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I.—Реакционный торизмъ (1814— 
1822).

Первый миръ и хлебные законы (1814).
Когда парламентъ, собравшшся въ нояб
ре 1813 г., отдалъ себе отчетъ въ по- 
ложенш вещей на континенте, онъ при- 
зналъ безполезнымъ заседать въ то вре
мя, какъ борьба разгоралась до край- 
нихъ пред'Ьловъ, и, по соглашент съ 
министрами, продолжилъ свои рожде- 
ственсюя вакацш до марта месяца. Прес
са заняла место парламентской трибуны, 
выступивъ съ крайней страстностью на 
защиту реставрацш Вурбоновъ. Однако 
лордъ Кэстльри, представлявшш въ то 
время волю английской нащи, обнаружи- 
валъ некоторую осторожность въ этомъ 
вопросе; и въ то время какъ англшсюя 
газеты начали своимъ поведен1емъ воз- 

‘ буждать въ Париже тревогу, онъ про- 
явилъ въ Шатильон’Ь большую сговор
чивость по отношенш къ врагу, ч-Ьмъ 
въ Тильзите и- Эрфурте Александръ I. 
Изв-bcrie объ отреченш Наполеона и при- 
быт1е европейскихъ монарховъ въ Лон- 
донъ были тр!умфомъ для политики то- 
р1евъ и ихъ вождей, выступившихъ за 
последнее время. Каннингъ, опечаленный 
т%мъ, что ему пришлось всю честь этихъ

событш уступить своему противнику 
Кэстльри, распрощался съ депутатами 
своей партш и отправился посланникомъ 
въ Португалию.

Но едва только былъ законченъ этотъ 
первый и кратковременный миръ, .какъ 
на горизонте англшской политической 
жизни появились грозовыя тучи. На поч- 
ве свободнаго ввоза зерна изъ континен- 
тальныхъ государствъ въ англшсше пор
ты возникло экономическое столкновеше 
между богатыми и бедными классами: 
къ ущербу для первыхъ и къ несомнен
ной выгоде для вторыхъ хлебныя цены 
упали на добрую треть. Но парламентъ 
находился въ рукахъ землевладельцевъ, и 
они не замедлили это показать. Они не 
только добились полной отмены вывоз- 
ныхъ пошлинъ; но благодаря ихъ уси- 
л1ямъ цифра, начиная съ которой допу
скался свободный ввозъ хлеба, подня
та была до невероятной высоты восемь- 
десять шиллинговъ за восемь бушелей 
зерна.

Въ одномъ изъ своихъ рисунковъ (отъ 
3 марта 1815 г.) Круйкшэнкъ, каррика- 
туристъ, унаследовавшш славу Джилрея, 
выразилъ въ удивительно выпуклой фор
ме эту внутреннюю войну, которая по
следовала за внешней. Иностранный ку-
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пецъ, прибывшш на своемъ корабле, по- 
казываетъ свой хлйбъ со словами: „Вотъ 
отличное зерно! я отдаю его по 50 шил- 
линговъ“ .Но группа аристократовъ пред- 
лагаетъ ему убраться: „Мы не жела- 
емъ вашего хлеба, мы удерживаемъ ц-Ь- 
ну своего по 80; а если бедные не мо- 
гутъ столько за него платить, пускай 
себе мрутъ съ голоду!" БЪднякъ англи- 
чанинъ, окруженный своей семьей, въ 
рубище, заявляетъ въ ответь на эти 
слова: „Нетъ, господа мои, я не согла- 
сенъ умереть съ голоду; я лучше оста
влю свою родину, где бедняки разоря
ются теми, кто обогащается ихъ жетру- 
домъ".

Собып'я „Ста днейа , пресса и парла-
ментъ.— Известие о возвращен!и Наполе
она застало обе палаты погруженными 
въ серьезный претя по поводу хлебная 
вопроса. Но какъ въ парламенте, такъ 
и въ обществе переспектива войны на
чала-вызывать всеобщее сопротивлеше, 
Побежденный герой пересталъ уже вы
зывать враждебный чувства въ своихъ 
упорныхъ поб-Ьдителяхъ, да и самъ онъ 
жаждалъ примиретя. Англшсюе офи
церы и туристы толпами посещали ост- 
ровъ Эльбу и встречали у Наполеона 
очень радушный пр1емъ. Съ другой сто
роны, ошибки первой Реставрации шоки
ровали политическ!й тактъ англичанъ и 
самого Уэллингтона, обезпокоеннаго не- 
надежнымъ настроешемъ армш. Такимъ 
образомъ, среди англичанъ не вызвало 
особаго сожалешя то обстоятельство, 
что полковникъ Кэмпбелль невольно под- 
готовилъ падете Реставрацш, давъ воз
можность Наполеону ускользнуть изъ 
подъ его надзора. Газета „Morning Chro
nicle" (единственная, правда, изъ всехъ 
большихъ газетъ, высказавшая такой 
взглядъ на этотъ вопросъ) приветство
вала это собьте, какъ одно изъ самыхъ 
значительныхъ въ исторш, и возлагала 
ответственность за него на техъ, кто 
не сдержалъ своихъ финансовыхъ обяза-

тельствъ по отношенш къ императору, и 
на техъ, кто замышлялъ сослать его на 
одинъ изъ острововъ на Атлантическомъ 
океане. Надо заметить, что честь этого 
удивительнагд проекта принадлежитъ 
Кэстльри. Что' же касается положитель
ная  решетя вопроса, то по этому по
воду либеральная газета высказалась 
следующимъ образомъ: „Парламентъ не
сомненно обратитъ внимаше на ту до
стойную всякая осуждения политику, ко
торая стремится къ возобновлен^ вой
ны. Англшсюе патрюты имеютъ все осно- 
вашя думать, что континентальные монар
хи объединились не столько противъ 
Наполеона, сколько противъ духа сво
боды".

Съ другой стороны, газеты „Times" и 
„Sun" въ резкой форме излагали наме- 
решя торшскаго правительства: „Разве 
мы можемъ оставаться спокойными, ко
гда домъ нашего соседа объятъ пламе- 
немъ? Счастье всехъ народовъ зависитъ 
отъ устойчивости трона Бурбоновъ. Шай
ка преступниковъ призвала этого раз
бойника, чтобы предать разграбленш 
Европу". Лордъ Кэстльри, только что 
вернувшийся изъ Вены, где его заме- 
нилъ Уэллингтонъ, даже и не думалъ 
отвечать на смешныя обвинешя конти- 
нентальныхъ реакцюнеровъ, упрекав.- 
шихъ его въ томъ, что онъ макюавели- 
стическимъ образомъ устроилъ бегство 
Наполеона съ острова Эльбы. Онъ огра
ничился лишьтемъ, что реабилитировалъ 
своихъ подчиненныхъ отъ обвиненш въ 
чрезмерной небрежности. Впрочемъ, у 
него была другая забота. Онъ хотелъ, 
обойдя оппозицш обеихъ палатъ, добить
ся войны, для того чтобы окончательно 
низвергнуть Наполеона и возстановить 
Людовика XVIII.

Въ самомъ начале Уитбредъ создалъ 
для его плановъ неблагопр1ятную атмо
сферу съ помощью двухъ протестовъ: въ 
первомъ (отъ 10 марта) онъ высказы
вался противъ всякаго вмешательства



Англш въ гражданскую войну, охватив
шую Францш; во второмъ (отъ 3 апре
ля ) клеймилъ призывъ къ убшству, 
заключающшся въ манифест^ союз* 
•ныхъ державъ, документ-fe, по его мн-fe- 
'нш, недостойномъ носить подпись ан- 
тлшскаго народа. Но торшскш каби- 
■нетъ именно и стремился къ еще бол-fee 
активному присоединент британскаго 
правительства къ трактату отъ 25 мар
та, которымъ державы обязывались ве
сти войну до крайности. Какъ только 
министръ иностранныхъ д-Ьлъ получилъ 
въ свои руки этотъ документъ, парла- 
>ментъ 6 апр-Ьля, т.-е. до того, какъ со- 
держаше этого документа стало обще- 
изв-Ьстнымъ, получилъ изв-Ьщеше, что 
регентъ мобилизуетъ морсшя и сухо- 
лутныя силы и что онъ вошелъ въ со- 
-.глашеше съ союзными державами для 
спасетя Европы.

Ливерпуль и Кэстльри потребовали 
■отъ об-Ьихъ палатъ вотума довър1я. Пре- 
шя въ парламент-fe носили очень страстный 
характеръ. „Вторжеше! —  воскликнулъ 
Бёрдеттъ,— да разв-fe видано было когда- 
гнибудь, чтобы одинъ челов-Ькъ могъ на
пасть на тридцать миллюновъ людей? 
Бурбоны потеряли тронъ благодаря сво- 
■имъ собственнымъ ошибкамъ. Это было 
■бы чудовищной загЬей вступать въ вой
ну съ нашей для того, чтобы навязать 
•ей государя, котораго она не хочетъ“ . 
Не болышй успЬхъ им-Ьла и поправка 
Уитбреда, призывавшая регента прило
жить всЬ усил1я для достижешя мира. 
За нее было подано лишь 37 голосовъ, 
•большинство же виговъ удовлетворились, 
подобно Понсонби, безсодержательной ого
воркой министровъ, что соглашеше съ 
державами вовсе не связано непре- 
м-Ьнно съ войной. Н-Ьсколько большаго 
ycnfexa добилась оппозищя 28-го anpfe- 
ля во время вотировки субсидш, и 28-го 
мая при сообщенш дипломатической пе
реписки, то-есть когда умолчашя мини
стерства уже никого больше не могли вве

сти въ заблуждеше. И все-таки Кэстльри 
счелъ необходимымъ приб-Ьгнуть къ по- 
сл-Ьдней уловк-Ь; не для того, чтобы под
держать Наполеона, д-Ьло котораго онъ 
открыто объявилъ проиграннымъ, но 
им-Ья въ виду возстановлеше Бурбоновъ, 
относительно которыхъ онъ въ туманной 
форм-fe заявилъ, что не желаетъ навя
зывать ихъ французскому народу.

Ораторовъ палаты общинъ вовсе не вво
дило въ заблуждеше то различ1е, которое 
кабинетъ Ливерпуля проводилъ между 
Наполеономъ и Франщей. „Какимъ обра- 
зомъ можно предполагать,— спросилъ воз
мущенный этими уловками Понсонби,—  
что Франщя не впутается въ эту войну, 
разъ война объявлена челов-Ьку, котораго 
весь французсюй народъ хогЬлъ им-Ьть сво- 
имъ главою?* —  „Народъ, —  прибавилъ 
Тирни,— чувствуетъ не меньшую привя
занность къ Наполеону, ч-Ьмъ арм!я“ . 
Петищя отъ представителей Сити содер- 
житъ въ ce6fe еще бол-fee энергичные 
протесты противъ „безумной финансовой 
политики", ведущей къ постоянному воз- 
растанш налоговъ и противъ отказа 
вести переговоры съ главой Францш.

Эту петищю удалось отклонить лишь 
съ большимъ трудомъ. Въ пала-rfe лор- 
довъ произошелъ разрывъ между Грен- 
виллемъ, сторонникомъ безпощадной борь
бы, и Греемъ, осуждавшимъ „войну, 
предпринятую съ ц-Ьлыо изгнать челов-fe- 
ка, котораго и народъ, и арм1я избрали 
вершителемъ своей судьбы". — Этотъ 
взглядъ былъ одобренъ 43 пэрами, сре
ди которыхъ былъ и лордъ Байронъ, 
противъ 156 правительственныхъ голо
совъ. Въ окончательномъ голосовали въ 
палат-fe общинъ за войну былъ поданъ 
331 голосъ противъ— 92.

Тр1умфъ въ политик и народная нище
та .— Двойной и поразительный резуль
таты англшской политики, состоявшш въ 
томъ, что судьба Наполеона разбилась 
объ упорное сопротивлеше англшской 
армш, а самъ Наполеонъ оказался пл-Ьн-
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никомъ на англшскомъ корабле, плава- 
ющемь въ англшскихъ водахъ,— этотъ 
результатъ вызвалъ среди англичанъ впол
не естественный энтуз1азмъ. Несомненно, 
однако, что Наполеонъ по старому имели 
среди нихъ поклонниковъ, если не сто- 
ронниковъ: ведь простымъ любопыт-
ствомъ было бы невозможно объяснить 
ycepflie многихъ лицъ, рисковавшихъ уто
нуть, плавая вокругъ „Беллерофона11; 
при чемъ MHorie изъ нихъ действитель
но утонули. —  Но решительный успехъ 
воинственныхъ тори на некоторое время 
подавилъ всякую оппозищю.

За исключетемъ маленькой группы 
либераловъ, возлагавшихъ надежды на 
молодого Джона Росселя, палата общинъ 
состояла исключительно изъ крупныхъ 
землевладельцевъ, которые, по словамъ 
самого Росселя, „опасаясь новаго рево- 
люцюннаго взрыва во Францш, слепо 
шли во хвосте за людьми, со славой 
окончившими -войну и возстановившими 
Бурбоновъ на французскомъ троне11. 
Естественно, что парламентъ поспешилъ 
отменить „income tax'1 (подоходный на- 
логъ), падавшш своею тяжестью на бо- 
гатыхъ. Но ярый протекцюнизмъ не при
носить никакой выгоды англшской. де
ревне. Ужасное лето 1816 г., когда въ 
северныхъ графствахъ хлеба даже не 
выколосились, сопровождалось такимъ 
ничтожными урожаемъ, что, несмотря на 
колоссальный цены, землевладельцы не 
получили никакой прибыли.

Что же касается рабочихъ классовъ, 
то ихъ положеше никогда еще не было 
такимъ жалкимъ. Мучимые голодомъ, они 
разсчитывали на притоки заказовъ изъ 
за границы. Но ихъ надежды были обма
нуты. Мири повели къ повсеместному 
оживленш промышленности, которому 
каждое государство способствовало съ 
помощью покровительственной таможен
ной системы, и британская издел1я по
всюду натыкались на эту преграду. Для 
того, чтобы наверстать свое, фабрикан

ты понизили заработную плату до ми
нимума и поставили рабочихъ въ услов1я„ 
близшя къ рабству. Суровыя penpeccin 
мешали рабочими соединяться въ союзы 
для повышешя своей жалкой заработной 
платы или для ограждешя своего права 
на отдыхи. Болыше города выбрасывали 
толпы детей на фабрики и въ шахты, 
где можно было видеть впряженными въ 
угольныя тележки этихъ маленькихъ ра- 
бовъ, не достигшихъ еще и девяти летъ.

Радикалы и народный волнешя. —  Про- 
тивъ этихъ злоупотребленш радикалы 
выступили съ резкимъ протестомъ, про
явившимся въ сатирахъ 1она, популяр- 
ныхъ речахъ Гёнта и въ перюдическихъ 
листкахъ Коббета. Последшй писалъ ми
нистру: „Война, возстановившая Бурбо
новъ и инквизищю, ввергла эту страну 
въ состоите нищеты, никогда еще въ 
такихъ размерахъ не встречавшейся въ 
исторш цивилизацш".— А къ англшскимъ 
крестьянами они обращался со следу
ющими словами: „Несмотря на предпо
чтете, которое отдаютъ чинами, богатству 
и университетскими дипломами, истин
ную силу страны составляетъ только 
трудъ его народа. Отмена налоговъ, па- 
дающихъ всею тяжестью на рабочихъ,. 
можетъ быть достигнута только съ по
мощью парламентской реформы “ . По сло
вами вига Брума, „одни и те же бед- 
ств1я наблюдаются во всехъ частяхъ 
королевства. Изменешя, происшедийя во 
всеми Mipe, нанесли ударъ англшской 
торговле. Нети ни одного класса, кото
рый не жаловался бы на нарушете техъ 
или иныхъ изъ его освященныхъ консти- 
тущей правъ“ .

Эти слова (1817) намекаютъ на серьез
ные безпорядки, вызвавцпе применеше 
суровыхъ меръ. Бунтъ въ Спафильде^ 
близи Лондона, были быстро подавленъ, 
но число тайныхъ комитетовъ увеличи
валось. Въ Манчестере было организо
вано mecTBie рабочихъ съ петищей въ 
Лондонъ, но ими не дали дойти до сто
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лицы. Въ графстве Ноттингэмъ Бранд- 
рэтъ даль даже небольшое сражеше 
войсками. Со своей стороны, министер
ство добилось отъ парламента права 
прюстановить' д%йсгае Habeas corpus 
act’a и подвергать смертной казни орга- 
«изаторовъ мятежныхъ сборищъ.

Министерство и речи Каннинга. —  Общш 
составь кабинета Ливерпуля былъ до
вольно ничтоженъ. Лордъ Кэстльри вы- 
«есъ изъ континентальныхъ конгрессовъ 
самые ретроградные предразсудки. Въ 
министерстве внутреннихъ д-Ьлъ лордъ 
Сидмутъ велъ себя, какъ сыщикъ, при 
чемъ роль шпюна при штЬнномъ Напо
леоне исполнялъ у него лордъ Батгерстъ. 
Узюй, хотя и остроумный, канцлеръ лордъ 
Эльдонъ былъ убЪжденъ, что конститу- 
щя погибнетъ, если будетъ произнесено 
хоть одно слово въ пользу ея измЪнешя. 
Одинъ только лордъ Кэстльри нисколько 
превосходилъ своихъ товарищей по ши
роте взглядовъ.

Каннингъ своимъ талантомъ покры- 
валъ всЬхъ этихъ людей, не обладавшихъ 
даромъ слова. „Никогда,— говорилъ онъ,—  
мы не находимся въ такомъ опасномъ 
положенш. Когда республика ниспроверг
ла монархт, незаметно было, какъ те
перь, намерения ниспровергнуть все 
принципы". По .чьей вине прекращено 
flMcTBie Habeas corpus act’a?

„По вине этихъ злодЪевъ, которые на 
своихъ ночныхъ сходкахъ, какъ и въ 
публичныхъ р-Ьчахъ, намечаютъ жертвы... 
которые смотрятъ на голодающихъ кре- 
•стьянъ и на разорившихся ремесленни- 
ковъ, какъ на сл-Ьпыя оруд1я для своихъ 
преступныхъ целей! . Однимъ изъ счаст- 
ливыхъ последствш нашей революцш 
(1688) было то, что самымъ бедными 
крестьянами открыть былъ доступъ къ 
первыми местами въ обществе. Такъ 
•сохраните же по крайней мЪр-Ъ эти м%- 
ста, чтобы они могли достигать ихъ“ .

Каннингъ предсказали промышленное 
оживлеше, и счастливый 1818 годъ

оправдали это предсказаше. Въ кассахъ 
банка снова начались платежи наличны
ми. И молодой тори Робертъ Пиль въ 
первый рази отделился отъ своей партш, 
сод-Ьйствовавъ проведенш этой меры.

Habeas corpus act былъ возстановленъ 
навсегда.

Манчестерское изб1еже и шесть постано
влена (1819). Къ несчастью, фабриканты 
слишкомъ понадеялись на это оживлеше 
и выпустили слишкомъ много товаровъ. 
Въ результате получилось новое пере- 
полнеше рынковъ и промышленная де- 
пресшя. Въ это же время лордъ Джонъ 
Россель, опираясь на партш виговъ, 
несколько усилившуюся благодаря выбо
рами 1818 года, выставили программу 
умеренныхъ реформъ, а радикалы потре
бовали введешя всеобщаго избирательна- 
го права. 16 августа въ Манчестере со
стоялся колоссальный митинги. Власти 
хотели было арестовать оратора Гента и 
пустили въ ходи сначала местную кон
ную милицш, а затемъ и гусаръ, кото
рые атаковали толпу. Несколько уби- 
тыхъ и масса раненыхъ осталось на ме
сте. Тогда со всехъ сторонъ раздались 
протесты противъ „Манчестерскаго избе 
ешя", и въ особенности въ 1оркшире, 
где либеральные аристократы поддержи
вали низине слои населешя.

„Правительство разсчитываетъ только 
на грубую силу. Оно не желаетъ согла- 
шенш, никакого примирешя. Здесь ца
рить только сила, сила и сила, и ниче
го кроме силы!" воскликнули старый 
вигъ Тирни, когда парламентъ присту
пили къ обсужденш угрожающаго билля 
„о шести постановлешяхъ". Вотъ глав
ные изъ пунктовъ этого репрессивнаго 
законопроекта. 1) Право мировыхъ судей 
производить домашше обыски съ целью 
открьтя оруж1я, 2) право арестовывать 
всякш мятежный или богохульный па
сквиль и, въ случае рецидива, подвер
гать автора изгнанш, 3) ограничеше 
пвава собранш, 4) распространение на
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брошюры гербоваго сбора, которому до 
сихъ поръ подлежали только газеты.—  
Каннингъ, начинавшей тогда свою эво- 
люцш въ сторону либерализма, заявилъ 
по поводу этого билля: „Печально ви
деть, какъ къ уже существующимъ ре- 
прессивнымъ законамъ прибавляются еще 
новые".— Несмотря на оппозицию, билль 
прошелъ, и престарелый Георгъ III почилъ 
въ мире (февраль 1820). Впрочемъ, съ 
его голосомъ уже давно не считались.

Георгъ IV и процессъ противъ короле
вы.— Министры принца-регента сохранили 
свои портфели въ качестве министровъ 
короля Георга IV. Но они едва не сде
лались жертвой ужаснаго заговора. Одинъ 
смелый радикалъ, по имени Тистльвудъ, 
собралъ въ доме на Cator Street трид
цать заговорщиковъ, которые и должны 
были перебить министровъ, когда они 
соберутся все на обеде. Тистльвудъ 
былъ казненъ вместе съ несколькими изъ 
своихъ товарищей, а ихъ процессъ, напу- 
гавшш всехъ почтенныхъ гражданъ, упро- 
чилъ новое царствовате.

Но совсемъ другого рода процессъ на- 
несъ некоторый ущербъ престижу коро
левской власти. Разъ принцъ Уэльскш 
сделался королемъ, то принцесса Каро
лина становилась королевой. Но прин
цесса Шарлотта, единственное дитя, ро
дившееся отъ этого несчастнаго брака, 
умерла, не оставивъ наследниковъ. Та- 
кимъ образомъ, корона должна была 
перейти къ маленькой Викторш, родив
шейся въ 1819 году, т.-е. къ единствен
ной племяннице новаго короля. Такимъ 
образомъ королева Каролина въ данный 
моментъ оказалась ни чемъ инымъ, какъ 
иностранкой, ведущей въ Италш и дру- 
гихъ местахъ более чемъ сомнительный 
образъ жизни. Георгъ IV воспротивился 
включенш ея имени въ литургш, а когда 
она явилась въ Англш для предъявле- 
шя своихъ правъ на корону, то онъ 
возбудилъ противъ нея дело въ палате 
лордовъ по обвиненш въ прелюбодеянш.

Произошелъ неслыханный скандаль. Жи
тели Лондона изъ ненависти къ Георгу 
устроили овацш его жене и ея защитни
ками.. Одинъ изъ нихъ, именно Брумъ, 
призналъ участие въ защите королевы 
началомъ своей политической карьеры. 
Министры, смущенные той ролью, которую 
имъ пришлось играть въ этомъ процессе, 
согласились на отсрочку, имевшую видъ 
оправдашя. Несколько месяцевъ спустя 
(1821) король, пылавшш неумрлимою 
ненавистью къ Каролине, лишилъ ее до
ступа въ церковь, где происходило его 
короноваше. Она умерла всеми забытая, 
и только безпорядки, происшеднпе во вре
мя ея похоронъ, воскресили на мгнове
ние ея популярность.

Сиерть Кэстльри (1 82 2).— Несмотря на 
свой отталкивающш эгоизмъ, Георгъ IV 
не былъ лишенъ некоторыхъ блестящихъ 
качествъ. Его путешеегае по Ирландш 
и Шотландш сопровождалось оващями 
населения въ честь стараго, изящнаго 
джентльмена, который умеетъ носить 
национальные костюмы и выказывать 
большую любезность. Монархически чув
ства и торшсше принципы снова быст
ро усилились, и въ течете ближайшихъ 
летъ подъ управлешемъ короля, которо
му больше льстили, чемъ оказывали ува- 
жеше, власть укрепилась и стала уме
ренно-прогрессивной. Наиболее непопу
лярный имена исчезли: лордъ Сидмутъ 
уступилъ портфель министра внутрен- 
нихъ делъ Роберту Пилю, этому видному, 
одаренному лучшими качествами предста
вителю торшской партш. Но что, дей
ствительно, послужило въ то время на- 
чаломъ новой эры, такъ это самоубий
ство лорда Кэстльри и замена его Кан- 
нингомъ. Начиная съ этого момента, 
министерство Ливерпуля, сохраняя все 
время своего номинальнаго главу, могло, 
въ сущности считаться совершенно но
выми министерствомъ.

Радикальная литература и тори. —  Весь 
этотъ печальный семилетнш перюдъ за-
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мЪчателенъ появлешемъ ц%лаго ряда 
блестящихъ литературныхъ произведенш, 
авторы которыхъ придерживались край- 
нихъ мненш. Если Байронъ и Шелли, 
проживая подъ голубымъ небомъ Италш, 
не забывали своей родины, то они де
лали это только для того, чтобы прокли
нать ея политический и сощальный строй. 
Байронъ былъ революцюнеромъ-филэл- 
линомъ, Шелли же занимался тФмъ, что 
предавалъ проклятт все условности, въ 
особенности же релипозныя, которыя, по 
его мненш, м^шаютъ прогрессу челове
чества. Правда, онъ ограничивался тре- 
бовашемъ прогрессивной избирательной 
реформы, но его негодоваше, вызванное 
назначешемъ нащональнаго траура по 
поводу смерти принцессы Шарлотты, не от
личается особымъ благородствомъ. „Сво
бода умерла,— писалъ онъ,— посл-Ьдуемъ 
же медленно, торжественно за трупомъ 
англшской свободы“ .

Въ то же время торшсюя тенденцш 
лакистовъ Уордсворта и Соути усили
лись въ такой же степени. Первый отдалъ 
свое перо на службу ретроградному пра
вительству, второй предложилъ ссылать 
въ колоши лицъ, виновныхъ въ проступ- 
кахъ по дФламъ печати. Торшскш писатель 
Вальтеръ Скоттъ добился колоссальнаго 
успеха cepiefi своихъ нацюнальныхъ или 
историческихъ романовъ. Аристократиче
ское общество сильно увлекалось этимъ 
блестящимъ воскрешешемъ седой старины.

II.—  Реформаторски торизмъ 
(1822-1830).

Торизмъ Каннинга.— Въ конститущонной 
исторш Англш кличкой каниититовъ на- 
д%ляютъ обыкновенно такихъ государ- 
ственныхъ людей, которые, начиная съ 
1822 года, пытаются смягчить торизмъ, 
въ то же время не отказываясь отъ не
го въ принципе. Намъ необходимо сна
чала познакомиться съ консервативной 
стороной этой партш.

Она сохраняетъ режимъ аристократи- 
ческаго парламентаризма и отвергаетъ 
умеренный предложешя лорда Джона 
Росселя. Чего, собственно, добивался по- 
сл-Ьднш? Онъ хотЬлъ заклеймить скан
дальный злоупотреблешя, им-Ьвипя место 
благодаря существованш такъ называ- 
емыхъ „гнилыхъ м-Ьстечекъ*, вычеркнуть 
немедленно изъ списковъ некоторый изъ 
посл-Ьднихъ, наиболее скомпрометтирован- 
ныя, зат%мъ, постепенно или сразу, уни
чтожить ихъ, предоставивъ въ то же 
время сто м'Ьстъ промышленнымъ горо- 
дамъ, быстро разросшимся за эти годы. 
„Какой-нибудь джентльменъ,—  говоритъ 
онъ въ одной изъ своихъречей,— является 
изъ Лондона въ местечко, о существова
ли  котораго онъ почти ничего не зналъ. 
Избиратели не интересуются ни его мнЪ- 
шями, ни характеромъ, они хотятъ толь
ко знать, насколько его намЪрешя нечи
сты. И разъ онъ выбранъ, никто уже 
не станетъ протестовать, такъ какъ его 
противники такъ же виноваты, какъ и 
онъ.— А черезъ две недели после откры
тая парламента каждый изъ достойныхъ 
и независимыхъ избирателей получаетъ 
приличное вознаграждеше” .

Каннингъ относился отрицательно и 
къ этому резкому языку, и къ этимъ 
проектамъ лорда Джона, такъ какъ, по 
-его мн%шю, одна уступка должна, не
избежно повлечь за собою другую, вплоть 
до окончательнаго крушешя конституцш. 
„Палата общинъ,— говорилъ онъ,— несмо
тря на вс% свои несовершенства, блестяще 
выполняетъ те функцш, которыя ей пред
назначены... Она представляетъ не только 
общенащональные интересы, но и инте
ресы отдельныхъ партш. Полумерами 
реформистовъ не удовлетворишь, они по- 
требуютъ личнаго представительства, пря
мого выражешя народной воли. Но если 
правительство является только формой, 
а воля народа должна быть представле
на непосредственно, то отсюда следуетъ, 
что она-то и должна стать правитель-



ствомъ, а въ такомъ случай король и 
палата лордовъ, какъ представители 
власти, оказываются просто вредными, а 
палата, общинъ становится всймъ. Я все
гда буду гордиться тЪмъ, что боролся 
съ такими проектами до конца. Резуль- 
татомъ такого упорнаго сопротивления 
было то, что рйшеше одного изъ самыхъ 
важныхъ вопросовъ было отложено въ 
дальнш ящикъ.

Либерализмъ Каннинга.— По другимъ во- 
просамъ Каннингъ выступалъ, какъ про
грессивный министръ. Мы увидимъ въ 
дальнййшемъ изложенш, какъ онъ под- 
держивалъ своихъ коллегъ Гёскиссона и 
Пиля, когда они проводили реформы въ 
своихъ министерствахъ.

Онъ проявилъ свой либерализмъ въ 
своемъ департаменте въ качестве мини
стра иностранныхъ дйлъ, а также въ 
своемъ отношенш къ двумъ „открытымъ 
вопросамъ" (т.-е. къ такимъ, по кото- 
рымъ каждый министръ могъ свободно 
высказывать свои личныя мнйшя): мы
говоримъ о рабстве негровъ и о полити- 
ческомъ равноправии католиковъ.

Каннингъ решительно сдйлалъ британ
скую дипломатш независимой отъ Свя- 
щеннаго Союза; вместе съ тймъ онъ не 
скрывалъ своихъ симпатш къ конститу- 
цюннымъ партёямъ континента. Онъ 
призналъ независимость возмутившихся 
испанскихъ колоши, который доставили 
обширные рынки для англшской торго
вли. Онъ высказался также и въ пользу 
грековъ, несмотря на то, что король и 
чистые тори питали къ нимъ неприязнен
ный чувства, какъ къ возставшему на
роду.

Онъ подготовилъ далее уничтожеше 
рабства на Антилльскихъ островахъ съ 
помощью цйлаго ряда переходныхъ мйръ, 
къ которымъ относятся: дароваше неграмъ 
права владйшя имуществомъ и передачи 
его по наследству; право быть свидйте- 
лемъ на суде, право выкупа своей семьи 
и самого себя; признашя закономъ этой

семьи и запрещение продавать ея чле- 
новъ въ розницу, сохранеше тйлеснаго 
наказашя, которое, впрочемъ, применя
лось все реже и реже, для однихъ толь
ко мужчинъ; и, наконецъ, устройство церк
вей для чернаго населешя.

Эти прогрессивный меры не удовле
творяли депутатовъ-аболицюнистовъ, но 
Каннингъ приводилъ имъ соображения 
такого рода: „Я знаю, что въ колошяхъ 
на горсть бйлыхъ приходится значитель
ное число чернокожихъ. Необходимо по
этому устроить такъ, чтобы предоста
вляя блага цивилизацш, морали и обще- 
ственнаго порядка этой массе рабовъ, 
мы въ то же время могли обезпечить 
бйлымъ неприкосновенность ихъ жизни 
и интересовъ. Палата разсчитываетъ на 
благоразум1е самой этой массы, при ко- 
торомъ только и будетъ возможно осу- 
ществлеше благодетельныхъ меропр1я- 
тш“ . Вскоре, благодаря министру-орато- 
ру, этотъ вопросъ окончательно назрйлъ.

Наконецъ, Каннингъ подготовилъ, во
преки воле короля и своихъ коллегъ, 
эмансипацш католиковъ: „Мы предоста
вили, —  сказалъ онъ въ одной изъ сво
ихъ речей,— избирательное право ирланд- 
скимъ католикамъ, но на томъ лишь 
условш, чтобы они не посылали въ пар- 
ламентъ католиковъ; такимъ образомъ 
между нами и ирландцами воздвигнута 
была непреодолимая преграда. Я никогда 
не поверю, чтобы корона испытала уни- 
жеше или монарх1Я была профанирована, 
если вей христане будутъ допущены къ 
пользовашю благами и вольностями на
шей конституцш. Одинъ католикъ, вй- 
рившш въ пресуществлеше, лишился сво
ихъ правъ за то, что связалъ свою судь
бу съ семьей, находившейся въ изгнанш. 
Теперь этой семьи уже нйтъ, и выхо
дить, что теперь онъ несётъ наказаше 
только потому, что вйритъ въ пресу
ществлеше. Утверждаютъ, что будто бы 
благодаря эмансипацш католиковъ, парла
менту будетъ угрожать наплывъ дема-
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гоговъ. На это я заявляю, что я именно- 
и хотклъ бы ихъ увидать въ парламен
та. Мы наслаждаемся миромъ, достигну- 
тымъ общими усшпями католиковъ и 
протестантовъ. Какое было бы счастье, 
если бы удалось заменить недовольный 
ропотъ цклаго населешя громкимъ хо- 
ромъ нацюнальной признательности". И 
это доброе дкло, защищаемое съ такимъ 
талантомъ, рано или поздно должно бы
ло восторжествовать.

Гёскиссонъ, экономическая свобода и про
ведете желЪзныхъ дорогъ.— Между ткмъ 
великш экономистъ партш Каннинга, 
министръ торговли Гёскиссонъ, способ- 
ствовалъ возвращению благопр^ятныхъ эко- 
номическихъ условш благодаря посте
пенному' примкнешю принциповъ сво
бодной торговли. Другой каннингитъ, 
канцлеръ казначейства Робинсонъ, со
ставляли свои бюджеты въ такомъ же 
духк. Сверхсмктныя поступлешя, достиг
нутый благодаря хорошимъ урожаямъ, 
заключенш мира и росту предпршмчи- 
вости, дали возможность погасить часть 
громаднаго долга и уменьшить таможен
ные сборы. Это понижеше пошлинъ кос
нулось какъ сырыхъ матер1аловъ, вродк 
шелка и нккоторыхъ металловъ, такъ 
и предметовъ потреблешя, напр., сахара. 
Принципъ взаимности въ сношешяхъ съ 
иностранными нащями игралъ очень важ
ную роль въ системк Гёскиссона, кото
рый, между прочимъ, смягчилъ Актъ 6 
навигацш, ставшш слишкомъ обремени- 

, тельнымъ для современныхъ междуна- 
родныхъ сношенш. Сторонники свободной 
торговли смотрятъ на эти 1823 и 1827 
годы, какъ на исходный пунктъ своей 
доктрины. Теперь необходимо сдклать 
два замкчашя. Во-первыхъ, Гёскиссонъ 
говорили чрезвычайно практичнымъ, умк- 
реннымъ языкомъ. „Если мы видимъ,— 
сказалъ онъ въ 1824 году по поводу 
торговли шелкомъ, —  что какая - нибудь 
§трасль нашей промышленности нахо
дится въ затруднительномъ положеши,

благодаря плохимъ законамъ или нера
зумной регламентацш, вродк ограничешя 
свободы труда, таможенныхъ ставокъ на 
сырые продукты и пр., то мы полагаемъ, 
что прямой обязанностью правительства, 
рас.полагающаго извкстнымъ излишкомъ 
доходовъ, является понижеше пошлинъ 
на ввозимые продукты, съ цклью уничто- 
жешя этихъ вредныхъ стксненш". Въ 
1825 г. въ одной изъ своихъ ркчей онъ 
заявилъ: „Я очень далекъ отъ желашя 
насильственно примкнять новые принци
пы, разъ это не требуется обстоятель
ствами".

Во-вторыхъ, каннингиты не ркшались 
распространить либеральный принципъ и 
на ввозъ заграничнаго хлкба. Аграрный 
протекцюнизмъ, благоприятный для инте- 
ресовъ крупной землевладкльческой ари- 
стократш, являлся основнымъ элементомъ 
ихъ торизма: „Я никогда не говорилъ, 
да и не думалъ даже говорить,— заявля- 
етъ Каннингъ,— что хлкбный законъ не 
нуждается. въ пересмотрк; но я наста
иваю на томъ, что этотъ пересмотръ въ 

^настоящее время былъ бы несчастьемъ". 
Впослкдствш онъ все-таки желалъ улуч
шить этотъ законъ, но система „подвиж
ной скёлы“ цкнъ пережила его.

Гёскиссонъ поддерживалъ предложешя 
Юма, направленный на защиту труда, и 
добился отмкны законовъ о союзахъ, ко
торые мкшали рабочимъ объединяться 
(1824). —  Съ этого момента начинается 
развит1е трэдъ-юнюновъ, считавшихся до 
этихъ поръ тайными и опасными обще
ствами. Впрочемъ, очень скоро появилась 
необходимость подвергнуть ихъ ограни- 
чешямъ: какъ хозяева, такъ и pa6o4ie, 
получили право собираться только для 
выработки опредкленнаго соглашешя по 
вопросу о заработной платк.

Проведете желкзныхъ дорогъ дало но
вый толчокъ широкому развитш британ
ской торговли.

Въ 1816 году Георгъ Стефенсонъ 
сталъ употреблять свой первый локзмо-



тивъ, „Puffing B i l l y для перевозки ка- 
меннаго угля. Въ 1825 году второй ло- 
комотивъ сталъ перевозить пассажировъ 
и грузы отъ Стоктона до Дарлингтона 
со скоростью 8 миль въ часъ. Въ сл'Ь- 
дуюице зат'Ьмъ годы Стефенсонъ предпри- 
нялъ постройку железной дороги отъ 
Ливерпуля до Манчестера, при чемъ его 
третш локомотивъ „Rocket" шелъ уже 
со скоростью 35 миль въ часъ. Во время 
открьтя этой лин1и, палъ жертвой не- 
счастнаго случая министръ Гёскиссонъ, 
котораго машина опрокинула въ тотъ 
самый моментъ, когда онъ, замктивъ 
герцога Уэллингтона въ одной изъ ка- 
ретъ, бросился, чтобы пожать руку сво
ему политическому противнику.

Робертъ Пиль и реформа уголовнаго за
конодательства. —  Министръ внутреннихъ 
д-Ьлъ, стоявшш ближе къ торизму, чкмъ 
каннингиты, стремился, какъ и они, за
полнить пропасть, разделявшую бкдныхъ 
и богатыхъ, благодаря ихъ взаимной 
ненависти и ожесточент. Жестокость 
уголовныхъ законовъ, предписывавшихъ 
смертную казнь за обыкновенные про
ступки, угрожали и применялись почти 
исключительно къ беднымъ слоямъ на- 
селешя. Джемсъ Мэкинтошъ, заметивъ 
у молодого государственнаго секретаря 
тенденщи, прямо противоположный стре- 
млешямъ упрямаго канцлера, потребовалъ, 
чтобы правительство изыскало „ ташя 
средства, съ помощью которыхъ можно 
было бы усилить действительность уго
ловныхъ законовъ, смягчивъ въ то же 
время ихъ строгость". Робертъ Пиль 
взялъ на себя эту задачу, принялся за 
этотъ гигантскш трудъ съ помощью не- 
сколькихъ сотрудниковъ, воодушевлен- 
ныхъ добрыми намерешями, и вырабо- 
талъ пять биллей, которые между про- 
чимъ отменяли смертную казнь за це
лую сотню проступковъ. Консервативно 
настроенный парламентъ одобрилъ это 
нововведеше своего консервативнаго ми
нистерства.

Три кризиса въ течете  одного года (февр. 
1827 — янв. 1828). —  Нужно было отли
чаться снисходительнымъ добродуцлемъ 
стараго графа Ливерпуля, для того что
бы поддержать, худо ли хорошо ли, един
ство въ такомъ несолидарномъ кабинете. 
И когда апоплексическш ударъ прекра- 
тилъ жизнь Ливерпуля после его пятнад- 
цатилетняго пребывашя на министер- 
скомъ посту, никто не могъ продолжать 
его роль. Тогда действительный глава 
министерства, Каннингъ, долженъ былъ 
офищально взять управлеше кабинетомъ 
въ свои руки. И хотя онъ чувствовалъ 
себя уртавшимъ и былъ боленъ, онъ 
все-таки сделалъ это, такъ какъ герцогъ 
Уэллингтонъ, отказавшись отъ этого 
поста, этимъ самымъ навязалъ Каннинга 
Георгу IV, какъ незаменймаго перваго 
министра. —  Отравленный огорчешями, 
который причинялись ему обеими край
ними париями, „этотъ нерешительный 
новаторъ, который постоянно чувство
вался за красноречизымъ консервато- 
ромъ" (Гизо), вскоре умеръ. Эта громад-; 
ная утрата лишь въ слабой степени бы
ла возмещена назначешемъ добраго фи
нансиста Робинсона, впоследствии лорда 
Годерича, который сделалъ попытку ру
ководить этимъ кабинетомъ примирешя. 
Въ одинъ прекрасный день, какъ пере- 
даютъ, король предложилъ ему подать 
въ отставку. Добрый министръ распла
кался, и Георгъ IV предложилъ ему свой 
носовой платокъ.

Министерство Уэллингтона— Пиля (1828—  
1830). —  Эти перемены въ правитель- 
ственномъ персонале, въ конце концовъ 
надоевипя королю, дали ему по крайней 
мере торшское министерство, враждеб
ное эмансипацш католиковъ. Чемъ же 
объясняется это упорство Георга III, Ге- 
opra IV и герцога 1оркскаго, который 
умирая заклиналъ своего б ата защи
щать протестантизмъ? А убеждеше 
этихъ принцевъ, что они получили англш- 
скую корону, какъ члены протестантской
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церкви, что принципы и интересы про
тестантизма, наконецъ, ихъ присяга во 
время коронацш обязывали ихъ покро
вительствовать протестантамъ.

И не только они одни такъ думали: 
Канцлеръ Эльдонъ говорилъ лордамъ- 
сторонникамъ политическаго равенства 
католиковъ: „Если вашъ принципъ вЪ- 
ренъ, если религюзныя убЪждешя ничего 
не значатъ въ политике, то король Ве- 
ликобританш не имЬетъ никакого права 
занимать свой тронъ“ . А представляя 
парламенту петищю портныхъ, направ
ленную противъ эмансипацш католиковъ, 
онъ высмеивали лордовъ, склонныхъ къ 
реформе, въ сл-Ьдуюшихъ словахъ: „Порт
ные не любятъ тЬхъ, кто выворачиваетъ 
свое платье". Но сатира канцлера про
тивъ товарищей била въ сущности, мимо 
ц%ли. Они воспользовались первымъ 
удобными случаемъ, чтобы исключить 
изъ своей среды министровъ каннинги- 
товъ и составить министерство, въ смыс
ла полной однородности не имЪвшаго 
прецедентовъ въ исторш англшскаго 
парламентаризма. Англшскш торизмъ, по- 
видимому, прочно укрепился.

Отмена закона противъ диссидентовъ.—  
Но вскоре англиканскому торизму былъ 
нанесенъ посл-Ьднш ударъ протестант- 
скимъ диссидентизмомъ. Лордъ Джонъ 
Россель объявилъ войну законамъ, ко
торые уже въ течете цЪлаго века обя
зывали диссидентовъ, желавшихъ занять 
общественную должность, причащаться 
по уставу англиканской церкви: „Не
разъ,— говорилъ онъ,— мы видели людей, 
ожидающихъ въ кабакахъ, по соседству 
съ церковью, покуда кончится служба, 
чтобы после нея причаститься и полу
чить место. Вотъ вамъ после дств!я этого 
смЪшешя политики съ релипей: вы уси
ливаете политически разноглас1я, отра
вляя ихъ ядомъ теологическихъ споровъ; 
вы профанируете релипю слабостями по
литическаго самолюб1я и делаете ее та- 
кимъ образомъ ненавистною для людей

и оскорбительною, для Бога“ . Но такъ 
какъ Россель при этомъ подразумевали, 
что для католиковъ исключительный за- 
конъ будетъ со.храненъ, то большинство 
въ обЪихъ палатахъ решило, что воти
руя отмену его для диссидентовъ, можно 
будетъ этимъ самымъ избегнуть эманси
пащи католиковъ: между темъ какъ
лордъ Эльдонъ отлично виделъ, что сто- 
итъ только освободить диссидентовъ отъ 
необходимости причащаться, какъ сквозь 
пробитую брешь въ законодательстве 
пройдетъ и отмена исключительныхъ за- 
коновъ противъ католиковъ. Робертъ 
Пиль уступилъ подъ темъ услов!емъ, 
чтобы депутаты диссиденты обещали не 
употреблять своей парламентской силы 
противъ установленной церкви.

О’Конелль и Католическая Ассощащя.—  
Если бы католики имелись только въ 
Англш и Шотландш, то имъ пришлось 
бы долго ждать своей очереди, такъ какъ 
большинство англичанъ и шотландцевъ 
отнюдь не намерены были раскрыть пе- 
редъ ними двери въ парламентъ; но ка
толически массы въ Ирландш глухо вол
новались. Ихъ защитникомъ выступилъ 
уже не Граттанъ, протестантскш депу- 
татъ и, въ общемъ, англичанинъ, а 
ирландецъ О’Конелль, католикъ, народ
ный ораторъ, умевшш увлечь за собою 
ирландцевъ и повести ихъ противъ англо- 
саксовъ. Въ 1823 году онъ основали Ка
толическую Ассощацш, съ целью добить
ся, хотя бы и силой, эмансипацш для 
католиковъ.

Парламентъ решилъ избегнуть опасно
сти, закрывъ эту ассощацш; но она сно
ва возникла подъ другимъ именемъ. На
конецъ, О’Конелль добился того, что его 
выбрали депутатомъ отъ графства Клэръ. 
А искпючеше его изъ Вестминстерскаго 
дворца вызвало бы гражданскую войну. 
Уэллингтонъ, обладавшш вернымъ глазо- 
меромъ солдата, не могъ ошибиться въ 
оценке этого факта. „Моя жизнь,— ска
зали онъ, —  протекла среди ужасныхъ
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сценъ страданш и смерти. По воле 
судьбы я вид-Ьлъ страны, раздираемыя 
на части гражданскою войною. И я по- 
шелъ бы охотно на самое рискованное 
дело, я отдалъ бы свою жизнь, лишь бы 
не видеть своей родины, которую я такъ 
люблю, жертвой тЬхъ бедствш, свидЪте- 
лемъ которыхъ я былъ“ .

Эмансипац1я католиковъ (1 8 2 9 ).— И вотъ 
герцогь принялъ въ союзе съ Робертомъ 
Пилемъ „великое и прискорбное р-Ьше- 
Hie“ . Онъ одинъ только могъ вл1ять на 
короля, хладнокровно выдерживая его 
гнЪвныя вспышки, и на палату лордовъ, 
благодаря своей разумной аргументами 
во время пренш.— Онъ успокоилъ рели- 
позныя сомнешя епископовъ, доказавъ, 
что этотъ вопросъ касается политики, а 
не религш, и что политическое положе- 
ше Англш кореннымъ образомъ измени
лось со времени низложешя Стюартовъ. 
А  въ палате общинъ Пиль въ своей 
речи признавался, что если прежде у 
него и были основашя поддерживать ста
рые законы, то теперь онъ вынужденъ 
отъ нихъ отказаться, такъ какъ всякое 
упорство въ этомъ направлегаи было бы 
безполезно. „Есть чувство, быть можетъ, 
еще более опасное, чемъ страхъ,— гово- 
рилъ онъ,— это боязнь, что тебя могутъ 
заподозреть въ страхе. Министры могли 
бы безъ труда подавить всяюя угрожаю- 
цця попытки. Но есть опасешя, испыты
вать которыя не постыдно даже для са- 
маго твердаго характера".

Такимъ образомъ эти два государствен- 
ныхъ мужа добились вотума, который 
спасъ страну отъ гражданской войны; 
но ихъ внезапная перемена фронта по
действовала разлагающимъ образомъ на 
старыя партш. Виги, „съ ироническою 
улыбкой на губахъ“ шли за министрами, 
тогда какъ тори, обманутые въ своихъ 
надеждахъ, въ безсилш грозили имъ ку
лаками. Страсти разгорелись до такой 
степени, что Уэллингтонъ, несмотря на 
свою славу и преклонный возрастъ вы

нужденъ былъ драться на дуэли съ лор- 
домъ Винчельси. А когда Робертъ Пиль 
приступилъ къ организацш въ Лондоне 
корпуса полисменовъ, то нашлись люди, 
которые распространяли слухъ, будто 
министръ иамеренъ заполнить эту мир
ную милицт ирландцами, для того, что
бы провозгласить Уэллингтона англш- 
скимъ королемъ.

Вильгельмъ IV . —  Въ это время подго
товлялось начало более серьезнаго цар- 
ствовашя. Георгъ IV, пресыщенный раз- 
вратникъ, уединенно живппй въ тесномъ 
кругу своихъ прихлебателей, умеръ 26 
шня 1830 года. Ему наследовалъ его 
шестидесятилетнш братъ, герцогъ Кла- 
ренсъ, подъ именемъ Вильгельма IV.

Этотъ простой, добродушный, немного 
смешной своею болтливостью король, 
преданный торизму, какъ и его братъ, 
но сравнительно более популярный и по
датливый, благодаря своей погоне за 
популярностью, охотно оставилъ бы у 
власти прежнее министерство; а выборы, 
происходивиле согласно конституцш въ 
начале каждаго новаго царствовашя, до
ставили торшской партш достаточное, 
хотя и несколько ослабленное большин
ство. Дела шли бы еще некоторое время 
обычнымъ порядкомъ, если бы не шль- 
ская революция, которая резко склонила 
чашку весовъ на сторону виговъ. Заме
на изгнаннаго Карла X Луи-Филиппомъ 
воскресила воспоминания о вигистской ре- 
волюцш 1688 года; къ тому же во Фран
ции одержали победу те же самые сред- 
Hie классы, политическимъ стремлешямъ 
которыхъ въ Англш покровительствовали 
виги. Надо еще прибавить, что герцогъ 
имелъ неосторожность высказать свою 
солидарность (хотя и не въ такой сте
пени, какъ это утверждаютъ) съ мини- 
стерствомъ Полиньяка.

Падеже кабинета Уэллингтона (ноябрь 
1830). — Но еще большая беда заключа
лась въ неспособности кабинета понять, 
что въ виду манифестацш, вспыхнув-
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шихъ по всей страна, необходимо было 
сделать хоть что-нибудь въ пользу пар
ламентской реформы. Когда при открыли 
парламента лордъ Грей приглашалъ его 
внести предложеше въ этомъ духе, Уэл- 
лингтонъ заявилъ, что избирательная си
стема, существующая въ Англш, являет
ся послЪднимъ словомъ человеческой 
мудрости, что онъ не сделаетъ ни ма
лейшей попытки изменить ее и будетъ 
бороться со всякими попытками въ этомъ 
роде. И онъ селъ на свое место среди 
ропота, котораго онъ не понялъ. „Чего 
это они такъ?“ спросилъ онъ у своего 
соседа.— А это просто рушится ваше ми
нистерство.—  И действительно, вскоре 
после этого составившаяся коалищя оста
вила его въ меньшинстве.

III.-Виги реформисты (1830-1841).

Министерство Грея и билль о реформе.—
Графъ Грей, въ качестве перваго мини
стра, готовился внести въ палату лор- 
довъ тотъ самый билль о реформе, ко
торый онъ предлагалъ сорокъ летъ тому 
назадъ въ качестве депутата; а ученый 
юристъ Брумъ руководилъ, въ качестве 
президента, этой палатой съ высоты 
своего шерстяного мешка. Въ то же вре
мя лордъ Джонъ Россель долженъ былъ 
внести свой великш проектъ въ палату 
общинъ, спикеромъ которой былъ лордъ 
Альторнъ. Не было ничего более знаме- 
нательнаго для этого момента, какъ со- 
четаше этихъ четырехъ министерскихъ 
именъ. Два другихъ не имели такого зна- 
чешя. Каннингитъ лордъ Пальмерстонъ 
взялъ на себя министерство иностран- 
ныхъ делъ, въ которомъ онъ вскоре 
составилъ себе громкое имя; что касает
ся лорда Мельбурна, этого философа-дил- 
летанта, въ сущности очень способнаго 
и работящаго человека, то онъ разыгры- 
валъ изъ себя человека эксцентричнаго 
и нерадиваго. Оба этихъ министра не 
мешали товарищамъ проводить реформу,

несмотря на то, что она была имъ не 
совсемъ по вкусу.

Перваго марта 1831 года лордъ Джонъ 
предложилъ палате общинъ отнять 165 
местъ у „гнилыхъ местечекъ" и распре
делить ихъ между графствами, новыми 
крупными городами и отчасти между 
И1отланд1ей и Ирланд1ей.

Избирательное право предлагалось рас
пространить въ городахъ на нанимате
лей домовъ, платящихъ за наемъ 10 фун- 
товъ стерлинговъ въ графствахъ, на съем- 
щиковъ земли, платящихъ определенную 
минимальную сумму, весьма колеблю
щуюся въ зависимости отъ ихъ катего
рий. Такъ, для наследственнаго фриголь
дера достаточно было получать 2 фунта 
стерлинговъ чистаго дохода, тогда какъ 
для простого фригольдера, копигольдера 
и для лшзегольдера, имеющаго контрактъ 
на шестьдесятъ летъ, необходимо было 
10 фунтовъ стерлинговъ, а для аренда
тора, снимавшаго землю на неопределен
ный срокъ минимумъ определялся въ 
50 фунтовъ стерлинговъ. Эта колоссаль
ная разница въ требовашяхъ ценза при
давала избирательной скале сельскихъ 
жителей феодальный характеръ.

Первое изъ этихъ меропр1ятш заде
вало привилепи аристократш; второе пе
редавало власть средней городской и сель
ской буржуазш. Относительно она долж
на была дать для всего королевства въ 
пять разъ больше избирателей, чемъ, 
ихъ допускалось во Францш при Луи- 
Филиппе, то-есть немногимъ более 800 
тысячъ; въ 1866 году накануне второй 
реформы число избирателей, вследств1е 
возросшаго нацюнальнаго богатства, под
нялось до 1.300.000.

Цифру непосредственнаго увеличешя 
голосовъ можно указать лишь приблизи
тельно, такъ какъ система избиратель- 
ныхъ списковъ введена лишь съ 1832 г. 
Она, по всемъ вероят1ямъ, не превыша
ла 500.000 избирателей.

Мы приведемъ теперь отзывы о билле,
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данные тремя депутатами, изъ которыхъ 
одинъ былъ самымъ крупными государ
ственными дЪятелемъ, второй —  самымъ 
знаменитыми юристоми, а третш— вели
чайшими англшскимъ историкомъ.

„Я  буду бороться си этими биллеми 
(сказали Роберти Пиль) до посл'Ьдняго 
издыхашя, таки каки я уб'Ьжденъ, что 
они будетъ роковыми для нашей счастли
вой формы смЬшаннаго правительства, 
для авторитета палаты лордови, нако- 
неци, для духа последовательности и 
6лагоразум1я, си помощью котораго Ан- 
гл1я завоевала довер1е всего Mipa. Я 
вовсе не намеренъ защищать „гнилыя 
местечки", я сами вышелъ изъ сред- 
нихъ классовъ и горжусь теми, что при
надлежу къ ними. Но если билль, пред
ложенный министрами, будетъ принять, 
они внесетъ въ нашу среду самый худ- 
шш, самый дикш видъ деспотизма, де- 
спотизмъ демагоговъ и журналистовъ". 
„Реформа, проводимая въ данный мо- 
ментъ,— сказали Мэкинтошъ,— является, 
главными образомъ, средствомъ, си по
мощью котораго правительство можетъ 
вернуть себе довер1е нацш. Выслпе клас
сы, выказывая такое floeepie народу, мо- 
гутъ разсчитывать со своей стороны, что 
и народи отнесется къ ними си такими 
же чувствомъ". Наконецъ, послушаемъ 
Маколея: „Грохоти, вызванный круше- 
шемъ самаго пышнаго трона Европы, еще 
раздается въ нашихъ ушахъ. Покуда ста- 
рыя, добрыя чувства, старинныя учре
ждения сохраняютъ еще у насъ свою силу 
и очароваше, который могутъ скоро ис
чезнуть, постарайтесь обновить государ
ство, обновите собственность, раздирае
мую внутренней усобицей; спасите массу, 
ставшую жертвой своихъ необузданныхъ 
страстей; спасите аристократию, скомпро
метированную непопулярными прави- 
тельствомъ... Опасность велика, и время 
не терп'итъ".

Отклонеже билля, агитащя, окончатель
ная победа (1 8 3 2 ). —  Борьба изъ-за ре

формы продолжалась пятнадцать мЪся- 
цевъ, и не рази въ течеше этого времени 
на горизонте появлялся призраки рево- 
люцш. Одинъ реакцюнный художники по
казали графу Грею голову Бриссо, у ко
тораго они останавливался въ Париже 
въ 1791 году, и эта голова ему говори
ла; „Я  тоже вели за собою массу". Этотъ 
же самый художники пугали буржуазно 
накануне предполагаемой победы партш 
реформы, приписывая вождями радика- 
ловъ слЪдукпщя сощалистичесюя выра- 
жешя: „Сделали ли этотъ билль бЪд- 
няковъ богатыми? — Нетъ. —  Ну, въ та- 
комъ случае они ничего не сделали". 
Лордъ Мальмсбери, дорожную карету ко
тораго стоявшая за реформу толпа за
кидала камнями, разсказываетъ, что свадь
бы откладывались, а прислуга оставляла 
свои места въ ожиданш великаго иску- 
плешя бФдныхъ.

После того каки торшское большин
ство вотировало непр1емлемую поправку, 
министры си помощью хитрости убе
дили короля распустить палату: они были 
уверены, что ими удастся получить со
лидное большинство даже отъ избирате
лей стараго цензитарнаго режима. И ихъ 
расчеты оказались верными. Новая па
лата вотировала билль, принявъ въ то 
же время поправку, которая должна была 
успокоить торшское меньшинство и па
лату лордови. Къ выборами привлечена 
была наиболее независимая категор1я 
фермеровъ, а таки каки баллотировка 
производилась открыто, то эти голоса, 
конечно, обезпечивались крупными земле
владельцами. Уступка, довольно цинич
ная и въ то же время безполезная.

Палата лордовъ отвергла билль 8 ок
тября после жестокой схватки между 
лордомъ Греемъ и Уэллингтономъ. Тогда 
вспыхнули бунты, изъ которыхъ одинъ, 
въ Бристоле, сопровождался кровопро- 
лит1емъ. Лондонское населеше угрожало 
Уэллингтону и выбила стекла въ его 
дворце. Но гораздо серьезнее было заяв-



леше бирмингэмскаго Политическаго со
юза отъ имени 150.000 членовъ, что на- 
ступилъ моментъ для отказа отъ уплаты 
налоговъ.

Палата, собравшись снова, выслушала 
Маколея, который доказывалъ, что депу
таты должны воспользоваться законной 
властью до последней крайности, и ми
нистра Росселя, который раньше объя- 
вилъ палату лордовъ мятежною и пред- 
сказывалъ неминуемое наступлеше гра
жданской войны и гибель конституции. Ре
форма, принятая въ третш разъ палатою 
общинъ, натолкнулась 7 мая на серьез
ную поправку, принятую лордами. Те
перь. оставалось только одно средство: 
назначеше новыхъ шестидесяти пэровъ.

Министры потребовали этого назначе- 
шя отъ короля, который сначала отка
зался и сдЬлалъ попытку наскоро соста
вить новый торшскш кабинетъ, но за- 
тЪмъ, подъ вл1яшемъ рЪшительнаго от
каза со стороны Пиля, принялъ все усло- 
в1я виговъ. Въ то же время Уэллингтонъ 
уб-Ьдилъ значительное число своихъ кол- 
легъ, что лучше отказаться отъ противо- 
д%йств1я биллю, ч'Ьмъ допустить оскор- 
•блеше достоинства пэровъ, въ ряды ко- 
торыхъ угрожаешь втереться масса ихъ 
противниковъ. Съ помощью этого npieMa 
удалось, наконецъ, превратить знамени
тый проектъ въ законъ, впрочемъ, не 
безъ изряднаго сокращешя числа уни- 
■чтоженныхъ м-Ьстъ.

Выборы, произведенные на новыхъ 
•основашяхъ, не оправдали опасенш торш- 
■ской партш, но въ то же время доказа
ли, что средше классы сделались съ этого 
момента основнымъ устоемъ англшскаго 
парламентаризма.

Новыя назвашя партж. —  Съ этого же 
момента входятъ въ употреблеше новые 
термины: либералъ и консерваторъ.

Конечно, славное и популярное назва- 
Hie „вигъ“ не исчезло окончательно. Еще 
и теперь тогдашнш кабинетъ называютъ 
министерствомъ виговъ. Но въ большин

ства, составившемся сейчасъ же после 
реформы 1832 года, наряду съ умерен
ными вигами-аристократами появились 
радикалы „новой формацш", которые бы
ли несколько не на месте въ салонахъ 
своихъ знатныхъ сотоварищей; въ осо
бенности же чувствовали себя тамъ чу
ждыми ихъ жены. Назваше „либералъ" въ 
конце концовъ возобладало для обозна- 
чешя совокупности этихъ двухъ группъ.

Сэръ Робертъ Пиль, унаследовавшш 
отъ своего отца зваше барона и громад
ное состояше, продолжалъ руководить 
парт1ей тори, низведенной до 150 депу- 
татовъ, несмотря на то, что независи
мость его мнешй вызывала горьшя по- 
рицашя. Злополучное сопротивлеше ре
форме такъ плохо отразилось на старомъ 
имени партш, что члены ея предпочли 
принять новое назваше консерваторовъ. 
Пиль оправдалъ это изменеше, отказав
шись отъ всякихъ ретроградныхъ стре- 
мленш и признавъ новый порядокъ ве
щей, но вместе съ темъ отвергая всяшя 
ненужный или преждевременный уступ
ки демократическимъ тенденщямъ. Онъ 
часто приходилъ на помощь своимъ сло- 
вомъ или вотумомъ правительству своихъ 
политическихъ противниковъ.

Ирландская Ушя и десятина.— Ирланд
ская агитащя со времени акта объ эман- 
сипащи католиковъ лишь изменила свою 
форму. До техъ поръ, пока католики 
этого острова не пользовались пассив- 
нымъ избирательнымъ правомъ, прави
тельство не боялось предоставлять имъ 
право голоса въ еще более широкой сте
пени, чемъ въ Англш. Со времени изби
рательной реформы въ обеихъ странахъ 
господствовала одна и та же цензитар- 
ная система, и благодаря ей мног!е изъ 
ирландцевъ потеряли свои права. Недо
вольные этимъ, они вступали въ ряды 
армш О’Коннеля, принимая его новый 
девизъ: расторжеше Унш, т.-е. автоно
мию для Ирландш.

Съ другой стороны, если Анпня стра-
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дала отъ плохого законодательства о б-Ьд- 
ныхъ, то Ирланд1я была совершеннд ли
шена его. Десятинные поборы, взимав- 
ппеся въ пользу протестантской церкви, 
возмущали несчастный народъ, который 
избивалъ или просто убивалъ сборщи- 
ковъ. Секретарь по ирландскимъ делами, 
Стэнли, убедили министерство принять 
двойственную политику, которую депу- 
татъ-романистъ Литтонъ-Бульверъ оха- 
рактеризовалъследующими словами: „Гла
дить кого-нибудь рукою и въ то же время 
бить ногою— npieMb, съ помощью кото- 
раго можно только озлобить, а не при
ручить". Ударъ ногою— это осадное по- 
ложеше, ласка— уничтожеше десяти лиш- 
нихъ протестантскихъ епископствъ и сла
бо населенныхъ приходовъ. Къ сожал’Ь- 
нш, способъ расходовашя, „присвоешя 
съэкономизированныхъ такимъ образомъ 
суммъ, вызывалъ безконечные споры. 
О’Конелль внесъ въ палату общинъ и 
проекть 0 „Расторженш Уши", противъ 
котораго Робертъ Пиль произнесъ речь, 
объединившую подавляющее большинство 
изъ всЬхъ англшскихъ партш.

Стэнли и отмена рабства (1 8 3 3 ) .—
Истощивши свои силы на службе въ 
Ирландш, будущей графъ Дэрби занялъ 
постъ министра колоши въ самый удач
ный моментъ для своей славы. Аболи
ционисты требовали полнаго освобождешя 
750.000 черныхъ рабовъ. Положеше ве
щей на Антильскихъ островахъ подтвер
ждало справедливость требованш, выста- 
вляемыхъ учениками Уильберфорса. План
таторы, враждебно настроенные противъ 
общественнаго мн-Ъшя и недовольные 
полу-мЪрами Каннинга, удвоили свои же
стокости по отношенш къ неграмъ. Съ 
этимъ надо покончить.— Таково было со- 
держаше замечательной речи, которая 
выдвинула Стэнли въ ряды первоклас- 
ныхъ ораторовъ.

Его система смягчала общее освобо
ждение рабовъ съ помощью двухъ огра- 
ниченш, изъ которыхъ одно было на

столько же разумно, насколько другое 
справедливо. Съ одной стороны, рабовла
дельцы получили пятнадцать миллюновъ 
фунтовъ стерлинговъ вознаграждешя; съ 
другой стороны, было решено, что.осво- 
бождеше, начало котораго было npiypo- 
чено къ первому августа 1834 года, не 
будетъ иметь характера полной и немед
ленной эмансипацш, а осуществится по
степенно; такъ что, согласно закону объ 
„ученичестве", негры въ течете двенад
цати летъ должны были находиться въ 
промежуточномъ положенш, между раб- 
ствомъ и свободой. Сначала ни „святые",^ 
ни обыкновенные защитники негритян- 
скихъ интересовъ, не удовлетворились 
этимъ проектомъ;'' но когда переходный 
перюдъ былъ сокращенъ до семи летъ, 
а вознаграждеше поднято по двадцати 
миллюновъ фунтовъ, законъ прошелъ. 
Первое августа не принесло съ собою 
возсташя рабовъ, которое пророчили про
тивники освобождешя.

детск1й трудънамануфактурахъ (1833).—  
На бедныхъ маленькихъ белыхъ рабовъ, 
страдавшихъ на фабрикахъ и въ шахтахъ, 
въ течете долгаго времени никто не об- 
ращалъ внимашя. Тори вообще были 
враждебно настроены противъ всякихъ 

' изменешй, виги были заражены индиви- 
дуалистическимъ духомъ и отрицательно 
относились къ вмешательству закона въ 
отношения между хозяевами и рабочими. 
Между темъ одинъ изъ самыхъ строгихъ 
тори, Томасъ Садлеръ, предложили в> 
1831 году ограничить детскш трудъ. 
maximum десятью часами въ день. Ре
зультаты анкеты раскрыли передъ обще- 
ствомъ потрясающая картины страданш 
и мученш, которыми подвергались дети 
въ этомъ омуте промышленной жизни.

Когда Садлеръ, благодаря реформе, по
теряли свое депутатское место, за это 
взялся лордъ Эшли, филантропъ, впо
следствии прославившшся поди титуломъ 
графа Шефтсбери. Ему удалось съ по
мощью лорда Мельбурна, министра вну-
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треннихъ дЬлъ, добиться сокращешя ра- 
бочаго дня до восьми часовъ для дЪтей, 
не достигшихъ тринадцатил-Ьтняго возра
ста, ограничешя продолжительности не- 
д-кльнаго труда 69 часами для подрост- 
ковъ отъ тринадцати до восемнадцати 
л'Ьтъ. Начало довольно скромное, но инте
ресное, какъ показатель течешя, которо
му съ гЬхъ поръ суждено было безоста
новочно развиваться.

Новый законъ о бкдныхъ (1834).— Эти 
чрезвычайно важный реформы отвечали 
идеямъ средняго класса, занявшаго съ 
этого времени преобладающее положеше. 
Мы упомянемъ теперь о реформ-fe, кото
рая совпадала и съ интересами этого 
класса. Одинъ буржуа сказалъ лорду 
Джону: „Я покупаю ружье, во-первыхъ, 
для того, чтобы добиваться парламент
ской реформы, а вд-вторыхъ, для того, 
чтобы защищать свой домъ противъ чер
ни “ . Это значитъ, что бЪдные слои на
чинали все бол-fee и бол-fee пугать людей 
средней и мелкой зажиточности.

Во время великихъ войнъ аристокра
та, бывшая госпожою положешя, полага
ла, что она д-Ьлаетъ доброе д-feno, рас
ширяя „законъ о б-Ьдныхъ“ въ пользу 
неимущихъ и въ ущербъ тощимъ ко- 
шелькамъ мелкихъ собственниковъ. Не
большой приходъ, платившш въ 1801 г. 
не 6onfee 11 фунтовъ налога для б-Ьд- 
ныхъ, въ 1832 году долженъ былъ упла
чивать уже 367 фунтовъ! Помощь оказы
валась на дому, при чемъ разм-Ьры по- 
co6in опред-Ьлялись пропорцюнально числу 
д-Ьтей. Такимъ образомъ пауперъ стано
вился какимъ-то должностнымъ лицомъ, 
избавленнымъ отъ труда, а его бракъ—  
спекулящей съ ц-Ьлью увеличить доход
ность своего положешя.

Кто же платилъ за все это? Богатые, 
это такъ; но они оставались попрежнему 
богатыми, зато мелте собственники при
хода должны были отдавать посл-Ьдше 
гроши. Не разъ мелше фермеры, махнувъ 
рукой, предпочитали скор-fee бросить свое

хозяйство, ч-Ьмъ отдавать половину сво- 
ихъ доходовъ на содержаше нищихъ. 
Н-Ькоторыя м-Ьстности сд-Ьлались ареной 
гражданской войны; въ другихъ нищен
ство, сопровождаемое воровствомъ, вызы
вало разореше и безчинства. Тогда было 
предложено сильное средство, въ вид-fe 
рабочихъ домовъ (workhouses), бывшихъ 
въ сущности не ч-кмъ инымъ, какъ ка
зармами или тюрьмами для б-Ьдныхъ.

Но этотъ проектъ встрЪтилъ сопроти- 
влеше со стороны радикальныхъ депута- 
товъ, которые предсказывали революцш, 
если б-Ьдняки будутъ лишены пособия на 
дому. Однако при поддержк-fe Пиля, 
Уэллингтона, а въ равной степени и 
Альторна, билль все-таки былъ прове- 
денъ въ oбfeиxъ палатахъ. Къ концу 
третьяго года съ момента прим-Ьнешя 
этого билля было констатировано, что 
общественные расходы по этой статыЬ 
сократились на половину.

Распадеж'е министерства виговъ.— Но Bcfe 
эти реформы не прошли безнаказанно для 
виговъ. Выбитые изъ колеи плантаторы, 
избиратели, которыхъ перестали подку
пать, мануфактуристы, попавппе подъ 
надзоръ фабричной инспекции, наконёцъ, 
радикалы, оппозицюнно настроенные, 
мало-по-малу выступили изъ либеральна- 
го большинства, а большая часть изъ 
нихъ увеличила собою ряды терп-Ьливаго 
главы консервативной пар-пи.

По обыкновент, предлогомъ для кри
зиса послужила Ирланд1я. Когда лордъ 
Джонъ предложилъ употребить излишекъ 
отъ ирландскаго десятиннаго сбора на 
св-Ьтсюя нужды, три члена кабинета, 
наибол-fee преданные торизму,— Стэнли, 
Грехемъ и каннингитъ Робинсонъ, став- 
шш лордомъ Рипономъ, подали въ отстав
ку. Тягостная перебранка между секре- 
таремъ Литльтономъи О’Конеллемъ, ко
торые публично обвиняли другъ друга во 
лжи, винудила лорда Грея выйти въ от
ставку, посл-Ь чего въ качеств-fe главы мини
стерства его зам-книлъ лордъ Мельбурнъ.
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Вильгельмъ IV" только и выжидалъ 
удобнаго предлога, который далъ бы ему 
возможность развязаться со сторонника
ми реформъ. Последнее перем-Ьщеше въ 
министерстве, вызванное возведешемъ 
лорда Альторна въ пэрство, которое онъ 
унасл%довалъ отъ своего отца, графа 
Спенсера, и показалось безпокойному, 
пресыщенному монарху этимъ вождел-Ьн- 
нымъ предлогомъ. Разсчитывая на изм-Ь- 
нешя, произошедш!я въ общественномъ 
мнЪнш, онъ счелъ возможнымъ прину
дить кабинетъ Мельбурна къ выходу въ 
отставку. Это была последняя попытка 
министёрскаго coup d’Etat, которую себе 
позволила королевская власть въ Англш.

Консервативная интермед1я (ноябрь 1834—  
апрель 1 8 3 5 ).— Вильгельмъ IV разсчиты- 
валъ возстановить министерство Уэллинг
тона, но герцогъ объяснилъ ему, что при 
перевесе, которымъ пользуется палата 
общинъ, глава министерства можетъ 
быть выбранъ только изъ депутатовъ. 
Онъ только согласился вести текулця 
дела съ канцлеромъ Линдгёрстомъ, пока 
Пиль не вернулся изъ Италш. Немедлен
ное распущеше палаты сделалось необ
ходимым^ и первый министръ обратился 
къ своимъ тамвортскимъ избирателямъ 
съ знаменитымъ манифестомъ: „Я смо
трю на билль о реформе, какъ на окон
чательное и неотменное р%шеше велика- 
го конститущоннаго вопроса. Если въ 
силу изв-Ьстнаго понимашя духа этого 
билля отъ насъ требуютъ, чтобы мы бро
сились въ водоворотъ безпрерывныхъ 
волненш, чтобы государственные деятели 
основывали прочность своей репутацш 
исключительно на об-Ьщашяхъ немедленно 
исправить все то, что выставляется, какъ 
злоупотреблеше..., если въ этомъ заклю
чается духъ этого билля, то я даже и 
не подумаю присоединиться къ нему. Но 
если онъ обязываетъ насъ лишь къ вни
мательному отношенш къ нашимъ свЪт- 
скимъ и духовнымъ учреждешямъ для 
того, чтобы мы твердо охраняли npio6-

р-Ьтенныя права, не отклоняясь въ то же 
время отъ борьбы съ доказанными зло- 
употреблешями и отъ удовлетворения 
основательныхъ требовашй, то я могу 
посвятить себя работа въ этомъ напра- 
вленш “ .

На этихъ выборахъ консерваторы вы
играли много мФстъ, но О’Конелль и его 
группа, попеременно переходя то на одну 
то на другую сторону, прюбр-Ьли решаю
щее значеше при составлении большин
ства. Ирландсюй трибунъ, естественно, 
вошелъ въ соглашеше съ либералами, и 
выборъ спикера былъ первымъ ударомъ 
для сэра Роберта. Но Пиль не сдался; 
онъ выступилъ передъ палатой съ ши
рокой программой реформъ, которая со
служила богатую службу его преемни- 
камъ. Онъ отступилъ лишь после того, 
какъ палата приняла резолюцш Росселя. 
Заседашя, на которыхъ произносились 
речи по этому вопросу, происходили во 
временномъ помещенш. Старый парла- 
ментъ сгорелъ въ октябре, и въ это вре
мя приступили къ постройке великолеп- 
наго Весткинстерскаго дворца, въ кото- 
ромъ заседаетъ парламентъ и въ настоя
щее время.

Изъ преждевременной попытки, навя
занной Пилю капризомъ короля, онъ вы- 
шелъ безъ ущерба для своего престижа. 
При своемъ выдающемся положенш, онъ 
не столько заботился о немедленномъ 
возвращенш къ власти, сколько о проч
ной организацш консервативной партш, 
достойной въ желательный моментъ по
лучить власть въ свои руки.А пока онъ 
не отказывался по временамъ помогать 
министерству Мельбурна-Росселя, кото
рое по общему убежденш должно было 
просуществовать не более двухъ летъ; 
но, благодаря непредвиденнымъ собьтямъ 
1837 и 1839 года, продержалось въ об- 
щемъ шесть летъ.

Муниципальная реформа (1 8 3 5 ).— Начи
ная съ конца среднихъ вековъ корпора
тивная организащя городовъ, вместо того
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чтобы расширяться, начала постепенно 
•приходить въ упадокъ. Нисколько фами
лий навсегда засели въ мэр1яхъ и муни- 
ципальныхъ совЪтахъ съ помощью систе
мы кооптацш, которая скорее ухудша
лась, ч-Ьмъ смягчалась существовашемъ 
корпорацш „свободныхъ людей". Этихъ 
■фримэновъ было въ сущности такъ мало, 
что въ Портсмуте, наприм'Ьръ, ихъ на
считывалось не более 122 на 46.000 жи
телей, и все они были или юпентами 
крупныхъ воротилъ или дельцами, стре
мившимися захватить въ свои руки не
который изъ привилепй по сбору город- 
скихъ пошлинъ. Какой-нибудь ньюкэстль- 
■сшй купецъ, записавшшся въ разрядъ 
•фримэновъ, сокращалъ свои ежегодные 
расходы на 400 ф. стерлинговъ. Помимо 
другихъ своихъ заслугъ лордъ Джонъ 
прославился и реорганизащей муници- 
пальнаго устройства въ своей стране. 
Онъ представилъ билль, по которому въ 
183 главныхъ бургахъ, за исключешемъ 
шондонскаго Сити, сохранившаго совер
шенно своеобразный городсюя учрежде- 
шя, вводились мэрш и советы, почти 
такого же тцпа, какъ во Францш, и 
избираемые всеми главами семействъ, 
внесенными въ податные списки. Но ему 
удалось сломить оппозицш тори лишь съ 
поддержкой сэра Роберта.

0 ’Конелль и палата лордовъ.— Еще боль
ше скомпрометтировала лорда Росселя 
поддержка, которую ему оказалъ великш 
ирландскш трибунъ. Министерство виговъ 
уже было ему обязано своей победой, 
теперь оно должно было вступить съ 
нимъ въ союзъ противъ палаты лордовъ. 
Большинствомъ 170 пэровъ былъ отверг- 
нутъ неотложный билль о реорганиза- 
цш дублинской полищи. Въ виду этой 
обструкцш, волнеше охватило даже та- 
юя чисто протестантсюя области, какъ 
северную Англш и Шотландда, где ка
толически трибунъ вызывалъ овацш сво
ими бурными речами, направленными 
лротивъ англшскаго пэрства. Въ резуль

тате палата лордовъ отвергла съ еще 
большимъ ожесточешемъ и друпе про
екты относительно Ирландш. Темъ не 
менее жители этого острова вздохнули 
свободнее подъ управлешемъ секретаря 
по ирландскимъ деламъ вига Томаса Друм- 
монда; Россель въ свою очередь своею 
трогательною речью, произнесенною въ 
палате, добился добровольнаго распуще- 
шя оранжистскихъ ложъ, т.-е. моральнаго 
разоружешя ярыхъ ирландскихъ проте- 
стантовъ. Съ своей стороны О’Конелль 
заявилъ, что по его мненш наступилъ 
удобный моментъ для того, чтобы потре
бовать расторжешя Унш.

Успехи светской политики и прогрессъ 
въ области прессы.— Сборы десятины на
турой породили злоупотреблешя, вредно 
отзывавппяся не только на земледелш, 
но и на религюзныхъ чувствахъ даже 
англиканскихъ прихожанъ. Ихъ нельзя 
было отменить, не возстановивъ ихъ въ 
то же время въ виде бюджета культа; 
поэтому эти сборы были смягчены съ 
помощью превращешя ихъ въ опреде
ленный налогъ, исчисленный на основа- 
ши средняго дохода за семь летъ.

Кроме того уже въ течеше долгаго вре
мени раздавались жалобы диссидентовъ 
на свою зависимость отъ офищальныхъ 
священниковъ (clergymen) при заключеши 
браковъ. Съ этихъ поръ разрешено бы
ло венчаться не только въ независимыхъ 
часовняхъ, но и просто въ присутствш 
гражданскаго чиновника, если это пред
почли бы вступающие въ бракъ.— Парла
менты,— сказалъ по этому поводу лордъ 
Джонъ,— долженъ считаться не только съ 
религюзною щепетильностью всехъ сектъ, 
но и съ предубеждешями лицъ, не при- 
надлежащихъ ни къ какимъ сектамъ. 
Учреждеше центральнаго ведомства для 
регистрами актовъ гражданскаго состоя- 
шя оказало впоследствш огромнейипя 
услуги статистике.

Въ то время газеты были обложены 
чрезмернымъ гербовымъ сборомъ въ раз-
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M'fep'fe пятнадцати копеекъ съ каждаго эк
земпляра; канцлеръ казначейства Спрингъ 
Райзъ воспользовался случайнымъ повы- 
шетемъ сверхсметныхъ поступленш для 
того, чтобы понизить сборъ до четырехъ 
копеекъ. За пять лЪтъ тиражъ газетъ 
удвоился. Правда, это не было еще пол- 
нымъ раскр'Ьпощешемъ печати, которое 
одно только могло обезпечить распро
странена газетъ среди массы простого 
народа; но во всякомъ случае отмечен
ное повышеше штемпельнаго сбора обез- 
печило газете доступъ въ средше слои. 
ПониЖеше налога на бумагу дало воз
можность распространять въ публике по- 
популярныя книги по дешевой цене.

Несмотря на эти безспорныя заслуги 
министерству Мельбурна угрожало паде
же, когда смерть Вильгельма IV и всту- 
плеше на престолъ молодой королевы от
срочили министерский кризисъ.

BuKTopifl; первые ея политичесше акты 
(1837— 1839). —  Наследнице всехъ вла- 
денш Вильгельма IV (кроме Ганновера, 
который на основанш салическаго закона 
переходилъ къ герцогу Кумберлэндскому) 
какъ разъ исполнилось восемнадцать 
летъ ,— возрастъ, признаваемый достаточ- 
нымъ для вступления на престолъ. Та- 
кимъ образомъ страна избегла непр1ят- 
ностей офищальнаго регентства; не встре
чалось также никакой необходимости въ 
офищозномъ регентстве, такъ какъ мо
лодая женщина, любезная и простая, 
была уже „королевой съ головы до ногъ", 
по счастью, глубоко проникнутой британ- 
скимъ конституцюннымъ духомъ. Съ ея 
вступлешя на престолъ, собственно го
воря, и начинается тотъ законченный 
парламентски режимъ, который мы оши
бочно приписываемъ более раннимъ цар- 
ствовашямъ.

Однако ея возрастъ и полъ делали не- 
обходимымъ для королевы политическаго 
руководителя. Лордъ Мельбурнъ первый 
выполнилъ эту роль съ величайшей оча
ровательностью и тактомъ; его успехъ

былъ такъ великъ, что Виктор!я снача
ла заслужила прозвище королевы виговъ. 
Обе партш усиленно ухаживала за нею 
съ оскорбительнымъ намерешемъ охра
нять ее отъ козней враждебной партш. 
Вне партш, достойныхъ этого назвашя, 
стояли некоторые люди, которыхъ теперь 
объявили бы анархистами, и которые по
кушались на эту невинную жизнь. Какъ 
мы увидимъ ниже, состоите общества 
оправдывало въ то время всяюя опасешя, 
но ничто не могло поколебать симпатш 
Викторш къ либеральному правительству. 
Когда либеральное министерство капиту
лировало въ 1839 году передъ восходя
щей звездой Роберта Пиля, королева не 
хотела принять консервативныхъ фрей- 
линъ. Общественное мнеше въ этомъ 
случае высказалось за нее, а кабинетъ 
Мельбурна - Росселя лишнихъ два года, 
продержался у власти.

Почтовыя и школьный реформы (1 83 9).—  
Онъ имелъ въ своемъ распоряженш до
статочно времени для осуществлешя од
ной назревшей реформы и для подготов- 
лешя другой. Плата за доставку писемъ 
была слишкомъ высока. Однажды поэтъ 
Кольриджъ прогуливался по берегу Кум- 
берлэндскаго озера, когда, проходя мимо- 
одного коттеджа, онъ услыхавъ споръ. 
крестьянки съ почтальономъ: она отка
зывалась принять письмо изъ Лондона,, 
говоря, что не имеетъ требуемаго шил
линга. Кольриджъ уплатилъ почтальону,, 
но едва последшй удалился, какъ кре
стьянка ему сказала: „Вы напрасно по
тратились. Въ этомъ письме ничего нетъ.. 
Мой братъ, поселившшся въ Лондоне, 
дважды въ годъ подаетъ о себе весточ
ку. Письмо отъ него значить: я здоровъ." 
Поэтъ разсказалъ про этотъ случай поч
товому чиновнику Роулэнду Гиллю, кото
рому пришло въ голову, что почтовую- 
таксу можно понизить до однообразной 
скромной цифры одного пенса (четырехъ, 
копеекъ вместо прежнихъ пятидесяти); 
количество писемъ должно было настоль-
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ко возрасти, что въ конечномъ счете 
казна могла только выиграть. А такъ какъ 
почтальону при такихъ услов1яхъ некогда 
было бы взимать деньги за доставку, то 
■отправитель письма долженъ былъ опла
чивать его посредствомъ наклеивашя поч
товой марки. Этотъ проектъ вызвали на
смешки компетентныхъ людей и одобре- 
шя публики; въ конце концовъ онъ былъ 
принятъ, а Затемъ эта же система вве
дена на континенте.

Напротивъ, въ области народнаго про- 
свещешя самьгаъ либеральнымъ англи- 
чанамъ пришлось подражать Францш или 
Пруссш. До 1832 года въ Англш никому 
и въ голову не приходило организовать 
государственную систему народнаго обра
зовали; общество полагалось на более, 
чемъ недостаточную деятельность двухъ 
союзовъ, основанныхъ въ 1807 и 1809 
году. Брумъ и Россель въ 1833 году за
ставили парламентъ вотировать субсидш 
въ 20.000 фунтовъ стерлинговъ для по
стройки школъ. А въ 1839 году лордъ 
Джонъ не только потребовалъ назначешя 
несколько менее жалкой суммы, но и 
провозгласилъ новый принципъ государ
ственной инспекцш и еще более новый 
принципъ, признавшш за всеми релипоз- 
ными сектами одинаковое право на ува- 
жеше въ области народнаго просвещешя. 
Министръ, противъ котораго въ палате 
лордовъ выступилъ Стэнли и которому 
въ палате лордовъ угрожало поражете, 
принужденъ былъ согласиться на компро- 
миссъ: епископамъ предоставлено было 
право утверждать делегатовъ, назначен- 
ныхъ Школьнымъ комитетомъ.

Ирландсшя, канадсжя и заграничныя д е 
ла.— Никогда Ирланд1я не была столь 
счастливой, какъ во время управлешя 
Томаса Друммонда. Перепись 1841 года 
насчитала въ Ирландш наивысшую до 
техъ поръ цифру населешя (8 миллю- 
новъ жителей), следуетъ признаться, не
сколько чрезмерную въ сравненш съ рес- 
сурсами острова. Безпристрастное отно-

шеше секретаря къ протестантамъ и ка- 
толикамъ, къ лэндлордамъ и арендато
рами (последше были освобождены отъ 
ответственности за поступлеше десяти
ны), а также его обращеше къ судьями 
съ напоминашемъ, что „собственность 
имеетъ не только права, но и обязан
ности", побудили О’Коннеля временно 
npiостановить свои нападки.

Въ другихъ главахъ этого тома мы 
говоримъ о деятельности Дургема въ Ка
наде и Пальмерстона въ Восточномъ 
вопросе. Несмотря на все ихъ ошибки 
и промахи, общественное мнеше призна
вало перваго изъ нихъ спасителемъ ко
лоши, а второго— патрютомъ, зорко блю
дущими интересы Англш въ далекихъ 
странахъ.

Общественныя бедств|'я, чартисты и Коб- 
денъ (1837— 1841) .—  Нищета рабочаго 
класса не только не уменьшалась, но 
даже увеличивалась. Вследств1е перюди- 
ческихъ неурожаевъ цена хлеба отъ 
1835 до 1839 года почти удвоилась. Уве- 
личеше количества бедныхъ вызывало 
чудовищное скоплеше народа: десятая 
часть жителей Манчестера жила скучен
ными образомъ въ грязныхъ подвалахъ. 
Pa6o4ie жаловались на truck - систему, 
практикуемую хозяевали, которые вместо 

'заработной платы въ 35 шиллинговъ 
выдавали ими кусокъ матерш, за кото
рую они могли получить не больше 11 
шиллинговъ. Въ следующемъ томе мы 
увидимъ, что политика либеральныхъ 
министерствъ мешала осуществленш 
свободы рабочихъ союзовъ; либеральное 
правительство, опираясь на крупныхъ 
промышленниковъ, самымъ безцеремон- 
нымъ образомъ покровительствовало фаб- 
рикантамъ въ ущербъ рабочими и даже 
землевладельцами въ ущербъ сельско
хозяйственными рабочими. Недовольство 
рабочихъ массъ обусловило возникнове
ние среди нихъ политическаго и эконо- 
мическаго движешя.

Новое радикальное течете, организо
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ванное журналистомъ Фергюсъ О’ Кон- 
норомъ и адвокатомъ Джонсомъ, выдви
нуло народную хартш, состоявшую изъ 
шести статей: ежегодные выборы, всеоб
щее избирательное право, тайная подача 
голосовъ, разд-Ьлеше страны на равные 
избирательные округа, пассивное избира
тельное право для не-собственниковъ и 
вознаграждеше депутатовъ. Эти требо- 
ватя  въ общемъ (за исключешемъ пер- 
ваго пункта) соотвЪтствують господству
ющей теперь во Франщи системе, но они 
были слишкомъ далеки оть англшскаго 
режима 1832 года, составлявшаго идеаль
ный режимъ для Маколея. Поэтому знаме
нитый историкъ во время обсужден1я па
латой общинъ чартистской петицш ре
шительно выступилъ противъ всеобщаго 
избирательнаго права, по его мненпо, 
несовместимаго не только съ существо- 
вашемъ монархш и палаты лордовъ, но 
и съ цивилизащей. Чартисты оправды
вали эти опасешя кровавыми бунтами. 
Либеральное правительство возстанови- 
ло порядокъ, не прибегая къ исключи- 
тельнымъ мерамъ, но ему не удалось 
вернуть себе народнаго довер1я.

Въ совершенно иномъ направленш 
действовалъ великш экономистъ-филан- 
тропъ, Ричардъ Кобденъ. Онъ требовалъ 
новой системы охраны британскихъ инте- 
ресовъ, согласованной съ развтчемъ круп
ной индустрш. Законодательное преоблада
ние землевладельческой аристократш поте
ряло всякш смыслъ, а хлебные законы, 
задача которыхъ заключалась въ обога- 
щенш этой аристократш путемъ повыше- 
шя хлебныхъ ценъ, должны были исчез
нуть. Таковъ былъ смыслъ его первыхъ 
памфлетовъ (1837); для защиты этой про
граммы онъ вместе съ выдающимся на- 
роднымъ ораторомъ Джономъ Брайтомъ 
организовалъ въ Манчестере Лигу (1838). 
Въ следующемъ году Чарльзъ Вильерсъ 
потребовать установления безпошлиннаго 
ввоза хлеба: онъ получилъ меньшинство 
195 голосовъ противъ 342. Виги, нере

шительно сохранявшие полу-покровитель- 
ственную систему, очутились между этимъ 
фритрэдерскимъ течешемъ и консерва- 
тивнымъ отбоемъ.

Бракосочетаже королевы и падеже ви- 
говъ (1 8 4 0 — 1841). —  Темъ временемъ 
Виктор1я вышла замужъ за молодого 
принца Альберта Саксенъ - Кобургскаго, 
весьма образованнаго, близко знакомаго 
со взаимнымъ отношешемъ британскихъ 
партш и прекрасно видевшаго, что обще
ственное миФше склоняется къ переда
че власти сэру Роберту Пилю. Теперь 
королева относилась совершенно индиф
ферентно къ вопросу о принадлежности 
фрейлинъ къ той или другой партш, 
такъ какъ пресловутый „спальный во- 
просъ" разрешился совершенно особымъ 
образомъ. Либеральные министры заслу
живали серьезныхъ упрековъ за свои 
финансовый погрешности; они очертя 
голову кинулись въ политику пониже- 
шя налоговъ, не позаботившись заткнуть 
образовавшаяся въ бюджете дыры. А ког
да они попытались выпутаться изъ не- 
удобнаго положения, предложивши изме
нить тарифный ставки на сахаръ и дру- 
пя статьи, то сэру Роберту удалось до
биться противъ нихъ вотума недовер1я. 
Министерство распустило палату, а из
биратели дали его противникамъ огром
ное большинство.

IV1.— Консерваторы - реформисты 
(1841-1846).

Кабинете Пиля. —  Редко какое-нибудь 
министерство попадало въ более затруд
нительный обстоятельства и встречалось 
более мрачными пророчествами. Мако
лей предсказывалъ ему, что оно лишит
ся довер!я своей партш и въ то же время 
не прюбрететъ доверия ирландскаго на
рода. „Виги возложили -на него обязан
ность загладить и'х.ъ . промахи и испол
нить сделанный ими обФщашя. На его 
долю выпала забота о повышенш пре-
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стижа власти, о реформе законовъ, о 
заполненш дефицита и облегченш наро- 
да“ (Гизо). Съ другой стороны, до сихъ 
поръ не видано было еще министерства 
съ такимъ блестящимъ составомъ и такъ 
сильно представленнаго въ обеихъ пала- 
тахъ: въ палату лордовъ изъ членовъ 
министерства входили ученый канцлеръ 
Линдгорстъ, примирительно настроенный 
дипломатъ Абердинъ, красноречивый Эл- 
ленборо вместе съ престарелымъ и 
славнымъ Уэллингтономъ; въ палату об- 
щинъ —  великш ораторъ Стэнли, адми- 
нистраторъ Грехемъ и молодой Глад- 
стонъ, въ то время ярый англиканецъ 
и тори.

Лордъ Абердинъ, подобно своему другу 
Гизо и Луи-Филиппу, чувствовалъ отвра- 
щеше къ войне; поэтому онъ въ конце 
концовъ доставилъ перевесъ политике 
„сердечнаго соглашетя" и мирнаго ула- 
жешя затрудненш, возбужденныхъ во- 
просомъ о Марокко и океаническихъ остро- 
вахъ. Англшская королева и француз- 
скш король обменялись дружескими ви
зитами. Царь Николай также пр1ехалъ 
въ Англш, чтобы ощупать почву по по
воду Восточнаго вопроса. И здесь Абер
динъ совершилъ, пожалуй, промахъ въ 
томъ смысле, что внушилъ царю неко
торый иллюзш. Кроме того, онъ уладилъ 
съ Соединенными Штатами два кон
фликта по поводу пограничной черты. 
Въ общемъ, несмотря на поражеше при 
Кабуле, быстро заглаженное новыми npi- 
обретешями въ северной части Индо
стана, правлеше консервативнаго мини
стерства сыграло роль мирной интерме- 
дш между двумя кабинетами, въ кото- 
рыхъ министерствомъ иностранныхъ делъ 
управлялъ Пальмерстонъ. Но общество 
съ особеннымъ нетерггешемъ ждало вы- 
ступлешя самого сэра Роберта, отъ ко- 
тораго общее политическое положеше 
требовало быстрыхъ и уверенныхъ дей-
ствш, соединенныхъ съ финансовой сме- j

Iлостью.

Бюджетъ 1842 года и подоходный на
лои». — Поставивъ себе задачей внести 
равновес1е въ государственные финансы, 
Пиль потребовалъ жертвъ отъ всехъ об- 
щественныхъ элементовъ: богатыхъ онъ 
заставилъ согласиться на введете подо- 
ходнаго налога, отъ котораго не хотела 
быть изъята сама королева; фабрикан- 
товъ — на понижете покровительствен- 
ныхъ пошлинъ, а сторонниковъ Кобдена— 
на сохранеше смягченной подвижной ска
лы. Мотивировка его бюджетной росписи 
въ общихъ чертахъ напоминала поло- 
жешя Вильяма Питта.

„Въ высшихъ классахъ общества за
мечается большой прогрессъ зажиточно
сти и благосостояния; но за последшя 
семь петь безпорядокъ въ государствен- 
ныхъ финансахъ не переставалъ усили
ваться. Если, какъ я въ этомъ уверенъ, 
вы обладаете мужествомъ и твердостью 
вашихъ предковъ, то вы не станете хлад
нокровно смотреть на нынешнее поло
жеше со скрещенными на груди руками... 
Те, кто требуетъ полной отмены хлеб- - 
ныхъ законовъ, могутъ протестовать про- 
тивъ налога на народное питаше; темъ 
не менее я продолжаю думать, что въ 
интересахъ страны крайне важно, чтобы 
въ области народнаго продовольств1я она 
осталась независимой отъ иностранной 
помощи".

При этомъ вождь консерваторовъ про- 
тестовалъ противъ мысли, что онъ дей- 
ствуетъ въ исключительныхъ целяхъ 
охраны групповыхъ интересовъ крупнаго 
землевладетя; благодаря установлент ■ 
налога на богатыхъ, пощадившаго до
ходы ниже 100 фунтовъ стерлинговъ, по
лучилась возможность понизить целый 

- рядъ тарифныхъ ставокъ. Это былъ пер
вый фритрэдерскъй бюджетъ.

Оппозиция тори, виговъ и лигисговъ —  
Особенно ярые протекционисты среди 
консерваторовъ пришли въ безпокойство, 

j а герцогъ Букингамъ вышелъ изъ мини- 
 ̂ стерства. Виги иронически выражали.
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удовольствье, изъ-подъ котораго прогля
дывало раздражеше, вызванное тЬмъ, что 
тори ихъ превзошли. „Победная песнь 
тори,— говорилъ Пальмерстонъ,— превра
тилась въ жалобный причитанья. Самые 
ревностные защитники свободы торговли 
не могли бы проявить более либераль- 
ныхъ доктринъ".

Что же касается партш Кобдена, то 
она выказывала признаки крайняго не
терпенья. Вотъ кашя слова произнесъ 
въ театре В. Фоксъ, народный ораторъ, 
который благодаря своей резкости впо- 
следствш попалъ въ парламентъ: „Хо
тите ли вы уяснить себе результаты 
хлебныхъ законовъ? Пойдите въ пере
улки, улички, темные дворы, на чердаки 
и въ подвалы этой столицы. Соберите 
ихъ несчастныхъ и голодныхъ обитате
лей. Приведите ихъ сюда, въ эти ложи 
и галлереи, съ ихъ тщедушнымъ видомъ, 
впалыми и бледными щеками, безпокой- 
нымъ взглядомъ, и, быть можетъ, съ 
горькими и мрачными страстями, прогля
дывающими изъ-подъ ихъ чертъ. Я хо- 
тЪлъ бы поставить предъ этой печаль
ной толпой перваго министра и сказать 
ему: „Взгляните, челов-Ькъ, облеченный 
королевской властью, глава законодате
лей, хранитель учрежденш, взгляните: 
вотъ что ваши законы и ваша власть, 
если и не создали, то не сумели преду- 
предить“ .

Словно возбужденный этой угрожаю
щей речью, одинъ челов^къ умертвилъ 
секретаря Пиля, принявши его за самого 
министра. После того какъ Пиль въ фе
врале 1843 года заявилъ, что онъ не 
предложить отмены хлебныхъ законовъ, 
Кобденъ объявилъ его „лично отв-Ьтствен- 
нымъ за состоянье страны11. Сэръ Ро- 
бертъ понялъ эти слова въ томъ смысле, 
что ораторъ снова призываетъ къ убш- 
ству, и тогда произошла чрезвычайно 
тягостная сцена.

Законы о горныхъ лромыслахъ и фабрич- 
.ныхъ заведешяхъ. —  Повышение благосо

стоянья, обусловленное новымъ расцвЪ- 
томъ промышленности, на некоторое 
время отодвинуло Лигу на заднШ планъ. 
Въ то самое время, какъ частная ини- 
цьатива вела къ удлиненш железнодо
рожной сети, Пиль и Грехемъ осуще
ствляли блестяыця реформы: пересмотръ 
законодательства о банкахъ и проведеше 
законовъ по охране труда (последними 
Англья большей частью обязана усил1ямъ 
лорда Эшли).

По новому закону запрещалось упо
треблять для работы подъ землей жен- 
щинъ вообще и мальчиковъ ниже десяти- 
летняго возраста; мальчики отъ 10 до 
13 летъ могли отныне работать въ шах- 
тахъ только три дня въ неделю. Детей, 
не достигшихъ девяти летъ, запреща
лось употреблять для работъ по обра
ботке хлопка и шелка; а продолжитель
ность женскаго и детскаго труда во 
всехъ безъ исключешя промышленныхъ 
заведешяхъ ограничивалась десятью ча
сами въ сутки (1842— 1847).

Премьеръ несочувственно относился къ 
слишкомъ радикальному ограниченью ра- 
бочаго времени, такъ какъ онъ опасался, 
чтобы отъ такой реформы не пострадало 
развитье англшской промышленности и 
земледел1я. Во время дебатовъ по по
воду закона 1844 года появился призракъ 
будущаго сощалистическаго закона „трехъ 
восьмерокъ". „Каждый человекъ, —  за
явилъ Фильденъ, —  изъ двадцати четы
рехъ часовъ долженъ иметь восемь ча- 
совъ для работы, восемь— для сна и во
семь— для развлеченш".

Въ 1841 году начинаетъ выходить въ 
светъ сатирическш журналъ „Пончъ“ , 
съ большой серьезностью трактовавшш 
вопросы о соцьальныхъ бедствьяхъ и сво- 
бодномъ ввозе хлеба.

Увеличеше субсидш Майнусской семина
р а  (1845). — Въ Ирландш Пиль въ по
следит разъ столкнулся со своимъ ста- 
рымъ противникомъ О’Конеллемъ, кото
рый проповедывалъ народной массе не-
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обходимость расторжешя Уши, но ста- 
вилъ препятств1я молодой партш, гор-Ьв- 
шей желашемъ воспользоваться этой мас
сой для революцш. Пиль началъ противъ 
него неуместный политическш процессъ, 
не приведшш ни къ какимъ определен
ными результатами. Великш трибунъ, 
истощивший свои силы въ борьбе, отпра
вился умирать въ Италт (1847) вскоре 
после падежя великаго министра.

А пока послфднш, еще располагавши 
своими большинствомъ, приняли муже
ственное решете принудить это боль
шинство къ религюзному примиренш си 
Ирлащцей. Большая Майнусская семина- 
р>я, подготовлявшая священниковъ для 
ирландскаго народа, получала для этой 
цели значительную субсидпо въ 9.000 
фунтовъ стерлинговъ. Пиль добился уве- 
личешя этой субсидш до 36.000 фунтовъ 
не безъ сильной борьбы въ парламенте, 
во время которой противники этой меры 
■осыпали его сарказмами и оскорблениями. 
„Это ужасный грехи противъ нацш“ ,—  
говорили одинъ. „Когда они начнетъ це
ловаться си папой?"— прибавляли другой. 
.Дизраэли называли его „парламентскими 
■сводникомъ, надувающими одну сторону 
и обкрадывающими другую*1. Маколей го
ворили, что си целью добраться до вла
сти они опирается на предразсудки, ко
торые сами презираетъ, а затемъ, до- 
■стигнувъ цели, отбрасываетъ лестницу, 
по которой поднялся. На все эти упреки 
министръ, не смущаясь, отвечали: „Таки 
или иначе вы должны разбить могучш 
союзъ, образовавшийся въ Ирландш. Я 
не думаю, чтобы вами удалось разру
шить его силой. А между теми, действуя 
си умеренностью, мягкостью и велико- 
дуипеми, вы можете многаго достигнуть.

Первыя выступлеш'я Дизраэли.— Оби од- 
номъ изъ этихъ ораторовъ следуетъ по
говорить особо въ виду той выдающейся 
роли, которую ему пришлось играть въ 
будущемъ. Веньяминъ Дизраэли, по про- 
исхожденш и чертами лица не столько

англичанинъ, сколько восточный чело
веки, новообращенный хрисНанинъ, вы
ступили въ качестве англиканскаго пат- 
pioTa и аристократа. Начавши свою ка
рьеру въ роли романиста и светскаго че
ловека, они си трудомъ проникъ въ пар- 
ламентъ (1837). Прк произнесенш первой 
своей речи они были осмеянъ, но спо
койно уселся и сказали: „Ничего, при- 
детъ день, когда вы станете меня слу- 
шать“ ,_ и они сдержали свое слово.

Его страстное честолюб1ё въ то время 
толкало его на ожесточенную борьбу про
тивъ министерства Мельбурна - Росселя. 
Дизраэли проповедывалъ новый роризми, 
основанный на сближенш си народной 
массой, на снисходительномъ отношенш 
даже къ чартистами, ко всему, что не 
есть либерализмъ: „Я могу понять,— пи
сали они, —  тори и радикала, но виги, 
аристократъ-демократъ— это превышаетъ 
мое понимаше. Если тори искренно от
казываются отъ реставрацш аристокра- 
тическаго принципа, то они обязаны слить
ся си радикалами въ одну нацюнальную 
партт... Я сами вышелъ изъ народа,—  
говорили они, —  и ставлю счастье боль
шинства гораздо выше удовлетворения 
частныхъ интересовъ. Рабоч1е не только 
не воспользовались выгодами избиратель
ной реформы, но вс% посл-Ьдств1я этой 
м4>ры оказались для нихъ или разбитыми 
иллюз1ями, или причиной новыхъ стра- 
данш. Поэтому ихъ вражда направлена 
не противъ аристократш или хлЬбныхъ 
законовъ, а противъ введенной средними 
классами системы правлешя".

Казалось, такими образомъ, что при 
министерств^ Пиля блестящш ораторъ, 
ставшш во главЪ новой партш, таки на
зываемой „Молодой Англш“ , долженъ 
были чувствовать себя удовлетворен
ными. Но нисколько холодный и суровый 
великш министръ не счелъ нужными ни 
привлечь на свою сторону симпатш Диз
раэли, ни взять его въ товарищи по 
кабинету. Этими объясняется та безпо-
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щадная война насмЪшекъ и оскорбленЖ 
на которую министерство натолкнулась 
даже въ рядахъ своего большинства: То 
Дизраэли упрекалъ министерство въ пар- 
ламентскомъ деспотизме- „Повидимому, 
отвращеше почтеннаго баронета къ раб
ству распространяется на весь Mipb кро
ме тихи скамей, к . которыхъ сидятъ 
его друзья. Зд-Ьсь. мы видимъ еще толпу 
рабовъ, закованныхъ въ цепи; здесь мы 
ежедневно слышимъ еще свистъ бича". 
То онъ насмешливо разсказывалъ, что 
въ то время, какъ виги купались въ p i 
nt, консервативные министры утащили 
ихъ платье..

Бюджете .,1845 года и возобновлеше дея
тельности Лиги.— Эти юмористичесюя на
падки скоро приняли 6onte серьезный 
ха^актеръ во время полемики по поводу 
хЛебн-ыхъ пошлинъ, возгоревшейся съ 

/большей, чемъ когда-либо силой. Кобденъ 
уб^ждалъ своихъ сторонниковъ помЪ- 

' щать свои. сбережешя въ мелшя пом-Ь- 
/стья, дававппя имъ право на внесете въ 

избирательные списки; его престижъ былъ 
настолько великъ, что партизаны по
слушно ему повиновались и въ несколь
ко л-Ьтъ появилось 45.000 новыхъ изби
рателей, все фритрэдеровъ.

Благодаря вл!янш новыхъ избирате
лей, а также благодаря недовольству 
мелкихъ фермеровъ, сравнивавшихъ свою 
жалкую участь съ судьбой крупныхъ 
землевлад-Ьльцевъ, требоваше свободнаго 
ввоза хл4.бныхъ злаковъ пускало въ стра
не все более глубоюе корни. Испуган
ные протекцюнистсюе депутаты сплоти
лись вокругъ своего товарища, лорда 
Джорджа Бентинка. Но его лейтенан- 
томъ, а вернее, действительнымъ руко- 
водителемъ былъ не кто иной, какъ самъ 
Дизраэли. Авторъ незадолго до того по- 
явившагося романа „Сибилла", сочув- 
ствовавшш страдашямъ бедныхъ клас- 
совъ, отложилъ свои гуманитарные проек
ты, для того чтобы сделаться лидеромъ 
партш дорогого хлеба, и яростно высту-

пилъ противъ сэра Роберта, явно эволю- 
цюнировавшаго въ сторону полнаго фри- 
трэдерства.

Въ самомъ деле, бюджетъ 1845 года 
сохраняли подоходный налоги, который 
въ качестве временной меры просуще
ствовали уже полвека, и кроме того по
нижали тарифный ставки на целый ряди 
сельскохозяйственныхъ и иныхъ продук- 
товъ. Въ то время какъ Дизраэли съ 
горькой ирошей оплакивали „великую 
аграрную партш, эту красавицу, за ко
торой все ухаживаютъ и которую одинъ 
человеки сумели обмануть", газеты от
мечали противореч1я министерской поли
тики; „Наши хлебъ обложенъ, но мы- 
шьякъ ввозится безпошлинно. Шерсти 
обратила на себя благосклонное внима- 
Hie перваго министра, но овцы остаются 
поди высокими покровительствомъ лорда. 
Ричмонда".

На этого же крупнаго барина съ боль
шей энерпей напали В. Фоксъ: „Въ на
стоящее время знать начинаетъ пускать
ся въ торговлю, а герцоги пользуются 
памятью своихъ предковъ для выгодныхъ 
гешефтовъ. Я иначе не могу себе пред
ставить герцога Ричмонда, какъ съ гер
цогской короной на голове, пробами зер
на въ карманахъ, съ семгой въ одной 
руке и съ бутылкой водки въ другой". 
Кобденъ въ более изящной форме обра
тился къ своими консервативными кол
легами въ палате со следующими сло
вами: „Вы составляете аристократш Ан- 
глш. Ваши отцы руководили нашими от
цами; вы и теперь можете повести насъ 
по хорошему пути. Вы живете въ эпоху 
труда и торговли. Если вы хотите дей
ствовать сообразно съ духомъ времени, 
то вы можете снова сделаться теми, чемъ 
вы всегда были".

Обращаясь къ самому министру, Брайтъ 
говорили: „Сэръ Робертъ Пиль пре
красно знаетъ, что нужно стране. И я 
готовъ держать пари, что онъ обдумы- 
ваетъ отмену хлФбныхъ законовъ". Самъ
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Фоксъ съ большей резкостью толкалъ 
министра къ решительному шагу: „Онъ 
убедится, что одинъ день справедливости 
лучше целой жизни парламентской так
тики". А въ это время Пиль меланхоли
чески прощался съ последними остатка
ми феодализма въ англшской деревне: 
„Когда къ продуктамъ земли применены 
будутъ принципы торговли, никто не ста- 
нетъ считаться съ теми отношешями, 
который, быть можетъ, испоконъ вековъ 
установились между землевладельцемъ и 
семьей, обрабатывающей его землю; никто 
не станетъ более заботиться о стару- 
хахъ и немощныхъ, которые не могутъ 
работать такъ, какъ работаютъ молодые 
и сильные люди".

Старая Анппя умираетъ,— таковъ глу- 
ббкш смыслъ всей этой борьбы. Но но
вая Анппя сильно страдала, и она нашла 
своихъ поэтовъ, воспевшихъ ея страда- 
шя: Гуда, автора „Песни о рубашке", и 
Эбенезера Эллюта, автора „Стихотворе- 
нш о хлебныхъ законахъ", одно заглав1е 
которыхъ имело грозный и чуть ли не 
револющонный смыслъ. „Тысячами вы
ходили изъ престонскихъ сукноваленъ 
маленьюе заключенные. Они грустно улы
бались своими бледными губами. Это 
была смерть у входа жизни, и прохож1е 
спрашивали: Да разве это дети? Съ ними 
шли живымъ и грознымъ потокомъ, под
держивая другь друга, мужчины, арм1я 
истощенныхъ теней".

Голодъ, кризисъ и обращеже Пиля. —  
Еще более ужасныя бедств1я, постигния 
Ирландт, помогли разрешенш вопроса. 
Летомъ 1845 года новая болезнь карто
феля уничтожила весь урожай. Много
численное, даже слишкомъ многочислен
ное населеше острова впало въ неопи
суемую нищету. Правительство приняло 
наиболее неотложный меры, какъ напри- 
меръ, организащю общественныхъ работъ, 
занимавшихъ множество народа, подвозъ 
индшскаго хлеба по удешевленной цене 
и т. п. Но одна мера безусловно дикто

валась обстоятельствами даже въ Англш 
и Шотландш, где также свирепствовалъ 
голодъ, это —  допухцеше безпошлиннаго 
привоза заграничнаго хлеба.

Въ октябре Пиль не могъ добиться 
отъ своихъ коллегъ соглаая на эту ме
ру. Въ ноябре лордъ Джонъ Россель на- 
писалъ изъ Эдинбурга письмо, въ кото- 
ромъ онъ заявлялъ, что виги признали 
необходимость полной отмены хлебныхъ 
пошлинъ, а въ декабре премьеръ, пред- 
ложеше котораго снова было отвергнуто, 
подалъ въ отставку. Королева обрати
лась къ лорду Джону, который попытался 
было составить министерство, но дол- 
женъ былъ отказаться отъ этой попыт
ки. Только Пиль пользовался достаточ- 
нымъ вл1яшемъ для того, чтобы про
вести великую реформу. Поэтому онъ 
вернулся ко власти и въ 1846 году объя- 
вилъ себя окончательнымъ сторонникомъ. 
свободной торговли посреди восхваленш 
со стороны Брайта, ругательствъ Бен- 
тинка и кислыхъ комплиментовъ лорда 
Джона, который старался дать ему по
чувствовать, насколько для него необхо
дима поддержка виговъ.

Тр1уифъ и падеже Роберта Пиля (1846).—  
Во время одного изъ посещенш Парижа 
Дизраэли сказалъ Луи-Филиппу: „Сэръ 
Робертъ проведетъ отмену хлебныхъ по
шлинъ, и это будетъ концомъ его поли
тической карьеры". Это парадоксальное 
пророчество сбылось на деле. Въ мо- 
ментъ решительнаго вотума 106 консер- 
ваторовъ-пилгтовъ, то-есть склонившихся 
къ идее свободной торговли, соединили 
свои голоса съ голосами 223 виговъ или 
радикаловь, составивъ такимъ образомъ 
большинство 329 утвердительныхъ голо- 
совъ противъ 222 консерваторовъ,сгруп
пировавшихся вокругъ Бентинка и Диз
раэли, изъ которыхъ ни одинъ не по- 
смелъ бы составить протекционистски! 
кабинетъ, какъ иронически предлагалъ 
имъ Брайтъ. Всякое поползновеше на 
сопротивлеше со стороны верхней пала
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ты разбилось о следующая ясный и не
опровержимый слова Уэллингтона: „Если 
палата лордовъ отвергнетъ билль, то 
она останется одинокой. А безъ короны 
и палаты общинъ вы ничего не можете 
поделать". И въ тотъ самый день (25-го 
1юня), когда пэры высказали свое мн-Ь- 
Hie и когда такимъ образомъ закончился 
этотъ продолжительный спорь, победи
тель паль подъ ударами своей недоволь
ной армш.

Камнемъ преткновешя снова послужи
ла Ирланд1я. Правительство предложило 
билль, направленный къ охране жизни 
лэндлордовъ. Либералы отвергли эти ре
прессивный MeponpinTin; ихъ вождь и ми- 
нистръ съ одинаковой откровенностью 
заявили другъ другу, что после времен- 
наго соглашения по одному только во
просу о хлебныхъ законахъ они впредь 
не намерены делать другъ другу ника- 
кихъ уступокъ. Но консервативное боль
шинство, разбившееся именно при обсу- 
жденш этого вопроса, никакъ не могло 
уже возстановиться. Бентинкъ не стес
нялся заявлять, что дело идетъ просто 
на просто о низверженш изменника и 
его янычаровъ. Такимъ образомъ Пиль 
оказался въ меньшинстве. „Я уверенъ,—  
воскликнули тогда Кобденъ,— что я вы
ражаю м нете всего народа, а въ осо
бенности рабочихъ классовъ, высказывая 
почтенному баронету глубокую благо
дарность за настойчивость, твердость и 
искусство, съ которыми онъ провелъ

одну изъ самыхъ замечательныхъ ре- 
формъ, какая когда-либо была осуще
ствлена въ какой бы то ни было стране".

29 шня Пиль ответили на это блестя
щей хвалебной речью по адресу Кобде- 
на и удалился, произнесши самыя благо
родный слова, когда-либо раздававлпяся 
въ британскомъ парламенте: „Покидая 
власть, я оставлю по себе, боюсь, имя,' 
сурово осуждаемое многими людьми, ко
торые горько оплакиваютъ расторжеше 
партшныхъ узъ, убежденные, что вер
ность партшнымъ обязательствами и со- 
хранеше великихъ партш составляютъ 
Morynie и основные npieMbi государствен- 
наго управлешя. Я встречу также суро
вое осуждете со стороны другихъ лю
дей, которые, также безъ всякихъ свое- 
корыстныхъ мотивовъ, примыкаютъ къ 
протекцюнистскому принципу, признавая 
его необходимыми для процветашя стра
ны. Имя мое будетъ проклинаться мо
нополистами, которые уже по менее 
почтенными мотивами требуютъ выгод- 
наго имъ покровительства. Но быть мо- 
жетъ, имя мое будетъ иногда съ до
брыми чувствомъ произноситься въ жи- 
лищахъ людей, которые въ поте лица 
едятъ хлебъ свой и которые будутъ вспо
минать обо мне, возстановляя свои силы 
обильной и свободной отъ обложешя пи
щей, теми более для нихъ приятной, что 
къ ней не будетъ уже примешиваться 
горькое сознаше совершаемой по отно- 
шешю къ ними несправедливости".

—  28 —



Г л а в а  II.

Ш в е й ц а р !  я.
1815— 1848 .

I.— Союзъ ХХП кантоновъ.

Швейцар1я на ВЪнскомь конгрессе. —
Швейцарскш сеймъ и отдельные кантоны 
прислали своихъ представителей на В-Ьн- 
скш конгрессъ *). Самымъ выдающимся 
изъ ихъ депутатовъ былъ Гансъ Рейн- 
гардъ изъ Цюриха, бывшш Landammann. 
Агрономъ Шарль Пиктэ изъ Рошмона, 
основавшш, вместе со своимъ братомъ, 
ученымъ Маркомъ-Огюстомъ Пиктэ, и им- 
перскимъ мэромъ Женевы Морисомъ Бри
танскую библготеку, ратовалъ здесь за 
интересы своей родины Женевы. Ват- 
ландецъ Фредерикъ - Сезаръ Лагарпъ, 
ррервавъ свое долгое одиночество, явил
ся сюда въ офищальной и на этотъ разъ 
полезной для Швейцарш роли при сво- 
емъ бывшемъ воспитаннике, императоре 
Александре, у котораго онъ съ усп-Ьхомъ 
ходатайствовалъ за свободу и независи
мость доныне подвластныхъ областей Во 
и Ааргау. Но между швейцарскими де
путатами не было единодушия; притомъ, 
они не имели возможности заявлять 
свои требовашя иначе, какъ путемъ лич- 
ныхъ ходатайствъ у государей и мини- 
стровъ, участвовавшихъ въ конгрессе. 1

1) См. выше, т. I, стр. 287 и отЬд.

Европа самовластно распоряжалась судь
бами Швейцарш, къ которой, впрочемъ, 
обнаруживала симпатш. Если ватландецъ 
Лагарпъ имелъ вл^яше на Александра, 
то Талейранъ, руководивший своимъ под- 
чиненнымъ Дальбергомъ, членомъ комис
сии по швейцарскимъ деламъ, всюду ста
новился на почву легитимности и пото
му обнаруживалъ готовность поддержать 
старинныя притязашя бернцевъ, которые 
искони были преданы Бурбонамъ. Бла
годаря этому предпочтешю швейцарская 
граница была искажена: такъ какъ Во и 
Ааргау не были возвращены Берну, то 
Талейранъ предпочелъ уступить послед
нему бывшее базельское епископство или 
Биль и Поррентрюи, нежели предоставить 
всей федерацш въ ц-Ьломъ область Жэ, 
въ составь которой входила Женева. Въ 
конце концовъ конгрессъ ограничился 
темъ, что присоединилъ последнш го- 
родъ къ его новому отечеству, просто 
признавъ нейтральной дорогу на Вер- 
суа по берегу озера. Австршцы оказа
лись менее великодушными: они отказа
лись вернуть Граубюндену Вальтелинъ и 
только уступили ему за вознаграждеше 
неболыше черезполосные участки: зато, 
правда, они и сами не потребовали обрат
но Фрикталя. Король Сардинш обязался
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уступить Ж енев! нисколько коммунъ въ 
Савой!, и въ то же время было въ прин
цип! решено, что нейтралитетъ Швей
царш, торжественно признанный на кон
гресс!, распространяется и на северную 
часть Савойи. B et эти постановивши 
были изложены въ декларацш конгресса 
отъ 20 марта 1815 года, которую феде
ральный сеймъ принялъ 27 мая. Р!ш е- 
me этого вопроса было ускорено изв!- 
ст1емъ о внезапномъ возвращенш Напо
леона съ острова Эльбы. Въ этотъ мо- 
ментъ швейцарскш союзъ, состоявшш до 
сихъ поръ изъ подвластныхъ областей и 
свободныхъ кантоновъ, которымъ первый 
платили только дань, былъ уже разд!- 
ленъ на двадцать два независимыхъ кан
тона.

Союзный договоръ 1815  года.— По воз
вращенш съ острова Эльбы Наполеонъ 
былъ признанъ нарушителемъ порядка 
въ Европ!; и вотъ, хотя на ВЬнскомъ 
конгресс-!, былъ провозглашенъ принципъ 
ненарушимаго нейтралитета Швейцарш, 
союзники потребовали, чтобы федеращя 
приготовилась къ борьб! съ нарушите
лемъ общаго мира (соглашеше отъ 20 мая 
1815). Швейцарцы должны были всту
пить во владЬше т!ми областями, кото
рый уступилъ имъ конгрессъ, —  базель- 
скимъ епископствомъ, Валлисомъ и Же
невою, еще такъ недавно принадлежав
шими французской имперш. Такимъ обра- 
зомъ они очутились въ крайне ложномъ 
положенш. Союзники снова проходили 
чрезъ ихъ территорш, и сама Швейца- 
pin снарядила армш въ 40.000 человЬкъ 
подъ начальствомъ генерала Бахманна. 
Швейцарсюе полки, только что нанятые 
французскимъ королемъ у федерацш, въ 
перюдъ Ста дней вернулись домой; они- 
то и составили ядро этой армш. Глав
ной военной операщей, въ которой при
няли участте швейцарцы, была знамени
тая осада Гюнингена. Генералы Барба- 
негръ, защищавшш эту крЬпость съ 3.000 
человЬкъ, 28 шня открылъ огонь про-

тивъ Базеля наперекоръ перемирю, за
ключенному поел! Ватерлоо, и м!сяцъ 
спустя снова сталъ грозить ему, требуя 
выкупа. Въ день базельской бомбарди
ровки Бахманнъ вздумалъ сдЬлать воен
ную демонстрацш во Франшъ-Контэ, что
бы выйти изъ своего ложнаго положешя; 
но оца оказалась совершенно безплодной. 
ЗатЬмъ 4.000—5.000 швейцарцевъ присо
единились къ 12.000-й австршской армш 
эрцгерцога 1оанна подъ стенами Гюнин
гена, откуда Барбанегръ, подписавъ свою 
славную капитуляцш, удалился 26 авгу
ста 1815 года съ уц!л!вшими у него 
1.200 челов-Ькъ.

Договоромъ отъ 20-го ноября 1815 го
да, заключеннымъ всл-Ьдъ за вторымъ 
Парижскимъ миромъ (15 октября), окон
чательно былъ установлены нейтралитетъ 
союза двадцати двухъ швейцарскихъ кан
тоновъ и даже присоединены къ ЖеневЬ 
извЬстныя коммуны области Жэ, благо
даря чему послЬдняя могла наконецъ 
фактически примкнуть къ ЖеневЬ. Та
ковы былъ результаты дипломатическихъ 
переговоровъ, веденныхъ на Парижскомъ 
конгресс! Пиктэ изъ Рошмона, который 
на этотъ разъ являлся полномочнымъ 
представителемъ не одной Женевы, а всей 
федерацш, и который завершилъ свой 
патрютическШ подвигъ, подписавъ 16 мар
та слЬдующаго года договоръ въ Турин!, 
по которому король Сардиши согласился 
уступить швейцарской республик! н !- 
сколько савойскихъ коммунъ въ видахъ 
округлешя ея территорш. Торжественно 
признанный нейтралитетъ Швейцарш 
былъ распространены на бывпле женев- 
CKie округа Фосиньи и Шаблэ, отъ Же- 
невскаго озера и Роны до озеръ Буржэ 
и Аннеси и до Южины. Они были вклю
чены также въ составь территорш, сво
бодной отъ таможенныхъ пошлинъ и об
нимавшей въ силу Парижскаго договора 
всю область Жэ. Державы гарантировали 
новыя прюбрЬтешя Швейцарш, признали 
ея независимость, неприкосновенность и
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■вечный нейтралитетъ, съ тЬмъ условь 
емъ, что она должна съ своей стороны 
принимать необходимый меры для охра
ны своего нейтралитета. Чтобы облег
чить ей эту задачу, Европа и Франщя 
согласились на некоторый уступки: се
верная часть Савойи была объявлена 
нейтральной и разрушены укр-Ьплешя 
Гюнингена.

7 августа 1815 года цюрихскш сеймъ 
подъ присягою принялъ новый федераль
ный договоръ, давппй Швейцарш ея ны- 
нЪшшя границы; ультра-консервативная 
оппозищя Нидвальда въ конце концовъ 
смирилась (30 августа), и брожеше въ 
подчиненныхъ раньше кантонахъ улег
лось: суверенитетъ кантоновъ былъ воз- 
становленъ въ полномъ объеме, несмотря 
на существоваше одного руководящаго 
кантона, какимъ были поочередно Цю- 
рихъ, Бернъ и Люцернъ. Политическая 
эволющя XIX века приведетъ къ возста- 
новленш въ Швейцарш центральной вла
сти, намеченной въ Акте посредниче
ства, и обезпечитъ этой власти еще го
раздо большее преобладаше, нежели ка
кое сообщилъ ей Наполеонъ.

Кантональный и федеральный строй.—  
Въ виду безусловной независимости канто
новъ ихъ устройство должно быть изучаемо 
прежде всего. Изъ числа тринадцати кан
тоновъ первоначальной федерацш города 
Бернъ, Люцернъ, Солотурнъ и Фрибуфгъ— 
центральные пункты земледельческихъ 
областей— давали доступъ въ свои зако
нодательные Большие советы лишь крайне 
■ограниченному числу представителей отъ 
сельскаго населешя и даже отъ город
ской буржуазш; управляемые своими 
шулътейсами, они допускали къ д’Ьламъ 
правлешя лишь членовъ своего стараго, 
нетерпимаго патрищата. Въ более тор- 
говыхъ и промышленныхъ городахъ— Цю
рихе, Базеле и Шаффгаузене,— управляе- 
мыхъ бургмейстерами, власть находилась 
въ рукахъ купеческой аристократы, воз
никшей изъ старыхъ гильдш или цеховъ.

Кантоны Ури, Швицъ, Унтервальденъ, 
Цугъ, Гларусъ и Аппенцель, где преобла- 
даетъ лесной промыслъ или скотоводство, 
возстановили свои ежегодный обиця со
брания или Landsgemeinden съ ландам- 
маннами во главе; но, несмотря на свое 
чисто-демократическое устройство, они 
подвергались вл1янш со стороны старыхъ 
фамилш. Новые кантоны, созданные Ак- 
томъ посредничества, остались предста
вительными демократии, и председа
телями ихъ были также ландамманны; и 
все же зд%сь образовались замкнутый 
правительственный касты; таковы были 
Ааргау, Тургау, Санъ-Галленъ, Тессинъ 
и Во. Что касается Граубюндена, то онъ 
делился на лиги и юрисдикцЫ; такой же 
федеращей осталась и республика Вал- 
лисъ, сохранившая свое старое делеше 
на десятки, причемъ десятки немецкаго 
верхняго Валлиса имели перевесъ надъ 
десятками романскаго нижняго Валлиса; 
эта республика была присоединена къ 
Швейцарш Венскимъ конгрессомъ такъ 
же, какъ и княжество Невшатель, госу- 
даремъ котораго былъ пруссюй король и 
жители котораго, признанные швейцарца
ми, могли высказывать свои пожелашя въ 
такъ называемыхъ генералъпыхъ присут- 
сттяхъ. Наконецъ, женевская республи
ка, ставшая швейцарскимъ кантономъ, 
дольше всехъ кантоновъ сохраняетъ ари
стократическое устройство благодаря вы- 
сокимъ личнымъ качествамъ вождей ея 
патрищата и мудрой уступчивости, съ 
которою они время отъ времени удовле
творяли требовашя народа.

Такое разнообраз!еполитическихъформъ 
представляла въ эту минуту Швейцарш, и 
все оне действовали въ реакщонномъ на
правлены въ течете всего перюда ре- 
ставрацЫ, до 1830 года. Крестьянство и 
мелкая буржуаз!я были совершенно устра
нены отъ учасшя въ общественныхъ де- 
лахъ, и весь строй носилъ строго ари- 
стократическш и кантональный харак- 
теръ.
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Действительно, федеральный актъ 7-го 
августа 1815 года представлялъ собою 
ничто иное, какъ союзный договоры ме
жду независимыми государствами, который 
могли заключать частныя соглашешя съ 
иностранными державами. Очевидно, это 
былъ шагъ назадъ по сравнению съ Ак- 
томъ посредничества. Правда, ежегодно 
летомъ въ течете месяца заседалъ со
юзный сеймы, на обязанности котораго 
лежало реш ете вопросовъ касательно 
важнейшихъ интересовъ народа: о мире 
и войне, о посылке дипломатическихъ 
мисс1Й, объ организацш войска, о заве
довали федеральной кассой, питавшейся 
незначительными взносами кантоновъ. 
Темы не менее депутаты кантоновъ на 
сейме являлись настоящими посланни
ками, вотировали согласно наказамъ сво- 
ихъ независимыхъ Советовъ и принима
ли реш етя лишь ad referendum, ad in- 
struendum или ad ralificandum. Исполни
тельная власть, можно сказать, совсемъ 
не существовала; ее олицетворялъ лишь 
Советы руководящаго кантона—  Vorort,—  
престижъ котораго былъ темы меньше, 
что эта роль поочередно принадлежала 
Берну, Цюриху и Люцерну. Однако невоз
можно было совсемъ обойтись безъ изве- 
стнаго числа союзныхъ комиссш и феде- 
ральныхъ сановниковъ, каковы канцлеры 
федерацш, статсъ-секретарь, командую- 
щш арм1ей и подчиненные ему федераль
ные полковники.

Въ швейцарской армш насчитывалось 
около 70.000 человекъ, и она делилась 
на два корпуса— регулярный и запасный; 
она стояла на довольно высокомъ уров
не, такъ какъ благодаря войнамъ временъ 
Имперш и военнымъ соглашешямъ npi- 
обрела и солидные кадры, и опытныхъ 
вождей. Речь, произнесенная въ 1820 
году генераломъ СебасЛани во француз
ской палате, где выражалось сомнете 
въ томъ, чтобы Швейцар1я была способна 
охранять свой нейтралитетъ, побудила 
федерацш принять соответственный ме

ры. Пиктэ де Рошмонъ и генералы Жо- 
мини энергично отвечали на эту инси- 
нуацш, и правительство стало все при
стальнее следить за состояшемъ армш;. 
последняя перюдически созывалась въ 
учебные сборы (camps fdddraux), такъ 
что собьтя, разыгравлл'яся въ Европе 
въ 1830— 1831 и 1841 г.г., не застигли 
Швейцарш врасплохъ, и она могла въ 
случае надобности быстро мобилизовать, 
свои военный силы.

И.— Внутреннее состоите Швей
царш въ перюдъ реставрацш 

(1815— 1830).

Матер1альное и умственное состояше.—
Несмотря на все неудобства режима,, 
господствовавшаго въ эпоху реставрацш,. 
съ 1815 по 1830 г., положете Швейца
рш далеко не было безотрадно; напро- 
тивъ она прогрессировала съ каждымъ 
днемъ. Будучи лишены центральнаго ру
ководства, кантоны объединились путемъ 
конкордатовъ, чтобы внести хотя некоторое 
единообраз!е въ свои политичесшя формы. 
Хотя разнокалиберность монетныхъ зна- 
ковъ въ Швейцарш исчезнетъ лишь въ 
1850 году, но уже теперь большинство 
кантоновъ усвоило одинъ и тотъ же 
типы монеты. Старались также швейцарцы 
согласовать деятельность разныхъ кан- 
тональныхъ почты: Женева первая изъ. 
континентальныхъ городовъ ввела у себя 
систему почтовыхъ марокъ. Пробовали 
выработать обцця единицы меры и веса, 
согласовать полицейскую регламентацш, 
уравнять услов!я открьгпя торговыхъ и 
промышленныхъ заведенш, установить, 
однообразный формы для гражданскихъ и 
религюзныхъ актовъ, упорядочить судьбу 
многочисленныхъ Heimaithlosen, т.-е. лицъ, 
лишившихся своихъ политическихъ правы 
вследств1е удалешя изъ родины или всту- 
плешя въ смешанный бракъ. Если таше 
конкордаты и были заключены не всеми 
кантонами, то по крайней мере большин-
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ство сообразовалось съ ними. То же са
мое надо сказать о соглашешяхъ, заклю- 
ченныхъ съ иностранными державами по 
вопросамъ объ отм'Ьн'Ь ввозныхъ пошлинъ, 
о выдач-Ь преступниковъ и о несостоя- 
тельныхъ должникахъ. Было заключено 
нисколько договоровъ объ открыли тор- 
гово-промышленныхъ заведены, особенно 
съ Франщей, и нисколько торговыхъ до
говоровъ съ южной Гермашей. Для Швей
цары было чрезвычайно важно устра
нить перегородки, затруднявшая торговлю, 
уменьшить междукантональные сборы и 
ввозныя пошлины; она страдала отъ своей 
торговой изолированности, обусловлен
ной преимущественно тЪмъ обстоятель- 
ствомъ, что ей не удалось вернуть себЪ 
т-Ь преимущества, который предоставляла 
ей французская монархия до 1789 года. 
Въ эту эпоху Швейцарш постигли и го- 
лодъ, и горный наводнешя; подъ вл!я- 
шемъ нужды возросла эмиграция, создав
шая швейцарсшя колоши въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ и Бразилы.

Власти боролись съ этими б^дстями 
путемъ мДръ предусмотрительности и 
разумной экономш. Предпринимались вся- 
каго рода общественный работы; испра
влялось течете р-Ькъ, и предпр^яле Кон
рада Эшера— прорьте канала Линтье,—  
начатое въ 1807 году, было удачно до
ведено до конца въ 1822 году. Было 
проложено много новыхъ дорогь и на 
равнин1ь, и въ горахъ. Подражая вели
кому Наполеону, которому Швейцар1я 
обязана Симплонской дорогой, канто- 
нальныя правительства проложили по
чтовый дороги чрезъ Сплюгенъ, Сенъ- 
Бернаръ и Сенъ-Готардъ. Время жел%з- 
ныхъ дорогъ еще не наступило, но въ 
1823 году на Женевскомъ озер-fe появил
ся первый пароходъ, а съ тЬхъ поръ и 
на прочихъ швейцарскихъ озерахъ по
стоянно ходили пароходы.

ПроцвЬташю торговли и промышленно
сти способствовали и частная инищати- 
ва, и правительственный мЪропр1ят1я;

науки и искусства также поощрялись. 
Швейцар1я всегда ставила себ-k въ по
четный долгъ развивать свою систему 
народнаго образовашя; первый толчокъ 
въ этомъ направлены далъ въ эпоху ре- 
волюцш гельветскы министръ Стапферъ, 
а въ начала реставрацы зд-Ьсь уже UBi- 
ли знаменитый воспитательный заведе- 
шя Песталоцци въ ИвердонЪ, Феллен- 
берга въ ГофвилЪ и о. Жирара въ Фри- 
бургЬ. Что же касается высшихъ учеб- 
ныхъ заведены, то сначала Швейцария 
им%ла лишь одинъ древтй Базельскы 
университетъ да двЪ академы, основан
ный въ эпоху реформами,— въ Женев-Ь 
и ЛозаннЪ. ПослЪдшя послЪ 1830 года 
были секуляризованы; посл-Ь 1830 же года 
были основаны новые университеты въ 
Цюрих-Ь и Берн-Ь, ровно какъ и академ1я 
въ Невшател-Ь.

Разрабатывались въ Швейцарш физи- 
чесюя и естественный науки, география 
и особенно картограф1я, истор1я и зако- 
нов-Ьд-Ьше, культивировались литература 
и искусство. Немецкая Швейцар1я гор
дится именами историковъ 1оанна Мюл
лера и Генриха Цшокке, публициста Кар
ла-Людовика Галлера, переходъ котора- 
го въ католицизмъ былъ настоящимъ со- 
бьтемъ, филолога Орелли, правоведа 
Блунчли, романиста Бищуса (Готгельфъ) 
и другихъ представителей цюрихской по
литической и литературной школы. Ро
манскую Швейцарш прославили невша- 
тельсюе ученые Агассицъ и Дезоръ, ват- 
ландсте литераторы Бридель, Моннаръ, 
Вильмень, Оливье, Винэ и Секретанъ, 
наконецъ Женевское ученое общество. 
Рядъ ученыхъ, преемниковъ Соссюра, 
вышелъ изъ среды местной умственной 
аристократы: таковы были Маркъ-Огюстъ 
Пиктэ, Огюстэнъ-Пирамъ де Кандоль и 
его сынъ Альфонсъ, Огюстъ де ля Ривъ 
и вскорЪ Франсуа-Жюль Пиктэ де ля 
Ривъ. Бывипе друзья г-жи Сталь въ Коп- 
пэ выдвинулись преимущественно на по- 
прищЪ гуманитарныхъ наукъ; это были, на
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ряду съ Викторомъ Бонстеттеномъ и 
Бенжаменомъ Констаномъ, двое женев- 
цевъ: экономистъ и историкъ Сисмонди 
и бывиий сотрудникъ Мирабо, Дюмонъ. 
Итгш1анецъ Росси долго жилъ въ Жене
ве, где его товарищами и преемниками 
въ области правов-Ьд-Ьшя были Белло, 
Одье и А.-Э. Шербюлье. Адольфъ Пиктэ 
заложилъ основы лингвистики въ горо
де Кальвина и Жанъ-Жака Руссо, и 
Тепферъ прюбр-Ьлъ здесь славу своими 
юмористическими повестями; въ это вре
мя началъ свои изыскашя философъ 
Эрнестъ Навилль. Въ области живописи 
выдвинулись Леопольдъ Роберъ и Ка- 
ламъ въ Невшател-fe, Глейръ въ Лозан
не, Дидэ и Люгардонъ въ Женеве; ро- 
домъ изъ Женевы были и скульпторы 
Прадье и Шапоньеръ. Возникло нисколь
ко новыхъ ученыхъ обществъ: въ 1815 
году было основано „Естественно-научное 
общество"; рядомъ со старой женевской 
Soctetd dcs Arts возникла Societe de Lecture, 
ставшая образцомъ для вс%хъ подобныхъ 
обществъ, а интересъ къ исторш и архео- 
логш вызвалъ возникновеше многихъ 
м'Ьстныхъ кружковъ и журналовъ. Же
невская „Британская библютека" была 
переименована во „Всемирную библштеку", 
подъ каковымъ назвашемъ въ Лозанне 
продолжала выходить литературная часть 
этого издашя, тогда какъ научная и до 
сихъ поръ выходитъ въ Женеве подъ 
назвдшемъ „Архива физическихъ и есте- 
ственныхъ наукъ".

Пробуждеже протестантизма; политическая 
реашДя.— Релипозный интересъ по преж
нему занималъ первое место въ умствен
ной и моральной жизни Швейцарш. Сре
ди швейцарскихъ протестантовъ, какъ и 
среди французскихъ католиковъ, реста
врация вызвала реакцш противъ скепти
цизма XVIII века. Подъ вл!яшемъ н%мец- 
кихъ шетистовъ и англшскихъ методи- 
стовъ произошло такъ называемое „про- 
буждеше" протестантизма; повсеместно 
возникали библейская общества и осно

вывались частныя церкви. Въ восточной 
Швейцарш это релипозное движеше при
вело къ тому, что крестьянство увле
клось мистицизмомъ и иллюминатствомъ 
со всеми ихъ нелепыми и преступными 
выводами,— въ западной Швейцарш это 
движеше захватило преимущественно об
разованные классы. После упорной борь
бы между женевской нацюнальной церко
вью и тайными собрашями мятежныхъ 
протестантовъ, въ Женеве была основа
на свободная церковь и при ней бого
словская школа. Въ кантоне Во свободныя 
церкви возникли после гоненш со сто
роны Совета, и таюя же волнешя име
ли место въ Невшателе и Берне.

Протестантское движеше не могло срав
ниться по важности съ католической ре- 
акщей, обнаружившейся въ одно время 
съ нимъ, такъ какъ римская церковь 
домогается господства надъ светскою вла
стью и естественно склонна аппелировать 
наружу. Монастыри, неприкосновенность 
которыхъ была гарантирована федераль- 
нымъ договоромъ, развивались на свобо
де, а 1езуиты вопреки запрещешямъ про
никли въ Валлисъ и Фрибургъ; позднее 
ихъ возвращеше въ Швейцарш послу
жить здесь причиною гражданской вой
ны. Приверженцы ультрамонтанской док
трины не ограничивались борьбою съ про- 
тестантствомъ и съ гражданскими устано- 
влешями, какъ напримеръ, съ законами 
о браке, но и въ недрахъ самой церкви 
преследовали образованныхъ и чрезмерно 
пылкихъ священниковъ. Такъ, во Фрибур- 
ге была закрыта школа о. Жирара; швей
царская часть констанцской епархш была 
отделена отъ последняго по причине 
либерализма константцскаго епископа и 
его викар1я Вессенберга, и enapxianbHoe 
дележе Швейцарш изменено сообразно 
желашямъ нунщя. Сюнская enapxia оста
лась нетронутой, но базельская каеедра 
была перенесена въ Солотурнъ, лозанно- 
женевская —  во Фрибургъ; швейцарская 
часть констанцской епархш была поде
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лена между старымъ хурскимъ епископ- 
-ствомъ и новой епархией Санъ-Галленъ; 
Тессинъ только уже въ наше время былъ 
причисленъ къ одной изъ швейцарскихъ 
епархш. Съ целью избавить федерацию 
•отъ вл1ян1я римскаго нунщя депутаты 
католическихъ кантоновъ въ январе 1834 
года подписали Баденсюя статьи, посред- 
■ствомъ которыхъ они разсчитывали под
чинить всЬхъ швейцарскихъ епископовъ 
нацюнальному арх!епископу; но въ виду 
,цротивод,Ьйств1я со стороны папы они 
принуждены были отказаться отъ этой 
мысли и примириться съ политикой ie3y- 
итовъ и монастырей, сильныхъ внешней 
■поддержкой.

,  Нейтралитетъ и вл1яше иностранныхъ дер- 
жавъ. Военныя соглашешя. —  Превратно 
толкуя смыслъ нейтралитета, державы съ 
1814 по 1848 г. безпрестанно заявляли 

щритязашя на своего рода протекторатъ 
гнадъ Швейцар1ей, неприкосновенность 
которой, по ихъ словамъ, только ими и 
гарантируется. Они вмешались въ ея 
внутреншя дела, когда согласно прин- 
ципамъ Священнаго союза, къ которому 
должна была примкнуть и федеращя, ре
шено было изгнать агитаторовъ изъ 
Швейцарш, служившей убЪжищемъ для 
людей всякаго образа мыслей со временъ 
реформами и до революцш. Въ эпоху 
реставрацш Швейцария кишела пилонами и 
провокаторами, которыхъ присылали дер
жавы для наблюдешя за деятельностью 
республиканцевъ, бонапартистовъ и кар- 
бонар1евъ. После конгрессовъ въ Троп- 
пау и Лайбахе отъ Швейцарии потребо
вали изгнашя немецкихъ и пьемонтскихъ 
эмигрантовъ, и союзный сеймъ далъ 
чрезвычайный полномоч1я руководящему 
кантону и инструкцш остальнымъ для 
приняли репрессивныхъ меръ противъ 
печати и революцюнеровъ. Изъ числа 
мятежныхъ народовъ одни только греки 
пользовались заслуженнымъ расположе- 
шемъ; Священный союзъ сквозь пальцы 
-смотрелъ на оказываемую имъ поддерж

ку, и женевскш финансистъ Эйнаръ 
прюбрелъ известность, какъ поборникъ 
ихъ освобождешя.

Вообще иноземные монархи присвоили 
себе руководство полицейскимъ надзо- 
ромъ въ Швейцарш, какъ въ своихъ соб- 
ственныхъ государствахъ; они организо
вали этотъ надзоръ при помощи войскъ, 
набранныхъ въ Швейцарш же. Такъ по- 
ступалъ въ особенности французский ко
роль. Въ 1814 году швейцарцы, состояв- 
inie на службе Наполеона, перешли подъ 
власть Людовика XVIII. Въ течете Ста 
дней они, чтобы остаться верными своей 
присяге, вернулись на родину, но въ 
1816 году король заключилъ съ канто
нами новыя военныя соглашешя, и по 
крайней мере два изъ его швейцарскихъ 
полковъ отличились при взятш Трока- 
деро. Короли нидерландскш, испанскш, 
сардинсюй, великобританскш, неаполи- 
танскш, прусскш также имели на своей 
службе швейцарцевъ; число солдатъ, на
бранныхъ въ пределахъ федерацш на 
основанш этихъ соглашешй, простиралось 
до 30.000. Однако въ 1830 году прави
тельство Луи-Филиппа разсчитало швей
царцевъ, отличившихся при защите Ба- 
билонской казармы. То же сделали уже 
за несколько летъ короли испанскш и 
голландскш. Съ этого времени только 
папа и король Обеихъ Сицилш держали 
у себя швейцарскихъ наемниковъ. Изъ 
Неаполя швейцарцы были отозваны 
лишь въ 1859 году, какъ разъ накану
не того дня, когда они могли бы на 
юге Италии спасти Бурбонскую династш. 
Только объединенная демократическая 
Швейцария поняла ошибку, какую она 
делала, возобновляя въ XIX веке воен
ный соглашешя, который цюрихскш ре- 
форматоръ Цвингли осуждалъ еще три
ста летъ назадъ. Правда, иноземная служ
ба швейцарцевъ давала имъ •военный 
опытъ и вместе съ темъ служила карье
рою для молодежи и источникомъ зара
ботка для нуждающихся.
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III.— Кантональный револющи 
(1830-1846).

Успехи демократа.— Съ 1815 по 1830 г. 
политическая жизнь Швейцарш носила ре
акционный характеръ, съ1830 по 1840 г.—  
революционный. Въ первый перюдъ здесь 
господствуетъ аристократ!я, во второй—  
либеральная буржуазця, а въ годы, сле
довавшие за 1840-мъ, власть переходить 
къ радикаламъ. Такова средняя лишя раз- 
вит1я большинства кантоновъ, въ от
дельности же каждый изъ нихъ изме- 
нялъ свою конституцию вполне самостоя
тельно. Изменешя произведенный въ 
1830 году, не были прямымъ отголоскомъ 
одновременныхъ французскихъ событш: 
они были только облегчены последними. 
Приблизительно до 1820 года правитель
ство реставрации не вызывало противъ 
себя враждебнаго брожешя, но съ этого 
времени начинается своего рода нацио
нальное пробуждеше, ярко окрашенное 
либерализмомъ. Литература и искусство 
проникаются патрютизмомъ, поэтому и 
живописцы съ любовью рисуютъ сцены 
прошлаго, и въ память славныхъ собы
тш нацюнальной исторш воздвигаются мо
нументы въ роде изваяннаго Торвальдсе- 
номъ Люцернскаго льва, который напомина- 
етъ о зацците швейцарцами Тюильри въ 
1792 году. Въ 1824 году было впервые уст
роено федеральное состязание стрелковъ, 
которое, повторяясь изъ года въ годъ, пре
вратилось какъ бы въ обширную гель- 
ветскую Landsgemeinde. Общества, ста- 
вивш1я себе политичесшя цели, разви
лись настолько, что стали оказывать 
большое BniHHie на народъ. Таковы были 
т. наз. Цофингенское студенческое обще
ство, основанное въ 1819 году; общество 
Общественной пользы, где либеральные 
граждане занимались обсуждешемъ эко- 
номическихъ и сощальныхъ вопросовъ— 
и въ особенности Гельветское общество, 
основанное еще въ 1760 году и которое, 
собираясь ежегодно съ 1819 года, поста

вило себе целью ратовать противъ ре- 
ставращоннаго режима. Председатель
ствовавшие въ немъ последовательноТрок- 
слеръ, Орелли, Пфифферъ и Цшокке тре
бовали /учреждения унитарнаго и демо- 
кратическаго правительства, и находили 
поддержку своему требоватю въ извест
ной части прессы и въ многочисленныхъ 
народныхъ собратяхъ.

Изменеше союзнаго договора могло 
быть обусловлено лишь рядомъ канто- 
нальныхъ революцш, такъ какъ сувере- 
нитетомъ пользовались одни кантоны. 
Либерально - демократическая парыя въ 
каждомъ изъ нихъ требовала уничтоже- 
шя избирательнаго ценза и правитель- 
ственныхъ кастъ, ограничетя исполни
тельной власти и уравнения числа депу- 
татовъ отъ городского и отъ сельскаго 
населешя. Уже въ 1829 году некоторые 
кантоны начали въ этомъ смысле изме
нять своей внутренней строй. Патрищатъ 
былъ последовательно низвергнутъ въ 
большинстве кантоновъ, особенно въ 
трехъ Vororl’axb— Люцерне, Цюрихе и 
Берне. Такъ называемые возрожденные 
кантоны еще на некоторое время остав
ляли известный привилегш за город- 
скимъ населешемъ и сохранили неболь
шой избирательный цензъ. Эти реформы 
всюду были проведены мирнымъ путемъ, 
исключая трехъ кантоновъ: въ Невшате- - 
ле  въ 1831 году монархическое прави
тельство, на минуту вытесненное изъ 
дворца, было возстановлено лишь благо
даря вмешательству федеральной власти 
и ценою некоторыхъ уступокъ; Базель- 
скш кантонъ после двухлетней борь
бы былъ въ 1832 году разделенъ на 
два полу-кантона съ целью удовлетво
рить сельское население; наконецъ Швицъ 
избегъ подобнаго же делешя лишь пу
темъ даровашя въ томъ же году полна- 
го равноправ)я своимъ бывшимъ i оддан- 
нымъ въ Марке.

Планъ изменешя федеральнаго догово
ра.— Когда демократическая идея востор
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жествовала въ большинстве кантоновъ, 
у либераловъ явилась надежда, что удаст
ся изменить и федеральный договоръ. 
17 марта 1832 года семь кантоновъ, и 
въ томъ числе все три руководящихъ 
кантона —  Бернъ, Цюрихъ и Люцернъ, 
заключили конкордатъ въ видахъ дости
жения этой цели; въ противов’Ьсъ имъ 
три первоначальныхъ кантона —  Ури, 
Швицъ и Унтервальденъ— съ нискольки
ми другими 14 ноября 1832 года устро
или въ Сарнен-Ь совещаше о томъ, какъ 
бы воспрепятствовать всякому нововве- 
дешю. Если во внутренней политике н-Ь- 
которыхъ отдельныхъ кантоновъ планъ 
сарненскихъ кантоновъ потерпЪлъ неу
дачу, то въ области федеральной поли
тики ихъ усил1я увенчались изряднымъ 
успехомъ. 17 шля 1832 годасеймъ боль- 
шинствомъ голосовъ р-Ьшилъ пересмо
треть федеральный договоръ; была избра
на комисшя, докладъ который былъ пред- 
ставленъ знаменитымъ правоведомъ Рос
си, бывшимъ въ то время депутатомъ 
отъ Женевы. Проектъ, выработанный ко
миссий, носилъ чрезвычайно умеренный 
характеръ. Кантоны должны были сохра
нить своей суверёнитетъ, уступая цен
тральной власти известную часть его, 
именно, почту, таможни, чеканку монеты и 
заведоваше армией. Сеймъ сохранялся въ 
качестве законодательной власти, а испол
нительная вручалась новому органу— 
федеральному совету; кроме того учрежда
лась высшая судебная палата, и Люцернъ 
долженъ былъ быть провозглашенъ феде- 
ралънымъ городомъ. Однако, несмотря на 
изменен1я, произведенный за последнее 
время во внутреннемъ строе отдельныхъ 
кантоновъ и на распадеше Сарненской 
лиги, большинство кантоновъ въ 1833 году 
■отвергло проектъ; пятнадцать летъ спу
стя онъ былъ вынутъ изъ-подъ спуда и 
развитъ далее.

Эмигранты и заговорщики.— Либеральная 
!парт1я, только что сменившая во власти 
аристократш, чувствовала себя еще слиш-

комъ непрочной, чтобы отваживаться на 
перемены, который могли бы вызвать вме
шательство великихъ державъ, остав
шихся солидарными несмотря на шль- 
скую революцш во Францш. Такъ какъ 
Швейцар1я снова сделалась убежищемъ 
для беглецовъ-револющонеровъ 1830 года, 
то иностранныя правительства стали 
прежде всего протестовать вообще про- 
тивъ оказываемаго ею гостепршмства. 
Вскоре затемъ, весною 1833 года, от
ряды польскихъ эмигрантовъ проникли 
изъ Франшъ-Контэ въ Бернскш кантонъ, 
где новое правительство, руководимое 
братьями Шнелль, приняло ихъ чрезвы
чайно радушно. Въ январе 1834 года 
агитаторы Маццини и Раморино, бежав
шее въ Швейцарш, стали привлекать 
ихъ на соединеше со своими верными 
итальянцами и распределять по тремъ 
отрядамъ съ целью вызвать революцш 
въ Савойе и Италш. Бернсюя и ват- 
ландсюя кантональный власти сквозь 
пальцы смотрели на это предпрёятёе, 
представлявшее опасность для обществен- 
наго порядка въ Швейцарш; но Женева, 
исполняя свой долгъ, 1 февраля 1834 
года арестовала те эмигрантсюе отряды, 
которые высадились на ея территорш. 
Остальные, после разныхъ смешныхъ 
манифестацш разсеялись, будучи оста
влены даже своимъ вождемъ Раморино. 
Это дело вызвало целый рядъ нотъ со 
стороны немецкаго и итальянскаго пра- 
вительствъ, на который федеращя отве
чала почти неисполнимыми обещанъ 
ями. Дело въ томъ, что польсие, ита
льянские и немецюе революшонеры, руко
водимые Маццини, выбрали Швейцарш 
очагомъ возсташя. На место парижской 
Haute- Vente и ея Charbonnerie, более или 
менее примирившихся съ шльскимъ пра- 
вительствомъ, они основали новыя со
общества. Въ 1834 году въ Берне воз
никла Молодая Европа, связавшая уже 
ранее основанную Молодую Италгю съ 
Молодой Герматей и Молодой Швейка-
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pieм, Державы снова заявили протестъ 
противъ этой революцюнной организацш. 
Бернское правительство, уразумФвъ на- 
конецъ свои международный обязанно
сти—потому что оно тФмъ временемъ 
стало во главе федерацш,—-на некото
рое, время положило конецъ этой агита- 
цш, причемъ бернсюе радикальные во
жаки Ш нелль воздвигли гонешя на нФ- 
мецкихъ эмигрантовъ Снелль, прибыв- 
щихъ нарочито изъ Нассау, чтобы вы
звать смуту въ Швейцарш.

Въ последующие годы у федерацш не 
разъ выходили ссоры съ правительствомъ 
Луи-Филиппа: изъ-за многочисленныхъ
заговоровъ, противъ которыхъ ему при
ходилось защищаться, французскш ко
роль забылъ о томъ, что когда-то самъ 
пользовался гостепршмствомъ Швейца
рии. Въ 1836 году французский посолъ 
Монтебелло, предварительно рФзко осу- 
дивъ въ суровой нотЬ. терпимость швей- 
царскихъ правительствъ по отношенш 
къ эмигрантамъ, потребовалъ высылки 
одного французскаго гражданина по име
ни Консейль. Но Yoroii провФдалъ, что 
этотъ субъектъ— ни более ни менее, какъ 
шпшнъ, живущш по фальшивому паспорту 
отъ посольства, и въ своемъ ответе Мон
тебелло сеймъ не преминулъ использо
вать это недоразумФше. Монтебелло оби
делся, и на некоторое время сношешя 
между, обоими государствами были пре
рваны. Они возобновились два года спустя 
по поводу новаго инцидента. После страс- 
бургскаго покушешя принцъ Луи-Напо- 
леонъ Бонапартъ пр1Фхалъ въ Швейца-„ 
piro, чтобы принять послФднш вздохъ 
своей матери, королевы Гортензш, уми
равшей въ своемъ замке Арененбергь 
въ кантоне Тургау. Потомъ онъ посе
лился здесь. Нотою отъ 2 августа 1838 
года французское правительство потребо
вало высылки претендента. Кантоны Тур
гау, где принцъ уже натурализовался 
(онъ былъ даже капитаномъ швейцар
ской армш), не пожелалъ изгнать его.

Тогда Монтебелло, а вследъ за нимъ и 
его правительство стали грозить феде
ральному сейму, который несмотря на 
это окончательно отвергъ ихъ требоваше,. 
после того какъ выслушалъ проникнутый 
чувствомъ нацюнальнаго достоинства 
речи депутата Моннара отъ кантона Во и. 
депутата Риго, главы женевскаго прави
тельства. Въ виду этого французская 
арм1я. двинулась къ границе подъ коман
дою генерала Эмара, который въ прика
зе по войску говорилъ, что идетъ нака
зать „наглыхъ соседей” . Швейцар1я так
же приготовилась къ войне. Къ счастш,. 
добровольный отъездъ принца Луи-На
полеона уладилъ столкновеше, которому 
положила конецъ крайне дружественная 
нота французскаго правительства,

IV*.— Зондербундъ и конститущя 
1848 года.

Дело объ ааргаускихъ монастыряхъ и 
католически союзъ. Еще болФе, нежели 
съ требовашями иностранныхъ державъ, 
швейцарскимъ радикаламъ приходилось 
считаться съ ультрамонтанскими притяза- 
шями: съ 1841 года политически вопросы 
въ Швейцарш осложняется религюзнымъ. 
Порвавъ съ либеральной буржуаз1ей, ради
калы въ конце концовъ восторжествова
ли —  частью въ новыхъ кантбнальныхъ 
конститущяхъ, введенныхъ объ. эту по
ру, частью на очередны-хъ выборахъ въ- 
Советы. Кантоны Во, бывшш въ 1814- 
году консервативнымъ, въ 1830 —  либе
ральным^ сталъ въ 1845 радикальнымъ,. 
и то же самое произошло въ Тессине 
и другихъ мФстахь. Въ руководящемъ 
цюрихскомъ кантоне после непродолжи
тельной аристократической реакцш окон
чательно восторжествовали радикалы. 
Въ католическихъ кантонахъ возникла 
съ 1841 года радикальная демократ1я,—  
особенно въ Люцерне и первоначальной 
Швейцарш, где первенствующее вл1яше 
прюбрФли два человека: крайней ради-
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калъ, хотя и привержнецъ ультрамонтан- 
ской доктрины, шультейсъ Зигвартъ-Мюл- 
леръ, и его союзникъ Лей, крестьянинъ 
изъ Эберсоля въ Швице. Католики, даже 
испов-Ьдовавине демократически образы 
мыслей, должны были во всякомъ случай, 
оставаться сторонниками федерализма и 
оказывать поддержку римской церкви, 
принципиально враждебной всякимъ по- 
лйтическимъ реформамъ.

Изъ-за новой ааргауской конституцш 
,въ округа Фрейамтъ, зависЪвшемъ отъ 
этого кантона, возникли безпорядкп; тогда 
кантональное правительство въ январе 
Г841 года наложило руку на крупное 
аббатство Мюри и закрыло монастыри, 
конфисковавъ ихъ имущество. По пово
ду этихъ м-Ьръ въ сейме два или три 
года велись жарюя прешя: либеральные 
протестанты, люди принципа, съ одной 
стороны признавали, что неприкосновен
ность монастырей гарантирована союз- 
нымъ договоромъ, а съ другой указыва
ли на то, что при безусловной автоном
ности кантоновъ никто не въ праве 
вмешиваться въ ихъ внутренняя дела. 
Когда затемъ ааргауское правительство 
согласилось возстановить три или четыре 
женскихъ монастыря, сеймъ въ августе 
1843 года большинствомъ голосовъ одо- 
брилъ эти меру. Но шультейсъ Зигвартъ, 
бывшш президентомъ сейма, заседавшаго 
на этотъ разъ въ Люцерне, заявилъ про
тесты отъ имени меньшинства, и въ сентяб
ре образовался сепаратный католически 
союзъ ( Sonderbund) изъ кантоновъ: Лю- 
цернъ, Ури, Швицъ, Унтервальденъ, Цугъ 
и Фрибургь, къ которымъ въ следую- 
щемъ году примкнулъ еще Валлисъ по
сле своей победы надъ Молодой Швей
царией при Т'ряенте. Лей и Зигвартъ 
бросили перчатку швейцарскимъ либе- 
раламъ, официально призвавъ въ Лю- 
цернъ 1езуитовъ, уже раньше утвердив
шихся въ Валлисе, Фрибурге и Швице. 
Когда затемъ кантоны Люцерны принялъ 
рядъ меРъ, являвшихся въ глазахъ ради

кальной партш угрожающими, доброволь
цы изъ среды этой партш организовали въ 
Ааргау несколько свободныхъ отрядовъ, ко
торые стали совершать набеги на лю- 
цернскую территорш. Сеймъ долженъ 
былъ объявить ихъ распущенными: но въ 
1846 году ему не удалось столковаться 
ни по вопросу о расторженш Зондербунда, 
ни по вопросу объ изгнанш 1езуитовъ, 
частью изъ страха предъ иноземнымъ вме- 
шательствомъ, частью изъ нежелашя при
нять меры, идуцця въ разрезъ съ кан- 
тональнымъ суверенитетомъ.

Особенно сильно было этоуважеше къ кан
тональному суверенитету въ Женеве, где 
реакционный строй эпохи реставращи сме
нило вначале либерально-аристократи
ческое правлеше синдика Риго. Правда, 
въ 1842 году, после несколькихъ револю- 
щонныхъ собранш и вооруженныхъ вспы- 
шекъ, въ Женеве наконецъ было введено 
всеобщее голосование, но власть все-таки 
осталась въ рукахъ умеренныхъ. И вотъ, 
въ 1846 году, изъ-за положешя, занятаго 
женевскимъ кантональнымъ правитель- 
ствомъвъ вопросе о Зондербунде, по почи
ну Джемса Фази вспыхнула бурная рево- 
лющя. Эта револющя, захватившая и дру- 
rie кантоны, ввела въ сеймъ 1847 года 
радикальное большинство, стремившееся 
энергично действовать противъ сепарат- 
наго католическаго союза.

Война съ Зондербундомъ.— Въ 1847 году 
сеймъ собрался въ Верне подъ предсе- 
дательствомъ Оксенбейна, бывшаго рань
ше предводителемъ одного изъ свободныхъ 
отрядовъ и только что введшаго въ свйемъ 
кантоне конституцш еще более радикаль
ную, нежели конститущя братьевъ Шнелль. 
20 шля сеймъ предписалъ Зондербунду 
разойтись: месяцы спустя онъ объявилъ 
вопросы объ ааргаускихъ монастыряхъ 
исчерпаннымъ и приказаны изгнать ie3y- 
итовъ; после этого онъ отсрочилъ свои 
заседашя до октября, чтобы темы вре- 
менемъ принять репрессивныя меры, вы- 
зываемыя военными приготовлешями Л ю -
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церна и его союзниковъ. Не обращая 
внимашя на радикальныя заслуги Оксен- 
бейна, сеймъ чрезвычайно удачно подо- 
бралъ штатъ командующихъ федеральной 
армией; главнокомандующимъ онъ назна- 
чилъ полковника Дюфура изъ Женевы, быв- 
шаго инженернымъ капитаномъ въ армш 
Наполеона. Зондербундъ избралъ своимъ 
главнокомандующимъ генерала Салисъ- 
Солю, протестанта изъ Граубюндена, при- 
чемъ ограничилъ его полномоч1я, подчи- 
нивъ его военному совету, руководимому 
Зигвартомъ. Федеральная арм!я генерала 
Дюфура состояла изъ 50.000 человЪкъ 
регулярнаго войска, арм1я Зондербунда— 
всего изъ 30.000. Впрочемъ, Зондербундъ 
могь разсчитывать еще на резервы, а 
также на ополчеше Ландштурма— инсти
т у т у  весьма популярный въ первоначаль- 
ныхъ кантонахъ. Онъ разсчитывалъ и на 
иноземную помощь, и Меттернихъ дей
ствительно прислалъ ему генерала Швар- 
ценберга съ военными запасами и день
гами; но распоряжешя генерала Дюфура 
были такъ быстро исполнены, что ино
странное вмешательство не успело по
влиять на ходъ дела.

Уже въ ноябре войска Зондербунда, 
после некоторыхъ демонстрант на гра- 
ницахъ своихъ кантоновъ, были принужде
ны занять чисто оборонительное положе
ние. 13 ноября, окруживъ тремя дивиз1ями 
очень изолированную крепость Фрибургъ, 
генералъ Дюфуръ потребовалъ ея сдачи, 
и на следующей день она действительно 
капитулировала. Затемъ поручивъ пол
ковнику Риллье занять побежденный кан
тон у  генералъ Дюфуръ принялъ коман- 
доваше надъ главной федеральной арм1ей, 
сосредоточенной въ Ааргау. Генералъ 
Салисъ долженъ былъ ограничиться обо
роной города Люцерна. Две федеральный 
дивизш поднялись вверхъ по течению 
Рейсса и овладели съ оруж1емъ въ ру- 
кахъ— одна Гисликонскимъ мостомъ че- 
резъ этуреку въ томъ месте, где она, поки
дая люцернскую территорш, образуете

границу Ааргау и Цуга, другая— пози- 
щей при Мейерсъ-Каппель между Цугскимъ 
и Люцернскимъ озерами. Подвигаясь съ 
востока, оне подступили къ Люцерну, ко
торому такимъ образомъ грозили съ за
пада бернская дивиз1я Оксенбейна, толь
ко что сломившая сопротивлеше Энтле- 
буха, и съ востока— остальная часть фе
деральной армш. На следующш день по
сле сражешя при Гисликоне, 24 ноября 
1847 года, союзный войска вступили въ 
Люцернъ. Правительство и главный штабъ 
Зондербунда, какъ и его арм1я, были разо
гнаны, и католичесше кантоны изъяви
ли покорность. Генералъ Дюфуръ провелъ 
войну съ гуманностью, не уступавшей 
быстроте его действш.

Конституц1Я 1848 года, —  Кантональный 
правительства Зондербунда были низверг
нуты и 1езуиты изгнаны; это были, если 
не считать военныхъ издержекъ, един
ственный требовашя победителей. Австр1я 
и Франщя дипломатически вмешались въ 
дело лишь после того, какъ все было кон
чено. Въ январе 1848 года эти державы 
заранее выразили протестъ противъ из
менений въ федеральной конституцш, ко
торый естественно должны были явиться 
последств!емъ победы надъ Зондербун- 
домъ. Сеймъ темъ увереннее отвергъ эти 
притязашя, что вскоре затемъ вспыхнула 
французская револющя 1848 года, повлек
шая за собою провозглашеше республики 
въ швейцарскомъ княжестве Невшателе; 
изъ-за этого возникъ конфликтъ съ 
Прусшей, кончившшся только въ 1857 году 
благодаря дружественному посредничеству 
Наполеона III и уступчивости прусскаго 
короля.

Сеймъ решилъ, что пора, наконецъ, из
менить федеральный договоръ 1815 года, 
заставлявши Европу видеть въ Швейца- 
рш 22 кантона, а не одну цельную нацш- 
15 мая 1848 года ааргаускш либералъ 
Кернъ и ватландскш радикалъ Дрюэ 
представили докладъ комиссии, которой 
поручено было изготовить проектъ новаго
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договора. Согласно федеральной консти- 
туцш 1848 года центральная власть при
надлежите союзному совкту изъ семи чле- 
новъ, избираемыхъ союзнымъ собрашемъ. 
Это собраше, замкнившее прежнш сеймъ, 
состоитъ изъ двухъ палатъ: нацюнальна- 
го совкта, который олицетворяетъ Швей- 
царш, какъ цкльный народъ, и куда ка
ждый округъ въ 20.000 жителей посылаетъ 
одного депутата,— и совкта кантоновъ, 
выражающаго собою федеративный харак- 
теръ государства и заключающаго въ се- 
•бк по два депутата отъ каждаго изъ 
двадцати двухъ кантоновъ союза. Феде
ральное правительство завкдуетъ тамож
нями, почтою и монетнымъ дкломъ, ор
ганизованными теперь на началахъ пол- 
наго единства, равно какъ и обучешемъ 
■спешальныхъ частей войска; век осталь- 
ныя отрасли управлешя остаются въ вк- 
дкнш кантоновъ. Эта конститущя напо- 
минаетъ строй Скверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ. Въ силу прочихъ 
•статей уничтожалась гарантся, которою

донынк пользовались монастыри, изгонял
ся орденъ 1езуитовъ и запрещались воен
ный соглашешя съ чужеземными держа
вами. Новая конститущя была принята 
тремя четвертями кантоновъ и двумя 
третями народонаселешя. Въ ноябрк 
1848 года были произведены выборы въ 
новый федеральный совктъ, куда попали, 
вмкстк съ четырьмя мало извкстными 
лицами изъ нкмецкой Швейцарш, ради
калы Оксенбейнъ изъ Берна, Дрюэ изъ 
Во и Франсчини изъ Тессина. Кернъ, 
докладывавшш текстъ конституцш, былъ 
избранъ въ президенты новаго федераль- 
наго суда.

Такимъ образомъ Швейцар1я, бывшая 
союзомъ государствъ, сдклалась въ 1848 
году союзнымъ государствомъ, которое 
во вторую половину XIX столк^я, соглас
но радикальной программк, стремилось 
все къ большей централизацш, а въ об
ласти внкшней политики старалось все 
строже соблюдать свой международный 

нейтралите тъ.
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Глава III.

Г е р м а н  i я.
1815- 1847.

I.— Германскш союзъ.

Даже после Люневильскаго, Пресбург- 
Скаго и венскаго договоровъ политиче
ская географ1я Германш остается необык
новенно сложной. Между отдельными го
сударствами царить крайнее неравенство 
силъ; некоторый области, напримеръ 
Тюринпя, все еще своею раздроблен
ностью превосходить Швейцарш; слож
ность граничь, значительное еще “коли
чество черезполосныхъ территорш, про
тиворечивый права и притязашя, обусло- 
вливаемыя наследовашями и родственны
ми узами, еще увеличиваютъ общую путани
цу. Наполеонъ создалъ рядъ организмовъ, 
слишкомъ слабыхъ для самостоятельной 
жизни: Бавар1я —  единственное государ
ство, которому его положение и история 
позволяли вести настоящую международ
ную политику— вышла изъ кризиса 1814 
года ослабленной, безъ точно определен- 
ныхъ границъ и не въ ладахъ съ Фран- 
щей изъ-за присоединешя рейнской Ба- 
варш. Желашя прочихъ мелкихъ госуда
рей, если не считать кое-какихъ минут- 
ныхъ поползновенш, не шли дальше со- 
хранешя statu quo: будучи слишкомъ слабы, 
чтобы противопоставить непреодолимую 
преграду опасной алчности техъ, кого

искушала ихъ беззащитность, будучи- 
слишкомъ недоверчивы, чтобы заключить 
между собой прочный союзъ, и будучи 
въ разладе съ Франщей, своей естест
венной покровительницей, изъ-за недав- 
нихъ воспоминанш, они въ общемъ на
ходили въ Германской федерацш уело- 
В1я, наиболее соответствовавлпя ихъ 
стремлешямъ.

Федеральная конститущя, торжественно 
признававшая „независимость и непри
косновенность" ихъ владенш и ихъ правъ 
и имевшая целью лишь „обезпечивать 
внутреннюю и внешнюю безопасность. 
Гермаши“ , отнюдь не ограничивала ихъ 
верховныхъ правъ. Основные законы мог
ли быть изменены лишь общимъ собра- 
н;емъ, Plenum’омъ, где каждое государ
ство располагало однимъ или несколь
кими голосами, но где большинство при
надлежало мелкимъ государямъ. Для 
обыкновенныхъ собранш, разематривав- 
шихъ текуцре вопросы, члены федерацш 
были сгруппированы въ 17 курш, изъ 
коихъ каждая располагала однимъ голо- 
сомъ. Въ общемъ рейхстагъ, какъ въ 
старой Германской имперш, представлялъ 
собою не державный парламентъ, а ди
пломатическую конференщю, где делега
ты, прежде чемъ подать голосъ, сноси-
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лись со своими господами, такъ что сто
ило одному двору задержать ответь, и 
не угодное ему решете не могло состо
яться. Изъ чрезмерной предусмотритель
ности первыя одиннадцать статей феде
ральной конституцш были внесены въ 
окончательный актъ Венскаго конгресса 
И т-Ьмъ поставлены подъ гарантт дер- 
жавъ, безъ согласия которыхъ о не отныне 
не могли быть изменены.

Вопреки позднейшимъ нападкамъ гер
манская федеращя довольно хорошо от
вечала нуждамъ момента: подъ этимъ 
режимомъ Гермашя полвека пользова
лась глубокимъ миромъ, благодаря кото
рому ея матер!альное благосостояше бы
стро развилось. Этотъ ростъ народнаго 
богатства -и обусловленное имъ все бо
лее сильное вл!яше среднихъ классовъ 
пробудили стремлеше къ политической 
реформе; конститущя 1815 года, бывшая 
сначала щитомъ, сделалась теперь пре
градою, и общественное мнеше требова
ло новаго режима, который, обезпечивъ 
Германш большую свободу действш, уси- 
лилъ бы ея международное вл1яше и со- 
действовалъ бы развитш ея идей и ро
сту ея торговли и промышленности.

Въ 1815 году объ основанш Герман
ской имперш мечтала лишь горсть мо- 
лодыхъ людей, студентовъ и профессоровъ, 
да несколько мед1атизированныхъ магна- 
товъ, желавшихъ увлечь за собою въ безд
ну падешя техъ государей, которые ихъ 
ограбили. Общественное мнеше, которое 
они звали на помощь, не желало слы
шать ихъ призывовъ; прусскш , король, 
которому они готовили путь къ величш, 
скептически -бтносился къ ихъ смелымъ 
замысламъ; у нихъ не было ни опреде
ленна™ плана, ни точной программы дей
ствш, и общество не безъ основашя от
носилось холодно къ ихъ безсвязнымъ 
построешямъ, въ которыхъ минувшее при
чудливо смешивалось съ грядущимъ. 
Шумная оппозиция, которую они оказы
вали рейхстагу, была совершенно без-

цельна: сущность историческаго процес
са надо искать не здесь, а въ матер1аль- 
номъ развитш страны, въ преобразовали 
Пруссш, въ таможенномъ союзе, а так
же въ умственныхъ движешяхъ, после
довательно овладевавшихъ обществомъ.

Торжество романтизма. Политически тео- 
рш,— Гибель Наполеона повлекла за со
бою полное крушеше рацюналистическихъ 
доктринъ; все, что напоминало Францда 
и философю XVIII века, теперь осмеи
вается и подвергается гонешямъ. Какъ 
обыкновенно бываетъ, въ ту минуту, ког
да выдохшаяся романтическая школа была 
представлена уже только эпигонами, не
сколько смущенными своей победою, ея 
авторитетъ сталъ непререкаемымъ, от
части благодаря вл^янт, которое прюб- 
рели ея идеи во Францш и Англш. Гете, 
съ нфкоторымъ скептицизмомъ смотрелъ 
на шумное торжество теорий, которыхъ 
онъ самъ некогда былъ красноречивымъ 
защитникомъ, и сделавъ не совсемъ 
удачную попытку въ своемъ Пробужденги 
Эпименида оправдать необычайную сдер
жанность и холодность, обнаруженный 
имъ во время войны за независимость, 
онъ сталъ искать развлечешя въ своихъ 
воспоминашяхъ и въ поэзш восточныхъ на- 
родовъ [Итальянское путешествге 1816, 
Западно-восточный дивапъ, 1819), и мед
ленно работалъ надъ второй частью Фа
уста, вышедшей лишь после его смерти,—  
произведешемъ, лишеннымъ внутренней 
стройности, тяжеловеснымъ и не уверен- 
нымъ, но местами еще обнаруживающимъ 
великш талантъ своего творца.

Романтики, ревностно распространяв- 
iuie его славу, больше боготворили, чемъ 
понимали его. Подъ предлогомъ необхо
димости отстаивать противъ энциклопе- 
дистовъ права чувства и воображешя, 
они ударились въ какой - то бешеный 
лиризмъ, признававшш единственнымъ 
правиломъ капризъ художника, и пере
несли въ литературу философт Фихте, 
согласно которой М1ръ есть раскрьте
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„ я “ . Несмотря на то, что мнопе изъ нихъ 
были богато одарены отъ природы, ихъ 
талантъ былъ очень скоро загубленъ 
крайностями ихъ учетя; ихъ странный, 
безпорядочныя, туманныя произведения, 
которыхъ не спасли отъ забветя даже 
встречаюицяся въ нихъ замечательный 
красоты, оставляли холодными и неудо
влетворенными не только публику, но и 
самихъ авторовъ. И вотъ одни, какъ 
Тикъ, котораго большинство признавало 
тогда главою школы, „нашли убежище 
въ критике11, или, какъ Ахимъ фонъ- 
Арнимъ, будучи неспособны на продол
жительный усшпя, бросили не кончен
ными начатый съ любовью произведешя; 
друпе, какъ Брентано, изъ задора и сла
бости умышленно доводили до крайно
стей свое направлеше и своими чудовищ
ными и ребяческими выдумками оттал
кивали самыхъ 'верныхъ своихъ читате
лей. Рядомъ съ Тикомъ, Арнимомъ и 
Брентано, более искусно, нежели убе
жденно следовали устаревшей моде Ша- 
миссо, прославившейся своимъ Летромъ 
Шлемилемъ, Фуке, Ундину котораго хва- 
лятъ доныне, Эйхендорфъ и ихъ со
ратники. Гоффманъ, наиболее популяр
ный изъ тогдашнихъ писателей, чьи фан- 
тастичесюе разсказы такъ много перево
дились и вызвали столько подражанш и 
чье вл1янёе за границею, особенно во 
Францш, было если не глубже, то по 
крайней мере виднее, чемъ вл1яше Гете 
и Тика, является последнимъ плодомъ 
болезненной литературы и разлагающей
ся школы.

Своеобразная эстетика и философ1я 
романтиковъ делала ихъ способными къ 
проникновенш въ духъ среднихъ вековъ. 
Ихъ пристраст1я и антипатш были частью 
законны, ихъ походъ противъ классициз
ма— прямо необходимъ. Они не только 
расширили вкусъ общества, обратили его 
внимаше на произведешя, оставленный 
нами христсанской Европой, но, главное,—  
и въ этомъ ихъ наибольшая заслуга,—

именно они выработали правильное исто
рическое понимание, опровергнувъ те 
мнимо-абсолютныя правила, въ угоду ко
торыми жизнь человечества сводилась 
къ несколькими веками. Къ несчастш, 
вместо того, чтобы видеть въ средневе
ковье крайне интересную, но уже пре
взойденную стадт всемерной цивилизацш, 
они вздумали реставрировать его; опла
кивая расколи, нарушившш въ XVI веке 
единство католическаго мира, и желая 
возродить веру, они мечтали съ этой целью 
возстановить владычество папы и вер
нуть дворянству его привилегш, госуда
рями— ихъ неограниченную власть. Та
кими образомъ они сделались— сначала, 
правда, безсознательными— сообщниками 
политической реакцш; ихъ диллетантизмъ 
подготовляли путь для Меттерниха.

