахъ, касающихся учешя церкви; призна
к е  это должно было совершиться въ форме про- 
возглашешя догмата папской непогрешимости. 
Онъ поручилъ (въ 1867 г.) конгрегацш изъ 
шести кардиваловъ подготовить проектъ соот- 
ветствующихъ декретовъ. Затемъ, въ доле 1868 
года, онъ созвалъ въ Ватикане вселенскш соборъ, 

щервый за последшя три столйш.
Соборъ этотъ, открывший свои заседашя 

8 декабря 1869 года, сосТоялъ исключительно 
изъ духовныхъ лицъ (около 780 членовъ *). Ии 
одно изъ праввтельствъ не имело на немъ сво- 
ихъ представителей. Папа собственною властью

*) До своему герархическому полооюепгю, члены 
собора распределялись слЪдующшиъ образомъ: 48 кар- 
дииаловъ, 10 патр1арювъ, 4 примаса, 137 apxienn- 
своповъ, 527 епископовъ, 16 аббатовъ съ митрой, 
35 генераловъ (пли генеральных* впкаргевъ) монаше
ских* орденовъ. По пацюпальностямъ. распредйлеюе 
было такое: 224 итальянца, 81 француз*, 40 испан- 
цевъ, 43 «встргёца, 16 нёмцевъ, 27 англвчаиъ, 19 вр- 
ландцевъ, 40 американцев* изъ Соединенных* Шта
тов*, 9 канадцевъ, 30 латпискихъ амерпканцевъ, 19 
европейцевъ изъ мелких* государствъ, 42 представи
теля восточныхъ церквей, 119 епископовъ in  ■ parti- 
bus п т. д.

ораторамъразрешите говорить; каждый проектъ, 
если онъ не былъ принять единогласно, посту- 
палъ на обсуждеше депутацт изъ 24 членовъ, 
избранеыхъ тайною подачею голосовъ;' депута- 
щя обсуждала его и представляла свои закдю- 
чешя въ печатномъ докладе. Изъ рукъ депутацш 
проектъ снова возвращался въ конгрегацш, где 
каждый членъ вотяровалъ устно: Placet (да), 
Non placet (нйтъ), или Placet juxta moclum 
(да, съ поправкою). Говорили на латинскомъ 
языке; заседашя происходили при закрытыхъ 
дверяхъ, и все, кто въ нихъ участвовадъ, обя
заны были сохранить въ тайне происходившее. 
Публичный заседашя были лишь церемониями 
для опубликовашя состоявшихся решети. За 
папою было обезпечено большинство, состоявшее 
изъ итальяецевъ, изъ 42 представителей восточ- 
ныхъ церквей и изъ 119 епископовъ inpartibus 
(безъ enapxiS).

Между теыъ ошюзищя возникла еще до от
крыла собора и проявлялась въ печати. На 
заседав1яхъ собора первымъ проявлеЕнемъ оппо
зиции былъ протестъ кроатскаго епископа Штрос- 
ыейра противъ регламента, навязаннаго собору 
папою; за этимъ протестомъ последовала де
тища германскихъ и австршскихъ епископовъ, 
составленная въ томъ же смысле. Одпозищя 
состояла изъ двухъ элементовъ. Одни отвергали 
самый догнать непогрешимости, какъ против
ный церковному преданно; Деллингеръ называлъ 
его «церковной револющей». Друпе (состав- 
лявпие, повидимому, большинство оппозицш) 
допускали догматъ, но считали иеудобнымъ про
возглашать его при данныхъ обстоятельствах^ 
они боялись, что это раздражить правительства 
и еще увеличить предубеждеше противъ церкви, 
вызванное Силлабусомъ, такъ какъ дастъ поводъ 
предполагать, что папа стремится ко всешр- 
ному владычеству; эта фракщя' оппозицш со
стояла изъ диберальныхъ католиковъ.

Оапозищя жаловалась на реглаыентъ, навя
занный собору, на образъ действш председатедь- 
ствующихъ кардииаловъ, которые мешали оппо- 
зищоинымъ ораторамъ свободно высказывать 
свои мнйшя, на плохую акустику помещешя, на 
oTcyicTBie отчетовъ о заседашяхъ, на статьи, 
присылавпияся журналистами изъпартщ, стояв
шей за непогрешимость. Члены оппозицш упре
кали также своихъ противниковъ въ поспеш
ности, съ которою производилось голоеоваше во
просов*, и высчитывали, что члены меньшин
ства представляютъ большее число католиковъ,

22*



6 7 9 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОР1Я СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 680

ч£мъ большинство, состоявшее главнымъ обра- 
зомъ изъ итальянцевъ (представлявшихъ 24 
миллшна душъ), изъ представителей восточныхъ 
церквей (одинъ миллюнъ) и изъ епископовъ безъ 
епархш. Папа былъ недоволенъ темъ, что тайна 
заседашй собора не. соблюдалась; «письма съ 
собора», печатавппяся въ «Аугсбургской га
зете», разоблачили передъ публикой прев1я, ко
торый' должны были оставаться для нея тайной. 
Папа былъ оскорбленъ также темъ, что ему про
тивопоставляли предаюя церкви. «Предате 
церкви— это я!» объявилъонъ.— Публика пред
ставляла себе эту борьбу въ виде конфликта 
между папою, руководимымъ 1езуитами, привер
женцами абсолютизма, и нащональныыи еписко
пами либеральнаго направлешя. Но даже въ на
стоящее время трудно сказать съ точностью, 
какое место это соперничество занимало въ раз- 
ногламяхъ, возникшихъ на соборе.

Собору приходилось обсуждать весьма разно
образные вопросы, которые были распределены 
между четырьмя депутацгями (вера, дисцип
лина, монашескзе ордена, обряды восточныхъ 
церквей'). Самый существенный изъ ннхъ ка
сался определешя догматовъ веры. Былъ состав- 
ленъ проектъ осуждешя всехъ заблуждевш, ана
логичный Силлабусу, но догматъ непогрешимости 
не былъ включенъ въ него. Сторонники провоз- 
глашешя этого догмата обратились къ папе съ 
петищей, подписанной 400 членами собора, о 
внесеши на обсуждение вопроса о непогреши
мости. На этой почве и произошло стодкновеше. 
Большинство, поддерживаемое папою, настаивало 
на немедленномъ голосовали; меньшинство пода
ло папе адресъ, съ просьбою не ставить ихъ въ 
необходимость обсуждать вопросъ о непогреши
мости. Папа издалъ новый регламентъ, въ силу 
котораго декреты должны были вотироваться не 
единогласно, но лишь большинствомъ голосовъ; 
меньшинство еще разъ представило свои возра- 
жешя. Тогда папа веледъ включить въ проектъ 
новую статью «о церкви Христовой»; эта статья 
была формальнымъ провозглашешемъ догмата не
погрешимости. Большинство потребовало, чтобы 
этотъ вопросъ былъ поставленъ на очередь 
прежде всехъ другихъ.

Часть проекта «о вере» была вотирована 
единогласно, затемъ перешли къ догмату о непо
грешимости, не взирая на адресъ 77 членовъ 
собора, протестовавшихъ противъ7 изменешя въ 
очереди пренш. Докдадчикъ монсвньоръ Пи, 
епископъ Пуатье, въ своемъ заключены выска
зывался за провозглашеше догмата и приводилъ 
въ его пользу следующей новый доводъ: апостолъ 
Петръ былъ распятъ головою внизъ, его голова 
выдерживала всю тяжесть тела; подобнымъ же 
образомъ папа несетъ на себе всю тяжесть 
церкви; но непогрешимъ тотъ, кто поддержи- 
ваетъ тяжесть, а не самая тяжесть. Къ проекту 
было предположено 139 шшравокъ; между темъ

пребывате въ Риме становилось все более и 
более тягостнымъ и нездоровьшъ для членовъ 
собора; большинство, торопившееся покончить 
дело такъ или иначе, не дождалось окончания 
речей всехъ записавшихся ораторовъ и вотиро
вало прекращев1е претй; до сорока ораторовъ 
остались невыслушанными. Статья, «о папе» со 
включешемъ догмата непогрешимости была во
тирована въ обгцей конгрегацт; 371 голосъ 
были поданы за безусловно утвердительный от
веть, 88 голосовъ— за отрицательный и 61 го
лосъ вотировали да, съ оговоркою относительно 
поправокъ. Это голосоваше состоялось 13 шля. 
Меньшинство уехало изъ Рима, не дождавшись 
публичнаго заседашя, въ которомъ Gonstitutio 
de JEcclesia было вотировано 547 голосами про- 
тивъ 2. Между темъ Франщя объявила войну 
Пруссы; вскоре после того французскому гар
низону пришлось очистить Римъ, который былъ 
безпрепятственно занятъ итальянцами. Папа npi- 
остановилъ заседашя собора и отложилъ вхъеа 
неопределенный срокъ.

Ватиканскш соборъ окончился, не завершивъ - 
того дела, для котораго былъ созвать; онъ во- 
тировалъ только главы, касавпйяся «веры», и 
четыре главы «о папе». Вся его роль свелась къ 
тому, что онъ установилъ догматъ о непогреши
мости, признавшш за папою единоличный авто
ритета въ вопросахъ веры *). Мера эта не вы
звала техъ пагубныхъ последствш, которыхъ 
опасались противники провозглашешя непогре
шимости. Все епископы подчинились ей; одни не- 
мецше богословы и священники отвергли непогре
шимость, признанную соборомъ; они отказались 
подписать декларацию, которой бтъ нихъ тре
бовали ихъ епископы, и основали свою церковь 
(1871 г.). Но расколъ старо-католиковъ не 
пошелъ далее Германш и Швейцар1и; и дажевъ 
этихъ странахъ онъ ограничился незначитель- 
ныыъ чисдомъ богослововъ и лицъ, принадле- 
жавшихъ къ буржуазш; въ массу верующихъ 
онъ не проникъ. Правительства выразили свое 
неодобреше; но они думали, что уже прошло то 
время, когда светская власть вмешивалась въ 
дела веры. Одна только Австр1я запретила опу- 
бликоваше декретовъ собора; некоторый гер- 
мансшя государства отказали имъ въ своей под
держке. '

*) Булла Pastor Aeternus слйдующпмъ образоиъ 
определяете этотъ догматъ: «Папа, когда онъ говорптъ 
съ каеедры, т. е. когда онъ, действуя въ качестве 
пастыря и наставника всехъ хрисйанъ, определяете, 
въ чемъ должно состоять учете веры или нравствен- 
ностн, признаваемое всею церковью,— обладаетъ въ силу 
божественной помощи, обещанной ему въ лице ев. Петраг 
тою непогрешимостью, которою божественному Спаси
телю угодно было облечь свою церковъ въ вонросахъ, 
касающихся веры или нравственности; следовательно, 
решешя, высказываемый напою при этпхъ услов1'ахъ, 
пеотмппяемы сами по себе, а не въ силу соглаыа 
съ ними церкви». .
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Столнновеше между церковью и государ- 
ствомъ.— Какъ только окончился перщъ ре- 
акщи, возобновились столкновешя между като
лической церковью и светскими правительствами. 
Наиболее бурнымъ характеромъ отличалось 
столкновеше, происшедшее въ Италш, изь-за 
светской власти папы и обладания Римомъ. 
Папа объявлялъ свою светскую власть необхо- 
димымъ услов1емъ для обезпечешя ему возмож
ности поддерживать свой духовный авторитетъ; 
такимъ образомъ политическая борьба сдела
лась релипознымъ вопросомъ. Католики всехъ 
странъ требовали вмешательства своихъ прави- 
тельствъ въ пользу возстановлешя светской 
власти папы. Самъ папа, отказываясь признать 
итальянское королевство, прододжалъ въ своихъ 
аллокущяхъ протестовать противъ «разбоя пье- 
монтскаго правительства» и запрещалъ като- 
ли^амъ участвовать въ выборахъ. Итальянское 
же правительство, со времени Кавура, руково- 
дилосьформулойлиберальныхъкатоликовъ:«с&о- 
бодная церковь вь свободномь государства >; 
оно стремилось ввести въ Италш бедьш сш  
порядки. Съ одной стороны, оно упразднило 
всё остатки старой принудительной власти ду
ховенства, церковные суды, десятинные сборы 
и установило полную свободу веры (позднее 
былъ установленъ также гражданскш бракъ); 
оно уничтожило большинство монастырей, се
куляризировало церковныя имущества и заме
нило ихъ жалованьемъ белому духовенству. Съ 
другой стороны, оно отменило все прежшя по- 
становлешя, по-дчинявппя церковь государству; 
оно предоставило папе назначать едископовъ 
по своему усмохренчю и сохранило духовенству 
его почетныя отличая. Но такъ какъ папа отка
зывался вступать въ каше бы то ни было пере
говоры съ правительствомъ, то этотъ новый по- 
рядокъ не былъ лризнанъ церковью.

Заняие Рима въ сентябре 1-870 г. обострило 
конфликта. Правительство такъ называемымъ 
закоиомъ о гаранппяхъ обязалось сохранить 
за папою положеше государя въ его ватикан- 
скомъ дворце, уплачивать ему ежегодную суб- 
а д ю  и обезпечить ему полную независимость 
въ отдравленш обязанностей главы церкви; вся
кая власть гражданскаго правительства въ цер- 
ковныхъ делахъ была отменена. Но Ши IX 
объявилъ себя нравственно пленнымъ, отка
зался ота всякихъ переговоровъ и заперся въ 
Ватикане; онъ говорилъ, что не могъ более 
показываться въ Риме, такъ какъ на «аждомъ 
шагу рисковалъ встретиться съ врагами церкви, 
револющонерами- или протестантами, безнака
занна высказывающими свои ынешя. Такимъ 
образомъ конфликта сделался хровическимъ и 
остается таковымъ до сихъ поръ.

Въ Австрщ конститущя 1867 г., гарантиро
вавшая свободу вероисповедашй, вопреки кон
кордату, дала первый доводъ къ столкновенш

съ папой. Правительство внесло въ Палаты за
коны, несогласные съ конкордатомъ, и эти за
коны быДи вотированы; папа, въ силу своей 
апостолической власти, объявилъ ихъ недействи
тельными, подтверждая такимъ образомъ гла
венство духовной власти и ея право уничтожать 
распоряжешя светскаго правительства. Австрий
ское правительство оставило въ силе свои законы, 
подтверждая темъ, что светское правительство 
имело право изменить собственною властью даже 
регламента, установленный по соглашенно съ 
церковью. Затемъ оно воспользовалось провоз- 
глашешемъ догмата непогрешимости, чтобы из
бавиться отъ конкордата (уже нарушеннаго нмъ); 
оно объявило, что учете, провозглашенное Со- 
боромъ, устанавливало отношения между цер
ковью и государствомъ на совершенно новомъ 
основанш, расширяло права папы и сосредото
чивало всю власть въ его лиде; такъ какъ одна 
изъ сторонъ изменила свое положеше, то самый 
договоръ терялъ свою силу. Дальнейшимъ эпи- 
зодомъ этой борьбы было издаше законовъ 
1873 г. Австрия вернулась къ системе 1осифа II; 
только старыя формы государственной опеки не 
были возстановлены. Церковь оказалась прибли
зительно въ тоыъ же доложеши, какъ и во 
Франщи, съ тою разницею, что она сохранила за 
собой ведете иетрикъ.

Во Францш, до конца имперш, столкновешя 
съ церковью ограничивались второстепенными 
вопросами; споры шли изъ-за опубдиковашя 
Силлабуса и противодеймшя епископовъ рефор- 
мамъ Дюрюи въ деле народнаго образованш, 
основание светскихъ женскихъ школъ и мате- 
рчалистическимъ учешямъ некоторыхъ профес- 
соровъ. Главныя усил1я католической парии со
средоточивались на римскЬмъ вопросе и имели 
въ виду побудить правительство выступать на 
защиту светской власти'папы. То была пора 
жаркой полемики между либеральными католи
ками (Дюпанлу) и парией,-стоявшей за догмата 
непогрешимости (Вейльо и газета VUnivers). 
Во время войны борьба остановилась. Пока за
седало Нащональное Собрате, католическая пар
и я  пыталась вызвать вмешательство Францш въ 
пользу светской власти папы, но добилась только 
создашя католическихъ университетовъ. Затемъ 
настала «анти-клерикальная» реакщя, которая 
побудила республиканскую парию изгнать не
разрешенные монашесше ордена (1880 г.), от
няла у духовенства начальный публичныя шко
лы, находящаяся со времени издашя закона 
1880 г. въ ведеши муниципальныхъ советавъ, 
ограничила деятельность духовенства частными 
школами; у духовенства была даже отнята льгота 
по отбыванш воинской повинности (1889 г.),—  
льгота, которою оно пользуется во всехъ дру- 
гихъ католическихъ страяахъ.

Въ Испаши ^борьба между светской властью 
и католической церковью приняла очень оже-



сточенный характеръ после революцёи 1868 г. 
Впервые въ Испаши было офищально отме
нено единство веры: кояститущя 3 869 г. про
возгласила свободу некатолическихъ вйроиспо- 
ведашй и ихъ право публично отправлять свое 
богослужеше; затемъ, такъ какъ духовенство 
не переставало противодействовать правитель
ству, то кортесы ввели граждански бракъ. Шй 
IX открыто принялъ сторону легитимистскаго 
претендента, Донъ - Карлоса; до реставрацш 
1874 г. разрывъ между папскимъ престоломъ 
и испанскимъ правительствомъ былъ полный. 
Папа согласился признать правительство Аль
фонса XII, но не добился полнаго возстано- 
вдешя единства веры и протеетовалъ противъ 
конституцш 1876 г.,признавшей некатоличешя 
вероисповедашя терпимыми и даровавшей имъ 
право совершать непублично свое богослужение.

Русское правительство прервало въ 1866 году 
офищадьныя сношешя съ папскимъ престоломъ, 
поводомъ къ чему послужили меры обрусешя, 
принятыя противъ католической церкви въ 
Польше; русекш посланникъ былъ отозванъ изъ 
Рима, и польскому духовенству были запрещены 
всяыя сношешя съ папой.

Въ Германш и Швейцар in столкновеше съ па
пою было косвеннымъ последств1емъ ватикан- 
скаго собора. Оно началось вследств1е отлучешя 
старо-католшовь отъ церкви и привело къ 
полному разрыву съ папскимъ престоломъ.

Шй IX провелъ посдедше годы своей жизни 
въ безпрестанпыхъ протестахъ противъ нару- 
шешя правъ церкви въ различныхъ странахъ 
Европы; онъ высказалъ свое негодоваше въ ре- 
чахъ, обращенныхъ къ богомольцамъ, являв
шимся въ Римъ, въ циркулярахъ своимъ нун- 
щямъ, въ поелашяхъ къ духовенству или къ 
верующамъ техъ странъ, съ -правительствами 
которыхъ онъ находился въ разладе *).

*) Въ алдокуцш 1872 г., обращенной къ немецкому 
«клубу для чтешяэ и направленной противъ «гонешя 
на церковь въ Гермаши», происходившего цодъ.руко- 
водствонъ «перваго министра», Ши IX  произпесъ зна
менитую фразу: «Кто знаетъ,— не упадетъ ли скоро съ 
высоты £отъ малый камень, который раздробить йогу 
колосса!»— Въ конснсторш кардпналовъ онъ произнесъ 
алдокуцпо противъ посягательства на церковный иму
щества въ Италш, противъ Гермаши, Швейцарскаго 
союза въ Испаши.— Энциклика, появившаяся въ ноябре 
1873 г., возстаетъ противъ гонешй въ Германш и 
Швейцарии и противъ покровительства, оказываемаго 
старо-католикамъ.— Энциклика 1875 г. къ прелатаыъ 
Пруссш объявляетъ майсше законы недействительными 
на тоыъ основанш, что они противор-Ьчатъ божествен
ному уиреждснш церкви.— Въ аллокуцш къ цЬмецкпмъ 
богомольцамъ (май 1877 г.) Шй IX  сказалъ: «Много 
вЬковъ тому лазадъ Богъ послалъ Аттиллу, чтобъ раз
будить народы; нын'Ь онъ разбудплъ благородный нй- 
мецшй народъ новыаъ Аттиллой».— Въ аллокущи къ 
австрШскимъ пилигримамъ была такаа фраза: «Ныне 
револющя править ы!ромъ вопреки воле народовъ».—  
Шй IX  не нреминулъ также протестовать протвкъ вое- 
mecTeia на престодъ Гумберта, съ титуломъ короля Ита- 
ain (январь 1878 г.).
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Онъ умеръ, оставивъ католическую церковь 
въ разладе со всеми государствами. Повсюду 
офощадьная власть церкви умалилась. Въ 
странахъ южной Европы ея исключительное гос
подство прекратилось; даже въ Испаши един
ство веры было отменено. Итал1я и Австр]я пе
решли къ системе релипозной свободы. Герма
ния отняла у церкви власть въ брачныхъ д'Ь- 
лахъ з  автономно духовенства. Во Францш и 
Бедъгш предстояло водвореше у кормила прав- 
лешя такой партш, которая враждебно относи- _ 
лась къ церкви и собиралась отнять у нея шко
лы.— Но все эти столкновешя, возбудивъ рев
ность католиковъ, вынудили ихъ соединиться; 
нацшнадьиое и либеральное диссидентство было 
подавлено; все католики сгруппировались въ одну 
дисциплинированную парию, вооруженную для 
политической борьбы. Католическая пария оказа-' 
лась достаточно сильною въ Бедьгш, чтобы удер
жаться въ министерстве отъ 1870 до 1878 г.; 
въ Швейцарш она организовалась заново и снова 
завладела старыми кантонами Зоидербунда; въ 
Пруссш и Гермаши она создала центръ; въ 
Австрш она начала группироваться въ автоном
ную парию. Въ Испаши и Францш она остава
лась союзницей консервативной napTin и соста
вляла главную ея силу.— Экономическая сила 
партш проявилась во время праздновашя три
дцатилетней годовщины вступлешяШя 1Хнапап- 
скш престолъ (1877 г.); дары, посланные папе 
по этому случаю католиками, превышали стои
мостью 15 миллюновъ франковъ. Лепта ев. 
Петра, составлявшаяся изъ добровольныхъ при- 
ношеяш верующихъ, позволяла папскому пре
столу покрывать все свои расходы, не принимая 
субсидш отъ итальянскаго правительства.

Политика Льва XIII.— Преемникъ Шя IX;- 
Пенни, былъ, какъ говорятъ, избранъ въ ка
честве кандидата парии, занимавшей средину 
между приверженцами и противниками прими
рения съ Итал1ей (февраль 1878 г.); онъ былъ 
воспитанникомъ 1езуитовъ и пользовался покро- 
вительствомъ Льва ХП; по восшествш на папскщ 
престолъ, онъ принялъ имя Льва ХШ. Онъ 
имелъ некоторую опытность въ политическихъ 
делахъ, такъ какъ былъ одно время делега- 
томъ (префектомъ) въ Папской Области, за
темъ папскимъ нунщенъ въ Бельгш (1843— 
46 гг.), въ то время когда католическая пария 
заканчивала свою органивацш въ этой стране.

Политическое учете Льва ХЩ объ отноте- 
т я х ъ  церкви и государства было совершенно 
тождественно съ провозглашеннымъ Шемъ IX; 
въ. своихъ заявлешяхъ по догматическимъ в~о- 
просамъ онъ высказывался въ пользу того-же 
идеала хриснанскаго общества и подтверждалъ 
те осуждения, которыя были высказаны совре
менному обществу въ Силлабуссе. Энциклика 
Inscrutabili порицаетъ «законы, разрушающее 
божественное устройство католической церкви
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и-принятые въ большинства страт... а также 
необузданную свободу преподавать и печатать все 
дурное» *).

Энциклика «о совреыенныхъ заблуждешяхъ» 
(декабрь 1878 г.), направленная противъ со- 
щалистовъ, осуждаетъ светское государство, 
суверенитетъ народа **) и светскую школу **‘;).

Энциклика «о хришанскомъ бракй» (1880 
года) требуетъ «законодательной и судебной 
власти» въ брачныхъ д&лахъ, которою Цер
ковь не переставала пользоваться со временъ 
христнскихъ императоровъ, и отвергаетъ «то 
различхе, которое регадисты д&лаютъ между 
брачнымъ договоромъ и таинетвомъ брака... 
предоставляя цоговоръ власти и произволу го
сударя».

Энциклика «о происхожденш гражданской 
власти» (1881 г.) осуждаетъ теорно общества, 
основаннаго на свободномъ согласи, «ложную 
фидософш» ХУШ в&ка, и «такъ называемое 
современное право и учете о верховной власти 
народа».

Энциклика «о сектй франмасоновъ» (1884 
года) изобличаетъ ыасоновъ, какъ «исполните
лей натуралистическихъ декретовъ», т. е. какъ 
приверженцевъ св^тскаго государства, которые 
«устраняюсь изъ законовъ и управлешя столь 
благодетельное вл1яше католической религш» 
и доходятъ до того, что «устраиваютъ госу
дарство независимо отъ учреждешй и предписа-
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*) «БгЬдств1я, удручаюиия со вс'Ьхъ сторонъ родъ чело- 
веческШ», пронсходатъ «отъ того, что власть церкви 
была презрена и отвергнута». Левъ ХШ  изобличаетъ 
«эту разрушительную деятельность, зашедшую такъ да
леко и направленную противъ истинъ, которыя служатъ 
основою чедовеческпхъ обществъ». Сравнивая «эпоху, 
въ которую мы живемъ, столь вр’.ждебную религш и 
церкви Христовой, съ теми столь счастливыми време
нами, когда нащи боготворили церковь, какъ свою мать», 
папа приходить къ заключенно, что прежшя времена 
были лучше и «пользовались темъ болыппмъ благосо- 
стоятемъ, чемъ покорнее относились народы къ управ- 
лент и законамъ церкви»; между темъ какъ наша со
временность «быстро и прямо устремляется къ своей по
гибели». Онъ осуждаетъ гражданшй бракъ, установ
ленный «нечестивыми законами», и изобличаетъ «граж- 
данъ, которые вместо брака приняли легальный кон
ку бпнатъ».

**) «Эта новая форма нечестия, которой не знали 
даже язычники» и при помощи которой «государства 
организовались, не принимая въ разсчетъ ни Бога, ни 
порядка, установленнаго Имъ», и которая «позволила 
утверждать, что источникъ, откуда исходить принци
пиальное оправдпше, величие и сила государственной 
власти, не Богъ, а масса народа»...

«Отказываться признать, что право повелевать исхо
дить отъ Бога, —значить стремиться къ тому, чтобы 
отнять у политической власти ея волшне и перерезать 
ея нервы. Говорить, что она завнсптъ отъ воли на
рода,— значить, во-первыхъ, впадать въ заблуждеше, а 
во-вторыхъ, устанавливать верховную власть на шат- 
комъ основанш».

***) «Творецъ и Искупитель рода человеческаго, 
изгнанный изъ программъ унпверсптетовъ, лпцеевъ и 
гпмназгё»...

m3 церкви». Въ этойэнцикликй повторяются по
рицания, высказанныя Шемъ IX *).

Энциклика Immortale Dei (1885 г.) о «хри- 
шанскомъ устройств!* государствъ» осуждаетъ 
«притязаше искать руководящ1я правила граж
данской жизни внй учеши, одобренныхъ Цер
ковью», перечисляетъ заблуждения «новМшаго 
права» **) и формально напомиеаетъ порицания, 
высказанныя въ Силдабус!*.

Энциклика къ венгерскимъ епископамъ (1886 
года) осуждаетъ «школы,именуемыя«ег2трсш>- 
ными, смешанными, светскими и создан- 
ныя для того, чтобы воспитанники ихъ выро
стам въ полномъ невйдЬши священныхъ пред- 
метовъ».

Энциклика «о человеческой свобод!*» (1888 
года) изобличаетъ эту «столь распространенную 
и столь вл1ятедьную школу людей, которые хо- 
тятъ, чтобы вхъ называли либералами, —  
«насадителей либерализма», применяющихъ въ 
политике принципы натурализма; она осуж
даетъ современныя вольности, какъ-то: свободу 
вероисповеданш, свободу мысли, печати, пре- 
подавашя ***),— «которыя выставляются, какъ
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' )  «Натуралпстичесюя» учешя, подвергпйяся осуж- 
дент, суть нпжеследукнщя: граждански бракъ («Бракъ 
есть лишь родъ договора; сунружешя узы находятся 
во власти светскаго правительства»); светская школа; 
учете о равенстве людей и о верховной власти-народа 
(«Верховная власть действуете лишь по повелЗшю пли 
съ соглайя народа»); нейтралитетъ государства въ в£ро- 
иепов^дныхъ делахъ («въ выборахъ между различными 
релпиямп н'Ьтъ основан}я оказывать предпочтете той 
или другой; все оне должны быть поставлены на одну 
ногу»).

**) Естественное равенство и свобода людей, верхов
ная власть народа, неограниченная свобода мысли, свет
ское государство. («Государство не исповедуете пуб
лично никакой религш, не должно доискиваться, какая 
релпйя—единая истинная, и оказывать предпочтете 
одной религш передъ всеми остальными. Оно должно 
всемъ имъ предоставить одинаковый права... Все ре- 
лппозные вопросы должны быть предоставлены суж
дению частныхъ лицъ;~ каждый долженъ пользоваться 
правоыъ исповедывать какую ему угодно религш, пли 
даже не исповедывать никакой, если ему забдагоразеу- 
дится».) Энциклика напоминаетъ, что «Церковь, въ не 
меньшей степени, чемъ государство, есть полное обще
ство, по самой природе своей п по праву», н что 
«правители не должны отнимать у нея ни одного изъ 
правь, дарованныхъ ей Хрпстомъ».

***) Учете объ этихъ вольностяхъ формулировано 
следующимъ образомъ: «Каждый воденъ исповедывать 
ту религш, которую онъ предпочптаеть, и даже ве 
исповедывать никакой религш»... (Папа объясняетъ, 
что «эта свобода, предлагаемая человеку, предостав

ляете ему право безнаказанно извращать пли отвергать 
священнейшую изъ обязанностей».)— «Государство не 
имеетъ причннъ поклоняться Богу въ той нлн Другой 
форме, иди оказывать предпочтете той пли другой 
форме богопочпташя». (Папа объясняетъ,-что «„справед
ливость и разумъ. не дозволяютъ государству быть 
атенстомъ, или, что сводятся на одно н то-же, иметь 
одинаковый чувства по отношетю къ разлнчнымъ ре- 
лпиямъ п предоставлять пмъ безразлично одннаковыя 
права»). Что касается свободы слова и печати, то папа 
признаетъ лишь «право распространять свободно и осто-
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завоевашя нашей эпохи». Въ противополож
ность либерализму, папа объясняетъ сущность 
той терпимости, которая допускается Цер
ковью и которая не должна иметь характеръ 
ненарушимаго принципа *).

Энциклика «о покровительства св. 1осифа и 
Пресвятой Девы, о которомъ слйдуетъ молиться въ 
виду трудностей настоящаго времени» (1889  г.), 
объявляегь, что настоящее время «лишь мало 
уступаетъ по тЬмъ б$дств1ямъ, который пре
терпеваете хрисианское общество, самымъ бед- 
ственнымъ эпохамъ прошлаго».

По отношенно къ итальянскому правитель
ствуй Девъ XIH сохранидъ то же положеше, 
какъ и Шй IX. Онъ никогда не переставалъ 
требовать воавращешя папе светской власти, 
какъ необходимаго услов!я для свободы пап- 
скаго престола и для безпрепятственнаго осу- 
ществлешя духовной власти. Каждый годъ, въ 
торжественныхъ аллокущяхъ, обращенныхъ къ 
кардиналамъ въ годовщину своего восшеств!я 
на папскш престолъ (5 марта), или по случаю

рожно то, что истинно в сообразно съ нравствен
ностью»; относнтсльно-ше «лашвыхъ ынйшй, справед
ливость требуетъ, ‘ чтобы государственная власть подав
ляла ихъ, дабы они не распространялись, на погибель 
государству».

*) «Церковь горячо желала-бы, чтобы хриспаншя 
начала проникли на практик1!! во вс% сферы государ
ственной жизни. Ибо они обладаютъ великой сплои для 
исцйлешя недуговъ нашего времени... порожденныхV 
большею частью, этими хвалеными вольностями... 
Если хотятъ найти лекарства, то пускай его ищутъ 
въ возврат^ къ здравымъ учениями... Т'Ьмъ не мен^е, 
Церковь, въ своеыъ ыатерннскомъ благоразумш, прн- 
нимаетъ въ разечетъ человеческую слабость и знаетъ 
силу того течешя, которое увдекаетъ нашу эпоху. По 
этой причине она, хотя н прпзнаетъ права  лишь за 
темъ, что истинно и нравственно, не возбраняетъ го
сударственной власти терпеть н£шя уклонешя отъ 
истины и справедливости, во избйжаше большего зла, 
или ради достижешя и сохранев1я большаго блага... 
Но, чемъ необходимее въ данномъ государстве терпеть 
зло, темъ более такое государство удаляется отъ со
вершенства, и терпимость, оказываемая злу, должна 
быть строго ограничена теми пределами, которые ука
зываются самыми причинами, ее вызывающими, т. е. 
соображешямп общественна^) спасешя... Если, въ виду 
особыхъ условий, въ который поставлено государство, 
церковь иногда н даетъ свое com cie на допущеше н£- 
которыхъ изъ современныхъ вольностей, не потому, 
чтобы оне казались ей предпочтительными сами по 
себе, а потому, что она считаетъ уместными ихъ доз
волить,— то она, въ случае, еслибы времена улуч
шились, не преминула-бы воспользоваться своей свобо
дой для исполнения долга, воздоженнаго на нее Богомъ: 
пещись о вечномъ спасешя людей. Несомненна, во 
всякомъ случае, та истинна, что свобода, предоставлен
ная всемъ и во всемъ, не желательна сама по себе, 
ибо разумъ не допусваетъ, чтобы ложное имело одина
ковый права съ истпннымъ».— Папа осуждаетъ не только 
«отд&леше церкви отъ государства», но и то учете, по 
которому «не дело церкви издавать законы, судить, на
казывать,'и она должна ограничиваться лишь увеща
тели,, стремлешемъ подействовать на убеждетя и ру
ководящей ролью относительно техъ, которые добро
вольно ей подчиняются».

Рождества, онъ возобновлялъ протестъ противъ 
з а н я т  Рима и подтверждадъ права папскаго 
престола *). Такъ же, какъ и Hit IX, онъ нро- 
должалъ объявлять себя нравственно плйннымъ 
и внйналъ себе въ правило никогда не выхо
дить изъ Ватикана. Никогда не признавалъ онъ 
итальявскаго правительства; онъ не извеетшгь 
его даже о своемъ восшествш на папскш пре
столъ, онъ отказывался вступать съ нимъ въ 
переговоры, не хогЬдъ признавать закона о 
гарашияхъ и даже не принималъ субсидш, на
значенной ему итальянскимъ иравительствомъ. 
Онъ запретилъ итальянскимъ католикамъ уча
ствовать въ выборахъ. Каждый разъ какъ рас
пространялся слухъ о предстоящемъ примире
ны между папою и итальянскимъ королемъ, 
Девъ XIII принималъ м4ры для категорическаго 
опровержешя этого слуха. Когда нйкоторыя ду- 
ховныя лица осмелились предложить примиреше 
(Курчи въ 1884 году, Тости въ 1887), папа 
отрекся отъ всякой солидарности съ ними и 
принудилъ ихъ взять свое предложете назадъ. 
Католичесше государи, посЬщавпие итальян- 
скаго короля, не были приняты въ Ватикане 
(Девъ XUI соглашался принимать при этихъ 
услов!яхъ только протестантскихъ государей). 
Несколько разъ (въ 1883, 84, 89 гг.) распро
странялся слухъ, что папа хочетъ перенести 
свою резиденция за пределы Италш. Пилигримы 
продолжали смотреть на папу, какъ на госу
даря Рима, и иногда^производшш манифестами 
съ крикомъ: «да здравствуетъ цапа-король! >

Такъ же какъ и Шй IX, Девъ ХШ велъ по
стоянную войну съ масонами; онъ издалъ про
тивъ нихъ спещальную энциклику и nocaaeie 
къ итальянскому народу, где предписываетъ ве- 
рующимъ избегать всякаго общеюя съ людьми, 
подозреваемыми въ принадлежности къ фран- 
масонству или къ обществамъ, являющимся от
раслями последняго.

Но практическая политика Льва ХШ отлича
лась отъ политики Шя IX. Вместо того, чтобы 
бороться противъ правительствъ, онъ вступалъ 
съ ними въ переговоры (за исключешемъ од
ного итадьянскаго правительства, такъ какъ 
тутъ ему пришлось бы поступиться принципомъ 
светской власти папы); вместо того, чтобы за
тягивать борьбу, онъ старался ее остановить. 
Такъ, ему удалось возобновить дипломатичесшя 
сношешя, прерванвыя Шемъ1Х, съ Швейцар1ей, 
съ Германской импер1ей, съ Росшей. Во Фран-

*) Онъ, кромй того, спещалыю протестовали про- 
тивъ закона, который передадъ итальянскому прави
тельству управдеше пмуществамп пропаганды— между
народной нонгрегацш, которая должна была оставаться 
впол1гЬ независимо отъ светской власти (1884 г.),— 
а также противъ анти-катодическихъ манифестаций, про- 
исходйвшихъ по случаю перенесешя праха Шя IX 
(1887 г.). Наконецъ онъ протестовали и противъ соору
жена памятника въ честь Джюрдано Бруно (1889 г.).
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щи, во время борьбы цротивъ конгрегацш 
(1880 г.), онъ изб’Ьгадъ открытой ссоры и огра
ничивался только т'Ьмъ, что одобрялъ протесты 
французскихъ епископовъ.— Вместо того чтобы 
предоставлять католикамъ различныхъ странъ 
вести борьбу въ разбродъ, онъ пытался сосредо
точить въ своихъ рувахъ общее руководство 
деятельностью католнческихъ партш и прессы, 
съ тймъ, чтобы согласовать эту деятельность 
и направлять къ одной цели.

Политика его, повидимому, состояла въ томъ, 
чтобы создать въ каждой стране католическую 
парию, достаточно сальную для того, чтобъ 
союзъ съ нею представлялся жедатедьнымъ,—  
и затемъ предлагать этотъ союзъ правитель- 
ствамъ подъ услов1емъ уступокъ въ пользу 
церкви. Въ Германш Левъ ХШ заставилъ центръ 
подать голоса въ пользу военнаго закона и, 
после долгихъ переговоровъ, добился мало-по
малу отмены меръ, принятыхъ во время куль- 
туршмуьфа (за исключешемъ гражданскаго 
брака и изненешй въ прусской конституцш). Въ 
Англш онъ помогъ правительству въ его борьбе 
противъ ирландской агитащи, пославъ въ Ир- 
дащйю нунщя, который высказался противъ 
аграрной лиги. Во Фравцш, после поражешя 
консерваторовъ въ 1889 г., онъ пытался создать 
католическую парию и съ этой целью новелелъ 
католикамъ республиканцамъ признать консти- 
тущю, съ темъ чтобы подготовить отмену за- 
коновъ, не согласныхъ съ правами церкви.

Такимъ образомъ лапа пришелъ къ необхо
димости вмешательства во внутреннюю поли
тику государстве. Въ начале онъ натолкнулся 
при этомъ на сопротивление предводителей ка- 
толическихъ парий, привыкшихъ руководить 
тактикой своей парии; подобныя етолкноветя 
вышли у него съ ирландцами въ 1883 и 1887 гг., 
съ германскимъ центромъ въ 1887 г., съ фран
цузскими консерваторами въ 1891 г. Вожди 
этихъ парий доказываютъ, что существуетъ раз- 
лич1е между вопросами веры, въ которыхъ каж
дый католике обязанъ повиноваться папе, и 
вопросами MipcKHMH, въ которыхъ каждый со
храняете свою независимость. ЛевъХШ осудилъ 
этотъ взгляде, какъ несогласный съ законною 
властью папскаго престола, такъ какъ папа, 
будучи главою перкви, есть единственный судья 
того, чего требуютъ интересы церкви; веруюпце 
цз компетентны въ установлена границе своему

повиновешю. Монархическое единство власти въ 
управденш редииозными делами, провозглашен
ное Ватиканскимъ соборомъ, логически приво
дило къ единству въ руководстве политическою 
деятельностью всехъ католиковъ.

После сощально - политическихъ попытокъ 
германскаго правительства, ЛевъХШ вмешался 
также въ сощальное движете въ своей знамени- _ 
той энциклике «о положения рабочихъ» (1891г.); 
онъ осуждалъ сощализмъ, порицалъ стачки, про- 
поведывалъ соглаше между капиталомъ {res) и 
трудомъ (opera), восхвалядъ рабоч1я корпорацш 
и советовалъ основывать общества на началахъ 
частной инищативы, преимущественно же ка
толически рабочее клубы.

Левъ ХШ стремился также вернуть право- 
славныя церкви на лоно католическаго единства. 
Еще въ 1884 г., принимая въ торжественной 
аудгеицш католнческихъ пилигримовъ изъ сла- 
вянскчхъ земель(кроатовъ, чеховъ и гадичанъ), 
явившихся подъ предводительствомъ главы на- 
щональной кроатскои партш, епископа Штрос- 
майера, папа выразидъ надежду на возсоедине- 
Hie великой славянской нацщ съ католициз- 
момъ. Въ 1894 году онъ издадъ энциклику, обра
щенную «къ государямъ и народамъ вселенной», 
въ которой призывалъ восточныя церкви и даже 
протестантовъ къ возсоединенш; онъ созвалъ 
конференщю съ целью подготовить соединеше 
церквей и издалъ регламентъ для восточныхъ 
церквей, соединившихся съ Рииомъ; въ этомъ 
регламенте онъ гарантировалъ имъ неприкосно
венность ихъ богослужебныхъ обрядовъ.

Втечете XIX стодеия государство отняло 
у католической церкви въ Европе всякую ма- 
тер1альную власть. Оно упразднило обязательное 
единство веры и заменило его релииозной сво
бодой. Но, благодаря фактическому сосредоточию 
всей церковной власти въ лице папы, ставшаго 
абсолютнымъ государемъ,— благодаря возникно
вению во вс'Ьхъ странахъ парламентскихъ като- 
дическихъ парий, подчиненныхъ одному общему 
центру,— благодаря умножевш личнаго состава 
духовенства какъ монашествующаго, такъ и 6fc- 
лаго,— а также благодаря увеличешю богатствъ 
церкви и созданда католнческихъ низшихъ и 
высшихъ школъ, Церковь безспорно пршбр^ла 
сощальное и политическое могущество, более 
значительное, чймъ та офнщальная власть, ко
торой она лишилась.

\



Г ЛАВА XXIII.

М еждународный револю дю нныя партш .
Ф ранмасоны и карбонарш .—  Республиканская „Молодая Европа". — Социалистически 
ш ко лы .— Коммунистическая партии.— Революцюнныя партш во время революцш 1848 г. 

и реакцш .— Интернацюнал-ь.— Выработка социалистической программы в*ь Германш.— 
Анархическая партш. —  Возникновеже нацюнальных-ъ соЩалистических-ъ партш .— Так

тика революцюнныхтэ партш .— Международные соЩалистичесже конгрессы.

Франмасоны и карбонарш. — Масонство, 
ставшее къ XYHI ст. обществоыъ пропаганды 
гуманитарныхъ идей, было уже тогда междуна
родной федеращей, хотя и не имело характера 
политической парии. Но, работая надъ устаеов- 
лешемъ религиозной свободы, оно вступило въ 
борьбу съ духовенствомъ и было имъ осуждено 
какъ ересь (1738, 1751); оно делалось рево- 
лющоннымъ обществомъ въ той мере, въ какой 
подготовляло падете принудительной власти 
церкви.

Когда, после великой революцш, европеиста 
государства получили вполне светскш харак
теру масонство сделалось ыирнымъ обществомъ 
безъ определенной политической задачи. После 
Реставращи, въ странахъ, сохранившихъ сво
боду вероисповеданий, оно хотя и осталось по 
внешности тайнымъ обществомъ, съ тайными 
обрядами и собрашями, но на деде правитель
ства относились къ нему терпимо и по време- 
намъ даже поощряли его. Масонстя ложи наби
рали своихъ членовъ въ среде зажиточной бур- 
жуазш, даже среди высшихъ чиновниковъ, и 
выбирали на высппя степени своего ордена чле
новъ правительства^Въ странахъ южной Европы, 
где католичество снова стало обязательной рели
гией, франмасонство было действительно тай
нымъ обществомъ, запрещеннымъ, пресдедуе- 
мымъ и, следовательно, револющонныму наби- 
равшимъ своихъ членовъ, главнымъ образомъ, 
средИ/Свободомыслящей буржуазной молодежи и 
недовольнаго офицерства. Въ Испаши, Португа
лии, йталш и, въ особенности, въ Церковной 
Области франмасоны составляли заговоры про- 
тивъ правительства.

Свобода верований была единственнымъ об- 
щимъ нринципомъ масонства; оно мирилось со 
всякимъ образомъ правлетя, п его члены не 
выдавали себя за дриверженцевъ республикан

ской формы государственная устройства; однако 
оно везде набирало своихъ членовъ среди ли- 
беральныхъ парий, враждебеыхъ духовенству и 
его союзнику— абсолютной власти. Франмасон
ство было организовано въ автономным ложи, 
соединенный въ федерацт, обыкновенно нацио
нальную; каждая нащя имела своего великаго 
мастера и верховный советъ.

Франмасоны разныхъ странъ поддерживали 
взаимныя сношешя и имели условные между
народные знаки, по которымъ узнавали другъ 
друга; весьма вероятно, что масоны конститу- 
щонныхъ государствъ действовали противъ пра
вительству преследовавшихъ ихъ собратьевъ; 
возможно также, что изъ страны въ страну они 
переносили некоторый, довольно впрочемъ не
определенный, идеалъ свободеаго конститущон- 
наго режима. Но существовалъ ли на ряду съ 
офищальными организащяыи отдельныхъ странъ 
еще тайный международный комитету который 
стремился бы, помимо распространена общеиз- 
вестныхъ довтринъ и задачъ, вызывать револю
цш для установдешя повсюду светскаго и рес- 
публиканскаго образа правлетя? Истор1я не мо- 
жетъ ответить на этотъ вопросъ; известно лишь, 
что масонство не имело единства политической 
доктрины, что мнопе револющоеные вожди были 
франмасонами, что некоторые изъ нихъ дела
лись членами масонскихъ ложъ съ целью npi- 
обретать тамъ сторонниковъ, а быть можетъ и 
для того, чтобы вести тамъ револющонную про
паганду. Но ничто не доказываетъ, чтобы они 
подготовляли революцш въ качества фран- 
масоновъ.

Правительства эпохи Реставращи относились 
различно къ масонству. Протестантсшя страны 
предоставляли ему свободу. Во Франщи либе
ральный министерства (Деказъ) покровитель
ствовали ему. Императоръ Александръ I пощц-
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рялъ въ Россш осповаше масонскихъ ложъ. На- 
оборотъ, Меттернихъ запретилъ вей общества и 
указывалъ другимъ правитедъетвамъ на опасную 
деятельность сеюпъ (этимъ именеыъ онъ назы- 
валъ всякое общество съ политической или ре- 
липозной целью, даже мистиковъ и библейск1я 
общества). Деятельность обществъ нймецкихъ 
студентовъ, носившая вероятно чисто нащо- 
нальный характеръ и не имевшая никакого от- 
ношетя къ масонству, а въ особенности рево- 
лющи въ Испаши и въ Италш дали Меттерниху 
поводъ обратиться къ императору Александру 
съ предложев1емъ закрыть тайпыя общества 
(1820— 1821 г.). Александръ решился запре
тить франмасонство въ Роши (1822 г.).

После возстановлен1я абсолютизма въ Неа
поле, тайное общество Карбонар1евъ, бывшее до 
тйхъ поръ исключительно итальянскимъ, вошло 
въ еношешя съ револющонерами Франщи, быть 
можетъ даже съ фраимасонами. Тогда-то основа
тели масонской ложи «Друзей истины»— Бюшэ, 
Жуберъ, Базаръ, Флоттаръ— создали, по италь
янскому образцу, французское обгцество кар- 
бонар1евъ (1821 г.). Но общество это носило 
навдональный характеръ, имело нащональную 
программу и желало изгнашя Бурбоновъ. Един
ственной международной организащей былъ Кос
мополитический Союзъ, основанный вождями 
французскихъ либераловъ (Лафайетомъ).

Деятельность вейхъ этихъ таиныхъ обществъ 
проявилась лишь въ неудавшихся револющяхъ 
въ Иснанш и въ Итал1я, въ мертворожденныхъ 
заговорахъпротивъ Бурбоновъ (1820— 1822 г.), 
да еще, быть можетъ, въ возстанш русскихъ 
декабритовъ; но эти общества содействовали 
во Франции образовашю маленькой республи
канской парии, совершившей революцно 1830 г., 
а въ Бельгш— создашю либеральной парии, ор
ганизованной Дэфакомъ, великимъ мастеромъ 
франмасоновъ.

Республиканская «Молодая Европа». —
После 1830 г. во многихъ странахъ, въ осо
бенности въ государствахъ со слабымъ прави- 
тельствомъ— въГерманш, средней Италш, Поль
ше— были образованы, по образцу французской, 

^республиканец парни, набиравппя своихъ чде- 
иовъ среди молодежи и рабочихъ. Парии эти 
находились въ сношешяхъ другъ съ другомъ, но 
у нихъ не было никакого объединяющаго между- 
народнаго учреждешя; ихъ деятельность въ 
каждой стране ограничивалась лишь ыанифе- 
стащями въ пользу револющонеровъ другихъ 
странъ; они требовали, главнымъ образомъ, вме
шательства нравительствъ для оказашя помощи 
лолякаыъ, возставшимъ противъ Россш, и ин- 
сургентамъ Панской Области.

После' несколькихъ неудавшихся возстанш, 
Мадзини взялся за организацию такого подити- 
ческаго общества, которое методически подго
товляло бы революцш для установлешя светской

и демократической республики. Организащя эта 
вначале была чисто итальянской, имевшей свой 
центръ за границей; но очень скоро она распро
странилась на всю Европу. Молодая Италгя 
сделалась ветвью Молодой Европы. Она была 
основана съ целью объединена всей Италш въ 
одно государство, въ «единую и нераздельную 
республику»; члены этого общества обязывались 
повиноваться и. хранить тайну; тайный судъ 
осуждалъ изменниковъ и возлагалъ на членовъ 
обязанность закалывать ихъ кинжаломъ.

Мадзини удалось организовать несколько на- 
щональвыхъ секцтй (Молодая Итал1я, Молодая 
Польша, Молодая Гермашя, Молодая Швейцартя, 
Молодая Франщя, Молодая Испашя), набщш- 
шихъ своихъ членовъ среди люден моложе со
рока лйтъ, главнымъ образомъ, среди буржуа- 
зш; секщи эти были объединены на началахъ 
федерацш, руководилъ ими самъ Мадзини. Чрез
вычайно энергичная деятельность Мадзини при
вела лишь къ несколькимъ заговорамъ, неудав- 
шимся вооруженнымъ возсташямъ и убшетвамъ. 
После 1848 г. Молодая Европа распалась, не 
достигнувъ никакихъ положительныхъ полити- 
ческихъ результатовъ. Но республиканец груп
пы во Францш, Германия, Швейцарш и Польше 
были револющонными центрами, где впервые 
возникали коммунистичеец и сощалистичесшя 
партш.

Мадзини продолжалъ составлять заговоры въ 
пользу установлешя въ Италш республики и 
изгнашя австршцевъ. Онъ внушилъ Орсини 
мысль о покушеяш на Наполеона Ш, виновнаго 
въ несдержавш данной имъ клятвы освободить 
Италш. Въ то время, какъ совершалось объ- 
едонеше Италш (1859— 1870 г.), Мадзини на
ходился въ сношешяхъ съ итальяникимь прави- 
тельствомъ (быть можетъ, даже съ самимъ ко- 
ролемъ Викторомъ-Эммануиломъ), съ венгер
скими эмигрантами (Кошутомъ, генералами Тюр- 
ромъ и Клапкой), съ польскими повстанцами; 
онъ пытался организовать общее возсташе въ 
Австрш (1859— 1866 г.). Тймъ не менее, мы 
имйемъ здесь дйло не съ интернащональной 
парией, а лишь съ коалищей револющонеровъ 
отдельныхъ нащй.

Соц1алистичеек1я школы.— Въ то время, какъ 
респубдикансшя парии готовились къ политиче
ской революцш, на сцену выступили другого рода 
парии, стреыивпшся къ революцш сощальной.

Движете это началось одновременно въ Ан- 
глш и во Франщи въ эпоху Реставрацш (1814—  
1830 г.); это было время медденнаго и смут- 
наго процесса выработка доктринъ. Мирные фи
лантропы *): въ Англш— Овенъ и Томсонъ, во

*) Въ задачу этой псторш не входить разсказъ о 
жизни теоретлковъ сощалпзна, нн детальное изложеше 
пхъ ученШ; ыы эд^сь укажемъ лишь на ихъ политиче
скую длительность.
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Францш—Сенъ-Симопъ и Фурье занялись кри
тикой современнаго общества. Продолжая ее съ 
того пункта, на которомъ остановились фило
софы ХУП1 века, они не удовольствовались кри
тикой политическихъ у чреждетй, а подвергли ей 
и сощальныя учреждешя (частнуюсобственность, 
наследство, семью, договоръ найма), считавппяся 
всеми философами и экономистами непоколеби
мой основой сощальной жизни. Развиие круп
ной промышленности начало вносить т а т я  пе
ремены въ сощальный строй, которыя въ наибо
лее передовыхъ странахъ— въ Англш и во Фран
цш— давали себя уже заметно чувствовать; обра
зовался новый классъ наемныхъ рабочихъ, жп- 
вущихъ исключительно заработной платой и 
обреченныхъ во время кризисовъ на нищету, свя
занную съ безработицей. Стали говорить о про- 
летаргяхъ, обозначая этимъ старымъ латин- 
скимъ словомъ новый общественный классъ, и о 
пауперизма, этомъ новоиъ виде нищеты, по
рожденной богатствомъ промышленности.

Можно свести критику первыхъ теоретиковъ 
сощализма, весьма разнообразную по форме, къ 
двумъ основнымъ положешямъ:-

1) Общество было до сихъ поръ слишкомъ 
жестоко по отношенш къ беднякамъ; на ихъ 
долю выпадаетъ слишкомъ много страдами, слиш
комъ низкая и неверная рабочая плата при тя
желой, одуряющей и нездоровой работе, при 
слишкомъ длинномъ рабочемъ дне, при рабской 
зависимости отъ хозяина и его надсмотрщиковъ, 
при грязныхъ, тесныхъ и вредныхъ для здоровья 
ломещешяхъ и скверной пищи; рабоч1е обречены 
на жизнь грустную и безпорядочную, ихъ жены 
и дочери— на проституции. Протеста противъ 
такого режима принимали сентиментальную 
форму сострадашя къ бедными, негодовашя про
тивъ богатыхъ, перемешанный» съ напомина- 
шемъ о хрисианскихъ принципахъ и съ декла- 
мащей. Во Францш протеста этота были выра- 
женъ формулой: «каждому по его потребностями», 
или, на юридическомъ языке, признатемъ за 
каждыми права на еуществовате.

2) Общество организовано не такъ, какъ 
предписываетъ справедливость. Право собствен
ности и наследства делятъ людей на два нерав- 
ныхъ класса. Изъ этого неравенства, освящен
н а я  закономъ, въ противность принципамъ 
1789 г.,вытекаета несправедливость въ распре
делены продуктовъ труда; продукта достается 
капиталисту, рабочему же капиталиста даетъ 
лишь заработную плату очевидно ниже ея дей
ствительной стоимости, потому что хозяинъ обо
гащается, хотя не они произвели продукта. 
Отсюда вытекало требоваше, выраженное форму
лой: «каждому по его делами», или на юриди
ческомъ языке—право на полный продуют 
труда. Комбинируя обе формулы, пришли къ 
требование права па трудъ, права на суще
с т в о в а в  посредствомъ труда.

Авторы этой сощальной критики, позже на
званные социалистами, приписывали пороки 
общества его экономической организацш, част
ной собственности, наследственному праву, дого
вору о найме, свободной конкуренцш (которую 
онитакже обвиняли въ расточены производитель- 
ныхъ силъ). Въ предлагаеыыхъ ими средствахъ - 
они расходились. Но уже до 1830 г. были из
ложены две системы, одна— 0вена (см. гл. П1) 
и другая— Сенъ-Симова, усовершенствованная 
Вазаромъ. Офищальный органь. сенъ-еим'они- 
стовъ, Globe, печатавшшся съ 1830 года, 
нмедъ своимъ девизомъ: «Все сощальныя учреж
дешя должны иметь целью улучшеше мораль- 
ныхъ, матер1альныхъ иинтелдектуальныхъ усло- 
вш жизни класса наиболее беднаго п наиболее 
многочисленная; все безъ исключев1я привиле- 
пи по рождешю должны быть уничтожены. Каж
дому по его способностям^ каждой способности 
по ея деламъ».

Второе поколете сощалисявъ— во Францш: 
Пьеръ Леру, Конеидеранъ, Луи Бланъ, Пру- 
донъ,— въ Гермаши: Родбертусъ и Марло (псев- 
донимъ Винкедьблеха), закончило эту сощаль- 
ную критику.

За иеключешемъ Луи Блана, все сощалисты 
стояли вне политической жизни и ограничива
лись пропагандой своихъ идей. Некоторые сде
лали попытку создать образцовое общество, чтобы 
въ малыхъ размърахъ произвести опытъ пред
лагаемой ими реформы (сенъ-симонисты, Овенъ, 
фурьеристы, Кабэ, икаршцы); но они не состав
ляли политическихъ парий. Однако они были 
творцами сощализма. Кми была дана вся кри
тика существующая общества, все формулы; 
ими были указаны даже все практичеше пути 
деятельности и необходимости съ сощадиетиче
ской точки зрешя реформы. Еще ранее 1848 г. 
говорилось объ «экешюатащи человека чедове- 
комъ», о «нраве на трудъ», о «прибавочной- 
стоимости», объ анархизме, сощадъ-демокраии, 
о борьбе классовъ, рабочей парии, международ- 
ноыъ единенш рабочихъ, объ освобождены про- 
летар!ата, организацш труда, промышленной 
федерацш; предлагались производительныя ассо- 
щацш, нащональныя мастерстя, даровой кре
дита, банкъ для обмены продуктовъ, пенионныя 
кассы, охранительные рабоч!е законы, коллек
тивная собственность, прогрессивный налога, 
всеобпця стачки, восьмичасовой рабочш день, 
рабоч1е конгрессы.

Coцiaлиcтичecкiя парии, образовавпияся по-' 
томъ, жили на счета духовной работы первой 
половины этого столеия.

Коммунистичесшя парии. — Сощалистиче- 
ш я  школы не образовали револющонной парии. 
Движете въ сторону сощальной революцщ обна
ружилось вначале въ парии ларижскихъ респуб- 
ликанскихъ револющонеровъ подъ формой воз
рождения коммунизма Бабефа; Буонаротти, остав-
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шшся въ жавыхъ последователь Бабефа, обра- 
тилъ въ свою веру Буайе д’Аржансоеа *), а 
позже всехъ обвинявшихся по апрельскому про
цессу; отъ французской республиканской парии 
отделилась пария коммунистовъ, требовавшая 
сощальеой революцш путемъ уничтожешя соб
ственности; ея доктрина была впрочемъ разра
ботана весьма слабо, это была прежде всего пар
ия действ1я. Но пропаганда коммунизма распро
странилась я на Гермашю.

Въ Гсрманш въ демократической револющон- 
еой парни 1833 г. произошелъ расколъ, какъ 
и во Франщи. Бюхнеръ основалъ въ Гессене тай
ное общество Правъ человтьт и обратился къ 
крестьянамъ съ воззвашемъ, начинавшимся сло
вами: «Миръ хижинамъ! Война дворцамъ!». Онъ 
объявлялъ политическую революцпо невозможной 
безъ револющи сощальной.

Въ Париже рабо1йе и нймецше эмигранты 
основали тайное общество союзъ справедли- 
вшхг, принявшее скоро назваше союза ком- 
мушстовъ и организовавшийся въ федерацт. 
Оно состояло изъ группъ, называвшихся комму
нами и объединенныхъ въ кружки, которые 
отправляли своихъ делегатовъ на котрессъ, где 
выбиралась центральная власть для управле- 
шя всей лигой. Союзъ коммупистовъ имелъ 
сношешя съ рабочими кружками самообразова- 
Hifl и старался вербовать тамъ членовъ.

Союзъ, основанный въ Париже, вербовалъ 
своихъ членовъ во всехъ странахъ, пользовав
шихся политической свободой. Его разв&гвлешя 
образовались: въ Швейцарш, где поселился порт
ной Вейтлингъ и велъ пропаганду среди не- 
мецкихъ рабочихъ **); въ Англш, где эмигранта 
Шапперъ основалъ въ Лондоне «коммуну»; въ 
Белы!и, где Карлъ Марксъ и Внгельсъ основали 
брюссельскую группу. Немцы преобладали во 
всехъ этихъ групиахъ: то были главнымъ обра- 
зомъ наиболее достаточные рабочде и евреи, на
ходившиеся въ связи съ радикальными немец
кими поэтами, Фрейлигратомъ, Г.ервегомъ, Гуц- 
ковомъ, и съ демократами, редактировавшими 
газету Vorwarts. Французское правительство 
запретило газету и изгнало некоторыхъ изъ ея 
редакторовъ: Карла Маркса, отправившагося въ 
Брюссель, Моисея Гесса, вернувшагося въ Гер
машю. Тогда же образовался въ области рейп-

*) Д’Аржансонъ и Ш . Тостъ подверглись въ 1833 г. 
преследованш за брошюру коммунпстдческаго содер
жала. Тесть предлагалъ социальную реформу, по кото
рой: «§ 1 . Всякое имущество, движимое п недвижи
мое... принадлежитъ народу, который одинъ им'Ьетъ 
право на распределено ого. § 2. Трудъ обязателенъ 
для всякаго гражданина».

**) Вейтлингъ проиовйдывалъ сентиментальную док
трину—свободу, равенство, гармомю; онъ хот4дъ со
вершить безкровную революцпо, одною критикою соб
ственности. Евангелге бпдтго рыболова (1843 г.) 
было коммунпстпческпнъ толковатенъ хрнстсанскаго 
учешя.,

скаго бассейна (Кельнъ, Триръ, Дюссельдорфъ) 
центръ коммунистической пропаганды, печатав
ши! запрещенныя издашя.

Чтобы укрыться отъ преследовали, посл-Ь- 
довавшихъ за процессомъ Бланки-Барбеса (1840 
года), центральное управлеше Союза перенесло 
свою резидеицда изъ Парижа въ Лондоне, где 
оно и оставалось до 1848 г. Въ 1846 г. оно 
убедило Маркса и Энгельса, жившихъ тогда въ 
Брюсселе, вступить въ Союзъ и поручило ии-ъ 
составить манифеста. Манифеста этотъ— знаме
нитый мапифестъ коммунистической пар- 
тги— былъ одобренъ на конгрессе 1847 г. 
Опубликованный въ начала 1848 г., передъ рево- 
дгощей, онъ тогда прошелъ незамеченными но 
въ последнее время онъ сделался евангел1емъ 
коллективистической парии, такъ какъ онъ уже 
заключаете въ сжатой и пламенной форме всю 
доктрину Маркса. Онъ состоите изъ четырехъ 
частей: 1) буржуа и пролетарки, история со
щальной эволюцш *); 2) пролетарги и ком
мунисты, обосноваше учен!я и практической 
программы парни **); 3) соцгалистическая и

*) Основныя идеи сд^дующ1я: 1) «0стор1я всякаго 
общества была до нашихъ дней HCTopiefi борьбы клас
сово Общество все бол£е и бол$е распадается на два 
враждебныхъ класса—бурж уазт  и npoaoTapiarb». 2) 
«Всякая борьба классовъ есть борьба политическая». 
«Политическая власть есть организованное господство 
одного класса, прптйсняющаго другой». «Современное 
правительство является лишь комитетомъ для адмпни- 
страцш дЬлъ буржуазии». 3) «Крупная промышлен
ность создала JiipoBou рынокъ». «Благодаря м1ровому 
рынку, 6ypжyaзia придала промышленности вс£хъ 
странъ космополитпчсскШ характеръ, она лишила ин- 
д устрт ея нащонадьной основы». Общество сделалось 
пнтернацгональньшъ. 4) «Bypsyasig... создала произво
дительная силы бол4е разнообразная и бол'Ье колос- 
сальныя, ч£мъ веб предшествуюния поколотя, но бур
жуазный стр.ой сделался слишкомъ тЬснынъ и бол^е не 
вмЪщаотъ въ себ£ созданныхъ имъ богатствъ», отсюда 
«парадоксальная эпидеы1Я перепроизводства». Буржуа- 
31я создала кризисы, все шире и шире захватываю
щее индустр1ю. 5) «Буржуаз1я создала также... людей, 
которые ее уничтожать, современныхъ рабочихъ, про- 
летаргевъ... сосредоточенныхъ на фабрнкахъ, органп- 
зованныхъ по военному». Она «делаются все сильнее 
и начинаютъ сознавать свою силу»; ихъ ряды напол
няются мелкой буржуаз1ей, ремесленниками, кресть
янами, превращающимися въ продетар1евъ, и «гЬнп 
идеалистами нзъ буржуазш, которымъ удалось понять 
движете». 6) «До спхъ поръ вей псторнчесмя' движе
ния были движешями меньшинства въ пользу меньшин
ства. Движете же продетар1'ата есть движете громад- 
наго большинства въ пользу большинства». «Въ начала, 
въ каждой отдельной странЬ это движете является на- 
щональиымъ. Во оно сделается пнтернащональнымъ, 
потому что рабоч1е не паЗнотъ очечоства».

**) Коммунисты защищаюсь «обнце интересы про
летариата», ихъ подожешя не являются пзыышден1яма 
мгровыхъ реформаторовъ, они лишь «выражаютъ ре^ 
альныя услов1н существующей борьбы классовъ, опре
деленного псторическагб двнжеша»; ихъ цель за
ключается въ томъ, чтобы организовать пролетар1атъ 
въ классовую партш для завоекашя политической властн 
и унпчтожета буржуазной' собственыостп, созданной 
трудомъ иаемныхъ рабочихъ н присвоенной капитали
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комму ни стическая литература, критика со- 
щалистичеекнхъ доктринъ: соцгализмъ реак- 
цгонный, мелкобур эюуазиъгй, тъмецкт, со- 
щализмъ консервативный и буржуазный 
(Прудонъ), соцгализмъ и комму низ мъ кри- 
тико-утопичёскт (Овенъ, Фурье, Кабэ); 4) 
отногиенге коммунистовг къ различнымъ 
партгямъ оппозгщги, тактика парщи.

Заключеше манифеста носить интернащонадь- 
ный и. револющопный характеръ. Коммунисты 
работаютънадъ объединешемъ демократическихъ 
парий всехъ странъ. Они считаютъ увизитель- 
нымъ скрывать свои взгляды и свои ц£ли. Они 
заявляютъ во всеуслышаше, что эти цели не 
могутъ быть достигнуты безъ насвльственннаго 
низвержешя всего существующая сощальнаго 
строя». И .манифестъ заканчивается знамени- 
тымъ воззван1емъ: «пролетарт всгьхъ странъ, 
соединяйтесь».

Револющонныя партш во время революцш 
1848 г. и реакции.— Револющонныя партш съ 
политическими или сощальными задачами, де- 
мократичесще республиканцы, сощаднсты и ком
мунисты до 1848 г. представляли въ Европе 
лишь неболышя группы, изолированныя и раз- 
сеянныя по несколькиыъ городаыъ; преед&дуе- 
мыя полищей, эти группы были вынуждены за
ниматься подпольной деятельностью и часто 
спасаться бйгетвомъ; большая публика ихъ не 
знала или не обращала на нихъ внимав!я. Ре- 
волющя 1848 г., поднятая во имя равенства 
и республики, возбудила надежды у всехъ ре- 
волющонеровъ Европы. Политичесые эмигранты 
возвратились въ свое отечество, въ Гермашю 
и Жталш, чтобы принять у ч а т е  въ револю - 
щи. Револющонеры разныхъ странъ находились 
во взаимныхъ сношетяхъ; MBorie отправлялись 
заграницу, чтобы помогать возставшимъ демокра-, 
тамъ въ ихъ борьбе нротивъ правительствъ. Осо
бенно много поляковъ принимало у чаш е вовсехъ 
европейскихъвозсташяхъ, и револющонныя пар
и и  Франции и Герыанш требовали вмешатель
ства въ пользу Польши. Однако револющя 1848 г. 
не была деломъ международной партш. Револю
щонеры разныхъ национальностей поддерживали 
другъ друга нримеромъ, но произведенныя ими

стами. «Каппталъ является общественной силой», онъ 
сделается общей собственностью. Тогда будутъ уничто
жены «буржуазная свобода» (торговли), «буржуазная 
семья», траднщонныя релнпя и мораль, а также и 
вражда между народами. Переворотъ совершится пу- 
темъ политической революцш. Въ качеств^ переход- 
ныхъ ыЪръ мавифестъ предлагаете 1) конфпскацпо зе
мельной ренты; 2 ) . прогрессивный налогъ; 3) уничто- 
жен5е наслфдствъ; 4) конфискащю собственности эмп- 
грантовъ; 5) дентрализац1ю кредита нутемъ учреждешя 
яащональнаго банка съ государственнымъ вапиталомъ 
и государственной моноп(шей; 6) централизацш всЪхъ 
путей сообщена; 7) нащональныя мануфактуры и 
нащонадьн^о обработку земли; 8) обязательность труда 
для всЬхъ; 9) общественное и безплатиоо воспиташе 
всЬхъ цш ей.

революцш носила чисто нащональный характеръ 
и не имели никакого общаго-руководительства.

Во Франщи револющонеры, захвативппе власть, 
разделились на демократовъ-республиканцевъ, 
нротивниковъ сошальной революцш, и деыокра- 
товъ-сощалпстовъ; раздоръ между ними раз
решился гражданской войной. Такого раскола 
не произошло среди республаканцевъ другихъ 
странъ, где они были вынуждены бороться про- 
тивъ монархическаго правительства (Прушя, 
Гермашя, Австро-Веигр1я, Итад1я). РавноглаМе 
доктрипъ осталось чисто теоретическимъ й не 
помешало коммуяистаыъ и сощалистамъ дей
ствовать заодно съ демократами-республикан- 
цами. Въ Германш было основано несколько ра- 
бочихъ обществъ. «Сощадъ-демократическш ра- 
боч!ы союзъ» созвалъ въ Берлине въ августе 
1848 г. рабочш конгрессу на котороыъ было 
основано братство, федеращя немецкихъ рабо- 
чихъ, принявшая учасые въ баденской н дрез
денской револющяхъ. На западе, въ Кельне, 
Карлъ Марксъ оеновалъ коммуинстичешй ор- 
ганъ;тамъ же была учреждена сощалистическая 
рабочая ассощащя, принявшая на собран!и ре- 
золющювъ пользу « демократа ческой и сощальной 
республики». После берлинскаго государствен- 
наго переворота коммунисты опубликовали лро- 
кламащю, въ которой призывали къ отказу отъ 
уплаты налоговъ; Марксъ въ Кельне, Лассаль 
въ Дюссельдорфе подверглись преследовав^ су- 
домъ за призывъ къ возмущенно. Въ франк- 
фуртскомъ парламенте заседало несколько соща- 
листовъ, которые потребовали права на трудъ. 
Въ Италш движев1е осталось демократнческимъ 
и нащональвынъ.

Реакщя 1849— 1850 гг. уничтожила группы 
революцшнеровъ; комыунистовъ преследовали" 
въ Германш, во Францш и даже въ Бельгш и 
Швейцарш, и они вынуждены были искать убе
жища въ Лондоне. Союзъ здесь реорганизо
вался и попытался возобновить связи съ ком
мунами Германш, Францш, Швейцарш; но самъ 
Союзъ распался на две группы, изъ коихъ одна 
(Виллихъ) стремилась продолжать лодготовлеше 
къ вооруженному возставно, другая же (Карлъ 
Марксъ) хотела ограничиться одной пропагандой. 
Группа Маркса перебралась въ Кельнъ и тамъ 
была захвачена полищей 1851г. Процессъ кельн- 
скихъ коимунистовъ, окончившшся осужден1емъ 
ихъ за государственную измену, заставилъ Мар-. 
кса признать эту группу распущенной. По требо- 
вашю Пруссш и Австрш, германскш Сеймъ въ 
1854 г. вотировалъ декретъ, которымъвсе не
мецкая правительства обязывались распустить 
все нолитичесюя общества рабочихъ. Группа 
Виллиха сохранила руководительство обществами 
Швейцарш, Брюсселя и Франщи и даже осно
вала «интернащональнын сощалъ-демократиче- 
скш комитетъ». Этотъ комитетъ быль открыть 
французской полищей.



7 0 1  МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕВОЛЮЦЮННЫЯ НАРПИ. 7 0 2

Вынужденные скрываться, сощалисты совер
шенно исчезли съ арены общественной жизни; 
правительства, наученный револющей 1848 г., 
приняли меры противъ револющонной пропаган
ды; движете, казалось, было похоронено навыки. 
Л. Рейбо, излагая исторпо сощалистовъ, гово
рил!): «Сощализмъ умеръ, говорить о немъ— зна- 
читъ произнести надгробную речь».

