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Г л а в а  I .

Снандинавсшя государства.
(1848— 1870.)

I.— Д атя.
Черезъ всю исторт Данш за время съ 

1848 по 1864 г. красной нитью проходятъ 
осложнешя, возникавппя изъ-за эльбскихъ 
герцогствъ. ВнЪшше кризисы, дважды вы
званные этими затруднениями, были такъ 
сильны, что почти совершенно остана
вливали внутреннюю политическую жизнь 
страны. Съ другой стороны, вопросы, 
столице въ другихъ странахъ исключи
тельно въ зависимости отъ внутренней 
политики,— мы разумЪемъ конституцюн- 
ныя реформы—зд-Ьсь постоянно осложня
лись особыми отношешями, существовав
шими между собственно королевствомъ и 
герцогствами. Такимъ образомъ центръ тя
жести лежитъ на послЪднихъ,— и всякому, 
кто, излагая вкратцЪ' исторш Даши за 
этотъ перюдъ, желаетъ выяснить ея основ
ный черты, приходится все время выдви
гать эти герцогства на первый планъ.

BocuiecTBie на престолъ Фридриха VII. 
Конституц1онныя реформы. — Фридрихъ VII 
унаслЪдовалъ престолъ отъ своего отца 
Христ1ана VIII въ январ-Ь 1848 года. Но
вый государь въ первый же день своего 
царствовашя очутился лицомъ къ лицу 
съ двумя вопросами одинаковой важно
сти: съ конститущонной проблемой и во-

просомъ о ШлезвигЬ и Голштинш. Ни 
тотъ, ни другой не были новы: мы ви
дели успехи и усил:я либерализма при 
предшествующихъ короляхъ *), равно какъ 
и попытки согласовать либеральныя стре- 
млен!я съ традищями и желашями коро
ны; трудности, обусловленный этимъ по- 
ложешемъ Д'Ьлъ, восходили еще къ бол%е 
давнему времени, но получили особенно 
острый характеръ — и это мы также ви- 
д^ли— въ продолжеше царствованш Фрид
риха VI и Христиана VIII. Уже одинъ 
тотъ фактъ, что эти вопросы обсуждались 
такъ долго, д-Ьлалъ ихъ разр-Ьшеше что ни 
день, то бол4.е настоятельнымъ, особен
но, когда отражеше событ!й, происходив- 
шихъ во Францш и Германии, вскорЪ еще 
бол^е взволновало умы. Притомъ во- 
просъ о конституцш и вопросъ о герцог- 
ствахъ были тЬсно связаны между собою и 
постоянно вл1яли другъ на друга, хотя въ 
краткомъ разсказЪ для ясности прихо
дится почти совершенно разделять ихъ.

Тотчасъ по вступлеши на престолъ 
Фридрихъ VII захогЬлъ удовлетворить же- 
лашя своихъ подданныхъ, и манифестъ 
отъ 28 января 1848 года возвЪстилъ 
конституцш, излагая вкратц-fe ея основ-

•) См. т. IV, стр. 84.
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ные принципы: провинциальные шта
ты, установленные Фридрихомъ VI, со
храняются, но наряду съ ними, или какъ 
высшая инстанщя, учреждается сеймъ, 
общш для всей монархш, который дол- 
женъ ведать установлеше налоговъ, фи
нансовое управлеше и законодательство. 
Комиссш, назначенной отчасти коро- 
лемъ, отчасти провинщальными штатами, 
было поручено разработать этотъ про- 
ектъ и придать ему окончательную фор
му. Два месяца спустя Фридрихъ VII сдЪ- 
лалъ новый шагъ: онъ призвалъ кь вла
сти более либеральныхъ министровъ и 
одновременно съ этимъ формально обе- 
щалъ своему народу разделить съ нимъ 
власть (22— 24 марта 1848). Учредитель
ное собраше, выбранное на очень широ- 
кихъ основашяхъ, собралось въ Копен
гагене 23 октября того же года; оно вы
работало конституцш, обнародованную 
5 шня 1849 года и действующую поныне, 
по крайней мере, въ своихъ существен- 
ныхъ частяхъ. Конституц1я 1849 года, 
установившая въ Данш действительный 
представительный режимъ, была, следо
вательно, гораздо более либеральной, 
чемъ проектъ, провозглашенный въ ко- 
ролевскомъ манифесте предшествовав- 
шаго года. Между темъ она не была на
вязана силой; следовательно, она была 
результатомъ глубокой перемены во 
взглядахъ Фридриха VII. Многое могло 
повл1ять на него въ этомъ направленш. 
Прежде всего, при своемъ открытомъ и 
просвещенномъ уме онъ не былъ про- 
тивникомъ такого рода нововведешй. 
Кроме того, происходивчпя предъ его 
глазами собьтя  въ другихъ государ- 
ствахъ Европы естественно заставляли его 
призадуматься надъ собственнымъ поло- 
жешемъ. Поэтому, когда въ Копенгагене 
начались либеральный манифестами и 
народный собрашя потребовали пред
ставительной конституцш, онъ решилъ, 
что благоразум1е велитъ уступить этимъ 
требовашямъ. Наконецъ, какъ разъ въ

это время возникъ кризисъ въ. герцог- 
ствахъ, и настолько серьезный; что, по- 
видимому, не было возможности спра
виться съ нимъ иначе, какъ при помощи 
всего датскаго народа. Такъ созрело въ 
немъ сознаше безусловной необходимости 
избежать малейшаго несоглаая между 
народомъ и правительствомъ, и это 
вполне удалось Фридриху VII. Съ пер- 
выхъ месяцевъ своего царствовашя онъ 
прюбрелъ большую популярность и со- 
хранилъ ее до конца своей жизни.

Возсташе въ герцогствахъ *). — Проектъ 
конституцш, обнародованный въ январь- 
скомъ манифесте 1848 года, вызвалъ из
вестное недовольство въ королевстве. Н е
которые пункты его, противопоставляя въ 
известныхъ отношешяхъ королевство гер- 
цогствамъ, клонились къ тому, чтобы 
разбить монархш на две половины. Въ 
герцогствахъ тотъ же проектъ вызвалъ 
еще более энергичные упреки и возра- 
жешя. На севере отъ Конге-Аа проектъ 
упрекали въ томъ, что онъ приносилъ 
королевство въ жертву герцогствамъ, на 
юге —  въ томъ, что онъ игнорировалъ 
законный права последнихъ. Шлезвигъ- 
голштинская парт1Я, руководимая герцо- 
гомъ Аугустенборгомъ, уже неоднократно 
проявляла свои немецшя симпатш. Есте
ственно, что брожеше, царившее тогда 
въ Германш, и известия о совершающихся 
тамъ собьтяхъ взволновали ее и побудили 
настойчиво предъявить свои требовашя. 
Собраше, состоявшееся въ Рендсборге 
16 марта 1848 года, постановило послать 
къ королю депутацш съ требовашемъ 
общей конституцш для обоихъ герцогствъ 
и включешя Шлезвига въ германскую 
конфедерацш. Но еще прежде, чемъ де- 
легащя вернулась съ отрицательнымъ 
ответомъ короля, 23 марта, горсть сол- 
датъ въ Киле взбунтовалась и сорвала 
свои датсюя кокарды; въ тотъ же вечеръ 
образовалось временное правительство,

*) См. т. IV, стр. 85—86.



а  на другой день герцогъ Аугустенборгъ 
-овлад'Ьлъ крепостью Рендсборгъ. Гер
цогства были охвачены открытымъ воз- 
•сташемъ, и время безсвязныхъ споровъ 
о конституции миновало.

Первымъ послЪдств1емъ этихъ событш 
■было то, что въ Данш смолкли партш- 
«ыя разноглаФя и стало очевиднымъ, 
что король действительно сумеетъ 
обезпечить себе поддержку всей страны. 
Были приняты меры къ подавленда воз- 
оташя, и въ северномъ Шлезвиге распо
ложился корпусъ въ 10.000 человекъ. 
Шлезвигь-голштинская арм1я, заключав
шая въ себе около 7.000 человекъ, со
стояла изъ несколькихъ полковъ, отло
жившихся отъ Данш, и большого числа 
волонтеровъ. Двинувшись на северъ, она 
встретила королевсюя войска въ Бове 
и была обращена въ бегство. Два дня 
•спустя датчане заняли городъ Шлезвигъ. 
Казалось, что датскш король очень бы
стро возстановитъ здесь свою власть; 
однако обстоятельства скоро приняли 
другой оборотъ, потому что вопросъ о 
герцогстве пересталъ быть исключитель
но датскимъ и сделался до некоторой 
■степени европейскимъ ;

Прежде всего герцогъ Аугустенборгъ и 
■его сторонники постарались обезпечить се
бе поддержку за границей. Къ франкфурт
скому парламенту отправилась депутащя, а 
самъ герцогъ поехалъ въ Берлинъ. Делега
ты встретили дружескш пр1емъ, ихътребо- 
вашя были признаны справедливыми, и 
Пруссш было поручено поддержать ихъ 
<12 апреля 1848 г.). Впрочемъ, Фридрихъ- 
Вильгельмъ приступилъ къ делу, не до
жидаясь этой просьбы: за несколько дней 
лередъ т'Ьмъ, 6 апреля, безъ предвари
тельного объявлешя войны Данш, онъ 
ввелъ въ герцогства небольшую армш. Дру- 
пягермансюягосударства, особенно Ганно- 
веръ, последовали его примеру, и вскоре 
10.000-ная арм1я, составлявшая все дат- 
•сшя силы въ Шлезвиге, очутилась лицомъ 
къ лицу съ противникомъ, превосходив-

шимъ ее количественно въ три раза. 
Первая битва произошла 23. апреля, въ 
день Пасхи, у воротъ самаго города 
Шлезвига; датская арм1я потерпела пора- 
жеше и отступила къ Фленсбургу, откуда 
перешла затемъ на островъ Альзенъ, 
отдЬленный отъ материка только очень 
З'зкимъ канадомъ; такимъ образомъ она 
могла напасть сзади на германскую армш, 
если бы та двинулась къ Ютландш. . И 
действительно, пруссаки пошли къ севе
ру до окрестностей Аргууза, оставивъ 
напротивъ острова Альзена для наблю- 
дешя ганноверскш отрядъ; последнш былъ 
разбитъ въ битве при Дюббеле (28 мар
та 1848 г.). Въ то время, какъ на суше 

■ операцш ' происходили съ переменнымъ 
счастьемъ, на море датчане пользовались 
значительнымъ успехомъ. вернее, имъ 
даже вовсе не приходилось здесь вступать 
въ борьбу, такъ какъ ни одинъ изъ ихъ 
противниковъ не имелъ военнаго флота, 
который могъ бы противостать датскому. 
Пользуясь этимъ своимъ преимуществомъ, 
они вплотную блокировали порты и совер
шенно парализовали прусскую торговлю.

Вмешательство державъ. Перемир|'е въ 
Мальмо.:—Дипломами такжене бездейство
вала. Инсургенты нашли поддержку въ 
Гермаши, а датчане старались располо
жить въ свою пользу Европу. Некоторый 
государства, главнымъ образомъ Франщя 
и Анпия, гарантировали Данш обладате 
Шлезвигомъ. Но это были очень старый 
обязательства. Темъ не менее Франщя 
сделала несколько представлений берлин
скому двору, а Анппя предложила свое 
посредничество. Швещя, съ своей.стороны, 
была обезпокоена успехами Пруссш и 
опасностью, грозившей Данш. Побуждае
мая желашемъ обезпечить собственную 
безопасность, а также чувствомъ скан- 
динавскаго патрютизма, о которомъ была 
уже речь и къ которому намъ придется 
еще вернуться, она сделала въ мае ме
сяце энергичный представлешя въ Бер
лине, заявивъ, что отнюдь не допустить

I е



занят1я Ютландш; а чтобы придать больше 
веса своимъ заявлешямъ, она снарядила 
эскадру и стянула въ одно место войска. 
Такъ какъ берлинскш кабинетъ далъ ей 
неудовлетворительный отв-Ьтъ, Швеция 
послала одинъ армейскш корпусъ на 
островъ Ф1онт. Росс1я также заявила 
протестъ. Полагая, по собственному вы
ражение Нессельроде, „что война гро
зить... нанести ударь всеобщему миру, 
торговле и интересамъ прибалтшекихъ 
государствъ", она также сделала пред- 
ставлешя въ Берлине и подкрепила ихъ 
посылкой эскадры къ датскимъ берегамъ. 
Эти энергичный заявлешя естественно 
склонили прусское правительство къ ми
ру. Переговоры, дливлпеся уже несколько 
месяцевъ, ускорились, и 2 т л я  1848 го
да въ Мальмо, въ Швецш, при посредни
честве Англш было заключено перемир1е 
на три месяца. Между прочимъ было 
условлено, чтобы впредь до заключешя окон- 
чательнаго мира управлеше герцогствами 
было вверено датскимъ и прусскимъ ко- 
миссарамъ, которые должны выбрать 
президента не изъ своей среды съ пра- 
вомъ решешя при равенстве голосовъ. 
Этоперемирте, хотя и заключенное вполне 
правильно, не было приведено въ испол- 
неше. Одновременно съ переговорами въ 
Мальмо шли переговоры между датскимъ 
главнымъ штабомъ и прусскимъ главно- 
командующимъ Врангелемъ. Последнш 
хотелъ внести поправки въ мальмосюя 
услов1я и сверхъ того включить въ нихъ 
параграфъ о предоставленш ратификацш 
договора заместителю германскаго импе
ратора. Такъ какъ датскш генералъ не 
согласился на эти требовашя, то военный 
действ1я возобновились 24 т л я , и Дашя 
тотчасъ объявила блокаду всехъ прус- 
скихъ портовъ. Въ виду такого энергич- 
наго образа действш берлинскш дворъ 
согласился начать новые переговоры, 
и 26 августа Прусая, снабженная пол- 
номоч1ями отъ федеральнаго прави
тельства, подписала, опять въ Мальмо,

новое перемир1е, на этотъ разъ заклю
ченное при посредничестве Швецш w 
поручительстве Англш. Согласно этому 
акту, заключенному теперь на семь ме
сяцевъ, Шлезвигъ и Голштишя должны» 
были быть эвакуированы немецкими и 
датскими войсками и затемъ управляться 
комиссарами, назначенными датскимъ и» 
прусскимъ королемъ, какъ было условле
но въ т л е  месяце.

Возобновлеше военныхъ действш. Бер- 
линешй миръ.— По заключенш перемир1я 
переговоры продолжались въ видахъ до- 
стижешя окончательнаго мира. Последнее- 
было нелегко, такъ какъ желашя споря- 
щихъ сторонъ далеко расходились. Хотя 
Франкфуртскш сеймъ и вотировалъ рати- 
фикацт перемир!я, но это не обошлось 
безъ возраженш, и самое голосоваше вы
звало со стороны патрютовъ взрывъ не- 
годовашя, свидетельствовавшей о'бъ ихъ 
твердомъ намеренш включить герцогства 
въ составь той Германш, о которой он» 
мечтали. Въ Даши, напротивъ, стреми
лись сохранить полную неприкосновен
ность монархш, и министерство, склонив
шее короля согласиться на некоторый 
уступки, касаюицяся управлешя Шлезви- 
гомъ, было вынуждено подать въ отстав
ку. Сверхъ того, датчане скоро поняли, 
что для нихъ вовсе невыгодно поддержи
вать положеше, созданное мальмоскимъ 
перемир1емъ, такъ какъ съ ихъ удалеш- 
емъ герцогства были всецело предостав
лены германскому вл1янт. Итакъ, при 
открытш сейма, 23 октября 1848 года, 
министерство, заявивъ о ведущихся пе- 
реговорахъ, настаивало на необходимости 
усилить вооружеше и, действительно, 
начались энергичный приготовлешя къ 
войне. Наконецъ, 21 февраля 1849 года 
Фридрихъ VII объявилъ, что возобновитъ- 
военныя действ!я съ окончашемъ срока 
перемир!я, т.-е. 26 марта. Къ этому вре
мени Дашя имела подъ ружьемъ до
33.000 человекъ; союзныя войска, по- 
сланныя въ герцогства, составляли свыше-
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<>0.000 челов%къ. Несмотря на такое не
равенство силъ, военный дЪйств1я шли съ 
перем'Ьннымъ счастьемъ. Датчане понесли 
■очень чувствительный потери. Два кораб
ля изъ ихъ флота слишкомъ приблизились 
къ непр1ятельскимъ батареямъ и были 
уничтожены; одинъ отрядъ былъ снова 
вынужденъ скрыться на острове Альзенъ. 
Остальное войско отступило къ северу; 
часть держалась въ крепости Фредерищя, 

другая перешла на островъ Фюню, нако- 
нецъ, третья отступила на полуостровъ 
Гельгенёсъ. Положеше Данш въ эту ми
нуту было чрезвычайно критическимъ. Но 
■благодаря превосходству морскихъ силъ, 
удалось переправить на Фюню части 
-войскъ, находившаяся на АльзенЪ иГель- 
генёсФ, и собранные такимъ образомъ
20.000 человФкъ напали 6 юля 1849 года на 
шлезвигъ-голштинцевъ, осаждавшихъ Фре- 

щерицю, и нанесли имъ полное поражеше.
Между тЬмъ причины, побудивпля Прус- 

•сю заключить n e p e M H p ie  въ Мальмо, все 
■еще оставались налицо; съ другой сто
роны, настроеше умовъ въ Германш, ста
новившееся все более бурнымъ, заставляло 
ее стремиться къ окончанию распри. Пе
реговоры, начатые уже некоторое время 
назадъ при посредничестве Англш, вдругъ 
ускорились и закончились 10 шля под- 
писашемъ въ Берлине перемир!я и про
токола, заключавшая въ себе предвари
тельный услов1я мира. Согласно перемирю, 
немецшя войска должны были очистить 
Ютландю и северный Шлезвигъ, который 
будетъ временно охраняться шведо-нор- 
.вежскими войсками; Шлезвигомъ должна 
управлять комисс1я изъ трехъ членовъ: 

датчанина, пруссака и англичанина. Про- 
токолъ устанавливалъ принципы консти- 
тущи, которая должна быть дана герцог- 
ствамъ. Было установлено, что все поли- 
тичесюя узы, соединяющая Шлезвигъ съ 
Голштинией, должны быть расторгнуты, и 
этотъ пунктъ могъ считаться выгодными 
.для Данщ, такъ какъ онъ ставили пред-Ьлъ 
вмешательству конфедерацш. Но послед

няя въ широкой мфрф вознаграждалась 
темъ важными обстоятельствомъ, что Дан ia 
соглашалась внести въ договори принципы 
конституцш, которую предполагалось дать 
Шлезвигу, и обещала не принимать на 
этотъ счетъ никакихъ решенш безъ уча- 
сНя Пруссш. Этими подготовлялся целый 
рядъ новыхъ затрудненш, который и не 
заставили себя ждать. Едва начались пе
реговоры объ окончательномъ мире,какъ 
выяснилось, что виды Даши и Пруссш 
касательно будущаго положешя Шлезви
га совершенно непримиримы: первая на
меревалась дать ему только автономю, 
какъ своей провинцш, вторая хотела 
установлешя въ немъ порядка, весьма 
сходнаго съ личной ушей. Переговоры тя
нулись безъ всякаго результата. Между 
теми возникла частная ссора между 
Прусаей и союзными государствами, ко
торый считали интересы конфедерацш на
рушенными въ берлинскихъ договорахъ. 
Въ то же время нейтральныя державы 
высказывали все большую и большую го
товность къ вмешательству; ихъ предста
вители собрались въ Лондоне, чтобы за
няться делами Данш, которой Росшя, 
повидимому, хотела оказать энергичную 
поддержку. При такихъ обстоятельствахъ 
Прусшя предпочла въ интересахъ буду
щаго временно ограничить свои притяза- 
шя, и поэтому заключенный 2 тл я  1850 го
да въ Берлине договоръ сводился лишь 
къ возстановленш мира, оставляя нераз
решенными все спорные вопросы.

Подавлеше возсташя въ герцогетвахъ.- 
Берлинскш договоръ положилъ конецъ 
вмешательству Германш въ дела гер- 
цогствъ, но этимъ миръ еще не былъ 
возстановленъ: оставались инсургенты,
те самые, требовашя которыхъ под
держивала Гермашя. Эти требовашя 
также оставались налицо: за Дашей было 
теперь упрочено право чинить свою волю 
въ Шлезвиге и требовать вмешательства 
немецкихъ федеральныхъ властей для 
водворешя порядка въ Голштинш. Итакъ
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началась новая кампашя. Датская арм1я 
одержала полную победу при Истед-fe 
(25 шля) и во всемъ Шлезвиге была воз- 
становлена власть датскаго короля. За- 
т-Ьмъ датсюй король обратился къ сейму; 
Австр1я, со времени Ольмюца занимавшая 
въ Германш первенствующее положеше, 
взяла дело въ свои руки. Ея войска, 
Подкрепленный прусскими корпусами, со
ставлявшими резервъ, заняли Голштинш. 
Голштинское правительство было упразд
нено и власть временно доварена тремъ 
Комиссарамъ: датскому, австрийскому и 
прусскому (январь 1851). Оставалось ула
дить двоякаго рода вопросы: тянувппяся 
таки долго затруднения были созданы за- 
Путаннымъ и своеобразнымъ положешемъ 
герцогствъ, а также невозможностью для 
датскаго короля смотреть на нихъ, какъ 
на органическую часть своего королевства; 
итакъ, нужно было точно установить на 
будущее время ихъ конституцюнное по
ложеше. Кроме того, Фридрихъ VII не 
имели прямого наследника, и, хотя ему 
было только сороки два года, нельзя бы
ло разсчитывать, что онъ будетъ его когда- 
нибудь им^ть, потому что онъ только что 
вступилъ въ морганатическш бракъ. Спра
шивалось: законъ о престолонаследж, въ 
случае прекращешя прямой нисходящей 
линш, былъ ли одинаковыми для королев
ства и для герцогствъ? Это былъ, какъ из
вестно, спорный вопросъ, явившшся какъ 
разъ главнымъ предметомъ требованш гер
цога Аугустенборга. Во избежаше- новыхъ 
осложненш было решено тотчасъ выбрать 
наследника для всехъ частей монархш.

Однако необходимо было, чтобы этотъ 
наследникъ былъ признанъ Европой. Съ 
другой стороны, датсюй король не моги 
решать конституцюнные вопросы своей 
единоличной властью. Голштижя была 
членомъ германской конфедерацш, поэто
му являлась необходимость считаться со 
взглядами последней; активное вмеша
тельство Пруссж и Австрш и принятыя 
предъ ними обязательства делали неиз-

бежнымъ соглашеше съ ними; наконецъ, 
различный державы, принимавш!я более- 
или менее активное ynacTie въ конфлик
те, не могли теперь оставаться индиффе
рентными къ окончательному его разре
ш ена; и действительно, на конференцш^ 
состоявшейся въ Лондоне 2 августа 1850го- 
да, уполномоченные Великобританш.Фран- 
цш, Россш и Швецш - HopBeriH вырабо
тали ноту, къ которой примкнула Австр1я 
и которая, признавая принципъ сохране- 
шя неприкосновенности датской монар- 
xiH, принимала къ сведен!ю желаше дат
скаго короля установить новый порядокъ 
престолонаследия. Итакъ начались пере
говоры для улажешя двоякаго рода во- 
просовъ: 1) о престолонаслед!и и 2) о 
конституцюнныхъ правахъ герцогствъ въ 
примененш къ принципамъ, положенными 
въ основу Берлинскаго договора.

Законъ о престолонаследш.— Наследни- 
комъ Фридриха VII былъ выбранъ принцъ 
Христ1анъ Глюксбургскш, соединявшш въ 
своемъ лице различный права. Сами 
онъ по мужской линш происходили 
отъ Христ1ана III и былъ женатъ на до
чери Луизы-Шарлотты, сестры Христ1а- 
на VIII, бывшей замужемъ за ландгра- 
фомъ гессенскимъ. Согласно же закону, 
допускавшему для королевства наследо- 
ваше по женской лиши, наследникомн 
короны долженъ былъ быть сынъ этой 
самой Луизы-Шарлотты; съ соглашя всей 
королевской семьи, онъ передали все. 
свои права своему шурину. Русский им- 
ператоръ, въ качестве Ольденбургскаго- 
герцога, имелъ некоторыя законный пра
ва, по крайней мере, на известныя части 
Голштинш; и вотъ другими актомъ онъ 
также отказался отъ нихъ въ пользу 
принца Хриспана. Все эти соглашешя 
были затемъ торжественно подтверждены 
и гарантированы договоромъ, подписан
ными въ Лондоне пятью великими дер
жавами и Швещей и НорвеНей 8 мая 
1852 года. Къ этому акту примкнули и 
некоторый друпя государства, именно
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Ганноверъ и Саксошя, но характерно, 
что не примкнула германская конфедера- 
щя. Наконецъ герцогъ Аугустенборгъ, 
который также былъ потомкомъ Фридри
ха III и права котораго, какъ потомка 
по прямой мужской лиши, имели пер
венство передъ правами принца Глюкс- 
бургскагогбылъ принужденъ вступить въ 
соглашеше съ датскимъ королемъ. У него 
были куплены за 6.000.000 кронъ все 
поместья, которыми онъ влад-Ьлъ въ Да
ней, взам^нъ чего онъ подписалъ 30 де
кабря 1852 года актъ, которымъ обязал
ся не возбуждать более волненш и при- 
знавалъ порядокъ престолонасл-Ьд1я. Но
вый законъ о престолонаслГдш былъ 
обнародованъ въ 1853 году.

Осуществлеше Берлинскаго договора. —  
РЪшеше вопроса о конституцюнномъ по- 
ложенш герцогствъ представляло не ма
лый трудности въ виду указанной выше 
запутанности ихъ правового положешя. 
Кроме того, нужно было согласовать за
конное желанее Данш прочно утвердить 
въ нихъ свою власть со стремлешями 
пангерманизма и щепетильностью н-Ьмец- 
кихъ державъ. Но и это было еще не 
все: хотя датская конститущя 5 шня 
1849 года была очень либеральна, Прус- 
шя и Австр1я, поддерживаемыя въ этомъ 
пункте Росшей, относились къ ней очень 
неодобрительно и были противъ ея вве- 
денёя въ какой бы то ни было части 
герцогствъ. Сначала датскш король хо- 
т£лъ включить Шлезвигь всецело въ 
составъ монархш, согласно выработав
шейся на политическомъ жаргоне фор
муле „королевство до Эйдера" (Eiderstat). 
Но такъ какъ эта формула не была одо
брена, именно по упомянутымъ уже нами 
причинамъ, то Дашя мало-по-малу отка
залась отъ нея и принуждена была до
пустить принципъ „составного государ
ства". Именно, Шлезвигь теряетъ все 
связи съ Голштишей, но вместе съ тЪмъ 
отнюдь не включается въ составъ ‘коро
левства: оба герцогства, оставаясь въ

извЬстныхъ отношешяхъ разделенными, 
^удутъ связаны съ нимъ одной общей 
конститувдей. Эта доктрина была развита 
въ королевскомъ манифесте 28 января 
1852 года, возвещавшемъ предстоящую 
выработку общей конституцш. Австр1я и 
Пруссёя признали себя удовлетворенными: 
сеймъ одобрилъ ихъ поведеше и заявилъ, 
что по отношению къ Голштиши и Ла- 
уэнбургу манифесту 28 января не содер- 
житъ въ себе ничего противоречащаго фе
деральной конституцш (ёюль 1852). Итакъ, 
герцогства были окончательно очищены 
отъ немецкихъ войскъ (февраль 1852 г.).

„Общая конститущя“ 1855 года.— Темъ 
не менее осуществлеше принциповъ, 
провозглашенныхъ манифестомъ 28 ян
варя, представило серьезный затруднешя. 
Приходилось не только считаться съ не
примиримостью стремленш общества въ 
герцогствахъ и королевстве, но самая 
процедура введения этихъ принциповъ 
въ жизнь оказывалась затруднительной 
и сложной. Прежде чемъ даровать об
щую конституцш всей монархш, разу
меется, необходимо было дать каждой 
изъ ея частей отдельную конституцш въ 
духе предполагаемой общей конституцш, 
а для этого надо было пересмотреть кон
ституцш 5 шня 1849 года въ видахъ при- 
способлешя ея только для королевства 
и издать необходимые законы для кажда- 
го изъ герцогствъ. Король представилъ 
соответствующее проекты на обсуждеше 
штатовъ Шлезвига и Голштиши. Те и 
друпе, особенно последнее, высказали 
очень резюя возражешя, но такъ какъ 
они располагали только правомъ сове- 
щательнаго голоса, то король пренебрегъ 
ихъ оппозицеей: въ Шлезвиге была объ
явлена конститущя 15 февраля 1854 г., 
въ Голштиши— 11 ееоня. Главной отличи
тельной чертой этихъ конституцш было 
дароваше провинщальньемъ штатамъ со- 
вещательнаго голоса при обсужденш мест- 
ныхъ делъ.

Въ самой Даней дела шли не такъ
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гладко. Конститущя 5 шня гарантировала 
сейму широюя права, и большинство де- 
путатовъ были недовольны теми спосо- 
бомъ, какимъ былъ рФшенъ вопросъ о 
герцогствахъ, между прочимъ и закономъ 
о престолонаслФдш. Въ это время оппози- 
щя еще болФе обострилась подъ вл!ятемъ 
нФкоторыхъ происшествш, связанныхъ съ 
внутренней политикой короля. Бывшее въ 
то время у дФлъ министерство совершенно 
не пользовалось симпат1ями парламента; 
король распустилъ парламентъ, но въ то 
же время составилъ новое ультра-кон- 
сервативное министерство, чтобы огра
ничить народный права. Отсюда возникъ 
острый конфликтъ, благодаря которому 
Фридрихъ VII даже утратилъ временно 
свою популярность. Въ разгаре этого 
кризиса декретомъ отъ 26 шля 1854 г. 
была объявлена общая конститущя, ко
торая однако не могла быть тотчасъ и 
вполне применена къ жизни, такъ какъ 
отъ датскаго сейма еще не удалось по
лучить некоторые необходимые вотумы. 
Добившись новыми выборами только уси- 
лешя оппозицш, король изменили поли
тику и составилъ болФе либеральное ми
нистерство; сеймъ тотчасъ оказался сго- 
ворчивымъ и вотйровалъ предложенныя 
ему M-feponpinTin, такъ что общая консти
тущя была, наконецъ,законно обнародо
вана 2 октября 1855 года. Она весьма 
существенно отличалась отъ гораздо ме- 
нФе либеральной конституции, объявлен
ной въ предшествовавшемъ году; она 
учреждала общш сеймъ для различныхъ 
частей монархш, предоставляя ему до
вольно широкая права.

Конститущя 1855 года не принесла 
умиротворешя. Въ первую же сессш об- 
щаго сейма одиннадцать депутатовъ отъ 
герцогствъ заявили протестъ противъ 
подчиненнаго положешя, въ которое были 
поставлены послФдшя. Прусшя и AecTpia 
тотчасъ же дипломатически поддержали 
эти требовашя, а вскоре затФмъ вме
шался и Франкфуртскш сеймъ по хода

тайству протестовавшихъ депутатовъ и 
заявилъ, что въ той части, которая ка
сается Голштинш и Лауэнбурга, общая 
конститущя 1855 года противоречить 
основамъ федеральнаго государственнаго 
права. Такимъ образомъ, кризисъ возоб
новился. Анппя пыталась выступить по
средницей и предлагала передать вопросъ 
на разсмотрФше конференщи; но этотъ 
планъ разбился о поведеше Пруссш, за
явившей, что все это дело —  чисто не
мецкое (1861). Будучи предоставлена соб- 
ственнымъ силамъ, Дашя пошла на уступ
ки. Въ 1858 году конститущя 1855 года 
была особымъ декретомъ отменена для 
Голштинш и Лауэнбурга. Затемъ депу- 
татамъ отъ этихъ провинций былъ пред- 
ставленъ рядъ новыхъ проектовъ, и въ 
то же время начаты крайне смутные пе
реговоры съ Франкфуртскимъ ' сеймомъ, 
где снова начали поговаривать о воору- 
женномъ вмешательстве федеральной 
власти (1859 — 1860). Между темъ нФ- 
мецюя державы старались раздвинуть 
рамки спора и поднять вопросъ о поло- 
женш Шлезвига, хотя послФдшй и не 
входилъ въ составь конфедерацш. ТФмъ 
временемъ датчане, сознавъ неудобства 
общей конституцш, решили изменить ее. 
Манифестъ отъ 30 марта 1863 года, по
рывая съ теорией „составного государ
ства", объявилъ расторгнутыми все кон- 
ститущонныя узы между Голштишей и 
остальной MOHapxiefi, и на почвФ этихъ 
принциповъ 13 ноября общимъ сеймомъ 
была вотирована новая конститущя: не 
провозглашая полнаго включешя Шлез
вига въ составь монархш, она возстано- 
вляла въ силе идею „королевства до Эй
лера". Но именно этого не хотФли допу
стить нФмецшя державы. Сеймъ опроте
стовали манифестъ 13 марта, потребовали 
возстановлешя старой связи между Шлез- 
вигомъ и Голштишей (9 шля) и 1 ок
тября предложили Даши покориться подъ 
страхомъ вооруженнаго вмешательства 
со стороны конфедерацш. Какъ разъ въ
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это время умеръ король Фридрихъ VII 
(15 ноября 1863).

Христанъ IX. Вторая война изъ-за гер- 
цогствъ.— Вступлеше на престолъ принца 
Глюксбургскаго подъ именемъ XpncTia- 
на IX вызвало лишь новыя осложнешя. 
Конституционный вопросъ оставался по- 
прежнему неразрФшимымъ, а теперь къ 
нему прибавилась еще другая распря. 
Герцогъ Аугустенборгъ, лично отрекшш- 
ся отъ своихъ правъ, передалъ ихъ сво
ему сыну, который тотчасъ же и вос
пользовался ими, возв%стивъ населенш 
герцогствъ и федеральному сейму свое 
воцареше подъ именемъ Фридриха VIII. 
■Сеймъ, никогда не признававшш Лондон- 
скаго договора, рЪшилъ поддерживать 
его, отказался допустить въ свою среду 
делегата Христ1ана IX и, наконецъ, ре- 
шилъ занять военной силою Голштинш. 
Въ то же время Прусшя и Австр1я, при 
участш которыхъ были въ 1851 и 52 гг. 
улажены конституцюнныя трудности и , 
предъ. которыми Дашя приняла на себя 
въ этомъ отношенш извФстныя обяза
тельства, заявили, что она не исполнила 
этихъ обязательствъ, и обнаружили склон
ность самимъ вмешаться, несмотря на 
оппозицш большей части членовъ кон- 
федерацш, въ которыхъ этотъ ихъ шагъ 
возбуждалъ ревность. Австр1я и ПрусФя 
обратились съ ультиматумомъ къ Даши, 
предлагая ей'отменить конституцш отъ 
13 ноября 1863 года для Шлезвига, что 
снова отделило бы Шлезвигъ отъ коро
левства (январь 1864 г.), Признавъ по
лученный отвФтъ неудовлетворительнымъ, 
он-fe двинули войска. Такимъ образомъ, въ 
этотъ моментъ въ Даши осуществлялись 
два н'Ьмецкихъ военныхъ вмешательства, 
розныхъ, но параллельныхъ: саксонсюя 
и ганноверсюя войска заняли Голштинш 
•отъ имени конфедерацш, а австро-прус
ская apMin шла черезъ Голштинш, чтобы 
вторгнуться въ Шлезвигъ.

Исходъ этой войны не могъ быть со- 
мнительнымъ. По причинамъ, обусловлен-

нымъ ихъ частной политикой (см. объ 
этомъ соответствующая главы), ни одна 
изъ европейскихъ державъ не была склон
на оказать Даши деятельную помощь; 
активную, но безуспешную попытку въ 
этомъ направленш сдФлалъ только швед- 
ск!й король,—о ней будетъ речь ниже. 
А собственный силы Хрисиана IX были 
слишкомъ незначительны, чтобы онъ могъ 
долго противиться соединеннымъ силамъ 
Пруссш и Австрш. Военный действ!я на
чались 1 февраля 1864 года. Несколько 
дней спустя датчане были вынуждены 
почти безъ боя очистить позицш у Дан- 
невирке; въ марте главная часть ихъ 
армш была отброшена на островъ Альзенъ, 
одновременно непр!ятель вторгся въ Ют- 
ландш, и 9 марта пришлось заключить 
n e p e M H p ie . Еще за несколько недель до 
этого державы, подписавийя Лондонскш 
договоръ, и съ ними германскш сеймъ 
открыли переговоры въ надежде какъ- 
нибудь наконецъ решить окончательно 
вопросъ о герцогствахъ; но переговоры 
только обнаружили полную непримири
мость взглядовъ. Англ1я предлагала от
делить отъ Даши Голштинш и южные 
округа Шлезвига, тогда какъ сеймъ, Прус- 
шя и Австр1я решительно противились 
дробленш Шлезвига, хотя и сами отнюдь 
не были солидарны, потому что сеймъ 
попрежнему стоялъ за герцога Аугу- 
стенборга и требовалъ для него Голшти- 
нш и Шлезвига целикомъ, Прусшя же и 
Австр1я, враждебно настроенный противъ 
герцога, хотели снова связать оба гер
цогства нерасторжимыми узами и затемъ 
прикрепить ихъ къ датскому королев
ству путемъ личной уши. Наконецъ, Да
шя еще не могла решиться принять 
слишкомъ стропя услов!я. Итакъ, въ кон
це шня военный действ1я возобновились. 
Въ середине 1юля австро-пруссюя войска 
дошли до Скагена, и 1 августа сломлен
ная въ конецъ Дашя заключила въ Вене 
прелиминарный миръ, подтвержденный 
договоромъ 30 октября- 1864 года; по
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смыслу этихъ актовъ датскш король ясно 
и категорически отказывался въ пользу 
Лруссш и АвстрЫ отъ всякихъ суверен- 
ныхъ правъ надъ герцогствами Шлезви- 
гомъ, Голштишей и Лауэнбургомъ. Во- 
просъ о герцогствахъ, насколько онъ ка
сался Данш, быль рЪшенъ окончательно.

Потеря герцогствъ вызвала въ самой 
Даши новыя конституцюнныя трудности. 
Въ действш были два основныхъ зако
на: общая конститушя 13 ноября 1863 г. 
и конститущя 5 шня 1849 г. Теперь, 
безъ герцогствъ, довольно было одного; 
но недостаточно было решить, что об
щая конститущя отменена, потому что 
мнопя ея статьи были необходимы: въ 
моментъ введешя въ дМств1е первой об
щей конституции 1855 года были зачерк
нуты въ законе 1849 года ц-Ьлыя груп
пы постановленш. Такимъ образомъ, на
стойчиво требовался общш пересмотръ 
конституцш. Онъ и былъ произведенъ, 
хотя медленно, подъ шумъ парламент- 
скихъ пренш, и новый основной законъ 
былъ обнародованъ лишь 28 шля 1866 г.

И.—Швещя и Норвепя.
Оскаръ I:— Царствоваше Карла-1оанна 

ознаменовалось какъ въ Швецш, такъ и  
въ Норвепи значительнымъ прогрессомъ1), 
который продолжался и въ правлеше его 
сына Оскара, наследовавшего ему въ 
1844 году. Благодаря удачнымъ законо- 
дательнымъ меропр!ят1ямъ, торговля и 
промышленность развивались безостано
вочно. Почти Bci отрасли внутренняго 
управлешя— народное образоваше, финан
сы, церковный дел а— были последова
тельно улучшены. Особенно удачно были 
преобразованы уголовное законодательство 
и тюремное дело, такъ какъ новый госу- i 
дарь лично крайне интересовался пени- 
тенщарнымъ вопросомъ, о которомъ онъ | 
написалъ сочинеже. И такъ какъ починъ 
большинства этихъ меропр!ятш исходилъ

») См. т. IV, стр. 82.

не отъ сеймовъ, то получался резшй 
контрастъ между энергичной преобразо
вательной деятельностью настоящаго пра
вительства и последними годами предыду- 
щаго царствовашя, когда Карлъ-1оаннъ вся-ч
чески старался избегать какихъ бы то ни 
было переменъ. Однако, заботясь объ улуч- 
шеши внутренняго состояшя своихъ ко- 
ролевствъ, новый король оставался веренъ 
отцовской традицш. Но въ другомъ отно- 
шенш онъ совершенно уклонился отъ нея.

Несмотря на то, что Оскару при его 
вступленш на престолъ было сорокъ пять 
летъ, онъ игралъ до техъ поръ ничтож
ную роль. Исключая редкихъ случаевъ,. 
отецъ систематически устранялъ его отъ 
государственныхъ делъ, относясь къ нему, 
особенно подъ конецъ жизни, съ полнымъ 
недовер^емъ. Зато наследникъ престола 
пользовался значительной популярностью 
среди оппозицюнныхъ партш, который 
восторженно приветствовали его воцаре- 
H ie .  Въ сущности обе эти оценки были равно 
преувеличены. Безспорно, Оскаръ I былъ 
либеральнее своего отца, но и его либе- 
рализмъ былъ весьма умеренъ, а, главное, 
его политически идеи были бледны, не
определенны, зыбки. Незначительный со- 
бьтя  могли вызвать почти полный пово- 
ротъ въ его мысляхъ; и действительно, 
его царствоваше делится на два перюда, 
проникнутые почти противоположными 
тенденщями. Вступивъ на престолъ при 
горячихъ приветств!яхъ либераловъ, онъ 
вначале былъ либераленъ;. этому сви- 
детельствомъ могутъ служить некоторый 
изъ упомянутыхъ сейчасъ законодатель- 
ныхъ меръ. По его же почину были отме
нены и некоторый политичесюя меропрь 
ят1я, которымъ его отецъ всегда прида- 
валъ большое значеше,— напримеръ, за
конъ 1812 года, воспрещавший всяшя 
сношен1‘я съ членами низвергнутой въ 
1809 году династш, и те  пункты устава 
о печати, которые давали возможность 
произвольно закрывать газеты. Впрочемъ, 

! намерения новаго короля ясно обнару-
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жились въ первые же дни по его всту
плении на престолы большинство мини- 
стровъ Карла-1оанна получили отставку 
и были заменены умеренными либералами.

Но зат-Ьмъ наступили собьтя 1848 г. 
Общее состояше Швецш и Норвегш и 
широта политической свободы, которою 
они пользовались, казалось, должны были 
избавить ихъ отъ насильственныхъ пере- 
воротовъ, какимъ подверглись въ эту 
эпоху мнопя европейская государства. 
Между т^мъ собьтя, разыгравцпяся во 
Францш и Германш, отразились и здесь, 
именно въ Стокгольме, где произошло 
даже, 18—20 марта, нисколько кровавыхъ 
столкновенш на улицахъ. BcniflCTBie это
го король сблизился съ консерваторами 
и призвалъ къ власти новое министер
ство, въ которое вошли люди самыхъ 
разнообразныхъ убЪжденш. За либераль
ной бурей 1848 года въ большинства 
европейскихъ государствъ последовала 
резкая реакщя; то же было и въ Швецш, 
хотя зд^сь реакщя ничемъ не оправды
валась. Король снова и глубоко изменилъ 
составъ своего совета, где консерваторы 
оказались теперь въ большинстве (1852). 
Съ этой минуты правительство держа
лось направления прямо противоположнаго 
тому, которому оно следовало въ начале 
царствования. Такимъ образомъ уже эти 
изменешя въ личномъ составе достаточно 
характеризуют последовательный пере
мены во взглядахъ Оскара I, но еще яснее 
последшя выступаютъ при изученш проек- 
тированныхъ конституцюнныхъ реформъ.

Конституционные вопросы. — Несмотря 
на противодейств1е Карла-1оанна, при 
немъ все-таки были внесены кое-каюя 
поправки въ основной законъ 1809 года. 
Кроме того, тотчасъ после его смерти, 
въ 1844 году, вл1яше государственныхъ 
штатовъ было косвенно , усилено, такъ 
какъ изданъ былъ законъ, въ силу ко- 
тораго сеймъ долженъ былъ отныне со
зываться каждые три года. Но эти ча
стичный реформы не могли удовлетворить

либераловъ. Последше добивались ни 
более, ни менее, какъ радикальнаго изме
нешя системы народнаго представитель
ства, и почти уже четверть века время 
отъ времени настойчиво представляли 
проекты, во многомъ различные, но пре- 
следовавппе более или менее прямо все 
одну и ту же цель: дать Швецш парла
мента, сходный съ парламентами другихъ. 
конституцюнныхъ странъ. Ни одинъ изъ 
этихъ проектовъ не былъ принята; но 
последнш сеймъ Карла-1оанна принялъ 
къ соображенш одинъ подобный проекта, 
такъ что первому сейму Оскара I (1844— 
45) пришлось его обсуждать. Претя, 
вызванный имъ, ясно показали, какую 
перетасовку партш произвело вступлеше 
на престолъ Оскара I. Такъ какъ все были 
убеждены, что въ случае принят1я проек
та королевская санкщя последуетъ не
медленно, то -консерваторы, ставиле те
перь оппозищей, удвоили свои ycnnin. 
Въ конце-концовъ они и одержали верхъ, 
такъ какъ реформа, принятая горожана
ми и крестьянами, была отвергнута дво- 
рянствомъ и духовенствомъ.

Во время этихъ пренш правительство, 
быть можетъ, до известной степени обма
нывая надежды либераловъ, соблюдало 
строжайшей нейтралитетъ. Во всякомъ слу
чае, оно обнаруживало готовность дать 
место реформамъ, которыхъ требовали 
такъ настойчиво. Одинъ изъ членовъ со
вета оффищально заявилъ на сейме, что 
улучшеше системы представительства на
стоятельно необходимо; когда затемъ. 
штаты обратились къ королю съ прось
бою о томъ, чтобы онъ ознакомился съ 
вопросомъ и взялъ на себя починъ зако- 
нодательнаго предложешя, была назначе
на для этого спещальная комиса'я (1846> 
и выработанный ею проекта былъ пред- 
ставленъ следующему сейму (1847), но 
не въ форме королевскаго предложешя. 
По этому проекту представительство по 
чинамъ упразднялось и сеймъ заменялся 
парламентомъ изъ двухъ палата, члены;
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хоторыхъ должны были выбираться по 
•сложной цензитарной ' системе; въ ихъ 
число никто не могъ входить по праву, 
но короне предоставлялось назначать по
жизненно часть членовъ верхней палаты. 
•Зтотъ проектъ вызвалъ почти всеобщее 
недовольство: консерваторамъ быль не- 
навистенъ самый принципъ этой реформы, 
а многимъ либераламъ она казалась слиш- 
комъ робкой. Радикалы, обманутые въ 
своихъ на^еждахъ, даже разозлились на 
правительство и открыли противъ него 
яростную кампанш. Среди такихъ-то 
обстоятельствъ разыгрались собыпя 1848 
года, еще усиливали возбуждеше. Король, 
перемЪнивъ въ это время, какъ мы ви
дели, министерство, воспользовался этимъ 
обстоятельствомъ, чтобы прямо вмешать
ся, и 1 мая 1848 года сейму былъ пред- 
ставленъ выработанный по его приказа- 
■нш проектъ. Последнш былъ гораздо 
более либераленъ, нежели проектъ ко- 
миссш 1846 года: обиця его основашя 
были' въ сущности те же, но услов1я изби
рательна™ права и избираемости были 
изменены и, главное, корона отказалась 
отъ права назначать членовъ верхней па
латы. Передовымъ либераламъ эти уступ
ки казались недостаточными; темъ не 
менее проектъ былъ принятъ къ обсу- 
ждешю и внесенъ въ программу занятш 
следующего сейма.

Последнш собрался въ конце 1850 г. 
Отмеченная нами эволющя во взглядахъ 
Оскара I почти закончилась, и ни для 
кого не было тайной, что корона отно
силась теперь почти совершенно безучаст
но къ своему собственному проекту; съ 
другой стороны, консерваторы не одобря
ли его и передовые либералы также кри
тиковали его, находя его недостаточнымъ. 
При такихъ услов1яхъ исходъ дебатовъ 
былъ заранее очевиденъ: проектъ прова
лился. Закрывая сеймъ 4 сентября 1851 
года, король въ своей речи заявилъ,что 
намеренъ не представлять никакого дру
гого проекта, и онъ сдержалъ свое слово.

Въ сеймъ поступило несколько частныхъ 
предложенщ, но ни одно изъ нихъ не 
было принято, такъ что решеше консти- 
туцюннаго вопроса отсрочилось до сле
дующаго царствовашя.

Последше годы царствовашя Оскара I 
были отмечены въ области внутренней 
политики лишь некоторыми администра
тивными и финансовыми реформами. Впро- 
чемъ, король скоро тяжело заболелъ, и съ 
осени 1857 года обязанности регента 
были возложены на наследнаго принца, 
который по смерти своего отца, последо
вавшей 8 шля 1859 года, вступилъ на 
престолъ подъ именемъ Карла XV.

Иностранная политика Оскара I .— Когда 
возникъ въ 1848 году конфликтъ между 
Дашей и немецкими державами, въ Нор
вегш и Швецш распространилось сильное 
волнеше. Мы уже говорили о скандина
визме, этомъ чувстве солидарности ме
жду тремя северными народами, которое 
развивалось безпрерывно, несмотря на не- 
пр1язненное отношеше со стороны прави
тельства Карла-1оанна. Опасность, гро
зившая Даши, дала этому чувству случай 
обнаружиться: множество добровольцевъ 
отправилось изъ Швецш и Норвегш, что
бы вступить въ датскую армш. Вмеша
лось и само правительство. Подстрекаемое 
общественнымъ мнешемъ и руководимое 
столько же чувствомъ, сколько заботою 
о собственной безопасности, оно реши
лось предпринять те шаги, о которыхъ 
выше была речь.

Вскоре затемъ для Швецш и Норвегш 
возникла опасность столкновешя съ Рос
шей. Некоторый группы норвежскихъ ла- 
пландцевъ издавна имели обыкновеше зи
мовать на русской территорш; теперь 
русское правительство вдругъ потребова
ло вознаграждешя, именно права для 
финляндскихъ лапландцевъ ловить рыбу 
въ норвежскихъ водахъ и даже уступки 
имъ для поселения участка земли. Эти 
притязашя, противоречивиля договору о 
границахъ 1826 г., были, кроме того, и
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подозрительны, такъ какъ указывали, по- 
видимому, на желаше Россш подвинуться 
къ западу съ ц-Ьлыо утвердиться на нор- 
вежскихъ фюрдахъ, которыхъ ледъ ни
когда не запираетъ. Въ виду этого швед
ско-норвежское правительство отвечало 
отказомъ, и такъ какъ въ это время 
вспыхнула Крымская война, то оно ре
шило искать себЪ поддержки въ сближе- 
нш съ союзными державами. ПослЪдшя, 
съ своей стороны, разочли, что сод%й- 
CTBie Швецш облегчитъ имъ-нападете на 
Финляндш. Такимъ образомъ еближеше 
состоялось безъ труда, и результатомъ 
его,явился договоръ 15 ноября 1855 года, 
гарантировавшш территор1альную целость 
Швецш и Норвегш взамЪнъ ихъ содЪй- 
ств1я противъ Россш. Но до наступлешя 
условленнаго срока военныя Дьйств1я 
были прюстановлены, а потомъ заклю- 
ченъ и миръ.

Карлъ XV. Его иностранная политика.—
Вскор-Ь по восшествш на престолъ Кар
ла XV Швецш опять стали грозить вн^ш- 
шя осложнешя. Варшавсмя собьтя силь
но взволновали общественное ишЬте, и 
сейму были представлены два заявленя, 
приглашавнпя правительство поднять го- 
лосъ за возстановлеше польскаго коро
левства. Подобный манифестант, конечно, 
могли вовлечь Швецш въ серьезный ослож
нешя, которыхъ удалось избегнуть лишь 
благодаря выдержка министровъ и коро
ля. Однако вскор-fe послЪднш выказалъ 
большую отвагу. Карлъ XV былъ сВязанъ 
узами личной дружбы съ Фридрихомъ VII 
датскимъ. Карлъ отличался рыцарскимъ 
характеромъ, былъ пропитанъ скандина- 
визмомъ и мечталъ о томъ, чтобы воз
можно гЬснЪе связать другъ съ другомъ 
сЬверныя королевства. Поэтому онъ изъ- 
явилъ полную готовность поддержать 
Данш въ вопросЪ о герцогствахъ, съ 
тЪмъ* чтобы опезпечить ей мирное обла- 
даше вс^ми землями, который населены 
датчанами. ЛЪтомъ 1863 года между обо
ими королями состоялось нисколько сви-

данш, результатомъ которыхъ былъ до
говоръ, обсужденный и заключенный не
посредственно обоими государями и уста- 
навливавшш между ними оборонитель
ный союзъ, причемъ Данш гарантиро
валась граница по Эйдеру. ВскорЪ за- 
гЬмъ Фридрихъ VII умеръ, и Дашя была 
вовлечена въ кризисъ, описанный выше.. 
Швещя очутилась въ щекотливомъ поло- 
жен!и. Въ виду извЪстныхъ шаговъ, пред- 
принятыхъ Дашей для улажешя консти- 
тущоннаго вопроса, договоръ, ■‘Строго го
воря, могъ считаться уже нед-Ьйствитель- 
нымъ. ТЬмъ не менЪе Карлъ XV, не счи
тая себя свободнымъ отъ даннаго слова, 
желалъ вмешаться вооруженной рукой. 
И въ этомъ онъ былъ солидаренъ съ 
доброй частью норвежскаго общества: га
зеты настаивали на необходимости защи
тить Данш, и, какъ въ 1848 году, добро
вольцы массами вступали въ датское вой
ско. Напротивъ, министерство, не уча

ствовавшее въ заключенш договора, пола
гало не безъ основашя, что было бы безу- 
м!емъ, если бы Швещя и Норвепя однЪ. 
вмешались и что такъ какъ, повидимому, 
ни одна держава не намерена примкнуть. 
къ нимъ, то всего лучше воздержаться. 
Въ конщЬ-концовъ король далъ себя убе
дить. Т'Ьмъ не менЪе онъ не отказался 
отъ проекта, который ему полюбился, и 
еще во время войны предложилъ Христъ 
ану IX новый договоръ, который долженъ. 
былъ связать всЬ три скандинавскихъ 
королевства своего рода военно-диплома
тической ушей, но изъ котораго должна 
была быть исключена большая часть гер- 
цогствъ; последняя оговорка и побудила 
датское правительство отвечать отказомъ.

Конституцюнная реформа.— Образъ дЪй- 
ствш Карла XV въ его отношешяхъ къ- 
Данш даетъ довольно точное представ- 
neHie о его характер^, и политическихъ. 
пр!емахъ. Онъ деятельно занимался го
сударственными делами, не боялся см-fe- 
лыхъ начинанш и, въ противоположность, 
своему отцу, им%лъ ясныя и тверды»
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убеждешя, которымъ слЪдовалъ однако 
■безъ чрезм’Ьрнаго упрямства. Его глав- 
нымъ стремлешемъ было править безус
ловно корректно, въ строгомъ согласш 
со всеми началами парламентскаго строя. 
-Этимъ часто объясняется значительное 
вл1яше, которое имели на него министры: 
отсюда же его постоянная забота при 
выборе министровъ сообразоваться съ 
законными желашями страны и ея пред
ставителей. Уже это одно должно было 
обезпечитЬ Карлу XV симпатш его швед- 
скихъ подданныхъ, и таково же было все, 
что знали о его характере и личности: 
неудивительно, что онъ вскоре прюб- 
рФлъ большую популярность. Въ выборе 
министровъ онъ былъ необыкновенно счаст- 
ливъ. Онъ удержалъ при себе самаго 
выдающагося изъ сов-Ьтниковъ своего 
отца, Грипенстедта, а остальныхъ за- 
мФнилъ другими лицами, между которыми 
былъ одинъ недюжинный челов’Ькъ—ба- 
ронъ Де Гееръ. Его министры были не 
просто способными людьми: они пользо
вались и дов-Ьр1емъ страны. А такъ какъ 
и государь внушалъ къ себе не меньшее 
дов-fepie, то правительство Карла -XV на
ходилось въ исключительно благопр1ят- 
номъ положенш, почему и сумело довести 
до благополучнаго конца то щекотливое 
дело, которое до сихъ поръ неизменно 
срывалось.

Конституционная реформа, нисколько 
отодвинувшаяся на заднш планъ въ по
следнее годы царствовашя Оскара I, те
перь снова была поставлена на очередь. 
Въ стране было организовано широкое 
общественное движете, и въ начале 
1862 года къ королю поступилъ рядъ 
петицш, приблизительно за 40.000 под
писями, съ просьбою предложить новый 
проектъ. Карлъ XV, следуя мудрымъ со- 
вФтамъ Де Геера, охотно пошелъ на
встречу этому желанш; сейму, собрав
шемуся осенью этого же года, былъ пред- 
ставленъ оффишальный законопроектъ, 
выработанный тФмъ же Де Гееромъ. Со

гласно этому проекту представительство 
по чинамъ упразднялось и учреждались 
две палаты, изъ которыхъ члены первой 
назначаются местными собрашями, а 
второй—непосредственно избирателями, 
удовлетворяющими извФстнымъ цензовымъ 
услов!ямъ. Этотъ проектъ, встреченный 
весьма сочувственно, былъ принятъ къ 
соображенш сеймомъ 1862— 1863 года 
и окончательно утвержденъ слФдующимъ 
сеймомъ: последнее голосоваше дворян
ской курш состоялось 7 декабря 1865 го
да. Старая представительная система, 
бережно хранимая ШвецёеТй въ течете 
вФковъ, отошла въ прошлое, и благодаря 
ловкости ея правителей въ данный мо- 
ментъ, и особенно Де Геера, это глубокое 
преобразоваше совершилось безъ труд
ностей и потрясенш.

Последнее годы царствовашя Карла XV 
не были отмФчены никакими важными 
политическими собьтями. Различный по
пытки усовершенствовать военную систе
му страны не могли увенчаться успФхомъ 
по причине парламентской . оппозиции. 
Однимъ изъ последствш реформы 1865 го
да было то, что мелюе землевладельцы 
получили преобладаше въ нижней па
лате, а они, наряду съ достоинствами 
крестьянъ, отличались ихъ обычными не
достатками: известной узостью политиче- 
скаго кругозора и часто чрезмерной бе
режливостью, имевшей цФлью какъ мож
но больше облегчить налоговое бремя, 
падавшее на землю. Естественно, что 
эта аграрная парт1я очень скоро обнару
жила большую независимость по отно- 
ш ент къ правительству: съ другой сто
роны, противники реформы 1865 года не 
могли простить ему, что оно провело эту 
реформу. Эти разнородные оппозицион
ные элементы заставили последовательно 
нФсколькихъ членовъ совета выйти въ 
отставку, и  последнее годы царствовашя 
были омрачены политическими осложне- 
Н1ями, не слишкомъ серьезными, но все 
же болезненно отзывавшимися на коро-
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лЪ,— и т-Ьмъ болезненнее, что онъ по спра
ведливости считалъ ихъ незаслуженными.

Карлъ XV умеръ въ , Мальмо 18 сен
тября 1872 года, оставивъ корону своему 
брату Оскару II.

Норвежсшй вопросъ при Ocxapt I и Кар- 
J i t  XV.— Собственно норвежская истор1Я 
не ознаменовалась въ эпоху Оскара I и 
Карла XV никакими выдающимися собы
тиями. Отношешя съ Швещей почти все 
время отодвигали на заднш планъ вну
треннюю прлитику, а въ ходе этихъ 
отношенш перемены на престоле не 
проводили рЪзкихъ демаркацюнныхъ ли- 
нш. То положеше дели, которое мы на
блюдали въ царствоваше Карла-1оанна 
привело, логически развиваясь, къ воз- 
никновен!ю при Карле XV наСтоящаго 
„норвежскаго вопроса".

Оскаръ I продолжали делать уступки 
требовашямъ нацюнальнаго самосознашя,, 
следуя примеру, который противъ своей 
воли долженъ былъ показать его отецъ 
въ конце своего царствовашя. Ими ре
шены были вопросы о норвежскомъ гер
бе и знамени,— вопросы сами по себе 

- ничтожные, но получивнне въ глазахъ 
общества существенное значеше. Онъ ста
рался всегда щадить нацюнальную ще
петильность норвежцевъ, но, несмотря 
на его усшия, возбуждеше росло съ ка
ждыми днемъ. Въ конц-Ь-концовъ шведскш 
сеймъ вышелъ изъ себя, и одинъ изъ 
его членовъ потребовали*пересмотра ак
та унш (1859).

Почти одновременно стортинги при
няли несравненно более важное р%шеше. 
Конститущя 1814 года предусматривала 
для Норвепи должность генералъ-губер- 
натора, которыми моги быть и шведъ. 
Первые генералъ-губернаторы, назначен
ные Карломъ-1оанномъ, действительно 
были шведы; позднее—это была первая 
уступка нацюнальному самолюбш— губер
наторами стали назначать норвежцевъ. 
На место Левенскьельда, вышедшаго въ

отставку въ 1856 году, не былъ назна- 
ченъ никто. Норвежцы, протестовав- 
mie въ принципе противъ существовашя 
самой должности генералъ-губернатора, 
не удовлетворились этими конкретными 
решешемъ вопроса. Стортинги приняли 
къ обсужденш законопроектъ объ 
упраздненш этого поста, и въ следующей 
сессш, 1859 г., этотъ проектъ былъ во
тировали болыиинствомъ 100 голосовъ 
противъ двухъ. Это былъ чрезвычайно 
важный актъ, такъ какъ онъ поставили 
и решали сложный и щекотливый во
просъ: имела ли право Норвепя упразд
нить генералъ-губернаторство по соб
ственной инищативе и безъ соглаая 
Швецш? Норвежцы отвечали утверди
тельно, ссылаясь на то, что актъ уши 
совсемъ не упоминали о генералъ-губер- 
наторстве: напротивъ, шведы отказыва
лись признать за этими доводомъ суще
ственное значеше, заявляя вместе съ 
теми, что они безспорно заинтересованы 
въ этомъ деле. Такими образомъ, вопросъ 
сводился къ тому, властна ли Норвепя 
по собственной воле изменять свою кон- 
ституцш • даже въ томи случае, когда 
эти изменешя нарушаютъ права Швецш. 
Этотъ принцитальный вопросъ такъ и 
остался открытыми. 23 апреля 1860 года 
стортинги вотировали адресъ королю, где 
торжественно оговаривали права Нор- 
вегш; на этотъ адресъ съ техъ пори 
ссылались не разъ. Карлъ XV предпо- 
челъ не осложнять положешя, которое 
грозило кризисомъ. Онъ просто отказался 
утвердить решете стортинга, и признавъ 
пересмотри взаимоотнощенш обеихъ 
странъ необходимыми, отложили этотъ пе- 
ресмотръ на неопределенный сроки. Это 
былъ, разумеется, лишь палл1ативъ; „нор- 
вежскш вопроси" былъ ясно поставленъ 
и кризисъ былъ неизбеженъ; онъ и под
готовлялся медленно въ течете всей 
остальной части этого царствовашя, что
бы разразиться при Оскаре II.
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Установление А в стр о -В ен гер скаго  дуализма.
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I .—Либеральное централисти
ческое правлеш е.

„Усиленный" рейхсратъ.— Злейшими вра
гами министра Баха J) были венгерсше 
магнаты такъ называемой „старо-кон
сервативной" партш. Они презирали въ 
немъ выскочку и ненавидели револю
ционера, такъ какъ онъ всячески отстаи- 
валъ освобождеше крестьянъ. Не разъ уже 
общественное мн-Ьше ожидало, что пра
вительство пожертвуетъ имъ въ угоду 
его врагамъ. После поражешя при Соль- 
ферино часъ ихъ пробилъ: портфель ми
нистра внутреннихъ делъ былъ прежде 
всего предложенъ ихъ единомышлен
нику —  барону 1ошике; но, какъ венге- 
рецъ, сторонникъ дуализма и против- 
никъ централизацш, онъ не могъ его при
нять. За его отказомъ на этотъ постъ 
былъ призванъ графъ Голуховскш, губер- 
наторъ Галицш.

Императоръ въ манифесте, съ кото- 
рымъ онъ обратился ко всемъ подвласт- 
нымъ ему народамъ после Виллафранк- 
скаго договора, оффищально призналъ 
несостоятельною политику предшество- 
вавшаго десятилетия. Скандальные процес- *)

*) См. т. V, стр. 92 и слЪд.

сы раскрыли передъ обществомъ взяточ
ничество военнаго интендантства и мо
шенничества его поставщиковъ. Заемъ въ 
200 миллюновъ, выпущенный въ марте 
1860 года, былъ покрыть подпискою все
го лишь на 75 миллюновъ. Сохранете 
стараго режима становилось невозмож
ными уже въ силу однихъ финансовыхъ 
затруднений. Брукъ давно уже настаивали 
на коренной реформе; полумеры не 
помогали. Но у него всегда было много 
враговъ; и теперь они удвоили свои на
падки. Благодаря недосмотру со стороны 
министерства финансовъ, стало извест
но, что национальный заемъ, разрешен
ный въ сумме 500 миллюновъ, былъ 
на самомъ деле выпущенъ на сумму 
611 миллюновъ. Это превышеше -займа, 
совершенное съ ведома и одобрешя им
ператора, подало однако поводъ врагамъ 
министра говорить о проделкахъ и афе- 
рахъ. Имъ удалось запутать его въ ка
честве свидетеля въ процессъ о военныхъ 
подрядахъ, и императоръ потребовалъ отъ 
него выхода въ отставку. Брукъ ни въ 
чемъ не могъ упрекнуть себя, какъ это 
вскоре было доказано оффищальнымъ 
разследовашемъ; темъ не менее, приве
денный въ отчаяше, онъ покончили съ 
собой (23 апреля 1860 г.).
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: Старый порядокъ завЪщалъ новому одно 
изъ своихъ учреждены—рейхсратъ (им- 
перскш сов^тъ), функщи котораго при
близительно соответствовали законода- 
тельнымъ функщямъ французскаго госу
дарственна™ совета. Рейхсратъ заклю- 
чалъ въ себе раньше съ дюжину посто- 
янныхъ членовъ; теперь составь его былъ 
усиленъ чрезвычайными членами, изъ ко- 
торыхъ десять назначались императоромъ 
пожизненно, а тридцати восьми предсто
яло быть избранными областными пред
ставительными учреждешями; но такъ 
какъ последшя еще не существовали, то 
на первый разъ и эти тридцать восемь 
членовъ были назначаемы императоромъ 
по собственному выбору. Въ такомъ со
ставе усиленный рейхсратъ быль, при- 
званъ высказывать свое мнете относи
тельно общаго политическаго положешя. 
Большинство въ немъ составляли круп
ные собственники, князья и графы; кроме 
нихъ въ рейхсратъ входили немнопе 
разночинцы, купцы, промышленники, адво
каты и определенное, количество быв- 
шихъ чиновниковъ. Чтобы добиться отъ 
венгерскихъ членовъ cornaciH’присутство
вать въ рейхсрате, правительство вы
нуждено было патентомъ 19-го апреля 
пообещать имъ возстановлеше комита- 
тозъ и венгерскаго сейма и обязалось 

'не предоставлять рейхсрату законода
тельной власти. Ему былъ предоставленъ 
лишь совещательный голосъ въ финан- 
совыхъ делахъ; онъ былъ совершенно 
лишенъ инищативы, но имелъ право об
ращать внимате монарха на те пробелы 
въ законодательстве, которые усмотритъ 
въ течете своихъ работъ. Черезъ не
сколько недель после созыва рейхсрата 
императоръ даровалъ ему права въ. сфере 
финансовъ, которыми, впрочемъ, ему не 
пришлось воспользоваться.
• Въ течете своей единственной сессш 

(-май—сентябрь I860' года) „усиленный 
рейхсратъ'1 занимался разсмотрешемъ 

■ государственна™ бюджета и принциповъ

администрацш. Венгры, съ графами Се- 
чени и Аппоньи и Георгомъ Майлатомъ 
во главе, не допускали обсуждешя дру- 
гихъ вопросовъ, чтобы не позволить рейхс
рату присвоить себе законодательный 
функцш, который въ венгерскихъ делахъ 
принадлежали, по ихъ мненпо, исключи
тельно венгерскому конституцюнному сей
му. Въ первомъ же заседанш они изло
жили свою точку зретя въ резолюцш, 
прочитанной графомъ Аппоньи; „Учрежде- 
Hie центральнаго представительнаго со- 
бранга въ имперш изменяетъ установив
шееся отношен1е Венгры къ монархш; 
мы согласились присутствовать въ этомъ 
собраны лишь для того, чтобы засвиде
тельствовать нашу готовность къ согла- 
шенш и' доказать другимъ областямъ, 
входящимъ въ составь монарх! I, что на
ши, притязашя ни въ чемъ не противо- 
речатъ ихъ правамъ и интересамъ, такъ 
же какъ правамъ и интересамъ короны 
и монархы". Руководство прешями съ 
перваго же дня перешло къ венгерскимъ 
членамъ рейхсрата; у нихъ однихъ была 
определенная программа и навыкъ къ 
парламентскимъ дебатамъ. Они увлекли 
за собой консерваторовъ-феодаловъ всехъ 
областей, которые разсчитывали въ слу
чае торжества историческаго права вер
нуть себе некоторые утраченныя приви- 
легш. Оппозицш же составляли, кроме 
бывшихъ австрыскихъ чиновниковъ, сто- 
ронниковъ централизацш въ силу при
вычки, немецюе разночинцы, защищавине 
централизацш ради собственныхъ выгодъ. 
Когда одинъ изъ нихъ, Маагеръ, осме
лился высказаться за конституцпо съ 
представительнымъ образомъ правлетя, 
его парт1я отреклась отъ него. Обе сто
роны не желали раскрывать своихъ картъ. 
Все были согласны относительно того, 
что для возстановлешя довер1я необхо
димы реформы, но не были согласны о.т- 

! носительно-самыхъ реформъ. Въ резуль- 
: тате долгихъ политическихъ дебатовъ^ 
( которыми закончилась сесая, лишь об



наружились две непримиримый тенден- 
цш: одна изъ нихъ, феодальная, во имя 
историческаго права требовала признашя 
притязашй Венгрш, добивалась законо
дательной и административной автономш 
для каждой области, какъ особой „исто
рико-политической индивидуальности", и 
желала основать могущество государства 
на его внутренвемъ, духовномъ единенш, 
на довольства населяющихъ его наро- 
довъ; другая, бюрократическая, во имя 
исконныхъ правъ государственной власти 
желала продолжать систему Баха, пере
неся ее только изъ абсолютнаго въ кон- 
ституцюнный образъ правления. Въ кон- 
Ц'Ь-концовъ федералистичесшй порядокъ 
дня прошелъ значительнымъ большин- 
ствомъ; императоръ об^щалъ зрело обсу
дить постановлешя рейхсрата и въ 
скоромъ времени сообщить свое ре
ш ете.

Октябрьски диплоиъ.—PtmeHie импера
тора было обнародовано въ дипломе отъ 
20-го октября 1860 года. Зтотъ „посто
янный и неотменяемый" основной госу
дарственный законъ находился въ непо
средственной связи съ Прагматической 
Санкщей и былъ вызванъ необходимо
стью внести изменешя въ политическая 
учрежден1Я, въ виду перем'Ьнъ, происшед- 
шихъ въ политическомъ и сощальномъ 
состоянш страны со времени издашя 
Прагматической Санкцш. Императоръ за- 
явилъ о своей готовности делить впредь 
законодательную власть съ собрашями 
представителей, избранныхъ его поддан
ными, именно: съ рейхсратомъ— въ вопро- 
сахъ, касающихся всей монархш (вопро
сы эти были ограничительно перечислены); 
съ провинциальными сеймами—въ вопро- 
сахъ, касающихся остальныхъ областей, 
и наконецъ, въ случае надобности, съ 
рейхсратомъ въ неполномъ составе, безъ 
венгерскихъ членовъ,— въ такихъ делахъ, 
который, согласно установленной тради
ции, считались общими для всехъ про- 
винцШ, кроме Венгрш; число выборныхъ

членовъ рейхсрата было доведено до ста; 
императоръ выбиралъ ихъ изъ списка 
кандидатовъ, составленнаго провинщаль- 
ными сеймами въ количестве трехъ кан
дидатовъ на каждое депутатское место. 
Въ тотъ же день императорскими указа
ми были уничтожены обиця министерства 
внутреннихъ делъ, вероисповеданш, про- 
св-Ьщеьля и юстицш. Голуховскш былъ на- 
значенъ государств.еннымъ секретаремъ, 
т.-е. въ сущности министромъ внутрен
нихъ делъ для Цислейтанш; баронъ Вай, 
служившШ въ 1848 году легальному вен
герскому правительству, былъ назначенъ 
канцлеромъ Венгрш, т.-е. министромъ 
внутреннихъ дЪлъ для Транслейтанш, а 
Сечени—министромъ безъ портфеля.

Старо-консерваторы однако заблужда
лись насчетъ своего вл1яшя въ Венгрш. 
Народная масса прежде всякаго соглаше
ние требовала признашя законовъ 1848 го
да. Когда Деаку, ставшему главой умЪ- 
ренной либеральной партш, было предло
жено занять постъ judex curiae, высшую 
судебную должность въ стране, онъ от- 
вЬтилъ: „Это невозможно; еще не принята 
и не подписана оффищально моя отстав
ка отъ должности министра юстицш въ 
1848 году". Онъ справедливо полагалъ, 
что дозволить нарушить хотя бы одинъ 
изъ законнымъ порядкомъ проведенныхъ 
и санкцюнированныхъ законовъ, каковы 
были законы 1848 года, значило от
крыть путь безпрестаннымъ нарушешямъ 
конституцш. Для старо-консерваторовъ, 
напротивъ, истор!я Венгрш заканчивалась 
1847 годомъ, и „ революцюнныхъ “ зако
новъ 1848 года они не желали признавать. 
Но комитаты, въ которыхъ преобладалс 
мелкое дворянство, собравшись на ос- 
новаши „патента" 19-го апреля, прогна
ли чиновниковъ, поставленныхъ Бахомъ, 
сорвали съ общественныхъ зданш импер- 
сюе гербы, прцостановили исполнеше ав- 
стрШскихъ законовъ и выбрали на муни
ципальный должности лицъ, занимав- 
шихъ ихъ въ 1848 году. Вопреки ин-
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струкщямъ барона Бая, во всей' стране 
быль принять лозунгъ: не платить наяс- 
говъ и не поставлять солдатъ до тйхъ 
лоръ, пока на это не постгЬдуетъ согла- 
щя к о нституц i о ннат о парламента, созван- 
наго въ силу законовъ 1848 года. Та- 
кик'ь образокъдесятилетие 1849— 1859 тг. 
было какъ бы вычеркнуто изъ исторш 
Венгрш.

Голуховстй, съ своей стороны, казалось, 
-хотйлъ вычеркнуть изъ исторш Венгрш 
1848годъ— до того устарелыми и отжив
шими казались вырабатываемые имъ об
ластные статуты. Областные сеймы должны 
были распадатъсяна курш; городсшеи сель- 
c K i e  депутаты избирались путемъ двухъ 
или трехстеяенныхъ выборовъ; • депу
таты дворянства носили старинный импер
ией мундиръ;—вотъ въ чемъ видели дей
ствительное средство для возстановлетя 
утраченнаго общественна™ довер1я! Въ 
первыхъ рядахъ недовольныхъ оказалась 
немецкая буржуаз1я, равно оскорбленная 
въ своей национальной гордости, въ сво- 
емъ политическомъ честолюбш и задетая 
въ своихъ матер1альныхъ интересахъ. Въ 
знакъ протеста муниципальные советы 
несколькихъ большихъ городовъ вышли 
въ отставку. Между темъ внешшя обсто
ятельства складывались въ это время 
такъ, что олпозицтя н4мцевъ становилась 
опасною для монархш. Возстановлеше во 
владешяхъ герцога Моденскаго и велика- 
го герцога Тосканскаго, предусмотренное 
Цюрихскимъ трактатомъ, оказывалось не- 
осуществимымъ, въ виду захвата Пье
монта, которому Австрия, за недостаткомъа?
силъ, а главное— денегъ, не могла поме
шать. Быстрые успехи итальянскаго объе- 
динешя разрушали лелеянную до техъ 
поръ надежду на возстановлеше въ Ита- 
л-ти австршскаго втятя.Венещя не явля
лись уже базой для дальнейшихъ опера
ций, а представляла лишь одинокш пость, 
удержание котораго было лишь воггросомъ 
чести. Династия должна была какъ-нибудь 
вознаградить себя за потери, и этого воз-

награждешя негде было искать, кроме 
Германш. Такимъ образомъ, цель внеш
ней политики отныне должна была за
ключаться въ укреп лети узь, связывав- 
шихъ Австрш съ Германией, и въ подго
товке пути къ более тесному союзу между 
•ними. Достижение этой цели было бы 
немыслимнмъ, если бы Австр1я взаменъ 
ничего не могла предложить Германш, 
кроме своей внутренней слабости и кро
ме возбужденнаго ею въ своихъ немец- 
кихъ подданныхъ недовольства.— 13-годе- 
кабря I860 года Голуховскш былъ сме- 
щенъ и на его место назначенъ Шмер- 
лингъ.

Система Шмерлинга. Февральская консти- 
туц!я.—Благодаря ошибкамъ Г олуховскаго, 
назначете Шмерлинга было благосклонно 
встречено даже славянами и венграми, 
хотя последнее вскоре сделались его 
непримиримыми врагами Некоторые ви
дели въ немъ защитника порядка и 
твердой власти; такъ, старо-консерваторы 
прямо указывали на него императору, 
какъ на единственнаго человека, способ- 
наго положить конецъ анархш, господ
ствовавшей въ стране после издашя ок- 
тябрьскато диплома; либералы всехъ на
циональностей вспоминали, что, будучи 
министромъ юстицш при Шварценберге, 
онъ подалъ въ отставку, чтобы не подпи
сывать отмены ковституцш; немцы, въ 
свою очередь, съ благодарностью вспоми
нали его поведете во Франкфурте въ 
1848— 1849 годахь, где онъ доказаль 
свою преданность идее объединетя Гер
манш, но при помощи и при господстве 
надъ него Австрш. Такое отношенie къ 
Шмерлингу былъ гптодомъ недоразумения, 
продолжавшагося въ течение всего его 
управлешя министерствомъ. Дворъ при- 
звалъ его лишь для того, чтобы при 
новыхъ конституцюнныхъ формахъ про
должать политику Баха. Проникнутый 
духомъ юсифинизма, господствовавшаго 
все еще въ австрийской бюрократии, онъ 
преследовалъ исключительно охрану го-
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еударственнаго единства; либеральный же 
учреждешя были для него лишь средствомъ 
хъ вернейшему достиженш этой цели. 
Система его неизбежно должна была вско
р е вызвать оппозиц1Ю со стороны всЪхъ 
не— Н'Ьмецкихъ нацюнальностей, а среди 
н^мцевъ возбудить недовольство тЪхъ изъ 
нихъ, которые серьезно поварили обеща- 

• н1ю истинно-конституцюннаго режима.
„Октябрьскш дипломъ быль смЬненъ 

„патентомъ" 26-го февраля 1861 года. 
Оффищально отношеше между этими дву
мя государственными актами было пред
ставлено иначе; неудобно было просто-на 

- просто отменить такъ торжественно про
возглашенный основной законъ черезъ 
несколько м-Ьсяцевъ после его обнаро- 
довашя". Дело было представлено такъ, 
будто „патентъ" являлся дальн’Ьйшимъ 
развипемъ „диплома", хотя на самомъ 
деле онъ во всемъ ему •противорЪчилъ. 
На первый планъ вместо областей онъ 
выдвигалъ государство; онъ создавалъ 
компетенцт рейхсрата взам%нъ компе- 
тенцш сеймовъ; „узкш рейхсратъ", кото
рый, согласно диплому, долженъ былъ 
созываться лишь въ особыхъ случаяхъ, 
патентъ лревращалъ въ постоянное учре- 
ждеше, и къ нему переходила большая 
часть функцш областныхъ сеймовъ; нако- 
нецъ онъ сообщалъ рейхсрату новый со- 
ставъ, а отсюда и новое значеше. Рейхсратъ 
делился на двъ палаты, изъ которыхъ 
верхняя, палата господъ, вся находилась въ 
распоряженш императора. Кроме насл%д- 
ственныхъ членовъ ея, къ которымъ при
надлежали эрцгерцоги, арх1епископы и тЬ 
изъ епископовъ, которые носили княжескш 
титулъ, все остальные члены верхней 
палаты назначались императоромъ или 
изъ высшей аристократа (въ такомъ слу
чай зваше передавалось по наследству), 
или изъ остальныхъ подданныхъ, отли
чившихся какими-либо заслугами, при- 
чемъ послЪдше оставались членами верх
ней палаты пожизненно. Нижняя палата, 
или палата депутатовъ, состояла изъ чле

новъ, избираемыхъ областными сеймами: 
въ количестве 203 депутатовъ отъ Цис- 
лейтати, которые составляли, такъ на
зываемый узкш  рейхсратъ, и 120 отъ 
Транслейтанш, которые, въ соединены съ 
20 депутатами Отъ Венецш, составляли 
гиирокш рейхсратъ. Въ число депутатовъ 
отъ Транслейтанш входили 85 венгровъ, 
9 хорватовъ и 20 трансильванцевъ. Ука
зами отъ 26-го февраля областные сеймы 
Цислейташи реорганизовывались на нача- 
лахъ представительства интересовъ. Изби
ратели, удовлетворявшГе требовашямъ 
ценза или правоспособности, делились 

! на две коллегш: городскихъ и сельскихъ 
жителей; кроме того, особую коллегш 
въ каждой области составляли крупные 
землевладельцы, и, наконецъ, правомъ 
посылать въ сеймъ одного или нЪсколь- 
кихъ депутатовъ пользовались также не
который торговый палаты. Эти четыре 
избирательныхъ коллепи или курги изби
рали своихъ депутатовъ въ сеймъ по
рознь; сеймъ же въ свою очередь выби- 
ралъ изъ среды депутатовъ каждой курш 
определенное число представителей въ 
рейхсратъ. Цензъ въ областяхъ былъ раз
личный, причемъ въ городахъ онъ былъ 
менее высокъ, чемъ въ сельскихъ мест- 
ностяхъ; число депутатовъ сообразова
лось скорее съ богатствомъ края, нежели 
съ количествомъ населешя. Этой слож
ной системой разсчитывали обезпечить 
преобладаше немцевъ въ кур1яхъ торго- 
выхъ палатъ, въ городахъ и въ селахь, 
такъ какъ немцы, представляя меньшин
ство среди цислейтанскихъ народовъ, 
были однако самыми богатыми и обра
зованными изъ нихъ. Действительно, въ 
первомъ же собранш рейхсрата изъ 203 

1 депутатовъ отъ Цислейтанш 130 ока- 
, запись на стороне министерства, несмо- 
; тря на то, что немцы въ то время соста- 
i вляли не более трети всего населешя 
; Австрш. Вместе съ темъ, учреждежемъ 
■ курш крупныхъ землевладельцевъ, среди 
| которыхъ преобладала верноподданная

—  20 —



австрШская аристократия, имЬли въ виду 
обезпечить въ нижней палатЬ господство 

, придворныхъ вл1янш и династической по
литики. Сверхъ того, на случай какой- 
либо неожиданности, которой, впрочемъ, 
трудно было опасаться, патентъ заклю- 
чалъ въ себЬ особую статью, 13-ую, которая 
уполномочивала министерство въ отсут- 
ств1е парламента управлять страной- при 
помощи указовъ, съ тЬмъ только, чтобы 
„въ ближайшемъ собранш парламента 
довести до его свЬдЬшя принятый мЬры 
и ихъ мотивировку". Одной этой статьи 
было достаточно, чтобы свести къ нулю 

'.всЬ остальныя постановивши конститу- 
щи.— Вина во всЬхъ недостаткахъ этой 
конституцш падаетъ не на одного только 
составителя ея, Шмерлинга; при рЬшенш 
самыхъ важныхъ вопросовъ онъ часто 
находился подъ непосредственнымъ вл1я- 
шемъ двора; если бы его предоставили 
самому себЬ, онъ, вЬроятно, выработалъ 
бы болЬе либеральные законы. Какъ бы 
то- ни было, но въ томъ видЬ, въ какомъ 
февральскш патентъ былъ предложенъ 
народамъ Австрш, онъ вполнЬ заслужи- 
валъ брошенные ему вскорЬ упреки въ 
„лицемЬрш и безнравственности" и въ 
предоставленш меньшинству правъ, отня- 
тыхъ имъ у большинства.