Подобно писателями, тогдашше худож
ники: Овербекъ, вождь „Назареянъ,"
весь кланъ живописцевъ св. Исидора—  
Ф. Вейтъ, Вильгельмъ Шадовъ, Фюрихъ, 
Шраудольфъ, Гессъ и ихъ многочислен
ная свита— вводятъ насъ въ искусствен
ный и старомодный меръ, где въ мелан
холической светотени дрожать бледныя 
видешя ихъ переутомленныхъ мозговъ. 
Ихъ анемичныя фрески и громадный фи- 
лософичесшя полотна дышать нестерпи
мой скукой, и основной ошибки ихъ тео- 
рш не могутъ искупить ни благородство 
ихъ усилш, ни нарочитая и натянутая 
возвышенность ихъ чувствъ.

Не больше истинной оригинальности и 
силы и въ современныхъ политическихъ 
Teopinxb. Большинство этихъ теоретиковъ 
дебютировали на литературномъ попри
ще, и поскольку они не служатъ исклю
чительно низменными личными интере
сами, они остаются романтиками и въ 
политике. Рядомъ съ Генцомъ, который 
раньше заботился только о сохранены 
правильнаго равновеоя между либераль
ными силами и традищей, а теперь, 
„ставь ужасно старъ и злобенъ", отда
вали весь свой сильный и гибкш талантъ
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на службу „пошлейшему обскурантизму", 
Фридрихъ Шлегель и Антонъ Пилатъ 
громили проюншями всякую попытку ис- 
кашя и критики, а Адамъ Мюллеръ, суе
верно ненавидя „конституцюнное безу- 
Mie“, поставилъ себе задачей опроверг- 
нуть учеше Адама Смита. Главою шко- | 
лы былъ Галлеръ, котораго Возрождение 
политической науки сделалось тогда ка- 
техизисомъ всей немецкой консерватив
ной школы. Узкш и пошлый умъ этого 
бернскаго аристократа былъ еще озло- 
бленъ изгнан!емъ; Германш Канта, Фихте 
и Гете онъ ставилъ идеаломъ возвраще- 
Hie къ феодальному строю, где государ
ство дробилось бы на множество равно 
независимыхъ и безсильныхъ мелкихъ 
державствъ.

Университеты. Зандъ и Коцебу,— Однако 
мнопе романтики не принимали выводовъ 
Галлера и Пилата; то средневековье, о 
воображены котораго они мечтали, было 
более полно жизни и менее спокойно; 
ихъ возбуждетю, распаленному освобо
дительной войною, рисовались шумныя 
народный собрашя и бурная деятельность. 
А вокругь нихъ все давало поводъ къ 
недовольству. Благосостояние частныхъ 
лицъ было совершенно подорвано; не
урожай вызвали въ 1816 году дорого
визну, которая въ 1817 году местами 
превратилась въ настояний голодъ. Ры- 
нокъ былъ наводненъ англшскими това
рами; новыя фабрики, плохо оборудован
ный, лишенный капиталовъ и прочныхъ 
навыковъ, рушились подъ напоромъ ино
странной конкурренцш. Законы, направ
ленные къ освобожденш земли, не могли 
примирить враждуюпце классы, потому 
что были слишкомъ робки и применялись 
неуверенно. Надеялись, что некоторый 
изъ этихъ золъ исцелить рейхстагъ, что 
онъ дастъ Германш торговое единство и 
поспособствуетъ введешю либеральныхъ 
учреждены въ отдельныхъ государствахъ; 
но эти надежды были скоро разсеяны.

Подобно многимъ дипломатамъ стараго

порядка, Меттернихъ не любилъ деталей 
административнаго дела и совершенно не 
чувствовалъ влечешя къ преобразователь
ной деятельности. Притомъ онъ зналъ, 
какъ щепетильно самолюб1е второстепен- 
ныхъ немецкихъ государей, и не хотелъ 

| раздражать ихъ слишкомъ широкими про
ектами, которые могли бы возбудить въ 
нихъ страхъ за ихъ независимость. Когда 
рейхстагъ, наконецъ, открылся во Франк
фурте 5 ноября 1816 года, председатель- 
ствовавшш въ немъ австршскш комис- 
саръ графъ Буоль получилъ формальное 
предписаше свести все дело къ нулю. 
Партикуляризмъ мелкихъ государствъ 
чрезвычайно облегчилъ ему эту задачу; 
онъ отсрочилъ сесст, и съ этихъ поръ 
прошло более десяти летъ, прежде чемъ 
было окончательно решено, каюя крепо
сти должны отойти къ федерацш, а воен
ный вопросъ, многократно возобновлен
ный, такъ и остался Открытыми. Статья 
13-я конституции обещала народу учре- 
ждеше представительныхъ собранш въ 
отдельныхъ государствахъ, и некоторые 
члены рейхстага хотели напомнить пра
вительствами ихъ обещание; но большин
ство ограничилось выражешемъ довер1я 
къ государями, хоторые-де „проникнуты 
желашемъ осуществить ст. 13-ю сообраз
но ея высокой цели и безъ всякаго за- 
медлешя, не обусловленнаго сущностью 
вещей". Те немнопе делегаты, которые 
серьезно отнеслись къ своему званш и 
желали „показать Mipy зрелище неофор- 
мленнаго нащональнаго собрашя“ , были 
отозваны своими государями. Рейхстагъ 
сделался, по выраженго одного современ
ника, фокусомъ косности, и его считали 
настолько безсильнымъ и ненужными, 
что ему, казалось, грозила естественная 
смерть отъ истощешя; его жизнь поддер
живалась только нападками его против- 
никовъ, дававшими ему некоторое подо- 
6ie престижа и нужности.

Эти противники не были ни грозны, 
ни даже многочисленны. Арм1я боевой
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оппозицш состояла изъ нЪсколькихъ сотъ 
молодыхъ людей, разбросанныхъ по уни- 
верситетамъ; во главе ихъ стояло ни
сколько посредственныхъ журналистовъ 
и несколько политическихъ деятелей, не 
удовлетворенныхъ своей ролью. Эта по
верхностная агитащя не проникала ни 
въ народную массу, ни въ глубину души: 
это была экзальтащя молодости, опья
нявшей себя громкими словами и туман
ными мечташями; не было ни мал-Ьйшаго 
шанса на то, чтобы эти многоречивые 
энтузиасты захватили власть; да и что 
они стали бы делать съ нею?— Центромъ 
этого брожешя была 1ена, где просве
щенный и либеральный великш герцогъ, 
обязанный своею славою университету, 
щадилъ студентовъ и профессоровъ. Пе
чать была довольно свободна, подчасъ 
даже шумлива; среди всеобщей тишины 
декламацш Лудена (Немезида), Мартина 
(Новый рейнскт Меркурт), Людвига Би
лан да (Другъ народа), Окена (Изида) 
слышны были далеко, и ихъ весьма скром
ная смелость по временамъ вызывала 
скандалы. Они нападали на рейхстагъ 
и Меттерниха, проповедовали свободу и 
национальную независимость. Ихъ мысль 
была неясна и темъ более увлекательна; 
духъ времени делалъ почву воспршмчи- 
вой для ихъ пропаганды. Это былъ мо- 
ментъ расцвета натурфилософш: мисти- 
цизмъ царилъ полновластно; обращешя 
въ католицизмъ были многочисленны; 
только и речи было, что о чудесахъ да 
видешяхъ, о ясновидцахъ и пророкахъ; 
колдовство Месмера находило адептовъ; 
со сцены Адольфъ Мюльнеръ и Гриль- 
парцеръ проповедовали ребячесюй фата- 
лизмъ. Наиболее известные своимъ ли- 
берализмомъ профессора были въ сущ
ности иллюминатами и теософами. Сту
денты все, какъ одинъ человекъ, отвер
гали французсюя моды и требовашя здо- 
роваго вкуса и здраваго смысла, повто
ряли глупости Яна и думали, что, пере- 
ставъ носить галстуки, воскрешаютъ

темъ древне-германскую доблесть, носи
ли береты съ черно-красно-золотой ко
кардой и таинственно повторяли вепця 
слова: frisch, frei, frtihlich, fromm. Однако 
этотъ ребяческш вздоръ не былъ лишенъ 
значешя. Было бы смешно искать въ 
университетскихъ кружкахъ источникъ 
немецкаго единства, какъ это долго де
лали; но эти слова: свобода, отечество, 
нащя, тогда еще столь неопределенный 
и туманный, воспламенили въ эти дни 
энтуз1азма не мало юныхъ сердецъ, и 
изъ числа дипломатическихъ, военныхъ 
и административныхъ деятелей, позднее 
презрительно насмехавшихся надъ этими 
глупостями, конечно не одинъ прошелъ 
чрезъ увлечешя этой пылкой мистикой.

Пока все эти энтуз1асты играли въ 
руку Меттерниху, некоторые изъ нихъ, 
особенно братья Фолленъ, желали со
общить движению более определенный 
смыслъ и единство деятельности; такъ 
стали возникать ассощацш. Наиболее 
известная изъ нихъ —  Burschenschaft—  
ставила себе целью заменить старыя 
провинщальныя корпорант однимъ обще- 
ствомъ, которое соединило бы въ себе 
всехъ, искренно дорожащихъ велич1емъ 
родины, и подготовляло бы такимъ обра- 
зомъ нащональное единство, сближая умы 
и сея патрютизмъ. Въ желающихъ при
мкнуть къ этому обществу не оказалось 
недостатка. Чтобы привлечь новыхъ чле- 
новъ и сблизить отделешя общества, со- 
стоявиля при разныхъ университетахъ, 
вожди его 18 октября 1817 года устроили 
торжественное празднество въ Вартбурге 
въ ознаменоваше годовщины Лейпцигской 
битвы и юбилея реформацш. На приглаше- 
шя комитета отозвалось несколько сотъ 
студентовъ. Понемногу они опьянели отъ 
свежаго воздуха, отъ речей, частью и 
отъ пива, и вечеромъ некоторые изъ 
нихъ въ память Лютера зажгли потеш
ный огонь и побросали въ него несколь
ко реакцюнныхъ книгъ, капральскую пал
ку, косичку и гвардейскш мундиръ. Это
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было сделано, повидимому, безъ предва- 
рительнаго умысла; главный зачинщикъ 
этой сцены, Массманнъ, не читалъ гЬхъ 
книги, который сжигалъ здесь; да ихъ и 
не успели раздобыть, а жгли коррек
туры.

Меттернихъ чрезвычайно искусно вос
пользовался этимъ инцидентомъ. Образъ 
д-Ьйствш южныхъ государствъ внушалъ 
ему некоторое безпокойство. Короли 
баварскш и вюртембергскш и великш 
герцоги баденсюй даровали своимъ под- 
даннымъ конституцш и созвали предста
вительный собрашя; это уже была своего 
рода общественная жизнь: къ чему же 
приведетъ все это волнеше? —  Канцлеръ 
считали всякое брожеше опаснымъ для 
своего авторитета, и положеше действи
тельно сделалось бы серьезнымъ, если бы 
Прусшя вздумала стать во главе движе- 
Hin. Фридрихъ-Вильгельмъ III колебался, 
раздираемый противоположными вл!яш- 
ями и увлекаемый то смутнымъ предчув- 
ств1емъ судебъ, уготованныхъ Гогенцол- 
лернамъ, то желашемъ не ссориться съ 
Габсбургами. Вартбургское происшеств1е 
дало. Меттерниху превосходный пред- 
логъ.

Реакцюнныя меры, принятый вследъ 
за Ахенскимъ конгрессомъ, подлили мас
ла въ огонь. Ненависть студентовъ со
средоточилась на несколькихъ лицахъ, 
особенно на Коцебу, кеторый по поруче- 
нш царя посылалъ ему рапорты о поло- 
жен!и делъ въ Герман!и и который резко 
нападалъ на студенчесюя волнешя. Этотъ 
водевилистъ, мало кемъ уважаемый, ко
нечно не былъ опаснымъ противникомъ. 
Но одинъ студентъ богословскаго факуль
тета, Зандъ, меланхоликъ, расположен
ный къ умственному разстройству и сби
тый съ толку романтическими теор1Ями и 
пламенными речами Карла Фоллена, ре- 
шилъ, что ему предназначено показать 
примеръ патрютизма, и въ припадке бо
лезненной экзальтацш убилъ Коцебу въ 
Мангейме (23 марта 1819). Более опас

нымъ, чемъ самое убшство, показалось 
странное колебаше, обнаруженное по это
му поводу общественной совестью. Боль
шинство осуждало преступленге, но изви
няло -преступника; такъ, одинъ берлин- 
скш профессоръ-богословъ, Ветте, напи- 
салъ матери Занда странное письмо, где 
заявлялъ, что поступокъ Занда, „проти
возаконный и съ обычной точки зрешя 
безнравственный, былъ темъ не менее 
внушенъ благородною мыслью и долженъ 
быть признанъ прекрасными знамешемъ 
времени". Вожди реакционной партш въ 
Пруссш — Кампцъ, Шмальцъ и особенно 
Витгенштейнъ— нарисовали королю поло
жеше делъ въ самыхъ мрачныхъ краскахъ; 
состарившшся и скомпрометтированный 
своими товарищами Гарденбергъ былъ 
не въ силахъ бороться со столь много
численными и безсовестными противни
ками. Смятеше достигло апогея, когда 
одинъ фармацевтъ, Ленингъ, сделали по
пытку убить нассаускаго министра Ибел- 
ля, котораго либералы яростно ненави
дели неизвестно за что (1 шля 1819 г.)'.

Торжество реакцш. Карлсбадсшя и вен- 
с ш  рФшешя.— Меттернихъ, узнавшш объ 
этихъ покушешяхъ въ Италш, не утра
тили своего хладнокров!й и не впали въ 
заблуждеше насчетъ истиннаго размера 
революцюнныхъ силъ; напротивъ, они ре
шили использовать тотъ страхи, который 
эти покушешя нагнали на государей. Обез- 
печивъ себе на свидаши въ Теплице съ 
Фридрихомъ-Вильгельмомъ (шль 1819 г.), 
безопасность со стороны Пруссш, они 
созвали въ Карлсбадъ министровъ глав- 
ныхъ немецкихъ дворовъ (августъ 1819 г.) 
Здесь решено было поставить универси
теты поди стропй надзоръ, запретить все 
тайныя общества, установить цензуру для 
газетъ и для книгъ объемомъ менее два
дцати листовъ и организовать во Франк
фурте центральную следственную комис- 
сш, на обязанности которой лежало бы 
выслеживать революцюнные заговоры.

Меттернихъ желали большаго: они хо
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т-Ьлъ бы принудить новыя конституцюн- 
ныя государства урезать права предста- 
вительныхъ собранш: только тогда во- 

.дворится полная тишина, и мелкие госу
дари, чтобы победить своихъ мятежныхъ 
подданныхъ, неминуемо должны будутъ 
тесно примкнуть къ Австр1и.

Но въ последнюю минуту немецюя 
правительства почуяли ловушку. Прусские 
государственные люди оказались догадли
вее дипломатовъ и ревниво отстаивали 
свою свободу действш. Въ Баварш на
следнику престола Людвигу претила 
всякая мысль о государственномъ пере
вороте. Вюртембергскш король Виль- 
гельмъ I, деятельный, честолюбивый, 
мечтавшш стать во главе чисто тевтон
ской Германш, изъ которой равно были 
бы выделены и славяно-венгерсюя, и прус- 
сюя земли, собралъ вокругъ себя всехъ, 
кого встревожили происки Меттерниха. 
Такимъ образомъ Меттернихъ, разсчиты- 
вавшш на венской конференцш закон
чить то, что начато было въ Карлсбаде, 
встретилъ здесь неожиданное сопроти- 
влеше (ноябрь 1819— май 1820 г.) и дол- 
женъ былъ взять назадъ некоторый свои 
требовашя. Венскш заключительный актъ 
(24 мая 1820 г.) носилъ характеръ ком
промисса: реакщонныя постановлешя про
шлаго года остались въ силе, но по 
крайней мере конституцш южныхъ госу- 
дарствъ не были тронуты и гарантиро
вана независимость мелкихъ государей. 
Вильгельмъ вюртембергскш, несколько 
опьяненный своей победою, попытался- 
было использовать ее, и вокругъ его пред
ставителя во Франкфурте, Вангенгейма, 
собралась кучка задорныхъ пословъ, точ
но для забавы старавшихся каждый разъ 
оставлять Пруссш и Австрш въ мень
шинстве. Меттернихъ потребовалъ ото- 
звашя Вангенгейма, и когда Вильгельмъ 
I отказалъ, австршскш посланникъ по- 
кинулъ Штуттгартъ; тогда вюртемберг
скш король склонилъ голову. Австр1я по
слала во Франкфуртъ руководить сей-

момъ Мюнхъ-Беллингаузена (1823); бу
дучи более твердымъ человекомъ, чемъ 
его предшественникъ, и усердно поддер
живаемый прусскимъ агентомъ Нагле- 
ромъ, онъ легко сломилъ последшя про- 
тиводейств1я. Въ 1824 году карлсбадсшя 
постановлешя, принятый лишь на пять 
летъ, были продолжены sine die;  полно- 
моч1Я майнцской центральной комиссш 
были возобновлены; реакщя торжество
вала по всей лиши; запуганные местные 
парламенты покорно следовали указаш- 
ямъ министровъ. Съездъ въ 1оаннисберге 
летомъ 1824 года, когда вокругъ Меттер
ниха толпились государственные люди со 
всей Германш, подобострастно ловя его 
слова и мановешя, былъ кульминацюн- 
нымъ пунктомъ его могущества. Онъ съ 
изящнымъ тщеслав1емъ и добродушнымъ 
педантизмомъ игралъ роль Юпитера- 
охранителя. Онъ сумелъ посредствомъ 
легкаго, но непрерывнаго давления пре
образовать германскш союзъ какъ бы въ 
австршскую юиентелу.

Пробуждеше Германш. Южные либералы. 
Новыя умственныя течешя.— Но это было 
натянутое и безплодное торжество. Онъ 
не прюбрелъ довер!я второстепенныхъ 
дворовъ и имелъ ихъ на своей стороне 
лишь до техъ поръ, пока отказывался 
подтянуть федеральный узы. Его господ
ство было въ сущности самоотречешемъ: 
въ ту минуту, когда онъ попытался бы 
извлечь какую-нибудь выгоду изъ своей 
гегемоны или упрочить ее, она неизбеж
но рухнула бы, И это шаткое и опасное 
BniaHie ему пришлось купить такой доро
гой ценою. Австр:я охладила симпатЫ 
къ себе своихъ друзей, весьма многочи- 
сленныхъ еще въ 1814 году, и на веки 
возстановила противъ себя всехъ техъ, 
кто не отрекся отъ своихъ грезъ о сво
боде и объединены. Вначале эти враги 
были безсильны, но реакщя играла имъ 
въ руку. Мнимая сощальная опасность 
была такъ несоизмерима съ крайностями 
репрессЫ, что даже умеренные и равно
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душные постепенно начали испытывать 
жалость къ преследуемыми Мало-по-ма- 
лу раны, нанесенный Германш войною, 
затянулись, а съ достаткомъ вернулась и 
охота къ разсуждешямъ. Такъ какъсеймъ 
ставилъ себе единственной задачей по
давлять всякое движете, то внимаше 
общества отвернулось отъ него. Меттер- 
нихъ превратилъ его въ органъ полити
ческой полицш: естественно, что недо
вольные горели желашемъ умалить его 
власть. Весь интересъ сосредоточился на 
м'Ьстныхъ собрашяхъ; парт1Я объединешя 
точно исчезла, и на первый планъ высту
пили вопросы о свободе и конституцш. 
Между т-Ьмъ какъ въ северной Герма- 
ши господствовали еще феодальный воз- 
зрешя и народъ прозябалъ въ полураб- 
стве, — южная Гермашя, где земельная 
собственность была более раздроблена, 
буржуаз1я более многочислена, населеше 
требовательнее и живее и умственное 
вл1яше соседней Францш сильнее, ста
новится на несколько л-Ьтъ центромъ 
прогрессивной оппозищи.

Среди всеобщаго разслаблешя южные 
конституцюналисты пробудили въ наро
да. интересъ къ политической жизни, и 
■хотя часто ихъ гораздо более занимали 
мелшя ссоры, ч-Ьмъ судьба германскаго 
отечества, гЬмъ не менее въ общемъ 
они были —  рядомъ съ прусскими чи
новниками и дипломатами —  однимъ изъ 
главныхъ факторовъ объединешя Герма
нш. Ихъ роль была очень трудна; даже 
либеральнейшие изъ государей необыкно
венно скупо отмерили долю независи
мости, которую они решились даровать 
своимъ подданнымъ, и н-Ьмецкш консти- 
туцюнный строй представлялъ собою 
весьма неопределенный компромисъ ме
жду отеческими предашями и парламент- 

' скимъ режимомъ; либераламъ нужно было 
не малое мужество и упорство, чтобы по
степенно ослабить противод’Ьйств1я, рас
ширить права представительныхъ собра- 
нш, организовать свою партш и создать

общественное мнЪше. Не разъ высказы
вавшееся мнете, что они были равнодуш
ны къ вопросу объ объединенш, ошибоч
но: они только думали, что вернейшее 
средство образовать государство заклю
чается въ томъ, чтобы сначала создать 
нацю, и если они обращались къ Воль
теру и энциклопедистамъ, то ихъ побу
ждала къ этому необходимость бороться 
съ Галлеромъ и Шлегелёмъ.

Химеры мистиковъ и сантиментальныя 
затеи эстетовъ надоели публике; люди 
силятся разсЬять туманъ, въ которомъ 
они бьются, и снова стать твердой ногою 
на незыблемую почву действительности. 
Гегель, со времени своего _ призвашя въ 
берлинскш университетъ (1818) властно 
руководивши умами, давалъ чувствовать 
за своей туманной фразеолопей и свои
ми консервативными декларащями глубо
кое отвращеше къ романтическому хла
му и, провозглашая все реальное ра- 
щональнымъ, протестовалъ во имя жи
зни и настоящаго противъ безумныхъ 
зат%й апостоловъ средневековья; еще до 
выступлешя на сцену его радикальяыхъ 
истолкователей, его преподаваше, пред
ставлявшее собою переложеше доктрины 
Гердера на языкъ метафизики и пропо
ведовавшее терпимость, подчинение лич
ности обществу и относительность вся- 
каго знашя и догмата, было полно рево- 
люцюнныхъ зародышей.

Среди самихъ романтиковъ мнопе, со
прикоснувшись съ действительностью, 
ограничили свои притязашя и умерили 
пылъ. Изъ стана пророковъ, ринувшихся 
въ какомъ-то экстазе на завоеваше без
условной истины, вышла школа терпели- 
выхъ и вдумчивыхъ ученыхъ. Савиньи, 
съ целью изследовать въ ея последова- 
тельныхъ проявлешяхъ народную душу, 
которая, по его мнешю, безсознательнымъ 
процессомъ вырабатываетъ право и обы
чай, основалъ вместе съ Эйхгорномъ 
Журналъ для историческою изучепгя пра
ва и приступилъ къ составлент Сбор
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пика римскихъ надписей. Бекъ, Готфридъ 
Мюллеръ, Готфридъ Германъ и Эмману- 
илъ Беккеръ противопоставили безпоч- 
веннымъ гипотезамъ Крейцера свои кро
потливый и точный изсл-Ьдован1я; братья 
Гриммъ основали историческую грамма
тику н-Ьмецкаго языка, Боппъ создалъ 
сравнительное языкознаше, Вильгельмъ 
Гумбольдтъ— лингвистику. Первый томъ 
Monumenta Germaniae hislorica вышелъ 
въ 1826 году, Ранке въ 1824 напечаталъ 
свои первыя работы. Швабсше поэты 
нравились народу не столько своими на
тянутыми подражаниями средневековому 
стилю, сколько своимъ живымъ чутьемъ 
реальности, своимъ простоватымъ здра- 
вымъ смысломъ и своими искренними 
прогрессивными стремлешями.

Мало-по-малу политичесюя услов1я сде
лались более благопр!ятными для про- 
тивниковъ реакцш. На престолы взошли 
новые государи, менее боязливые и не 
безъ нежности вспоминавлпе слова 
„свобода и отечество", которыми они 
опьянялись въ молодости. Въ Бадене Лю- 
двигъ I (1818 —  1830) отказался отъ за- 
думаннаго имъ переворота съ целью обез- 
печить поддержку общества своему пле
мяннику Леопольду, права котораго на 
престолъ встречали противодействие. Лю- 
двигъ гессенъ - дармштадскш (17 90—  
1830) жилъ въ добромъ согласш съ сво
ими депутатами, первый въ Германш 
объявилъ десятины подлежащими выкупу 
и превратилъ свою дворцовую библютеку 
въ одно изъ крупнейшихъ книгохрани- 
лищъ германскаго союза. Въ Саксонш 
Фридрихъ-Августъ I (1763-—1827) и его 
братъ Антонъ (1827— 1836) правили мяг
ко и заботились о развитш народнаго 
богатства.

Въ Вюртемберге Вильгельмъ I (1816— 
1864) довольно высокомерно относился 
къ своимъ палатамъ, но не отвергалъ 
техъ реформъ, который могли содей
ствовать увеличешю доходовъ и усиленно 
его вл1яшя. Баварскш король Людвигъ I

(1825— 1848) не былъ склонены отказать
ся отъ престижа, какой обезпечивали 
ему традиция и богатство его державы. 
Ревниво оберегая свои суверенный пра
ва и будучи совершенно искрененъ въ 
своемъ немецкомъ патрютизме, не чув
ствуя, впрочемъ, потребности примирить 
свои противоречивый пристрастия, доб
рый католикъ, подъ темъ услов^емъ, что
бы церковь обнаруживала къ нему не
которую предупредительность, и дорожа 
конститущей, которой онъ былъ однимъ 
изъ творцовъ, лишь бы сеймы выказы- 
валъ ему почтительность и покорность,—  
онъ, въ ожиданш лучшаго, старался о 
томъ, чтобы сделать Мюнхенъ художе

ственной столицей Германш. Онъ не жа- 
лелъ  денегъ своимъ архитекторамъ Клен- 
це, строившему Глиптотеку и Пинакотеку, 
и Гертнеру, строившему церковь св. Лю
довика и университеты; Шванталеръ и 
его ученики населили эти здашя целымъ 
полчищемъ статуй, а Корнел1усъ, Шнорръ. 
Стейнле, Швиндъ, Генрихъ Гессъ, Шрау- 
дольфъ и десятки другихъ утоляли его 
художественный голоды неизмеримыми по
лотнами своихъ торопливыхъ и монотон- 
ныхъ картины. Глядя на эту вакханалш 
безпорядочныхъ и дорого стоющихъ при
хотей, старые баварцы качали головами; 
они были недовольны всемъ этимъ шумомъ, 
но ихъ жизнь уже утратила прежнюю за
мкнутость; жители франконскихъ и при- 
рейнскихъ областей были более доступны 
вл1яшю новыхъ идей, и, благодаря сопри- 
косновенда съ ними, старыя провинцш 
начали мало-по-малу стряхать свою флег
му. Такъ на всемъ протяженш Германш 
оппозищя возрастала, больше, можетъ. 
быть, количественно, чемъ въ отношенш 
смелости, и темы грознее была она, что 
ограничила свои желашя, заменивъ об
ширный программы небольшими числомъ 
определенныхъ требованш, каковы ре
формы суда, сощальное равенство, сво
бода печати и расширеше правы со- 
бранш.
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ПрусЫя до 1830 года. Вознинновен|'е та
моженная союза.— Гораздо больше, неже
ли все эти разрозненные симптомы про- 
буждешя общественнаго самосознашя, 
безпокоилъ Меттерниха быстрый ростъ 
Пруссш. После конференций въ Теплице 
и КарлсбадЬ вожди реакционной группы— 
Ансильонъ, Кампцъ, Витгенштейнъ и 
Карлъ Мекленбургскш— уговорили короля 
истолковать въ наиболее узкомъ смыс
ла знаменитую декларант, которою онъ 
въ моментъ возвращешя Наполеона обЪ- 
■щалъ своимъ подданнымъ конституцш 
(22 мая 1815): вся политическая реформа 
•ограничилась учреждешемъ государствен- 
наго совета, составленнаГо изъ высшихъ 
чиновъ администрацш, и основашемъ 
лровинщальныхъ сеймовъ, гд-Ь дворянству 
•была предоставлена первенствующая роль; 
ихъ компетенция была очень узка, собра- 
■Н1Я редки, дебаты не публичны; общество 
скоро отвернулось отъ этихъ аристо- 
кратическихъ комитетовъ, столь же угод- 
ливыхъ по отношенш къ власти, сколь
ко заносчивыхш передъ народомъ. Быть 
можетъ, нигд-fe реакция не была бол-fee 
•безтактна и бол-fee отвратительна съ 
виду. Таюе люди, какъ Гнейзенау, 
Штейнъ и Бойенъ, находились подъ над- 
зоромъ полицш, Меркурт Герреса былъ 
■запрещены, и самъ Герресъ вынужденъ 
искать уб4жища во Францш; Янъ былъ 
отправленъ на поселеше, Арндтъ и 
•братья Велькеръ устранены отъ профес
суры; все, что писали университетсюе 
профессора и академики, подлежало цен- 
зур-fe; законы, разр-Ьшавпйе крестьянамъ 
выкупать ихъ повинности, были урезаны, 
а права земельной аристократы гаранти
рованы и расширены; заходила даже р-Ьчь 
•объ уничтожены всеобщей военной по
винности.

Эти м-Ьропр1ят1я произвели тяжелое 
.впечатлфше на всю Германт. Либералы, 
.возложивпие на Пруссию свои послЬдшя 
надежды, обвиняли ее въ изм%нЪ и бе
шено нападали на нее въ многочислен-

ныхъ памфлетахъ. Ихъ гнЬвъ былъ спра- 
ведливъ, но исторця не должна забывать, 
что именно въ эту минуту npyccxie бю
рократы, при всемъ своемъ вероломстве, 
закладывали основаше единства монар- 
хш и подготовляли ея будущее велич1е. 
Предлежавшая имъ задача была неимовЬр- 
но трудна: они должны были залечить раны, 
нанесенный стран-fe войною, возбудить 
духъ предприимчивости, заново создать 
народное богатство и слить въ общемъ 
патрютизм-fe вс-Ь эти разнородный части 
населешя, который пришли сюда изъ сотни 
государствъ и который разнились нра
вами, интересами, законами, в-Ьрою и язы- 
комъ; и надо признать, что прусское чи
новничество обнаружило при этомъ вы- 
союя качества: духъ порядка, настойчи
вую и непреклонную волю, усерд1е и сме
лость. Губернаторы провинцш, вс-fe эти 
Бюловы, Шены, Заки, Меркели, Винке, 
Цербони ди Спозетти и пр„ располагали 
на м-Ьстахъ весьма широкой властью; они 
подолгу оставались на томъ же мЬстЬ, 
тЬсно сближались со своими подчинен
ными и считали дЬломъ чести упрочить 
благосостояше своихъ провинцш. Благо
даря имъ населеше, не отрекаясь отъ 
своихъ предубеждены, привыкало къ это
му новому,режиму, который обезпечивалъ 
имъ, если не свободу, то по крайней мЬ- 
р-fe порядокъ и матер1альное благососто
яше; воля правителей была жестка, но 
тверда и честна; народъ лягался подъ 
шпорами, но сознавалъ, что дорога, по 
которой его гонять,— верная дорога.

Тотчасъ по заключены мира финансо
вое состоите государства было дурно, 
долгь чрезвычайно великъ; бюджеты не
изменно .сводился съ дефицитомъ.— Бла
годаря строгой экономш, сокращент ци- 
вильнаго листа на 9.000.000 и торже
ственному обЬщанш короля не заключать 
никакого займа безъ соглаая генераль- 
ныхъ штатовъ, государственный кредиты 
сталь улучшаться. I.-Г. Гофманнъ создалъ 
систему налоговъ (косвенные налоги, та-
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моженныя и гербовый пошлины, сослов- I 
ныя подати, патенты), лежащую доныне 
въ основании прусскаго фискальнаго строя. 
Въ первыя нисколько лЪтъ недоборы 
были очень велики; но въ 1825 году ми- 
нистромъ финансовъ быль назначенъ 
Мотцъ, и съ нимъ наступила новая эра. 
Дефициты сменились излишками, довЪ- 
pie къ казне возстановилось, и курсъ го
сударственной ренты сталъ быстро подни
маться. Экономическое состоите страны 
улучшалось необычайно быстро, несмотря 
на то, что пошлины, взимаемый въ Зунде, 
и запретительная политика Россш сильно 
тормозили торговлю. За пятнадцать л-Ьтъ 
густота населешя возросла на целую 
четверть, а потреблете предметовъ пер
вой необходимости, исправность внесешя 
податей и сумма ввоза и вывоза возросли 
еще въ большихъ пропорщяхъ. Наглеръ 
преобразовалъ почту; Альтенштейнъ, по
ставленный въ 1817 году во главе но- 
ваго министерства народнаго просве- 
шетя, открывалъ нормальный школы, 
учредилъ первыя реальных училища и 
перенесъ въ Бреславль изъ Франкфурта 
на Одере еле прозябавийй здесь универси- 
тетъ; боннскш университетъ началъ под
чинять себе въ умственномъ отношенш 
прирейнсшя; области берлинскш сосредо- 
точилъ въ себе изв’Ьстн^.йшихъ ученыхъ 
Германш: богослововъ Шлейермахера,
Неандера и Генгстенберга, юристовъ 
Ганса и Савиньи, а на философскомъ 
факультете — рядомъ съ Гегелемъ и осно- 
вателемъ научной географш Карломъ Рит- 
теромъ— Августа Бека, Лахманна и Виль- 
кена, чья „Истор1я крестовыхъ походовъ" 
забыта, но который былъ истиннымъ осно- 
вателемъ Королевской библютеки. Ску
дость бюджета и бережливость короля 
не позволяли соперничать съ щедрымъ 
меценатствомъ Людвига I баварскаго, но 
берлинская скульптурная и архитектур
ная школа далеко превосходила мюнхен
скую серьезностью мысли, искренностью 
одушевлешя и оригинальностью идей.

Статуи Рауха и монументы Шинкеля, 
несмотря на все упреки, каше были имъ. 
сделаны, остаются замечательными произ
ведениями, которымъ Берлинъ отчасти и 
обязанъ своей оригинальной физюном1ей.

В-Ьнцомъ всей этой обновительной ра
боты явилось еоздаше н%мецкаго тамо- 
женнаго союза. Статья 19-ая федераль- 
наго акта обещала упорядочить торговый 
отношения н%мецкихъ государствъ. Не
сколько экономистовъ, какъ Листъ и Не- 
бешусъ, отнеслись серьезно къ этому 
неопределенному заявленш, и ихъ статьи 
и лекцш вызвали живой интересъ въ 
населенш, которое какъ разъ въ этотъ 
моментъ разорялъ наплывъ англшскихъ 
товаровъ. Они скоро попали ' въ раз- 
рядъ неблагонадежныхъ, и ихъ проек
ты были похоронены въ портфеляхъ 
сейма. Прусшя не обнаружила интереса 
къ ихъ затеямъ; npyccKie финансисты 
не любили романтиковъ, и если подчасъ. 
мечтали о таможенномъ единстве въ Гер
манш, то знали, что это— весьма отдален
ная цель, которая можетъ быть достиг
нута лишь ценою великихъ усилш; нетъ 
сомнения, что они понимали, каюя далеюя 
перспективы открываетъ отечеству ихъ. 
таможенная политика, но конкретно ими. 
руководили каждый разъ лишь непосред
ственный интересъ. Многочисленность та- 
моженъ и сложность тарифовъ парали
зовали торговлю; надзоръ за пограничной 
лишей, простиравшейся на 8.000 кило- 

| метровъ и огибавшей 28 государствъ, былъ. 
чрезвычайно затруднителенъ. И вотъ Эйх- 
горнъ и Маассенъ уничтожили все внут- 
реншя таможни и обложили товары крайне
умеренными пошлинами, .которыя взима
лись на границе по очень простому та
рифу. Это былъ необыкновенно смелый 
шагъ; въ различныхъ провинщяхъ подня
лось. волнеше, промышленниковъ испу
гала эта полу-свобода торговли; но ми
нистры не обратили внимашя на эти 
страхи, и опытъ скоро убедилъ даже 
самыхъ робкихъ, что свобода— обильный
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родникъ энергш. Въ остальной Германш 
тарифъ 1819 года вызвалъ бурю негодо- 
вашя; ПрусФю обвиняли въ томъ, что она 
эгоистически замкнулась и ткмъ противо- 
дкйствуетъ общему таможенному объеди- 
нент; особенно сердились тк князья, чьи 
владкшя цкликомъ или отчасти лежали 
внутри прусской границы и которымъ по
этому мерещилась своего рода экономи
ческая мед1атизащя. Весьма корректное 
поведете берлинскаго двора заставило 
ихъ вскхъ бол-fee или мен-fee охотно по
кориться. Въ 1819 году князь Шварц- 
•бургъ - Зондергаузенъ заключилъ съ 
Прусаей таможенную унш за свои вла
дкшя, вкрапленный въ прусскую терри- 
торш; за нимъ послкдовалъ рядъ дру- 
гихъ князей (Бернбургъ, Рудольштадтъ, 
Детмольдъ, Веймаръ, Гота, Шверинъ), а 
въ 1828 году и герцогъ Кетенскш, 
раньше вскхъ бол-fee противившшся союзу.

Д-Ьло подвигалось медленно; но Эйхгорнъ 
и Маассенъ не торопились и заставляли 
примкнуть къ этой унш лишь гЬхъ го
сударей, чье участ1е въ ней было необ
ходимо. riponiH государства волновались, 
въ разныхъ мкстахъ собирались тамо
женный конференцш, не приводивиля ни 
къ чему, возникали торговые союзы, ко
торые тотчасъ же и распадались. Посте
пенно совершался процессы сосредото- 
чешя; Бавар1я сблизилась съ Вюртембер- 
гомъ, Ганноверъ съ Гессенъ-Касселемъ и 
Тюринпей. Эти незаконченный попытки 
подготовляли путь Пруссш; наконецъ на- 
ступилъ моменты,, когда ей слкдовало 
выступить активно, чтобы кто-нибудь 
другой не захватилъ руководства движе- 
шемъ. Министры финансовъМотцъ.преодо- 
л-Ьвъ финансовый опасешя своихъ това
рищей, заключилъ съ Гессенъ-Дармштад- 
томъ таможенный союзы (1828), ставший 
образцомъ для дальн-Ьйшихъ подобныхъ 
соглашенш. Онъ былъ заключены на ше- 
■стилктнш срокъ, который могъ быть про
должены; Гессенъ принялъ прусскш та
рифъ, и таможенный доходы долженъ

былъ дклиться между обоими государства
ми соразмкрно количеству жителей; каж
дое изъ договаривающихся государствъ 
сохраняло свою таможенную администра- 
щю; тарифъ могъ быть измкненъ только 
съ общаго соглашя. Такимъ образомъ 
договоры былъ заключены на началахъ 
равенства; Мотцъ вовсе не имклъ въ виду 
сд-Ьлать выгодное дкло, а хотклъ только 
подготовить почву для будущаго объеди- 
нешя Германш, и многочисленность при- 
мкнувшихъ къ союзу въ самомъ скоромъ 

.времени показала, какъ мудры былъ его 
замыселъ.

Револющя 1830 года.— Меттерниху ста
вили въ упрекъ, что онъ не сумклъ 
предусмотр-Ьть посл-Ьдств1я ткхъ пере- 
мкнъ, который совершились въ Германш. 
Это невкрно. Онъ вид-Ьлъ опасность, но 
былъ не въ силахъ ее предотвратить. Проч
ность его системы всецкло завискла отъ 
случая. При извкстш о падеши Карла X 
либерализмъ всюду прорвался бурными 
вспышками. Австр1я и Прусшя, испуган
ный и застигнутый врасплохъ, на первыхъ 
порахъ всецкло были поглощены заботою 
о самозащитк и предоставили мелкихъ 
соскднихъ князей ихъ злой долк. Сперва 
револющя вспыхнула на скверк: герцогъ 
брауншвейгскш Карлы бкжалъ отъ мя
тежа, курфюрсты гессенскш былъ при
нуждены отречься отъ власти въ пользу 
своего сына, король саксонскш взялъ 
себк въ соправители племянника своего 
Фридриха-Августа II. Въ общемъ старый 
порядокъ вещей подвергся во вскхъ ск- 
верно-германскихъ государствахъ лишь 
незначительнымъ измкнешямъ; но нкко- 
торыя изъ худшихъ золы были устранены, 
возникла нккоторая политическая жизнь, 
и пропасть, отдклявшая донынк скверную 
Германт отъ южной, начала уменьшаться.

Южные либералы были шумливке и 
притязательнке. Въ Баварш, Нассау,

4 Гессенъ-Дармштадтк, великомъ герцог- 
ствк баденскомъ шумныя заявлешя де- 
путатовъ, уличныя демонстрацш и га-
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зетныя статьи давали иллюзш бурнаго 
общественнаго движешя. Народная газета 
и Трибуна, поощряемый оправдательными 
приговорами суда присяжныхъ, полеми
зировали все смелее и дерзче. Берне 
и Генрихъ Гейне принесли на службу 
новымъ идеямъ— первый суровую чест
ность своего характера и резкую отчет
ливость своего краснор^я, второй—  
неотразимое обаяше своего блестящаго 
остроум1я и жизнерадостнаго лиризма. 
Въгоды.сл'Ьдовавпле за револющей 1830 г., 
баденское, швабское и баварское общество 
переживало своего рода революцюнную 
идиллш, упиваясь сантиментальными 
изл1яшями и однако ничуть не заблу
ждаясь насчетъ того, что все его манифе
стант носятъ совершенно платоничесюй 
характеръ.

Постепенно реакщя стала догадываться 
о томъ, какъ искусственно все это воз
буждение, и лишь только вн’Ьшшя У С Л О В 1 Я  

сделались несколько более благопр!ят- 
ными, она энергически перешла въ на
ступаете. Двумя радикальными журна
листами, Виртомъ и Зибенпфейферомъ, 
было организовано 27 мая 1832 года 
многолюдное народное собрате въ Гамба- 
x i ;  здесь много разглагольствовали и 
разошлись съ убеждешемъ, что этотъ 
митинги нанеси тяжелый ударь прави
тельству. М-Ьсяцъ спустя (28 шня 1832 г.), 
франкфуртскш сеймъ отвечали на него 
рядомъ м-Ьръ, поставивщихъ сеймы от- 
д-Ьльныхъ государствъ поди его верхов
ный контроль; 5 шля они, въ дополнеше 
къ этими мерами, зажали ротъ печати, 
запретили политичесше клубы и народ
ный собрашя и обещали сод-Ьйств1е фе- 
деральныхъ войскъ всеми немецкими го
сударями, которыми станетъ угрожать 
револющя. Въ виду опасности со стороны 
радикаловъ,партикуляристы забыли свои 
старые страхи и бросились въ объята 
Австрш; Меттернихъ достигъ апогея своего 
могущества и безпощадно пользовался 
взЪренной ему властью. По настоянш

сейма подозрительный газеты были запре
щены, непокорные профессора лишены 
каеедръ,упорствовавшее сеймы разогнаны.

Несколько горячихъ головъ вообра
зили, что эти репрессш крайне возму
тили общество и что при первомъ сигна
ла вспыхнетъ общёй мятежи. 3 апреля 
1833 г. полсотни заговорщиковъ сделали 
попытку овладеть Франкфуртомъ. Безраз- 
судная загЬя кончилась, разумеется, пла
чевной неудачей. Меттернихъ, ранее не 
слишкомъ безпокоившшся о томъ, чтобы 
предупредить мятежи, теперь добился оти 
сейма назначешя верховной следственной 
комиссш, которой поручено было высле
живать по всей Германш революционные 
происки; затемъ, на совещашяхъ мини- 
стровъ въ Вене (январь 1834), они, бла
годаря поддержке прусскаго министра 
Ансильона, сломили последнее противо- 
действ!е и добился издашя целаго свода 
репрессивныхъ и предупредительныхъ за- 
коновъ.

Ростъ таможенная союза. Перевороти въ 
Ганновере.— Положеше дели было чрезвы
чайно сходно съ теми, какое существо
вало въ 1824 году. Воинственные мини
стры Блиттерсдорфъ въ Карлслуэ и Абель 
въ Мюнхене, всеми способами вербовали 
раболепное большинство. Следственная 
комисФя привлекла къ суду 1.800 чело
веки; до 1836 года было осуждено 204 
студента. Тысячи людей, оказавшихся за
мешанными въ нелепейшихъ политиче- 
скихъ процессахъ и теми навлекшихъ на 
себя подозреше, бежали въ Швейцарш 
или Францш. Всюду царили уныше и 
страхи.

Но разныя причины не дали теперь Гер- 
манш впасть въ ту прострацш, какая на 
время овладела ею после 1820 года. Во- 
первыхъ, не все завоевашя 1830 года бы
ли потеряны; новыя конститущи, хотя и 
искалеченныя, уцелели. Техъ немногихъ 
либераловъ, которыхъ министрами не уда
лось устранить изъ сеймовъ, оказывалось 
достаточно, чтобы поддержать некоторую-
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политическую жизнь; публика съ уча- 
спемъ следила за ихъ мужественной дея
тельностью и возмущалась ихъ неудача
ми. Притомъ и государи относились враж
дебно только къ политическимъ рефор
мами но охотно признавали необходи
мость сощальныхъ преобразованш. Въ 
Баварш, Бадене, Гессенъ-Касселе и осо
бенно Саксонш законодательство уреза
ло прерогативы дворянства и облегчило 
выкупъ постоянныхъ налоговъ, обременяв- 
шихъ земельную собственность. Это бы
ли неполный реформы, который, не удо- 
влетворивъ крестьянъ, однако пробудили 
ихъ изъ оцепенешя и создали какъ бы 
резервъ либеральной армш, молчаливый 
и грозный.

Подъ вл!яшемъ новыхъ условш эконо
мической жизни развивалось чувство со
лидарности. Въ 1831 году гессенскш кур- 
фюрстъ, котораго недавшя событ!я убе
дили въ необходимости теснаго союза съ 
Прусшей, примкнулъ къ прусскому тамо
женному союзу. Короли баварскш и вюр- 
тембергскш колебались дольше. Но стре- 
млеше отвлечь внимаше общества отъ 
политическихъ вопросовъ, матер1альныя 
соображен1я, необходимость создать себе 
опору противъ австршской гегемонш, а у 
Людвига Баварскаго также искреннш па- 
трютизмъ въ форме туманныхъ стремле- 
н1й, одержали наконецъ верхъ надъ раз- 
счетомъ (1833); за этими двумя государ
ствами последовали Саксошя и Тюрин- 
пя (1834), потомъ Баденъ, Нассау и 
Франкфуртъ (1836); теперь 25 миллюновъ 
немцевъ были объединены въ одномъ 
большомъ таможенномъ союзе подъ фак- 
тическимъ верховенствомъ Пруссш. Еже
годно представители государей, принадле- 
жавшихъ къ союзу, собирались для све- 
дешя счетовъ, улаживашя споровъ и вы
работки полезныхъ измененш; между чле
нами союза царило полное равноправ!е, 
и тарифы могли быть изменяемы лишь 
по единогласному решенш. Материальные 
результаты таможеннаго союза превзошли

самыя смелыя ожидашя: за десять летъ 
ввозъ и вывозъ почти удвоился; сумма 
таможенныхъ пошлинъ возросла съ 12 до 
21 миллюна талеровъ (1834— 1842). Еще 
важнее были моральный последств1я: по 
мере того, какъ сношетя между различ
ными немецкими областями становились 
активнее,— падали предразсудки, создава
лось общественное мнете, одне и те же 
умственный течешя и страсти овладевали 
обществомъ отъ Альпъ до Балтики, отъ 
Карлсруэ до Кенигсберга. Волнете, вы
званное переворотомъ, который совершилъ 
ганноверскш король Эрнстъ-Августъ, раз
лилось по всей Германш.

По существу своему этотъ переворотъ 
былъ самымъ обыденнымъ собьтемъ: го
сударь, котораго стесняла конститущя, 
упразднилъ ее. И действительно, обще
ство было скандализовано не столько са
мымъ фактомъ, сколько сопровождавшими 
его происшеств1ями, именно той грубостью, 
съ которою король изгналъ изъ страны 
семь профессоровъ геттингенскаго универ
ситета, отказавшихся присягнуть на вер
ность новой конститущи; между этими 
профессорами было несколько знаменито
стей, какъ братья Гриммъ, Гервинусъ, тог
да уже напечатавши начало своей Исто- 
рги нгьмецкой поэзш, и Дальманнъ, вы- 
двинувшшся своей пылкой защитой правъ 
немецкаго населешя въ Шлезвиге. Со 
всехъ сторонъ посыпались на нихъ адре- 
сы, открытые подписные листы въ ихъ 
пользу быстро наполнялись. Это несколь
ко смутило сеймъ, Пруссш и Австрш, под- 
держивавшихъ Эрнста-Августа; имъ было 
странно видеть передъ собою этихъ но
выхъ противниковъ— профессоровъ и бур
жуа, людей чрезвычайно консервативныхъ, 
которыхъ безтактность короля голкнула 
въ оппозицюнный лагерь.

Релипозная борьба.— Еще больше, не
жели политичесте вопросы, волновали 
общество религюзныя распри. Съ 1815 го
да, подъ вл1яшемъ папъ и 1езуитовъ, ка- 
толицизмъ перерождался; въ противовесъ



старому духовенству, миролюбивому, тер
пимому, зараженному рацюнализмомъ, 
нисколько романтическихъ писателей и 
фанатиковъ организовали ультрамонтан- 
скую партш, которая уже вскоре насчи
тывала множество сторонниковъ въ Ба- 
варш, въ Вестфалш и прирейнской Прус- 
cin. Она открыла борьбу съ прусскимъ 
правительствомъ по вопросу о см^шан- 
ныхъ бракахъ. Агенты Фридриха-Виль
гельма III проявили сначала удивитель
ную безтактность, зат%мъ грубую поспеш
ность: арх!епископъ кельнск!й, Дросте- 
Вишерингъ, былъ арестованъ и его бу
маги захвачены (1837). Негодоваше ка- 
толиковъ было такъ сильно, что опаса
лись бунтовъ. Познансюй арх1епископъ 
Дунинъ, вмешавшшся въ этотъ споръ, 
также былъ арестованъ (1839). Это столк
новение кончилось уже только после смер
ти короля— победою духовенства.

Не меньшую смуту переживала и про
тестантская церковь. По поводу 300-лет- 
ней годовщины реформацш Фридрихъ- 
Вильгельмъ III вздумалъ соединить въ 
одну общую церковь лютеранъ и кальви- 
нистовъ (1817) и издалъ новый требникъ, 
пригодный для протестантовъ разныхъ 
исповеданш. Вполне разумная, но без- 
тактно осуществленная попытка короля 
вызвала брожеше и страстные споры. Пра
вительство заупрямилось и приняло стро
пя меры противъ* оппозицш; эти репрес- 
сш возбудили общее негодоваше; скры
тый разноглашя обострились и выступили 
наружу; ортодоксы, шетисты, либералы и 
рацюналисты оспаривали другъ у друга 
BninHie. Богословское образование рефор
мировалось подъ вл!яшемъ новыхъ исто- 
рическихъ методовъ; тюбингенскш универ- 
ситетъ применяли къ Священному писа- 
шю критику текстовъ и темъ разрушали 
традицюнные взгляды. Штраусъ, толкуя 
Евангел1е сообразно принципами гегелев
ской методы, видели въ Христе не что 
иное, какъ миеическое олицетвореше мес- 
Нанистскихъ надеждъ. Испуганный этими

радикальными выводами, церковный вла
сти взывали къ светскому мечу, и ихъ 
строгости только разжигали спорящихъ и 
поддерживали въ обществе то гневное 
возбуждение, которое вскоре найдетъ 
себе исходи совсемъ въ другой области.

Молодая Гермажя.— Въ литературе и 
искусстве обнаруживалось то же страст
ное боевое настроеше, то же стремлеше 
свергнуть оковы, та же готовность стрях
нуть мистическая грезы. Даже у эпиго- 
новъ романтизма, какъ Пюклеръ-Мускау 
или Иммерманъ, живое чутье действи
тельности, наблюдательность и идейная 
независимость свидетельствуютъ о насту- 
плеши новаго перюда.

Въ области музыки более, нежели Шу- 
манъ и Мендельсонъ, истинными предста- 
вителемъ этой эпохи является Мейер- 
беръ съ его замечательной ясностью, 
стройностью и колоритностью. Толпа рав
нодушно проходитъ предъ громадными ре- 
лигюзными полотнами Фюриха, Ф. Вейта 
и Ретеля, какъ и предъ символическими 
картинами Корнелиуса или гигантскими 
фресками, которыми Каульбахъ украсили 
лестницу Новаго Музея въ Берлине; 
успехи венчаетъ подражателей Ораса 
Вернэ и Поля Деляроша, историческихъ 
и жанровыхъ художниковъ, какъ Петри 
Гессъ, Лессинги, Вахи, Менцель, и пей- 
зажистовъ, какъ Гаузгоферъ, Преллеръ, 
особенно Беккеръ, Газенклеверъ и Го- 
земаннъ, тонко и подчасъ съ истинными 
чутьемъ жизни воспроизводящихъ быть 
простыхъ и униженныхъ людей.

Въ области точныхъ науки вырабаты
ваются более стропе методы; основывают
ся семинарш, начинающий въ широкихъ 
размерахъ ту разработку историческаго 
MaTepiana, которая является одною изъ 
главныхъ заслуги современной Германии 
Рядомъ съ Ранке, издающими свои две 
замечательный работы— Исторгю папъ
(1834) и Герматю въ эпоху реформацш
(1839), готовятся начать свою деятель
ность его будуцце сотрудники и продол-
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жатели, какъ Вайцъ, Дройзенъ, Зибель, 
Трейчке и др., импонируюице своей много
численностью даже более, нежели дарови
тостью. Наряду съ АлександромъГумбольд- 
томъ, который, следуя традицш, пытает
ся подвести итогъ научнымъ завоевашямъ 
века въ см-Ьломъ синтезе,— Либихъ, под
линный инищаторъ химическихъ изыска- 
нш въ Германш, открываетъ органиче
ской химш новые пути и основываетъ 
вместе съ Вёлеромъ Химико-фармацев
тическую лгьтопись; 1оаннъ Мюллеръ из- 
даетъ Руководство физюлогт, являющее
ся поворотнымъ пунктомъ въ науке, а 
вслЪдъ за этими знаменитыми учеными 
Магнусъ, Митчерлихъ, Поггендорфъ и 
щр. стяжаютъ поклонеше современниковъ 
и благодарность потомства.

Разъ такимъ образомъ успехи знашя 
срываютъ одну за другою завесы, ск'ры- 
ваюпця отъ насъ таинственную Изиду,—  
по какому праву иные наглые политики 
осмеливаются ставить границы челове
ческому духу? Все казалось возможнымъ 
и все —  позволеннымъ. Какъ въ 1775 
году, юные генги поднимаютъ бунтъ про- 
тивъ законовъ и сощальныхъ традицШ 
и ввозятъ въ Германш наиболее задор
ный Сенъ-Симоновсюя теорш— космопо- 
литизмъ, упразднеше брака, эмансипацю 
плоти. Искренно или только для вида при- 
нявъ въ серьезъ ихъ ребяческое бахваль
ство, сеймъ 10 декабря 1835 года запре- 
тилъ печатать въ Германш произведешя 
Берне и Генриха Гейне, и распростра- 
нилъ свое отлучеше еще на пять писа
телей, составлявшихъ школу „Молодой 
Германш11: Мундта, Винбарга, Кюне, Лау- 
■бе и Гуцкова. Ни одинъ изъ нихъ не 
обладалъ выдающимся даровашемъ; луч- 
mie отличались известной пылкостью, 
легкостью и увлекательностью. Сеймъ 
своими преследовашями рекламировалъ 
ихъ вульгарный' и въ общемъ посред
ственный произведешя; порожденный 
жаждой освобождешя, они распаляли ее 
темъ самымъ, что выражали ее. Обще

ство, сначала засчитывавшее имъ въ за
слугу ихъ смелость и гонешя, въ общемъ 
довольно мягшя, которымъ они подвер
гались, быстро отвернулось отъ нихъ, и 
чрезмерное восхищеше ими уступило 
место несправедливому презренш. Оно 
долго не могло простить этимъ поэтамъ, 
что источникомъ вдохновешя имъ слу
жила Франщя какъ разъ въ такой мо- 
ментъ, когда нацюнальная вражда къ 
ней, одно время, казалось, угасшая, сно
ва вспыхнула съ удвоенной силой.

Кризисъ 1840 года. Фридрихъ - Виль- 
гёльмъ IV.— Ненависть къ Францш, воз
бужденная въ немцахъ револющонными 
войнами и Наполеоновскими нашеств1ями, 
съ 1815 года дремала. Ее разбудили въ 
1840 году, безразсудные вызовы Тьера. 
Сторонники примирешя утратили всякое 
вл!яше: по всей Германш, отъ края до 
края, звучали воинственные кличи Бек
кера и Шнекенбургера, чьей Waclit am 
Rhein суждено было стать немецкой Мар
сельезой. Молодыя поколешя, не отка
зываясь отъ своего стремления къ свобо
де, стали сближаться съ Прусаей, кото
рая одна располагала достаточными во
енными силами, чтобы обезпечить нацш 
противъ угрозъ иноземца. Молодую Гер- 
мант сменила „Малая Гермашя", едко 
осмеивавшая космополитическую санти
ментальность, подчеркивавшая свое дре- 
клонеше предъ действительностью и под
готовившая — наперекоръ тайному идеа
лизму, отъ котораго никогда не сумели 
исцелиться ея главные вожди,— ту про
грамму, которую осуществили позднее 
пруссюе дипломаты и генералы.

Таковы были обстоятельства, при ко- 
торыхъ вступилъ на прусскш престолъ 
Фридрихъ-Вильгельмъ IV (1840 —  1861). 
Это былъ человекъ мятежнаго духа и 
безпокойнаго ума. Страстный поклонникъ 
средневековья, пылкш последователь 
Галлера и Шталя, эклектикъ по напра- 
вленда ума, но сердцемъ привязанный 
къ феодально-шетистской котерш Г ерлаха,
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Радовица и Штольберга, онъ не былъ 
враждебенъ свободе, но понималъ ее пре
вратно. Будучи крайнимъ оптимистомъ 
по природе, онъ былъ убеждены, что 
между государемъ, представителемъ Бога 
на земле, и народомъ существуетъ н-Ько- 
торымъ образомъ роковое согласие, и 
считалъ изменниками и сообщниками 
иноземнаго врага всЬхъ техъ, кто не 
преклонялся добровольно предъ его pt- 
шешями. Онъ легко принималъ слова за 
действ1я и манифесты за постановлешя 
и жилъ въ какомъ-то непрерывномъ воз- 
бужденш, которое общество приписывало 
не одной только пылкости воображешя. 
Историкъ не можетъ чувствовать симпа- 
тш къ этому государю, которому всю 
жизнь недоставало двухъ важн'кйшихъ 
свойствъ человека, —  искренности и му
жества; но онъ возбуждаетъ къ себе не
которую жалость, такъ какъ его нерзные 
припадки, безъ сомнешя, были предвест
никами той болезни,- которая несколько 
летъ  спустя помрачила его разсудокъ. 
Колебашя короля и его быстрые пово
роты назадъ, такъ резко противоречив- 
ийе его высокопарными заявлешямъ, 
очень скоро возстановили противъ него 
общество. Это его печалило, но онъ не 
меняли своего поведешя.

Онъ нагромождали проекты и наброс
ки, туманные и несвоевременные, въ ко- 
торыхъ упрямо старался сочетать проти
воречивый начала— свободу подданныхъ 
со свободой монарха. Комисшя сменяла 
комиссию. Очень скоро въ управлении во
царилась полная анарх1я; распри, волно- 
вавшш страну, отражались въ админи- 
страцш и обезсиливали власть. Государ
ство колебалось въ своихъ основахъ, не 
столько вследств1е происковъ оппози- 
цш, сколько потому, что представите
ли власти утратили веру какъ въ са- 
михъ себя, такъ и въ своего естествен- 
наго главу.

Когда король наконецъ издалъ свой 
рескриптъ отъ 3 февраля 1847 года, ко

торыми, по его мнешю, осуществлялось 
обещание его отца, и созвали на общее 
собрате провинщальные сеймы, все обще
ство было охвачено негодоватемъ. Ком
петенция новаго парламента была через- 
чуръ узка, его прерогативы плохо обез- 
печены, а главное— дворянству предоста
влена безусловно слишкомъ большая роль. 
Речь, , которою Фридрихи - Вильгельмъ 
открыли „Соединенный сеймы" (11 апре
ля 1847), вызвала бурю негодовашя: „Я 
никогда не позволю,-—сказали онъ,— что
бы между Господомъ, нашими небесными 
Владыкой, и этой страною сталъ, словно- 
второе Провидете, исписанный листъ 
бумаги и чтобы его параграфы правили 
нами. Корона не можетъ и не должна 
зависеть отъ воли большинства... Я не 
созвали бы васъ, если бы хоть въ малой 
степени предполагали, что вы вздумаете 
играть роль такъ называемыхъ народ- 
ныхъ представителей". Претя были очень 
жаршя, и корона вышла изъ этого кри
зиса сильно расшатанной и скомпроме
тированной какъ своими либеральны
ми поползновениями, такъ и своей тру
состью.

Предвестники революцт.— Несмотря на 
слабость и нерешительность Фридриха- 
Вильгельма IV, Прусая вышла изъ-подъ 
австршскаго вл1ятя, и ея отпадете раз- 
строило силы реакцш. Прогрессивный 
идеи пускали корни во всей Германш. 
Цензура въ унынш даже не пыталась 
остановить растущш приливъ памфлетовъ. 
Средоточ1емъ радикальной партш былъ 
Ежегодникъ Руге, органъ гегел1анской л е 
вой: Фейербахъ и Бруно Бауеръ, более сме
лые и более последовательные, чемъ 
Штраусъ, проповедовали атеизмъ, Штир- 
неръ дошелъ до анархизма. Мастеровые, 
возвращавшиеся изъ Швейцарш или Фран- 
щи, привозили сочинения Луи Блана, 
Консидерана и Пьера Леру и распростра
няли ихъ учете. Стачки участились; въ 
Берлине и въ Силезш, где царила же
стокая нужда среди ткачей, разоренныхъ
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машинами и иностранной конкурентен, 
вспыхнули мятежи. Крестьянъ крайне раз
дражала медлительность, съ какою со
вершалось освобождеше земли.

На сеймахъ оппозищя, смирившаяся- 
было после 1834 года, снова подняла 
голову; министры принуждены были сде
лать кое-каюя уступки общественному 
мненш; наиболее опороченные изъ нихъ 
сами ушли, наиболее упорныхъ убрали. 
Инциденты, которые еще нисколько л4>тъ 
назадъ разрешились бы какой-нибудь 
полемикой изъ-подъ цензуры, приводили 
теперь къ уличнымъ демонстращямъ, 
какъ это случилось, наприм^ръ, въ Лейп
циге, Штутгарте и особенно въ Мюнхе
не, где ультрамонтаны, устраненные 
Людвигомъ I отъ власти, возмутили про
стонародье противъ фаворитки короля, 
танцовщицы Лолы Монтецъ.

Всемъ было ясно, что такъ дальше 
продолжаться не можетъ. Воздухъ былъ 
насыщенъ электричествомъ. Известия изъ 
Швейцарш, Франщи, Польши, Италш и 
Австр1и указывали на близость народ- 
ныхъ мятежей. На всехъ окраинахъ Гер
манш народъ пробуждался отъ сна и 
заявлялъ свои права на жизнь; могла ли 
она безъ боя отдать границы, завоеванный 
съ такими усшпями? Особенно волновалъ 
общество вопросъ о герцогствахъ Шлез
виге и Голштинщ: следовало ли предо
ставить датчанамъ этотъ полуостровъ, 
омываемый обоими немецкими морями, съ 
его превосходными рейдами и великолеп
ной гаванью въ Киле? Общественное 
движеше было такъ сильно, что сеймъ, 
несмотря на свои реакщонныя предубе- 
ждешя и свое нежелаше взять сторону 
подданныхъ противъ монарха, не ре
шился итти въ разрезъ съ обществен- 
нымъ мнешемъ. Когда Хриспанъ VIII 
особымъ рескриптомъ объявилъ Шлез- 
вигъ нерасторжимо связаннымъ съ Да
шей, разрывъ сделался неизбежными Въ 
виду важныхъ проблемъ национальной 
политики, настойчиво требовавшихъ ре-

шешя, несовершенства федеральной кон- 
ституцш казались особенно вопшщими. 
Сторонники объединен!я, чьи успехи 
были не столько задержаны, сколько ото
двинуты въ тень оффищальными пресле- 
довашями, сблизились между собою и 
образовали партш, сильную числомъ, вл1я- 
шемъ и убежденностью своихъ членовъ. 
Съезды естествоиспытателей, филологовъ 
и германистовъ превращались въ громад
ный нащоналистичесюя манифестами. 'Н е
мецкая газета, основанная въ Бадене Гер- 
винусомъ и Гейссеромъ, поставила феде
ральную реформу во главу своихъ тре- 
бованш. 10 октября 1847 года наиболее 
видные представители либеральной пар
тш, собравшись въ Геппенгейме, потре
бовали учреждешя народнаго парламента 
и общаго правительства для всехъ го- 
сударствъ, входившихъ во составъ тамо- 
женнаго союза.

Несмотря на ростъ общественнаго са- 
мосозяашя, партикуляристская оппози
щя оставалась все еще очень сильной, и 
чтобы сломить ее, нужны были вожди 
более энергичесюе, более практичные, 
нежели все эти публицисты и профес
сора, закоренелые идеалисты, убежден
ные въ томъ, что все разумное—реаль
но, т.-е. что достаточно провозгласить 
какую нибудь истину, чтобы она тотчасъ 
превратилась въ фактъ. Темъ не менее 
было очевидно, что съ 1814 года про
изошла большая перемена. Косность и 
безтактныя строгости сейма, тяжелая 
опека Австрш, упорная работа южныхъ 
конститущоналистовъ, декламацш Мо
лодой Германш и радикальныхъ геге- 
Л1янцевъ, ростъ таможеннаго союза и 
изменеше торговой рутины, настойчи
вая деятельность прусской бюрокра
ты, глупый задоръ Франщи и пробужде- 
ше сэседнихъ народовъ — все способ
ствовало распространен^ въ Германш 
того взгляда, что конститущя 1815 года 
уже не удовлетворяетъ потребностей 
страны.
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Австр1я въ 1815  году. —  Въ борьбе 
Европы съ Наполеономъ Меттернихъ 
-очень искусно щадилъ свои силы и про- 
лалъ  свои услуги по дорогой цене. На 
венскомъ конгрессе онъ почти осу
ществить те честолюбивые замыслы, ко
торые уже более вЪка не давали покоя 
Габсбургами Въ обмГнъ на далеюя -и 
трудно обороняемый Нидерланды Австрия 
получила северную Италда; безъ боль
шого сожал’Ьшя уст^пивъ Брисгау, Ор- 
тенау и свои владЪшя въ Швабш, она 
прюбрела Зальцбургъ, Форальбергъ и Ти
роль, которые прикрывали ея сообщешя съ 
Аппенинскимъ полуостровомъ и обезпечи- 
вали ей преобладающее вл1яше въ Мюнхе
не. Господствуя такимъ образомъ надъ 
южной Гермашей и прочно утвердившись 
въ Альпахъ и на Адр1атическомъ море, из
бавившись къ тому же отъ своихъ чрез
мерно выдвинувшихся аванпостовъ, она 
-сумела разстроить наиболее опасные за
мыслы своихъ соперниковъ. Раздроблен
ная Саксошя служила ей прикрьтемъ 
противъ Пруссш; чрезъ Буковину, Лодо- 
Mepiro и Галицпо она наблюдала за бас
сейнами Дуная и Вислы. Въ этомъ смысле 
Меттернихъ почти не кривилъ душою, 
заявляя, что его единственное желаше—  
предотвратить новыя потрясешя. Разу
меется, онъ не оставилъ надежды тес
нее приковать къ своей политике Гер- 
м ант и Италш и превратить въ гегемо
н а  то первенствующее вл1яше, которымъ 
онъ пользовался. Но это дело требовало 
долгой подготовки, поспешностью его 
можно было только испортить, а до поры, 
пока явится удобный случай, ему доволь
но было принять меры къ тому, чтобы 
въ преддверш Австрш не возникло какое- 
нибудь крупное государство, способное 
разстроить его планы.

Истинной же причиной этого благо- 
разум1'я было тайное сознаше внутрен- 
нихъ недуговъ монархш. Австр1я, своимъ

происхождешемъ обязанная монархш, ею 
же и держалась. Различный этнографиче- 
сгая группы, соединивппяся подъ ски- 
петромъ Габсбурговъ благодаря бракамъ 
и разделамъ и сплоченныя равнодушной 
привычкой или страхомъ опасностей, ко
торый могло бы навлечь на нихъ отло- 
жеше отъ империи, столько же разнились 
между собою по своимъ желашямъ, сколь
ко по традищямъ. Со времени мало по
ощрительной попытки 1осифа II, вся по
литика правительства заключалась въ 
томъ, чтобы держать эти группы въ дре- 
мотномъ состоянш и темъ убаюкивать 
ихъ взаимное соревноваше и ненависть: 
Quieta non movere. Это было также де- 
визомъ Франца I. Недостаткомъ этой си
стемы было то, что она жертвовала бу- 
дущимъ сохраненш мира въ настоящемъ. 
Равнодушное самоотречеше власти ли
шило ее всякаго престижа и совершенно 
парализовало умственную деятельность 
и нравственную энергт даже ея соб- 
ственныхъ приверженцевъ. Областной 
патрютизмъ пустилъ въ обществе таше 
глубоюе корни, что для австршскаго па- 
трютизма, такъ сказать, уже не осталось 
и места; монархия являлась лишь велико
лепной дутой рамой, которая треснетъ 
при первомъ толчке. Меттернихъ, можетъ 
быть, и виделъ опасность этого стран- 
наго режима, соединявшаго въ себе все- 
неудобства анархш и ’деспотизма, но не 
делалъ никакихъ серьезныхъ попытокъ 
къ его улучшешю.. Онъ былъ окруженъ 
трусами и мистиками вроде Генца, Пи
лата, Мюллера или Фридриха Шлегеля, 
полагавшими, „что на свете слишкомъ 
много свободы, слишкомъ много необуз- 
даннаго своевол1я и движения". Ихъ 
страхи, которые онъ разделялъ лишь 
отчасти, были ему на руку для оправда- 
н1я его собственной нерешительности. 
Онъ любилъ власть, и такъ какъ дове- 
pie императора далось ему нелегко, то, 
чтобы удержать свое место, онъ потвор- 
ствовалъ его любви къ покою. Францъ I
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былъ человЪкъ хладнокровный и обла- 
далъ слишкомъ бледнымъ воображеш- 
емъ, чтобы револющя могла внушать ему 
тотъ же романтическш ужасъ, какой ис
пытывали Генцъ и Шлегель; ему даже 
была не по сердцу та доля идеализма, 
которая примешивалась къ ихъ реакцюн- 
нымъ теор1ямъ. Но насчетъ цели, къ 
которой следовало стремиться, и насчетъ 
способовъ ея достижения онъ былъ без
условно согласенъ съ ними. По мере 
того какъ онъ старелъ, его духъ, из
начала лишенный возвышенности и бла
городства, становился все низменнее и 
мелочнее; его деловитость, никогда не 
отличавшаяся плодотворностью, превра
тилась въ машю пустой суетливости; 
успехъ, увенчавшш его бездейспие, ка
зался ему свидетельствомъ Божьей воли, 
и онъ безпощадно наказывалъ техъ без- 
умцевъ, которые осмеливались идти про- 
тивъ него, т.-е. противъ воли Провиде- 
шя. Всякое новшество его пугало и за
девало его наивное высокомер1е, его 
&гоизмъ и леность. Сидя у себя въ ка
бинете, онъ слышалъ скрипъ правитель
ственной машины,_ и думалъ, что она 
идетъ.

АвстрМская администращя. — Эта ма
шина была крайне сложна. „Различный 
административный системы, последова
тельно испробованный въ эпоху Марш- 
Терезш и 1осифа II, были снова испро
бованы при Франце II, но снова оста
влены" (Бахманъ). Результатомъ этихъ 
безпорядочныхъ опытовъ, то прекращае- 
мыхъ, то возобновляемыхъ, была неимо
верная путаница. Дела были распреде
лены между известнымъ числомъ цен- 
тральныхъ управлений — тремя канцеля- 
р1ями (венгерской, трансильванской и 
австршской) для внутренней админист- 
рацш, придворной палатой (финансы), 
придворнымъ военнымъ советомъ, поли- 
цейскимъ и цензурнымъ управлешемъ, 
верховной судебной палатой, верховной 
счетной палатой и пр.; императорскимъ

дворомъ и внешней политикой заведы- 
вала Haus-Hof- und StaatsJccmzlei. Импе
раторе сносился съ канцеляр1ями чрезъ 
посредство советнйковъ, набираемыхъ съ 
сосенки да съ бору и безпрестанно меняв
шихся. Начальники ведомствъ, сведен
ные почти на роль прикащиковъ, въ от
местку за свое безсил!е воздвигали вся- 
каго рода затруднешя. Государственный: 
советь, слишкомъ многолюдный и зава
ленный делами, делился на вполне обо
собленный секщи, который являлись по
чти вторыми департаментами,завидовали 
другъ другу и не пользовались довер!емъ 
своихъ подчиненныхъ.

Коллегиальная организащя, удержав
шаяся всюду, представляла двоякое не
удобство: она замедляла решете делъ и 
парализовала всякую дисциплину, уни
чтожая ответственность; между темъ 
она нисколько не умаляла произвола. 
Правительство заметило это и въ из- 
вестныхъ случаяхъ предоставило реше
т е  президенту; не говоря уже о возни- 
кавшемъ отсюда соперничестве, прези
денты теперь интересовались, разумеет
ся,, лишь теми вопросами, которые за
висели исключительно отъ ихъ усмотре- 
Н1Я. Притомъ работа была распределена 
самымъ нелепымъ образомъ, и мнопе 
даже второстепенные вопросы должны 
были восходить до императорскаго каби
нета. А такъ какъ Габсбурги всегда при- 
своивали себе какъ бы отцовскую опеку 
надъ своими подданными, то императоръ 
наряжалъ следств!я по всемъ петищямъ, 
адресованнымъ на его имя, и эти без- 
престанныя анкеты, производимыя по 
всемъ правиламъ iepapxiH, вносили пу
таницу въ очередную работу и взаимное 
недовер1е въ среду чиновничества. Чи
новники получали недостаточное жало
ванье и ихъ держали въ загоне; ими ру
ководила одна мысль —  избегать всего, 
что могло бы обратить на нихъ внима- 
Hie; при малейшемъ затруднеши они пе
ресылали дело въ следующую инстан-
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щю и безъ всякаго смущешя затрудняли 
правительство своимъ инертнымъ уничи- 
жешемъ. Все, кому доводилось лично ру
ководить правительственнымъ механиз- 
момъ, какъ Фикельмонъ или Пиллерс- 
дорфъ, приходили къ убежденш въ не
обходимости изменить „эти обветшалый 
и взаимно противоречивый формы, обу- 
■словивпия дробление власти"; правитель
ство терпеливо изучало проекты ре- 
формъ, на которые добросовестные до
клады обращали внимаше государя, но 
которые никогда не исполнялись и кото
рые, казалось, имели единственной це
лью, по выражению одного современника, 
доказать грядущимъ поколешямъ, что 
правительство вполне сознало недуги, 
отъ которыхъ умирала монарх:я.

Областныя управлешя (губернаторства) 
были организованы на техъ же началахъ, 
что и центральная администращя; исклю
чение составляла только полищя, кото
рая была более централизована. Про- 
винщальные штаты почти всюду со
хранились, но ихъ вл1яше было незна
чительно; принцишально они сохранили 
право вотировать налоги, но военная по
дать, являвшаяся крупнейшимъ изъ всехъ 
налогомъ, была установлена разъ на
всегда, и государи мало церемонились съ 
прерогативами сеймовъ. Однако въ боль
шинстве случаевъ они все-таки играли 
некоторую роль въ установивши нало- 
говъ и местной администрацш; но ихъ 
вмешательство, тщательно контролируе
мое агентами центральной власти, только 
усложняло и запутывало дела. Ихъ ко
митеты были безпрекословно послушны 
министрамъ; ихъ сессш сводились къ од
ному заседашю, въ которомъ молча вы
слушивалось предложеше императора. Въ 
нихъ и не рождалась мысль о независи
мости, да ихъ сопротивлеше и не встре
тило бы никакой поддержки: буржуазия 
и народъ не имели въ нихъ представи
телей, а дворянство охотно отказывалось 
отъ политическаго вл1яшя, лишь бы ко

рона гарантировала ему безпрепятствен- 
ное пользоваше его феодальными и эко
номическими привилегиями.

Моральное и матер1альное состояше стра
ны.— Францъ I и его агенты были вполне 
способны на жестокость. Они выказали 
свой характеръ въ Италш, и даже въ 
Австрш они не отступали передъ самы
ми отвратительными мерами. Но въ об- 
щемъ строгость не была имъ необходи
ма. Полищя, державно правившая импе- 
pieft, такъ хорошо предупреждала секрет- 
нейцле замыслы о сопротивленш, что ей 
уже нечего было подавлять. Графъ 
Седльницкш, хваставшш, что усовершен- 
ствовалъ систему Фушэ, вполне заслужи- 
валъ flOBepie своего господина. Отъ его 
штоновъ никто не могъ укрыться, даже 
Стадюнъ или Генцъ; отъ его чернаго 
кабинета не ускользало ни одно письмо1 
Поездки за-границу были почти совсемъ 
запрещены. Одинъ изъ наперсниковъ Мет- 
терниха выражалъ радость по тому по
воду, что научный духъ решительно из- 
гнанъ изъ университетовъ; профессора 
были обязаны ежегодно представлять на
чальству списокъ книгъ, взятыхъ ими въ 
библютеке; студенты не допускались къ 
экзаменамъ, если не представляли своего 
исповеднаго листа; гимназическШ курсъ 
представлялъ собою какую-то пародш 
на учете. Сохранивлпеся анекдоты о 
деятельности цензуры неправдоподобны, 
хотя и достоверны. Мемуары Грильпар- 
цера представляютъ добросовестную, сво
бодную отъ пристрасНя и злобы и темъ 
более любопытную картину этого подо- 
зрительнаго, оцепенелаго правительства 
и сонной жизни народа.

Война 1813 года и содержаше конгрес
са окончательно привели финансы въ 
разстройство. Новый министръ, Стадюнъ, 
былъ неопытенъ, но зато работалъ съ 
увлечешемъ и съ добрымъ намерешемъ; 
онъ собралъ вокругъ себя несколько цен- 
ныхъ сотрудниковъ, какъ Гауэръ, Пил- 
лерсдорфъ, Кюбекъ. Но вся ихъ энерпя
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разбивалась о сопротивлеше императора, 
о зависть другихъ в!домствъ, о своеко- 
рыстныя предуб!жденея горсти крупныхъ 
промышленниковъ. Стадюнъ умеръ въ 
1824 году, а его преемники вернулись 
къ старой рутин!. Произведенная въ .1830 
году реформа финансоваго управлешя, 
■благодаря своей неполнот!, дала ничтож
ные результаты. Казна покрывала по
стоянные дефициты займами, и для упла
ты процентовъ по этимъ займамъ дела
ла новые займы. Болыше банкирскёе до
ма, между прочимъ домъ Ротшильдовъ, 
заключили съ Габсбургами какъ бы тай
ные союзы, и В!на сделалась одною изъ 
резиденцш международнаго финансоваго 
Mipa. Деморализацёя чиновничества и 
сложность тарифовъ благопрёятствовали 
контрабанд1!.; запретительная система вы
звала къ жизни столь совершенную ор- 
ганизацёю контрабанднаго д!ла, что мно- 
пя фирмы извлекали свой главный до- 
ходъ изъ продажи иностранныхъ това- 
ровъ, которые он ! получали контрабанд- 
нымъ путемъ. Дворяне, которымъ при
надлежало большинство фабрикъ и за- 
водовъ, вс!мъ. своимъ личными влёянёемъ 
на императора защищали нелепый ре- 
жимъ, обогащавшей ихъ, но разорявшш 
государство. В с! эти язвы были столь 
застарелы, что общество даже не искало 
путей къ ихъ исц!ленёю. Печать была 
н!ма, буржуазии не существовало, кре- 
стьянъ держали въ строжайшей кабал!, 
и Меттернихъ считалъ эту систему пре
восходной, такъ какъ никто не жаловал
ся на нее.

Револющя 1830 года.— Въ эпоху быст- 
раго экономическаго прогресса, о какой 
идетъ р!чь, этотъ „чисто отрицательный" 
режимъ долженъ былъ очень скоро при
вести къ катастроф!.. Съ 1815 по 1824 г. 
судьба благопрёятствовала канцлеру; ко
гда на Веронскомъ конгресс1!  онъ уб!- 
дилъ Александра оставить безъ помощи 
возставшихъгрековъ и во Франкфурт! сло- 
милъ сопротивлеше сейма, онъ д!йстви-

тельно могь казаться вершителемъ судебъ 
Европы. Вид!вппе его въ эту минуту въ 
его замк! 1оганнисбергь, гд! онъ еже
годно созывалъ на сов!щанёе делегатовъ 
отъ вс!хъ частей имперш, свид!тель- 
ствуютъ о полномъ расцв!т! его способ
ностей, нуждавшихся для развив во 
вн!шнемъ усп!х!. Его очаровательный 
манеры, его тонкое знаше людей, изящ
ный цинизмъ, съ которымъ онъ подчер- 
кивалъ улыбкою свои принципёальныя 
заявлешя, подкупающая разнрсторонность 
его поверхностныхъ знанш и пренебре
жительная аристократическая неприну
жденность д!лали изъ него прекраснаго 
преемника Кауница и достойнаго това
рища Талейрана.

Вдругъ горизонтъ -заволокло тучами. 
Сначала Каннин-гъ, зат!мъ императоръ 
Николай вышли изъ-подъ его вл1янёя, 
и Пруссёя сблизилась съ Росшей; южно- 
германскёя государства явно готовились 
свергнуть иго. Несомн!нно— хотя на пер
вый взглядъ это и можетъ показаться 
парадоксомъ, — несомн!нно, что сильно 
пошатнувшшся престижъ канцлера былъ 
спасенъ революцёей 1830 года. Событёя 
этого года лишь слегка зад!ли монархёю. 
Бол!е, ч!мъ когда-либо оправдались сло
ва Талейрана: „Австрёя— верхняя палата 
Европы: пока она не будетъ уничтожена, 
она будетъ сдерживать нижнюю". Ансиль- 
онъ, см!нившёй Бернсторфа въ Пруссёи, 
только и думалъ о томъ, чтобы сд!лать 
союзъ съ Австреей бол!е т!снымъ; Нико
лай, отсрочившей свои планы относительно 
Турцёи, всячески ухаживали за Меттерни- 
хомъ, чтобы искупить свои прежнёя и бу
дущей ошибки. „Берегите себя,— сказали 
онъ Меттерниху, — безъ васъ все рух- 
нетъ". Канцлеръ самъ былъ уб!жденъ въ 
этомъ. Какъ разъ въ это время онъ же
нился на княжн! Меланш Зичи '(январь 
1831), прекрасной, пылкой женщин!, стра
стно преданной реакцёонной иде!; она сл !-  
по боготворила мужа и искусственно под
держивала вокругъ него атмосферу лести



даже тогда, когда онъ уже началъ дрях
леть.

Императоръ Фердинандъ I (1835— 1848). 
ТЬмъ не менее Меттернихъ хорошо по- 
нималъ, что съ 1824 года положеше делъ 
сильно изменилось.— Прусая держалась 
выжидательно, РосШя выступила на пер
вый планъ, Гермашя глухо волновалась 
и какъ бы искала новаго господина. По 
обыкновешю онъ быстро впалъ въ мрач
ное настроение: „Мне суждено было жить 
въ проклятое время, —  сказалъ онъ въ 
1828 году.— Я трачу свои дни на то, что
бы подпирать гнилыя постройки". Съ 
этихъ поръ онъ зналъ еще разве мину
ты радости и часы передышки. Онъ ви- 
делъ, что катастрофа приближается, но 
предотвратить ее можно было только ре
формами, который онъ —пленникъ своей 
системы —  былъ не въ силахъ осуще
ствить. Пока живъ былъ Францъ I, его 
личный неоспоримый авторитетъ поддер- 
живалъ некоторое единство въ ходе 
управлешя. Но въ 1835 году престаре
лый государь умеръ, оставивъ престолъ 
своему сыну.

Новый императоръ, Фердинандъ I, про- 
велъ печальное детство. Съ тридцати- 
пятилетняго возраста онъ страдалъ при
падками эпилепсш, которые все учаща
лись, не разъ подвергали опасности его 
жизнь и пагубно отражались на его ум- 
ственныхъ способностяхъ: его память бы
ла слаба, внимаше незначительно, воля 
ничтожна. Отецъ въ своемъ завещаши 
советовалъ ему ничего не изменять въ 
той системе, которой онъ самъ следо- 
валъ. Но даже существующее невозмож
но поддерживать безъ известной доли 
матер!альной и моральной силы; между 
темъ некоторые случаи показываютъ, что 
недобросовестные советники старались 
использовать слабости государя. Совет
ники Франца I страшились возможности 
отречешя со стороны Фердинанда, частью 
изъ боязни уронить престижъ короны, 
частью изъ страха осложненш, частью,

наконецъ,’ потому, что боялись дать по- 
водъ къ проискамъ своихъ соперниковъ. 
Тутъ вмешался царь: старый императоръ 
поручилъ своего сына его попечешю, и 
Николай,столько же изъ корысти, сколь
ко изъ рыца'рскаго благородства, взялъ 
на себя эту опеку. Вместе съ Фридри- 
хомъ-Вильгельмомъ III онъ пр1Фхалъ въ 
Теплицъ съ визитомъ къ Фердинанду, 
затемъ съ нимъ проехалъ въ Прагу и 
оттуда въ Вену, где и были выработаны 
услов1я новаго правительственнаго строя.

Противники Меттерниха выставили со
перника ему въ лице графа Коловрата, 
пользовавшагося, кажется, совершенно не
заслуженно репутащей либерала: это
былъ завзятый аристократъ, больше всего 
заботившшся о томъ, чтобы не повредить 
своему вл1яшю при дворе: безъ • сомне
ния, онъ мало что изменилъ бы въ пра
вительственной рутине. Онъ потребовалъ,- 
чтобы ему всецело было предоставлено 
руководство внутренними делами. 'Мет
тернихъ воспротивился этому, и хотя въ 
императорской семье никто не чувствовалъ 
къ нему особенной нежности, но никто 
не решился бы пойти противъ его воли. 
„Для замещешя императора въ техъ слу- 
чаяхъ, когда болезнь мешаетъ ему за
ниматься государственными делами", 
учреждено было регентство изъ Меттер
ниха и Коловрата подъ председатель- 
ствомъ эрцгерцога Людвига; братъ Фер
динанда, Францъ, долженъ былъ участ
вовать въ заседашяхъ регентства, но 
лишь съ совещательнымъ голосомъ. Эрц- 
герцогъ Людвигъ всегда былъ любимцемъ 
своего брата Франца I, котораго убеж- 
дешя онъ разделялъ, и такимъ образомъ 
Меттернихъ по прежнему оставался ру- 
ководителемъ австршской политики. Ря- 
домъ съ этимъ тр:умвиратомъ несколько 
человекъ продолжали пользоваться более 
или менее обширнымъ вл^яшемъ въ пре- 
делахъ того или другого ведомства. Та- 
ковъ былъ въ особенности генералъ-адъ- 
ютантъ Фердинанда Кламъ-Мартиницъ,
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давшш армш ту прочную организацш, 
благодаря которой она сделалась надеж- 
нейшимъ оплотомъ монархш, и сплотившш 
вокругъ себя аристократичесюе элемен
ты, которые въ 1848 году остановятъ 
революцш. Онъ умеръ въ 1840 году, но 
созданное имъ пережило его.

Колебашя и ослаблеше власти. Оппози- 
щ я.— Канцлеръ не вмешивался въ дета
ли управлешя и, разъ только его авто
ритеты не нарушался, предоставлялъ 
Коловрату довольно широкую свободу 
д'Ьйствш. Коловратъ, отличавшшся под
вижностью ума и склонностью къ ново- 
введешямъ, при всякомъ удобномъ случае 
говорилъ о необходимости упорядочешя 
финансовъ и увеличешя народнаго богат
ства. Меттернихъ не возражалъ. Будучи 
по существу совершенно равнодушнымъ 
къ реформамъ, онъ не пренебрегалъ впе- 
чатлЪшемъ, какое он-Ь производили за 
границей. Состоите Европы его безпо- 
коило. „Пробы" Фридриха-Вильгельма IV 
сокрушали и пугали его, но все его увЪ- 
щан!я были безсильны повл!ять на по
движный и смелый духъ короля. Всего 
хуже было то, что Австр1я не могла даже 
обособиться, бросивъ его на произволъ 
судьбы. Жажда перемены волновала кру- 
гомъ все народы. Политическое BniHHie 
Австр1и было уже очень ослаблено; она 
рисковала утратить всяюй престижъ, если 
не обнаружить, по крайней м-fepfe, готов
ности итти навстречу новымъ идеямъ.

Барону Кюбеку, предсЬдательствовав- 
шему съ 1840 года въ придворномъ со
вете, было поручено выработать планъ 
экономической реформы, которая позво
лила бы Австрш начать переговоры о до- 
пущенш ея въ таможенный союзъ. Онъ 
обладалъ и опытностью, и идеями, и рев
ностью къ общественному благу; онъ усо- 
вершенствовалъ почтовую организацш, 
упорядочилъ таможенное управлеше и 
былъ авторомъ зам^чательнаго закона 
отъ 19 декабря 1841 года о жел-Ьзныхъ 
дорогахъ. Была образована комисшя для

ознакомлешя съ положешемъ промышлен
ности и ею выработанъ планъ реформъ. 
Но чиновники не хотели переменъ, ко
торый нарушили бы ихъ покой, промыш
ленники, испугавшись за судьбу своихъ 
привилепй, засыпали правительство че
лобитными, да къ тому же все эти раз
говоры о тарифахъ надоели эрцгерцогу 
Людвигу. И вотъ широко задуманные 
проекты свелись въ конце концовъ къ 
ничтожнымъ переменамъ, который толь
ко кое-кого ударили по карману, не удовле- 
творивъ никого.

Та же участь постигла и конституцюн- 
ныя реформы. Меттернихъ— и въ этомъ, 
можетъ быть, его единственная заслуга— 
былъ совершенно лишенъ тевтонскаго фа
натизма. Съ австршской точки зрешя, 
говорилъ онъ, слово, „немецъ" не име- 
етъ никакого смысла. „Съ нашей сторо
ны,— твердилъ онъ Гюбнеру,— было бы 
большой ошибкой лишить провинцш ихъ 
индивидуальности и довести до того, чтобы 
императоръ пересталъ быть государемъ 
каждой изъ нихъ въ отдельности. Этимъ 
мы уничтожили бы узы, соединяющая ихъ 
съ династией, а уничтоживъ эту личную 
связь, мы потеряли бы наиболее действи
тельное средство, которымъ располагаетъ 
корона для того, чтобы предотвращать 
распри и столкновешя между отдельными 
народностями". Онъ бережно относился къ 
старымъ конститущямъ; онъ даже не прочь 
былъ бы несколько расширить компетен- 
цш провинщальныхъ сеймовъ и ихъ ко- 
митетовъ, увеличить ничтожное число 
представителей буржуазш, облегчить око
вы, тяготевшая на крестьянахъ. Но его 
энерпя, которая никогда не была очень 
значительна, теперь испарялась при ма- 
лейшемъ препятствш. Совершенно глу
хой, съ неподвижнымъ безжизненнымъ 
взглядомъ, онъ представлялъ собою те
перь, по выраженш одного изъ его по- 
клонниковъ, лишь „роскошныя ширмы, 
скрывавшая отъ взора ветхость прави
тельственна™ здашя". „Монарх1я,— гово-
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рилъ одинъ доброжелательный наблюда
тель,— была какъ бы поражена мараз- 
момъ. Это была печальная эпоха: госу
дарь быть боленъ, принцами руководили 
старики, власть находилась въ рукахъ 
бюрократш, неизменно честной и почтен
ной, но лишенной престижа, широкаго 
кругозора и путеводной нити, отчасти 
даже захваченной теми самыми идеями, 
который она была обязана искоренять". 
За весь этотъ долгш перюдъ можно отме
тить лишь одну действительно важную 
реформу, именно законъ, которымъ въ 
провинщяхъ, подлежавшихъ рекрутскому 
набору, продолжительность военной служ
бы была сокращена съ четырнадцати до 
восьми летъ  (1845).

Делая невозможной всякую реформу, 
дряхлость правителей въ то же время 
лишала силы репрессивную деятельность 
власти. Деспотизмъ выродился въ систе
му безцельныхъ и мелочныхъ придирокъ, 
и чиновники, не веря въ долговечность 
режима, заботились главнымъ образомъ 
о томъ, чтобы не скомпрометировать себя 
чрезмернымъ усерд1емъ. Консервативный 
лагерь распался на части: 1езуиты, не 
удовлетворенные частичными уступками 
Меттерниха, обвиняли его въ моральномъ 
индифферентизме, и они имели сильнаго 
союзника въ лице супруги эрцгерцога 
Франца, баварской принцессы Софш, ко
торая не могла простить канцлеру, что 
онъ держитъ ея мужа въ подчиненномъ 
положении ихъ жалобы не безъ сочув- 
ств1я слушала даже жена императора, 
Мар1я-Анна, добрая и кроткая женщина, 
которая держалась въ стороне отъ по
литики, но въ которой сумели искусно 
возбудить религюзную ревность. Доволь
но было малейшаго толчка, чтобы сразу 
рухнула эта" машина, еще внушитель
ная съ виду, но давно обветшавшая 
и источенная, а теперь уже всюду да
вавшая трещины. Но последуетъ ли та
кой толчокъ, это долго оставалось подъ 
вопросомъ. Острая анем!я сообщилась отъ

головы къ членамъ, и оппозиция была 
такъ же лишена силы и устойчивости, 
какъ администрацш.

Однако она все-таки шумела, и Австр:я 
выставила немалый контингентъ въ армт 
журналистовъ и поэтовъ, звавшихъ Гер- 
машю къ свободе. Славныя за пределами 
Австрш имена Анасташя Грюна, Ленау, 
Бека или Гартмана были совершенно не
известны ихъ соотечественникамъ. Осо
бенно въ Вене ихъ пламенные призывы 
встречали всеобщее равнодугше: „Здешнш 
смиренный и веселый народъ, — писалъ 
Бекъ, —  живетъ такъ же невозмутимо, 
какъ растете. Онъ любитъ послушать о 
томъ, что делается на свете; тогда его 
взоръ сверкаетъ, какъ солнечный лучъ, и 
вечно готовая шутка срывается съ его 
устъ. А затемъ, уставъ перечить Богу и 
папе, и гордый сознашемъ, что высмеялъ 
самого императора, онъ уже умираетъ 
со смеху подъ звуки доморощенной му
зыки Лайнера или Штрауса".

До известной степени это лукавое рав- 
нодуипе было заметно во всехъ немец- 
кихъ областяхъ монархш. Правда, по
являлись и книги, требовавипя реформъ; 
таковы были книга барона Андр1анъ-Вер- 
бурга Aecmpin и ел будущее (1841) и книга 
одного австршскаго государственнаго дея
теля Австргя въ 1840 году. Группа лите- 
раторовъ, въ томъ числе несколько чле- 
новъ академш, требовала уничтожешя или, 
по крайней мере, смягчешя цензуры. 
Возникъ кружокъ юристовъ, въ которомъ 
господствовали либеральный идеи. Улуч- 
шеше соЩальнаго строя сделалось мод- 
нымъ вопросомъ. Въ 1843 году южно- 
австршскш сеймъ 61 голосомъ противъ 19 
предложилъ свою помощь правительству 
въ деле выкупа феодальныхъ повинно
стей. Эта отвага стяжала ему некоторую 
популярность; ободренный этимъ, онъ въ 
1845 году напомнилъ, что хартш уполно- 
мочиваютъ его давать свое заключеше 
обо всехъ меропр1ят1яхъ обще-имперской 
политики, заговорилъ о более продолжи-



тельныхъ cecciaxb, объ обнародованш 
бюджета и объ избирательной реформе. 
Въ нЪкоторыхъ т^сныхъ кружкахъ эти 
ходатайства обсуждались довольно ожи
вленно, но народъ едва ли и слышалъ 
объ нихъ. Не то, чтобы низине классы 
не имели поводовъ быть недовольными. 
Экономическое положение было скверно: 
введете машиннаго производства вызвало 
страшные кризисы въ промышленныхъ 
районахъ; множество рабочихъ, выгнан- 
ныхъ съ места жительства закрьтемъ 
фабрикъ, бродили по имперш, ища рабо
ты, и это внезапное увеличеше числа 
свободныхъ рукъ повлекло за собою быст
рое понижете заработной платы. В-Ьна 
была наводнена голодной и деморализо
ванной толпой, готовой на всякое без- 
чинство и способной на всякое преступле- 
Hie. Но , возможна ли была солидарность 
между этими невежественными и грубыми 
бандами и горстью адвокатовъ, журнали- 
■стовъ и образованныхъ дворянъ, которые 
мечтали о преобразованы политическаго 
■строя монархш? Революцюнныхъ элемен- 
товъ было много, но среди нихъ тщетно 
было бы искать зародышей прогрессивной 
партш. Но къ счастью, позади оффищаль- 
ной немецкой Австрш подростала другая 
Австрия— мадьярская и славянская: въ ней 
было зерно будущаго.

Крестьянское возсташе въ Галищи.— Это 
пробуждеше народностей, долго считав
шихся мертвыми, испугало центральную 
власть, которая пустила въ ходъ самые 
■странные способы воздейств1я: то равно
душное попустительство, то неловкое по- 
■ощрете, то робкое противодейств1е. Не
решительная политика правительства от
толкнула отъ него все симпатш, но оно 
надеялось держать въ узде своихъ про- 
тивниковъ благодаря ихъ взаимному со
перничеству и классовой ненависти. Эта 
трусливая тактика привела въ Галицш къ 
безобразному крестьянскому возсташю.

После подавлешя мятежа 1830 года по
ляки перенесли центръ своего нащональ-

наго сопротивлешя въ Познанскую область 
и Австрш. Меттернихъ, чтобы разстроить 
ихъ замыслы, занялъ Краковъ (1846). Кое- 
какихъ меръ предосторожности было бы 
достаточно, чтобы сразу прекратить бро- 
жеше въ Галищи. Но лишь только здесь 
появилось несколько плохо вооруженныхъ 
отрядовъ, какъ администращя совершен
но потеряла голову. Утверждали, что она 
сама подняла крестьянъ, приказала жечь 
усадьбы и поощряла убшства выдачей де- 
нежныхъ наградъ. Достоверно известно, 
что, когда въ 1843 году львовскш сеймъ 
предложилъ ей выработать планъ осво- 
бождешя крестьянъ отъ крепостной за
висимости, она притворилась глухой; не
сомненно также, что мнопе чиновники 
обнаружили такую нерешительность по 
отношению къ убшствамъ, которую можно 
было принять за потворство. Несколько 
дней въ Тарновскомъ и соседнихъ окру- 
гахъ разыгрывались ужасныя сцены: мя
тежники варварски опустошали страну и 
избивали помещиковъ, а администращя 
не могла или не хотела возстановить по- 
рядокъ. Эта ея слабость вызвала взрывъ 
негодования во всей Европе.

Славяне, '[чехи и иллирШцы. —  Въ про- 
чихъ славянскихъ областяхъ, несмотря 
на гнетъ феодальнаго режима, противъ 
абсолютизма заключили союзъ между со
бою аристократ1я и народъ. Въ Чехш 
штаты, ободренные примеромъ Венгрш, 
жаловались, что правительство совершен
но игнорируетъ обещания, сделанный сей
му Леопольдомъ II, и требовали расшире
ния своей компетенЩи. Въ конце концовъ 
губернаторъ Хотекъ подалъ въ отставку 
(1843), и на его место былъ назначенъ 
эрцгерцогъ Стефанъ. Темъ не менее сеймъ 
продолжалъ вести себя дерзко, и графъ 
Матвей Тунъ заявилъ протестъ противъ 
назначешя въ чиновники несколькихъ 
лицъ родомъ не изъ Чехш, какъ противъ 
нарушешя основныхъ законовъ страны. 
На сцену появились старыя хартш; исто
рики, въ особенности Палацкш, снабдили.
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оппозицш юридическими доводами, ста
вившими правительство въ крайнее за
труднение: могло ли оно объявить револю
ционной партю, во главе которой стояли 
некоторый изъ наиболее громкихъ именъ 
чешской знати и которая основывала свои 
требоватя на императорскихъ грамотахъ? 
Матвей Тунъ представилъ Фердинанду 
торжественную петицш, въ которой шта
ты требовали осуществлетя въ полномъ 
объеме конституцш 1627 года; имъ отве
тили, что, жалуя эту грамоту чехамъ, Фер- 
динандъ II оставилъ за собою право ком
ментировать и изменять ее. Сеймъ, чтобы 
выразить свое недовольство, отвергъ проси
мый кредиты въ 50.000 флориновъ; прави
тельство не обратило на это внимашя. 
Штаты сочли нужнымъ теперь заинтересо
вать въ своемъ деле общество, державшее
ся до сихъ поръ довольно равнодушно, и съ 
этой целью' приступили къ обсуждению 
реформы избирательнаго закона, которая 
предоставила бы буржуазш не столь ни
чтожное число представителей, и потребо
вали открыли чешскихъ гимназш въ сла- 
вянскихъ округахъ. Съ этихъ поръ борь
ба принимаетъ более нащональный ха
рактеры.

Нацюнальное самосознаше начало про
буждаться съ 1815 года. Вл1яше Герде- 
ра, примеры Германш, проходы русскихъ 
армш и умственное брожеше, вызванное 
французской револющей, породили въ 
чешскомъ народе чуждое ему доныне 
стремлеше къ независимости. Поколете 
Пельцля и Добровскаго, не верившее въ 
возможность славянскаго возрождешя, 
сменило другое поколете, не столь без
ропотное, исполненное пламеннаго пат
риотизма. Некоторые последыши ставятъ 
теперь въ укоры этимъ пюнерамъ, что 
они были поглощены одной идеей, а 
немцы, такъ искусно умеклще перековы
вать исторически матер!алъ въ боевое 
оруж1е, зло подчеркиваютъ частичный 
ошибки, въ который подчасъ завлекала 
ихъ горячность ихъ убежденш; но эти

лицепр1ятныя и ничтожныя оговорки 
не умаляютъ неувядающей славы доблест
ной кучки людей, сумевшей воскре
сить Чехйо и вырвать у немцевъ страну,, 
которую они считали окончательно себе 
подвластной.

Нельзя придавать важности тому, н е 
современная критика въ общемъ отрица- 
етъ подлинность знаменитыхъ эпопей, 
изданныхъ Ганкою въ 1817 году,— Лмбу- 
шина суда и Ераледворской рукописи. Эти 
поэмы только потому вызвали такое страст
ное волнете въ кругу славянскихъ пи
сателей, что воображеше чеховъ было
крайне воспалено; не будь ихъ, ту же- 
роль сыграло бы всякое другое собьте. 
Чешская земля уже два века лежала, 
подъ паромы; но въ этой опустошенной 
почве медленно проросло плодородное- 
семя, и жатва взошла обильно и ра
достно. Въ 1824 году поэтъ Колларъ- 
издалъ свою Дочь славы, где съ заду- 
шевнымъ краснореч!емъ проповедовалъ. 
тотъ литературный панславизмъ, кото
рый долженъ былъ ободрять славянъ въ. 
ихъ неравной борьбе съ Германией, ри
суя имъ на горизонте грозныя еди
ноплеменный полчища, на который они 
могли опереться. Ганка, Челяковскш, 
Эрбенъ, Воцель и друпе поэты воспе
вали славное прошлое, собирали народ
ный песни, поднимали оброненную ни-ть- 
традицш и одушевляли юношество страст
ной любовью къ родине. Ряды заме- 
чательныхъ ученыхъ напомнилъ Mipy о- 
забытыхъ заслугахъ чеховъ. Палацкш 
(1798— 1876) началъ свою превосходную 
исторш, которую ему суждено было до
вести до 1526 года и которую затемъ 
продолжаютъ Томекъ, Эрбенъ, 1осифъ и 
Герменгильдъ Иречекъ и др. Шафарикъ. 
(1795— 1861) кладетъ основание слави
стике своими Славянскими древностями; 
Юнгманъ (1773— 1847) издаетъсвой зна
менитый Словарь. Мапо-по-малу эти апо
столы, одушевленные несбыточной, каза
лось, надеждой, заразили своей верою и
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равнодушныхъ: въ 1818 году графъ Ка- 
-спаръ Штернбергъ основалъ Чешскш 
музей, который быстро началъ обогащать
ся книгами, рукописями и документами; 
Чешская матица, основанная въ 1831 
году для содМств!я изданш чешскихъ 
книгъ, имела первыми своими президен
та™ Юнгмана, Палацкаго и натуралиста 
Пресля. Въ 1827 году вышелъ первый ну- 
меръ Журнала Чешскаго музея, остающа
я с я  доныне главнымъ органомъ чешской 
истюрюграфш.

Национальная идея, замкнутая сначала 
въ университетскихъ кружкахъ, медлен
но захватывала одинъ классъ общества 
за другимъ. Ея распространен^ среди 
крестьянства содействовали духовенство 
л  тотъ духъ консерватизма, который обе- 
регалъ крестьянъ отъ иноземныхъ вл1Я- 
нш. Въ городахъ мелкая буржуаз1я осво
бодилась отъ суеверная страха передъ 
Гермашей, и кроме того движете захва
тило несколько более богатыхъ фамилш; 
здесь устраивались балы, кружки для 
чтешя, спектакли. Основаше Консерва
торш (1810) и Органной школы является 
важной датою въ исторш чешской музы
ки, и въ эту же эпоху Сметана, быть 
можетъ, ближайшш преемникъ Моцарта, 
написалъ свои первыя композицш (1848). 
Замечательный журналистъ Гавличекъ 
(1821— 1856) основалъ Пражскую газету 
и Чешскую пчелу и указалъ своимъ со- 
отечественникамъ, какъ на образецъ, на 
Ирландш и О’Коннеля.

Нацюнальное славянское движете раз
лилось почти по всей имперш. Морав1я, 
со своей малочисленной буржуаз1ей и 
невежественными сельскими населешемъ, 
да къ тому же находясь слишкомъ близ
ко къ Вене, осталась довольно безучаст
ной, но Загреби (Аграмъ) въ Кроащи 
■сделался центромъ агитацш, распростра
нявшейся съ одной стороны на Далма- 
■цш, Истрш и побережье, съ другой—на 
Каринтш и Крайну. Здешше славяне, 
подобно пражскими, были убеждены, что

для успешная противодейств1я внутрен
ними врагами ими необходимо поднять зна
мя панславизма и возвыситься надъ сопер- 
ничествомъ отдельныхъ славянскихъ 
областей. Глава новой школы, Людвиги 
Гай (1809 —  1872), принявъ сербскш 
языки, какъ языки литературы, стали 
подготовлять примирение различныхъ 
южно-славянскихъ ветвей, и въ то же 
время связали новое литературное дви
жете съ рагузской школой, принесшей 
въ конце среднихъ вековъ столь бога
тые плоды. Г ай обладали живыми вообра- 
жешемъ, и его газета (Хорватская газета) 
проводила иногда довольно химерическую 
политику; теперь забыто даже самое имя, 
присвоенное ими его партш, — „илли- 
ризмъ“ ; теми не менее толчокъ, данный 
ими, не замеръ, и съ 1840 года илли- 
ршцы, или, какъ мы теперь говоримъ, 
южные славяне, составляли организован
ную партш, вполне способную сдержи
вать поползновешя мадьяръ и своею дея
тельностью привлекавшую къ себе вни- 
мате русскаго правительства. Такъ мало- 
по-малу подготовлялся разрывъ между 
Австр1ей и Германией. Между темъ 
какъ австршсюе дипломаты изъ равноду
шия, инертности или страха дали зачахнуть 
своему вл1янш въ федеращи, подданные 
имперш постепенно ослабляли искус
ственный узы, такъ долго связывав- 
цля ихъ съ Гермашей. Будучи вполне 
преданы короне, они однако не желали 
более жертвовать своими выгодами и 
своей независимостью неосуществимыми 
династическими замыслами; стечете 
обстоятельствъ или энерпя того или дру
гого вождя могли еще замедлить, но уже 
ничто не могло предотвратить раскола, 
которая равно желали народы Германии 
и народы Австрш.

III. — BeHrpifl.
Реакция и политическое возрождеше 

(1815  —  1825). — После 1815 года, среди 
всеобщаго изнеможешя, воцарившаяся



вслЪдъ за миромъ, мадьярское дворян
ство, такъ верно служившее Австрш во 
время войны 1), сначала легко вернуло 
себе свой фактически абсолютизмъ. Но 
нащональное чувство только дремало. Это 
показалъ уже въ 1820 году языкъ т-Ьхъ 
небольшихъ собраний, который собира
лись въ главныхъ городахъ вс-Ьхъ пяти
десяти комитатовъ королевства и кото- 
рыхъ никакая реакщя не решалась упразд
нить и не могла обуздать. „Строгая цен
зура, тяготеющая на нашей литерату
ре,— писалъ Барскш комитатъ,— можетъ 
быть, и облегчаетъ функщонироваше вла
сти, но мы спрашиваемъ себя, можетъ 
ли возмужалое общество выносить такой 
гнетъ“ . Еще меньше могли его вынести 
материальные интересы. Когда правитель
ство въ виду обезценешя своихъ ассиг- 
нацш вздумало взыскать подати сереб- 
ромъ, что равнялось бы сумме, въ два 
съ половиною раза большей, то 15 коми- 
татскихъ собранш запретили сборщикамъ 
делать это. Правительство Меттерниха 
решило пустить въ ходъ силу. Но ни аре
сты, ни командировка спещальныхъ аген- 
товъ, ни уничтожеше податныхъ спи- 
сковъ не помогли делу. Все сановники 
королевства, отъ наместника, эрцгерцога 
1осифа, являвшагося высшимъ предста- 
вителемъ народа передъ короной и ко
роны передъ народомъ, до канцлера и 
генеральнаго прокурора, отказались под
держивать эти противозаконный меры. 
Когда дворъ пожелалъ возбудить одно 
нелепое дело о государственной измене, 
генеральный прокуроръ отвъчалъ: „Моя 
жизнь въ вашихъ рукахъ, но законы мо
ей родины и достоинство моего имени 
мне дороже жизни“ . Уставъ бороться, 
правительство созвало сеймъ.

Сеймы 1825 и 1830  гг. Сечени и 
Наги.— Эти два сейма носятъ какъ бы под
готовительный характеръ. Ими руково
дили два оратора, въ такой же степени

1) См. т. II, стр. 83 и след.

проникнутыхъ консервативными идеями 
какъ и патрютизмомъ: ветеранъ оппози- 
цш 1807 г. Наги и Стефанъ Сечени, пред- 
ставлявшш собою въ пышномъ костюме, 
магната великолепную романтическую 
фигуру. Король призналъ, что были со
вершены кое-каюя беззакотя, и обязался 
впредь не взимать другихъ налоговъ, кро
ме вотированныхъ сеймомъ, и сзывать 
сеймъ не реже, какъ разъ въ три года. 
Сечени въ восторженной речи выяснилъ. 
значеше основашя венгерской академия 
какъ великаго нацюнально-историческаго- 
и литературнаго собьтя. Затемъ онъ въ 
своихъ брошюрахъ, озаглавленныхъ Ере- 
дитъ и М1ръ, развернулъ передъ своими 
соотечественниками картину прогресса, 
къ какому приводить экономически ре
формы и мудрая свобода.

Подъ вл1яшемъ событш, разыгравшихся 
въ Париже въ ш ле 1830 года, снова, 
пришлось созвать сеймъ. Дворъ вэду 
малъ увеличить составь мадьярскихъ пол- 
ковъ, и вместе съ темъ заблаговремен
но короновать эрцгерцога Фердинанда: 
это было исконное средство, которымъ 
власть пользовалась для того, чтобы 
подогреть въ народе преданность пре
столу. Церемошя действительно состоя
лась въ такомъ духе. Самъ Наги счи- 
талъ демократию главной опасностью, 
грозящей Венгрш. Но ни онъ, ни его- 
товарищи-депутаты не желали подчинить 
либеральную Венгрш неограниченному 
правительству. Даже среди магнатовъ 
верхней палаты, гораздо более проник
нутыхъ придворнымъ духомъ, трансиль- 
ванскш богатырь, баронъ Весселени, про- 
изнесъ следуюпця слова, внушенный 
духомъ гуманности и равенства: „Когда 
речь идетъ не о хлебномъ или денежномъ 
поборе, ни даже о существовали техъ, 
кто сейчасъ обсуждаетъ здесь этотъ во- 
просъ, а о свободе и крови беднаго на
рода, то собрате вправе требовать, что
бы ему была доказана необходимость 
проектируемаго воинскагонабора". Сеймъ
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разр-Ьшилъ набрать дополнительный кон- 
тингентъ въ 20.000 человЬкъ лишь въ 
случае оборонительной войны.

Этимъ и ограничилась почти вся дея
тельность второго сейма, такъ какъ гу- 
бернаторъ отложилъ реформы „до более 
спокойнаго времени". Эта давно знако
мая тактика возмутила Наги: „Разсмо- 
треше ходатайствъ, представленныхъ еще 
предыдущему сейму, теперь отклады
вается до следующаго. Такъ дело идетъ 
искони: правительство по одному пункту 
удовлетворяетъ насъ, по всемъ осталь- 
нымъ требуетъ отсрочки и, добившись 
того, что ему нужно, распускаетъсеймъ“ . 
Промежутокъ между этимъ и следую- 
щимъ сеймомъ наполняютъ два дела, за- 
несенныхъ извне.

Мадьяры не могли оставаться безучаст
ными при виде невзгодъ, постигшихъ 
Польшу. Барскш комитатъ письменно 
обратился къ императорскому двору съ 
увещашемъ помочь полякамъ въ память 
услуги, некогда оказанной Собесскимъ 
венскимъ и венгерскимъ хриепанамъ. 
Дело ограничилось, разумеется, поездкою 
несколькихъ добровольцевъ. Но соседство 
русской армш занесло въ Венгрию холеру. 
Подъ вл1яшемъ паники и невежества 
страсти, издавна дремавлпя въ крестьян
ской душе, вырвались наружу. Кое-где 
разнесся слухъ, что помещики и врачи 
отравили колодцы, и въ некоторыхъ ме- 
стахъ вспыхнуло страшное крестьянское 
возсташе, поставившее на очередь вопросъ 
объ уничтоженш феодальнаго строя. Въ 
то же время развивались формы мирнаго 
прогресса, возникшая по почину Сеч'ени: 
навигащя по Дунаю, сельско-хозяйствен
ные конкурсы, экономическая общества, 
литературные кружки и клубы.

Ново-нлассическая литература.— Это ум
ственное движете, начавшееся въ 1808 
году, длилось приблизительно до 1840 года. 
Карлъ Кисфалуди, глава общества Авро
ры, является истиннымъ основателемъ 
венгерской драмы и комедш на туземные

сюжеты. Но прекраснейшая изъ воЬхъ 
мадьярскихъ трагедш— Банкъ-Банъ Като
ны (1819). Въ 1824 году появляется Ве- 
ресмарти, величайшш поэтъ Венгрш; его 
Бгыство Залана и Созатъ (1836 г.), вен
герская Марсельеза, положили основание 
классическому эпосу и классической ли
рике. Цуцоръ, Дебрецени и Гарай также 
воспевали героическое прошлое Венгрш.. 
Темъ же интересомъ къ исторш были 
вызваны работы Стефана Хорвата и не- 
мецшя „Исторш Венгрш" Энгеля и Фес- 
слера. Мы уже видели и еще увидимъ 
дальше, каше успехи сделало ораторское 
искусство.

Сеймъ 1833— 1836; новые ораторы.—
Новому сейму, созывъ котораго замед
лился благодаря холере, суждено было 
заложить основы новой, либеральной Вен
грш. Новыми элементами явились респу- 
бликанецъ Балогъ, Бети, „мадьярсшй 
Дантонъ", молодой филантропъ Безереди, 
освободивший своихъкрестьянъи построив
ший для нихъ школы, поэтъ Кельчей и ли
беральный консерваторъ Деакъ. Молодой 
Кошутъ, одинъ изъ техъ, кого называли 
„делегатами отсутствующихъ“ , т.-е. кото
рые присутствовали на заседатяхъ, но 
не имели права говорить, придумалъ 
способъ изо дня въ день оповещать об
щество о происходящемъ на сейме. Онъ 
незаметно записывалъ наскоро наиболее 
интересный места каждой речи, а вече- 
ромъ, на основанш этихъ записей, набра- 
сывалъ живую картину пренш, которая 
затемъ во множестве копш печатныхъ и 
рукописныхъ распространялась по всей 
Венгра. Разумеется, эта „газета" писа
лась по-венгерски, какъ и въ палате де- 
путатовъ теперь все речи произносились 
по-венгерски. Только некоторые депутаты 
еще пытались употреблять оффищальную 
латынь. „Разве мы— римсшй сенатъ?— 
спрашивалъ Кельчей.—Намъ говорить, 
что уже восемь вековъ латинсшй языкъ 
неразрывно связанъ съ нашей истор1ей: 
недурной доводъ! Какъ независимая нащя,
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мы хотимъ пользоваться нашимъ роднымъ 
языкомъ... Вы защищаете права дворян
ства,— но о какомы дворянстве вы гово
рите? Дворянство бываетъ разнаго рода: 
васъ пятьсотъ магнатовъ, мы же— пред
ставители 700.000 дворяны” . А позади это
го многочисленнаго мелкаго дворянства, 
выступавшаго въ лице нижней палаты 
противыолигархш верхней, формировалась 
истинная дем ократ— простой народы.

Между гЬмъ венгры не могли пройти 
молчашемы крушешя Польши. Одинъ де
путаты предложилы надеть трауры по 
ней, какы короли носяты трауры по ко
ролю. Другой указалы на' опасность, ка
кою является для Венгрш падете кон- 
ституцюннаго режима вы соседней стране. 
Зтоты депутаты заявилы, что вы его ко
митате тридцать тысячы человЪкы, гото- 
выхы кы походу, а первый спрашивали, 
неужели венгры будуты равнодушно смо
треть на агонш цклаго народа. Это были 
благородный, но платоничесюя ркчи. Па
лату ждало другое, болке настоятельное 
дкло.

Смягчеже феодальнаго режима.— Вы те
чете  XVIII и вы началк XIX вкка австрш- 
ское правительство относилось кы крестья
нами вы общемы мягче, нежели либе
ральная оппозишя. Теперь они обменялись 
ролями: „Правительство, — сказали Кель
ней,— желаеты феодальнаго регламента, 
мы хотимы создать нащю. Пусть народы 
пользуется правами собственности зе
мельной и гражданскими правами! пусть 
конститущя покровительствуеты десяти 
миллюнамы гражданы, а не семистамы 
тысячами!” Это общенацюнальное прими- 
реше отнюдь не улыбалось Меттерниху: 
опираясь на верхнюю палату, они пред
ложилы депутатами представить проекты 
не столь радикальный, какы первый, ко
торый сводился кы следующими тезисами: 
передача земли крестьянами путемы вы
купа, гражданская свобода, облегчеше 
барщины и оброковы. Но либералы за
упрямились на своемы проекте именно

потому, что правительство его оспа
ривало.

Вы заседании 10 ноября 1834 года 
были произнесены памятныя слова: „На
ша обязанность, какы законодателей,— 
сказали Деакы,— двоякаго рода: сейчасы 
помогать крестьянами вы ихы матер!аль- 
ной нужде, но также готовить ими и 
болке достойное будущее путемы обезпе- 
чешя ими земли и свободы. Этого-то и не 
хочеты допустить правительство, столь 
поглощенное заботой обы улучшенш уча
сти крестьяны. Матер]'альныя улучшешя 
не составляюты и половины нашего долга. 
Действительно цветущею страна бываеты 
лишь тогда, когда вы ней обрабатывают 
землю свободный руки, действительно 
сильною— когда свободный руки защи- 
щаюты ея независимость” . „Низ'шш на
роды,— сказали Кельчей,— всего грознке: 
неимущее население Парижа свергло Лю
довика XVI... Правительство, повидимому, 
не понимаеты, что времена изменились. 
Теперь приходится говорить уже не обы 
интересахы какой-нибудь касты,а о ткхы 
благахы, вы которыхы заинтересованы 
век,— о свободе и собственности” . Ора
торы дорого заплатили за эти ркчи. Его 
избиратели вы Сатмарскомы комитатк, 
понукаемые магнатами, прислали ему но
вый наказы, чтб было равносильно отня- 
тш у него мандата. Газета Кошута, сооб
щая обы этой отставке, вышла вы черной 
рамкк. „Мы хоткли,—сказали Кельчей 
вы своей прощальной ркчи,— осуществить 
законными путемы этоты прогрессы, ко
торый вы другихы мкстахы покупали 
ручьями крови” .

Это насшле глубоко возмутило страну 
противы пэровы. Даже Наги осудили „оли- 
гархш, бичи конституцш, народа и даже 
дворянства, помкстья котораго она непре
рывно поглощаеты” . Балоги заявилы, что 
верхняя палата совершенно убиваеты нащ- 
ональное дкло, что для этихы людей „ народ
ный слезы, текуиця ручьями, не болке, какы 
вода” . Балоги преувеличивали; реформи-
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сты достигли въ 1835 году серьезныхъ ре- 
зультатовъ: надъ крестьянами пересталъ 
тяготеть произволъ помещика, бывшаго до 
сихъ поръ и истцомъ, и судьею, они прюб- 
р-Ьли право, продавъ свой узуфруктъ, бро
сать свою землю, прюбр-Ьли также право 
покупать землю въ полную собственность, 
не нарушая однако правъ сеньора; ихъ 
матер1альныя повинности были сокраще
ны. Теперь имъ уже не приходилось нести 

~ расходы по содержашю сейма, которые 
.до сихъ поръ ц-кпикомъ падали на нихъ. 
Это былъ первый шагь къ равенству въ 
отношенш налоговъ. Другой аналогич
ный усп-Ьхъ былъ достигнутъ благодаря 
Семени: когда былъ построенъ мостъ
между Будой и Пештомъ, то дворянъ 
обязали платить за переходъ наравн-fe съ 
прочими сослов1ями; такимъ образомъ эта 
крупная зат-Ья, имевшая большое торго
вое значеше, сослужила и д-Ьлу демокра- 
тизацш страны.

Последняя сесая этого сейма прошла 
уже при слабомъ Фердинанд-fe V, когда 
Меттернихъ съ каждымъ днемъ все бо
л -fee становился истинными властелиномъ 
Австрш. Это обнаружилось, когда либера
лы задумали покрыть страну с-Ьтью техни- 
ческихъ школъ и совершенно преобразо
вать систему народнаго просв-Ьщешя. 
„Какъ,— воскликнули Деакъ,— мы не про- 
симъ у правительства ни денегъ, ни coefe- 
товъ, мы хотимъ только издать законъ о 
воспитанш нашихъ согражданъ, и нами 
это запрещаютъ!.. Я сов-Ьтую наши раз- 
считывать лишь на самое себя“ . „Все 
им-Ьетъ свои границы,—сказали не мен-Ье 
егоум-Ьренный Безереди,— въ томи числ-fe и 
TepnfeHie: пусть правительство ведетъ
себя осторожн-Ье... Мы не должны отсту
пать передъ жертвами для исполнешя 
священн-Ьйшей изъ нашихъ обязанностей— 
воспиташя народа". „Въ нашей борьб-fe съ 
нев-Ьжествомъ,— сказали Бети,— мы не 
просимъ у власти денегъ, а между т-Ьмъ 
она заявляетъ нами: Позвольте, я беру 
это на себя! Но я спрашиваю, чего мы мо-

жемъ ждать отъ власти, ум-Ьющей лишь 
д-Ьлать зло?“ Этими словами и закон
чился сеймъ.

Процессъ Кошута и сеймъ 1840 года.—
Блестящая литературная молодежь окру
жала Кошута, который, опираясь на со
брате пештскаго комитата, продолжали 
работать въ области политической пуб
лицистики. Ловасси, Весселени и сами 
Кошутъ были арестованы. Ихъ процессъ, 
ведшшся медленно и въ большомъ секрет-Ь, 
а зат-Ьмъ ихъ осуждеше на продолжи
тельное тюремное заключеше, глубоко 
взволновали страну. Кошутъ воспользо
вался досугомъ, чтобы выучиться англш- 
скому языку и проштудировать Шекспира, 
изучеше котораго послужило для него 
прекрасной школой ораторскаго искус
ства. Во вс-Ьхъ отрасляхъ управлешя 
царили произволъ. Между т-Ьмъ въ 1839 
году наступили срокъ новыхъ выборовъ 
въ сеймъ. Эти выборы мало изм-Ьнили 
составъ нижней палаты, но верхняя обно
вилась н-Ьсколькими талантливыми либе
ралами, какъ баронъ 1осифъ Этвесъ и 
графи Людвиги Багпани. Поди главен- 
ствомъ графа Аврел1я Дессевфи образо
валась просв-Ьщенная консервативная 
группа, признавшаятрадищонное veto верх
ней палаты оскорбительными и не дости
гающими ц-Ьли.

Заключенные являлись какъ бы за
ложниками, при помощи которыхъ пра
вительство разсчитывало держать оппо- 
зицш въ узд-fe. Деакъ дважды разстраи- 
валъэту тактику: „Говоря о правительств-Ь, 
я разум-Ью не государя, а окружающихъ 
его сов-Ьтниковъ, которые по старыми 
законами страны подлежали бы Kapfe. 
Никто не былъ бы такъ счастливъ, какъ 
я, осушить слезы и разбить оковы. Между 
т-Ьмъ я не могу даже на юту пожертво
вать общественными благомъ: это запре
щаютъ мн-fe и coBfecTb и наказъ моихъ изби
рателей. Поэтому я прежде всего возвы
шаю мой голоси, отягощенный жалобами, 
къ моему доброму королю... Народи при-
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слалъ насъ сюда не для того, чтобы смяг
чить участь н-Ьсколькихъ гражданъ, а 
для того, чтобы добиться удовлетворешя 
вопдащихъ общественныхъ нуждъ. Имъ 
самимъ такая свобода показалась бы горше 
ихъ страданш". Дело было улажено бла
годаря наместнику 1осифу, который вместе 
съ Деакомъ установилъ условия амнистш. 
Такъ Деакъ впервые выступилъ въ роли 
посредника между Австр1ей и венгерскимъ 
народомъ. Заключенные были освобо
ждены, и свобода слова признана правомъ.

Батт1ани и Сечени воспользовались 
этимъ правомъ въ верхней палате, чтобъ 
исцелить своихъ коллегъ отъ ихъ царе- 
дворчески-ретрограднаго фанатизма. Пер
вый указывалъ на „роковой путь, кото
рый въ другихъ странахъ привелъ ари
стократ^ къ разрушенью самодержав1я 
и собственному крушенш, потому что она 
была более монархична, нежели самъ мо- 
нархъ". Второй требовалъ „примирешя, 
и не только между париями, но и между 
обеими палатами и между народомъ и 
его правительствомъ". Этотъ моментъ—  
1840 г.— действительно былъ ознамено- 
ванъ мимолетнымъ примирешемъ; прежде, 
чемъ разойтись, сеймъ дополнилъ свои 
предшествуклщя постановлешя объ упо- 
требленш нащональнаго языка и о вы
купе земли крестьянами.

Печать и расовый вопросъ. —  Въ этотъ 
перюдъ демократически радикализмъ сде- 
лалъ большге успехи среди адвокатовъ, 
профессоровъ, писателей, художниковъ, 
вообще среди лицъ такъ назыв. свобод- 
ныхъ профессш. Быстро расцвела и поли
тическая печать какъ этого, такъ и про- 
тивоположнаго направлешя. Pesti Hirlap 
Кошута обращается къ „среднему классу, 
стоящему еще не такъ высоко, чтобы 
иметь интересы противоположные инте- 
ресамъ массы“ . Онъ хочетъ устранить 
всякое правовое различ1е между nemzet, 
благородными,т.-е. многочисленнымъ мел- 
кимъ дворянствомъ, которое до сихъ поръ 
одно представляло собою въ политиче-

скомъ смысле Венгрш, и пёр, просто- 
народьемъ. Онъ говоритъ аристократш: 
„Съ вами и чрезъ васъ, если вы жела
ете; въ противномъ случае безъ васъ и 
противъ васъ". Въ противовесъ этому 
радикальному органу Аврелш Дессевфи 
основалъ консервативную газету Vilag 
(М1ръ), а среднее положеше между обо
ими занялъ либеральный КеЫпёре (Вос
точный народъ)  Сечени, относившагося не
доверчиво къ демократическому броженш.

Онъ скептически смотрелъ и на дру
гое серьезное знамеше времени,— на ра
совый и филологическш антагонизма 
между венгерскими славянами и мадьяра
ми и на деспотичесюя замашки своихъ 
соотечественниковъ, особенно крайнихъ- 
либераловъ, по отношенш къ сербамъ, 
словакамъ и хорватамъ. Сечени, согла
шаясь въ этомъ пункте съ Весселени,. 
жеяалъ распространять, а не навязы
вать венгерскш языкъ. Такъ уже въ эту 
эпоху намечается контрастъ, влекущш 
за собою позднее весьма пагубныя по- 
следств;я: мадьярская демократ1я, глубоко- 
пропитанная шовинизмомъ.угнетаетъ ела- 
вянъ и румынъ, подгоняя ихъ подъ свой 
уровень, тогда какъ умеренные кон
серваторы тщетно пытаются привлечь ихъ. 
къ себе, а австршскш абсолютизмъ успеш
но возстановляетъ ихъ противъ венгер
ской нацш. Здесь налицо въ зародыше. 
уже все элементы будущей революцш.

Сеймъ 1843 года.— Уже въ этомъ сей
ме даетъ себя знать расовая ненависть,, 
такъ сильно парализующая деятельность, 
позднейшихъ венгерскихъ сеймовъ. Силь
ное раздражеше вызвали въ немъ хор- 
ватсюе депутаты, упорно отказывавипеся 
говорить иначе, какъ по-латыни, и добив- 
гшеся своего, несмотря на негодуюиця речи 
Кошута противъ долготерпешя большин
ства. Правда, по настоянш радикаловъ па- 
трютовъ онъ вотируетъ ясно формулиро
ванные законы объ исключительномъупо- 
требленш венгерскаго языка; надо заме
тить, впрочемъ, что онъ подозревалъ
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правительство въ потворств-fe пансла
визму.

Но онъ предъявлялъ правительству и 
болЪе серьезныя обвинешя. Правитель
ство сделало ошибку, пом-Ьшавъ избра- 
нш твердаго, но миролюбиваго Деака. 
На очереди стоялъ коренной вопросъ: 
будутъ ли дворяне подвергнуты обложе- 
нш? Дворъ быль солидаренъ съ консер
ваторами, которые отвечали: нЪтъ. „Изъ
яне отъ податей,— писалъ Кошутъ,— есть 
гражданская неправоспособность. Въ са- 
момъ д-Ьл-Ь, кто не платить подати въ 
Англш или Франщи? —  поденщикъ, ни- 
щш, бездомный. А у насъ— кто не пла
тить податей? Мы вс-fe, это знаемъ, и это 
заставляетъ насъ краснеть отъ стыда". 
Тщетно Сечени, стоявшш въ этомъ во; 
просЬ за равенство, попытался увлечь 
большинство палаты блестящей р-Ьчью: 
„Если мы хотимъ стать великими и силь
ными, мы должны всЬ стать на одну до
ску". Палата наградила его рукоплеска- 
шями, но вотировала наперекоръ ему. 
Тогда мйопе дворяне добровольно про
сили записать ихъ въ податные списки; 
одинъ изъ нихъ, Безереди, получилъ отъ 
своихъ крестьянъ прекрасное письмо: 
„Облегчая вашихъ крестьянъ-плателыци- 
ковъ, вы не спустились до нихъ, а под
няли ихъ до себя". Впрочемъ, и теперь 
удалось, вопреки предразсудкамъ верх
ней палаты, провести нисколько зако- 
новъ въ дух-Ь равенства: отнынЪ сме
шанные браки не были поводомъ къ про
явлена релипозной тираннш; доступъ къ 
общественнымъ должностямъ и право 
прюбретать поземельную собственность 
были предоставлены веЬмъ гражданамъ. 
Но тупое упрямство правительства тор- 
мазило всякш успЪхъ въ области тор
говли и промышленности. Сеймъ передъ 
самымъ закрьтемъ выразилъ недовер1е 
правительству.

Попытка установлешя абсолютизма (1844— 
1847 ).— Дворъ поднялъ перчатку и пере-

несъ борьбу на ея настоящую почву: въ 
те пятьдесятъ маленькихъ очаговъ мест
ной свободы, какими являлись комитаты.. 
Сюда были присланы въ сопровождена 
солдатъ коронные чиновники, принявлпе 
власть въ свои руки, что сопровожда
лось убшствомъ несколькихъ членовъ 
одного изъ комитатскихъ собранш,— Би- 
гарскаго. „До сихъ поръ, —  писалъ Ко
шутъ въ статье, получившей громадное 
распространение,— графъ былъ местнымъ 
сановникомъ. СмЪнившш его администра- 
торъ былъ назначеннымъ чиновникомъ, 
получавшимъ жалованье отъ комитата. 
Теперь изъ него хотятъ сделать нечто- 
въ роде французскаго префекта, съ темъ 
существеннымъ отлич1емъ, что его на- 
значаетъ не ответственный министръ, а 
незримая и неосязаемая канцеляр1я, отъ. 
которой онъ получаетъ секретный ин- 
струкцш, которой представляетъ секрет
ный донесешя и которою можетъ быть 
по произволу смещенъ. Такой правитель 
разительно похожъ на чешскаго окруж
ного начальника. При немъ наша поли
тическая жизнь сведется къ нулю". Не
довольство, вызванное этими Miponpin- 
Иями, придало почти революцюнный ха- 
рактеръ общимъ выборамъ 1847 года.

Романтичесшй нацюнализмъ. —  Мадьяр- 
скш нацюнализмъ расцветаетъ пышнымъ 
цветомъ въ области художественной ли
тературы, политическаго краснореч1я и 
повременной печати. Успехъ трехъ вы
дающихся романистовъ, Этвеса, 1осика и 
Кемени, еще усиливаетъ интересы ихъ 
соотечественниковъ какъ къ нацюналь- 
ной исторш, такъ и къ живописанию со- 
временнаго быта. Эрдели издаетъ свое- 
собрате народныхъ п-Ьсенъ, старыхъ и 
новыхъ. Этотъ богатый родникъ дивно 
оживаетъ въ первыхъ произведешяхъ 
Арани и Петефи, къ которымъ мы еще 
вернемся. На сценЪ царить Сиглигети, мо- 
гущш соперничать съ Александромъ Дюма 
въ увлекательности и плодовитости.
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Глава IV.

Скандинавсшя государства.
1815—1847 .

Швещя и Дашя вышли цри совершен
но различныхъ услов1яхъ изъ перюда 
нмперскихъ войнъ, въ которыхъ обе он-Ь 
играли роль. Первая, въ конце концовъ, 
восторжествовала: экономическое положе- 
nie ея оставляло желать многаго, но она 
загладила воспоминашя о своихъ первыхъ 
поражешяхъ, и прюбр%тешемъ Норвегии 
вознаградила себя за утрату Финляндш. 
Дан!я, приведенная въ состояше край- 
няго обФднешя и совершенно сломлен
ная, переживала уничтожеше торговли, 
разстройство финансовъ и уменыпеше 
территорш, Bcn-feflCTBie потери Норве- 
rin. Итакъ, положеше Скандинавскихъ 
государствъ было совершенно различно: 
тЪмъ не мен-Ье, эпоха, начавшаяся съ 
1815 г., отмечена, какъ для одного, такъ 
и для другого, одними и тЪми же харак
терными чертами: история этихъ двухъ 
-странъ, начиная съ этой минуты, являетъ 
поразительное сходство;— это, впрочемъ, 
-естественно, такъ какъ, хотя Дашя, будучи 
разсматриваема сама по себе, и не по
хожа на Швецию, но, по отношенш къ 
Европе, положеше ихъ тожественно.

Наступаетъ перюдъ мира: велишя дер
жавы, утомленный войнами, всеми силами 
-стараются устранять поводы для кон- 
фликтовъ и улаживать затруднешя, пре

пятствующая общему согласно. Ни Да
шя, ни Швещя, однако, не пользуются 
достаточною силой, чтобы вмешиваться 
реально въ эти решетя. Въ виду того, 
что, съ другой стороны, Росшя получила 
Финляндш, а Прусшя всю Померанш, ни
кто не жаждетъ въ данную минуту за
владеть темъ, что имъ принадлежитъ. Да 
и у нихъ пропало всякое честолюб1е: Да
шя, чрезмерно ослабленная, думаетъ толь
ко о поддержке своего существовашя, 
Швещя чувствуетъ себя удовлетворенною 
ушей съ Норвепей. Итакъ, между Евро
пой и -северными государствами нетъ по- 
водовъ для столкновений. Последшя отда
ляются отъ общей политики, въ которую 
они раньше вмешивались, съ неодинако- 
вымъ, правда, успехомъ, но всегда дея
тельно. Съ точки зрешя Европы, истор1я 
ихъ можетъ считаться какъ бы временно 
законченной. Съ этой минуты они за
мкнуты на севере, и приходится, за не
многими исключешями, следить лишь за 
однимъ внутреннимъ ихъ развипемъ.

I.—Швещя и Норвепя (1815—1844).

Съ 1815 по 1844 годъ Швещя и Нор
вепя имели одного и того же правителя 
въ лице Карла 1оанна.
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Будучи насл^днымь принцемъвъ 1815 г,, 
фактически онъ уже былъ, какъ мы ви
дели, государемъ. Онъ вступилъ на пре- 
столъ по смерти Карла XIII, последовав
шей 5 февраля 1818 г. Но это восшеств1е 
на престолъ, обошедшееся самымъ мир- 
нымъ образомъ, не имело значешя съ 
точки зрен!я политической, и после него 
все осталось въ томъ же виде, какъ 
было до него. Съ другой стороны, ни бо
лезнь, ни преклонный возрастъ не осу
дили короля на бездействие, и онъ со- 
хранялъ за собою власть безъ значитель- 
ныхъ перерывовъ, вплоть до самой_смерти, 
наступившей 8 марта 1844 г.

Внешняя политика Карла XIV 1оанна,—  
Мы указали только что на общ1я усло- 
•BiH, способствовавипя обособленш Скан- 
динавскихъ государствъ. Отдавая себе 
отчетъ въ этомъ положенш, Карлъ- 
1оаннъ не делалъ более попытокъ играть 
въ Европе значительную или блестящую 
роль,— и этотъ фактъ следуетъ отметить. 
Въ 1815 г. ему было уже еа пятьдесятъ 
летъ, и вся жизнь его до техъ поръ была 
посвящена, главнымъ образомъ, войне и 
дипломами: темъ не менее онъ сумелъ 
отстать отъ всехъ привычекъ и придать 
сразу уму иное направлеше. Это не зна
чить, что онъ пересталъ говорить о побе- 
дахъ или строить широюе дипломатиче- 
сюе замыслы. Но то были уже вспышки, отъ 
которыхъ его гасконскш темпераментъ 
не могъ освободиться. Въ действитель
ности же, удовлетворенный своимъ поло- 
жешемъ и гордясь достигнутыми резуль
татами, онъ только и думалъ, что объ 
ихъ сохраненш. Для уверенности въ томъ, 
что онъ этого достигнетъ, онъ въ течете 
всего своего царствовашя оставался ве- 
ренъ системе, начало которой было по
ложено въ 1810 году, и постоянно под- 
держивалъ союзъ съ Росшей. Личная, 
временами довольно сильная дружба свя
зывала его съ Александромъ I. Николай I 
продолжалъ въ этомъ отношении тради- 
Ц1Ю своего предшественника: его отноше-

шя къ королю Швецш были всегда пре
восходными, благодаря чему онъ могъ, 
напримеръ, совершенно неожиданно npie- 
хать въ Стокгольмъ посетить короля Шве
цш въ качестве добраго соседа (1838).

Если внешняя политика Швецш въцар- 
ствоваше Карла-1оанна лишена крупныхъ 
событш, то темъ не менее она отмечена 
некоторыми инцидентами. Въ 1818 г., на
примеръ, на конгрессе въ Aix-la-Chapelle 
возникли затруднешя по вопросу объ уча- 
стш Норвегш въ уплате долговъ Даши. 
Кильскш договоръ *) обусловливалъ при- 
няне на себя Норвепей части датскаго 
долга, но соглашеше не могло состояться 
относительно цифръ, и Дашя обратилась 
къ державамъ. Когда последшя,захотели 
предписать Норвепи свое решеше, то 
Карлъ-1оаннъ съ полной достоинства 
твердостью отвергъ ихъ коллективное 
вмешательство и, благодаря посредниче
ству Англш, добился, наконецъ, прямого 
соглашешя съ Дашей (трактатъ 1 сен
тября 1819 г.).

Съ мёныяею честью Карлъ-1оаннъ вы
ше лъ изъ дела, известнаго подъ име- 
немъ „Торговли кораблями". Возставиня 
испанск1я колон1и стремились достать 
себе военныхъ кораблей, и шведскому 
правительству пришло въ голову продать 
имъ несколько судовъ, видя въ этомъ пре
восходную коммерческую операцш. Но 
державы, входивш1я въ составь Священна- 
го союза, естественно, возмутились такою 
поддержкою, косвенно оказываемою „ре- 
волющонерамъ". Оне сделали сильныя 
представлешя въ Стокгольме,- въ резуль
тате которыхъ контракты были нарушены 
подъ услов1емъ уплаты Швещей доволь
но высокой суммы англшскцмъ посредни- 
камъ (1825).

Внутреннее управлеше Карла-1оанна.—
Роль мирнаго правителя кажется несколь
ко странною для бывшаго французскаго 
имперскаго маршала. Темъ не менее

! )  См. т. И, стр. 143.
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Карлъ-1оаннъ былъ къ ней относительно 
подготовленъ, такъ какъ былъ некогда ми- 
нистромъ и, главное, считалъ себя способ- 
чымъ хорошо выполнять эту роль: будучи 
глубоко уб’Ьжденъ въ своемъ дипломатиче- 
скомъ генш, онъ не менее в%рилъ и въ свой 
талантъ администратора, особенно вообра
жая, что обладаетъ непогрешимыми зна
тями въ области финансовъ. Съ другой 
стороны, онъ обладалъ весьма решитель- 
нымъ характеромъ, издавна привыкъ по
велевать и видеть, что его приказашя 
строго выполняются. Итакъ, во внутрен
нее управлеше государствомъ онъ внесъ 
т е  же npieMH, какъ въ командоваше арм!ей 
или ведете переговоровъ. Онъ всегда 
стремился действовать самолично, и 
во все входить; если среди членовъ сво
его Совета онъ и находилъ ценныхъ и 
часто весьма знающихъ сотрудниковъ, то 
все же онъ никогда не допускалъ ихъ 
взять перевесъ. Раздавались, правда, жа
лобы, особенно въ послЪдше годы цар- 
ствовашя, на слишкомъ большое вл1яше, 
захваченное фаворитомъ короля графомъ 
Магнусомъ Браге, но дело шло здесь о 
вл1ян1и частномъ, зависевшемъ огь лич- 
ныхъ отношенш, о вл1янш, которое от
части объясняется темъ страннымъ во 
многихъ отношешяхъ положешемъ, въ 
которое попалъ Карлъ-1оаннъ.

Если онъ и прибылъ на Северъ, до
статочно хорошо подготовленный къ роли 
государя, то онъ отнюдь не былъ подготов
ленъ къ управленш именно Швещей или 
Норвепей; онъ былъ совершенно незна- 
комъ съ этими странами, когда прибылъ 
туда, и никогда хорошо не узналъ ихъ. Ему 
не удалось изучить языка этихъ странъ, 
онъ навсегда остался чуждъ ихъ тради- 
щямъ, и следовательно никогда не отда- 
валъ себе яснаго отчета въ ихъ нуждахъ, 
въ ихъ стремлешяхъ. Съ другой сторо
ны, поздно достигнувъ непредвиденнаго 
положешя, онъ легко верилъ въ то, что 
все шло наилучшимъ образомъ, и выка- 
зывалъ постоянную враждебность по отно

шенш къ мало-мальски крупнымъ рефор-- 
мамъ.Онъ действовалъ и вводилъ реформы 
только подъ давлешемъ обстоятельствъ. 
Все царствоваше его, какъ въ Норвегш, 
такъ и въ Швецш, было на самомъ де
ле  борьбой, временами скрытой, време
нами явной и яростной, противъ оппози- 
цюнныхъ партш, требовавшихъ реформъ; 
между темъ въ Швецш оппозищя стави
ла себе совершенно друпя цели, чемъ 
въ Норвепи. Следовательно, царствова- 
Hie Карла-1оанна въ Швецш, въ конце 
ко.нцовъ,совершенно отлично отъ его цар- 
ствовашя въ Норвепи, почему и следуетъ 
разсматривать ихъ каждое въ отдель
ности.

Швещя: финансовые вопросы; начало оп
позиции. —  Война возложила на Швецш 
болышя тяготы; ей пришлось заключать 
займы за-границей; торговля страдала; 
духъ спекуляцш виталъ надъ страной и 
еще более расшатывалъ кредитный учре- 
ждешя, и безъ того въ достаточной ме
ре непрочный. Наконецъ, бывшш морской 
офицеръ графъ Бальтазаръ Богуславъ 
Платенъ, человекъ умный и энергичный, 
отдавшш себя осуществлена плана, уже 
неоднократно выдвигавшагося, предпри- 
нялъ устройство внутренняго морского 
пути между Севернымъ и Балтшскимъ 
моремъ, путемъ соединешя озеръ кана
лами: работы производились частной ком- 
пашей, которая однако получила субси- 
дш отъ государства; чтобы дать ей воз
можность довести работы до конца, го
сударство должно было предоставить въ 
ея распоряжеше значительный суммы. 
Все это, будучи взято вместе, создало 
государственному казначейству весьма 
затруднительное положение.

Правительство, впрочемъ, деятельно 
старалось выйти изъ этого положешя; объ 
этихъ усил1яхъ, равно какъ и о встре- 
ченныхъ правительствомъ препятств1яхъ, 
свидетельствуютъ чрезвычайный сессш 
сеймовъ. Такъ созывались сеймы въ 1815 
и 1818 гг. Сессш 1823 и 1828 гг.
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были первыми очередными сессиями после 
революцш 1809 г. Здесь не место вхо
дить въ разсмотр-feHie м%ръ, принятыхъ 
этими различными собратями, м-Ьръ, спе- 
щальный характеръ которыхъ часто тре- 
бовалъ бы пространныхъ объясненш. По- 
становлешя касательно уплаты иностран- 
ныхъ обязательствъ, оплаченныхъ благо
даря ссудамъ Карла-1оанна изъсобствен- 
ныхъ средствъ; таможенные тарифы; за
конодательство о кредитныхъ учрежде- 
шяхъ, равно какъ цифра субсидш, на ко
торую было получено cornacie для окон- 
чашя Гётскаго Канала (назвате, данное 
предпр!ятда графа Платена),— все это. не 
представляетъ особаго интереса съ точ
ки зр%шя общей политики. Въ этомъ от- 
ношенш гораздо любопытнее установить 
появлеше первыхъ симптомовъ оппози- 
цш: они начали обнаруживаться съ эпо
хи сейма 1815 г. По правде сказать, и 
по признант самихъ членовъ правитель
ства, слово „оппозищя" было въ это вре
мя слишкомъ преувеличено. Сеймъ не 
выказывалъ желашя принимать ксролев- 
сюя предложешя безъ разсмотретя и 
безъ пренш, но въ этомъ не было ничего 
необычайнаго, ничего . неестественнаго. 
Во время войны онъ добровольно пере- 
далъ все въ руки Карла-1оанна и, чтобы 
не расходиться съ нимъ въ выполненш 
его плановъ, онъ вотировалъ въ 1812 г. 
все, что отъ него только ни требовали. 
Теперь, когда вн4>шшя осложнешя мино
вали, онъ хот’Ьлъ воспользоваться снова 
своимъ правомъ и намеревался контро
лировать, въсилу своей обязанности, дЪй- 
стая исполнительной власти. Но Карлу- 
1оанну, въ силу его прошлаго, было со
вершенно чуждо правильное отправлеше 
парламентскаго режима, а его подозри
тельный нравъ заставлялъ его видеть 
.повсюду интриги и заговоры. Раздражен
ный т-Ьмъ, что по поводу его предложе
ний возникли споры, ОНЪ СЛИШКОМЪ рез
не выказалъ это, что не замедлило вы
звать известную напряженность отноше-

нш между трономъ и представителями 
народа, напряженность, вскоре перешед
шую въ настоящую, систематическую, 
чисто политическую оппозицт, первые 
симптомы которой можно отнести къ 
этому же времени.

Въ Швецш, тотчасъ после революцш 
1809 г., образовалась легитимистская пар- 
т]Я, т.-е. парт1я, относившаяся одинаково 
враждебно, какъ къ личности Карла XIII, 
такъ и къ новой, сравнительно либе
ральной конституцш, и защищавшая не
отъемлемый права потомковъ Густава IV 
Адольфа. Но эта парНя, составлявшая 
всегда предметъ ужаса для Карла-1оан- 
на, въ действительности весьма быстро 
прекратила свое существоваше: фактиче
ски, после 1815 г., никто почти не ду- 
малъ оспаривать законность власти Кар
ла XIII и его npieMHaro сына. Взаменъ 
этого, въ это же время начала обрисо
вываться вскоре либеральная оппозищя. 
Те нападки, съ которыми она выступи
ла, были, впрочемъ, довольно умеренны, 
высказывались почти исключительно на 
сеймё, и сливались съ тою критикою, 
которая внушалась сейму простымъ стре- 
млешемъ исполнять какъ следуетъ свою 
роль.

Шведская оппозищя послЬ 1830 г .— Ве
ликое освободительное движете, которое 
наблюдалось въ большей части Европы, 
какъ следств!е французской февральской 
революцш, отозвалось также и въ Шве- 
цш. Оппозищя съ этой минуты стано
вится пылкой и непреклонной: она, впро
чемъ, совершенно точно определила свою 
программу и свои требовашя. Первымъ 
деломъ она возстала лротивъ личныхъ 
склонностей короля и его способа упра- 
влешя. Озабоченный всего более, по сво- 
емъ проезде въ Швецш, необходимостью 
противодействовать легитимистскимъ про- 
искамъ, важность которыхъ онъ преуве- 
личивалъ, Карлъ-1оаннъ сделалъ попыт
ку привлечь на свою сторону дворянство 
и прюбрелъ привычку покровительстзо-
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вать ему во всЪхъ случаях^. Это послу
жило первымъ поводомъ для жалобъ. Ми
лость, которою пользовался маршалъ 
графъ Магнусъ Браге,— принадлежавши 
какъ разъ къ одной изъ наиболее ари- 
стократическихъ фамилш въ королев
стве,-вл1яше, оказываемое имъ на короля, 
и личное, хотя и значительное учасме, 
принимаемое имъ всл%дств1е этого въ 
Д’Ьлахъ,— это положете вещей, на кото
рое я мимоходомъ уже указывалъ, также 
послужило поводомъ для протестовъ и 
давало возможность представителямъ оп- 
позицш шумно высказываться противъ 
правлешя „камарильи*1. Короля упрека
ли, и не безъ известная повода, — въ 
хронической боязни всякихъ реформъ: эту 
боязнь считали особенно непр!ятной какъ 
разъ теперь, когда мечтали о важныхъ 
конститущонныхъ измЪнешяхъ. Действи
тельно, съ этой минуты начали зани
маться вопросомъ, разрешившимся лишь 
тридцать летъ  спустя, после безконеч- 
ной борьбы: а именно реформой народ- 
наго представительства. Въ глазахъ мно- 
гихъ тяжелый и сложный механизмъ сей- 
мовъ, ихъ разделеше на разряды, пред
ставлялись устаревшими, и, отнюдь не 
желая порывать со всеми традициями, 
граждане требовали новейшаго типа пар
ламентской организащи, аналогичной съ 
устройствомъ Францш или Англш. Нако- 
нецъ, и королевсюй советъ былъ также 
предметомъ живейшей критики, и либералы 
требовали замены его настоящимъ комите- 
томъ министровъ, ответственныхъ въ по- 
литическомъ смысле передъ парламен- 
томъ.

Одновременно съ этимъ оппозищя рас
ширяла свое поле действ1я и мало-по
малу перестала быть чисто парламент
ской. Памфлеты и журналы, игравцп'е до
толе лишь незначительную роль, полу
чили важность. Писатель, обладавшей не- 
сомненнымъ талантомъ и не меньшею 
ядовитостью, Крузенстольпъ, въ целомъ 
ряде брошюръ и трудовъ, наделавшихъ

много шуму, нападалъ на королевское 
правительство. Первоклассный журна
листа Лаврентш-Антонъ Перта, основалъ 
Aftonbladet („Вечернюю Газету") и велъ 
на ея страницахъ весьма оживленную и 
часто весьма замечательную борьбу.

Въ виду этихъ нападокъ правительство 
усилило свое сопротивлеше-. Благодаря: 
закону о печати 1812 г., вотированная 
по предложенш Карла-1оанна, количество- 
запрещенныхъ перюдическихъ изданш- 
увеличилось. Но издатели не унывали: 
■приостановленный журналъ продолжалъ. 
выходить съ легкимъ изменешемъ загла
вия, и, такимъ образомъ.къ смерти Кар
ла-1оанна, Перта спокойно издавалъ 
„Двадцать Первую Вечернюю Газету". Но 
скупились и на судебный преследовали; 
Крузенстольпъ былъ приговоренъ къ за- 
ключешю за оскорблеше величества. Но- 
его переводъ въ Ваксгольмскую крепость 
вызвалъ народное движете; войска долж
ны были стрелять, причемъ были уби
тые (шль 1830 г.).

Сопротивлеше правительства, есте
ственно, только сильнее раздражило оп- 
позицш, приготовившуюся къ еще более 
яростной борьбе во время сейма 1840 я  
Въ виду этого, между различными груп
пами былъ заключенъ союзъ: то была, 
пресловутая „коалищя", целью которой, 
было, какъ говорили, не более, не ме
нее— вынудить отречеше у старая ко
роля. Между темъ, —  интересная и ха
рактерная черта,— никто не думалъ о на
стоящей революцш. Несмотря на весь ядъ 
нападокъ, направленныхъ противъ Карла- 
1оанна, никто не считалъ его узурпато- 
ромъ, никто никогда не упрекалъ его въ. 
его иностранномъ происхожденш. Его ди- 
наспя окончательно укоренилась въ Шве- 
цш, и самые ярые изъ членовъ оппози- 
цш желали лишь немедленная перехода 
власти въ руки наследная принца Оска
ра, считавшагося более благопр!ятствую- 
щимъ освободительнымъ идеямъ.

Но дело до этого не дошло. Карлъ-
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1оаннъ понялъ, что долженъ уступить, по 
крайней мере, по н'Ьсколькимъ пунктамъ. 
Онъ санкщонировалъ вотированное сей- 
момъ предложеше, изменявшее устрой
ство Совета путемъ введешя „системы 

_ведомствъ'“ : изъ десяти членовъ Совета 
семь превращались въ главъ ведомствъ, 
т.-е. въ настоящихъ министровъ, въ томъ 
значенш слова, которое придаемъ ему мы, 
и это превращеше, естественно, повлекло 
за собою значительный перемены въ по
рядке решетя делъ. Сесшя сейма темъ 
не менее была довольно бурная. Но мало- 
по-малу, въ течете следующаго за нею 
перюда, оппозищя улеглась. 5 февраля
1843 г., въ ^двадцать пятую годовщину 
восшеств1я на престолъ Карла XIV кан
на, были устроены болышя празднества, 
и, въ виду добровольнаго и сердечнаго 
характера манифестант, старый король 
могъ вообразить себя перенесеннымъ къ 
началу своего пребывания въ Швецш, къ 
лучшимъ временамъ своей популярности. 
Онъ умеръ годъ спустя, оставивъ престолъ 
единственному сыну Оскару I (8 марта
1844 г.).

Карлъ-1оаннъ и Норвепя.— Въ Норвегш 
Карлу-1оанну пришлось также бороться 
съ весьма сильной оппозищей, но отлич
ной въ основе отъ оппозицш шведской. 
Последняя была, по преимуществу, либе
ральной; оппозищя въ Норвепи, главнымъ 
образомъ, была нащональной: такимъ обра- 
зомъ, тотчасъ же за проведешемъ унш, 
можно установить начало и истинный ха- 
рактеръ пресловутаго „норвежскаго во
проса", обострешя котораго перюдически 
проходятъ черезъ все столет!е.

Несмотря на то, что услов1я договоровъ 
1814— 1815 гг. были весьма определенны, 
ушя въ сущности покоилась на недо- 
разуменш, такъ какъ шведы и норвеж
цы понимали ее весьма различно, каждый 
по своему. Въ глазахъ шведовъ Норвепя 
была уступлена имъ въ полную собствен
ность Кильскимъ трактатомъ: Швещя со
гласилась впоследствш спорить съ нор

вежцами и предоставлять имъ некоторую 
независимость, но удерживала за собою 
право вмешательства въ норвежсшя дела 
и контроля надъ ними и, во всякомъ слу
чае, должна была занимать господствую
щее место въ Унш. Въ глазахъ норвеж- 
цевъ, наоборотъ, независимая Норвепя 
свободно соединилась со Швещей. Сле
довательно, имела право решать одна и 
сообразно своимъ взглядамъ свои вну- 
треншя дела, и должна была занимать 
въ Унш безусловно равное со Швещей 
место.

Различ1е между этими точками зретя 
обнаружилось весьма сильно вскоре после 
1815 г., на довольно ничтожномъ споре, 
темъ не менее сильно возбудившемъ 
страсти. Норвежцы хотели праздновать 
свой нащональный праздникъ 17 мая, въ 
годовщину провозглашения независимости 
и приняня конституцш собрашемъ въ 
Эйдсвольде. Карлъ-1оаннъ желалъ, чтобы 
то былъ день 4 ноября, годовщина при- 
знашя Карла XIII королемъ Норвегш и 
обнародовашя имъ этой же самой консти- 
туцш.

Шведы, бывппе поочередно генералъ- 
губернаторами Норвепи, графы: Эссенъ, 
Мёрнеръ, Сандельсъ, Платенъ и др., тщет
но напрягали усшпя, переходя отъ самой 
суровой твердости къ самой широкой снис
ходительности,— имъ никогда не удалось 
привлечь вполне населеше на свою сторо
ну. Недовольство правительствомъ вспы
хивало по каждому поводу: несколько 
разъ происходили уличные безпорядки въ 
Хриепанш, а въ 1818 г. были даже бунты 
въ деревняхъ, но, будучи вызваны введе- 
шемъ новыхъ налоговъ, последше были 
направлены противъ стортинга, а не про- 
тивъ короля.

Глубокая антипаня, таившаяся между 
болынинствомъ норвежцевъ и королев- 
скимъ правительствомъ, прорывалась, 
естественно, и въ стортинге. Оппозищя 
въ немъ была весьма сильна. Состоя 
вначале преимущественно изъ чиновни-
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крестьянами, начавшими къ этому вре
мени организоваться въ политическую 
партш. Все члены оппозицш, независимо 
отъ ихъ происхождешя, были! впрочемъ, 
единодушны въ строгой критике действш 
правительства, въ отклонети большин
ства его предложений и въ полномъ игно
рировали его желанш. Такъ, не взирая 
на veto короля, было уничтожено дворян
ство. Стортингъ 1836 г. особенно вы
двинулся своею яростш, и когда, желая 
сломить сопротивление, захотели при
бегнуть къ его распущешю, то онъ от- 
в-Ьтилъ предашемъ суду одного изъ пра- 
вительственныхъ министровъ.

Итоги деятельности Карла-1оанна.— Не
смотря на полемику и борьбу, цар- 
ствоваше Карла-1оанна отмечено много
численными реформами и важными улуч- 
шешями въ обеихъ странахъ. Мы уже 
указали на преобразоваше королевскаго 
Совета въ Швецш: норвежскш стортингъ 
и шведскш риксдагъ вотировали множе
ство законовъ, имевшихъ самые благо
детельные результаты.

Въ: Норвегш финансы, бывлпе въ отча- 
янномъ состоянш въ моментъ соединешя 
двухъ странъ, пришли въ норму: среди 
мфръ, способствовавшихъ этому, следуетъ 
указать на учреждение „Норвежскаго бан
ка", основаннаго в.ъ 1816 г., положеше 
котораго, однако, долгое время было нена- 
дежнымъ.' Въ 1822 г. были учреждены сбе- 
рёгательныя кассы. Управлеше было упо
рядочено, и стортингъ вотировала въ 
1837 г. весьма важный законъ объ общин- 
ныхъ собраюяхъ. Законодательство было 
также исправлено, и въ 1842 г. было обна
родовано уложеше о наказашяхъ. Прави
тельство употребляло все усил1я для раз
в и т  торговли и промышленности; въ 
1818 г. въ Христ1анш была основана 
Школа искусствъ и ремеслъ; торговые 
договоры облегчили экономически? сно- 
шешя съ заграничными странами; нако- 
нецъ, въ 1827 г. были установлены пра
вильные пароходные рейсы.

Въ Швецш постепенно было также 
изменено все управлеше. Были введены 
новые суды, законодательство въ не
сколько пр1емовъ было пересмотрено, пе- 
нитенщарная система, оставлявшая же
лать весьма многаго, была, значительно 
улучшена. Карлъ-1оаннъ, естественно, въ 
силу своего прошлаго, выказывалъ боль
шую заботливость къ военнымъ вопро
сами Однако, меры, предпринятая на 
пользу армш и флота, имели меньшую 
важность, чемъ меры къ поднятт тор
говли, промышленности и земледел1я. Мы 
указывали уже мимоходомъ на постройку 
„Гётскаго канала": это значительное со- 
оружен!е, оконченное въ 1832 г., облегчи
ло сношешя между -некоторыми наиболее 
богатыми провинщями королевства. За
граничная торговля также расширилась, 
благодаря многочисленнымъ торговымъ 
договорамъ: чистая выручка таможенъ, 
достигавшая въ 1821 г. 1.124.000 тале- 
ровъ, достигла въ 1840 г. 2.904.000. 
Толчкомъ къ такому развитою торговли 
послужили отчасти успехи промышлен
ности и земледел1я. Применеше пара по
влекло за собою быстрый подъемъ про
мышленности, какъ въ Швецш, такъ и 
въ другихъ странахъ: правительство, съ 
своей стороны, выступило съ нескольки
ми удачными мерами, особенно уничто- 
живъ некоторый препятетя къ развитою 
горной промышленности. Въ 1821 г. была 
основана горная школа. Высшая земле
дельческая школа существовала уже съ 
1811 г., но преподаваше въ ней остава
лось по преимуществу теоретическимъ: 
целый рядъ школъ более практическаго 
характера ознакомилъ народъ съ новыми 
сельскохозяйственными системами. Ипо
течный кассы открыли возможность для 
земледельцевъ пользоваться капиталами.

Кроме спещальнаго образовашя, о ко- 
торомъ мы только что говорили, прави
тельство Карла-Ьанна озаботилось и раз- 
вит!емъ общаго образовашя на всехъ 
его ступеняхъ. Начальное обучеше, найме-



»fee' хорошо организованное, было расши
рено: указъ 1842-г.-предписывалъ . даже 
устройство школъ въ каждой общине. 
Положеше народа улучшилось со вс%хъ 
точекъ зр-Ьн̂ я; народонаселеше значи
тельно увеличилось; благосостояше на
рода возрасло, благопр1ятствуемое между 
прочимъ и сберегательными кассами, 
устроенными повсюду, и доходы государ
ства сразу значительно увеличились. Въ 
посл-Ьдше годы царствовашя Карла-1оан- 
на бюджеты представляли обыкновенно 
излишекъ доходовъ передъ расходами. 
Несмотря на это, однако, Карлъ-1оаннъ, 
бывшш все-таки, что бы онъ о себе ни 
думалъ, плохимъ финансистомъ, постоян
но боролся съ денежными затруднешями, 
зависавшими отъ своеобразныхъ пруемовъ 
уплаты по нЪкоторымъ спещальнымъ 
счетамъ.

Значительные успехи, достигнутые въ 
Швецш и въ Норвепи, не были, какъ на 
это неоднократно указывалось, исключи- 
тельнымъ д-Ьломъ Карла-1оанна и его 
министровъ: . можно даже сказать, имея 
достаточное основаше, что на мнопя про
грессивный меры они соглашались исклю
чительно подъ давлешемъ оппозицш и 
вопреки своей .воле. Это замечаше* до
вольно верное, поскольку оно касается 
реформъ политическаго свойства, гораздо 
менее правильно, будучи приложено къ 
нововведешямъ другого порядка. По по
воду всЬхъ м'Ьръ сл'Ьдуетъ, впрочемъ, за
метить, что король всегда им%лъ доста
точно такта, чтобы пересилить, въ случае 
надобности, самыя доропя для него убе- 
ждешя и умелъ уступить, когда это ста
новилось безусловно необходимыми Въ 
Норвегш онъ позволилъ, въ конце кон- 
цовъ, утвердиться норвежской нацюналь- 
ности, и ни въ Норвепи ни въ Швецш 
никогда не прибегалъ къ незаконному 
противодействую. Наконецъ, оба королев
ства могли развить, какъ они и развили, 
свою торговлю, земледел1е и промышлен
ность только благодаря той безопасности,

которою они постоянно пользовались, и 
которая являлась несомненно личнымъ 
деломъ стараго короля, следствуемъ его 
искусства и его постояннаго стремлешя 
избегать осложненш и авантюръ.

Н .-Д аш я (1815— 1848).

Конецъ царствоважя Фридриха VI.— Да-
шя находилась въ весьма затруднитель- 
номъ экономическомъ положенш въ ми
нуту водворешя мира въ 1815 году. Фи
нансы ея были въ величайшемъ безпо- 
рядке, вследств1е банкротства въ 1813 
году, и страна была совершенно разоре
на. Это положеше вещей улучшилось не 
сразу. Напротивъ, целый рядъ неурожа- 
евъ еще усилилъ нужду; въ деревняхъ 
между 1820 и 1826 г. наступилъ настоя
щий кризисъ, и мнопе крестьяне и даже 
владельцы среднихъ поместш, подверг
лись аресту, такъ какъ не могли упла
тить .налоговъ. Мало - по - малу, однако, 
страна начала оправляться. Вывозъ зер
на' удвоился за десять летъ, а за пять 
летъ, отъ 1834 до 1839 г., государствен
ные долги уменьшились на 6 миллю- 
новъ талеровъ. Эти удачи, однако, не 
были следств!емъ крупныхъ реформъ или 
важныхъ административныхъ меропргя- 
тш. Фридрихъ VI, царствовавшш въ' это 
время, много сделалъ для раз виня Данш; 
но все благодетельный меры, ' которыми 
страна ему обязана, были осуществлены 
уже въ течете предшествующаго перюда, 
изложеннаго нами ранее х). После 1815 
г. онъ не предпринялъ ни одного важна- 
го дела, способнаго глубоко повл!ять на 
экономическое благосостояше страны. За
то имъ были приняты нФкоторыя замеча
тельный, съ чисто политической точки 
зрешя, меры. Одне изъ нихъ были на
правлены на Шлезвигъ и Голштинш: 
мы вернемся къ нимъ позже, при изло- 
женш вопроса объ этихъ герцогствахъ,

*) См. т. II, стр. 144 и 145.
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въ его целомъ; — остальныя относились 
къ собственно Данш.

Такъ же, какъ въ Швецш, какъ въ 
большей части европейскихъ странъ, осво
бодительный стремлешя начинали ощу
щаться и въ Даши, где, въ проти
воположность другимъ скандинавскимъ 
государствамъ, монарх]я оставалась стро
го абсолютной. Эти стремления развились 
подъ вл!яшемъ идей, бывшихъ въ ходу 
за-границей, а также изъ сравнетя ре- 
зультатовъ, полученныхъ Норвепей, ко
торая, будучи подчинена до 1814 года 
датскому режиму, теперь была наделена 
конститущей. После 1830 г. датское ли
беральное движете настолько усилилось, 
что король счелъ себя обязаннымъ счи
таться съ нимъ, по крайней мере, до 
известной степени. Въ 1834 г. онъ из- 
далъ указъ о Сотьщательныхъ сеймахъ. 
Четыре сейма должны были созываться 
периодически: два для королевства (одинъ 
въ ВиборгЬ —  для Ютландш, другой въ 
Роскильд’Ь— для острововъ) и по одному 
для герцогствъ Шлезвига и Голщтинш. 
Составленные изъ членовъ, отчасти назна- 
ченныхъ королемъ, отчасти выбранныхъ 
избирателями, платящими известный, 
невысоюй, впрочемъ, цензъ, сеймы эти 
должны были заниматься обсуждешемъ 
самыхъ важныхъ законовъ и особенно 
налоговъ. Сверхъ того, они имели право 
составлять петицш или проекты зако
новъ, формулировать жалобы по поводу 
д-Ъйствующихъ законовъ и указывать на 
злоупотреблешя общественныхъ управле- 
нш. Темъ не менее, сеймы эти не поль
зовались никакою властью, ибо, какъ 
указывало и ихъ имя, они были чисто- 
совещательными. Было приложено ста
рание даже къ тому, чтобы заранее огра
ничить нравственное вл!яше, которымъ 
они могли бы пользоваться: ихъ претя 
не были гласными, и было запрещено 
печатать отчеты о нихъ. Тотчасъ за со- 
звашемъ эти сеймы попытались, темъ 
не менее, расширить свое значеше, но

тщетно. Король формально воспротивился 
тому, чтобы оба датскихъ сейма слились въ 
одинъ, и разрешилъ отнюдь не полную 
гласность прешй, какъ его о томъ про
сили, а лишь печаташе краткаго резюме 
дебатовъ. Когда, съ другой стороны, сей
мы пожелали получить’ точныя сведешя 
о положенш финансовъ и потребовали 
представлетя имъ полныхъ документовъ, 
то они натолкнулись на сопротивлеше 
со стороны администрацш и получили 
одни лишь уклончивыя и вскоре забы
тый обещатя.

Царствовате Христиана VIII. —  Когда 
Фридрихъ VI умеръ бездетнымъ (1839 г.)ь 
ему наследовалъ племянникъ Хрисыанъ- 
Фридрихъ,— тотъ самый, которьщ въ те-- 
чете несколькихъ месяцевъ былъ коро
лемъ Норвегш, въ 1814 году, и который 
принялъ теперь имя Христ1ана VIII. Вос
шествие на престолъ новаго государя было 
встречено радостью по всей стране, осо
бенно либералами. Такъ какъ онъ въ 
1814 году согласился на норвежскую кон- 
ституцш, то никто не сомневался вътомъ,. 
что онъ даруетъ те же свободы своимъ 
датскимъ подданнымъ. Со всехъ стороны 
къ нему обращались съ петищями, въ 
которыхъ ходатайствовали о дароваши. 
политическихъ правъ, а провинщальные 
сеймы, съ своей стороны, потребовали 
изменешя закона о выборахъ, сл1ятя 
несколькихъ сеймовъ въ одинъ, и права, 
обсуждешя бюджета. Но новый король, 
ограничился обещашемъ „административ
ны х^ реформъ, а чтобы установить точно,, 
что онъ отнюдь не былъ сторонникомъ поли
тическихъ свободъ, онъ подвергъ выго
вору всехъ чиновниковъ и владельцевъ 
родовыхъ поместш, подписавшихся ПОДЪ- 
петищями. Положеше, занятое государемъ, 
возбудило всеобщее неудовольствие. Оппо- 
зицкшная печать, сложившая было ору- 
Ж1е после смерти Фридриха VI, возобно
вила снова свои нападки, не взирая на 
судебный преследовашя, и возбуждеше 
умовъ все продолжало расти къ концу
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царствовашя. Оно даже такъ усилилось, 
что Хриспанъ VIII счелъ благоразумнымъ 
пойти на уступки и заготовилъ консти- 
туцш; но смерть сразила его раньше, 
чЪмъ онъ успели ее обнародовать (январь 
1848 г.).

Недовольство либераловъ и ихъ про
тесты противъ управлешя Христ1ана VIII, 
въ сущности, часто бывали преувеличен
ными. Правда, король отказался даро
вать политичесюя свободы, но онъ остался 
вЪренъ своему обЪщанш выполнить адми
нистративный реформы, между которыми 
были и довольно либеральный, и даже 
носивппя известный политическш отт%- 
нокъ. Таковъ, наприм^ръ, былъ копенга- 
генстй муниципальный законъ 1840 года, 
а въ сл'Ьдующемъ году— преобразоваше 
■сельскихъ общинъ, въ которыхъ были 
созданы приходсше советы. Телесныя на- 
казашя были уничтожены въ армш, и 
были приняты меры, чтобы содейство
вать въ колошяхъ освобожденш негровъ. 
Хриспанъ VIII былъ также нам-Ьренъ 
расширить права провинщальныхъ сей- 
мовъ путемъ создан!я постоянных  ̂ ко- 
митетовъ, составленныхъ изъ членовъ 
сейма и обязанныхъ, по согласую съ ко- 
ролемъ, изучать особо важныя дела. Эта 
реформа, которая могла бы иметь важныя 
следств!я, не была осуществлена отча
сти по причине оппозицш, поднятой про
тивъ нея самими сеймами. Остальныя 
меропр!ят1я также заслуживаютъ одоб- 
решя: особенно, преобразоваше началь- 
ныхъ школъ Копенгагена, частичное ис- 
правлеше уголовнаго законодательства, и 
реформа пенитенщарной системы. Упра- 
влеше финансами было также удачно: го
сударственный долгъ уменьшился на не
сколько миллюновъ, а доходы государства 
возросли за время съ 1841 года до 1847 
года съ 16 до 18 миллюновъ талеровъ.

Въ конечномъ итоге, царствоваше Хри- 
■спана VIII было удачно для Даши, 
хотя и не осуществило всехъ возлагав
шихся на него надеждъ. Не следуетъ

забывать, съ другой стороны, что вни- 
маше Хриспана VIII было постоянно по
глощено делами Шлезвига и Голштинш. 
Пресловутый вопросъ о герцогствахъ, 
который долженъ былъ привести къ вой- 
намъ 1848 и 1863 годовъ, вступили съ 
этой минуты въ острую фазу.

дело о герцогствахъ. — Герцогства 
Шлезвигъ и Голштишя, хотя и присоеди
ненный къ монархш, во многомъ, однако, 
отличались отъ нея, и датсше государи, 
на обязанности которыхъ лежало упра
влять ими, сталкивались съ препятств!ями 
конституцюннаго характера, быть можетъ, 
неразрешимыми, и съ весьма трудными 
и едва ли поддающимся изменению поло- 
жешемъ дела. Въ этихъ двухъ герцог
ствахъ населеше принадлежало къ двумъ 
различными расами: въ большей части 
Шлезвига оно состояло изъ датчанъ и 
говорило только на датскомъ языке; въ 
южной части Шлезвига, въ Голштинш и 
въ Лауэнбурге, присоединенномъ къ Даши 
въ 1815 году, населеше составляли нем
цы; но высипе классы во всеми Шлез
виге и въ Голштинш, особенно дворянство 
и чиновничество, были обычно немцами 
по происхождент, а если не по проис
хождению, то по своими стремлешямъ и 
по языку. Эти то немецше элементы, 
пользуясь своею властью и вл^яшемъ, 
старались германизировать всю страну. 
Правосуд1е отправлялось на немецкомъ 
языке, преподаваше въ Кильскомъ уни
верситете происходило на немецкомъ язы
ке, начальный школы даже въ датскихъ 
дерёвушкахъ были немецюя, и датсше 
крестьяне по воскресеньями должны бы
ли слушать проповеди на немецкомъ 
языке. Эта германизащя датскихъ частей 
герцогствъ была вещь не новая: надъ 
нею уже усердно работали въ XVIII веке. 
Движете усилилось после 1815 г., бла
годаря подъему въ то время немецкаго 
нацюнальнаго чувства. Въ течете дол- 
гаго времени датсюе государи оставались 
равнодушными къ этому движешю въ гер-
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Цогствахъ, такъ какъ часто сами были 
столько-же датчанами, сколько и немцами. 
Но въ начале XIX века монарх1я пре
вратилась въ безусловно нацюнальную, и 
Фридрихъ VI хогЬлъ взять на себя охрану 
датскаго населешя: онъ приказалъ про
извести основательное разсл'Ьдоваше, но 
его добрая воля была парализована адми
нистрацией герцогствъ, и ему не удалось 
даже собрать желанныхъ св’Ьд-Ьшй.

Столкновен1я между расами усложня
лись политическими затруднешями. Гер
цогства были отдельны другь отъ друга, 
тЬмъ более, что Голштишя была членомъ 
германской конфедеращи, въ которую 
Шлезвигъ не входилъ. ТЬмъ не менЬе, 
въ нЪкоторыхъ отношешяхъ, они соста
вляли какъ-бы одно целое, ибо, хотя ста
рая конститущя, объединявшая ихъ, по 
словамъ датчанъ, и вышла изъ употре
бления, хотя давно уже они не имели об- 
щаго сейма, и хотя Фридрихъ VI и учре- 
дилъ для нихъ отдельные совещательные 
сеймы,— но все же между ними существо- 
валъ родъ нравственнаго и тайнаго еди- 
нешя, Nexus socialis, сливавшш-, напри- 
м^ръ, голштинское и шлезвигское дво
рянство въ одно целое. Словомъ, какъ 
бы ни- было неясно положеше правъ, о 
которыхъ безъ конца спорили, было ясно 
то, что правящие классы Шлезвига и Гол- 
штинш единодушны въ требовании и охра
не всехъ привилепй, способныхъ отличать 
ихъ отъ остальной монархш, и что они 
смотрели на оба герцогства, какъ на 
нечто въ роде отдельнаго государства. 
Фридрихъ VI, понимая опасность, про- 
бовалъ противодействовать ей и принялъ 
административный меры; дворянство въ 
ответъ на это сделало заявлешя о зло- 
употреблешяхъ въ порядке управлешя, 
объявило свои привилепи непризнанными, 
и, въ конце концовъ, обратилось въ 1822 
г. къ германскому сейму. Попытка не 
имела результатовъ, такъ какъ сеймъ не 
захотелъ вмешаться, но она, темъ не 
менее, характерна, являясь первымъ

симптомомъ того настроешя умовъ, ко
торое должно было еще сильнее про
явиться . впоследствш.

Въ царствоваше Христшна VIII, борьба 
продолжалась, усиленная и запутанная, 
благодаря слабости характера этого го
сударя. Требовашя шлезвигъ-голштин- 
цевъ сделались еще резче и определен
нее: они не скрывали сепаратистскихъ 
стремлешй, особенно въ заявлеши о томъ. 
что порядокъ наследовашя былъ не одинъ 
и тоть же для королевства и для гер
цогствъ, такъ какъ последшя не допу
скали наследовашя по женской лиши: зая- 
влеше, темъ более угрожающее, что на- 
следоваше по мужской лиши было всего- 
менее обезпеченовъ царствующей фамилш. 
Парт1я, поддерживавшая эту доктрину, 
имела во главе двухъ князей, родствен- 
ныхъ королевскому дому,— принца Нера и 
герцога Августенбургскаго: посл-Ьдшй дол- 
женъ былъ унаследовать герцогства въ- 
томъ случае, если бы ихъ Teopin о праве 
наследовашя одержала верхъ.