После 1859 г., когда возобновилась полити
ческая „жизнь, снова началась пропаганда со- 
щадизма; и сощализмъ до такой степени былъ 
позабыть, что эта пропаганда большинству со- 
временниковъ показалась новой. Но это было 
лишь возрождешемъсощалистическаго движешя, 
предшествовавшаго 1848 г.; вождями были 
люди 1848 г.: Еарлъ Марксъ, Лассаль, Либ- 
кнехтъ; они передали новому поколении док
трины, формулы и пр1емы прежнихъ сощали- 
стовъ.

Сощализмъ возрождался параллельно въ форме 
двухъ независимыхъ и даже соперничавшихъ 
учрежденш: Международнаго Общества ра
бочихъ (Иитершщгоналъ) Карла Маркса и 
Национальной Немецкой JJapmiu Лассаля.

Интернащоналъ (1862 —  1872). — Новая 
сощалистическаяорганизащя зародилась въ Лон
дон^, центра эмигрантовъ-сощалистовъ, рези- 
деыц1и Карла Маркса, Янищатива ея принадле
жала вождямъ англшскихъ рабочихъ, секрета- 
рямъ ремесленныхъ. союзовъ (trade unions). На 
всем!рной выставке 1862 г., въ Лондон!*, ан- 
глШсте pa6onie познакомились съ делегатами 
отъ французскихъ и бельгшскихъ рабочихъ. Но
вое свидаше имело место въ 1868 г. на огром- 
номъ собранна въ Лондон!*, устроенномъ съ целью 
протеста въ пользу возставшихъ поляковъ; на 
это собрате прибыли также французсюе деле
гаты. Здесь зашла речь о союз!*.

Французы были людьми новаго поколотя, не 
знавшими сощалистовъ 1848 г.; ихъ идеалонъ 
была взаимопомощь Прудона, ассощащя рабо
чихъ безъ вмешательства государства. Англи
чане, члены ремесленныхъ союзовъ, освоившиеся 
уже съ нащональными рабочими4 союзами, меч
тали объ интеряащональномъ союзе, который 
сделалъ бы солидарными рабочихъ всехъ странъ 
и темъ лишилъ бы хозяевъ возможности про
тивопоставлять рабочихъ разныхъ странъ другъ 
другу. Они жаловались, что англ1Йсше предпри
ниматели для подавлешя стачекъ призывали ра- 
бочихъ-иностранцевъ. Речь такимъ образомъ 
шла лишь о професс1ональномъ союзе, безъ по- 
литическихъ задачъ.

На окончательпомъ собраели 28 сентября 
1864 г., въ Лондоне, комитету изъ 50 членовъ 
поручено было составить уставъ союза. Старые 
револющонеры— Мадзини и Марксъ— предста
вили свои проекты: первый— ироектъ сильно 
централизованной организащи, второй— феде- 
рацш. Проектъ Мадзини, показавшийся непри-

годнымъ для общества рабочихъ, былъ отвер
гнуть. Проектъ Маркса былъ принять, какъвре
менный уставъ (1848 г.).

Иптернацюналъ (международное обще
ство рабочихъ) былъ организованъ въ виде 
федерацш. Члены, заявивппе о своемъ согласш 
съ принципами этого общества, группировались 
въ автономныя сещгщ каждая секщя имела 
свое бюро, заведывавшее делами секцш; взносы 
были весьма малы, почти номинальны. Обще
ство имело два общихъ органа: Еотрессъ де- 
легатовъ отъ- секцш, собиравшиеся разъ въ годъ 
и облеченный высшей властью; Генеральный 
Совтътъ, назначаемый ковгрессомъ. Совтъть 
находился въ Лондоне, сносился съ секщями и 
занимался подготовительными работами. Это 
была организащя англшскихъ trade-unions’oBb, 
не имевшая ничего общаго съ прежними тай
ными револющонными обществами. Для посту- 
плетя въ члены не требовалось никакой профес- 
сш; предложеше французскихъ дедегатовъ о до- 
пущенш однихъ только представителей физиче- 
скаго труда было отвергнуто. Въ Интернащоналъ 
вошли не одни только рабочее, но также рево
лющонеры и даже филантропы изъ буржуазш, 
какъ, напр., Жюль Симонъ. Задача Интернащо- 
нала заключалась въ установлен^ единен1я и 
методической, совместной деятельности рабо
чихъ обществъ разныхъ'странъ съ целью защиты, 
прогресса и освобождешя рабочаго класса. Име
лось въ виду действовать путемъ лишь мирнаго 
соглашешя.

Вначале число членовъ Интернащонада росло 
медленно; первый Конгрессъ состоялся лишь въ 
1866 г. въ Женеве, и на немъ былъ принять 
окончательный уставъ. Съ техъ поръ Конгрессъ 
ежегодно собирался въ какой-нибудь малень
кой стране, обыкновенно въШвейцар1и. Марксъ 
сделался руководителемъ Генеральнаго Совета, 
въ руки котораго фактически перешла власть. 
Вскоре Интернащоналъ принялъ характеръ по
литическая общества, и съ каждыыъ новымъ 
Конгрессоыъ онъ становился все более револю- 
щоннымъ.

Конгрессъ 1866 г. въ Женеве ограничился 
лишь формулировкой общихъ принциповъ *), но 
уже въ нихъ видна основная идея Маркса о 
борьбе клаесовъ. Онъ советовалъ установить 
соглашеше рабочихъ для борьбы противъ ин
триги капиталистовъ, заняться изследовашемъ 
положены! рабочихъ всехъ странъ, поддерживать

*) «Освобожден1е рабочаго класса должно быть за
воевано сампмъ рабочинъ классомъ... Экономическое 
освобождеме рабочаго класса есть конечная ц4ль, ко
торой должно быть подчинено, какъ средство, всякое 
политическое движете. Это освобокдеше не ость задача 
только местная пли нащонадьная, но сощальная, охва
тывающая вс& страны, въ которыхъ существует* со
временное общество; разрйшеше этой задачи зависитъ 
отъ совмйстпаго дЪйствдя наиболее передовыхъ страиъ».



работе синдикаты и производительныя рабоч1я 
ассощацш. Онъ требовалъ уничтожешя постоян- 
ныхъ армш.

"На конгрессе 1867 г. въ Лозанна было при
знано, «что сощальное освобождеше рабочихъ 
неотделимо отъ политическаго освобождешя, и 
что пршбретеше политической свободы есть 
ycaoBie первой необходимости». Была принята 

- также резолющя о необходимости перехода въ 
руки государства всйхъ путей сообщешя.

Брюссельсий конгрессъ 1868 г. протестовалъ 
противъ войны и наемнаго труда, высказался 
за международную органиэацш стачекъ и по- 
требовалъ обращешя рудниковъ, копей, путей 
сообщешя и лйсовъ въ общественную собствен
ность. Относительно земли конгрессъ выразилъ 
м нете, что «экономическая эволющя сделаетъ 
сощальной необходимостью переходъ земли, год
ной для обработки, въ собственность государ
ства». Интернащоналъ принималъ коллективи
стическое учете Маркса.

Конгрессъ 1869 г. въ Базеле подтвердилъ 
резолюцш 1868 г., не смотря на оппозицш фран- 
цузовъ, привержендевь частной собственности. 
Онъ заявилъ, что «общество имеетъ право пре
вратить частную собственность на землю въ кол
лективную собственность, и что это преобразо- 
в а те  необходимо».

Интернащоналъ возвращался къ программе 
коммунистовъ 1848 г.: объединен!» пролета- 
р1евъ всЬхъ странъ съ целью установлешя кол
лективной собственности на оруд1я труда. Это 
была лишь теор1я. Относительно же практиче- 
скихъ средствъ для осуществлена этой теорш 
не было формулировано ничего определенная; 
впрочемъ Интернащоналъ не располагалъ ника
кой силой. Полагали, что онъ такъ же богатъ, 
какъ англшсше ремесленные союзы; рабоч1е при
мыкали къ нему въ надежде получить субсидш 
въ случае стачки; случалось, что хозяева, на
пуганные этой воображаемой помощью, шли на 
уступки. Но члены не платили взносовъ, и касса 
была почти всегда пустой.

Мношя правительства и буржуаз1я были на
пуганы призракомъ Интернащонала. Во Францш 
начали съ преследовала бюро парижской секцш, 
потомъ арестовали всехъ вождей. Въ действи
тельности Интернащоналъ проявилъ себя, лишь 
какъ общество теоретической пропаганды; суще- 
ствоваше его было недолговечно. Онъ одновре
менно подвергался нападенш извне и дезоргани- 
защи внутри.

Война 1870 г. ослабила его, возбудивъ на- 
щональный патрштизмъ. Протёстъ Генеральнаго 
Совета Интернащонала противъ завоевательной 
войны немцевъ прошелъ незамеченнымъ (сент. 
1870 г.). Воина привела за собой парижскую 
коммуну. Коммуна не была деломъ Интернащо
нала, а скорее отзвукомъ 1792 г.; даже то не
значительное меньшинство интер нащоналистовъ,
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которое вошло въ коммуну, не представляло въ 
ней Интернащонала. Но после поражешя ея, 
Карлъ Марксъ обнародовадъ отъ имени Гене- 
ральнаго Совета Интернащонала ыанифестъ въ 
честь парижскихъ работниковъ и мучеаиковъ ра
бочая класса. Такимъ образомъ Интернащоналъ 
заявилъ о своей солидарности съ коммуной, и 
это послужило достаточныыъ поводомъ для того, 
чтобы противъ него приняли репрессивныя меры. 
и смотрёли на него, какъ на общество мятеж- 
никовъ. Во Францш Законодательное Собрате 
въ 1872 г. вотировало противъ Интернащонала 
спещальный законъ; въ Англии рабоч1е поки
нули его. У него остались приверженцы лишь 
въ Германш, Бельгш, Швейцарш и въ южныхъ 
странахъ.

Въ то же время онъ дезорганизовывался вслед- 
cTBie внутренней борьбы. Баку нинъ, ру сскш эми- „ 
грантъ, бежавпий въ Швейцарш, револющонеръ 
1848 г., ставили анархистомъ, вступилъ въ 
Интернащоналъ въ 1868 г. Незадолго передъ 
темъ онъ основалъ федеративное общество: 
Международный Союзъ соцгалистической 
демократы, которымъ руководить централь
ный коыитетъ, находпвпййся въ Женеве, и 
главой котораго былъ самъ Бакунинъ. Члены 
этого союза набирались въ романскихъ странахъ, 
во французской Швейцарш, йталш, Испаши, 
Бельгш. Бакунинъ хотелъ, чтобы Союзъ былъ 
принять въ Интернащоналъ, съ сохранешемъ 
его собственной организащи. Генеральный Со
веть ответилъ, что онъ принимаетъ секцш, но 
не федеращи. Бакунинъ решился распустить 
свой Союзъ и зачислить его секцш въ Интер
нащоналъ (1869 г.). Но федеращя втайне была 
сохранена, и скоро между нею и Генеральныаъ 
Советомъ Интернащонала произошло столкно- 
веше по поводу одного съезда романской фе- - 
дерацш, потомъ по поводу террористической, 
пропаганды Нечаева въ Россы. Это была борьба 
между двумя револющонными вождами, Баку- 
нинымъ и Марксомъ; между двумя группами 
различныхъ народностей: людьми романская 
языка; приверженцами Бакунина, и группами 
Севера, приверженцами Маркса. Это была борьба 
между двумя программами коллективизмомъ 
Маркса и анархизмомъ Бакунина,— между дву
мя родами тактики: политическою деятельностью 
Маркса, старавшагося оставаться на легальной 
почве, и воздержашемъ отъ голосовашя и на
сильственной револющей Бакунина; наконецъ 
между двумя организащями: Марксъ хотелъ уси
лить власть Генеральнаго Совета, чтобы придать 
деятельности Интернащонала более единства; 
Бакунинъ хотелъ низвести его до роли простого 
«ящика для писемъ», чтобы предоставить пол
ную независимость секщямъ.

Въ 1870 и 1871 гг. Интернащоналъ неимелъ 
конгрессовъ; этому помешали война и пресле
довала противъ немецкихъ сощалистовъ. Кон-
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грессъ 1872 г. въ T art долженъ былъ стать 
на ту или другую сторону. Борьба завязалась 
по поводу предложешя привержеяцевъ Бакунина, 
уничтожить Генеральный Совете, какъ учреж- 
деше слишкомъ самовластное. Большинство со
стояло изъ марксистовъ, и решило какъ разъ об
ратное, а именно, что Совать имеете право исклю
чить любуюсекцпо и даже федерацт. Оно вотиро
вало исключение Бакунина и членовъ его Союза и 
перенесло засЪдатя Совета въ Америку, въ Нью- 
1оркъ. Тогда бланкисты вышли изъ Интернащо- 

. нала, заявивъ, что посл’Ьднш б'Ьжалъ съ поля 
битвы; остались одни англичане, нймцы и аме
риканцы. Въ 1873 г., въ ЖеневЪ, состоялся 
еще одинъ небольшой конгрессъ, и въ 1876 
году Интернацшналъ былъ объявленъ распущен
ными

Существоваше Интерпащонала прекратилось, 
не давъ никакихъ положительныхърезультатовъ. 
Основанный съ ц-Ьлью осуществлен1я сощаль- 
ныхъ реформъ путемъ международнаго соглаше- 
Hia, онъдостигъ только того, что внушилъ ужасъ 
правительствамъ и публикЬ. Это былъ посл&днш 
опытъ международной организащи парии.

Выработка соцшистической программы въ 
Гермами (1863— 1875 г .)— Въ то время, какъ 
Интернацшналъ пытался создать международную 
парию сощальной револющи, въ Гермаши сфор
мировалась нащональная сощалистическая пар
ия, программа и организащя которой сделались 
образцомъ для всей Европы.

Сощалистическая пария была создана Лас- 
салемъ, револющонеромъ 1848 года. Лассаль 
началъ съ чтешя политическихъ рефератовъ по 
поводу Бердинскаго конфликта (1862 г.). Мо
лодое поколете рабочихъ не знало еще соща- 
листическихъ теорш, но оно начало искать 
средства для улучшешя своего положения. Въ 
ЛейпцигЬ образовался комитетъ для организащи 
рабочаго конгресса, съ ц^лью обсуждее1я рабо- 
чаго вопроса. Комитетъ обратился къ Лассалю 
за совФтомъ; Лассаль отвйтилъ «открытымъ 
письмоыъ» (мартъ 1863 г.). Онъ указывадъ-на 
необходимость образовашя рабочей парии, не
зависимой отъ парий буржуазныхъ, для завое- 
вашя политической власти. Задачей этой парии 
должно было быть освобождеше отъ «железная 
закона заработной платы», по которому сред- 
нщ заработокъ рабочаго, благодаря козкурен- 
д1и, низводится всегда до минимума средствъ, 
необходимымъ для вуществоватя. Pa6o4ie не 

- могутъ вырваться взъ своего положешя ни пу
темъ индивидуальныхъ усплш, какъ утверж
даюсь экономисты, ни даже путемъ частныхъ 
ассощац1й (кооперативныхъ обществъ, синдика- 
товъ, обществъ кредита); имъ необходима госу
дарственная помощь. Практически путь— это 
создате производитедьеыхъ рабочихъ ассощащп, 
при помощи государствснныхъ субсидш; но для 
получешя этой помощи необходимо завоевате

политической власти и прежде всего всеобщаго 
избирательнаго права, какъ необходимая услов1я 
для этого завоевашя. Такииъ образомъ Лассаль 
приходилъ къ идеяиъ Луи Блана, ко всеобщему 
избирательному праву и нащональныиъ мастер- 
скимъ; онъ принялъ также и старое назваше 
соцгалъ-демократт. Но онъ комбинировалъ 
сощалистичешя доктрины 1848 г. съ теорзями 
офищадьной политической экономш; онъ назы- 
валъ это-г-«быть вооруженнымъ всей современ
ной наукой». («Железный законъ заработной 
платы» былъ теор!ей либеральныхъ экономи- 
стовъ, формулированной впервые Тюрго).

Лассаль увлекъ прежде всего рабочихъ про
мышленной области Рейна, и на лейпцигскомъ 
конгресс^ въ 1863 г. былъ учрежденъ «Все
общи* союзъ нймецкихъ работниковъ», весьма 
централизованный и управляемый президентомъ, 
избираемымъ на пять лЪтъ. Избранный прези
дентомъ, Лассаль по'Ьхадъ въ Бердинъ, чтобы 
тамъ бороться противъ прогрессистской парии, 
и вступилъ въ переговоры съ Бисмаркомъ. ПосдЪ 
его смерти, его пария осталась патрштической 
немецкой napTieS съ оттЬнкомъ демократически- 
монархическимъ и съ ограниченной сощалисти- 
чеекой программой.

Парня Маркса организовалась позже. Она об
разовалась посд£ того, какъ н£мцы— члены Ин- 
тернащонада— порвали связь съ нащональной 
парией Лассаля, котораго обвиняли въ томъ, что 
онъ продался прусскому правительству, и когда 
саксонсшя общества перешли къ сощализму и 
вступили въ Ивтернацшналъ (1868).

Пария Маркса организовалась въ 1869 г. на 
эйзенахскомъ конгресс^, когда была выработана 
первая полная сощалистическая программа. Боль
шинство принадлежало къ ученикамъ Маркса; 
программа воспроизвела его учете и его фор
мулы. Марксъ изложилъ незадолго передъ этимъ 
свое учете въ 1-мъ том^ Капитала; подобно 
Лассалю, онъ облекъ свои сощалистичешя док
трины 1848 г. въ форму научной системы. Его 
Teopia ценности опиралась на офощальное уче
т е ,  по которому ценность есть продуктъ труда. 
Онъ избйгалъ сантиментальныхъ и утопичеркихъ 
пр!емовъ прежнихъ сощадистовъ. Его доктрина 
осталась впрочемъ тою же, что и въ 1848 г.; 
она р^зко отличалась отъ старая коммунизма 
Бабёфа, который предписываете потреблены 
сообща и жизнь сообща, тогда какъ Марксъ огра
ничивается обобществлетемъ орудш производ- 
ства. Коммунизме, скомпрометированный съ 
1848 г., былъ вам'Ьненъ коллективизмомъ.

Парня приняла назваше соцгалъ-демократи
ческой рабочей партш. Программа ея делится 
на три части: 1) ц-Ьль; 2) принципы, которыхъ 
должны придерживаться члены парии *); 3) не

*) Д'Ьдь заключается въ «созданш свободиаго демо- 
кратпческаго государства». Принципы партш: «Совре-

23ПОЛИТНЧ. НСТОРШ.
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посредственная практическая программа. Док
трина осталась тою же, что и въ манифест!» 
1848 г.: борьба классовъ; завоевате политиче
ской власти, какъ путь къ сощальнои реводю- 
щи; международное соглашеше. Непосредствен
ная практическая программа та же, что у ради- 
кальныхъ демократическихъ парий *): къ ней 
прибавлено только нисколько пунктовъ, касаю
щихся сощальныхъ рефораъ: ограничен1е рабо- 
чаго дня, уаеныпев1е женскаго труда, запре
т и т е  работы д!ггей, единый прогрессивный на- 
логъ на доходъ и наследства, государственная 
помощь производительнымъ асеощащямъ; этотъ 
последнш пунктъ былъ принять для привлече
н а  приверженцевъ Лассаля.

Пария была организована на федеративныхъ 
началахъ, въ противоположность организации 
Лассаля. Бебель заявилъ, что онъ хочетъ бо
роться противъ «веры въ авторитетъ» и 
«культа личностей». Члены одного города соби
рались на сходки, но не образовывали постоян- 
каго общества, чтобы обойти законъ объ ассо- 
щащяхъ; они выбирали доверенная человека, 
который созывалъ собратя и собиралъ взносы. 
Избранные делегаты ежегодно собирались на 
конгрессъ для обсуждее1я общихъ делъ; кон- 
грессъ выбиралъ исполнительную комиссш изъ 
пятичленовъ и контрольную коыиссно изъ один
надцати членовъ. Обе комиссш находились въ 
развыхъ городахъ. Пария имела свою газету, 
которая печаталась на средства, доставляемый 
взносами.

Обе немецйя сощалистичесйя парии соби
рались на отдельные конгрессы, выставляли

меняыя политическ1я и сощальныя отношеша въ выс
шей степени несправедливы, и вротпвъ ннхъ должно 
бороться со всей возможной энерией. Борьба за осво
бождение рабочихъ классовъ есть борьба за равенство 
нравъ и обязанностей п за уничтожеше всякаго гос
подства классовъ. Путемъ унпчтожешя современныхъ 
условШ производства (наеынаго труда) nap iia  добьется 
того, что производство на началахъ ассощащя доставить 
рабочему полный продуктъ его труда. Политическая 
свобода есть необходимейшее усдовге экономпческаго 
освобошдешя. Сощальный вопросъ можетъ быть разр*- 
шенъ только въ демовратпческомъ государстве. Поли
тическое и экономическое освобождеше рабочаго класса 
возможно только путемъ борьбы объединенными силами 
рабочихъ. Эмансипащя не есть задача местная плп 
нащональная; сощальная пария смотритъ на себя какъ 
на одно изъ разветвлений Интернащонала».

*) Всеобщее избирательное право для всехъ выбо- 
ровъ и для лицъ, достигшихъ 21 года (въ Герианш 
всеобщее избирательное право существуетъ только для 
выборовъ въ рсйхстагъ и лишь для лицъ, достигшихъ 
25-летняго возраста); жалованье народнымъ представи- 
телямъ; непосредственное учасие народа въ законода
тельстве (реферсндунъ); уннчтожеп1е всакихъ правиле- 
иЙ, классовыхъ, нмущественныхъ, связанныхъ съ про- 
псхождешеиъ или релппею; нащональная ыилищя; от- 
д*леше церкви оть государства; всеобщее обязательное 
п светское образоваше въ низшихъ школахъ и даровое 
въ среднихъ и высшпхъ; даровой судъ съ присяжными 
и устнымъ судопронзводствомъ; свобода печати, ассо- 
Ц]ащй, союэовъ; уничтожеше косвенныхъ надоговъ.

различныхъ кандидатовъ и вообще соперничали 
вплоть до 1875 г. Но посдЪ того какъ прусское 
правительство, во имя закона, запрещающая 
союзъ (Verb and) политическихъ обществъ, на
чало преследовать обе партш и, наконецъ, за
крыла эти два союза,— они слились въ единую 
тъмецкую рабочую социалистическую nap- 
mho. Программа парии, выработанная сообща 
на готскомъ конгрессе (май 1875 г.), можетъ 
быть разделена на две части-. изложен!е теорш 
и собственно программу. Teopia была повто- 
ретемъ теоретической части программы Маркса 
1869 г. *), было добавлено лишь несколько 
формулъ Лассаля, несмотря на вносимый ими 
противореча: «трудъкакъ единственный источ
ники богатствъ» и «железный законъ заработ
ной платы», «создаше производительвыхъ ассо- 
щацш съ помощью государства» и «освобож- 
деше рабочаго класса путемъ образовала поли
тической рабочей парии», «пнтернащональный 
характеръ движешя» и «деятельность въ нащо- 
нальныхъ рамкахъ».

Программа делится на две части: 1) полити
чески идеалъ, «государственныя основы»: все
общее избирательное право, непосредственное 
учасие народа въ законодательстве, милвщя; 
учасие народа въсуде, всеобщее и даровое обра- 
soBame, релиия— частное дело каждая; пол
ная свобода печати, ассощацш, собранш (это 
демократическая программа 1869 г.); 2) бли- 
жайпйя сощальныя реформы въ рамкахъ суще
ствующая общества: расширеше правъ въ тоиъ 
направлении,которое определяется идеаломъ; еди
ный прогрессивный налогъ, свобода союзовъ, 
нормальный рабочШ день, запрещеше детская 
труда, охранительные pa6o4ie законы, санитар
ный надзоръ за фабриками, рудниками и рабо
чими помещешями, ответственность хозяевъ, 
регламентироваше труда въ иорьмахъ.

Организащя была построена на федеративныхъ 
началахъ, подобно организация марксистовъ 
1869 г.: местныя автономныя группы, ежегод-

*) Вотъ главнейипя м*ста программы: «Трудъ есть 
иеточникъ всякаго богатства н, какъ таковой, онъ ста* 
новится возможнымъ только въ обществ*. Поэтому про
дукты труда всец*ло принадлежать обществу, т. е. 
вс*мъ его членамъ; отсюда всеобщШ обязательный 
трудъ и равенство правъ, каждому соответственно его 
разумнымъ потребностями Эмасппащя труда предпо- 
дагаетъ обобществлеше вс*хъ орудШ производства и 
регламентироваше всего труда всей корпоращей. Эта 
энасипащя должна быть д*ломъ самого рабочаго класса, 
по отношение къ которому вс* остальные классы яв
ляются одной рейкщонной массой. Пария стремится 
вс*мн законными путями добиться свободнаго государ
ства и сощалистическаго общества, соврушешя жел*з- 
наго закона заработной платы посродствомъ уничтоже- 
шя наемнаго труда, уничтожешя всякой эксплоатацш 
въ какой бы то ни было форм* и всякнхъ политиче
скихъ и сощальныхъ неравенствъ. Пария, хотя и дей
ствуем  вначал* въ рамкахъ нащональнаго государства, 
не упускаетъ, однако, изъ виду внтернащонадьнаго ха
рактера движешя».
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ный съ'Ьздъ делегатовъ, обяеченныхъ высшей 
властью, лравлеше, состоящее изъ трехъ орга- 
новъ: директорш изъ пяти членовъ, контроля 
изъ 7 членовъ, находящихся въ другомъ городе, 
и комиссш изъ 18 членовъ, обязанность кото
рой быть третейскимъ судьей между двумя пер
выми; газета парии, касса.

Доктрина мало отличалась отъ манифеста 
1848 г.; оргаеизащя походила на Интернацш- 
налъ. Попытка Маркса, потерпевшая неудачу 
подъ именеаъ коммунизма и въ форме интер- 
нащонадьнаго общества, удалась, наконецъ, подъ 
именемъ коллективизма и въ форме нацшналь- 
ной парни. Образовате этой парии въ Герма- 
ши имело значев1е международна™ собыия. Въ 
первый разъ въ болыномъ государстве высту
пила на сцену сощалистическая рабочая пария, 
руководимая постоянно действующей организа- 
Д1её (центральное управлете, ежегодные съезды, 
офищальная газета), располагающая правиль- 
нымъ бюджетомъ, придерживающаяся опреде
ленной программы— практической и теоретиче
ской одновременно, и занимающая определенное 
место среди подитическихъ парий. Эта немец
кая пария должна была служить образцомъ со- 
щалистамъ другихъ странъ; такъ какъ она со
храняла интернациональный духъ ея основателя, 
то ея пропаганда и деятельность являются про- 
должетемъ неудавшейся попытки Интернащо- 
нала.

Анархичесыя партш. —  Слова аиархЫ и 
анархистъ долгое время служили оскорбитель
ными кличками, применявшимися къ револющо- 
нерамъ ихъ врагами. Прудонъ первый назвалъ 
свою систему апархгей. Посколько изъ его 
сочинены, прежде всего критияескихъ и поле- 
мическихъ, можно извлечь положительное учете, 
его идеаломъ была федеращя добровольныхъассо- 
щацы рабочихъ и земледельцевъ, безъ полити- 
ческаго правительства. Некоторые изъ револю- 
щонеровъ 1840 —  48 гг. обнаруживала подоб
ный же тендеаш, но они пе составляли парии.

Творцомъ анархической парии былъ отстав
ной русскш офицеръ Бакунинъ, сделавшшся 
ученикомъ Прудона во время своего пребывашя 
въ Париже(1843— 1847 г.г.),— воинствующш 
револющонеръ, одиаъ изъ вождей дрезденскаго 
возсташя въ 1849 г., сосланный въ Сибирь, 
бежавшш оттуда и жившш сначала въ Лон
доне, где онъ сотрудничалъ въ журнале Гер
цена, а иотомъ— въ Швейцарии. Онъ заимство- 
валъ у Прудона идею анархы и федерацщ, но 
присоединилъ къ ней ненависть къ цивилизо- 
ваннымъ учреждешямъ и систематически при- 
зывъ къ насилии для ихъ разрушешя. Онъ за- 
являдъ, что угнетенные классы неспособны осво
бодиться собственными силами, и что, еслибы 
они создали новое общество, они сделали бы 
его такпмъ же десдотяческимъ, какъ и ста
рое; следовательно надо было воздерживаться

отъ всякой созидающей работы и ограничиться 
«постижешемъ всехъ такъ называемыхъ дур- 
ныхъ страстей и разрушешемъ всего, что на 
томъ же языке называется общественнымъ по- 
рядкомъ». Тактика должна была заключаться 
въ возбуждены мятежей.

Союзъ социалистической демократы, соз
данный Бакунинымъ въ 1868 г., имелъ тай
ный уставъ и анархическую программу. Союзъ 
добивался не только полнаго равенства всехъ 
и коллективнаго владешя землею и оруд!ями 
труда, но, кроме того, «всем1рной сощальной, 
философской, экономической и политической ре- 
волюцш»; дёло шло о «разрушены всехъ госу- 
дарствъ и всехъ церквей со всеми ихъ рели- 
иозными, политическими, юридическими, фи
нансовыми, полицейскими, университетскими, 
экономическими и социальными учреждешями».

Союзъ присоединился въ 1869 г. къ Интер- 
нащоналу, но потомъ вышелъ изъ него вместе 
съ Бакунинымъ (1872 г.). Онъ состоялъ изъ 
револющонеровъ романскихъ странъ, наименее 
дисцинлинированныхъ и наиболее пылкихъ чле
новъ Интернацюнала, изъ итальянской секцш 
■и испанской секцш, принимавшей учаше въ 
возсташяхъ федералистовъ, изъ бельгыской сек- 
д1и п юрской федерацт, рекрутировавшейся 
среди рабочихъ часовщиковъ Невшательскаго 
кантона, немногочисленной, но очень деятельной 
секщи Интернащонала. У Союза происходили 
конгрессы въ 1872, 73, 74, 76 и 77 гг.

Немногочисленные и подвергавшиеся горячимъ 
нападкамъ сощалистовъ анархисты находили 
сторонниковъ почти только въ техъ странахъ, 
где сощалистическая партия не была еще орга
низована. Но они прибреди политическое вл!я- 
aie, несоответствующее ихъ силамъ, прибегая 
къ. пр1емамъ русскихъ террористовъ,— докуше- 
шямъ путеыъ взрывовъ; они возвели эти поку- 
шешя въ теорно, доставившую имъ всем1рную 
известность. До техъ поръ реводющонныя пар
ии употребляли ыасидьственныя действ1а для 
достижешя определеннаго результата. Анархи
ческая теоргя разсматривала самое действ1е, 
даже безъ определенной цели,чкакъ оруд!е глас
ности, привлекавшее внимае1е публики на об
щественные пороки и заставлявшее ее размыш
лять надъ ними; это была пропаганда дтьй- 
ствгемъ.

Анархическая пария, по самому свойству 
своей тактики, обрекла себя на невозможность 
создать изъ себя постоянную парию. Лишь только 
въ какой нибудь стране вознпкнетъ активная 
анархическая группа, она заявляетъ о себе 
своими дейснйями, и правительство не медлить 
уничтожить ее; остаются только анархисты-пи
сатели, которыхъ правительство терпатъ, окру
жая ихъ шдщнами. Кроме того, большинство 
анархистовъ, по своему темпераменту и въ силу 
свори доктрины, отвергаюсь власть, даже осно
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ванную на добровольное еоглашеши; они со- 
ставляютъ скорее «группы товарищей», чймъ 
парии, и не действуютъ по общему еогласш. 
Фактически ихъ политическая деятельность сво
дится къ усиленно реакцш, вызванныхъ ихъ 
актами пропаганды, и ихъ nciopia свелась бы къ 
разсказу объ индивидуальныхъ манифестащяхъ.

Остатки Союза и парижской «группы» устро
или въ Лондоне конгрессъ (1881 г.), который 
призналъ «необходимымъ распространять всеми 
возможными средствами путемъ действ1я рево- 
лющонную идею и духъ протеста въ народной 
массе, еще не принимающей никакого активнаго 
учасня въ движенш и создающей себе иллюзш 
относительно нравственности и действительности 
легальныхъ средствъ». Конгрессъ рекомендовалъ 
изучеше химш, «уже оказавшейболышя услуги 
револющоннону делу».

Во Францш анархическое движете прояви
лось между 1879 и 1882 г., на юго-востоке 
(въ Лише и Сентъ-Этьене) и въ Париже. Оно 
ознаменовалось главнымъ образомъ теоретиче
скими заявлешями двухъ писателей, Ерапоткина 
и Э. Реклю, и лшнскииъ взрывомъ, за которымъ 
(1882 г.) последовала репресмя.

Анархическое движете, произведенное въ Ав- 
cipin Мостомъ и Пекертомъ (1 8 8 2 '— 85 г.), 
было подавлено исключительными законами и 
массовыми арестами. Въ последнее время анар- 
хичесшя движешя происходили въ Париже 
(1 8 9 2 ^ -9 4  г.), въИталш, Испаши и Барселоне. 
Въ вемецкихъ странахъ это движете наткнулось 
на сощалистическую парию. Въ Англш Лондонъ 
служить лрибежищемъ для иностранныхъ анар- 
хистовъ, но тамъ не было ни одного анархиче- 
скаго преступлена.

Возниковеше наидональныхъ сощалистиче- 
скихъ парий.— Германсше сощалисты, для того, 
чтобы завоевать политическую власть, необхо
димую для сощальнаго переворота, временно 
отказались отъ международной организацш и 
образовали национальную парию съ избиратель
ной и парламентской организащей.

Друпя страны мало-по-малу последовали ихъ 
примёру. Эта эводющя была замедлена сначала 
протяводейсппемъ анархистовъ Союза, а потомъ 
внутренними несоглашями въ среде сощали- 
стовъ иврепрессивными мерами правительствъ. 
Однако почти въ каждой стране образовалась со- 
щалистическая рабочая пария, по образцу гер
манской и съ ея программой. Въ Австрш, после 
ястреблешя анархистовъ, создалась «рабочая 
сощалъ-демократическая парня» (1888 г.) съ 
коллективистской интернащональной програм
мой *) и организащей, состоящей, какъ и въ

*) «Пария... признаетъ себя интернащональной; она 
отрнцаетъ нащояальныя лривилегш, такъ же какъ родо
вый, ноловыя и инущественныя, п заявляет!., что борьба 
съ эксплоатащей должна -быть международной, какъ и 
сама экспдоатащн». <

Германш, изъ конгресса, исполнительной и кон
трольной ко мисс! и; пария организуетъ манифе
стами преимущественно въ пользу всеобщаго 
избирательнаго права и восьмичасового рабо
чего дня. Въ трехъ скандинавскихъ странахъ, 
Голландш и Бельгш пария организована также 
по образцу германской. Во Францш и во всехъ 
романскихъ странахъ коллективистская про
грамма мало-по-малу проникла во все револю
ционный парии; но оне не привяли правильной 
и централизованной организацш.

Германская пария, принужденная уничто
жить свою офищальную организацию на все 
время действ!я исключительЕыхъ законовъ 
(1878— 90 г.) и устраивавшая свои конгрессы 
заграницей, воспользовалась возвращетемъ ей 
общихъ правъ, чтобы снова организоваться. Она 
приняла назваше сощалъ-демократической 
партт (1890 г.), возстановила организацш 
местныхъ грудпъ (обыкновенно составляющихъ 
избирательные комитеты), съ избранными дове
ренными представителями, и решила организо
вать сощалистическую пропаганду въ дерев- 
еяхъ. Ея программа подвергалась пересмотру на 
Эрфуртскомъ конгрессе 1891 г. Въ новой про
грамме уничтожены все места старой, напоми- 
навппя доктрину Лассаля, и более пространно 
развита Teopia Маркса о естественной эволюцш, 
заставляющей собственность исчезать и подго
товляющей коллективизма Пария задается 
целью организовать борьбу классовъ, пробуж
дая въ рабочихъ сознательное отношеше къ 
этой борьбе. —  Къ практической программе 
прибавлены: равноправность женщины, даровая 
медицинская помощь и даровыя похороны, а къ 
рабочему законодательству —  распространете 
на земледельческихъ рабочихъ и прислугу 
меръ, принятыхъ по отношенш къ фабричнымъ 
рабочимъ.

Такимъ образомъ въ большинстве европей- 
скшхъ государствъ создались сощалистичешя 
парии съ демократическою организащею, со
стоящею изъ двухъ органовъ: ежегоднаго кон
гресса избранныхъ представителей,— совеща
тельная собрашя съ высшею властью, которое 
установляетъ программу и намечаетъ общую 
политику,— и постояннаго комитета, избирае
м ая  конгрессомъ и облеченная исполнитель
ными функщями. Это правлете въ полномъ со
ставе, обладающее практическими средствами 
дейснйя: кассой, газетой и избирательной ор
ганизащей. Каждая пария организуется въ пре- 
делахъ одного государства, потому что ей не
обходимо сосредоточить свою деятельность на 
одномъ парламенте (случается даже, что въ 
одномъ государстве возникаетъ несколько пар
ий  съ особою организащей и соперничающихъ 
между собою).

Все эти парии обладаютъ положительной 
программой, заключающейся нетолько въ об-
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1 щихъ стреилешяхъ, какъ было въ 1848 г., но 
въ ряде постановлее1и, вотированныхъ и обна- 
родованныхъ верховнымъ собравйемъ и признан- 
ныхъ членами партш. Эти программы состоятъ 
изъ изложешя теоретнческаго учешя— где ука
заны идеалы, цель и путь развиия парии — и 
веречислешя практическихъ реформъ.

Учете исходить повсюду изъ однихъ и тйхъ 
же принциповъ. Настоящш экономически! по- 
рядокъ неблагопр1ятевъ для трудящагося класса; 
реформа должна быть дЪломъ самого рабочаго 
класса; онъ произведетъ ее, овладевши полити
ческою властью и воспользовавшись силами го
сударства для установления коллективнаго обла
дания оруд1ями производства, включая сюда и 
землю; иотреблеше останется индивидуальным!».

Практичесшя реформы— политическаго и со- 
щальнаго характера. Политическая программа 
представляетъ собою прежнюю радикальную де
мократическую программу, доведенную до ея 
крайнихъ логическихъ выводовъ: безусловная 
равноправность, а следовательно всеобщее изби
рательное право, даже для женщинъ; однообраз
ная воинская повинность, законченная система 
образовашя [интегральное образоваигё) для 
вс4хъ; безусловная свобода, т. е. свобода печати, 
сходокъ и ассощацш, полное отд^лен1е церкви 
отъ государства; безусловное братство, т. е. все
общей шръ, разоружен1е, уничтожеше всякаго 
различ1я между туземными жителями и иностран
цами, международное заведываше всеми общими 
делами.

Сощалистическая пария называетъ себя де
мократической, такъ какъ она рекрутируется 
въ демократическихъ рядахъ и въ своихъ тре- 
боватяхъ сощальныхъ изме'ненш исходить изъ 
демократической доктрины. Въ нЪкоторыхъ го- 
сударствахъ (Германш, Австрш) она занимаетъ 
место радикальной парни; въ странахъ съ огра- 
ниченнымъ избирательнымъ правомъ (Аветр1я, 
Скандинавсшя государства, Голландия, Итал1я) 
она требуетъ всеобщей подачи голосовъ, какъ 
требовали ея сощалисты во Францщ до 1848 г., 
въ Германш до 1866 г., въ Бельпи до 1893 г.

Сощальная программа состоитъ въ деталь- 
ныхъ реформахъ съ целью улучшетя подожетя 
рабочихъ (синдикаты, рабочее законодательство, 
определете продолжительности рабочаго дня и 
размера рабочей платы, пенсш для неспособ- 
ныхъ къ работе) и въ экономическихъ м^ро- 
пр1яняхъ, служащихъ переходомъ къ коллекти
визму (переходъ въ руки государства жел!>зныхъ 
дорогъ, угольныхъ копей и рудниковъ, а равно 
учреждевш для страховатя; прямые и прогрес
сивные налоги).

Въ ц'Ьломъ, это— демократическая, эгалитар
ная, либеральная, анти-клерикальная, мирная, 
интернащональная политическая программа, со
единенная съ программой государственнаго со- 
щадцзма, осуществляемой путеыъ законодатель

ства и налоговъ. Трудно сказать, которая изъ 
этихъ двухъ отдАльвыхъ программъ, сощальная 
или политическая, наиболее привлекаетъ сто- 
ронниковъ въ сощалистичешя парии.

Тактика революцюнныхъ парий.— Все ре- 
волющонныя парии, втечете первой половины 
этого столпил, не знали иныхъ способовъ дМ- 
CTBifl, кроме насильственной револющи, заго
вора, по образцу итальянцевъ (тактика Ма- 
дзини), или вооруженнаго нападешя, по образцу 
французовъ (тактика Бланки). Все ихъ победы 
въ этотъ першдъ достигались возстатяыи въ 
армш или въ столице.

Во второй половине ИХ века, когда прави
тельства стали лучше вооруженными, револющо- 
неры усвоили другую тактику; мирную пропа
ганду съ целью овладеть властью законнымъ 
путемъ.— Ассощащя, основанная Лассалемъ, за
являла въ своемъ уставЗ>, что ея цель заклю
чалась въ томъ, чтобы «мирными и законными 
средствами» расположить въ свою пользу об
щественное м н ете .— Сощалистическая марк
систская пария хотя задавалась целью устано
вить диктатуру пролетар1ата, но держалась пра
вила избегать всякаго рода мятежей. Учете о 
естественной эволюцш, ведущей къ коллекти
вистскому строю, внесенное Марксомъ въ среду 
сощалистовъ, заставило ихъ отвергать внезап
ные перевороты, какъ безполезные по своей 
преждевременности и опасные, потому что ови 
подвергали парию риску быть уничтоженной. 
Готская программа 1875 года заявляла, что 
парня будетъ действовать «.всеми законными 
средствами»; эта статья была уничтожена только 
въ 1880 г., въ ответъ на исключительные за
коны, делавппе противозаконной самую сощали- 
стическую пропаганду.

Какую тактику следуетъ признать наиболее 
пригодной для подготовлена сощальной рево
лющи? Это— первенствующш вопросъ въ поли
тике револющонныхъ парни, служащш причн-, 
ною почти всехъ ихъ внутреннихъ раздоровъ, 
разрывовъ и разделешй на фракщи.

Радикальная демократическая пария вполне 
утратила революционный характеръ; она обрати
лась въ парламентскую парию, действующую 
путемъ внесетя законопроектовъ чаетичныхь 
реформъ и пытающуюся пршбрести большинство 
для того, чтобы вступить въ министерство.

Отъ сощалистическихъ револющонныхъ пар
ий  отделилась также противоположная крайняя 
группа анархистовъ. Анархисты согласны съ со- 
щалистами въ своей отрицательной критике об
щества; они долгое время говорили однимъ язы- 
комъ и действовали сообща, и публика продод- 
жаетъ ихъ смешивать, какъ одинаково враж- 
дебныхъ существующему общественному по
рядку. Но различ1е въ темпераментахъ привело 
къ радикальному различно въ ихъ тактике, сде
лавшему невозможной для нихъ общую деятель-
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вость и въ конце концовъ породившему непри
миримую вражду между ними.

Анархисты, не желая подчиняться парийной 
дисциплине для подготовлев1я переворота, кото
рый еще не воввратитъ безусловной свободы 
индивидууму, отказываются принимать учасие 
въ какой бы то ни было политической деятель
ности; презираютъ выборы и представительный 
собрашя и рекомендуютъ акты насшпя для воз- 
буждешя общественна™ мнешя. Немецкая со- 
щалистическая пария въ 1887 г. категорически 
осудила эти пргемы *).

Социалисты заняли среднее положеше между 
радикалами и . анархистами, одинаково избегая 
какъ чисто парламентарной деятельности, такъ 
и насильственныхъ поступковъ. Но этотъ ооецш 
принципъ, различно истолковываемый, привелъ 
къ различнымъ родамъ тактики; ихъ можно на
считать по крайней мере три-, среднш и два 
крайнихъ, изъ которыхъ одинъ склоняется къ ра
дикальной, а другой къ анархической тактике.

1) Офищальная тактика немецкой и марк- 
систскихъ парий состоитъ въ признанш формы 
парламентскихъ политическихъ Парий, но только 
какъ средства пропаганды сощалистическихъ 
идей. Пария выставляетъ кандидатовъ на выбо- 
рахъ, посыдаетъ своихъ депутатовъ въ предста
вительный собрашя, организуетъ ихъ въ иарла- 
ментсшя группы; но, действуя въ избиратедь- 
ныхъ ш парламентскихъ рамкахъ буржуазная 
общества, она заявляетъ, что не разсчитываетъ 
на выборы и представительный собрашя для 
проведешя сощальной реформы, что она видитъ 
въ нихъ только способъ распространешя своихъ 
щ ей, средство волновать общественное мнеше, 
увеличивать число своихъ сторонниковъ, орга
низовать ихъ и подсчитывать (она более доро
жить общею цифрою сощалистическихъ голо- 
совъ, чеыъчисломъ избранныхъ депутатовъ). Она 
смотритъ на парламентъ, какъ на трибуну для 
изложен1я своихъ доктринъ, отказывается при
нимать учасие въ парламентской работе, пред
лагаем  частичныя сощальныя реформы и избе
гаете  сношенш съ другими парнями. Но она 
рекомендуетъ воздерживаться отъ всякаго рода 
револющонныхъ движенш, которыя дали бы пра
вительству предлогъ раздавить парню. Это— 
тактика револющонной агитацш парламентскими 
путями, цель которой—Мирное осуществлеше 
полная сощальнаго переворота.

2) Левее, составляя переходъ къ анархизму, 
стоить тактика револющоннаго воздержания, дол
женствующая подготовить внезапный переворотъ.

*) «Дасшйе— настолько же реакционный, какъ п 
револющонный фавторъ, и даже чаще первый, нежели 
второй. Тактика индивидуальнаго насашя не приво
дить къ цели, и въ той мере, въ какой она оскорб- 
лаетъ чувство справедливости въ массахъ, она поло
жительно вредна и следовательно заслуживаем осуж
дена».

Эта пария отстраняете себя отъ избирательной • 
и парламентской жизни, влекущей за собой ком
промиссы, заставляющей забывать принципы и 
приручающей реводющонеровъ, сталкивая ихъ 
постоянно съ буржуаз1ео. Вслъдств1е этого пар
н я  должна воздерживаться отъ регулярной по
литической деятельности и быть готовою къ ре- 
волюцш. Относительно самаго способа произве
сти револющю мнешя расходятся: бланкист
ская пария придерживается прежней тактики 
гражданской войны, становящейся все более и 
более невозможною; друпя группы яредпочи- 
таютъ экономическую войну, всеобщую стачку. 
Это— тактика внепарламентской агитацш, под- 
готовлешя полеаго насильственнаго переворота.

8) Правъе, составляя переходъ къ радикаль
ной программе, недавно появилась тактика по
степенна™ движешя и компромиссовъ; въ ожи- 
данш полеаго осуществдешя идеала, сторонники 
этой тактики довольствуются его частичвымъ 
осуществлен1емъ въ форме закоковъ: это обя- 
зываетъ ихъ войти въ парламентскую жизнь, 
вступать въ соглашетя съ другими париями, 
враждебными сощальному перевороту, застав
ляешь ихъ принимать частичныя сощальныя ре
формы. Для привлечешя избирателей имъ пред
лагается программа, сводящаяся къ несколькимъ 
практическимъ мерамъ, не носящимъ характера 
доктрины; въ частности, для успокоения сель- 
скихъ избирателей, покидается принципъ кол
лективности всехъ орудш производства и до
пускается мелкая индивидуальная собственность 
для крестьянъ, лично обрабатывающихъ свою 
землю. Это —  тактика парламентской деятель
ности въ виду постепенной сощальной реформы.

Сощалистичеш'я парни имеготъ передъ со
бой все эти роды тактики, и тактика, избран
ная каждою изъ нихъ, определяешь занятое ею 
положеше въ политической жизни: воздержаше, 
пользоваше политическою деятельностью, какъ 
средствомъ агитащи, вступлеше въ соприкосно
вение съ несощалистическими париями. Въ об- 
щемъ эволющя сощалистическихъ парий про
является въ движенш отъ левой стороны къ 
правой, лричемъ оне проходятъ черезъ проме
жуточный фазисъ первоначальна™ марксизма; 
но въ одной и той-же стране сохраняются пар
ни, державщяся различныхъ тактикъ и остаю- 
шдяся во вражде. *

Полу-анархическая тактика револющоннаго 
воздержашя составляетъ принадлежность ста- 
рыхъ парий, немногочисленныхъ, которыя мог 
гутъ надеяться только на что-нибудь непред
виденное; ея придерживаются неболыщя трудны 
нетерпеливыхъ или недовольныхъ сощалистиче- 
скими депутатами, прирученными соприкосно- 
ветемъ съ парламентскими деятелями. Таковы 
франц узш е бланкисты, аллеманисты— одна 
фракщя сощалистической парии въ Голландш, 
и въ Германш небольшая берлинская группа не-
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зависимыхъ (прозванвыхъ молодыми), которая 
обвиняетъ вождей партш въ томъ, что они убили 
револющонеый духъ и сделали изъ сощалисти- 
ческой парии простую парню реформы; эта груп
па подверглась изгвашю на конгрессе 1891 г.

Марксистская тактика составляла принадлеж
ность доктринерской парии, убежденной въ ко- 
нечномъ торжестве и въ опасности замедлить 
его какой-нибудь неосторожностью, — парни, 
порицаемой всеми другими париями, но отве
чавшей на ихъ презрите резкою критикой и 
систематическимъ воздержашемъ отъ василь- 
ственныхъ актовъ; исключительные законы про
должили это положеше въ Германш. Но съ ихъ 
отменой немецкая пария, сохраняя принципы 
своей тактики, сделавшейся традищонной *), 
склоняется въ сторону тактики правой.

Тактика постепенныхъ реформъ была при
нята во Францш главною массою рабочей парии 
(1882 года), что вызвало разрывъ между пос
сибилистами и группою правовервыхъ марк- 
сиетовъ. Со времени ихъ офищальнаго примире- 
шя въ 1893 г. эта тактика взяла перевесъ; она 
повела къ образоватю переходной группы такъ 
называемыхъ jо адгталовь-сощалистовъ, безъ 
определенныхъ очертанш, стоящей между соц1- 
алистами и республиканскою париею. Эта группа 
заявила о себе въ 1894 г. на конгрессе въ Нанте 
приняиемъ программы аграрныхъ реформъ, цель 
которой привлечь крестьянъ, обезпВчивая имъ 
сохранеше мелкой собственности и призывая 
ихъ къ борьбе съ «общимъ врагомъ, феодализ- 
момъ крупной поземельной собственности». 
Это— также тактика фабганъ въ Ангдш. Бель- 
rificide сощалисты также вошли въ сношеше оъ 
прогрессистами. Въ Германш эта тактика обсуж
дается на конгрессахъ партш съ 1891 года. 
Фольмаръ, вождь баварскихъ сощалистовъ, хо- 
телъ принять учасие въ прешяхъ рейхстага по 
проектамъ рабочаго законодательства; вожди 
парии, Бебель и Либкнехтъ, отстаивали необхо
димость поддержать принципъ классовой борьбы 
противъ господствующихъ классовъ и государ
ства; жертвуя этимъ приеципомъ ради непо
средственной практической цели, пария обра- 
тилась-бы въ оппортунистскую. Конгрессъ укло
нился отъ категорическаго решешя. Южно-гер- 
мансме сощалисты приняли тактику, аналогич
ную тактике радикаловъ-сощалистовъ во Фран
цш; ихъ депутаты въ баварскомъ ландтаге 
отказались отвергнуть бюджетъ, не обсуждая 
его; французскш конгрессъ 1894 года решилъ 
предоставить сощалистамъ каждаго государства

*<) «Принимая во внпмаше, что завоеваше политиче
ской власти не можетъ быть дЪломъ минуты, ни резудк- 
татомъ мгновенно достигнутаго успеха, но можотъ быть 
достигнуто ТОЛЬКО' упорпыыъ трудонъ и нскуснымъ 
дользова1Йемъ всфип средствами пропаганды нашпхъ 
идей,—парт1я заявляет!, что н^тъ основашя для пзм4- 
нешя тактики партш».

свободно избирать свою тактику. Проектъ аграр
ныхъ реформъ, предназначенный для привлечешя 
крестьянъ, былъ отвергнутъ конгрессомъ 1895г.; 
но баварские сощалисты продолжаютъ агитиро
вать въ этомъ смысле, и конгрессъ въ Галле 
въ следующемъ году еще разъ обсуждалъ этотъ 
вопросъ, не пршдя къ определенному решешю.

Международные сощалистичесше конгрес
сы.— После распадешя Интернащонала, нащо- 
нальныя сощалистичесшя парии пытаются под
держать международное единство направлешя 
путемъ конгрессовъ, на которыхъ обсуждается 
теоретическая программа общественныхъ ре
формъ, имеющихъ общш иетересъ. Но практи
чески вопросъ, преобладающи на этихъ кон
грессахъ, заключается въ томъ, накакихъусдо- 
В1яхъ могутъ быть допущены на ихъ заседашя 
делегаты, т. е. следуетъ-ди допускать на нихъ 
делегатовъ отъ анархическихъ грушгь; на этой 
почве происходятъ столкновения между полу- 
анархическими и «авторитарными» сощади- 
стами (марксистами).

На первомъ конгрессе въ Генте, въ 1877 г., 
одержали победу «авторитарные» сощалисты. 
Анархисты были допущены на него, и была еще 
разъ сделана попытка достигнуть примирешя. 
Обсуждался вопросъ объ организацш производ
ства: анархисты предложили свой идеалъ сво- 
бодныхъ производительныхъ группъ, достигаю- 
щихъ взаимнаго соглашетя при отсутствш 
власти, въ силу простой солидарности. Автори
тарные сощалисты добились вотировала того 
принципа, что государство, какъ представитель 
всего народа, «должно быть собственникомъ 
земли и орудш производства». Они объявили 
также синдикаты «однимъизъ наиболее действи
тельны е средствъ въ борьбе трудящихся клас
совъ съ эксплоатащей».

Конгрессъ, созванный въ Цюрихе на 1881 
годъ, но недозволенный правителъствомъ, свелся 
къ Куарской конференцш, которая по своей 
малочисленности не могла принимать реш ети.—  
Конгрессы 1883 и 1886 годовъ свелись къ кон- 
ференщямъ, происходившимъ въ Париже между 
французскими поссибилистами и делегатами отъ 
анппйскихъ ремесленныхъ союзовъ; марксисты 
отказались смотреть на нихъ, какъ на настояпце 
конгрессы.

Раскодъ между французскими сощалистани 
выразился въ двухъ конгрессахъ, происходив- 
шихъ въ Париже въ одинъ и тотъ-же день въ 
1889 г. Одинъ изъ нихъ, созванный поссибили
стами и состоявши преимущественно изъ фран- 
цузовъ, высказался за «интегральное воспита- 
ше», установлев1е минимума рабочей платы и 
государственный мастерскш. Другой, состоявпий 
изъ марксистовъ, вотировалъ доктрину Маркса, 
равную рабочую плату для женщинъ, свободу 
ассощацщ, резодющю въ пользу восьмичасового 
рабочаго дня, запрещетя детскаго и женскаго
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труда, а также вредныхъ и ночныхъ работъ, 
еженедельна™ тридцатишеетичасового непрерыв- 
наго отдыха, уничтожешя конторъ для найма 
рабочихъ и подрядчиковъ, назначеше фабрич- 
ныхъ инспекторовъ въ половивномъ ЧИСЛ'Ь изъ 
рабочихъ. Онъ приглашалъ пролетар1евъ всехъ 
странъ организовывать международным манифе
стант въ пользу восьмичасового рабочаго дня; 
это и породило праздновате перваго мая. Онъ вы
сказался противъ лостоянныхъармш и произвелъ 
манифестант на могиле «мучениковъ коммуны >.

Брюссельскш конгрессъ 1891 г. поставилъ 
услов1емъ допущешя на свои заседашя при
знаке «необходимости политической борьбы*,—  
что устраняло анархистовъ. — Онъ поздравилъ 
себя съ успехомъ, который имели резолюцш 
конгресса 1889 г., побудпвпия императора 
Вильгельма созвать международную конферевщю 
1890 г., по вопросу о рабочемъ законодатель
стве. Конгрессъ жаловался на плохое примк
нете законовъ о покровительства рабочихъ, 
р’Ьшилъ собрать сведешя объ услов1яхъ труда 
и приглашалъ рабочихъ всего Mipa пользоваться 
своими политическими правами для уничтожешя 
рабства, связаннаго съ наемнымъ трудомъ.—  
Онъ отказался даже обсуждать вопросъ объ анти
семитизме, опираясь на основной принципъ всехъ 
сощалистичеекихъпартш, «непризнающихъ ни
какой противоположности интересовъ между 
нащями и расами, а только борьбу класса про- 
летар1евъ всехъ странъ противъ класса капи
талисте въ всехъ странъ*. Онъ приглашалъ ра

бочихъ организоваться въ синдикаты, которые 
должны были руководить этой борьбой. Марк
систское большинство отвергло предложеше До
мела Ньевенгюиеа ответить, въ случай объявле- 
шя войны, всеобщею стачкою.

Цюрихскщ конгрессъ 1893г. изгналъ анархн- 
стовъ, добивавшихся допущешя на томъ осно- 
вавш, что ихъ способы борьбы также составляли 
политическую деятельность; конгрессъ потребо
вал^  чтобы эта деятельность совершалась пу- 
темъ законодательнаго механизма. Онъ вотиро- 
валъ резолюцш о праздновапш перваго мая, о 
восьмичасовомъ рабочемъ дне, о политической 
тактике сощалистовъ, объ организации синди- 
катовъ, о томъ, что следовало делать въ случае 
войны. Онъ отвергъ всеобщую стачку и огра
ничился приглашешемъ сощалистичеекихъ депу- 
татовъ вотировать противъ какого-бы то ни было 
военнаго бюджета и требовать разоружешя.—  
Чтобы положить конецъ лримирительныыъ по- 
пыткамъ въ аграрномъ вопросе, онъ вотировадъ 
принципъ коллеативнаго владешя землею.

Лондонскш конгрессъ 1896 г. изгналъ анар
хистовъ; меньшинство, вотировавшее заихъдо- 
пущеше, состояло изъ коалицш противниковъ 
марксистовъ, преимущественно англичанъ и 
французовъ. Конгрессъ вотировадъ резолюцш въ 
пользу всеобщаго избирательна™ права, рефе
рендума, эмансипащи женщинъ, нащонализацш 
железныхъ дорогъ, копей, рудниковъи фабрикъ, 
уничтожешя таможней,— и противъ постоян- 
ныхъ армш и колошальной политики.
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Европа при господств^ системы Меттерниха.
(1815—1830*).

Европейские вопросы в*ь 1815 г. — Священный союз-ь. — Соперничество императора Але
ксандра I и Меттерниха. — Ахенсшй конгресса и перемЪна в-ь настроена Александра. — 

Австр1йск1е конгрессы и политика вмешательства. — Англ|йская политика Каннинга.—  
Вмешательство в*ь восточный дела. — Распадеже европейскаго союза.

Европейсше вопросы въ 1815 г .— Въ 1814 
и 1815 гг. в е л и т  державы занялись устрой- 
ствомъ Европы: произвели разд'Ьлъ территорш и 
даже установили форму правлешя отдельныхъ 
государствъ; при этомъ оне вступили между со
бою въ соглашеше, чтобы поддерживать установ
ленный ими порядокъ. «Трактатомъ 1815 года> 
Европа была утверждена на базисе постоянная 
союза между пятью великими державами, союза, 
предназначен наго для поддержашя европейскаго 
равновейя и защиты законныхъ нонархш, т. е.‘ 
для воспрепятствовашя возврату революцюнныхъ 
дравительствъ и возобновление фраецузскихъ 
завоевательныхъ войнъ.

Все упомянутый державы были аристократи
ческими монарх1ЯМИ; въ трехъ изъ нихъ, Россш, 
Австр1и и Пруссш, образъ правлешя былъ абсо- 
лютическш; две друпя, Аншя и Франщя, пред
ставляли собой конститущонныя Monapxie, но 
ихъ правительства пользовались безконтрольной 
властью во внешней политике. Следовательно, 
все принимавппяся решешя зависели отъ очень 
небольшого числа лидъ,— государей и ихъ ыи-

*) Въ послйднпхъ главахъ настоящего сочннешя 
(XXIV—XXVII) я уклонился отъ обычая, укоренпвша- 
гося еще со вреиенъ древннхъ исторпковъ п требую- 
щаго, чтобы въ политическую всторхго включался раз- 
сказъ о войнахъ н дипломатлческихъ переговорахъ. Эти 
подробности, необходимый въ спещальныхъ истор1яхъ 
воениаго искусства и дипломатии, яредназначенныхъ для 
военныхъ л дппломатовъ, показались инЪ неуместными въ 
общей исторш; он* безполезны для уразуыЪшя политиче
ской эволюцш. Военныхъ п политнчеекпхъ событШ я 
зд с̂ь касаюсь лишь по стольку, по скольку это необхо
димо для объяснешя постановки вопросовъ внешней по
литики, направлешя, въ которомъ они разрешались, н 
тЬхъ средствъ, которыми достигалось это разр^шете. 
Войны, нмевш1я непосредственное вл]‘яше на внутрен
нюю политику, были уже описаны въ псторш каждой 
отдельной страны; теперь мне остается только изло
жить псторш международныхъ еобьтй.

нистровъ; отъ личвыхъ чувствъ этихъ лидъ, ихъ 
впечатлевш и желанш зависели судьбы Европы. 
Въ сущности, не все участники этого союза 
играли одинаково вд1ятедьную роль. Французский 
король и его министры, поглощенные своими 
внутренними делами и желавпие, прежде всего, 
сохранешя мира; англшеше государственные люди 
торшской партш, стоявшие за statu quo и равно
душные къ континентальнымъ дедамъ: прусскш 
король, робюй, нерешительный и подчиненный 
вл1янно Меттерниха,— все эти лица только же
лали избегнуть внешнихъ о сложивши и придер
живались пассивной политики. Единственный 
правительства, способный взять на себя инища- 
тиву и заставить остальныхъ следовать ихъ по
литике, были правительства двухъ имперш, 
Росши и Австрш, фактически олицетворявпйяся 
въ императоре Александре 1 и Меттернихе. Отъ 
ихъ соглайя или несогласия между собою зави
села политика великихъ державъ, а, следова
тельно, и решеше европейскихъ вопросовъ.

Уже въ 1815 г. было поставлено несколько 
вопросовъ, которыыъ предстояло сосредоточить 
на себе внпмаше дапломатовъ.

1) Фравщя примкнула къ союзу, но события 
Ста Дней произвели такое впечатлеше, чтополо- 
жеше легитимная правительства тамъне прочно; 
спрашивалось, следовало ли открыто принять 
Францш въ концертъ Европейскихъ державъ, или 
же лучше было подчинить ее надзору а контро
лировать ея внутреннюю политику? Такъ ста
вился французский вопросъ, который былъ раз- 
решенъ на конгрессе въ Ахене.

2) Союзники гарантировали каждому госу
дарству неприкосновенность его территория, но 
не сохранеше внутренняя порядка его управде- 
шя. Следовало лп допускать введете новыхъ 
конституций, или же лучше было вмешиваться 
съ целью поддержашя неограниченной нонархш?
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Таковъ былъ вопросъ о вмгьшателъстш, раз
решенный по поводу итальянскихъ революцш.

3) Союзники гарантировали неприкосновен
ность государствениыхъ территорш по всей Ев
ропе, за исключен1емъ Оттоманской имперш. 
Следовало ли поддерживать неприкосновенность 
владенш султана? Таковъ былъ восточный во
просъ. Поставленный еще навенскомъ конгрессе, 
где русш й императоръ воспротивился его об- 
суждешю, вопросъ втотъ снова долженъ былъ 
возникнуть по случаю греческаго возсташя.

4) Союзники не приняли никакого решен1я 
относительно американскихъ коловш. Следовало 
ли вмешаться, съ целью принудить испанская 
КОЛОШИ къ покорности? Вопросъ э т о т ъ ,  возни
кавш и еще въ 1815 году, былъ решенъ на ве- 
ронскомъ конгрессе.

Священный союзъ (1815 г . ) . — Трактаты 
1815 года были чисто политическими актами, 
въ которыхъ релипозные вопросы вовсе не при
нимались въ разсчетъ. Между теыъ императоръ 
Александръ, подъ вл1яшемъ хриспанскихъ ми- 
стиковъ *), захотелъ упрочить политически 
союзъ гоеударей союзомъ релипозаымъ; прусски 
король, связанный съ нимъ личною дружбою со 
времени кампани 1 8 1 3 — 1815 гг., и къ тому 
же самъ проникнутый релииозными чувствами, 
одобрилъ это намёреше; императоръ австрпскн 
согласился на него изъ вежливости по отноше
нью къ русскому императору. Все три государя, 
находивппеся въ то время еще во Францш, за
ключили между собою договоръ, который затемъ 
былъ торжественно опубликованъ подъ назва- 
шемъ Священнаго Союза.

Этотъ договоръ, безпримернып въ исторш 
европейской дипломами, начинается обращее1емъ 
къ «Пресвятой и нераздельной Троице» и содер
жать въ себе лишьрелипозвыя заявлешя и обе
щан!^ нравственнаго свойства. «Пршдякъ глу
бокому убеждев1ю, что въ основу того напра
вления, которое принято державами въ ихъ вза- 
имныхъ отношешяхъ, необходимо положить вы
с о т  истины, коимъ учить-насъ вечная релиия 
Бога Спасителя, государи торжественно объ- 
являютъ, что настоящш актъ единственною своею 
целью имеетъ засвидетельствовать передъ ли- 
цомъ вселенной о ихъ непоколебимомъ решенш 
руководиться въ своемъ поведенш исключи
тельно предписан1ями этой святой религи,—  
предписашями, вменяющими въ обязанность 
справедливость, милосерд1е и миръ; правила эти 
отнюдь не должны ограничиваться въ своихъ 
применешяхъ частною жизнью; они, напротивъ, 
должны вл1ять на реш етя государей и служить 
имъ руководящимъ началомъ во ъсехъ ихъ по- 
ступкахъ».

*) Въ. это время онъ находился подъ вл1яшемъ 
г-жи Ерюднеръ, съ которой познакомился въ май 
1815 г. Эта женщина-мистпкъ была уроженкою Ряги 
и провела нисколько л'бтъ въ Швейцарш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРШ

«Сообразуясь со словами Священнаго Писашя, 
повелевающаго всемъ людямъ смотреть другъ 
на друга, какъ па братьевъ, три договариваю- 
гщеся монарха остаются связаны узами истин
ной и нерасторжимой братской любви; они во 
всехъ случаяхъ и везде будутъ оказывать другъ 
другу помощь, поддержку и содейств1е; по отно- 
шешю къ своиаъ поддаенымъ они будутъ смо
треть на себя, какъ на отцовъ семейства, они 
будутъ руководить ими въдухе той же братской 
любви... въ интересахъ ограждешя релипи, мира 
и справедливости. Единетвенеымъ началомъ, 
определяющимъ отношен]я какъ между прави
тельствами, такъ и между ихъ подданными, бу- 
детъ стремлеше оказывать другъ другу услуги... 
и смотреть другъ на друга, какъ на членовъ 
одной и той же христнской наци, причемъ сами 
союзные государи смотрятъ на себя, какъ на 
уполномоченных^ поставленныхъ ПровщгЫемъ 
для управлешя тремя отпрысками одного и того же 
семейства... исповедуя такимъобразомъ, что хри- 
стгансшя нацгя, къ которой они и народы ихъ 
принадлежатъ, не имеетъ другого Царя, кроме... 
Бога, божественнаго Спасителя нашего 1исуса 
Христа, Слова Всевышняго, дарующаго жизнь».

Докуыентъ этотъ являлся договоромъ о хри- 
сианскомъ братстве, противополагавшемся брат
ству револющонному; но онъ былъ заключенъ 
помимо Церквей, отъ имени народовъ, госуда
рями, «уполномоченными ПровщМемъ». Этотъ 
Священный Союзъ между тремя государями, при
надлежавшими къ соперничествующимъ веро- 
исповедашямъ, —  католикамъ, схизматикамъ и 
еретикамъ,— не понравился въ Риме. Одинъизъ 
выдающихся католическихъ писателей, Жозефъ 
де-Местръ, изобличалъ въ договоре о Священномъ 
Союзе «духъ иллюмипатства, который противо- 
полагаетъ релипи релипозность»; по мнетю 
де-Местра, документъ этотъ по настоящему сле
довало бы озаглавить такъ: «Конвенция, которою 
государи объявляютъ, что все хрисиаве состав- 
ляютъ одну семью, исповедующую одну религш, 
и что вероисповедный наввашя, коими они отли
чаются другъ отъ друга, не имеютъ никакого 
значешя». Действительно, въ упомянутомъ до
кументе проявлялся такъ называемый индиф- 
фереитизмъ, осужденный католической цер
ковью, какъ ересь.

Договоръ приглашалъ и друпя державы всту
пить въ Священный Союзъ и «торжественно при
знать его священныя начала». Людовикъ XYIII 
примкнудъ къ нему изъ уважее1я къ русскому 
императору; большинство оетальныхъ государей 
поступили точно такъ-же. АнглШское правитель
ство отказалось, мотивировавъ свой отказъ темъ, 
чтр союзъ, заключенный въ такихъ общихъ вы- 
ражешяхъ, не можетъ быть скрепленъ подписью 
ни одного министра, тогда какъ англисте за
коны требуютъ, чтобы каждый актъ англшскаго 
короля былъ скрепленъ подписью министра.
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Въ действительности, Священный Союзъ остал
ся торжественными заявлешемъ безъ практиче- 
скаго результата; Меттернихъ называлъ его 
«звоекимъ ничто». Но онъпроизвелъ на враговъ 
реставращи, въ особености во Фравцш, сильное 
впечатл'Ье1е. Публика смешивала его съ союзомъ 
державъ протизъ Франщи; она привыкла обозна
чать Союзниковъ 1814 года именемъ Священ- 
наго Союза, сделавшимся для либераловъ сино- 
нимомъ войны противъ Франщи и либеральеыхъ 
ПОрЯДЕОВЪ.

Соперничество императора Александра 1 и 
Меттерниха (1815— 18 гг.)—Кажущееся согла- 
cie между правительствами великихъ державъ 
было маскою, подъ которой таилась глухая борьба 
между теми двумя людьми, которые въ то время 
были вершителями судебъ европейской политики: 
Александромъ и Меттернихомъ. Между ними су* 
ществовалъ антагонизмъ характеровъ, политиче- 
скихъ идеадовъ и практическихъ интересовъ.

Александръ былъчеловекъ мягкш отъ природы, 
впечатлительный, релииозный, проникнутый со- 
знатемъ своихъ обязннностей и доступный гума- 
нитарнымъ идеямъ. Воспитанный либеральнымъ 
наставникомъ, известнымъ Лагарпомъ, онъ но- 
силъ въ душе идеалъ ковститущонной монархш 
съ преобдадашемъ власти монарха, нечто вроде 
англшскаго торизма. За одно съ Ангаеи онъ спо- 
собствовалъ сохраневш конститущоннаго пра- 
влеш’я во Франщи и въ Швейцарш и самъ даро- 
валъ конституцию Царству Польскому.

Меттернихъ, разочарованный и скептически 
дипломатъ, недоступный никакому чувству со- 
страдашя, придерживался одной только политики 
интересовъ, а главнымъ интересомъ онъ считалъ 
консерватизмъ, т. е. сохранеше всего существую
щего. «Базисомъ современной политики долженъ 
быть покой*, писалъ онъ въ 1817 г. Будучи 
заклятымъ врагомъ реводюцш во всехъ ея фор- 
махъ, онъ высказывалъ свое предпочтете къ не
ограниченной и аристократической монархш и 
считалъ всякую конститущю оруж1еыъ револю
ционере въ.

Между нимъ и Александромъ борьба происхо
дила главнымъ образомъ на почве внутренней 
организацш европейскихъ государствъ и того 
положешя, которое следовало занять относи
тельно политическихъ парий. Имнераторъ Але- 
ксандръ поддерживалъ либеральныхъ конститу- 
щоналистовъ, Меттернихъ же боролся противъ 
нихъ. Посланники обеихъ державъ, Россш и Ав- 
стрш, аккредитованные при правительствахъ 
второстепенныхъ государствъ, путемъ интригъ 
оспаривали другъ у друга вл1яя1е на эти прави
тельства. Въ Германш руссме агенты поддер
живали техъ государей, которые были распо
ложены даровать конститущю своимъ поддак- 
нымъ, какъ то было въ Веймаре, въ Вюртем
берге, въ Бадене, въ Баварш. Александръ сде
лался покровителемъ конституцюнныхъ госу-
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дарствъ южной Герыааш; правительства Баварш 
и Бадена, между которыми шелъ споръ изъ-за 
обладашя Пфальцемъ на правомъ берегу Рейна, 
оба обращались къ нему. Въ Италш, король Сар- 
динскш, приглашенный Меттернихомъ въ 1815 
году подписать особый договоръ съ ABcipiefi, - 
искалъ поддержки у Авглш, которая посовето
вала ему согласиться. Тогда онъ обратился къ 
Александру; Александръ веделъ ему сказать, 
что общш союзъ исключаетъ всяшй сепаратный 
договоръ; такимъ образомъ былъ разстроенъ 
планъ итальянской конфедерата, подчиненной 
австршскому вл1янйо. Въ Испаши русскщ по- 
сланеикъ, пользовав пийся неограниченнымъ 
вд1ятемъ на короля Фердинанда, не смотря на 
противодейств1е абсолютистской партш, удер- 
жалъ у кормила правдешя министра (Гараи), 
пытавшагося ввести преобразоваше въ финан- 
сахъ; идя далее своихъ инструкцш, онъ обе- 
щалъ Испаши денежную помощь и даже npi» 
обретете Португалш, и старался добиться для 
возставшихъ американскихъ колоний амнистш 
и хартш. Во Фрацш имнераторъ Александръ под
держивалъ министерство Ришелье *), стоявшее 
за Хартш, противъ палаты, которая была про
звана «небывалой» и желала принудить короля 
взять ультра-консервативное министерство. Онъ 
послалъ Людовику ХУШ мемуаръ, направленный 
противъ ультра-консерваторовъ; въ этомъ ме- 
муаре онъ заявилъ, что трактатъ 1815 г. имелъ 
целью упрочить порядокъ, установленный во 
Франщи въ 1814 г., поддержашемъ королев
ской власти во всей ея неприкосновенности и 
возстановлешемъ ковститущонной хартш; въ 
закдюченге онъ убеждалъ короля распустить 
палату.