Немецкая политика. Шмерлингъ и Рех- 
бергъ.-—Программа Шмерлинга заключа
ла въ себЬ двЬ неразрывно связанный 
между собой части: планъ переустройства 
Австрш и планъ активной политики въ 
Германш. Бывшш министръ Германской 
импер1и 1848 года и наиболее выдающш- 
ся представитель политической идеи „Ве
ликой Германш", онъ продолжалъ ве
рить въ свой прежнш идеалъ. Преобра- 
зован1е Австрш, по крайней мЬрЬ, съ ви
ду, въ конституцюнное государство и бла
госклонное отношеше къ нЬмцамъ,— все 
это служило для него лишь средствомъ; 
цЬлью же его было вновь попытаться 
провести въ Германш широшя реформы, 
затмивъ Пруссш блескомъ новаго кон-

ституцюнализма и пробудивъ въ мелкихъ 
германскихъ государствахъ ихъ симпа- 
т1и къ-Австрш, отъ которыхъ они ни
когда вполнЬ не отрЬшались, привлечь 
на свою сторону немецкое нащональное 
чувство перспективою законодательнаго 
и торговаго единства, и въ довершеше 
всего, нЬмецкимъ парламентомъ. Такимъ 
образомъ, ради выгодъ Австрш, Шмер
лингъ готовъ былъ прибегнуть въ Гер
манш даже къ револющонной силЬ обще- 
ственнаго мнЬшя. Но 'дЬло въ томъ, что 
внешняя немецкая политика Австрш не 
вполнЬ зависала отъ него; какъ госу
дарственный секретарь, онъ, въ силу ве
щей, завЬдывалъ и иностранными дела
ми, но лишь отчасти. Призванный къ 
власти, онъ засталъ министромъ ино- 
странныхъ дЬлъ графа Рехберга, смЬ- 
нившаго на этомъ посту въ 1859 г. Бу- 
оля. Между Шмер'лингомъ и Рехбергомъ 
была та разница, что первый являлся 
все-таки государственнымъ человЬкомъ, 
между т'Ьмъ какъ второй представлялъ 
изъ себя не болЬе какъ простого дипло- 
мата-карьериста. Шмерлингъ желалъ опи
раться на нащональное чувство нЬмцевъ, 
между тЬмъ какъ Рехбергъ зналъ только 
дворы и ихъ требовашя и, проникну
тый меттерниховскимъ духомъ, держался 
строго консервативной программы. Въ 
виду того, что внимаше Австрш было 
отвлечено Итал1ей и BeHrpiefi, онъ счи- 
талъ, что она не въ силахъ затЬвать борьбу 
съ Прусшей въ Германш, и поэтому пред- 
почелъ бы, оставивъ въ покоЬ нЬмец- 
шй вопросъ, пршти къ соглашешга съ 
Прусаей, чтобы имЬть въ ней по край
ней мЬрЬ союзника въ европейскихъ дЬ- 
лахъ. Возможно, что разсчетъ этотъ былъ 
невЬренъ, а планъ Шмерлинга, съ дру
гой стороны, слишкомъ рискованъ; но 
самой неудачной политикой, во всякомъ 
случаЬ, было колебаше между этими двумя 
направлешями. Такъ именно оно и слу
чилось.

Сначала побЬда осталась за Шмерлик-



гомъ. Нота отъ 2-го февраля 1862 года, 
проектъ съезда- государей во Франкфурте 
въ 1863 году,:— были результатами его I 
политики, которую поддерживали даже 
въ министерстве иностранныхъ д’Ьлъ наи
более вл1ятельные изъ подчиненныхъ Рех- 
берга. Но роль исполнителя этой поли
тики императоръ поручилъ Рехбергу; 
последиiii одинъ сопровождали Франца- 
1осифа во Франкфуртъ. Шмерлинга им
ператоръ не любилъ за его чопорность 
и самоуверенный тони. Какъ и следовало 
ожидать, Рехбергъ не былъ особенно огор- 
ченъ неудачей съезда. Въ свою очередь 
онъ получилъ теперь возможность про
водить свои идеи во внешней политике. 
Благодаря последнимъ, Австрш устреми
лась вместе съ ripyccieft въ авантюру съ 
герцогствами. Рейхсратъ не скрывалъ 
своего враждебнаго отношешя къ этой 
политике; правлеше Бисмарка, дошедшее 
въ это время до открытыхъ столкновешй, 
не внушало ему ни симпатш, ни довер1я. 
Шмерлингу несколько разъ приходилось 
выступать на защиту сотоварища, взгля- 
довъ котораго онъ не разделялъ. Но въ 
конце - концовъ сотрудничество ихъ сде
лалось немыслимыми, и Рехбергъ вышелъ 
въ отставку 27-го октября 1864 года. Его 
сменили генералъ графи Менсдорфъ- 
Пулльи, не имевшш другихъ правъ на 
этотъ постъ, кроме знатнаго происхо- 
жден!я и родства съ несколькими вла
детельными домами, и другой программы, 
кроме пассивнаго повиновешя приказа- 
жямъ своего государя. Менсдорфъ ско
рее сочувствовали политике Шмерлинга, 
но онъ былъ лишь оруд1емъ въ рукахъ 
графа Мавришя Эстергази, министра безъ 
портфеля и самаго вл!ятельнаго изъ со- 
ветниковъ императора. „Я ничего не по
нимали въ политике,— говорили онъ впо- 
следствш,— и прямо сказали объ этомъ 
императору. Но я былъ кавалершскш ге
нералъ, государь приказали мне занять 
постъ министра, и мне волей - неволей 
пришлось позволить руководить мною про

фессиональному дипломату, у котораго не 
хватало смелости взять на себя всю от- 
ветственность“. Между теми Эстергази 
вступили въ министерство' съ прямой 
целью низвергнуть Шмерлинга. И неуда
ча германской политики Шмерлинга, равно 
какъ- его ошибки въ венгерскихъ делахъ 
значительно облегчили задачу Эстер
гази.

Be»rpia и февральская конституфя.— Па-
тентъ 18-го февраля указывали на реши
мость правительства не считаться съ со- 
противлешемъ венгровъ и сломить его си
лой. Тщетно пытался Вай отвратить этотъ 
ударъ, стараясь воэстановить хоть неко
торый порядокъ въ стране. Рескриптомъ 
отъ 16-го января онъ призвали комитаты 
къ уважению сущеетвующихъ законовъ; 
но политическая конференщя, состояв
шаяся 14-го февраля поди его предсе- 
дательствомъ въ Пеште, не дала ника- 
кихъ результатовъ. Эта неудача открыла 
просторъ чистыми централистами и Се- 
чени, реакщонное вл^яше котораго боро
лось въ совете съ вл1ятемъ Вая,— и па- 
тенгь былъ обнародованъ. Поди ними 
была подпись Сечени; Вай подписать его 
отказался. Вскоре однако обоими при
шлось покинуть министерство. Шмер- 
лингъ, лишенный поддержки Венгрш, 
въ то же время слишкомъ бюрократъ, 
чтобы поладить со старо-консерваторами, 
и слишкомъ ярый сторонники центра
лизма, чтобы пойти на соглашеше съ 
либералами, вследств1е гордости и упрям
ства, положили начало въ Венгрш поли
тике безплоднаго сопротивлешя. Можетъ 
быть, онъ былъ осужденъ на это своей 
системой, такъ какъ если бы венгры за
няли свои места въ рейхсрате, то они 
могли бы, соединившись съ австршской 
федералистической оппозищей, оставить 
правительство въ меньшинстве. Эта опас
ность казалась устраненной съ той ми
нуты, когда венгерскш сеймъ собрался въ 
первый разъ после подавлешя революцщ, 
6-го апреля 1861 года.



Едва былъ прочитана декретъ о на
значена председателя палаты депутатовъ, 
какъ одинъ изъ членовъ палаты заявилъ 
протесты по поводу отсутствия подписи 
ответственная венгерскаго министра. Та- 
кимъ образами съ перваго же шага со- 
браше становилось на почву законовъ 
1848 года. Открывая зас4>даше, Аппоньи 
въ своей р'Ьчи едва осмелился упомянуть 
о февральскомъ патент!., между т%мъ 
какъ председательствующий по старшин- 
•ству лети превозносилъ перваго прези
дента венгерскаго совета и одну изъ 
жертвы Гайнау—Людвига Батпани, какъ 
мученика и какъ образецъ венгерскаго 
патрютизма. Магнаты старо-консерватив
ной партш, наученные опытомъ преды
дущего года, сознали, что у нихъ не 
останется никакой надежды на возстано- 
влеше ихъ вл1яшя въ стране, если они 
не будутъ соперничать въ требовашяхъ 
съ либеральной пар-лей; дворы между 
темы продолжалъ считаться съ ихъ со
ветами и смотреть на нихъ какъ на си
лу. На самомъ же деле въ палате де
путатовъ господствовала крайняя парпя, 
и лишь благодаря тому, что она воздер
жалась отъ голосоватя, Деаку удалось 
провести въ палате адрееъ королю. Край- 
Hie, руководимые Гличи и Тиссой, же
лали вынести простую резолюцию, съ 
изложетемъ правы, нужды и положения 
страны, безъ обращешя къ Францу-1осифу, 
Которая они считали незаконными ко- 
ролемъ, такъ какъ онъ не былъ короно
ваны. Самый адрееъ не заключали въ 
себе королевскаго титула, и фактичес
ки i государь былъ названы въ немъ 
лишь „светлейшими господиномъ". Одна
ко Францы - 1осифъ отказался принять 
адрееъ, пока обе палаты не согласят
ся обратиться къ нему, какъ къ ко
ролю. Адрееъ устанавливали въ сущ
ности тотъ факты, что. BeHrpin стоить на 
почве своей констигуцш, часть которой 
составляетъ Прагматическая Санкщя; что 
она готова по некоторыми пунктамъ

пойти даже дальше своихъ законныхъ 
обязательствъ и руководиться главными 
образомъ доводами справедливости и по
литики; но что во всякомъ случае ничто 
не можетъ заставить ее получать законы 
отъ централънаго парламента и делить 
свои законодательный права съ какою-ли
бо другой властью, кроме венгерскаго коро
ля; королемъ же Венгрш можетъ быть 
только коронованный король, а необхо
димыми услов1емъ коронования является 
приняте конституцш во всехъ ея частяхъ. 
Въ ответь на это король предложили 
сейму послать своихъ представителей въ 
рейхсраты, чтобы осуществлять тамъ за
конное вл1яше Венгрш на обпця дела; 
всякое же соглашеше съ венграми ко
роль отложили до того времени, когда 
въ результате пересмотра законы 1848 
года будутъ согласованы съ интересами 
монархии. Сеймы отвечали на это отка- 
зомъ избрать депутатовъ' въ рейхсраты, 
отрицая за последними всякую компе- 
тенцш по отношенш къ Венгрш, призна
вая въ полной силе законы 1848 года 
и объявивъ дальнейппе переговоры без- 
полезными, въ виду того, что „Его Вели
чество устраняетъ всякую возможность 
соглашения". 2 1 -го августа сеймы былъ 
распущены.

Рейхсраты, побуждаемый Шмерлингомъ, 
выступили съ адресомъ противъ венг- 
ровъ и, выражая свое сожалеше по по
воду перерыва въ конституцюнной жи
зни Венгрш, признали темы не менее 
распущеше сейма „основанными на пра
ве и предписанными необходимостью". 
Въ то же время онъ объявили, что отказы 
одного изъ народовъ имперш воспользо
ваться своими правами не можетъ ли
шить пользования ими остальные народы; 
и, не обращая внимания на протесты вен
герскаго сейма, узюй рейхсраты, после 
несколькихъ чисто формальныхъ огово- 
рокъ, вотировали бюджеты, обязательный 
и для Венгрш. Но венгры снова прибег
ли къ своей тактике финансовой стач
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ки; правительство напрасно разорялось, 
принуждая ихъ къ уплате податей съ 
помощью военной силы. Сопротивлеше 
мадьяръ было единодушнымъ и приняло 
опасныя формы. 5-го.. ноября 1861 года 
въ Венгрш были введены снова военное 
управлеше и осадное положение. Страна 
согласно оффищальному взгляду, вступивъ 
на революцюнный путь, нарушила свою 
конституцш; императоръ могъ согласить
ся- на частичное ея возстановлеше, но 
им’Ьлъ право поставить при этомъ неко
торый услов1я, какъ-то: признаше Патен
та и ynacTie въ рейхсрате. Каждый годъ 
во время обсуждешя бюджета въ Вене  
группа немецкихъ либеральныхъ депу- 
татовъ, изъ наиболее передовыхъ и про- 
ницательныхъ, делала запросъ правитель
ству по поводу его венгерской политики 
и техъ опасностей, которыми она грози
ла Австрш. Шмерлингъ презрительно 
отвечалъ на это: „Мы можемъ ждать". 
Однако общественное м н ете вскоре уто
милось этой игрой; среди немцевъ оппо- 
зищя противъ этой пассивной политики 
усиливалась, а въ совете молчаливый 
графъ Мавриюй Эстергази выжидалъ мо
мента, чтобы предоставить победу поли
тике старо-консерваторовъ.

Шмерлингъ не могъ, подобно Баху, 
выдвинуть противъ мадьяръ славянсюя 
народности. Приглашеше въ рейхсратъ 
кроатовъ и сербовъ подорвало бы въ немъ 
немецкое большинство. Поэтому онъ огра
ничился темъ, что призвалъ въ Вену 
трансильванскихъ депутатовъ. Предста
вители саксонцевъ въ силу немецкаго 
нацюнальнаго чувства и представители 
румынъ изъ ненависти къ мадьярамъ 
дали ему желаемое большинство на гер- 
манштадтскомъ сейме, который и присту
пи лъ затемъ къ выборамъ въ рейхсратъ. 
Появлеше въ рейхсрате трансильванскихъ 
депутатовъ, 20 октября 1863 года, было 
встречено рукоплесканиями большинства. 
Председатель палаты въ своей речи про- 
славлялъ победу конституцш. Пополнен

ный группой представителей Транслейта- 
ши, несмотря на всю ея малочислен
ность, рейхсратъ превращался въ „широ- 
кш рейхсратъ", и действительно, прави
тельство вскоре признало за нимъ соот- 
ветствуюпця права. Новые пришельцы въ 
несколько пр1емовъ повернули дела на 
старый ладъ: они красноречиво говори
ли о верности трансильванцевъ имперш 
и конституцш, а всего более о нуждахъ 
своего народа въ деле податей и же- 
лезныхъ дорогъ. Въ итоге эта побе
да, которую Шмерлингъ доставилъ двору, 
была не особенно блестяща; зато венгер- 
сюе магнаты, представителемъ' которыхъ 
въ министерстве явился Эстергази, тор
жествовали гораздо более важную побе
ду. Деакъ, узнавъ о растущемъ вл1янш 
Эстергази, опубликовалъ на пасхе 1864 г. 
въ газете Naplo программу австро-вен- 
герскаго соглашешя: отказываясь отъ лич
ной уши, она признавала существоваше 
общихъ дфлъ, который надлежало Австрш 
и Венгрш решать съ общаго соглашя. 
Въ 1юне 1865 года Эстергази, который 
по особому распоряжешю императора и 
безъ ведома Шмерлинга получалъ све- 
дешя обо всехъ правительственныхъ дей- 
ств1яхъ въ Венгрш, убедилъ императора 
совершить поездку въ Пештъ. Востор
женный пр1емъ, оказанный ему знатью и 
народомъ, знавшими о близкомъ повороте 
въ политике, произвелъ впечатаете на 
императора: въ произнесенной имъ речи 
онъ заявилъ о своемъ намеренш дать 
народамъ венгерской короны возможное 
удовлетворение. 26 шня министры, одно
временно съ обществомъ, узнали о на
значены Георга Майлата верховнымъ 
канцлеромъ Венгрш; это было формаль- 
нымъ осуждешемъ ихъ политики; мини
стры ответили на него выходомъ въ от
ставку.

Рейхсратъ въ перюдъ съ 1861 по 1865  
годъ. —Чехи, поляки, словены й кроаты 
протестовали на своихъ сеймахъ противъ 
февральскаго Патента, какъ противнаго
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духу и букве октябрьскаго Диплома. ТФмъ 
не менее они явились въ рейхсратъ, но 
возобновляя свои оговорки. Когда стало 
ясно, что венгерскихъ депутатовъ не
льзя туда заманить, чехи удалились так
же изъ рейхсрата. Чешсшя политическая 
партш въ это время преобразовывались. 
Дворянство, опиравшееся на свои исто
рическая права, съ одной стороны, и бур- 
жуаз1я,— съ другой, враждовавппя между 
собою со времени революцш, когда Ри- 
геръ въ КремзирФ предложилъ отмену 
дворянскихъ титуловъ,— склонялись те
перь къ миру. Въ первые, дни 1861 года 
графъ Кламъ Мар'тиницъ и Ригеръ за
ключили соглашеше: буржуаз1Я обязалась 
принять программу историческихъ правъ, 
а дворянство, не принадлежавшее въ сущ
ности ни къ немецкой, ни къ чешской 
нацюнальностямъ, обещало поддерживать 
требования чеховъ относительно ихъ язы
ка. Но послФдств1емъ этого соглашения 
былъразрывъ въ среде самихъ чеховъ. Мла- 
дочехи, руководимые Сладковскимъ, упре
кали Ригера въ томъ, что онъ измФнилъ 
демократическому и гусситскому духу на- 
цш, примкнувъ къ феодальному и клери
кальному дворянству. ДФло дошло до того, 
что они помышляли было уже о сл1янш 
въ одну партш съ немцами. Между тФмъ 
поляки и южные славяне-, лишенные въ 
рейхсрате поддержки чешскихъ голосовъ, 
съ трудомъ отстаивали права нацюналь- 
ностей отъ покушенш на нихъ со сторо
ны правительства: всяюй разъ при обсу
ждении бюджета и при всякомъ другомъ 
удобномъ случай они перечисляли воФ 
жалобы на режимъ Шмерлинга, стремив- 
шагося совершенно такъ же, какъ это было 
при Бахе, онемечивать ихъ не во имя 
превосходства нФмцевъ, а просто имея 
въ виду государственные интересы. Жа- 
лобамъ на насил1я,~ чинимыя надъ сла- 
вянскимъ населешемъ въ области народ- 
наго просвфщешя, правосуд1я и админи- 
страцш, не было конца.

Немецкое большинство защищало въ

этомъ деле правительство; въ другихъ 
случаяхъ оно расходилось съ нимъ, не 
будучи въ состоянш добиться отъ него 
действительно либеральныхъ законовъ, 
въ особенности по вопросу объ ответ
ственности министровъ и объ отношешяхъ 
различныхъ исповФданш между собой и 
къ государству, какъ первыхъ шаговъ на 
пути къ отмФне конкордата. Дворъ н 
слышать не хотФлъ объ этомъ; Шмер- 
лингъ постоянно находился между двухъ 
огней, такъ какъ, съ одной стороны, у 
него было собрате, ревниво оберегавшее 
свои права, съ другой —императоръ, столь 
же ревниво державшшся за свою власть.

Въ третью сессш рейхсрата (1864 — 
1865 г.) положеше дФлъ испортилось въ 
конецъ. Палата приняла предложеше де
путата Бергера, клонившееся къ измФ- 
ненш 13 статьи Патента, несмотря на 
решительный заявлешя Шмерлинга о 
томъ, что статья эта никогда не будетъ 
„ребенкомъ, убивающимъ мать“. Шмер- 
лингъ и его коллега по министерству 
финансовъ Пленеръ, подвергаясь все 
болФе и болФе рФзкимъ нападкамъ, ста
ли обнаруживать раздражеше, на что-де
путаты отвечали имъ тФмъ же. Дефицитъ 
между тФмъ увеличивался. Несмотря на 
протесты кабинета, палата вычеркнула 
нФсколько миллюновъ изъ ассигновокъ 
на армш и флотъ, предъявила неслыхан
ное въ Австрш требоваше о представле
нии ей мйнистромъ иностранныхъ дФлъ 
ежегоднаго дипломатическаго отчета и 
отсрочила свое cornacie на заемъ до того 
времени, когда ей будетъ дана уверен
ность въ проведенш реформъ. Это было 
отказомъ отъ исходной точки системы 
Шмерлинга, желавшаг.о на мнимомъ боль
шинстве основать лишь мнимый конститу- 
щонализмъ. Министры фактически уже 
съ мФсяцъ были въ отставке, и кри- 
зисъ былъ ясенъ всФмъ. 24 шля сесшя 
рейхсрата неожиданно была закрыта. „Я 
не былъ приготовленъ къ этому внезапному 
сообщен]'ю“, ' сказалъ по этому поводу
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председатель Гаснеръ, а депутать баронъ 
Пратобевера, выразивъ, согласно обычаю, 
благодарность отъ лица собрашя членами 
бюро, прибавилъ: „Встретимся ли .мы
снова въ этой' палате и при какихъ 
обстоятенъстна-хъ,— это въ настоящее вре
мя остается для насъ загадкой Все 
знали о готовящейся перемене упра
вления.

II .—Дуализмъ.
„Министерство трехъ графовъ". Проста

новка конститущи.— Какъ и при паденш 
Баха, въ первыхъ рядахъ победителей 
находились снова венгерские магнаты. Но 
ихъ 'представитель въ совете Эстергази 
былъ слищкомъ нерешителенъ и ленивъ, 
чтобы захватить власть; кроме того, мо- 
же-тъ быть, не хотели придать делу такой 
обороти, будто Венгр1я диктуетъзаконы им
перии. Первымъ министромъ былъ назна- 
ченъ цислейтансюй сановникъ, немецъ по 
происхожденш, но съ феодальными симпа- 
т1ями, и считавшшся поэтому располо
женными къ славянами,— графъ Рихардъ 
Белькреди. Выделяясь среди своего со- 
слов1я умомъ и образовашемъ, онъ, къ 
сожалешю, разделяли его предразсудки, 
и поди государствомъ понимали дворъ и 
знать. Въ моменть падешя Шмерлинга 
Морицъ Эстергази былъ долженъ въ каз
ну значительную сумму пошлины съ на
следства, которую онъ упорно отказывал
ся уплатить. Пленеръ распорядился воз
будить противъ него судебное преследо- 
ваше; но новый министръ, графъ Ларишъ, 
стали действовать въ иномъ духе, чемъ 
его незнатный предшественники: значи
тельная часть долга Эстергази, владъв- 
шаго огромными состояшемъ, была ски
нута со счетйвъ, а уплата остальной 
части была отсрочена. Этотъ фактъ, став- 
шш известными лишь впоследствии, 
показываетъ, какъ понимаютъ феодалы 
равенство передъ закономъ. Впрочемъ, 
все управлеше финансами графа Лариша 
было направлено къ тому, чтобы разны

ми законодательными и административ
ными мерами оказывать покровительство 
крупной земельной собственности, и ши
рокой сельскохозяйственной культуре, ко
торый повсюду находились въ рукахъ 
помещиковъ - дворянъ. Сами богатый 
человеки, отлично управлявши своими 
состояшемъ, они таки благородно заве- 
дыв-алъ финансами, что ажю бумажныхъ 
денегъ на металлическая съ двухъ про- 
центовъ, которыми онъ равнялся при 
Плейере, быстро возросъ до пятидесяти.

Программа министерства трехъ гра
фовъ— прозвище, данное ему за учасЛе въ 
немъ Белькреди, Лариша и Менсдорфа— 
была программой феодаловъ; въ иностран- 
ньтхъ делахъ абсолютизмъ, т.-е. предоста- 
влеше армш, финансовъ и дипломатиче- 
скихъ сношенш въ безконтрольное заве- 
дываше монарха; во внутреннихъ делахъ— 
областная автоном!я, выгодная особенно 
для аристократа. Въ Венгрш Эстергази 
желали возстановитъ режимъ 1847 года; 
новшества 1848 года были ему ненавист
ны, таки какъ они вводили .демократи
ческий и парламентарный строй. Что ка
сается Белькреди, то онъ отрицали са
мое существование Цислейтанш; этому 
порождешю централистической бюрокра- 

| тш онъ противополагали области съ ихъ 
историческими “правами. Такими образомъ 
дело шло не о возстановлеши дуализма, 
а о введенш рода феодальнаго федера- 

I лизма, въ которомъ въ силу вещей пре
обладающее вл1яше должно было принад
лежать Венгрш. 1-го сентября 1865 года 
трансильванскш сеймъ, избравший депу- 

i  татовъ въ рейхсратъ, былъ распущенъ.
Новый сеймъ, созванный въ мадьярскомъ 

i городе Колошваре, вотировали поди да- 
влешемъ народа полное сл1яше Тран- 

! сильванскаго великаго герцогства съВенг- 
. pieft, что было одними изъ завоеванш 
| 1848 года. 20-го сентября февральская 

конститущя, вопреки всеми заключав
шимся въ ней гарантами, была „прюста- 
новленг", и временно снова былъ водворенъ
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.абсолютизмъ. Разрыв** съ централисти- 
ческимъ правлешемъ бьшъ полный; Па- 
тентъ 20-го. сентября обещалъ цислей- 
танскимъ областямъ, по утвержденш 
проекта соглашешя съ Венгрией, отдать 
его на. разсмотр-bHie ихъ законныхъ пред
ставителей, т.-е. сеймовъ. Славяне во
сторженно приветствовали простановку 
конституцш, немцы же резко протесто
вали противъ нея. Безъ самнешя, было 
весьма трудно соблюдать конститущю въ 
одной половине имперш, въ то время 
какъ она пересматривалась въ другой. 
Во всякомъ случае хаосъ былъ полный; 
централистическая конститущя, факти
чески приостановленная, юридически про
должала существовать, между темъ какъ 
безусловно противоречившая ей венгер
ская конститущя была признана „въ 
принципе“ подлежащей пересмотру; цис- 
лейтансше сеймы, выбранные согласно 
постановлешямъ февральскаго Патента, 
должны были высказаться по поводу этого 
пересмотра; въ то же время правитель  ̂
ствб, въ силу сентябрьского патен
та, пользовалось неограниченною вла
стью.

ВенгерскШ сеймъ 1865 года. Садова. 
Занлючеше австро - венгерскаго соглаше
шя..— Выборы въ венгерскш сеймъ дали 
большинство въ сто галосовъ пар- 
тш Деака; старо-консерваторы, един
ственные приверженцы министерства, 
были представлены въ сейме ничтожнымъ 
числомъ; слъза же, напротивъ, резолюцг- 
■ониеты 1861 года и паршя независи- 
мыхъ представляли силу. Присутств1е 
ихъ давала въ руки Деаку оружГе противъ 
министерства, если бы последнее оказа
лось слишкомъ неподатливымъ или слиш- 
комъ требовательнымъ. Тронная р-Ьчь и 
ответный адресъ сейма ясно показали, 
насколько обе стороны были еще далеки 
•отъ взаимнаго понимашя. Правительство 
признавало, что законы 1848 года, воти
рованные и утвержденные законнымъ по- 
рядкомъ, составляютъ часть конститущи;

но оно требовало, чтобы сеймъ предва
рительно пересмотрйлъ ихъ съ целью 
согласовашя ихъ съ правами королев
ской власти и необходимымъ единствомъ 
монарх1и: коронаваше должно было со
вершиться лишь после этого. Сеймъ, на
противъ, вслФдъ за Деакомъ требавалъ 
предварительнаго назначен!я отв-Ьтствен- 
наго венгерскаго министерства, призна- 
нш не только на словахъ, но и на деле 
законовъ 1848 года, посредствомъ изда- 
н1я соответствующая акта; зат-Ьмъ дол- 
женъ былъ последовать пересмотръ и, 
наконецъ, въ довершеше всего коронова- 
Hie. Деакъ упорно отказывался сойти съ 
почвы права и не поддавался попыткамъ 
двора увлечь его на путь оппортунизма. 
Снова, какъ въ 1861 году, началась борь
ба при помощи адресовъ и рескриптовъ; 
она грозила затянуться надолго, если бы 
не открылся „общеизвестный источникъ 
австршскихъ конституций, какъ его на- 
зываетъ иагорикъ Шпрингеръ. Этимъ 
источникомъ были поражешя-

Перспектива угрожающего конфликта 
съ Прусйей замедляла ходъ переговоровъ, 
вместо того чтобы ускорять его. Прави
тельство разсчитьгвало на победу, кото
рая значительно увеличила бы шансы 
абсолютизма; деакисты же ждали пора- 
жешя Австрш, которое сделало бы ихъ 
господами положешя. Револющонная про
паганда распространялась энергично въ 
странк, какъ въ 1859 году, а между 
венграми было немало людей, готовыхъ 
воспользоваться случаемъ и снова взяться 
за планъ Кошута —покончить разъ на
всегда съ Габсбургами. Чтобы пригото
виться ко вс^мъ случайностямъ, Деакъ 
поспешно составить проектъ закона, ре
гулирующая отношения между Австр1ей 
и Венгр1ей, который и былъ принять въ 
принципе ггалатской комиссией. Если бы 
победа осталась за абсолютизмом*, про
ектъ этотъ мопь лечь въ основу даль- 
нейшихъ переговоровъ, которые должны 
были возобновиться въ лучиля времена,
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а если бы, напротивъ, Австр1я была по
беждена, проектъ.долженъ бы были явиться 
ультиматумомъ со стороны Венгрии. Деакъ 
не напрасно опешили;. 24-го ььоня южная 
армья разбила итальянцевъ при Кустоцц-k; 
27-го министерство, ободренное победой, 
отложило заседания сейма. Но за победой 
при Кустоцце очень скоро последовало 
поражеше при Садове. Бенедекъ, кото
рый неохотно принялъ командоваше армьей 
и, встревоженный плохимъ состояшемъ 
войскъ и неспособностью своихъ помощ- 
никовъ, до последней минуты высказы
вался противъ рискованнаго сраженья, 
былъ разбить пруссаками 9-го шля. 17-го 
шля императоръ призвалъ Деака въ В е
ну; а 19-го, соглашаясь съ видами Деака 
и принимая его проектъ, императоръ ре~ 
шилъ дождаться заключенья мира и тогда, 
въ случае отказа Деака, поручить соста- 
влешеперваго венгерскаго парламентскаго 
министерства графу Андраши, который 
въ 1849 году былъ присужденъ къ смер
ти, какъ сообщникъ Кошута.

Феодалы готовились къ сопротивле- 
шю, но имъ пришлось уступить более 
сильными вл1яшямъ. Дело въ томъ, что 
война 1866 года окончательно заставила 
Австрш удалиться не только изъ Италш, 
отъ которой она въ сущности отказалась 
съ 1860 года, но также изъ Германш. 
Внешняя политика Австрш была приве
дена въ замешательство. Однако слиш- 
комъ много нитей связывало еще дина- 
стш Габсбурговъ съ Гермашей, чтобы она 
съ перваго же раза согласилась уступить 
поле битвы Гогенцоллернамъ. Назначенье 
министромъ иностранныхъ делъ барона 
Бейста, бывшаго до 1866 года первыми 
министромъ саксонскаго короля, знамено
вало, напротивъ, начало реванша; но этотъ 
реваншъ былъ немыслимъдо техъ поръ, по
ка Австр1я не выйдетъ изъ своего неопреде- 
леннаго предконституцьоннаго состояшя. 
Эстергази, къ великому его удивленш.было 
предложено подать въ отставку, а между 
Бейстомъ и вождями либеральной партш

состоялось соглашеше. Либералы обяза
лись окончательно принять въ палатской 
комиссш проектъ Деака, слегка исправ
ленный въ интерРсахъ единства монархш. 
Какъ только они исполнили это обеща
нье, немедленно 18-го февраля 1867 года 
было составлено министерство Андраши. 
8-го ьюня того- же года Францъ-1осифъ 
съ соблюдешемъ традицюнныхъ формъ 
былъ коронованъ венгерскими королемъ, 
после того какъ онъ присягнули на вер
ность конституцш. Такими образомъ про
грамма Деака была выполнена; непрерыв
ность венгерскаго права восторжество
вала.

Бейсту труднее было справиться съ 
Белькреди, чемъ съ Эстергази, такъ какъ 
императоръ благосклонно относился къ 
попытке, отъ которой ждали прими- 
решя постоянно враждовавшихъ между 
собой цислейтанскихъ национальностей. 
Белькреди не решился представить со
глашенье на разсмотренье сеймовъ, такъ 
какъ отказъ одного изъ нихъ моги по
колебать съ такими трудомъ добытое 
соглашенье.  ̂ Патентомъ отъ 2-го января 
,1868 года былъ созванъ узкш рейхсраты 
но поди видомъ „чрезвычайнаго“; это 
значило, что сеймы, обновивыпе свой со
ставь въ течете предшествовавшаго проме
жутка, могли избирать делегатовъ въ этотъ 
рейхсратъ, не считаясь съ системой ку- 
рш. Этими npieMOMH были разрушены 
все разсчеты Шмерлинга, и когда мини
стерство открыто предложило свои услуги 
феодалами, то анти-немецкое большинство 
было обезпечено. Приня^е австро-вен- 
герскаго соглашешя рейхсратомъ развя- 

I зало бы руки правительству, но Деакъ и 
; его друзья не допустили этого, опасаясь, 

чтобы победа австршскихъ славянъ надъ 
немцами не возбудила венгерскихъ сла
вянъ противъ мадьяръ. Бейстъ указали 
на то обстоятельство, что немецкая по
литика во внешнихъ делахъ несовместима 
съ внутренней славянской политикой. 
Вследствье этого Белькреди 7-го февраля
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быль отставленъ, а на его место назна- 
ченъ Бейстъ, который не замедлилъ со
звать очередной рейхсратъ. Такимъ обра- 
зомъ въ Цислейтанш победа осталась.за 
немцами.

Австро-венгерское соглашете.—Австро
венгерское соглашеше 1867 года устано
вило взам"Ьнъ прежней Австршской импе
рии Австро-венгерскую монархш. Это 
соглашение является грамотой дуализма, 
если не создавшей, то во всякомъ случае 
заново организовавшей его. Уже при ста- 
ромъ строе,не взирая на неразрывность 
унш, ■ провозглашенную Прагматической 
Санкщей, дуализмъ существовалъ между 
конститущонной B e H r p i e f t  и наследствен
ной MOHapxiefi, подчиненной неограничен
ному правленш. Начиная же Съ 1867 го
да мы видимъ рядомъ два конститущон- 
ныхъ государства съ равными правами. 
История трехъ вековъ и опытъ за время 
отъ 1848 до 1866 года показали Деаку 
и его .сторонникамъ, что венгерская кон
ституция не можетъ быть въ безопасно
сти до техъ поръ, пока ненасытный въ 
своихъ притязашяхъ абсолютизмъ йще 
царитъ въ Вене; и XII статья 1867 года 
(венгерскш законъ о „соглашенш") ого- 
вариваетъ въ особыхъ выражешяхъ, что 
Венгрия заключаетъ договоръ съ другими 
странами, подвластными его величеству, 
въ техъ только случаяхъ и на то лишь 
время, когда въ нихъ будетъ введено 
конституцюнное правлеше. Но имен
но вследств1е этого необходимо было при
дать дуализму новую форму.

Австр1я и Венгр1я— Цислейтатя и Транс- 
лейташя — не две части одного и того 
же государства, а два отдельныхъ госу
дарства. АвстрО-Венгерская монарх!я не 
обладаетъ теми правами верховной вла
сти, которыхъ лишены они; по полнома- 
чш этихъ двухъ государствъ она поль
зуется лишь теми, который стали у нихъ 
„общими" и который, главнымъ образомъ, 
относятся къ сношешямъ съ иноземными 
странами. Иностранный государства толь

ко и имеютъ дело съ Австро-Венгр1ей; 
граждане принадлежать или къ австрш- 
цамъ, или къ венграмъ. Оруд1я внеш
ней политики, дипломами, внешшя тор
говый сношешя, арм1я, флотъ, — общ!я 
у обоихъ государствъ. Во внутреннихъ 
делахъ государства сохранили свою 
полную самостоятельность, обязавшись 
лишь руководиться одинаковыми принци
пами въ некоторыхъ вопросахъ экономи- 
ческаго характера: поддержаше таможен- 
наго и торговаго договора, заключеннаго 
въ 1850 году, обусловливаетъ необходи
мость единообраз1я въ системе косвен- 
ныхъ налоговъ; по крайней мере, въ ея 
главныхъ чертахъ. Обпця издержки по 
статьямъ, обусловленнымъ „соглашеш- 
емъ“, покрываются изъ доходовъ тамо
женная ведомства, а въ техъ случаяхъ, 
когда последше оказываются недостаточ
ными, общая касса пополняется пря
мыми налогами. Политическая ушя, въ 
силу Прагматической Санкцш, должна 
длиться все время существовашя династш 
габсбурговъ. Торговые и таможенные 
договоры . заключаются на десять летъ: 
финансовый договоръ, определяющш долю 
участ!я каждаго государства въ общихъ 
расходахъ, устанавливается также на де
сять летъ.Если оба парламента не при- 
ходятъ къ соглашенш по вопросу о его 
возобновленш, то императоръ является 
посредникомъ между ними; его решение 
имеетъ силу лишь въ течеше года; но 
по истеченш этого срока оно можетъ быть 

! возобновлено.
Императоръ — представитель монархш 

1 передъ иностранными державами: онъ на- 
! чальствуетъ apM ief i  и направляетъ внеш- 
| нюю политику. Ему помогаютъ три ми- 
j нистра по общимъ деламъ: министръ ино- 
j странныхъ делъ, военный министръ и 
i министръ общихъ финансовъ (ведающ!й 
i одни расходы). Парламентский контроль 

надъ министрами принадлежитъ делега- 
щямъ. Ежегодно каждый парламентъ из- 

I бираетъ изъ своей среды комиссш, со
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стоящую изъ шестидесяти членовъ, при- 
чемъ двадцать избираются отъ верхней 
палаты и сорокъ—-отъ нижней. Это—де
легации: онй засЬдаютъ попеременно то 
въ В ен е, то въ Пеште, не сливаясь, и со
гласно закону сносясь между собою только 
письменно. Компетенцгя нхъ распростра
няется исключительно на бюджеты мо
нархия, какъ таковая, лишена вовсе за
конодательной власти. Делегации вотиру- 
ютъ обице расходы; изъ принятой цифры 
вычитается сумма таможенныхъ доходовъ; 
затемъ выясняется сумма, которая дол
жна быть внесена обоими государствами, 
и распределяется между ними согласно 
устанавливаемой каждый десять летъ про
порции, которая однако съ 1867 года 
не изменялась: 7G°/0 для Австрии и ЗО°/0 
для Венгрии Эти повинности являются 
для обоихъ парламентовъ обязатель
ными расходомъ, который имъ не пред- 
стоитъ даже обсуждать, а просто только 
внести. Итакъ, равенство правъ и нера
венство обязанностей — вотъ принципъ 
дуализма. BenrpiH въ минуту сведешя 
счетовъ въ 1867 году была менее насе
лена, менее развита экономически, менее 
процветала, чемъ Австрия. Съ большими 
или меньшими правомъ и искренностью ! 
она возлагала всю ответственность за 
низкую ступень своего развит1я на тотъ 
гнети, который тяготели надъ нею во- j 
семнадцать лети, принося, по ея ело- | 
вами, выгоду Австрии, и не безъ учасюя ; 
въ немъ последней, во всякомъ случае, 
не вызывая съ ея стороны никакой оппо- 
зиШи. Пусть Австрия страдала столько же 
стъ этого строя: Венгрия могла сослаться | 
на свои права, Австр1я— только на фак- ! 
ты. Въ этомъ заключалась огромная разни- ; 
ца, которая обнаружилась, когда обоими j 
государствами предстояло обсудить во- i 
проси о государственноми долге. Венгры | 
заявили решительно, что все займы, за- ! 
ключенные безъ ведома ихъ сеймовъ, по ! 
ихъ мнъжю, были недействительны, какъ | 
несогласные съ конститущей, и что они !

делаютъ огромную уступку, соглашаясь 
принять на себя часть этихъ займовъ. 
Австршцы напрасно доказывали, что боль
шая часть займовъ была заключена на 
предметъ общей обороны и что въ част
ности издержки на борьбу съ революцией 
въ 1849 году были возложены на мо
нархию одними- венграми. Но разве только 
что состоявшееся соглашеше не узакони
ло почти революцию? Приходилось поко
риться желанш венгровъ: они согласились 
уплачивать лишь постоянную сумму при
близительно въ 30 милшоновъ флориновъ 
процентны-хъ денегъ; погашеше же, све
д ет е  безчисленныхъ займовъ въ одну 
общую сумму государственнаго долга и 
перевесь при уплате процентныхъ денегъ 
въ 25 милл1оновъ флориновъ остались на 
стороне Австрш. Она давно уже привыкла 
къ дефицитами, и ея конституцюнная эра 
могла вполне примириться съ этими на- 
след!емъ абсолютизма. Венгры же, наобо- 
ротъ, не скрывали своего нежелашя на
чинать съ дефицита свое самостоятельное 
финансовое управление. Для великихъ 
плановъ ихъ нацюнальнаго подъема имъ 
нуженъ были нетронутый кредитъ.

Соглашеше было заключено имперскими 
правителъствомъ поди давлешемъ необ
ходимости. Венгры были господами поло- 
жешя; они могли диктовать свою волю; 
мудрая умеренность Деака облегчила имъ 
торжество, нисколько его не умаляя. 
После соглашешя, состоявшегося между 
дворомъ и венгерскими парламентомъ, и 
после того, какъ это соглашеше было 
скреплено решительными актомъ— назна- 
чешемъ ответственнаго министерства,—  
цислейтанскому рейхсрату было предло
жено его одобрить О внесенш въ него ка- 
кихъ-либо измененш не могло быть и речи. 
Упреки централистовъ, жалобы немец- 
кихъ автономистовъ, боровшихся за уста- 
новлеше австро - венгерскаго соглашешя 
при Шмерлинге, когда услов1я его были 
бы несомненно менее тяжкими, теперь 
оправдались, но были лишены всякаго
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значешя. Несомненно, Австрш приноси- i 
пась въ жертву Венгрш; она могла бы из- < 
бегнуть этой участи, если бы сумела во- : 
время показать такую же энергда, такое i 
же Tepntnie и разумное упорство, какъ i 
мадьяры. Къ несчастью, она давно уже 
погрузилась въ безпблезную борьбу и, раз
дробленная, должна была покориться про
тивнику, сильному своимъ единствомъ. 
Какъ при заключенш „соглашешя" мадья
ры заняли господствующее положеше, д е 
лая видъ, что идутъ на уступки въ ту мину
ту, какъ получали ихъ, такъ же точно и по 
гЬмъ же причинами эта роль осталась 
за ними и впоследствш: соглашеше 1867 го
да неизбежно повлекло за собой ихъ 
преобладайте въ монархш, и история по- 
следняго тридцатилеля только и делала, 
что заносила на свои страницы ихъ 
успехи.

Декабрьская конституц1я. „Министерство 
разночиндевъБорьба за отмену конкор
дата.— Если бы рейхсрату былъ предо- 
ставленъ свободный выборъ, то саглаше- 
Hie было бы имъ, по всей вероятности, 
отвергнуто. Но все знали, что если оно 
не будетъ принято добровольно, то его 
навяжутъ силою, и Бейстъ, въ виде на
грады за его приште, обещалъ возста- 
новить конституцш въ Австрш. Къ за- | 
конамъ, вводившими дуализмъ, рейхс- 

' ратъ присоединилъ еще законы, устанав- 
пивавлле въ Цислейтанш настоящш кон- 
ституцюнный порядокъ, и представилъ 
ихъ вместе съ первыми на санкцю им
ператора. Эта санкщя последовала 21 
декабря 1867 года, и дополненный та
кими образомъ февральскш патентъ пре
вратился въ декабрьскую конституцш. 
Знаменитая Ц-я статья, преобразованная 
теперь въ 14-ю, была редактирована такъ, 
чтобы, повидимому, помешать впредь 
всякой простановке конституцш; уста
навливалась ответственность министровъ, 
которой тщетно добивались при Шмер- 
линге; гражданами обезпечивались основ
ный свободы, судьями—ихъ независимость,

парламенту—его права. Австр1я обладала 
бы съ техъ поръ конституционными ре- 
жимомъ, если бы у нея былъ парламенту 
представлявшш всю страну. Немецкое 
большинство не смело коснуться избира- 
тельныхъ законовъ Шмерлинга, которыми 
оно обязано было своимъ существовашемъ. 
Оно не видело или не хотело видеть 
того противореч1я, которое заключается 
въ поняЛяхъ: фальсифицированное боль
шинство и искреннее конституцшнное 
правлеше.

Вскоре новое Цислейтанское государ
ство получило парламентское министер
ство. Буржуаз1я праздновала победу, ко
торую считала окончательною, ибо колле
гами князя Карла Ауерсперга, „перваго 
кавалера имперш“ были большею частью 
простые разночинцы, адвокаты и профес
сора. За „министерствомъ трехъ графовъ“ 
следовало „министерство разночинцевъ". 
Брестель, министръ финансовъ, Гискра, 
министръ внутреннихъ делъ, Бергеръ, ми
нистръ безъ портфеля, были парламент
скими деятелями 1848 года. Брестель 
внесъ порядокъ въ финансы, запутанные 
Ларишемъ; но ему пришлось прибегнуть 
къ насильственной конверсш, имевшей 
видъ частнаго банкротства. Гискра и 

| Гербстъ, министръ юстицш, преобразовали 
администращю и судебное ведомство, от- 
деливъ ихъ на всехъ ступеняхъ другъ 
отъ друга. Печать стала снова подсудна 
суду присяжныхъ. Военный закону вы
работанный совместно съ венгерскимъ 
правительствомъ, установилъ на десять 
летъ контингентъ солдатъ и обязатель
ность военной службы. Гаснеръ, министръ 
просвъщешя и вероисповеданш, зако- 
номъ 14-го мая 1868 года доставилъ 
торжество принципу обязательнаго обу- 
чешя. Но заслуга „министерства разно
чинцевъ" связана главными образомъ съ 
законами мая месяца 1868 ,года, нанес
шими первый ударъ конкордату уничто- 
жешемъ техъ уступокъ, который были сде
ланы церкви въ брачномъ вопросе и въ
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вопросахъ обучешя, и возстановлешемъ 
правь гражданской власти. Папа въ своей 
знаменитой речи объявилъ эти законы 
не имеющими силы; наоборотъ, министер
ство и суды заявляли, что конкордаты 
быль недМствителенъ повсюду, где всту- 
палъ въ противор%ч!е съ конституцией. 
Общественное м н ете требовало безуслов- 
наго расторжетя конкордата. Но лица, 
посланныя Бейстомъ для переговоровъ 
въ Римъ, были сторонниками скорее ку- 
рш, нежели министра. Они чувствовали 
за собой более сильную поддержку. Епи
скопы Линцъ, ярый поборникъ господства 
церкви, былъ приговорены судомъ при- 
сяжныхъ за наруш ете общественнаго 
мира пастырскимъ послашемъ къ две
надцати днямъ заключешя; не дожидаясь 
просьбы съ его стороны, не посоветовав
шись съ министрами, императоры его 
помиловалъ.

Императоры не безъ неудовольствия при
мирился съ необходимостью „министер
ства разночинцевъ“. Ихъ борьба за от
мену конкордата не была способна при
влечь къ нимъ его расположеше. Въ по
мощь и безъ того уже сильной федерали- 
стической агитацш присоединилась еще 

'агитащя клерикальная. Чехи, низведен
ные съ высоты своихъ надежды падешемъ 
Белькреди,22 августа 1868 года опубли
ковали свою декларант, отнимавшую у Ци- 
слейтанш всякую -историческую или за
конную почву, всякое право на сугцество- 
ваше: корона Богемш имфетъ те же при- 
вилегш, какъ и корона Венгрш, и отно- 

-шешя между этой страной и другими го
сударствами могутъ быть установлены 
лишь путемъ соглашешя императора съ 
политическимъ населешемъ Богемш. Вру- 
чивъ декхарацт, чехи устроили роды пар
ламентской стачки: вплоть до 1870 года 
они не показывались ни въ сейме, ни въ 
рейхсрате; по истеченш срока ихъ ман- 
датовъ они были избраны вновь. Народы 
принималъ ихъ сторону съ такимъ жа- 
ромъ, что въ Праге сочли нужнымъ

ввести военное положете. Въ Лембер
ге демократическая фракщя, руково
димая Смолкой, приняла аналогичную 
программу; поддерживаемая также наро- 
домъ, она одержала верхъ надъ колеба- 
шями дворянства, надъ сопротивлешемъ 
правительственной группы, руководимой 
Зим1алковскимъ, и добилась признашя 
сентябрьской резолюции 1868 года; послед
няя требовала ограничешя компетенции 
рейхсрата одними лишь общими делами, 
учреждения въ Галицш автономнаго судо
производства и ответственнаго правитель
ства. Словены волновались въ свою оче
редь; итальянцы въ TpiecTe вызывали 
бунты, а сербы, живгше близъустьевъ Ка- 
тарро, во избежаше применешя къ нимъ 
новаго военнаго закона, подняли воору
женное возстате. Движете нацюнально- 
стей было направлено именно противъ Ци- 
слейтанш и было довольно сильно, чтобы

| заставить призадуматься правительствоI
и его сторонниковъ. „Спасемъ изъ цен
тралистической системы все, что можно 
еще спасти", сказалъ Гискра. Полякамъ 
сделали уступку, разрешивъ'имъ оффи- 
щальное употреблеше ихъ языка въ Га
лицш и расширивъ законодательную ком- 
петенщю ихъ сейма; они приняли это и 
продолжали требовать остального. Прибли
зительно то же самое было предоставлено 
чехамъ (за исключешемъ языка) и, кроме 
того, имъ былъ предложены одинъ порт
фель: чехи не соблаговолили даже отве
тить. Министерство разделилось: Бейстъ 
работалъ втихомолку противъ соглашен1я 
съ чехами, въ результате чего уже яви
лась отставка Ауерсперга. Меньшинство 
кабинета: Бергеры, Таафе, министры по- 
лищи, Потоцкш, министры земледелия, 
представили императору программу прими- 
решя: но большинство составило контръ- 
докладъ, настаивавшш на сопротивленш; 
императоры решилъ въ пользу послед- 
няго. Гаснеръ 1-го февраля 1870 года 
былъ назначены председателемъ совета. 
Но победители не доверяли своему тор
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жеству. Гискра, потерпЪвъ неудачу въ 
своихъ попыткахъ къ переговорамъ съ 
чехами, 22-го марта подалъ въ отставку. 
Рейхсратъ, въ начале новой эры, воти- 
ровалъ законъ, предоставлявшей прави
тельству производить прямые выборы въ 
гЬхъ областяхъ, где сеймы отказывались 
избирать въ рейхсратъ депутатовъ. Ка- 
бинетъ внесъ законъ, разр-Ьшавшш прямые 
выборы не только въ целой области, но 
и въ каждомъ округе, где депутатъ отка
зывался занять свое место въ рейхсрате. 
Ударъ, направленный противъ состави
телей декларацги, въ то же время гро- 
зилъ и полякамъ, резолюция которыхъ 
была только что- отвергнута комисшей 
рейхсрата. Общш уходъ изъ парламента 
былъ отв’Ьтомъ на это со стороны сла- 
вянъ,-Парламентъ свелся къ какой-ни
будь сотне членовъ-н-Ьмцевъ. Не имея 
за собою значительнаго большинства, при
нужденное въ то же время сноситься съ 
далматскими повстанцами, которыхъ оно 
не могло усмирить, министерство нахо
дилось въ невыносимомъ положенш. 4-го 
апреля оно подало въ отставку, чтобы 
уступить место меньшинству подъ пред- 
сЬдательствомъ Потоцкаго.

BeHrpia въ эпоху министерства Андраши.—  
Признаше дуализма въ его новомъ виде 
возлагало на Венгрш обязанность нащ- 
ональнаго и политическаго преобразова
ния. Въ силу „соглашешя11 Трансильва- 
н1я и Кроащя были окончательно при
соединены къ короне св. Стефана; но 
надо было определить ихъ положеше въ 
венгерскомъ государстве. Трансильвашя 
была безусловно присоединена къ Венгрш; 
въ ней насчитывалось до полумиллюна 
мадьяръ, которыхъ соотечественники не 
хотели предоставить власти румын- 
скаго большинства. Великое герцогство 
потеряло свою самостоятельность; сак
сонцы утратили свои муниципальный 
вольности; Трансильвашя стала лишь гео- 
графическимъ назвашемъ. По отношенш 
къ Кроацш память о 1848 г. внушала

осторожность государственнымъ людямъ 
въ Пешт-Ь: недовольная Кроащя могла 
сделаться опасной, если бы дворъ когда- 
нибудь, путемъ всегда возможнаго пово
рота, сд^лалъ попытку вернуться къ цен- 
трализацш или къ абсолютизму. Кътому 
же среди почти сплошь славянскаго на- 
селешя Кроацш мадьяръ было весьма 
немного. Соглашеше было заключено въ 
1868 году. Во внутреннихъ дЪлахъ своихъ 
Кроащя должна была пользоваться пол
ною самостоятельностью, получая свои 
законы лишь отъ сейма въ Аграм%: испол
нительная власть была предоставлена 
бану, ответственному передъ сеймомъ и 
назначаемому королемъ по представлешю 
венгерскаго министерства; въ составъ 
кабинета въ Пеште долженъ былъ вхо
дить всегда одинъ кроатскш министръ, 
на котораго возлагались исключительно 
дела Кроацш. Вопросы военные, финан
совые и коммерческие были единственными 
общими вопросами для Венгрш и Кроацш: 
они подлежали компетенцш венгерскаго 
парламента, усиленнаго спещально въ 
этихъ случаяхъ делегатами кроатскаго 
сейма, въ количестве ,29 членовъ для 
нижней палаты и 2-хъ для верхней па
латы; четверо изъ числа первыхъ и 
одинъ изъ вторыхъ должны были входить 
въ венгерскую делегацш; 45°/„ съ доходовъ 
Кроацш (съ обезпечешемъ минимальной 
суммы въ 2.200.000 флориновъ) назнача
лись на покрьте ея внутреннихъ расхо- 
довъ. Большая часть населения была про
тивъ всякаго союза съ BeHrpieft: надо 
было употребить немало давлешя, про
извола и несправедливостей, чтобы до
биться вотума этого соглашешя; бли- 
жайшш сеймъ, избранный въ 1871 году, 
состоялъ по большой части изъ ярыхъ 
„ нацюналистовъ “, потребовавшихъ отмены 
соглашения. И даже- тотъ сеймъ, который 
его вотировалъ, несколько разъ принимался 
протестовать противъ неправильной си
стемы его применешя; въ Аграме про-' 
изошли анти-венгерсюя манифестации, но-



сивилл довольно серьезный характеръ. I 
Народное возбуждение въ Кроацш пере
шло въ возсташе, внрочемъ,. довольно бы
стро подавленное, въ области Военной 
Границкт которая въ то время былавъ пол- 
номъ разстройстак. Кор дани,, учрежденный 
противъ заноса чумы, и противъ туронъ, 
утратили теперь всяюй смысли существо- 
вашя: между 1870 и 1872 гг. военная 
администрация была мало-по-малу замк- 
нена гражданскою, и часть области была 
присоединена къ Венгрш, другая—къ Кро- 
ацш; взамкнъ этого увеяичешя своей тер- 
риторш Транслейташя согласилась на 
прибавку приблизительно 2 процентоаъ 
къ долк, вносимой, ею на общце расходы 
монархии. Законъ о нацюнальностяхъ 
(1868) установилъ окончательное преоб
ладание мадьярскаго языка, единственнаго 
правительственнаго языка Венгрш (за 
исключешемъ Кроацш): остальные языки 
были лишь терпимы въ общественной 
жизни. Мадьяры считаютъ свои порядки 
либеральными; между ткмъ подвласт
ный имъ национальности уже 30 лктъ 
безпрерывно жалуются на тиранит  
мадьяръ.

Окончатель ноеустановлете парламент- 
скаго режима дклало необходимыми круп
ный органическая реформы, который дол
жны были обезпечить государству боль
шее единство а его органами — большую 
власть: въ частности предстояло сузить 
почти безпредкльную свободу комитатовъ, 
дававшую поводъ для большихъ элоупо- 
требленш въ ущербъ порядку и закон
ности. Но, съ другой стороны, мелкое 
дворянство, преобладавшее въ собрашяхъ 
комитатовъ и извлекавшее пользу изъ 
этихъ злоупотребленш, решило ихъ за
щищать; оно вскми способами покрови
тельствовало кандидатами лквой, проти
вившимся реформами не столько изъ люб  ̂
ви къ прежними учреждешямъ, сколько 
изъ ненависти къ правой и къ прави
тельству. Деакистсное большинство умень
шилось послк выборовъ 1869 года, но

было еще достаточно сильно,, чтобы заста
вить торжествовать свою программу. Оно 
приняло проекты- реформъ министра юсти
ции и министра внутреннихъ дклъ. Пер
вые отнимали у комитатовъ власть выби
рать судей и учреждали магистратуру по 
назначент,члены которой,.доказавлпе свои 
юридическгя способности, получали всевоз
можный 1*арантт независимости; что ка
сается проектовъ. второго рода, то они пре
образовывали администрацию комитатовъ, 
расширяли нксколька компетенцию пред
ставителей исполнительнойвласти, ограни
чивали право протестовъ, которыми такъ 
неумкренно пользовались при старомъ по- 
рядкк. По нксколькимъ пунктами мини
стерство отступило передъ оштозищей 
магнатовъ, и съ этой минуты начали вы
двигаться вопроси о реформк верхней 
палаты. Но поднимать его было несвое
временно: у правительства было достаточно 
другихъ заботь. Лквая по каждому пово
ду нападала на „.соглашенье": она стара
лась противопоставить ему память о 1848 
г., а противъ вл1яшя Деака. выдвигала 
вл1я т е  Кошута. Но старые приверженцы 
Деака взяли 1 на себя его защиту. Пер- 
цель, Клапка и друпе вожаки революцш 
были въ союзк съ правительствомъ: они 
приняли командоваше вь армш гонведовъ, 
которая въ силу „сопташен1я“ завискла 
лишь отъ правительства и отъ венгерскаго 
парламента. Дворъ, впр.ачемъ, облегчили 
Андраши защиту. Государи выражали свои 
симпатш къ Венгрш такъ открыто, что 
оскорбляли этими иногда австршцевъ. 
1848 годъ были, поаидимому, забыть и 
даже балке того: министры присутство
вали въ церкви при спужбк въ память 
Людвига Бапчани, жертвы Гайнау. Нк- 
сколько столкновенш возникли на первыхъ 
порахъ. между австрийскими генералами 
и венгерскими властями; перевксъ остался 
за послкдними. Для Венгрш дуль поло
жительно попутный вктеръ: это видно 
изъ того оборота, который приняли дкла 
Австро-Венгерской монархш.
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Дуализмъ въ. эпоху 1867— 1871 годовл. 
Иностранная политика' Бейста.— Склонна 
императора къ ввадешю. дуализма, Бейстъ 
прежде, всего, думать- обезпе.чить себе, 
этимъ: полную свободу,' дей.ствш въ Герма- 
нш. Онъ хотФлъ свести: свои, очетьг съ 
Бисмарком-ъ. Въ-. ту минуту, когда его. 
назначили- канцлеромъ-, онъ былъ. полонъ 
идей: и проектовъ: сою.зъ съ Франщей, 
совместная работа, съ- Итал1ей; примире- 
Hie, по крайней M̂ p-b, вн-Ьшнее, съ Росгаей; 
покровительство хриспанамъ на, Востоке, 
Полный переворотъвъ традищяхъ авсгрш- 
ской иностранной политики не былъ въ 
его глазахъолишкомъ.дорогою. ценою, если 
давалъ возможность-.или одержать, победу 
надо». Пруссией и возстановить-Гермашю вы 
томъ виде,- какъ она была, до: 1866: годаг 
или: же-,, по меньшей м-tpfe, обравояатъ.- 
союзъ между Австрией и тремя. Южными 
государствами;— союзы* который: могъбы 
составить: противовесы Северной конфа- 
дерацш. Вейетъ: пов.езъ своего, государя- 
вът Запьцбургь, чтобы попытаться: заклю
чить. союзъ между A B C T p iей и Франщей; 
он-ъ велъ: переговоры сы- Флоренцией; 
чтобы на случай, войны обезпечить себя 
отъ: всякой неожиданности, со: стороны 
Италш; онъ предлагали Росши свободный- 
выходы изы: Чернаго моря.* но тщетно, 
такъ какъ PocciH надеялась скоро, полу
чить.- его. съ гораздо меньшими уступками, 
благодаря соглашению, сы Пруссхей; онъ 
склон-иды Порту, на эвакуащ'ю крепости 
Белграда- и выс.тавилы себя благадЬ- 
телемъ. Оербш. В ъ  Германти; по отно- 
шенш къ, Пруссги.. онъ. прикималыпочти 
вызывающее: положеше, Онъ терпены 
и нтриги ■Ганноверскаго.двора, у крыв ш аго.ся- 
въ Гитцинге* близь ВФны, и- разсылав- 
шаго. оттуда, при благосклонвомы по
кровительстве, анстршской пол-ицш, uinio.- 
новы и памфлеты. Отношен!» между Веной 
и . Берлиномъ минутами бывали.весьма на
тянуты»;. между оффищозами съ обЬихы 
стороны война» не. прекращалась, Было 
ясно, что. Бейстъ разсчитывапъ на пред,-

стоявшш франко-пруссюй конфликтъ и 
готовился къ борьбе. Но Венгр]я, далеко 
не заинтересованная въ его планахъ 
германской политики, втихомолку боролась 
противы нихъ.. Ей не было дела до вос- 
поминанш, привлекавшихъ габсбурговъ 
к-ъ. Гермами. Она- заботилась лишь о 
своей выгоде, ради которой, наоборотъ, 
надо было порвать, узы, соединявпня еще 
австршскш: домъ съ его бывшей HMrrepiefi. 
Победа, одержанная въ Германш, могла 
бы черезнур.ъ легко, вскружить голову 
австршскимъ патрютамъ и- подвергнуть 
опасности молодую независимость Венгрш. 
Если.даже у двора-не было зтихъ заднихъ 
мыслей, то:для- Венгрш было уже неудобно 
то, что политика Бейста устремляласъ 
на» западъ въ то время, какъ венгерстег 
интересы, сосредоточены на востоке. Но: 
дуадизм-ъ помогъ ей. Андраши умФтгн 
действовать на венгерскую делегащю и 
прятаться" за ея- мнимыя: требовашя, ка
тары»: онъ самъ ей диктовалъ. Избраше~ 
делегащй предоставляетъ большое пре
имущество, Венгрш: сорокъ делегатовъ 
Тр.ансильванской нижней палаты (за исклкъ- 
четемъ четырехъ кроатовъ) избираются 
по одному, списку всей палатой и обрю- 
зуютъ однородное большинство. Съ австршт 
ской стороны, наоборотъ, делегаты изби
раются порознь, депутатам.! каждой про- 
винцш. Такимъ. абразомъ. делегащя за
клюй аетъ вы себе непременно гтротивни- 
ковъ не: только на политической почве, 
но и на почв"Ь нащональной, и. этимъ 
самымъ находится- въ менее выгодномъ 
полаженш. Въ т%хъ случалхъ, когда обе 
делегащй не могутъ придти къ согла
шение, онеобязаны въ силу австровенгер- 
скаго. соглашешя- собраться въ общее 
заседаше, чтобы вотировать, безъ асякаго 
обсуждешя, предложенный имъ цифры. 
Въ. то. время, какъ: венгерская делегащя 
остается-, сплоченной, отъ австршской де- 
легацш дворы всегда можетъ отдЬнить. 
н-ескошькихъ крупныхъ землевладельце»!», 
или- нЪскалькихъ славянъ, нуждающихся
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въ его благосклонности, и такимъ обра- 
зомъ определить большинство. Опытъ 
подобнаго рода быль сделаны въ 1869 г. 
Вопреки воле большинства австршскихъ 
денегатовъ,. военный бюджеты быль во
тированы въ томъ виде, какъ того требо
вало министерство. Венгры такимъ об- 
разомъ заполняли во имя равенства сво
ими соотечественниками органы обща- 
го управлешя, въ то же время противи
лись воинственнымъ намерешямъ канц
лера и мало-по-малу накладывали свою 
руку на иностранную политику монархш. 
Собьтя 1870 года обезпечили имъ по
беду. Приведенный въ отчаяше слишкомъ 
быстрымъ нападешемъ на Францда, удер
живаемый въ отдаленш угрозами Россш, 
Бейстъ, после Седана, уже не могь на
деяться на успехъ въ Германии. Когда 
германскш вопросы окончательно былъ 
решены въ пользу Пруссш, Австрш оста
валось только обратиться на Востокъ: Прус
сш было чрезвычайно выгодно поддержи
вать ее впредь въ этомъ направленш. 
Венгр1я сразу сделалась главнымъ дви- 
гателемъ внешней австршской политики 
и внутренней кризисы Австрш въ 1871 
году только ускорилъ неизбежную раз
вязку.

Министерство Гогенварта. Торжество дуа
лизма. Министерство Потоцкаго было не 
более, какъ переходнымъ кабинетомъ, 
лредназначеннымъ подготовить путь для 
более полнаго опыта'  федералистиче- 
ской политики. Онъ не зналъ въ точ
ности, чего хотелъ: мечталъ, повидимо- 
иу, о попытке примирешя нацюналь- 
ностей на основе честнаго применешя 
конституцш. Были начаты переговоры съ 
парНей немецкихъ автономистовъ, един
ственной фракщей левой, которая искрен
но стремилась къ свободе. Переговоры 
происходили между Потоцкимъ и чешски
ми вожаками; но последше предъявили 
черезчуръ высою'я притязашя; историче
ское дворянство какъ разы въ эту мину
ту составляло деклараш'ю, которая такимъ

образомъ становилась программою для 
всего въ Богемш, что не было немец- 
кимъ. Въ Галицш также предложешя 
министра были сочтены неудовлетвори
тельными. Онъ потерпелъ крушеше по
всюду. Въ качестве последняго сред
ства онъ попытался распустить все сей
мы,— выборы оказались благопр1ятными 
въ Богемш — сторонникамъ декларант , 
въ Галицш—-резолющопистамъ. Изъ 203 
месть рейхсрата 75— места чеховъ и 
некоторыхъ другихъ славянъ остались 
пустыми. Потоцкш 7-го февраля 1871 г. 
уступилъ место графу Карлу Гогенварту. 
Министерство последняго не оставило бы 
совсемъ следа въ исторш Австрш, если 
бы случай не связалъ его существовали 
съ великимъ собьтемъ: съ отменою кон
кордата. Поводомъ къ этому послужили 
декреты собора въ Ватикане. Подъ темы 
предлогомъ, что провозглашение папской 
непогрешимости изменяло положеше 
одного изъ договаривающихся, делая 
изъ него другое лицо по сравненш 
съ темы, съ которымъ договоры былъ 
заключены, императоре, по выслушанш 
отчета министра вероисповеданш Стре- 
майра, 30 шля повелелъ о невозобно- 
вленш конкордата съ Римомъ. Последнш 
тяготелъ надъ Австр1ей пятнадцать летъ.

Графы Гогенвартъ, губернаторы Верх
ней Австрш, былъ, подобно Белькреди, 
превосходнымъ чиновникомъ и, по отзы
ву Гискры, „образцомъ губернатора"; 
но, какъ и Белькреди, онъ находился во 
власти сословныхъ предразсудковъ. Онъ 
былъ немецъ по происхожденш, но его 
министерство получило отъ венскаго на- 
селешя прозвище министерства богемцевъ, 
вследств1е того, что портфели народнаго 
образовашя и юстицш были предоставле
ны въ немъ двумъ чехамъ, Иречеку и Га- 
битинеку: немецюя газеты метали гро
мы противъ неслыханной дерзости по
ставить во главе управлешя просвеще- 
шемъ въ Австрш чеха, словно этотъ посты 
въ силу божескаго закона принадлежалъ
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немцу,- и Иречекъ, посреди торжествен
ной университетской обстановки, былъ 
освистанъ студентами. Идейнымъ пред- 
ставителемъ кабинета былъ министръ 
торговли Шеффле, профессора родомъ изъ 
Тюбингена, изъ-за своего анти-прусскаго 
рвешя лишившшся каеедры въ Вюр
темберге, но вскоре вознагражденный за 
это каеедрой въ В-Ьн-Ь. Въ течете коротка- 
го времени, что онъ былъ министромъ, онъ 
явился вдохновителемъ политики, къ ко
торой не разъ прибегали съ усп’Ьхомъ 
впоследствш. Либеральная немецкая пар- 
Ля опирается на буржуазда, на средше 
классы: чтобы сравняться съ нею, нужно 
открыть доступъ въ число избирателей 
мелкой буржуазш, ремесленникамъ, по- 
слу.шнымъ руководству дворянства и ду
ховенства. На долю дворянства и духо
венства должны были выпасть все вы
годы новой системы, такъ же какъ и изъ 
системы Белькреди; роль сдавянскихъ 
народностей сводилась лишь къ маскиро- 
ванно ихъ честолюбивыхъ притязанш. ■ 

Рейсхратъ, состоявшш въ большинства 
изъ немцевъ, не скрылъ своего недов-fe- 
р1я новому кабинету: Шмерлингъ, занимая 
председательское кресло въ верхней па
лате, обрушился на него открыто; въ па
лате депутатовъ кабинету предсказали 
крушеше его попытки или гибель Австрш. 
Онъ внесъ законопроектъ, расширявши 
компетенцию сеймовъ; въ ответъ было за
явлено, что вопросъ этотъ обсуждешю 
не подлежитъ. По другому проекту Га- 
лищя получала большую часть техъ 
уступокъ, которыхъ она требовала въ 
своей резолюцш: все законодательство, 
касавшееся внутреннихъ делъ, должно 
было принадлежать сейму; въ австрш- 
скомъ кабинете долженъ былъ всегда 
заседать одинъ галищйскш министръ; 
делегаты сейма въ рейхсрате должны бы
ли иметь право голоса во всехъ делахъ, 
даже не касавшихся провинцш. Это по
следнее постановлеше возбудило особенно 
критику со стороны немцевъ: имъ каза

лось, что министерство такимъ путемъ 
хочетъ обезпечить себе всегда преданное 
большинство. Въ ответъ на запросъ Го- 
генвартъ изъявилъ готовность даровать тЬ 
же уступки Богемш, если она ими удо
вольствуется. Палата, въ адресе, подан- 
номъ императору, указала на вредную 
политику его министровъ; императоръ 
принялъ ихъ сторону. Левая не хотела 
вотировать бюджетъ, но крупные соб
ственники, побуждаемые своею трусливою 
преданностью, отказались присоединиться 
къ столь революцюнному поступку. Какъ 
только бюджетъ прошелъ, министерств® 
отложило заседашя рейхсрата. Теперь 
оно было свободно. Планъ соглашения съ 
Богем:ей былъ установленъ: хотели удо
влетворить чеховъ, чтобы охранить се
верную окраину отъ пропаганды Пруссш, 
которой все еще боялись. 10-го августа 
рейхсратъ былъ распущенъ, такъ же какъ 
и сеймы немецкихъ областей, Моравш н 
Силезш; не были распущены только фе- 
дералистичесюе сеймы. Выборы, какъ 
всегда, дали большинство правительству; 
теперь правительство было уверено, чт® 
на его стороне въ рейхсрате будетъ две 
трети голосовъ и что при такихъ усло- 
В1яхъ оно сможетъ пересмотреть консти
туцию по-своему. Немецкое меньшинстве 
заявило протестъ и удалилось. Весь ин- 
тересъ сессш сосредоточился на Богем1и. 
Рескриптъ императора, прочитанный при 
открыли сейма, заключалъ въ себе при
знаке правъ короны св. Вацлава и обе~ 
щаше подтвердить это признание актомъ 
коронования. Но у императора были уже 
обязательства, принятый имъ на себя па 
отношенш къ другимъ областямъ— согла
шение и конститущя; поэтому онъ просилъ 
сеймъ о принятш такихъ меръ, которыя 
облегчили бы ему это. Чешское большин
ство, оставшееся въ одиночестве после 
ухода немцевъ, приняло, по предложен!» 
Кламъ-Мартиница, адресъ императору, ко
торый долженъ былъ сопровождать основ
ный статьи. Последшя требовали для Бо-
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гемш такого же положешя, какимъ пользе- i 
далась Венгрия: ихъ представители въ цис- 
лейтанской делегации должны были изби
раться сеймомъ, .а не рейхсратомъ; со
брате .делегатовъ отъ цислейтанокихъ 
сеймовъ .должно было издавать законы 
въ области торговли и сношенш; сенатъ, 
назначенный императаромъ, долженъбылъ 
выполнять роль охранителя и 'толкователя 
новой конститу щи. Особый законъ.долженъ 
былъ обезпечить одинаковым права за-на
циональностями, а избирательный законъ 
богемскаго сейма долженъ былъ быть пе- 
ресмотренъ въ смысле обезпечешя н-ацю- 
нальностямъ полнаго равенства. Маравгя 
присоединилась къ „ основны-мъ статьямъ “. 
Императоръ принялъ адресъ благосклонно. 
Онъ высказала депутацш, представлявшей 
ему адресъ, пожелаше, чтобы сеймъ р е
шился избрать депутатовъ въ рейхсрата: 
федералистичесюя партш будутъ иметь 
тамъ большинство и см.огутъ законнымъ 
образомъ изменить конституцго; „только", 
прибавила онъ, „я не хочу ничего более 
даровать". Но дворянство, стоявшее за 
свои историчесюя права, не хотело и 
слышать о рейхсрат#.; въ йнтересахъ его 
господства нужно было, чтобы Богем1я 
была обязана удовлетворешемъ своихъ 
требованш не парламенту, а только дво
ру и аристократш. Председатель сейма, 
графъ Ностицъ, убедила .депутатовъ по
кинуть Вену, не входя въ переговоры 
съ правительств.омъ. Въ то же -время 
Бейстъ, въ записке, поданной императо
ру, заявила, что политика Гогенварта 

■ потрясаетъ основы Австро-Венгерской мо

нархии и шнова поднимаеть вопроса о 
„соглашеши" Г867 года. Уже въ тече- 
-нге несколькихъ месяцевъ немецше ли
бералы 'прилагали все усилия, -чтобы за
ручиться посредничествомъ венгровъ. 
Андраши, приглашенный въ, Вену импе- 
раторомъ, подтвердила, что -Венгргя -не 
захочетъ, -чтобы „соглашение" было пред
ставлено, хотя бы ;въ виде -простои 
формальности, -на раземотреше богем
скаго .сейма: -ведя переговоры съ Ц-ис- 
лейташей, она не -хочетъ никого энат-ь, 
кроме Цислейташи. Государственные дея
тели Венгрш особенно опасались отра- 
жешя на венгерскихъ славянахъ торже
ства, -адержаннаго австршскими славя
нами. 20-го октября 1871 года былъ 
созванъ имперскш советъ, въ которомъ 
присутствовали три министра „общихъ" 
делъ и два президента советовъ: въ ре
зультате его чехи -должны были прежде 
всего признать декабрьскую конститущю. 
Кламъ-Мартиницъ и Ригеръ, приглашен-, 
ные въ вену, отказались npiexaTb; 30-го 
октября министерство подало въ отставку. 
Бейстъ одержалъ верхъ. Неделю спустя 
императоръ -заставилъ его подать въ от
ставку; его торжество было слишкомъ 
полнымъ. 14-го ноября Андраши былъ 
назначенъ министромъ иностранныхъ 
делъ: Венгры становилась во глав-е ино- 
странной политики монархш; переходная 
эпоха и пергодъ опытовъ миновали; въ 
Австрш былъ окончательно установленъ 
и призн-анъ дуализмъ со всеми выте
кавшими изъ него последствгями.
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Г Л А В А  III

Мусуяьмансше народы.
1840— 1870.

Въ этой главе идатъ речь о мусуль
манские народахь, населяющие Отто
манскую имнерю, Епшетъ, Передо . и 
Аравш. Мы оставляемъ въ стороне му- 
сульманъ, живущихъ въ Росши, Алжире, 
Тунисе, .Индаи и на Малайскихъ остро- 
вахъ; ихъ истор1я уже не можетъ быть 
отделена отъ исторш т-Ьхъ европей- 
скихъ государствъ, въ которыхъ они жи- 
вутъ.

Мы рйзсматриваемъ историю каждато 
мусульманскаго народа безотносительно 
къ хриспанскимъ правительствамъ или 
не - мусульманскимъ странамъ, съ кото
рыми онъ находится въ прямомъ взаимо- 
д-Ьйствш. Въ Турцш, Египте и Индш му
сульманское общество заметно изм-Ьни- 
лось между 1840 и 1870 годомъ. Мы ста- 
вимъ себе дАлью просл'Ьдить, каюя пе
ремены возникли у мусульманскихъ на
родностей самобытно, и каюя явились 
результатомъ соприкосновешя съ хри- 
ст!анскими народами.

I. Турщя.
Турки сами назывататъ себя осмстли- 

са.чи, „народомъ Османа"; это имя не ли
шено притязательности; оно значило пер
воначально „люди меча, сипаши, въ отли-

4ie отъ землед4.льцевъ, райи ‘). Оче
видно, что турки-османлисы1 2) искони счи
тали себя привилегированной кастой, ко
торая одна имела право занимать все 
военный и граждански должности; не- 
мусульмане могли вступать въ нее черезъ 
обращеше въ исламъ и допущеше на 
должность. Понятно, что османлисы ни
когда не обнаруживали особенно большой 
охоты вводить въ свою касту и допускать 
къ участш въ своихъ призилегшхъ^кгия—- 
мусульманъ, какъ и не-мусульманъ. Къ 
тому же, духъ прозелитизма чуждъ ис
ламу., особенно у турокъ.

Османлисы составляли меньшинство въ 
Оттоманской имперш; теперь это измени
лось. За отсутств1емъ кадастра и пра- 
вильныхъ народныхъ переписей невоз
можно определить точную цифру всего 
населения, а еще менее отдельныхъ группъ 
его, изъ которыхъ каждая преувеличива-

1) Имя р а й а ,  которымъ обозначались хрисман- 

ск!е подданные султана, было уничтож ено Х е т т и -  
Ш ерцф ояъ  1856 года, какъ  унизительное, и за 

менено именемъ т еба, „сектантъ, подданный”.

2) Ещ е  n t r b  20 назадъ слово „турокъ” употре

блялось въ унизительномъ смысле „неотесаннаго, 

грубаго "; въ последше годы оно потеряло эту 

уничижительную  окраску; теперь въ газетахъ ча

сто встречается вы р аж ете : Ы: tu rk le r , „мы, ис

конные турки ” .
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етъ или преуменьшаетъ свою числен
ность, смотря по своимъ наклонностямъ 
и интересамъ1). На основанш докумен- 
тальныхъ данныхъ, собранныхъ въ 1875 г. 
Павэ де-Куртейлемъ и Убичини, мы при- 
нимаемъ для всей Оттоманской имперш, 
включая А равт, Триполи и провинцш, 
отр-Ьзанныя въ 1878 г. по Берлинскому 
трактату, приблизительную цифру въ 
18 мил. мусульманъ, въ томъ числФ. 
13 мил. османлисовъ, и 9 мил. хриспчанъ.

Не сл-Ьдуетъ думать, будто всЬ му
сульмане, населяюпце Оттоманскую импе- 
рда, испов-Ьдуютъ суннитскш исламъ по 
ганефитскому обряду, который является 
государственной, господствующей и оффи- 
щальной релипей имперш. Подъ назва- 
шемъ кезелъ-багиъ, „красноголовые" (этой 
кличкой турки некогда обозначали пер- 
совъ-шттовъ), слФ,дуетъ понимать не 
только мусульманъ шштской секты, но 
и всЬхъ сектантовъ, которые открыто 
исповЪдуютъ суннитскую мусульманскую 
религш, а тайно— друпя учен1я, бол-ке 
или менЪе близко примыкаюпця къ оффи- 
щальному магометанству. Эти секты, въ

*) Нижесл'Ьдуюцця цифры, опредЪляюцця коли
чество армянъ въ семи вилайетахъ Малой Азш 
(Эрзерумъ, Ванъ, Битлисъ, Мамуретъ эль-Азизъ, 
Д1арбекиръ, Сивасъ и Алеппо), дадутъ понят'щ о 
шаткости статистическихъ данныхъ, каюя можно 
собрать въ Турцш.

(Въ круглыхъ цифрахъ):

Всего. Армянъ.

По показаш- 
ямъ армянок.
патриархата. 1.831.000 780.000

Грековъ, 
Мусуль- несто- 

манъ. р:анъ и 
пр.

776.000 274.000

По показан.
Троттера. 4.247.000 805.000 3.250.С00 186.000

По показан.
Виталя Кинэ.4.576.000 705.000 3.461.000 410.000

Виталь Кинэ даетъ для 1891 г. слЪдуюлця числа:

Аз1атская Туршя..........................................  15.554.186
Европейская Туршя . • ..........................  4.786.545
Турецкая Apaein.............................   6.000.000
Триполи............................................................  1.300.000

27.640.731

силу заповкди, общей для нихъ и шш- 
товъ, могутъ, и даже обязаны въ из- 
вЪстныхъ случаяхъ, скрывать свои вк- 
ровашя * *). Поэтому трудно определить 
численность шштовъ и кезель-башъ въ 
Оттоманской имперш; мусульмане-рас
кольники или свободомысляцце прячут
ся ,— это хамишаны, „безмолвные, мерт
вые" 2); въ Европе, благодаря соседству 
большихъ массъ хрислйанскаго населешя, 
единство мусульманскаго п р авовая  со
хранилось, за исключешемъ Албаши, по
чти неприкосновеннымъ.

Правоверные мусульмане имперш и 
диссиденты принадлежатъ къ различнымъ 
племенамъ и не все говЪрятъ на одномъ 
и томъ же языке. Племя, въ рукахъ ко- 
тораго находится политическое господ
ство, османлисы, говоритъ на турецкомъ 
наркчш —  османлискомъ 3), —  закркплен- 
номъ литературой; въ Европейской Тур
цш они являются большей частью вла
дельцами городской недвижимости, чи-

1) Оттоманское правительство признаетъ ино- 
в-Ьрныя религш (христ1анскую, еврейскую), но не 
признаетъ мусульманскихъ сектъ: послЪдшя фор
мально не допускаются, но существуютъ въ силу 
фикцш т а к ш э:  „это слово означаетъ благора- 
зум!е, сдержанность, осторожность; т а к ш э  велитъ 
съ виду подчиняться всЬмъ требовашямъ господ
ствующей религш и прикидываться ея послЪдова- 
телемъ. Такъ, всякш персъ, проживая въ Турцш, 
Египт-Ь или даже посЬтивъ паломникомъ Мекку, 
вы даетъ себя за суннита".

2) Въ Ледж э и  Османи, словарЬ османлисскаго 
турецкаго языка, составленномъ Ахмедъ Вефикъ 
Пашой, слово хамишанъ объясняется, какъ , ,M t-  

сто, куда ввергаются безбожники, лже-дервиши и 
др., отложивипеся отъ ислама".

3) Въ Албанш, Боснш, Болгарии и на КригЬ 
османлисы, которые суть не что иное, какъ ту
земцы, принявшее исламъ, говорили на шкипскомъ 
или албанскомъ языкЪ, на м-Ьстныхъ славянскихъ 
нарЪч!яхъ или по-гречески. ТурецкШ языкъ—ихъ 
литературный языкъ, т.-е. албансюе и болгарсюе 
мусульманине писатели писали на турецкомъ яэы- 
кЪ, хриспансюе—на шкипскомъ и болгарскомъ. 
Только въ самое последнее время албансюе му
сульмане начали писать на шкипскомъ яз., ту
рецкими буквами; а еще позже (конецъ 1898 г.)