Христ1анъ пытался побороть движеше 
попеременно, то уступками, то энергиче
скими мерами. Онъ началъ съ того, что 
назначилъ принца Нера губернаторомъ 
герцогствъ, надеясь безъ сомнешя, та- 
кимъ образомъ успокоить волнеше. Это- 
%му не удалось, и положеше осталось на- 
пряженнымъ по-прежнему. Тогда онъ из- 
менилъ тактику, лишилъ принца всехъ- 
его должностей, отставилъ членовъ ад- 
министрацщ и преследовалъ разными 
способами вожаковъ дворянства. Одно
временно съ этимъ онъ обнародовалъ 
грамоты, возвещавлпя о томъ, что въ 
результате изследовашя, предпринятая 
компетентными юристами, выяснилось, что 
порядокъ наследовашя былъ одинъ для 
всей монархш, за исключешемъ, быть мо- 
жетъ, некоторыхъ частей Голштинш, по 
поводу которыхъ еще оставались сомне
шя. Это заявлеше, весьма нетактичное, 
возбудило ярость въ партш шлезвигъ- 
голштинцевъ, обратившихся къ франк
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фуртскому сейму. ПослЪднш не принялъ 
энергическихъ м%ръ, но началъ перего
воры, и король совершилъ отменную без- 
тактность, вступивъ съ нимъ въ спорь, 
и содействуя ■ такимъ образомъ подготов
ке техъ событш, которыя должны были 
разразиться съ восшеств1емъ на престолы 
его преемника.

Литература въ Швецш, Дан!и и Нор- 
вепи. — Эпоха, следовавшая за 1815 г., 
была отмечена въ трехъ скандинавскихъ 
государствахъ пышнымъ расцветомъ ли
тературы, начавшимся еще несколько 
ранее, но достигшимъ къ этому времени 
своего апогея. Все три литературы раз
вивались, впрочемъ, отдельно, сохраняя 
каждая свою ярко выраженную индиви
дуальность; темъ не менее именно это 
разнообраз1е и установило между ними 
известную аналопю, которую здесь не- 
безполезно будетъ отметить.

Въ Швецш первые годы XIX столет1я 
были заняты борьбою классиковъ, уце- 
левшихъ, по большей части, отъ эпохи 

. Густава III, и сильно пропитанныхъ фран
цузскими традищями, съ романтиками, 
приближавшимися къ немецкому роман
тизму не путемъ непосредственнаго по- 
дражашя ему, а путемъ вдохновешя ана
логичными принципами. Въ самомъ ро
мантизме можно было различить два те- 
чешя: съ одной стороны, фосфоризмъ, на
званный такъ по имени одного литера- 
турнаго журнала, тенденцш котораго схо
дились до' известной степени со стре- 
млешями французскихъ романтиковъ, и 
главной характерной чертой котораго 
былъ бунтъ противъ несколько узкихъ 
доктрины такъ называемой академической 
школы; съ другой стороны, готическую 
школу, названную такъ по литературно
научному кружку, поставившему себе це
лью возрождеше древнихъ народныхъ 
преданш. Будучи въ течение некотораго 
времени весьма оживленной, борьба ме
жду „старой" и „новой" школами мало- 
по-малу утихла, и разноглас1я- смягчи

лись: то была самая блестящая эпоха въ 
шведской литературе,— моменты, когда 
первоклассными писателями были пред
ставлены почти все литературные роды, 
за исключешемъ, однако, театра. Д е й 
ствительно, въ Швецш никогда не было 
выдающихся драматическихъ писателей, 
достойныхъ быть поставленными наряду 
съ шведскими романистами и особенно 
со шведскими поэтами..

Среди поэтовы, прославившихъ эпоху 
Карла-1оанна, следуетъ упомянуть, пре
жде всего, некоторыхъ поэтовы, относя
щихся къ предшествующей 4 эпохе,4 какъ 
напримеръ, К .-Г . Леопольда, главныя 
произведешя котораго относятся къ цар- 
ствовант Густава III, но который умеръ 
только въ 1-829 г., и К.-М. Франзена 
(1772— 1847). Валлены (1779— 1839), из
вестный, главнымъ образомъ, благодаря 
своимъ псалмамъ, занимаетъ посред
ствующее место между академической и 
романтической школами. Въ числе ро
мантиковъ назовемъ еще Аттербома 
(1790— 1855), главнаго поборника фос- 
форизма. Наиболее выдающимися изъ го
тической группы были величайшш поэты 
собственно Швецш, Тегнеръ (1782 — 
1846), Стагнетусъ (1792— 1823) и Е.-Г. 
Гейеръ (1783— 1847), оставившш после 
себя небольшое количество лирическихъ 
стихотворенш. Надо упомянуть особо 
I.-Л. Рунеберга (1804 — 1877), величай- 
шаго поэта Швецш, но родившагося и 
жйвшаго въ Финляндш. Онъ, впрочемъ, 
не примыкаетъ вполне ни къ одной швед
ской школе, находясь подъ довольно 
сильнымъ вл1яшемъ греческой античной 
литературы.

Переходя къ прозаикамъ, следовало 
бы повторить имена некоторыхъ поэтовъ, 
напримеръ, Тегнера, оставившаго после 
себя многочисленный речи, и Гейера, наи
более значительные труды котораго за
ключаются въ его историческихъ сочи- 
нешяхъ. Другой историкъ, быть можетъ, 
более популярный, но менее глубокш,
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быль А. Фриксель (1795— 1881). Съ дру
гой стороны, мы имели уже случай упо
мянуть журналиста Перта (1801— 1872) 
и памфлетиста - романиста Крузенстольпа 
(1795— 1865). Остальными более выдаю
щимися романистами этой эпохи были: 
Августъ Бланшъ (1811— 1868), г-жа Фре
дерика Бремеръ (1801 — 1863) и Альм- 
квистъ(1793— 1866), богатейшая фантазия 
котораго оказала значительное вл1яше 
на писателей последующихъ покол^шй.

Въ Данш, какъ въ Швецш, романтизмъ 
одержалъ, въ конце-концовъ, победу въ 
той борьбе, о которой мы уже говорили, 
упоминая имя величайшаго датскаго по
эта этой эпохи— Эленшлегера. Последнш 
далъ, начиная съ 1825 г. рядъ истори- 
ческихъ драмъ, сюжеты которыхъ были 
заимствованы большею частью изъ древ
ней исторш Севера. Одновременно съ 
этимъ, Гейбергъ сочинялъ комедш, вы- 
звавлпя известное количество подража- 
нш; въ противоположность Швецш, Да- 
шя обладала относительно богатой дра
матической литературой. Древняя нацю- 
нальная истор1я вдохновила также и ро- 
манистовъ, особенно Ингеманна. Х.-К. 
Андерсенъ (1805— 1875) сочинялъ сказ
ки, переводы которыхъ распространили 
ихъ по всему свету, а С.-С. Блихеръ 
(1782— 1848) писалъ повести, изображая 
въ нихъ, главнымъ образомъ, крестьян- 
сше нравы.

Литература Норвегш въ эту эпоху бы
ла менее замечательна, нежели литера
тура Швецш или Данш. Можно указать, 
однако, несколькихъ писателей, особенно 
поэтовъ-Вергланда (1808— 1845) и Вель- 
хавена (1807— 1873), а также г-жу Ка
миллу Колле (род. въ 1813 г.), писав
шую романы. Одна черта, однако, при- 
даетъ интересъ норвежской литературе 
этой эпохи: ея усил1я сделаться нацю- 
нальной. До техъ поръ норвежсюе писа

тели— а между ними были весьма заме
чательные—принадлежали, благодаря общ
ности языка, датской литературе. Съ 
этой минуты они старались выдвигать 
впередъ все-истинно норвежское, всякую 
особенность ума или языка, и хотели 
такимъ образомъ положить начало совер
шенно независимой литературе.

Скандинавизмъ. —  Общею чертою для 
скандинавскихъ литературъ въ занимаю
щую насъ эпоху является, какъ мы ви
дели, ихъ крайне национальный харак- 
теръ и ихъ постоянное стремлеше чер
пать вдохновеше изъ историческихъ тра- 
дищй. Традицш же трехъ королевствъ 
вытекали изъ общаго источника: изъ ге
роической и славной эпохи древней скан
динавской цивилизацш. Съ другой сто
роны, Швещя и Норвепя, а также и Да- 
шя отказались отъ всякаго политическаго 
честолюб1я, и вражда, такъ долго разде
лявшая ихъ, утратила свой смыслъ. Не- 
пр1язнь, существовавшая между народа
ми, исчезла весьма быстро, и вместо нея 
народилось новое чувство, особый, рас
ширенный видъ нацюнальнаго гешя: скан
динавизмъ.

Зачатки скандинавизма относятъ обык
новенно къ университетскому праздни
ку въ Лунде въ 1829 г., на которомъ 
Тегнеръ сказалъ Эленшлегеру слова, став
или съ техъ поръ знаменитыми: „Время 
разногласш миновало". Но эта манифе
стами была сл-Ьдстшемъ, а не источни
ке мъ новаго чувства. Скандинавизмъ раз
вивался, главнымъ образомъ, въ универси- 
тетскихъ кругахъ, особенно укрепляясь въ 
студенческихъ кружкахъ изъ уроженцевъ 
разныхъ странъ. Правительства относи
лись къ нему враждебно, особенно Карлъ- 
1оаннъ, видевшш въ скандинавизме осо
бый видъ либерализма. Только позднее 
скандинавизмъ прюбрелъ известное вл1я- 
ше на политически собьгпя.
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Искусство въ ЕвропЪ.
1815- 1847.

Этотъ перюдъ характеризуется появле- 
шемъ, быстрымъ ростомъ и йкорымъ 
упадкомъ романтизма, первые признаки 
котораго были нами отмечены среди са- 
маго разгара классицизма *). Въ сущно
сти, романтики не принесли Mipy ни но
вой формы искусства, ни положительнаго 
учешя; ихъ эстетическая Teopin бьша 
скорЪе отрицательной; они хотели осво
бодиться отъ ига, подъ которымъ ихъ 
держали доктринеры школы Давида, мни
мые „последователи грековъ". Въ самомъ 
начале века, въ 1800 г., одинъ изъ вто- 
ростепенныхъ поэтовъ, Вершу, писалъ 
въ своихъ Poesies fugitives:

Qui me ddlivrera des Grecs et des Romains?..
О vous qui gouvernez notre triste patrie,
Qu’ il ne soit plus parld des Grecs, je vous sup-

plie!.. 2)

Всюду въ Германш, какъ и во Фран- 
цш, стали искать поддержки, примеровъ, 
вдохновешя въ самомъ отдаленномъ 
прошломъ и, такъ сказать, у перво- 
источниковъ народной жизни и души,— въ 
средневековомъ' искусстве, конечно, при * 2

1) См. т. I, стр. 204, 213, 223 и passim,
2) Кто избавить меня отъ грековъ и римлянъ?.. 

■О вы, правители нашей бедной родины, умоляю 
васъ, запретите наконецъ говорить о грекахъ!..

свете очень еще неполной эрудицш и 
неустановившейся критики. Тотчасъ после 
Ватерлоо, „сумрачное юношество", о ко- 
торомъ говорить Мюссэ въ Confession 
d’un enfant du sieele, подало знакъ къ 
возстанш противъ тираннш „римлянъ" и 
ихъ выдохшейся эстетики. „Это— часы, 
показывающие полдень въ четыре часа 
пополудни", писалъ Стендаль.— Худож- 
никъ - „романтикъ" отказался отъ при- 
тязашя творить красоту, задавшись це
лью передавать жизнь, чувство, страсть; 
онъ сталъ искать у поэтовъ —  у Данта, 
Шекспира, Байрона, въ романахъ Валь- 
теръ Скотта, въ ста-рыхъ балладахъ— 
матер1алъ для своихъ произведений, и 
вскоре сделалось яснымъ, что ограниче- 
ше искусства областями литературной, 
исторической и сантиментальной ведетъ 
къ образованш новыхъ „шаблоновъ" вза- 
менъ свергнутыхъ. Школа пейзажи- 
стовъ —  самое значительное завоевате 
и самое выдающееся явление въ живо
писи XIX века —  съ этихъ поръ заняла 
въ современномъ искусстве видное ме
сто, Ей суждено было служить перехо- 
домъ отъ лиризма романтиковъ къ реа
лизму, который, вместе съ искусствен
но подновленнымъ классицизмомъ, вско-
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p i постучится въ ихъ дверь, какъ разо
чаровавшийся и непочтительный наслЪд- 
никъ. . '

I. Искусство во Франщи.

Искусство при Реставрации: Жерико.—
Мы разсказали J), какимъ образомъ Са- 
лонъ 1812 г. положилъ основаше славе 
Жерико, духовнаго сына Гро. Въ Авторе 
Офицера, конно-егерскаго полка импера
торской ъвардш въ моментъ аттаки мо
лодежь инстинктивно приветствовала за
стрельщика. „Откуда это взялось? Мне 
незнакома эта манера",— такъ выразился 
Давйдъ, между темъ какъ Герэнъ упре- 
калъ своего ученика за „фальшивость 
колорита" и за рисунокъ „человеческаго 
тела, походящш на действительность, 
какъ футляръ отъ скрипки похожъ на 
скрипку". Но Жерико уже былъ погло- 
щенъ другимъ. Онъ познакомился въ 
Лувре съ некоторыми изъ лучшихъ про- 
изведенш Рубенса (до отобрашя ихъ на- 
задъ Союзниками) и принялся копиро
вать ихъ съ пламеннымъ увлечешемъ. 
„Рубенсъ и Франкони были его кумира
ми". Страстный любитель верховой езды, 
онъ постоянно изучалъ на лошадяхъ тело 
въ движенш. Въ 1814 г. его Раненый 
кирасиръ привелъ „своей тяжеловесной 
и грубой фактурой" въ негодоваше кри- 
тиковъ— друзей Герэна, но у молодежи 
снискалъ такой же успехъ, какъ Офи- 
церъ конно-егерскаго полка.

Въ бытность свою въ Италш, где онъ 
срисовалъ статуи гробницы Медичи, 
Страшный судъ, и, въ Ватикане, изъ 
Сражены Константина, „лошадь, став
шую на дыбы“ ,^при виде лошадей, сво
бодно пущенныхъ по площади дель По- 
поло и по Корсо, на народномъ праздне
стве Барбари, —  онъ задумалъ большую 
картину, для которой наготовилъ мно
жество этюдовъ, и которой никогда не 
исполнилъ. По всемъ его рисункамъ вид- *)

*) См. т. I, стр. 218.

но, что въ классической стране зрелище 
жизни манило и возбуждало его внима- 
Hie гораздо более, нежели античные па
мятники; и, по возвращенш своемъ, онъ- 
почерпнулъ въ газетной хронике сюжетъ 
для одной изъ техъ картинъ, который 
всего глубже взволновали общество и 
оказались поворотными пунктами въ исто- 
рш живописи XIX века,— для Гибели фре
гата Медузы. Оставшиеся въ живыхъ- 
после этого страшнаго несчаст1я гг. Кор- 
реаръ и Савиньи опубликовали разсказъ- 
о своемъ крушенш, и Жерико, вообра- 
жеше котораго было потрясено подроб
ностями трагедш, задумалъ изобразить- 
ее въ размерахъ большой „исторической 
картины". Онъ употребилъ несколько Mi- 
сяцевъ на подготовительные этюды —  и 
25 августа 1819 г. отправилъ свою кар
тину въ Салонъ. Легко заметить въ- 
этомъ выдающемся произведенш зло- 
употреблеше битюмомъ, который съ того- 
времени сталъ, къ сожаленш, излюблен
ной краской у молодыхъ художниковъ,. 
кое-кате следы вл!ятя, йавеяннаго ма
стерскими, музеями и школой, и доволь
но плохо перевареннаго (Чумныхъ въ- 
Яффп Гро, и даже Марка Секста Ге
рэна); но по сочности рисунка и по пате
тической силе эта картина является вещью 
первоклассной. Черезъ нее человеческая 
драма нашихъ дней вступала въ искус
ство, даже въ „высокое искусство", на- 
перекоръ школьнымъ теоретикамъ.

Непосредственный успехъ картиныбылъ- 
невеликъ; авторитетнымъ судьямъ каза
лось невозможнымъ, чтобы „безобраз!е“ 
и „ страдаше" превратились когда-либо 
въ матер!алъ для „красоты";— но новое 
произведете нашло несколькихъ горя- 
чихъ защитниковъ среди молодежи, и по 
смерти Жерико оно было прюбретено- 
графомъ Форбэномъ для королевскихъ- 
музеевъ. Наибольшш успехъ Гибель фре
гата Медузы имела въ Англш, куда Же
рико ее повезъ; публичная выставка дала 
въ короткш срокъ более 17.000 франковъ.
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Этой. поездке въ Анппю суждено было 
иметь значительное вл1яше на современ
ное искусство. Дело въ томъ, что Же
рико привлекъ въ Парижъ и ввелъ. здесь 
въ.моду выдающихся англшскихъ пейза-' 
жистовъ, произведешя которыхъ —  какъ 
и произведешя голландскихъ художни- 
ковъ —  возстановили престижъ простой 
природы, „неодушевленной природы", 
какъ пренебрежительно выражались теоре
тики историческаго пейзажа. „Вы не мо
жете себе представить,^-писалъ онъ изъ 
Лондона Орасу Вернэ (1-го мая 1821 г.)— 
какъ хороши въ этомъ году портреты и 
многочисленные пейзажи и жанровыя кар
тины... Не надо краснеть, что снова са
дишься на школьную скамью; прекрасное - 
въ искусстве достигается лишь путемъ 
сравненш. Всякая школа им'Ьетъ свой 
характеръ... Мне сильно хотелось на вы
ставка видеть мнопя изъ картинъ, быв- 
шихъ у меня передъ глазами, висящими 
въ нашихъ музеяхъ..." И на слЪдующш 
годъ въ Салоне 1822 г. были выста
влены, благодаря старашямъ Жерико, 
пейзажи Констэбля.

Если бы жизнь Жерико не прервалась 
преждевременно,'ему было уготовано важ
ное место и важная роль въ надвигающем
ся перевороте. Но;въ феврале 1823 г.,упавъ 
съ лошади, онъ слегъ; наступила долгая 
агогоя. Смерть постигла его 26 января 
1824 г., тридцати трехъ л4тъ, прежде, 
чЪмъ онъ смогъ осуществить, или даже 
до конца додумать, всю свою мечту.

Борьба между романтизмонъ и класси- 
и,измомъ: первые шаги Эжена Деланруа. —  
Съ этого времени завязалась знамени-' 
тая борьба между романтиками и клас
сиками. Бутаръ, критикъ, часто обнару
живавший, несмотря на свой стропй клас- 
сицизмъ, большую свободу и проница
тельность сужденш, писалъ еще про Са- 
лонъ 1817 г.: „Въ картинахъ, преобла- 
дающихъ въ этомъ году, по крайней мере 
количественно (произведешя молодыхъ), 
компановка въ общемъ менее сдержана,

богаче фигурами, более. живописна... Фи
гуры не такъ академичны; въ рисунке 
меньше предвзятости, и онъ больше вя
жется съ окружающей средой; всл-Ьдств!е 
более точной передачи эффектовъ возт 
душной перспективы изображеше прибли
жается больше кътому, что видишь, ч’Ьмъ 
къ тому, что модель действительно изъ 
себя представляетъ. Съ большей тща
тельностью выискивалась гармошя ц-fe- 
лаго, гармония красокъ, света; стали 
обращать больше внимашя на общее 
впечатлеше... Нетъ никакого вероятся,

’ чтобы это новое поколеше подарило насъ 
образцовыми произведешями искусства, 
каковы Горащи, Потопъ и некоторый 
друпя, который мы видели; но есть осно- 
ваше надеяться, что оно сделаетъ боль
ше, нежели предшествующее, для укра- 
шешя нашихъ дворцовъ и нашихъ хра- 
мовъ" *). Не есть ли это словно проро
ческое предсказаше живописи Делакруа, 
который, впрочемъ, повергнетъ не разъ 
того же Бутара въ комичесюй ужасъ? 
Далее, онъ писалъ, встревоженный воз- 
растающимъ числомъ „готическихъ" сю- 
жетовъ: „Я бы очень желалъ, чтобы наши 
художники, когда дело касается нашихъ 
добрыхъ предковъ, не брали за образцы 
памятники готической скульптуры... До. 
появлешя Павла Понса и Жермена Пи
лона, —  прибавлялъ онъ, — французсше 
скульпторы были ничуть не искуснее 
крестьянъ Шварцвальда, посвящающихъ 
свои длинные вечера вырезыванш бол- 
ванчиковъ"...

Единичный стычки, завязавипяся вна
чале, скоро перешли во всеобщее сраже- 
Hie. Новые пришельцы, вырвавшиеся изъ 
классическихъ мастерскихъ, приветство
вали въ Жерико учителя и, естественно 
сгруппировавшись вокругъ него, шли, съ 
каждымъ годомъ въ большемъ числе, на 
приступъ „академической бастилш". Въ 
первыхъ рядахъ вскоре выдвинулся мо

!) J o u rn a l des Debats, А мая 1817 г.
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лодой живописецъ, котораго Жерико за
метили, поощрилъ и полюбилъ: Эженъ 
Делакруа (1798— 1863). Хотя по харак
теру онъ быль такъ же мало приго- 
денъ стать главой секты, какъ, по при
роде своего даровашя, быть главой школы; 
хотя его сдегка надменной замкнутости 
и аристократической холодности должны 
были казаться несносными шумные вос
торги мастерскихъ и кружковъ,— онъ по 
силе вещей, если не по собственной охо
те, оказался нареченнымъ главой всЪхъ 
т'Ьхъ, у которыхъ въ душе таилось, по 
его собственному выражешю, „что-то 
мрачное и ненасытное". То, что Гро про
видели, не смея выразить до конца, то, 
что Жерико предчувствовалъ, но едва 
успели наметить— поэму бреда и мрач- 
наго лиризма, которую смутно чаяли 
„ д+jTh в%ка“ —  все это далъ онъ одной 
своей кистью. Онъ былъ воистину жи- 
вописцемъ этого поколешя, „зачатаго въ 
промежутке между двухъ битвъ“ , на гла- 
захъ котораго поэз1я, литература, исто- 
pin и искусство цЪликомъ преобразились 
въ бурной эволюцш.

Делакруа, какъ и все его товарищи, 
началъ съ того, что рисовалъ „натуру" 
у Герэна; сохранились писанные имъ 
Слгъпой, просящш милостыню и фигуры 
натурщиковъ,— образцы „добронрав1я“ и 
прилежашя. Но вскоре онъ заметили, 
что „школьная палитра" его не удовле- 
творяетъ, и что „абсолютная красота", 
„пресловутая античная красота", кото
рая, по ув'Ьренш его учителей, должна 
быть высшей целью искусства,— не есть 
вся красота. „Если такова единственная 
цель", писалъ онъ въ записной книжке, 
„куда же девать людей, какъ Рубенсъ, 
Рембрандтъ, и вообще скверный нату
ры?.." И когда его предостерегали про- 
тивъ его склонности изображать въ без- 
образномъ видгъ, онъ отвечали: Безобра- 
з!е, торжество безобразгя — это ваши 
условности и ваше жалкое охорашива- 
H ie  великой и величественной природы.

Безобразге— это ваши прикрашенный ‘вПии 
ваши украшенныя драпировки, это — ис
кусство и природа, исправленный со
образно съ преходящими вкусомъ нк>- 
сколькихъ пигмеевъ, мнящихъ себя выше 
древнихъ, выше средневековья, выше 
природы".

Его переписка и его Дневникъ дали 
намъ возможность проследить почти шагъ 
за шагомъ развит его даровашя. Въ 
юности онъ плачетъ надъ стихами по- 
этовъ; онъ „ерзаетъ на стуле", читая о 
заточенш Тасса; „пламенная душа" Бай
рона находитъ откликъ въ его душе. 
Подобное вл1яше литературы на пла- 
стичесшя искусства есть одна изъ на
иболее выдающихся чертъ въ исторш 
романтизма, и относительно ея неизмен
ной полезности можно спорить. Но въ 
Делакруа говорило действительное внут
реннее сродство и какъ бы предопреде- 
леше. „Уединись мысленно передъ своей 
картиной и думай объ одномъ Данте", 
пишетъ онъ въ своей записной книжке. 
Давидъ сурово призывалъ своего ученика 
Гро къ чтент Плутарха; Делакруа, вле
комый инстинктивными сочувствии, 
обращается прежде всего къ Данту, 
Байрону и Шекспиру.

Прежде всего онъ обращается къ Дан
ту. Когда въ Салоне 1822 года появи
лась его картина, Ладья Данта 1), все 
были изумлены —  иные пришли въ вос
торги, большинство —  въ ужасъ. Отъ 
этой картины веяло чемъ-то новыми, еще 
небывалыми. Это была какая-то пламен
ная тревога, сообщавшаяся всякому зри
телю черезъ неведомую дотоле гармонш 
красокъ и формъ. Кто же открыли эти 
вещи двадцати-трехъ-летнему юноше? 
Где нашелъ онъ тайну этой новой поэ- 
зш и этого новаго языка? Конечно, не у 
своего учителя Герэна, а скорее въ соб- 
ственномъ сердце, воспламененномъ чте- *)

*) Вотъ ея точное назваше: Даптъи В и р ш л т ,  

сопроеоокдаемые Флепемъ, перепзжаютъ черезъ 
озеро, окружающее стпны адекаго града Дитэ.
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шемъ поэтовъ, и также въ общенш сво- 
емъ, глазъ-на-глазъ, съ тЬми великими 
мастерами, Микель-Анджело и Рубенсомъ, 
къ которымъ онъ обращался, какъ къ 
своимъ гешямъ-покровителямъ и настав- 
никамъ. Торсъ Флепя написанъ „по-ми- 
кель-анджеловски“ ; женщина, прислонив
шаяся къ лодке, явно внушена Ночью-, 
„капли воды, стекаюпця съ голыхъ опро- 
кинутыхъ т-Ьлъ“ онъ научился писать 
по Нереидамъ въ Прибытт Март Ме
дичи. Но неожиданная, яркая и трагиче
ская нотка, вносимая драпировкой, кото
рой окутана голова Виргил^я подъ лав- 
ровымъ вЪнкомъ, прерываклщеся тона 
одеждъ, развевающихся на адскомъ ве
тру, мутно-зеленая прозрачность мрачнаго 
озера—все это были уже находки само- 
бытнаго художника; въ статье, на кото
рую часто ссылаются, Тьеръ, какъ разъ 
въ томъ году бывшш критикомъ Салона 
въ Constitutionnel и вдохновляемый, какъ 
уверяютъ, Жераромъ, приветствовалъ въ 
Делакруа „бьющш ключомъ талантъ, яр- 
Kie проблески властной силы; проблески, 
оживляюпце несколько поблекшую на
дежду... дигай, пламенный, но неподдель
ный темпераментъ, легко поддающейся 
собственному увлечент".

Салоны 1824 и 1827 годовъ; возвраще- 
Hie Ж . Д . Энгра. —  Въ салоне 1824 г. 
еще ярче обнаружилось— говоря словами 
Эт. Делеклюза, критика, вышедшаго изъ 
школы Давида, —  „многообраз1е ученш и 
вкусовъ", а также „многообраз1е средствъ, 
которыми достигается подражаше приро
де". Этотъ критикъ отмечалъ съ опас
ливой тревогой „новую манеру —  мор
щить лица въ гримасу, нисколько не за
ботясь о красоте; нагромождать от
тенки съ увлечешемъ, доходящимъ до 
дерзости". (А Делакруа сравнивалъ клас
сическую манеру—ровно покрывать одно
образной краской каждую, ограниченную 
контуромъ, часть рисунка — съ npie- 
момъ повара, покрывающаго „глазурью 
хорошо испеченный сладюй пирогъ").

Дружественные критики, наоборотъ, 
въ опьянен!и радости, свидетельствовали, 
что „романтизмъ разливается многовод
ной рекой"... Но въ чемъ тогда не виде- 
ли'„романтизма“? Делеклюзъ, разделявшш 
художниковъ на „гомеристовъ" и „шек- 
спиристовъ" *), дошелъ до того, что са
мого Ореса Вернэ причислялъ къ „шек- 
спиристамъ"! Онъ возлагалъ на него 
ответственность за „любовь къ точной 
правде, мирящейся со всемъ, даже съ 
безобраз1емъ“ , которая господствовала 
въ молодой школе, и ссорился съ нимъ 
за то, что въ портрете короля Карла X 
верхомъ на лошади онъ изобразилъ его 
въ ботфортахъ. „Ботфорты въ натураль
ную величину въ исторической картине— 
уродство, съ которымъ наши глаза ни
когда не могутъ примириться".

Мы видймъ, къ какимъ теор1ямъ при
водили оба противоборствуюпця напра- 
влешя. Но особенно жаркая борьба воз
горелась по поводу присланной Делакруа 
въ Салонъ Сцены изъ Хюсской рпзни. 
Здесь снова можно было проследить вл1- 
яше Рубенса, а также картины Гро —  
Чумные въ Яффп; но личная нота и 
сила драматизма обнаруживали въ авто
ре чистокровнаго художника, а сочувствие- 
общества, именно въ это время взвол- 
нованнаго несчаслями и геройствомъ 
Грещи,— который съ неравнымъ дарова- 
шемъ воспевали Казим1ръ Делавинь и 
Викторъ Гюго, —  увенчало эту картину 
славою еще до закрьтя Салона.

Кучка художниковъ, группировавшихся 
вокругъ Делакруа,— Девер1а, Буланжэ, Рок - 
планъ, Потерлэ, Тассэръ (ихъ все еще 
называли „nos jeunes gothiques"),—числен
но возростала, тогда какъ группа „клас- 
сиковъ", разстроенная со времени изгна-

*) „Гомеръ сданъ въ архивъ", горестно воскли- 
цаетъ онъ, „его эам-Ьнилъ Шекспиръ. Гомеръ ра- 
туетъ за красоту и противъ уродства: это для 
него— два противоположныхъ начала; а скептикъ 

Шекспиръ, и современные народы видятъ въ нихъ. 
лишь два различныхъ явлешя!"
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Н1я Давида— вскор-Ь зат^мъ окончившего 
жизнь въ Брюсселе,— еще лишилась та
кого драгоц'Ьннаго главаря, какъ Жи
ро дэ.

Наступило время обратиться къ Энгру. 
Мы вид-Ьли, какъ были встречены его 
первые шаги 4 *). Онъ оставался въ Ита- 
лш, очень далеко отъ боевой арены, и 
правоверные учителя долго смотрели на 
него, если не какъ на еретика, то какъ 
на эксцентрическаго человека; онъ до- 
жилъ до сорока четырехъ летъ, не до- 
стигнувъ на родине накакого виднаго 
ycntxa. Съ его именемъ связывалось не
благоприятное предуб-Ьждеше, которое 
могли лишь усиливать цельность его ха
рактера и резкость нрава; и странно, его 
имя даже не было произнесено на томъ 
совещанш, въ день похоронъ Жиродэ, 
где „члены Института" искали, кто бы 
могъ „удержать школу“ на скользкой 
покатости победоноснаго романтизма. 
Однако же, въ Салоне 1824 г., его' Офътъ 
Людовика X I I I  ярко обнаружилъ его та- 
лантъ и стяжалъ его имени авторитетъ, 
который до техъ поръ за нимъ не при
знавался. Онъ приложилъ здесь все ста- 
рашя къ тому, чтобы создать, по его вы- 
ражент, „нечто въ манере Рафаэля и 
совершенно личное".Онъ решился поки
нуть Италш и поселился въ Париже. Съ 
этихъ поръ его дароваше и особенно 
его неукротимая воля стали оплотомъ 
классической школы, утратившей своего 
главу, „преданной" Жераромъ (ему пусть 
Богъ простить,— если можетъ!— скажетъ 
позднее Энгръ). Обрадованный и уди
вленный неожиданнымъ npieMOMb, кото
рый ему сделали, вскоре избранный чле- 
номъ Института, онъ решилъ открыть 
мастерскую, примкнуть къ определенно
му „ученш" и защищать его; и отныне 
его любимыя произведешя, уступавппя 
произведешямъ его молодости какъ въ 
непосредственности, такъ и въ убеди

4) См. т. I, стр. 220 и сл.

тельности, имели целью доказать пре
восходство того принципа, изъ котораго 
они вытекали. „Я одного мнешя съ ми- 
лымъ Ла-Фонтэномъ“ , писалъ онъ; „нель
зя мириться съ нечестивцами"... А нече
стивцы— это были Рубенсъ и Делакруа.

Въ Салоне 1827 года, —  где Буланжэ 
выставилъ своего Мазепу, Рокпланъ —  
Смерть штат Морриса, А. Шефферъ—  
Св. Сому Аквинскаю и Женщинъ-Сулго- 
токг, Эж. fleeepia— Объявлете приговора 
Март Стюартъ и Рождете Генриха IV ,  
Эженъ Делакруа-— Христа въ саду Гев- 
симанскомъ,— картина Го.иеръ, причислен
ный къ лику боювъ явился какъ-бы ма- 
нифестомъ. Она была заказана дворцовымъ 
ведомствомъ для потолка девятой залы 
музея Карла X въ Лувре 1). Художникъ 
самъ изложилъ сюжетъ своей работы въ 
подробномъ очерке. Сначала онъ ввелъ 
Шекспира и Тасса въ собрате благо- 
дарныхъ великихъ мужей, расположен- 
ныхъ вокругъ главнаго героя —  Гомера; 
но затемъ онъ исключилъ Шекспира, 
„чтобы не нарушить нравственнаго един
ства, добродетельнаго единства сцены"...

*) Въ действительности, эта вещь, предназна
ченная для потолка, не была нисколько сообра
зована съ плафонной перспективой: это была

просто картина, страннымъ образомъ помещенная 
на горизонтальной поверхности. Съ представпе- 
шемъ о плафоне соединялось какое - т о . предубе
ждение, какой-то намекъ на „суетность"— наслед
ство X VIII века, который такъ мастерски пред- 
ставлялъ попеть мапенькихъ амуровъ по теат
ральным^ или будуарнымъ небесамъ. Последова
тели Давида игнорировали плафонную перспек
тиву. Только Делакруа и романтики вернулись 
къ декоративнымъ традищямъ венещанцевъ и 
X V III века. Когда въ 1юле 1826 г. решено было 
основать музей Карла X, то на его украшеше 
ассигновали 3.500.000 франковъ, въ томъ числе 
250.000 фр. на одну живопись. Гро, Меньё, Геймъ, 
Пико, Абель де Пюжоль, Орасъ Вернэ и др. 
приняли учасме въ этой плачевной затее. Ихъ 
произведешя остались на месте; а картина Энгра—  
замененная на своемъ м есте кошей— виситъ въ 
настоящее время противъ В ст упленгл крестонос- 

«ев » в» Конст ант инополь  Эжена Делакруа, въ 
за ле  современной школы въ Луврскомъ музее.
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Релипя Красоты, созерцаемой ея поклон- 
никомъ, несомненно чувствуется въ этой 
большой, торжественной композицш, ко
торую дисциплинируетъ властная и спо
койная воля. Онъ написалъ, преж
де чЪмъ начать ее, множество велико- 
лепныхъ этюдовъ; особенно выдаются две 
•фигуры,— Илиады и Одиссеи.

Въ это время все наиболее выдающая
ся его произведешя — за исключешеМъ 
несколькихъ портретовъ, которыми бу
ду тъ украшены последующ!© годы— были 
уже на-лицо. Объ отношешяхъ окраски 
къ форме онъ держался определенныхъ 
взглядовъ, которые, онъ выражалъ въ 
•странномъ афоризме: „ Рефлектъ недосто- 
инъ исторической живописи". „Форма", въ 
его глазахъ, была чемъ-то безусловнымъ. 
Тщетно твердили ему о тревогахъ и ли
хорадочной торопливости современной 
жизни, о томъ, что чувство красоты раз
вивается въ векахъ, вместе съ самымъ 
человеческимъ сердцемъ. „Все это софиз
мы! софизмы! “ отвечалъ онъ „Разве меня
ются светъ и воздухъ? Разве сердце люд
ское. изменилось со временъ Гомера?' Вы 
говорите: надо идти за векомъ... А если 
мой векъ ошибается?.."

А Дейакруа, обращаясь къ Морису Зан- 
ду, отвечалъ: „Г. Энгръ полагаетъ, что 
краски существуютъ для украшетя: отъ 
существуютъ для тою, чтобы дать 
жизнь... Онъ и не подозреваетъ, что все 
въ природе —  рефлектъ, и что всякая 
окраска— обменъ рефлектовъ. Въ своей 
Стратонитъ ■ онъ разсеялъ по всемъ 
предметамъ, съ которыхъ писалъ, малень- 
Kie солнечные квадратики, которые точно 
схвачены дагеротипомъ; между тФмъ 
во всемъ этомъ нетъ ни солнца, ни 
света, ни воздуха... Везде, где два тона 
соприкасаются, они другъ у друга кра- 
дутъ... Ни светъ, отчеканивающш кон- 
туръ, ни тень, по немъ скользящая, не 
имеютъ уловимыхъ границъ. Если вы 
рисуете нагое тело, лицо, или руку, это 
становится осязательнее. Тело до без-

конечности впитываетъ въ себя светъ и 
обменивается рефлектами со своей сре
дой. Вглядитесь въ какого-нибудь ребен
ка Рубенса,— по телу его растворена ра
дуга, освещая и пронизывая его, прида
вая ему яркость, выпуклость, движете 
крови, трепетъ, и Жизнь полной струей 
брызжетъ съ полотна"! *)

Но Энгръ передъ Рубенсомъ совето- 
валъ своимъ ученйкамъ поклониться— и 
пройти мимо, не смотря...

Форма также представлялась Делакруа 
не иначе, какъ въ движении, живой, и 
какъ бы купающейся въ знойномъ и-дро- 
жащемъ воздухе. Воображешемъ и серд
цемъ сжившись съ своими излюбленными 
поэтами, онъ далъ образъ неисцелимой 
меланхолш, хрупкому и печальному изя
ществу Гамлета, его скорбнымъ и неж- 
нымъ мечташямъ у могилы Горика, ярост
ному безумда его поединка съ Лаэр- 
томъ, трагически-безсознательному жесту, 
съ которымъ онъ ногой отталкиваетъ 
трупъ жалкаго болтуна Полотя, неот- 
ступнымъ угрызетямъ совести, заставля- 
ющимъ блуждать ночью, среди стоновъ, 
дрожащую лэди Макбетъ. Онъ нашелъ, 
для передачи чудесъ, или страстей Хри- 
стовыхъ, гармоши жалобныхъ и душу 
раздирающихъ красокъ, патетическихъ и 
и мучительныхъ, вызывающихъ въ насъ 
какъ бы ощущеше той церковной музы
ки, которая побуждала его къ работе и 
вдохновляла его при писанш, напримеръ, 
Pieta въ церкви Saint-Denis - du - Saint- 
Sacrement... И если ему случалось напря
гать Выразительность языка живописи 
до последнихъ пределовъ, насиловать 
его, даже, быть можетъ, искажать его 
въ страстномъ желанш высказаться, —  
онъ нашелъ, какъ мы увидимъ, въ ши
рокой СТенНОЙ ЖИВОПИСИ ПОДХОДЯЩ1Я 
услов1я для мирнаго и радостнаго твор
чества. 1

1) См. George Sand, Impressions et souvenirs, 
янв. 1841.
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Между двумя крайностями, который 
были представлены этими двумя худож
никами, живопись раздробилась на мно
жество различныхъ родовъ. Здесь, въ про- 
изведешяхъ Поля Делароша, Жана Жигу, 
Biapa, Ари Шеффера, Шассерю, Конье, 
Робера Флёри, Гранэ, Леопольда Робера и 
др.— можно проследить смягченное и не
равномерное вл1яше новыхъ идей и при- 
страстш. Большинство изъ этихъ худож- 
никовъ начали свою деятельность при 
реставрацш; но известность они прюб- 
рели главнымъ образомъ после 1830 
года. —  Равнымъ образомъ карикатура, 
развитш которой благопр1ятствовали въ 
одинаковой мере успехи литографскаго 
дела и политическая свобода, сделалась 
достойной занять место въ исторш ис
кусства только при шльской монархш.

Архитектура и скульптура при реставра- 
ц!и.— Реставращя не предприняла ничего 
крупнаго и имела лишь незначительное 
вл1яше на французское зодчество. Памят
ники, воздвигнутые въ этотъ перюдъ, все 
относятся къ школе Персье. Последшй 
съ 1815 года жилъ въ уединенш, но Фон- 
тенъ, произведенный въ королевсюе 
архитекторы построилъ Искупительную 
часовню (Chapelle expiatoire), такъ хоро
шо отвечающую своему назначенйо и 
возбуждающую, медленнымъ и тяжелымъ 
ритмомъ ведущихъ къ ней аркадъ впе- 
чатлеше скорби и печали. Ле-Ба, уче- 
никъ Персье, начинаетъ въ 1824 г . . по
стройку церкви Лоретской Божьей Ма
тери, заимствуя составныя части ея у 
Санта-Мар1я - Маджюре; подобнымъ же 
образомъ Гитторфъ строитъ церковь св. 
Винцента Поля по образцу римскихъ ба- 
зиликъ.— Другой ученикъ Персье, Дебрэ, 
перестраиваетъ оперный залъ на улице 
Ле-Пеллетье, который долженъ заменить 
театръ на площади Лувуа, разрушенный 
после убшства герцога Берршскаго. —  
Возобновляется постройка дворца на Ор- 
сейской набережной, начатая въ 1810 г. 
и тотчасъ же прюстановленная; церковь

св. Магдалины, возвращенная Католиче
скому культу указомъ 4 января 1816 г., 
достраивается ученикомъ Персье, Гервэ, 
преемникомъ Виньона. Она является какъ 
бы венцомъ римской школы: въ ней со
хранены все внешшя качества послед
ней,—  широко задуманный планъ, импо
зантное велич1е впечатлешя,— и все не
достатки: недостатокъ соответств1я между 
архитектурными требовашями и внеш- 
нимъ видомъ постройки (архитравы, со
ставленный изъ несколькихъ частей), 
отсутств1е связующаго единства между 
внешней экспресшей и внутренними пла- 
номъ здашя; —- такъ, приделанный къ 
нему портикъ маскируетъ остовъ купо- 
ловъ, и т. д.

Ученики Перье были, казалось, более 
рабски подчинены суеверному почтент 
передъ итальянскими архитектурными сти
лями, нежели ихъ учитель; и указъ 4 
августа 1819 г., возвращающей профессо- 
рамъ право самимъ пополнять свой со
ставь и предоставляюгцш имъ заведыва- 
Hie училищемъ изящныхъ искусствъ, да- 
валъ въ руки академистовъ новую гроз
ную власть. Но если „духу времени" и 
не удалось вызвать къ жизни новаго архи- 
тектурнаго стиля, все же онъ проникъ 
даже въ самыя замкнутый мастерсюя. 
Лассю формировался у Ле-Ба; Вюллэ-ле- 
Дкжъ вышелъ изъ мастерской Ашилля 
Леклера.'Между 1821 и 1826 годами окан- 
чиваютъ школу Блуэ, Жильберъ, Дюбанъ, 
Дюкъ, Водуайе, Анри Лабрустъ,—который', 
какъ мы увидимъ, былъ однимъ изъ наи
более свободныхъ и самобытныхъ зодчихъ 
XIX века.

Скульптура медленнее, нежели живо
пись, поддавалась соблазну и призывамъ 
романтизма. По своимъ существеннымъ 
свойствамъ, по способу проявлять себя, 
по характеру достоверности, которымъ 
она какъ бы облечена, по логической стро
гости своихъ утвержденш въ области фор
мы, по самой неподатливости употребляе- 
мыхъ ею матер1аловъ, она видоизменяет
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ся лишь медленно. Но все же ей не су
ждено было оставаться подъ тяжелымъ 
гнетомъ, наложеннымъ на нее теорети
ками искусства. На долю Бозю (1769— 
1845) потому и выпалъ такой горячш и 
единодушный усп-Ьхъ, что въ немъ при
ветствовали, несмотря на робость и хо
лодность его стиля, сл%ды— или обеща- 
шя —  чего-то свежаго и чарующаго, за
одно съ замечательнымъ мастерствомъ 
исполнешя. Ему былъ пожалованъ титул'ъ 
барона 29 апреля 1828 г., въ день, когда 
раскрыли при проезде короля квадригу 
на Карусельскихъ воротахъ и статую Ре- 
ставрацт, имеюлпя заменить Победы Ле- 
мо, снятыя въ 1815 г., и бронзовыхъ ко
ней, .возвращенныхъ Венецш. Аристокра
тическая фигура Герцога Апггенскаго (1819), 
маленькая серебряная статуетка Генри
ха IV  (1824)— положившая начала серш 
жанровыхъ статуй, къ которымъ позднее 
прибавятся Людовикъ X I I I  Рюда и 
Флорентшскш тъвецъ Поля Дюбуа, — 
Нимфа Салмакида и Ггациитъ, нако- 
нецъ, несколько красивыхъ портретовъ, 
даютъ верное понят!е о характере его 
искусства. —  Более плодовитый Джемсъ 
Прадье (1790— 1852), натурализовавшая 
женевецъ, котораго справедливо прозва
ли „французскимъ Кановой“ , олицетво- 
рилъ въ себе приблизительно тотъ же 
родъ искусства, и своимъ успехомъ обя- 
занъ темъ же причинамъ. Но его глав
ный произведешя, какъ и главный рабо
ты Корто (1787— 1843), относятся ко вре
мени после 1830 года. Имена Франсуа 
Рюда и Давида Анжерскаго ёдва начи- 
наютъ въ это время обращать на себя 
внимаше.

Искусство при польской монархм: архи
тектура и основаше Комисс1и историче- 
скихъ памятниковъ.— Восторгъ передъ па
мятниками’ средневековья, охватившш пи
сателей и художниковъ и представляв- 
шш сначала лишь более или менее без
отчетное чувство поэта или диллетанта, 
привелъ къ более систематическому и

научному изученш нащональнаго искус
ства, которому теперь былъ возвращенъ 
почетъ, после трехсотлетняго пренебре- 
жешя. Архитекторы, весьма плохо подго
товленные, принялись за реставрацш па
мятниковъ, обнаруживая при этомъ не
достаточность знанш, даваемыхъ учили- 
щемъ изящныхъ искусствъ, которое ми- 
нистръ народнаго просвещешя.графъМон- 
таливэ, тщетно пытался въ 1831 г. осво
бодить изъ-подъ исключительнаго господ
ства и систематическаго гнета Академш. 
Викторъ Гюго въ предисловш, предпослан- 
номъ имъ восьмому изданш Собора Па
рижской Богоматери, защищалъ „инте
ресы нашего стараго зодчества" и рестав- 
рированныхъ памятниковъ. „Авторъ", 
писалъ онъ, „будеть темъ неустаннее 
вступаться за наши историчесшя здашя, 
чемъ съ большимъ остервенешемъ опол
чаются на нихъ наши школьные и ака- 
демичесюе иконоборцы'1... „ Все-таки “ , за- 
ключаетъ онъ, „въ теперешнемъ молодом.ъ 
поколенш художниковъ столько жизни, 
силы и— такъ сказать—предопределешя, 
что никуда негодные учителя, не только 
не подозревая того, но и совершенно 
противъ своей воли, создаютъ въ настоя
щее время, особенно въ нашихъ учили- 
щахъ архитектуры, отличныхъ зодчихъ 
изъ своихъ учениковъ". И эти ученики, 
имена которыхъ Лассю, Вюллэ-ле-Дюкъ, 
Анри Лабрустъ, и т. д., вскоре основы- 
ваютъ— можно сказать, въ самихъ мастер- 
скихъ, где изготовлялись историчесюе па
мятники Францш— школу, которую кпас- 
сичесюе кружки встретить пламенной 
враждой. Надо признать, что обе сторо
ны вели споръ съ чрезмерной запальчи
востью. Были так1е романтики, которые 
не хотели ничего признавать, кроме архи
тектуры XIII века; съ другой стороны, 
классики, продолжая и еще преувеличи
вая унаследованную ими давнюю тради- 

■ Ц1Ю, более упорно, чемъ когда-либо, утвер
ждали, что „готичесюя здашя не удовле
творяюсь услов!ямъ, требуемымъ въ на-
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стоящее время строительной наукой и 
зодчествомъ“ . Одинъ изъ нихъ, притомъ 
одинъ изъ самыхъ извЪстныхъ, дошелъ до 
заявлешя, что во французскихъ средне- 
вЪковыхъ соборахъ не было „ничего ни 
христ1анскаго, ни французскаго“ .

Общественный власти однакоже по
няли, что онЪ обязаны наконецъ оградить 
еще уцЪлЪвийе остатки этого народнаго 
достояшя. Писатели какъ Витэ, Меримэ, 
назначенные инспекторами историческихъ 
памятниковъ, де-Комонъ, Дидронъ, Мон- 
таламберъ, взялись вслЪдъ за Викторомъ 
Гюго защищать дело, наконецъ во-время 
поднятое передъ' судомъ общественнаго 
мнЪшя, и указомъ отъ 29 сентября 1837 го
да Гизо учредилъ Комиссш историче
скихъ памятниковъ. Еще въ 1835 г. Лас- 
сю представилъ замечательный проектъ 
Sainte-Chapelle; несколько летъ  спустя 
Вюллэ-ле-Дюку, въ сотрудничестве съ 
темъ же Лассю, было поручено рестав
рировать соборъ Богоматери въ Париже, 
и рабоч1я мастерсюя, выросцпя при исто
рическихъ памятникахъ, преобразились 
съ техъ поръ въ настоящую школу, въ 
которой развилось —  если не творческое 
начало, то разумеше старой архитекту
ры, столько времени остававшейся не 
признанной. Стали сознавать, что всякш 
цельный стиль въ зодчестве, будь то гре- 
ческш, или готическш, служилъ выраже- 
шемъ— въ услов1яхъ даннаго MaTepiana—  

известныхъ общественныхъ нуждъ и опре
деленной ступени развшчя; въ этой идее, 
легшей въ мастерской Анри Лабруста въ 
основаше системы обучешя, и развитой 
Вюллэ-ле-Дюкомъ въ ряде кристально- 
ясныхъ книгъ,— современная архитектура 
могла почерпнуть средство или почву 
для обновлешя. Къ сожаленш, торже
ственные случаи становились редки, и 
сощальное положеше Францш не благо- 
пр1ятствовало зарожденш новаго стиля. 
Можетъ быть, единственный памятникъ, 
возникшш въ связи съ современными со- 
бытшми и выражающш новыя веян\я, бы

ла колонна въ память шльскихъ дней. 
Начатая Алавуаномъ, она была доконче
на Луи Дюкомъ, оставившимъ въ трезвой 
определенности профилей и тонкости де
талей какъ бы печать своего духа. Мы 
видели *), что Тр1умфальныя ворота въ 
память Великой Армш, начатыя въ1806 го
ду Шальгрэномъ, оставались некончен- 
ными. Ихъ довелъ до конца Блуэ, увен- 
чавъ ихъ верхнимъ ярусомъ и установивъ 
все подробности ихъ внешняго украше- 
шя, для котораго ему посчастливилось 
привлечь Франсуа Рюда.

Все, затеянное правительствомъ Лю
довика-Филиппа во дворе Тюильри, какъ 
и въ Версале (который въ области искус
ства былъ главнымъ занят1емъ —  чтобы 
не сказать главной мыслью— этого цар- 
ствовашя), не увеличило, а скорее нару
шило красоту этихъ памятниковъ. Зато 
въ училище изящныхъ искусствъ Дюбанъ 
оставилъ работы, которымъ тонкость ком- 
позищи и изящество орнаментовки при- 
даютъ весьма оригинальную прелесть. 
Анри Лабрустъ выказалъ редкую непри
нужденность при разрешены всехъ про- 
блемъ современнаго зодчества. Библю- 
тека св. Женевьевы, выстроенная имъ въ 
1845 г., была образцомъ своего рода до 
сооружешя прекрасной читальной залы 
въ Нацюнальной библютеке. Церкви, по
строенный въ этотъ перюдъ, представля
ли изъ себя лишь подражашя более ран- 
нихъ стилей. Какъ Бельвильская церковь 
Лассю, такъ и церковь св. Клотильды, 
не что иное, какъ котя церквей XIII века.

Въ 1840 году, после перенесешя остан- 
ковъ Наполеона I, правительство объ- 
явило конкурсъ на сооружеше усыпаль
ницы возвращенному на родину завоева
телю. Лабрустъ предложилъ поместить 
сверхъ надгробной плиты щитъ, поддер
живаемый четырьмя орлами; исполненный 
имъ рисунокъ, сохраняемый въ Луврскомъ 
музее, наглядно доказываетъ всю изобре-

*) См. т. I, стр. 213.
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тательность и самобытность, кроющуюся 
въ выкладкахъ его логическаго ума и за 
привычнымъ ему „рацюналистическимъ" 
методомъ, посредствомъ котораго онъ вы- 
водилъ изъ самой идеи памятника прин- 
ципъ, опредЪляющш его форму. Предпо
чтете было отдано прекрасному по ком- 
позицш проекту Висконти, по которому 
въ старый памятникъ, уже выстроенный 
Мансаромъ, включался другой. Вокругъ 
гробницы изъ краснаго порфира, въ ко
торой покоится гробъ, стоятъ на страже 
двенадцать мраморныхъ Победъ; оне из
ваяны скульпторомъ Прадье.

Скульптура.. — Какъ ни противилась 
скульптура нашествш романтизма, но при- 
зывъ рога Эрнани взволновалъ и ваятелей. 
Такъ какъ въ литературныхъ кружкахъ 
много говорилось о ,,gargouilles“ , о „taras- 
ques“ *), о геральдическихъ змЪяхъ, о фи- 
гурахъ святыхъ, изваянныхъ у дверей ста- 
рыхъ церквей, и такъ какъ по всякому по
воду призывалось имя Эрвина Штейн- 
•бахскаго, то къ этому же живописному 
прошлому, еще очень мало понятому, 
обратились и самые смелые изъ новато- 
ровъ-скульпторовъ. Жанъ-дю Сеньёръ 
ваялъ Неистовыхъ Роландовъ и Эсме- 
ральдъ, дающихъ пить Квазимодо, а Тео
филь Готье прославлялъ ихъ на лириче- 
•скш ладъ.

По ‘правде сказать, этимъ крупнымъ 
лирическимъ даровашямъ многаго не хва
тало для того, чтобы стать великими 
скульпторами. По крайней мере, трога
тельны были ихъ попытки, и знамена
тельно ихъ стремлеше вернуть француз
ской скульптуре хоть малую часть прежде 
ой присущей жизни и страсти. Скульпто-

Y

рами-романтиками по преимуществу мож-

*) Звериныя фигуры, украшаюиця карнизы и 
■водосточныя трубы среднев'Ьковыхъ церквей и 
другихъ здашй, 'а  также звероподобныя чудови
ща, кашя можно видеть на некоторыхъ торже- 
ственныхъ процесщяхъ въ Руане, Тарасконе и 
другихъ городахъ Франщи.

П р и м ,  п е р .

но назвать Антонина Муана, съ его ка
валерами и пажами, въ тесно-облегаю
щей тело одежде, и Гюстава Прэо, кото
рый былъ более кого-либо охваченъ без- 
yMieMb романтизма и считалъ своей осо
бой заслугой, что на первомъ предста- 
вленш Эрнани онъ первый кинулъ „лы- 
сымъ черепамъ классиковъ и академи- 
ковъ, наполнявшимъ места оркестра", 
крикъ, ставшш съ техъ поръ исто- 
рическомъ: „На гильотину колени!" Ря- 
домъ съ ними надо поставить М-11е Фе- 
лиси де Фово, которая въ 1836 г. закон
чила группу Паоло Малатеста и Фран
ческа да Римини, на архитектурномъ фоне, 
снабженную надписью на старо-француз- 
скомъ языке (т. е. на старо-французскомъ 
во вкусе того времени); въ этой над
писи сказался весь чистосердечно-вымыш
ленный архаизмъ, весь лиризмъ, все 
иллюзш, прелесть и невежество юнаго и 
наивнаго романтизма.

Въ сущности, действительная и глубо
кая потребность, на которую указывали 
все эти разнородный проявлешя, состояла 
въ томъ, чтобы освободить скульптуру 
отъ ига, тяготевшаго надъ ней со вре
мени Давида. Хотя Франсуа Рюдъ (1785—« 
1855) и Давидъ Анжерскш (1793— 1856) и 
примыкали, по своему происхождент и 
воспитанш, къ классической традицш, они 
оба— съ неравными силами— послужили 
новымъ идеямъ и снова открыли фран
цузской скульптуре широкш путь, съ ко
тораго она, казалось, сбилась. Франсуа 
Рюдъ, бургундецъ по происхожденш, ко
торому предстояло уплатить въ Брюссе
ле  своимъ преподавашемъ и своими ра
ботами старый долгъ Бургундш фламанд
ской школе, одинаково принадлежитъ при
роде и традицш. Въ противоположность 
романтикамъ, онъ не понималъ „вдохно- 
вешяа безъ упорнаго изучешя, онъ не 
допускалъ, чтобы знаше и чувство могли 
быть врагами, и его преподаваше носило 
всегда двойной характеръ— строжайшей 
научной точности и самой широкой сво-
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боды. Онъ училъ, что есть вещи, досто
верно известный, и что нужно имъ на
учиться въ школе, если хочешь ихъ знать; 
онъ не забылъ, какъ въ его детстве 
Монжъ— долгъ которому онъ великолепно 
уплатилъ статуей въ Боне— увидя одна
жды, какъ онъ работаетъ ощупью при 
помощи эмпирическихъпр1емовъ, сказалъ 
ему: „Ты теряешь много времени", и по
каз алъ ему, какъ можно циркулемъ опре
делять движешя; съ своей стороны, онъ 
внесъ въ свою программу „приложеше 
математики къ изучент природы". Но по
стоянной его вдохновительницей всегда 
была именно природа; онъ не давалъ 
своему искусству застывать въ отвлече- 
шяхъ, и отъ маленькаго неаполитанскаго 
рыбака до тр1умфальнаго памятника въ 
Фиксэне, или памятника маршалу Нею, 
его произведешя всегда одухотворены чув- 
ствомъ жизненной правды. Въ монумен
тальной группе на тр1умфальныхъ воро- 
тахъ Place de l’Etoile, изображающей В и 
сту шлете доброволъцевъ, онъ довелъ жиз
ненность до героизма и подарилъ фран
цузской скульптуре произведете, кото
рое выдержитъ сравнеше съ лучшими ра
ботами всехъ временъ.

Давидъ Анжерсюй, значительно усту- 
пающш Рюду.хотя современники въсвоемъ 
восхищенш долгое время ставили его вы
ше последняго, занимаетъ также видное 
место въ исторш новейшей скульптуры, 
не столько по своимъ произведешямъ, 
сколько по своимъ стремлешямъ. Онъ 
задумалъ дать своей стране и своему вре
мени „новое искусство", возвещенное 
Мишлэ,-— „то искусство, къ которому ни
кто не смеетъ приступить,— ваяше испо- 
линскихъ статуй на яркомъ солнце, подъ 
открытымъ небомъ, наперекоръ д-Ьйствш 
света, климата и времени", ту живую 
скульптуру, которой, исходя изъ своего 
туманнаго романтизма и не совсемъ веря 
въ нее, требовалъ Стендаль, и которая 
должна была „выражать страсти— если 
только страсть пристала ей", и возро

дить на мраморе или бронзе „Наполеона, 
взирающаго на море съ скалистаго бе
рега св. Елены". „Ваяше— это трагед1я въ 
ряду пластическихъ искуствъ", писалъ 
Давидъ Анжерсюй: „я всегда думалъ о 
ваянш, глядя въ театре на Гамлета..." 
Онъ хогЬлъ, чтобы заговорила передъ 
собравшимся народомъ та, которую'Дидро 
назвалъ „молчаливой и скрытной Музой". 
Поэты, разделявипе его мечту, славили 
его хоромъ. Викторъ Гюго въ FeuUles 
d’automne говорилъ ему:

. Car c’est toi lorsqu’un hdros tombe 

Qui le reaves, souverain; - 

To i qui le scelles sur la tombe 
Qu’il foule, avec des pieds d’airainl. l) .

Онъ призванъ былъ заселить отечествен
ные города „лучезарными исполинами". 
Теофиль Готье и Сентъ-Бёвъ вторили 
Гюго.

Но какъ ваятель, Давидъ Анжерсюй 
былъ лишенъ той творческой силы, ко
торая дала бы ему возможность осу
ществить эту чудную мечту и исполнить 
эти огромныя надежды. Въ' его скульп- 
турныхъ портретахъ. гораздо больше сан- 
тиментальнаго идеализма, нежели самой 
жизни. „Ваятель долженъ искать душу", 
говорилъ онъ, „онъ долженъ передать 
аяшя, которыя ее озаряютъ, чувство под- 
виговъ, совершенныхъ ею и стяжавшихъ 
модели- удивлеше в-Ьковъ",— и въ этомъ 
стремленш выразить на языкЬ пластики 
душу и генш человека, онъ слишкомъ ча
сто довольствовался однообразнымъ уши- 
решемъ лба и условнымъ направлешемъ 
взгляда. Въ этихъ героическихъ статуяхъ 
онъ точно колебался между самыми узки
ми традищями классической школы и 
внушешями новаго реализма. Съ одной 
стороны, онъ изобразилъ генерала Друо 
въ ботфортахъ, одЪлъ Армана Карреля въ. 
сюртукъ, застегнутый на вс-Ь пуговицы; 
съ другой, онъ изобразилъ Расина и ге-

! )  Ибо ты поднимаешь властно падшаго героя; 

ты воздвигаешь его образъ, мЬдною стопою попи- 

ракнцШ гробницу!

—  100 —



&1- ЯИрдергп ъ.

S/JC-&a tt ip . <Srf. и Я/. ЬЬp а.патъ, и .





нерала Фуа въ томъ состоянш „героиче
ской" или миеологической наготы, или 
полу-нагсты, которой требовали, какъ мы 
видели, для статуи Наполеона I Виваны- 
Денонь и Панова. Задумавъ изложить ко
дексы или теорш новаго искусства, Да
виды Анжерскш дошелы до такихы дикихы 
сов'Ьтовы молодымы ваятелямы: придер
живаться „наготы и драпировокы для уче- 
ныхы, поэтовы и художниковы", совре- 
меннаго костюма и мундира— „для воен- 
ныхы". Вы своихы скульптурахы, укра- 
шающихы фронтоны парижскаго Пантеона, 
который явились какы бы манифестомы 
новаго свободнаго монументальнаго вая- 
шя, оны не постЬснился изобразить вы 
группе, находящейся вокругы символиче
ской фигуры Францш, награждающей вен
ками великихы людей, судейсюя мантш 
и шапочки, французсше кафтаны, непо
мерно длинные султаны и эпичесюе ки
вера.

Величайшимы истолкователемы жизни 
явился скромный художникы— почти ре- 
меслепникъ, какы презрительно говорили 
академики,— анималисты Л.-Антуаны Бари 
(1796— 1875). Нисколько разы оны без
успешно участвовалы вы конкурсахы учи
лища изящныхы искусствы, должены былы 
поступить ради 'заработка кы золотыхы 
делы мастеру и продолжалы молча гото
виться кы великимы произведешямы, о 
которыхы мечталы. Вы 1831 году оны вы- 
ставилы вы Салоне Св. Себастгана и 
Тигра, пожирающаю крокодила. За ними 
изы года вы годы следовали: Ягуаръ, по- 
жирающш зайца, Левъ со змгьей, Тигръ, 
пожирающий лошадь, Мароккская пантера 
и т. д. „Слоны, носороги, гиппопотамы, 
удивительный животныя!"— такы писалы 
Делакруа после посещешя Jardin des Plan
tes.— „Меня охватило чувство радости, 
лишь только я очутился на этомы собра- 
ши... Тигры, львы, пантеры, ягуары!., по
чему виды всего этого такы возбудилы 
меня?" Красота позы, гибкость и грацюз- 
ность идеально-пл'астическихы телодви-

женш и формы— воты что, несомненно 
пр и совывало кы этому зрелищу внимание 
Делакруа. и Бари и приводило ихы вы 
восторгы; но имы также чудилось здесь 
какы бы откровеше самихы законовы жи
зни, какы бы совершеннейипя воплощешя 
вы услов1яхы равновесия, силы и красоты 
того божественнаго механизма, ритмы ко- 
тораго одины можеты сообщать жизнен
ность нашимы произведешямы, —  между 
темы какы. мы, бедные „цари природы", 
запутавшись вы нашихы эстетическихы 
теор1яхы, ощупью ищемы этоты ритмы и 
лишь редко пытаемся выразить его. Бари, 
никогда не придавая ничего человгьческаго 
своимы 'животнымы, не заставляя ихы 
ни гримасничать, ни говорить, — однимы 
проникновешемы вы законы ихы движе- 
нш— создалы чудный зверинецы, принад- 
лежащш кы числу величайшихы творенш 
французской скульптуры.

Вокругы этихы крупныхы художниковы 
группируется целая плеяда второстепен- 
ныхы скульпторовы, делившихы между со
бою казенные заказы и внимаше публики, 
каковы: Фуайатье, Дюрэ, Маро^кетти, Бар- 
толини, Дюмоны, Кавелье, Этэксы, Дебэ, 
Клезанжэ, Зимары и т. д.; изы нихы одни 
были более связаны и порабощены тра- 
дищей классической школы, друпе успели 
вы большей мере освободиться оты нея. 
Ихы произведешя не внесли ничего дей
ствительно своеобразнаго вы современное 
имы французское искусство.

Живопись: историческая живопись.— Пер
вые шумные порывы романтизма не за
медлили улечься. Уже вы 1827 г. Жаль, 
который принадлежалы скорее кы защит- 
никамы и друзья мы молодой школы, дЬ- 
лалы ей благоразумныя внушешя: „Ка
ково бы впрочемы ни было достоинство 
нашихы молодыхы романтиковы,— писалы 
оны,—если они не бросяты своей утри
рованной манеры, не перестануты писать 
тело непременно вы состоянш разложе- 
шя, будуты продолжать словно нарочно 
уничижать и калечить человеческую фи
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гуру и упорно выдавать низменную правду 
за единственно-прекрасное, то они заме
длять победу новыхъ теченш въ живо
писи, вместо того, чтобы ей содейство
вать..." Вскоре Теофиль Готье въ своемъ 
романе Jeune France сталъ мягко под
смеиваться надъ крайностями любителей 
живописной мертвечины, „сине-зеленаго“ 
тела. При тльской монархш появляется 
школа „золотой середины", которая была 
въ области живописи темъ же, чемъ 
школа „здраваго смысла" стала въ поэзш. 
Она брала сюжеты для своихъ картинъ 
уже не изъ наскучившей древности, аизъ 
среднихъ вековъ или изъ эпохи Возро- 
ждешя, прельщавшей взоръ живопис
ностью обычаевъ и волновавшей вообра- 
жеше поэтическими или литературными 
ассощащями, влагала въ каждую картину 
сантиментальный или анекдотическш ин- 
тересъ, содержат© повествовательное или 
драматическое; это соответствовало сред
нему вкусу широкой публики во Францш 
и обезпечивало верный успехъ на выстав- 
кахъ. При такихъ услов^яхъ художникъ 
являлся „романтикомъ" въ той мере,въ 
какой романтизмъ не отрицался и наибо
лее „благоразумными" людьми; онъ могъ 
поклоняться живописности ретроспектив
но, примирять „рисунокъ" съ краской, 
приправлять Тищана по вкусу Луи-Фи
липпа.

Поль Деларошъ (1797— 1856), показав- 
шш въ Смерти Елизаветы (1827) наи- 
высшш пределъ своихъ стремленш и спо
собностей въ области колорита, стяжалъ 
въ 1830 году Детьми Эдуарда популяр
ность, шире которой не знаетъ истор1я 
новейшаго искусства, какъ ни пестрятъ 
ея страницы примерами слепыхъ увле
чений со стороны публики и критики; 
Кромвель у гроба Карла I  былъ однимъ 
изъ событш Салона 1831 года, и до по- 
следняго его произведешя, Жирондистовъ, 
публика осталась верна этому сантимен
тально-драматическому роду живописи,ко
торый, какъ нельзя лучше, отвечалъ ея

вкусамъ и любопытству и предохранялъ 
ее отъ резкихъ потрясенш, катя подч.асъ 
причиняетъ ей генш. Высшш образчикъ 
„исторической живописи", которая въ 
царствование Луи-Филиппа по преимуще
ству носила характеръ средняго стиля,—  
это Смерть герцога Гизъ, где Поль Дела
рошъ всего яснее и свободнее выразилъ 
свои остроумнейпле замыслы. Онъ поста
вить себе еще более высокую цель и 
сумеетъ выразить истинное чувство въ 
серш четырехъ неболыдихъ картинъ на 
релипозныя темы, почти неизвестныхъ 
публике: Погребете Христа, Пресвятая 
Дева у жеиъ мгроносицъ, особенно же 
Возвращенге съ Голговы и Пресвятая Дева 
въ созерцати. Когда въ 1837 году ему было 
поручено расписать стены полукруглаго 
зала училища изящныхъ искусствъ, онъ 
внесъ здесь въ декоративную живопись 
свои обычныя качества историческаго жи
вописца, не пытаясь подняться до высо- 
каго стиля и .очень искусно соблюдая въ 
своемъ монументальномъ произведении, 
такъ сказать, анекдотическш характеръ.

Темъ же среднимъ характеромъ отли
чаются произведешя другихъ художни- 
ковъ, каковы: Жанъ Жигу, Роберъ Флё- 
ри, Леонъ Конье, возбудившш на корот
кое время надежды „школы", но подпав- 
шш подъ чары „краски" и сделавшшся 
посредникомъ между двумя вражескими 
станами; слишкомъ рано умершш Франсуа 
Бушо (1800—-1842), который оставилъ 
традиционную миеолопю для новейшей 
исторш и отъ котораго можно было ждать 
въ этой области вещей сильныхъ и вырази- 
тельныхъ, въ роде Похоропъ Марсо и 18-го 
брюмера, наконецъ, Кутюръ, чьи Римля
не времени упадка, выставленные въ са
лоне 1847 года, сделались целымъ собы- 
TieMb въ исторш современной живописи.

Съ того дня, какъ Тьеръ доставилъ 
Делакруа заказъ на живописныя работы 
въ Бурбонскомъ дворце и темъ далъ ему 
случай удовлетворить жажду декоратив
ной живописи въ широкихъ размерахъ,
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искони снедавшую его, какъ свид^тель- 
ствуетъ его переписка (онъ говорилъ: 
„Давайте расписывать хоть сгЬны на- 
шихъ мастерскихъ"), онъ нашелъ здесь 
исходъ своему лиризму. Правда, онъ не 
пересталъ писать неболышя картины, о 
которыхъ онъ говорилъ: „о не— и занят1е, 
и вместе съ т'Ьмъ отдыхъ отъ большихъ 
работъ"; но фресковая работа, которую 
ему пришлось исполнять въ Палате де- 
путатовъ, въ Думе, въ Люксенбургскомъ 
дворце, въ церкви Saint-Denis-du-Saint- 
Sacrement, въ галлереЪ Аполлона въ Лув
ре, вынуждая его разнообразить и углу
блять свою технику и вводя его-въ более 
тесное общеше съ великимъ Веронезомъ, 
прюбрЪла -вместе съ т%мъ непреодоли
мое очароваше для его ума и действо
вала умиротворяющимъ и живительнымъ 
образомъ на его безпокойное воображеше.

Онъ съ давнихъ поръ готовился къ этой 
великой задаче. Онъ запасался нужными 
для нея данными въ деревне, у своихъ 
друзей Берье и Жоржъ-Зандъ, и въ своей 
любимой усадьбе въ Шанрозэ, когда онъ 
для отдыха рисовалъ цветы и заносилъ 
въ чудныя, свеж!я акварели какъ бы тай
ную исповедь самыхъ здоровыхъ своихъ 
чувствъ, вызванныхъ общешемъ съ дев
ственной и нетронутой природой, еще не 
искаженной ни страстью, ни мыслью; за
пасался ими и въ своемъ путешествии по 
Марокко (1832), куда его примеръ отныне 
привлекаетъ столькихъ художниковъ (пе
ремена климата, которой пробуютъ ле
читься люди, довольно-таки больные,—  
сказалъ Фромантэнъ), когда онъ отпра
вился на Востокъ заимствовать „глубокую 
синеву африканскаго неба и его мягше 
полутоны11; изъ этихъ данныхъ онъ со- 
здастъ глубокое и нежное Фяше елисей- 
скаго дня и вызоветъ при его свете въ 
зале заседанШ Бурбонскаго дворца или 
въ куполе Люксенбурга тени героевъ и 
поэтовъ.

Востокъ сталъ для живописцевъ этого 
поколешя темъ, чемъ Итал1я была для

классиковъ. Проспэръ Марилья (1811— 
1847), Г.-Алекс. Деканъ (1803 —- 1860), 
временами большой художникъ, но неров
ный и недовольный, Т. Шассэрю (1819— 
1856), отличавшшся более высокими 
артистическими стремлешями и более глу- 
бокимъ идеализмомъ и явившшся между 
Энгромъ и Делакруа какъ бы ихъ ду- 
ховнымъ сыномъ, въ которомъ ихъ сопер- 
ничествуклщя души находятъ примиреше, 
все содействовали созданш въ живописи 
какъ бы новаго рода и новой школы— 
ор1енталистовъ,— которая граничитъ отча
сти съ пейзажемъ, отчасти съ „жанромъ“ 
въ собственномъ смысле этого слова.

Версальсш'й музей и батальная живопись.—  
Основате Версальскаго музея, торжест
венно открытаго 10 шня 1837 года ко- 
ролемъ Луи-Филиппомъ, принимавшимъ 
съ 1833 г. весьма деятельное учасЛе въ 
его устройстве, имело, целью „посвятить 
прежнее жилище Людовика XIV всемъ 
славнымъ воспоминашямъ Францш“ . Ко
роль не только приказалъ разыскивать во 
всехъ казенныхъ хранилищахъ и въ ко- 
ролевскихъ резиденщяхъ все картины, 
статуи, бюсты и барельефы, представля
ющее прославленный отечественной исто- 
pieft деян!я и лица, но онъ пожелалъ 
также— для заполнения пробеловъ, оста
ющихся между подлинными памятниками, 
современными собыЛямъ, заказать худож- 
никамъ „значительное число картинъ, 
статуй и бюстовъ, долженствующихъ за
вершить великолепное собрате знамени
тостей Францш“ .

Надо признаться, что исполнеше по
следней части этой программы породило 
множество картинъ безусловно ничтож- 
ныхъ, загромождающихъ теперь галлереи 
музея. Въ Галлерегь сражетй, отъ Тол- 
6iaKa до Ваграма развертывается въ ряде 
изображений, чаще всего банальныхъ, во
енная история Францш. Для средневеко- 
выхъ сценъ обратились предпочтительно 
къ живописцамъ романтической группы, 
и ихъ произведетя, сохранивцпяся здесь,.
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были бы подавляющимъ обвинительнымъ | 
актомъ противъ этой школы, если бы 
ея честь не спасали Сражете при Таль- 
бургь Делакруа, и его Вступлеnie кресто- 
носцевъ въ Константинополь (ныне въ 
Лувре). Въ отделе новой исторш Же
рару поручено было изобразить Въгъздъ 
Генриха I V  въ Нарижъ и Сражете при 
Аустерлицгь, Бушо— Цюрихское сражете, 
Филиппото— Виволи, Орасу Вернэ— /сиг/, 
Фридландъ и Ваграмъ, а впосл’Ьдствш аф- 
риканскш походъ— Константину и Сма
лу Абдъ-элъ-Кадера.

Баснословная легкость Ораса Вернэ 
(1789 —  1863), неистощимаго импрови
затора и баснописца, его изумительная 
ловкость, увлекательность и горячность—  
поверхностная, но никогда не остываю
щая,— производили на его современниковъ 
впечатл-Ьше детальности. Безпощадное: 
презрЪше, выказываемое ему Гюставомъ 
Планшемъ, „ненависть", которой проникся 
къ нему позже Бодлэръ, ничего не изменили 
въ чувствахъ толпы. Онъ былъ такъ же по- 
пуляренъ, какъ Скрибъ, чьи достоинства 
и недостатки онъ вполне разд^ляетъ въ 
области живописи.

Но настоящими баталистами этой эпохи 
были Шарлэ (1792 —  1845) и въ осо
бенности Раффэ (1804 —  1860). Правда, 
ихъ настоящимъ оруд]емъ былъ скорее 
литографскш карандашъ, нежели кисть, 
которою, впрочемъ, они оба владели съ 
большимъ талантомъ. Оба они въ детстве 
равно обожали Гро,— къ нему они и обра
тились за советами и уроками. Но Гро, 
постаревший и покаявшшся, Гро, отвЪча- 
ющш на предложеше написать 1енское 
сражен1е для Версальскаго музея словами: 
„Очень благодаренъ, но я уже столько 
написалъ картинъ въ этомъ роде, что 
чувствую потребность отдохнуть на сюже- 
тахъ, болгъе соотвгътствующихъ условЫмъ 
изучетл искусства“ (это были, увы, rfe 
Асисъ и Галатея, Геркулесъ и Дюмедъ, 
шумный провалъ которыхъ привелъ его 
къ самоубШству),— Гро далъ имъ совЬтъ

участвовать въ конкурсе на команди
ровку въ Римъ.. После двукратной не
удачи Раффэ оставилъ эти попытки. Прав
да, онъ позднее посетить Римъ, но только 
после своей великолепной литографш 
Отъгъздъ стрплковъ въ Вгьчный городъ.

Но потомство мало-по- малу, указало 
каждому его место. Оно признало въ 
произведешйхъ Раффэ наиболее жизнен
ную и наиболее гешальную иллюстращю 
военной эпопеи временъ революцш и 
имперш, животрепещущую летопись афри- 
канскаго похода. Прежте тр!умфаторы низ
водятся на вторую и третью степень, а 
„рисовалыцикъ", скромно выступавшш 
далеко позади ихъ въ оффищальномъ 
шествш современныхъ знаменитостей те
перь обгоняетъ ихъ и возвышается въ 
славе. Съ 1834 г. выдвигается Мейссонье 
Его деятельность, обнимающая шестиде- 
сятилетнш перюдъ времени, будетъ раз- 
смотрена въ другой части этой книги.

Пейзажисты.— Главными собьтемъ въ 
исторш современной живописи, собьтемъ, 
имевшими решающее вл1яше на ея судьбы 
и развит1е, было возникновеше и успехи 
пейзажа. Сначала литераторы, казалось, 
больше художниковъ заинтересовались 
пейзажной красотою, начавшей привле
кать къ себе внимаше общества поди 
вл1яшемъ Ж. Ж. Руссо и Бернардена де 
Сенъ-Пьеръ. Правда, перелистывая ка
талоги Салоновъ, съ удивлешемъ встре
чаешь въ нихъ, между 1789 и 1795 гг. 
множество Видовъ лпса въ Фоитэнбло 
или въ Монморанси, или Закаты солнца, 
за подписью Брюандэ, Казэна, Жильона, 
Дидье-Богэ и др. Въ Видахъ окрестно
стей Парижа Луи Моро (1740 —  1806) 
чувствуется очень верное понимаше при
роды и очень тонкое уменье наблюдать ее; 
и Жанъ - Луи. Демарнъ (1744 —  1829) 
писали съ конца XVIII века Болъшгя до
роги, Крестьянсте и Загъзжге дворы, въ 
которыхъ тонко прочувствована прелесть 
жизненной правды, нега золотистаго све
та на убогихъ жилищахъ. Но класси-
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цизмъ подавилъ, насколько могъ, эти 
едва зародивппяся тенденцш. „Я ничего 
не говорю вамъ о пейзаже,— презрительно 
писалъ въ III году республики авторъ 
Критических* и философскихъ писемъ о 
Салонгь,—это—родъ живописи, которымъ 
не следовало бы заниматься". Появился 
даже пейзажисте, ученикъ Жозефа Вернэ, 
Валансьенъ (1750 —  1818), издавшш въ 
VIII году-республики Начала практиче
ской перспективы для художниковъ, съ 
приложетемъ разсуждетй и совгътовъ, ка
сающихся пейзажнаго рода оюивописи; въ 
нихъ самъ Клодъ Лорренъ обвинялся въ 
томъ, что онъ „слишкомъ многимъ по- 
жертвовалъ для пейзажа" и „не умЪлъ 
действовать на воображеше". Искусство 
живописи заключаетъ въ себе лишь 
одинъ родъ, а именно— историческш; пей- 
зажъ имеетъ право существоватя лишь 
въ той мере, въ какой онъ можетъ быть 
подспорьемъ этому высшему и единствен
ному роду: вотъ учете, провозглашае
мое школой, и вотъ откуда возникъ „исто
рическш пейзажъ", который быль по отно 
шешю къ пейзажу Пуссэна темъ же, чемъ 
классическая трагед1я временъ реставра- 
цш по отношетю къ трагедш Расина.

Между темъ не кто иной, какъ ученики 
Валансьена, каковы Викторъ Бертэнъ 
(1775 —  1842), Ксавье Бидо (1758 — 
1846), основали въ 1816 г. премт по 
историческому пейзажу, заведывали ма
стерскими, управляли училищемъ, со
ставляли жюри; противъ учениковъ Ва
лансьена и разразился бунтъ, давшш 

• начало современному пейзажу. Къ этому 
надо прибавить, что нередко, по счастли
вому недостатку последовательности, уче- 
ники-„классики“ и даже ихъ учителя, очу
тившись йередъ лицомъ природы, отда
вались искреннимъ порывамъ, о которыхъ 
свидетельствуютъ, если не ихъ болышя 
„композицш", то ихъ „этюды". О напра
влены Мишаллона (Ашиль-Этна, 1796— 
1822), друга и перваго учителя Коро, 
нельзя судить по одной Смерти Роланда

или Тезею въ погоню за Кептавромъ; су- 
ществуютъ друпя его картины, въ кото
рыхъ рисунокъ отличается тонкостью и 
добросовестной точностью, тонъ —  пре
лестный, светлый, и „действитёльное при- 
сутств1е“ природы даетъ себя знать своей 
чудодейственной силой. Такимъ же обра- 
зомъ и Жюль Куанье (1798 —  1860), 
Луи-Этьенъ Вателэ (1780— 1866), сна
чала водивппе въ классическихъ долинахъ 
Хороводы анемичныхъ нимфъ и прино- 
сивппе печальный Жертвы Пану, при
везли изъ своихъ летнихъ скитанш виды 
Дофинэ, Оверни, Вогезовъ, бросили „исто
рическш" пейзажъ ради такъ называемаго 
„живописнаго" пейзажа (этимъ iepapxm 
ческимъ классификащямъ придавалось 
величайшее значете), и хотя природа, 
отраженная въ ихъ картинахъ, несколько 
излишне прибрана, причесана и „прили
зана", все же нельзя не подчеркнуть 
этотъ знаменательный шагъ впередъ.

Наряду съ ними несколько художни- 
ковъ, увлекшихся странствовашями по 
священной земле Италш, неутомимые 
паломники къ классическимъ святынямъ, 
впрочемъ, искренно влюбленные въ при
роду, но въ природу, значеше и красота 
которой были усилены воспоминаниями 
ихъ литературнаго воспитатя, словами 
ихъ учителей и ихъ эстетическими пре- 
дубеждешями,— стали искать „стиля" не 
въ условностяхъ, а въ правде и, пере- 
шагнувъ черезъ Валансьена, попытались 
вернуться къ Пуссэну. Ихъ первые шаги 
(объ этомъ слишкомъ мало помнятъ) про
извели соблазнъ въ рядахъ верующихъ 
последователей Валансьена; ихъ тоже 
заклеймили кличкой „gothiques", „роман- 
тиковъ". Рисунки Теодора Алиньи (1798—  
1871) и Эдуарда Бертэнъ (1797— 1871),то
варищей великаго Коро въ годы его путеше- 
ствш и итальянскаго паломничества, сви
детельствуютъ объ ихъ пламенномъ, хотя 
несколько напыщенномъ культе приро
ды... Но не изъ чужихъ. странъ могло 
явиться спасете.
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«  Voyageurs! voyageurs! quelle est votre fo lie !» ■)

На родной почве Францш французско
му пейзажу предстояло обрасти жизнен
ность и силу.

Между гЬмъ какъ Валансьенъ и его 
ученики такъ ухищрялись не писать 
того, что было у нихъ передъ глазами, 
и равнодушно писать то, чего они ни
когда не видали, —  почти неизвестный 
своимъ современникамъ предвестникъ 
и инищаторъ Жоржъ Мишель (1763 — 
1843), прютворилъ дверь грядущему 
искусству. Вместе со своимъ другомъ 
Брюандэ онъ пустился открывать непо
средственный окрестности Парижа, — смо
треть леса, поля и Сену. Время отъ 
времени для заработка онъ чистилъ и 
реставрировалъ, иногда даже копировалъ 
картины Гоббемы или Рюисдаля, который 
иные эксцентричные любители начинали 
собирать по чердакамъ старьевщиковъ. 
Хотя, по словамъ одного изъ критиковъ 
того времени, эти голландцы работали 
„лишь для людей съ коснымъ умомъ и 
душой11, и хотя „идеалъ былъ имъ со
вершенно незнакомъ",— Мишель любилъ 
ихъ; онъ „вместе съ ними хмелелъ отъ 
полу-теней, отъ красоты тоновъ, отъ чу- 
десныхъ серыхъ гаммъ, отъ света и гар
монии". Когда затевали съ нимъ разго- 
воръ о путешествш въ Италш, онъ 
отвечалъ: „Плохъ тотъ, кто не умеетъ 
писать всю свою жизнь на пространстве 
четырехъ миль. Взгляните на голландцевъ! 
Рыскали они когда - либо по свету? А 
между темъ они xopouiie живописцы, са
мые честные, самые смелые, самые безко- 
рыстные“ . Когда онъ умеръ въ 1843 году, 
прося жену похоронить его лицомъ къ 
восходящему солнцу и обложить могилу 
дерномъ,— живопись уже вернулась къ 
природе; Коро, Теодоръ Руссо, Жюль 
Дюпрэ сознали самихъ себя; великая 
школа французскаго пейзажа родилась и 
сознала свою независимость.

! )  Странники! странники! велико ваше безум!е!

Здесь мы лишь можемъ констатиро
вать ея появлете. Руссо жилъ до 1867 
года, Коро и Миллз— до 1875 г, Дюпрэ 
до 1889 г.^ поэтому мы вернемся къ ихъ 
славной исторш и ихъ вл1янш на совре
менную живопись въ следующемъ томе.

II. Искусство вн-fc Францш.

Искусство въ Гермаш  и северныхъ го- 
сударствахъ.— Мы видели1) первыя про- 
явлешя романтизма въ Германш, видели, 
какъ горяча и наивна была вера, рано 
породившая это движеше. По правде 
сказать, новое направлеше оказалось 
более благотворнымъ въ области критики 
и литературы, нежели въ художествен- 
номъ творчестве. Братья Буассерэ (Суль- 
пищй, 1783— 1851, и Мельхюръ, 1786—  
1854), которыхъ Тикъ и Шлегель позна
комили съ романтическимъ движешемъ и 
которыхъ ихъ другъ Корнел1усъ научилъ 
ценить художественный произведешя, 
посвятили себя изученш старо-немецкой 
школы. Во время путешеств1я по при- 
рейнскимъ местностямъ они собрали въ 
Гейдельберге коллёкцш картинъ старыхъ 
мастеровъ, которая вскоре привлекла 
внимаше европейскихъ любителей и ре
шительное BniHHie которой на большую 
публику не, замедлило сказаться* 2).

Вскоре места не хватило для ихъ без- 
прерывно растущихъ сокровищъ, и въ 
1818 году они перевезли ихъ въ Штудт- 
гартъ, где король Вюртембергсшй предо- 
ставилъ имъ более удобное помещеше. 
Наконецъ, въ 1827 году они уступили 
свою коллекцш за 120.000 талеровъ ба
варскому королю Людвигу, который вы- 
ставилъ ее сначала въ Шлейсгейме, а

! )  См. т. I, стр. 223 и след.
2)  Именно тамъ Ливерсбергь узналъ и полю- 

билъ н'Ьмецкихъ примитивовъ; онъ впослЪдствш 
тоже собрапъ некоторый изъ ихъ произведен^, 
получивиля теперь всем1рную известность подъ 
его именемъ.
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зат^мъ, нисколько л%тъ спустя (1836), 
въ Мюнхене, где она составила драго
ценное основан1е старой Пинакотеки. Око
ло сорока картинъ были перевезены въ 
Нюренбергъ, и находятся теперь въ Г.ер- 
манскомъ музее.

Главной квартирой романтиковъ сна
чала былъ Мюнхенъ, куда ихъ привле
кало покровительство, оказываемое имъ 
королемъ Людвигомъ. Еще нигде не де
лалось столько сознательныхъ усилШ для 
обновлешя искусства путемъ знашя и 
энтуз1азма, какъ въ кругу короля Люд
вига. Онъ хотелъ, чтобы его столица бы
ла фокусомъ всего западнаго искусства. 
Лео Кленце (1784— 1864) построилъ ему 
Пропилеи и приложилъ все силы къ то
му, чтобы Мюнхенъ заслужилъ назваше 
„Новыхъ Аеинъ“ , между темъ какъ Фрид- 
рихъ Гертнеръ (1792— 1847), архитек- 
торъ романтической школы, обращался 
къ средневековымъ образцамъ и вдохно
влялся романскимъ зодчествомъ. Но эти 
„подражашя“ послужили лишьдоказатель- 
ствомъ того, что искусство нельзя ни 
целикомъ пересадить, ни создать заново 
въ готовомъ виде. Ваятели, также осуж
денные диллетантизмомъ короля на спеш
ную производительность, населили мюн- 
хенсшя церкви, площади и дворцы тяже
ловесными изображетями всехъ вели- 
кихъ людей Германш. Работа ихъ оста
лась неоконченной, и Лодэ/сга маршаловъ 
до сихъ поръ ждетъ своихъ обитателей. 
Что же касается большихъ историко-фи- 
лософскихъ композищй, которыми Корне- 
niycb и его друзья покрыли стены со- 
временныхъ Аеинъ, то ^ождь и непогода 
на три четверти стерли ихъ. Эти худож
ники ставили себе целью ни больше и 
ни меньше, какъ выразить все идеи „ис
торической философш, поэзш, археологщ, 
миеолопи, сравнительной филолопи"; осо
бенно же они хотели подчеркнуть ме
сто, которое занимала въ Mipe Гермашя 
отъ ея возникновешя до настоящаго вре
мени, начиная съ грековъ, въ которыхъ

они видели „дядей" германцевъ и до 
Лютера, захватывая по пути героическую 
миеологш Нибелунговъ и рейнскихъ ле- 
гендъ.Корнел!усъ мечталъ разсказать или 
представить въ символахъ вс'е нащональ- 
ное прошлое, и какъ ни неровно или по
средственно осуществлена эта мечта,—  
сама по себе она, конечно, благородна 
и достойна великаго ума. Но какъ дале
ко отъ мечты до дела!_ Эти weltgesehicht- 
liche Bilder, стенныя картины громад- 
ныхъ размеровъ, темныя и холодныя, 
сплошь и рядомъ представляклщя изъ 
себя настояцце ребусы, утомительныя для 
ума и неубедительный для глазъ,— вы
звали у Генриха Гейне шутливое заме- 
чаше: „Если немцу-художнику надо на
писать верблюда, онъ станетъ искать 
прообразъ въ глубине своего духа, по
старается возсоздать въ очертанш голо
вы идею первобь?гныхъ вековъ и Ветха- 
го Завета, и въ каждый волосокъ вло
жить особый символическш смыслъ “ . Прав
да, все эти художники мюнхенской шко
лы лишены пластическаго даровашя; 
правда, огромныя стенныя картины Кор- 
Heniyca (1783— 1867) въ Пинакотеке, въ. 
Глиптотеке, въ церкви св. Людовика, 
картины Шнорра фонъ Карольсфельда 
(1794— 1872) въ королевской резиденцш, 
Морица Швинда (1804— 1871) въ Варт- 
бурге, Овербека (1787— 1869) въ часов
не Порщункула близъ Ассизи, готовятъ 
жестокое разочароваше то^у, кто подхо
дить къ нимъ заранее настроенный въ 
ихъ пользу чтешемъ литературы, кото
рую оне вызвали; темъ .не менее боль- 
uiie картоны KopHeniyca въ Берлине, 
какъ и рисунки Шнорра и Фейербаха, 
свидетельствуютъ съ достаточной ясно
стью о безусловной возвышенности и 
благородстве идеала, которому служили 
эти художники. Они мыслили, какъ ис
тые немцы, но у нихъ не хватило силы 
выразить действительно своеобразно и 
согласно съ духомъ народнымъ то, что- 
они хотели сказать и чФмъ были испол-
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йены ихъ искреншя сердца. В. Каульбахъ 
(1804— 1874), лучшш ученикъ Корнел1у- 
са, внесъ въ историческую живопись, 
вдохновляемую гЬми же символическими 
и нацюнальными задачами, заботу о жи
вописности, реализме и краскахъ, кото
рая еще сильнее сказывается у его уче- 
никовъ во главе съ Пилоти. Правовер
ные приверженцы KopHeniyca, недоволь
ные этимъ новымъ направлешемъ, дали 
даже ,Пилоти позорную кличку „реали
ста", вследств1е того, что въ картине 
Смерть Валленштейна онъ написалъ на 
руке своего героя алмазъ такъ, что его 
можно было принять за действительный.

Мюнхенская школа родилась по воле 
государя; дюссельдорфская образовалась 
вокругъ академш. Когда прусское прави
тельство открыло въ Дюссельдорфе шко
лу, въ нее пригласили KopHeniyca; онъ 
перешелъ въ нее, но не оставилъ по 
себе характерныхъ следовъ. Новая ака- 
дем1я упрочилась лишь со вступлешемъ 
въ нее В. Шадова (1826). Она не отли
чалась столь выраженными философски
ми стремлешями, какъ мюнхенская, и по
святила себя особенно исторической жи
вописи въ томъ смысле, въ какомъ по
нимали последнюю Поль Деларошъ и 
Галлэ. Наиболее известные представите
ли ея —  К. Ф. Лессингъ (1808— 1880), 
Эдуарды Дендеманъ, Карлъ Зоны (1805—  
1867), Т. Гильдебрантъ (1804 —- 1874). 
Жанровая живопись стала особенно про
цветать въ ней при следующемъ поко- 
ленш; сюда относятся Газенклеверъ, Р. 
1орданъ, Яковъ Беккеры, Карлъ Гюбнеры 
и особенно Кнаусъ, который  ̂ родился въ 
1829 году и речь о которомъ предстоитъ 
впереди. Въ это же время пейзажная 
живопись стремилась освободиться отъ 
археологичности и чопорности пейзажей 
Роттмана и Преллера.

Въ Берлине, не имевшемъ значешя, 
какъ художественный центры, ХрисЛанъ 
Раухъ (1777— 1857), скульпторы, стоящш 
несравненно выше того I. Г. Даннекера

(1758— 1841), котораго Гермашя, повиди- 
мому, собиралась произвести въ великое 
художники, выказалъ въ несколькихъ де- 
коративныхъ и надгробныхъ памятникахъ 
блестягщя даровашя, ставяиця его въ 
первые ряды немецкой школы; онъ не 
имеетъ, впрочемъ, въ себе ничего специ
фически германскаго. Наконецъ, Ад. Мен- 
цель (1815— 1904) открылъ современной 
школе плодотворный путь возвращешя 
къ природе; по этому пути немецкое ис
кусство, освобожденное отъ всехъ оковы, 
наложенныхъ на него эстетическими тео- 
р1ями и теоретиками искусства, пришло 
впоследствш къ своему наиболее само
бытному выражению.

Дальше мы увидимъ, что въ томъ же 
направлеши медленно шло развиЛе скан- 
динавскихъ школы, достигшихъ расцве
та въ последше годы XIX века.

Эволющя англшскаго искусства отъ 
жанровой живописи къ „прерафаэлизму", 
вл1яше ея пейзажистовъ, направлеше 
пейзажа въ Швейцарш, возрождеше не
мецкой живописи и попытки бельпйскихъ 
художниковъ будутъ разсмотрены ниже, 
при описанш всем1рной выставки 1855 
года, которая въ половине XIX века по
ставила лицомъ къ лицу различный евро- 
пейсюя художественный школы.

III.—Музыка въ 1815—1848 гг.

немецкая школа отъ Бетховена до Ри
харда Вагнера. Первые же годы XIX ве
ка выдвигаютъ впередъ великое имя Бет
ховена. Имя это является какъ бы сим- 
воломъ грандюзной музыкальной рево- 
ЛЮЦ1И, которая делаетъ нашу эпоху од
ною изъ интереснейшихъ въ исторш ис
кусства. Весь подъемы современной му
зыки, все ея стремлешя, о которыхъ не 
думали и самые велиюе мастера пред- 
шествовавшаго века,— все это идетъ отъ 
Бетховена.

Въ самомъ деле, доселе развит1е ис
кусства шло логичнымъ и правильнымъ
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путемъ. Вышедши изъ темныхъ нЪдръ 
средневековья, музыка въ XVI в. оформи
лась; XVII в. далъ оперу, а XVIII— вели- 
кихъ мастеровъ такъ называемой „чистой 
безпрограммной музыки" — Баха, Генделя, 
Гайдна, Моцарта. Можно было думать, что. 
съ последнимъ изъ этихъ гешевъ она до
стигла совершенства формы, а въ произ- 
ведешяхъ Рамо и Глюка сумела передать 
наиболее патетич'есше акценты драмати
ческой выразительности. Предоставлен
ная собст'веннымъ силамъ, музыка не мо
гла идти дальше; начиная съ XIX века, 
и именно съ Бетховена, мы видимъ ошя- 
ше ея съ новымъ идейнымъ движен1емъ. 
Изъ объективной она становится субъ
ективной; черпаетъ вдохновеше уже не 
только у поэтовъ, но и у мыслителей. Ге
те, наименее причастный къ музыке сре
ди поэтовъ, делается вдохновителемъ 
крупнейшихъ композиторовъ, и уже одинъ 
этотъ фактъ указываетъ на новыя тен- 
денцш въ искусстве.

Мы перечислимъ здесь лишь главней- 
1шя сочинешя Бетховена, отъ котораго, 
какъ отъ могучаго ствола, ответвились 
величайппе музыканты нашей.эпохи. Ме
жду 1813 и 1827— годомъ своей смерти—  
Бетховенъ создалъ наиболее возвышен
ный свои произведешя; къ этой эпохе, 
кроме множества другихъ прекрасныхъ 
сочиненш, относятся седьмая и восьмая 
симфонш (Ia-majeur и fa-majeur) *), со
ната для фп. и скрипки, посвященная 
эрцгерцогу Рудольфу, последше кварте
ты и, наконецъ, торжественная месса 
(Missa solemnis) и девятая симфошя (съ 
хорами) —  два высочайшихъ проявлешя 
бетховенскаго гешя.

Бетховенъ открылъ совершенно новые 
горизонты последующимъ ' поколешямъ

! )  По болЬе распространенному среди музыкан- 
товъ мн-Ьнш выше этихъ симфон!й стоить пятая 
(do-mineur), которую некоторые считаютъ даже 
наиболее цвльной изъ всЬхъ бетховенскихъ сим

фоний.
Примпч. переводчика.

музыкантовъ; столь страшный толчокъ 
не могъ, конечно, возыметь д ей сте  
сразу и, въ самомъ деле, могучее Bni- 
яше его продолжало сказываться еще 
много позднее, особенно въ немецкой 
школе.

Два другихъ великихъ композитора, 
почти современники Бетховена, сильно 
содействовали движенш немецкой школы 
по новому пути. Это— Веберъ (1786— 1826) 
и Францъ Шубертъ (1797 — 1828), вл1я- 
ше которыхъ отразилось и на француз
ской музыке. Оба истые немцы, оба чер- 
паютъ вдохновеше изъ одного и .того же 
источники. Источникъ этотъ —  немецкая 
песня, Lied, —  плодъ мечтательнаго гер- 
манскаго воображешя. Оттого произведе- 
шя ихъ, столь различный по концепщи 
и форме, проникнуты однимъ и темъ же 
духомъ.

Генш Вебера впервые блестящее про
явился въ патрютическихъ песняхъ, ко- 
торыя распевались немецкими солдата
ми, сражавшимися противъ Францш въ 
1815 г. Вскоре (1821) появился и Фрей- 
шюцъ,— опера, вся благоухающая арома- 
томъ елей, вся полная отзвуковъ лесно
го рога. Затемъ последовали оперы Рге- 
ciosa (1820), Эврганта (1823) и, нако
нецъ, Оберонъ (1826)— последнее произве
дение Вебера. Въ этихъ партитурахъ му
зыка какъ бы пыталась выйти на новый 
путь; она становилась более мечтатель- 
тельной, более поэтической; элементъ 
живописный, описательный развился здесь 
до такой силы, которой велите пред
шественники Вебера не могли и подо
зревать.

Въ продолжение своей краткой жизни 
(всего 33 года) Шубертъ проявилъ неве
роятную творческую плодовитость. Сим- 
фошя, опера, камерная музыка— все эти 
области были затронуты имъ, и затрону
ты рукою мастера. Но изъ всехъ сочи- 
нешй Шуберта больше всего выдается 
одна группа, наложившая неизгладимую 
печать его гешя на современную музы
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ку; это такъ называемыя Lieder *) (шё1о- 
dies— романсы), пользуклщяся всем1рной 
известностью и представляюпця собой 
стихотворешя, предназначенныя для п%- 
шя (иногда очень короття). Не одно изъ 
современныхъ произведений запечатлено 
дыхашемъ этой музыки: такъ велико ея 
могущество, такова глубина вдохновения 
и сила выразительности!

После Бетховена, Вебера и Шуберта 
следуетъ назвать Феликса Мендельсона 
(1809— 1847); это— генш менее сильный, 
но все же достойный удивлешя. Въ твор- 
ческомъ его наследш главное место за- 
нимаютъ симфонш, прелестная музыка ко 
Сну въ лгьтнюю ночь, камерныя сочинения 
и „песни безъ словъ“ ,— милый, поэтиче- 
скш жанръ, коего Мендельсонъ являет
ся создателемъ. Фантастика, поэз1я, 
инстинктивный страхъ всего пошлаго и 
вульгарнаго —  вотъ характерный черты 
таланта Мендельсона; слабыми его сто
ронами являются некоторый недостатокъ 
соразмерности въ композищи * 2 1), иногда 
также холодность и схоластическая за- 
коченелость, порождающая монотонность.

За Мендельсономъ назовемъ Шопена 
(1809 —  1849), —  композитора, такъ ска
зать, спещализировавшагося въ области 
фортетано. При всей мастерской тонко
сти своего стиля, Шопенъ, все - таки, 
чуть ли еще не большей поэтъ, чемъ му- 
зыкантъ,— поэтъ несколько болезненный, 
но необычайно привлекательный; хрупкш 
певецъ меланхолш и скорби.

Бетховенъ, Шубертъ, Веберъ, Мендель
сонъ представляются намъ въ дымке

!) Это немецкое слово, ^акъ известно, пере
шло нын-Ь во французскШ языкъ, и даже съ н-Ь- 
мецкимъ окончашемъ для множественнаго числа: 
Lied— Lieder. Прим гьч. переводчика.

2) Характеристика эта не совсЪмъ сходится съ 
общёпринятымъ мнйшемъ, по которому наиболее 
сильной стороной таланта Мендельсона является 
именно совершенство формы, напоминающее Мо
царта; „страхъ пошлаго" также вовсе не такъ 
уже присущъ былъ Мендельсону.

Примпч. переводчика.

исторической дали; но вотъ композиторъ, 
ихъ современникъ, со дня смерти кото- 
раго истекло уже полвека, и который, 
темъ не менее, производитъ на насъ 
впечатление современнейшаго изъ совре
менныхъ, —  Робертъ Шуманъ (1810 ■■—  
1856)! Съ необычайно интенсивною си
лой онъ передалъ въ своихъ произведе- 
шяхъ ту болезненную воспршмчивость, 
ту внутреннюю мощь выражешя, который 
такъ характерны для музыки конца XIX 
века. Долго Шумана не признавали во 
Францш, вернее сказать, просто не зна
ли,— теперь ему и здесь отвели достой
ное место *). Манфредъ, Рай и Пери, 
музыка ко второй части Фауста, знаме
нитые квинтетъ и Tpio ut-mineur, Жизнь 
Розы, фортетанные Еарнавалъ и Дгътстя 
сцены, романсы etc.— все это произведения, 
въ лице Шумана заставляюиця чтить 
не только композитора на редкость пло- 
довитаго, поразительно чуткаго, облада- 
ющаго глубокимъ и сильнымъ чувствомъ, 
но и одного изъ техъ гешевъ, которымъ 
дано открывать въ искусстве новые го
ризонты.

Все только что названные велиюе ма
стера имели доблестныхъ последователей, 
каковы Мошелесъ, Листъ, Францъ Лах- 
неръ, Брамсъ. Въ эту же эпоху выдви
нулся молодой композиторъ, которому 
впоследствш суждено было занять место 
наряду съ величайшими гешями. Это 
Рихардъ Вагнеръ (род. 1813); его опера 
Pien3u поставлена была въ 1842 и Ео- 
раблъ-призракъ въ 1843. Впервые испол
ненный въ 1845 Татейзеръ открылъ но
вую эру въ исторш драматической му
зыки и является исходнымъ пунктомъ со
временной музыкальной эволюцш.

Итальянская школа, отъ Россини до Вер
ди.— Въ то время, какъ въ Германш годы 
1815— 1848 являются эпохой поразитель-

1) Въ Россш Шуманъ нашелъ достойную оцен
ку уже начиная съ 60-хъ годовъ.

Примгьч. переводчика.
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наго музыкальнаго подъема, въ Италш 
мы видимъ нечто противоположное. Въ 
продолжение первой четверти века этой 
стране, поистине, принадлежала музы
кальная гегемошя. Правда, это была ге- 
гемотя, такъ сказать, узурпированная, ско
рее, тираншя,— но она была фактомъ, су- 
ществовашя котораго никто не станетъ 
отрицать. Изящество мелодическихъ ли- 
нш, умелое расположеше голосовъ, под
купающая мягкость стиля, бьющее въ 
глаза богатство м’елодш, —  все это вна
чале придавало итальянской музыке пре
лесть, противъ обаяшя которой мало кто 
могъ устоять. Но мало-по-малу достоин
ства эти падали; крикъ сталъ заменять 
пЪше, неистовая и безпорядочная мело
драма драматическую выразительность. 
Однако, казалось, что итальянской школе 
суждено снова воспарить, когда Россини 
(1792—  1868) поставилъ своего Севйлъ- 
скаго Цирюльника (5 февраля 1816), за 
которымъ последовали въ томъ же году 
Отелло и, позднее, Моисей и Семирами
да. Богатство и ясность музыкальныхъ 
идей, блескъ, разнообраз1е оркестра, вре
менами глубина драматизма,—все выка
зывало въ авторе этихъ произведен^ 
истиннаго мастера. Генш Россини та- 

- кимъ образомъ развился еще до переез
да его изъ Италш во Францда; здесь же, 
подъ вл1яшемъ французской школы, ему 
удалось въ некоторыхъ эпизодахъ Виль
гельма Телля (1829) подняться до высо
ты, равняющей его съ „величайшими".

Посреди успеховъ Россини, какъ бы въ 
виде контраста, появился его соперникъ 
Винченцо Беллини (1801— 1835). Прямая 
противоположность Россини, это былъ 
музыкантъ слабый, мало разнообразный, 
порой даже неумелый, но глубоко сер
дечный въ своей музыке, способный къ 
такимъ акцентамъ, которыхъ часто не 
хватало автору Отелло и Семирамиды. 
Опера 11 Pirata (1827) имела блестящш 
успехъ, но настоящими шедеврами Беллини 
являются Сопнамбула и Норма (1831),—

первая въ более легкомъ, сентименталь- 
номъ жанре, вторая —  въ трагическомъ 
роде. И, можетъ быть, эта трогательная, 
искренняя музыка будетъ жить дольше 
другихъ, более „солидныхъ" произве
денш.

Современникъ Беллини, Доницетти, 
(1798 —  1848), превосходилъ автора 
Нормы мастерствомъ письма, разносто
ронностью, богатствомъ воображешя, пло
довитостью; взявъ формы, только набро
санный Беллини, онъ придалъ имъ не- 
достававлпя полноту и крепость очерта- 
шй. Больиие вокальные ансамбли Дони
цетти И по С1Ю пору можно приводить, 
какъ примеры изящества стиля и красо
ты звучности, особенно въ Лючт Ламер- 
муръ (1835) и въ Фаворитки, (1840). Къ 
несчастш, плодовитость убила у этого 
композитора вдохновеше; и если почти 
въ каждой изъ более чемъ тридцати его 
партитуръ найдутся страницы, заслужи- 
вакшця внимашя, то среди нихъ нетъ ни 
одной, которую можно было бы назвать 
совершенной. У Доницетти мы видимъ до- 
веденнымъ до крайности недостатокъ, 
который можно наблюдать уже у Росси
ни: погоню за успехомъ во что бы то ни 
стало, пуская для этого въ ходъ одно
образно налаженный, легковесный, хотя 
и шумныя формулы.

Тенденщя эта, более или менее ха
рактеризующая итальянскую школу въ 
перюдъ 1815— 1848, достигла крайности 
у композитора, воспр!явшаго наследство 
Беллини и Доницетти,— Джузеппе Верди 
(1813— 1901). Въ течете своей долгой и 
блестящей карьеры Верди пришелъ къ 
искусству более сердечному, более сдер
жанному, более трогательному, проник
нутому более глубокимъ драматизмомъ, 
но въ разсматриваемую эпоху это былъ 
еще композиторъ грубый, написавшш или, 
вернее сказать, „накатавшш" обративчля 
на себя внимаше партитуры Навуходо
носора (1842), Ломбардцы (1843), Эрна
ны (1844) и др.
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Французская школа, отъ Герольда до 
Гуно. —  Истор1я французской школы въ 
XIX веке, не насчитывая такихъ слав- 
ныхъ йменъ,' какъ Бетховенъ или Веберъ, 
отличается однако большею сложностью, 
чЬмъ история школь немецкой или 
итальянской. И только внимательно изу- 
чивъ эти две послЪдшя школы, можно 
нарисовать картину развит1я француз
ской музыки.

Начиная съ 1815 г. тенденцш послед
ней меняются: въ ней главенствуетъ Рос
сини, но вскоре начинаетъ чувствоваться 
и вл1ян!е немецкихъ мастеровъ,— снача
ла Вебера, позднее Бетховена. Француз- 
cKie композиторы совершенно изменяютъ 
свои эстетичесюе взгляды, ибо подпада- 
ютъ подъ вл1яше романтизма англшскаго 
(Шекспиръ, Байронъ) и французскаго 
(Гюго, Дюма, Виньи и др.). Античная тра
гическая опера исчезаетъ со сцены, что
бы дать место музыкальной драме и даже 
мелодраме. Такова музыкальная эволю- 
Ц1Я, картину которой даетъ намъ разсма- 
триваемая эпоха. Несмотря, однако, на 
все эти - различный вл1яшя, французская 
музыка и въ продолжение этого nepi- 
ода остается французской, и вдохновеше 
французскихъ композиторовъ продолжа- 
етъ привлекать чертами нацюнальнаго 
гешя: ясностью, определенностью, точ
ностью.

Въ 1825 г. ставить свой шедевръ Бп- 
лую Даму великш представитель пред- 
шествовавшаго поколения, Буальдье, но 
первое новое имя, которое мы встреча- 
емъ въ разсматриваемую эпоху —  это 
Фердинандъ Герольдъ (1791— 1833). Лю
бимый ученикъ Мегюля, онъ впервые за- 
крепилъ свое положеше оперой Marie
(1826). Блестящее искусство Россини 
прельстило затемъ Герольда, и свою 
столь индивидуальную музыку онъ сталъ 
наряжать въ итальянскую мишуру, кото
рая кое-где безобразить даже его луч
шее произведете 1е Ргё aux clercs (1831). 
Ч т о  касается другого шедевра Герольда

Цампы, то здесь можно найти эпизоды, 
навеянные Веберомъ.

Если въ лице Герольда мы видимъ 
художника, мучимаго тоской по идеалу и 
порой достигавшаго его, то Оберъ (1782—  
1871) является типомъ иного рода; это — 
светскш человекъ, пр!ятный, милый, 
охотно щеголяющш кокетливою преле
стью своего даровашя, но мало' заботя- 
щшся о более высокихъ эстетическихъ 
задачахъ. Онъ безъ сопротивления под
дается россишевскому вл!янш, но стоить 
только немножко соскоблить итальян
скую политуру, кое-где покрывающую 
оберовскую музыку,— и вы сразу увидите, 
какое тонкое, чисто-французское, даро- 
ваше у автора la Fiangee (1829), Fra- 
JDiavolo ( Фра-Дьяволо, 1830), le Domino 
noir ( Черное домино 1837), Haydde (1847). 
Только разъ въ Muette (Нгьмая или Фе- 
нелла, 1858) патрютизмъ вдохновилъ 
Обера на акценты более глубоше и бла
городные; онъ сумелъ въ этой драме 
остановиться тамъ, где начинается ме
лодрама.

Современникъ Обера, Фроманталь Га
леви (1799— 1862), довольно долго про- 
изводилъ иллюз1Ю одного изъ „вели- 
кихъ“ , но врядъ ли сохранитъ и въ бу- 
дущемъ то первоклассное место, кото
рое занималъ въ свое время. Въ VEclair
(1835) онъ, казалось, явился наследни- 
комъ Герольда; но совсемъ иного харак
тера оперы la Juive (Жидовка, 1831), во 
второмъ акте которой столько драматиз
ма, затемъ Guido et Ginevra (1840) и 
Charles V I  (1843), въ которыхъ также 
блестяще проявился сильный драматиче- 
скш талантъ автора. Последнее выдаю
щееся произведете Галеви le Val d’An- 
dorre относится къ 1848 г.

Гораздо выше Галеви следуетъ поста
вить Джакомо Мейербера (1791— 1864),—  
композитора, котораго, на первый взглядъ, 
следовало бы отнести къ немецкой шко
ле. Эклектикъ par excellence, Мейерберъ 
былъ сначала немцемъ, затемъ итальян-
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цемъ и наконецъ французомъ. Можно, 
однако, сказать, что только во Франщи, 
куда авторъ Гугенотовъ переселился въ 
1826 г., онъ „нашелъ самого себя". Вотъ 
почему историкъ не можетъ не поме
стить Мейербера именно среди францу- 
зовъ. Воспитанный въ усердныхъ тру- 
дахъ надъ немецкой музыкой, онъ обо- 
гатилъ французовъ оркестромъ более 
сильнымъ и колоритнымъ, гармошей бо
лее выразительной и разнообразной. Съ 
момента перваго появлешя Мейербера на 
сцене Большой оперы (Робертъ Дьяволъ 
1831), нельзя было не видеть, какъ под- 
падаютъ французские композиторы подъ 
новое eniHHie,— огромное и чувствуемое 
доселе, несмотря на современную музы
кальную эволюцш. Мейерберъ въ высо
чайшей степени обладалъ драматическою 
силой; его мелодш широки, полны стра
сти и ритмической жизни, опираются на 
звучный оркестръ и богатую, колорит
ную гармонш. Гугеноты (1836)— одна изъ 
наиболее прекрасныхъ и захватываю- 
щихъ оперъ стараго французскаго- ре
пертуара. Пророкь (1849) отличается уже 
иными тенденщями.

Въ лице указанныхъ авторовъ фран
цузская школа въ общемъ следовала по 
пути, проложенному Гретри, Мегюлемъ, 
Спонтини й Лесюеромъ. Но вотъ наро
дилось новое поколете композиторовъ, 
которымъ, после жестокой борьбы, сужде
но было, наконецъ, восторжествовать и 
своею новою музыкой ввести въ искус
ство новыя понятая о музыкальной эсте
тике. Музыка эта, пожалуй, менее дра
матична въбанальномъ смысле этого слова 
или, вернее сказать, менее сценична, но 
более утонченна, более искусна; при помо
щи изысканныхъ гармонш и самыхъ разно- 
образныхъ оттенковъ инструментовки она 
стремится выразить таюя чувства, возмож
ность передачи которыхъ и въ голову не 
приходила стариннымъ музыкантамъ.

Можно сказать, что родоначальникомъ 
новой школы во Францш является Гек-

торъ Берлюзъ (1803 —  1869). Съ нимъ 
было тоже, что и съ Шуманомъ: хотя 
онъ жилъ и создалъ свои главныя про
изведения въ эпоху довольно отдаленную 
отъ насъ, но для „публики" сталъ су
ществовать лишь въ последшя 25 летъ 4). 
Но если Берлиоза не могли оценить про
фаны, то его знали все интеллигентные 
и образованные французсше музыканты; 
знали и volens-nolens поддавались его 
вл!ян1ю. Берлюзъ —  это романтизмъ, во
площенный въ музыке. Въ поэзш онъ 
поклонялся Шекспиру, Байрону, Гюго; 
въ музыке— Бетховену и Веберу, культъ 
которыхъ умерялся только преклонеш- 
емъ передъ великими и благородными 
созданиями Глюка. Первымъ его сочине- 
шемъ была Фантастическая симфонгя,—  
произведете неровное, но пламенное, въ 
своемъ роде единственное. Въ 1835 Бер
люзъ далъ Гарольда въ Италш, где его 
генш — романтическш и кипучш, какъ и 
всегда— несколько освободился отъ край- 
нихъ увлечешй. Вскоре последовали ко
лоссальный Requiem (1839) и, въ томъ 
же году, Ромео и Джульетта,— произве
дете, насквозь пропитанное шекспиров
ской поэз1ей. Наконецъ, въ 1846 появи
лась знаменитая „легенда" Осужденье 
Фауста,— эта партитура, сочетавшая въ 
себе драматизмъ, поэтичность и мощь, 
въ которой музыкантъ отважился— и съ 
успехомъ —  помериться силами съ глу- 
бокимъ философскимъ гешемъГете. Впро- 
чемъ, создавая партитуры, въ которыхъ 
преимущественное место отводилось эле
менту симфоническому, Берлюзъ не те- 
рялъ изъ вида и театра,— этой области, 
къ которой тяготеетъ всяюй истинно 
французсюй композиторъ. Доказатель- 
ствомъ служитъ уже Бенвенуто Челлини, 
(1838); но только въ 1863 Берлюзъ далъ 
оперу, достойную своего гешя— Троянцевъ.

*) Это вЪрно только по отношенш къ Фран
ции. Въ Германш и РоссЫ публика узнала и оце
нила гораздо раньше и Шумана, и Берлтза.

Прим, перев.
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Новаторомъ можно назвать и Фелисъе- I 
па Давида (1810— 1876), быстро добив- 
шагося успеха. Это не былъ умъ безпо- 
койный, ищущШ, какъ Берлюзъ; наобо- 
ротъ, онъ ггЬлъ, вдохновляемый приро
дой. Стиль Давида.нисколько жидкш, но 
изящный, ясный и украшенный въ выс
шей степени живописной оркестровкой,, 
ведетъ свое происхождеше скорее отъ 
чистыхъ классиковъ, каковы Гайднъ и 
Моцартъ, чЪмъ отъ Бетховена; въ немъ 
сказывается натура поэтическая и впе
чатлительная. Его Пустыня впервые ис
полнена была въ 1844 г. Усп-Ьхъ былъ 
поразительный; создавъ „ор1ентализмъ“ 
въ музыке, эта прелестная, полная по- 
эзш и колорита ода-симфошя открыла 
французской музыке новые горизонты.

Берлюзъ и Давидъ сошли, такимъ обра- 
зомъ, съ пути, проложеннаго старыми 
французскими мастерами; оставивъ театръ, 
они ввели во французскую музыку эле- 
ментъ симфонический. Сначала было го
раздо больше подражателей у Давида; 
но позднее, все сильнее стало чувство
ваться вл1яше Берлюза. Мы приходимъ, 
однако, къ новому перюду французской 
музыки, характеръ котораго можно уже 
предчувствовать въ произведетяхъ, явив
шихся въ конце разсматриваемой эпохи: 
въ Songe Типе nuit d’dtd (1850) Амбруаза 
Тома, въ Messe solenncle (1849) и въ Сафо 
(1851), первой опере Гуно.

Русская школа. Глинка.— Изъ вс-Ьхъ ви- 
довъ Западной художественной музыки 
легче всего и скорее всего привилась въ 
PocciH опера, съ одной стороны вслЬд- 
ств1е того, что этотъ родъ искусства 
наиболее доступенъ для понимашя, съ 
другой— вследствие векового тяготЬшя рус- 
скаго народа къ пенно1). Первыми компо-

1) Русская народная пЬсня, какъ по своей ори
гинальности, такъ и по красотЬ давно уже при
знана однимъ изъ наиболее яркихъ проявлешй 
народнаго творчества вообще. Не надо забывать 
также, что и церковная музыка православной 
церкви состоить только изъ пЪшя.

зиторами русскихъ оперъ были иностран
цы: Арайя (авторъ первой оперы на
русскш текстъ Mmocepdie Тита 1751), 
Раупахъ, Буланъ ( Сбитенщтъ), Сарти, 
Керцелли, Мартинъ и др. Рядомъ съ ни
ми стали появляться и pyccKie компози
торы: основатель русскаго театра Волковъ 
(Татоша 1756), Матинскш, Пашкевичъ, 
наиболее даровитый представитель этого 
перюда воминъ (Мельникъ колдунъ 1779) 
и др. По форме произведешя эти (все съ 
д1алогомъ) примыкали главнымъ образомъ 
къ итальянской opera-buffa, (реже къ орега- 
seria), французскому водевилю или къ не
мецкому'Singspiel’io. Сюжеты ихъ нередко 
заимствованы были изъ русской жизни; 
иногда въ нихъ вставлялись даже на
родные pyccKie напевы или подражашя 
имъ. Но все эти композиторы— независимо 
отъ степени таланта— не могли положить 
начало самостоятельной русской школе. 
Если они были иностранцы— имъ не хва
тало проникновеннаго чутья русской жи
зни и народной песни, если они были 
pyccKie— не хватало знанш, полнаго техни
ческая мастерства, безъ котораго не
мыслимо создаше новая художественнаго 
типа въ искусстве. Наиболее виднымъ 
представителемъ первая рода компози- 
торовъ является Кавосъ, второго —  Вер- 
стовскш. Только Глинке, въ полной мере 
удовлетворявшему этимъ обоимъ требо- 
вавдямъ, удалось наконецъ свершить труд
ный подвиръ и сделаться родоначальни- 
комъ новой— русской— музыкальной шко
лы, имеющей право на самостоятельное 
место въ ряду европейскихъ сестеръ 
своихъ.

Катерино Кавосъ (1776— 1840), италь- 
янецъ родомъ, 20-ти летъ переселился въ 
Петербургъ, где 1799— 1840 былъ капель- 
мейстеромъ Императорской оперы.Изъ бо
лее чЬмъ десятка его русскихъ оперъ наи
большей успехъ имели Князь-невидимка, 
Илья-богатырь, Иванъ Сусатнъ (1815). 
Гладкая музыка Кавоса носить общеопер
ный итальянскш характеръ того времени;
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■оперныя формы его близки къ куплету; за
чатки русскаго элемента наблюдаются у 
него въ виде народныхъ напФвовъ, обра- 
ботанныхъ на итальянскш ладъ. Элементъ 
этотъ гораздо удачней развитъ былъ 
АлексЬемъ Николаевичемъ Верстовскимъ 
■(1799 — 1862), несравненно уступавшимъ 
зато Кавосу въ мастерстве и стройности 
чисто-музыкальнаго развит1я. Серьезныхъ 
музыкальныхъ знанш Верстовскш не 
им-Ьлъ и 'навсегда остался полудилле- 
тантомъ, который только ббльшимъ та- 
лантомъ и навыкомъ отличался отъ та- 
кихъ же диллетантовъ-композиторовъ того 
времени, каковы авторы романсовъ: Ти- 
товъ, Алябьевъ, Варламовъ и др. Кроме 
ряда водевилей, Верстовскш написалъ 
6 оперъ въ романтическомъ— к 1а Фрей- 
шюцъ— духе (Лада Твардовстй, Аскольдова 
могила 1835, Громовой). Лучшая изъ нихъ 
Аскольдова могила до сихъ поръ не со- 
всЬмъ сошла съ репертуара. Это соб
ственно „опера-водевиль", съ разговорами, 
отсутств1емъ сколько-нибудь широкихъ 
оперныхъ формъ, примитивной оркестров
кой. Но отъ многихъ мелодш Асколь
довой могилы несомненно в%етъ св-Ьжимъ 
народнымъ духомъ; особенно привлекате- 
ленъ ихъ живой юморъ.

Современникъ Верстовскаго, Михаилъ 
Николаевичъ Глинка (1804— 1857). откры
ваете въ исторш русской музыки новую 
эпоху, по отношент къ которой по
верхностная самобытность Верстовскаго 
остается далеко позади. Глинка выросъ 
въ деревне, съ детства познакомился съ 
народной песнью и полюбилъ ее. Въ Пе
тербурге, где Глинка окончилъ Педаго- 
гическш институте, онъ учился музыке 
у  Майера и Фильда. 10— 12 лете затемъ 
Глинка работалъ надъ своимъ самоусо- 
вершенствовашемъ.сначалапочти ощупью; 
пожилъ въ Италш, где изучилъ вокаль
ное искусство, и въ Берлине подъ руко- 
водствомъ известнаго немецкаго контра
пунктиста Дена привелъ въ порядокъ 
свои теоретическ1я познашя. Въ резуль

тате налете диллетантизма, характерный 
для Глинки перваго перюда, исчезъ; генш 
композитора созрелъ и блестяще проявил
ся въ Жизни за Царя (1836). Огромный 
успехъ этой оперы объясняется, койечно, 
не столько темъ, что публика (хотя бы и 
высшаго круга) сразу уразумела всю красо-* г
ту и значение глинкинской музыки, сколько 
сюжетомъ оперы, благодаря которому Ни
колай I (а за нимъ и вся знать) считали 
долгомъ благоволить къ Жизни за Царя, 
получившей у насъ чуть ли не оффищаль- 
ное значеше. Те же сферы отнеслись 
совсемъ иначе ко второй опере Глинки 
Русланъ jи Людмила (1842), несмотря на 
то, что генш композитора развернулся 
здесь еще смелее, шире и независимей: 
опера шла только одинъ сезонъ. Послед
нее произвело на Глинку удручающее 
действ1е: больше онъ не написалъ ни 
одной оперы.

Усвоивъ себе отъ французовъ разно- 
образ1е и пикантность ритма, отъ италь- 
янцевъ— ясность и выпуклость мелодш, 
отъ немцевъ— богатство контрапункта и 
гармонш, Глинка сумелъ въ лучшихъ 
своихъ сочинешяхъ и особенно въ Руслать 
и Людмилгь, претворить все это и возсо- 
здать, соответственно духу народной рус
ской песни, коренныя особенности ко
торой чутьемъ постигнуты были имъ съ 
такой проникновенностью, какъ никемъ 
до него. Съ другой стороны, и въ смысле 
полнаго обладашя всеми техническими 
средствами музыкальнаго выражения, 
Глинка впервые поднялъ русскую музыку 
до высшаго европейскаго уровня, и такимъ 
образомъ сразу пересадилъ современную 
европейскую музыкальную культуру въ 
ея наиболее совершенномъ виде на рус
скую почву, где она съ техъ поръ и 
привилась. Все это дало Глинке возмож
ность сделаться родоначальникомъ само
стоятельной русской музыкальной школы, 
Пушкинымъ въ музыке. Кроме двухъ 
оперъ Глинка написалъ еще две испан- 
скихъ увертюры (Арагонская хота и
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Ночь въ Мадрид»,— плоды пребывашя ком
позитора въ Испанш) и оркестровую фан- 
тазш Еомаринская. Сочинешя эти, ко
нечно, вместе съ оркестровыми нумерами 
обеихъ оперъ Глинки, послужили зерномъ, 
изъ котораго развилась позднее вся рус
ская симфоническая музыка, ныне столь 
разросшаяся. Большое значеше имели и 
романсы Глинки. Замечательна, между 
прочимъ, у Глинки музыкальная обрисовка 
национальностей; на этомъ пути онъ шелъ 
совершенно независимо отъ Запада и 
впереди его. Такъ въ Жизни за Царя 
сопоставляются русская и польская му
зыка; въ Руслан», рядомъ съ русской му
зыкой встречаемъ (на подлинный темы) 
персидскш хоръ, лезгинку, музыку Финна, 
Ратмира; можно указать еще Еомарин- 
скую, испансшя увертюры, европейскую 
п%сню и др.

Въ области церковной музыки въ разсма- 
триваемую эпоху закончилъ свою дея
тельность Бортнянскш (1751— 1825), на
ложивши печать на весь последующш 
ходъ развит1я русской духовной музыки. 
Бортнянскш учился музыке въ Италш, 
где прожилъ 11 ле-гь; съ 1796 до смерти 
онъ стоялъ во главе придворной пев
ческой капеллы. Вл1яше его было на
столько сильно, что былъ изданъ даже 
законъ, по которому при православномъ 
богослуженш дозволялось исполнять толь

ко те произведешя, которыя одобрены 
Бортнянскимъ. Сочинешя Бортнянскаго, 
какъ и его ближайшихъ предшественни- 
ковъ, также написаны въ стиле совре
менной итальянской музыки и носятъ тотъ 
же мало свойственный русскимъ тради- 
щямъ концертный характеръ, но сильный 
природный талантъ, стремлен1е сообра
зоваться съ текстомъ и чутье особенно
стей старинныхъ церковныхъ напевовъ, 
во многомъ близкихъ къ народной песне, 
не позволили Бортнянскому идти въ этомъ 
направленш дальше известныхъ преде- 
ловъ. Можно даже сказать, что именно- 
съ Бортнянскаго начинается освобождена 
русской церковной музыки отъ чрезмер- 
наго вл1яшя иностранцевъ-композиторовъ 
и ихъ чужого стиля. Со стороны техни- 
ческаго мастерства сочинешя Бортнянска
го для своего времени стоятъ высоко.

Въ области церковной музыки надо- 
еще назвать Львова (1798— 1870), авто
ра гимна „Боже, царя храни!", съ именемъ 
котораго связанъ солидный трудъ пе- 
реложешя полнаго круга церковнаго нот- 
наго пешя на 4 голоса. Авторство Львова 
въ гимне ныне однако подверглось силь
ному сомненш, да и въ деле переложешя 
церковныхъ напевовъ главная заслуга 
принадлежать прежде всего не Львову, 
а работавшимъ для него Ломакину и Во
ротникову.
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Состояые наукъ въ ЕвропЪ съ 1815 по 1847 г

ОбщШ взглядъ на эволюфю математиче- 
«кихъ наукъ.— Отъ эпохи возрождешя до 
начала XfX века прогрессъ математики 
хпелъ путемъ, который теперь намъ пред
ставляется сравнительно несложными, ибо 
ходи развится определялся небольшими 
числомъ руководящихъ идей, и ученые это
го перюда, казалось, все стремились впе
реди, не оглядываясь назади. Они созда
ли ц^лый своди доктрини, запаса кото- 
рыхъ должно было хватить теми на боль
шее время, даже для нужди высшаго обра- 
зовашя, что на усвоеше курса стали тре
боваться столь значительный сроки. И 
■если судить только по предметами, кото
рыми фактически ограничивается препо- 
даваше, особенно ви первыя три четвер
ти столет1я, то дело предыдущихн сто- 
летш представится несравненно более 
крупными, чемн завоевания нашего века.

Но если трудно дать себе отчетн, не 
прибегая ки спещальнымъ наследова
ниями ви прогрессе математики си 1815 
года, если мы еще недостаточно удали
лись оти этой эпохи, чтобы правильно 
учесть истинную цену ея успеховп, то все 
же можно утверждать, что въ глазахъ 
потомства они несомненно уравновесятъ 
прежняя завоевашя науки'. Но характеръ 
этого прогресса совсемъ особенный.

Съ одной стороны, независимо отъ са- 
маго предмета, играетъ роль и форма из- 
ложешя. Въ этомъ отношенш съ самаго на

чала века утверждается стремлен1е пере
строить по новому плану целикомъ или въ 
частяхъ уже воздвигнутое здаше, либо по
тому, что основы его представляются не
достаточно надежными, либо потому, что 
расположение частей его признается не
удобными. Эта характерная тенденщя, 
постоянство которой свидетельствуетъ о 
могучей жизненности науки, даетъ начало 
весьма различными трудами, часто ге- 
шальнымъ, но намъ теми не менее пред
ставляющимся какъ-то мало связанными 
другъ съ другомъ. Круги идей быстро рас
ширяется благодаря распространен^ вол- 
нующихъ умы знанш; человеческий духи 
направляетъ свои поиски во все сторо
ны, пытаетъ все пути; направлеше теми 
менее становится общими, въ отличге отъ 
прежнихъ условш, что съ этого времени 
лишь весьма немногими математиками 
удается одинаково ‘ успевать во всехъ 
отрасляхъ науки; отныне учеными работ
никами приходится спещализироваться.

Хотя все безъ исключешя доктрины 
подверглись переработке, но нигде, быть 
можетъ, она не оказалась более свое
образной, чемъ въ геометрш, где уваже- 
н!е къ греческими образцами казалось 
освященными непоколебимой традищей; 
не только идеи Дезарга въ XVII веке о но- 
выхъ принципахъ доказывашя получили 
совершенно неожиданное развитс'е, но бы
стро возникаютъ и друпя, столь же плодо-
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творныя, нарождается вполне новая, совре
менная наука. Но подъемъ мысли идетъ 
еще дальше: математиками изсл'Ьдуется 
и доказывается возможность обосновать 
геометрш, отбросивъ поступать Эвклида.

Съ другой стороны, вполне новыя от
крыли, изучеше функцш, къ которымъ 
привело интегральное исчислеше, особен
но же эллиптическихъ функцш, открыло 
въ анализе область, дотоле неизслЬдо- 
ванную, где чистое умозрЪше пожало 
обильн,Ьйш1Я жатвы и получило возмож
ность быть приложеннымъ по истинно 
научнымъ методамъ къ задачамъ физи
ки, разрешавшимся въ предшествующемъ 
веке, съ помощью гипотезъ, обыкновенно 
крайне узкихъ и въ силу этого сомни- 
тельныхъ. Истинныя начала приложения 
математики къ физике зарождаются та- 
кимъ образомъ лишь въ девятнадцатомъ 
веке; то, что выработали предыдуцце века, 
больше всего пригодилось астрономш.

Эту эволюцда новой математики мы пы
таемся изобразить лишь въ общихъ чер- 
тахъ; нижеследующш очеркъ дастъ, на
деемся, возможность оценить важность 
той части ея, которая протекла въ пе- 
рюдъ съ 1815 по 1847 г.

Современная геометр1я: Понселе, Шаль, 
Меб1усъ, Штейнеръ.— Монжъ основалъ во 
Францш блестящую школу геометровъ * * *), 
по большой части отдававшихся очень 
скоро военной или гражданской службе; 
одинъ изъ нихъ, офицеръ инженернаго 
корпуса, взятый въ пленъ подъ Крас- 
нымъ и жившш въ Саратове въ продолже
ние пятнадцати месяцевъ, составилъ тамъ, 
безъ помощи какой бы то ни было книги, 
заметки 2 * * * * *), изъ которыхъ составилось ка
питальное сочинеше подъ назвашемъ 
Трактатъ о проэкщонныхъ свойствахь

1) Назовемъ Ш арля Дгопэна (1784— 1873), ко
торому мы обязаны Teopieft индикатрисы для кри
визны поверхностей (1813), Бр!аншона (1783—  
1864), Сервуа (1775— 1833), и др.

*) Изданный въ 1862 г. подъ заглав!емъ A p p l i 

ca tio n  d’andlyse et de g io m it r ie .

фигуръ (т. e. о свойствахъ, нисколько не 
изменяющихся отъ проэктировашя). Съ 
другой стороны, Понселе (1788— 1867) раз- 
вилъ теорию взаимныхъ поляръ и вывелъ 
изъ нея законъ двойственности. Но его- 
мемуары, посланные въ Академш Наукъ 
въ 1824 году, не получили того npieMa, 
какого онъ ожидалъ; Коши въ своихъ до- 
кладахъ ставилъ современную геометрш *)■ 
ниже Анализа, и Понселэ, надолго сохра
нивши объ этой сравнительно маленькой 
неудаче непр1ятное воспоминаше, отдал
ся почти исключительно изученю прак
тической механики 2).

Зато Брюссельская академ!я 8) открыла 
двери новой науке, добившейся здесь пол- 
наго торжества. Два мемуара Мишеля Ша
ля (1793— 1880), представленные въ де
кабре 1829 г. и весьма полно обработан
ные для напечаташя, закончились зна- 
менитымъ Apergu historique (Историческш 
очеркъ), последовавшимъ за Шетогге sur 
deux principes дёпёгаих de la science, la- 
dualiti et la Inomographie, мемуаромъ о 
двухъ общихъ принципахъ науки, гомо- 
графш и двойственности (1837), имев- 
шимъ громадный успехъ. Шаль, который 
по окончании политехнической школы въ 
1814 году, въ течете десяти летъ со- 
стоялъ банковымъ агентомъ, съ 1828 г., 
всецело отдался науке и выдвинулся! 
многочисленными статьями, напечатан
ными въ Journal de I'Ecole polytechnique 
въ Annales math&matiques Жергонна *) и

*) Этотъ терминъ принадлежитъ Понселе.
2)  Гидравлическое колесо Понселе доставило 

ему въ 1824 г. прем'по. Въ слЬдующемъ году онъ 
былъ назначенъ профессоромъ прикладной меха
ники въ Мецское училище. Избранный въ Ака
демию наукъ въ 1833 г., онъ получипъ въ Сор-
бонн-Ь каеедру физической н опытной механики.

*) Данделенъ (1794— 1847), бывцпй воспитан-
никъ Политехнической школы и офицеръ, а съ
другой стороны,профессоръ Кетлэ популяризиро
вали въ Бельгш заняли чистой геометр!ей.

*) Жергоннъ (1771— 1859), профессоръ астро
номш въ Монпелье, основалъ въ 1810 г. этотъ  
журналъ, который издавалъ до 1831 г. Ему мьь
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въ Correspondance Кетле. Въ 1841 г. онъ 
полумиль каеедру геодезш и теорш ма- 
шинъ въ политехнической школе, въ 1846 
каеедру геометрш въ Сорбонне; но въ 
Академт ему удалось вступить только въ 
1851 г. Карьера его этимъ далеко не 
закончилась и ему судьба определила 
быть однимъ изъ немногихъ математи- 
ковъ, до самой старости сохраняющихъ 
гешальный даръ изобретательности. Ме
жду темъ Гермашя, где математичесшя 
традицш свили себе не такое прочное 
гнездо, какъ во Франции, пылко устре
милась на новый путь.

Пруссакъ Меб^усъ (1790— 1868), уче- 
никъ Гаусса, съ 1815 г. профессоръ въ 
Лейпциге, въ 1827 г. обнародовалъ свое 
Барицентрическое исчислете и напеча- 
талъ множество трудовъ въ Journal de 
Crelle, основанномъ въ Берлине въ 1826 
году. Главной заслугой его является из- 
следоваше новыхъ логариемовъ, усовер- 
шенствоваше системы знаковъ, употребля- 
емыхъ для упрощения геометрическихъ 
разсужденш и вычислешй. Онъ же пер
вый предложилъ ввести въ употребление 
новыя системы координатъ.

Якобъ Штейнеръ (1786— 1863), родив- 
шшся въ Бернскомъ кантоне, поселив- 
шшся въ Берлине и подруживипйся съ 
Крелле, издалъ въ 1832 г. свое Бёпе- 
loppement syslemalique de la di'pendance 
reciproque des figures giometriques, кото
рое вместе съ Геометргей положены 
Штаудта (1847) *) составляетъ основу 
синтетической геометрш въ ея нынешней 
форме. Въ 1834 г. для Штейнера въБерли- 
не открыли новую каеедру, которой онъ * 1

обязаны изобр-Ьтешемъ термина „двойственность" 
и прямымъ установлешемъ этого принципа.

1) Христ1анъ ванъ Штаудтъ (1798— 1867), ро- 
дившшся въ ВюртембергЬ, профессоръ въ Эрлан- 
генЬ, пытался обосновать подъ наэважемъ геоме- 
трЫ положен!Я науку, независимую отъ какихъ 
бы то ни было метрическихъ отношений. Трудъ 
его, крайне сжатый, долгое время оставался въ 
пренебрежены. Мы поговоримъ о немъ въ cn i- 
дующемъ том-Ь.

стяжалъ громкую славу. Его открьтя ка
сательно свойствъ кривыхъ и поверхно
стей высшихъ порядковъ такъ быстро 
следовали одно за другимъ, что онъ не
редко помещалъ ихъ безъ доказатеЛьствъ 
въ Журналгь Крелле, где они долго фигури
ровали въ качестве задачъ, предложен- 
ныхъ изследователямъ. Онъ словно не- 
навиделъ анализъ и старался привести 
его въ такое состоите, чтобы развитое 
его мыслей нельзя было проследить. Въ 
некоторыхъ случаяхъ, по признанно Гессе, 
ему это удавалось. Имя его по справед
ливости связывается съ двадцатью семью 
прямыми и съ пентаэдромъ, характернымъ 
для поверхностей третьяго порядка.

Не эвилидовсшя системы; ЛобачевскМ, Бо- 
л1ай.— На арену научной мысли всту- 
паютъ славяне и венгры, дебютъ кото 
рыхъ отмеченъ необычайной отвагой.

Какъ известно, Эвклидъ принималъ за 
доказанное, что въ плоскости черезъ точ
ку можно провести только одну прямую, 
которая, сколько бы ее ни продолжали, 
не встретить другой данной прямой. Этотъ 
постулатъ еще въ древности былъ объ- 
ектомъ многочисленныхъ попытокъ дока
зательства, и такъ и остался непреодо- 
лимымъ камнемъ преткновешя. Но очень 
немногимъ геометрамъ приходила въ го
лову мысль попробовать вывести след- 
ств1я изъ противоположной гипотезы, по 
которой чрезъ данную точку можно про
вести, не встречая данной прямой, без- 
конечное множество прямыхъ, заключен- 
ныхъ въ угле, величина котораго зави
села бы (по особому закону, который над- 
лежитъ определить) отъ разстояшя точ
ки отъ данной прямой *).

Лобачевскш (1793— 1856), казанскш

1) Недавно писали о 1езуигЬ Саккери изъ Ми
лана (1733) и ЛамбергЬ, который въ статьЬ, на
печатанной въ Лейпциге въ 1786 г., пошелъ до
вольно далеко въ этомъ направлены. Гауссъ, съ 
своей стороны пришелъ къ тЬмъ же результа- 
тамъ, что и 1оаннъ Бол1ай; именно онъ назвалъ 
геометрш „не-эвклидовой“ .
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профессора изложилъ въ 1829 г. свои 
взгляды въ очерка, а въ 1835 —  38 г. 
обнародовалъ свои Зовыя начала геоме- 
mpiu съ полной теоргей параллелъныхъ, 
где онъ развилъ въ ясной и точной фор
ме гипотезу, обратную Эвклидову посту
лату. Написанныя по-русски, его сочи- 
нешя долго оставались неизвестны за
границей, и краткое резюме его трудовъ, 
которое онъ напечаталъ въ Берлине въ 
1840 г., также прошло незамеченнымъ.

Трансильванецъ Вольфгангъ Бол1ай 
(1775— 1856) учился въ Германш. Гауссъ 
былъ его соученикомъ. Занимая каеедру въ 
Марошъ-Вашаргели въ течете сорока семи 
ле-гь, онъ оставилъ по себе репутацт 
сколь оригинальнаго, столь же и скром- 
наго ученаго. Главное его сочинеше Теп- 
tamen (1832— 1833), снабжено прибавле- 
шемъ въ 26 страницъ, озаглавленнымъ 
Абсолютная наука о пространства и при- 
надлежащимъ его сыну 1оганну Boniafi 
(1802— 1860). Въ этомъ-то прибавленш 
и содержатся въ сжатомъ виде выводы 
противо-эвклидовской гипотезы, развитой 
до своихъ аналитическихъ следствш, изъ 
коихъ ясно видна невозможность найти 
въ ней какое-нибудь противореч1е.

Изъ этихъ работъ вытекало не только 
то, что постулатъ Эвклида недоказуемъ, 
но что онъ даже имеетъ характеръ гипо
тезы, а не истины, необходимой a priori. 
Этому выводу большой философской важ
ности предстояло позже быть распростра- 
неннымъ на аксюмы, составляклщя отправ
ную точку геометрш, а вследств!е этого 
глубоко изменить воззрешя математиковъ 
на роль ихъ науки.

Аналитическая геометр1я: Плюкеръ, Гессе.— 
Чтобы удержаться на высоте, достигнутой 
синтетической геометр1ей, необходимо бы
ло преобразовать, въ свою очередь, и ана
литическую геометрию. Наибольшее вл^яше 
въ этомъ смысле оказалъ на нее Юл1усъ 
Плюкеръ (1801 — 1868), родившшся въ 
Эльберфельде. Состоя до 1846 г. профес- 
соромъ физики въ Бонне, онъ темъ не

менее усердно отдавался и чистой мате
матике. Въ 1828 и 1831 годахъ онъ 
издаетъ свои два тома Изслгьдовангй по 
аналитической геометрш, где излагается 
система однородныхъ координатъ (по су
ществу тождественная съ системой Ме- 
6iyca); въ 1834 онъ издаетъ свою Систе
му аналитической геометрш, заключаю
щую въ себе полную классификацш кри- 
выхъ третьяго порядка; въ 1839 г.— свою 
Теоргю алгебраическизсъ кривыхъ, въ кото
рой перечисляются кривыя четвертаго по
рядка и даны аналитичесюя отношешя, 
связывакшця особыя точки плоскихъ кри
выхъ. Эти уравнешя Плюкера, говорить 
Кэйли, безспорно составляютъ важнейшее 
открьте во всей современной геометрш. 
Но если его труды были оценены по до
стоинству въ Англш и Францш, то этого 
нельзя сказать про Германш, где онъ не 
удостоился благосклонности берлинскихъ 
ученыхъ. Штейнеръ даже заявилъ, что 
перестанетъ сотрудничать въ Журналгь 
Ерелля, если тамъ будутъ продолжать пе
чатать труды Плюкера. Вдобавокъ, какъ 
профессора физики, его упрекали, что онъ 
пренебрегаетъ своей наукой; кончилось 
темъ, что онъ оставилъ свои занят1я по 
аналитической геометрш и въ течете 
пятнадцати летъ слишкомъ работалъ въ 
области математической физики, которую 
сильно двинулъ впередъ. Позже онъ съ 
блестящимъ успехомъ продолжалъ свои 
любимыя изследовашя.

Гессе, родившшся въ Кенигсберге 
(1811 — 1874), профессорствовалъ тамъ 
до 1855 г. и тамъ же издалъ свои ори
гинальный изследовашя, направленный 
главнымъ образомъ ;на изучеше кривыхъ 
третьяго порядка и применешя детерми- 
нантовъ къ исключенш неизвестныхъ. 
Подъ именемъ Гессеввкаго известенъ де- 
терминантъ, позволившш ему въ частно
сти при помощи линейныхъ подстановокъ 
свести къ четыремъ членамъ общую фор
му уравнешя третьей степени. Въ это же 
время англшская школа, насчитывавшая

—  1 2 0  —



въ своихъ рядахъ Солмона, Кэйли, Силь
вестра, съ блестящимъ успъхомъ всту
пила на тотъ же путь. Въ слФдующемъ 
томе намъ еще встретятся эти имена.

Наконецъ отмЬтимъ появившееся въ 
этотъ перюдъ два труда Гаусса, Disqui- 
siiiones generates circa superficies curvas
(1827) и Изслгъдованш no еопросамъ выс
мей геодезт (1843 и 1846 г.), сдЬлавийя- 
•ся классическими источниками по вопросу 
о кривизне поверхностей.

Алгебра: Гамильтонъ, Грассманъ, Галуа.—  
Одновременно съ обновлетемъ формы гео- 
метрш не менее глубоюя преобразовашя 
подготовляются и въ алгебре; новыя идеи, 
столь же парадоксальный съ перваго 
взгляда, какъ и анти-эвклидовсюя, не 
встречаютъ, правда, вначале благосклон- 
наго прхема, но будущее торжество имъ 
обезпечено.

Отправной точкой здесь является но
вая концепщя мнимыхъ величинъ. Вве
денный еще при Декарте, но въ качестве 
■чистой алгебраической фикцш, оне не по
лучили, подобно такъ называемыми отри
цательными величинами, непосредствен- 
наго естественнаго истолковашя, и потому 
считалось, что имъ ничто не соответ- 
ствуетъ въ действительности. Замеча
тельный Опытг (1806) женевца Аргана 
остался почти такъ же незамеченными, 
какъ и попытка (1750 —  51) профессора 
Кюна изъ Данцига, или попытка (1799) 
датскаго землемера Каспара Весселя. На 
долю Гаусса выпало ввести символъ x-\-iy 
для обозначения „комплекснаго числа", ко
торыми условно можно представить, по- 
средствомъ комбинации двухъ координатъ, 
изменеше положешя точки на всеми про- 
-тяженш плоскости, тогда какъ „простое 
число" можетъ представить это измене- 
« ie  только на одной линш.

Сколь бы искусственной ни казалась 
эта условность, она привела, благодаря 
соотношешю между алгеброй и геометр!ей, 
къ поразительному расширению понятш 
сбъ элементарныхъ действ1яхъ. Возьмемъ,

напримеръ, простейший случай: если мы 
начнемъ отъ какой-нибудь вершины въ 
данномъ направленш последовательно 
обходить все стороны какого-нибудь мно
гоугольника, кроме последней, то послед
няя сторона, если мы пройдемъ ее отъ 
той же вершины, будетъ какъ бы пред
ставлять собой сумму остальныхъ, если 
сообразоваться одновременно и съ ихъ 
длиной, и съ направлешемъ. Такими обра- 
зомъ пришли къ мысли, что элементар
ный действ1я способны получать гораздо 
более облця определешя, и даже таюя, 
въ зависимости отъ которыхъ могутъ ви
доизмениться правила алгебраическаго 
вычислешя.

Въ Англш блестящимъ защитникомъ 
идей такого рода явился Августъ де Мор- 
ганъ (1806 —  1871), профессоръ лондон- 
скаго университета (1828— 1867); но они 
занимался главными образомъ вопросами 
чистой логики. Вильями Роуанъ Гамиль
тонъ (1805 — 1865), родившшся въ шот
ландской семье въ Дублине, где они пре
подавали въ Коллепи св. Троицы съ 
1827 г., изобрели новый методъ исчис- 
лешя.

Восемь лети его занимала мысль—найти 
для пространства трехъ измеренш симво
лическое выражеше, аналогичное форму
ле мнимыхъ на плоскости—и вотъ ве- 
черомъ 16 октября 1843 года, когда они 
прогуливался съ женою по берегами Ко- 
ролевскаго Канала въ Дублине, решеше 
задачи блеснуло въ его уме, и они выгра
вировали перочинными ножомъ на камне 
моста Брума следующая основныя форму
лы: г2 = р  =  Тсъ =  ijk =  — 1. Спустя ме* 
сяцъ они сделали въ Ирландской коро
левской академии первое сообщеше о ква- 
тернючахъ. Его Lectures изданы въ 1852 г., 
Elements въ 1866 г.

Германъ Грассманъ (1809— 1877), уро- 
женецъ Штеттина, где они были про- 
фессоромъ съ 1836 г., въ 1844 г., когда 
издана была первая часть его Lineale 
Ausdehnmgslehre, предвосхитили открьт е
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Гамильтона, установивъ начала еще бо
лее  общей и плодотворной теорш, не 
ограниченной опредЪленнымъ числомъ 
изм%ренш. Къ сожалЪнш, его своеобраз
ная тёрминолопя и парадоксальная фор
ма изложешя оттолкнули даже Гаусса и 
Me6iyca, и въ 1852 году нашелся, ка
жется, только одинъ математикъ, Брет- 
шнейдеръ изъ Готы, который могъ по
хвалиться тЬмъ, что прочиталъ сочине- 
Hie Грассмана отъ начала до конца. Грас- 
манъ не могъ получить каеедры въ уни
верситете, и направилъ свою деятель
ность въ другую сферу. Если онъ и из- 
далъ въ 1862 г. вторую часть своего 
Ausdehnungslehre, то ужъ съ этихъ поръ 
занимался исключительно филолопей, осо
бенно же ревностно отдался изученда 
санскрита; высокая ценность его трудовъ 
въ этой области была очень скоро при
знана спещалистами.

Въ Италш Юлш Беллавитисъ (1803—  
1886) обнародовалъ въ 1835— 37 гг. свое 
счислете эквиполлентовъ. Во Францш же 
великш вождь эпохи Огюстенъ Коши 
(1789— 1857) не давалъ алгебре уклонять
ся въ постороншя области, но темъ не 
менее умелъ двигать ее впередъ столь 
же быстрыми, сколько и верными шага
ми. Въ общемъ, благодаря его трудамъ 
понят1е о мнимыхъ Гаусса и Аргана окон
чательно утвердилось, и необходимость 
его была признана всеми математиками; 
его „алгебраичесюе ключи “ отвечаютъ 
одной изъ основныхъ идей Грассмана.

20 мая 1832 г. прискорбная дуэль ли
шила Францш молодого математика, въ 
которомъ еще на скамье Нормальной 
Школы обнаруживался первоклассный ге- 
нш. Имя Эвариста Галуа (1811 — 1832) 
навсегда останется связаннымъ съ поня- 
т!емъ о группахъ подстановокъ, являю
щихся отправной точкой одной изъ важ- 
нейшихъ современныхъ теорш; онъ его 
ввелъ для определешя условШ разреши
мости въ радикалахъ алгебраическаго 
уравнешя.

Въ 1829 г. Штурмъ (1803— 1855), уро- 
женецъ Женевы, который долженъ былъ 
заменить въ Сорбонне Пуассона по ка- 
еедре механики, выдвинулся знаменитой 
теоремой, касающейся определешя числа 
действительныхъ корней алгебраическап> 
уравнешя между двумя данными преде
лами.

Анализъ: Фурье, Коши.— Въ действитель
ности, несмотря на выступлеше на сцену 
иностранныхъ новаторовъ, французская 
школа пользовалась по-прежнему неоспо- 
римымъ авторитетомъ; Парижская ака- 
дем1я наукъ никогда не находилась въ 
более цветущемъ состоянш; по общему 
признанш она шла во главе умственнаго- 
движешя, и ея геометры съ достоин- 
ствомъ поддерживали ея репутацш.

Жозефъ Фурье (1768— 1830) въ 1807 
году опубликовалъ свое капитальное от- 
крьте, что всякая произвольная функщя 
можетъ быть представлена тригонометри- 
ческимъ рядомъ. Воспитанникъ Нормаль
ной Школы, некоторое время профессоръ 
политехнической школы, взятый Бона- 
партомъ въ Египетъ, где онъ состоялъ 
секретаремъ Института, затемъ префектъ 
Гренобля въ течете четырнадцати летъ, 
онъ вступилъвъ 1817 г. въ Академш въ 
качестве физика, и въ 1822 г. издалъ свою 
Аналитическую теорш теплоты, где его 
„ряды" находятъ себе блестящее приложе- 
Hie и которая отмечаетъ собою решитель
ный моментъ въ исторш математической 
физики.

Коши, поступивъ въ 1807 г. изъ По
литехнической школы въ корпусъ путей 
сообщешя, съ 1813 г. посвятйлъ себя 
исключительно науке; въ 1816 г. онъ 
вступилъ въ Институтъ, сейчасъ передъ 
темъ присудившш ему главную премт; 
въ то же время онъ преподаетъ меха
нику въ Политехнической школе, въ Сор
бонне высшую алгебру, математическую 
физику въ СоНёде de France. Горячш ле- 
гитимистъ, онъ отказывается присягнуть 
шльскому правительству, покидаетъ Фран-
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ц т  въ 1831 г., профессорствуетъ два 
года въ Турине, зат-Ьмъ отдается науч
ному воспитанно герцога Бордосскаго. Въ 
1838 онъ возвратился въ Институтъ, но ка- 
еедру получилъ обратно только въ 1848 г.

Коши, кроме своихъ дидактическихъ 
сочиненш, представляющихъ образецъ въ 
смысле точности изложешя, оставилъ 
свыше восьмисотъ мемуаровъ по всЪмъ 
отдФламъ математики. Сравнительно до
ступный для чтешя, этотъ плодовитый 
авторъ пользовался огромнымъ вл1яшемъ, 
споеобствовавшимъ систематизации науки- 
не менее, ч’Ьмъ ея прогрессу. Его обоб- 
щающш умъ ум%лъ отыскать истинно 
ценный черты въ открьтяхъ, сделан- 
ныхъ другими; что касается того, что 
принадлежитъ собственно ему, то я огра
ничусь лишь упоминашемъ о предмете 
его важнейшихъ изследованш.

Прежде всего вопросъ о томъ, можетъ 
ли функщя допускать интегрироваше; 
точное установлеше понят1я опред-Ьлен- 
наго интеграла, обосноваше теорш осо- 
быхъ интеграловъ, создаше счислешя по
казателей, понят1е объ опред-Ьленномъ 
интеграл-fe между мнимыми пределами—  
этимъ исчерпывается указанное поле из
следованш.

Относительно дифференщальныхъ урав
нений, обыкновенныхъ и съ частными про
изводными, Коши провелъ строгое доказа
тельство того, что для нихъ существуютъ 
р-Ьшешя; онъ изобр-Ьлъ для нихъ облце ме
тоды и точно опред'Ьлилъ, кроме того, 
услов1Я преобразован1'я функцш въ ряды.

Въ чистой алгебре онъ ввелъ понят1е 
о детерминантахъ; по теорш чиселъ онъ 
доказалъ одно изъ труднЪйшихъ предло- 
женш Фермата; въ области математиче
ской физики онъ заложилъ основы тео
рш упругости и первый объяснилъ явле
ние свЪторазс-Ъяшя.

Teopifl функцШ: Абель, Якоби.— Теорети
ческое значеше работъ Коши о функщяхъ 
не могло быть, однако, оценено надле- 
жащимъ образомъ до действительна™

нахождешя новыхъ функцШ. Въ течеше 
сорока почти лЬтъ Лежандръ (1752—- 
1833), занявшись этимъ вопросомъ въ 
томъ пункте, на которомъ его оставилъ- 
Эйлеръ, одинъ разрабатывалъ эту от
расль анализа. Въ его Шптеъралъномъ 
счислети (1811— 1816— 1817) излагаются 
наряду съ частью изследованш объ эл- 
липтическихъ функщяхъ и изыскашя, 
произведенный имъ относительно двухъ- 
классовъ опредЪленныхъ интеграловъ, ко
торые онъ назвалъ эйлеровскими. Въ 
1825— 1826 гг. онъ собралъ воедино все. 
данныя объ эллиптическихъ функщяхъ, 
къ открыт;ю коихъ привело изотЬдова- 
Hie интеграла квадратнаго корня изъ 
многочлена четвертой степени *).

Въ томъ же 1826 году въ Парижъ- 
пргЬхалъ на десять мЪсяцевъ молодой 
норвежецъ Нильсъ Генрикъ Абель (1802— 
1829), только что передъ т-Ьмъ напеча
тавши въ первомъ томе Журнала Ерел- 
ле доказательство невозможности разре
шить въ радикалахъ общее уравнение 
пятой степени. Ему пришла въ голову 
гешальная мысль объ обращенш эллип
тическихъ функцш, а также и о введенш 
въ нихъ мнимыхъ величинъ. Открьтя, 
къ которымъ онъ такимъ образомъ при- 
шелъ, почти тотчасъ же побудили его 
заняться разсмотр-Ьшемъ гораздо бол-fee 
обширнаго класса трансцендентныхъ функ
цш (ныне называемыхъ абелевскими), и 
онъ представилъ въ Академда наукъ Же- 
муаръ объ общемъ свойствгъ этихъ функ
цш. Эта капитальная работа была посла
на на разсмотреше Коши; целикомъ по
глощенный своими трудами, этотъ по- 
следнш держалъ ее у себя не читая * 2).

!) А  въ 1830 г. онъ собралъ въ одно свои 
труды по Teopiu чисела.

2)  Она была напечатана Академией только въ- 
1841 г., во время печаташя Либри, которому былъ 
порученъ надзоръ за нимъ, повидимому, утаилъ- 
рукопись, такъ какъ она пропала. —  Абелевсюя 
функцш суть интегралы ирращональнол функцш, 
связанной съ независимой переменной посред- 
ствомъ алгебраическаго уравнешя.
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Будучи слишкомъ скроменъ въ самооцен
ке и не найдя достаточной 'поддержки 
въ старике Лежандре, несмотря на всю 
его благосклонность, Абель обезкуражен- 
ный оставилъ Парижъ; пробывъ недолгое 
время въ Берлине, онъ вернулся въ Нор- 
вепю въ самомъ плачевномъ положеши 
и скончался отъ грудной болезни въ то 
самое время, когда труды его, напечатан
ные Крелле, стали возбуждать удивлеше 
геометровъ.

Почти одновременно съ Абелемъ и не
зависимо отъ него Карлъ-Густавъ-Яковъ 
Якоби (1804— 1851), уроженецъ Потс
дама, кенигсбергскш профессоръ съ 1827 
года, пришелъ путемъ изучешя трудовъ 
Лежандра къ тЬмъ же идеямъ объ эл- 
липтическихъ функщяхъ. Напечатавъ въ 
соревнованш съ Абелемъ различные ме
муары въ Журналп Крелле, онъ опубли- 
ковалъ въ 1829 г. свои Fundamenta Nova, 
въ течете долгаго времени считавшаяся 
капитальн-Ьйшимъ трудомъ по этому во
просу. Въ 1832 г. онъ напечаталъ весь
ма ценный мемуаръ о гиперэллиптиче- 
скихъ функщяхъ, который также долженъ 
быть поставленъ рядомъ съ работами 
Абеля въ этой области.

Teopia чиселъ: Леженъ-Диришлэ.— Въ то 
время какъ аналитикамъ открывались 
все эти новые пути, путь, указанный 
Ферматомъ за два столФтя передъ тЬмъ, 
вечно ставилъ имъ досадныя задачи, осо
бенно же тФ, который касаются невоз
можности разр-Ьшешя н-Ькоторыхъ не- 
опред’Ьленныхъ уравненш. Эйлеръ иЛа- 
гранжъ только доказали для случая"я=3 
или п = 4, что уравнеше хп-\-уп= г п не 
можетъ быть решено въ цЪлыхъ числахъ, 
если п больше 2, какъ указалъ Ферматъ.

Въ 1825 г. двадцатилетий студентъ 
Леженъ-Диришле, родившшся въ Дюрен-Ь, 
при содействш Лежандра представилъ 
въ Академю доказательство невозмож
ности случая, когда п = 5. Это былъ пер
вый дебютъ математика, который въ 1827 
году сталъ профессоромъ въ БреславлЪ,

въ 1833 въ Берлине, а въ 1855 см^нилъ 
Гаусса въ Геттингене. Его Лекцт по тео- 
рш чиселъ своей ясностью и простотой, 
которую онъ ум^лъ придать изложент 
прежнихъ изследованш, а также и своихъ 
собственныхъ открытш, вполне оправдали 
надежды, вызванный его блестящимъ вы- 
ступлешемъ на научное поприще.

Механика: Пуансо, Пуассонъ, Ламэ.— Въ 
области прикладной математики первен
ство французскихъ ученыхъ въ этотъ 
перюдъ проявляется еще заметней, ч%мъ 
въ сфере чистаго знания. Пуансо, всту- 
пивъ въ институтъ въ 1813, напечаталъ 
въ 1825 г. мемуаръ о Геометрги поло
женья, а въ 1834 обнародовалъ свою 
Новую теорт вращенгя тгьлъ; оперируя 
понят1емъ эллипсоида инерцш совокупно 
съ поняЛемъ о пФрахъ, онъ успФлъ по
лучить изящное геометрическое р^Ьшеше 
капитальной проблемы динамики. Прене
брегая анализомъ, питая любовь только 
къ геометрической простоте, этотъ ге- 
шальный ученый, къ сожалФнш, былъ 
слишкомъ безпеченъ и не старался умно
жать число доказательствъ мощи своего 
духа. Зато Пуассонъ (1781 — 1840), про
фессоръ анализа политехнической школы, 
съ 1816 профессоръ механики въ Сор
бонна, былъ плодовитымъ писателемъ по 
вопросамъ анализа; онъ написалъ свы
ше трехсотъ мемуаровъ; онъ продолжалъ 
развивать Лапласовъ методъ приложения 
вычислен!я къ явлешямъ природы. Въ 
н'Ькоторыхъ отношешяхъ его труды по 
математической физике, правда, уже уста
рели, но друпе сохраняютъ свою цен
ность и оправдываютъ репутацш ученаго, 
котораго современники ставили на одну 
доску съ Коши.

Ламэ (1795 -— 1850), поступившШ въ 
1817 г. изъ политехнической школы въ 
инженерный корпусъ, десять летъ профес- 
сорствовалъ въ Росши вместе съ Кла- 
пейрономъ. Возвратясь въ 1831 г. во 
Францш, онъ занималъ каеедру физики 
въ Политехнической школе до 1844 г.,
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и въ 1836 г. напечаталъ свой курсъ, 
произведшш настоящую революцш въ 
науке. Его первый мемуаръ объ изотер- 
мическихъ поверхностяхъ, благодаря упо- 
требленш криволинейныхъ координатъ, 
открылъ совершенно новые пути. Но 
главные его труды относятся къ после
дующему периоду.

Дюгамель (1797— 1812), съ 1830 г. про- 
фессоръ политехнической школы, кото
рую окончилъ въ 1816 г., получилъ из
вестность своими ценными мемуарами 
по теплоте и акустике. Онъ первый до
гадался изучать колебашя по следамъ, 
оставленнымъ остр1емъ на движущейся 
закопченной поверхности. Но со времени 
вступлетя своего въ Академш наукъ
(1840) онъ занимался большею частью 
лишь изучешемъ методовъ преподавашя; 
его роль въ установивши точныхъ основъ 
счислешя безконечно малыхъ не должна 
быть забываема.

Навье (1785— 1836), инженеръ путей 
сообщения, своимъ мемуаромъ 1821 года 
о законахъ равновгьйя и движенья твер- 
дыхъ тгьлъ заложилъ основы молекулярной 
механики, которой придали дальнейшее 
развште Коши, Пуассонъ и Ламэ. Всту- 
пивъ въ члены Института въ 1824 г., 
онъ завязалъ со вторымъ изъ нихъ го
рячей споръ о сопротивленш матер1аловъ, 
въ которомъ одержалъ верхъ.

Корюлисъ (1792— 1843), также инже
неръ путей сообщешя, репетиторъ, а за- 
темъ профессоръ въ Политехнической 
школе, въ 1831 г. ввелъ въ механику 
понятсе о сложной центробежной силе, 
развитое въ его Трактатгъ о механики, 
твердыхъ тгьлъ (1844). Онъ же въ 1829 г. 
въ своемъ Вычислены дпйствЫ машинъ 
первый предложилъ пользоваться техни- 
ческимъ словомъ работа въ его точномъ 
значен!и.

Астроношня: Леверрье, Бессель, Ганзенъ.—
Въ астрономш замечательнейшимъ за- 
воевашемъ описываемой эпохи, несомнен
но, было открьте Нептуна. Урбэнъ Ле

веррье (1811 —  1877), поступившШ въ 
1833 г. изъ Политехнической школы въ 
отделъ табаководства, затемъ въ 1837 г. 
поступившш репетиторомъ астрономш въ 
Политехничсекую школу, уже въ 1846 г. 
открылъ себе двери института ценными 
трудами по небесной механике. Въ это 
время онъ занялся Teopieft Урана; исходя 
изъ неоднократно высказывавшагося пред- 
положешя, что возмущешя этой планеты 
обусловливаются неизвестнымъ св%ти- 
ломъ, онъ пытался определить орбиту и 
положеше этого светила. 1-го тн я  ему 
удалось указать приблизительное место- 
нахождеше его. 23 сентября, по получе- 
нш более точныхъ указанш, астрономъ 
Галле въ Берлине усмотрелъ новую 
планету.

Этотъ результатъ особенно замечате- 
ленъ быстротой произведеннаго вычисле- 
шя; англичанинъ Джонъ Каучъ Адамсъ 
(1819— 1892), изъ Кембриджа, въ это же 
время решилъ эту самую задачу, но онъ 
решалъ ее въ течете несколькихъ легь.

Въ числе главныхъ астрономовъ этой 
эпохи прежде всего нужно упомянуть 
Фридриха Вильгельма Бесселя (1784 —  
1846), прославившаго вновь открытую 
Кенигсбергскую обсерваторт и въ самой 
сильной мере содействовавшаго утвер- 
жденш современныхъ методовъ практи
ческой астрономш и геодез1И. Какъ ана- 
литикъ онъ своимъ Изслпдовангемъ ча
сти планетныхъ возмущент, зависящей 
отъ движенья солнца *) (1824) обратилъ 
внимаше на такъ называемый функцш 
Бесселя, который впоследствш послужи
ли предметомъ многочисленныхъ работъ.

Петръ Андрей Ганзенъ (1795— 1874), 
директоръ обсерваторш въ Готе, въ осо
бенности прославился усовершенствова- 
шемъ Teopin луны въ капитальномъ тру
де Fundamenta nova investigationis orbi- 
tae verae quam Luna perlustrat— т. e. „Ho-

*) Въ 1839 г. Бессель окончательно установят» 
факгь движенш солнца въ пространств^.
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выя основашя изсл-Ьдоватя истинной 
-орбиты, описываемой луною" (1838).

Джорджъ Бидделъ Эйри (1801— 1892), 
королевсюй астрономъ въ Гринвиче, из- 
далъ въ 1826 г. Математическш изелгь- 
дованм по meopiu луны и планетъ.

Джонъ Гершель (1792— 1871), продол- 
жавшш труды своего знаменитаго отца, 
въ 1824 г. началъ свои наблюдешя надъ 
двойными звездами и изслЪдоватя ка
сательно звЪздныхъ параллаксовъ.

Новые методы вычислешя съ успЪ- 
хомъ были приложены къ кометамъ; 
были открыты кометы съ короткимъ пе- 
рюдомъ обращения— прежде всего коме
та Энке, наблюдавшаяся Понсомъ въ 
1818 г., пробегающая свою орбиту въ 
три года съ небольшимъ; далее комета 
В1елы (1826), вычисленная Гамбаромъ 
(перюдъ шесть съ половиною л-Ьтъ), раз- 
двоеше которой наблюдалось въ 1846 г.; 
яаконецъ комета Фэ, наблюдавшаяся и 
вычисленная этимъ астрономомъ въ 1843 
г. (перюдъ около семи л-Ьтъ).

"Мы не можемъ, однако, входить въ 
-подробности многочисленныхъ и разно- 
образныхъ астрономическихъ трудовъ 
•этой эпохи; капитальное значеше про
гресса физики и химЫ за тотъ же nepi- 
одъ еще въ большей мере требуетъ на
шего внимашя.

Значеше прогресса физики. —  Если де
вятнадцатый в-Ькъ действительно преоб- 
разилъ, какъ мы видимъ, физюномш 
чистой математики, черты которой, ка
залось, были закреплены въ неизмен- 
номъ виде, то научная деятельность про
явилась съ неменьшей плодотворностью 
и въ области наукъ о природе, где столь
ко еще оставалось сделать и где пре
дыдущее поколеше оставило столь не
изгладимый духовный следъ.

Реформа образовашя произвела къ это
му времени свое полное действ1е; про
мышленность, которую ученые старались 
развивать въ разгаръ военныхъ бурь, те
перь, благодаря продолжительному миру,

получила сильный и прочный импульсъ; 
она будила соревнован1е ученыхъ, ставя 
имъ новыя проблемы и обезпечивая имъ 
усовершенствовашемъ техники более точ
ный средства изследовашя.

Прежде довольствовались приблизи
тельными законами, принимая въ раз- 
счетъ возможныя погрешности наблюде
шя, съ этихъ поръ стали требовать елико- 
возможной точности; древшй предразсу- 
докъ о простоте природы падаетъ передъ 
повторными точными опытами; но если 
чувственный м1ръ представляется теперь 
безконечно сложнымъ, то у математики 
готовы средства выразить въ символахъ 
эту сложность и извлечь изъ нихъ точ
ный формулы.

Съ другой стороны, сношешя между 
европейскими народами не подвергаются 
нарушешямъ каждую минуту, какъ было 
встарь; естественно, что они все расши
ряются; вскоре дело сношенш порази
тельно облегчается и прюбретаетъ не
вероятную быстроту благодаря сооруже- 
нш железныхъ дорогъ и телеграфовъ. 

. Узкш математикъ еще можетъ оставать
ся наедине со своею мыслью, но физикъ 
или химикъ обязательно долженъ быть 
въ курсе всехъ новыхъ открытШ, хотя 
бы и вынужденъ былъ спещализировать 
поле своихъ изследованш. Такимъ обра- 
зомъ наука становится общимъ деломъ 
всей Европы; каждая нащя особенностями 
своего гешя делаетъ вкладъ въ сокро
вищницу общаго прогресса, способству- 

, етъ обновленш понятш о природе, и 
участвуетъ въ открытость, чудесными 
приложешями которыхъ мы теперь поль
зуемся.

Новая Teopia оптики: Френель.— Первый 
решительный ударъ древнимъ учешямъ 
былъ нанесенъ работами въ области оп
тики; какъ первое математическое обо- 
сноваше этой науки отметило собою на
чало физики VIII века, такъ и преобра- 
зовант ея суждено было отметить на
ступление новой эры.
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Въ IX томе настоящаго сочинешя мною 
ужъ была указана отправная точка ра- 
ботъ Френеля; тотъ фактъ, что свЬтъ въ 
соединенш съ св'Ьтомъ можетъ произво
дить темноту, трудно объяснить Teopieft 
истечешя; напротивъ, его можно объяс
нить, если свЪтъ есть колебательное 
движете, передающееся въ упругой сре
де (световой эеиръ), ибо два противо- 
положныхъ колебашя могутъ уничто
жаться.

Первые опыты Френеля заслужили 
поощ'решя Араго; Академ1я наукъ ув%н- 
чала его мемуаръ о диффракцш, предста
вленный въ 1818 г„ и замечательный 
„неизменнымъ соглашемъ вычислен!я съ 
опытомъ до мельчайшихъ подробностей". 
Однако большая часть ученыхъ, физи- 
ковъ или геометровъ, какъ Bio, Пуассонъ, 
Лапласъ остались гЬмъ не менее убе
жденными сторонниками теорщ истечения; 
последнш, напримеръ, доказывалъ, что 
она въ достаточной мере объясняетъ 
явлеше двойного лучепреломления. Тео- 
р!я же колебанш не могла справиться 
съ некоторыми серьезными возражешями, 
и только пятью годами позже, когда она 
была почти совсемъ оставлена своимъ 
новымъ глашатаемъ Томасомъ Юнгомъ, 
Френелю удалось найти действительный 
ея основашя, помощью которыхъ онъ съ 
величайшей простотой объяснилъ все 
световыя явлен!я.

Онъ показалъ, что вызываклщя ихъ 
колебашя совершаются не въ направле- 
ши распространешя волнъ, какъ звуко- 
выя колебашя, а въ поперечномъ напра
вивши, перпендикулярномъ къ лиши рас
пространешя. На этой концепцщ поко
ится все современное здаше оптики; оно 
построено Френелемъ, и все, что было 
сделано потомъ въ этой области, являет
ся лишь дальнейшимъ развшпемъ или 
иллюстрацией его идей. Съ другой сторо
ны, оне имели величайшее в тя те  на 
развшпе теории упругости, и творцы ея 
Коши, Пуассонъ, Гринъ, Ламэ вдохно

влялись въ своихъ трудахъ методомъ 
Френеля.

Изобретете маяковъ съ линзами, ко- 
торымъ мы ему обязаны, въ достаточной 
мере показываетъ, что его генш столь 
же внимателенъ былъ къ нуждамъ прак
тической жизни, сколько и къ теорети- 
ческимъ построешямъ; это изобретете 
доставило ему славу, много способство
вавшую торжеству его теорш.

Около этого же времени искусный мюн- 
хенскш оптикъ Фраунгоферъ (1785— 1826) 
производилъ любопытный наблюдения 
надъ лишями въ спектре, замеченными 
Волластономъ; онъ подметилъ, что су- 
ществоваше этихъ линШ теснейшимъ 
образомъ связа,но съ природою светового 
источника, и сталъ изучать спектры 
звездъ и планетъ. Но основныя начала 
спектральнаго анализа были установлены 
лишь значительно позже.

Въ это же время были предприняты 
первые опыты закреплешя непрочныхъ 
изображенш камеры - обскуры. Жозефъ- 
Нисефоръ Шэпсъ (1765 — 1833) былъ 
главнымъ инищаторомъ многочисленныхъ 
работъ, предпринятыхъ въ этой области, 
и открытш, приведшихъ къ изобретет») 
дагерротипа и фотографш, которая ока
зала столь глубокое вл1яше на успехи 
наукъ и искусствъ.

Электромагнетизмъ: Эрстедъ, Амперъ, Фа
радей.—  Въ 1820 г. Гансъ Христ1анъ 
Эрстедъ (1777 —  1857), профессоръ фи
зики въ Копенгагенскомъ университете, 
произвелъ наблюдете, научныя и практи
чески последств1я котораго были огромны. 
Онъ показалъ, что электрический токъ 
отклоняетъ магнитную стрелку; но онъ 
оставилъ другимъ честь оценки по до
стоинству этого наблюдения.

Андрэ-Мари Амперъ (1775 —  1836), 
уроженецъ люнской семьи, сперва быв
шей профессоромъ въ Бурге и Люне, 
затемъ репетиторомъ анализа въ Поли
технической школе (1805), прюбрелъ 
известность математическими трудами,
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открывшими ему Двери Института (1814). 
Жадно воспринимавши всЬ отрасли зна- 
шя, но утомленный многочисленными огор- 
чешями, онъ, казалось, закончилъ свою 
научную карьеру, когда 11-го сентября 
1820 г. Араго повторилъ передъ Акаде- 
м1ей наукъ опыты Эрстеда, которые не
задолго передъ т4,мъ видЪлъ въ Женев’Ь. 
Семь дней спустя Амперъ представилъ 
записку, заключавшую въ себЪ существен
ные элементы его блестящихъ открытш. 
Онъ показалъ, что два тока дЪйствуютъ 
другъ на друга, какъ токъ дЪйствуетъ 
на магнить. Но нужно было открыть ма- 
тематическш законъ этого д%йств1я; съ 
этой цЪлью Амперъ комбинировалъ са
мые остроумные аппараты, производилъ 
самые тонюе опыты и наконецъ рЬшилъ 
задачу, найдя элементарную формулу, 
играющую въ учеши объ электричества 
роль, сходную съ той, какую въ астроно- 
мш играютъ законы Кеплера 1).

Такимъ образомъ электричество и маг- 
нетизмъ были сведены къ одному прин
ципу, первымъ и естественнымъ сл-Ьд- 
етаемъ котораго было открьте электро
магнита, сделанное Араго; основалась 
новая отрасль науки, плодотворность ре- 
зультатовъ которой манила къ новымъ, 
многооб-Ьщающимъ изотЬдовашямъ.