Помимо вмешательства въ действ1я прави- 
тельствъ, Александръ поддерживалъ сношешя съ 
наиболее выдающимися представителями оппо- 
зищонныхъ napiifi; по крайней мере недоволь
ные либералы пользовались его именемъ для у сп
летя  своего авторитета. Всемъ было известно, 
что онъ не любилъ Бурбоновъ и поощрялъ ре- 
липозную пропаганду, независимую отъ устано- 
вленныхъ церквей. Бонапартисты, устроивпне 
заговоръ въ Бельгш съ целью изгнать Бурбо
новъ и посадить на ихъ место принца Оранскаго. 
шурина русскаго императора, давали понять, что 
Александръ поощряетъ ихъ замыслы. Въ Италш 
Меттернихъ приписывадъ либеральную и нашо- 
нальную агитащю русскиыъ эмиссарамъ; позднее 
въ 1819 г. онъ обвинядъ ихъ въ томъ, что 
они «председательствуютъ въ клубахъ карбона- 
р][евъ», и жаловался также на noonjpeeie, ока
зываемое русскпмъ императоромъ библейскимъ 
обществамъ. Онъ писалъ австршскому импера
тору: «Съ 1815 г. Александръ оставидъ якобин-
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*) Рдшелье долгое время жпдъ въ Poccin, где оаъ 
былъ губернаторомъ Одессы.
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ство и ударился въ мистицизиъ. Т'Ьиъ не менее, 
такъ какъ тевденцы его остаются револющон- 
ными, то и релипозныя его чувства нринимаютъ 
тотъ же отпечатокъ. На первомъ плане во 
всехъ его разсчетахъ стоитъ желаше делать 
прозелптовъ. Съ этою-то целью оеъ вербуетъ 
якобинцевъ въ IIiaaiH и сектантовъ во всей 
Европе» (Меттернихъ подъ словоыъ «якобинцы-» 
подразумевалъ всехъ приверженцевъ конститу- 
щоннаго порядка вравлешя). Онъобращадъ «вни- 
маше кабинетовъ на усилеше сектъ, начанаю- 
щихъ угрожать спокойствии центральной Евро
пы». На г-жу Крюднеръ онъ смотрелъ, какъ на 
личность, особенно опасную, «такъ какъ все ея 
проповеди им’Ьютъ целью возстановлять неиму
щее классы противъ собственниковъ».

На Востоке Александръ держался завоеватель
ной политики; еще во времена Наполеона онъ 
заключилъ первый союзъ между Франщей и Рос
шей, предоставляя Францы Западъ съ т’Ьмъ, 
чтобы ему была предоставлена свобода действо
вать на Востоке; онъ началъ завоевате Отто
манской йыперы (1 8 0 6 — 12 гг.) и удержалъ за 
собою часть ея территорш (Бессарабш). Мет
тернихъ подозревала что онъ хочетъ возобно
вить тесный союзъ съ Франщей и снова присту
пить къ завоевашямъ. На венскомъ конгрессе 
Александръ отказался приравнять султана къ 
государямъ,которымъ гарантировалась неприкос
новенность ихъ TeppnTopii. На самомъ же деле 
Александръ былъ утомленъ войною на Дунае, 
которая только разстраивала руссскую армш; 
онъ более не желадъ никакихъ осложнены съ 
этой стороны; въ 1817 г. онъ отказался выслу
шать посланца одного патрытическаго греческаго 
общества, явившагося умолять его о помощи.

Ахенсшй конгрессъ и перемена въ на
строены Александра (1818 г.).— Соперниче
ство между Александромъ и Меттернихомъ пошло 
въ прокъ либераламъ, такъ какъ оно ослабило 
силу абсолютистской реакцш въ странахъ, нахо
дившихся подъ вл1яшемъ русскаго императора. 
Но, мало-по малу," Александръ началъ пугаться 
успеховъ либеральныхъ парий; Меттернихъ 
сталъ пршбретать вл1яше надъ нимъ и склонять 
его на сторону абсолютистской политики. Эта 
перемена въ настроены Александра началась 
по поводу французской политики. Уже съ 1815 г. 
Союзниками были приняты меры, чтобы пред
отвратить возобновлеше революцы. Ихъ по
сланники въ Париже обязаны были собираться 
разъ въ неделю для того, чтобы осведомляться 
о положены делъ во Франщи, подавать фран
цузскому правительству советы, следить за 
уплатою военной коптрибуцы и решать, к а т я  
передвижешя войскъ надлежало сделать. Ин- 
струкцы, данныя главнокомандующему оккупа- 
щонной apM iei, Веллингтону, предупреждали его, 
что союзники «формально обещали королю под
держивать его съ оруж!емъ въ рукахъ противъ

всякаго револющоннаго движешя»; инструкцш 
предоставляли «на усмотрете главнокомавдую-„ 
щаго, когда и какимъ образомъ онъ долженъ 
будетъ пустить въ ходъ вооруженную силу».

Трактата 20 нобяря 1815 г., чтобы «.ради об- 
щаго cnoitoHCTBia Европы» устранить отъ управ
ления Франщей Наполеона и членовъ его семей
ства, и создалъ между четырьмя Союзниками по
стоянную лигу для наблюдешя за Франщей. Было 
установлено устраивать «въ определенный эпохи 
съезды, посвященные разсыотрешго великихъ 
общихъ интересовъ и меръ, которыя въ данное 
время будутъ сочтены наиболее полезными для 
cnoKOHCTBia и благоденствия пародовъ и для мира 
Европы». Предполагалось превратить конгрессы 
въ правильно действующее учреждете, посред- 
ствомъ котор аго велиыя державы руководили 
бы Европой и надзирали за Франщей.

Иервымъ поводомъ къ созванно конгресса по
служило положеше делъ во Франщи. Министръ 
Ришелье просилъ Александра ускорить очище
ние французской террнтор1а отъ оккупащонныхъ 
войскъ. Англшское правительство согласилось 
уменьшить численность оккупащовнощ apMiE 
подъ услов^еыъ уплаты известной части воен
ной контрибуцы. Франщя добыла въ 1817 г. 
деньги путемъ пятипроцентнаго займа, выпускъ 
котораго состоялся по 55 франковъ за 100, и 
подписку на который взядъ насебяодинъанглш- 
скш банкъ.

Для окончательнаго реш етя вопроса объ очи
щены французской территорш, союзники согла
сились собраться васовепщяне. Александръ пред- 
лагалъ конгрессъ, подобный венскому, на кото
рый были бы приглашены все европейсш го
сударства. Меттернихъ, во избежаше затрудне
ны, уже испытанныхъ на венскомъ конгрессе, 
настоялъ на простой конференции между че
тырьмя Союзниками; на эту конференцш решено 
было пригласить и Франщю.

Конференщя эта, неправильно названная 
ахенскимъ котрессомг (ноябрь 1818 г.), была 
лишь личнымъ съездомъ трехъ государей, рус
скаго и австрыскаго императоровъ и прусскаго 
короля, а также министровъ пяти великихъ 
державъ. Четыре Союзника, прежде чемъ до
пустить Франщю на совещашя, заключили между 
собой соглашеше. Они определили порядокъ очи- 
щешя французской территорш отъ оккупащон- 
ной армш. Александръ, уже встревоженный от- 
крьтем ъ тайнаго общества среди русскихъ офи- 
церовъ, былъ оченъ испуганъ результатами 
октябрьскихъ выборовъ во Францы *), оказав

*) Одинъ изъ агентовъ крайней реакцшвной партия, 
Витродь, вручилъ русскому посланвиву докладиыя за
писки, въ которыхъ просилъ русскаго императора оста
новить рсволюцшнное движешь и, съ этой целью, убе
дить Людовика XY1II переменить министерство; секрет
ная нота, составленная именно въ этомъ смысле, была 
сообщена министерству Деказа, которое опубликовало
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шихся бдагопр1ятвыми для либераловъ (еще 
ранее онъ уже совйтовалъ Людовику XYIH изме
нить избирательный законъ). Меттернихъ вос
пользовался этими впечатлее1ями и добился за- 
ключешя тайнаго договора между четырьмя Со
шниками. По этому договору Союзники обязы
вались къ совокупному военному вмешательству 
въ случае какого-либо переворота во Францш, 
грозящаго нарушить общественное спокойств1е 
и безопасность соседей. (Лишня впрочемъ обе
щала свое содействие лишь въ томъ случае, 
еслибы на престолъ быль возведенъ кто-нибудь 
изъ членовъ семейства Боиапартовъ),

Принявъ свои меры предосторожности про- 
тивъ Францш, Союзники согласились исполнить 
то, о чемъ просилъ ихъ Ришелье, и въ чемъ они 
ему отказали въ октябре. Франщя была допу
щена въ еоюзъ, и этодонущете состоялось сна
чала въ форме тайнаго протокола (15 ноября), 
а затемъ объ этомъ было публично оповещено. 
Въ тайномъ регламенте были предусмотрены все 
военный меры, кашя надлежало принять въ 
случае революцш во Францш: движете войскъ, 
защита крепостей (русскш императоръ предла- 
галъ даже целый планъ кампаши). После этого 
конференщя перешла къ разсыотренш герман- 
скихъ, испанскихъ и колошальныхъ вопросовъ.

На ахенской конференцш политика Меттер- 
ниха одержала решительную победу. Главнымъ 

. ея результатомъ было торжественное подтверж- 
деше союза, направленнаго противъ реводющо- 
неровъ. «Утешителенъ тотъ результатъ, писалъ 
Меттернихъ, что ничто не будешь измтьнено 
въ существуюгцемъ порядить, и этотъ резуль
татъ является наилучшею победою кабинетовъ, 
которые никогда не искали опоры въ духе но
ваторства». Результаты эти были въ то время 
поражешемъ Александра, который преклонялся 
передъ темъ, что онъ называдъ духомъ времени, 
породи въ своими словесными заявленгями 
надежды среди новаторовъ и сектантовъ все- 
возможнаго рода. После конгресса Меттернихъ 
писалъ: «Конгрессъ одобрилъ друзей порядка и 
мира во всехъ странахъ и повсюду распростра- 
нилъ тревогу въ рядахъ новаторовъ и мятеж- 
никовъ».

Обращеше Александра въ сторону консерва
тизма, начавшееся въ Ахене, завершилось подъ 
вл1ян1емъ манифестант германскихъ студентовъ, 
выборовъ во французскую палату въ 1819 г., 
и, въ особенности, убшства его агента, Коцебу. 
Меттернихъ воспользовался этимъ, чтобы уве
рить императора въ существоваеш «большого 
заговора, охватившаго всю Германно», и даже 
въ существовали револющонной организащи 
либераловъ во всей Европе,— организащи, но-

ее, обвиняя крайнпхъ реакщокеровъ въ составлешп за
говора противъ короля. Эго быль такъ называемый за- 
говоръ du bord be Veau (1818).

ощряемой якобинцами (т. е. либералами), окру
жающими короля прусскаго, и руководимой сеп
тами. Въ Германш онъ добился п р и н я т  меръ 
противъ университетовъ и печати. Во Францш 
самъ Александръ яредложитъ вмешательство 
Союзниковъ; министерство Деказа, лишившись 
поддержки русскаго императора, обратилось къ 
англшскому правительству; но это последнее 
уклонилось отъ вмешательства.

Австршсше конгрессы и политика вмеша
тельства (1820— 23 гг.).— Револющонныя дви- 
жешя въ Испанш и въ Италш окончательно 
упрочили влЁяе1е Меттерниха на Александра. 
Втечен1е одного года произошло четыре реводю- 
щонныхъ вспышки,— въ Испаши, въ Португа- 
лш, въ Неаполе и въ Сардинш; во всехъ этихъ 
движешяхъ коноводами были офицеры, находив- 
пйеся въ сеошешяхъ съ тайными обществами—  
масонами или карбонар1ями; все они придержи
вались одной и той жр программы— конституцш 
1812 г., заимствованной изъ револющонной 
конституцш 1791 года и основанной на сувере
нитете народа.; одновременно съ этимъ во Фран
цш былъ умерщвленъ принцъ королевскаго 
дома и былъ открыть целый рядъ военныхъ за- 
говоровъ. Все это, невидимому, оправдывало 
предостережешя и предсказае!я Меттерниха. 
Императоръ Александръ, убежденный въ суще
ствованш опасности со стороны революцш, пе- 
решелъ на сторону политики вмешательства, ко
торой держался Меттернихъ. Чтобы возстановить 
порядокъ въ странахъ, где реводющя порождала 
смуты, правительства великихь державъ съез
жались несколько разъ на конгрессы, которые 
все происходили на австршской территорш (на 
этой же территорш, въ Карлсбаде, состоялась, 
незадолго передъ темъ, въ 1819 г., конфе
ренщя германскихъ государей); въ 1821 г. про
исходил» конгрессъ въ Троппау, въ Силезш; въ 
1821 году— конгрессъ въ Лайбахе, въ Крайне; 
въ 1823 г .— веронскш конгрессъ въ Венещан- 
ской области.

Самъ Александръ предложилъ вмешательство 
пяти союзниковъ для подавдешя революцш въ 
Испаши; англшекое правительство отказалось, 
ссылаясь на то, что оно опасалось оскорбить 
испанскую нащональную гордость. Но неаполи
танская революция интересовала непосредственно 
Австрш, такъ какъ ея ломбардеше подданные 
составляли заговоры за одно съ либералами. Она 
поставила арнш на военное подожеше и объ
явила, что австршскш императоръ намеренъ 
исполнить свойдолгъ «еетественнаго охранителя 
и покровителя общественная спокойств1я въ 
Италш». Французское правительство, не желая 
предоставить Австрш разыгрывать роль первен
ствующей державы въ Италш, предложило дру- 
гимъ государствамъ коллективное вмешатель
ство, для успокоешя итальянцевъ, которыхъ 
вступаете одной только австршской арыш должно
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было встревожить. Русскш императоръ согла
сился на это предложеше; решено было созвать 
конгрессъ пяти великпхъ державъ.

Троппаусшй конгрессъ былъ посвященъ об- 
сужденш неаполитанскихъ дйлъ. Меттернихъ 
предложилъ вмешательство съ целью возстано- 
влешя абсолютизма, отъ котораго Фердинандъ 
договоромъ, заключеннымъ съ Австр1ей въ 
1815 году, обещался не отступать. Русскш импе
раторъ и Франщя были того мнешя, что сле- 
дуетъ сначала вступить съ неаполитанскпмъ ко- 
ролеыъ въ переговоры съ целью устранить пзъ 
конституцш, не упраздняя ея, все то, что при
давало ей револющонный характеръ. А нш я объ
явила, что не согласна ни на какое вмешатель
ство; по ея мнешю, державы должны были лишь 
гарантировать территор1альное равновеше евро- 
пейскихъ государствъ, внутренняя же политика 
разлпчныхъ странъ ихъ не касалась. Такимъ 
образомъ были поставлены^ лицомъ къ лицу два 
противоположные принципа: съ одной стороны, 
вмтъшателъстбо, представительницей котораго 
выступала Австр1я, бывшая въ то время самой 
абсолютистской державой въ Европе; съ другой 
стороны, иевмтъшашелъство, за которое стояла 
Англ1я, самая либеральная изъ европейскихъ 
державъ. Это вдрочеыъ не мешало Англш и 
Австрш быть естественными союзницами Россш. 
Съ этого момента бмгыиателъство сделалось 
составною частью абсолютистской программы, 
между темъ какъ невмтьшательство было 
включено въ программу лаберальныхъ парий. 
(Принципъ невмешательства былъ осужденъ въ
Силлабусе).

А нш я и Франщя отказались подписать кол
лективную декларащю. Но Меттернихъ скдонилъ 
на свою сторону Александра, указывая ему на 
револющю, угрожавшую повсюду; въ Португалш, 
на Варшавекоаъ сейме, въ волнешяхъ русской 
императорской гвардш въ Петербурге *). Три 
восточный державы, Австр1я, Росмя и Прусшя, 
подписали принцитальную декларащю. Въ этой 
декларащи заявлялось, что каждое изъ госу
дарствъ европеискаго союза, въ котор омъ про
исходить реводющя, перестаетъ въ силу этого 
самаго факта быть членомъ союза и останется 
исключевнымъ изъ него до техъ поръ, «пока въ

*) Онъ вручили ему записку, въ которой излагались 
въ догматической форм* причины револющи; для него 
сне «могли быть выражены однииъ словомъ: самомшь- 
т е ... Релипя, нравственность, законодательство, поли
тическая aKOHOMia, админвстращя,— все, повидямоыу, 
сд'Ьлалось общими доетоашемъ, доступными вс*ыъ и 
каждому»... Онъ возставалъ нротивъ «идеи эмаисипа- 
ц т  пародовъ, нелепой но самой своей сущности»... 
По его мнешю, зло произошло по вине правптельствъ 
XYIII столеНа, который позволяли писать нротивъ ре- 
лигш п «толковать объ общественномъ договоре»; затемъ 
ответственность падала на Сто Дней и «на тотъ совер
шенно ошибочный путь, которымъ шло французское 
правительство съ 1815 по 1820 гг.»... «Гангреною 
этою поражены средше классы... Народъ are боится дви-

немъ не водворится положен1е дЬдъ, могущее 
служить ручательствомъ въ coxpaHeeia закон
н а я  порядка». Державы обязывались отказы
вать въ своемъ иризнапш «реформамъ, дости- 
гнутымъ незаконнымъ иутемъ, и, дабы вернуть 
въ лоно союза» те государства,где будутъ про
изведены подобный реформы, державы предостав
ляло себе право употреблять сначала друже
любные советы, а въ случай надобности—и 
принудительный меры. Таковъ былъ прииципъ 
влтшателъства, оффищально признанный въ 
европейскомъ международномъ праве. Союзники 
объявили себя солидарными въ борьбе нротивъ 
револющи и готовыми поддерживать силою дйло, 
совершенное ими въ 1814 году, разумея подъ 
этимъ не только разрйшен1е территор1адьныхъ 
вопросовъ, но и возстановлеше абсолютизма, 
вопреки желавш народовъ и даже самихъ пра
вительства Они присваивали себе роль обще- 
европеискаго политическая) верховнаго суда и 
брали въ свои руки международную полищю для 
обуздашя револющи. Обе западныя конститу- 
щонныя монархш, Авшпя и Франщя, не при
мкнули къ этому заявлешю, но держались пас
сивно, предоставляя восточнымъ монарх1ямъ дей
ствовать по своему усиотрйшю.

Эта побйда Меттерниха была возвещена Mipy 
въ форме депеши, адресованной императоромъ 
Алексаедромъ русскому посланнику при неапо- 
литанскомъ дворе. «Неаполитанская революция, 
говорилось въ этой депеше, представляетъ сама 
по себе такой опасный характеръ, что она не 
могла не привлечь къ себе внимашя государей. 
Они узнали въ ней тотъ же духъ смутъ и без- 
порядка, который уже давно порождаетъ бйд- 
ciBin въ Mipe... Государи немедленно решились 
не признавать законности того, что револющяи 
узурпащя посягали установить въ неаполитан- 
скомъ королевстве».

Вследств1е принятаго ими решешя, государи 
отказались вести переговоры съ револющоннымъ 
правительствомъ и пригласили неаполитанскаго 
короля лично явиться для соглашешя съ ними 
въ Лайбахъ, куда и былъ перенесешь конгрессъ. 
Они пригласили также на этотъ конгрессъ и 
остальныхъ итальянскихъ государей.

На Лайбахскомъ конгрессе былъ установленъ

жешя... волнуются только т* классы, которые со
стоять нзъ людей денежныхъ: чиновники на жалованья 
у государства, лнтераторы, адвокаты, преподаватели об- 
щественныхъ учебныхь заведешй... Лозунги ихъ «кон- 
стнтущя»... означаетъ собою перемены п смуты»... 
«Когда страсти находятся въ нолномъ разгар*, не время 
помышлять о преобразоватяссъ; благоразу>пе требуетъ, 
чтобы въ нодобныя минуты ограничивались поддер- 
оюатемъ существующаго». Т* же разрушительные 
элементы существовала во вс* времена; всегда были 
«безнравственные честолюбцы, лицем*ры, отчаянныя 
головы, извращенные умы и прожектеры. Но сила этого 
сорта людей въ наше время заключается «въ свободы 
печати, этомъ бич*, нев*домомъ Mipy до второй поло
вины XY1II стол*т]'я».
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порядокъ веутрепаяго управлешя Неаполитан- 
скаго королевства. Король Фердикандъ, кото
рый уЪхалъ изъ Неаполя, поклявшись защи
щать конституция, обратился къ конгрессу 
съ просьбой возстановить его неограниченную 
власть. Велиidn державы решили между собою 
послать австршскую армпо, въ случай, если 
подданные короля не покорятся; зашЬмъ оне 
сообщили свое решеше делегатамъ остальныхъ 
итадьянскахъ правительствъ, которые скрепили 
его и своими подписями (единственный деле
гату отказавшийся дать свою подпись, былъ 
делегатъ папы). Франщя напрасно требовала, 
чтобы сначала были сделаны попытки въ при- 
мирительеомъ духК. Австр1я, действуя отъ имени 
государей, послала арм!ю въ Неаполитанское 
королевство; продолжительность оккупацш дол
жна была быть определена новымъ конгресеомъ.

ДайбахскШ конгрессъ закончился публич- 
нымъ заявлетемъ Австрш, утверждавшимъ, что 
между державами существуешь полное согласие 
во взглядахъ и принципахъ. Французское прави
тельство дополнило это заявлете оговоркой, въ 
форме пояснительной ноты, которою Меттер- 
нихъ воспользовался, чтобы выставить Фран
цию въ глазахъ русскаго императора, какъ очагъ 
реводюцщ. Государи готовились разъехаться изъ 
Лайбаха, где они дожидались только окончашя 
австршской экспедицш въ неаполитанское ко
ролевство, какъ вдругъ пришло извеш е о ре- 
волющи, вспыхнувшей въ Пьемонте, а вслАдъ за 
этимъ— извеспе о греческомъ возстанш Ипси- 
ланти въ Молдавш; императоръ Александръ, 
не колеблясь, высказался протавъ револющо- 
неровъ; онъ предложилъ послать apaiio въ 
Пьемонтъ и отрекся отъ всякой солидарности 
съ Ипсиланти, котораго велелъ вычеркнуть изъ 
списка офицеровъ русской службы.

Австршская арьпя, посланная въ Неаполи
танское королевство, покорила страну почти 
безъ боя (марта 1821 г.). Въ Пьемонте ав
стршская apM in, къ которой присоединились сар- 
динше полки, не принявшее учаспя въ возста
нш, разсеяли взбунтовавшиеся полки подъ Нова
рой. Банда Ипсиланти была разсеяна турками. 
Меттернихъ воспользовался раздражешемъ им
ператора Александра, чтобы возстановить его 
противъ революция и Францш *) и добиться из- 
даа1я новаго публичнаго заявлен1я (12 мая), 
въ которомъ трактовалось объ «обширномъ за
говоре», о «нечестивой лиге», организованной

«съ целью ниспровержетя существующаго по
рядка», и о той «преграде, которую государи 
воздвигли для удержашя этого потока». Тогда 
вновь сталъ на очередь восточный вопросъ: 
начались возстащя грековъ и изб1ешя ихъ. 
Русскш императоръ, традицшниый защитникъ 
правоелавеыхъ, протестовалъ ультиматуыомъ. 
«Хрисыанши М1ръ, говорилъ онъ, не можешь 
оставаться безиолвнымъ зрителемъ истреблетя 
хрисианскаго народа». Но, въ виду сопротивле- 
шя Австрш и Англш, онъ, въ конце концовъ, 
принялъ ихъ посредничество, целью котораго 
было дать султану время подавить возсташе 
хрисманъ. Меттернихъ парализовалъ Александра.

Оставалось уладить испанскш вопросъ. Этимъ 
занялся Веронскш конгрессъ (окт.— дек. 1822 
года), на которомъ заседали три восточныхъ 
монарха вместе съ уполномоченными отъ ве- 
ликихъ державъ и итальянскихъ государей. Ко
роль испанскш лично писалъ Людовику XYIII, 
прося у него помощи противъ своихъ поддан- 
ныхъ. Французское правительство ие желало 
вмешиваться, помня объ испанской нащональ- 
ной войне противъ Наполеона. Англшское пра
вительство объявило вмешательство опаснымъ 
и отказалось принять въ немъ учасие. Но 
Александръ хотедъ воины, «войны Францш съ 
ИспашеЗ, войны съ учаспемъ и безъ участия 
Францш, войны вопреки Францш». Державы, 
за исключешемъ Англ1и, согласились обратиться 
съ нотою къ испанскому привительству и объ
явить Европе о предстоящемъ вмешательстве. 
Французское правительство еще колебалось не
которое время, но французская палата хотела 
войны, какъ легитимистской демонстращи. Та- 
кимъ образомъ Франщя начала войну съ целью 
возстановлешя власти испанскаго короля. Это 
была не более какъ военная прогулка, окон
чившаяся осадою Кадикса (1823 г.).

Англшская политика Каннинга.— До сихъ 
поръ союзъ пяти державъ офищадьно поддер
живался. Авш я отказалась принять учасие во 
вмешательстве, но не противодействовала ему. 
Распадаше союза началось, въ виду двухъ вопро- 
совъ, остававшихся не разрешенными съ 1815 г.: 
вопроса объ исланскихъ колошяхъ и восточнаго.

Эта перемена политики произошла вследъ 
за переменой действующихъ лацъ. После саыо- 
убшства англшскаго министра иностранныхъ 
делъ Кэстдьри въ 1822 г., его место эанялъ 
Каннингъ. Каннингъ началъ съ того на Верон-

*) Онъ вручнлъ ему новую докладную записку, въ подобю празовъ, вывАшиваемыхъ на мачтА во время 
которой, между ирочимъ, говорылось: «Обширный н публичныхъ гуляшй». . Какъ средство протяводАйство- 
оцасный заговоръ, начиная съ 1814 года, пр1обрАдъ вать этому злу, онъ рекомендуетъ соглашение между 
столько силы н способовъ дАйств1я, что могъ овла- Aecrpiefi и Poccieu, «который должны обязать свопхъ 
дАть множеством. иружинъ въ управлешп обществен- представителей оказывать другъ другу взаимную но
выми дАламп. Ему достаточно было одиого слова, мощь во всевозможныхъ обстоательствахъ... Бунтов- 
чтобы расположить въ свою пользу общественное мнА- щпкп всАхъ страаъ создали центръ, куда стекаются 
Hie... слово это: конституцгя... Вд1яше, мАста, бо- всА свАдАшя и откуда исходить всякая револющонная 
гатство, все то, что служить приманкою для человАче- инащатнва (подъ этимъ разумеется Парижъ). Этому 
скихъ страстей, прицеплено къ дереву свободы на центру елАдуетъ противопоставить другой (т.е. ВАну».
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скомъ конгрессе, что протестовалъ противъ 
вмешательства въ испансшя дела, и, покинувъ 
пассивное положете, перешелъ къ активному 
противодествш. Его политика была противо
положна меттерниховской. Онъ не только, по
добно своимъ предшественникамъ, отвергалъ 
принципъ вмешательства, говоря, что гарантия, 
обещанная государямъ трактатами 1815 г., 
«территор1альная, а неполитическая», и потому 
не обязывала охранять внутреннш строй отъ 
реводюцш, но онъ признавалъ право проти
виться политическому вмешательству другой 
державы.

Возставпйя испанш я колоти объявили себя 
независимыми государствами. Французскш по- 
солъ Шатобр1анъ предложилъ на Веронскомъ 
конгрессе распространить принципъ вмешатель
ства на колонш и помочь испанскому королю 
добиться ихъ покорности. Каннингъ сначала от- 
ветилъ на это речью въ парламенте о неза
висимости народовъ и нащональной чести, а 
затемъ офищадьно призналъ иснансюя респуб
лики. Въ ответь на французскую экспедицш въ 
Испанш онъ вмешался въ португальск!я дела, 
пославши эскадру и англШсшй корпусъ про
тивъ дона Мигюэля (1826 г.).

Это была первая брешь въ системе Меттерниха.
Вмешательство въ восточный дела (1823—  

28 г.)-— Восточный вопросъ быдъ поставленъ на 
очередь еще въ 1821 году. Общественное мнете 
въ Европе было на стороне возставшихъ грековъ, 
но правительства держались въ стороне отъ 
движешя; на Веронскомъ конгрессе они отка-, 
зались даже принять греческихъ посланцевъ и 
выразили порицаще возстанно. И въ этомъ слу
чае инищативу взялъ на себя Каннингъ, при
знавши грековъ воюющею стороною. Александръ 
нрододжалъ колебаться, не решаясь ни при
нять открыто сторону революцюнеровъ-грековъ, 
ни высказаться въ пользу врага христанъ, 
султана. На Веронскомъ конгрессе онъ не под- 
держалъ греческихъ посланныхъ, которыхъ 
конгрессъ не захотедъ выслушать, чтобы не 
поощрять подданныхъ, возставшихъ противъ 
своего государя; онъ уводилъ своего министра 
Еаподистр1а, сторонника вмешательства, вновь 
вступилъ въ сношешя съ турецкимъ правитель- 
ствомъ и организовалъ конференщю въ Петер
бурге, съ целью возстановить миръ.

Онъ предложилъ въ виде компромисса оста
вить Грещю въ подданстве султана, но съ ав- 
тономнымъ хрисианскимъ правительствомъ, раз
деливши ее на три княжества, соответствую- 
иця тремъ правительствамъ, которыя въ ней 
образовались; управдеше княжествъ должно 
было быть подобно румынскому; они платили 
бы дань султану и находились бы подъ защи
тою русскаго императора. Этотъ проектъ былъ 
отвергнуть всеми париями, и на конференщи 
было решено только пригласить султана принять

посредничество державъ, не угрожая ему прину- 
дительеымъ миромъ.

Решившись ваконецъ действовать, Але
ксандръ объявилъ официальною нотою (авг. 
1825 г.) о своемъ намеревш вмешаться еди
нолично. Его смерть ускорила перемену въ рус
ской политике. Преемники его, императоръ Ни
колай, еще до восшеств]я на престолъ, высказалъ 
свои симпатш возставшимъ хришанамъ. Онъ 
не хотелъ предоставить англичанамъ монопо
лию защиты грековъ и решилъ вмешаться въ 
союзе съ англшскимъ правительствомъ.

Воспользовавшись этимъ обстоятельствомъ, 
Каннингъ устроилъ совещате съ греками въ 
Периволаки (въ Морее); упавпне духомъ греки 
согласились на учреждете трехъ подвластныхъ 
султану княжествъ. Каннингъ послалъ въ Пе
тер бургъ Веллингтона для согдашешя съ Ни- 
колаемъ. Выло условлено, что Аншя предло
жить свое посредничество султану, аГосыяпод- 
держитъ ее. Политика Меттерниха была покинута.

Это решете не было сообщено турецкому 
правительству. Гоеш  вступила съ нимъ въ пе
реговоры по другимъ вопросамъ, закончившимся 
Аккерманскимъ трактатомъ 1826 г., въ силу 
котораго она добилась всего, что требовала. 
Только черезъ годъ великому визирю былъ офи
щально сообщенъ протоколъ 1826 г. Онъ отка
зался принять его въ соображеше. Но Аншя и 
Госшя настаивали на своемъ решети; Франщя 
также присоединилась къ протоколу. Эти три 
державы действовали согласно съ целью при
нудить султана заключить миръ. Такимъ обра- 
зомъ положете сделалось совершенно обратнымъ 
тому, какимъ оно было въ 1820 г.: теперь 
вмешались А нш я и Франщя, но съ целью под
держать возсташе; Австр1я же и Прусш отка
зывались отъ вмешательства; Госш  въ 1820 
году действовала противъ подданныхъ, а въ 
1827 г.— противъ ихъ государя.

Султанъ отклонилъ всякое посредничество. 
Три державы, после шестилетняго выжидатя, 
принуждены были, наконецъ, действовать. 
Въ силу Лондонскаго трактата 1828 года оне 
заявили себя готовыми силою добиться автоно- 
мш для Грещи и послали въ Грещю соединенный 
флотъ. Пока дело шло только о морской демон
странт; послы ограничились теиъ, что потре
бовали у султана перемир1я для Грецш, угро
жая, въ случае отказа, принять энергичесшя 
меры, но еще не объявляя войны.

Неожиданная смерть Каннинга въ августе 
1827 г. изменила политику англшскаго мини
стерства; его преемники желали устранить Ан- 
глш отъ всехъ осложненш. Но три державы уже 
были связаны взаимными обязательствами. Ихъ 
флотъ, подъ командою англшскаго адмирала, 
приплылъ къ западнымъ берегамъ Морей, где 
сосредоточился флотъ Ибрагима, готовясь къ опу- 
стошенш острова Гидры. Союзному флоту было
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приказано принудить обе стороны къ переми
рие. Нбрагимъ сначала согласился, но потомъ, 
по приказашю султана, возобновилъ войну, уни
чтожая фиговым и оливковый плантацш Мессе- 
ши. Тогда европейский флотъ потребовали, чтобы 
египетский флотъ удалился, а такъ какъ въотсут- 
CTBie Ибрагима египтяне отказывались тронуться 
съ места, то союзный флотъ вошелъ въ портъ 
Наваринъ и сталь рядонъ съ египетскими кораб
лями. Хриси&нскш экипажъ былъ такъ возбуж- 
денъ противъ мусульманъ, что достаточно было 
одного выстрела съ египетскаго корабля, чтобы 
вызвать знаменитое наваринское сражеше, окон
чившееся уничтожетемъ египетскаго флота. 
После этого европейцы удалились.

Наваринское сражеше было непредвиденною 
случайностью; англшское правительство назвало 
его «злополучными собыиемъ». Но оно до та
кой степени раздражило султана, что онъ потре
бовали офищальнаго осуждешя его и денежнаго 
вознаграждев!я, а затоми порвали сношешя съ 
тремя державами, изгнали изъ своихъ владе- 
Hifi англшскихъ, французскихъ и русскихъ лод- 
данныхъ и издали прокламацию къ мусульма
нами, призывая ихъ къ защите своей религш 
противъ неверныхъ. Вмешательство привело, 
наКонецъ, къ разрыву съ Оттоманской импер!ей.

Но европейшя державы все еще желали из
бегнуть войны. А нш я ограничилась теми, что 
послала флотъ къ Александры, что заставило 
Мехмета-Али отозвать своего сына Ибрагима. 
Франщя только отправила экспедицш въ Морею 
(1828 г.). Одна Росшя начала войну, заявивши, 
что она будетъ защищать руссюе интересы, 
но не намерена делать завоеванШ.

Русско-турецкая война состояла изъ двухъ 
кампанш. Въ 1828 г. pyccsie только совершили 
походъ черезъ Румынш къ Дунаю, сопровож
давшийся осадой крепостей. Русская арм]'я, плохо 
снабженная пров!антомъ и дурно руководимая, 
потеряла часть своихъ людей и, не дойдя до 
Балканъ, была остановлена укрепленными лаге- 
ремъ Шумлы. Австр1я пыталась втечете зимы 
убедить державы вмешаться, чтобы остановить 
войну. Меттернихъ помышляли даже о войне съ 
Росшей, но австршская арм!я была сдишкомъ 
слаба, а австршекш императоръ стоялъ за ниръ.

КампашЯ 1829 г. была решена одними сра- 
жешемъ въ Болгарш. Оттоманская арм1я, дезор
ганизованная после уничтожешя янычаръ, раз
бежалась и оставила проходъ черезъ Балканы 
свободными. Дибичи воспользовался этими, пере- 
шелъ горы и спустился къ Адр1анополю. У него 
оставался только одинъ корпусъ въ 20,000 че
ловеки, частью неспособный къ бою и слишкомъ

слабый для взяия Константинополя. Но упав- 
niie духомъ мусульмане не пытались более со
противляться. Судтанъ, устрашенный решитель
ными маневрами Дабича, считали себя во вла
сти русскихъ. Одинъ прусскш офицеръ, Мюфф- 
лингъ, спещально посланный султану прусскими 
королемъ, помоги переговорами. Махмуди при
няли услов1я, продиктованный Росшей: военную 
контрибущю, разрушеше турецкими крепостей 
въ Румынш, свободный проходъ черезъ проливы 
для кораблей всехъ нацш, создаше Греческаго 
королевства (сент. 1829 г.). Адр1анопольскш 
мири установили преобладашеРоееш на Востоке.

Распадеше европейскаго союза (1830 г.).—  
Система Меттереиха была потрясена полити
кой Каннинга и войною Николая I въ Тур- 
цш. Но столкновешя между Австр1ей и другими 
державами происходили пока еще по вопросами 
и въ странахъ, которыхъ не касались трактаты 
1815 г.: съ Аншей— по вопросу объ испан- 
скихъ колошяхъ въ Алжире, съ Росшей— по 
поводу возставшихъ христ1анъ Оттоманской им- 
перш. Трактаты оставались неприкосновенными.

Револющя 1830 г. во Францш пробила пер
вую брешь въ созданш Венскаго конгресса. Она 
вырвала Францш изъ рукъзаконнаго правитель
ства Бурбоновъ, гарантированнаго Союзниками, 
и передала ее револющонному правительству, 
Луи-Филиппу, «королю баррикадъ», принявшему 
власть во имя револющоннаго принципа народ- 
наго суверенитета, съ трехцветнымъ знаменемъ, 
эмблемою революцш.

Во Францш министерство Полиньяка хотело 
воспользоваться разрывомъ между Росшей и Ав- 
cTpiei для заключешя франко-русскаго союза, 
который позволилъ бы Францш возобновить по
литику завоеванШ; Полиньякъ даже предлагалъ 
русскому императору проектъ расчленешя Отто
манской имперш. Румышя должна была достаться 
Росши, Cep6in и Boirapia— Австрш, остальное—  
нидерландскому королю, который уступилъ бы 
Голландию Пруссш, а Бельпю— Францш; но по
сланный пр1ехалъ съ этиыъ преддожешемъ, когда 
миръ съ султаномъ былъ уже заключенъ.

Затемъ произошла бельийская револющя, раз
делившая на-двое Нидерландское королевство, 
другое создаше Союзнпковъ. Наконецъ въ Англш 
торШская пария, заключившая союзъ съ не
ограниченными ыонарх1ями противъ Францш, 
потеряла власть (ноябрь 1830 г.), и въ упра- 
влеше вступила пария виговъ, союзница евро- 
пейскихъ либераловъ. Два болыпихъ западныхъ 
государства, Франщя и Аншя, вышли изъ коа- 
лищи. Союзъ 1815 г. окончательно распался, и 
система Меттерниха была погребена.
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Соперничество Роесхи и Англш. 
1830 — 1854 гГо

В нЪ ш ж я политическ1я услов!я посл-fe 1830 г .— Признаже 1юльской монархги.— Устройство 
Б е л ь п и .—  Польсшй вопрос*ь.—  Вмешательство Австрж  и Ф ранцж  в-ъ итальянская д-Ьла.—  

Вмеш ательство в~ь дела  Мспажи и П ортугалж .— Восточный вопрос*ъ.— Эмигранты и союз~ь 
неограниченных'ь м о н ар хж .—  Р азр ы в а  союза между ФранЩ ей и А н п ^ей ,— Восточный 
вопрост» и конвенция о п рол ивах-ъ. —  «Сердечное co rnac ie».— Испансше браки. —- Нраков- 
ское д е л о .—  Португальсжя и', итальянсжя д е л а .— Ш вейцарсж я д е л а .— Реставрация.—  
Торж ество  Австрж  над-ь ПрусЫей. — Признаже Французской имперж. — Император-ь Ни

колай и восточный вопрос-ь.

Внешшя политичесшя услов1я после 1830 
года .— Револющя 1830 г. во Францш и всту- 
плеше во власть министерства виговъ въ Англш 
преобразили политическое положеше Европы. 
Оба болышя западныя государства сделались 
парламентарными странами; въ нихъ господ
ствовали те  самыя либеральный партш, который 
еще ранее 1830 г., противодействуя своимъ 
правительствамъ, протестовали противъ союза съ 
восточными абсолютными монарх!ями и противъ 
политики вмешательства. Достигнувъ власти, 
эти полу-револющонныя парии изменили поли
тику двухъ западныхъ государствъ. Оне порвали 
союзъ съ тремя государствами, оставшимися 
верными приндипамъ реставрацш 1815 г., и 
перестали защищать создаше Союзниковъ. Со
лидарность великихъ державъ въ борьбе съ 
револющей была разрушена; Европа распалась 
на две части: востокъ, оставшШся абсолютист- 
скимъ, и западъ, сдедавшшся либеральнымъ.

При этихъ изменившихся у ш ш ях ъ , личный 
составъ, руководящш европейской политикой, 
сделался более многочисленнымъ и разнообраз
ным^ чемъ во времена Меттерниха и Александра.

Въ восточяыхъ неограни ченныхъ монарх!яхъ 
правительство попрежнему сосредоточивалось въ 
личности государя или его министра. Въ Ав- 
стрш политика находилась, въ рукахъ Меттер
ниха, управляющая отъ имени императора (сна
чала Франца, а потомъ Фердинанда, съ 1835 до 
1848 гг.); после револющи 1848 г. она пере
шла въ руки аристократа и абсолютиста, князя 
Шварценберга, вскоре умершая (1852 г.), а 
затемъ его ученика Буоля; въ Россш дипло- 
мапей руководилъ самъ императоръ Николай; 
въ Пруссш— сначала робкш и миролюбивый

король Фридрихъ-Вильгельмъ Ш, а съ 1840 г.— 
Фридрихъ-Вильгельмъ IT, всегда порывавшийся 
къ деятельности, но, за исключетемъ одного 
момента въ 1849 г., никогда ие имевшш своей 
собственной внешней политики. Наиболее вл1я- 
тельныки лицами оставались, какъ и после 
1815 г., русскш императоръ и австршскш ми- 
нистръ; но ихъ относительный роли изменились; 
состарёвшшся и упавшш духомъ Меттернихъ, 
не имевшш личнаго вл!яшя на Николая и рас- 
полагавшш слабыми силами (ибо все знали, что 
австршская арм1я дезорганизована), пересталъ 
руководить дипломами; вл!ятельная роль пе
решла къ русскому императору, решительному 
противнику револющи и повелителю победонос
ной армш, съ которою онъ былъ готовъ поддер
живать свою политику. В ънерщ ъ отъ 1830 до 
1854 г. Николай былъ темъ, чемъ ранее былъ 
Меттернихъ: представителеыъ абсолютизма, вра- 
гомъ революцш и Франщи.

Въ западнымъ парламентарныхъ MOHapxiaxx 
внешняя политика уже болгЬе не зависела отъ 
одного правительства; ему приходилось считаться 
съ палатами и общественнымъ мнешемъ бур
жуазии. Во Франщи, Луи-Филиппъ, желавшШ 
упрочить свой троеъ и устроить своихъ детей, 
лично стоялъ за миролюбивую политику согла- 
шешя со старыми монарх!ями; но принужден
ный изображать изъ себя парламентарнаго ко
роля, онъ додженъ былъ, по крайней мере по 
внешности, предоставлять управлете своимъ 
министрами Онъ обходилъ затруднешя, призы
вая въ министерства сторонниковъ его же по
литики (К. Перье, Брольи, Гизо), или людей 
безъ всякой политической программы (Моле, 
Сультъ), или-же мешая действовать министрамъ
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левой, когда ему приходилось иметь дело съ 
ними (Лафиттъ, Тьеръ). Фактически француз» 
скал политика была политикой Луи-Филиппа, 
политикой мира и бездействия, изредка преры
вавшаяся воинственными демонстращями для 
успокоены нащонаяьнаго саиолюб1я. To-же са
мое было и после революцш 1848 г., до восше- 
м ^ я  на престолъ Наполеона. Отъ 1830 и до 
1852 года, за исключен!емъ бельпйскихъ собы- 
тш, Франция не оказывала никакого существен
н ая  вл!яе1я на европейскую политику.

Въ Англш, государи Вильгельмъ и Виктор1я 
предоставляли министрамъ руководить даже 
иностранными делами; всл^дств1е этого англш- 
ская политика зависела отъ того, какая пария 
находилась у власти, и изменялась вместе съ 
переменой большинства. Консервативная пария 
держалась политики мира и невмешательства; 
но она пользовалась властью только въ коротше 
промежутки (1834— 1835 г.; 1841— 1846 г.; 
1852 г.). Такимъ образомъ международное по
ложен] е Англш зависело отъ либеральной пар- 
тш, а эта парня предоставляла почти все время 
руководить внешней политикой министру ино- 
странныхъ делъ, Пальмерстону, по его усмотре- 
шю. Пальмеретонъ выставлялъ себя одновре
менно поборникомъ англшской нащональной 
чести и либеральная образа правлешя; его так
тика заключалась въ устранивши великихъ дер- 
жавъ выставлетемъ напоказъ морскихъ силъ 
Англш и угрозами войны,—а также въ тайныхъ 
переговорахъ съ недовольными либералами 
всехъ странъ съ целью возбудить ихъ противъ 
ихъ правительствъ. Втечете более тридцати 
летъ (онъ умеръ въ 1865 г.) ему удавалось 
маскировать военное безсшйе Англш и делать 
изъ нея руководящую державу, соперницу Рос
сии. Въ перщъ отъ 1830 до 1854 г. въ евро
пейской политике главное значение имело со
перничество между Николаемъ I и Пальмерсто- 
номъ, олицетворявшими собою абсолюта стеши 
востокъ и либеральный западъ.

Кроме этихъ офицйальныхъ вождей Европы, 
второстепенную роль въ европейской дипломатш 
играла новая владетельная семья, Саксенъ-Ко- 
бургская. Ея возвышеше началось съ брака 
Леопольда на англшской принцессе, сестре 
Вильгельма IY. Онъ потерялъ ее въ 1821 г., 
но попрежнему пользовался поддержкою англш- 
скаго двора. О неыъ вспоминали при замегценш 
вакантныхъ троновъ. Ему была предложена сна
чала Грещя, отъ которой онъ решился отка
заться, а затемъ Бельпя. Сделавшись бедьий- 
скимъ королемъ, онъ женился на дочери фран
цузская короля и сталъ заботиться объ 
устройстве своей семьи. Одинъ изъ его пде- 
мянниковъ, Фердинаедъ, женился на королеве 
Марш и сделался родоначальникомъ португаль
с к а я  царствующая дома; другой, Альбертъ, же
нился на королеве Викторш и сталъ соправи-

телемъ Англш; одинъ изъ Кобурговъ чуть не 
женился на испанской королеве. Семейная по
литика Кобурговъ установила родственный связи 
между многими дворами, а эти родственный свя
зи иногда позволяли имъ играть роль посредни- 
ковъ между дворами великихъ державъ.

Кроме правительствъ и палатъ, во внешней 
политике принимали учасие некоторый рево- 
лющонныя группы, иногда возбуждая обще
ственное мнете, иногда-же воздействуя на чле- 
новъ правительства. Наиболее активными изъ 
такихъ группъ быди: «польская эмигращя» 
1832 г., республиканцы Молодой Европы, поз
днее—револющонеры 1848 г., затемъ немец- 
Kie, итальянсше и венгерсше эмигранты.

Агитащя и переговоры этого столь разнооб
разная персонала европейской политики сдела
ли ее гораздо сложнее и неустойчивее, чемъ 
какою она была въ эпоху реставращи. Это былъ 
перщъ деятельныхъ и запутанныхъ интригъ, 
перипетш и демонстрант, заполнявшихъ собою 
газеты, страшно интересовавшихъ обществен
ное мнете, но въ общемъ приводившихъ къ 
незначительнымъ переменамъ.

Внешняя европейская политика офищально 
выражалась несколькими формулами. Поддер- 
жанге трактатовъ означало сохранеше тер- 
ритор!альнаго распределена 1815 г. Вмеша
тельство означало для великихъ державъ пра
во вмешиваться во внутреншя дела второстепен- 
ныхъ государствъ съ целью поддержатя образа 
правлешя, установленнаго въ 1815 г.; если же 
вмешательство происходило съ противополож
ною целью, то оно предполагало борьбу вл1янш, 
если только не оканчивалось конференщей, 
имевшей въ виду возстановлеше европейскаго 
концерта. Европейское равновшге, старая 
формула эпохи старая порядка, заключалось 
въ недопущеши ни одной изъ пяти великихъ 
державъ къ расширенно своей территорш, осо
бенно на счетъ Оттоманской нмперш, оставшей
ся вне трактатовъ 1815 г.

Всякое внутреннее осложеше какой-либо изъ 
странъ давало поводъ великимъ державамъ об
суждать, не следовало ли имъ вмешаться для 
поддержатя трактатовъ или европейскаго равно- 
вес1я, побуждало ихъ къ вмешательству ради 
расширетя своего вд1яшя. Такимъ образомъ 
возникали последовательно вопросы: француз- 
скШ (1830 г.), бельййскш (1830— 32 г,), поль- 
скш (1831— 32 г.), итальянскш(1830— 35 г.), 
испанскш и португальскш (1834 г.), дважды 
восточный (1833, 1839— 40 г.), краковскш 
(1836 г.), швейцарскш (1847 г.) и, наконецъ, 
обице вопросы по поводу революцш 1848 г. и 
реставращи 1849— 50 г.,— до техъ поръ, пока 
возстановлев1е имперш во Францш совершенно 
не изменило условш европейской политики.

Признаке ‘польской монархш 1830 г.—  
Революц1я 1830 г. во Францш была наруше-

24*
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шемъ трактатовъ 1815 г.; изгнавши Бурбоновъ, 
тронъ которыхъ былъ гарантированъ держава
ми, она создавала casus belli, предусмотренный 
конвенщей 1818 г., и, следовательно, ставила 
вопросъ о вмешательстве Союзниковъ для про- 
тиводейств1я револющи.

Но Союзники не чувствовали себя достаточно 
сильными для этого. Луи-Филиппъ ставилъ имъ 
на видъ, что онъ принялъ тронъ только для 
того, чтобы прекратить революцию, что его при- 
сутств1е одно спасало Францш отъ республики 
и обезпечивало поддержаше трактатовъ 1815 
года. Англия, где торшское министерство Вел
лингтона сдерживалось сидьнымъ меаыпин- 
ствомъ виговъ, отказалась отъ вмешательства; 
она приказала своему послу остаться въ Па
риже, а затемъ признала правительство Луи- 
Филиппа. Меттернихъ не решился даже тре
бовать выполнешя конвенцш 1818 года, такъ 
какъ ни одна изъ державъ не имела армш, 
готовой къ походу. Миръ съ Луи-Филиппомъ 
казался ему меньшимъ зломъ, нежели но
вая револющя. «Мы вынуждены желать, чтобы 
удержался Луи-Филиппъ, писалъ его агентъ 
Генцъ, потому что после него— потошь». Прус- 
скш король, всегда склонявшшся къ миру, же- 
лалъ действовать только совместно со всеми 
Союзниками. Такъ какъ Анипя отказалась отъ 
вмешательства, то онъ покорился необходимости 
и призналъ Луи-Филиппа.

Одинъ русскш императоръ желалъ войны для 
подавления револющи; онъ приказалъ русскимъ 
подданнымъпокинуть Францш, запретилъ въездъ 
въ Россш французамъ, запретилъ трехцветный 
флагъ въ русскихъ портахъ и послалъ своихъ 
агентовъ къ аветршскому и прусскому дворамъ, 
чтобы склонить ихъ къ вмешательству. Но ког
да все друия правительства признали узурпа
тора, то онъ решился сделать то же самое. Онъ 
удовольствовался темъ, что для выражешя сво
его презрешя отказался называть его «мой 
братъ», какъ это было принято между госуда
рями. Остальныя евроиен сшя государства по
следовали примеру великихъ державъ; Испашя 
решилась на это, когда французское правитель
ство пригрозило, что окажетъ помощь испан- 
скимъ эмигрантамъ, приготовлявшимъ экспеди- 
цш . Одинъ герцогъ Моденскш упорствовалъ въ 
своемъ отказе.

Такимъ образомъ французская револющон- 
ная монарх!я, не смотря на трактаты 1815 г., 
вступила въ европейскш концертъ. Но «ко
роль баррикадъ» остался чужимъ среди другихъ 
государей; они дали у себя убежище нредста- 
вителямъ законной династш. Карлу X и Ген
риху У, продолжая обращаться съ ними, какъ 
съ королями. Луи-Филиппъ всегда считался въ 
Европе узурпаторомъ и выскочкой; желаше
ВЫЙТИ ИЗЪ ЭТОГО ШШЖеШЯ бЫЛО ОДНИМЪ И8Ъ.
постоянныхъ двигателей его политики'.

Устройство БельгЫ (1839— 1832 г.).—  
Бельгшская револющя была второю брешью въ 
трактатахъ 1815 г. Король Взльгельыъ требо- 
валъ, чтобы в е л и т  державы снова подчинили 
его власти территорш, гараитирсванныя ему въ 
1814 г. Нидерландское королевство, создаше 
Англш, пользовалось покровительствомъ авглш- 
скаго министерства Веллингтона и прусскаго 
короля, зятя голландскаго короля. Аншя со
звала въ Лондоне ковференцш, чтобы спасти 
королевство, убедивши бельгшцевъ удовольство
ваться однимъ административеымъ отделешемъ. 
Прусскчй король сосредоточилъ из границе ар- 
мш. Императоръ Николай предложилъ своихъ 
80,000 солдатъ, а его посланный, Дибичъ, про- 
жилъ два месяца въ Берлине, побуждая короля 
начать войну.

Но французское правительство, подъ давле- 
шемъ парии двиэюенгя, стало на сторону бель
гшцевъ. Дело шло о томъ, чтобы удовлетво
рить нащснальному самолюбие латрштовъ-ди- 
бераловъ, ниспровергнувши, хотя бы даже во 
второстепенныхъ статьяхъ, трактаты 1815 г., 
выдвинувши принципъ невмешательства и до
бившись разрушешя бельгшсЕихъ крепостей, 
воздвигнутыхъ противъ Францш, а быть можетъ 
даже и присоединена небольшого клочка тер
риторш. Пария движешя находилась тогда у 
власти и допустила манифестация въ пользу 
войны съ Европой во имя револющонныхъ прин- 
циповъ. Франщя остановила Пруссш, заявивши, 
что если прусская арзпя вступитъ съ востока, 
то французская аршя немедленно же перейдетъ 
западную границу. Русский императоръ былъ 
задержанъ польскимъ возсташемъ.

Когда открылась лондонская конференщя, то- 
piScEoe министерство уже уступило место ми
нистерству виговъ. Пальмерстонъ вступидъ во 
власть и сталъ держаться политики соглаше- 
шя между двумя либеральными государствами, 
Франщей и Аншей. Онъ условился съ Талей- 
раномъ, лредставителемъ Францш, отстаивать 
полное отделеше Бельгш. Уполномоченные вое- 
точныхъ державъ, не получивши точиыхъ ин- 
струкцш, поддались ихъ вл1янш; и конференщя, 
обязавши предварительно обе стороны заклю
чить nepeMHpie, признала независимость Бельгш 
(20 дек. 1830 г.),

Конференщи осталось только определить тер
риторш новаго королевства, поделить долгъ 
между двумя государствами и избрать для Бель
гш короля. Талейранъ потребовалъ по этому 
случаю для Францш территор1альнаго присоеди- 
нешя (Люксембурга или, по крайней мере, Фи- 
липпвиля или Мар1енберга); эти дало бы воз
можность удовлетворить французское нащо- 
нальное самолюб1е. Пальмерстонъ изъ ангдш- 
скаго нащональнаго самолю&я отказалъ. Было 
решено устранить отъ кандидатуры набельгшекш 
тронъ всехъ приецевъ пяти великихъ державъ.
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Конференщя приняла последовательно сле- 
дуюпця три постановлешя:

1) 20 января 1831 г., основы раздтьла: 
весь Дюкоембургъ отдается голландскому ко
ролю; половина общато государственнаго долга 
возлагается на Бельгия. — Голландскш король 
согласился; бельгшскш конгресеъ воспротивил
ся и иБбралъ королемъ сына Луи-Филиппа.Падь- 
мерстонъ пригрозилъ Фраицш войной, если она 
пршзнаетъ этотъ выборъ, и Луи-Филиппъ, во
преки своему министерству (изъ партш движе- 
шя), принужденъ быль отказать. Тогда предло
жили, королевство Леопольду Кобургскому, ко
торый, прежде чЫъ дать свое соглас1е, потре- 
бовалъ смягчешя услов!Й 20 января.

2) 26 пояя 1831 г., восемнадцать ста
тей: statu quo для Люксембурга, возложеше 
долга, сдйланнаго ранее слхяшя 1816 г., на 
одну Голландию. На этотъ разъ Бельгия согла
силась, но голландскш король воспротивился и 
двинулъ свою apMiro въ Бедьгш. Леопольдъ об
ратился за помощью къ Францш; французская 
apMifl перешла границу, чтобы привести въ ис- 
полнеше реш етя конференцш. Пальмерстонъ, 
встревоженный ирисутств1емъ французскихъ 
войскъ въБельгш, потребовалъ удалешя ихъ и 
началъ переговоры о перемирш; но французская 
ары1я осталась, ожидая постановлешя конферен- 
цщ о разрушеши крепостей, построенныхъпро- 
тивъ Францш. Конференщя определила разру
шить пять крепостей и изменила у ш ш я  въ 
пользу голландскаго короля.

3) 15 октября 1831 г двадцать четыре 
статьи: возвращеше Голландш части Люксем
бурга и Лимбурга, ежегодная выплата 8 ыпл- 
лшновъ флориновъ Бельгией; свободное-плаваше 
по Шельде.

Бельпя примирилась съ этимъ решешемъ, но 
голландскш король продолжалъ упорствовать. 
Тогда конференщя постановила окончательный 
трактатъ, Велишя державы признали Бельпи- 
ское королевство нейтральнымъ государствомъ 
(18.82 г.). Оставалось только отобрать у Гол
ландш укрепленный. Антверпенъ. Два запад- 
ныхъ государства согласились между собой 
прибегнуть къ силе и подписали коквенцш 
вопреки другимъ державамъ. Анш я блоки
ровала голландсые берега; французская apMia 
повела правильную осаду Антверпена (дек. 
1832 г.).

Заключеше окончательнаго мира между Бель- 
riefi и Нидерландами тянулось до 1839 г. Бель- 
ия не хотела разставаться съ частью Люксем
бурга и Лимбурга; она делала видъ, что гото
вится къ войне, и раздражила Австрш и Рос
сию до такой степени, что те отозвали своохъ 
пословъ. Затемъ онаусту пила, но добилась умень- 
шешя ежегодной выплаты до 5 ииллшновъ.

Устройство Бельгш разбило велитя державы 
на две коалицш, изъ которыхъ западная, Фран-

щя и Аншя, настояла на своемъ решенш, во
преки тремъ восточнымъ монарх1ямъ.
;v ПольекШ вопросъ (1830— 32 г.).—Поляки, 
возставппе противъ Госсш, обратились за по
мощью къ западеымъ правительствами Либерадь- 
ныя парии поддерживали ихъ изъ ненависти къ 
Николаю I, общественное мнеше всей просве
щенной Европы горячо высказывалось въ ихъ 
пользу.Министерство Лафитта пыталось побудить 
султана къ войне. Министерство Казимира Перье 
поручило Талейрану предложить Англш совме
стное посредничество. Но ни Франщя, ни Аншя 
не имели .возможности противодействовать рус-' 
ской армш въ Польше, и Пальмерстонъ отка
зался принять учасие въ безплодной попытке.

Такимъ образомъ все ограничилось сочув
ственными манифестащями. Французская палата 
включила въ свой адресъ королю фразу, выра
жавшую убеждеше, что «польская нащональ- 
ность не погибнетъ».

Восточныя державы разделились по этому во
просу. Австр!я заявила себя нейтральной и ско
рее сочувствовала полякамъ, хотя и возмутив
шимся. Прушя, враждебная полякамъ, помогала 
русской apMis; она доставила ей пров1антъ и 
дала возможность подойти къ Варшаве со сто
роны прусской границы.

Война въ Польше свелась къ борьбе между 
польскою и русскими арм1ями и окончилась по- 
давлешемъ возсташя. Пальмерстонъ попытался 
вмешаться и, ссылаясь на трактаты 1815 г., 
требовалъ сохранешя привилегш, гарантирован- 
ныхъ полякамъ союзными державами. Poecia от
ветила, что Венсшй трактатъ не связалъ ея 
никакими услов!ями относительно внутренняго 
управлешя, и что конститущя 1815 г., будучи 
самопроизвольнымъ актомъ русскаго императо
ра, уничтожалась самымъ фактомъ мятежа.

Во Франщи взяйе Варшавы оплакивалось, 
какъ нащональное бедств!е; въ Париже были 
пршетановлены все дела и заперты театры; за- 
явлеше министра иностранныхъ делъ-. «Въ Вар
шаве царствуетъ порядокъ», было сочтено за 
оскорблее1е нащональнаго чувства.

Значительная часть польскихъ солдатъ и па- 
трштовъ перешла границу, укрываясь отъ мести 
Госсш. Оаи нашли убежище преимущественно 
во Франщи, где польская эмтрацгя оказывала 
вл1яше на общественное мнеше въ вопросахъ 
иностранной политики. Эта энпгращя раздела
лась на две группы: католическую аристократш 
(белые), центромъ которой была семья Нар- 
торижскихъ, жившая въ своемъ парижскомъ 
отеле, и демократш (красные), основавшую въ 
1832 году польское демократическое об
щество.

Это общество, наполовину еощалистаческое, 
издало въ 1836 году манифестъ, подписан
ный 1,100 членами, заявлявший, что оно при
знавало собственность продуктомъ труда.



Лишенные средствъ существовала и воин
ственные по натура, поляки поступали въ боль- 
шомъ числе въ регулярную армю или примы
кали къ револющоннымъ парыямъ; во Франщи, 
Германш и Италш они доставляли солдатъ и ге- 
нераловъ каждому изъ инсуррекщонныхъ дви- 
женШ и прославились своею храбростью.

Вмешательство Австрш и Франции въ 
итальяншя дела (1831 — 33 г .) .— Въ Италш 
револющя въ центральныхъ государствахъ (пап- 
скихъ вдаден1яхъ; Модене и Парме) закончи
лась учреждев1емъ. времённыхъ правительствъ. 
'Лишивппеея вдаденш государи обратились за 
помощью къ Австрш. Во Франщи «парйя дви» 
жешя» агитировала за поддержан1е дибераль- 
ныхъ инсургентовъ.

Меттернихъ обратился къ Луи-Филиппу съ 
вопросомъ: чтб сдедалъ бы онъ въ случай ав- 
стршскаго вмешательства? Министерство Лафит- 
та ответило, что Франщя позволила бы занять 
Парму, но не Папсшя владешя. Меттернихъ при- 
грозилъ темъ, что онъ выдвинетъ противъ Луи- 
Филиппа бонапартистскую партпо въ лице гер
цога Рейхштадтскаго (Наполеона II), еыва На
полеона I и Марш-Луизы, сделавшагося австрш- 
скиыъ принцемъ. Затемъ aBCTpiнекая apsiia за
няла все возсташшя страны (мартъ 1831 г.). 
Министерство Казимира Перье не противилось 
и ограничилось темъ, что после усмирешявоз- 
станш потребовало удален!я австршской армш. 
Для удовлетворее!я нащональнаго самолюб1я 
французовъ оно заявило, что заиметь часть Пап- 
скихъ владенш, если австршцы не очистятъ ихъ 
до открьшя палатъ.

Исполнивши свою миссш, австршская apiiia 
покинула Папская владен1я. Но когда она вер
нулась туда (январь 1832 года), вновь при
званная папой, французскому правительству 
пришлось привести въ исполнеше свою угрозу. 
Оно отправило на трехъ корабляхъ 1,200 сол
датъ, которые заняли цитадель Анкону. ABCTpia 
воспользовалась этимъ, чтобы продержать свои 
войска въ Папскихъ владешяхъ до 1838 г. Это 
послужило также поводомъ для нея и Россш 
угрожать Франщя войною. Но все ограничилось 
однеыи демонстращями, каковою было также и 
заняпе Анконы.

Вмешательство въ дела Испаши и Порту
галш (1833— 36 г.).— Францш и Ангд1я вме
шались сначала съ целью прекратить злоупо- 
треблешя властью со стороны Мигюэля, неогра- 
ниченнаго государя Португалш, жертвами кото- 
раго сделались англшеше и французше поддан
ные. Франщя послала эскадру, которая блоки
ровала устье Таго и взяла въ шгЬнъ португаль
ц е  корабли. Англшская эскадра заставила Ми
гюэля освободить арестованыхъ англичанъ, ли
шить должностей чиновниковъ, виновныхъ въ 
ихъ аресте, и напечатать эти ycioeia въ его 
офищальной газете (май 1831 г.). После этого
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А нгл!Я помогла дону Педро снарядить экспеди- 
щю, которая окончилась изгаае1емъ Мигюэля.

Въ Испаши, такъ-же какъ и въ Португалш, 
вмешательство было вызвано споромъ изъ-за 
престолопасдед!я. Въ обеихъ странахъ тронъ 
оспаривался у малолетней королевы, поддержи
ваемой либералами (Изабеллы въ Испаши, Марш 
въ Португалии), претендентами, опиравшимися 
на абсолютистов^. (Карлосомъ въ Испаши, Ми- 
гюэлемъ еъ Португалш). Великимъ державамъ 
предстояло заявить, какое правительство оне 
признавали закопзымъ; уже самое это заявлее!е 
въ пользу одного претендента и противъ. дру
гого представляло известную форму вмешатель
ства. Державы решили вопросъ, сообразуясь съ 
своими политическими симпапяыи. Два запад- 
ныхъ парламентскихъ государства признали 
обеихъ королевъ; три восточный неограничен
ная MOiapxifl поддерживали двухъ абсолютист- 
скихъ претеедентовъ, не решаясь однако при
знать ихъ офищально.

Либеральное испанское министерство обрати
лось за помощью къ Авглш. Пальмерстоеъ по- 
советовалъ правительствамъ обеихъ королевъ 
вступить въ союзъ между собой и съ Аншей; 
Талейранъ добился того, что и Франщя вошла 
въ эту комбинащю. Такимъ образомъ въ 1834 
году быдъ заключенъ союзъ четырехъ дер
жась. Союзники обязались изгнать изъ Порту
галш обоихъ претендеятовъ, причеыъ Аегая 
должна была действовать своимъ флотомъ, а 
Испашя— своей арм1ей; участсе Франщи должно 
было быть установлено позднее, если-бы въ 
немъ представилась надобность. Нто касается 
Испанш, то въ трактате не говорилось ни о ка- 
комъ вмешательстве на ея территория. Паль- 
мерстонъ не хотелъ дать Франщи случай утвер
диться на полуострове.

Пальмерстонъ гордился этимъ союзомъ, кото
рый онъ считалъ своимъ создашемъ, и смотредъ 
на него, какъ на лигу четырехъ конститущон- 
ныхъ западныхъ державъ, предназначенную 
уравновешивать лигу трехъ неограниченныхъ 
монархия. Это было также скорее политической 
манифестащей, нежели решающимъ актомъ, и 
дало результаты только въ Португалш.

Въ Испанш карлисты были очень близки къ 
победе, и либеральное министерство было такъ 
испугано, что решилось обратиться за помощью 
къ Франщи. Но Пальмерстонъ не желалъ фран
цузская вмешательства и предупредилъ фран
цузское правительство, что онъ не отвечаетъ за 
последств1я. Луи-Филиппъ, самъ не особенно 
желавшш вмешательства, воспользовался этимъ, 
какъ предлогомъ для отказа. Помощь, достав
ленная Испаши, ограничилась снаряжешемъ 
иностраннаго лепона.

Восточный вопросъ (1832— 1837 г.).— По
сле трактата 1829 г. Оттоманская импер1я под
пала вл1ятю  Россш, арм!я которой все еще оста-
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валась въ Румьшш; императоръ Николаи выго- выражетемъ неодобретя собьтямъ въ Польше,
ворилъ себе денежную контрибуцно, и-султанъ 
былъ его должникомъ.

Франщя поддерживала египетскаго пашу, Мех- 
мета-Али. Въ числе его приближенвыхъ нахо
дились французы, и во Фраецш ходили разсказы, 
очень впрочемъ преувеличенные, о его прогрес- 
сивныхъ пйрахъ и о распространены имъ циви- 
дизацш среди египетскаго народа, что завоевало 
ему симпатш общественна™ мнйшя. На него 
смотрели, какъ иа будущаго реформатора Отто
манской имперш и вйрнаго союзника Францш.

Пальмерстонъ слова пришелъ къ тому убйж- 
дент, что целость Оттоманской иыперш необхо
дима для поддержае!я англшскихъ интересовъ 
на востоке. Это былъ для него догматъ, не под
лежавши обсуждению.

Онъ не желалъ оставить Оттоманскую импе- 
pm во власти Росши, но не довърялъ также и 
Мехмету-Али, которому приписывалъ еамйреше 
создать арабское государство. «Само по себе это 
не составило бы большого зла, говорилъ онъ; 
но это повлекло бы за собою расчленеше Тур- 
цш, на которое мы не можемъ согласиться». 
При такомъ положены дйлъ походъ Ибрагима 
въ Сирт произведъ сильное впечатлите на обще
ственное мвйше. Взяие Акры, передъ которой 
потерпедъ неудачу Бонапарта, показалось вы
дающимся военнымъ собьшемъ. Затемъ получи
лось извйше, что египетская арм!я перешла 
Тавръ, разоряла турецкую арм!ю при Коны, въ 
Малой Азы (дек, 1832 г.), и двинулась къ Бос
фору. Султанъ обратился за помощью къ мор- 
скимъ державаыъ. Анш я ответила отказомъ, 
потому что она была занята блокадой Голланды; 
Франщя— потому что она покровительствовала 
Мехмету-Али. Тогда султанъ обратился къ Рос- 
сш, которая послала войска (1833 г.). Чтобы 
отстранить эту опасную помощь, французскш 
посолъ сталъ хлопотать о заключены мира; но 
Мехметъ-Али отказался, и русская арм1я выса
дилась противъ Константинополя.

Тогда Франщя и Аншя употребили все уси- 
л1я, чтобы напугать султана, и достигли того, 
что онъ согласился на услов1я, предложенныя 
Мехметомъ-Али. Мехметъ подучилъ пожизнен
ное управдеше Сир1ей и призналъ верховную 
власть султана надъ всеми своими провинщями*. 
Египтомъ, Арав1ей, Кипромъ и Критомъ. Росшя 
не воспротивилась этому, но воспользовалась 
раздражешемъ султана, чтобы заключить сънимъ 
союзный договоръ (въ Унюаръ-Скеллесси, т л ь  
1833 г.), въ секретной статье котораго импера
торъ обязывался, въ случай войны, доставить 
войска, а султанъ— запереть проливы для всйхъ 
иностранцыхъ кораблей.

А нш я и Франщя были извещены объ этомъ 
и протестовали, но не могли действовать сообща 
противъ Россш. Франщя продолжала поддержи
вать Мехмета. А нш я проявила свое раздражеше

а потомъ предоставила палате вотировать суб- 
сидт польскимъ эмигрантамъ.

Секретарь англыскаго посольства Урквардъ 
началъ походъ противъ Россш въ печати, обви
няя Росст въ желанш подготовить завоеваше 
всего Востока; онъ даже поощрялъ контрабанд
ную доставку оруж1я кавказскимъ горцамъ, во- 
евавшимъ съ Росшей; захватъ русскими англш- 
скаго корабля, нагруженнаго оруж1емъ, вызвалъ 
въ Англы воинственное возбуждев1е; но Паль
мерстонъ предночелъ отозвать Уркварда и сбли
зиться съ султаномъ.

Эмигранты и союзъ неограниченныхъ мо
нархий (1833 г.).— Три восточныхъ державы, 
Росшя, Австр1я и Прусшя, были недовольны 
коалищей занадныхъ государствъ иихъвмйша- 
тельствомъ въ дела Бельгы, Испаны и Порту- 
галш. Ихъ безпокоила агитащя польскихъ, нё- 
мецкихъ и итальянскихъ эмигрантовъ, укрывав
шихся въ Швейцары и Францы. После полити- 
ческихъ манифестами 1832 года, немецше де
мократы, преследуемые правительствами, вошли 
въ сношете съ револющонерами. Вооруженное 
нападете на Франкфурта, мйстопребывате 
Сейма (апрель 1843 г.), было задумано вместе 
съ иностранцами; польете эмигранты, находив
шиеся во Франшъ-Конте, двинулись на Невша- 
тель, чтобы отнять его у прусскаго короля. Мет- 
тернихъ убйдилъ государей войти въ соглашеше 
между собою и произвести манифестацт противъ 
револющи.