I появился первый журналъ на курдскомъ языкЪ.
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новинками, правительственными' агента
ми, ремесленниками или лицами „сво- 
бодныхъ“ профессш, какъ говорить на За
паде. Въ Аз1атской Турцш значительней
шая ихъ часть состоитъ изъ селвскихъ 
землевладельцевъ и хлебопашцевъ; въ 
городахъ большинство изъ нихъ— город- 
cxie собственники, промышленники (на
сколько это слово приложимо въ Турщи), 
ремесленники разныхъ цеховъ, чиновники 
и служацце; другая часть занимается сво
бодными професаями (къ которой я при
числяю духовную); весьма небольшое чи
сло — торговцы.

Не сл%дуетъ смешивать съ османли- 
сами народы тюркскаго племени, живунре 
въ Турщи, — туркменовъ, юруковъ, та- 
таръ. Хотя они и мусульмане, но на 
нихъ смотрели, какъ на райя ; большая 
часть ихъ въ настоящее время состоишь 
на положенш аширети, „кочевыхъ пле- 
менъ, сохранившихъ свою организацию". 
Наиболее многочисленной мусульманской 
группой, вследъ за говорящей на ту- 
рецкомъ языке, является арабская. Эта 
группа обнимаетъ настоящихъ арабовъ, 
которые въ огромномъ большинстве (а 
между 1840 и 1870 годами почти пого
ловно) принадлежали къ аширети, и го
ворящее по-арабски населеше разнород- 
наго происхождешя — преимущественно 
арамейскаго,— какъ живущее въ городахъ, 
такъ и возделывающее поля Сирш и 
Мессопотамш. Оффищальная турецкая ста
тистика за перюдъ 1850— 1875 г. исчи
сляла количество арабскихъ аширети въ 
одинъ миллюнъ, — цифру, недостаточную 
и для нынешняго дня, а темъ более для 
перюда 1840—1870 г.

Говорящее по-арабски разноплеменное 
мусульманское населеше, обитающее въ 
городахъ и селахъ Сирш и области Алеп
по, гораздо более способно къ торговому 
делу, нежели турки; оно выказываетъ 
явную склонность селиться въ городахъ 
и заниматься оседлыми ремеслами. Оно 
долго отказывалось принять турецкш

языкъ и турецкую литературу; оно гово
рить, читаетъ и пишетъ по-арабски; до- 
1860 г. оно оставалось вне того, что- 
турки называютъ осмаплиликъ, т.-е. „пле- 
меннымъ единствомъ османлисовъ".

Къ арабамъ примыкаютъ мусульман- 
сюе сектанты”, составляклще неболышя 
республики въ Сирш и удерживаемые 
подъ господствомъ — более номиналь- 
нымъ, нежели действительнымъ — отто
манской власти лишь силою оруж1я. Та
ковы друзы, метуалисы, 1езиды, из- 
маилиты и анзарш. Все они — земле
дельцы; анзарш выказываютъ особен
ный способности къ сельскому хозяйству, 
къ мелкимъ леснымъ промысламъ, и охотно 
эмигрируютъ въ качестве садовниковъ и 
огородниковъ; они живутъ въ открытой 
вражде съ гръбъзт-аширети равнины.

За арабами идетъ курдская группа, 
принадлежащая по языку къ иранцамъ и 
стоящая рядомъ съ армянами. Главная 
масса этого народа, въ Эрзерумскомъ и 
Д1арбекирскомъ вилайетахъ,состоитъ изъ 
аширети, какъ кочующихъ, такъ и при- 
крепленныхъ къ земле, но сохранившихъ 
древнюю организащю племенъ и коленъ. 
Она делится на три касты: торуновъ, 
„благородныхъ“, райа, „васса ловъ-земле- 
дельцевъ" и заза, „черни“. Курды зани
маются, скотоводствомъ съ его мелкими 
придаточными промыслами (войлочнымъ, 
ковровымъ) и земледел1'емъ и охотно 
эмигрируютъ, какъ целыми коленами, 
такъ и по одиночке. Колена, эмигриро- 
вавцпя въ 1840— 1870 году, порвали 
племенную связь и съ этого времени 
перестали быть аширети; при соприко- 
сновенш съ туркменами, если темъ и 
другимъ случается одновременно сесть 
на землю, они быстро сливаются. Въ 
одиночку курды, живя по городамъ или 
вступая на государственную службу, оту
речиваются и забываютъ свой языкъ.

Лазы, грузины и черкесы — последше 
съ 1864 г. — значительно изменили со
ставь османлисскаго населешя. Правда,.
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лазы и грузины не принадлежать къ 
мусульманскому населенно, но они дер
жать себя такъ, какъ если бы принад
лежали къ нему.. Черкесы — вей мусуль
мане и быстро отуречиваются.

Итакъ, -въ общемъ османлисы состав
ляли въ 184D —1870 г. меньшинство на- 
роданаселешя имп.ерш (считая мусуль- 
мань и христаанъ).

Слово ШерЧатъ, отъ арабскаго Шеръ, 
,,законъ, богомъ установленный", обозна- 
чаетъ у мусульманскихъ народовъ сово
купность релипозныхъ и гражданскихъ 
законовъ, въ основаше которыхъ поло
жены Коранъ и Сунна,— „правило для 
поведешя, обычай, собраше предписанш, 
обязательныхъ для подражашя, т.-е. за- 
имствованныхъ изъ жизни Пророка, его 
товарищей и четырехъ первыхъ право- 
вйрныхъ калифовъ". Иануномъ называет
ся совокупность законовъ и постановив
ши, дййствующихъ въ Оттоманской им- 
nepin. Турция управлялась по Канунамъ 
своихъ султановъ 1), •— книгами законовъ 
шери, т.-е. согласныхъ съ Шер'омъ и съ 
Сунной, но не составляющихъ Ш ер’гата. 
Кануны  провозглашаетъ шери шейхъ-улъ- 
асламъ или главный муфти. Этимъ сло- 
вомъ, муфти, обозначается должностное 
лицо, постановляющее фетвы, т.-е. „рй- 
шешя, согласныя съ Шер'штомъ и , слу- 
жаиця прецедентомъ". ШерЧатъ, какъ 
божественное установлеше, не можетъ 
быть измйненъ; но государь можетъ из
менить Канунъ, а муфти  можетъ про
возглашать это измйнеше шери. Законо
дательство Оттоманской имперш было 
отождествлено съ ШсрЧатомъ лишь по
мощью казуистическихъ ухищренш. Оно *

!) Канунъ Намэ султана Солимана I Кануни, 
„законодателя11, содержите, въ ce6t: Кануиъ и 
Дефтеръ, законы о финансахъ; Кануиъ и Джера- 
и.нъ, уголовное уложеше; Канунъ и Сеферъ, во
енное улож ете; Канунъ и Тимаръ, законы, ка- 
саюипеся феодовъ; Канунъ и Теклифатъ, правила 
церемониала.

съ самаго начала признавало законную 
силу за обычнымъ правомъ, какъ существо
вавшими у османлисовъ, такъ и мест
ными,— напр. за боеншекимъ или албан
скими' обычными право-мъ, стоящими вне 
ШерЧата и часто въ противоречии съ 
ними. Подобное законодательство возмож
но въ Оттоманской империи, какъ стране, 
где господствуетъ ганефитское право; му- 
сульмансюе народы, придерживаюлцеся 
ганефитскаго права, „признають уваже- 
Hie  къ государю догматомъ веры", и за
коны не действительны безъ его санкцш, 
между тймъ какъ по шафеитскому и ган- 
балитскому праву „дозволеше государя 
безполезно во вейхъ случаяхъ". Поэтому 
въ Турцш, признающей ганефитское пра
во, государь моги по своей прихоти и 
пользуясь фикщей ШерЧата, декрети
ровать законы, не заключаклщеся въ 
ШёрЧапиь, и ставить преграды действию 
законовъ, находящихся въ • Шер'гагтъ, 
такъ какъ законы, по принятому въ Отто
манской имгсерш мусульманскому праву, 
недействительны безъ санкцта государя.

При старомъ порядке законодатель
ство, касающееся состояшя земли и лично
сти, сводилось къ следующему;

1УПръ быль разделенъ на две области;
1) Даръ-улъ-исламъ, „страна мусуль

манская", занятая муминипатс, „право
верными", или мувагиддунами, „унита- 
р1ями.“.

2) Даръ-уль-шрбъ, „страна войны", за
нятая куффарами, „неверующими", или 
муъарикунами, „дающими Богу сотова
рищей", т.-е. христианами (тринитар1ями).

Мусульманская земля разделялась по 
отношению къ земледелию на:

1) Земли амиръ или ма'муръ, „произ
водительный, обработанный, приносяпця 
доходъ“;

2) Земли меватъ, „мертвыя", необра
ботанный, заброшенный, не имеюлця хо
зяина. Въ видахъ поощренш земледел1я 
государь жалуетъ эти земли всякому, же
лающему обрабатывать нхъ; но получив-
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шш землю можеть .ею-пользоваться шишь 
поди теми непременными ■условгемъ, что
бы действительно обрабатывать ее.

-Въ политическом^, спгношении земля, под
властная мусульманами, разделилась на:

li) Земли у гарте, „не платящ1ядан-и“, 
-обложенный десятнной; къ ними причи
сляется всякое зла-дьиге, завоеванное 
сштой и 'разделенное между победите
лями, и все области, въ " которыхъ ту
земцы добровольно приняли исламъ до 
эавоеваш-я.

Въ составь этихъ -земель =входятъ т 
ткуфы, -неотчуждаем-ьг-я имущества, по- 
же ртв о в анны я1мусульманами! на п остр о й ку 
и содер-ж-аше здан in, посвященныхъ ну- 
ждамъ культа, народнаго образовангя пли 
общественной помощи.

•2) -Земли .шраджШе, „гтатяпцяданв", 
обложенный хараджемъ, т.--е. земли, npi- 
сбр-1. генный въ -силу -капитуляции и оста- 
•вленныя туземцами -въ полную собствен- 
ность,— „>мульт“; или -же земли, завоеван- 
ныя силой, -аставленныя туземцами -лишь 
Для -обработки -и ставшш въ качестве. 
шкуфовъ общенародною собственностью, 
доходъ с-ъ -которой употребляется на об- 
щтя нужды.

Согласно фикцш, по которой основа- 
шемъ собственности служить завоевание 
и раздели -между мусульманами земель, 
те&епенныхъщффарами, неверными, или 
мушртунами , „хрисыанами - тринитарш- 
ми“, последнее были-низведены въ под
чиненное тголоженге tfUMMU, „кл1ентовъ“ 
мусульманъ, -которые -взимают-ъ съ нихъ 
джизше, „ттодушную подать “, „лепту уни- 
жешя", а съ -ихъ -земель—харпджъ.

Въ разныя эпохи территор!Я -рззлич- 
нымъ образомъ подразделялась на участ- 
хи, въ которыхъ сборъ податей -на раз- 
ныхгь ооновангя-хъ бьшъ вв-Ьренъ, вме
сте съ сеньергапьными правами, военному 
сословш. Эта концесс!я, въ принципе 
ежегодная, обратилась позднее въ пожи
зненную и наконецъ въ наследственную; 
превращеше земель мири, т.^е. обществен

ной собственности, въ неотчуждаемый 
им4шя -и -въ неприкосновенные фонды для 

богоугодны-хъ учрежденгй (вакуфъ, ев- 
кафъ) разорило оомантжсское ’мелкое 
дворянство, -которое жило главными обра
зами съ дохода отъ эти-хъ -земель, раз
давав мыхъ въ тленъ (средняя доходность 
маленькихъ леновъ, тгшаръ, не превы
шала <500—700 фра-н-ковъ). Оно мало-по
малу обедняло, бросило военную службу 
и устремилось изъ деревень въ города; 
именно это очень многочисленное дво
рянство представляло собою классъ сред- 
нихъ и мелкихъ'земельныхъ собствен-ни- 
ковъ. -Земля перешла -въ руки -крупныхъ 
собственниковъ, дсрб^беевъ (господа до- 
нинъ), которые не заботились объ улуч
шении ея обработки, или же сдавалась 
казной изъ пятой, -изъ десятой части

- арендаторами—действительными земле
дельцами, высасываемымъ ростовщиками. 
Установлеше гедика -1) еще бол4е спо
собствовало обеднению сред-няго и мел- 
като собственника-всм-анлиса. Тедикомг 

•называется прюбр%теше въ полную соб
ственность, -за-ежегодную ренту, третьими 
лицомъ той или иной части чужой соб
ственности съ целью заниматься по
стоянно, и но праву, какими-нибудь ре
месломъ. Чтобы доставить средства казне, 
государство регламентировало эту новую 
форму собственности и въ конц-Ь-концовъ 
было вынуждено определить число лицъ, 
который имели исключительное право за
ниматься данными ремесломъ; а такъ

- какъ эта цифра была установлена разъ 
навсегда, то Еснафы 2), „цехи", приобрели 
до известной степени неизменную форму; 
каждый мастери стали собственникомъ

■ медика, дававшаго -ему право -заниматься
- | своими ремесломъ, но лишь тамъ, где

I
■ | --------------
1 I -1) Г едикъ  зн ач и ть  „брешь, дыра“ ; это, фиту-

 ̂ рально, брешь, .сделанная въ чужомъ имуществе, 

когда покупатель прюбр-Ьтаетъ въ известныхъ 

размерахъ право собственности на вещь, принад-

; леж ащ ую  другому.

-  2) Арабское множ. число о тъ  сенф.
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образовался гедикъ. Гедикъ привелъ къ 
тому, что большая часть промысловъ была 
поглощена неотчуждаемой земельной соб
ственностью, такъ какъ доходъ, приноси
мый этимъ правомъ, употреблялся глав- 
нымъ образомъ на богоугодный или обще
полезный учреждешя; друпе привились 
къ крупному землевладЪнш.

Постепенное обЪднеше частныхъ лицъ, 
за исключешемъ немногихъ привилегиро- 
ванныхъ, и, съ другой стороны, плохое 
управлеше и постоянный войны привели 
къ истощешю государственной казны. 
Уже въ 1785 г. поднимался вопросъ о 
заграничномъ займи; это предложеше оста
лось безъ послЪдствш, а быль сд^ланъ 
государственный заемъ, путемъ продажи 
или отчуждешя нЪкоторыхъ источниковъ 
государственнаго дохода на оплату сеги- 
мовъ (листы государственной ренты), вы- 
данныхъ частнымъ лицамъ изъ числа ту- 
земцевъ, взамЪнъ капитала, который они 
ссудили казн!з. (1785). Пришлось взимать 
усиленные налоги, затЪмъ выпускать бу
мажный деньги съ повышеннымъ противъ 
ихъ действительной стоимости курсомъ 
(1788). Эта экономическая нужда глав
ными образомъ и породила реформы; 
истощивъ все средства, правительство 
въ 1791 г. сознало необходимость корен
ного переустройства; съ этихъ поръ обра
зовались въ Турцш две партш, стараго 
и новаго порядка. Парт1я новаго порядка 
одержала верхъ въ 1831 г., и результа- 
томъ ея победы было обнародоваше от
томанской хартш, называемой „польхан- 
ской хаттой“.

Съ 1836 по 1856 г., рядомъ само- 
властныхъ султанскихъ указовъ ‘) Мах
муда и Абдъ-уль-Меджида, были изме
нены старые основные законы Оттоман
ской имперш и взаимныя отношешя раз- 
личныхъ частей ея народонаселешя,—  
отношешя между мусульманами и хри- 1

1) П р а д з  (оть арабскаго „желать, постановлять"), 
лриказъ, высочайшее повел-Ьше.

станами и мусульманъ между со
бою. Эти указы служили подготовкой 
и сл%дств!емъ двухъ высочайшихъ ре- 
скриптовъ 2) 1839 и 1856 г., которые счи
таются харт1ями Оттоманской имперш. 
Совокупность двухъ хартШ 1839 и 1856 
года и относящихся къ нимъ указовъ но- 
ситъ назваше Танзгшата—арабская мно
жественная форма, употребляемая по-ту
рецки за единственное число, отъ гла
гола наззамъ, „привести въ порядокъ, ор
ганизовать", откуда существительное ни- 
замъ, „порядокъ, организащя".

Этотъ самодержавный актъ султана 
Махмуда имЪлъ, конечно, отчасти ц4лью 
обезоружить Европу, предупредить согла- 
шеше насчетъ раздала Турцш; но онъ 
им-кпъ и другую ц-Ьль—улучшить Турцш 
для самихъ турокъ и турецкаго прави
тельства путемъ реформъ, необходимость 
которыхъ провозглашалась известной ча
стью турецкихъ подданныхъ уже въ XVIII 
в-Ьк-fe. Небольшая кучка османлисскихъ ли- 
бераловъ, сподвижниковъ султана Мах
муда въ его государственномъ переворот^, 
искренно верила, что въ реформахъ Тур- 
ц1я найдетъ панацею противъ вс-Ьхъ сво- 
ихъ золъ и что для страны со сл-Ьдую- 
щаго же дня начнется эра полнЪйшаго 
благоденств!я. Но страна не была ни
сколько подготовлена къ новому порядку; 
правительство не располагало персона- 
ломъ чиновниковъ, который могъ бы про
водить его въ жизнь; туземцы не были 
достаточно образованы, чтобы его понять. 
Въ провинщяхъ, населеше которыхъ обла
дало открытымъ умомъ и было располо
жено пользоваться реформами, послЪдшя 
парализовались сепаратизмомъ и обыч
ными правомъ.

Чтобы заменить старыя силы, пришед
шая въ упадокъ или сломленный, надо 
было взрастить и воспитать новое поко-

2; Хатт-и-шерифъ, Хатт-гыумайунъ, „цар

ское письмо, собственноручное приказаше султа

на". Т. наз. Гюль-ханскш Хатт-и-тгрифъ (1839); 
'Хатт-и-гумайунг (18 февраля 1856).
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лЪше, притомъ европейски образованное; 
первымъ высшимъ учебнымъ заведетемъ 
былъ Тсрджумапъ одази, „кабинетъ пере- 
водчиковъ", учрежденный всл-Ьдъ за гре- 
ческимъ возсташемъ, когда удаление Фа- 
нарютовъ отъ дЪлъ заставило образовать 
коллепю для международныхъ сношенш 
Порты; изъ него вышли люди,^управляв- 
inie Турцией вплоть до 1870 г.— Али 
Паша, Фуадъ Паша, Ахметъ Вефикъ Паша, 
Намыкъ Паша, Савфетъ Паша и др.

Между т-Ьмъ какъ кабинетъ перевод- 
чиковъ знакомилъ небольшое число ос- 
манлисовъ съ западной культурой, —и пе
чать начала играть роль въ перевоспи- 
танш мусульманъ Оттоманской HMnepiH. 
Честь основашя турецкой прессы принад- 
лежитъ французамъ. Въ 1825 г. Але- 
ксандръ Блаккъ основалъ въ СмирнФ 
первую турецкую перюдическую газету, 
Восточный зритель. Призванный султа- 
номъ Махмудомъ въ Константинополь, 
онъ основалъ тамъ Оттоманскгй мони- 
теръ, оффищальный органъ правительства 
(1831), выходившш сначала на француз- 
скомъ язык-Ь. Въ сл%дующемъ году (1832) 
стала одновременно съ нимъ выходить 
на турецкомъ язык% Таквимь и Вакайехь 
„Ведомость событий", которая предста
вляла изъ себя воспроизведете Мони- 
тёра *). Французское издаше, къ кото
рому враждебно относились правительства, 
прекратилось въ 1843 г. и было заме
нено Джериде и хавадисъ, „Перечнемъ 
извЪстш",— полемической газетой прави
тельства, оффищапьнымъ органомъ кото- 
раго оставался Таквимь и Вакайехь. Въ 
1860 г. появилась первая турецкая газета, 
пытавшаяся представлять если не оппози
цию, то, по крайней мЪрФ,, другую точку 
эр’Ьшя,—Терджумапъ и Ахвалъ, й Истол
кователь событий"; загЬмъ въ 1861 г. 
стала выходить Тазвиръ и Ефкшръ * 2 1),

!) В ъ  его оффищальной части, потому что 

французскш  М о н и т ёр ъ  заключалъ въ себе и не- 

оф ишальную  часть, подлежавшую о бсуж д е нт.

2) О нъ  былъ основанъ Ш инази  Эфенди, однимъ

„Картина общественнаго мнФ>шя‘‘, газета 
либеральнаго направлешя. Тазвиръ и 
Ефкгаръ знаменуетъ собой ступень въ 
эволюцш мусульманскихъ идей въ Тур
цш; онъ первый ввелъ въ письменность 
знаки препинашя; онъ пом4>щалъ въ 
фельетонахъ или въ самомъ текстЪ уче
ный сочинешя, какъ, напр., исторт Се- 
левкидовъ и пареянъ, Субхи Бея, иллю
стрированную снимками съ портретныхъ 
медалей, библюграфт Авицены, выдержку 
изъ Международнаго права Ваттеля и т. п.

Три года спустя въ Турцш уже сфор
мировались среди мусульманъ настояиця 
партш, имЪюпця прессу для защиты сво- 
ихъ программъ, — газеты Басиретъ, „Про
ницательный" (консервативная), Вакытъ 
„Время", Истикбалъ, „Будущее", Сада- 
катъ, „Правда” (прогрессивныя).

Журналы, популяризация, общества. —  

Къ этому же времени (между 1860 и 
1863 г.) относится основаше перваго уче- 
наго общества въ Турцш и первыхъ пе- 
рюдическихъ журналовъ, какъ научныхъ, 
такъ и популярныхъ, съ иллюстращями, 
воспроизводящими челов'Ьческш образъ; 
въ 1861 г. возникаетъ Оттоманское науч
ное общество ( ДжемШетъ-и-илъм1е-и-Ос- 
мангйе) *), издающее научное обозрЪше 
'(Меджмуа-и-Фунуиъ) ;  въ 1863 г.—Ли
тературное общество ( Джемшетъ-и-Ки- 
табетъ), издающее иллюстрированный 
ежем'Ьсячникъ и впосл-Ьдствш военное 
обозрите. Сравнивая статьи, помещае
мый въ этихъ журналахъ, со статьями, 
появлявшимися въ первыхъ турец- 
кихъ газетахъ, поражаешься перем-Ь-

изъ людей, оказавшихъ наибольшее BniflHie на т у 

рецкую умственную жизнь и литературу и сод-Ьй- 

ствовавш ихъ выработке новаго языка. К ъ  числу 

его европейскихъ учениковъ принадлежалъ и из

вестный туркологъ  П авэ  де-Куртейль.

1) П ри  немъ имеется библютека, открытая для 

читателей три раза въ неделю, и читаются пуб

личные курсы по политической экономш, фран

цузскому языку, письму и сочинекш, ариометике, 

турецкому, английскому,итальянскому и греческому 

языкамъ.
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ной, происшедшей вы составь св-ЬдЬшй 
о западЬ, въ идеяхъ и въ язык-Ь, кото
рый начинаете вырабатываться- для пере
дачи зтихъ свЬдЬнш и- этихъ идей. Въ 
1843- г. Тахтмъ и  Вакайехъ пытаетсявъ 
слЬдующихъ выражешяхъ объяснить сао- 
имъ читателямъ, что такое Французск-ш 
институты; „Самой знаменитой француз
ской. академией является большое учебное 
заведеше по. разнимы наукамъ, соединяю
щее въ себЬ пять академий. Первая зани
мается тонкостями разныхъ Языковы; вто
рая—  различными предметами- обучешя, 
рисовашемъ, скульптурой, архитектурой-, 
музыкой, no33ieft, реторикой. и: прочими 
искусствами, который называются- изящны
ми,искусствами; четвертая—науками фило
логическими; пятая—науками- политиче
скими". Начиная сы 1865 г ., можно найти 
въ-оттомаяскихъ журналахъ не только 
точныя понят1я. объ- Институ-тЬ, на и пат
етичные отчеты, написанные н-а вараар- 
скомъ— съ точки зрЬшя ор1ентализма—  
турецкомъ языкЬ; испещренномъ фран
цузскими славами, который: мало-повмалу 
входятъ въ туземный языкъ. За пятьде- 
сятъ.л-Ътъ.—и особенно быстра за послЬд- 
шя тридцать лЬтъ— османлисскш турецкий 
языкъ глубоко изменился. „Нашъ сводъ за- 
коновъ. послужилъ образцомъ для;законе-" 
дательныхъ попытокъ, изложенныхъ въ 
Даетурш  '). Наши писатели-классики и 
особливо оба ВЕЛиюе фрондера XVIII вЬка, 
Вольтеры и Руссо, изучались, переводи
лись; сокращались и часто искажались 
вы цЬломы рядЬ книгь и газеты. Боль
шой турецкш словарь ЛеджА и- Османы-, 
изданный въ 1875 г. Ахмеды Вефикъ 
Пашей и составленный съ патрютической 
точки зрЬнш, такъ какъ .въ него вклю
чены лишь, действительно турещая слова, 
и небольшое число, арабскихъ; персид- 
ск-ихъ и иностранныхъ словъ, получив- 
шихъ въ употреблены особенный смыслы, 
узаконилъ этотъ новый языкъ; онъ про- 1

1) Оттомансюя уложен!я.

ложилъ- новый, путь, оттоманской лекси
кографы, нозбудивы, правда; вначалЬгнЬ- 
которьш скандалы" ’).

Эти- измЬнешя. въ пан-ят1яхъ и язы-кЬ. 
были вызваны, преимущественно прессою, 
литературой, нарождающимся театромы 
зачатками политичеекихъ: пренш и пар- 
ламен-тскаго. режима; народное образова- 
Hie сыграло; въ атомы дЬлЬ лишь- очень 
незначительную роль ВсЬ- тур.ецкге интел
лигенты, подвизавипеся.на практическ-омъ 
или- литерат.урномъ поприщЬ- съ L85.0. г., 
бьши самоучками.

Народное образован! — С.екуляризащя 
народнаго образования въ Турцш была 
осуществлена въ 1.846 г. Къ. атому вре
мени относится арганизащя- ,,совЬта“ или 
„комиссии по народному образо.ван1ю" 
(Меджлисъ-и-Меарифъ-и-Умулййе), кото
рая упоминается въ- старЬйшемъ ежегод
ник!,- (Самнаме) Оттоманской империи, 
изданномъ. въ 1847 г. Въ. 1,857 г. этотъ 
сов-Ьтъ былъ- преобразованы вы департа
менты министерства (Меарифы-и^Уму.шйе 
Назарете).

Да 1846 г. преподавание, всецЬло. со
средоточенное аъ рукахы. улемовъ, оста
валась тЬмъ; ч-Ьмы оно было во времена 
халифовъ. Существовало: два рода школы 
начальный' школы. (Мектобъ), которыми 
завЬдывали имамы кварталонъ, и Медрессе 
(семинары, и вмЬетЬ бегасловсшя школы), 
состояния при большихъ мечетяхъ и со- 
держимыя за счеты ет уфа  (неотчуждае- 
мыхыимуществъ). Преподаватели медрессе 
получали, свои, учения степени въ. формЬ 
свидЬтепьствъ, выдаваемых-ы имъ ихъ 
учителями. О программ!. преподавашя, 
одинаковой для всЬхъ му.сульманскихъ 
общестаъ, даетъ тачное: пониже программа 
университета Эль-Азхаръ. въ, Каир!.: 
L. Науки умозрительный: синтаксисы;
грамматика; реторик-а; стихосложеше; ло
гика; каноническое право; терминолопя

!) Barbaerde Maynard, Dictionnaire tиге-franfats 
( 1881).
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предашя.— 2. Науки, откровенный: чтете 
и правильнее про изношен ie корана; пре- 
даше; экзегетика корана; право, юриспру- 
денщя; наследственное право.— 3. Науки, 
совм-Ьщающгя оба начала: догматика.

Гораздо большш препятств!я встречала 
орган-изащя средняго образовашя въ Тур- 
цш. 064 основы, на которыхъ оно по- 
строена во Францш,— интерната и плат
ность,— противор4чатъ духу и обычаямъ 
мусульманъ1). Эти затруднешя осложня
лись дальностью разстоянш и дурнымъ 
состояшемъ путей сообщешя. Съ другой 
стороны, землед4льцамъ и. мелкому люду 
было легче провести своихъ д4тей черезъ 
школы при мечети,—что освобождало ихъ 
отъ военной службы и почти обеапечивало 
имъ заработокъ,— нежели готовить ихъ 
въ чиновники и хлопотать о принятш ихъ 
въ правительственный школы. Наконецъ, 
совершенно не существовало самаго пер- 
ваго условия—туземнагс учительскаго пер
сонала. Ра-зсадниками образовашя въ Тур- 
цш до 1870 г. являлись самоучки, воспи
танные на старинный ладъ и впосл4д- 
ствщ, изъ любознательности, отрывками 
познакомивинеся съ западной культурой. 
Воспитанные въ Европе молодые- чинов
ники были слишкомъ немногочисленны и 
слишкомъ. быстро поглощались интере
сами службы, чтобы оказывать возд4йств1е 
на умы молодежи. Люди, которые на нее 
вл1яли, каковы Шин-ази Эфенди, Субхи 
Бей, 3ia. Бей, Тахзинъ Эфенди, Джевдетъ 
Паша," Кемаль Бей и др., никогда не бы
вали въ Европе или посетили ее уже

!) Е щ е  и теперь одинъ очень образованный и 

выдающ ш ся турецю й мусульманинъ, Ф...бей, пи- 

шетъ намъ по поводу проекта основания коллежа 

въ. той провинцш, гдЬ онъ живетъ: „Подъ  колле- 

жемъ я понимаю не коллежъ французскаго образ

ца; система, закрытыхъ учебныхъ заведенш на

столько несовместима съ нашими привычками, что 

уж е  нисколько. разъ  ея при м кнете  у насъ конча

лось  неудачей. А  прихсщяцце ученики работаютъ 

не хуже... Н аш ъ  народъ такъ  не привык-ь къ 

мысли, что  за  у ч ет е  надо п лат и т ь, что даже 

состоятельныхъ трудно принудить къ этом у".

въ ту пору, когда ихъ образъ мыслей 
отверд4лъ до степени предубежден in.

Организовать систему воспиташя, осно
ванную на западныхъ программахъ, было 
т4мъ труднее, что весь отд4лъ словес- 
ныхъ иаукъ, который во французскихъ 
школахъ заключаетъ въ себе греческш 
и латинскш языки, истор1ю и классиче- 

I скую эстетику, былъ прёдставленъ у турокъ 
I арабскимъ и персидскимъ языками, му- 
I сульманской историей и литературой. Та- 

кимъ обраэомъ турки волей-неволей долж
ны были сохранить свою старую восточ
ную систему образования, основанную на 
мусульман'скихъ литературныхъ текстахъ, 
проникнутую духомъ ислама и его мето- 
дамъ, и усваивать ея начала—то, что фран
цузы называюта ,,les humanit£s“,— прежде 
ч4мъ приступать къ изучент западныхъ 
наукъ. Къ тому же мусульмански пра
вительства никогда не имели въ виду 
устраивать университеты, которые рас
пространяли бы западное образоваше. Ихъ 
целью было подготовлять, при помощи 
западныхъ методовъ, персоналъ для госу
дарственной службы; ихъ понимаше не 
шло дальше профессюнальн-ыхъ, техниче- 
скихъ школъ.

„Образоваше, стоящее въ прямой за
висимости отъ культа, подразделялось на 
дв4 ветви: начальныя школы, называемый 
ciioiam и рушдтесъ, представляли собою 
дв4 низцпя ступени обучешя. Въ первыхъ 
обучали турецкой азбуке и чтешю корана 
по-арабски, во вторыхъ— чтешю и письму 
по-турецки, началамъ счета и геометрш/ 
а также исторш и географш Оттоманской 
имперш1)11.

Такъ были организованы „школы для 
начинающихъ", Мекгатибъ и  ttnmudaiie, 
„ школы, длямальчиковъ, Мекгат ибг и cuoia- 
niiie“ и начальный школы второй ступени, 
называемый „школами добраго поведения 
Мекютыби рушдгйе, Въ каждомъ селе или 
местечке, имеющемъ не мен4е 600 домовъ, *

ij Engelhardt, L a  T u r q u ie  el k  T a n z im a t.



должна была находиться такого рода 
школа, въ которой обучение.было безплат- 
но. Здесь преподавали, кроме мусуль- 
манскихъ языковъ, арабскаго, персидскаго 
и турецкаго, начатки исторш, географш 
и точныхъ знаш'й, и счетоводство.

Та же программа въ нисколько упро- 
щенномъ виде применяется въ женскихъ 
школахъ, которыя никогда не встречали 
въ Турцш серьезнаго противодействуя. Въ 
школахъ руш дш е  учете продолжалось че
тыре года. Въ спещальныхъ рушдше, ко
торыя служатъ низшими военными шко
лами,—  „рушдше и  а с к е р г й е —  обучали 
еще и французскому языку.

Среднее образовате было организовано 
лишь на бумаге. Въ теорш, каждый го- 
родъ, насчитывающий свыше 1.000 домовъ, 
долженъ былъ иметь коллежъ, идадше, 
„подготовительную школу", а главный го- 
родъ каждаго вилайета — императорскш 
лицей, шахане или султанше. Въ дей
ствительности, среднее образоваше было 
представлено лишь школами, подгото
вляющими къ вступленш въ бюрократию, 
на гражданскую службу и въ казенныя 
граждансюя и военный школы. Высшее 
образоваше было преимущественно техни- 
ческимъ. Сюда относятся, во-первыхъ, 
Морская школа, основанная въ 1852 г. 
и преобразованная въ 1868 г., и Лесная 
школа, открытая въ 1878 г. подъ руко- 
водствомъ двухъ французовъ —  лесныхъ 
инспекторовъ (гг. Тасси и Итэмъ), Теле
графная школа, основанная въ 1861 г., 
Школа искусствъ и ремеслъ (420 учени- 
ковъ и 152 ученицы въ 1874 г.), Горная 
школа; Императорская школа, принимав
шая учениковъ изъ начальныхъ рушдше 
и аскергйе и изъ подготовительныхъ идадше 
и  харбгйе, которыя и являлись органами 
средняго образовашя въ Турцш. Въ связи 
съ военными школами стояли Военно-ме
дицинская школа (въ 1873 г. выпущено 
33 ученика) и Инженерно-артиллершская. 
Больше всехъ другихъ содействовала 
развитт умовъ въ Турцш несомненно

Императорская медицинская школа, Мек- 
тебъ-и-тхиббги-гг-Шахане, основанная въ 
зачаточной форме въ 1826 г.

На эту школу справедливо смотрятъ, 
какъ на лучшее въ Турщи общественное 
учебное заведете, давшее до сихъ поръ 
наилучлпе результаты. Она распадается 
на два отделения: приготовительное, ида- 
дте, которое можетъ быть названо образ- 
цовымъ средне-учебнымъ заведешемъ, и 
собственно-медицинское. Оба отделешя 
вместе насчитывали въ 1873 г. 1189 уча
щихся, а именно 887 чел. въ первомъ и 
302 во второмъ.

Итакъ, въ этой школьной системе, 
составленной изъ кусочковъ и надста- 
вокъ, органами средняго образовашя явля
лись школы, приготовлявшая къ техниче- 
скимъ, и Французскш лицей, основанный 
въ 1868 г. въ Галата-Сераи, по инища- 
тиве Дюрюи. Несмотря на противодей- 
ств1е со стороны православнаго и като- 
лическаго духовенства, этотъ лицей, упра
вляемый французомъ де-Сальвомъ насчи- 
тывалъ въ 1869 г. 622 ученика, изъ ко- 
торыхъ было 277 мусульманъ, 28 армянъ- 
католиковъ, 85 грековъ, 65 римскихъ ка- 
толиковъ, 29 евреевъ, 40 болгаръ, 7 про- 
тестантовъ. После 1870 года французсюй 
директоръ вышелъ въ отставку. Его за
менили грекомъ, при управленш котораго 
школа, уже сократившаяся после войны 
до 471 ученика, потеряла еще 109.

Книги.'— Библюграфичесюя указашя о 
книгахъ, вышедшихъ на турецкомъ языке 
съ 1856 г., даютъ понятие о тФхъ сред- 
ствахъ, помощью которыхъ совершалось 
умственное развит1е мусульманъ, и о ха
рактере этой эволющи1). Изъ 317 сочи-

1) П олное  отсутств1е данныхъ не позволяетъ со 

ставить э ту  б и б л ю гр а ф т  за время съ 1728 г., 

когда введено было книгопечаташ е въ Турши, по 

1856 г. С ъ  1822 г. когда была основана Б ул ак - 

ская типография въ ЕгиптЬ , до 1843-го большая 

часть  турецкихъ  книгъ  появлялась въ ЕгиптЬ ; а 

съ 1843 г., когда была основана въ К он стан ти н о 

пол ь  газета Д ж ср и д э , до 1856 г. и всего-то было 

напечатано по-турецки  очень мало книгъ.
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■ненш, напечатанныхъ в ъ . Константино- 
-пол! съ 1856 по 1869 г. (съ 1856 по 1860 
-ихъ насчитывается 117), лишь очень не- 
-мнопя уклоняются отъ старой средне ве
ковой рутины, богословской, схоластиче
ской И философской, и почти вс! им!ютъ 
ц!лью только доставить читателю'литера
турное развлечете въ проз!, или стихахъ. 
•Это большею частью очерки отечественной 
исторш, сначала очень робюе (какъ Исто- 

p in  Оттоманской имперш  Хаирулла Эфен
ди), зат!мъ бол!е смелые (какъ первые 
томы Исторш Оттоманской имперш 

-.Джевдетъ Паши). Первая книга, пригодная 
.для изучешя французскаго языка), появи
лась въ 1857 г. (она уже была разъ на
печатана въ 1849, но въ весьма неболь- 
чломъ количеств!, экземпляровъ): ^Ключъ 
4съ языку“, риемованный турецко-фран- 
тдузскш словарь для тъхъ, кто желаетъ 
’безъ труда выучиться французскому языку, 
составленный Керкуромъ Эфенди, профес
сор омъ французской грамматики въ импе
раторской медицинской школ!, перевод- 
чйкомъ Бюро иностранныхъ языковъ при 
военномъ министерств! и чиновникомъ 
.Кабинета переводчиковъ“.

Это первое руководство стоило еще 50 
таастровъ (12 фр.). Немного позже появи
лась книга улема Шинази, Избранные 
отрывки (преимущественно изъ Расина, 
:Ламартина, Лафонтена и Фенелона), въ 
перевод! съ французскаго на турецюй 
лзыкъ. Именно по этой книг! турки на
чали знакомиться съ западно-европейской 

‘мыслью. Съ этого времени переводы съ 
французскаго и англшскаго языка быстро 
сл!дуютъ другъ за друРомъ: сочинешя 
Мольера, въ перевод! Ахмедъ Вефикъ 
Паши, отрывки изъ Ж.-Ж. Руссо и Ла
мартина, въ перевод! Кемаля, драмы 
Шекспира въ народномъ изданш, ц!ною 
по 10 пара (два су); потомъ начинаютъ 
переводить зря, безъ разбора, все, отъ ро- 
мановъ Вольтера до романовъ Монтепэна.

Издаше книгъ, предназначаемыхъ для 
-обучешя и для научной популяризацш,

шло т!мъ же медленнымъ и безпофядоч- 
нымъ ходомъ; стар!йшее руководство пб 
ариеметик! относится "къ 1857. г. Въ 
эт'омъ же году другъ за другомъ появля
ются; „Изображеше открьтя Америки", 
„Карта германскихъ странъ“-, „Переводъ 
руководствъ по телеграфному искусству", 
зат!мъ планъ Смирны и руководство ■ по 
космографш, дал!е первый атласъ1), 
„содержащш карту полушарш, рисунки, 
изображавшие н!которыя знаменитый 
страны, и карты пяти частей св!та“. 
Г-Жа Фатьма Аяша, говоря о турецкихъ 
книгахъ, съ помощью которыхъ она безъ 
посторонняго руководства положила нача
ло своему европейскому образованно, на
зываете ихъ „собрашемъ всякаго хлама11.

Театръ также не остался безъ вл^яшя 
на это смутное пробуждеше восточной 
мысли. Въ 1858 г. въ театр! Наумъ, въ 
Пер!, армянинъ Геким1анъ впервые по- 
ставилъ4) пьесу на турецкомъ язык!, 
Благодетельный брюзга, перед!ланную изъ 
Гольдони. Правительство и духовенство 
неоднократно пытались заглушить заро
ждающуюся въ Турцш любовь къ театру. 
Въ 1859 г. представлешя въ театр! На
умъ были прерваны „за отсутствгемъ 
поддержки со стороны высшей власти", 
по выраженш одной константинопольской 
газеты, на самомъ же д !л !—по требова- 
нш улемовъ.

„Молодая Турция".—-Новая турецкая ли
тература выросла изъ повременной пе
чати, и именно оппозищонной. Т ! моло
дые люди (почти все изгнанники или добро
вольные эмигранты, живице объ эту пору 
во Францш), которые преобразовали ту
рецкую литературу около 1867— 1868 г., 
вс! писали въ гонимыхъ и запрещаемыхъ 
или же подпольныхъ газетахъ, какъ Ит- 
тихадъ, „Объединеше", Гурршетъ, „Сво- *)

*) П о е л !  атласа султана Селима III, съ  предисло- 

В1емъ Тасифъ Эфенди.

?) Играли армянсюе актеры. Теперь сущ ествуетъ 

и турецкая драматическая литература; ея авторы  

османлисы, но актеры— армяне.
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бода" (последняя выходила по-турецки въ 
Париже и въ арабскомъ переводе въ 
Каире). Во главе ихъ сл’Ьдуетъ поста
вить поэта, памфлетиста и полемиста 
3ia Бея, - особенно же Кемаля, имЪвшаго 
значительное вл1яше; его романъ Назми, 
его патрютичесюя сочинешя по исторт, 
въ которыхъ онъ довольно близко при
держивается манеры Исторт жиронди
стовг Ламартина, именно Еанизса (вен- 
герсюя войны 1604 г.) и Султанъ Фатихъ, 
(взят1е Константинополя Магометомъ И), 
его критичесше, эстетичесюе и политико- 
философсше опыты обновили турецкШ 
языкъ.

Это движеше умовъ сосредоточивается 
въ столице и въ немногихъ провинщаль- 
ныхъ городахъ —  Салоникахъ, Смирне, 
Алеппо, Багдад-fe. Въ Турции н-Ьтъ нацю- 
нальной областной жизни. Въ Алеппо, 
въ Багдаде провинщальная жизнь носить 
арабскш, анти-турецкш характеръ; въ Ал- 
банш, где она начинаеть зарождаться, 
въ ЭльбассанЪ, въ Берате, она албан
ская. Умственное движеше въ Турцш 
было въ действительности, до 1870 г. и 
позже, дфломъ провинщаловъ, но оно про
являлось въ Константинополе, и это не 
могло быть иначе.

Этому светскому движешю соответство
вало религюзное, ему параллельное, но 
вытекавшее изъ другого источника. Со
временный исламъ далеко не похожъ на 
идеальный (не реальный) исламъ, который, 
по представленш богослововъ, существо- 
валъ во времена первыхъ четырехъ ха- 
лифовъ. Подъ вл1яшемъ персидскаго уче- 
шя Суфизма магометанство съ давнихъ 
поръ безостановочно развивается въ сто
рону мистицизма. Въ теорш, догматиче
ски, оно осталось неизменнымъ; въ дей
ствительности же оно превратилось какъ 
бы въ покрывало, наброшенное на древ- 
шя искаженный народи ыя веровашя и 
на разнородный доктрины, сводяццяся къ 
настоящему пантеизму. Два главныхъ и 
наиболее влгятельныхъ въ Турцш духов-

ныхъ ордена, дервиши Бекташисы и  
Мевлевисы, представляютъ собою сообще
ства либертар1евъ-пантеистовъ, „вольно- 

-думцевъ въ томъ двойномъ смысле (по- 
литическомъинравственномъ), который эта 
слово имело въ XVIII веке", какъ пи- 
шетъ намъ одинъ зоркш наблюдатель.

Наши личныя наблюдения позволяютъ 
намъ добавить, что эти ордена одушевле
ны революцюнными стремлешями, дохо
дящими до мыслей о сощальной респу
блике.

Расправляясь съ янычарами, султанъ 
Махмудъ подвергъ гонент и орденъ Бекта- 
шисовъ? съ которымъ они были тесно свя
заны; этимъ онъ прюбрелъ расположеше 
представителей оффищальнаго богослов1я, 
или того, что можно называть церковью 
въ мусульманстве, но оттолкнулъ отъ 
себя мистичесшя и пантеистичесюя сек
ты, оффищально исповедующ1Я правовер
ный исламъ и действующ1я за послъдшя 
пятьдесятъ летъ какъ настояния тайныя 
общества. Бекташисы исповедуютъ пан
теистическую доктрину и догматъ троицы, 
состоящей изъ Али, Магомета и св. Бек- 
таша (у аз!атскихъ грековъ— св. Гаралам- 
босъ), третьяго воплощешя мессш. Рево- 
люцюнное течете, развившееся у „мла- 
дотурокъ" благодаря oбщeнiю съ Европой, 
и то, которое возникло въ недрахъ са
мого ислама (на почве ли мусульманска- 
го пуританства, носящаго республикан- 
скш коллективистическш характеръ, или 
на почве пантеистическаго и анархиче- 
скаго мистицизма), некоторое время тек
ли рядомъ; они сблизились около 1868 г„ 
когда несколько „младотурокъ“ вошли 
въ сношешя съ Бекташисами и съ Ба- 
бидами, о которыхъ мы будемъ говорить 
впоследствш.

Турки совершенно серьезно думали, что 
стоить ихъ правительству разработать 
на бумаге известнаго рода реформы на 
европейсюй ладъ— и въ ихъ стране сно
ва водворится довольство, администращя 
упорядочится, и будетъ положенъ конецъ



злокозненнымъ нам-Ьрешямъ державъ и 
стремленшмъ къ независимости подвласт- 
ныхъ имперш христманъ.. Когда они уви
дали, что экономическШ кризисъ все уси
ливается, что иноземныя державы не отка
зываются отъ своихъ враждебныхъ замыс- 
ловъ, и что реформы привели лишь къ 
новымъ займами и къ Крымской войне, 
они стали винить свое правительство. 
Образовалась оп-цозицюнная пармя про- 
тивъ т-Ьхъ министровъ, которые проводи
ли эти реформы,—Али Паши и Фуада 
Паши; одни ставили имъ въ упрекъ не
пригодность, друпе —недостаточность ре- 
формъ, и все вообще обвиняли ихъ въ 
томъ, что они порвали съ народными 
преданиями, что они—не патрюты. Ни
сколько ловкихъ людей, руководимыхъ 
западными авантюристами, желая извлечь 
выгоду изъ народнаго брожешя, стали 
выдавать себя на западе за турецкихъ 
либераловъ и инищаторовъ этого дви- 
жешя, которое они искажали въ глазахъ 
европейцевъ для достижения своихъ ко- 
рыстныхъ цълей; такимъ образомъ они 
сделались представителями передовой 
napTiH въ глазахъ европейскаго общества. 
Когда европейцы познакомились съ на
стоящей „молодой Турщей", они очень 
удивились, что передъ ними завзятые 
турки, убежденные нац!оналисты и поэтому 
противники всего европейскаго, и стали 
упрекать ихъ въ фанатизме.

„Младотурокъ" неотступно преследова
ла мысль, что Европа ненавидитъ ихъ 
родину и думаетъ лишь о томъ, какъ бы 
ее обмануть. Они искренно восхищались 
научнымъ и литературными творчествомъ 
Европы; они, каждый на свой ладъ, сооб
разно своему темпераменту, искренно, но 
безъ толку, увлекались различными поли
тическими системами, или скорее рево- 
люшями,—Кромвелемъ, Руссо, Робеспье- 
ромъ, Ламартиномъ—но у нихъ никогда не 
было въ мысляхъ перенести целикомъ 
политическая учреждешя Европы въ свою 
страну, и те копш съ этихъ учрежденш,

который ихъ правительство будто бы вво
дило въ Турцш, встречали съ ихъ сто
роны постоянное противодейств1е.

Темъ временемъ ихъ воспитате мало- 
по-малу подвигалось впередъ; оно было 
нескладно, но своеобразно. Уже въ 1864 г. 
оппозиция стала настолько сильна въ 
Турцш, что правительство сочло необхо- 
димымъ изменить законъ о печати про
извольными распоряжешями, заимствован
ными изъ французскаго законодательства 
того времени (предварительное разрешае
те , обязательная подпись, правитель
ственный сообщетя, предостережешя, при
остановка, запрещеше ввоза оппозищон- 
ныхъ газетъ и пр.). Впервые въ этой мусуль
манской стране, где двадцать летъ тому на- 
задъ не было ни газетъ, ни книги, где все 
эти зловредный вещи считались бида, „нов- 
шествомъ, осуждаемымъ релипей", мусуль
мане начинаютъ требовать свободу печати. 
Между темъ какъ въ столице у молоде
жи, увлеченной чтешемъ западныхъ книгъ, 
эта оппозищя стала обнаруживаться въ 
европейскихъ и либеральныхъ формахъ, 
въ провинцш, она проявлялась въ со- 
всемъ И Н О Й  форме, чисто восточной. 
Мистичесюе союзы, и заодно съ ними, по 
всей вероятности, Бекташисы и, наверное, 
Бабиды начинаютъ проповедовать въ Ана- 
толш—а именно въ Коши и въ аз1атскомъ 
Скутари— релипозную реформу. Съ этого 
времени начинается рядъ арабскихъ воз- 
станш на Евфрате и возстанш среди 
сектантовъ—Анзар1есовъ и Друзовъ— въ 
северной и южной Сирш, который не 
разъ потребовали отъ турокъ серьезнаго 
напряжения военныхъ силъ. Оппозищон- 
ная часть османлисской молодежи, соче
тая въ своихъ грезахъ европейский рево- 
люцюнный романтизмъ съ теми воспо
минаниями о великихъ арабскихъ движе- 
шяхъ, который она вынесла изъ своего 
классическаго мусульманскаго воспиташя, 
создала эпопею турецкой революцш, на
чатой арабами. Такъ, ихъ увлечете араб- 
скимъ прошлыми побудило ихъ вступить
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въ сношешя съ египетскимъ княземъ Му
стафой Фазилемъ, ограниченнымъ интри- 
ганомъ, сухимъ и эгоистичнымъ, кото
рый увидалъ въ ихъ предложешяхъ воз
можность выгодной аферы и придалъ дФлу 
характеръ спекуляцш, разсчитанной на 
то, чтобы доставить ему инвеституру Егип
та. Съ помощью камарильи европейскихъ 
интригановъ онъ задумалъ выдать себя 
въ ЕвропФ за главу либеральной партш 
на востокФ по европейскому образцу. 
Такимъ образомъ организовалась первая 
„Молодая Турщя", лицемФрная партш, 
гдф всФ другъ друга обманывали, начиная 
съ настоящихъ „младотурокъ", которые 
видФли въ МустафФ лишь вывФску и де
нежный мФшокъ. Это и была та парт1я, 
которая стала извФстна Западу.

Увлечете „младотурокъ“ арабскимъ 
прошлымъ побудило ихъ ввести въ за
мкнутый м1ръ Османлилика нФкоторое 
число сиршцевъ, людей болФе открытаго 
и въ особенности болФе гибкаго ума, 
нежели настояице османлисы, всегда до 
нФкоторой степени неповоротливые. Впер
вые арабсюй и турецкш Mipb сближают
ся на почвФ мысли, одновременно и на- 
.щональной, и либеральной. Пока принцъ 
Мустафа Фазиль оказывалъ денежную 
поддержку европейскимъ газетамъ и тФ- 
шилъ „младотурокъ“ проектами консти- 
туцш, наиболФе нетерпФливые и искрен
н е  члены парт!и составляли заговоръ въ 
КонстантинеполФ: ихъ планъ состоялъ 
въ томъ, чтобы захватить въ свои руки 
султана и замФстить его другимъ членомъ 
императорской фамилш, подъ фирмой ко- 
тораго предполагалось ввести сначала 
конститущонную монархш, а затФмъ— рес
публику. Арабы, на которыхъ они раз- 
считывали, должны были выбрать себФ 
по установленному способу настоящаго 
халифа, мусульманскаго папу, резиденщей 
котораго должна была быть Мекка и ко
торый санкцюнировалъ бы Оттоманскую 
республику. Такова была программа, по 
крайней мФрФ, въ такомъ видФ она была

сообщена намъ въ 1868 г. эмигрантами, 
членами партш, которые нашли убФжище 
въ ПарижФ. Они принадлежали къ двумъ 
группамъ: первая— группа умФренныхъ, 
конституцюнапистовъ, руководи,мая 3ia- 
Беемъ, вторая— группа революцюнеровъ, 
республиканцевъ, состоявшая изъ Мехе- 
медъ-Бея, османлиса изъ старой аристо
кратической семьи, анатолшекихъ турокъ 
Решидъ-Бея и Нури-Бея, албанскаго пи
сателя Кемаля, албанскаго улема Тах- 
сина, улема Али Суави, сиршца Анисъ- 
Эль Биттара, армянина, котораго мы не 
можемъ назвать, и др. Гвардейскш бри
гадный генералъ Гуссейнъ Паша присо
единился къ эмигрантамъ, вмФстф съ 
однимъ полковникомъ польскаго происхо- 
ждешя. Мустафа Фазиль давалъ средства, 
на который были основаны сначала Ит- 
тихадъ (объединеше), а затФмъ ГуррШетъ 
(свобода). Въ общемъ парт1я не имФла 
глубокихъ корней въ странФ.

Параллельно съ пока еще зачаточной 
идеей о народности, какъ племенномъ един- 
ствФ, за послФднее время въ Турцш заро
ждается идея ислама, какъ начала, способ- 
наго приспособляться къ услов1ямъ расы, 
времени и среды. Уже съ 1860 г. можно 
найти въ турецкихъ издашяхъ слФды ра- 
цюналистическаго истолковашя корана; 
назовемъ относящуюся къ этому году 
очень распространенную книжечку,— на
писанную, впрочемъ, съ цФлыо возвеличить 
исламъ,— заглав1е которой достаточно ука- 
эываетъ на ея рацюналистическш духъ: 
это— „Лгъкарство пророка, разеуждеше о 
гипеническихъ заповФдяхъ, содержащихся 
въ коранФ". Въ это же время развилось 
учете о свободф изслФдовашя, заимство
ванное у мотазелитовъ, свободомыслящей 
секты, терпФвшей гонешя при Аббаси- 
дахъ.

II. Египетъ.
Когда македонскш турокъ Мегеметь-Али 

задумалъ организовать Египетъ европей-
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сними пр1емами, ему и въ мысль не при
шло употребить на это д4ло настоящихъ 
туземцевъ, автохтоновъ, говорящихъ по- 
арабски, или пришлые элементы, слив- 
цпеся съ ними. Онъ просто замЬнилъ 
правящш классъ мамелкжовъ другимъ 
правящимъ классомъ, составленнымъ изъ 
турецкихъ, албанскихъ, курдскихъ, армян- 
скихъ, греческихъ и сиршскихъ пересе- 
ленцевъ, къ которымъ онъ причислилъ 
черкесовъ и грузинъ, состоявшихъ въ 
рабствЪ у мамелюковъ. Египетсюе госу
дари очень мало заботились о развитш 
общественнаго духа среди должностныхъ 
лицъ,—:т.-е., по ихъ пониманто, среди 
слугъ, черезъ , посредство которыхъ они 
управляли своими влад-Ьшями; они хотЬ- 
ли только привить имъ тЬ же способности, 
какими обладаютъ европейсше чиновники, 
и обезпечить себ% въ будущемъ потреб
ное число ихъ; они хотели создать классъ 
мусульманъ, способныхъ управлять кра- 
емъ и эксплуатировать его и послуш- 
ныхъ волЪ государя. Учениками первой 
школы, основанной Мегеметомъ - Али, 
были молодые рабы, отобранные у маме
люковъ, а программа ея обнимала чтете 
корана, письмо, турецкш языкъ и воен
ный упражнешя. Во вторую, которая была 
не чЪмъ инымъ, какъ подготовительнымъ 
училищемъ для поступления въ военный 
школы, имЪли доступъ лишь гЬ дЪти— 
черкесы, грузины, турки, курды, албанцы, 
армяне и греки,— родные которыхъ состо
яли на служба у паши. Въ нее безуслов
но не принимались дЪти египетскаго про- 
исхождешя, и преподаваше въ ней ве
лось на турецкомъ язык'Ь.

Курсъ этихъ школъ обнималъ, по ста
рой методЪ, коранъ, письмо, грамматику 
и турецкую, персидскую и арабскую ли
тературы; но, съ цЬлью подготовить уче- 
никовъ къ поступленш въ военную шко
лу, къ этимъ основнымъ прёдметамъ 
присоединили элементарные , курсы арие- 
метики, геометрш, алгебры, рисовашя и 
изучеше итальянскаго языка—тбго изъ

европейскихъ языковъ, на которомъ го
ворило большинство преподавателей во
енной школы.

Чтобы завершить свою военно-учебную 
организащю, Мегемегь-Али учредилъ ме
дицинскую школу. То предубеждение про- 
тивъ арабовъ, которое османлисы питали 
въ отношенш военнаго д%ла, зд-Ьсь не 
имело почвы, ученики этой школы век 
вербовались, т.-е. набирались принуди
тельно, изъ числа детей египетскаго 
происхождетя и изъ ‘числа студентовъ 
мусульманскаго университета, софтъ-Эль- 
азхарской мечети.

Когда нужды дела заставили великаго 
пашу учредить Министерство и : Советь 
народнаго проевЬщешя, министръ и боль
шинство членовъ Совета были назначены 
изъ людей, незадолго пёредъ гЬмъ вер
нувшихся изъ Европы; остальные члены 
были французы. Въ этомъ совете не 
было ни одного араба; онъ состоялъ изъ 
шести французовъ, двухъ армянъ и трехъ 
турокъ. Усвоенная имъ мысль объ осно- 
ванш арабской державы въ противов-Ьсъ 
турецкой была европейской Teopieft, за
везенной изъ Европы и н е 1 слишкомъ 
пр1ятной Мегемету-Али. Но такъ какъ 
война съ ’Турщей не позволяла вербовать 
служащихъ среди албанцевъ,- османли- 
совъ, черкесовъ и пр., то паша дапъ волю 
Совету, который „получилъ разр^шеше 

-вводить въ школы египетскш племенной 
элементъ въ большомъ количестве, а 

■ уже не въ виде исключен1я, какъ это 
делалось до тЬхъ поръ...“ Естествен- 
нымъ сл%дств1емъ допущешя въ боль
шомъ числе, и даже въ большинства, 
детей египетскаго племени, говорящихъ 
по-арабски, былъ переходъ всего препо- 
давашя на египетскш языкъ. Всл-ёдств1е 
этой реформы пришлось обратиться къ 
Эль-азхарской мечети за преподавателя
ми для среднеучебныхъ заведенш; вл!Я- 
H ie эль-азхарской методы весьма осяза
тельно чувствовалось еще много л-Ьтъ 
•спустя.
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Итакъ, возникшее въ Египту образо
ванное мусульманское общество предста
вляло собой касту чиновниковъ, по боль
шей части иностраннаго происхождения; 
тЬ туземцы, которые смешались съ этой 
кастой, принадлежали къ семьямъ, не 
имЪющимъ вл1яшя въ страна, и тЪмъ 
самымъ, что они вступали въ касту, они 
отделялись отъ своихъ семействъ.

„Пока Мегеметъ-Али, вводя въ Египте 
чужеземное образоваше, затрогивалъ лишь 
иностранцевъ,— мамелюковъ ли, или дру- 
гихъ,— главная часть коренного населешя 
и самъ университеть оставались доволь
но равнодушны къ этимъ новшествамъ; 
но при первыхъ попыткахъ распростра
нить это светское образоваше на всю 
египетскую молодежь въ населенш об
наружилась резкая оппозищя противъ 
иностранной науки. Темъ не менее со 
временемъ между университетомъ и ка
зенными школами установился modus vi- 
vendi, и съ каждымъ днемъ близость 
между ними становится теснее; этимъ 
сближетемъ воспользовались мусульман- 
с ш  женщины".

Борцомъ за женское образоваше въ 
Египте были улемъ Рифатъ Бей, пито- 
мецъ и докторъ Эль-Азхарскаго универ
ситета, состоявшш въ качестве имама 
(священника) при египетскомъ посольстве 
въ Париже и умершш въ Каире въ 
1875 г. Въ книге, изданной въ Каире 
(въ 1292 году мусульманской эры), Ри
фатъ привелъ все богословсше и кано- 
ничесюе аргументы ислама, изъ Гадисъ 
Пророка, изъ Сунны  и изъ мусульман
ской апографш въ пользу женскаго об
разовали. Правительство мало способ
ствовало этому нововведенш. Изъ всехъ 
проектовъ организацш женскаго образо
вали, составленныхъ комитетомъ 1836 
года, вице-король одобрилъ лишь одинъ, 
именно проектъ учреждешя школы пови- 
вальныхъ бабокъ. „Этотъ опытъ жен
скаго профессюнальнаго образовашя далъ 
с пустя несколько летъ TaKie блестяпце

результаты, что было решено его продол
жать; мысль, что молодая мусульманка 
можетъ, не стыдясь, ходить въ эту шко
лу, чтобы научиться тамъ знашямъ, нуж- 
нымъ для отправлешя этой профессш, въ 
настоящее время не встречаетъ никакихъ 
возраженш".

Каста европейски-образованныхъ му
сульмане , будучи создана, такъ сказать, 
усмотрешемъ администращи, никогда не 
обнаруживала въ Египте той склонности 
къ спорамъ и техъ револющонныхъ тен- 
денщй, которыми отличались въ Оттоман
ской имперш мусульмане- „ младотурки “.

Ш.—Apaeifl.
Внутри аравшскаго полуострова исламъ, 

съ самаго своего возникновешя, не под
вергался никакому иностранному вл1яшю. 
Мимолетныя вторжешя турокъ и егип- 
тянъ не оставили осадка въ населенш, 
которое сохранилось чистымъ отъ вся
кой примеси. Арабы на полуострове, 
если не считать мусульманскихъ догмъи 
обрядностей, вернулись къ тому мораль
ному и сощальному состояшю, въ кото- 
ромъ они находились не после Магоме
та, а до Магомета. Единственной пере
меной, которой они подверглись за по
следнее столе™ , было возвращеше къ 
безусловному пуританству, попытка воз- 
становить общество въ томъ виде, какой, 
по понят1ямъ мусульманъ, оно предста- 
ляло во времена „четырехъ блаженныхъ 
товарищей", Абу Бекра, Омара, Осма
на и Али; это есть уахабизмъ (вага- 
бизмъ) *).

Основатель этой секты, Мохаммедъ

*) С охраняю  это  назваше, которое турки  и ев

ропейцы  дали секгЬ  по имени ея основателя 

А б д ъ -эл ъ -О уа х а б ъ , „слуга щ едраго". У ахабъ , щед

рый,— одно изъ  99 опредЪлешй Бога . С ам и  Уа - 

хаби ты  назы ваю тъ  себя М у а х и д у н г ,  „унитарЫ ", 

въ  отлич!е отъ  прочихъ  мусульманъ, которы хъ  

они назы ваю тъ  М у ш р и к у н ъ  (даюиле въ  товарищ и 

I Б о гу  другое сущ ество, политеисты).
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Ибнъ Абдъ-эль-Уахабъ, родившейся въ 
Дерайе, въ Неджде въ 1691 г., умершш 
въ 1787 г., отвергалъ авторитетъ четы
рехъ имамовъ, такъ сказать, учителей 
мусульманской церкви (Абу Ганифы, Ган- 
бала, Шафи и Малика), признаваемый 
правоверными мусульманами, и пропове- 
дывалъ возвратъ къ Корану и Сунне, 
т.-е. подражаше Магомету и „четыремъ 
■блаженнымъ товарищамъ", образцы ко- 
тораго сохранились въ каноническомъ 
преданш (Гадисъ). Отвергая законода
тельство четырехъ имамовъ, реформаторъ 
темъ более осуждалъ обрядности и суе
верен, внесенный въ исламъ, паломни
чества (Зеаретъ) иныя, кроме какъ въ 
Мекку (Хаджъ), призывашя Магомета, 
тючиташе святыхъ и ангеловъ, реликвш, 
сверхъ-урочныя молитвы, молебств1я, чет
ки и все новшества (Вида) сравнитель
но съ той жизнью, какую рисуетъ Сунна. 
Несколько отрывковъ изъ одного Рисала, 
т.-е. разсуждешя Абдъ-эль-Уахаба, да- 
дутъ понятее о его богословской си
стеме.

„Прюбщить кого-нибудь Богу, т.-е. 
распространить на кого' бы то ни было 
тючиташе, которое мы обязаны воздавать 
лишь одному Богу, значить грубо иска
зить смыслъ этого почитанея, пятная его 
идолопоклонствомъ... Люди, которые въ 
своихъ молитвахъ обращаются къ кому 
бы то ни было, кроме Бога, съ целью 
получить черезъ иного то, что можетъ 
даровать одинъ Богъ,— вымолить себе 
добро или предохранить себя отъ зла,— 
вносить въ свою молитву языческую за
кваску... Это одинаково приложимо ко 
всемъ, кто кладетъ душу свою на слу- 
жен1е посторонней Богу вещи (т.-е. ре- 
липознымъ памятникамъ, часовнямъ, гроб- 
ницамъ святыхъ), кто надеется на кого- 
нибудь другого, кроме Бога (государя, 
имама или халифа1), кто тайно трепе-

1) П о  ш ди су  Омара II: „Покорность творенш —  

м ятеж ъ противъ творца".

щетъ передъ гневомъ иной силы, кроме 
Бож1ей, кто призываетъ иную помощь, 
нежели помощь Бога: все они—идолопо
клонники “.

Республиканское пуританство Ибнъ- 
Абдъ-эль-Уахаба нашло сочувств!е въ ма- 
ленькихъ республикахъ Неджда и въ се
мействе главнаго изъ ихъ наследствен- 
ныхъ вождей, Мохаммеда Ибнъ Сауда 
(умеръ въ 1765 г.), женившагося на до
чери Ибнъ-эль-Уахаба. Образуя федера- 
цда подъ главенствомъ фамилш Саудъ, 
пользовавшейся своего рода протектора- 
томъ въ Р]аде, уахабиты никогда не при
знавали за своими вождями Имамата, 
т.-е. власти калифа; они сохранили рес
публикански образъ правлешя, хотя вы
бирали своего представителя постоянно 
изъ одной и той же семьи *).

Политическое и военное господство 
уахабитовъ было недолговечно. Въ 1803 г. 
они овладели Мединой и Меккой, раз- 
рушивъ при этомъ часовни и гробницы 
святыхъ и ожесточенно уничтожая все 
предметы культа. „Въ святомъ граде не 
осталось ни одного кумира", говорили 
они. Въ 1810 г. Саудъ Ибнъ Абдъ-эль- 
Азизъ разграбилъ храмъ при гробнице 
Магомета въ Медине; его сподвижники- 
пуритане разделили между собой жерт
венные дары и церковную утварь. След- 
cTBieMb разграблешя Медины было вме
шательство турокъ и египтянъ *). Въ 
1818 г. Абдалла, взятый въ пленъ Иб- 
рагимомъ Пашей, былъ отправленъ въ 
Константинополь, где султанъ приказалъ

!) Мохаммедъ Ибнъ  Саудъ, ум. въ 1765 г.; Абдъ- 

эль-Азизъ, убитый однимъ персомъ въ  1803 г.; 

Саудъ Ибнъ Абдъ Эль  Азизъ, ум. въ 1814 г.; 

Абдалла И бнъ  Саудъ, казненный турками въ 

1818 г.; Турки  Ибнъ Саудъ, убитый въ  1834 г.; 

Файзапь, ум. въ  1865 г.; Абдалла, низвергнутый 

Саудомъ и потомъ, въ 1875 г., въ  свою очередь 

свергш 1Й Сауда  (передъ этимъ онъ изъявилъ по

корность Турщ и  и принялъ отъ М идхатъ-Паш и 

должность каймакама въ НедждФ); въ 1872 г -  

Саудъ вернулся въ  Р1адъ.

2) См. т. II, стр. 107— 108.
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его обезглавить. Съ этихъ поръ уаха- 
бизмъ, оттесненный въ немногёе округа 
Неджда, пересталъ существовать, какъ 
политическая сила, и свелся, въ религюз- 
номъ смысле, къ простому пуританству; 
но, какъ секта, онъ распространился, съ 
одной стороны, въ Индёи, где, принявъ 
новую форму, сделался внушительной си
лой, съ другой— въ Ираке, Бассоре, Баг
даде, где преобразовался въ либераль- 
номъ смысле и клонится КЪ СЛёяШЮ съ 
цео-^мотазелизмомъ.

Въ Индёи ученикомъ и преемникомъ 
апостола „унитарёанства", Сеидъ Ахмеда, 
убитагр сикхами въ 1826г., былъ Могам- 
медъ Измаилъ, формулировавшей ученёе 
этой секты въ книге, очень распростра
ненной теперь (переведена на турецкёй 
языкъ въ 1881 г.), Таквтетъ элъ-Иманъ, 
„укреплеше веры" 1). Последователи Мо- 
гаммеда Измаила, изгнанные изъ Индёи, 
где ихъ преследовали и англёйскёя вла
сти, и мусульманская правоверная цер
ковь, ̂ распространили пуританский унита- 
ризмъ. въ Ягистане * 2 *) среди суровыхъ 
горцевъ северо-западной окраины, къ 
реслубликанскимъ привычкамъ которыхъ 
это ученёе подходило какъ нельзя лучше. 
Исказившись подъ влёянёемъ древнихъ 
местныхъ верованщ, пуританскёй унита- 
ризмъ сталъ съ. 1863 г. религёей моман- 
довъ, оракзайевъ, сватёевъ, афридёевъ, 
которые только-что. оказали непреодоли
мое сопротивление англо-индёйскому на- 
ш ествт.

Въ Ираке унитаризмъ нашелъ привер- 
женцевъ въ особенности среди городско
го населенёя, говорящаго по-арабски и 
враждебнаго турецкому владычеству; какъ

')  Т а к вгй ет ъ  даетъ  сл-Ьд. ф ормулу: „Д вЬ  вещ и 

необходимы въ  религш : зн ать  Бога, какъ  Бога, 

и  пророка, к акъ  п р о р о к а ".  Д ва  основны хъ  начала 

вЪрьь— догм атъ  единобожёя и покорность  сунн-Ь. 

Д ва  главны хъ  источни ка  з а б л уж д е ж я — ширкъ 
(многобожёе) и в и д а  (новшество).

2) С л о в о  турецкаго  происхожденёя, о значаю 

щ е е — „независим ая с тр а н а ".

въ религёозномъ, такъ и въ политическом^ 
смысле слова оно представляетъ собой 
протестаптизмъ. На арабское населенёе 
пустыни оно не оказало никакого действёя; 
религёозный индифферентизмъ этихъ пле- 
менъ номинально удерживаетъ ихъ въ. 
правоверш.

IV5.—Першя.
Въ 1848 г. умственное развитёе наро- 

довъ, населяющихъ Персёю, было много 
ниже того, котораго населенёе Турцёи до
стигло вследствёе своего разнородная- 
состава и своихъ долгихъ и частыхъ 
сношенёй съ Западомъ. Можно составить 
себе о немъ понятёе по очерку, матерёа- 
лы для котораго были собраны десять, 
летъ спустя французскимъ офицеромъ *), 
въ теченёе восемнадцати месяцевъ пре- 
подававшимъ въ Тегеранскомъ царскомъ 
коллеже - единственномъ учебномъ заве- 
денёи въ Персёи, где въ то время, какъ 
и теперь, можно было получить европей
ское образованёе.

„Вне Медрессе можно найти некото
рое, очень небольшое число лицъ, способ- 
ныхъ преподавать следующёе предметы:

1. Естественную философт, т.-е. уста
релую физику, излагающую, что вода, 
земля, воздухъ и огонь суть простыя тела 
природы; что мёръ состоитъ изъ ряда 
концентрическихъ сферъ, въ центре ко
торыхъ находится.земля; что онъ огра- 
ниченъ твердой оболочкой, къ которой 
прикреплены, на подобёе гвоздей, светя- 
щёяся тела, звезды и т. д.;

2. Медицину. Книги, трактующёя о ней,, 
написаны на персидскомъ или на араб- 
скомъ языке;

3. Науку, трактующую о способахъ раз- 
становки чиселъ для полученёя магиче- 
скихъ квадратовъ;

4. Ильмъ-и-Рамль (науку о рисункахъ 
на песке). Это геомантёя.

!) N~Ые s u r  V en se ig n em en t сп  P e r s e  А . Николя, 

артиллерш скаго  офицера, присланнаго со спе

циальной миссёей въ 1858 —  61 г .,1 . А . ,  ёюнь 1862 г.
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5. Илъмъ-и-джафаръ(гадашенабуквахъ).
6. Счетоводство.
7. Аривметту по десятичной системе 

съ арабскими цифрами и на арабскомъ 
языке.

8. Геометрию Евклида. До прибьгпя 
французскихъ преподавателей она была 
известна въ Перс1и лишь на арабскомъ 
языке.

9. Космографт, по Птоломеевой си
стеме (книги на персидскомъ и на араб
скомъ языкахъ).

10. Науку предсказашя по звЪздамъ,— 
астрологическую науку, пользующуюся у 
персовъ безусловнымъ дов%р!емъ“.

Можно, следовательно, принять, что 
причины релипознаго и политическая 
движешя, взволновавшаго Переда въ 1848 
г., совершенно не зависели отъ запад- 
ныхъ вл1янш. Инищаторами этого движе- 
Hin въ стране, где господствовалъ не
ограниченный деспотизму были иранцы, 
или люди, считавшее себя иранцами; они 
основывались на нащональной литерату
ре, на древней арабской науке и на осо
бой форме мусульманской религш, Шшз- 
ме *).

Въ начале века персидский арабъ, уро- 
женецъ маленькаго городка Лехзи (на 
юго-западномъ берегу Персидскаго зали
ва) образовалъ духовное общество; къ 
концу своей жизни онъ собралъ 
своихъ мюридовъ (учениковъ) въ Кербе
ле, городе, вдвойне освященномъ муче- 
ничествомъ Гассана и Гуссейна. Множе
ство народа стекалось слушать его. 
Шейхъ Ахмедъ—такъ звали его—училъ, 
„что Богъ наполняетъ собой весь Mipy 
что последшй отъ него исходить и что 
все БожГи избранники, все имамы, все 
праведники суть олицетворешя свойствъ 
Божества".

•) Арабское слово га га , изъ котораго европей

цы произвели ш ш т ъ, означаегь „сектантъ "; те 

перь такъ  называютъ последователей Али, двою- 

роднаго брата и зятя Магомета, четвертаго ка 

лифа,— особенно персидскихъ.

Значительная часть мюридовъ шейха 
Ахмеда происходила изъ южной Персии 
и Ирака: именно въ этихъ провинщяхъ, 
пережившихъ столько крупныхъ и сощаль- 
ныхъ релипозныхъ движенш, шейхъ на- 
шелъ своихъ лучшихъ наибовъ (викар1евъ). 
После его смерти, одинъ изъ наиболее 
приближенныхъ къ нему мюридовъ, шейхъ 
Сеидъ Каземъ, былъ избранъ на его ме
сто пастыремъ зарождающейся кербель- 
ской церкви; между учениками, последо
вавшими за новымъ учителему. одинъ 
особенно воспламенялъ воображеше этого 
собрашя экзальтированныхъ мистиковъ,— 
молодой человекъ съ странными манера
ми: то былъ будущш Бабъ.

Арабское слово Бабъ означаетъ „дверь". 
Мистическое имя, данное цпитами сво
ему первому имаму, Али, было „дверь 
науки, дверь правды". Несомненно, чтаэто 
прозваше не было никогда ни присвое
но Али Могаммедомъ—таково было настоя
щее имя Баба,— ни дано ему его первы
ми учениками; въ народе его сначала 
звали Меджзубъ, „изступленный, озарен
ный". Впрочемъ, о его ученш и пропо- 
ведяхъ неизвестно ничего определенна- 
го. „Въ приписываемомъ ему коране мы 
находимъ мало его собственныхъ мыслей. 
Главными составителями и редакторами 
этого корана были безъ сомнешя двое 
учениковъ Баба, * 1) Сеидъ Гассанъ и Сеидъ 
Гуссейнъ". Бабъ никогда не отрекался 
отъ ислама. Онъ проповедовалъ учете, 
признаваемое многими мусульманами,со
стоящее въ томъ, что жить следуетъ не 
по букве закона, а согласно съ духомъ 
его и отдаваясь созерцанда. Неизмен
ными темами его беседъ были воздержа- 
H ie и молитва, целомудр1е и милосерд1е. 
Бабизмъ былъ созданъ вокругъ Баба и 
именемъ Баба, благодаря его . непосред- 
ственнымъ ученикамъ, въ те два или три 

I года, когда Али Могаммедъ могъ свобод

1) М ирза Каземъ Бегъ, B a b  et les B a b is .  К а 

земъ Бегъ  им-Ьлъ въ рукахъ  экземпляръ корана 

Баба, писанный Сеидъ Гуссейномъ.



но проповедовать,— между 1840 и 1844 
г. * 2). Уже въ перюд-k гоненш и арестовъ, 
между 1844 и 1848 г., второе покол-Ьше 
учениковъ, въ большинстве никогда не 
видевшее Али Могаммеда, создало по 
раэсказамъ несколькихъ его непосред- 
ственныхъ учениковъ легенду о Бабе и 
религш бабизма.

Деятельность самого Бкба была весь
ма непродолжительна. Въ 1840 г. онъ 
вернулся изъ Кербелы на свою родину, 
въ Ширазъ. Онъ проповедовалъ исправ- 
леше нравовъ. „Себялюбивыя страсти 
одержали верхъ надъ Божьимъ словомъ“. 
Въ 1841 г. онъ исчезъ; говорятъ, что 
онъ ушелъ въ Мекку. Во время его от- 
сутств1я его первые ученики начали воз
вещать „наступлеше блаженныхъ вре- 
менъ, наступлеше видимаго ц ар отя  Са- 
шбъ эль-Зем ана“ 3). Въ 1844 г. Бабъ 
снова появился, говоря, что онъ вер
нулся изъ Мекки; его арестовали въ Бен- 
деръ - Бушире и увезли въ Ширазъ, где 
онъ былъ подвергнутъ допросу улемами. 
Благодаря шейхитамъ (приверженцамъ 
учешя шейха Ахмеда) онъ былъ оправ- 
данъ и могъ покинуть Ширазъ. Въ это 
самое время анархистски сообщества, 
образовавъ нечто вроде каморры, подъ 
назвашемъ Лутисъ, терроризировали Ис- 
пагань; именно въ Испагани онъ обра
тился за прштомъ къ оффищальному 
настоятелю соборной мечети; у него и 
оставался онъ въ добровольномъ затвор
ничестве до мая 1847 г., когда этотъ 
настоятель умеръ. Тутъ Бабъ опять 
исчезаетъ и появляется затемъ въ Тав- 
ризе въ апреле 1848 г. Въ это время 
онъ уже находился подъ вл1яшемъ двухъ 
молодыхъ людей, братьевъ Сеидъ Гус- 
сейна и Сеидъ Гассана, которые и не 
разлучаются съ нимъ до его смерти.

>) А л и  М огаммедъ родился въ  1812  г., по сви

детельству  К азем ъ  Бега, располагавш аго  наибо

л ее  прямыми свЪдЪшями. Д р у п е  его 6io графы 

у к а зы в аю гь  1820 годъ.

2)„Господинъ  времени*, М а х д и , т.-е. Meccin.

Другой ученикъ Бкба, Мулла Юсуфъ 
изъ Ардебиля, проповедовалъ новое уче- 
Hie въ Азербейджане и Казвине. Одна 
молодая девушка, туземка, уверовала и 
стала апостоломъ бабизма; въ народе ее 
звали Курретъ эль-Аинъ, ,,'светъ очей", и 
ЗерринъТадокъ, „золотой венецъ“; между 
учениками имя ея всегда было и оста
лось Тахирэ, „чистая, непорочная'1. Кра
сота Тахирэ, ея несомненный талантъ 
(стихи ея признаются теперьклассическими 
въ Персш), изумлеше, возбуждаемое ея 
смелостью, опьяняли колеблющихся. „Она 
показывалась всюду безъ покрывала, про
поведуя любовь къ Б&бу и къ его уче
нию, и въ короткое время организовала 
многолюдную общину".

Въ Испагани бабидовъ обвиняли въ 
содействш анархистамъ, лутисамъ, въ 
Тавризе ихъ подозревали въ антинащо- 
нальныхъ проискахъ. Всюду ихъ считали 
зачинщиками всехъ народныхъ- волненш 
противъ туйуля (ренты, назначаемой 
должностнымъ лицамъ съ городовъ, ме- 
стечекъ и селенш), противъ продажи су- 
дейскихъ местъ, противъ вымогательствъ 
духовенства; нетъ сомнешя, что бабиды 
целикомъ отвергали npeflaHie учителей и 
отцовъ ислама, признавая Коранъ един
ственно символомъ грядущихъ истинъ. Ду
ховенство распространяло слухъ, что ба
биды проповедуютъ общность женъ; шей- 
хиты въ страхе отступились отъ секты, 
которая вышла изъ ихъ же среды. Въ 
шне или шле 1848 . г. одинъ изъ свя
щеннослужителей въ Казвине проклялъ 
Тахирэ; въ ту же ночь, въ часъ утрен
ней службы, онъ былъ заколотъ у входа 
въ мечеть тремя бабидами; народная 
масса поднялась противъ новаторовъ; 
убшцы были арестованы, ихъ судили ко- 
роткимъ судомъ и казнили. Тахирэ по
кинула Казвинъ съ горстью привержен- 
цевъ. Одинъ изъ двухъ политическихъ 
вождей партш, Хаджи Могаммедъ Али, 
соединился съ нею въ местечке Бедештъ, 
близъ Бастама. Началась Бабистская ре-
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волющя (августъ 1848). Въ сентябре 
умеръ шахъ персидский; его преемнику, 
Насръ-эдъ-Дину, было всего шестнадцать 
л^тъ; вождь бабидовъ, революцюнеръ 
Мулла Гуссейнъ, р’Ьшилъ, что наступилъ 
благопр1ятный моментъ; онъ сталь во 
главЪ движетя, написалъ Хаджи Могам- 
меду и Тахирэ, чтобы они соединились съ 
нимъ въ Баръ ФурушЪ въ Мазандеран-fe, 
где самъ онъ смело расположился, тер
роризируя весь городъ съ помощью той 
кучки приверженцевъ, которою онъ рас- 
полагалъ здесь. Тахирэ не последовала 
за товарищами; въ сопровождении н%- 
сколькихъ верныхъ людей она продол
жала проповедовать, переходя изъ селе- 
шя въ ceneHie.

Возстаще Мулла Гуссейна и Хаджи 
Али и ропотъ улемовъ побудили новое 
правительство молодого шаха, руководи
мое его визиремъ и духовенствомъ и 
подстрекаемое землевладельцами Мазан- 
дерана, прибегнуть къ репресшямъ.

Бабъ со своими двумя учениками, Сеидъ 
Гуссейномъ и Сеидъ Гассаномъ, былъ 
увезенъ изъ крепости Чегрикъ, где они 
втроемъ содержались. „Оба брата вместе 
съ Бабомъ были привезены и заключены 
въ темницу, где уже несколько дней на
ходились два его приверженца. Впяте- 
ромъ они вышли изъ нея, чтобы идти на 
смерть; но только двое были казнены, 
потому что Сеидъ Ахмедъ и оба брата 
отреклись отъ своего учителя".

По свидетельству Каземъ Бега, Бабъ, 
все время молчавший, только кротко ска- 
залъ председателю духовнаго суда: „Итакъ, 
ты осуждаешь меня на смерть?"