Особенно выдвинулся въ этой области 
англичанинъ Михаилъ Фарадей (1794-— 
1867), одинъ изъ наиболее изобретатель
ны хъ умовъ современной эпохи, деятель
ность его была чрезвычайно многосто
роння, и число его открытш было столь 
велико, что онъ долженъ былъ, говорить, 
записывать ихъ и нумеровать, чтобы не 
забыть ихъ. Ученикъ Дэви, онъ высту- 
пилъ съ блестящими работами по химш

*) Назначенный въ 1824 г. профессоромъ фи

зики въ СоПёде de France, Амперъ обнародовалъ 
въ 1826 свои T e o p iu  э лектр о - а инамичеасихь явле- 

т й , выведенных изъ опыт а. Въ 1834 г. появился 
его Опытъ п о  ф илософ т  наукъ, продолжеше ко
тораго было издано посл£ его смерти его сыномъ 

Ж днъ-Ж акомъ Амперомъ.

(открьте бензина, ожижеше многихъ га- 
зовъ); подвинутый вопросами электролиза 
на изслЪдоваше токовъ, онъ обнаружилъ 
здесь поразительную силу воображешя, 
которую развилъ въ смелыхъ гипотезахъ. 
языкомъ не всегда точнымъ, но удивляв- 
шимъ математиковъ. Рядомъ съ ученымъ, 
которому мы обязаны положительными и 
определенными успехами, въ немъ жилъ 
предвестникъ новой эры, сЪющш мысли, 
плоды которыхъ будутъ собраны гряду
щими поколешями.

Капитальнымъ его открьтемъ является 
магнитная индукщя (1831); онъ показалъ, 
какъ можно возбудить токъ при помощи 
магнита или другого тока. Съ этихъ поръ 
сделалось возможнымъ превращать меха
ническую работу въ электрическую энер- 
гш, или наоборотъ; явлешя индукцш на- 
ходятъ непосредственное примкнете въ 
нашихъ динамо-машинахъ, какъ генера- 
торныхъ, такъ и получакнцихъ токъ.

Впрочемъ, Фарадея привела къ его 
открытш философская концепщя, несо
гласная съ господствовавшими воззр-Ь- 
тями. Съ техъ поръ какъ Ньютонъ фор- 
мулировалъ законъ всем1рнаго тягогЬшя, 
не указавъ, следуетъ ли считать д-Ьйств1е 
на разстояши свойствомъ весомой мате- 
piH, или же оно является результатомъ 
реакцш среды, математики привыкли счи
тать первоначальными все действия на 
разстояши, и эта идея естественнымъ обра
зомъ прилагалась и къ электрическимъ 
явлешямъ. Фарадей же считалъ эти д4,й- 
ств1Я лишь производными; присутств1е тока 
или магнита изменяетъ окружающую сре
ду, создаетъ вокругъ нихъ особую среду, 
электрическое поле; если въ это поле 
быстро ввести проводникъ, то измЪнеше 
среды, внезапно проникая въ этотъ про
водникъ, нарушаетъ въ немъ электриче
ское равновЪше; образуется токъ. Рав- 
нымъ образомъ въ области статическа- 
го электричества Фарадей разоблачилъ 
таинственную роль изолирующей, д!элек- 
трической среды. Онъ же первый дога
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дался о родстве между явлешями элек
трическими и световыми, и его блестящее 
открьте д-Ьйств1я магнита на поляризо
ванный св-Ьтъ (1845) послужило отправ
ной точкой одного, изъ важн'Ъйшихъ син- 
тезовъ современной науки.

ТЬмъ временемъ въ Геттингене зна
менитый Гауссъ посвятилъ свою старость 
обосновашю математической теорш магне
тизма; онъ не могъ остаться равнодуш- 
нымъ къ новымъ открьтямъ, и первый, 
проведя въ жизнь указашя Ампера, устро- 
илъ (1833) действующий электрическШ те- 
леграфъ между своей обсерватор1ей и фи- 
зическимъ институтомъ, для сношенш со 
своимъ коллегой и сотрудникомъ Виль- 
гельмомъ Веберомъ, на разстоянш мили *). 
Особенная же заслуга его заключается въ 
томъ, что онъ заложилъ основашя систе
мы единицъ измерешя, до сихъ поръ при
нятой въ физике.

Законы Ома относительно распределе- 
шя электричества и распространена то- 
ковъ носятъ имя немецкаго математика 
(1788— 1854), который установилъ ихъ, 
приложивъ идеи, развитый Фурье, къ 
изучешю распространена теплоты.

ИзобретеПе столба съ постояннымъ 
токомъ (1829) принадлежитъ французу 
Беккерелю (Антуанъ-Сезаръ, 1788— 1878), 
установившему также въ 1823 г. основ
ные законы термоэлектрическихъ явле
ний вследъ за открьтемъ (1821) Зеебека 
(1770 —  1831), что теплота вызываетъ 
электричесИе токи. Впоследствш Бекке- 
рель съ особеннымъ рвешемъ отдался 
изучеИю электричества въ животныхъ и 
растеПяхъ; въ 1838 г. для него была 
учреждена каеедра въ Музее.

Промышленный приложеИя электроли
за, известныя подъ назваПемъ гальвано
пластики, ведутъ свое начало съ 1837 г.

1) Первые правильно д-Ьйству ramie обществен
ные телеграфы были сооружены почти въ это же 
время, съ 1836 по 1840, въ Англш Уитстономъ, 
въ Германш Штейнгейлемъ, и въ Соединенныхъ 
Штатахъ.

и были изобретены въ Россш немцемъ 
Якоби (1790— 1867).

Термодинамика: Сади Карно, Робертъ 
Майеръ, Джоуль. — Между темъ какъ из- 
следовашя, вызванный открьтемъ Эрсте
да, установили неожиданный зависимости 
между всеми отраслями физики и поро
дили мысль о единстве силъ природы, 
опытное превращеше тепловыхъ эффек- 
товъ въ механическую работу заложило 
послёднш камень въ фундаментъ совре
менной физики.

Сади Карно (1796— 1832), старппй сынъ 
Лазаря Карно, поступившш въ 1815 г. 
изъ Политехнической школы въ инже
нерный корпусъ, оставилъ военную служ
бу въ 1828 г. ради науки и былъ уне- 
сенъ холерою въ возрасте тридцати шести 
ле-гъ, успевъ издать только брошюру въ 
60 страницъ Размышленья о двигательной 
слшь огня гг о средствахъ, коими можно 
развить эту силу;  появлеше этой бро
шюры прошло почти незамеченнымъ 1). 
Статьи, оставленный имъ, были опубли
кованы только въ 1878 г., когда сделан
ный имъ открытая давно уже составили 
славу Майера и Джоуля.

Сади Карно былъ пораженъ темъ фак- 
томъ, что теор1я паровыхъ машинъ, про
мышленный приложетя которыхъ день 
ото дня пр!бретали все большую важ
ность,’ заключалась въ эмпирическихъ за- 
конахъ; ему пришло въ голову, что для 
обосновашя ея следовало бы изучить про
изводимую теплотой механическую работу 
независимо отъ механизмовъ и факторовъ, 
служащихъ къ производству этой работы.

Понимая сначала теплоту, согласно 
господствовавшимъ воззрешямъ, какъ ма- 
тер1альную субстанцш, онъ темъ не ме
нее сделалъ капитальное замечаше, что 
она производить работу только въ томъ

! )  Теорема Карно была вновь разсмотрЬна и 
подтверждена въ 1834 г. Клапейрономъ, въ1849 г.— 
Вильямомъ Томсономъ, которому съ большимъ 
трудомъ удалось достать въ Парижа оригиналъ 
брошюры.
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случай, когда существуетъ разница ме
жду температурами двухъ тЬлъ (напри- 
меръ, котла и холодильника). Онъ упо- 
добляетъ падение температуры понижению 
уровня водяного потока; остановясь на 
этой идее, онъ изъ нея выводитъ усло- 
в1я максимальнаго действ1я, независимо 
отъ природы агентовъ, переносящихъ теп
лоту, и символизируетъ функцюнирова- 
Hie термическихъ машинъ графически въ 
виде цикла, за которымъ сохранилось 
его имя.

Изъ посмертныхъ бумагъ его видно, что 
онъ отказался отъ ходячаго воззрЪшя на 
теплоту; для него теплота стала лишь 
движешемъ молекулъ матерш. Всюду, где 
происходитъ уничтожеше теплоты, полу
чается движущая сила (работа), пропор- 
щональная исчезнувшему количеству теп
лоты, и наоборотъ. Ее можно оценить въ 
370,7 килограммометровъ на количество 
теплоты, способное нагреть на 1 градусъ 
килограммъ воды.

Робертъ Майеръ (1814— 1878), нЪмец- 
кш врачъ, находившшся на голландской 
службе, занимаясь на ЯвЪ изследоваш- 
емъ изм-Ьненш температуры челов^че- 
скаго тела, пришелъ къ заключенш, что 
движущая сила животныхъ соотв-Ьтству- 
етъ тепловымъ потерямъ. Его размы- 
шлешя надъ механизмомъ жизни привели 
его такимъ образомъ при отправной точке 
зрЪшя, совершенно отличной отъ идеи 
Сади Карно, къ невысказанными выво
дами этого посльдняго. Пользуясь, какъ 
и французский ученый, числами, обще
принятыми въ его время въ физика для 
изм-Ьрешя тепловыхъ свойствъ газа, онъ 
дали близкое къ указанному результату 
число (365 кгрмм.) для механическаго 
эквивалента теплоты.

Между тЬмъ какъ датскш инженеръ 
Кольдингъ съ своей стороны пришелъ къ 
аналогичными заключешямъ 4), англш- 1

1) Такъ же, какъ и во Францш Сегенъ, одинъ изъ 
изобр-Ьтателей локомотива.

скш физики, Джемсъ Прескоттъ Джоуль 
(1818— 1889), ученики Дальтона, занялся 
изучешемъ законовъ развиты теплоты въ 
электрическомъ токе, т.-е. отъ химиче- 
скаго воздействия. Убедившись въ про- 
порцюнальной зависимости между коли- 
чествомъ теплоты и работой, онъ произ
вели для определения эквивалента рядъ 
опытовъ прямого измерешя различными 
методами, особенно же изучая теплоту, 
производимую трешемъ (1843— 1845). Та
кимъ путемъ онъ получили число 425 
килограммометровъ, т.-е. почти въ точ
ности цифру, принятую въ настоящее 
время.
■ Синтезъ полученныхъ такимъ образомъ 

съ различныхъ сторонъ выводовъ выпол
нили Гельмгольцъ въ значительномъ ме- 
муаре о сохранены силы (1847); прило- 
живи къ физике принципъ рацюнальной 
механики (эквивалентность, изменешя жи- 
выхъ силъ и работы силъ въ системе), 
онъ его распространили на всю область 
природы и показали роль его въ самыхъ 
разнообразными явлетяхъ. Такимъ обра
зомъ были сделанъ решительный и без- 
поворотный шаги къ механическому объ
яснению Mipa.

Но поднимаясь такимъ образомъ на 
головокружительную высоту теоретиче
ской мысли, наука вместе съ теми укре
пляла свой экспериментальный фунда- 
ментъ все более точными и строгими 
средствами. По разнообразш чиселъ, дан- 
ныхъ Джоулемъ и Майеромъ для механиче
скаго эквивалента теплоты, можно видеть, 
сколь многаго оставляли еще желать на
ши сведешя о свойствахъ газа. Возобно- 
влеше старыхъ работъ, неблагодарная 
задача исправлешя ихъ для точнаго опре- 
делешя постоянныхъ, полезныхъ для уче- 
наго или инженера, въ особенности вы
пали на долю француза Реньо (1810— 
1871). Необычайная добросовестность его 
работъ, замечательное искусство, съ ко
торымъ онъ умели комбинировать новые 
приборы и устранять причины погреш-
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тюстей, которыми до того времени пре
небрегали, создали традищю въ области 
эксперимента, до него неизвестную; уче
ные привыкли не обосновывать рискован- 
«ыхъ теоры приблизительными законами, 
и такимъ образомъ была расчищена поч
ва для прочныхъ завоеваны науки.

Неорганическая хипНя: Берцел1усъ. —  Та
кимъ образомъ къ середине века вся фи
зика была обновлена сверху донизу, какъ 
въ своихъ основныхъ концепщяхъ, такъ 
и въ техническихъ традищяхъ; обновлете 
химш совершилось еще въ предыдущемъ 
поколенш, и ея прогрессъ въ разсматри-' 
ваемый перюдъ больше носитъ характеръ 
разви^я началъ, установленныхъ Ла
вуазье, Дэви, Гей-Люссакомъ и Дальто- 
номъ, чемъ возвещешя новыхъ доктринъ.

Независимо отъ частныхъ открыты, про- 
должаемыхъ съ неослабнымъ усерд1емъ1), 
чувствуется потребность въ синтезе; въ 
этомъ отношеши приходится склониться 
передъ авторитетомъ Bepueniyca (1779— 
.1848). Этотъ знаменитый шврдъ не толь
ко является искуснейшимъ практикомъ; 
онъ принадлежитъ также къ темъ хи- 
микамъ, умъ которыхъ наиболее спосо- 
бенъ къ общимъ концепщямъ и широкы 
кругозоръ которыхъ даетъ имъ возмож
ность быстро приспособляться КЪ изме- 
нешямъ, которыхъ требуютъ непрерывно 
яадвигаюпцяся другъ за другомъ откры
ли. Прежде всего онъ занялся изследо- 
вашемъ идей Гей-Люссака относительно 
объемнаго состава соединены; въ 1818 г. 
онъ скомбинировалъ идею Гей-Люссака 
съ идеей Дальтона и изобрелъ свою си
стему множественныхъ атомовъ (напри- 
меръ, вода состоитъ изъ одного атома 
кислорода и двойного атома водорода); 
изучеше разпожешя соединены путемъ 
электричества привело его къ теорш дуа
лизма; по сущности эта теор1я является 
возвратомъ къ идеямъ Лавуазье, въ ко

Ц Отм-Ьтимъ открыт!е перекиси водорода (1818) 
Тенаромъ, брома (1822) Баларомъ (1802— 1870).

рень измененнымъ однако вновь откры
тыми фактами. Она добилась общаго при
знания, долго господствовала въ науке и 
даже после своего крушешя . оставила 
глубоюе следы.

Берцел1усъ первый опубликовалъ впол
не точную таблицу эквйвалентовъ про- 
стыхъ телъ, приведенныхъ къ 100 ве- 
совымъ единицамъ кислорода; отношешя 
между некоторыми изъ этихъ чиселъ 
могли явиться подтверждетемъ знамени
той гипотезы, высказанной въ 1815 г. 
англшскимъ химикомъ Праутомъ (1786— 
1856) и горячозащищавшейсяшотландцемъ 
Томасомъ Томсономъ (1773 — 1852), а 
именно, что все атомные веса находятся 
въ' простыхъ кратныхъ отношен]яхъ къ 
весу атома водорода. Но не все опреде- 
лешя Bepqeniyca соответствовали этой 
гипотезе, и после горячей полемики, 
имевшей место въ 1830 г., она на неко
торое время была забыта.

Однако этой идее, столь соблазни
тельной (ибо въ сущности она есть не что 
иное, какъ мысль о единстве матеры) 
суждено было возродиться въ разноо.браз- 
ныхъ формахъ. Въ 1840 г. ее вызвалъ 
къ жизни Ж. Б. Дюма, выставивъ положе- 
Hie, что объяснешя различныхъ свойствъ 
химическихъ, и именно органическихъ 
соединен!й следуетъ искать въ располо
жены простыхъ атомовъ, въ структуре 
типа, а не въ матер1альномъ различии 
самыхъ элементовъ. Анализы самого Дюма, 
правда, показали, во всякомъ случае, что 
если допустить, что различные химичесюе 
атомы состоятъ изъ одного и того же 
первобытнаго вещества, то следуетъ при
знать, что наиболее простой формой сгу- 
щешя его является та, какая предполо
жена гипотезой Праута. Но вопросъ все- 
таки остался открытымъ.

На развит1е идей Дюма, повидимому, 
повл1яло установлен ie основныхъ фактовъ 
изомеры, указанныхъ сперва Фарадеемъ, 
но въ особенности освещенныхъ Верце- 
лгусомъ въ 1831 г. на примере винока
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менной и виноградной кислоты. То
ждество химическаго состава двухъ т-Ьлъ, 
обл^дающихъ совершенно различными 
свойствами, опрокидывало вверхъ дномъ 
все привычныя воззр%шя и могло полу
чить объяснеюе только въ томъ случай, 
если ввести въ науку соображешя отно
сительно способа группировки атомовъ.

Открьте изоморфизма (1819) Митчер- 
лихомъ (1794— 1863) имело не меньшую 
важность. Открьте, что тела, обладающая 
совершенно или почти одинаковой кри
сталлической формой, могутъ соединяться 
во всевозможныхъ пропорщяхъ при со
вместной кристаллизацш, открывало совер
шенно новый взглядъ на роль молеку- 
лярныхъ группировокъ въ химш; въ то 
же время оно явилось доказательствомъ 
необходимости культивировать минерало- 
гш, какъ науку, не зависимую отъ химиче- 
скихъ анализовъ.

Органическая хиння: Шеврель, Либихъ, 
Велеръ, Дюна.— Такъ какъ предыдущее 
стол"кпе исчерпало почти все важнейппя 
открьтя, предстоявлпя въ области ми
неральной химш, то труды ученыхъ по 
преимуществу направлены были на изсл4>- 
доваше органическихъ тЬлъ. Правила эле- 
ментарнаго анализа уже были известны; 
но различ1е ближайшихъ химическихъ 
принциповъ требовало новыхъ методовъ.

Образецъ такого рода былъ данъ изсле- 
довашями Шевреля (1789— 1889) надъ 
жирными веществами. Рядомъ последова- 
тельныхъ промывокъ ему удалось пока
зать, что они образуются отъ смешешя въ 
неопределенныхъ пропорщяхъ небольшого 
числа вполне определенныхъ веществъ 
и отъ которыхъ далее нельзя было ничего 
отделить, не разрушая ихъ.

Въ 1835 г. Дюма и Пелиго открыли 
метиловый (древесный) спиртъ, изучили 
его свойства и доказали тесное родство 
его съ обыкновеннымъ спиртомъ. Идея 
химическаго ряда, функцш, была найдена. 
Дюма далъ ей развит1е, оформилъ ее, и 
пришелъ такимъ образомъ къ ученш о

типахъ, продолжателемъ и завершителемъ 
котораго явился Гергардтъ (1816— 1856).

Темъ временемъ лаборатор1я въ Гис
сене, которою съ 1825 по 1850 руково- 
дилъ Либихъ (1803— 1871), приобретала 
громкую известность, и въ нее со всехъ 
концовъ Европы стекались люди послу
шать-учителя, репутащя котораго росла 
съ каждымъ днемъ. Въ своихъ теор1яхъ 
онъ въ особенности подчеркиваетъ факты 
замещения въ органической молекуле 
одного тела другими, эквивалентными 
ему, безъ существеннаго изменешя при
роды соединешя. Онъ показали, что для 
простого тела эквивалентъ можетъ быть 
даже сложными радйЪаломъ, изолирован
ное существоваше котораго не всегда 
при томъ будетъ устойчиво. Этими уче- 
шемъ о сложныхъ радикалахъ онъ внеси 
порядокъ въ хаотичесюя группы органи
ческихъ телъ.

Либихъ былъ ученикомъ Гей-Люссака; 
Велеръ же (1800— 1882), какъ и Мичер- 
лихъ, принадлежали къ школе Берце- 
niyca; будучи профессоромъ въ Гетингене, 
онъ съ 1825 г. поддерживали съ Либи- 
хомъ столь тесныя отношешя, что они 
обменивались духовными подарками: не 
одна работа одного печаталась за под
писью другого. Велеръ особенно выдви
нулся открьгпемъ алюмишя (1827) и син- 
тезомъ мочевины (1829), который долго 
оставался единственными примеромъ по- 
лучешя органическаго тела помощью 
неорганическихъ веществъ. Такъ не- 
мецюе университеты, въ предыдущемъ 
столетш казавшиеся созданными только 
для литературныхъ занятой, въ течеше 
разсматриваемаго нами перюда стали 
научными центрами, полными жизни, мало- 
по-малу освобождавшимися изъ-подъ вль 
яшя французской науки; въ математике, 
какъ и въ физике, французсюе авторы 
сохраняютъ еще значеше классиковъ, бла
годаря превосходству своихъ методовъ 
изложешя, которыми немцы мало стара
лись подражать; оригинальный мысли

—  132 —



ихъ собственныхъ ученыхъ съ трудомъ 
завоевываютъ въ преподаванш место, по 
'справедливости принадлежащее имъ. Зато 
Либихъ въ области органической химш 
поднимается на такую же высоту, какъ 
Берцел1усъ въ изученш неорганической 
природы; въ наукахъ бюлогическихъ Гер- 
машя выказала полную самостоятель
ность; именно ей принадлежатъ величай- 
uiie успехи въ этой области, обусловленные 
rfefj’b,. что она сумела освободиться отъ 
туманныхъ умозр-Ьнш натуръ-философовъ.

Целлюлярная Teopifl.— Первыми руково
дителями научнаго движешя были Эрнстъ 
Генрихъ Веберъ (1795— 1878), творецъ 
психофизики, а въ особенности 1оганнъ 
Мюллеръ (1801— 1858), профессоръ въ 
Бонне, зат-Ьмъ .въ Берлине, заслуживши 
название Галлера XIX века и Кювье Гер- 
ман1и. И, действительно, онъ охватилъ 
всю область бюлогш, былъ учителемъ 
большинства ученыхъ следующего поко- 
лен!я и вместе съ Лукой Шенлейномъ 
(1793— 1864) основалъ современную шко
лу медицины въ Берлине. Самый выда
ющийся трудъ его касается механизма 
чувственныхъ воспр!ятщ. Шотландецъ 
Чарльзъ Белль (1774— 1842) указалъ раз- 
лич1е между двигательными и чувствую
щими нервами: Мюллеръ далъ (1831) 
решительное экспериментальное доказа
тельство этого положешя, которое до техъ 
поръ считалось лишь остроумной и более 
или менее правдоподобной гипотезой. Сво
ими зйкономъ специфическихъ энергш онъ 
установилъ, что различие ощущенш, пере- 
даваемыхъ различными органами чувствъ, 
не зависитъ ни отъ способа раздражешя, 
ни отъ разницы въ структуре, специфи
ческихъ нервовъ, но только отъ природы 
центральнаго органа чувства. Наконецъ, 
онъ началъ методичесюя изследовашя 
роли животнаго электричества, впослед- 
отвш прославивцпя имя Дюбуа-Реймона.

Въ области сравнительной анатомш 
Гермашя имела уже въ лиц-ь Блуменба- 
ха (1752— 1840) ученаго, превзошедшаго

Кювье; но решительный прогрессъ въ 
этой области выпалъ на ея долю въ ги- 
стологш. Съ техъ поръ какъ Биша раз- 
ложилъ живые организмы на простыя 
ткани, оставалось найти унитарный эле- 
ментъ и объяснить образоваше тканей.

Матвей Шлейденъ (1804— 1881, про
фессоръ въ 1ене, авторъ сочинешя Бота
ника какъ индуктивная наука(\ЪА2—1845), 
предложили въ 1838 г. клеточную или 
целлюлярную теорш для объяснения ра- 
стительныхъ тканей; Теодоръ Шваннъ 
(1810— 1882) распространили ее въ 1839 г. 
на животныя ткани. Клетка можетъ до
стигать самыхъ разнообразныхъ разме- 
ровъ и принимать всевозможный формы; 
она можетъ сама составлять индивидуумъ, 
можетъ и соединяться съ другими для 
образован1я сложной ткани;, теми не ме
нее она сведена къ единому и опреде
ленному типу. Сказать правду, понят1е о 
клетке еще не достигло тогда полной 
зрелости и законченности; на основанш 
этихъ данныхъ необходимо было перестро
ить всю общую анатомш, и эта задача въ 
особенности выпала надолго ЯковаГенле 
(1809 — 1885) относительно животныхъ и 
Гуго Моля (1805— 1889) относительно ра- 
стенш. Этотъ последнш, между прочими, 
указалъ на важное значеше слизистаго ве
щества, содержащагося зъ клеточке поми
мо ядра, хорошо сознававшееся уже Шлей- 
деномъ и Шванномъ; онъ ввели для этого 
вещества назваше протоплазмы, изучав
шейся съ 1835 г. поди назвашемъ саркоцы 
Ф. Дюжарденомъ, профессоромъ въ Ренне.

Проблема образовашя клетокъ долго 
возбуждала горяч!е споры; и неудиви
тельно: это былъ капитальный вопросъ 
эмбрюгенш. Сегментащя яйцевой клетки 
была впервые наблюдаема въ 1824 г. 
Прево и Дюма на яйце лягушки, под
тверждена Эрнстомъ фонъ-Бэромъ (1792— 
1876) въ 1834 г., доказана въ 1836 г. 
Рускони относительно яицъ рыбы и въ 
1837 г. Зибольдомъ для множества па- 
разитарныхъ червей, живущихъ въ ки
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шечнике. Но становятся ли эти сегмен
тированный клетки элементами эмбрю- 
нальнаго существа, или, какъ утверждалъ 
въ 1842 г. Карлъ Фохтъ, онй исчеза- 
ютъ, образуя среду, где самопроизволь
но образуются новыя клетки? Первое 
предположеше было признано единствен
но возможнымъ въ виду изсл%дованш 
Рейхерта, Бишофа (1843) и особенно Кел- 
ликера надъ головоногими (1844). Это 
было тр1умфомъ для стараго тезиса объ 
эпигенезисе, выставленнаго Г. Ф. Воль- 
фомъ въ 1764 г., и гибелью для теор!и 
преформацш, защищавшейся Кювье.

Во Францш изсл'Ьдовашя такого рода 
больше всего касаются растенш; ими за
нимался Дютроше (1776— 1847), открыв
ши! эндосмосъ и экзосмосъ, Адольфъ 
Броньяръ (1801— 1872), а особенно Брис- 
со-Мирбель (1776— 1854), пользовавшшся 
большимъ вл1яшемъ какъ преподава
тель сперва въ Сорбонне, потомъ въ 
Музей. Если его идеи и оспаривались 
немецкими учеными, то онъ все же сдй- 
лалъ немало цйнныхъ вкладовъ въ науку.

Целлюлярная теор1я, показавшая, что 
живое существо состоитъ изъ самостоя
тельно развивающихся элементовъ, спо- 
собныхъ размножаться посредствомъ дй- 
лешя, показала вместе съ тймъ про
белы въ древнемъ понятш объ индиви
дууме и привела къ перестройке его. 
Проблема усложнилась открьтемъ пере- 
мйннаго зарождешя (метагенезъ), како- 
вымъ терминомъ датчанинъ Стенструпъ 
обозначилъ (1842) рядъ фактовъ, доволь
но многочисленныхъ, чтобы обратить на 
себя внимаше естествоиспытателей. Боннэ 
давно уже отмйтилъ безбрачное раз- 
множеше травяныхъ тлей * 1), проверен
ное I. Ф. Киберомъ (Kyber) въ 1815 г., 
но считавшееся просто курьезомъ. Въ 
1819 г. Адальбертъ де Шамиссо, прини-

•) П оловое покол-Ьше этихъ наеЬкомыхъ со- 
стоитъ изъ самцовъ и самокъ; оплодотворенныя 
самки даюгь яйца, изъ которыхъ выходить только 
самки, въ свою очередь производяцця оба пола.

мавшш участ1е въ кругосветной экспе
диции русскаго корабля Рюрикъ (1815 — 
1818), обнародовалъ свои наблюдешя 
надъ сальпами, странными существами, 
изъ которыхъ одни, одаренный поломъ, 
плаваютъ одиноко, а друпя, безполыя и 
образовавшаяся путемъ почковашя пер- 
выхъ, живутъ соединившись въ виде 
цепи. Эти послйдшя содержатъ въ себе 
яйца, происшедипя отъ сальпъ, имйю- 
щихъ половые органы и по отношешю 
къ которымъ они играютъ лишь роль 
кормилицъ. Съ 1829 по 1837 г. норвеж- 
скш пасторъ Сарсъ изучалъ переменное' 
поколйше трехъ сроковъ, подъ суще
ственно различными формами (сифисто- 
мы, стробили, медузы). Зибольдъ сдй- 
лалъ аналогичное открытие относительно 
одного изъ полиповъ, а Стенструпъ, съ 
своей стороны, изучилъ размножеше гли- 
стовъ-сосальщиковъ. ВсЬ эти факты, въ 
связи съ теми, которые известны были 
подъ назвашемъ размножешя почковаш- 
емъ, привели (Лейкарта, въ 1851 г.) къ 
мысли о полиморфизме недйлимыхъ, раз- 
дйляющихъ между собою жизненныя функ- 
цш и могущихъ либо существовать изоли
рованно, либо соединяться въ колоши, 
образуя болйе сложную индивидуальность.

Зоолога: Жоффруа Сентъ-Илеры.— До са
мой кончины своей (1832) Кювье поль
зовался огромнййшимъ вл1яшемъ и оста- 
вилъ после себя учениковъ, которые рев
ностно защищали, то во Францш, то за 
пределами ея, его основныя положешя, 
неизменяемость видовъ и различ1е пла- 
новъ природы при образовали различ- 
ныхъ живыхъ существъ. Знаменитйй- 
шимъ изъ нихъ былъ швейцарецъ Агас- 
сицъ (1807— 1873), профессорствовавшш 
въ Невшателе, а съ 1846 г. поселив- 
шшся въ Соединенныхъ Штатахъ 5).

1) Знаменитый путешественникъ Агассицъ спе- 
щапьно изучалъ ископаемыхъ моллюсковъ, рыбъ 
и иглокожихъ. Ему же наука обязана изслЪдова- 
шями о распространен^ ледниковъ въ древности, 
обновившими геолопю четвертичнаго перюда.
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Но еще до смерти Кювье утвердились 
противоположные взгляды. Въ 1818—- 
1822 Этьенъ Жоффруа Сентъ-Илеръ из- 
далъ два тома Анатомической философги 
и Человпчеекихъ уродовъ, где онъ про- 
велъ методъ сравнешя формы одного и 
того же существа съ различными взрос
лыми существами. Пока онъ развивалъ 
свои идеи только относительно позвоноч- 
ныхъ, Кювье не думалъ протестовать; но 
когда ученики Жоффруа Сентъ-Илера, 
затЬмъ онъ самъ, хотели распростра
нить ихъ на нас-Ькомыхъ и показать 
единство ихъ плана съ планомъ позво- 
ночныхъ, возгорелся знаменитый споръ 
(1830), окончившейся въ пользу Кювье, 
обнаружившаго ошибочность нЪкоторыхъ 
деталей въ воззр-Ьшяхъ своего соперника.

Однако доктрина, восторжествовавшая 
на время, должна была сделать некото
рый уступки; если считать планъ орга
низации неизм%няемымъ и заранее пред- 
установленнымъ, то надо допустить, что 
степень сложности структуры постепен
но утверждается по ^ере разви-пя, что 
органическое совершенство передается 
путемъ большей дифференщацш тканей 
и органовъ; эти идеи развивалъ Генри 
Мильнъ-Эдвардсъ во Францш, Эрнстъ 
фонъ Бэръ въ Германш.

Изидоръ Жоффруа Сентъ-Илеръ (1805— 
1864), сынъ Этьена, значительно рас- 
ширилъ и обосновалъ новую отрасль на
уки (тератологт), созданную его отцомъ.

Въ Гермаши идея единства плана при
роды вдохновила великаго поэта Гете, 
который производилъ надъ растешями 
поистине научныя изследовашя, мало 
оцененный его современниками; въ зоо- 
логш идеи Жоффруа Сентъ - Илера на
шли убежден наго адепта въ Ратке (1793 — 
1860), который горячо настаивалъ на не
обходимости положить въ основу сравни
тельной анатомш эмбрюлогичесюя изсле
довашя.

Ботаника: Дютроше, Броньяръ.— Въ бо
танике, кроме создашя целлюлярной тео-

pin, огромный прогрессъ былъ сделаны 
въ изученш функцш органовъ. Открьте 
осмоса, сделанное Дютроше, позволило 
ему въ промежутокъ съ 1826 по 1837 г. 
установить точныя соотношешя между 
дыхашемъ листьевъ и движешемъ сока 
и устранить изъ объяснешя явленш ги
потезу жизненной силы. Онъ показалъ 
также, что выд-Ьлеше теплоты, наблюдае
мое у растешй, соответствуем исклю
чительно химическимъ явлешямъ, оча- 
гомъ которыхъ они являются; онъ раз- 
личалъ два обратныхъ процесса дыхашя, 
являющихся отправнымъ пунктомъ этихъ 
явлешй, и для зеленыхъ частей припи- 
сывалъ ихъ вл!янш света (ночное и днев
ное дыхаше) *).

Адольфъ-Теодоръ Броньяръ (1801 —  
1876), сынъ минералога Александра 
(1770 —  1847), прюбр-Ьлъ всем1рную из
вестность своей Исторгей ископаемыхъ 
растетй (1828— 1847). Въ 1828 онъ по- 
лучилъ главную премш института за ме- 
муаръ, заключавшш въ себе любопыт
ную теорт оплодотворешя, признанную 
впоследствии ошибочною; въ 1831 г. онъ 
составилъ совместно съ Амичи ценный 
мемуаръ о строении и функщяхъ листьевъ.

Геолопя: Дюфренуа, Эли де Бононъ, 
Чарльзъ Ляйелль.—Во Францш исполнены 
былъ огромный геологическш трудъ, а 
именно, составлена геологическая карта, 
потребовавшая пятнадцати летъ работы у 
двухъ знаменитыхъ ученыхъ (1825— 1840).

Дюфренуа (1792— 1857) былъ по пре
имуществу минералогомъ; Эли де Бомонъ 
(1798 — 1874) выдвинулся смелой теор!ей 
о поднятш горъ. Къ этому понятию, вве
денному Леопольдомъ фонъ Бухомъ, ко- 
тораго Эли де Бомонъ почиталъ какъ 
учителя и чью теорш кратеровъ подня
ли  защищалъ съ чрезмернымъ усердь

! ) Въ 1860 г. установлено, что ночное дыхаше 
Дютроше въ действительности происходить и 
днемъ и ночью, и что оно совершенно отлично 
отъ хлорофильнаго процесса, совершающагося 
только подъ дЪйств1емъ св£та.
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емъ, онъ присоединилъ совершенно но
вое, именно, понят1е о сравнительномъ 
возрасти пластовъ. До конца жизни, на
ряду съ прочими работами, замечатель
ными своей точностью, отчетливостью и 
оригинальностью, онъ не оставлялъ мысли 
внести начало порядка и правильности 
въ кажущшся хаосъ направлешй, являе
мый поднят1ями. Ему удалось получить 
свою пентагоналъную сгьтъ, которая, хотя 
и не была принята учеными, но т^мъ 
не менее свидетельствуетъ о редкой 
мощи его ума.

Въ 1815 г. была издана геологическая 
карта Англш Вильямомъ Смитомъ (1769— 
1839), который первый нашелъ возмож- 
нымъ (1799) характеризовать пласты ис
копаемыми, содержащимися въ нихъ. Опи- 
canie парижскаю бассейна Кювье и Бро- 
ньяра, начатое въ 1811 и законченное въ 
1822 г., дало могучШ толчокъ изследо- 
вашямъ этого рода; къ кпассическимъ тру- 
дамъ Агассица и Адольфа Броньяра, уже 
отмеченнымъ нами, мы могли бы приба
вить длинный перечень. Все эти труды 
были соединены въ одно въ 1846 г. Пикте 
въ Туководствгь палеонтологш, долго со- 
хранявшемъ значеше ценнаго указателя.

Въ 1833 г. Чарльзъ Ляйелль въ сво- 
ихъ Основангхъ Теологш развилъ, въ про
тивоположность учешю Кювье о внезап- 
ныхъ катаклизмахъ и последовательныхъ 
актахъ творешя, совершенно новое поло- 
жеше, именно, что изменения, ареной ко- 
торыхъ была земная кора, производились 
лишь непрерывнымъ действ1емъ причинъ, 
продолжающихъ действовать и въ наше 
время. Это положеше, подкрепленное 
точными и замечательно обоснованными 
доводами, было тотчасъ же принято ан- 
глшскими и немецкими геологами; во 
Францш въ разсматриваемую эпоху одинъ 
только Констанъ Прево примкнулъ къ 
этому мнешю.

Палеонтологи же не сразу присоеди
нились къ нему, ибо имъ пришлось бы 
допустить, что последовательный флоры

и фауны происходятъ одне отъ другихъ. 
Въ 1831 г. И. д’Омалш д’Аллуа выска- 
залъ подобную мысль; въ 1846 г. онъ 
заявилъ, что онастала вероятной; но, въ 
сущности, она могла считаться только 
что правдоподобной, пока не были обна
родованы трудй Дарвина и не устано
влена теорш эволюцш.

Физюлопя, медицина и хирурпя. —  Мы 
ужъ говорили о великомъ физюлогиче- 
скомъ открыли разсматриваемой эпохи',—  
о различш между чувствующими и дви
гательными нервами, установленномъ 
Чарльзомъ Беллемъ и обнародованномъ 
въ 1824 г. Въ томъ же году появились 
Изслпдоватл Флуранса (1794— 1867) о 
роли различныхъ нервныхъ центровъ,—  
трудъ, замечательный остроум1емъ и сме
лостью опытовъ, описанныхъ въ немъ. 
Высокодаровитый профессоръ, прекрасный 
стилистъ, умевшш сделать науку пр1ят- 
ною и успешно делавшш экскурсш въ 
смежный области, Флурансъ пользовался 
огромнымъ вл1ян!емъ, и въ самомъ на
чале поприща под^алъ богатыя надежды.

Медицина далеко не дала такихъ за- 
метныхъ успеховъ, какъ прочая науки; 
школа Бруссэ, именующаяся физюлоги- 
ческой и пытающаяся воздействовать на 
ткани, борется во Францш съ „органи
ками", утверждавшими, что они лечатъ 
органы. За пределами Францш ученые 
ищутъ новыхъ путей; въ частности, въ 
Вене, въ лице Пуркинье, Оппольцера и 
другихъ, медицинская наука начинаетъ 
бороться съ Парижской; но если методы 
д1агноза и прогноза и совершенствуются, 
то популярность, которую прюбретаетъ 
гомеопаля *), свидетельствуетъ о не
уверенности терапевтики.

*) Изобретатель этой системы, Самуилъ Гане- 
маннъ (1755— 1843), сперва работалъ въ Лейп
циге. Неоднократно принужденный мЪнять свое 
мЪстопребываше, онъ устроипся въ КеттенЪ 
(1820— 1834), съ 1835 г. поселился въ Париж-Ь. 
Первые опыты его относятся къ 1794 г. Главные 
труды вышли въ 1810— 1811 г.
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Съ 1828 г. начинаютъ применять во- 
долечеше въ учрежденш, основанномъ въ 
ГрефенбергЬ- силезскимъ крестьяниномъ 
Ф. Присницомъ (ум. 1851) и процв-Ьтав- 
шемъ л-Ьтъ тридцать, пока съ нимъ не 
стали конкурировать болыше города.

Въ 1846 г. два бостонскихъ врача, 
Джексонъ и Мортонъ, съ усп%хомъ при
менили въ хирургш въ качестве анесте- 
зирующаго средства эеиръ, по указанда 
американскаго дантиста Гораса Уэльса, 
еще ранее испробовавшаго закись азота; 
принятый въ Англш Гутри и В. Фергю- 
сономъ, эеиръ затемъ проникъ и во 
Францш благодаря Мальгэню (1847) и 
Вельпо. Опыты Флуранса вскоре привели 
къ замене его хлороформомъ.

Применение анестезирующихъ средствъ 
быстро произвело переворотъ въ хирур
гической практике, ибо дало возможность 
уделять операщямъ больше времени и 
производить таюя операцш, на который 
раньше не смели покушаться. Что ка
сается упрощешй, внесенныхъ въ этотъ 
перюдъ въ способы лечешя, то они раз
работаны главнымъ образомъ школой Лис- 
франка (1790— 1847).

Обццй характеръ научнаго движешя. —  
■Обцця черты научнаго движешя, карти
ну котораго, по необходимости неполную, 
мы пытались нарисовать, придаютъ ему 
характеръ продолжаклцагося порыва, ко- 
торымъ охвачено было предыдущее по
колете. До техъ поръ наука была до- 
•стояшемъ лишь крайне ограниченнаго 
круга избранныхъ; теперь она широко 
распространяется, и ея промышленныя 
приложетя возбуждаютъ интересъ во 
всехъ классахъ общества. Паровыя ма
шины получаютъ все большее распро- 
странеше, и обновлеше механическихъ 
средствъ, улучшение средствъ сообщешя 
пробуждаютъ деятельность инженеровъ, 
отъ которыхъ теперь требуются сравни
тельно очень высоюя научныя познашя; 
введете электричества требуетъ другихъ 
спещальностей, а земледельческая хим1я,

основанная Либихомъ, начинаетъ коле
бать рутину земледел1я; горная же про
мышленность начинаетъ пользоваться 
геологическими изыскашями.

Крепкая организация высшаго образо
вали, созданная во Францш револющей, 
проникаетъ и въ Германш, где универ
ситетское устройство прекрасно приспо
соблено къ ея развит!»., Духъ, господ
ствующей тамъ, определенно направленъ 
къ изследоватямъ чистой науки и къ 
созданш оригинальныхъ трудовъ. Почва 
свежа, а свобода духа, еще не скован
ная, какъ во Францш, , благопрюбретен- 
ными традищями, приносить самые сча
стливые результаты. Однако научная ра
бота явственно ведетъ къ установленда 
и въ Германш этихъ, еще не существую- 
щихъ въ ней традицш, но уже въ фор- 
махъ, присущихъ нацюнальному генш. 
Во вновь основываемыхъ лаборатор1яхъ 
ученики работаютъ совместно съ учите- 
лемъ, и для общихъ изследованш образу
ются плодотворный ассощацш.

Въ Англш Оксфордъ и Кэмбриджъ еще 
противятся новому теченш; если про
мышленный прогрессъ все больше и боль
ше побуждаетъ къ практическимъ изсле
доватямъ, то чистая наука все еще со
ставляете. аттрибутъ небольшого числа 
уединенныхъ мыслителей, нередко пре- 
небрегающихъ трудами континентальныхъ 
ученыхъ. Но потому они и проявляюсь 
большую гешальность и более могучую 
индивидуальность.

Остальные народы сравнительно за- 
паздываютъ, хотя Соединенные Штаты 
уже начинаютъ выступать на сцену. Ме
жду темъ Франщя, въ первую треть сто
п е™  сохранявшая безспорное первенство 
почти во всехъ сферахъ, мало-по-малу 
теряетъ эту передовую позищю, причемъ 
еще не видно, происходитъ ли это отъ 
действительнаго упадка, или вследств!е 
деятельнаго прогрессировашя соревную- 
щихъ нацш.

Темъ не менее въ духовной респу-
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бликЬ, центромъ которой былъ Парижъ, 
согласие не нарушается: общими усил1ями 
выясняется мало-по-малу научная идея 
вЪка, и именно во Франции сд-Ьлана была 
первая попытка формулировать ее.

Курсъ положительной философш Огюста 
Конта (1798 —  1857) всегда останется 
драгоц-Ьннымъ памятникомъ состояшя на- 
учныхъ идей того перюда, въ который 
онъ составлялся,— съ 1830 по 1840 г. Его 
рацюнальная классификащя теоретиче- 
скихъ наукъ (математика, астроном'ш, 
физика, хим1я, бюлопя, соцюлопя *), его 
точное изложеше научнаго метода въ раз- 
личныхъ его формахъ, глубина его кон- 
цепцш закона трехъ стадш (теологиче
ской, метафизической, позитивной) не 
могли, правда, помешать тому, чтобы 
этотъ капитальный трудъ оказался теперь

устарелыми. Но наука продолжала идти 
впередъ гигантскими шагами, и только- 
въ деталяхъ расходится съ Контомъ. Ея 
позитивный характеръ, необходимость 
переоценивать по достоинству апрюрныя 
понят1я, безъ которыхъ она не можетъ 
обойтись, проявляются все больше и 
больше.

Небольшой усп-Ьхъ, выпавшш на долю- 
Позитивной философш во Францш, сл4- 
дуетъ главнымъ образомъ приписать сек- 
таторскому духу, которымъ запечатлели, 
ее авторъ, теми не менее это былъ пе
чальный симптомъ давлешя, которое на
чинало оказывать тяжелое Hacntflie ста- 
рыхъ традицш. Необходимо было обновле- 
н!е; къ несчастью, оно заставляло себя 
ждать.

*) Этотъ мало удачный неологизмъ отвЪчалъ, впрочемъ, совокупности вопросовъ, на которые Контъ 
особенно разсчитывалъ направить свое внимаше. Впрочемъ, онъ считалъ политическую эконом1Ю сво
его времени еще находящеюся на" метафизической стадш; позитивными онъ считалъ, независимо отъ 
законовъ, которые пытался формулировать, лишь результаты статистики, получившей большое раз- 

вит1е.
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Глава VII.

К а то л и ч е с ка я  церковь и друпя вЪроисповЪдант.
1814—1840.

Истор1я католической церкви въ эпоху 
1814— 1846 гг., т. е. отъ падешя Напо
леона до избрашя въ папы П!я IX, съ 
точки зрЪшя отношенш, существовавшихъ 
между нею и европейскими государства
ми, можетъ быть разделена на два пе- 
рюда: сначала во всей Европе происхо
дить общая реставращя католической 
церкви, а зат^мъ собьтя 1830 года вы- 
зываюгь противъ нея въ н'Ьсколькихъ 
государствахъ новыя враждебный д-Ьй- 
CTBin. Но при этомъ внутренняя ея эво- 
люд!я не испытываегь никакихъ пертур- 
бацш. Не - католическ1я же в-Ьроисповъ- 
дан!я развиваются по своимъ особымъ 
законамъ. Переходимъ теперь къ факти
ческому изложешю событш.

I. Реставращя католической цер
кви въ Европа.

Католическая церковь во Франки; кон- 
кордатъ 1817 г. и конвенщя 1822 г. —
X a p T in , пожалованная Францш въ 1814 
году, объявила католицизмъ „государ
ственной релипей" (ст. 5. 6). Это за- 
явлен1е явно доказывало, что отныне от- 
ношешя между светской и духовной вла
стью будутъ проникнуты новымъ духомъ. 
Людовикъ XVIII возвращался съ твер-

дымъ нам'Ьрешемъ положить конецъ тому 
тягостному положенш, въ которое като
лическая церковь поставлена была во 
Францш разрывомъ Наполеона съ Свя- 
тымъ Престоломъ. Неоднократные про
тесты ГОя VII противъ „Органическихъ 
Статей", его упорный отказъ утвердить 
въ должности назначенныхъ Наполеономъ 
епископовъ (отказъ, въ результате кото- 
раго нисколько епархш оставались ва
кантными), протесты нЪкоторыхъ эмигри- 
ровавшихъ епископовъ, места которыхъ 
были упразднены въ 1801 году, нако- 
нецъ, желаше короля вернуться къ ста
рому порядку вещей —  все это делало 
неизб%жнымъ новый конкордатъ.

Въ 1814 году начались предваритель
ные переговоры. Королю хотелось бы 
добиться, какъ въ 1801 году, полнаго 
перераспределения епархш и отставки 
веЬхъ епископовъ. Съ своей стороны, 
папа хот^лъ охранить права епископовъ, 
назначенныхъ на основании Конкордата. 
После Ста Дней пришлось считаться съ 
его пожелашями. Герцогъ Блака въ кон
це концовъ заключилъ съ кардиналомъ 
Консальви проектъ конкордата, который, 
несмотря на некоторые пробелы, полу- 
чилъ утверждеше папы и короля (шнь 
1817 г.). Конкордатъ 1516 года снова
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быль возстановленъ во Францш, а орга
нически статьи 1802 года были отмене
ны, „поскольку оне стояли въ противо
реча  съ учешемъ и законами католиче
ской церкви11. Епископская места, упразд
ненный въ 1801 году, были . въ прин
ципы возстановлены.— 2 августа папская 
булла повысила число французскихъ епар
хш съ 50 до 92, дала инвеституру до
жидавшимся утверждения епископамъ и 
создала три кардинальскихъ места.

Ц ель была, повидимому, достигнута; 
но некоторые министры, движимые чув- 
ствомъ уважешя къ конституцюннымъ 
принципами, решили, что конкордатъ 
долженъ быть представлены на утвер- 
ждете палаты, и внесли проекты, который 
вызвали всеобщее недовольство и кото
рый король принуждены были взять об
ратно (марты 1818 г.). Тогда Пш VII, 
раздраженный этими безконечными коле- 
башями, заявили motu proprio (въ авгу
сте 1819 г.), что временно оставляетъ 
въ силе конкордатъ 1801 года. Это вре
менное сохранеше сделалось окончатель
ными.— Между темы число епископскихъ 
епархш, которое не было такими обра- 
зоми увеличено, оставалось по прежнему 
недостаточными. Въ ш ле 1821 года, 
после оживленныхъ дебатовъ, палаты 
вотировали учрежден!е 30 новыхъ епар
хш, который и были открыты въ следу- 
ющемъ году по соглашешю съ римской 
Kypieft (октябрь 1822 г.). „Соглашеше 
1822 года" повысило число французскихъ 
епархш до 80.

Католическая церковь въ Италж и Испа
ш и.— Въ то самое время, когда происхо
дила реставрация католической церкви 
во Францш, она совершалась также въ 
Италш и въ Испанш. —  Въ 1817 году 
Сардинскш король, Викторъ-Эммануилъ 
I, заключили съ Шемъ VII конкордатъ, 
по которому число сардинскихъ епархш 
увеличено было до девятнадцати, и ими 
дано новое распределеше. —  Въ следую- 
щемъ году Неаполитанскш король Ферди

нанды добился въ свою очередь для ко
ролевства Ооыихъ Сицилгй (16 февраля 
■1818 г.) заключешя конкордата, кото
рый въ 35 статьяхъ резюмировали 
почти все каноническое законодатель 
ство.

Въ Испанш Фердинанды VII, по своемъ 
вторичномъ вступленш на престолы, по
спешили отменить все меры, принятая 
во время управлешя 1осифа Бонапарта, 
какъ напримеръ, уничтожеше инквизищи 
и закрыта монастырей. Возсташе 1820 
года принудило его снова закрыть неко
торые монастыри, конфисковать церков
ный имущества и изгнать или заключить 
въ тюрьму священниковъ, отказавшихся 
присягнуть новой конституцш. Но фран
цузское вмешательство, вернувшее ему 
абсолютную власть, дало ему возможность 
въ 1823 году взять обратно эти вынуж
денный уступки.

Католическая церковь въ Германм; ба- 
варсмй конкордатъ (1 8 1 7 ).— венскш кон
грессы долженъ были, казалось бы, за
няться деломъ реставрацш католической 
церкви въ Германш, где она была дез
организована Рецессомъ 1801 года. Но 
несмотря на усил!я кардинала Консальви, 
которому хотелось заключить общш для 
всей Германш конкордатъ, конгрессы не 
приняли по этому поводу никакого ре
шетя, и Пш VII пришлось снова начать 
отдельные переговоры съ каждыми изъ 
германскихъ государствъ.

Прежде всего увенчались успехомъ 
переговоры, которые велись съ Ваваргей. 
Въ октябре 1817 года подписаны были 
конкордатъ, который обезпечйвалъ като
лической церкви все права, вытекавлля 
изъ ея божественнаго происхождешя и 
каноническихъ предписанш, разделяли 
королевство въ церковномъ отношенш на 
две „провинцш" (Мюнхенъ-Фрейзингъ и 
Бамбергь) съ шестью викарными епи- 
скопствами и предоставляли королю пра
во наэначепгя епископовъ, которыхъ папа 
долженъ были утверэюдатъ. Въ виду
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возникшихъ недоразум-Ьнш, Максимилзанъ 
-I на Тегернскомъ озере заявилъ, что кон- 
кордатъ долженъ разсматриваться, какъ 
граждански законъ и исполняться въ 
полномъ объема (сентябрь 1811 г.); но 
фактически, путемъ применешя королев- 
скаго placet и различныхъ противор^чив- 
шихъ конкордату ограниченш, онъ дер- 
жалъ баварское католическое духовенство 
въ суровомъ подчиненш. Эти ограниче
ния не исчезли и въ царствование Люд
вига I (1825 — 1848), хотя онъ былъ 
ярымъ католикомъ и выказывалъ католи
ческому духовенству некоторое благово- 
neHie.

Верхне - Рейнская церковная провинция 
(1821) Въ сос-Ьднихъ съ Бавар1ей обла- 
стяхъ смерть князя-примаса Германш 
Карла-Теодора Дальберга ( f  10 февраля 
1817 года) поставила н4,мецкихъ католи- 
ковъ въ неопределенное положеше. Что
бы положить ему конецъ, протестантсюе 
государи. Вюртемберга, Бадена, обоихъ 
Гессеновъ, Нассау, Мекленбурга, Ольден
бурга, саксонскихъ герцогствъ, а также 
вольные города— Времени, Гамбургъ, Лю- 
бекъ и Франкфуртъ— послали въ этотъ 
последнш городъ представителей, кото- 
рымъ поручено было выработать общую 
формулу для соглашешя съ римской ку- 
pieft (мартъ 1818 года). Такъ какъ участ
ники конференцш положили въ основу 
своей формулировки осужденные ГНемъ 
VI принципы Эмской „Пунктуацш", то ихъ 
предложения были отвергнуты. Тогда за
интересованные князья опубликовали 
„церковное прагматическое постановле- 
Hie“ , къ которому присоединились неко
торый немеция духовный лица, но кото-, 
рое ГОй VII осудили въ 1819 году. Но
вые переговоры,^начатые во Франкфурте, 
привели къ изданда буллы Provida sokrs- 
que sollicitudo (августъ 1821 г.). Этой 
буллой Пш организовали „Церковную 
провинцш Верхняго Рейна", съ Фрей- 
бургомъ-въ-Брейсгау (Баденъ)въ качестве 
метрополии и съ викарными епарх!ями:

Роттенбургъ въ Вюртемберге, Лимбургь 
въ герцогстве Нассау, Майнцъ въ Гес- 
сенъ-Дармштадте и Фульда въ Гессенъ- 
Касселе. —  Въ первое время булла эта 
осталась безъ практическая примене
шя благодаря злой воле протестантскихъ 
государей.

Въ 1827 году Левъ XII, считаясь съ 
обстоятельствами, новой буллой {Ad do- 
minici gregis custodiam апрель) регулиро
вали все детали, относившаяся къ устрой
ству провинцш, епископы которой одинъ 
за другими получили инвеституру. —  Но 
после того, какъ все назначешя' были 
произведены, заинтересованные князья, 
которые теми временемъ успели придти 
къ общему соглашенш, опубликовали 30 
января' 1830 года регламентъ, состоявшш 
изъ 39 статей и воспроизводивши! праг
матическое постановлеше, осужденное 
папой въ 1819 году, и такими образомъ 
лишавшш католическую церковь всякой 
действительной свободы.

Конкордаты, заключенные съ (Ipyccieft 
(1821) и съ Ганиоверомъ (1824). —  Въ 
JJpycciu, где въ течете трехъ столетш 
борьба между лютеранами и католиками 
носила хроническш характеръ, политика 
Фридриха-Вильгельма III (1797 —  1840), 
старавшагося придать католицизму об- 
разъ и подоб1е протестантизма, въ конце- 
концовъ вызвала реаквдю. Въ 1831 году 
Гарденбергъ отправили въ Римъ Нибура 
и добился отъ папы издашя буллы De 
salute anirnarum, которая была настоя
щими конкордатомъ и открывала для ка
толической школы въ Пруссш новую эру. 
Этой буллой организованы были: Рейн
ская церковная провинщя съ Кёльномъ 
въ качестве метрополии, Гнезно-Познан- 
ская провинция и две самостоятельныхъ 
епархш,—Бреславльская и Эрмеландская.

Соглашеше между Прусстей и Римомъ 
состоялось очень скоро. Съ Ганиоверомъ 
переговоры тянулись гораздо дольше. 
Только въ 1824 году буллой Impensa 
Нотапогшп возстановлены были тамъ
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старый епископства Гильдесгеймское и 
Оснабрюкское, который фактически были, 
впрочемъ, учреждены лишь въ 1827 и 
1858 году.

Въ тЪхъ германскихъ государствахъ, 
который не заключали конкордатовъ съ 
Kypieft, католики по прежнему управля
лись „апостольскими викар1ями“ или же 
причислялись къ ближайшимъ сосЬднимъ 
епарх1ямъ. Такъ напримеръ, въ Саксоти 
папа учредилъ апостольскш викар1атъ, съ 
1820 года непрерывно поручавшшся ста
рейшему члену Бауценскаго капитула. 
Католики, живипе въ великомъ герцог
стве Ольденбургъ, причислены были къ 
Мюнстерской епархш.— Въ Aecmpiu преж
нее положеше вещей оставалось въ силе 
вплоть до 1848 года.

Конкордаты, заключенные съ Нидерлан
дами (1 8 2 7 ) и съ Швейцар1ей (1828).—  
Кроме того, при Льве XII были еще за
ключены конкордаты съ Нидерландами и 
съ Швейцар1ей.— Принципъ свободы сове
сти былъ занесенъ въ Нидерланды фран
цузами въ 1795 году. Въ Голландш, где 
большинство принадлежало протестан- 
тамъ, этотъ принципъ оказался выгод- 
нымъ для католиковъ. Они могли осно
вать „голландскую м исст“ и добиться 
отъ штатгальтера (въ толе 1815 года) 
■обещашя, что католическая церковь бу- 
детъ пользоваться въ Голландш полной 
свободой и такимъ же точно положешемъ, 
какъ и реформатская церковь.— Это обе- 
щаше не было сдержано. Вильгельмъ ста
рался доставить привилегированное по
ложеше протестантамъ и вызвалъ этимъ 
сильнейшее недовольство въ Бельгш, где 
католики составляли три четверти всего 
населешя. Въ 1825 году онъ вынужденъ 
былъ начать переговоры о заключенш 
конкордата, который былъ имъ подписанъ 
въ 1827 году, но на деле не исполнял
ся. Такимъ образомъ, онъ сделалъ не- 
избежнымъ то насильственное отделение 
Бельпи отъ Голландш, которое произо
шло въ 1830 году.

Въ Швейцарт, где прежняя церков
ная организащя разрушена была фран
цузской револющей и Наполеономъ, ка
толические кантоны съ 1803 года подчи
нены были юрисдикцш Констанцскаго епи
скопа. Въ 1814 году Пш VII далъ имъ 
особаго апостольскаго викария. Затемъ 
онъ возстановилъ Базельскую епархш, 
поручивъ женевскихъ католиковъ веде- 
нш Лозаннскаго епископа, возвелъ Сенъ- 
Галленское аббатство въ рангъ собора 
(1823) и присоединилъ его къ Хурскому 
епископству. Все эти постановлешя име
ли чисто временный характеръ. Они при
вели въ мае 1828 года къ общему кон
кордату, заключенному съ Львомъ XII и 
опубликованному въ булле Inter praecipua. 
Въ силу этого конкордата, дополненнаго 
несколькими последующими конвенщями 
(1829, 1830, 1836, 1841, 1845), девяти
сотъ тысячъ швейцарскихъ католиковъ 
были распределены между шестью епар- 
х1ями: Базельско-Золотурнской, Лозанно- 
Женевской, Сюнской, Хурской, Сенъ-Гал- 
ленской (получившей автономное суще- 
ствоваше въ 1845 году) и, наконецъ, (для 
Тессина) итальянской Комской enapxiefi. 
Такъ какъ въ Швейцарш не существуетъ 
нацюнальнаго apxienncKona, то швейцар- 
сше епископы непосредственно подчине
ны папе, который содержитъ въ Люцер
не апостольскаго нунщя.

П. Католическая церковь въ Евро- 
nil въ пер10дъ 1830— 1846.

Католическая церковь во Ф ранки въ эпо
ху 1юльской монархм. —  Въ царствование 
Карла X во Францш по релипозному во
просу образовались две партш. Одна, на
зывавшаяся парней Конгрегацги (по име
ни релипознаго общества, основаннаго въ 
1801 году) или, иначе, парней 1езуитовъ, 
яростно нападала, въ пылкихъ писашяхъ 
Ламеннэ, на те учреждешя, который ка
зались ей пропитанными духомъ „либе
рализма" или галликанизма. Другая, на
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зывавшаяся „либеральной партией", къ 
которой примыкали все противники ка
толицизма вообще (протестанты, франкъ- 
массоны, вольтерйанцы) или 1езуитовъ въ 
частности (галликанцы, янсенисты), еже
дневно обличала 1езуитовъ, .какъ людей, 
замышляющихъ въ йхъ Монружской (пред
местье Парижа) обители „колоссальный 
заговоръ противъ современныхъ учрежде- 
■ ш й В ъ  1826 году „либералы" напали 
« а  мисс1и въ Руане, Люне, Бресте'(май 
и октябрь); а ярый янсенистъ Монлозье 
■последовательно разоблачилъ передъ Па
рижской судебной- палатой, передъ мини
страми и палатой пэровъ существование 
недозволенныхъ конгрегаций, „ультрамон- 
тансюя" доктрины, захваты духовенства 
«  т. п. (августъ 1826 и январь 1827 го
да). Этотъ походъ оказалъ известное 
BniHHie на указы 16 тн я  1828, о кото- 
рыхъ мы говорили выше *) и которые 
направлены были одновременно и про
тивъ свободы преподавашя, и противъ 
1езуитскаго ордена.

Итакъ, можно сказать, что къ концу 
царствования КарлаХ „антиклерикальная", 
пармя сделала успехи. 1юльсюе ордонан
сы привели ее въ негодовате, и револю
ция 1830 года окрашена была ярко выра
женными антирелипозными тенденщями, 
который въ продолжение несколькихъ 
летъ остались присущи 1юльской монархш.

Такое поведете правительства вызвало 
•сопротивлеше. Самые могучие или выдаю
щиеся умы среди католиковъ: аббатъ Ф. Ла- 
меннэ(1782— 1854),аббатъ Жербэ (1798— 
1864), Анри Лакордэръ (1802— 1861), 
графъ Шарль де Монталамберъ (1810— 
1870), —  сразу поняли, что слишкомъ 
тесный союзъ съ враждебно-настроеннымъ 
правительствомъ грозитъ католической 
церкви величайшей опасностью, и начали 
энергически требовать необходимой для 
церкви независимости и полнаго отделе- 
шя ея отъ государства. Для распростра-

*) См. т. III, стр. 270.

нешя своего— новаго для Францш— уче
ния, они основали газету, носившую знаме
нательное назваше: Будущность ( Avenir, 
октябрь 1830). Къ сожалению, они при
мешали къ своимъ политическимъ по- 
ложешямъ крайне серьезный философсюя 
заблуждения, вызвавыпя вскоре осуждение 
газеты папой Григор1емъ XVI (энциклика 
Mirari vos, 15 августа 1832 года). Это 
былъ жестокш ударъ. Ламеннэ не въ си- 
лахъ былъ его вынести и, после дву- 
смысленнаго отречения, порвалъ съ ка
толической церковью.

Отпадете Ламеннэ не остановило того 
движения въ сторону релипознаго ренес
санса, котораго онъ былъ однимъ изъ 
пюнеровъ. Апологетическйя проповеди, 
произносивгшяся въ Соборе Парижской 
Богоматери Лакордэромъ и о. Равинья- 
номъ, двумя принявшими священство 
адвокатами, основаше различныхъ като- 
лическихъ газетъ ( Ami de la Religion, 
Universite Catholique, Univers ит.д.), борь
ба за свободу и равноправное шоложе- 
Hie церкви, которую вели Монталамберъ, 
аббаты Дюпанлу, Марэ, Комбало,— мало- 
по-малу вернули Францш къ католициз
му, на этотъ разъ очищенному отъ гал- 
ликанскихъ принциповъ.

Католическая церковь въ Бельпи и въ 
Голландш.—  События, имевшйя место въ
1830 году во Францш, вызвали въ сосед- 
нихъ странахъ аналогичный движетя, 
оказавлля отраженное действ!е на поло- 
жеше католической церкви.— Бельпя отде
лилась отъ Голландии, и принятая бель- 
пйскимъ Национальными Собрашемъ въ
1831 году конституция, провозгласившая 
свободу совести и свободу преподавашя, 
возвратила католической церкви извест
ную самостоятельность. Епископы вос
пользовались ею для того, чтобы осно
вать католически университетъ въ Лу
вене (1835). Вместе съ темъ, несмотря 
на ярое npoTHBOfleflcTBie бельгййскихъ 
франкъ-масоновъ, монашесюе ордена чрез
вычайно усилились въ Бельпи.
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Въ Голландш отд’Ьлеше Бельгш ни
чуть не изменило поведешя Вильгельма I. 
Конкордатъ 1827 года по прежнему не 
исполнялся. Новые переговоры, начатые 
после вступлешя на престолъ Вильгель
ма II (октябрь 1840) нунщемъ Капакчини, 
привели къ соглашенш только въ 1853 г.

Католическая церковь въ ШвейцарЫ; вой
на Зондербунда. —  Въ Швейцарш, после 
инсуррекщонныхъ движенш 1830 и 1831 
годовъ, различный фракцш радикальной 
партш, состоявшей главными образомъ 
изъ протестантовъ, объединились для 
совместной борьбы противъ католиче
ской церкви. Началась кампашя въ печа
ти: антирелипозные альманахи, безнрав
ственные романы, памфлеты, направлен
ные противъ священниковъ, монастырей 
и папы, распространялись въ громадномъ 
количестве. Наконецъ, въ 1834 году пред
ставители протестантскихъ кантоновъ со
брались въ Бадене. Здесь они, не обра
щая никакого внимашя на действовав- 
uiie законы и конкордаты, составили не
что въ роде прагматическаго постано- 
влешя изъ 14 статей, подчинявшее цер
ковь государству и немедленно осужден
ное Григор1емъ XVI (май 1835 года). Въ 
1841 году, вопреки статье 12 федераль- 
наго договора 1815 г., Большой Советъ 
кантона Ааргау закрыли все существо- 
вавале въ кантоне монастыри (20 января).

После того какъ католически кантонъ 
Люцернъ внеси, наоборотъ, въ свою но
вую конституцш (мартъ 1842 года) 
статью, объявлявшую католицизмъ госу
дарственной релипей, и вскоре после 
того разрешили открыть 1езуитскую кол- 
лепю (1844), протестантсше кантоны вос
пользовались этими предлогомъ, чтобы на
пасть на Люцернъ и на шесть другихъ ка- 
толическихъ кантоновъ, составившихъ ме
жду собою отдельный союзъ ( Sonderhund) 
для защиты своей релипозной свободы. 
Разбитые 23 ноября 1847 года при Гис- 
ликоне, семь католическихъ кантоновъ 
должны были уплатить большой штрафъ,

подпали поди власть радикальныхъ со- 
бранш и потеряли часть своихъ рели- 
гюзныхъ правъ.

Католическая церковь въ Верхне-Рейн
ской церковной провинцш.— Аналогичный 
явлешя имели место въ Верхне-Рейнской 
церковной провинщи. Въ виду издашя 
регламента 30 января 1830 года, подчи- 
нявшаго все- церковныя послашя условш 
предварительнаго правительственнаго раз- 
решешя ( placet)  и нарушавшаго такими 
образомъ конкордатную буллу 1827 года 
( Ad dommici gregis) ,  папа Пш VIII разо
слали епископамъ провинцш энергиче- 
скш протесты, не встретившш никакого 
отклика. Верхне-Рейнская церковь была 
причислена къ гражданскому ведомству 
и подчинена деспотической опеке госу
дарства. Епископы превратились въ чи- 
новниковъ и лишены были всякой само
стоятельности въ деле управления сво
ими enapxiHMH.

Въ великомъ герцогстве Баденскомъ они 
ничего не могли добиться отъ предста
вителей государственной власти. Депар- 
таментъ вероисповеданш въ Карлсруэ 
явно пытался даже поддерживать противъ 
нихъ священниковъ, уклонявшихся съ 
пути католической ортодоксш.

Въ Вюртембергп, Роттенбургскш епи- 
скопъ ^Келлеръ находится въ такомъ же 
затруднительномъ положенш. Въ 1841 
году онъ представилъ второй палате 
резолющю, требовавшую для католиче
ской церкви самостоятельности, гаранти
рованной до известной степени консти- 
тущей 1819 года. Палата оставила это 
требоваше безъ всякаго внимашя. И толь
ко черезъ несколько летъ вюртембергское 
правительство решилось изменить свое 
поведеше въ этомъ- вопросе.

Преследовала въ Пруссш и въ РосЫи.—  
Въ Пруссги comacie, существовавшее 
между светской и духовной властью и 
обезпеченное на некоторое время кон- 
кордатомъ, который Гарденбергъ заклю
чили въ 1821 году, не замедлило прекра
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титься. Причиной разрыва послужили 
пристрастие короля къ протестантамъ и 
два важные вопроса о „гермез1анизмЪ“ 
и о „смЪшанныхъ бракахъ" (объ этихъ 
вопросахъ сказано будетъ ниже). Разрывъ 
произошелъ вследствие назначешя Кёльн- 
скимъ епископомъ Климента-Августа фонъ 
Дросте-Вишеринга (1835) и закончился 
въ 1837 году насильственнымъ изгнашемъ 
прелата, заключеннаго, подъ предлогомъ 
обвинетя въ государственной измене, 
въ Минденскую крепость (20 ноября). 
Почти въ тоже самое время Гнезненскш 
и Познанскш арх1ёпископъ, Мартинъ фонъ 
Дунинъ, приговоренъ былъ Познанскимъ 
верховнымъ судомъ къ отр-Ьшеню отъ 
должности и къ шестимесячному тюрем
ному заключенш (1858). Взятие подъ стра
жу двухъ этихъ мужественныхъ прела- 
товъ вызвало глубокое волнеше въ Европе 
и даже въ Соединенныхъ Штатахъ. Кроме 
того ихъ арестъ оказалъ очень сильное 
действ1е на соседнихъ епископовъ, ко
торые, за исключешемъ Бреславльскаго 
епископа, все заявили себя сторонниками 
ихъ учешя, а когда на престолъ вступилъ 
Фридрихъ-Вильгельмъ IV (тн ь  1840 г.), 
то онъ понялъ необходимость порвать 
съ ошибками прошлаго. Онъ сделалъ это 
быстро и решительно. Оба находивплеся 
въ заключенш прелата были выпущены 
на свободу. Епископъ фонъ Дунинъ возвра
тился въ свою епархт. Съ соглашя папы, 
фонъ Дросте (-f1845) принялъ въ качестве 
коадъютора Спирскаго епископа фонъ Гей- 
сселя и передалъ ему управлеше Кёльномъ.

Положен1е католической церкви, ко
торое въ Пруссш изменялось къ лучшему, 
въ Тоссги, напротивъ, ухудшалось. Але
ксандру I (1800— 1825), обнаруживавшему 
по отношенш къ своимъ католическимъ 
подданнымъ известное безпристраспе, на- 
следовалъ Николай I (1825— 1855), ко
торый намеревался следовать примеру, 
поданному Екатериной II. Новый царь 
пытался путемъ репрессивныхъ меропр1я- 
тш искоренить въ Россш католицизмъ

въ обеихъ его формахъ: греко-ушатской 
и латинской.— Прежде всего онъ принялся 
за утатовъ, отдалъ ихъ церковь въ ве
дете министра вероисповеданш, отнялъ 
власть у Плоцкаго митрополита и пере
далъ ее римско-католической коллегш, 
членовъ которой онъ назначалъ самъ, 
упразднилъ епископство въ Лукове, за- 
крылъ часть монастырей Базшпанскаго 
ордена, а остальные отдалъ белому духо
венству. Черезъ несколько летъ онъ со
вершенно закрылъ весь орденъ (т л ь  
1832 г.). Сопротивлеше ушатскаго духо
венства въ конце концовъ было сломлено 
репрессивными мерами. Въ 1839 г. три 
епископа и тысяча триста священниковъ 
заявили о своемъ желанш вступить въ 
православную церковь.' А  вследъ за ними 
два миллюна ушатовъ были присоеди
нены къ православт силой.— Не лучше 
обращались и съ латинянами, т. е. съ 
поляками. Польское возсташе 1831 года 
послужило— подъ предлогомъ подавлешя 
бунта— сигналомъ къ возмутительнымъ 
меропр1ят1ямъ. Папа Григорш XVI, осу- 
дившш возсташе, энергически протесто- 
валъ противъ варварскихъ пр!емовъ, упо
треблявшихся русскимъ правительствомъ 
для „ обращешя “ иноверныхъ (т л ь  1842 г.). 
13 декабря 1845 года состоялось въ Ри
ме знаменитое свидан!е между Николаемъ 
I и папой, который убедилъ царя заклю
чить конкордатъ. Но этотъ конкордатъ, 
подписанный П1емъ IX (1847 г.), остался 
мертвой буквой.

Преследоважя въ Португалж и Испаши.—
Католическая церковь подвергалась пре- 
следовашямъ не только въ протестант- 
скихъ или схизматическихъ странахъ. 
Зараза коснулась правительствъ даже и 
въ католическихъ странахъ.

Въ Португалги, после победы, одер
жанной дономъ Педро надъ дономъ Ми- 
гуэлемъ, котораго поддерживало духовен
ство, можно было подумать, что для 
католической церкви вернулись времена 
Помбаля. —  Въ 1841 году въ Лиссабоне
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начались переговоры черезъ посредство 
интернунщя Капакчини, но, несмотря на 
все его дипломатическое искусство, они 
не привели къ заключент конкордата.

Въ Испанги вспыхнувцпя по смерти 
Фердинанда VII (сентябрь 1833 года) смуты 
оказались неблагопр!ятны для католиче
ской церкви. Регентство королевы Христи
ны отмечено было торжествомъ- либераль
ной партш и резкой реакцш противъ духо
венства. Въ продолжеше нЬсколькихъл-Ьтъ 
въ королевстве Изабеллы противъ католи
ческой церкви неистовствовала настоящая 
буря. Сношешя между Испашей и папой 
фактически были прерваны, и целый рядъ 
епархш оставался безъ епископовъ (22 въ 
1839 году). Регентша сознала необходи
мость' возстановить свои связи съ Свя- 
тымъ Престоломъ, когда возсташе 1840 
года вынудило ее бежать изъ Испаши 
и снова выразилось въ насильственныхъ 
д-Ьйств!яхъ. Эти д4>йств1я продолжались 
вплоть до падешя регента Эспартеро
(1843). Наконецъ, после долго тянувшихся 
переговоровъ королева Изабелла, откры
вая кортесы 15 декабря 1848 года, могла 
объявить, что сношешя съ Святымъ Пре
столомъ возстановлены.

Итакъ, не рискуя впасть въ преуве- 
личешя, можно сказать, что въ продол- 
жеше пятнадцати л-Ьтъ правлешя Гри- 
ropin XVI отношешя католической церкви 
къ св-Ьтскимъ государямъ ни разу не 
отличались мирнымъ характеромъ. Н е
которое у-гЬшеше могли доставить ей 
только Анппя, где дело эмансипацш ка- 
толиковъ съ каждымъ днемъ делало все 
болыше успехи, и Северо-Американсше 
Соединенные Штаты, где полная свобода 
совести благопр!ятствовала развитда ка
толической церкви..

III. Внутреннее состоите католи- 
чеекой церкви.

Общщ обзоръ.— Присматриваясь только 
къ настроенш высшихъ класовъ, мы мо-

жемъ характеризовать XVIII столет!е какъ 
векъ скептицизма. Среди людей, сохра- 
нившихъ хриснанскую веру, мнопе были 
пропитаны предразсудками, более или 
менее противоречащими духу католициз
ма: янсенизмомъ, галликанствомъ, феб- 
рошанизмомъ, жозефизмомъ. Но после 
страшныхъ потрясенш революцюннаго 
nepiofla это положеше вещей кореннымъ 
образомъ изменилось. Число скептиковъ 
значительно поубавилось, и не одинъ 
изъ нихъ охотно повторялъ вместе съ 
Наполеономъ: „Нашя безъ релипи по
добна кораблю Цбезъ компаса11. Вместе 
съ возрождешемъ релипознаго духа вос
кресли также догматичесюя разног л acin, 
который въ последшя пятьдесятъ летъ 
никого уже не интересовали. Предста
вители галликанства и жозефизма должны 
были волей-неволей приблизиться къ цен
тру релипознаго единства. Обе эти док
трины могли еще пригодиться для пра- 
вительствъ, но оне не были- релипями 
народной массы. Энергичное движеше, 
вызванное Ламеннэ и его последователя
ми, принесло свои плоды; схизматичесюя 
церкви, къ основант которыхъ делались 
попытки, могли привлечь только самое 
ничтожное число сторонниковъ. Труднее 
было искоренить янсенизмъ; на это по
требовалось сорокъ летъ упорныхъ уси- 
лш. Успехъ, выразившейся въ возста- 
новленш релипозныхъ орденовъ, въ 
основанш множества релипозныхъ и бла- 
готворительныхъ обществъ, въ возста- 
новленш церковныхъ проповедей и мис- 
сюнерскихъ братствъ, — этотъ успехъ 
обезпеченъ былъ деятельностью 1езуи- 
товъ, отца Геранже и Лакордэра. Внеш
няя отношешя католической церкви къ 
светскимъ правительствамъ первоначаль
но благопр!ятствовали этому внутреннему 
ея возрожденш, затемъ мец^ли ему, но 
остановить его не могли.

Догматичесше споры; Гермесъ, Ламеннэ, 
Ботэнъ.— Первые догматичесше споры на
чались въ Германш, глубоко еще волно
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вавшейся философскими системами Кан
та и Фихте, и вызваны Они были 
•стремлешемъ нЪкоторыхъ лицъ сделать 
философш основой религш.— Такъ, про- 
-фессоръ Боннскаго университета, Георгъ 
Гермесъ, старался доказать истинность 
христианства исключительно силами разу
ма, пытаясь по методу Канта доказать 
■существоваше Бога, возможность откро- 
вешя и сохранешя его въ Писанш и Пре- 
данш. Такимъ образомъ B%pa станови
лась предметомъ доказательства, и всякш 
человЪкъ долженъ былъ быть приведенъ 
•къ ней „необходимымъ одобрешемъ чи- 
•стаго разума или необходимымъ согла- 
■шемъ практическаго разума". Зд-Ьсь явно 
преувеличивалась роль разума въ поэна- 
ши откровенныхъ истинъ, и преувели- 
■чеше'это напоминало „полу-пелапанство". 
•Своимъ увлекательными преподавашемъ 
и своими сочинешями Гермесъ привлекъ 
на сторону своей теории многихъ учени- 
ковъ, въ особенности въ БоинЪ (Браунъ, 
Ахтерфельдъ), въ БреславлФ (Эльвенихъ, 
Бальцеръ), въ Трирской семинарш. ПослЬ 
его смерти (въ маЪ 1831 года) по поводу 
•его доктрины начались споры, и въ конц-Ь 
.концовъ Григорш XVI осудилъ ее. (сен
тябрь 1831 года).

Въ это самое время во Францш Ла- 
меннэ и аббатъ Ботэнъ впали въ про
тивоположную крайность, отвергая вея
ное участие разума въ упроченш в^ры. 
.Для Ламеннэ не существовало другого 
критер1Я истины, кромЪ „здраваго смысла 
или авторитета", общаго признашя че- 
ловЪческаго рода. Весь второй томъ его 
-знаменитаго сочинения „Essai sur Г indif- 
fdrence en matiere de religion" (1820) no- 
священъ развитш этой мысли. Аббатъ 
Ботэнъ, профессоръ философш въ Страс- 
•бургЬ, раздЪлялъ тотъ же принципъ; но 
на м^сто „здраваго смысла" Ламеннэ, 
какъ критер1я истины, онъ ставилъ цер
ковное предаше (традицш, traditionalisms). 
■Съ его точки зр'Ьшя только Божествен
ное откровеше, а не разумъ, освЪщаетъ

намъ релипозные вопросы и даетъ намъ 
возможность познать христпансюе догма
ты. Философское учете Ламеннэ, на ко
торое въ 1823 году наложенъ былъ 
интердиктъ генераломъ 1езуитовъ, отцомъ 
Фортисомъ, было осуждено 75 епископа
ми Францш; приговоръ этотъ былъ со- 
общенъ папЬ, который подтвердилъ осу- 
ждеше (энцикликой Mirari vos, 1832 г.). 
На аббата Ботэна въ 1834 году наложено 
было запрещеше епископомъ его, де-Тре- 
верномъ. Посл^ нЬкотораго колебашя, 
онъ уступилъ настояшямъ Лакордэра 
(1837) и передалъ д-Ьло на р%шеше свя
того престола. Подвергшись вторичному 
осуждент, онъ отрекся отъ своего уче- 
шя— и на этомъ споръ былъ законченъ 
(1840). Аббатъ Ботэнъ умеръ въ 1867 
году Парижскимъ генеральнымъ вика- 
р1емъ.

Схизматичешя церкви: Шатэль. Гельзенъ, 
Ронге.— Наряду съ мыслителями, избрав
шими своей спещальностью область умо- 
зрЪшя, нашлись некоторые безпокойные 
люди, пытавишеся положить основаше 
особымъ нацюнальнымъ церквамъ.
■ Первая попытка въ этомъ направленш 
имЬла м^сто во Францш, въ скорости послЪ 
революцш 1830 года. Бывшш полковой 
священникъ, аббатъ Шатэль, npi-Ьхалъ 
въ Парижъ и пытался организовать „Фран
цузскую католическую церковь", которой 
онъ величалъ себя примасомъ. Церковь 
эта, въ которой служба совершалась на 
народномъ языкЬ и -которая въ числЪ 
своихъ святыхъ считала Наполеона I, 
влачила жалкое существоваше въ про- 
должеше 12 л'Ьтъ, выродилась въ какую-то 
каррикатуру и была закрыта полищей въ 
1842 году. Эксъ-примасть получилъ ка
кую-то должность въ почтовомъ ведом
ство и былъ чрезвычайно этимъ доволенъ.

Около того же времени и Бельпя, по
добно Францш, им-kna своего аббата Ша- 
тэля въ лиц4> аббата Гельзена. Этотъ 
священникъ, временно устраненный отъ 
отправлешя богослужешя въ виду своего
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непотребства, основалъ въ Брюсселе, въ 
помЪщенш, принадлежавшемъ масонской 
лож-Ь, „Католическо-апостольскую цер
ковь", въ которой служба совершалась 
на французскомъ и фламандскомъ язы- 
кахъ и которая вскоре выродилась въ ка
кой-то революц!онный клубъ. Гельзенъ 
отрекся отъ своихъ лжеученш въ ноябр-fe 
1842 года.

Въ Германш агитащя, отличавшаяся 
гЬмъ же характеромъ, но достигшая го
раздо бол-fee крупныхъ результатовъ на 
практик-fe, вылилась въ форму „н-Ьмецко- 
католическаго" движешя, которое нашло 
въРондге и въ „ронпанизм-Ь" вождя и 
знамя. Эти „н-Ьмецюе католики", нахо- 
дивппеся подъ вл!ян1емъ протестантскихъ 
принциповъ, хот-Ьли изм-Ьнить весь рас- 
порядокъ католической церкви. Они тре
бовали, чтобы богослужеше совершалось 
на народномъ язык-fe, чтобы церковные 
обряды приноровлены были къ духу вре
мени, чтобы священникамъ разр-Ьшено 
было вступать въ бракъ, чтобы нащо- 
нальныя церкви были независимы отъ 
Рима. Сначала эти идеи пропов-Ьдывапись 
Констанцскимъ коадъюторомъ Вессенбер- 
гомъ, женатымъ священникомъ Фише- 
ромъ, Фрейбургскимъ профессоромъ Рейх- 
линъ-Мельдеггомъ, братьями Тэйнеръ и 
н-Ькоторыми другими „либералами", н-fe- 
которые прюбр-Ьли довольно много сто- 
ронниковъ въ герцогств-fe Баденскомъ, въ 
ВюртембергЬ, въ Швейцарш, Саксоши и 
Силезш. Большинство этихъ реформато- 
ровъ должно было отд-Ьлиться отъ като
лической церкви при первомъ удобномъ 
случа-fe. Этотъ случай имъ доставленъ 
былъ силезскимъ священникомъ 1оанномъ 
Ронге, который былъ временно устраненъ 
отъ богослужешя своимъ епископомъ и 
который воспользовался выставлешемъ св. 
хитона въ Трир-fe (1844), для того что
бы напечатать р-Ьзкш памфлетъ противъ 
епископа этого города, Арнольди. Нача
лось сильное брожеше, во время котораго 
Ронге основалъ въ Бреславл-Ь такъ наз.

„католически" приходъ, въ которомъ 
признавались только два таинства. Въ 
то же самое время другой священникъ 
(отр-Ьшенный за нарушеИе об-Ьта безбра- 
Ч1я), Янъ Черсюй, основалъ въ Шнейде- 
мюле (Познанской провинцш) „христ1ан- 
ско-католическую общину". Аналогичный 
общины устроились въ разныхъ м-Ьстахъ. 
На Пасху 1845 года он-fe организовали въ 
Лейпцигё. съ-Ьздъ, на которомъ приняли 
символЪ в-Ьры, составленный Ронге въ 
почти сплошь отрицательныхъ выраже- 
шяхъ и отвергавши, между прочимъ, гла
венство папы, испов-Ьдь, безбрач1е свя
щеннослужителей и поклонеше святымъ. 
Такъ образовался такъ называемый „Hfe- 
мецкш католицизмъ" или даже „хрисгпан- 
ская католическая и апостольская цер
ковь"; но католической она была только 
по имени, на д-Ьл-Ь же была протестант
ской. Поддерживаемые н-Ьмецкими пра
вительствами, а въ особенности прус- 
скимъ, „н-Ьмецше католики" обладали въ 
1846 году 170 общинами. Въ 1848 году 
они добились полной свободы, начали 
вербовать своихъ сторонниковъ среди 
протестантовъ, а въ лиц-fe Дов1ата вызва
ли даже политическое брожеше. Тогда 
Прусс1Я, Ганноверъ, Гессенъ-Кассель и 
Австр1я приняли противъ нихъ стропя 
м-Ьры, —  и съ этого времени секта эта 
пришла въ упадокъ.

Старые и новые монашесме ордена.—  
Разсматриваемый перюдъ, неблагопр1ят- 
ный для релипозныхъ сектъ, оказался,, 
напротивъ, весьма благопр!ятнымъ для 
монашескихъ орденовъ, которые повсюду 
начали основываться или возрождаться.—  
Первымъ изъ вновь возникшихъ орденовъ 
былъ орденъ гезуитовъ, который П1й VII 
возстановилъ во всемъ христ!анскомъ Mipfe 
въ 1814 году (буллой Sollicitudo omnium 
ecclesiarum). 1езуитскш орденъ снова рас
пространился по всей Европ-fe и Америк. 
Онъ основалъ коллегш въ Моден-Ь (1815), 
въ Фрейбург-fe въ Швейцарш (1818), въ 
Австрш (1820), въ Англш, въ Соединен-
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ныхъ Штатахъ, во Францш, где о не были 
закрыты въ 1828. Въ Испанш, где Фер- 
динандъ VII возвратилъ 1езуитамъ ихъ 
имущества, ихъ то терпели, то изгоняли, 
въ зависимости отъ потрясавшихъ эту 
страну переворотовъ. Въ Португалии они 
появились на короткое время въ 1829 г.

Друпе ордена, разс%янные Револющей^ 
и Импер1ей, почти все возвратились во 
Францш при Реставращи.Семинар1я „Ино- 
хтранныхъ 'мисс!Й“ была возстановлена 
3 марта L815 года. Лазаристы, Отцы 
Св. Духа, Трапписты, Картетанцы воз
вратились въ 1815 и 1816 годахъ. А ни
сколько позже въ Солезм-Ь (въ Сартскомъ 
департаменте) основалась община Бене- 
диктинскихъ монаховъ, принявшая .уставъ 
конгрегащи св. Мавра. Въ 1837 году Гри- 
горШ XVI возвелъ ее въ рангъ аббатства 
и облекъ саномъ аббата отца Геранже, 
ученаго распространителя римской ли- 
тургш. А  вскоре после этого Лакордэръ. 
возстановилъ во Франц1и Доминиканстй 
срденъ (1841).— Въ Баварш общая рестав- 
ращя монашескихъ орденовъ произошла 
въ царствоваше Людвига I (1825— 1848).

Кроме старыхъ, возникло много новыхъ 
монашескихъ орденовъ, мужскихъ и жен- 
скихъ." Изъ мужскихъ укажемъ слЪдую- 
тще: 1) Инвалиды Непорочной Март и Ма- 
ристы, мисс!онерсюя общества, основан
ный во Франц!и въ 1816 году;— 2) Братья 
Христганскаго учен1я, орденъ, основан
ный въ 1819 году въ Плоермел-fe благо- 
честивымъ аббатомъ Жаномъ-Мари Ла- 
меннэ, старшимъ братомъ издателя „Бу
дущности";— 3) Котрегащя святою сердца 
Март, основанная въ 1842 году препо- 
добнымъ Либерманомъ для обращешя 
негровъ и впосл4дствги присоединенная 
къ Конгрегащи Св. Духа;— 4) Котрегащя 
Братъевъ св. Винцентш де Полл, основан
ная Ле-Прево въ 1845 году и посвященная 
главнымъ образомъ управлению попечи
тельными о молодыхъ людяхъ обществами.

Еще больше открыто было женскихъ 
монашескихъ орденовъ. Въ 1800 году

Софья Bapi (1779— 1865) основала для 
обучен!я молодыхъ д-Ьвицъ богатаго класса 
Конгрегащю монахинь се. сердца Тисусова, 
которая съ такой быстротой распростра
нилась во Франщи, а затЬмъ въ сосЬд- 
нихъ странахъ и въ Америке (въ 1818 г. 
благодаря г-же Дюшенъ), что при смерти 
своей основательницы насчитывала 200 
учреждена.— Черезъ нисколько л£тъ на 
юге преподобная Мар1я Ривье и мать 
Эмилия де Рода основали для воспиташя 
сиротъ и бЪдныхъ д-Ьвицъ: одна— „Инсти- 
тутъ Введения во храмъ Пр. Богородицы" 
въ 'Сентъ-АндеолЪ (деп. Ардешъ), а дру
гая—  „Конгрегащю Святого Семейства" 
въ Вильфраншъ де Руэргъ; последняя 
конгрегащя, заботящаяся также о боль- 
ныхъ и заключенныхъ, насчитываетъ въ 
настоящее время 135 учрежденш. —  Въ 
1842 году въ Бретани, благодаря уси- 
л!ямъ трехъ бедныхъ служанокъ въ Сенъ- 
Мало и аббата Лэпайера, основалась кон
грегащя „Сестеръ бедныхъ", посвящен
ная облегченш участи стариковъ и рас
пространенная въ настоящее время по 
всему Mipy. — Котрегащя Се. Босифа въ 
Клюни, основанная матерью Жагуве, по- 
свящаетъ свои заботы б%днымъ и дЪтямъ 
въ колошяхъ.— ВсЬ эти учрежден!я воз
никли во Франщи. Друпя появились на 
св-Ьтъ Божш въ Англш, Гермаши, Швей- 
царш и въ Америке. Въ Швейцарш не
утомимый капуцинъ веодосш Флорентини 
основалъ въ ИнгенболЬ общину сестеръ 
милосерд!я такъ наэ. Святого Креста, 
предназначенную для исполнения самыхъ 
различныхъ работъ. Въ настоящее время 
он% встречаются въ большинстве швей- 
царскихъ кантоновъ, въ Австрш, въ гер
цогстве Баденскомъ, въ Пруссш.— Соеди
ненные Штаты обязаны Елизавете Се- 
тонъ ( f  1821) основашемъ Конгрегащи 
Св. 1осифа, которая въ 1849 году при
соединилась къ „Сестрамъ св. Винцетпя 
де Поля" и, подобно этому ордену, заве- 
дуетъ школами, сиротскими домами и 
больницами.
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Увеличеше числа релипозныхъ и благо- 
творительныхъ обществъ.— Духъ ассоща- 
цш охватилъ также св-Ьтскихъ людей и 
съ 1820 года сталь проявляться въ ты
сяче формъ.

Среди благотворительныхъ обществъ, 
встречающихся главнымъ образомъ во 
Францш, прежде всего следуетъ указать 
„Общество св. Винцент1я де Поля", осно
ванное въ 1833 году Фредерикомъ Оза- 
намомъ и семью другими студентами, Ро -. 
дившись въ маленькой комнатке Латин- 
скаго квартала, это общество, рекрути
рующееся главныкъ образомъ среди св%т- 
скихъ людей, съ т-Ьхъ поръ получило ши
рокое распространеше, особенно во Фран
цш, Бельпи, Голландш и Америке. Главной 
целью его является облегчеше участи бед- 
няковъ, которыхъ члены общества посе- 
щаютъ на дому.— Ташя же цели пресле
ду етъ Общество св: Елизаветы, рекрути
рующееся среди светскихъ дамъ.

Задачи религюзной проповеди въ отда- 
ленныхъ странахъ ставили себе следую
щая общества:— общество Пропаганды втъ- 
ры, основанное въ 1822 г. въ Люне де
вицей Полиной Жарико и доставляющее 
въ настоящее время ббльшую часть суб- 
сид1Й миссюнерамъ всехъ странъ;— Об
щество св. Франсуа Ксавье въ Аахене 
(1832);— Ферейнъ Леопольда въ Австрш 
(1839);— Ферейнъ Людвига въ Баварш 
(1843), ставящш себе целью обращеше 
въ христ1анство идолопоклонниковъ Азш 
и Северной Америки;— наконецъ, Пред- 
npinmie Святого Дптства, основанное въ 
томъ же году епископомъ Нанси, Форбэнъ- 
Жансономъ, для поддержки миссш и вы
купа детей на Дальнемъ Востоке.

Для повышения нравственнаго уровня 
рабочаго класса и для внутренней рели
гюзной пропаганды въ Германш возникли 
одновременно: —  Товарищескгй ферейнъ, 
основанный въ 1845 году аббатомъ Коль- 
пингомъ въ Кёльне и впоследствии послу- 
жившш образцомъ для рабочихъ обществъ, 
организованныхъ Апьбаномъ Штольцемъ

въ Фрейбурге, Грушей въ Вене, а также 
для католическихъ рабочихъ кружковъ во 
Францш;— общество св. Карла Борромея. 
для распространешя „хорошихъ“ книгъ 
(1845) и общество св. Бонифащя для под
держки католическихъ миссш-въ проте- 
стантскихъ странахъ.

Проповедническая и миссионерская дея
тельность католиковъ. — Подъ вл1яшемъ 
возстановленныхъ релипозныхъ орденовъ 
и обществъ временно придавленный Ре- 
волющей духъ прозелитизма вспыхнулъ 
съ новой силой. Во Францш въ эпоху 
Реставрацш белое духовенство и 1езуиты 
повсюду организуютъ внутреншя миссш. 
При Луи-Филиппе Лакордэръ началъ чи
тать въ Соборе Парижской Богоматери 
апологетичесюя лекщи, чтеше которыхъ 
продолжалось затемъ о. Равиньяномъ. Въ 
Германш особенное развине получаетъ 
печатная проповедь.

Миссги въ собственномъ смысле этого 
слова, то-есть миссш, отправляюпцяся въ 
дальняя страны для проповеди хриснан- 
ства среди языческихъ народовъ, сокра
тились въ XVIII веке; но въ XIX столе- 
пи оне начинаютъ обнаруживать усилен
ную деятельность. Съ точки зрешя гео- 
графическаго ихъ распространешя, эти 
миссш можно разделить на шесть круп- 
ныхъ разрядовъ, къ разсмотренш кото
рыхъ мы и приступаемъ:

1. Въ Левантгь объединенные naTpiap- 
хи (маронитскш, греко-мельхитскш, си- 
ршскш, армянсюй, халдейсюй), къ кото- 
рымъ следуетъ прибавить латиНскаго 
n a T p ia p x a  въ 1ерусалиме, поставленнаго 
П1емъ IX въ 1847 году, вместе съ евро
пейскими монахами и монахинями (ла- 
заристами, ^езуиёами, францисканцами, 
сестрами милосерд1я и пр.) трудятся надъ 
распространешемъ католицизма, которое 
шло бы гораздо быстрее, если бы этому 
не мешало то состояше неуверенности, 
въ которое мусульмански фанатизмъ ста- 
вилъ хрисианъ. Въ 1838 году Египетъ и 
Apaein, составлявпня часть „кустодш Свя
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той Земли", были отделены отъ Алепп- 
скаго апостольскаго викар1ата и соста
вили особый викар1атъ съ Александр1ей 
въ качестве центра.

2. Въ Африкгь, съ завоевашемъ Алжи- 
piH французами, для этой области откры
вается новая эра; въ 1838 году въ городе 
Алжира учреждено было епископство.—  
Въ центральной Африке Григорш XVI 
учредилъ Судансюй апостольскш вика- 
piarb, управляющ!й духовными делами 
Хартума, Гондокоро, Аугвейна (1846).—  
Въ Капланде, который до тЬхъ поръ под- 
чиненъ былъ власти апостольскаго вика- 
рш на острове Мавриюя, въ 1837 году 
учрежденъ былъ первый викар!атъ, а въ 
1851 г.— второй.— На Мадагаскаре, где 
деятельность католическихъ миссюнеровъ 
наталкивалась на конкурренцт проте- 
стантскихъ пасторовъ, успехи католициз
ма не соответствовали затраченнымъ уси- 
л!ямъ. Только въ 1848 г. островъ былъ 
объявлены апостольскимъ викар^атомъ, по- 
рученнымъ управлен!ю 1езуитскаго ордена.

3. Въ Остъ-Индт католически миссш, 
со времени основан!я епископства въ Гоа, 
въ 1557 году превращеннаго въ apxienn- 
скопство, оставались подъ покровитель- 
ствомъ португальцевъ. Оставленный ими 
на произволъ судьбы въ 1760 году, когда 
Помбаль изгналъ 1езуитовъ, он-fe пришли 
въ упадокъ, и португальское покровитель
ство прекратилось фактически. Въ 1832 г. 
Григорш XVI предложилъ Лиссабонскому 
двору отказаться отъ своихъ правъ или 
исполнять принятая на себя некогда обя
зательства. Не получивши никакого отве
та, онъ учредилъ въ Индостане въ 1834 — 
1837 гг. четыре викаркта въ Калькутте, 
Мадрасе, на Цейлоне и въ Мадуре. Эта 
необходимая мера вызвала возмущеше ка
питула въ Гоа и отпадеше apxienHCKona 
Хозе де Сильва-и-Торреса, увлекшаго за 
собой 240.000 христкнъ. Пш IX добился 
отозвашя Сильвы, но конфликтъ закон
чился только въ 1859 году.

4. На Далънемг Востокгь миссш въ

первой половине XIX столет!я подверглись 
кровавымъ преследовашямъ, главнымъ 
образомъ, въ Аннаме, Тибете, Китае и 
Корее. Въ Аннаме преследоваше, нача
тое королемъ Минь-Мень, продолжалось 
тридцать ле-гь и закончилось только въ 
правлеше Т1енъ-Три (ф 1847), устрашен- 
наго появлешемъ европейскихъ военныхъ 
судовъ въ китайскихъ водахъ. Въ Ти
бете Пш VII учредилъ въ 1808 году апо
стольсюй викар!атъ, управлеше которымъ 
онъ поручилъ капуцинамъ; но проник
нуть въ глубь страны оставалось по- 
прежнему невозможнымъ. Лазаристамъ 
Гюку и Габэ удалось все-таки привлечь 
некоторыхъ прозелитовъ въ 1844— 1848 
годахъ; но вскоре они были изгнаны от
туда. Въ Китае императоры Юа-Кингъ 
(1795—-1820) черезъ несколько леть 
после вступлешя на престолы, подстре
каемый мандаринами, открылъ гонен!я 
на христкнъ. По словамъ протестант- 
скаго миссюнера Гутцлова, „тысячи ка- 
толиковъ погибли тогда отъ руки па
лача". Въ правлеше Тао-Куанга (1820—  
1850) начались въ 1839 году новыя го- 
нешя въ провинцш Хупэ, Агде былъ за
мучены французский лазаристъ Пербуаръ 
(сентябрь 1840 года). Нанкинскш дого
воры (1842) улучшилъ положеше миссю- 
неровъ, которые вплоть до 1850 года 
пользовались некоторой охраной прави
тельства. Наибольшее число мучениковъ 
католицизма приходится на долю миссю- 
неровъ, работавшихъ въ Корее; за 1800—  
1840 гг. ихъ погибло тамъ триста чело- 
векъ. Затемъ наступилъ перюдъ срав- 
нительнаго спокойств1Я, въ течете кото- 
раго число христкнъ возросло.

5. Въ Америкгь миссш, правда, съ не- 
одинаковымъ успехомъ развили свою дея
тельность по всему лицу новаго мате
рика. Въ Канаде, несмотря на господ
ство англичанъ, туземцы обращались въ 
католичество въ такомъ значительномъ 
количестве, что ГОй VII долженъ былъ 
усилить кадры духовенства. Въ 1817 году
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онъ превратилъ квебекское епископство 
въ архиепископство съ четырьмя викар
ными епископами. BnocniflCTBiH, въ 1844

✓
и 1847 г., учреждено было еще пять епи- 
скопствъ, не считая пяти епархш цер
ковной провинцш Галифаксъ, организо
ванной въ 1852 году въ Новой Шотлан- 
дш и Новомъ БрауншвейгЬ. Въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ распространеше като
лицизма также шло быстрымъ темпомъ. 
Въ 1789 году тамъ. насчитывалось всего
18.000 католиковъ, а въ 1843 г. ихъ 
имелось уже полтора миллюна съ пра
вильной церковной организащей. Въ 1808 
году ГНй VII учредилъ Балтиморскую цер
ковную провинцш съ четырьмя викар
ными епископами, число которыхъ въ 
1812 году доведено было до шести. Съ 
гЬхъ поръ число епископскихъ епархш 
возрастало непрерывно, а въ 1850 году 
онЪ были разделены на шесть церков- 
ныхъ провинцш. Въ центральной и юж
ной Америкп, гдЪ съ 1810 по 1830 годъ 
различныя испансюя и португальсюя ко
лоши освободились изъ-подъ власти ме- 
трополш и образовали самостоятельный 
республики, католицизмъ существовалъ 
уже въ качеств^ государственной рели- 
пи съ установленной iepapxieft. И въ об- 
щемъ положеше католической церкви въ 
этихъ странахъ не изменилось. Однако 
смуты, которыми сопровождалось обра- 
зоваше новыхъ государству кое-где 
вызвали гонетя, напримеръ, въ Арген
тинской федеращи во время управлешя 
Розаса (1829 — 1852) и въ Колумбш при 
Лопеце.

6. Въ Океати, какъ и на Мадагаскаре, 
католические миссюнеры обыкновенно на
талкивались на враждебное къ себе от- 
HomeHie со стороны англшскихъ проте- 
стантовъ. Темъ не менее имъ удалось 
придать значительное развипе австралШ- 
ской мисс1и, которая, будучи основана 
около 1818 года, была въ 1825 году воз
ведена въ рангъ апостольскаго викар!ата. 
ВпосугЬдствш Григорш XVI и ГНй IX могли

въ перюдъ 1842 —  1847 учредить apxi- 
епископство въ Сиднее и пять епи- 
скопствъ въ другихъ местахъ. Остров
ная Океашя была въ 1835 году распреде
лена между тремя апостольскими вика- 
р1атами: Западно-, восточно- и центрально- 
Океаническимъ. Здесь миссюнеры нахо
дить особенно свирепыхъ туземцевъ, при 
обращенш которыхъ въ христ!анство они 
часто погибаютъ мученической смертью. 
Такой участи подвергсясвъ 1841 году на 
островахъ Валлисъ о. Шанэль, членъ 
французскаго ордена пикпюаанцевъ.

IV. —  Не-католичесшя в^роиспо- 
в-Ьдашя.

Протестантизмъ въ 1гЬмецкихъ странахъ.—
Различныя парпи и многочисленный сек
ты, развиваюлцяся ежедневно въ недрахъ 
протестантизма, до крайности усложня- 
ютъ его исторш. Для большей ясности 
мы разсмотримъ одну за другой три глав
ный его ветви: лютеранство, распростра
ненное главнымъ образомъ въ немецкихъ 
странахъ, калъвинизмъ, распространенный 
во французской Швейцарш, Франщи и 
Голландш, и англиканство, господствую
щее въ Великобриташи.

Въ немецкихъ странахъ положеше 
оффищальной церкви было сильно поко
леблено возникновешемъ множества сектъ 
и распространешемъ рацюнализма. Чтобы 
придать ей больше прочности, прусскш 
царствующш домъ, который самъ придер
живался кальвинизма, а подданные кото- 
раго были лютеранами, задумалъ объ
единить оба вероисповедашя, лютеран
ское и кальвинистское. Въ 1798 году 
Фридрихъ - Вильгельмъ III сделалъ въ 
этомъ направлеши первую попытку, ко
торая закончилась неудачей. Онъ возоб- 
новилъ ее въ 1817 году, когда Пруспя 
съ величайшей торжественностью празд
новала трехсотлЪтнш юбилей Реформами. 
Въ виду глубокаго расхождешя обоихъ 
в-Ьроиспов-Ьданш по самымъ существен-
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нымъ вопросамъ, оказалось невозможнымъ 
выработать какой-нибудь общш символъ 
в!ры. Но т!мъ не мен!е „прусская ун1я“ 
мало-по-малу распространилась въ Прус- 
сш, въ Вюртемберг’!. (1820), герцогств! 
Баденскомъ (1821) и Рейнской Баварш. 
Въ 1821 г. Фридрихъ-Вильгельмъ III опу- 
бликовалъ требникъ, принят1е котораго 
онъ рекомендовалъ „ объединеннымъ “ 
церквамъ, но который вызвалъ энерги- 
чесюе протесты. Ц!лые приходы эмигри
ровали въ Америку или Австралию’ вм!- 
с т ! со своими пасторами. Тогда Фридрихъ- 
Вильгельмъ пустилъ въ ходъ посл!днш 
аргументъ: вооруженную силу. Онъ умеръ 
въ разгаръ этого спора (1840). Преем- 
никъ его, Фридрихъ-Вильгельмъ IV, вер
нулся въ религюзной области къ мен!>е 
деспотическимъ принцицамъ. Онъ не от
казывался однако отъ упрочешя прус
ской уши. Съ этою ц!лью онъ созвалъ 
общш духовный соборъ, который состоял
ся въ Берлин! (шнь— августъ 1846 г.), 
но не осуществилъ возлагавшихся на 
него надеждъ. Составленный имъ сим
волъ в!ры подвергся нападкамъ съ двухъ 
сторонъ. „Реакцюнные" лютеране сурово 
упрекали его за слишкомъ широюя уступ
ки, которым онъ д!лаетъ нев!рующимъ, 
•и начали основывать въ разныхъ м!- 
стахъ „нео-лютерансюе" союзы. Прогрес
сивные же протестанты, посл!дователи 
знаменитаго Шлейермахера (1796— 1834), 
упрекали его, напротивъ, за то, что въ 
яемъ содержится еще слишкомъ много 
положительныхъ элементовъ. Посл!дше 
■скоро должны были придти къ полному 
■очищенпо христ1анства отъ всякихъ сверхъ- 
•естественныхъ элементовъ.

Протестантизмъ въ Швейцарм, Франки 
•и Голландж.— Во французской Швейцары, 
Женев!, этому „протестантскому Риму", 
удалось до конца XVIII стол!т!я сохра
нить кальвинистсюе принципы почти въ 
полной неприкосновенности. Но такое 
положеше вещей мало-по-малу было по
лорвано вл1яшемъ Жанъ-Жака Руссо,

сод!йствовавшимъ развитш нев!р!я, за- 
т!мъ вл1яшемъ зам!чательной женщины, 
г-жи Крюднеръ ( f  1824), ставшей во глав! 
тетистскихъ общинъ, и, наконецъ, собы
т и и  1830 года, сод!йствовавшими раз
витш либеральныхъ тенденцш. Въ 1831 
году Мерль д’Обинье основалъ „Еванге
лическое общество" для борьбы съ ду- 
хомъ времени; но револющя 1846 года 
разрушила надежды „старо - кальвини- 
стовъ“ . Подъ вл!яшемъ Александра Винэ 
(-(- 1847), который вм !ст! съ Гизо былъ 
самымъ выдающимся д!ятелемъ фран- 
цузско-швейцарскаго кальвинизма, прин- 
ципъ полной свободы релипознаго обще
ния получилъ признан!е и освящеше въ 
основан!и свободной церкви въ Лозанн!. 
Для оффищальной церкви это было нача- 
ломъ упадка.

Во Францы кальвинизмъ съ момента 
его организац!и Наполеономъ I и вплоть 
до 1848 года находился въ состояши за
стоя. Д!лавш1яся для его оживлешя по
пытки, какъ, наприм!ръ, основаше въ Па
риж! „евангелическаго общества" (1832), 
привели въ 1848 году къ кризису, о ко- 
торомъ будетъ разсказано ниже.

Въ ГолланМи, королю до 1839 года 
удавалось пом!шать распаденш нацю- 
нальной церкви. Зат!мъ онъ принужденъ 
былъ допустить образоваше „самостоя- 
тельныхъ приходовъ" и, наконецъ, въ 
1848 году признать свободу сов!сти.

Протестантизмъ въ Англ ж  и въ Америк!.—  
Въ Англш, благодаря драконовскому за- 
нодательству Елисаветы „установленная 
церковь" могла удержать свои позицш 
вплоть до 1828 года. Отм!на „Акта о 
присяг!", а зат!мъ эмансипащя католи- 
ковъ (1829) отняли у нея монополт, со
ставлявшую ея силу и дававшую ей воз
можность откладывать неоднократно тре- 
бовавийяся реформы. Противъ нея не за
медлила составиться партия „Высокой 
Церкви" (High Church), партизаны кото
рой нашли въ Оксфорд! свой центръ 
объединешя. Въ этомъ город! главные
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представители этого направлетя, а имен
но Пэзей и Ныоманъ начали съ 1833 года 
издавать целый рядъ Tracts for the times, 
которые вызвали въ Англш сильное дви
ж ете съ явной католической окраской 
( ятрэктар1анизмъ“ или „пэзеизмъ"). Это 
движете, поддерживаемое апостольскимъ 
викар1емъ Вэйземеномъ, встревожило ан- 
гликанскихъ епископовъ, которые въ 
1841 году воспретили дальнейшее печа- 
таше этихъ „трэктовъ". Тогда Ньюманъ 
оставилъ занимаемое имъ место священ
ника въ церкви святой Марш въ Окс
форде, удалился въ уединеше и, после 
двухлетняго размышлешя, логически за- 
вершилъ свою эволюцш, отрекшись отъ 
англиканства (октябрь 1845 г.). Примеръ 
его повлекъ за собой обращете въ ка
толичество целаго ряда выдающихся чле- 
новъ англшскаго духовенства и аристо- 
кратш (въ несколько месяцевъ 850 че- 
ловекъ), въ томъ числе достопочтеннаго 
Фабера, Гопъ-Скотта и будущаго карди
нала Маннинга (апрель 1850 г.); но въ 
то же время это движете вызвало про- 
тивъ себя реакцш. Для борьбы съ „трэк- 
тар1анствомъ“ среднш классъ сторонни- 
ковъ англиканства образуетъ партш „Низ
кой Церкви" (Law Church), которая от- 
крываетъ одновременно нападете про- 
тивъ бездуцпя оффищальной церкви и про- 
тивъ католическихъ тенденцш „ пэзеизма“ .

Въ Соединенныхъ Штатахъ религюзный 
вопросъ выступаетъ въ своеобразной 
форме. Такъ какъ отделете церкви отъ 
государства здесь строго соблюдается, то 
оффищальной церкви не существуетъ. 
Благодаря пестрому составу населешя 
въ Соединенныхъ Штатахъ представлены 
все старыя и новыя релипи, и на каж- 
домъ шагу возникаютъ новыя секты или 
denominations.

Новыя секты. —  Число протестантскихъ 
сектъ, которое было довольно велико уже 
въ XVII и XVIII столет1яхъ, не переста
вало возрастать въ перюдъ 1800— 1850. 
Этому процессу содействовали оживле-

Hie догматической литературы, разногла
с я  между отдельными школами и со
перничество различныхъ партш. Изъ 
главныхъ сектъ можно указать: рацю- 
налистическую секту „Друзей света", 
отвергающую все символы и воспользовав
шуюся „ронпанизмомъ" для распростра- 
нешя своего учетя въСаксонш и Силе- 
3in;— „Апостольскую церковь", мистиче
скую секту, которая въ 1832 году осно
вана была въ Лондоне Эдуардомъ Ир- 
вингомъ, талантливымъ, но сбившимся 
съ истиннаго пути пресвитер!анскимъ 
проповедникомъ, и учете которой рас
пространено было въ Германш Тиршемъ 
изъ Марбурга, —  и американскую секту 
„Мормоновъ", практикующую многожен
ство. Эта секта, называющая себя „свя
тыми последнихъ дней", основана была 
1осифомъ Смитомъ, который первоначаль
но устроилъ мормонское поселете въ 
штате Миссури (1827 г.).

Протестантсшя миссш.— Оживлеше дея
тельности католическихъ миссш въ кон
це концовъ отразилось и на протестан- 
тахъ. Последнее вплоть до конца XVIII 
нигде не имели миссш, кроме Гренлан- 
дш. Но въ перюдъ 1795— 1850 въ Лон
доне (1795), Эдинбурге, Бостоне, Базеле, 
Берлине, Париже, Бармене, Дрездене и 
Галле (1849) основываются многочислен
ный общества, ставянця себе целью по
сылать миссюнеровъ въ различный части 
света. Сюда нужно присоединить еще 
библейшя общества (Лондонъ 1804; Бер- 
линъ 1814; НькЯоркъ 1817), оказываю- 
цця помощь миссюнерамъ путемъ рас- 
пространешя въ миллюнахь экземпля- 
ровъ Библш и Новаго Завета.

Протестантсюе миссюнеры обнаружили 
особенно энергическую деятельность на 
мысе Доброй Надежды, на Мадагаскаре 
и на архипелаге Океанш, а именно, на 
островахъ Товарищества и на Сандвиче- 
выхъ островахъ (1821), откуда имъ уда
лось изгнать католиковъ. Они не такъ 
охотно отправляются на Дальнш Востокъ;
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однако неутомимый миссюнеръ Гутцловъ 
объФхалъ Китай и пробрался даже въ 
Японю (1803— 1851). Въ Индостане су- 
ществуютъ англиканскш епископъ въ 
Калькутте (съ 1815 года) и два друпе 
епископа, помощники перваго, въ Бомбей 
и Мадрасе (съ 1833 года).

Взаимныя отношежя католиковъ и проте- 
стантовъ; вопросъ о смешанныхъ бракахъ,—  
Теперь намъ остается сказать нисколько 
словъ о взаимныхъ отношешяхъ, суще- 
ствовавшихъ между католиками -и про
тестантами. Въ общемъ, можно сказать, 
что они отличались большей терпимостью, 
чЪмъ въ прежшя времена. Во многихъ 
странахъ сторонники обеихъ церквей 
были поставлены въ совершенно равно
правное положеше.— Такъ было во Фран- 
цш съ 1789 года, а въ Соединенныхъ 
Штатахъ съ самаго ихъ основашя.—Въ 
Венгрш эдикты, обезпечивавипе лютера- 
намъ и кальвинистамъ свободное отпра
вление ихъ культа, были подтверждены 
въ 1791 году Леопольдомъ II.— Въ Ан- 
глш старинная вражда къ „папистамъ“, 
принимавшая еще столь рФзюя формы 
въ 1779 году, нисколько смягчилась при 
знакомстве съ 8.000 католическихъ свя- 
щенниковъ, которыхъ Революц1я прину
дила эмигрировать въ Великобритант. 
Однако только въ 1828 году, после не
устанной агитацш, вызванной О’Коннел- 
лемъ, отм^ненъ былъ „Актъ о присяге “ , 
а въ 1829 году католикамъ дарована была 
полная эмансипащя съ допущешемъ въ 
парламентъ и къ большей части государ- 
ственныхъ должностей. „Въ 1829 г.,—  
говоритъ Вейземанъ,— католическая цер
ковь въ Англш вышла изъ подземелья 
на свфтъ Божш".— Въ Германш Венскш 
Конгрессъ провозгласилъ равноправ1е ре- 
лигш. Но юбилейныя празднества въ 
честь Реформацш, происходивш!я отъ 
1817 до 1846 года, снова раздули враж
ду протестантовъ къ католикамъ, а имен
но, въ Голландш, Саксонш, Мекленбурге 
и Пруссш.

Въ этой последней страна вражда уси- 
лилась еще благодаря вопросу о смгыиан- 
ныхъ бракахъ,— вопросу, который усп’Ьлъ. 
уже породить значительный трешя въ. 
Голландш и въ Польше. Булла Мадппе 
nobis admirationi, обнародованная Бене- 
диктомъ X IV  (1748), положила конецъ. 
всЬмъ сомнФ>тямъ, заявивши, что като
лические священники могутъ давать свое 
благословете смЬшаннымъ бракамъ лишь, 
при опредЬленныхъ услов!яхъ. Въ 1825 
году прусскш король Фридрихъ Виль- 
гельмъ II I вознамерился принудить свя- 
щенниковъ Вестфалш и рейнскихъ про- 
винцш давать брачное благословете безъ 
всякихъ ограниченШ. Запрошенный по 
этому поводу Пш V III удержалъ въ силе 
действовавипя правила (бреве Litteris, 25 
марта 1830 года). Именно, за признаше 
этого бреве епископы Дросте и Дунинъ 
навлекли на себя репрессш, о которыхъ. 
мы выше говорили.

Вопросъ о смешанныхъ бракахъ волно- 
валъ также Вюртембергъ, где правитель
ство приняло стропя меры противъ като
лическихъ свящ'енниковъ (1841), и Венг- 
pirn, где Пештскш сеймъ постановилъ под
вергнуть штрафу въ 600 флориновъ каж- 
даго священника, который откажется дать 
благословете смешанному браку. Въ виду 
энергическаго сопротивлешя венгерскихъ 
епиркоповъ, австршскт императоръ по- 
ложилъ конецъ агитацш издашемъ ука
за, по которому католичесие священники 
не должны принуждаться къ какому бы 
то ни было обрядовому участт въ освя- 
щенш смешанныхъ браковъ (1843— 1844).

Положеше евреевъ въ Европе и Амери
ке .— Въ X IX  столетш положеше евреевъ. 
значительно улучшается. Почти повсюду 
начинается ихъ политическая и релипоз- 
ная эмансипащя. Впрочемъ, здесь сле- 
дуетъ указать на некоторый' местный 
различая.

Въ некоторыхъ государствахъ эманси
пащя евреевъ была полной и оконча
тельной. Такъ, напримеръ, въ Соединен-
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яыхъ Штатахъ конститущями отдЪль- 
ныхъ штатовъ (за исключешемъ Мэри
ленда) гражданамъ предоставляются оди
наковый права независимо отъ испове
дуемой ими религш.— Во Францш, после 
нЬкоторыхъ колебашй, Учредительное 
Собрате предоставило евреямъ звате 
гражданъ (1791), а Наполеонъ придалъ 
еврейскому культу определенную орга- 
низацш. Въ 1831 году министръ Лафиттъ 
постановилъ принять издержки по содер
ж ант раввиновъ на государственный 
счетъ (8 февраля). —  Уравнение евреевъ 
съ туземнымъ населешемъ провозглаша
лось Наполеономъ во всехъ странахъ, 
на который простиралось его господство; 
но это равноправ1е сохранилось только 
въ некоторыхъ государствахъ, какъ на- 
примеръ, въ Бельпи, Голландш и (съ 
некоторыми ограничешями) Ваварш. —  
Въ 1817 году великое герцогство Баден
ское приняло либеральный по отношент 
къ евреямъ законъ. Португал1я открыла 
для нихъ свои двери въ 1821 году. Гре- 
щя даровала евреямъ полное равнопра
вие въ 1829, Ямайка— въ 1831, а Кана
да— въ 1832 году.

Въ другихъ странахъ евреи, получив
шее эмансипацш благодаря французскому 
вл1янно, потеряли ее после падешя Им- 
перёи. Во всей Италш возстановлено бы
ло прежнее законодательство относитель
но евреевъ, а въ Риме — даже „гетто". 
Изъ Германии евреи были выселены изъ 
вольныхъ городовъ Бремена и Любека. 
Франкфуртъ, давшш имъ эмансипацш 
въ 1811 году, снова заперъ ихъ въ „Ев
рейской улице" (до 1824 года). Въ 1817 
году Саксошя, Вюртембергъ и Меклен- 
бургъ-Шверинъ возстановили законы, 
действовавшее до 1812 года. Въ 1822 
году Прусс1я, которая за десять летъ до 
того признала за евреями все граждан- 

. сюя права, лишила ихъ права посту
пать на государственную и академиче
скую службу и снова подвергла ихъ д-Ьй- 
ствш местныхъ законодательствъ. И

только после событш 1830 года въ Гер
манш обнаружился некоторый поворотъ 
въ отношенёяхъ къ евреямъ. Въ 1833 г. 
они получили полную эмансипацш въ 
Куръ-Гессене и почти полную въ Ган
новере (въ 1845 году).

Въ Англёи по отношент къ евреямъ 
применялась иная система. Она заклю
чалась въ постепенномъ улучшенш поло- 
жешя евреевъ, какъ и католиковъ. Въ 
1830 г. евреи получили право записы
ваться въ корпорац!и Лондонскаго Сити; 
въ 1835 году они допущены къ занятш 
должности шерифа; въ] 1845 г. имъ по
зволено служить въ городскихъ управахъ. 
Въ 1858 и 1860 гг. они получили до- 
ступъ въ парламента и въ высшую ма
гистратуру; и такимъ образомъ, эманси- 
пащя ихъ была завершена.

Въ тЬхъ странахъ, где евреямъ да
рована была полная свобода, они должны 
были подчиниться местнымъ граждан- 
скимъ законамъ. Въ этомъ отношенш 
они охотно следовали постановлешямъ, 
которыя приняты „Великимъ Синедрю- 
номъ“ въ 1807 году }). Но въ некото
рыхъ местахъ, какъ напримеръ, въ Гол
ландии и Алжире, они оказали некото
рое сопротивлеше, не желая отказаться 
отъ привилепй, связанныхъ съ ихъ ре
лигией и нащональностыо.

! )  „Велиюй Синедрюнъ"— съЪздъ представите
лей вс4хъ европейскихъ синагогь, созванный 10 
декабря 1806 года Наполеономъ. Этотъ съЬздъ 
призналъ, что Мойсеево законодательство содер- 
житъ, во-первыхъ, религгозны я предписаигя, отли
чающаяся неизмЪннымъ характеромъ, и во-вторыхъ, 
п о л и т и ч е ск и  и граж данскгя  п р едпи са н ы , кото
рыя подлежать изм-Ьненш. Въ виду этого Синед- 
рюнъ постановилъ, что французсюе евреи при- 
знаютъ Франщю своимъ отечествомъ, иепопняютъ 
все местные законы, отправляютъ военную служ
бу, принимаютъ французсше законы о браке и 
разводе, обязуются относиться къ французамъ 
такъ же, какъ и къ своимъ единоверцамъ, за- 
пр.ещаютъ ростовщичество и рекомендуютъ еврей
ской молодежи взяться за полезный ремесла.—  
Эти постановлежя были санкцюнированы декре- 
томъ 2 марта 1807 года.
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Глава VIII.

Соединенны е Ш таты .
1817— 1848 .

I. Монроэ и Адамсъ (1817— 1829).

„Эра добраго cor/iacifl". —  Двукратное 
президентство Мадисона(1809— 1817), три 
года котораго были заполнены войной съ 
Анппей (1812 —  1815), закончилось въ 
атмосфер^ спокойств1’я, котораго Америка 
не знала въ течете- ц-Ьлаго полувека. 
Рамки старыхъ партш были разбиты; 
отнынЪ не было уже м-Ьста для какой- 
нибудь англшской или французской фрак- 
цш; съ другой стороны, еще не назре
ли вопросы внутренней политики, кото
рые могли бы послужить основой для 
образовашя новыхъ партш. Наступила 
„эра добраго согласия" {Era of good fe
eling). Въ 1816 году кандидатъ демокра- 
товъ, Монроэ, былъ избранъ въ прези
денты большинствомъ 183 голосовъ про- 
тивъ 34, поданныхъ федералистическими 
штатами, Массачусетсомъ, Конектику- 
томъ и Делаваромъ, за Руфуса Кинга. Въ 
1820 году онъ былъ выбранъ на второе 
четырехлЪт1е веЬми голосами безъ одно
го. Президентство Монроэ было перюдомъ 
непрерывнаго расцв-Ьта, въ продолжение 
котораго матер1альное благосостояше 
страны развивалось съ поразительной 
быстротой. Соперничество партш настоль
ко ослабело, что при посЬщенш прези-

дентомъ с£веро-восточныхъ штатовъ на» 
селеше оказало ему самый радушный 
пр1емъ, такъ что Квинси могъ сказать: 
„Теперь партшныхъ различ1й больше не 
существуетъ, такъ какъ республиканцы 
стараются перещеголять въ федерализм^, 
самихъ федералистовъ".

Присоединеше Флориды. —  Живпйе въ 
Георгш крики, усмиренные въ первый 
разъ Джексономъ въ 1817 году, съ по
мощью флоридскихъ семиноловъ снова 
начали грабить пограничныя американ- 
сшя поселешя. Генералъ Джексонъ, ко
торому снова поручено было наказать 
краснокожихъ (мартъ 1818 года), подъ 
предлогомъ помощи, оказанной испанца
ми инд-Ьйцамъ, вторгся во Флориду, за- 
хватилъ Сенъ-Маркъ и Пенсаколу и под- 
вергъ смертной казни двухъ англшскихъ 
подданныхъ, обвиняемыхъ въ томъ, что 
они принимали участ!е въ набЪгахъ се
миноловъ. Испанскш представитель въ 
Вашингтон^ протестовала а американ
ское правительство, хотя и одобрило дЪй- 
СТВ1Я Джексона, но приказало возвратить 
захваченную территорию. Но вогЬдъ за- 
гЬмъ оно начало переговоры съ Испанъ 
ей, въ видахъ прюбрЪтешя этой области, 
которая все время служила уб-Ьжищемъ 
для б-Ьглыхъ рабовъ, преступниковъ, кон-
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трабандистовъ, пиратовъ и незамирен- 
ныхъ индЪйцевъ. 22 февраля 1819 года 
Испашя уступила Соединеннымъ Шта- 
тамъ обе Флориды, за что Соединенные 
Штаты согласились считать реку Сабинъ 
границей между Луиз1аной и Мексикой 
и обязались уплатить протори, требовав- 
ппяся американскими гражданами отъ 
испанскаго правительства, на сумму до 
5 миллюновъ долларовъ.

Образоваше новыхъ штатовъ.— Съ эпо
хой этого новаго территор1альнаго npi- 
обретешя совпалъ также перюдъ обра- 
зовашя новыхъ штатовъ, постепенно 
вступавшихъ въ первоначальный союзъ 
тринадцати политическихъ общинъ, ко
торый совершили революцпо и завоевали 
независимость. Кентукки и Вермонтъ 
были допущены въ союзъ въ 1791 и 
1792 г., Тенесси въ 1796, Orio въ 1802, 
Луиз1ана въ 1812 году. -Зат^мъ наступи
ла очередь Ищцаны въ 1816 г., Миссис- 
сипи въ 1817, Иллинойса въ 1818, Ала
бамы въ 1819; кроме того конгрессъ до  ̂
пустилъ еще Мэнъ въ 1820 и Миссури 
лъ  1821 г., т.-е. шесть штатовъ за вре
мя отъ 1815 до 1821 года и одиннадцать 
штатовъ съ момента вступлешя въ силу 
федеральной конституцш. Всего членовъ 
конфедерацш насчитывалось тогда двад
цать четыре, съ населешемъ въ 9.634.000 
человекъ. Последше изъ допущенныхъ 
штатовъ быстро заселились въ тотъ 
кратковременный перюдъ, когда они со
стояли еще въ ранге „территорш". Мэнъ, 
выделенный изъ Массачусетса, насчиты- 
валъ 298.000 душъ, а Миссури, отде
ленный отъ „Louisiana purchase" (терри- 
Topifl, прюбретенная отъ Франщи подъ 
назвашемъ Луиз1аны)— 66.000 человекъ. 
Область на северо-востокъ отъ Orio, ко
торая въ 1790 году была еще настоящей 
пустыней, черезъ тридцать летъ имела 
уже 790.000 жителей, изъ коихъ 581.000 
приходилось только на штатъ Orio,
147.000 на Инд!ану и 55.000 на Илли- 
нойсъ. Заселеше области, расположенной

на югъ отъ Orio до Мексиканскаго зали
ва, шло еще быстрее; Кентукки насчи- 
тывалъ 564.000 жителей, Тенесси —
422.000, Миссиссипи— 75.000, Алабама—
127.000, Луиз1ана—•152.000, а всф вместе 
около 1.400.000 жителей. Въ тридцать 
летъ населеше Соединенныхъ- Штатовъ 
возросло съ какихъ-нибудь 4 миллюновъ 
человекъ до 10 миллюновъ.

Какая доля этого прироста приходи
лась на иммигрант? На основанш чисто 
гипотетическаго разсчета последняя за 
перюдъ 1789 —  1820 исчисляется въ
250.000 душъ. Первые оффищальные под
счеты указываютъ, что за следуклщя семь 
летъ (1820— 1826) прибыло 60.000 им- 
мигрантовъ, т.-е. меньше, чемъ по 10.000 
въ годъ— цыфра, явно низшая, чемъ въ 
действительности. Такимъ образомъ, за
селеше американскаго запада (2.200.000 
жителей) въ перюдъ 1790 —  1820 объяс
няется такъ называемой внутренней ми- 
гращей населешя. Съ одной стороны, 
раса „янки“ , къ которой уже и тогда 
былъ примешанъ довольно сильный hL- 
медко-ирландскш элементъ, распространи
лась по штатамъ Нью-1оркъ, Пенсильва- 
нш, Orio, Инд1ане и Иллинойсу; съ дру
гой стороны, рабовладельцы со своими 
черными стадами заселили широюя рав
нины Кентукки, Тенесси, Миссиссипи и 
Алабамы. Количество негритянскаго на
селешя за это время возросло до 1.770.000 
душъ, изе нихъ 233.000 свободныхъ и
1.537.000 рабовъ.

Распространен рабства.— До этого вре
мени Северъ, повидимому, индифферент
но относился къ распространен^ раб
ства, которому благопр1ятствовали, во- 
первыхъ, уступка, сделанная конститу- 
щей 1787 года Югу и заключавшаяся въ 
разрешенш свободнаго привоза африкан- 
скихъ рабовъ въ продолжеше двадцати 
летъ, а во-вторыхъ, быстрое развшпе 
культуры хлопка. Съ наступлешемъ мо
мента, когда конгрессъ получилъ право 
воспретить дальнейшш ввозъ рабовъ
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(1808), развилась контрабандная рабо
торговля, которой правительство тщетно 
пыталось положить конецъ. Въ 1820 году 
ввозъ негровъ былъ приравненъ къ пи
ратству, но исполнете этого закона на 
практике натолкнулось на сильнейшее 
противодейств1е. Противозаконный ввозъ 
негровъ продолжался, такъ какъ одна 
Виргишя не въ состояли была въ до
статочной Mtpt снабжать рабочей силой 
рабовладелыдевъ, намеревавшихся по
крыть сахарными и хлопчатобумажными 
плантациями пустынныя местности Юго- 
Запада. Федеральная столица сделалась 
обширнымъ невольничьимъ рынкомъ. 
Филантропически настроеннымъ людямъ 
рабовладельцы думали дать достаточное 
удойлетвореше лицемерной комед1ей „Ко- 
лонизащоннаго общества", основаннаго 
въ 1816 году южными плантаторами и 
имевшаго целью время отъ времени от
правлять на африканскш берегъ извест
ное количество свободныхъ негровъ, отъ 
которыхъ Югъ радъ былъ отделаться. 
Федеральное правительство, возмущенное 
воптщимъ нарушетемъ закона, совер
шавшимся при соучастш половины стра
ны, предложило европейскимъ державамъ, 
а въ особенности Англш, сообща при
нять меры для прекращения работорговли 
на африканскомъ берегу.

Северъ и Югъ.— Рабовладеше, въ силу 
объективной логики вещей, съ каждымъ 
днемъ все больше становилось основнымъ 
устоемъ сощальной и экономической жи
зни Юга; но этимъ обстоятельствомъ 
обусловливалось непрерывно возрастав
шее преобладаше северныхъ штатовъ, 
где основанная на свободномъ труде обще
ственная жизнь делала огромные успехи 
и где экономическая деятельность раз
вивалась всесторонне. И такимъ обра- 
зомъ Югъ, несмотря на свое видимое 
богатство, которое, въ сущности, было 
просто показной роскошью плантаторской 
аристократш, былъ далеко опереженъ Се- 
веромъ. Въ моментъ приняли конститу-

щи оба географичесюя делешя страны 
обладали почти одинаковымъ по разме
ру населешемъ: 1.967.000 жителей на 
Севере и 1.960.000 (изъ нихъ 600.000 
негровъ) на Юге. Въ 1820 году, даже 
до наплыва европейскихъ эмигрантовъ, 
Северъ имелъ уже на 600.000 жителей 
больше, а именно 5.147.000 человекъ 
противъ 4.435.000 жителей (въ томъ чис
ле 1.500.000 рабовъ) на Юге. А такъ 
какъ для представительства на Конгрессе 
(палата представителей) пять рабовъ 
считались за троихъ белыхъ, то разница 
въ пользу Севера на деле была еще 
значительнее, чемъ это вытекаетъ изъ 
приведенныхъ выше статистичеекихъ дан- 
ныхъ. Такъ какъ равновеше было нару
шено въ палате представителей, то южа
не должны были направить все усил1я 
на то, чтобы сохранить его, по крайней 
мере, въ сенате, куда каждый штатъ 
посылалъ по два делегата, и не допу
стить перевеса числа свободныхъ шта
товъ надъ числомъ рабовладельческихъ. 
Этимъ объясняется страстность спора, 
возгоревшагося въ 1819 году по вопросу 
о допущенш въ союзъ штата Миссури.

Борьба по поводу Миссури.— За перюдъ 
1791 — 1818 конгрессъ допустилъ въ фе- 
дерацш восемь новыхъ штатовъ, въ томъ 
числе четыре свободныхъ и четыре рабо
владельческихъ попеременно. Въ 1819 
году въ союзъ допущенъ былъ [рабовла
дельчески штатъ Алабама; теперь оче
редь была за свободнымъ штатомъ. Когда 
Миссури сталъ просить о своемъ допу- 
щеншвъ союзъ, то одинъ изъ депута- 
товъ Нью-1орка предложилъ, чтобы рабо
владеше въ будущемъ штате было вос
прещено; представители Юга протестова
ли противъ этого предложешя, такъ какъ 
рабовладельцы успели уже поселиться на 
правомъ берегу Миссиссипи, въ окрестно- 
стяхъ Сенъ-Луи. А такъ какъ темъ вре- 
менемъ въ союзъ принять былъ новый 
свободный штатъ Мэнъ (1820), то Югъ 
началъ протестовать еще сильнее. Въ
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виду того, что Мэнъ составпялъ съ Ала
бамой пятую пару, Миссури по праву 
принадлежалъ рабовладельцами. Во вре
мя продолжительныхъ и бурныхъ деба- 
товъ раздавались страстный речи; обе 
стороны угрожали другъ другу отдЪлень 
емъ; приводились все аргументы, факти- 
чесше, юридичесюе, конституцюнные. На- 
конецъ, умеренные представители вме
шались и предложили компромиссъ, крас
норечиво поддерживаемый Клэемъ и въ 
конце-концовъ принятый: Миссури быль 
признанъ рабовладельческими штатомъ, 
но вся территориями западу отъ Миссис- 
сипи и къ северу отъ 36°30' широты пре
доставлена была свободному труду и на
всегда закрыта для рабства.

Доктрина Монроэ. —  Испансюя колоши 
центральной и южной Америки оконча
тельно добились независимости; оне 
свергли иго метрополш, образовали са
мостоятельный республики и отстаивали 
свою свободу съ оруяпемъ въ рукахъ. 
Хотя правительство Соединенныхъ Шта- 
товъ не могло не сочувствовать делу 
этихъ республикъ, но сначала оно въ те
чете некотораго времени не решалось 
оффищально ихъ признать. Но въ 1822 
году оно решилось на этотъ шагъ и на
значило въ ихъ столицы своихъ полно- 
мочныхъ министровъ. Въ следующемъ 
году, узнавши, что державы Священнаго 
Союза,— Австр1я, Прусйя, Франщя и Рос- 
йя, предполагаютъ оказать Испаши по
мощь въ деле усмирешя возмутившихся 
колонш, президентъ Монроэ въ своемъ 
годичномъ посланш Конгрессу сделалъ 
(2 декабря 1823 года) по этому поводу 
следующая заявлетя, впоследствш npi- 
обретыпя известность подъ назвашемъ 
доктрины Монроэ: „Во время перегово- 
ровъ съ Росйей моя администращя уста
новила принципъ, съ которымъ связаны 
права и интересы Соединенныхъ Шта- 
товъ,— принципъ, гласящш, что американ- 
скш континентъ, въ виду свободнаго и 
независимаго положения, котораго онъ

дсбился и которое онъ сохранилъ, не 
долженъ впредь считаться территор!ей, 
подлежащей колонизацш какихъ бы то ни 
было "европейскихъ государствъ... Добро
совестность и дружественный отношешя, 
существующая между Соединенными Шта
тами и этими державами, вынуждаютъ 
насъ заявить, что всякую попытку съ 
ихъ стороны, имеющую целью распро
странить действующую въ нихъ полити
ческую систему на какую бы то ни было 
часть этого nonyuiapin, мы будемъ раз- 
сматривать какъ угрозу для нашего мира 
и безопасности. Мы до сихъ поръ не 
вмешивались и не станемъ вмешиваться 
въ дела колонш или нынешнихъ владе
ний какой бы то ни было европейской 
державы. Но что касается техъ прави- 
тельствъ, которыя провозгласили и со
хранили свою независимость, то мы не 
можемъ разсматривать всякое вмешатель
ство какой-нибудь европейской державы, 
имеющее целью добиться ихъ подчине- 
шя или повл1ять на ихъ судьбу, иначе, 
какъ проявлеше враждебныхъ намеренш 
по отношенш къ Соединеннымъ Шта
тами".

Эта принцигаальная декларация была 
очень хорошо встречена общественнымъ 
мнешемъ, которое въ первое время не 
придавало ей, впрочемъ, того великаго 
значешя, какое „доктрина Монроэ" по
лучила впоследствш; это видно изъ того 
обстоятельства, что Конгрессъ не принялъ 
никакой меры и не вотировалъ никакого 
закона, имевшаго целью придать прези
дентской декларации практическш харак
тера

Выборы 1824 года.— До этого времени 
кандидатуры на первый постъ Республики 
выставлялись caucus'ами, т. е. собра- 
шями членовъ одной и той же партш, 
входящихъ въ составъ палаты предста
вителей и сената. Первый республикан
ски „caucus" Конгресса состоялся въ Фи
ладельфии и выставилъ кандидатуру 
Джефферсона; другой республикански
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съ%здъ въ 1808 г. р^шилъ спорь между 
кандидатурами Мадисона и Монроэ, ко
торый обе пользовались большимъ со- 
чувств^емъ; съездъ 1812 года предложилъ 
Мадисона на второе четырехлет!е. Точно 
такъ же и въ 1816 году республиканская 
парт1я согласилась съ мнЪшемъ парла- 
ментскаго съезда, остановившагося на 
кандидату p i Монроэ. Но когда въ 1824 
году меньшинство республиканскихъ чле- 
новъ конгресса выставило кандидатуру 
Крауфорда, министра финансовъ въ пре
зидентство Монроэ, то общественное MHi- 
Hie во всей стране высказалось противъ 
этого выбора, и выдвинуты были три друпя 
кандидатуры: Джона Квинси Адамса (госу- 
дарственнаго секретаря при Монроэ) въ 
штатахъ Новой Англш, Генри Клэя на 
западе и кандидатура генерала Эндрью 
Джексона, выдвинутая парламентомъ Те- 
несси. Результатомъ этого дроблешя силъ 
было то, что ни одинъ изъ республикан
скихъ кандидатовъ не получилъ нужнаго 
числа голосовъ: Джексонъ— 99, Адамсъ— 
84, Крауфордъ— 41, Клэй— 37. Антиреспу
бликанцы не посмели выставить собствен- 
ныхъ кандидатовъ; даже самое слово 
„федералист, “ исчезло изъ политиче- 
скаго жаргона. Такъ какъ президентская 
коллепя не пришла ни къ какому опре
деленному результату, то на основании 
конституцш право выбрать президента 
переходило къ палате представителей, 
которая должна была по штатамъ воти
ровать за одного изъ трехъ кандидатовъ, 
получившихъ наибольшее число голосовъ. 
Адамсъ получилъ голоса 13-ти штатовъ; 7 
высказались за Джексона и 4 за Крау
форда. Зтотъ инциндентъ явился смерт- 
нымъ приговоромъ для его величества 
„Саисж’а", и вместе съ тЬмъ тогда же 
заложена была основа господствующей 
нын-fe системы назначешя кандидатовъ 
въ президенты, а именно нацюнальныхъ 
партшныхъ конвентовъ.

Упадом, старой д ем о кр ат.— На осно
вами подсчета народныхъ голосовъ во

всехъ штатахъ, кроме четырехъ, Делавара, 
Георпи, Южной Каролины и Вермонта, 
где президентств выборщики назначались 
еще палатами, Джексонъ получилъ 156.000 
голосовъ, Адамсъ— 105.000, Крауфордъ—
44.000 и Клэй— 46.000 голосовъ. Конеч
но, выбирая Адамса, палата депутатовъ 
воспользовалась безспорно принадлежав- 
шимъ ей правомъ, но ея решете стояло 
въ явномъ противореча съ настроетемъ 
народной массы, которая видела въ Джек
соне человека, действительно выбранна- 
го въ президенты. Въ 1825 году палата 
штата Тенесси выразила свой протестъ 
темъ, что снова выставила своего лю
бимца кандидатомъ на постъ президента, 
а Джексонъ, чтобы подчеркнуть истин
ный смыслъ этого протеста, подалъ въ 
отставку отъ занимаемаго имъ места 
сенатора. Победоносный генералъ, усми
ритель индейцевъ, выдающшся адвокатъ, 
членъ Верховнаго'суда въ Тенесси, искус
ный политикъ, Джексонъ выступаетъ съ 
этого момента въ качестве представи
теля народной массы противъ опираю
щейся на рабовладеше южной аристокра- 
тш и противъ богатой и просвещенной 
буржуазш севера, опирающейся на тор
говлю, промышленность и либеральный 
профессш. Народная волна выносила Джек
сона на вершину власти, и сила ея на
пора еще возросла въ виду того консти- 
туц'юннаго препятсгая, которое она въ 
1824 году встретила въ решенш палаты 
депутатовъ, назначившей на четыре го
да другого президента. Такимъ образомъ, 
президентство Джона Квинси Адамса, 
несмотря на личныя достоинства сына 
знаменитаго Джона Адамса, оказалось про
сто промежуточнымъ перюдомъ въ ожи- 
данш предстоявшаго перехода власти къ 
Джексону.

Президентство Джона Квинси Адамса 
(1825— 1829).— А между темъ съ точки 
зрешя людей, требующихъ отъ правителя 
талантовъ и честности, Джонъ Квинси 
Адамсъ больше кого бы то ни было дру-
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того подходилъ къ роли главы государ
ства. После 1800 года онъ открыто 
примкнулъ къ Джефферсону и съ т%хъ 
поръ принадлежалъ къ республиканской 
или демократической партш. Въ 1809 
году Мадисонъ отправилъ его посланни- 
комъ въ Петербургъ; затЪмъ въ 1814 го
ду онъ принималъ ynacTie въ заключенш 
Гентскаго трактата. Онъ былъ государ- 
ственнымъ секретаремъ при Монроэ отъ 
1817 до 18^5 года и руководилъ внеш
ней политикой Соединенныхъ Штатовъ, 
которые.обязаны именно ему крупными ди
пломатическими актами этого времени, 
какъ напр., признашемъ южно-американ- 
скихъ республикъ, прюбрЪтешемъ Флори
ды и провозглашешемъ доктрины Монроэ. 
При обсужденш вопроса о штате Миссури 
онъ употребилъ свое вл1яше въ пользу ком
промисса, хотя принцишально онъ былъ 
противникомъ рабства. Онъ действовали 
честно въ вопросахъ какъ внутренней, 
такъ и внешней политики, оставили на 
службе въ администрацш множество 
своихъ политическихъ противниковъ и 
отнюдь не практиковали spoils system. 
Къ сожаленш, съ первыхъ же дней своего 
управлешя онъ натолкнулся на система
тическую оппозицю друзей Джексона и 
Крауфорда. Выборы 1826 года доставили 
въ обеихъ палатахъ Конгресса большин
ство партизанами Джексона. Во вре
мя президентекихъ выборовъ 1828 года 
Адамсъ получили только на одинъ голоси 
меньше, чемъ въ 1824 году, то есть 83 
голоса, но зато Джексонъ получили на 
одинъ голоси больше, чемъ въ 1824 г. 
имели вместе они сами и Крауфордъ, то 
есть 178 голосовъ. При подсчете народ- 
ныхъ голосовъ оказывалось 647.000, по- 
данныхъ за Джексона и 509.000 за Адамса. 
Кэлгунъ, выбранный вице-президентомъ 
въ 1824 г., былъ переизбранъ и въ 1828 
году. Въ общемъ выборы 1824 и 1828 
годовъ знаменовали не только конецъ 
его величества „Caucus’a“ , но и конецъ ди- 
наетш Виргинскихъ президентовъ (Джеф-

ферсонъ, Мадисонъ, Монроэ — после Ва
шингтона). Ими заключается первая по
лоса американской демократш, и вместе 
съ Джексономъ приходитъ къ власти но
вая демократа.

I I —„Царствоваше" Эндрью Джек
сона.

Джексонъ (1829— 1837). Образоваше эле- 
ментовъ для новой парлйной группиров
ки.— Какъ только новыйДрезидентъ произ
неси въ Капитолш свою традицюнную 
вступительную речь (мартъ 1829 г.), Ва- 
шингтонъ впервые увидали картину бе
шеной погони партш-победительницы за 
местами и должностями, применеше въ 
широкихъ размерахъ принципа to the 
victors the spoils“ (победителями— добыча). 
Чиновники, назначенные при прежней 
администрацш, были уволены еп masse, 
а места были розданы крупными и мел
кими партизанами, которые оказывали 
за последше четыре года избирательный 
услуги партш победителей.

Начавшееся въ президентство Монроэ 
и продолжавшееся во время президентства 
Адамса разложеше старыхъ партш окон
чательно завершилось въ течете восьми- 
летняго управлешя Джексона. Основан
ная Джефферсономъ великая республи
канская парт1я исполнила свою миссш, 
которая заключалась въ томи, чтобы npiy- 
чить народи къ вере въ собственный 
силы и расторгнуть последшя узы под- 
чиненныхъ отношенш колонш къ евро
пейскими государствами. Превратившись 
въ течете войны въ партш объединешя, 
она поглотила все жизнеспособные эле
менты стараго федерализму. Если федера- 
лизмъ и сохранился въ качестве традицш 
въ Новой Англш, то онъ совершенно пе
рестали существовать въ качестве живой 
партш.

Экономичесже вопросы.— Въ этотъ пе
реходный перюдъ политичесюе деятели 
делились на джексонистовъ и анти-джек-
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<сонистовъ. BnocniflCTBiH, подъ вл1яшемъ 
«овыхъ факторовъ,' а не только личности 
популярнаго генерала, появилось д-Ьлеше 
на демократов?, и виговъ. Въ этой эволю- 
цш общественнаго мнЬн1я, приведшей къ 
.указанной реорганизацш политическихъ 
партш, преобладающую роль играли эко- 
номичесше вопросы и, между прочимъ, 
вопросъ о представлявшихъ общенацю- 
нальный интересъ крупныхъ обществен- 
ныхъ работахъ.

Значительное количество республикан- 
цевъ въ вопрос-fe, о расширенш власти 
центральнаго правительства склонялось 
къ принципу либеральнаго толковашя, къ 
принципу, за который въ свое время бо
ролись Гамильтонъ и федералисты. Дру
гие оставались в-Ьрны правилу узкой и 
ограниченной интерпретации власти, предо
ставленной союзу штатами или наро- 
щомъ,— система Джефферсона и виргин
ской школы. Но въ перюдъ 1800— 1820 
.партш и ихъ вожди до неузнаваемости 
изменили свой взглядъ на некоторые 
вопросы. Финансовая система Галатина, 
■практиковавшаяся при Джефферсон^, яви
лась простымъ продолжешемъ системы 
Гамильтона; послЪ долгол'Ьтнихъ заявле- 
нш о т<5мъ, что конгрессъ не им^етъ 
конституцюннаго права создавать корпо- 
рацш, республиканцы-демократы въ 1816 
году возстановили Нащональный Банкъ 
■Соединенныхъ Штатовъ.

Конфликтъ съ Банкомъ.— Въ правлеше 
.Джексона вопросъ о Банкф получилъ 
особенно важное значеше. ПослЬ войны 
.учреждеше это сделалось крайне непо- 
пулярнымъ. Чрезмерно размноживппеся въ 
новыхъ штатахъ банки въ большинства 
■случаевъ сделались въ 1819 году жертва
ми краха, вызваннаго чрезм’Ьрнымъ рас- 
пространешемъ банковыхъ билетовъ. Тог
да по адресу Нацюнальнаго Банка по
слышались упреки въ томъ, что онъ 
явился прямымъ виновникомъ кризиса, 
или, по. крайней м^рЬ, въ томъ, что онъ 
.ничего не сд’Ьлалъ для смягчешя этого

кризиса. Назначенное по этому поводу 
разсл^доваше обнаружило серьезные без- 
порядки въ веденш д-Ьлъ въ одномъ изъ 
самыхъ крупныхъ фил1альныхъ отдЪлешй 
Банка, а именно въ БалтиморскомъотдЪле- 
н1и. КромЪ того демократы не переставали 
обличать это учреждеше, какъ очагъ фе
дерализма. П^и первомъ проявивши не
зависимости, на которое Джексонъ на
ткнулся со стороны дирекцш Банка, онъ 
р-Ьшилъ сломить это учреждеше. Нача
лась достопамятная борьба. Въ своемъ 
посланш 1832 года Джексонъ рекомендо- 
валъ Конгрессу взять изъ Банка всЪ 
депозитные вклады правительства. Не 
получивши удовлетворешя, президентъ 
приказалъ министру финансовъ Макъ- 
Лену взять вклады изъ Банка. ПослЪднш 
отказался исполнить это приказаше, былъ 
уволенъ и замЪщенъ Дуаномъ, который 
выказалъ не больше податливости, за- 
гЬмъ генеральнымъ атторнеемъ Танеемъ, 
который взялъ депозитные вклады прави
тельства изъ Нацюнальнаго Банка и 
внесъ ихъ въ разные местные банки. 
Это вызвало финансовый кризисъ, сопро
вождаемый интенсивнымъ коммерческимъ 
кризисомъ, продолжавшимся нисколько 
лЪтъ. Сенатъ вотировалъ резолющю, вы
ражавшую президенту выговоръ, къ ко
торому не пожелала присоединиться па
лата депутатовъ. Привилеп'я Банка, срокъ 
которой истекъ въ 1836 году, не была 
возобновлена, и это нацюнальное учре
ждеше превратилось въ частный банкъ.

Права отдЪльныхъ штатовъ.— Вопросъ 
о суверенныхъ правахъ, предоставлен- 
ныхъ конститущей отд’Ьльнымъ штатамъ, 
поднятъ былъ однимъ южнымъ штатомъ, 
Георпей. по поводу- власти, которая пре
доставлена конститущей федеральному 
правительству по отношент къ инд-Ьй- 
цамъ. Соединенные Штаты заключили 
съ индейцами Георпи,криками и чироке- 
зами, догрворъ, въ силу котораго эти 
племена дожны были оставить свои земли 
и переселиться на западъ. Георпя воз
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намерилась истолковать этотъ договоръ 
въ свою пользу и начала выполнять его 
по своему усмотр-Ьню. Когда изъ Вашинг
тона заявленъ быль по этому поводу 
протестъ, то губернаторы Трупы не обра
тили на него никакого внимашя, равно 
какы и на формальный приказы, после
довавши за первыми замечашями, и при
гласили народы взяться за орудие для 
сопротивлешя угнетенш. Тогдашшй пре
зиденты Адамсы запросили мнешя Кон
гресса, но последнш не решился опре
деленно высказаться. Георпя не остано
вилась даже преды непризнашемы высшаго 
юридическаго авторитета Соединенныхы 
Штатовы; когда верховный суды обыявилы 
незаконными смертный приговоры, произ
несенный трибуналом!» штата, то прави

тельство Теории ответило на это поста- 
новлеше верховнаго суда приведешемы 
смертнаго приговора вы исполнеше. Джек
соны промолчали. Общественное мнеше 
осталось совершенно безучастными, таки 
какы въ данномы случае дело шло обы 
индейцахы, участью которыхы американ- 
скш народы очень мало интересовался.

Таможенный вопросы.— Но скоро приме
ру Теории последовали другой штаты—  
и на этоты разы по поводу более серьез- 
наго вопроса, последовательные фазисы 
котораго вы продолжеше десяти лети 
держали весь югы вы состоянш непре
рывной и все обостряющейся агитацш,— 
а именно по поводу таможеннаго вопро
са. Си момента окончашя войны сы Ан
т е й  парни и ихы вожди могли выска
зать свои мнешя по этому вопросу. Северы, 
область торговли и земледел!я, и Новая 
А н т я ,  область судохозяевы и рыбаковы, 
вы течеше долгаго времени отрицатель
но относились ко всякими стеснешямы 
коммерческих!» сношенш, тогда какы южа
не, производивипе сахары и индиго, скло
нялись кы системе покровительственных!» 
тарифовы. Но вскоре на Севере (Новая 
А н т я ,  Нью-1оркы и Пенсильвашя) на
чали играть значительную роль промыш

ленные интересы. Военное время созда
ло исключительный спроси на товары, и 
поды вл1яшемы этого возросшаго спроса 
индустр1я сильно развилась за 1812—  
1815 годы. По возстановленш мира стра
на была наводнена англшскими товара
ми, и только начинавнне становиться на 
ноги американсюе промышленники зая
вили, что безы охранительныхы тарифовы. 
ими грозиты неминуемая гибель. Во гла
ве этого движешя стали Клэй и Вебстеры, 
основавшие „американскую" покровитель
ственную систему. Таможенный тарифы 
1824 года повысили ввозныя пошлины 
на большинство техы товаровы, которые 
начали изготовляться промышленника
ми Севера; эти пошлины были еще силь
нее повышены тарифомы 1828 года. Вы 
виду этого Югы, которому приходилось 
ввозить все нужные ему мануфактурные 
продукты изы-за границы, изы протекцю- 
нистскаго, какими они были прежде, сде
лался фритредерскимы. Вы основе хозяй
ственной системы Юга лежала культура 
хлопка, и южные штаты совершенно от
казались оты мысли развить промышлен
ное производство на территорш, на ко
торой господствовали рабсюй труды. 
Представители ихы на Конгрессе и южныя 
газеты открыли ожесточенную кампанию, 
противы „американской системы" Севера; 
Югы не соглашался платить за то, чтобы 
Северы моги производить и сбывать по. 
высокой цене скверные товары; это зна
чило облагать одну часть союза налогомы. 
вы пользу другой, чтб запрещалось фе
деральной конститущей.

Южная Каролина и „Нуллификащя“ . —  
Начиная сы 1824 года населешё южныхы 
штатовы возлагало болышя надежды— вы 
смысле осуществлешя своихы фритредер- 
скихы стремленш —  на переходы власти 
кы Джексону. Эти надежды не осуществи
лись. Несмотря на все протесты Юга,, 
принятый вы 1832 году новый тарифы 
лишь вы самой слабой степени понизили, 
ставки 1828 года. Кэлгуны, разошедшш-
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•ся во мн'Ьшяхъ съ Джексономъ и быв- 
шш въ то время признаннымъ лидеромъ 
лйваго крыла демократы, рйшилн, что 
наступилъ моментъ практическаго осуще
ствления такъ называемой доктрины „нул
лификаций которую онъ заимствовали 
■изи виргинскихн и кентуккшскихн резо- 
.лющй 1798 — 1799 гг. и которую неодно
кратно развивали сами. Они нашели р-Ь- 
шительныхи сторонникови ви лицй одного 
изъ своихи товарищей по сенату, Р. Гей- 
на, и губернатора Южной Каролины, Га
мильтона. Поди влёяшемп этихи трехи 
.людей 12 ноября 1832 года собрался ви 
КолумбЫ народный конвенти штата, ко
торый заявили, что таможенные законы 
1828 и 1832 года недгьйствителъны по 
■отношешю ки Южной Каролинй, и вос
претили взимать, начиная си 1 февраля 
1833 года, кашя бы то ни было ввозныя 
пошлины, установленный этими законами 
ви каролинскихи портахи. Законодатель
ное собрате штата вотировало цйлый 
ряди мйрп, необходимыхн для исполне- 
т я  (ви случай надобности, даже силой) 

'р 'Ь ш е ш й , принятыхп конвентоми. Джек- 
сони, выбранный президентоми на вто
рое четырехлйтёе большинствоми 219 го- 
лосови (противи 49, поданныхъ за Генри 
Клэя), си ванн-Вюреномп ви качеств^ 
вице-президента, ответили на постано- 
влеше относительно „нуллификацш" про- 
кламащей (10 декабря 1832 года), ви ко
торой они провозглашали супрематёю фе- 
щеральныхн законови и заявляли, что 
президентн добьется ихи исполненёя во 
всякоми случай. Ви то же время они 
послали ви Чарльстоуни военное судно 
;и начали подготовлять экспедиционный 
жорпусн. Тогда вмещались примиритель
но настроенные члены Конгресса, пред
ложившее компромисси, который и были 
приняти (1833). Для сохраненёя принци
па Конгресси вотировали билль, предо- 
ставлявшш президенту право принудить 
Южную Каролину ки повиновенёю, а ви ка- 
чествй компромисса— таможенный билль,

ви силу котораго тарифныя ставки дол
жны были постепенно понижаться ви 
продолженёе десяти лйтн (1833—  1843) 
до нормы 20%. Си своей стороны, Юж
ная Каролина отменила постановленёе 
относительно „нуллификацёи“. И такими 
образоми, этотп штати си населешеми 
ви 580.000 души одно время поставили 
ви критическое положенёе весь союзи 
си его 13 миллюнами жителей.

Суждешя о Джексоны —  Изи событёй 
внйшней политики ви президентство 
Джексона укажеми на то, что президенти 
добился оти Францёи, Испанёи, Неаполя 
и Португалёи уплаты вознагражденёя за 
различные убытки, причиненные амери
канской торговлй; кромй того Джексони 
заключили си нисколькими государства
ми торговые договоры. Изи событёй вну
тренней политики слйдуетп указать на 
допущенёе ви союзи штатови Арканзаса
(1836) и Мичигана (1837).

Мнйш'я американцеви относительно 
личныхи достоинстви и управленёя Джек
сона сильно расходятся еще и ви настоя
щее время. Его поклонники выставляютн 
на види его дипломатическёя удачи, ула- 
женёе многочисленныхн тренёй си раз
личными европейским» государствами, 
погашенёе государственнаго долга, борьбу 
противи духа спекуляцёи, упорныя уси- 
лёя, направленный ки замйнй выпуска- 
емыхи ви чрезмйрномъ количеств^. бу- 
мажныхи денегн нормальными и устой
чивыми металлическими обращенёемп, от
мену монополёи Банка, осторожный от- 
пуски федеральныхн кредитови на об
щественный работы.

На это хулители президента отвЪчаютн, 
что если Джексони моги си чувствоми 
удовлетворенёя обиявить ви 1835 году о 
полноми погашенш государственнаго дол
га Соединенныхи Штатови (127 миллёо- 
нови долларови послй войны 1812 года), 
то этими счастливыми результатами го
сударство обязано не Джексону, а его 
предшественниками, Монроэ и Адамсу, и
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регулярно применявшейся ими системе 
годичной амортизации. Конечно, въ 1837 
году Союзъ въ состоянш былъ распре
делить изъ свободной наличности казна
чейства сумму въ 28 миллюновъ долла- 
ровъ между всеми штатами пропорщо- 
нально размерамъ ихъ населешя, но все 
выгоды отъ этой субсидш подвергались 
самому серьезному риску вследств1е тя- 
желаго финансоваго и экономическаго 
кризиса, вызваннаго деспотическими дей- 
ств1ями Джексона по отношению къ Банку 
и взят1емъ изъ кассы его государствен- 
ныхъ вкладовъ. Эти-то хулители и при
думали для перюда 1829— 1837 гг. клич
ку: „царствоваше “ Эндрью Джексона. Въ 
продолжеше этихъ восьми летъ Соеди
ненные Штаты жили подъ режймомъ па- 
тр!архальнаго деспотизма.

Ш. Виги и демократы (1836-1846). 
Разд-Ьлъ Мексики (1846-1848).

Парт!я виговъ. Выборы 1836 года.— Оп-
позиц1я бывшихъ федералистовъ Севера 
и умеренныхъ республиканцевъ деспоти- 
ческимъ ухваткамъ Джексона привела къ 
образовашю новой партш, которая съ 
целью подчеркнуть свои либеральный 
тенденцш приняла назваше виговъ. Это 
была, впрочемъ, нащональная парт1я, т.-е, 
она имела сторонниковъ и на Юге, и на 
Севере, подобно демократической партш, 
подъ знаменемъ которой собрались въ 
одно и то же время значительная часть 
штата Нью-1оркъ и большинство населе- 
шя южныхъ штатовъ. Во время прези- 
дентскихъ выборовъ 1836 года северные 
элементы демократической партш востор
жествовали надъ парией виговъ: ихъ 
кандидатъ ванъ-Бюренъ былъ выбранъ 
170 голосами противъ 73, поданныхъ за 
кандидата виговъ Гаррисона, и 51,.по- 
даннаго за другихъ кандидатовъ. Борьба 
отличалась особенно упорнымъ характе- 
ромъ, такъ какъ ванъ-Бюренъ получилъ 
только 761.549 народныхъ голосовъ про

тивъ 736. 656, поданцыхъ за разныхъ его- 
конкурентовъ. Темъ не менее эта побе
да упрочила положение демократической 
партш и теснее связала несколько раз
розненный ея фракцш, объединивши ихъ. 
вокругъ общей вполне определенной про
граммы: узкое толковаше конституцш, 
дешевое правительство, ограниченное 
строго необходимымъ кругомъ ведомства, 
понижеше тарифныхъ ставокъ до мини
мума, допускаемаго охраной туземной: 
промышленности, сохранеше металличе- 
скаго обращения, борьба съ монопол1ями„ 
съ бумажными деньгами и спекулящей—  
таковы были главные пункты этой про
граммы, которая ни единымъ словомъ не- 
обмолвилась о рабстве.

Ванъ-Бюренъ (1 8 3 7 — 1841). Финансовый' 
кризисъ. Задача, которую Джексонъ оста
вить своему другу ванъ-Бюрену, каза
лась легкой; новый президентъ намеренъ 
былъ идти по стопамъ своего предше
ственника, и чтобы ясно показать свое на- 
мереше, ванъ-Бюренъ оставилъ у вла
сти прежнихъ министровъ. Но едва лишь 
новый президентъ успелъ вступить в ъ ' 
отправлеше своихъ обязанностей, какъ. 
неожиданно въ области кредита и обра
щения разразился неслыханной силы кри
зисъ. Этотъ кризисъ вызван ъ былъ. 
четырьмя причинами: 1) размножешемъ. 
банковъ, которое наступило по истече- 
нш срока привилегш Банка Соединен- 
ныхъ Штатовъ; 2) усиленной спекуля
щей на государственный земли, облегча
емой чрезмерной доступностью кредита;: 
3) извлечешемъ государственныхъ вкла
довъ изъ Банка; 4) циркуляромъ казна
чейства, изданнымъ въ последюе меся
цы президентства Джексона и требовав- 
шимъ уплаты за прюбретеше федераль- 
ныхъ земель исключительно золотой или 
серебряной монетой. Кризисъ первона
чально обрушился на восточные банки. 
Въ мае 1837 года все нью-iopKCKie бан
ки прекратили платежи звонкой моне
той. Вскоре это прекращеше платежей
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распространилось на друпе банки, и чис
ло банкротствъ страшно возросло. Ванъ- 
Бюренъ отказался принять каюя бы то 
ни было исключительный меры. Онъ со- 
звалъ Конгрессъ на чрезвычайную сессда 
(сентябрь— октябрь 1838 г.), но не пред- 
ложилъ ему принять никакихъ мЪръ, вы- 
зываемыхъ затруднительнымъ положе- 
шемъ денежнаго рынка, такъ какъ, по 
его мн-Ьнш, такое вмешательство не вхо
дило въ компетенцию центральнаго пра
вительства. Въ своемъ посланш онъ огра
ничился т-Ьмъ, что въ интересахъ ц%- 
лесообразнаго устройства федеральныхъ 
финансовъ предложилъ самостоятельную 
организацш казначейства (Subtreasury 
scheme): система эта была принята въ 
1840 году, отменена въ 1841, возстано- 
влена въ 1846 г. и функщонируетъ до 
сихъ поръ. Въ сущности, администрацш 
ванъ-Бюрена пришлось вынести на сво- 
ихъ плечахъ последствья финансовой по
литики, инищатива и резкое применеше 
которой принадлежали его предшествен
нику. Кризисъ затянулся до 1840 года. 
Масса избирателей, раздраженная выпав
шими на ея долю бедствьями, свалила 
ответственность за нихъ на ванъ-Бюре- 
на и на демократическую партью. Въ 1840 
году на постъ президента былъ избранъ 
кандидатъ партш виговъ, генералъ Гар- 
рисонъ, большинствомъ 234 голосовъ про- 
тивъ 60, поданныхъ за ванъ-Бюрена, а 
на постъ вице-президента Джонъ Тай- 
лэръ.

Соединенные Штаты въ 1840 году. Ев
ропейская иммигращя.— Французскш по- 
сланникъ въ Вашингтоне, Бакуръ, даетъ 
следующее описанье американскихъ го- 
родовъ въ моментъ этихъ выборовъ: „Бо- 
стонъ —  слишкомъ холоденъ; Нью-1оркъ 
слишкомъ шуменъ и переполненъ иска
телями приключеньй, съехавшимися туда 
со всехъ концовъ земного шара въ по- 
искахъ счастья или убежища; Балтимо
ра печальна, какъ могила, а Филадель- 
фья отличается величественнымъ видомъ,

чистотой и отпечаткомъ комильфотности, 
которые выделяютъ ее изъ общаго сон
ма; этотъ городъ обладаетъ матерьаль- 
ными рессурсами всякаго рода, и въ немъ 
можно даже найти нечто въ роде обще
ства, производящаго довольно пр1ятное 
впечатлеше. Что же касается Вашинг
тона, то это ни городъ, ни село, ни дерев
ня; это начатая постройка, заброшенная 
въ пустынную местность, и проживать 
тамъ— чистая мука". Несмотря на всю 
точность этой картины, мы должны при
знать, что со времени Монроэ страна 
подверглась глубокому преобразован^. 
Иностранные эмигранты продолжали при
бывать, ежегодно все въ большемъ коли
честве: съ 23.000 въ 1830 году число 
ихъ поднялось до 84.000 въ 1840 году 
(„Должно быть, скверно живется въ Ев
ропе",— замечаетъ по этому поводу Ба
куръ). Но эти данныя бледнеютъ передъ 
цыфрами следующихъ летъ: 100.000 въ 
1842 г., 235.000 въ 1847 г., 428.000 въ 
1850 г.,— въ общемъ отъ 1847 до 1855 
года было 2‘Д миллюна человекъ. 
Этотъ потокъ направлялся исключитель
но въ северо-восточные, центральные и 
западные штаты, совершенно оставляя въ 
стороне южные штаты, где— за исключе- 
шемъ Флориды, Луиз1аны и Техаса— ино
странный элементъ до последняго вре 
мени совершенно отсутствовала

Чикаго, который въ 1832 году былъ 
простымъ фортомъ, въ 1840 г. являлся 
уже цветущимъ городомъ. За десять летъ 
населеше Orio возросло съ 900.000 че
ловекъ до 1.500.000, Мичигана съ 30.000 
до 212.000, Индьаны съ 343.000 до 685.000, 
Иллинойса съ 157.000 до 476.000, а на- 
селеше всего союза съ 13 до 17 миллю- 
новъ душъ. Народныя школы, особенно 
на Севере, содействовали быстрому рас
творенью иммигрантскихъ детей въ мас
се американской наши. Основаны были 
больная газеты: Sun (1833), Herald (1835), 
Tribune (1841). Распродажа земельныхъ 
участковъ, которая до 1831 года никогда.



не приносила больше 2 миллюно.въ дол- 
ларовъ въ годъ, дала въ 1835 году 15 
миллюновъ, а въ 1836 г.— 25 миллюновъ; 
правда, цыфры эти были сильно вздуты 
спекулящей.

Тайлэръ выступаетъ противъ программы 
ВИГОВЪ.— Президентъ Гаррисонъ, избран
ный въ 1840 году парней виговъ, умеръ 
черезъ м%сяцъ после своего вступлешя 
въ отправлеше своихъ обязанностей (4 
марта— 4 апреля 1841 года). Его замЪ- 
стилъ вице-президентъ. Тайлэръ былъ 
ум'Ьреннымъ демократомъ, котораго виги 
провели въ вице-президенты для того, 
чтобы привлечь на свою сторону фрак
цию Кэлгуна, къ которой онъ принадле- 
жалъ. Рабовлад'Ьлецъ виргинскаго про- 
исхождешя, Тайлэръ не чувствовалъ ни
какой симпани къ вигамъ и не разд-Ь- 
лялъ ихъ программы. Однако онъ оста- 
вилъ у власти назначенный Гаррисономъ 
кабинетъ, въ которомъ постъ государ- 
ственнаго секретаря занималъ Вебстеръ. 
Клэй, вождь виговъ, бывшш государ
ственный секретарь при Джоне Квинси 
Адамсе и глава парламентскаго большин
ства въ 1841— 1843 гг., хотЪлъ осуще
ствить программу своей парии (нацю- 
нальный банкъ, распределеше выручки 
отъ продажи государственныхъ земель 
между отдельными штатами, повышеше 
тарифныхъ ставокъ и т. д.), но онъ на
толкнулся на противодействие Тайлэра, 
который наложилъ свое „veto" на про- 
ектъ возстановлешя нащональнаго банка. 
Тогда вспыхнулъ конфликтъ, и все чле
ны министерства, принадлежавиле къ 
партш виговъ, вышли въ отставку (сен
тябрь 1841 г.), кроме Вебстера, который 
долженъ былъ довести до конца начатые 
съ Англ1ей важные переговоры 1), да и

J) Эти переговоры привели къ заклю чена (9 
августа 1842 г.) Вашингтонскаго или (по имени 
англшскаго дипломата) Эшбэртонскаго договора, 
который разрЪшшть н-Ькоторые спорные вопросы, 
въ томъ числЪ вопросъ о северо-восточной гра
нице между Канадой и Соединенными Штатами.

безъ того, впрочемъ, не намеренъ былъ 
оставить свою должность. Подъ вл1яшемъ 
такихъ людей, какъ ванъ-Бюренъ, Ли- 
вингстонъ, Бентонъ, Танэй, Уодбюри, 
Кассъ, Марси (почти все уроженцы Се
вера и Запада) демократическая парня 
вскоре снова пошла въ гору, а въ 1843 
году добилась большинства на Конгрес
се. Тогда Вебстеръ долженъ былъ оста
вить министерство, что еще больше осла
било вигскш элементъ въ администра- 
цш. Казалось, что кандидатура ванъ- 
Бюрена не должна была бы встретить 
въ 1844 году никакого препятств1Я, такъ 
какъ Тайлэръ и его виргинсюе друзья за
нимали изолированную позищю между обе
ими враждующими париями, какъ вдругъ 
на сцену выступилъ Техасскш вопросъ, 
который изменилъ положеше и пере- 
несъ центръ тяжести и главную силу 
демократической партш съ севера на 
югъ.

Присоединеше Техаса.— Техасъ провоз- 
гласилъ свою независимость отъ Мексики 
и заявилъ о своемъ желаши присоеди
ниться къ Соединеннымъ Штатамъ. Во 
время выборовъ 1844 года вопросъ этотъ 
сделался главнымъ пунктомъ разногласш 
между борющимися париями. Виги и кан- 
дидатъ ихъ Клэй высказались противъ 
присоединения. Демократы, въ особенно
сти южные, стали на противоположную 
точку зрешя. Конвентъ демократической 
парни изъ несколькихъ кандидатовъ 
остановилъ свой выборъ на наименее 
известномъ Польке (Polk) изъ Тенесси, 
какъ на южанине,— и Полькъ былъ вы- 
бранъ. Раньше, чемъ покинуть президент
ское кресло, Тайлэръ подписалъ неза
долго до того принятую Конгрессомъ ре
золюцию, касавшуюся присоединешя Те
хаса къ Соединеннымъ Штатамъ и предо- 
ставлешя ему правъ штата (1 марта 
1845 года). Накануне своего ухода онъ 
подписалъ еще билль о допущеши двухъ 
новыхъ штатовъ —  Флориды и Айовы 
(3 марта).
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Президентство Полька. (1845— 1849).—
Присоединеше Техаса снова поставило 
на очередь вопросъ о рабстве. За по- 
следшя нисколько лфть на сцену высту
пила парт1я аболицюнистовъ, образовав
шаяся въ Новой Англш и руководимая 
Вильямомъ Ллойдомъ Гаррисономъ; орга- 
номъ ея быль Liberator. Большинство 
Конгресса (виги и демократы), избегав
шее всякихъ поводовъ къ возбужденда 
раздора по этому щекотливому вопросу, 
отвергало вбе петицш, представляемый 
аболищонистами; последше имели въ па
лате депутатовъ двухъ только защитни- 
ковъ— въ лице стараго Джона Квинси 
Адамса и его последователя Джозуа Гид- 
дингса. Южане горой стояли за присо
единеше Техаса, ясно обнаруживая, что 
главная ихъ цель заключается въ рас- 
пространенш рабовладешя на громадной 
территорш, тянущейся къ югу отъ 36° 30’ 
широты, даже если бы Союзу грозила 
изъ-за этого война съ Мексикой. Такимъ 
образомъ вопросъ о присоединена Те
хаса ставился исключительно въ интере- 
сахъ южанъ, и въ этомъ именно смысле 
онъ окрашивалъ избирательную кампанш 
1844 года. Но если Джемсъ К. Полькъ 
получилъ, съ помощью могучей органи- 
зацш демократической партш, 1.337.243 
народныхъ голоса, то за Клэя подано было
1.299.062 голоса противниковъ рабства. 
Такимъ образомъ создана была та почва, 
на которой въ перюдъ 1845— 1860 должна 
была сосредоточиться борьба между двумя 
географическими делешями страны, со
ответствующими непримиримой противо
положности двухъ экономическихъ укла- 
довъ, двухъ политическихъ принциповъ 
и двухъ различныхъ цивилизацш.

Война съ Мексикой (1846— 1848).— Из- 
бранникъ Юга, Полькъ представлялъ въ 
правительстве политику присоединешя; 
онъ остался ей глубоко веренъ. Нача
лись переговоры съ Мексикой, которая 
■отказалась признать притязашя Соеди- 
ненныхъ Штатовъ на часть Техаса, рас

положенную между рекой Нуэсесъ и Pio 
Гранде-дель-Норте. Федеральное прави
тельство распорядилось оккупировать эту 
территорш небольшой арм1ей, находив
шейся подъ командой генерала Захария 
Тайлора. Въ апреле 1846 г. этотъ отрядъ, 
расположившийся лагеремъ на левомъ бе
регу Pio Гранде, былъ аттакованъ мекси- 
канскимъ генераломъ Ариста и отбилъ 
это нападение. Полькъ немедленно обра
тился къ Конгрессу съ спещальнымъ по
слан ieMb (11 мая 1846 года), въ кото- 
ромъ онъ заявлялъ, что фактически Ме
ксика и Соединенные Штаты ведутъ войну. 
Конгрессъ послушно вотировалъ заемъ 
въ 1 0  м и л л ю н о е ъ  долларовъ и призвалъ 
на службу 50.000 волонтеровъ. Тайлоръ 
разбилъ мексиканцевъ при Пало Альто 
(8 мая) и при Резака де ла Пальма, 
(9 мая) на левомъ берегу Pio Гранде. 
18 мая онъ переправился черезъ реку и 
вступилъ въ Матаморасъ. Вскоре после 
того въ Мексике вспыхнула револющя. 
Президентъ Паредесъ былъ низвергнуть 
(августъ); 8 августа Санта-Анна выехалъ 
съ Кубы, высадился въ Веракруце 15 ав
густа и снова оказался „первымъ гражда- 
ниномъ“ Мексики, но не въ качестве 
главы несуществовавшей мирной партш, 
какъ на это надеялись въ Вашингтоне, 
а въ качестве вождя партш войны про- 
тивъ завоевателей, вторгшихся въ мекси- 
кансгае пределы. Въ сентябре Тайлоръ 
пошелъ на Монтерей, предоставилъ гар
низону услов]я почетной капитуляцш и 
заключилъ съ непр1ятелемъ двухмесяч
ное перемир1е. За эту меру, превышав
шую его чисто-военную компетенщю, онъ 
получилъ выговоръ, а въ сентябре узналъ, 
что часть своихъ войскъ онъ долженъ от
править подъ команду генерала Скотта; 
последнему поручено было предпринять 
экспедицш противъ Веракруца, за кото
рой долженъ былъ последовать походъ 
на столицу Мексики. Раньше, чемъ от
пустить лучшихъ своихъ офицеровъ и 
солдатъ, Тайлоръ разбилъ СаНта-Анну
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при Буэна Виста (23 февраля 1847 г.); 
вся северо-восточная ^Мексика была за
воевана. Въ ноябре 1847 года Тайлоръ 
передалъ команду надъ своей apMieft ге
нералу Булю и возвратился въ Соеди
ненные Штаты. Въ это время Скоттъ 
высадился (9 марта 1847 г.) въ Вера- 
круце съ 12.000 человекъ; онъ осадилъ 
и взялъ городъ раньше конца марта и 
двинулся на Мексико, разбилъ мексикан- 
цевъ при Серро Гордо (18 апреля), въ 
мае вступилъ въ Пуэблу, снова одер- 
жалъ победу при Контрерасе (19 авгу
ста), при Черубуско (20 авг.), при Мо- 
лино дель Рей (8 сент.) и при Чапуль- 
теке (13 сент.). На следуюгцш день, 14 сен
тября, онъ вступилъ въ Мексико.

Миръ въ Гвадалупе-Гидальго.— Въ 1846 
году Мексика подверглась также нападе- 
шю съ Севера. Генералъ Кирней, совер
шивши походъ черезъ пустыню, отъ форта 
Ливенворсъ до Санта-фе, овладелъ Но
вой Мексикой (августъ 1846 г.). Учре
дивши тамъ правительство, онъ двинулся 
дальше на Калифорнш, которая, какъ 
оказалось, была уже завоевана полков- 
никомъ Фремонтомъ и коммодоромъ 
Стоктономъ. Прибывши въ Монтерей, 
генералъ Кирней вступилъ вЪ отправле
ние обязанностей губернатора и провоз- 
гласилъ (8 февраля 1847 г.) присоеди- 
неше Калифорнш къ Соединеннымъ Шта- 
тамъ. Въ то же самое время полковникъ 
Донифанъ, во главе 1.000 миссуршцевъ, 
вторгся въ северныя провинции, разбилъ 
28 февраля мексиканскш корпусъ и овла
делъ городомъ Чигуагуа. Совершенно 
обезсиленное мексиканское правитель
ство начало переговоры, въ то время 
какъ войска Соединенныхъ Штатовъ 
продолжали занимать его столицу, и 2 фе
враля 1848 г. подписало Гвадалупе-Ги- 
дальгскш договоръ, по которому оно усту
пало Соединеннымъ Штатамъ весь Те- 
хасъ (съ границей по реке Pio Гранде) 
и обе провинцш Новой Мексики и Кали- 
форн1и;за это Соединенные Штаты должны

были уплатить 15 миллюновъ долларовъ 
и выплатить долги Мексики американ- 
скимъ гражданамъ на сумму до 3*/4 мил
люновъ долларовъ.