Въ Мюнхенгреце произошло свидате между 
русскимъ императоромъ, австршскимъ и прус- 
скимъ наследнымъ принцеыъ. Тамъ былъ состав- 
ленъ манифеста; но прусскШ король отказался 
подписать его изъ боязни навлечь на себя войну; 
вслйдств1е этого удовольствовалисьтайнымъбер- 
линскимъ трактатомъ 1833 г. Три государя,«при
нимая въ соображеше опасности, продолжавппя 
угрожать порядку, установленному въ Европе 
пубдичныыъ правомъ и трактатами 1815 г.», 
объявляли себя «единодушно решившимися под
держивать охранительную систему, состав
ляющую незыблемое основаше ихъ политики». 
Вслйдств1е этого они «признавали, что каждый 
независимый государь имелъ право, въ случай 
внутреннихъ смута пли внйшнихъ опасностей, 
грозившихъ его стране, обратиться за помощью 
къ тому изъ другихъ государей, который, по его 
ынйнт, наиболее способенъ оказать ее, и что 
этота последыш будетъ иметь право оказать по
мощь или отказать въ ней, сообразуясь со сво
ими интересами и удобствами. Въ случай, если- 
бы такая помощь была оказана, никакая дер
жава, къ которой не обращалось... государство, 
находящееся въ опасности, не будетъ иметь 
права вмешаться ни для того, чтобы противо
действовать помощи, ни для того, чтобы дей
ствовать во враждебномъ направлены. Въ слу
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чай, еслибы была потребована матер1альная 
помощь одного изъ трехъ дворовъ, и еслибы ка
кая-либо изъ державъ захотела воспротивиться 
атому оруяыемъ, вей три двора считали бы вся
кое враждебное дМств1е, предпринятое съ этою 
целью, какъ бы направленнымъ противъ каждаго 
изъ нихъ». Это было обязательство поддержи
вать доктрину ^вмешательства, формулиро
ванную въ 1820 г.; это была восточная лига, 
противопоставленная западной.

Польсше и нймецие эмигранты предприняли 
еще одну экспедищю, на этотъ разъ въ Итално, 
Они вышли изъ Женевы и вступили въ Савойю 
съ целью поднять ея населеше противъ Сар- 
динскаго короля (февр. 1834 г.), но не имели 
никакого успеха. Однако восточныя державы и 
Сардишя воспользовались этимъ случаемъ, чтобы 
потребовать отъ Швейцары изгнашя эмигран- 
товъ; после манифестами нйыецкихъ эмигран- 
товъ онй порвали дипломатичесшя сношешя съ 
Швейцар1ей. Позднее съ тою же целью вмешался 
Луи-Филиппъ, после покушешй на его жизнь, и 
добивался изгнашя эмигрантовъ; имъ позволили 
проехать черезъ Франщю, чтобы отправиться 
въ Англш или Америку.— Въ Германы, Австр1я 
и Прусшя вошли въ соглашеше между собой 
относительно того, кашя меры следовало при
нять противъ конститущонныхъ германскихъ 
правительствъ, палатъ, печати и университетовъ 
(1 8 3 4 — 35 г.).

После смерти императора Франца соглашеше 
между тремя дворами было возобновлено на 
двухъ свидашяхъ, въ Калишй и Теплице, въ 
1835 г. Было решено не обнародывагь ника
кого манифеста, «Желашя трехъ дворовъ обык
новенно бываютъ известны веймъ, писалъ 
Меттернихъ; noBTopeHie ихъ безполезно и мог
ло бы только ослабить ихъ непоколебимое поло- 
жеше».

Разрывъ союза между Франщей и АнглЁей 

(1836— 40 г.). —  Соглашеше, установившееся 
между Франщей и Аншей въ 1830 г., распалось 
само собою, вслйдств1е различ!я интересовъ обо- 
ихъ правительствъ.

1) Оба правительства были парламентарными, 
основанными на цензе и принужденными счи
таться съ мнйшяыи и страстями буржуазш. Но 
въ обйихъ странахъ еще были живы воспоми- 
нашя о долгихъ войнахъ между Франщей и 
Аншей. Въ Англы нащональнымъ героемъ былъ 
Веллингтонъ, победитель при Ватерлоо; во Фран
цы — Наполеонъ, смертельный врагъ англичанъ. 
Въ тй времена, когда одни бедные поступали въ 
армш, либеральная французская буржуаз1я 
охотно говорила о войнахъ и завоевашяхъ, объ 
уничтожены аенавиорыхъ трактатовъ 1815 г. 
и о' возвращены <естественныхъ границъ», 
Рейна и Альпъ. Она все еще была привязана 
къ наполеоновской легенде, созданной противъ 
Бурбоновъ, и апплодировала въ опере Еарлъ V I

сдовамъ: «Никогда во Францы не будетъ цар
ствовать англичанииъ»Англшсюй парламента 
также любилъ слушать, когда ему говорили о 
военной слазй Англш, о ея господстве на мо- 
ряхъ, о ея преобладали въ Европе. Аншйскш 
патрютивмъ заключался въ уважен1и только 
того, чтб было на его острове, и въ употребле
ны слова континентальный въ презратель- 
номъ смысле.— Затруднен1е увеличилось, когда 
велише полатичесше вопросы, погдощавше 
внимаше обйихъ странъ, мало-по-малу были 
разрушены; въ Англы реформами, воФранцщ— 
утверждешемъ моиархш. Внутренняя политика, 
сделавшаяся неподвижной, перестала возбуждать 
обществееныя страсти и давать пищу газетамъ. 
Весь интересъ перенесся на внйшшя деда; пе
чать обсуждала ихъ съ жаромъ; опнозищя, осо
бенно во Франщи, не находя болйе во внутрен- 
нихъ собыияхъ материала для возбуждешя бур- 
жуаз1я противъ правительства, обратилась къ 
внешней политике и искала въ ней случая вос
пламенить еащональное самолюб1е. Между этими 
завистливыми нащями, преисполненными само- 
люб1я, соперничество не прекращалось никогда, 
и столкновения случались постоянно. Прави
тельства, изъ страха навлечь на себя опас
ную непопулярность, должны были быть всегда 
готовыми «поддержать нащональную честь», 
т. е., на практике, отказывать во всемъ, чего 
требовала соперничествующая нащя. Однихъ 
этихъ чувствъ было достаточно, чтобы сделать 
согламе невозыожнымъ.

2) Луи-Филиппъ желалъ добиться своего при- 
знашя законными государями, и, путемъ союзовъ 
со старыми династии, ввести свою семью въ 
общество монарховъ; онъ лично стремился npi- 
обрйсти расположев1е восточныхъ монархШ, да- 
вавшихъ тонъ веймъ европейскимъ дворамъ, и 
избавиться отъ компрометтирующаго союза съ 
либеральными английскими министерствами.

Охлаждее1е стало замйтнымъ съ 1836 г. Въ 
странахъ, въ дела которыхъ вмешивались одно
временно й Франщя, и Аншя, —  въ Трещи, 
Испаши и Португалы,— каждая изъ нихъ под
держивала парию, находившуюся подъ ея вл!я- 
шемъ, а ея агенты тайно действовали противъ 
парии ,. поддерживаемой другою стороною. Та- 
лейранъ жаловался на недостаточное уважеше 
къ нему со стороны Пальмерстона, который 
заставлядъ его ждать въ своей пр1емной и го- 
ворилъ съ нимъ непочтительно; вернувшись въ 
Парижъ, онъ побуждалъ Луи-Филиппа отда
ляться отъ Англш.

Разноm c ie  обнаружилось по поводу Испаши. 
Регентша Христина, принадлежавшая къ като
лической семье Бурбоновъ, сестра ■ королевы 
Амалш, находившаяся въ личныхъ сношешяхъ 
съ французскимъ дворомъ, охотно следовала 
совйтамъ Луи-Филиппа; ея пария, умерен
ные, подчинялась французскому вл1яшю.
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Ангдшское правительство поддерживало про
тивную napTiio прогрессистовъ.

Испанское правительство, поставленное кар- 
листаыи въ очень опасное положен!е, обрати
лось за помощью къ «четверному союзу» 
(1836 г.). А нш я отдала приказаше своей 
эскадре оказать содейств1е войскамъ Изабеллы. 
Луи-Филиппъ обещалъ увеличить французскш 
лепонъ; министерство Тьера добилось даже уси~ 
летя пограннчнаго корпуса. Но когда прогрес
систы овладели властью путемъ реводюцш, Луи- 
Филиппъ отказался что-либо делать для нихъ, 
разошелся съ Тьеромъ, котораго онъ заставилъ 
выйти въ отставку, и объявилъ въ тронной речи, 
что «Франщя бережетъ кровь своихъ сыновъ для 
собственная дела». Фактически 1уи-Филшшъ 
занялъ нейтральное положеше между Изабеллой 
и донъ-Карлосомъ. Пальмерстонъ написадъ, 
что онъ «считаетъ Францис какъ бы покинув
шею союзъ» съ Аншею; что она «теряетъ до- 
sepie либеральной парии въ Европе», оста
ваясь презираемой «людьми Священная Союза».

Луи-Филиппъ продолжал! сближаться съ во
сточными державами. Онъ хотНлъ женить сво
его старшаго сына, герцога Орлеанская, на не
мецкой принцессе, и послалъ его посетить 
пру сети и австршскш дворы. Въ Вене гер- 
цогъ былъ принятъ холодно; легитимистское 
австршское дворянство даже не представилось 
ему; попросивши руки дочери эрцгерцога, онъ 
получилъ отказъ. Обиженный Луи-Филиппъ дол
жен! былъ согласиться на бракъ съ принцес
сой изъ второстепеннаго дома, предложенною 
прусскимъ королемъ, Еленою Мекленбургскою, 
которая и сделалась герцогиней, Орлеанской. 
Затемъ онъ выдалъ свою дочь за принца Вюртем
бергская.

Восточный вопросъ и конвенщя о проли-
вахъ (18 3 9 —41 г .)-— Офищальный разрывъ 
между Франщей и Аншею произошелъ по вос
точному вопросу. Все велшмя державы объяви
ли о своемъ намеренш поддерживать целость 
Оттоманской имперш. Въ 1833 г. (въ Мюнхен- 
греце) русш й императоръ и его два союзника 
обязались защищать Турщю лротивъ Мехмета- 
Али и действовать въ восточномъ вопросе со
гласно. Аншя также стояла за сохранеше вла
сти султана; Пальмерстонъ говорилъ, что раз- 
делъ имперш между султаномъ и Мехметомъ-Али 
привелъ бы къ тому, что одна доля сделалась 
бы русской, а другая— французской.

Одна Франщя не имела твердо установленной 
политики; она колебалась между своиыъ тради- 
щоннымъ союзникомъ, султаномъ, и покрови
тельствуемым! ею Мехметомъ-Али.

Вопросъ былъ ыало-по-малу запутанъ лич
ными интригами представителей Англш. Сна
чала они заключили съ султаномъ торговый 
трактатъ, уничтожавпцй моноподш и внутрен- 
шя таможенный пошлины во всей Оттоманской

импер1й. Мехметъ-Али, задетый въ своихъ инте
ресах!, не осмелился противодействовать трак
тату, но началъ готовиться къ войне. Султанъ 
Махмудъ, поощряемый англшскимъ посланни
ком! Понсонби, подумалъ, что ему представ
ляется удобный случай отмстить за поражеше 
1832 г., и приказал! своей армш, которая 
только что усмирила курдовъ, вторгнуться въ 
Cnpiro (1839 г.); египетская арипя стояла на 
границе.

Аншя и Франщя, все еще действовавшая въ 
согдасш, захотели принудить обе стороны къ 
миру; но когда французскш посланный npi- 
ехадъ въ Константинополь, чтобы остановить 
враждебный действ1я, Понсонби отказался по
могать ему, потому что не получилъ инструк- 
цШ; турецкое правительство заключило изъ 
этого, что Аншя желала войны, и отдало при
каз! двинуться впередъ. Оттоманская арм1я по
терпела поражеше; затемъ оттоыанскш адиирадъ 
перешелъ на . сторону победителя, увелъ съ 
собой флотъ и присоединил! его къ флоту Мех- 
ыета-Али (шль), Махмудъ въ это время умеръ, 
и Хозревъ-паша стъ имени новаго султана, 
Абдулъ-Меджнда, предложилъ миръ. Мехметъ 
отказался вести съ нимъ переговоры.

Русскш императоръ готовился вмешаться въ 
силу трактата 1833 г. Чтобы помешать ему 
действовать одному, друия велишя державы за
явили султану, что оне берутъ на себя решете 
этого вопроса, и обязали его не вступать въ 
переговоры, не дождавшись результатов! ихъ 
попытки; Но между Франщей и Аншей возникло 
разноглаше по поводу условш, который следо
вало предложить Мехмету-Али. Пальмерстонъ 
хотелъ требовать возвращешя турецкаго флота 
и послать Мехмету ультиматум!; французское 
правительство отказалось употребить иротивъ 
него силу.

Пальмерстонъ, изменивши тактику, отказался 
действовать вмёсте съ Франщей и вступилъ 
въ переговоры съ восточными державами, сна
чала съ Австр1ей, предлагая ей потребовать отъ 
Мехыета возвращешя флота, а въ случае от
каза блокировать берега Египта л  Сврш; онъ 
прибавидъ, что Аншя могла бы действовать и 
«менее чемъ съ четырьмя державами». Импе
ратор! Николай, пользуясь случаем! изолиро
вать Францш, предложилъ Англш свое содей- 
ств1е; онъ отказывался отъ своего отдельнаго 
трактата 1833 г. съ султаномъ и объявидъ, что 
готовь послать флотъ и действовать въ согдасш 
со всеми союзниками, но предпочтительно безъ 
Францш.

Пальмерстонъ предложил! одновременное дви
ж ете трехъ фдотовъ: англшскаго, французскаго 
и русскаго. Французское правительство (Сульть) 
согласилось. Но когда собрались французская 
палаты (янв. 1840 г.), министерство Сульта 
пало, и общественное мнете решительно вы-



сказалось противъ всякаго ультиматума Мех- 
мету-Али. Въ этомъ вопрос! французская по
литика была несогласима съ англшской, но 
Англ1я им!ла то преимущество, что пред
ложила такое же р!шеше, какъ и дру
гая державы. Ангдшскш агентъ въ Париж!, 
Бульверъ, еще бод!е раздражалъ Пальмерстона, 
сообщая ему, что французское правительство 
обманывало его, что оно тайно поощряло Мех- 
мета и предлагало свое посредничество сул
тану.

Пальмерстонъ р!шидъ вести переговоры по
мимо Францщ. Четыре остальеыя державы за
ключили между собою и съ султаномъ «Лондон- 
сий  трактатъ (15 поля 1840 г.), опред!дяв- 
шш ультиматуму который сд!довадо поставить 
Мехмету-Али: султанъ предлагалъ ему въ на
следственное влад!ше только Египетъ и въ по
жизненное— часть Сирш, съ т!мъ услов!емъ, 
чтобы онъ далъ свое cornacie въ десять дней; 
по иетеченш этого срока у него отнималась 
Сирзя; но прошеств1и еще десяти дней султанъ 
не былъ связанъ нич!мъ. Державы обязались 
поддерживать эти условия силою.

Такъ же, какъ и въ 1815 г., Фрапщя ока
залась изолированною передъ лицомъ четырехъ 
Союзннковъ, а ихъ рЬшевзе принимало видъ 
ультиматума, обращеннаго черезъ голову Мех- 
мета-Али къ Франщи. Восточный вопросъ ста
новился вопросомъ нащональной чести. Палаты 
были сильно возбуждены; стали говорить о но
вой борьб! съ Европой, объ отм!н! трактатовъ 
1815 г., даже о возвращеши рейнской гра
ницы,— что вызвало перем!ну въ обществен- 
номъ мн!ши Германш. Министерство Тьера, 
державшееся только на нащональномъ чувств!, 
начало вооружешя, а Австр1я и Пруш я заклю
чили договоръ на случай войны (ноябрь). Но 
ни Дуи-Филиппъ, ни палаты не хот!ли войны. 
Мехметъ-Алиотвергъ ультиматума Франщя пре
доставила державамъ полную свободу д!пство- 
вать противъ него и отозвала свой флотъ въ 
Тулонъ. Англшская, австршская и турецкая 
эскадры бомбардировали сиршсше порты и въ 
три часа разрушили Акру, считавшуюся непри
ступною; зат!мъ он! блокировали Александрш. 
Мехметъ, покинутый Франщей, покорился(ноябрь 
1840 г.), вывелъ войска изъ Сирш и вернулъ 
турецкш флотъ. Султанъ лризнадъ его насд!д- 
ственнымъ правителемъ Египта.

Тогда державы согласились уничтожить Лон
донские трактатъ и зам!нить его общимъ дого- 
воромъ вс!хъ державъ и конвепцъей о проли
ваясь ( т л ь  1841 г.), въ силу которой проливы 
объявлялись закрытыми для вс!хъвоенныхъ ко
раблей. Но самолюб1е Францш было уязвлено, и 
буржуаз1я не могла простить этого Англш.

«Сердечное соглаше» (1841— 45 г.).— Пе- 
реходъ иностранныхъ д!лъ во Франщи въ руки 
министерства праваго центра (Гизо), а въ Ан-
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глш— консервативнаго министерства, иричемъ и 
то, и другое держалось политики мира и согла
шения, при ведь къ сблпжеяш двухъ прави- 
тельствъ; они попытались возобновить coriacie 
между двумя государствами. Государи о б м ы 
вались визитами: Виктория была во Франщи 
(1843 и 1845 г,); Луи-Фялиппъ— въ Ангдш 
(1844 г.); министры вели дружееыя бес!ды и 
офищально говорилось о ссрдечиомь согласт.

Но соглаше было пока только между прави
тельствами, и имъ приходилось бороться съ об- 
щественнымъ мн!н1емъ, чтобы изб!гиуть стол
кновения между нащями. Во Франщи обществен
ное мн!ше возстало противъ права осмотра 
торговыхъ судовъоб!ихъ нацш, признанного кон
венциями 1SB1 и 1883 гг. за крейсерами об!ихъ 
странъ, съ ц!яыо противод!йствовать торговл! 
неграми, и расширеннаго въ 1841 г.; оно доби
лось того, что осмотръ былъ ограниченъ конста- 
тировашемъ нащональпости корабля. Еще бол!е 
взволновалось французское общественное мн!ше 
но поводу согласзя Франщи на вознаграждете __ 
Miccionepa Притчарда, бывшаго консула наТаити;" 
министерство могло добиться бдагопрёятнаго во
тума только бодыпинствоыъ 8 голосовъ(1844г.). 
Въ Англш общественное мн!ше протестовало 
противъ проекта таможенеаго союза между 
Франщей, Ведшей-и Швейцар1ей. Лордъ Абер- 
динъ объявилъ, что Анш я увид!ла бы въ этомъ 
союз! посягательство на независимость Бель
гии; она не могла позволить французский сод- 
датамъ, переод!тымъ въ таможенныхъ чиновни- 
ковъ, распоряжаться въ Антверпен! (1842 г.). 
Англшское общественное мн!ше взволновалось 
также по поводу войны, начатой Франщей про
тивъ Морокко; министерство было вынуждено 
дать формальныя инструкщи, чтобы заставить 
мароккскаго султана понять, что онъ не мо- 
жетъ разсчитывать на поддержку англичанъ 
(1844 г.).

Въ это именно время императоръ Николай лич
но пр&халъ въ Англш (1844 г.) и предложидъ 
торшскому министерству войти съ нимъ въ со- 
глашеше для совм!стнаго р!шенея участи От
томанской империи, въ близкой гибели которой 
онъ былъ. уб!жденъ. Онъ объявилъ, что не 
желаетъ никакихъ пршбр!тенш, но не допу- 
стилъ бы, чтобы какое либо другое государство 
расширилось насчетъ Турщи. Англшское мини
стерство отказалось обсуждать вопросъ.

Йспансше браки (1846 г.).— Испанская ко
ролева Изабелла и ея младшая сестра Луиза 
достигли брачнаго возраста; ихъ мать желала 
выдать ихъ за французскихъ принцевъ. Луи- 
Филиппъ хот!лъ воспользоваться этимъ слу- 
чаемъ, чтобы устроить своего сына, герцога 
Монпансье. Оба правительства, французское и 
англшское, условились устроить эти браки съ 
общаго согламя; они р!шили въ принцип!, что 
королева Изабелла должна была выйти вамужъ
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за Бурбона; бракъ же инфанты съ герцогомъ 
Монпансье долженъ былъ бытьотложеиъ до рож- 
дешя у королевы ребенка. Въ мужья королеве 
предложили одного изъ ея двоюродныхъ братьевъ: 
Франщя —  Франсуа Ассизскаго, Англ1я —  его 
брата Генриха. Христина презирала Франсуа, 
слабаго тЬломъ и умственно, и ненавидела Ген- 
риха, который скромнрометтировалъ себя сно- 
шешями съ прогрессистами; она предпочла бы 
европейскаго принца. Оба правительства усло
вились добиться ся соглаия.

Но представители Францш и Ангдш въ Испа
ши, Врессонъи Бульверъ, личные враги и сопер
ники старались мешать одипъ другому. Брес- 
сонъ .побуждалъ королеву выдать замужъ своихъ 
дочерей одновременно; Бульверъ стремился по
мешать браку инфанты и склонялъ Христину 
выбрать для Изабеллы другого принца, одного 
изъ Кобурговъ. Христина обратилась къ отцу 
этого принца за соглашемъ. Гизо предупредить, 
что еслибы кандидатура Бурбоновъ была отстра
нена, то Франщя признавала-бы себя вправе 
действовать въ пользу Монпансье. Лордъ Абер- 
динъ сделалъ выговоръ Бульверу, действовав
шему безъ его инструкцШ, и сообщилъ объзтомъ 
Гизо.

Но когда TopiicKoe министерство пало (шнь 
1846 г.), во главе англшекой политики сталъ 
Пальмерстонъ, который изменидъ постановку 
вопроса депешей, сообщенной имъ Францш. 
Онъ объявилъ, что признаетъ трехъ кандида- 
товъ, двухъ двоюродныхъ братьевъ Изабеллы и 
Кобурга; но онъ прибавдялъ, что испанское 
правительство стало деспотическимъ, и что ми
нистры должны были бы вернуться къ консти
туции Луи-Филиппъ счелъ конвенцш 1845 г. 
нарушенною. Между темъ Брессонъ уже ста
рался, безъ инструкщй, добиться одновремен
ной) брака королевы съ Франсуа и инфанты съ 
Монпансье; Луи-Филиппъ не только не выразилъ 
ему порицашя, но велелъ продолжать перего
воры. Христина, относившаяся враждебно къ 
англшскому влмнйо, побудила Изабеллу согла
ситься (какъ говорятъ, напоивши ее пьяной), 
и обе свадьбы были объявлены, а затемъ и от
празднованы одновременно. Француское прави
тельство объявило, что кандидатура принца Ко- 
бургскаго уничтожила конвенцш 1844 г. Ан- 
глшское правительство обвинило Франц1ю въ 
недобросовестности и считало com cie порван- 

' нымъ.
Краковское дело (1846 г .).— Союзники 

создали въ 1815 г. изъ Кракова аристократи
ческую республику, управлявшуюся сенатомъ, 
нодъ паблюдетемъ Австрш. Разгромъ польскаго 
королевства сделалъ Краковъ центромъ нац!о- 
нальнаго польскаго движешя; тамъ основалось 
въ 1831 г. «общество польскаго народа», ко
торое имело разветвлешя во всехъ польскихъ 
земдяхъ.

Патршты - револющонеры решились произ
вести одновременно возсташя въ прусской и 
австршской Польше. Но предупрежденная прус
ская полищя арестовала вождей этого заговора, 
и возсташе произошло только въ Галицш. Кра- 
ковешй сенатъ заявилъ, что онъ не можетъ 
отвечать за порядокъ; Австр1я послала войска, 
чтобы поддержать его. Патрюты возмутились, 
выгнали австршцевъ и образовали въ феврале 
1846 г. временное правительство, которое 
издало сощалистическш манифестъ, приглашав
ши гражданъ создать общество, «въ которомъ 
каждый могъ бы пользоваться богатствами со
образно своимъ заслугамъ, и въ которомъ не 
существовало бы привилегш ни нодъ какою 
формою».

Австршская арзшя скоро вернулась въ Кра
ковъ въ подавляющемъ числе, и три восточеыя 
монархш решили уничтожить краковскую рес
публику, не смотря на протесты Англш, ссылав
шейся на трактаты 1815 г. Меттернихъ сооб
щилъ о присоединен^ Кракова къ Австрш, объ
ясняя, что три державы не могли допустить су- 
ществовашя между своими владешяыи географи- 
ческаго атома, едва видимаго на карте Европы; 
что Краковъ, разрушивши своими собственными 
руками свое политическое существоваше, темъ 
самымъ возвращалъ себя подъ власть державы, 
которой онъ принадлежалъ ранее. Англзя и 
Франщя ограничились протестами.

П о р ту гал и я  и итальянсшя дела (1847 г.). 
— Испанскими браками завершилось сближешс 
Луи-Филиппа съ восточными консервативными 
монарх1ями; изолированное англшское прави
тельство стало действовать отдельно, въ на- 
правлеши, противоположномъ другиыъ держа- 
ваыъ.

Въ Португалш оно вмешалось съ целью пре
кратить гражданскую войну между правитедь- 
ствомъ и ннсуррекщонной юнтой Оппорто. Ан- 
глшскш парламеетъ чуть не вотировалъ Паль
мерстону порицате за нарушете принципа не
вмешательства.

Въ Италш Пальмерстонъ вмешался съ целью 
содействовать либеральному и нащональноыу 
движенш, приглашая государей вводить рефор
мы. Меттернихъ, встревоженный этимъ движе- 
шемъ, явно враждебнымъ Австрш, посладъ ноту 
четыремъ державаыъ; онъ повторялъ въ ней свое 
знаменитое выражеше: «.Иташя— только геогра
фический терминъ», и спрашивалъ, жедаютъ ли 
оне поддерживать трактаты 1815 г., разделив- 
тк И талт на незавпсимыя государства.

Пальмерстонъ ответидъ, что независимость 
итальянскихъ государей гарантировала имъ 
право вводить реформы, не встречая помехи со 
стороны чужезеыцевъ; что эти реформы были 
необходимы для успокоешя недовольныхъ, и 
что онъ пригдашалъ Австрш употребить свое 
влаяше для достижешя ихъ въ Неаполе. Въ силу
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трактатовъ 1815 г. ABCTpin имела право дер- Швейцарш представить теоретически сообра
жать гарнизонъ въ феррарской крепости, въ жен1я о свойстве договора и трактатовъ 1815 г. 
папскихъ владешяхъ; она увеличила его и за- Пальиерстовъ воспользовался елучаемъ, чтобы 
нала весь городъ, не смотря на протесты папы, одурачить последовательно всъ четыре державы, 
который заявлядъ, что право Австрии ограничава- Онъ не отказался отъ вмешательства, но ста
лось одною цитаделью. Итальянш я права- радея затянуть переговоры и въ то же время 
тельства чувствовали, что Австр1я ждала только тайно предудредадъ швейцар ш й  Сеймъ о не- 
предлога, чтобы прибегнуть къ вооруженному обходимости торопиться. Пока державы состав- 
вмешательству. Сардинское правительство было ляли коллективную ноту, съ целью не допустить 
еще более встревожено нотою, съ которою она нарушешя мира, швейцарское правительство 
обратилась къ Тоскане. Извещенный объ этомъ, объявило войну (4 нцября). Падьмерстонъ 
Пальмерстонъ послалъ чрезвычайнымъ уполно- выигралъ еще более времени, предложивши 
моченнымъ лорда Ыинто, который уверилъ Сар- контръ-проектъ, отвергнутый другими держа- 
динскаго короля въ дружбе Англш, завелъ пе- вами; тогда онъ, съ своей стороны, отказался 
реговоры о таможенномъ союзе между папою, подписать проектъ Гизо, а англшекш агентъ 
Сардишей и Тосканой, и остановилъ граждан- въ Швейцарш сообщилъ генералу Дюфуру о 
скую войну въ Сицидш, заставивши короля за- необходимости скорее окончить войну. Когда 
кдючить перемирие. Англшское правительство коллективная нота была наконецъ получена, 
являлось защитнпкомъ итальянцевъ противъ война уже кончилась. Державы ограничились 
абсолютистской Австрш. однимъ протестомъ (янв. 1848 г.).

Швейцарск'ш дела (1847— 48 г.).— Трак- Невшательскш кантснъ, сохранивший нейтра-
таты 1815 г. гарантировали швейцарскую кон- литетъ, былъ присужденъ Сеймомъ къ денеж- 
ституцт; предложивши ея пересмотръ, ради- ному штрафу; з&темъ онъ также произвелъ ре- 
кальная федералистская парыя угрожала со- волющю, изгналъ прусекзго губернатора и учре- 
здашю Союзниковъ; она тревожила монархине- дилъ у себя республику (1848 г.). Пруссшй 
сшя правительства своею демократическою вну- король горячо протеетовалъ, требовалъ вмеша- 
треннею политикою. Пруссии король имелъ тельства другихъ державъ, но въ конце коецовъ 
прямой интересъ препятствовать превращешю согласился предоставить pemeaie конференции 
Швейцар1а въ федеральную республику, несо- Револющя 1848 г. прервала это дело, 
гласиыуюсъ его положешемъневшательскаго го- Револющя 1848 г.— Революцш начались въ 
сударя; кроме того, подъ вл1ятемъ хриетан- Швейцарш въ 1847 г., а въ Сицилш въ ян- 
скаго тэтизма и монархичеекихъ чувствъ, онъ варе 1848 г. Французская револющя не была 
лично ненавиделъ «нечестивую демократию». первой; но она вызвала своимъ примеромъ

Въ 1845 г. Аветр1я, Прусшя и Франщя при- рядъ демократическихъ и нащональныхъ возста- 
шли къ соглашенио отосительно необходимости шй. Правительства, еще неопытныя въ искус- 
помешать успехамъ революцш въ Швейцарш и стве подавлешя народныхъ движешй, охвачен- 
поддержать Зондербундъ; но оне не могли его- ныя мистическимъ страхомъ передъ револю- 
вориться въ вопросе о средствахъ. Меттер- щей, этой таинственной и неизмеримой силой, 
нихъ предложилъ вмешательство путемъ во- потеряли хладнокровие и едва сопротивлялись, 
оруженной силы; Гизо— мирное давлеше изъ За иекдючешемъ крайняго запада (Англш, Испа- 
«боязди оскорбить во всехъ швейцарцахъ, кон- нш и Португалш), Швещи, Норвегш и Россш, 
серваторахъ и радикалахъ, чувство нащональ- движете охватило все европейская государ- 
ной независимости». Чужеземное вмешатедь- ства.— Въ Бельии, Нидерландахъ и Данш оно 
ство было бы допущено Швейцартей лишь въ приняло мирную форму избирательной или ков- 
томъ случае, еслибы «его необходимость явля- ститущонной реформы.— Во Франщи (февраль), 
лась очевидной, безусловной; она сделается та- Австрш, Пруссш (мартъ), Германш и централь- 
ковою только тогда, когда зло анархш и граж- ной Италш произошла внутренняя револющя.— 
данской войны предстанетъ не въ виде одного Въ северной Италш, Шлезвигъ-Голштинш и Вен- 
опасешя... а въ виде реальнаго факта». гр1идвижеше приняло форму нащональной войны.

Гизо хотелъ ждать войны, прежде чемъ Револющя перевернула всю европейскую по- 
вмешаться, и добивался совместнаго действ1я литику, преобразовавши внутреннш строй трехъ 
всехъ державъ, гарантировавшихъ трактаты, не центральныхъ державъ. Она вырвала Францш 
исключая и Англш. Онъ не позволилъ фран- изъ коалицш съ консервативными монарх1ями 
цузскому послу принять на себя кашя-либо обя- (оне только что назначили на 15 марта кон- 
зательства. Когда союзный Сеймъ готовился ференцш съ целью остановить револющю въ 
вотировать paenynjeeie Зондербунда, Меттер- И т ^ и ); она парализовала Австрш и Пруссш. 
нихъ предложилъ вручить, до голосовашя, кол- Только Аншя и Poccia сохранили свободу дей- 
лективную ноту, съ целью напугать депута- cTBia и воспользовались ею, чтобы принять на 
товъ. Гизо не согласился на это и ограни- себя роль посредниковъ, но въ двухъ противо- 
чился темъ, что велелъ французскому послу въ положныхъ направлен!яхъ.
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Былъ момента, когда думали, что Француз
ская республика возобновитъ традищи первой 
револющи 1а предприметъ войны во имя респуб
ликанской пропаганды; въ Парижа происходили 
манифестант въ пользу вмешательства въ дела 
Италш и Польши. Временное правительство ре
шило держаться мирной политики, и Ламартинъ 
сообщилъ объ зтомъ Европе официальной вотой. 
Но такъ какъ воинственныя манифестами про
должались (возсташе 15 мая имело целью по
требовать вмешательства въ польш я дела), 
то европеисте резолющонеры продолжали на
деяться на помощь французскихъ револющоне- 
ровъ, которыхъ новая револющя могла призвать 
къ власти.

Пальмерстонъ,довольный иадетемъГизо, при- 
зналъ республику; остальныя державы не имели 
времени сговориться между собою для борьбы 
съ нею. Австр!я была поглощена револющей въ 
Вепе и въ своемъ Ломбардо-Венещанекомъ ко
ролевстве (ыартъ). Въ первый разъ Сардинское 
правительство, побуждаемое нащональНымъ 
итальянскимъ движешемъ, осмелилось напасть 
на Австрйо. После возстатя въ Милане, Сар
динская apMifl, не объявля войны, вступила въ 
Лоыбардш (апрель), и австршское правитель
ство, изъ состава котораго нсчезъ Меттернихъ, 
обратилось къ парламенту съ просьбою сдер
жать его сардинскаго союзника. Пальмерстонъ 
-сделался лосредникомъ между Австр1ей и италь
янскими государствами. Сначала онъ посовето- 

' валъ Австрш отказаться отъ своихъ итальян • 
скихъ владешй, но. потомъ согласился начать 
переговоры о перемирш, котораго Сардишя не 
приняла. Затемъ начали обсуждать проектъ объ 
основанш автономнаго ломбардо-венещанскаго 
королевства съ австршскимъ эрцгерцогомъ во 
главе (йонь), но итальянцы отвергли этотъ 
проектъ.

Когда австршское правительство оправилось 
отъ своего страха, арм1я Радецкаго, оставшаяся 
неприкосновенной въ укрепленномъ четырех
угольнике и усиленная 20,000 человекъ, пере
шла въ наступаете, снова заняла венещан- 
'скую область, sa исключешемъ Венецш, и за
темъ аттаковада сардинскую арнш. Одно сра- 
жеше (при Кустоцце, 25 шля) решило исходъ 
войны; сардинская ары1я'отступила и позволила 
австршской занять всю Ломбардш. Сардишя 
обратилась за помощью къ Францш и Англш, 
которыя вошли въ соглашеше, чтобы предло- 
жить’свое посредничество. Было заключено пере- 
pp ie , и решено созвать конференцию въ Брюс
селе. Но победоносная Австр1я отказалась отъ 
всякой территор1альной уступки, и переговоры 
остались въ неопределенномъ положенш.— Ан
глия вмешалась также, чтобы заставить заклю
чить nepeimpie неаполитанскаго короля, бывшаго 
въ войне, съ своими подданными въ Сищши 
(сентябрь).

Въ Германии револющя закончилась созва- 
шемъ нащональнаго парламента, который учре- 
дилъ въ ш не 1848 года имперское правитель
ство. Но новое правительство не было признано 
ни Англ!ей, относившейся враждебно къ коммер
ческому объеданев1ю Германш, ни Франц1ей, же
лавшей германскаго единства только при усло- 
вш демократической конституцш,— ни русскимъ 
императоромъ, противникомъ всякой револющи.

Въ герцогствахъ Шлезвиге и Голштинш ре
волющя, сначала местная, установила немецкое 
правительство и закончилась нащональною вой
ною между датчанами и немецкимъ населёшемъ 
герцогствъ, поддержаннымъ сначала герман
скими волонтерами, а затемъ прусскими вой
сками, которыя заняли Шлезвигъ и вторглись въ 
Ютландш.

Северныя державы стояли за сохранеше дат
ской монархш; А нш я— чтобы помешать рас
пространен^ Таможеннаго Союза и возникнове- 
нш неыецкаго военнаго флота; русш й импера- 
торъ изъ вражды къ революцш, а также потому, 
что датскш король былъ его родственникъ. Ан- 
гл!я, Росстя и Швещя организовали Лондонскую 
конферевцпо, которая заставила обе стороны 
заключить nepeMHpie и признать временное ре
шете.

Реставращя (1849 г.).— Австрия, держава, 
наиболее потрясенная револющей 1848 г., по
дала примеръ военной реакцш; князь Швар- 
ценбергъ, руководивши! австршскою политикою, 
систематически стремился разрушить все, что 
было сделано револющояерами.

Реставращя началась съ Австрш (окт. 1848 
года); пруссшй король последовалъ ея примеру 
(дек. 1848 г.). Реставращя была прервана вен
герской револющей и попыткой создать герман
скую имперш съ прусскимъ королемъ во гла-

— отвлекшими Австрш.
Въ Италш республиканцы воспользовались 

этимъ, чтобы провозгласить республику (февр. 
1849 г.) въ центральной Италш; а Сардив1я—  
чтобы снова начать войну. Но австршская арм1я 
аттаковала сардинскую, и одного сражешя было 
достаточно, чтобы принудить Сардинш просить 
мира.— Австр1я потребовала уничтожешя италь- 
янскихъ республикъ и сама занялась Тосканой. 
Въ Риме вмешательство потребовало бблыпаго 
времени; католичешя государства спорили 
между собой о томъ, кому взять на себя эту за
дачу; ее взяла на себя Франщя, чтобы удержать 
Австрш. Но большинство французскаго собра- 
шя желало возстановлев1я папской власти; пре
зидента же хотелъ возвратить пане Римъ, ре
формированный въ светскомъ направленш, и 
только съ согласия жителей; это разноглаше от
разилось въ противоречивыхъ воеееыхъ опера- 
щяхъ. Французская экспедищя получила при- 
казъ явиться съ предложешеыъ примирен1а;выеа- 
дившись, она объявила, что ея цель— устранить
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опасность австршскаго вмешательства, и бра
талась съ солдатами римской республики; но она 
нашла ворота Рима запертыми, а когда попыта
лась овладеть ими, то была отброшена. Тогда 
на помощь папе пришли неаполитанская, испан
ская и австршская армш. Австршцы заняли 
Романью. Французскш агента де-Лессепсъвошелъ 
съ римлянами въ сделку, въ силу которой Фран- 
Ц1Я отказывалась ота заняла Рима; но фран
цузское правительство отвергло ее; французская 
арм1я, получившая подкреплеше, осадила нако- 
нецъ Римъ и принудила осажденныхъ капиту
лировать. Реетавращя была полной. Наполеонъ, 
советовавши пане принять конституцш 1843 
года, выразилъ свое недовольство открытымъ 
письмомъ къ полковнику Нею.

Въ Германш столкновее1е между демократами 
и правительствами перешло въ возетате. Прус- 
-ск]й король путемъ оруж1я произвелъ реставра- 
цш въ Бадене и Саксонш. Парламента раз- 
сеялся.— По истечети перемир1я вопросъ о гер- 
цогствахъ возникъ снова, но прусскш король по- 
чувствовалъ отврагцеше къ этой войне и всту- 
пилъ въ переговоры. Конференщя, перенесенная 
въ Берлинъ, не могла придти къ окончательному 
решешю и ограничилась перемир1емъ.

Въ Венгрш, где за револющей последовало 
провозглашете республики, реставрация произо
шла путемъ правильной войны съ венгерской 
арм1ей. Австр1я, которой грозилъ вторичный пе- 
реходъ въ наступление со стороны Венгрш, обра
тилась за помощью къ императору Николаю, и 
Bem-pia была усмирена русской армгей.

Николай выступалъ въ роли возстановителя 
законныхъ монархш; Пальмерстонъ являлся за- 
щитниеомъ патрштовъ-револющонеровъ. 5,000 
венгерцевъ укрылось въ Турцш; Австр1я и Рос
сия требовали ихъ выдачи. Пальмерстонъ заета- 
вилъ султана ответить отказомъ и, несмотря на 
угрозы обоихъ императоровъ, даже прервавшихъ 
дипломатичесюя сношетя, добился того, что они 
удовольствовались однимъ изгнашемъ венгер
цевъ. Около тридцати изъ нихъ султанъ отпра- 
вилъ въ ссылку, но Пальмерстонъ велъ перего
воры втечете двухъ лета и заставилъ ихъ осво
бодить. Анппя также протестовала противъ же- 
етокаго обращешя съ политическими узниками 
въ Неаполитанскоыъ королевстве.

Торжество Австр!и надъ ПрусЫей (1850 
годъ). —  Австр1я, занятая делами ' Италш и 
Венгрш, дала возможность прусскому королю 
занять руководящую роль въ германскихъ де- 
лахъ. Ему предложили императорскую корону, 

-онъ подавилъ возсташя, организовалъ у н т , 
взядъ въ свои руки вопросъ о герцогствахъ. 
Но Австрия и Р о с т  одинаково хотели полной 
реставращя и уничтожешя всего, чтб было сде
лано HpyccieS.

Прусскш король находился подъ вл1яв!емъ 
противоречивыхъ чувствъ: немецкшпатрштизмъ

заставлялъ его поддерживать германское насе- 
ieaie герцогствъ; изъ задетаго самолюб1я онъ 
отстаизалъ yaixo, потому что Австр1я хотела 
разрушить ее; но его уважение къ законности не 
позволяло ему принять сторону возмутившихся 
подданныхъ противъ ихъ государя и защищать 
конституцию, вотированную парламентемъ. Онъ 
согласился изменить конституцию унш, но 
только путемъ конференцш между llpycciet и 
Австр1еи, безъ учаш я Сейма, который онъ счи- 
талъ распущенеымъ. Австршское правительство 
сделало видъ, что обращается къ Сейму; оно не 
желало одно воевать съ Прушей, но пыталось 
вовлечь въ эту войну Россш и германская госу
дарства.

Политика Шварцееберга, резюмированная въ 
знаменитой фразе: «сначала унизить, а потомъ 
уничтожить Пруссш>, состояла въ томъ, чтобы 
компрометтировать прусскаго короля въ глазахъ 
императора Николая, заставивши его выска
заться противъ реставрацш. Николай, недоволь
ный прусскимъ королсмъ, который далъ «демо
кратическую» конституцш своему народу, и рас
положенный къ датскому королю, желалъ однако 
избежать войны между двумя консервативными 
немецкими монарх1ями. Онъ объявилъ, что при
мета сторону того, кто останется вернымъ трак- 
татамъ 1815 года.

Берлинской конференцш не удалось уладить 
вопроса о герцогствахъ. Ангая и Франщя тре
бовали его окончательного решешя. Въ этомъ 
запутанномъ вопросе все державы склонялись 
къ тому, чтобы вернуться къ положешю, суще
ствовавшему до 1848 г. Устрашенный прусскш 
король решился покинуть немецкихъ жителей 
герцогствъ. Конференщя была перенесена въ 
Лондонъ. А пш я, Францш и Poccifl обязались 
поддерживать целость датской монархш, сде
лавши такимъ образомъ вопросъ о герцогствахъ 
европейскимъ. Впоследствш они разрешили во
просъ о престолонаследш (1852 г.) въ смысле 
ш яш я Даши съ герцогствами.

Затенъ Австрхя, поднявши вопросъ объ Уши, 
потребовала, чтобы прусскш король объявилъ 
Эрфуртскую конституцш уничтоженной. Король 
призналъ ее неосуществимой, но не хотелъ отка
заться отъ ея принциповъ. Шварценбергъ на- 
чалъ мобилизировать армш; вюртембергсшй и 
баварский короли соединились съ Австр1ей про
тивъ Пруссш; между тремя государями произошло 
въ октябре свидаше, на которомъ былъ провоз- 
глашенъ воинственный тоста.

Прусское правительство разделилось на две 
партш, изъ которыхъ одна стояла за миръ, а другая 
замобилизащю. Король сначала предоставидъ ми
нистерству высказаться болыпинствомъ голосовъ 
за миръ (принцъ Вильгельмъ находился въ мень
шинстве); но потомъ, узнавши, что австршсш 
войска вступили въ Баварш, приказалъ, мобили
зовать армш. Войну считали уже начавшей-



765 С О П Е Р Н И Ч Е С Т В О  Р О С С I И И А Н Г Л I И. 766

ея; произошла даже одна стычка. Тогда 
Шварценбергъ яотребовалъ удалетя прусскихъ 
войскъ. Король повиновался; затймъ, уступая 
въ вопросе с$ъ У ти, онъ велйлъ своиыъ со- 
Ю8никамъ объявить ее распущенной. Онъ про- 
силъ только, чтобы на него было возложено вы- 
полнеше решети Сейма въ Годштинш и Гес
сен^ (деле шло объ отмене гессенской консти- 
тущи). Австрхя не согласилась, и Россия поддер
жала ее.

Встревоженный и покинутый всеми, пру сети 
король снова уступилъ; онъ потребовалъ у 
Шварценберга свидашя; зто было знаменитое 
олъмыцкое свадаше 1850 г., ознаменовавшее 
поражеше Ируссш. Пру сети посолъ согласил
ся на разоружение; взамЗшъ этого Прушя по
лучила только обёщ&ше конференцш, которая 
происходила въ Дрездене (1851 г.) и окончи
лась одними протоколами.

Отъ прусскихъ проектовъ не осталось ничего, 
и Герыашя, видевшая ея публичный позоръ, на
долго сохранила такое впечатлите, что ей было 
не по силамъ сопротивляться Австрш.

Признание Французской имперм (1852 г.).—  
Возстановлеше монархическаго образа правлев!я 
во Франщи было сочувственно принято великими 
державами. Poccifl одобрила государственный пе- 
реворотъ, впрочемъ заранее протестуя противъ 
императорскаго титула; австрШское правитель
ство признало даже и императорскш титулъ, 
«какъ ни могло показаться противнымъ достоин
ству старыхъ динаетш признаке равнаго сана 
за индувидуумомъ, подобнымъ Людовику-Напо
леону»; оно даже предложило Наполеону занять 
Швеицарно, эту берлогу револющонеровъ. На- 
полеонъ отказался, но хотйлъ потребовать из- 
гнатя эмигрантовъ; однако, после вмешатель
ства Англш, удовольствовался однимъ обйгца- 
темъ. Въ Аеглш Пальмерстонъ одобрилъ госу
дарственный переворотъ; это подало поводъ къ 
столкновешю между ниыъ и его товарищами по 
министерству, а также съ королевой Виктор1ей, 
которая упрекала его въ томъ, что онъ дйй- 
ствовалъ противно рйшенно кабинета. Прусскш 
король, лично нерасположенный къ узурпатору, 
посл'Ьдовалъ примеру другихъ правительствъ. 
Когда распространился слухъ, что Наполеонъ 
замышляетъ лрисоединеше Бельгш, Анпня и 
Прусшя заявили, что о не будутъ защищать ея 
независимость.

Провозглашеше имперш сновавозбудило фран- 
цузешй вопросъ. Трактаты 1815 и 1818 гг. 
навсегда устраняли семью Бонапарта отъ фран
цузская трона; такимъ образомъ BOcinecTBie на 
престолъ Наполеона составляло casus belli. На- 
именоваше Трети, принятое Наполеономъ, 
отягчало нарушете трактатовъ, такъ какъ при 
зтомъ считался законнымъ государемъ Напо
леонъ П, никогда не признававшшея Союзни
ками. Но выгоды, связандыя въ глазахъ пра

вительствъ съ возстановлев1емъ монархш во 
Франщи, заставили ихъ примириться съ новою 
импер1ей; Наполеонъ Ш, такъ-же какъ и Луи- 
Филиппъ, формально увйрялъ ихъ въ своемъ 
намйренш сохранять миръ.

Четыре великихъ державы ограничились за- 
явлетемъ (дек. 1852 г.), что онй принимаютъ 
къ свйд^нш миролюбивый обйщашя Наполеона 
и будутъ попрежнему сохранять status quo. 
После этого сначала англшекое, а затймъ и 
вей остальныя правительства признали импе- 
piio. Но Росш  согласились только на титулъ 
«добрый другъ», говоря; что русскш дворъ 
употреблядъ обращеше «дорогой братъ» лишь 
по отношенш къ государямъ, права которыхъ 
покоились на однихъ припципахъ съ правомъ 
русскаго императора.

Но даже и признавши Наполеона, европей- 
сте  государи не обращались съ нимъ, какъ съ 
равнымъ себе. Когда онъ искалъ для себя не
весты, ни одинъ владетельный домъ, даже Гоген- 
цоллернъ-Зигмарингенсши, не пожелалъ выдать 
за него своей принцессы. Тогда онъ решился 
жениться на Евгенш Монтихо, происходившей 
изъ старой испанской дворянской семьи (янв. 
1853 г.).

Императоръ Николай и восточный вопросъ 
(1852— 53 г.).— Покончивъ съ возстановлетемъ 
порядка на западе, Николай I пожелалъ ула
дить восточный вопросъ. Онъ думадъ, что можетъ 
разечитывать на покорность Австрш и Пруссш; 
оставалось только сговориться съ Аншею, Онъ 
не хотйлъ вести переговоровъ съ покровителемъ 
револющонеровъ, Пальмерстоноыъ; но, когда 
вступило во власть торшское министерство Абер
дина (1852 г.), онъ возобновплъ свое предло- 
ж ете, безуспешно сделанное имъ въ 1844 году 
предшествовавшему торшскому министерству,—  
совместно решить восточный вопросъ. Онъ ска
зать англшекону посланнику, что «больной че- 
ловйкъ» (Турщя) былъ близокъ къ смерти, и 
что онъ подагалъ, что наступилъ моментъ сго
вориться съ Анпией относительно его погре- 
бешя; что касается его, то онъ решплъ занять 
Константинополь, не для того чтобы оставить 
его за собой, а только въ виде залога. Затймъ 
онъ предложить Англш Египетъ и Критъ.

Англшское министерство, следуя своимъ тра- 
дищямъ, стояло за сохранете Оттоманской им- 
перш. Англшскш посолъ въ Константинополе, 
Стратфордъ Каннингъ, лично враждебный къ 
Россш, поощрялъ султана къ сопротивлению. 
Въ 1850 г. возникло столкновете между ка
толическими монахами, которымъ покровитель
ствовала Франщя, и православными, находивши
мися подъ покровительствомъ Россш, по вопросу 
объ обладанш Святыми Местами; турецкое пра
вительство, очутившееся между двумя еопернн- 
чествующими государствами, составило два про- 
тиворечивыхъ документа (янв. 1852 г.); Фран-
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щя и Росшя обе требовали благопр1ятнаго для 
каждой изъ нихъ реш етя и угрожали султану 
силою.

Николай, подъ предлогонъ разрешешя этого 
вопроса, отправилъ чрезвычайное посольство съ 
Меныпнковымъ во главе, который прйхалъ въ 
Константинополь съ огромной свитой и дер- 
жалъ себя, какъ повелитель (апрель 1853 г-.). 
АнгдШскш посолъ узналъ, что онъ npiexaix 
для заключешя тайнаго трактата, который при- 
зналъ бы Россш покровительницею православ- 
ныхъ церквей во всей турецкой имперш; онъпо- 
сов'Ьтовалъ Порте решить вопросъ о Святыхъ 
Местахъ въ пользу русскихъ, что ибыло сделано, 
но отвергнуть трактатъ о гарантш греческой 
церкви. Тогда Меныпиковъ поставилъ ульти- 
матумъ. Султанъ отв’Ьтилъ отказоыъ, и Меяь- 
шиковъ уехалъ, порвавши дипломатичесшя сно- 
шешя (май 1853 г.).

Раздраженный отказомъ, императоръ Нико
лай хогЬлъ начать войну; его министръ по- 
совЪтовалъ ему миръ; императоръ остановил
ся на полумере. Онъ послалъ арыш занять

рум ы н ст княжества, не не объявши. вои
ны султану; такой способъ давлетя уже упо
треблялся ранее. Эта мера возстаеовила об
щественное мнете Англш и возбудила недо
вольство Австрш. Правительства великихъ дер- 
жавъ, все еще мало расположенныя къ войне, 
согласились между собою составить примири
тельную ноту. Росыя приняла ее; но Страт- 
фор дъ Каннингъ убЪдилъ султана требовать из
мене шя въ ел редакща, которое было отверг
нуто императоромъ Николаемъ (сентябрь).

Но просьбе султана англшскш и французский 
флоты вошли въ Дарданеллы, вопреки конвен
ции 1841 г.; Россш протестовала. Аншя отве
тила, что Турщя, после заЕЯт1я княжествъ, не 
находилась въ мирномъ положены. Султанъ 
приказалъ турецкой армш перейти Дунай и 
объявилъ Россш войну (4 ноября). Восточный 
вопросъ возникъ снова; но султанъ стоялъ пе- 
редъ Poccies уже не одинъ: въ первый разъ 
после 1815 г. великля державы вступали въ 
войну между собой. Европейсзш концертъ окон
чательно распался.
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Преобладание Францш и нащональныя войны
(1854 — 1870 г).

Поворот-ъ в-ъ европейской политик-^.— Крымская война. —Парижсмй конгрессъ.— Преобла- 
даже Наполеона. —  Союз-ь между Францией и Сардишей.— Итальянская война. — Мир-ь с*ь 
Австр1е й .— Территор1альныя присоединежя и итальянский вопрось. — Польск5я д4>ла. —  
Война из-ь-за герцогств-ь.— Разрыв-ь между Пруссией и Австр!ей. —  Война 1866 года .—  
Пражсжй мир-ь.— Люксембургское дЪло.— Скрытый к о н ф л и н т -ь  между Францией и Пруссией.—

Обънвлеже войны.

Поворотъ въ европейской политике. —
Перщъ европейской исторш отъ 1814 до 
1854 г. былъ временемъ внутренних револю- 
щй и внйшняго мира. Втечете сорока л£тъ 
не было ни одной большой войны, и за все 
это время въ Европе 1815 г. не произошло 
другихъ измйнешй, кроме создашя двухъ не- 
большихъ королевствъ, Греческаго и Вельгш- 
скаго, и уничтожев]я Краковской республики. 
Австргя пользовалась временемъ своего вл1яшя 
для поддержашя statu quo; А н т я  и Росмя, 
не смотря на дипломатичесшя и воинственныя 
демонстрацш, ограничивались т$мъ, что разде
лили Европу на два лагеря: конститущонный за- 
падъ и монархически востокъ, которые уравно
вешивали другъ друга, не приходя въ столкно- 
веше.

Вместе съ Крымской войной начинается пе
рщ ъ войнъ и территор1альныхъ изменешй; въ 
шестнадцать летъ между великими державами 
происходятъ четыре европейшя войны (не счи
тая местныхъ войнъ въ Италш и Данш),— и 
вся центральная Европа переустраивается въ 
территор1альномъ отношенш.

Эта перемена произошла вследств1е перехода 
въ новыя руки власти въ двухъ болыпихъ госу- 
дарствахъ, не принимавшихъ до техъ поръ деа- 
тельнаго участия въ европейской политике, во 
Францш и Пруссш, и въ одномъ второстепенном^ 
государстве, Сардинш, поднявшемся до уровня 
европейской державы.

Во Францш, Наполеонъ, ставши неограничен- 
нымъ государемъ, покидаетъ пассивную л осто
рожную политику конститущонной монарх}и и 
стремится играть руководящую роль въ Европе. 
Имея возможность объявлять войну и заклю

чать трактаты своею собственною властью, не
зависимый отъ палатъ и общественнаго мнешя, 
онъ вполне свободенъ въ своей внешней поли
тике; его арм1я, воспитавшаяся среди романа- 
ческихъ алжирскихъ войнъ, слыветъ за очень 
сильную, и онъ не отступаетъ передъ мыслью 
о войне. Франщя, вследств}е подавлешя. ея вну
тренней политической жизни, снова получаетъ 
преобладающее вд}яше въ Европе. Но Наполе
онъ III пользуется этимъ вл}яшемъ, сообразуясь 
съ своими личными взглядами. Онъ покидаетъ 
традищонную монархическую политику мира и 
практическихъ интересовъ; этотъ бывшш италь- 
янскш револющонеръ, сторонникъ нащональ- 
наго единства, лично придерживается револющ- 
онной политики; заклятый врагъ трактатовъ 
1815 г., противникъ Австрш, защитники права 
самихъ народовъ располагать ихъ судьбами, онъ 
стремится разрушить дело Союзниковъ 1814 года. 
Онъ хочетъ употребить силы Францш на без- 
корыстную помощь нащямъ, стремящимся къ 
объединешю, и на подучете въ награду за это кое- 
какихътерритор1адьныхъ приращенш (Бисмаркъ 
иронически называлъ это получкой на чай). 
Это была «нащоналистическая политика», въ со
четали съ политикой присоединенш. Но прибли
женные Наполеона разделялись на две враж
дебный парии: реводющонная пария, руководи
мая принцемъ Жеромомъ, требовала вмешатель
ства въ нащональную политику и войны съ Ав- 
CTpiefi; консервативная пария, представляемая 
императрицей, хотела мира и поддержашя ка- 
толическихъ державъ. Наполеонъ, легко подда
вавшийся личнынъ вл}яшямъ, колебался, перехо- 
дидъ отъ одной парии къ другой, принпмалъ 
противоречивыя меры; иногда онъ даже таился

25политич. ИСТОРШ
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отъ своихъ министровъ и, безъ ихъ ведома, осу- 
ществлялъ черезъ таиныхъ агентовъ свои лич
ные планы, несогласные съ офищальною поли
тикою его правительства; вслЗдаше этого по
литика Наполеона казалась несвязной и какъ 
бы пробиравшейся извилистыми путями.

Въ Сардины, новый король, Викторъ Эмма- 
нуилъ, располагалъ хотя и небольшой apsiien, 
но готовой къ войне. Онъ былъ занять исклю
чительно военнымъ д'Ьломъ и предоставилъ за- 
ведывашеиностранной политикой Кавуру, италь
янскому патршту, решившемуся достигнуть объ
единена Италш какими бы то ни было средства
ми: войною, револющей, обращешемъ за помощью 
къ иностранныыъ державамъ.

ITpycciH оставалась пассивной до восшеств1я 
на престолъ Вильгельма. Хотя лично и миролю
бивый, Вилъгельмъ былъ прежде всего главою 
армш, вследCTBie чего его можно было заста
вить решиться на войну. Съ 1862 г. онъ ста
вить во главе прусской политики Бисмарка, не
мецкая патрЪта, решившагося достигнуть объ
единена Германш путемъ оруж1я. Пруеская ар- 
М1Я, благодаря всеобщей воинской повинности, 
своему усовершенствованному вооруженш, своей 
быстрой мобилизацш и искусной тактике, ока
зывается сильнейшею въ Европе.

При наличности этихъ трехъ державъ, всту- 
пившихъ на путь активной политики, роль го
сударству господствовавшихъ до того времени въ 
Европе, обратилась въ пассивную. —  Австр1я, 
ослабленная нащонадьной олпозищей венгровъ, 
стесненная въ своихъ финансахъ, держится 
оборонительной политики. Императоръ Францъ- 
1осифъ, лично заведывавшш внешними делами, 
не могъ избежать войны, хотя не любилъ ея, 
и долженъ былъ вести ее при самыхъ неблаго- 
пр1ятныхъ усдов1яхъ: cb'apMien дурно экипиро
ванной, неумело руководимой и медленной въ 
своихъ движешяхъ.— Въ Росши, после смерти 
Императора Николая въ 1855 г., на престолъ 
вступилъ Александръ П, миролюбивый и гуман
ный государь, не воевавшш въ Европе втечеие 
двадцати летъ.— Въ Англы, Пальмерстонъ про- 
должадъ руководить внешней политикой до самой 
своей смерти (1865 г.); но его npieMH запуги- 
ваня  уже более не действовали на державы, ре- 
шивпияся воевать. А нш я съ ея небольшою ар- 
Miero волонтеровъ не могла бороться съ конти
нентальными арм1ями, основанными на обязатель
ной" военной службе. Англыское правительство 
примирилось съ этимъ безсид!емъ, скоро сделав
шимся очевиднымъ, и отстранилось отъ воин
ственной политики.

Такимъ образомъ въ этотъ перщ ъ Евро
пою руководили Франщя, Итал1я и Прусшя, т. е. 
Наполеонъ, Кавуръ и Бисмаркъ, и европейская 
политика зависела отъ ихъ взаимныхъ отноше- 
ШЙ.-У всехъ троихъ была общая почва: прин
цип» нащональности и вражда къ Австрш. Преж:

н!й европейсшй концертъ покоился на «поддер- 
жанш трактатовъ», но револющя 1848 г., на 
мгновее1е создавши новыя наши (итальянскую, 
германскую и венгерскую), поколебала порядокъ, 
установленный трактатами, и во всей централь
ной Европе поставила на очередь новые нащо- 
нальные вопросы. Реакщя подавила нащональ- 
ныя движешя, но не разрешила этихъ вопро- 
совъ. Они скоро возникли снова; только на этотъ 
разъ консервативная Австр1я должна была одна 
бороться съ Наполеономъ, Бисмаркомъ и Ка- 
вуромъ, сделавшимися союзниками нащональ- 
ной революцш. Этотъ союзъ съ револющонера- 
ми казался до такой степени удивительнымъ, 
что некоторые католики видели въ немъ дело 
франъ-масоновъ, съ которыми все трое находи
лись въ снотешяхъ.

Крымская война (1853— 1856 г.).— Война 
между Турщей и Росшей не осталась мест
ной, какъ въ 1828 г., а скоро перешла въ 
европейскую. Наполеонъ Ш, желая создать себе 
положеие въ Европе, вступилъ въ союзъ съ 
англшскимъ правительствомъ для защиты От
томанской имперш. Франщя и А нш я послали 
свои флоты защищать Константинополь. Рус- 
GKiM флотъ уничтожилъ турецкш флотъ при 
Синопе (40 ноября 1853 года). Въ Англы 
общественное негодоваше обрушилось на ми
нистра Абердина и принца Альберта, желав- 
шихъ сохранять миръ; англичане не хотели 
позволить русскимъ господствовать на Черномъ 
море. Аншйское правительство решилось при
нять предложеше Наполеона. Французскш и 
ангдшскш флоты вошли въ Черное море (янв. 
1854 г.), получивъприказаше пригласить руссые 
корабли вернуться въ Севастопольскую гавань. 
Императоръ Николай, раздраженный этимъ, ре- 
шилъ порвать съ Франщеп и А вшей.

Разрывъ былъ замедленъ переговорами съ 
двумя немецкими державами. Пруссии король, 
связанный родствомъ съ англшскимъ дворомъ, 
предлагалъ свой союзъ Англы, но подъ усло- 
BieMb возвращешя ему Невшателя, права на ко
торый были признаны за нимъ конференщей ве- 
ликихъ державъ въ 1852 г.; А нш я не согла
силась на это. Австр1я отказалась отъ проекта 
поделить съ Росшей Турецкую имперш и хо
тела избежать какого бы то ни было реши
тельная шага; императоръ Николай нредложилъ 
ей обязаться сохранять- нейтралитетъ, но не 
гарантировалъ при этомъ целости Оттоманской 
имперш. Австр1я отказалась, а потомъ потре
бовала, чтобы Росшя очистила руыышшя про- 
винщи. Это было непредвиденнымъ разочарова- 
шемъ для императора Николая.

Франщя и Аегл1я кончили темъ,что потребовали 
удалешя русскихъ войскъ изъ румынскихъ кня- 
жествъ.Императоръ Николай отказалъ.Ояезаклю- 
чили трактатъ съ судтаномъ, обещая ему вспо
могательную армш и обязавшись не заключать от-
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дельно отъ неготрактатовъ ЗатЬмъ оне объявили 
Россш войну (27 марта), обязавшись взаимно не 
добиваться отд'Ьльныхъ выгодъ. Оне пригласили 
присоединиться къ нимъ друпя державы. Пру сскш 
король отказался; онъ отдалилъ отъ себя парию, 
стоявшую за союзъ съ Ангаей, изъ отвращешя 
къ революцкшвымъ проектамъ Наполеона и 
Пальмерстона. Австр1я, желая добиться очище- 
шя румыискнхънровинщй, склонялась къ союзу 
съ. западными государствами; чтобы удержать 
ее, прусскш король предложить ей сохранять 
нейтралитетъ, обязавшись поддерживать ее, если 
она подвергнется нападении.

Союзники не пожелали сначала освободить 
румыпсшя провинцш, такъ какъ ихъ оккупа
ция составляла единствеаную причину, заста
вившую Австрш держаться политики, враждеб
ной Росши; союзники боялись вызвать револю- 
щонное движее!е въ Польше; они ограничились 
оборонительной войной. Небольшая англо-фран
цузская арм1я была послана къ Галлиполи за
щищать Константинополь; кроме того была 

-послана экспедащя въ Пирей, чтобы остано
вить грековъ. Такъ какъ русш я войска не 
приближались, то союзная apMia, по просьбе 
турокъ, была вновь посажена на суда и отве
зена сначала въ- Варну, а потомъ въ Добруджу, 
ГД'Ь среди нея начала свирепствовать холера. 
Все эти передвижешя происходили медленно и 
съ болыпимъ замешательствомъ.

Императоръ Николай колебался еще более; 
онъ снова попытался вступить въ согдашеше съ 
своими бывшимисоюзникаыи,ПрусшейиАвстр1ей. 
Онъ предлагалъ очистить Румынш, еслибы 
Австр]я обязалась воздерживаться отъ всякихъ 
враждебныхъ действш; Австр1я отказалась отъ 
такого обязательства. Николай отозвалъсвои вой
ска; предлога для воины больше не было. Немецыя 
государства, желавппя мира, предложили общую 
эвакуацш Оттоманской имперш. Но Франщя и 
Англ1я хотели установить гарантш относительно 
будущаго. По соглашению съ Австр1ей они ре
шили предписать Poccis следукнщя ушншя: 1) 
г а р а н т  румынскихъ княжествъ всею Европой 
(вместо одной Росеш); 2) свободное плаваше 
по Дунаю; 3) пересмотръ конвенцш о проли- 
вахъ (нейтрализащя Чернаго моря); 4) покро
вительство христнскимъ подданнымъ султана 
безъ ущерба для его верховной власти. Росшя 
отвергла эти четыре пункта, заявивши, что она 
будете ждать событш. Ея войска отступили на 
русскую территории; австр1йцы и турки заняли 
румынсшя провинщи.

Прусшя и Германскш Союзъ провозгласили 
нейтралитетъ; Австр1Я практически осталась 
также нейтральной: она поддерживала четыре 
пункта, но объявила, что не употребите силы 
лротовъ Россш.

Оборонительная война была кончена. Франщя 
и Англтя начали обсуждать новый цданъ кан-

папш. Наполеонъ предложилъ ^днять возсташе 
на Кавказе; Англ1я предпочла аттаковать Сева
стополь, русшй военный порте и арсеналъ на 
Черномъ море. Война, имевшая целью защиту 
Оттоманской имперш, обратилась въ экспедицно 
противъ Крыма.

PyccRie не ожидали нападешя съ этой сто
роны; они выставили 200,000 человекъ по 
Балтшскому побережью, 140,000 въ Польше,
180,000 на Дунае и только 50,000 въ Крыму. 
Маленькая русская ары1я не могла помешать 
высадке союзниковъ; но она заняла очень силь
ную позицш по крутому склону за рекою Альмой, 
и сражеше при Альме (20 сентября) было такъ 
кровопролитно, что англо-французская арм1я 
остановилась и дала время Севастопольскому 
гарнизону привести крепость въ оборонительное 
положеше, затопивши корабли въ бухте и воз
двигнувши земляныя укрепдешя. Фравцузскш 
генералъ Канроберъ не решился идти на при
ступи и поведъ правильную осаду.

Это была медленная и кровопролитная осада, 
длившаяся около года и поглотившая все силы 
союзниковъ. Осаждаюпце принесли съ собою хо
леру, которая задерживала ихъ операцти. Когда 
союзники приготовились къ приступу, подошла 
русская вспомогательная арм1явъ 100,000 чело
векъ и заставила ихъ дать кровопролитныя сраже- 
шяпри Балаклаве и йнкермане (ноябрь 1854 г.). 
Пришлось вести зимнюю кампанш въ пустын
ной стране, среди жеетокихъ холодовъ, не 
успевши ничего приготовить. Англшская армы, 
дурно размещенная и страдавшая недостатконъ 
съестныхъ припасовъ, потеряла половину сво- 
ихъ солдате; зимшя одежды, посланныя вой- 
скамъ, были получены только весною. Обще
ственное мнете въ Англш взволновалось и вы
звало падете министерства.

Союзники послали новыя войска и получили 
въ подкреплеше турецкую армш, которая вы
держала сражеше, когда подошла къЕвпаторш,— 
и сардинскшкорпусъ. Сардзшя приняла учаш е 
въ войне, желая угодить Наполеону. Австр1я 
также заключила наступательный союзъ н при
глашала Пруесш и Сеймъ готовиться къ войне. 
Но Сеймъ, до техъ поръ всегда послушный 
Австрш, обнаружилъ еопротявлеше, и Австр1я 
не решалась двинуть свои войска.

Императоръ Николай неожиданно скончался 2 
марта 1855 г. Воана, начатаяпротпвъ него, по
теряла свой raison d'etre; въ Бене начались 
переговоры объ ея прекративши. Она продолжа
лась потому, что Адександръ П отвергъ третш 
<пункте»,требовавшш отъ него ограничешя числа 
кораблей наЧерноыъморе,— пункте, вакотороиъ 
упорно настаивала Англ1я; првнцъ Альберте 
объявнлъ, что отказаться отъ этого требовашя 
значило бы легализировать русское преобладаше. 
ABcipin провозгласила свой нейтралитете. Союз
ники докончили осаду Севастополя. Для этого по

25*
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требовалось гще одно бомбардироваше (250,000 
пушечныхъ вмстреловъ и 8,000 убитыхъ, апр.), 
сражеше при Черной (май),— нападете на Зе
леный курганъ (Чюнь, 13,000 убитыхъ),— не- 
удавшшся приступъ, —  второе бомбадироваше 
и взят1е приступомъ Малахова кургана. Русские 
очистили крепость, предварительно уничтоживши 
все въ ней (сентябрь 1855 г.).

Овладевши Севастополемъ, союзники не знали, 
какъ заставить Pocciro заключить миръ. Наполеонъ 
предложилъ поднять нащональныя войны въ 
Польша, Финляндш и на Кавказе, или вести 
войну на море, блокировавши Балийское по
бережье. Но аегдо-французскш флотъ въ Бал- 
тшскомъ море могъ бы только взять или бом
бардировать отдельные пункты. Швещя не реша
лась вступать въ воину; Ангая хотела локали
зировать ее. Наполеонъ решилъ заключить миръ, 
противъжелашя Пальмерстона, который грозилъ, 
что' будетъ продолжать войну одинъ, вместе съ 
Турщей (ноябрь). Австр1я взялась представить 
Россш ультиматумъ, состоявпий изъ четырехъ 
пунктовъ; А нш я заявила о своемъ недовольстве 
и добилась изменешя ультиматума: былъ точнее 
определенъ способъ сделать Черное море ней- 
тральнымъ и прибавленъ пятый пунктъ объ 
уступке полосы земли на девомъ берегу Дуная 
съ целью отрезать Poceiro отъ устьевъ. ймпе- 
раторъ Александръ принялъ ультиматумъ, и 
заинтересованныя державы решили определить 
у ш ш я  мира на конгрессе въ Париже.

Парижскш конгрессъ (1856 г.)-— Париж- 
сши конгрессъ (мартъ— апрель 1856 г.) со
ставился изъ двухъ уполномоченныхъ отъ каж
дой изъ шести державъ: Францш, Англш, Рос
сш, Турцш, Австрш, Сардив1и,:—подъ предсе- 
дательствомъ французскихъ уполномоченныхъ. 
npyccin была исключена; но для решешя во
проса о Черномъ море она была приглашена, 
какъ подписавшая конвенщю 1841 года.

Конгрессъ собрался со спещальной целью 
уладить восточный вопросъ; но имъ воспользо
вались также для обсуждешя другихъ вопро- 
совъ, пред став ля вшихъ общш ннтересъ.

Конгрессъ начался съ восточнаго вопроса.
1) Целость Оттоманской имперш была гаран

тирована всеми державами; султанъ обещалъ 
произвесть реформы, а державы отказались отъ 
всякаго вмешательства во внутреншя дела 
имперш.

2) Плаваше по Дунаю было объявлено сво- 
боднымъ. Комисшя изъ представителей семи 
державъ должна была принять меры, чтобы 
сделать реку судоходной и организовать сборъ 
для покрьшя издержекъ; надзоръ за судоход- 
ствомъ долженъ былъ перейти къ прибережнымъ 
государствамъ, включая въ ихъ число Cep6iro, 
Молдавио и Валах1ю.

3) Черное море было признано нейтральнымъ, 
никакое государство не могло иметь на немъ

ни арсеналовъ, ни военныхъ кораблей, кроме 
десяти легкихъ судовъ для береговой полицш.

4) Княжества Молдавш и Валахш сделались 
автономными.