Въ Перст разстреливаютъ въ спину; 
Ага Могаммедъ Али и Бабъ пожелали 
встретить смерть лицомъ къ лицу. По 
странной случайности пули попали лишь 
въ веревки, которыми Бабъ былъ при- 
вязанъ; оне порвались, и онъ почувство- 
валъ себя свободнымъ. Говорить, что 
Бабъ бросился къ народу, желая внушить 
ему мысль о чуде. Можетъ быть, ему бы

это и удалось, если бы солдаты были 
мусульманами; но xpH CT iaH CK ie  сарбазы 
(солдаты) поспешили показать народу 
веревки, перебитыя пулями, и вторично 
привязали Баба. Ага Могаммедъ Али былъ 
разстрелянъ первымъ, а после него Бабъ 
(19 шля 1849).

Въ Азербейджане, Ираке и особенно 
Мазандеране бабиды, поднявшиеся по 
призыву Тахирэ и Молла Гуссейна, ока
зали серьезное сопротивлеше. Вооружен
ная борьба продолжалась съ декабря
1848 г. по конецъ августа 1849 г. Семь- 
сотъ бабидовъ, укрепившись у гробницы 
шейха Таберзи, близъ Сари въ Мазан
деране, шесть месяцевъ давали отпоръ 
более или менее регулярнымъ войскамъ, 
который превосходили ихъ численностью 
въ двадцать разъ и которыхъ осажден
ные четыре раза разбивали во время вы- 
лазокъ. Стойкость бабидовъ сломилъ 
только голодъ; персидсше генералы пред-, 
ложили имъ капитуляцш, на которую они 
и согласились; но она была нарушена. 
Жестокая расправа была произведена и 
въ остальной Персии. Тахирэ, арестован
ная въ Азербейджане, три года пробыла 
въ тюрьме. Когда въ 1852 г. вспыхнуло 
новое возсташе бабидовъ *), ее задуши
ли въ тюрьме. Въ 1852 г. было перере
зано еще больше народа, нежели въ
1849 г. Въ это время Мирза Япя (Иванъ), 
котораго пармя признала преемникомъ 
Баба, бежалъ въ Вагдадъ, на турецкую 
территорж; въ 1853 г. къ нему присое
динился, выйдя изъ тюрьмы, другой вождь 
бабидовъ, Мирза Гуссейнъ Беха Алла. 
Въ 1864 г. персидское правительство, 
обезпокоенное бабистской пропагандой въ 
Багдаде, т.-е. близъ самой границы Пер- 
сш, обратилось съ представлешями къ 
турецкому правительству; вождямъ баби
довъ было приказано жить въ Констан
тинополе, где они вступили въ сношешя 1

1) ДальнЪйиля бабистсю я попытки относятся къ 

1878, 1888 и 1889 гг.; всЬ он-Ь были подавлены.
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съ нарождающейся „младотурецкой" пар
ией; правительство разоряло группу эми- 
грантовъ и водворило Беху въ Сенъ 
Жанъ д’Акре, а Япю—-въ Фамагусте, гу- 
бернаторомъ котораго былъ не кто иной, 
какъ 3ia, одинъ изъ лучшихъ писателей 
и одинъ изъ основателей „младотурец
кой" партш. Подъ вл1яшемъ Ягш и 
всл%дств1е его сношенш съ 31а-Пашей, а 
позже —  съ Мегемедъ - Беемъ, активная 
фракщя бабидовъ, скрывавшихся въ Тур- 
цш, мало-по-малу утратила свой рели
гиозный характеры и слилась, въ качестве 
социалистической и револющонной партш, 
съ наиболее передовыми группами „Мо
лодой Турцш". Мистическая и богослов

ская n a p T in , партся Бехи, развилась въ 
релипозную секту съ либеральными стре
млениями. Бабиды сектыВеха возводятъ 
веротерпимость въ релипозный догматы, 
предписываютъ правовернымъ прощеше 
обиды и правило: „поступай съ другимъ 
такъ, какъ ты хогЬлъ бы, чтобы онъ 
поступалъ съ тобой", признаютъ ненуж
ными две молитвы изъ пяти, паломни
чество въ Мекку и т. д. Впрочемъ, какъ 
и все бабиды, они не признаютъ риту
альной нечистоты (въ ед е  и одежде) и 
провозглашаютъ равенство женщины. Эта 
секта ведетъ активную пропаганду въ 
Аз1атской Турцш, особенно въ Ираке, въ 
южной Персш и въ Индш.
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Г лава IV.

Алжиръ и французсшя колоши.
1848 — 1870.

I.—Алжиръ.
Алжиръ въ 1848 г. — Въ 1848 году 

кончились болышя войны въ АфрикЪ. 
Morynie вожди, олицетворявцде собою 
сопротивлеше, Абд-эль-Кадеръ и Бу- 
Маза, сошли со сцены; Ахмедъ - Бей, 
давно уже обреченный на безсшпе, вскор-fe 
изъявить покорность. Города побережья 
превращаются во французсюе города, и 
вокругъ нихъ возникаютъ, въ вид-Ь пред- 
м-Ьстш, европейсюе поселки. Внутри 
страны Константина, Сетифъ, Омаль, 
Медея, Орлеансвиль, Маскара, Сидибель- 
Аббесъ и Тлемсенъ составляютъ какъ бы 
нить кордоновъ съ востока на западъ и 
держать въ узд4> осЬдлое населеше Телля. 
Дальше лишя старыхъ крепостей Абд- 
эль-Кадера—Бискра, Бохаръ, Саида, Себ- 
д у —господствуетъ надъ плоскогорьями. 
Чтобы довершить завоеваше страны, 
остается лишь подчинить горныя гнезда 
Кабилш, занять главные оазисы и рас
пространить французское владычество или 
вл1яше на северную Сахару, чтобы т%мъ 
смирить кочевниковъ. Теперь возникаетъ 
вопросъ объ использованш этой обшир
ной территорш, богатства которой одни 
преувеличиваютъ, друпе считаютъ ни
чтожными. На первый планъ выступа,ютъ

теперь вопросы объ организацш края и 
его заселенш.

Поселенцы 1848 года. — Конститущя 
1848 г. объявила Алжиръ неотъемлемой ча
стью французской территорш и признала 
за нимъ право на представительство въ 
парламент!.. Правительство р-Ьшило вос
пользоваться имъ для разр-Ьшешя сощаль- 
наго вопроса, поставленнаго необыкно
венно остро шньскими днями. Одно время 
думали послать туда колонистами аресто- 
ванныхъ мятежниковъ. Анфантэнъ пред- 
лагалъ нарезать для нихъ участки земли 
въ 150 гектаровъ, съ гЬмъ, чтобы по 
истеченш десяти лЪтъ половина участка 
была отдана въ собственность обрабо
тавшему его колонисту, другая половина— 
тЪмъ туземцамъ-арендаторамъ, которые 
помогли ему привести участокъ въ куль
турное состояше. Этотъ проектъ былъ 
принять съ изменениями, который совер
шенно исказили его. Все д%ло свелось къ 
тому, что набрали известное число па- 
рижскихъ рабочихъ, которые ходили безъ 
работы всл4.дств1е закрьтя нацюналь- 
ныхъ мастерскихъ и продолжавшагося 
промышленнаго кризиса. Ихъ отъ'Ьздъ 
былъ обставленъ съ театральной торже
ственностью. Они были размещены со сво
ими семьями на плотахъ, которые поплы
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ли вверхъ по Сене и 1оннЪ, чрезъ Вур- 
гундскШ каналъ достигли Соны, затЪмъ 
спустились до устья Роны, откуда на 
буксире были приведены въ Марсель. 
Здесь эмигранты сЬли на казенный суда, 
который и доставили ихъ въ Алжиръ. 
По прибытш каждый изъ нихъ получилъ 
участокъ примерно въ дюжину гектаровъ 
съ готовымъ домомъ, рабочш инвентарь 
и семена. До перваго урожая имъ раз
давали рацюнами продовольствие; былъ 
имъ данъ въ пользоваше и рабочШ скотъ. 
Вся эта затея, на которую Учредитель
ное собраше ассигновало 50 миллюновъ, 
была заранее обречена на верную не
удачу. Участки были слишкомъ малы, 
штатъ колонистовъ неудовлетворителенъ. 
Не говоря уже о томъ, что промышлен- 
нымъ рабочимъ было довольно мудрено 
сразу превратиться въ земледЪльцевъ,— 
мнопе изъ нихъ возлагали на государ
ство заботу о своемъ пропитанш и, точ
но по праву, требовали, чтобы временное 
вспомоществование, которое они получали 
на первыхъ порахъ, выдавалось и впредь. 
Следственная комисшя 1849 года, до- 
кладчикомъ которой былъ Луи Рейбо, 
не только не утаила, но даже преувели
чила ничтожность результатовъ. ТЬмъ не 
менее основанный тутъ деревни, чис- 
ломъ 42, уцелели, и дурные элементы 
парижской эмиграцш выделились сами 
собою, а остальные пустили корни и 
сделались ядромъ настоящей колониза
ции. Несмотря на все ошибки, повредив- 
ш1я успеху этого крупнаго предпр)ят1я, 
оно оказалось не безплоднымъ.

Осада Заачи.— Возсташе въ Зааче было 
вызвано чисто - местными причинами: 
исконной буйностью берберскихъ племенъ, 
нелепымъ видоизменешемъ пальмоваго 
налога и, можетъ быть, преувеличенными 
благодаря дальности разстояшя слухами, 
которые представляли революцш 1848 го
да катаклизмомъ, въ корне подкосив- 
шимъ могущество Францш. Заача— оазисъ 
группы Зибанъ, въ семи миляхъ къ се

веро-западу отъ Бискры. Некто Бу-Щанъ, 
бывшш въ молодости водоносомъ ВЪ Ал
жире, потомъ ставшш шейхомъ Абд-эль- 
Кадера и сверхъ того марабу, сделалъ 
Заачу центромъ агитацш, скоро охватив
шей весь край. Лейтенантъ Серока изъ 
арабскаго бюро въ Бискре арестовалъ 
главнаго коновода съ целью положить 
конецъ брожешю, но обитатели Заачи 
взбунтовались и освободили Бу-Ц1ана. 
Полковникъ Карбучья хотелъ ихъ нака
зать, но былъ отбитъ съ урономъ (галь 
1849). Осенью генералъ Эрбильонъ, ко
мандовавши тогда въ восточной провин- 
цш, подступилъ къ Зааче съ 4.000 чело
в ек а  Скрытая въ глубине пальмовыхъ 
рощъ, окруженная лабиринтомъ садовъ, 
оградъ и оросительныхъ каналовъ, Заача 
была защищена рвомъ въ 7 метровъ ши
рины и высокой зубчатой стеною. Жи
тели, хорошо вооруженные и сильно воз
бужденные, оказали энергичное сопроти- 
влеше, о которое разбились 20 октября 
две атаки. Пришлось начать правильную 
осаду и призвать подкреплешя изъ Ома- 
ля и Сетифа. Осажденные, выводимые 
изъ себя истреблешемъ ихъ пальмъ, де
лали бешеныя вылазки, соседше оазисы 
волновались, готовясь поддержать ихъ, 
кочевники грозили французамъ съ тыла. 
Между темъ апроши были срыты, бреши 
признаны достаточно широкими. 24 нояб
ря была отбита последняя вылазка, а
26-го въ 7 час. утра три колонны пошли 
на приступъ. Полковникъ Канроберъ велъ 
первую колонну. Въ одно мгновеше все 
4 офицера и 12 изъ 16 солдатъ отбор- 
наго взвода, шедипе съ нимъ впереди, 
были выведены изъ строя. Одинъ онъ 
остался не раненнымъ и продолжалъ ру
ководить штурмомъ. Ворвавшись въ го- 
родъ, французы были встречены парти
занской войною на улицахъ. Каждый домъ 
представлялъ собою крепость. Бу-Ц1анъ 
съ 150 верными людьми заселъ въ одномъ 
изъ самыхъ крепкихъ домовъ. УбШствен- 
ная ружейная стрельба не позволяла
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идти на приступъ; была выдвинута пуш
ка, но осажденные перестреляли артил- 
леристовъ. Вдругъ взорвалась мина, вы
воротившая часть стены; все осажденные 
были убиты; окровавленная голова ма
рабу упала къ ногамъ Канробера. Побе
дители не пощадили ни одного изъ за- 
щитниковъ Заачи. Городъ былъ сравненъ 
съ землею, оазисъ опустошенъ. Но взя- 
Tie этого городка въ пустыне обошлось 
французамъ въ полторы тысячи чело- 
векъ убитыхъ или раненыхъ, не говоря 
уже объ опустошешяхъ, который произ
вела въ ихъ рядахъ холера. На обрат- 
номъ пути Канроберъ прошелъ чрезъ 
возставшш Оресъ; взяЛе и сожжеше 
Нары въ долине Уэда Абди положили 
конецъ сопротивлению.

Движешя, вспыхнувшая въ обеихъ Ка- 
бшпяхъ, вызвали посылку туда съ .1849 
по 1851 г. несколькихъ экспедицш; глав
ная изъ этихъ кампашй, разыгравшаяся 
въ Малой Кабил1и между Филиппвилемъ, 
Джижелли и Милой, доставила Сентъ- 
Арно чинъ дивизюннаго генерала.

Правлеше Рандона. — Кавеньякъ, сме
нивший герцога Ома'льскаго, и Шангарнье, 
занявший въ апреле 1848 года место 
Кавеньяка, недолго оставались губерна
торами Алжира. Генералъ Шаронъ зани- 
малъ этотъ постъ два года (сентябрь 
1848-октябрь 1850), генералъ Отпуль—  
четырнадцать месяцевъ (октябрь 1850— 
декабрь 1851). Затемъ въ Алжиръ былъ 
присланъ генералъ Рандонъ, который 
передъ переворотомъ долженъ былъ усту
пить портфель военнаго министра Сентъ- 
Арно. Онъ вступилъ въ должность 1 ян
варя 1850 года и занималъ ее до шня 
1858 года, дольше, чемъ кто-либо изъ 
предшествовавшихъ ему губернаторовъ и 
чемъ большинство последовавшихъ за 
нимъ. Въ его правлеше была покорена 
Сахара и окончательно завоевана Вели
кая Кабил1я.

Распространеше французскаго владыче
ства въ Caxapt. — Въ Сахаре появился

шерифъ Мохаммедъ-бенъ-Абдалла, кото- 
раго французы пытались-было противо
поставить Абд-эль-Кадеру. Онъ только 
что вернулся изъ паломничества въ Мек
ку и проповедывалъ священную войну. 
Турки, еще не оставившие надежды вер
нуть себе Алжиръ, помогли ему про
браться чрезъ Триполи и Гадамесъ. Онъ 
утвердился въ Уаргле и сумелъ увлечь 
з а  собою ПОЧТИ всехъ юго-восточныхъ 
кочевниковъ. Въ 1852 году его сторон
ники подняли Лагуатъ, куда поспешилъ 
и онъ самъ. Тогда французы двинули три 
колонны: Юссуфъ наступалъ на Лагуатъ, 
Пелиссье двинулся на югъ, въ Оранъ, 
Макъ-Магонъ прикрывалъ область Биск
ры. Юссуфъ отбросилъ шерифа въ Ла
гуатъ; но, встретивъ сопротивление, обе
щавшее быть столь же упорнымъ, какъ 
оборона Заачи, онъ остановился въ ожи- 
данш спешившаго къ нему на помощь 
Пелиссье. Они соединились 2 декабря, 
3-го началась атака, утромъ 4-го артил
лерия открыла брешь, чрезъ которую 
устремилось войско Пелиссье, тогда какъ 
Юссуфъ взбирался на стену въ другомъ 
пункте. Борьба на улицахъ была почти 
такъ же кровопролитна, какъ въ Зааче. 
Лагуатъ, окончательно занятый теперь 
французами, медленно наполнился снова 
жителями и сделался французскимъ пе- 
редовымъ постомъ въ Алжире.

Мохаммеду - бенъ - Абдалла удалось бе
жать съ несколькими всадниками. Новый 
союзникъ французовъ Си-Гамза, вождь 
уледъ - сиди - шейховъ, последовалъ за 
нимъ въ Уарглу, которую и отнялъ у 
него. После битвы при Меггарине и по
тери Туггурта онъ бежалъ въ туниссюй 
Джеридъ, затемъ къ туарегамъ въ окрест
ности Инзала. Въ 1861 году вдругъ сде
лалось известнымъ, что онъ вернулся въ 
Уарглу. Сынъ Си-Гамза, Си-бу-Бекеръ. 
почти тотчасъ выбилъ его отсюда, по
гнался за нимъ чрезъ пустыню и вер
нулся, ведя его штЬнникомъ. Темъ вре- 
менемъ французсюя войска вступили въ»
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Туггуртъ и Эль-Уэдъ. Въ 1856 году по 
почину генерала Дево началось рытье 
артез!анскихъ колодцевъ въ Уэдъ-Рире, 
оживотворившихъ потомъ всю эту группу 
оазисовъ. Чрезъ Уэдъ-Риръ и Уэдъ-Суфъ 
французы распространили свое вл1яше 
до границъ Триполи. По ту сторону Ла- 
гуата и юго-западныхъ французскихъ по- 
стовъ улэдъ-сиди-шейхи при поддержке 
французовъ образовали большую марку 
въ Сахаре, прикрывавшую съ юга про- 
винцш Алжиръ и Оранъ.

Завоеваше Кабилш.— Запертые въ сво- 
.ихъ суровыхъ и недоступныхъ горахъ, 
кабилы целые века оставались обосо- 
бленнымъ народомъ. Римская ассимилящя 
ихъ не коснулась. Во время арабскаго 
нашеств1я они были обращены въ мусуль
манство, но сохранили свое берберское 
нар%ч1е, свои кануны , т.-е. местные обы
чаи, свою организащю, столь непохожую 
на строй арабскаго общества. Они ни
когда не подчинились турецкому владыче
ству. После 1830 года они часто всту
пали въ бой съ французскими гарнизо
нами Бужи, Джижелли и Колло, но всегда 
избегали серьезныхъ ссоръ съ Абд-эль- 
Кадеромъ, самовластный замашки кото- 
раго возбуждали въ нихъ недов-fepie. Бюжо 
хот-Ьлъ подчинить ихъ, но усп-Ьлъ выну
дить у нихъ только внешнюю покор
ность, да и ту они несли съ нетерп-Ь- 
шемъ. Все агитаторы, проникавипе къ 
нимъ,—Бу-Барла, Си-Джуди, Бу-Сифъ,—  
находили ихъ готовыми следовать за со
бою. Съ 1848 по 1857 г. приходилось почти 
ежегодно посылать войско въ Кабилт. 
Ни экспедищя на Баборъ въ 1853 году, 
ни экспедищя на Верхнш Себау въ 
1854-мъ не дали окончательныхъ резуль- 
татовъ. Кабилы просили амана, уплачи
вали военную контрибущю, и затЬмъ 
снова поднимали мятежъ. Рандонъ хода- 
тайствовалъ о томъ, чтобы ему были 
даны средства и разрЪшеше положить 
этому конецъ. Его вл1яше все росло, въ 
1856 году онъ сталъ маршаломъ. Нако-

нецъ, въ 1857 году онъ получилъ воз
можность осуществить свой планъ. Было 
мобилизовано войско въ 35.000 челов-Ькъ. 
Въ то время какъ обсервационные отря
ды, размещенные въ Дра-эль-Мицанъ, у 
Бени-Мансуровъ, у Бени-Аббесовъ и въ 
ущельи Шеллата, со всЬхъ сторонъ оце
пили крепость Джуржура, три дивизш 
съ конницей и горной - артиллер1ей под
ступили къ ней спереди чрезъ Тици-Уцу. 
Племя Бени-Иратенъ, первымъ подверг
шееся нападент,- упорно сопротивлялось, 
но после двухдневной борьбы должно 
было сдаться. Дивиз1я Макъ-Магона въ 
кровавомъ бою 24 шня отняла у Вени- 
Менгиллетовъ укрепленное селеше Ише- 
риденъ. Поражеше последнихъ обрекло 
на неудачу и Вени-1енни и Иллильтеновъ. 
Битвы при Аитъ-Гассене и Тауриртъ-Ми- 
муне и взят1е въ плфнъ пророчицы Лелла- 
Фатмы были последними эпизодами этой 
трудной двухмесячной кампанш. Все пле
мена уплатили военную контрибущю и 
дали заложниковъ. На плоскогорьи Сукъ- 
эль-Арба, въ земле Бени-Иратеновъ, въ 
сердце Великой Кабилш, былъ воздвиг
нуть фортъ Наполеонъ (теперь Фортъ- 
Насюналь); среди горъ были проложены 
военныя дороги. Кабилы сохранили свои 
особыя учреждешя и общинное само- 
управлеше, но они были усмирены. Только 
великое волнеше 1871 года подвигнетъ 
ихъ снова на мятежъ.

Колонизащя.—Хотя и солдатъ до мозга 
костей, маршалъ Рандонъ не весь отда
вался военнымъ заботамъ. Онъ деятель
но развивалъ колонизащю. Было испро
бовано несколько системъ: продажа зе- 
мельныхъ участковъ, основаше большихъ 
землевладельческихъ компанш, и т. д. 
Въ 1853 году Женевская компан!я полу
чила 20.000 гектаровъ съ обязательствомъ 
построить деревни и населить ихъ коло
нистами. Въ это же время изменена была 
система единоличныхъ концессш: уча-
стокъ предоставлялся колонисту уже не 
во временное пользоваше, а тотчасъ же
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.въ собственность, причемъ оговарива
лись rb случаи, когда онъ терялъ по- 
.слЪднюю; онъ получалъ такимъ обра- 
зомъ возможность передавать другому 
лицу сваи права и обязанности, а также 
добывать нужный средства путемъ ипо
течной записи на свою землю. По этой 
сйстем'Ь было основано 85 новыхъ посе- 
ленш. Местная власть старалась улуч
шать гавани, вводить новыя культуры,

. принимала мЪры къ охран4> лЬсовъ. Мно
гое зд-Ьсь было сделано ощупью и ока-: 

. залось ошибочнымъ. Но всетаки Алжиръ 
развивался. Законъ 22 1юня 1851 года, 
разр^шивипй безпошлинный ввозъ въ 
метропол!ю почти вс-Ьхъ алжирскихъ про- 
дуктовъ, которые до сихъ поръ раз- 
сматривались, какъ иностранные товары, 
далъ могучш толчокъ развитш этой ко
лонш. Въ одинъ годъ сумма вывоза 
удвоилась. Въ 1857 году по почину мар
шала Вейльяна былъ изданъ указъ о 
проложенш въ АлжирЪ сЬти жел'Ьзныхъ 
дорогъ; работы начались въ 1860 году. 
Въ это время оборотъ внешней торговли 
составлялъ уже 157 миллюновъ. Въ 
1861 году количество европейцевъ въ 
Алжир’Ь перевалило за 200.000.

Присутств1емъ этого народонаселешя 
завершалось упрочеше здЪсь француз- 
скаго владычества, но. оно же значитель
но усложняло вопросъ о политическомъ 
устройств^ края, который былъ гораздо 
проще, пока дЪло шло только о тузем- 
цахъ. Правительство естественно могло 
оставить туземцамъ не только ихъ обы
чаи и законы, но и весь феодальный или 
патр1архальный строй, господствовавши 
эдЪсь до завоевашя: оно просто подчи
нило весь этотъ режимъ французскому 
военному начальству. Но для европейцевъ 
надо было создать и гражданств суды, и 
гражданскую администрацш. Съ 1848 года 
города и колонизованный мЪста соста
вляли въ каждой провинцш особый депар- 
таментъ.Но гражданств и военные округа 
часто соприкасались или перекрещива

лись. Генералы и префекты, суды, прокура
тура и арабсшя бюро не безъ труда могли 
различать и соблюдать границы своей 
компетенщи. Однако на сторон^ военной 
власти долго оставался безусловный пере- 
в’Ьсъ. Конститущя 1852 года уничтожила 
алжирское представительство; генераль
ные сов-Ьты, учрежденные на бумагЬ въ 
1848 году, никогда не функцюнировали, 
а муниципальные, возникцне объ это же 
время, съ 1854 года назначались исйЪл- 
нительной властью. Генералъ - губерна
тора начальникъ колонш, какъ и армш, 
управлялъ первою' и командовалъ второю 
вполнЪ самовластно, если не считать да- 
лекаго контроля военнаго министра и 
императора.

Алжирское министерство.—Въ 1858 году, 
въ виду полнаго умиротворешя страны, 
признано было благовременнымъ перейти 
въ видЬ пробы къ другому режиму, ко
торый направилъ бы всЪ усюпя на эко
номическое развитее Алжира. Декретомъ 
отъ 24 шня учреждено было министер
ство по дЪламъ Алжира и колонш, во 
главь котораго сталъ принцъ Наполеонъ. 
Маршалъ Рандонъ тотчасъ подалъ въ 
отставку. Постъ алжирскаго генералъ- 
губернатора былъ уничтоженъ; для Ал
жира оставили только главнакомандую- 
щаго сухопутными и морскими силами. 
Полномоч1я префектовъ были расширены 
и въ каждой изъ трехъ провинцш учре
ждены генеральный совЪтъ, члены кото
раго назначались губернаторомъ. Ц-Ьль 
была та, чтобы „править изъ центра, 
а управлять на м^стахъ". Но при то- 
гдашнихъ средствахъ сообщения отъ Ал
жира до Парижа было очень далеко. 
Министръ и его помощники плохо знали 
страну; ихъ преобразовательный пылъ 
сказывался опрометчивыми, а подчасъ 
и пагубными мЪропр1ят1ями, вызывав
шими бурныя жалобы и протесты, Принцу 
Наполеону все это скоро надоело, и 
онъ ушелъ въ мартЪ 1859 года. Его 
преемникъ, Шасселу - Лоба, искусный
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администраторъ, ознаменовалъ свое не
долгое пра^ленёе полезными нововведе- 
нёями: на Алжиръ была распространена 
привилегёя, а следовательно и операцёи 
Земельнаго банка, преобразована почта, 
пользоваше удельными землями органи
зовано на началахъ продажи вместо без- 
платныхъ концессёй. Но антагонизмъ 
гражданской и военной власти со време- 
немъ только обострился: ежеминутно воз
никали конфликты, которые часто ми- 
нистръ быль не въ силахъ разрешить. 
Поддавшись могущественнымъ влёянёямъ, 
НаполеоНъ III решился посетить Алжиръ. 
17 сентября 1860 года онъ высадился 
въ Алжире, а 19-го созвалъ на совеща- 
Hie министра по алжирскимъ деламъ, 
главнокомандующего сухопутными и мор
скими силами, всехъ трехъ дивизюнныхъ 
генераловъ и всехъ трехъ префектовъ. 
Онъ молча присутствовалъ при обсу- 
жденёи делъ, затемъ закрылъ заседанёе и 
въ тотъ же день отплылъ обратно. Его 
решеше созрело. Спустя два месяца 
императорскш указъ упразднилъ мини
стерство По деламъ Алжира и колонёй и 
возстановилъ генералъ- губернаторство. 
Однако организацёя, существовавшая до 
1858 года, была не вполне возстановле- 
на. Рядомъ съ губернаторомъ, почти на 
одномъ уровне съ нимъ, были поставлены 
военный вице-губернаторъ, сосредоточив
шей въ своихъ рукахъ туземныя дела, и 
директоръ гражданскихъ ведомствъ, а 
рядомъ съ совещательной коллегёей, куда 
входили начальники всехъ ведомствъ, 
сталъ высшёй правительственный советъ, 
въ который вошли делегаты отъ гене- 
ральныхъ советовъ. Новый губернаторъ 
Пелиссье заявишь, что „алжирское пра
вительство преследуетъ цели вполне 
гражданскаго свойства" и что „подъ его 
руководствомъ оно не уклонится отъ 
этого пути". Но после его смерти, въ 
1864 году, должность директора гра
жданскихъ ведомствъ была уничтожена: 
вице-губернаторъ, долженствовавшей за

менять генералъ-губернатора во время 
его отсутствёя, могъ по уполномочена 
исполнять даже его гражданскёя функцёи; 
дивизюнные генералы снова получили 
титулъ командующихъ провинцёей и право 
контроля надъ всеми отраслями упра- 
вленёя, не исключая и префектура На 
этотъ разъ военная диктатура была воз- 
становлена въ полномъ объеме.

Арабское царство. —  Сторонники гра
жданскаго режима ссылались на нужды 
колонизацёи, а ихъ противники выставля
ли себя защитниками туземцевъ. Если 
было одинаково трудно какъ подчинить 
обе части населенея одному общему ре
жиму, такъ и создать для каждой изъ 
нихъ особую администрацёю, то еще го
раздо труднее было урегулировать ихъ 
взаимныя отношенёя, примирить инте
ресы, потребности и права новыхъ оби
тателей съ интересами, потребностями 
и правами старыхъ хозяевъ страны. Для 
колонизацёи нужна была земля. Сначала 
правительство располагало землями бей- 
лика, т.-е. турецкаго правительства, и 
габбу, т.-е. неотчуждаемыми вотчинами, 
конфискованными Францёей. Но этотъ за- 
пасъ былъ очень быстро истраченъ, а 
пополнить его снова нельзя было иначе, 
какъ путемъ захвата земельной собствен
ности туземцевъ; между гЬмъ законъ 
16 ёюня 1851 года объявилъ всякую соб
ственность неприкосневенной, „безъ раз
личён между французскими и иными вла
дельцами". Но въ мусульманской стране 
можетъ ли существовать право собствен
ности? не сказано ли въ Коране, что 
„вся земля принадлежитъ Богу и его 
земному наместнику султану"? Разве 
племенамъ не принадлежитъ только пра
во пользованёя этими .обширными про
странствами земли, которыми они, безъ 
права передачи и отчужденёя, владеютъ 
коллективно и изъ которыхъ они экс- 
плуатируютъ лишь ничтожную часть? и 
это право, всюду, где туземное населенёе 
не пользуется имъ, не является ли вы-
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.морочнымъ? Поэтому не законно ли оста
вить ту земцамъ лишь ту землю, которую 
,юни способны утилизировать, а осталь- 
-иую, втуне пропадающую за ними, отнять 
у нихъ и передать людямъ, которые смо- 

-гутъ извлечь изъ нея пользу? Да и тотъ 
небольшой ущербъ, который они потер- 

. пять, легко будетъ возместить, зам-Ьнивъ 
ихъ право пользовашя на оставленную 
пмъ землю полнымъ и в%чнымъ правомъ 
•собственности. Исходя изъ этихъ мыслей, 

, правительство предприняло въ разныхъ 
местахъ разведки, за которыми следо- 

. валъ какъ бы дележъ между государ- 
. ствомъ и местнымъ племенемъ. Эта си- 
. стема была названа cantonnement. Не- 
•смотря на все принятыя меры предосто
рожности, туземцы чувствовали себя оби
женными. Они не знали, владеютъ ли 
■они правомъ пользования или собствен
ности, но они воочт видели, что у нихъ 
■отнимаютъ часть земли. Даже и те, кого 
:не задела эта операщя, считали себя въ 
■опасности. Объ этой тревоге довели до 
•сведешя правительства арабсюя бюро, 
непосредственно соприкасавппяся съ пле
менами. Они начали образовывать въ 
-африканской армш своего рода корпора-- 
ц т , съ которой высшее начальство при
нуждено было считаться. А когда зашла 
речь о распространении системы сап- 
tonnement на весь Алжйръ, они разрази
лись бурными протестами.

Потерпевъ поражеше въ Алжире, они 
выиграли дело въ Париже. Проектъ ука
за, выработанный алжирскимъ правитель- 
-ствомъ и уже внесенный въ Государ
ственный советъ, былъ взятъ назадъ. 
Императоръ обратился къ маршалу Пе- 
лиссье съ письмомъ-манифестомъ, где 
заявляли объ упразднены системы сап- 
tonnement. Сенатское решеше 1863 года 
признало алжирсюя племена „собствен
никами территорш, разъ они пользуются 
последними искони и непрерывно, все 
равно—на какихъ основашяхъ". „Ал- 
жиръ,—сказалъ императоръ,— не колошя

въ собственномъ смысле, а арабское цар
ство*. После своей второй поездки, въ 
1864 году, Наполеонъ III пытался отчасти 
взять назадъ эти знаменательный слова: 
„Эта страна,— писали онъ губернатору 
Макъ - Магону, — одновременно арабское 
царство, европейская колошя и француз- 
скш лагерь". Пришлось .опровергать слухъ 
о полной ликвидацш колонизащоннаго 
дела. Темъ не менее „арабское царство" 
осталось лозунгомъ новой политики. По- 
становлешемъ сената въ 1863 году пред
писано было отмежевать территорш пле- 
менъ, распределить эту территорш между 
отдельными дуарами и наконецъ утвер
дить права частной собственности за 
членами дуаровъ „всюду, где эта мера 
будетъ признана осуществимой и умест
ной". Первыя два предписания были ис
полнены, а третьяго нигде даже не про
бовали осуществить. И такъ какъ, со
гласно упомянутому сейчасъ постановле- 
нш сената, „личная собственность члена 
дуара не можетъ быть отчуждена раньше, 
чемъ она будетъ формально установлена 
путемъ вручешя собственнику соответ- 
ствующаго документа", то вся масса ту- 
земныхъ земель сделалась неотчуждае
мой, поземельный сделки прекратились, 
и колонизащя была парализована. Въ 
промежутокъ времени съ 1850 по 1860 г. 
было основано 85 поселенш съ 15.000 
жителей, а съ 1860 по 1870 водворили 
лишь 4.500 колонистовъ-земледельцевъ.

Возсташе улэдъ-сиди-шейховъ.—Со вре
мени большой экспедищи въ Кабилш 
французамъ пришлось усмирить лишь 
несколько местныхъ бунтовъ, какъ на- 
примеръ въ Оресе въ 1858—59 гг. и въ 
Годне въ 1860 г. Сколько-нибудь серьез
ный характеръ носили^только операцш, 
направленный противъ мароккскихъ пле- 
менъ ангадовъ, бени-снассеновъ и бени- 
гилей, безпокойныхъ соседей, которыхъ 
надо было проучить, чтобы они впредь не 
смели нарушать французскую границу. 
Въ Сахаре Дювейрье безпрепятственно



совершилъ двухлетнее разведочное пу
тешествие чрезъ триполшсюе оазисы и 
территорш туареговъ, а майоры Миршэ 
и капитаны Полиньякъ совершили поезд
ку въ Гадамесъ, где заключили съ туа- 
рэгъ-ацгерами торговый договоръ 1862 г. 
Юго-западный районъ, отъ Жеривиля до 
Уарглы, быль обращены въ военный ок
руге. и предоставлены улэдъ-сиди-шей- 
хамъ, релипозная кл1ентела которыхъ 
простиралась далеко за неопределенный 
границы французскихъ владений въ Са- 
xap t и Марокко. Такимъ образомъ фран
цузы сберегли расходы по завоевант и 
избавились отъ непр1ятностей прямого 
управлен1я. Но спокойств1е французовъ 
во всей этой части Алжира зависело отъ 
добросовестности большой семьи мара- 
бутовъ. Халифы или генералъ-лейтенантъ 
Си-Гамза, верно служивший французамъ, 
внезапно умеръ въ 1861 году по воз- 
вращенш изъ поездки въ Алжиръ. Враги 
французовъ пустили слухъ, что онъ былъ 
отправлены. Его старшш сыны Бу-Бекеръ, 
занявший его место съ несколько менее 
высокимъ титуломъ бахъ-ага, обнаружилъ 
такую же преданность французамъ; имен
но онъ, предпринявъ блистательный на
беге. до большихъ дюнъ, избавилъ фран
цузовъ отъ шерифа Мохаммедъ-бен-Аб- 
далла. Но онъ прожилъ после этого на
бега лишь несколько месяцевъ. Его сме
шить его младшш братъ Си-Слиманъ, 
подозрительный и надменный молодой 
человекъ, мстительную гордость котораго 
французы, быть можетъ, недостаточно 
щадили. Несколько непр1ятныхъ столкно- 
венш съ французскими офицерами и под
стрекательства его дяди Си-Эль-Ала по
будили его возстать. Съ февраля 1864 г. 
его поведете более не оставляла сомне- 
шй. Подполковникъ Бопретръ, одинъ изъ 
энергичныхъ офицеровъ, каше попадались 
въ арабскихъ бюро, двинулся къ Жери- 
вилю съ небольшой колонной изъ 100 пе- 
хотинцёвъ, одного эскадрона спаги и ту- 
земныхъ контингентовъ. Гарарскш гумъ

отложился. 8 апреля Бопретръ подвергся 
внезапному нападешю въ своемъ лагере, 
у Аин-бу-Бекера недалеко отъ Жиривиля 
и погибы вместе со веемы своимъ вой- 
скомъ после отчаяннаго сопротивления,, 
стоившаго жизни Си-Слиману. При из- 
etcTiH объ этомъ происшествш сомни
тельный племена отложились поголовно,, 
горцы Джебель-Амура взялись за оруж{е, 
у главнаго военнаго начальника Богар- 
скаго, занявшаго наблюдательный посты 
у Тагуина, былъ истреблены авангарды, 
и самъ онъ спасся отъ участи Бопретра 
только поспешнымъ отступлешемъ. Дру
гой сыны Си-Гамза, Си-Мохаммедъ, про
возглашенный верховнымъ вождемъ, при- 
звалъ всехъ обителей Сахары къ свя
щенной войне. Пока французсюе генера
лы силились преградить ему доступы 
къ Плоскогорьямъ, за ихъ спиною въ 
центре Теля марабутъ Ои-Пацрегъ воз- 
мутилъ между Т1аретомъ и Шелифомъ 
воинственное племя флита. Каравансе- 
рай Payin на дороге въ Мастаганемъ. 
подвергся нападенш и былъ сожжены 
вместе со своими защитниками, две де- 
ревниГ населенный колонистами, Амми- 
Мусса и Земмора, разграблены и сожже
ны. Наездники марабута показывались, 
въ окрестностяхъ Релизаны. Начала вол
новаться Сахара. Возсташе застигло фран
цузовъ врасплохъ; лучиля части афри
канской армш были въ Мексике и Ко
хинхине.

Во время этого кризиса умеръ Пелис- 
сье. Временно занявший его место вице- 
губернаторы Мартемпрей энергично ‘при
нялся за дело. По отношению къ южнымы 
мятежникамъ онъ ограничился пока чисто- 
оборонительными мерами: главный свои. 
усил!я онъ направилъ противъ племени 
флитта, откуда грозила ближайшая опас
ность. Разбитые въ несколькихъ схват- 
кахъ, обезкураженные гибелью своего- 
вождя Си-Лацрега и обложенные че
тырьмя колоннами, флитта наконецъ 
запросили амана, и 27 т н я  война съ.
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ними кончилась. Не такъ скоро удалось 
■справиться съ сахарскими повстанца
ми. Въ алжирской провинцш генералы 
Юссуфъ и Льеберъ частью сдерживали, 
частью вернули на путь долга коле
бавшихся, отбивали скотъ у мятежниковъ 
и многихъ привели къ покорности, но въ 
■оранской провинцш генералъ Жоливэ 
лотерп'Ьлъ поражеше при Аинъ-Беиде; 
■Си-Эль-Ала, смело спустившись по до
лине Мекерры, низвелъ опустошеше и 
ужасъ на равнину Сиди-бель-Аббеса. 
Только после смерти Си-Мохаммеда, пав- 
•шаго 4 февраля 1865 года въ сраженш 
•съ генераломъ Делиньи, возсташе пойло 
на убыль. Однако улэдъ-сиди-шейхи не 
прекращали борьбы. Въ продолжеше 1867 
и 1868 гг. французы вели съ ними въ 
пустыне непрерывную войну, которая 
представляла собою сплошной рядъ вза- 
имныхъ нападенш врасплохъ и наб%говъ, 
.державшихъ въ вечной тревоге замирен- 
ныя племена. Въ 1869 году полчище въ
3.000 всадниковъ и 800 пЪхотинцевъ до
шло до Тагуина; французы отбросили его 
въ пустыню, но въ январе 1870 года 
снова подверглось нападешю и разгром- 
ленш одно изъ вЪрныхъ имъ племенъ, 
гам1аны. Диссиденты создали себе точку 
■опоры въ Марокко, где три могуществен
ный племени, бени-гиль, улэдъ-джериръ 
и дуи-мешя, состоявшая въ релипозной 
KnieHTent улэдъ-сиди-шейховъ, образо
вали вместе съ ними анти-французскую 
конфедерацш. Безсилге мароккскаго пра
вительства обнаружилось воочт. Гене
ралъ Вимпфенъ, командовавшш въ это 
время оранской провинщей, не безъ тру
да добился разрещешя перейти границу 
въ погоне за непр1ятелемъ. Съ неболь- 
шимъ войскомъ въ 3.000 человскъ, кота- 
рымъ командовали подъ его верховнымъ 
«ачальствомъ генералы Коломбъ и Шан
ди, онъ дошелъ до Уэдъ-Гира. Сахарцы 
ждали его, не трогаясь съ м-Ьста. „Ска
жи генералу,— ответили они марабуту, 
предложившему свое посредничество,—

что мы сосчитали число его солдатъ и 
что ему всего благоразумнее бежать что 
есть силъ“. Сражеше 15 апреля и взя- 
T ie оазиса Аинъ - Шаиро сделали ихъ 
более сговорчивыми. Они обязались более 
не нападать на верныя французамъ пле
мена и не поддерживать улэдъ-сиди-шей
ховъ противъ французовъ. Эта блестящая 
экспедиция оказала на кочевниковъ спа
сительное действ1е. Въ 1871 году юго- 
западный районъ былъ умиротворенъ со
вершенно.

Голодъ 1867 года. Проекты реформъ.—
Съ 1 сентября 1864 г. постъ генералъ-гу- 
бернатора занималъ Макъ-Магонъ. Споръ 
между сторонниками гражданскаго ре
жима и сторонниками военнаго все еще 
продожался. Местная печать раскры
вала злоупотреблешя арабскихъ бюро, 
и эхо этой страстной полемики отдавалось 
въ метрополш. Несколько осведомлен- 
ныхъ журналистовъ, какъ Жюль Дюваль 
и докторъ Варнье, более умеренно и 
авторитетно выражали жалобы и поже- 
лашя гражданскаго населешя Алжира. 
Долгое время имъ оказывала поддержку 
только либеральная оппозиция. Но важныя 
собьтя 1867 года глубоко взволновали 
общественное мнеше, остававшееся до 
техъ поръ нерешительнымъ или безу- 
частнымъ,

Уже и предыдущш годъ былъ доста
точно тяжелъ. Жатва была уничтожена 
саранчой. Въ январе землетрясенье раз
рушило несколько наиболее цветущихъ 
поселенш въ Митидже. Весна прошла 
безъ обычныхъ дождей, и засуха истре
била хлебъ и кормъ. Палящее лето сме
нила лютая зима съ жестокими морозами, 
снегомъ и наводнешями. Стада погибли, 
степные кочевники были разорены такъ 
же, какъ земледельцы Тепля; сразу из- 
сякли все источники пропиташя. Туземцы 
не знали, что такое бережливость; они 
утратили привычку накоплять запасы 
хлеба въ общественныхъ магазинахъ. 
Скоро ихъ постигла страшная нужда. Ко-
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чевники съ плоскогорш устремились на 
Телль, где уже свирепствовалъ голодъ. 
Множество голодающихъ толпилось на 
дорогахъ, у околицъ деревень и город- 
скихъ воротъ, всюду сЬя трупы. Къ го
лоду присоединился тифъ. Общественная 
и частная благотворительность, несмотря 
на благородный усилёя, оказывалась без- 
помощной вычерпать это море нужды. 
Погибло до 300.000 арабовъ. Архёепи- 
скопъ Лявижери открылъ Францш совер
шающееся здесь ужасы въ трогательномъ 
письме, где молилъ о помощи. Ответ
ственность за нихъ онъ всецело возла- 
галъ на администрацию арабскихъ бюро. 
Онъ упрекалъ ихъ въ томъ, что они 
подготовили катастрофу, систематически 
разъединяя туземцевъ и колонистовъ, 
ограждая мусульманское населенёе отъ 
благодетельнаго влёянёя цивилизацш. Та
ковы были плоды этой заботливости объ 
йнтересахъ арабскаго народа, о которой 
столько трубили. Сконфуженная военная 
власть слабо защищалась, указывая на 
необычайное стечете бедствш, разстро- 
ившее все принятый ею меры предосто
рожности. Наиболее безпристрастные сви
детели заявляли, что предотвратить по- 
вторенёе подобныхъ катастрофъ можно 
только въ томъ случае, если путемъ во
зобновивши колонизацш быстро двинуть 
впередъ разработку естественныхъ бо- 
гатствъ Алжира и преобразоваше тузем- 
наго общества. Таковы были выводы, 
къ которымъ пришла аграрная анкета 
1868 года, руководимая графомъ Ле-Гонъ. 
Во время сессш 1869 года, при обсужде- 
ши бюджета, онъ предложилъ планъ ре- 
формъ, изъ которыхъ первыми должны 
были быть расширенёе гражданской тер- 
риторёи, возложеше разверстки и взима- 
нёя податей на агентовъ финансоваго ве
домства, введете выборнаго начала для 
назначетя въ члены генеральныхъ сове- 
товъ и несменяемость алжирской маги
стратуры. Большинство законодательнаго 
корпуса еще не решилось принять этотъ

смелый планъ. Но правительство, созна
вая, что необходимо изменить систему*- 
учредило подъ председательствомъ мар
шала Рандона комиссёю, долженствовав
шую выработать проектъ алжирской кон- 
ституцш. Въ своемъ замечательномъ до
кладе, авторомъ котораго былъ Арманъ 
Бегикъ, она рекомендовала расширить 
гражданскую территорш, ввести въ за
конодательный корпусъ депутатовъ отъ 
колоти, а главное—создать автономную 
власть, _ „вверенную безразлично лицу 
военнаго или штатскаго званёя", съ вы- 
борнымъ верховнымъ советомъ, который 
долженъ иметь свой местный бюджетъ, 
„вотированный въ Алжире представите
лями Алжира1*. Этотъ тщательно обду
манный проектъ опирался на вполне яс
ные и . верные принципы и предлагалъ 
по всемъ вопросамъ совершенно 'опре
деленный решенёя, но онъ даже не былъ 
внесенъ въ сенатъ. Соблазнившись ви
димой простотой туманной формулы, за
конодательный корпусъ постановилъ рас
пространить на Алжиръ действёе обыч- 
наго права. 9 марта 1870 года онъ еди
ногласно принялъ порядокъ дня, заявляв- 
шш, что „при современномъ положенёи 
вещей установленёе гражданскаго режима 
способно, повидимому, примирить инте
ресы европейцевъ съ интересами тузем
цевъ". Правительство, не сумевшее 
взять на себя починъ, пошло по на- 
правленш, какое указалъ ему законода
тельный корпусъ. Оно сняло съ пре- 
фектовъ зависимость отъ главнокоман- 
дующихъ провинциями и организовало' 
выборы въ генеральные советы; въ 
то же время оно изъявило намереше- 
провести при поддержке палатъ бо
лее обширныя реформы. Но оно уже 
не успело сдержать это обещате. Ка
тастрофа 1870 года застала'Алжиръ • въ 
самомъ разгаре перехода отъ обречен- 
наго на упразднеше военнаго режима 
къ еще не сформированому гражданскому 
строю.
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II.—Сенегалъ и западная Африка.

Сенегалъ до Фздэрба.—Сенегалъ, окон
чательнозанятый французами въ1817году, 
состоялъ всего на всего изъ двухъ цент- 
ровъ—Сенъ-Луи и Гореи — съ нисколь
кими торговыми пристанями вдоль рфки 
и на побережьи. Сенъ-Луи, построенный 
на песчаномъ острове посреди реки, пред- 
ставлялъ собою кучу туземныхъ соломен- 
ныхъ хижинъ и деревянныхъ шалашей, безъ 
улицъ, набережной и мостовъ для сооб
щения съ обоими берегами; жители тер
пели недостатокъ во всемъ, даже въ 
питьевой воде. Запрещеше продажи не- 
вольниковъ подкосило безнравственную, 
но выгодную отрасль торговли, а осво- 
бождеше рабовъ въ 1848 году нанесло 
последнш ударъ попыткамъ земледель
ческой колонизации. Единственнымъ источ- 
никомъ дохода осталась торговля камедью, 
-которую покупали у правобережныхъ мав- 
ровъ для вывоза въ Европу; да и тутъ 
французскимъ купцамъ приходилось под
чиняться вымогательствамъ и капризамъ 
мавританскихъ царьковъ, присвоивавшихъ 
себе право разрешать или запрещать та
кого рода сделки и взимавшихъ подъ 
именемъ пошлины Дань натурою въ раз
мере, определяемомъ исключительно ихъ 

■ фантаз1ей Для нихъ, какъ и для йхъ со
седей по левому берегу, уолофовъ и ту- 
кулеровъ, французы были не что иное, 
какъ данники, терпимые покуда платили. 
Ежегодно съ видомъ владыки являлся 
черный царекъ съ острова Соръ полу
чать наемную плату за землю, которую 
занималъ Сенъ-Луи. Царь племени трар- 
за заявлялъ, что при первомъ же разрыве 
съ белыми онъ справитъ свой саламъ во 
французской церкви Сенъ-Луи.

Гу бернаторъ Фэдэрбъ.— Это по ложеше ве
щей было невыносимо. Негощанты Сенъ- 
Луи и бордоссюе судохозяева обратились 
къ правительству съ просьбою положить 
конецъ этимъ насшйямъ путемъ более 
твердой политики, которая оградила бы

безопасность торговли и достоинство 
Францш. Но последовательно проводить 
такую политику могъ бы только настоя- 
щш, долго не сменяемый и планомерно 
действующш правитель. Они же и ука
зали подходящаго человека; то былъ 
простой капитанъ, начальникъ инженер- 
наго корпуса Фэдэрбъ. Въ 1854 году онъ 
былъ произведенъ въ чинъ батальоннаго 
командира и назначенъ губернаторомъ 
Сенегала. Ему было всего 36 летъ, но 
со времени окончашя военной школы въ 
Меце онъ почти все время служилъ въ 
Алжире и колон1яхъ. „Новый губерна- 
торъ,—писалъ онъ позднее скромно,—  
представлялъ то преимущество, что въ 
течете шестилетняго пребывания въ Ал
жире изучилъ мусульмански м1ръ, два 
года находился въ сношешяхъ съ чер
ными на Гваделупе... и за двухлетнее 
своё пребываше въ Сенегале объехалъ 
весь этотъ край“. Находясь во цвете 
летъ и въ полномъ обладанш своими 
физическими силами и своими замеча
тельными умственными способностями, 
онъ выказалъ на своемъ новомъ посту 
не только широкш кругозоръ мыслителя 
и плодотворную любознательность уче- 
наго, но и редкш организаторски! и боль
шой военный талантъ, огромную работо
способность и выдержку въ труде, вер
ность взгляда, быструю решимость и 
спокойное безстраппе. Для его предше- 
ственниковъ Сенегалъ былъ лишь пере
ходной ступенью: съ 1817 года здесь 
переменились 31 губернаторъ, считая и 
временныхъ. Онъ остался на этомъ по
сту одиннадцать летъ—съ 1852 по 1861 
и съ 1863 по 1865, неослабно неся подъ 
этимъ лалящимъ солнцемъ бремя труда, 
почти превышающаго человечесюя силы. 
Онъ ушелъ отсюда истощенный въ ко
нецъ и только благодаря героическому 
напряженш воли могъ выдержать до 
конца лишешя и труды войны 1870 года; 
какъ известно, славный вождь Северной 
армш провелъ въ подвижномъ кресле
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годы своей преждевременной старости. 
Но дело, которому онъ посвятилъ свою 
жизнь, было налажено. Изъ жалкихъ фран- 
цузскихъ конторъ въ Сенегале онъ со- 
здалъ колонт, ядро целой большой дер
жавы, контуры которой наметились уже 
при немъ.-

Борьба съ маврами.— Новому губерна
тору были даны весьма решительный 
инструкцш, но средства, предоставленный 
въ его распоряжеше, были крайне скуд
ны. Три батальона пехоты, въ томъ чи
сле два туземныхъ, эскадронъ спаги, раз
деленный на две части, и два артилле- 
ршскихъ батальона— таковы были воен
ный силы, при помощи которыхъ онъ 
долженъ былъ справляться съ плохо во
оруженными, но многочисленными и храб
рыми врагами и ежедневно побеждать 
ихъ подъ страхомъ гибели, ведя противъ 
нихъ непрерывную кампанш то въ безвод- 
ныхъ пустыняхъ мавританской территорш, 
то въ неизследованныхъ лесахъ вдоль юж- 
ныхъ рекъ или далекихъ окраинахъ по 
верхнему течешю Сенегала, при мучитель- 
номъ климате, бездорожьи и безмерныхъ 
разстояшяхъ.

Самыми близкими и неудобными сосе
дями французовъ были трарзы. Держа въ 
своихъ рукахъ пристани по нижнему тече
шю реки, они обирали французскихъ от- 
купщиковъ; они ежегодно переходили на 
левый берегъ и грабили уолофовъ, ко
торые бежали при ихъ приближенш, не 
смея защищаться. Такимъ образомъ, они 
образовали пустыню вокругъ Сенъ-Луи. 
Въ 1855 году Фэдэрбъ предпринялъ охо
ту на ихъ шайки и отнялъ у нихъ на
грабленную ими добычу. Въ то же время 
онъ далъ жестокш урокъ обитателямъ 
У ало, которые, считая французовъ сла
бейшей стороной, возстали противъ нихъ 
заодно со своими притеснителями. Уало 
изъявилъ покорность. Но царь трарзовъ, 
Мохаммедъ-Хабибъ, въ ответъ на требо- 
ваше о прекращенш сбора пошлинъ, объ 
отказе отъ своихъ притязанш на Уало

и о прекращены разбойничьихъ набеговъ 
въ Уало, прислалъ дерзкш ультиматумъ: 
„Я получилъ твои условхя, а вотъ мои: 
чтобы увеличена была дань трарзовъ, 
бракна и уолофовъ, чтобы немедленно 
были разрушены все форты, построенные 
французами, чтобы ни одно военное суд
но не смело входить въ реку и чтобы 
установлены были новыя пошлины на 
получеше воды и леса въ Гэтъ-Н’Дареи  
Бопъ-H’Kiope (у воротъ Сенъ-Луи); на- 
конецъ, до начадя какихъ бы то ни бы
ло переговоровъ губернаторъ Фэдэрбъ 
долженъ быть съ позоромъ отосланъ во 
Франщю".

Фэдэрбъ решительно перешелъ въ на- 
ступлеше. Съ колонною въ 1.500 чело- 
векъ онъ перешелъ реку и проникъ въ 
землю трарзовъ. Последше, пользуясь его 
отсутств!емъ, попытались напасть на 
Сенъ-Луи, но сопротивлеше цитадели 
Лейбаръ, которую защищалъ сержантъ 
съ тринадцатью солдатами, разстроило 
ихъ планъ. Не желая тратить времени на 
погоню за ними, Фэдэрбъ запретилъ имъ 
приближаться къ реке, захватилъ ихъ 
ставки и стада быковъ. Изгнанные изъ 
Уало, они тщетно пытались поправить 
свои дела, грабя черныхъ на левомъ бе
регу; торговля камедью была парализо
вана, а уолофы и пели, осмелевъ, стали 
нападать на караваны, везчле пров1антъ. 
Однако трарзы не хотели признать себя 
побежденными. При поддержке своихъ 
соплеменниковъ бракна и дуаиховъ, они 
еще два года продолжали враждебный 
д е й с т я . Эта война вся состояла изъ 
набеговъ и внезапныхъ нападенш. Фран- 
цузсюе отряды и вспомогательныя войска 
переходили реку и стремительно вторга
лись въ непр1ятельскую страну; мавры съ 
своей стороны нападали на замиренныя 
села и уводили въ шгЬнъ черныхъ ры- 
болововъ и пастуховъ.' Кампашя 1857 года 
оказалась решающей. 13 мая, при темпе
ратуре въ 57° по Ц ельст, губернаторъ 
близъ озера Кайаръ врасплохъ напалъ
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на наслЪднаго принца Сиди и взялъ его 
лагерь. Значительный отрядъ трарзовъ, 
который рискнулъ перейти на левый бе- 
регъ и безуспешно атаковапъ блокгаузъ 
Н’Деръ, охраняемый двумя белыми сол
датами и семью. черными, былъ настиг
нуть и истребленъ у Лангобэ въ ту ми
нуту, когда пытался перейти назадъ 
реку.

Дуаихи первые утомились и въ ноябре 
пошли на мировую. Среди бракна обра
зовался расколъ; одинъ изъ наиболее 
могущественныхъ родовъ отказался про
должать войну и на голову разбилъ ца
рей бракна и трарзовъ, которые вздумали 
сообща наказать ихъ за эту измену. Въ 
мае 1858 года и Мохаммедъ-Хабибъ за- 
просилъ мира. Вскоре загЬмъ то же 
сделали бракна. Торговля камедью была 
урегулирована. Она должна была совер
шаться отныне исключительно во фран- 
цузскихъ фактор1яхъ съ уплатою трех- 
процентнаго сбора въ пользу мавритан- 
скихъ царьковъ, взимаемаго однако не 
ими самими, а французами. Такъ на- 
конецъ осуществилось упразднеше пош- 
линъ и портовой дани, котораго столько 
времени добивались французсте купцы. 
Суверенитетъ Францш надъ левобереж
ными племенами былъ категорически 
признанъ трарзами. Все обязались не 
допускать разбойническихъ набеговъ на 
югъ отъ реки, и ни одинъ мавръ не могъ 
отныне переправляться чрезъ нее въ во- 
оружеши безъ позволешя губернатора. 
Позднее пришлось изменить текстъ согла- 
шенш, касавшихся торговли камедью; но 
миръ уже больше ни разу не былъ на- 
рушенъ въ этихъ краяхъ.

Эль-Хаджъ-Омаръ. — Еще задолго до 
окончашя этой войны Фэдэрбъ не побо
ялся вступить и въ другую борьбу, съ 
противникомъ гораздо более опаснымъ. 
Его неутомимая энерпя позволяла ему 
вести ихъ обе сразу. Въ перюдъ засухи 
онъ действовалъ противъ мавровъ, а 
какъ только съ дождями наступало по

ловодье, ставившее преграду ихъ наше- 
ств1ямъ, онъ поднимался вверхъ по реке 
и дрался съ Эль-Хаджъ-Омаромъ.

Последнш вполне заслуживаетъ имени 
чернаго Абд-Эль-Кадера. Это былъ туку- 
леръ изъ окрестностей Подора, по возвра- 
щенш изъ долгаго паломничества въ Мек
ку выступившш въ качестве пророка и 
святого. Изуверъ, въ которомъ фанатизмъ 
еще распалялся честолюб1емъ, онъ меч- 
талъ объ обращенш въ мусульманство 
всехъ идолопоклонниковъ между Ниге- 
ромъ и Сенегаломъ и Гамб1ей и обра
зованы мусульманской державы, которой 
онъ былъ бы властелиномъ. Красноре
чивый проповедникъ, искусный чудотво- 
рецъ, безстрашный въ бою и неумоли
мый после победы, онъ умелъ и осле
плять блескомъ, и поражать ужасомъ 
эти младенчесше народы. Несколькихъ 
ракетъ, пущенныхъ на упорствовавший 
селешя, было довольно, чтобы убедить 
ихъ, что онъ владеетъ молшей. Утвер
дившись съ 1848 года въ Дингирее, на 
границе Фута-Джалона, онъ не торопясь 
велъ свои приготовления, подогревая эн- 
туз1азмъ мусульманскихъ народовъ, кото
рые должны были поставлять ему сол- 
датъ, и формируя у себя отрядъ отбор- 
ныхъ прозелитовъ, талибэ, преданныхъ 
ему до самозабвешя. Сначала онъ делапъ 
видъ, будто хочетъ жить въ мире съ 
белыми; для этого онъ распространялъ 
слухъ, что проповедуетъ священную вой
ну только противъ язычниковъ, и даже 
послалъ просить у губернатора Прота 
на время несколько пушекъ. Легко было 
предвидеть, что онъ обратится противъ 
французовъ, лишь только почувствуетъ 
себя довольно сильнымъ, и что имъ ско
ро придется вступить съ нимъ въ борьбу 
на жизнь и смерть, если они не захо- 
тятъ уступить ему место.

Въ 1855 году, после произведенной’ 
имъ резни, которая залила кровью Бам- 
букъ и Каарту, онъ подалъ знакъ къ во- 
еннымъ действ1ямъ, ограбивъ француз-
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скйхъ откупщиковъ по верхнему, течент  
реки. Онъ держали наготове у границъ 
Бамбука войско въ 12.000 человеки изъ 
пёлей, тукулеровъ, бамбаровъ и сарако- 
лей. Онъ призывалъ подвластныхъ фран- 
цузамъ мусульманъ отложиться отъ не- 
верныхъ. „Боги запрещаетъ вамъ соеди
няться съ ними, онъ объявилъ вамъ, что 
примкнувшей къ нимъ— такой же невер
ный, какъ они, ибо сказано: вы не долж
ны жить въ перемежку съ евреями и 
христианами, а кто сд-Ьлаетъ это—самъ 
еврей или христёанинъ". Эти подстрека
тельства оказали свое действ1е; онъ npi- 
обрфлъ приверженцевъ даже въ самомъ 
Сенъ-Луи; тукулерскёя деревни въ Фута 
встретили баркасъ губернатора ружей
ными выстрелами. „Наше дело проигра
но, если мы не постараемся положить ко- 
нецъ, успехамъ пророка и если начнемъ 
давать ему отпоръ на нижнемъ течеши 
реки только тогда, когда онъ уже будетъ 
господствовать на верхнемъ".

Фэдэрбъ взялся за дело со своей обыч
ной решимостью. Въ сентябре эскадра 
двинулась вверхъ по Сенегалу. Дойдя до 
Кайя, ниже водопадовъ Фелу и въ 1000 
километрахъ отъ Сенъ-Луи, она выгру
зила войско, рабочихъ, припасы и стро
ительные матер!алы; на участке, который 
уступили султанъ Самбала, близъ Ме
дины, въ двадцать дней былъ построенъ 
.фортъ. Это сразу вернуло бодрость вра
гами Эль-Хаджъ-Омара, и они начали 
смело давать отпоръ его полководцамъ 
по всей лиши отъ Бакеля до Медины.

Осада Медины.— Эль-Хаджъ-Омаръ, за
нятый въ Каарте, отсрочилъ свою месть. 
Въ начале 1857 года онъ снова явился 
на Сенегале. Города и села пустели при 
его приближенш. Въ мединской цитадели 
н селе Самбала собралось 6000 беглецовъ. 
8 белыхъ солдатъ и 40 черныхъ соста
вляли гарнизонъ подъ командою Поля 
Голля, мулата изъ Сенъ-Луи. 19 апреля 
одна женщина сообщила ему, что непр1я- 
тель приближается. На. следующШ день

началась атака. Три колонны сразу«Я5ро- 
сились на фортъ и село съ бамбуковыми 
лестницами, который должны были послу
жить для приступа. Оне отступили толь
ко тогда, когда у нихъ пало 600 чело- 
векъ. 11 мая попытка повторилась; оса- 
ждаклще заняли островокъ на реке, всего 
въ 150 метрахъ отъ Медины, зайдя та
кими образомъ въ тылъ форту. Сержанты 
Депла съ тремя туземными 'матросами и 
восемью людьми изъ Самбалы сели въ лод
ку, къ которой прикреплены были сети изъ 
бычачьей кожи, окружили островокъ и 
поставилъ тукулеровъ между своими ог- 
немъ и огнемъ цитадели. Ими скоро ста
ло не въ мочь, и они спаслись вплавь, 
потерявъ больше ста человеки. Эти две 
неудачи охладили пыли солдатъ Эль: 
Хаджъ-Омара, и, не видя того чуда, ко7 
торое должно было даровать ими победу, 
они отказались еще рази идти на при
ступи. Такими образомъ осада преврати
лась въ блокаду. Осаждающее думали, что 
голодъ сломитъэто упрямое сопротивлеше, 
но неделя шла за неделей, а Медина все 
держалась. Наконецъ пророки потеряли- 
терпеше. Онъ обратился къ своему войску 
съ пламенной речью, въ которой опла
кивали павшихъ воиновъ и призывалъ. 
живыхъ отмстить за нихъ. Въ эту самую 
минуту пришло подкрепление. Новопри- 
бывипе, еще не видавипе огня, вызвались 
идти впереди, а за ними пошла вся ар- 
м1я. Подъ прикрьтемъ ночи они подо
шли къ деревне и начали заступами ру
бить ея ограду съ целью пробить бреши. 
Но тутъ поднялась тревога; жители Сам
балы открыли стрельбу по осаждающими, 
цитадель засыпала ихъ картечью, и они. 
отступили въ безпорядке, оставивъ у по
дошвы стены груду труповъ.

18 шля былъ девяносто седьмой день 
осады. Уже больше месяца защитники 
Медины и беглецы, нашедипе въ ней 
убежище, питались только сырыми земля
ными орехами. Вследъ за провгантомъ 
и дровами кончились и боевые запасы.
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Въ село больше не отпускали пороха, въ 
еамомъ форте оставалось только по два 
заряда на пушку и по два патрона на 
ружье. Непргятельсюе апроши приблизи
лись на разстояше 50’ метровъ отъ фор
та и 25 отъ села. Первый штурмъ кон- 
чилъ бы дело.

Къ счастью, подоспела выручка. ДЪло 
въ'томъ, что при малой воде река не 
с'удбходна, такъ что приходилось, ждать 
половодья. Какъ только начала прибы
вать вода, Фэдэрбъ отплылъ изъ Сенъ- 
Луи съ двумя паровыми судами Побо
роли и Базмж омъ. Авизо Гэтъ-Н’Даръ, 
посланный впередъ, наскочилъ на острыя 
скалы Малыхъ Пороговъ, Подоръ не могъ 
пройти ихъ, да и Базиликъ едва не за- 
стрялъ. Ему навстречу несся стреми
тельный потокъ, подъ его килемъ было 
едва 10 сантиметровъ воды, справа и 
>сл%ва рифы. Тщетно машина разводила 
все пары,— судно не трогалось съ места. 
Стоя на мосткахъ съ флотскими офице
рами, губернаторъ объявилъ командиру, 
'„что надо во что бы то ни стало поста
раться пройти, такъ какъ долгъ повеле
ваете либо спасти Медину, либо погиб
нуть. Предохранительные клапаны были 
закрыты и сдЪланъ залпъ изъ орудш". 
Судно дрогнуло, медленно двинулось про- 
тивъ течетя й прошло. ЗагЬмъ надо было 
еще пройти Киппское ущелье, где сте
сненная река течетъ между скалистыхъ 
стенъ, по верху которыхъ непр1ятель раз- 
ставйлъ стрелковъ. Наконецъ показалась 
Медина; на окопахъ все еще развевалось 
трехцветное знамя, но царило мертвое 
молчаше. Снедаемый безпокойствомъ, Фэ
дэрбъ не сталъ дожидаться, пока будетъ 
высажена его артиллер1я; онъ поскакалъ 
съ авангардомъ изъ черныхъ доброволь
ней»,' привелъ въ безпорядокъ тукуле- 
ровъ, пытавшихся задержать его, и со
единился съ гарнизономъ, который вы- 
шелъ ему навстречу. Да и пора было. 
„Женщины набрасывались на малейипй 
кусокъ дерева, какъ на драгоценность,

чтобы развести огонь и сварить каше- 
нибудь корни; другтя собирали и ели сы
рую траву".

Пять часовъ спустя Фэдэрбъ съ 350 че
ловеками, изъ которыхъ 50 было белыхъ, 
обратилъ въ полное бегство полчища 
пророка. Эль-Хаджъ-Омаръ : отступили 
въ глубь Бамбука. Весною 1858 года онъ 
опустошилъ Бонду и Фута, избегая од
нако французскихъ постовъ. Въ 1859 году 
онъ медленно двинулся на востокъ, все 
истребляя на своемъ пути, сжигая де
ревни и заставляя ихъ обитателей сле
довать за собою. По пути онъ напалъ 
было на Матамъ, но нашелъ здесь сво
его стараго противника по Медине, ко
торый и нанесъ ему новое поражеше. 
Это была его последняя схватка съ фран
цузскими войсками. Поглощенный завое- 
вашемъ бассейна Нигераг онъ, повидимо- 
му, отказался отъ мысли оспаривать у 
французовъ Сенегалъ. Въ 1860 году онъ 
сделалъ попытку вступить съ ними въ 
переговоры.

Южныя реки И Кайоръ. — Избавившись 
отъ этой опасности, Фэдэрбъ могъ напра
вить свое внимаше на левый берегь ниж- 
няго Сенегала и на южныя реки. Плодомъ 
быстрой кампанш 1859 года было заклю
чение французами договоровъ съ Баолемъ. 
Синомъ и Салумомъ, между Гореей и 
Гамбгей. Къ югу отъ Гамбш народцы по 
Казаманце признали надъ собою сувере- 
нитетъ Францш.

Былъ одинъ трудный моментъ въ 1862 
году, по отъезде Фэдэрба, замещецнаго 
флотскимъ капитаномъ Жорегиберри. л е 
вобережные тукулеры возстали отъ Подо- 
ра до Бакеля, перерезавъ сообщеше съ 
верхнимъ течешемъ реки; на другой сто
роне волновались мавры; ходили слухи 
о готовящемся нашествш Эль-Хаджъ- 
Омара; одинъ изъ его полководцевъ, 
Тьерно-Демба, былъ провозглашен!» фут- 
скимъ альмами. Жорегиберри перешелъ 
въ наступлеше. Альмами былъ разбить 
близъ Салдэ и Даганы. Значительная
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колонна, поддерживаемая эскадрой, про
шла Торо и центральный Фута. Торо 
изъявилъ покорность и призналъ верхо
венство Францш.

Въ т л е  1863 года Фэдэрбъ, произве
денный тЬмъ временемъ въ бригадные 
генералы, по собственной просьбе былъ 
снова назначены губернаторомъ Сене
гала. Ему тотчасъ же пришлось занять
ся положетемъ Кайора. Э тотъ край, ле- 
ж'авшш на побережье между Сенъ-Луи и 
Гореей, былъ совершенно изнурены гра- 
бительствомъ своихъ дамелей. Францу- 
замъ пришлось заключить съ ними дого- 
воръ съ целью проложить сухопутную 
дорогу отъ Сенъ-Луи до Гореи, а потомъ 
они должны были вмешаться во внутрен
няя дела Кайора, чтобы обезопасить эту 
дорогу отъ нападенш. Дамель Мадюдю, 
ставленникъ французовъ, былъ низверг
нуть, ' а занявшш его место Латъ-Дюръ 
агитировалъ противъ нихъ. Фэдэрбъ 
счелъ необходимымъ упрочить француз
скую оккупацюнную л и н т посредствомъ 
постройки двухъ новыхъ фортовъ, Tieca 
къ востоку отъ Руфиска, и Нгюйжиса на 
самой дороге изъ Сенъ-Луи въ Горею. 
Латъ-Дюръ врасплохъ напалъ на нгюй- 
жисскш гарнизонъ, который потерялъ 
при этомъ 120 челов^къ, въ томъ числе 
двухъ офицеровъ. Эта неудача, тягчай
шая изъ всЪхъ, кашя доныне испытало 
французское оруж1е въ Сенегале, была 
отомщена полковникомъ Пинэ-Ляпрадомъ. 
На голову разбитый и преследуемый по 
пятамъ, Латъ-Дюръ бЪжалъ подъ защиту 
вождя Маба, которому удалось овладеть 
Салумомъ. Оба они вместе вторглись въ 
Джолофъ, грозя Кайору съ востока; но 
легкая колонна держала ихъ на почти- 
тельномъ разстоянш. Тутъ военный дей- 
ств!я были прерваны наступлешемъ зимы, 
и Фэдэрбъ, давно уже потерявшш здо
ровье, принужденъ былъ окончательно 
покинуть Сенегалъ до ихъ возобновлешя. 
Пинэ-Ляпрадъ, назначенный губернато
ромъ, прошелъ весь Кайоръ и Салумъ

и на самой границе Гамбш истребилъ 
войско Маба. Но последнш не сложилъ 
оруж1я, и французы избавились отъ него 
лишь въ 1867 году, после того, какъ 
онъ былъ убитъ въ яростномъ 13-тича- 
совомъ бою съ царемъ Сина. Латъ- 
Дюръ еще до этого заключилъ миры съ 
французами. Потомъ онъ нарушилъ его, 
вызвавъ, заодно съ фанатическимъ ма
рабу Ахмаду-Шейку, одновременное воз- 
cTaHie въ Кайоре и Фута. Въ 1869 году 
онъ имелъ удачную схватку съ француз- 
скимъ отрядомъ: эскадронъ спаги, бро
шенный у деревни Мехей черными добро
вольцами, былъ наполовину истребленъ. 
Въ свою очередь и Латъ-Дюръ былъ раз
бить въ несколькихъ стычкахъ. Но онъ 
всегда ухитрялся возстановлять свои силы. 
Утомленные этой войною, французы p t- 
шили снова заключить съ нимъ договоръ 
и возстановить его въ сане кайорскаго 
дамеля.

Развит1е Сенегала.—Съ 1854 года фран- 
цузамъ принадлежало неоспоримое го
сподство надъ всей лишей реки отъ Сенъ- 
Луи до Медины и надъ всей побережной 
дорогой отъ Сенъ-Луи до Гореи. Они от
бросили въ Суданъ Эль-Хаджъ-Омара, 
принудили къ миру маврбвъ, истребили 
Маба и подчинили себе Латъ-Дюра. Вну
треннее управлеше было не менее пло
дотворно, чемъ военно-политическая дея
тельность. Сенъ-Луи сталъ неузнаваемъ; 
въ немъ были теперь правильно проло
женный улицы, обшитыя камнемъ набе
режный, общественный здашя, мосты для 
сообщешя съ предместьями Гэтъ Н’даръ 
и Буэтвилемъ. Были проложены дороги, 
проведенъ телеграфы, воздвигнуты маяки, 
поставлены бакены и устроены насупро- 
тивъ'Гореи превосходный порты Дакаръ. 
Колотя имела казармы для солдаты, гос
питали, школы, банкъ, типографю и даже 
музей. Такъ называемая заложническая 
школа въ Сенъ-Луи, куда помещались 
дети вождей, выпускала отличныхъ по- 
мощниковъ делу французскаго владыче
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ства, предназначенныхъ распространять 
въ глубине страны французскёй языкъ и 
французское влёянёе. Почти полное уми- 
ротворенёе края, распространенёе вс'Ьхъ 
отраслей сельскаго хозяйства и обезпе- 
ченность торговыхъ сд-Ьлокъ вызвали та
кое оживление въ торговле, какого ста
рый Сенегалъ не зналъ никогда, даже 
въ эпоху торговли неграми. Оборотъ внеш
ней торговли, составлявшей въ 1825году 5 
миллёоновъ, достигъ въ 1868 году 40 миллё- 
оновъ, въ 1869—30 миллюновъ. Народо- 
населеше, насчитывавшее въ 1830 году
15.000 душъ, достигло въ 1870 г. 200.000.

Разведки.—Но патрютическёе замыслы 
Фэдэрба не ограничивались однимъ Се- 
негаломъ. Опережая на четверть века 
европейское движенёе, направленное къ 
захвату чернаго материка, онъ хогЬлъ, 
чтобы эта колонёя сделалась для францу- 
зовъ операцёоннымъ базисомъ, опираясь 
на который они проникли бы въ глубь 
страны и со веЬхъ сторонъ охватили бы 
западную Африку своимъ влёянёемъ. Съ 
этой целью было организовано нисколько 
экспедицёй, который должны были насле
довать смежный страны, изучить ихъ 
естественный богатства, ихъ силы и тор
говые пути, завязать съ ними сношенёя 
и заключить договоры. Уже раньше му- 
латъ Леопольдъ Панэ прошелъ чрезъ 
Адраръ отъ Шингетти до Марокко (1850); 
лейтенанты спаги Гоккаръ пооЬтилъ 
Фута-Джалонъ, пройдя Казаманцу, Гам- 
бёю и Рёо Гранде (1851). По порученёю 
Фэдэрба капитаны генеральнаго штаба 
Венсанъ сызнова обследовалъ Адраръ; 
негръ изъ Сенъ-Луи, Бу-эль-Мохдадъ, со- 
вершилъ по cymi путешествёе изъ Сенъ- 
Луи въ Могадоръ; туземный офицеры 
Алёунъ-Саль сд-Ьлалъ попытку достигнуть 
Алжира чрезъ Тимбукту; мичманы Бур- 
рель посетилъ страну бракна; другой 
морякъ, Мажъ, — страну дуаиховъ; под
поручики Паскаль и Лямберъ объехали— 
первый Бамбукъ, второй Фута-Джалонъ. 
Въ 1863 году лейтенанту Мажу и док

тору Кантэну приказано было отправить
ся къ старому недругу французовъ Эль- 
Хаджъ-Омару, который, повидимому, не 
прочь былъ заключить *съ французами 
торговый и дружескёй договоры. П0ПУТН<> 
они должны были обследовать проме
жутки между французскими постами на 
верхнемъ Сенегале и Нигеръ съ целью 
определить наиболее удобные пункты для 
учрежденёя постовъ на разстоянёи трид
цати миль другъ отъ друга, которые слу
жили бы складочными местами для то- 
варовъ и охраною для каравановъ. Сое- 
динивъ такимъ образомъ обе эти реки„ 
можно было надеяться проторить со вре- 
менемъ торговую дорогу, которая вела 
бы отъ Сенъ-Луи къ устьямъ Нигера 
чрезъ Суданъ. Мажу и Кантэну не уда
лось добраться до Эль-Хаджъ-Омара, за- 
нятаго въ то время войною съ массин- 
скими пёлями, въ которой ему суждено 
было найти смерть. Его сыны Ахмаду не 
пустилъ ихъ дальше Сегу и более двухъ 
летъ держалъ ихъ въ полу-плену. Эта 
невольная задержка дала имъ возмож
ность собрать обширныя сведенёя по гео- 
графёи, исторёи, о продуктахъ, торговле 
и политическомъ состоянёи страны; они 
ознакомились съ армёей тукулёрскаго за
воевателя, съ организацёей его державы, 
уяснили себе средства, которыя онъ пу
стилъ въ ходы, силы, которыми онъ рас- 
полагалъ, противодействёя, которыя ему 
приходилось одолевать. На пути туда 
чрезъ Бафулабэ, Кита и Нёамина и на 
обратномъ пути чрезъ Нёоро и Конёакари 
они могли изучить двоякёй путь (изъ Ме
дины къ Нигеру, где последнёй стано
вится судоходнымъ. Они изследовали до
рогу, по которой позднее двинутся, осу
ществляя грандёозный планы Фэдэрба,. 
изследователи и завоеватели Судана.

III.—Индо-Китай.

ПреслФдовашя Ту-Дука. Кохинхинская 
энспедицёя.—Съ конца XVIII века сменяв-
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одяся во Францш правительства обнару
живали стремлеше и искали средствъ 
■сызнова завязать въ востЛномъ Индо
китай тЬ отношения, который въ эпоху Лю
довика XVI не надолго установились между 
Франщей и Аннамскимъ царствомъ *). 
Но эти попытки каждый разъ разбива
лись о недоверчивость преемниковъ Па- 
Лонга. Они насшпемъ боролись противъ 
пропаганды европейскихъ „учителей 
веры", въ которой видели какъ бы пре- 
лю дт иноземнаго нашестая. Правитель
ству Луи-Филиппа несколько разъ при
шлось вступаться за миссюнеровъ.

При второй имперш собьтя, разыграв- 
ипясявъ Китае, окончательно доказали 
верность мысли, неоднократно высказы
ваемой моряками,— что французамъ не
обходимо иметь на Дальнемъ Востоке 
портъ, который служилъ бы точкою опо
ры и продовольственнымъ базисомъ для 
ихъ эскадръ. Со времени вступлешя на 
престолъ Ту-Дука (1847) гонешя усили
лись. Мисс!я Монтаньи, который долженъ 
былъ потребовать свободы торговли,сво
боды культа и разрешешя учредить фран
цузскую контору въ Гюэ и назначить кон
сула въТуранъ, окончилась полной неуда
чей. Въ ответь на враждебный д е й с т я  
аннамскихъ мандариновъ судно Catinat 
подвергло бомбардировке форты Турана 
и высадило дессантъ, который заклепалъ 
ихъ оруд1я (1856). Ту-Дукъ, более раз
драженный, нежели напуганный, издалъ 
прокламащю, въ которой заявлялъ, что 
„европейск1е варвары, дойдя на своемъ 
огненосномъ корабле до цитадели сто
лицы, тотчасъ же удалились, спасаясь бег- 
ствомъ отъ заслуженной кары". Ранее 
изданные указы объ умерщвленш хри- 
<гпанъ были подтверждены, и начались 
еще более жестошя зверства. Испанскихъ 
епископовъ Д1аца и Санъ Педро постигла 
та же участь, какъ французскихъ миссюне
ровъ Шеффлера и Боннара. Безплодность

*) См. т. IV, етр. 278 и след.

дипломатическихъ представлешй и, про- 
стыхъ морскихъ демонстрант обнаружи
лась съ полной ясностью. Съ другой сто
роны, ища удовлетворешя за насишя, ко- 
торымъ подверглись французсюе поддан
ные, легко было стать твердой ногор на 
индо-китайскомъ полуострове. Итакъ, ре
шено было снарядить экспедиц!ю въ 
Аннамъ. Испашя, пострадавшая столько 
же и также жаждавшая мести, решила 
принять участ1е въ этомъ деле.

Оно было исполнено безъ точно выра- 
ботаннаго плана, съ такой шаткостью 
во взглядахъ и пр1емахъ, что едва не 
потерпело неудачи. Небольшая эскадра 
адмирала Риго де Женуйльи безъ труда 
взяла Туранъ (1 сентября 1858); но за- 
темъ она неподвижно простояла здесь 
пять месяцевъ, ожидая невозможнаго 
возсташя туземцевъ-христ!анъ и не смея 
предпринять походъ на Гюэ, чтобы не 
подвергнуть риску свой небольшой дес
сантъ. Лишь въ феврале она двинулась 
на югъ, къ Нижней Кохинхине, силою 
вошла въ реку Сайгонъ, разрушила форты 
и цитадель и заняла крепость. Такимъ 
образомъ, французы владели теперь двумя 
превосходными позищями— Тураномъ . и 
Сайгономъ. Но въ Европе готовилась 
вспыхнуть итальянская война, въ самой 
Азш возобновлялась китайская война. 
Адмиралъ Пажъ, занявшей место Риго 
де Женуйльи, получилъ приказаше эва
куировать Туранъ и соединиться съ Пе- 
челшской эскадрою, оставивъ гарнизонъ 
въ Сайгоне. Это. имело самыя пагубныя 
последств1я. Ту-Дукъ. шумно торжество- 
валъ: „Пришлось таки имъ убраться, 
этимъ западнымъ варварамъ, зловреднымъ 
и алчнымъ созданьямъ... Глупые и трус
ливые пираты, они обращены въ бегство 
нашими храбрыми воинами и убежали, 
какъ псы, поджавъ хвостъ". Чтобы по
кончить съ ними, онъ решилъ прогнать 
ихъ и изъ Сайгона. Его лучипй воена- 
чальникъ, Нгюйенъ-Три-Фуонгъ, осадилъ 
те 800 солдатъ, которые были оставлены
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въ Сайгоне подъ начальствомъ флотскаго 
капитана д’ Apisca и испанскаго полков
ника Паланка Гутьереца.