Орегонъ.— Въ то самое время, какъ Ва
шингтонское правительство вело войну 
съ Мексикой, оно мирнымъ путемъ за
кончило конфликтъ съ Англией по во
просу о северо-западной границе Соеди
ненныхъ Штатовъ. Споръ шелъ о томъ,. 
кому,— Соединеннымъ Штатамъ или Ан- 
глш— будетъ принадлежать Орегонская 
область (берега Puget Sound'a и Вилла- 
метская долина), занятая тонерами той 
и другой национальности. Одинъ изъ 
пунктовъ демократической программы во
время президентской избирательной кам- 
панш 1844 года гласилъ: „Весь Орегонъ. 
вплоть до 54° 40'“ . Полькъ при всту- 
плеши въ отправлеше президентскихъ 
обязанностей заявилъ, что права Соеди
ненныхъ Штатовъ на эту территорт 
ясны и неоспоримы. Въ конце концовъ 
Вашинггонъ долженъ былъ согласиться 
на компромиссъ (шнь 1846 года); раз- 
делъ установилъ пограничную линш по- 
49° северной широты и оставилъ Англш,. 
въ конце этой лиши, весь островъ Ван- 
куверъ.

Волросъ о рабстве снова выдвигается.—
Еще до вступлешя генерала Тайлора въ 
Монтерей, пенсильванскш депутатъ Виль- 
мотъ (въ августе 1846 г.) при обсу- 
жденш билля, разрешающаго президенту 
затратить два миллиона долларовъ на 
мирные переговоры, предложилъ следую
щую поправку: „Определенно выражен- 
нымъ и основнымъ услов1емъ при npi- 
обретенш Соединенными Штатами какой 
бы то ни было территорш отъ Мекси
канской Республики и при расходовали 
исполнительной властью суммъ, отпущен- 
ныхъ въ ея распоряжеше въ силу на- 
стоящаго билля,— должно быть правило,, 
что рабство никогда не можетъ быть вве
дено ни въ какой части указанной тер- 
риторш“ . Это и есть знаменитое „Wilmot
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proviso", которое было вотировано пала
той депутатовъ, но не сенатомъ, и кото
рое снова выдвинуло на первый планъ 
вопросъ о рабстве. Въ течете следую
щей: сессш (1846— 1847 года) въ распо- 
ряжеше президента на ведете мирныхъ 
переговоровъ отпущенъ былъ кредитъ въ 
3 миллюна долларовъ; но безъ какихъ 
бы то ни было оговорокъ, подобныхъ 
предложенной Вильмотомъ поправке. По 
заключенш Гвадалупе-Гидальгскаго мира 
(февраль 1848 г.) вопросъ объ употребив
ши прюбретенныхъ отъ Мексики терри
торий вызвалъ расколъ въ существовав- 
шихъ тогда парт1яхъ и подготовилъ те 
течешя общественнаго мнешя, который 
вскоре должны были привести къ гра
жданской войне.

До этого момента обе партш, демо
краты и виги, имели строго нащональ- 
ный характеръ. Оне рекрутировали сто- 
ронниковъ во всехъ штатахъ, :и север- 
ныхъ, и южныхъ, и какъ бы оне ни рас
ходились по очереднымъ вопросамъ о 
банкахъ, тарифахъ, общественныхъ рабо- 
тахъ, правахъ отдельныхъ штатовъ, оне 
сходились на одномъ пункте, а именно 
на необходимости не заговаривать о раб
стве, такъ какъ по буквальному смыслу 
конституции этотъ вопросъ въ оконча
тельной форме предоставлялся на реше- 
Hie каждаго изъ техъ штатовъ, въ кото- 
рыхъ это учреждение существовало. Но 
следовало ли толковать эту сторону кон
ституции такъ, что она требуетъ молча- 
шя также по вопросу о введенш рабства 
въ „территор1яхъ“ , который подлежали 
абсолютной юрисдикцш Конгресса? Ком- 
промиссъ 1820 года разрешить это со
мнете для бывшей Луиз1анской области; 
рабство было дозволено къ югу отъ 36° 
30' и запрещено къ северу отъ этой па
раллели. Возникалъ вопросъ, долженъ ли 
этотъ компромиссъ применяться ipso facto 
къ территор1ямъ, прюбретеннымъ отъ 
Мексики по Гвадалупе-Гидальгскому до
говору? Этотъ вопросъ поднять былъ де-

путатомъ Вильмотомъ въ 1846 году, но 
онъ не былъ разрешенъ и къ моменту 
открыли президентской кампаши 1848 
года.

Аболиц1онисты. —  Кампатя эта привела 
къ избраню кандидата виговъ, генерала 
Захар1я Тайлора (вице президентъ Филь- 
моръ) 163 голосами противъ 127 голо- 
совъ, поданныхъ за демократическаго 
кандидата, Льюиса Касса. Наряду съ эти
ми двумя главными кандидатурами вы
ставлена была третья, весьма интерес
ная кандидатура. Парт1я аболищонистовъ, 
которая въ течете довольно продолжи
тельная времени оставалась небольшой 
группой подъ руководствомъ В. Ллойда 
Гаррисона, съ 1832 года начала широко 
развиваться благодаря основаню много- 
численныхъ противорабовладельческихъ 
обществъ въ свободныхъ штатахъ. Эти 
общества ставили себе задачей, не ста
новясь на политическую почву, а путемъ 
чисто моральная и религюзнаго влуяшя 
и пропаганды добиться отъ Конгресса, 
чтобы онъ, не вмешиваясь въ дела от
дельныхъ штатовъ,— на что онъ не имелъ 
никакого права,— воспретилърабовладеше 
въ территор1яхъ и началъ съ отмены 
рабства въ округе Колумбш (федераль
ная столица) и во всехъ техъ местахъ, 
на который распространялась его консти- 
туцюнная юрисдикщя. Для противодей
ствуя этой пропаганде пущены были въ. 
ходъ самыя насильственный средства; въ. 
южныхъ штатахъ издашя аболищонистовъ 
задерживались почтовыми учреждешями 
и не доставлялись адресатамъ. На Кон
грессе применялся несправедливый „рег- 
ламентъ-кляпъ“ (gag rule), который оста
вался въ силе отъ 1836 до 1845 года и 
который давалъ возможность отвергать, 
не разсматривая ихъ, все петицш аболи- 
щонистскихъ обществъ.

flapTifl „свободной почвы". —  Въ 1840 
году въ рядахъ аболищонистовъ произо- 
шелъ расколъ. Гаррисонъ, во главе не
большой группы резко настроенныхъ
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лицъ, продолжалъ греметь противъ без
нравственности компромисса, допускаема- 
го конститущей по вопросу о рабстве. 
Остальные аболиционисты, верные кон- 
ституцш и старавппеся найти бол-fee по- 
литичныя средства для проведешя своихъ 
идей, основали въ 1840 году партш сво
боды (Liberty party), выставившую въ 
1844 году кандидатомъ на постъ прези
дента Бирнея, который получилъ 62.000 
голосовъ. Въ 1848 году, посл-fe мекси
канской войны и провала „Вильмотов- 
ской резолюцш", часть сЪверныхъ виговъ 
отделилась отъ своей партш и при
мкнула къ бывшимъ сторонникамъ Бирнея. 
Аналогичный расколъ произошелъ въ 
сред-fe демократической партш, часть ко
торой (главнымъ образомъ въ штате 
Нью-1оркъ, подъ назвашемъ „Barnburners") 
также примкнула къ бывшей партш сво
боды. Объединившись, эти три группы 
составили „партш свободной, почвы" 
{Free soil party), которая организовала 
свой нацюнальный съ-Ьздъ („конвентъ*) 
въ Буффало (9 августа 1848 г.) и выста
вила кандидатами на постъ президента 
и вице-президента Мартина ванъ-Бюрена, 
бывшаго демократическаго президента, и 
Чарльза Фрэнсиса Адамса, внука Джона 
Адамса, героя борьбы за нащональную 
независимость Соединенныхъ Штатовъ. 
Программа этой партш носила явно анти- 
рабовлад-Ьльческш, хотя и не револющ- 
онный характеръ. Она признавала, что 
федеральное правительство не имЪетъ 
никакого права вмешиваться въ д-Ьла 
т-Ьхъ штатовъ, где существуетъ рабство, 
но провозглашала право правительства 
воспрепятствовать законодательнымъ пу- 
темъ введенш рабства въ территор1яхъ: 
„Мы принимаемъ вопросъ, который на- 
вязываютъ намъ рабовладельцы; но на 
ихъ требоваше ввести рабство въ но- 
выхъ штатахъ и территор1Яхъ мы спо
койно и безповоротно отвечаемъ: мы не 
уступимъ рабству ни новыхъ штатовъ, 
ни новыхъ территорш {по more slave sta

tes по more slave territory“ ). Ванъ-Бюренъ 
и Адамсъ получили 291.000 народныхъ 
голосовъ, но не получили ни одного го
лоса въ коллегш президентскихъ выбор- 
щиковъ. При такихъ услов1яхъ начала 
складываться великая республиканская 
парт1я 1856 и 1860 года.

IV*. Канада отъ 1815 до 1852 года.

Возобновлеше конфликта между фран
цузскими канадцами и анппйской парией 
(1815— 1835). —  Война 1812 года между 
Англией и Соединенными Штатами на 
время ослабила резкш характеръ внут- 
реннихъ раздоровъ въ Канаде. Но не
медленно после заключешя Гентскаго до
говора борьба между франко-канадскими 
депутатами и англшской парней возоб
новилась въ местномъ парламенте. Она 
продолжалась съ различной степенью 
интенсивности отъ 1815 до 1828 года въ 
правлеше Друммонда (преемникъ сэра Пре- 
воста), Джемса Шербрука, герцога Рич
монда, переведеннаго изъ Ирландш въ 
Канаду, графа Далгузи. Франко-канадцы 
обвиняли некоторыхъ высшихъ сановни- 
ковъ въ лихоимстве; они упрекали ко- 
лошальныя власти въ пристрастномъ 
отношенш къ англшскому элементу и въ 
скандальной уступке земельныхъ. участ- 
ковъ сторонникамъ правительства. Рас
полагая большинствомъ въ палате, они 
не переставали требовать контроля надъ 
финансовой политикой правительства. 
Иногда губернаторъ, потерявши терпеше, 
распускалъ собрате, но обыкновенно пе
реизбирались те же самые депутаты, за 
исключешемъ немногихъ, поведете кото- 
рыхъ могло казаться сомнительнымъ и 
которыхъ избиратели заменяли более 
ярыми патрютами. Когда въ 1827 году 
депутаты выбрали президентомъ Папино, 
главу франко-канадской партш, то губер
наторъ отказался утвердить это избрате; 
палата настаивала на своемъ и была 
распущена. Сменившее ее собрате со
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стояло изъ восьмидесяти членовъ; но, 
хотя почти все это были французы, они 
оставались въ довольно хорошихъ отно- 
шешяхъ съ Джемсомъ Кемптомъ, преем- 
никомъ Далгузи. Оппозищя снова при
няла р%зюя формы въ управлен!е Лорда 
Эйлмера (1830 г.). Холера, занесенная 
европейскими эмигрантами и въ 1832 году 
истребившая десятую часть населешя 
Квебека, произвела некоторую диверсш въ 
политическихъ смутахъ. 21 мая 1832 года 
во время выборовъ депутата въ Монреа
ле вспыхнули безпорядки; англшсюя вой
ска должны были пустить въ ходъ ору- 
Ж1е, причемъ три канадца были убиты. 
Агитащя, носившая тотъ же характеръ 
расовой вражды, продолжалась еще не
сколько летъ.

Аншя производить разследоваше. —
Франко-канадцамъ удалось привлечь на 
свою сторону часть англшскаго населе
шя колоши. Обе провинщи посылали въ 
Лондонъ петищю за петищей. Одинъ изъ 
этихъ документовъ, резюмировавшш въ 
92 пунктахъ жалобы Нижней Канады, по
крыть былъ почти 100.000 подписей, 
Англшское правительство, не знавшее, 
на сторону какой изъ двухъ партш ему 
следуетъ стать, побуждаемое англшскимъ 
общественнымъ мнешемъ, обвинявшимъ 
канадцевъ въ желаши основать француз
скую католическую республику на бере- 
гахъ реки св. Лаврент1я, назначило ан
кету по поводу канадскихъ делъ. Три 
комиссара переправились черезъ Атлан- 
тичесюй океанъ, для того чтобы ознако
миться съ положешемъ делъ на месте. 
Одному изъ нихъ, лорду Госфорду, уда
лось снова привлечь на сторону прави
тельства симпатш Верхней Канады и 
приморскихъ провинцш (новый .Браун- 
швейгъ и Новая Шотланд1я). Напротивъ, 
Нижняя Канада не хотела слушать ни- 
какихъ увещашй и открыто вспоминала 
эпоху американской революцш. 28 авгу
ста 1837 года палата была распущена, 
а Папино и несколько офицеровъ мили-

щи были арестованы. Тогда по деревнямъ 
были разосланы революцюнныя воззвашя, 
и повсюду начали образовываться тай
ный общества. Вожди народнаго движе- 
шя собрались 23 октября въ Сенъ-Шар- 
ле и составили декларацш правъ чело
века. Въ Квебеке и Монреале появились 
свои „сыны свободы".

Возсташе 1837 —  38 г. Духовенство 
тщетно пыталось успокоить революцюнное 
движете, въ которомъ принимала, впро- 
чемъ, участ1е самая значительная часть на- 
селешя. Инсургенты, собравшись въ числе 
800 человекъ въ Шамбли, разбили при 
Сенъ-Шарле королевсюя войска, но въ 
свою очередь сами были разбиты и разсея- 
ны при Сентъ-Эсташе. Въ декабре возста
ше Нижней Канады было подавлено. 
Арестовано было десять депутатовъ, 
одиннадцать адвокатовъ, несколько вра
чей и журналистовъ, которые до суда 
просидели несколько месяцевъ въ Мон- 
реальскихъ тюрьмахъ. Въ Верхней Ка
наде Мэккензи, во главе 3.000 инсур- 
гентовъ, овладелъ 4 декабря городомъ 
Торонто, но былъ прогнанъ лойялистами и 
укрылся на одномъ изъ острововъ вблизи 
Шагары. Отдельный банды продолжали 
совершать набеги на пограничный обла
сти въ течете всей зимы.

Англшское правительство давно уже 
собиралось отменить конституцш 1791 
года; возсташе доставило ему чрезвычай
но удобный поводъ для приведешя сво
его намерешя въ исполнеше (12 февраля 
1838 г.). Народное представительство 
было уничтожено. Заведываше текущими 
делами возложено было на советъ, со
ставленный изъ двадцати двухъ членовъ, 
въ томъ числе одиннадцати канадскихъ 
уроженцевъ; Канада подчинена была во
енному режиму. Таковъ былъ результатъ 
движешя, вызваннаго Папино.

Объединительный Актъ (1840).— Однако 
англшское правительство вовсе не наме
рено было долго держать Канаду подъ 
игомъ исключительнаго режима и склоня
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лось къ политике умиротворешя. Возста- 
Hie 1837 годабыло последними революцюн- 
нымъ усшнемъ меньшинства, не желавша- 
го примириться съисторическимъ фактомъ 
установлешя англшскаго господства на 
■берегахъ реки св. Лаврент!я. Но теперь 
это господство настолько, повидимому, 
укрепилось, что могло не опасаться ни- 
какихъ протестовъ, могло не смущаться 
даже непрерывными и быстрымъ ростомъ 
франко-канадскаго элемента на берегахъ 
великой реки. Въ 1763 году, когда Но
вая Франщя превратилась въ северо-аме- 
рикансюя владешя Британш, тамъ насчи
тывалось 65.000 французовъ. Въ 1816 
году населеше, несмотря на слабый при-, 
токи эмигрантовъ, возросло до 450.000 
души. Съ этого момента начинается уси
ленное движете англшскихъ, шотланд- 
скихъ и ирландскихъ эмигр'антовъ въ Аме
рику, причемъ первые направлялись пре
имущественно въ Канаду, а последше— въ 
■Соединенные Штаты. Такъ, въ Канаду за 
1819 — 1829 годъ прибыло 126.000 англш- 
•скихъ эмигрантовъ. Въ следующее де- 
сятилет1е число ихъ повысилось до
320.000 человекъ. Появились и выходцы 
изъ Германии; число ихъ до 1851 года 
можно принять приблизительно въ 10.000, 
тогда какъ Франщя въ продолжеше пер
вой половины XIX столет1я послала въ 
•свою бывшую колонш не больше 1.300 
человекъ. Въ то время Канада была 
■еще очень редко населена, за исключе- 
гаемъ некоторыхъ городовъ на Атланти- 
ческомъ океане и на берегахъ реки Св. 
ЛавренЛя, какъ Галифаксъ, Сенъ-Джонъ, 
Квебекъ, Монреаль, Кингстоунъ и То
ронто. Сообщешя были медленны и за
труднительны, услов1я жизни — суровы, 
народное образоваше въ городахъ нахо
дилось въ рукахъ католическаго духо
венства и немногихъ частныхъ учителей, 
■а въ деревняхъ его вовсе не существо
вало, газеты встречались редко, а книги 
еще реже, если не считать духовенства 
и чиновниковъ. Первая библютека въ

Торонто основана была лишь въ 1836 
году.

Въ 1890 году въ Нижней Канаде на
считывалось около 600.000 жителей, въ 
Верхней Канаде— 450.000, а въ примор- 
скихъ провинщяхъ (Новая Шотланд1я,« 
Новый Брауншвейгъ, островъ принца 
Эдуарда) 260.000 жителей. Франко-ка
надцы, составлявппе пять шестыхъ всего 
населения въ Нижней Канаде, въ осталь
ной части страны составляли не больше 
четвертой или пятой части населения, а 
въ Онтарю, вероятно, еще менее. Англш- 
ское правительство, принимая во внима- 
Hie все эти факты и предвидя, что въ бли- 
жайшемъ будущемъ численный перевесъ 
въ колоши долженъ склониться на сторо
ну англшскихъ элементовъ, решило поло
жить конецъ враждебному отношент 
французскаго элемента, характеризовав
шему исторш колонш за последшя 75 
летъ, не путемъ угнетешя побежденной 
расы, а посредствомъ новой политиче
ской организацш. Объединительный Актъ, 
принятый англшскимъ парламентомъ 23 
шля 1840 года, постановили слить Верх
нюю и Нижнюю Канаду въ одну провин- 
цш, обе части которой отныне должны 
были носить назваше Восточной и За
падной Канады. Въ парламенте допуска
лось употреблеше только англшскаго 
языка (этотъ пунктъ, впрочемъ.не долго 
оставался въ силе). Хотя населеше За
падной Канады не достигало такихъ же 
размеровъ, какъ населеше Восточной 
Канады, темъ не менее обеими частями 
провинцш предоставлено было одинако
вое число депутатовъ (по 42) въ мест- 
номъ законодательномъ собранш. Законъ 
этотъ, очевидно, стремился къ тому, что
бы въ более или менее близкомъ буду
щемъ совершенно стереть все различ1я 
между обеими расами и вывести изъ 
употреблешя французскш языки. И дей
ствительно, сначала французы канадсюе 
смотрели на новую конституцш, какъ на 
оруж!е, направленное противъ самаго суще-
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-ствовашя ихъ национальности. Но скоро 
они изменили свой взглядъ на нее. Вожди 
ихъ, распростившись со старымъ бунтов- 
скимъ духомъ Папино, объединились съ 
-англшскими реформистами Онтарю и вме
сте съ ними составили новую либераль
ную партш, которая въ нисколько л^тъ 
добилась административной автономш 
(selfgovernment) и ответственности мини- 
стровъ. Такимъ образомъ, первый фазисъ 
конститущоннаго и политическаго разви
тая Канады былъ завершенъ. За подавле- 
шемъ возстатя 1837 —  38 года черезъ 
несколько летъ последовало предоставле- 
Hie стране парламентскаго режима. Бла
годаря политической жизни, съ 1815 года 
выдвинулся целый рядъ выдающихся ора- 
торовъ, какъ Нельсонъ, Папино, Гау, 
Бальдвинъ, Вильмотъ, Джонстонъ, Мак
кензи, а перюдъ после 1840 года со- 
здалъ въ Канаде множество настоящихъ 
государственныхъ деятелей французскаго 

-и англшсКаго происхождешя,. какъ Ла- 
фонтэнъ, Морэнъ, Картье, Макдональдъ, 
Алленъ Макъ Набъ, Сикотъ, Камеронъ, 
Антуанъ Дар1онъ, Чарльзъ Тэперъ.

Канада отъ 1840 до 1852 года.— Пер
вый парламентъ объединенной провинцш 
-собрался въ Кингстоуне (мартъ 1841 г.). 
Хотя оппозищя располагала 41 голосомъ 
изъ 84, заседашя отличались полнымъ 
-спокойств1емъ, а парламентъ успелъ сде
лать много полезной работы, особенно въ 
области муниципальнаго устройства, осно- 
вашя народныхъ школъ, таможеннаго за
конодательства и общественныхъ работъ. 
.При Чарльзе Бэготе, преемнике перваго 
губернатора со времени Объединительнаго 
Акта, лорда Сайденгема, установлена бы
ла ответственность министровъ. Лафон- 
тэнъ, незадолго до того произнесшш свою 
первую речь по-французски, вступилъ въ 
министерство вместе съ Бальдвиномъ. 
Присутств1е канадскаго француза въ сре
де правительства закрепляло примиреше 
между обеими расами и превращало быв- 
лпихъ бунтовщиковъ въ верныхъ и пре-

данныхъ подданныхъ Англ1и. При обсу- 
жденш вопроса о милицш депутатъ Таше 
сказалъ: „По нашимъ привычкамъ, зако
нами и религш мы— монархисты и кон
серваторы.— Относитесь къ намъ какъ къ 
детямъ одной матери, а не какъ къ не
законнорожденными, и если Англш при
дется когда-нибудь потерять эту страну, 
то знайте, что последнш пушечный вы
стрели, сделанный для сохранешя англш- 
скаго владычества въ Америке, произве
дешь будетъ канадской рукой“ . Таше вы
ражали взглядъ умеренной партш. Воз- 
вратившшся въ 1847 году изъ Францш Па- 
,пино сталъ во главе радикальной партш и 
требовалъ всеобщаго избирательнаго пра
ва, выборности судей и т. п. Онъ произ- 
водилъ впечатление человека другого ве
ка, а его требовашя, казавийяся продук- 
томъ эмигрантскаго озлоблешя, не встре
чали никакого отклика. Въ управлеше 
лорда Эльджина, преемника .Меткальфа 
(1847), выборы доставили огромное боль
шинство либераламъ, и Лафонтэнъ съ 
Бальдвиномъ вернулись къ власти. Такъ 
какъ въ Монреале вспыхнулъ бунтъ (25 
апреля 1848 г.), то местопребывате пра
вительства было перенесено въ Торонто, 
затемъ въ Квебекъ и наконецъ въ Отта
ву (1857). Въ следуюпце годы муниципаль
ное управлеше получило прочное устрой
ство. Система сеньёр!альнаго держашя, 
организованная на основанш француз- 
скихъ феодальныхъ кутюмовъ и сильно 
мешавшая развитш земледел1я и промыш
ленности, была отменена безъ всякихъ 
потрясенш; лица, интересы которыхъ на
рушались этой реформой, получили воз- 
награждеше, общая сумма котораго до
стигла 6 миллюновъ долларовъ. Народ
ное образовате сделало болыше успехи. 
Лордъ Эльджинъ открылъ въ 1851 году 
нормальную школу Верхней Канады (учи
тельский институтъ), а въ 1852 году Кве- 
бекскш католическш университетъ, на
званный Лавальскимъ университетомъ по 
имени перваго канадскаго епископа.
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Лордъ Эльджинъ оставался губернато- 
ромъ до 1855 года. Парламенту число 
членовъ котораго увеличено было съ 84 до 
130, осуществилъ множество полезныхъ 
реформъ и сод^йствоваль проведенда же- 
лЪзныхъ дорогъ. Канада вступила въ по
лосу экономическаго расцвета. Ангшя по
слала ей 246.000 эмигрантовъ въ 1840—  
1846 гг., 182.000 въ 1847— 1849-и 258.000 
въ 1850— 1859 гг. Но старый француз-

скш элементъ также не переставалъ ра
сти, несмотря на отсутсте французскихъ 
иммигрантовъ. Въ 1852 году въ Нижней 
КанадЪ насчитывалось 890.000 жителей 
(изъ нихъ 747.000 католиковъ), въ Верх
ней КанадЪ 952.000 (изънихъ 168.000като- 
ликовъ) и въ приморскихъ провин1йяхъ
350.000 душъ. Населеше всей страны за 
одиннадцать лЪтъ возросло съ 1.310.000 
жителей до 2.192.000.
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Г л а в а  IX.

Романсшя страны Америки.
1815— 1848.

I.— Войны за независимость.

1. Состояте коложй въ 1815 году. —
То обстоятельство, что испансюе Корте
сы и Кадиксское регентство принуждены 
были напречь почти все свои силы для 
борьбы съ Наполеономъ, содействовало 
въ течете некотораго времени успехамъ 
возсташя, охватившаго начиная съ 1810 
года испансюя колонии въ Америке 1). Но 
прошло несколько летъ, и возстан1е осла
бело и значительно сократилось, такъ 
что въ 1815 году Испашя еще господ
ствовала въ большей части своихъ ко- 
лонш.

Причины кажущейся неудачи испано
американской револющи заключались въ 
следующемъ: 1° въ партикуляристской 
политике этихъ колоши, которыхъ вожди 
движешя не сумели объединить для 
общаго д ей стя  (впрочемъ, огромныя раз-

1) Въ моментъ возсташя населеше колошй со
ставляло: въ Мексика— 6.500.000, въ Новой Грана- 
дй— 1.200.000, Венецуэплй —  950.000, Перу —  
1.100.000, Чили— 900.000, Ла-Платскихъ провин-
щяхъ----- 850.000, Уругвай и Монтевидео— 150.000,
Парагвай— 300.000; всего 11.850.000 чел., изъ 
нихъ 1/7 испанцевъ (1.700.000), з/7 креоловъ и 
смъшанныхъ расъ (5.000.000) и остальныя s/7 ин- 
дййцевъ. Въ возсташи съ самаго начала прини
мало участие около */з населешя.

стояния и трудность сообщений делали эту 
концентрацию силъ почти невозможной); 
2° въ сравнительно индифферентномъ от- 
ношенш индейцевъ, которые (если не счи
тать Мексики) принимали самое слабое 
учаспе въ войне за независимость; 3е въ 
раздорахъ среди возставшихъ креоловъ, 
изъ которыхъ одни стояли за монархш 
(„централисты"), а друпе за демократию 
(„федералисты"); 4° наконецъ, въ мораль- 
номъ эффекте, произведенномъ реставра- 
щей Фердинанда VII, такъ какъ инсур
генты потеряли удобный поводъ ссылать
ся на права этого государя, а мнопе па- 
трюты, видевпле въ немъ законнаго го
сударя, положили оруж1е.

Въ Мексике, возстан1е, не выходившее 
за пределы центральныхъ провинцш и не 
распространившееся ни на столицу, ни на 
прибрежные пункты *), явно склонялось 
къ упадку. После казни священника Мо
релоса (22 декабря 1815 года) оно скоро 
закончилось. Въ Гватемале порядокъ не 
былъ серьезно нарушенъ.

*) Въ этой стран-Ь инсуррекщя охватила глав- 
нымъ образомъ индййцевъ, которые, подъ пред- 
водительствомъ Гидальго и даже Морелоса, по
зволили себй совершить цйпый рядъ жестокостей. 
Въ виду этого мексикансюе креолы поддерживали 
испанцевъ.
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Въ Новой Гранаде Богота была еще 
свободна. Но нисколько провинцш отка
зались ей повиноваться. Испанцы снова 
овладели Квито, покорили Венецуэллу и 
изгнали Боливара (1814). „Освободитель" 
снова сделался изгнанникомъ (апрель 
1815 г.), въ то время какъ посланный 
Фердинандомъ УН_Морильо готовился вы
садиться съ свежими войсками на „Твер
дую Землю" х).

Въ Лиме, вплоть до 1814 года власть 
вице-короля Абаскала никЪмъ почти не 
оспаривалась. Онъ могъ даже отправить 
часть находящихся въ его распоряженш 
войскъ въ Квито, а также въ Верхнее 
Перу, въ которомъ возстате дважды на
чиналось по подстрекательству, исходя
щему изъ Буэносъ-Айреса, и . которое 
дважды было снова покорено испанцами, 
и въ Чили, где испанское владычество 
возстановлено было его помощникомъ Озо- 
pio (октябрь 1814 г.). Въ 1815 г. онъ безъ 
труда подавилъ запоздалое всзсташе въ 
Куско и въ Арекине.

Зато на югЬ инсуррекщя делала успе
хи. Монтевидео очутился во власти Буэ- 
носъ-Айресскаго правительства (20 шня 
1814 г.). Но силы этого правительства 
парализовались борьбой между централи
стами и Федералистами. Неукротимый 
Артигасъ со своими полудикими гаучо 
овлад^лъ „Восточной полосой" (Уругвай), 
которую онъ предалъ огню и мечу, за- 
т-Ьмъ вторгся въ провинцш Энтрерюсъ, 
Корр1ентесъ, Санта-фе, жители которыхъ 
радостно его приветствовали, такъ какъ 
онъ, вопреки ревнивой исключительности 
Буэносъ-Айреса, обфщалъ имъ открыть 
для иностранныхъ судовъ плаваше по ре
ке Ла-ПяагЬ и ея притокамъ. Наконецъ, 
покорный доселе Парагвай позволилъ 
диктатору доктору Франша1 2) превратить

1) Terra  Firm a —  назваше, данное испанцами 
ЭенецуэлпЬ, какъ первому материку, открытому 
ими п осле  целаго ряда острововъ.

2) Эта странная личность, относившаяся къ ре
лигии по-вольтеровски, а къ свободе помезуит-

себя въ своеобразное монастырское госу
дарство, доступъ въ которое такъ же 
строго былъ закрытъ для „портеносовъ" 
(жителей Буэносъ-Айреса), какъ и для 
испанцевъ. Лаплатсюе патрюты начали 
приходить въ отчаяте. Некоторые изъ 
нихъ подумывали объ основанш монархш 
въ пользу инфанты Карлотты, сестры Фер
динанда VII и жены принца-регента пор- 
тугальскаго; друпе, какъ напр. Рйвада- 
Bia, предлагали корону эксъ-королю Кар
лу IV или инфанту Франсуа де Полю; а 
некоторые готовы были даже подчинить
ся самому Фердинанду VII.

Политика Фердинанда V II.— Если бы этотъ 
государь предоставилъ въ то время аме- 
риканцамъ свободу торговли и широкую 
политическую автономно, то онъ,вероят
но, безъ особыхъ усилш могъ бы сохра
нить колошальныя владешя своихъ пред- 
ковъ. Но онъ хотелъ во всехъ отноше- 
шяхъ править по образцу своихъ пред- 
ковъ. Онъ намеревался возстановить по 
ту сторону Океана политическш режимъ, 
съ которымъ испанская Америка ни за 
что не хотела примириться. Такимъ обра- 
зомъ онъ ставилъ себе задачу обратно 
завоевать все колонш силой. Но этой-то 
силой онъ и не располагалъ. После ше- 
стимесячныхъ приготовлены ему удалось 
только собрать и вооружить 16.000 чело- 
векъ, отданныхъ подъ команду Морильо. 
Правда, онъ разсчитывалъ на помощь Свя- 
щеннаго Союза, какъ разъ образовавша- 
гося въ 1815 году, а руссшй императоръ 
Александръ I, авторъ этого страннаго до

ски, въ ма-Ь 1871 г. назначена была секретаремъ 
юнты, положившей конецъ власти испанскаго гу

бернатора Веласко. Въ концЪ,1813 г. онъ заста
вши. избрать себя консуломъ. ЗагЬмъ, созвавши 

нацюнальное собраше, членовъ котораго онъ самъ 
назначилъ и которое обсуждало вопросы (или де
лало видъ, что обсуждаетъ) подъ штыками его сол- 
датъ, онъ былъ въ 1814 г. провозглашенъ не- 

ограниченнымъ главой республики на три года, 
по истечеши которыхъ ему нетрудно было до
биться пожизненной диктатуры.

—  178 —



говора, былъ не менее ему преданъ, чемъ 
новый французскШ король Людовикъ XVIII.

Лолитина Соединенныхъ Штатовъ и Ан- 
глЫ. —  Но благожелательное отношеше 
Священнаго Союза къ Испаши постоян
но парализовалось двумя могучими госу
дарствами, весьма заинтересованными въ 
томъ, чтобы не допустить покорешя Фер- 
динандомъ VII испанскихъ колонш. Мы 
говоримъ о Соединенныхъ Штатахъ и 
объ Анппи.

Соединенные Штаты мечтали о томъ, 
чтобы совершенно устранить европейсшя 
государства отъ всякаго вмешательства 
въ дела новаго континента. Основание 
множества республикъ, организованныхъ 
по образцу Соединенныхъ Штатовъ, ко
торый должны были играть по отношешю 
къ нимъ роль политической кл1ентеллы 
и вместе съ тфмъ открыть для ихъ тор
говли широкш рынокъ, было такимъ 
счастьемъ, котораго они не намерены 
были уступить. Поэтому съ самаго начала 
возсташе колонш пользовалось довольно 
открытой поддержкой Соединенныхъ Шта
товъ. У последнихъ кроме того имелись 
съ Испашей старые счеты, о которыхъ 
они старались не забыть. За несколько 
миллюновъ, которые по ихъ словамъ, Ис- 
пашя была имъ должна, они въ 1810 году 
уже заняли часть Флориды. Эта провинщя, 
совершенно изолированная отъ осталь- 
ныхъ испанскихъ колонш, очень имъ нра
вилась, и они разсчитывали, что рано 
или поздно она непременно имъ доста
нется.

Что касается Англш, то она всегда 
косо смотрела на колошальное могуще
ство Испаши. Въ 1815 году въ большей 
степени, чФмъ когда-либо, дело шло для 
лея о томъ, чтобы захватить рынокъ въ 
американскихъ колошяхъ Испанш и вы
теснить оттуда французовъ. Известно, 
■что она поддерживала первыхъ испано- 
американскихъ патрютовъ въ конце XVIII 
века. И еслибы это зависело только отъ 
ея желашя, то Буэносъ-Айресъ, Чили и

Мексика освободились бы отъ кастиль- 
скаго владычества уже въ 1806— 1888 гг. 
Если затемъ необходимость соединиться 
съ Кортесами Кадикса для борьбы съ 
Наполеономъ заставила Англш скрывать 
свои истинныя намерешя, то это еще 
не означало, что она навсегда отъ нихъ 
отказалась. Въ 1812 году она хотела 
выступить посредницей въ конфликте 
между Кортесами и новымъ государствомъ 
Буэносъ-Айресъ,— ловкш и удобный спо- 
собъ легализировать революцш. После 
реставрацш Фердинанда VII она возобно
вила свое предложеше. Въ виде уплаты 
за свои посреднически услуги британское 
правительство требовало свободы торго
вли въ Америке. Но испанскш король 
договоромъ 5 1юля 1814 года обещалъ 
ему только считать.Анпню наиболее бла- 
гопр!ятствуемой нашей въ томъ случать, 
если торговля сдтьлается въ Америкгь сво
бодной (что, въ сущности, значило ничего 
не обещать), и не возобновлять „семей- 
наго договора “ . Въ то же самое время 
онъ старался отсрочить отмену работор
говли, отмену, которой пытался добиться 
отъ него Сентъ-Джемскш кабинетъ1). 
Въ виду этого правительство снисходи
тельно закрывало глаза на ту поддержку, 
которую американсюе инсургенты не пе
реставали встречать въ Англш или въ 
англшскихъ колошяхъ. Въ начале 1815 
года Боливаръ сталъ подготовлять свой 
реваншъ на острове Ямайке. Конечно, 
управлявийе тогда Анппей тори опасались 
распространена револющоннаго духа и не
благосклонно взирали на демократиче- 
сюя тенденщи испанско-американскихъ 
колонш. Но они полагали, что эти тен
денщи, поддерживаемый Соединенными 
Штатами, могутъ быть ослаблены только 
британскимъ вл!яшемъ, и что Анппя 
должна постараться прюбрести довер1е

!) Испашя согласилась на это только въ 1817 
г., но она долго еще уклонялась отъ исполнешя 
принятыхъ на себя обязательствъ.
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новыхъ государствъ, для того чтобы удер
жать ихъ отъ установивши республикан- 
скаго образа правлешя. Во всякомъ слу
чай тори желали, чтобы эти государства 
добились полной независимости, а таше 
политичесше деятели, какъ Каннингъ, 
понимали, что, даже въ случай торже
ства республиканскаго принципа въ этихъ 
государствами, ихъ освобождеше будетъ 
очень выгодно для Англш. Последняя, 
убежденная въ томъ, что Фердинандъ не 
въ состоянш справиться съ американской 
револющей, не хотела допустить, чтобы 
друпя государства помогли ему подавить 
ее. Это обнаружилось на Венскомъ кон
грессе, где, несмотря на все усил1я 
русскаго императора, Ангшя помешала 
Европе дать коллективную гарантш ко- 
лошальному владычеству Испаши.

Возставиня колоши отъ 1815 до 1820  
года.— Испашя, не сознававшая своей 
слабости, надеялась собственными сила
ми усмирить возставиня колоши. Въ Ме
ксике военное счастье продолжало ей 
улыбаться по прежнему. Казнь Морелоса 
и репрессивныя меры, предпринятый 
вице-коро лемъ Каллеха, привели въ 1816—  
1817 году къ разсеяшю главныхъ бандъ 
инсургентовъ. Молодой Мина, явившшся 
съ тремястами человекъ, чтобы оживить 
возсташе, не былъ поддержанъ мекси
канцами въ виду того, что онъ обещалъ 
имъ политическую свободу, но въ каче
стве испанскаго патрюта не хотелъ по
сулить имъ нащональной независимости. 
После шестимесячныхъ сверхчеловече- 
скихъ усилш онъ былъ въ свою очередь 
схваченъи разстрелянъ (октябрь 1817 г.). 
Только одинъ отрядъГверреро продолжалъ 
еще действовать, но не способенъ былъ 
внушить новому вице-королю какихъ-ни- 
будь серьезныхъ отношенш. Аподака, пу- 
стившш въ ходъ меры кротости, привелъ 
къ повиновению свыше 17.000 бу нтовщиковъ 
и могъ думать, что ему удалось оконча
тельно возстановить въ Мексике власть 
метрополии

Съ другой стороны, Морильо, прибывши 
въ Венецуэллу, овладелъ Кареагеномъ и 
Боготой (декабрь 1815—шнь 1816 г.). 
Но на этомъ его успехи и остановились. 
Примененный имъ меры суровой репрес- 
С1и не замедлили возбудить ненависть 
населешя и вызвать новыя возсташя. 
Боливаръ снова появился на „Твердой 
Земле" (май 1816 г.). „Освободитель" 
пробрался на Ориноко въ глубь страны, 
укрепился въ Ангостуре, которая въ те
чете некотораго времени сделалась ре- 
зиденщей установленнаго имъ правитель
ства (ноль 1817 г.), и сделалъ испанскую 
TBiaHy своимъ операцюннымъ базисомъ, 
а въ это самое время действовавши на 
Апурской равнине неутомимый Паэсъ со 
своими „льянеросами" взбунтовалъ про- 
винцш Баринасъ и Казанаре и этимъ 
содействовали возстанш въ Новой Гра
наде.

Возвратившись въ Венецуэллу, Морильо 
оказался окруженными врагами, силы ко- 
торыхъ съ каждымъ днемъ возрастали, 
тогда какъ его собственный силы безо
становочно уменьшались. Хотя Боливаръ, 
предпринявши экспедицш противъ Ка
ракаса, потерпели тяжкую неудачу (въ 
марте 1818 г.), а власть его въ резуль
тате этого поражешя на некоторое время 
пошатнулась, но положеше испанцевъ отъ 
этого не улучшилось. Въ начале 1819 
года „Освободитель" загладилъ понесен
ную неудачу. Кроме того, онъ могъ за
ключить заемъ въ Англш, откуда онъ по- 
лучалъ не только оруж1е и снаряды, но 
также солдатъ и офицеровъ. И вотъ, со
звавши въ Ангостуре (15 февраля 1819 
г.) нащональный конгрессъ, который вто
рично провозгласили независимость стра
ны, Боливаръ снова перешелъ въ напа
дете. Поручивши своимъ помощниками 
занять внимаше Морильо, онъ неожидан
но двинулся въ Новую Гранаду, пере
шелъ черезъ Анды въ перюдъ дождей, 
разбили испанцевъ при Бойяке (7 авгу
ста) и, совершивъ тр1умфальный въездъ
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въ Боготу, провозгласилъ тамъ объеди
н е н  Новой Гранады съ Венецуэллой 
(10 августа). Этотъ замечательный по- 
ходъ продолжался всего семьдесятъ дней. 
Къ концу того же года онъ возвратился 
въ Ангостуру, а конгрессъ санкц!ониро- 
валъ сл1яше обоихъ государствъ въ не
раздельную республику Колумбш (17 де
кабря 1819 г.).

На противоположномъ конце южной 
Америки испансшя войска также потер
пели неудачу.

Тукуманскш конгрессъ провозгласилъ ■ 
7 1юля 1816 г. независимость бывшаго 
вице-королевства Буэносъ-Айресъ; прав
да, онъ определенно не высказался отно
сительно формы правлешя, которую дол
жно было принять новое государство. 
Поставленный во главе исполнительной 
власти Пуэйрредонъ склонялся къ воен
ной' монархш. Такъ какъ португальское 
правительство, которое давно уже мечта
ло о захвате „Восточной полосы" (Уруг
вая1), воспользовалось удобными обстоя
тельствами для того, чтобы оккупировать 
ее бразильскими войсками (1816— 1817), 
то некоторое время шелъ вопросъ о пред
ложены короны или сыну португальскаго 
короля (1оанна VI), или самому этому мо
нарху, если только онъ ' согласится при
знать права страны. Но крупные успехи, 
которые Буэносъ-Айресцы темъ време- 
немъ одержали въ Чили, вскоре придали 
аргентинской политике иное направлеше.

Командовавшш въ Мендозе генералъ 
Санъ-Мартинъ мечталъ о распростране
ны независимости вплоть до Лимы. Но 
прежде чемъ вторгнуться въ Перу, онъ 
счелъ необходимымъ занять Чили, откуда 
испанцы могли напасть на Буэносъ-Айресъ 
съ тылу. Эта страна, снова покоренная 
метропол1ей въ 1814 году, весьма слабо 
охранялась. Съ помощью чилшскихъ эми-

1) Оно нисколько разъ (а  именно въ 1777 и 
1801 г.) пыталось уже овладеть этой областью 
силой оружия.

грантовъ, изъ которыхъ самымъ пред- 
прЫмчивымъ и самымъ популярнымъ 
былъ О’Гиггинсъ, Санъ-Мартинъ пере- 
шелъ черезъ Анды съ 3.500 человекъ 
(январь 1817 г.) и, победивъ испанцевъ 
при Чакабуко (февраль), вступилъ въ 
Сантъ-Яго въ то время, какъ губернаторъ 
провинцЫ, Марко дель Понтагиль, искалъ 
спасешя въ бегстве. Поставленный во 
главе государства ОТиггинсъ провозп?а- 
силъ 1 января 1818 г. независимость 
Чили. Вскоре ему пришлось вступить въ 
борьбу съ испански.мъ корпусомъ, кото
рый присланъ былъ вице-королемъ Перу 
(Абаскаломъ) для покорения страны. Но 
Санъ-Мартинъ на голову разбилъ испан
цевъ при Майпо (5 апреля 1818 г.). А 
вскоре после этой битвы Чили, соеди
нившись съ Буэносъ-Айресомъ для осво- 
бождешя Перу, (5 февраля 1819 г.) гото
вилось въ свою очередь перейти въ напа
дете. Въ 1818 году новое государство 
прюбрело отъ Соединенныхъ Штатовъ 
и отъ АнглЫ несколько военныхъ кора
блей. Эта флотилЫ отдана была подъ 
команду англшскаго моряка Кокрэна; она 
совершила две экспедицЫ на берега Перу, 
которые и разграбила. А затемъ она 
возвратилась для того, чтобы овладеть 
Вальдив1ей, единственнымъ портомъ, ко
торый испанцы сохранили на Чилшскимъ 
побережье (4 февраля 1820 г.). Въ это 
время монархическая партся Буэносъ-Айре- 
са, которая за отсутств1емъ португаль
скаго принца хотела возвести на престолъ 
какого-нибудь принца изъ Бурбонскаго 
дома, пала вместе съ Пуэйрредономъ 
(1819).

Политика Соединенныхъ Штатовъ и Ан
глЫ (продолжеше).— Испашя упорно отка
зывалась сделать колошямъ самыя ра
зумный уступки и продолжала просить 
помощи у Священнаго Союза. Но проти- 
водейсте Вашингтонскаго и Лондонска- 
го кабинетовъ фатально заставляло ее 
ограничиться собственными силами.

Въ 1817 году Соединенные Штаты по
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слали въ возставпия колонии комиссаровъ, 
которымъ поручено было завязать съ 
этими странами торговый сношешя. А въ 
йоне они заявили -англШскому правитель
ству, что если дело дойдетъ до европей- 
скаго посредничества, то въ основу со- 
глашешя державы должны положить неза
висимость колонш. Съ другой стороны, 
будучи не въ состоянш добиться отъ Ис
паши вознаграждетя, котораго они давно 
уже требовали, они заняли Флориду 
(1818 г.). На этотъ разъ они твердо реши
лись ея не возвращать; фактически они 
и оставили ее за собой, а такъ какъ Фер- 
динандъ VII слишкомъ медлилъ ее имъ 
уступить1), то они и считали себя впра
ве всячески противодействовать испан
ской политике въ Новомъ Свете.

Англш, въ министерство Кэстльри, съ 
безпокойствомъ смотрела на успехи ре- 
волюцюннаго духа въ Америке. Ей очень 
хотелось, чтобы колоши приняли монар
хически образъ правлешя, но она ста
ралась не допустить, чтобы это преобра- 
зоваше совершилось въ пользу Браганц- 
скаго или Бурбонскаго дома. Она по 
прежнему предлагала заинтересованнымъ 
сторонамъ свое посредничество, но на 
такихъ услов1яхъ, которыя Мадридскш 
кабинетъ не считалъ возможнымъ при
нять. Съ другой стороны, она всячески 
противилась какому бы то ни было вме
шательству Священнаго Союза; и вотъ 
почему въ конце 1818 года она не до
пустила представительства Испаши на 
Аахенскомъ Конгрессе, на которомъ 
Фердинандъ VII собирался поставить аме- 
рикансюй вопросъ, какъ вопросъ обще- 
'европейскаго значешя и интереса.

Испанская револющя 1820  года; полити
ка Кортесовъ.— Такимъ образомъ, будучи

*) Договоръ 22 февраля 1819 г., по которому 
его представитель Онизъ счелъ нужнымъ усту
пить эту  провинщю Соединеннымъ Ш татамъ, вы- 
эвалъ неодобреше со стороны короля, который 
согласился на зту  уступку только въ конце 1820 

года.

не въ состоянш добиться желательной 
помощи, Фердинандъ VII долженъ былъ 
въ 1819 году сделать еще одно отчаян
ное ycnnie, чтобы оруж!емъ подавить ре- 
волющю въ своихъ колошяхъ. Около 
двадцати тысячъ человекъ собрано было 
въ Кадиксе и въ Андалузш, где ихъ 
должны были посадить на корабли. Но 
находясь подъ вл!яшемъ бродившихъ 
тогда въ Испанш идей свободы, они въ 
1819 году обнаружили больше охоты дви
нуться на Мадридъ, чемъ отправляться 
въ Америку. Наконецъ, 1 января 1820 
года они открыто возмутились. Вскоре 
власть очутилась въ рукахъ мадридскихъ. 
кортесовъ, конститущя 1812 года была 
возстановлена, но абсолютистская napTin 
стала подготовлять гражданскую войну 
(призывая въ то же время вмешатель
ство иностранцевъ), а по отношент къ 
колошямъ Испашя оказалась совершенно 
безсильной.

Съ этого момента возсташе могло раз- 
ростись и легко распространиться по 
всей испанской Америке. Съ другой сто
роны, кортесы 1820 г., подобно кортесамъ 
1810 г., казалось, совершенно не поняли 
потребностей времени и выказали такую 
же непримиримость, какъ и абсолютное 
правительство. Такъ, напримеръ, они за
явили, что не намерены предоставить ко
лошямъ свободу торговли, собирались си
лой принудить ихъ къ повиновение, отверг
ли (въ шне 1821 года) вполне пр1емле- 
мое соглашеше, предложенное американ
скими депутатами *), а если въ 1822 г. 
они и согласились отправить въ Новый 
Светъ комиссаровъ для умиротворешя 
провинцш, то они ни въ коемъ случае 
не разрешили имъ даровать независи
мость даже темъ колошямъ, которыя

*) Они просили, чтобы испансюя колоши въ 
Америке разделены были на три группы (Мекси
ка, Колумбия, Перу съ Чили и Буэносъ-Айресомъ), 
въ которыхъ исполнительная власть будетъ при
надлежать представителямъ короля, а законода
тельная—  автономнымъ собрашямъ.
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фактически ею пользовались (какъ напри- 
меръ, Буэносъ Айресъ). Они вообража
ли, что конститущя 1812 года, которой 
удовлетворялась либеральная Испашя, 
удовлетворитъ также испансюя колоти, 
которыя больше ничего и требовать не 
станутъ. А на самомъ деле примерь 
метрополии, возставшей противъ своего 
короля во имя политической свободы, по- 
служилъ могучимъ толчкомъ къ расши- 
ренш движешя колонш, возставшихъ про
тивъ нея во имя нацюнальной независимо
сти. Прибавимъ, что такъ какъ представи
тели королевской власти въ Америке 
поддавались вл1янт личной и тайной по
литики Фердинанда VII, стремившагося 
къ отмЪнЪ конституцш, то даже партизаны 
монархш въ большинстве случаевъ должны 
были рано или поздно отпасть отъ нея.

Итурбидъ и Мексиканская револющя.—  
Однимъ изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ по- 
слъдствш испанской революцш было осво
бождение Мексики, страны, въ которой дело 
независимости после десятилетней борь
бы, казалось, было потоплено въ крови.

Аподака считалъ замечательно умнымъ 
средствомъ зачислить въ свои войска ты
сячи инсургентовъ, которыхъ онъ скло- 
нилъ къ изъявленш покорности. Но та- 
кимъ образомъ онъ только ввелъ въ ар- 
мш револющонный духъ, который въ са
момъ скоромъ времени охватилъ офице- 
ровъ и солдатъ изъ креоловъ, до того 
остававшихся верными метрополш. Кро
ме того, желая угодить Фердинанду VII 
и мексиканскому духовенству, онъ сде- 
лалъ ту ошибку, что началъ подгото
влять антиконституцюнное движете, осу
ществить которое онъ могъ только съ 
помощью армш. Но вепичайшш его про- 
махъ заключался въ томъ, что для осу- 
ществлетя этого плана онъ избралъ 
Итурбида, тщеславнаго и неискренняго 
генерала, который прежде служилъ делу 
монархш, иногда заходя въ своемъ усер- 
дш до крайней жестокости, а въ сущно
сти преследовалъ чисто личныя цели.

Войдя въ соглашение съ республиканцами 
и съ клерикальной парией, онъ неожи
данно поднялъ знамя возсташя и 24 фев
раля 1821 г. опубликовалъ Игуальскш 
манифестъ, требовавшш для Мексики 
трехъ основныхъ гарантш: 1) нацюналь
ной независимости (страна эта должна 
была составить отдельную монархш подъ 
управлешемъ принца изъ дома Вурбо- 
новъ); 2) охраны правь католической 
церкви; 3) гражданскаго и политическаго 
равноправия испанцевъ, креоловъ и индей- 
цевъ. Получивши извеспе объ этомъ мя
теже, Аподака потерялъ голову, а ис
панцы, жители города Мексико, объяви
ли его низложеннымъ. Скоро со всехъ 
сторонъ появились предводители бандъ, 
которые до той поры скрывались. Новый 
вице-король (О’Доноху), едва высадив
шись на мексиканский берегъ, санкцю- 
нировалъ Игуальскую программу Кордов- 
скимъ договоромъ (26 августа). Вскоре 
после того Итурбидъ вступилъ въ Ме
ксико, где провозгласилъ независимость 
страны и въ ожидании лучшаго сталъ 
во главе временнаго регентства (27 сен
тября). Этого лучшаго ему скоро помог
ли достигнуть испансте кортесы, кото
рые высокомерно отвергли Кордовскш 
договоръ (13 февраля 1822 года). Наткнув
шись на противодейсте мексиканскаго 
конгресса, который хотелъ ограничить 
его диктатуру, Итурбидъ возмутилъ чернь, 
заставилъ провозгласить себя императо- 
ромъ подъ именемъ Августина I (21 мая 
1822 г.) и освободился отъ нащональ- 
наго представительства посредствомъ го- 
сударственнаго переворота a la Bonapar
te (31 октября). Но республиканская пар- 
Т1я возстала подъ предводительствомъ 
BHKTopiH, Гверреро, Браво и другихъ и 
склонила на свою сторону арм1Ю, генера
лы которой такъ же предали Итурбида, 
какъ онъ въ свое время изменилъ Апо
даке. Смешной императоръ долженъ 
былъ отречься отъ престола (19 марта), 
а вскоре после того уехалъ въ Итал!ю-
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(май 1823 года). Немедленно собрался 
новый конгрессъ для выработки консти
туции, которой требовала страна. Но раз
венчанный авантюристъ и не думалъ 
искренно отказываться отъ короны. Въ 
следующемъ году онъ снова появился въ 
Мексике, но скоро былъ арестованъ и 
разстрелянъ (19 шля 1824 года). Этотъ 
инцидентъ не нарушилъ спокойств1я со- 
брашя и не вызвалъ никакихъ смутъ въ 
стране. Мексика довела до конца свое 
государственное устройство и конституи
ровалась въ федеративную республику 
по образцу Соединенныхъ Штатовъ (ок
тябрь). Первымъ президентомъ новой рес
публики избранъ былъ Виктор1я (1 янва
ря 1825 г.). О возстановленш испанска- 
го владычества не могло уже быть и 
речи. Въ сентябре 1825 года патрюты 
овладели Санъ-Хуанъ д’Уллоа, послед- 
нимъ пунктомъ, остававшимся еще въ ру- 
кахъ испанцевъ. Правда, черезъ четыре 
года Фердинандъ VII могъ еще послать 
въ Мексику отрядъ въ 4.500 человекъ, 
но этотъ маленькш корпусъ былъ скоро 
разбить, а предводитель его, Баррадасъ, 
взять въ пленъ 11 сентября 1829 года. 
Съ этого момента Испашя фактически 
отказалась отъ владен1я этой страной.] 

Независимость Центральной Америки. —  
Мексиканская револющя повлекла за со
бой въ 1821 году возсташе въ Гватема
ле, которое также произошло безъ осо- 
быхъ насшпй. Итурбидъ послалъ туда 
небольшой отрядъ. Одинъ изъ его парти- 
зановъ, Филизола, провозгласилъ даже 
соединеше Гватемалы съ Мексикой (11 
января 1822 г.). Но часть населешя воз
мутилась, не дожидаясь его падешя. По
сле низвержешя Итурбида, страна доби
лась полной свободы и въ сентябре 1824 
г. приняла федеративную конституцш еще 
более демократическую, чемъ конститу
ция Соединенныхъ Штатовъ 1).

' )  Бывшее Гватемальское генералъ-капитанство 
получило назван1е „Объединенныхъ провинцШ.

Боливаръ и республика Колумб1я. — Въ
Колумб1и и Перу испанцы, сражаясь 
главнымъ образомъ за воинскую честь, 
успели еще на несколько петь задер
жать окончательную победу революцЫ.

Съ момента сражешя при Бойяке вну- 
треншя области Венецуэллы и новой Гра
нады попали во власть Боливара. Но 
Морильо удержалъ еще въ своихъ ру- 
кахъ часть побережья, не говоря уже о 
Каракасе. На юге въ рукахъ испанцевъ 
оставались Квито, Попайянъ, Гваяквиль. 
Но обезкураженный Морильо поспешилъ 
подписать nepeMHpie въ Трухильо (25 
ноября 1820 г.) и покинулъ Америку. 
Тщетно преемникъ его, Ла Торре, ста
рался сконцентрировать жалше остатки 
испанскихъ войскъ вокругъ Каракаса, 
куда вскоре вступили Боливаръ и Паэсъ 
после блестящаго сражешя при Карабо- 
бо (24 шня). Съ этого момента патрюты 
начинаютъ быстро подвигаться къ мор
скому берегу. Заняты были Кумана и 
Кареагенъ, а скоро и Панама сдалась 
Колумбш (сентябрь - ноябрь). Энергиче- 
скш Моралесъ, перенявшш команду надъ 
испанцами после Ла Торре, на некото
рое время склонилъ на свою сторону 
чашку весовъ, благодаря отсутствш Бо
ливара (1822— 1823), но действ!я Паэса 
на суше и Падильи на море въ конце 
концовъ совершенно ослабили испанцевъ, 
а сдача Пуэрто-Кабелло (8 ноября 1823 г.) 
завершила освобождеше Венецуэллы.

Боливаръ после последней одержанной 
имъ победы отправился на происходив- 
шш въ Кукуте конгрессъ, который вы- 
работалъ унитарную конститу^ю Колум
бш (30 августа 1821 года) и снова вы- 
бралъ его президентомъ (1 ноября). Те
перь Боливаръ хотелъ расширить пре
делы новой республики до экватора и 
освободить Перу. Въ 1820 году Попай-

Центральной Америки" и составлено было изъ 
пяти штатовъ: Гватемалы, К ост а -Р и к и , Н и к а 

рагуа, Г ондура са  и  Сальвадора.
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янъ и Гваяквиль возстали, но попытка 
ихъ овладеть Квито и Пасто потерпела 
неудачу. Отправленный на помощь пер
вому изъ этихъ городовъ лейтенантъ 
Боливара, генералъ Сукре, вначал-Ь былъ 
не бол-fee счастливь (1821). Но въ конц-fe 
концовъ ему удалось взять верхъ, раз
бить испанцевъ при Пичинч-Ь (24 мая 
1822 г), и вступить въ Квито, гд-fe бла
годаря ему вотировано было присоедине- 
Hie къ Колумбш. Аналогичнаго р-Ьшешя 
вскор-fe посл-fe того (31 шля) добился Бо- 
ливаръ въ Гваяквил-fe. Теперь „освобо
дителю" оставалось только вызволить 
Перу.

Перу въ управлеше Санъ-Мартина.— Въ
этой стран-Ь, населенной смирнымъ и 
робкимъ народомъ, испанское владыче
ство сохранилось въ почти полной не- 
прикосновенностй вплоть до 1820 года. 
Революцюнное движете занесено было 
сюда изъ Чили Санъ-Мартиномъ, пресл-Ь- 
довавшимъ таюя же ц-Ьпи, какъ Итур- 
бидъ. Кокрэнъ перевезъ его на своихъ 
корабляхъ въ Перу (сентябрь 1820 г.), 
гд% онъ могъ высадиться съ 4.500 дис- 
циплинированныхъ .сопдатъ и откуда онъ 
могъ бы легко достигнуть Лимы, если бы 
онъ не потратилъ много времени на пе
реговоры: ему хогЬлось сохранить свою 
армш въ ц-Ьлости, для того чтобы впо- 
сл-Ьдствш воспользоваться ею для осу- 
ществлешя своихъ честолюбивыхъ замыс- 
ловъ. Сначала Санъ - Мартинъ пытался 
склонить на свою сторону вице-короля 
Пезуэлу, но этимъ онъ достигъ только 
того, что сд-Ьлалъ вице-короля подозри- 
тельнымъ въ глазахъ испанцевъ, кото
рые низвергли его и заменили Ла-Серной 
(январь 1821 г.). А когда северная часть 
страны высказалась за революцш, то но
вый вице-король долженъ былъ оставить 
Лиму; тогда Санъ-Мартинъ овлад-Ьлъ на- 
конецъ столицей (12 шля 1821 г.) и про- 
возгласилъ независимость Перу, но не 
созвалъ нацюнальнаго собрашя, а захва- 
тилъ диктаторскую власть. Съ этого мо

мента онъ сталъ вести царскш образъ 
жизни, обложилъ страну незаконными 
поборами и началъ явно подготовлять 
почву для провозглашетя себя импера- 
торомъ. Но арм1я его, изн-Ьженная рос
кошной жизнью въ Лим-fe, ослабела и пе
рестала играть роль могучаго оруд1я, на 
которое онъ могъ бы опираться для упро- 
чешя своей власти. Кокрэнъ, разссорив- 
шись съ Санъ-Мартиномъ, въ конц-fe кон
цовъ покинулъ его и возвратился въ Чили. 
Одинъ изъ его лейтенантовъ, посланный 
имъ на югъ, чтобы тревожить испанцевъ, 
потерп-Ьлъ позорное поражеше (въ ап p in t 
1822 г.). Войска Ла-Серны перешли въ 
наступлеше, и Санъ-Мартинъ, увид-Ьвъ 
свое критическое положеше, отправился 
въ Гваяквиль просить помощи у Боли
вара (шль), который хогЬлъ занять его 
мЪсто въ Перу и не оказалъ ему ника
кой поддержки. Жители Лимы восполь
зовались его отсутств1емъ и возмутились 
противъ его власти. Въ виду этого, вскор-fe 
по своемъ возвращенш въ Перу, ему 
пришлось созвать наконецъ конгрессъ, 
отказаться въ конц-fe концовъ отъ власти 
(20 сентября) и въ свою очередь возвра
титься въ Чили.

Новые успехи Боливара; республики Перу 
И Болив1я. — Вскор-fe Перу впало въ пла
чевную анархш. Посл-fe неудачнаго опыта 
съ тр1умвиратомъ, генералъ Санта-Круцъ 
принудилъ конгрессъ назначить прези
дента, Рива-Агверо (январь 1823 г.); но 
между посл-Ьднимъ и конгрессомъ про
исходили безпрестанныя столкновешя по 
вопросамъ политики и администрацш. А 
между гЬмъ испанцы, подъ предводитель- 
ствомъ энергичного и искуснаго Кантера- 
ка, продолжали свое наступлеше. Въ шнО 

•.«ни овлад-Ьли Лимой, а Рива-Агверо 6fe- 
жалъ въ Трухильо съ остатками кон
гресса, который хот-Ьлъ его низложить, 
но который былъ имъ распущенъ (17 шля). 
Правда, испанцы вскор-fe должны были от
ступить къ югу, куда направился Санта- 
Круцъ съ ц-Олью возмутить Верхнее Перу
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Конгрессъ получилъ возможность возвра- I 
титься въ столицу, но не нашелъ бол-fee 
неотложной м'Ьры, какъ вручить прави
тельственную власть противнику Рива- 
Агверо, бездарному пьяниц-fe Торре-Тагле 
(16 августа). Такимъ образомъ въ Перу 
появилось два соперника-президента. Въ 
довершеше всЬхъ этихъ несчастш Санта- 
Круцъ терпЪлъ въ Верхнемъ Перу одно 
поражете за другимъ и вскор-fe возвра
тился почти безъ солдатъ (августъ-сен- 
тябрь).

Казалось, что д-Ьло перув1анской сво
боды погибло. Въ этотъ моментъ Боли- 
варъ прибылъ наконецъ въ Лиму, гд-fe 
конгрессъ назначилъ его генералиссиму- 
сомъ (1 сентября). „Освободитель" прежде 
всего удалилъ Рива-Агверо и Торре-Тагле, 
отм-Ьнивъ недавно законченную конгрес- 
сомъ конституцш и, добившись отъ этого 
собрашя диктаторской власти, посп-Ьшилъ 
его распустить (20 февраля 1824 года). 
Эта резкая политика вызвала военные 
бунты. Боливаръ долженъ былъ удалить
ся въ Трухильо и отправиться за под- 
кр-Ьплешями въ Колумбш, а въ это время 
Кантеракъ снова овлад-Ьлъ Лимой и Кал- 
лао (февраль— мартъ). Но господствовав- 
iiiie среди испанцевъ раздоры погубили 
ихъ въ свою очередь. Вице-королю при
шлось послать часть своихъ войскъ про- 
тивъ одного изъ своихъ генераловъ, взбун- 
товавшагося въ Верхнемъ Перу. Тогда Бо
ливаръ снова появился на сцен-fe и посл-fe 
см-Ьлаго перехода черезъ Анды разбилъ 
Кантерака при Хунин-Ь (6 августа) и 
снова вступилъ въ столицу. Лейтенанту 
его, Сукре, удалось наконецъ на Айакуч- 
ской равнин-fe (между Куско и Лимой) на
стигнуть главный силы испанской армш 
и нанести имъ полное поражеше (9 де
кабря 1824 г.). Эта посл-Ьдняя битва была 
испанскимъ Ватерлоо. Черезъ четыре м-fe- 
сяца все Верхнее Перу очутилось во вла
сти Сукре. Изъ этой области вскор-fe nocnfe 
того образована была самостоятельная 
республика подъ назвашемъ „Болив1я“ ,

которое она сохранила до сихъ поръ. 
Президентомъ новой республики провоз- 
глашенъ былъ Боливаръ (31 октября 
1825 г.), которому поручено было выра
ботать конституцш для новаго государ
ства. Кром-fe Антильскихъ острововъ, въ 
рукахъ испанцевъ оставались еще два 
пункта: Каллао и острова Чилоэ. Они 
сдали ихъ въ 1826 году. И такимъ обра
зомъ война за независимость была за
кончена.

Политика Монроэ и Каннинга; признаке 
независимости. —  Патрюты обязаны были 
своимъ торжествомъ не только своимъ. 
энергическимъ усшпямъ, но и политик-Ь. 
Соединенныхъ Штатовъ и Англш.

Соединенные Штаты, добившись въ 
конц-fe концовъ отъ Испаши д-Ьйствитель- 
ной уступки Флориды (сентябрь 1821 г.), 
сочли возможнымъ заговорить съ Мадрид- 
скимъ кабинетомъ откровеннымъ язы- 
комъ, тЬмъ бол-fee, что они ясно вид-Ьл» 
всю его слабость, и что вс-fe испано- 
американсюя колоши фактически уже 
пользовались независимостью. Въ март-fe 
1822 года президентъ Монроэ заявилъ, 
что Вашингтонскш кабинетъ считаетъ 
себя вправ-fe признать новыя республики 
свободными государствами и вступить съ 
ними въ политичесюя и торговый сно- 
шешя. Въ anpfenfe конгрессъ разр-Ьшилъ 
ему д-Ьйствовать въ этомъ смысл-fe, а 
вскор-fe nocnfe того Соединенные Штаты 
им-Ьли уже въ Колумбш своего диплома- 
тическаго представителя. Въ это время 
Монроэ, правда, заявлялъ, что онъ на- 
м-Ьренъ сохранить нейтралитетъ. Но онъ 
заговорилъ другимъ языкомъ, когда Фер- 
динандъ -VII, снова сд-Ьлавшшся абсолют- 
нымъ монархомъ, благодаря пoддepжкfe 
Священнаго Союза, вознам-Ьрился обра
титься къ помощи посл-Ьдняго для пода- 
влешя возсташя въ американскихъ коло- 
шяхъ. Въ конц-fe 1823 года распростра
нились слухи о предстоящемъ якобы со- 
зыв-fe конгресса, на которомъ велиюя 
европейск!я державы, по просьб-fe Ферди
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нанда VII, призваны будутъ решить во- 
просъ о судьба испанскихъ колонш. Въ 
это-то именно время Монроэ сформули- 
ровалъ знаменитую доктрину, которой 
суждено было -увековечить его имя и въ 
которой выставленъ былъ принципъ, гла- 
сящ!й, что Америка не можетъ впредь 
разсматриваться какъ территор!я, под
лежащая колонизацш, что она должна 
принадлежать исключительно американ- 
дамъ; далее Монроэ въ угрожающихъ 
выражешяхъ заявилъ, что въ случае 
какого-нибудь вмешательства союзныхъ 
державъ, направленнаго противъ ново- 
образовавшихся государствъ, Соединен
ные Штаты не останутся безучастными 
зрителями этою вмешательства, въ ка
кой бы формгъ оно ни выразилось (2  де
кабря 1823 г.).

Англия не хотела, чтобы вся честь по
добной декларацш и связанныя съ нею 
выгоды достались на долю одной северо
американской республики. Кэстльри уже 
не было въ живыхъ (онъ скончался въ 
августе 1822 г.), а преемникъ его, Кан- 
нингъ, более смелый и проницательный 
политическш деятель, вовсе не думалъ, 
чтобы успехи революцюннаго духа въ 
Америке могли въ чемъ-нибудь повре
дить Англш; съ другой стороны, онъ пре
красно понималъ, что торговля и морское 
могущество Великобританш очень много 
выиграютъ отъ полнаго освобождешя ис
панскихъ колонш. Кроме того, много ан- 
глшскихъ капиталовъ уже было втянуто 
въ войну за независимость. Обществен
ное мнете въ Соединенномъ Королев
стве громко выражало свое сочувсгае 
подвигамъ американскихъ патрютовъ. Оно 
одобрило также заявлешя Каннинга, сде
ланный французскому правительству, ко
торое въ то время готовило экспедицш 
въ Испанш, и сводивппяся къ тому, что 
Анппя оставляетъ за собой полную сво
боду действш по отношент къ Новому 
Свету; оно высказало своему министру 
одобреше, когда онъ сообщилъ (въ ок

тябре), что признаетъ независимость ко
лонш, если кто-нибудь вздумаетъ помочь 
Испанш въ деле насильственнаго ихъ 
усмиретя, и, наконецъ, когда отказавшись 
принять ynacTie въ конгрессе, проектиро- 
ванномъ Фердинандомъ VII (май 1824 г.), 
онъ сделалъ этимъ отказомъ созывъ кон
гресса невозможнымъ. После подобныхъ 
заявленш никто не былъ удивленъ, когда 
велиюй англшскш министръ, решитель
но подражая дейстаямъ Соединенныхъ 
Штатовъ, объявилъ о своемъ намеренш 
(скоро перешедшемъ въ дело) признать 
бывцпя испансюя колонш суверенными 
государствами и заключить съ ними тор
говые договоры (1 января 1825 года). 
Этому примеру не замедлила вскоре по
следовать вся Европа. Независимость ис
панскихъ колонш въ Америке вошла въ 
публичное право цивилизованнаго мира.

2. Португальсшя владешя въ Америке; 
причины и первыя проявлешя бразильской 
революцм.— Въ исторш XIX века бразиль
ская револющя представляетъ не мень
шее значеше, чемъ возсташе испано- 
американскихъ колонш. Но она соверши
лась гораздо легче, чемъ последнее, и 
съ меньшими насилиями, такъ какъ пра
вительство, противъ котораго она была 
направлена, сначала само ее подготовило 
(правда, само того не желая, а вслед- 
ств1е политической необходимости), а за- 
темъ сочло для себя выгоднымъ не бо
роться съ ней до крайности.

Португал1я въ деле управлешя сво
ими копотями действовала не более ра- 
щонально и удачно, чемъ Испашя. Бра- 
зил1я, после трехсотъ летъ колонизацш, 
несмотря на свою обширную поверхность 
и на удивительно богатую почву, имела 
не более трехъ миллюновъ жителей, въ 
томъ числе миллюнъ негровъ-рабовъ и 
пятьсотъ тысячъ совершенно дикихъ ин- 
дейцевъ. MeTpononin высосала изъ нея 
все жизненные соки целой системой угне- 
тенш, запрещенш, монополш, сельско- 
хозяйственныхъ, промышленныхъ и тор-
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выхъ ограниченш,—  системой, оставля
вшей далеко позади себя даже ту, которая 
господствовала въ Мексика или въ Перу. 
Нововведешя Помбаля (новыя культуры, 
торговый компании и т. п.) не встретили 
подражашя у его преемниковъ и только 
воочт  показали странЪ, чего ей недо- 
стаетъ и при какихъ услов^яхъ она могла 
бы сделаться великой державой. Такъ 
какъ съ 1792 года королева Mapin I впала 
въ cyMamecTBie, то сынъ ея 1оаннъ на- 
значенъ былъ регентомъ Португалш. Это 
былъ невежественный, трусливый и огра
ниченный принцъ, который давно уже 
сделался посмешищемъ благодаря своей 
жене Карлотте-1оаквине (сестре Ферди
нанда VII) и который, будучи душой и 
теломъ преданъ дворянству и духовен
ству, довольнымъ своей судьбой, реши
тельно противился всякой прогрессивной 
идее. Въ его управлеше Бразил1я про
должала подвергаться прежнимъ при- 
тЪснешямъ, сковывавшимъ ростъ ея ма- 
тер!альныхъ силъ; страна оставалась не
проездной благодаря отсутствие путей 
сообщешя; она не имела ни школъ, ни 
типографш, ни фабрикъ; съ внешнимъ 
MipoMn она могла сноситься только че- 
резъ недостаточное и разорительное по
средство Португалш, а всяшя непосред
ственный сношешя съ европейскими 
государствами были ей строго воспре
щены.

Положеше должно было измениться, ко
гда регентъ, спасаясь отъ французскаго 
нашеств1я и отдавшись подъ братское по
кровительство, бежалъ въ Бразшпю (ян
варь 1808 года). Съ этого момента прин
цу поневоле пришлось позволить коло
нии, оставшейся единственнымъ его вла- 
д-Ьтемъ, развить свои производительный 
силы. Съ 28 января 1808 года бразиль- 
cKie порты были открыты для судовъ всехъ 
дружественныхъ къ Порту rani и нащй. Это 
разрЪшеше было особенно выгодно для 
флота Великобританш, которая двумя 
договорами (19 февраля 1810 г. и 18 де

кабря 1812 г.) добилась, въ ущербъ 
всемъ остальнымъ и даже португальско
му флоту, такихъ привилепй, что Бра
зилия вскоре превратилась просто въ ан- 
глшскш рынокъ. Страна была наводнена 
не только англшскими купцами, но и 
всякими спекулянтами, фабрикантами и 
земледельцами. Казалось, что великая 
португальская колотя призвана, наконецъ, 
къ новой жизни. За десять летъ насе- 
леше Бразилш возросло на миллюнъ че- 
ловекъ; доходы удвоились, города укра
сились новыми постройками; просвище
те , духъ свободы и прогресса стали про
никать въ колон1ю со всехъ сторонъ. На
конецъ, Бразил1я заметила, что ей вовсе 
не идетъ играть роль спутника при та- 
комъ обезсиленномъ.безжизненномъ и без- 
надежномъ государстве, какъ Португал1я. 
Подозрительное и вместе съ темъ нелепое 
самодержав!е регента, который пытался 
еще сильнее подавить въ стране не толь
ко свободу, но и просвЪщеше *), немало 
содействовало развитш среди бразиль- 
скаго населетя сепаратистскаго духа, 
возбуждаемаго кроме того примеромъ 
испанскихъ колонш. Близко присматри
ваясь къ неспособному регенту и безоб
разной его свите, колонисты не заме
длили проникнуться къ нимъ полнымъ 
презрешемъ; а скоро они начали даже 
съ ненавистью относиться къ высокомЪр- 
нымъ, празднымъ и выродившимся пор
тугальцами которые устраняли ихъ отъ 
должностей и чиновъ и которые расто
чали доходы Бразилш безъ всякой поль
зы для страны. Въ 1814 году въ Пернам- 
буко составилось общество, стремившее
ся къ освобожденш страны и къ учреж- 
дешю независимой республики. 1

1) Въ 1815 году и даже позднее въ Бразилш не 
существовало еще ни низшихъ, ни среднихъ учеб- 
ныхъ заведенШ. Тамъ имелась только одна типо- 
граф1Я и одна газета, причемъ обе принадлежали 
правительству. Книги подлежали не только пред
варительной цензуре, но и весьма суровому над
зору инквизицш.
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Бразшпя отъ 1815 до 1821 года.— Эти
первый проявлешя революцюннаго дви- 
жешя не ускользнули отъ внимашя ре
гента. Поэтому онъ даже после падешя 
Наполеона считалъ неблагоразумнымъ 
возвратиться въ Лиссабонъ. Онъ всяче
ски уклонялся отъ настойчивыхъ при- 
глашешй со стороны англичанъ, которые, 
будучи полными господами на берегахъ 
Таго *), въ Португалш держали бы его 
въ гораздо большей зависимости, чФмъ 
въ Pio-де-Жанейро, и которые притомъ 
могли надеяться на то, что за отъ-Ьздомъ 
принца не замедлитъ последовать осво- 
бождеше колонш. Чтобы доказать Бра- 
зил1и свою благосклонность, онъ возвелъ 
ее въ рангъ королевства (16 декабря 
1815 года) наравне съ Португал1ей и 
Альгарв!ей. И позже, сделавшись нако- 
нецъ, по смерти матери (мартъ 1816 г.), 
королемъ подъ именемъ 1оанна VI, онъ 
старался доказать ей все свое внимаше 
нападешемъ на „Восточную Полосу" 
(Уругвай), овладеть которой столько разъ 
пытались вице-короли Бразилш. Въ ян
варе 1817 года португальсюя войска взя
ли Монтевидео. Сопротивлен1е Артигаса 
на несколько летъ задержало покореше 
страны, но въ конце концовъ ему при
шлось смириться, и въ начале 1820 го
да бразильцы и португальцы овладели 
важной приморской и речной областью, 
которую имъ уже давно хотелось захва
тить. ^

Англш вовсе не хотелось, чтобы Пор- 
Tyrania упрочила, а въ особенности, что
бы она расширяла свои владешя въ Аме
рике. Незадолго до этого она заставила 
ее вернуть французскую Гв1ану (1814), 
и въ общемъ она не только не намере
на была содействовать осуществленш 
видовъ португальскаго правительства на 
Буэносъ-Айресъ, но даже желала, чтобы Ч

Ч Португальская арьия состояла до 1820 г. 
подъ командой лорда Бересфорд'а, впасть котораго 
фактически была гораздо значительнЪе, ч-Ьмъ 
власть Лиссабонскаго регента.

Монтевидео пересталъ составлять часть 
Бразилш.

Съ другой стороны, война, происхо
дившая по другую сторону Ла-Платы, 
принуждала * бразильское правительство 
отправлять туда часть своихъ войскъ и 
такимъ образомъ облегчала республикан
ское возсташе, которое и вспыхнуло въ 
Пернамбуко въ марте 1817 года. Это 
движете было, правда, быстро подавлено, 
а вследъ затемъ наступила суровая 
реакщя. Но огонь продолжалъ тлеть 
подъ пепломъ, а правительство только 
раздуло его темъ, что призвало изъ Ев
ропы новые полки, которые, будучи, по
добно всей португальской армш, проник
нуты либерал ьнымъ духомъ, естественно 
распространяли его среди бразильцевъ. 
Следуетъ прибавить, что прибьте этихъ 
войскъ, пропитанныхъ чванствомъ и уста
релыми претенз1ями метрополш, вызвало 
среди колонистовъ еще более жгучее же- 
лаше освободиться отъ португальскаго 
гнета и образовать независимое или, по 
крайней мере, автономное государство.

Отъездъ 1оанна VI и регентство дона 
Педро. —  Револющя, происшедшая въ 
Опорто и Лиссабоне (августъ— сентябрь 
1820 г.), вызвала отголосокъ въ север- 
ныхъ бразильскихъ провинщяхъ, кото
рый въ начале 1821 года высказались 
за дело свободы. Англшсше агенты на
стоятельно советовали королю уехать, 
но онъ никакъ не могъ решиться на 
этотъ шагъ. Въ феврале онъ только со
бирался послать въ Португалш своего 
старшаго сына дона Педро, оставляя за 
собой право созвать впоследствш въ Бра
зилш совещательное собрате изъ „рго- 
curadores", которое должно было выра
ботать основы будущей конституцш. Но 
возсташе, охватившее и Pio-де-Жанейро, 
заставило его дать более широшя обе- 
щашя. Онъ заранее согласился въ прин
ципе на созваше Кортесовъ и заявилъ, 
что лично едетъ Лиссабонъ. Именно 
этого португальцы страстно и хотели.
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такъ какъ они разсчитывали воспользо
ваться имъ для полнаго возстановлешя 
прежняго колошальнаго режима въ Pio- 
де-Жанейро и видели въ немъ залогъ не 
только своей собственной сйьбоды, но и 
порабощешя Бразилии. Зтотъ разсчетъ не 
ускользнулъ отъ внимашя „флуминен- 
зовъ *), которые теперь передумали и не 
хотели отпускать короля. Но после того 
какъ шумное скопище на Бирже было 
разсЪяно по приказанш дона Педро 
ружейными выстрелами (21 апреля), 1о- 
аннъ VI могъ наконецъ выехать въ Лис- 
сабонъ. Онъ оставилъ въ Pio старшаго 
сына въ качестве регента и по секрету 
разрешилъ ему примкнуть къ сепарати
стскому движенш, когда не будетъ боль
ше возможности сопротивляться ему; та- 
кимъ образомъ, если уже суждено Бра- 
-зилш отделиться отъ Португалш, то она 
не окажется потерянной для Браганцскаго 
дома. Кроме того, ему нравилась также 
мысль о томъ, что уступки, котОрыя донъ 
Педро будетъ постепенно делать колонш, 
будутъ раздражать, волновать и осла
блять собравшееся въ Лиссабоне Кор
тесы.

Отделеше.— Донъ-Педро желалъ отде- 
лешя Бразилш, такъ какъ онъ прекрас
но понималъ, что этой стране предсто- 
итъ великая будущность, и что для пол
наго развитёя своихъ силъ она прежде 
всего нуждается въ прекращенш своей 
зависимости отъ Португалш. Но съ дру
гой стороны, онъ не могъ забыть, что, 
являясь наследнымъ принцемъ этого по- 
следняго государства, онъ долженъ бе
режно . относиться къ самолюбда и при- 
тязанёямъ португальской нащи. Приба- 
вимъ, что онъ не хотелъ также ссорить
ся съ Священнымъ Союзомъ, который 
боялся конституцюнной пропаганды и къ 
которому онъ долженъ былъ уважитель
но относиться по мотивамъ личнаго свой-

l j  Это наззан!е (Fluminenses) обыкновенно да

стся въ Бразшпи жителямъ P io -де-Жанейро.

ства 1). Въ виду всехъ этихъ соображе- 
нш донъ Педро находился въ Бразилш 
въ довольно ложномъ положеши. Въ сущ
ности, чего ему хотелось, такъ это ав
тономной Бразилш, связанной диплома
тическими и династическими узами съ 
Портуraniefi. Онъ не разделялъ ни взгля- 
довъ северныхъ республиканцевъ-феде- 
ралистовъ, которые объявляли себя въ 
то время солидарными съ Лиссабонскими 
Кортесами только для того, чтобы отка
зать въ повиновенш бразильскому пра
вительству, ни со взглядами южныхъ мо- 
нархистовъ, которые требовали полнаго 
отделешя отъ Португалш, ни со взгля
дами жившихъ въ Бразилш португаль- 
цевъ, которые прежде всего хотели со
хранить прежнюю связь съ метропол!ей.

Такимъ образомъ онъ казался подо- 
зрительнымъ для всехъ партш, который 
вскоре' заставили его раскрыть свои кар
ты гораздо больше, чемъ онъ этого же
лалъ. Но еще съ большимъ подозрешемъ 
относились къ нему Лиссабонсюе Кор
тесы, которые, не довольствуясь темъ, 
что они подстрекали северный провинцш 
отказывать ему въ повиновенш, .издали 
три декрета, имевшихъ целью упразд
нить въ Бразилш центральное прави
тельство, изолировать, а затемъ связать 
отдельно съ португальскимъ правитель- 
ствомъ каждую изъ четырнадцати бра- 
зильскихъ провинцш и, наконецъ, прину
дить регента возвратиться въ Европу 
(29 сентября— 1 октября). Въ виду этихъ 
угрозъ бразильцы умоляли принца не 
оставлять ихъ (декабрь 1821 — январь 
1822 г.). Такъ какъ отецъ давалъ ему 
советы въ томъ же смысле, то онъ и 
остался въ Бразилш, назначилъ своимъ 
первымъ министромъ лидера сепаратист
ской партш, Хозе Бонифас1о де Андра- 
да, созвалъ (16 февраля) совещательное

! )  Въ 1817 году онъ женился на герцогинЪ 
ЛеопольдинЪ, дочери австр!йскаго императора 
Франца I.
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собран!е, которому поручено было выра
ботать новую конститущю для Бразилш, 
и принудилъ португальсюя войска вы
ехать обратно на. родину (февраль —  
мартъ).

На эти меры дона Педро Кортесы от
ветили воспрещешемъ вывоза какого бы 
то ни было орудия и военныхъ снаря- 
довъ въ Бразилш (апрель), отправкой 
новыхъ войскъ въ Бахт, отклонешемъ 
автономистской программы бразильскихъ 
депутатовъ, наконецъ, возбуждешемъ пре
следовали противъ министровъ дона 
Педро и требовашемъ немедленнаго воз- 
вращешя принца въ Европу подъ угрозой 
лишетя его правъ престолонаслед1я въ 
Португалш (20 сентября). Но эти прово- 
кацш только побудили сепаратистскую 
партш действовать смелее. 13 мая донъ 
Педро долженъ былъ принять титулъ 
„постояннаго и конститущоннаго защит
ника Бразилии", а вскоре после того онъ 
долженъ былъ объявить о созыве суве- 
реннаго учредительнаго собрашя (5 ш- 
ня), обратиться къ бразильской нацш съ 
воззвашемъ защищать, въ случае надоб
ности, силой оружия, великое дело своего 
освобождешя (1 августа), наконецъ, взять 
девизомъ военный кличъ сепаратистовъ: 
„Независимость или смерть!“ (Jndepen- 
dencia ои morte) и позволить „флуминен- 
эамъ“ провозгласить себя Бразильскимъ 
императоромъ (12 октября 1822 года).

Hnnepifl и конституция 1824 года.— 4 но
ября онъ принялъ на службу адмирала 
Кокрэна, оставившаго чилшскую службу. 
Этотъ отважный морякъ въ самомъ не- 
продолжительномъ времени овладелъ го
родами Baxia, Мараньяо и Пара, и до 
истечешя 1823 года власть новаго импе
ратора признана была на всемъ бразиль- 
■скомъ побережье.

3 мая собралось наконецъ учредитель
ное собрате. Андрада хотелъ добиться 
•отъ него изгнашя всехъ португальцевъ, 
•остававшихся еще въ Бразилш. Импера- 
торъ, не желавший окончательно поры

вать со своей родиной, удалилъ его и 
пригласилъ новыхъ министровъ изъ пар
тш примирителей (шль). Тогда Андрада 
соединился съ демократическими члена
ми собрашя, которые хотели навязать 
донъ Педро почти республиканскую кон- 
ституцш. Последнш, чтобы выпутаться 
изъ затруднительнаго положешя, не оста
новился передъ государственнымъ пере- 
воротомъ. 12 ноября 1823 года Консти
туанта была распущена. Правда, опаса
ясь возстановить противъ себя всю стра
ну, донъ Педро въ марте 1824 г. обна- 
родовалъ конститущю, основанную на 
принципахъ 1789 года и проникнутую 
довольно либеральнымъ духомъ. Но по
мимо того, что это была „октроирован
ная" харт1я, которая въ качестве таковой 
должна была лишь на половину оскор
бить щепетильность Священнаго Союза, 
въ течете некотораго времени эта хар- 
Т1Я оставалась только на бумаге. Донъ 
Педро применилъ ее только впослед- 
ствш, а пока онъ сохранилъ диктаторскую 
власть.

Северный провинцш протестовали и со
ставили Экватор1альную федеращю. Но это 
правительство не могло устоять противъ 
энергическаго наступления Кокрэна и въ 
конце августа 1824 года прекратило свое 
существоваше. А власть дона Педро вто
рично была признана всей Бразшпей.

Португал!я признаетъ независимость Бра
зил im — Священному Союзу очень хоте
лось прибегнуть хотя бы къ дипломати
ческому вмешательству въ пользу Порту
галш, но Каннингъ решительно воспро
тивился всемъ попыткамъ обще-евро- 
пейскаго решетя бразильскаго вопроса, 
Кроме того северные абсолютные дворы 
и французское правительство не были 
испуганы бразильской револющей такъ, 
какъ возсташемъ испанскихъ колонш, по 
той причине, что, по крайней мере, въ 
Pio-де-Жанейро, монархически принципъ 
не потерпелъ никакого ущерба. Поэтому 
Лиссабонскш Кабинетъ обращался къ ихъ
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помощи безъ всякаго успеха. Англшское 
правительство, также весьма довольное 
установлешемъ въ Бразилш монархиче
ской формы прав летя , въ конце концовъ 
заставило Португалш согласиться на свое 
посредничество. Благодаря ему 29 авгу
ста 1825 года заключенъ былъ договоръ, 
по которому король 1оаннъ VI уступилъ 
все свои права на Бразилш своему стар
шему сыну и призналъ полную независи
мость этой страны. Вскоре после того 
старый король умеръ (10 марта 1826 г.), 
и императоръ съ своей стороны отказал
ся отъ португальской короны въ пользу 
своей дочери. Марш, Бразил1я же пред
назначалась въ наследство сыну его, 
Педро (2 мая 1826 г.). Такимъ образомъ 
разденете обоихъ государствъ объявлено 
было окончательнымъ.

3. Французсшя колоши въ Америке.—  
Республика Гаити и договоръ 1825 года.—  
По Парижскому трактату (30 мая 1814 г.) 
Франщи возвращена была лишь ничтож
ная часть прежнихъ ея владенш въ Аме
рике. Анппя вернула ей Мартинику, Гва- 
делупу съ прилегающими къ ней остров
ками *), наконецъ, островки Сенъ-Пьеръ 
и Микелонъ (въ Нью-Фаундлэндскихъ во- 
дахъ), а Португал1я обещала ей возвра
тить захваченный во французской ГВ1ане 
территорш *). Населенная и богатая ко
л о тя  Санъ-Доминго, которая одна стоила 
больше всехъостальныхъ, вместе взятыхъ, 
окончательно была потеряна для нея.

Правда, трактатъ признавалъ все ея

! )  Дезирадъ, Мари-Галантъ, Сэнтъ.
2)  Т ак ъ  какъ старые пограничные споры между 

Франщей и Португашей возобновились, то д-Ьйстви. 
тельное возвращеше этой территорш отложено 
было на три года. Трактатомъ 28 августа 1817 г. 
было постановлено, что французсшя влад-Ьшя бу- 
дутъ простираться „до р-Ьки Ойяпокъ, устье ко
торой находится между 4 и 5 градусомъ северной 
широты, и до 32 градуса долготы на востокъ оть  
острова Ферро вдоль параллели 2°24' северной 
широты". Это соглашегае не положило, впрочемъ, 
конца спору, который тянется между Франщей и 
Бразшней до нашихъ дней.

права, равно какъ и права Испаши 1), на 
этотъ большой островъ. Но фактически 
французская часть Санъ-Доминго поль
зовалась полнейшей независимостью съ 
конца 1803 года. Тамъ образовались два 
государства: одно на севере, подъ властью 
негра Дессалина, преемникъ котораго 
Кристофъ принялъ титулъ короля (подъ 
именемъ Генриха I); второе— на юго-за- 
падъ, подъ властью мулата Петюна, ко
торый называлъ его республикой, но ко
торый въ действительности пользовался 
дискрецюнной властью, а въ 1814 году 
заставилъ назначить себя пожизненнымъ 
президентомъ. Оба эти государства, долго 
враждовавнпя между собою, слились въ 
одно, по смерти Петюна (1818) и после 
самоубшства Кристофа, подъ диктатор- 
скимъ управлешемъ Бойе (1820); а че- 
резъ два года испанская часть острова 
добровольно отдалась во власть прави
тельства Гаити (1822).

Одно время (въ 1814 г.) можно было 
думать, что Франщя станетъ добиваться 
признашя своихъ правъ силой оруж1я, 
когда бывпле французсше колонисты до
бились отъ ТюильрШскаго двора решешя 
послать на Санъ-Доминго экспедищон- 
ный корпусъ. Но возвращеше Наполеона 
положило конецъ военнымъ приготовле- 
шямъ, начавшимся во французскихъ пор- 
тахъ. После Ста Дней Франщя начала 
переговоры, на этотъ разъ требуя только 
известныхъ торговыхъ преимуществъ, а 
также вознагражден1я для потерявшихъ 
свою собственность французскихъ коло- 
нистовъ. Наконецъ, соглашеше сделалось 
возможнымъ (1823). Размерь вознагра- 
ждешя установленъ былъ въ 150 миллю- 
новъ; кроме того было постановлено, что 
корабельные сборы въ портахъ Гаити для 
французскихъ судовъ будутъ понижены

1) Испанская часть Санъ-Доминго, бол-fee обшир
ная, но менЬе населенная, чЪмъ французская часть, 
была уступлена Францш въ 1795 году; но испан- 
ск!в колонисты фактически снова завладели ею въ. 
1809 году.
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на половину. На этихъ услов1Яхъ Фран
ция оффищально признала независимость 
республики (17 апреля 1825 года). После 
этого признаше со стороны Испанш, ко
торая решительно была не въ силахъ до
биться осуществлешя своихъ правъ, уже 
не представляло особой важности.

И.—Новыя американсгая госу
дарства.

1. Испанская Америка.— Причины, задер- 
шавиля разви^е НОВЫХЪ республикъ.— По
разительный прогрессъ, осуществленный 
въ самое короткое время Соединенными 
Штатами, давалъ основаше предпола
гать, что бывшимъ испанскимъ колошямъ 
Южной Америки, добившимся независи
мости, предстоитъ такая же, быть мо- 
жетъ, и 6onie блестящая судьба. Новыя 
республики занимали более обширную 
площадь, почва ихъ отличалась бйлынимъ 
плодород^емъ, а естественные пути со- 
общешя были, по крайней мере, не ме
нее удобны, чемъ въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ Северной Америки; оне были больше 
населены, чемъ северная республика въ 
начале своего существовашя. Подобно Со- 
единеннымъ Штатамъ, оне проникнуты 
были духомъ гражданскаго и политиче- 
скаго равенства, а такъ какъ дворянскаго 
сослов1я въ нихъ не существовало 1), то 
оне могли, не встречая сопротивлешя, 
дать свободное выражеше своимъ демо- 
кратическимъ инстинктамъ. Оне имели 
даже одно серьезное преимущество пе- 
редъ Соединенными Штатами: оно заклю
чалось въ томъ, что эти колонш, поспе
шивши освободить негровъ и индейцевъа), 
очистили сощальный организмъ отъ язвы 
рабства, которая причиняла Соединен- * *)

1) Въ большинстве новыхъ республикъ дворян
ство было скоро отменено.

*) Въ новыхъ государствахъ рабство (по край
ней мере, для новорожденныхъ) было отменено 
въ первые же годы после ихъ освобождеш'я.

нымъ Штатамъ столько мучительныхъ 
страдашй.

Съ другой стороны, оне не были такъ 
тесно связаны между собою, какъ бывния 
англшсюя колоши, а были разбросаны на 
огромномъ пространстве; сношешя между 
ними были весьма редки и сопряжены съ 
большими трудностями; ихъ разсеянное 
населеше отличалось крайней пестротой 
и не обладало теми природными качества
ми, равно какъ темъ политическимъ и 
сощальнымъ воспиташемъ, который съ 
самаго начала создали силу Соединен
ныхъ Штатовъ Америки. Это населеше 
состояло изъ креоловъ и индейцевъ, раз- 
деленныхъ вековымъ недовер^емъ и анти- 
пат1ями, причемъ первые отличались жи- 
вымъ, буйнымъ и вспыльчивымъ харак- 
теромъ, тогда какъ вторые были забиты, 
апатичны, недоступны прогрессу, а те и 
друпе вместе отличались леностью и 
изнеженностью: въ этомъ сказывалось 
одновременно вл1яше разслабляющаго кли
мата и правительственной системы, кото
рая въ продолжеше трехъ столетш на
правляла все свои усил1я на подавлеше 
въ народе всякой мысли, воли и актив
ности. Деспотическая, капризная и про
извольная власть, такъ долго надъ ними 
тяготевшая. пр1учила ихъ съ одной сто
роны ждать всего отъ правительства, а 
не отъ личной инициативы, а съ другой—  
презирать законные пути и постоянно пы
таться такъ или иначе, хитростью или 
силой, уклониться отъ исполнешя зако
на. Народъ былъ глубоко невежественъ, 
и для успешной борьбы съ народной тем
нотой нужны были усилия несколышхъ 
поколений. Католическая церковь распо
лагала по прежнему громадными богат
ствами -1) и вл1яшемъ, отличалась т%мъ 
же нетерпимымъ характеромъ и пользо
валась своимъ ЕЛ1яш"емъ для открытой

! )  Въ МексикЬ богатства ея даже возросли и 
почти удвоились въ течете двадцати л-Ьтъ, посл-Ь- 
довавшихъ за освобождешемъ страны.
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борьбы или для противод1>йств!я новымъ 
учрежденшмъ. Такъ, напримеръ, изъ не
нависти къ еретикамъ и скептикамъ она 
сопротивлялась допущенш и натурализа- 
ц!и иностранцевъ и такимъ образомъ съ 
легкимъ сердцемъ лишала испанскую Аме
рику притока свЪжихъ силъ, въ которыхъ 
бывипя испансюя колонш такъ нужда
лись. Прибавимъ къ этому, что пятнад
цатилетняя война привела въ новыхъ го- 
сударствахъ къ развитт необузданнаго 
милитаризма и породила целый рядъ че- 
столюбцевъ, которые для осуществивши 
своихъ личныхъ стремлешй безъ всякаго 
зазрешя совести готовы были прибегнуть 
къ пронунщаменто и къ насильствен- 
нымъ переворотамъ.

Неудача Панамскаго конгресса.— некото
рые политичесюе деятели мечтали объ 
объединения всехъ испано-американскихъ 
государствъ въ одну гигантскую конфеде
рацию, которая, по ихъ мненш, въ самомъ 
непродолжительномъ времени должна бы
ла сделаться первостепенной державой. 
Особенно дорожилъ этой идеей Боливаръ. 
„Освободитель" находился тогда въ апо
гее славы; народы называли его „иску- 
пителемъ, первороднымъ сыномъ Новаго 
Света" и вверяли ему устройство своей 
судьбы; ему собирались воздвигнуть кон- 
ныя статуи; его ставили выше Вашингто
на и даже выше Наполеона. И ему каза
лось, что задача, сводящаяся къ сл1яшю 
всехъ этихъ нащй въ одну семью, не пре- 
вышаетъ его силъ.

По мысли Боливара, центромъ, вокругъ 
котораго должны были сгруппироваться 
новыя республики, была КопуыЫя, въ ко
торой онъ игралъ преобладающую роль 
и на которую онъ опирался при освобо- 
жден!и Перу и Боливш. Съ 1823 года онъ 
началъ завязывать тесныя связи съ не
которыми изъ этихъ государствъ; Колум- 
б!я заключила союзъ съ Буэносъ-Айре- 
сомъ, Перу и Мексикой; а въ 1825 году 
она заключила договоръ съ Гватемалой. 
Но Боливару хотелось большаго. Онъ за-

мышлялъ американский Священный Союзъ 
народовъ, который долженъ былъ не 
бояться европейскаго Священнаго Союза 
королей. Онъ надеялся не встретить ни
какого сопротивлешя со стороны Соеди- 
ненныхъ Штатовъ и Бразилш, которые, 
какъ и онъ самъ, хотели, чтобы Амери
ка принадлежала американцамъ. Что же 
касается бывшихъ испанскихъ колонш, 
то привлечь ихъ къ участт въ проекти- 
руемомъ союзе ему казалось темъ легче, 
что онъ держалъ уже въ своихъ рукахъ 
Колумбш, Перу, Боливш и надеялся так
же склонить на свою сторону Чили и 
Буэносъ-Айресъ. Для осуществлешя этого 
плана следовало учредить общш и nepio- 
дическш конгрессъ всехъ испано-амери
канскихъ государствъ въ Панаме, то есть 
въ самомъ центре Новаго Света. Этотъ 
конгрессъ долженъ былъ служить средо- 
точ1емъ всехъ силъ въ случае общей 
опасности, а въ нормальное время играть 
роль направляющей власти, посредника и 
третейскаго судьи для разсмотрешя кон- 
фликтовъ; въ случае надобности предпо
лагалось даже предоставить въ его распо- 
ряжеше флотъ и армш. Но все это оста
лось только въ области проектовъ. Пер
вый Панамскш конгрессъ созванъ былъ 
Боливаромъ на 7 декабря 1824 года, но, 
благодаря проволочкамъ и злой воле не- 
которыхъ государствъ, созывъ его былъ от- 
ложенъ до середины 1826 года. Чилшцы 
вовсе не прислали туда своихъ предста
вителей въ виду того, что Колумбшцы 
вытеснили ихъ изъ Нижняго Перу, а рес
публика Ла-Плата— потому, что они от
няли изъ-подъ ея вл1ян1я Верхнее Перу. 
Парагвай воздержался отъ участ1я въ кон
грессе, такъ какъ хотФлъ оставаться въ 
стороне отъ всякихъ союзовъ; Бразил1я, 
которая въ то время вела войну съ Буэ- 
носъ-Айресомъ, также не послала деле- 
гатовъ. Соединенные Штаты и Анппя, де
лая видъ, что сочувствуютъ затее Боли
вара, въ душе желали ей полнаго не
успеха, такъ какъ не въ ихъ интересахъ
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было превращен испанской Америки въ 
сильную державу, способную обходиться 
безъ нихъ *).

Ихъ комиссары пр^хали въ Панаму 
лишь затЬмъ, чтобы исподтишка проти
водействовать политике „Освободителя". 
Кроме того, въ это время американцамъ 
Священный Союзъ былъ уже не стра- 
шенъ. На конгрессе присутствовали толь
ко представители Колумбш, Перу, Ме
ксики и Центральной Америки (понь 1826 
года), черезъ несколько дней онъ при- 
нужденъ былъ разойтись благодаря от
крывшейся неожиданно эпидемш (3 толя). 
Единственнымъ результатомъ этого кон
гресса было заключеше вгьчнаю союза 
между четырьмя упомянутыми государ
ствами, но этотъ союзъ скоро былъ за
быть въ виду целаго ряда новыхъ рево
люций.

Конецъ Боливара и неудача его полити
ки. — Скоро „Освободитель* почувство- 
валъ, что фундаментъ, на которомъ осно
вывалась его власть, ускользаетъ изъ- 
подъ его ногъ. Когда ему не удалось сра
зу осуществить федерацш всехъ бывшихъ 
испанскихъ колонш въ Америке, то онъ 
хотелъ, въ ожиданш лучшаго, составить, 
по крайней мере, союэъ изъ трехъ пре- 
данныхъ ему республикъ подъ назвашемъ 
„Андской федерацш". Но ему не удалось 
выполнить и эту задачу, такъ какъ его 
деспотичесше и единодержавные принци
пы совершенно расходились съ партику- 
ляристскими и анархическими тенденщя- 
ми техъ народовъ, которые онъ хотелъ 
противъ ихъ воли подчинить общей по
литике. Хотя онъ и не стремился къ осно
ван) ю монархш, какъ въ этомъ обвиняли 1

1) Прибавимъ, что Боливаръ хогЬлъ предло
жить конгрессу взяться за освобождение Кубы и 
Порто-Рико, гд-Ь онъ СтмЬнилъ бы рабстйо; по
этому ВашингтонскШ и ЛондонскШ кабинеты опа
сались этой новой революцш, которая, по всей 
■вероятности, отразилась бы на Ямайке и Соеди- 
ненныхъ Штатахъ въ смысле усилешя тамъ або- 
лиц!онистскаго движешя.

его противники, но онъ любилъ власть 
и хотелъ пользоваться ею въ полномъ 
объеме и въ продолжеше всей своей жи
зни. Онъ не считалъ венецуэльскихъ 
„льянеросовъ* и перуанскихъ „кичуа“ 
способными къ самоуправлешю и думалъ, 
что-диктатура будетъ лучшимъ средствомъ 
къ ихъ политическому воспитанно. Когда 
республика Боливгя просила его соста
вить для нея конституцпо, то онъ соста- 
вилъ ее въ крайне деспотическомъ духе 
и съ помощью своихъ партизановъ до
бился пожизненнаго президентства (ноль 
1826 г.). Съ этого момента онъ сталъ 
повсюду добиваться аналогичнаго расши- 
решя своей власти. Ему удалось безъ осо- 
баго труда достигнуть своей цели въ Пе
ру (декабрь). Онъ старался воздейство
вать и на Колумбш, а въ Гваяквиле и 
Квито онъ вызвалъ манифестант въ поль
зу „болившскаго кодекса". Но жители Бо
готы и слышать не хотели о пожизнен- 
номъ президентстве, а вице-президентъ 
Сантандеръ-. уже началъ действовать про
тивъ Боливара. Въ Каракасе начинали 
уже поговаривать объ отделены. „Осво
бодитель" прискакалъ на родину и кое- 
какъ разстроилъ первую сепаратистскую 
попытку (декабрь 1826— январь 1827). 
Но для этого ему пришлось удалиться 
изъ Перу, а какъ только онъ выехалъ 
оттуда, то перуанцы объявили его лишен- 
нымъ власти и отменили выработанную 
имъ конституцш (январь-шнь 1827 г.). 
А вскоре после того Боготскш конгрессъ 
также ограничилъ власть президента. Со
брате, созванное имъ для пересмотра Ку- 
кутской конституцш, оказало решитель
ное противодейств1е видамъ Боливара 
(апрель 1828 г.).

Тогда онъ распустилъ его и захватилъ 
диктатуру (24 шня); но этотъ государ
ственный переворотъ окончательно по- 
дорвалъ его популярность. Колумбшск1я 
войска были изгнаны изъ Боливш, где 
Боливаръ и Сукре объявлены были поте
рявшими свою власть (май— шнь 1828 г.).
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Въ Боготе противъ „Освободителя" соста
вился заговоръ (сентябрь); онъ подавилъ 
его крутыми мерами, причемъ погибли 
так!е замечательные патр1оты, какъ Па
дилья. ЗагЬмъ онъ объявилъ Перу вой
ну, которая продолжалась целый годъ и 
окончилась безъ всякой выгоды для Ко
лумбш (22 сентября 1829 г.). Наконецъ, 
хотя онъ и созвалъ на январь 1830 года 
учредительное собрате и пригласилъ 
всехъ гражданъ свободно высказать свои 
мнен!я, но, съ другой стороны, онъ П03В0- 
лилъ своимъ министрамъ тайкомъ интри
говать въ пользу установлешя монархи- 
ческаго образа правлен1я. Въ это время 
Венецуэлла возстала подъ предводитель- 
ствомъ Паэса и объявила о своемъ на- 
меренш отделиться отъ Колумбш (1829). 
Точно такъ же поступили и южныя про- 
винцш, который черезъ несколько меся- 
цевъ образовали республику Эквадоръ 
(май 1830). Такимъ образомъ, новая ко- 
лумбшская конститущя не была принята 
ни въ Каракасе, ни въ Квито. Обезку- 
раженный, больной Боливаръ отказался 
отъ власти, потомъ пытался ее вернуть 
и наконецъ скончался въ 47-летнемъ воз
расте (17 декабря 1830 года), после тщет- 
ныхъ попытокъ предупредить распадеше 
Колумбш на три республики.

Съ этого момента мысль объ амери
канской конфедерацш была оставлена, а 
истор1я испанской Америки распадается 
на целый рядъ отдельныхъ картинъ, 
такъ что собьгпя, происходивши въ ка- 
ждомъ изъ государствъ.созданныхъвойной 
за независимость, должны быть изложены 
отдельно.

Мексика: граждански войны и разд%лъ.—
Въ Мексике две партш (Escosseses и 
Yorkinos) попеременно оспаривали власть 
другъ у друга. Первая стремилась проти
водействовать револющонному движеюю, 
укрепить центральную власть и уничто
жить федеральную систему. Въ ея рядахъ 
скрывались партизаны монархш; на ея 
стороне стояло духовенство, которое не

только не хотело отказаться отъ своихъ 
привилегш, но намеревалось ихъ еще 
увеличить; къ ней склонились симпатш 
армш Вторая пар™, представлявшая 
большинство нацш и защищавшая народ
ные интересы, требовала сохранешя фе- 
деральнаго договора и радикальнаго при- 
мФнешя демократическихъ принциповъ, 
на которыхъ основана была конститущя 
1824 года.

Президентъ Виктор1я въ течете неко- 
тораго времени старался сохранить равно- 
Becie между борющимися фракциями. Но 
раскрытие заговора, имевшаго целью воз- 
становлеше испанскаго владычества, при
вело въ 1827 г. къ новымъ смутамъ. 
„Йоркиносы11 заставили удалить всехъ 
остававшихся въ Мексике испанцевъ отъ 
занят1я гражданскихъ и военныхъ долж
ностей. Скоро они даже потребовали из
гнания испанцевъ изъ страны и добились 
этого въ управлеше Гверреро (1829), ко
торый попалъ на президентсшй постъ 
благодаря не совсемъ правильнымъ npie- 
мамъ; Но вскоре Гверреро былъ низверг- 
нутъ Бустаменте, который приказалъ его 
разстрелять (1830) и который, благодаря 
поддержке духовенства, удержался у вла
сти до конца 1832 года. Въ свою очередь 
онъ былъ замененъ Санта-Анной, кото
рый сначала надавалъ обещаний обеимъ 
парт1ямъ, а затемъ примкнулъ къ реак- 
щонной napTin, такъ что новая консти
тущя, принятая въ 1834 году подъ его 
вл!яшемъ и предоставлявшая централь
ному правительству право назначать гу- 
бернаторовъ отдельныхъ штатовъ, почти 
совершенно уничтожила федеративный 
режимъ.

Эта мера вызвала новый взрывъ междо
усобной войны, которая привела къ раз
делу Мексики, произведенному Соединен
ными Штатами.

Между Pio-Браво-дель-Норте и Красной 
Рекой простиралась вплоть до Луиз1аны 
обширная и плодородная территор!я Те- 
хасъ, составлявшая некогда часть Ме-
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ксиканскаго вице-королевства, которая не 
была колонизирована ни испанцами, ни ме
ксиканцами,но которая, начиная съ 1821 
года, начала заселяться и разрабатывать
ся янки,Когда Бустаменте захогЬлъ оста
новить эту иммиграцш (1830), то было 
уже поздно. Притокъ англо-саксонскихъ 
землед’Ьльцевъ продолжался. После обна- 
родовашя централистической конституцш 
1834 года, они организовали въ Аустин-Ь 
местное правительство, а когда Мекси- 
канскш Конгрессъ вздумалъ воспретить 
имъ дальнейшее прюбретеше земель, то 
они открыто возмутились (августъ 1835 г.), 
разбили Санта-Анну при Санъ-Хасинто 
(21 августа 1836 г.) и наконецъ провоз
гласили независимость Техаса. Восполь
зовавшись* вспыхнувшими въ Мексике но
выми раздорами и войной, которую Ме
ксика вела тогда съ Франщей 1), это го
сударство быстро упрочилось и добилось 
своего признашя Вашингтонскимъ каби- 
нетомъ, а также главными европейскими 
кабинетами (1839). Неудачный, но nepio- 
дически возобновлявлляся попытки ме- 
ксиканскаго правительства покорить Те- 
хасъ привели лишь къ тому результату, 
что Техасъ обратился къ Соединеннымъ 
Штатамъ съ просьбою о допущенш его 
въ Союзъ. Великая северная республика 
уже несколько летъ высылала своихъ 
колонистовъ въ Калифоршю, въ эту об
ширную область, которой предстояла бле
стящая будущность и изъ которой Ме
ксика сумела извлечь такъ же мало вы- 
годъ, какъ и Испашя; Соединенные Шта
ты прекрасно понимали, что конфликты 
съ соседнимъ государствомъ дастъ имъ 
возможность занять также и эту об

1) Въ виду тЬхъ насилШ, которымъ француз- 
ск!е подданные подвергались въ МаксикЬ, и тЬхъ 
убытковъ, которые они тамъ понесли, 1юльское 
правительство потребовало вознаграждешя и га- 
рантШ, на что получило отказъ. Чтобы добиться 
удовлетворен!я, ему пришлось поспать эскадру, 
которая бомбардировала Санъ-Хуанъ д’Уллоа (27 
ноября 1838 года.)

ласть, которая, не говоря уже о ея 
естественныхъ богатствахъ, доставила бы 
имъ неоценимый пунктъ экспорта на бе
регу Великаго Океана. Поэтому после 
некотораго колебашя они решительно 
присоединили къ себе Техасъ (1845—  
1846). Немедленно вспыхнула война. Аме- 
риканскш генералъ Тайлоръ отбросилъ 
мексиканцевъ вплоть до Матамороса.и 
проникъ въ глубь штата Новый Леонъ (сен
тябрь 1846 г.). Съ другой стороны, флотъ 
Соединенныхъ Штатовъ овладФлъ Мон- 
тереемъ и Сан-Франциско, а полковнику 
Фремонту не трудно было вызвать воз- 
сташе въ Верхней Калифорнш. Наконецъ 
лейтенантъ Тайлора, Скоттъ, напалъ на 
Мексику съ тыла черезъ Веракруцъ (29 
марта 1847 г.), овладелъ Пуэблой и силой 
ворвался въ городъ Мексико (15 сентя- 

. бря). Мексиканцы были побеждены и долж
ны были подчиниться; но на этотъ разъ 
они принуждены были уступить Соеди
неннымъ Штатамъ (по Гвадалупе-Гидальг- 
скому договору 2 февраля 1848 г.) не 
только Техасъ, но также Новую Мексику 
и Верхнюю Калифоршю (въ общемъ две 
пятыхъ мексиканской территорш).

Центральная Америка. —  Гватемальская 
конфедеращя могла бы сделаться цвету- 
щимъ и могучимъ государствомъ, если бы 
она могла спокойно предаться разработ
ке своихъ естественныхъ богатствъ и 
использовать свое выгодное географиче
ское положеше между обеими половина
ми Америки. Въ 1826 году нью-iopKCKie 
капиталисты предложили провести каналъ 
между Атлантическимъ и Тихимъ океа- 
номъ, но вынолнеше этого предпр1ят1я 
задержано было на много летъ междо
усобной войной. Въ Центральной Амери
ке борьба между централистами, желав
шими сохранить свои привилегии и тра- 
дицюнную рутину, и федералистами или 
демократами велась съ еще большей ин
тенсивностью, чемъ даже въ Мексике. 
Католическое духовенство, поддерживав
шее централистовъ, подстрекало темныхъ
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и фанатизированныхъ инд-Ьйцевъ къ са- 
мымъ возмутительнымъ зв-Ьрствамъ. Въ 
1827 году вице-президентъ республики, 
Флоресъ, былъ растерзанъ бешеной тол
пой по наущенш монаховъ. Съ другой 
стороны, вскоре послЪ этого собьтя фе
дералисты въ Никарагуа придали огню и 
сравняли съ землей ту часть города, ко
торая населена была ихъ противниками. 
Ихъ вождь, генералъ Моразанъ, овлад’Ьвъ 
властью (1829— 1831), закрылъ монаше- 
сюе ордена, ввелъ граждански бракъ и 
всЬми силами старался придать государ- 
ственнымъ учреждешямъ свФтстй харак- 
теръ. Но возсташя, грабежи и убшства 
не прекращались. Одинъ нев-Ьжественный 
и свирепый атаманъ разбойничьей шай
ки, по имени Каррера, нисколько разъ 
грабилъ и заливалъ кровью городъ Гва
темалу (1838— 1839). Реакщонная партя 
снова одержала верхъ, а Моразанъ дол- 
женъ былъ искать спасения въ бФгств-Ь 
(1840). Но вслЪдств]'е всЬхъ этихъ смутъ 
федеральный узы были расторгнуты. Въ 
1839 году Гондурасъ и Коста-Рика объ
явили себя независимыми государствами, 
а черезъ нисколько лЪтъ Соединенные 
Штаты Центральной Америки прекратили 
свое существован1е и уступили мЪсто пя
ти крохотнымъ республикамъ, который съ 
тЬхъ поръ шли каждая по своей особой 
дорогЬ.

КолумбШсмя государства.— Не менФе пе
чальное зрФлище представляетъ въ раз- 
сматриваемый перюдъ бывшая Колумб1я. 
ПослФ нФсколькихъ л-Ьтъ относительнаго 
спокойств1Я (1831— 1835) при ПаэсЬ, въ 
ВенецуэллЬ снова начинается господство 
военной анархш въ управлеше буржуа 
Варгаса, котораго изгоняютъ генералы. 
ЗдЬсь, какъ и повсюду, централисты и 
федералисты оспариваютъ власть другъ у 
друга. КромЬ того, борьба вспыхиваетъ 
между цвЬтнокожими и креолами (1846), 
и въ концЬ концовъ Паэсу, который не
однократно призывался къ управленш, 
вручается диктаторская власть.

Въ Новой ГранадЬ послЬ счастливаго 
президентства Сантандера,, который за- 
ключилъ рядъ договоровъ съ соседними 
государствами и заботился о прорытш Па- 
намскаго перешейка, въ 1836 году вспых
нула гражданская война. Съ тЬхъ поръ, 
въ продолжеше двадцати пяти лЬтъ, эта 
республика пережила смЬну множества ре- 
волюцш и диктатуръ и безпрестанно пе
реходила отъ бЬшеныхъ реакцюнныхъ ре- 
прессалш къ демократической мести и 
коммунистическимъ опытамъ.

Что касается Эквадора, то онъ дебю- 
тировалъ неудачной войной съ Новой 
Гранадой, которая отняла у него нисколь
ко провинцш (1831). Флоресъ съ боль- 
шимъ трудомъ отстаиваетъ свою власть 
отъ генераловъ, устраивающихъ нескон
чаемые бунты, и уступаетъ мЬсто вождю 
либераловъ, Рокафуэрте, который забо
тится о распространен^ народнаго про- 
свЬщешя, а также старается ограничить 
власть духовенства (1835— 1839); загЬмъ 
онъ нисколько разъ возвращается къ вла
сти, но ему не удается все-таки достиг
нуть умиротворешя страны. Въ Квито, 
равно какъ въ БоготЬ и КаракасЬ, неза
висимость сопровождается отсутств1емъ 
свободы, а въ особенности уважешя къ 
закону.

Перу и Боливия.— Въ обЬихъ этихъ стра- 
нахъ политическая жизнь въ продолжеше 
двадцати л-Ьтъ была нескончаемымъ ря- 
домъ карнавальныхъ сценъ, въ которыхъ, 
къ сожалЬнт, трагическ!я черты играли 
не меньшую роль, чЬмъ шутовсшя. Въ 
Перу послЬ Ламара, низвергнутаго Ла- 
фуэнте за поражеше, нанесенное ему ко
лу мбШцами (1829), самъ Лафуэнте былъ 
прогнанъ и замЬщенъ однимъ „замбо“ *), 
генераломъ Гамаррой, который своей по
пулярностью всецЬло обязанъ былъ наг
лости и выступлешю своей жены на 
театральныхъ подмосткахъ (1830). По- 1

1) Такъ въ Южной АмерикЬ называются д-Ьти 
негра и шаданки или индейца и негритянки,
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следиш скоро былъ оттертъ обольсти- 
тельнымъ Орбегозо (1833), котораго обо
жали все жительницы Лимы, но который 
въ свою очередь былъ прогнанъ мятеж- 
нымъ солдатомъ (Салаберри) изъ Лимы 
и принужденъ обратиться къ помощи Бо
ливш (1835). 4

Эта последняя республика, избавив
шись отъ Боливара и Сукре (1828), от
дала въ 1829 году власть Санта-Круцу, 
который некогда состоялъ на перуанской 
служба и мечталъ соединить обе страны 
подъ своимъ господствомъ. Онъ устано- 
вилъ въ Боливш почти правильное пра
вительство и могъ бы ограничить свою 
задачу сод£йств1емъ матер1альному разви- 
тш страны. Но призванный на помощь 
Орбегозо, онъ не удовольствовался борь
бой противъ Салаберри и Гамарры. Ему 
взбрело въ голову разделить Перу на две 
республики, северную (съ Лимой) и юж
ную (съ Куско), и связать эти государства 
съ Боливией узами федерацш, протекто- 
ромъ которой онъ заставилъ себя провоз
гласить (28 октября 1836 г.). На этомъ 
его честолюб1е не остановилось. Онъ на- 
чалъ вносить смуту въ Чили и довелъ 
эту страну до того, что она объявила ему 
войну. После двухлетней борьбы Санта- 
Круцъ, разбитый при Хунrat (20 января 
1839 г.), былъ наконецъ низвергнутъ. 
ВместЬ съ темъ распалась и основанная 
имъ федеращя. Перуанцы подъ предводи- 
тельствомъ Гамарры въ свою очередь 
вторглись въ Боливш (1841), и миръ 
между обоими этими государствами былъ 
возстановленъ только въ 1842 году; впро- 
чемъ, внутреншя революцш не прекра
щались въ Лиме вплоть до вступлешя на 
постъ президента Кастильи (1845), после 
котораго передача власти въ первый разъ 
совершилась нормально (1851). Въ Чуки- 
саке законный порядокъ не былъ возста
новленъ ни при Веласко, ни при Балли- 
В1ане, которые несколько разъ низвергали 
другъ друга, а парт!я Санта-Круца неодно
кратно пыталась снова захватить власть.

Чили.—После падешя О’Гиггинса (1823) 
въ Чили также наступилъ перюдъ воен
ной анархш. Но въ этой стране народъ 
стоялъ на более высокой ступени разви- 
Т1я и не такъ легко поддавался увлече- 
шямъ въ ту или иную сторону, какъ въ 
Боливш или Перу. Наученный раздорами, 
ознаменовавшими рядомъ кровавыхъ со
бытий эпоху управлешя генерала Фрейра 
(1823— 1828), онъ отнесся довольно ин
дифферентно къ федералистской и демо
кратической конституцш, которая выра
ботана былавъ 1828 году конгрессомъ въ 
Сантъ-Яго. Такимъ образомъ онъ вскоре 
позволилъ консерваторамъ съ Пр1ето во 
главе захватить власть и выработать, 
подъ вл1яюемъ Порталеса, централисти
ческую и деспотическую конституцш 
1833 года. Новый законъ принесъ, впро- 
чемъ, xopouiie плоды. Замиренное Чили, 
после победы надъ Санта-Круцомъ (1839), 
могло принудить враждующая правитель
ства Чукисаки и Лимы согласиться на 
свое посредничество (1842). Торговый сно- 
шешя его расширились, богатство воз
росло, и независимость его была нако
нецъ признана Мадридскимъ дворомъ
(1844).

Аргентинская конфедерата; диктатура Ро- 
заса.— Въ этой части испанской Америки 
централистическая и монархическая пар
ня потерпела поражеше въ 1820 году; 
четырнадцать Ла-Платскихъ провинцш, 
изъ которыхъ главнейшей была провин- 
щя Буэносъ-Айресъ, составили конфеде- 
ращю. Буэносъ-Айресъ значительно уси
лился въ- управлеше Родригеца и Рива- 
дав1и. Но когда стоявшимъ во главе ея 
политическимъ деятелямъ удалось про
вести централистическую конституцш 24 
декабря 1826 года *), то со всехъ сторонъ 
вспыхнула гражданская война. Въ довер- 
щеше несчаспя Буэносъ-Айресу приходи

Г) Эта конституция предоставляла Буэносъ-Ай
ресу право назначать губернаторовъ въ союзные 
штаты.
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лось въ .это. время выдерживать трудную 
войну съ Бразшпей, которой онъ не хо- 
тЪлъ отдать безъ борьбы „Восточную По
лосу". Правда, на короткое время центра
листы и федералисты объединились про- 
тивъ общаго врага. Донъ Педро долженъ 
быль въ 1828 году отказаться отъ спор
ной области, которая снова составила не
зависимое государство, подъ назвашемъ 
республики Уругвай. Но скоро борьба 
между обеими парт!ями возобновилась. 
Федералисты одержали верхъ подъ пред
водите л  ьствомъ Розаса, который со своими 
бандами „гаучо“ овлад-Ьлъ Буэносъ-Айре- 
сомъ въ конце 1829 года. Вскоре выра
ботана была новая конститущя, обещав
шая союзнымъ штатамъ самую широкую 
автономш въ области внутреннихъ вопро- 
совъ. Но руководство внешней политикой 
и военнымъ деломъ осталось за Буэносъ- 
Айресомъ (1832).

Въ правлеше такого человека, какъ 
. Розасъ, этихъ условш достаточно было 
для того, чтобы федеративный режимъ 
фактически былъ совершенно упразднена 
Сделавшись губернаторомъ этой провин- 
цш, этотъ безсовестный и безжалостный 
политическш деятель погубилъ всехъ вы
дающихся людей, которые стояли на его 
дороге. Затемъ онъ добился диктатуры 
(въ 1835 г.), которой онъ, благодаря пяти
летнему возобновлению полномочщ, поль
зовался непрерывно вплоть до 1852 года. 
Не довольствуясь притомъ своимъ (осно- 
ваннымъ на терроре) владычествомъ въ 
Буэносъ-Айресе, онъ мечталъ о привле- 
ченш Уругвая къ Аргентинской конфеде- 
ращи. Гюльское правительство, заинтере
сованное въ самостоятельности Уругвая 
и намереваясь потребовать вознагражде- 
шя за насил1я и убытки, понесенные фран
цузами, решило въ 1838 году послать въ 
Л  а-Плате ш я воды эскадру для блокады 
Буэносъ-Айреса. Появлеше этой эскадры 
вывело изъ оцепенешя централистиче
скую партш Лавалля, которая снова взя
лась за оруж1е; но Розасъ началъ дей

ствовать съ удвоенной энергией и жесто
костью. Въ одинъ день онъ' разстрелялъ 
въ Буэносъ-Айресе 70 пленниковъ. Та- 
кимъ образомъ, после отпльтя француз- 
скаго флота (29 октября 1840 года) цен
тралисты были снова раздавлены. Глава 
ихъ былъ присужденъ къ смертной казни
(1841); Монтевидео,-куда они укрылись, 
былъ осажденъ съ суши и съ моря. 
Франщя и Ангая, которымъ Розасъ хо- 
телъ воспретить плаваше по Паране, 
въ 1845 году снова подвергли блокаде 
Буэносъ-Айресъ. Но эта демонстрация 
ничуть не испугала диктатора, и въ 
1848 году дела оставались въ прежнемъ 
положены.

Уругвай.— Уругвай, расположенный ме
жду Бразил1ей и Аргентинской конфедера- 
ц!ей, возбуждалъ вожделешя обоихъ этихъ 
государствъ. Съ трудомъ освободившись 
отъ бразильскаго владычества, онъ чуть 
было не былъ присоединенъ къ Арген
тинской республике. Президентъ Фрук- 
туозо Ривера, вытесненный Мануэлемъ 
Орибе (1835), обратился съ просьбой о 
помощи къ аргентинскимъ централистамъ, 
тогда какъ соперникъ его призвалъ на 
помощь федералистовъ. Въ 1838 году Ри
вера овладелъ Монтевидео, но черезъ 
несколько летъ (1843) онъ былъ оса
жденъ въ этомъ городе войсками Орибе, 
который съ помошыо Розаса терроризи- 
ровалъ страну и полу.чилъ печальное 
прозвище „Головореза" (Corta-Cabezas). 
Но дивершя англо-французскаго флота
(1845) и энергичесюя уешня некоторыхъ 
иностранныхъ генераловъ, состоявшихъ 
у него на службе *), дали Ривере воз
можность продолжить свое сопротивлеше 
до 1851 года, когда Уругваю удалось, на- 
конецъ, освободиться отъ аргентинцевъ, 
подобно тому какъ съ 1828 года онъ 
освободился отъ бразильцевъ.

! )  Между прочимъ, французъ Тибо и итальянецъ 
Гарибальди, впослЬдств!и пр!обрЬвшШ такую гром
кую изв-Ьстность.
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Парагвай при Ф ранш . — Парагваю по
везло больше, ч4мъ оотальнымъ бывшимъ 
испански^ъ колошямъ въ Америке; при 
Франаа (1817— 1840) онъ наслаждался 
миромъ, но такимъ миромъ, который спо- 
собенъ привить народу полное отупеше, 
поддерживаемое воспиташемъ и отсут- 
CTBieMb стремленш къ свободе, славе и 
прогрессу. Негры по прежнему оставались 
въ рабстве; что же касается индейцевъ 
и метисовъ, то они продолжали прозя
бать въ невЬжеств’Ь и покорности, къ 
которой. пр1учили ихъ 1езуиты. Отправляя 
государственную барщину, насильно вер
буемые въ милицш, они продолжали жить 
въ нев^д-Ьши остального Mipa, отъ кото- 
раго вся страна была какъ бы отрезана 
подозрительной политикой Франка. Этотъ 
удивительный диктаторы закрылъ ино- 
странцамъ дрступъ въ пределы Пара
гвая. Натуралисты Бонпланъ, рискнув- 
шш отправиться въ эту страну, въ течете 
н'Ьсколькихъ л'Ьтъ содержался тамъ въ 
качестве пленника. Вся внешняя торговля 
въ течете продолжительнаго времени ц4- 
ликомъ находилась въ рукахъ Франта, 
который строго слЪдилъ за ней и регла
ментированы ее съ величайшей тщатель
ностью. Продукты зем лед^я большей 
частью монополизировались главой госу
дарства. Промышленность и сельское хо
зяйство могли развиваться лишь въ той 
M4.pt, въ какой это было желательно 
диктатору. Б4лое населеше, окруженное 
шпюнами и терроризованное, дрожало пе- 
редъ этимъ ,подозрительнымъ правите- 
лемъ, который велъ уединенную жизнь 
въ обществе своего брадобрея и секре
таря и каждую ночь спалъ въ другой 
комнате, чтобы сбить съ толку предпола- 
гаемыхъ убшцъ. Впрочемъ, этотъ „Sup
remo" искренно желалъ счастья своему 
народу, но онъ намерены былъ создать 
его лично и по-своему. Замечательно, что 
этотъ преемникъ и продолжатель !езуи- 
товъ былъ вольтер1анцемъ и глубоко пре- 
зиралъ священниковъ, равно какъ и весь

католическш культъ. Онъ умеръ 20 сен
тября 1840 г. въ 83-л4тнемъ возрасте. 
После непродолжительнаго перюда анар- 
xin, Парагвай вручилъ власть двумъ кон
сулами одинъ изъ которыхъ, Карлосъ- 
Антошо Лопецъ, племянникъ Франта, 
скоро добился неограниченной власти 
(1844). Новый диктаторы постарался, по 
крайней м4ре, положить конецъ системе 
изолировашя страны, и съ этого момента 
двери Аргентинской республики широко 
раскрылись для цивилизацш.

2. Португальская Америка. Педро I и 
Педро И; импер!я и федерализмъ въ Бра
зилии.— Бразшпя, сделавшаяся независи- 
мымъ государствомъ съ 1825 года, да
леко еще не была умиротворена. Въ этой 
обширной стране, поверхность которой 
почти равна поверхности всей Европы, 
чувство национальной солидарности почти 
не существовало между отдельными про- 
винщями, по крайней мере, между се
верными провинциями, где преобладало 
вл1яте Бахш и Пернамбуко, съ одной 
стороны, и между южными, группировав
шимися вокругъ Pio-де-Жанейро, съ дру
гой. Въ каждой изъ этихъ двухъ частей 
страны napTin республиканцевы-федера- 
листовъ насчитывала многочисленныхъ 
партизановъ.

Не подлежите сомнЫтю, что теорети
чески конститущя 1824 года отводила 
свободе значительное место. Но насе
лен^ Бразилш было недовольно темы 
обстоятельствомъ, что въ течете н4ко- 
тораго перюда она оставалась только на 
бумаге; донъ Педро обнародованы ее для 
того, чтобы сейчасъ же прюстановить ея 
действ!е. А  когда онъ соблаговолилъ, на- 
конецъ, применить ее на д4ле (1826), то 
оказалось, что онъ и не думаете брать 
е.е въ серьезъ и вовсе не намерены под
чиниться требовашямъ парламентскаго 
режима. Опираясь на сенаты, онъ систе
матически игнорировалъ палату депута- 
товъ. Онъ выбиралъ своихъ министровъ 
не изъ среды нащональнаго представи
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тельства, подстрекалъ ихъ сопротивлять
ся волЪ парламента и оставлялъ ихъ у 
власти или давалъ имъ отставку, совер
шенно не считаясь съ желашями боль
шинства. Онъ утратилъ свою популяр
ность еще и потому, что всл-Ьдств1е не
удачной войны Бразильская импер{я въ 
1828 году лишилась „Восточной Полосы" 
(Уругвая), которую она прюбр^ла де
сятью годами раньше; а съ другой сто
роны, такъ какъ донъ Педро отстаивалъ 
права своей дочери на португальскую ко
рону (права, который въ то время нару
шены были братомъ его, дономъ Мигу- 
элемъ), то бразильцы5 думали, что онъ 
питаетъ тайные династические замыслы, 
отъ которыхъ, по мн-Ьнт бразильскаго 
народа, ему сл-Ьдовало бы отказаться разъ 
навсегда. Въ 1830 году императоръ пы
тался ограничить свободу печати. Въ 
провинцщ Минасъ-Гераесъ началась аги- 
тащя, не предвещавшая ничего хорошаго; 
онъ отправился туда, но не въ силахъ 
былъ прекратить волнешя и возвратился, 
еще сильнее уронивъ себя въ обществен- 
номъ мнФнш. Наконецъ, въ столице вспых
нуло возсташе, и донъ Педро принужденъ 
былъ отречься отъ престола (6 апреля 
1831 г.); черезъ несколько дней онъ 
уехалъ въ Европу, съ тЬмъ чтобы ни
когда уже не возвращаться въ Бразилш 4) .

Онъ оставилъ престолъ своему сыну, 
дону Педро И, которому въ то время было 
только шесть летъ. Установленному пар- 
ламентомъ регентству пришлось выдер
жать продолжительную борьбу съ опеку- 
номъ малолетняго принца, Хозе-Бонифа- 
цю д’Андрада, отъ котораго оно отдела
лось съ величайшимъ трудомъ (1833), 
Въ северныхъ провинщяхъ возобновилось 
федералистическое движение, и пришлось 
употребить военную силу противъ Пары, 
Бахш и Мараньяо (1835— 1839). Новому 
императору, объявленному совершенно- 1

1) Онъ умеръ въ Португаши (1834), добившись 

торжества донны Марш.

лЪтнимъ въ 1840 году, пришлось иметь 
дело съ возсташемъ въ соседнихъ со 
столицей провинщяхъ Сан-Пауло и Ми- 
насъ-Гераесъ, которыя были усмирены 
съ величайшимъ трудомъ (1842). Про- 
винщя Pio-Гранде-до-Суль, провозгласив
шая свою независимость въ 1835 году и 
защищаемая итальянцемъ Гарибальди до- 
1843 года, положила оруж1е лишь въ 
1845 году. И только съ этого момента 
въ Бразилш началась мирная разработка, 
ея поразительныхъ естественныхъ бо- 
гатствъ, а иммигранты могли разсчиты- 
вать на некоторую безопасность.

3. Французская Америка. Республика Гаити 
при Бойе.—  Въ перюдъ 1825 —  1848 гг.
о. Гаити представлялъ самое печальное 
зрелище. Президентъ Бойе, который самъ 
былъ мулатомъ, не нашелъ лучшаго сред
ства для того, чтобы обезпечить себе по- 
виновеше негровъ (составлявшихъ боль
шинство на этомъ острове), какъ пота
кать ихъ лености и безпечности. При 
ограниченности своихъ потребностей они 
исполняли лишь строго необходимую ра
боту, для того чтобы не умереть съ го
лоду. Скоро города были совершенно за
пущены и превратились въ настояния 
клоаки. Сельское хозяйство находилось, 
въ полномъ упадке, такъ что бывшая 
французская колонш, которая въ прежнее 
время вывозила ежегодно около 400 мил- 
люновъ фунтовъ сахара, теперь не про
изводила даже достаточнаго количества 
для собственнаго потреблешя. Такъ какъ 
иностранные рабоч1е обложены были го- 
довымъ патентомъ въ 600 франковъ, те 
притокъ эмигрантовъ почти совсемъ пре
кратился. Государство тратило свыше 
трехъ миллюновъ на содержание армш, 
состоявшей изъ недисциплинированныхъ 
оборванцевъ, которые не знали даже ру- 
жейныхъ пр1емовъ; но зато на народ
ное образование расходовалось не больше
30.000 франковъ. Флота не существовало, 
старыя дороги были запущены, а новыхъ 
не проводилось; внешняя торговля сокра
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тилась до самыхъ ничтожныхъ разм-fe- 
ровъ; кредитъ исчезъ. Правительство на
ходилось въ такой нужд-fe, что принужде
но было произвести нисколько выпусковъ 
бумажныхъ денегь, который, не будучи 
ровно нич-Ьмъ обезпечены, быстро падали 
въ ц-Ьн-Ь и переставали приниматься; го
сударство не въ состоянш было платить 
процентовъ по внФшнимъ займамъ. Воз- 
награждеше, обещанное въ разм-fepfe 150 
миллюновъ французскимъ колонистамъ по 
договору 1825 г., не было уплачено еще 
и въ 1838 году, а въ виду несостоятель
ности Гаити шльское правительство долж
но было согласиться на уменынен!е этой 
суммы до 60 миллюновъ (безъ процентовъ).

Если негры охотно мирились съ та- 
кимъ положешемъ вещей, то бол-fee пред- 
пршмчивые и бол-fee образованные мула

ты громко роптали на него. Въ 1833 году 
они составили въ nanarfe подъ руковод- 
ствомъ Эрара-Дюмеля и Сенъ-Прэ оппо- 
зиц1онную партш, которую президентъ 
тщетно пытался разрушить. Исключенные 
по его приказу изъ состава собрашя, 
вожди этой партш вернулись туда въ 
1838 году. Но Бойе дважды еще (1839—  
1842) подвергалъ палату новой чистк-Ь. 
Въ посл-Ьднш разъ оппозищя потеряла 
терп-Ьше. Возсташе, поднятое въ феврал-fe 
1843 г. Эраромъ-Дюмелемъ въ Kefe, быстро 
увлекло за собой все населеше южных-ь 
провинцш; арм1я перешла на сторону 
инсургентовъ, и президентъ, низвергну
тый 10 марта, долженъ былъ наконецъ 
отказаться отъ власти. Но и зам-Ьнившее 
его правительство принесло не больше 
пользы республик.
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Г лава  X.

А лж иръ  и ф р а н ц у зс тя  колонш.
1815 —  1847 .

I,—Завоеваше Алжира.

Состояние Алжира.— Въ начала XIX вЬка 
Алжиръ, замкнутый между гассаншскимъ 
шерифатомъ Марокко и турецкимъ ре- 
гентствомъ Тунисомъ, представлялъ въ 
этнографическомъ и сощальномъ отноше- 
нш ту же самую картину, какъ и въ мо- 
ментъ турецкаго завоевания въ XVI веке. 
Народонаселеше состояло преимуществен
но изъ берберовъ, исконныхъ обитателей 
страны, и арабовъ, завоевавшихъ ее въ 
VII и XI в е к е х). Берберы, какъ и ныне, 
составляли огромное большинство насе- 
лен!я, хотя мнопя изъ ихъ кол-Ьнъ, подъ 
релипознымъ вл!ян!емъ арабовъ, вместе 
съ ихъ верою усвоили и ихъ языкъ. Одна
ко исламъ, исповедуемый всеми алжир
цами, не объединилъ страну даже въ ре- 
липозномъ отношенш: не говоря уже о 
расколе ибадитовъ, нашедшихъ убежище 
въ пяти городахъ Мзаба, правоверные 
мусульмане группировались въ общества

! )  КромЬ этихъ двухъ главныхъ племенъ здЪсь 
жили: турки, кулуиш  („сыновья рабовъ“ ) — потом
ки турокъ отъ туземныхъ женщинъ, затЪмъ мав

р ы — крайне неточное наименоваше обитателей 
прибрежныхъ городовъ (первоначальный смыслъ 
этого слова— го р ц ы ), наконецъ негры, ввезенные 

сюда путемъ торговли.

или братства хуановъ (братьевъ), часто 
враждебный другъ другу, и между рели- 
гюзными вождями (марабутъ, магди, шери
фы, начальники орденовъ) безпрестанно 
разгорались страстный соперничества изъ- 
за вл!яшя или вкладовъ (щара), кото
рыми обогащала ихъ набожность верую- 
щихъ. .

Съ сощ'альной точки зрен!я население 
Алжира составляли: оседлые жители, осо
бенно въ Кабилш, Оресе, большинстве 
горныхъ группъ и во всемъ Теллгь, т. е. 
на побережье,— полу-оседлые, кочевавпле 
на недалекихъ разстояшяхъ, особенно въ 
области плоскогорш,— и, наконецъ, ко
чевники, кочевавшее на далекихъ про- 
странствахъ, въ Сахаре. Самая Сахара 
имела оседлое населеше; это были жи
тели ксуровъ, т. е. укрепленныхъ дере
вень, защищавшихъ редюе оазисы, и 
мзабскаго Пентаполя. Многёя племена, сре
ди нихъ— почти все горныя, имели свое 
общинное устройство въ демократически- 
республиканскомъ духе и составляли фе- 
дерацёи (кбила, откуда имя кабиловъ), дру- 
пя повиновались выдающимся военнымъ 
предводителямъ или могущественнымъ ре
липознымъ вбждямъ. Алжиръ по суще
ству представлялъ собою обширную „анар- 
xiro“ , такъ какъ здесь почти непрерывно
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шла война между кочевниками и осЬд- 
лымъ населешемъ, между крупными во
ждями, между племенами, а въ берберской 
Кабилш даже между отдельными дерев
нями. На эту туземную анархда турецкш 
режимъ какъ бы наложилъ другую анар- 
xiro, порожденную его собственнымъ упад- 
комъ. Съ тЪхъ поръ какъ место паши или 
беглгербега, присылаемаго Портою, занялъ 
Одокакъ, т. е. ополчеше голдаховъ или 
янычаръ съ его выборными деями, въ са- 
момъ Алжире часто происходили револю
ции. Дею приходилось ладить со своими 
собственными солдатами, съ честолюби
выми и алчными офицерами, съ Таиффой, 
т. е. съ корпоращей реисовъ (капитаны 
судовъ), съ мятежными кабильскими и 
арабскими племенами. Притомъ его пря
мая власть простиралась лишь на север
ную часть Алжира. Управление остальной 
страною’онъспринужденъ былъ доверять 
тремъ беямъ (бегамъ): бею Титтери, имев
шему резиденцией Медею, бею Орана и 
бею Константины.

Организуя после завоеватя управле
ние северной Африки, турки во многихъ 
отношешяхъ какъ бы вновь изобрели адми
нистративные npieMH римской эпохи, къ 
которымъ въ свою очередь вернулись и 
французы —  по крайней мере, въ пер
вый перюдъ своего владычества. Дей 
и трое беевъ держали въ главныхъ горо- 
дахъ гарнизоны изъ янычаръ (нуба); 
кроме того, у нихъ были особые отряды 
(магалла) для сбора дани съ племенъ, 
который редко обходился безъ кровопро
литий. Они искусно обращали туземцевъ въ 
админис-тративныя оруд1я, утверждая во 
власти, путемъ пожаловашя краснаго пла
ща, выдающихся берберскихъ и арабскихъ 
вождей, которые принимали титулы хали- 
фовъ (наместниковъ), башага, ага, каидовъ. 
Они содержали туземную конницу такъ 
наз. спаги, делившуюся на смалы. Они де
лили племена на райи, платившихъ дань, 
и махзенъ, свободныхъ отъ дани, но обя- 
занныхъ помогать при сборе дани съ пер-

выхъ. Въ случае войны съ неверными все 
племена поставляли какъ конные (гумсъ), 
такъ и пехотные (сага) контингенты. Гор
ные берберы обеихъ Кабилш путемъ по- 
бедъ, одержанныхъ ими надъ турецкими 
магалла, добились того, что не числились 
ни въ списке райевъ, ни въ числе мах
зенъ. Какъ и въ течете почти всей рим
ской эпохи, они сохраняли свою суровую 
независимость.

Христсанскимъ странамъ алжирское ре
гентство давало себя чувствовать пре
имущественно разбойническими подвига
ми своихъ корсаровъ. Единственное сред
ство, при помощи котораго большинство 
приморскихъ государствъ Европы суме
ли гарантировать отъ грабежей свои тор
говый суда и даже самые берега, состояло 
въ уплате регентству настоящей дани 
(лезма). Франщя всегда отказывалась пла
тить эту дань: капитуляцт, заключен
ный ею съ сюзереномъ всехъ трехъ вар- 
варшскихъ регентствъ—Портою, казалось, 
достаточно ограждали ея флагъ, Наконецъ 
въ 1815 году Венскш конгрессъ гневно 
заявилъ, что Европа более не намерена 
терпеть разбоя варваршскихъ пиратовъ. 
Въ 1816 году А н тя , которой поручено 
было исполнить это решеше, послала 
сюда внушительную эскадру подъ началь- 
ствомъ лорда Эксмауса. Тунисскш и три- 
полшскШ беи подчинились его требова- 
шямъ, выдали пленныхъ христ1анъ и обе
щали более не разрешать каперства. Дей 
Омаръ ответилъ отказомъ, и англшсюй 
десангь, высадившшся въ Калле, былъ пе
ребить. 26 августа лордъ Эксмаусъ под- 
вергъ городъ Алжиръ бомбардировке. Дей 
принужденъ былъ заключить договоръ 
отъ 30 августа, въ силу котораго воспре
щалось каперство, уничтожалось рабство 
христ:анъ и даровалась свобода всемъ 
пленнымъ (числомъ 3.000).

Разрывъ между Франщей и алжирскимъ 
деемъ.— Гуссейнъ, ставшш въ 1818 году 
деемъ, былъ турокъ изъ Смирны, служилъ 
офицеромъ въ войскахъ султана и бро-
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силъ службу, чтобы искать счасття въ 
Алжира. Онъ былъ грамотенъ и потому 
скоро сталъ ходжей (писарь), а потомъ 
и ходжей-кавалло (секретарь кавалерш). 
Онъ сумелъ прюбр-Ьсти популярность 
какъ среди мавровъ-горожанъ, такъ и 
среди турецкихъ янычаръ, несмотря на 
то, что они въ это время яростно враж
довали другъ противъ друга. Его избра- 
Hie въ деи. было результатомъ ихъ вре- 
меннаго примирен1я. Его предшественникъ 
Али-Ходжа путемъ небольшого государ- 
ственнаго переворота перенесъ свою ре- 
зиденцда изъ Дженины, дворца въ ниж
ней части города, которымъ въ случай 
мятежа легко овладевали солдаты, въ 
Касбу, представлявшую собою настоящую 
крепость; отсюда дей держалъ въ узде и 
терроризировалъ Алжиръ своими пушка
ми и своей дикой негритянской a pM ie ft.

У  него завязался конфликтъ съ Фран- 
шей по поводу Бакри и Бузнаха. Это 
были два еврея изъ Ливорно, принявпле 
на себя задатокъ въ пять миллюновъ и 
подрядъ на поставку хлеба во Франщю, 
взятый деемъ во время Директорш. Такъ 
какъ у нихъ у самихъ были кредиторы, 
заявивппе протестъ, то имъ уплатили 
только 4.500.000 франковъ, а остальное 
удержали въ Сохранной кассе до техъ 
поръ, пока французский судъ выяснитъ 
законность этихъ протестовъ. Гуссейнъ 
требовалъ уплаты остальныхъ семи мил
люновъ полностью. Онъ писалъ француз
скому правительству повелительный, ино
гда наглыя письма и наконецъ оскорбилъ 
французскаго консула, ударивъ его 30 
апреля 1827 года въ Касбе рукояткой 
своего опахала.

Французское правительство потребова
ло соответствующаго удовлетворения и 
темъ временемъ отозвало Деваля. 151юня 
1827 года небольшая эскадра начала бло
каду Алжира.

Военный министръ Клермонъ-Тоннерръ 
предлагалъ высадить здесь целую армш, 
но Вильель, президентъ совета, не согла

сился на это. Министерство Мартиньяка 
пыталось возобновить переговоры съ деемъ, 
но они ни къ чему не привели. Между 
темъ блокада оказывалась безуспешной; 
французскш адмиралъ снова сделалъ по
пытку добиться соглашешя: онъ попро- 
силъ ауд!енцш и отправился въ Касбу 
(31 1юля 1829). Онъ не добился ничего, 
а при выходе изъ гавани его судно це- 
лыхъ полчаса служило мишенью для огня 
батарей (3 августа).

Извеспе объ оскорблеши, нанесенномъ 
французскому флагу, было получено въ 
Париже какъ разъ въ ту минуту, когда 
власть перешла къ кабинету Полиньяка. 
Последней принялъ близко къ сердцу 
обиду, и на совете 1 января 1830 
года было решено отправить экспедицда 
въ Алжиръ.

Алжирская зкспедиц1я. —  Приготовлен1я 
делались быстро. Собрано было три пе- 
хотныхъ дивизш, три стрелковыхъ эска
дрона, саперы и артиллерия, въ общемъ
36.000 человекъ, и сформирована эскадра 
почти въ 100 военныхъ судовъ, вътомъ 
числе 11 линейныхъ и 24 фрегата, и около 
500 транспортныхъ судовъ. Военный ми
нистръ Бурмонъ временно передалъ свою 
власть Полиньяку и самъ принялъ на се
бя командоваше apMiefi, надеясь изгладить 
память о своемъ поведенш въ 1815 го
ду; но его имени одного было достаточно, 
чтобы сделать экспедицию непопулярной 
среди либеральной части французскаго 
общества.

25 мая эскадра вышла изъ тулонскаго 
рейда. Вследетв1е бурной погоды ей при
шлось пережидать у Балеарскихъ остро- 
вовъ до 10 шня; 13-го она прошла въ 
виду Алжира, продолжая путь къ полу
острову Сиди-Феррукъ. Этотъ полу- 
островъ имеетъ въ длину около 1.000 ме- 
тровъ при средней ширине въ 500; на 
его оконечности возвышается старинная 
испанская башня (Торре-Шика) и гроб
ница св. марабу Феррука. Онъ ничемъ 
не былъ защищенъ, и первые француз-
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cKie батальоны заняли его безъ единаго 
выстрела. Все свои силы непр1ятель со- 
средоточилъ въ защищенномъ батареями 
лагере на высотахъ плоскогорья Стауэ- 
ли. Здесь было около 25— 30.000 чело- 
в%къ, собравшихся изъ всЬхъ четырехъ 
алжирскихъ провинцш,— янычаръ, п%хо- 
тинцевъ кулугли и кабиловъ, турецкихъ 
и арабскихъ всадниковъ. 19 шня, на раз- 
свете, построившись двумя колоннами, 
они яростно атаковали во фронтъ фран
цузское войско. После ожесточенной бит
вы они были отброшены; оттомансшя ба
тареи, а загЬмъ и самый лагерь на Ста- 
уэли были взяты; въ лагере оказались 
громадные запасы пров1анта и оруж1я.

Съ 19 по 28 главнокомандующий ждалъ 
эскадры, которая должна была доставить 
ему осадные материалы, а 29-го на разсвЪ- 
rfe французское войско двинулось на бата
реи, прикрывавппя непр1ятельсюй центръ, 
и днемъ заняло позицш на разстоянш 
пушечнаго выстрела отъ Касбы.

Капитуляц1я Алжира. — Участь Алжира 
зависала отъ возвышающагося надъ нимъ 
форта Императоръ 1). 4 юля на разсвй- 
т'Ь изъ всЬхъ осадныхъ батарей открытъ 
былъ огонь по форту. Къ десяти часамъ 
огонь со стороны осажценныхъ почти со- 
вс4,мъ прекратился. Вдругъ раздался 
страшный взрывъ; это взорвало фортъ: 
хазнаджи (казначей), которому поручена 
была оборона, велЪлъ поджечь пороховой 
погребъ. Дымяицяся развалины были тот- 
часъ заняты осаждающими, которые, уста- 
новивъ оруд1я, немедленно открыли огонь 
по форту Бабъ-Азуну и по КазбЬ. Дей 
понялъ, что долее сопротивляться невоз
можно. Бурмонъ опред'Ьлилъ услов1я 
его подчинешя: 1) Казба, npoaie форты и 
всЬ ворота должны быть переданы фран- 
цузамъ на сл’Ьдующш день, 5 шля, въ 
десять часовъ утра; 2) дей сохраняетъ

1)  Въ память Карла V; но большинство фран- 
цузскихъ сопдатъ подъ императоромъ понимало 
одного Напопеона.

свою личную казну, составлявшую 8 мил- 
люновъ; 3) онъ вправе удалиться со своей 
семьей и своимъ имуществомъ куда по- 
желаетъ; 4) тЪ же права предоставляют
ся солдатамъ турецкаго ополчешя; 5) жи- 
телямъ гарантируются свободное отпра- 
влен1е ихъ культа и неприкосновенность 
ихъ женъ, собственности, торговли и про
мышленности. 5 шля въ полдень ворота 
были открыты французамъ. Кабилы и 
арабы-сельчане уже раньше очистили 
гОродъ, а янычары, уйдя въ свои казар
мы, ждали приказанш победителя; Гус-, 
сейнъ-дей, кончивъ приготовлешя къ отъ
езду, перешелъ въ одинъ изъ домовъ ниж- 
няго города. Хазнаджи стоялъ у воротъ 
Казбы съ ключами отъ казны регентства 
въ рукахъ. Эта казна была сначала ис
числена въ 100 милл.; на деле въ ней 
оказалось лишь 48.684.528 фр.

10 шля дей отплылъ на французскомъ 
фрегате со своимъ гаремомъ, министра
ми и слугами —  всего 100 чел., въ томъ 
числе 55 женщинъ, а 2.500 янычаръ на 
четырехъ французскихъ линейныхъ ко- 
рабляхъ были отправлены въ Малую 
Азш.

Управление Бурмона. —  Потребовалось 
лишь несколько дней, чтобы уничтожить 
эту державу, • три века державшую въ 
страхе европеисте берега Средиземнаго 
моря. Но взявъ главный городъ, францу
зы далеко еще не могли считать покорен- 
нымъ себе весь Алжиръ. У самыхъ во
ротъ столицы начиналась территор1я воин- 
ственныхъ и непокорныхъ племенъ; реког
носцировка въ окрестности Блиды стоила 
французамъ 15 убитыхъ и 43 раненыхъ. 
Въ этой стране все было ново победи- 
телямъ, и они не умели разбираться ни 
въ пестромъ разнообразии расъ, ни въ 
причинахъ ихъ взаимной вражды —  въ 
ихъ предразсудкахъ, страстяхъ и антипа- 
ыяхъ. Такъ, Бурмонъ назначилъ алжир- 
скимъ агою мавританскаго негощанта 
Сиди-Гамдана, не догадываясь о томъ, 
какое тяжкое оскорблеше онъ наносить
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„вождямъ большого шатра", подчиняяихъ 
„торгашу".

При извЪотш о парижской революцш, 
въ военномъ совете, состоявшемся 12 
августа, Бурмонъ предложилъ оставить 
въ Африке 12.000 человекъ, а съ осталь
ными отплыть во Францш на выручку 
королю. Но адмиралъ Дюперре отказалъ 
ему въ своемъ содЪйствш. 17-го Бурмонъ 
былъ принужденъ поднять трехцветное, 
знамя; онъ приказалъ очистить гЬ три 
изолированный укреплешя, куда онъ по- 
ставилъ французсше гарнизоны,— Мерсъ- 
эль-Кебиръ, Оранъ и Бону,— и сосредо- 
точилъ всЬ свои войска въ Алжире. 3 
сентября онъ отплылъ въ изгнаше, пе- 
редавъ начальство генералу Клозелю.

II.— Перюдъ колебанш.

C u t на французскихъ правителей.— Быст
рая смена военныхъ начальниковъ, ко- 
торымъ вверялась власть надъ новой ко
лошей, ясно показываетъ, какъ неустой
чивы были замыслы французскаго прави
тельства относительно Алжира въ пер
вый десять л'Ьтъ царствовашя Луи-Фи- 
липпа. За маршаломъ Бурмономъ следо
вали: Клозель (2 сентября 1830), Берте- 
зэнъ (2 февраля 1831), Савари, герцогъ 
Ровиго, бывш1й дипломать и полицейскш 
служака при Наполеоне (7 января 1833), 
Вуароль (апрель 1833), д’Эрлонъ (27 1юля 
1834), опять Клозель (8 шля 1835), Дам- 
ремонъ (12 февраля 1837), Валэ (съ окт. 
1837 по декабрь 1840); итого— въ десять 
летъ девять губернаторовъ!

Въ начале царствовашя, въ виду гроз- 
ныхъ событш, совершавшихся въ Европе, 
правительство даже не знало, оставить 
ли оно за собою Алжиръ; поднимался раз- 
говоръ о томъ, чтобы сократить алжир- 
скш гарнизонъ до несколькихъ тысячъ 
человекъ. Затемъ Клозель добился разре- 
шен!я удержать при себе несколько боль
ше дивизш; онъ занялъ Блиду и Медею 
и снова овладелъ Ораномъ и Мерсъ-эль-

Кебиромъ, но отдалъ ихъ одному изъ 
братьевъ тунисскаго бея подъ темъ усло- 
в1емъ, чтобы другой братъ бея прогналъ 
изъ Константины враждебнаго францу- 
замъ Хаджъ-Ахмеда.— Его преемникъБер- 
тезэнъ эвакуировалъ Медею; по просьбе 
жителей Боны онъ прислалъ имъ на по
мощь противъ разбойниковъ-горцевъ 127 
человекъ, которые скоро были преданы 
и изгнаны изъ города. Зато братъ тунис
скаго бея, обрадованный извесЛемъ, что 
французское правительство отказывается 
одобрить меры, принятая Клозелемъ, 
ушелъ со своими тунисцами отъ осажден- 
ныхъ имъ Орана и Мерсъ-эль-Кебира.—  
При герцоге Ровиго Французы снова за
няли Бону, наполовину уже завоеванную 
Хаджъ-Ахмедомъ.— Въ марте 1833 года 
Вуароль, восхищенный доблестью, съ ко
торой 1.350 турокъ или кулугли въ Мо- 
стаганеме отражали все атаки разбойни- 
ковъ, принялъ ихъ на французскую служ
бу и вследъ затемъ занялъ городъ. Въ 
шне онъ занялъ также Бужи по просьбе 
жителей. Въ этотъ моментъ французы 
располагали непрерывной цепью укрепле- 
нШ съ запада на востокъ: Оранъ, Мерсъ- 
эль-Кебиръ, Мостаганемъ, Алжиръ, Бужи 
и Бона. Владея этими изолированными 
пунктами, они господствовали надъ всемъ 
побережьемъ; но у самыхъ воротъ Алжи
ра имъ принадлежала одна только Бли- 
да; равнину Метиджи, столь соблазнитель
ную для колонизащи, упорно оспаривали 
у нихъ гаджуты. Внутри страны францу- 
замъ ничего не принадлежало, ихъ имя 
ничего не значило, они ничего не знали. 
На востоке бей Константины запускалъ 
руку за пределы своей области, въ Ал
жирскую провинщю; на западе марокцы 
интриговали въ Маскаре, Мшнане, Ме
дее, и осадили кулугли Тлемсена, нашед- 
шихъ себе убежище въ Мешуаргь, т. е. 
цитадели.

Въ исторш этихъ первыхъ десяти летъ, 
столько разъ ознаменованной упадкомъ 
престижа Францш и наполненной без-
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плодными и кровопролитными военными 
прогулками, который, по крайней мЪрк 
выказали выносливость французскихъ 
войскъ, важнЪйипя собьгпя группируются 
на Запад-Ь— вокругь личности Абд-эль- 
Кадера, на ВостокЬ —  вокругъ личности 
бея Константины.

Первые шаги Абд-эль-Кадера.— На зауйт 
Гетна-уэд-эль-Гаммамъ, близъ Маскары, 
жилъ марабутъ по имени Маги-эд-Динъ, 
выдававшш себя за шерифа, т.-е. потом
ка Пророка. Избранный недовольными 
въ верховные вожди, онъ провозгласилъ 
джигадъ, т.-е. священную войну. Будучи 
дважды отброшенъ отъ Орана француза
ми, онъ, ссылаясь на свой преклонный 
возрастъ, предложилъ въ вожди мятеж- 
никамъ своего третьяго сына Абд-эль- 
Кадера, носившаго зваше хаджи, такъ 
какъ онъ совершилъ вм^стЬ съ атцомъ 
паломничество въ Мекку.

Абд-эль-Кадеръ. родился въ 1807 году, 
значитъ, ему было теперь двадцать пять 
л^тъ. Онъ былъ невысокаго роста (ни
сколько больше пяти футовъ), но очень 
изящно сложенъ, со смуглымъ цвкгомъ 
лица, широкимъ и высокимъ лбомъ, го
лубыми глазами, которые обрамляли длин
ный черныя рЪсницы, тонкимъ, слегка гор- 
батымъ носомъ, и очень маленькими ру
ками и ногами: словомъ, совершенный 
образ -шкъ чист-Ьйшаго арабскаго типа. 
Онъ былъ гибокъ, ловокъ, неустрашимъ, 
искусенъ во всевозможныхъ военныхъ 
упражнешяхъ, см-Ьлый на£здникъ; его 
отличали блестящая храбрость, фанати
ческое благочест1е и безграничное често
любие. Его воспитатель, Ахмедъ-бенъ-Та- 
гаръ, научилъ его всему, что можетъ 
знать арабскш ученый по части богосло- 
в1я, правов-Ьд-Ьшя, философш и точныхъ 
наукъ; кромЪ того, онъ изучилъ великихъ 
арабскихъ поэтовъ. Онъ былъ воинъ, 
поэтъ и святой.

Племена провозгласили его султаномъ, 
Т;-е., царемъ но во внимаше къ Марок
ко онъ удовольствовался титуломъ эми

ра *). Онъ разослалъ повсюду письма, 
извещая о своемъ воцаренш и призывая 

' вЪрующихъ на священную войну.
Между гЬмъ мусульмански м1ръ дале

ко не былъ объединена ни въ то время, ни 
позднее. Кулугли, заеЬвипе въ тлемсен- 
скомъ Жешуаргъ, мароккская парт1я въ 
Тлемсен-k, руководимая Бенъ-Нуной, ко
торый принялъ титулъ паши, оба племени 
махзенъ -{Дуаиры и Смела), фанатики-дер
виши, оборванный полчища которыхъ по
виновались Деркауи, турки въ Мостага- 
немк, могущественный и благочестивый 
марабу Аинъ-Мадхи изъ династии тид- 
жинья, наконецъ, республикански общи
ны горныхъ берберовъ отвергали какъ 
светскую, такъ и духовную власть эмира.' 
Въ округЬ самого Орана ему пришлось 
вступить въ борьбу съ двумя племенами 
махзенъ— Дуаирами и Смела,— причемъ 
онъ былъ разбитъ и спасся отъ смерти 
лишь благодаря быстротЪ своего коня.

Онъ снова выступилъ на священную 
войну, но былъ остановленъ блокгаузами, 
которые построилъ оранскш комендантъ, 
генералъ Демишель.

Обезку раженный этими неудачами, Абд- 
эль-Кадеръ обратился противъ Тлемсена, 
взялъ городъ, но не сумЪлъ взять цита
дели; точно также онъ потерп-Ьлъ не
удачу и подъ Мостаганемомъ.

Договоръ Демишеля (1834).— Какъ разъ 
французы и помогли ему поправить свои 
д-Ьла. Подъ предлогомъ переговоровъ объ 
обм-ЬнЪ плЪнныхъ Демишель вступилъ съ 
нимъ въ сношешя, приведшая къ заклю- 
чешю прелиминарнаго 'мира въ Ора- 
нк • Парижское правительство прислало 
инструкцш, по которой Абд-эль-Кадеръ 
долженъ былъ признать себя вассаломъ 
короля, платить ему ежегодную дань, 
отказаться отъ вс%хъ союзовъ, идущихъ 
-------------- - \

! )  Чтобы привлечь къ себ& сторонниковъ Ма
рокко, онъ выдавалъ себя лишь за Халиф а  (на
местника) мароккскаго султана. Онъ именовалъ 
себя также Засеръ-эд-Диномъ, „доставляющимъ 
торжество B ip i “ .
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въ разрЪзъ съ французскими интересами, 
обязаться покупать opyjKie и военные за
пасы исключительно во Францш и пред
ставить заложниковъ, взам^нъ чего Фран
т я  признаетъ его беемъ. Но эта инструк- 
щя прибыла въ Оранъ уже по закпючети 
окончательнаго мира (26 февраля 1834), 
услов1я котораго были следуюиця: эмиръ 
владЪеть всей западной страной, исклю
чат Орана, Мостаганема и Арзея; въ 
этихъ трехъ городахъ онъ будетъ дер
жать консуловъ (укиль) ;  Франщя будетъ 
представлена при немъ въ Маскаре ни
сколькими офицерами; для поЪздокъ вну
три страны французы должны быть снаб
жены паспортомъ, который выдается 
однимъ изъ укилей и визируется губер- 
наторомъ. Ни одно изъ этихъ условш не 
заключало въ себе и намека на подчи- 
неше Абд-эль-Кадера: онъ не долженъ 
былъ платить дани, могъ покупать ору- 
ж!е где хот4>лъ, и вместо заложниковъ 
назначалъ укилей, т.-е. шшоновъ. Но въ 
Париже эта маленькая война уже до того 
надоела, что договоръ былъ утвержденъ 
королемъ. Правда, тамъ знали только 
французскш текстъ договора, а не араб- 
скш, къ которому Демишель приложилъ 
свою печать, недостаточно ознакомившись 
съ нимъ, и который былъ крайне невы- 
годенъ для французовъ. 1

Способъ, которымъ эмиръ привелъ въ 
исполнеше договоръ, возбудилъ во фран- 
цузахъ еще большее недоум'Ьше, чемъ са
мый договоръ. Въ Оране укиль эмира 
грозилъ сторонникамъ Франщи, аресто- 
вывалъ и отправлялъ въ Маскару подо- 
зрительныхъ, запрещалъ туземцамъ по
ставлять французамъ лошадей. На равни
не Абд-эль-Кадеръ атаковалъ и разсЪялъ 
племена махзенъ; прежде чемъ возобно
вить джихадъ противъ французовъ, онъ 
воспользовался этимъ перемир1емъ, чтобы 
покончить счеты съ непокорными его 
власти мусульманами.

Вскоре затЬмъ онъ написалъ Вуаролю, 
что, „умиротворивъ" Западъ, онъ нам-fe-

ренъ теперь перейти Шелифъ, чтобы уми
ротворить и Востокъ. Демишель, завидо- 
вавшш алжирскому губернатору, поощрялъ 
эмира и писалъ ему, что „ждетъ лишь 
отъезда Вуароля, чтобы сделать под
властными ему всЬ земли до Туниса11. 
Генералъ-губернаторъ, безпрестанно при
глашавший Абд-эль-Кадера не нарушать 
договора, скоро понялъ причину его сме
лости: эмиръ сообщилъ ему арабскш 
текстъ договора. Тщетно Демишель за- 
являлъ, что этотъ текстъ подложенъ; онъ 
былъ отрЪшенъ отъ должности (16 января 
1835), но Абд-эль-Кадеръ упорно требо- 
валъ себ-fe т-Ьхъ льготъ, который обезпе- 
чивалъ ему подложный текстъ.

Возобновлеше военныхъ действш.— Гене
ралу Трезелю, преемнику Демишеля въ 
Оране, было предписано на малейшее 
нападете отвечать разрывомъ. Но д’Эр- 
лонъ, занявшш место Вуароля, прика- 
залъ Трезелю, какъ своему подчиненно
му, всеми силами поддерживать миръ. 
Абд-эль-Кадеръ не преминулъ воспользо
ваться бездейств!емъ французовъ. Онъ 
победителемъ перешелъ Шелифъ, поми
рился съ племенами, тревожившими фран- 
цузскихъ поселенцевъ въ Метидже, всту- 
пилъ въ Мил1ану, затемъ въ Медею, где 
беемъ былъ сделанъ его ставленникъ. 
Д’Эрлонъ, получившш приказъ изъ Па
рижа не допускать нарушешя границы—  
Шелифа, послалъ офицера въ Медею съ 
просьбою къ эмиру вернуться. Подарки, 
присланные эмиру губернаторомъ, были 
съ великой пышностью перевезены въ 
Маскару, какъ дань Францш победителю; 
но Медею эмиръ оставилъ за собою. За- 
темъ— такъ какъ Трезель отказалъ ему 
въ оружш— онъ сделалъ попытку вымо
рить Оранъ голодомъ. Д’Эрлонъ поспе- 
шилъ сюда, чтобы столковаться со своимъ 
подчиненнымъ. Абд-эль-Кадеръ почти на 
его глазахъ пытался разбить племена мах- 
зет>, скрывавшаяся подъ защитою оран- 
скихъ пушекъ. Чтобы защитить ихъ, Тре
зель вышелъ изъ крепости съ 1.400 пе
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хотинцами и 600 всадниками (14 шня 
1835). Колонна двигалась медленно, такъ 
какъ французские солдаты подъ этимъ па- 
лящимъ солнцемъ были одеты словно для 
европейской войны и такъ какъ ихъ, 
сверхъ того, еще задерживали обозъ и 
impedimenta. 26-го, въ роще Мулай-Из- 
маилъ она встретила эмира съ 10-тысяч- 
нымъ войскомъ, ядро котораго составлялъ 
его отборный батальонъ (1.340 чел.), во
оруженный французскими ружьями и шты
ками. Несмотря на смятеше, охватившее 
обозъ, битва, оказавшаяся довольно кро
вопролитной, была выиграна французами. 
28-го Трезель вел-Ьлъ отступить по на
правленно къ Арзею близъ болота Макты. 
Войско, изнуренное зноемъ, подверглось 
такой бешеной атаке, что въ его рядахъ 
и особенно въ обозе произошло замеша
тельство. Было брошено много тел^гъ съ 
ранеными; французы оставили на поле 
битвы 263 убитыхъ и увезли 308 ра- 
неныхъ.

Таково было поражеше при Макте. 
Этотъ разгромъ по крайней мере вы7 
звалъ во Францш взрывъ патрютизма. 
Д’Эрлонъ и- Трезель были отозваны и на 
место д’Эрлона назначенъ маршалъ Кло
зель, подъ начальствомъ котораго раз
решено было герцогу Орлеанскому за
служить свои первый шпоры. Клозель 
собралъ въ Оране 11.000 чел., въ томъ 
числе около тысячи туземцевъ. 3 декабря 
на равнине Сигъ это войско было атако
вано конницей въ 10.000 чел., которую 
велъ лично Абд-эль-Кадеръ. Стремитель
ный натискъ этой конницы разбился о 
штыки французской пехоты, построенной 
въ карре. Въ этотъ же день после полу
дня французы у въезда въ Габру обратили 
въ бегство отборный отрядъ и артилле
рию эмира. 7 декабря они достигли Маска- 
ры, которой онъ не осмелился защищать, 
и взорвали ея ограду и Еазбу, истребили 
пушки, арсеналы и склады пров1анта, за
готовленные эмиромъ. Указрмъ, даннымъ 
тъ  этомъ городе, оранская область была

разделена на три бейства: Тлемсенъ, Мо- 
стаганемъ й Шелифъ. 9-го арм1Я очистила 
Маскару, а 12-го вернулась въ Мостага- 
немъ.

Плоды этой экспедищи,, прозванной 
„маскарадомъ", были незначительны. 
Эмиръ вернулся въ свою разрушенную 
столицу и снова принялся теснить по- 
корныя французамъ племена.

Неудача подъ Константиной. —  Между 
темъ какъ французы сдерживали эмира 
въ пределахъ оранской области,— на вос- 

. токе Хаджъ-Ахмедъ, бей Константины, 
пытался образовать независимое государе 
ство. Онъ властвовалъ надъ Сагелемъ, 
Малой Кабшпей, Годной, Меджаной и 
Зибанами, т.-е. областью Бискры, домо
гался верховенства надъ Оресомъ и южны
ми оазисами и держалъ Бону какъ бы въ 
осаде. Его столица, Константина (древняя 
Сирта, пуническое имя которой обозна
чало: „круто обрубленная") была, каза
лось, неприступна; она лежала на утесе, 
окруженномъ съ трехъ сторонъ лощинами 
до 200 метровъ глубины, и съ матери- 
комъ соединялась лишь перещейкомъ, на 
которомъ возвышался Кудаатъ-Али, и ста- 
рымъ римскимъ мостомъ, Элъ-Еантара, 
надъ которымъ господствовали высоты 
Мансуры. Ядро армш бея составляли яны
чары и регулярный конный отрядъ, ея 
массу —  контингенты его крупнейшихъ 
вассаловъ.

Начальникъ эскадрона, Юссуфъ, му- 
сульманинъ итальянскаго происхождешя, 
храбрый и пронырливый, мечтавшш за
нять место Хаджъ-Ахмеда, уверилъ Кло- 
зеля, что требуется лишь ничтожное уси- 
nie, чтобы свергнуть бея, и что местныя 
племена, изнуренный его кровавымъ де- 
спотизмомъ, встретятъ французовъ какъ 
освободителей. Клозель собралъ 7.400 
французовъ, ,1.350 солдатъ -туземцевъ, 
6 полевыхъ орудш и 10 горныхъ. Это 
небольшое войско двинулось дорогами, 
размокшими отъ дождей, и шло, коченея 
отъ холода, пока 19 ноября достигло
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Константины. Вопреки обещатямъ Юс- 
еуфа, ни одинъ человекъ не передался 
французамъ. Бей покинулъ городъ и дер- 
жалъ походъ со своей конницей; гарни- 
Зонъ состоялъ изъ кабиловъ, янычаръ и 
вооруженныхъ горожанъ. Съ 19 по 23 
французы бомбардировали крепость, на
щупывая ея слабый места. Переворота, 
на который они разсчитывали, не про
изошло. У  нихъ не былоl осадной артил- 
лерш, боевые запасы и пров^антъ были 
на исходе. Въ ночь съ 23 на 24 два штур
ма—  чрезъ перешеекъ Куд1атъ - Али и 
чрезъ Эль-Кантара— были отбиты.

Утромъ 24 ноября французы начали 
отступать, теснимые конницей Хаджъ- 
Ахмеда и несметными толпами арабовъ 
и кабиловъ. Преследоваше длилось три 
дня.

Тафнсшй договоръ (1 8 3 7 ). —  Неудача, 
которую французы потерпели подъ Кон
стантиною, отразилась на положении ихъ 
делъ въ оранской области. Въ этотъ мо- 
ментъ Бюжо былъ противъ полнаго за- 
воевашя Алжира и даже готовъ былъ на 
эвакуацию ея. Онъ располагалъ войскомъ 
въ 7  —  8.000 чел., которое сулило ему 
блестящ1я победы надъ Абд-эль-Каде- 
ромъ; но онъ предпочелъ заключить съ 
последнимъ Тафнскш договоръ (29 мая 
1837) на следующихъ услов!Яхъ: 1) эмиръ 
признаегь суверенитетъ Францш въ Афри
ке, 2) Франция оставляетъ за собою Оранъ, 
Мерсъ-эль-Кебиръ, Мостаганемъ, Арзей 
и ихъ области, и внутри страны— Маза- 
гранъ, а въ алжирской провинцш— Ме- 
тиджу и Блиду; все остальное, включая 
Тлемсенъ, отдается „въ управлеше" эми
ру. Вопреки инструкщямъ, полученнымъ 
Бюжо изъ Парижа, Абд-эль-Кадеръ не обя
зывался даже платить дань. Этотъ дого
воръ, несравненно более выгодный для 
эмира, нежели договоръ Демишеля, былъ 
темъ не менее хорошо принять алжир
скими колонистами, такъ какъ они уви
дели въ немъ залогъ мира. Во Франции 
онъ вызвалъ сначала взрывъ порицашя,

и темъ не менее 15 шня 1837 года былъ 
ратификованъ королемъ. .

Взяле Константины (1 8 3 7 ). — Незадолго 
до этого генералъ-губернаторомъ Алжира, 
вместо Клозеля, былъ назначена энер
гичный генерала Дамремонъ. 7 августа 
Дамремонъ, высадившись въ Боне, отпра
вился въ Меджезъ-Ахмаръ, где были со
браны войска, предназначенный для вто
рой экспедищи противъ Константины *); 
На этотъ раза были сделаны все приго- 
товлешя для правильной осады. Экспеди- 
цюнный корпуса состоялъ изъ 7.500 пе~ 
хотинцевъ и 1.500 всадниковъ, разделен- 
ныхъ на четыре бригады. 6 октября 
1837 года французы достигли Константи
ны. Они тотчасъ заняли высоты Куд1атъ- 
Али и Мансуры и поставили на нихъ ба
тареи. Въ то же время они пробили бреша 
въ воротахъ Эль-Кантара противъ Ман
суры и въ воротахъ Эль-Раиба противъ 

; Куд1атъ-Али. Благодаря дождямъ и хо
лоду, которые снова пришлось терпеть, 
французамъ, бомбардировка длилась съ 
9 по 12-ое. 12-го Дамремонъ былъ убить, 
ядромъ на Куд1атъ-Али, и начальство при
няла Валэ. Такъ какъ брешь, пробитая 
въ воротахъ Эль-Раиба, казалась доста
точною, то здесь и произведена былъ. 
штурма 13-го, въ семь часовъ утра. Ла 
Морисьеръ водрузила на обломкахъ знамя- 
зуавовъ. Французы потеряли много лю
дей въ тесныхъ переулкахъ города, пе
реда баррикадами, особенно же благодаря 
обвалу большой стены И взрыву порохо
вого погреба. Городъ былъ покоренъ въ 
два часа. Множество _ жителей, особенно- 
женщинъ, обезумевъ при виде француз- 1

1) В ъ  сов-ЬтЬ министровъ поднять былъ вопроса 

о назначены командующимъ герцога Орлеанскаго;, 
но такъ какъ герцогъ Немурсюй, принявшШ уча- 
crie в ъ f первой акспедиц1и подъ Константину, 
былъ уже и во вторую назначенъ бригаднымъ. 
генераломъ, то рЬшено было не подвергать опас
ности въ одномъ д-Ьп-Ь двухъ сыновей короля. По
этому главнокомандуклцимъ назначили генералъ- 
губернатора Алжира.
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-скихИ солдатъ, побросались въ глубоки 
•лощины, на~ дн% которыхъ течетъ Рум
пель. Валэ, назначенный маршаломъ й 
губернаторомъ, занялся устройствомъ про
винти. Видн%йапе южные вожди явились • 
« ъ  нему съ изъявлешемъ покорности, и 
•онъ назначилъ Мокрани халифомъ Ме- 
джаны, Годны и Сагеля, а Фаргатъ-бенъ- 
Саида— швйхъ-элъ-арабомъ и халифомъ 
•Зибана. •

Новыя столкновешя съ Абд-эль-Каде- 
ромъ.-—ВзятГе Константины почти вполне 
освободило для операцш на Запад-% т%
49.000 чел., которые составляли тогда 
африканскую армш. Пора было устано
вить самый бдительный надзоръ заАбд- 
эль-Кадеромъ. Онъ не давалъ покоя дру- 
зьямъ Францш и на замФчашя маршала 
Валэ отв%чалъ самымъ надменнымъ то- 
номъ.
- Зам%тивъ преимущества, катя давала 
французамъ дисциплина, эмиръ, по при
меру турокъ и особенно французовъ, сфор- 
мировалъ у себя правильную, постоянную, 
платную армш х). Особенностью этой орга- 
низацш, довольно странною, если вспо
мнить, что она создана Эавзятымъ на%здни- 
комъ и въ стране, жители которой— какъ 
‘бы прирожденные всадники, является то, 
что п%хогЬ отдано предпочтете предъ 
конницей и пехотинцы получаютъ больше 
жалованья. Солдаты регулярной п%хоты 
вербовались изъ добровольцевъ,особенно 
среди кабиловъ (это же племя доставило 
и французской армш ея лучшихъ стрГл- 
ковъ). Тактической единицей являлся ба- 
тальонъ численностью въ 1.200 чел.,подъ 
начальствомъ ага или бин-багии (началъ- 
пикъ тысячи), распадавшшся на ротывъ 
100 чел. каждая подъ начальствомъ сейя- 
фовъ или юз-баши. Барабанный бой и труб-

1) Военный уставъ, озаглавленный „Перевязь 
эскадроновъ и уборъ победоносной мусульман
ской армш", былъ составленъ эмигрантомъ сирй- 
скимъ Си Каддуръ-бен-Мохаммедомъ, законченъ 
i  1юля 1839 г. и переведенъ на франц. яз. воен- 
нымъ переводчикомъ П. Паторни (Апжиръ, 1890)-

ные сигналы были устроены совсФмъ по 
французскому образцу. Въ 1839 году Абд- 
эль-Кадеръ располагалъ четырьмя регу
лярными батальонами. Солдаты регуляр
ной конницы назывались хъела, артилле
ристы, числомъ 150,— тападжи, при 14 
полевыхъ оруд1Яхъ. Вс% эти солдаты но
сили форму; голубые ппхотинцы и крас
ные всадники Абд-эль-Кадера стяжали не
малую известность во французскихъ вой- 

шахи на африканской территории. Нины 
отмечались золотыми или серебряными
значками; производство шло изъ чина въ

*

чинъ. Для храбр%йшихъ эмиръ устано- 
вилъ знакъ отлич1я. Подъ его началь
ствомъ состояло восемь халифовъ— нечто 
въ роде маршаловъ, командовавшихъ вой
сками по областями (Тлемсенъ, Маскара, 
Милтана, Медея, Себау, Меджана, Зибанъ 
и Сахара). Кроме регулярныхъ войскъ 
они имели въ своемъ распоряжеши ирре
гулярную конницу— гумъ'{не менфе 50.000 
чел.) и пехоту— сага.