Подписавъ миръ, конгрессъ занялся вопросомъ 
о морскомъ праве, и принялъ четыре решешя, 
вошедппя въ международное европейское право:
1) былъ уничтоженъ захватъ еепр]ятельскихъ 
торговыхъ судовъ (каперство); 2) всякш Henpia- 
тельскш товаръ, плавающш подъ нейтральнымъ 
флагомъ, признанъ нейтральнымъ; 3) всякш 
нейтральный товаръ подъ непр]ятельскимъ фла
гомъ признается нейтральнымъ; 4) для блокады 
недостаточно простого объявлее1я о ней: она 
действительна только въ такомъ случае, если 
она установлена фактически.

На конгрессе говорилось о многихъ другихъ 
вопросахъ, но отношение къ которымъ не было 
принято никакого решешя: о Грещи, объ Ита- 
лш, о нападкахъ бельгийской печати на коро- 
нованныхъ особъ, о Невшателе (Poccia не поз
волила говорить о Польше). Сардинскш пред
ставитель, Кавуръ, старался, не смотря на 
противодейств!е Австрш, поднять итальянскш 
вопросъ и вошелъ въ соглашеше съ представи
телями Францш и Англш. Когда зашла ръчь объ 
очшцеши Пирея отъ французскихъ войскъ, они 
заговорили о все еще продолжавшейся оккупа
н т  Тосканы австршцамй. Анпня потребовала 
прекращешя этой оккупацш; но Австр1я отка
залась отъ обсуждешя вопроса. Темъ не ме
нее Кавуръ воспользовался этимъ случаемъ, 
чтобъ описать бедственное подожеше Италш. 
Затемъ онъ представилъ Англш и Францш ноты 
о реформахъ, въ которыхъ нуждалась Итал1я. 
Такимъ образомъ былъ поставленъ итальянскш 
вопросъ.

Преобладание Наполеона (1856— 59 г.).—
Парижскщ конгрессъ былъ личвымъ успехомъ 
Наполеона и его нащоналистической поли
тики. Ему не только удалось ввести Францш 
въ составъ европейскаго концерта, но онъ до
бился того, что европейскш конгрессъ въ пер
вый разъ собрался на французской территорш 
и подъ его председательствомъ. Онъ добился 
также автономш для румынской нацш и поста- 
вилъ нащональный итальянскШвопросъ, восполь
зовавшись въ интересахъ нацш оруд1емъ, со- 
вданнымъ Меттернихомъ для противодейств1Я на- 
цшнальнымъ стремлешямъ, Онъ остался подъ 
впечатлешемъ достигнутаго имъ успеха, и его 
дальнейшая политика была направлена къ тому, 
чтобы вызвать новый конгрессъ для территорь 
альнаго переустройства Европы и отмены трак- 
татовъ 1815 г.; но ему ,никогда не удалось 
осуществить этого плана.

Парижскш конгрессъ изменилъ положеше На
полеона въ Европе. Видя его прочное положе
ше внутри . Францш и его вл]яше во внеш- 
нихъ делахъ, государи сблизились съ нимъ.
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Примерь былъ поданъ принцами Кобургскаго 
дома. Эрпестъ Кобургъ-Готскш первый сде- 
лалъ ему визитъ; загЬмъ его посетили король 
бельгшскш, Иеопольдъ, и португальскш ко
роль; наконецъ, на свидаше съ еимъ согла
сился нринцъ Альбертъ, мужъ королевы Вик
торы (сентябрь 1854 г.). Наполеонъ и им
ператрица съездили въ Англ 1ю(апрель 1855 г.); 
Виктор in и Альбертъ отдали имъ визитъ (съ 
1422 года это было первое посЪщеше Парижа 
англшскимъ государемъ). Примерь, поданный 
Кобургами, заставилъ решиться Виктора Эм
мануила, до т'Ьхъ поръ отказывавшагося отъ 
свидашя съ Иаполеономъ. После конгресса npi- 
ехали государи Вюртемберга, Бавары и Тосканы 
(1856— 57 г.).

Наполеонъ захотйлъ воспользоваться своинъ 
положешемъ для возобновлена активной по
литики. Онъ старался вовлечь въ нее Пруссно; 
поводомъ къ этому послужило невшателъское 
дело; въ сентябре 1856 г. невшательсгае роя
листы сделали попытку вооруженною рукою 
возстановить власть прусскаго короля; они были 
арестованы, и Швейцар1я отказывалась освобо
дить ихъ, если сначала прусскш король не при- 
знаетъ независимости Невшателя; король счи- 
тадъ для себя вопросомъ чести добиться сна
чала освобождешя узниковъ, своихъ вйрнопод- 
данныхъ; онъ порвадъ сношешя съ Швейцар1ей, 
мобилизовалъ армш и потребовалъ у Наполеона 
пропуска для своихъ войскъ. Наполеонъ лред- 
дожилъ свое посредничество и убйдилъ Швей- 
царш освободить узниковъ; тогда король отка
зался отъ своихъ правъ. Во время конфереа- 
цы въ Парижа Наполеонъ заговорилъ съ прус- 
скимъ уполномоченнымъ Бисмаркомъ о войне 
въ Италш и о расширены Пруссы. Но король 
отказался отъ союза. ЗатФмъ Наполеонъ на- 
чалъ переговоры съ англшскимъ дворомъ о пе
ресмотре трактатовъ 1815 г., но встретилъ 
холодный пр1емъ. Тогда онъ сблизился съ Росшей 
и нм'йлъ въ Штутгарте свидан1е съ императоромъ 
Александромъ II (октябрь 1857 г.). Въ 1858 г. 
Франщя и Рош я действовали вместе въ вопросе 
о румыпскихъ княжествахъ, въ пользу объеди- 
нешя Румыны, противъ Турцш и Австры, под- 
держиваемыхъ Аншею; въ Сербы оне додер
живали Обреновичей противъ Австры. Наполеонъ 
колебался въ выборе между освобождешемъ 
Польши и Италш; онъ отказался отъ Польши 
(какъ онъ заявилъ объ этомъ Кдарендону) и за
нялся исключительно итальяескимъ вопросомъ..

Союзъ между Францией и Сардишей (1858 

года).— Кавуръ былъ въ Англы съ целью найти 
союзниковъ противъ Австры; онъ вернулся съ 
убеждешемъ, что ему не удастся склонить Ан
глию къ войне. Но онъ заявилъ публично въ 
палате, что принципы Вены и Турина не со- 
гласимы между собою. Австр1я ответила, что 
императоръ будетъ подрежнему пользоваться

своимъ нравомъ вмешательства; однако она 
приняла въ Италш несколько примирительныхъ 
меръ: заменила Радецкаго, неяопулярнаго по
бедителя сардинцевъ, эрцгерцогомъ; вернула се
квестрованным имущества эмигрантовъ; даровала 
амнистт; вывела свои гарнизоны изъ Пармы и 
Модены. Но нащональная агитащя въ Италш 
возрастала; мадзннисты пытались поднять Си- 
цилйо и убить неаполитанскаго короля (ноябрь—  
декабрь 1856 г.); они составили заговоръ въ 
Генуе и послали корабль съ целью поднять 
возстаа1е въ неанолитанскомъ королевстве (1857 
годъ). Кавуръ тайно сносился съ револющоне- 
рами Жащональнаго Союза; онъ даже участво- 
валъ въ заговоре, имевшемъ целью провозгла
сить при помощи Наполеона неаполитанскимъ 
королемъ принца Мюрата. Австр1Я прервала ди- 
пломатичешя сношешя съ Сардишей. Кавуръ 
сблизился съ Росшей, позводидъ ей иметь въ 
Генуэзскомъ заливе станцш для снабжешяуглемъ 
ея кораблей. ABCTpia сблизилась съ Аншей; 
распространился даже слухъ о заключенномъ 
между ними трактате. Такимъ образомъ про- 
изошла новая группировка державы съ одной 
стороны Франщя, Poccia и Сардишя, съ дру
гой— Австр1я и Аншя. Прусшя колебалась.

Наполеонъ все еще не решался. Одинъ изъ ыад* 
зинистовъ, Орсини, совершилъ покушеше на его 
жизнь (январь 1858 г.) за то, чтоонънесдержалъ 
клятвы, данной имъ въ молодости,— работать 
въ пользу итальянской независимости. Покуше- 
н!е произвело сильное впечатлеше на Наполе
она; онъ позволилъ напечатать письмо Орсини 
и вызвалъ къ себе Кавура. Натайномъ свидаши 
въ Пломб1ере они заключили союзъ и начали 
приготовляться къ войне.

Они легко сговорились относительно практи- 
ческихъ условии все австрысшя влад$шя въ 
Италш должны были отойти къ Сардины, Са
войя— къ Францы; была предусмотрена возмож
ность присоедннешя Пармы и Модены къ Сар
дины; въ такомъ случае Франщя должна была 
получить Ниццу. Но имъ трудно было согла
ситься относительно повода къ войне; Напо
леонъ не хотелъ выступать въ роли пособника 
революцы; решено было начать жалобою под- 
данныхъ герцога Моденскаго.

Въ награду за союзъ Впкторъ Эмиануилъ 
согласился выдатьпрлнцессу Клотильду за принца 
Жерома, двоюроднаго брата императора п сто
ронника националистической политики. Наполе
онъ надеялся воспользоваться нащональнымъ 
возсташемъ въ Италш, чтобы доставать Тоскану 
своему двоюродному брату, а неаполитанское 
королевство— прпнцу Мюрату.

Съ целью изолировать Австрш, Наполеонъ 
посладъ принца Жерома къ русскому императору, 
который обещадъ своп нейтрадитегь, и предло
жить союзъ прусскому королю, разечитывая 
на Вильгельма, только что 8аменившаго окон-
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чатедьно сошедшаго съ уыа короля. Прусшя 
отказалась.

Въ то же время Наполеонъ, тревожимый за
говорами, направленными лично противъ него, 
велъ дипломатическую кампанш противъ фран- 
цузскихъ эмигрантовъ. Онъ добился про веден in 
Кавуромъ въ Сардины и новымъ либеральнымъ 
ыинистерствомъ въ Бельгш спещальнаго закона, 
каравшаго за оскорблешя иностранныхъ госуда
рей, а также изгнаыя французскахъ эмигран
товъ изъ Швейцары. Но въ Англы законо- 
проектъ, внесенный Пальмерстономъ, оскорбилъ 
нащональное чувство. Палата общинъ вотиро
вала порицаше, и министерство пало (февраль 
1858 г.); новое торшское министерство Дерби 
сблизилось съ ABCTpies.

Итальянская война (1859 г.). —  Проектъ 
войны съ Австр1ей держался втайне. Онъ обна
ружился внезапно двумя манифестащями, уди
вившими европейское общество: словами Напо
леона, обращенными къ австршскому послан
нику на npiene 1-го января 1859 г., въ ко- 
торыхъ онъ выразидъ сожал^ше, что отноше- 
шя между Франщей и Австр1ей стали менее дру
жественными,— и следующей фразою въ трон
ной речи Виктора Эммануила: «...стоны, до
носящееся изъ столькихъ частей Нталш». Обе 
стороны стали вооружаться.

А нш я, занятая тогда возсташеыъ сипаевъ въ 
Йндш, старалась поддержать миръ. По просьбе 
ABCTpin она предложила свое посредничество, 
пригласила Франщю и Сардинно изложить при
чины ихъ недовольства, предлагала очищеше 
итальянскихъ государствъ отъ иностранныхъ 
войскъ и реформы. Кавуръ потребовалъ свобод- 
ныхъ учреждены и нащональнаго правительства 
для австршскихъ провинцы. Наполеонъ повидп- 
мому колебался. Во Францш война была по
пулярна преимущественно среди либеральной и 
республиканской парты, т. е. среди враговъ 
правительства; министры, императрица, салоны, 
католики и деловой м1ръ относились къ ней 
неодобрительно. Наполеонъ черезъ посредство 
Россы предложилъ конгрессъ; это была его излюб
ленная мысль; Кавуръ уже считалъ войну не- 
осуществившейся. Примиретю помешала сама 
Австр1я, потребовавъ, чтобы Сардишя не была 
приглашена на конгрессъ и чтобы она присту
пила къ разоружешю.— А нш я предложила при
гласить все итальянсюя государства и одно
временное разоружеше обеихъ сторонъ; .Яапо- 
леонъ не могъ обнаружить своего жедашя воины; 
онъ долженъ былъ присоединиться къ предло
жение Англы и телеграфировалъ Кавуру, чтобы 
онъ также далъ свое coraacie; приведенный въ 
отчаяые, Кавуфъ отв'Ьтилъ, что онъ будетъ по
виноваться. Но ABCipifl вызвала войну, пославши 
удьтиматумъ сардинскому королю, съ требова- 
н1емъ отъ него обещашя произвести разоруже
ние въ трехдневный срокъ. Сардишя приняла

видъ обиженной; она отказалась отвечать. 
АвстрШская арм1я вступила на сардинскую тер- 
pHTopiio. Австр]я оказалась начавшей войну и 
осталась изолированной.

Объявляя войну (3 мая), Наполеонъ выска- 
зывалъ полное нежелашекакихъ либо завоеваны. 
«Цель этой воины,— говорилъонъ,— возвратить 
йталш ей самой... Мы идемъ въ Италш не для 
того, чтобы поддерживать разрушительное эле
менты или колебать власть святейшаго престола, 
а для того, чтобы освободить ее отъ чужеземнаго 
гнета, тягогЬгощаго надъвеЪмъ полуостровомъ».

Война 1859 года состояла изъ двухъ опе- 
ращй, въ которыхъ съ обеихъ сторонъ обна
ружились почти въ одинаковой мере неурядица 
и отсутств1е общаго плава. ABCTpin съ ея двух
сотъ пятядесятитысячною apaieio могла выста
вить только 110,000 человЪкъ; 32 француз- 
скихъ полка имели въ наличномъ составе ме
нее 1,400 челов&къ; съ обеихъ сторонъ моби- 
лизащя была медленною и неполною.

1) Австрыская арм1я (100,000 челов^къ) 
вместо того,чтобы напасть насардинскую(70,000 
челов’Ькъ), дала время французской (130,000 
чедовйкъ) соединиться съ сардинцами въ Але
ксандры; затЬмъ предполагая, что непр1ятель 
готовится двинуться на югъ и занять Парму, 
она послала туда отрядъ (отбитый при Монте
белло); между тЬмъ франко-сардинская арм1я, 
пройдя черезъ сЬверныя области, перешла въ. 
наступлеше и вступила въ Ломбардш. Чтобы 
защитить Ниланъ, австрыская арм1я стянула 
свои силы и заняла позищю на равнине, подъ за
щитою одного канала. —  Решительное сражеше 
при Маджентй имело видъ хаотической борьбы, 
безъ общаго плана. За отдельвымъ нападешемъ 
фраецузовъ на мосты канала последовадъ рядъ 
сражены между подкреплензями, посланными съ 
обеихъ сторонъ. Австрыскы генералъ уже те
леграфировалъ о своей победе, а Наполеонъ счи
талъ себя побежденнымъ, когда корпусъ Макъ- 
Магона, подошедшш къ концу битвы, заставилъ 
австршцевъ отступить. Французская арм1я въ 
безпорядке провела ночь на своихъ позвщяхъ, 
не преследуя непрзятеля. Результатомъ было 
отступлеше австрыцевъ абъ Ломбарды и затемъ 
нащональная револющя.

2) Австрыская арм1я, переформированная въ 
Венещи, куда пр1ехалъ импбраторъ, чтобы стать 
во главе ея, и получившая подкреплешя(220,000 
человекъ), после некоторыхъ колебаний снова 
перешла въ наступлеше, чтобы отвоевать Лом
бардш. Франко-сардинская арм)я, въ несколько 
меныпемъ числе, двинулась къ Минчы. Обе 
армы столкнулись невзначай; ни одна изъ 
нихъ не знала о движенш непр1ятеля. Неожи
данное сражеше при Сольферино (24 шня) 
состояло изъ трехъ отдельныхъ сражены: на 
севере, где сардинская арм1я была остановлена; 
на юге, где Hie-ль удержалъ свои позицш и
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обвинялъ Канробера въ томъ, что тотъ не под- 
держалъ его (между ними чуть не произошла 
дуэль); въ центра, где находились оба импе
ратора, и где взяые Сольферино вызвало отступ- 
лен!е австршцевъ.

Миръ съ Австр1ей (1859 г.).— Наподеонъ, 
разстроенный зр-Ьлищемъ полей сражещя, тре
вожимый ссорою между своими генералами, по- 
чувствовалъ отвращеше къ войне. Онъ не ечи- 
талъ себя достаточно сильнымъ, чтобы овла
деть четыреугольникомъ. Онъ еще ранее ду- 
малъ, для борьбы съ Австр1ей, вызвать въ 
BeerpiH революции; онъ вошелъ въличныя сно
шения съ Кошутомъ, главою венгер скихъ эми- 
грантовъ, и пригласилъ его въ Парижъ, где 
былъ основанъ венгерскШ револющонный коыи- 
тетъ (май); теперь онъ вызвалъ его для сове- 
щашя въ Италш; венгерсюе эмигранты вели 
переговоры съ Обреновичаыи и кпяземъ Кузою, 
чтобы вооружить противъ Аветрш Gep6iio и 
Румышю. Но Наподеонъ боялся разрыва съ 
Аншей.

Въ Гермавш, общественное мнеше, устра
шенное успехами Франщи, побуждало Прусшю 
стать на сторону Аветрш. Вильгельмъ выжи- 
далъ, чтобы заставить Аветрш принять его 
услов!я; но наконецъ онъ приступить къ моби- 
дизацш и угрожалъ рейнской границе. Встре
воженный Наподеонъ, котораго известили о 
трудностяхъ, съ которыми была бы сопря
жена посылка подкрендешй въ Италш, уету- 
пилъ партш мира и, чтобы не дать вре
мени державамъ предложить ему свое посред
ничество, вступилъ непосредственно въ перего
воры съ австршскимъ императоромъ. Услов!я 
мира были установлены на личномъ свиданш 
двухъ императоровъ въ Виллафранке (11 шля). 
Сардинш была уступлена только 1омбард1я; 
Тоскану и Модену предполагалось вернуть ихъ 
государямъ (о Парме не была упомянуто); во 
всехъ итальянскихъ государствахъ должны бы
ли быть произведены реформы, было обещана 
итальянская федеращя. Наподеонъ отказался 
отъ плоыб1ерскаго договора.

Окончательный мпръ, замедлявшейся пере
говорами о денежноыъ вознагражденш, былъ за- 
ключенъ только въ ноябре (въ Цюрихе). За 
иекдючешемъ уступки Ломбардш, ни одна его 
статья не была выполнена.

Территориальный присоединен и итальян

ский вопросъ (1860— 1862 г.).— Не решаясь 
своиыъ непосредственнымъ вмешательствомъ, 
изъ опасен1я другвхъ державъ, создать объеди- 
Henie Италш, Наподеонъ предоставилъ действо
вать итальянскимъ револющонераыъ, которымъ 
помогало сардинское правительство. Онъ сде- 
лалъ попытку водворить въ Тоскане принца 
ЗКерома, но тосканцы не согласились на это; 
онъ хотелъ созвать конгрессу но папа отка
зался принять въ немъ учасие. Тогда онъ вер-
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нулся къ проекту территор!альныхъ пршбрете- 
HiS и въ награду за свой нейтралитетъ иолу- 
чилъ Савойю и Ниццу.

Это присоединев1е вызвало воспоминаше о 
лрежнихъ французскихъ присоединешвхъ и воз
будило со стороны державъ общее недовер1е къ 
Наполеону; оне делали видъ, что не при
даюсь серьезнаго значешя плебисцитамъ, кото
рыми сопровождались присоединев1я и санкщо- 
нировались револющонный принципъ народнаго 
самодержав1я и право жителей располагать 
судьбами страны. Это присоединеше встре- 
ножило также небольшая государства, сосед- 
шя съ Франщей. Швейцария потребовала ча
сти Савойи, объявленной нейтральною трак
татами 1815 г. Въ ответъ на это Наподеонъ 
выставилъ депутацш отъ Савойи, протестовав
шую противъ всякаго раздела. Швейцарскш 
федеральный советъ заговорилъ о военной окку
пант Савойи; нащональный советъ ограничился 
обращетемъ къ державамъ съ просьбою созвать 
конгрессъ, который впрочемъ не состоялся; но 
въ Швейцарш происходили патрттичеса1я ма
нифестами. Въ Бельгш, прозинщадьные советы 
обратились съ адресами къ королю, прося его 
охранять независимость страны; Анш я обе
щала свою поддержку Бельии; голландскш ко
роль, бывшш въ ссоре съ Бедьией съ 1830 го
да, поеетидъ бельгшекаго короля и говорилъ о 
братстве двухъ государства Въ Германш Яа- 
цгональный Сошъ нротестоволъ противъ при- 
соединешя; но Австр!я раздражила Пруссш 
прокламащей императора, въ которой послед
и т  заявилъ, что онъ былъ покинуть своими 
союзниками.

Наподеонъ старался успокоить немцевъ. У 
него летомъ 1860 г. произошло въ Бадене сви- 
даше съ Вильгедьмомъ прусскимъ, четырьмя 
германскими королями и тремя великими гер
цогами; онъ уверидъ ихъ въ евоихъ мирныгь 
намерешяхъ и объяснилъ, что присоединеше 
уже было условлено ранее. Вильгельмъ отве- 
тилъ, что его безпокоидо то, что Наподеонъ 
находился во главе своей армш.

Въ Англш общественное ынеше было воз
буждено предположен!емъ о возможной высадка 
французовъ; образовались милицщ волонтеровъ 
для защиты береговъ; Пальыерстонъ говорилъ 
о воинственныхъ наклонностяхъ Франщи. На- 
полеонъ протестовалъ, заявляя, что онъ думалъ 
только о мире и согласш. Онъ действовадъ 
вместе съ Ангсйей въ Китае, Сирт и въ Тур- 
щи,— когда шла речь о томъ, чтобы напо
мнить султану объ обещанныхъ имъ въ 1856 г. 
реформахъ,—и заключилъ торговые трактаты 
i8 6 0  года.

Но недовер1е къ Наполеону п Кавуру про
должало существовать. Между государями про
исходили евпдащя. Англ is, Hpyccia и Австр!я 
обязались обсуждать сообща всякое сообщеше

НАЦЮНАЛЬНЫЯ войны. 782
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международна™ характера, исходившее отъ Фран- 
цш. Когда вспыхнула револющя въ Неаполе, 
Анппя, традищонная союзница Сардиши, пре
дупредила последнюю, что она не будетъ под
держивать ее; руескш иыператоръ, также союз- 
никъ Сзрдинщ, но вместе съ т^мъ покровитель 
неаполитанскаго короля, объявилъ, что только 
географическое положеше удерживало его отъ 
вооруженнаго вмешательства.

Создаше Итальянскаго королевства, выдви
нувши римсшй вопросъ, поставило Наполеона 
въ очень затруднительное положеше. Во время 
воины онъ убёдился въ слабости своей армш и 
сделалъ распоряжеше (1861 г.) о томъ, чтобы 
довести ея численность до 400,000 человекъ. 
Онъ добивался созвашя конгресса для мирнаго 
разрешешя итадьянскихъ вопросовъ, ссылаясь 
на то, что такъ какъ Церковная Область была 
передана папе трактатами 1814 г ., то новое 
положеше вещей могло быть установлено только 
обще-европейскимъ соглашешемъ. Но Европа не 
желала конгресса. Наподеонъ находился въ не
решительности, колеблясь между принцемъ Же- 
ромомъ и императрицей, не решаясь ни ото
звать изъ Рима гарнизонъ, остававпййся таыъ 
съ 1849 г., ни признать Итальянское королев
ство,— создан! е реводюцш, подвергшейся пап
скому осуждешю.

Онъ остановился на компромиссе. Несмотря 
на нежелаше императрицы, онъ призналъ Италь
янское королевство (15 ш ня 1861 г.), но съ 
тою оговоркою, что онъ не гарантировалъ его 
и не хотелъ ослабить значеше протестовъ пап
ской курш. Онъ лично написалъ Виктору-Эмма
нуилу, что прошлое обязывало его оставить свои 
войска въ Риме; но онъ заменилъ посланника, 
принадлежавшагокъкатолической парши (Грам- 
мона) сторонникомъ Италш (Лавалеттоыъ) и 
предложидъ папе произвесть реформы и пере
дать свои вдадешя итальянскому королю, какъ 
наместнику. Римсшй Дворъ ответидъ, что папа 
и кардиналы были обязаны въ силу данной ими 
клятвы поддерживать целость Церковной Обла
сти: «даже конклавъ не имелъ бы права сде
лать эту уступку». Наподеонъ еще разъ попы
тался предложить примирете (май 1862 г.), 
но папа ответилъ протестующею речью. После 
попытки Гарибальди— Наподеонъ перешелъ на 
сторону католической парши и призвадъ въ ми
нистерство сторонниковъ мира и соглашешя съ 
Австр1ей (сент.— окт. 1862 г.).

Онъ надеялся воспользоваться возсташемъ 
Герцеговины и белградскимъ конфликтомъ, что
бы удовлетворить Итал1ю, передавши Австрш 
Боснш въ обменъ за Венещю. Но этотъ вопросъ 
быдъ улаженъ конференщей державъ въ Кон
стантинополе (сент. 1862 г.).

Польши дела (1863 г.). —  Утомившись 
итальянскими делами, Наподеонъ вернулся къ 
нащональному польскому вопросу. Польская эми-

гращя прюбрела расположеше всехъ европей* 
скихъ парши: на консерваторовъ и католиковъ 
вл1яла польская аристократ, группировавшая
ся вокругъЧарторижскихъ; на револющонеровъ 
и либераловъ— эмигранты-демократы.

После нащонадьныхъ манифестами, продол
жавшихся несколько летъ, поляки подняли воз- 
стан1е съ целью добиться вмешательства ино- 
странныхъ державъ; банды повстанцевъ прихо
дили изъ-за границы, особенно изъ Австрш. Об
щественное мнеше во всехъ великихъ держа- 
вахъ энергично требовало вмешательства; фран- 
цузсшй сенатъ ответилъ благопр1ятео на пети- 
цш о вмешательстве; принцъЖеромъ высказалъ 
уверенность, что «императоръ сделаетъ что- 
нибудь для Польши». Наподеонъ колебался, же
лая сохранить союзъ съ Росшей.

Русскш императоръ, почувствовавъ себя изо- 
лированнымъ, лично обратился къ прусскому 
королю. Бисмаркъ воспользовался этимъ случа- 
емъ, чтобы установить прочный союзъ между 
Прусшей и Росшей; онъзаключилъ договоръ (фе
враль 1863года), имевшш целью объединить во- 
енныя действ1я обоихъ государствъ противъ ин- 
сургентовъ, и открыто заявилъ о своей вражде 
къ полякамъ, не взирая на общественное мнете 
всей Гермавш и протесты прусскаго ландтага. 
Три друпя в е л и т  державы, Австр1я, Ашчйя и 
Фраещя, стали на сторону поляковъ.

Наподеонъ обратился сначала къ императору 
Александру II съ личнымъ письмомъ, приглашая 
его возстановить польское королевство; полу
чивши отказъ, онъ предложидъ объявить общую 
войну Poccio; Аншня отказалась. Три державы 
могли согласиться между собой только въ томъ, 
чтобы повл1ять ва Россш дипломатическимъ пу- 
темъ и предложить ей произвести въ Польше 
реформы; но оне не хотели доводить дело до 
войны. Русское правительство знало это, и все 
ограничилось обменомъ нотъ.

1) Апрельсшя ноты. Австр1я жаловалась на 
происходивпйя для нея осложнешя; Франщя го
ворила объ отраженномъ вл1яти нольскихъ ре
волюций Англ!я ссылалась на трактаты 1816 г., 
гарантировавпйе Польше независимую консти- 
тущю.— Росмя отвечала, что возсташе было 
деломъ космополитической револющонной пар- 
тш, нашедшей поддержку у самихъ державъ.

2) Общш ответь 27 шня. Три державы из
ложили въ шести пунктахъ те реформы, кото- 
рыхъ требовали для Польши. Poccia ответила, 
что инсуррекщонныя банды набирались за гра
ницей, и что это была игра, организованная ре- 
волющонными комитетами, преимущественно 
парижскими, съ целью произвести впечатлеше 
на общественное мнеше и втянуть Россш въ 
войну; она отказывалась отъ обсуждешя реформъ 
до возстановлешя порядка, заявляя впрочемъ, 
что находила противнымъ своему достоинству 
согласиться на европейскую конференций и мо
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гла-бы вести переговоры только съ державами, 
участвовавшими въ разделе Польши. Иипера- 
торъ Александръ II ааписалъ прусскому коро
лю, предлагая ему вести войну вместе.

3) Августовсшя ноты. Три державы объявили, 
что д'Ьлаютъ Pocciio «ответственной» за те по- 
следств1я, которыя могутъ быть вызваны про
должен! емъ смута.

Затемъ Франщя и Анш я объявили Росши, 
что, нарушивши свои обязательства 1815 г., 
она теряла права на Польшу. Но Наполеонъ не 
могъ добиться отъ Англы никакихъ практиче- 
скихъ меръ. Австр1я, уведомленная, что Poccifl 
смотритъ на ея присоединеше къ последней но
те, какъ на объявлев1е войны, потребовала, 
чтобы две друпя державы гарантировали ея 
владешя. Получивъ отказъ, она сблизилась съ 
Росшей и объявила Галицш въ осадномъ поло
жены, чтобы содействовать окончательному по- 
давленш возсташя. Англыская депеша, уже 
отправленная, была остановлена въ Берлине 
вслёдшше угрозъ, последовавшихъ со стороны 
Пруссы. А нш я, занятая вопросомъ о Шлезвиге 
и Голштины, покинула Польшу. Наполеонъ по
пытался еще разъ прибегнуть къ своему излюб
ленному средству: онъ пригласилъ державы на 
конгрессъ, чтобы разрешить все стоявппе на 
очереди вопросы (Польша, герцогства, Римъ) и 
заняться пересмотромъ трактатовъ 1815 г. 
«Трактаты 1815 года перестали существовать», 
говорилъ онъ. Аншя взялась ответить на это и 
доказать безполезность конгресса.

Наполеонъ остался изолированнымъи безсиль- 
нкмъ въ ссоре съ Росшей, въ болыпомъ затруд
нен! и относительно римскаго вопроса. Онъ по- 
терялъ свое преобдадаше въ Европе; оно пере
шло къ Пруссы, союзнице Poccin.

Война изъ-за герцогствъ (1864 г.).— Во- 
просъ о герцогствахъ Шлезвиге и Голштины, 
возникни въ 1848 г. и улаженный решешемъ 
державъ въ 1852 году, снова выступилъ на 
сцену, когда прекратилась датская динасия. 
Возникъ споръ изъ-за престолонаслед!я между 
Глюксбургами и Аугустенбургами. Германсшя 
государства поддерживали Аугустеебурга; евро- 
дейсюя державы защищали целость датекой мо- 
нархш; вопросъ сделался общеевроцейскимъ. 
Бисмаркъ не хотелъ допустить возникновешя 
немецкаго Шлезвигъ-Голштинскаго герцогства, 
которое было бы враждебнымъ Пруссш. Онъ убе- 
дилъ Австрию добиваться вместе съ Прусшей 
средняго решен!я: признать права Глюксбур- 
говъ, гарантированныя Европой, но отвергнуть 
конституцш (янв. 1864 г.). Такимъ образомъ 
образовались три парты: 1) датекая, поддержи
ваемая всеми немецкими державами; 2) пария 
герцога Аугустенбурга, поддерживаемая жите
лями герцогствъ и германскими государствами;
3) Прусшя и Австр!я.

Датское правительство, въ которомъ преоб

ладала нащональная пария, отказалось отме
нить конституцию. Оно надеялось на вмешатель
ство Европы. А нш я, стоявшая за сохранение 
герцогствъ Дашей, объявила Пруссш, что она 
не ручалась за свой нейтралитетъ, и предло
жила созвать конференцию державъ, подписав- 
шихъ трактата 1852 года (дек. 1863 года). 
Но Наполеонъ, недовольный темъ, что Аншя 
покинула его въ подьскомъ вопросе, думалъ 
о применены «принципа нащояальности» пу- 
темъ присоединешя къ Германы немецкихъ 
областей герцогствъ. Онъ отказался помогать 
Даши оруж!емъ. Королева Виктор!я не же
лала войны, и англыское министерство не ре
шилось послать ультиматумъ. Тогда Прусшя и 
Австр!я начали войну. Она состояла изъ двухъ 
эпизодовъ.

1) Датская арм^я (35,000 человекъ), укре
пившаяся за Даневиркомъ, получила приказа
ны затягивать войну, чтобы дождаться вмеша
тельства Европы, но не подвергать себя опас
ности, такъ какъ это была единственная армш 
у Даны. Прусско-Австршская арм!я (70,000 
человекъ) получила инструкцию уничтожить 
датскую арм т, ранее чемъ та успеетъ достиг
нуть береговъ моря: она аттаковала укреплешя 
Даневирка, но датчане, не позволяя прорвать 
себя, отступили ночью и избегнули опасности. 
Союзники заняли весь Шлезвигъ (январь— фе
враль 1864 г.). Тогда датская apaia, располо
жившись за укреплешями Дюппедя, загородила- 
проходъ въ Ютландпо. Военныя действ1я про- 
тивъ Дюппеля (марта, апрель) состояли въ бло
каде, продолжавшейся пять недель, бомбардиро
ваны и генеральномъ приступе шести волоннъ 
на редуты. Прусская apMia, въ первый разъ 
участвовавшая въ войне после 1815 г., име
ла случай обнаружить замечательную точность 
своихъ движенш. Ютяащця, очищенная датча
нами, была занята союзниками.— Англы уда
лось наконецъ организовать въ Лондоне конфе- 
ронцт; она должна была открыться 12 апреля; 
но такъ какъ уполномоченный отъ Герианскаго 
Сейма еще не пр1ехалъ, то уполномоченные 
Пруссы и Австры воспользовались этимъ, что
бы затянуть открыие конференщя до 25 числа, 
когда взяие Дюппеля уже фактически разре
шило вопросъ. Конференщя постановила пере- 
Mnpie; но самое разрешеше вопроса встретило 
противодейств!е со стороны победоносныхъ 
Пруссы и Австры; оне более не хотели при
знавать трактата 1852 г. и требовали полнаго 
отделешя герцогствъ. А нш я предложила раз
делить Шлезвигъ между Дашей и герцогомъ 
Аугустенбургоыъ и приглашала Францш дей
ствовать вместе, чтобы предложить ультима
тумъ. Франщя напоминала о «плачевяомъ исхо
де» ихъ попытокъ въ польскомъ деле и спро
сила, жедаета-лй А нш я заключить наступа
тельный союзъ. Аншя не ответила, и кон-
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грессъ разошелся, не достигнувъ никакихъ ре- 
зультатовъ.

2) По окоичанш перемир1я (шнь) союзники 
овладели островами. Датское правительство про
сило мира; ВенскШ миръ (30 октября) р'Ьшилъ 
вопроеъ о герцогствахъ, передавши ихъ въ ру
ки Пруссш и Австрш.

Разрывъ между Прусс!ей и Австр1ей (1864— 

1866 г .) .— Конфликта между Аветр1ей и Прус- 
ciefi начался еще въ 1860 г., когда происхо
дили попытки преобразовашя Германскаго Союза. 
Въ 1862 г. Бисмаркъ еовйтовалъ Австрш устра
ниться отъ германскихъ дйлъ. Но когда между 
Австр1ей и Германскими государствами возникло 
несогдаше по вопросу о герцогствахъ, она сбли
зилась съ Прусшей.

Конфликта возобновился, когда зашла речь о 
судьба герцогствъ, завоеванныхъ соединенными 
усил!ями. Въ ш лё 1865 г. Бисмаркъ говорилъ 
французскому посланнику и баварскому мини
стру, что война неизбежна. Экстренный совета 
прусскихъ министровъ въ Регенсбурге, 2 1 1юля, 
приэналъ уступки Австрш недостаточными и 
объявилъ, что Прусс1я готова въ войне. Бис
маркъ зондировалъ Наполеона, чтобы узнать, 
останется-ли онъ нейтрадьнымъ, и спрашивалъ 
у Италш, что она предприняла бы въ случай 
войны. Но король Вильгельмъ не хотйлъ напа
дать; Австр1я-же, не имея денегъ, желала избе
жать войны. Гаштейнскш договоръ (августа) 
временно разрйшилъ вопроеъ, поделивши гер
цогства. Франщя протестовала противъ этого 
акта, нарушавшаго пранципъ нащональностей, 
попиравшаго народную волю и возобновлявшая 
пр!емы, отъ которыхъ новейшая Европа уже 
отвыкла. Такъ была формулирована француз
ская теор!я права народовъ и плебисцита 
въ противоположность традищонной теорш wpa- 
ва завоеватя, которой держалась Пруешя *). 
А нш я -протестовала въ подобныхъ же выраже- 
шяхъ.

Мексиканская экспедищя, предпринятая въ 
1862 г., разстроила французскую армпо и от
влекла Франщю отъ воинственной политики 
въ Европе.

Наполеонъ сблизился съ йтал}ей, отсрочивъ 
решеше риыскаго вопроса сентябрьской кон- 
венщей 1864 г. и советуя йталш приступить 
къ разоружению. Парпя мира, вернувшаяся къ 
власти въ 1862 году, надеялась примирить 
йталш  съАвстр1ей, убедивши последнюю отка
заться отъ Венецш. ABCTpifl должна была бы 
получить за это Румынш. Но итальянское пра
вительство хотело держать свою армпо наго
тове, а Австр1я упорно отказывалась признать 
Итальянское королевство.

Бисмаркъ стремился заключить съ Итал1ею

*) Согласно знаменитой формул  ̂ Бисмарка: сила 
выше права.

союзъ противъ Австрш. Итал1я не ■ могла дей
ствовать противъ Фраяцш, следовательно надо ~ 
было добиться разрешев1я Наполеона. Чтобы 
испросить его, Бисмаркъ иргЬхалъ въ Б1аррицъ. 
Свидаше въ Б1аррице (октябрь 1865 г.) имело 
решающее значеше въ этихъ переговорахъ. На
полеонъ вернулся къ своей личной политике, 
состоявшей въ томъ, чтобы достигнуть нащо- 
нальнаго объединетя Италии, усилить Пруссш 
насчетъ Австрш и воспользоваться ихъ кон- 
фликтомъ для территор1адьнаго прмбретеийя, 
которое уничтожило бы трактаты 1815 г. За
дача Бисмарка заключалась въ томъ, чтобы 
поддерживать эти надежды, не связывая себя 
формальными обязательствами. Онъ убйдилъ На
полеона обещать свой нейтралитета.

Съ Италией переговоры тянулись долго. 
Итальянское правительство уже дважды полу
чало предложите союза (въ 1862 и 1865 г.); 
за вторымъ немедленно же последовало при- 
Mnpeeie Пруссш съ Австр1ей; итальянское пра
вительство болйе не верило въ искренность 
Бисмарка, подозревая, что онъ пользуется 
Италией только съ целью запугать Австрш; оно 
даже начало уменьшать свою армш. Когда кон
фликта обострился по поводу управлешя Гол- 
штишей, Прусшя стала зондировать итальян
ское правительство, которое прислало въ Бер- 
линъ своего генерала. Но переговоры затяну
лись; Итал1я надеялась получить Венецно безъ 
войны въ обмйнъ на Румывно, сделавшуюся 
вакантной после изгнашя Александра (февр. 
1866 г.), и откладывала свое решете, пока 
державы не отвергнута этой комбинацш; кроме 
того ее безпокоило то, что Бисмаркъ выстав- 
лялъ теперь поводомъ къ войне уже не вопроеъ 
о герцогствахъ, а преобразо ваше Германскаго 
Союза. Въ Пруссш король Вильгельмъ и его 
правительство желала мира. Однако Бисмаркъ 
после месячныхъ переговоровъ добился трак
тата о наступателъномъ союзе на три ме
сяца (8 апреля). Итал1я обязалась поддержи
вать оружгеиъ нредложешя Пруссш, касавппя- 
ся реорганизацш Германскаго Союза; Прусшя 
обязалась добиваться уступки Венецш. (Итал1я 
требовала «итальянскихъземель, подчипенныхъ 
Австрш», что.предполагало также н итадьян- 
скаго Тироля, принадлежавшего къ Германско
му Союзу; Бисмаркъ отаазалъ.) Наполеонъ, во
преки жеданш принца Жерома, не согласился 
вступить въ союзъ, но обещадъ сохранять ней
тралитета.

Тактика Австрш заключалась въ томъ, чтобы 
замедлить разрывъ въ Германш, съ целью за
ставить Пруссно взять на себя роль нападаю
щей стороны, чймъ она создала бы себе враговъ 
между германскими государствами (что и слу
чилось); въ Европе же она стремилась изоли
ровать Пруссш, удовлетворивши требовашя 
Италш. Она предложила Пруссш обоюдное разо-
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ружеше, кроме Италш, где Австр]я должна 
была поставить свою армш на военное положе- 
ше. Францш она подавала надежду, что усту
пить Венещю, если Итал1я останется нейтраль
ной; она говорила, что намерена вознаградить 
себя за это отнятм ъ у Пруссш Силезш.

Наполеонъ, на котораго съ одной стороны 
оказывалъ вл1яше принцъ Жеромъ, а съ дру
гой— австршская и католическая парйя, коле
бался. Онъ надеялся разрешить вояросъ о 
Венецш безъ войны. Затймъ онъ вернулся къ 
своей любимой мысли о конгрессе, долженство- 
вавшемъ изменить карту Европы. Онъ обра
тился съ этимъ предложешемъ къ Россш и 
Англии. Три державы решили созвать конгрессъ, 
пригласивши на него Пруссш, Италш и Австрш. 
Бисмаркъ, такъ же какъ и Кавуръ въ I860  г., 
пришелъ въ безпокойство. Прусшя и Итал1я, 
изъ уважешя къ Наполеону, объявили заранее, 
что присоединяются къ конгрессу. Онъ не со
стоялся благодаря Австрш, которая потребовала, 
чтобы на немъ не поднимался вопросъ ни о 
какихъ территор1альвыхъ расширешяхъ, и чтобы 
на него былъ приглашенъ папа.

Разрывъ произошедъ въ Германш, на Сейме. 
Наполеонъ въ письме, прочитанномъ въ палате, 
объяснидъ возеикновеше войны тремя причи
нами: географическимъ положешемъ Прусш, 
необходимостью лучшей конституцш для Герма
ши и стремлешеыъ Италш къ независимости; 
онъ прибавилъ, что Франщя будетъ сохранять 
безкорыстный нейтралитетъ. Прусс1я, обезпечен- 
ная со стороны Францш, направила все свои 
силы иротивъ Австр1и и ея союзниковъ.

Война 1866 г.— Война велась одновременно 
въ Богемш, Венецш и въ Германии, между Прус- 
шей, союзницей Итал1и, и Австр]ей, поддержи
ваемой болыпинствоыъ германскихъ государствъ. 
Наполеонъ, какъ и вся Европа, дуыадъ, что 

- силы обеихъ сторонъ были почти ■ равными, 
и что война будетъ нерешительной и протя
нется долго; онъ разсчитывалъ вмешаться, когда 
воююгщя стороны будутъ утомлены, въ каче
стве всемогущаго посредника, и, даже не имея 
нужды воевать, продиктовать свои уш ш я. 
Этотъ разсчетъ оказался ошибочнымъ вслед- 
ств1е одного, никемъ непредвиденнаго, усдов1я: 
безпримерной быстроты всехъ движенш прус- 

-екой армш.
Противъ Австрш Прусшя мобилизовала

300,000 чедовекъ, образовавшихъ три арм!а: 
армш Эльбы, первую силезскую армш и вто
рую силезскую ариш; оне вступили съ трехъ 
сторону въ Богеыш и, заставляя отступать пе- 
редъ собой саксонцевъ и австршцевъ, стреми
лись соединиться. Австршская apnifl (220,000 
чёловекъ), мобилизовавшаяся медленнее, не 
успела защитить проходовъ и должна была пе
рейти въ оборонительное положеше; она сосредо
точила свои силы въ укрепленной позицш близь

Еёниггреца, но была уже деморализована быст- 
рымънаступлешемъ пруссаковъ и скорою стрель
бою ихъ игольчатыхъ ружей. Главнокомандую
щий, Бенедекъ, телеграфировалъ императору о 
необходимости заключить миръ въ виду неиз
бежной катастрофы. Ему было приказано отсту
пать, сохраняя порядокъ.

Исходъ войны былъ решенъ однимъ днемъ. 
Две изъ трехъ прусскихъ армш (Эльбы и первая 
силезская) соединились и ожидали третьей, ко
торой пришлось преодолевать более трудные 
переходы. Оне аттаковали австршскую армш, 
занявшую укрепленную позицш на крутыхъ 
возвышенностяхъ въ лесистой стране, защи- 
щенныхъ артиллерш, расположенной въ не
сколько ярусовъ. Сражеше при Садовой было 
продолжительно и кровопролитно. Оно было ре
шено прибьшемъ третьей прусской армш, кото
рая проникла въ самую средину австршскихъ 
позицш, не будучи замеченной Бенеденомъ (онъ 
говорилъ, что ее скрывадъ отъ него туманъ). 
Австршская арм1я, потерявъ 25,000 человекъ 
убитыми и 20,000 пленными, отступила въ 
безпорядке. Она не могла более задержать дви- 
жешя неприятеля къ Вене.

Въ Италш австрШская apais держалась въ 
оборонительномъ положеши, охраняя Венещю. 
Итальянская арм1я, более многочисленная, атта- 
ковала ее, но была отброшена. Это было сра- 
ж ете  при Еустоцце, заставившее итальянцевъ 
отступить въ Доыбардно. После известш о Са
довой, итальянцы считали вопросомъ чести са- 
мимъ завоевать Венещю; но итальянская арм1я 
пе одержала ни одного решительнаго успеха, 
а италъякскш флотъ былъ уничтожеяъ при 
Лцрсе австршскимъ флотомъ.

Пражск1й миръ (1866 г.).— Австршское пра
вительство, желая сосредоточить свои силы про
тивъ Пруссш, уступила Венещю Наполеону, 
прося его начать переговоры о мире съ Ита- 
л!ей. Наполеонъ являлся въ роли решите ля 
судебъ Европы. Миниетръ иностранныхъ делъ, 
сторонникъ Австрш, побуждалъ его мобилизо
вать свою армш, чтобы остановить Пруссш, 
угрожая ей заняиемъ леваго берега Рейна, до
кинутого прусскими войсками. Но военный ми- 
нистръ долженъ былъ признаться, что армдя 
была дезорганизована мексиканской экспедищей, 
и что онъ не иогъ бы выставить более 40,1)00 
человекъ. Больной Наполеонъ колебался между 
двумя решешямп: заставить Пруссш заключить 
миръ, или вступить съ нею въ переговоры, 
чтобы добиться выгодъ для себя *); такннъ

*) 4 йода въ одиннадцать часовъ вечера онъ иод- 
писадъ декретъ о созыва падать дда вотирован!а нре- 
дита на нобплпзацш; 5 тля въ пять часовъ утра онъ 
отмйнидъ это раепоряжеше. 5-го же происходив со
вать; но совету министра иностранныхъ дВдъ Друэнъ- 
де-Люиса и императрицы онъ рЪшилъ продолжать прн- 
roTOBJOHia къ войнЪ; но когда Лавадеттъ выетавлдъ на



образомъ былъ упущенъ моментъ, когда еще 
можно было надеяться устрашить Пруссш во
енной демонстращей на Рейне. Тактика прус- 
скаго правительства состояла въ томъ, чтобы 
убаюкивать Наполеона неопределенными обе- 
щатяыи и удерживать его въ бездействш, въ 
то время какъ прусская apMia двигалась къ
вене.

Наполеонъ объявидъ, что онъ принимаетъ 
роль посредника, и началъ съ того, что попы
тался остановить И талт, угрожая ей, что онъ 
вступить въ союзъ съ Австр1ей. Итал1я ответила, 
что она связана обязательствомъ ничего не ре
шать безъ Прусш , и отказалась отъ перенир1я. 
Прусскш король потребовадъ, чтобы nepeanpie 
гарантировало услов1я мира, переговоры о ко- 
тороыъ уже начались. Рош я предложила согла- 
шен1е трехъ нейтральныхъдержавъ. Наполеонъ 
возразилъ, что уже принялъ на себя посредни
чество. Война продолжалась.

Тогда Наполеонъ послалъ въ прусскш лагерь 
просить у короля разрешен1я для Итал1и заклю
чить перемир1е. Затемъ онъ преддожилъ услов!я 
мира: целость Австрш; распугнете Германскаго 
Союза; Северо-Герыанскш Союзъ; устуака гер- 
цогствъ. Относительно этихъ условш соглаше- 
Hie состоялось; но затруднешя возникли по во
просу о присоединешяхъ: Прусшя хотела при
соединить несколько германскихъ государству 
Австр1я не решалась покинуть своихъ союз- 
никовъ; Наполеонъ желадъ пршбрести некото
рый области, чтобы уравновесить расширеше 
Пруссш. Но Бисмаркъ понималъ, что Прушя, 
благодаря своей армш, являлась госпожею поло- 
жешя, и заставилъ принять все свои условг'я.

Въ силу прелиыинарнаго договора (Никодьс- 
бургъ, 26 1юля), Австрия устранилась отъ гер- 
манскахъ делъ, уступивъ герцогства и пред
оставивши П руш я право на создате германской 
конфедеращи и на присоединете северо-герман
скихъ государствъ (за исключешемъ Саксовш). 
Бисмаркъ сделалъ некоторый чисто формаль- 
ныя уступки: 1) германсюя государства, распо- 
ложенеыя къ югу отъ Майна, вскдюченныя изъ 
будущей конфедеращи, получили право образо
вать отдельный союзъ; 2) Северные округа 
Шлезвига должны были возвратиться Даши, если 
бы ихъ населеше пожелало этого. При заклю
чены окончательнаго мира въ Праге (23 авг.) 
эти статьи были сохранены; но оне не были 
выполнены.

Такъ какъ Франщя отказалась подписать мир
ный договору чтобы не выходить изъ роли по
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вадь плохое состояние французской apuia а превосход
ство игольчатыхъ ружей, онъ отменилъ это pimeaie. 
Минпстръ вностраныыхъ д'Ьлъ аастаавалъ, говора, что 
будетъ достаточно одной военной деионстращи; Жеромъ 
возражалъ, что послЬ иоощрешя Hpyccia враждебная 
политика произвела бы дурное впечатлите. Наполеонъ 
остался въ нерешительности.

средника, то статья о Шлезвиге находилась подъ 
га р а н т а  одной Австрш, которая не особенно 
настаивала на ея выполнены и въ конце кон- 
цовъ отказалась отъ нея.

Наполеонъ потребовалъ у Прусе1и террито- 
р1альныхъ уступокъ въ пользу Фрапщи, и прус
скш уполномоченный поддерживалъ въ неыъ 
этого рода надежды. Когда Росшя предложила 
созвать конгрессъ, чтобы уладить германстя 
дела, Наполеонъ отвергъ это предложеше, раз- 
считывая добиться болынаго отъ Пруссш. Онъ 
предложидъ ей войти съ нимъ въ тайное со- 
глашеше, чтобы взаимно помогать расширешю 
своихъ вдадешй; Франщя должна была бы по
лучить баварш я и гессенсшя земли по левому 
берегу Рейна. Бисмаркъ потребовалъ письмен- 
наго проекта, потомъ не согласился на него и 
огласилъ его въ разговоре съ французскимъ 
корреспоедентоыъ газеты Siecle. Общественное 
мнен1е въ Германы заволновалось; Наполеонъ 
взялъ свой вроектъ назаду велелъ опровер
гать слухи о переговорахъ и обратилъ свои 
замыслы на Бельйю. Онъ предложилъ Пруши 
помочь ему въ прюбретенш Люксембурга и 
Бельгш. Бисмаркъ велелъ изложить этотъ про
бить подъ его диктовку и опубликовалъ его въ 
1870 г. съ целью поссорить Бельпю съФран- 
щей.

Изолированныя южно-германск}я государства 
скоро почувствовали на себе тяжелую руку 
Пруссш. Они сначала обратились за посредни- 
чествомъ къ Франции; но Бисмаркъ показалъ 
имъ проекты Наполеона о присоединены части 
ихъ владешй и убедилъ ихъ заключить съ 
Прусшей тайные трактаты о наступательномъ 
и оборонительномъ союзе (августъ).

Такиыъ образомъ Наполеонъ не достигъ ни- 
какихъ положительныхъ результатову Прусс1л 
же, одною войною, пршбрела господство надъ 
Герматеи, причемъ Европа не сделала ничего, 
чтобы помешать ей въ этомъ. Ея новый спо- 
собъ войны сделалъ европейскш концертъ без- 
сильнымъ.

Люксембургское дело (1867 г.).— После 
распадея1я Германскаго Союза, великое герцог
ство Люксембургское оказалось въ неопреде- 
ленноыъ положены; оно не вошло въ новую 
конфедеращю и было занято прусскимъ гар- 
низономъ, стоявшимъ въ крепостяхъ Союза. 
Его государь, голландскш король, всего охотнее 
согласился бы продать его. Наполеонъ хотелъ 
восдользоваться случаемъ, чтобы присоединить 
къ Францш по крайней мере эту территорию. 
Онъ думалъ, что Прушя только ждала пред
лога, чтобы вывести изъ Люксембурга свой гар
низону не оскорбляя общественнаго мнешя 
Германы.

Бисмаркъ оставлялъ Наполеона въ этой на
дежде, не принимая на себя никакихъ обяза- 
тельствъ. Наполеонъ снесся съ Росшей и Ан-
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ш ей, который не выразили протеста; тогда 
онъ вступидъ въ переговоры съ голландскимъ 
королемъ, который согласился продать Люк- 
сембургъ, если Прусе1я не воспротивится этому. 
Бисмаркъ не далъ категорическаго отказа, но 
выбралъ этотъ моментъ (19 марта 1867 г.) 
для опубликовашя трактатовъ, заключенныхъ 
Пруссгей съ южно-германскими государствами 
въ 1866 г., какъ бы желая показать силу 
Пруши,— и сказалъ голландскому королю, что 
онъ оставдяетъ на немъ ответственность за 
его действ1я. Король подумалъ, что Бисмаркъ 
хот^лъ только, чтобы какой нибудь решитель
ный шагъ снялъ съ него самого эту ответ
ственность, и послалъ Наполеону свое соглаше 
(30 марта).

Трактатъ объ уступке былъ уже соетавленъ и 
оглашенъ въ Европе, когда въ рейхстаге былъ 
сделанъ запросъ правительству по поводу слу- 
ховъ о томъ, что однимъ государемъ немецкой 
крови заключенъ торгъ относительно одной не
мецкой страны. Бисмаркъ ответилъ, что ничего 
еще не было решено, и велелъ сообщить гол
ландскому королю, что, въ виду возбуждешя 
общественнаго мнешя въ Германш, уступка 
Люксембурга могла бы послужить поводоыъ къ 
войне. Король, не смотря на настоятя Францш, 
взялъ свое com cie назадъ. Наполеонъ какъ бы 
отступилъ съ поля сражешя. Это было диплома
тическою победою Пруссш.

Вопросъ о союзной крепости былъ разрешенъ 
конференщею пяти великихъ державъ, Нталш, 
Бельгш и Нидерландовъ; ковференщя пересмо
трела трактатъ 1839 г., объявила великое гер
цогство нейтральнымъ и сделало постановлеше 
о разоружены крепости.

Скрытый конфликтъ между Франц«'ей и 
ПрусЫей (1870 г.).-— Благодаря превосходству 
своей армш, ITpyccia фактически прьобрела пре
обладающее вл!яте въ Европе и подготовляла 
полное объединеше Гермаши. Друпя велашя 
державы не мирились Въ этимъ двойнымъ пере- 
воротомъ, грозившимъ нарушить европейское 
paBHoeecie; но Австр1я упада духомъ, квтш 
была безсильна, a Poccia настроена миролюбиво. 
Одна Франщя, сделавшаяся при Наполеоне Ш 
военнымъ государствомъ, считала себя доста
точно сильною, чтобы остановить Прушю и воз- 
становить свое преобдадате въ Европе. Фран
цузское общественное MHeeie внезапно сделалось 
враждебнымъ германскому единству; начались 
разговоры о «реванше за Садову». Въ Пруссш 
нащональное самолюбие, возбужденное одержан
ными успехами, проявлялось въ палате и газе- 
тахъ угрозами противъ «наследственнаго врага». 
Но какъ съ той, такъ и съ другой стороны 
эти воинственный чувства уравновешивались 
боязнью войны, которую все представляли себе 
ужасной.

Вследств]'е этого наступить першдъ колеба-

шя. Посещеше русскимъ императоромъ и прус- 
скимъ королемъ парижской всем1рной выставки 
(1867 г.), казалось, предвещало миръ; но сви- 
дате Наполеона съ австршскинъ императоромъ 
въ Зальцбурге встревожило общественное мнете, 
особенно когда Наполеонъ, вернувшись во Фран- 
ц т ,  заговорилъ въ офищальной речи о «чер- 
ныхъ точкахъ на горизонте». Старая пария 
мира (съ Австрьей) сделалась воинственной и 
искала союзовъ противъ Пруссш. Въ Австрш 
императоръ передалъ заведывате иностранными 
делами Бейсту, прежнему министру саксонскаго 
короля, врагу Пруссш, не отказывавшемуся отъ 
мысли вернуть Австрш ея место въ Гермаши.

Французское правительство попыталось со
ставить коалищю противъ Пруссш и отвлечь 
Россш, чтобы помешать ея вмешательству. 
Тогда произошелъ рядъ волнешй на востоке, под
держивавшихся, какъ говорили, французскими 
агентами: возсташе Крита, которому помогала 
Грещя(1866— 1868 г.), движете въ Болгарш, 
вызванное бандами, появившимися изъ-Руны- 
нш, румынская агитащя и вооружеше Румыши, 
заговоръ въ Сербш, съездъ польскихъ эмигран- 
товъ въ Галищи. Но Poccia осталась въ миро- 
любивомъ настроеши, и все успокоилось. Дер
жавы, подписавпия трактаты 1855 г ., собра
лись на конференцт въ Париже (янв. 1869 г.) 
и заставили Грещю и Турщю заключить между 
собою миръ.

Французское правительство разсчитывазо на 
Данью, какъ на союзницу противъ Пруссш. Бис
маркъ, прежде чемъ организовать въ Шлезвиге 
плебисцитъ, обещанный Пражскимъ ыиромъ, 
потребовалъ спещадьныхъ гарантш для немец- 
каго языка; затемъ подъ темъ предлогомъ, что 
соглашете относительно территорш, додлежав- 
шихъ уетунке, не могло состояться, онъ лре- 
рвадъ переговоры. Тогда датское правительство 
послало своего военнаго министра въ Парижъ,

Австршское и итальянское правительства 
также желали союза съ Франщей. Но въ Австрш 
Бейсту мешали венгры, желавпйемира, иненцы, 
враждебные Францш; въ Пталш министерство 
KOHeojpmepiu, стоявшее за сближение съ Фран- 
щеп, боялось радикальной партш, раздраженной 
ментонскимъделомъ и расположенной заключить 
союзъ съ Hpyccie-й, чтобы заставить Францпо 
покинуть Римъ. Такпмъ образомъ все ограни
чивалось тайными переговорами, значенье кото- 
рыхъ истолковывалось различно, п которые не 
привели ни къ какому практическому резуль
тату.

Однимъ изъ поводовъ къ переговораьгь послу
жило дело о белъгшскнхъ железныхъ дорогахът 
купленныхъ французской Восточной Компанией. 
Наполеонъ проектпровадъ таможенный союзъ 
съ Бельпей и заставилъ французскую компанш 
купить две лиши бельгшскпхъ железныхъ до
рога; во либеральная бедьгшская парыя подняла
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по этому поводу такой протеста, что правитель
ство провело законъ, запрещавшш покупку 
бельгШскихъ железныхъ дорога иностранцами. 
Французское правительство приписало эту не
удачу Бисмарку. Раздраженный Наполеонъ пред- 
ложилъ Австрш и Италш тройственный союзъ, 
ставившш целью остановить захваты Пруссш и 
вернуть Австрш ея прежнее подожеше въ Гер- 
машя (мартъ). Переговоры велись черезъ по- 
словъ. ABCTpia согласилась на оборонительный 
союзъ, но выговорила себе право остаться ней
тральной въ случай если бы Францш пришлось 
начать войну (апрель). Итальянцы потребовали 
удалешя французскихъ войскъ изъ Рима; они 
удовлетворились обЪщашемъ Наполеона удалить 
ихъ въ возможно скорМшемъ времени; но, 
когда настало время подписывать проектъ дого
вора, итальянское министерство потребовало не- 
медленнаго удалешя войскъ и заявдешя, что 
Франщя признаетъ принцппъ невмешательства. 
Австр1я поддерживала это требоваше; но боль
ной Наполеонъ не могъ принять австршскаго 
посла, а французское правительство отказалось 
подписать оборонительный союзъ, который не 
принесъ бы ему никакой пользы. Переговоры 
остались неоконченными. Три государя только 
пообещали другъ другу не заключать никакого 
союза, не предупредивши объ этомъ остальныхъ. 
Посещеше наследнымъ прусскимъ принцемъ 
Вены (по дороге въ Суэцъ, где онъ долженъ 
былъ присутствовать на правднествахъ по слу
чаю о т к р ы т  канала) показалось признакомъ 
мира. Наполеонъ призвадъ парламентарное ми
нистерство, глава котораго Олливье опреде
ленно высказался въ пользу мира и соглашешя 
съ Герыашей. Это министерство снова выдви
нуло на сцену (янв. 1870 г.) проектъ, имевтш  
въ виду гарантировать безопасность Европы одно- 
временнымъ разоружешемъ Францш и Пруссш. 
А нш я согласилась передать это преддожеше. 
Франщя предложила уменьшить на 10,000 че- 
ловекъ контингентъ своихъ войскъ. Бисмаркъ 
возразилъ, что военная организащя Пруссш де
лала для нея всякое разоружение невозможнымъ 
(февраль 1870 г.).

Предложеше, сделанное въ рейхстаге (24 
февраля), допустить великое герцогство баден
ское въ Северо-Германскш Союзъ снова вызвало 
агитащю противъ Пруссш и германскаго един

с т в а . Бисмарка упрекали за то, что онъ не 
указалъ въ своемъ ответь, что сделанное пред
дожеше противоречило Пражскому трактату, 
гарантировавшему независимость германскихъ 
государству расположенныхъ къ югу отъ Майна. 
Бисмаркъ ответить черезъ газеты, что Праж- 
скШ трактатъ не препятствовалъ южнымъ госу- 
дарствамъ войти въ Северо-Германскш Союзъ. 
Австршскш эрцгерцогъ Альберта ■ провел ъ не
сколько недель' въ Париже, изучая военныя 
силы Францш, и. преддожилъ Наполеону планъ

компаши. Французская apMin слишкомъ слаба, 
говорилъ онъ, чтобы вести одной войну съ Прус- 
шей; она должна была бы вторгнуться въ южную 
Германш, куда вступили бы также черезъ Ба
вария австршская и итальянсшя войска. Напо
леонъ сохранилъ этотъ планъ въ тайне.

Витиканскш соборъ, а затеыъ плебисцитъ 
отвлекли внимаше французскаго правительства. 
Католически державы не препятствовали созва- 
шю собора; но, когда былъ предложенъ проектъ 
провозглашешя непогрешимости, французскш 
министръ иностранныхъ делъ, Дарю, съ согла- 
cia Наполеона, составилъ ноту, въ которой под- 
тверждалъ права государства и объявлялъ, что 
французское правительство посылаетъ на соборъ 
своего представителя. Олливье воспротивился 
этой ноте, такъ какъ папа ссылался на право 
церкви свободно распоряжаться своими делами. 
Дарю составилъ мемуаръ, одобренный Австр1ей; 
но римская кур1я отказалась передать его со
бору (апрель). Франщя могла повл1ять на папу 
угрозою удалить свои войска изъ Рима; Олливье 
убедилъ Наполеона отказаться отъ этого сред
ства. Дарю окончательно разошелся съ Олливье 
по вопросу о плебисците.

При частичной перемене министерства, Дарю, 
сторонникъ мира, былъ замененъ Грамоноаъ, 
врагомъ Пруссш. Наполеонъ сообщилъ планъ 
кампаши эрцгерцога французскимъ офицерамъ 
и послалъ въ Вену генерала Лебрена, безъ офи- 
щальной миссш, для обсуждешя съ эрцгерцогомъ 
изменены въ его плане въ следующемъ пункте: 
такъ какъ Австрш и Италш потребовалось бы 
шесть недель для мобилизацш, то Франщя, ко
торая была бы готова скорее, должна была, 
согласно этому плану, начать войну одна въ 
Южной Германш; Австр1я и Италия приступили 
бы къ вооруженно, сохраняя нейтралитетъ. Ле- 
бренъ былъ приеятъ въ частной ауд!енцш ав- 
стршскимъ императоромъ, который сказалъ ему, 
что не можетъ взять на себя обязательство объ
явить войну одновременно съ Франщей (шнь). 
Наполеонъ, повидимому, отказался отъ войны, 
такъ какъ военный министръ потребовалъ у па- 
латъ на 10,000 меньше солдатъ, а Олливье за- 
явилъ, что ыиръ никогда еще не былъ более 
прочнынъ, ибо все правительства поняли необ
ходимость уважать трактаты, на которыхъ по
коится миръ Европы: Парижскш трактатъ для 
востока и Пражскш для Германш (30 ионя).

Объявлеше войны (1870 г.).— Миръ казался 
обезпеченнымъ. Наполеонъ былъ боленъ, вожди 
прусскаго правительства предавались летнему 
отдыху, когда произошелъдипломатическш инци
дента, неожиданно вызвавнпй усложнеше, за 
которымъ черезъ несколько дней последовала 
война между двумя первыми военными держа
вами въ Европе.

Временное испанское правительство искало 
короля съ 1869 г. Оно предложило престолъ



7 9 7 ПРЕОБЛАДАВШ ФРАНЩИ И НАЦ10НАЛБНЫЯ ВОЙНЫ. 7 9 8

католическому принцу, Леопольду Гогенцоллернъ- 
Зигыариегену, связанному свойствомъ съ фран- 
цузскимъ императорскимъ домомъ. Предложеше 
делалось отцу принца четыре раза; онъ отка- 
зывалъ три раза, а на четвертый согласился 
(ноль 1870). Французское правительство, пре
дупрежденное о иереговорахъ еще въ 1869 г., 
было офищально извещено Испашей; оно не от
ветило непосредственно ей, изъ боязни оскорбить 
нащонадьное чувство испанцевъ, какъ бы ме
шая имъ свободно избрать себе короля. Оно 
обратилось къпрусскому правительству, заявляя 
ему, что этотъ выборъ ироизвелъ дурное впе- 
чатлен1е во Францы. Общественное MHeeie смо
трело на воцареше въ Ilcnaeia; Гогенцоллерна, 
какъ на вызовъ и угрозу со стороны Пруссш; 
Франщя, говорили тогда, не могла допустить 
возстановлен1я имперш Карла Y. Въ Берлине, 
напротивъ того, говорили, что выборъ испан- 
скаго короля не касался прусскаго правитель
ства, что это было частное дело семьи Гогенцол- 
лерновъ, и что Вильгельмъ не имелъ никакой 
власти надъ ветвью Зигмарингеновъ.

Во французской палате былъ сделанъ за- 
просъ о кандидатуре Гогенцоллерна на испанекш 
престолъ. Французское министерство, въ боль
шинстве своемъ сочувствовавшее миру, приго
товило миролюбивый ответъ. Но Грамонъ, усма
тривавши въ этомъ деле интригу Бисмарка, 
настоялъ на прибавлены одной фразы по ад
ресу Пруссш; эта фраза была встречена па- 
трютическими восклицашями въ палате (6  шня), 
и газеты заговорили о войне.

Европейсюя державы не одобряли кандидатуры 
принца и желали сохранешя мира; англШское 
правительство заставило испанское взять свое 
предложеше назадъ. Наполеонъ лично поручилъ 
бельгшскому королю заставить принца взять на
задъ свое соглаие. Принцъ сделалъ это въ форме 
офищальнаго заявлешя. Дело считали окончен- 
нымъ. Олливье объявилъ, что миръ обезпеченъ; 
рента поднялась на два франка.

Но Грамонъ уже перенесъ вопросъ на дру
гую почву и создалъ новое осложнеше. Убеж
денный, что гогенцодлернекш принцъ действовалъ 
подъ тайныыъ вл!яв1емъ прусскаго короля, онъ 
настоялъ на томъ, чтобы просить Вильгельма 
запретить принцу принимать эту кандидатуру, 
оскорбительную для Францы. «Никто, говорилъ 
онъ, не поверить, чтобы прусскш принцъ могъ 
принять испанскую корону безъ разрешения ко
роля, главы семейства... Если король не раз
реш ала то пусть онъ запретить». Король на
ходился въ Эксе на вбдахъ; французское пра
вительство поедало Бенедетти отыскать его тамъ. 
Король ответидъ, что дело не касалось его 
Правительства ж что ему нечего было запре
щать принцу. Грамонъ, убежденный, что прус- 
скщ король затягивалъ дело, чтобы дать себе 
время приготовиться къ войне, захотедъ заста

вить его сиять маску и приказалъ потребовать 
отъ него категорическаго ответа. Вопросъ шелъ 
о томъ, чтобы показать Европе, что Прусшя 
руководила этимъ деломъ и что Франщя заста
вила ее отступить. Король, напротивъ того, 
держалъ себя, какъ безучастный свидетель; онъ 
сказалъ, что ждалъ отвётаотъ принца (11 шля).

После отказа принца, Грамонъ, не имея бо
лее повода требовать запрещешя, хотедъ до
биться отъ короля заявлешя, которое удовлетво
рило бы нащональную честь Франщи. Въ палате 
группа воинственной правой заявила,что сделаетъ 
министерству запросъ о гараншхъ, принятыхъ 
относительно будущаго. Тогда правительство 
послало Бенедетти сказать королю, что отказъ 
принца не былъ достаточнынъ ответомъ на за
явленные требовашя, а еще менее того гаран- 
ией относительно будущаго, и что король дол- 
женъ былъ обещать, что онъ непозволитъпринцу 
снова принять кандидатуру. Между теыъ советъ 
министровъ отвергъ мобидизацш, потребованную 
военныиъ министромъ.

Решающш актъ произошелъвъВмсе(13 иоля). 
Король былъ въ парке. Бенедетти пришелъ туда 
утромъ передать требоваше относительно га
ранты. Король отвечалъ: «Вы требуете обяза
тельства безъ ограничения времени и на все слу
чаи; я не могу взять этого на себя». Бене
детти настаивалъ; король сказалъ въ конце кон- 
цовъ, что онъ отвергаетъ разъ навсегда такое 
неожиданное требоваше. Затемъ пришла депеша 
отъ прусскаго посланника, сообщавшая, что На
полеонъ требовадъ, чтобы король написалъ ему 
собственноручное письмо съ уверешемъ, что онъ 
не желадъ причинить ущерба интересаиъ Фран
щи. Раздраженный Вильгельмъ решплъ не при
нимать более Бенедетти и передалъ ему черезъ 
своего адъютанта, что пришло письмо отъ принца 
Зйгмарингенскаго, подтверждающее отречеп1е, и 
что онъ считаетъ это дело оконченныыъ. Бене
детти настаивалъ на ауд1енши; адъютантъ от
ветить, что король остался при своемъ решены.

Вернувшийся изъ деревни въ Берлину Бис
марку раздраженный заявлешями Грамона и 
статьями французекихъ газету объявилъ ангдш- 
скому посланнику о своемъ намерены потребо
вать отъ Франщи объяснены и гаранты. Онъ 
получидъ по телеграфу разеказъ о свидатп въ 
Эмсе съ разрешешемъ сообщить его прессе. 
Онъ немедленно же напечаталъ его въ своей 
офищадьной газете Norddeutsche Zeitung въ 
сокращенномъ и точноыъ изложены *), изъ ко-

*) Такъ какъ Бпснаркъ хвалился впоследствии темь, 
что нзменндъ редакцт заметки, чтобы сделать вой
ну неизбежной, то гериансме сощалпсты упрекала 
его въ томъ, что онъ фа.1ъеифицир0ба.го энскую де
пешу, а французская пресса повторила это обвинеше. 
Достаточно сравнить оба, текста, чтобы убедиться въ 
отоутствш фальспфикащу Депеша, посланная Бисмарку 
отъ имени короля, составлена въ конфнденщздьныхь 
и туманныхъ выражен1яхь, не годившихся для печати,



тораго отчетливо выступилъ отказъ короля от
ветить на требовашя Бенедетти.

Эта статья, разосланная по всей Европе, 
сделала разрывъ неизбежными Она была встре
чена Гермашей, какъ нащональная манифестащя, 
Франщей же— какъ оскорблеше. Советъ мини- 
стровъ, собравшшся утромъ 14 1юля, все 
еще пытался сохранить миръ; онъ ухватился за 
любимое средство Наполеона —  конгрессъ дер- 
жавъ для установлена въ принципе устранешя 
отъ кандидатуры всехъ принцевъ королевской 
семьи. Советъ министровъ, происходивши въ 
десять часовъ вечера (въ Сенъ-Кду), еще об- 
суждалъ этотъ вопросъ, когда Грамонъ полу- 
чилъ и прочелъ депешу, которая заставила не
медленно же признать необходимость мобилизащи:
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это было новое оскорблее!е, нанесенное Фран- 
цга *). Война была объявлена на другой день 
(15 т л я )  въ палате, въ форме ответа на 
запросъ относительно гарантш. Правитель
ство объявило, что оно призвало резервы, и по
требовало вотировашя кредита на мобилизацно. 
Немедленно же назначенная комисш выслушала 
военнаго министра., который объявилъ себя го- 
товымъ къ воинъ; Грамонъ далъ ей объяснешя 
относительно оскорбления и далъ понять, что 
можно было разсчитывалъ на Австрш и й талт . 
Затемъ палата вотировала кредитъ.— Въ Бер
лине, въ тотъ же день, по получевш извесия 
о заявленш Грамона, король отдалъ распоря- 
жеше о мобилизащи.