Осада Сайгона.—Сайгонъ лежитъ на 
правомъ берегу реки, носящей то же на- 

'зваше, нисколько выше ея опяшя съ 
Доннаи, между Лавиннымъ каналомъ и 
Китайскими, который соединяетъ воднымъ 
путемъ Сайгонъ съ Шалономъ, м^сто- 
пребыван1емъ китайскихъ купцовъ и глав- 
нымъ средоточшмъ торговли рисомъ, въ 
5 километрахъ отъ Сайгона. Река на
столько глубоководна, что по ней могутъ 
плавать самыя болышя суда. Гарнизонъ 
занимали новый фортъ, выстроенный на 
развалинахъ сайгонской цитадели, городъ 
Шалонъ и, между обоими этими пункта
ми, оборонительную линт, опиравшуюся 
на укрепленный пагоды. Аннамиты сперва 
попытались перерезать эту линт, но, бу
дучи отбиты въ ночной атаке (3 т л я  I860), 
организовали блокаду. Нгюйенъ взрылъ 
землю, какъ Тотлебенъ въ Севастополе; 
„форты вырастали, точно грибы“. Его 
лиши растянулись фронтомъ въ 16 кило- 
метровъ длины и сплошь были усеяны 
преградами въ виде траншей, редутовъ и 
■фортовъ. Такими образомъ, они господ
ствовали надъ всеми дорогами и тесными 
кольцомъ сжалъ защитниковъ Сайгона. 
Въ продолжение десяти месяцевъ они не 
получали никакихъ известий извне.

Взят1е Ки-Хоа. — Между теми китай
ская война кончилась. Адмиралъ Шарнэ 
поспешили отправить вспомогательный 
отряди на выручку Сайгона и двинулся 
туда сами во главе эскадры съ дессан- 
томъ въ 3.000 человекъ (6 февраля 1861). 
Нгюйенъ не двигался со своихъ грозныхъ 
Позицш у Ки-Хоа. Понадобилось настоя
щее сражеше, чтобы выбить его отсюда. 
24-го болышя морсшя оруд1я, размещен
ный по лиши, пагодъ, и суда, бросивппя 
якорь предъ Сайгономъ, открыли огонь по 
непр1ятельскому центру; справа прибли
жалась эскадра вверхъ по реке, слева ата- 
куюиця колонны прорвали линт осадныхъ

траншей. 25-го, межи теми какъ адми
ралъ Пажъ одинъ за другими приводили 
въ негодность форты, загораживавипе ре
ку, две пехотныя колонны, поддерживае
мый полевой артиллер1ей, пошли присеу- 
помъ на укрепленный лагерь у Ки-Хоа. 
Правая колонна, прибывъ первая на место, 
взяла наружный вали, но позади его на
ткнулась на внутреннее заграждеше, Подъ 
прикрьтемъ котораго аннамиты пере
стреляли ее. Въ центре и на левомъ флан
ге. многочисленность прегради и энер
гичное сопротивлеше тормозили успехи 
атаки. Наконецъ, въ ту минуту, когда 
лейтенантъ Жоресъ выбили топоромъ во
рота внутренняго форта, ворвалась и 
вторая колонна. Все, кто были живи и 
не раненъ, бросились бежать; около ты
сячи человеки легло на месте. Францу
зами эта ожесточенная битва стоила 300 
человеки убитыми и ранеными.

Освободивъ Сайгонъ, адмиралъ быстро 
повели преследоваше. Они заняли Тонгь- 
Кеу, городъ дани, где находились не- 
пр1ятельсше магазины, и продвинули свои 
авангарды до Тай-Нинга на границе 
Камбоджи. Аннамское войско разсеялось, 
но его остатки пытались снова собраться 
къ северу въ Бьенъ-Гоа, на Доннаи, и 
къ югу — въ крепости Мито, на одномъ 
изъ рукавовъ Меконга. Между теми какъ 
небольшая эскадра, поддерживаемая пехо
той, поднималась по Почтовому каналу, 
продолжающему до Меконга Китайский, 
адмиралъ Пажъ перешелъ устье главной 
реки и поднялся до Мито, который ока
зался оставленными своими защитниками. 
Вследств1е наступлешя периода дождей 
кампашя была прервана и возобновилась 
въ декабре подъ руководствомъ новаго 
вождя, контръ-адмирала Бонара. Бьенъ- 
Гоа были скоро взятъ. Въ марте следую- 
щаго года французская войска вступили 
въ цитадель Винъ-Лонгъ.

Договори 1862 го д а .— Все это время 
корветъ Форбенъ, крейсируя у входа въ 
реку Гюэ, перехватывали суда съ ри-
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сомъ. BcntflCTBie этого въ Тонкине на
чался мятежъ. Ту-Дукъ запросилъ ми
ра. Аннамскш корветъ Морской Орелъ, 
следуя на буксире у Форбэна, привезъ 
въ Сайгонъ его уполномоченныхъ, кото
рые 5 шня 1862 года заключили дого- 
ёбръ съ адмираломъ Бонаромъ. Адмиралъ 
потребовалъ уступки трехъ областей—  
Сайгона, Мито и Бьенъ-Гоа, открьтя 
портовъ Туранъ, Балатъ и Квангъ-Анъ, 
обещанёя уплатить контрибущю въ 20 мил- 
люновъ и религюзной свободы для мис- 
сюнеровъ и ихъ туземныхъ прозелитовъ. 
Аннамсюе уполномоченные уступили по 
всЪмъ пунктамъ. Оставалось лишь обме
няться ратификащями, какъ вдругъ, въ 
декабре, Ту-Дукъ далъ знать губернато
ру, что онъ никогда не имелъ намерения 
уступить свои провинцш, но лишь не
сколько портовъ для надобностей торгов
ли. Итакъ, приходилось начинать все 
сызнова. Скоро открылась и причина, 
заставившая Ту-Дука переменить реше- 
Hie. Письмо Ту-Дука прибыло 12-го, а
16-го вспыхнуло давно подготовлявшееся 
возсташе— и такъ внезапно и дружно, 
что одну минуту адмиралу Бонару гро
зила опасность быть отрезаннымъ. Онъ 
потребовалъ помощи отъ французской 
эскадры, стоявшей въ китайскихъ водахъ. 
Въ феврале прибьте подкрепленш поз
волило ему энергично перейти въ насту- 
плеше. Взят1емъ Гоконга, главнаго очага 
возстанёя, сопротивлеше было сломлено. 
Въ апреле адмиралъ могъ уже отпра
виться въ Гюэ за ратификащей договора, 
которую Ту-Дукъ и далъ ему въ торже
ственной ауд1енцш.

Планъ обратной уступки Кохинхины.—
Итакъ, вместо простой морской станцш 
французы прюбрели целую колошю. 
Этотъ успехъ доставилъ императорскому 
правительству меньше удовольсшя, чемъ 
заботь. Оно знало, какъ непопулярны все 
далеюя экспедицш, а въ данный моментъ 
оно было озабочено темъ, чтобы примирить 
общественное мнеше съ мексиканской

авантюрой, въ которую оно ушло съ го
ловой. Кохинхина едва не „явилась распла
тою за мексиканскёе грехи". Точно про
видя эту комбинацш, Ту-Дукъ, решив
шейся идти на все, только бы вернуть 
себе свои доропя провинцш, вздумалъ 
начать прямые переговоры съ Парижемъ. 
Онъ поручилъ своимъ посламъ предло
жить въ обменъ крупную контрибущю и 
не стоять за суммою. Действительно, былъ 
выработанъ проектъ соглашешя. Франщи 
предоставлялись протекторатъ надъ всей 
Нижней Кохинхиной и ежегодная дань 
въ 2— 3 миллюна, но зато она должна 
была удержать лишь города Сайгонъ, Шо- 
лонъ, Тюдомотъ и Мито съ подъездными 
дорогами и правомъ навигацш по рекамъ. 
Иначе говоря, имелось въ виду применить 
въ Кохинхине систему частичной оккупа- 
цш. Французскш консулъ въ CiaMe Обарэ 
былъ посланъ въ Гюэ для составлешя 
окончательнаго договорнаго акта. Къ 
счастью для французовъ, Ту-Дукъ не то
ропился: онъ предъявилъ неожиданно но
вый притязашя, признанный чрезмерными; 
однако большая часть трудностей была 
улажена и на 22 шля 1864 г. назначена 
аудёенцёя, на которой, повидимому, и долж
но было состояться соглашеше, — какъ 
вдругъ вечеромъ 21-го Обарэ получилъ 
приказъ изъ Парижа, спешно переслан
ный ему губернаторомъ Кохинхины: ему 
предписывалось прюстановить переговоры. 
Протестующее голоса изъ Сайгона и по- 
токъ брошюръ, выпущенныхъ въ Париже 
молодыми офицерами въ роде Гарнье и 
PieHbe,влюбившимися въ Кохинхину, про
извели впечатленёе на кругь лицъ, при- 
ближенныхъ къ императору, и на вождей 
либеральной оппозищи. Подобно Тьеру и 
Ламбрехту, решительно высказались про- 
тивъ возвращения Нижней Кохинхины 
морской министръ Шасселу-Лоба, Вик- 
торъ Дюрюи, Риго-де-Женуйльи и ба- 
ронъ Бренье. Въ конце января 1865 
года переговоры были окончательно 
прерваны.
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Присоединен!^ западныхъ областей. —
Французы не только ничего не отдали, но 
имъ пришлось даже захватить больше преж- 
няго. По договору .1862 года они полу
чили лишь восточную часть Нижней Ко
хинхины и такимъ образомъ оказались 
сжаты, между тремя западными пр.овин- 
щями, оставшимися подъ владычествомъ 
Ту-Дука, и средними Аннамомъ; именно 
съ этой стороны граница была всего бо
лее открыта, отсюда являлись эмиссары 
съ. тайными приказами, огь Ту-Дука, 
здесь укрывались шайки повстанцевъ и 
пиратовъ, которыхъ французы тщетно пре
следовали на своей территории. Француз
ская войска изнурялись въ этой безцфль- 
ной погон-!, за неуловимыми врагомъ, 
образованный классъ находился въ со- 
стоянш непрерывнаго заговора, сельскую 
массу, ничего другого не желавшую, какъ 
въ мирЪ обрабатывать свои рисовыя по
ля, волновали властные призывы ея ста- 
рыхъ господи, она была не уверена въ 
завтрашнемъ дне и потому держалась 
если не враждебно, то, по крайней мере, 
недоверчиво. „Если вы хотите, чтобы мы 
стали французами,—говорили наиболее 
развитые изъ туземцевъ,— возьмите еще 
Вини-Лонги, Гат1энъ, Анъ-Пангъ (Шо- 
докъ), закройте узкую границу Гюэ со 
стороны Bapia, и, отрезанные отъ всякаго 
общетя съ заграницей, недоступные мя
тежными подстрекательствами и теми 
тайными происками, которые теперь оса- 
ждаютъ всякаго, кто изъявили покорность, 
мы будемъ служить вами безъ задней 
мысли" (Френсисъ Гарнье). Адмиралъ Ля 
Грандьеръ, занимавший съ 1863 года гу
бернаторски пости, горячо настаивали, 
чтобы ему позволено было занять запад
ный области. Добившись этого разреше- 
шя, они приступили къ делу немедля. 
Въ мае 1867 года, съ наступлешемъ пе- 
рюда дождей, прерывавшаго сельсюя ра
боты, по обыкновенш возобновилась та 
пер1одическая агитащя, которую непре
рывно поддерживали агенты изъ Гюэ.

Французы тотчасъ въ строжайшей тайне 
приготовились къ экспедицш. Въ несколь
ко дней все,, войска были снаряжены для 
похода. 19 шня они вступили въ Вини- 
Лонги, 22-го—въ Шодоки, 24-го—въ Га- 
т1энъ, нигде не.встретивъ сопротивлешя. 
Это новое завоеваше прибавило къ 
французскими владешямъ территорш въ
1. 200.000 гектаровъ, съ населеюемъ въ 
полмиллюна человеки. Оно упрочило по
ложение французовъ, положивъ конецъ 
надеждами и происками аннамскаго пра
вительства. Отныне умиротвореше края 
пошло впереди быстрыми шагами.

Организашя Кохинхины.— Пора было за
няться внутренними устройствомъ Кохин
хины. Эту . задачу исполнили адмиралъ 
Бонаръ . и его преемники адмиралъ Ля 
Грандьеръ. Она была и вообще трудна, 
по причине неопытности французовъ въ 
этого рода, делахъ, да еще ее осложняло 
систематическое уклонеше бывшаго пра- 
вящаго класса, решившаго, очевидно, по
ставить французовъ въ безпомощное со- 
стояш'е. Сельсюя общины и волости со 
своими нотаблями и выборными старши
нами довольно скоро вернулись къ нор
мальному порядку, таки какъ они издавна 
привыкли сами ведать свои местный дела, 
собирать подати и охранять у себя ти
шину и спокойств1е. Но нужно было орга
низовать посредствующая инстанцш между 
ними и высшею властью. Туземный пер
соналы фу и гюйен’овъ (префектовъ и су- 
префектовъ), набранный, французами изъ 
худшей части местнаго населешя, кото
рая одна была, къ ихъ услугамъ, сначала 
больше вредилъ имъ, нежели приносилъ 
пользы. Въ виду его недостаточности 
адмиралъ Ля Грандьеръ развилъ въ ши- 
рокихъ размерахъ институты инспекто- 
ровъ по туземнымъ деламъ, созданный 
адмираломъ Бонаромъ. Въ каждомъ округе 
былъ свой инспекторы—обыкновенно отко
мандированный отъ флота морской офи- 
церъ; при немъ состояли секретарь- 
французы, одинъили два переводчика, два
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или три аннамскихъ писца. Онъ им%лъ 
надзоръ надъ фу, гюйенами, волостными 
и сельскими старшинами, отвЪчалъ за пра
вильное поступлете податей, отправлялъ 
правосудие и держалъ округъ въ повинове- 
ши, не располагая никакой военной силою, 
кроме туземной милицш. Это было нечто 
въ роде арабскихъ бюро въ Кохинхине. Во
преки неразумному фанатизму миссюне- 
ровъ, адмиралъ Бонаръ съ самаго начала 
объявилъ, что Франщя не намерена пося
гать на религюзную свободу своихъ новыхъ 
подданныхъ. Хотя для европейцевъ были 
учреждены французсюе суды, но аннамиты 
сохранили свое обычное право и свою 
особую юрисдикщю. Для нихъ были устрое
ны школы, где преподаваше велось на 
ихъ языке, но латинскими буквами ( квок- 
т у );  для подготовки секретарей и пере- 
водчиковъ учреждены были спещальныя 
учебныя заведешя. Подать сначала упла
чивалась, по местному обычаю, натурой, 
но потомъ ее перевели на деньги. Пер
вый бюджетъ Кохинхины, на 1865 годъ, 
опредЬлялъ приходъ въ 4.083.000 фран- 
ковъ. Въ 1868 году эта сумма возросла 
до 8.670.000 франковъ. Отныне доходовъ 
Кохинхины хватало на покрьте внутрен
нюю расходовъ и даже на уплату извест
ной суммы метрополш въ возмъщеше 
части военныхъ издержекъ, ложившихся 
на Франщю. Бережливость въ тратахъ 
позволяла предпринимать важныя работы, 
содержать въ исправности и расширять 
сеть каналовъ] довести железнодорожную 
сеть до 2.000 километровъ, прокладывать 
телеграфный лиши, строить казармы, 
больницы, школы, арсеналъ, оздоровить 
Шолонъ, обновить Сайгонъ. Въ порту 
ежегодно нагружалось и выгружалось 
свыше 500.000 тоннъ. Экспортъ риса, 
ничтожный до завоевашя, постепенно раз
вился и вызвалъ соответствуюпцй ввозъ 
товаровъ. Сумма обмена достигла 70 мил- 
люновъ.

Протекторатъ надъ Камбоджей.— Завое
вание Кохинхины привело французовъ въ

соприкосновеше съ Камбоджей. Это го
сударство, находившееся въ упадке и 
угрожаемое съ одной стороны аннамитами, 
съ другой— Фамцами, въ конце-концовъ 
подпало подъ власть последнихъ. Они 
присвоили себе две плодороднейиня его 
провинцш, Баттамбангъ и Ангкоръ; Фам- 
скш мандаринъ, назначенный на постоян
ное жительство въ столице Удонгъ, сталъ 
настоящимъ властелиномъ страны; безъ 
его соглаФя царь не могъ сделать ни 
одного движешя. Англшское BniHHie уже 
тогда являлось преобладающимъ въ Бан- 
коке. дамская Камбоджа наглухо замы
калась Меконгомъ, такъ какъ о расши
рен^ ея на северъ нечего было и думать. 
Французсюе губернаторы поняли это. Въ 
1862 году адмиралъ Бонаръ посетилъ 
страну кмеровъ. Въ следующемъ году 
адмиралъ Ля Грандьеръ основалъ здесь 
морскую станц1Ю и начальникомъ ея на- 
значилъ Дудара де Лагрей. Последнш 
выказалъ себя географомъ, лингвистомъ, 
археологомъ, дипломатомъ. Онъ объез- 
жалъ край, изучалъ его естественный бо
гатства, языкъ, исторш, памятники, про- 
тиводействовалъ вл1яшю Фамскаго по
сланника и сумелъ npio6pecTH довер1е 
царя Нородома. Когда адмиралъ лично 
посетилъ Удонгъ, ему безъ труда удалось 
заключить съ Нородомомъ договоръ, въ 
силу котораго царь признавалъ надъ со
бою протекторатъ французскаго импера
тора, открывалъ свои владЬтя для тор
говли и пропаганды миссюнеровъ, разре- 
шалъ основать станцт въ Пномъ-Пене, 
точке пересечешя четырехъ речныхъ 
дорогъ, и допустить къ своему двору 
французскаго резидента. Резидентомъ 
былъ назначенъ, разумеется, Лагрей, ко
торому немалаго труда стоило справляться 
съ притязашями СМама и опаснымъ не- 
постоянствомъ царя. Онъ не допустилъ 
Нородома просить у своихъ могуществен- 
ныхъ соседей инвеституры, которая снова 
поставила бы его подъ ихъ верховенство. 
Когда они наконецъ вернули королевсюя
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регалш, удержанныя ими въ Банкоке, 
короноваше было совершено въ присут- 
cTBiH оффищальнаго представителя губер
натора. GiaMCKiii посланникъ покинулъ 
Камбоджу, и Нородомъ отправился въ 
•Сайгонъ съ отвЪтнымъ визитомъ адми
ралу. После долгихъ увертокъ онъ, ка
залось, безповоротно подчинился француз
скому вл1янт. Наконецъ, и самый С1амъ, 
по договору 1867 года, призналъ фран- 
щузскш протекторатъ надъ Камбоджей; 
но французы довольно дорого заплатили 
ему за это, въ сущности ненужное имъ 
лризнаше, утвердивъ за СНамомъ захва
ченный имъ провинцш Ангкоръ и Бат- 
тамбангъ.

Изсл%доваме Меконга.—Тотъ же Дударъ 
де Лагрей руководилъ, при содМствш 
-Френсиса Гарнье, изследовашемъ Мекон- 
га̂ . „Определить географически течете 
р^ки путемъ спешной разведки, доведен
ной до возможно более далекаго пункта; 
попутно изучить естественный богатства 
пройденной страны и выяснить наиболее .- 
.действительный средства, при помощи ко- 
торыхъ можно было бы соединить ком
мерчески верхнюю долину Меконга съ 
Камбоджей и Кохинхиной"—таковы были 
заранее намеченный цели экспедицш. 
Выступивъ изъ Сайгона 5 т н я  1866 г., 
■она несколько времени провела въ Кам
бодже и затемъ на канонерке поднялась 
.до Краттэ, где пересела на пироги и, 
обойдя волокомъ Хонсюе пороги, добра-- 
лась до Луангъ-Прабанга. Повыше этого 
города разведчики оставили лодки и дви
нулись слева вдоль реки, держась берега 
„какъ путеводной нити", пока, после 50- 
дневнаго труднаго перехода, не достигли 
.Муонгъ-Юнга. 18 октября 1867 года они 
перешли юго-западную границу Китая, 
которой до нихъ не перешагнулъ еще ни 
одинъ белый. Въ провинцш Юннанъ, 
куда они попали, свирепствовала граж

данская война между императорскими вой
сками и повстанцами-мусульманами. Темъ 
<не менее экспедищя провела здесь шесть

месяцевъ, производя изыскашя по верх
нему течент Сонгъ-Коя, въ которомъ они 
правильно предугадывали более удобную 
соединительную артерт, нежели Меконгъ, 
и по направлению къ Тали-Фу, столице 
мусульманскихъ мятежниковъ. Дударъ де 
Лагрей, изнуренный недугомъ, не мо.гъ 
участвовать въ этой последней экскурсш: 
онъ умеръ 12 марта 1868 года отъ бо
лезни печени, которую сделали смертель
ной неслыханные труды и лишешя, пере
несенные имъ въ течете последнихъ 
двухъ летъ. Гарнье, вернувшись изъ Та- 
ли-Фу, не захотелъ оставить въ китай
ской земле останки своего начальника; 
онъ вырылъ ихъ и взялъ съ собою въ 
Сайгонъ, причемъ сначала тело покой- 
наго несли на рукахъ, потомъ везли во
дою. Вернулась экспедищя на Янг-це- 
Юангъ, Ханъ-Кеу и Шанхай. 29 тн я  
1868 года Гарнье съ товарищами вернулся 
въ Сайгонъ после двухлетней отлучки, 
пройдя Индо-Китай поперекъ съ юга на 

. северъ и Китай съ запада на востокъ, 
сделавъ между Крат1э и Хан-Key, частью 
въ лодкахъ, частью пешкомъ, более 10.000 
километровъ. Эта замечательная экспе
дищя принесла пользу не только науке: 
она явилась поворотнымъ пунктомъ и въ 
политической исторш Дальняго Востока, 
такъ какъ наметила рамку позднейшаго 
французскаго владычества въ Индо-Китае.

IV1.—Проч1я французешя колоши.
ИндШскш океанъ. — Развит1е француз- 

скихъ интересовъ на Дальнемъ Востоке 
и предстоявшее открьте Суэцкаго ка
нала должны были бы, казалось, заста
вить французское правительство, если бы 
оно было хоть сколько-нибудь предусмо
трительно, обратить внимаше на велиюе 
водные пути Индшскаго океана. Прюбре- 
тая въ 1862 году Обокъ, оно устроило 
себе морскую станщю въ виду Адена, у 
входа въ Красное море, но вследств1е 
его постоянныхъ колебанш и крайней
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уступчивости передъ англшскими притя- 
зашями Мадагаскаръ еще разъ ушелъ изъ 
его рукъ.

Несмотря на свирепую вражду, кото
рую обнаруживала къ иностранЦамъ ста
рая царица Ранавало, нисколько пред- 
пршмчивыхъ французовъ сумели утвер
диться на острове. Лястель развелъ тамъ 
плантацш и занимался скотоводствомъ въ 
крупныхъ размЬрахъ; Лябордъ выстроилъ 
у воротъ Тананаривы одними местными 
рабочими руками нисколько громадныхъ 
заводовъ, въ которыхъ работало до 10.000 
челов%къ. Бретонецъ Лямберъ прюбр^лъ 
дружбу насл’Ъднаго принца Ракото, вос- 
торженнаго поклонника европейской ци
вилизации. Онъ внушилъ ему мысль об
ширной колонизацюнной системы съцелью 
начать эксплуатащю естественныхъ бо- 
гатствъ страны и подготовить ея сощаль- 
ное преобразование. Чтобы обезпечить ус- 
п^хъ предпр1ят!я, предполагалось заранее 
провозгласить французсюй протекторатъ. 
Въ 1855 году Лямберъ отправился во 
Францш съ письмами Ракото къ Напо
леону III. Императоръ принялъ и благо
склонно выслушалъ его, но обусловилъ 
свое cornacie соглащемъ Англш, желая 
действовать заодно съ нею. Англшскш 
посолъ Кларендонъ отнесся довольно хо
лодно къ этому проекту, успйхъ котораго 
усилилъ бы, главнымъ образомъ, фран
цузское BninHie. Такимъ образомъ, Лям
беръ вернулся безъ всякаго положитель
н а я  ответа. Несмотря на это разочаро- 
ваше, Ракото не отказался отъ своихъ 
плановъ. Для осуществлен!я ихъ онъ за- 
думалъ захватить власть съ помощью 
своихъ друзей французовъ. Но Ранавало 
и ея главный министры были кемъ-то 
предупреждены; Лямбера, Ляборда и ав- 
стршскую путешественницу Иду Пфейферъ 
тотчасъ арестовали и отвезли на берегъ; 
имущество Лястеля и Лямбера было кон
фисковано, а замешанные въ заговоре 
малгаши побиты камнями (1857).

Ракото оказался не въ силахъ защи

тить своихъ сообщниковъ, но его самого 
спасли царское происхождеше и любовь 
матери. По смерти последней, въ 1861 г., 
онъ былъ провозглашены царемъ подъ 
именемъ Радама II. Онъ тотчасъ же вер- 
нулъ изгнанниковъ, чтобы вместе съ ними 
приняться за исполнеше своихъ старыхъ 
плановъ. Лябордъ былъ назначены фран- 
цузскимъ консуломъ въ Тананариве, Лям
беръ, возведенный въ саны герцога Эмирн- 
скаго,— представителемъ говайскаго пра
вительства въ Европе. Темъ_ не. менее 
Анппя была наравне съ Франщей при
глашена къ учаепю въ торжестве коро- 
новашя. Договоры 1862 года, подготов
ленный въ Париже Лямберомъ и подпи
санный въ Тананариве комендантомъ Дю- 
прэ, признавалъ за Радамой титулы ко
роля Мадагаскарскаго, который французы 
постоянно оспаривали у его предшествен- 
никовъ; Франщя только оговаривала свои 
права. Она добилась доступа для евро- 
пейцевъ на Мадагаскаръ, не выговоривъ 
однако никакихъ особыхъ преимуществъ 
для французовъ. Разсчетъ былъ тотъ, что 
преобладающее вл!яше доставитъ ей де
ятельность „земельной, промышленной и 
торговой" компанш, которой Радама II 
отдапъ въ концессш все рудники и не
обработанный земли. Она была, органи
зована императорскимъ декретомъ отъ 
2 мая 1863 года, съ капиталомъ въ 50 
миллюновъ, разделеннымъ на 100.000 
акцш по 500 франковъ. Вначале разо
брано было только 5.000 акцш со внесе- 
шемъ половинной суммы; эти деньги ре
шено было затратить на снаряжеше раз
ведочной экспедицш, которая и отплыла 
изъ Марсели подъ начальствомъ комен
данта Дюпре и Лямбера. Но въ это время 
и правительство Радама, и самъ Радама 
уже более не существовали.

Въ своемъ преобразовательномъ рвенш 
молодой государь не стеснялся, действо
вать наперекоръ исконнымъ интересамъ и 
предразсудкамъ. Уничтожеше таможенъ, 
разорившее правителей портовыхъ горо-
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довъ, и отмена царской барщины, лишив
шая сановниковъ и придворныхъ даровой 
рабочей силы, возстановили противъ не
го всю знать; старую говайскую партш 
т. наз. сжиди, т.-е. жрецовъ, колдуновъ, 
знахарей и за ними всю невежественную 
массу, пугало предоставление свободнаго 
доступа и свободы релипозной пропаганды 
иностранцамъ. Началась страшная аги
тация. Рамаиенжаны, нечто въ роде одер- 
жимыхъ, разжигали толпу; распростра
нился слухъ, что Ранавало, выйдя изъ 
могилы, явилась упрекать своего сына въ 
томъ, что онъ продалъ страну иностран
цамъ. Когда методисты вздумали пропо
ведовать въ Амбуиманге, месте погре- 
<5ешя старой царицы, народъ возмутился 
и прогналъ ихъ, какъ святотатцевъ. Ту
земные хрисмане, которыхъ было уже 
много, грозили насильственными мерами. 
Обе стороны готовились къ гражданской 
войне. Радама II, поддавшись вл1янш 
■окружавшей его молодой камарильи, уза- 
конилъ анархш страннымъ указомъ, раз- 
ре'шавшимъ схватки между отдельными 
людьми и отдельными родами. Вельможи 
королевства во главе съ первымъ мини- 
•стромъ, опираясь на вооруженные от
ряды, прибывыпе изъ провинцш, потребо
вали образовашя крллепальнаго регент
ства, отмены указа о поединкахъ и усту- 
локъ, сделанныхъ иностранцамъ, а также 
казни мена мазосъ, т.-е. товарищей ко
роля; когда этотъ ультиматумъ былъ от
вергнуть, они дали сигналъ къ возсташю. 
Радама, арестованный въ своемъ дворце, 
могъ бы еще спастись, если бы пожерт- 
вовалъ своими друзьями. Но онъ предпо- 
челъ погибнуть вместе съ ними. 12 мая 
заговорщики удавили его шелковымъ плат- 
комъ. Его вдова Рабудъ, провозглашенная 
королевой подъ именемъ Разоэрины, долж
на была взять въ мужья сына бывшаго 
■министра и мужа Ранавало. Такимъ об- 
разомъ власть перешла въ руки говай- 
ской аристократш.

Новое правительство объявило недей- 
ствительнымъ договоръ 1862 года и от
менило концессш, данныя Лямберу для 
мадагаскарской компанш, и стоило не- 
малаго труда склонить ее къ уплате не- 
значительнаго вознаграждешя акцюне- 
рамъ. Франщя удовлетворилась этимъ.и 
въ 1868 году заключила новый договоръ 
съ Ранавало II, наследницей Разоэрины. 
ЕсЛи ошибкой было признаше за Радама 
королевскаго титула, то теперь француз
ское правительство сделало еще большую 
ошибку, признавъ за королевой полный 
суверенитетъ надъ всемъ островомъ и 
отрекшись темъ отъ своихъ исконныхъ 
правь; взаменъ французы получили пра
во свободно отправлять и преподавать 
свою религт, е с с т и  торговлю на остро
ве, селиться на немъ и прюбрФтать 
движимое и недвижимое имущество. 
Французское вл1яше не оправилось отъ 
удара, нанесеннаго ему падешемъ Ра
дама II.

Океашя.— Въ то самое время, когда 
Франщя утверждала свой протекторатъ 
въ мелкихъ полинезшскихъ архипелагахъ, 
а на Таити даже мало-по-малу превра
щала его въ настоящш суверенитетъ, ей 
удалось въ 1853 году занять лежащш въ 
виду Австралш небольшой, но здоровый 
островъ Новую Каледонш. Последняя счи
талась вначале лишь придаткомъ къ 
группе Таити и сделалась отдельной 
колошей лишь въ 1860 году. Свирепость 
и частыя возсташя канаковъ и пререка- 
н1я администрацш съ миссшнерами-мари- 
стами, утвердившимися здесь, замедлили 
развит1е этой колоши, а начавшаяся въ 
1864 году ссылка сюда уголовныхъ пре- 
ступниковъ больше затормазила, нежели 
подвинула его.

Америка. — Въ Америке французы за 
этотъ перюдъ не прюбрели ничего сверхъ 
того, что еще оставалось у нихъ. На Ан- 
тильскихъ островахъ револющя 1848 года, 
уничтожившая рабство, вместе съ темъ



сравняла во всеобщемъ праве голоса вче- 
рашнихъ господь и рабовъ. Выборы были 
очень бурны, расовая ненависть прояви
лась сильными безпорядками и покуше- 
шями; въ ГваделуггЬ пришлось объявить 
осадное положеше. Вторая импер1я уни
чтожила выборный учреждешя, силою 
смирила враждуюпця страсти и возстано- 
вила матер1альный порядокъ. Чтебы обез- 
печить местное сельское хозяйство дис
циплинированной рабочей силой, прави
тельство организовало иммиграцш сво- 
бодныхъ рабочихъ съ африканскаго по
бережья и изъ англшской Индш. Это д-Ьло 
оказалось особенно выгоднымъ для афри
канской колонш Реюнюнъ, имевшей воз
можность доставлять такихъ поселенцевъ 
по наиболее низкой цене. Меньше по- 
страдавъ отъ кризиса 1848 года, нежели 
Антильсше острова, она некоторое время 
благоденствовала, но загЬмъ и ее, какъ 
Антильсюе острова, посетили всячесшя 
невзгоды и катастрофы. Гв1ана, находив
шаяся уже въ упадке всл%дств1е недо
статка рукъ и капиталовъ, была сделана 
въ 1851 году местомъ ссылки политиче- 
скихъ изгнанниковъ и каторжныхъ. Огром
ная смертность въ ихъ среде усилила 
дурную репутащю Гв1аны въ гипениче- 
скомъ отношенш; присутств1е каторжныхъ 
делало немыслимой свободную колониза- 
щю, а судебная колонизащя, предприня- 
тая безъ яснаго плана и серьезныхъ пред- 
варительныхъ изысканШ, повлекла за со
бою громадные расходы и гекатомбы 
жертвъ, не принеся страна никакой ре
альной пользы. Гв1ана нашла источникъ 
доходовъ въ эксплуатацш золотыхъ копей, 
открытыхъ въ 1854 и ближайппе го
ды, но добываше золота, занявъ все 
рабоч1я руки, нанесло последнш ударъ 
сельскому хозяйству. Во все это время 
оставался открытымъ вопросъ о спорныхъ 
территоршхъ — на западе между Франщей 
и Голланд1ей, на юго-востоке— между 
Франщей и Бразил1ей.

V .—Положение к олотй  подъ ко- 
нецъ второй имперш.

Перюдъ, когда закончено было завое- 
ваше Алжира, раздвинуты границы Се
негала и приобретена Кохинхина, конечно, 
нельзя назвать безплоднымъ. Между т4>мъ 
у Францш тогда не было настоящей ко
лониальной политики, ясно обдуманной и 
систематически проводимой. При второй 
имперш, какъ и въ эпоху Луи Филиппа, 
исключая немногихъ спещальныхъ и не- 
большихъ кружковъ, народъ нисколько 
не интересовался колошями и съ равнымъ 
отвращешемъ относился и къ безумнымъ 
авантюрамъ въ роде мексиканской, и къ 
такимъ плодотворнымъ предпр1ятамъ, 
какъ завоеваше Кохинхины. Такое отно- 
ш ете общества не осталось безъ вл1яшя 
на правительство, которое сначала, по 
крайней мере временами, обнаруживало 
некоторую предпршмчивость, а потомъ 
сделалось столь же нер-Ьшительнымъ и 
боязливымъ, какъ его предшественники.

Около 1870 года французсюя колоши,, 
считая Алжиръ и состоявшая подъ фран- 
цузскимъ протекторатомъ части Океанш и 
Камбоджи, занимали пространство при
близительно въ 700.000 кв. килом, съ 
населешемъ въ 6 миллюновъ человЪкъ 
слишкомъ. Оне стоили, въ смысле расхо- 
довъ на управлен1е, охрану и суверени- 
тетъ, около 100 миллюновъ въ годъ, но 
зато оне питали торговлю въ 600 мил
люновъ, и на две трети— съ Франщей. 
ОбмЪнъ судовъ и товаровъ между ихъ 
портами и портами метрополш составлялъ 
по количеству тоннъ десятую часть всей 
французской навигацш. Въ то время, какъ 
Алжиръ былъ подчиненъ общей таможен
ной системе съ пониженнымъ тарифомъ 
на ввозъ иностранныхъ товаровъ, наибо
лее нужныхъ для его развита, колонш 
въ собственномъ смысле слова постепенно 
освобождались отъ стараго колошальнаго 
договора и приближались къ полной сво_~
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бодЬ торговли. Алжиръ былъ подчиненъ 
военному министру, колонш—морскому. 
Ни первый, ни послЪдшя не имЪли пред
ставителей въ парламент^. Алжиръ, Ан- 
тильсше острова и Реюшонъ управлялись 
сенатскими постановившими; они имЪли 
свои генеральные советы, причемъ ал- 
жирскШ сталъ выборнымъ лишь подъ ко- 
нецъ второй импер1и (декретъ 11 шня 
1870), а генеральные советы Антиль- 
скихъ острововъ и о. Реюшонъ назнача
лись посредственно или непосредственно

губернаторомъ. Проч1я колоши, гдЪ не 
было никакихъ мЪстныхъ собранш, упра
влялись декретами, а администрашя ихъ 
была всецело подчинена губернатору. 
Подобно тому, какъ губернаторъ Алжира 
назначался изъ числа маршаловъ или ге- 
нераловъ, губернаторами колоны были 
адмиралы и вообще высипе чины морского 
ведомства; Фэдэрбъ, бывшш инженернымъ 
офицеромъ сухопутной армш, предста- 
влялъ собою почти единственное исклю- 
чен1е.
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Г л а в а  У.

Колонш  и подданства Соединеннаго королевства.
1848— 1870.

I. — Метропсшя и колоши съ 
1848 по 1870 г.

Парламентски режимъ въ колошяхъ.—
Либеральная п а р т  правила Англией съ 
1847 по 1866 г. съ двумя короткими пе
рерывами (1852 и 1858— 59) и загЬмъ 
снова съ 1868 до 1874 г. Въ этотъ пе- 
рюдъ она продолжала развивать то дело, 
которое начала даровашемъ Канаде вы- 
борнаго парламента. Канада съ 1840 г. 
располагала полнымъ составомъ парла- 
ментскихъ учрежденш, т.-е. представи- 
тельнымъ собрашемъ и ответственнымъ 
министерствомъ, которое теоретически 
должно было составляться изъ большин
ства этого собрашя. Парламентски строй 
былъ введенъ зат^мъ и въ другихъ ко
лошяхъ съ европейскимъ населешемъ. 
Представительное собрате, вполне или 
только частью выборное, было учреждено 
сначала (1842) въ Новомъ Уэльсе, затемъ 
въ остальныхъ колошяхъ Австралазш и 
въ 1853 г. въ Капской земле. Исполнитель
ная власть оставалась въ рукахъ чинов- 
никовъ, подчиненныхъ губернатору; на
чиная съ 1855 года въ четырехъ коло
шяхъ Австралазш и съ 1872 г. въ Кап
ской земле, она вверяется ответственно
му министерству, набираемому изъ парла-

ментскаго большинства. Контроль британ- 
скаго правительства по прежнему осу
ществляется губернаторомъ, которымъ 
часто является штатское лицо.

Организация самоуправлешя въ ко
лошяхъ соответствуетъ политическому 
идеалу либераловъ, для которыхъ авто- 
ном1я и эконом1я—два соответственныхъ 
поняНя. Метропол1я ничего не требуетъ 
отъ колоши, но обязываетъ ее взаменъ 
свободы держать въ равновесш свой бюд- 
жетъ. Колошямъ предоставляются все 
источники доходовъ, остававгшеся за Ан
т е й ,  особенно продажа земель. Но за
то оне должны сами нести издержки по 
общественнымъ работамъ, иммиграцш и 
народному просвещенш; единственное, 
что Англ1я считаетъ возможнымъ сделать 
для нихъ, это гарантировать ихъ займы. 
Въ конце изучаемаго перюда имъ пред
ложено было самимъ заботиться и о сво
ей обороне. Последше англшсюе гарни
зоны были отозваны изъ Новой Зеландш 
въ 1869 году, изъ Канады— въ 1871, и 
министерство колонш въ либеральномъ 
кабинете Гладстона заявило, что отныне 
метрополия не будетъ тратить на автоном
ный колонш ни пенса и что оне должны 
или совсемъ обходиться безъ войска, или 
содержать его на собственный счетъ.
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Разумеется, этотъ режимъ не распро
странялся ни на коронныя колонш, ко- 
торыя по прежнему управляются прямо 
англшскимъ правительствомъ по старо
му способу, ни на Капскую землю, где 
часто ведутся войны, ни на Индж, которая, 
благодаря возстанж сипаевъ, упраздне
н а  Компанш и Организацш прямого ко- 
роннаго управлешя, требуетъ отъ Англш 
и частой присылки войскъ,' и значитель- 
ныхъ расходовъ. Вся эта категор1я коло- 
нш стоить очень дорого и сильно обре- 
меняетъ бюджетъ имперш. Поэтому ли
беральные министры, особенно подъ ко- 
нецъ изучаемой нами эпохи, по свойствен
ной имъ. бережливости, стараются по
ложить конецъ какъ войнамъ, такъ и 
лрисоединенж новыхъ владенш.

Потокъ эмиграцш.— Мы видели раньше, 
что англшское правительство испробова
ло несколько способовъ, чтобы заселить 
свои колоши, и въ конце-концовъ оста
новилось на плане Уэкфильда. Для осу- 
ществлешя этой системы британскому 
правительству пришлось оставить за со
бою право собственности и продажи зе
мли въ колотяхъ. Оно установило мини
мальную продажную цену. Обязанность 
инкассировать деньги, получаемый съ про
дажи земельныхъ участковъ, и оплачи
вать перевозку чернорабочихъ и масте- 
ровыхъ была возложена на Emigration 
Commissioners, имевшихъ пребываше въ 
Лондоне. Наряду съ этой правительствен
ной администращей образовалось и не
сколько частныхъ компанш (напримеръ, 
южно-австралийская и ново-зеландская), 
который получали отъ государства боль
ная земельный концессш и крупную ссу- 

’ду или даже несколько ссудъ и обра
щали эмиграцж по способу Уэкфильда въ 
торговое предпр1ят1е съ целью обогаще- 
шя своихъ акцюнеровъ. Были еще и дру- 
пя попытки содействовать эмиграцш, но 
по- ничтожности своихъ результатовъ оне 
не заслуживаютъ внимания.

Свободные эмигранты направлялись,

разумеется, въ населенный уже страны 
и выбирали кратчайиая дороги. Они мас
сами устремлялись въ Канаду и Соеди
ненные Штаты. Применеше системы Уэк
фильда и учреждение после 1831 года 
эмигращонной кассы и эмигращонной 

! канцелярш имели целью именно отвлечь 
| къ Австралазш и Капской земле часть 
I потока, вливавшагося въ Северную Аме- 
I рику. Попытка удалась. Съ 1837 до 1872—  

последняго года своей деятельности—ко
миссары по переселенческимъ деламъ пе
реправили 369.961 чел. въ Австрапж и 
14.531 въ Капскую землю. Общая цифра 
эмигрантовъ изъ Соединеннаго королев
ства возрастаетъ прогрессивно съ 23.000 
въ среднемъ ежегодно передъ 1830 г. до
100.000 между 1840 и 1846 г. Белое на- 
родонаселеше колонш, составлявшее въ 
1783 г. 50.000 человекъ, возрастаетъ до 
полутора миллюновъ. Такимъ образомъ 
Анппя еще не вполне вознаградила себя 
за потерю народонаселешя Соединенныхъ 
Штатовъ.

Около 1847 года невзгоды, постигиня 
Ирландш, вызвали значительный приливъ 
населешя въ Канаду. Въ 1845 году на
пала болезнь на картофель; урожай по- 
гибъ, и ирландское население постигъ 
страшный голодъ (1846— 47). Голодаклще 
питались травою и мхомъ, собирали от
бросы въ городахъ; на дорогахъ находили 
трупы ирландцевъ, умершихъ съ голоду; 
множество ирландцевъ уехало въ Аме
рику. Въ 1846 году на общее число
130.000 эмигрантовъ изъ Соединеннаго 
королевства ирландцевъ насчитывалось 
110.000; число эмигрантовъ-ирландцевъ

I возросло въ 1847 году до 218.000 и, воз- 
| растая въ постоянной прогрессии (исклю

чая 1848 г.— 188.000), достигло въ 1851 
: году 255.000 (при общемъ количестве пе- 

реселенцевъ 336.000 чел.). Въ 1847 году 
была сделана попытка направить потокъ 
ирландской эмиграцш въ Канаду. Несча- 
стныхъ ирландцевъ набивали, какъ сель
дей въ бочку, на всякаго рода суда;
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предприниматели перевозили ихъ на раз
валивающихся корабляхъ, безъ лккарствъ, 
безъ врача; почти въ каждой партш обна
руживалась чахотка, заразныя болезни, 
лихорадка: болке 16% эмигрантовъ уми
рали на судахъ или въ карантинахъ, въ 
которыхъ ихъ выдерживали по прибытии. 
Канадское правительство, филантропиче- 
стя  и. религюзныя общества оказывали 
помощь эмигрантамъ, но она была не
достаточна въ виду многочисленности по- 
слкднихъ. Въ ближайлпе заткмъ годы 
ирландсюе эмигранты направлялись пре
имущественно въ Соединенные Штаты. 
Туда же явилась потомъ и часть уцклкв- 
шихъ эмигрантовъ 1847 года.

Едва началъ слабеть потокъ ирланд
ской эмиграцш, какъ открьте золотыхъ 
залежей въ Австралш привлекло главную 
массу переселенцевъ въ эту часть секта. 
Сюда стекались эмигранты изъ вскхъ 
частей западнаго Mipa, но главнымъ обра- 
зомъ изъ Соединеннаго королевства. 
Общее количество британскихъ эмигран
товъ возросло съ 248.000 въ 1848 году, 
который былъ отмкченъ небольшимъ по- 
нижешемъ, до 370.000 въ 1852 году, ма- 
ксимальномъ по числу эмигрантовъ. Даль- 
нкйшш перюдъ не былъ ознаменованъ ни 
какимъ-либо крупнымъ кризисомъ въ 
Англш, ни появлешемъ сильной приман
ки въ колошяхъ. После 1854 года, когда 
увеличено было число рекрутовъ, вербуе- 
мыхъ въ армш, количество эмигрантовъ 
упало до 150.000; въ 1861 г. оно упало 
до 65.000, но заткмъ повысилось и съ 
1871 г. стало сильно возрастать.

Въ общемъ съ 1846 по 1870 г. Сое
диненное королевство покинули болке
4.600.000 эмигрантовъ (противъ 1.600.000 
за время съ 1815 по 1846). Эта эмигра- 
щя значительно увеличила народонаселе- 
Hie Канады и Австралазш, но еще въ го
раздо большей степени принесла пользу 
Соединенному королевству.

Въ виду успкховъ свободной эмиграцш 
государственная пришла въ упадокъ, а

потомъ и совскмъ была заброшена. Ко
миссары по переселенческимъ дкламъ 
функцюнировали еще до 1873 года, когда 
ихъ должность была упразднена. Но ихъ 
касса оставалась почти пустою съ ткхъ 
поръ, какъ метропол1я передала автоном- 
нымъ колошямъ право продажи обще- 
ственныхъ земель (1855). Колонш могли 
по произволу употреблять суммы, выру- 
чаемыя съ этой продажи, на поощреше 
эмиграцш или на друпя нужды. Некото
рый изъ нихъ основали переселенчесшя 
агентства въ Лондоне. Но такъ какъ про
мышленность все болке развивалась, то 
капиталисты были противъ эмиграцш. 
Когда въ Лондонъ прибыли делегаты съ 
Новаго Уэльса для устройства переселен- 
ческаго бюро (1861), одинъ промышлен- 
никъ сказалъ имъ: „Вместо того, чтобы 
отнимать у насъ рабоч1я руки, почему бы 
вамъ не воспользоваться опять каторж
ными?" Объ эту эпоху въ руководящихъ 
классахъ восторжествовали теорш ман
честерской школы, и эмигращя, какъ и 
большая часть колошальныхъ дклъ вооб
ще, была предоставлена на произволъ 
свободно дкйствующихъ „естественныхъ 
законовъ".

Паръ и электричество.— Какъ разъ въ 
ту эпоху, когда колонш сделались авто
номными, устанавливается пароходное 
сообщеше и прокладываются телеграфные 
кабели; и то, и другое позволяетъ имъ 
быстрее и чаще сноситься съ метропо
лией. Первыми пароходными лишями изъ 
Англш въ колонш были тк, который 
обслуживали Австралш и Канаду: та воз
никла въ 1852 году, эта— въ 1853. Пер- 
вымъ подводнымъ кабелемъ на далекое 
разстояше былъ кабель, проложенный въ 
1858 году между Ирландией и Скверной 
Америкой. Когда онъ порвался, то въ 
1866 году была сделана вторая попытка, 
и съ отличнымъ успкхомъ. Въ настоящее 
время век колонш, кромк Фальклэндскихъ 
острововъ (обслуживаемыхъ немецкой ли
шен Гамбургъ-Вапьпарайзо), соединены
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съ метропешей правильными пароходны
ми рейсами. Прорьте Суэцкаго канала, 
оконченное въ 1869 году, сблизило Ан- 
глш съ Инд1ей и Австрал1ей. Все круп
ный колон1и связаны съ Лондономъ под
водными кабелями, и большинство океан- 
екихъ кабелей вообще принадлежитъ ан- 
глШскимъ компашямъ.

Паръ и электричество оказали боль
шое вл1яше на колошальную политику. 
Около 1848 года губернаторы далекихъ 
колошй лишь изредка получали депеши 
отъ министра; правительство принуждено 
было предоставлять имъ широкую инищ- 
ативу и легко могло быть противъ своей 
воли вовлекаемо ими въ войны, захваты 
и столкновешя съ колонистами. А около 
1870 года министръ самъ руководить ко- 
лон!альнымъ управлешемъ до мелочей, и 
скоро будутъ говорить, что ИНД1Я и 
колонии управляются по телеграфу изъ 
Доунингъ Стрита.

П.—АнглШское владычество въ 
Северной Америк^ до учреждешя 
Dominion of Canada (1847—1867).

Въ 1847 году англшеюя владЪшя въ 
Северной Америке состояли изъ: 1) пяти 
колошй—Канады, Новаго Брауншвейга, 
Новой Шотландш, острова Капъ-Бре- 
тонъ й Нью-Фаундлэнда; 2) территорш 
Компанш Гудсоновой бухты, обнимавшихъ 
весь с&веръ, центръ и западъ, включая 
те части, которыя ныне составляютъ 
автономныя колонш британской Колумбш 
и Манитобы.

Незадолго передъ этимъ была оффиць 
ально установлена граница между Соеди
ненными Штатами и Канадой. Въ 1842 г. 
установлена была граница между шта- 
томъ Мэномъ и колошей Новый Браун
швейге»; канадцы остались недовольны 
этимъ размежевашемъ и прозвали его 
Ашбертоновой капитуляшей (по имени 
англШскаго уполномоченнаго). Въ 1846 г. 
колонисты изъ Соединенныхъ Штатовъ за

шли на территорш по берегу Тихаго океана, 
на которую заявляла притязашя Компашя. 
Американцы хотели закрыть англичанамъ 
доступы къ Тихому океану, и образова
лась даже целая партия, выставившая на 
своемъ знамени: „54°40 или война!" На
чались переговоры, и границей былъ при
знаны 49°. Северная часть страны мало 
известна. Компашя не любитъ ни миссъ 
онеровъ, ни изсл'Ьдователей. До сихъ 
поры не найдены северо-западный про
ходы между Атлантическимъ и Тихимъ 
океанами. Единственная колошя, въ ко
торой заметна некоторая политическая 
жизнь,— Канада.

Торжество либераловъ и парламентскаго 
режима въ Канаде. — Одновременно съ 
введешемъ парламентскаго режима въ 
Канаде (1840) решено было изъ недо- 
веР1я къ французамъ слить обе старыя 
колоши: Нижнюю Канаду со столицей 
Квебекомъ,населенную колонистами фран- 
цузскаго происхождешя, и Верхнюю Ка
наду со столицей Торонто, населенную 
англичанами; отныне обе оне являлись 
лишь провинщями новой колоши Канада, 
и обе посылали въ парламенты, засе
давши въ Монреале, равное число де- 
путатовъ, несмотря на то, что народо- 
населеше Верхней Канады было меньше. 
Въ парламенте образовались две партш: 
■либеральная, въ большинстве француз
ская, и консервативная (тори), въ боль
шинстве англшекая. Въ первомъ парла
менте большинство было на стороне ли
бераловъ, но въ 1844 году, въ консер
вативное министерство Пиля, губерна
тору Меткафу удалось провести въ 
парламенты большое число тори, изъ 
среды которыхъ онъ и набралъ затемъ 
министровъ. Либералы, после многолет- 
нихъ усилш, соединивъ наконецъ подъ 
своимъ знаменемъ большинство депута- 
товъ, нанесли поражеше министерству; 
но губернаторы отказался дать отставку 
последнему, и возникъ конфликты по 
вопросу о томъ, должно ли канадское
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министерство выходить въ отставку, ко
гда противъ него высказывается боль
шинство. Губернаторъ Меткафъ быль 
-замЪщенъ лордомъ Эльджиномъ, который 
прибыль въ 1847 году, какъ разъ въ то 
время, когда въ А н т и  власть перешла 
къ либераламъ. Лордъ Эльджинъ устро- 
илъ новые выборы, давиле либераламъ 
54 полномочия противъ 20, и затЪмъ со
ставили кабинетъ изъ представителей 
большинства. За Канадой были оконча
тельно утверждены прерогативы парла
мента (1847— 48). Лордъ Эльджинъ про
водили примирительную политику, бла- 
гопр1ятную для франко-канадцевъ, и впер
вые было разрешено пользоваться фран
цузскими языкомъ въ парламентскихъ 
претяхъ. Въ 1849 году лордъ Эльджинъ, 
открывая сессш, произнеси тронную речь 
по-французски. Была дарована амниопя 
всЪмъ лицами, причастными къ возста- 
нш  1837— 38 гг. Тори были крайне не
довольны этими M -feponp iHTiBM H, и ихъ 
раздраженёе достигло крайней степени, 
когда парламентъ постановили выдать
2.500.000 франковъ въ вознагражденёе 
обитателями Нижней Канады, пострадав
шими отъ возсташ'я 1837— 38 гг. Тори 
заявляли, что это является наградой за 
мятежи, и оказали сильнейшую оппозицш 
этому предложенш въ монреальскомъ 
парламенте, а когда оно прошло и было 
утверждено губернаторомъ.англшсше кон
серваторы подняли мятежи въ Монреале; 
-зданёе парламента подверглось нападешю 
и было сожжено, жилища вождей либе
ральной партш разграблялись въ течете  
несколькихъ дней; въ лорда Эльджина, 
пытавшегося возстановить порядокъ, бро
сали камни, его жену оскорбили (1849). 
Губернаторъ решили перенести место- 
пребываше парламента въ Торонто, а на 
ближайшую сессно —въ Квебекъ. Канад
ские тори обратились къ англшскому пар
ламенту съ петищей о томи, чтобы они 
не утверждали закона о вознаграждена; 
но этотъ законъ, поддерживаемый либе- |

ральнымъ кабинетомъ Ресселя, были при- 
нятъ парламентомъ и санкцюнированъ 
королевой. Этими закончился бурный 
кризисъ, начавшшся въ 1837 году.

Политичесшя партш въ Канаде.— Следо
вавшее затемъ годы были заняты спорами 
о реформахъ, за который ратовали либе
ралы. Въ программу, выработанную въ 
1847 году ихъ главной организащей, Кон- 
ститущоннымъ союзомъ для проведетя 
реформъ и прогресса, входили: ответ
ственность министровъ, избирательная 
реформа, свобода торговли и свобода на- 
вигацш по реке св. Лаврентёя, наконецъ, 
понижете продажной цены на коронныя 
земли. Главныя силы либераловъ, или 
синихъ, находились въ Квебеке и Нижней 
Канаде, но у нихъ были сторонники и 
среди депутатовъ Верхней Канады. Отъ 
ихъ партш отделилась крайняя левая, 
либералы-демократы, или красные, требо
вавшее всеобщаго голосовашя и уничто- 
женёя десятинныхъ сборовъ; единствен- 
нымъ депутатомъ краснъгхъ былъ сначала 
одинъ изъ вождей франко - канадскаго 
движетя 1837 года, Папино; на выбо- 
рахъ 1854 года онъ не выставилъ своей 
кандидатуры, уступивъ место более мо- 
лодымъ деятелямъ.

Старая англшская партея въ Верхней 
Канаде подразделяется такъ же, какъ и 
старая французская партёя; крупнейшими 
двумя группами являются консерваторы', 
къ которымъ примыкаетъ небольшое чис
ло французскихъ консерваторовъ, и ли
бералы, находящееся въ союзе съ синими', 
особнякомъ возникаетъ серая партёя 
{clear grit), насчитывающая въ 1850 году 
пять депутатовъ; серые опираются на 
шотландскихъ пресвитерёанцевъ, руково
дятся почти тою же программой, что 
красные, и заодно съ ними въ 1854 году 
требуютъ упразднешя сеньерёальной за
висимости, отмены десятинъ, доступа въ 
общественный школы для всехъ вероис- 
поведанш, ежегоднаго созыва парламен
та, тайнаго голосоватя въ парламенте
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и выборности мировыхъ судей. Красные 
и сгьръге высказались въ 1849 и 1850 гг. 
въ пользу присоединешя къ Соединен- 
нымъ Штатамъ; въ то время обе эти 
парт1и вместе имели всего шесть депу- 
татовъ, а по м-fep-fe того, какъ число ихъ 
представителей возрастаетъ, он% стано
вятся лойялистами. Теперь партш уже 
не размежевываются такъ резко по двумъ 
языкамъ и двумъ провинщямъ. ОнЪ груп
пируются слЪдующимъ образомъ: 1) фран- 
цузсюе умеренные либералы, или cuuie, и 
англШсюе либералы, 2) англшсюе не
примиримые консерваторы, или тори, 
3) французсше демократы, или красные, 
наконецъ 4) англШсюе демократы, или 
сгьръге; посл-Ьдшя две партш обыкновен
но находятся въ союзе.

После реформъ 1854 года число пар
тш падаетъ до двухъ: 1) непримиримые 
тори Верхней Канады исчезаютъ; сише, 
осуществивъ свою программу, соединяются 
съ англшскими консерваторами, и эти 
две фракцш образуютъ вместе консерва
тивную партгю; 2) часть синихъ, крас
ные и серые образуютъ либеральную пар- 
т т , главное средоточ1е которой нахо
дится въ Верхней Канаде. Лидеры той 
и другой партш— лица англшскаго проис- 
хождешя: Макъ Набъ, зат^мъ Макъ До- 
нальдъ у консерваторовъ, Броунъ, по- 
томъ Мекензи у либераловъ. Консерва
торы защищаютъ равенство обоихъ пред- 
ставительствъ, стоятъ за протекцюнизмъ 
и относятся враждебно къ Соединеннымъ 
Штатамъ. Либералы требуютъ предста
вительства, пропорцюнальнаго количеству 
жителей (и, следовательно, сулящаго пе
ревесь Верхней Канаде), и ратуютъ за 
свободу торговли. Въ 1861 году одинъ 
изъ нихъ заявилъ, что онъ высказался 
бы за присоединеше къ Соединеннымъ 
Штатамъ, если бы не были удовлетво
рены требования его партш. Либералы 
располагали властью лишь два очень ко- 
роткихъ момента (1858 и 1862—3). Съ 
1854 по 1873 г. почти безпрерывно пра

вила консервативная коалищя. Ея вождь, 
Макъ Дональдъ, былъ главнымъ основа- 
телемъ Dominion’a.

Уничтожеше церковныхъ отрФзковъ и
отмена сеньер1альныхъ правъ (1854). Избира- 

! тельная и парламентская реформа.— Въ пар
ламенте, выбранномъ въ 1854 году, боль
шинство оказалось за секуляризащю зе
мель, выд-Ьленныхъ на содержаше духо
венства, и за уничтожеше феодальной за
висимости,—две реформы, давно стояв- 
цпя на очереди.

По конституцюнному акту 1791 года 
седьмая часть коронныхъ земель должна 
была быть выделена на содержаше про- 
тестантскаго духовенства. Вначале этими 
отрезками по закону могло пользоваться 
только англШское духовенство. Въ 1837 г. 
пресвитер1ане, которыхъ, благодаря им
миграции изъ Шотландш, накопилось въ 
колонш много, потребовали своей доли, 
и англшскш верховный судъ призналъ, 
что на выделенный земли им’Ьютъ право 
все протестантсюя исповедашя. Католики, 
на которыхъ этотъ д4,лежъ не распро
странялся, и демократы, какъ светская 
парта, потребовали секуляризац1и отр%з- 
ковъ. Англшское министерство Дерби 
(консервативное) въ течете нЪсколькихъ 
мЪсяцевъ задерживало эту меру. Нако
нецъ въ 1854 году церковные отрезки 
были секуляризованы въ пользу муни- 
ципалитетовъ, исключая тЪхъ рентъ и 
назначенш, которыя были распределены 
до 1848 года и которыя должны были 
остаться неприкосновенными до смерти 
пользующихся ими лицъ.

Вопросъ о сеньер1альныхъ правахъ 
касался только Нижней Канады, где 
происхождение его восходило ко време- 
намъ французской колонизацш. Потомки 
и наследники пришельцевъ, ставшихъ 
сеньерами въ XVII веке, сохранили пра
во собственности на землю и право иметь 
монопольный угодья, какъ печь для хле
ба, мельницу и пр. Крестьяне были ихъ 
держателями и уплачивали имъ за поль-
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зоваше землею ежегодную подать. Во- 
просъ объ уничтоженш сеньер1альныхъ 
правь стоялъ на очереди съ 1845 года. 
Англичане въ Верхней Канаде требовали 
полной и безусловной отмены ихъ; фран- 
цузсше сеньеры требовали, по крайней I 
мере, вознаграждешя. Одинъ изъ нихъ, 
Папино, крайнш демократъ, сдФлалъ въ 
парламенте такое заявлеше: „Я убежден
ный реформистъ въ отношенш необхо- 
димыхъ политическихъ переменъ, но за
коренелый консерваторъ въ деле сохра- 
нешя священнаго права собственности".

Вопросъ былъ решенъ путемъ компро
мисса. Въ 1854 году парламентъ, вопреки 
оппозицш Верхней Канады, ассигновалъ
2.600.000 ф. стер, изъ казенныхъ суммъ 
и 1.500.000 ф. стер, съ новыхъ налоговъ 
на выкупъ сеньер1альныхъ монополш, 
сеньер1альной пошлины въ */12 съ про
дажи земли и принадлежавшаго сеньеру 
права преимущественной покупки зе- 
мельныхъ участковъ. Выкупъ былъ об- 
легченъ новой ассигновкой, вотирован
ной въ 1859 году. Что касается позе
мельной подати и рентъ, то плателыци- 
камъ было дано право выкупить ихъ, 
но мнопе не пожелали воспользоваться 
этимъ правомъ. После этого произве
дена была поземельная перепись и установ- 
ленъ размерь земельныхъ податей и рентъ. 
Сеньеры сохранили право собственности 
лишь на те свои земли, который не на
ходились ръ пользовании у другихъ лицъ.

Въ 1866 году многочисленные и сложные 
законы Нижней Канады были сведены въ 
гражданское уложеше. Мы уже говорили 
о томъ, что Нижняя Канада сохранила 
те  законы и обычаи, которые господ
ствовали въ ней въ моментъ присоеди- 
нен1я къ Англш.

Изъ другихъ реформъ важнейшей яв
ляется избирательная и парламентская 
реформа, обещанная либеральной пар
ией. Въ 1853 году избирательный цензъ 
былъ пониженъ; демократы тщетно тре
бовали всеобщей подачи голосовъ. Въ

томъ же году число депутатовъ было 
увеличено съ 84 до 130. Обе провинцш 
сохранили равное число представителей, 
согласно принципу, установленному въ 
1840 году. Теперь это равенство оказа
лось выгоднымъ для Нижней Канады, 
такъ какъ перепись 1852 года обнару
жила, что наиболее населенной провин- 
щей сделалась Верхняя Канада. Поэтому 
нижне-канадцы стали теперь отстаивать 
равенство представительства, противъ ко- 
тораго они такъ горячо возставали, тогда 
какъ верхне-канадцы, особенно демократы, 
требовали— впрочемъ безуспешно— пред
ставительства пропорщональнаго числу 
жителей.

Въ 1856 году было установлено, что 
члены Законодательнаго совета (верхней 
палаты) впредь должны избираться. Но 
онъ не былъ обновленъ въ полномъ со
ставе; было решено, чтобы его члены 
сохранили свое зваше до смерти и чтобы 
ихъ заменили 48 новыхъ членовъ, кото
рые должны быть выбираемы чрезъ ка
ждые два года группами по двенадцати; 
этими членами могли быть лишь земле
владельцы, располагавлпе земельной соб
ственностью стоимостью свыше 2.000 лу- 
идоровъ. Въ 1860 году Законодательный 
советъ получилъ право избирать своего 
президента

Экономически прогрессе: общественный 
работы.—Либеральное правительство уста
новило умеренный таможенный тарифъ и 
предприняло обширныя работы въ видахъ 
улучшешя путей сообщешя. Канада, какъ 
и все автономный англшсюя колоши, 
сама распоряжается своей таможенной 
системой. Въ 1846— 49 гг. ея правитель
ство, следуя примеру Англш, узаконило 
свободу торговли и открыло реку С В .  

Лаврент1я для англшскихъ судовъ. Въ 
1850 году было закончено сооружеше 
сети большихъ каналовъ въ бассейне 
св. Лаврешпя. Въ 1847—51 гг. все глав
ные города были соединены между собою 
электрическимъ телеграфомъ. Въ 1850 г.
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былъ введенъ единообразный почтовый 
тарифъ между всеми английскими коло- 
шями Северной Америки. Первая же
лезнодорожная лишя была проведена въ 
1837 г. Въ 1851 г. Канада, Новая Шот- 
ланд1я и Новый Брауншвейгъ гаранти
ровали доходность важнейшихъ жел-Ьзно- 
.дорожныхъ линш. Канада были соедине
на железной дорогой съ Великими озе
рами (это быль зародышъ будущей транс
континентальной лиши) и съ Соединен
ными Штатами (1851), съ которыми ее 
уже до того соединила система каналовъ. 
Въ 1853 г. была вотирована субсид1я 
для учреждешя пароходной лиши между 
Канадою и А н тей . Торговля Канады за 
десять летъ возросла втрое. Народона- 
селеше, въ 1840 г. едва превышавшее 
миллюнъ, возросло къ моменту первой 
правильной переписи, въ 1851 г., до
1.848.265 человекъ, а въ 1861 г.—до 
2.506.000. Государственные доходы воз
росли съ 6.250.000 франковъ въ 1840 г. 
до 22.500.000 въ 1861, но и долгъ уде
сятерился благодаря займамъ на обще
ственный работы (30 милл. фр. въ 1840, 
280 въ 1861). Объединенная Канада сама 
по себе гораздо населеннее и богаче, не
жели все остальныя северо-американсюя 
колоши въ совокупности.

Отношешя къ Соединеннымъ Штатамъ.—  
Канада—земледельческая страна и, сле
довательно, должна продавать свои про
дукты какой-нибудь промышленной стра
не и взаменъ покупать у нея те про
дукты, которыхъ сама не производить. 
Вначале Канада вела торговыя сношешя 
преимущественно съ Соединенными Шта
тами. При либеральномъ правительстве 
отношешя между обеими странами были 
хороши. Въ 1849 г. оне заключили до- 
говоръ о взаимной выдаче преступниковъ, 
въ 1854—очень важный договоръ о тор
товой взаимности на десять летъ. Въ 
1851 г. открытие железной дороги изъ 
Канады въ Соединенные Штаты было 
-ознаменовано большими торжествами въ

Бостоне, въ которыхъ участвовали пре- 
зидентъ Соединенныхъ Штатовъ и гу- 
бернаторъ Канады. Казалось, торговые 
интересы неразрывно связывали между 
собою обе эти страны. Но спустя не
сколько летъ Соединенные Штаты начали 
сильно чувствовать конкурренщю, кото
рую делали канадсюе продукты ихъ соб- 
ственнымъ, а канадцы начали находить 
сбыть своимъ товарамъ въ Европе. Раз
личные инциденты Междоусобной войны 
повлекли за собою рядъ столкновенш 
между обеими странами. Въ 1861 году 
канадское судно было задержано амери- 
канскимъ военнымъ кораблемъ. Въ 1864 г. 
двадцать три сторонника Юга ограбили 
городъ Сентъ-Альбансъ и скрылись въ 
Канаду. Северные Штаты потребовали 
ихъ выдачи на основанш договора 1849 г.; 
Канада отказала, признавъ ихъ воюющей 
стороной; тогда американцы возбудили 
противъ нихъ процессъ передъ канад- 
скимъ судомъ за вооруженный грабежъ. 
Но судъ оправдалъ ихъ; довольно много 
сторонниковъ Юга скрывались въ Кана
де, и канадское общество высказывало 
сочувств1е делу южанъ. Въ отместку Се- 
веръ позволилъ фешямъ открыто гото
вить набегъ на Канаду. Въ числе фе- 
шевъ (ирландскихъ патрютовъ) насчиты
валось немало солдатъ и генераловъ, 
служившихъ передъ темъ въ американ- 
скихъ арм1яхъ. Они то составили заго- 
воръ съ целью свергнуть силою англш- 
ское владычество. Въ то время, какъ 
часть ихъ пыталась возмутить Ирландпо, 
остальные сосредоточились на южной 
границе Канады и въ 1866 году совер
шили набегъ на Фортъ-Эр1э (канадскш), 
увенчавшшся успехомъ. Они разсчиты- 
вали поднять ирландское, а можетъ быть 
и французское населеше Кавады; но ни
кто не шевельнулся, и они принуждены 
были отступить передъ англшскими вой
сками. Вторая попытка, сделанная въ 
1870 г., кончилась неудачей; третья, 
въ 1871, была разстроена вмешавши-
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мися на этотъ разъ американскими вой
сками.

Среди всЬхъ этихъ инцидентсшъ аме
риканцы заявили о своемъ нежелаши 
возобновить торговый договоры 1854 го
да; срокъ его истекъ въ 1866 году, по- 
слЪ чего об% смежный страны устано
вили другъ противъ друга покровитель
ственные тарифы. Въ отместку за неже- 
лаше возобновить договоры канадское 
правительство затрудняло выдачу разр-Ь- 
шенш американцамъ на ловлю рыбь: въ 
канадскихъ водахъ, куда имъ открыли 
доступы договоры 1818 года.

Федераф'я 1867 года (Квебекъ, Онтарю, 
Новая Ш отлавдя, Новый Брауншвейгъ).—  
Осложнешя, возникшая между Канадой 
и Соединенными Штатами, ускорили об- 
разоваше федерацш англшскихъ колонш 
въ Северной Америк^. Проекты союза 
возникъ еще въ 1847 г., а канадскому 
парламенту онъ былъ впервые предста
влены вь 1851 г. Въ 1858 г. Канада 
представила метрополш планы федера
цш, который однако пришлось оставить, 
такъ какъ онъ былъ отвергнуты морски
ми колошями. Наоборотъ, въ 1860 году 
аналогичное предложеше, сд-Ьланное Но
вой Шотланд1ей и Новыми Брауншвей- 
гомъ, было отвергнуто Канадой.

При наличныхъ услов1яхъ Канада была 
чрезвычайно заинтересована въ томъ, 
чтобы возобновить эти переговоры. Для 
того, чтобы сбывать свои продукты въ 
Европ-fe, она должна была войти въ со- 
глашеше съ приморскими колошями по 
вопросу о транзитЬ и нагрузк-Ь, такъ 
какъ р-Ька св. Лаврент1я, являющаяся 
единственной дорогой изъ собственной 
Канады по направленда къ Европ4>, часть 
года покрыта льдомъ. Другими доводомъ 
въ пользу федерацш была необходимость 
принять м4>ры противъ возможной по
пытки Соединенныхъ Штатовъ присоеди
нить къ ce6t Канаду. Между т-Ьмъ бри
танское правительство въ 1855 году изъ
явило намЪреше отозвать Т"Ь 12.000 ан

глшскихъ солдаты, которые стояли гар
низонами въ КанадЪ. Поэтому Англш бы
ло очень на руку, чтобы образовалась 
федерация колонш, которая бы распола
гала собственной милищей и сама несла 
расходы по своей оборон-Ь. Такимъ об- 
разомъ, проекты, предложенный Канадою, 
былъ одобрены въ ЛондонЪ. Переговоры 
начались въ СФверной Америк-Ь 1 сен
тября 1864 г., когда, по почину губер
натора Канады, была созвана конферен- 
щя въ Чарлоттаун-Ь, перенесенная зат-Ьмъ 
въ Квебекъ. ЗдЬсь были представители 
отъ Канады, Новой Шотландш, Новаго 
Брауншвейга и о-ва Капъ-Бретонъ; ка
ждая колотя располагала однимъ голо- 
сомъ, кром^ Канады, располагавшей дву
мя. Зд4>сь были установлены основные 
пункты проекта, именно: что союзы бу- 
детъ федеральнымъ и что планы его 
долженъ быть въ слЪдующемъ году пред
ставлены колошальнымъ парламентамъ. 
Въ Канад-Ь противъ союза высказались 
только демократы, боясь утонуть въ со- 
юзномъ парламент^.; впрочемъ, они не 
разделяли вражды консерваторовъ къ 
Соединеннымъ Штатамъ. Канадские фран
цузы поголовно высказались за проекты, 
подъ тЪмъ услов1емъ, чтобы былъ рас
торгнуты союзы между обеими Канадами 
и чтобы католической и французской 
провинцш Нижней Канад^ было обезпе- 
чено отдельное существование; они боя
лись какъ-разъ того самаго, чего хотЪли 
демократы, именно сохранения этого со- 
юза подъ услов1емъ пропорцюнальнаго 
представительства. Решено было возста- 
новить д%леше, какое существовало до 
1840 года. Бывшая Нижняя Канада по
лучила назваше провинцш Квебекъ, Верх
няя— провинцш Онтарго; каждая изъ нихъ 
имЪла отнын-Ь свой особый парламенты 
и свое министерство; имя Канада обо
значало теперь всю федерацш. Планы фе
дерации былъ приняты въ канадскомъ 
парламент^. большинствомъ 91 голоса 
противъ 33.
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Что касается приморскихъ областей, 
то здесь дЪло не обошлось безъ труд
ностей. Палаты о-ва Принца Эдуарда и 
Новой Шотландш высказались противъ 
проекта; o6iyie выборы, произведенные 
въ 1865 г. въ Новомъ Брауншвейг!, и 
Нью - Фаундленд-Ь, обнаружили враждеб
ное отношеше къ идее федерацш. Но въ 
концЪ-концовъ консервативному министру 
Новой- Шотландш, сэру Чарльзу Тёпперу, 
удалось увлечь либераловъ и провести 
проектъ наперекоръ народной партш. Но
вый Брауншвейгъ также примкнулъ’ къ 
федерацш. Новая Шотланд1я располагала 
наилучшими гаванями и наибольшими 
количествомъ торговыхъ кораблей, поче
му канадцы всего больше желали залу
чить эту колонш. Она насчитывала 370.000 
жителей, тогда какъ въ Новомъ Браун
швейг!. ихъ было едва 200.000.
- Въ конце 1866 года делегаты вс!хъ 
четырехъ колонш собрались въ Лондоне, 
чтобы совместно съ англшскими мини
страми обсудить окончательный проектъ. 
Актъ конфёдерацш былъ одобренъ пар
ламентами и утвержденъ королевою въ 
марте, обнародовали 22 мая и вступили 
въ силу 1 шля 1867 г.

По этому акту федеращя образуется 
изъ четырехъ вышеназванныхъ колонш, 
къ которыми могутъ примкнуть съ ихъ 
соглашя и друпя, называется Dominion 
o f  Canada .и управляется парламентомъ, 
состоящими изъ двухъ палатъ; парла- 
мёнтъ долженъ заседать въ недавно ос- 
нованномъ городе Оттава, который ко
ролева за несколько лЪтъ передъ тЪмъ 
назначила мЪстопребывашемъ правитель
ства собственной Канады.

Нижняя палата, называемая House o f 
Commons, какъ въ Англш, состоять изъ 
181 (теперь 213) депутатовъ, избирае- 
мыхъ по пропорц1ональной системе, но 
съ такими разсчетомъ, чтобы на провин
цию Квебекъ (бывшую Нижнюю Канаду, 
католическую и французскую) всегда при
ходилось 65 депутатовъ, какъ до 1867

года. Избирателями являются землевла
дельцы съ доходомъ въ 1.500 франковъ 
для городовъ и въ 750 для сельскихъ 
местностей. Выборы производятся тай
ными голосовашемъ (австралшская систе
ма). Депутаты избираются на пять лети 
и получаютъ вознаграждение (последнее 
существовало уже въ 1840 г.).

Верхняя палата, называемая, какъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ, сенатомъ, со
стоять изъ 72 членовъ: по 24 отъ Кве: 
бека и Онтарю, и по 12 (теперь 10) отъ 
остальныхъ двухъ колонш; они назна
чаются пожизненно короной изъ числа 
землевладельцевъ въ возрасте свыше 
30 лети и располагающихъ земельной 
собственностью въ представляемой ими 
провинцш ценою не ниже 20.000 фран-

■ I

ковъ.
Министерство (Еанадш й тайный со- 

вгьтъ) состоитъ изъ перваго министра й 
14 другихъ министровъ, назначаемых!» 
губернаторомъ отъ имени короны. Они 
всегда избираются изъ среды большин
ства.

Генералъ-губернаторъ назначается ко
ролевою изъ числа высшихъ сановниковъ 
и получаетъ жалованье изъ канадской 
казны (250.000 фр. въ годъ). Онъ назна- 
чаетъ вице-губернаторовъ и судей, имЪ- 
етъ право смягчать судебные приговоры 
И налагать veto на постановлешя парла
мента, но последнее—лишь въ тЪхъ слу- 
чаяхъ, когда затронуты интересы Ан
глш.

Въ составе канадской администрации—- 
только два англичанина: упомянутый сей- 
часъ генералъ - губернаторъ и началь
ники милицш, также назначаемый коро
левою. Милищя состоитъ изъ волонте- 
ровъ-канадцевъ. Итакъ, за исключешемъ 
двухъ членовъ, весь оффищальный пер- 
соналъ Dominion’a и каждаго изъ шта- 
товъ состояли изъ канадцёвъ.

Каждый изъ четырехъ штатовъ сохра
нили свой парламентъ, избираемый по 
цензитарной системе и состоящш изъ
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двухъ палатъ, законодаеельный советы, 
назначаемый короною, выборное законо
дательное собран1е (кроме OHTapio, у ко- 
тораго только одно выборное собраше), 
министерство, формируемое изъ членовъ 
большинства, и вице-губернатора, распо- 
лагающаго—конечно, въ меньшихъ раз- 
Mtpaxb— тою же компетенЩей, что и ге- 
нералъ-губернаторъ.

Каждый штатъ сохранилъ надзоръ надъ 
прямыми налогами,муниципаЛьнымъупра- 
влешемъ, торговлей спиртными напитка
ми, местными общественными работами, 
народнымъ образовашемъ, судопроизвод- 
ствомъ въ первой инстанцш и тюрь
мами.

Федеральные парламентъ й министер
ство вЪдаютъ все, что относится до тор
говли и таможенъ, навигащи, рыбной 
ловли, почты, путей сообщешя, apMiH и 
флота, индЪйцевъ, монетнаго дела, бан- 
ковъ, уголовнаго уложешя, переписей, 
натурализащи и эмигращи, продажи и 
предоставлешя въ пользоваше обществен- 
ныхъ земель. Федеральное правительство 
приняло на свой счетъ долги всЪхъ че
тырехъ колонш. Сверхъ того, оно еже
годно выдаетъ каждому штату субсидш 
на покрьгпе издержекъ по местному упра- 
вленш. Это фактически—тотъ же режимы, 
который существуетъ теперь въ Север
ной Америке и Швейцарш; но федераль
ная власть въ Канаде съ самаго начала и 
шире, и лучше определена, чемъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ и Швейцарш.

III.—Пять аветралш екихъ коло- 
шй и Тасмашя.

Австрал1я до 1851 г . — Колоши Викто- 
pia.— Важнейшей колошей является здесь 
Новый Южный Уэльсъ. Въ немъ насчи
тывалось въ 1851 году 360.000 жителей 
и 15 миллюновъ овецъ. Южная часть Но- 
ваго Уэльса, округъ Портъ-Филиппъ, 
былъ отделены отъ него въ 1851 году 
и образованы независимую колонш В ик-

торт. Этотъ округъ былъ изследованъ 
въ 1803 году по распоряженш сидней- 
скаго губернатора. Экспедищя вошла въ 
бухту Портъ-Филиппъ и обследовала ея 
берега, но нашла, что они мало снаб
жены пресной водою. Начальникъ экспеди- 
цш заявилъ, что этотъ край годится разве 
только для кенгуру; между темы здесь 
суждено было возникнуть Мельбурну. Экс- 
педищя 1803 года отправилась затемъ на 
Тасманш, где и основала первый англш- 
скш поселокъ, а Портъ-Филиппъ еще бо
лее двадцати летъ оставался пустын- 
нымъ. Между 1824 и 1831 гг. сюда пе
реселилась горсть колонистовъ, частью 
съ Тасманш, частью съ Лебяжьей реки, 
куда они прибыли съ злополучной экспе- 
дищей Пиля. Все они занялись- с.ко,то- 
водствомъ или хлебопашествомъ, не по
купая земли. Но туты вмешался сидней- 
скш губернаторы. Въ 1838 году онъ -по- 
слалъ полицейскш отряды въ Портъ-Фи
липпъ, приказаны продавать землю съ 
торговъ согласно съ закономъ и распо
рядился о постройке тюрьмы и здашя 
суда. Такъ былъ основаны Мельбурнъ. 
Народонаселеше края стало быстро уве
личиваться: съ 10.000 чел. въ 1840 году 
оно возросло до 77.000 къ моменту от- 
делешя Викторш въ 1851 году. По ко
личеству жителей Виктор1я была тогда 
второй колошей Австралш. Съ самаго 
своего возникновешя она получила зако
нодательный советы, частью выборный-

Южная Австрал1я обладала теми же 
представительными учреждешями съ 1850 
года. Колонизацюнная компашя, доста
вившая въ эту страну первыхъ поселен- 
цевъ, долго еще владела здесь рентами 
и землями, но уже не играла никакой 
активной роли.

Западную Австралш, после неудачнаго 
опыта 1829 года, колонизовала въ 1838 г. 
компашя, подобная южно-австралшской, 
но безъ большого успеха. Въ 1840 году 
здесь было всего только 2.300 белыхъ. 
Главный городъ Пертъ, основанный въ
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1829 году, представляли собою не что 
иное, какъ группу шалашей. Компашя 
не желала иметь дело съ каторжными, 
но колонисты требовали ихъ, и это тре- 
боваше было удовлетворено въ 1850 году, 
когда ссылка была отменена уже почти 
всюду. Доставка каторжныхъ лежала на 
обязанности метрополш.

Изследоваше внутреннихъ степей и 
пустынь начали выходцы изъ' Новаго Юж- 
наго Уэльса, перешедипе чрезъ Голубыя 
горы, и колонисты, утвердивипеся въ 
-южной Австралш. Въ 1836 году было за
кончено изучеше водной сети Мёррея. 
Съ 1839 по 1840 г. Эйръ, выйдя изъ 
южной Австралш, открылъ соленое озеро, 
носящее его имя, прошелъ съ востока 
на западъ великую безлесную равнину и 
установили, что внутреншя части южной 
и западной Австралш представляютъ со
бою пустыню, - лишенную дождей и род- 
никовъ. Съ 1844 по 1845 г. Лейхардтъ 
впервые прошелъ поперекъ материка 
отъ побережья Квинслэнда до залива 
Карпентария и убедился, что этотъ край 
не такъ безводенъ и пустыненъ, какъ 
предполагали. Въ 1847 году онъ снова 
выступили въ путь съ восточнаго берега 
въ сопровождена каравана лошадей, на- 
груженныхъ водою и пров1антомъ, • соби
раясь пересечь материки по самой боль
шой его ширине, но потеряли всЬхъ ло
шадей и умеръ отъ жажды въ централь
ной пустыне.

Ванъ-Дименова земля привлекала мно- 
гочисленныхъ поселенцевъ, такъ какъ она 
не такъ суха и знрйна, какъ Австрал1я. 
Въ 1850 году она насчитывала 70.000 
•обитателей и по количеству народона
селения следовала непосредственно за 
Виктор1ей. Пропорцюнально размерами 
■острова она была населена гуще, чЪмъ- 
какая-либо часть Австралазш; неудиви
тельно поэтому, что въ ту эпоху Ванъ- 
Дименовой земле пророчили более блестя
щую будущность, нежели Новому Уэльсу 
и Викторш. Туземцы, число которыхъ со

кратилось до 200 и которые въ 1834 году 
были выселены на сосЪдше островки, 
быстро исчезали; послЪднш мужчина 
умеръ въ 1862 году, последняя женщина— 
въ 1876. Колонисты давно уже требовали 
себе представительныхъ учрежденш по 
образцу существовавшихъ въ Новомъ 
Южномъ Уэльсе и прекращения ссылки, 
сильно тяготившей ихъ, такъ какъ рас
ходы по перевозке каторжныхъ покры
вались изъ ихъ бюджета. По первому 
пункту ихъ удовлетворили въ 1850 г., 
по второму—въ 1853-мъ. Реформирован
ная колошя приняла новое имя—Тае-’ 
маши.