У Французовъ же эмиръ заимствовали 
систему закрФплешя страны посредствомъ 
крепостей и кордоновъ. После разоре- 
шя Маскары Онъ сд%лалъ своей столи
цей Тагдемптъ (ныне Т1арэ). Осталь* 
ныя его крепости были, расположены въ 
м%сТахъ столь выгодныхъ стратегически, 
что Французы позднее воспользовались 
почти всеми этими пунктами. Французы, 
в%ривш1е въ миролюб1е эмира, либо б%г- 
лецы изъ французской армш или ино- 
страннаго легюна, обучалй его'рекрутовъ, 
устраивали для него арсеналы и npoBiarir- 

, cxie склады, лили ему пушки и делали 
порохъ. Въ 1839 году его военная казна 
заключала въ себе полтора миллюна 
франховъ.

Въ" мусульманскомъ Mip% онъ Встре
тили съ разныхъ сторонъ сильное проти- 
вод%йств1е. Кабильсюе вожди, которыми 
онъ даровалъ титулъ ага Великой Каби- 
лш, ясно показали ему, какъ они пони- 
маютъ свое вассальное подданство: онъ 
можетъ разсчитывать на ихъ помощь въ
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томъ случай, „если бы французы захо
тели проникнуть въ ихъ страну". Въ 
остальномъ же „съ тЬхъ поръ какъ мы 
живемъ въ нашихъ горахъ, мы никогда 
не желали признавать ничьей посторон
ней власти и всегда подчинялись лишь 
шейхамъ, избранными нами изъ своей 
среды*. Абд-эль-Кадеръ понялъ, что ему 
нельзя требовать оть нихъ ни постоян- 
ныхъ контингентовъ, ни податей.

На западе Абд-эль-Кадеру пришлось 
долго бороться съ однимъ марабу, Мо- 
гаммедъ-эль-Тиджини, четвертымъ изъ 
династш Тиджини, начальникомъ могуще- 
ственнаго братства, называвшаго себя по 
имени этой династш Тиджиша. Его рези
дентен была крепость Айнъ-Мадхи, рас
положенная среди того оазиса, где нахо
дилась мечеть-усыпальница этой династш 
и заута. Его религиозное вл!яше прости
ралось на часть Марокко, Сахары, Сене
гала и Судана *).

После взят1я Айнъ-Мадхи Абд-эль-Ка
деръ удвоилъ свою назойливость, причемъ 
сталъ обращаться со своими жалобами пря
мо къ королю и министр амъ. Съ другой 
стороны, онъ писалъ мароккскому султану, 
выпрашиваая себе у него зваше халифа, 
а самъ темъ временемъ посылалъ эмис- 
саровъ подстрекать марокксюя племена 
на священную войну, хотя бы и безъ сул
тана, или даже противъ него. 3 !кшя 1839 
года въ Тазе онъ съ великимъ торже- 
ствомъ, окруженный своими халифами, 
ага, каидами, въ присутствш всей своей 
ар Mi и приняпъ почетный бурнусъ, при
сланный ему мароккскимъ султаномъ. Въ 
этотъ день было решено начать священ
ную войну; только выборъ дня быль пре- 
доставленъ мудрости эмира.

Проходъ чрезъ Железный ворота: разрывъ 
(1 8 3 9 ) .— До сихъ поръ между столь ума

*) Война съ этимъ марабу и взятие Айнъ-Мад
хи, полный романтическихъ эпизодовъ, но лишен
ный интереса съ обще-исторической точки зр-Ь- 
шя, разсказаны Леоном ъ Рош емъ. (См. ниже би- 

бл10граф!Ю).

ленной французской провинцией Алжи- 
ромъ и областью Константины, разделен
ными на севере хребтомъ Кабильскихъ 
горъ, сообщеше было возможно только по 
морю. Ущелье, находившееся на нижней 
оконечности этихъ горъ, такъ наз. Же
лезный ворота (Бибансь) —  казалось не- 
проходимымъ для вражескаго войска, не 
столько въ виду естественныхъ препят- 
ств1Й, сколько потому, что его бдительно 
охраняли буйныя разбойничьи племена. 
Французское правительство приказало 
маршалу Вала сделать попытку пробить
ся чрезъ эти ворота. 27-го ^ранцузсюй 
отрядъ въ 5.300 человекъ достигъ Борджъ- 
Меджаны, резиденщи подвластнаго фран- 
цузамъ халифа Мокрани. 28-го на заре 
онъ вступилъ въ ущелье, мрачное до ужа
са и столь тесно сжатое между двумя 
высокими каменными стенами, что пона
добилось семь часовъ, чтобы пройти шесть 
километровъ. Бурный ручей Уэдъ-Бук- 
тунъ, который унесъ бы всю колонну, 
если бы въ немъ хоть немного прибави
лось воды, на этотъ разъ былъ малово- 
денъ; темъ не менее радость избавлешя 
отъ опасности при выходе изъ ущелья 
была такъ велика, что офицеры обнима
ли другъ друга. На одной изъ стенъ 
ущелья была высечена надпись: „Фран
цузская арм1я, 1839“ , а правительство 
поздравило маршала Валэ съ темъ, что 
онъ „ввелъ французовъ въ этотъ край та
кими дорогами, которыми не осмеливались 
идти древн1е властители Mipa". Позднее: 
стало известно, что Мокрани обезпечилъ 
безопасность прохода, подкупивъ на свой- 
счетъ племена, которыя могли бы проти
востать здесь французамъ.

Когда Абд-эль-Кадеръ узналъ объ этомъ 
поступке французовъ, въ которомъ уви-- 
делъ вызовъ съ ихъ стороны, онъ B0C- 
кликнулъ: „Хвала Богу! Неверные поза
ботились нарушить миръ; намъ остается- 
показать имъ, что мы не боимся войны". 
18 ноября онъ послалъ маршалу Вала 
объявлеше войны. 10-го неисправимые.
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гаджуты первые открыли огонь въ Ме- 
тидж'Ь. 20-го этотъ богатый край, уже 
усеянный поселками, нивами и садами, 
подвергся общему нашествш. Всюду сви
репствовали убийства и пожары. 21-го 
врасплохъ былъ захваченъ французсюй 
отрядъ; 108 головъ было увезено въ Ми- 
Л1ану. Маршалъ Валэ зналъ войну только 
въ малыхъ разм-Ьрахъ, почти всецело обо
ронительную, съ укрепленными лагерями, 
съ продовольственными отрядами, цирку
лирующими отъ лагеря къ лагерю, где 
врагу даются свидашя какъ бы въ зара
нее намеченныхъ местахъ. Конецъ 1839 
года и первые месяцы следующаго ушли 
на подобный операцш. Но тутъ, со всту- 
плешемъ въ министерство Гизо, генералъ- 
губернаторомъ былъ назначенъ Бюжо. 
Онъ первый вноситъ въ африканскую 
войну правильный методъ.

III.—Бюжо и герцогъ ОмальекШ.

Бюжо: новый способъ ведешя войны,—
Бюжо де ля Пиконнери х) былъ темъ 
французскимъ уполномоченнымъ, который 
подписалъ Тафнскш миръ. Но после 1837 
года онъ уже более не колебался: бывшш 
противникъ завоевашй готовъ былъ при
ступить къ завоевана и колонизации 
страны. Его алжирскую карьеру можно 
резюмировать его девизомъ Ете et aratro 
(„мечомъ и плугомъ"). Его военная так
тика была д1аметрально противоположна 
тактике маршала Валэ: это была систе
ма стремительнаго наступивши. Абд-эль- 
Кадеръ, обзаведясь регулярнымъ войскомъ 
и крепостями, имелъ въ виду перенять 
у французовъ преимущества прочности; 
съ своей стороны, Бюжо решилъ перенять 
у арабовъ преимущества ихъ подвижно-

1) Онъ происходилъ изъ знатной, но об-ЬднЪв- 
шей, перигорской фанилш и родился въ Лимож-Ь 
15 октября 1783 года. Въ сражены при Аустер- 
лицЪ онъ былъ простымъ капраломъ и первые 
чины заслужилъ въ польской, испанской и фран
цузской кампашяхъ (1815).

сти и быстроты. Въ его армш нетъ ни- 
какихъ громоздкихъ приспособлений, ни 
тяжелой артиллерш: одне легюя колонны 
съ легкими гаубицами, перевозимыми на 
спинахъ муловъ.

Бюжо довершилъ начатое еще до него 
преобразоваше французской армш въ Афри
ке: огромные кивера, которые туземцы 
сравнивали съ ведрами, онъ заменилъ 
легкимъ кепи съ назатыльникомъ, шей
ную цепь— шёрстянымъ галстукомъ, уни- 
чтожилъ всякую кожаную амуницш и 
очень облегчилъ ранецъ.

Замена стараго кремневаго ружья удар- 
нымъ доставила французамъ значитель
ное преимущество предъ туземцами въ 
смысле вооружешя. Теперь же впервые 
появляется нарезной карабинъ. Мало-по
малу образуются новые роды оружия, въ 
большинстве приспособленные спещально 
для африканской армш. Корпусъ венсен- 
скихъ стргьлковъ, основанный въ 1838 г. 
и переименованный въ 1842 г. въ орлеан- 
скихъ егерей (по имени его основателя), 
получилъ боевое крещеше именно въ Ал
жире. Въ 1831 году былъ сформированъ 
первый батальонъ зуавовъ 1), и въ томъ 
же году—иностранный легюнъ.ъъ 1841 г.— 
полкъ туземныхъ стргьлковъ (тюркосовъ). 
Выше было сказано, изъ какихъ элемен- 
товъ образовались легкая африканская пгь- 
хота или африканскге батальоны и то
неры или дисциплинарные полки.

Конница состояла изъ африканекихъ 
егерей, сформированныхъ въ 1831 году и 
вербуемыхъ исключительно изъ францу
зовъ, спаги —  регулярной кавалерш, где 
только офицеры были европейцы, маври
танской жандармерш и гумовъ— иррегу
лярной туземной конницы.

Эти спещальные роды оружия соста
вляли лишь ничтожную часть африкан
ской армш. Последнюю приходилось без- 
престанно пополнять полками, присылае
мыми изъ Франщи, и ея контингентъ все

! )  См. т. Ш, стр. 264.
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растетъ и растетъ: въ 1831 году онъ 
былъ равенъ 17.900 чел., въ 1839— 54.000, 
въ 1840 — 63.000, въ 1844 — 90.000, въ 
1847— 107.000.

У  Бюжо въ этой войне были дарови
тые помощники: Л я  Морисьеръ, Шан
гарнье, герцогъ Омальскш, Кавеньякъ, 
Бедо, Барагэ д’Ильеръ, Мартемпрэ, де 
Herpie, Рандонъ, Пелиссье, Канроберъ, 
Дома, Дюкро, Маргеритъ.

Кампан‘|и 1841 и 1842  гг.: разрушен1е 
кордоновъ, арсеналовъ и складовъ эмира.—  
Прежде всего Бюжо постарался со вс^хъ 
сторонъ окружить Абд-эль-Кадера лету
чими колоннами: онъ двинулъ Бедо въ. 
Мостаганемъ, Шангарнье въ Мил1ану, 
Herpie на Мейлу, Барагэ на Бохаръ и 
Тазу, а самъ вместе съ Ля Морисьеромъ 
направился изъ Орана къ Тагдемпту и 
Маскар-Ь. Очутившись такимъ образомъ 
какъ бы въ центре огненнаго кольца, 
эмиръ 25 мая 1841 года очистилъ Таг- 
демптъ и, уходя, поджегъ его, а на слЬ- 
дующш день французы довершили разру- 
шеше города. 30-го они вступили въ Ма- 
скару, где, пощадивъ остатки города, 
устроили главную квартиру Ля Морисье- 
ра; отсюда онъ господствовалъ надъ всей 
Гашемской областью— опустошалъ зрЪю- 
цця нивы, грабилъ закрома, срылъ ту 
заушю, которая была колыбелью Абд-эль- 
Кадера. Между тЬмъ Барагэ -24 мая раз- 
рушилъ Бохаръ и Ксаръ-Бохари, 25-го 
Тазу, 22 октября Саиду. Такимъ обра
зомъ почти все, чтб завелъ Абд-эль- 
Кадеръ, было уничтожено: плацъ-парады, 
магазины, литейные заводы; самъ онъ 
былъ оторванъ отъ почвы, снова осу- 
жденъ на бродячую жизнь и изъ госу
даря превращенъ въ вождя шайки. Онъ 
ни разу не питался дать отпоръ врагу, 
стараясь только тревожить отступлеше 
французскихъ колоннъ.

Въ слФдующемъ году Бюжо занялъ 
Тлемсенъ (1 февраля 1842) и посадилъ 
здесь Бедо, который долженъ былъ поль
зоваться этой крепостью такъ же, какъ

Ля Морисьеръ пользовался Маскарой. Въ 
Себду французы разрушили последнюю 
крепость эмира. Теперь имъ пришлось 
иметь дело съ западными горцами, по 
преимуществу берберами. Племена, насе- 
лявцйя Музайю, были преследуемы, какъ 
на псовой охогЬ; въ конце концовъ они 
изъявили покорность, какъ и неукроти
мые гаджуты. На Шоттъ-эль-Шергюи 
голодъ и жажда принудили къ сдаче 
джафровъ и собственное племя эмира— 
гашемъ. Упорствовавшее племя флитта 
подверглось жестокому разграбленш. Въ 
Уаренсенисе (Глазъ мгра) племена сдава
лись дюжинами. Гарары предоставляли 
французамъ своихъ верблюдовъ для пре
следовали эмира. При одномъ только 
набеге на полчище беглецовъ Шангарнье 
захватилъ 1.500 верблюдовъ, 300 лоша
дей или муловъ, 50.000 быковъ и пр„ и 
более 4.000 пленныхъ (1 шля). Бюжо 
следующимъ образомъ подводилъ итогъ 
результатамъ своихъ двухъ кампанш: 
„Абд-эль-Кадеръ потерялъ 8/6 своихъ вла- 
денш, все свои крепости и магазины, 
свое постоянное войско и, что для него 
всего хуже, престижъ, которымъ пользо
вался еще въ 1840 году".

' Кампашя 1843 года: взяле Смалы.— 
Тотчасъ после удалешя французовъ эмиръ 
вернулся въ Уаренсенисъ и простилъ темъ 
племенамъ, который лишь по принужде
нно просили амана у французовъ, и пре- 
далъ грабежу те, который подчинились 
добровольно, какъ, напримеръ, племя 
уледъ-коссеиръ и племя аттафъ, вожди 
которыхъ были обезглавлены. Въ то же 
время онъ распространилъ слухъ, что гер
цогъ Омальскш присланъ въ Африку 
своимъ отцомъ лишь для того, чтобы на- 
перекоръ губернатору заключить миръ съ 
арабами. Въ Даре образовалось поголов
ное ополчеше племени бени-менасеръ, на 
границахъ Метиджи— бени-мнадъ, внутри 
Кабилш — племенъ себау. Въ январе 
Бюжо привелъ въ порядокъ свои летуч(я 
колонны и жестоко наказалъ возстав-
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шихъ. Съ целью изолировать горную 
цепь Уаренсениса, населенную мятежны
ми берберами, онъ блокировалъ ее по- 
средствомъ постройки трехъ укр^пленш: 
Tiapa (Тагдемптъ), Тегаатъ - эль - Гаада 
и Орлеансвилля (Эль-Эснамъ).
L 10 мая 1843 года герцогь Омальскй 
устроилъ въ Бохаре пров1антскш складъ. 
Затемъ онъ направился къ югу въ на
дежде напасть на следы см алы Абд-эль- 
Кадера, где подъ защитою многочислен
на™ воинства скрывались его семья, его 
приверженцы, слуги, - заложники, сокро
вища.. 15 мая стала остановилась въ 
Тагуин-fe, где ей могло, казалось, грозить 
нападеше только со стороны западныхъ 
французскихъ колоннъ. Не подозревая, 
что' эта богатая добыча такъ близка, гер- 
цогъ Омальскш 16-го приблизился съ 
востока—конница впереди (600 сабель), 
а пехота въ 1.500: чел .— на разстоянш 
двухъ миль сзади. Вдругъ капитанъ Дю- 
,pie и ага Амёръ-бен-Фергатъ, ехавлле 
впереди кавалершской колонны, взобрав
шись на холмъ, остановились какъ вко
панные. Пылкш Юссуфъ, подъехавъ къ 
«имъ, тоже остановился, а затемъ гало- 
иомъ вернулся и сказалъ герцогу Омаль- 
скому: „Вся смала здесь въ несколькихъ 
шагахъ отъ насъ, у устья Тагуина. Это 
целый городъ. Мы не въ силахъ его 
атаковать; намъ нужно соединиться съ 
пехотой". Ага-Бен-Фергатъ спешился и, 
обнявъ колено принца, взмолился; „За
клинаю тебя головой твоего отца, не де
лай безум1я“ . Только подоспевшей под- 
волковникъ Моррисъ высказалъ мненёе, 
что не следуетъ отступать. Герцогъ ска
залъ: „Въ моемъ роду не отступаютъ".

Смала, эта столица изъ шатровъ и пе
редвижная резиденщя эмира, заключала 
въ себе, . кроме множества скота, 30— 
4‘0.000 человекъ. Ее охранялъ баталюнъ 
регулярнаго войска, отрядъ иррегуляр
ной пехоты въ 3.000 человекъ и 2.000 
всадниковъ; въ данный моментъ вся эта 
стража разбрелась по палаткамъ: если

бы она успела собраться, то изъ 5—600 
всадниковъ, которыми располагалъ гер
цогъ, не уцелелъ бы ни одинъ, прежде 
чемъ подоспела бы пехота, а затемъ та 
же участь постигла бы и последнюю. 
Герцогъ понялъ, какой опасностью гро
зить ему нерешительность и какъ важенъ 
здесь быстрый натискъ. Онъ поспешно раз- 
делилъ свою конницу на две колонны— 
направо африканскихъ стрелковъ подъ 
командою Морриса и его собственной, 
налево — спаги подъ командой Юссуфа, 
и обе колонны галопомъ бросились впе- 
редъ. Въ смале такъ мало ждали напа- 
дешя съ этой стороны, что сначала спаги 
приняли за красныхъ всадниковъ эмира 
и женщины приветствовали ихъ радост- 
нымъ ю-ю. Въ одну минуту 300 араб- 
скихъ воиновъ, выскочивппе въ безпо- 
рядке изъ палатокъ, были изрублены. 
Всемъ, кого французы не успели окру
жить, удалось бежать, въ томъ числе 
матери и жене эмира. Въ этотъ моментъ 
бегомъ подоспела французская пехота, 
позволившая французамъ удержать за
хваченную „добычу. Въ ихъ рукахъ оста
лось не менее 15.000 пленныхъ и 50.000 
головъ скота, шатеръ Абд-эль-Кадера, его 
знамена, много драгоценностей и столь
ко денегъ, что на долю однихъ спаги до
сталось около 18.000 франковъ испан
скою монетой. Вся эта добыча была пе
ревезена въ Медею. Ударъ, нанесенный 
эмиру „царскимъ сыномъ" (г/лъдъ-элъ-jieil), 
произвелъ потрясающее впечатаете во 
^всемъ Алжире.

Этимъ еще не кончились несчаст(я 
эмира. Его внимаше отъ смалы было от
влечено темъ, что онъ зорко следилъ за 
Ля Морисьеромъ. 22 шня онъ былъ раз
бить у Джедды однимъ изъ помощниковъ 
последняго, полковникомъ Жери, причемъ 
потерялъ 300 человекъ изъ регулярнаго 
войска и болыцой обозъ. 30-го онъ сде- 
лалъ попытку врасплохъ захватить Ма- 
скару, но потерпелъ неудачу 22 сентября 
онъ далъ французамъ сражеше у Сиди-
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Юсефа, где его аскеры не устояли про- 
тивъ французскихъ штыковъ. Въ сраже- 
Hin при Сиди-Ыя (11 ноября) его ре
гулярное войско было истреблено до тла.

Естественно, что въ кампант слЪду- 
ющаго года объ Абд-эль-Кадере уже не 
было ничего слышно, и французы вос
пользовались его вынужденнымъ бездЪй- 
ств1емъ.

На юго-востоке герцогъ Омальскш за- 
нялъ Батну (25 февраля 1844). ЗатЬмъ, 
пройдя ущельемъ Эль-Кантары, онъ всту- 
пилъ въ Бискру, только что эвакуиро
ванную бывшимъ беемъ Константины 
Хаджъ-Ахмедомъ, и снова водворилъ 
здесь французскаго халифа  Бенъ-Гана 
(4 марта).

На юго-запад-Ь генералъ Марэ углу
бился въ страну пальмъ, газелей и страу- 
совъ. Онъ произвелъ нисколько наб-fe- 
говъ на могущественную конфедерацт 
уледъ - наиль, славившихся чистотой и 
благозвуч1емъ своей арабской речи. За- 
т’Ьмъ, следуя тактике, изобретенной Бо- 
напартомъ въ Египте, онъ посадилъ сво- 
ихъ солдатъ на дромадеровъ, перешелъ 
Джебель-Амуръ и двинулся на Айнъ- 
Мадхи, куда уже усп'Ьлъ вернуться Тид- 
жини; онъ согласился не занимать свя- 
щеннаго города, удовольствовавшись по
сылкою туда десяти офицеровъ, которые 
сняли планъ крепости. Эта экспедищя 
кончилась занят!емъ Лахуата (25 мая).

Въ Кабилш Бюжо занялъ Деллисъ, раз- 
билъ „морскихъ флиссовъ“ и амруа, далъ 
12 и 17 мая сражен!я на Себау и близъ 
деревни Уареццединъ, назначилъ ага, 
утвердилъ шейховъ и разсеялъ партш 
Абд-эль-Кадера, халифъ котораго, Бенъ- 
Салемъ, принужденъ былъ бежать.

Война съ Марокко. —  Изгнанный изъ 
своихъ владЬнш, Абд-эль-Кадеръ пытался 
удержаться на границе Марокко, поль
зуясь безпокойной поблажкой султана и 
помощью местныхъ племенъ, более или 
мен-fee покорныхъ последнему. Чтобы при
крыть съ этой стороны свою границу,

французы воздвигли укреплешя въ Лал- 
ла-Маршя (или М а х т я ),  Себду и Саиде. 
Каидъ Уджды заявилъ протестъ противъ 
сооружешя форта въ Лалла-Марнш, тре- 
бовалъ отъ Ля Морисьера, чтобы онъ очи- 
стилъ ее, и даже возбудилъ споръ о на
правивши пограничной лиши. Въ то же 
время Абд-эль-Кадеръ быстрыми набе
гами или письмами, которыя разсылалъ 
во все стороны, старался снова подстрек
нуть къ возстант племена Оранской про- 
винщи. 30 мая войску Ля Морисьера 
пришлось отражать нападете марокцевъ, 
среди которыхъ находился одинъ изъ род- 
ственниковъ ихъ султана. Бюжо подоспели 
на призывъ своихъ помощниковъ Ля Мо
рисьера и Бедо. Онъ решилъ, что поло- 
жеше делъ на этой границе грозить опас
ностью и что, продолжая лишь оборонять
ся противъ Марокко, онъ рискуетъ „по
терять Алжйръ". 15 даня Бедо сделалъ 
попытку переговорить съ каидомъ Уджды, 
но принужденъ былъ удалиться подъ ма- 
роккскимй выстрелами. Тогда маршалъ, 
приблизившшся съ четырьмя батальона
ми, далъ марокцамъ суровый уроки: 300 
изъ нихъ остались на месте. Спустя че
тыре дня (19 шня) Бюжо, несмотря на 
запоздалое извинеше, присланное каи
домъ, вступили въ Уджду, а затемъ, по 
удаленш марокцевъ, вернулся въ Лаллу- 
Маршю.

Французское правительство приказало 
своему генеральному консулу въ Танже
ре Нюну энергично требовать отъ сул
тана удовлетворения. Ультиматумъ ста
вили следуюлця услов!я: чтобы султанъ 
извинился и отрешили отъ должности 
каида Уджды, расквартировали свои вой
ска, сосредоточенный на французской гра
нице, и изгнали Абд-эль-Кадера. Эти тре- 
бовашя были поддержаны появлешемъ у 
береговъ Марокко французской эскадры 
подъ командой принца Жуанвиля. Въ виду 
неудовлетворительности ответа, даннаго 
султаномъ, принцъ 6 августа подвергъ 
трехчасовой бомбардировке батареи и
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укр-Ьплешя Танжера, и Бюжо написалъ 
ему: „Надеюсь, что не позднее 13-го 
мы расплатимся по векселю, который вы 
предъявили къ намъ“ .

Марокцы заняли позицш на правомъ 
берегу Исли въ числе около 45.000 всад- 
никовъ и 2.000 п-Ьхотинцевъ при 11 ору- 
Д1яхъ. ЦвЬтъ ихъ войска составляла кон
ная гвард1Я султана въ 6.000 челов'Ькъ, 
набранная изъ негровъ и мулатовъ. Бюжо 
могь противопоставить имъ лишь 8.400 
пехотинцевъ, 1.800 всадниковъ и 16 ору- 
рудШ. Многочисленность мароккской кон
ницы не пугала его, потому что, какъ онъ 
сказалъ Ля Морисьеру, „свыше известной 
нормы, примерно 4— 5.000, число конницы 
не имЪетъ значешя", Вечеромъ 12-го онъ 
принялъ ynacTie въ пирушке, устроенной 
офицерами и, поддавшись общему ве
селью, изложилъ имъ свой планъ: „После
завтра, друзья мои, будетъ у насъ жар- 
кш день. Съ нашей маленькой apMieft я 
хочу атаковать неисчислимую конницу ма- 
роккскаго султана. Я хот%лъ бы, чтобы 
ихъ было еще вдвое, втрое больше, по
тому что, ч^мъ они многочисленнее, темъ 
больше - будетъ ихъ замешательство. У 
меня есть войско, а у него— только не
стройная толпа". Затемъ онъ объяснилъ 
офицерамъ, почему онъ построилъ свое 
войско въ форме „свиной головы", т. е. 
треугольника или, вернее, ромба: въ та- 
комъ виде она могла врезаться въ массу 
мароккской конницы и достигнуть главной 
точки сопротивления— того места, где на
ходится сынъ султана, Мулай-Мохаммедъ. 
14-го на разсвете французское войско 
двинулось съ места; въ семь часовъ оно 
врезалось въ движуццяся волны марок- 
ской конницы, „подобно льву, окружен
ному 100.000 шакалами'*. Французские ба
тальоны не сочли даже нужнымъ пере
страиваться въ карре для отражешя без- 
порядочныхъ атакъ этой несметной кон
ницы, и только истребляли ее ружейны
ми залпами. Когда ocTpie ромба достигло 
лагеря наследнаго принца, маршапъ дви-

нулъ въ дело своихъ стрелковъ и спаги, 
которые и завладели всею артиллер1ей, 
шатромъ наследника, его знаменами и 
даже зонтикомъ. Къ полудню битва была 
выиграна и • мароккская арм1я разсеяна, 
причемъ потери французовъ ограничились 
27 убитыми и сотней раненыхъ.

На следующш день после этой побе
ды, доставившей маршалу Бюжо титулъ 
герцога Исли, эскадра принца Жуанвиля 
подвергла бомбардировке Могадоръ, раз
рушила его укрепления и высадила на 
островъ гарнизонъ въ 500 человекъ. 
Анпня употребила все усилия, чтобы по
мешать этой войне, стараясь запугать 
то французскш кабинетъ, то марокксюй 
дворъ. Франщя отнюдь не была намерена 
удержать за собою свои завоевашя *) и 
по просьбе униженнаго и терроризиро- 
ваннаго Марокко охотно вступила съ 
нимъ въ переговоры. 10 сентября Hio- 
номъ былъ заключенъ Танжерскш дого- 
воръ на услов!яхъ, выраженныхъ во фран- 
цузскомъ ультиматуме, съ одной поправ
кою: условлено было, что французы бу- 
дутъ преследовать Абд-эль-Кадера воору
женной рукою на алжирской территорш, 
марокцы— на своей, пока онъ не будетъ 
изгнанъ или пойманъ; если его поймаютъ 
французы, они обязывались поступить съ 
нИмъ великодушно и вежливо, если ма
рокцы— они должны были интернировать 
его въ одномъ изъ своихъ прибрежныхъ 
городовъ до выработки обоими прави
тельствами совместно плана меропр1ятш, 
который могли бы помешать ему снова 
нарушить миръ въ Африке. Въ силу 
пункта 5-го граница между обоими госу
дарствами должна была оставаться тою 
же, какъ въ эпоху турецкаго владычества 
въ Алжире; 18 марта 1845 года этотъ 
пунктъ былъ дополненъ особымъ догово- 
ромъ о размежеванш. Франщя сделала 
ошибку, не потребовавъ себе, по крайней 
мере, лишю Мулуйи и предоставивъ Ма- 1

1) См. т. III, стр. 249.
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рокко на с-Ьвер-fe устье этой реки, а въ 
Сахар!— Фигуигь и nponie оазисы Туата. 
Но въ ту пору французы думали, что у 
нихъ уже и безъ того слишкомъ много 
земель въ Африке.

Последшя войны съ Абд-эль-Кадеромъ 
<1845— 1847) .— Абд-эль-Кадеръ смотрЪлъ 
на сражеше при Исли съ вершины сосЬд- 
няго холма, такъ какъ мароккскш насл!д- 
никъ не позволилъ ему принять ynacTie 
въ битв!. По заключены Танжёрскаго 
договора султанъ приказалъ ему распу
стить свои войска и поселиться въ Фец1. 
Онъ отказался, перешелъ назадъ Мулуйю 
и, разославъ эмиссаровъ какъ въ марокк- 
ск1'я горы (т. паз. Рйфъ), такъ и въ го
ры западнаго Алжира, сумЪлъ вызвать 
обширное возстан1е.

Въ Дар! и Уаренсенис! фанатики взя
лись за оруж1е по призыву Бу -̂ Мацы, 
„человека съ козою". Полковникъ Пе- 
лиссье обшарилъ горы, задушилъ дымомъ 
500 кабиловъ въ одномъ изъ гротовъ Да
ры (близъ Некмарш) и обратилъ въ бег
ство „человека съ козой". Но полдюжины 
ложныхъ Бу-Мацъ продолжали распро
странять волнеше, и заодно съ ними—  
марабутъ Мохаммедъ-эль-Фаца, выдавав
шей себя за воскресшаго 1исуса Христа.

ЗагЪмъ Абд - эль - Кадеръ вторгся въ 
страну племенъ бени-амеръ и трара, 
истребилъ 13 сентября вблизи марабу 
Сиди-Брагима отрядъ въ 350 п'Ьшихъ 
стрЪлковъ (отъ 10-го батальона), потомъ 
близъ АйнЪ-Темушента принудилъ къ 
сдаче 200 несчастныхъ солдатъ, большею 
частью только-что выпущенныхъ изъ го
спиталя, взялъ форты Себду и Саида и 
всюду убивалъ солдатъ, попадавшихся въ 
одиночку, и туземцевъ, преданныхъ фран
цузами Бенъ-Салемъ возмутилъ каби
ловъ въ Себау и ИссерЪ. Когда Бюжо 
сдФлалъ попытку поймать Абд-эль-Кадера 
въ сЬть своихъ летучихъ колоннъ, эмиру 
удалось спастись (декабрь).

Въ начале слЪдующаго года маршалъ 
двинулъ въ походъ до восемнадцати ле

тучихъ колоннъ подъ командою самыхъ 
отважныхъ своихъ офицеровъ; тутъ были 
даже „верблюжьи" колонны. ОнФ. приня
лись травить эмира, гоня его отъ Маска- 
ры къ Себау и изъ Великой Кабилш въ 
Джебель-Амуръ. Дважды онъ былъ настиг
нуть врасплохъ, но усп'Ьлъ бежать въ 
Джебель - Амуръ. ' Отсюда онъ послалъ 
своей деиргь {штабъ, смала), стоявшей 
тогда лагеремъ въ Марокко, приказъ пе
ребить фр'анцузскихъ • шгЬнныхъ, поща- 
женныхъ въ сраженш при Сиди-Брагиме 
или взятыхъ въ пл'Ьнъ при Айнъ-Тему- 
шенте. Это приказаше было исполнено: 
280 французовъ зарезали, пощадивъ толь
ко 11. ЗагЪмъ эмиръ чрезъ Фигуигъ вер
нулся въ Марокко (шль), после чего пле
мена Сахары и кабилы изъ окрестностей 
Вужш изъявили покорность. Французы 
основали два военныхъ поста, Омаль и 
Немуръ.

Въ феврале 1847 года изъявилъ покор
ность Бенъ-Салемъ, халифъ (наместникъ) 
эмира въ Великой Кабилш, въ апреле—  
Бу-Маца, что водворило некоторое спо- 
койствёе на Запад-1,. Но въ Кабилш пле
мена уэд-сагелей, особенно племя бени- 
аббесъ, не складывали оруж1я. Въ мае 
Бюжо повелъ противъ нихъ колонну въ
7.000 штыковъ; онъ понималъ, что Вели
кую Кабилш нельзя умиротворить иначе, 
какъ покоривъ каждое племя въ отдель
ности и отобравъ у этихъ гордыхъ гор- 
цевъ ихъ длинныя ружья. Вместе съ 
т!,мъ онъ хот!лъ  получить разр!шен:е 
гнаться за Абд-эль-Кадеромъ и въ пре- 
дЬлахъ Марокко. Онъ отправился въ Па- 
рижъ, надеясь склонить къ своимъ за- 
мысламъ министерство, но это ему не 
удалось. Съ другой стороны, его обидела 
неудача его проекта военной колониза- 
цш. Въ результате онъ попросилъ назна
чить себе преемника по должности ге- 
нералъ-губернатора *). Выборъ палъ на

4)  Бюжо умеръ въ ПарижЪ 10 !юня 1849 года 
отъ холеры. Ему воздвигнута 15 августа 1852 года 
статуя въ АлжирЪ на площади Исли.
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герцога Омальскаго, четвертаго сына ко
роля *).

Генералъ-губернаторство герцога Омаль
скаго; подчинеже Абд-эль-Кадера (1847).—
Султану Мулай-Абд-эр-Рахману надоела 
агитащя, которую повсеместно велъ Абд- 
эль-Кадеръ. И какъ султанъ, и какъ ше- 
рифъ, онъ вид^лъ въ эмире опаснаго со
перника политическаго и. военнаго. И 
вотъ, вверивъ начальство надъ 1.100 
всадниками каиду Рифа Эль-Ахмару и 
поставивъ во главе другого отряда въ
2.000 всадниковъ, 500 пехотинцевъ и 
4 орудия своего двоюроднаго брата Му- 
лай-Гассана, онъ приказалъ имъ прогнать 
или схватить Абд-эль-Кадера. Преследуе
мый . марокцами и загнанный ими къ Му- 
луйе, Абд-эль-Кадеръ написалъ три пись
ма—  герцогу Омальскому н генераламъ 
Ля Морисьеру и Кавеньяку. Опасаясь, не 
скрывается ли въ этой уловке новая 
хитрость, герцогъ Омальскш приказалъ 
Ля Морисьеру охранять все проходы, 
чрезъ которые мопь бы бежать эмиръ. 
Таюя же меры приняли и марокцы. Еще 
до этого султанъ подвергъ эмира своего 
рода релипозному отлученш, лишивъ его 
титуловъ сиди и хаджи. Мароккскому 
войску числомъ въ 40.000 эмиръ могъ 
противопоставить лишь 2— 3.000 воиновъ, 
составлявшихъ конвой вдвое большаго ко
личества женщинъ, детей и невооружен- 
ныхъ. 21 декабря, притиснутый къ морю, 
онъ былъ принужденъ перейти на пра-' 
вый берегъ Мулуйи, причемъ пожерТво- 
валъ остатками своей конницы и поло
виной своихъ аскеровъ, его бурнусъ былъ 
изрешетенъ пулями и подъ нимъ пали 
три коня. Ему не сставалось ничего дру
гого, какъ либо предаться французамъ, 
либо попробовать выбраться и бежать 
въ пустыню.

1) Род. 16 января 1822 года. Участвовалъ въ 
кампашяхъ на ВостокЬ (Батна, Бискра, Мшунешъ), 
въ Кабиши и на Запад-Ь (взятие скалы), основалъ 
форты Омаль и Нёмуръ, принималъ деятельное 
участие въ политическомъ устройстве Алжира.

Ночью онъ сделалъ неудачную Попытку 
пробиться чрезъ охраняемое французами 
ущелье Кербусъ. Скрепя сердце онъ дол- 
женъ былъ просить амана. Онъ напи
салъ, что готовъ сдаться французамъ,. 
если они обещаютъ отвести его въ Але1 
ксандрт или Сенъ-Жанъ-д’Акру, но не 
въ другое место. Ля Морисьеръ счелъ 
себя въ праве обещать ему это. Абд-эль- 
Кадеръ сдался герцогу Омальскому и былъ 
перевезенъ со своей семьей въ фортъ Ла- 
мальгъ въ Тулоне *).

27 февраля 1848 года герцогъ Омаль
скш узналъ о падеши своей династии; 
вскоре затемъ онъ прочиталъ въ Мони- 
тёргь, что онъ, какъ и все его родствен
ники, изгоняется изъ пределовъ Фран- 
ц1и и что на его место генералъ-губер- 
наторомъ Алжира назначенъ Кавеньякъ: 
3 марта онъ вместе съ принцемъ Жуан- 
вилемъ покинулъ Алжиръ. Однако нельзя 
не признать, что шльская монарх1я осу
ществила дело, едва намеченное рестав- 
ращей. Она доставила Францш влады
чество надъ Алжиромъ отъ Марокко до 
Туниса, отъ Средиземнаго моря до юж- 
н.ыхъ оазисовъ, исключая горныхъ цепей 
Кабилш и Ореса; она создала „африкан
скую армт% содействовала устройству 
первыхъ поселенш и заложила основы 
административной организацш Алжира.

1) Въ ТулонЪ эмиръ выразилъ желаше уЪхать. 
чрезъ Александр^ въ Мекку; между тЬмъ о по
следней вовсе и не было упомянуто въ его пере- 
говорахъ съ Ля Морисьеромъ и герцогомъ Омаль- 
скимъ. Благодаря этому инциденту несомненно и 
затянулось пребывание Абд-эль-Кадера въ фортЫ 
Ламальгъ. ЗатЬмъ вспыхнула февральская рево- 
лющя; новое правительство, боясь новыхъ вопне- 
шй въ Алжире, не решилось предоставить эмиру- 
полную свободу. Онъ былъ иктернированъ въ По, 
затЬмъ въ замке Амбуазъ и освобожденъ только 
въ 1852 году принцемъ-президентомъ. П осле это-' 
го онъ жилъ въ Дамаске, где во время убШствъ 
1860 года .пустилъ въ ходъ все свое вл1яше и- 
храбрость своихъ привцрженцевъ для защиты 
христ^анъ. Позднее онъ переселился въ Бруссу. 
Франщя платила ему пенсию въ 200.000 франковъ. 
Онъ умеръ въ 1883 году.
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Организация управлешя въ Алжире; ко- 
лонизащя.— Первымъ шагомъ къ устрой
ству правильной администрацш было 
учреждеще въ декабре 1831 года должно
сти гражданскаго интенданта, который 
состоялъ при командующемъ войсками и 
которому были подчинены начальники 
различныхъ гражданскихъ вЪдомствъ. 
Этотъ дуализмъ власти естественно да- 
валъ поводъ къ частымъ столкноветямъ, 
хотя интендангь и былъ подчиненъ ко
мандующему войсками. Королевскимъ ука- 
зомъ отъ 22 шля 1833 года была окон
чательно учреждена въ подчинен^ воен
ному министру должность генералъ-губер- 
натора „Французскихъ владЪнш въ се
верной Африке».

Для управления туземцами въ крайне 
редко населенныхъ территор1Яхъ, заня- 
тыхъ французами, вначале назначались 
ага изъ мавровъ, но этотъ опытъ имелъ 
печальные результаты, и ага уже вскоре 
былъ замененъ старшимъ жандармскимъ 
офицеромъ, затемъ Арабскимъ бюро въ 
Алжире (1832), потомъ французскимъ 
подполковникомъ въ званш ага, нако- 
нецъ Дирекщей арабскихъ дгълъ (1837), 
упраздненной въ 1839 году и возстано- 
вленной Бюжо 17 августа 1841 г. Этой 
дирекцш были подчинены арабсшя бюро, 
учреждавппяся постепенно (1844) въ за- 
воеванныхъ французами округахъ и явля- 
ющ1яся фактически канцеляр1ями „окруж- 
ныхъ начальниковъ». Эти бюро, несмотря 
на совершавппяся въ нихъ злоупотребле- 
шя, были ценнымъ административнымъ 
оруд1емъ: французсюе чиновники, хорошо 
зная нареч1я и нравы туземцевъ, могли 
укоренять французское вл1яше на обшир- 
ныхъ пространствахъ. Сверхъ того фран
цузы заимствовали у турокъ обычай да
вать инвеституру всевозможнымъ тузем- 
нымъ начальникамъ, которые подъ над- 
зоромъ французскихъ чиновниковъ дер
жали при себе воейные отряды, до не
которой степейи обезпечивали обществен
ный порядокъ и взимали налоги.

Въ то время здесь не существовало 
ни департаментовъ, ни выборныхъ сове* 
товъ, ни представительства во француз- 
скомъ парламенте. Для всего Алжира 
существовало одно епископство, именно 
въ городе Алжире, основанное въ 1838 
году; до этого времени католическое бо
гослужение совершалось лишь полковыми 
священниками. Правда, эта скудная гра
жданская организащя удовлетворяла по- 
требностямъ той горсти французовъ, ка
кая насчитывалась тогда въ Алжире: въ 
1836 году ихъ было около 11.000, десять 
летъ. спустя— 47.000, къ которымъ сле- 
дуетъ прибавить приблизительно такое 
же число иностранцевъ. Что касается ко- 
лонистовъ въ собственномъ смысле сло- 
ва, то первые изъ нихъ, которые посе
лились на равнине Метиджи, были въ 
большинстве повстанцы 1830 года. Они 
были, почти все истреблены убшствен- 
ными лихорадками, который тогда сви
репствовали въ этой столь здоровой те
перь стране, или перестрелены гаджута- 
ми, у которыхъ они отняли землю, или 
погибли во время кроваваго нашеств1я 
1839 года. Европейское населеше Буфа- 
рика обновлялось до трехъ разъ. Мар- 
шалъ Бюжо сделалъ попытку по образцу 
римлянъ создать военную колонизацш 
путемъ основашя колонщ изъ отставныхъ 
и женатыхъ солдатъ; но эти села не до
стигли процветашя, да и парламентъ от- 
казалъ въ необходимомъ кредите. Въ 
1844 году положено было начало новой 
системе колонизацш: правительство без- 
платно уступало землю поселенцамъ на 
такихъ услов1яхъ, которыми имелось въ 
виду отвадить спекулянтовъ, но который, 
благодаря чрезмерной регламентами, стес
няли и колонистовъ; дело въ томъ, что 
колонистъ только въ томъ случае ста
новился полнымъ собственникомъ своего 
надела, если въ пятилетнш срокъ фак- 
тическаго владешя имъ построилъ домъ 
определенныхъ размеровъ, насадилъ из
вестное число деревьевъ, обработалъ
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столько-то акровъ земли, и т. п. ТЬмъ 
не мен-Ье именно по этой системе было 
ссновано немало селъ въ окрестностяхъ 
Алжира, Боны и Филиппвиля. Возникли 
даже целые города: Гуэльма (1836), Фи- 
липпвиль (1838), Орлеансвиль (1843), 
Омаль и Немуръ (1846), бывипе раньше 
простыми военными постами.

IV\—Остальныя французсгая ко
лоши.

Равнодуиле Франки къ дЪлу развито ев 
нолошальнаго могущества.— Изъ всего вы
ше сказаннаго явствуетъ, что реставраШя 
почти противъ своей воли завоевала го- 
родъ Алжиръ, а шльская монарх1я почти 
противъ своей воли завоевала алжирскую 
область.

1юльская MOHapxin, какъ и реставрация, 
мало заботилась о расширенш француз
ской колошальной системы. Съ 1792 по 
1812 г. было сделано въ Европе столько 
завоеванш, отъ которыхъ не осталось 
ничего! Всякое колошальное завоеваше 
казалось сравнительно съ ними ничтож- 
нымъ, да и столь же непрочнымъ.

Парижскш трактатъ (1814) сократилъ 
колошальныя владЬшя Францш до мини
мума. Никто не пов%рилъ бы, что съ 
XVI в. по XVIII-й она владела за моремъ це
лыми державами. Въ Азш у нея остава
лось лишь пять индшскихъ городовъ, въ 
Америке—два острова изъ Антильскихъ 
и два островка у береговъ Нью-Фаунд- 
ленда, въ Африке— лишь нисколько изо- 
лированныхъ пунктовъ въ Сенегале, 
островъ Реюнюнъ и вяло поддерживае- 
мыя притязашя на Мадагаскаръ.

Западная Африка.— Въ силу Парижскаго 
договора Англия вернула французамъ ихъ 
жалюя влад-Ьн!я въ Сенегале. Лишь въ 
1817 году была послана Медуза съ чи
новниками и солдатами, чтобы вступить 
во влад'Ьше Сенегаломъ, и катастрофа, 
постигшая это злополучное судно, разу
меется, не могла внушить правительству

особой нежности къ этой вновь обре
тенной колонш. Въ Сенъ-Луи губерна
торы сменялись почти ежегодно, а кроме 
этого города французы располагали на этой 
неизмеримой территорш лишь остров-. 
комъ Гореей, несколькими контора
ми на Сенегале до Бакеля (1819) и Се- 
д!у на Казамансе (1837). Только труды 
смеяыхъ путешественниковъ, какъ Молль- 
ена (1818), Бофора (1824 — 25), Ренэ 
Келлэ, перваго европейца, посетившаго 
Тимбукту (1828), и Раффенеля (1846), 
предвещали, сколько энергш, терпешя и 
удали внесутъ позднее французы въ дело 
завоевашя Африки.

На гвинейскомъ берегу французы по
являются въ Ажакути (по-англшски Трэд- 
таунъ). Въ 1842 году правительство ку
пило область Большого Басса (который 
не следуетъ смешивать съ Большимъ 
Бассамомъ) и Большого и Малаго Буту. 
Вскоре оно уступило эти земли ЛиберШ- 
ской республике. Даже самый Ажакути, 
казалось, былъ брошенъ. Въ 1838 и 1842 г. 
французы прюбрели отъ братьевъ Блэ- 
куэль оба берега реки Гарровей, изъ ко
торыхъ также не извлекли почти ника
кой пользы.

9 февраля 1839 года майоръ Буэ-Вильо- 
мецъ заключилъ съ однимъ негритян- 
скимъ вождемъ, по имени Денисъ, вла- 
девшимъ землею по берегу Габона, дого- 
воръ, предоставлявший французамъ право 
устроить себе фортъ и гавань въ этомъ 
краю. 1 августа 1844 года эта концесФя 
была утверждена новымъ договоромъ. Въ 
1847 году французскш парламента» воти- 
ровалъ кредитъ на основанш Либрвиля, 
который долженъ былъ служить откры- 
тымъ убежищемъ для беглыхъ и вольно- 
отпущенныхъ рабовъ. Сорокъ летъ спу
стя Либрвиль все еще представлялъ со
бою лишь село въ 2— 3.000 жителей, 
раскинутое на 7 километровъ, съ немно
гими только домами на европейскш ладъ 
и тремя церквами. За пятьдесятъ летъ, 
протекшихъ со времени перваго договора
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Буэ-Вильомеца, правительство не суме
л о  извлечь никакой пользы изъ терри- 
тор1и въ 50.000 квадратныхъ километровъ, 
орошаемой многоводными реками.

Мадагаскаръ. —  Въ района Индшскаго 
океана реставращя какъ-буцто пытается 
упрочить за Франщей права, прюбретен- 
ныя еще въ эпоху Ришелье и Людови
ка XIV. Борьба между обоими противо
положными вл1яшями обнаруживается 
здесь скоро въ иной форме.

Внутри острова обитали говасы, народъ 
малайскаго племени, который при своемъ 
могущественномъ царе Андрганампойни- 
мерина, умершемъ въ 1810 году, началъ 
покорять себе туземныя племена, такъ 
наз. мамаши\ сакалавовъ на западномъ 
берегу, антанкаровъ на севере, бетси- 
леосовъ на югЬ и пр. ПослЪдшя слова, 
обращенный завоевателемъ къ его сыну 
и преемнику Радама I, были: „Твое цар
ство не им^етъ иныхъ границъ, кроме 
водъ морскихъ“ .

Фаркваръ, англшскш губернаторъ остро
ва св.Мавриюя желая во чтобы то ни стало 
закрыть французамъ порты Мадагаскара, 
принялся поощрять честолюбивые замыс
лы Радама I. Онъ помогь ему распро
странить свое владычество на племена, 
населявнпя побережье, выговоривъ для 
британскихъ миссюнеровъ и купцовъ сво
бодный доступъ какъ въ старый, такъ и 
въ новыя его влад-Ьшя. Поб-Ьдивъ эти 
племена, Радама I запретилъ имъ доста
влять провизш на принадлежавшш фран
цузамъ островокъ св. Марш. Правитель
ство Карла отправило сюда подъ на- 
чальствомъ адмирала Гурбейра экспеди- 
щю, которая прибыла какъ разъ въ мо- 
ментъ смены на престоле. Радаме на
следовала его вдова Ранавало. Она обна
руживала горячую антипатш къ англича- 
намъ, но въ то же время отказывалась 
признать права, на который заявляли при- 
тязашя французы. Адмиралъ Гурбейръ 
овлад-Ьлъ Тинтингомъ, потерпЪлъ неуда
чу подъ Фульпуантомъ и возстановилъ

честь своего оружия, разрушивъ фортъ 
Пуантъ-а-Ларрэ.

1юльская монарх1я, боясь ввязаться въ 
конфликтъ съ Анппей, эвакуировала Тин- 
тингъ. Заходила даже рЬчь объ оставленш 
острова св. Марш. Неожиданнымъ резуль- 
татомъ этой слабости было то, что анти- 
британская реакщя, во главе которой сто
яла Ранавало, возобновилась съ прежней 
силой. Царица, которой теперь уже нечего 
было бояться французовъ, снова воздвигла 
гонеше на англичанъ, запрещала ихъ мис- 
сюнерамъ открывать школы и обращать 
въ христ1анство и установила, съ целью 
подорвать ихъ торговлю, целую систему 
запретительныхъ пошлинъ и стеснитель- 
ныхъ таможенныхъ правилъ. Она безпо- 
щадно преследовала и техъ говасовъ, 
которые приняли протестантство и стали 
приверженцами англичанъ, и племена мал- 
гаши, пытавшаяся свергнуть иго говасовъ. 
Убшства, совершенный по ея приказамъ, 
уменьшили народонаселеше острова на 
три десятыхъ. Французсюе купцы терпе
ли отъ этого тиранническаго режима не 
меньше англичанъ. Оба правительства 
сговорились проучить говасовъ. Тинтингъ 
былъ подвергнутъ бомбардировке, но по
пытка произвести высадку не удалась, и 
изб1еше хриспанъ возобновилось въ двой- 
ныхъ размерахъ (1845).

Между темъ именно при Луи Филиппе, 
съ 1840 по 1842, Франщя приобрела отъ 
независимыхъ западныхъ царьковъ остров
ки Носси-Бе, Носси-Мищу, Носси-Кумба 
и Майоттъ. На западномъ побережье остро
ва французсюя поселешя простирались 
отъ бухты Пасандава до мыса св. Андрея. 
Антакары въ северной части острова 
отдались подъ покровительство Францш.

Океажя.— Въ Новую Каледонш фран- 
цузсше миссионеры впервые явились въ 
1843 году. Научное изследовате этого 
острова началось еще раньше. Въ 1827 
и въ 1840 г. Дюмонъ Дюрвиль нанесъ на 
карту острова Лойальти. Въ 1839 году въ 
Нанте и Бордо образовалась компашя
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для заселешя Новой Зеландш, но прибывъ 
сюдавъ 1840 году, французсюя суда узна
ли, что здесь только что провозглашено 
владычество королевы Викторш.

Острова Таити были наследованы въ 
XVIII столетш У оллисомъ, Ку комъ и Буген- 
вилемъ и съ начала XIX вЪка— капитанами 
Фрейсинэ, Дюперрэ, Дюмонъ Дюрвилемъ, 
Дюпти-Туаромъ и Лапласомъ. На этихъ 
островахъ царствовала съ 1793 года ди
настия Помаре *). Въ 1797 году сюда при
была партся англшскихъ миссюнеровъ, 
преимущественно семейныхъ мастеро- 
выхъ. За четверть века они обратили въ 
христианство не много народа, но после 
одного сражешя, когда, по мнент тузем- 
цевъ, боги изменили имъ, протестантство 
быстро распространилось здесь, по край
ней мере, какъ государственная релипя, 
хотя эти племена остались совершенно 
преданными язычеству и по прежнему 
очень легкихъ нравовъ. Миссюнеры на
вязали стране и царю теократическую ре
форму. Въ 1825 году они обнародовали 
отъ имени царя Помаре III гражданское 
и вместе церковное уложеше. Въ 1842 
году, при царице Помаре IV, возникъ кон- 
фликтъ между англшскими миссюнерами 
и двумя французскими— Карэ и Лавалемъ, 
которыхъ первые не хотели допустить 
высадиться. Адмиралъ Дюпти-Туаръ, при- 
бывшш въ порть Папеити, принялъ сво- 
ихъ соотечественниковъ подъ свою защи
ту и рЪшилъ добиться для всЪхъ фран- 
цузовъ права высадйи и пребыватя на 
острове. Англшскш миссюнеръ Притчардъ 
до такой степени надоълъ Помаре IV, что 
царица и главные старейшины, восполь
зовавшись одною изъ его отлучекъ, по 
соглашешю отъ 9 сентября 1842 года 
отдались подъ протекторатъ Францш.

По отъезде адмирала и возвращенш 
Причарда царица снова подпала подъ бри-

*) Помаре I (1793— 1803); Помаре II  (1803—  
1804); Помаре III (1804— 1827); царица Помаре IV 
(1827— 1877); Помаре V, съ 1877 по 1880, когда 
Мадагаскаръ былъ присоединенъ къ Францш.

танское вл1яше. Ее убедили не подни
мать французскаго флага. Въ наказаше 
за такое нарушение договора французскш 
адмиралъ, снова прибывъ 1 ноября 1843 
года на рейдъ Папеити, провозгласилъ 
суверенитетъ французскаго короля и при- 
соединеше острова. А въ это время Прит
чардъ подстрекалъ туземцевъ къ мятежу 
противъ французовъ. Объ инцидентахъ, 
вызванныхъ имъ, уже было упомянуто вы
ше !). Капитанъ Брюа, назначенный гу- 
бернаторомъ французскихъ владений въ 
Океанш, встретилъ въ остальныхъ англш
скихъ миссюнерахъ величайшую готов
ность содействовать возстановлент спо
койствия среди туземцевъ. Однако мнопе 
таитсюе вожди въ отдаленныхъ частяхъ 
острова продолжали возсташе, а царица 
бежала на другой островъ Архипелага. 
Наконецъ, взяЛе крепости Фотоа, 17 сен
тября 1846 года, положило конецъ этой 
войне за независимость. Назначенный гу- 
бернаторомъ Лаво заставилъ царицу вер
нуться въ ея столицу и затемъ подпи
сать дополнительный актъ(19 шня 1847), 
который, возстановивъ ея царскую власть 
подъ протекторатомъ Францш, согласно 
договору 1842 года, въ то же время предо- 
ставилъ французамъ полное право вмеша
тельства въ дела внутренняго управления 
и у част! я въ выработке законовъ. Въ 1852 
году царица была низвергнута мятежомъ 
и возстановлена на престоле француз- 
скимъ губернаторомъ; съ этихъ поръ она 
сделалась вернейшимъ другомъ Францш.

Протекторатъ Францш признали и дру- 
rie архипелаги'Океанш: Маркизсюе остро
ва въ апреле— мае 1842 года благодаря 
адмиралу Дюпти-Туару; Уэлльсюе (где съ 
1837 г. распространялъ христианство па- 
теръ Баталюнъ)— 4ноября 1842 г.; острова 
Футуна (где мученическою смертью по- 
гибъ въ 1841 году патеръ Шанель)— так
же въ 1842 г.; Туамоту и Тюбай—около того 
же времени; острова Гамбье— въ 1844 г.

*) См. т. III, стр. 248.
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Глава XL

А нглш сш я колош и *).
1 8 1 5 — 1 8 4 7 .

Въ 1815 году англшсюя колоши со
стояли изъ: 1) факторш, завоеванныхъ 
въ XVII и XVIII веке, во время револю- 
цюнныхъ и наполеоновскихъ войнъ, у 
французовъ, голландцевъ и испанцевъ и 
окончательно закр'Ьпленныхъ за Англ1ей 
рядомъ договоровъ, изъ которыхъ выгод
нейшими для нея были договоры 1763 и 
1815 г.; 2) Австралш, которую англичане 
начали занимать съ 1788 г. До 1783 г. 
важнейшими колошями Англш были аме- 
рикансюя, а потерявъ Соединенные Шта
ты,, она начала расширяться преимуще
ственно въ области Индшскаго океана.

Съ 1783 по 1840 г. представитель- 
нымъ собрашемъ располагала одна Ямай
ка; въ остальныхъ колошяхъ губернато
ры, большею nacTiio изъ военныхъ, рас
поряжались почти самодержавно.

Съ экономической, какъ и съ полити
ческой точки зрешя, колон1и находились 
въ тесной зависимости отъ метропол!и, 
Навигацюнный актъ 1651 года, действо
вавши еще и теперь, требовалъ, чтобы 
колониальные продукты доставлялись въ 
Англш  исключительно на англшскихъ су- 
дахъ; съ другой стороны, колонистъ, по

*) Исключая Канады и Индостана. О КанадЬ 

см. выше, гл . V III, объ Индостан^— ниже, гл. X III.

купая фабричныя издел!я или европей- 
CKie съестные припасы не у англичани
на, платилъ громадную пошлину. Эти 
два обязательства составляли колониаль
ный контракты, экономисты хулили его 
и парламентъ началъ его уничтожать. 
Правила' Навигацюннаго акта были отме
нены для Соединенныхъ Штатовъ (1796— 
1817), Бразилш (1811), испанской Аме
рики (1822), и движеше въ пользу сво
боды торговли шло все усиливаясь.

Невольничество, горячо осуждаемое фи
лантропами, было отменено въ 1833 году. 
Торговля невольниками была запрещена 
еще въ .1807 г., а въ 1815 г. англшское 
правительство взяло на себя починъ 
международнаго соглашешя на предметъ 
борьбы съ нею.

Внутреннею жизнью колонш руково
дить англшское министерство, особенно 
въ тропическихъ владешяхъ, где глав- 
нымъ промысломъ является производство 
сахара, предназначеннаго для метропол!и, 
и где главную массу народонаселешя 
составляютъ негры-невольники, работаю- 
1ще подъ руководствомъ горсти белыхъ. 
Въ колошяхъ съ умереннымъ клима- 
томъ наиболее важные законы также 
предписываются изъ Лондона; парла
ментъ колонизируетъ ихъ преступника-
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ми, а потомъ безработными, перевози
мыми на счетъ государства,- онъ же 
даетъ концессш на землю, реформи- 
руетъ управлеше и судъ; но эмигранты 
приносятъ съ собою привычку къ неза
висимости и критике; уже въ первой по
ловине XIX в'Ька въ Австралазш и Кап
ской земле возникаютъ своеобразный 
формы собственности, новое общество и 
общественное мнЪше.

I,— Пять аветралШекихъ колонШ.

Австрал1я по объему равна тремъ чет- 
вертямъ Европы. Ея нижшя части не 
знаютъ дождей; это —  страна степей и 
пустынь. Места, где европейцы могутъ 
селиться и пахать землю, находятся по 
окраинамъ, особенно на юго-восточномъ 
берегу. На этомъ плохо орошаемомъ ма
терике растительность скудна, звери ма
лочисленны и малорослы. Крупнейшее 
млекопитающее Австрал1и— кенгуру. Въ 
моментъ появления европейскихъ колонш 
на окраинахъ материка жило около полу- 
миллюна челов-Ькъ; они были черные, 
но ихъ волосы не были шерстисты, какъ у 
негровъ; они питались исключительно 
гЬмъ, что давала имъ охота, жили раз
бросанно небольшими группами и были 
вооружены деревяннымъ и каменнымъ 
оруж!емъ. Разумеется, они не могли ока
зать европейцамъ сколько-нибудь серьез- 
наго сопротивлешя.

На Ванъ-Дименовой земле климатъ 
не такъ жарокъ и дожди обильнее. Она 
равна приблизительно */» ИрланДш. Ту
земцы походили на обитателей Австрал1и.

Колонизащя Новаго Южнаго Уэльса 
(1788). — Берега Новаго Южнаго Уэльса 
были изследованы Кукомъ въ 1770 году. 
Натурали.стъ экспедицш въ восторжен- 
ныхъ словахъ описалъ растительность, 
покрывавшую берега Ботанической бух
ты (Botany Вау). Въ 1787 году англий
ское правительство решило ссылать осу- 
жденныхъ на основанш обычнаго права

въ Ботани-Бей, чтобы съ одной сторо
ны облегчить англшск!я тюрьмы, съ дру
гой—-положить основаше новой колонш, 
взаменъ утраченныхъ Соединенныхъ 
Штатовъ; дело въ томъ, что филантро
пы того времени горячо рекомендовали 
ссылать осужденныхъ и поручать имъ 
расчистку земли подъ пашню въ коло- 
шяхъ. Первая napTin отплыла изъ Англш 
13 мая 1787 года, и 18 января 1788-го 
увидела берега Новаго Уэльса. Для вы
садки былъ выбранъ Портъ Джексонъ,

_ лежащш несколько къ северу отъ Бо
тани Бей, и первый поселокъ былъ на- 
званъ по имени министра колонш Сид- 
неемъ. 7 февраля 1788 года капитанъ 
Филлипъ, стоявшш во главе экспедицш 
и облеченный правами губернатора, со- 
бралъ преступниковъ передъ цепью во- 
оруженныхъ солдатъ и матрОсовъ и про- 
читалъ имъ парламентскШ актъ; отъ себя 
онъ увещевалъ ихъ вести себя хорошо, 
такъ какъ здесь нечего красть,-да и ви
новный сразу будетъ найденъ и пове- 
шенъ безъ пощады. Онъ объяснилъ имъ, 
что желаюпце изъ нихъ могутъ вступить 
въ бракъ; и действительно, 14 паръ 
тотчасъ обвенчались. Матросы, солдаты 
и ихъ жены, числомъ около 220 чело- 
векъ, могли получить землю въ наделъ; 
преступники же (778, въ томъ числе 200 
женщинъ) должны были исполнять ка
зенный работы или служить батраками 
или прислугою у свободныхъ переселен- 
цевъ (assignment). По истеченш срока на- 
казашя имъ предоставлялись те же льго
ты, какими пользовались свободные по
селенцы. Партш ссыльныхъ прибывали 
регулярно съ 1789 года. Въ 1793 году 
впервые прибыли настояице колонисты 
(settlers). Это были англшсюе крестьяне; 
каждый изъ нихъ получилъ 60— 80 ак- 
ровъ земли подъ услов!емъ уплаты по
дати начиная съ четвертаго года; прави
тельство въ течеше двухъ летъ снаб
жало ихъ провиз1ей и давало имъ въ 
услужеше ссыльныхъ, которые должны
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были, начиная со второго года, получать 
отъ нихъ одежду, а начиная съ третья- 
го— и пищу. Ссыльныхъ • долгое время 
было больше, нежели колонистовъ. Съ 
1798 года правительство начало ссы
лать въ Австралш, наряду съ преступни
ками по обычному праву, ирландскихъ 
бунтовщиковъ, съ которыми здесь обра
щались такъ же жестоко, какъ съ теми. 
Ссылали не менее, ч'Ьмъ на семь л-Ьтъ. За 
провинности ссыльныхъ наказывали роз
гами, заключетемъ въ тюрьму на хлебъ 
и воду, работою на каторжной мель-, 
ницЪ (treadmill) или въ рудникахъ. Не- 
исправимыхъ отправляли въ тюрьму, что 
на островахъ Норфолькъ, или въ друпя 
далеюя тюрьмы.

Въ 1800 году колонизащя ограничива
лась Сиднеемъ и его окрестностями. Но 
англшское правительство съ самаго на
чала присвоило себе права на гораздо 
более обширныя территории. По инструк- 
щи, полученной Филлипомъ, его губер
наторство простиралось отъ мыса 1орка 
до южной оконечности Ванъ-Дименовой 
земли; оно начиналось отъ 135° в. долг., 
т.-е. не распространялось на западную 
Австралш, но зато обнимало все остро
ва и архипелаги Тихаго океана, распо
ложенные къ востоку отъ Австралш, 
следовательно и Новую Зеландш. Колотя 
была названа Новымъ Южнымъ Уэльсомъ.

Ввозъ овецъ.— Первые поселенцы пы
тались возделывать хлебъ и кукурузу и 
разводить скотъ, но сухость климата 
препятствовала тому и другому. Въ пер
вый годъ хлебъ не уродился и колони
сты умерли бы съ голоду, если бы имъ 
не прислали хлеба изъ Бенгалш. Въ 
1797 году одинъ флотскш капитанъ при- 
везъ въ Австралш несколько овецъ- 
мериносовъ, купленныхъ въ Капской 
земле. Капитанъ Макъ-Артуръ сообра- 
зилъ, что овцы должны легко акклима
тизироваться въ этой сухой стране и 
что ихъ шерсть будетъ иметь хорошей 
сбыть въ Европе. Но для пастбища нуж

ны были болыше наделы, а губернаторъ 
обыкновенно давалъ колонисту только- 
40— 60 акровъ, потому что хотелъ обра
зовать народонаселеше изъ однихъ xnt- 
бопашцевъ. Макъ-Артуръ отправился въ 
Англш (1803) и получилъ право занять, 
подъ пастбище 5.000 акровъ въ одной 
меже; правительство могло отнять у него 
эту концессш для нарезки изъ нея мел- 
кихъ наделовъ, но въ такомъ случае оно 
должно было сдать ему въ аренду та
кой же величины участокъ въ какомъ- 
нибудь другомъ месте. Примеру Макъ- 
Артура последовало еще несколько капи- 
талистовъ. Съ этихъ поръ колонисты рас
падаются на две группы: на мелкихъ хле~ 
бопашцевъ, эмигрировавшихъ изъ Англш 
свободными, или отбывшихъ срокъ пре- 
ступниковъ, и на собственниковъ боль- 
шихъ гуртовъ овецъ.

Первыя сощальныя и политичешя столк- 
НОвешя.— Овцеводы составляли аристо
кратию; они хотели иметь больше вл1я- 
шя, нежели крестьяне и pa6o4ie, и про
тестовали противъ предоставлешя отпу- 
Щеннымъ на волю преступникамъ (expi
rees, emancipists)  техъ же правъ, какими 
пользовались остальные жители. Первые 
губернаторы умели давать отпоръ ихъ 
притязашямъ. Въ 1807 году губернаторъ 
Блисъ запретилъ уплачивать жаловаше 
батракамъ спиртными напитками. Онъ 
сохранилъ въ силе запрещеше выделы
вать спиртъ и заставилъ увезти обрат
но перегонный кубъ, привезенный для 
Макъ-Артура. По настоянш последняго 
и его друзей, командующш войсками по- 
садилъ Блиса въ тюрьму, и англшское 
правительство принуждено было отозвать 
его. Преемникъ Блиса, Макуари (1809—  
1821), обращался съ освобожденными 
преступниками, какъ съ гражданами, и 
допускалъ ихъ къ даче показанш пе- 
редъ судомъ. Правлеше генерала Дар
линга (1825 — 1831) было ознаменовано 
реакщей, во время которой Макъ-Артуръ 
съ товарищами пытались сломить неза
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висимую прессу. Новый Южный У э л ь с ъ  

и м ели  оффищальную газету съ 1803 года; 

но  лиш ь въ 1824 году Уэнтворсу, называв

ш ему себя первыми австралш цемъ (онъ  

родился въ 1791 году), было разреш ено 

издавать независимую газету. Э то  бы ли 

органъ  демократическш  и располож ен

ный къ emancipists', онъ говорили въ 

своей программе, что пора „превратить 

Тю рьму ВЪ КОЛОНШ, гд е  могли бы ж ить 

•свободные лю ди“ . В ъ  1827 году М акъ- 

А ртуръ  пож аловался, что „издаются че

ты ре  газеты, и всЬ  четы ре— въ интере- 

с а х ъ  преступниковъ", и что „редакти

рую тся он-Ь беш еными радикалами, ли 

шенными стыда и принциповъ“ . По его 

требованш  только-что учрежденный З а 

конодательны й сов-Ьтъ установили  пред

варительную  цензуру и гербовый налоги 

в ъ  одинъ ш иллинги  съ  номера (эту  мЬру 

остановило veto председателя судебной 

палаты, какъ противную англш скимъ 

законами), назначили за  проступки по 

д ела м и  печати изгнаше, практиковавше

юся до 1831 года, равно какъ штрафы и 

тю ремное заклю чеш е, отмененны е лиш ь 

в ъ  1841 году. Н есмотря на все это Уэн - 

творсъ  и его соперники Г о л л ь  сум ели  

развить въ  С иднее агитацпо въ  пользу  

колош альной  автономш; они созывали 

фитинги съ  этой целью  и посы лали въ 

А н гл ш  петицш  и протесты.

Первыя вольности.— Въ первый пятиде
сяти летъ колонизацш губернаторами- 
Новаго Южнаго Уэльса были обыкновен
но военные, и до 1823 года они поль
зовались неограниченной властью. На эту 
колонш смотрели, главными образомъ, 
какъ на место ссылки, где необходима 
железная дисциплина. При губернаторе 
•состояли Исполнительный совгьтъ изъ 
заведующихъ отдельными отраслями 
администрацш, назначаемыхъ исключи
тельно англшскимъ министерствомъ. Суди 
творили въ последней инстанцш три 
•судебный палаты —  въ Сиднее (1788 ), 

Норфольке (1795) и Гобарте (1 8 2 1 ),—

организованный на подоб1е военныхъ 
советовъ. На основанш статута 1823 
года явились суды, составленные цели- 
коми изъ гражданскихъ магистратовъ, 
были введешь суди присяжныхъ и откры
та высшая аппелящонная палата въ Сид
нее. Въ силу того же статута основанъ 
были Законодательный совгьтъ изъ семи 
сановниковъ; губернаторъ долженъ были 
советоваться съ ними . по финансовыми 
вопросами, равно какъ и относительно 
своихъ указовъ, насчетъ которыхъ пре- 
зидентъ верховнаго суда долженъ были 
предварительно удостоверять, что они 
сообразны съ англшскимъ правомъ, „на
сколько состоите колонш допускаегь 
это“ . Это была первая брешь въ осад- 
номъ положенш,— и мы видели: какъ 
только она была пробита, начали осно
вываться газеты и собираться митинги. 
Въ 1828 году составъ Законодательнаго 
совета былъ доведенъ до 15 членовъ, 
половину коихъ назначали губернаторъ 
изъ числа колонистовъ, платящихъ из
вестную сумму налоговъ. Отныне метро- 
nonin несла издержки только по обороне 
колонш и по перевозке ссыльныхъ; 
остальные расходы должна была покры
вать колотя. Таможенный тарифъ уста
навливался законодательными советом-ъ. 
Но въ случае разноглашя решающш го
лоси принадлежали всегда губернатору.

Въ 1830 году едва только началось за- 
селеше техъ частей Австралш, где позд
нее образовались колонш Виктор1Я и 
Квинслэндъ. Въ 1813 году колонисты впер
вые перешли Голубыя горы; затемъ 
овцеводы открыли реку Макуари и осно
вали городи Бадзерстъ (1815). Начали 
возделывать табакъ, сахарный тростники 
(1821), добывать каменный уголь. Эми- 
гращя была незначительна.

Ванъ-Дименова земля (1825).— Въ 1799 
году Басси убедился, что Ванъ-Дименова 
земля отделена отъ Австралш. Въ 1803 
году изъ Сиднея была прислана сюда 
экспедиция съ целью устроить поселокъ
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для неисправимыхъ преступниковъ. Былъ I 
основанъ Гобартъ (1804). До 1813 года 
Ванъ-Дименова земля служила только 
мЪстомъ ссылки. Свободные эмигранты 
начали прибывать сюда въ значитель- 
ныхъ количествахъ съ 1817 года. Они 
возделывали хлебъ и разводили шерсто- 
носныхъ овецъ. Въ 1821 году на остро
ве насчитывалось 7.400 жителей, 14.000 
акровъ подъ пашней и 180.000 овецъ; 
управлялъ имъ въ это время вице-губер- 
наторъ, подчиненный сиднейскому гу
бернатору. Въ 1825 году онъ сделался 
самостоятельной колошей. Въ силу ста- 
тутовъ 1823 и 1828 г. онъ получилъ, 
какъ и Новый Южный Уэльсъ, правиль
ный судъ и Законодательный советь. 
Въ 1830 году колонисты, которыхъ было 
уже 18.000, начали преследовать тузем- 
цевъ, убивать ихъ или увозить на мел- 
ше соседте острова.

Присоединеже и колонизащя западной 
Австралии (1 8 2 S ).— Зъ 1829 году англш- 
ское правительство, боясь, чтобы западное 
побережье Австралш не было занято фран
цузами, само заняло его и темъ закон
чило подчинеше себе всего материка. 
Оно было въ это время озабочено изы- 
скашемъ рацюнальныхъ способовъ уда- 
лешя въ колоши излишка неимущаго 
населешя Великобританш. Одинъ пред
приниматель, по имени Пиль, взялся посе
лить большое число хлебопащцевъ у устья 
Лебяжьей реки. Онъ получилъ концессш 
на 250.000 акровъ, распространилъ про
спекты, собралъ 3.000 колонистовъ и 
высадилъ ихъ въ 1829 году на томъ 
месте побережья, где теперь находится 
Фримэнтль. Онъ разсчитывалъ нарезать 
имъ участки изъ предоставленной ему 
земли. Но онъ не приготовилъ ни съест - 
ныхъ припасовъ, ни семянъ. Колонистамъ 
приходилось кормиться рыбой, которую 
они ловили. Большинство перебралось на 
Ванъ-Дименову землю. Западная Австра- 
Л1я осталась жалкой колошей подъ неогра
ниченней властью особаго губернатора.

Узкфильдъ и систематическая колониза-
Ц1Я.— Экономистъ Уэкфильдъ въ своихъ 
сочинешяхъ A Letter from Sydney (1829) 
и England and America (1833) предложилъ 
продавать колонистамъ землю небольши
ми участками и по высокой цпть: такимъ 
образомъ колонизащя будетъ концентри
рована. т.-е. народонаселете сделается 
густымъ; колонисты должны будутъ теперь 
привозить съ собою деньги. По его мысли, 
деньги, вырученныя отъ продажи земли, 
должны были окупать перевозку] поденщи- 
ковъ и ра.бочихъ, которые, будучи выбро
шены на колошальный рынокъ въ огром- 
номъ количестве, обезпечатъ землевла- 
дельцевъ дешевой рабочей силой, да и 
сами будутъ рады найти въ Австралш 
работу, которой тшетко искали дома. 
Ссылка сюда преступниковъ должна была 
быть прекращена, такъ какъ, пока длился 
срокъ наказашя, они обходились прави
тельству дороже, нежели сколько прино
сила ихъ работа, и такъ какъ, полу- 
чивъ свободу, они, вместо того, чтобы 
браться за плугъ, становились кабатчи
ками, разбойниками и бродягами. Уэк
фильдъ склонилъ на сторону своего про
екта многихъ членовъ парламента и пу- 
блицистовъ. Его планъ былъ почти тот- 
часъ приведенъ въ исполнеше.

Основаше колоши въ южной Австралш 
(1 83 4 ). — Въ 1834 году англшскш парла- 
ментъ сделалъ опытъ систематической 
колонизации. Онъ основалъ южную Австра
лш  на счетъ двухъ остальныхъ колоши 
и назначилъ комиссаровъ для заселен1я 
этой территорш. Посредницей при про
даже большой части земель явилась Южно- 
австралшская компашя, общество спеку- 
лянтовъ безъ политическихъ полномочш. 
Цена наделамъ была назначена въ 12 
шиллинговъ за акръ: такой высокой цены 
до сихъ поръ въ Австралш не существо
вало. Ни одинъ преступникъ не могъ 
быть сосланъ въ новую колонш. Первые 
эмигранты высадились въ 1836 году и 
основали городъ Аделаиду. Въ 1838 году
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число б-Ьлыхъ достигало уже 15.000. Бла
годаря системе продажи это' были почти 
исключительно мелюе собственники или 
фермеры, воздЪлывавцпе хл%бъ. Вопреки 
посуламъ компании англшское правитель
ство не разъ должно было приходить имъ 
на помощь. Въ 1841 и 1842 гг. южная 
Австрал1я стоила Англш 215.000 фунт. стер.

Отмена ссылки.— ПослЪдств1я пропаган
ды Уэкфильда сказались во всЪхъ австра- 
лшскихъ колоншхъ. Однимъ изъ важн'Ьй- 
шихъ результатовъ ея было упразднение 
ссылки преступниковъ въ Новый Южный 
Уэльсъ (1840) и Ванъ-Дименову землю 
(1847). Въ промежутокъ времени съ 1788 
по 1840 г. въ первый было сослано 83.290 
преступниковъ, во вторую съ 1803 по 
1845 г.— 55.000; тамъ и здесь ихъ оста
валось около 30.000, а Новый Южный 
Уэльсъ имели въ 1851 году 360.000 жите
лей. Следовательно, нельзя сказать, что на- 
родонаселеше Австралш создано преступ
никами; на долю свободной эмиграцш при
ходится гораздо большая часть.

Законы о продаже земли по высокой 
—  Мысль Уэкфильда о продаже 

земли была осуществлена во всехъ но- 
вообразуемыхъ англшскихъ колошяхъ 
рядомъ законодательныхъ актовъ, изъ 
коихъ важнейшее суть: законъ 1831 года, 
предписывавшш продавать землю съ пу- 
бличнагс торга и не дешевле 5 шиллин- 
говъ за акръ, и законъ 1842 года, под
нявшей минимальную цену до 1 фунта 
стерлинговъ. Если бы .эти законы при
менялись строго, то овцеводы неминуемо 
разорились бы. Но последше отказались 
купить землю на тЬхъ невыгодныхъ усло- 
в1яхъ, катя ставило имъ правительство, 
а заняли чрезъ своихъ погонщиковъ гро
мадный пространства выгонной земли въ 
местахъ, удаленныхъ отъ всякаго надзора; 
эти захватчики получили прозвище squat
ters !). Губернаторы пробовали выгонять 1

1) Это слово скоро утратило свой одюзный 
смыслъ и стало употребляться просто для обо- 
значенш овцеводовъ.

ихъ силою и принуждать къ покупке захва 
ченныхъ ими участковъ; но съ 1837 года 
правительству пришлось оставить ихъ въ 
покое подъ темъ услов1емъ, чтобы они 
платили подать и признавали себя лишь 
съемщиками коронныхъ земель. Бъ 1839 
году была проведена граница между тер- 
ритор1ей, отведенной для колонизацш, и 
райономъ земель, временно занятыхъ 
скуотерами, и эта межа поставлена подъ 
присмотръ полицш. Тогда насчитывали 
5.380 скуотеровъ съ 33.000 лошадьми и 
1 миллюномъ овецъ (свободное народо- 
населенёе Новаго Южнаго Уэльса заклю
чало приблизительно 50.000 человекъ). 
Число колонистовъ въ собственномъ смыс
ле слова (settlers) возрастало теперь быст
рее, нежели до 1830 года. Деньги, вы- 
ручаемыя съ продажи земли, шли, согласно 
плану Уэкфильда, на покрытие расходовъ 
по перевозке батраковъ и рабочихъ. Въ 
1830 году въ Австралш насчитывалось 
не более 309 эмигрантовъ, а съ 1831 
по 1836 г. число ихъ возросло до 7.849. 
Въ 1837 году английское правительство 
учредило оффищальное эмигращонное 
агентство (называемое съ 1840 года Co
lonial Land and Emigration Board). Ko- 
лонизашя Новаго Южнаго Уэльса теперь 
уже не ограничивалась окрестностями 

' Сиднея. Бухта Псрть-Филлипъ была за
селена между 1824 и 1831 гг. переселен
цами частью съ Ванъ-Дименовой земли, 
частью съ Лебяжьей реки, куда они при
были съ злополучной экспедицией Пиля; 
все они занялись скотоводствомъ или 
земледел^емъ, не покупая земли. Тутъ 
вмешался сиднейскш . губернатора Въ 
1838 году онъ прислалъ въ Псртъ-Фил- 
липъ полицейскш нарядъ, приказавъ про
дать землю колонистамъ сообразно зако
нами, построить тюрьму и судъ. Такъ 
былъ основанъ Мельбурнъ. Въ 1840 году 
народонаселение округа Портъ-Филлипъ 
состояло изъ 10.000 человекъ.

Представительное правлеже въ Новомъ 
Южномъ Уэльсе.— Со времени Адама Смита

-  2 3 1  —



либералы требовали, чтобы колошямъ 
была дана автоноМ1я. Едва вступивъ во 
власть, они были напуганы возстатемъ 
въ Канаде (1838). Оно внушило имъ 
мысль, что единственный способъ отбить 
у колоний охоту последовать примеру 
Соединенныхъ Штатовъ заключается въ 
томъ, чтобы предоставить колонистамъ 
самоуправлеше подъ контролемъ метро- 
полш. Въ 1840 г. былъ учрежденъ пер
вый колошальный парламентъ въ Канаде. 
Второй статутомъ 1842 года былъ даро- 
ванъ Новому Южному Уэльсу. Въ этой 
колоти законодательный советъ заклю- 
чалъ въ себе съ техъ поръ 36 членовъ, 
изъ которыхъ 24 выбирались среди земле- 
владельцевъ, получавшихъ ежегодный до- 
ходъ съ земли, по крайней мере, въ 100 
фунтовъ. Чтобы стать избирателемъ, надо 
было располагать известнымъ имуще- 
ственнымъ цензомъ. Губернатору при
надлежало право veto и право инищативы. 
Советъ избиралъ себе президента и из- 
давалъ постановлешя по всемъ вопросамъ, 
касавшимся колоши, за исключешемъ про
дажи земельныхъ участковъ, по прежнему 
зависевшей отъ англшскаго парламента. 
Онъ не былъ вправе отказывать въ сред- 
ствахъ на содержаше администрацш и 
церкви. Съ техъ поръ, какъ была отме
нена ссылка, метрополш ничего не при
ходилось тратить на'Новый ЮжныйУэльсъ. 
Советъ, состоявшш въ большинстве изъ 
овцеводовъ, столкнулся съ губернаторомъ 
въ вопросе о squatting’^. Консервативное 
министерство Пиля поддержало губерна
тора; но после его падешя (1846) власть 
перешла къ либеральному министерству 
Ресселя, и статсъ-секретарь по колонь 
альнымъ деламъ, лордъ Грей, призналъ 
правыми скуотеровъ. Распоряжешемъ со
вета отъ 1847 года имъ было разрешено 
снимать въ аренду пастбищныя земли 
( runs) на одинъ годъ въ местностяхъ 
уже колонизованныхъ ( settled),  куда ихъ до 
сихъ поръ вовсе не пускали, на восемь 
летъ  въ местахъ только еще заселявшихся,

и на четырнадцать — въ местахъ еще со- 
всемъ не населенныхъ (unsettled). Въ 
двухъ последнихъ случаяхъ аренду можно 
было возобновить на пять летъ, а въ 
случае продажи земли по участкамъ 
скуотеръ получалъ преимущественное пра
во на покупку. Арендная плата была 
250 франковъ за 4000 овецъ; пастбища 
занимали до 32.000 акровъ. Постановле
ние 1847 года распространялось на все 
австралшсюя колонш. Оно знаменовало 
собою победу аристократш и положило 
начало богатству несколькихъ поздней- 
шихъ миллюнеровъ Австралш.

Первыя анппйсжя положи въ Новой Зе- 
ландш. —  Англшсгае колонисты и мис- 
сюнеры стали селиться въ Новой Зелан- 
дш съ 1814 года. Они состояли подъ за
щитой и властью сиднейскаго губерна
тора. Въ 1839 г. торговая компашя, воз
никшая по инищативе Уэкфильда, при
везла горсть эмигрантовъ въ бухту Порта 
Никольсона и основала тамъ Уэллинг- 
тонъ. Затемъ она заняла часть береговъ 
Южнаго острова, оттеснивъ вглубь ту- 
земцевъ, часть которыхъ въ 1846 году 
возстала. Въ то же время назначенный 
анппйскимъ правительствомъ губерна- 
торъ купилъ часть Севернаго острова у 
маорисовъ и утвердился въ АуклэндЬ 
(1840— 41).

II. —  Мысъ Доброй Надежды и 
Наталь.

По климату южная Африка похожа на 
Австрал1ю. По устройству поверхности она 
отличаетсяотъ последней высотою внут- 
реннихъ плоскогорш, но порядокъ видовъ 
поверхности— почти тотъ же: на юге— бе
реговая равнина, пригодная для возделыва- 
Н1Я хлеба и винограда; на побережье На- 
таля— жара, дожди и тропическая расти
тельность; внутри— степь вплоть' до пу
стыни Калагари и береговъ Антлантиче- 
скаго океана. Изъ животныхъ здесь во
дятся овцы, козы и домашше быки. Буш-

—  232 —



мены (лесные люди) —  племя столь же 
первобытное, какъ австралшцы,— и гот
тентоты были оттеснены въ западный 
’■степи. Различный племена кафрской расы 
(негры банту) занимали до прихода евро- 
пейцевъ Наталь и прибрежную равнину; 
•они разводили быковъ, отличались храб
ростью и силой, были вооружены копья
ми и щитами, жили въ поселкахъ, ого- 
роженныхъ плетнями (kraals). Англичане, 
долгое время не могли справиться съ 
ними.

Капская земля превращается въ англШ- 
«кую колошю. —  Капская колощя, упра
влявшаяся съ XVII вЪка голландской 
Индшской Компашей, была въ 1806 году 
завоевана англшской экспедиц1ей и со
гласно договору 1815 года осталась за 
Анппей. Колошя не имела строго опредТ,- 
ленныхъ границъ съ сквера и запада; къ 
востоку она кончалась у Рыбьей реки, 
где начиналась территор1я кафрскихъ 
нлеменъ. Въ ней насчитывалось 17.637 
готтентртовъ и бушменовъ,. 29.656 не- 
вольниковъ и 26.720 бклыхъ. Эти по- 
слкдгпе происходили отъ голландскихъ 
колонистовъ, къ которымъ присоедини
лись 200 или 300 французскихъ кальви- 
нистовъ после отмены Нантскаго эдикта. 
Въ колоши господствовалъ голландскш 
языкъ, а изъ религш— кальвинизмъ. Ко
лонисты называли себя бобрами или бу
рами (крестьяне); часть ихъ возделывала 
хлкбъ и виноградъ вокругъ Капштадта. 
■Остальные были разскяны внутри стра
ны, где жили, занимаясь разведешемъ 
быковъ, вдали отъ цивилизованнаго об
щества, отдельно одинъ отъ другого. 
Буръ, говоритъ пословица, не любитъ 
видеть дымъ своего соседа.

Появлеше анпийскихъ колонистовъ въ 
Портк Елизаветы.— До 1820 года изъ Ан- 
гл1и въ Капскую землю пр1кзжали только 
чиновники и коммерсанты. Въ 1819 г. пар- 
ламентъ ассигновалъ 50.000 фунтовъ на 
перевозку туда и устройство англшскихъ 
колонистовъ; явилось 90.000 желающихъ,

изъ нихъ были выбраны 4.000, которые 
и высадились въ 1820 году въ бухте 
Альгоа, где они основали Портъ Елиза
веты. Вновь прибывцле стали возделы
вать землю и поставили на широкую 
ногу разведете мериносовыхъ овецъ, 
впервые привезенныхъ изъ Испаши въ 
1790 году (шерсть туземныхъ овецъ не 
имела никакой цены). Въ Капской земле* 
какъ и въ Австралш, англШсюе коло
нисты вели борьбу съ самовласт1емъ гу- 
бернаторовъ. Съ 1826 года въ -Капской 
земле была введена англшская система 
судопроизводства. Въ томъ же году былъ 
отозванъ губернаторъ Сомерсетъ, закры
вавши газеты и запрещавшШ митинги. 
Въ 1824 году Фэрбэрнъ основалъ оппо- 
зицюнную газету и. открылъ походъ въ 
пользу местной автономш; ему помогалъ 
одинъ изъ переселенцевъ 1820 года, 
шотландскш поэтъ Прингль, находившш- 
ся въ сношешяхъ съ великобританскими 
литераторами и филантропами. Въ Ан- 
глш была отправлена петищя, требовав
шая выборнаго законодательнаго собра- 
шя (1827), и за ней последовали друпя. 
Но правительство метрополш не нашло 
возможнымъ удовлетворить колонистовъ 
въ этомъ пункте. Оно ограничилось темъ, 
что наряду съ губернаторомъ учредило 
Исполнительный совптъ (1826), затемъ 
Законодательный совптъ (1834), состояв- 
iuie оба изъ чиновниковъ. Число пересе
ленцевъ было невелико и англшское на- 
селеше увеличивалось только путемъ 
естественнаго прироста. Внутренняя исто- 
р1я Капской земли въ первую половину 
XIX века представляетъ мало достопри- 
мечательнаго. Главными событ1ями были 
войны съ кафрами и столкновешя съ бу
рами.

Войны съ нафрами.— Свободные черные 
были уравнены съ белыми передъ ли- 
цомъ закона. Но бурсше или англшсюе 
колонисты смотрели на себя, какъ на 
высшую расу по сравнешю съ черными. 
Они считали себя вправе пользоваться
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ими, какъ поденщиками, на услов1Яхъ, 
ничъмъ не отличавшихся отъ настоящей 
кабалы. Они требовали, чтобы кафры 
были прогнаны вглубь страны. и ихъ 
земли отданы б%лымъ. Они хотели, чтобы 
за кражу скота кафры подвергались же- 
стокимъ наказашямъ. Губернаторы въ 
общемъ были склонны действовать въ 
ущербы туземцамъ. Но посл%днихъ от
стаивали миссюнеры, жалобы которыхъ 
встречали въ Великобританш большое 
сочувств1е со стороны филантроповъ и 
противниковъ рабства. Когда во главе 
управлешя стали либералы, то подъ да- 
влен1емъ общественнаго мн%тя прави
тельство бывало иногда вынуждено за
прещать войны съ кафрами. Въ связи съ 
этимъ чередовались перюды прогресса и 
перюды простановки въ развитш колоши.

Борьба начинается съ 1809 года, когда 
колонисты вздумали принудить кафровъ 
ОЧИСТИТЬ плодородный земли ВЪ бухте 1 

Альгоа и переселиться на левый берегь 
Рыбьей реки, д ело  началось съ непре- 
рывныхъ стычекъ между кафрскими пле
менами и группами буровъ и колони- 
стовъ, организованными въ виде ополче- 
шя {commando). Кафры нападаютъ на 
фермы, убиваютъ жителей и уводятъ 
стада; колонисты преследуютъ грабите
лей до первой туземной деревни, казнятъ 
предполагаемыхъ виновниковъ грабежа и 
забираютъ ихъ быковъ. Этой милицш 
обыкновенно было достаточно для охраны 
восточной границы, такъ какъ кафры не 
были объединены. Но атаманы Тшака 
(1812— 1828), а затемъ его братъ и пре- 
емникъ Дингаанъ собрали подъ' своимъ 
начальствомъ множество кафрскихъ ко- 
ленъ и организовали целую армш. Сами 
они не нападали на англичанъ, но ихъ 
военное могущество придало смелости 
племенамъ Рыбьей [реки, который под
нялись единодушно. Въ 1834 году 30.000 
кафровъ напали на фермы и селешя. Гу
бернаторы д’Юрбанъ подоспелъ съ ре- 
гулярнымъ зойскомъ, разбилъ черныхъ, ‘

заменилъ ихъ начальниковъ белыми чи
новниками и объявилъ ' ’хъ территорш 
присоединенной къ англШскимъ владе- 
Н1ЯМЫ. ИзвеСТ1в' объ этомъ пришло въ 
Англш въ перюдъ либеральныхъ реформы. 
Министерство не одобрило д’Юрбана, вер
нуло кафрамъ независимость и послала 
на границу вице-губернатора, которому 
было поручено блюсти права туземцевъ 
(1835). Эта должность была упразднена 
въ 1839 году, но въ положенш кафровъ 
ничто не изменилось до войны „топора" 
(1846— 53). До этого времени политика 
миссюнеровъ преобладала надъ завоева
тельной политикой.

Первое „Voorttrekken" буровъ.— Наталь.—  
Въ 1826 году были упразднены голланд- 
CKie суды, и англшскш языкъ объявлены 
единственнымъ дозволеннымъ въ судо
производстве. Это оскорбило буровъ. Ихъ 
недовольство еще возросло вследсгае 
уничтожения рабства (1834) и недоста
точности присужденнаго имъ- вознагра- 
ждешя. Въ то время колонисты имели 
35.755 невольниковъ, стоившихъ 3 мил- 
люна фунтовъ; а имъ назначили всего
1.200.000 фунтовъ вознаграждешя и пре
доставили каждому получить свою долю 
въ Лондоне. Буры по дешевой цене про
дали свои долговыя обязательства спе- 
кулянтамъ,' а некоторые даже вовсе не 
извлекли изъ нихъ пользы. Наконецъ 
ихъ раздражеше дошло до крайнихъ пре- 
деловъ, когда правительство остановило 
д’Юрбана въ его попытке раздвинуть 
границы колоши. Мнопе изъ нихъ ре
шили уйти въ глубь страны, подальше отъ 
англшскихъ законов ъ. Въ 1835 году
10.000 буровъ выступили въ путь вместе 
со своимъ скотомы; они ехали въ повоз- 
кахъ, запряженныхъ несколькими парами 
воловъ. Вечеромъ они располагались ла- 
геремъ подъ прикрьтемъ цепи повозокъ. 
Это былъ первый „исходы" (Voorttrekken). 
Часть переселенцевъ направилась на ct- 
веро-востокъ, перешла горы Дракенбергъ 
и эъ 1837 году спустилась въ равнины
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Наталя. Кафрскш завоеватель Дингаанъ ! 
только-что разорилъ и опустошилъ эту 
страну. Онъ сдЪлалъ видъ, будто готовъ 
допустить водвореше буровъ въ Натал-Ь; 
но пока шли переговоры, онъ окружилъ 
ихъ своими воинами, которые и перере
зали буровъ. Но загЬмъ явилась новая мно
гочисленная парт1я переселенцевъ; подъ 
предводительствомъ Андрея HpeTopiyca 

они разбили Дингаана; зат^мъ они орга
низовали независимое государство съ 
парламентомъ (фольксраадъ) и нацюналь- 
нымъ знаменемъ. Англшское министер
ство, всегда косо смотревшее на расши
рение Капской колоши, не пожелало вме
шаться; но губернаторъ Непиръ послалъ 
войска, который взяли главный городъ 
этого независимаго штата, Питермариц- 
бургъ. Буры покорились, сняли свое 
знамя и дали разсеять фольксраадъ 
(шль 1842). 12 мая 1843 года Наталь 
былъ оффищально присоединенъ къ Кап
ской колонш. Въ следовавшие затемъ 
годы заметили, что его климатъ и слиш- 
комъ жарокъ, и слишкомъ влаженъ для 
европейскихъ колонистовъ; поэтому ре
шено было обратить его въ негритян
скую колонш съ особымъ губернаторомъ 
(1845— 48). Туземцамъ позволили сохра
нить все ихъ обычаи, исключая тФхъ, 
которые шли въ разрезъ съ гуманностью; 
ихъ вожди сохранили свою власть подъ 
контролемъ небольшого числа белыхъ 
чиновниковъ. Въ колонш насчитывалось 
тогда 100.000 туземцевъ; ихъ число за
темъ быстро возросло. Наталь былъ от- 
деленъ отъ Капской земли независимой 
Кафрар1ей.

III.—Рабовлад'Бльчесшя колонш.

0. Мавришя и подвластныя ему колоши.—
Иль де Франсъ, занятый одной англшской 
экспедигйей въ 1810 году, былъ усту- 
пленъ Англш по договору 1815 года вме
сте съ Сешельскими и Адмиралтейскими 
островами. Подъ владычествомъ Англш

онъ снова принялъ имя св. Маврикия, дан
ное ему голландцами. Населенш разре
шено было сохранить французскш языкъ 
и католическую релипю; изъ Англ1и имми
грировали лишь отдельный лица. Глав- 
нымъ продуктомъ острова былъ сахаръ, 
добываемый невольническимъ трудомъ 
(около Vs части сахара, ввозимаго въ Ан
глш). Въ 1832 году нарсдонаселеше со
стояло приблизительно, изъ 89.610 жите
лей, въ томъ числе 63.500 рабовъ. Съ уни- 
чтожешемъ невольничества (1834) план- 
таторамъ пришлось выписывать индус- 
скихъ кули, которыхъ въ промежутокъ вре
мени съ 1834 по 1850 г. ввозили около 5.000 
ежегодно. Важнейшими фактами внешней 
исторш Мавриюя являются старашя пер- 
ваго англшскаго губернатора, сэра Робер
та Фаркуара, подчинить англшскому вл1я- 
нш Мадагаскаръ. Сначала онъ намере
вался присоединить этотъ островъ, но 
такъ какъ правительство не поддержало 
его, то онъ ограничился гЬмъ, что всту- 
пилъ въ сношешя съ царемъ Радама I, 
который незадолго передъ темъ объеди- 
нилъ говасовъ и доставилъ имъ верхо
венство. Несколькими договорами, заклю
ченными съ 1817 по 1825 г., Радамапо- 
зволилъ англичанамъ селиться, торговать 
и учреждать миссш на острове Мадага
скаре.

Гвинейсшя факторш.— Факторш, осно
ванный въ Гамбш въ 1588 году, и Золо
той берегъ, уступленный голландцами 
въ 1667-мъ, эксплуатировали монополь
ный компании, который вели невольничью 
торговлю съ Вестъ-Ищцей до запрещешя 
вывоза негровъ въ 1807 году. Cieppa-Леоне, 
прюбретенная въ 1787 году, служила убе- 
жищемъ для негровъ, которымъ уда
лось ускользнуть изъ рукъ торговцевъ. 
Здесь торговали только пальмовымъ ма- 
сломъ.

Весить Инд1я.— Бермудсше острова.— Гв1- 
ана.— Англшская Вестъ-Инд1Я (Антиллы) 
заключала въ себе въ 1815 г.: Ямайку, от
нятую въ 1655 г. у испанцевъ;британскш
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Гондурасъ, занятый около того же времени; 
BaraMCKie острова (1629— 1667); Подве
тренные острова (св. Кристофа, 1623; Не- 
виссъ, 1628; Монсерратъ, Антигуа и при
датки, 1632— 1663; Девственные острова, 
Ангуилья, 1666; Доминика, уступленная 
французами въ 1763 году); Наветренные 
острова (Барбадосъ, 1605— 1625, Грена
да, Санта Люч1я, Санъ-Винсентъ, Табаго, 
которые долго оспаривались и наконецъ 
были уступлены французами —  первые 
два въ 1783 г., остальные въ 1815); 
Тринидадъ, уступленный Испашей въ 
1802'г.

Къ Вестъ-Индш можно причислить Бер- 
мудсюе острова (1609), военную стоянку 
и место ссылки, лежацце на разстоянш 
950 кил. отъ Каролины, и британскую Гв1а- 
ну, образовавшуюся изъ колонш, отня- 
тыхъ у голландцевъ въ 1803 г., закре- 
пленныхъ за Анппей въ 1815 г. и сли- 
тыхъ въ одну колонт въ 1831 г. Гв1ану 
изследовалъ въ 1835— 9 гг. Шомбуркъ, 
которому въ 1840 г. поручено было про
вести пограничную черту между этой ко- 
лойей и Венецуэлой. Последняя и до
ныне оспариваетъ эту границу; точно 
такъ же оспариваетъ свою границу и Бра- 

• зил1я. ГBiana—крупнейшее изъ англшскихъ 
владетй въ тропической Америке, а наи
более населеннымъ и богатымъ изъ нихъ 
является Ямайка.

Уничтожеше рабства и свобода торго
вли.— Все эти колоши (исключая Багам- 
скихъ и Бермудскихъ острововъ) выделы
вали сахаръ рабскими трудомъ, экспор
тировали невольниковъ на французсшя и 
испансюя Антиллы, ввозили лесъ, фабрич
ный издел1я, съестные припасы и рыбу, 
покупая все это, какъ того требовалъ ко- 
лошальный договоръ, у англичанъ. Въ 
1831 году Вестъ-Инд1я представила пар
ламенту петищю, где доказывала, что пе- 
реплачиваетъ въ силу колошальнаго до
говора 187.000 фунтовъ ежегодно на по
купке предметовъ первой необходимости. 
Въ 1841 году ей была дарована свобо

да торговли. Но неудобства экономиче- 
скаго и политическаго либерализма ока
зались для вестъ-индскихъ плантаторовъ 
более крупными, нежели его выгоды. Въ 
промежутокъ времени съ 1834 по 1838 г. 
на Антильскихъ островахъ было уничто
жено рабство. Съ этихъ поръ планта
торы начали выписывать китайскихъ ку
ли (впервые они появились на Тринида
де въ 1816 году). Но метрополш при
шлось въ защиту вестъ-индскаго сахара 
обложить высокой пошлиной сахаръ съ 
острова св. Мавришя и изъ Остъ-Индш. 
Антиллы по прежнему поставляли */„ по
требляема™ Анппей сахара; но планта
торы Индшскаго океана и сторонники 
свободной торговли нападали на эту при- 
вилегш, а въ 1848 году она была отме
нена и пошлина съ сахара уравнена.

IV5.— Далыпй Воетокъ и морстя 
стоянки.

Война изъ-за торговли ошумомъ; Гон- 
конгь.— ЗанятоеГонконгабыло еледств!емъ 
установлешя свободы торговли и того 
вл1ян1я, какое прюбрели надъ правитель- 
ствомъ крупные англшеюе промышленни
ки. Въ 1834 году была отменена монопо- 
тя британской торговли съ Китаемъ, при
надлежавшая Остъ-Индской компанш. По
сле этого вывозъ фабричныхъ изделШ, 
особенно бумажныхъ тканей, изъ Англш 
въ Китай сталъ быстро возрастать (въ 
1832 г. сумма экспорта равнялась 842.852 
ф. ст., въ 1836— 1.326.368 ф. ст.). Но ки
тайское правительство по прежнему дер
жало открытымъ для европейской торго
вли только одинъ портъ— Кантонъ. После 
войны изъ-за торговли ошумомъ китай
ское правительство заключило съ Анппей 
Нанкинсюй договоръ (1842), которыми 
оно открыло для англшекой торговли пор
ты Амой, Фу-Чжеу, Нингъ-По, Шанхай и 
уступило Англш островокъ Гонконгъ при 
входе въ Кантонскую бухту. Гонконгъ 
сделался крупнымъ складочными местомъ.



а народонаселеше его быстро возросло 
(5.000 жителей въ 1841 г., 21.514 въ 
1848).

Морсшя станцш. —  Въ эту группу вхо- 
дятъ: 1) колонш Малаккскаго пролива, 
истор1я которыхъ тЬсно связана съ исто- 
pieft Инд1и; 2) колоши Борнео (1846, Ла- 
буанъ 1847 протекторатъ надъ БрунШ- 
скимъ султаномъ; съ 1841 г. англича- 
нинъ Брукъ— Саравакскш раджа); 3) при

входЬ въ Красное море— Аденъ (1838); 
4) на пути въ Индш чрезъ Капъ и о. св. 
Мавриюя—св. Елена (1651) и о. Возне
сенья (1815); 5) по дорогЬ въ Индш чрезъ 
Магеллановъ проливъ —  остров^ Фаль- 
клэндъ (1833); 6) въ ЕвропЬ англичане 
сохранили Гибралтаръ и по договору 1815 
года окончательно прюбрЪли Мальту и 
1оничесше острова въ Средиземномъ мо- 
pt. и Гельголандъ въ С%верномъ.
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Глава XIL

Восточный вопросъ,

Махмудъ, Мехметъ - Али, Абд-уль-Меджидъ.

Завоевашя Мехшета-Али.— Съ 1815 по 
1830 г. политическая • и военная мощь 
Мехмета-Али, зарождете которой было 
изображено нами раньше 1), настолько 
возросла, что казалось— онъ неминуемо 
рано или поздно займетъ мйсто султана 
или, по крайней м-Ьр-Ь, создастъ перво
классное,- вполн'Ь независимое государ
ство.

Уничтоживъ ополчеше мамелкжовъ и 
ставь съ тЪхъ поръ неограниченнымъ 
властелиномъ Египта (1811), честолюби
вый и предпршмчивый паша завоевалъ 
загЬмъ священные города Аравш и оттЪс- 
нилъ уагабитовъ внутрь страны. Правда, 
эти фанатики снова продвинулись къ мо
рю во время его отсутств1я и заключили 
съ его старшимъ сыномъ Туссуномъ срав
нительно выгодный для нихъ миръ, но 
Мехметъ отказался ратифицировать этотъ 
договоръ и въ 1816 годупоручилъ руко
водство военными д%йств1ями своему вто
рому сыну Ибрагиму. ПослЪднШ съ пер- 
ваго же шага обнаружили большой вое- 
начальническш талантъ и за два года 
сум-Ьлъ привести уагабитовъ въ полную 
покорность; ихъ вождь, Абдалла-бен-

1) См. т. II, стр. 106— 108.

Саудъ, гонимый изъ убежища въ убежи
ще, былъ наконецъ взятъ вмЪсгЬ со сво
ими последними городомъ Деррейэ и ото- 
сланъ въ Константинополь, гдФбылъ обез- 

главленъ по приказанию султана (1818). 
Въ награду за свои победы Ибрагимъ по- 
лучилъ отъ Махмуда Мекксшй пашалыкъ 
и съ тЬхъ поръ въ cornacin со своимъ 
отцомъ управлялъ всей турецкой Арав1ей. 
Спустя два года Мехметъ-Али предпри- 
нялъ завоеваше Нубш и Сеннаара, двухъ 
далекихъ областей, куда удалились по- 
слФдше мамелюки и откуда часто совер
шались набеги на южныя границы Егип
та. Началось съ того, что другой его 
сынъ, Измаилъ-паша, произвелъ смелое 
HamecTBie сюда и, казалось, въ одну кам- 
ланш кончилъ дЬло. Н о его вымогатель
ства и насил1Я скоро вызвали здЬсь мя- 
тежъ, стоившш ему жизни. Впрочемъ, его 
смерть очень скоро была отомщена его шу р и - 
номъ, дефтердаромъ Ахмедъ-беемъ, кото
рый своими репресаями терроризировали 
не только Нубш и Сеннааръ, но даже 
Кордофанъ, гдЪ отныне надолго было 
упрочено египетское владычество (1822). 
Въ Аравш это владычество вскоре за- 
тЪмъ еще упрочилось (1823— 1824) благо
даря подавлешю мятежа, поднятаго бе-
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цуинами, уагабйтами и большимъ числомъ 
бЪглыхъ феллаховъ и утопленнаго Ибра- 
гимомъ въ крови.

Правлен1е Мехиета-Али.— Грозная мощь 
Мехмета-Али обусловливалась не только 
герритор1альнымъ ростомъ его владЪнш, 
но всего более —  накоплещемъ и есте- 
ственнымъ ростомъ находившихся въ его 
распоряженш рессурсовъ, постояннымъ 
развит1емъ и доброкачественностью его 
военныхъ, силъ, наконецъ, энерпей его 
администрацш. Сельско-хозяйственное бо
гатство Египта, о которомъ не знали или 
не хотели заботиться его предшествен
ники, удесятерилось подъ его вл1яшемъ 
и надзоромъ. Способы обработки быстро 
улучшились благодаря ему. Улучшились 
и породы лошадей и овецъ; съ большимъ 
успЪхомъ введена была культура туто- 
ваго и оливковаго дерева, какъ и хлопка, 
выделка котораго получила въ Нильской 
долине за нисколько л-Ьтъ огромное зна
чение. Всюду возникали сахарные и сели
тряные заводы, всевозможный фабрики и 
заводы подъ руководствомъ европейскихъ 
и особенно французскихъ инженеровъ, 
такъ какъ Мехметъ издавна находился 
въ сношешяхъ съ Франщей и питалъ къ 
ней особенную симпатш, которой неизм%- 
нилъ до смерти. Молодые египтяне посы
лались въ Парйжъ и Лондонъ для изу- 
чешя наукъ, законовъ, промышленности, 
вообще западной цивилизацш. Предпри
нималось или продолжалось сооружеше 
новыхъ путей сообщенш. Былъ прорыть 
каналъ Махмуд1э между Александр1ей и 
Каиромъ. Снова принялись искать истоки 
Нила и' подумывали о соединенш кана- 
ломъ морей Средиземнаго и Краснаго. 
Торговый сношешя внутри страны были 
облегчены учреждешемъ строгой полицш, 
благодаря которой въ стране воцарилась 
полная безопасность. Благодаря' веЬмъ 
этимъ успТхамъ финансы египетскаго пра
вительства вскоре достигли блестящаго 
расцвета, и оно получило возможность 
создать грозную армш и флотъ. Пригла

шаемые имъ въ большомъ количестве 
французсше офицеры обучали на европей
ский ладъ войска, численность которыхъ 
ежегодно возростала и въ конце концовъ 
достигла почти двухсотъ тысячъ. Это 
преобразоваше египетской армш было про
ведено подъ руководствомъ полковника 
Сельва (извЪстнаго больше подъ именемъ 
Солиманъ-бея). Преобразовашемъ Флота 
руководилъ другой французъ, Серизи. Съ 
1820 года Мехметъ располагалъ 60— 80 
хорошо построенными, хорошо вооружен
ными военными судами съ прекраснымъ 
экипажемъ, тогда какъ экипажъ во фло
те султана былъ изъ рукъ вонъ плохъ. 
Онъ обезопасилъ берега и границы Егип
та отъ внезапныхъ нападенш, построивъ 
рядъ новыхъ укрЪпленш и исправивъ ста
рый. У него были свои строительный вер
фи, пушечные, оружейные и машиностро
ительные заводы, арсеналы, магазины— 
словомъ, все необходимое для того, чтобы 
страна не приходилось ввозить извне 
оруд1я обороны и нападешя. Впрочемъ, 
это громадное сосредоточение силъ было 
ему облегчено чрезвычайно простыми 
правительственными пр!емами, которые 
однако могъ безнаказанно позволять 
себе лишь восточный деспотъ. Д-Ьло въ 
томъ, что-онъ призналъ себя единствен- 
нымъ собственникомъ земли и, следо
вательно, могъ эксплуатировать ее систе
матически и совершенно по своему жела- 
шю. Онъ присвоилъ себе монополно не 
только на земледе>л1е, но и на промыш
ленность и торговлю. Для производства 
всевозможныхъ работъ у него были фел
лахи, которыхъ онъ набиралъ по произ
волу (какъ древте фараоны) и, смотря 
по своей надобности, пересылалъ съ одного 
конца страны на другой. Нечего и гово
рить, что въ армш и флотъ онъ не стес
няясь набиралъ этихъ бедныхъ людей, 
которыхъ, оторвавъ отъ семьи и плуга, 
уводили въ лагерь со связанными руками 
и съ цепью на шее и которые все-таки 
въ конце концовъ, благодаря своей не-
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обычайной покорности, становились хоро
шими солдатами.

Первое столнновеше между Махмудомъ и 
Мехметомъ-Али. —  Легко понять, что рано 
или поздно долженъ былъ наступить та
кой моментъ, когда помощь паши, у ко- 
тораго все было готово для войны, сде
лается необходимой для султана, ли- 
шеннаго всякихъ средствъ. Мы видели 
выше *), при какихъ обстоятельствахъ 
Махмудъ счелъ нужнымъ обратиться за 
помощью къ Мехмету-Али, который не 
отказалъ ему въ ней, но, разумеется, 
потребовалъ платы за услугу. Въ 1822 
году султанъ долженъ былъ предоставить 
ему командование на острове Крите, чтобы 
побудить его прислать сюда войско и 
эскадру противъ грековъ. Въ 1824 году, 
чтобы подбить его на экспедицш въ 
Морею, онъ долженъ былъ обещать Ибра
гиму морейсюй пашалыкъ. Этого униже- 
шя онъ никогда не забудетъ. Зато, когда 
после битвы при Наварине Ибрагимъ при- 
нужденъ былъ очистить Пелопоннесъ, —  
и Мехметъ-Али не забылъ объ условлен
ной плате за свою услугу и не преми- 
нулъ потребовать, по крайней мере, равно
ценной награды. Этой наградой могла 
быть на его взглядъ только Сир1я, эта 
естественная ограда Египта, давно драз
нившая его аппетитъ,— или, по меньшей 
мере, добрый кусокъ ея. Но Махмудъ, и 
безъ того считавшш его уже слишкомъ 
сильнымъ, согласился предоставить ему 
лишь пашалыкъ Крита, который египтяне 
занимали уже несколько летъ. Это зна
чило ■— ничего не дать, и паша не безъ 
основашя обиделся. Въ ответъ на его 
жалобу султанъ довольно колко поста- 
вилъ ему на видъ, что онъ уже полтора 
года не платить никакой дани Порте. 
Мехметъ совершенно справедливо отве- 
чалъ, что онъ авансомъ передалъ своему 
сюзерену гораздо больше, чемъ долженъ 
былъ: война стоила ему 30.000 человекъ 1

1) См. т. III, стр. 108.

и 20 миллюновъ франковъ, принеся ему 
взаменъ лишь разочароваше и досаду. 
Словомъ, онъ не далъ ни копейки'и от- 
ношешя еще больше обострились.

Походы Ибрагима въ Сироо и Анатшпю.—  
Споръ длился уже больше года, когда 
произошелъ следующш инцидентъ. Ме
хметъ, более чемъ когда-либо зарившш- 
ся на Сирт, вздумалъ выместить свою 
злобу на паше Сенъ-Жанъ-д’Акры, Абдал
ла, давшемъ убежище несколькимъ бег- 
лымъ феллахамъ и отказавшемся выдать 
ихъ ему. Не добившись отъ Порты позво- 
лешя напасть на него, онъ решилъ все- 
таки напасть, и въ октябре 1831 года 
Ибрагимъ вступилъ въ С ирт съ 30.000 
солдатъ, 50 полевыми орудиями и 19 мор
тирами. Въ течете нфсколькихъ недель 
онъ занялъ города Г  азу, Яффу и Кайфу, 
и 9 декабря осадилъ Сенъ-Жанъ-д’Акру. 
На эту неслыханную дерзость султанъ 
отвечалъ фирманомъ, который объявлялъ 
Мехмета-Али отрешеннымъ отъ должно
сти, назначалъ на его место Гуссейнъ- 
пашу и предписывалъ последнему собрать 
большое войско и идти на Ибрагима 
(мартъ 1832). Но прежде чемъ Гуссейнъ 
явился на арене войны, сынъ Мехмета 
успелъ одержать еще несколько блестя- 
щихъ победъ. 27 мая онъ взялъ штур- 
момъ крепость, отразившую некогда все 
атаки Бонапарта, и затемъ победителемъ 

. вступилъ въ Дамаскъ (15 тн я ). Отсюда, 
продолжая свой путь на северъ, онъ дви
нулся къ Гомсу, где опрокинулъ авангардъ 
Гуссейна (9 т ля ), затемъ овладелъ Алеп
по, на голову разбилъ у Бейлана турец
кую армт, которая оставила въ его ру- 
кахъ всю свою артиллерт (29 т л я ),  и 
спустя два дня вступилъ въ Антюхю. 
Вся Сир1я лежала у его ногъ. Но такъ 
какъ -Махмудъ и теперь отказывался пре
доставить Мехмету пашалыкъ Акры, то 
Ибрагимъ решилъ продолжать свой по
бедоносный походъ; онъ вторгся въ Адан- 
скш округъ, перешелъ Тавръ и быстро 

I овладелъ Кожей въ самомъ сердце Малой
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Азш (ноябрь). Здесь напалъ на него съ 
60.000-мъ войскомъ его старый соперникъ 
по Миссолунги, великш визирь Решидъ- 
паша. 21 декабря передъ Кошей произо
шло ожесточенное сражеше, стоившее 
жизни 30.000 челов^къ и окончившееся 
поражешемъ турокъ: Решидъ былъ не 
только побежденъ, но и взятъ въ пл%нъ. 
Победитель, не теряя ни минуты, дви
нулся на Бруссу и Скутари, т.-е. на 
Константинополь.

Теперь, казалось, уже ничто не могло 
его остановить. Мусульманское населеше 
Анатолш не оказало ему ни малМшаго 
сопротивлешя. Впрочемъ, Ибрагимъ, какъ 
и его отецъ, неустанно афишировалъ 
свою преданность трону Османлисовъ: моя 
цель, —  говориль онъ, —  не низвергнуть, 
а упрочить его. Мнопе турки, даже въ 
Константинополе, где султанъ - гяуръ 
былъ крайне непопуляренъ, горячо сим
патизировали ему. Ибрагимъ выставлялъ 
себя мстителемъ за Коранъ и могъ быть 
вполне уверенъ, что не встретить со
противлешя въ Стамбуле. А Махмудъ не 
сомневался, что мятежникъ, вступивъ въ 
столицу, немедленно свергнетъ и убь'етъ 
его, чтобы царствовать отъ имени какого- 
нибудь другого принца изъ оттоманской 
династш. Сбитый съ толку, почти обезу- 
мевъ отъ страха и ненависти, онъ не 
задумался обратиться съ мольбою о по
мощи къ великимъ европейскимъ держа- 
вамъ и особенно къ Россш, которая со 
времени Адр1анопольскаго мира считала 
себя какъ бы покровительницей Порты и 
была заинтересована въ томъ, чтобы не 
возникла подъ властью Мегемедъ - Али 
новая Турщя, сильная и способная къ са
мообороне.

Вмешательство велинихъ державъ; Кутай- 
есшй договоръ.— Съ этого момента споръ 
между султаномъ и пашой прюбретаетъ 
крупный международный интересъ и при- 
влекаетъ къ себе внимаше всей Европы. 
Все правительства тревожить мысль, .какъ 
бы одно изъ нихъ не нарушило въ свою

пользу политическаго равновешя на Вос
токе, и потому все должны были вме
шаться. Франщя не хотела ни действо
вать заодно съ Росшей, ни поддержать 
одна султана противъ Мегемедъ - Али, 
■благодаря которому она пользовалась та- 

■ кимъ большимъ вл1яшемъ на Востоке, 
ни открыто высказаться за последняго 
(изъ страха ссоры съ Англ1ей). Она ста
ралась добиться того, чтобы победитель 
согласился на предложешя Дивана, согла- 
шавшагося предоставить ему четыре па
шалыка въ южной Сирш (Акра, Наплузъ, 
Саида и 1ерусалимъ). Но Мегемедъ тре- 
бовалъ всей Сирш, не считая округа 
Адана и даже части бассейна Тигра и 
Евфрата. Войска Ибрагима продолжали 
идти впередъ, а 20 февраля 1833 года 
русскш флотъ бросилъ якорь передъ двор- 
цомъ султана. Чтобы добиться его уда- 
лешя, французскш посланникъ, адмиралъ 
Руссэнъ, обязался уладить дело такимъ 
образомъ, чтобы египетскш паша удоволь
ствовался южной Сир1ей. Онъ преъявилъ 
это требоваше паше, но у него не было 
никакихъ средствъ, чтобы принудить его, 
и Мегемедъ это зналъ, почему и не об- 
ратилъ никакого внимашя на его требо
ваше. Это снова повергло султана въ 
трепетъ, и онъ снова взмолился къ рус
скому царю. Действительно, въ начале 
апреля 12.000-ый русскш корпусъ при- 
былъ въ Константинополь и Скутари, и 
вся молдавская арм1я— 24.000 человекъ— 
выступила на соединеше съ нимъ.

На этотъ разъ Австр1Я и Англия, 
остававипяся до сихъ поръ довольно без
участными, серьезно встревожились и при
мкнули къ Францш въ видахъ прекра- 
щешя войны. Правда, ни одна изъ этихъ 
трехъ державъ не желала посылать свои 
войска противъ Мегемедъ-Али; поэтому 
ихъ союзъ имелъ целью лишь произве
сти на Махмуда очень энергическое да- 
влеше, которое заставило бы его сделать 
Мегемеду болышя уступки, способный 
удовлетворить его. Султанъ темъ легче
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уступилъ,.что даже царь не противился 
тому, чтобы владычество Мегемеда было 
значительно расширено. Мало того, что 
онъ не хот’Ьлъ ввязываться въ конфликтъ 
съ половиной Европы, но ему улыбалась 
и мысль о томъ, что Турщя снова должна, 
урезать себя: чЪмъ больше она ослабЪегь, • 
тЪмъ больше будетъ нуждаться въ немъ. 
Такимъ образомъ Ибрагиму стало невоз
можно дольше оттягивать миръ. Онъ 
былъ заключенъ 5 мая въ КутайЪ; по 
этому договору Мегемедъ-Али получилъ 
сверхъ Египта, какъ и требовалъ, всю 
Сирда и Адану.

Poccifl и заключеше договора въ Уншаръ- 
Скелесси.— Въ силу этого соглашешя еги- 
петсюя войска должны были быть уведены 
обратно и царь въ свою очередь долженъ 
былъ отозвать свой флотъ и арм1ю. Онъ 
сдЪлалъ видъ, что уводить ихъ съ вели
чайшей поспешностью; но предварительно 
онъ выговорилъ себе право при случае 
вернуться; этотъ договоръ, заключенный 
въ Уншаръ-Скелесси (8 шля 1833), фор
мально поставилъ Турцш въ вассальную 
зависимость отъ русской имперш.

Договоръ заявлялъ, что обе державы 
заключаютъ на, восемь летъ оборонитель
ный союзъ противъ всехъ, взаимно обя
зываясь всеми силами защищать другъ 
друга противъ всякой внутренней и внеш
ней опасности. Если вспомнить, какъ 
многообразны были опасности, грозивипя 
оттоманской империи, и какъ много спо- 
собовъ имела Росшя вызывать въ ней 
смуту, то ясно, что этотъ договоръ да- 
валъ право царю возобновлять свое воору
женное вмешательство въ Константино
поле каждый разъ, когда онъ того поже- 
лаетъ. Разумеется, онъ вовсе не имелъ 
въ виду допускать въ пределы своей им
перш турецюя войска и флотъ: добавоч
ная статья договора гласила, что въ техъ 
случаяхъ, когда Росшя по праву могла 
бы требовать помощи своего союзника, 
последней имелъ возможность освободить
ся отъ этой обязанности. Отъ него тре

бовалась лишь отрицательная помощь, 
имевшая громадную цену въ глазахъ 
царя: султанъ освобождался отъ всякой 
обязанности, если только закрывадъ Дар
данеллы врагамъ Росши. Такое соглаше- 
Hie делало Poccito почти неуязвимой, такъ 
какъ ей съ давнихъ поръ не грозила ника
кая другая опасность, кроме какъ со 
стороны Францш и Англш, такъ какъ она 
не была доступна ни съ суши, где до
стигнуть ея можно было только пройдя 
черезъ Германш, ни со стороны Балтш- 
скаго моря, пригоднаго для действш воен- 
наго флота лишь незначительную часть 
года, и такъ какъ, наконецъ, теперь для 
ея враговъ закрывалось и Черное море. 
А если ей уже и съ этой стороны нечего 
было бояться, то она могла себе все 
позволить, по крайней мере въ отноше
ны къ Западу; такимъ образомъ, поли- 
тическаго равновешя въ Европе более 
не существовало.

Хотя этотъ договоръ былъ заключенъ 
тайно, но о немъ, конечно, очень скоро 
узнали. Западный державы были сильно 
встревожены, и одно время казалось, что 
оне готовятся къ войне. Австр1я, также 
обезпокоенная этимъ собьтемъ, но въ 
данный моментъ более чемъ когда-либо 
нуждавшаяся въ помощи Росши для обуз- 
дашя революцюннаго духа, ограничилась 
темъ, что въ дружескомъ тоне попро
сила у царя объяснены, и царь заявилъ, 
что у него нетъ никакихъ своекорыст- 
ныхъ видовъ и что онъ ничуть не за- 
мышляетъ расширить свои владешя на- 
счетъ Турцш, обещая вместе съ темъ 
принять моральное посредничество вен- 
скаго двора въ томъ случае, когда ему 
или Турцш придется потребовать осу- 
щестцлешя заключеннаго между ними 
договора. Въ виду этого Австр1я съ своей 
стороны представила Англш и Францш, 
что независимости турецкой державы, по 
крайней мере сейчасъ, не грозитъ со 
стороны царя никакая опасность и что 
во всякомъ случае она обезпечивается
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вышеупомянутыми посредничеством-!,. Въ 
то же время она убедила царя увести свои 
войска изъ Молдавш и Валахш, который 
•они оккупировалъ уже шесть л-Ьтъ (1834). 
Действительно, лондонскш и парижскш 
дворы прекратили свои приготовлешя къ 
войне, предоставивъ до поры до времени 
дипломатамъ обуздывать русскую алчность 
и распутывать, если сумеютъ, щекотли
вый воцросъ о Дарданеллахъ и Босфоре.

Новыя осложнешя въ Египте, сражеше 
при Незибе.— Плохо помирившись, Мах- 
мудъ и Мехметъ-Али теми временемъ 
готовились къ новой борьбе. Султанъ 
питали къ своему вассалу непримиримую 
ненависть и хотелъ во что бы то ни 
■стало отмстить ему.

Въ 1834 году онъ открыто поддержалъ 
-мятежъ, вызванный административными 
строгостями Ибрагима среди сиршскихъ 
горцевъ, и снарядилъ войско, намере
ваясь силою вернуть себе территорш 
Урфа на левомъ берегу Евфрата, кото
рую— по его мненш, незаконно—удер
живали паша. По этому поводу велиюя 
державы вели переговоры съ обеими 
сторонами. Но Ибрагимъ подавилъ воз- 
сташе и вернулъ спорную землю,,после 
чего миръ некоторое время казался упро- 
ченнымъ. Однако обе стороны продол
жали вооружаться. Мехметъ-Али неис
правно платилъ узаконенную дань Порте 
и употреблялъ свои средства на сформи- 
роваше новыхъ полковъ и постройку 
■новыхъ судовъ. На представлешя Дивана, 
требовавшаго, чтобы онъ уменьшилъ свои 
военный силы, онъ отвечалъ требова- 
>шемъ. новыхъ льготъ, именно— признашя 
■его сана наследственнымъ въ его семье. 
■Султанъ не отказалъ ему въ этомъ без
условно по отношенш къ Египту, но вза- 
•менъ потребовали возвращешя Сирш, 
•которой Мехметъ-Али ни подъ какими 
видомъ не хотели лишиться. Соглашеше 
оказывалось невозможными, и въ конце 
1837 года переговоры были прерваны. 
Въ следующемъ году вспыхнуло новое

возсташе въ Ливане, и вице-король убе
дился, что Порта была причастна къ 
этому делу. Въ то же время Анпия, ко
торая была недовольна теми, что обе 
дороги въ Инд1Ю— на Суэцъ и на Ев- 
фратъ— заняты другомъ Францш, и кото
рую въ торговом ъ отношенш крайне 
стесняли монополш, установленный въ 
Египте, добилась того, что турецкое 
правительство заключило съ нею дого
вори, предоставлявшей ей полную сво
боду торговли на всеми протяжеши отто
манской империи и торжественно отме
нявши упомянутыя сейчаоь монополш 
(3 шля 1838). Мехметъ-Али заявили, 
что не подчинится. Но еще не успели 
онъ на деле воспротивиться исполнент 
этого договора, который долженъ были 
вступить въ силу лишь 1 марта 1839 г., 
какъ Махмуди, горя нетерпешемъ со
крушить его, снова подали сигналъ къ 
войне. Уже несколько месяцевъ все 
свободный войска имперш стягивались 
въ пашалыки Адана и Алеппо. Здесь 
вскоре сосредоточилась армёя въ сто 
съ лишними тысячи человеки, обильно 
снабженная артиллерёей и находившаяся 
подъ начальствомъ сераскира Гафиза, 
который пользовался советами несколь- 
кихъ выдающихся прусскихъ офицеровъ 
(въ томи числе Мольтке). Въ апреле 
1839 года турецкш авангардъ перешелъ 
Евфратъ. Ибрагимъ по совету Францш 
некоторое время держался оборонительно 
и, казалось, хотели избегнуть генераль- 
наго сражешя. Но когда Махмуди издали 
новый манифестъ противъ египетскаго 
вице-короля (7’ шня), где объявляли ему 
войну и называли его предателемъ и 
мятежникомъ, то большое сражеше сде
лалось неизбежными. Оно произошло 24 
шня на равнине Незибъ, несколько 
восточнее Аинтаба, и несмотря на энер- 
гш Гафиза кончилось непоправимыми 
поражешемъ турокъ, которые потеряли
4.000 человекъ убитыми и 12.000 плен
ными, 162 орудёя, 25.000 ружей и раз-
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снялись по всЪмъ направлешямъ. Спустя 
шесть дней Махмудъ скоропостижно 
скончался въ Константинополе, оставивъ 
престолъ своему сыну, двенадцатилет- 
нему Абд-уль-Меджиду. Наконецъ Турщя, 
у которой арм1и уже не было, потеряла 
также и свой флотъ, такъ какъ спустя 
две недели Капуданъ-паша Ахметъ сдалъ 
его вице-королю въ Александршскомъ 
порте (14 шля).

Англ1я, Франщя и договоръ отъ 15 'поля.—
Всю Европу охватило волнеше. Восточ
ный вопросъ еще никогда не стоялъ 
передъ нею- въ такой острой форме. 
Всего более, казалось, надо было опа
саться въ эту минуту вмешательства 
русскаго флота и русской армш. Въ виду 
такой возможности Анпня еще въ мае 
предложила Францш совместно съ нею 
послать эскадру въ Дарданеллы. Но июль
ское правительство не решалось на та
кое смелое предпр1ят1е. Австр1я выска
зала мысль о созыве конференцш въ 
Вене, которая обезпечила бы Турцш, 
взаменъ исключительнаго протектората 
Россш, коллективную гарантш пяти ве- 
ликихъ державъ. Еще ничего не было 
решено, когда одно за другимъ пришли 
извест!я о сраженш при Незибе, смерти 
султана и измене Ахмета.

Необходимо было положить конецъ 
обычной медлительности дипломатовъ. 
Правда, Ибрагимъ после победы п рюста- 
новилъ свое наступлеше въ угоду фран
цузскому правительству; но такъ какъ 
его отецъ требовалъ себе теперь права 
наследственной передачи на все свои 
пашалыки, не исключая Аданы и Аравш, 
а Порта соглашалась предоставить ему 
въ наследственную собственность только 
Египетъ, то не было сомнешя, что 
Ибрагимъ вскоре опять двинется впередъ. 
Но тутъ все пять великихъ державъ по 
почину Меттерниха заявили (нотою отъ 
27 1юля), что берутъ Высокую Порту 
подъ свое коллективное попечительство 
и что ей рекомендуется „не принимать

никакого окончательнаго решешя безъ 
ИХЪ СОДейСТВ1Я и выждать последствш 
участ1я, принимаемаго ими въ ея судьбе". 
Война была тотчасъ прюстановлена, и 
новый султанъ, какъ и вице-король, дол- 
женъ былъ дожидаться, пока европей
ские кабинеты столкуются относительна 
меръ къ мирному улажен1ю кризиса, если 
только это имъ вообще удастся.

Достигнуть этого соглашешя было не
легко, и на него было мало надежды.

. 1юльское правительство стояло за Мех- 
мета-Али, и. французскш народъ, изъ 
ненависти къ Англш, хотелъ, чтобы оно 
и впредь оставалось верно паше; оно 
примкнуло къ ноте отъ 27 шля лишь 
для того, чтобы не обособиться отъ евро- 
пейскаго концерта и потому что въ. 
глубине души считало вице-короля 
непобедимымъ. Оно было убеждено, что 
никашя конференцш въ Mipe не поме- 
шаютъ ему удержать его завоевашя и 
добиться техъ наследственныхъ правь, 
которыхъ онъ требовалъ съ ору- 
ж1емъ въ рукахъ. Что касается Англш, 
то она, по наущенш галлофоба Пальмер
стона, предложила отнять „ у Мехмета- 
Али все, кроме Египта, оставивъ ему 
последнш, правда, въ наследственное 
достояше. Съ болыиимъ трудомъ удалось 
въ ноябре и декабре склонить ее къ 
уступке еще и пашалыка Акры. Но ка- 
бинетъ Сульта, более подстрекаемый, 
нежели поддерживаемый общественнымъ 
мнешемъ, требовалъ для вице-короля, 
все или ничего; онъ лишнш разъ повто- 
рилъ это въ высокомерной ноте, послан
ной имъ британскому кабинету 26 ян
варя 1840 года. Въ Европе, конечно, 
никто не поверилъ бы, что Франщя 
готова уступить,— какъ вдругъ этотъ ка
бинеты былъ замененъ министерствомъ 
1 марта, глава котораго—Тьеръ— публич
но поставилъ въ упрекъ правительству, 
что оно поддержало ноту отъ 27 шля.

Poccin хорошо понимала, что ей не 
удастся сохранить за собою те исключи-
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тельныя преимущества, каюя обезпечилъ 
•ей договоръ, заключенный въ Унюаръ- 
•Скелесси; поэтому она была не прочь 
войти въ соглашеше съ Анппей, чтобы, 
по крайней м-bpi, унизить Мехмета-Али 
и гЬмъ сдЬлать непр1ятность тльскому 
•правительству, которое императоръ Ни
колай ненавидЬлъ отъ всей души. Въ 
результатЬ таинственныхъ переговоровъ, 
.длившихся нЬсколько мЬсяцевъ, состоя
лось соглашеше (въ началЬ 1840 года). 
Было условлено, что договоръ, заключен
ный въ Унюаръ-Скелесси, которому въ 
1841 году истекалъ срокъ, не будетъ 
возобновленъ; далЬе, что въ тЬхъ слу- 
чаяхъ, когда Порта будетъ нуждаться въ 
помощи, Россш дозволяется вмЬшаться 
въ ея пользу силою оруж 1я, но не иначе, 
какъ отъ имени Европы и въ качествЬ 
ея уполномоченной; наконецъ, что въ 
этомъ случаЬ руссюй флотъ не закроетъ 
Босфора и Дарданеллъ для остальныхъ 
европейскихъ флотовъ. ОтнынЬ шльское 
правительство естественно должно было 
■имЬть противъ себя, кромЬ этихъ двухъ 
государствъ, не только Австрш, явно 
заинтересованную въ томъ, чтобы осла
бить Мехмета-Али, но и Прусспо, такъ 
какъ эта держава, будучи напугана пат- 
рютическимъ брожешемъ, охватившимъ 
тогда Францт, и ПодозрЬвая Тьера въ 
желанш отмстить за унижеше, пережи
тое Франщей въ 1815 году, должна 
была съ радостью ухватиться за возмож
ность воскресить анти-французскую коа- 
лищю 1813 года.

Луи-Филиппъ ошибался насчетъ отно- 
шешя къ себЬ вЬнскаго и берлинскаго 
кабинетовъ. Онъ разсчитывалъ на ихъ 
дружбу, которой принесъ немало жертвъ 
въ послЬдше годы. Поэтому онъ продол- 
жалъ поддерживать Мехмета-Али. ТЬмъ 
мёнфе былъ склоненъ покинуть его Тьеръ, 
въ которомъ нащональное чувство было 
несомнЬнно живЬе, нежели въ Луи-Фи- 
липпЬ. Но именно Тьеру суждено было 
погубить египетскаго пашу, потому что

онъ дЬйствовалъ въ его интересахъ съ 
чрезмЬрной изворотливостью, безъ прямо- 
дуиля, и, такъ сказать, перехитрилъ са
мого себя. Онъ безпрестанно выражалъ 
намЬреше дЬйствовать рука объ руку съ 
Анппей и не отдЬляться отъ европейскаго 
концерта. Точно такъ же онъ далъ свое 
cornacie и тогда, когда британское прави
тельство пригласило велиюя державы на 
общее совЬщаше по египетскому вопросу: 
французсюй посланникъ Гизо принялъ 
участие въ лондонской конференцш. Но 
вскорЬ стало ясно, что это было сдЬлано 
вовсе не съ цЬлью ускорить работы кон
ференцш, а, напротивъ, для того, чтобы 
затормазить ихъ всякаго рода проволочка
ми, которыя позволили бы Тьеру оттянуть 
дЬло до тЬхъ поръ, пока затЬянные имъ 
тайные переговоры между египетскимъ па
шей и султаномъ привели бы къ прямому 
соглашенда между ними, такъ что Европа 
очутилась бы предъ совершившимся фак- 
томъ. Къ несчастш для Францш, объ этой 
не совсЬмъ честной затЬЬ во-время провЬ- 
далъ Пальмерстонъ, который прибЬгнулъ 
къ тому же средству, именно—сталъ тай
но дЬйствовать въ Константинополь съ 
цЬпью помЬшать упомянутому соглаше- 
н!ю, й въ ЛондонЬ —  съ цЬлыо создать 
четверной союзъ, который, на зло Фран
цш, заставилъ бы вице-короля подчи
ниться англшской программЬ. Ему нужно 
было, значитъ, опередить французское пра
вительство, и это ему удалось: пока Тьёръ 
ждалъ, чтобы его настоятя произвели 
желаемое. дЬй сте на султана, Гизо со- 
общилъ ему, что 15 т л я  Анппя, Австр1Я, 
Прусшя и Росшя, не пригласивъ Францш, 
заключили между собою договоръ, явно 
намЬреваясь рЬшить . египетсюй вопросъ 
безъ ея участ!я, а въ случаЬ надобно
сти— и наперекоръ ей.

Согласно этому договору, всЬ четыре 
державы были готовы по приглашенда 
султана принять вмЬстЬ съ нимъ тЬ 
мЬры, каюя могутъ оказаться необходи
мыми для ограждешя цЬлости и незави
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симости оттоманской имперш; съ этою 
целью он-Ь обязывались предпринять воен
ную -экзекуцт, если египетскш паша не 
приметь условш, который будутъ ему по
ставлены; съ другой стороны, оне прини
мали подъ свою коллективную охрану 
Босфоръ и Дарданеллы. Союзный дого- 
воръ сопровождался ультиматумомъ, ко
торый долженъ былъ быть посланъ сул- 
таномъ паше. Отъ последняя требовали 
возвращешя Кандш, священныхъ горо- 
довъ ApaBiH, Аданы и северной Сирш, 
предлагая ему наследственное управле- 
Hie Египтомъ и пожизненную власть надъ 
пашалыкомъ Акры. Если же онъ въ де
сятидневный срокъ не приметь этихъ 
условш, то ему отдадутъ уже только 
Египетъ, а если онъ промедлить еще 
десять дней сверхъ первыхъ, то не по
лучить ничего. Наконецъ секретный про
токола. гласилъ, вопреки дипломатиче- 
скимъ обычаямъ, что державы присту- 
пятъ къ исполнент договора не ожидая 
его ратификацш.

Принудительный иФры противъ Мехмета- 
Али. — Изв-fecTie о договоре 15 т л я ,  ис- 
ключавшемъ Францию изъ европейскаго 
концерта и обрекавшемъ ее быть без
участной и безсильной свидетельницей 
гибели ея союзника, вызвало во Фран
цш такой взрывъ негодовашя, что одно 
время казалась неминуемой всеобщая 
война. Тьеръ, хотя и не желалъ столк
новения съ новой коалищей, но, пови- 
димому, твердо решилъ и не отступать 
передъ нею. Но Луи-Филиппъ во что бы 
то ни стало хотелъ быть Наполеономъ 
мира. Правда, извест1е о Лондонскомъ 
договоре и въ немъ возбудило сильный 
гневъ, но браться за оруж1е изъ-за та- 
кихъ вещей было не въ его натуре. Онъ 
писалъ въ интимномъ письме, что не 
дастъ своему маленькому министру увлечь 
себя. Словомъ, онъ ни за что не хотелъ 
войны и, хотя и позволилъ Тьеру де
лать кое-каюя военныя приготовлешя и 
несколько повысить тонъ, чтобы ввести

въ заблуждеше публику, но намеревался 
и впредь поддерживать Мехмета - Али 
лишь дипломатическими средствами. Но 
теперь дипломами была уже безсильна. 
Пальмерстонъ давно зналъ, что фран- 
цузскш король не вынетъ меча изъ но- 
женъ, и именно эта уверенность сделала 
его столь смелымъ. Онъ страстно же
лалъ сокрушить Мехмета-Али силою ору- 
ж!я такъ быстро, чтобы Россия не успе
ла оказать помощи султану; съ этой це
лью онъ еще въ т н е  вызвалъ въ Ли
ване возсташе, которое очень скоро охва
тило всю С ирт и которое, заставивъ 
Ибрагима стянуть почти все свои силы 
внутри страны, давало возможность евро- 
пейскимъ флотамъ безъ большого труда 
справиться съ побережными городами. 
Въ августе, въ то самое время, когда ту- 
рецкш агентъ отправился къ Мехмету- 
Али съ ультиматумомъ султана, и еще 
раньше, чемъ въ Константинополе могъ 
быть полученъ ответь паши, англо- 
австршская эскадра подвергла блокаде 
сиршское побережье. 11 сентября ком- 
модоръ Непиръ бомбардировалъ Бейрутъ, 
одну изъ сильнейшихъ крепостей этого 
района, защищаемую Солиманъ - беемъ 
(полковникъ Сельвъ), и войска Ибра
гима принуждены были очистить ее. Ди- 
ванъ не только не принялъ новаго пред- 
ложешя Францш (она все еще ходатай
ствовала о предоставленш Мехмету Египта 
въ наследственное и Сирш въ пожизнен
ное владеше), но даже, спустя несколько 
дней после взят1я Бейрута, просто-на
просто объявилъ вице-короля низложен- 
нымъ.

Во Францш общественное мнеше боль
ше чемъ когда-нибудь требовало мести. 
Повсюду слышались голоса въ пользу 
войны; и Тьеръ действительно готовился 
начать войну, но лишь весною следую
щ ая года: онъ еще лелеялъ безпочвен- 
ную надежду, что Мехметъ-Али сумеетъ 
одинъ держаться такъ долго, пока Фран- 
щя окончить свои приготовлешя къ вой-
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не. Но Луи-Филиппъ со времени капиту
лянт Бейрута пересталъ верить въ спо
собность паши къ сопротивление Кроме 
того, онъ во что бы то ни стало хотели 
сохранить миръ. Это коренное разногла- 
cie между нимъ и Тьеромъ заставило по- 
сл-Ьдняго выйти въ отставку. 29 октября 
образовался новый кабинетъ. Его прези- 
дентомъ былъ маршалъ Сультъ, но его 
настоящимъ политическимъ вождемъ съ 
самаго начала сделался Гизо, занявшш 
въ немъ постъ министра иностранныхъ 
д-Ьлъ. Гизо не меньше короля былъ сто- 
ронникомъ мира; поэтому Пальмерстонъ, 
знавшш объ этомъ, отказался сделать 
ему какую бы то ни было уступку, въ 
виду чего Гизо, нотою отъ 16 ноября, 
заявили, что Франщя, выключенная чет- 
вернымъ союзомъ изъ европейскаго кон
церта, вступитъ въ него лишь тогда, 
когда сможетъ это сделать безъ ущерба 
для своего достоинства и своихъ правъ, 
и что до гЬхъ поръ она оставляетъ за 
собою свободу дМствш.

Эта печальная платоническая декла- 
ращя ничуть не встревожила коалищи, 
которая къ этому времени уже почти 
выиграла свое дело. Сир^я была теперь 
уже вся освобождена отъ власти Мех- 
мета-Али. Въ продолжеже октября почти 
все прибрежные города сдались англо- 
австршской эскадре. Сенъ-Жанъ д’Акра— 
ключъ ко всей этой области—капитули
ровала 2 ноября. Внутри страны Ибра- 
гимъ больше не могъ держаться въ виду 
мятежа, вызваннаго англшскими аген
тами. Поощряемый этими успехами, Паль
мерстонъ собирался, повидимому, настиг
нуть вице-короля въ его посл-Ьднемъ 
убежище, т. е. въ Египте, и отнять у 
него и это последнее его влад^ше. 27 
ноября коммодоръ Непиръ явился пе- 
редъ Александр1ей и пригрозилъ ей не
медленной бомбардировкой, если Мех- 
метъ-Али не подчинится. Паша тотчасъ 
покорился, и тутъ же было заключено 
соглашеИе, по которому паша долженъ

былъ совершенно очистить Сирт отъ 
египетскихъ войскъ и вернуть турецкш 
флотъ, после чего четверной союзъ со
вершенно прекратитъ военный действия 
противъ . Мехмета и постарается убе
дить Порту предоставить ему наслЪд- 
ственныя права на Египетъ. Но едва это 
соглашеше, которое положило бы конецъ 
кризису, сделалось известными въ Кон
стантинополе, англшская дипломами пу
стила входи все средства, чтобы уничто
жить его. Непиру былъ сделанъ выго- 
воръ. Министры султана заявили, что 
его величество не признаетъ Александ- 
ршскаго соглашежя и согласенъ предо
ставить своему мятежному вассалу лишь 
пожизненную власть.

Окончаше кризиса и конвенщя о проли- 
вахъ.—Такимъ образомъ, умиротвореИе 
Востока снова отстрочивалось на неопре
деленное время. На этотъ разъ француз
ское правительство, обнаруживавшее до 
сихъ поръ неистощимое терпеже, выка
зало такое сильное недовольство, что 
коалищя, въ общемъ вполне осуществив
шая свою цель, не сочла возможными 
доводить ее до крайности. Анпня не 
уступила бы; но Австрия, стремившая
ся обезпечить себе содействие Франщи 
для успеха своей анти-революцюнной 
политики въ Европе, и ПрусНя, не же
лавшая одна, безъ Австрш, ввязываться 
въ войну на Рейне, побудили лондонскую 
конференщю ходатайствовать о призна
ки Египта наследственными достояшемъ 
въ семье Мехмета-Али (31 января 1841).

Успехи, достигнутый шльскимъ пра- 
вительствомъ, былъ невелики; но оно 
было не прочь удовольствоваться ими, 
чтобы наконецъ выйти изъ своей обо
собленности. Поэтому оно дало знать 
державами, что принимаетъ это предло- 
жеже поди теми услов1емъ, чтобы до
говори отъ 15 шля, о которомъ оно 
больше не хотело слышать, признавался 
всецело исполненными и упраздненными. 
Если это ycnosie будетъ принято, фран
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цузское правительство готово заключить 
съ четырьмя державами, подписавшими 
тотъ договоръ, соглашеше по д-Ьламъ 
Востока. Но оно желаетъ придать этому 
соглашению вполне реальный характеры 
въ немъ должно быть выговорено не 
только закрьте проливовъ, на которое 
султанъ искони имЬетъ право, но и не
зависимость и целость оттоманской импе
рии, мЪры гарантш для сир:шскихъ хри- 
CTiaHb, свобода или нейтралитетъ путей 
въ Азш  на Суэцъ и Евфратъ, и т. п.

Въ виду этихъ^предложенш переговоры 
въ Лондоне были ускорены, и въ марте 
Франщя получила проектъ протокола, ко
торый признавалъ трактатъ отъ 15 т л я  
исполненнымъ и окончательно упразднен- 
нымъ. Конференция приняла проектъ со- 
глашешя между пятью державами. Прав
да, оно было гораздо уже, нежели ка- 
кимъ желалъ его сделать Гизо. Рос- 
шя безусловно отказалась гарантировать 
целость и независимость оттоманской 
имперш. Ангспя не хотела и слышать ни 
о дорогахъ въ Азш, ни о сиршскихъ 
христтанахъ. Словомъ, проектъ заключалъ 
въ себе только заявлеше, что констан- 
тинопольсте проливы и Дарданеллы оста
ются въ полной власти Турцш и должны 
быть закрыты для военнаго флота всЪхъ 
остальныхъ державъ.

Гизо, хотя и мало удовлетворенный, 
былъ тЬмъ не менее готовъ согласиться; 
но тутъ вопросъ объ умиротворенш Во
стока снова осложнился. Рескриптомъ 
отъ 13 февраля султанъ пожаловалъ 
Мехмету-Али наследственный права на 
Египетъ, но по настоянш англжскаго 
посла обставилъ свое comacie такими 
оговорками и ограничешями, что оно 
почти сводилось къ нулю. А именно, онъ 
оставлялъ за собою право каждый разъ 
выбирать будущаго пашу между налич
ными наследниками Мехмета-Али и тре- 
бовалъ, чтобы способъ взимашя пода
тей въ Египте былъ установленъ Пор- 
тою и чтобы четвертая часть податной

суммы поступала въ турецкую казну; 
чтобы паша сократилъ свою армш до
18.000 человекъ и чтобы онъсохранилъ 
право назначать офицеровъ не выше 
адъютантскаго чина. Мехметъ-Али, разу
меется, отвергъ подобное соглашеше, и 
Франция заявила, что не можетъ подпи
сать договора о проливахъ, пока паша 
не будетъ удовлетворены Этотъ новый 
конфликтъ былъ улаженъ благодаря вме
шательству Меттерниха. 19 апреля сул
танъ подписалъ указъ, которымъ паша 
могъ быть доволенъ. По этому акту 
власть надъ Египтомъ должна была пере
даваться въ порядке первородства; паша 
могъ назначать офицеровъ до полковни- 
чьяго чина включительно; наконецъ, онъ 
обязывался платить определенную дань, 
размеръ которой долженъ быть устано
вленъ по взаимному соглашенш. На этотъ 
разъ Мехметъ-Али не сталъ упрямиться, 
понимая, что большаго не добьется. Паль- 
мерстонъ находилъ, что паша не заслу- 
жилъ и этого; онъ опять выставилъ не
который возражешя и, если бы это за
висело отъ него, несомненно разстроилъ 
бы соглашеше. Но венсюй, берлинскш и 
петербургскш дворы больше не желали 
служить оруд1ями англшской злобы.

Итакъ, на этотъ разъ должно было 
уступить британское правительство, и 
13 т л я  1841 года были заключены въ 
Лондоне два, такъ давно подготовляв
шихся дипломатическихъ акта,— одинъ 
между Австр1ей, Великобриташей, Прус- 
шей и Росшей, другой между союзомъ 
этихъ четырехъ державъ и Францией: 
первый объявлялъ египетскш вопросъ 
решеннымъ, второй гарантировалъ ней
тралитетъ проливовъ.

Такимъ образомъ, кризисъ кончился. 
Европа, два года висевшая между вой
ною и миромъ, избегла общаго столкно- 
вешя, которое несомненно разстроило 
бы весь порядокъ вещей, установленный 
Венскимъ конгрессомъ. Но равновеше, 
возстановленное съ такимъ трудомъ.

—  248 —



«было, по правдъ сказать, не очень проч
но. На горизонте скоплялись тучи гроз
нее, нежели до 1840 года. Взаимный 
-отношешя великихъ ддржавъ глубоко 
изменились. Прусия поняла, какую вы
году она можетъ извлечь изъ нащональ- 
иаго одушевлешя, охватившаго Гермашю 
®ъ виду недавнихъ угрозъ Франщи, и 
начала подготовлять объединеше немец
ки хъ государствъ во вредъ Франщи и 
Австрш. Посл-Ьдшя две державы, рань
ше такъ сильно враждовавшая, были те
перь заодно; июльское правительство, 
утративъ возможность опираться на 
Англш, сблизилось съ венскимъ каби- 
нетомъ и готово было примкнуть къ его 
авти-революцюнной политике. Анппя 
скоро по всей лиши выступить противъ 
этой политики. Хотя ей и удалось уни
зить Францш и ослабить ея протеже, но 
юна еще далека не была удовлетворена. 
Египетскш вопросъ быль решенъ не 
такъ, какъ ей хотелось. Правда, Мехметъ- 
Али принужденъ быль смириться; но 
злопамятной Англш хотелось вовсе низ
вергнуть его, и это не удалось; его дер
жаве, сокращенной территор1ально, была 
теперь гарантирована прочность, которой 
•она до кризиса не имела. А въ Констан
тинополе восточный вопросъ былъ такъ 
же мало решенъ, какъ и въ Каире. Про
ливы были заперты лишь на бумаге. 
Меньше чемъ когда-нибудь, Турщя была 
способна внушать уважеше къ своимъ 
правамъ. Росая понимала, что, поспо- 
собствовавъ въ союзе съ англшскимъ 
правительствомъ униженш Францш, она 
некоторымъ образомъ сама себя одура
чила. Она утратила выгоды, каюя npio6pe- 
ла по договору, заключенному въ Унюаръ- 
Скелесси. Теперь Николай мечталъ о томъ, 
чтобы вернуть ихъ себе. Но для этого 
ему нужно было порвать со своей новой 
союзницей, Анппей. Черезъ несколько 
летъ онъ и доведетъ дело до этого; та- 
кимъ образомъ, въ договоре о проливахъ 
уже лежалъ зародышъ Восточной войны.

Ливанскж вопросъ.— Но и въ ближай- 
rnie годы, раньше, чемъ наступилъ этотъ 
новый кризисъ, восточный вопросъ не 
переставалъ занимать Европу. Если ве- 
лиюя державы могли на некоторое вре
мя отвлечь свое внимаше отъ Египта, 
где Мехметъ-Али умеръ почти забы- 
тымъ 1), то оне должны были въ тече
т е  несколькихъ летъ сосредоточивать 
его на Сирш, возвращенной султану 
честолюбивымъ пашей, но отнюдь не 
умиротворенной.

Горный массивъ Ливана, занимающш 
центральную часть этой провинцш, на- 
селенъ двумя туземными народцами, очень 
стойкими и очень воинственными, кото- 
рымъ Порта искони должна была предо
ставить широкую автономш. Это— друзы 
и марониты, народцы-соперники, между 
которыми съ грехомъ пополамъ поддер
живала cornacie туземная династ1я Ше- 
хабъ, управлявшая страною подъ верхо- 
венствомъ Порты до 1840 года, когда 
глава этой династш, эмиръ Беширъ, былъ 
низложенъ султаномъ, который умышлен
но передалъ его власть неспособнейшему 
изъ его сыновей, эмиру Кассему. По мысли 
Абд-уль-Меджида и его министровъ, это 
былъ наиболее, удобный способъ перейти 
къ установленш въ Ливане прямого вла
дычества Турщи. Чтобы создать себе 
сколько-нибудь благовидный предлогь для 
этого, они возстановили друзовъ, не 
имевший» определенной веры и ради 
выгоды исполнявшихъ кое-когда мусуль- 
MaHCKie обряды, противъ маронитозъ, 
исповедывавшихъ хриспанство и горячо 
преданныхъ своей вере. Въ конце 1841 
года въ Ливане разразились грабежи,

!) Неудачи, постипшя египетскаго вице-коро
ля, повергли его въ глубокое уныше, и съ этихъ 
поръ онъ бол’Ье не обнаруживалъ той энергич
ной предпрщмчивости, которую выказывапъ столь
ко разъ въ прежнее годы. На его глазахъ умерли 
Ибрагимъ-паша (1848) и большинство другихъ 
его сыновей. Въ посл-Ьдше два года его жизни 
его разумъ помутился. Ему насл-Ьдовалъ его внукъ 
Аббасъ, сынъ Туссунъ-паши (2 августа 1849).
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убшства и всякаго рода насилия. Турец
кое правительство тотчасъ же вмешалось 
и, будто бы въ интересахъ возстановле- 
HiH порядка, сместило Кассема и назна
чило на его место турецкаго генерала, 
Омеръ-пашу. A btohomih Ливана была 
фактически упразднена.

Но марониты горячо протестовали и 
были поддержаны Франщей, которая со 
временъ Крестовыхъ походовъ оказывала 
имъ покровительство, неизменно уважа
емое турками и признаваемое Европой. 
Эта держава потребовала возстановлен1я 
династии Шехабъ. Она ничего не добилась, 
такъ какъ Анппя (къ слову сказать, не
мало способствовавшая последнему дви
жению среди друзовъ) упорно противодей
ствовала ея политике какъ въ Сирш, такъ 
и въ Константинополе. Но Омеръ-паша 
былъ отозванъ, и после долгихъ пере- 
говоровъ султанъ постановилъ (въ конце 
1842 года), что отныне Ливаномъ будутъ 
управлять два каймакана, т.-е. помощни
ка Саидскаго мушира, изъ коихъ одинъ—  
для друзовъ— долженъ быть мусульмани- 
номъ, другой— для маронитовъ— хриепа- 
ниномъ.

Это могло бы иметь смыслъ, если бы 
легко было размежевать территорш обоихъ 
народцевъ. Правда, северная часть обла
сти населена исключительно маронитами; 
но въ центре и даже на юге обе народ
ности до такой степени перемешаны, что 
множество хрисНанъ, попавъ подъ власть 
каймакана-друза, имели полное основа- 
Hie жаловаться. Съ другой стороны, Порта, 
желая еще более ослабить маронитовъ, 
вздумала прямо включить въ Саидскш 
пашалыкъ значительную часть ихъ тер
ритории, именно Джебаильскш округъ. 
Франщя заявила энергическш протестъ 
противъ этого своеволия, и въ конце кон- 
цовъ ей было дано удовлетвореше (мартъ 
1843). Что же касается управления CMt- 
шанныхъ округовъ, то переговоры по 
этому вопросу затянулись, благодаря про- 
искамъ Англш, до конца 1844 года, когда

султанъ, подъ давлешемъ великихъ дер
жаве, наконецъ распорядился, чтобы въ 
каждомъ изъ этихъ округовъ существо
вало по два векиля, т.-е. помощника 
каймакана, одинъ— друзъ, другой—маро- 
нитъ, изъ коихъ каждый долженъ былъ 
защищать интересы своихъ единоплемек- 
никовъ и единоверцевъ. Эта уступка не 
совсемъ удовлетворила христ1анъ, кото
рые требовали, чтобы ихъ векили зави
сели исключительно отъ маронитскаго- 
каймакана. Порта не безъ коварства pt- 
шила, чтобы они зависели отъ Саидскаго- 
мушира. Друзы, какъ и легко было пред
видеть, тотчасъ признали себя обижен
ными и взялись за оружие при тайной 
поддержке англшскаго консула (полков
ника Роза), поощрявшаго ихъ къ всяче- 
скимъ насил1ямъ, и турецкихъ властей,, 
гарантировавшихъ имъ фактическую без
наказанность (апрель— май 1845). Ты
сячи маронитовъ были перерезаны, мо
настыри ограблены и разрушены и убитъ- 
даже одинъ монахъ. На этотъ разъ т ль -  
ское правительство, вопреки своей обыч
ной осторожности, сочло нужнымъ заго
ворить громко и властно: оно потребовало 
соответственнаго удовлетворешя за наси- 
Л1я и убытки, причиненные французскимъ 
подданнымъ и кгпентамъ. Оно достигло 
этого, пригрозивъ Порте военной экзе- 
кущей на сиршскомъ побережье (17 ок
тября). Но новая организащя Ливана была 
закончена лишь въ 1846 году, когда при 
каждомъ каймакане былъ учрежденъ со
веть по судебнымъ, финансовымъ и адми- 
нистративнымъ деламъ изъ десяти чле- 
новъ, где христ1ане должны были быть 
въ большинстве (шесть на четыре). Бла
годаря этому modus vivendi, Ливанъ не
которое время пользовался сравнитель- 
нымъ cnoKoftcTBieMb; но оба враждующихъ 
племени не были имъ примирены: ихъ 
антагонизмъ съ удесятеренной силой вы
рвется наружу въ 1860 году.

Попытки реформъ въ Турщи. —  Танзи- 
магь.— Въ виду этого брожешя въ про-
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винщяхъ, турецкое правительство, поте
рявшее всякш кредитъ, презираемое на- 
родомъ и опекаемое Европой, тупо, без- 
системно и безуспешно пыталось, какъ 
во времена Махмуда, преобразовать себя, 
чтобы сколько - нибудь окрепнуть и не 
походить такъ явно на варварскую дер
жаву. Новый султанъ Абд-уль-Меджидъ 
былъ молодой человекъ, одушевленный 
честными стремлешями, но невежествен
ный, слабый и безпрестанно подчинявшш- 
ся самымъ противоположнымъ вл!яшямъ. 
Вначале онъ охотно подчинился вл1янда 
просвещеннаго государственнаго деятеля 
Решидъ-паши, который, долго проживъ 
во Францш и Англш, вернулся домой 
страстнымъ приверженцемъ справедливо
сти и исправности въ администрацш. 
Этотъ-то министръ и продиктовалъ ему 
Гюльханскш хатти-шерифъ, обнародован
ный 3 ноября 1839 года въ качестве 
основного закона империи и заключавшш 
въ себе, казалось, зародышъ общаго пре- 
образовашя ( танзиматъ)  оттоманской мо- 
HapxiH. Въ силу того знаменитаго акта 
падишахъ обязывался руководиться по от- 
ношешю ко всемъ своимъ подданнымъ, 
не только мусульманамъ, но и хрисНа- 
намъ, благодетельной и справедливой 
политикой. Отныне жизнь, честь и иму
щество всехъ гражданъ будутъ одинаково 
ограждены отъ посягательствъ; раскладка 
и взимаше податей, наборъ’солдатъ и воен
ная служба будутъ организованы лучше 
прежняго и сделаются и более правиль
ными, и более гуманными. Монополш 
будутъ упразднены, налоги приведены въ 
соответств1е съ силами облагаемыхъ, рас
ходы будутъ контролируемы, судопроиз
водство станетъ гласнымъ и правосуд1е 
равнымъ для всехъ, каждый сможетъ 
располагать своей собственностью по сво
ему произволу, больше не будетъ конфи- 
скацш, и т. д., и т. д.

Это были большая обещашя, и если бы 
дело зависело только отъ Решида, то 
можетъ быть, они и были бы исполнены.

По инищативе этого государственная 
человека была учреждена судебная па
лата и издано въ 1840 году уголовное- 
уложеше. Некоторый монополш были 
уничтожены. Были преобразованы или 
вновь учреждены областные и общинные 
советы; взимаше карача (подушная по
дать съ иноверцевъ) поручено старши- 
намъ соответственныхъ корпоращй; на- 
конецъ, старыя полномоч!я пашей разде
лены между тремя чиновниками разныхъ 
ведомствъ (гражданскимъ, военнымъ и 
финансовымъ). Но все эти реформы, какъ 
и предстоявлпя вскоре, возбудили, подоб
но тому какъ это было при Махмуде *)v 
негодоваше улемовъ, старо-турокъ и вся- 
каг'о рода чиновниковъ, наживавшихся 
отъ старыхъ злоупотребленш. Мусуль
мански фанатизмъ выставлялъ прогрессъ 
кощунствомъ. Въ марте 1841 года Ре- 
шидъ-паша былъ свергнутъ, и затЬмъ 
несколько. летъ властвовала реакцюнная 
парт1я во главе съ Риза-пашей. Власть 
снова целикомъ сосредоточилась въ ру- 
кахъ пашей; раскладка налоговъ снова 
сделалась произвольной; свобода и жизнь 
подданныхъ уже ничемъ не были огра
ждены; хрисНанамъ, какъ и раньше, су
дебное правосуд1е гарантировалось лишь 
мнимыми средствами. Одна только воен
ная реформа продолжалась съ некоторой 
энерпей и некоторымъ успехомъ. По но
вому уставу принудительный наборъ былъ. 
заменены воинской повинностью (1843). 
Арм1я состояла теперь изъ активной ча
сти (тзамъ), въ которой служба про
должалась пять летъ, и резерва (редифъ), 
где служба продолжалась семь летъ. Она 
делилась на пять областныхъ корпусовъ* 
организованныхъ по - европейски; была 
основано несколько спещальныхъ школъ 
для подготовки офицерскаго персонала. 
Но и эти реформы были проведены не 
безъ сопротивлешя. Введете новыхъ за- 
коновъ вызвало мятежъ среди албанцевъ;

*) См. т. III, стр. 124.
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чтобы вернуть ихъ къ покорности, при
шлось снарядить цЪлую армш (1844—  
1845).

Въ 1845 году обстоятельства, казалось, 
сложились благопр1ятно для танзимата: 
въ это время Абд-уль-Меджидъ приказалъ 
преобразовать ведомство народнаго обра
зовали, превращенное въ особое мини
стерство, и въ это же время былъ снова 
призванъ къ власти Решидъ-паша, кото
рый вскоре затЪмъ былъ назначенъ ве- 
ликимъ визиремъ (1846) и оставался имъ 
до 1852 года. Снова началась борьба съ 
монопол1ями; уничтоженъ былъ и подат
ной откупъ, разорительный для платель- 
щиковъ. Экономичесшя отношешя Турцш 
были улучшены путемъ заключешя Тор- 
говыхъ договоровъ и благодаря преобра

зован^ тарифа. Былъ установленъ болЪе 
строгш контроль надъ дЪйстями про- 
винщальной администрацш. Но въ общемъ 
усилия смЪлаго министра были болЪе по
хвальны, чЪмъ успешны. Недоброжела
тельство старо-турокъ и пассивное про- 
тиводМств1е бюрократш позволили ему' 
осуществить лишь небольшую часть за- 
думанныхъ имъ реформъ. На дЪлЪ ту- 
рецкш административный режимъ остался, 
вопреки его старашямъ, произвольнымъ, 
гнетущимъ, разорительнымъ и рутиннымъ, 
и вполне справедливый жалобы христ1ан- 
скаго населешя дадутъ Россш, какъ мы 
увидимъ дальше, т% поводы къ вм4,ша- 
тельству, которыми была вызвана Вос
точная война.
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Г л а в а  X I I I .

Индостанъ, Иранъ и центральная A3ifl.
1 8 1 4 —1 8 4 '7 .

Въ исторш Индш и центральной Азш 
съ 1814 по 1847 г. резко обнаруживается 
соперничество между А н тей  и Росшей, 
такъ какъ Франщя со времени падешя 
Наполеона отказалась отъ мысли играть 
въ этихъ странахъ видную роль. Глухая 
борьба этихъ двухъ европейскихъ дер- 
жавъ опред-Ьляетъ перипетш дипломати
ческой, военной, подчасъ и внутренней 
исторш Ирана и Туркестана; она же 
обусловливаетъ возникновеше крупныхъ 
войнъ въ Индостане съ 1839 года.

•

I .— Цейлонъ и Ищця.
Цейлонъ, какъ англМсная колон1я.— Цент

ральная часть острова Цейлона, по 
пространству равнаго тремъ четвертямъ 
Ирландш, сплошь занята горами; его 
климатъ— экватор1альный, влажный и въ 
то же время жаркш, мало подверженный 
изм'Ьнешямъ. Народонаселеше, предста
вляющее собою смесь дравидовъ съ арш- 
цами, въ моментъ присоединешя острова 
къ А н т и  насчитывало, вероятно, 24/2 
миллюна челов^къ. Цейлонъ принадле- 
жалъ сначала португальцамъ, потомъ 
голландцами, быль захваченъ англича
нами въ 1795— 96 г., остался за ними 
по Амьенскому миру и былъ окончатель

но за ними упроченъ въ 1815 году. Какъ 
и въ Капской земле, новые господа ока
зались здесь болГе деятельными, нежели 
голландцы. КрупцЬйшш изъ туземныхъ 
князей, Кандшскш раджа, оставшшся 
независимымъ, былъ разбитъ и взятъ 
,въ пленъ въ 1815 году; его сослали въ 
Карнатикъ, где онъ и умеръ въ 1832 
году. Въ следующемъ году вся террито- 
piH острова была объявлена прямой соб- 
ственностш Англш. Начато было науч
ное изследоваше внутреннихъ частей 
острова, улучшена эксплуатащя его есте- 
■етвенныхъ богатствъ. Голландская ком- 
пашя довольствовалась своей моношмпей 
на ловлю жемчуга и торговлей перцемъ 
и корицею. Англичане разводили кофе, 
культура котораго стала развиваться въ 
особенности съ техъ поръ, какъ были 
отменены пошлины, ставивцпя антиль- 
скш кофе въ привилегированное положе- 
Hie. Съ самаго начала англшскаго гос
подства Цейлонъ былъ коронной коло
шей, и всегда имелъ администрацию, 
отличную отъ индшской.

Инд1я съ 1814 по 1828 г. Войны въ Не
пале, пиндарисы; третья маратская война.—  
За исключешемъ одной экспедицш въ 
Непалъ, все войны, веденный въ правле- 
ше лорда Мойра, маркиза Гастингскаго

—  253 —



<1814— 1818), имели своимъ предметомъ 
лишь разрешеше ранее начатыхъ спо- 
ровъ.

Непалъ населенъ желтокожимъ, косо- 
тлазымъ землед-Ьльческимъ народомъ 
тибетской расы и буддшскаго испов^да- 
шя, подвластнымъ военной аристократии 
турхасовъ, индусовъ по происхожденю, 
прищедшихъ изъ Раджпутаны. Эти оби
татели живутъ въ горахъ и долинахъ 
гималайскихъ, отд'Ьленныхъ отъ равнины 
Ганга болотистымъ и лЪсистымъ поясомъ 
Тераи, страны лихорадокъ и тигровъ. 
Споръ изъ-за границъ побудилъ Компа
к т  начать войну съ гурхасами. Будучи 
отбиты въ фронтальной атаке (1814), 
англичане обошли Непалъ чрезъ долину 
Сатледже и заставили гурхасовъ уда
литься изъ Сиккима и уступить имъ 
городъ Симлу и его территорш,— возвы
шенную и здоровую местность, где те
перь —  летняя резиденщя губернатора 
(1815). Отныне Гималаи долго остава
лись спокойными. Деканъ еще не былъ 
умиротворенъ. Плоскогор1е Мальва, въ 
■северо-западной части Декана, кишело 
т . наз. пиндарисами— большими разно
племенными и разноверными полчищами, 
не находившими себе дела съ техъ 
поръ, какъ прекратились войны между 
туземными царьками. Пиндарисы, верхомъ 
и съ артиллер1ей, грабили по всему полу
острову, отъ Мадраса до Бомбея. Для 
истреблешя ихъ губернаторъ въ ноябре 
1817 года собралъ 120.000 человекъ,—  
самое большое войско, какое доныне 
случалось формировать англичанамъ въ 
Индш. Пиндарисы были истреблены и 
ихъ территор1я присоединена къ англш- 
скимъ владешямъ; она сделалась ядромъ 
будущихъ центральныхъ провинцш.

Во время этой экспедицш маратсюя 
княжества тайно поддерживали пиндари- 
совъ. Особенно сильно замешаннымъ ока
зался пешва Пуны; когда пиндарисы 
были разбиты, онъ взялся за оруж1е, 
самъ потерпелъ поражеше, былъ низло-

женъ и сосланъ въ Каунпуръ съ пенаей 
въ 80.000 ф. ст., а его княжество при
соединено къ бомбейскому президентству, 
территор1я котораго до сихъ поръ была 
очень невелика (1818). Таковъ былъ 
результатъ третьей и последней марат- 
ской войны.

Наконецъ англичане отодвинули гра
ницу своихъ владешй и на северо-западъ, 
заставивъ раджпутовъ признать ихъ 
суверенитетъ и присвоивъ себе тер'ри- 
торш Аджмира на склонахъ Араваллш- 
скихъ горъ (1818— 20).

Съ техъ поръ до 1848 года въ при- 
гангской Индш и на полуострове пред
принимаются лишь незначительный и 
разрозненный экспедицш съ большими 
промежутками. Правлеше лорда Амгерста 
(1823— 28) было бы вполне мирно, если 
бы не продолжительная и дорого-стоив- 
шая бирманская экспедищя. При его 
преемнике было безъ боя присоединено 
царство маиссурское; оно оставалось въ 
прямомъ владешй Англш съ 1831 по 
1881 г. Въ 1834 году поднялъ opyxde 
противъ англичанъ князекъ изъ горъ, 
смежныхъ съ Маиссуромъ, Кургскш ра
джа; онъ былъ захваченъ въ своей сто
лице войскомъ въ 2500 человекъ и со
сланъ съ пенаей, а Кургъ присоединены 
къ прямымъ владешямъ Англш. Это 
было единственное новое прюбретеше 
въ правлеше лорда Бентинка (1828— 33).

Лордъ Бентинкъ; ииръ и реформы.—  
Успехи реформистской партш въ англш- 
скомъ парламенте и ея вступлеше во 
власть дали себя чувствовать и въ 
Индш, какъ въ прочихъ англшскихъ коло- 
шяхъ. Въ 1813 и особенно въ 1833 году 
парламентъ, возобновляя привилепю остъ- 
индской Компан1И, установилъ ряды 
ограниченш въ духе экономическаго и 
политическаго либерализма: въ 1813 го
ду Компашя теряетъ монополт торговли 
съ Инд1ей, въ 1833-мъ— монополш тор
говли съ Китаемъ и съ темъ вместе 
все свои торговый преимущества. Един-
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ственнымъ доходомъ ея акцёонеровъ оста
лась теперь поземельная подать съ тузем- 
наго землед-Ьльческаго населенёя. Искон
ная наклонность Компанёи къ миру и 
■бережливости усиливается, но вместе съ 
т^мъ становится очевидной ея ненуж
ность.

Въ томъ же 1833 году Компанёя те- 
ряетъ право препятствовать поселению 
европейцевъ въ Индёи. Это было чрЬз- 
вычайно на руку миссёонерамъ, которые 
•отныне, какъ и въ остальныхъ англёй- 
■скихъ колонёяхъ, принимаются защищать 
-здесь туземцевъ противъ б-Ьлыхъ во имя 
христёанской любви.

Наконецъ, въ 1833 же году англёйскёй 
:парламентъ постановилъ ввести, въ со- 
•ставъ калькутскаго Совета законоведа 
■съ спецёальнымъ назначенёемъ руково
дить выработкой судебнаго кодекса для 
Индш. Первымъ изъ этихъ law members 
■былъ лордъ Маколей, либеральный депу
тата и историкъ, прибывшёй въ 1834 г. 
и страстно преданный делу реформы.

Съ 1828 года губернаторомъ былъ 
лордъ Бентинкъ. Онъ былъ присланъ 
.для того, чтобы сократить расходы, 
и сохранилъ свой постъ и при вигскомъ 
кабинете, какъ миролюбивый и просве
щенный администраторъ.

Уступая настоянёямъ миссёонеровъ, 
Бентинкъ въ 1829 году сделалъ попытку 
уничтожить т. наз. сати, т.-е. обычай, 
въ силу котораго индуски сжигали себя 
при похоронахъ своихъ мужей: запрещено 
было родНымъ умершаго побуждать вдову 
къ самоубёйству путемъ насилёй или оду- 
ряющихъ напитковъ.

Былъ положенъ конецъ грабежамъ; 
•самымъ сенсацёоннымъ эпизодомъ этой 
кампанёи было обнаружеше секты та
говъ, т.-е. душителей. Въ 1830 году 
капитанъ Слиманнъ, охранявшей долину 
Нербадды, узналъ отъ одного ассассина, 
желавшаго прюбр-Ьсти его расположеше, 
■о существовали группы заговорщиковъ, 
которые душили путниковъ веревочными

петлями съ ц%лью принести человече
скую жизнь въ жертву богине Кали. Въ 
Индш всегда было много ассассиновъ, 
но до сихъ поръ думали, что они уби- 
ваютъ исключительно съ целью грабежа. 
Обнаружеше особой релипи убшства 
наделало такого шума, какого, конечно, 
не заслуживало ничтожное количество 
таговъ. Последнее представляли собою 
небольшея шайки, образовавешяся, ве
роятно, около 1810 года; они действовали 
преимущественно въ Раджпутане, марат- 
скихъ княжествахъ и центральныхъ 
провинщяхъ. Преследованёе ихъ поручено. 
было Слиманну, и онъ всякаго рода 
милостями добился того, что несколько 
таговъ признались ему и указали неко- 
торыхъ своихъ вождей (одинъ изъ нихъ 
задушилъ 717 человекъ и сожалелъ, что 
ему не удалось довести это число до 
полной тысячи). Между 1830 и 1835 гг. 
было схвачено и казнено более 1500 та-

%

говъ и секта исчезла.
Бентинкъ старался также улучшить 

положенёе туземцевъ. Онъ открылъ имъ 
доступъ къ более высокимъ должностямъ 
на службе Компанёи. Онъ подготовилъ 
упраздненёе цензуры, узаконенное его 
преемникомъ лордомъ Меткальфомъ 
(1835— 1837). Первую туземную газету 
стали издавать миссёонеры въ правленёе 
лорда Гастингса, и она недолго остава
лась единственной. Всеми этими меро- 
прёятёями Бентинкъ заслужилъ эпитафёю, 
сочиненную Маколеемъ и высеченную 
на цоколе его статуи въ Калькутте: 
„Онъ искоренилъ жестокёе обычаи, 
упразднилъ унизительный разграниченёя, 
освободилъ общественное мненёе; его 
непрестанной заботой было— возвысить 
умственный и моральный уровень наро- 
довъ, отданныхъ подъ его власть".

Индёя и свобода торговли.— Бентинкъ 
былъ не только преобразователемъ, но 
и очень хозяйственнымъ губернаторомъ. 
Заставъ армёю въ 256.000 человекъ, онъ 
къ 1830 году сократилъ ее до 200.000.
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Поземельная подать собиралась при немъ 
тщательнее и была распространена на 
вновь обработанные участки. Отумъ, 
добываемый на плоскогорьи Мальва, 
быль обложенъ пошлиной. Доходы Ком- 
пати, непрерывно возрастал, удвоились 
сравнительно съ 1800 годомъ; она ста
ралась какъ можно меньше тратить въ 
самой Индш, на которую смотрела исклю
чительно, какъ на доходную статью. Даже 
либеральный реформы отчасти причиняли 
вредъ Индш. Когда уничтожено было 
невольничество въ тропическихъ коло- 
шяхъ, индшсюе сахаръ и кофе были 
обложены очень высокими ввозными по
шлинами, для того чтобы англшскш ры- 
нокъ остался за ямайскими плантато
рами. Значительно уменьшены были 
пошлины съ манчестерскихъ и глазгов- 
скихъ бумажныхъ тканей, ввозимыхъ въ 
Индш, но ткани, ввозимыя изъ Индш въ 
Англш, по прежнему оплачивались высо
кими пошлинами, почему выделка шел- 
ковыхъ и хлопчато-бумажныхъ тканей 
въ Индш сократилась. Благодаря сво
боде торговли съ Соединенными Шта
тами культура хлопка въ Индш пада
ла изъ года въ годъ. Словомъ, Ищця 
была принесена въ жертву антильскимъ 
плантаторамъ и анпнйскимъ фабрикан- 
тамъ.