Фраещя 19 ноля офищально объявила войну.
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и кончалась такъ: «Его величество предоставляетъ 
судить вашему превосходительству, не должны ли новое 
требоваше Бенедетти п нашъ отказъ быть сообщены 
нашему посланнику и Прессе».—Заметка, напечатан
ная Бисмарком!,, не нрибавляетъ ничего такого, чего 
не было-бы въ депеше; она только сокращаете ее.

*) Въ чемъ заключалось его оскорблеше, осталось 
невыясненнымъ. Немецк1в историки смешнваютъ его 
со статьею объ эмскоыъ свпдаши. Устное предаше, 
сохранившееся во франнузскомъ дипломатическомъ шре, 
приписывает* королю Вильгельму токую фразу, кото
рую никогда не решились бы напечатать.



ГЛАВА XXYII.

Преобладай!© Германш и вооруженный миръ.
Французская война.— Лондонсшй и Французсжй тр акта т^ .— Новыя услов!я европейской 
политики 1871 г. —  Союз-ь трех*ь императоров-ъ. —  Восточныя д-Ьла. — Турецкая война.—  
Сан-ь-Стефансжй мир*ь и Берлинсн1й конгресса. — Образоваже Тройственнаго Союза. —  

Возникновеше Франко-русскаго соглашежя. — Вооруженный мир*ъ.

Французская война (1 8 7 0 —71 г .).— Фран- 
щя объявила войну только Пруссш, и во Фран- 
цш питали смутныя надежды, что отъ союза 
съ Прусс!ей отделятся некоторый изъ герман- 
скихъ государствъ. Но нащональное германское 
чувство проявилось съ такою силою, что бо
роться съ нимъ было невозможно даже въ Ба- 
варш. На стороне Пруссш оказались, кроме 
Сйверо-Германскаго Союза, все независимыя 
южно-германшя государства, въ качестве ея 
союзниковъ. Въ первый разъ Гермашя одна и 
во всемъ своемъ составе сражалась противъ 
Францш.

Французское правительство пыталось найти 
союзниковъ. Анипя, предложивши сначала свое 
посредничество, объявила себя нейтральной и 
добилась отъ воюющихъ сторонъ гарантш ней
тралитета Бедьгш.—Гусскш императоръ, свя
занный личной дружбой съ прусскиыъ королемъ 
и желавшш отделаться отъ трактата 1856 г., 
объявилъ, что остается нейтральнымъ, но далъ 
понять, что онъ объявить войну Австрщ, если 
она будетъ поддерживать Францш.

Съ ABCTpieS и Итал1ей французское прави
тельство вело переговоры до первыхъ пораже
ны. Оно требовало, чтобы эти государства гото
вились къ, войне, офищально не покидая ней
тралитета и объясняя свое вооружеше жела- 
н1емъ заставить принять свое посредничество^ 
Въ Австрш Бейстъ хотелъ выжидать, но прези- 
дентъ венгерскаго министерства, Андраши, на- 
стоялъ на нейтралитете. Однако Бейстъ не ре
шился объявить его открыто французскому пра
вительству и обещалъ войти въ соглашете съ 
Итал1ей для предложешя совместная посредни
чества. Въ Италщ^Викторь Эммануилъ желалъ 
войны, но министерство не считало ее возмож
ной при тогдашнемъ состоянш армш и финан- 
совъ. Темъ немение онъ вступндъ въ переговоры

ПОЛНТИЧ. НОТОИЯ.

съ французскимъправительствомъ, но римскшво- 
просъ помйшалъ имъ пршти къ соглашешю. На- 
подеонъ хотедъ вернуться къ сентябрьской кон- 
венщи 1864 года; итальянцы желали удалешя 
изъ Рима французскихъ войскъ безъ всякихъ 
усдовШ. Такимъ образомъ Франщя осталась одна, 
имея противъ себя всю Германш.

Война разделилась седанскимъ поражешемъ 
на два перща.

I.— Обе стороны хотели стать въ наступа
тельное положеше; ыобилизащя была закончена 
въ две недели. Немцы, согласно плану кампаши, 
приготовленному еще въ 1868 г. (Мольтке), 
должны были «искать главныхъ силъ противника 
и аттаковать ихъ при первой встрече» на лиши 
Меца-Страсбурга. Они не пытались защитить 
баденскую территорш и сконцентрироваться въ 
Пфальце. Они разделились на три армш, числен
ность которыхъ, когда оне были вполне уком
плектованы, доходила до 500,000 челов. Пер
вая арм1я (75,000) и вторая (более 200,000) 
двигались долиною Сарры къ Мецу; третья (бо
лее 150,000 человекъ, преимущественно южно- 
германцевъ, подъ начальствомъ прусскаго на- 
следнаго принца) шла на Страсбургъ.

Французы хотели проникнуть въ Германш, 
перейдя Гейнъ (вероятно ниже Гаштатта) такъ, 
чтобы отделить южно-германцевъ отъ Пруссш. 
У нихъ были две армш: рейнская (главная, при 
которой находился Наполеонъ III)— въ Дотарин- 
гш, на Сарре, и арм1я Макъ-Магона въ Эль
засе. Но действующая французская арм1я, на
считывавшая на бумаге до 750,000 человекъ, 
въ действительности не достигала и 250,000; 
подвижная гвард1я, въ 600,000 человекъ, не 
была организована вовсе. Мобилизащя состояла 
въ тонъ, что на границу были посланы полки 
въ томъ составе, въ какомъ они находились на 
мирномъ положены, до прибыия людей, кото-

х 26
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рые должны были бы ихъ пополнить. Въ пол- 
кахъ едва насчитывалась половина ихъ военнаго 
состава. Въ рейнской армш было не более
110,000 человекъ; въ армш Макъ-Магона— не 
более 40,000.

Наполеонъ долженъ былъ отказаться отъ на
ступательной войны. Французская apwia, соста
вленная изъ солдатъ долгосрочной службы, хра- 
брыхъ и опытныхъ, была дурно снабжена про- 
в!антомъ, военными припасами и врачебными 
средствами; ею командовали офицеры, привык
шие въ Алжире къ иррегулярной войне, безъ 
заранее составленнаго плана, безъ сведёнщ о 
силахъ и лоложенш непр1ятеля, безъ топогра
фическая знашя местности и даже безъ картъ 
(имъ были даны только карты немецкихъ обла
стей). Армш двигались медленно, въ безпоряд- 
к&; корпуса были плохо связаны одни съ дру
гими; не гарантированы отъ неожиданныхъ ат- 
такъ; двигались безъ разведчиковъ, а иногда 
даже безъ прикрыпя. Приблизительно то же самое 
было въ Крыму и Италш; но тамъ и противникъ 
находился въ томъ же положеши. Въ 1870 г. 
война происходила между небольшой apMiefi ста- 
риннаго покроя и огромной apMiei, организован
ной по всЪмъ правиламъ современнаго военнаго 
искусства. Эта война распалась на три момента:

1) Германцы, ставши въ наступательное по- 
ложеше, аттаковали одновременно какъ эль
засскую, такъ и рейнскую армш (6 августа). 
Эльзасская армэя, разбитая на голову при Фреш- 
виллеръ-Рейхсгоффен’Ь, въ хаотическомъ сраже
ния, непреднамеренно начатомъ баварцами, очи
стила въ безпорядке Эльзасъ и отступила че- 
резъ Савернское ущелье къ Шалону. Рейнская 
арм!я, аттакованная первой немецкой apMiei при 
Форбахе (въ этомъ сраженш пруссаки взяли при- 
ступомъ крутое возвышете), отступала къ Мецу. 
Результатомъ всего этого было: оставлеше Эль
заса, где немцамъ пришлось только осаждать 
Страсбургъ; падете министерства Олливье; уда- 
лете  францувскихъ войскъ изъ Рима и впеча- 
тлеше непоправимаго поражешя Францш, про
изведенное на Европу. Н т а т ,  все еще продол
жавшая переговоры, решила остаться нейтраль
ной; у нея былъ заключенъ съ Австр1ей трак- 
татъ о нейтралитете, но вооруженномъ; чтобы 
легче сопротивляться настояшямъ Наполеона, 
она заключила съ А н т ей  трактатъ, обязывав
ший обе страны оставаться нейтральными.

2) Все три германсыя армш аттаковали рейн
скую армш, численность которой была доведена 
до 150,000 человекъ, и, чтобы остановить ея 
движете, дали три сражетя, самыя кровопро- 
литныя въ эту войну: при Борни (14 авг.) на 
востоке, при Марсъ-Латуре (16 авг.) на юго- 
западе и Гравелотте(18 авг.) на северо-западе; 
въ то же время вторая армш обогнула Мецъ 
и отрезала ей отступлете. Результатомъ этого 
была иммобилизащя главной французской армш,

состоявшей изъ отборныхъ солдатъ (император
ская гзард!я), единственной способной остано
вить непр1ятеля. Германцы оставили передъ 
Мецомъ первую и вторую армш, соединивши 
ихъ въ одну (200,000 человекъ) и окружили 
фраецузовъ лишею укрепленш. Третья арм1я 
двинулась на Шалонъ; четвертая арзйя (75,000 
человекъ) осталась на Мозеле, чтобы задержать 
подкре«лев1я, поеланеыя французамъ.

3) Арм1я, наскоро сформированная въ Ша- 
лоне изъ остатковъ эльзасской и подкрепленш, 
состоявшихъ изъ хуже обученныхъ солдатъ, вы
ступила подъ начальствомъ Макъ-М&гона осво
бождать съ севера армш, осажденную въ МещЬ; 
но она двигалась такъ медленно, что дала вре
мя подоспеть третьей немецкой армш. Останов
ленная мозельской apMiefi, а затемъ отброшен
ная къ северу, она была заперта въ Седане, где 
и капитулировала вместе съ Наполеономъ III 
(2 сентября). У Франщи не было больше арм]и. 
Итал1я заняла Римъ.

II. Второй перщ ъ войны былъ продолжи
тельнее и сложнее, но гораздо менее важенъ 
въ военноыъ отношенш. Франщя, подвергшаяся 
нашествио, оставшаяся безъ регулярныхъ войскъ, 
продолжала сопротивляться, чтобы спасти свою 
нащональную честь. Она выставила новыя армш, 
сформированныя изъ запасныхъ солдатъ, моря- 
ковъ, мобилей и поголовнаго оподчетя всёхъ 
жителей отъ двадцати до сорокалетняго возра
ста; эти армш были вооружены оруж1емъ, ку- 
пленныыъ въ А н т и , и удивляли немцевъ своею 
стойкостью *). Но въ окончательномъ исходе со
мневаться было невозможно, не смотря на иллю- 
зш французовъ. Война свелась къ осаде Па
рижа и попыткамъ освободить его. Она делится 
на три акта:

1) Третья и четвертая немецкая армш дви
нулись на Парижъ, въ то время какъ вторая 
осаждала мецскую армш. Французское пра
вительство послало въ Европу Тьера (12 сен
тября) искать союзниковъ. Общественное мнете 
Европы, относившееся неблагопряятно къ Напо
леону III, стало на сторону Франщи, когда по
следняя очутилась во власти немцевъ, сделав
шихся внезапно слишкомъ могущественными; 
это проявилось выражетями симпатш и част
ными подписками; но ни одно правительство не 
решалось на вмешательство. Ж. Фавръ поста
вить услов!емъ мира: «Ни одной пяди нашей 
территорш, ни одного камня крепостей». На 
свиданш въ Феррьере, Бисмаркъ потребовалъ 
Эльзаса; соглашете не могло состояться даже 
относительно перемир]я. Немцы овладели высо
тами Шатильона— что давало имъ возможность

*) По свидетельству Фрейсинэ, всего было выстав
лено до 230,000 линейной пехоты, 30,000 кавалеры, 
110,000 нобилей, 180,000 ополченцевъ, 30,000 воль- 
ныхъ стрелповъ и 1,400 пушекъ.
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съ юга бомбардировать Парижъ (19 септ.), и 
обложили Парижъ. Базенъ, желая сохранить 
армш, запертую въ Меце, пе пытался про
рвать блокаду, ветупилъ въ переговоры съ нем
цами и въ конце концовъ доведееъ былъ голо- 
домъ до капитуляции (27 окт.). Poccia объявила, 
что она'более не считаетъ себя связанной трак- 
татомъ 1856 г. о нейтралитете Чернаго мора и 
будетъ снова действовать свободно. Тьеръ былъ 
поеланъ вести переговоры о перемирш; Бисмаркъ 
требовалъ Эльзаса и трехъ мшшардовъ; перего
воры, уже близивпйеся къ окончашю, были пре
рваны (5 декабря). Этотъ перерывъ объяснялся 
различными причинами: возсташемъ 31 октября, 
заставившимъ временное правительство опасаться 
безпорядковъ въ случае перемир1я; новыми тре- 
боваа1ями Бисмарка относительно гарантш про- 
тивъ Парижа; недовольствомъ короля Вильгельма 
прокламащей Гамбетты о Базене.

2) Луарская apM ia, сформированная въ Орлеа
не (более 150,000 чедовекъ), стала прибли
жаться къ Парижу, вопреки совету своего глав
нокомандующего, который не питадъ довер1я къ 
этимъ импровизоваенымъ войскамъ. Она была 
скоро остановлена второю немецкою арм1ею, 
освободившеюся после взяия Меца, и после 
трехдневной битвы (1— 3 декабря) отступила, 
дезорганизованная, за Луару. ApMia, сформиро
ванная въ Париже, преимущественно изъ моби- 
лей и нащональныхъ гвардейцевъ (300,000 че- 
ловекъ) попыталась двинуться съ юга навстречу 
луарской армш, но была остановлена и вошла 
•обратно въ Парижъ (30 ноября— 2 декабря).

3) Зимняя кампашя, благодаря исключитель- 
нымъ холодамъ, окончательно разстроила фран
цузскую армш. Луарская арм1я (Шанзи), аттако- 
ванная второй немецкой арм1ей, отступила къ 
Мансу (16 декабря). Восточная арм1я (Бурбаки), 
сформированная изъ части луарской, должна 
была пройти черезъ Франшъ-Еонте къ Бельфору, 
чтобы заставитьнемцевъ отступить, угрожая ихъ 
сообщетямъ съ тыла. Северная apM ia (Федерба) 
должна была идти на Парижъ. Луарская арм1я 
была обращена въ бегство при Мансе (1 0 — 12 
января). Северная— при Сенъ-Кентене; восточ
ная apM ifl, задержанная холодами, наткнулась на 
небольшую немецкую армш, расположенную за 
сильными окопами, была окружена съ юга и 
укрылась на швейцарской территорш (1 фев
раля). Парижъ, бомбардируемый съ 27 декабря, 
не имея более съестныхъ припасовъ, сделалъ 
бездельную вылазку и затемъ капитулировадъ 
24 января.

Лондонсшй и французскш трактаты (1871  
годъ ).— Отвергнувши трактатъ 1856 г., Poccifl 
создала casus belli. Анш я и Австр1я заявили 
протестъ *). А нш я даже угрожала; Но ни одна

*) Кронпрпнцъ разсказываетъ въ своемъ днеениюь, 
•что король Вяльгельмъ былъ очень недоволенъ рус-

изъ державъ, гарантировавшихъ трактатъ, не 
имела возможности начать войну. Бисмаркъ 
предложидъ уладить вопросъ нутемъ конферен- 
цш. Poccia признала въ принципе, что никакая 
держава не имеетъ права отказаться отъ подпи- 
саннаго ею трактата; но это была только, фор
мальная уступка. Лондонская конференция отме
нила статьи, отвергнутыя PoccieS, и составила 
новый трактатъ, возвращавшш Россш ея сво
боду на Черномъ море. Султанъ согласился на 
это безъ протеста.

Переговоры между Франщей и Герматей про
исходили въ такомъ порядке:

1) Сначала было заключено перемирге, чтобы 
дать время избрать Нащональное Собрате, кото
рому предстояло обсудить услов1я мира; на вос
точную армш это перемир1е не распространя
лось (28 января).

2) Затемъ между Висыаркомъ и Тьеромъ 
были заключены въ Версале условгя предвари- 
телънаъо мира (26 февр.); Тьеръ действовалъ 
отъ имени Нащональнаго Собрашя. Бисмаркъ 
потребовалъ всего Эльзаса, вместе съ Бельфо- 
ромъ, части Лотаринпи и 6 мшшардовъ; Тьеръ 
настоялъ на удержанш Бельфора и на сбавке 
одного милл1арда. Немецкая арм1я должна была 
вступить въ Парижъ и оставаться тамъ до при
н я т  условш мира. Нащональное Собрате, 546 
голосами противъ 107, вотировало трактатъ, 
признавши неотложность этого вотума; немцы 
успели только занять Елисейстя поля.

3) Переговоры объ окончательномъ трактате 
начались въ Брюсселе (конецъ марта). Остава
лось условиться относительно способа уплаты 
контрибущи, выкупа железныхъ дорогъ въ 
уступленныхъ областяхъ и торговыхъ сношешй. 
Немцы требовали уплаты контрибущи золотомъ, 
уступки железныхъ дорогъ безъ всякаго возна
граждена и возвращетя въ торговымъ тракта- 
тамъ 1862 года; соглашеше не состоялось. Ком
муна прервала эти переговоры; немцы остались 
нейтральными; но Бисмаркъ говоридъ въ рейхс
таге о необходимости держать армш на готове. 
Встревоженный Тьеръ возобновилъ переговоры 
^о^Фф^нкфурте. Франкфуртскш трактатъ (20 
мая) установидъ новыя границы, снособъ уплаты 
пяти мшшардовъ и время удалетя немецкихъ 
войекъ съ французской территорш.

Бисмаркъ согласился на выкупъ железныхъ 
дорогъ у Восточной компанш за 325 мшшо- 
новъ; онъ согласился также на уплату части 
военной контрибущи обезпеченными бумажными 
ценностями и отказался отъ торговаго трак
тата 1862 г., потребовавъ, чтобы таможенные

скпмъ циркуляреыъ, говоря, что это дело нешуточное, 
и что онъ не подалъ бы 6oaie рукн Горчакову, автору 
этого «предатедьскаго удара*. Въ 1878 г,, на бердял- 
скомъ конгрессе Горчаковъ разсказываль, что онъ 
сильно безпоконлся, такъ какъ Poccia не была готова 
къ войне.
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тарифы между двумя странами бы ля понижены 
до уровня тарифовъ, применяемыхъ къ наибо
лее покровительствуемой нацш.

Новый услов1я европейской политики съ 
1871 г.— Французская войнаперевернула вверхъ 
дномъ европейскую политику. Она создала Гер
манскую Имперш, т. е. единство Германш подъ 
военнымъ господствомъ Пруссш. Она доставила 
последней неоспоримое преобладание въ Европе. 
Она уничтожила светскую власть папы и довер
шила объединеше Италш. Она прекратила ней
тральность Чернаго моря и вновь открыла вос
точный вопросъ. Во Франщи она низвергла им
перш и установила въ ней первое прочное рес
публиканское правительство. Она лишила Фран- 
цш  трехъ департаментовъ (1.500,000 гектаровъ 
земли и более 1.500,000 жителей) и создала 
елъзасъ-лотаритскт вопросъ.

Кроме того она во многомъ изменила отно- 
ш ете европейскихъ правительствъ и народовъ 
во внешней политике. Всеобщая воинская по
винность, введенная, по образцу Германш, всеми 
большими государствами континента, призывая 
въ армш сыновей состоятельныхъ семей, заин
тересовала лично членовъ правительствъ и пар- 
ламентовъвъ томъ, чтобы избегать войны. Новая 
система войнъ, съ громадными массами войскъ, 
нашеств1ями, реквизищями, полной останов
кой делъ и новыми разрушительными ору- 
д1ями, сделала войну до такой степени ужас
ной, что все народы стремятся избежать ея, и 
ни одинъ политически деятель не решается 
более принять на себя ответственности за нее. 
Представительныя собрашя, сделавшаяся одно
временно более могущественными и более де
мократичными, принимаютъ во внимаше жела- 
шя мирно-настроенныхъ массъ населешя и ока
зываюсь вл!яше на правительства, отклоняя ихъ 
отъ войнъ.

Личная воля государей и министровъ, отъ 
которой зависели войны предшествовавшаго 
перщ а, была теперь парализована чувствами и 
желашями самихъ народовъ. Хотя после 1871 г. 
среди государственныхъ деятелей были очень 
выдаюпцеся люди (Бисмаркъ, Андраши, Горча- 
ковъ, Дизраэли и Гладстонъ), но вл!яше ихъ на 
событся стало менее заметнымъ. Войны и дипло
м а м  играли прежнюю роль только на востоке, 
въ странахъ, стоявшихъ вне условш современ
ной жизни, съ неограниченными правителями и 
плохо обученными арм1ями; вся политическая 
HCTopifl Европы съ 1871 г. сосредоточивается 
на Балканскомъ полуострове. Въ цивилизован
ной Европе диплом ат, лишенная своего един- 
ственнаго действительнаго оруж!я— войны, .све
лась къ заявлешямъ симпатш и антипатш. 
Дипломаты продолжали создавать союзы, ли
шенные военной санкцш; газеты продолжали 
передавать сенсащонныя новости, исходивпия 
изъ дипломатическаго Mipa; публика находилась

8 0 7

въ непрерывной тревоге; но уже не происходило 
никакихъ крупныхъ внешнихъ событш.

Немецкое нашеств1е изменило представлеше 
французовъ о войне: она является для нихъ 
теперь въ форме не «экспедищи», а «нашеств1я». 
Депутаты, руководяпце теперь внешнею полити
кою, знаютъ, что ихъ избиратели ни въ какомъ 
случать не хотятъ наступательной войны.

Но Франкфуртскш трактатъ, въ силу кото- 
раго къ Германш были присоединены Эльзасъ 
и Лотариния, несмотря на явное нежелате 
ихъ жителей, создалъ въ Европе новый вопросъ. 
Сначала онъ ставился обществеенымъ мнешемъ 
Франщи въ очень неопределенной форме, въ 
форме реванша; это было все еще старое пред
ставлеше о войне, какъ о дуэли между наро
дами, въ которой побежденный считаетъ для 
себя вонросомъ чести снова начать поединокъ. 
Эта формула производила на Германш, а быть 
можетъ и на всю Европу то впечатлёте, что 
протестъ французовъ противъ Франкфуртскаго 
трактата исходилъ изъ техъ же чувствъ, какъ 
некогда ненависть къ трактатамъ 1815 г. 
Правда, въ 1815 г. было задето только одно 
нащональное самолюб1е, между тенъ какъ при- 
соединеше эльзасъ-лотарингцевъ противъ ихъ 
воли поднимало вопросъ о политической спра
ведливости; попирая основной принципъ демо
к р а т ,  оно делало невозможнымъ признаше за
конности Франкфуртскаго трактата, нарушав- 
шаго права присоединенныхъ. Но формула ре
ванша, слившаяся съ требовашемъ возвра- 
щешя Эльзаса и Лотаривгш, придала этому 
требовант видъ простого территор1альнаго при- 
тязашя, основаннаго на чувстве нащональнаго 
соперничества. Даже и теперь еще француз
скому общественному мяешю не удается пере
нести этотъ вопросъ съ полной отчетливостью 
на ращональную почву права народовъ. Пред
ставители Франщи, даже жедавпие сохранить 
миръ, никогда не могли заявить, что французы 
признаготъ трактатъ 1871 г., и вместе съ 
тёмъ никогда не могли объяснить, почему она 
не принимаютъ его. Европа видела ясно только 
одно, что Франщя, сделавшаяся непримиримымъ 
врагомъ Германш, ждала лишь случая начать 
съ ней войну и держалась политики, выражен
ной формулою Гамбетты: «Будемъ думать объ 
этомъ всегда, но не будемъ никогда объ этомъ 
говорить».

Какъ и после 1815 г., европейская политика 
имела целью удерживать Францию въ мирномъ 
положеши. Подобно Австрш 1815 г., теперь- 
эту роль взяла на себя Гермашя. Не будучи въ 
состоянш выставить еще кашя-либо требовашя, 
«насыщенная» *), какъ некогда Австр1я, Гер- 
м атя  стремилась къ одному: удержать status 
quo, т. е. свои зйвоевашя и свою гегемонш.
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Но Австр1я 1815 года съ ея дипломатией) безъ 
армш скоро утратила преобладающую роль; Гер
мания же, владеющая самой сильной apjiiet въ 
Европа, прочно сохраняетъ свое положеше.

Союзъ трехъ императоровъ (1871— 76 
года).— Агрессивная политика Бисмарка въ 
1864 и 1866 годахъ, а равно присоединена 
1866 и 1870 -годовъ, осеованныя исключи
тельно на одномъ праве завоевашя, произвели 
на Европу впечатлите, что Гермашя стре
мится, какъ некогда Наполеонъ I, воспользо
ваться безспорнымъ превосходствоаъ своей армш 
и будетъ продолжать нрисоединешя; отъ нея ожи
дали завоевашя вс&хъ немецкихъ областей: Нидер- 
ландовъ, немецкихъ провинцш Австрш, немец
кой Швейцарш. Императоръ объявилъ (въ про- 
кламацш отъ 18 января и въ тронной рг£чи 
21 мая), что объединенная и могущественная 
Гермашя будетъ стремиться только къ поддер
жанию мира въ Европе; но къ этимъ заявле- 
шямъ относились недоверчиво. Втечете не- 
сколькихъ летъ въ небольшихъ государствахъ, 
прилегавшихъ къ Имперш, въ Голландш, Бель- 
пи, Люксембурге, Швейцарш, Даши, встрево
женное общественное мнете не доверяло нем
цам^ Въ действительности же германское пра
вительство, съ 1871 г., не начало ни одной 
войны, не сделало ни одного завоевашя и ни 
разу не отступило отъ своей миролюбивой про
граммы.

Друпя державы признали преобдадаше Гер
маши, и правительства начали сближаться съ 
нею на почве общаго желатя сохранить миръ. 
Примеръ подала Австр1я. Такъ какъ создате 
имперш отняло у нея всякую надежду на воз
можность играть прежнюю роль въ Гермаши, 
то она обратила свое внимаше на востокъ (сле
дуя совету, поданному ей Бисмаркомъ въ 1862 
году); а въ восточныхъ делахъ она нуждалась 
въ Германской иыперш, какъ противовесе Рос- 
cin. Сердечное согламе между Австрйей и Герма- 
шей, никогда-не прекращавшееся съ техъпоръ, 
обнаружилось еще въ 1871 г. рядомъ манифе
стами: заявлетемъ Бейста австршскимъ делега- 
щямъ о дружбе Австрш съ Гермашей и Итал1ей, 
делавшей среднюю Европу оплотомъ мира,—  
свидашемъ между Бисмаркомъ и Бейстомъ въ Га- 
штейне, свидашемъ двухъ императоровъ въ 
Зальцбурге. Это соглаые было упрочено паде- 
шемъ Бейста и вступлешемъ въ министерство 
иностранныхъ делъ Андраши, представителя 
Венгрш и естественнаго союзника Гермаши про- 
тивъ славянъ (дек. 1871 г.).

Въ Poccin среди славянофильской партш и 
въ Mipe чиновниковъ общественное м нете уже 
начало высказываться противъ Гермаши; но 
русскш императоръ, связанный личною дружбою 
съ императоромъ Вильгельмомъ, желалъ сохра- 
нешя дружественныхъ отношений, установив
шихся въ 1863 году, во время борьбы съ поля
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ками. Онъ Проявилъ свои чувства въ тосте въ 
честь императора, причемъ напомнилъ о братстве 
германской и русской армш и о дружбе между 
двумя государями, «этой лучшей гараитш мира 
и порядка въ Европе» (8 дек. 1871 г.).

Итал1я, встревоженная манифестащями като
лической пароли во Францш въ пользу возста- 
новлешя светской власти папы, начала сбли
жаться съ Гермашей. Это движете было отме
чено посещешемъ наследвымъ принцемъ Гуыбер- 
томъ германскаго императора въ Берлине.

Comcie между тремя великими державами 
проявилось свидашемъ въ Берлине трехъ импе
раторовъ и ихъ министровъ (сент. 1872 г.). 
Бисмаркъ такъ объяснилъ его значеше: «Европа 
признавала новую Германскую имперш опло
томъ общаго мира». Это былъ такъ называемый 
«союзъ трехъ императоровъ», хотя это назваше 
неправильно, такъ какъ между ними не было 
заключено никакого трактата. Произошли еще 
и друпя свидашя: на венской всем1рной вы
ставке (18 73 г.),— въ Петербурге (1874 г.),—  
въ Ишле (1874 —  75 г .),— въ Зальцбурге 
(1876 г.), —  въ Богемш (1875— 76 г .).— 
Италъянскш король п о с ет и . Вену и Берлинъ 
(1873 г.); оба императора отдали ему визитъ 
(1875 г.), но не были въ- Риме, въ виду кон
фликта между итальянскимъ правйтельствомъ 
и папой; отношения оставались только вежли
выми.

Анш я и Франщя' держались въ стороне и 
изолированно. Это мирное положеше не наруша
лось никакимъ инцидентомъ вплоть до возник- 
новешя восточнаго вопроса (1876 г .),— если 
не говорить о слухахъ о войне между Франщей 
и Гермашей (апрель— май 1875 г.), достовер
ная HCTopifl который неизвестна.

Вотъ безспорные факты. Нащональное Собра
т е  вотировало военный законъ о кадрахъ араш. 
Германсшй генеральный штабъ (Мольтке) зая- 
вилъ, что этотъ законъ можно понять, только 
предположивши, что Франщя готовится къ близ
кой войне. Германское правительство поручило 
своему послу въ Париже, Гогенлоэ, потребовать 
объяснений; Гогенлоэ явился вечеромъ къ ми
нистру иностранныхъ делъ, Деказу, и сказалъ 
ему: «Мне поручено моимъ правйтельствомъ 
заявить вамъ, что оно смотритъ на ваши воору
жения, какъ на угрозу; не угодно-ли вамъ при
нять къ сведению это заявлеше». Деказъ отка
зался, утверждая, что подозрешя несправедли
вы.— Одна офищальная немецкая газета («Post») 
напечатала статью «Возможная война», въ ко
торой обсуждала шансы войны.— Около того же 
.времени Радовицъ поехадъ со спещальнымъ по- 
ручешемъ отъ Гермашя къ русскому импера
тору.—  Въ дипломатпческлхъ сферахъ всей 
Европы распространился слухъ, что Францш 
угрожала война; Деказъ обратился за помощью 
къ русскому послу Орлову и заявилъ,-что, если-
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бы французы подверглись нападешю, они отсту
пили бы за Луару. Въ одной статье англшскаго 
Times разсказывалось, что военная прусская 
пария хочетъ объявить войну, идти на Парижъ 
и потребовать новыхъ мшшардовъ.— Въ Рос- 
сш, канцлеръ Горчаковъ, извещенный фран» 
цузскиыъ посланникомъ Лефло, ответилъ ему: 
«Крепитесь! Вы слишкомъ богаты, чтобы не воз
буждать зависти». Лефло добился ауденцш у 
императора, высказалъ свои опасешя и спро- 
силъ, защититъ-ли онъ Франщю своимъ мечомъ; 
императоръ ответилъ, что достаточно будетъ 
одного его слова, что онъ поедетъ въ Берлинъ 
и заявить тамъ о своихъ желашяхъ въ пользу 
сохранешя мира.— 11 мая онъ виделся съ импе- 
раторомъ Вильгельмомъ въ Берлине, и слухи о 
войне немедленно же прекратились.— Черезъ 
некоторое время императоръ Вильгедьмъ гово
рить французскому посланнику, что все слухи 
были результатомъ биржевыхъ махинацш, а 
французскому военному агенту онъсказадъ:«Насъ 
хотели поссорить». Бисмаркъ заявилъвърейхс: 
таге (февраль 1876 г.), что газеты слишкомъ 
много занимаются иностранными делами.

Эти факты истолковываются двояко. Горча
ковъ давалъ понять, а французски посолъ Гонто- 
Биронъ прямо говорилъ, что прусское правитель
ство решилось на войну, что оно послало Радо- 
вица, чтобы узнать мнеше русскаго импера
тора, и что безъ вмешательства последняго 
Гермашя напала бы на Франщю. Таково, неви
димому, было мнеше большинства европейскихъ 
дипломатовъ.— Бисмаркъ, напротивъ того, заяв- 
лялъ, что ни онъ, ни императоръ не желали 
войны, которая была бы «колоссальною глу
постью»; что весь этотъ инцидентъ былъ созданъ 
старашями Горчакова и Гонто-Бирона, его лич
ными врагами, съ целью причинить ему Henpi- 
ятности и явиться самимъ въроли охранителей 
мира; что они воспользовались ыисшею Радовица, 
и поёздкой императора Александра II въ Бер
линъ, о которой Горчаковъ зналъ заранее, чтобы 
заставить поверить въ намереше объявить войну 
и во вмешательство Россш. V -

Восточный дела (1 8 7 5 — 76 г .) .— Со вре
мени поражешя Францш, Росшя получила пре
обладающее вл1яше на турецкое правительство. 
Она добилась учреждешя болгарскаго тзарха- 
та, что отнимало релииозную власть надъ право
славными болгарами у греческаго naipiapxa и 
передавало ее славянскому духовному лицу, на
ходившемуся подъ покровительствомъ Россш. Въ 
Россш образовалосьнащоналистическоеобщество 
освобождешя славянъ, руководимое централь- 
нымъ комитетомъ и подъ-комитетами, которые 
вели агитащю среди православныхъ славянъ въ 
Боснш и Болгарш и находились въ сношешяхъ 
съ агентами русскихъ консульствъ.

Православные сербы Герцеговины въ конце 
концовъ произвели возстате (апрель 1875 г.)
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съ помощью волонтеровъ, явившихся изъ Чер- 
Horopin и Австрш. Европейсшя державы, желая 
избежать восточнаго вопроса, поручили своимъ 
консуламъ вступить въ переговоры съ инсур
гентами. Но инсургенты объявили, что подо- 
жатъ opysaie только въ томъ случае, если имъ 
будутъ даны гарантш. Такимъ образомъ дер- 
жавамъ пришлось потребовать контроля надъ 
делами Оттоманской имперш. Австршское пра
вительство было наиболее заинтересовано въ 
этомъ вопросе, такъ какъ его вдадешя приле
гали къ возставшей стране. Андраши составилъ 
ноту, въ которой перечислялись требуемыя га- 
paHTis; но, чтобы не оскорблять самолюб1я ту- 
рецкаго правительства, три императора отказа
лись отъ формы коллективной ноты; ихъ послы 
представили отдельныя ноты (31 дек.); осталь- 
ныя державы объявили, что не находили въ 
нотахъ никакого посягательства на верховную 
власть султана.

Между темъ возстате разрослось, и инсур
генты потребовали реформъ, въ которыхъ Порта 
отказала; нотомъ они отразили турецкую армш, 
при помощи черногорцевъ (апрель 1876 г.). 
Судтанъ, опасаясь Россш, не решался объявить 
войну Черногорш; но все-таки выелалъ на гра
ницу свою арм т. Черногорскш князь открыто 
объявилъ войну. Тогда возбуждеше противъ 
турокъ достигло крайней степени; въ Сербш 
и Румынш преобладающее вл1яше перешло въ 
руки партш войны; Болгария возстала (май 
1876 г.). Въ то же время убшетво мусульма
нами германскаго и французского консуловъ въ 
Салоникахъ заставило державы вмешаться. Оне 
послали корабли потребовать удовлетворена; три 
иыпер}и составили сообща берлинсктмоморан- 
думъ, къ которому присоедились Франщя и 
Итал1я; державы разечитывали на то, что едино- 
дуппе всей Европы заставить Порту дать ре
формы, которыя могли бы остановить волнен1я 
на востоке.

Но въ Англш министерство Дизраэли,, всту
пившее во власть въ 1874 г., вернулось къ 
традищонной англшекой политике въ восточномъ 
вопросе, признававшей необходимымъ всегда 
защищать Оттоманскую имперш противъ Рос
сш. А нш я отказалась присоедиться къ мемо
рандуму и послала отдельно свой флотъ къ 
Константинополю, что заставило турокъ думать, 
что она поддерживала ихъ. Запоздавши! мемо- 
рандумг былъ полученъ уже после низдожешя 
султана и не оказалъ никакого вл1яшя. Но «бол- 
гарсые ужасы» привели въ такое негодоваше 
англшекое общественное MfleHie, что англШское 
министерство обещало Австрш воздержаться 
отъ вмешательства.

Серб1я объявила войну*, неболышя сербсшя 
армш, составленный изъ милищи, вступили на 
турецкую территор1ю, но скоро были отброшены 
въ Сёрбно. Русскш императоръ, традищонный
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покровитель сербовъ, разрешить славянскимъ 
комитетамъ набирать волонтеровъ въ Россш 
и говорить на одномъ смотру о возможности 
близкой войны. Чтобы предупредить русское 
вмешательство, ангдшское правительство заста
вило . Турцш согласиться на перемир1е съ сер
бами; победоносные черногорцы продолжали 
войну. Когда nepeMnpie кончилось, сербская 
война возобновилась; разбитые сербы обрати
лись за помощью къ Россш, которая принудила 
Турцш снова заключить двухмесячное пере- 
Mnpie.

Тогда Дизраэли сделалъ угрожающее заяв- 
лен!е; Poccifl начала мобилизовать свою армш и 
сделала заемъ (ноябрь). Она вошла въ согла- 
meHie съ Гермамей съ целью добиться раз- 
решешя восточнаго вопроса путемъ конферен- 
цш. А нш я должна была согласиться на это. Въ 
Константинополе состоялась конференщя изъ 
посланниковъ шести державъ; они составили 
проектъ реформъ; турецкое правительство отка
залось принять его; державы отозвали своихъ 
пословъ (янв. 1877 г.).

Poccifl обратилась къ державамъ съ вопро- 
сомъ о томъ, что оне намеревались делать, и 
въ конце концовъ убедила ихъ подписать лон- 
донскш протоколъ, которымъ державы обязы
вались разоружиться, если султанъ съ своей 
стороны обяжется произвести обещанныя ре
формы. Несмотря на советы Францш и Ангдш, 
Порта отвергла протоколъ. Тогда Poccia объя
вила циркулярною нотою (апрель), что такъ 
какъ все проекты реформъ наталкивались на 
непреодолимое сопротивлеме турецкаго прави
тельства, то ея собственные интересы застав
ляли ее положить конецъ смутамъ. Александръ 
II, несмотря на желаше сохранить миръ, въ 
конце концовъ уступилъ настоямямъ славянской 
партш, которая втечете двухъ летъ вела въ 
печати кампамю (руководимую Аксаковымъ) съ 
целью убедить правительство подать помощь 

' братьямъ славянамъ, угнетаемымъ турками.
Турецкая война (1877— 7 8  г .) .— Ни одна 

изъ европейскихъ державъ не захотела начать 
войны въ защиту султана; все они объявили 
себя нейтральными. А нш я протестовала, во имя 
трактатовъ, противъ поведешя Россш, но при
бавляла, что вмешается только для защиты 
англшекихъ интер есовъ: Суэцкаго канала, Кон
стантинополя и Дарданеллъ.

Poccifl, кроме Черногория, все еще продол
жавшей войну, имела своимъ союзникомъ Румы
нию. Горчаковъ, при свиданш съ Брапано (въ 
1876 г.), ваявилъ, что русская apMia должна 
будетъ пройти черезъ Румынию. Румынское пра
вительство, не имея возможности добиться ней
тралитета, предпочло войти въ соглашеше съ 
Росшей и предложило ей проходъ подъ усдо- 
в1емъ, что она гарантируетъ целость румын
ской территорш. Затемъ она объявила войну

султану и провозгласила свою независимость 
(май 1877 г.). Планъ войны состоялъ въ томъ? 
чтобы перейти Балканы и двинуться къ Адр1а- 
нополю, какъ въ 1828 г. Война разделилась 
на четыре акта:

1) Р усекая apMifl вступила въ Р умышю’(апредь- 
и медленно переходила Дунай (май— шнь), не) 
смотря на турецкую фдотилш; она пользовалась 
при этомъ матер1альнымъ составомъ румынской 
арн1и, но отказалась отъ ея содейств!я.

2) Русская арм1я вторглась въ Болгарш и, 
оставивши въ стороне четыреугодьникъ турец- 
кихъ крепостей, пошла прямо къ Балканамъ. 
Авангардъ (Гурко) овладедъ Шидкинскимъ про- 
ходомъ и пытался спуститься на другую сто
рону горъ, но былъ отброшенъ; однако удер- 
жалъ проходъ. Турецкая apMia укрепилась въ 
Плевне при скрещеши главныхъболгарскихъ до- 
рогъ. Русская apnifl, после двухъ отраженныхъ 
приступовъ (конецъ ш ля), должна была на
чать правильную осаду и потребовала помощи 
румынской армш. Такъ какъ румынскш князь 
не могъ быть поставленъ подъ начальство рус- 
скаго генерала, то коыандоваше союзной арм1ей 
было вручено князю.

3) Осада Плевны была продолжительна и 
кровопролитна (сент.— дек.). Турецме солдаты, 
въ большинстве албанцы, разбившись на не
большая группы, имея xopomia ружья, а также 
огромный запасъ патроновъвъарсеналахъ Плев
ны, и прикрытые окопами, защищались ружей- 
нымъ огнемъ, нанося большой уронъ противни- 
камъ (было убито 16.000 русскихъ и 5.000 
румынъ). Русская apMia была недостаточно снаб
жена необходимыми припасами и не имела са- 
переыхъ принадлежностей для- того, чтобы рыть 
траншеи. Пришлось ждать прибыпя подкрепле- 
шй (окт.), чтобы обложить со всехъ сторонъ 
крепость; въ конце концовъ союзники окружили 
ее лишен въ 75 верстъ и решили принудить 
къ сдаче голодомъ. Вспомогательная турецкая 
армш была остановлена. Арм^я, защищавшая 
Плевну, начала голодать, вышла изъ окоповъ, 
аттаковада осаждающихъ, была окружена и ка
питулировала (10 дек.). Серб1я, уже давно во
оружавшаяся, объявила войну. Бедный визирь 
обратился за посредничествомъ къ Бисмарку, 
который посоветовадъ ему обратиться къ Россш.

4) Русская арм1я, несмотря на снегъ и хо
лода, перешла Балканы, овладела плохо охра
нявшимися проходами, окружила въ горахъ и 
взяла въ шгЬнъ турецкую армш; затемъ спусти
лась въ долину Марицы, двинулась къ Фидшшо- 
шшо, где разееяла последнюю турецкую армш 
(14 и 17 янв. 1878 г.), и подошла къ Адрха- 
нополю. Въ Азш русская арм1Я также преодо
лела сопротивлеме турокъ.

Санъ-Стефанскж миръ и Берлинсмй кон- 
грессъ (1 8 7 8  г.), —  Султанъ, не имея более 
армш, посладъ просить мира, заявляя, что до-
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ручаетъ себя великодушш Poccin. Poccin выста- только что (конецъ марта) вошла въ соглаше- 
вила свои услов!я въ адр]анопольскомъ прото- Hie съ Росшей, которая приняла все ея усло- 
коле (31 января); она требовала: независимости Bin: заняие австршцами Боснш, уменыпеше Бол- 
и расширешя Румынш, Серб1н и Черногорш, гарш, ускоренное удалеше войскъ. Россия, исто- 
основашя княжества. Болгарскаго и автовомш щенная войной, нуждавшаяся въ деньгахъ, же- 
Боснш. Англ1Я пришла въ безпокойство; миро- лала мира. Въ конце концовъ англшское и рус- 
любивбё меньшинство министерства вышло въ ское правительства сошлись на jмеморандума 
отставку; большинство готовилось послать флотъ 30 мая, который устанавливалъ вопросы, под- 
и требовать вотировашя кредита (28 янв.). Гре- дежавпне обсужденш. Чтобы уравновесить пр!об- 
щя, раздраженная тЬмъ, что она не участвуетъ рететя  Poccin въ Армеши, Аншя заключила 
въ территор1альныхъ пр1обр,Ьтен1яхъ, объявила секретный трактатъ съ султаномъ (4 шня); она 
Турцш войну, но остановилась передъ угрозами обязывалась въ случай, еслибы Poccia удержала 
державъ; однако въ Фессалш, Эпире и на Крите свои присоединешя, защищать Малую Азш; сул- 
греки подняли возсташе. танъ же обйщалъ за это произвести въ этой

Австр1я предложила созвать конференцию для стране реформы въ пользу хришанъ и упол- 
мирнаго разрйшешя вопроса; но англшскш флотъ номочивалъ Аншю занять Кипръ. Такимъ обра- 
вошелъ въ Дарданеллы, несмотря на протестъ зомъ А нш я прмбрела право вмешательства въ 
султана; Poccin ответила на эту манифестант аз1атскихъ владйшяхъ Турщи и отнимала у Рос- 
заявлешемъ, что она считаетъ себя въ праве сш монополт покровительства армянамъ. 
занять Константинополь (февраль). Конфликта Берлинскш конгрессъ, составленный изъ ми- 
былъ устраненъ временнымъ соглашен!емъ. Такъ нистровъ и посданниковъ шести великихъ дер- 
какъ турецкое правительство затягивало пере- жавъ (Poccin,Гермае1и,Францш,Анши,Австр1и, 
говоры, то великш князь Николай Николаевичъ Италш) и султана, подъ председательствонъ Бис- 
Старшш перенесъ свою главную квартиру въ марка (понь— ноль 1878 г.), обнаружилъ пре- 
Санъ-Стефано. Тамъ русскш уполномоченный, обдадаше Германш въ Европе, такъ же какъ 
графъ Игнатьевъ, и заставилъ принять свой Парижскш конгрессъ свидетельствовалъ въ свое 
ультиматумъ. время о нарождавшемся преобладали Францш.

Санъ-Стефан сия прелимшарныя условгя Бисмаркъ заявилъ (18 февраля, въ рейхстаге), 
(3 марта 1878 года) установляли миръ на осно- что онъ берета на себя роль не посредника, 
вахъ протокола 31 января. Россия освобождала но «честнаго маклера», съ целью способство- 
изъ-подъ власти султана все славянсшя провин- вать возстановленш мира, 
щи, обращая ихъ или въ автономный владйшя, Конгрессъ разрешидъ все вопросы, поднятые 
какъ Болгарш и Боснно, или же присоединяя возсташями и войнами въ Оттоманской имперш. 
ихъ къ Сербш и Черногорш. Для очищения ту- Все державы были согласны между собой отно- 
рецкой иыперш отъ своихъ войскъ она назна- сительно заняия австршцами Боснш, еезависи- 
чада двухлетшй ерокъ. Она должна была полу- мости вассальныхъкняжествъ,увеличешя Сербш 
чить военное вознаграждеше въ размере 1,400 и Черногорш; на протестъ Румыши они отве- 
миллншовъ рублей, изъкоторыхъ только 30 0 мил- тили небольшою прирезкою къ ея территорш; 
лшновъ деньгами, остальное-же территор*алъ- з а н я т  Боснш было выставлено Турщи, какъ 
ными уступками: она пршбрела небольшую часть услов1е sine qua non. Разноглайя возникли 
турецкой А^мещи и Добруджу, которую усту- главнымъ образомъ по поводу ̂ Болгарш, Малой 
пала Румынш въ обменъ на принадлежавшую A3iH и Дуная. Въ болгарскомъ вопросе державы 
ей часть Бессарабщ. Румышя протестовала, обра- принудили Россш уступить. Горчаковъ отсут- 
тившись съ мемуарбмъ къ державамъ. ствовалъ, возложивши на русскаго посланника

Poccin действовала исключительно въ инте- тяжелую миссш принять решешя конгресса, 
ресахъ защищаемыхъ ею славянъ. Англшское Противъ территор!альныхъ уступокъ Росши въ 
правительство ответило воинственными демон- Малой Азш протестовала Аншя, но только фор- 
етращями; оно сформировало два экспедищон- мально; она воспользовалась ими для оглашешя 
ныхъ корпуса, въ 35.000 человекъ каждый, тайнаго трактата, передававшаго въ ея руки 
послало эскадру въ Мальту и объявило объ Кипръ. По вопросу о Дунае, Австр1я обязала 
отправке войскъ въ Индпо. Остальныя держа- Россш согласиться на нейтрадизащю его и на 
вы, желая избегнуть войны, предложили со- разрушеше крепостей, 
звать въ Берлинъ конгрессъ; но А нш я хотела Конгрессъ занялся также Грещей. Онъ при- 
пересмотра всехъ статей санъ-стефанскаго до- гласилъ ее прислать своихъ представителей, ко- 
говора; Poccifl же оставляла за собой право торые потребовали Оессалш, Эпира и Крита, 
отказаться отъ ихъ обсуждешя. Уже съ Франщя иB ta ia  поддерживали Грещю, но умень- 
1854 г. интересы Англш и Россш казались шили ея требовашя и отказались провести ихъ 
непримиримыми. Однако А нш я колебалась вы- въ виде об^зательныхъ реш ети конгресса; кон- 
звать конфликта, въ которомъ ея не поддержала грессъ ограничился темъ, что пртлаеилъ Тур- 
бы ни одна И8ъ остальныхъ державъ. Австр1я цш войти въ соглашеше съ Грещей. Наконецъ
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конгрессъ обязалъ Порту и хрисиансыя балкаи- 
сшя государства дать политичесшя права всЬмъ 
своимъ поддааныиъ, безъ различ1я религш, и 
заставилъ Сербию и Румынию признать полити- 
чесшя права за евреями.

Образоваше Тройственнаго Союза (1879—  
1883 г.).— Plnneeifl, принятый въ Берлине по 
восточному вопросу, нарушили соглаше между 
тремя импер]'ями. Горчаковъ не могъ простить 
Бисмарку, что тотъ не поддержалъ требованш 
Россш. Австр1я, сделавшаяся обладательницей 
Босши, стремилась увеличить свое вл1яше на 
балканскихъ х р и стн ъ , особенно на Серб1ю, и 
проложить себе торговый путь черезъ Салоники, 
что вызвало соперничество между нею и Росшей. 
Вражда проявлялась въ Россш газетными статья
ми противъ Гермаши и вооружешями на ав- 
стршской границе. Бисмаркъ теснее сблизился 
съ Австр1ей, чтобы поддерживать ее на восто
ке противъ Россш. Австр]*я отказалась отъ статьи 
Пражскаго мира,касавшейся Шлезвига (1878 г.). 
Затемъ она тайно заключила съ Гермашей (окт.
1879 г.)— «для безопасности обеихъ империй 
и спокойств1я обоихъ народовъ»—  «взаимный 
мирный и оборонительный союзъ», спевдально 
на тотъ случай, еслибы кто-нибудь изъ нихъ 
подвергся нападешю со стороны Poccia, такъ 
какъ при нападешяхъ со стороны другихъ дер- 
жавъ эти государства обещали другъ другу лишь 
благожелательный нейтралитетъ, —  если только 
нападающш. не находится въ союзе съ Росшей.

Личная дружба Александра II къ Вильгельму 
все еще поддерживала наружное cooacie; между 
императорами по прежнему происходили свидашя 
(1879 г.); Александръ провозгласилъ тостъ въ 
честь «своего лучшаго друга Вильгельма» (нартъ
1880 г.). Но русское правительство делало 
военныя приготовлешя въ Польше, какъ бы пред
назначавшаяся для западной войны, и допускало 
въ русскихъ газетахъ враждебныя выходки про
тивъ Германш и дружественныя заявлешя по

* адресу Францш. Мысль о сближенш Францш съ 
Росшей, возникавшая несколько разъ до 1830 
года (у Наполеона, Ришелье, Полиньяка), была 
покинута на целыхъ полъ вёка подъ вл!яшемъ 
впечатлешя, произведеннаго русской политикой 
въ Польше. Теперь же эта мысль начала снова 
возникать въ общественеомъ ыненш Францш, 
озабоченной пршскашемъ. союзника противъ Гер
маши, и въ общественномъ мненш Россш, раз- 
драженномъ немецкой гегемошей. Это проявилось 
вънесколькихъ отдельныхъ эпизодахъ: въ статье 
Голоса въ честь генерала Шанзи, въ беседе 
Горчакова съ сотрудникомъ роялистской газеты 
Soleil, въ статья хъ Nouvette Revue, въ част- 
ныхъ заявлешяхъ Гамбетты, въ пребываши въ 
Париже и речахъ русскаго генерала Скобелева 
(1882 г.).

Восточный вопросъ разстроилъ соглаше между 
тремя восточными ыонарх1ями и подготовилъ
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новую группировку. Колошальная политика за
кончила эту эволющю. Оправившись отъ ката
строфы 1870 г., Франщя вышла изъ «политики 
сосредоточешя въ-себе», но, не решаясь возоб
новить активную политику въ Европе, стреми
лась расширить свои владешя въ Африке и 
Азш. Это привело ее къ столкноветю съ Ита- 
л!ей. Съ 1870 г. Итал1я колебалась между недове- 
р1емъ къ Францш, которую она подозревала въ 
желанш возстановить светскую власть папы, и 
враждою къ Австрш, владевшей итальянскимъ 
Тиролемъ и Тр1естомъ. Она следовала «поли
тике свободныхъ рукъ», избегая всякихъ обя- 
зательствъ и выжидая благопр1ятнаго случая; 
после торжества французскихъ республиканцевъ 
она склонялась къ сближенш съ Франщей и къ 
поддержке ирредентистовъ. Завоеваше Туниса 
резко изменило ея политику. Она порвала съ 
Франщей, отказалась отъ ирредентизма и 
сблизилась съ ABCTpiei; король сделалъ визитъ 
императору (окт. 1881 г.).

Анипя, со времени вступлешя во власть ли- 
беральнаго министерства, изменила свою поли
тику на востоке. Гладстонъ, ранее чемъ вошелъ 
въ министерство (1870 г.), горячо протестовалъ 
противъ ABCTpis по поводу з а н я т  Босши. Буду
чи открытымъ врагомъ Турцш, онъ сталъ на 
сторону Черногорш и Грецш. Онъ вошелъ въ 
соглашеше съ Бисмаркомъ, чтобы организовать 
берлинскую конференцш (1881 г.), которая за
ставила, наконецъ, Порту сговориться съ Гре- 
щей относительно уступки ей земель. Султанъ, 
недовольный Франщей и Аншей, сблизился съ 
Гермашей и пригласилъ къ себе нънецкихъ чи- 
новниковъ.

Смерть Александра II окончательно уничто
жила соглаше между тремя императорами. Але
ксандръ III былъ лично враждебенъ немецкому 
вл1янш. Но оцъ желалъ прежде всего сохра
нить миръ и на первыхъ порахъ не изменидъ 
политики своего отца. Онъ поддерживалъ обы
чай свиданш между императорами и поручить 
министерство иностранныхъ дедь стороннику 
мира, Гирсу.

Итальянскоеправительство, вероятно съ целью 
упрочить ыонархао, пожелало примкнуть къ обо
ронительному союзу,' заключенному между Гер- 
машеи и Австр1ей, Такъ возникъ въ 1883 г. 
Тройственный Союзъ, имевшш цЬлью под
держать миръ путемъ козлищи трехъ дер- 
жавъ центральной Европы противъ вооружен- , 
ныхъ попытокъ, предполагавшихся со стороны 
Францш и Росши. Общественное мнете во Фран- 
щи не хотело верить въ чисто оборонительный 
(и следовательно мирный) характеръ Трой
ственнаго Союза и привыкло видеть въ немъ 
угрозу.

Возникновеше франке-русскаго соглаше- 
шя.—  Тройственный Союзъ является сначала 
центромъ, вокругъ котораго группировалась ве£

и вооруженный миръ. '818
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монархичесшя государства: короли Румынш, Сер- 
6in и Испаши посетили Бердинъ; А вш я, столк
нувшаяся съ Франщей по вопросу объ Египта 
и Индо-Бита*, а еъ Росшей по поводу Афгани
стана, сблизилась съ Итал1ей; даже Росшя, желая 
сохранить миръ, которому грозили афганпстан- 
сшя д*ла, заключила тайный договоръ *), по 
которому Росшя и Гермашя обещали другъ 
другу доброжелательный нейтралитетъ въ слу
чай, еслибы одна изъ нихъ подверглась напа- 
дешю (свидаше трехъ императоровъ въ Скерне- 
вицахъ, сент. 1884 г.); изолированная Франщя, 
поглощенная своими кодошальныни предпр1я- 
пями, решилась также вступить въ согдашеше 
съ Гермашей по вопросу объ африканскихъ 
вдадйтяиъ (берлинская конференщя 1884— 85 
года).

Перемйна въ европейской политик* была вы
звана т*мъ же восточнымъ вопросомъ. Возста- 
ше Румелш въ 1885 г. заставило державы 
выйти изъ пассивнаго положешя. Он* начади 
съ того, что объявили ш яш е Румел1и съ 
Болгар1ей недййствительнымъ, такъ какъ оно 
было противно трактату 1878 г. Но Австрия 
стала въ конце концовъ покровительствовать 
Болгарш. Бисмаркъхотя не призеадъ офищально 
Фердинанда, но отказался отъ активнаго вме
шательства въ д*ло, въ которомъ Гермашя не 
была заинтересована. (Онъ сказалъ, что это 
дело не стоило костей померанскаго гренадера).

Александръ III, ставшш относиться враж
дебно къ болгарамъ, былъ раздраженъ противъ 
Австрш и Германш. Общественное мн*ше въ 
Россш воспользовалось этимъ, чтобы проявить 
свою непр1язнь къ нймцамъ. Эта агитащя со
впала съ агитащей, вызванной во Франд1и инци
дентами на германской границе **) и кампа- 
шей Лиги Патрютовъ. Въ об*ихъ странахъ 
стали говорить о войне съ Гермашей и о со
юзе (1887  г.). На эти манифестами (практи
ческое 'значев1е которыхъ можно оспаривать) 
Бисмаркъ отвйтилъ обнародовашемъ союзнаго 
договора 1879 года съ ABcipiefi (февр. 1888 
года) и увеличешемъ контингента германской 
армш. Это не былъ разрывъ съ Росшей, какъ 
думали тогда, потому что договоръ о нейтрали
тет* оставался въ сил* до 1890 г. Но в*- 
мецые кредиторы стали сбывать русш я госу- 
дарственныя кредитный бумаги, и общее впе-

*) Этотъ договоръ сделался изв^стныиъ только въ 
1896 г., благодаря сообщенщ офнщозяой газеты Бис
марка, которая передала смыслъ его, во не подлинный 
текстъ; иовидимоыу договоръ имйлъ въ виду столкно- 
веше съ Англ1ей.

**) Арестъ французскаго полнцейскаго комиссара 
Шнебело на границ* въ 1887 г.; германское прави
тельство освободило его, причемъ мотивъ ареста остался 
невыясненными. Индидентъ съ Раономъ, охотннкомъ, 
убитыми на Французской территорхи нйнецвнмъ сол- 
датомъ въ томи же году; Гермашя уплатила возна
граждено.

чатлйте получилось такое, что Тройственный 
Союзъ упрочился, а Франц1я и Росшя остались 
изолированными. Поражеше Буланже ослабило 
агитащю во Францш. Александръ III сохранилъ 
миролюбивую политику; онъ им*дъ свидаше съ 
Вильгельмомъ Н (1 8 8 8 г .) и  ограничилсят*мъ, 
что выразилъ свое неудовольств!е тостомъ въ 
честь черногорскаго князя: «Единственнаго ис- 
кренняго и в*рнаго друга Росши» (1889 г.). 
Но поел* падешя Бисмарка германское прави
тельство отказалось возобновить трактатъ съ 
Росшей, срокъ которому истекъ въ 1890 г., 
и вызвало недовольство Росши, примирившись 
съ познанскою польскою парией.

Аншя, управляемая съ 1886 г. консерватив- 
нымъ министерствомъ Солсбери, следовала тра- 
дищямъ Дизраэли, склоняясь бол*е въ сто
рону монархш Тройственнаго Союза. Соглаше- 
Hie обнаружилось уступкой Германской шперш 
маленькаго н*мецкаго острова Гельголанда, за- 
нятаго Ангаей со времени континентальной бло
кады. Это доставило удовлетвореше нащональ- 
ному самолюбш; Гермашя ответила уступками 
въ пользу Англш въ восточной Африке *). Трой
ственный Союзъ былъ подтвержденъ офищаль- 
нымъ заявлешемъ о возобновлен^ трактата съ 
Hraaiei въ 1891 г.

Тогда Александръ III решился, наконецъ, на 
открытое сближеше съ Францией. Это прояви
лось въ публичныхъ демонстращяхъ. Француз
ская эскадра, отправленная въ Балийское море, 
была торжественно встречена въ 'Кронштадт*; 
русскшимператоръ заставилъ играть Марселье
зу, сдушалъ ее стоя и послалъ телеграмму 
президенту республики, въ которой говоридъ о 
«гдубокахъ симпат1яхъ, связывающихъ Францш 
съ Росшей» (ноль 1891 г.). Русскш заемъ былъ 
открыть во Францш и покрыть французскими 

.подписчиками. Визитъ, который Александръ III 
долженъ былъ отдать германскому императору, 
былъ замедленъ и ограничился несколькими ча
сами, проведенными въ Бил* при возвращенш 
русскаго императора изъ Данш (шнь 1892 г.). 
Русская эскадра, приплывшая въ Тулонъ, откуда 
она послала часть своего экипажа въ Парижъ, 
была встречена празднествами и оващями (окт. 
1893 года); русскш императоръ и президентъ 
республики обменялись телеграммами; импера
торъ говорилъ «объ узахъ, соединяющихъ дв* 
страны». Общественное мн*ше во Францш пред
полагало, что Росшя и Франщя были связаны 
формальнымъ союзомъ. Во всякомъ случае суще- 
ствоваше франко-русскаго соглашешя представ
лялось несомн*ннымъ; истинный характеръ этого

*) Международная конференщя для изучешя зако
нодательства въ пользу рабочих?», предложенная Швей
царией въ 1889 г. н происходившая по желашю Виль
гельма II въ Берлин* подъ предсЬдатедьетвомъ самого 
императора, не привела ни въ какому практическому 
результату (мартъ» 1890 г.).
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соглашешя остался неизвестными Анш я отв'Ь- нившемуся для французскаго общественнаго 
тила дружественной манифестащей по отношение мнЗшя, но коренящемуся въ непримиримомъпро- 
къ йталш, которую посетила авглшекая эскадра тиворечш между двумя противоположными дра-
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(1893 г.).
Съ т&хъ поръ въ европейской политике пре

обладающее заачеше имела глухая оппозищя 
между Тройственеымъ Союзомъ центральной Ев
ропы и франко-русскою лигою. Такъ какъ и тотъ, 
и другая открыто ставили своею целью поддер- 
жаше мира, то ихъ оппозищя производила въ 
Европе такое же практическое дЪйств1е, какъ и 
общеевропейское соглашеше. Но Рош я, уверен
ная, что она будетъ во всЬхъ случаяхъ поддер
жана Франщей, пршбрела некоторая рода ге- 
гемошю въ дйлахъ европейскаго и дальняго 
востока, увлекая, за собой Германш, не желав
шую остаться изолированной, и принудила Яно- 
нио заключить миръ (1890 г.). Аншя, не при
нимавшая уяасия въ этомъ вмешательстве, а 
потомъ столкнувшаяся съ Гермашей по вопросу 
о Трансваале (декабрь 1895, январь 1896 г.), 
оказалась изолированною.

Когда снова возникъ восточный вопросъ, вы
званный изб!ешяыи армянъ, Poccia и А нш я какъ 
бы переменились своими традищоеными ролями. 
А нш я предложила Европе вмешаться съ целью 
принудить султана къ реформамъ въ пользу его 
христнскихъ подданныхъ; но Poccia стала на 
сторону султана, чтобы воспрепятствовать вме
шательству и реформамъ*). Поддерживаемая 
Франщей, Poccifl парализовала Аншю. Австр1я 
и Герматя, желая избежать осложненш на во
стоке, присоединились въ русской политике, и 
европейский концертъ не сделалъ ни одного ре
шительная шага по отношенш къ султану. Рос- 
С1Я , снова прюбревшая B a ia e ie  въ Болгарш и 
отстранившая европейское . вмешательство въ 
дела Оттоманской имперш, ловидимому, полу
чила прежнее преобладаше на Балканскомъ по
луострове. Она упрочила франко-русское согла
шение посещешемъ Парижа императоромъ Ни- 
колаемъ II (октябрь 1896 года), которое произ
вело впечатлеше долнаго союза между двумя 
странами. Преобладаше Германии на западе урав
новесилось преобладашемъ Россш на востоке; 
это была новая форма европейскаго равнове«я.

Вооруженный миръ.— После окончательнаго 
объединешя Германш и йталш, втечеше четверти 
столетя, во всей Европе—-за исключешенъ по- 
луварварскихъ странъ Балканскаго полуостро
ва— не произошло ни одной войны, пи большой, 
ни малой. Въ первый разъ Европа прожила та
кой длинный перщ ъ поднаго мира. Но этотъ 
миръ лрикрываетъ собой постоянную вражду.—  
Между Германией и Франщей, это— вражда по 
вопросу объ Эльзасъ-Дотарингш, не вполневыяс-

*) Эта политика объясняется следующими словами, 
приписываемыми русскому послу: «Мы не хотнмъ, 
чтобы нзъ Армент намъ создали вторую Болгарш».

вовыми пошшями: принципомъ немецкой мо- 
нархш, признающимъ суверенитетъ правитель
ства, основанная на праве завоевашя,— и прин
ципомъ французской демократ, признающимъ 
суверенитетъ народа, откуда вытекаетъ право 
наседешя данной области решать вопросъ о 
своей принадлежности тому или другому госу
дарству.— Между Австр1ей и Pocciei, это—‘•ста
рый, конфликта» по восточному вопросу, приняв
ший форму борьбы за BaiflHie на страны Балкан
скаго полуострова.

Боязнь войны, сделавшейся теперь гораздо 
ужаснее, чемъ какою она была прежде, пара- 
лизуетъ враждебный действия; все народы чув- 
ствуютъ такой ужасъ передъ войной, что пра
вительства не решаются даже пользоваться ею, 
какъ угрозою, для подержатя своей политики. 
Все согласились признать лоддержаше мира 
основнымъ правиломъ политики.

Но этихъ единодушныхъ заявлешй недоста
точно для того, чтобы вполне успокоить обще
ственное мнеше; втечеше пятнадцати дета 
Европа каждую весну ожидала войны. Взаимное 
недовер{е, существующее между яащями, такъ 
глубоко, что каждый народъ отказывается ве
рить въ искренность своего соседа и принимаешь 
его миролюбивыя уверешя за военную хитрость, 
имеющую целью усыпить противника, прежде 
чемъ напасть на него. Между темъвъ современ
ной войне мобилизащя происходить такъ быстро, 
а преимущества нападающей стороны такъ ре
шительны, что для того, чтобы иметь шансы 
на успешное сопротивлеше, необходимо быть 
всегда готовымъ къ войне. Быстрое развиие 
военнаго искусства обязываешь каждое государ
ство, не желающее отстать отъ соседей, часто 
изменять вооружеше и увеличивать число сол
дата; наличный контингента мирного подожешя 
теперь равенъ прежнему контингенту военнаго 
подожешя. Много разъ высчитывались военные 
расходы европейскихъ государству при этомъ 
не могли быть, однако, определены те потери въ 
производстве, которыя причиняются тратою вре
мени на военной службе. Много разъ указыва
лось также на экономическую опасность для 
Европы, вытекающую изъ конкуренции Америки 
и Азш, свободныхъ отъ этихъ расходовъ. Между
народная лига мира предлагала разоружеше и 
признаше принципа третейская суда между на- 
щями. Эта агитащя оказала вшяше только на 
правительства Америки и Норвегш. Въ Европе 
она наткнулась на недов$р1е, существующее 
между нащями, и на трудность разоружена при 
системе всеобщей и краткосрочной военной служ
бы (на что уже было указано Бисмаркомъ въ 
1870 г.). Ни одно изъ правнтельствъ не согла
силось принять решешя, предложенная фран-



цузскими республиканцами въ 1867г.; а именно: гомъ въ этомъ направлены, была принята съ 
настолько уменьшить срокъ воекной службы, единственною целью увеличить контингентъ 
чтобы apnia обратилась въ нащональную ш ли - арши во время войны), 
щю, подобно тому, какъ это сделано въШ вей- Нынешнш европейшй миръ, это —  воору- 
царш. (Двухлетняя служба, введенная для не- жеипый миръ, сопряженный съ военными из- 
хоты въ Германш и казавшаяся первымъ ша- держками и не гарантирующш безопасности.
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Политическая эволляця въ Европа.
XIX векъ былъ для всехъ странъ Европы вй- его министры становятся полными господами пра-

комъ сощальныхъ и политическихъ изменены, 
идущихъ более глубоко и более быстро, чеыъ 
те , которыя совершались въ какую бы то ни 
было предшествующую эпоху всем!рной исторш. 
Все государства со времени 1814 г. изменили 
свое политическое и сощальное устройство. 
Почти во всехъ *) эта эводющя если не была 
вызвана револющями и междоусоб!ями, то по 
меньшей мере сопровождалась теми и другими, 
а во многихъ къ нимъ присоединялись еще и 
нащональныя войны. XIX векъ былъ эпохою 
внутреннихъ революцш. Съ другой стороны, если 
сравнить современный першдъ съ предшествую
щими веками, то онъ оказывается перщомъ мира 
между отдельными государствами: сорокъ детъ 
прошло безъ большой войны (съ 1814 по 18 5 4 г.); 
затемъ еще четверть века (съ 1870 г.), втече
т е  которой миръ былъ нарушенъ только разъ, 
восточною войною; въ общей сложности оказы
вается не более какихъ нибудь пятнадцати деть, 
ознаменованныхъ большими войнами въ перщ ъ 
отъ 1814 до 1870 гг. (Въ этотъ разсчетъ не 
включены восточныя войны, 1828, 1854, 
1877 гг., который почти не имели вл1яшя на 
общеевропейскую эволюцш). Эти революцш и 
эти войны распределяются очень неравномерно. 
Почти все оне сосредоточились въ кратковремен- 
ныхъ бурныхъ дертдахъ: 1820— 23 гг., 1830—  
35 гг., 1847— 50 гг., 1859— 1870 г., разде- 
ленныхъ продолжительными промежутками за
тишья.

Современная HCTopin начинается всеобщей 
реакщей лротивъ револющонной Францш и про-, 
тивъ Наполеона; возвращешемъ территорш, за- 
воеванныхъ Паполеономъ; реставращей прави- 
тельствъ, низвергнутыхъ имъ. По всей Европе 
политическая власть возвращается наследствен- 
нымъ государямъ, опирающимся на аристокра
ты). Почти во всехъ государствахъ государь и

*) Единственными государствами, избежавшими ре- 
волющй, были АнгЛя, Poccia и Швещя. •

вительствъ; нетъ ни конституцш, ни предста- 
вительныхъ собран!й, ни какого бы то ни было 
контроля; лишь некоторый государства*) имеютъ 
выборное представительство, обладающее пра- 
вомъ конституцшннаго контроля, съ гарантиями 
противъ произвола; но повсюду, даже въ Англш, 
представительное собран!е остается на практике 
подчиненнымъ министрамъ.

Порядокъ, установленный во всей Европе въ 
1814 году, цредставдялъ собою личное управ- 
леше государя, при помощи своихъ чиновниковъ 
(а въ некоторыхъстранахъ южной Европы просто 
господство камарильи). Землевладельческая 
аристократ, еще въ то время более богатая, 
чемъ только что нарождавшаяся промышленная, 
сохраняла за собою экономическую силу, первен
ствующую роль въ обществе, вшдшв на госу
даря, а въ странахъ, где существовали предста- 
вительныя собрашя,—избирательное право; она 
разделяла правительственную власть съ чинов- 
ничествомъ. Арм1я, набиравшаяся посредствомъ 
добровольной вербовки или обязательной рекрут
чины, не была нащональною силою. Она явля
лась лишь оруд1емъ власти въ рукахъ правителя. 
Духовенство, подчиненное светской власти, утра
тило везде, за исключешемъ южно-европейскихъ 
государствъ, свою прежнюю церковную власть; 
оно повсюду превратилось въ корпорацш чинов
никовъ на службе у государства. Этотъ поря
докъ вещей защищался коалищей всехъ техъ 
общественныхъ группъ, которыя имели доступъ 
къ власти. Офищальный союзъ великихъ дер- 
жавъ возлагадъ на правительства всехъ госу
дарствъ обязательство сохранять въ неприкосно
венности территор1альныя делешя, установлен- 
ныя въ 1815 г.; австршское правительство, бла
годаря вл1янш Меттерниха, заправляло обще
европейской политикой и старалось распростра
нить гаранты, обезпечивавяйя status quo, и на

*) Аншя, Франщя, Нидерланды, государства Юж
ной Германии, Швец1я, Норвеия, Польша, BoHrpiii.
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ввутренше порядки во всЬхъ государствахъ, съ 
целью предотвратить кашя бы то ни было полн- 
тичеш я изменешя въ Европе. Въ каждой страна 
существовало молчаливое соглашеше между го- 
сударемъ, чиновничествомъ, ари.стокраней, ду- 
ховенствомъ и apMien, клонившееся къ сохране- 
нш существующего политическаго строя во всей 
его неприкосновенности, .