Населенныя части Австралш были въ 
то время исключительно земледЪльче- 

- скими местами: жители занимались пре
имущественно разведешемъ тонкорунныхъ 
овецъ и производствомъ хлеба (южная 
Австралия). Въ законодательныхъ собра- 
шяхъ первенствовали крупные овцеводы. 

-■Когда открыто было золото, въ Австралш 
хлынулъ потокъ эмигрантовъ, города 
вдругъ выросли, мастеровыхъ стало боль
ше, чФмъ земледЪльцевъ, общество и 
учреждешя демократизировались. Это—  
коренной переворотъ, начавшшея после 
1851 г. и продолжающшея до се л-Ь.

Золотой пер1одъ.— О существовали въ 
Австралш золотыхъ мФсторожденш знали 
и до 1851 года. Десять л%тъ назадъ одинъ 
протестантскш пасторъ нашелъ золото 
въ Новомъ Уэльсе и сообщилъ о своемъ 
открытш правительству, которое попро
сило его сохранить д-Ьло въ тайне, боясь, 
чтобы не возникло волнешя и чтобы жи
тели не побросали своей работы. Откры- 
T i e  1841 года было подтверждено даль
нейшими находками, и англшекое прави
тельство прислало геолога, чтобы онъ 
произвели разведки. Въ 1851 году къ 
этому геологу явился австралШскш коло- 
нистъ, представившш ему несколько са- 
мородковъ и вызвавшшея указать место 
залежей за вознаграждеше. Этотъ коло- 
нистъ только что вернулся изъ Калифор-
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ши, куда -Ьздилъ искать золото; онъ за- 
метилъ, что месторождения золота въ 
КаЛифоршй разительно схожи съ извест
ными участками въ Новомъ Уэльсе, вер
нулся въ колошю и действительно скоро 
нашелъ золото. Его открытие подтверди
лось, и ему было выдано вознаграждеше; 
правительство дозволило поиски и начало 
продавать свидетельства на право добы
вали золота. Открытый такимъ образомъ 
золотоносный районъ обнималъ бассейнъ 
верхняго Маккари, притока Мёррея; его 
средоточ1емъ былъ городъ БатГерстъ. Въ 
августе 1851 года изъ Австралш было 
уже вывезено золота на 17 миллюновъ.

Это было еще только начало золотого 
перюда. Въ октябре 1851 года были от
крыты залежи на горе Александръ, въ 
Вйкторш, неподалеку отъ Мельбурна, сде- 
лавпняся вскоре главнейшимъ притяга- 
тельнымъ -пунктомъ. Ихъ -средоточЮмъ 
былъ Балларатъ. Къ декабрю 1851 года 
они доставили золота уже на 12V2 милг 
франковъ. Золото находятъ здесь въ на
носной земле, наполняющей бывшая русла 
рекъ; чтобы добыть его, искатели выка- 
пываютъ ямы, промываютъ землю и пе- 
сокъ и просеиваютъ его; ихъ называютъ 
диггерами (землероями). Для добывашя 
золота не нужно ни машинъ, ни доро- 
гихъ приборовъ; нужны только счастье и 
удача. Разсказывали, что одинъ скуотеръ 
случайно нашелъ самородокъ въ 100.000 
фр., крупнейшш изъ всехъ когда-либо 
найденныхъ.

-Новое народонаселеше.— Подобные раз- 
сказы вызывали золотую лихорадку, не 
уступавшую по силе калифорншской. 
Изъ Европы и Америки стекались иска
тели въ Батгерстъ и Балларатъ. До сихъ 
поръ Австрал1я привлекала такъ мало 
эмигрантовъ, что англшсше комиссары 
направляли въ нее большую часть субси- 
дируемыхъ поселенцевъ. Въ 1852— 54 гг. 
это отношение изменилось: на 224.000 воль- 
ныхъ эмигрантовъ въ Австралш прибыло 
только 46.373 субсиДируемыхъ. Въ самой

стране народонаселение отхлынуло изъ 
земледельческихъ местностей въ: золото
носный. Въ январе 1852 г. несколько коло- 
нистовъ съ Тасмаши после восьминёдель- 
наго золотоискательства- въ Балларате, 
принесли домой кажды йотъ 3 до 25 тыс. 
франковъ; въ следовавшее затемъ шесть 
месяцевъ более 4;000 муЖчинъ,Т.-е. Почти 
все молодые работники, переправились 
съ Тасмаши въ Вйкторш. Въ южной 
Австралш, населенной -земледельцами, 
правительство начало прокладывать до
роги къ месторождешямъ золота въ Вик- 
торш, устроило пароходное сообщеше по- 
Мёррею съ ново-уэльсскими залежами й 
пыталось удержать обитателей на ихъ по- 
ляхъ и въ садахъ, доставляя имъ средства 
для того, чтобы они могли по высокой, 
цене продавать свои продукты диггерамъ. 
Но южная Австрал1я опустела, подобно- 
Тасмаши, благодаря отливу населешя въ. 
золотоносный районъ.

Вокругъ Батгерста и Балларата диг
геры безпрестанно переходятъ съ места, 
на место, пока найдутъ залежь; Здесь 
образуется лагерь изъ бараковъ и шат- 
ровъ; въ каждомъ такоМъ лагере—мно1 
жество лавокъ и кабаковъ; на каждомъ. 
шагу возникаютъ споры изъ-за азарт- 
ныхъ игръ и кражъ, такъ что правитель
ство принуждено держать въ этихъ по- 
селкахъ полицейские наряды; но золотая, 
лихорадка заражаетъ и чиновнйковъ, и. 
они бросаютъ свою должность, чтобы 
стать диггерами. На Рождестве 1851 года 
золотоискатели изъ Балларата явились 
въ Мельбурнъ и издержали здесь столь- 
ко-денегъ, что все полицейсюе служители 
вследъ затемъ ушли изъ города йскать. 
золота. По требованда губернатора, ему 
прислали. англшскш полкъ солдатъ и 
военное судно. Губернаторъ Тасмаши 
доставилъ ему двести каторжниковъ,. 
которые употреблялись раньше въ каче
стве сторожей, а теперь были сделаны 
полицейскими; ихъ верность была почти, 
обезпечена, такъ какъ въ случае дезер
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тирства они рисковали быть пойманными 
и снова • посаженными въ каторжную 
тюрьму. .Въ этотъ перюдъ колотя Вик- 
Topin несла непосильные расходы. Прав
да, ея' доходы возросли на ЗО°/0 благо
даря'налогу на добываше золота; дело 
въ томъг что правительство колоши взи
мало съ диггеровъ по 30 шиллинговъ въ 
М'Ьсяцъ за право искать золото на ко- 
ронныхъ земляхъ и 1О°/0 съ т^хъ, ко
торые разрабатывали золотыя жилы въ 
торахъ. Но и увеличившихся доходовъ не 
хватало на покрьте издержекъ по про
изводству общественныхъ работъ и со- 
.держанш полищи; предметы первой не
обходимости вздорожали благодаря изо- 
<6пп\ю золота, и пришлось удвоить жало
ванье чиновникамъ. Въ 1853 году бюд- 
жетъ: Викторш представлялъ дефицитъ 
въ 10 мил. фр. Понятно, что скуотеры, 
располагавипе большинствомъ въ Законо- 
дательномъ совете, были недовольны 
ыаплывомъ золотоискателей и отказались 
.вотировать новые налоги. Губернаторъ 
испросилъ себе у метрополш, въ вид-1, 
временной меры, права свободно распо
ряжаться доходомъ съ продажи земель и 
разв1дочныхъ свид-Ьтельствъ, употре
блявшимся до сихъ поръ на покрьте из
держекъ по перевозке иммигрантовъ.

Губернаторъ намеревался повысить 
стоимость разв!дочныхъ свид-Ьтельствъ, 
чтобы, покрывать отсюда издержки по зо
лотоносному району. Но диггеры воспро
тивились этому, и губернаторъ уступилъ. 
Пришлось даже отказаться отъ сбора 
нормальной платы за свидетельства—по 
-30 шиллинговъ въ мЬсяцъ. Въ конце 
■1853 года было много свид-Ьтельствъ, 
не оплаленныхъ уже три мЬсяца, и гу
бернаторъ сбавилъ эту недоимку до 40 
шилл. за послЬднюю четверть 1853 года; 
уменьшивъ плату за рудокопный свиде
тельства, онъ увеличилъ стоимость па- 
тентовъ, которые выбирали лавочники и 
кабатчики. Но диггеры отказались пла
тить за свидетельства, хотя бы по пони

женной таксе; по обычаю англшскихъ 
рабочихъ, они собрались на конгрессъ и 
основали лигу. Они обязались взаимной 
порукою не платить за свидетельства 
больше трети узаконенной цены и при
грозили насильственнымъ воздейсгаемъ 
всякому, кто заплатитъ больше; ихъ со
противление было подогрето извест!емъ 
о томъ, что парламентъ Новаго Уэльса 
принялъ предложеше объ отмене свиде^ 
тельствъ. Диггеры Викторш, по числу не 
уступавипе жителямъ (70 на 80.000), жа
ловались, что лишены права вотировать 
при выборахъ въ парламентъ колоти. 
Они заявили, что, согласно съ правами 
англшскихъ гражданъ, не станутъ платить 
податей, въ установлен^ которыхъ не 
участвовали ихъ представители. Тщетно 
губернаторъ предлагалъ имъ ввести од
ного изъ ихъ делегатовъ въ составъ За- 
конодательнаго совета, члены котораго 
назначались имъ. Диггеры признали эту 
уступку недостаточной, а наиболее сме
лые изъ нихъ решили силою добиться 
осуществлешя своихъ требованш. Они 
устроили себе укрепленный лагерь въ 
Эуреке близъ Балларата (1854). Губер
наторъ сосредоточилъ противъ нихъ все 
свои войска и всю полицт колонш; ему 
пришлось высадить экипажъ двухъ воен.- 
ныхъ судовъ и потребовать подкрепле- 
шй у губернатора Тасманш для защиты 
Джилонга и Мельбурна, оставшихся безъ 
гарнизона; сторонники порядка и господ
ства скуотеровъ сформировали изъ добро- 
вольцевъ конную полицш. Кризисъ за
вершился смелымъ набегомъ, . который 
совершилъ офицеръ, командовавшш въ 
Балларате. Въ ночь на 3 декабря 1854 г. 
онъ врасплохъ напалъ на укрепленный 
лагерь въ Эуреке, убилъ 30 диггеровъ и 
взялъ въ пленъ 120; онъ самъ потерялъ 
при этомъ 4 человекъ убитыми и 12 ра
неными. Пленные были судимы судомъ 
присяжныхъ въ Мельбурне и оправданы 
(1855). Комисшя, избранная спещально 
для того, чтобы изследовать положеше
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золотоноснаго района, предложила взи
мать, какъ единственный сборъ, 25 фран- 
ковъ въ годъ за право искать золото въ 
определенномъ пункте общественныхъ 
земель, и установить пошлину на выво
зимое золото, чтобы возместить убыль 
въ доходахъ. Эти предложенея были при
няты. По предложенёю той же комиссии 
диггерамъ, которые до гЬхъ поръ при
равнивались къ иностранцамъ, было пре
доставлено право голоса. Такъ кончи
лось владычество скуотеровъ; новыхъ 
гражданъ было гораздо больше, чЪмъ 
старыхъ. Народонаселенёе колонёи Вик- 
торёи, насчитывавшее въ 1850 г. 76.000 
челов-Ькъ, возросло къ 1856 году до
397.000 (две трети въ городахъ). Отныне 
Викторёя— самая населенная колонёя Ав- 
стралёи.

После 1855 года среди обитателей зо
лотоноснаго района больше не возникало 
волненёй; залежи золота стали истощать
ся, и приходилось разрабатывать дорогими 
машинами пласты золотоноснаго кварца. 
На место жалк^хъ диггеровъ явились 
болышя компанш капиталистовъ съ це
лыми фалангами инженеровъ и рабочихъ. 
Золотоискатели, которымъ не повезло, 
превращаются въ земледельцевъ или, ча
ще, въ городскихъ рабочихъ. Количество 
добываемаго золота не падаетъ вплоть 
до 1861 года (ежегодно вывозится въ 
среднемъ 280 миллёоновъ *). Затемъ оно 
падаетъ, и снова возрастаетъ уже толь
ко въ наше время.

Въ 1858 г. въ Квинслэнде и Новой 
Зеландш были открыты золотыя копи, 
менее значительный, нежели найденныя 
въ Викторёи.

Въ перёодъ золотой лихорадки граби
тельство сильно развилось въ Викторш и 
Новомъ Южномъ Уэльсе. Толпы бродягъ 
(bushrangers) нападали напроезжихъ и гра

*) Общее количество добываемаго въ м\р% зо
лота, равное въ 1846 г. 150 мил. фр., возросло въ 
1852 г. до 750 милл. (1847— Калифоршя, 1851— 
Австралия).

били поезда. Бродяжничество было иско
ренено конной полицёей. Последняя боль
шая шайка была уничтожена въ Новомъ 
Уэльсе въ 1867 г.

Введете парламентскаго режима въ ав- 
стралёйскихъ колотяхъ.— Реформы 1841— 
1850 гг. дали четыремъ главнымъ австра- 
лейскимъ колошямъ Законодательный со- 
вгьтъ, частью выборный. Либералы давно 
требовали, чтобы весь составъ предста- 
вительнаго собранёя былъ выборнымъ и 
чтобы исполнительная власть была вве
рена ответственному министерству.

Ответственное правительство было ус
тановлено въ Австралёи благодаря усилё- 
ямъ группы либераловъ, во главе кото
рой стояли Чарльзъ Уэнтуорсъ, „первый 
австралёецъ" 1), шотландецъ Джонъ Ден- 
моръ Лангъ, пресвитерёанскёй священ- 
никъ, историкъ и публицистъ, и адво- 
катъ, вышедшей изъ народа, Джемсъ Мар- 
тинъ. Первые проекты конституцёи начали 
обсуждаться въ 1852 г. Въ 1854 г. за
конодательные советы четырехъ главныхъ 
колоши поручили особымъ комиссёямъ 
выработать окончательные проекты; по
следнее были одобрены британскимъ пар- 
ламентомъ и королевой и обнародованы 
въ 1855 г. Первые выборы при новомъ 
режиме состоялись въ 1855—56 г.

Починъ реформы исходилъ отъ старой 
либеральной партёи, возникшей при са- 
модержавныхъ губернаторахъ (1820—42). 
Конституцш вступали въ силу тогда, 
когда новый рабочей и демократическёй 
слой населенёя— пришельцы 1851 и сле- 
дующихъ годовъ—уже располагали пра- 
вомъ голоса; а среди нихъ были ирланд- 
скёе республиканцы и чартисты, которые 
бежали изъ аристократической Англёи и. 
оставались верны своей программе ра- 
дикальныхъ реформъ. Часть ея они осу
ществили въ новыхъ конституцёяхъ, либо 
въ самомъ начале, либо спустя несколько 
летъ, наперекоръ консерваторамъ и даже

1) См. т. IV, стр. 229.
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Уэнтуорсу и его друзьямъ, которые бла
горазумно откололись отъ „чартистовъ“ 
и „красныхъ сощалистовъ".

Первоначальный австралшсюя консти- 
туцш представляютъ собою компромиссъ 
между демокрашей и умереннымъ либе- 
рализмомъ. Парламенты Виктории, Новаго 
Уэльса, Южной Австралш и Тасманш 
состоять изъ двухъ палатъ—Здконода- 
тельнаго собрашя (новое имя)и Законо- 
дательнаго совета (назваше, существую
щее съ 1847 г.).

1) Члены Законодателънаю собрашя 
выбираются либо по цензитарной систе
ма, либо всеобщей подачей голосовъ. Въ 
этомъ' отношенш вс4,хъ дальше ушла 
Южная Австрал1я, которая въ 1855 г. 
ввела всеобщее голосоваше для выборовъ 
въ парламентъ. Если не считать Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, то Южная Австрал1я 
была первой англшской страною, введ
шей у себя всеобщую подачу голосовъ. 
Та же колошя ввела въ 1856 г. особую 
форму тайной подачи голосовъ, известную 
подъ назвашемъ ballot и состоящую въ 
слЪдующемъ: администращя издаетъ пе
чатные списки, содержание имена вс^хъ 
кандидатовъ; избиратель при входе въ 
залъ, где производится голосоваше, по- 
лучаетъ экземпляръ этого списка и, уйдя 
за загородку, д-Ьлаетъ значокъ противъ 
имени своего кандидата, после чего скла- 
дываетъ списокъ и вручаешь его лицу, 
руководящему голосовашемъ. Всеобщая 
подача голосовъ и ballot входили въ про
грамму англшской радикальной партш. 
Постепенно они были приняты и осталь
ными австралийскими колошями (исклю
чая Тасмании, не принявшей всеобщей 
подачи голосовъ). Въ Англ in н4.тъ все
общей подачи голосовъ, a ballot она вве
ла у себя подъ именемъ австралийской 
системы только въ 1872 г.

По австралшскимъ конститущямъ 1855 г. 
депутатъ парламента долженъ былъ отве
чать шЬмъ же услов1ямъ, какъ и изби
ратель, исключая Викторш, где депутатъ

долженъ былъ располагать недвижимой 
собственностью на 50.000 франковъ или 
годовымъ доходомъ въ 5.000 франковъ. 
Это правило, отмененное позднее, было 
установлено въ пользу скуотеровъ и въ 
ущербъ новымъ иммигрантамъ. Депутаты, 
по англшской системе, не получали жа
лованья. Съ 1861 по 1870 г. парламентъ 
Викторш несколько разъ принималъ за
конопроекты о вознагражден^ депута- 
товъ, но они неизменно были отвергаемы 
Законодательнымъ советомъ. Законода
тельное собраше выбиралось на три года 
(Южная Австрал1я) или на пять лешь; 
какъ и англшская палата общинъ, оно 
одно вотировало бюджетъ.

2) Члены Законов ателънаго совгьта, 
представляющаго собою верхнюю палату, 
назначаются въ Новомъ Южномъ Уэль
се пожизненно губернаторомъ; Уэнтуорсъ 
настаивалъ на учрежденш въ Новомъ 
Уэльсе наследственной палаты пэровъ, 
но его предложете не было принято. Въ 
остальныхъ трехъ колошяхъ члены Зако- 
нодательнаго совета избираются на срокъ 
цензовыми выборщиками (землевладель
цами) и заменяются группами. Цифра 
дохода, дающая право быть выборщикомъ 
въ советъ, была въ некоторыхъ колош
яхъ понижена. Въ 1868 г. въ Викторш 
она была уменьшена съ 2.500 до 1.250 
франковъ, благодаря чему число избира
телей утроилась.

Губернаторъ сохранилъ' право veto, но 
уже не отъ своего имени, какъ раньше, 
а отъ имени короны. Свое министерство 
онъ набираешь изъ большинства Законо- 
дательнаго собрашя. Установлеше ответ
ственности министерства встречало по
меху въ следующемъ: что было делать 
съ начальниками ведомствъ, заменявши
ми до сихъ поръ министровъ? Въ конце- 
концовъ колонш решили дать имъ воз- 
награждеше, и они уступили место мини- 
страмъ, взятымъ изъ среды парламента.

Народное образоваше въ Новомъ Уэльсе 
(1866).— Отныне каждая изъ большихъ
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австралшскихъ колоши совершенно сво
бодна въ своемъ. внутреннемъ управле- 
нш. Въ 1866 г. Новый Южный Уэльсъ 
опережаетъ Англию и ббльшую часть 
европейскихъ государствъ въ д%л% орга- 
низацш начальнаго образования. Въ 
1844 г. рядомъ съ конфессюнальными 
{denominational) школами были заведены 
общенародный школы. Закономъ 1866 г. ] 
былъ учрежденъ Учебный советъ, нечто 
въ роде министерства народнаго образова
ния (низшаго); все школы были подчи
нены контролю государства; конфес- 
сюнальныя школы могли теперь получать 
субсидш лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда 
он-fe основывались въ м-Ьстностяхъ, где 
не было нацюнальныхъ школъ, и подъ 
гЬмъ услов1емъ, чтобы въ нихъ имели 
доступъ все дети безъ различ!я веро
исповедания. Сиднейскш англиканскш 
епископъ жаловался, что этотъ законъ 
„задушитъ религиозную школу". Като- 
лическш арх1епископъ обвинялъ прави
тельство въ томъ, что оно „подрываетъ 
въ общественныхъ школахъ принципы 
религш и морали".

Колоши и продажа общественныхъ зе- 
мель.— Ставъ автономными, колоши долж
ны были сами заботиться о своей за
щите, для чего имъ приходилось орга
низовать добровольчесюе отряды. Точно 
также колоши были заинтересованы въ 
обильномъ притоке эмигрантовъ. Новый 
Уэлвсъ устроили въ Лондоне переселен
ческое агентство (1861). Его примеру 
последовали Квинслэндъ (1864).

Зато британское правительство после 
учреждешя отв-Ьтственныхъ министерствъ 
предоставило общественный земли въ 
распоряжеше самихъ колонш. Теперь 
каждая колошя начинаетъ вырабатывать 
свое особое аграрное законодательство; 
но общее направлеше одинаково почти 
всюду. Новые иммигранты желаютъ по
купать землю; поэтому правительства 
принуждены брать концессш на громад
ные участки земли, которые раньше были

сданы въ аренду скуотерамъ и где по- 
следше считали себя упроченными , наг 
в%ки со времени издания законовъ 1847 го
да. Борьба между скуотерами и колони
стами началась въ эпоху золотой лихо
радки. Диггеръ, найдя хорошую залежь, 
хотели купить данный участокъ; между 
т£мъ посл-Ьднш часто оказывался при
надлежащими къ пастбищу, арендован
ному скуотеромъ, который и предъявляли 
свое преимущественное право на покуп
ку, принадлежавшее ему по закону 1848 г. 
Позднее особенно земледельцы жалова
лись на то, что нигде не могутъ устро
иться, такъ какъ все хорошгя земли 
находятся въ аренде у скуотеровъ. Въ 
1861 г. Новый Уэльсъ впервые высту
пили съ законодательной мерой въ зат 
щиту мелкихъ собственниковъ, именно 
узаконили въ принципе т. наз. свобод
ный выборъ {free selection). Всякш имеетъ 
право выбрать себе участокъ обществен
ной земли размеромъ отъ 30 до 40 акровъ 
въ любомъ месте; оплачивается эта зе* 
мля 25 франками за акръ, причемъ чет
вертая часть должна быть внесена тот- 
часъ, а остальная сумма —годичными взно
сами, и въ первые три года:—безъ про- 
центовъ. Аналогичные законы были изданы 
въ Викторш (1862) и Квинслэнде (1868). 
Селекторы уходятъ въ глубь страны, вы-, 
бираютъ себе участокъ, покупаютъ его, 
выстраиваютъ-на немъ хижину, разво
дить сади, запахиваютъ поле; они ого- 
раживаютъ свой участокъ частоколомъ 
отъ овецъ. Скуотеры прозвали этихъ по- 
селенцевъ {settlers) какаду; они избегаютъ 
вступать въ сношешя съ ними, оставляв 
ютъ ихъ въ одиночестве, засариваютъ 
воду въ ихъ соседстве или мешаютъ имъ 
производить ирригацюнныя работы. Жизнь 
сетлера необыкновенно уныла. У скуоте
ровъ есть лошади, и они навещаютъ 
другъ друга въ праздники и досуж1е дни, 
а какаду живетъ одинъ со своей библ1ей.

Спекулянты нашли способъ обходить 
законы въ пользу селекторовъ: скуотеры
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или "Капиталисты закупали ■ чрезъ под- 
етавныхъ лицъ ' множество смежныхъ 
участковъ и такимъ образомъ, вопреки 
закону,, срставляли себе громадный им-Ь- 
шя. Правительства принимали различный 
меры еъ целью помешать возникновешю 
■большихъ пом-Ьстш. Такъ, каждаго покуп
щика- обязывали загородить свой уча
стокъ, построить на немъ избу и обра
ботать по меньшей мере десятую часть 
его. Въ Викторш было постановлено 
(1869), что участки на первые три года 
только сдаются внаймы и затемъ про
даются (или сдаются въ аренду на более 
долпй срокъ) только въ томъ случае, 
если селекторы исполнилъ свои обяза
тельства, :

Законъ Торренса.— Сэры Робертъ Тор- 
ренсъ, занимавшей высокш администра
тивный посты въ Южной Австралш, свя- 
залъ свое -имя съ закономъ, который 
-имЪлъ целью упрочить земельную соб
ственность, и вместе облегчить ея от
чуждение. По системе Торренса, каждой 
земельной собственности ведется актъ 
гражданскаго состоянёя, какъ лицу. Про
давая участокъ земли, государство оста
вляешь у себя опись его, занесенную въ 
протоколъ или реестровую книгу, набро- 
сокъ и планы. Эти данный повторены въ 
документе (аналогичномъ выписке изъ 
актовъ гражданскаго состояшя для лица), 
который вручается собственнику. Ипотеч
ный ■ записи должны вноситься какъ въ 
■государственный реестръ, такъ и въ 
■купчую собственника, и то же самое ка
сается продажи, обмана и наслЪдовашя, 
По закону. Торренса, чтобы стать земле- 
влад%льцемъ, недостаточно было купить 
участокъ земли: мнопе скуотеры действи
тельно' или фиктивно покупали землю у 
туземцевъ или подставныхъ покупщи- 
ковъ. Землевлад-Ьльцемъ становится лишь 
тотъ, кто. купилъ землю непосредственно 
у государства или у лица, получившаго 
•отъ государства концессш. Такая система 
безъ труда можетъ быть применена въ

молодой стране, какъ Австратя, где вей 
земля была объявлена собственностью 
короны и где первыя концессёи были 
розданы меньше века назадъ. Система 
Торренса не только создала настоящее 
право собственности,—она представляла 
еще и ту выгоду, что позволяла новымъ 
собственникамъ легче и быстрее закла
дывать или продавать свои имешя. Тор- 
ренсъ хотелъ сделать земельную соб
ственность такимъ же удобнымъ предме- 
томъ купли - продажи, какимъ является 
корабль, и перенесъ на первую ту же 
процедуру, которая применялась къ судо- 
владенш. Законъ Торренса, или законъ 
о земельной собственности, былъ приняты 
Южной Австралёей въ 1858 году, Квинс- 
лэндомъ и Тасмашей въ 1861, Новымъ 
Южнымъ Уэльсомъ и Виктор1ей въ 1867, 
Новой Зеландхей въ 1870, Западной 
Австрал1ей въ 1874, затемъ Британской 
Колумб1ей, штатомъ Айова, применены 
на островахъ Фиджи, въ англшекихъ ко- 
лошяхъ Малаккскаго пролива и, нако- 
нецъ (1885) въ Тунисе.

Колотя Квинслэндъ (1859). — Северная 
территор1я (1863).— Изсл-Ьдоваже внутрен- 
нихъ частей материка.—Притокъ эмигран- 
товъ въ Австралш обусловилъ новое 
дробпеше колоти-матери. Въ 1859 году 
северная часть Новаго Уэльса, называв
шаяся до сихъ поръ округомъ Море- 
тонской бухты, была обращена въ авто
номную колонда подъ назвашемъ Квинс
лэндъ. Въ новой колонш съ перваго же 
дня былъ введены парламентскш строй 
съ ответственнымъ мйнистерствомъ, со
гласно реформе 1855 года. Зародышемъ 
Квинслэнда была тюрьма для неисправи- 
мыхъ каторжниковъ, построенная въ 
1824 году въ Моретонской бухте;: воз- 
никшш здесь тюремный поселокъ полу- 
чилъ назваше Врисбейнъ; онъ-то и-раз
росся затемъ въ нынешнюю столицу. 
Ссылка сюда каторжныхъ прекратилась 
въ 1842 году. Колонисты селились глав* 
нымъ образомъ въ окрестностяхъ Брис-
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бейна, гдк разводили рогатый скотъ на 
хорошо орошенныхъ холмахъ по верхне
му теченш Дарлинга и овецъ въ сте- 
пяхъ. Въ скверной’ части колоти, гдк 
климатъ и растительность— тропические, 
возникло нксколько сахарныхъ план- 
тацш.

Въ 1863 году территор1я, простирав
шаяся позади Южной Австралии до ск- 
вернаго побережья, была въ администра- 
тивномъ отношенш подчинена этой ко
лонии. Центральная часть ея, называ
ющаяся Землей Александры, почти необи
таема. Въ приморской части, или Сквер
ной территории, есть нксколько мелкихъ 
городовъ, расположенныхъ у моря. Изъ 
нихъ главный— Порть Дарвинъ, а сто
лицею является Пальмерстонъ. Второе 
путешеств!е чрезъ внутреннюю пустыню 
совершилъ Беркъ, напавшш на мысль 
употребить для этого африканскихъ вер- 
блюдовъ; третье— Макъ-Кинлей (1861), 
посланный на поиски Берка, который 
умеръ въ самомъ началк обратнаго пути; 
четвертое—Стюарты (1862), изслкдовавшш 
ту лишю, по которой позднке былъ про
ложены телеграфы поперекъ всего мате
рика отъ Порта Дарвина /до Аделаиды 
(1870— 72).

IV.—Новая Зелащця съ 1839 по 
1870 г.

Новая Зеланд1я состоитъ изъ двухъ 
острововъ, поверхность которыхъ въ 
сложности равна площади Италш. На 
скверномъ островк много вулкановъ, гей- 
зеровъ и горячихъ источниковъ, южный 
пересккаютъ высошя горы, ново-зеланд- 
сюя Альпы (съ вершинами выше 3.000 ме- 
тровъ), покрытыя снкгомъ и ледниками. 
Климатъ умкренный и влажнке австра- 
лшскаго. Туземцы (маорисы), полинезш- 
скаго племени, способнке австралшцевъ, 
живутъ кланами и привычны къ войнк, 
благодаря чему могли долго сопроти
вляться колонистамъ. Въ моменты -при-

соединешя Новой ЗеландШ ихъ насчиты
валось около 80.000; ббльшая чветь ихъ 
жила на скверномъ островк.

Присоединеже Новой Зеландш; губерна
торы и Компажя. — Анппя съ 1833 года 
имкла резидента безъ точно обозначен- 
ныхъ лолномочш въ Бухтк острововъ, на 
скверной оконечности сквернаго острова. 
Фактически она вступила во владкше Но
вой Зеланд1ей въ январк 1840 года, когда 
Гобсоны, присланный изъ Сиднея въ ка̂  
чествк вице-губернатора, высадился въ 
Бухтк острововъ. 6 февраля онъ созвалъ 
въ Вайтанги, близь Бухты, нксколькихъ 
соскднихъ маорисскихъ вождей и заста- 
вилы ихъ принять договоры, въ силу ко- 
тораго они уступали королевк, во-пер- 
выхъ, век свои суверенный права и пол- 
номоч1я, во-вторыхъ, преимущественное 
право на покупку ихъ земель въ томъ 
случак, если они пожелаютъ продавать 
землю; за ними оставались права собствен
ности, рыбной ловли и охоты. Туземцы 
должны были впредь пользоваться „векми 
правами и преимуществами британскихъ 
подданныхъ". „Мы уступили, — сказалъ 
одинъ изъ нихъ,— ткнь, сохранивъ самую 
вещь". Заткмъ къ этому соглашенш было 
привлечено еще нксколько вождей, и 
21 мая 1840 года Гобсоны провозгласилъ 
владычество королевы на обоихъ остро- 
вахъ. Для резиденцш онъ выбралъ тотъ 
пункты сквернаго острова, гдк послкднш 
становится узкимъ перешейкомъ въ нк
сколько километровъ, такъ что здксь 
можно было устроить двк гавани— одну 
на западк, другую на востокк; здксь, на 
купленной у туземцевъ землк, были по
строены первые дома Ауклэнда. 16 ноября 
1840 года Новая Зеландия была про
возглашена отдкльной колошей и Гобсоны 
назначены ея губернаторомъ съ двумя 
бюрократическими совктами — исполни- 
тельнымъ и законодательнымъ.

Въ предшествующемъ году частная ком- 
пашя, основанная по почину знаменитаго 
Уэкфильда, собрала въ Англш партш
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колонистовъ, перевезла ихъ въ Порть 
Никольсонъ, на юге сЪвернаго острова, 
и основала городъ Веллингтонъ (1839). 
Въ это самое время французская компа- 
шя набирала въ Бордо эмигрантовъ для 
Новой Зеландш. Компаши Уэкфильда 
удалось опередить ее, и этотъ-то усп-Ьхъ 
побудилъ англшское правительство при
соединить чрезъ Гобсона Новую Зелан- 
д!ю. КомпаЙ1я, представлявшая собою сна
чала простое акционерное предпр1ят1е, въ
1841 году получила отъ правительства
привилепю на перевозку и устройство 
эмигрантовъ: правительство ■обязалось
возмещать ея расходы по покупке земли 
въ сумме 5 шиллинговъ за акръ. Для 
другихъ покупщиковъ оффищальная цена 
казенной земли была определена актомъ
1842 года въ одинъ фунтъ стерлинговъ 
за акръ. Когда губернаторъ Гобсонъ сдЪ- 
лалъ попытку продавать землю по 5 шил
линговъ за акръ, правительство предло
жило ему.лержаться закона и запретило 
ему делать конкурренщю Компаши.

Маорисы и ихъ земля.—Самымъ острымъ 
вопросомъ въ Новой Зеландш былъ во- 
просъ о земляхъ маорисовъ. Какъ и во 
всехъ своихъ колошяхъ, англшское пра
вительство объявило на этомъ острове, 
что все свободныя земли принадлежатъ 
короне и будутъ продаваться въ ея пользу. 
Но здесь было не то, что въ Австралш, 
где приходилось иметь дело съ мало- | 
численнымъ и слабымъ туземнымъ насе- \ 
лешемъ, которое занималось исключитель- j 
но рыбной ловлей и охотой и для котораго 
земля не имела никакой ценности. Маори
сы обработывали землю, и ббльшая часть 
территорш была поделена между коле
нами, изъ которыхъ каждое владело сво- 
имъ участкомъ коллективно. Съ целью 
предупредить насильственные захваты со 
стороны колонистовъ и возсташя, ко
торый могли бы изъ-за этого возникнуть 
среди туземцевъ, губернаторъ догово- 
ромъ, заключеннымъ въ Вайтанги, уста- 
новилъ, что короне принадлежитъ преиму

щественное право покупки маорисскихъ 
земель, а затемъ воспретилъ белымъ по
купать землю иначе, какъ чрезъ его по
средничество. Компанш и мнопе коло
нисты поступали вопреки этому пред- 
писанш; да и точно, проще было за без
делушку купить у туземца участокъ зе
мли, принадлежавши его колену или да
же чужому, нежели платить по 25фран- 
ковъ за акръ чрезъ губернатора. Таюя 
сделки влекли за собою пререкашя. Въ 
1841 г. Компашя основала первый англш- 
скш поселокъ на южномъ острове, Нель- 
сонъ. Капитанъ Уэкфильдъ, начальникъ 
этого поселешя, велелъ вымерять земли, 
прилегакшця къ реке Вэро, на томъ 
основанш, будто купилъ ихъ у туземцевъ. 
Двое маорисскихъ вождей заявили, что эти 
земли никогда не были проданы, и такъ 
какъ европейцы продолжали измерение, 
то туземцы сожгли хижину землемера. 
Поселенцы Нельсона явились съ оружь 
емъ; начались переговоры, но колонисты 
дали залпъ, маорисы бросились на нихъ 
и убили 19 человекъ, въ томъ числе ка
питана Уэкфильда. Губернаторъ разо- 
бралъ это дело, призналъ виновной Ком
панию и предложилъ ей впредь соблюдать 
Вайтангскш договоръ. Въ 1844 году но
вый губернаторъ разрешилъ Компаши 
покупать землю прямо у туземцевъ подъ 
услов!емъ уплаты въ казну пошлины въ 
10 шиллинговъ за акръ, которую онъ 
потомъ уменыпилъ до одного пенни. Тер- 
ритор1я Компанш быстро увеличилась: въ 
1840 г. Компанш принадлежало въ Порте 
Никольсонъ 110.000 акровъ, а въ 1844 го
ду она утверждала, что ею роздано ко- 
лонйстамъ 230.000 акровъ и что ей при
надлежитъ около муллюна акровъ. Снова 
начались возсташя среди маорисовъ. Въ 
1845— 46 гг. пришлось выслать отрядъ, 
чтобы отбить нападешя на Бухту остро- 
вовъ и на Веллингтонъ. Въ 1846 г. гу
бернаторъ запретилъ покупать землю 
прямо у маорисовъ подъ страхомъ штра
фа. Вступлеше во власть либеральная
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министерства Ресселя оказалось очень на 
руку ново-зеландской компанш. Она по
лучила отъ казны безпроцентную ссуду 
въ 236.000 фунтовъ (1846—47); она убе
дила правительство купить у маорисовъ 
всю территорию южнаго острова и пре
доставить ее ей, Компанш, на срокъ съ 
•1847 по 1850 г., съ т!мъ единственнымъ 
ограничешемъ, чтобы земли, не пред
назначенный на общественныя нужды, 
она продавала не ниже оффищальной 
ц!ны. На южномъ остров! Компашя про
дала шотландской свободной церкви округъ 
Отаго (главн. гор. Денединъ), для устрой
ства пресвитер1анскихъ колонш, и одному 
англиканскому колонизащонному обще
ству— провинцш Кэнтербери, гд! глав- 
нымъ городомъ сделался Кристчёрчъ 
(1849). Если для Компанш Новая Зелан- 
Д1я была источникомъ доходовъ, то казн!, 
она стоила очень дорого. Въ оффищаль- 
номъ доклад! 1849 г. издержки прави
тельства на обоихъ островахъ были 
исчислены въ 144.000 фунтовъ (эмигра- 
щя, уплата вознаграждешя колонистамъ, 
лишившимся своихъ участковъ, плата 
маорисамъ), а доходъ отъ продажи зе
мли— въ 52.000 фун.; междут!мъ теоре
тически доходъ съ продажи земли дол! 
женъ былъ покрывать издержки по ко- 
лонизацш. Въ 1851 г. Компашя была 
уничтожена; ея акцюнерамъ была гаран
тирована рента изъ суммъ, получаемыхъ 
съ продажи государственной земли въ 
Новой Зеландш. Продажа земли на обо
ихъ островахъ была снова поручена гу
бернатору.

Конституция 1852  года. — Упразднение 
Компанш дало возможность организовать 
Новую Зеландш по единообразному плану; 
такъ какъ она состояла изъ провинцш, ко- 
лонизованныхъ различными способами, то 
ей решено было предоставить больше 
м!стныхъ вольностей, нежели осталь- 
нымъ колошямъ. Еще въ 1846 г. была 
сделана попытка создать въ ней феде- 
рацгю муниципалитетовъ и провинцш, но

поел! годичнаго опыта этотъ планъ былъ 
оставленъ. Въ 1852 г. Новую Зеландш 
разделили на шесть провинцш, изъ ко- 
ихъ каждая управлялась Областнымъ со- 
в!томъ, избраннымъ на основанш ценза, 
и суперинтендантомъ подъ надзОромъ гу
бернатора. Въ центр! была учреждена 
палата представителей, выбираемая т!- 
ми же избирателями, какъ и областные 
сов!ты, и Законодательный сов!тъ, чле
ны котораго назначались губернаторомъ. 
Посл!днш располагалъ правомъ veto. Въ 
Новой Зеландш насчитывалось тогда око
ло 60.000 туземцевъ и 27.000 б!лыхъ 
колонистовъ, занимавшихся преимуще
ственно овцеводствомъ и хл!бопаше- 
ствомъ. Съ 1852 года колошя сама опла
чивала вс! свои расходы, исключая со- 
держашя войска.

Войны съ маорисами.— Британское пра
вительство оставило въ сил! запрещеше 
покупать землю прямо у маорисовъ и 
подчинило в с! д!ла, касавипяся тузем
цевъ, своему контролю. По его распоря- 
женш земли маорисовъ были обсл!до- 
ваны (1856), причемъ не обнаружилось 
„въ общемъ ничего, что походило бы-на 
опред!ленное личное право собственно
сти, независимое отъ коллективнаго пра
ва племени". Главноуправляющш по д!-  
ламъ туземцевъ старался закупать землю 
большими участками у племенъ или, в!р- 
н!е, у вождей, для распродажи мелкими 
над!лами колонистамъ; а посл!дше пред
почли бы покупать землю прямо у ту
земцевъ, и палата представителей въ 
Ауклэнд! тщетно ходатайствовала предъ 
британскимъ правительствомъ о предо- 
ставленш ей контроля надъ д!лами, ка
сающимися туземцевъ. Съ другой сторо
ны, маорисовъ безпокоило, что б!лые все 
покупаютъ да покупаютъ ихъ земли; въ 
1856 году за ними оставались еще толь
ко центральная часть с!вернаго острова 
и о-въ Стюартъ. Въ конц! этого года 
на большомъ собранш вождей близъ озе
ра Таупо р!шено было больше не про
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давать земли. Между маорисами и коло
нистами уже нисколько л^тъ шелъ спорь, 
превратившийся теперь въ войну. Пред- 
Метомъ спора быль одинъ округъ (Нью- 
.Плимутъ, на с^верномъ острове), оста
вленный населявшимъ его племенемъ, ко
торое около 1830 г. бежало изъ страха 
предъ врагами. Въ 1840 г. Компашя ку
пила округъ у оказавшейся тамъ кучки 
туземцевъ и, вопреки представлетямъ 
губернатора, отказалась вознаградить из
гнанное племя. Въ 1848 году беглецы 
вернулись въ числе 600 и пожелали сно- 
вазанять свои земли; результатомъ былъ 
рядъ споровъ и столкновенш, такъ что 
въ, 1858 г. губернаторъ долженъ былъ 
пригрозить, что всякш, кто будетъ схва- 
ченъсъ оруж1емъ въ рукахъ на спорной 
территории,-1—все равно, европеецъ или 
маорисъ,— будетъ повЬшенъ. Въ 1869 г., 
казалось, былъ найденъ выходъ: одинъ 
вождь предложилъ продать участокъ земли, 
расположенный недалеко къ северу отъ 
НьйгПлимута; ему дали въ задатокъ 100 
фунтовъ и приступили къ промеру, но 
-тутъ явились 70—80 маорисовъ и обра
тили землем^роБъ въ бегство. Поселенцы 
Нью-Плимута взялись за оруж!е и око
пались; губернаторъ сп-Ьшно явился съ 
поЛковникомъ, командовавшимъ войсками; 
передъ Нью-Плимутомъ начало крейси
ровать судно. Губернаторъ написалъ въ 
Сидней и въ Лондонъ, прося подкр^пле- 
ш явъ 3.000 челов^къ; генералъ-майоръ, 
кОМандовавшш въ Австралш, прибыль въ 
Ныо-Плимутъ и. принялъ начальство надъ 
войскомъ. Война осталась местною, но 
продолжалась цълый годъ. Воины-маори- 
сы,. Не знавипе до сихъ поръ другого ору- 
ж1я, какъ изъ твердаго дерева или кам
ня, обзавелись ружьями; они укрывались 
въ пагахъ, укр'Ьплешяхъ, воздвигнутыхъ 
на скалахъ и окруженныхъ палисадами 
и рвами. Въ паггь имелись дозорныя баш
ни и площадки среди деревьевъ для стрЪл- 
ковъ, ' -вода, магазины съ пров!антомъ и 
пе.чй н а . случай продолжительной осады.

Взявъ приступомъ внешнш палисадъ.не- 
пр!ятель долженъ былъ затемъ еще опро
кинуть гЬ частоколы, которые преграждали 
улицы или окружали дома. Войны съ. 
маорисами были продолжительны и кро
вопролитны. Первая изъ нихъ окончи
лась въ 1860 году; за нею последовали 
долпе переговоры, которые привелъ къ 
концу Грей, бывший губернаторъ, поте
рявший место изъ-за твердости, съ ко
торою оНъ защищалъ туземцевъ. Губер
наторъ снова занялъ округъ Нью-Плиму
та, но отказался отъ техъ земель, про
дажа которыхъ послужила начальной 
причиной войны: для того, чтобы наблю
дать за территор1ей маорисовъ, онъ про- 
ложилъ дорогу черезъ весь северный 
островъ. Англичане думали, что войнъ 
больше не будетъ. Контроль по деламъ 
туземцевъ былъ наконецъ вверенъ па
лате представителей въ Ауклэнде. .

Въ 1863 году стало известно, что. въ 
бухте Новаго Плимута убито несколько 
англичанъ (4 мая). Несколько туземныхъ 
вождей сообща решили возобновить вой
ну. Это была самая продолжительная и 
самая кровавая изъ войнъ. Она охватила 
не всю страну, но въ ней приняли уча- 
C T ie мнопя колена. Это была племенная 
война, не разъ приводившая къ резне съ 
той и другой стороны; маорисы врасплохъ 
нападали на поселки и убивали всехъ— 
мужчинъ, женщинъ и детей; они верили 
въ пророчество, согласно которому въ 
конце 1864 года съ острова должно было 
исчезнуть все, что не принадлежало къ 
туземному племени. Англичане выставили 
почти 20.000 человекъ солдатъ и добро- 
вольцевъ; въ открытомъ поле они разби
вали маорисовъ, но потомъ имъ приходи
лось брать одинъ пагъ за другимъ. Воен
ный действия тянулись три года, съ 1863 
по 1866-ой.

После войны полки одинъ за другимъ 
покинули северный островъ; въ 1868 г. 
оставался еще только одинъ, какъ вдругъ 
пришло извеспе, что: въ стычке :.съ мя
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тежниками погибло 5 офицеровъ и 70 сол- 
датъ колошальнаго войска и что въ По- 
верти-Бей на восточномъ побережь'Ь уби
то 40 европейцевъ и 20 дружественныхъ 
туземцевъ. Это изв-kcTie вызвало силь
ное волнеше, а местами и панику. Но 
этотъ мятежъ быль довольно легко по- 
давленъ, ” и тЬмъ кончились войны съ 
маорисами.

Число туземцевъ сильно уменьшилось 
благодаря войнЪ и вызванному ею голо
ду. Одно племя съ 18.000 челов'Ькъ со
кратилось до 2.279. Въ 1867 г. общее 
число туземцевъ исчислялось въ 38.000. 
Значительная часть земель въ мятежныхъ 
округахъ была конфискована по прика- 
занш  Ауклэндскаго собрашя и напере- 
коръ британскому правительству. Т-Ьмъ 
«е мен-fee туземцы владели еще десятью 
миллюнами "акровъ въ центра сЬвернаго 
острова, въ стран-fe горячихъ источниковъ 
и гейзеровъ. Въ 1869 году губернаторъ 
посЪтилъ территорш маорисовъ и o6fe- 
•щалъ имъ, что земля будетъ имъ оста
влена; на собрашяхъ они обязались бо
л-fee не начинать войнъ; къ нимъ снова 
прислали миссюнеровъ и устроили школы. 
Въ 1871 году отъ нихъ были призваны 
два депутата въ представительное собра
ние колонш.

Въ то время, когда на еЬверномъ ост- 
poefe свир-Ьпствовала война, населеше 
южнаго мирно расширяло свои запашки 
и пастбища. Оно было недовольно т-Ьмъ, 
что ему приходилось нести часть воен- 
ныхъ издержекъ сЬвернаго острова, и 
поговаривало о томъ, чтобы выд-Ьлиться 
В Ъ  особую КОЛОНШ. Чтобы HMfeTb возмож
ность наблюдать за нимъ вблизи, губер
наторъ перенесъ свою резиденцш изъ 
Ауклэнда въ Веллингтонъ (1865).

Благодаря миру, царившему на южномъ 
ocTpoBfe, колонизащя достигла здfecь пря- 

,мо невФроятныхъ paзмfepoвъ. Въ 1867 г. 
число европейскихъ колонистовъ достиг
ло 226.618, количество овецъ— 8.418.397, 
рогатаго скота—312.835.

V . — Южно-африкансшя колоши 
съ 1847 по 1872 г.

Война Топора. Присоединено части Каф- 
рарж.—Кафрсюя племена (между Капомъ 
и Наталемъ) сохранили свою независи
мость благодаря миссюнерамъ; капсше 
колонисты жаловались на ихъ разбой
ничьи наб-Ьги, и правительство всячески 
охраняло границу. Въ 1846 г. одинъ кафръ 
былъ обвиненъ въ кpaжfe топора и при- 
веденъ для суда въ англщскш постъ Грэ- 
гемстоунъ; но его племя увело его изъ- 
подъ ареста. Тогда губернаторъ послалъ 
военный отрядъ, чтобы наказать похити
телей; такъ началась „Война Топора", 
длившаяся семь nferb (1846— 1853). Во
енный д-Ьйств!я состояли преимуществен
но въ томъ, что колонисты брали краали, 
окруженные колючей изгородью и храбро 
защищаемые туземцами; въ первое время 
англичане не разъ подвергались внезап- 
нымъ нападешямъ кафровъ и отступали, 
бросая часть своего багажа. Въ 1848 г. 
главное племя покорилось, и казалось, 
что война кончена. Въ 1851 г. кафры 
возстали вс-Ь сразу и напали на погра
ничные форты. На ихъ окончательное 
усмиреше потребовалось два года. По 
заключении мира часть Кафрарш, смежная 
съ Капской землею (между Фишъ-Риве- 
ромъ и Кей-Риверомъ), сд-Ьлалась англш- 
ской колошей, подъ управлешемъ вице-гу
бернатора, съ резиденщей въ Кингъ-Уиль- 
ямсъ-ToyHfe. Остальная часть (Пондо- 
лэндъ), между Кей-Риверомъ и Наталемъ, 
осталась независимой (1853).

Второй Voorttrekken; присоединеше, за- 
гЬмъ очищеше англичанами Оранжевой рес
публики; Трансвааль. — Еще не кончилась 
война съ кафрами, какъ губернаторъ Кап
ской колонш началъ уже другую—съ 
Оранжевой республикой, основанной бу
рами, выходцами изъ Наталя.

Наталь сд-Ьлался самостоятельной ко
лонией въ 1856 г. Въ эту эпоху его на- 
родонаселеше состояло главнымъ обра-
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зомъ изъ. кафровъ и другихъ черныхъ, 
искавшихъ убежища подъ сенью англш- 
скаго владычества (около 400.000). Глав
ную массу бЪлаго населешя составляли 
буры-скотоводы, переселивипеся сюда въ 
4838 г. Одинъ англичанинъ, Байрнъ, по
пытался поселить въ Натале британ- 
скихъ хлЪбопашцевъ; въ промежутокъ 
времени съ 1848 по 1850 г. онъ пере- 
везъ сюда около 3.800 челов4.къ,; взимая 
съ нихъ за-пере-кздъ и участокъ земли 
въ 20 акровъ десять фунтовъ стерлин- 
говъ. Зтотъ опытъ оказался неудач- 
рымъ; Наталь, какъ страна съ тро- 
лическимъ климатомъ, привлекала лишь 
плантаторовъ, возд-Ьлывавшихъ здесь са
харный тростникъ руками батраковъ-ту- 
земцевъ или кули, привозимыхъ изъ Ик- 
дш. Губернаторы старались привлечь въ 
колонш какъ можно больше туземцевъ, 
оказывая имъ защиту противъ бЪлыхъ. 
Такая политика была не по душе бурамъ. 
Въ 1846 г. они послали одного изъ сво
ей среды, Андрея Претор1уса, съ жало
бой къ губернатору Капской колоши; но 
губернаторъ отказался выслушать его. 
-Тогда Претор1усъ и его друзья ушли со 
своими семьями, повозками и быками на 
сЪверо-западъ. Новый губернаторъ Кап
ской колонш поспешно нагналъ ихъ и 
-об'Ьщалъ имъ вдоволь земли, если толь
ко они вернутся; но буры продолжали 
свой новый trekk и добрались до группы 
©мигрантовъ 1836— 7 гг., которые жили за 
Оранжевой рекой; старые и новые трек- 
■керы образовали совместно Оранжевую 
■республику со столицей Блумфонтейномъ. 
Территорию, этого государства до прибы
тия буровъ занимали безобидные туземцы, 
живице небольшими колунами и занимав
шиеся— одни охотою, какъ готтентоты, 
-прочее скотоводствомъ; таковы бечуаны и 
гриква, изъ коихъ послЪдше съ XVIII 
■вЪка подчинялись вождямъ изъ рода бур- 
скихъ метисовъ Кокъ. Миссюнеры про
сили капское правительство взять подъ 
свою защиту туземцевъ, и оно прислало

резидента (1845). Въ 1848 г., по прит 
бытш натальскихъ эмигрантовъ, пргЬхалъ 
въ республику губернатор!, Капской ко
лоши и присоединилъ къ англщскимъ вла- 
дешямъ всю область отъ Дракенбергскихъ 
горъ до р. Вааля, подъ назвашемъ Oran
ge River British Sovereignty (1848). Онъ 
обратился къ вождямъ гриква съ прокла- 
мащей, въ которой говорилось: „Храните 
миръ, слушайтесь миссюнеровъ, — тогда 
вашъ скотъ будетъ тученъ и Вы пойдете 
на небо". Онъ заявилъ, что буры обяза
ны платить поземельную подать и отбы
вать воинскую повинность. Онъ предло- 
жилъ кальвинистскому синоду внушить 
имъ чувство покорности. Но едва онъ 
покинулъ край, какъ часть буровъ подъ 
предводительствомъ Андрея IlpeTopiyca 
принудила небольлпе англшсше гарнизо
ны капитулировать. Губернаторъ вернул
ся съ солдатами; Претор1усъ, голова ко- 
тораго была оценена, бежалъ на север
ный Вааль, где его не стали преследо
вать (1849). Теперь губернаторъ напра- 
вилъ свои усил1я на базутовъ, занимав- 
шихъ горы между Оранжевой рекой и 
Наталемъ; одинъ изъ ихъ вождей изъявилъ 
ему покорность. За время съ 1848 по 
1850 г. площадь англшскихъ владенш на 
юге Африки удвоилась, но эти прюбре- 
тен1я стоили очень дорого. Одинъ депу- 
татъ жаловался въ парламенте, что ме
трополия тратитъ въ Капской колонш на 
военный издержки около 25 миллюновъ 
ежегодно. Либеральное правительство, 
стоявшее за миръ и бережливость, ре
шило вернуться въ старый границы. Оно 
начало съ того, что дало амнистш Пре- 
Topiycy и мятежнымъ бурамъ, ушедшимъ 
за Вааль, и предоставило имъ устроиться 
къ северу отъ этой реки, какъ пожела- 
ютъ (договоръ, заключенный на Сандъ- 
Ривере 7 января 1852 г.). Такъ была при
знана Трансваальская республика. Затемъ 
правительство эвакуировало Оранжевую 
республику и признало ея автономш (со- 
глашеше, заключенное въ Блумфонтейне
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23 февраля 1854 г.)- При этомъ Анппя 
оговорила независимость гриква (при ель 
янш- Вааля-съ Оранжевой рекой) и базу- 
товъ (между Оранжевой рекой и Кале- 
дономъ).

Губернаторами Капской колоши изъ 
Англ in было приказано не вмешиваться 
въ дела, происходяпця за пределами под
чиненной имъ территорш. Территор1аль- 
ное расширеше было прюстановлено на 
несколько летъ.

Представйтельныя учреждежя въ Капской 
коложи (1 8 5 3 ).— Ответственное правитель
ство (1 8 7 2 ) .—Между темъ капеше коло
нисты продолжали добиваться политиче
ской свободы. Они отказались допускать 
ни себе каторжныхъ; но правительство, 
не обращая никакого внимашя на ихъ 
решеше, въ 1849 г. отправило въ Кап
скую колонт 200 преступниковъ. Тогда 
колонисты постановили прекратить вся- 
KiH сношешя съ губернаторомъ и его 
агентами, пока каторжники не будутъ 
увезены. По истеченш шести месяцевъ 
министръ уступили и отослали каторж
ныхъ на Ванъ-Дименову землю. Во время 
этого столкновешя колонисты возобнови
ли свое, уже многократно повторенное 
ходатайство о выборномъ парламенте, и 
ихъ просьба была наконецъ исполнена 
въ 1853 году. Имъ предоставили пред
ставительный учреждешя, но ответствен- 
наго министерства не дали. Отныне ко- 
Л0 Н1Я располагала Законодательными со- 
ветомъ и Законодательными собрашемъ, 
избираемыми по цензитарной системе; 
исполнительная власть по прежнему при
надлежала начальниками ведомствъ, на
значаемыми губернаторомъ. Капскш пар- 
ламентъ требовали министерства, назна- 
чаемаго изъ среды его большинства, и до
бился этого после столкновешя съ губерна
торомъ по одному финансовому вопросу. 
Въ 1867 г. губернаторъ Удгаузъ, сторон
ники политики прюбретенш, предложили 
палате повысить подать, но она отверг
ла это предложеше, ответивъ на него

проектомъ сокращешя расходовъ. Губер- 
наторъ распустили парламенты и после 
новыхъ выборовъ, произведенныхъ поди 
сильными оффищальнымъ давлешемъ/ по* 
пытался провести законопроектъ, кото
рый сливали обе палаты въ одну, всего 
изъ 36 членовъ, и -расширяли компетен* 
цш чиновниковъ, облеченныхъ исполни
тельной властью. Въ ответь новый .пар- 
ламентъ потребовали ответственнаго пра
вительства. Англшское министерство, не
довольное завоевательной политикой Уд- 
гауза, отозвало его и назначило - на его 
место одного губернатора изъ Австралш, 
которому и поручило выработать планъ 
парламентской конституцш для Капской 
колоши (1870). Новая конституция была 
введена въ действ1е въ 1872 году. Капскш 
парламентъ, следуя примеру австралш- 
цевъ, вознаградивъ денежно чиновниковъ, 
осуществлявшихъ исполнительную власть, 
заставили ихъ тотчасъ выйти въ отставку. 
Отныне губернаторъ брали министерство 
изъ среды большинства въ парламенте.

Включеже британской Кафрарж въ Кап

скую колонйо. Присоединеже Базутолэнда и 

Западнаго Гриквалэнда.— Колошя, называв
шаяся британской Кафрар^ей, была орга
низована сначала по образцу Наталя; ту
земные вожди сохранили свою власть, но 
должны были въ своей администращи под
чиняться надзору и руководству европей- 
скихъ резидентовъ, получившихъ право 
налагать штрафы и конфисковать; зато 
правительство платило вождями пенсго. 
Упразднены были пытки, жестоюя наказа- 
шя, казни и истязашя за колдовство; учре
ждены были школы и миссш. Но одинъ 
кафрскш вождь и одинъ кудесники, недо
вольные новыми порядками, возмутили 
народи. Они объявили, что все покойные 
кафрсюе богатыри воскреснутъ, если ту
земцы принесутъ въ жертву весь свой 
скотъ и все запасы хлеба. Результатомъ 
было умерщвлеше 150.000 быковъ. Когда 
наступили обещанный день воскресешя, 
кафры были разорены, измучены голодомъ
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и готовы были на грабежъ, чтобы добыть 
пищи. Губернаторъ предотвратилъ опас
ность, вызвавъ 30.000 кафровъ въ Кап
скую колонда на общественный работы; 
а 20.000 умерло съ голоду. Въ Кафрарш 
осталось не много черныхъ, и губернаторъ 
поселилъ тамъ бЬлыхъ, организовавъ изъ 
нихъ военный поселения; онъ выписалъ 
для этого остатки одного иррегулярнаго 
корпуса, участвовавшаго въ Крымской 
войнЬ. Bob эти MbponpiBTiH обходились 
дорого. Англшское правительство хотЬло 
переложить эти расходы на Капскую ко
лонию и съ этой ц-Ьлыо запросило ее, 
согласна ли фга присоединить къ себЪ 
Кафрарш, а когда колониальный парла
мента отказался, то губернаторъ Удгаузъ 
своею властью включилъ Кафрарш въ со- 
ставъ Капской колоши (1865).

Изъ-за оставшихся независимыми ту- 
земныхъ владЪнш между Капомъ и Оран
жевой рЬкой возникали безпрестанныя 
осложнешя, которымъ тотъ же губерна
торъ положилъ конецъ, присоединивъ и 
эти земли. Оранжевая республика была 
въ это время наиболее значительнымъ 
изъ двухъ бурскихъ государствъ. Правда, 
Трансвааль уже въ 1864—65 г. расши
рился на сЬверъ до своей нынЬшней гра
ницы, рЬки Лимпопо; но онъ почти не 
былъ населенъ. Напротивъ того, въ Оран
жевой республик^ поселилось много эми- 
грантовъ; около 1865 г. въ ней насчиты
валось 35.000 обитателей, занятыхъ почти 
поголовно скотоводствомъ. Они старались 
расширить площадь своихъ пастбищъ въ 
ущербъ базутамъ. Базутолэндъ, „южно
африканская Швейцар1я",—страна долинъ 
и горъ вышиною въ 3.000 и болЬе мет- 
ровъ, хорошо орошенная и очень удобная 
для скотоводства. Базуты, какъ и кафры, 
занимаются разведешемъ быковъ. Ихъ 
было около 175.000, и почти всЬ они под
чинялись царю Мошегу. Первая война 
между ними и бурами Оранжевой рес
публики вспыхнула въ 1858 г. Буры жа
ловались, что у- нихъ крадутъ быковъ, |

черные—что буры захватываютъ ихъ зем
ли. Англшсюе миссюнеры, которыхъ'въ 
БазутолэндЬ было множество, стали на 
защиту туземцевъ. Губернаторъ Капской 
колонш вмЬшался и оградилъ неприко
сновенность базутской территорш. Въ 
1866 г. война возобновилась. Несмотря 
на призывъ царя Мошега, англичане на 
этотъ разъ не вмЬшались. Мошегь, по- 
терпЬвъ поражение, явился въ лагерь бу- 
ровъ у Таба-Босиго и обЬщалъ уступить 
имъ часть своей земли и подарить 3.000 
головъ скота въ возмЬщеше военныхъ 
издержекъ. Буры отпраздновали заключе- 
Hie этого договора торжественной молит
вой, которую въ присутствш всего лагеря 
произнесъ, стоя на телЬгЬ/ президентъ 
Но миръ оказался непродолжительнымъ: 
изъ-за уступленныхъ земель возникли 
осложнения; буры убили нЬсколькихъ базу- 
товъ и собирались возобновить войну, 
когда губернаторъ Удгаузъ собственной 
властью объявилъ Базутолэндъ присоеди- 
неннымъ къ англшскимъ владЬшямъ 
(1868). Оранжевая республика послала 
въ Лондонъ двухъ делегатовъ съ проте- 
стомъ противъ этого захвата; министръ 
отнесся къ нимъ весьма сочувственно, но 
такъ какъ Удгаузъ придалъ дЬлу личный 
характеръ, то министръ, чтобы не оскор
бить его, отказалъ Оранжевой респуб- 
ликЬ. Не менЬе последней была недо
вольна и Капская колошя; ея парламентъ 
жаловался, что губернаторъ пользуется 
конной полищей, содержимой на счетъ 
колошальнаго бюджета, для захвата Базу- 
толэнда и наблюдешя за базутами. Съ 
другой стороны, англшское министерство 
соглашалось ратифицировать присоедине- 
Hie лишь подъ тЬмъ услов1емъ, чтобы не 
истратить ни пенса. Въ концЬ-концовъ 
рЬшено было включить Базутолэндъ въ 
составъ Капской колоши (1871). Эта 
страна, подобно Кафрарш и Наталю, была 
населена исключительно туземцами, жив
шими подъ властью свойхъ вождей; евро- 
пейцевъ здЬсь не было, кромЬ миссюне-
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ровъ и нЬсколькихъ чиновниковъ, нес- 
шихъ обязанности по контролю. -Присое
динеше Базутолэнда въ первый разъ 
сомкнуло территории Наталя И Капской 
колонш и гЬмъ остановило успехи Оран
жевой республики на востокЬ. Такимъ же 
образомъ она была блокирована и съ за
пада. Зд-Ьсь находилась земля племени 
гриква, независимость которой была при
знана въ 1854 году; какъ буры, такъ и 
англичане не придавали ей никакой цЬны. 
Но ихъ взгляды изменился, когда въ стра
на гриква были открыты алмазныя копи. 
Первые алмазы были найдены въ 1867 г. 
Спустя два года готтентоты продалъ 
одному искателю знаменитую „Южную 
зв-Ьзду“, стоящую 625.000 франковъ. Ско
ро искатели наводнили этотъ край; въ 
1870 г. ихъ насчитывалось уже бол-fee 
10.000; они ютились въ шалашахъ, па- 
латкахъ, баракахъ изъ листового жел-Ьза. 
Въ это время былъ основаны Кимберлей, 
столица алмазоноснаго района. Кому при- 
надлежалъ послЬднш? Оранжевая респуб
лика признала его своей собственностью 
и прислала сюда своихъ чиновниковъ. 
Губернаторы Капской колоши объявилъ 
этотъ округъ принадлежащими племени 
гриква и уб-Ьдилъ вождя гриква, Ватербу
ра, просить о присоединена своей страны 
къ англшскимъ владЬшямъ. Этотъ край, 
BMfec-rfe съ Кимберлейскимъ округомъ, сд-Ь- 
лался провинщей Западный Гриквалэндъ 
(1871). Оранжевая республика заявила 
протесты, но въ концЬ-концовъ удоволь
ствовалась денежными вознаграждешемъ.

Такъ начала всходить зв-Ьзда Капской 
колоши. До сихъ поры ее считали колошей 
безъ будущаго; думали даже, что прорьте 
Суэцкаго канала совсЬмъ погубить ее.

VI.—Индостанъ до и посл’Ь воз- 
сташ я сипаевъ.

Лордъ Далгузи. Присоединеше Пенджаба, 
центральныхъ областей и Ауда.— Перюдъ 
времени отъ 1848 года до мятежа 1857 г.

наполнены управлешемъ „великаго про
консула*, лорда Далгузи. Лордъ Далгузи 
присоединили н-Ьсколько крупныхъ обла
стей, подобно Уэльслею, и провели ряды 
важныхъ реформы, подобно Бэнтинку.

Вторая и послЬдняя война съ сикками 
вспыхнула полгода спустя по npife3flfe 

лорда Далгузи. Сов-Ьтъ регентства у сик- 
ковъ распался на партт царицы-матери 
и партт молодого государя; изъ-за этого 
возникла смута, во время которой въ 
Мультан-fe было убито двое англшскихъ 
офицеровъ. Bcfe союзные сикки возстали; 
ихъ войско, насчитывавшее бол-Ье 50.000 
челов-Ькъ, было обучено европейскими 
авантюристами и снабжено пушками. При 
первой BCTpfenfe англшскш генералы взду
мали тотчасъ же атаковать сикковъ, хотя, 
приближался вечеръ и разм-Ьры непр1я- 
тельскихъ силы не были ему въ точно
сти изв-Ьстны; они потеряли 2.400 чело
в-Ькъ, 4 оруд1я и 3 знамени (Шшпанвала, 
13 января 1849). Зато другой англшскш 
отряди взяли городи Мультанн. 27 фев
раля вс-fe англшсюя силы, соединившись, 
разбили сикковъ при ГуджератЬ, послЬ 
чего преслЬдовали вплоть до горы явив
шуюся къ ними на помощь афганскую кон
ницу Достъ-Мохаммеда. 29 марта лордъ 
Далгузи провозгласили присоединеше 
Пенджаба, наперекоръ генералу сэру 
Генри Лауренсу, который высказывался 
за возстановлеше протектората. Магарад
жа былъ высланы въ Англш съ пеншей 
въ 58.000 фунтовъ; населеше было обез
оружено, причемъ выдало 120.000 штуки 
всевозможнаго оруж]'я.

Результатомъ новой войны съ Бирма- 
шей было присоединеше въ 1852 году 
Пегу, благодаря чему o6fe провинцш, заня
тая въ 1826 году, слились и независи
мая Бирмашя была отр-Ьзана отъ моря.

КромЬ. завоеванныхъ земель, лордъ 
Далгузи присоединили къ англшскимъ 
владЬшямъ н-Ьсколько вассальныхъ госу
дарству государи которыхъ умерли, не 
оставивъ прямыхъ насл-Ьдниковъ. БездЬт-
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ные индуссше князья обыкновенно усы
новляли наследника, къ которому и пе
реходили ихъ владешя, а если они были 
вассалами, то и субсидш, уплачиваемый 
имъ А н тей . Въ первый разъ, несмо
тря на оппозицию части своего совета, 
лордъ Далгузи отказался утвердить по
добный усыновлешя. Такимъ образомъ 
онъ призналъ прямо подвластными Ком
панш владешя последняго потомка Си- 
ваджи, раджи Сатарскаго (1849), послед
няго Вонслы Нагпурскаго (1853) и князя 

.Джанси, не оставившаго другихъ наслед- 
никовъ, кроме npieMHbixb сыновей. Сле
дуя тому же принципу, наместникъ отка
зался платить пр1емнымъ детямъ пенсш, 
который получали набабъ Карнатика, рад
жа Танджаорскш и пешва (1853). Кня
жество Нагпурское составило ядро Цен- 
тральныхъ провинцш; Далгузи присое- 
динилъ къ нему Бераръ, взятый у Ни- 
-зама въ виде гарантш за неуплаченный 
долгъ (1853). Но наиболее важно было 
присоединение Ауда (гл. г. Лакнау), бо
гатой земледельческой страны. Аудская 
династия пользовалась покровительствомъ 
■англичанъ съ 1765 года. Ходили слухи, 
что она разоряетъ своихъ подданныхъ 
налогами. Бентинкъ, наместникъ-рефор- 
маторъ, несколько разъ делалъ по этому 
поводу представлешя Лакнаускому шаху. 
Далгузи, испросивъ у директоровъ со- 
глашя на присоединение этого края, при- 
казалъ военному агенту въ Лакнау при
соединить Аудъ на томъ основанш, что 
„британское правительство было бы ви
новно передъ Богомъ и людьми, если бы 
еще мешкало вырвать власть изъ рукъ 
правителей, ответственныхъ затаюя стра- 

,дашя“ (1856). Напрасно шахъ послалъ 
миссш въ Англда, прося, чтобы ему оста
вили его владешя; наконецъ онъ решилъ 
поселиться вблизи Калькутты съ пеншей 
въ 120.000 фунтовъ; и Аудъ безъ сопро- 
тивлешя перешелъ подъ владычество ан- 
гличанъ.

Лордъ Далгузи съ полнымъ основа- |

шемъ утверждалъ, что англшсшй режимъ 
стоить выше туземныхъ правительствъ.
Подати были уменьшены въ присоединен- 
ныхъ областяхъ и распределены лучше 
прежняго. Въ Калькутте было учреждено 
министерство общественныхъработъ. Боль
шой Гангскш каналъ— самое крупное ир- 
ригащонное сооружете Индш—былъ кон- 
ченъ въ 1854 году, начата прокладка же- 
лезныхъ дорогъ, проведенъ телеграфъ, 
пониженъ почтовый тарифъ и вскоре 
установлены правильные пароходные рей
сы между А н тей  и Ищрей. Но все эти 
улучшения не коснулись туземцевъ; среди 
населешя присоединенныхъ областей ца
рило недовольство, сипаи волновались.

Возсташе сипаевъ.— Индшская арм1я со
стояла изъ двухъ элементовъ: коронныхъ 
войскъ, принадлежавшихъ къ регуляр
ной армш, и войскъ Компанш, сформи- 
рованныхъ изъ туземцевъ-сипаевъ подъ 
командою офицеровъ - англичанъ, назна- 
ченныхъ директорами. Карьера офице
ровъ Компанш была непохожа на карь
еру офицеровъ регулярной армш; первые 
назначались по протекцш (кавалершсше 
офицеры назначались ' изъ числа пользо
вавшихся покровительствомъ молодыхъ 
людей, которые провалились на экзамене, 
открывавшемъ доступъ въ индшскую гра
жданскую службу); они не могли подви
гаться дальше полковничьяго чина, но 
зато только имъ могли быть поручаемы 
некоторый крайне доходный граждански 
функцш. Не менее офицерскаго персо
нала разнились между собою обе армш. 
Туземные полки набирались изъ всехъ 
классовъ, всехъ племенъ и всехъ вероис- 
поведанш Инд1И. Сипай, пешш или кон
ный, во время маневровъ и на войне 
одетъ и вооруженъ по - европейски; во 
время, не занятое службой, онъ живетъ 
дома со своей женой и детьми и одетъ, 
какъ nponie туземцы; онъ получаетъ жа
лованья около 8 рупш въ месяцъ. Си
паи находятъ это ремесло выгоднымъ и 
даже откладываютъ часть жалованья; до-
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ступъ къ высшимъ чинамъ имъ закрыть; 
они становятся, самое большее, субада- 
рам и: такъ называютъ туземцевъ-офице- 
ровъ, исполняющихъ приблизительно те  
же функщи, какъ у насъ адъютанты. Они 
наблюдаютъ за поведешемъ войскъ и еже
дневно являются съ рапортомъ; при входе 
субадара подпоручики-европейцы продол- 
жаютъ сидеть, тогда какъ самъ субадаръ 
долженъ снять туфли и стать во фронтъ. 
Таковъ самый высоюй чинъ, доступный 
туземцу. Англичане и до сихъ поръ счи- 
таютъ сипая отличнымъ солдатомъ и пло
хими офицеромъ.

Сипаи были, повидимому, довольны своей 
участью; за все время съ начала завоева- 
шя среди нихъ не произошло ни одного 
возсташя, если не считать незначитель- 
ныхъ м-Ьстныхъ вспышекъ; это спокой- 
C T B ie  внушило англичанами чрезмерную 
безпечность. После присоединен^ лорда 
Далгузи большое число высшихъ офице- 
ровъ было откомандировано въ качестве 
резидентовъ, и начальство не позаботи
лось, назначить на ихъ место другихъ; въ 

. то же время и Компашя изъ бережливо
сти уменьшила число белыхъ въ своемъ 
войске. Въ 1856 году въ индшской армш 
было 40.000 европейцевъ на 215.000 ту- 
земцевъ. Между темъ англичане знали, 
что въ армш идетъ брожеше; дело въ 
томъ, что присоединешя Далгузи и рели- 
гюзная пропаганда миссюнеровъ, равно 
какъ многихъ чиновниковъ и военныхъ, 
породили представлеше, что англичане 
хотятъ насильно обратить индусовъ. Дела 
Афганистана и Крымская война по- [ 
казали индусами, что Англия имеетъ гроз- 
наго врага въ Россш. Князья, которыхъ 
Далгузи лишили владенш или пенсш, 
подстрекали недовольныхъ. Изъ устъ въ 
уста переходило пророчество, въ силу 
котораго англшское владычество должно 
было кончиться спустя сто летъ. Англи
чане не придавали большой важности 
этому броженш; ихъ безпечность разсея- 
лась только тогда, когда возсташе вспых

нуло; поэтому и до сихъ поръ остаются» 
недознанными реальный пружины возста
шя. Поводомъ къ нему была раздача пат- 
роновъ, смазанныхъ коровьими саломъ; 
этими грубо нарушались веровашя инду- 
совъ-брамановъ, потому что ихъ релипя 
предписываетъ изгонять изъ касты вся- 
каго, чьи губы коснулись вещества, взя- 
таго отъ животнаго, и это предписание 
особенно строго соблюдается какъ рази 
въ отношенш коровъ. Англичане, прези
рая веру и обычаи туземцевъ, не хотели 
бросить заготовленныхъ патроновъ. Они 
пробовали научить сипаевъ отрывать ихъ 
пальцами, а не откусывать зубами. Но> 
индусы не хотели употреблять ихъ и въ 
такомъ виде. Полки сипаевъ начали сно
ситься между собою, и солдаты-мусуль
мане, относивипеся къ животному жиру 
вполне равнодушно, приняли участ1е въ 
этихъ волнешяхъ, потому что надеялись 
возстановить въ Дели мусульманскую дер
жаву. Возсташе тлело первые месяцы 
1857 года; англшсше офицеры не дога
дывались о грозящей имъ опасности и: 
почти не осведомляли новаго наместника,, 
лорда Каннинга, о симптомахъ мятежа. 
Въ апреле и мае решено было распу
стить два полка, отвергшихъ новые пат
роны; эта мера была разсчитана на то, 
чтобы запугать сипаевъ угрозою лишить 
ихъ промысла, которымъ они дорожили; 
но она оказалась недостаточной, и при
шлось прибегнуть къ репресаямъ. 9 мая 
военный советъ въ Мирате, наиболее 
крупной крепости северо-западныхъ про- 

| винцш, приговорилъ къ пятилетнимъ сми- 
рительнымъ работамъ 85 кавалеристовъ,. 
отказавшихся принять новые патроны, и 
осужденные были закованы въ присутствии 
всехъ сипаевъ, оцепленныхъ европей- 
скимъ войскомъ съ заряженными ружь
ями и зажженными фитилями. На сле- 
дующш день туземная конница взбунто
валась, освободила арестованныхъ и бро
силась къ Дели. Комендантъ Мирата, по
раженный неожиданностью, не решился
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преследовать ихъ и ограничился т%мъ, 
что телеграфировалъ въ Дели. Этотъ го- 
родъ былъ не въ силахъ сопротивляться. 
Лейтенантъ, защищавшш съ восемью че
ловеками арсеналъ и магазины, взорвалъ 
ихъ, чтобы они не достались мятежни- 
камъ. Мусульмане возмутились, убили 
■около полусотни европейцевъ и провоз
гласили султаномъ потомка Великаго Мо
гола, который жилъ въ уединенш на пен- 
-ciro, получаемую отъ англичанъ. Такимъ 
образомъ возсташе прюбрело историче- 
•скш центръ, и видимой задачей его 
•сделалось возстановлеше мусульманской 
.державы. Другими важными его очагами 
-были Каунпуръ и Лакнау. Въ Каунпуре 
■одинъ индусъ изъ высшей касты, Данду 
.Пантъ, более известный подъ прозвашемъ 
Нана Сагибъ, пр1емный сынъ умершаго 
.въ 1853 г. пешвы, лишенный лордомъ 
Далгузи пенсш, которую получалъ этотъ 
низвергнутый князь, явился среди мятеж- 
ныхъ сипаевъ, заставилъ ихъ провозгла
сить себя пешвою и принялъ начальство 
надъ ними. Европейцы, живице въ Каун
пуре, укрепились за наскоро сооружен
ными окопами; ихъ было более 300 сол- 
датъ и. гражданскихъ чиновниковъ со 
множествомъ женщинъ и детей. По про- 
шествш 19 дней, оставшись безъ воды, 
■они предложили капитулировать. Нана- 
■Сагибъ обещалъ имъ свободный пропускъ 
въ Аллагабадъ; но едва они сели въ лодки 
на Ганге, какъ сипаи съ обоихъ береговъ 
открыли стрельбу по нимъ. Они были все 
утоплены или убиты, исключая 425 жен
щинъ и детей, которыхъ Нана-Сагибъ 
удержалъ въ качестве заложниковъ.

Въ одномъ только Лакнау англичане 
не были захвачены возсташемъ врасплохъ. 
Благодаря стараш'ямъ генерала Г. Лау- 
ренса, главнаго комиссара въ Ауде, его 
резиденщя была упреплена и снабжена 
пров1антомъ. Европейцы успели бежать 
сюда и стойко выдержали осаду до при- 
бьтя подкрепленш (2 шля—25 сентября). 
Лауренсъ былъ убитъ еще 4 шля.

Въ северо-западныхъ провинщяхъ Ауде 
и Бенгалш туземные полки, брамансше и 
мусульмансше, возставъ, освобождали аре- 
стованныхъ, убивали белыхъ, грабили каз
начейства и уходили въ ближайпле центры 
возсташя.

Изъ всей бенгальской армш вернымъ 
остался только одинъ полкъ. Въ Бомбее 
и Мадрасе туземныя войска держались 
спокойно; позднее оказалось возможнымъ 
даже двинуть ихъ противъ мятежниковъ. 
Такимъ образомъ, возсташе локализиро
валось на Гангской равнине; оно до конца 
сохранило чисто-военный характеръ, ис
ключая Ауда, обитателей котораго под
няла на мятежъ одна принцесса изъ 
династш, низложенной лордомъ Далгузи. 
Мараттсюя княжества остались спокой
ными. Большое мусульманское княжество 
Гайдерабадское сохранило нейтралитетъ 
благодаря одному министру, подкуплен
ному англичанами. Въ центральной Ин- 
дш къ возсташю примкнуло лишь не
сколько князей, такъ что Деканъ былъ 
предохраненъ; но въ только что присое- 
диненномъ Пенджабе можно было опа
саться возсташя и со стороны сикковъ, 
и со стороны сипаевъ, составлявшихъ 
главную часть гарнизоновъ. Резидентъ 
собралъ всехъ сипаевъ, окружилъ ихъ 
вооруженными европейскими солдатами, 
обезоружилъ ихъ и распустилъ по домамъ. 
Что же касается сикковъ, то онъ сумелъ 
использовать ихъ ненависть къ мусуль
манам^ такъ что они не только не воз- 
стали сами, но выставили контингентъ 
въ армш, занятую подавлешемъ мятежа.

Возсташе захватило индшское прави
тельство врасплохъ, и власть хотела энер- 
пей и смелостью поправить свою ошиб
ку. Хотя стояло самое жаркое и нездоро
вое время года, правительство, не дожи
даясь даже подкрепленш, испрошенныхъ 
у метрополш, организовало изъ европей- 
скихъ солдатъ и горсти сикковъ смелую 
экспедицию противъ Дели и другую—про
тивъ Каунпура и Лакнау. 8 шня 8.000
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англшскихъ солдатъ явились передъ Дели, 
где они заперли более 30.000 мятежниковъ;
14 августа прибыли подкрепления изъ 
Пенджаба. 14 сентября быль предпринять 
штурмъ, длившийся восемь дней; прихо
дилось одну за другою брать забаррика
дированный улицы; здесь паль командиръ 
пенджабской армш, и половина наличнаго 
состава англшскаго войска была выведе
на изъ строя. По взятш города одинъ 
офицеръ добровольческаго отряда въ со
провожден^ несколькихъ всадниковъ 
отправился арестовать потомка Великаго 
Могола въ его резиденщи; на следующей 
день онъ снова явился за сыновьями 
султана и, будучи окруженъ враждебной 
толпой, желавшей освободить ихъ, застре- 
лилъ ихъ изъ пистолета. Населеше Дели 
было на время изгнано; индусамъ веко- , 
ре позволено было вернуться, а по отно- 
шенш къ мусульманамъ англичане обна
ружили большее злопамятство. Городъ и 
его округъ целый годъ оставались на 
осадномъ положенш. Здесь было совер
шено множество казней, частью безчело- 
вечныхъ; мятежниковъ привязывали къ 
дулу заряженныхъ пушекъ, изъ которыхъ 
затемъ выстреливали.

Экспедищя противъ Каунпура и Лак- 
нау оказалась более трудной и вначале 
не увенчалась успехомъ. 7 шля Гавелокъ 
выступилъ изъ Аллагабада съ отрядомъ 
европейцевъ приблизительно въ 1.000 че- 
ловекъ и, несмотря на палящш зной, за 
девять дней прошелъ 200 километровъ, 
отразивъ при этомъ непр1ятеля четыре 
раза. 17-го войско заняло Каунпуръ, кото
рый только что покинулъ Нана-Сагибъ, 
предварительно умертвивъвсехъ женщинъ 
и детей, которыя оставались въ его ру- 
кахъ. Гавелокъ перешелъ Гангъ и безъ 
замедлешя двинулся на Лакнау; но въ 
его войске обнаружились дизентер)я и 
холера; онъ не сумелъ пробить себе 
дорогу чрезъ полчища мятежниковъ, да
леко превосходившихъ его численностью 
и располагавшихъ множествомъ орудш, и |

принужденъ былъ вернуться въ Каун
пуръ. Здесь присоединился къ нему не
большой отрядъ подъ начальствомъ сэра. 
Джемса Утрама. Утраму и Гавелоку уда
лось съ 2.000 человекъ проникнуть до 
резиденции Лакнау, где горсть англичанъ 
защищалась уже три месяца (26 сентяб
ря). Этотъ небольшой вспомогательный 
отрядъ былъ въ свою очередь блокиро- 
ванъ массою мятежниковъ; наконецъ ге- 
нералъ Колинъ Кэмпбель, присланный 
изъ Англш для руководства операщями,. 
выручилъ осажденныхъ (16 ноября) и. 
удалился съ ними, оставивъ Лакнау пока, 
въ рукахъ мятежниковъ; онъ привелъ въ 
Каунпуръ 400 женщинъ и детей и более 
1.000 раненыхъ и больныхъ.