Независимый государства по Инду и въ 
Пенджабе.— До 1843 года крайними пунк
тами англшскаго владычества на северо- 
западе были Аджмиръ и Симла, врезав- 
плеся въ вассальныя или союзный терри- 
торш. Владешя Компанш доходили до 
пустыни Таръ, отделяющей бассейнъ Инда 
отъ остальной части полуострова и пред
ставляющей собоюболее неприступную пре
граду, нежелигоры, который окаймляютъ на 
западной окраине этого бассейна Иран
ское плоскогорье. Истор1я бассейна р. 
Инда теснее связана съ исторхей Персии 
и Афганистана, нежели истор1я осталь. 
ныхъ частей Индостана. Въ XVIII в. онъ 
входилъ въ составъ державы персидскаго

шаха Надира, загЬмъ принадлежапъ осно
вателю Афганистана Ахмедъ-шаху Дура- 
ни (1747 — 1773). Въ XIX ст. Синдъ, т. е. 
бассейнъ нижняго Инда, былъ еще под- 
властенъ мусульманскимъ эмирамъ, до- 
стигшимъ независимости J).

Область Пенджаба была подвластна по
следней крупной индийской державе—  
сиккамъ; ея столицей былъ Лагоръ. Сик- 
ки— народъ аршскаго племени-—-жили 
первоначально на берегахъ Сатледже и въ. 
XV веке образовали релипозную секту 
съ военной дисциплиной. Они испове- 
дуютъ браманство, но не признаютъ де- 
лешя на касты, и распадаются на воен
ный дружины, самостоятельно выбираю
щая каждая своего сардаря, т. е. вое
начальника. Ихъ могуществу положили, 
начало завоеватель Ранджитъ- Синхъ.левъ. 
Пенджаба (1791—-1839). Ранджитъ, сна
чала бывшш губернаторомъ Лагора отъ. 
имени афганскаго эмира, объявили себя 
независимыми, объединили поди своей 
властью всехъ сикковъ и раздвинули, 
свои владешя до Кашемира и Пешавера, 
отбросивъ афганцевъ въ горы. Мы уже 
видели, при какихъ обстоятельствахъ онъ 
сделался союзникомъ англичанъ противъ 
иранскихъ мусульманъ (1809) 2). После 
его смерти управлеше землей сикковъ 
перешло къ .регентству, а войскомъ— къ 
совету сардарей.

Новыя войны.— Компашя, довольная мир
ной и выгодной эксплуатащей Индш,. 
охотно оставила бы губернаторомъ лорда. 
Меткальфа (1835— 1836), продолжавшаго- 
политику Бентинка. Но англшское мини
стерство, опасавшееся мусульманскаго 
или русскаго нашеств!я съ северо-запада, 
назначило губернаторомъ лорда Ауклэнда 
(1836— 1842), при которомъ возобнови
лись войны. Причины вмешательства ан
гличанъ въ Кабуле на Инде и въ Пенд
жабе надо искать не въ гражданской.

*) См. т. II, стр. 284. 
2) Ibid.
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.исторш Индш, а въ дипломатическомъ и 
военномъ положении иранскихъ госу- 
дарствъ.

I I .—Иранешя государства и се
веро-западная граница Инд1и.

Афганистанъ и Белуджистанъ.— Афгани
ста н  и Белуджистанъ— две области, от- 
деливппяся отъ имперш Надиръ-шаха 
после смерти этого завоевателя (1747). 
Подобно самой Персш, они представляютъ 
собою части великаго иранскаго плоско
горья, -которое возвышается въ среднемъ 
на 1000—2000 метровъ, изборождено го
рами, зимою покрывающимися сн-Ьгомъ, и 
пересечено пустынями,где ходятъ кара
ваны верблюдовъ; летомъ здесь царитъ 
зной, зимою—лютая стужа. Белуджистанъ, 
очень сухой и каменистый край, населенъ 
приблизительно 400.000 жителей, исклю
чительно кочевниковъ. Въ Афганистане 
живетъ около 4— 5 миллюновъ, частью 
оседлыхъ земледельцевъ. Въ обеихъстра- 
нахъ можно различить два слоя народо- 
населешя: старейшей— индусской или жел
той расы, исповедующш исламъ,— соста
вляют. pa6o4ie и прислуга, поздней- 
шш — военная аристократ мусуль- 
манъ - завоевателей. Последше суть 
аршцы, вероятно съ примесью семити
ческой крови, исповедуют суннитское 
магометанство и образуют Morynie кла
ны, ненавидяице другъ друга и часто 
воюкнще одинъ съ другимъ. „Мы любимъ 
раздоръ, тревоги и кровь,— сказалъ въ 
1809 году одинъ афганецъ англичанину 
Эльфинстону,— но мы никогда не полю- 
бимъ господина надъ собою". Владыка 
Афганистана, носящш титулъ эмира,— 
военный, диктаторъ, которому вечно гро
з я т  мятежи. Въ 1815 году Афганистанъ 
подпалъ подъ власть туземной фамилш 
Саддозаи, изъ клана Дурани. Имя эмира 
было Махмудъ, его резиденщей сталъ Ка- 
булъ. Онъ прогналъ своего брата Шахъ- 
Шудью и принудилъ его бежать въ англш-

скую Индш J). Въ 1818 году онъ былъ' 
низвергнут и убитъ другой фамшпей изъ 
клана Дурани, Баракзаидами. Въ 1826 го
ду, после многочисленныхъ войнъ, одинъ 
изъ Баракзаидовъ, Достъ-Мохаммеде, 
утвердился въ Кабуле съ титуломъ эми
ра. Благодаря освобожденш Синда, сик- 
ковъ, Бактр1аны или афганскаго Турке
стана, области Герата и Белуджиста
на, территор1я афганскаго государства 
сильно сократилась сравнительно съ темъ, 
чтб оно представляло собою при первомъ 
государе изъ династш Дурани, Ахмедъ- 
Шахе, после его завоеванш въ 1747— 
1773 гг. Достъ-Мохаммедъ задумалъ вер
нуть себе утраченный провинцш, и съ 
этой целью организовалъ— впервые въ 
Афганистане— регулярную армш.

Въ Белуджистане властвовалъ ханъ, 
резиденщей котораго былъ укрепленный 
городъ Келатъ; онъ признавалъ за собою 
еще только одно обязательство по отно- 
шенш къ своему бывшему сюзерену, аф
ганскому эмиру: онъ долженъ былъ под
держивать его своимъ войскомъ. Ханъ 
былъ мелкш князь безъ постояннаго вой
ска; вожди клановъ плохо слушались его 
и не всегда шли на помощь ему.

Перс!я подъ англо-русскимъ вл1яшеиъ.—  
Фетъ-Али-Шахъ (1797— 1834) былъ съ 
1814 года союзникомъ англичанъ противъ 
афганцевъ. Въ 1828 году, после двухъ 
неудачныхъ войнъ съ русскими, онъ при- 
нужденъ былъ заключить съ последними 
миръ. Англ1я и Росшя имели каждая 
своего постояннаго представителя въ Те
геране. Когда умеръ Фетъ-Али, обе эти 
державы по взаимному соглашенш реши
ли посадить на престолъ его внука Мо
хаммеда. Одинъ англшскш офицеръ при- 
нялъ начальство надъ арм1ей, действо
вавшей противъ двухъ соперниковъ Мо
хаммеда, разбилъ ихъ и обоихъ взялъ въ 
пленъ. По этому поводу англшскому по
слу въ Петербурге было приказано изъ-

•) См. т. II, стр. 284.
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яснить предъ министрами царя тк чув
ства удовлетворешя, кащя испытываетъ 
британокое правительство при видк согла- 
Фя, одушевляющаго обк державы въ отно- 
шенш персидскихъ дклъ. Но англшскш ка- 
бинетъ зналъ, что новый первый визирь — 
эриванскш хаджи, ревностно изучавшш 
тайныя науки,— находится подъ русскимъ 
вл1ян1емъ. Въ 1835 году кабинетъ самъ 
назначилъ англшскаго уполномоченнаго 
въ Тегеранк, котораго до ткхъ поръ всегда 
назначалъ генералъ-губернаторъ Индш. 
Это было первое предзнаменоваше бол-fee 
дкятельнаго вмкшательства въ йрансшя 
дкла.

Осада Герата персами.— Около этого 
времени русскш агентъ Симоничъ под- 
стрекнулъ шаха овладЬть Гератомъ. Этотъ 
городъ, расположенный въ с-Ьверной окра- 
ин-fe Ирана, на высотк 923 метровъ, на 
берегахъ Гери-Руда, лежитъ на хорошо 
орошаемой равнин-fe, обильно производя
щей хлкбъ, фрукты и хлопокъ и ускян- 
ной множествомъ деревень. Благодаря 
этому выгодному положенш и обилш 
провизш и воды, Гератъ является обя
зательной станщей для каравановъ, 
проходящихъ изъ Туркестана и Персш 
въ Индпо. Народонаселеше его состо- 
ить частью изъ людей желтой ра
сы, частью изъ персовъ. Властелиномъ 
Герата былъ съ 1818 года одинъ изъ 
Саддозаидовъ, изгнанныхъ изъ Кабула 
узурпаторомъ Достъ-Мохаммедомъ. При 
этомъ княз-fe городъ отложился отъ Афга
нистана и сталъ почти независимымъ. 
Гератъ издавна стоялъ въ вассальныхъ 
отношешяхъ къ Персш, но Фетъ-Али же- 
лалъ  присвоить его ce6fe вполнк. Съ 1816 
года онъ трижды подготовлялъ экспеди- 
цш противъ него, но ни разу не могь 
привести въ исполнение свой замыселъ. 
Въ 1836 году русскш посланникъ легко 
уб-Ьдилъ новаго шаха Мохаммеда сд-Ьлать 
попытку взять Гератъ. Англшскш агентъ 
тщетно силился удержать Мохаммеда отъ 
войны. Шахъ сталъ во главк экспедицш,

которая однако принуждена была вернуть
ся, не дойдя до Герата, такъ какъ вслкд- 
CTBie недостатка съкстныхъ припасовъ 
не могла пройти пустыню (1836). Англш
скш агентъ снова обратился къ шаху съ 
совктомъ не нарушать мира, но столь жё 
безуспкшно; тогда онъ вы-Ьхалъизъ Тегера
на и приказалъ вскмъ англшскимъ воен- 
нымъ, находившимся на персидской служ- 
б-fe, вернуться въ Индш. Въ ноябр-fe 1837 
года шахъ достигъ наконецъ Герата съ 
громадной apMieft; кромк нксколькихъ 
европейскихъ инструкторовъ, при немъ 
находились русскш агентъ въ Тегеран-fe 
Симоничъ, русскш генералъ Боровскш и 
изрядное число русскихъ дезертировъ, 
которыхъ англичане обвиняли въ томъ, 
что это— солдаты, тайно присланные рус
скимъ правительствомъ. Въ кркпости на
ходился одинъ англшсшй артиллерШскш 
поручикъ, Поттингеръ, прибывшш изъ 
Бомбея и переод-Ьтый индусскимъ куп- 
цомъ. Городъ Гератъ считался сильнкй- 
шей кркпостью средней Азш. Онъ пред- 
ставляетъ собою, по словамъ Феррье, боль
шой редутъ безъ передовыхъ верковъ: 
это квадратъ въ 1000 метровъ по сто- 
ронк, защищаемый рвомъ въ 15 метровъ 
ширины и 6 метровъ глубины, позади ко
тораго находится откосъ въ 16 метровъ 
вышины и 80 метровъ ширины въ .осно- 
ванш, а на немъ— сткна въ 8 метровъ 
вышины, снабженная 150 башнями. Съ 
одного Фасада эта кркпость еще прикры
та цитаделью въ 100 метровъ по сторонк.

За сткнами сидкло 40— 50.000 жите
лей, число которыхъ сильно уменьшилось 
за время блокады благодаря голоду и бо- 
лкзнямъ. Персы простояли подъ сткнами 
до сентября 1837 года; имъ приказано 
было поскять ячмень, чтобы кормиться 
имъ, когда выйдутъ припасы. Европейская 
арм!я, снабженная пушками, быстро по
вела бы осаду, потому что ничего не сто
ило пробить въ сткнк широюя бреши, 
которыя своимъ щебнемъ наполнили бы 
ровъ и дали бы возможность идти на
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приступъ. Это именно предлагалъ стар
ший изъ европёйскихъ офицеровъ, состояв- 
шихъ на персидской служба, полковникъ 
■Семино. Но визирь не позволялъ поль
зоваться apmnnepieft, потому что она 
стоила слишкомъ дорого. По словамъ 
Феррье, онъ приказалъ Семино наводить 
осадныя оруд1я такимъ образомъ, чтобы 
лдра пролетали надъ крепостью. „ЦФль 
моего господина,:—сказалъ онъ,— не уби
вать, а только настращать жителей Ге
рата. Они такъ испугаются гула выстр-Ь- 
ловъ,' что сдадутся; вы же можете каж
дое утро посылать елугъ съ телЬгою со- 
■бирать ядра, который могутъ служить и 
.вторично". Семино въ унынш удалился. 
Шахъ, преданный частью своихъ по- 
мощниковъ, такъ и не предпринялъ 
■общаго штурма. Осада не подвигалась 
впередъ, когда въ август^ 1838 года въ 
лагерь шаха прибыль англшскш полков
никъ Стоддардъ, отличавшШся безумной 
храбростью; онъ взялъ на себя опасную 
миссш и успешно выполнилъ ее благо
даря своей смелости. Стоддардъ потребо- 
валъ отъ шаха, чтобы онъ немедленно 
■снялъ осаду Герата и призналъ англш- 
•ское правительство единственнымъ по- 
-средникомъ между собою и княземъ ге- 
ратскимъ. МЪсяцъ спустя шахъ отсту- 
:пилъ, и въ Тегеранъ прибыль къ нему 
-англшскш агентъ Макъ Нейль съ усло- 
в!ями, предлагаемыми А н тей . Посл-Ьдняя 
-требовала отъ шаха удовлетворешя за 
-арестъ курьера, посланнаго къ Макъ Ней- 
.лю въ 1837 году, и отказа отъ всЪхъ 
.укрЪпленш на гератской территорш, за- 
нятыхъ во время осады. Шахъ попытал
ся затянуть дЪло. Тогда Макъ Нейль 
.удалился въ Эрзерумъ и приказалъ ан- 
.глшскимъ военнымъ выступить изъ пер
сидской службы. Генералъ-губернаторъ 
Индш велЪлъ занять островъ Харакъ въ 
Персидскомъ заливЬ. Тщетно шахъ по- 

■Слалъ чрезвычайнаго посла въ Лондонъ, 
тщетно искалъ помощи у русскаго царя; 
•онъ принужденъ былъ уступить по вс'Ьмъ

пунктамъ. Посл-Ь того, какъ онъ удовле- 
творилъ требовашя англичанъ, они вер
нули ему Харакъ и Макъ Нейль вернул- 
въ Тегеранъ (октябрь 1841).

Англичане въ Кабул'Ъ.— Одновременно съ 
демонстращей противъ Харака, индшское 
правительство предприняло большой по- 
ходъ въ Афганистанъ съ ц-Ьлыо низверг
нуть Достъ-Мохаммеда. ПослЪднш желалъ 
сразу отнять и Пешаверъ у сикковъ, и 
Гератъ у брата низвергнутаго имъ эмира. 
Онъ вздумалъ потребовать Пешаверъ въ 
награду за союзъ съ индшскимъ губер- 
наторомъ, который однако отвергъ это 
предложеше. Тогда Достъ-Мохаммедъ на 
время отложилъ мысль о захватЬ. 
Герата и обратился къ Россш. Въ 1837 
году онъ принялъ въ КандагарЪ пер- 
ваго русскаго посланника въ Афгани- 
стан-Ь, Виткевича. Подполковникъ Бернсъ 
(тотъ, что изслЪдовалъ Бухару), быв- 

■ шш оффищальнымъ представителемъ 
индшскаго правительства въ Кабулу 
сообщилъ губернатору, что Виткевичъ 
обЪщалъ эмиру субсидш, если онъ поже- 
лаетъ напасть на сикковъ. Мисоя Вит
кевича не удалась, такъ какъ онъ не могъ 
обещать эмиру вспомогаТёльнаго войска, 
и онъ уЬхалъ въ 1839 году. Въ этомъ 
же году индшскш генералъ-губернаторъ, 
лордъ Ауклэндъ, предпринялъ походъ'съ 
ц-Ьлью низвергнуть Достъ-Мохаммеда и 
возвести на престолъ члена низложенной 
династш, Шахъ-Шуджу, который давно 
укрывался у англичанъ и отъ котораго 
ждали полной покорности.

Экспедищя направилась, не обычнымъ 
путемъ, который заставилъ бы ее идти 
страною сикковъ и, вероятно, вступить 
въ бой съ ихъ войскомъ: она прошла 
Боланскимъ ущельемъ и затфмъ Белуд- 
жистаномъ, ханъ котораго об’Ьщалъ со
блюдать нейтралитетъ. Но визирь хана, 
подкупленный афганцами, велЪлъ огра
бить англшскш конвой въ Боланскомъ 
ущельи; тотчасъ же англшскш отрядъ 
въ Г.050 челов-Ькъ двинулся къ Келату,
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пушечными ядрами сдЪлалъ проломъ въ 
стене и штурмомъ взялъ городъ, причемъ 
были убиты самъ ханъ и 400 его дру- 
жинниковъ. Главныя экспедищонныя силы,
21.000 чел., не встретили никакого серь- 
езнаго сопротивлешя ни предъ Канда- 
гаромъ, ни передъ Кабуломъ, который 
былъ занять въ августе 1839 года. Шахъ- 
Шуджа былъ объявленъ эмиромъ, а Достъ 
Мохаммедъ пойманъ въ горахъ Гинду-Ку- 
ша и отправленъ въ Калькутту, и ан- 
глшскш генералъ Кинъ вернулся въ Индо- 
станъ, оставивъ въ Кабула англШскаго 
резидента съ оккупацюннымъ отрядомъ. 
Въ-этотъ моментъ англичанамъ принад
лежало неоспоримое господство надъ всЪ- 
ми тремя иранскими государствами. Ихъ 
владычество длилось два года.

Въ начале зимы 1841 года старшш 
сынъ Достъ-Мохаммеда, Абхаръ-ханъ, воз- 
сталъ и перерЪзалъ сообщеше между Ин- 
д1ей и Кабуломъ. Въ ноябре въ Кабуле 
произошелъ мусульманскш бунтъ, и под- 
полковникъ Бернсъ, состоявши при ди- 
пломатическомъ агенте, былъ убитъ въ 
своемъ доме.

Все англичане сбежались, ища спасе- 
шя, въ ту часть города, которую занималъ 
оккупационный отрядъ. АнглШскш рези- 
дентъ Макнагтенъ былъ убитъ во вре
мя свидашя съ Абхаромъ, состоявшаго- 
ся по его собственной просьбе (23 де
кабря). Такъ какъ у солдатъ совершен
но истощился запасъ npoeiaHTa, то во
енный комендантъ подписалъ соглаш'е- 
Hie, въ силу котораго англШскому вой
ску обезпечивалось безпрепятственное 
возвращеше въ Индш. Въ январе 1842 
года, въ снежную пору, двинулись въ 
путь, безъ всякихъ припасовъ, 4.500 
солдатъ и 12.000 не-военныхъ. Но афган
цы не сдержали слова: они перебили
всЬхъ англичанъ, исключая 95 челов'Ькъ, 
оставленныхъ заложниками, и врача, ко
торому одному удалось добраться до 
ближайшаго къ Кабулу англшскаго по
ста— Джеллагабада.

Вторая кабульская экспедиц'|я. Присоеди- 
неше Синда. —- весть объ этой ката
строфа вызвала сильное негодоваше 
въ Англш. Лордъ Ауклэндъ былъ ото- 
званъ, и на его место губернаторомъ 
Индш назначенъ лордъ Элленборо(1842—  
44), слЪдовавшШ такой же воинственной 
политике, но съ ббльшимъ усп4>хомъ. 
Онъ началъ съ того, что далъ генера- 
ламъ двусмысленный инструкщи, что
бы въ случай неудачи иметь возмож
ность свалить съ себя ответственность. 
Но генералы развили такую быстроту дЬй- 
ствш, что усп^хъ оказался на ихъ стороне.

Поллокъ пробился чрезъ Хайлерсюй 
проходъ (апрель 1842) и подъ стенами 
Кабула соединился съ Ноттомъ, прибыв- 
шимъ изъ Кандагара; вдвоемъ они взя
ли городъ (15 сен.), освободили плен- 
ныхъ, и, на память афганцамъ объ англш- 
ской мести, взорвали главный базаръ 
Кабула; затемъ они удалились, предо- 
ставивъ Достъ-Мохаммеду спокойно воз- 
становлять свою старую власть. Лордъ 
Элленборо силился на весь м1ръ протру
бить объ этомъ удачномъ набеге, имев- 
шемъ лишь карательную цель. Въ чис
ле  прочихъ трофеевъ арм1я привезла 
решетку съ гробницы Махмуда Газни: 
губернаторъ показывалъ ее индусамъ, 
сообщая, что она взята изъ знаменита- 
го Сомнатскаго храма, ограбленнаго въ 
1024 году афганскимъ мусульманскимъ 
завоевателемъ.

Но победы 1842 года только удовле
творили самолюб1'е англо-индшскаго пра
вительства. Самый Белуджистанъ былъ 
эвакуированъ после заключешя союзна- 
го договора съ ханомъ, сыномъ того, ко
тораго англичане убили въ Келате.

Желая въ результате всехъ этихъ 
войнъ поживиться хоть, какой-нибудь тер- 
ритор{ей, лордъ Элленборо въ 1843 году 
присоединилъ къ-англшскимъ владешямъ 
земли мусульманскихъ эмировъ Синда. 
Здесь англшское владычество впервые 
достигло Инда и задело Иранъ
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Первая война съ сикхами.— Преемнику 
лорда Элленборо, сэру Гардингу (1844:— 
1848), пришлось съ самаго' начала его 
правлешя вступить въ борьбу съ армией 
сикковъ. Комитетъ сиккскихъ генераловъ, 
недовольный наступательнымъ движе- 
шемъ англичанъ на сЬверо-западъ и 
уверившись после Кабульскаго поражешя, 
что англшсюе солдаты не непобедимы, 
лотребовалъ объявлешя войны. Въ 1845 
году сиккское войско въ 60.000 человекъ 
при 150 оруд1яхъ перешло Сатледже и 
вступило на англшскую территорш. Но 
тубернаторъ ждалъ этого нашеств1я и 
тфинялъ меры къ его отраженш. После 
четырехъ кровопролитныхъ битвъ сикки 
■были отброшены въ свою столицу Ла- 
горъ, которая и была затемъ взята. 
Достъ-Мохаммедъ, поспешившш на по
мощь къ нимъ съ отрядомъ афганской 
.гонницы, подвергся преследованш и былъ 
гонимъ по пятамъ до Хайберскаго 
ущелья, причемъ едва не былъ взятъ въ 
пленъ. Но сильнее отмстить ему не 
входило въ замыслы англичанъ. Не же
лая слишкомъ растягивать свою грани
цу, такъ какъ это затруднило бы ея 
оборону, они не присоединили къ себе 
•сиккскихъ государства Они просто оста
вили сына Ранджитъ Синха княземъ на 
пенсш; онъ сохранилъ все свои владе
ния, но англичане ограничили контин- 
гентъ его армш и поместили при немъ 
въ Лагоре англшскаго резидента съ 
оккупацюннымъ отрядомъ. Гардингъ по- 
лучилъ въ награду за свои успехи ти- 
тулъ пэра и вернулся въ Анппю, пере- 
давъ управлеше лорду Далгузи. Индш- 
ская apMiH количественно переросла ту 
точку, которой она достигла передъ со- 
кращешями Бентинка: она заключала въ 
■себе около 270.000 человекъ.

III.—Кавказъ.
ПерЫя и Poccix: Араксъ— граница.— На

другой окраине Иранскаго плоскогорья 
Першя подверглась урезкамъ со стороны

"PocciH. Вследъ за Гюлистанскимъ догово. 
ромъ (1813)*) была сделана попытка уста
новить общую границу, относительно ко
торой однако не удалось достигнуть согла- 
шен1я. Въ 1825— 1827 гг. возобновилась 
война между Росшей и Першей. Снача
ла pyccKie были разбиты, потомъ они съ 
успехомъ перешли въ наступлеше, пе
реправились чрезъ Араксъ и овладели 
Тевризомъ. Теперь шахъ согласился за
ключить т. наз. Туркманчайскш договоръ 
(10 февраля 1828), по которому онъ 
уступалъ русскимъ армянсшя провинцш 
Эривань и Нахичевань; граница шла по 
Араксу, исключая самой нижней его 
части, где Она загибала крюкомъ на 
югъ къ выгоде PocciH. Та же лишя 
остается границею до сихъ поръ. Тутъ 
впервые часть Армеши перешла подъ 
русскую власть. Война между Першей и 
Росшей прекратилась и, какъ мы видели, 
первая въ ближайцде годы находилась 
скорее подъ вл!яшемъ Росши, нежели 
А нти .

Султанъ, шахъ и царь въ Армеши. —
На границе Арменш руссюе только 
однажды вступили въ борьбу съ султа- 
номъ; это было въ конце греческаго воз- 
сташя, когда новый царь, Николай, ре- 
шилъ вмешаться въ пользу грековъ. 
Изъ Грузш русская арм^я вторглась въ 
турецкую Армешю и явилась передъ 
Эрзерумомъ; по Адр1анопольскому миру 
(1829) царь добился исправлешя грани
цы, давшаго ему несколько уездовъ ту
рецкой Армеши. Съ этихъ поръ онъ 
держитъ себя, какъ покровитель султа
на, и выступаетъ противъ шаха. Между 
Першей и Турщей безпрестанно шли раз- 
дОры по разнымъ причинамъ: персы— 
шшты, а турки, какъ сунниты, оскор
бляли еретиковъ, совершавшихъ палом
ничество въ Мекку или въ Кербела, 
где находится гробница сына Али. Кро
ме того, курды, принадлежавшее наполо

*) См. т. II, стр. 270.
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вину къ Турцш, наполовину къ Персш, 
безпрестанно грабили —  те персидскую, 
эти— турецкую территорш, какъ непр1я- 
тельскую землю. Изъ-за этихъ причинъ 
отношения между Першей и Турщей сде
лались натянутыми. Въ 1821 году вой
ско шаха’вторглось въ турецюя владешя. 
Два года сряду оно опустошало турец
кую Армент, но въ конце концовъ при
нуждено было уйти назадъ, такъ какъ 
въ немъ свирепствовала холера. Въ 1823 
году по Эрзерумскому договору была 
упорядочена граница, условлено взаимно 
наказать разбойниковъ-курдовъ и гаран
тирована безопасность персидскихъ па- 
ломниковъ. Но на деле ничего не изме
нилось, такъ что въ 1843 году потребо
валось вмешательство Росши и Англш, 
чтобы не дать шаху возобновить войну 
съ султаномъ.

Войны кавказскихъ народностей съ Рос
шей.— Равнины, простираюпцяся на се
вере и юге Кавказа, принадлежали рус- 
скимъ; они владели Владикавказскимъ 
проходомъ, который перерезываетъ Кав- 
казсюя горы тамъ, где оне всего уже. 
Но на востокъ и западъ отъ этого про
хода, въ широкомъ веере, предгорш 
и высокихъ долинъ, тянущихся къ Чер
ному морю и Каспш, обитали горцы, ко
торые никогда никому не были подчи
нены. Главными изъ этихъ народцевъ 
были: къ Черному морю, черкесы, числомъ 
отъ 3 до 400.000, къ Каспшскому, въ 
Дагестане („горная страна")— лезгины и 
чеченцы, числомъ около 800.000. Они 
были белой расы, исповедывали мусуль
манство, одни суннитское, друпе шшт- 
ское, носили живописный костюмъ— чер
кеску съ вышитыми поперечными шнур
ками на груди, кольчугу, папаху, или 
металлическую каску. У  нихъ было въ 
обычае делать набеги на равнину, при- 
чемъ они забирали скотъ, хлебъ и жи
телей, за которыхъ потомъ требовали 
выкупа. Разсказывая о своей поездке въ 
Эрзерумъ въ 1829 году, Пушкинъ сооб

щаешь, что путешественники и купцы, 
желавцпе перебраться чрезъ Кавказъ, 
ожидали отправки военнаго отряда, ко
торый периодически соверщалъ этотъ 
путь. Кавказсше пленники послужили те
мою целаго ряда романовъ, между про- 
чимъ,— Ксавье де Местра.

Эти горные разбойники долго жили 
аулами, т.-е. укрепленными селениями, 
вполне независимыми другъ отъ друга и 
часто воевавшими между собою. Въ кон
це концовъ общность релипи сплотила 
ихъ, благодаря чему они сделались гроз
нее прежняго. Когда шахъ, глава шштовъ, 
и султанъ, глава суннитовъ, окончательно 
отреклись отъ кавказскихъ народностей—  
первый по Туркманчайскому договору
(1828) , второй —  по Адр1анопольскому
(1829) , черкесы и лезгины поддались 
увещашямъ мюридовъ, проповедовавшихъ 
соединение суннитскихъ клановъ съ шшт- 
скими на предметъ священной войны съ 
неверными. Въ Дагестане возсташе до
стигло большей силы, чемъ где-либо. 
Здесь мюридъ Кази-Мулла открылъ свя
щенную войну около 1830 года. Два года 
спустя онъ былъ пойманъ и убитъ въ. 
Гимри, но одному изъ его учениковъ, 
Шамилю (Самуилъ), удалось бежать— 
лезгины говорили, чудомъ— и онъ сталъ 
во главе движешя. Более двадцати летъ. 
отбивался онъ отъ русскихъ въ горахъ. 
Однажды онъ едва не былъ взятъ въ. 
одномъ ауле, но успелъ бежать, и его- 
удачное бегство снова было приписа
но божескому вмешательству. Шамилю 
несколько разъ удавалось доходить до. 
устьевъ Терека; его планъ заключался 
въ томъ, чтобы -закрыть Владикавказскш 
проходъ и соединиться съ непокорными 
черкесами; но онъ не былъ въ силахъ. 
держаться вне Дагестана. Руссюе, выве
денные изъ себя, начали около 1846 года 
опустошительную войну, сжигали жатву, 
разрушали села, избивали жителей, чтобы 
Шамиль принужденъ былъ сдаться, остав
шись безъ пров!анта и людей.
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Черкесы въ западной части Кавказа 
также сохраняли свою независимость. Рус- 
cKie сумели достигнуть только одного: 
отрезали имъ подвозъ оруж1я и боевыхъ 
запасовъ, обложивъ тесной блокадою чер
номорское побережье.’ Захвати англшскаго 
судна Vixen, нагруженнаго контрабандою, 
вызвали дипломатическш инциденти, кон
чившейся, впрочеми, мирно. Блокада и 
необходимость часто предпринимать на
беги ви горы заставляли русскихи дер
жать ви Грузш или на Кавказскихи горахи 
армю ви 120.000 чел. Ви промежутоки 
времени между окончательными мироми си 
Першей (1828) и взят1емъ ви плЪнъ Шамиля 
(1859) кавказская война поглощала едва 
ли не все силы и средства, каюя русское 
правительство могло удалять Азш.

IV1.—Туркестанъ.

Дорога изъ PocciH въ Инд|’ю.— Русские 
издавна были озабочены мыслью вернуть 
дороге въ Индт чрёзъ Туркестанъ и 
северное побережье Чернаго моря то 
значеше, какое она имела въ монголь
скую эпоху. Для этого имъ нужно было 
или заключить союзъ си Хивою и Буха
рою, или покорить ихъ. Туркестанъ, луч
шую часть котораго занимаютъ эти два 
ханства, представляетъ собою ряди рав- 
нинъ, лежащихъ на сЬвер'Ь Иранскаго 
плоскогорья между Касгайскимъ моремъ 
и китайской границей. Въ этой стране, 
удаленной отъ морей, климатъ еще суше, 
ч-Ьмъ въ Иране, и колебашя температуры 
резче. Единственная обитаемая часть рас
положена по берегами реки, падающихъ 
си иранскихъ гори. Две реки, Сыръ- 
Дарья и Аму-Дарья, достигаютъ Араль- 
скаго моря; остальныя теряются въ пес- 
кахи. Начиная си того места, где кон
чаются эти реки, до границы Персш, 
Каспшскаго моря и Урала нельзя встре
тить ничего, кроме песчаныхъ пустынь, 
екалистыхъ плоскогорж и солончаковыхъ 
степей. По этими пустынями скитаются

кочевники тюркской и монгольской расы: 
на севере киргизы-верблюдоводы, вожаки 
и грабители каравановъ; на юге— туркме
ны, грабители-наездники. Туркмены име
ли обыкновеше делать набеги на пер
сидскую территорш, иногда и на русскую 
между Ураломъ и Волгой; они уводили 
пленныхъ, заставляли ихъ, привязавъ къ 
своими седлами, бежать рядомъ си ло
шадью, пока не укрывались въ пустыне, 
и тамъ убивали или бросали техъ, кто 
не поспевали за конемъ въ галопъ, а 
остальныхъ продавали въ Хиве и Бухаре. 
Обыкновенно они теряли половину гатЬн- 
никовъ.

Хива и Бухара.— Хива и Бухара, какъ 
и подчиненные имъ города, расположены 
на берегу рекъ и орошаются многочис
ленными каналами, вырытыми челове
ческой рукой. Ихъ поля и сады предста- 
вляютъ контрастъ съ пустынями, которыя 
окружаютъ ихъ и отделяютъ ихъ отъ 
соседнихъ государствъ. Каждый изъ этихъ 
двухъ городовъ вместе со своей терри- 
тор!ей подчинялся неограниченному вла
стелину, который правили посредствомъ 
страха. Эмиръ бухарскш имели страшный 
тюрьмы,— одне, наполненный водой и гря
зью,— друпя, кишевгшя насекомыми, кото- 
рыхъ разводили тамъ, чтобы мучить заклю- 
ченныхъ. Съ осужденныхъ живьемъ сди
рали кожу, ихъ сажали на колъ, вешали за 
ноги. Этой свирепой власти было подчи
нено народонаселеше мусульманскаго ис
поведания и тюркской расы, образовав
шееся изъ различныхъ наслоенш. Въ го- 
родахъ жили узбеки, аристократ, некогда 
военная, ставшая потоми мирной и вме
сте праздной, и классъ богатыхъ купцовъ, 
посещавшихъ индшсюя, ирансшя и рус
ская ярмарки. Въ предместьяхъ и дерев- 
няхъ жили землепашцы, находивипеся 
въ крепостномъ состоянш. Ни узбеки, 
ни купцы не занимались ручными тру- 
домъ; хлебопашество и промыслы всецело 
были въ рукахъ крепостныхъ, русскихи 
и персидскихъ рабовъ, купленныхъ у
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киргизовъ и туркменъ. Около 1819 года 
въ Хив-fe насчитывалось до 30.000 плЪн- 
ныХъ персовъ и 3000 русскихъ; ихъ пло
хо кормили и плохо съ ними обращались; 
когда они пытались бежать и ихъ лови
ли, то хозяинъ прибивали пойманнаго 
за ухо на три дня къ своими дверямъ. 
Если имъ удавалось выкупиться, имъ 
запрещали возвращаться на родину подъ 
страхомъ самыхъ ужасныхъ пытокъ. ДЪло 
въ томъ, что бухарцы, и особенно хи
винцы, не хотЪли показать дорогу черезъ 
пустыни, боясь, чтобы не были разру
шены ихъ невольничьи рынки и чтобы 
не отбили у нихъ торговлю индшскими 
и китайскими продуктами въ Россш, 
единственными посредниками которой хо- 
тЬли оставаться ихъ купцы. Вс-Ьхъ ино- 
странцевъ, коммерсантовъ, офицеровъ, 
дипломатовъ, миссюнеровъ, встречали 
очень дурно, принуждали вернуться, за
ключали въ темницы* иногда казнили.

Вообще св-Ьд-Ьшя объ этихъ разбой- 
ничьихъ государствахъ, защищенныхъ 
кольцомъ пустынь, были очень скудны. 
Было известно только, что хивинскш 
ханъ им-Ьетъ не бол-fee 300.000 поддан- 
ныхъ, что бухарскш эмиръ, владыка Са
марканда, древней столицы Тимура, и 
части Бактрш им4,лъ втрое или вчетверо 
больше подданныхъ; что ихъ армш, со- 
стоявипя изъ туркменскихъ всадниковъ, 
не заключали въ ce6fe регулярныхъ войскъ 
и не им-Ьли хорошей артиллерш; труд
ность заключалась не въ томъ, чтобы 
поб-Ьдить ихъ, а въ томъ, чтобы провести 
европейскую армш чрезъ пески и степи 
къ оазисамъ Хивы и Бухары.

РосЫя, Хива и Бухара сь 1814 по 1839.—  
Какъ только pyccKie достигли Каспшскаго 
моря, они стали стремиться къ тому, 
чтобы обезпечить ce6fe дорогу въ Индш 
чрезъ Туркестанъ. Въ 1717 г. князь Бе- 
ковичъ переплылъ Кастйское море и сд-Ь- 
лалъ попытку во глав-fe казачьяго отряда 
достигнуть Хивы; онъ былъ схваченъ 
хивинцами, которые содрали съ него жи

вого кожу и сд-Ьлали изъ нея барабань. 
ЗагЬмъ почти въ продолжете ц-Ьлаго efexa 
русское правительство было отвлечено 
осложнешями на Запад-fe. Но когда оно 
утвердилось въ Грузш и стало господ
ствовать на Касшйскомъ Mopfe, то снова 
занялось вопросомъ о дорогЬ въ Индто 
и о м-Ьрахъ къ прекращен^ разбойниче- 
скихъ наб-Ьговъ туркменовъ и киргизовъ. 
Въ 1819 г. генералъ, командовавшш въ 
Тифлис-fe, послалъ штабсъ-капитана Му
равьева на восточный берегъ Каспшскаго 
моря. Муравьевы прошелъ пустыню, явил
ся въ Хиву и 48 дней томился тамъ въ 
темниц-fe; ханъ размышлялъ, закопать ли 
его живьемъ въ землю, какъ шпюна; на- 
конецъ онъ изъ страха освободилъ его 
и приказали ему вернуться домой. Изъ 
донесешя Муравьева въ Россш и ЕвропЪ 
узнали о числ-fe и ужасномъ положенш 
пл-Ьнниковъ, взятыхъ туркменами и про- 
данныхъ въ рабство на хивинскихъ рын- 
кахъ. Въ то же время другое русское 
посольство достигло Бухары и сум-Ьло 
добиться разр-Ьшешя для русскихъ купцовъ 
вести торговлю чрезъ Туркестанъ. На 
основанш этой сд-Ьлки изъ Оренбурга 
выступили караванъ въ сопровожден^ 
отряда казаковъ и углубился въ степи; 
онъ подвергся нападенш со стороны хи- 
винцевъ при переправ-fe чрезъ одну pfeKy, 
сопротивлялся въ продолжеше трехъ дней 
и въ конц-fe концов'ъ отступили, бросивъ 
на Mfecrfe свои товары, стоимость кото- 
рыхъ достигала 547.000 рублей. Это было 
большими ударомъ для оренбургскаго гу
бернатора, который н-Ьсколько л-Ьтъ бился 
надъ установлешемъ безопасности въ пу- 
стын-!. и достигъ только того, что неза
висимый племена киргизовъ и туркменовъ 
признали суверенйтетъ хивинскаго хана, 
чтобы npio6pfecTH его покровительство.

Хива была потеряна окончательно и въ 
виду этого начаты переговоры съ эмиромъ 
бухарскими. Какъ рази въ это время 
вспыхнуло польское возсташе и внимаше 
русскаго правительства снова было от-
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впечено на Западъ. Когда же возобнови
лись сборы въ походъ, ихъ затормазилъ 
недостатокъ въ деньгахъ. Сверхъ того 
оренбургскш губернаторъ не могъ раз- 
■считывать на помощь грузинской армш, 
занятой усмирешемъ кавказцевъ. Пы
таясь обезпечить безопасность своей 
области, онъ задумалъ запереть стеною въ 
100 километровъ часть границы, не за
щищенную никакой естественной прегра
дой. Въ 1834 г. была построена крепость 
Ново-Александровскъ; началась построй
ка оборонительной стены, но оказалось 
возможными возвести только 20 кило
метровъ. Разбойнические набеги продол
жались; туркмены и киргизы уводили въ 
•среднемъ ежегодно 200 русскихъ; иногда 
они доходили въ своихъ набЪгахъ 'до 
Волги. Образовалось благотворительное 
общество для выкупа плЪнныхъ, и прави
тельство выдавало ему 3000 руб. въ годъ, 
но тайно, чтобы хивинскш ханъ не узналъ 
-объ этомъ признанш Росшей собственнаго 
безсилш.

Неудачный походъ русскихъ противъ Хи
вы.— Оренбургскш губернаторъ уже ни
сколько л'Ьтъ готовился къ походу про
тивъ Хивы. Это было трудное предпр1ят1е. 
Надо было пройти около 1000 километ
ровъ степями и пустыней, почти неиз- 
сл сдованными, безъ надежнаго проводника, 
съ огромнымъ верблюжьимъ обозомъ, на
труженными всей необходимой провизией 
и даже водой и топливомъ. Къ 1839 г. 
экспедищя была готова: она состояла изъ 
5.325 солдатъ и 22 пушекъ подъ началь- 
-ствомъ генерала Перовскаго и каравана 
въ 10.500 верблюдовъ, сопровождаемыхъ 
киргизами изъ русскихъ подданныхъ или 
союзниковъ. Было решено идти черезъ 
степи зимою въ надежде, что морозъ 
■будетъ переноситься легче, ч4,мъ чрез
мерная жара, и потому что въ Хиву 
хотели прибыть весною въ промежутокъ 
между посевомъ и жатвою. Экспедищя 
двинулась изъ Оренбурга въ конце но
ября 1839 г. несколькими колоннами, ко

торый соединились на реке Эмба. Она 
была застигнута необыкновенно суровой 
зимой и изо дня въ день страдала отъ 
морозовъ и снежныхъ мятелей. Солдаты 
стали умирать отъ холода, верблюды, не 
находя никакой пищи подъ толстымъ 
слоемъ снега, ослабели и не годились 
ни для какой работы. Перовскш упор
ствовали и добился того, что въ три ме
сяца сделали половину, пути, не встре- 
тивъ препятствш, но, когда онъ достигъ 
подошвы плоскогорья Усть-Уртъ, пехот
ные офицеры и казаки единодушно заяви
ли, что дальше идти невозможно; снегъ 
и морозъ не прекращались. Перовсюй 
повернули обратно и вступили въ Орен- 
бургъ весною 1840 г., потерявъ 9000 вер
блюдовъ и треть своихъ солдатъ.

Эта неудача увеличила смелость кир- 
гизовъ и туркменъ. Снят1е осады съ Ге
рата, отозваше русскаго агента изъ Аф
ганистана, неудача Перовскаго, указыва- 
ютъ на временное ослаблеше русскаго 
вл:яшя въ средней Азш. Пока Кавказъ 
не были покоренъ, руссюе придержива
лись просто оборонительной политики въ 
отношенш къ Туркестану; они рыли ко
лодцы между Ново-Александровскомъ и 
Аральскими моремъ и оставляли тамъ 
казачьи кордоны.

Анпнйше агенты въ Хив-fe и Byxapt.—
Попытки русскихъ въ центральной Азш 
возбудили безпокойство Индшской компа- 
нш и англшскаго правительства, который 
въ свою очередь стали пытаться войти 
въ сношешя съ Хивой и Бухарой. Въ 
1824 году несколько индшскихъ офице- 
ровъ пробрались въ эти два города, кто 
черезъ Оренбургъ, кто черезъ Гератъ, и 
пытались склонить хана и эмира къ 
заключению союзнаго договора, хотя и не 
были снабжены оффищальными полномо- 
Ч1ями, чтобы не слишкомъ обязывать ан- 
глшское правительство. Въ 1831 г. Але- 
ксандръ Верней, бывшш тогда времен
ными командующими на Инде, убедился, 
что въ Лагоръ приходятъ pyccnie товары

—  265 —



черезъ посредство бухарцевъ и афганцевъ. 
Он*ь указалъ губернатору на появлешеэтой 
конкурренцш, которая грозила англшской 
торговле, и добился того, что былъ от- 
правленъ съ оффищальной мисшей въ сред
нюю Азпо; онъ провелъ въ БухарФ ни
сколько мФсяцевъ (1833), но вернулся 
оттуда только съ очень интереснымъ 
описашемъ своего путешеств1я. Подобный 
же попытки были сдФланы при дворф 
хивинскаго хана, болФе подверженнаго 
опасности со стороны русскихъ. Это было 
отвФтомъ на миссш Виткевича въ Афга- 
нистанФ. Во время экспедицш Перовскаго 
два англо-индшскихъ офицера, Абботъ и 
Щекспиръ, находились въ ХивФ. Они 
были подчинены полковнику Тодду, испол
нявшему должность англшскаго резидента 
при дворф шаха во время отсутстая агента 
Макъ Нейля. Тоддъ добился у хана осво- 
бождешя русскихъ плФнныхъ, которые и 
были отпущены вскорФ послФ отступле- 
шя Перовскаго. Другой агентъ былъ по- 
сланъ къ эмиру бухарскому тотчасъ послФ 
с ш т я  осады Герата (1838). Это былъ 
полковникъ Стоддартъ, человФкъ отли- 
чавшшся безумной храбростью и высоко- 
мФр!емъ, тотъ самый, который явился къ 
шаху требовать, чтобы онъ подчинился 
приказашямъ Англш. Въ БухарФ Стод
дартъ дФйствовалъ такъ же гордо и не
преклонно, хотя и не имФлъ оффищальной 
миссш. Когда одинъ руссюй посланникъ 
предложилъ ему увезти его съ собою, 
Стоддартъ отказался, говоря, что онъ не 
желаетъ ничьего покровительства, кромФ 
Англш.. Эмиръ бросилъ его въ тюрьму; 
однажды онъ объявилъ полковнику, что 
англичане потерпФли поражеше при Ка- 
булФ: „Это ложь", отвФчапъ Стоддартъ; 
„войско моего государя никогда не тер- 
питъ пораженШ". Когда же извФст1е о 
пораженш подтвердилось, эмиръ велФлъ 
казнить Стоддарта вмФстФ съ капитаномъ

Конолли, посланнымъ въ поиски за нимъ- 
(около 1842). Миссюнеръ Вольфъ, кото
рому было поручено развФдать объ ихъ 
судьбФ, прибылъ въ Бухару въ 1843 г., 
едва самъ не былъ казненъ и вернулся 
съ извФсыемъ объ ихъ смерти. НФкоторое 
время англшское общественное мнФше 
волновалось, требуя мести за нихъ, но 
вскорФ его внимаше было отвлечено вой
нами на ИндФ.

Попытка англо -  русскаго соглашешя. —
Англ1я и Росшя одинаково не имФли 
успФха въ центральной Азш. Они про
должали уживаться рядомъ въ Персш, 
стараясь каждая извлечь наибольшую вы
году изъ своего престижа здФсь. Въ 1841 г.г 
когда англичане были заняты въ КабулФ, 
pyccKie добились для себя отъ шаха уступ
ки островка Ашуръ-Аде, на юго-западФ 
Каспшскаго моря. Между тФмъ они, по- 
видимому, хотФли сохранить statu quo, 
гарантированное соглашешемъ. Въ 1839 г. 
русское правительство выразило неодоб- 
реше шаху за то, что онъ отказался 
вернуть населенш Герата отнятая имъ 
у него деревушки; оно отозвало своего 
представителя въ АфганистанФ и объяви
ло, что считаетъ на будущее время луч
шей политикой соглашеше, основанное 
на прекращении захватовъ. Въ 1844 г., 
во время поФздки императора Николая въ 
Лондонъ, повидимому, было заключено 
тайное соглашеше на этихъ основашяхъ 
между двумя министрами иностранныхъ 
дФлъ. Согласно заявлешямъ, сдФланнымъ 
Росшей въ самомъ началФ Крымской 
войны, въ 1846 г. состоялось соглашеше, 
по которому государства Туркестана об
разовали нейтральный поясъ и Росшя и 
Англ1я должны были съ общаго соглашя 
уладить вопросъ о престолонаслФдш въ 
ТегеранФ и вопросъ о границахъ между 
Першей, Турщей и Афганистаномъ.
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Г л а в а  X I Y .

Дальний Востокъ.
К и т а й .— Аннамъ.—  М алайскш  полуостровъ.— Гол- 

ландская Инд1я,— Корея.
Сть начала XIX ст. до 1850 г.

I —Китай.

Императоръ K’ia К’ингь. —  Императоръ 
КЧенъ-Лонгъ 8 февраля 1796 года от
рекся отъ престола въ пользу своего 
семнадцатаго сына, принявшаго на цар
стве китайское имя K’ia К ’ингъ, а манд- 
журское Сетчунга фенгъ шенъ. До смер
ти своего отца, последовавшей въ 1799 г., 
онъ былъ императоромъ только по име
ни. Можно сказать, что смерть КЧенъ- 
Лонга, который несомненно былъ вели- 
кимъ человекомъ, послужила началомъ 
того упадка, который въ настоящее вре
мя угрожаетъ' не только царствующей 
династш, но даже целости китайской 
имперш. Ограниченному K ’ia К ’ингу, зло
употреблявшему спиртными напитками, 
посчастливилось въ томъ отношенш, что 
европейсюя державы были слишкомъ за
няты великими наполеоновскими война
ми, чтобы начать борьбу, которая неиз
бежно сокрушила бы колосса на глиня- 
ныхъ ногахъ.

Первые годы его царствовашя были 
ознаменованы морскими войнами подъ 
начальствомъ Цаи-Юена и Чу-Пена, на
правленными противъ береговъ Кванъ- 
Туна, Фу-Юена и Че-Юанга.

Тайныя общества. —  Внутреннш миръ 
имперш особенно нарушался въ царство- 
ваше K’ia К’инга действ!ями тайныхъ об- 
ществъ, столь многочисленныхъ въ Ки
тае. Членамъ одного изъ нихъ, именно 
Белой водяной лилш ( Леи Лгенъ Kiao), 
возникновеше котораго некоторые изсле- 
дователи относятъ къ 1350 году нашей 
эры, удалось 18 шля 1813 года занять 
императорскш дворецъ въ Пекине. Импе
раторъ былъ въ Манджурш— въ Мукде
не,— и только благодаря храбрости его вто
рого сына, будущаго наследника пре
стола, мятежники, хитростью прониклпе 
во дворецъ, были выгнаны. Знаменитый 
историкъ Уей Юанъ посвятилъ въ сво- 
емъ большомъ сочиненш о нынешней ди
настш, подъ заглав1емъ Шетъ By Ей 
ихъ возсташямъ IX и X главы. Вообще 
истор1я китайскихъ тайныхъ обществъ въ 
XIX веке отмечена различными указами и 
интересными фактами. Такъ подъ 1801 го- 
домъ въ главе Уголовнаго уложешя, оза
главленной Возетангя, указано, что чле
ны такъ называемаго общества Троицы 
будутъ обезглавлены, а ихъ соучастни
ки— задушены; въ 1817 году губернаторъ 
Кантона арестовалъ две или три тысячи 
членовъ этого общества; въ 1819 году
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губернаторъ Ху Нань жалуется на воз- 
расташе числа членовъ тайныхъ об- 
ществъ; донесешя дензоровъ, одно 1829 г. 
въ Шангъ Си, другое 1841 г — въ Ху 
КуангЬ, также отм%чаютъ ростъ этихъ 
обществъ. Въ послЬднемъ сообщается, 
что общество Троицы им^Ьетъ пять ложъ; 
1-ая —  Великая ложа Фу Шенъ; 2-ая—  
Куангъ Тунгъ; 3-ья— Юнъ Нань; 4-ая— 
Ху Куангъ; 5-ая— Че Шангъ. B et эти 
тайныя политически общества— не говоря 
ужъ объ обществахъ благотворитель- 
ныхъ, взаимопомощи и т. п. —  им-Ьютъ 
целью, какъ бы они ни назывались, нис- 
провержеше чужой для страны царству
ющей динаетш. Въ царствоватя Т ’ао 
Куанга и Х^енъ Фунга они снова при
нимаются за то, что имъ не удалось въ 
царствоваше K ’ia К ’инга подъ именемъ 
Хунъ Мао и Т ’ай Пинга.

Нападешя англичанъ на Макао.— Можно 
было бы думать, что войны, ведлпяся во 
время революцш и имперш, должны были 
•ослабить энергш англичанъ на Дальнемъ 
востоке. Неудача посольствъ лорда Ме- 
картнея и Титсинга не открыла имъ гла
за; ихъ войны съ Наполеономъ, неустой
чивый отношешя съ Соединенными Шта
тами и сомнительное умиротвореше Индш, 
должны были сделать ихъ осмотритель
ными въ ихъ наступательныхъ дЪй- 
ств1яхъ, направленныхъ противъ Порту- 
галш, а въ действительности грозившихъ 
целости китайской имперш, подъ видомъ 
обороны противъ французовъ. 20 декабря
1802 года губернаторъ и наместникъ Ма
као, Хозе Мануэль Пинто, предупредилъ 
министра колонш виконта Анад1я, что 
онъ получилъ отъ главнаго суперкарго 
Англшской компанш въ Кантоне, уполно- 
моченнаго бенгальскимъ губернаторомъ, 
письмо съ просьбою о разрешенш выса
диться въ Макао англшекому гарнизону. 
Сенатъ этого города воспротивился испол- 
ненш этой просьбы; его образъ действш 
былъ одобренъ письмомъ отъ 14 апреля
1803 года губернатора и наместника

Индш, Франциско Антошо да Веига Ка- 
браль. Несмотря на эту неудачу, 12 сен
тября 1808 года последовало новое 
письмо главнаго суперкарго Англшской 
компанш въ Кантоне И. В. Робертса, 
адресованное (отъ имени контръ-адми- 
рала В. О’Б. Дрюри на борту Ресселя, 
присланнаго индшекимъ генералъ-губер- 
наторомъ, лордомъ Минто) губернатору 
и наместнику Макао, Бернардо Алеихо де 
Лемосъ э Фар1а, опять подъ лицемернымъ 
предлогомъ, будто французы грозятъ на- 
падешемъ на Макао. По этому поводу 
завязалась переписка между португаль- 
скимъ губернаторомъ и англшекимъ адми- 
раломъ. Въ дело вмешались китайцы. 
Такъ какъ Макао состоялъ въ зависи
мости отъ Пангъ-шаня, то китайскш чи- 
новникъ, Понгъ, не разрешилъ высадки 
англичанъ; т.е. китайскш сюзеренъ вы- 
ступилъ на защиту своего португаль- 
скаго вассала, платившаго ему ежегодную 
дань; другими словами,за спиной у пор- 
тугальцевъ адмиралъ Дрюри натолкнулся 
на китайцевъ. И вотъ онъ пытается вы
рвать у последнихъ то, чего не могъ 
путемъ застращивашя добиться отъ пер- 
выхъ; несмотря на красноречивый де
пеши, которыми онъ старается скло
нить на свою сторону кантонскаго вице- 
короля, онъ принужденъ отплыть со сво- 
имъ войскомъ. Китайсшя власти въ Кан
тоне бросили въ тюрьму патера Родриго, 
служившаго переводчикомъ адмиралу Дрю
ри, и англшеюе суперкарги этого города 
поспешили сообщить объ этомъ аресте 
губернатору Макао, Луказъ Хозе де Аль- 
варенга. Остановленная въ Кантоне ино
странная торговля была снова разре
шена 1 января 1809 года (въ 16-ый день 
11-ой луны 13-го года царствовашя K’ia 
К ’инга) вице-королемъ этого города, 
У Шюнгъ Куангомъ, въ мотивированномъ 
уведомленш, крайне враждебномъ адми
ралу Дрюри. Не подлежитъ сомненш, 
что не окажи китайская власти такого 
энергичнаго отпора сперва въ Пангъ-
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Шан-fe, потомъ въ Кантоне, Макао былъ 
бы занять англичанами и остался бы въ 
ихъ рукахъ по договору 1815 года. 
Третья попытка была сделана въ 1814 
году: корабль Doris, захватившей во вре
мя второй войны съ Соединенными Шта
тами одно американское судно, привелъ 
свою добычу въ Макао. Китайцы снова 
прекратили всяюя торговый сношенёя съ 
британскими подданными, и этотъ бой- 
котъ продолжался съ апреля по декабрь. 
Вопреки вековой практике, генералъ-гу- 
бернаторъ обоихъ Куанговъ запретилъту- 
земцамъ работать въ иностранныхъ фак- 
тор1яхъ; въ виду этого въ англшскихъ 
предпрёятёяхъ были сделаны обыски, ме
жду гЬмъ какъ ихъ главныхъ агентовъ 
обязали отправиться въ Макао, чтобы 
прожить тамъ годъ, какъ это по закону 
требовалось отъ иностранцевъ. 6 де
кабря 1811 года англшсюе суперкарги 
подали жалобу членами своихъ комите- 
товъ на чиновниковъ Макао, которые от
носились къ нимъ такъ враждебно, какъ, 
впрочемъ, и все туземцы. Жалоба оста
лась безъ посл%дствш, но это д-Ьло еще 
увеличило счетъ обидъ, нанесенныхъ ки
тайцами англичанамъ.

Посольство лорда Амгерста.— Затрудне
ния, возникипя для англшской торговли 
въ Кантоне, побудили принца - регента 
послать въ Китай спещальное посоль
ство, чтобы облегчить р-Ьшеше тяжбъ 
между китайскими чиновниками и англш- 
скими коммерсантами. Представителемъ 
англшскаго кабинета Уильяма Питта 
былъ выбранъ баронъ Амгерстъ. Посоль
ство состояло изъ трехъ комиссаровъ, 
лорда Амгерста, сэра Джорджа Стаун
тона и Генри Эллиса, четырехъ перевод- 
чиковъ Ф. Гастингсъ Туна, I. Ф. Девиса, 
Томаса Маннинга и прелата Роб. Морри
сона, капеллана священника Джона Гриф
фиса, врача Кларка Абеля и др. Лордъ, 
Амгерстъ отплылъ изъ Спитгеда 8 фе
враля 1816 года на судне Alceste (капи
таны Мёррей Максуэлль), сопровождае-

момъ бригомъ Lyra (капитанъ Базиль 
Галль) и General Hewitt (капитанъ Валь- 
теръ Кемпбель). ПоеЬтивъ Мадеру, Pio 
де Жанейро, мысъ Доброй Надежды, Ба- 
тавт и т. д., Амгерстъ прибыль къ 
устью Пей-хо 9 августа. Различный об
стоятельства должны были, казалось, 
помешать этой миссш; Анппя только что 
воевала съ гурхами, признававшими су- 
веренитетъ Китая, и, хотя ихъ просьбы, 
обращенный къ Сыну Неба черезъ по
средство великаго ламы, были отвергнуты, 
K’io К’ингъ очень сердился на жителей 
Непала за то, что они безъ его соглаая 
заключили договоръ съ англичанами. 
Обычное коварство китайскихъ мандари- 
новъ и необычно сложный церемошалъ 
ауд1енцш, такъ называемаго Ео-теу, ко
торый, по утвержденш K’ia К’инга, на 
его глазахъ проделали Мекертней передъ 
его отцомъ К’1енъ-Лонгомъ, заранее об
рекали миссш Амгерста на верную не
удачу; действительно, онъ увезъ изъ Ки
тая лишь крайне наглое письмо къ сво
ему господину отъ китайскаго импера
тора. Посольство вернулось въ Кантонъ 
Великимъ каналомъ 1 января 1817 года; 
оно, быть можетъ, было самымъ унизи- 
тельнымъ шагомъ Англш въ Небесной 
имперш. Амгерстъ уже готовился от
мстить за эту неудачу, но тутъ маркизы 
Гастингсъ отказался отъ поста генералъ- 
губернатора Индш, предоставивъ сво
ему преемнику предпринять первую вой
ну съ Бирмашей.

По возвращенш на югъ. Китая General 
Hewitt, принадлежавш1й Индшской ком
пании прибывъ 12 сентября 1815 года 
въ Линтинъ, узналъ, что ему не раз
решено грузить чай; въ виду этого воен
ный корабль Alceste, после долгаго ожи- 
дашя (16 сент.), проникъ въ реку Кан
тонъ и, хотя былъ здесь встречены 
артиллершскимъ огнемъ, но энергическш 
образъ действ1я капитана Максуэлля не
сомненно произвелъ сильное впечатле- 
Hie на мандариновъ.
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K ’ia К’ингъ умерь 2 сентября 1820 г.; 
его мало оплакивали и какъ человека, и 
какъ государя; храмовое имя ему было 
дано 1енъ Цунгь Юи.

Императоры Тао Куангъ (1821 —1 850 ).—  
Насл-Ьдникомъ престола быль выбранъ 
второй сынъ K’ia К ’инга зато, что въ 
1813 году убилъ двухъ мятежниковъ, 
лроникшихъ въ императорскш дворецъ. ' 
По царству онъ принялъ имя Тао Ку- 
анга, а его храмовое имя было Сюанъ 
Дунгъ Ч ’енгъ.

Война въ Тянь ШанФ. —  Присоединеше 
Тянь Шаня императоромъ КЧенгъ Лон- 
гомъ не положило конца мятежамъ въ 
этой стране. Плохой подборъ ' чиновни- 
ковъ вызвалъ новое ужасное возсташе; 
Ли-цингъ, губернаторъ Туркестана, взял
ся подавить мятежъ, во главе котораго 
стоялъ Джиганхиръ, сынъ Саадета Али 
■Саримсака (Саму-ко) и внукъ великаго 
Ходжи, Бурханъ эд-Дина. Джиганхиръ 
сначала терпЪлъ неудачи, но въ октябре 
1825 года добился блестящаго успеха. 
Четыре главныхъ города въ Тянь Шан-Ь—  
Нанъ Лу, Кашгаръ, Янхи Гиссаръ, Яр- 
кендъ и Хотанъ— немного спустя пере
шли въ руки мятежниковъ. Тао Куангъ 
понялъ наконецъ, что настало время 
действовать: онъ назначилъ начальни- 
комъ своихъ войскъ Ч ’ангъ Линга, ко
торый сосредоточилъ ихъ вместе съ при
пасами' въ Аксу. Этотъ городъ едва не 
попалъ въ руки Джиганхира, но въ 1827 
году китайцы перешли въ наступлеше; 
после ряда удачныхъ сраженш они сно
ва заняли Кашгаръ, равно какъ и осталь
ные три западныхъ города, о которыхъ 
только что была речь. Джиганхиръ бе- 
жалъ, но генералъ Ч’ангъ Лингъ хи
тростью заманилъ его снова перейти гра
ницу. Подвергшись нападенш у К ’арые 
Каи, Джиганхиръ былъ разбить, взять 
въ пленъ (1828), отосланъ въ Пекинъ 
и здесь казненъ. Ниже мы встретимъ его 
сына Бурзука, нашедшаго убежище у ко- 
кандскаго хана.

Смута на Формозе. — После эвакуацш 
Формозы голландцами и кратковремен- 
наго правлешя Коксинга, этотъ большой 
островъ перешелъ во влад^ше китай- 
цевъ: Са Камъ, где находилась гол
ландская колошя, былъ обращенъ въ сто
лицу подъ именемъ Таи-уанъ Фу, а отъ 
него зависели три ггена Чу-ло, Тай Уанъ 
и Фунгъ Шань. Алчность и произволъ 
местной администрацш, поставленной 
китайцами, вызвали, какъ позднее и въ 
Тянь Шане, многочисленный возсташя, 
изъ которыхъ самое значительное произо
шло въ 1722 году. 26 августа 1771 года на 
Формозу, прибыль знаменитый авантю
ристы графъМорицъ Беньозскщ,бежавшей 
изъ русской тюрьмы на Камчатке; 12 сен
тября того же года онъ оставилъ Формозу, 
сочинивъ обширный планъ колонизацш 
этого острова. Позже Беньовскому было 
поручено осуществить его проекты для 
Францш на Мадагаскаре, где онъ по- 
гибъ жалкой смертью въ 1786 году въ 
сраженш съ французами, противъ кото
рыхъ возсталъ. Съ этого времени миръ 
царилъ до 1830 года. Въ этомъ году 
между двумя селешямя возгорелась ссо
ра. Китайсюе мандарины, вероятно под
купленные подарками, взяли сторону 
одного изъ нихъ; тогда жители обижен
ной деревни возстали, разбили импера
торское войско и овладели столицей Таи 
Уанъ Фу. Китайская эскадра, съ боль
шой поспешностью снаряженная въ Фу 
Шене, явилась передъ Таи Уаномъ, ко
гда, благодаря раздорамъ, возникшимъ 
среди победителей, ея вмешательство 
стало уже ненужнымъ. Миръ былъ оконча
тельно возстановленъ въ 1833 году. Дур
ное управлеше Небесной имперш долж
но было принести свои горыпе плоды.

Дальнейиля собыпя въ Кантоне. —  По- 
ложеше делъ въ этомъ городе станови
лось невыносимымъ: въ 1821 году эки- 
пажъ англшскаго фрегата Topaze под
вергся нападенш въ Линтине, причемъ 
было ранено четырнадцать англичанъ и
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■пять китайцевъ. ВслЪдслтае этого тор
говля прервалась и суперкарги вместе 
■со своимъ президентомъ Джемсомъ Б. 
Эрмстономъ, покинули Кантонъ. Ман- 
.дарины, понявъ сделанную ошибку, при
несли извинеше, чтб не помешало одна
ко кораблю Canning, бывшему подъ ко
мандою капитана Паттерсона, подвер
гнуться обстр%ливашю изъ фортовъ Бок- 
ка Тигрисъ, на которое онъ не отв-Ьчалъ. 
Въ 1824 году судно Индшской компанш 
.Earl Balcaris стало жертвой китайскаго 
шантажа: съ него упало бревно на рогожу, 
покрывавшую стоявшую около китайскую 
.лодку; туземцы поспешили представить 
еластямъ одного изъ своихъ, умиравша- 
то будто бы отъ ушиба, полученнаго имъ 
при этомъ случай; они требовали уме
ренная вознаграждешя въ 3.000 таэлей. 
Къ счастью, было доказано, что умираю- 
щш не получилъ никакого ушиба и уми- 
ралъ просто отъ болезни. Чтобы дать 
■представлеше о нетерпимости китайцевъ, 
достаточно сказать, что они не позво
ляли женамъ и дочерямъ иностранцевъ 
жить въ Кантоне; послЪдшя должны были 
•оставаться въ Макао. Въ 1829 году 
купцы-ганнисты обанкротились, что дало 
возможность вынудить у китайцевъ кое- 
жаюя льготы. Безполезно вдаваться въ 
подробности безпрестанно возобновляв-» 
:шихся преследованш.

Мишя лорда Непира.— Чтобы положить 
конецъ этимъ притеснешямъ, которыхъ 
не могло остановить даже отправленное 
тогдашнимъ генералъ - губернаторомъ 
.Инд1и лордомъ Уильямомъ Бентинкомъ 
письмо къ вице-королю обоихъ Куан- 
товъ, правительство Вильгельма IV со
чло лучшимъ средствомъ учредить дол- 
-жность главнаго инспектора англшской 
торговли въ Кантоне; на этотъ постъ 
'былъ назначенъ лордъ Непиръ, прибыв- 
шш въ Макао 15 шля 1834 года въ 
■сопровожденш Джона Фрэнсиса Девиса и 
■сэра Дж. - Б. Робинсона. Непиръ отпра- 
аилъ китайскимъ властямъ письмо, кото

рое вызвало опубликоваше противъ него 
цЪлаго ряда указовъ. 2 сентября кан- 
тонскш губернаторъ наложилъ запреть 
на англшскую торговлю; въ ответь на 
это лордъ Непиръ вызвалъ въ Вампоа 
фрегаты Andromache и Imogene. Поло
жение стало невыносимымъ. По совету 
какъ англшскихъ, такъ и ганнистскихъ 
купцовъ Непиръ уЬхалъ 19 сентября 
1834 года въ Макао, где, истощенный 
климатомъ и безплодной борьбой, умеръ 
11 октября.

Непиръ оставилъ тяжелое бремя сво
ему преемнику Джону Френсису Девису, 
который къ тому же, повидимому, и не 
выказалъ необходимой при такихъ обстоя- 
тельствахъ энерпи. При его преемни- 
кахъ Дж. Б. Робинсоне и капитане Эл- 
niorfe, (1836) затруднешя росли съ каж- 
дымъ днемъ; даже прибьте военнаго 
судна Wellesley съ адмираломъ Майтлэн- 
домъ (1838), не образумило китайцевъ; 
въ 1839 году положеше достигло наи- 
высшаго напряжешя. Былъ изданъ при- 
казъ (18 марта), подъ страхомъ смерт
ной казни, выдать китайцамъ весь oni- 
умъ, хранившшся въ складахъ; ино- 
странцамъ было запрещено ездить въ 
Макао; факторш были оцеплены войска
ми. 26 марта капитанъ Эллютъ рЪшилъ 
выдать 20.243 ящика on iyM a император
скому комиссару Линъ-Це-су, назначен
ному въ 1839 году и ставшему въ сл%- 
дующемъ году губернаторомъ обоихъ 
Куанговъ. Капитанъ Эллютъ покинулъ 
Кантонъ 23 мая,оставивъ тамъ только 
двадцать семь иностранцевъ. Въ шн4, 
месяце было получено разр%шеше уни
чтожить арестованный ошумъ, что и было 
исполнено. Ящики побросали во рвы съ 
известью и соленой водой и, когда 
вода убыла, все это сплавили въ сосед
нюю реку. Война стала неизбежной. Не
льзя не признать, что положеше ино
странцевъ въ Китае сделалось невы
носимымъ и совершенно не соответ
ствовало степени развипя европейской
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цивилизацш, достигнутой въ середин^ 
XJX вЪка, такъ что найти предлогъ къ 
войнЬ было легко; но христианской нацш 
не подобало искать такого предлога въ 
старатяхъ государя страны, считавшейся 
варварской, искоренить глубоко безнрав
ственную отрасль торговли.

Война изъ -заотум а.— Конецъ 1839 года 
и начало 1840-го ознаменовались неболь
шими столкновениями и обмЪномъ зая- 
вленш между китайцами и англичанами; 
въ шнЪ 1840 года, когда прибыли на по- 
полнеше англшской эскадры военные ко
рабли Alligator и Wellesley и пароходъ M a 
dagascar, адмиралъ сэръ Джонъ Гордонъ 
Бремеръ объявилъ оффищальную блокаду 
рЪки Кантонъ, и 30-го англшская экспе- 
дищя, состоявшая изъ пятнадцати воен- 
ныхъ судовъ, четырехъ пароходовъ, 
двадцати пяти транспортовъ и око
ло 4.000 человЪкъ десанта, явилась пе- 
редъ Кантономъ. Китайцы продолжали 
упорствовать и объявили премш за по
имку каждаго корабля, за голову кажда- 
го англичанина, сообразно его чину и 
т. д. Посл-fe. тщетныхъ старанш драго
мана Роберта Тома завязать сношешя 
съ китайскимъ адмираломъ, командовав- 
шимъ въ Амой, судно Blonde (капитанъ 
Буршье), на которомъ Тома npi-Ьхалъ, 
вернулось, чтобы сообщить о неудач^ 
его миссш; адмиралъ Бремеръ тотчасъ 
поднялся къ великому Шузану на кора- 
бл-Ь Wellesley и съ другими судами сталъ 
бомбардировать столицу Тингъ Хай, ко
торою и овлад'Ьлъ (5 шля 1840). Англш- 
CKie уполномоченные, адмиралъ Дж. Эл- 
лютъ и капитанъ Эллютъ, прибывпие 
двумя днями позже, блокировали устье 
р-Ьки Нингъ По и входъ въ Юангъ, такъ 
какъ китайцы не приняли привезенное 
ими письмо лорда Пальмерстона. Ки- 
шинъ, генералъ-губернаторъ Че Ли, при- 
нялъ письмо, но тутъ же попросилъ 
отсрочки, чтобы снестись съ пекинскимъ 
дворомъ; будучи загЬмъ самъ назначенъ 
императорскимъ комиссаромъ на • Micro

Лина, онъ прибылъ 29 ноября въ Кантонъ; 
подобносвоимъ предшественникамъ, и онъ 
не сум'Ьлъ остановить ходъ событш. 7 янва
ря 1841 года сэръ Джонъ Бремеръ под
нялся вверхъ по p ix i  Кантону и выса- 
дилъ войска съ транспортовъ Nemesis, 
Enterprise и Madagascar. Адмиральскш 
фрегатъ Wellesley съ кораблями Callio
pe, Hyacinth, Larne, Queen и Nemesis и 
остальными судами бомбардировали фор
ты (не потерявъ ни одного человека).. 
Переговоры возобновились и предвари
тельное соглашеше было заключено ка- 
питаномъ Эллютомъ 20 января 1841 
года. Этотъ договоръ заключалъ четы
ре статьи: 1) уступка острова и порта 
Гонгъ Конга британской коронЬ; 2) упла
та британскому правительству возна- 
граждёшя въ шесть миллюновъ долла- 
ровъ— первый взносъ немедленно, осталь
ное ежегодными взносами не позже кон
ца 1846 года; 3) установлеше оффищаль- 
ныхъ непосредственныхъ сношенш меж
ду обеими странами; 4) портъ Кантонъ 
долженъ оставаться открытымъ для тор
говли въ продолжеше десяти дней послЪ 
Китайскаго новаго года. Въ результат^ 
этихъ переговоровъ Кишинъ былъ ото- 
званъ въ Пекинъ и впалъ въ немилость. 
Военныя дЪ йстя возобновились; 25 мая 
1841 года генералъ сэръ Гуго Гау 
овлад-Ьлъ Кантономъ и его высотами. Па
раллельно военнымъ д'Ьйств1ямъ шли 
дипломатическ1е переговоры: 10 августа 
1841 года прибылъ сэръ Генри Поттин- 
геръ въ качеств^ единственнаго упол- 
номоченнаго министра и посланника при 
пекинскомъ двор-fe. Война возобновилась 
съ новымъ ожесточешемъ въ центра Ки
тая: въ руки англичанъ перешли Амой 
(26 августа), покинутый Тйнгъ Хай (2 
октября), крепость Чинъ Хай у устья 
рЪки Нингъ По (10 октября) и самъ 
Нингъ По (9 марта 1842 г.). Адмиралъ 
Паркеръ, принявшш команду надъ фло- 
томъ, смЪло входитъ въ р-Ьку By Зонгъ 
(16 шня 1842) и овлад'Ьваетъ большимъ
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городомъ Шанхаемъ (18 шня 1842); 
затЬмъ, проникнувъ въ самый Юангъ, онъ 
овлад-Ьваетъ (21 шня 1842) Тшенъ Юан- 
гомъ, при онянш Юанга и Великаго Ка
нала. Въ этомъ послЪднемъ деле англи
чане потеряли убитыми 40 и ранеными 
126 челов-Ькъ, тогда какъ уронъ китай- 
цевъ простирался до тысячи. Интересно 
отметить, что въ этой войне, длившейся 
съ 5 шля 1840 года (первое взятсеТингъ 
Хая) до 21 т л я  1842-го (взят1е Тшенъ 
Юанга), потери англо-индшскихъ войскъ 
убитыми и ранеными достигали 520 
человЪкъ, тогда какъ китайцы, пооффи- 
щальнымъ св4.дЬн1ямъ, потеряли отъ 18 
до 20.000.

Нанкинсмй договоръ (29 августа 1842).—
Взятие Тшенъ Юанга дало возможность 
англичанамъ подняться до Нанкина; 
11 августа, въ ту минуту, когда они 
готовились атаковать столицу древняго 
Китая, китайцы подняли белый флагъ. 
Переговоры затянулись; но наконецъ, 29 
августа, т.-е. въ двадцать четвертый день 
седьмой луны двадцать второго года 
царствовашя Тао Куанга, договоръ былъ 
подписанъ на борту англшскаго военнаго 
корабля Cornwallis отъ имени ея вели
чества королевы соединенная королев
ства Великобританш и Ирландш— гене- 
ралъ майоромъ сэромъ Генри Поттин- 
геромъ, и отъ имени его величества им
ператора китайскаго— высшими коммис- 
сарами Ки-1ингомъ, членомъ император
ской фамилш, воспитателемъ наследная 
принца, главнымъ начальникомъ кантон- 
скаго гарнизона, и Илипу, родственни- 
комъ императорской фамилш, чиновни- 
комъ первагО класса, награжденнымъ 
павлиннымъ перомъ, бывшимъ минист- 
ромъ и гинералъ-губернаторомъ, а въ 
данное время генералъ-лейтенантомъ, 
командующимъ въ Ча Пу.

Этотъ договоръ, важн-Ьйшш изъ всЪхъ, 
кате заключилъ Китай съ какой-либо 
европейской державой со времени Нер- 
чинскаго договора, содержалъ тринадцать

статей, изъ которыхъ упомянемъ только 
главнЪйиня: открьте для торговли пяти 
портовъ: Кантона, Амой, Фу Чеу, Нингъ 
По и Шанхая съ правомъ иметь тамъ 
консуловъ (ст. 2); уступка острова Гон
конга (ст. 3); вознаграждеше въ шесть 
миллюновъ долларовъ за отумъ, аресто
ванный въ Кантоне въ марте 1839 года 
и за обиды, нанесенный британскимъ 
подданнымъ (ст. 4); прекращеше дея
тельности ганнистскихъ купцовъ и упла
та ихъ долговъ британскимъ поддан
нымъ въ размере трехъ миллюновъ дол
ларовъ (ст. 5); военное рознаграждеше 
въ двенадцать миллюновъ долларовъ 
(ст. 6) и т. д. Этотъ договоръ былъ 
одобренъ император'омъ въ двадцать 
четвертый день девятой луны двадцать 
второго года его царствовашя (27 октяб
ря 1842), и обе стороны обменялись 
ратификащями въ Гонконге 26 ifOHH 
1843 г.

Этотъ договоръ имелъ громадное зна- 
чеше; мнопе современные англичане на
ходили его недостаточнымъ, потому что 
онъ удовлетворялъ лишь стремлешямъ 
1840 года, когда еще не была предпри
нята великая война; темъ не менее онъ 
является первымъ этапомъ въ исторш 
дипломатическихъ сношенш Европы съ 
Китаемъ, вторымъ этапомъ которыхъ 
будутъ 'Пенъ-Цзинскш договоръ 1858 г. 
и Пекинская конвенщя 1860, достигну
тые, впрочемъ, не мирными переговорами, 
а пушечными выстрелами.

Американское посольство.— Американцы 
имели чрезвычайно существенные инте
ресы въ Кантоне; поэтому, какъ только 
былъ заключенъ англшскш договоръ, 
они решили послать въ Китай своего 
уполномоченная. Выборъ палъ, вместо 
Эдварда Эверетта, на Калеба Кушинга 
изъ Массачузетса, который получилъ свое 
назначеше 8 мая 1843 года. Фрегатъ 
Brandywine, везшш его и остальныхъ 
членовъ миссш, прибылъ въ Макао 24 
февраля 1844 года. Мисйя состояла.
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кроме уполномоченнаго министра, изъ 
секретаря Флетчера Вебстера, двухъ пе- 
реводчиковъ,— священника Е. К. Бридж
мена (исполнявшаго въ то же время 
обязанности священника) и П. Паркера, 
атташе Джона X. О’Доннеля, Роберта 
Макинтоша, С. Герниса, Т. Р. Уэста 
и Джона Р. Петерса младшаго, наконецъ 
врача Е. К. Кейна. Договоръ, составлен
ный по образцу англшскаго, былъ под- 
писанъ въ Ванхш, близъ Макао, 3 шля 
1844 года; ратификации были подписаны 
въ Кантоне 31 декабря 1845 года ком- 
модоромъ Биддлемъ.

Посольство Лагренэ. —  Со времени 
упразднешя консульскаго агентства въ 
Кантоне, въ конце XVlII-ro века, фран
цузскими представителями въ Китае оста
вались только священники иностранныхъ 
миссш и лазаристы. Реставращя не ду
мала о возстановленш консульства въ 
Кантоне до 1829 года, когда опасность 
стала грозить уже и французскому кон
сульству въ Аннам-fe. После закпючешя 
англичанами Нанкинскаго договора и 
даже раньше того (1840), въ виду движе- 
шя, поднявшагося въ пользу д-Ьятельнаго 
возобновлешя сношенш съ Китаемъ, ми
нистру иностранныхъ д%лъ, президенту 
совета министровъ Тьеру, былъ предста- 
вленъ рядъ проектовъ миссш въ Китай. 
Французскимъ консуломъ въ Кантоне 
былъ тогда графъ Ратти-Ментонъ. Для 
достижешя преимуществъ наравне съ 
англичанами было решено послать въ 
Китай спещ'альное посольство; безспорно, 
торговый палаты и журналисты оказали 
сильное давлеше на правительство.

Зваше спещальнаго посла и полномоч- 
наго министра получилъ Теодоръ де 
Лагренэ; при главе миссш, сопровождае- 
момъ женой и двумя дочерьми, состояли въ 
качестве помощниковъ; 1)де Феррьеръ Ле 
Вейо, первый секретарь; Каллери, пере- 
водчикъ; Бернаръ д’Аркуръ, второй се
кретарь; Ксавье Реймонъ, исторюграфъ; 
Мельхюръ Иванъ, врачъ; Де Монтиньи,

делопроизводитель; Макдональдъ де Та- 
рантъ, атташе - доброволецъ; Марей- 
Монжъ, Фернандъ Делагантъ, атташе на 
жалованьи; Ла Гишъ и де Шарлю, атташе- 
добровольцы; 2) делегаты министерства 
торговли, назначенные торговыми пала
тами Реймса, Мюльгаузена, Сентъ-Этье- 
на, Люна и Парижа: гг. Огюстъ Госс- 
манъ, хлопокъ; Наталисъ Рондо, шерсть-, 
Исидоръ Геддъ, шелкъ; Ренаръ, такъ наз. 
articles de Paris;  3) представители мини
стерства финансовъ: Жюль Итье, тамо
женный инспекторъ, которому было по
ручено изучить вопросы о тарифгь и 
навтацш; Шарль Лаволлэ, чиновникъ 
финансоваго ведомства.

Результатомъ этой мисс!и было под- 
писаше у устья реки Кантона, въ Вам
поа, на французскомъ паровомъ кор
вете АгсЫтёйе, 24 октября 1844 года 
(въ 13-ый день 9-ой луны 24-го года 
Тао Куанга) договора де Лагренэ съ Ки 
1ингомъ, китайскимъ уполномоченнымъ; 
ратификащями обменялись въ Макао 25 
августа 1845 года. Договоръ, составлен
ный по примеру англшской и китайской 
конвенцш, содержалъ тридцать шесть 
статей, изъ которыхъ одна, статья XXII, 
особенно важна:

„Всякш французы, прибывшш, согласно 
постановлешямъ статьи II, въ одинъ 
изъ пяти портовъ, можетъ, сколько бы 
времени ни продолжалось его пребыва- 
Hie, нанимать тамъ дома и магазины для 
склада своихъ товаровъ, равно какъ арен
довать участки земли и самъ строить на 
нихъ дома и магазины. Французы мо- 
гутъ также строить церкви, больницы, 
гостиницы, школы и кладбища. Для этой 
цели местная власть, по соглашешю съ 
консуломъ, назначаетъ кварталы, наи
более подходяпце для местожитель
ства французовъ, и места, на которыхъ 
можно возводить упомянутый постройки. 
Относительно наемныхъ и ареНдныхъ 
цены заинтересованный стороны свобод
но договариваются и устанавливают ихъ,
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по возможности, сообразно средней мест
ной цене. Китайсюя власти должны за
претить туземцамъ запрашивать или вы
могать чрезмерный цены, и консулъ, со 
своей стороны, долженъ наблюдать за 
тЬмъ, чтобы французы не прибегали къ 
насилш и принужденш, съ целью выну
дить согласие собственниковъ. Само собою 
разумеется, что число домовъ и величи
на арендныхъ участковъ въ пяти пор- 
тахъ не ограничиваются для французовъ 
и определяются сообразно потребностямъ 
и удобствамъ управомоченныхъ. Въ слу
чае, если китайцы осквернятъ или разру
шать французскую церковь или кладбище, 
виновные должны быть наказаны по всей 
■строгости местныхъ законовъ".

Эта статья, лишнш разъ подтверждав
шая протекторатъ Францш надъ мис- 
•шями, послужить прецедентомъ для за- 
явлешй барона Гро въ Пекине въ 1860 
году.

ч Друг]е договоры.— Примеру Франщи по
следовали затемъ две наши: 25 шля 
1845 года Бельпя, черезъ посредство 
своего консула генерала Лануа, заклю
чила въ Кантоне сделку, согласно кото- 
торой бельгшцамъ разрешалось вести 
торговлю съ Китаемъ; Швещя и Норве- 
Г1я, черезъ посредство своего коммиссара 
Карла-Фредерика Лильевальха, заклю
чили 20 марта 1847 года въ Кантоне 
настоящш договоръ о мире, дружбе и 
торговле, который былъ принять и под- 
твержденъ Швещей 28 октября. Въ обо- 
ихъ случаяхъ представителемъ Китая 
■былъ генералъ-губернаторъ обоихъ Ку- 
анговъ, императорскш коммиссаръ Ки 
1ингъ.

Открытые порты.— Пять портовъ, от- 
«рытыхъ въ силу Нанкинскаго трактата 
и договоровъ французскаго и американ- 
скаго, были следукнще, считая отъ юга 
къ северу: Кантонъ, Амой, Фу Чеу, Нингъ 
По и Шанхай. Мы не будемъ возвращать
ся къ Кантону, о которомъ говорили уже 
несколько разъ и который былъ един-

ственнымъ портомъ въ Китае, открытымъ 
для иностранцевъ. Амой или Е-муи (по 
местному произношенш)— главный городъ 
острова Xia Менъ, на берегу Фу Шена; 
этотъ городъ былъ взятъ 27 августа 1841 
годагенералъ-лейтенантомъ сэромъ Гуго 
Гау и контръ - адмираломъ сэромъ В. 
Паркеромъ; иностранный кварталъ рас- 
положенъ напротивъ туземнаго города, 
на острове Ку Лангъ Су. Фу Чеу— сто
лица провинцш Фу Юенъ и' одинъ изъ 
самыхъ большихъ городовъ имперш. Вы
строенный на равнине, къ северу отъ 
реки Минъ, устье которой имеетъ около 
45 километровъ, туземный городъ окру- 
женъ стенами вышиною въ десять ме- 
тровъ и толщиною въ четыре, обра
зующими ограду приблизительно въ во
семь километровъ; онъ построенъ вокругъ 
трехъ холмовъ; между двухъ изъ этихъ 
холмовъ, By Ши Шанъ (холмъ Черной ска
лы) и Шу Сгенъ Шаномъ (холмъ Девяти 
духовъ), находятся Южныя ворота, отъ 
которыхъ къ реке и мосту „Десяти ты- 
сячъ вековъ" ведетъ улица, пересекаю
щая многолюдныя предместья. Минъ раз
деляется выше Фу Чеу на два рукава, 
которые соединяются передъ пристанью 
Пагоды, образуя такимъ образомъ боль
шой островъ; между этимъ островомъ и 
предместьями города находится малень- 
юй островъ Чунгъ Чеу (центральный 
островъ, островъ середины), который мо- 
стомъ соединяется съ большимъ остро
вомъ. Чунгъ Чеу сообщается съ Фу Чеу 
большимъ каменнымъ мостомъ въ 450 
метровъ длины, называемымъ мостомъ 
Венъ Чеу Kiao (мостъ Десяти тысячъ ве- 
ковъ). Иностранный кварталъ находится 
на югъ отъ Чунгъ Чеу, въ предместье 
Нанъ Таи. Въ 1830 году Самуэль Боллъ, 
чайный инспекторъ Остъ-Индской компа- 
ши, обратилъ внимаше на этотъ порть, 
открьтя котораго онъ требовалъ въ виду 
его удобства для нагрузки черныхъ чаевъ. 
Его требоваше было исполнено въ 1842 
году. Въ шне 1844 года въ Фу Чеу былъ
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иосланъ въ качестве англшскаго консула 
Дж. Традескантъ Лей. Франция и позднее 
Россия последовали ..этому примеру.— 
Нингь По расположенъ на реке Юнгъ, 
въ провинцш Че Шангъ, главный городъ 
которой— Гангъ Чеу; этотъ городъ, хо
рошо известный древнимъ, былъ взятъ 
англичанами 13 октября 1841 года; они 
оставили его 7 мая 1842 года, чтобы под
няться къ Шанхаю. Первымъ англшскимъ 
консуломъ, присланнымъ въ декабре 1843 
года, былъ известный синологъ Робертъ 
Томъ; впрочемъ, еще раньше его npi- 
ехалъ протестантскш миссюнеръ Уильямъ 
Чарльзъ Мильнъ.

Шанхай.— Шанхай находится въ про
винции Юангъ Су. Въ начале XVIII века 
городъ Сонгъ Юангъ носилъ назваше 
Хоа Тингъ, и его портъ Хоа Тингъ 
Хай есть теперешней Шанхай. Страна 
называлась некогда Ху Тю; въ ней-то 
река By Сонгъ, названная по имени 
деревни, которая расположена на ея от
мели, вливается въ море. Теперешняя 
река By Сонгъ въ былыя времена под
нималась до Су Чеу и называлась Су 
Чеу; это последнее назваше сохранилось 
только за частью реки отъ Шанхая до 
Су Чеу. Хуангъ Пу, какъ обыкновенно 
называютъ реку, на которой стоить Шан- ■ 
хай, течетъ почти отъ Сонгъ-Кланга до 
Као Чангъ Miao, где въ настоящее время 
арсеналъ, затемъ впадаетъ прямо въ мо
ре; древнш каналъ, расширенный въ 1403 
году при императоре Йонгъ Ло изъ ди- 
настш Мингъ, называемый Фанъ-Kia Пангъ 
или Ванъ-Kia Пангъ, соединяетъ Хуангъ- 
Пу, у Као Чангъ Miao, съ рекою By 
Сонгъ. Этотъ каналъ, носящш въ настоя
щее время имя Хуангъ Пу, орошаетъ те- 
перешнш городъ Шанхай и иностранный 
концессш. Впрочемъ, наносная почва, на 
которой построенъ городъ,очень измени
лась: такъ, большой островъ Цонгъ Мингъ 
существуетъ только съ 705 года нашей 
эры и съ XIV века подвергался набегамъ 
япондевъ. Въ 1360 году Шанхай былъ

повышенъ въ степень xieua, т. е. города 
третьяго класса; въ 1570 году были вы
строены стены, служивийя защитой про- 
тивъ японскихъ пиратовъ. Но наиболышй 
расцветъ Шанхая начинается съ прибы- 
TieMb иностранцевъ. Въ окрестностяхъ 
Шанхая начали свою деятельность пер
вые 1езуиты. Знаменитый Риччи нашелъ 
самую могущественную поддержку въ Ciy 
Куангъ-ки, который былъ Ко-Хао или 
Чупгъ-Танга (великш секретарь), мини- 
стромъ во время Ванъ-ли (1562— 1633) и 
авторомъ множества известныхъ науч- 
ныхъ сочиненш. Въ селеши Cm-Eia-хоей 
(Ци-Ка-вей, на местномъ наречш), въ 6 
километрахъ на юго-западъ отъ Шанхая, 
названномъ такъ по могиле этого зна- 
менйтаго государственнаго человека, на
ходится обширное миссюнерское учрежде- 
ше, возникшее въ 1850 году, которое, 
вместе со своимъ фшйальнымъ отделе- 
HieMb въ Ту Се Be, заключаетъ въ себе 
обсерватор1ю, основанную въ 1872 году, 
типографш, сиротсшй прютъ и пр. Пер
вая церковь европейской архитектуры въ. 
провинцш Юангъ-Нанъ была построена 
въ Ци-Ка-вее. Въ XIX веке, во время за- 
трудненш, возникшихъ у англичанъ съ кан
тонскими властями, поднимался вопросъ. 
о перенесенш британской торговли въ. 
другой портъ; кроме Амой и Шу Саня, 
однимъ изъ намеченныхъ пунктовъ былъ. 
Шанхай. Докладъ Фредерика Пигу, на
чальника англшской факторш въ Канто
не, стоявшаго за последнш пунктъ, остал
ся подъ сукномъ. Гораздо позже, 20 авгу
ста 1831 года, въ Шанхай npiexanb для 
проповеди, какъ евангельской, такъ и 
коммерческой, протестантскш миссюнеръ 
Гютцлаффъ, въ следующемъ году (шнь) 
возвратившшся на корабле Lord Amherst 
вместе съ Гуго Гамильтономъ Линдсеемъ, 
офицеромъ Остъ-Индской компанш. Его 
примеру последовали въ 1835 году два 
другихъ протестантскихъ миссюнера, Мед- 
герстъ и Эдвинъ Стивенсъ, посетивийе 
Шанхай на карабле Huron. Во время

276 —



войны изъ-за отума, после взят1я Нингъ 
По, англШскш флотъ явился 13 тн я  1842 
года передъ By Сонгомъ и овлад-Ьлъ имъ 
16-го. Три дня спустя въ рукахъ англи
чанъ былъ и самъ городъ Шанхай. Сухо
путными войсками командовалъ генералъ- 
лейтенантъ сэръ Гуго Гау, а флотомъ 
вице-адмиралъ Уильямъ Паркеръ. Артил- 
лершскш капитанъ изъ Мадраса Г. Баль- 
фуръ былъ назначенъ англшскимъ кон- 
суломъ въ Шанхае, куда прибылъ 5 ноя
бря 1843 года. Тотчасъ по заключенш 
договора Теодоромъ де Лагренэ францу
зы, следуя примеру англичанъ, присла
ли консульскаго агента де Монтиньи (20 
января 1847); въ эту эпоху американцы 
имели своимъ представителемъ въ этомъ 
болыдомъ городе только одного коммер- 
ческаго агента. Соглашешя относительно 
уступки земельныхъ участковъ въ Шан
хае были заключены англичанами 24 сен
тября 1846 года и французами— 6 апре
ля 1849. Вскоре Бальфуръ былъ замЪ- 
ненъ Рутерфордомъ Алькокомъ; Монтиньи 
сделался сначала консуломъ, потомъ ге- 
неральнымъ консуломъ.

Гонконгъ.— Островъ Гонконгъ (Х1ангъ- 
Юангъ), отошедшш къ Англш по Нанкин- 
скрму договору,— одинъ изъ многочислен- 
ныхъ острововъ въ устье рЪки Кантона 
и расположенъ подъ 22°16’ 53" сЬв. шир. 
и 111°49'16" воет. дол. Изъ этой без- 
плодной скалы, снабженной, правда, пре- 
восходнымъ портомъ, англичане сумели 
создать одну изъ наиболее цв^тущихъ 
своихъ колотй. Проливъ Ли-Ее-Моонъ 
отд%ляетъ островъ отъ китайскаго мате
рика, на которомъ англичанамъ принад- 
лежитъ полуостровъ Као Лунъ (Kiey 
Лунгъ). Впервые онъ былъ уступленъ 
Великобританш съ некоторыми ограниче- 
Н1ями по конвенцш, заключенной въ ян
варе 1841 года капитаномъ Эллютомъ 
и императорскимъ коммиссаромъ Ки Ши- 
номъ, затемъ отошелъ въ полную соб
ственность англШской короны по догово
ру 1842 года и оффищально былъпрбвоз-

глашенъ колошей королевскимъ декре- 
томъ отъ 5 апреля 1843 года. Во впа
дете  онъ былъ принятъ сэромъ Эдвар- 
домъ Бельчеромъ (25 января 1841); 6 фе
враля 1842 года сэръ Генри Поттингеръ 
объявилъ Гонконгъ портофранко, въ шне 
1844 года Дж. Ф. Девисъ сталъ губерна- 
торомъ острова. Какъ только было вы
плачено военное вознаграждете, новый 
губернаторъ, согласно договору, очистилъ 
Шу-Санскш архипелагъ. Этотъ актъ чест
ности создалъ Девису многочисленныхъ 
враговъ, которые воспользуются первымъ 
случаемъ, чтобы сместить его.

Фатъ-Шанское дело.— Фатъ-Шанъ, или 
Фо Шанъ,— большой рынокъ въ Кван- 
тунской провинщи, на берегу реки, по 
которой постоянно снуютъ джонки и ко
торая соединяетъ Си Шангъ съ Чу 
Юангомъ рукавомъ Санъ Шуи. Когда въ 
1847 году несколько англичанъ подверг
лись въ этомъ месте нападенш, сэръ 
Джонъ Девисъ, заменявшш тогда, въ ка
честве губернатора, сэра Генри Поттин- 
гера, объявилъ, что „настаиваетъ и тре- 
буетъ, чтобы британеше подданные были 
обезпечены противъ притеснений и на- 
паденш, какъ въ Англга “ . Коммодоръ 
Генри Кеппель былъ отправленъ въ реку 
Кантонъ, чтобы наказать виновныхъ; но, 
несмотря на успехъ этой экспедицш, Де
висъ не только не получилъ одобрешя 
своего правительства, но былъ вынужденъ 
вернуться въ Европу и былъ замещенъ 
сэромъ Джорджемъ Бонгэмомъ (1848).

УбМство Амараля.— Объявлете Гонкон
га свободнымъ портомъ произвело въ тор- 

• говле Дальняго Востока переворотъ, отъ 
котораго должны были пострадать китай- 
скш порть Кантонъ и португальская ко
лотя  Макао. Большая часть иностран- 
ныхъ торговыхъ домовъ въ Кантоне, га
зеты и пр. перенесли свои главный дъла 
въ новую англшекую колонт, между т е м ь  

какъ и мнопе китайцы находили подъ 
британскимъ флагомъ покровительство, 
котораго часто бывали лишены въ соб
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ственной стране. Однако Кантонъ, какъ | 
большой городъ, превосходно расположен
ный, служащш складочнымъ м-Ьстомъ для 
товаровъ южнаго Китая, могъ выдержать 
такой ударъ и продолжать жить своею соб
ственною жизнью. Иначе обстояло дело съ 
Макао, приходившимъ уже въ упадокъ. 
Китайцы не смотрели на Макао, какъ на 
собственность Португалш; эта область 
платила имъ ежегодно дань, и рядомъ съ 
португальской таможней существовала ки
тайская. Губернаторъ Макао 1оао-Ма- 
р1я Феррейра до Амараль былъ очень 
энергичнымъ чеповекомъ; командиръ во- 
еннаго судна Dido, Генри Кеппель, вы
садившейся съ вооруженнымъ отрядомъ 
для освобожденёя изъ плена священника 
Джемса Семмерса (1849), принудилъ ан- 
глшское правительство признать порту- 
гальск1е суды въ Макао, на который оно 
смотрело до сихъ поръ, какъ 'на китай
скую территорш. Амараль упразднилъ въ 
1846 году португальскую таможню, но 
эта мера была недостаточна, чтобы со
ставить конкурренцш Гонконгу, такъ какъ 
продолжала существовать китайская та
можня. Амараль уничтожилъ последнюю 
въ 1849 году и объявилъ туземному су
префекту, что впредь при его посЬще- 
шяхъ колоши онъ будетъ встречать по
чести, какъ представитель иностранной 
наши, а не какъ представитель суве
рена. Китайцы не замедлили отмстить 
за это.

22 августа 1849 года Амараль, проез
жая верхомъ, въ сопровождена одного 
адъютанта, близъ стены, отделяющей 
Макаа отъ остальной части китайскаго 
Пангь-Шаня, былъ сброшенъ съ коня не
сколькими туземными солдатами и погибъ 
подъ сабельными ударами. Первымъ по- 
след стем ъ  этого убшства было то, что 
Португалёя перестала платить Китаю го
дичную дань, вторымъ— то, что создавше
еся такимъ образомъ щекотливое поло- 
жеше позднее разрешилось заключешемъ 
договора.

Смерть Тао-Куанга. — Императоръ Тао- 
Куангъ умеръ въ четырнадцатый день 
тридцатаго года своего царствовашя, при
ходившейся 25 февраля 1850 года. Онъ 
оставилъ въ наследство своему четвер
тому сыну и преемнику Пенъ - Фунгу 
трудную задачу: сознать непобедимость 
европейскихъ народовъ и изучить те тай
ный движешя внутри самого Китая, ко
торый грозили существованш манджур- 
ской династш. Въ 1850 году ожидали 
второй европейской войны и уже можно 
было предвидеть, какъ разростется дви
жете тайпинговъ, начавшееся незадолго 
передъ темъ въ Куангъ - Си и Куангъ- 
ТунгЬ; мы увидимъ далее, что Пенъ-Фунгъ 
не справился со своей задачей.

И.— Аннамъ.

П а Лонгъ.— Нгюйенъ Анъ въ 1802 году 
завоевалъ весь восточный Индо-Китай и 
принялъ на царство имя Па Лонга. Па 
Лонгъ отправилъ въ Пекинъ посольство, 
прося, чтобы Сынъ Неба далъ вновь осно
ванному имъ государству имя и решилъ 
вопросъ о дани. Назваше Аннамъ было 
изменено въ Юэ Нанъ (Вье Намъ) въ 
знакъ того, что Анъ Намъ (Кохинхи
на) былъ присоединенъ къ Вье Туонгу 
(Нижняя Кохинхина), а декретомъ 1803 го
да императоръ K ’ia К ’ингъ установилъ 
двухлетнюю дань. Онъ безъ помехи оста
вался властелиномъ своего государства 
благодаря смерти или изгнант послед- 
нихъ принцевъ Ле, изъ которыхъ послед
ит, Ле-ПНеу-тонгъ умеръ въ Пекине въ 
1798 году. Войны съ Фамомъ, какъ мы 
увидимъ после, ему удалось избежать; 
конецъ этого царствовашя, длившагося 
восемнадцать летъ, создалъ и утвердилъ 
положеше династш Нгюйенъ. Отныне 
единственной заботой Па Лонга были 
иностранцы, въ особенности англичане, 
которые, несмотря на свой неуспехъ въ 
1808 году, напугали туземцевъ и темъ
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обусловили такую же неудачу францу- 
зовъ.

Отношешя между Фрашйей и Аннамомъ.—
Въ начале Реставрации Франщя верну
лась въ Кохинхине къ традищямъ и по
литике стараго порядка; точнее говоря, 
она никогда ихъ не забывала. 16 фрюкти- 
дора V-ro года морской капитанъ Ларше 
рекомендовалъ Директории франко-испад- 
скш союзъ и основан1е французскихъ 
колошй въ Кохинхине и на Филиппинахъ. 
2-го фримера X года первому консулу 
былъ представленъ новый проектъ экспе- 
дицш въ Кохинхину Шарпантье де Кос- 
синьи, вернувшимся въ Парижъ; войны 
революцш и импер!и помешали привести 
въ исполнеше эти предпр1ят1я на Даль- 
немъ Востоке. Въ 1816 году герцогъ 
Ришелье, бывшш въ то время министромъ 
иностранныхъ д'Ьлъ, пытался войти въ 
рношешя съ Жаномъ-Батистомъ Шеньо 
и Филиппомъ Ванье, двумя'французскими 
офицерами временъ епископа Адранскаго, 
состоявшими при дворе Па Лонга. Съ 
этой целью онъ послалъ фрегатъ Cybele, 
подъ командою капитана Ашиля де Кер- 
rapiy, который, выйдя изъ Бреста 16 марта
1816 года, достигъ Пондишери 1- шля
1817 г. и, наконецъ, после стоянки въ Ма
као, 30 декабря 1817 г. бросилъ якорь 
въ Туране. Офицеры фрегата Cybele не 
были приняты Па Лонгомъ, но важно 
было уже и то, что они показали снова 
французскш флагъ въ водахъ Кохинхины. 
Кроме того не бездействовали и фран- 
цузсюя торговый палаты, въ особенности 
лор1анская, а Бордоскш портъ сталъ 
отправлять новыя торговыя экспеди
ции; действительно, въ феврале 1817 
года бордоскш торговый домъ Бальгери, 
Сарже и К0 отправилъ въ Кохинхину 
корабльРагх, суперкарго котораго,Огюстъ 
Борель, виделся съ Шеньо и Ванье. Гер- 
цогь Ришелье написалъ этимъ послед- 
нимъ письмо, помеченное 17 сентября 
1817 года, прося у нихъ указанШ на- 
счетъ того, какъ наилучшимъ образомъ

организовать французскую торговлю съ 
Кохинхиной: непосредственно или путемъ 
сочетания ея съ индЫской и китайской 
торговлей. Когда изъ Бордо прибыли дру- 
пя два судна, Larose и Henri, Шеньо 
получилъ отъ своего престарелаго госпо
дина Па Лонга разрешете взять отпускъ 
и вернуться во Францш на последнемъ 
изъ этихъ судовъ (ноябрь 1819). 12 ок
тября 1820 г. Людовикъ XVIII назначилъ 
Шеньо консуломъ; кроме того ему было 
вручено „письмо короля къ императору 
Кохинхины, которыкъ вы аккредитуетесь 
въ качестве французского агента при 
этомъ государе"; и, наконецъ, ему было 
дано „спещальное поручеше, какъ ком- 
миссару короля, заключить торговый до- 
говоръ между Францией и Кохинхиной"; 
въ конце 1820 года Шеньо отплылъ изъ 
Бордо на корабле Larose, въ сопровожде
ны своего племянника Эженя-Луи Шеньо, 
который долженъ былъ служить ему де
лопроизводителем^ и четырехъ священ - 
никовъ Иностранныхъ миссш: Гажлена 
и Оливье, впоследствш замученныхъ, Та- 
бера, автора большого аннамскаго сло
варя, и Желана; въ гавань Гюэ онъ при- 
былъ 17 мая 1821 года. Шеньо ждала 
дурная весть: его другъ, императоръ Па 
Лонгъ, умеръ 25 января 1820 года.

Минъ Мангъ.— Па Лонгъ получилъ хра
мовое имя Те-то Као Гоангъ-де. Старшш 
сынъ императора, принцъ Канъ, прибыв
али въ Версаль съ епископомъ адран- 
скимъ, умеръ въ 1801 году отъ оспы, 
оставивъ двухъ сыновей, изъ которыхъ 
старшш, Анъ Гоа, долженъ былъ насле
довать престолъ; но Па Лонгъ, узнавъ, 
что этотъ молодой принцъ слишкомъ 
легко поддался вп1янш французовъ, из- 
бралъ наследникомъ одного изъ собствен- 
ныхъ сыновей, принца Дама, который 
принялъ на царство имя Минъ Манга. 
Новаго государя ждали болышя затруд
нения: страхъ предъ устраненной семьей 
брата, прежними слугами своего отца, 
прежней динаспей Ле, имевшей еще въ
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Т  онкинф множество приверженцевъ, страхъ 
предъ иностранцами- и англичанами въ 
особенности, наконецъ честолюбивые за
мыслы увеличить свои владФшя насчетъ 
CiaMa. Минъ Мангь прежде всего изба- 
вилъ себя отъ сцоей невестки и племян- 
никовъ, осудивъ ихъ на смерть. Двумя 
главными приближенными его отца были 
маршалъ Нгюйенъ-ван-т1енгъ, вице-король 
Тонкина, и главный евнухъ Ле-ван-дюйетъ; 
TieHrb былъ обманнымъ образомъ обви- 
ненъ въ измФнФ, приведенъ въ Гюэ и 
осужденъ на смерть. Ле-ван-дюйетъ по- 

•спФшшгь просить о назначенш себя въ 
губернаторы Сайгона, добился этого и въ 
1822 году отбилъ тамъ вторжеше кам- 
боджШцевъ изъ Тра-винха. Указъ Минъ 
Манга противъ католической религш и 
европейцевъ возбудилъ гнфвъ Дюйета, 
бывшаго другомъ французовъ; онъ отка
зался привести его въ исполнение; да и 
вообще, только въ 1831 году, послФ смер
ти главнаго евнуха, императоръ могъ 
дать полную волю своимъ дурнымъ на- 
клонностямъ.

Возсташе въ Кхои. —  Смерть Дюйета 
послужила сигналомъ къ началу преслФ- 
довашя его сторонниковъ; одинъ высшш 
офицеръ (фо-ве-уи), по имени Нгюйенъ- 
ванъ-Хои, осужденный Бах-ксуан-нгюй- 
еномъ, бо-ханомъ (главный правитель) 
сайгонскимъ, какъ соучастникъ замысла 
Дюйета сделать Нижнюю Кохинхину не
зависимой, былъ разжалованъ и отозванъ 
въ Гюэ. ВмФсто того, чтобы подчиниться 
этому приказашю, Кхои собралъ своихъ 
приверженцевъ, убилъ тотъ-дока (губер
натора) и бо-хана и овладФлъ крепостью 
Сайгонъ и западными провинщями Ниж
ней Кохинхины. Минъ Мангь послалъ 
противъ мятежниковъ флотъ и армш, 
но къ тФмъ на помощь пришли аамцы, 
которые вторглись въ провинцш Ха "Пенъ 
и Шаю Докъ. Часть императорскихъ 
войскъ была принуждена выступить 
противъ нихъ и только въ 1834 году 
.сумела окончательно оттФснить ихъ. От-

ступлеше с1амцевъ повлекло за собою 
подчинеше возставшихъ провинцш, одна
ко сама Сайгонская крепость была взята 
войсками Минъ Манга только 8 сен
тября 1835 г. Въ крепости произошла 
страшная рФзня, въ которой погибло 
1994 человека; главные вожди, въ томъ 
числФ сынъ Кхои, были уведены въ 
Гюэ и приговорены къ медленной смерти. 
Взятый въ плФнъ священникъ иностран- 
ныхъ миссш Жозефъ Маршанъ раздФлилъ 
ихъ участь (30 ноября 1835), хотя и было 
доказано, что онъ не участвовалъ въ 
возстанш.

Англичане въ КохинхинФ. —  Англичане 
издавна старались утвердить свою тор
говлю въ ТонкинФ и КохинхинФ. Въ 1804 
году начальникъ англшскихъ суперкарго 
въ КантонФ по приказант Индшской 
компанш отправился ко двору Па Лонга 
съ двумя судами, нагруженными товарами 
и подарками. Па Лонгъ отвергъ подарки 
и заявилъ англичанамъ, что каждый изъ 
нихъ, кто завелъ бы торговлю въ его 
владФшяхъ, будетъ пользоваться тФми 
же преимуществами, какъ и nponie ино
странцы. Въ 1808 году была сдФлана 
болФе смФлая попытка: англшская эска
дра поднялась до Га Нои; но она была 
блокирована аннамскими джонками, и 
англшсюя суда сожжены. Остальная 
часть эскадры, стоявшая у устья, от
плыла на сФверъ и произвела, какъ 
мы видФли выше, неудачное нападеше на 
Макао.

Посольство Джона Крауфорда. —  Подъ 
предлогомъ желашя завязать дружесюя 
отношения съ Оамомъ и Кохинхиной, ге- 
нералъ-губернаторъ Бенгалш отправилъ 
въ эти страны миссш, которая отплыла 
на суднФ John Adam изъ Калькутты, 
почти въ виду форта Уильямъ. Индшскимъ 
генералъ-губернаторомъ былъ въ то вре
мя маркизъ Гастингсъ. Во главф миссш 
стоялъ Джонъ Крауфордъ; его сопрово- 
ждалъ цФлый штатъ ученыхъ, среди ко- 
торыхъ находился Джорджъ Финлейсонъ,
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•естествоиспытатель, врачъ и будущш исто- 
рикъ экспедицш. Последняя направилась 
къ о. Принца Уэльскаго (Пуло Пинангъ), 
-отсюда на Малакку и, наконецъ, въ Пак- 
немъ, у устья рЪки СИамъ. С^амскимъ 
государемъбылъ тогда Фра Борома Бонгса 
1етъ Магесавара Сундгонъ Фра Будда 
-Лертъ Ла Ноба Лаи (1809— 1824), сынъ 
Иватъ Фа (1782— 1809), основателя сиам
ской династш. Иностранными делами за- 
в^довалъ незаконный сынъ Лертъ Ла, 
-занимавшш постъ министра, по имени 
Крома Китъ; позднее онъ занялъ отцов- 
-скш престолъ, подъ именемъ Нангъ Клао. 
Англичанъ постигла полная неудача: 
„СИамцы, —  говоритъ Финлейсонъ, — сто- 
-ятъ такъ низко въ ряду нацш, что со
вершенно не въ состоянш правильно 
-оценить выгоду дружественныхъ отноше
ний съ такимъ правительствомъ (т.-е. 
бенгальскимъ)“ . СИамскш царь даже от
казался послать генералъ - губернатору 
-английской Индш письменный ответь. 
-Любопытно отметить, что въ описанш 
этой экспедицш провинщя Шантибоона 
-или Шантибонъ, принадлежавшая раньше 
къ Камбоджа», называется богатейшей 
частью с1амской территорш. Изъ Банкора 
мисНя выехала 14 шля; 20 сентября 
1822 года Крауфордъ прибыль въ Туранъ, 
26-го въ Гюэ. Вотъ письмо, адресованное 
французскимъ агентомъ Шеньо француз
скому министру иностранныхъ делъ изъ 
Гюэ, 30 октября 1823 года: „Этотъ по- 
солъ, Джонъ Крауфордъ, былъ снабженъ 
письмами отъ г. Бенгальскаго генералъ- 
губернатора и уполномоченъ своимъ пра
вительствомъ ходатайствовать предъ Ко- 
хинхинскимъ императоромъ о дозволенш 
-англшскимъ купцамъ безпрепятственно 
посещать все порты имперш и торговать 
въ ней на техъ же услов1яхъ, какъ и 
остальныя допущенный въ нее нацш. По 
прибыли въ Гюэ м-ръ Крауфордъ просилъ 
ауд1енцш у императора, но ему отказали 
въ этомъ, поставивъ на видъ, что онъ 
.уполномоченъ только генералъ-губерна-

торомъ и что нарушешемъ этикета я зляет- 
ся уже и то, что 'последшй адресовалъ 
свои письма прямо его величеству. После 
этого онъ вступилъ въ переговоры съ 
мандариномъ по иностраннымъ деламъ, 
который разрешилъ ему отъ имени своего 
государя вести торговлю во всехъ портахъ 
имперш, исключая тонкинскихъ, подчи
няясь, конечно, местнымъ законамъ и 
обычаямъ. Очевидно на основанш этого 
разрешешя, прибыли сюда недавно изъ 
Англш два корабля съ грузомъ оружия 
и другихъ вещей, предназначенныхъ боль
шею частью для самого императора. Одинъ 
изъ .нихъ отплылъ спустя несколько дней 
по прибыли, не добившись ничего; другой 
еще здесь, но тоже собирается уйти со 
всемъ грузомъ. Здесь заметили, что все 
вещи, привезенныя этими судами,— низ- 
шаго качества, нежели те, каюя со вре
мени заключешя мира привозили наши 
торговый суда, и что все оне оценены 
слишкомъ дорого... Поэтому императоръ 
отвергъ, такъ сказать, все въ целомъ, 
и купилъ у англичанъ несколько безде- 
лушекъ лишь для того,— какъ онъ самъ 
выразился —  чтобы не имело вида, "что 
онъ упорно противодействуетъ ихъ пред- 
пр1ят!ямъ. Изъ всего сказаннаго ваше 
превосходительство справедливо заклю
чить, что англичане, вопреки своимъ 
хвастливымъ заявлетямъ, не одержали 
надъ нами здесь ни малейшей победы... 
Темъ не менее следуетъ признать, что 
главная и, можетъ быть, единственная 
цель, которую постоянно ставить себе 
англшская Компашя, достигнута вполне: 
не прюбретя здесь никакихъ торговыхъ 
преимуществъ, она однако устроила такъ, 
что никакая европейская нащя не можетъ 
утвердиться здесь въ ущербъ ей...“

Вопреки предвещашямъ Шеньо, мис
сия Крауфорда останется съ англшской 
точки зрешя безплодной; тЬмъ не менте 
она внесла тревогу въ душу Минъ Манга.

Французское консульство въ Гюз. —  Не
смотря на все старашя Шеньо, Минъ
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Мангъ не желалъ следовать политик^ 
своего отца. Фрегатъ Cldopdtre, подъ 
командою капитана Курсона де ля Вилль- 
Элю, отплывъ изъ Бреста 18 шня 1821 
года, прибыль въ Туранскую бухту 28 фе
враля сл'Ьдующаго года. Король благода
рили капитана и предложилъ ему про
должать путь на Пондишери и Малакку. 
Въ 1824 году Бугенвилю поручено было 
вручить Минь Мангу письмо отъ 24 ян
варя 1824 года, подписанное Людови- 
комъ XVIII и контрасигнованное Шато- 
бр!аномъ. Письмомъ, датированнымъ изъ 
Туранской бухты 12 февраля 1825 г. на 
борту корабля Thetis, Бугенвиль сооб- 
щилъ морскому министру о неусп-fexfe 
своей миссш, который онъ объяснялъ 
сл-Ьдующимъ образомъ: „Государь отка
зался принять письмо подъ т%мъ пред- 
логомъ, что н%тъ никого, кто могъ бы 
его прочесть и перевести ему; но я y6fe- 
жденъ, что истинной причиною является 
страхъ предъ англичанами, чье вторжеше 
въ Бирманское царство причиняетъ ему 
большое безпокойство. Отказавшись при
нять м-ра Крауфорда, онъ не счелъ воз- 
можнымъ дать и мн-fe ауд!енцш, чтобы не 
обид-Ьть англичанъ; возможно также, что 
онъ побоялся, какъ бы они, узнавъ о при- 
нят1И имъ французовъ, не отправили къ 
нему новаго посольства, что поставило 
бы его въ очень щекотливое положеше, 
такъ какъ онъ, повидимому, твердо pfe- 
шилъ не дать имъ утвердиться въ своей 
держав-Ь“ . Между тЬмъ больной Шеньо, 
потерявъ всякую надежду на ycnfexn сво
ей миссш, р-Ьшилъ вернуться во Франщю, 
и Бугенвиль узналъ объ отъ-Ьзд-Ь Шеньо 
и Ванье, лишь прибывъ въ Кохинхину, 
гд-fe уже не было ни одного француза. 
15 ноября 1824 года Шеньо вьгЬхалъ изъ 
Гюэ въ Сайгонъ, гд-fe тяжко заболЪлъ. 
Въ маргЬ 1825 г. онъ отплылъ изъ Сай
гона въ Сингапуръ, и въ сентябре вы
садился въ Бордо. Не больше посчастли
вилось и племяннику Шеньо, Луи-Эженю, 
назначенному вмЬсто дяди консульскимъ

агентомъ въ Гюэ: прибытие майора Лапла
са на борту Favorite въ декабрь 1830 года 
было лишь повторешемъ визита судна 
Th4tis, и королевскому корвету пришлось 
только увезти молодого Шеньо на Яву, 
откуда онъ и вернулся во Франщю. 
Итогъ всЬхъ этихъпопытокъ создать кон
сульство въ Г юэ можно найти въ письмЬ 
Зженя Шеньо къ министру иностранныхъ 
дЬлъ, писанномъ въ ПарижЬ 17 декабря
1832 года; ... Лично я могъ быть только
доволенъ пр1емомъ, оказанными мнЬ въ 
столицЬ Кохинхины; я снова убЬдился 
тамъ, что населеше этой страны долго 
будетъ расположено въ пользу францу
зовъ. Если же правительство не оказы- 
ваетъ открытаго покровительства фран
цузской торговлЬ, то лишь потому, что 
оно боится столь близкихъ и СТОЛЬ JT0- 

гущественныхъ англичанъ, которые те
перь, по слухами, поддерживаютъ шамцевъ, 
заклятыхъ враговъ аннамской имперш. 
Соединенные штаты Америки также сдЬ- 
лали попытку въ 1830 году посадить 
своего агента въ КохинхинЬ, похваляясь 
своими миролюб^емъ „и тЬмъ исключи
тельно меркантильными характеромъ, ко
торый отличаетъ ихъ отъ Францщ и Ан- 
глш, всегда готовыхъ взяться за оруж1е 
и силою добыть то, чего не могутъ вы
нудить своими вл1яшемъ“ . Несмотря на 
эти коварный инсинуацш, консулу, при
сланному Соединенными штатами,— Шил- 
люберу —  не удалось добиться npieMa. 
Изъ вышесказаннаго не слЬдуетъ однако 
заключать, что наши сношешя съ Кохин
хиной вовсе порвались. По возвращенш 
сюда я известили коммерческш Mipn, что 
въ провинЦ1Яхъ ТуранаиГюэ значительно 
развилась культура сахара и шелка,— а 
эти продукты какъ рази и привлекаютъ 
къ ce6fe внимаше французскихъ судохо- 
зяевъ. Изъ Гюэ затребовано нисколько 
грузовъ французскихъ издЬлш, и этими 
лЪтомъ изъ Бордо уже вышли дв-Ь фло
тилии, а на мартъ готовится выходи тре
тьей, еще бол-fee крупной. Я им-feio всЬ-
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основашя думать, что эти сношешя бу- 
дутъ поощряемы кохинхинскимъ прави- 
тельствомъ, которое стремится развить 
свои внешшя отношешя, не допуская 
однако устройства на своей территорш по- 
стоянныхъ европейскихъ факторш“ .

Католичешя миссш.— Можно было пред
видеть, что страхъ, который испытывалъ 
Минъ Мангъ по отношент къ иностран- 
цамъ, приведетъ его къ гонешямъ. Гро
мадный заслуги Пиньо де Бегэна (ум. 1799) 
въ течете всего царствоватя Па Лонга 
служили защитою его преемнику, Жану 
де ля Бартетъ, епископу Верейскому (ум. 
6 авг. 1822). Новый прюръ миссш, Жанъ- 
Батистъ Таберъ, епископъ Изаурополиса, 
умерь въ изгнанш въ Калькутте, 31 т л я  
1840 г.;, на его глазахъ погибли въ му- 
кахъ мнопе братья изъ парижскихъ Ино- 
странныхъ миссш *). некоторый репрес
сивный меры были приняты Минъ Ман- 
гомъ уже въ феврале 1825 года, но пре
следовался начались только въ 1830 г. 
6 января 1833 г. былъ изданъ указъ о 
всеоб.щемъ гоненш; монсиньоръ Таберъ 
былъ вынужденъ бежать въ Камбоджу, 
потомъ въ С1амъ; Франсуа-Изидоръ Гаж- 
лэнъ 17 октября 1833 года былъ казненъ; 
мученической смертью погибло и множе
ство аннамцевъ. Казнь о. Маршана по
влекла за собою усилеше гоненш, именно 
новый указъ—отъ 25 января 1836 года, 
и казнь Жана-Шарля Корнэ (20 сентября 
1837 г., близъ Шенъ-Таи). Въ 1838 году 
казнены были въ восточномъ Тонкине 
оба доминиканскихъ испанскихъ еписко
па— Игнатш Дельгадо и Доминикъ Гена- 
ресъ— и ихъ провикарш, 1осифъ Гернан- 
децъ; въ западномъ Тонкине французскш 
апостольскш викарш Гаваръ умеръ съ 
голоду, монсиньоръ Пьеръ Бори былъ 
обезглавленъ въ Квангь Бине (24 ноября 
1838). Въ Кохинхине былъ казненъ 21 
сентября 1838 года Франсуа Жаккаръ; 1

1) Огюстъ Томассэнъ былъ пртромъ Миссш 
съ октября 1822 г. по 24 мая 1824 г., но не былъ 
посвященъ въ епископы.

наконецъ Жилль Делямоттъ умеръ 3 ок
тября 1840 г. отъ последствШ пытки.

Минъ Мангъ умеръ вследств1е падешя 
съ лошади 21 января 1841 г., 50 летъ 
отъ роду. Только его смерть явилась 
препятств1емъ къ вмешательству Франщи 
въ Кохинхине. Трое мандариновъ, от- 
правленныхъ послами во Францш, не были 
приняты Луи-Филиппомъ.

Tie-Три.— Минъ Мангу было дано хра
мовое имя Танъ-то Нонъ-Гоангъ-де; ему 
наследовалъ его сынъ Нгюйенъ-фу’о’къ 
Ти, принявшш на царстве имя Tie-Три. 
Не обладая административными способно
стями своего отца, молодой государь зато 
не отличался и его жестокостью. ТЬмъ 
не менее онъ не отменилъ указовъ, на- 
правленныхъ противъ миссюнеровъ; толь
ко благодаря вмешательству маюра Фа- 
вэнъ-Левека, прибывшаго въ Турансюй 
портъ 25 февраля 1843 г. на корвете 
НёгоЫе, удалось добиться освобождешя 
миссюнеровъ Гали, Берне, Шаррье, Миша 
и Дюкло, брошенныхъ въ тюрьму въ Гюэ. 
Монсиньоръ Доминикъ Лефевръ, епископъ 
Изаурополиса, апостольскш викарш за
падной Кохинхины, былъ 31 октября 
1844 года арестованъ въ провинцш Винъ 
Лонгъ и доставленъ Бинъ Туаномъ въ 
Гюэ. Контръ-адмиралъ Сесилль немедлен
но отправилъ судно Alcmene съ требо- 
вашемъ освободить прелата, чтб и было 
ему обещано. Моне. Лефевръ былъ пере- 
везенъ въ Сингапуръ, но вернулся въ 
Кохинхину вместе съ Дюкло; обоихъ аре
стовали и отвезли въ Сайгонъ, где Дюкло 
умеръ 17 т л я  1846 года; Лефевра только 
вторично выпроводили въ Сингапуръ.

Между темъ правительство Луи-Фи- 
липпа решило взять подъ свою защиту 
интересы миссюнеровъ; въ марте 1847 
года прибыль въ Туранъ маюръ Ляпьеръ 
и потребовалъ свободы культа для хри- 
спанъ и ручательствъ за неприкосновен
ность французовъ. Заговоръ, имевшш 
целью умерщвлеше французскихъ офице- 
ровъ, повлекъ за собою активное вме
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шательство маюра, который съ Gloire 
и Victorieuse уничтожилъ кохинхинсюй 
флотъ (15 апреля 1847).

ГнЪвъ, вызванный этимъ ударомъ въ 
T ie-Три, удесятерилъ его ненависть ко 
всему европейскому, и лихорадка, унес
шая его въ могилу 4 ноября 1847 года, 
■была вызвана столько же этимъ гн’Ьвомъ, 
■сколько его невоздержнымъ образомъ 
жизни. Ему наследованы его сынъ Гоангъ 
Намъ (Ту ’-дукъ).

I I I .— Голландская Ищця и Ма- 
лайегай полуостровъ.

Прибьте голландцевъ.— Первая голланд
ская экспедищя въ Индшскш архипе- 
лагъ, снаряженная подъ начальствомъ 
Корнел1я Гутмана, прибыла въ Бантамъ 
въ 1596 году. Мусульмане утвердились въ 
этой стране около 1530 г., разрушивъ 
индусское царство Паджаджаранъ. Осно
ватель этого новаго государства, Гасанъ 
эд-Динъ, сынъ великаго муллы Шери- 
бонскаго, и ближайиле его два преемни
ка носили титулъ патеранъ (князь). При 
четвертомъ изъ этихъ князей, который 
первый принялъ титулъ султана, Абу’ль- , 
Мофахиръ И Мохаммедъ Абд-эль-Кадиръ I 
Махмуди Агенгъ (1596— 1643), и заклю
чи лъ Гутманъ— 12 шля 1596 г. (въ Ма- 
тарам-fe царствовалъ тогда Панамбаганъ 
Сенопати)— договоръ, по которому гол
ландцы получили право основать свою 
первую факторш въ Остъ-Индш.

Мы лишь въ самыхъ общихъ чертахъ 
наметимъ здесь успехи, достигнутые гол
ландцами на Зондскихъ и Молуккскихъ 
островахъ.

Различный факторш.— За XVII и XVIII 
вв. голландцы мало успели на Сума
тре; въ Джамби нидерландцы основали 
первую контору въ 1616 году. По дого
вору, заключенному ими съ султаномъ 
Палембангскимъ въ 1662 году, они по
лучили право построить фортъ на юге. 
Договоры съ султаномъ заключались и

после этого нисколько разъ— въ 1710, 
въ 1791 г. Лампенгъ на краю острова 
былъ укреплены въ 1668 г. По пригла
шен^ князей Менангкабау голландцы 
впервые пошли войною на спускавшихся 
къ югу обитателей Атье. Острова Бангка 
и Блитенгъ (Биллитонъ въ проливе Кас
пара) признали надъ собою верховенство 
голландцевъ, и султанъ Джогорскш, са
мый южный властелинъ Малайскаго по
луострова, въ 1718 году утвердился на 
острове Бинтангъ.

Первая губернатора Явы, Питера Бота, 
сменили въ 1614 году Жераръ Рейнстъ 
(умерший въ Джакатр-Ь 27 декабря 1615 г.), 
Лауренсъ Реаль (ум. 21 окт. 1637) и
I. Питерсъ Кунъ, основатель Батавш на 
месте Джакатры, разрушенной голландца
ми 29 мая 1619 г. На о. Яве главную 
опасность представляли китайцы; Шери- 
бонъ и Паренгеръ уже принадлежали 
голландцамъ, и они распространились 
въ северной и восточной части острова 
до пролива Бали, который оффицюзно 
былъ имъ уступленъ въ 1743 г., но ко
торый действительно перешелъ въ ихъ 
руки лишь въ 1777 г. Такимъ образомъ, 
въ XVIII в. они фактически сделались 
хозяевами всего острова.

Въ 1598 г. эскадра подъ начальствомъ 
Якова Корнел1я ванъ Нека и Вибранда 
ванъ Вервика основала фактор1и въ Тер- 
нат% и Банде. Въ 1599 г. Вервика при
звали къ себе обитатели Амбойна, вы
веденные изъ терпешя гнетомъ порту
гальская владычества; въ 1600 г. Сте- 
фенъ ванъ деръ Гагенъ обезпечилъ 
за голландцами монополш прюбретешя 
гвоздики на острове Амбойне, въ 1602 
г. Вольфертъ Герман съ—монополш npi- 
обретешя мускатнаго цвета и мускатнаго 
ореха; въ 1605 г. Корнелш Мател1ефъ 
основалъ фортъ Оранскш въ Тернате; 
въ 1623 году произошла знаменитая рез
ня въ Амбойне. Какъ узки были инте
ресы голландцевъ, можно видеть изъ 
того, что 31 января 1652 г. они аресто
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вали Тернатскаго царя и увезли его въ 
Батавш, гдк заставили его подписать 
договоръ, которымъ онъ обязывался уни
чтожить гвоздичныя плантацш въ сво- 
ихъ владкшяхъ. Въ 1677 г. населеше 
Терната уступило Голландш скверный бе- 
регъ Целебеса. Въ южной части Целебеса 
первыя торговый сношешя были завязаны 
въ 1607 г. съ Мангкассаромъ. Португаль
цы подстрекали мкстнаго царя прогнать 
голландцевъ, но послкдше въ 1660 
1666 гг. покорили Мангкассаръ; вл1яше, 
которымъ пользовался Мангкассарскш 
царь, перешло къ властелину Бонэ, и по 
договору, заключенному въ Бонгк, гол
ландцы прюбркпи двк южныя провинцш 
острова, Бантенгъ и Булукумпа.

На западномъ побережья Борнео гол
ландцы въ 1609 году основали лавку въ 
Самбаск, въ скверной части царства 
Потпанакъ, основаннаго Сеидомъ Абдур- 
рахманомъ и отданнаго позднке въ поль- 
зован1е ■ голландцамъ султаномъ Бантам- 
скимъ въ 1771 г.; но это побережье было 
въ 1791 г. оставлено. На южномъ берегу 
Борнео первыя факторш для торговли 
перцемъ были основаны въ Банджарма- 
зинк въ 1771 г., на небольшомъ остро- 
вк Татаск— въ 1747 г. Близъ Табаню на’ 
одноименной ркккбылъ построенъ фортъ. 
Въ 1787 г. султанъ Банджармазина 
(Тагмидъ-Алла), котораго поддерживала 
голландская Индшская компашя, всецк- 
ло уступилъ свои владкшяг но вся эта 
территор!я была оставлена 29 мая 1809 г. 
по приказанда Дэндельса.

Упразднеше Компанш. —  Войны между 
Франщей и А н тей  внесли полный безпо- 
рядокъ въ управлеше Инд1ей; 7 февраля 
1795 г. англичанамъ удалось убкдить 
Вильгельма V отдать нидерландсюя владк- 
шя подъ покровительство Великобритании. 
Въ августк 1796 г. генералъ - губерна- 
торъ Виллемъ Арнольдъ Альтингъ подалъ 
въ отставку, и его иксто занялъ Питеръ 
Герардусъ ванъ Оверстратенъ. Совктъ 
семнадцати директоровъ Компанш быль

упраздненъ и его функцш переданы 1 
марта 1798 г. новому, административно
му органу—Комитету для завгъдыватя 
торговлей и нашими владгънгями въ Остъ- 
Индт.

Маршалъ Германъ Виллемъ Дэндельсъ, 
присланный для того, чтобы привести 
Яву въ оборонительное состояше, обна- 
ружилъ въ дклахъ управлешя кипучую 
энергт, стяжавшую ему преувеличенныя 
хвалы и преувеличенное порицаше. Кро- 
мк того, что безпрестанно возникали 
столкновешя съ туземными князьями, 
надо было вкчно быть на стражк про- 
тивъ алчности Англш. 17 февраля 1811 
года бригъ Claudius Civilis привезъ извк- 
cTie Дэндельсу, что королевство Голлан- 
д1я, смкнившее Батавскую республику, 
присоединено къ Францш. Ударъ была» 
аналогиченъ тому, какой постигъ Пор- 
тугалш, когда Филиппъ II присоединилъ 
её. къ Испанш; только на этотъ разъ 
Анппя играла по отношешю къ Голлан
дш ту самую роль, которую послкдняя 
сыграла по отношен!ю къ Португалш.

З а ш те  Явы англичанами.—-16 мая 1811 г. 
Дэндельсъ въ Бюитенцоргк передалъ 
управлеше генералу Яну Виллему Янсен- 
су; 4 августа англичане безъ труда вы
садились въ Тьилентьингк и 8-го заня
ли Батавш. 18 сентября 1811 г. на ба- 
тарек КалиТенданга Янсенсъ подписалъ 
капитулянт, въ силу которой Ява и век 
зависквлпе отъ нея острова переходили 
къ англичанамъ. Остъ-индсюй генералъ- 
губернаторъ графъ Минто назначилъ гу- 
бернаторомъ Явы сэра Томаса Стэмфор
да Раффлеса, человкка выдающихся да- 
рованш, бывшаго не только однимъ изъ 
дкятельнкйшихъ агентовъ Остъ-индской 
KOMnaHin, но и крупнымъ изелкдова- 
телемъ, который оставилъ замкчатель- 
ную двухтомную Исторгю Явы.

Возвращение коломй подъ власть Гол
ландш.— Къ великому огорченш Раффле
са, который надкялся, что Ява останется 
за англичанами, падете Наполеона дало
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возможность Голландии получить назадъ 
этотъ • крупный островъ. По договору, 
подписанному виконтомъ Кэстльри въ 
Лондоне 13 августа 1814 г., все замор- 
сшя влад-Ьшя, принадлежавипя 1 января 
1803 г. Батавской республике, должны 
были быть возвращены голландскому ко
ролевству, исключая Мыса Доброй На
дежды, Демерара, Эссекибо и Бербисъ. 
Возвращеше Наполеона съ о. Эльбы 
снова поставило все на карту; но 19 
августа 1816 г. Джонъ Фендаль, зани
мавши вместо Раффлеса постъ яванска- 
го губернатора, наконецъ спустилъ ан- 
глшскш флагъ и передалъ власть тремъ 
голландскимъ комиссарамъ: Элу, Бюй- 
скесу и генералу Антингу. Генералъ- 
губернаторомъ быль назначенъ баронъ 
ванъ деръ Капелленъ. Возвращеше осталь- 
ныхъ влад-Ьшй представило некоторый 
трудности. Амбойна и острова Банда не 
оказали никакого сопротивления, но на 
Гонимоа обитатели убили въ столице 
Сапароэа резидента и его семью (1817), 
и большого труда стоило наказать ви- 
новныхъ. Макассаръ (Целебесъ) былъ за
нять 2 сентября 1816 г.; I. I. Блом- 
гофъ былъ посланъ въ качестве комис
сара въ Японш (1 шля 1817), I. А. ванъ 
Браамъ— въ Бенгалш (8 шля 1817), I. 
ванъ Бекгольцъ— на Борнео (26 шля 
1818). Малакка была возвращена контръ- 
адмираломъ Вольтербеекомъ (26 шня 
1818); въ 1818 г. К. Л . Гартманъ былъ 
назначенъ гражданскимъ губернаторомъ 
въ Понт^анаке и Г. Мюллеръ— въ Сам- 
басъ (Борнео). 23 шня 1818 г. Г. В. 
Мунтинге заключилъ съ султаномъ Па- 
лембангскимъ договоръ, по которому Су- 
зугунанъ (князь) Махмудъ Бадръ эд-Динъ II 
(1798— 1821) уступилъ свои права гол- 
ландцамъ. Однако Палембангъ былъ 
окончательно присоединенъ къ голланд
скимъ владЪшямъ лишь въ 1823 г. при 
султане Ахмедъ Неджмъ эд - Дине III 
(1821— 1823); начало этого стараго цар
ства на Суматре, представлявшаго со

бою, вероятно, остатокъ древняго яван- 
скаго царства Маджапагита, восходило 
къ 1539 г.— Англичанинъ Раффлесъ, на
значенный въ 1817 г. губернаторомъ Бен- 
келена на томъ же острове, ничего не 
достигъ своими интригами противъ гол- 
ландцевъ; онъ перенесъ свою деятель
ность въ Сингапуръ, где мы еще встре
тимся съ нимъ; во всякомъ случае, Бен- 
келенъ перешелъ къ голландцамъ лишь 
по договору 1824 г., который отдалъ 
Малакку Англш.

Въ феврале 1824 г. генералъ-губерна- 
торъ баронъ ванъ деръ Капелленъ от
правился на Эвридикгь на Молукксше 
острова, которыхъ со временъ Ванъ- 
Димена не посетилъ ни одинъ видный 
голландскш администраторъ. По, прибы
л и  его въ Макассаръ 18 1юля, къ нему 
явились на поклонъ почти -все вожди и 
начальники Целебеса, чтб однако не 
помешало вскоре вспыхнуть здесь воз- 
станш (1825); оно было подавлено гене- 
раломъ ванъ Генъ и майоромъ Гей ванъ 
Питт1усъ.

Война на f le t  (1 8 2 5 — 1 830 ).— Когда въ 
1478 г. мусульманскШ султанъ Раденъ 
Пата разрушилъ царство Маджапагитъ 
(Ява), онъ былъ провозглашенъ княземъ 
Демака (Бинторо). Два другихъ мусуль- 
манскихъ княжества возникли въ Шери- 
боне и въ Гири. Позднее, въ XVI в., 
князья или Сузугунамъ Матарама при
своили себе верховенство надъ Явою, 
которое они, впрочемъ, лишь съ тру- 
домъ могли отстаивать противъ голланд- 
цевъ. Территор1я Матарама была разде
лена между несколькими князьями,сре
ди которыхъ однимъ изъ главныхъ 
былъ султанъ 1опакарто. Четвертый го
сударь изъ этой династш, султанъ Аманг- 
ку Бувоно IV Джаротъ, потомокъ Манг- 
ку Буми (1755), умеръ 6 декабря 1822 
г., и ему наследовалъ трехлетнш Буво
но V подъ опекою Дипо Негоро. Этотъ 
последнш отпрыскъ владыкъ матарам- 
скихъ былъ незаконный сынъ султана
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Родго; оскорбленный безтактными д'Ьй- 
ств1ями англшскаго резидента въ Сера- 
карта,. Макъ Джиллаври, онъ возсталъ. 
Лишь после ожесточенной борьбы, взя- 
Tin въ пленъ этого вождя и потери 8.000 
европейцевъ и такого же числа тузем- 
цевъ генералу Коку удалось возстано- 
вить порядокъ.

Преемниками барона ванъ деръ Ка- 
пелленъ на генералъ-губернаторскомъ 
посту были последовательно, начиная съ 
1826 г., Гендрикъ Меркусъ де Кокъ
(1826— 1830), виконтъ Леонардъ Питеръ 
1осифъ дю Бусъ де Гизигтесъ (1826— . 
1830), графъ 1оаннъ ванъ денъ Бошъ 
(1830— 1833), 1оаннъ ХрисЛанъ Баудъ 
(1833 — 1836), Доминикъ де Эренсъ 
(1836— 1840), Питеръ Меркусъ (1841—  
1844) и 1оаннъ Яковъ Рохуссенъ (1845 — 
1851).

МалаЙСШЙ полуостровъ.— Царство Син
гапурское, основанное Сри Три Буаной 
въ 1160 году въ южной части Малайска- 
го полуострова, подверглось въ 1247 го
ду яванскому нашествш и принуждено 
было передвинуться на Малакку. Позднее, 
въ 1521 году, султанъ Махмудъ I, буду
чи изгнанъ португальцами, удалился на 
Суматру, . потомъ въ Бинтангъ; снова 
подвергшись преследованю со стороны 
португальцевъ, онъ вернулся на мате- 
рикъ, где и утвердился въ Джохоре 
(1526). Лондонсюй договоръ 17 марта 
1824 г. разграничилъ сферы вл1яшя Гол
ландии и Англш въ Индейскомъ океане: 
земли къ северу отъ Малакки отошли 
къ Англш, земли на югъ отъ Малакки—  
къ Голландш. Джохору, былъ разделенъ 
на два государства —  собственно Джо- 
хоръ, оставшшся за султаномъ Гусейнъ 
Мохаммедомъ (1819 —  1835), и архипе- 
лагъ Pio Линга, доставшшся султану 
Абдеррахману I (1824 —  1831). Этому 
распределенш, бывшему деломъ рукъ 
туметъ-гота, высшаго. сановника после 
султана, предшествовалъ другой раздФлъ: 
еще въ 1812 году третш по рангу са-

новникъ джохорскш, бандагара Али, про- 
возгласилъ себя независимымъ въ Па- 
ганге. Что касается остальныхъ госу- 
дарствъ Малайскаго полуострова, то Се- 
лангоръ былъ основанъ въ XVIII в. Арон- 
гомъ Пассараи съ Целебеса; Перакъ, 
некогда принадлежавши Джохору, сталъ 
подвластенъ султану Атье; голландцы 
утвердились здесь въ 1650 году и были 
въ 1795-мъ изгнаны отсюда англичана
ми; Пегри Сембиланъ (девять государствъ: 
Сунгеи-Ужонгъ, Рамбовъ, Джохоль, На- 
нингъ, Сегаметъ, Джеллабу, Улу Калангъ, 
Джамполь, Джелл1э), колонизированная 
изъ Менангкабау (Суматра), была въ XII 
веке подчинена Малакке и Джохору; 
частью этой страны завладели голландцы 
въ 1760 году, но позднее ихъ вл^яше здесь 
было вытеснено англшскимъ. Намъ еще 
придется вернуться къ анппйскому про
текторату.

Ситапуръ можетъ считаться создашемъ 
Раффлеса; это— самый северный островъ 
архипелага, замыкающш восточную часть 
пролива и отделяющш полуостровъ отъ 
острова Суматры въ виду Джохора. Здесь 
въ 1811 году поселился джохорсюй ту- 
менгъ-гонгъ съ разрешешя лорда Га
стингса, индшскаго генералъ - губерна
тора, которому Раффлесъ, наскучивъ 
Бенкеленомъ, изложилъ свои проекты. 
Раффлесъ и поднялъ впервые британский 
флагъ на Сингапуре 29 января 1819 г., 
а 6 февраля 1819 г. островъ былъ про- 
возглашенъ колошей.— Малакка, занятая 
португальцами, была оккупирована гол
ландцами до 25 августа 1795 г. Упра- 
влеше ею принялъ англшскш адмиралъ 
Мэнуорингъ; въ 1818 году Сингапуръ 
былъ возвращенъ голландцамъ, а въ 
1824 г., какъ мы видели, по обмену окон
чательно перешелъ къ англичанамъ.— 
Пуло Пинангъ (о. Бетель), принадлежав- 
шш султану Кедды, былъ взятъ англи
чанами 17 т л я  1786 г.; онъ назывался 
вначале "Prince of Wales Island and Ge
orge Town. Какъ разъ противъ Пинанга

—  287 —



лежитъ Province Wellesley, купленная въ 
1798 г. у раджи Кедды, она была окон
чательно присоединена въ 1801 г. Син- 
гапуръ, Малакка, Пинангъ и Уэльслей 
были въ 1827 г. отданы въ вЪд'Ьше 
Остъ - индской компанш; они админи
стративно входятъ въ составъ Straits 
Settlements, съ тЪхъ поръ какъ послЪд- 
шя въ 1867 г. сделались колошями бри
танской короны.

Англо-китайсшй колледжъ и протестант- 
сшя миссГи. —  Основателемъ протестант-- 
скихъ миссш для Китая былъ Джошуа 
Маршменъ (20 апреля 1768— 7 декабря 
1837), пропов-Ьдовавшш Евангел1е въ Се- 
рампор-fe, въ Бенгалш; но истиннымъ со- 
здателемъ миссш былъ Робертъ Морри- 
сонъ, изъ Лондонскаго Миссюнерскаго 
общества, прибывшш въ Китай въ 1807 г. 
и оставившш много цЪнныхъ произведенш. 
Онъ умеръ въ Кантоне 1 августа 1834 г. 
Его преемники— Уильямъ Мильнъ иУоль- 
теръ Генри Медгерстъ— продолжали его 
деятельность; Уильямъ Мильнъ въ 1818 
г. основалъ въ Малакке англо - китай- 
скш колледжъ, который, подъ его руко- 
водствомъ и подъ руководствомъ Давида 
Колли и Джемса Леджа, оказалъ боль- 
1шя услуги туземцамъ, какъ китайцами, 
такъ и малайцамъ. Къ этими тонерами 
протестантскаго мисЛонерства на Даль- 
немъ Востоке присоединилось въ 1827 г. 
несколько голландскихъ миссюнеровъ, и 
въ 1830— 34 г. несколько американ- 
скихъ (Э. Ч. Бриджменъ).

IV*.— Корея 1).

Состояже Кореи въ XIX в .— Корейскш 
полуостровъ съ зависящими отъ него 
островами образуетъ самостоятельное го
сударство между Желтыми и Японскими 
моремъ; это государство соединено съ

! )  Писано до русско-японской войны 1904— 5 гг., 
одними изъ результатовъ которой было, какъ из
вестно, установлеше протектората Япоши надъ 
Кореей. П р и м , перев.

аз1атскимъ-материкомъ лишь на севере 
и северо-востоке, где Я-лу-Юангъ (Апъ 
роки) отделяетъ корейскую провинщк» 
Шенгъ-ан-то отъ манджурскихъ провин- 
цш Гиринъ и Шингъ-кингъ; Туменъ K i- 
ангъ ограничиваетъ его съ юга отъ рус- 
скихъ владей 1й близи бухты Посьета и 
корейской провинцш Гам-юенгъ-то. Ки
тайцы называютъ эту страну Чао ciem 
куо, т.-е. царствомъ Утренней прохлады; 
до воцарешя нынешней династш, правя
щей съ 1392 г., эта страна распадалась 
на три царства (Сам-кукъ) Сан-куо: 
Син-ра (Син-ло), Ко-ку-pia ( Еао-ло-ли)  
и Паик-Лей (П е-т си ). Ко-ку-р1э нахо
дился въ вассальной зависимости отъ 
китайскихъ Т ’анговъ и отъ Син-ра съ 
668 г.; все три царства въ 935 г. были 
подчинены Корейской династш. Вся стра
на была прозвана Као-ли-куо, по имени 
Као-ши, захватившаго престолъ въ эпоху 
Гановъ. Еао-ли въ японской передаче и 
дошелъ до насъ, какъ Корея. Столица 
государства, расположенная въ провин
цш Шенгъ-кеуи, называется Ганъыангъ 
или Сеулъ; въ древности столицами были 
ГЛелъ-уэнъ и Сюнгъ-то, нынешшя—  
Кай-Ленгъ и Кангъ-гоа. Корея делится 
на восемь провинций или то, именно, 
вдоль западнаго побережья, начиная съ 
севера; ГНенгъ-анъ, Гоангъ-гаи, Юенгъ- 
кеуи, Ч]унгъ-ч1енгъ и "Пенъ-ра, —  вдоль 
восточнаго побережья, начиная съ севе
ра; Гамъ-юенгъ, Кангъ-уэнъ и Юенгъ- 
CiaHrb.

Власть царя некогда была неограни- 
чена; его титулъ былъ гал-менъ. Ему по- 
могаютъ въ делахъ правлешя три мини
стра: сенгъ-ей-цгетъ (удивительный совет
нико-фактически первый министръ и 
высшш сановникъ государства,— цоа-ей- 
цгетъ (советникъ левой руки) и у-ей- 
щетъ (советникъ правой руки). Кроме 
того, существуютъ: Дворцовый советъ, 
Тьонгъ-ттъ-пу, Государственный советъ, 
Эуи-тъенгъ-пу, Советъ союзныхъ князей, 
Эуи-питг-пу, Советъ прямыхъ и союз-
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«ыхъ членовъ царскаго дома, Тонъ-тетъ- 
щ . Корейское правительство, какъ и ки
тайское, состоитъ изъ шести мини
стерстве или тъо: Р и  тъо (чиновники), 
Го тъо (подати), П ей тъо (обряды), 
Шетъ тъо (война), Петь тъо (судъ)> 
Жонгъ тъо (работы). Мы находимъ здесь, 
какъ въ Китае, совйтъ цензоровъ (С а - 
ъенъ-пу), царскую библиотеку ( Шу-ппатъ- 
ткъ), корпорацию переводчиковъ ( Са- 
iem-уэнъ) и пр. Чиновники—отчасти гра
жданств или восточнаго ордена (Тонгъ- 
панъ-коанъ) и делятся на девять клас- 
совъ по два чина въ каждомъ, отчасти— 
военные или западнаго ордена ( Сге-панъ- 
коанъ).

Иностранцы въ Kopet.— Родоначальникъ 
нынешней династш былъ Таи Тъо (1392), 
четверо ближайшихъ предковъ котораго 
лишь заднимъ числомъ получили царскш 
титулъ, какъ въ Китае— предки Шуэнъ- 
Чи, перваго богдыхана изъ царствующей 
теперь династш Цингь. При девятнадца- 
томъ государе изъ этого дома, С1енъ 
Тьо (1567— 1608), произошла война съ 
японцами, которыми предводительство- 
валъ Гиде 1оши. Первыми своими св'ЬдЬ- 
шями о Kopet европейцы обязаны, ве
роятно, арабамъ, которые въ X веке на
зывали царство Синъ-ра, расположен
ное на южной оконечности полуострова 
•Си-ла. Но особенно привлекли внимаше 
европейцевъ къ этой стране голландцы 
после одного кораблекрушешя, которое 
лрюбрело не меньшую известность, чемъ 
кораблекрушеше Пинто въ Японш въ 
•XVI веке. Въ 1653 году голландская 
яхта Ястребъ отправилась изъ Батавш 
въ Тай-Уанъ (Формоза) и отсюда въ 
Японш; она была разбита бурею у бе
рега Квельпарта, и изъ 64 чел. экипажа 
•спаслись лишь 36; ихъ подобрали ту
земцы и доставили въ Корею; ихъ пребы
вание здесь, или— какъ говорили тогда—  
ихъ пленеше, длилось 13 ле-гъ и 28 
дней; наконецъ, въ 1666 году, изъ шест
надцати остававшихся въ живыхъ восьми

удалось бежать и, спустя два года, 
чрезъ Японш добраться до своей родины; 
счетоводъ Ястреба, Гендрикъ Гамель, 
родомъ изъ Горкума, описалъ этотъ 
пленъ въ трогательномъ разсказе, ко
торый былъ переведенъ на все языки. 
Въ XVIII ст.Дезуитъ Жанъ-Батисгь Ре- 
жисъ (род. въ 1664 г., ум. въ Пекине 
24 ноября 1738 г.), одинъ' изъ картогра- 
фовъ императора Кангъ-Хи, сообщилъ 
географичесшя наблюдешя и написалъ 
краткую исторш Кореи; и то, и другое 
было напечатано въ т. IV-мъ Description 
de la Chine Дю-Гальда. Въ 1832 г. про- 
тестантскш миссюнеръ, немецъ Карлъ- 
Фридрихъ Гютцлафъ, объезжая Китай, 
Формозу и Jliey-Key на судне Остъ-инд- 
ской компанш, присталъ и къ Корее. Но 
въ сущности нашими сведешями объ 
этой стране мы обязаны французскимъ 
Католическимъ миссюнерамъ, и эти зна- 
шя они купили своею кровью.

Очень вероятно, что экспедищя Гиде 
1оши (Таико Сама), предпринятая отча
сти съ целью избавиться отъ многочис- 
ленныхъ японцевъ-католиковъ, оставила 
въ этой стране кое-каюя семена хри- 
станства; во всякомъ случае, оффищаль- 
но христанство было принесено сюда 
Яковомъ Uiey, китайцемъ изъ Су Чеу 
въ Юангъ-Су, выехавшимъ изъ Пекина 
2 февраля 1794 г., т.-е. въ царствовате 
Тьенгъ-Тонга, и казненнаго после плодо
творной пропаганды 31 мая 1801 года. 
Однако, реальные успехи были достиг
нуты лишь после того, какъ папская 
Kypin письмомъ отъ 1 сентября 1827 г. 
предложила семинарш Иностранныхъ 
миссШ въ Париже учредить новый апо- 
стольскш викар!атъ въ Корее. Въ 1831 г. 
Корея была объявлена апостольскимъ ви- 
кар!атомъ: первымъ ея викар!емъ былъ 
Бартелеми Брюгьеръ изъ Каркассонской 
епархш, бывшш аамскш миссюнеръ, епи- 
скопъ Капса, умершш въ пути на место 
своего новаго служешя, 20 октября 
1835 г., въ Сиванге въ Туркестане. Его

—  289 — 19»



преемникомъ былъ Луи-Мари Жозефъ 
Эмберъ изъ Э, бывшш раньше миссю- 
неромъ въ Се Чуенф; онъ былъ обезгла- 
вленъ въ Саи-намъ-то, 21 сентября 1839 г. 
Въ томъ же году были казнены Жакъ- 
Онорэ Шастанъ и Пьеръ-Филиберъ Мо- 
банъ; это было въ царствование Генъ- 
Тьонга. Викар1атъ Жана-Жозефа Фер- 
реоля, епископа Беллина, длившщся до 
1853 г., былъ отм'Ьченъ мученической 
смертью нФсколькихъ туземныхъ священ-

никовъ, особенно Андрея Кима. Но это 
была лишь прелюд1я къ великой рЪзн& 
1866 г. Франщя вмешалась и въ Kopei, 
какъ въ Аннам-Ь. Два судна— Слава подъ 
командою Ляпьера и Победительница 
подъ командою Риго де Женуйльи— были: 
посланы поддержать требовашя француз- 
скихъ миссюнеровъ предъ корейскимъ 
правительствомъ; но 10 августа 1847 г. 
оба они погибли при Кокунъ То.
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Матер1алы по исторш  соц1альнаго движ еш я.
( Приложенге «г русскому переводу.)

V '

И. Чартизмъ.

Введете. Первое сощалъ-демократическое дви- 
жен1е X IX  в-Ька, какъ его называетъ Брентано,—  
чартизмъ выросъ на почв-Ь широкаго стачечнаго 
движешя револющоннаго характера, охватившаго 

А н г л т  въ 30-хъ годахъ, какъ естественный, почти 
стих}йный протестъ противъ необузданной эксплу
атации и крайняго обезцЪнешя труда, отличающихъ 
раннюю эпоху разви^я машиннаго производства. 
Однако вначалЪ чартизмъ не являлся исклю
чительно пролетарскимъ движешемъ. Онъ объеди- 

нялъ на первыхъ порахъ не только массы трудя
щегося населения, но и известную часть средней 
и особенно мелкой буржуазш. Въ самой рабочей 
средЪ цФли, который ставились предстоящей борь- 
б-Ь, были далеко не однородны. Одни приверженцы 
ея являлись сознательными сощалистами въ духЪ 
Оуэна и, признавая трудъ единственнымъ источ- 
никомъ всякой ценности и всякаго дохода, требо
вали возвращешя труду всего производимаго имъ 
продукта. Въ промышленныхъ округахъ Ланка
шира и 1оркшира пролетар1атъ выдвигалъ на пер
вое м-Ьсто чисто практически, непосредственно 

удовлетворимыя нужды— отмену возмутйтельнаго 
закона о бЪдныхъ и установлеше десятичасового 
рабочаго дня. Въ н-Ькоторыхъ другихъ мьстахъ, 
въ частности въ Глазго, движете наростало во 
имя иной, но также узко реальной ц-Ьли— за от
мену ввозныхъ пошлинъ на хл-Ьбъ. Наконецъ, ра
дикально настроенная буржуаз1я и часть рабочихъ, 
находившаяся подъ вл!яшемъ взглядовъ Коббета, 
домогались всеобщаго избирательна™ права, какъ 
самостоятельной щЬли. Но эта цЪпь для всЬхъ 
другихъ борцовъ за лучшее будущее являлась 
необходимымъ средствомъ, и потому она стала 
общимъ лозунгомъ, давшимъ возможность разно- 
роднымъ общественнымъ теченшмъ слиться въ 
одно могучее народное движете. 8 мая 1838 г. 
были окончательно формулированы политически 
требовашя народа— знаменитые шесть пунктовъ: 
всеобщее избирательное право, ежегодная возоб

новляемость парламента, отм-Ьна имущественнаго 
ценза для депутатовъ, тайная подача голосовъ, 
вознаграждение депутатамъ, уравнеше избиратель- 
ныхъ округовъ. Передавая этоть актъ секрета
рю Лондонской Ассощацш рабочихъ, Ловетту, ра
дикальный членъ парламента, Д айель О’Коннель, 
сказалъ: „Вотъ, Ловеттъ, ваша Хар-пя, агитируй
те за нее и не довольствуйтесь меньшимъ". М-Ьткое 
назваше, напоминавшее о Великой Хартш воль
ностей, было подхвачено, и Харт1я сделалась еди- 
нымъ знаменемъ всего движешя.

Общее движете требовало общаго руководитель

ства, единаго вождя. Но этого вождя дала не 
Лондонская Ассощащя рабочихъ, первая выдви
нувшая политическую программу движешя и пер
вая обосновавшая ее въ петицш, принятой ею еще 
въ феврале 1837 г. Авторъ этой первой народ
ной петицш и душа Ассощацш, Ловеттъ, пользо
вался большой популярностью за свой политиче
ски  радикализмъ, но все же онъ’ былъ не настолько 
вл1ятеленъ, чтобы стать во главЬ народнаго дви
жешя. Фергусъ О’Конноръ, впослЪдствщ безраз
дельно подчинявший себо массы, тогда еще не 
игралъ видной роли въ движенш. Бронтерръ O’Bpi- 

енъ, истинный духовный вождь чартизма, всего 
шире ставившш его задачи, былъ изв-Ьстенъ только 
наиболее сознательнымъ рабочимъ, читавшимъ 
радикальный газеты. И во главе движешя сталь 
чепов-Ькъ, котораго ни въ какомъ отношенш нельзя 
назвать истиннымъ чартистомъ,— Томасъ Атвудъ. 

президентъ Бирмингамскаго политическаго союза, 
accouianiH, которая главной цилью имела возвра- 

щеше къ бумажно-денежному обращешю и отме
ну Пипевскаго акта 1819 г., т .-е . удовлетвореше 
нуждъ,— и притомъ совершенно ложно понятыхъ,—- 
средней и мелкой буржуазш, приписывавшей кри- 
зисъ и безденежье возстановлешю металлическаго 
обращения. Хартся для Бирмингамскаго союза слу
жила только средствомъ, но, выдвинувши великое 
средство для достижешя мелкой цели, Союзъ су-
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мЪлъ взяться за д%ло съ  такой энерией, которая 

заставила забыть о ничтожестве его собственныхъ 
конечныхъ стремпенш и обезпечила ему Поддерж

ку всехъ, кому дорогъ былъ принципъ всенарод- 
наго представительства. Атвудъ исходилъ изъ 

убЪждешя, что народу недостаетъ только един
ства, чтобы нерушимо обезпечить себе  ему одно
му по праву принадлежащую власть; отсюда с ле 

довало, что необходимо достичь полнаго объеди- 

нешя народа, необходимо нагляднымъ образомъ 

показать всЬмъ, что народъ единенъ въ своихъ 

требоваш яхъ и тогда, попагалъ онъ, воспротивиться 
в оле  народа станетъ для правительства явнымъ 
самоубш ствомъ и всякое разумное правительство 

уступить народу, не доводя конфликта до серьез
ной борьбы.

Уж е въ ш н е  1837 г. Бирмингамскш союзъ на- 
считывалъ до 10.000 членовъ и деятельно взялся 

за объединеше всехъ  организащй, ставящихъ 
своей ближайшей целью  всеобщее избирательное 

право. 21 мая следующаго года въ Глазго была 
устроена грандюзная демонстращя, собравшая до 

150.000 чеповекъ, и здесь Атвудъ выступилъ съ 

-предложен1ЯМИ, определившими организащю дви- 

жешя. Онъ сказалъ: „Отправьте тотчасъ делегата 
въ Лондонъ. Я  знаю, что по меньшей м ере еще 
48 городовъ сделаю тъ то же, и когда эти депу

таты выступить съ петищей за 2.000.000 подписей, 
то  хо телъ  бы я посмотреть на тотъ парламентъ, 

который осмелился бы воспротивиться ихъ тре- 

бовашю. Но если бы они оказались настолько 
безумными, чтобы отвергнуть вашу петищю, тогда 

я стану призывать васъ къ великому общему воз- 
сташю, но не къ возстанш рабочихъ противъ 

капиталистовъ, а къ возсташю всехъ противъ 
общаго врага“ . Предложешя Атвуда были приня

ты. С о б р а те  одобрило народную л е т и ц т  (шестой 
пунктъ— о равенстве избирательныхъ округовъ—  
бы лъ  опущ енъ); были избраны депутаты, кото

рые совместно съ представителями другихърайо- 
новъ страны должны образовать Нашональный 

Конвентъ рабочихъ классовъ въ составе не более  
50 членовъ; задачей Конвента было поставлено 

изыскаше закономерныхъ средствъ для того, чтобы 
понудить парламентъ осуществить требовашя пе- 
тицш. Повсюду стали устраиваться колоссальные 
митинги для сплечешя населетя  и выбора депута- 
тов ъ .В ъ  Манчестере, по свидетельству Ловетта, на 
собранш участвовало до 300.000 чел., въ Ньюке- 
с тл е— до 70.000 и т. д. Подписи подъ петишей со 
бирались весьма успешно (всего первая петищя со

брала 1.280.000 подписей). Въ виду этого собрате 
Нацюнальнаго Конвента было назначено на 4 фе
враля 1839 года. Онъ собрался въ Лондоне, въ 
трактире „Короны и Якоря“ , и состоялъ изъ 53 

депутатовъ. В ъ  этомъ числе было три чиновника,

шесть редакторовъ, два священника и много ла- 
вочниковъ и иныхъ купцовъ. Разнородный со

ставь Конвента отражалъ разнообраз!е обществен- 
ныхъ элементовъ, объединившихся подъ общимъ 
знаменемъ и естественно, что уже съ первыхъ 

собранш въ Конвенте начался расколъ. Предста
вители буржуазныхъ классовъ стремились исклю

чительно къ политической реформе; они видели 
причину нищеты рабочихъ классовъ только въ 

дурномъ управлении и притомъ полагали, что бед- 

ств1я. переживаемыя средними классами, не мень
ше техъ , который приходится испытывать рабо- 

чимъ, и потому решительно выступали противъ 
всякой попытки придать движешю классовой ха

рактера Часть рабочихъ депутатовъ, во главе съ 
Ловеттомъ, очень дорожила этой поддержкой сред- 

нихъ классовъ, верила въ прочность союза, жела
ла избежать всего, что могло бы оттолкнуть бур

жуазные слои, и надеялась на проведете Хартш 

исключительно мирнымъ путемъ и вполне законо
мерными средствами. Иначе смотрели O’BpieHb, 

О ’Конноръ, Тейлоръ и друпе наиболее выдающееся 
депутаты. Они ясно сознавали, что начинающаяся 
борьба не политическая, а сощапьная, что господ

ствующее классы не уступятъ добровольно власть 
и не доверять по собственному побуждешю свои 

интересы парламенту, избранному на началахъ 

народной хартш; они полагали поэтому, что пре

вратить аристократическую Англно въ Англш  де
мократическую можетъ только насильственный 
переворотъ или по меньшей мере угроза такого 

насил1я. Расколъ кончился выступлешемъ предста
вителей среднихъ классовъ, и движете съ этого 

момента становится уже чисто рабочимъ. Въ во
просе о средствахъ борьбы взяли перевесь при

верженцы „физическаго воздейств1я ", но решено 
было обратиться къ местнымъ организашямъ и 
выяснить ихъ отношеше къ намеченнымъ сред
ствами Предлагалось на обсуждеше, согласятся 

ли все члены местныхъ организашй по требова- 
нш Конвента: 1) взять изъ сберегательныхъ кассъ 
и враждебныхъ движешю кредитныхъ учреждена 
все вклады, принадлежаппе каждому члену орга- 
низацш; 2) потребовать обмена бумажныхъ денегъ 
на золото и серебро; 3) для подготовки народа къ 
завоеважю хартш соблюсти „священный месяцъ“ , 
т.-е. прюстановить на месяцъ всякую работу и на 
тотъ же срокъ отказаться отъ употреблешя спирт- 
ныхъ напитковъ; 4) „согласно исконному праву 
свободныхъ гражданъ защищать съ оруж1емъ въ 
рукахъ свои законный, отъ предковъ унаследован
ный права“ ; 5) организовать выборы представите
лей на началахъ хартш съ темъ, чтобы избранные 
натакихъизбирательныхъ собрашяхъ посредствомъ 
поднятая рукъ депутаты считались представителя
ми народа и, какъ таковые, собрались бы къ на-
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'знаменному сроку въ Лондоне; 6) не входить въ 

сношешя ни съ к-кмъ, кроме чартистовъ, и въ 
случае какого - либо преследовали собираться 
вместе, чтобы сообща защищать гЬхъ, кто могь 
бы пострадать за д~ло справедливости; 7) всеми 
возможными средствами бороться за великое д-Ьло 
народной хартш и ни въ какомъ случай не до
вольствоваться меньшимъ; -8) подчиняться веЬмъ 
законнымъ и справедливымъ постановлешямъ Кон
вента, принятымъ большинствомъ его членовъ. 
Какъ видимъ, тактическая программа была на
мечена очень широко— отъ мирнаго бойкота до 
фактическаго осуществления всеобщаго избиратель
н а я  права и вооруженнаго возсташя. Конвентъ, 
очевидно, ж елалъ получить полномоч'ш, чтобы за
темъ сообразовать выборъ средствъ съходомъ са
мой борьбы. Сл-Ьдуетъ иметь" въ виду, что бой- 
котъ сберегательныхъ кассъ и бумажныхъ денегъ 
былъ впервые предложенъ буржуаз1ей въ 1832 г. 
въ эпоху борьбы за избирательную реформу, и 
тогда эта угроза не осталась безъ вл1яшя на пра
вительство. Еще более достойно внимашя, что 
идея вееобщей забастовки, въ которой Зомбартъ 
видитъ одинъ изъ основныхъ признаковъ проле
тарская характера чартистскаго движешя, была 
выдвинута также представителемъ среднихъ клас- 
совъ,. Атвудомъ, еще годомъ раньше, въ 1838 г. 

Онъ предлагалъ „священную неделю*, не месяцъ, 
какъ затемъ проектировалось Конвентомъ, и раз- 

считывалъ, что если народъ проявить все то еди- 
нодупле, воодушевлеше и дисциплинированность, 
как1я необходимы для осуществлешя всеобщей 
забастовки, уже одно такое настроение народа 
должно дать ему победу даже до фактическаго 
применешя забастовки. Напротивъ, въ рядахъ наи
более горячихъ чартистовъ всеобщая забастовка 
встретила наиболышя возражения. Резче всехъ 
выступалъ противъ нея священникъ Стефенсъ, ко
торый самъ про себя говорилъ, что онъ привер- 
женецъ не „шести пунктовъ", а только одного: 
„доброй молитвы и длиннаго копья", и наряду съ 
темъ онъ мирное средство, „священный месяцъ", 
признавалъ рискованнымъ шагомъ. „Нацюнальный 
праздникъ, говорилъ онъ, означаетъ всеобщую 
анархш, замешательство, всеобщее возмущеше 
противъ нашей разрозненной и относительно сла
бой группы всего остального населешя, которое 
выступить противъ насъ какъ одно целое и подъ 
однимъ общимъ руководствомъ". И чартисты дей
ствительно нашли необходимымъ отказаться отъ 
всеобщей забастовки: формально она была приня
та, но по настояшю O'BpieHa срокъ начала ея 
не былъ установленъ.

Между темъ, пока шло обсуждеше будущей 
тактики, наступило время применить ее. 12 шля 
Атвудъ внесъ народную хартш на обсуждеше Ниж

ней Палаты, и Палата большинствомъ 235 голосовъ 
противъ 148 отказалась даже назначить комиссш 
для ближайшая разсмотрешя ея. Вследъ затемъ 

начались суровый репрессш, на который чартисты 
ответили разрозненными и крайне слабыми по
пытками къ вооруженному возстанш. Конвентъ 

перенесъ свои заседашя въ Бирмингамъ, такъ какъ 
въ Лондоне онъ не встречалъ достаточной поддерж
ки въ населенш. Бирмингамскш муниципалитетъ 

не желалъ допускать народный собрания, созывае- 
мыя чартистами; во время одного такого собрашя 
произошло столкновеше съ местной полицией и 
последняя должна была отступить. Тогда на по
мощь ей явились новыя полицейсшя кадры изъ 
Лондона, который быстро подавили движете. Столь 
же неудаченъ былъ исходъ более серьезной револю
ционной попытки въ Уэльсе, где около 10.000 рабо- 
чихъ подъ предводительствомъ судьи Фроста и 
Джонса напали на Ньюпортскую тюрьму, чтобы 
освободить заключенныхъ чартистовъ (4 ноября). 
Последовали массовые аресты. Ловеттъ былъ аре- 
стованъ еще 8 шля, 0 ‘Конноръ— 20 сентября и въ 
апреле следую щ ая года приговоренъ къ 18 ме- 

сяцамъ тюремнаго заключешя; тогда ж ен  натоть 
же срокъ былъ осужденъ 0'Бр:енъ; той же уча
сти подвергся и Стефенсъ; Фростъ и еще четыре 
чартиста были приговорены къ смертной казни, 
но помилованы. Конвентъ разошелся еще 28 сен

тября 1839 года.
Движете на время было парализовано. Оно воз

родилось въ 1842 г., когда безработица опять 
сильно обострилась. Буржуаз1я хотела восполь
зоваться новымъ движешемъ, чтобы скорее до
биться отмены хлебныхъ законовъ, и теперь не 
столько рабоч!е, сколько фабриканты и ихъ вождь 
Дж. Брайтъ стали проповедывать всеобщую за
бастовку, „священный месяцъ"; рабочихъ призы
вали вернуться на это время въ деревню и гЬмъ 
понудить землевладельцевъ отказаться отъ х леб 
ныхъ пошлинъ. Но рабоч1е требовали прежде всего 
хартш. 2 мая 1842 г. была представлена въ Ниж
нюю Палату новая петищя, составленная на этотъ 
разъ въ бопее резкомъ тоне и более оттеняв
шая сощальную сторону вопроса. Она имела до 
3.300.000 подписей, но въ парламенте за нее вы
сказалось всего только 49 голосовъ. Тогда начал
ся целый рядъ сплошныхъ забастовокъ, преиму

щественно въ Ланкашире. Однако сощальнымъ 
лозунгомъ рабочихъ являлась не отмена хлебныхъ 

I законовъ, какъ имъ подсказывали фабриканты, а 
„честная плата за честный трудъ“ , что говорило 
о совершенно иныхъ стремлешяхъ пролетариата. 
Рабоч1е отказались быть молотомъ въ рукахъ бур- 
жуазш, но и въ своемъ собственномъ деле  они же
лали отдать себе точный отчетъ въ целяхъ, раньше 
чемъ ринуться въ бой. Стало очевиднымъ, что мир-
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нымъ путемъ нельзя непосредственно добиться, при- 
нят1я хартш парламентомъ. Предстояла револю- 
цш, но харт1я была только средствомъ, и въ этотъ 

решительный моментъ необходимо было точно ука

зать т е  социальный преобразоватя, который дастъ 

всенародное законодательство и который недости
жимы инымъ, мирнымъ путемъ, при существую- 

щемъ политическомъ устройстве. И здесь высту- 

паетъ самая характерная черта чартистскаго дви

жения. В ъ  стране наемнаго труда и крупной 

промышленности основнымъ, преобладающимъ 
требоватем ъ пролетар1ата является возвращеше 

народу земли. Таковы программы главныхъ вождей 

движешя въ этотъ перюдъ его, О ’Коннора и O’Bpie- 

на. „Земельный ппанъ“ О’Коннора исходилъ изъ 
убеж деш я, что pa6o4ie, несмотря на свою бед

ность, но благодаря своей численности, могутъ 

сами на собственный средства, путемъ учреждешя 
акшонернаго банка съ мелкими паями, выкупить 

значительную часть земель, состоящ ихъ въ частной 

собственности. Но, очевидно, такой ппанъ, ставя 

на первое м есто экономическую самопомощь, не 

обосновывалъ, а ослаблялъ  неотложность полити- 

ческаго переворота. С ъ  другой староны, несмотря 

на громадное сочувств]'е, встреченное проектомъ 
со стороны рабочихъ, земельный банкъ, осно

ванный О ’Конноромъ, очень скоро потерпелъ пол

ное крушеше, и это ясно указывало, что путемъ 

одной самопомощи не разрешить такого сложна- 

го вопроса, какъ вопросъ земельный. 0 ’Бр1енъ 

требовалъ нащонализацш земли. Мотивировка его 

и остальные пункты его программы приводятся 
ниже въ томъ виде, въ какомъ они были приняты 
Лигой Реформъ въ 1849 г.

Однако выдвинутый сощальныя программы ока
зались, повидимому, недостаточными для того, что
бы увлечь весь пролетар1атъ, воодушевить его на 

борьбу до последнихъ силъ. Движение замираетъ. 

Оно оживаетъ только на короткое время въ 1848 

г., главнымъ образомъ подъ вп1яшемъ французской 
революши. Вновь собирается Нащональный Кон- 

вентъ; вновь подается народная петищя. По зая- 
влешю О’ Коннора, подъ ней имелось более 

5.000.000 подписей, но комисЫя Нижней Палаты 
не насчитываетъ и 2.000.000 и въ томъ числе 

констатируетъ наличность подписей, явно фиктив- 
- ныхъ (королевы Викторш, Веллингтона и т. п.). 

Петищя народа превращается парламентомъ въ 
предметъ грубыхъ насмешекъ. И англШсшй про- 
летар 1атъ не отомстилъ за такое издевательство, 
не заставилъ мнимыхъ представителей страны 

подчиниться в оле  страны. Онъ отступилъ, не давъ 
въ сущности ни одного серьезнаго сражены, и 
отступилъ не для того, чтобы потомъ начать борь
бу  съ  новыми силами. Онъ отказался отъ самой 
борьбы за политичесшя права и все свои силы

перенесъ на мелкую, повседневную экономическую 

борьбу съ отдельными предпринимателями, весь 
отдался трэдъ юшонизму.

Въ чемъ искать причину такого исхода? Убе

дился ли  пролетар1атъ въ недостаточности своихъ 
силъ для завоеваны Хартш, или въ самомъ деле, 

какъ часто говорить, силы эти были парализо

ваны неумелымъ ведешемъ движенЫ, неудачной 
тактикой, личными несогласЫми вождей? Нетъ, 

силы были; это признавалъ и врагъ, и потому даже 
после поражены делалъ  уступку за уступкой. 

10-тичасовой рабочш день сталъ въ 1847 г. за- 
кономъ по отношешю къ женщинамъ и подрост- 

камъ и тем ъ фактически сделался неизбежнымъ 

и по отношешю къ взрослымъ рабочимъ во всехъ 

важнейшихъ отрасляхъ фабрично-заводской про

мышленности. Хлебные законы, ненавистные рабо

чимъ не менее, чемъ буржуазш, хотя они и неже- 
лали ихъ поставить лозунгомъ своей борьбы, были 

отменены. Практика рабочихъ домовъ была смяг

чена. Расширены избирательнаго права было по
ставлено на очередь еще въ 50-хъ годахъ, и реформа 
1867 г. сделала въ этомъ направлены большой 

шагъ впередъ,'имущественный цензъ длядепутатовъ 

былъ уничтоженъ; въ 1872 г. была введена тай

ная подача голосовъ. И можно съ значительной 

вероятностью сказать, что при более сильномъ 
натиске со стороны рабочихъ народная хартЫ была 

бы проведена въ полномъ объеме и тогда, когда 

рабоч1е того требовали. Рабоч1е могли победить, 

потому что, во-первыхъ, чартизмъ не былъ движеш- 

емъ только отдельныхъ центровъ, а охватилъ всю 

страну; во-вторыхъ, pa6o4ie составляли все трудо
вое населеше страны и не имели противъ себя кре

стьянства, какъ было въ 48-мъ году во Францш, 

уже просто по той причине, что трудового кре

стьянства въ Англш почти что не существовало. 
И не тактическш ошибки, если и допустить, что 
оне были, не отпадете буржуазш и темъ менее 

несогласЫ вождей могли обречь движете на не- 
успехъ. верная тактика народнаго движешя не 

вырабатывается заранее; она подсказывается не

посредственно переменчивой обстановкой борьбы 
и всего более  настроешемъ самой борющейся 
массы; если движ ете обладаетъ большой и стой

кой силой, тактическЫ ошибки не страшны, пото
му что оне быстро исправляются; если такой вну

тренней силы нетъ, тогда, конечно, и удачная 
тактика не обезпечитъ прочной победы. Въ част
ности, отпадете буржуазш, по признанию изсле- 
дователей, внесло лишь большее единство и спло

ченность въ движ ете, Несоглашя же вождей, 
очевидно,— частность, указывающая на неустойчи
вость целей или пассивность массъ, и скорее 
знаменуютъ уже надвигающееся поражеше, чемъ 
вызываютъ его.
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Изъ двухъ усповШ, необходимыхъ для успеха 
яароднаго движешя —- единодуппя трудящихся 
■массъ и наличности ц-Ьли, способной подвинуть 
ихъ на смерть, въ Англш, повидимому, отсутство
вало второе. Харт1я являлась средствомъ, за ней 
должна была стоять ясная, для всЬхъ жизненно 
важная сощальная цФль. Обобществлеше земли 
не могло быть такою цклью въ странЬ, которая 
■не знала трудового земледелия; обобществлеше 
вскхъ орудШ производства, обобществлеше капи
тала  не могло быть проведено на столь ранней 
ступени развита капитализма и даже не выдвига
ло с ь  программами. Вне этихъ коренныхъ преобра- 
■зовашй всяюя частный улучш ен^ не требовали 
насильственной революцж и легче могли быть до
стигнуты постепеннымъ воздЬйсттемъ на законо
дательство и борьбой съ предпринимателями на 
рабочемъ рынке.