Въ виду этой всемогущей коалицш, силы оппо- 
зицш были очень незначительны; оне ограничи
вались бур жуаз1ей, въ то время еще малочислен
ной и нередко занимавшей зависимое положе- 
ше,— народною массою вънекоторыхъ большихъ 
городахъ, учащейся молодежью, неболыпимъ чи- 
сломъ журналистовъ и патрмтами-нащонали- 
стами въ техъ странахъ, которыя были раздро
блены или подчинены иноземному владычеству. 
Эти недовольные, не имевшие ни средствъ для 
политическаго действ1я, ни матер1альной силы, 
ни общая руководительства, казались без силь
ными по сравненш съ консервативными элемен
тами, образовывавшими мощное целое. Вовсехъ 
странахъ масса нащи— крестьяне и мелкая, бур- 
жуаз1я— оставалась инертною,, чуждою полити
ческой жизни, и не могла оказывать никакой 
поддержки оппозицш.

А между темъ этотъ порядокъ, установлен
ный, повидимому, такъ прочно, просуществовалъ 
лишь полвека. Объясняется это тЬмъ, что пред
шествующей револющонный першдъ оставилъ не 
одни воспоминашя и сожал^шя; онъ выработалъ 
целый персоналъ деятелей, которые, группируя 
недовольныхъ всевозножныхъ категорш въ ли- 
беральныя и нащональеыя парии, вели непре
рывную борьбу противъреставращ’и насильствен
ными средствами: заговорами, двнжешями въ го
родахъ, военными бунтами, нащональными воз- 
сташяыи. Правительства отвечали на это судеб
ными процессами, строгими приговорами, каз
нями и системою иолитическихъ преследовали, 
которая во Францш и въ центральной Европе 
имела перемежающшся характеръ, а въ южно- 
евроиейскихъ странахъ действовала непрерывно. 
Но правительства могли противопоставить своимъ 
противникамъ лишь слабыя и плохо вооружен
ный армш и неопытную полищю. Револющонеры 
воспользовались также раздорами, происходив
шими между защитниками установленная по
рядка, между аристокраией по происхожденю и 
высшей буржуаз1ей, между духовенствомъ и чи
новничествомъ, между офицерами и Дворомъ, а 
больше всего нащональными враждебными чув
ствами и соперничествомъ между государствами.

Повсюду борьба шла изъ-за техъ же основ- 
ныхъ вопросовъ политической жизни: какому 
органу должна принадлежать верховная власть 
съ точки зртътя права? Какая пария будетъ 
пользоваться этою властью фактически? Вотъ 
почему во всЬхъ цивилизованныхъ государствахъ 
мы видимъ приблизительно одинаковое делеше

парий. Если откинуть нащональныя парии и 
кружки, державпиеся чисто личными связями, и 
не считать промежуточвыхъ группъ, то оста
нется четыре большихъ парни, которыя почти 
везде составлялись изъ одинаковыхъ элементовъ 
и держались одинаковыхъ программа

1) Консервативная абсолютистская пария, 
членами которой были высппе чиновники и зем
левладельческая аристокраия, желала сохране
ния абсолютизма въ управления, власти духовен
ства и цензуры; она преобладала въ государ
ствахъ центральной, восточной и южной Европы. 
Въ Англш ея уже более не существовало: ста
рая абсолютистская (якобитская) пария упразд
нилась после целая столеня политической сво
боды. Это обстоятельство было одною изъ при- 
чинъ мирнаго характера эволющи Англш и не
значительная количества парий въ этой стра
не. Въ Нидерландахъ, а также въ Швецш и 
Норвегш она не возникла вовсе; во Францш она 
никогда не пользовалась властью безраздельно.

2) Консервативная либеральная или консти- 
тущонная пария (тори, правый центръ), состояв
шая изъ высшей буржуазш и либеральная чи
новничества, требовала контроля представитель
н а я  собрашя надъ правительственной админи- 
стращей, особенно финансовой. Ея идеалъ—-лич
ное управлеше государя, при парламенте, со- 
ставленномъ изъ двухъ палатъ, изъ которыхъ 
одна , была бы аристократическая, а другая —  
выборная; составъ избирателей, ограниченный 
высокимъ цензомъ; ежегодное голосоваше бюд
жета въ парламенте, прнчемъ однако же госу
дарю предоставлялось выбирать министровъ по 
своему усмотренш и руководить общимъходомъ 
политическихъ делъ; отсутетше цензуры, но та
кая свободная печать, которая была бы доступна 
только для богатыхъ классовъ; писанная кон- 
ститущя, гарантирующая права страны. Эта пар
и я  пользовалась властью въ конститущояныхъ 
странахъ; въ абсолютистскпхъ странахъ она тре- 

-бовала конституцш, представительная собрашя 
и отмены цензуры.

3) Либеральная парламентарная парня (виги, 
левый центръ), вербовавшая своихъ привер- 
женцевъ въ рядахъ буржуазш, требовала,-не 
только контроля выборная собрашя надъ пра
вительством^ но и перевеса власти этого собра
шя надъ властью государя, министровъ и ари
стократической палаты..Ея идеалъ быдъ парла
ментарный образъ правлешя; министерство, на
значаемое изърядовъ большинства палаты, упра
вляющее отъ имени государя, но руководящееся 
желашяни выборныхъ представителей нацш; кон- 
ститущя, признающая суверенитетъ народа, все 
виды политической свободы (свобода печати, 
ассощащц, сходокъ и полная релппозная сво
бода). Для ограждешя вышеупомянутыхъ правь 
матер1альною силою, пария эта требовала (въ 
континентальныхъ странахъ) учреждения нащо-
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нальной гвардш, т. е. буржуазш, вооруженной 
для защиты своихъ политическихъ правъ. Она 
допускала избирательное право, лишь обусловлен
ное цензомъ, но стремилась къ пониженно этого 
ценза для того, чтобы включить въ ряды изби
рателей и мелкую буржуазш. Пария эта за 
весь перщ ъ реставрации была повсюду устранена 
отъ правительственной власти и получила доступъ 
къ этой последней лишь начиная съ 1830 г.

4) Демократическая (радикальная)парт!Я,со
стоявшая изъ студентовъ, рабочихъ, писателей, 
адвокатовъ, требовала, сообразно съ формулой 
французской реводюцш, суверенитета народа и 
политической равноправности. Еъ программе 
парламентарной парни она прибавила требова- 
Hie всеобщей подачи голосовъ, жалованья депу- 
татамъ, отмены всЪхъ политическихъ привилегш 
имущихъ классовъ, отд^летя церкви отъ госу
дарства. Ея идеаломъ было демократическое пред
ставительство въ томъ чистомъ вид$, въ какомъ 
оно понималось конвентоиъ, предпочтительно въ 
форме республики, или даже непосредственнаго 
управлетя самимъ народомъ, съ учредитель- 
нымъ плебисцитомъ. Въ 1815 г. пария эта не 
только не стояла у кормила правления, но даже 
нигде, кроме Англш, Швейцарт и Норвегш, 
не имела права гласно формулировать свою 
программу.

06$ крайшя парии, абсолютистская и демо
кратическая, придерживались двухъщаметрально 
лротивоположныхъ представлены какъ о пра
вительстве, такъ и объ обществе. Абсолютисты 
желали такого общества, которое было бы ос
новано на насл$дственномъ неравенстве, и 
такого правительства, въ основаны котораго 
лежала бы верховная неограниченная власть 
государя, причемъ все низшие правительствен
ные органы являлись лишь делегатами этой 
верховной власти; одновременно съ этимъ упо
мянутая пария требовала и обязательности 
государственной религш. Демократы не допу
скали ни наследственности политическихъ правъ, 
ни политической власти духовенства. Они тре
бовали общественнаго равенства, причемъ власть 
должна была исходить снизу, путемъ полномоч1я, 
полученнаго отъ гражданъ; они желали св$т- 
скаго государства и суверенитета народа. Т$мъ 
не менее та или другая страна могла перейти 
отъ одной изъ этихъ противоположныхъ формъ 
государственная устройства къ другой путемъ 
постепенной эволюцш, такъ какъ между перечи
сленными четырьмя париями существовала не
прерывная градащя.— Абсолютистскш порядокъ 
управлешя превращался въ конститущонный, 
когда государь соглашался даровать консти
туцию (какъ то было въ германскихъ государ- 
ствахъ съ 1816 по 1819 г.). Конститущонный 
порядокъ незаметно преобразовывался въ пар
ламентарный, по м$р$ того, какъ государь начи
нал* бол$е сообразоваться съ желатями вы

борной палаты (какъ это произошло въ Авглш 
после 1830 г.). Парламентарный порядокъ пра- 
влетя переходить въ демократический режимъ по 
м$р$ того, какъ расширяется избирательное пра
во и выборное собрате нршбретаетъ падъ всеми 
остальными правительственными органами такой 
перепись, которому ничто не можетъ противо
стоять (какъ напримйръ въ Швейцары). Рас- 
nrapenie состава избирателей совершилось по- 
средствомъ цйлаго ряда переходныхъ м$ръ; пе- 
реходъ отъ учешя о суверенитете государя къ 
учешю о суверенитете народа,— переходъ, непо
стижимый въ теорш, на практике совершился 
путемъ медленнаго усилешя вл1яшя парламента, 
которое незаметно превращало парламентскШ 
контроль въ непосредственное управлеше пар
ламента.

Указанная нами градащя делала возможными 
коалицщ между смежными париями. Парни ес
тественно стремились вступать другъ съ другомъ 
въ союзы противъ той парии, которая находилась 
у кормила правлешя. Такъ, для борьбы съ абсо- 
лютистскимъ режимомъ, возникла коалищя трехъ 
либеральныхъ парий; съ конститущонньшъ ре
жимомъ боролась коалищя парламентской пар
ии  и демократовъ Традищонная тактика край- 
нихъ парий заключалась въ томъ, чтобы стать 
подъ защиту парии, наиболее близкой къ пра
вительству, чтобы сделать вместе съ нею шагъ 
впередъ. (Такъ, французсше либералы кричали: 
«да здравствуетъ Хария!»; англШше радикалы 
участвовали въ манифестащяхъ въ пользу ре
формы, предлагаемой вигами; н$мецюе и италь
я н ц е  демократы требовали конституцш). Оп- 
позищя всегда, даже въ Англш, была скорее 
коалищей, ч$мъ однородной парией.

А нш я и Франщя, обладавпйя конствтущей, 
парламентомъ и политической прессой, были въ 
глазахъ либераловъ образцовыми государствами, 
и вся Европа заимствовала отъ нихъ полити- 
чесюя учешя. Борьба противъ правительствъ 
началась въ Англш неудавшейся кампатей ра- 
дикаловъ въ пользу реформы (1816— 19 гг.); 
во Францы, после 1816 г., —  избирательной 
кампатей либераловъ; въ Германы—движешемъ 
въ университетахъ. Зат$мъ она приняла форму 
военныхъ революц1й (въ Испаши, въ Португалия, 
въ Неаполе, въ Сардины), совершавшихся во 
имя суверенитета народа. Союзный правитель
ства быстро подавили эти револющи вооружен
ною силою и воспользовались эТимъ случаемъ, 
чтобы провозгласить учете о вмешательстве, 
направленномъ противъ революцш 1820 —  
1823 гг.

Торжество абсолютистской парии было не
продолжительно. Союзъ между правительствами, 
расшатанный нёсоглаиями изъ-за вопросовъ, ко
торые остались нерешенными въ 1815 г. (во- 
просъ объ испанскихъ колошяхъ и объ Оттоман
ской имперы), окончательно распался всл$дъ за
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револющей 1830 г. Эта револющя была дйдомъ которыя наполнили собою вторую половину 
малочисленной демократической и республикан- века. Возникли две новыя партш, им^вппя 
ской партш въ Парижа, которая воспользовалась международный характеръ: католическая и со-
длявозсташя парламентскимъ столкновен1емъ ме
жду Кардомъ X и средними париями. Эта пар
и я  установила во Франщи учете о суверени
тет!. народа, парламентарный образъ правлешя, 
основанный на цензе, политическую власть нащо- 
нальной гвардш, свободу печати. Параллельная, 
но мирная эволющя окончательно установила 
въАнглш (путемъ реформы 1832 г.) парламен
тарный режимъ, палату, имевшую действитель
но представительный характеръ, и более широкое 
избирательное право.— Французскщ и ангдшскш 
государственный строй, сделавшшся идеаломъ 
диберальныхъ партш, былъ перенесенъ въ Бель- 
ию путемъ нащональной революцш, которую

годдераали правительства Франщи и Анши 
1831 г.). Параллельное движете, совершив
шееся въ Швейцарш, низвергло правительствен
ный персоналъ консерваторовъ, оставшихся безъ 

всякой опоры, и водворило въ болыпихъ «воз- 
рожденныхъ> кантонахъ демократически пред
ставительный образъ правления.

Въ йталш движете потерпело неудачу. Въ 
восточной Европе оно повлекло за собой уни- 
чтожете польской нацш и той конститудш, 
которою пользовалось царство Польское. Во 
Франщи демократическая парня, пожелавшая 
возобновить революцш, была раздавлена быв
шей ея союзницей, парламентарной парией. Въ 
государствахъ Пиренейскаго полуострова два 
стодкновешя по вопросу о престолонаследш при
вели къ учреждение конститущонной формы 
правлешя и къ возникновешю парий, являв
шихся кошей техъ, которыя существовали въ 
другихъ странахъ Европы; но действительной 
политической силой осталась арм1я.

Европа разделилась на две части: востокъ 
и центръ ея остались абсолютистскими, западъ 
же, ввелъ у себя парламентаризма Бывшш 
союзъ державъ также распался на две коади- 
цш: франко-англШскй союзъ, продержавппйся 
вплоть до столкноветя по восточному вопросу, 
въ 1840 г., и коалицш трехъ консерватавныхъ 
монархш. Въ Швейцарш продолжались револю
ции до поражетя католиковъ Вондербунда и до 
введешя союзной конститущи 1848 года, ко
торая установила во всей стране демократиче- 
скш образъ правлешя. Въ Англш этотъ пе- 
р щ ъ  былъ ознаыенованъ рядомъ политическнхъ 
агитацш: рабочей, чартистской, ирландской 
{1830— 1848), и грандюзныни мирными ыа- 
нифестащями, не приведшими однако ни въ 
какимъ реформамъ. Остальная Европа остава
лась почти въ состояши неподвижности (1835—  
47 гг.), а Франщя отступила назадъ къ кон- 
•ститущонноыу личному порядку управления.

Этотъ перюдъ затишья имелъ решающее зна- 
■чеше въ смысле подготовки техъ парий и идей,

щалистическая (коммунистическая); обе оне по 
своему происхождешю были связаны со старыми 
политическими париями, но уже смотрели на 
политику лишь какъ на средство для осуществле- 
шя своихъ релипозныхъ иди сощальныхъ идеа- 
ловъ. Католическая пария, служившая кадромъ 
для консервативныхъ массъ, въ особенности же 
для крестьянъ, относившихся до этого безу
частно къ парийной борьбе, работала надъ 
возетановлешемъ политической власти Церкви. 
Сощадистическая пария, приверженцы которой 
вышли изъ рядовъ демокраии, требовала все
общей подачи голосовъ, но лишь какъ сред
ства достигнуть сощальной революцш. Одновре
менно съ этимъ во всей центральной Европе 
организовывались нащональныя парии (въ Ав- 
стрш, въ Германш, въ Италш). Основанный на 
ненависти къ иноплеменнйкамъ и на общности 
языка (которую неправильно называли расо- 
вымъ единствомъ), парии эти вербовали въ 
свои ряды патрмтовъ самыхъ разнообразныхъ 
оттенковъ, отъ аристократовъ -  монархистовъ 
до республиканцевъ-демократовъ. Но въ своей 
борьбе противъ правительствъ оне примкнули 
жъ оппозищоннымъ политическимъ париямъ и 
приняли революционный характеръ.

Французская револющя 1848 г., произведен
ная социалистической парней, действовавшей 
за спиною демократической и парламентарной 
парий, поставила у кормила правлешя коали- 
щю демократовъ и сощалистовъ, которая ра- 
зомъ установила во Франщи вполне демократи
чески образъ правлешя, всеобщую подачу го
лосовъ, республику, выборное собрате, пользо
вавшееся верховною властью, народную нащо- 
нальную гвардш, свободу дешевой перюдиче- 
ской печати (отменою фискальныхъ меръ, стес- 
нявшихъ ея развиие), свободу политическнхъ 
ассощацш (клубовъ). Первыя попытки реформы 
въ сощалистическомъ направленна (признаше 
права на трудъ, нащональныя мастерская), на
вязанным сощалистическинъ меньшинствоиъ, 
исчезли всдедъ за подавдешемъ шньскаго воз- 
сташя.

Французская револющя, въ силу подражашя, 
вызвала общее демократическое движете во 
всей центральной Европе; правительства, испу
ганный этими внезапными волнетями и преуве
личивая силу револющонеровъ, предоставляли 
революцш идти своиыъ ходомъ и даже согла
шались быть ея покорными орудаями. Нидер
ландское королевство перешло отъ конститу- 
щоннаго къ парламентарному образу правлешя,* 
Дав1я заменила абсолютизмъ конститущоннымъ 
режимомъ. Въ Германш, въ Пруссш, въ Аветрш, 
револющя ввела демократичешя формы пра- 
влетя  (всеобщую подачу голосовъ, равенство
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правъ, учредительное собраше, газетную прессу, шеиъ 1848 г.: Англш, Бельгш, Нидерландовъ 
доступную для народных! массъ, клубы),— не и Норвегш. Затишье это продолжалось десять
касаясь однако ни монархш, ни армш. Она со
четалась съ нащонадистскимъ движешемъ въ 
пользу объединешя Германш, которое колеба
лось въ выборе между двумя формами: демо
кратической федеращей и импер1ей подъ геге
моний прусскаго короля. Въ Австрш револющя, 
имевшая демократически характеръ въ центре, 
приняла нащоналистсшй отпечатокъ въ мадьяр- 
скихъ, славянскихъ и итальянскихъ областяхъ. 
Въ Италш Сардинское королевство перешло къ 
конститущонному образу иравлешя, съ избира
тельным! правомъ, основанномъ на очень щи- 
рокомъ базисе, и стало во главе нащональнаго 
движешя, направленнаго противъ Австрш; рес
публиканцы-демократы провозгласили республи
ки въ центральной Италш.

Реакщя восторжествовала при помощи армш, 
сохранившихъ свою организащю и оставшихся 
верными правительствамъ; эти армш подавили 
революцию въ болыпихъ городахъ. Реакщя нача
лась въ Австрш (при сод&йствш славянскихъ 
нащонадьностей, помогавшихъ правительству 
противъ мадьяръ и нЬмцевъ); загЬмъ ее продол- 
жалъ прусскш король, сначала въ своихъ соб- 
ственныхъ владешяхъ, а потомъ и во всей Гер
манш. Завершилась она въ Италш— при помощи 
иноземныхъ армш; въ Венгрш —  при помощи 
русских! войскъ (1849 годъ); въ Германш 
торжеству реакцш способствовали угрозы рус- 
скаго правительства, а въ герцогствахъ Шлез
виге и Голыптиши —  вмешательство европей- 
скихъ державъ (1850 г.). Во Францш внутрен
няя реакщя поставила во главе исполнительной 
власти представителя фамидш Бонапартовъ, а 
затемъ и законодательная власть была отдана 
въ руки католической консервативной партш. 
Сначала Наполеонъ и консервативные католики 
действовали за-одно; затемъ между ними про
изошло столкновеше, закончившееся возстановле- 
шемъ имперш; Франщя такъ далеко отодвину
лась назадъ, что въ ней установился военный 
абсодютизмъ. Исдашя хотя и сохранила кон- 
ститущонныя формы, но въ сущности вернулась 
къ личному управленш.

Правительства после урока, преподаннаго 
имъ револющей, организовали союзъ всехъ кон- 
сервативныхъ силъ; въ этогь союзъ вошли и 
буржуаз1я, напуганная сощалистическимъ дви- 
жешемъ, и папа, испуганный римской респуб
ликой. Меры, принятый для подавления рево- 
лющонныхъ партШ и для отняия у нихъ ихъ 
орудш, прессы и общественныхъ собранш, па
рализовали въ то же время и все остальныя 
парии, олицетворявпия собою политическш кон
троль, не исключая и приверженцевъ чистаго 
парламентаризма. Абсолютизмъ распространился 
по всей Европе, за исключешемъ Швейцарш и 
странъ, не затронутыхъ революцшннымъ движе-

летъ, втечете которыхъ оно только разъ было 
нарушено въ Испаши, местною револющей, 
возстановившей конститущонный образъ пра- 
влешя.

Но отъ револющи 1848 г. остались следы 
въ трехъ государствахъ: во Францш— всеобщая 
подача голоеовъ и офищальное признате прин
ципа суверенитета народа; въ Пруссш— консти- 
тущя 1850 года, которая отъ своего бель- 
гшскаго образца и отъ своего револющоннаго 
происхождешя сохранила теорш различныхъ ви- 
довъ свободы и почти всеобщее избирательное 
право; въ Сардинш— статутъ 1848 г., которымъ 
устанавливался почти парламентарный образъ 
правлешя, почти демократичесшй цензъ и почти 
светскш режимъ въ отношешяхъ между цер
ковью й государствомъ. Кроме того неудавпийся 
попытки создать нащональное единство остави
ли въ Сардинш стремлеше къ единству Италш; 
а въ Пруссш— желаше объединить Гермашю; 
даже Наполеонъ, бывшш револющонеръ, оста
вался лично приверженцемъ «политики пащо- 
нальности». Наполеонъ началъ съ того, что за- 
ключидъ союзъ съ Англией, остановилъ действ1я 
русскаго правительства на Востоке и восполь
зовался переговорами державъ по восточному 
вопросу, чтобы заложить фундаментъ нащональ
наго румынскаго государства и поднять итальян
ский вопросъ. Затемъ три правительства соста
вили коалицш противъ Австрш,— этой консер
вативной державы, препятствовавшей объедине- 
шю Италш и Германш. Наполеонъ своею apMiet 
помогъ Сардинш положить начало итальянскому 
единству и изгнашю Австрш изъ пределов! 
Италш; своимъ нейтралитетом!, онъ помогъ 
Пруссш положить начало германскому единству 
исключешемъ Австрш изъ Германскаго Союза 
(1866 г.). Эти объединешя завершились пора- 
жешемъ Францш въ 1870 году.

Первая нащональная война 1859 г. положи
ла конецъ перщ у реакцш. Абсолютистский ре
жимъ, фактически установивтшся, съ 1849. г ., 
уже более никемъ не защищался въ теорш; 
общественное мнеше культурных! классовъ епщ 
продолжало отрицательно относиться къ демо
кратической революцш на французскш манеръ, 
но оно было проникнуто англшскими либераль
ными учешями, бредило англшскимъ самоупра- 
влешемъ и аристократическими представитель
ными учреждешями. Втечете десяти летъ,при со- 
действш правительств!, почти во всей Европе 
совершилось возрождеше либерализма, что по
влекло 8а собою преобразоваше политических! 
учрежденш. Изъ этой то мирной револющи и 
вышла современная Европа.

А нш я, посредством! избирательной реформы 
1867 г., перешла къ системе демократическая 
парламентаризма.— Франщя, рядомъ уступокъ,
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сделанныхъ императором!., вернулась къ кон- 
ститущоеному образу правлешя, близкому къ 
парламентаризму, почти либеральному и вполне 
демократическому.

Австр)я, подъ давдешемъ финансовыхъ затруд
ненна, приняла конституцшнный образъ правле
шя, съ избирательнымъ правомъ, обставленнымъ 
аристократическим!» цензомъ и «представитель- 
ствомъ иетересовъ». Затемъ она пережила кри- 
зисъ, ознаменовавшейся рядомъ столкновешй ме
жду господствующей немецкой нащонадьностью, 
желавшей централизованной системы управле- 
Н1Я, и нащональностями, занимавшими подчи
ненное положеше (мадьярами, чехами, поляка
ми и словаками), соединившимися съ париями 
нриверженцевъ стараго порядка (аристократе! 
и духовенствомъ), чтобы требовать союзнаго 
устройства. Окончательная организащя импер1и 
привела къ разделение последней на два госу
дарства, соединенный только по отношешю къ 
иностраннымъ державамъ; Венгрия при этомъ вер
нулась къ аристократическому парламентарному 
режиму, установленному во время револющи 
1848 года; Австр1я же сохранила конститущон- 
ный централизованный образъ правлешя съ пре- 
обладашемъ неыецкаго элемента и порвала 
союзъ съ духовенствомъ.

Въ Пруссш, после продолжатель наго кон
фликта съ парламентарной парией, консерватив
ное министерство (1862— 66 года) воспользо
валось своей военной победой, чтобы устано
вить, нутеыъ компромисса, военпо-ковститущон- 
ный порядокъ, оставлявший перевесъ власти на 
стороне короля и чиновничества. Въ Гермаши 
оно установило единство при общемъ конститу- 
щонномъ режиме съ демократическимъ нзбира- 
тельеымъ правомъ, съ воинской повинностью 
по прусскому образцу, имевшею демократически 
и монархически характеръ, и съ нреобладашенъ 
власти прусскаго короля и канцлера (1867 г.). 
Создаше Имперш (1871 г.) ввело въ рамки этихъ 
учрежденш все германшя государства; каждое 
изъ нихъ сохранило свой прежнш конститущон- 
ный образъ правлев1я съ администращею чинов- 
никовъ, контролируемыхъ выборными собрашями 
полудемократическаго характера.

Итал1я, создаше которой-было подготовлено 
соглашен1емъ, состоявшимся во имя нащональ- 
наго единства между револющоннымъ сардин- 
скимъ правительствомъ и республиканцами, об
разовалась путемъ постепеннаго присоединешя 
къ Сардинскому королевству (1860— 1870 гг.) 
всехъ итальянскихъ государствъ съ формально 
выраженнаго соглаш самого населения и не взи
рая на цротестъ паны. Она сохранила конститу- 
щонный образъ правлешя, который, благодаря 
добровольному устранент католическихъ консер- 
ваторовъ отъ у ч атя  въ выборахъ,развился мадо- 
по-малу, подъ вл1яшемъ раднкалбвъ изъ южныхъ 
провинцш, въ демократически парламентаризмъ.

Росш , остававшаяся до этого вне обще
европейской политической эводюцш, была пре
образована реформами Александра II: освобож- 
дешемъ крестьяеъ, создашемъ земскихъ учрежде
ны, либеральными реформами судебныхъ учреж
дены и законовъ о печати, способствовавшими на- 
щовальному самосознант и развитш обществен- 
наго мвешя. Поляки, поощряемые европейскимъ 
общественнымъ мнешемъ, пытались произвести 
нащональное и демократическое возсташе; но 
европейсшя правительства не решались поддер
жать ихъ съ оруж1емъ въ рукахъ, и возсташе 
было подавлено.

Дашя, отъ которой война отторгла герцог
ства, вышла наконецъ изъ конститущоннаго 
кризиса, начавшагося еще въ 1848 году, и при
няла ковститущонный демократически образъ 
правлешя, въ которомъ действительная, власть 
осталась за королемъ (1866 г.),. какъ это по- 
казалъ коефликтъ 1886— 92 г.— Швещя пре
образовала свое старинное собрате представи
телей государственныхъ чиеовъ въ парламентъ 
по современному образцу и перешла къ консти- 
тущоянону демократическому режиму.

Новыя хрнспанш я государства, отделявшая
ся отъ Оттоманской имперш, преобразовались по 
европейскому образцу. Грещя после революцш 
1862 года окончательно перешла отъ консти
тущоннаго образа правлешя къ демократиче
скому парламентаризму съ единою палатою (такъ 
какъ аристократы въ Грецы не существуетъ).—  
Румьшя путемъ револющи (1866 г.) свергла 
правительство, имевшее личный характеръ, и 
ввела у себя почти парламентарный образъ пра- 
влешя, хотя еще сохраняющей аристократиче
ски отцечатокъ.— Сер51я, нащя врестьянъ, оста
вавшаяся подъ режимомъ личнаго правитель
ства, получила, во время одного изъ регентствъ, 
бывшихъ въ ней, монархически-демократпческую 
ковститущю.

Испашя, посредствомъ военнаго возмущешя 
(1868 г.), вступила на путь быстрой эводюцш, 
которая привела ее отъ светской монархш со 
всеобщимъ избирательнымъ правомъ къ демокра
тической федеральной республике по американ
скому образцу; но военная реставрация (1874 г.) 
вернула ее къ конститущонной монархш, съ пре- 
обладашемъ власти министерства и духовенства.

Швейцар1я рядомъ пересмотровъ кантональ- 
ныхъ конституцш произвела опытъ введешя не- 
посредственеаго учасздя народа въ законода
тельстве.

Абсолютизмъ, устраненный изъ центральной 
Европы, удержался только въ двухъ восточ^хъ 
импер1яхъ, въ Россш, въ форме бюрократиче
ской монархш, и въ Оттоманской имперш, въ 
форме личнаго деспотизма. Будучи съ 1815 но 
1852 гг. господствующею формою, общею почти 
всемъ государствам^ личный деспотизыъ превра
тился теперь въ простой пережитокъ. Лнбераль-
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ныв порядокъ сделался нормальнымъ для Европы; 
на запада онъ принялъ парламентарную форму, а 
въ дентральныхъ странахъ— конститущонную. 
Сами правительства призывали либеральный 
партш разделить съ ними власть. При этомъ по
рядка правления, обезпечивавшимъ свободу, 
снова организовались демократЕческ]я партш: во 
Франщи радикальная республиканская парня; 
въ Италш— радикальная, признавшая монархпо; 
въ Гермаши сощалистическая; въ Скандинав- 
скихъ странахъ— крестьянская.

Обй международный партш, католическая и 
сощалистическая, также снова выступили на 
арену борьбы. Католическая пария, которую 
новая светская политика правительетвъ вынуж
дала держаться оборонительной тактики, про
являла сопротивлеше реводюцш въ протестахъ 
лапы протпвъ нтальянскаго королевства и про- 
тивъ современпыхъ видовъ политической сво
боды (1864 г.); она вступила въ борьбу со 
всеми правительствами изъ-за правъцеркви; по
всюду, кроме Белыми, она вынуждена была усту
пить, но при втомъ она организовывалась для но- 
выхъ политическихъ битвъ.— Сощалистическая 
пария, организованная за-ново уцелевшими 
деятелями 1848 г., после попытки основать 
международную ассощацт, отлилась въ форму 
нащональныхъ парий, деятельность которыхъ 
направлялась руководителями, безсменно остав
шимися на своемъ посту; парня эта, придержи
вавшаяся сощадистической и демократической 
программы, организовалась сначала въ Гермаши 
(гдК она заступила место радикальной), а зат$мъ 
и въ другихъ странахъ.

Между темъ равновейе европейскихъ дер- 
жавъ было нарушено войнами.

Прусшя, бывшая ранее второстепенною дер
жавою, сохранила после своихъ войнъ съ Напо- 
леономъ монархически-демократическую воен
ную организащю, которая, въ связи съ научною 
тактикой и съ усовершенствованной системою 
вооружешя, доставила ейвъ военномъ отношении 
первое место въ Гермаши, начиная съ 1866 года, 
и во всей Европе, после 1870 г.

Война 1870 г. положила конецъ нащонадь- 
нымъ войнамъ. Гермашя, получившая перев$съ 
въ Европе, вынудила остадьныя государства 
заимствовать у нея ея военную организащю, и 
прекратила войны, сделавъ ихъ слишкомъ ужас
ными. Присоединешемъ Эльзаса и Лотарикгш 
она создала хронически-враждебныя отношешя 
между Гермашей и Франщей,— отношее1я, кото
рый сводят всю внешшою политику Европы къ 
дипломатическимъ комбинашяму имеющимъ въ 
виду поддержате мира. Воинственная/ деятель
ность перенеслась на Востокъ и за пределы 
Европы. Восточный вопросъ, ращональному р$- 
ш ен т котораго препятствовало соперничество 
европейскихъ державъ, мало-по-маду распу
тался;. но нельзя считать окончательнымъ его

pemeeieMb образоваше хросианскихъ госу
дарству постоянно волнуемыхъ соперничествомъ 
державъ изъ-за вл1яшя въ нихъ, а также столк- 
новешями между европейской цивилизащей и 
национальными традищями.

Воины прекратились; усовершенствоваше по- 
лицш и громадное уведичеше военныхъ силъ, 
состоящихъ въ распоряженш правительетвъ, 
сделали реводюцш невозможными. Таквмъ обра- 
зомъ каждое государство осталось при т$хъ 
форыахъ правлешя, который были въ немъ уста
новлены въ моменту когда совершалось пре- 
образоваше военной организацш. Одна только 
Франщя могла ниспровергнуть Империю, лишив
шуюся своихъ армш, и установить парламен
тарный демократическШобразъ правлешя, въ ко- 
торомъ, после продолжительна™ конфликта съ 
монархически-католическими группами, ради
кальная пария одержала верхъ п постепенно 
направила э волю Hi ю правительственной системы 
въ сторону управления непосредственно народ- 
нымъ представительствомъ. Остадьныя государ
ства сохранили тотъ порядокъ правлешя, кото-. 
рыи въ нихъ существовалъ ранее: парламента- 
ризмъ на западе, конститущонализмъ въ центре.

Нащоаальныя парии въ центральной Европе 
(въ Гермаши, въ Италш, въ Венгрш), примк- 
нувъ къ новымъ нащональнымъ правительствамъ, 
ослабили силы ошюзицш. Но внутренняя эволю- 
щя, хотя и замедленная, продолжалась мир- 
нымъ путемъ, и католичесшя парни подверг
лись постепенному видоизыенешю, которое ихъ 
демократизировало. Правительства отказывались 
отъ абсолютизма. Консервативная пария, вы
нужденная идти вследъ за правительствами, пе
решла къ той программе, которой когда-то дер
жалась либеральная конститущонная пария. 
Парламентарная парня, будучи не въ силахъ со
хранить ограничешя избирательная права, при
близились къ демократической программе. Та- 
кимъ образомъ обе промежуточный партш 
либеральной буржуазш почти вполне слились: 
конститущонная парня съ консервативной, а 
парламентарная съ демократической.— Норвегия 
воспользовалась отсутств1емъ постоянной армш 
и своей револющонной конститущей 1814 года, 
чтобы принудить короля принять систему пра- 
вдешя, основанную на демократпческомъ парла
ментаризме. Въ Англш либеральная пария, 
распавшаяся всдедств1е союза съ ирландцами, 
смешалась съ радикалами.— Въ Белыми ста
рая либеральная пария, стоявшая за избира
тельный цензу была сметена установлешемъ 
всеобщей подачи голосовъ, которую Палата вы
нуждена была принять подъ. угрозою рабочей 
реводюцш.— Во Франщи, въ Италш, въ Герма
ши старыя парламентарныя парии, не будучи въ 
состоянш выдержать въ избирательной борьбе 
соперничество радикальныхъ демократическихъ 
парий, превратились въ каше-то обломки. Въ
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сущности можно сказать, что въ Европе остаются 
лишь две партш, стояния лицомъ къ лицу: 
консервативная и демократическая; но разстоя- 
aie между ними гораздо меньше, чймъ оно было 
въ 1815 году, такъ какъ эволющя, увлекшая 
консерваторовъ на почву либераловъ, толкнула 
мхъ затймъ въ сторону демократии. Бисмаркъ 
и Вильгельмъ II, Дизраэли и Наполеонъ III и 
графъ Парижски дали новую формулу демо
кратической монархш, идеаломъ которой яв
ляется личное управление государя, опираю
щееся на традищонную преданность народа и 
на постоянное соглаше между государемъ, руко- 
водящимъ политикою страны, и подданными, 
одобряющими его дййств1я всеобщею подачею 
голосовъ.

Обе международный парии, католическая и 
сощалистическая, окончательно организовались, 
заняли прочное положеше въ политической 
жизни, и принципы ихъ начинаютъ .проникать 
въ программы старыхъ политическихъ партш. 
Консервативная пария клонится къ тому, чтобы 
•слиться съ католическою или вступить съ нею 
въ^протестантсквхъ странахъ въ союзъ для воз- 
становлешя охранительной власти католической 
церкви. Демократическая пария проникается 
идеями сощадизма, и въ й х ъ  странахъ, где 
собственная ея программа исчерпана, пария эта 
стремится обновить свою программу внесетесь 
въ нее требовашй сощальвой реформы.

Такимъ образомъ вей парии стремятся по
всюду, какъ мы это видимъ въ Бельпи, сосре
доточиться въ две компактныя группы: консер
вативную и демократическую, и Еаждая нзъ 
этихъ группъ получаетъ теоретическую свою 
программу отъ двухъ крайнихъ фракщй, для 
которыхъ политика есть лишь средство осу- 
ществлетя ихъ идеадовъ. Эти две крайшя 
фракции придерживаются въ теорш двухъ д!а- 
метрально противоположныхъ воззрйнш, кото- 
рыя онй съ неуклонною последовательностью 
приыйняютъ къ собственной своей организацш 
и стремятся провести въ политическую жизнь; 
церковь остается верна абсолютистской тради- 
цш свыше исходящей верховной власти, пред
ставителями которой являются вожди, облечен
ные священными полномоч]ями; сощалисты, оста
ваясь вйрными демократическому принципу, 
допускаютъ лишь власть, исходящую отъ народа 
и облекающую полномоч1ями выборныхъ деле
гатов^ Но практическое руководительство поли
тической жизни остается повсюду въ рукахъ

среднихъ парий, парламентаристовъ или либе- 
ральныхъ консерваторовъ: это— парии компро
мисса, болйе озабоченныя практическими д е 
лами, чймъ теор!ями; онй смягчаютъ столкно- 
вешя между противоположными взглядами и 
поддерживание,, среди горячей полемики, обще
ственное спокойств1е и свободу, какими Европа 
никогда еще не пользовалась.

Естественное стремлеше объяснить крупныя 
цослйдетв1Я столь же крупными причинами по
буждаем насъ объяснять и политическую эво
люцию, такъ же какъ и геологическую, влдяшемъ 
глубоко лежащихъ и непрерывно дййствующихъ 
силъ, болйе могуществевныхъ, чймъ индивиду
альный вд]яшя. Но 1стор1я XIX вйка не под
тверждаем этого воззрйшя.

Только въ Англш, Норвегш и Швейцар1и по
литическая эволющя имйла почти правильный, 
спокойный ходъ, и была обусловлена ^прекра
щающимся внутреннимъ развииемъ. Въ осталь
ной Европе съ 1814 по 1870 г. происходим 
целый рядъ кризисовъ, вызванныхъ внезапными 
собьшями: 1) револющя 1830 г., которая раз
рушила союзъ европеискихъ державъ, направ
ленный противъ революцш, ввела на Западе 
парламентарный образъ правлешя и подготовила „ 
возаикновеше католической и сощалистической 
партш; 2) револющя 1848 года, осуществив
шая на практике всеобщее избирательное право, 
подготовила нащональное объединеше централь
ной Европы, организовала сощалистичеекую и 
католическую парии; 3) война 1870 г., соз
давшая Германскую имперш, доставила ей пре- 
обладаше въ Европе, разрушила светскую 
власть папы, изменила самый характеръ войнъ 
и установила систему вооруженнаго мира.

Револющя 1830 года была дйдомъ группы 
республиканцев^ которыыъ помогала неопыт
ность Карла X; револющя 48 года была дйдомъ 
небольшой горсти демократичеекпхъ и сощали- 
стнческихъ агитаторовъ, которымъ поиогъ вне
запный упадокъ духа, овладевали Дюдовикомъ- 
Филилпомъ; война 1870 года была личнымъ 
дйломъ Бисмарка, подготовленнымъ личною по
литикою Наполеона III. Въ подкладке этихъ 
трехъ непредвидйнныхъ фактовъ нельзя найти 
никакой общей причины, которая объяснялась 
бы состояшемь умовъ, политическимъ иди 
экономическимъ положешемъ континентальной. 
Европы. Политическая эволющя современной 
Европы была обусловлена тремя случайными 
собыиямп.
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cken , D a s Z eita lter der R evolu tion , des K aiserreiches  
u n d  der B efreiungskriege, t. П ,  1887 г.; это наи
более точная  общая HCTopia эпохи .— H cmopin  
X I X  в ш а , Г ервиы уса  (т. I) очень подробна, 
но даетъ  мало у к а за ш й  н а  источники .

О наполеоновских-ъ н аш еств 1ях-ъ>: Н . H o n s- 
saye. 1814, 1888 г .— Id., 1815, 1893 г.

О кон грессе  и трактатах^ ,: O ngeberg, L e  
congres de Vienne et les tra ites  de 1815 , 1864.—  
B e rn h a rd i, GeschicMe R u ss la n d s  u n d  der europai- 
schen P o litik , t. I, 1863. Э то  два наиболее по- 
дробны хъ  изложения переговоровъ, но  и хъ  ав
торы  не могли воспользоваться всем и  извест- 
ды м и  в ъ  настоящ ее  время документами .— А . 
So re l, L es T ra ites  de 1815 , 1873 г .— A . D e b id o n r, 
H isto ire  diplom. de V E urope, 1874— 187.8, т. 1 ,1891 r.

-■ Библ1огра<|чя по и с то р ш  А н гл ш , помещ ен
ная въ сочинеыш  O a rd in e r ’a и  A .  M n ll in g e r ’a 
In tro d u c tio n  to the s tu d y  o f  english h isto ry , 2-e 
пзд. 1894 г., останавливается па 1822 году. Съ  
этого года не -сущ ествуетъ  никакой  общ ей 
биб:аографической работы  но и сто р ш  А н гл ш . 
П риходи тся  искать у к а за д ш  въ  дерходпче-

ски хъ  издашяхъ: lahresberichte der Geschichts*> 
wissenschafl съ 1878 г., E nglish  historical Review, 
съ 1885 г. (см. L a n g lo is , M anuel de bibliogra
phic historique. 1896 r.),— и  собирать библшгра- 
фичесшя заметки въ  статьяхъ, ном ещ енны хъ  
въ  N a tio n a l B iography, где  заглавия сочиненш  
обыкновенно не сопровождаются у к а з а т е м ъ  
года и хъ  появлешя.

Къ глав-Ё II.
Источники. Невозмож но, да и  безполезно 

было бы перечислять здесь веф и сточники  по 
новейш ей  англш екой и сторш ; я о граничусь  
у к а з а т е м ъ  на  главнейшая категорш  докумен- 
товъ.

1) Парламентская издавая, разделенныя (съ 
1801 г.) на три  разряда: B ills  (п ар л ам ен те^  
р е ш е тя ) , B eports o f  select committees (доклады 
следственныхъ комиссш ), Accounts and  papers  
(отчеты и  документы). Еж егодно появляется 
каталогъ этихъ  изданий; доклады следствен
ны хъ  ком и ссш  составляюсь одинъ изъ  глав- 
и ы хъ  источниковъ  по внутренней  исторш  
А н гл ш . Сю да следуетъ присоединить еще от
четы  о парламентскихъ за сед а тя хъ , печатаю
щееся въ  Тайм си и  выходялце съ  1803 г. от- 
д'Ьльнымъ издаш емъ подъ в а зв а те м ъ  H a n 
sard, P arliam en tary  debates.

2) Офищ альиыя издавая административ- 
н ы хъ  вёдомствъ. Спи сокъ  и хъ  помещ ается въ 
S ta tesm a n s  year-book, вы ходящ емъ съ 1864 г., 
хотя  не ежегодно.

3) Еж егодники .— A n n u a l register, ежегодное 
и зд а т е , начавшее выходить еще въ  X V I H  сто
летия, даетъ подробный перечень нолитиче- 
с ки хъ  и  всякихъ  друхш хъ событий.

4) Ж ур н алы  и  газеты. Политическая и  пе- 
рщ дичесш я  издан1я, вместе съ  парламент
скими документами, даютъ самый обильный 
матер1алъ по политической и сторш  X I X  века  
въ  стране сънепреры вавш ею ся парламентскою 
ж изнью  и  свободою прессы . Относительно бп- 
б.шографш англш екихъ  перш дическихъ  изда- 
н ш  см. L a n g lo is , M anuel de bibliogr. historique. 
Л уч ш и м и  ж урналами до 1832 г. были E d in 
burgh Review  и  Q uarterly Review .

5) В ъ  А н гл ш  очень часто издаю тся письма, 
дневники, речи, заметки и  автобюграфш по- 
лптдческихъ  деятелей. В о тъ  списокъ  важыей- 
ш и хъ  издаш й, относящ ихся къ  интересую щ ей 
насъ эпохе *): Cann ing, 1828. —  P ee l, 1891. —  
L o rd  E llenb o rough , 2 т., 1881;— L o rd  C o lcheste r,

*) Я  ограничиваю сь у к а з а т е м ъ  имени  ав
тора и  года 'появлел1я книги.
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3 т. 1861. Russe l, 1875.~Grey, 1867 (переписка 
съ королемъ по поводу избирательной реформы 
1832 г.).— L ive rp oo l, 1868.—Pa lm e rston  (въ виде 
б1ографш, написанной Вульверомъ), 1871. —  
L o ra  H o lland , 1854.— Croker, 3 т., 1884. — Gre- 
v ille ,  3 т., 1874. (Авторъ, тори, передаеть при
дворные разговоры и слухи).—Grattan., 1839— 
1846 (по вопросу объ Ирландш ). —  Bam ford, 
1840— 1844.— H prner, 1853 (о радикальной аги- 
тацш).

Сочинеш я. По общей истории Анпии: S.-R. 
G ard ine r, A  studen t’s history o f E ng land , t. I l l ,  
пер1одъ отъ 1689 до 1885 г., новое и зд а те  
1894 г.; очень хорошее, подробное и  тонное 
руководство. (HcTopifl Англия Грина  останав
ливается на  1815 г.).

N a t io n a l B io g ra p h y  (продолжающаяся п е 
чататься). Бнэграфичесхйя статьи этого изда- 
т я ,  всегда подписапныя и хъ  авторами, соста
влены по первоисточникамъ и  замечательны 
по точности и  достоверности свед'Ьшй: неко
торый изъ  нихъ  представляютъ цкльтя моно- 
графш. См. бioгpaф iи королей, министр овъ, ре- 
форматоровъ и  агитаторовъ.

По новейш ей истор!и Англж: M artin eau  
(m iss H a rr ie tt) , H isto ry  o f  E n g la n d , 1816— 1846, 
2 t ., 1849; очень ценится  въ Англхи.— W a lp o le  
(Spencer), A  history o f  E ngland  since 1815, 8  t ., 
1878 —  1890; наиболее полная истор1я, съ  по
дробными сведенхями о внутреннемъ состоя
нии А н гл ш ; авторъ— радикалъ.

Н а  французскомъ языке: Н . R e yn a ld , H is-  
toire contemporaine de VAngleterre, весьма не
удовлетворительное со ч и н ете .

По устройству государственнаго управле- 
hi я: M a y  (E rsk ine ), Constitutional h istory o f  
E n g la n d , 1876, сборникъ историческихъ дан- 
ны хъ  (прецедентовъ) по конститущ онны м ъ  
вопросамъ.— Todd (A lpheus), On parliam entary  
government in  E ng la n d , 2 т., 2-е изд., 1887 — 
1889 г., превосходная истор1я парламентсхсаго 
прав л е т я .

Н а  французскомъ языке: E is ch e l, L a  Con
stitu tio n  d.’Angleterre, 1863, хорош ее о п и са те  
конститупДоннаго строя Апглхи.— G lasson, H is-  
toire d u  dro it et des institu tions politique de 
VAngleterre, t. V I ,  1883.— G.-C. L e w is , H istoire  
gouvem em entale de Г Angleterre ju s q u ’a 1830, ne- 
реводъ; оригиналъ 1854 года. —  F ran q uev ille , 
L e  gouvernement et le P arlem ant britannique , 3 t ., 
1887, гораздо лучш е  и  полнее всехъ  другихъ ; 
даетъ много подробностей объ избирательныхъ 
реформахъ.

П о'местномууправлеш ю  до реформы 1832 г.:
G ne is t (Bud.), h a s  englisehe Verwaltungsrecht 
der Gegenwart.— Selbstverwaltung, K om m unalver- 
fa ssu n g  un d  Verwaltungsgerichte in  E n g la n d , Это 
со ч и н е те , въ  своемъ первоначальномъ виде 
и  подъ общ имъ заглав1емъ,появилось въ  1857—  
60 г.; заткмъ оно было переделано и  издано 
въ виде трехъ  отдкльныхъ сочинений подъ 
различными заглав1ями; оно все переведено 
на  ан глШ скш  языкъ; одинъ изъ  томовъ ста
р а я  издаш я переведенъ на ф ранцузскш . 
Э то— наиболее полное и  точное о п и са т е  мкст- 
ны хъ  англШ скихъ учрежден!!!.

По и с т о р т  рабочихт» движ еж й: W ebb
(S idn ey  и  Beatrice ), H istory o f  trade unionism , 
1894; сопровождается подробной библioгpaфieй; 
одно изъ  наиболее поучительныхъ псторпче- 
скп хъ  сочннепш  нашего времени; содержптъ 
пеобычайпое количество новыхъ сведёш й не 
только о ремесленныхъ союзахъ, но также и 
о всей политической деятельности рабочнхъ.—  
Von  S chu lze -G aeve rn itz , Z u m  socialen F rieden ,

2 тома, 1890 г., излагаетъ, съ  практическою 
целью, HCTopiio „пояитическаго и  обще
ств еннаго в о сд и та тя  английская народа въ 
XIX веке».

По экономической истор!и английская об
щ ества: W . Cunn ingham , The growth o f  en- 
glish in d u stry  a n d  commerce in  modern times, 
1892, съ  общей библ1ограф1ей по экономиче
ской исторхи; эта книга  даетъ точное и  ясное 
изложеше предмета.

По вопросу о налогах-ъ: A. W agner, F i-  
nanzwissenschaft, 1887; даетъ библтографпо и  
общее знакомство съ предметомъ.— S. D o w e l, 
H istory  o f taxation  and taxes in  E ng land , 1884.

По' Ирландж: de Pressense L ’lrlande  et 
VAngleterre, 1889; популярное со ч и н ете , на
писанное въ  очень блаяпр1ятномъ смысле 
для ирландцевъ.

Къ глав'Ь III.
БиблюграФ 1я и источники: См. библюгра-

ф ш  главы II.
Д окументы , относянцеся къ  этой главе— 

того же рода, какъ н  для предыдухцаго пе- 
piofla. Перходическхя и зд а тя  становятся бо
лее многочисленными и  интересными; къ  уж е  
указаннымъ выше надо прибавить: Saturday  
Review, F o rtn ig h tly  Review, W estminster R e 
view.

Главнейппя изъ  издавай, относящ ихся до 
переписки, мемуаровъ, речей, кроме общ ихъ 
обоимъ нерю дамъ и  указанны хъ въ  предъ- 
идущ ей  главе (Лилль, Россель, Пальмерстонъ, 
Гревиль, Крокеръ)— следующая: M a lm esbu ry , 
1884 г.; Id d e s le ig h  (Sta ffo rd  N  orthcote), 1890г.;—  
Cohden, сочинешя, 1867 г.; речи, 1870 г.; —  
A sh w o rth , 1876 г., оба относятся къ  агитация 
за свободную  торговлю;— O ’Conne l, J .  D av is , 
1890 г. (оба объ ирландской агитацж);— Cam- 
mage, H istory  o f  chartism , 1854 г. (чартистская 
агитащя).

Сочинежя по общей истор1и АнглЫ: см. 
гл. И .

К ром е  Гардинера, Мартино, Вальполя и  
Нацгоналъной Вгоьрафги, упом януты хъ  въ гл. П ,  
сущ ествуегъ  еще общая исторхя A н гл iи  съх 
восшеств1я на  престолъ Виктории: М ае
C a rth y  (J), H isto ry  o f  our own times, переве
денная на  фрапц. яз.; это с о ч и н е те  радпкаль- 
наго ирландскаго ж урналиста  поверхностнее 
преды дущ пхъ . —  CepiH п зд а тй , вы ш едш ихъ  
подъ общимъ заглав!емъ Prim e m inisters o f  queen 
V ic tona , 1890— 1891, представляетъ сборннкъ 
бюграфш мннпстровъ; Пиля, Эбердппа, Паль
мерстона, Гладстона, Бнконсфпльда, Солис- 
берн,— написанныхъ различнымп авторами.

О сочинеш яхъ по центральному и  мест
ном у  удравдеш ю , см. библ1ограф!ю гл. I L

1 \тавш йптя  изъ  этихъ сочпнеш н —  Todd, 
G ne is t и  F i ’anquev ille .

По рабочему и чартистскому движежю : 
кроме S. W ebb, см. статьп и бпблхографпче- 
С1Йя указаш я  въ  Наиюпа.гьной R io ip a fin  объ 
Овеюь пчартистскпхъ  вождяхъ {Lovett, O 'Connor, 
O’B rien , Iones, Frost). Полной псторш  чартист
с к а я  двnж eн iя  еще но сущ ествует» , падъ пею 
работаетъ въ настоящее время Graham  W a lla s .

По ирландскому движ еж ю : кроме Ггев- 
sense, см. въ Нак1он(иыюй R io ip a fiu  блблюгра- 
ф ш  при статье  O’ComieL

По а ги т а ц т  вт» пользу, свободной то р 
говли: I. M o rle y , L ife  o f  Cobden, 2 т., 1881.—  
L . B rentano, A n  fa n g  und Ende der englischen
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R o m zb lle , 1892.— R ic lie b o t, H isto ire de la  Re fo rm e  
commerciale en A ngleterre , 2 t . ,  1853— 1855, по 
пулярное  сочинеш е.

По внутреннему р а з в и т а  Англж, —  сбор
ни ки , озаглавленный The reign o f  queen Victo
r ia , a  su rvey  o f  50 years o f  p ro sp er ity , 6  t . ,  1888; 
каж дымъ отд'Ьломъ занимается особый авторы  
H u x le y  (естественныя науки), Hatch, (рели- 
г т з н ы й  вопроси), C o u rtn e y  (финансы), G a r
n e tt (литература), C a ird  (земледел1е), M a tth ew  
(народное образовате ).

По характеристике. нравов-ь,— романы  Тек- 
керея, Д икенса , Д ж . Э л л т т а  и  Дизраэли; въ 
романе послкдняго  Sybil, 2 т., 1815 г. (перев. 
на франц.' яз.) описано чартистское  д ви ж ете .

О бкдствующемт» населении Англии: K a r l  
M a rx . D as K a p ita l, t. П ,  1885. —  E n g e ls ,  Die 
L ags der arbeiten den Classen in  E n g la n d , 1845. 
Оба. автора— сощ алисты .

Къ главЪ IV.
Источники. См. библтграфпо главъ I I  и  I I I ,
К ъ  указанны м ъ  уж е  п е р тд и ч е ски м ъ  пзда- 

н1ямъ слЬдуетъ прибавить: N a tio n a l Review , 
F o rtn ig h tly  Review , X l X - t h  C entury , Contempo
ra ry  Review , F ree Review  (Reviews и  A n n u a l R e
gister становятся для этого п е р т д а  главней 
ш им и  источниками).

С очинеж я.— По общей исторш  А нглж: М ае 
C a rth y , Fhigland u n d er  Gladstone, 1880 —  1884, 
1884 г., п р од олж ете  современной и сторш  того 
же автора.

По избирательной реф орме: E ra n q u e v ille  
(см. б и бл тгр . гл. П ).

По учреж деж ям ъ  современной АнглЫ: The
english citizen , 1881— 1891 г., сборникъ моногра- 
ф!й различны хъ  авторовъ; больш инство этихъ  
монографий отличается ясностью  и  точностью: 
T r a i l l  (центральное правительство), W a lp o le  
(порядокъ выборовъ и  законодательство), 
W ils o n  (финансы), Cha lm ers (местное управле- 
Hie), M a it la n d  (правосудие и  полищ я), E l l io t  
(церковь), E o w le  (общественное призреш е), 
Je vo n s  (законы  о рабочихъ), Е а гге г (торговля 
и  промыш ленность), C ra ik  (народное проевк- 
щ еш е).

По вопросу о б ъ  обструкционизме.: К е у -  
naert, H isto ire  de la discipline parlem enta ire , 2 t . 
1884 r.

По политике. Д израэли : B randes, L o rd  B ea-  
consfield, перев. съ  пкмецкаго, 1879 г .— Cuche- 
v a l - C la r ig n y , L o rd  Beaconsfield et son temps, 
1880.— K eb b e l, H isto ry  o f  toryism , 1886.

По И рландш : см. въ  N a tio n a l B io g ra p h y  
библ тграф ш , прилож енную  къ  статье  о П а р 
не л л-Ь.

По исторш  соцгапистических-ь партш :
кром к  S. W ebb, H is t, o f  trade unionism e, см. 
дв-Ь библтграф ш , обнародованный сощ али- 
стическпм и  группами: 1) E ab ian  S o c ie ty , W hat 
to read , 1893; 2) C la r io n , Catalogue o f  books o f  
socialist litera tu re , 1895; (читатель найдетъ
здЬсь сп и со къ  изданий сощ алистическихъ  об- 
щ ествъ). Н а  французскомъ язы ке : de Rou- 
s iers, L e  trade-unionism e en Engleterre, 1897 г.

Къ глав'Ь V.
Б и б л т гр а ф ш  по новейш ей  и сто р ш  Ф ран

ция еще не сущ ествуетъ . Catalogue de VH is 
toire de France Н ащ опальной  Б и б л т те ки , томъ 
Ш  и IV ;  1856 —  1857 г. и  т. X I  д ополнетя ,

1879 г., даетъ списокъ  веЬхъ находящ ихся  въ 
б к б л т те к к  сочинений по HCTopin Ф ранцш  до 
1878 г.; но этотъ  списокъ  слиш комъ великъ, 
чтобы имъ можно было пользоваться, какъ  
библioгpaфieй. Для сочиненш , появивш ихся 
меж ду 1840 и  1890 годами, можетъ также при
годиться Lo ren z , Catalogue de la  librairie fra n -  
gaise, t. V H ,  V I I I ,  X I  и  X I H .

Источники. Главнейшие источники  могутъ  
быть разделены на  ш есть  категорш :

1) П арлам ентере документы.— Отчеты за- 
екданш  палатъ и  прилож етл (обелкдоватя, 
доклады, бюджеты, документы , законопроекты) 
печатались день за днемъ въ M oniteur, а съ  
1869 г. въ Journa l officiel (въ феврале и  марте 
1871 г.— въ М опйегы de B ordeaux). О ни  отчасти 
воспроизведены  въ  п о зд икй тем ъ  изданш: 
Archives parlem entaires, „Полное с о б р а те  пре
ний^ которое должно обнять п е р тд ъ  отъ 
1800 до 1860 г. (т. L X X X V ,  появившийся въ  
1893 г., доходить до 1834 г.), а также въ  еже- 
годномъ сборнике, выходящ емъ съ 1861 года 
подъ заглав1емъ Annales (документы  касаю тся 
сената, закон о дате льнаго корпуса, нацюналь- 
наго собраш я и  палаты депутатовъ). Отчеты 
о преш яхъ  палатъ —  стенографичесюе, за 
и склю четем ъ  п е р т д а  отъ  1852 до 1860 г., для 
котораго они сущ ествую хъ  только въ  сокра- 
щ енномъ изложении. С ущ ествуетъ  системати
ч е с к и  указатель съ 1881 г., разделенный на 
7 категорш ; для п е р тд а , нредш ествую щ аго 
1830 г., онъ можетъ быть замкнешь хроноло
гическими  и  алфавитными указателемъ, нахо 
дящ имся при  Archives parlem entaires (t. L X I I ) .

2) Законодательны е документы.— B ek  офи
циальные акты напечатаны  въ  B u lle tin  des lois 
и  у  D u ve rg ie r , Recueil des lois. B e k  кон сти ту - 
ц ш  собраны у  P .-А . H e lie ,  L es C onstitutions de 
la France, 1879.

3) Судебные документы.— Важ ные полити- 
ч е с т е  процессы  передъ судомъ  палаты  пэ- 
ровъ  составляютъ предметъ спещ альны хъ  
и зданш  (см. Catalogue de VH istoire de France). 
Отчеты  о процессахъ  даются двумя спещ аль- 
ны ми газетами: Gazette des tr ib u n a u x , съ  1826 г.; 
D roit— съ 1836 г.

4) Ежегодники.—А ппиагге historique univer
s a l  даетъ краткое изложеш е собы тш  за каж 
ды й годъ отъ 1818 до 1860 г.

5) Газеты  и журналы. —  Списокъ  и хъ  на 
ходится въ  Catalogue de VH is t, de F rance , t. I V .  
Главнейш ая газеты за п е р т д ъ  1814 —  1848 г. 
елкдукнщ я: le Jo urna l des Debats, le C onstitu- 
tionnel (либеральныя);7а Quotidienne, le D rapeau  
Ыапс (легитимистски ); le Gourrier franga is , le 
Globe (лЬвая); le N a tiona l, la  Tribune (респуб- 
ликанстя); le Siecle, la Presse.— Ж урналы  имели 
гораздо меньшее значеш е, чкмъ въ А н глш ; 
важнейшие за этотъ п е р тд ъ : Revue britannique, 
le Correspondant, Revue des D eux M ondes.

6) М емуары, переписка, ркчи. Вотъ  спи 
сокъ наиболее важ ныхъ *):

П е р т д и  реставрации: V it ro lle s ,  1883.— D u e  
de B ro g lie , 1886.— D e  Baran te , 1890.— Pasqu ie r, 
1898.— V ille le ,  1890. —  H yd e  de R en v ille , 1889.

Ц арствоваж е Луи Ф илиппа: G u izo t, 1858— 
1867.— H . H e ine , Lutece (частныя корреспон
денции отъ 1840 до 1843 г.).— S. B e ra rd , 1834. 
B ro g lie , Doudan, T o cq u ev ille .— G ique l, M emoi- 
res d ’un  p re fe t de police, 1840 (подробности о 
тайлы хъ  обществахъ)— Tachereau, Revue retro

*) Я  ограничиваюсь именемъ автора и  у к а 
зание мъ года выхода перваго тома.
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spective, 1848, со б р а те  секретны хъ  докумен
товъ правительства Луи-Филиппа.

Сочинеш я. Общая и с т о р г  Ф ранщ и: H en ri
M artin , H istoire de France de 1789 a nos jo u rs , 
8 t ., 1878— 1885;— D areste , H istoire de France. 
064  не иъгЬютъ научнаго  значешя.

И с то р ш  наиболее важ ны хъ  перюдовъ:
Реставращ я: V ie l-C as te l, H istoire de la  Re- 

starvation , 20 t . 1860 —  78, преимущ ественно 
для вн'Ьшнихъ снош енш .— D u ve rg ie r  de H au - 
ranne, H istoire du gouvernement parlem entaire en 
France, 1814— 1848, 10 т. съ  1857 г. (сочинете  
останавливается на 1830 г.), преимущ ественно 
для внутренней  исторш ,— D u lau re  e t A u g u is , 
H isto ire de la  Revolution... depuis 1814 ju sq u ’ a 
1830, 8 t ., 1834 —  38, для исторш  заговоровъ 
противъ  Бурбоновъ. (В семи  остальными ието- 
тйями понти нельзя пользоваться, какъ  - то: 
L u b is ,  Nettam ent, Capefigue, K it t ie z ,  H am e l, 
P e t it ,  Kochau; Y au la b e lle  годится только для 
ознаконлен1я съ либеральными легендами).

Царствование Луи-Филиппа: К . H ille b rand , 
Geschichte Frankreichs, 2 т., 1877— 1879 (co llec
t io n  de Gotha); начинается съ 1830 г., обры
вается, по причине смерти автора, на 1848 г.; 
лучш ая истор!я этого перюда; написана въ 
весьма монархическомъ духе, но научно. —  
ТЬпгеап - D ang in , H istoire de la monarchic de 
ju ille t, 7 t., 1887— 92, въ очень монархическомъ 
духе, заключаетъ некоторый е о в ы я  подроб
ности .— L .  B lanc, H istoire de d ix  ans 1830 —  
1840), 5 т., 1841 — 44, социалистическая, мало 
н аучная . (H e  всегда заслуж иваетъ g o s ip ia ) .

Важнейшая монография:
О б4лом*ь тер р о р -fe: Е . Daudet, L a  Terreur 

blanche , 1878 г.
О католической пар-пи: кроме M on tlo s ie r, 

M em oirе a  eonsulter, 1826 г. (о полемик!, вы
званной этою книгою , см. библюграфш  въ  Ca
talogue de V H ist. de France, t. I l l ) , — De G rand- 
m aison, L a  Congregation, 1801— 1830, 1889 r .— 
A .  Le ro y -B e au lie n , L es catholiques lib e ra u x ...d e  
1830 a nos jours, 1885. —  D e  B ia n ce y , H istoire  
critique... de la liberte Jenseignem ent en France , 
2 t., 1844; Compte rendu des elections de 1846, 
1846 r .— Bc&  эти сочинеш я въ католичеекомъ
дух** _ 0

О сощалистических-ъ пар-ляхи: L .  S te in  
Geschichte der sozialen Bewegung in  F rankreich , 
8 t., 1850 г. (исправленное издаше), остается 
основнымъ сочинешемъ.

О парлам ентских^ учреждешях-ъ: Е . P ie r 
re, H istore des assemblies politiques en France, 
1877.— G. W e d , Les elections legislatives depuis 
1789, 1895.

Обтэ администращ и: E .  А н со с , Conferences 
swr... le droit adm in istra tif ,  3 t ., 1878.

О «ьинансовом-ъуправлеши: См. библшгра- 
ф ю̂ въ  соч. A .  W agner, Finanzwissenschaft-, 
т. I l l ,  1888.— Д ля  документовъ см. D ’Aud ifP re t, 
Systeme financier de la France, 2 т., 3-е изд., 
6 т., 1863 —  1870. —  K .  Stonrm , L e  budget, son 
histoire et son mecanisme, 3-е изд., 1896 г., об
щ ее излож ете .— L .  S a y , L ictionnaire des f in a n 
ces, печатается съ  1889 г.

О рабочих-ь классах-ь: Е .  Levasseur, H is
toire des classes ouvrieres en France depuis 1879, 
2 t ., 1867.

Къ глав'Ь VI.
Относительно библюграфш см. гл. Y .  
Источники. Относительно парламентскихъ, 

законодательныхъ и  судебныхъ документовъ.

а также ежегодниковъ см. предыдущ ую  главу. 
И зъ  парламентскихъ документовъ наиболее 
важный —  cnbflCTBie о 15 ма4 и  польскихъ 
дияхъ. Относительно газетъ, очень многочис- 
ленныхъ между 1848 и  1851 гг., см. Catalogue 
de V H ist. de France, t. I Y .  Главнейшая газеты 
за перю дъ имперш  следующая: Journal des 
JDebats (либеральная), le Siecle (республикан
ская), le Temps (съ 1861 г.), le B ays  (HMnepia- 
дистская), VUnivers (католическая).

Мемуары и переписка:
П ерю дъ  оть 1848 до 1851 г.: O d ilon  B a rro t, 

4 т., 1875 г. Tocquev ille , 1893 г. —  P roudhon ,
1849 г.— Causs id ie re , 2 т., 1849 г. (подробности 
о полицейской префектур!.). —  D e  la  Hodde, 
L a  naissance de la Republique, 1850 г. (авторъ 
былъ шшономъ, пронивш имъ въ тайныя обще
ства). —  L .  B lanc, Revolution de fevr ie r  au L u 
xembourg, 1849.— E .  Thomas, H ist, des ateliers 
nationaux, 1848 r. —  Н а  и сторш  револющи 
1848 г. Ламартина (1849 г.), Рарнье Н аж е  
(1861 г.) и  Л у и  Блана (1870 г.) можно смо
треть только какъ  на личыыя воспоминания.

Государственный переворотъ: P a sca l D u- 
prat, Les tables de proscription de L , Bonaparte, 
2 t ., 1852 r.

П ерю дъ  отъ 1851 до 1870 г.: D e  Manpas, 
2 т., 1884.— H . de V ie l-C a s te l, 6 т., 1881 —  84 
(очень сомнительный источникъ). G ran ie r de 
Cassagnac, 3 т., 1879.— Hausmann, 1890 г., P e r- 
s igny , 1896 г. (оба—мало интересны).—  Dari- 
mon, несколько сочиненш , каждое съ особы мъ 
заглав1емъ, образую тъ сер ш  воспоминания.—  
O lliv ie r , несколько вы пусковъ подъ различ
ными заглав1ями. —  E b e lin g , 1891 г. —  Веап- 
m ont-Vassy, 1874 г.— Капе, 1878.— См. особенно 
Sen io r (N. W.), Conversations w ith  Thiers, Guizot, 
etc. 2 t ., 1878 r., co6paHie интервью  съ поли
тическими деятелями различныхъ партш , за 
перюдъ отъ 1852 по 1860 г., подробности о 
внутреннемъ управления Франция за перю дъ, 
когда газеты не могли писать свободно .— L a  
censure sous Napoleon I I I ,  1S52—66, 1892 г.,—  
доклады о театральной цензуре; —  R apiers et 
correspondance de la fam ille imperiale, 2 т., 1870—  
72 г., дополненная К .  Н а К ’оыъ, Rapiers sauves 
des Tuileries, 1871 г. Сборники всякаго рода 
документовъ, найденныхъ въ Тюильри и  опу- 
бликованныхъ республиканскими правитель- 
ствомъ.

Сочинешя. Н 4тъ  н и  одной удовлетвори
тельной общей и сторш  этого перюда.

Револющя 1848 г.: D an. S te rn  (графиня 
d ’Agon t), H istoire de la .R evolution de 1S48 ,  8 t . ,

1850 г. (въ республик, духе).— Y . P ie rre , H ist, 
de la Republique de 1848, 2 t ., 1873 —  78 (кон
сервативно— L .  S te in , Geschichte der sozialen B e
wegung in  Frankreich, 1850 г., остается наиболее 
научны ми сочинешемъ- по револю щ и 1848 г.

Республика: Y . P ie r re , уж е  упоминав
шаяся. —  Р . de la  Gorce, H is t, de la 2-e repu
blique frangaise , 2 t ., 1887 г. (очень консерва
тивно. —  E .  Spn lle r, H ist, parlem ent. de la  2-e 
republique, 1891 r .— T h irr ia , Napoleon, I I I  avant 
V E m pire , t. I I , 1895.

Импер1я. P . de la  Gorce, т. I  и  11,1894— 96, 
печатается (консервативно. —  T a x ile  Delord, 
Histoire du 2-e E m p ire , 6 t ., 1870 г. (республи
канок.); остается до си хъ  поръ наиболее пол
ными сочннетем ъ .— B n lle ,  Geschichte des sweiten  
Kaiserreiches u n d  des Konigreiches Itd lien  (со1L 
Oncken), научно-популярное сочинеш е.

Моногра<Ыи отде>льных*ь эпизодов-ъ: Е . 
Tenot, L a  province en decembre 1851, 1865 г., 
P a ris  en decembre 1851, 1868 r .} nexop ifl ro cy -
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д а р ств е н н а я  переворота (республиканок.).—  
Е .  Teno t, L es suspects еп 1S58, 1869 г.

Конеигъ империи: D ’A b ran te s, E ssa i s w  la 
regence de 1870. 1879.

Ф инансы : Gr. chi P u yn o d e , L ’adm in istra tion  
des finances en 1848— 4 9 ,1819 r .— D e  N e rvo , L es  
finances de la  F ra n ce  de 1852 a 1860 ,  5 t . ,  

1861 r.

Къ глав1з VIL
Д ля  библк)граф ическихъ у ка зан ш , см. гла

в у  Y .  О К о м м ун к , A .  S c lru lz , B ibliographic de 
la guerre fra n c o  - allem anfie et de la Commune, 
1886. См. такж е библю граф ш  А . Адлера  въ 
П а п  dworterb uch der S ta a tsm ssenscha ften  при  
словк Commune (1891 г.).

И сточники: См . библтграф но главы  V\ И зъ  
парлам ентскихъ  докум ентовъ  наиболее важ 
ные: 1) E n q u e te  su r  les actes d u  gouvernement de 
la Defense naiiona le, доклады, свидктелъск1я по 
казания, офищ альныя депеш и (см. протесты  и  
поправки  въ  A n n a les  de VAssemblee, t. X X Y ) ,  
2) E nquete  sur Visurrection d u  18 m ars , в ъ  П а 
р и ж !  и  п р о в и н щ я хъ  (см. возраж еш я и  п о 
правки, A n n a les , t. X I ) .

Е ж егодника: D a n ie l (псевдонимъ А . Лебо- 
на) П  A n n  ее p o litiq u e , начиная  съ 1874 г.

К ъ  газетамъ, указанны мъ  въ  гл. Y ,  елк- 
д уетъ  прибавить: le F rangais (либерально-роя- 
листическая, и грала важ ную  роль въ  п е р т д ъ  
Н ащ ональнаго  Собраш я) для перю да отъ 1871— 
78 г.; la B epub lique  fra n g a ise , органъ Гамбетты, 
le Soleil, le G aulois, le F ig a ro , le X l X - e  Siecle.

К ъ  ж урналамъ елкдуетъ  прибавить Bevue  
po litique  et littera ire , и звестны й  подъ именемъ 
B evue Ыеие *).