Весною 1858 года сэръ Колинъ Кэмп
бель при поддержке непальскихъ гур- 
хасовъ одинъ за другимъ взялъ назадъ 
города Ауда; 19 марта былъ окончатель
но занятъ Лакнау. Нана-Сагибъ исчезъ 
въ Непале. Въ январе 1859 года.сопро- 
тивлеше было окончательно сломлено. 
Въ то же время войско, посланное изъ 
Бомбея, покорило мятежныя княжества 
центральной Индш (1858— 59).

1 ноября 1858 года лордъ Каннингъ 
обещалъ амниетш всемъ мятежникамъ, 
не замешаннымъ въ убшетве англшскихъ 
подданныхъ. 8 шля 1859 года былъ про- 
возглашенъ миръ на всемъ протяженш 
Индшскаго полуострова. Затемъ лордъ 
Каннингъ сделалъ оффищальные визиты 
вассальнымъ князьямъ, принимая отъ 
нихъ изъявлеше покорности и возвещая 
имъ, что отныне имъ снова даровано пра
во назначать себе въ наследники npieM- 
ныхъ сыновей.

Пёреходъ Индш въ непосредственное вЪ- 
дФже англшскаго правительства.— Послед- 
ств1емъ мятежа было упразднеше Компа- 
ши. Эта мера не явилась неожиданностью:. 
Компанш давно уже ставили въ упрекъ, 
что она эксплуатируетъ Индш. Съ 1813 г. 
парламентъ, возобновляя ея привилегию, 
каждый разъ лишалъ ее какихъ-нибудь
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льготъ. Посл-Ьднш разъ, въ 1853 году, 
ея привилепя была возобновлена не на 
двадцать л'Ьтъ, какъ обыкновенно, а на 
неопределенный срокъ, пред^лъ котораго 
могъ быть установленъ парламентом!». 
Компашя была уничтожена въ 1858 году 
и Указъ объ улучшенги ипдШекаго упра- \ 
влетя организовалъ прямую коронную ад- j 
министрацш края. Сов^тъ директоровъ 
быль упраздненъ. Отныне Инд1ей долженъ ! 
былъ управлять отъ имени королевы осо
бый статсъ-секретарь, отличный отъ ми
нистра колонш, при содействщ совета 
изъ 15членовъ, другими словами,— просто 
было расширено старое контрольное бю
ро. Индшскш генералъ-губернаторъ, на
зываемый отныне (не оффищально) вице- 
королемъ, назначается королевою и упра- 
вляетъ при посредстве Исполнителъпаго 
еовпта, куда входятъ начальники отдель- 
ныхъ ведомствъ, обыкновенно и справед
ливо называемые министрами, и Законода- 
телънаго совгьта, состоящаго изъ нихъ 
же да еще несколькихъ лицъ по назна- 
ченш вице-короля. ПоследнШ не обязанъ 
подчиняться мненда большинства своихъ 
советниковъ.

Въ местномъ управленш переходъ Индш 
подъ прямую власть короны вызвалъ 
лишь незначительный изменешя. Компа
шя держала какъ можно меньше чинов- 
никовъ, платила имъ очень много и раз
давала места по протекцш. Молодые люди, 
протежируемые директорами или вл1ятель- 
ными акшонерами, принимались на четы
рехлетий курсъ въ коллежъ Гейлбери въ 
Англш; по окончанш его и выдержанш 
перваго экзамена они получали зваше 
writers и поступали приблизительно на 
два года, съ жалованьемъ, въ коллежъ 
Форта Уильяма близъ Калькутты, где изу
чали индусскш языкъ и HapeHie той мест
ности, въ которой имъ предстояло служить. 
По выдержанш последняго экзамена они 
назначались ассессорами, потомъ, нако- 
нецъ, сборщиками податей или магистрата
ми, т.-е. вместе и судьями, и администра

торами; въ этомъ зваши они получали въ 
управлеше округь, т.-е. обширный край 
съ населешемъ примерно въ 800.000 че- 
ловекъ. Въ главномъ городе округа жило 
лишь 4—5 крупныхъ чиновниковъ: сбор- 
щикъ податей, магистратъ (оба эти зва- 
шя часто соединялись въ одномъ лиц%), 
одинъ или два ассистента, почтмейстеръ 
и врачъ. Въ 1857 году Компашя имела 
въ Индш лишь 800 чиновниковъ; низшую 
службу несли въ значительной мере ту
земцы по найму. После 1858 г. округъ 
былъ сохраненъ въ качестве администра
тивной единицы, и число чиновниковъ не 
было увеличено. Въ 1853 году парламентъ 
потребовалъ, чтобы они назначались съ 
первыхъ же ступеней по конкурсу, а не 
по протекши.

Изменился главнымъ образомъ духъ 
правительства. Компашя походила на вос- 
точныхъ властителей, чьей она явилась 
наследницей: ея единственная забота со
стояла въ томъ, чтобы извлекать изъ 
Индш возможно больше дохода. Англш- 
ская администрашя принимаетъ къ серд
цу нужды страны и начинаетъ тратить 
на самое Индш все большую часть до- 
ставляемаго ею дохода. Но эта перемена 
совершилась крайне медленно.

Финансовое положеже Индш и поземель
ный налогъ.—После войны оказалось, что 
долгъ Индш увеличился на 40 милл. фун- 
товъ, а ея годичные расходы—на 10 милл. 
Приходилось изыскивать новые рессурсы; 
это лежало на обязанности financial 
member Калькуттскаго исполнительнаго 
совета (индшскаго министра финансовъ). 
Онъ повысилъ доходъ съ таможенъ и съ 
косвенныхъ налоговъ и ввелъ въ Индш 
подоходный налогъ. Но, увеличивая раз- 
меРъ налоговъ, англшская администращя 
старалась вместе съ темъ внести больше 
справедливости въ способы ихъ взимания.

Главнымъ источникомъ дохода была 
поземельная подать (2/3 общей суммы до- 
ходовъ за 1869—70 г.). Она была введена 
еще мусульманскими государями, которые
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считали себя собственниками всей земли 
и смотрели на хл-Ьбопашцевъ, какъ на 
фермеровъ, обязанныхъ платить имъ 
арендный деньги. Мусульманскихъ госуда
рей сменила Компашя, Компашю— англш- 
ское правительство. Поземельный налогъ 
называется здесь доходомъ съ земли 
{Land revenue), и авторъ наиболее солид- 
наго нов-Ьйшаго сочинешя объ Индш, В. 
Гёнтеръ, занимающш видную должность 
въ колоши, признается, что не въ состо- 
янш отвечать на вопросы: „что такое 
L and  revenue', подать или арендная пла- 
та?“ Размерь этой своеобразной подати 
устанавливается путемъ цЪлаго ряда 
операций, выработанныхъ еще въ эпоху 
Компанш. Прежде всего производится ка- 
дастръ {survey)-, зат-Ьмъ определяется про
изводительность почвы, добавочная стои
мость, которую сообщаютъземле ороситель- 
ныя сооружешя, пути сообщешя и пр.,нако- 
нецъ, вероятная стоимость урожая {settle
ment). Наоснованш всехъэтихъ выкладокъ 
определяется цифра налога, который долж
ны платить каждый собственникъ или 
каждое село {assessment).

При коронномъ управленш кадастры 
стали производиться тщательнее и чаще; 
разрешено было приносить жалобы и 
требовать частичной перемерки. Платель
щики могутъ привлекать финансовыхъ 
агентовъ къ суду. Подать была распро
странена на все земли, благодаря чему 
оказалось возможнымъ облегчить те, ко
торый были черезчуръ обложены. Во вре
мена Великаго Могола фискъ взималъ 
треть общаго дохода, приносимаго зе
млей; теперь онъ взимаетъ только одну 
семнадцатую.

Реформы въ интересахъ земледел!я.—
Облегчеше бремени, падающаго на земле- 
дельцевъ, сделалось въ этой исключи
тельно земледельческой стране одною 
изъ главныхъ заботы англшскаго прави
тельства. Къ мерамъ, имевшимъ целью 
более справедливую разверстку подати, 
прибавились въ 1859 году спещальныя

MeponpiHTin въ видахъ покровительства 
держателямъ земли въ* Бенгалш. Этимъ 
правительство хотело исправить ошибку 
Компанш, которая по нераденш превра
тила земиндаровъ, простыхъ откупщиковъ 
подати, въ собственниковъ и не прини
мала никакихъ меры, чтобы защитить 
отъ ихъ алчности земледельцевъ, вне
запно превратившихся въ держателей. 
Земиндары безъ меры увеличивали аренд
ную плату; держатели, впадая въ уныше, 
плохо обрабатывали землю или совсемъ 
бросали ее. Англшское правительство пы
талось обуздать эту эксплоатацш земель- 
нымъ закономъ 1859 года, изданнымъ 
спещально для Бенгалш. Этотъ законы 
запретилъземиндарамъ увеличивать аренд
ную плату, разы она не изменилась съ 
1793 г., причемъ принято было за пра
вило, чтобы рента, не менявшаяся послед
няя двадцать летъ, осталась тою же, ка
кою была въ 1793 г., если не доказано 
противное; арендаторамъ, платившимъ 
одну и ту же ренту въ течете двенадцати 
летъ, было предоставлено право просить 
судебнаго решешя, если собственникъ 
хотелъ повысить ренту.

Предприняты были общественный ра
боты съ целью поднять уровень сельска- 
го хозяйства. Таковы были въ особенно
сти оросительные каналы. Железный до
роги въ занимающш насъ перюдъ почти 
все были построены частными компашями.

Некоторый отрасли сельскаго хозяй
ства развились при поддержке правитель
ства. Оно давало субсидш и устраивало 
питомники съ целью акклиматизировать 
чай на южныхъ склонахъ Бенгалш и Гат- 
са. Оно поощряло разведете хлопка въ 
те годы, когда Соединенные Штаты изъ- 
за войны не могли снабжать имъ Европу. 
Производство хлопка въ Индш съ 204 
миллюновъ фунтовъ въ 1860 г. возросло 
до 615 милл. въ 1866 г., но въ 1870 упа
ло до 341.— Въ 1864-65 г. англшское 
правительство въ первый разы организо
вало надзоры надъ лесами. Въ 1869 г.
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было учреждено министерство землед-ктя, 
которое позднее былб уничтожено, заткмъ 
опять возстановлено. Въ ту же эпоху на
чалось статистическое изслкдоваше спер
ва Бенгалш, потомъ и другихъ областей.

Реформы въ области суда и военнаго 
д% ла.— Послк финансов^ важнкйшимъ 
гражданскимъ вкдомствомъ въ Индш яв
ляется судебное; и правительство улуч
шило его, создавъ судебный палаты, 
являвшаяся промежуточной инстанцией 
между тремя высшими судами и окруж
ными судьями (1861). Опубликованъ былъ 
текстъ законовъ. Для этого правитель
ство въ 1837 г. ввело въ составъ Каль- 
куттскаго исполнительнаго совета особа- 
го law member, который былъ настоящими 
министромъ юстицш. Уголовное уложете 
было наконецъ обнародовано въ 1860 г., 
кодексы гражданскаго и уголовнаго судо
производства— въ 1861-мъ. Правитель
ство отказалось отъ мысли выработать 
одно общее гражданское уложете для всей 
Индш, Оно ограничилось гЬмъ, что со

брало обычаи, наиболее часто практику
емые различными сектами, запретило тк 
изъ нихъ, которые отличались негуман
ными характеромъ или являлись безнрав
ственными на европейскш взглядъ, а 
остальные проредактировало и напечатало.

Арм1я была преобразована. Остатки 
войскъ Компанш слились съ коронной 
apMiem Корпусъ сипаевъ уцклклъ, но 
число офицеровъ-европейцевъ въ немъ 
было увеличено. Сипай и теперь не могъ 
стать офицеромъ; со времени возстатя 
сипаевъ не обучали артиллершскому дклу, 
къ которому отнынк приставлялись исклю
чительно европейцы. Век офицеры индш- 
ской армш числятся въ кадрахъ британ
ской армш и назначаются королевой.

Съ 1859 г. начинается для Индш пе- 
рЩдъ мира, длящшея двадцать лктъ.

Благодаря политикк либеральной пар- 
тш, въ концк этого перюда, исполненнаго 
почти безпрерывныхъ войнъ съ туземца
ми, въ британской имперш воцаряется 
повсеместный миръ.
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Г лава VI.

Соединенны е Ш таты .
1848

I.—Посл1;дще годы верховенства 
рабовлад’кпьческихъ штатовъ.

Компромиссъ 1850  года.— Генералъ Тей- 
ло.ръ, выбранный президентомъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ осенью 1848 г. *), всту- 
пилъ въ должность 4 марта 1849 г. Важ- 
нЪйшимъ вопросомъ, которымъ онъ дол- 
женъ былъ заняться на первыхъ порахъ, 
былъ вопросъ о принятш на правахъ 
штата въ союзъ Калифорний, этой мекси
канской провинцш, только что оконча
тельно прюбр-Ьтенной по договору, заклю
ченному въ Гваделупе-Гидальго. Консти- 
тущя, которую ввели у себя калифорнийцы, 
запрещала рабовладеше. Президентъ Тей- 
лоръ былъ далекъ отъ мысли возражать 
противъ этого услов1я, и въ конгрессъ 
1850 г. внесенъ былъ проектъ билля о 
принятш Калифорнш. Кальгунъ и зюди- 
сты тотчасъ открыли ожесточенную кам- 
панш противъ этого законопроекта, и 
весь вопросъ о невольничестве снова 
выступилъ на сцену. Споръ разросся, 
захвативъ и вопросы о будущей органи- 
зацш Новой Мексики, о границахъ Те
хаса, о невольничестве въ округе Колум- 
б!я и о законахъ противъ беглыхъ рабовъ. 
Виги и демократы, те и друпе, за исклю-

1) См, т. IV , стр. 171.

1870.

чешемъ своихъ аболицюнистскихъ фракцш, 
сблизились съ целью снова потребовать 
устранешя вопроса о невольничестве ради 
высшихъ интересовъ союза. Умеренные 
вожди об-Ьихъ партш выработали и, бла
годаря своимъ сторонникамъ, провели 
крупный компромиссъ. Клей снова заслу- 
жилъ прозваше „миротворца".

„Компромиссъ" 1850 года состоялъ 
изъ нЪсколькихъ отд4>льныхъ законовъ: 
1) Калифоршя допускалась въ союзъ, 
какъ свободный штатъ, и рабство въ ней 
запрещалось; 2) Новая Мексика и Утахъ 
были организованы какъ территорш, при- 
чемъ р-Ьшеше вопроса о допущенш не- 

i вольничества предоставлялось местному 
населеню; 3) определены были границы 
Техаса; 4) воспрещена была торговля ра- 

! бами въ округе Колумб1я; 5) приняты 
были различный меры съ целью придать 
большую силу темъ статьямъ конститу- 
цш Соединенныхъ Штатовъ, которыя 
касались выдачи беглыхъ рабовъ свобод- 

: ными штатами. Тейлоръ умеръ (9 тл я  
1850 г.) во время обсуждения этихъ бил- 

1 лей, которые всемъ своимъ вл1яшемъ 
поддерживало правительство въ лице 

I вице-президента Фильмора, ставшаго пре
зидентомъ. 20 сентября 1850 г. былъ 
принятъ послЬдн1й билль компромисса.
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Открыто выраженная цель инищаторовъ 
iTOro широкаго примирительнаго м-fepo- 
ipiBTiH заключалась въ томъ, чтобы оно 
>ыло признано окончательнымъ и без- 
щловнымъ р%шешемъ невольническаго 
юпроса. Консерваторы въ обеихъ партъ 
)хъ считали долгомъ патрютизма хранить 
40лчан1е по вопросу о рабстве. Но край- 
ч!я фракцш, северные free soilists, и ли
беральные виги, съ одной стороны, южные 
демократы и „бароны склавократш"—съ 
цругой, смотрели на дело иначе. Послед- 
Hie отнюдь не обманывались насчетъ про
должительности только что заключеннаго 
перемир1я; они ясно видели, что, если 
рабовладельчесюе штаты останутся въ 
союзе, они очень скоро утратятъ свою 
политическую гегемонт въ виду пода
вляющего превосходства Севера какъ по 
числу, такъ и по богатству штатовъ,—и 
тогда невольничество должно будетъ ис
чезнуть. Вследств1е этого на юге начала 
складываться сецессюнистская партия; од- 
нимъ изъ главныхъ вождей ея былъ 
Джефферсонъ Дэвисъ. Вместе съ дюжи
ной своихъ товарищей онъ въ 1850 г. ■ 
заявилъ протестъ противъ всего компро
мисса въ целомъ и особенно противъ до- 
пущешя въ союзъ Калифорнии на правахъ 
свободнаго штата.

Темъ не менее следуетъ признать, что 
компромиссъ 1850 г. на некоторое время 
остановилъ ходъ событш, увлекавшей Сое
диненные Штаты къ решительному кри
зису, и во всякомъ случае на несколько 
летъ отсрочилъ гражданскую войну. Вни- 
маше общества было поглощено въ это 
время вопросами международнагосвойства: 
направленными противъ пиратовъ экспе- 
дищями на Кубу (1851), прёездомъ Ко- 
шута въ Соединенные Штаты и воз
никшей отсюда размолвкой съ Австро- 
Венгреей (1851), конфликтомъ съ Анппей 
изъ-за рыбной ловли (1852), догово- 
ромъ съ Япошей, который заключилъ 
коммодоръ Перри и который открылъ для 
м1ровой торговли эту страну, замкнутую

дотоле. Въ 1850 году (19 апреля) былъ 
заключенъ съ Анппей договоръ Клейтонъ- 
Бульвера, которымъ обе страны обязыва
лись не домогаться исключительнаго кон
троля надъ проектированнымъ морскимъ. 
каналомъ чрезъ Никарагуа.

Избраше Франклина Пирса (1852).— На 
президентскихъ выборахъ 1852 г. сопер
ничали три кандидата: Франклинъ Пирсъ 
отъ демократовъ, Уайнфильдъ Скоттъ отъ 
виговъ и Гейль отъ free-soiler овъ. Двое 
первыхъ олицетворяли съ некоторыми 
оттенками формальное признаше компро
мисса 1850 года, третш— протестъ противъ 
компромисса во имя принадлежащаго кон
грессу права издавать законы для терри- 
торш: „Невольничество, — гласила про
грамма free-soiler'овъ, — дело областное, 
свобода—нацюнальное, и союзное прави
тельство должно осуществлять свой кон- 
ституцюнный авторитетъ въ духе свобо
ды “. И такъ сильно было во всехъ шта- 
тахъ желаше уберечь союзъ отъ распаде- 
шя,что Гейль получилъ при всенародномъ 
голосовали только 155.000 гслосовъ, тогда 
какъ за Скотта было подано 1.386.000, 
за Пирса— 1.601.000. Скоттъ получилъ 
во многихъ штатахъ значительное мень
шинство, но большинство голосовъ ока
залось на его стороне лишь въ четырехъ 
штатахъ, подавшихъ за него въ совокуп
ности 42 голоса, тогда какъ его соперникъ 
получилъ 254 голоса отъ 27 штатовъ.

Северъ и Югъ.—Эта крупная победа 
вернула нацюнально-демократической пар- 
тш ея былое верховенство въ союзе. Н е
которое время какъ сторонники свободы 
на севере, такъ и сецессюнисты на юге 
хранили молчате или только слабо аги
тировали въ обществе. Но на севере изъ 
года въ годъ наростала громадная мощь— 
благодаря притоку поселенцевъ (въ сред- 
немъ 383.000 иммигрантовъ ежегодно въ 
пятилетнш перюдъ 1851— 1855), развитёю 
торговли и промышленности, росту сель- 
скаго хозяйства, железнымъ дорогамъ. 
разработке новыхъ земель. Опубликовать
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результатовъ переписи 1850 года резко 
обнаружило, насколько южные штаты усту- 
паютъ с-Ьвернымъ по числу жителей и 
экономическому состоянш. Пятнадцать 
рабовлад-Ьльческихъ штатовъ занимали 
площадь въ 929.000 кв. миль, т.-е. несрав
ненно обширнейшую, нежели шестнадцать 
свободныхъ штатовъ (включая и Кали- 
форнш), территор1я которыхъ составляла 
лишь 643.000 кв. миль. Но народонаселе
ние последнихъ насчитывало 13.342.000 
душъ, первыхъ— лишь 9.613.000, т.-е. на 
каждую квадратную милю въ сЬверныхъ 
штатахъ приходилось въ среднемъ 20 жи
телей, въ южныхъ только—10. Въ число
9.613.000 обитателей пятнадцати рабовла- 
д-Ьльческихъ штатовъ входило 229.000 
свободныхъ черныхъ и 3.220.000 негровъ- 
рабовъ, которые для представительства 
въ Конгрессе исчислялись (по разсчету 3/5 
действительнаго количества) въ 1.932.000 
свободныхъ гражданъ. Такимъ образомъ, 
число белыхъ на юге равнялось 6.164.000- 
чел. противъ 13 милл. въ шестнадцати 
не-рабовладельческихъ штатахъ. Иммигра- 
ц!я съ Севера далеко не возмещала Югу 
того ущерба въ народонаселенш, который 
причиняла ему эмигращя изъ рабовладель- 
ческихъ штатовъ въ свободные. Легенда 
о баснословныхъ богатствахъ Юга осно
вывалась лишь на вычислены суммъ, 
который онъ выручалъ за свой единствен
ный продуктъ— хлопокъ. Онъ получалъ 
ежегодно 300— 350 миллюновъ франковъ 
за два миллиона кипъ хлопка; но цена 
хлопка непрерывно падала, а стоимость 
производства возростала. Огромное боль
шинство плантаторовъ было обременено 
долгами. Средняя цена земли на Юге была 
почти въ три раза ниже, чемъ на Севе
ре. Въ морской торговле союза, исчис
лявшейся (1853) въ 42.369.000 тоннъ, 
Югъ участвовалъ только 438.000 тонна
ми. Хлопчатобумажный фабрики Новой 
Англш представляли стоимость въ 43 мил. 
долларовъ, а фабрики Теннесси, Алаба
мы, Теории и Южной Каролины—только

i

!

въ 2 милл. На Севере железнодорожный 
лиши занимали (1850) 6.300 миль, на 
Юге—2.300.

Наиболее просвещенные изъ южанъ, ви- 
девипе это положение вещей и желавлпе 
улучшить его, встречали неодолимыя пре- 
пятств1я; духъ предпршмчивости отсут- 
ствовалъ на Юге, рутина царила во всемъ, 
даже въ культуре хлопка, составлявшей 
единственный источникъ богатства,—и 
это было естественнымъ следств1емъ эко- 
номическаго режима, основаннаго на раб
стве. При такихъ услов1яхъ политическая 
победа, которую Югъ одержалъ надъ СЬ- 
веромъ, не могла быть прочна. Она уда
лась лишь благодаря тому, что южные 
рабовладельцы сумели путемъ искусной 
и неумолимой партшной организации со
вершенно подчинить себе свою северную 
кл1ентелу. Целое полчище содержимыхъ 
Югомъ публицистовъ неустанно доказы
вало коммерческимъ, финансовымъ, про- 
мышленнымъ и землевладельческимъ кру- 
гамъ въ северныхъ штатахъ, также какъ 
и духовенству разныхъ исповеданш, что 
не следуетъ доводить Югъ до крайности, 
что необходимо щадить его ради мира и 
целости союза и не толкать его къ раз
рыву, который де неизбеженъ, если нару
шить важнейшш его интересъ.

Франклинъ Пирсъ призвалъ на постъ 
министра иностранныхъ делъ Марси, а 
на постъ военнаго министра—Джефферсо
на Дэвиса (демократъ северный и демо
краты южный). Новое правительство ку
пило у Мексики территорш въ 55.000 кв. 
миль къ югу отъ Новой Мексики и Ари
зоны (договоры Гедедена 1853 г.) и дея
тельно занялось планомъ железнодорож
ной лиши между Миссиссипи и Тихимъ 
океаномъ.

Главное внимаше южанъ было обраще
но на Кубу: они боялись, чтобы испан
ское правительство не освободило негровъ 
на этомъ острове. По этому поводу пред
ставители Соединенныхъ Штатовъ въ 
Англш, Францш и Испаши (Бекененъ,

—  124 —



Масонъ и Сулэ) собрались въ Остенде и 
издали манифестъ, вызвавшш большую 
сенсацт въ Европа и с-Ьверныхъ штатахъ 
Америки (1854); въ немъ говорилось, что 
американскш союзъ долженъ либо по со- 
глашешю купить Кубу у Испаши, либо 
овладеть островомъ насильно, если иначе 
нельзя предотвратить освобождеше не- 
гровъ. Еще общество занимала экспеди
ция флибустьера Уокера въ Никарагуу, 
а зат'Ьмъ все внимаше сосредоточилось 
на внутреннихъ д’Ьлахъ по поводу Кан
заса.

Билль Канзасъ-Небраска. — Въ январе 
1854 года одинъ северный демократъ, 
всей душою преданный делу сохранешя 
невольничества, сенаторъ Иллинойса Сте- 
фенъ Дугласъ, представилъ законопроектъ 
объ устройстве двухъ новыхъ территорш, 
Канзаса и Небраски, къ западу отъ Мис
сури, на сЬверъ отъ 36°30. Билль пред
лагала отменить компромиссъ 1820 года 
и дозволить рабство въ той части края, 
где оно было этимъ компромиссомъ за
прещено навсегда. Этотъ билль, поддер
жанный правительствомъ и главными во
ждями демократической партш, оспарива
ли приверженцы free soil’я, Чейзъ и Уейдъ 
(Orio), Эверетъ и Семнеръ (Массачузетсъ), 
Сюардъ (Нью-1оркъ), и даже Густонъ 
(Техасъ), Белль (Теннесси)и Бентонъ(Мис
сури). Наконецъ онъ прошелъ въ обеихъ 
палатахъ и въ мае 1854 года получилъ 
силу закона. Въ печати и на митингахъ 
канзасскш билль и отмена компромисса 
1820 года (Missuri compromise) подвер
гались ожесточеннымъ нападкамъ, какъ 
нарушение вс%хъ обязательствъ со сто
роны Юга и какъ расторжеше перемир!я 
1850 г.

ПеремЪщеже парт|й.—Исходя изъ нова- 
го принципа squatter sovereignty (верхо
венство тонера), канзасскш билль предо- 
ставилъ самому населенш обеихъ терри
торш решить вопросъ о допущенш или 
недопущенш невольничества въ Канзасе 
и Небраске. Тотчасъ же обе партш при

нялись на перебой заселятьКанзасъ;Небра- 
ска, лежавшая дальше къ северу, фактиче
ски не шлавъ счетъ. Территор1ю наводни
ли южные рабовладельцы и янки изъ Новой 
Англш и северо-западныхъ штатовъ. 
Вспыхнула гражданская война, локализи
ровавшаяся въ Канзас^; она кончилась по
бедой северянъ, которые потребовали 
принят1я Канзаса въ союзъ на правахъ 
штата съ конститущей, запрещающей не
вольничество (1856). Такимъ образомъ, 
снова открылась борьба между свободой 
и рабствомъ, и снова возродилась аболи- 
цюнистская парНя, къ которой примкну
ло немало новыхъ сторонниковъ изъ 
среды обеихъ нацюнальныхъ партш и 
которая стала называться отныне „респуб- 
ликанской". Какъ разъ въ это время (20 
мая 1856) на Семнера напалъ въ сенате и 
до полусмерти избилъ его тростью одинъ 
депутатъ отъ Южной Каролины по имени 
Бруксъ, котораго весь Югъ прославилъ 
за это героемъ. Что касается партш ви- 
говъ, то большинство ихъ вошло въ новую 
организацт, задававшуюся целью сделать 
более строгими законы о натурализацш, 
чтобы ослабить вл1яше иностранцевъ, 
особенно католиковъ, на внутреннюю 
жизнь союза. Этотъ нацюналистическш 
кружокъ принялъ назваше „Американской 
партш", но известенъ преимущественно 
подъ кличкою „партш know пЫЫпд’овъ", 
данной ему за ту таинственность, кото
рою онъ окружалъ себя. На президентскихъ 
выборахъ 1856 года были выставлены три 
кандидата: Бекененъ отъ демократической 
партш (программа 1852 г. и восторжен
ное прославление билля Канзасъ-Небра
ска), Фильморъ отъ американской (та же 
программа въ смягченной форме) и Фре- 
монъ отъ республиканской партш съ про
граммою, требовавшей безусловнаго иско- 
ренешя на территор1яхъ обоихъ остатковъ 
варварства—многоженства и невольниче
ства (многоженство практиковалось у 
мормоновъ, поселившихся за несколько 
летъ передъ темъ на территорш Утахъ).
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Бекененъ быль избранъ 174 голосами 
противъ 114, поданныхъ за Фремона, и 
8, поданныхъ за Фильмора. Это еще не 
знаменовало победы для республиканской 
партш, но уже предвещало демократамъ 
скорое поражеше. Вожди крайней фракцш 
южанъ поняли это и стали готовиться къ 
отложенш, которое считали теперь уже 
неизбежнымъ. •

Президентство Бекенена и избраше Лин
кольна.— Въ конгрессе, печати, романахъ, 
на всевозможныхъ митингахъ и въ мест- 
ныхъ законодательныхъ собрашяхъ про
должались страстные споры по вопросу 
о невольничестве. Мнопя изъ законода
тельныхъ собранш северныхъ штатовъ 
издали специальные законы съ целью па
рализовать действ1е федеральнаго законо
дательства о беглыхъ рабахъ, формули- 
рованнаго въ компромиссе 1850 г. Но 
эти законы, называвшееся personal liberty 
laws, были признаны недействительными 
въ силу решешя, которое постановилъ 
chief justice  верховнаго суда, Тэни, по делу 
негра Дредъ Скотта (1857). Въ 1859 г. 
Джонъ Броунъ, аболицюнистъ изъ Кан
заса, произвелъ вооруженное нападеше 
на союзный арсеналъ въ Гарперсъ Ферри 
и призвалъ рабовъ къ свободе. Онъ былъ 
арестованы виргинскими властями, осу
ждены и повешены 2 декабря 1859 г. 
Эта казнь вызвала сильное волнеше во 
всей стране и въ Европе.

Канзасская смута пережила президент
ство Бекенена: она разрешилась лишь въ 
январе 1861 года благодаря признант 
этой территорш свободнымъ штатомъ. Въ 
эту минуту южные члены конгресса оста
вили Вашингтоны, такъ какъ президент- 
cxie выборы предшествующаго года (1860) 
окончательно разбили союзы. На этотъ 
разы соперничали четыре кандидата: Бре- 
кинриджъ отъ крайнихъ южанъ, Дугласы 
оты демократовъ-унюнистовъ, Белль оты 
„американской партш**, называвшейся те
перь „парией конституцюннаго союза*1 и 
Авраамы Линкольны оты партш северянъ-

республиканцевы. Республиканская про
грамма 1860 года не носила аболицю- 
нистскаго характера; она признавала за 
каждымы штатомы право самому решать 
для себя вопросы о невольничестве, но за
являла, что такы какы свобода—естествен
ное ycnoBie жизни, то ни конгрессы, ни 
местное законодательство, ни вообще кто 
бы то ни было не вправе вводить рабство 
на какой-либо территорш Соединенныхы 
Штатовы. Линкольны былы выбраны го
лосами всехы свободныхы штатовы, имен
но 189-ью, противъ 39, поданныхъ за 
Белля, 12 за Дугласа и 72 за Бре- 
кинриджа, т.-е. получилъ большинство 
въ 66 голосовъ сравнительно съ своими 
тремя соперниками. Всенародное голосо- 
ваше дало 1.866.000 голосовъ за Лин
кольна, 994.000 за Дугласа, 669.000 за 
Брекинриджа, 575.000 за Белля. При об- 
щемъ числе голосовъ въ 4.680.000 Лин
кольны- получилъ, стало быть,' меньше 
половины, но избирательное собраше сде
лало его президентомъ союза.

„Защитники правы Юга“, которые, пред
усматривая подобный случай, за послед- 
шя несколько летъ все подготовили какъ 
въ главныхъ государственныхъ ведом- 
ствахъ при Бекенене, такъ и въ рабо- 
владельческихъ штатахъ, немедленно при
вели въ исполнеше свой планы. Спустя 
шесть недель после выборовъ народный 
конвенты Южной Каролины вотировалъ 
законы объ отложенш (20 декабря 1860 г.). 
Ея примеру последовали остальные юж
ные штаты; 4 февраля 1861 года сепа
ратистский конгрессы, собравшшся въ 
Монтгомери, утвердилъ конститущю для 
„Союзныхъ штатовъ Америки** и выбралъ 
Джефферсона Дэвиса въ президенты и 
Александра Стеффенса въ вице-президен
ты. Бекененъ не пытался принять сколь
ко-нибудь серьезный меры противъ дея
тельности сецессюнистовъ. Онъ поки- 
нулъ Белый домъ 4 марта 1861 года, 
оставляя въ наследство своему преемни
ку и своей стране гражданскую войну.

126



J f . льнъ..





И. — Гражданская война (1861 — 
1865).

Сецесш.— Буль Ренъ (21 шля 1861 г .) .—
Линкольнъ, водворившийся въ Б%ломъ 
доме 4 марта, не хотели брать на себя 
инищативы враждебныхъ действш про- 
тивъ южнаго союза. Ему не долго при
шлось ждать наступательныхъ действш 
со стороны южанъ. Первые отложивипеся 
штаты овладели федеральными крепостя
ми и арсеналами, лежавшими на ихъ тер- 
риторш. Между прочимъ власти Южной 
Каролины хотели занять фортъ Семтеръ, 
расположенный на скалистомъ острове 
у входа въ порть Чарльстонъ; но тутъ 
имъ стала поперекъ дороги верность 
майора Андерсона. Когда Линкольнъ вы- 
разилъ нам%реше снабдить припасами и 
усилить гарнизонъ, Джефферсонъ Дэвисъ 
вел-Ьлъ произвести атаку. Комендантъ 
Чарльстона Борегаръ 12 апреля бомбар- 
дировалъ фортъ Семтеръ. Андерсонъ, не 
■получившш еще ни подкрепленш, ни бое- 
выхъ запасовъ, долженъ былъ капитули
ровать въ тотъ же день.

17-го конвентъ, собравшийся въ Рич
монде, положилъ конецъ колебашямъ 
Виргинш, провозгласивъ вступлеше этого 
штата въ южный союзъ. Отрядъ виргин- 
■скихъ милицюнеровъ и добровольцевъ 
тотчасъ двинулся къ Гарперсъ Ферри въ 
северной- части штата и къ Норфольку 
у  устья Джемсъ Риверъ. Небольшой фе
деральный гарнизонъ поджегъ военные 
склады въ Гарперсъ Ферри и удалился 
■на сФверъ (18 апреля). 20 апреля былъ 
занять Норфолькъ. Коммодоръ Поль- 
дингъ, начальникъ федеральнаго арсенала 
въ ГоспортФ, потопилъ и сжегъ нисколь
ко кораблей, но не могъ помешать южа
нами овладеть многочисленными ору- 
д1ями.

Теперь федеральное правительство от
деляли отъ возставшихъ только Пото- 
макъ. Оно даже едва не было блокиро
вано въ Вашингтоне. Дело въ томъ, что

19 апреля балтиморсшя власти, симпати
зировавшая южанамъ, разрушили желез
нодорожные мосты и перерезали теле
графные проводы. Въ продолжеше восьми 
дней было прервано сообщеше между 
Вашингтономъ и Северомъ. Изъ этого 
опаснаго положешя вывелъ столицу Бёт- 
леръ, высадивъ 25 апреля въ Аннаполи
се массачузетсюе полки. Онъ безъ еди- 
наго выстрела овладелъ Балтиморой, и 
после 15 мая Вашингтонъ, занятый до- 
статочнымъ гарнизономъ, могъ уже не 
бояться внезапнаго нападения. Желая при
близиться къ федеральной столице, мя
тежное правительство перенесло свою 
резиденцш изъ Монтгомери въ Ричмондъ, 
отделенный отъ Вашингтона не более, 
какъ 120 километрами. Такимъ образомъ, 
главный городъ Виргинш сделался сто
лицей южнаго союза, и сюда-то былъ 
созванъ на 20 тл я  сецессюнистскш кон- 
грессъ. Конфедераты уже снарядили въ 
походъ 20.000 человекъ, расположенныхъ 
отъ Норфолька до Гарперсъ-Ферри. Джеф
ферсонъ Дэвисъ отправилъ въ Европу 
делегатовъ съ ходатайствомъ, о призна
ки новаго правительства, велелъ пога
сить все побережные маяки отъ Гемп- 
тонъ-Родса (Джемсъ Риверъ) до Pio Гран
де и выдалъ каперсюя свидетельства на 
право захвата федеральныхъ судовъ. За- 
темъ онъ сталъ ждать врага.

Федеральное правительство располага
ло лишь частью регулярнаго войска въ 
15.000 человекъ, да и те были разсеяны 
по крайнимъ пунктами территсрш и от
части уже изменили союзу, перейдя на 
службу конфедерацш. 15 апреля Лин
кольнъ призвали подъ оруж1е 75.000 опол- 
ченцевъ и объявили на 4 тл я  экстрен
ную сесст конгресса. Семидесятилетий 
генералъ Скоттъ былъ назначенъ главно
командующими союзной армш, которую 
ему предстояло еще организовать, прежде 
чФмъ вести на врага. Военной админи- 
страцш почти не существовало, северные 
арсеналы и склады были пусты, штабы
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отсутствовали. Довольно большое число 
офицеровъ, окончившихъ военную школу 
въ Весть Пойнте, предложили свои услу
ги конфедератскому правительству (око
ло 200 изъ 950), между ними полков- 
никъ Робертъ Ли, состоявшш при Скот
те начальникомъ штаба, какъ и его 
начальникъ—виргинецъ родомъ и одинъ 
изъ наиболее выдающихся генераловъ 
американской армш. Массачузетская и 
пенсильванская милищя, вместе съ доб
ровольческими отрядами, наскоро сформи
рованными въ Северныхъ Штатахъ, со
ставили ядро федеральной армш. 3 мая 
Линкольнъ новой прокламащей призвалъ
82.000 волонтеровъ. Крепость Монроэ въ 
Чизапикской бухте была снабжена при
пасами, южные порты объявлены въ бло
каде. Федеральный войска начали пере
ходить Потомакъ и заняли высоты Арлинг- 
тонъ и Александрш на правомъ берегу 
реки, а вскоре и нисколько южнее Кон- 
тревиль и Ферфаксъ. Этими войсками 
командовалъ генералъ Макъ Доуэль. 
Скоттъ охранялъ столицу и свой укреп
ленный лагерь.

Унюнисты съ самаго начала придавали 
большое значеше обладанш лежащей по 
ту сторону горъ частью Виргинш изъ- 
за железной дороги Балтимора-Огайо, 
господствовавшей надъ путями сообщения 
между Западомъ и Вашингтономъ. Пер
вое сражеше въ открытомъ поле про
изошло при Филиппи, где полковникъ Кел
лей разбилъ конфедератовъ, благодаря 
чему железная дорога очутилась въ его 
рукахъ (3 шня). Затемъ конфедераты 
были снова разбиты при Ромнее, 11 шня; 
они принуждены були очистить Гарперсъ- 
Ферри и отступить къ Винчестеру, где 
во главе ихъ сталъ Дж. С. Джонстонъ. 
Паттерсонъ съ отрядомъ федеральной армш 
въ 14.000 человекъ перешелъ Потомакъ 
и утвердился въ Мартинсбурге; Макъ 
Кпеланъ и Розекрансъ нанесли еще н е
сколько поражений южанамъ; въ средине 
шля южныя войска очистили территорш

западной Виргинш. Этотъ рядъ победъ 
вскоре затмила первая крупная неудача, 
постигшая федеральную армш.

4 шля въ Вашингтоне собрался феде
ральный конгрессы уже были известны 
заявлешя о нейтралитете, сделанный 
Англ1ей (май) и Франщей (шнь). Кон- 
грессъ одобрилъ распоряжешя президента 
о призыве милицш и волонтеровъ и упол- 
номочилъ правительство сформировать 
армш въ 500.000 человекъ. Все финан
совые проекты, предложенные секретаремъ 
казначейства Чэзомъ (о налоге и займе), 
были одобрены.

Общественное мнете, наскучивъ дол
гими приготовлетями, требовало рфши- 
тельныхъ действш. Более двухъ месяцевъ 
федеральная арм1я и южане стояли другъ 
противъ друга въ Манассасъ, на берегахъ 
реки Булль-Ренъ. 17 шля Макъ-Доуэль 
получилъ приказъ атаковать врага. 21-го 
произошло решительное сражеше. Часть 
вашингтонскаго населешя переправилась 
черезъ Потомакъ, чтобы присутствовать, 
точно въ театре, при ожидаемомъ пора
жены конфедератовъ. Но своевременное 
прибьте Джонстона, который съ 6.000 че
ловекъ бросился изъ Винчестера на по
мощь Борегару, доставило победу южа
намъ. Это первое сражеше при Булль 
Рене сопровождалось настоящимъ бег- 
ствомъ федеральной армш до самаго Ва
шингтона. Джефферсонъ Дэвисъ негисполь- 
зовалъ этого громаднаго успеха для даль- 

I нейшихъ ударовъ. Можетъ быть, онъ и 
не былъ въ состоянш это сделать за 
недостаткомъ пров1анта и полнымъ от- 
сутств1емъ административной организации. 
Президентъ южанъ, лично присутство- 
вавшш при конце сражешя, долженъ 
былъ удовольствоваться посылкою въ.от- 
ложивцлеся штаты широковещательнаго 

! донесения о победе, которое вызвало 
бурный восторгь на всемъ пространстве 
конфедерацш.

Джемсъ-Риверъ. — Во главе разбитаго 
войска сталъ, вместо Макъ-Доуэля, моло
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дой генералъ Макъ-Клеланъ, который въ 
н'оябр%, после отступлешя генералаУайн- 
фильда Скотта, былъ назначенъ главно
командующими всей армш республики. 
Человеки методическш и медлительный, 
онъ посвятилъ всю осень и зиму пере
устройству своей армш, контингентъ 
которой въ марте 1862 г. достигъ 150.000 
человеки, разд’Ьленныхъ на корпусы, диви- 
зш и бригады. Въ продолжеше этихъ 
девяти м-Ьсяцевъ Борегаръ успели окру
жить себя въ Манассасъ солидными 
укр-Ьплешями. 5 марта 1862 г. онъ былъ 
перемЪщенъ изъ виргинской армш на 
постъ командующаго дивизией Миссиссипи. 
Его преемникъ, генералъ Джонстонъ, 
победитель при Булль-Рёне, узнавъ, что 
Макъ-Клеланъ собирается перевести свою 
армш на правый берегъ Джемсъ-Ривера, 
къ югу отъ Ричмонда, 9 марта эваку
ировали лиши Манассасъ и отступили къ 
югу. Онъ имели въ своемъ распоряженш 
только 50.000 человеки, между теми какъ 
Макъ-Клеланъ думали, что у него втрое 
больше. Федеральный войска были на 
судахъ перевезены изъ Александра въ 
Фортъ Монроэ, лежащш на оконечности 
полуострова 1орка и Джемса.

Первоначальный планъ состояли въ 
томи, чтобы эскадра, поднявшись вверхъ 
по реке Джемсу, прямо напала на 
Ричмондъ и въ то же время сухопутная 
арм1я подвигалась бы впереди по обоими 
берегами. Но одинъ инцидентъ, наделав- 
шш въ то время большого шума, заста
вили ушонистскаго генерала изменить 
этотъ планъ. Старый федеральный фре- 
гатъ Мерримакь, который конфедераты 
перекрыли железомъ и вооружили пуш
ками большого калибра, потопили въ 
рейде Гемптонъ Родсъ два фрегата и 
ушелъ назади въ Норфолькъ только въ 
виду появлешя Монитора, небольшого 
бронированнаго и снабженнаго башней 
судна изъ федеральнаго флота. Теперь 
въ Вашингтоне не решались рисковать 
посылкою эскадры въ Джемсъ-Риверъ.

Макъ-Клелану приходилось теперь пред
принимать операцш на се.верномъ берегу 
реки. Федеральная арм1я тронулась въ 
путь 4 апреля, употребила месяцъ на оса
ду окоповъ Ьрктоуна, 4 мая взяла ихъ и на 
следующей день, после горячей схватки, 
выбила изъ Уильямсбурга союзную армш, 
которая принуждена была отступить къ 
Ричмонду. Макъ-Клеланъ расположили 
свои войска (16 мая) по обоими берегами 
Чикагомини, леваго притока Джемсъ- 
Ривера. Здесь онъ предполагали соеди
ниться съ тремя союзными корпусами, 
приближавшимися по тремъ различными 
направлетямъ: корпусомъ Фремона, кото
рый шелъ изъ виргинскихъ гори, Бенкса, 
шедшими изъ долины Шенандоа, и Макъ- 
Доуэля, шедшими изъ Фредериксбурга. 
Но въ эту самую минуту одинъ изъ юж- 
ныхъ генераловъ, Стонуоль Джексонъ, 
нагнали паничесюй страхи на северянъ 
необыкновенно смелыми набегомъ, кото
рый на время снова отдали Гарперсъ 
Ферри въ руки южанъ. Маки - Доуэль 
былъ отозванъ на защиту Потомака, 
остальныя две колонны остановлены въ 
пути.

Между теми Джексонъ сумелъ ускольз
нуть отъ -обложившихъ его непр!ятель- 
скихъ силъ и во время поспеть на поле 
сражешя, где шелъ бой между Макъ- 
Клеланомъ и Джонстономъ. Джонстонъ, 
очистивъ Норфолькъ и все посты, заня
тые ниже Ричмонда по теченш реки, 
дали 31 мая бешеное сражеше левому 
крылу федеральной армш при Феръ- 
Оксе. Бой длился два дня, былъ очень 
кровопролитенъ.но остался нерешенными. 
2 шня обе армш снова заняли свои 
первоначальный позицш. Джонстонъ, тя
жело раненный при Фейръ-Оксе, былъ 
замененъ генераломъ Робертомъ Ли. Под
крепленный Борегаромъ и Джексономъ, 
Ли 26 шня атаковали Макъ-Клелана на 
Чикагомини въ ту самую минуту, когда 
тотъ собирался произвести фланговое 
движете, чтобы приблизиться къ Джемсъ-
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Риверу. Въ этомъ первомъ сраженш, 
получившемъ назваше боя при Мекеникс- 
виле, усшпя конфедератовъ направились 
на правое крыло федеральной армш, ко
торое и было разбито и отброшено къ 
Гейнсъ-Милю, где на сл1=дующш день,
27-го, разыгралось второе сражеше. Подъ 
соединенными напоромъ Ли и его по- 
мощниковъ Лонгстрита, Гиля и Джексона 
федеральный войска были въ конецъ со
крушены.

Однако Макъ-Клеланъ искусно отсту
пить, отбросилъ конфедератовъ при Са- 
веджсъ Стешенъ и Уайтъ Окъ СуампЪ 
(29 и 30 даня) и собралъ свои войска 
въ Гаррисонсъ Лэндингъ на Джемсъ-Ри- 
вер-fe, где нашелъ поддержку со стороны 
федеральныхъ канонерокъ и где ему лег
ко было запастись пров1антомъ. Конфе
дераты произвели еще 1 шля атаку на 
линш Макъ-Клелана при Мальвернъ Гил
ле, но при всей своей кровопролитности 
она оказалась неудачной. После этого Ли 
отвелъ все свои силы за ограду ричмонд- 
скихъ укр-Ьпленш.

Въ Вашингтоне испуганное правитель
ство не думало ни о чемъ другомъ, какъ 
о сосредоточенш вс-Ьхъ своихъ силъ для 
защиты столицы. Корпусы Фремона.Бенкса 
и Макъ-Доуэля были слиты въ одну ар
мш подъ начальствомъ генерала Попа- 
Въ виду того, что Джексонъ грозилъ 
его правому флангу, Попъ отступилъ 
на сЬверъ отъ Раппаханнока. Макъ- 
Клеланъ, получивъ предписаше отвести 
всю свою армш къ Потомаку, 16 августа 
очистилъ Гаррисонсъ Лэндингъ. На Рап
паханноке Попъ, попавъ между Ли, ата- 
ковавшимъ его спереди, и Джексономъ, 
который, обойдя его съ фланга чрезъ 
горы, грозилъ его правому крылу и сое
динительными лишямъ съ федеральной 
арм1ей, э^ргично отбивался 28 и 29 ав
густа, но 30-го былъ разбить во второмъ 
сраженш при Булль Рене. Остатки феде
ральной армш должны были искать убе
жища за укр-Ьплешями Вашингтона, оста-

вивъ въ жертву врагу весь пров1антъ и 
артиллерш. Макъ-Клеланъ, прибывъ изъ 
Чезапикской бухты, разместили эти остат
ки въ рядахъ своей армш и былъ на- 
значенъ главнокомандующими вс%хъ фе
деральныхъ войскъ. Ему предстояло от
разить вторжеше въ Мерилэндъ, предпри
нятое конфедератами.

Вторжеше въ Мерилэндъ. АнЛетамъ (17 

сентября 1862).—Въ виду явной невоз
можности прямо атаковать федеральную 
столицу, Ли решили обойти ее чрезъ 
долины Блю Риджа. 12 сентября Джек
сонъ атаковали Гарперсъ Ферри, между 
гЬмъ какъ корпусы Гиля и Лонгстра пе
решли Потомакъ и продвинулись до Фре
дерика въ 70 километрахъ отъ федераль
ной столицы. Дальше они не пошли, такъ 
какъ Макъ-Клеланъ направлялся противъ 
нихъ съ большими силами, и нашли себя 
вынужденными вернуться въ Виргинш. 
Но это имъ удалось лишь после того, 
какъ они 17 сентября отразили бешеную 
атаку Макъ-Клелана (битва при Аные- 
там-fe). Несмбтря на нерешительный ис
ходи этого убшственнаго боя, конфеде
раты поспешили 19-го перейти на южный 
берегъ Потомака.

Война на западе. Битва при Шило (6 и 

7 апреля 1862).— Съ самаго начала вой
ны сецессюнистское правительство, вла
дея устьемъ Миссиссипи и его нижнимъ 
течешемъ чрезъ Новый Орлеанъ и Луи- 
з1ану, прилагало все усилия, чтобы при
обрести и верхнее течете реки и при
влечь на свою сторону крупные штаты 
Теннесси, Кентукки и Миссури. Власти 
держали сторону Юга, но въ законода- 
тельныхъ собрашяхъ царилъ расколи. 
Зюдистская милищя Теннесси овладела 
Мемфисомъ, милищя Кентукки— Колум- 
бусомъ. Въ Миссури попытка овладеть 
федеральными арсеналомъ въ Сенъ-Луи 
была предупреждена генераломъ Люномъ. 
Быстро подоспели подкреплешя изъ со- 
седнихъ северныхъ штатовъ, оставшихся 
верными союзу. Милищя Иллинойса за-
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;няла Каиро, генералъ Грантъ вступилъ 
въ Кентукки во главе милицш Инд1аны 
л Огайо.

На правомъ берегу Миссиссипи неболь
шая зюдистская арм1я, которую составили 
добровольцы изъ Миссури, Арканзаса и 
Теннесси, нанесла поражеше федераль
ному войску; генералъ Люнъ былъ убить. 
Этотъ успехи остался безъ результатовъ. 
Конфедераты были легко остановлены и 
постепенно оттеснены въ Арканзасъ,где 
некоторое время спустя разбиты Курти- 
■сомъ у Пи-Риджа. Фремонъ, назначенный 
главнокомандующимъ федеральными вой
сками на верхнемъ Миссиссипи, распо
ложился въ Сенъ-Луи; но после того, 
какъ онъ издалъ прокламацш объ осво
бождены рабовъ, которую вашингтонсюя 
власти нашли несвоевременной, его за
менили генераломъ Галлекомъ.

На л%вомъ берегу ареной борьбы слу
жили Кентукки. Грантъ, утвердившись 
въ Каиро и Падука на нижнемъ теченш 
Огайо, решили атаковать форты Генри 
и Донельсонъ, господствовавппе надъ 
реками Кумберлендъ и Теннесси, невда
леке отъ ихъ впадешя въ Огайо. Онъ 
овладели ими 6— 15 февраля 1862 г. съ 
.помощью флотилш канонерокъ, предво
димой Футомъ. Конфедераты потеряли 
пленными 13.000 человекъ, и Кентукки 
остался веренъ делу союза. Съ целью 
использовать свою победу Грантъ тот- 
часъ двинулся на югъ, вступилъ въ Тен
несси и 22 февраля безъ боя заняли 
•столицу штата, Нашвиль. Между теми 
конфедератскш генералъ Полькъ, бывшщ 
епископъ, принужденъ былъ оставить 
Колумбусъ въ виду приближешя кано
нерокъ Фута и отступить до Мемфиса, 
причемъ онъ всюду по пути сжигали за
пасы хлопка. Борегаръ, назначенный 
главнокомандующими союзной армш на 
Миссиссипи, сосредоточили 60.000 чело
веки въ Коринее, къ югу отъ Теннесси, 
центре железнодорожнаго узла, и воз- 
щвигъ здесь укрепленный лагерь.

Футъ со своими канонерками, спускаясь 
по Миссиссипи, вытеснили еще конфеде- 
ратовъ изъ Новаго Мадрида (на правомъ 
берегу, въ Миссури) и съ острова N« 10 
(7 апреля). Благодаря этому последнему 
успеху, онъ прюбрелъ господство надъ 
всеми верхними течешемъ Миссиссипи 
до Мемфиса.

Въ Теннесси Грантъ и Бюэль выступи
ли изъ своихъ стоянокъ съ целью сое
диниться на реке Теннесси, за которой 
стояли Борегаръ. Главнокомандующш, 
генералъ Галлекъ, также покинули Сенъ- 
Луи, чтобы соединиться съ обоими гене
ралами. Грантъ, придя первыми, перешелъ 
Теннесси у Питсбургъ-Лэндинга и стали 
въ ожиданш Бюэля. Но тутъ онъ былъ 
6 апреля атакованъ конфедератами (Джон- 
стономъ и Борегаромъ) и въ конце пер- 
ваго боевого дня (сражеше при Шило) 
едва не сброшенъ въ реку. Но ночью 
подоспели свеж1я войска Бюэля; 7-го 
битва возобновилась и кончилась победою 
федеральныхъ войскъ. Борегаръ увели 
свое изнуренное войско въ свой укре
пленный лагерь у Коринеа, где вскоре 
былъ блокированъ Галлекомъ, который, 
соединившись съ Грантомъ и Бюэлемъ, 
приняли верховное начальство надъ всеми 
войскомъ. Боясь быть отрезанными отъ 
всехъ своихъ соединительныхъ линш, 
Борегаръ 30 мая 1862 г. очистили укреп- 
леше. Часть его войскъ была отряжена 
къ Виксбургу (на левомъ берегу Миссис
сипи, пониже Мемфиса). Остальное войско 
онъ повели къ Ричмонду, где Макъ- 
Клеланъ энергично теснили конфедера- 
товъ. Его уходи повлеки за собою паде- 
Hie Мемфиса (6 шня) и почти полное 
истреблеше зюдистской флотилш. Феде
ральный канонерки, плывппя внизъ по 
реке, не встречали теперь никакихъ пре
гради до крепости Виксбурга.

Береговая блокада.—Федеральное пра
вительство въ самомъ начале военныхъ 
действш объявило въ блокаде все по
бережье мятежной территорш; но нужно
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было время, чтобы осуществить эту бло
каду на протяжении свыше 3.000 миль. 
Было вооружено множество торговыхъ су- 
довъ и снаряжено нисколько морскихъ 
экспедиций для занят1я важнЪйшихъ пунк- 
товъ у входа въ южныя гавани. 31 авгу
ста 1861 года Бутлеръ съ флотилией 
фрегатовъ, канонерокъ и транспортовъ 
занялъ фортъ Гаттерасъ (Северная Ка
ролина). Генералъ Шерманъ и коммо- 
доръ Дюпонъ съ другой эскадрой овла
дели Портъ-Ройялемъ (Южная Каролина). 
Непр1ятельская флотил1я была сожжена 
и Бофоръ взять. Безтактное усерд1е од
ного федеральнаго командира едва не 
вызвало конфликта между Соединенными 
Штатами и Англ1ей. Джефферсонъ Дэвисъ 
послалъ въ Европу, въ качестве уполно- 
моченныхъ южной конфедерации, бывшаго 
сенатора отъ Луиз1аны Слайделя и быв
шаго посланника Соединенныхъ Штатовъ 
во Францш Масона, перваго въ Парижъ, 
второго въ Лондонъ. Оба они отплыли 
7 ноября 1861 года изъ Гаваны на англш- 
скомъ пакетботе Trent; федеральный 
фрегатъ San Jacinto подъ начальствомъ 
капитана Уилькса остановилъ Trent въ 
открытомъ море, и федеральный офицеръ 
силою захватилъ южныхъ уполномочен- 
ныхъ. Смелый поступокъ капитанаУилькса 
возбудилъ на севере большой энтуз!азмъ; 
Уильксъ удостоился приветств1я отъ Кон
гресса и былъ произведенъ въ коммодоры. 
Напротивъ, въ Англш это оскорблеше, на
несенное нацюнальному флагу, вызвало 
единодушный взрывъ негодовашя; прави
тельство потребовало освобождешя плен- 
никовъ и удовлетворения за обиду и начало 
грозныя приготовления къ войне. Вашинг- 
тонсюя власти, разумеется, не могли допу
стить, чтобы борьба съ южанами осложни
лась войною съАнпней. 1 января 1862 г. Мей- 
сонъ и Слайдель были'выпу щены насвободу.

Блокада побережья конфедерованныхъ 
штатовъ мало-по-малу становилась все 
строже. Съ другой стороны, несколько 
южныхъ судовъ, вышедшихъ на каперство

(.Nashville, Sumter, Alabama, Florida), на
чали причинять большой ущербъ торгов
ле севера. Въ цфляхъ борьбы съ суда
ми, прорывавшими блокаду (Blockade-run
ners), федеральный власти пробовали за
купоривать входъ въ южные порты пу- 
темъ потоплешя въ ихъ устьяхъ старыхъ- 
судовъ, нагруженныхъ камнями, но это 
средство, примененное особенно въ Чарльс
тоне и Саванна, не принесло ожидаемой 
пользы, такъ какъ течеше сносило по
груженный суда. Поэтому снова стали: 
снаряжать экспедицш наполовину сухо
путный, наполовину морсшя.

Миссиссипи. Полная блокада Юга.—  

Важнейшей изъ этихъ экспедицш была 
та, которая имела целью Новый Орлеанъ.. 
Грозныя сооружешя, брандеры и блинди- 
рованныя канонерки обезпечивали господ
ство южанъ надъ всемъ нижнимъ тече- 
шемъ Миссиссипи отъ Новаго Орлеана. 
Въ апреле 1862 г. въ устье реки пока
залась большая эскадра подъ начальствомъ 
коммодоровъ Портера и Фаррагута, со
провождавшая флотилда транспортовъ 
подъ командой Бутлера и дессантный. 
отрядъ. 18-го федеральный суда открыли 
огонь противъ обоихъ фортовъ. 25-го 
Фаррагутъ съ пятью корветами и де
вятью канонерками устремился на всехъ. 
парахъ противъ загражденш, прошелъ 
мимо фортовъ, истребилъ эскадру конфе- 
дератовъ и навелъ свои оруд1я на Новый 
Орлеанъ. Городъ и не пробовалъ сопро
тивляться. Инсургентскш генералъ Лоуэль. 
отступилъ къ Джексону, сжегши предвари
тельно npoeiaH T C K ie склады, и 27 апреля 
Бутлеръ занялъ городъ. Все это произошло- 
спустя несколько дней после сражешя у 
Питсбургъ-Лэндинга. Затемъ федеральная 
эскадра поднялась вверхъ по Миссиссипи,. 
взяла политичесюй центръ Луиз1аны Ба- 
тонъ Ружъ, но была остановлена Портъ- 
Гудсономъ на южномъ берегу; почти въ 
это самое время на северномъ берегу 
федеральный канонерки были остановлены 
Виксбургомъ.
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Полошеше дЪлъ въ конце 1862 года.—
И Виксбургъ, и Портъ-Гудсонъ предста
вляли собою очень сильныя крепости; 
взять ихъ штурмомъ не было никакой 
надежды. Тутъ требовалась правильная 
■осада, которой сейчасъ нельзя было пред
принять. Такимъ образомъ часть Миссис- 
•сипи, заключенная между обеими этими 
крепостями, осталась во власти конфе- 
дератовъ, а это обезпечивало имъ сооб- 
.щеше съ западомъ.

Эвакуащя Коринеа (30 мая) и отсту- 
■плен1е Борегара къ Ричмонду, казалось, 
•открыли федеральнымъ войскамъ доступъ 
въ штаты Миссиссипи и Алабаму. Но 
арена оказалась занятой. Бракстонъ 
Браггъ.преемникъ Борегара, организовалъ 
новую армт въ восточной части Теннесси; 
.Прайсъ, Ванъ Дорнъ и Лоуэль стягива
ли разбросанные отряды конфедератовъ 
«а севере штата Миссиссипи. Галлекъ 
-съ шля 1862 г. более не командовалъ 
западной apMiefi: вашингтонское прави
тельство призвало его въ Вашингтонъ и 
назначило главнокомандующимъ всехъ 
■сухопутныхъ силъ (И  поля). Его смТнилъ 
.на Миссиссипи генералъ Грантъ, у кото- 
раго помощниками были генералы Ско- 
■фильдъ, Шерманъ, Розекрансъ и Бюэль.

Въ ту самую минуту, когда Грантъ 
готовился выступить къ Виксбургу со 
своей отдохнувшей и пополненной apMieft, 
Бракстонъ Браггъ, стоявшш до сихъ поръ 
неподвижно, внезапно вторгся въ Кентук
ки и прошелъ на сТверъ до Франкфурта. 
Бюэль успелъ отрезать ему отступаете; 
но Браггъ, почти окруженный у Перри- 
виля (8 октября 1862), прорвался после 
целодневнаго боя и ушелъ въ горы вос- 
точнаго Теннесси.

Несмотря на свое энергичное сопро- 
тивлеше, южная конфедеращя находилась 
къ концу 1862 года въ критическомъ 
положенш. Но какъ разъ вблизи феде
ральной столицы силы борющихся сторонъ 
оставались почти равными, такъ же какъ 
и  выгоды ихъ стратегическихъ положенш.

Конфедераты занимали Виргинш отъ 
устья Раппаханнока на правомъ крыле 
до Адлеганскихъ проходовъ на левомъ, 
прикрывая Ричмондъ, столицу мятежни- 
ковъ. Лицомъ къ нимъ развертывалась 
федеральная арм1я, имея въ тылу Пото- 
макъ и столицу союза. Въ прочихъ ме- 
стахъ федеральный войска всюду достигли 
крупныхъ успеховъ: все побережье было 
блокировано, взято множество отдельныхъ 
пунктовъ и снова занятъ Новый Орлеанъ; 
на всемъ огромномъ протяженш между 
Аллеганскими горами и Миссиссипи 
возсташе сведено на партизанскую войну, 
Кентукки удержанъ въ союзе, Теннесси 
отбитъ у возсташя и весь Миссиссипи, 
исключая отрезка между Виксбургомъ и 
Портъ-Гудсономъ,—во власти федераль
н ы е канонерокъ.

Фредериксбургъ.—Въ ноябре 1862 года, 
когда сосредоточенныя передъ Фредерикс- 
бургомъ войска союза готовились при
ступить къ действ1ямъ, командование было 
внезапно отнято у Макъ-Клелана (кото- 
раго демократическая парЛя на севере 
уже намечала своимъ будущимъ канди- 
датомъ на президентскихъ выборахъ 
1864 года). Его преемникъ, неспособный 
Бёрнсайдъ, сделалъ тяжелую ошибку, ре- 
шивъ напасть съ фронта на Фредерикс- 
бургскую позищю (на правомъ берегу 
Раппаханнока), защищенную грозной ар- 
тиллер!ей, и взять ее штурмомъ. Онъ 
упорно повторялъ эту попытку весь день 
13 декабря и понесъ огромный потери. 
Повергнутый въ отчаянье своей неудачей, 
онъ тотчасъ послалъ заявлеше объ от
ставке. Его преемникъ Гукеръ въ тече
т е  четырехъ месяцевъ, ничего не пред
принимая, только наблюдалъ за врагомъ.

Мёрфрисборо.— После сражешя у Пер- 
ривиля Бракстонъ Браггъ отступилъ чрезъ 
Ноксвиль въ Чаттануга, где сталь гото
виться къ новому набегу на северъ. Въ 
конце декабря 1862 г. онъ направился къ 
Нашвилю, где командовалъ Розекрансъ 
(преемникъ Бюэля). Столкновеше произо
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шло у Мёрфрисборо 27 декабря. Бракстонъ 
Браггъ 28, 29 и 30 декабря ощупы- 
валъ своего врага и затУмъ далъ ему 
ожесточенное сражеше 31 декабря 1862 
и 1 января 1863 г. Ему не удалось прорвать 
непр1'ятельсюе ряды, и онъ рУшился от
ступить. Победа у Мёрфрисборо обезпе- 
чила за федеральнымъ правительствомъ 
господствонадъ Теннесси. Розекрансъ пре- 
слУдовалъ конфедератовъ, отступившихъ 
къ ЧаттанугУ. Театръ войны на западУ 
передвинулся такимъ образомъ къ гра
ницу Георпи.

Виксбургъ и Портъ-Гудсонъ. — Зимою 
1862— 1863 г. генералъ Бенксъ и Фарра- 
гутъ приступили къ осадУ Портъ-Гудсо
на, а Грантъ рУшилъ атаковать Викс
бургъ. Онъ возложилъ эту задачу на 
Шермана, который съ 40.000 человУкъ 
попытался 29 декабря произвести штурмъ 
и потерялъ здУсь 2.000 человУкъ. Теперь 
Грантъ рУшилъ самъ принять на себя 
руководство операщями противъ Виксбур
га, который превратился въ огромный 
укрепленный лагерь, неприступный почти 
со всУхъ сторонъ. Предприняты были 
громадный работы для прорьтя апрош- 
ныхъ каналовъ, но безъ всякаго резуль- 

. тата. Наконецъ двУ канонерки прорва
лись подъ огнемъ безчисленныхъ бата
рей и прошли внизъ за Виксбургъ, но 
нУсколько дней спустя онУ попали въ 
руки конфедератовъ. Аналогичная опе- 
ращя, предпринятая Фаррагутомъ противъ 
Портъ-Гудсона съ H artford ’омъ нУсколь- 
кими канонерками, оказалась болУе удач
ной: онъ овладУлъ отрУзкомъ Миссиссипи 
между обУими крУпостями. ВскорУ къ 
нему присоединился Портеръ, пробивъ 
себУ путь на Benton''У, за которымъ по- 
слУдовала вся его эскадра (7 апрУля). 
На сушУ полковникъ Грирсонъ съ ча
стью кавалерш прошелъ весь штатъ 
Миссиссипи съ сУвера на югъ, разрушая 
на своемъ пути всУ желУзнодорожныя 
лиши и n p o B ia H T C K ie  склады. Онъ былъ 
пораженъ пустынностью и мертвенно

стью пройденнаго имъ края. „Южная- 
конфедеращя, —  сказалъ онъ, — пустая 
скорлупа".

ГрантърУшилъ, что наступило времядля' 
окончательнаго удара. Отъ Мемфиса онъ 
повелъ свою армда, численностью въ.
60.000 человУкъ, по правому берегу Мис
сиссипи до точки, лежащей насупротивъ 
Грандъ-Гёльфа ниже Виксбурга, такъ 
какъ по лУвому берегу послУдшй былъ- 
неприступенъ изъ-за 1азу и его безчис
ленныхъ болотъ. Эскадра бомбардиро
вала Грандъ-Гёльфъ 29 апрУля. Защи
щавшее этотъ постъ покинули его, и вся’ 
арм1я могла теперь перейти на лУвый 
берегъ. ЗдУсь Грантъ, совершенно поры
вая сообщеше съ рУкою, направился про
тивъ армш Джонстона, расположившейся' 
между Виксбургомъ и главнымъ горо- 
домъ штата Миссиссипи — Джексономъ. 
ПослУ ожесточенной схватки у Раймонда- 
городъ Джексонъ перешелъ въ руки 
Макъ-Клернанда и Шермана (14 мая), а 
Джонстонъ былъ отброшенъ за этотъ го
родъ къ востоку. Теперь вся защита 
Виксбурга падала на его гарнизонъ, ко
торымъ командовалъ Пембертонъ. По- 
слУднш также былъ разбитъ при Чем- 
пюнъ-ГиллУ и 21 мая запертъ въ Викс- 
бургУ. Общш штурмъ, произведенный 
22-го, потерпУлъ неудачу на всУхъ пунк- 
тахъ. Онъ стоилъ союзу огромныхъ по
терь, которыхъ полководецъ, болУе про
никнутый гуманностью, чУмъ Грантъ, лег
ко избУгнулъ бы. Эта рУзня была первой 
въ ряду многихъ подобныхъ гекатомбъ, 
которыя вовсе не были нужны и кото
рый ложатся пятномъ на память Г ранта.

Началась правильная осада. Подъ 
Портъ-Гудсономъ Бенксъ, подобно Гран
ту, сначала обложилъ крУпость, а затУмъ 
произвелъ неудачный штурмъ, такъ что 
и здУсь приходилось начать правильную 
осаду. Попытки произвести внУшнюю ди- 
версш, сдУланныя на правомъ берегу 
Макъ-Куллокомъ, Мармадюкомъ и Прай- 
сомъ, и на лУвомъ—Джонстономъ, ока-
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запись безплодными. Въ конце шня 
съестные припасы въ обеихъ крепо- 
стяхъ были на исхода и обе крепости 
почти разрушены бомбардировкой. Пем- 
бертонъ решился вступить въ перегово
ры, не ожидая окончательнаго штурма; 
онъ капитулировалъ, и 4 шля федераль
ная арм1я вступила въ „Севастополь мя- 
тежниковъ". Конфедератовъ было взято 
въ плЪнъ 18.000 человекъ. По полученш 
изв4.ст1я о паденш Виксбурга, 8 шля, 
сдался и Портъ-Гудсонъ съ 8.000 чело
векъ.

Чанселорсвилль.—После кровопролитнаго 
боя подъ Фредериксбургомъ (23 декабря 
1862) обе apMin четыре месяца простоя
ли другъ противъ друга, разделенный 
Раппаханнокомъ. Благодаря сн-Ьжнымъ 
заносамъ, дороги стали непроезжими. 
Оба врага следили другъ за другомъ, 
укреплялись, но не решались взять на 
себя починъ нападения. Гукеръ, назна
ченный вместо Бёрнсайда главнокоман- 
дующимъ федеральной армш, реорганизо- 
валъ свое войско и пополнилъ его по
лученными подкреплешями. 27 апреля 
1863 г. онъ вышелъ изъ своей непо
движности. Оставивъ свои стоянки у 
Фальмута, на левомъ берегу Раппаханно
ка, онъ поднялся вверхъ по этой реке, 
затемъ внезапно переправился черезъ 
нее и пошелъ въ обходъ Фредериксбург- 
скихъ высотъ. Ли повернулъ влево къ 
Чанселорсвиллю, где и встретилъ феде
ральный войска. Сражеше завязалось 
1 мая, въ местности, покрытой мелкимъ 
лесомъ и кустарникомъ, носившей на- 
зваше пустыни, Wilderness. Въ начале 
перваго же дня правое крыло Гукера 
было опрокинуто и почти истреблено 
Стонуоль Джексономъ, темъ легендар- 
нымъ генераломъ, — полу-солдатомъ, полу- 
монахомъ—храбрость котораго, казалось, 
превосходила человеческш уровень; въ 
этомъ сраженш онъ потерялъ руку и 
несколько дней спустя умеръ. Его смерть 
была для Юга невознаградимой потерей.

Три дня федеральный войска силились 
дать отпоръ все более энергичному на
тиску южанъ. Но ихъ вожди не оказа
лись на должной высоте. Больной или 
ошеломленный тяжестью падавшей на 
него ответственности, Гукеръ или со- 
всемъ не распоряжался, или отдавалъ 
приказашя, гибельныя для его армш. 
Пришлось отступить и уйти назадъ за 
Раппаханнокъ. Арм1я пострадала такъ 
сильно, что была не въ состоянш 
сдерживать врага. Робертъ Ли счелъ ми
нуту благопр!ятной для того, чтобы на
нести федеральнымъ силамъ решитель
ный ударъ, который обезпечилъ бы су- 
ществоваше южной конфедерацш. Если 
бы ему удалось одержать победу къ се
веру отъ Потомака, бешеная энерпя 
проявленная Грантомъ у Виксбурга, была 
бы обезценена. Миръ, думалъ Ли, дол- 
женъ быть подписанъ подъ Вашингто- 
номъ, если не въ самомъ Беломъ Доме.

Ли въ Пенсильваши. Геттисбургъ (3 мля 
1863).— 3 1юня Ли двинулся въ путь. 
Его арм1я насчитывала 80.000 человекъ 
и состояла изъ трехъ корпусовъ подъ 
начальствомъ Лонгстрита, Иуэля, гене
рала съ деревянной ногой, и Гилля; 
отдельнымъ кавалершскимъ отрядомъ 
командовалъ Стюартъ. При армш нахо
дилась очень крупная артиллер1я, насчи
тывавшая 15 батальоновъ и 240 орудш.

Количественный перевесъ былъ на 
стороне федеральной армш: 80.000 чело
векъ подъ начальствомъ Гукера стояли 
къ северу отъ Раппаханнока, 15.000 
подъ командой Юйза—въ Сеффольке, 
наконецъ 15.000 подъ командой Шенка— 
въ Винчестере и Гарперсъ Ферри. Гейн- 
цельманъ съ 36.000 человекъ прикрывалъ 
Вашингтонъ. Все четыре генерала были 
подчинены Галлеку, который, несмотря на 
свои неудачи, остался главнокомандую- 
щимъ. Первая колонна конфедератовъ, 
предводимая Иуэлемъ, пошла долиною 
Шенандоа, у Винчестера настигла врас- 
плохъ корпусъ Мильроя и разсеяла его,
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перешла Потомакъ нисколько выше Гар- 
персъ Ферри и вступила въ долину Кум- 
берлэнда (Мерилэндъ), сопутствуемая ко
лоннами Лонгстрита и Гилля. Стюартъ 
со своей-конницей прикрывалъ это дви
ж ет е  справа, не давая Плезонтону занять 
проходы Блю-Риджа. Гукеръ велъ парал
лельно свою армш къ с-Ьверу чрезъ Сентр- 
виль и Ферфаксъ. Получивъ изв-bcTie о 
томъ, что Ли перешелъ Потомакъ, онъ въ 
свою очередь перешелъ рЬку, нисколько 
дал-fee къ востоку, и такимъ образомъ за- 
нялъпозищювъ Мерилэнд-Ь, между Вашинг- 
тономъ и южанами. Тогда Стюартъ pfe- 
шилъ произвести большой обходъ. Прой
дя позади федеральной армш, онъ пере
шелъ Потомакъ у самаго Вашингтона, 
разобщивъ такимъ образомъ этотъ го- 
родъ съ арм1ей Гукера, затЬмъ поднялся 
къ с-Ьверу параллельно этой армш и ар
мш Ли, и наконецъ вышелъ со своими 
изнуренными отъ усталости эскадронами 
на правый берегъ Сусквегаыны, гд-Ь раз- 
считывалъ найти авангардъ конфедера- 
товъ. Но послЬднш, дойдя до Гаррисбур- 
га, былъ внезапно отозванъ назадъ гене- 
раломъ Ли, и Стюартъ только съ боль- 
шимъ трудомъ добрался до него къ cfe- 
веру отъ Геттисбурга. Этотъ raid  причи- 
нилъ мало вреда федеральной армш, 
тогда какъ для конфедератовъ отсут- 
ств1е конницы оказалось пагубнымъ.

Гукеръ хотЬ.лъ присоединить къ ce6fe 
гарнизонъ Гарперсъ Ферри, чтобы уве
личить контингентъ своей армш. Но Гал- 
лекъ не согласился на это. Понимая, что 
послЬ. Чанселорсвилля онъ утратилъ до- 
Bfepie президента, онъ подалъ въ отстав
ку (конецъ шня). Главнокомандующимъ 
былъ назначенъ Мидъ, инженерный офи- 
церъ, скромный, исполнительный и очень 
цЬнимый товарищами. Мидъ оставилъ 
безъ перем%ны планъ движения, и арм1я 
продолжала подвигаться къ Геттисбургу, 
небольшому мЬстечку, расположенному у 
подошвы горы, которою заканчивается 
цЬпь возвышенностей, направляющаяся

отъ юга къ с-Ьверу. Геттисбургъ лежитъ 
между двухъ долинъ, который соединя
ются къ с-Ьверу отъ него. Мидъ прика- 
залъ своему авангарду занять гору, а 
отд-Ьльныя части своей армш растянулъ 
по всему гребню, конфедераты же при
ближались по долинЬ, вытягивая свой 
фронтъ на с-ЬверЬ дальше федеральной 
армш.

1 шля авангардъ конфедератовъ овла- 
д-Ьлъ м-Ьстечкомъ и утвердился въ немъ, 
грозя федеральному войску съ праваго 
фланга. Для Мида опасно было то, что 
ему приходилось начинать сражеше рань
ше, чЬмъ онъ усп-Ьлъ докончить концен
трацию своихъ войскъ на оборонитель- 
ныхъ позищяхъ. Д-Ьйствительно, онъ еще 
продолжалъ передвижешя, когда 2 шля 
Ли въ н-Ьсколькихъ точкахъ сразу вс-Ьми 
своими силами атаковалъ высоты. Благо
даря своей сильной артиллерш, Мидъ су- 
м-Ьлъ, не переходя въ наступлеше, отра
зить Bcfe атаки конфедератовъ. 3 шля 
онъ ввелъ въ дЬло всЬ резервы и дви- 
нулъ ихъ на приступъ непр;ятельскихъ 
позицш. Одной изъ дивиз1Й, предводимой 
Пикеттомъ, удалось взойти на гребень, 
но, дойдя до баттарей, она почти вся лег
ла зд-Ьсь. Федеральную армш не уда
лось прорвать ни въ одномъ мЬстЬ.

Потери были значительны съ обЬихъ 
сторонъ. Мидъ не хогЬлъ прямо атако
вать врага, чтобы не подорвать того ве- 
ликаго ycnfexa, который долженъ былъ 
спасти союзъ. Ли съ своей стороны былъ 
не въ состоянш возобновить усил1е, въ 
которомъ только что потерпЬлъ неудачу. 
Не успЬвъ раздробить на части феде
ральную армш, онъ долженъ былъ отка
заться отъ мысли о вторженш на cfe- 
веръ и вернуться въ Виргинш. Да и эта 
задача была не легка; но, маневрируя съ 
необыкновенной ловкостью, онъ сумЬлъ 
поддержать дисциплину въ своихъ вой- 
скахъ, изнуренныхъ трехдневнымъ крово- 
пролитнымъ боемъ, и ни разу не былъ 
серьезно обезпокоенъ въ пути.Медленно
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подвигаясь, онъ повернулъ къ Потомаку 
и перешелъ его въ то самое время, ко
гда нисколько ниже перешелъ его Мидъ. 
Такимъ образомъ надежды, возлагавипя- 
■ся ■ на вторжеше въ Пенсильванш, не 
■оправдались. Впереди Ли предстояло, 
■очевидно, вторично защищать Ричмондъ 
■отъ нападешя федеральной армш. Кон
федераты, разбитые у Геттисбурга и 
)въ тотъ же день потерпЪвипе тяже
лый ударъ на запад-Ь въ вид-fe. по
тери Виксбурга, не имЪли больше ни- 
какихъ надеждъ победить с-Ьверянъ. Ве
ликий вопросъ, поставленный расколомъ 
1861 года, былъ р-Ьшенъ: союзъ одержалъ 
верхъ надъ принципомъ суверенитета 
штатовъ; вм-ЬсгЬ съ гЬмъ р-Ьшенъ былъ 
вопросъ о невольничеств-fe.

Чаттануга.— Поражеше при Геттисбур- 
гЬ и потеря Виксбурга повлекли за собою 
всеобщую концентрацш южныхъ войскъ 
въ видахъ отпора наступление, которое 
■федеральным силы собиралисьпредпринять 
въ Виргинш и на запад-fe. ПослЬ. Мёрф
рисборо Бракстонъ Браггъ отступилъ на 
Чаттанугу, въ восточной части Теннесси. 

'Зд-Ьсь къ нему присоединился Джонстонъ 
съ остатками виксбургскаго гарнизона и 
Лонгстритъ, посланный изъ армш Ли. 
Получивъ изв-fecTie, что Розекрансъ, на
блюдавший за нимъ, долженъ вскоре по
лучить значительный подкр-Ьплешя, онъ 
отступилъ еще дальше и укрылся за 
р-Ьчкой Чикамауга. Розекрансъ тотчасъ 
занялъ городъ и нисколько опрометчиво 
■бросился на врага. Сражеше продолжа
лось два дня (19 и 20 сентября) и кон
чилось полнымъ поражешемъ федераль- 
ныхъ войскъ, отброшенныхъ въ безпорядкЬ. 
къ Чаттануг-Ь. Бракстонъ Браггъ не пы
тался отнять у федеральныхъ войскъ эту ! 
важную стратегическую позицш, господ
ствовавшую надъ вс-Ьми дорогами изъ ■ 
восточныхъ штатовъ въ штаты, прилега- ■ 
кцще къ заливу, и изъ Теннесси въ Геор- \ 
пю, и удовольствовался лишь слабой 
блокадой. Командующимъ вм-Ьсто Розе-

кранса былъ назначенъ генералъ Грантъ, 
къ которому были прикомандированы для 
подкр-Ъплешя корпусы Гукера и Шермана, 
одинъ отъ Потомакской армш, другой отъ 
армш Миссиссипи. Бракстонъ Браггъ, на- 
оборотъ, ослабленный уходомъ Лонгстрита, 
занялъ позицш на холмахъ Лукаута и 
Мишюнари, къюгу отъ Чаттануги. Грантъ 
настигъ его зд-Ьсь 23 ноября и вытЬс- 

I нилъ послЬ. нЪсколькихъ ожесточенныхъ 
стычекъ. Прогнанные съ высотъ конфе
дераты собрались только въ РингольдЪ,

I гд-Ь прекратилась погоня. Поражеше кон- 
федератовъ у Чаттануги обезц-Ьнило всЬ 
результаты ихъ блестящей победы подъ 
Чикамаугой. Бракстонъ Браггъ былъ за- 
мТненъ Джоэ Джонстономъ, который от- 
велъ свои войска назадъ до Дальтона 
(Георпя), чтобы реорганизовать ихъ.

Посл-fe этого прошло нисколько мЪся- 
цевъ безъ новаго генеральнаго сражешя. 
Шерманъ потерпТлъ неудачу въ комби
нированной съ адмираломъ Фаррагутомъ 
атак-Ь на Мобиль. Въ феврале 1864 года 
Грантъ былъ назначенъ вместо Мида 
главнокомандующимъ Потомакской армш, 
а м-Ьсто Томаса, временно замЪнивщаго 
Гранта, занялъ во глав-fe армш Теннесси 
Шерманъ.