Впрочемъ, чартистское движете до сигь поръ 
:все еще мало изучено, и пока врядъ ли возможно 
подводить ему окончательные итоги. Во всякомъ 
случае, несомненно одно, что при всей своей не
удаче оно сослужило пропетар!ату крупную служ
бу: оно дало рабочему классу сознаше своей сипы 
■и навсегда осталось грознымъ предупреждёшемъ 
для  правящей буржуазш.

Для характеристики чартистскаго движешя въ 
различные моменты его развита приведены ниже 
три документа: народная петищя въ ея первона
чальной редакщи, предположенной Лондонской 
Ассощащей рабочихъ въ 1837 г., петиция 1839 г. въ

ея окончательной редакщи и программа Лиги Ре- 

формъ 1849 г., выясняющая стремлешя наиболее 
сознательныхъ слоевъ чартистовъ. Мы не приво- 
димъ самой хартш, такъ какъ она представляетъ 
сухой законопроектъ, очень детально разрабаты- 
вающШ порядокъ выборовъ на новыхъ началахъ, 
но мотивировку этихъ началъ всецело относящш 

въ сопровождающую ее петицйо.
И зъ сочинешй о чартизме и эпохе его слЪду- 

етъ отметить: М. Туганъ-Барановсюй, „Промыш
ленные кризисы", изд. 2-ое, 1900 г., часть 2-ая; 
его же, „Земельная реформа", С аб ., 1905 г.; О. 
Боркгаймъ, „Чартистское движете, пер . съ нем., 
изд. „К олокола ", М ., 1905 г.; Ф. Энгельсъ, „П о- 
ложеше рабочаго класса въ Англш ", пер. Пеонтье- 
выхъ, Спб.,1905 г.; С. и Б. У эббъ  „Истор1я ра
бочаго движешя въ Англш ", пер. Г . Паперна, 
Спб., 1899 г.; Джефсонъ, „Платформа", пер. съ 
анг., Спб., 1901 г ,;  R . G. Gammage, „History of 
the Chartist Movement, 1837— 54", new ed., Lond., 

1894; W .  Lovett, „The live and struggles of W .  
Lovett in his pursuit o f bread, knowledge and free
dom", Lond., 1876; James Bronterre O’Brien, „The 
rise, progress and phases o f human slavery", Lond. 
1895; Thom. Carlyle, „Chartism", Lond., 1840; Gr. 
W allas, „The life of Fr. P lace", Lond., 1898; John 

Tildsley, .„D ie Entstehung und die okonomischen 
Grundsatze der Chartistenbewegung", Jena, 1898; 
Brentano въ „Preussischen Jahrbucher", за 1874 и 

„Handworterbuch der Staatswissenschaften“ ,~v. III.
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1. Петифя, принятая на митингЬ въ гостиницЪ „Корона и якорь“,
28 февраля 1837 года.

Достоуважаемымъ общинамъ Велико- 
британш и Ирландш. Петищя нижеподпи
савшихся членовъ Ассощацш рабочихъ 
и другихъ лицъ, изъясняющая:

Что единственно разумное назначете 
учрежденш и законовъ въ обществе за
ключается въ покровительства, поощре- 
HiH и поддержке всего, что можетъ со
действовать счастью всего народа.

Что такъ какъ въ виду имеется дости- 
жеше общей пользы, то и законы должны 
издаваться съ общаго соглаая.

Что заставить повиноваться законамъ 
возможно лишь при уверенности, что 
люди, призываемые къ повиновент за
конамъ, сами лично или черезъ своихъ 
представителей обладаютъ властью изда
вать, исправлять или отменять ихъ.

Что все, лишенные этой доли участ!я 
въ политической власти, несправедливо 
включаются въ кругъ действ1я законовъ: 
для нихъ законы являются лишь деспо
тическими распоряженгями, и законода
тельное собраше, откуда они исходить, 
въ глазахъ этихъ лицъ можетъ предста
вляться лишь заинтересованной стороной 
въ несправедливомъ договоре, измышля
ющей всяюе планы и способы для обло- 
жешя и подчинешя себе большинства 
народа.

Что всеобщее политическое право ка- 
ждаго человека стоить выше и независи
мо отъ всякихъ обычаевъ, формъ и древ- 
нихъ традицш; и не во власти человека

даровать или лишить кого-нибудь этого 
основного права.

Ч то. OTHHTie этого, священнаго права у 
человеческой личности' и перенесете его 
на собственность есть произвольное из- 
вращеше справедливости и здраваго смыс
ла, такъ какъ создаше и обезпечеше 
собственности являются слгьдствгями су
ществованья общества, великой целью 
котораго служить человеческое счастье.

Что всякая конституция или сводъ за
коновъ, созданные съ нарушешемъ поли- 
тическихъ и сощальныхъ правь челове
ка, не освящаются ни 'временемъ, ни 
санкцюнируются ббычаемъ.

Что невежество, ихъ породившее или 
допускающее ихъ применеше, не служить 
извинешемъ для увековечешя несправед
ливости; и ничто, кроме насил1я или об
мана, не можетъ поддерживать ихъ, ко
гда значительное число народа понимаеть 
и чувствуетъ ихъ негодность.

Что намерение и ближайшая цель про
сителей— привести вашей достоуважаемой 
палате таше факты, которые должны 
убедить васъ и всю страну вообще въ 
томъ, что вы не представляете всего на
рода этихъ королевствъ; и обратиться 
какъ къ вашему чувству права и спра
ведливости, такъ и къ понят1'ямъ чести 
въ целяхъ, чтобы вы непосредственно 
издали таюя законоположешя, который 
дали бы возможность всей массе народа 
иметь своихъ представителей, въ видахъ
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обезпечешя возможно болъшаго счастья 
всгьмъ классамъ общества.

Ваши просители находятъ изъ отче- 
товъ, изданныхъ по приказание вашей 
достоуважаемой палаты, что все населе- 
Hie Велцкобританш и Ирландш составля- 
етъ около 24 миллюновъ, а мужское на- 
селеше старше 21 года— 6.023.752, ко
торые, по мнЪнш вашихъ просителей, 
должны пользоваться избирательнымъ 
правомъ.

Что согласно отчету С. Уортлей (из
данному по приказанш вашей достоува
жаемой палаты) число зарегистрирован- 
ныхъ избирателей, им’Ьющихъ право го
лосовать при выборахъ членовъ парла
мента, составляетъ лишь 839.519, и изъ 
этого числа лишь 8*/а изъ 12 подаютъ 
свой голосъ.

Что,, разематривая составъ избирате
лей Соединеннаго Королевства, ваши 
просители находятъ, что 331 членъ (со- 
ставляющихъ большинство вашей досто
уважаемой палаты) избраны ста пятьюде
сятью одной тысячью четырьмястами 
девяносто двумя зарегистрированными из
бирателями.

Что, при сравненш общаго количества 
мужского населешя старше 21 года съ 
избирателями, оказывается, что изъ нихъ 
151.492 У40, а изъ» всего населешя г/ш  
обладаютъ властью издавать все законы 
въ вашей достоуважаемой палате.

Далее, ваши просители находятъ, при 
изсл-Ьдованш, что это большинство изъ 
331 члена состоитъ изъ 163 тори или 
консерваторовъ, 134 виговъ или либера- 
ловъ, и лишь изъ 34 лицъ, называющихъ 
себя радикалами; сомнительно, чтобы изъ 
этого ограниченнаго количества можно 
было найти 10 челов^къ, которые явля
лись бы истинными представителями 
нуждъ и пожеланш трудящихся классовъ.

Ваши просители находятъ также, что 
15 членовъ вашей достоуважаемой па
латы выбраны избирателями съ цензомъ 
менее 200 ф. ст.; 55 —  избирателями съ

цензомъ ниже 300 ф. ст.; 99 — избира
телями съ цензомъ ниже 400 ф. ст.г 
121 —  избирателями съ цензомъ ниже 
500 ф. ст.; 150—избирателями съ цен
зомъ ниже 600 ф. ст.; 196 —избирателя
ми съ цензомъ ниже 700 ф. ст.; 214—  
избирателями съ цензомъ ниже 800 ф. ст.; 
240 —  избирателями съ цензомъ ниже 
900 ф. ст. и 256 избирателями съ цен
зомъ ниже 1.000 ф. ст.; и что мнопе 
изъ этихъ группъ избирателей подаютъ 
по два голоса.

Они находятъ также, что ваша досто
уважаемая палата, считающаяся исклю
чительно народной палатой или палатой 
общинъ, заключаетъ въ себе 205 лицъ, 
состоящихъ въ прямомъ или косвенном  ̂
родствгь съ перами Королевства.

Ваша достоуважаемая палата имЪетъ- 
въ своей среде 1 маркиза, 7 графовъ,. 
32 лорда, 19 виконтовъ, 25 высокопо- 
чтенныхъ (right honorables), 52 почтен- 
ныхъ (honorables), 63 баронета, 13 кава- 
леровъ (knights), 3 адмираловъ, 7 лор- 
довъ намЬстниковъ (lord-lieutenants), 42 
помощниковъ и заместителей лордовъ-на- 
мЬстниковъ (deputy and vice-lieutenants), 
1 генерала, 5 генералъ - лейтенантов!» 
(lieutenant generals), 9 генералъ-майоровъ 
(major generals), 32 полковника, 33 под
полковника, 10 майоровъ, 49 капитановъ 
сухопутныхъ войскъ и флота, 10 лейте
нантовъ, 2 корнетовъ, 58 адвокатовъ 
(barristes), 3 прокуроровъ (solicitors), 40- 
банкировъ, 33 остъ - индскихъ пайщи- 
ковъ, 13 вестъ-индскихъ пайщиковъ, 52 
чиновника, 114 патроновъ церковныхъ 
приходовъ, им-Ьющихъ права въ 274 при- 
ходахъ; имена этихъ лицъ ваши проси
тели могутъ представить по требовашю- 
вашей достоуважаемой палаты.

Ваши просители почтительнейше пред- 
ставляютъ вашей достоуважаемой па
лате, что приведенные факты даютъ 
обильныя доказательства тому, что вы 
не являетесь представителями ни числен
ности, ни интересовъ миллюновъ, но что»
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лица, составляюпця палату, имЪютъ въ 
большинства случаевъ интересы чуждые 
или прямо противоположные истиннымъ 
интересамъ большой массы народа.

Что, имЬя въ виду страшную власть, 
какой вы обладаете надъ жизнью, свобо
дой и трудомъ миллюновъ, лишенныхъ 
своихъ представителей, принимая во вни- 
маше, что въ вашемъ распоряжении нахо
дятся силы гражданская и военный, что у 
васъ въ рукахъ всЪ доходы, вся помощь 
бгьднымъ, вся общественная печать— и 
все это въ силу законодательныхъ поста- 
новленш, исключающихъ лишь рабочш 
классъ, мало того, им'Ья въ виду вашу 
власть передавать другимъ весь контроль 
надъ чеканкой монеты, вслЪдств1е чего 
pa6o4ie классы могутъ быть ограблены 
или внезапно лишены работы, безъ воз
можности протеста съ ихъ стороны, даже— 
видя всЪ эти элементы власти въ рукахъ 
вашей достоуважаемой палаты въ совре- 
менномъ ея состав-fc и опасаясь посл-Ьд- 
ствш, могущихъ произойти, если не бу- 
детъ приб-Ьгнуто немедленно къ корен
ной реформ^, ваши просители настой
чиво умоляютъ вашу достоуважаемую па
лату издать ниэкеслпдующШ законъ для 
королевствъ, съ другими существенными 
дополнешями и подробностями, каюя по
кажутся необходимыми вашей достоува
жаемой палатЬ.

Законъ для равнаго представительства 
народа Великобританш и Ирландш.

Равное представительство.
Все Соединенное Королевство должно 

быть разделено на 200 избирательныхъ 
округовъ, заключающихъ, по возможно
сти наиболее точно, одинаковое количе
ство жителей; каждый округъ долженъ по
сылать представителя въ парламентъ.

Всеобщее голосование.

Каждое лицо, представившее писцу того 
прихода, въ которомъ оно проживало

бол-fee 6 мфсяцевъ, доказательство своего 
21-л-Ьтняго возраста, должно им-Ьть право 
занести свое имя въ списки избирателей. 
Время занесешя именъ въ эти списки 
должно продолжаться ежегодно отъ 1 ян
варя до 1 марта.

Годичные парламенты.
Обице выборы происходятъ 24 шня 

ежегодно и каждая ваканая должна быть 
замощена черезъ 2 недели посл-fe этого. 
Время для выборовъ назначается отъ 6 ч. 

утра до 6 ч. вечера.

Отмена имущественнаго ценза.
Для членовъ парламента не должно 

быть имущественнаго ценза; если въ 
пользу какого-нибудь кандидата будетъ 
представлено подписанное 200 избирате
лями требоваше приходскому писцу того 
прихода, гд-fe они живутъ, то такой кан- 
дидатъ долженъ быть предложенъ на вы- 
борахъ. Списки вс-Ьхъ кандидатовъ, вы- 

ставленныхъ такимъ образомъ въ окру- 
rfe, должны быть вывЪшены на дверяхъ 
церквей въ каждомъ приход-fe, чтобы из
биратели могли судить о качествахъ кан
дидатовъ.

Баллотировка.

Каждый избиратель долженъ голосо
вать въ томъ приход-fe, гд-fe онъ живетъ. 
Каждый приходъ запасается столькими 
баллотировочными ящиками, сколько въ 
округ-fe выставлено кандидатовъ; въ ка
ждомъ приход-fe должно быть пригото
влено временное м-Ьсто для тайнаго голо
сованья. Въ день выборовъ, когда каждый 
избиратель по порядку идетъ на бал
лотировку, присутствующимъ при этомъ 
наблюдаклцимъ лицомъ ему долженъ быть 
выданъ баллотировочный шаръ, который 
избиратель опускаетъ въ ящикъ своего 
кандидата. Въ конц-fe дня голоса должны 
быть подсчитаны особенно назначенными 
для этого лицами, и числа поданныхъ
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голосовъ вывешены на дверяхъ церкви. 
На сл-Ьдующш день окружной писецъ и 
два контролера должны собрать голоса 
всЬхъ приходовъ округа и объявить имя 
побЪдившаго кандидата въ каждомъ при- 
ходЪ округа.

Заседания и вознаграждение чле- 
намъ парламента.

Члены занимаютъ свои м^ста въ пар- 
ламент’Ь въ первый понед-Ьльникъ октяб
ря поотЬ своего избрашя и продолжаютъ 
свои зас-Ьдашя ежедневно (исключая вос- 
кресенш) пока не окончатъ всЬхъ дЪлъ, 
но не позже 1-го сентября. Въ течение 
сессш они должны собираться ежедневно 
для занятш къ 10 часамъ утра и засе
дать до 4. Каждый членъ получаетъ по 
четвертямъ года изъ общественныхъ 
■средствъ вознаграждеше въ размере 
400 ф. ст. въ годъ. Вей наблюдаюпця за 
выборами лица должны бьЛъ избраны 
всеобщимъ голосовашемъ.

Издавши вышеприведенный законъ 
для страны, вы даруете великое счастье 
англШскому народу, и ваши просители 
почтутъ своимъ долгомъ молиться за 
васъ.

2. Национальная петищя.
Достоуважаемымъ общинамъ Соединен- 

наго Королевства Великобританш и Ирлан
дии собраннымъ въ парламентъ, петищя 
нижеподписавшихся, ихъ страждущихъ 
•соотечественниковъ,

почтительно изъясняющая:
Что мы, ваши просители, живемъ въ 

стране, торговцы которой отличаются 
предпршмчивостью, фабриканты очень 
искусны, а рабоч1е вошли въ пословицу 
за свое трудолюб1е.

Сама по себе страна прекрасна, почва 
ея плодородна, климатъ здоровъ; она въ 
изобилш снабжена матер1алами для тор
говли и промышленности; въ ней есть 
много удобныхъ гаваней; по легкости

внутренняго сообщешя она превосходить 
все друПя страны.

Въ течете 23 летъ мы наслаждались 
глубокимъ миромъ.

И вотъ, при всехъ этихъ элементахъ 
нацюнальнаго благополуч1я и при всемъ 
расположении и способностяхъ выгодно 
воспользоваться ими, мы оказываемся 
обремененными страдашями и въ обще
ственной и въ частной жизни.

Насъ гнететъ бремя налоговъ, кото
рые, несмотря на эт<?, оказываются недо
статочными для нуждъ нашихъ правите
лей; наши промышленники трепещутъ на 
краю банкротства; наши рабоч!е умира- 
ютъ съ голода; капиталь не даетъ ба
рышей и трудъ не вознаграждается; жи
лище ремесленника опустошено, а лавка 
ростовщика полна; рабочш домъ перепол- 
ненъ, а фабрика обезлюд-Ьла.

Мы оглядывались на вс-fe стороны, мы 
тщательно искали, чтобы найти причины 
нужды столь тяжкой и столь продолжи
тельной.

Мы не можемъ найти ни одной ни въ 
природЪ, ни въ ПровидЬши.

Небо было милостиво къ народу; но 
безум1е нашихъ правителей свело ни къ 
чему благость Бож1ю.

ЭнерНя могущественнаго королевства 
тратилась на создаше власти себялюби- 
выхъ и невЪжественныхъ людей, и его 
богатства расточались для ихъ возвели- 
чешя.

Благо одной партш было выдвинуто 
впередъ и ему принесено въ жертву благо 
нащи; немнопе правили въ интересахъ 
немногихъ, между тЬмъ какъ интересы 
большинства оставались въ пренебреже
ны или нагло и тираннически попирались.

Заветной мечтой народа было, что 
средство отъ значительной части, если 
не отъ вс4>хъ, своихъ обидъ и страданий 
онъ найдетъ въ биллЪ о реформ^, 
1832 года.

Народъ привыкъ смотреть на этотъ 
актъ, какъ на мудрое средство къ до
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стойной цели, какъ на систему улучшен- 
наго законодательства, когда воля массъ 
наконецъ будетъ иметь силу.

Но народъ былъ горько и низко обма
нуть.

Плодъ, казавшийся столь привлекатель- 
нымъ для взора, превратился въ пыль и 
прахъ, когда его собрали.

Актъ о реформе лишь передалъ власть 
отъ одной господствующей партш другой, 
оставивъ народъ столь же безпомощнымъ, 
какъ и прежде.
- Наше рабство сменилось тЬмъ, что мы 
стали лишь какъ бы цеховыми ученика
ми свободы, что еще усилило мучитель
ное чувство нашего сощальнаго униже- 
шя, прибавивъ къ нему горесть 0тъ вновь 
несбывшейся надежды.

Мы являемся къ вашей достоуважаемо й 
алат% сказать вамъ со всей почти
тельностью, что нельзя допустить, чтобы 
такое положеше вещей продолжалось; 
что оно не можетъ продолжаться доль
ше, не грозя серьезной опасностью проч
ности трона и миру всего королевства, 
и что если съ Божьей помощью и при 
примЪненш вс-Ьхъ законныхъ и консти- 
туцюнныхъ средствъ можно положить ему 
конецъ, то мы вполне решили, что оно 
быстро должно кончиться.

Мы говоримъ вашей достоуважаемой 
палате, что капиталъ хозяина не дол- 
женъ оставаться безъ надлежащаго воз- 
награждешя; что законы, удорожаклще 
хлЪбъ, и друпе, которые, делая деньги 
редкими, делаютъ трудъ дешевымъ, дол
жны быть уничтожены; что обложеше 
должно падать на собственность, а не на 
промышленность; что благо’многихъ (боль
шинства населетя), какъ единственно за
конная цель, должно быть единственными 
предметомъ заботъ правительства.

Какъ предварительное основаше для 
этихъ и для другихъ потребныхъ пере
мени, какъ средство, лишь при помощи 
котораго интересы народа могутъ найти 
защиту и обезпечеше, мы требуемъ, чтобы I

блюсти эти интересы было вверено на
роду.

Когда государство призываетъ защит- 
никовъ, когда оно требуетъ денегъ, то 
при отказа или отсрочке отозваться на 
эти требовашя не принимаются во вни- 
маше ни бедность, ни невежество.

Разъ отъ насъ вс^хъ требуютъ под
держки и повиновешя законами, природа 
и разумъ даютъ нами право требовать въ 
свою очередь, чтобы прииздаши законовъ 
былъ выслушанъ голоси всЬхъ.

Мы исполняемъ обязанности свободныхъ 
людей; мы должны иметь привилегш сво
бодныхъ людей.

Мы требуемъ всеобщаю голосоватя.
Голосоваше, чтобы быть обезпеченнымъ 

отъ подкупа со стороны богатыхъ и на- 
сидШ со стороны власть имущихъ, должно 
быть тайными.

Утверждеше нашего права необходимо 
подразумеваете свободу безконтрольнаго 
пользовашя* ими.

Мы требуемъ баллотировки шарами.
Связь между представителями и наро- 

домъ, чтобы быть благотворной, должна 
быть тесной.

Законодательная власть и власть, даю
щая полномоч1я (избирательная), для пра
вильности действий и для получешя указа- 
шй, должны быть приводимы въ частое со- 
прикосновеше и общеше другъ съ другомъ.

Ошибки, сравнительно легюя, когда 
народъ быстро ихъ можетъ поправить, 
могутъ повести къ самыми губительными 
последствиями, если ими позволить пус
тить корни въ течете долгихъ лети на- 
сильственнаго, принудительнаго суще- 
ствовашя.

Для общественнаго благополуч1я, какъ 
и для общественнаго довер1я, существен
но необходимы частые выборы.

Мы требуемъ одногодичныхъ парла- 
ментовъ.

Разъ нами дана власть выбирать и 
свобода при выборе, пределы нашего 
выбора не должны быть ограничены.
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Существующее законы вынуждаютъ насъ 
выбирать своими представителями людей, 
неспособныхъ оценить наше затруднитель
ное положеше или мало сочувствующихъ 
ему: купцовъ, удалившихся отъ торговли 
и не чувствующихъ на себе больше ея тре- 
волненш; землевлад-Ьльцевъ, не знающихъ 
ни нуждъ земли, ни средствъ ихъ удо- 
влетворешя; адвокатовъ, ищущихъ чести 
-заседать въ парламенте лишь какъ сред
ства выделиться въ судахъ.

Труды представителя, ревностнаго въ 
исполненш своихъ: обязанностей, много
численны и тяжелы.

Несправедливо, неосновательно и не
безопасно допускать,чтобы представители 
продолжали ихъ нести безвозмездно.

Мы требуемъ, чтобы при будущихъ 
выборахъ въ члены вашей достоуважае
мой палаты соглайе избирателей было 
«динственнымъ цензомъ; чтобы каждому 
представителю, избранному такимъ обра- 
-зомъ, было назначено изъ общественныхъ 
доходовъ приличное и соответствующее 
вознаграждеше на все время, которое 
онъ призванъ посвятить общественному 
служешю.

Наконецъ, мы очень серьезно хотели 
бы уверить вашу достоуважаемую па
лату, что настоящая петищя продикто
вана не пустой любовью къ переменамъ, 
что она проистекаетъ не изъ легкомыс- 
леннаго пристрасти къ фантастическимъ 
теор1Ямъ, но что она является результа- 
томъ многихъ и долгихъ обсужденш и ! 
убеждешй, укрепляемыхъ собьтями ка- 
ждаго последующего года.

Управлеше этимъ могущественнымъ 
' королевствомъ до сихъ поръ служило 
поводомъ для соперничающихъ партш 
производить надъ нимъ свои себялюби
вые эксперименты.

Последств1я ихъ мы узнавали по соб
ственному горькому опыту, когда корот- 
Kie проблески ненадежнаго благоденств*я 
тонули безследно въ длинныхъ и мрач- 
ныхъ перюдахъ страданш.

Если самоуправлеше народа не можетъ 
устранить его бедствш, оно устранить 
по крайней мере его недовольство.

Всеобщее избирательное право одно 
лишь принесетъ, и можетъ принести, 
истинный и продолжительный миръ на- 
цш; мы твердо веримъ, что оно принесетъ 
также благоденегае.

Да благоволитъ же ваша почтенная 
палата самымъ серьезными образомъ 
разсмотреть эту петищю и приложить 
крайняя старашя, при помощи всехъ кон- 
ститущонныхъ средствъ, чтобы провести 
законъ, гарантирующш за каждыми муж
чиной установленнаго возраста, здравыхъ 
умственныхъ способностей и неосужден- 
нымъ за преступлеше, право выбирать 
членовъ парламента; определяющей, что
бы все будупце выборы членовъ парла
мента производились при помощи тайной 
баллотировки; указывающш, что продол
жительность парламента, избраннаго та
кимъ образомъ, ни въ какомъ случае не 
должна быть больше года; уничтожающш 
всяюй имущественный цензъ для его чле
новъ и обезпечиваклцш за ними должное 
вознаграждеше на время отправлешя ими 
парламентскихъ обязанностей.

3. Программа Нацюнальной 
Лиги Реформъ ’).

НастояЩш митинги держится того мне~ 
шя, что въ добавлеше къ полному, спра
ведливому и свободному представительству 
всего народа въ палате общинъ парла
мента на основати принциповъ, изложен- 
ныхъ въ народной хартш или подобныхъ 
ими, для обезпечешя действительной по
литической и социальной справедливости 
угнетенному и страждущему народу Сое- 
диненнаго Королевства и для предохра- 
нешя общества отъ насильственныхъ ре- 
волюцюнныхъ переворотовъ необходимы

*) O’Brien, „The rise and progress and phases o f 
human slavery", стр. 100— 103.
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следующая меры, одн-fe— временнаго, дру- 
пя— постояннаго характера:

1. Отмена теперешней безполезной и 
унизительной системы законовъ о бЪд- 
ныхъ и замена ихъ справедливыми и 
дййствительнымъ закономъ (основаннымъ 
на первоначальномъ акте Елисаветы), 
который долженъ централизовать налоги 
въ пользу бЪдныхъ и распределять ихъ 
справедливо и экономично въ цЬляхъ 
полезнаго снабжетя работой и помощи 
нуждающимся беднымъ; налоги эти долж
ны собираться лишь съ владельцевъ вся- 
каго рода реализованной собственности; 
зашгпя для бедныхъ должны быть здо
ровы, полезны и производительны, чтобы 
дать возможность беднымъ поддерживать 
себя, не лишая ихъ самоуважешя. До 
тЪхъ поръ, пока таюя заняли не будутъ 
доставлены беднымъ, помощь беднымъ 
должна быть оказываема во вс^хъ слу- 
чаяхъ быстро и щедро, какъ ихъ право, а 
не выдаваема съ неудовольств1емъ, точно 
милость; она не должна сопровождаться 
суровымъ обращешемъ, оскорблешями, за- 
ключешемъ въ рабоч1е дома, разлучешемъ 
супруговъ, разрушешемъ семей или дру
гими подобнаго рода суровыми и унизи
тельными услов1ями, при которыхъ, какъ 
при настоящей системе, помощь превра
щается въ наказаше, а обращеше съ 
несчастными бедняками напоминаетъ ско
рее отношеше къ осужденнымъ преступ
никам^ чемъ къ жертвамъ несправедливо
сти и испорченности общественнаго строя 
(чемъ беднякъ, ищущш помощи, является 
въ действительности).

2. Въ целяхъ облегчешя тягости нало- 
говъ и въ то же время для постепеннаго 
уменьшешя, а въ конце-концовъ и устра- 
нешя растущей массы нищеты и излишка 
населенш правительство должно употре
бить свой теперешшй излишнш доходъ 
и доходъ отъ нацюнальной или обще
ственной собственности на покупку земель 
и поселеше на нихъ безработныхъ бед- 
няковъ. Рента, получаемая отъ этихъ

земель, должна употребляться на даль
нейшую покупку земель, до тЬхъ поръ,. 
пока все желаюице занять землю, въ- 
качестве ли единоличныхъ арендато- 
ровъ или трудовыми общинами, будутъ-. 
иметь возможность сделать это. Общш 
законъ, разрешающш приходамъ произво
дить займы подъ обезпечеше ихъ нало- 
говъ, весьма облегчилъ бы деятельность 
правительства въ направлении къ этой 
желательной цели.

3. Темъ временемъ желательно смяг
чить тягость обложешя и общественной 
и частной задолженности всехъ классовъ, 
страдающихъ отъ этого, особенно потому, 
что тягости эти значительно усилились 
вследств1е недавнихъ меропр:ятш сэра 
Роберта Пиля, касающихся монетной си
стемы и свободной торговли. Съ этой 
целью публичные долги и вся частная 
задолженность, порожденные падешемъ 
цЬнъ, должны быть по справедливости упо
рядочены въ интересахъ должниковъ и 
производительныхъ классовъ, а издержки 
правительства должны быть уменьшены 
въ пропорцш, соответствующей общему 
падешю ценъ и заработной платы. За- 
темъ, такъ какъ обе палаты парламента 
допустили, чтобы такъ называемый (не
точно) национальный долгъ носилъ ха- 
рактеръ bona fide залога на реализован
ную собственность страны, то будетъ 
лишь строгой справедливостью наложить 
впредь ответственность и за капиталы 
и за проценты лишь на владельцевъ 
собственности, и только на нихъ. Во 
всякомъ случае трудяицеся классы не 
должны нести ответственности за долгъ, 
въ виду того, что онъ былъ сделаны не 
ими, не для нихъ и не съ ихъ cornacin 
и что даже если бъ это было такъ, у 
нихъ нетъ фонда для платежей. Мало 
того, такъ какъ реализованная собствен
ность страны оценена въ сумме, превы
шающей въ 8 разы сумму долга, то вла
дельцы или должники по этой закладной 
не имеютъ достаточныхъ извиненш и
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оправданш ссылаться на свою несостоя
тельность при отказа удовлетворить тре
бования кредиторовъ.

4. Постепенное возвращеше государ- 
ствомъ себе (на основанш установлен- 
ныхъ принциповъ справедливаго возна- 
граждешя настоящихъ влад-Ьльцевъ) его 
исконнаго, несомненнаго, неотчуждаемаго 
права владешя и исключительнаго права 
собственности на все земли, рудники, 
торфяники, рыбныя ловли и т. д. всего 
Соединеннаго Королевства и его колонш; 
они должны находиться во власти госу
дарства, какъ вЪчнаго довЪреннаго пред
ставителя всего народа, и раздаваться 
народу въ такомъ количестве и на та- 
кихъ услов1яхъ, каия будутъ определены 
закономъ и местными обстоятельствами, 
потому что земля, являясь даромъ Созда
теля для всехъ, не можетъ стать исклю
чительной собственностью отдельныхъ 
лицъ; потому что сосредоточеше земли 
въ частныхъ рукахъ есть явное втор
жение въ права другой, лишенной вла- 
ден!я, стороны, превращая ее въ боль
шей или меньшей степени въ рабовъ зе- 
млевладельцевъ и капиталистовъ и стре
мясь ограничить или свести къ нулю 
друпя ея права и вольности; потому что 
захватъ земли одной частью человече- 
скаго рода находитъ себе не более оправ- 
дашй, чемъ, напр., монопол1я на воздухъ, 
светъ, тепло или воду; наконецъ, потому 
что рента съ земли (принадлежащая 
по справедливости всему народу) соста
вить нацюнальный фондъ, достаточный 
для покрьтя издержекъ государства на 
все общественный нужды, для выполнешя 
всехъ нужныхъ общественныхъ работъ и 
для того, чтобы дать образоваше всему 
населенш, безъ необходимости какого-ли
бо иного обложешя.

5. Такъ какъ признанной обязанностью 
государства является поддержка всехъ 
техъ изъ его подданныхъ, которые вслед
ствие своей неподготовленности или неу- 
дачънемогутъ сами добывать себе сред

ства существования, и такъ какъ нащона- 
лизащя земельной собственности открыла 
бы новые источники применешя для неза- 
нятаго, излишняго народнаго труда (како
вой излишекъ труда ежедневно возраста
е м  вследств!е сосредоточения машинъ въ 
рукахъ капиталистовъ), то тотъ же прин
ципу санкцюнирующШ теперь заботу со 
стороны общества о нуждающихся бедня- 
кахъ, долженъ быть распространенъ на 
установлеше правильной системы нацю- 
нальнаго кредита, при помощи которой 
всякш могъ бы (на известныхъ усло- 
В1яхъ) получить заемъ изъ нацюналь- 
ныхъ фондовъ, образующихся изъ до- 
ходовъ отъ общественной собственно
сти, и иметь такимъ образомъ возмож
ность брать въ аренду и возделывать 
землю на свой собственный счету вместе 
того, чтобы находиться, какъ теперь, подъ 
гнетомъ несправедливой и тираннической 
системы порабощающаго наемного труда 
(при посредстве которой капиталисты и 
выжиматели прибыли имеютъ возмож
ность лишать трудъ его справедливаго воз- 
награждешя) и не поддаваясь искушенда 
стать наемнымъ убшцей евоихъ же со-' 
братьевъ-людей по приказанно безбож- 
ныхъ дипломатовъ, давая темъ самымъ 
этимъ последнимъ возможность возбу
ждать и вести международный войны и 
попирать народныя права къ исключи
тельной выгоде интересовъ аристокра- 
товъ и привилегированныхъ классовъ. 
То же право на получеше доли въ 
нацюнальномъ кредите должно быть 
предоставлено надобностямъ отдельныхъ 
лицъ, товариществъ и общинъ во всехъ 
отрасляхъ промышленности, такъ же, 
какъ и въ земледел]и.

6. Нащональная система монетнаго об
ращения должна покоиться на реальныхъ 
потребительныхъ благахъ или на bona fide 
кредите государства, а не на изменчи- 
вомъ и не поддающемся учету количестве 
редкихъ металловъ, такъ какъ система 
денежнаго обращешя, основанная на та-
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комъ базисе, хотя годилась въ прошлый 
времена и можетъ поныне служить м-Ь- 
риломъ ценности въ международной 
торговле, стала теперь, вследств1е возра- 
■сташя населения и общественнаго богат
ства, ■ совершенно непригодной для вы- 
полнешя функцш, правильнаго воплощешя 
и распредЪлешя этого богатства; всл4.д- 
CTBie этого она д-Ьлаетъ все продукты 
подверженными постояннымъ колебашямъ 
въ цене, въ зависимости отъ того, что 
два благородные металла бываютъ въ 
страна въ большемъ или меньшемъ ко
личестве; т’Ьмъ самымъ она развиваетъ 
до огромныхъ разм'Ьровъ дурныя сторо
ны, присупця ростовщичеству, банковой 
и фондовой системамъ (при поддержанш 
которыхъ справедливая функщя закона—  
охрана собственности— искажается, пре
вращаясь въ opyflie для создангя собствен
ности, въ значительной степени къ вы
годе небольшой части общества, принад
лежащей къ привилёгированнымъ клас- 
самъ), такъ какъ всл-Ьдсте наклон
ности монеты становиться количественно 
избыточной или недостаточной въ отдель
ной местности или отдельной стране, 
равновеше, какое должно поддерживаться 
между производствомъ и потреблешемъ, 
нарушается; такъ какъ, обладая цен
ностью сама по себе, монетная система 
вызываетъ торговлю деньгами и разори
тельную практику финансовой игры и 
спекуляцш; наконецъ, такъ какъ, при 
существующемъ общественномъ строе си
стема денежнаго обращешя стала корнемъ 
всякаго зла и главной опорой того не- 
честиваго поклонешя Маммоне, которое 
теперь такъ преобладаетъ, заменяя со
бою всякую истинную релипю, натурали
стическую или спиритуалистическую.

7. Въ целяхъ облегчить передачу соб
ственности или услугъ и взаимный об- 
менъ благъ между людьми, уравнять 
спросъ и предложеше продуктовъ, поощ
рить производство такъ же, какъ и по- 
треблеше, сделать продажу столь же

легкой, какъ и покупку, на государстве 
лежитъ весьма важная обязанность учре
дить въ каждомъ болыпомъ и малень- 
комъ городе общественные базары или 
склады для всякаго рода меновыхъ благъ, 
которыя должны быть оцениваемы спе- 
щально назначенными для этого безпри- 
страстными лицами, причемъ мериломъ 
оценки должны быть приняты или хлебъ 
или трудъ; лица, доставивший въ складъ 
продукты, должны получать условный кви- 
танцш съ обозначешемъ ценности сло- 
женныхъ ими продуктовъ, и таюя квитан- 
цш должны быть сделаны законными 
денежными знакомъ для обращешя по 
всей стране, давая своими владельцами 
право брать изъ общественныхъ магази- 
новъ соответствующее количество благъ; 
теми самымъ постепенно будетъ заме
няться современная безразсудная система 
конкурренщи при торговле,— система, ко
торая, будучи необходимой и неизбежной 
въ прошломъ, теперь производить чудо
вищную массу зла, такъ какъ поддержи- 
ваетъ обширный классъ, живущш на 
прибыль, полученную отъ одной лишь 
торговли благами, основанной на демо- 
рализующемъ принципе —  дешево поку
пать и дорого продавать, совершенно не 
считаясь съ дальнейшими последств1ями 
такого образа действш для всего обще
ства и для истинныхъ интересовъ чело
вечества.

Мы не предполагаемъ, что вышеизло
женный меры охватываютъ все необхо
димый для общества реформы. Безъ со- 
мнешя, есть, много реформъ, которыя 
требуются, кроме указанныхъ; несомненно, 
намъ нужна здоровая система воспитания 
юношества, принудительная для родите
лей и опекуновъ; несомненно, намъ тре
буется менее дорогая система военной 
сухопутной и морской обороны, чемъ су
ществующая теперь; безъ сомнешя, намъ 
необходима экспропр1ащя железныхъ до- 
рогъ, каналовъ, мостовъ, доковъ, газоваго 
освещешя, водоснабжешя и т. д.; и не-

—  304 —



сомнЪнно, намъ требуются более спра
ведливые и гуманные граждански и уго
ловный кодексы, чемъ существуioiyie. Но 
всЬ эти и друпя нужныя реформы легко 
выполнить, когда будутъ осуществлены 
реформы, указанный въ изложенныхъ 
выше положешяхъ. Въ самомъ д-Ьл-Ь, безъ 
нихъ справедливость не можетъ быть 
оказана человечеству; общество не мо
жетъ быть поставлено на истинный путь 
совершенствовашя, чтобы никогда не свер
нуть съ него въ сторону и не пойти

назадъ; не могутъ также проявиться те 
естественныя задерживаклщя и противо
действующий силы, безъ которыхъ сталки- 
ваклщяся человечесюя страсти и на
клонности не дадутъ гармоническаго 
эффекта, но при наличности которыхъ, 
какъ и въ физическомъ Mipe, все эле
менты действуютъ совместно для блага, 
примиряя человека съ его положетемъ 
во вселенной и воодушевляя его верою 
въ1 его назначеже.
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Е>ибл1ограФ1я.

Глава I.

Анпия.
Н е возвращаясь къ указашямъ, даннымъ въ 

предыдущихъ томахъ, не затрогивая зд-Ьсь списка 

трудовъ, относящихся къ Дизраэли, Гладстону и 

ихъ современникамъ, принадлежащимъ скор-fee къ 

сл-Ьдующему перюду, и въ особенности, не доби
ваясь полнаго перечислешя, мы укажемъ глав- 

нымъ образомъ сл-Ьдукнще труды:
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a ce  (1816— 1846), изд. въ 4 T., Лондонъ, 1877.—  

Spencer Walpole, т. II— V  второго издашя H is to ry  

o f  E n g la n d  f r o m  1815, 1890.— T . I H is to ir e  co n - 

ie m p o ra in e  de V A n g le te rre  depu is 1837, Mac-Carthy, 
фр. перев. Leopold Goirand’ a, Парижъ, 1885. Эти

- три замъчательныхъ писателя— явные либералы.

2. О К ан ии нгЬ  и его  современни- 
и а х ъ : C a n n in g ’s o f f ic ia l  co rrespondence, изд. 

Stapleton’a, 2 т., Лондонъ, 1888.— Canning, Ш е и -  

e i l  de d iscou rs , фр. пер. Janvry, 2 т., Парижъ, 
1832.— Huskisson, Speeches, 3 т., Лонд., 1831.—  

Bamford, Passages in  the l i f e  o f  a ra d ic a l, Лонд., 

1840. —  Cobbett, S election s  f r o m  p o l i t i c a l  w orks, 

т. V  и V I, Лонд., 1835.— Wellington, Speechs, 2 t ., 
Лонд., 1854.

3. О Д ж о н -fc Россел-fc и его  современ- 
н и н а х ъ  в ъ  пер!одъ виговъ : Spencer Wal
pole, T h e  l i f e  o f  lo rd  J o h n  R usse ll, 2 т., Лондонъ, 
1889.— Лордъ  John Russell, R eco lle c tio n s  a n d  sugge

s tion s , 2 t ., Лонд., 1875.— Лордъ Brougham, Spee

ches, 4 t ., Эдинбургъ, 1838.— Macaulay, Speeches, 

p a r lia m e n ta ry  a n d  m isce llaneous  2 т., Л онд., 1853.—  
Roebuck, H is to ry  o f  the w h ig  m in is try , Лонд., 1849.—  

Molesworth, T h e  h is to ry  o f  E n g la n d  f r o m  the yea r 

1830, 3 t ., Лонд., 1871.— T h e  p o l i t i c a l  a n d p r iv a ie

correspondence o f  D .  O ’C onnell, изд. Fitzpatrick’a, 
2  t ., 1889.— T h e  M e lb o u rn e  p a p ers , изд. Sanders’a съ 
предислов, лорда Cowper’a, Лонд., 1890, — Значи
тельный сборникъ политическихъ каррикатуръ: 

P o l i t i c a l  sketches, Лонд., 5 т. in— fol. 1829— 1839.—  
Лордъ- Dalling (Lytton Bulwer), L i f e  o f  V iscoun t 

P a lm e rs to n  (вплоть до 1846 г .), 3 т., Лонд. 1873,—  

Mac Lellan, M e m o irs  o f  T h . D ru m m o n d .
4. О нонсервативномъ министер- 

ств-Ь: Сэръ Robert Peel, Speeches, 4 т., Лонд., 1853; 

M e m o irs , 2 т., Лонд., 1856.— S . R .  P e e l fro m  his 

p r iv a te  co rrespondence, изд. L . Hardinge et A.-W. 
Peel, 1891.— Thursfield, P e e l, Лонд., 1891,— Guizot,
S . R .  P e e l, Парижъ, 1856, образцовое произведе
т е . — Morley, V ie  de R ic h a rd  Cobden, фр. перев. 
Soph. Raffalovitch, Парижъ, 1885.— Первый пять 
л-Ьтъ P u n c h ’a .—  Disraeli, L o r d  Georges B entin ck , 

10-е изд., Лонд., 1881.

5. 0 двор'Ь и м н 'Ь тя х ъ  высш аго об
щ ества: два прекрасныхъ сочинешя, одно—  

M-lle de Bovet, по M em o ires  Гревилля, подъ назва- 
н1ями L a  C o u rd e  G eorges I V  et de G u illa u m e  I V ,  

Парижъ, 1888, и L e s  q u im e  prem ieres amices du 

regne de V ic to r ia ,  Парижъ, 1889;— другое M-lle 
Craven, по большому труду сэра T. Мартина (ав
тора L i f e  o f  L o r d  L y n d h u rs t ) о le p r in ce  A lbert, 

2 т., Парижъ, 1883. Существовалъ уже переводъ 
M-me de Witt: L e  p r in c e  A lb e r t ,  son  caractere, ses 

d iscou rs , Парижъ, 1863.
6 . Объ учреж д еж яхъ : Franqueville, L e

gouvernem en t et le p a rle m e n t b ritan n iques , 3 t., 
Парижъ, 1887.— R. Lavollde, L e s  classes m v rie rcs  

en E u ro p e , t . Ill, A n g le te rre , Парижъ, 1896.— См. 
библюграфш первыхъ главъ Seignobos, H is to ire  

p o litiq u e  de V F u ro p e  con tem pora ine, Парижъ, 1897, 
и самыя главы,-—Все бол-fee и болке необходимо 
изучать содержаше R evu e  des D e u x  M ondes  и 

R e v u e  B r ita n n iq u e ,  и статьи въ N a t io n a l B io 

g ra p h y .
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Г л а в а  IT

Швейцар!я.
См.'Т . I, стр. 315.
Собрате постановлен!# союзныхъ сеймовъ: 

A m t lic h e  Sam m lung der neuern  eidgenossischen A b -  

-schiede. R e p e rto r iu m  der Abschiede der eidgenossi

schen  Tagsatzungen von  1814— 1848, bearb. v . F e t -  

scherin , Бернъ, 1874— 1876, 2  т., in-4.— D ie  o f f i -  

zielle S a m m lu ng der das schweizerische S iaa tsrecht 

■betreffendm  ActenstUcke, Цюрихъ, 1820, in-4; 
франд. пер. Невшатель, 1822, in-8.— De Martens 
et de Cussy, R e cu e il m a n uel de tra iU s , Лейпцигъ, 
1846, in-8 .— Kliiber, A d e n  des W ie n e r  Congresses, 

Эрпангенъ, 1815, in-8, и др.’ -издашя, касаюиняся 
ВЬнскаго конгресса, см. т. III, стр. 325.—  Gazette 

•de La u sa n n e , J o u rn a l de Geneve и др. швейцар- 
сюя газеты.— Hilty, Politisch es  Jah rbu ch  der schwei- 

jserischen E idgenossenschaft, 1886 и слЪд. годы.—  
Muller-Friedberg, Schweizerische A n n a len , продол
жаемые H. Escher’oMb, 1822— 1839, 7 t . in-8 .— 
Упомянутые выше: переписка, записки и воспоми- 
нашя Наполеона, Талейрана, Меттерниха, Брольи, 
'Баранта, Ровереа, Жомини, Дюмона, Сисмонди.—  
Galiffe, D ’ u n  siecle a I ’au tre , Женева, 1877— 1878, 
2 т. in-8 .— A.-Pyrame de Candolle, M em oires, Ж е
нева, 1862, in-8 .— lohann Schnell, M ein e  Erlebn isse  

■unter der berner F re is c h a re n -R e g im e n t, Бернъ, 
1851.— Lehmann, Souven irs de 1838, Бернъ, 1840.—  
Kern, Souven irs  p o liliqa es , Бернъ, 1887, in-12.—- 
'General Dufour, Cam pagne d u  Sonderbund, Парижъ, 
.1876, in-8.

KcTopiH Ш вейцар!»: H. Zschokke, (франц. 
-пер. Monnard’a), Daguet, Daondliker (франц. rtep. 
M-me J. Favre), Monnard, Vulliemin.— Blumer et Mo- 
те1, E a n d b u ch  des schweizerischen Bundesstaats- 

rechts , Шаффгаузенъ, 1863'— 1864, 2 т. in-8.—  
Bluntschli, Geschichte des schweizerischen B u n d e s - 

■rechtes, Цюрихъ, 1849, 2 т. in-8. —  Dubs, D r o i t  

p u b lic  de la  C onfederation  suisse, Женева, 1878—  
1879, 2 т. in-8.— Hilti, L e s  C onstitu tions federates 

■de la  Suisse, nepea. Martha, Невшатель, 1891, 
in-8. —  Schweizer, Geschichte, der schweizerischen 

N e u tra lita t , Фраунфельдъ, 1893 —  1895, in-8.—  
H. de Schaller, E is to ir e  des troupes suisses au  

serv ice de F ra n c e  sous le regne de N a p o leon  I -e r ,  

2-е изд., Лозанна, 1883, in-8 .— Ch. Morel), D ie  

Schw eizer R eg im en le r in  F ra n k re ic h , С .-Галленъ 
1858, in-8 .— Steiger, Les  regim ents suisses de N a p 

les, 1848— 1849.
Tillier, Geschichte der E idgenossenschaft w ahrend  

der sogenannten Restau ra iionsepoclie , Бернъ, 
1848— 1850, 3 т. in-8 .— B. Van Muyden, L a  Suisse 

sous le p a cte  de 1815, Лозанна и Парижъ, 1890—  
1892, 2 т. in-8.— A. Rilliet, H is to ire  de la  R es tau -

ra tio n  de la  rep iib lique  de Geneve, Женева, 1849, 
in-8.— Alphonse de Candolle, E is to ir e  des sciences e t 

des savants, Парижъ, 1885, in-8.— Francis De Crue, 
Geneve et la  S o c iitc  de lecture, Женева, 1896, 
in-8.— L. Snell, Geschichtliche D a rs td lu n g  der k ir c h -  

lichen Vo'rgdnge u n d  Zu sta n d e in  der k a th o li- 

schen Schweiz, von  der helvetischen R e v o lu tio n  b is  

a u f  1850.— De Goltz, Geneve re lig ieuse  a u  X l X - e  

siecle, перев. Ма1ап’ омъ, Женева, 1862, in-8.—  
Cart, E is to ir e  d u  m ouvem ent re lig ie u x  dans le  cam- 

to n  de V a u d , Лозанна, 1870 —  1871, 2 т. in-8.—  
(Harco Harring), M e m o ire  su r la  Jeune I ta l ie  et les 

dern iers evenements de Savoie , Парижъ, 1834.—  
L. Snell, D a s  verletzte V o lk e rrech t a n  der E id g e 

nossenschaft, Цюрихъ, 1834.— Feddersen, Geschichte 

der schweizerischen R egen era tion , Цюрихъ, 1867, 
in-8.— Baumgartner, D ie  Schw eiz in  ih re n  K a m p fe n  

u n d  Um gesta ltungen (1 8 3 0 — 1 8 5 0 ), Цюрихъ, 1868, 
4 т. in-8.— Leuthy, R e c it  des dern ie rs  erenem cnts 

survenus en Suisse (S o n d e rb u n d ),  Бернъ, 1848, 
in-8 .— Tillier, Geschichte der E idgenossenscha ft wah

rend  der Z e i t  des sogeheissenen F o rts ch rittes , Бернъ, 
1854— 1855, 3 т. in-8 .— Fr. von Wyss, L e b e n  d er  

beiden zUrcherischen B iirg e rm e is te r  D a v id  v o n  

W yss, Цюрихъ, 1884, in-8 .— Edmond Pictet, C har

les P ic te t  de R ochem on t, Женева, 1892, in-8 .—- 
Conrad von Miiralt, E a n s  von  R e in h a rd , B iir g e r 

m eister des e idg. Standes Z u r ic h  u n d  L a n d a m m a n n  

d er Schw eiz, Цюрихъ, 1838, in-8.— Ernest Naville, 
L e  P .  G ira rd , Парижъ, 1850, in-8.— Mignet, R o s s i, 

Парижъ, 1849, in-8.— Cramer, Jean-Jacques R ig a u d ,  

Женева, 1879, in-8. —  Rambert, V in e t, Парижъ, 
1868, in-12.— De Montet, D ic t io n n a ir e  b iogra ph igue  

des V aud ois  et des G enevois, ЛозаннаД877— 1878, 
2  т. in-8 .

Г л а в а  I I I .

I. Гермашя.
B e t  необходимый общ1Я указатя можно найти 

въ П олит ической u cm o p iu  современной Е в р о п ы  

Ш. Сеньобоса, во введенш и глл. X II и X IV .— См. 
также выше, т. И, стр. 318.

Тексты  и документы.—Martens, N o u v e a u  

re cu e il de tra iU s , особенно т. Ill и VIII.— Kliiber, 
A k te n  des W ie n e r  Kongresses, 9 t ., 1815— 35.—  
Kliiber, Quellensam m lung zu  dem o jfen tlich en  R ech te  

des deutschen Bundes, 1830.— Meyer, C orpus ju r is  

C onfoedera tion is  germ a n ka e , 1822 и 1827.— Zopfl, 
Staatsakten  fu r  Gesch. u . dffentliches R e ch t des 

deutschen B und es, 3 t., 1858—69 (продолжеше 
предыдущего) .— P ro to k o lle  der deutschen B u n d e s - 

versam m lung  (cp. Meyer, R e p e r to r iu m  zu  den  

V erha nd lu ngen  der d. B undesversam m lung, 1820—  
22 ).— Kliiber, W ich tig e  U rk u n d en  fu r  den R ech ts - 

zustand der deutschen N a t io n ,  1844.— D i e  Y e rh a n -
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d lu n g e n  d e r  B u n d esv e rsa m m lu n g  bis z u  d m  W ie n e r  

M in is te r ia lk o n fe re n z e n , 1846.— D i e  V e rh a n d ltm ge n  

d e r  B u n d e s v e rs a m m lu n g  b is  su m  J . 1845, 1848.—  
Politz & Bulau, D i e  gesa m m ten  V e rfa ssu n gen  des 

d eu tschen  S ta a ten bu n d es , 1832— 47.— Meyer, C orpus  

c o n s t itu t io n u m  G e rm a n ia e , 1845.—  Zachariae, D i e  

d eu tschen  Verfassungsgesetze  d er G e g m w a rt, 1855.
Hohnhorst, U e b e rs ich t d e r gegen  S a n d  g e fiih r te n  

U n te rs u c h u n g , 1820.— A k te n a u s z iig e  a u s  d e r E n 

te rs . g .  S a n d , 1821.— V ls e ch / K o rre s p o n d e n z e n  u . 

A k te n s tiic k e  z . G esch. d er M in is te rk o n fe re n z e n  v . 

K a r ls b a d  u .  W ie n ,  1865.— De Pradt, L e  C ongres  

d e  C a rlsba d , 1819— 20.— Aegidi, D i e  Schlussakte  

d e r  W ie n e r  M in is t e r ia l  -  K o n fe re n ze n , Берлинъ, 

1860.— D ie  geh e im en  BeschlOsse d er W ie n e r  K a -  

b in e ts k o n f. v . J .  1 8 3 4 , 1844.— H a nn oversch es  P o r t 

f o l io ,  1839— 41.— D i e  V e rh a n d lu n g e n  des v e re in ig -  

te n  L a n d ta g e s f  1847. —  Riedel, D i e  R ed e n  des a b - 

g eo rd n e te n  v .  B is m a rc k  in  den P a r la m e n tm  1847—  
5 1 , 1881.— Kohl, D i e  p o l it is c h e n  R ed e n  des F .  v ,  

B is m a rc k ,  1871.
М е м у а р ы  и  п и с ь м а . — Metternich, A u s  па ск■ 

gd a ssen en  P a p ie r e n ,  8 t „  1880— 84. —  Gentz, B r i e f -  

w echsel m i t  A d .  M u t te r ,  1857;— R e c u e il, изд. Weic- 
к’омъ, 5 т., 1836— 38, и Schlesier’ oMb, 5 t ., 1838-— 
40 ; — M e m o ir e s  e t le ttres  in ed ites , 1841; B r ie fe  a n  

P i l o t ,  1868; B r ie f e  p o l i t .  In h a lts  v o n  u n d  a n  G .,  

1 7 9 9 — 1 8 2 7 , 1870; A u s  d em  N a ch la s s  F r .  v . G . 1877; 

TagebU cher, 1873.— Warnhagenvon Ense, D e h k w U rd ig - 

k e ite n  u n d  verm isch te  S c h r if te n ,  9 t., 1837— 59; 

Ta gebU cher, 1863— 68; B r ie f e  v o n  A le x .  v . H u m b o ld t  

a n  V .  v .  E . — Stein, B r ie f e  a n  G a g e rn , 1833.— Aus 
den Papieren Schons, т. IV  и V III, 1877.— Montge- 

las, B r ie fe ,  1853.— A u s  den  P a p ie r e n  Lerchenfeld's, 
1887.—  T a ge b u ch  des F r .  v . Stein (H is t .  Z e its c h r if t ,  

I8 6 0 ).— Sand, D a rg e s td lt  d u rch  seine TagebU cher 

u .  B r ie fe ,  1821.— Munch, E r in n e ru n g e n  aus D e u t 

schlandIs IrU b s te r  Z e i t ,  .1873.— H. Leo, A u s  m e in e r  

J u g e n d z e it , 1881.— Nagler, B r ie f e  a n  e in en  S ta a ts - 

bea m ten , 1869.—  Rochow, B r ie f e  a n  N a g le r ,  1871; 
B r ie f e  a n  e in e n  S taa tsbeam ten , 1874.— B rie fw e ch -  

se l d e r  B r i id e r  Grimm m it  D a h lm a n n  u n d  G e rv i-  

n u s , herausgeg. v. Ippel, 1885.— Ruge, B rie fw ech se l 

u .  T a ge b u ch sb la tte r, 1886.— Bodenstedt, E r in n e r u n 

g e n  a u s  m e in e m  L e b e n , 1890.— Hase, Id e a le  u n d  

I r r ih i im e r ,  J u g e n d e r in n e ru n g e n , 1872. —  Freytag, 
E r in n e r u n g e n  a us m e in em  L e b e n , 1887.—  Ranke, 
Z u r  e igenen  L ebensgesch ich ie , 1890.— Reumont, A u s  

F r .  W .  I V  gesu nd en  u n d  k ra n k en  T a g e n , 1885.—  
Natzmer, E n te r  den  H o h e n z o lle rn , 1887.— Radowitz, 
G esam m elte  S c h r if te n ,  1852.— Bunsen, A u s  seinen  

B r ie fe n  gesch ild ert. —  Stockmar, D e n k v m rd ig k e ite n , 

1872.— Ernst II, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha, 

A u s  m e in e m  L e b e n , 1887.— Brandt, A u s  dem  L e b e n  

des G en era ls ... 1869!— Bernhardi. A u s  dem L e b e n ... 

1893— Leop. v. Gerlach, D en k w U rd igk e iten , 1891.

О бш ф я с о ч и н е ш я .  —  Treitschke, D eu tsche  

Gesch. im  X lX . J a h r h . ,  т. II— V , 1886— 91, перво
классное произведете, хотя имъ надо пользоваться 

съ осторожностью (Сравн. Baumgarten, Tre itsch - 

ke’s D eu tsche  G esch., 1883).— Gervinus, Gesch. des 

X I X .  J a h rh ., 1856. —  Flathe, D a s  ZeitoAter dei 

R e s ta u ra t io n  u n d  R e v o lu t io n , 1883.— Bulle, Gesch.  

der neuesten Z e i t ,  2 t ., 1886.— Biedermann, Gesch. 

D eu tsch la n d ’s vom  W ie n e r  K . ,  1891. —  Stern, 
Gesch. E u ro p a ’s .— \sx\ Deventer, C inquante ann ies  

de V h is to ire  federate de VAUem agne . — Levy-BriihI r 
L ’A llem a gn e  depuis L e ib n itz , 1890.— E rn e s t D en is , 

L ’A U em a gne de 1810 d 1852, 1898.— Fischer, D ie  

N a t io n  u n d  d e r B un d estag , 1880.— Use, Gesch. 

der deutschen B un d esversa m m lun g, 1861.— Kalten- 
born, Gesch. d e r deutschen B undesverha ltn isse u n d  

E inhe itsbestrebungen  v on  1806  —  1856, 1857,— 
Kliipfel, Gesch. der deutschen E inheitsbestrebungen ,  
1872. —  A. Schmidt, P re u s s e n ’s deutsche P o l it ik r  

1867.

Ж и зн е о пи са тя .—Pertz, т. V  и VI, ж. Ш т ей 

н а , 1854— 55; Th. Perkes, ж. Ф р . П ерт еса, 1861; 
Mendelssohn-Bartholdy, ж. Генца. 1867, и Schmidt- 

Weissenfels— то же, 1867; Ropell, ж. Р от т ек а , 1883; 
Prohle-Euler, ж. Я н а , 1881; Treitschke, ж. В а ш еп - 

гейма (H is t .  и . P o l i t .  A u fs a tz e  I); Beck, ж. Н е -  

6eniyca , 1866; Springer, ж. Далъм апа, 1870; Hau
ser, ж . Л и ст а , 1850; Noack, ж. Ш еллинга, 1859: 

Rosenkranz, ж. Г егел я , 1844, и Наут, тож е, 1857; 
Briihns, ж. А лекс. Гумбольдт а, и пр.— и, разумеется 

для всЪхъ Allgemeine Deutsche Biographie. 
г Реанц1я и революф я.—Ad. Schmidt, G esch. 

der deutschen V erfassungsfrage  wdhrend der B e fre i-  

u n g s k r ie g e u . des W ie n e rК .,н з а . Штерномъ, 1890.—  
Haupt, La n d sm a n n sch a fien  u n d  B urschenschaftT 

1820.— Keil, Gesch. des lena ischen  Studentenlebens, 

1858.— Keil, D ie  G r im d u n g  d . deutschen B urschen 

schaft, 1865.—  Frommann, D a s  B urschenfest a u f  

d er W a r tb u rg , 1818,— Kieser, D a s  W a iib u rg fe s t, 

1877.—  Rabani, K otzebue , 1894,—  Use, Gesch. d er  

p o litis ch en  U ntersuch im gen , I860.— Bauer, Gesch. der 

k o n s t i t .u .  re v o lu tio n . B ew egung im  siid l. D eu tsch 

la n d , 1831 —  34, 1845. —  Mucke, D ie  p o l it .  B e -  

w egungen  in  D eu tsch la n d  v. 1 8 3 0 — 1835, 1875.—  
Wirth, D a s  N a tio n a lfe s t  der D eu tschen  zu  H am bachr 

1832.—  Reuter, U t m in e  F e s tu n g s t id , 1860.

Adler, D ie  Gesch. der ersten soz ia lpo lit. A rb e i-  

terbew egim g in  D eu tsch lan d , 1885.— Andler, L e s  

o r ig in e s  d u  sod a lism e d ’F la t  en  A lle m .,  1897.— 
Judeisch, D i e  G ru n d en tla s tu n g  in  D eu tsch land , 
1863.— Sugenheim, Gesch. d er A u fh e b u n g  d e rL e ib -  

e igenscha ft u nd  H o r ig k e it  in  E u ro p a ,  1861, (Cp. 
H a n d w b rle rb u ch  d er Staatswissenschaften, 1890, 
и H a n d b u ch  des Soz ia lism us, 1894.)

Ilpycc ia  и там ож енны й сою зт .—Saif 'г, 
D e r  p reu ss . S ta a ts ra t u . seine R e a k tiv iru n g ,
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1884.— Dieterici, Z u r  Gesch. der S teuerre fp rm  in  

Preussen  v . 1810  —  1820, 1875.— Schmoller, D ie  

JSpochen der preuss. F in a n z p o lit ik , 1877.— Hoff
mann, D ie  L e h re  von  den S teuern  unit besond. 

B ucks ich t a u f  den preuss. S ta a f, 1847.— Perthes, 
D e r  Staatsdienst in  Preussen , 1838,— Zedljtz, D ie  

S ta a U k ra fte  derpreuss. M o n a rc h ic  w ater F r .  W .  I l l ,  

1828.—  Bulow - Cummerow, P reu ssen , seine V e r -  

fassung , 2 т., 1842; Preussen  im  J a n u a r  1817 u .  das 

P a te n t., 1847.— Von Ronne, Staatsrecht der preuss. 

M o n a rch ic . 1-е изд., 1856.— Bornhak, Gesch. der 

preuss. Verw altungsgesch ., 1884.— K. Hillebrand, 
L a  P ru sse  con tem pora ine  et ses in s titu tion s , 

1867.— Knapp, D i e  B a u ern b e fre iu n g  , i n  P reussen , 

1887.
Wagener, D ie  P o l i t ik  F r .  W .  I V ,  1883.
Исторш томоженнаго союза: Robolsky, 1862; von 

Festenberg-Packisch, 1860; Weber, 1871.— Worms, 
L ’A lle m . Aconom ique o u  h is to ire  d u  Z o llv e re in  

a llem ., 1874..— Zimmermann, Gesch. der preuss. deu t- 

schen H a n d e lsp o litik , 1892.— Treitschke, A u 's  den 

P a p ie re n  v . M o tz  (P re u s s . Ja h rb ., vol. 39).
Второстепенный государства.—Исто- 

р!я Бадена —  Weech, Нассау;— Menzel, Гессена—  
■Rommel, Саксоши —  Flathe и т. д.— Heigel, D a d -  

w ig  I  v . B a y ern , 1872.— Wippermann, Kwrhessen 

se it den F re ih e itsk riegen , 1850.— Braun, D e r  D ia -  

m antenherzog, 1881. —  Bursian, D e r  A u fs ta n d  in  

B raunschw eig , 1858.— Grotefend, Gesch. d er a llge - 

m e in en  landstand ischen Verfassung des K .  H a n n o -  

■ver v .  1814— 1848. —  Oppermann, Z u r  Gesch. des 

- if .  H a n n o v e r  v. 1832— 1860, 1860.
Церковь.—  Руководства по законов-Ьд-Ьнш: 

■Richter, Philipps, Hinschius, исторш церкви; Baur, 
1862, Nippold, 1867, Hase, 1892, H. Schmid, 1872, 

-Bru'ck, 1887.— Lichtenberger, H is to ire  des idees re l i-  

gieuses en  A llem a gn e  a u  X I X -е  siecle, 1873.—  
Бюграфш: Dilthey, б. Ш лейермахера, Bachmann, 
5. Энгстепберга. Witte, б. Толука .— Maurenbrecher, 
D ie  preuss. K ir c h e n p o lit ik  u . der K o ln e r  S tre it , 

1881.— Sybel, K le r ik a le  P o l i t ik  im  X I X .  J a h rh ., 

1874.— Wangemann, Sieben  B u ch er preuss. K ir c h e n -  

■gesch., 1859; D ie  k irch liche  K d b in e tsp o lit ik  des i f .  
F r .  W . I l l ,  1884.— Baudri, J . v. Geissel u n d  seine 

Z e i t ,  1881.—  Reinkens, M e lc h io r  v .  D iepenbrock , 

1881.

Умственное д в и ж е те .— Исторш литера
туры: J. Schmidt, т. V, 1896, Gottschall, Stern, 
Brandes.— Prolss, D a s  ju n g e  D eu tsch lan d , 1892.—  
•Legras, H e n r i  H e in e , 1897.— Ducros, H ein e , 1890.—  
Soubies, H is to ire  de la  m usique allem ande, 1896.—  
liibfce, F s s a i d ’h is to ire  de V a rt, франц. перев., 
1890.— Reber u. Pecht, Gesch. der n euern  deutschen 

K u n s t, 2-е изд., 1884.— Dohm, K u n s t. и . К й п -  

s tle r  (4-ая часть). —  Rosenbeck, Gesch. der m oder- 

■nen K u n s t, 1886.

II. Австр1я.
См. выше, т. II, гл. IV, и т. Ill, гл.. X. Сравн. 

Сеньобосъ, Н о л и т и ч . u cm op in  соврем. Е вроп ы ,  

гл. X III, и Krones, Wiirzbach, Maoutchny Slovnik, 
Leger и пр.

Т е к с т ы  и  д о к у м е н т ы .— Redmann, R e c u e il 

des tra ites  et conventions co n c lu s p a r VA u tr ic h e  de- 

p u is  1763, 15 t ., 1855— 77,— Gesetze und, V e r fa -  

sswrtgen im  Justiz faehe, 1780— 1848,—-Ро?й. Gesetze 

u n d  V ero rd m m gen  fw r d ie  deutschen, bohm. u . 

g a liz . E rb la n d e r, 1790  — 1 8 4 8 .— K .  F r a n z  u n d  

F e rd in a n d ’s I .  Gesetze u n d  V e ro rd m m g e n  in - K i r -  

chensachen.

Grillparzer, Selbstb iographie  ( Ges. W erk e , 

т. X IX ).— V. Wirkner, M e in s  E rlebn isse , 1825— 1852, 

1879.— Hiibner, F i n  J a h r  m eines Lebens, 1891.—  
Springer, A u s  m einem  Leben, 1892.— Фричъ, М е 

м уары  (по-чешски, т. I и II).— Челяковсшй, П исьм а  

(по-чешски, 1865).— ПалациШ, Юнгманъ, Шафаринъ, 
П исьм а  (въ Casopis M u s e a  k rd lovs tv i Ceskeho) . —  
Палацшй, Badhost, 1872, и Gedenkblatter, 1874.

Изъ газеть всего важнфе, какъ источники, 
G renzboten  и A u g s b u rg e r  a llgem . Z e it im g .

Изъ числа брошюръ, памфлетовъ и пр. всего 
любопытн-Ье: Hartig, Genesis d er D e v o lu tio n  in  

Oester., 1850.— O esierreich u n d  dessen Z u k u n f t ,

1843. —  Springer, S ta tis tik  der ost. K a isers ta a ts , 

1840.
П о з д н - Ь й и и я п р о и з в е д е н ш .— D ie d s t.-гт д. 

M o n a rc h ic  in  W o r t  u . B i ld ,  11 t ., 1886.— Ficker, 
D ie V p lk e rs ta m m e  der 0  E .-TJ . M o n , 1889.— Schmidt, 
Zeitgenbssische Gesch., т. II, 183C  —  4 8 , 1859.—  
Asseline, H is to ir e  d’A u tr ic h e  depuis M a rie -T h e re s e , 

1877.—  Helfert, Gesch. Oest. vom  A u s g a n g  des 

W ie n e r  O ctoberaufstandes, т. I и II, 1870.— Бю
графш: Ф ранциска  I — Hormayer, 1848, М ей н ерт а , 

1872, Ф ердинанда I — Schimmer, 1849, M e m m e p - 

н и х а  —  Gross-Hoffinger, 1835; Schmidt-Weissenfels, 
1860; Beer ( N e u e r  P lu ta rc h ) .— Chodzko, L e s  massac

res de G a lic ie , 1861.— Gross-Hoffinger, D i e  T h e i-  

lu n g  P o len s  u . die osterr. H e r rs c h a ft  in  G a liz ie n , 

1847. —  Sacher - Masoch, P o ln is ch e  D e v o lu tio n , 

1863. —  Sybel, D ie  os t. S taa tskon ferenz v . 1836  

(H is t. Z e its ch r., 38).
По исторш администрацш и права см. сверхъ 

соч., указанныхъ выше, т. I: Ulbrich, L e h rb u ch  

des ost. Staatsrechts, 1883; H a nd bu ch  der ost p o l i t .  

V e rw a ltu n g , 1889; Oesf. Staatsrecht (coll. Mar- 
quardsen, 1892); Mischler и Ulbrich, Oest. S ta - 

atsw orterbuch. —  Beidtel, Untersuchungen fiber 

d ie  k irc h l. Zustand e in  den ost. S taa ten , 1849.—  
Zachariae, D e r  K a m p f  des G rundeigen thum s  

m it  d er G n in d h e rr lic h k e it , 1832. —  D’ Elvert, 
D ie  K u U u rfo r ts c h r itte  M d h ren s  u . Schlesiens, 

1854.—  Bidermann, Gesch. d er techn. B ild u n g  in

—  309 —



O es t., 1854.— Beer, Oest. u . d ie  deu tschen  H a n d e ls - 

vere in igu n gsbes trebu n gen  v . 1817  —  182 0  (O es t.- 

u n g . Л е т е ,  neue Folge, III ).— Griinberg, D i e  B a u -  

e rn b e fre iu n g  i n  B o h m e n , M d h re n  u n d  ScM esien , 

1894.
Для Чех!и>— Сравн. библю граф т, собранную 

въ SborniTc h istoricJcy  1883 г., и отчеты O esk ij 

ca sop is  h is to r ic ity , равно какъ перюдъ издатя: 

C asop is  M u s e a  k ra i., Ceskeho, O sveta, M U t e ih m - 
g e n  des V e re in s  f i i r  Gesch. d e r  D e u ts ch e n  in  B o h -  

m e n , чешсюя энциклопедш Ригера и Отто. Не 
читающш по-чешски найдетъ всЬ необходимый 

свЪд'Ьшя въ сочинешяхъ L. Leger, L a  B ohem e h is - 

to r iq u e ,  1867,1 л  m ond e slave, 1873, E tu d e s  slaves, 

1875, Russes et S laves, 1890.— И зъ многочисленныхъ 
сочинешй на чеш. яз. укажемъ только: Maly, E a s e  

z n o v u z ro z e n i, 1884.— Masaryk, 6eska o td zka , 1895.—  
Masaryk, K a r l  H a v lic e k , 1896.— Sole, Н ацгоиалъ - 

н о с т ь и е я  важ ное значет е въ общ ественной оки з- 

и и  (на чеш. яз.), 1881.—  Tiftrunk, H is to r ie  M a 

t in g  ceske, 1881. —  Бюграфш, Zeleny, Ю н ш а н н а , 

I. Jirecek, Ш а ф а р и к а  (на нЪм. яз., въ O esterr. 

R e v u e , 1865), Helfert, графа Льва Т у н а  (на н-Ьм. 

яз., въ O esterr. J a h rb u ch , 1894— 1895), Kalousek, 
Л а л а ц к а ю .— Kollar, (Сборникъ статей, 1893).—  

Murko, D e u ts ch e  E in f li is s e  a u f  d ie  A n fa n g e  der 

bohm . R a m a n t ik ,  1897.

О  ю ж и ы х ъ  с п а в я н а х ъ , — См. Leger (pas
sim ). —  lagittj, A r c h iv  f i i r  s la v . P h ilo lo g ie  (съ  

1875 г . ) . —  Stanko Vraz, D je la ,  особенно т. V, 

1 877 .—  Гильфердингь, С обр . со ч и н ., т. И; L e s  

S laves  occid en tau x-, G esch ich te  des IU y r im u s , 1848 
(сочин. очень неприязненное въ отношенш сла- 
вянъ). III.

I I I. Венгры.

Н е повторяя указашй, данныхъ въ т. II, стр. 319, 

и отсыпая къ слЪд. тому для св-Ьд-Ьнш относительно 
Петёфи, Араньи и другихъ революцюнныхъ д-Ьяте- 

лей, укажемъ зд-Ьсь прежде всего капитальное 
трехтомное сочинение Мих. Хорвата на венг. яз., 
переведенное въ 2  т. на н-Ьм. яз. подъ заглав1емъ: 

F w n fu n d z w a n z ig  J a h re  aus d er G esch ich te U n g a rn s , 

182 3  —  1 848, Лейпцигъ, 1867. Главные тексты 
можно найти въ выдержкахъ зд-Ьсь или въ E s p r i t  

p u b l ic  еп  H o n g r ie  Gdrando, Парижъ, 1848, посвя- 
щенвомъ спешально этому перюду. Обширное 
собраш е рЬчей Стефана Тольди, P o l i t i k a i  szono- 

k la t ,  Пеш тъ, 2 т., 1866, сущ ествуетъ только по- 
венг., какъ и обширная поэтическая хрестомаНя 

его отца Франциска Тольди, M a g y a r  iro d a lo m  

K iz ik o e n y v e , названная нами уж е раньше, но важ
ная особенно для этой эпохи. О Сечени и Вере- 

смарти см . Saint-Rend Taillandier, Tcheques et M a 

g y a rs ,  Парижъ, 1869; о народной поэзш — .см.

статью г-жи Dora d’ lstria въ R e v u e  des D e itx - 

M on d es  за 1870 г.; у этихъ двухъ авторовъ можно, 

найти и наибол-fce ценные отрывки въ хорошемъ 
переводЬ. Однако ничто не можетъ заменить со- 

временнаго Erddlyi, M p d a lo k  is  mondalc, 1846, 
Пештъ, 3 т.

Г л а в а  I V .

Скандинавсшя государства.
В ъ  т . II, стр. 322, нами уже указаны главнЬй- 

цпя сочинен!я по общей исторш; къ этимъ основ- 
нымъ трудамъ спЬдуеть добавить въ особенности 

для перюда 1815— 1848 г. слЬдующ.:
Ш в е ц !я .— Уж е упомянутый трудъ, извлечен

ный изъ бумагъ Schinkel, M in n e n  и г  S ve riges  

n ya re  h is to r ia  (Воспомйнашя, относящ1яся къ исто- 
рш Швещи его времени), т. IX, 1814— 1817, изд. 

Рогберга; т. X , 1817— 1822 и XI, 1823— 1828, изд. 

Геллстешуса; т. X II ,  1828 —  1844, изд. Оскара 

Алина, Стокгольма, in-8 , 1864— 1881. ПослЬднш 

томъ дополненъ слЬд. трудомъ: Oscar Alin, C a rl X I V  

Io h a n  och R ik e ts  stander, 1840— 1841  (Карлъ XIV 
1оаннъ и штаты королевства), Стокгольма, 1893,

1 т. in-8.— Touchard-Lafosse, H is to ire d e  C h a r le s X IV ,  

Парижъ, 1838, 3 т . in-8. —  Sarrans, H is to ire  der 

B e m a d o tte ; C harles X I V  J ea n , Парижъ, 1845,

2  т. in-8.— Сборникъ писем *, р п ч е й  и  провозгла- 

ш ет й  Карла XIV 1оанна, Стокгольм у 1858, 2 т. 

in-8. —  A n te c k n in g a r  och m in n en  a f  H.-G. Trolle- 
Wachtmeister, ЗамЬтки и воспомйнашя Тролле- 

Вахтмейстера, изд. Elof Tegner, Стокгольма, 1889, 
2 т. in-8.— Н. Forsell, W etiers ted t, въ  Мемуарахъ 

Шведской Академш, 1886,— Fr. Schmidt, L a  Suede 

sous Charles X I V  Jea n , перев. съ нЬмец., Па

рижъ, 1843, 1  т. in-8 . — Vieseigren, L a rs -J oh a n  

H ie r ta ,  С токгольм у. 1880, 1 т. in-8 .— Для кон- 

ституцюннаго права см. особенно: Е. Hildebrand, 
Svenska s ta ts fo rfa ttn in gen s  h isto riea  u tveck ling  

(Историческое развитее шведской конституцш), 

С токгольм у 1896, 1 т. in-8 .— Для исторш лите
ратуры: I l lu s tre ra d  svensk lit te ra tu rh is to r ia  (Иллю- 
стриров. HCTopin шведской литературы;, т. И, 

Warburg’a (по мЬрЬ выхода).— Frunck, B id ra g  t i l l  

kannedom en o n  nya skolans forberedelser och fdrsta  

u tv e m lin g  (Происхождеше и первые шаги Новой 
Ш колы), Стокгольмъ, 1889.—  Fryxell, B id ra g  t i l l 

Sveriges lit te ra tu rh is to r ia  (Руководство къ исторш 
шведской литературы), С токгольм у 1860,2 т. in-8.

Н о р в е г и я .— СвЬдЬшя о Норвегш находятся 
въ упомянутомъ выше трудЬ Schinkel’a .— К ъ это
му слЬдуетъ добавить въ особенности труды Y.Ni- 

elsen’a, именно: B ic lra g  t i l  N o rg e s  H is to r ia  e fte r  

1814 (Руководство къ исторш Норвегш послЬ 
1814 г.), 4 т. in-8.— G rev Sandels’ statholderskab
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1818  —  1827 (Правительство графа Зандельса), 
Хрис^ашя, 1873. 1 т. in-8. —  G rev v o n  P la ten s  

statholderskab (Правительство графа Платена). 
Христ1ашя, 1875, 1 т. in-8.— Некоторый свЪдЬшя 
на франц. яз. у  Lallerstedt, L a  S cand inav ie , ses 

cra in tes , ses esperances, Парижъ, 1856 1 т. in-12 
(сочинеше очень пристрастное). — Reuterskiold, 
T i l l  B e lysn in g  a f  den Svensk-norska U n ion s  f6 r -  

fa ttn in g e n  och dess iid ig a re  u tveck lingsh isto ria  

(Ушя Швецш и Норвепи съ конститущонной 
точки зр-Ьшя и начало ея историчес'каго развита), 
Стокгольмъ, 1893 (Упсальская диссертащя).

Дан!я.— S.-B. Thrige, Danmarks historie i vort 
Aarhundrede (Истор1я Данш въ X IX  в.), Копен- 

гагенъ, 1889— 1890, 2 т. in-8 .— A. Thorsoee, D e n  

danske stats p o liiis k e  H is to r ie  (Политическая исто- 
pia Датскаго государства), т. II, 1814, 1848, Ко- 
пенгагенъ, 1877. —  С.-A, Gosch, D e n m a rk  and  

G erm any since 1815, Лондонъ, 1862.— Marckmann, 
Danskheclens Skaebne i  S lesvig  (Участь датской 
нацюнальности въ Шлезвиг-fe), Гадерслебенъ, 1860, 
сокращеше бол^е значительнаго труда Аллена объ 
исторш датскаго языка въ Шлезвигскомъ гер- 

‘ цогств^Ь.

Г л а в а  V *.

Искусство въ ЕвропЪ.
Пластика.— См. выше т. I, гл. X, и кромЪ 

того: Ch. Clement, Theodore G ir ic a u lt ,  E tu d e  

b iogra ph ique et c r it iq u e , Парижъ, 1868, нов. изд., 
1879.— E. Chesneau, P e in tre s  et s ta tua ires  rom a n - 

iiques, Парижъ, 1879,— Adolphe Moreau, D e la c ro ix  

et son oeuvre, Парижъ, 1873.— Alfred Robaut, Ca

ta logu e  de Voeuvre de D e la c ro ix ,  Парижъ, 1884, 
in-4.— Th. Sylvestre, L e s  artistes v ivan ts  fra n g . et 

strangers, Парижъ, 1877.— Gustave Planche, E t u 

des s u r  V icole frangaise  (1831 — 1852), 2 т., Па
рижъ, 1855. —  Pierre Petroz, L ’a r t  et la  critiqu e  

en F ra n ce  depuis 1822 , Парижъ, 1875.— Theophile 
Gautier, H is to ire  du  rom an tism e, Парижъ, 1 т. 
in -12. —  Ph. Burthy, Correspondance d’E u g in e  

D e la c ro ix , 2 т., Парижъ, 1880;— J o u rn a l d ’E u g en e  

D e la c ro ix , 1823— 1863, t .  3 in-8, Парижъ, 1893—  
1895,—A. Jal, L 'a r t is te  et le ph ilosophe, entretiens  

critiqu es  s u r le S a lon  de 1821, Парижъ, 1824, 
in-8.— A. Jal, L e  Sa lon  de -1827, Парижъ, 1827, 
in-8.— Baudelaire, L ’a r t  rom an tiqu e , 3 изд., Па
рижъ, 1874; C uriosites esthitiques, Парижъ, 1873.—  
H. Delaborde, In g res , sa v ie , ses tra v a u x , Парижъ, 
1870, in-8. —  Amaury Duval, L ’a te lie r d ’In g res , 

Парижъ, 1878,— Antoine Etex, A r y  Scheffer, E tu d e  

s u r sa v ie  et ses ouvrages, Парижъ, 1859. —  Paul 
Mantz, L .  C ogn iet, въ Gazette des B e a u x -A r ts ,  

1881.— I. Guiffrey, E ugene et A ch il le  D e v e r ia , въ

L ’A r t ,  1883. —  Henri Delaborde, E tud es  s u r les 

B e a u x -A r ts  (Франшя), т. II, Парижъ, 1857.— Th. 

Couture, M ethodes et entretiens d ’a te lie r, Парижъ, 
1868, 2 т,— Andrd Michel, L a  scu lp tu re  d u  s iic le  a  

V E x p o s it io n  universeUe de 1889  ( Gazette de 

B e a u x -A r ts , 1889).— Ph. Burty, M a itre s  et p e tits  

m aiires; Парижъ, 1877. —  Eugene Guillaume, D is 

cerns et notices, Парижъ,1897, in-8.— L. Magne, L ’a r -  

ch itectu re  franga ise  a u  X I X  siecle, Парижъ, 1878, 
in-4.— Charles Blanc, Les a rtistes de m o n  tem ps, 

Парижъ, 1873, in-8.— A. Sensier. E tu d e  s u r  G eor

ges M ic h e l, Парижъ, 1873, in-8 .— Hans Reidelbach, 
K o n ig  L u d w ig  I  u n d  seine K un stschop fun gen , 

Мюнхенъ, 1888.— Ernst Forster, P e te r  C orne lius, 

e in  Gedenkbuch aus seinem  Leben  u n d  W irk e n ., Бер- 
линъ, 1874, 2 т.— H. Riegel, C orn e liu s , d e rM e is le r  der 

deutschen M a le re i, Ганноверъ, 1866.— L  V. Urlichs, 
C orne liu s  in  M in c h e n  u n d  R o m  ( B e itrd ge  z u r  

K unstgesch ich te, Лейпцигъ, 1875).— Hans Muller, 
K a u lb a ch , Берлинъ, 1893. —  A. Rosenberg, D ie  

D iisse ld o rfe r Schu le , Лейпцигъ, 1886.— H. Holland, 
M o r it z  von  S ih w in d , Штуттгартъ, 1873.

М узыка-— Adam (Ad.), S ouven irs  d ’u n  m u s i- 

cien , 1850, in-12; N o u v e a u x  S ou ven irs , 1859; 
in -1 2 . —  Audiey, F ra n z  S ch u b ert, 1871. —  
Azevedo, F c lic ie n  D a v id ,  Парижъ, 1865.— Bellaigue, 
U n  siecle de m usique fra nga ise , 1887, in-1 2 .—  
Berlioz, Voyage m u s ica l, 1844, 2 т. (no русск. 

изд. „Р ус. Муз. Га з.“ ); A  travers  chants, 1862, 
in-18.— M em o ires , 1870, 2  т.; Correspondance гп ё - 

dite, 1878, in-18; L e ttre s  in tim e s , 1882, in-18.—  
Blaze de Burg, M eyerbeer, 1864, in-18.— Chouquet, 
H is to ire  de la  m usique d ra m a tiqu e , 1873.— Cieo- 
gnetti, G aetano D o n iz e tt i, безъ даты. —  Cldment и 
Larousse, D ic t io n n a ir e  ly r iqu e , 1898. —  Edwards, 
L i f e  o f  R oss in i, 1869. —  Ernst, L ’oeuvre d ra m a ti

que de B e r lio z , 1884, in-12. — Florimo, B e l l in i ,  

1883.— Fouque, Les  re v o lu tion n a ires  de la  m usique, 

1883.— Halevy (L . ) ,  H a le v y , sa v ie  et ses oeuvres, 
1862.— Halevy, (F .), S ou ven irs  e t p o r tra its , 1860; 
D e rn ie rs  souven irs , 1863. —  Hippeau, B e r lio z ,  

1873. —  Jahns, K a r l  M a r ia  von  W eber u n d  seine  

W erke, 1871.— Jouvin, H e r  old, 1868.— Jullien, H e c 

to r  B e r lio z , 1889. —  Karasowski, C h op in ’s Leben ,  
seine W erke  n n d  B r ie fe , 3 изд., 1881.— Lavoix, L a  

m usique franga ise ; H is to ire  de la  m usique. — Liszt, 
F re d e r ic  C hop in , 1879 (русск. переводъ П . A . 
Зиновьева, 1887).— Mendelssohn, B r ie fe  (часть въ 
русск. перев., 1863).— Niecks, F re d  C h op in , 2  т., 
1890. —  Pougin, A d . A d a m , 1877; B e ll in i ,  1868; 
V e rd i, 1882.—  Reissmann, F ra n z  S chubert, 1873; 
R ob ert Schu nu m n , 1865.— Schumann, G esam m elte  

S ch r ifte n , 1854.—  Soubies и Malherbe, H is to ir e  de 

la  deuxiem e salle F a v a r t ,  1893.—  Sutherland-Ed- 
wards, R oss in i and  l i s  school, 1881.— Weber, (Max. 
Maria von), K a r l  M a r ia  von W eber, 1864.— Wilder,

—  311 —



B eeth oven , 1883. —  ПЪтуховъ, Берлю зъ о  Р о с с ги , 

1881.— CtpoBb, П ол н .собр . сочим ., 4 т., 1892— 96.—  
В. Стасовъ, П о л я . со бр . сочим ., т. 4.— Коргановъ, 

В е р д и ,  1897. —  Nohl, B eeth oven s L e b e n , 3 т., 
1864— 77 (русск. изд., 2  т., 1892).— Ж изнь зам п - 

чат елъны хъ лю дей, изд. Павленкова (отд-Ьпьные 

выпуски посвящены Ш опену, Ш уману, Мейерберу, 
Бетховену, Глинк-fe, Серову и др .).— ХрисЛановичъ, 

П и сьм а  о Ш оп ен гь , Ш уберт гь, Ш ум ангь.— П исьм а  

Б ет ховен а  (приложен, къ Р у с .  М у з . Г а з . ,  1904).—  

Ла-Мара, М узы к .-ха ракт ерист и чески е  эт ю ды  (рус. 

изд., 2 т .).— Вс. Чешихинъ, H c m o p iu  р у сск . оперы , 

1905.— З а п и с к и  М. И. Глинки, 1887.— Н. Финдей- 
зенъ, М .  Ж . Г л и н к а , 1894. —  Ларошъ, Г л и н к а  и  

его значенге вь р у сск о й  музыкгъ (въ Р у с с к . В гь ст н ., 

1867 —  68).-—  Н. Финдейзенъ, А .  Ж . В ер ст овск т  

(п р и лож ете  къ Е ж е го д н и к у  Ж м п. театровъ, 

1&96 —  97).—  Блохъ, К авось ( I b id ) .  —  Смоленсшй, 
Ргъчь о  Б орт няиском ъ  (въ Р у с с к . М у зы к . Г а з ., 

1901, №№ 39 — 40). — Riemann, M u s ik -L e x ic o n ,  

4 изд., 1894 (русск. изд. съ дополнетями, подъ 
редакц. Ю. Энгеля).

Г лава VI.

Состояние наукъ въ ЕвроггЬ.
М а т е м а т и к а ! — S. Gunther, Z i d e  u n d  R e s u l-  

ta te  d e r n eu e ren  M a ih e m a tis ch -h is to r is ch e n  F o r -  

s ch u n g , Эрлангенъ, 1876.— Todhunter, A  H is to ry  

o f  th e  T h e o ry  o f  E la s t ic ity ,  Лондонъ, 1865.—  
Dronke, J u l iu s  P lu c k e r ,  Боннъ, 1871..—  Schlegel, 

H e rm a n n  G rassm a n , se in  L e b en  u n d  seine W erk e , 

Лейпцигъ, 1878.— Valson, L a  v ie  et les tra v a u x  d u  

b a ro n  C a u ch y , Парижъ, 1868.— Bjerknes, N ie ls -  

B e n r ik  A b e l,  ta b lea u  de sa v ie  et de son  a c t io n  

s c ie n t if iq u e , Парижъ, 1885.— Lejeune-Dirichlet, G e- 

d ach tn issred e a u f  C . G . I .  J a c o b i, 1852.— Kummer, 

G ed a ch tn issred e a u f  С . P. L e je u n e  -  D ir ic l i le t ,  

1860.

Ф и з и к а  и  х и м и я .  —  Helmholtz, f ib e r  d ie  

E r h a ltu n g  d e r K r a f t ,  Верлинъ, 1847.— Biot, M e 

la n g e s  s c ie n t if ig u e s  et l i i t i r a i r e s ,  Парижъ, 1858.—  

Wilde, G esch ich te  d er O p tik , Берлинъ, 1838. —  

Valson, L a  v ie  et les t ra v a u x  d ’A n d r e -M a r ie  A m 

p e re , Л т н ъ ,  1886.— Tyndall, F a ra d a y  as a  d isco 

v e re r , Лондонъ, 1870.— Davy, E le m e n ts  o f  c h im ic a l 

p h ilo s o p h y , Лондонъ, 1812,— Dumas (J.-B.), Lemons 

s u r  la  p h ilo s o p h ic  c h im iq u e .— W,urtz, H is to ir e  des 

th eo ries  ch im iq u es  d epu is  L a v o is ie r ,  1869.

Е с т е с т в е н н ы й  н а у к и . - Cuvier и Flourens, 
E lo g e s  h is to r iq u e s .— Magdelaine de Saint-Agy, H is to 

i r e  des sciences n a tu re lles , Парижъ, 1841.— Carus, 
G e s ch ich te  d e r Z o o lo g ie , Мюнхенъ, 1872.— Guardia, 
H is to ir e  de la  m ddecine, Парижъ, 1884.— Dubois- 
Reymond, I ie d e n .— Schleicben, S c h ill in g 's  u n d  H e 

gel's  V e rhd ltn iss  z u r  N a tu rw issen sch a ft, Лейпцигъ, 
1844.— Julien Sachs, G eschichte der B o ia n ik  vom  

1 6 -ten  Jahrhw ndert b is  1860. —  Huxley, L a y  Ser- 

m ons. — Peschel, G eschichte der E rd k u n d e ,Мюнхенъ, 
1877.

Г л а в а  У П .

Католическая церковь и дру- 
пя вЪроисповЪдашя.

1. Д о к у м е н т ы . — Текстъ разныхъ конкорда- 
товъ, буллъ, папскихъ грамотъ, распоряженш и 

указовъ, упомянутыхъ въ этой гпав%, можно найти 
въ цитированныхъ выше, т. I, стр. 310, сборни- 

кахъ: De Champeaux, Walter и Е. Ollivier.
II. К н и г и .— О б щ !я .— КромЪ разныхъ обгцихъ 

исторШ церкви, см.: Nielsen, A u s  dem inneren  L e 

ben der kathol. K ir c h e  (нЪм. пер. съ датскаго), 
1882.— R evu e  tr im e s tr . de Tu b in gu e , 1818 г. и 

сл%д.— МайнцскШ C ath o lique , 1820 г. и сл-Ьд,—  

H is to ris ch -p o litis ch e  Blatter (основан. Я. Герре- 
сомъ), 1838 г. и сл-Ьд.

СпецЕальныя.— 1. О папахъ данной эпохи:* 
Ж изнеописания Пья Y II, цитированный въ I т ., 

стр. 311.— Artaud de Montor, H is t, de L e o n  X I I ,  

Парижъ, 1843 и H ist, de P ie V III, Парижъ,

1844.— Wagner, Gregor X V I, Зальцбурга, 1846.—  

Ch. Sylvain, G r ig .  X V I, 1889. — Wiseman, R ecol

lections  o f  the last f o u r  Popes , 1858.
2. О церкви во Францш: H c m o p iu  Dareste, Vau- 

labelle, Lamartine, Nottement, de Viel-Castel, Thu- 

reau-Dangin, указанный въ библюграфш къ гл. X 
3-го т.— G. de Grandmaison, L a  C on g rega tio n (1801—  

1830), Парижъ, 1889.— A. Leroy-Beaulieu, Les  ca- 

th o l. lib e ra u x , I’E g lis e  et le libera lism s de 1830 a 

nos jo u r s ,  Парижъ, 1885.— Аббатъ Ricard, L ’Ecole. 

m ena is ienne, Парижъ, 1884 ,4т .— Аббатъ Roussel, 

L a m e n n a is  d ’apres des doc. ined ils , Реннъ, 1392, 

2  т.— Ladoue, M -g r  G erbet, 1869, 3 t .— Montalem- 
bert, L e  P . L a c o rd a ire , Парижъ, 1861.— P. Cho- 

carne, L e  P . L a c o rd a ire ,  sa vie in tim e  et re lig ., 

Парижъ, 1866, 2 т. — Foisset, V ie  d u  P . L a co r

d a ire , Парижъ, 1870, 2 т. — Perraud, L e  com ie dc 

M on ta lem b e rt, Парижъ, 1870.— Foisset, L e  comie 

de M on ta le rribe rt, Парижъ, 1877. —  De Pontlevoy, 
V ie  d u  P . de R a v ig n a n , Парижъ, 1860 — Аббатъ 

Lagrange, V ie  de M -g r  D w p a n lou p  (1802— 1878), 
Парижъ, 1883, 3 т .— Bazin, V ie  de M -g r  M a re l, 

Парижъ, 1891, 3 т.— Аббатъ Ricard, L ’abbc Com- 

ba lo t, Парижъ, 1891.
3. О церкви въ Бельпи и Голландш: Oppelt, 

H is t ,  de la  B e lg . de 1830 a 1860, Брюссель, 1861.—  
Saintrain, V ie  d u  ca rd . jD echam ps, arch, de M a l i-  

nes. —  Nippoid, D ie  rom isch . kathol. K irch e  im  

K o n ig r .  der N ie d c r la n d , Лейпцигъ, 1879.
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4. О церкви въ Гермаши: Werner, Geschichte der 

k a th o l. Theolog . in  D eu tsch land , Мюнхенъ, 1866 
{2-е изд., 1889). —  Труды Schmidt’a, 0. Meyer’a и 
H. Bruck’a, указанные выше, т. I, стр. З И .^В еск , 
F re ih e r r  v on  Wessenberg, Фрейбургь, 1862,— Gal- 
land, Jos. von  Goerres, Фрейбургь, 1876.

5. О церкви въ Баварш: Н. von Sicherer, S ta a t 

u n d  K ir c h e  in  B a y ern , 1874.— Ж изнеописангя  Л ю 

довика I ,  составл. Wolf'oMb, 1841, Sepp'oMb, 1869 
и Heigel’ eMb, 1872.

6. О церкви въ пров. Верхняго Рейна: L. Wolf, 
P ra g m a t. ecclis iast. p o u r  la  p ro v . ca tho l. du  E a u t-  

R h in ,  Вюрцбургъ, 1823.— Lang, S a m m lu n g d er V e r-  

ord n u n gen  der oberrhein. K irch e n p ro v ., Тюбин- 
тенъ, 1825—1836.— Bruck, Geschichte der oberrhein. 

K irch e n p ro v ., Майнцъ, 1868.— Golther, D e r  S taa t 

•und d ie ka thol. K ir c h e  in  W urtem berg , Штутт- 
гартъ, 1874.

7. О церкви въ Пруссш и о кельнской „ката

строф-^" : Laspeyres, H is t, et o rga n , actuelle du 

cathol. en P ru sse , Галле, 1839, — Lehman, Preussen  

u n d  die k a th o l.K irch e  bis zum  T o d e F r ie d r . W i lh . I V ,  

Лейпцигь, 1878— 1881,— *** B e itra g e  г и г  K irch e n -  

gesch. des X I X .  J a h rh u n d ., Франкфуртъ, 1838.—  
J. Goerres, Athanase, 1838 и L ’F g lis e  et V E ta t  

d ’apres les dern iers errem ents de Cologne, 1842.—  
M-gr de Droste, L a  p a ix  de V E g lis e  et de V E ta t 

d ’apres Vaffa ire de B e r lin , Мюнстеръ, 1843.— Thei- 

ner, S itu a tio n  de V E g lise  cathol. en Silesie, Pe- 
генсбургъ, 1852, 2 т.

8. О церкви въ Австрш: Beidtel, указанн. въ 
т. I, стр. 311.

9. О церкви въ ШвейцарЫ: Snell, R e c t i authent. 

des changem ents survenus d a m  la  Suisse ca th o l., 

1831.— Fr. Hurter, D ie  B e fe in d u n g  der K irch e  in  

d er Schweiz seit 1831, Шаффгаузенъ, 1842.— Creti- 
neau-Joly, H is t, du Sonderbund, Парижъ, 1850.—  
Siegwart-Muller, D e r  K a m p f zwischen R ech t und  

G ew a lt in  der Schw eiz. E idgenossenschaft, Цю- 
рихъ, 1863 — 1868, 3 т.

10. О церкви въ Испанш: La Fuente, H is t, eccles. 

de Espaha, 2 изд., 1873— 1875.— Pfeilschifter, D e r  

k irch liche Z u s ta n d  in  Spanien , 1842.
11. О церкви въ Россш и въ Польш-Ь: A. Thei- 

ner, D ie  neuesten Zustande der kathol. K ir c h e  in  

P o le n  u n d  Russland , Аугсбургъ, 1841.— Persecu 

tion s  et sou jfr. de VE glise ca thol. en R assie , com. 
бывшаго русск. статскаго советника, Парижъ, 
1842.— Lescoeur, L ’E g lis e  cathol. en P o lo g n e  sous 

le  gou v . russe, 2 изд., Парижъ, 1876.
12. О  догматическомъ cnopt: Braun, L a  doctrine  

de Vherm isian ism e, Боннъ, 1835.— Niedner, P h ilo -  

sophiae H e rm e s ii B onnensis  e x p lic a tio  et ex is tim a - 

t io ,  Лейпцигь, 1839.— Бгограф ги  Ламеннэ, указан, 
выше, п. 2.— Bouyssonnle, L ’abbe B a u ta in  (1790—  
1867), Парижъ, 1897.

13. О церквахъ раскольничьихъ: Kunstmann, L a  

secte de I’abb i Chdtel, въ R evu e th io l, de F r ib o u r g ,  

t. III.— ***E d a irc issem en ts  s u r la  secte de S ch n e i- 

dem iihl, Познань, 1844. —  Franke, A n t .  T h e in e r, 

Глацъ, 1845. —  Hirsher, Recherches s u r  les guest, 

re lig . du tem ps p resen t, Фрейбургь, 1846.
14. О монашескихъ орденахъ и благочестивыхъ 

обществахъ: Cretineau-Joly, H is t, de la  com p, de 

J&sus, 3 изд., Парижъ, 1851, 6 т. —  Lacordaire, 
M im o ir e  s u r le r itab liss . en F ra n ce  des F re res  

priche.urs, 1839.— Б гограф т  Л акордера, указан, 
выше. —  Р. Cormier, V ie  d u  Jandel, 2 изд., Па
рижъ.— R.-P. Rambert, M -g r  de M azen od  (1782—  
1861), Парижъ, 1883, 2 т.— Кардин. Pitra, V ie  du  

ven ira b le  P .  L ib e rm a n n , 3 изд., Парижъ.— Nl-gr 
Gay, V ie  de M .  L e  P re v o s t (1803— 1874), Парижъ, 
1889.— Herv6 Bazin, L e s  grands ordres et congrega 

tions  de fem mes, Парижъ, 1889. —  M-gr Baunard, 
H is t ,  de la  v inera b le  mere B a ra t, Парижъ, 1872, 
2 т. и H is t, de M ad am e D uchesne, Парижъ, 1878.—  
L. Aubineau, V ie  d e la  m ere E m il ie  de R o d a t  (1787—  
1852, Парижъ, 4 изд., 1880 и H is t, des P e tite s  

Soeurs des P a u vre s , Парижъ, 1895.— Hl-me Abel 
Ram, L e s  Petites  Soeurs des P a u v re s , Парижъ, 
1895.— Виконтъ de Melun, V ie  de la  S o e u r R osa 

lie , Парижъ. 1857.— ***B iog ra p h ie  d u  P .  Theodose 

F lo r e n t in i ,  Хуръ, 1865.— llll-me de Barberey, E l i 

sabeth Seion  et les commencements de V E g lis e  ca

tho l. a u x  E ta is -U n is , 3 изд., Парижъ, 1892, 3 т. 
in-18. —  Mgr Ozanam, V ie  de F re d . Ozanam , Па
рижъ, 1870.— M-lle Maurin, V ie  de M - l le  P a u lin e -  

M a r ie  J a r ic o t ,  Парижъ, 1884, 2 т.
15. О катопическихъ мисшяхъ: A n n d les  de la  

P ro p a g a tio n  de la  F o i ,  съ  1834 года. —  К. von 
Heil. Aloys, D ie  ka thol. K ir c h e  in  ih re r  gegenw ar- 

tig e n  A u s b re itu n g , Регенсбургъ, 1845.— HaUn,Gesch. 

der ka tho l. M iss ion en , Кельнъ, 1858.— Marshall, 
L e s  m issions chretiennes, перев. Waziers, Парижъ, 
1865, 2 т .— Kalkar, Gesch. der rom . ka tho l. M is 

s ionen, н-Ьм. перев. Michelsen’a, Эрлангенъ, 1867.—  
Louvet, L e s  m issions ca tholiques a u  X I X  s ., Па
рижъ, 1895.— Hough, H is t, o f  C hris tian ity  in  In d ia ,  

Лондонъ, 1839. —  Miillbauer, Gesch. d er ka thol. 

M iss , in  O stind ien , Мюнхенъ, 1852,— Adrien Launay, 
H is t , de la  Societe des m issions e'trang., Парижъ, 
1895, 3 т.— Pachtler, D a s  C hris ten th um  in  T o n k in  

u n d  C och inch ina , 1861.— Hue, S ou ven irs  cVun voy 

age dans la  T a r ta r ie  et le Th ibet (1844 —  1846), 
Парижъ, 1852, 2 т. —  Dallet, H is t , de V E g lis e  de 

C o rie , Парижъ, 1874, 2 т.— Lindsay, R om e  in  Ca

n a d a , 1878.— Carlier, H is t ,  d u  p eo p le  a m erica in ,

I 1864, 2 t.— * * ” L e t t r e  d M .  de B e ck e d o rf s u r  la  

s itu a tio n  actuelle du  ca th o l a u x  E ta ts -U n is ,  Pe- 
генсбургь, 1842,— O’Connell. C ath o lic ity  in the Ca

ro lines and G eorg ia  (1820 —  1878), НьюЛоркъ, 
1878.— Michelis, Les  peoples de la  M e r  du sud et
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les m iss , p ro te s t, et ca ih o liq u e s , Мюнстеръ, 1847.—  

P. Mangeret, M - g r  B a ta i l lo n  et les m issions de 

I ’ O cea n ie  ce n ira le , Лю нъ , 1884, 2 т.

16. О протестантизм^ вообще: Gieseler, R iic k -  

b lick e  a u f  d ie  th e o l. R ic h tu n g e n  u n d  E n tu i.  der 

le ts ten  5 0  J d h re , Геттингенъ, 1857.— Joerg, Geseh. 

des P r o te s t ,  in  se in e r neuesten  E n tw ic k e lu n g , Фрей- 

бур гь , 1858.— Dorner, Gesch. der n euester T h e o l. ,  

Мюнхенъ, 1868.— J. Bailees, L e  e a th o l. com pa re  a u  

p ro te s t ,  dans ses ra p p o r ts  avec la  c iv il is a t. e u ro p ., 

Парижъ, 1844, 3 т. —  Dollinger, K ir c h e  u n d  K i t 

ch en , 1861.

17. О протестантизм^ въ нЪмецкихъ странахъ: 

Hundeshagen, P e r  deuische P r o te s t . ,  3-е изд., Франк- 

фурть, 1850.— Kahnis, D e r  in n e re  G a n g  des d eu t- 

sch en  P r o t .  s e it  M i t t e  des v o r ig e n  J a h rh ., Лейп- 

цигъ, I860.— Schleiermacher, Theolog ischesB edenken  

i ib e r  das litu rg is c h e  R e c h t eva n ge lisch er L a n d esh er- 

re n , 1824. —  Scheibel, A k ten m a ss ige  Geseh, der 

U n io n ,  1834, 2 t . —  Wangemann, S ieben  B u c h e r  

preu ss isch er K irch e n g e s ch ., 1859, 3 t. —  Fr. Lich- 
tenberger, H is t ,  des idees re l ig .  en  A lle m a g n e  

d ep u is  le X V H I - e  siecle ju s q u ’d nos jo u r s , Па
рижъ, 1888, 3 t .— Dilthey, V ie  de S ch le ierm acher, 

1867.
18. О протестантизм-fe въ Швейцарии, Францш 

и Голландш : Н. von der Goltz, D ie  r e fo rm . K ir c h e  

G e n fs  im  X I X .  J a h rh . ,  Базель, 1862.— A. Schwoi- 
ze r, D a s  k ire h l. Z e r w u r fn .  in  W a a d t, Цюрихъ, 

1846. —  Jacob, M a d a tn e  de K ru d e n e r , Парижъ, 

1885.— G. de Felice, H is t ,  des p r o t .  de F ra n c e  ~de- 

p u is  la  r e fo r m , ,  Парижъ, 1861.— Kohler, Die nie- 

derl. Kirche, Эрлангенъ, 1865.
19. О протестантизм-Ь въ Англш  и въ Соеди- 

ненныхъ Ш татахъ: Pauli, G esch. E n g la n d s  seit 

1814, Лейпцигь, 1864, 2 т. —  Nassau-Molesworth, 

H is to r y  o f  the C h u rch  o f  E n g la n d  f r o m  1 6 6 0 , Лон- 

донъ, 1882.— J. Gondon, D u  m ouvem en t re lig . en  

A n g le te r re ,  Парижъ, 1844.— Moufang, L e c a r d .  W i 

sem an , Майнцъ, 1865.— C. Tiffany, H is t ,  o f  th e p ro -  

te s ta n t ep is cop a l ch u rch  in  the U n ite d -S la te s  o f  

A m e r ic a ,  НьюЛоркъ, 1896.
20. О разныхъ протестантскихъ сектахъ: Oli- 

phant, T h e  l i fe  o f. E .  I r v in g ,  3 изд., 1865.— E. Mil
ler, H is t ,  a n d  d o c tr in e  o f  I r v in g is m ,  1878, 2  t . —  

Mayhew, T h e  M o rm o n s ,  Лондонъ, 1852. —  Busch, 
Gesch. der M o rm o n e n ,  1869.

21. О протестантскихъ мисщяхъ: Wiggers, G e- 

sch ich te d e r eva n ge l. M is s io n ,  Гамбургъ, 1845.—  
Kalkar, G esch, d e r  ch r is ilic lie n  M is s io n  u n le r  den 

H c id c n , 1879 [н%м. перев. 1879 —  1880, 2 т . ] .—  

Blumhardt, H a n d b . d e r M iss ion sgesch ., 3 изд., 

Ш туттгартъ, 1862.— Burckhardt и Grundemann, L e s  

m iss, evangel, depu is  le u r  o r ig .  ju s q u ’d nos jo u rs ,  

фр. перев., 4 т. —  Warneck, A b r is s  e in e r Gesch. 

d e r p r o te s t . M is s io n e n , 2 изд., 1883.

22. О положении англШскихъ католиковъ: Am
herst, H is to ry  o f  ca th o lic  em an cipa tion  [1771—  
1820], 1886, 2 t.— Madaune, H is t, de la  renaissance  

d u  ea th o l. en  A n g le te rre , Парижъ, 1895. —  Sliee, 
T h e  I r is c h  C h u rch , Лондонъ, 1852. —  Baumstark, 

D a v id  O ’ C onnell, 1873. —  Nemours-Godr4, O ’ Con

n e ll, 1890.— Bellesheim, Gesch, der ka thol. K irch e  

in  In la n d , Майнцъ, 1891.

23. Вопроса, о см-Ьшанныхъ бракахъ: I. Doellin- 
ger, L e s  m a n a ges  m ix tes , Регенсбургъ, 1838 
(5 изд.).— Mailath, D ie  R e lig io n s w irre n  in  U nga rn , 

Регенсбургъ, 1845, 3 т.

24. О положеши евреевъ: Scheidler, Judenem an- 

c ip a t io n , въ E n cy c lo p . Ersh’a и Grubera, 1850.—  

Kaim, B n x s  эм ансипацги  (на н%м. яз.), 1869.—  

Ab. Geiger, D a s  Jud en thu m  u nd  seine Gesehichte, 

1865— 1871, 3 t.— Th6od, Reinach, H is t ,  des Is ra 

elites, Парижъ, 1884.

Г л а в а  V I I I .

Соединенные Штаты.
0 >*>(*>иц1а л ь н ы е  д о к у м е н т ы . — Gales and

Seaton, A n n a ls  o f  Congress (1789 — 1824), 42 t ., 

издан, въ 1834— 1856 гг.— Th e  R eg is ter o f  D eb a 

tes (для пер1ода 1824— 1837 гг.), 29 т.— The Con

g ress ion a l Globe (1837— 1872), 108 том. in-4.— Эти 

три коплекцш воспроизводить дебаты, тексты за- 

коновъ и всФ документы, касающееся рабогь кон
гресса^— Оффищальныя объявлешя о переписяхъ 

1820, 1830 и 1840 гг.— U n ite d  States Statutes at 

L a rg e .— Постановлешя верховнаго суда, по Cur- 

tis’y .— Отчет ы  Далласа, Гаварда, Петерса, Уито
на, Кранха. —• Сборникъ конститущй штатовъ.

B. Perley Poore, 2 т. in-4, Вашингтонъ, 1878.
Цънныя св'вдъшя находятся также въ с.тьх.

коллекшяхъ: A m e r ic a n  S ta te  P a p e rs : D ocum en ts , 

L e g is la tiv e  a nd  E x e c u t iv e , fr o m  1 7 8 9 ,38 том. in-fol., 

издан, въ Вашингтон-fe съ  1832 по 1861 г. (ино

странный д-Ьла, 6 т. 1789 —  1827; инд-Ьйсшя дЬла 
2 т.; финансы до 1828 г., 5 т.; коммершя и море
ходство, 2 т.; военный дфла, 7 т., до 1828 г.; 
флотъ, 4 т.; почта, 1 т.; общественныя земли, 8 т.;. 

разное, Зт.). —  Th. Benton, A b rid g m e n t o f  the D e 

bates o f  Congress fro m  1789 to  1856, НькЯоркъ, 

16 т. in-8 , 1856. —  Niles, T h e  W eekly  R eg is ter  

(1811—-1836), Балтимора, 50 т. in-8 .— E. Williams 
and B.-J. Lossing, T h e  S ta tesm an ’s M a n u a l (пре
зидентская послашя и бюграфш), Нью-1оркъ, 4 т. 
in-8 , 1858. —  Коллекшя Jonathan’a Elliot’a (4-й т. 
для постановлешя объ упразднении Южной Каро

лины ).—  Gallatin, James Monroe, Henry Clay, John
C. Calhoun, Daniel Webster, Channing, W.-H. Seward, 
W o rk s , L e tte rs , W r it in g s , Speeches and P a p e rs .—  
M e m o irs  o f  John Quincy Adams (D ia r y  съ 1795 no
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1848 г.), 12 т., Филадельфш, 1874— 77.— Thomas 
Н. Benton, T h ir ty  Years’s V iew  in  the Senate (1 8 2 0  

a  1 8 5 0 ),  2 t „  Нью-1оркъ, 1854— 56.
Обиря исторш .— Hildreth (3-й томъ 2-й ce- 

рш). -— Me Master, H is to ry  o f  the U n ite d  States 

(1789— 1850).— !. Schouler, H is to ry  (1789— 1860), 
5 г., Ныо-1оркъ, 1891, — G. Tucker, H is to ry  to  the 

end o f  the 2 6 -th  Congress (съ точки зрЪшя южа
нина), 4 т., Филадельфия, 1860.— Dr. Н. von Holst, 
Verfassungsgesehichte der V e re in ig te n  Staa ten , 5 t., 
Берлинъ, 1873 —  85; америк. пер., 3 т., Чикаго, 
1876-81 .

Народный или ш кольный исторш:
W.-C. Bryant и S.-H. Gay, 4 т., Нью-1оркъ, 1889—  
J.-H. Patton, 1т., Нью-1оркъ, 1866.— J. Clark Rid- 
path, 1 т., Цинцинати, 1880. — Karl Fr. Neumann 
(1800— 1868), 3 т., Берлинъ, 1866. — Barnes, B.-l. 
Lossing, Al. Johnston, Higginson.— I.-H, Becker, D ie  

h u n d ertja h rige  R epu b lik , Аугсбургъ, 1879.— L.-H. 
Griffin, The g rea t R e p u b lic , Лондонъ, 1884.

Современный сочинежя.— Sargent, P u b 

l ic  M e n  and E ven ts  (1817— 1853), 2 т., Филадель
фия, 1875. —  Al. de Tocqueville, L a  dem ocra tic en 

A m ir iq u e ,  Поли. собр. сочин., 9 т., Парижъ, т. I, 
II и III (есть два русск. перев.).— Н. Wilson, R ise  

and F a l l  o f  the S lave  P o w e r  in  A m e rica , 3 t., 
4 изд., Бостонъ, 1875.— Goodell, S lavery and A n t i 

slavery, 1 t., Нью-1оркъ, 1855,— Gidtlings, H is to ry  

o f  the R ebe llion .— Horace Greeley, The A m e r ica n  C on 

f l ic t ,  2 т., Гартфордъ, 1864— 67.— De Bacourt, S ou 

ven irs  d’u n  d ip lom ate , Парижъ, 1882.

Экономичесше вопросы. —  Carey, Th e  

S lave T ra d e dom estic and  fo re ig n .— Sumner, L e c 

tures on  the H is to ry  o f  P ro te c t io n  (приверженецъ 
свободы торговли), H is to ry  o f  A m e rica n  C ur

rency.— Walker, Trea tise on  M o n e y .— Carey, H a r 

m ony o f  In te res t (протекцюнистъ).— Gouge, H is to ry  

o f  P a p e r  M o n e y  and B a n k in g .— Perry, E lem ents  

o f  P o l i t i c a l  E con om y . —  Young, T a r i f f  legisla 
tion .

E iorpa< t> iH .— James Parton, A n d rew  Jackson, 

3 t ., Бостонъ, 1860.— Dr. H.von Holst, Jo h n  G. Cal

h oun  (коллекц1Я A m e rica n  Statesmen J .-T . Morse), 
Кембриджъ, 1883.— G. Ticknor Curtis, L i f e  o f  D a 

n ie l Webster, 2 т., Нью-1оркъ, 1869. —  Hammond, 
The L i f e  and  T im es o f  S ilas W r ig h t.— Henry Adams, 
A lb e rt G a lla tin , 1 т., Филадельф1я, 1879, — Oliver 
Johnson, W illia m  L lo y d  G a rris o n  and his tim es, 

1т., Б о с то н ъ , 1880.— Samuel Tyler, M e m o ir  o f  R o 

ger B ro o k  Ta ney , chief Justice, 1 т., Балтимора, 
1872.— F.-W. Seward, A u tob iogra ph y  o f  W . -H .  Se

w ard . —  Lyon G. Tyler, Lette rs  and T im es o f  the 

Tylers, Ричмондъ, 2 т., 1885.
М ексиканская война.— Ripley, Th e  W a r  

with M e x ico , 2 т., Нью-1оркъ, 1849.— Hittel, A  hi

story o f  the C ity  o f  San F ra n c is c o .— A.-A. Liver

more, The W a r  w ith  M e x ic o  reviewed, Бостонъ, 
1850.— l.-M. Cutts, The Conquest o f  C a lifo rn ia  a n d  

N e w -M e x ic o .

М-Ьстныя исторш . John W. Monette, V a l

ley o f  the M iss iss ip i, Ныо-1оркъ, 1846.—Alb. James 
Picket, H is to ry  o f  A la ba m a  (семинольская война),
2 т., Чарльстоунъ, 1851.—  Н. Yoakum, H is to ry  o f  

Texas to  the a n n exa tio n , 2 т., Нью-1оркъ, 1856.—  
Greenhow, H is to ry  o f  O regon and C a lifo rn ia .—  
H.-H. Bancroft, H is to ry  o f  the P a c i f ic  S ta tes, Ca

l i fo r n ia ,  1883.— H. Howe, H is to r ic a l Collections o f  

O hio, 1 t . , Цинцинати, 1850. —  Thomas Ford, H i 

s to ry  o f  I l l in o is  (1818— 1847), 1 т., Чикаго, 1854.—  
James W. Campbell, P o l i t i c a l  H is to ry  o f  M ic h ig a n ,

1 t ., Детруа, 1876.
Канада. —  Robert Christie, H is to ry  o f  L o w e r  

Canada, вплоть до ея соединешя съ Верхней Ка
надой въ 1840 г., Монреаль, 1849— 55.— Frangois- 
Xavier Garneau, H is to ire  du Canada, 2 изд., Мон
реаль, 1852. Въ четвертомъ, 4-томномъ, посмерт- 
номъ издаши Шово поместить 6юграф1ю автора, 
аббатъ Касгренъ— этюдъ о Гарно и ФерландЪ, 
Лемуанъ— о „nos quatre historiens modernes, Bi- 
baud, Garneau, Ferland, Faillon". —  Charles Dent, 

Canada, since the U n io n  o f  1841, Торонто, 1881; 
H is to ry  o f  the u p p er Canada R ebe llion , Торонто,
2 т., 1885— 86.— Louis Turcotte, L e  C anada de  

1841 a  1867, Квебекъ, 2 т., 1871.— Benjamin Suite, 

H is to ire  des C an ad ien s-F ra nga is  de 1 6 0 8  a 1S80 , 

Монреаль, 8 т., 1882— 84.— J. de Beaudoncourt, 
H is to ir e  p o p u la ire  d u  Canada, 1 т., Парижъ, 1886.

Г л а в а  I X .

Романсшя страны Америки.
Общая истор!я. — Presas, L n ie io  im p a rc ia l 

sobre las p r in c ip a le s  causas de la  revo lu cion  de la  

A m e rica  espanola, Бургосъ, 1828.— Torrente, Ш -  

s to ria  genera l de la  revo lu c io n  m oderna  h ispano- 

a m erica na , Мадридъ, 1829 —  1830, 5 т. —  Lesur, 
A n n u a ire  h is to r iq u e  (1818— 1848).— Gervinus, G e- 

schichte d e s X IX .J a h rh u n d e rts , Лейпцигь, 1856— 66, 
8 т.— G. Hubbard, H is to ire  con tem pora ine  de I’E s p a -  

gne, Парижъ, 1869.— U. Winsor, H is to ry  o f  A m e 

r ica . —  Deberle, H is to ire  de V A m e riq u e  du Sud,

3 изд., Парижъ, 1897 (русск. перев., Спб., 1899).—  
Child, Th e  S p a n is h -A m e rica n  R epub lics , Ныо-1оркъ, 
1891.

М ексика и Центральная Америка.—
Robinson, M e m o irs  o f  the m ex ican  revo lu tion , Лон
донъ, 1821.— Poinsett, A  statem ent o f  some o f  the  

p r in c ip a l events in  the p u b lic  life  o f  A g .  de I t u r -  

bide, Лондонъ, 1824.— Mendibil, Resum en h is to r icо  

de la  revo lu cion  de los E s ia d os -U n id os  M e jica n o s ,
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Лондонъ, 1828. —  Dunan, G u a te m a la , Лондонъ, 

1829.— Zavala, E n s a y o  h is to r ico  de las revo lu c ion es  

d e  M e j ic o ,  Парижъ, 1831. —  Mora, M e jo c o  у  sus 

re v o lu c io n e s , Парижъ, 1834, 8 т. —  F. Leclerc, L e  

T e x a s  e t sa re v o lu t io n ,  Парижъ, 1840—  H. Fournel, 

C o u p  d ’o e i l h is to r iq u e  e l s ia tis t iq u e  s u r  le T e x a s , 

Парижъ, 1841.— W. Kennedy, The, r ise , p rog ress  a nd  

p ro s p e c t o f  the re p u b lic  o f  T e x a s , Лондонъ, 1841.—  

De la Renaudifere, M e x iq u e  et G u a te m a la  (въ U n i

vers  p it to re s q u e ), Парижъ, 1843. —  Elias Regnault, 
L e s  E t a t s -U n is  (въ  TJnivers p it to re s q u e ), Парижъ, 
1849.— F. Denis, L e s  C a lifo rn ie s  (въ TJnivers p i t -  

io re s q u e ), Парижъ, 1849.— Gabriel Ferry, L a  g u e rre  

des E ta ts -U n is  et d u  M e x iq u e ,  Парижъ, 1848.— 

Его же, JLes re v o lu t io n s  d u  M e x iq u e ,  Парижъ, 
1864,— Hubert-Howe Bancroft, .H istory o f  M e x ic o ,  

С.-Франциско, 1883— 1884.

Колум б!я , Новая Гренада, Зкуадорт» -  
FI inter, A  h is to ry  o f  the r e v o lu t io n  o f  Caracas, 

Лондонъ, 1819. —  X., M im o ir e s  de M o r i l lo ,  Па

рижъ, 1826.— Restrepo, H is io r ia  de la  re v o lu c io n  

de la  repu b liea  de C o lo m b ia , Парижъ, 1827,18 т.—  

X., C o lle cc io n . de d ocum en tos  re la tives  a  la  v id a  

p u b lic a  del lib e r ta d o r  de C o lo m b ia , у  de P e r u ,  S i 

m o n  B o l iv a r ,  Каракасъ, 1826 и cnl-.д., 22 т .— X., 

C o lle c c io n  de los decretos exp e d ite s  p o r  e l lib e r la -  

d o r  p re s id e n te  de C o lom b ia , desde n ov ie m b re  1 8 2 6 — 

iu l io  1827, Каракасъ, 1828. —  Ducoudray-Holstein, 

M e m o ire s  de S . B o l iv a r ,  Парижъ, 1831. 2  т.—  

Baralt у Ramon Diaz, B esu m en  de la  h is to r ia  de V e 

n ezu e la  desde 1 7 9 7 — 1 8 3 0 , Парижъ, 1841. —  Lar- 

razabel, L i f e  o f  S im o n  B o l iv a r ,  Нью-1оркъ, 1866,—  
i.-A. Paez, A u to b io g ra f ia , Нью-1оркъ, 1867.— Posada- 

Guttierrez. M c m o r ia s ,  Богота, 1872— 1880.— Leary, 
M e m o r ia s , Каракасъ, 1879 —  1881, 16 т, —  Rivas, 
S im o n  B o l iv a r ,  Мадридъ, 1883.— Cevallos, R esu m en  

de la  h is to r ia  d e l E c u a d o r  (no 1845 r.), 1886, 5 t .

П е р у  и Боливш . —  Cochrane, J o u rn a l o f  a  

res id en ce  a n d  tra v e ls  in  C o lu m b ia , Лондонъ, 1825.—  

Miller, M e m o irs , Лондонъ, 1829. —  X., S im o n  R o 

d r ig u e z  e l lib e r ta d o r , Арекибо, 1838. —  J. Lacroix, 

P e r o u  e t B o liv ie  (въ  TJnivers p it to re s q u e ), Парижъ, 

1843.— Pruvonena, M e m o r ia s  у  docum en tos  p a r a  la  

h is to r ia  de la  in d ep e n d e n c ia  del P e r u ,  Парижъ, 
1858. — Mackenna, H is to r ia  de la  ind epend encia  del 

P e r u  (1 8 0 9 — 1 8 1 9 ), 1860. —  M.-l. Cortes, E n sa y o  

sobre  la  h is to r ia  de B o l iv ia ,  Сюкръ, 1861. — Gut- 
tierrez, L a s  co n s titu c ion e s  p o l i t ic o s  que n a  ten u d o  

la  re p u b lie a  b o liv ia n a  (1826 —  1868), Сантъ - Яго, 
1869. —  C.-R. Markham, A  h is to ry  o f  P e r u ,  Лон

донъ, 1892.
Ч или.—Cay, H is to r ia  f is ic a  у  p o l i t i c o  de C h ile , 

Парижъ, 1849.— Eyzaguirre, H is to ir e  d u  C h i l i  (п ерев . 

Poillon ), Л и лль, 1855.—  C. Jamin, L e  C h i l i  (в ъ  TJni

ve rs  p it to re s q u e ) .— Barros Arana, H is io r ia  g en era l 

d e  C h ile , Парижъ, 1884— 1888, 9 т.

Аргентинская республика. —  F. Demi,

R is u m i de V h is io ire  de B u en os  -  A y re s , d u  P a r a 

g u a y  et des p ro v in ce s  de la  P la ta ,  Парижъ, 1827.—  
Diego de Alvear, C oleccion  de obras у  documentos 

re la tivos  a la  h is to r ia  de las p ro v in c ia s  del R io  de 

la  P la ta ,  Буэносъ-Айресъ, 1836.— Woodine Parish, 

B u e n o s -A y re s  a n d  the p ro v in ce s  o f  the R io  de la 

P la ta ,  Лондонъ, 1839,— Sarmiento, C iv ilisa tion  et 

barbarie  (перев. Giraud), Парижъ, 1853. -— Ma- 
gariiios Cervantes, E s tu d ios  h is to ricos , p o lit ico s  у so- 

ciales sobre e l r io  de la  P la ta ,  Парижъ, 1854.—  

l.-B. Alberdi, O rgan isa cion  p o l i t i c o  у  econom ica de 

la  con fed era cion  a rg e n iin a , Безансонъ, 1856.—  

В. Mitre, H is to r ia  de B e lg ra n o  у de la  indepen

d encia  a rgen tin a , Буэносъ-Айресъ, 1876— 1877, 3 т.

Уругвай.— A. Wright, M on tev id eo , apuntes h i

sto ricos  de la  defensa de la  R ep u b liea , Монтевидео,

1845.— Lamas, N o t ic e  s u r la  repu b liqu e  orientate  

de V U ru g u a y , Парижъ, 1851.— De Maria, H is tm ia  

del U ru g u a y , 1875 —  1876. —• Bordoni, M on tev id eo  

e la  repu b liea  del U ru g u a y , 1885.

П арагвай.—Bengger et Longchamps, l ls s a i h i-  

s to r iq u e  s u r  la  re v o lu t io n  d u  P a ra g u a y , Парижъ, 
1827. —  l.-P. et W.-S. Robertson, D o c to r  F ra n c ia  

(перев. съ  англ.), Кведлинбургъ, 1839.— С. Jamin, 

P a ra g u a y  (въ U nivers p itto resqu e ) . — X., L e  P a 

ra gu a y , son  passe, son  p resen t et son  a ven ir, P io-де- 

Жанейро, 1848,— Magarihos Errantes, E s tu d ios  h i

s to ricos  sobre e l r io  de la  P la ta ,  Парижъ, 1854.
Бразил!я.— Southey, H is to ry  o f  B ra z il , Лон 

донъ, 1810— 1819.— Ed. Grosse, D .  P e d ro  I ,  Лейп- 

цигъ, 1836.— Armitage, T h e  h is to ry  o f  B r a z i l  fro m  

1808 to  1831, Лондонъ, 1836.— F. Solano Constancio, 
H is to r ia  do B r a z il ,  Парижъ, 1839.— Abreu e Lima, 
Com pendio da h is to r ia  do B ra s il, 1843,— F. Denis, 

B re s il (въ U n ivers  p itto resq u e ) .— Pereira da Silva, 
H is to r ia  da fu nd aga o do Im p e r io  brazU eiro , Па
рижъ, 1870.— Его же, Segundo p e r io d o  do re inado  

de D .  P e d ro  1, Парижъ, 1875.— Его же, H is to r ia  

do B r a z i l  de 1831 a  1840, P io -де-Жанейро, 1888.—  

Mello Moraes, A  independencia  e о  im p erio  do B r a 

z il, P io -де-Жанейро, 1877.— Vicomte de Porto-Se- 

guro, H is to r ia  d a  independencia  do B ra z il .

Г в ! а н а . — Catineau-Laroche, R a p p o rts  officiels, 

1822.— Saint-Amant, D e s  colonies et de la  G uyane, 

Парижъ, 1822.— Ternaux-Compans, N o tic e  h istorique  

s u r  la  G uyane franga ise , Парижъ, 1843.— X., P u 

b lica tio n s  de la  S o c i i t i  d ’itu d e s  p o u r  la  co lonisation  

de la  G uya n e franga ise , Парижъ, 1843 —  1844.—  
I. Caetano da Silva, L ’ O yapoc e t I’A m a zon e , Па
рижъ, 1861.— H, Coudreau, L a  F ra n c e  iq u in o x ia k ,  

Парижъ, 1887.

Гаити.— Clausson, P r ic is  h is to rique  de la  revo 

lu t io n  de S a in t-D o m in g u e , Парижъ, 1819.— Herard- 
Dumesle, Voyage dans le n o rd  d ’H a it i ,  Портъ- 
о-Пренсъ, 1824. —  Schoelcher, Colon ies rirangeres
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et H a it i ,  Парижъ, 1843.— Madiou, H is to ire  d’H a i i i ,  

Портъ-о-Пренсъ, 1847.— Elias Regnault, L e s  A n t i l 

les (въ U nivers p itto resqu e ), Парижъ, 1849.— Saint- 
Remy, T i t ia n  e t H a it i ,  Парижъ, 1854— 1855, 5 т.—  
Ardouin, H is to ire  d ’H a i i i  (1799 —  1843), Парижъ, 
1853 —  1860, 11 т. —  D-r Janvier, L a  r ip u b liq u e  

d’H a i i i  (1840 —  1882), Парижъ, 1883. —  Chanut, 
L ’ind ipend ahce n a tion a le  d’H a it i ,  Парижъ, 1884.

Глава X .

Алжиръ и французсшя колонЫ.

О б щ !е  в о п р о с ы ;  в р е м я  д о  з а в о е в а 
ния»— R. L. Playfair, A  B ib lio g ra p h y  o f  A lg e r ia  

— 1541— 1887, дополнеше къ P a p e rs  o f  the R o y a l 

geogr. S oc ie ty , t. II, 1887. —  E. Plantet, Gorresp. 

des deys d’A lg e r  avec la  co u r  de F ra n ce  (1579—  
1833), т. II.— Его же, C orrespm dance des beys de 

T u n is  et.des consuls de F ra n ce  avec la  co u r  (1577—  
1830), т. II. —  H. D. de Grammont, Gorresp. des 

consuls de F ra n ce , Алжиръ, 1893. —  E x p lo ra t io n  

sc ien tifique  de V A lg e r ie , изд. nocn i завоевашя, 

Парижъ, 1844.— E. Mercier, H is to ire  de I’A f r iq u e  

septentrionale, t . Ill, Парижъ, 1891.— E. Masqueray, 
S ouven irs  e t v is ion s  d’A f r iq u e ,  Парижъ, 1894.—  
Майоръ Rinn, M a ra bou ts  et K h o u a n s , etude su r 

VIslam, en A lg e r ie , Алжиръ, 1884.— Капитанъ Tru- 
melet, - L e s  Sa in ts de I 'Is la m , 1881, и L ’A lg e r ie  

4 legendaire , 1892.— Ch. de Rotalier, H is to ire  d ’A lg e r ,  

Парижъ, 1841, 2 т. — H. D. de Grammont, то же, 
1887.— E. Carette, L ’A lg e r ie , въ серш U n ivers  p i t -  

ioresque, 1847.—  D’Estry, H is to ire  d ’A lg e r ...d e  ses 

p ira te ries , de son com m erce, Туръ, 1841 и 1852.
Пом-Ьстная истор!я. —  L. Fey, H is to ire  

d’ O ran , Оранъ, 1858.— A. Rousseau, E l  Zoh era t 

el N a h a za t, хроника оранскаго бейства, составлен
ная секретаремъ бея Гассана, франц. перев. и 
комментарш, Парижъ, 1842.— Walsin-Esterhazy, N o 

tice h istor. s u r le M agh zen  d’ O ran , Оранъ, 1849.—  
E. Vayssettes, H is t, des beys de C onstan tine, въ 
R e cu e il de la  Soc. a rch , de CoHstantine, 1867.—  
Feraud, H is t .d e  B ou g ie , ibid., 1869.— Его ж е, H i 

sto ire  de D j id je l l i ,  ibid., 1870. — Аббатъ Barges, 
H is to ire  de T lem cen , дополнеше къ его H is to ire  

de B e n i-Z e y a n , 1859. —  Federmann et Aucapitaine, 
O rgan isa tion  d u  beylile de T it ie r i ,  въ R evu e  a f r i-  

ca ine, № 52.— Bergbrugger, Les  epoques m d ita ires  

de la  G ra n d e -K d b y lie , Алжиръ, 1857.— E. Carette, 
E tud es  su r la  K a b y lie , 2 t. in -8,1848—49.— A. Ha- 
noteau et A. Letourneux, L a  K a b y lie  e t les coutm nes 

kabyles, 3 т,, Парижъ, 1872— 73.— Robin, O rga n i

sa tion  des T u rcs  dans la  G ra n d e -K a h y lie , въ R e

vue a fr ica in e , №№ 52 и сл.— Его же, L e s  Ouled- 

Ъеп-Za d m ou n , ibid., № 109. —  F4raud, Les  B e n -

JDjellal, su ltans de T o u g g o u rt, ibid., №№ 155 и сл.—  
Его же, A m -B e id a , ibid., № 96. —  Его же, L e s  

H a ra rs , ibid., № 107.— Его же, L e s  M o k ra n i, въ 
R ecu e il Soc, a rch . C onstan tine, 1871 —  1872.—  
Arnaud, H is to ire  d’A h m ed  le T idy ing, въ R e v u e  

a fr ic . , № 30.
Сопред'Ьльныя съ  А лж иронъ  стра

ны»— Аббатъ Godard, H is to ire  d u  M a ro c ,  въ R e 

vue a fr ic . , т. IX .— Castonnet des Fosses, H yn astie  

des c M r ifs  F i la l i  (т.-е. гассанШской, нынЪ цар
ствующей), въ R evu e  de I’A f r iq u e  frangaise, 1888.—  
Marcel, T u n is , въ серш U n ivers  p i t t o r . ,  1850.—  
Rousseau, A rm a les  tun is iennes, Алжиръ, 1864.—  
Feraud, A n n a les  tr ip o lita in e s , въ Revue a f r ic . ,  

№№ 159 и сл.
Завоеван1е.— A p erg u  h is to r iqu e , s ta tis tique  

et topogra ph iqu e  de V E ta t d ’A lg e r  a Vusage de 

Varmee e x p e d it im n a ire  (издано Depot de la guerre 
для раздачи офицерамъ экспедицюннаго войска), 
1830.— F4raud, L ’a ffa ire  B a k r i ,  въ R evu e  a fr ic . ,  

№ 73.— Camille Rousset, L a  conquete d’A lg e r , Па
рижъ, 1879; L ’A lg e r ie  de 1830 a, 1840, 1887,2 t .; 
L a  co n q u ite  de V A lg e rie  (1 8 41  — 1 8 5 7 ), 1889. 
2 t .— Генералъ Berthezene, J D ix -h u it m o is  a  A lg e r  

(1830— 1831), Монпелье, 1831,— Маршалъ Clauzel, 
Observations s u r quelgues actes de son com m ande- 

m ent, Парижъ, 1831.— Маршалъ Bugeaud, H e  I ’eta - 

blissement des legions de colons m ilita ire s , 1838; 
H e  Vetablissement des troupes a, chevul dans les 

grandes ferm es, 1841; L ’A lg e r ie , des moyens de 

conserver et d ’u t i l is e r  cette conquete, 1842; R e la 

t io n  de la  ba ta ille  de V ls ly  и L a  cam pagne de K a 

by lie  (1844) въ R e v u e  d . H e u x  M on d es, мартъ 
1845; L a  gu e rre  de m ontagne  ibid., апрель 1851; 

M e m o ire  s u r  la  g u e rre  dans la  p ro v in c e  d~ O ra n , 

Алжиръ, 1836.— Графъ d’ ldeville,Ze m arecha l B u 

geaud  d’ aprfes sa correspondance intime et des do
cuments inedits, Парижъ, 1882.

Barchou de Penhoen, M e'm oires d’u n  o f f i-  

c ie r  d’e ta t-m a jo r , 1832.— Pellissier de Reynaud, A n 

nales a lgerienn es.— M em o ires  de Martimprey, 1886, 
Du Barail, 1895, Castellane, 1898, Rivet (адъютантъ 
Бюго).— L e ttre s  de Saint-Amaud, 1855, Montagnac, 
1885.— Sidi Hamdan-ben-Ottman Khodja (секретарь 
дея Гуссейна, затфмъ французскш ага Алж ира). 
Зеркало перев. съ араб. Гассуной Дехизомъ подъ 
заглав1емъ: A p e rg u  h is to rique  et s ta tis tiq u e  e tc ., 

Парижъ, 1833.— A. Pascal, V ie  m ili ta ire , p o l it iq u e  

et p r iv e e  d u  due d ’O rleans  (по бумагамъ самого 
принца, Парижъ, 1842. —  Le due d’Orleans, H is t,  

des cam pagnes de Varmee d’A f r iq u e ,  изд. его сы
новьями, 1843 и 1870; R e c its  de cam pagne  (Mac- 
кара, ЖелФзныя ворота), 1890.— Le due d’Aumale, 
L e s  zouaves et les chasseurs a  p ie d , 1855; C am 

pagnes d’A fr iq u e ,  Парижъ, 1840— 1344.— E. Daudet, 
L e  due d ’A u m a le , 1898.



А бд-эль-Кадеръ .— L e  lim e  d ’ A b d -d -K a d e r ,  

R a p p t l  a  l ’ in te llig e n c e , a v is  a  V in d if f ire n c e , изд.
G . Dugat, Парижъ, 1858.— B eglem ents  m i li ia ir e s  

d ’A . - e l - K . ,  см. выше, стр. 156. —  L4on Roches 
(бывшш одно время приближеннымъ личнымъ 

секретаремъ и инженеромъ эмира), T re n te  ans а  

t ro v e rs  VIs la m ,  Парижъ, 1885, 2 т. —  El Hossin- 
ben-Ali (дв. брать Абд-эль-Кадера), повЪствоваше, 

переведенное съ  араб., въ R e v u e  a f r ic . ,  т. X X .—  
A. de Lacroix, H is t ,  p o l i t iq u e  et p r iv e e  de V em ir 

(п о  запискамъ H. Мануччи, приближеннаго эмира), 

1845.— L. de L. (анонимъ-н-Ъмецъ), A . - e l r K .  o u  t r o is  

a nn ees de ca p tiv ite . —  A. de France (псевд.), L e s  

p r is o n n ie rs  d ’A . - e l - K .  o u  c in q  m o is  de ca p tiv ite  

d ie s  les A ra b es , составл. Ern. Abby, Парижъ, 2 т., 
1837.— Bergbrugger, V oyage a u  ca m p d ’A . - d - K ,  

въ  R e v u e  d . D e u x  M on d e s . авг. 1838.— [D’Avezac], 

A . - e l - K .  et sa nouveU e ca p ita le , Парижъ, 1840.—  
Полковникъ Scott, A  jo u r n a l  o f  a  res idence i n  the 

E s m a iU a  (smala), Лондонъ, 1842. —  Полковникъ 
Churchill, A  l i f e  o f  A . - e l - K .  w r it te n  f r o m  h is  ow n  

d ic ta t io n s ,  etc., Лондонъ, 1867.— Mgr Dupuch (пер

вый епископъ Алж ира), A . - e l - K .  au  cha teau  d’A m -  

b o is e .— J. Monnin, A . - e l - K .  l i t te ra te u r  et p h ilo sop h e , 

Лш нъ, 1869.

Колоши.

Об(Ц1я св-Ьд-Ьн1я .— A. Rambaud, L a  F ra n c e  

c o lo n ia le , Париж ъ, 1895, 7-е изд. —  Mager, A t la s  

c o lo n ia l.— P.Gaffarel, L e s  co lon ies  fra nga ises , 1880.—  
Vignon, то же, 1886, и L ’E x p a n s io n  co lo n ia le  de la  

F ra n c e ,  1891 — De Lanessan, L ’E x p a n s io n  co lo 

n ia le  de la  F r a n c e ,  1886. —  Duval, L e s  co lon ies et 

la  p o l i t iq u e  co lo n ia le  de la  F ra n c e ,  1864.
С енегалъ , Суданъ, Гвинея, Габонъ.— 

Rene Caillid, V oya ge  a T o m b o u c lo u , Парижъ, 1839, 

2 x .— Генералъ L. Faidherbe, N o t ic e  s u r  la  eo lon ie  

d u  S en ega l, 1859, и A v e n i r  d u  S enega l et d u  S o u 

d a n ,  1883. —  Капитанъ Ancelle, L e s  e x p lo ra tio n s  

a u  S en ega l e t dans les co n tr ie s  vo is ines depuis  

V a n t iq u ite  ju s q u ’ d  n os  jo u r s ,  1886. -—  Адмиралъ 

Bouet-Wuillaumez, C om m erce et t r a ite  des esclaoes 

a v x  c6tes occ id en ta les  d ’ A f r iq u e ,  1848.
М а д а га ска р ъ .— Carayon, H is t , de M a d a g a s 

c a r  p e n d a n t la  R e s ta u ra t io n ,  1885.— H. d’Escamps, 
H is t ,  et g c o g r . de M a d a g a s ca r , 1884.— Sibree, The  

g re a t  A f r i c a n  Is la n d ,  1885.— Ch. Buet, M a d a g a s 

c a r ,  1883.— E. de Mandat-Grancey, S ou ven irs  de la  

co te  d ’A f r iq u e ,  1892.— Полковникъ Verge, M a d a 

g a s c a r  et. ses p eu p la d es indspendan les, 1887.—  
Townsend Farquhar, M e m o ir  and  n o tic e  exp la n a 

to ry .  etc., Лондонъ, 1819.— ЗавЪщаше царя Андрй 
ананпойнимерина (1810) въ I le v u e  B le u e , 19 окт. 
1889.

О кеан!я .— A. Schreiner, L a  N o u v e lle -C a U d o n ie ,

1882, — Dumont D’Urville, Voyages a u  p6 le  et dans 

V O c ia n ie , 1841 —  1854.— Guizot, M e m o ires , t, V II 
(гл. X L : L e s  ties M a rq u is e s  et T a h it i).

Г л а в а  X I .

Англшсшя колонш.

И сточники.—Рукописные источники
для перюда 1815— 1847 состоять преимущественно 
изъ писемъ министровъ и губернаторовъ. Св-fe- 
дЪшя о нахожденш этихъ матер1аловъ, равно какъ 
и разборъ важнЪйшихъ изъ нихъ, можно найти 

въ крупныхъ сочинешяхъ по исторш отд-Ьльныхъ 
колонш.

И зъ парламентских-ь документов-ь наи
более  интересны: 1) Протоколы и доклады боль- 

шихъ слЪдственныхъ комиссий, особенно за время 
либеральныхъ реформъ (1832— 40); 2) Отчеты и 

документы (A c c o u n ts  and P a p e rs ). По приказа
нию министра торговли, съ 1833 года ежегодно 

издается резюме отчетовъ, представляемыхъ пар

ламенту, подъ заглав1емъ: Tables o f  the revenue, 

p o p u la t io n ,  c o m m e rce ....o f the U n ited  K in gd o m  

a n d  its  dependencies, Лондонъ, in-4, съ 1833 г. 

Первый томъ далъ статистику за 1820— 1831гг.; 

онъ переведенъ на французскш подъ заглав1емъ; 

T a b le a u x  d u  revenu , etc., Парижъ, нац. тип., 
1834, in-4.

Регулярныхъ статистическихъ данныхъ не су- 

ществуетъ. Годичныхъ сводокъ еще н-Ьтъ. Всего 
полезнее слЬд. работы: Montgomery Martin, The 

b r it is h  co lo n ia l lib ra ry , Лондонъ, 1836— 37, 10 т. 
in-8, и S ta tis tics  o f  the co lon ies o f  the b ritish  em pire, 

Лондонъ, 1839, in-4. Для библюграфш см. J. R. 

Mac Culloch, Ih e  lite ra tu re  o f  p o l it ic a l econom y, 

Лондонъ, 1845, in-8.

II. Книги . — Описашя и обиня исто- 
р !и .— КромЪ Ренлю, C om pend ium  Stanford’a и др, 

подобный работы, см.: Sir Charles Dilke, G reater 

B r ita in . . . .  Лондонъ, 1868, in-8 .— C.-P. Lucas, In t r o 

d u c t io n  to  a h is to r ica l geogra phy  o f  the b rit is h  co

lon ies, и H is to r ic a l geography o f  the british  colo

n ies , Оксфордъ, 4 т. in-8.
Колониэац 10нныя систем ы .— Главный 

работы по политической экономш съ А . Смита 
до Д. С. Милля,— Лордъ Brougham, A n  in q u iry  

in to  the co lo n ia l p o l ic y  o f  the E u ro p e a n  pow ers, 

Лондонъ, 1808, 2 т. in-8. —  Merivale, Lectu res  on  

C o lon is a tion  a n d  ihe C olon ies, Лондонъ, 1841, 

in-8 .— E.-G. Wakefield, A  L e t te r  fro m  S idney, 1829, 
и въ особенности E n g la n d  a nd  A m e rica , Лон
донъ, 1833, 2 т. in-8 ; A  view  o f  the a r t  o f  colo

n is a tio n , 1849, не столь важно. —  Leroy-Beaulieu, 
B e  la  co lon isa tion  chez les peuples m odernes, даетъ
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резюме идей Уэкфильда; сравн. К апит аль  К. Марк
са, т. I.— R. Torrens, Th e  B u d g e t, on  com m ercia l 

•and co lo n ia l p o l ic y ,  Лондонъ, 1844.
К о н с т и т у ц ш .— Ch. Clarke, A  sum m ary  o f  co

lo n ia l law , Лондонъ, 1834, in-8.— Sir G.-C. Lewis, 
A n  essay on  the governm ent o f  dependencies, Лон- 
.донъ, 1841, in-8  (нов. изд. C.-P. Lucas, Оксфордъ 
1891, in-8).

Э м и г р а ц !я .— Karl Rathgen, E n g lisch e  A u sw a n - 

d e ru n g  u n d  A u sw a nd erun gspo litik  im  19-ten  J a h rh ., 

Лейпцигъ, 1896, in-8.

Vнинтожеш е невольничества.— Tracts  

o f  the a n ti-s la ve ry  Society , Лондонъ, 1823 —■ 33, 

брошюры in-8 . —  D i ta i ls  su r l ’em an cipa tion  des 

esdaves dans les colonies angla ises, и S u ite  des de

ta ils, etc., франц. пер., Парижъ, 1836, 2 т. in-8.—  

A b o l it io n  de Vesclavage dans les co lon ies anglaises 

(напечатано по повелЬнт французскаго морского 

министра), Парижъ, 1841— 43, 5 т. in-8.
Торговля и экономическое разви- 

T i e . — Bonwick, T h e  rom ance o f  the w ool trade, Лон
донъ, 1887, in-8 . См. библюгр. объ Англш.

АвстралазЕя. — Это — наилучше изученная 
часть англШскихъ колонш. Для библюграфш см. 

австралазгёскш каталогъ Сиднейской библютеки: 
A u s tra la s ia n  b ib liog ra ph y ... C ata logue o f  books in  

the F re e  P u b lic  L ib r a r y  re la tin g  to  o r  published  

in  A u s tra la s ia , Сидней, 1893, 3 т. in-4. Австра- 

лшсюе словари: David Blair, C yclopaed ia  o f  A u s tra 

l ia ,  Мельбурнъ, 1881, и l.-H. Heaton, A u s tra lia n  

d ic tio n a ry  o f  dates and men o f  the tim e , Сидней, 
1879, in-4.— По общей исторш— большое сочине- 
Hie G. W. Rusden’a H is to ry  o f  A u s tra lia , Лондонъ, 
1883, 3 т., 6. in-8, обильно снабженное докумен
тами, безъ библюграфическихъ приложешй; удоб

ная сводка.— Е. Jenks, The h is to ry  o f  the A u s tra 

la s ia n  colonies, Кембриджъ, 1895, in-8 .— По исто- 
pin землевлад-Ьшя — W. Epps, L a n d  systems o f  A u 

s tra las ia , Лондонъ, 1894, in-8 .
Исторш отд-Ьльныхъ колонш  А в с т р а -  

л а з ш . — J. D. Lang, H is to r ic a l and  s ta tis tica l ac

co u n t o f  N ew  South  W ales, 4 изд., Лондонъ, 1894, 
2 т. in-8.—James Bonwick, E a r ly  struggles o f  the  

A u s tra lia n  press, Лондонъ, 1890, in-8.— G.-T. Lloyd, 
33 years in  Ta sm ania  and V ic to r ia , Лондонъ, 
1862, in-8. — J. Bonwick, P o r t  P h i l l ip  settlement, 

Лондонъ, 1893, in-8. —  F.-P. de Labilliere, E a r ly  

history  o f  the co lony o f  V ic to r ia , Лондонъ, 1878, 
2 т. in-8.— E. Finn, Chron icles o f  ea rly  M e lbou rn e , 

Мельбурнъ, 1889, 2 т. in-8.— H.-S. Russel, Th e  ge

nesis o f  Queensland, Сидней, 1888, in-8. —  E. Fa- 
venc, W estern  A u s tra lia , its  p a s t h istory , etc.... 
Сидней, 1887.— Conigrave, S ou th  A u s tra lia , Аде
лаида, 1886, in-8 .— В. T. Finnis, Constitutional h i

story  o f  Sou th  A u s tra lia , Лондонъ, 1886.— Hod- 
der, The h istory  o f  Sou th  A u s tra lia , Лондонъ,

1893, 2 т. in-8.— James Fenton, A  h is to ry  o f  Tasm a

n ia , Гобартъ, 1884, in-8.— О Новой Зеландш см. 
большую работу G. W. Rusden’a, T h e  h is to ry  o f  

N ew  Zea land, нов. изд., Мельбурнъ, 1896, 3 т., 
in-8.

Ю жная А<*>рика. —  По общей исторш, см. 
двЬ болышя работы ' G. 1И. Theal, H is to ry  o f  the  

B oers  in  Sou th  A fr ic a ,  Лондонъ, 1887, in-8 , и 
H is to ry  o f  S ou th  A fr ic a ,  Лондонъ, 1888— 93,5 т. 
in-8 (томы III и IV  обнимаютъ 1795 —  1844 гг.); 
эти два сочинешя основаны на подлинныхъ доку- 
ментахъ и содержать обширные библюграфиче- 
CKie указатели.— Удобная сводка— John Noble, I l l u 

s tra ted  o ff ic ia l H a nd book  o f  the Cape and South  

A fr ic a ,  Лондонъ, 1893, in-8.— О начаткахъ англий
ской колонизацш см. W. Bird, State o f  the Cape 

o f  G ood  H op e  in  1822, Лондонъ, 1823, in-8.—  
John Philip, Researches in  Sou th  A f r i c a ,  1828 (мис- 
сюнеръ— въ защиту черныхъ). —  Thomas Pringle, 

N a r ra t iv e  o f  his residence in  South A f r ic a ,  2-е изд., 
Лондонъ, 1835, in-8, и P o e t ic a l W o rk s , 1837.—
I. C. Chase, T h e  Cape o f  G ood  H ope and  the E a s te rn  

p ro v in ce  o f  A lg o a  bay, Лондонъ, 1843, in-8  (Pringle 
и Chase оба были колонистами 1820 г.). —  J. С. 
Chase and Wilmot, H is to ry  o f  the Cape o f  G ood  

H op e , Каптоунъ, 1869, in-8.-— О'Натал-fc John Bird, 
The A n n a ls  o f  N a ta l,  Петермарицбургъ, 1888, 
in-8.— R. Russel, N a ta l,  the la n d  and its  h istory , 

Питермарицбургъ, 1891, in-8.
Рабовладельчески! колонш . - Ф ан. 

TopiH. — Silbthorpe, H is to ry  o f  S ie rra  Leon e , Лон
донъ, 1881, in-12.— A.-B. Ellis, H is to ry  o f  the G o ld  

Coast, Лондонъ, 1893, in-8. —  Gardner, H is to ry  o f  

Jam aica , Лондонъ, 1873, in-8 .— Schnmburgk, H i 

s to ry  o f  B arbados, Лондонъ, 1848, in-8 .— H. V. P. 
Bronkhurst, D e s crip tiv e  a nd  h is to rica l geography o f  

b rit is h  G u ia n a  and W es t In d ia  Is la nd s, Демера- 
pa, 1890, in-8.— Schomburgk, D e s c r ip t io n  o f  b ritish  

G u ia n a , geogra ph ica l and  s ta tis tica l, Лондонъ, 
1840, in-8.— I. Rodway, H is to ry  o f  b ritish  Guiana, 
Джорджтоунъ, 1893, in-4.

Глава X I I .  

Восточный вопросъ.
Lesur, A n n ua ire  h is to rigue , съ 1818 до 1848 г.—  

A. de Vaulabelle, H is lo ir e  de V  E g y p t e moderne de 

1801 a 1833, Парижъ, 1835.— F. Mangin, H is to ire  

som m aire de V E gy p te  sous le gouvernem ent de l l o -  

h a m m ed -A li, Парижъ, 1839.— De Cadalvene et Bar
rault, H is to ir e  de la guerre  de M e h e m e t-A li centre  

la  P o r te  ottom ane en S yrie  et en A s ie  M in e u re ,  

1S31— 1S33, Парижъ, 1836,—-A. Lefehvre, M a h m o u d  

et M e h e m e t-A li (R e vu e  des D e u x  M o  tides, o n .
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15 мая 1839). —  C lo t-B ey , A p c rq u  ge n e ra l s u r  

V E g y p te , Парижъ, 1840. — De Cadalvene et Barrault,

D e u x  a rm ie s  de I ’h is to ire  de V O rien t (1 8 3 9 — 1 8 1 0 ),  

Парижъ, 1840. —  Генералъ Fabvier, O r ie n t , П а

рижъ, 1840.— Ferrier, L a  S y r ie  sous le  g o u v e rn e -  

m e n t de M e h im e t -A l i ,  Парижъ, 1840.— De Moltke, 

L e t t r e s  s u r  V O r ie n t , 1821 (франц. пер. Парижъ) 

1872,— Duvergier de Hauranne, D e  la  co n v e n tio n  du  

1 3  ju i l l e t  1811 ( R e v u e  des D e u x  M o n d e s , отъ 
1  сент. 1841).— L a  q u e s tio n  d ’ O r ie n t d ’a p res  les 

d o cu m e n ts  a n g la is  ( B e v u e  des D e u x  M o n d e s , отъ 

15 дек. 1841).—  Napier, G u e rre  de S y r ie . —  Louis 

Blanc, H is to ir e  de d ix  ans, Парижъ, 1841 и сл,-—  

R. Edwards, L a  S y r ie , 1840— 1842. —  D’Armagnac, 

N e z ib  et B e y ro u th , sou ven irs  d ’ O r ie n t ,  съ 1833 no 

1841. —  Hamont, L ’E g y p te  sous M e h e m e t -A li,  Па
рижъ, 1843.— Houry, D e  Vin te rv e n t io n  еигорёеппе  

en  O r ie n t , s o n  in flu en ce  s u r  la  c iv il is a t io n  des m u -  

su lm a n s  e t s u r  la  c o n d it io n  soc ia le  des ch re tiens  

d ’ A s ie , Парижъ, 1843.— Juchereau de Saint-Denis, 

H is to ir e  de V e m p ire  o tto m a n , Парижъ, 1844.—  

Ach. Laurent, R e la t io n  h is to r iq u e  des a ffa ires  de 

S y r ie  ju s q u ’ en  1 813 , Парижъ, 1846.— Elias Regnault, 
H is to ir e  de h u i t  a ns , Парижъ, 1847. —• D’Hausson- 

ville, H is to ir e  de la  p o l i t iq u e  e x te r ie u re  d u  go u v e r- 

n em e n t f ra n g a is  (1 8 3 0 — 1 8 1 8 ),  Парижъ, 1850.—  

Paul Mouriez, H is to ir e  de M e h e m e t -A l i .  -  Barthelemy- 

Saint-Hilaire, L e t t r e s  s u r  V E g y p te , Парижъ, 1857.—  

Wurm, D ip lo m a tis c l ie  G esch ich te  d e r  o r ien ta lisch en  

F r a g e ,  Лейпцигь, 1858.— F. Guizot, M e m o ire s  p o u r  

s e rv ir  d  I’h is to ire  de m a n  tem ps, Парижъ, 1859 

и с л .— Rosen, G esch ich te  d er TOrJcei, 1866— 67.—  

Paul Merruau, H is to ir e  de M e h e m e t -A l i ;— L ’ E g y p te  

c o n ie m p o ra in e  de 18 10  a  185 7 , Парижъ, 1869.—  
Bulwer, L i f e  o f  P a lm e rs to n .— Mac-Carthy, H is to ir e  

c o n te m p o ra in e  de V A n g le te r re  d epu is  I ’avenem ent 

de la  r e in e  V ic t o r ia ,  1879 и сл., франц. пер. Goi- 
rand, Парижъ, 1885.— Prokesch-Osten, M e h m e d -A li ,  

ВЬна, 1877.— Князь Metternich, M e m o ire s , d ocu 

m ents  e t e c r its  d iv e rs .— A. Rambaud, H is to ir e  de la  

R u s s ie , Парижъ, 1878.— De la Jonquiere, H is to ir e  

de V e m p ire  o tto m a n , Парижъ, 1881. —  Engelhardt, 
L a  T u r q u ie  e t le  T a n z im a t,  h is to ire  des r ifo rm e s  

d ep u is  1 8 3 6  (1882— 83).— F. Nolle, L ’E u ro p e  m i -  

l i ta ir e  et d ip lo m a tiq u e , Парижъ, 1884. —  Thureau- 

Dangin, H is to ir e  de la  m o n a rch ic  de J u i l le t ,  Па

рижъ, 1886— 1892.— Hold Yates, T h e  m o d ern  h is to ry  

a n d  c o n d it io n  o f  E g y p t .—  H. Deherain, L e  Soudan  

e g y p tie n  sous M e h e m e t -A l i,  Парижъ, 1898.

Г л а в а  X IIJ .
Индостанъ, Иранъ и Централь

ная Аз1я.
И н д !я  и  Ц е й л о н ъ .  —  Sir J.-E. Tennent, Ce

y lo n . . .  Лондонъ, 1859, 2 т. in-8 . — Д ля исторш

Индш Sir W.-W. Hunter, Th e  In d ia n  E m p ire .. . ,  

3 изд., Лондонъ, 1893, in-8 , слЬдуетъ предпочесть 
книгамъ J.-C. Marshman, Л ., 1867, J.-T. Wheeler, 

Л ., 1880, L.-i. Trotter, Л., 1886, и др., и довольно 

удобному краткому очерку H.-G.-Keene, Л ., 1893.—  
Для деталей бюграфическаго и военнаго харак

тера см. серш  T h e  R u le rs  o f  In d ia ,  изд. съ 1890 

года подъ редакщей Hunter’a въ Оксфорд-Ь, — Кауе, 

L iv e s  o f  In d ia n  o ff ic e rs .—  E. de Warren, L 'I n d e  

angla ise en  1 81 3 , Парижъ, 1844, 2 т . in-8  (офи- 
церомъ англо-индшекой службы участвовалъ въ 

Кургскомъ поход-Ь 1834 г.).— Относительно при- 

соединешй и протекторатовъ см. Ch. Aitchison, 

C ollection  o f  T re a tie s ... re la tin g  to  In d ia  and  

n e ig h b o u r in g  co u n tr ie s , 1876, 7 t. in-8.

И р а н -ъ  и  с р е д н я я  A s iH .— Полная библюгра- 

ф*я приложена у G-N. Curzon, R u ss ia  in  C en tra l 

A s ia  i n  1 88 9 ..., Л., 1889, in-8 . — Объ Афганиста
н а —  J.-P. Ferrier, H is to ry  o f  A fg h a n s , Л ., 1858, 
in-8  (франц. подлинникъ остается неизданнымъ).— 

Malleson, H is to ry  o f  A fg h a n is ta n ..., Л ., 1878, in-8.—  
О поход-Ь на К абулъ— J.-W. Kaye, H is to ry  o f  the  

w a r in  A fg h a n is ta n , 3 изд., Л ., 1874, 3 т. in-8.—  

C.-R. Low, T h e  A fg h a n  W a r ,  1838  — 1813, fro m  

th e  jo u r n a l  a n d  correspondence o f  genera l A .  A b b o t, 

Л ., 1879.— Для общей исторш Персш Cl. R. Mark

ham, A  gen era l sketch o f  the h istory  o f  P e rs ia , 

Л .,  1874, in-8, какъ сжатый обзоръ, долженъ быть 

предпочтенъ книгЬ R.-G. Watson, Л., 1886, и осо
бенно книгЬ G.-W. Benjamin, Л ., 1886 (cepin S tory  

o f  N a t io n s ),  не дающей ничего для современная пе- 
рюда.— Для эпохи 1814— 47 см. J.-B. Frazer, А п  

h is to r ica l a n d  descrip tive a ccou n t o f  P e rs ia ... o f  

A fg h a n is ta n  a n d  B a lo ch is ta n , Эдинбургъ, 1834.—  

J.-P. Ferrier, Voyages en P erse , dans V A fg h a n i

s ta n .. . , Парижъ, 1880, 2 т. in-8  (описываются пу- 
теш ествй 1846— 47 гг.).— C orrespondence re la tive  

to  P e rs ia  a n d  A fg h a n is ta n  1837  —  39, Л ., 1839 
(оффищальное изданie).

О Т ур ке ста н ^ . — H .-S . Edwards, R u ssia n  

p ro je ts  a g a in s t In d ia  f r o m  C za r P e te r  to  G enera l 

SKObeleff, Л ., 1885, in-8 .— Описаже путешествш: 

H. H. Муравьевъ, П ут еш ест аie os Туркмению и 

Х и в у  въ 1819 и  183 0  гг ., Москва* 1822,— Мейен- 

дорфъ, П ут еш еет вге изъ Оренбурга въ Б у ха р у  въ 

1830 году. —  Alexander Burnes, Tra ve ls  in to  B o 

k h a ra .. . , Л ., 1834, 3 t. in-8 . —  J. Abbot, N a rra tiv e  

o f  a  jo u rn e y  fr o m  H e ra t  to  K h iv a ,  Л ., 1843, 2 т. 
in-8 ,— J. Wolff, N a r r a t iv e  o f  a  m ission  to  B ok h a 

r a . . . ,  Л ., 1845, 2  t. in-8, и т. д. Жизнеописажя 
англШскихъ пословъ см. въ вышеуказанной кни

гЬ Кауе.— КраткШ очеркъ исторш, географш, из- 
слЬдовашя Туркестана, Ирана, Индш и смеж- 
ныхъ областей (около 1840 г .)— въ серш TJni- 

vers p itto re s q u e , Парижъ, нисколько томовъ 
in-8 .
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Дальний Востокъ.

Китай .—Лучшее изъ нов-Ьйшихъ сочиненш по 
и сто pin Китая,— S. Wells Williams, Th e  M id d le  K in g 

dom , поел. изд. 1883, 2 т. —  Кром-Ь того: J. F, 
Davis, Th e  Chinese, Лондонъ, 1857.— G. Pauthier 
et Bazin, Chine m oderne, Парйжъ, 1837— 1853.—  
Justus Doolittle, S o c ia l L i f e  o f  the Chinese, Нью- 
1оркъ, 1867.— F. von Richthofen, C hina , Берлинъ, 
1877 и сл. —  Многочисленный библюграфическ1я 
подробности у Henri Cardier въ его B ib lio th eca  

S in ica , Парйжъ, 1878— 1895. .
Rev. С. Giitzleff, L i f e  o f  T a o u -K w a n g , Лондонъ, 

1852, in-8.— Henry Ellis, J o u rn a l o f  the P roceed ings  

o f  the la te  K m b a ss j (Amherst), Лондонъ, 1817, 
in-4. — R evue des D e u x  M ondes, 15 янв. 1854 и 
1 шня 1862 (Ьадгепё).—  Callery, Correspondance 

d ip lom atique, Парйжъ, 1879, in-8 (Lagrene).— 

G. Devena, H is to ir e  des re la tion s  de la  Chine avec 

V A rm am - ViiUnctm , Парйжъ, 1880, in-8.— H.Cordier, 
L e s  S o c i i t is  secretes ch inoises, Парйжъ, 1888, бр. 
in-8; L e s  o rig in es  de d eu x  Etablissem ents fra n g a is  

dans V E x tre m e -O rie n t, C ha ng -ha i, N in g -p o , Па- 
рижъ, 1896, in-8 .

Г л а в а  XIV.
А н н а н п ь .-Т гй о ’пд-Vinh-Ky, Corns d’h is to ire  a n n a - 

m ite  a  I’usage des ecoles de la  B asse-C och inch ine , Сай- 
гонъ, 1875— 1877.— Doudart de Lagrfie, E x p lo ra t io n s  

et m issions, Парйжъ, 1883.— Adrien Launay, H is t ,  

g in ira le  de la  S o c ie t i des M iss ion s  ttrangeres, Па- 
рижъ, 1894, 3 т. in-8.— L-E . Louvet, L a  C och in - 

chine relig ieuse, Парйжъ, 1885, 2  т. in-8.— Michel 
Due Chaigneau, S ou ven irs  de H u e , Парйжъ, 1867.—
H. Gordier, L e  C onsulat de F ra n c e  a  H u e  sous la  

R es ta u ra tion , Парйжъ, 1884, in-8 .— A. Septans, L e s  

commencements de I’In d o -  C hine franga ise , Парйжъ, 
1887, in-8.

Корея.— Maurice Courant, B ib lio g ra p h ic  согёеп- 

ne, Парйжъ, 1895— 7, 3 т. in-8.— Oh. Dallet, H is t, 

de V E g lis e  de C oree, Парйжъ, 1874, 2 т. in-8.
Голландская Инд!я и Малайсшй по- 

луостровъ. —  C ata logue de la  section  n ie r la n -  

daise a  V E x p . in t .  co lon ia le  tenue du 1 -er m a i au  

31 oct. 1883, a A m sterd a m , Лейденъ, 1883, in-8. — 
A. J. A. Gerlach, Fastes m ilita ire s  des Indes O rie n 

tates neerlandaises, Zalt-Bommel, 1859, 6. in-8 .—  
T.-S. Raffles, H is to ry  o f  J a v a , Лондонъ, 1817, 2 т. 
in-4.— John Crawfurd, H is to ry  o f  the In d ia n  A r c h i

pe lago , Эдинбургь, 1820, 3 т. in-3.— W. Marsden, 
H is to ry  o f  S u m a tra , 1 изд. 1783, in-4; 3 изд. 
1811 .— P laka iboek  и голландсюя библюграфш Van 
der Chijs,Tiele, и соч. Veth.
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Робеспьера. VI. Термидорскш перюдъ. Г л а в а  IV . Исполнительная директорня 17 9 5 — >799- 
I. Роялисты и якобинцы. II. Последствия 18-го фрюктидсра. Ш . Возобновлеше террора. IV. Паден1е 
директор!и. П р и л о ж е н !  е. Французское законодательство ьъ эпоху революцш. 
П. де-Вюллэ. Частное право. ЗемлевладЪше. Гражданское право. Личныя права. Проекты граждан- 
скаго уложешя. Уголовное право и процессъ.
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Р. ЭНЗОРЪ.

СОВРЕМЕННЫЙ СОЦ1АЛИЗМЪ.
[ООосновяйв его въ j t o m  и с о ш е в М ъ  его ввдеШ шхъ представятелей и въ вдограммш вартШ,

Ц^на 1 руб. (безъ перес.).

Содержанге. О б щ е е  в в е д е н и е .  I. Разлише между современнымъ и утопическимъ соща- 
лизмомъ. А. Бебеля. II. Марксизмъ въ политик!. В. Либкнехта. Ш. Очеркъ теорш Маркса. Ф. Энгельса. 

„ IV . Программа „Коммунистическаго манифеста". Карла Маркса и Ф. Энгельса. V. Точка зр!н!я. 
Лассаля. VI. Программа, принятая на с ъ !з д !  ьъ С.-Мандэ. А. Милльерана. VII. Франиузскш рефор
мизма А . Милльерана. VIII. РабочШ вопрссъ съ точки зр!ш я сощализма. Уилльяма Морриса. IX. Про
блемы современной промышленности. Сиднея и Беатриче Веббъ. X . Смягчаются ли классовый проти
воположности? К . Каутскаго. XI. Сощальная реформа ьъ Германш и Франции. Георга фоьъ Фольмаръ. 
X II. Дебаты по поводу разногласия между „реформистами1* и „революцшнерами** на конгресс! француз
ской сощалистической партш въ Бордо. Съ комментар!емъ исполнительнаго комитета социалистической 
партш Франции. XIII. Teopin ебнищашя. Изъ дебатовъ на любекскомъ партейтаг! германской сошалъ- 
демократической рабочей парни, состоявшемся въ 1901 г. X IV. Рабочая партия и всеобщая стачка. 
Ж . Ж ореса.' XV. Сошализмъ и капиталистическое развитее бъ землед!лш . Э. Вандервельда.
XVI. Сощализмъ въ сельскомъ хозяйств!, по взглядамъ германской сощалъ-демократической napTiH.
XVII. Спсръ о свобод! торговли въ его отношенш къ промышленному паразитизму и политик!, 
нацюнальнаго минимума. Сиднея и Беатриче Веббъ. XVIII. Сощальная политика съ точки зр!ш я 
Фаб1анскаго общества. X IX . Муниципальный сошализмъ. Джона Бернса. X X . Сошализмъ и коопера- 
шя. Э Ансееле. XX I. Политика независима; отъ труда. Кейръ Гарди, члена парламента. XXII. Про
грамма германской сощалъ-демократической партш, принятая на эрфуртскомъ с ъ !з д !.  XXIII. Программа 
бельгийской рабочей партш. XXIV . Программа австршской сощалъ-демократической партш. Принята 
на съъзд-Ь въ Брунн! въ 1901 г. XXV . Программа французской сощалистической партш, принятая 
въ Т у р !  въ март! 1902 года XXVI. Программы англШскихъ сошалистическихъ организащй. I. Про
грамма сощалъ-демократической федерацш. II. Программа Независимой рабочей партш. III. Про
грамма Фаб!анскаго общества. XXVII. Уставъ комитета рабочаго представительства. XXVIII. Про
граммы русскихъ парий. I. Программа Российской Сощалъ-демократической рабочей партш. принятая 
на второмъ с ъ !з д !  партш 1902 года г. II. Программа парни сошалистовъ-револющснеровъ, утвержден
ная съ!здомъ партш въ январь 1906 года. XXIX . Два обращен [я къ избирателямъ въ 1903 г.
I. Обращеше къ избирателямъ оть сощалъ-демократической партш гермакскаго рейхстага. II. Обра- 
щеше къ избирателямъ м-ра Уилля Крукса, члена анппйскаго парламента.
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3. Вандервельдъ и Ж. Дестрэ. СОЩАЛИЗМЪ ВЪ БЕЛЫЕ
Ц-Ьна 9 0  коп. (безъ перес.).

Содержание. I .  Экономически организапДи. Глава I,—Начальный пер!одъ. Глава
I I. — Организацдя парт!и. II. Политическая деятельность партии. ОбпМи замЪчашя. 
Глава  I.— «886 годъ. Глава  II— Первые годы деятельности Рабочей ПартЫ. Глава
I I I .  — Ревиз1онистская агитац!я. Г л а в а  IV.—Пересмотръ конституц!и. Г л а в а  V, — Пер
вый опросъ всеобщего избирательнаго права. Г л а в а  VI .—Социалисты въ парламенте. 
Г л а в а  V I I . —Завоеваше муниципалитетов^ Г л а в а  V I I I .— Отъ 1896 по 1899 годъ. Г л а 
в а  I X . —  Пропорцшнальное представительство. Г л а в а  X.  —  Кризисъ 1902 года. III. 
Промышленная эволюц1я- Г л а в а  I. —  Собственность коллективная и собственность 
капиталистическая. Г л а в а  I I .— Прибыль капиталистовъ. Г л а в а  II I .  — Критика кол
лективизма. Коллективизма I V .  Аграрный вопросъ. V .  Женскш вопросъ. Г л а в а  I.— 
Сощализмъ и Феминизмъ. Г л а в а  II.  — Феминизмъ и Рабочая Пария. VI. Деятель
ность Партии въ умственной, эстетической и моральной области. ОбшДя замечания. 
Г л а в а  I. —  Образовательный предпр!ят1я- Г л а в а  I I . —  Заботы Парии объ эстетиче- 
скомъ развиты членовъ. А. Принципы. В. Учреждешя- Г л а в а  I I I .— Заботы о мораль- 
номъ развиты членовъ. Программа Бельгшской Рабочей ПартЫ.

Поль Луи. ИСТОРШ С0Ц1АЛИЗМА ВО ФРАНЦЕ
Щ>на 85  коп. (безъ перес.).

Содсрж аш с. Предислов1е. Г  л а в а  I.— XVIII векъ и собственность. I. Почему въ исторш 
сош ализма сл-Ьдуетъ коснуться X V III вЪка. II. X V III в-Ькъ, pa6o4ie и земледельцы. III. XVIII вЪкъ и 
землевлад-feHie. IV. Политичесше. и сощальные писатели и энциклопедисты. V. У ч е т е  о собствен
ности. V I. Ж елезны й законъ и этатизмъ. V II. Заключеше. Г л а в а  I I .— Революцщ 1789  года и 
БабеФЪ. I. Сощальная сторона Революции. II. Экономичесюя и сошальныя причины Революцш. III. 
Буржуаз1я монополизируетъ Револю цш . IV. Якобинцы и контръ-революшя. V. Teopin парцеллы и за
щита частной собственности, отъ 1789 до 1793 года. VI. Бабефъ и „Равные". Г л а в а  I I I . — Пред
течи. Сенъ-Симонъ. Фурье. I. Сощальный характеръ Имперш. II. Реставращя, оппозицюнное 
движен!е буржуаз!и и экономическая эволюшя. III. Сочинен1я утопистовъ и среда, въ которой имъ 
приходилось действовать. IV . Сенъ-Симонъ, его жизнь и уч ете . V. Сенъ-симонисты и эволюшя 
сенъ-симонизма. V I. Фурье, его жизнь и сочинетя. VII. Брожеше накануне тльски хъ  дней. Г л  а в а I V .—  
Начало классоваго д в и ж ет я  пролетар!ата. Борьба классовъ отъ 1830  до 1840 года. 
I. З н ач ете  революцш 1830 года и торжество буржуазш. II. Столкновеше классовъ въ начале цар- 
ствовашя Луи-Филиппа. III. Перюдъ вспышекъ въ эпоху шльской монархш. IV. Л1онское возстан!е, 
его причины, характеръ и поражеже. V . Отношешя между мелкой буржуаз1ей и пролетар|атомъ. 
Тайныя общества и бланкизмъ. V I. Прекращеше возстанш. Г л а в а  V .— Отъ Луи Блана до Пру
дона. I. Характеръ перюда 1840— 1848 года, развтпе промышленности, ростъ бюджета и сощальная 
эволюшя. II. П ьеръ Леру и Консидеранъ. III. Луи  Бланъ. IV. Пеккеръ и Кабэ. V. Прудонъ. VI. 
Коммунистическш Манифестъ и интернацюнальный сощализмъ. VII. Итоги французской сошали* 
листической мысли. V III. Положеш е классовъ накануне феврапьскихъ дней. Г л а в а  V I.— Социальное 
движение 184 8  года, отъ Февраля до 1юня* I- Сощальный характеръ 1848 года. II. ПодраздЪлешя 
этого перюда на фазисы. III. Средняя и мелкая буржуаз!я, городской пролетар^атъ и крестьяне после 
Февральской революцш. IV. Временное Правительство, общественный силы и рабочш людъ. V. Роль Луи 
Блана. V I. Ошибки пролетар1ата въ 1848 году. VII. Люксембургская комисшя и сошальныя работы въ 1848г. 
VIII. Нацюнальныя мастерсюя. IX. Реакщя и выборы въ Учредительное Собрате. X . С о б ь т я  15 мая. 
X I. З ак рьте  Нацюнальныхъ мастерскихъ. XII. 1юньск]'е дни и буржузныя репрессалш. Г л а в а  V I I .—• 
Отъ ilO H #  ДО сентября. I. С о б ь т я  отъ 1юньскихъ дней до 4 сентября; сощальный характеръ Второй 
Имперш. II. Учридительное С обрате  и Право на трудъ. III. Причина 10 декабря 1848 г. и крестьянская 
революш я. IV. Борьба между ПарЛей Порядка и Горой въ Учредительномъ Собранш, Законодательное 
С о б р а т е  и 13 шня 1849 г. V. Симптомы предстоящего государственная переворота. V I. Импер1я и классы, 
экономическое движ ете и налоги. V II. Пролетар|атъ и прудонизмъ, 60-ые годы. VIII. Нисколько 
словъ объ Интернацюнал-Ь. Г л а в а  V I I I .— Коммуна. I. ОбщШ обзоръ. II. Причины Коммуны.
III. Пролетарское 4 сентября. IV . Коммуна и сощализмъ. V. Сошальныя MtponpiHTiH Коммуны. 
V I: Коммуна и интернацюнализмъ. VII. Коммуна и якобинизмъ. VIII. Ошибки и внутреншя причины 
поражешя Коммуны. IX . Вн-Ьшшя причины поражешя, изолированность Парижа, крестьянское дви
ж е т е . X . Майсюя репрессш. XI. Гуманность Коммуны и воспитательное значете ея поражешя. 
Г л а в а  IX .— От ъ  Коммуны до партшнаго кризиса. I. Подразд^лете перюда. II. Экономо- 
чесюя основашя пролетарскаго движ етя. 111. Политика правящихъ классовъ: милитаризмъ, колошаль- 
ная политика, бюрократизмъ, ростъ бюджета. IV. Классовые конфликты ко времени кровавой недЪли,
V . Политическш и синдикальный сощализмъ. VI. Бланкизмъ, Рабочая Парт1я и партшные расколы. 
V II.  Выработка единства въ области программы и марксизмъ. VIII. Пропаганда и рабочая органи- 
зашя. IX . Завоеваже общественной -власти, прогрессивные успехи сошализма на законодательныхъ 
выборахъ. X . Д виж ете  въ провинцш и аграрная программа; пробуждеже пролетар1ата.

П е ч а т а ю т с я:
Митчель. Организац1я труда въ Соединенныхъ Ш татахъ. Галеви. Очерки по исторш рабочаго 
движешя во Франц1и. Поль Луи. Будущее сошализма. Андлеръ. Комментарш къ Коммунистическому 
манифесту. Гатти. Аграрный вопросъ и сощализмъ въ Италш. Саймонсъ. Аграрный вопросъ и

сощализмъ въ Америк^.
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