М ем уары , в о сп о м и н а тя  и  переписки  мало 
интересны: I . S im on, Souvenirs d u  4 septembre 
1874; L e  gouvernem ent de M . Thiers, 1879— H e- 
r is so n , Jo u rn a l d ’u n  o ffid er  d ’ordonnance, 1885.—  
J .  de G-astyne, M em oires secrets... de la  Com mune, 
1871.— H . Pessa rd . M es p e tits  papiers, 2 cep in , 
1887— 88.— Jo n rd e , Souvenirs d ’un  membre de la 
Com m une, 1877.— B e s la y ,  M es souvenirs, 1873.

Сборникъ  афишъ за 1870— 71 гг.: J .  C la re - 
t ie , L es m ura illesp o litiq u e  de la F ra n ce , 1870— 71, 
1880, in  4. —  D ocum ents p o u r... Vhisioire de la  
Commune, 1871, сборникъ оф ш цальныхъ актовъ 
К ом м уны .

С очинеж я. О бщ ее и зл о ж еж е с о б ь т й :  Z e -
vo rt, H istoire de la  3-me Bepublique, t. I, 1896 r. 
(останавливается на  24 M a i 1873 г.)— O ncken , 
D as Z e ita lte r  des K a isers  W ilhelm , 2 t ., 1890— ' 
1892 (co ll. Oncken).

О Коммун-fe: н ауч н о й  и сто р ш  не сущ е- 
ствуетъ; главнейш ими  сочинениями надо пр и 
знать: M ax im e  D n  Cam p. L es convulsions de P a 
r is , 5 t ., 1878— 79, (съ консервативной  точки  
ap im ia). —  A rn o u ld ,  H is t, de la Com m une, 3 t . ,  
1878; —  L is sa g a ra y , H is t, de la Com mune, изд. 
1896 г. (оба— сторонники  коммуны).

О  попытке, реставрации 1873 г.: Chesne- 
long , L a  campagne m onarchique d ’oetobre 1873, 
1895.— E .  D ande t, Trois mois f  histoire contempo- 
raine, 1873.

О ш естн ад ц ато м ^  ма4>: D u  16 m ai a u 2  sep
tembre 1877, 1877 (изданъ H . Monod).

О писаж е =рранцузских*ь учреждешй: A . L e -

*) Д л я  и с то р ш  сощ аллстическихъ  п ар тш  
Ф рап дш  сущ ествуетъ  богатая колленщ я въ 
M usee social, основапномъ графомъ де -  Ш а м - 
брю нъ (Ckam brun).

Ъоп, Das Staatsrecht der franzosischen B epub lik , 
1886 (сборникъ M arqnardsen ),— B lo ck , D iction- 
naire de V adm inistration frangaise , 3-e edit., 
1891.— В ъ  настоящ ее время печатается сбор
никъ  L a  vie nationale , cep ia  популярны хъ  co- 
чинеш й , содерж ащ ихъ нккоторыя е в кд ктя .

О «ьинансах-ь: M a th ie n  Bodet, L es finances  
frangaises de 1870 a 1878, 2 i\ , 1881.— Am agat, 
L es finances frangaises , 1881.— L .  Say , Diction- 
naire des finances.

Къ глав'Ь VIIL
Нидерланды и Люкеембургъ.

Библюграямя: См. La n g lo is , M anuel de Ы- 
bliogt. h isr., параграфы 66 и  133.

С очинеж я: Т л ав н кй л п я  сочинеш я  по но- 
в кйш ей  истор1и Нидерландовъ елкдуюнця: 
N n yen s , Geschiedenis van bet nederladschen Voile 
van 1815, 4 t ., 1883—86.— P . de B o sch -K em pe r, 
Gesehied. van  N ederlad na 1830, 5 t ., 1873 — 82 
(оба автора— консерваторы).

Основания королевства: Th. Jn ste , L e  sou- 
levement de la  H ollande et la fonda tion  des Pays-  
B a s , 1870.

Политичесш я учреждения: D e  H a rto g , D as 
Staatsrecht d. K . Niederlande, 1886 (сборникъ M a r
qnardsen), ю ридическш  обзоръ съ  библ тгра - 
ф1ей.

Р ели п озн ы я парт!и: C han tep ie  de la  Sans- 
saye, L a  crise religieuse en H ollande, 1860 r .—  
F r .  N ip p o ld , Bom isck K atho l. K irche im  K . d. 
Niederlande, 1877.

Люксембург-ь: E ysch en , D as Staatsrecht d. 
Gr. H . L u xem b u rg , 1890 (сборн. Marqnardsen); 
даетъ библioгpaфiIO, иеторпо и  обзоръ учре- 
жденш .

Бельг1я.
Библ!Огра<*4я: См. L a n g lo is , M an. de bibliogr. 

h is t.—В irenne , B ib liogr. de Vhist. de Belgique, 
1893 (останавливается на 1830 г.). —  Lo re n z , 
Catal. de la lib ra in e  frang ., ука заны  бельгШ сшя 
сочинеш я.

Источники: И х ъ  молено расположить въ 
такомъ дорядкк: П арламент ере документы. —  
H u y tte n s ,  Discussions du Congres nation, de B e l
gique, 5 t ., 1845 г. Заткмъ  A nnales parlem eniai- 
res de Belgique, со времени у ч р е ж д е т я  палатъ. 
И з ъ  нриложеыныхъ документовъ— F nquete  sco- 
la ire, 5 т. 1881— 84 г.

Ч астны я воспоминаш я и бумаги: L. de P o t 
te r, Souvenirs, 2 т., 1839 г. (республиканецъ).— 
Р .  de D ecke r, 15 ans, 1830— 45, 1845 г. (яибе- 
ралъ).— D is c a ille s ,  Charles Bogier, 4 т., 1895 г. 
(либералъ).— Notbom b, F ssa i su r la revol. beige, 
2 t ., 4-е изд., 1876 г. (либеральный католикъ).— 
Y o n  de W e ye r, M emoir es, 2 t . ,  1871 r.

Газеты  и ж урналы .— Наиболке ваяшыя га 
зеты: VIndependance beige (либеральная); le 
Bien publih  (католическая).— Либеральные ж у р 
налы: Bevue de Belgique; F landre liberate.

Сочинения. Болыхия обнпя исторж : З а  пе- 
р1одъ отъ 1814 до 1830 г.: D e  Grerlacbe, H ist, 
du royauu.e des P ays Bas, 3-е изд., 3 т., 1859 г. 
(катол.); истор1я всего королевства до раздк- 
л еш я.— H ym ans , H ist, pariem ent. de la  Belgique 
de 1814 a 1830, 1869 г .— Б е л ь т я  поелк 1830 г.: 
J .-J . Thon issen , L a  B d g iq u e  sous le regne de 
L eopo ld  jГ, 4 t ., 1855— 58 (консерваторъ)— H y 
mans, H ist, pariem en t. de Belgique de 1S30 d 
1880, 1877— 80. ("Это — самая документирован
ная Hcxopin Бельгш ; она состоитъризъ разбора 
в скхъ  парламентскихъ пренш ).



Революционный • перюд-ь: Сочинешя ТЬ.
Juste, L a  revol. beige, 1870. — Fondateurs de la  
monarchic beige, 22 t ., I860 — 78 r .  (бтграфш  
политическихъ деятелей 1830 г.)—Gongres na 
tiona l de Belgique , 2 t . ,  1880 r . — L es fron tieres  
de la Belgique, 1886 r. __

Релипозная борьба: De Laveleye, L e p a r ti  
clerical en Belgique , 1874 r. — L a  Belgique et le 
Vatican, 3 t., 1880—81 r.,—еочипете, припи
сываемое Фрэръ Орбану (оба — либералы).— 
W oeste, V ingt ans de polemique, 3 t ., 1885 г. 
(католикъ).

Политичесжя учреждежя: Thonissen, Con
stitu tion  beige, 3-е изд. 1879. — A. Giron, D roit 
public de la B elgique , 1884 r.—D roit adm inistra- 
i i f  de la Belgique ,  2 t . ,  1881 r . — Vauthier, Staats- 
recht d. K .  Belgien , 1892 (Marq_n.ard.sen).—H y
mans, L a  Belgique contemporaine, 1880 г., хоро
шее историческое изложение политической 
эволюцш.

О бщ ественное развьте: 50 ans de liberte, 
4 т., 1881 г. СборииКъ монографии разныхъ 
авторовъ о прогрессивномъ развптш различ- 
ныхъ сторонъ бельгшской жизни за_ перюдъ 
отъ 1830 до 1880 г.: Политическая жизнь (Gob
let d’Alviella), Науки, Искусство, Литература, 
Образоваше, Политическая Экономия.

849 б ж б л i о

Къ глав^ЗХ.
Библ5ограФ5я. См. Ch.-У. Langlois, Manuel 

de bibliogr. Jiistorique (1896 r.).
Документы. Питатель наидетъ въ швей

цар скихъ библшграфхяхъ подробный указашя 
о сборникахъ парламентскихъ докуыеитовъ 
отдЬльиыхъ кантоиовъ.—Констптущонные до
кументы собраны въ офищальномъ издаши 
Savim lung dev B undesverfassung u n d  der... 1SS0 in  
K r a f t  bestehenden K antonsverfassungen, 1SS0 i., 
а федеральные законодательные документы— 
въ Offizielle Sam m lung der das seine eizerische 
Staatsreclit betreffenden AJctenstiiclce... seit... 1848 . 
20 t., 1849—87 r.—ПоспЬ 1890 г. см. Annuaire  
Statistique de la  Suisse (издаваемый статпсти- 
ческимъ бюро).

Изложеше политическихъ событш см. у 
Muller-Friedberg н Escber, Schweiz erische A n n a - 
len , съ 1830 г.; а послЬ 1886 г.—К . Ш Н у , Ро- 
Uiisches Jahrbuch der schweizerischen Eiclgenos- 
senschaft (1 т. ежегодно); это, быть можетъ, са
мый научный политический ежегодники во 
всей ЕвропЬ.

Мемуары, воспоминания и письма еддш- 
комъ многочисленны, чтобы можно было дать 
подробный указания. См. особенно L ud w ig  
Snells Leben un d  Wirlcen, 1858 г.; интересный 
свЬдЬшя о пропехождеиш радикальнаго двп- 
жешя.

Сочинеш я. НовЬйшая пблптнческая исто
рия Швейцарш, сравнительно съ другими го
сударствами Европы, наиболее известна и, 
что весьма удобно, она изложена въ нЬсколь- 
кнхъ ?,очнненгяхъ общаго характера; доста
точно указать эти сочинешя, п читатель най
детъ въ нихъ ссылки на монографш н на 
истор1и отдЬльныхъ кантоновъ.

О бщ ая истор1я собьгпй: Henne am. Khyn, 
Geschichte der Schweizer voiles... t. ЕСТ; радикаль
ная и патриотическая; даетъ очень одушевлен
ный разсказъ о политической борьбЬ.—Daend- 
liher, Geschichte der Schweiz, новое изд., т. 3, 
1895 г., либеральнаго направления; даетъ очень 
хорошую библшграфш, особенно по экономн-

ч еск о й  HCTopiH. — УиШеиип, H ist, de la  Con
federation suisse..., 2-е изд., т. II, 1881 r.

Истор1я отдЬльных-ь перюдов-ь: H ilty,
Oeffentliche Vorlesungen iiber die HelvetiJc (ne- 
р1одъ отъ 1798 до 1803 г.). Tillier, Geschichte 
der Eidgenossenschafl, 2 cepin, Реставращя н 
нерАодъ отъ 1830 до 1848 г.—Van Мну den, L a  
Suisse sous le Pacte de 1815, 1890 г. (хорошее 
изложеше). — Baumgartner, D ie Schweiz und  
Hire Chilgeslaltungen 1830—50, 1863—65 r. Eed- 
dersen, Geschichte der schweizerischen Regenera
tion, 1867 r.

И CTO pi Я ОТДЕЛЬНЫ хт* эпизодов-ь: Dufour,
Campagne du  Sorderbund et evenements de 1856, 
1875 г. (Авторъ былъ главнокомандующими 
федеральной арм±и въ войнЬ съ Зондербун- 
домъ).—Cretineau-Joly, H istoire du Sonderbund,
2 т., 1850 г. Esseiva, F ribourg , la Suisse et le 
Sonderbund, 1882 r.;—оба автора католической 
партш.

Истор1я католической партш: "Woeste, H is-  
toire du  Culturlcampf en Suisse, 1871— 86, 1887 r. 
(авторъ — бельгшекш католикъ). — Keller, In  
rei memoriam, 1882 г., католическое сочине- 
Hie.'—Gareis und Zorn, Staat u n d  Kirehe in  der 
Schweiz, 3 t ., 1877 г . и сльд. Трактатъ объ от
ношение церкви къ государству; авторы—сто
ронники верховенства свЬтской власти.

История соцёалистической партш: Berg- 
hoff-Ising, D m  socialistische Arbeiterbewegung in  
der Schweiz, 1895. Наиболее йодное н научное 
изложеше.

W c T o p if t  у ч р е ж д е н и й :  По исторш федералъ- 
ныхъ учрежденш см. превосходный научныя 
руководства: J. Meyer, Gesch. des schweizeri
schen Bundesrechtes, т. II, 1878 г.;—Blumer (пе- 
ревед. на франц. яз. и пересмотр. Морелемъ), 
H andbuch des 'schweizerischen Bundesstaatsredits,
3 изд., 1891—92 г.—L .  von Salis, Schweizerisches 
Bundesrecht, 2 t., 1891—92 г. перев. на франц. 
яз., излагаетъ действующее государственное 
и административное право съ 1874 г.—S ilty , 
LeS constitutions federales de la Suisse, 1891 r., 
очень основательное историческое пзложе- 
Hie. — Статья ОгеШ въ коллекция Марквард- 
сена представляетъ популярное изложеше. 
Cb. Borgeand, Etablissement et revision des Con
stitutions, 1893 г., даетъ очень толковый обзоры 
развпшя федералънаго государственнаго права.

McTopie референдума и законодательнаго 
почина: Curti, Geschichte der schweizerischen
Voilesgeseizgebung, 2-е пзд., 1885 г. Очень по
учительное сочпнеюе.—Stiissi, Re ferendum  und  
In itia tive  in  den schweiz. K anionen, 1S94.—A. Kel
ler, D as Vollcsinitiativrecht nach den schweiz. 
K antonsverfassungen, 1889 г. Оппсашя Ж вей- 
царш иностранцами (Н. Dixon, Tissot, Adams 
n Cunningham, 'Winchester) не нрнбавляютъ 
ничего иоваго къ сочднешямъ швенцарекпхъ 
авторовъ.

г р а ф и  850

Къ глав'Ь X,
Библ!ограФ1я *). См. Cb.-У. Langlois, M a 

nuel de bibliographic, 1896 г. До епхъ поръ еще 
не существуетъ исторической бнблгографш ни 
для Испаши,ни для Португалки. Относительно 
испанскихъ учрежденгй см. Torres Campos, Bibl. 
espan. contempor. del derecho у  de 4a po litica , 1SS3.

*) МнЬ невозможно, прн тЬхъ средствахъ, 
который доступны въ ПарпжЬ, составить удо- 
влетворптельную бнблгографш сочннетн на 
испанскомъ д португальскомъ языкахъ.
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И е п а т я .
Документы . Относительно собы тш до 1840 г. 

питатель найдетъ  разсказы  современниковъ, 
приводимы е у  Б а ум гар тен а  (см. ниже); наи
более важ ны я и зъ  этихъ  сочиненш : M ira f lo -  
res, M em orias p a r a .. .  le h is t . contempor. de... Isa 
bel I I ,  1813; Bu rgos, A nnales del reinado de I sa 
bel I I ,  1850; оба консерваторы . —  Для после
д ую щ ей  эпохи наиболее точные разсказы  на
ходятся въ  иностранны хъ  ежегодникахъ: A n 
nual register; —  A n nua ire  des D e u x  M o n ie s , до 
1870 г.;— Schu ltbess, E u ro p . Gesehichts - K a len -  
der, съ  1860 г. См. также политичесш я статьи 
въ  R evista  de E sp a n a  *).

О тносительно правительственны хъ актовъ 
и  документовъ  кортесовъ, см. Torres Campos, 
Staatsrecht d. К . Spanien , 1889 г.

Сочинеш я. Обийя исторш  Испанш : Б о ль 
ш ая общ ая исторгя И сп а н ш , М . de La fuen te , 
H is t, general d > E spana , 28 т. (несколько изда- 
н ш ) останавливается на смерти Фердинанда. 
О на продолжена P ira la , H is t, de la guerra  ci
vile, 2-е изд. 1868 r . — Historia contemporanea 
(отъ 1843 г. до 1875), 6 т., 1875. ОбшДе недо
ста тки  эти хъ  авторовъ— MHorocaoBie и  о тсу т 
ствии критики . —  Д ля  перюда, предш ествую - 
щ аго  1839 г ./ всего лучш е  обратиться къ  
B anm garten , Geschiehte Spa m ens, 3 т., 1865 — 
71 г. (co ll. S taatengescb). — Н а  французскомъ 
язы ке— H ubba rt, H is t, contemp., 4 тома, 1882— 
84 г.; особенно интересна для и сторш  поли- 
тически хънравовъ .— H e y n a ld jH is i.  deV Espagne  
jusqun 'en  1873, краткое руководство.

О тд ельн ы е эпизоды : Н . B ra ck , D ie gehei- 
men Gesellsehaften in  Spanien, 1881 г. (католич., 
мало критики). —  D e  M azade, R evolu tions de 
V E sp . contemp. (съ 1854 до 1868 г.), 1869 г. (лктъ  
ничего , чего  не наш лось бы въ  A n n u a ire  des 
D eu x  M onies). W . Lan se r, Gesch. Spaniens von  
dem  S tu rz  Isabella ’s, 2 t ., 1877' г., довольно х о 
рош ая  истор1я револю щ оннаго п е р т д а  отъ 
1868 до 1875 г., гораздо точнее, нежели СЪег- 
b n lie z , J J E s p  'agne politique, 1868— 73 , 1874 г .— 
О карлистской  войне-. V a lras , D on Carlos V I I  
et VEspagne carliste, 2 t ., 1876 г. (авторъ— кар- 
листъ). —  "Wedel, D ie carlistische A rm ee un d  
K rieg s fu h ru n g , 1876 г., много  точны хъ  подроб
ностей  о веденш  войны .

У чреж деш я. To rre s  Cam pos. D as Staatsrecht 
d. К .  Spanien, 1889 г. (co ll. M arquardsen), об
щ ая  картина современнаго государственнаго  
строя съ  некоторы м и  подробностями изъ  и сто 
р ш  X I X  века.— О ко р сетах ъ : Bo rrego , H is t,  
de las Cortes de E sp a n a  durable el Siglo X I X ,  
2 t ., 1885.— О б”ь администрации: Co lm e iro , De- 
recho adm in . de E sp a n a , 4-е изд., 3 т., 1876—80 г.

Португал1я.
Документы: П е р ш д ъ  р а зй и и я  конституция: 

D ocum entos p a r a  a historia  das cortes geraes da  
nacao portuguesa, 1820 —  28, 4 t ., 1S83 —  87 r. 
Д л я  дальнейш аго п е р т д а  см. Еж егодники . 
(.A n n u a ire  des D e u x  M ondes даетъ много све 
дений).

С очинеж я. М н е  неизвестна  ни  одна общая 
истор1я. Schoe fe r, Geschiehte von P ortuga l, т. 5, 
1854 г. (co ll, de Gotha) останавливается на

*) Я  отказываюсь перечислять многочислен
ны й повествования объ И с п а н ш  и П ортугалия 
вроде кн и ги  D e  A m ic is ,  где  передаются по- 
литичесш е анекдоты и  черты  нравовъ, недо- 
пускаю пце проверки.

1820 г.— A rr ia g a , H is t, da ravolugdo portuguesa  
de 1820, 4 t., 1886— 89, очень многословна.

Политическая учреж деж я: Tavares de M e 
de iros, D . Staatsrecht de K . P ortuga l, 1892 r. 
(co ll. M arquardsen) даетъ хорош ш  историче
ской очеркъ и библюграфпо.

Къ raaB'fe XL
 ̂ 5иблюгра<*>1я. Относительно очень сложной 

биб.тюграфш по истор1и Италия см. C h .-V  Lan - 
g lo is , M anuel de bibliogr. histor., 1896 г. (стр. 
61, 120, 157, 167). Свободной библюграфш по 
новейш ей и стор ш  И т а л ш  не сущ ествуетъ . 
Библ1ограф1я Risorgim ento  скорее походить на 
каталогъ книж наго магазина. R iv is ta  storiea  
ita liana  даетъ хорош ую  периодическую  би- 
блтграф по книгъ , вы ходящ ихъ  съ 1884 г.

Документы. Относительно законодатель- 
ны хъ  документовъ  см. B ru sa , Staatsrecht d. К .  
Ita lien .— Относительно парламентскихъ д о к у 
ментовъ (Сардинскаго, а затемъ И тальянскаго 
королевства) см. M uh lb rech t, Wegweiser durch  
die L ite ra tu r  der Rechts-und Staatswissenschaften, 
1893 r.

Самую  обильную  категор1ю документовъ 
составляютъ мемуары , воспоминаш я, пере
писки . В отъ  наиболее важные изъ  нихъ: Рере, 
Memoires, etc., 1847 г. (Неаполитанская рево
люция). —  D ’A ze g lio , Souvenirs, 2 т., 1867 г. 
(франц. перев. 1876 г.); Lettere, 1883 г. (рево- 
лю щ я  1848 г.). L a  E a r in a , E pisto lario , 1869 г.—  
M an in , L ettere , 1859 г. (венещ анская револю
ция).— Гарибальди, Автобюграфгя (на англ, яз.), 
3 т. 1889 г .— B ic a so li,  Lettere  е documenie, 10 т., 
1888 —  1895 г. (Тоскана и  основаше королев
ства).— Cavou r, Discorsi, 12 т., 1863 — 72; L e t
te re d  т., 1883 — 87 г .-,NouveUes lettres, 1889 г.— Pe r- 
sano, D iario, 1870 г. франц. перев. G am ie r, подъ 
заглав1емъ Journal de bord de Persano, 1870 r .— 
M a z z in i (сущ ествуетъ  особая библ10граф1я его 
сочиненш , составленная G .C an e s tre lli,  1892 г.).

В аж нейпне  сборники  политическихъ  доку
ментовъ следую  шде: Carte segrete et a tti u f f i - 
z ia li della p o litiea  austriaca in  I ta lia , 1814— 48, 
3 T . ,  1851 г., издаше, направленное противъ  
австрш скаго  правительства: B ia n cb i,  Storia  do- 
сите ntata della diplom azia europea in  I ta lia , 8  t ., 
1865— 72 г., сборникъ  документовъ, касаю 
щ ихся  отнош енш  меледу Итал1ей и  европей
ским и  правительствами.

О тносительно самаго последняго п е р т д а  
см. A n n u a l и  Geschichtskalender, а также 6 io rpa - 
фш, указанный въ R iv is ta  h is to r ic a  и  имЬю- 
щ щ  наполовину характеръ панегириковъ. О по 
литическихъ  нравахъ см. L a v e le y e , Lettres  
d ’lta lie , 1880 г., Nouvelles lettres, 1884 г.

Главнейш им и  политическими ж урналами 
были A nto log ia  ita liana , т. I, 1846 г.; потомъ 
R iv is ta  contemporanea отъ 1853 до 1870 г., N uova  
A ntologia , съ  1866 г., Revue Internationale  (на 
франц. яз.), съ  1883 г.

Сочинения. По общ ей исторш  И талш  : с у 
щ ествуетъ  нйсколько сочиненш  на итальян- 
скомъ языке, но все  они страдаютъ многосло- 
в1емъ и  недостаткомъ критики .— Cantu, Storia  
d i cente an n i, 3 т. (доходить до 1850 г.); ея 
продолж еш емъ служ ить  Della indep. ita liana  
егоnistoria , 3 т., 1872— 77 г. H istoire des I ta lien s , 
франц. пер., 1862 г., останавливается на 1861 г. 
К а н т у  католикъ и  п а т то тъ .— M ura to ri, A n n a li  
d ’Ita lia , истор1я X V I I I  в.,, доведенная ' до 
1870 г., хронологической сборникъ. — Е д и н 
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ственная критическая  истор!я И т а л ш — R e u ck - 
Ип, Geschichte Ita lic  ns, 4 т., 1859 —  73 г. (кол- 
лекщ я Staatengeschichte); она доходитъ до 1870 г. 
(авторъ—  немного галлофобъ). — Н а  француз- 
скомъ яз., Soi'in , H ist, de V lta lie , 1888 г. Z e l
le r, Pie I X  et V ictor-Em m anuel, 1879 г.; оба co- 
чинен1я носятъ популярны й  характеръ.

McTOpie отд4>льныхтэ перюдов-ь: N isco , Sto- 
r ia  d ’ I ta l ia , 8 t ., 1881 —  85 г., доходитъ до 
1830 г .— T iva ro n i, Sloria  crilica del risoryim ento , 
9 t ., 1891 — 96 r . —  Costa  de Beau regard , Der
nier es annees du  roi Charles-Albert, 1890 r. P e r -  
rens, D eux ans de revolution en Ita lie  (1848— 49), 
1857 r .— C k ia la , D a l Congresso d i Plombieres al 
Congresso d i B erlin o , 1892 r .— B e rse z io , I I  regno 
d i V ittorio E m m anuele , 8 t ., 1878— 95 r . — M is tra li,  
D a  N ovara  а  Л от а , 5 т. 1870 —  79 г. (перюдъ 
отъ 1849 до 70 г.) —  R e tru e e ll i d e lla  Gattina , 
titoria d ’l ta l ia , 1882 г. (перюдъ отъ 1866 до 
1880 г.).— T re its ckke , H istor. и/nd  po lit. A u fs td ze , 
т. Н ,  5-е изд. 1886 г., очень живое о п и с а т е  
объединения И та л ш  и  деятельности Кавура .

История отдельны х^. го су д ар ства : Bro ffe - 
r io , Storia  d i P iem onte, 3 т., 1849— 52 г.— F a r in i,  
L o  Stato romano, 4 t ., 1850— 53 r .— N isco , F erd i
n a n d  I I . . .  1884г. (Неаполитанское королевство).

История учреж ден!й: B ru sa , Staatsrecht d. к. 
Ita lien , 1890 г. (коллекщ я M arquardsen), даетъ 
кроме картины  современнаго государствен - 
наго строя И т а л ш  много очень подробны хъ 
и сторическихъ  указанш  и  перечень спецйаль- 
ны хъ  сочинений.— И з ъ  н к хъ  самое важ ное— 
S. Pa lm a , Corso d i d iritto  constituzionale, 3 т., 
1884— 86 г.— О финансахъ —  J .  Sacks, L ’Ita lie , 
ses fin a n c e s ... 1859 — 84, 1885 г.; даетъ много 
сведений, но плохо классифицированныхъ.

Б И Б Л I О

Къ глав'Ь ХП.
Библю граФ 1я. По исторш вскхъ немецкихъ 

странъ (Германии, П руссш  и Австрии) можно, 
съ полной уверенностью, обратиться къ Dakl- 
manu-Waitz, Quellenkunde der deutschen Ge
schichte, 6-е изд., пересмотренное Ш тейндор- 
фомъ 1894 г.; это лучшая изъ всехъ нацюналь- 
ныхъ историческихъ библюграфш. Относи
тельно сочинений, появившихся после 1893 г., 
см. перюдическую библюграф1ю, печатаю
щуюся при D eutshe Z e itsckr ift f  u r  Geschichtswis- 
senschaft *).

Документы. Офищальные документы Союз- 
наго Сейма изданы следующими авторами: 
Kliiber, 1830 — 33 г.. — G-. von Meger, 1821 — 
27 г.,—Zopfi., 1858—69 г.; конституции отдЬль- 
ныхъ государствъ—Politz й Bulan (1832—47 г.) 
н Zackariae (1855—62 г.).—Относительно пар- 
ламентскихъ актовъ за 1848 и 1849 гг. см. 
Quellenkunde, нумера 6.066 — 6.073. — Относи
тельно деятельности Сейма после 1850 г. — 
сборникъ документовъ Posckinger’a (доклады 
прусскаго уполномоченного, Бисмарка).

Авторы наиболее важныхь мемуаровъ и пе- 
реписокъ — G-entz (доверенное лицо Меттер- 
ниха, состоялъ на службе у  австршскаго пра
вительства,—Varnkagen von Ense (либераль).

*) Высокое качество этихъ сборниковъ поз
волило мне ограничить бпблюграфическ1я 
указания по псторш вскхъ немецкихъ госу
дарствъ только главнейшими документами и 
лучшими общими сочинениями, при чемъ даже 
и здесь я ограничиваюсь указатем ъ имени 
автора; чтобы узнать подробное заглавие, до
статочно обратиться къ Quellenkunde.

Сочинежя. Наиболее подробная истор1я— 
Treitsckke, Deutsche Geschichte im  X lX - te n  Ja h r-  
hundert, 5 т., последнее издаше 1886 — 95 г. 
(остановившееся по случаю смерти автора на 
1848 г.); очень пристрастно написана (авторъ— 
пруссакъ и консерваторъ), но даетъ много све
дении и легко читается.—Наиболее точное ре
зюме даетъ С. Bulle, Gesch. der neuesten Z eit, 
2-е изд, 1886 — 87 r. — Соответствующей томъ 
коллекции Онкена (С. Flatke, Z e ita lte r  der Bes- 
taura tion  unci der Devolution, 1883 г.) досред- 
ственъ. — Allgem eine deutsche B iographic, печа
тающаяся съ 1875 г. и уж е подходящая къ 
концу (40 томовъ), состоять изъ статей за под
писью авторовъ, настоящихъ бюграфш, имкю- 
щихъ научное значение. — На франц. языке: 
G-ervinus, H ist, du  X I X  siecle (пер. съ нкмец- 
каго) останавливается на 1830 г., уж е уста
рела.—Van Deventer, Qinquante annees de Vhis- 
toire federate de VAllem agne, 1870 г., бельгийское, 
популярное сочине т е .

О Союзном-ъ Сейм-fe: К. Fiscker, D ie N a 
tion und  der Bundestag, 1880 г., хорошее изло
жение недостатковъ союзной организацш.

О движ енш  после 1830 г.: J .-R . M ucke, D ie  
politischen Bewegungen in  D eutschland von 1830 bis 
1835, 2 t., 1875 r.

О рееолюцш 1848 г.: Haym , D ie deutsche 
N ationalversam m lung , 3 t., 1848 — 50 r. — S.-R. 
Taillandier, E tu d e  sur la revol. en AUemaane, 2 t. 
1853 r.

О перюде реакцж: A. Bernstein ,B evolutions- 
u n d  Beaktiom -G eschichte, и  т. д., 3 т., 1882—84 г.

О движ еж и в ъ  пользу объединения: Е . 
Jastrow, Geschichte des deutschen E inheitstraum es... 
4-е изд., 1891 r.—L e v y -В гике, L ’Allem agne de- 
p u is  L eibn itz , 1890 r.

Г Р А Ф I Я.

Къ глав-Ь XIII.
Библюгра<*йя. Кромк указанаго въ  гд. Х П  

Waitz, Quellenkunde, см. Krones, Grundriss der 
Oesterreichischen Geschichte, 1882 г., где читатель 
найдетъ подробную библиографию сочинений, 
появившихся до 1S81 г.

Документы. Главнейшими официальными 
документации служатъ отрывки, напечатанные 
въ Metternick, Nachgelassene Papiere, 8 т.. 
1880 — 84 г. (существуетъ французское нзда
те); протоколы комиссии Рейхстага 1848—49 г. 
изданы Springer’oMb, 18S5 г.

Жзъ переппскп и мемуаровъ, см. особенно: 
Metternick; — Gentz;—L. von Wirkner, Heine 
Erlebnisse (1825 —  52), 1879 r . —  von Prokesck  
Osten, den B rief en (1849—55), 1896 г. (письма
министровъ за перюдъ реакции).

Сочинения. Лучшей общей истор1ей остает
ся A. Springer, "Gesch. Oesterreichs, 2 т., 1865 г. 
(Сборникъ Staatengesch. der neuesten Zeit); ав
торъ—немецкий либераль. — Krones, Grundriss 
der osterr. Gesch., 18S2 г. и Gesch. der Neuzeit 
Oesterrei-cJts, 1879 г.; точное, но сухое изложе
ние.—На французскомъ языке: L . Leger, Hist, 
de VAutrichc-Hongrie, 4-е нзд. (1S95 г.); авторъ— 
федераднстъ н славянофплъ (сборннкъ Durny): 
это одна нзъ дучпшхъ псторш этого сборника 
(при ней находится бпблюграф1я дзбранныхъ 
сочпненш.—W nrzback, Biographisches Lexicon 
des К . Oesterreichs60 т., 1S56 — 91 г..., хуж е, 
чкмъ Allg. deutsche Bibliographic,

О революции 1848 г.: G .- A .  v o n  H elfert. 
Gesch. Oesterreichs, etc., 4 т., 1S69—86 (очень кон
сервативна).—Iranyi et Ckassin, Hist, politique
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de la  revol. de H ongrie , 2 т., 1859 г. (очень про
никнута мадьярски мъ патрiотпзмомъ).

О перюдк. оеакцж: W7 Rogge, Oesterreich 
von Vilagos bis z u r  Gegenwart, т. I, 1872 r. (про
изведете журналиста).

О Финансахъ: Beei', Gesch. der osterr. F in a n -  
zen im  X l X - t e n  Jahrh ., 1877 r.

Об"ь о своб ож дена  крестьян-ь: см. Ha?id- 
worterbuch der Staatsw issenschaften, слово B auern -  
befreiung.

Къ глав'Ь XIV.
Библ10граеь1я. — Dahhnann-Waizt, Qucllcn- 

Jcwnde der deutschen GescMchte, изд. 1891.
Документы . — Плавные официальные доку

менты: Протоколы собрант 184S г. (см. Даль- 
манъ-Вайцъ, изд. 1891. ЛЧЬА'Ь 6081 — 82) и Ge- 
setzsam m lung  (офищальный сборникъ прус- 
скихъ законовъ).

Самыя важпыя изъ записокъ и воспоми
нании Hardenberg, 5 томовъ, 1877, Priedrich- 
W ilbelni IT , 1873 г., переписка съ его другомъ 
Бунзеномъ. (И звлечете . изъ нея въ S.-R. 
Taiilandier, D ix  ans de Vhistoire d ’A llem agne, 
1875).—Th. von Bernhardi. Томы I, II, 1893.

С очинеш я.—Главная общая исторхя. Treit- 
schke, D eutsche GescMchte, 5 томовъ, 1886—95, 
остановившаяся на 1818 г.; онъ передаетъ, по 
документами прусскаго архива, секретную 
историю правительства; ярый пруссакъ, всегда 
пристрастенъ къ Фридриху-Вильгельму III.— 
Резюмировано у  ВнДе, см. гл. X IL —П ревос
ходный статьи въ A llgem eine deutsehe B iogra-  
phie. Н а французскомъ язык!:—Veron, H isto ire  
de la  P russe  (популярная).

О реФормах-ь 1807—1814 г. см. монографш 
о преобразователяхъ: Pertz, Leben des F r . v. 
Stein , 6 томовъ, 1819—55 г., преувеличиваетъ 
роль своего героя. — Seeley , JA fe and tim es o f  
Stein... 3 тома, 1880. (Резюме у  Cavaignac, 
F o rm ation  de la P russe contemporaine, 1896 r.).— 
Lehmann, Scharnhor-st, 2 t., 1886 — 87 гг. — 
Oncken, Zeita iter der Revolution , т. II, 1887 r. 
(коллекщя Онкена).

По HCTopin учреждений: Yon Bonne, Staats- 
recM der preussischen  Monarchies 4 т., 1-е изд. 
1856 — 63 гг., 1-е изд. 1881 г., юридическое и 
историческое описаете вскхъ учреждений 
H pyccin, самое полное изъ сочинений этого 
рода; предпочтительнке первое издан1е, гдк 
описанъ режимъ до преобразований 1867. — 
Bornliak, GescMchte des preussischen Verw altungs- 
r edits, 1 t., 1884—92 гг.

О б ъ  общ ественной и политической ж изни: 
V .  Bulow-Cnmmerow. Preussen, seine Verw al- 
tung, 2 т., 1812 — 13 (аристократическое). — 
P. Piscker, P reussen  am  AbschlUsse der ersten 
H d lfte  des X I X  Jd h rh u n d erts , .1876 (либераль
ное.—К. Hillebrand. Ъ а Pi-usse contem p. et ses 
in stitu tions , 1867.

Об-ъ о св о б о ж д ен а  крестьян-ь: G-. P. Knapp, 
Die B auernbefreiung ... Preussens, 2 t., 1887, точ
ное изложеете освобождешя крестьянъ. у

О таможенном-ь союзк: W. Weber, Der 
deutsehe Zollverein , 1869 г. — Библшграфхя въ 
Handwbrterbuch der Staatswissenschaften.

Къ глав'Ь XV.
БиблюграФля. См. W a itz , Guellenkunde, изд. 

1894 г.
Документы. Главны е сборники: —  Отчеты 

палатъ .— D ie innere PolitiJc der preussischen Ре-

gierung , 1886; сборникъ правительственныхъ 
актовъ во время конститущоннаго конфлик
та.—L. Hahn. F iir s t B ism arck , 5 т.. 1878—91 гг., 
сборникъ вскхъ р-Ьчей и заявлений Бисмар
ка.—Я. Kohl, D ie polilischen Reden des F u rs ten  
B ism arck , 9 t. 1892—61.

ВсЬ важные документы и подробное изло
жеше фактовъ можно найти у  Schulthess, 
Furopaischer Geschichtskalendcr, по 1 тому въ 
годъ, начиная съ I860 года.

Главные политические журналы этого пе- 
р1ода: Grenzbote и Preussische Jahrbucher.

Сочинеш я.—Есть последовательный пере
чень у  Sybel, Die Begrilndung des deutschen 
Reiches, 1 изд., 7 том. 1893 — 91; онъ HMnepia- 
листъ, офицхозенъ, но даетъ мало ссылокъ.— 
Oncken, Zeitaiter W ilhelm s I . —E. Simon, VFm pe- 
reur Guillaume 1886. H istoire d u  prince de B is 
m arck, 1887.

Для учреж детй : Bonne (см. главу X I T )  и  
Laband, D as Siaatsrecht des deutschen Reiches, 3 t. 
1876—82.—Mohl, D as deutsehe Reichsstaatsreeht.
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Къ главке. XVI.
5иблюграФ1я. См. Waitz, Quellenkunde до 

1891; о самыхъ поелкднихъ сочинеетяхъ см. 
пертдическую библетграфпо Deutsche Zeit- 
sch rift f u r  Geschichiswissenschaft.

Документы . Для сборниковъ та я*е библю- 
граф!я, что въ главк XT. — Главные доку
менты — парламентеше отчеты. Hahn, Kohl, 
кромк того Boschinger, D okum ente zur GescMch
te der W irthschaftspolitik  in  Preussen und im  
deutschen R eich , 5 томовъ, 1889—.91, сборникъ 
для исторш идей и экономической политики 
Бисмарка.

Век важные документы можно найти у G-. 
Schulthess, Geschichtskalendcr, издаете Delb ruck 
1885 — 94. — Къ указаннымъ уже журналамъ 
{Grenzbote, Preussische Jahrbucher) добавить ли
беральный Deutsehe R undschau  (съ 1871); D eut
sche Revue (съ 1877); сощалистическш Die neue 
Z e it (съ 1883).

Сочинетя. Обиця исторш не идутъ далке 
1890 г,—Oncken, Zeita iter des К . W ilhelm, т. П, 
1892 г. (колл. Oncken), научно - популярная, 
останавливается на 1888 г.—Н. Blum, D as deut
sehe Reich zu r  Zeit B ism arcks, 1893 г., доходитъ 
до 1890 г.; Blum, — близки къ Бисмарку че- 
ловккъ. — GescMchtskalender даетъ въ концк 
каждаго тома политически: обзоръ года въ на- 
цкжально-либеральномъ Духк.

О Бисмарк!, см. Busch, Unser Reichskanzler, 
1881 г.; и цклый рядъ этюдовъ за подписью 
(Waitz, Q uellenkunde,XhQ iQ l).—Бioгpaфiи Виль
гельма I  (W. Muller. 1888 г.; L. Halm, 1888 r.), 
офищозныя и льстивыя. — В. Simon, L ’empe- 
reur G uillaum e, 1866 г,—Laviss, Trois empereurs 
cVAllemagne (1888 r.).

О Культуркампф-fe: L. Hahn, Gesch. des K u l-  
tu rkam pfes in  Preussen , 1881 г., сборникъ доку- 
ментовъ, протестантский и правительствен
ный. — Р. X. Schulte, Gesch. des. K u ltu rk . in  
Preussen , 1882 г.,' католич.—Majunke, Gesch. des 
K u ltu rk . in  Preussen-D eutschland, 1876—1888 гг. 
катол.

Сб*ъ учрежден1ях*ь: Marcpiardsen, H andbuch  
des offentliehen Rechts der Gegenwart, т. I I  и  I I I ,  
подробное описаете правительства и  админи
страции империя и  каждаго изъ  го сударствъ .—  
Д ля  H p y c c in ,  B o rnhak , Gesch. des preussischen  
Verwaltungsrechts, дополи. 1892 г. —  Bonne,
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Staastsrecht der preussischen M onarchic, 4 т., по
следнее издаш е и  д о п о л н е те  Schopen ’a Recht 
der Kom munalverbdnde in  Rreussen  (1897 г.), для 
послкднихъ преобразованш .

О сои,1альном"ь законодательств-^: подроб- 
ны я и  спещ альныя библшграфш въ  Randw or-  
terbuch der Staatswissenschaften.

О социалистической парты : см. библшгра- 
фио гл. Х Х Ш .

Къ главЪ XVII.
Библюграчня. Библюграфпо можно найти  

въ сочинеш яхъ , указанны хъ  въ гл. Х Ш ,  
W a itz ,  К г  ones, Le g e r.

Документы. П арлам ентере  отчеты  и  сбор
ни ки  закоиовъ указаны  у  M iih lb re ch t, Weg- 
weiser г и г  lA te ra im  der Staatswissenschaften. Bc'b 
документы  и важные факты приведены  у  
Schu lthess, Europdischer Geschichtskalender, по 
1 т. въ  годъ съ  1860 г.; событгя А встро -В ен - 
гр ш  тамъ хорош о изложены въ д ухе , весьма 
враждебномъ славянамъ и  мадьярамъ. См. 
также Аппиагге de dezix Mondies, до 1870 г., и 
A n n u a l Register.

Д л я  и сторш  партш  см. ж урналы  Grenzbote, 
Rreussische Jahrbiicher, Deutsche Rundschau  съ 
1874 г., Deutsche Revue съ  1877 г., JJnsere Z e it, 
Revue politique et parlem entaire съ  1894 г.

Сочинеж я. Д ля  общ ей и сторш  K rone s , L e 
ger, см. гл. X I I I .  —  W . Rogge , Oesterreich von 
Vilagos bis zu r  Gegenwart, 3 t ., 1872— 73; Oester
reich seit der Katastrophe H ohenw art-Beust, 2 t . 
1879; останавливается на восточномъ кризисе; 
сочинеш е ж урналиста , очень пристрастное по 
отнош енпо къ  немцами.

О народностях-ь: сущ ествуетъ  сборники 
описательныхъ монографий.—D ie Volker Oester
reich- U ngafns.

Обт» учреждежях-ь: см. библю гр. U lb r ic h , 
Oesterreichisches Staatsrecht 1892 (колл. M a rq u a r i
sen). J e ll in e k ,  Ungarisches Staatsrecht (та же 
колл.,) U lb r ic h , Lehrbuch d-es Oesterr. Staatsrechts 
1883; R andbuch der Oesterr. politischen Verwal- 
tu n g , 2 t . 1888— 92.— С ъ  1895 г. издается сло
варь подъ руководствомъ M is ch le r  и  U lb r ic h , 
Oesterreichisches Staatsworterbuch.

Къ главЪ XVIII.
БиблюграсЫя *).— Относительно першдиче- 

скн хъ  библгографическихъ у ка за н ш  по скан 
динавской и сто р ш  см. Ch .-V . L a n g lo is ,  M a 
nuel de bibliographic hislorique, стр. 157.

Библ1ограф1я по и сторш  учр еж ден ш  у к а 
зана въ монограф1яхъ марквардсенской кол
лекции.

Документы.—Официальные докум енты  у к а 
заны  въ  биб.таограф1яхъ марквардсенской кол
лекции (тексты  ко н стп туц ш  приведены  у  D a - 
reste, L es Constitutions) .Ч и татель  найдетъ вос- 
произведеш е и  разборъ главнейш пхъ  изъ 
нихъ , такж е кокъ  и  разсказъ о с о б ь т я х ъ , 
въ трехъ  ежегодникахъ: А ппиагге des D eu x  
M ondes до 1870 г., S chn lthess, E u ro p . Geschichts
kalender, съ  1860 г. (скандинавскими странами 
отведено въ немъ недостаточное мЬсто), и  осо

*) Н е  зная скандинавскими языковъ, я м о гу  
дать только очень краткую  бпблюграфпо, не 
даю щ ую  никакого  представления о литера
турной  производительности скандппавскихъ  
страпъ.

бенно — A n n u a l Register, даю щ !й наибояы ш я 
свЬдЬшя о скандинавскихъ  странахъ .

С очинеж я.—Обоия исторш : A lle n ,  H ist, de 
D anem ark, франц. перев., 1878 г., останавли
вается на 1866 г. —  Thorsae, Den danske S ta ts- 
po litiske  R isto ire , 2 t . 1872 —  78 г., начинается 
съ 1800 г. и  доходитъ до 1848 г. —  Н . W e it -  
ш еуег, L e  D anem ark, H is t, et дёогд., 1889 г., 
краткое популярное сочин еш е .— Boyesen , The 
history o f  N o rw a y , 1886 г.; краткое, но толко
вое изложеше.— Save, Sveriges hisioria under den 
nyaste tiden , 1890 г.; популяризащ я.

О тносительно герцогств-ь Ш л езв и га  и Гол- 
ш тиж и см. W a itz ,  Q m llenkunde der deutschen 
Geschichte, изд. 1894 г.; № отъ 6174 до 6203 и  
отъ 6272 до 6286; указаны  сочиненш  на  всЬхъ 
языкахъ.

Читатель найдетъ свЬдЬнйя о политической 
ж изни  скандинавскихъ государствъ въ  нЬмец- 
ки хъ  и  ан глш скихъ  ж урналахъ  (см. библзогр. 
главъ I I — I V  и  Х У — X V I ) .

И стор1я учреждежй: A schehong , Staatsrecht 
d. К . Schweden-Norwegen, 1886 г .— Groos и  H a n 
sen, Staatsrecht D anem arks, 1889 г.; оба сочине- 
ш я  входятъ въ  коялекцш  М арквардсена.—В е - 
rencreu tz, D roit constilutionnel du royaum e de 
Suede, 1886 г. Стокгольмъ.

Къ главЪ XIX.
Библ10гра«ь1я.— Относительно сочиненш  на 

французскомъ язык!» см. Lo ren z , Catal. de la  
librairie frang .

Документы. —  Питатель найдетъ официаль
ные документы  и  разсказъ о собы ыяхъ въ  еже- 
годник^хъ: A n n u a l R egister, Аппиагге L esu r  и  
A n n . des D eu x  M ondes, Geschichtskalender; офи- 
щ альны е документы  послЬ 1861 г.— въ Staats- 
archiv.— Средп многочисленны хъ личны хъ  вос- 
пом инаш й  и  наблю денш  см. особенно Н е  
M o ltk e , Lettres sur la  Turquie, переводи съ нЬ- 
мецкаго, 1877 г. (пребы вате  отъ 1835 до 
1837 г.); среди подитическихъ  манифестовъ, 
см. M idha tpacha , D a T urquie , son passe, son ave- 
nir, 1S78 r.

С очинеж я.— Л уч ш ая  общая истор1я E .  E n -  
ge lhard t, L a  T urqu ie  et le Tanzim at. R is to ire  des 
reformes depuis 1826, 2 t . 1882— 83 г.; ум но  на
писана и  отличается точностью .— R osen , Gesch. 
der T urkei, 2 т. 1866— 67 г. (Cepiff Staatengesch. 
der neue Z eit), обш ш аетъ  событ!я отъ 1826 до 
1856 г. —  Jn ch e rean  de S a in t D e n y s , Ri-st. d 
V E m pire ottoman, 4  t ., 1841 г., останавливается 
на  1844 г.— D e  la  Jon q u ie re , H is t, de V E m pire  
ottom an , 1881 г., не вподнЬ связная популярп - 
защя, даетъ бпб.люграфичесыя указаш я.

Относительно событш , нм Ьвпш хъ  обще- 
европенскш  характеръ, см. е оч и п е тя , указан 
ный въ  главахъ X X I V ,  X X V  н  X X I X  О тно
сительно греческпхъ  страви п  К р и та  чита
тель найдетъ бпблйографпо у  Герцберга; см. 
бибяюграфпо гл. X X .

Относительно царствоваш я Абдудъ -Гамнда , 
см. Р . Chaxmes, L 'aven ir  de la T urquie , 1883 г.; 
Greorgiades, L a  T urquie  actuelle, 1S92 г., н  осо
бенно— V . B e ra rd , L a  T urqu ie  et Vhelienisme con- 
tem porain, 1893 r., Da politique d u  su ltan , 1897 r . 
(армявскш  дЬла).

О тносительно Б о сн ш , D ie Occupation Bos- 
niens 1S79— 80г.,оф пщ альное австрш ское  нзда- 
n ie .— B osnien  unter osterreiehiseh-ungarischcr Ver- 
w altung , 1886 г., анонпмпое офшцозное изда- 
Hie.



Къ ГЛаВ’Ь XX.
Библю граФ 1я .—L a v is s e  e tR am baud , H istoire  

generate, т. I X ,  стр. 787 (указываетъ обпця 
и сто р ш ).— См. Lo ren z , Catalogue de la  librairie  
fra n g ., относительно ф ранцузскихъ  сочиненш ; 
относительно rp e ^ m H e r tz b e rg ,  Geseh. Griechen- 
lands (можетъ служ ить бибпюграф!ен); отно
сительно Румы нки: B e rgener, B u m a n ien , 1887 г.; 
J .  Bengesco , Bibliogr.franco-roum aine du X I X -е s ., 
1895 г .— Относительно послйднихъ  сочин енш  
cm . Jahresberichte der GeschichUwissenschaft (съ 
187 J  г.).

Д окументы.— Больпш нство  докуы ентовъ  и  
св&дЬнш  находится въ трехъ  Еж егодиикахъ и  
Staatsarchiv (см. Предислов1е) или  въ  ж урна - 
лахъ, вы ходящ ихъ  въ  Г е р м а н ш , Ф ран ц ш  и 
А н гл ш  (указанны хъ  въ  библз.ограф1яхъ этихъ  
странъ). Относительно Р ум ы н ки  см. P e t re s c u  
e t S tou rza , Actes et documents re la tifs  d  Vhistoire 
de la  regeneration de la R oum anie , 7 t.,1889— 92 r.

Сочинения.—О бщ 1‘я исторш : B am be rg , Gesch. 
der oriental. F ra g e  (коллекц. Онкена), перю дъ 
1856 —  78 г.— O ncken, Z eita lter d. К .  W ilhelm  
(колл. Онкена).

К артина политических-ъ нравов-ь: Е .  de
L a v e le y ,  L a  pen insu le des B a lk a n s , 1886 r., 6kr- 
лыя путевы я  замктки .— Sp. G-opcevic, D er tur-  
komontenegrinische K rieg . 1876— 78, 3 t ., 1879 r.; 
Serbien un d  die Serben, 1881 r.; Oberalbanien und  
seine L ig a , 1881 r.; B u lg a rien  un d  Ostrumelien, 
1876  —  86, 1886 r.; M akedonien u nd  A lt-Serbien, 
1889 г.; произведенкя ж урналиста , при страст
ный, но полный ин тересны хъ  подробностей.

Румы ш я: P r in c e  B ib e sco , R oum anie 1829—  
49, 2  т. 1893 —  94 г. —  Sam uelson , R o u m a n ia , 
1882 г. (на англ. яз.).— R . B e rg ne r, B u m a n ie n , 
1887 г/, B la ram b e rg , E ssa i s m  les institu tions  
de la  R oum anie , 1885 r.

Г p eu ia : M en d e lso n -B a rtb o ld y , Gesehichte Grie- 
chenlands, 2 t .,  1870— 74 (коллекц. Staatengesch. 
d. n . Z e i t .— H e rtzb e rg , Gesch. Griechenlands, t . 
i n  и  I V ,  1879 г. (Готская коллекщя), доведена 
до 1878 г.; обк критическая и  науяны я.

К р о м к  со чин енш , появивш ихся  до 1878 г., 
у ка за н н ы хъ  у  Герцберга, см. T houvene l, L a  
Grece du  ro i O thon, 1890 г. (частныя письма 
дипломата).

C ep6in: R a n ke , Serbien u n d  die Serben, 1879 r., 
главнейш ая  исторкя освобождения Сербш .

B onrap ia: J ire c e k , D as F m s te n tlm m  B u lg a 
r ie n , 1891 г. (главное еочинеш е по общ ей исто
р ш  Болгарки).— K a n it z ,  D onau-B u lgarien , Зт . ,  
1877— 80, для турецкаго  перю да.— Д ля  времени 
княж еихя  Александра: A .  K o ch , B r in s  A lex a n 
der o f  B a ttenberg , 1887 г.; авторъ  бы лъ духов - 
н и ком ъ  князя. —  A .  v . Н пЪ л , D er K a m p f  der 
B u lgaren  u m  ihre N ationa leinheit, 1886 r.; A u s  
bulgarischer S tu rm ze it, 1886 г., написаны  въ  нк- 
мецкомъ д у хе ,—  Sobo le  w , D er erste F u r s t  v. B u l
garien , 1886 г., перев. съ  р у сска го .— D rauda r, 
L e  prince  A lexandre  de Battenberg, 1884 r.

859 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРЫ

Къ глав-is XXL
Библюгра<Ыя.— См. H andw brtei’bueh der S ta- 

atsw issenschaften, 1890 —  94 г. и  дополнеш е 
1895' г.*, статьи: Borse, E isenbahnen, E isen , Gold, 
A nleihen , S taatsschulden, B ilder, Telegraphie и  т. 
д. (тамъ же читатель найдеть библшграфпо по 
каж дом у вопросу). —  См . также W . C unn in g - 
bam , The grow th o f  english in d u stry  a n d  commerce...

Сочинеш я.— М и к  не известно общ ей науч
ной и сто р ш  но вкй ш и хъ  изобрктенш . П итатель

найдетъ много подробностей во ф ранцузскихъ 
поп улярны хъ  сочииен1яхъ: P ig u ie r ,  L es mer- 
veiles de la  science; L 'annee  scientifique (выходить 
ежегодно съ  1855 г.); на нкмецкомъ язык!: D as 
neue B uch  der Erfindungen... 6 т., 1864— 67 г.

Относительно сравнительной статистики  
богатствъ и  населенности: K o lb , H andbuch der 
vergleichenden S ta tistik , 1-е изд. 1857 г., 8-е изд.
1879 г. (ан глш екш  перев. Condition o f  nations.
1880 г.), самое надежное изъ сочиненш  этого 
рода. —  M u ll ia l l,  D ictionary o f  statistics, новое 
изд. 1889 г.; удобно, но возбуждеетъ со м н к тя , 
С. В .  W r ig b t ,  The industr ia l evolution o f  the Uni
ted States, 1895 г., ум но  написанны й очеркъ 
м1ровой промы ш ленной  и сторш  въ связи съ 
промыш ленной истор1ей Соединенны хъ  Ш та - 
товъ. О тносительно промышленнаго развш ая 
Ф ранцш : Ram baud, H istoire de la  civilisation  
contemp. en France, 1888 г. О тносительно А н гл ш : 
W . Cunn ingbam , The growth o f  english industry  
and commerce... 1892 г., очень поучительная 
книга , съ  у к а з а т е м ъ  на  спещ альныя сочине- 
вйя по и сторш  торговли (Lev i, Yeats) и  раз- 
личны хъ  отраслей промыш ленности (Ba ines- 
хлопокъ; B ischo ff, шерсть, и  т. д.).

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. 8 6 0

Къ глав-is XXII.
j

Библ1ограФ 1я.— F u n k , H ist. deVEglise, франц. 
перев. 2-е изд., 2 т., 1895 г. (католическ.).— 
K u r t z ,  Lehrbuch der Kirchengeschichte, 2 т., 9 изд., 
1885 г. (протест.).

Документы. —  Главн кй пйе  сборники офи- 
щ альны хъ  актовъ, кромк Recueil des allocu
tions... des p o n tife s , елкдуюпце: W a lte r, Fontes  
ju r is  ecclesiastici... 1862 г. (по вопросу  о кон- 
венщ яхъ  съ рим скимъ  престоломъ).—  A c ta  et 
decreta sacr. conciliorum recentiorum , 7 t ., 1870—  
90 г. (т. V I I .  В а ти кан скш  соборъ).— Энциклика 
1864 г. и  Силлабусъ  изданы  отдельно: R a n lx , 
Encycl. et document... и  т. д., 2 т., 1865 г. *).

Р к ч и  I l ia  I X  и  Л ьва  X I I I  находятся въ 
итальянскихъ  сборникахъ (D isco rs i).

О тносительно Собора: F r ie d b e rg , Sam m lung  
der Aktenstucke zum  V a tikan . Concil, 1872 г. (старо- 
католич.).— F rond , Actes et hist, du  concile, 8 t ., 
in -fo l. —  F r ie d r ic h ,  Docum enta ad illustrandum  
Concil. V a tican ., 1871 r., —  V e u il lo t ,  Rom e pen
dan t le Concile, 2 t ., 1872 r.

Главнкйш 1я дерю дичесщ я католичесм я  и з 
дания: G ivilta  catolica (съ 1850 г.), V Univers (ра
нке  1848 г.). Stim m en aus M aria  Laach  (нкмец- 
Kie ie3ynTH), съ  1865 г.; E tudes religieuses, съ  
1856 г. (1езуитск.); L e  Correspondant, съ  1829 г. 
(либерально-католическ.).

С очинеш я.— Обгщя и сторщ  церкви: F u n k  
(католич.); K u r t z  (протест.); оба нисколько 
кратки .— R ohrbache r, H ist, de VE glise, 1842 —  
49 г. продолжена C h an tre l e t Cbam ard, A nna-  
les ecclesiastiques, компиляц1я безъ критики .

История новейш ей цернви: Grams, Gesch. 
der K irche Ghristi, 3 т., 1854 г. (католич.).— N il-  
sen, Gesch. des B apstthum s im  X I X  Jahrh ., 2 t ., 
1880 г . (авторъ датчанинъ).

С пещ альны я исторш : Относительно Герма- 
нш : N ip p o ld . H andb. der neuesten Kirchengesch., 
3-е изд., 4 t ., 1883 —  92 r.; B r i ic k ,  Gesch. der
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  t

*) Читатель найдетъ больпйя энциклики 
папъ (и Силлабусъ) въ популярномъ католи- 
ческомъ сборникк (съ  франц. перев.). Lettres  
apostol. de B ie  I X ,  Gregoire X V I ,  B ie V I I  и  
L ettres apostol. de S. S. Leon X I I I ,  4 t .
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K athol. K irche im  X l X J a h r h ., т. I — I I I ,  1887— 
96 г. (доведена до 1870 г.).

БюграФЖ  пап-ь (см, K u r t z  и  Ртш к). Глав- 
и'Ьйппя слкдующхя: A rtaud , H ist, de P ie  V I I .  
2 т., 1837 г., de Leon X I I , 1843 г., de P ie  V I I I  
1844 г.— P ougeo is , H ist, de Pie I X ,  6 t., 1877— 
86 г. (многословна).— O ’R e i l l y , Vie deL eon  X I I I , 
перев. съ  англ., 1887 г,

Ватикансжй собор®: Ceccon i, S toria  del Соп- 
cilio, 1873 г. (франц. пер. Н . du  Concile, 4 т.. 
1887 г .). —  P r ie d r ic h , Geseh. des Vatikanischen  
Concils> 2 т., 1877— 83 г. (католич. оппозиц.),—  
F riedbe rg , Sam m lung der Aktenstiicke, уж е  ука- 
занн. выш е, даетъ краткш  исторически* 
очеркъ  (оппозищонн.).— A r th u r ,  The Pope, the 
K ings... 2 т., 1877 г. (протестанток.).

С таро-католики: Schu lte , Her A ltka tholicis-  
mus... 1887 r.

Л иберальны е католики: A . L e ro y -B e au lie n , 
L es catholiques lib era u x ... de 1830 a nos jo u rs , 
1885 г., даетъ интересны й очеркъ.— M in g h e tt i,  
E ’E ta t  et VEglise (перев. съ итальяискаго), 
1882 г., излагаетъ доктрину итальянских®  ли
беральных® католиковъ

Ц ерковное право: L ib e ra to re , l a  Chiesa е 1о 
Stato , 1871 (перев. на франц. яз.); Не droit p u 
blic de VEglise, 1888 г .— T a rq u in i, J u r is , eccles. 
publ. institu tiones; Principes du  droit public de 
V E g lise , 1891 г.; оба излагают® доктрину  пап
ства.— H ergen roe the r, Hehrb. des kathol. K irchen- 
reehts, 1888 г., католич.— P h il ip p s ,  Kirchenrecht, 
8 т., 3-е изд., 1872— 89 г., католич. — R ich te r , 
Hehrb. des katholisch. un d  evangel. Kirchenrechts, 
8-е изд., 1886 г. (протест.); излагаетъ преиму
щ ественно Н'Ьмецкое право.

Къ главЪ XXIII.
БиблюграФ1я. Stam m ham m er, Bibliographic  

des Socialismus, 1895 г., въ  алфавитном® по
ря  дкк. В сего  удобнее обращаться к ъ  библш- 
граф!ямъ Handworterbuch der Staatsw issenchaften, 
6 т., 1890 —  1894 г. и  Д ополнеш я 1895 г., въ 
статьяхъ: Anarchistuus, SoziaIdemokratie, In te rn a 
tiona le , и  въ статьяхъ, озаглавленныхъ соб
ственны ми именами.

Документы. Главн ей ш им и  документами, 
кром'Ь сочин енш  основателей ш кол ь  и  вож
дей революционных® партш , служат® преим у
щ ественно протоколы  съездов® партш , печа- 
таю пцеся въ  газетах® и  спещ альны хъ  брошю
рах® *(для‘!Т ерм анш  см. каталог® V onoarts’a), 
который было бы невозмоясно перечислить 
(см. библшграфйо къ  вы ш еупом янутой  статьЬ 
Адлера Sozialdemokratie). Н аиболее важ ныя пе- 
рю дическ!я  издаш я слкдуюгщя: V onvarts, So- 
zia ldem okrat, Jahrfm ch f  u r  Sozialw issensclm ft und  
Sozia lpolitik  (1879— 1891 гг.), Hie N eue Zeit;— во 
Ф ранцш , P evue Socialists.

Сочинен!я. Относительно несощ алистиче- 
скп хъ  револю щ онны хъ  движешй: Descham ps, 
Les societes secretes et la Revolution, 2 т., 3-е изд., 
1880 г.; C laud io  Janne t. t . I l l ,  подзаглав!е: 
N otes et documents, 1883 г., несвязное сочнне- 
n ie , написанное страстно и  без® критики , со 
ссылками на документы  и  предыдущ ая работы 
о франмасонствЬ, карбонарств'Ь, М адзинп  и  
п р .Гл ави Ь й п п яи зъ  них® слкдующ1я:ДМагш11а- 
M u lle r , Politiea  segreta ita lia n a , 1SS0 г., —  М е- 
nacci, M emorie docum . p .  la S to n a  della revol. 
ita l., 1879 r . ,— Th. P ro s t, The secret societies o f  
the E uropean Revolution , 2 t ., 1876 r.

Относительпо сощ алистическихъ  партш ,

обгщя и сто р ш  носятъ  характер® популяриза
ции: L a v e le y , Не socialisme contem porain, 10-е 
изд., 1896 г., ясно изложенная и  поучитель
ная книга  съ  оригинальными подробностями 
о южных® странах®.— В .  M a lon , H ist, du So
cialisme, 5 т., 1880 —  1885 г., компилящ я без® 
достаточной  критики , однако может® быть 
полезна. —  Stegem ann и  H ug o , H andbuch dee 
Socialismus, 1894 —  1895 г., сощ алистическое 
и зд а т е  въ видЬ словаря; дает® огромную  
массу свкдЬнш , но, къ  несчасыю , без® указа - 
н ш  на  источники.

Относительно перю да, предш ествовавшаго 
1848 году: Ste in , Gesch. der Sozialen Bew egung  
in  Frankreich, 3 t ., 1850 г. (переделка сочине- 
т я  Sozialism us un d  Com munismus des heutigen  
E rankreichs ,  2 t . ,  1848 г.) остается до сихъ  
наиболее полных® со ч и н е те м ъ  для Ф ранщ и .— 
G-. A d le r ,  Gesch. der ersten-, sozialpolitischen Arbei- 
terbewegung in  H eutschland , 1885 г., для Г е р м а т и .

Относительно возникновеш я И н тер н ащ о - 
нала и  немецких®  партш , кромЬ бюграфш 
Лассаля и  М аркса  (указанных® въ  H andw or- 
terbuch der Staatsw issenschaften), см. капиталь
ную  п сторш  В .  M eye r, H er E m ancip a tio n ska m p f 
des vierten Standes, 2 t ., 1874— 75 г. (автор® —  
консерватор® * с ощ аяистъ).

Относительно позднЬйшаго першда: Zacher, 
В 'In ternationale rouge, 1885 г .—"W interer, Не so
cialisme in terna tiona l, 1890 г .— J ,— Bourdeau , He 
socialisme a llem and et le nihilisme^.russe, 1892 r. 
(популяризащя).— "W yzewa, He mouvement socia
lists en E u ro p a , 1892 г. (популяризащя).

О бщ ей исторш  анархизма не существует® ; 
О. A d le r ,  статья Anarchism us, указанная  вы ш е, 
1890 и  1895 г., даетъ кр а ткш  очеркъ  и  п о 
дробную  библш граф ш .— Е .  Z enke r, H er A n a r 
chismus, 1895 г.

Относительно сощ алистическихъ  у ч ен  in ,, 
H andw orterbuch der Staatswissenschaften даетъ, 
п р и  имени  каждаго автора, очень подробную  
библюграфда его сочиненш  и  очень точное 
резюме его теорш . Наиболее н аучную  общ ую  
характеристику сощ алистическаго идеала 
даютъ: Schaeffle , Quintessenz des Socialismus. 
1875 г., франц. перев.~1886 г., и  особенно А . 
M onger, Has Recht a u f  den vollen Arbeitsertrag , 
1886 г., 2-е изд. 1891 г., образец® логики и  
ясности.

Относительно и сто р ш  сощ алистическихъ  
п ар тш  каждой страны  см. бнб.пографш раз
личных® стран®.

Къ главамъ XXIу*—XXV.
Обпцл иеторчя; международныхъ 

еношешй.
Бябл!ограФ 1я. W a itz , Quellenkunde der deut- 

schen Geschichte, изд. 1894 г.;— K rones , G rundriss  
der osterr. Geschichte, 1882 г.; эти два еочнне- 
ш я  могут® служ ить бнблк>граф1ей?ддя исто- 
p in  внЬпш ихъ  событш . (Относительно самых® 
по с л Ьд них® сочин енш  см. Ch .-Y . La n g lo is , Ma
nuel de ЫЫюдгарЫе histor., 1896 г ., § 161, 163, 
183, 1S4). —  Д л я  спещ адьной  и сто р ш  войн®, 
Catalogue de la  Bibliotheqtie du Hepot de la guerre, 
t . I l l ,  1SS5 г., представляет® собой болке удоб 
ную  бпблюграфгю, чкм® J .  P o h le r , Bibliotheca  
historico-m ilitaris, 3 т., 1887 —  95 г., всеобщ ш  
каталог®, еще не  окончен® печататем ъ .

Документы. Д нпломатнчесш е документы  
собраны  у  M arten s, Recueil des traites,Nouvemtx 
Supplements, В т., 1839— 42, Nouveau recueil в®



д в у х ъ  сеш я хъ  (см. W a itz ,  Quellenkunde, № 688 
и  6078). С ъ  1861 г. л учш е  обращ аться къ  пе
риодическому и з д а н т  D as Staatsarchiv (см. пре- 
дислов1е).

Главнейш ие официальные документы  и  раз- 
сказы  о событаяхъ находятся въ  ежегодникахъ 
(см. предислов1е), а также въ  сер ш  изданш , 
вы ходивн ш хъ  подъ  двум я  различны ми  загла
виями: D ie Gegenwart, 12 т., 1848— 56 г.-,—  Unsere 
Z e it съ  1857 года.

Сочинеж я . Обййя исторж . С. Bnlle, Ge- 
sclnehte der neuesten Z n t , 4 t ., 1886 r. (c m . npe- 
дислов1е.— G. W e b e r  (Allgemeine Wdtgeschichte), 
Gesch. des X I X -Рп Jahrhunderts, 2 t ., 1879— 80 r., 
п олунаучная  лопуляризащ я. — F la th e , Die 
neueste Z 'ii, 8 m., 1888— 91 г. коллекщ я Allgem. 
Weltgeschickte). (Н а  франц. язы ке сущ е ств ую тъ  
только ш кольны я  руководства),

Коллекщ я O ncken. Allgem . Geschichte in  E in -  
z  Idarstellungen, cep ia  и с то р ш  отдкльны хъ  ne- 
рщ довъ  (см. предисл.), все еще остается  наи
более н аучн ы м ъ  со ч и й е те м ъ .

О тносительно дипломатической исторш , D e - 
b id ou r, H isto ire d ip lom atique de V E urope, 1814—  
1878, 2 t . ,  1891 г., даетъ разсказъ  и  библш гра- 
ф ичесю я у к а з а т я .

П ергодъ 1815—1830.
Документы. Относительно политики М еттер- 

ниха: M e tte rn ich , R apiers , 8 т., 1880 —  84 г. 
(письма и  документы ) составляетъ главны й 
сборники ;— F . G-entz, м еттерниховскш  агентъ, 
издалъ несколько  сборниковъ  писемъ  и  ме- 
м уаровъ  (подробности  см. у  Вайца , № 5799).—  
О тносительно р у с с к о й  политики: P o zzo  d i 
B o rg o , Correspondence diplom atique, 1890 г. —  
Относительно а н гл ш ско й  политики: C a s tl-
reagb , M em oirs a n d  correspondance, 12 т., въ 
трехъ  серхяхъ, 1848— 49, 1851, 1853 г.; — S ta 
p le ton , Canning an d  his times, 1835 r .— Относи
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тельно ф ранцузской политики, кроме уж е  ука - 
занны хъ  ранЬе мемуаровъ V il le le ,  Pasqu ie r, 
Y it ro lle s ,  H y d e  de H e u v ille ,  указаниы хъ  въ  би- 
блш граф ш  къ  главк Y ,  см.: de Serre, Corres
pondance, 6 т., 1876— 77', L .  de C rousaz-C re te t, 
De due de R ichelieu ... 1897 г., извлечения изъ  
архива иностранны хъ  делъ.

Сочинеж я. Обиця исторш : Stern, Geschichte 
Ewropas, т. I,. 1894 г. представляетъ наиболее 
надеж ный руководитель, но останавливается 
на  1820 г .— G erv inus, Gesch. des X I X - t e n  J a h r
hunderts, 1855 —  66, франц. изд.: H istoire du  
X I X - e  siecle, 22 t . ,  1864—74 г., останавливается 
на 1830 г., очень подробна, но не всегда вер
н а .— P la tb e , D as Zeita lter der R estaura tion  und  
der Revolution, 1883 г., (колл. Онкена) не осо
бенно умно  написано и  даетъ мало ссылокъ.

Н аиболее-5, подробные разсказы  объ этомъ 
перш дк можно най ти  въ  нащ онапьны хъ  ието- 
р1яхъ, написанны хъ  для каждой страны: T re it-  
schke (Герман1я),— S p r in g e r (Австр1я) — B e rn - 
k a rd y  (Poccia), особенно важна для европей
ской  политики,— V ie l-C a s te l (Франщя), наибо
лее значительная изъ  ф ранцузскихъ исторш  
внеш ней  политики , — Sprence r W a lp o le  (Ан - 
гл1я),— B e u c h lin  (EDrania),— B anm garten  (И спа- 
т я ) ,— H e rtzb e rg  и  M ende lssohn  (Грещ я),— P o 
sen (Т урщ я),— P a u lt ,  Geschichte Englands, 2 т., 
1864 —  67 г. (колл. Staatengesch. d. п. Zeit), на 
которую ' я  не считалъ нуж ны ми указать для 
исторш  А н гл ш , полезна для и сторш  внкщ нихъ  
событай. ?

„О тдельны е  эпизоды : Е .  M uh lenbeck , E tu d e  
sur les origines de la Saince -A lliance, 1888 r. — 
A .  H ugo , H ist, de le guerre d ’Espagne en 1823, 
2 T., 1824 — 25 r. P ro ke sck -O sten , Gesch. des 
A b fa lls  der Greiehen... 6 t ., 1867 г., описываетъ 
греческую  в о й н у .—  D e  M o ltke , Campagnes des 
Russes en T urquie  d ’E urope  1828— 29, перев. съ  
нкм ., 2 т., 1854 г. (немецкое изд. 1845 г.).
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