Портъ Чарльстонъ былъ атакованъ 
7 апр-Ьля 1863 года контръ-адмираломъ 
Дюпономъ, который командовалъ блокад
ной эскадрой въ южной Атлантика. Въ 
течете двухъ часовъ вс-fe суда его бро
нированной эскадры, проникппя въ рейдъ, 
были выведены изъ строя огнемъ фор- 
товъ (Моультри, Семтеръ, Вагнеръ и 
Грегъ). Аварш были такъ велики, что о 
возобновлен^ боя нельзя было и думать; 
мониторы были разбиты. Вместо Дюпона 
командующимъ былъ назначенъ контръ- 
адмиралъ Футъ, который однако вскор-Ь 
по бол-Ьзни долженъ былъ уступить мЪ- 
сто контръ-адмиралу Дальгрину. Въ 
этомъ же м-Ьсяц-Ь Гильморъ съ 12.000. 
челов-Ькъ высадился на островЬ Фолли 
(къ югу отъ Чарльстона) отсюда пере-
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правился 10 шля на островъ Мор- 
рисъ и правильной осадой (съ 18 шля 
по 6 сентября) взялъ форты Вагнеръ и 
Грегъ. Попытка ночного штурма на 
фортъ Семтеръ, сделанная 8 сентября, 
потерпела неудачу. Нисколько позднее 
необыкновенно сильная бомбардировка 
въ продолжеше семи дней обратила фортъ 
въ развалины, не сломивъ однако упор
ства его защитниковъ. 23 ноября быль 
произведенъ новый штурмъ и опять безъ 
успеха. Наконецъ федеральные полковод
цы решили оставить это предпр1ят!е; 
Гильморъ былъ въ начале 1864 года 
отозванъ въ Ричмондъ, а Дальгринъ 
остался наблюдать за Чарльстономъ.

Кампашя 1864 г.— Съ началомъ 1864 
года открывается посл'Ьднш фазисъ гра
жданской войны. Войска конфедерацш 
уже не могутъ пополняться такъ легко, 
какъ въ первый перюдъ войны. Населе- 
Hie истощено. Непр1ятельскш огонь при- 
чинилъ болышя потери; болезни и дезер
тирство— еще болышя. Южане были раз
биты у Геттисбурга и отброшены въ Вир- 
гинш; они потеряли Виксбургъ, Портъ- 
Гудсонъ и все течете Миссиссипи. Кор- 
пусъ Пембертона былъ взятъ въ шгЬнъ, 
корпусъ Джонстона разс'Ьянъ, корпусъ 
Бракстонъ Брагга отброшенъ въ Теорию. 
На всемъ огромномъ протяженш отъ 
Аллеганскихъ горъ до Миссиссипи конфе
дераты не имели ни одной регулярной 
дивизш. Одни только партизаны вроде 
Форреста могли совершать здесь свои 
raids,— настоящее разбойничьи набеги, 
разорительные для мирнаго населетя, но 
лишенные всякой стратегической пользы.

На западъ отъ Миссиссипи рабовладель
ческое знамя держали еще Магрудеръ въ 
Texac-fe, Прайсъ въ Арканзасе, Дикъ Тэй- 
лоръ въ Луиз1ане,иКербиСмисъглавноко- 
мандующш замиссиссипскаго округа. Про- 
тивъ этихъ вождей Банксъ, главная квар
тира котораго была въ Новомъ Орлеане, 
велъ кампанию въ течете всего 1864 го
да. Онъ предпринялъ съ помощью эскад

ры Портера на Красной реке большую 
зкспедицда, изъ которой вернулся побТ- 
дителемъ.

Въ этихъ далекихъ экспедищяхъ обе 
стороны проявили много энергш, отваги 
и героизма, разыгралось много сраженш, 
часто очень кровопролитныхъ, но лишен- 
ныхъ серьезнаго результата и вл1яшя. 
на окончательный исходъ войны. Послед
няя решалась исключительно въ Вирги- 
нш и Теории: въ Виргинш— между Гран- 
томъ и Ли, въ Теории между Шерманомъ- 
и последними генералами, какихъ могъ 
противопоставить ему Джефферсонъ Де- 
висъ.

Грантъ и Ли.—Генералъ-майоръ Грантъ, 
призванный въ феврале 1864 года съ 
Чаттануги въ Вашингтонъ, чтобы вместо 

I Мида принять начальство надъ виргин
ской арм1ей, вскоре затемъ получилъ 
отъ Линкольна чинъ генералъ-лейтенанта 
и зваше главнокомандующаго всеми су
хопутными войсками. Такимъ образомъ, 
въ его рукахъ сосредоточились какъ ини- 
щатива, такъ и исполнительная власть 
по деламъ войны. Онъ остановился на 
следующемъ плане: виргинская арм1я, 
надъ которой онъ ли*шо принялъ началь
ство, должна была истребить армш Ли; 
его помощникъ Шерманъ, назначенный 
вместо него командующимъ армией Тен
несси, долженъ былъ преследовать въ 
Теории южный корпусъ Бракстонъ Браг
га, пока онъ не будетъ окончательно со
крушены  затемъ Грантъ думалъ обойти 
съ юга Аппалахскую гряду и занять 
последше мятежные штаты, еще не сло- 
живцле opy«in,— Южную и Северную Ка
ролины, причемъ онъ долженъ былъ 
обойти въ тылъ армш Ли, которую въ это 
же.время спереди атакуетъ главная арм1я.

Главная федеральная арм1я была сосре
доточена на левомъ берегу Рапидана 
(правый притокъ Раппаханнока въ Вир- 
гинш), насупротивъ войскъ Ли, располо- 
женныхъ на правомъ берегу. Грантъ при- 
казомъ по войску оповестилъ (3 мая 1864),
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что переходить въ наступлеше. Войско, 
предназначенное для переправы черезъ 
реку, было поставлено подъ начальство 
генерала Мида; оно заключало въ себе
140.000 челов^къ.

Грантъ послалъ Бётлера съ отрядомъ 
занять позицш на рЪкЬ Джемсе, чтобы 
грозить отсюда Петерсбургу,укрепленному 
посту къ югу отъ Ричмонда. Но лишь 
только Бётлеръ высадился на южномъ 
берегу Джемса у его сл1яшя съ Аппо- 
маттоксомъ, онъ былъ запертъ на по
луострове Бермуда Хёндредъ Борегаромъ, 
вызваннымъ изъ Чарльстона для прикры
ли съ юга путей, ведущихъ къ столице 
конфедератовъ.

3 и 4 мая арм1я Мида перешла Рапиданъ. 
5-го она двинулась къ Чанселорсвиллю, 
прикрываемая слева конницей Шеридана. 
Здесь, въ той Wilderness, где за годъ 
передъ этимъ было остановлено войско 
Гукера, она скоро встретила силы Ли, 
разделенный на три корпуса подъ на- 
чальствомъ техъ же Иуэля, Гилля и 
Лонгстрита, которые прославились подъ 
Геттисбургомъ. Въ течете двухъ дней, 
5 и 6 мая, обе армш тягались и причи
нили другъ другу большая потери, но ни 
одна не прорвала другой (сражеше въ 
Пустыне или Уильдернесе).

Тогда Грантъ передвижешемъ на сво- 
емъ левомъ фланге сделалъ попытку 
обойти правое крыло Ли, разсчитывая 
раньше его придти въ Споттсильванш и 
отрезать его отъ дороги на Ричмондъ. 
Ли предусмотрелъ этотъ обходъ и Грантъ 
нашелъ его отлично укрепленнымъ. После 
двухдневнаго боя (10 и 12 мая) непр1я- 
тельсюя лиши оставались еще нетрону
тыми. Федеральный войска понесли огром
ный потери въ западномъ углу позицш, 
занятыхъ конфедератами (сражеше при 
Споттсильванш). Грантъ началъ новое 
фланговое движете (23 мая) и перешелъ 
въ двухъ пунктахъ Норсъ-Анна Риверъ, 
но на томъ берегу нашелъ Ли, притомъ 
въ такой сильной позицш, что не осме

лился атаковать его. Перейдя Памёнкей 
(близъ его устья) 29 мая, онъ разсчиты- 
валъ быстрымъ маршемъ достигнуть Чи- 
кагомини раньше Ли и, можетъ быть, дой
ти даже до Ричмонда. Но Ли прикры- 
валъ всю лишю Чикагомини отъ Кольдъ. 
Гарбора справа до Гановера слева. 3 шня, 
не нащупавъ предварительно слабаго пунк
та непр1ятельскихъ позицш и даже' не 
обследовавъ ихъ съ разныхъ сторонъ, 
Грантъ повелъ общш штурмъ на правый 
флангъ врага. Федеральная арм1я меньше 
чемъ въ часъ потеряла 10.000 человекъ 
и была отброшена на свои позицш. Это— 
знаменитая бойня у Кольдъ Гарбора. 
Грантъ ночью (12шня) спустился по левому 
берегу Чикагомини, перешелъ реку въ 
несколькихъ миляхъ отъ поля последней ■ 
битвы и, никемъ не тревожимый, дви
нулся къ Джемсъ-Риверу, чрезъ который 
и перевелъ (14 шня) все свои войска по 
одному изъ мостовъ, наведенныхъ Бётле- 
ромъ. Это большое сухопутное передви- 
жеше съ 3 мая по 14 шня, перебросив
шее федеральную армш съ праваго бе
рега Рапидана на левый берегъ Джемса, 
потребовало огромныхъ жертвъ людьми, 
тогда какъ арм1я Ли была почти не 
тронута.

Еще прежде, ч%мъ федеральная арм1я 
кончила переправу чрезъ Джемсъ, Грантъ 
решилъ атаковать Петерсбургь, который 
представлялъ собою ключъ къ сообщень 
ямъ между Ричмондомъ и Югомъ. Опе- 
ращя была плохо слажена въ своихъ. 
отдельныхъ частяхъ, распоряжешя недо
статочно точны, отдельный колонны безъ 
всякой системы направлялись на Henpin- 
тельскую крепость по мере ихъ прибы
тия на правый берегъ реки. Въ течете 
четырехъ дней, съ 15 по 18 шня, пойъщ- 
ники Гранта безуспешно, хотя и съ оже- 
сточешемъ штурмовали линш Петерсбурга 
и оставили на месте не одну тысячу че
ловекъ.

Приходилось начинать правильную осаду 
Петерсбурга. Эскадра блокировала Джемсъ,
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прикрывшись эстокадою отъ бронирован- 
ныхъ судовъ, построенныхъ въ Ричмон
да. Федеральный войска вскоре захва
тили Уэльдонскую железную дорогу (Рич- 
мондъ-Уильмингтонъ), и конфедератамъ 
не удалось вернуть ее, несмотря на трое
кратную атаку (19, 21 и 28 августа). 
После этого они перешли къ оборони
тельному образу дЬйствш и продолжали 
непрерывно укреплять свои позицш. 
Между тЬмъ какъ Грантъ все тЬснЪе 
затягивалъ сеть, въ которую онъ хотели 
заключить Ричмондъ и Петерсбургъ, Ли 
попытался возобновить маневръ, такъ хо
рошо удавшшся въ 1862 году, именно 
путемъ демонстрант противъ Вашингтона 
заставить Гранта уйти отъ Петерсбурга. 
Эта задача была возложена на Иуэля, и 
онъ блестяще исполнилъ ее. Онъ занялъ 
Гарперсъ-Ферри, перешелъ Потомакъ, 
вторгся въ Мерилэндъ и Пенсильванш 
и повергъ въ трепетъ Вашингтонъ. Но 
федеральный власти на этотъ разъ не при
звали виргинскую армда на защиту сто
лицы, несмотря на то, что последняя 
двое сутокъ была совершенно отрезана 
отъ западныхъ городовъ. Иуэль оказался 
скоро въ критическомъ положенш. Такъ 
какъ его набеги имели целью прежде 
всего, запастись пров1антомъ, то, желая 
отвезти свою добычу въ безопасное место, 
онъ перешелъ Потомакъ, энергично пре
следуемый до Винчестера. Тутъ онъ по
вернулся лицомъ къ непр1ятелю и, сметая 
все на своемъ пути, снова вторгся въ 
Мерилэндъ, где прогуливался несколько 
дней, и затФмъ утвердился въ Гарперсъ- 
Ферри, который только прибьте Шери
дана, посланнаго отъ главной федераль
ной. армш, заставило его очистить не
долго спустя.

Единственными результатами этой ди- 
версш было то, что южане запаслись 
большими количествомъ провианта. Грантъ 
не покинули своихъ позицш и федераль- ! 
ныя батареи не перестали бомбардиро- | 
вать укреплешя лиши Петерсбургъ-Рич-

мондъ, а лишя оцеплешя все более рас
тягивалась. Въ конце августа арм1я Ли 
располагала уже только одной железно
дорожной лишей, именно Данвиль-Линч- 
бургъ. По всеми остальными дорогами 
сообщеше было ему отрезано. Теми не 
менее онъ будетъ обороняться еще це- 

■ лыхъ полгода.
Шерманъ въ Георпи.— Первый операщи 

Гранта внушали надежду, что Ричмондъ 
скоро падетъ. Въ ожиданш этого собьтя 
операщи въ другихъ пунктахъ на неко
торое время прюстановились. Оне возобно
вились повсюду, какъ только стало оче
видными, что сопротивлеше конфедера- 
товъ можетъ долго продлиться. Си 5 по 
23 августа адмиралъ Фаррагутъ овла- 

! дели фортами, защищающими входи въ 
бухту Мобиль, после блестящаго морского 
сражешя, где Теннесси, бронированный 
корабль конфедератовъ,одинъ въ продол- 
жеше двухъ часовъ выдерживали атаку 
всей федеральной эскадры. 2 сентября 
арм1я Шермана вступила въ Атланту. 
Изъ этихъ двухъ успеховъ первый ли
шили конфедерацш единственнаго выхода 
въ Мексиканскш заливъ, который еще 
оставался у нея,и истребили ея послед- 
шя морсюя силы; второй отдали всю Те
орию во власть главнаго помощника 
Гранта и осуществили первую часть пла
на, состоявшаго въ томъ, чтобы обойти 
мятежниковъ чрезъ юго-восточные штаты.

После поражешя Бракстонъ Брагга у 
Чаттануги Джонстонъ собрали зюдистскую 
арм т въ Дальтоне. Еще спустя несколь
ко месяцевъ она заключала въ себе не 
более 30.000 человекъ. Наоборотъ, Шер
манъ получили въ подкреплеше свеж1я 
войска; его силы были разделены на три 
корпуса поди командою генераповъ То
маса, Макъ-Ферсона и Скофильда.

Онъ открыли кампанто 6 мая 1864 г., 
въ тотъ самый день, когда на югъ отъ 
Рапидана кончалось сражеше въ Уиль- 
дернесе. Целыхъ четыре месяца пришлось 
ему непрерывно сражаться, чтобы ело-
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мить сопротивление южанъ до Атланты. 
Джонстонъ принужденъ быль уступить 
Дальтонъ и Резаку (15 мая) и не могъ 
помешать непр!ятелю переправиться чрезъ 
Итоуа (23 мая), Далласъ (5 шня) и Ке- 
несоу (27 жня). Вынужденный все даль
ше отступать, онъ могъ остановиться 
только въ АтлангЬ, гд-Ь сходились н-Ьсколь- 
ко жел’Ьзнодорожныхъ линш и гд-fe южа
не им-Ьли большой складъ военныхъ 
запасовъ. 10 шля онъ былъ отр-Ьшенъ 
отъ командовашя. Его преемникъ Гудъ 
далъ н-Ьсколько неопред-Ьленныхъ сраже- 
нш въ окрестностяхъ города и сумЪлъ 
держаться еще въ течете шести недель. 
Но посл-fc того, какъ онъ 31 августа 
былъ разбитъ при Джонсборо и Макон
ская железная дорога перешла въ руки 
враговъ, онъ решился 1 сентября очи
стить городъ, предварительно взорвавъ 
склады и сжегши провнантъ. Гудъ,отсту
пивши къ Макону,'возым’Ълъ см-Ьлое на- 
MfepeHie оставить Георгш и вторгнуться 
въ Теннесси, для чего ему нужно было 
описать большую дугу вокругъ Атланты 
чрезъ Алабаму. Шерманъ отрядилъ То- 
масаназащиту Теннесси,загЬмъ съ разрР- 
шешя Гранта рЬшилъ идти черезъ Теор
ию къ морскому побережью.

Употребивъ два месяца на отдыхъ и 
приготовлешя, онъ выступилъ въ походъ 
14 ноября, спустя шесть дней nocnfe того, 
какъ Линкольнъ былъ вторично избранъ 
президентомъ союза въ борьб-fe съ Макъ- 
Клеланомъ, кандидатомъ демократовъ. 
Уходя, онъ разрушилъ городъ. Грозная 
арм]я, которая могла бы оказать ему со- 
противлеше, была уже далеко на пути въ 
Теннесси. У Шермана было 60.000 чело- 
в-Ькъ превосходнаго войска. Южане высы
лали ему навстречу лишь незначительные 
отряды, несмотря на старашя Джеффер
сона Дэвиса, который, нарочито прибывъ 
въ Маконъ, подстрекалъ населеше воз- 
стать и отразить HauiecTBie. Такимъ об- 
разомъ походъ черезъ Теорию {The great 
March to iho Sea) встрРтилъ очень мало

препятствш и представилъ собою факти
чески большую военную прогулку. Все 
разрушая или сжигая на своемъ пути, 
арм̂ я 29 ноября прибыла въ Милленъ. 
B c K o p fe  она явилась передъ Саванна, ко
торую уже блокировалъ адмиралъ Даль- 
гринъ. Фортъ Макъ-Аллистеръ, защищав- 
шш городъ, былъ взятъ 13 декабря; посл-fe 
этого Гарди съ 15.000-нымъ гарнизономъ 
очистилъ городъ, который 21-го былъ. 
занятъ федеральными войсками.

Между т-Ьмъ какъ въ Теории происхо
дили эти собьгпя, Гудъ, направляясь чрезъ 
Алабаму на cfeBepo-западъ, вступилъ въ 
Теннесси и далъ у Франклина ожесточен
ное сражеше Скофильду (30 ноября), ч-Ьмъ 
однако не сум-Ьлъ пом-Ьшать соединенш 
посл-Ьдняго съ Томасомъ у Нашвиля. 
Когда 2 декабря конфедераты явились 
передъ главнымъ городомъТеннесси, феде
ральный силы были уже достаточно зна
чительны, чтобы обезпечить оборону Kpfe- 
пости. 15 декабря Томасъ и Скофильдъ 
вышли изъ окоповъ и атаковали южанъ. 
Сражеше длилось весь день и возобно
вилось на сл-Ьдующш день, 16-го. Оно 
кончилось поражешемъ армж Гуда, кото
рую отъ полнаго истреблешя спасла лишь 
отчаянная атака Форреста съ его парти- 
занскимъ отрядомъ. Федеральное войско 
пресл-Ьдовало остатки поб-Ьжденной армш 
до Теннесси (27 декабря).

Окончаше войны.—Борьба близилась къ 
концу. Джефферсонъ Дэвисъ уже не могъ 
снабжать своихъ генераповъ новыми вой
сками; Югъ истощилъ свои nocnfeflHie ре
сурсы; вс-Ь позицш, остававпляся еще въ 
рукахъ конфедератовъ, быстро переходятъ 
во власть федеральныхъ войскъ. Фортъ 
Фишеръ (господствовавшш надъ входомъ 
въ Уильмингтонгскш рейдъ) былъ взятъ 
7 января 1865. Самая KpfenocTb Уиль- 
мингтонъ была занята 21-го числа того 
же м-Ьсяца. 17-го Шерманъ прибылъ въ 
Колумбш (главный городъ Южной Каро
лины). ТЬсня передъ собою разрозненные 
остатки корпусовъ Гуда, Гарди и Боре-
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тара, онъ продолжалъ путь на с-Ьверъ и 
12-го марта прибыль, въ Файеттвиль.
Городъ Чарльстонъ, такъ долго отражавшш 
атаки федеральныхъ силъ, быль очищенъ 
17-го февраля. На полуразрушенной вер
хушка фортаСемтеръ адмиралъ Дальгринъ 
велели поднять флагъ союза, сорванный 
12-го апреля 1861 г. Страшный пожарь 
свирепствовали въ рабовладельческой 
столице въ ту минуту, когда вступили въ 
нее черные полки; магазины, склады хлоп
ка, железнодорожные вокзалы, военные 
корабли и строяицяся суда— все было 
уничтожено огнемъ. Джонстонъ, вызван
ный изъ опалы Джефферсономъ Дэвисомъ 
и посланный остановить Шермана, былъ 
разбить последнимъ у Бентонвиля (22-го 
марта) и не могъ помешать ему дойти до 
Гольдсборо, а оттуда до Сити - Пойнта, 
где Шерманъ нашелъ своего начальника, 
генерала Гранта, и условился съ нимъ 
насчетъ дальнейшихъ операцш.

Началась агошя конфедерацш. Съ ав
густа 1864 г. арм1я Ли и арм1я Гранта 
стояли другъ противъ друга и время отъ 
времени вступали въ безпорядочныя стыч
ки, не затевая однако серьезныхъсраженш; 
северный главнокомандующий выжидалъ 
результатовъ кампанш, предпринятой Шер- 
маномъ. Было очевидно, что по существу 
дело южанъ было проиграно. Оставалось 
формально кончить. Шериданъ блестя
щими кавалершскимъ набегомъ въ долину 
Шенандоа (съ l-ro по 24-ое марта) про- 
гналъ конфедератовъ изъ западной Вир- j 
гинш, причемъ они потеряли одного изъ ! 
своихъ последнихъ генераловъ, Эрли. Въ 
последнюю минуту Ли попытался еще 
атаковать непр1ятельсюя линш (25-го мар
та), но былъ отбить. 28-го былъ произ- 
веденъ общш штурмъ на его укреплешя. 
29-го Шериданъ, стоявшш на крайнемъ 
левомъ фланге федеральной армш, произ
вели обходное движете вокругъ праваго 
крыла Ли, результатомъ чего, после 
трехдневнаго ожесточеннаго боя (30-го, 
31-го марта и 1-го апреля), где пали

Гилль, былъ переходи въ руки федераль
ной армш укреплешя Файвъ Уорксъ. Пра
вое крыло Ли, отрезанное отъ остальной 
армш, было почти целикомъ взято въ 
пленъ. 2-го апреля вся арм1я Гранта 
двинулась на укреплешя Петерсбурга и 
взяла первое кольцо окоповъ. Тогда Ли 
телеграфировали Джефферсону Дэвису, 
что больше не въ силахъ сопротивляться 
врагу, что необходимо немедленно эва
куировать Ричмондъ и что сами онъ съ 
остатками своей армш уйдетъ въ Данвиль. 
Джефферсонъ Дэвисъ тотчасъ выехали изъ 
Ричмонда вместе со всеми правитель- 
ствомъ и значительными числомъ жителей 
по железной дороге на Линчбургъ. 3-го 
Ли очистили последше Петерсбургсюе 
окопы и направился къ Данвилю. Но Ше
риданъ обогнали его и пришелъ въ Беркс- 
виль раньше его. Конфедераты откло
нились на западъ, и Шериданъ, ускоривъ 
погоню, нагнали арьергардъ у Дитонвиля 
(5-го апреля) и взяли въ пленъ Иуэля 
почти со всей его дивиз1ей. 7-го южанамъ 
окончательно былъ отрезанъ путь къ 
Данвилю, и Ли не оставалось другого вы
хода, какъ окопаться въ Фармсвиле, а 
потомъ въ Аппоматтоксъ-Стешенъ, и ожи
дать федеральную армш. 8-го апреля онъ 
былъ окончательно окруженъ, и Гр'антъ 
предложили ему сдаться во избежаше но- 
ваго безплоднаго кровопролиЛя; 9-го онъ 
изъявили cornacie капитулировать. Онъ 
обязался сдать только свою собственную 
армш, контингентъ которой упалъ до
25.000 человеки. Джонстонъ сдался 26-го 
на техъ же услов1яхъ, какъ Ли. Дики 
Тейлоръ, защищавшей Мобиль до 8-го  
апреля, удалился после эвакуацш внутрь 
штата Миссиссипи, бродили здесь неко
торое время и наконецъ, 4-го мая, узнавъ 
о капитуляцш главной армш, сложили ору- 
ж1е. Кёрби Смисъ, который после не
удачной экспедицш Бенкса удержали въ 
своихъ рукахъ весь правый берегъ Мис
сиссипи, удалился въ Мексику, предвари
тельно распустивъ свои войска (26-го
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мая). Магрудеръ, командовавшш въ Те
хасе, сдалъ Гальвестонъ федеральнымъ 
войскамъ 2-го яня. Это быль после днш 
пунктъ на территории Соединенныхъ Шта- 
товъ, где еще не была признана власть 
федеральная правительства.

Каперское судно Алабама подъ началь- 
ствомъ капитана Семмеса причинило боль
шой ущербъ американской торговле. По 
возвращении изъ одного рейса въ Индш- 
скщ океанъ оно вошло въ Шербургсюй 
портъ (шнь 1864), куда вскоре прибылъ 
и федеральный корветъ Kearsage подъ 
командою капитана Уинслоу. Оба судна 
19-го шня вышли изъ рейда и завязали 
сражеше вне французскихъ водъ. После 
•часового боя Алабама пошла ко дну. Часть 
экипажа попала въ руки федеральная 
командира. Семмесъ и около полусотни офи- 
церовъ и матросовъ были подобраны од
ной англшской яхтой, Deerhund, и достав
лены въСоутгемптонъ, откудаСеммесъвер
нулся въ Америку. Джефферсонъ Дэвисъ 
поручилъ ему командоваше южной фло- 
тил1ей на Джемсъ Риверъ. Другое ка
перское судно конфедератовъ, Флорида, 
было атаковано и захвачено въ самой 
гавани Бапя федеральнымъ корветомъ 
Wassuchet (5-го октября 1864).

Джефферсонъ Дэвисъ, пропавшш после 
сдачи Ли,былъ 10-го мая 1865 года найденъ 
и взятъ, въ плЪнъ; его заключили въ 
фортъ Монроэ, но нисколько л'Ьтъ спустя 
освободили. Первая амнисЛя была об
народована въ 1865 году, дальн%йцпя сле
довали до 1868, когда фактически амни- 
ст1я стала полной.

Первые наборы для пополнешя огром- 
ныхъ северныхъ армш были доброволь- 
necKie, причемъ рекруты не получали 
вознаграждешя. Но 1-го шля 1861 года 
конгрессъ постановллъ выдавать по 100 
долларовъ каждому рекруту, который обя
жется служить три года; вскоре затемъ 
отдельные штаты, графства, города и част
ный общества стали прибавлятькъ плате, 
установленной конгрессомъ, еще особыя

вознаграждешя, чтобы поставлять тре
буемые контингенты,не прибегая къ обя
зательной воинской повинности. Мало-по
малу вознаграждеше добровольцевъ воз
росло до 350 долларовъ. Общая сумма 
вознаграждены, выданныхъ федеральнымъ 
правительствомъ, достигала 300 миллю- 
новъ долларовъ, а уплаченныхъ местными 
властями—286 миллюновъ. Южная кон
федерация уже въ последше месяцы 1861 го
да прибегла къ конскрипцш, а федераль
ное правительство ввело ее лишь зако
нами 1863 и 1864 гг. о рекрутскомъ 
наборе. Основой рекрутской системы оста
лось добровольчество, а къ конскрипцш 
прибегали лишь въ техъ случаяхъ, когда 
нормальный порядокъ не давалъ требуе
мая количества новобранцевъ. Темъ не 
менее меташе жреб1я вызвало кое-где 
серьезные безпорядки, а въ Нью-1орке 
даже настоящее мятежи. Те, на кого палъ 
жребш, могли откупаться уплатою 300 дол
ларовъ, но въ 1864 г. право выкупа было 
уничтожено. Съ 15-го апреля 1861 по 
14-ое апреля 1865 г. было призвано къ 
оружш 2.759.000 человекъ. Въ 1863 и 
1864 гг. союзъ постоянно имелъ въ своемъ 
распоряженш около 900.000 солдатъ, а 
1-го мая 1865 г. подъ ружьемъ находи
лось больше миллюна человекъ. Въ про- 
должеше всей войны въ армш находилось
186.000 негровъ. По оффищальнымъ до
кладами за 1865—66 гг. война обошлась 
Северу въ 280.000 человекъ, изъ коихъ 
5.220 офицеровъ и 91.000 солдатъ пали 
въ бояхъ или умерли отъ ранъ, а 2.320 
офицеровъ и 182.000 солдатъ умерли отъ 
болезней. Эти цифры, вероятно, ниже дей
ствительности. Что касается умершихъ и 
раненыхъ южанъ, то ихъ число никогда 
не было оффищально установлено.

Въ финансовомъ отношенш последств!я- 
ми войны были для союза долги въ 3 
мшшарда долларовъ и введете строго- 
протекцюнистскаго таможенная тарифа.

Освобождеже негровъ. — Вопроси объ 
освобождены негровъ съ самая начала
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войны привлекалъ къ себе внимание пре
зидента и конгресса, но къ нему подсту
пали осторожно, и Фремонъ на западе ! 
былъ отрешены отъ командовашя за жела
ние предвосхитить въ этомъ деле реш ете  
федеральныхъ властей. Рабство было 
упразднено въ округа, Колумбия и въ Терри- 
тор!яхъ законами отъ 16-го апреля и 9-го 
т н я  1862 г. Прокламащя отъ 1-го ян
варя 1863 г. объявила свободными всЬхъ i 
невольниковъ въ мятежныхъ штатахъ. 
Тринадцатое добавлеше къ конституцш, 
вотированное сенатомъ 8-го апреля 1864 г. 
и палатою 31-го января 1865 г., затЬмъ 
ратификованное законодательными собра- 
шями трехъ четвертей штатовъ, оконча
тельно уничтожило невольничество въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Эта поправка 
вступила въ силу 18-го декабря 1865 г.

Эти MiponpinTin, равно какъ и тЬ, пу- 
темъ которыхъ конгрессъ обезпечивалъ 
ведение войны и добывали нужныя для 
нея огромныя средства, встречали на 
с-Ьвер-Ъ резкое противод-Ьйств!е. Здесь еще 
существовала довольно значительная груп
па демократовъ, изъ которыхъ иные, но- 
сивппе въ обществе презрительную кличку 
Copperheads, даже сочувствовали южанамъ 
и желали ихъ победы и которые требо
вали возстановлешя мира путемъ уступокъ 
мятежниками. Чтобы сломить эту оппози
цию, возраставшую соразмерно трудностями 
и тягостями войны, конгрессъ долженъ 
былъ временно прюстановить д-Ьйств!е 
habeas corpus. Въ 1864 г. демократы на 
президентскихъ выборахъ выставили Макъ- 
Клелана противъ Линкольна. Кандидаты 
республиканской партш получили 212 го- 
лосовъ, его соперники—21, а 81,принад- 
лежавшихъ мятежными штатами, остались 
недоданными.

III — Реорганизащ я (1865—1870).
Поправки въ конституцю. — Вторично 

Линкольнъ заняли президентское кресло 
4-го марта 1865 г. 9-го апреля Ли ка

питулировали; пять дней спустя актеръ 
Бусъ убили президента. Вице-президентъ 

! Эндрью Джонсонъ тотчасъ взяли въ руки 
бразды правлешя, и очень скоро у него воз
никло столкновеше съ республиканской 
партией на конгрессе по вопросу о способе. 
реорганизацш союза, — вопросу, который 
съ 1865 по 1870 г. являлся главной злобой 
дня. Линкольнъужевъ 1864 г. распорядился 

• организовать унюнистсшя правительства 
въ штатахъ Луиз1ана и Арканзасъ. Этому 
примеру въ 1865 г. последовали Теннесси. 
Джонсонъ признали эти правительства и 
назначили, кроме того, временныхъ губер- 
наторовъ въ Виргинш, Северную Каро
лину, Южную Каролину, Теорию, Флориду, 
Алабаму, Миссиссипи и Техасъ. Этими 
губернаторами предписано было созвать 
учредительный собрашя изъ лицъ, избран- 
ныхъ населешемъ по той избирательной 
системе, которая господствовала въ дан- 
номъ штате непосредственно передъ рас- 
коломъ; делегаты должны были присягнуть 
на верность конституцш. Учредительный 
собрашя действительно были созваны во 
всТхи южныхъ штатахъ и вотировали по
становление объ отмене невольничества, 
недействительности долга, сделаннаго кон- 
федеращей, и указовъ, изданныхъ мятеж- 
нымъ правительствомъ. После этого были 
выбраны законодательный собрашя, и 
все они утвердили тринадцатое добавле
ние къ конституцш. Казалось, переустрой
ство союза было осуществлено; чтобы 
санкцюнировать . его, оставалось лишь 
снова ввести въ конгрессъ южныхъ сена- 
торовъ и депутатовъ.

Но конгрессъ не одобрили плана реор
ганизацш, принятаго президентомъ. Рес
публиканское большинство отказалось 
допустить въ конгрессъ южныхъ депута
товъ и, вопреки veto Джонсона, вотиро
вало 9-го апреля 1866 г. „билль о гра- 
жданскихъ правахъ" для освобожденныхъ 
негровъ. Кроме того было принято четыр
надцатое добавлеше къ конституцш, со
гласно которому всякш родившийся въ
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Соединенныхъ Штатахъ или натурализо
ванный признается гражданиномъ Соеди
ненныхъ Штатовъ и того штата, въ кото- 
ромъ онъ обитаетъ, и всякому штату 
возбраняется нарушать или сокращать 
лривилегш и права гражданъ Соединен
ныхъ Штатовъ. Въ 1867 году закономъ бы
ло даровано право голоса цвЪтнымъ жите- 
лямъ округа Колумбш и Территорий. Такимъ 
образомъ съ каждымъ днемъ все бол%е 
выяснялась тенденщя радикальнаго рес- 
публиканскаго большинства на конгресс!,, 
избраннаго въ 1866 г.,—именно въ сто
рону полнаго уравнешя черныхъ съ бе
лыми въ гражданскихъ и политическихъ 
правахъ. Было вотировано еще и нисколько 
другихъ законовъ вопреки veto Джонсона: 
уничтожены временный правительства, 
учрежденный или утвержденный прези- 
дентомъ, и южные штаты разделены на 
пять военныхъ округовъ, изъ которыхъ 
каждый долженъ быть управляемъ офи- 
церомъ федеральной армш въ чин! не 
ниже бригаднаго генерала. Главной функ
цией этихъ окружныхъ начальниковъ явля
лось составлен1е избирательныхъ списковъ, 
куда должны были вноситься всЬ, какъ 
бЪлые, такъ и черные, исключая лицъ, 
который участвовали въ какомъ-нибудь 
законодательномъ собранш или занимали 
какую-нибудь судебную должность въ кон
федерации или подходили подъ ограниче
ния, перечисленныя въ четырнадцатомъ 
добавленш. По составленш этихъ избира
тельныхъ списковъ должны были быть 
созваны законодательный собрашя для вы
работки новыхъ конституцш, распростра- 
нешя избирательнаго права на цвЪтныхъ 
гражданъ и ратификацш четырнадцатаго 
добавлешя; по исполненш всЪхъ этихъ 
условий представители Юга будутъ снова 
допущены въ конгрессъ. Бывчпе рабо- 
влад-Ьльчесше штаты, управляемые carpet
bagger' ами и scalawagh’ ами (северными 
авантюристами въ союз!, съ политикана- 
ми-неграми) подъ контролемъ военныхъ 
властей, согласились на вс! услов1я, по-

ставленныя конгрессомъ. Въ 1868 году 
объявлено было вступление въ силу четыр
надцатой поправки. Два года спустя фе
деральное законодательство вотировало 
и три четверти штатовъ ратифицировали 
пятнадцатую поправку, которая обезпе- 
чиваетъ право голоса за вс!ми гражданами 
Соединенныхъ Штатовъ и т!мъ дополня- 
етъ четырнадцатую. Отнын! каждый 
штатъ им!лъ въ Вашингтон! своихъ 
представителей и сенаторовъ, какъ до 
войны.

Джонсонъ и конгрессъ. — Конфликтъ 
между президентомъ и конгрессомъ чрез
вычайно обострился въ 1867 году по 
случаю назначешя военнымъ министромъ 
вм!сто Стантона сначала Гранта, потомъ 
Томаса. Палата, выведенная изъ себя 
поведешемъ президента, р!шила въ фев
рале 1868 г. произвести impeachment, 
который однако кончился нич!мъ: сенатъ, 
превращенный въ судебную палату, при- 
зналъ Джонсона виновнымъ, но неболь- 
шинствомъ двухъ третей голосовъ, кото
рое требовалось для осуждешя. Поел! 
этого конфликтъ н!сколько утихъ, но 
Джонсону нечего было и думать о вто- 
ричномъ избранш. Республиканская пар- 
Tin избрала кандидатомъ въ 1868 году 
генерала Г ранта, героя гражданской вой
ны; демократы противопоставили ему Го- 
ращя Сеймура изъ Нью-1орка. Грантъ 
былъ избранъ 214 голосами противъ 81, 
поданныхъ за Сеймура, а четыре года 
спустя (1872) онъ былъ избранъ вторич
но 286 голосами противъ 80, поданныхъ 
за разныхъ кандидатовъ, такъ какъ его 
соперникъ Горацш Грилей умеръ до кон
ца избирательной кампании.

Въ 1867 г. въ союзъ былъ принять но
вый штатъ Небраска, и Росшя продала Со- 
единеннымъ Штатамъ территорда Аляску. 
Осложнешя съ Анппей, вызванный по
ведешемъ последней по отношенш къ 
воюющимъ сторонамъ во время борьбы 
Севера съ Югомъ и помощью, которую 
оказала Великобритатя каперскимъ су-
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дамъ конфедерацш (.Алабама и Флорида), 
были улажены третейскимъ судомъ на поч
ве Вашингтонскаго договора отъ 27 фев
раля 1871 г. По рЪшешю третейскаго 
суда, состоявшемуся въ Женеве (14 сен
тября 1872), Соединенные Штаты полу
чили вознаграждете въ 15.500.000 дол- 
ларовъ за упущешя, сделанный Англией 
въ исполненш ею своихъ обязанностей,

какъ нейтральной державы. Отношешя 
между Испашей и Соединенными Шта
тами были въ этотъ перюдъ довольно на
тянуты: могущественную республику опять 
подозревали въ томъ, что она зарится 
на островъ Кубу. Грантъ также тщет
но пытался путемъ переговоровъ npi- 
обр%сти территор1альныя права на Санъ- 
Доминго.
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Г л а в а  VII.

Латинская Америка.
1848— 1870.

Въ этотъ перюдъ въ латинскихъ го- 
сударствахъ Америки кипитъ жестокая 
партшная борьба. Одна только Бразил1Я 
■'им-Ьетъ либеральное правительство и 
остается свободна отъ конституцюнныхъ 
-потрясенш; если по временамъ зд%сь и 
вспыхиваютъ волнешя, то правительство 
быстро справляется съ ними. Бразшия 
ведетъ внешнюю борьбу съ тираннами- 
абсолютистами Розасомъ и Лопецомъ. Въ 
остальныхъ государствахъ борются духо
венство и генералы противъ св-Ьтскихъ 
и гражданскихъ властей и федералисты 
противъ централистовъ., Большую роль 
‘играютъ столицы и болыше города, въ 
которыхъ европейскш элементъ оказы
ваете значительное вл1яше на дЪла,— 
напримЪръ, Лима, Монтевидео и Буэносъ- 
.Айресъ. Въ эту эпоху войны съ инозем
ными государствами принимаютъ благо- 
пр1ятный оборотъ для американцевъ: 
Испашя терпитъ неудачу противъ Чили 
и Перу, Франщя—въ Мексика. Если не 
считать этого поражешя европейцевъ,то 
результатомъ даннаго перюда являет
ся въ сбщемъ крушеше партш, отстаи- 
вавшихъ централизащю, вл1яше духовен
ства и военной власти на дЪла прав- 
лешя.

I. — Бразильская импер1я.
Императоры Педро II .—Педро II царство- 

валъ съ 18 шля 1841 г.*)Въ началЪ его 
царствовашя горсть сторонниковъ рес
публики, и именно федеративной респу
блики по образцу Соединенныхъ Шта- 
товъ, вызвала возсташе, которое сосре
доточилось въ провинщяхъ Санъ-Паоло 
и Минасъ-Гераэсъ. Въ этихъ провинщяхъ 
политическая жизнь отличалась особен
ной кипучестью: зд-Ьсь существовала рес
публиканская партёя. Генералъ Kaxiacb 
усмирилъ мятежниковъ (1842), но въ 
1848 г. вспыхнуло новое возсташе въ 
провинцш Пернамбуко; однако и эта по
пытка оказалась тщетной. Императоръ 
Педро— мягкш, гуманный, образованный 
и либеральный челов-Ькъ— умиротворилъ 
свою имперш амниспей.

По усмиренш этихъ мятежей внутрен
ней миръ въ Бразилш не нарушался 
вплоть до 1870 г,, благодаря благодушш 
и миролюб1ю императора. Онъ былъ ли
шены всякой склонности къ насилш, и 
хотя оказывалъ довольно заметное вл!я- 
ше на государственный дЪла, но не на-

») См. т. IV, стр. 202.
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рушалъ нормальнаго действ1я конституцш, 
предписывавшей ему царствовать, а не 
править. Правлеше Педро II могло слу
жить образцомъ либеральной монархии. 
Такъ, несмотря на постоянную и иногда 
ожесточенную борьбу двухъ враждующихъ 
партш, императоръ ни разу не прибегъ 
къ тЬмъ средствамъ, который обычно 
практикуются въ государствахъ Южной 
Америки,— къ введент осаднаго положе
ния и военной диктатуры. Онъ ни разу 
не наложилъ оковъ на свободу мысли 
и печати, онъ не препятствовалъ изданш 
республиканскихъ газетъ. Онъ старался 
сообразовать свою политику съ полити
кой государствъ Европы, по которой онъ 
такъ любилъ путешествовать и въ кото
рой бралъ себе за образецъ только ли
беральный правительства.

Политическш строй Бразилш былъ уста- 
новленъ закономъ 25 марта 1824 г., из- 
мЪненнымъ дополнительными актами отъ 
12 августа 1834 г. и 12 мая 1845 г. 
Государь носитъ титулъ конститущон- 
наго императора и несмгъняемаго защит
ника Бразилш; императору присвоивает- 
ся исполнительная власть (но ответствен
ными являются министры); онъ распола- 
гаетъ правомъ помиловашя и созываетъ 
палаты въ промежутки между сесс1ями; 
это право вместе съ правомъ утверждать 
законы составляетъ умпрителъную власть. 
Законодательная власть принадлежитъ, 
во-первыхъ, Сенату изъ 58 членовъ, на- 
значаемыхъ пожизненно; принцы импе- 
раторскаго дома вступаютъ въ сенатъ по 
достиженш двадцатипятилетняго воз
раста; во-вторыхъ, Палатгь депутатовъ 
изъ 122 членовъ, избираемыхъ на четыре 
года. Палата депутатовъ выбирается по 
двухстепенной системе: избранные гра
жданами выборщики назначаютъ депута
товъ и представляютъ императору спи- 
сокъ трехъ кандидатовъ въ сенатъ, вы- 
боръ между которыми принадлежитъ им
ператору. Палата депутатовъ располага- 
етъ инищативой аъ области налоговъ,

воинскихъ наборовъ и предашя мини- 
стровъ суду. Законы вырабатываются 
совместно обеими палатами. Ихъ поста- 
новлешя получаютъ силу закона только- 
по утвержденш ихъ императоромъ.

Судебная власть вверяется: 1) миро- 
вымъ судьямъ, избираемымъ гражданами 
по одному на приходъ и склоняклцимъ 
стороны къ миру, 2) судьямъ, применя- 
ющимъ законъ, и присяжнымъ, устанавли- 
вающимъ наличность проступка. Свобода 
личности и совести, равно какъ непри
косновенность собственности гарантиро
ваны конститущей. Народное образовать- 
основано на принципе безплатности. 
Конститущя терпитъ рабство, но не при- 
знаетъ его.

Во главе каждой провинцш стоитъ. 
президентъ, назначаемый центральной, 
властью и осуществляющий решешя про- 
винщальнаго собрашя. Провинцш делят
ся на приходы, приходы—на округа. Му
ниципальные советы ведаютъ финансы и 
полицт на территор1яхъ, зависящихъ отъ. 
прихода.

Каждая провинщя имеетъ свои особые 
доходы, которыми и распоряжается по 
собственному произволу. Такъ, Бразил:» 
выработала себе систему, сочетающую 
федерализмъ Соединенныхъ Штатовъ съ. 
формами конституцюнной монархш.

Першдъ крупныхъ парламентскихъ столк
новений (1 8 6 2 — 1870).— 12 мая 1863 г., 
въ виду невозможности достигнуть со- 
глашешя между консервативной парией,, 
крайними либералами и императоромъ, 
палаты были распущены. Въ предыдущую- 
cecciro консерваторы ожесточенно боро
лись съ министерствомъ; теперь все силы 
въ стране соединились противъ консер- 
ваторовъ. Эта коалищя (т. наз. ligueiros) 
одержала 8 сентября верхъ надъ консер
ваторами, потерпевшими полное крушеше. 
После победы либералы свергли каби
неты Олинда, который они поддержали 
во время избирательной борьбы (январь. 
1864). Заккар1асъ де Гоэсъ и Васкон-
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сельосъ попытались составить примири
тельный кабинетъ изъ представителей 
всЪхъ партш; но они никого не удовле
творили и уступили мЪсто Фуртадо, ко
торый съ успЪхомъ приб-Ьгъ къ комби- 
иацш бол-fee либеральнаго свойства. Время 
лравлешя этого министерства совпало 
■съ экономическимъ кризисомъ, который 
■ознаменовался банкротствомъ крупной 
банкирской фирмы въ Pio де Жанейро, 
.рядомъ финансовыхъ краховъ и чувстви
тельной заминкой въ торговле; одинъ 
-случайный инцидентъ заставилъ этотъ 
кабинетъ уйти отъ власти.

Бразды правлешя снова принялъ мар
кизы Олинда, распред-Ьливъ портфели 
■между радикалами и умеренными либера
лами. Но въ виду затрудненш, вызван- 
■ныхъ внешней войною, внутри министер
ства произошелъ расколъ, и оно подало 
въ отставку. У кормила власти снова 
■сталъ Заккар1асъ (1867), но консерваторы 
■стали нападать на него за дороговизну 
и медлительность войны, начатой въ это 
■время противъ Лопеца и Парагвая. Въ 
dionfe. 1868 года императоры предложилъ 
консерваторамъ составить министерство. 
Но въ виду ярости и протестовъ либе
ральной партш Педро II принуждены былъ 
распустить палату.

I I .— Государства по Ла-Плат'Ь.
Аргентинская республика. —  Урквиза и 

Розасъ. — Неистовая тиранн!я Розаса *) 
истощила терп-Ьше и соседней либераль
ной Бразилш, и Аргентинскихъ провинцщ, 
-которыхъ все еще раздражало привиле
гированное положение Буэносъ - Айреса. 
Провинцш возстали, и генералы Урквиза, 
которому поручено было усмирить воз- 
сташе, взялъ ихъ сторону. Бразшпя по
кровительствовала повстанцамъ. Урквиза 
пошелъ на югъ съ „великой южно
американской освободительной армией".

*) См. т. IV, стр. 199.

Розасъ, разбитый у Монте - Казеросъ 
(3 февраля 1862), бЪжалъ и переправился 
въ Ирландш.

Буэносъ-Айресъ думалъ, что его могу
ществу пришелъ конецъ. Между гЬмъ 
онъ хогЬлъ первенствовать; онъ не до
вольствовался тЬмъ, чтобы быть членомъ 
конфедерацш; столица хотЬла властво
вать надъ республикой. Онъ отказался 
послать делегатовъ въ учредительное 
собрате, созванное Урквизой въ Санта- 
Фе, и свергъ администращю, учрежденную 
въ немъ Урквизой. Новый освободитель 
оказался не въ силахъ смирить этотъ 
городъ, который онъ тщетно пытался 
блокировать. Ему не оставалось ничего 
другого,какъ признать провинцш Буэносъ- 
Айресъ отд-Ьльнымъ независимымъ госу- 
дарствомъ. Въ эту эпоху Буэносъ-Айресъ 
роскошно обстроился и украсился вели
колепными памятниками.

Конфедеращя остальныхъ провинцш 
избрала своей столицей Парану (1853). 
Действительная власть была вверена 
Урквизе. Онъ задался целью возсоеди- 
нить отложившуюся провинцш, и это ему 
удалось: его войска одержали верхъ надъ 
войскомъ Митра (сражеше при Сепеде, 
23 октября). Такимъ образомъ Буэносъ- 
Айресъ вернулся въ конфедерацш; при- 
миреше было торжественно отпразднова
но. Тотчасъ после этого Урквиза пере
да лъ свою власть Деркви (1860). Въ
1861 г. возникла новая распря между 
Буэносъ-Айресомъ и конфедеращей; на 
этотъ разы победа осталась за Митромъ 
(битва у Пабона, 17 сентября 1861). Въ
1862 г. Митръ былъ избраны президен- 
томъ Аргентинской республики, и Буэносъ- 
Айресъ снова сделался столицей. Вли- 
жайипе за темы годы были ознаменованы 
войной съ Парагваемъ и эпидемиями. Кон
федеращя переживала тяжелыя времена. 
Провинцш волновались, Урквиза присво- 
илъ себе независимость въ Энтрэ-Pioce, 
где онъ былъ губернаторомъ.

Въ 1868 г. Митръ уступилъ власть

—  149 —



бывшему публицисту, противнику Розаса 
и помощнику Урквиза,—Сарм1енто, который 
являлся горячимъ и дЪятельнымъ защит- 
никомъ народнаго просв’Ьщешя. Съ его 
вступлешемъ во власть, казалось, должна 
была начаться эра мирнаго разви™. Но 
въ это же время былъ убитъ Урквиза, 
брожеше въ провинщяхъ продолжалось, 
а возсташе, поднятое Лопецомъ 1орданомъ, 
улеглось лишь въ 1873 году.

Уругвай.— Бланкосъ и колорадосъ. —Пра
вительству не скоро удалось справиться 
съ послЪдств1ями внутреннихъ смутъ, 
вызванныхъ вмЪшательствомъ аргентин- 
цевъ подъ руководствомъ Урквиза въ 
1861 f. Страна по прежнему была раз
делена между двумя враждебными другъ 
другу париями, распадавшимися еще на 
всевозможный, часто соперничавшая между 
собою фракцш; это были: колорадосъ, т.-е. 
либералы, и бланкосъ, т.-е. консерваторы.

Въ 1851 г. у кормила власти сталъ 
Бернардо Верро, принадлежавший къ кон
сервативной партш. Сначала онъ дер
жался умеренно; но эмигранты - колора
досъ собрались на границе подъ предво- 
дительствомъ Венансю Флореса и стали 
призывать страну къ возстанш. 1 марта 
место Бернардо Берро занялъ Анастасю 
Агуирре, тоже консерваторъ, заставили 
правительство и армш въ полномъ раз
ложении. Но въ это время Флоресъ зани
мать- всю западную часть республики, где 
управлялъ, собиралъ подати и пытался 
войти въ соглашеше съ Бразил1ей. Объ
явленный вне закона, Флоресъ вступилъ 
во Флориду, взялъ Дурагуо и съ помощью 
подкрепления изъ 6.000 бразильцевъ за
воевали Пайсанду. Это нагнало панику 
на Монтевидео; передъ последними тот- 
часъ явилось 8.000 бразильцевъ, и въ 
то же время 13 пароходовъ блокировали 
порти. Среди царящей паники семь се- 
наторовъ заменили президента Агуирре 
Виллальбой.

23 февраля Флоресъ, заключивъ согла
шеше съ Виллальбой, вступилъ въ Мон

тевидео. Его въездъ сопровождался об
щественными увеселешями. Вожди кон
сервативной партш были посажены на 
судно и изгнаны. Флоресъ, провозглашен
ный временными правителемъ республики, 
заключили съ Бразил1ей и Аргентинской 
республикой наступательный союзъ про- 
тивъ парагвайскаго президента, союзника 
консерваторовъ. Сами Флоресъ отправил
ся въ армт.

Теперь возобновилась иммигращя изъ 
Европы; Буэносъ-Айресъ и Монтевидео 
были соединены телеграфной лишей; ста
ли проводить железный дороги. О раз- 
м^рахи уругвайскаго скотоводства можно 
судить по тому, что въ первые три се
местра 1866 г. было убито й засолено 
452.834 штукъ рогатаго скота и 21.404- 
лошади. Въ 1867 г. торговые обороты 
Уругвая превышали 150 миллюновъ и въ 
порту Монтевидео перебывало 2.865 су- 
довъ (335.000 тоннъ).

Флоресъ пожелалъ сложить диктатор
скую власть, которую онъ взялъ на себя;, 
были произведены парламентере выборы, 
(въ сесст  1868 г.); но враги Флореса не 
помиловали его: онъ былъ убитъ. При 
его преемнике, генерале Лоренцо Батле, 
консерваторы подняли возсташе; оно дли
лось . четыре года и было подавлено въ 
1872 г. Въ это время въ Парагвае воз
никла новая парт1я радикаловъ, стремив
шихся преодолеть распри между либера
лами и консерваторами.

Парагвай.— Двое Лопецовъ. — Конгрессъ 
вручилъ на десять л-Ьтъ власть, которою 
располагалъ Франшя, его племяннику Кар
лосу Антоню Лопецу ,). Лопецъ (1844 —  
1862), не внося либерализма въ свою по
литику, постарался однако вывести стра
ну изъ ея обособленности. Онъ завязалъ 
дружесюя сношешя съ Франщей, Англией, 
Сардишей и Соединенными Штатами, от- 
крывъ страну ихъ судамъ (1857). Въ 
1848 г. Лопецъ особымъ указомъ распу-

>) С м . т . IV, стр . 201.
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стиль парагвайсюя миссии; индейцы уже 
до этого были свободны, теперь имъ были 
даны права гражданства. Въ 1854 году 
нацюнальный конгрессъ снова избралъ 
Лопеца президентомъ на десять лЪтъ. 
Онъ умерь въ 1862 году. Онъ игралъ 
важную роль какъ третейскш судья по 
непрекращающимся спорамъ между Буэ- 
носъ-Айресомъ и аргентинскими провин
циями. Незадолго до смерти онъ на осно- 
ванш права, предоставленнаго ему кон- 
ститущей, назначилъ вице-президентомъ 
своего сына Солано. Конгрессъ утвердилъ 
выборъ Лопеца (26 октября 1862 г.). Со
лано Лопецъ путешествовалъ по Евро
пе и во Францш; ему было въ это время 
тридцать пять л-Ьтъ. Онъ уже при отце 
занималъ постъ министра (военнаго и 
морского). Дальнейшая собьтя обнару- 
жатъ его энергда и подвергнуть его му
жество тяжелымъ испыташямъ.

Война въ Парагвае (1864— 1870.) —  
Зависть, которую питали другъ къ другу 
три республики, расположенный на Ла- 
Плате (Уругвай, Аргентина и Парагвай), 
и постоянное стремление Бразилш и Ар
гентины расширить свою территорию сд-Ь- 
лали неизбЬжнымъ кровавое столкновеше 
на Ла-Плате.

Боясь подвергнуться атаке, Лопецъ 
сразу перешелъ въ наступлеше. Захва- 
тивъ губернатора Матто Гроссо на 
бразильскомъ судне (ноябрь 1864 г.), 
онъ вторгся въ Матто Гроссо съ вой- 
скомъ въ 10.000 человФжъ. Сначала онъ 
одерживалъ победу за победой; бразиль- 
cKie форты Корумба и Донрадс  ̂ перешли 
въ его руки; онъ дОшелъ до Куйабы, 
взялъ Корр1ентесъ и захватилъ въ пл^нъ 
два бразильскихъ судна.

Эта безпощадная политика пришлась по 
сердцу конгрессу, который одобрилъ ее, на
значилъ Лопеца маршаломъ и разр’Ьшилъ 
сделать заемъ въ 124 миллиона (1865). 
Зато она, съ другой стороны, вызвала за- 
ключеше тройственнаго союза между Бра
зилией, Уругваемъ и Аргентиной (6 мая).

Тутъ начались неудачи: парагвайская 
эскадра была разбита бразильскимъ фло- 
томъ, истреблена целая дивиз1я, разбить въ 
пухъ и прахъ одинъ парагвайский корпусъ.

Лопецъ собралъ свои войска сначала 
подъ Стапирой, затЪмъ у Гумаиты и 
здесь разбилъ аргентинцевъ подъ на- 
чальствомъ Митра (апрель 1866 г.); за- 
т-Ьмъ онъ выгЬснилъ съ парагвайской 
территорш бразильское войско, пришед
шее изъ Матто Гроссо (1867). 1868-й годъ 
былъ очень несчастенъ для Парагвая; 
союзники заставили Лопеца уйти отъ 
Гумаита къ Тебимари и Тимбо; его вой
ско, которое онъ усп-Ьлъ обновить, было 
разбито подъ Ангостурой, причемъ не
приятелю досталось 16 орудш и 1.000 
штЬнныхъ; оставшаяся безъ прикрытия 
столица была взята. Но Лопецъ былъ 
неукротимъ; онъ и теперь не складывалъ 
оруж!я. Въ августе 1869 г. онъ снова 
былъ разбить бразильской арм1ей графа 
д’Ю близъ Карагуатри; въ марте 1870 г., 
напрягши послЪдтя силы, собравъ остатки 
конницы и пехоты и получивъ подкрЪпле- 
H ie въ 5.000 индМцевъ, онъ далъ сражеше 
на берегахъ Аквидабана. Здесь онъ былъ 
самъ убитъ и его войско разбито наголову.

Эта несчастная война гибельно ото
звалась на побежденной стране. Въ 
1857 г. въ ней насчитывалось около
140.000 жителей; въ 1870 г. оставалась 
лишь шестая часть населешя—женщины 
и дети; доходы сократились съ тринад
цати миллюновъ до двухъ. Страна была 
совершенно разорена. Приходилось сно
ва организовать правительство. Сначала 
былъ преобразованъ политически строй; 
новая конститущя была въ точности спи
сана съ северо-американской (президентъ, 
избираемый на три года, вице-президентъ, 
сенатъ и палата депутатовъ, всеобщее 
избирательное право).

Окончательнымъ мирнымъ договоромъ 
съ Бразшней, заключеннымъ въ январе 
1872 г., была определена новая граница 
между обоими государствами.
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III.—Колупая и Венецуэла.
Федеральное правительство въ Колум- 

6in.— Съ 1836 г., когда покинулъ власть 
Сантандеръ1), до 1858 г. среди непре
рывной гражданской войны были пере
пробованы различный формы правлешя; 
наконецъ въ 1858 г. была организована 
федеративная система. Президенты Ма- 
piaHO Оспина внесъ въ конгрессы ни
сколько законопроектовъ, которыми онъ 
хот’Ьлъ спасти кое-каше остатки центра
лизации. Штаты Сантандеръ, Каука, Бо
ливары и Магдалена были противъ этой 
попытки президента и рЪшенш конгрес
са. MapiaHo Оспина сначала думалъ при
нудить ихъ силою; онъ провозгласилъ 
осадное положеше въ конфедерацш и 
объявилъ наборы войска. Но онъ не пред- 
принималъ военныхъ дЪйствш. Въ нача- 
л-Ь 1861 г. приморсше города примкнули 
къ повстанцамъ; срокъ президентства 
Оспины кончился, и президентомъ былъ 
избраны другой консерваторы, Арболеда, 
принадлежавши къ семыЬ, которая уча
ствовала въ войн-fe за независимость. 
Арболеда былъ также хорошимъ орато- 
ромъ и хорошимъ поэтомъ. Онъ правилъ 
не долго. Его политические враги подъ 
предводительствомъ Москэры проникли 
въ Боготу 18 шля 1862 г. послЪ пяти
часовой битвы.

Эта победа обезпечила торжество прин
ципу федерализма. Москэра былъ вы
браны временнымъ президентомъ Новой 
Гренады, переименованной теперь въ 
„Соединенные Штаты Колумбш". „Онъ 
объявилъ, что единственнымъ кодексомъ 
республики будетъ естественный законы, 
провозгласилъ отд%леше церкви отъ го
сударства, причемъ священнослужителямъ 
было воспрещено отправлять службу безъ 
разр-Ьшежя гражданской власти, и кон
фискованы монастырсюя имущества".

Конституц1я 1862  Г.— Конфедерация со- 
стоитъ изъ девяти штатовъ: Антюшя,

См. т . IV, с тр . 198.

Боливары, Бойала, Каука, Кондинамарка, 
Магдалена, Панама, Сантандеръ и Толи- 
ма. Въ Д’&лахъ внутренняго управлешя 
эти штаты автономны: каждый изъ нихъ 
им’Ьетъ своего президента, свой парла
менты и свою верховную уголовную па
лату; всЪ должности, даже судебный, за- 
мФщаются по выборамъ; городское упра- 
влеше организовано на либеральныхъ на- 
чалахъ.

МЪстомъ пребывашя федеральнаго пра
вительства служитъ Богота; это прави
тельство состоитъ изъ президента, выби- 
раемаго народомъ на два года, и кон
гресса, выбираемаго штатами (сенаты изъ 
27 членовъ, палата —изъ 66). Президенты 
по окончанш своего срока не можетъ 

j быть избраны вторично; исполнительную 
1 власть онъ осуществляетъ съ помощью 

четырехъ министровъ (внутреннихъ дЪлъ,
| иностранныхъ д’Ьлъ, казны и государствен- 

наго кредита, hacienda у  fomento, наконецъ 
военно-морского). Палаты всФхъ девяти 
штатовъ выбираютъ верховную палату 
изъ девяти членовъ и государственнаго 
генералы-прокурора. Это— конгрессы, объ- 
являющш войну. Онъ же издаетъ и зако
ны; но законодательная власть конгрес
са иногда встр-Ьчаетъ противод-Ьйств1е со 
стороны штатовъ; отсюда и возникаютъ 
мятежи.

1 апреля 1864 г. Москэра, не нару
шая нормальнаго д-Ьйств1я конституцш, 
принялъ присягу отъ д-ра Мануэля Му
рильо Торо и, уступивъ ему президент
ское кресло, сделался лидеромъ демо
кратической партш; онъ сохранилъ свою 
популярность и часто выступалы съ ре
чами въ клубахъ, нападая на Францт и 
Испант, который тогда воевали—первая 
съ Мексикой, вторая- съ Перу.

Мурильо пришлось преодолФвать за 
время своего президентства болышя труд
ности; государственные доходы были скуд
ны; соловарни давали мало, конфиско
ванный церковный земли были проданы_ 
по дешевой цЪнЪ. Духовенство, недоволь
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ное конфискащями и отдЪлешемъ церк
ви отъ государства, вм-fecT-fe съ консер
ваторами волновало провинцш; Мурильо 
допженъ былъ взяться за оруж1е и раз- 
билъ своихъ враговъ. Въ anptn-b 1865 г. 
посл-Ь Мурильо президентомъ опять сталъ 
Москэро. Онъ былъ въ это время 74-л-Ьт- 
нимъ старикомъ. Старость не умали
ла его пыла, но изменила его политику. 
Вскор-Ь возникъ конфликтъ между нимъ 
и конгрессомъ. Онъ сдЪлалъ заемъ въ 
Англш и тратилъ казенныя деньги, не 
желая давать отчетъ въ своихъ расхо- 
дахъ; онъ безцеремонно обходился съ 
местными властями, забиралъ церков
ную утварь и перечеканивалъ ее въ мо
нету. Онъ обратился съ воззвашемъ къ 
населент Боготы и солдатамъ. Противо
действие конгресса политике президента 
привело къ распущенш конгресса. Мо- 
скэра объявилъ осадное положеше. Но 
въ виду диктаторскаго характера этихъ 
меропр1ятш второй вице-президентъ ве- 
лелъ арестовать его и заключить въ 
тюрьму. Онъ былъ изгнанъ на четыре 
года. Власть, согласно конституцш, пере
шла къ вице-президенту Гутьерецу (1 ап
реля 1868), котораго сменилъ генералъ 
Салгаръ.

Венецуэла; поражеше унитар1евъ. — Въ
январе 1847 г. Паэцъ, пустивъ въ ходъ 
свое'вл1яше, добился избрашя Тадео Мо- 
нагаса. Онъ скоро раскаялся въ этомъ и 
попытался свергнуть его, но, потерпевъ 
неудачу, долженъ былъ бежать въ Нью- 
1оркъ. Двое братьевъ Монагасъ, Тадео и 
Грегорю, сменялись во власти до 1858 г. 
Оба они были федералистами.

Власть перешла къ консерваторамъ; 
либералы и демократы возстали въ про- 
винщяхъ, но имъ не удалось свергнуть 
консерваторовъ. Паэцъ вернулся на ро
дину и снова сделался диктаторомъ. Од
нако онъ долженъ былъ признать могу
щество Хуана Фалькона, вождя федера- 
листовъ. Впрочемъ, Паэцъ служилъ лишь 
ширмою для правительства, въ которомъ

действительная власть принадлежала его 
другу Рохасу, министру внутреннихъ делъ, 
человеку деспотическихъ наклонностей. 
Между темъ унитар1анская консерватив
ная парт1Я распалась; солдаты Фалькона 
разбили войско Паэца. Приходилось всту
пить въ соглашеше съ федералистами, 
которые господствовали на западе и вол
новали восточную часть страны; столица 
была какъ бы блокирована. Действитель
но, между обеими партиями состоялось 
соглашеше; генералъ Хуанъ Фальконъ 
былъ избранъ временнымъ президентомъ, 
его другъ и сотрудникъ Гузманъ Блан
ко—временнымъ вице-президентомъ. Учре
дительное собраше, открывшееся 24 де
кабря 1863 г., пригласило Фалькона, ор- 
ганизовавшаго великую борьбу за свобо
ду, „руководить и впредь верховнымъ 
управлешемъ федерацш въ званш пре
зидента Соединенныхъ Штатовъ Вене- 
цуэлы“.
. Согласно конституцш 22 августа 1864 г., 
республика состоитъ изъ двадцати неза- 
висимыхъ штатовъ, которые управляются 
каждый своимъ особымъ демократиче- 
скимъ и ответственнымъ правительствомъ. 
Федерация управляется сенатомъ и пар- 
ламентомъ, которые наполовину обновля
ются чрезъ каждые . два года. Депутатъ 
не можетъ стать министромъ. Исполни
тельная власть принадлежитъ президен
ту, избираемому на четыре года. Особый 
верховный судъ разбираетъ тяжбы между 
штатами. Конституция обезпечиваетъ сво
боду во всЪхъ ея видахъ (свободу печа
ти, союзовъ, преподавашя, совести и со- 
бранш).

Обнищаше казны и возобновлеше уни- 
тар1анскаго движешя привели къ круше- 
нш Фалькона (1868). Власть снова пе
решла къ унитар1анской партш въ лицТ 
Х.-Р. Монагаса, который однако скоро 
умеръ. Этимъ случаемъ воспользовался 
Гузманъ Бланко: онъ добился своего из- 
браш'я во временные президенты и за- 
гЬмъ оставался на этомъ посту до 1873 г.
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IV*.—Республики, расположенный 
въ Андахъ.

Болив)'я; военные перевороты.— 1848 годъ 
былъ ознаменованъ военными переворо- 
томъ: военный министръ Бельцу съ по
мощью армш захватилъ власть. То же сд-fe- 
лалъ после Бельцу, въ 1855 г., генералъ 
Кордова, свергнутый загЬмъ бунтомъ.

Наперекоръ войску либералы провели 
въ президенты д-ра Линареса. Но гене
ралы скоро постарались отделаться отъ 
него. Однако между ними самими не было 
никакого единодушия; чтобы положить ко- 
нецъ смутамъ, Чили и Перу задумали 
поделить между собою Боливш. Въ мае 
1862 г. нацюнальный конвентъ избралъ 
въ президенты генерала Аша; полковникъ 
Бальца подняли свой полкъ, а генералъ 
Перецъ, которому поручено было пода
вить этотъ мятежи, въ свою очередь воз
мутился и провозгласили себя президен- 
томъ. Воцарилась военная анарх!я. Въ 
январе 1865 г. противъ генерала Аша 
снова возсталъ генералъ Бельцу. Вследъ 
за Бельцу возсталъ подполковники Маль- 
гарехо. Бельцу былъ убитъ, и Мальгаре- 
хо уже считали свой успехи обезпечен- 
нымъ, какъ вдругъ полковникъ Касто 
Агуэдасъ захватилъ Кобиху и Ля-Пацъ, 
которые пришлось отнимать у него си
лою (1866). Избиратели назначили Маль- 
гарехо президентомъ до 1869 г. Они до 
конца удержали за собою власть, при- 
чемъ делали кое-кашя попытки съ целью 
оживить экономическую жизнь страны. 
Весь этотъ перюдъ наполненъ непрерыв
ными войнами между честолюбивыми 
военачальниками, изъ которыхъ каждый 
опирается на какой-нибудь гарнизонъ или 
полкъ; здесь действуютъ не партшныя 
страсти, а алчное честолюб1е; это — одна 
долгая комед1я, которую разыгрываютъ 
передъ глазами испуганнаго общества 
полковники и генералы.

Экуадоръ; господство клерикальной пар-
ТШ. — Около 1849 г. клерикальная парЛя

возвела на президентски постъ своего' 
кандидата, Д1его Нобоа, который не за
медлили призвать ^езуитовъ и дать npi- 
ютъ бежавшими изъ Колумбш консерва
торами. Когда Колумб1я потребовала удо- 
влетворешя, fliero Нобоа послали про
тивъ нея войско, начальники котораго, 
Хозе-Мар1я Урбино, первыми деломъ низ- 
вергъ самого Нобоа. Урбино стали дик- 
таторомъ (1851); они опирался на край- 
нихъ демократовъ; власть они сохранилъ 
до 1856 г. Его преемники Роблесъ так
же не былъ клерикаломъ. Между теми 
Перу изъ-за пограничнаго спора объяви
ло войну Экуадору; Урбино и Роблесъ 
стали во главе армш, но тутъ возстала 
страна; консервативная парИя Анито из
брала своими вождемъ Морено и доста
вила ему президентство; Роблесъ и Ур
бино были принуждены удалиться въ 
Чили.

Профессоръ химш Габр1эль-Гарс1Я Мо
рено въ молодости былъ изгнанникомъ; 
они жили въ Лондоне и Париже и из
учили европейсюя учреждешя. 8 шля 
1861 г. они былъ избрани президентомъ. 
Морено принадлежали къ консервативно
клерикальной партш. Сначала они были 
популяренъ, но потоми возбудили про
тивъ себя неудовольств1е, заключивъ кон- 
кордатъ съ Римомъ; его светская поли
тика также была крайне вредна для стра
ны: его обвиняли въ томи, что они до
бивается протектората Францш, что за- 
мышляетъ присоединить Экуадоръ къ 
Испанш. Все это сильно возстановило 
противъ него известные слои экуадор- 
цевъ и соседей (колумбшцевъ). Москэра 
(Колумб1я) явился съ 4.000 человеки, 
чтобы освободить „братьевъ-демократовъ 
въ Экуадоре отъ теократической тиран- 
нш профессора Морено". Морено былъ 
разбитъ.

Конгрессъ утвердили Морено во власти 
и признали правильными, чтобы духов
ный лица были подсудны только духов
ными судами. Правительство на государ-
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ственный , счеты учредило нисколько 
школъ ордена Doctrine скгёЫеппе. Ни
сколько возстанш, направленныхъ про- 
тивъ Морено и его политики, были по
давлены. Выборы также оказались благо- 
пр1ятными для консерваторовъ. Прези- 
дентъ предложилъ въ преемники себе 
K a p p i o H a ,  и посл-Ьднш былъ избранъ
21.000 голосовъ противъ 8.000. Новая 
попытка возсташя была подавлена са- 
мимъ'Морено.

K a p p io H y  было невозможно править, 
не прюбщивъ къ своей власти Морено; 
онъ назначилъ его главнокомандующимъ 
своего войска, а Морено воспользовался 
этимъ, чтобы свергнуть его. Некоторое 
время президентомъ былъ Эспиноза, за- 
т-Ьмъ,на основании поправки, внесенной въ 
текстъ конституции (1869), снова захва- 
тилъ власть Морено; онъ продолжалъ 
свою клерикальную политику— подарилъ 
папе миллюнъ государственныхъ денегъ, 
оказывалъ покровительство мисшямъ. Его 
убили подъ конецъ его второго прези
дентства; его смерть была ужасна: его 
изрешетили ударами кинжаловъ и ре
вольверными выстрелами (1875).

Перу; господство военныхъ. — Перюдъ 
съ 1851 по 1872 г. ознаменовался въ 
Перу господствомъ военныхъ. Въ 1851 г. 
маршалъ Кастилья оставилъ власть, ко
торая— впервые безъ смуты—перешла къ 
генералу Эченику. Но после президент
ства генерала Санъ-Романа и бывшаго 
диктатора Виванко маршалъ Кастилья, 
опасаясь анти-революцюнной реакцш, 
самъ поднялъ мятежъ.

Въ 1858 г. „великш маршалъ" Кастилья 
снова былъ избранъ президентомъ рес
публики. Онъ первымъ деломъ распу- 
стилъ конгрессъ, оказывавнпй ему про- 
тиводейств1е. Не лучше обошелся онъ и 
съ Конгрессомъ, выбраннымъ въ 1859 г. 
Кастилья былъ мегаломанъ; онъ хотелъ 
расчленить Экуадоръ и захватить Боли- 
вю. Его дерзкая внешняя политика нра
вилась народу; но когда она привела къ

тому, что въ Каллао явилась француз
ская эскадра, Кастилья сделался уме
реннее. Однако онъ протестовалъ про
тивъ французской экспедицш въ Мексику 
и предложилъ Хуарецу денегъ и солдатъ.

Въ шне 1862 г. былъ избранъ прези
дентомъ и вступилъ во власть кандидаты 
правительства генералъ Санъ-Ррманъ; 
онъ умеръ недолго спустя, въ апреле 
1863 г. Согласно конститущя, власть 
должна была перейти къ первому вице- 
президенту, но последней—генералъ Ху- 
анъ Антоню Пецетъ—путешествовалъ въ 
это время по Европе; до его пр1езда 
исполнительной властью руководилъ вто
рой вице-президентъ, Кансеко.

Внешняя политика генерала Пецета 
отличалась миролюбивымъ характеромъ;

; онъ уладилъ осложнешя, существовав- 
ция съ Экуадоромъ, Болив1ей и Соеди
ненными Штатами. Онъ воздержался отъ 
вмешательства въ мексикансюя дела. Но 
вызывающее поведеше испанцевъ заста
вило его изменить своему миролюбш. 
При совершенно мирныхъ отношешяхъ 
испанскш флотъ вдругъ занялъ острова 
Чинча (14 апреля 1864 г.). Перуанскш 
министръ иностранныхъ делъ следую- 
щимъ образомъ отвечалъ на заявлеше 
испанскаго адмирала Пинцона:

„Заявлете, которое вы соблаговолили 
сообщить мне, будетъ сохранено въ ар
хиве моего министерства, какъ свиде
тельство обиды, нанесенной республике, 
какъ документъ, способный воспламенять 
въ правительстве и въ сердце каждаго пе
руанца, который станетъ его читать, чув
ство нацюнальной гордости, такъ безраз- 
судно оскорбленное вами. Было бы не
достойно перуанскаго правительства об
суждать заключаклщяся въ этомъ доку
менте утверждешя, пока часть нацюналь
ной территорш продолжаетъ находиться 
во власти его автора... Каковы бы ни 
былъ вашъ дальнейшш образы действш,

I вы можете быть уверены, что проживаю- 
! пре въ Перу испансюе подданные будутъ
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■по прежнему пользоваться полнейшей 
личной безопасностью, если только будутъ 
и впредь заниматься своими делами 
мирно и честно. Съ тЬхъ поръ какъ 
Перу получила независимость отъ своей 
метрополш, она слишкомъ далеко подви
нулась по пути цивилизацш, чтобы нужно 
было обезопасить себя противъ нея пу- 
темъ захвата заложпиковъ. Вы можете 
гордиться тЬмъ, что воскресили военный 
обычай варварскихъ временъ, дЪлающш 
мало чести военачальнику державы, ко
торая называетъ себя цивилизованной..."

Конгрессъ поддержалъ правительство, 
утвердивъ сделанный имъ заемъ въ 50 
миллюновъ шастровъ на предметъ уве
личения армш на 20.000 человЪкъ и фло
та на 20 судовъ. Англия и Франщя вы
разили порицаше испанской политике, 
симпатш Америки были всецело на сто
роне Перу, особенно деятельно обнару
живало свои симпатш Чили. Испанское 
правительство отказалось отъ своихъ 
притязанш, и назначенный вместо Пин- 
цона адмиралъ Пареха 28 января 1865 г. 
подписалъ прелиминарный миръ.

Внешняя политика Пецета послужила 
оппозицш предлогомъ для нападокъ на 
президента. Маршалъ Кастилья агитиро- 
валъ за основаше наступательной лиги 
американскихъ государствъ противъ Ис
паши; онъ желалъ войны. Пришлось вы
слать его изъ пред'Ьловъ страны. Возникъ 
мятежъ въ Арекипе, Пуно и Куско; вто
рой вице-президентъ Кансеко примкнулъ 
къ возсташю и съ войскомъ вернулся въ 
Лиму. Пецетъ былъ свергнутъ и преданъ 
суду; его министры подверглись гоне- 
шямъ. Впрочемъ, экс-президентъ усп^лъ 
спастись на одно англшское судно. Кан
секо въ качестве вице-президента принялъ 
власть и составилъ министерство. Онъ за- 
явилъ, что будетъ действовать строго- 
конституционно и законно и испроситъ у 
народа утверждешя своей власти. Но вое
начальники низложили его, и полковникъ 
Пардо былъ назначенъ диктаторомъ.

Полковникъ Пардо привлекъ къ ответ
ственности виновниковъ соглашешя съ 
Испашей; онъ порвалъ съ Испашей и 
объявилъ недействительнымъ прелими
нарный миръ. Былъ заключенъ противъ 
Испаши четверной союзъ изъ Чили, Пе
ру, Боливш и Экуадора. Испанская эскадра 
покинула Каллао, который она тщетно 
бомбардировала. Несмотря на достигну
тые успехи, диктатура Пардо имела про- 
тивниковъ. Шуринъ Кансеко, Кастилья, 
пользовавшшся большой популярностью, 
сгруппировалъ часть недовольныхъ; дру
гой заговоръ составилъ полковникъ Бал
ла. Пришлось созвать избирателей для 
выбора депутатовъ. 31 августа 1867 г. 
была выработана конститущя: президентъ 
выбирается на пять летъ, католицизмъ 
является единственной признанной ре- 
липей.

Возсташе, которое организовалъ Кан
секо въ Арекипе, кончилось свержешёмъ 
Пардо. Его преемникомъ сталъ Балла, 
избранный на четыре года; конститущя 
1867 г. была оставлена (1868).

Чили,— Умеренные консерваторы и ради
кальные консерваторы (pelucones). — Въ 
1851 г. консерватора Бульнеса сменилъ 
другой консерваторъ, профессоръ Монтъ. 
Кое-каюя волнешя были подавлены бла
годаря содействш Бульнеса. Но въ 1858 г. 
власть президента встретила более энер
гичное сопротивлеше: изъ-за постройки 
протестантскаго храма въ Вальпарайзо 
подняли мятежъ крайше консерваторы 
(pelucones), подстрекаемые духовенствомъ. 
Они требовали пересмотра конституции, 
и правительство оказалось безсильнымъ 
закрыть основанный ими клубъ. Въ Валь
парайзо и Сантъ-Яго было объявлено 
осадное положение. Koniano возсталъ, 
радикалы овладели Талькой (1859). Ге
нералы плохо поддерживали Монта, ко
торый не былъ военнымъ; но, благодаря 
чрезвычайной власти, предоставленной 
ему конгрессомъ, онъ сумелъ разбить 
инсургентовъ у Пенуэлосъ (29 апреля").
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Въ шнЪ 1861 г. выборы дали ему въ 
преемники Хозе 1оакина Переца. Избра- 
ше Переца было результатомъ соглашешя 
между парт1ями; онъ даль амнистт всемъ 
мятежникамъ, начиная съ 1851 г. Но 
скоро онъ оказался не въ состоянш удо
влетворять ни радикаловъ, ни консерва- 
торовъ.

Испано-чилшскШ конфликты— Во время 
Испано-перуанской войны Чили обнару
жило симпатш къ Перу; когда этотъ 
конфликтъ былъ улаженъ, испанское 
правительство потребовало у Чилшской 
республики удовлетворешя за ея образъ 
действш. Перуанское правительство дало 
испанскому послу въ Сантъ-Яго, Тавире, 
объяснешя, который онъ призналъ до
статочными; Тавира былъ тотчасъ ото
звана Испашя питала враждебный наме
рения; это доказала присылка адмирала 
Пареха, который, прибывъ съ пятью су
дами, потребовалъ пушечнаго салюта въ 
21 выстрЪлъ и новыхъ объяснений. Чи
лийское правительство не дало себя за
пугать. Оно заявило: „Республика, силь
ная сознашемъ своей правоты, поддержи
ваемая отвагою своихъ сыновъ, призвавъ 
Бога въ судьи и весь цивилизованный 
М1’ръ въ свидетели борьбы, будетъ за
щищать свою честь и свои права до по
следней крайности и станетъ вести войну 
всеми средствами, допускаемыми между- 
народнымъ правомъ, какъ бы суровы и 
тягостны они ни были".

Война была объявлена и народъ при- 
ветствовалъ ея объявлеше съ энтуз1аз- 
момъ. Конгрессъ вотировалъ на оборону 
страны 20 миллюновъ шастровъ. Въ от
веть испанскш адмиралъ объявилъ бло
кированными главные порты: Вальпарай- 
зо, Кокимбо, Кальдера и пр. Чтобы па
рализовать эту меру, убыточную для 
нейтральныхъ державъ, чилийское пра
вительство открыло на правахъ порто- 
франко 38 гаваней. Морская война на
чалась блестящимъ успехомъ чилшцевъ 
Чилшскш корветъ Esmeralda бросился

между Кокимбо и Папуло на испанскую 
канонерку Virgen de Cavadonga и въ двад
цать минутъ овладепъ ею. Получивъ 
извест1е объ этой неудаче, испанскш 
адмиралъ Пареха застрелился изъ ре
вольвера.

Испансшй флотъ перешелъ теперь подъ 
начальство Мендецъ-Нунеца, командира 
Нуманцги, находившейся тогда въ Каллао. 
Прибывъ въ чилшсшя воды, онъ OTBt- 
чалъ на захватъ канонерки безпощадными 
репресшями. Онъ потребовалъ, подъ угро
зой бомбардировки Вальпарайзо, чтобы 
чилшское правительство приняло услов1я 
соглашешя, который предложатъ Франция 
и Англия. Чилшское правительство упор
ствовало въ своемъ отказе; давъ двух
часовой срокъ для эвакуацш города, Ну- 
нецъ открылъ бомбардировку по Вальпа
райзо (31 марта 1866 г.). Эскадры ней
тральныхъ державъ не вмешались; кон- 
чивъ „операшю", Нунецъ удалился изъ 
чилшскихъ водъ.

Республики, расположенный въ Ан- 
дахъ,— Чили, Болив1я, Экуадоръ и Перу,— 
образовали четверной союзъ; Болив1я и 
Чили мирнымъ путемъ уладили свои по
граничные споры. По окончанш воен- 
ныхъ действш чилшское правительство- 
сохранило свою популярность, и Перецъ 
былъ 25 шля 1866 г. снова иэбранъ въ. 
президенты на пять летъ. Обновление 
обеихъ палатъ не доставило победы 
оппозицш (31 марта— 1 апреля 1867). 
Было заключено два займа въ Англш 
(1866— 1867); республика на юге расши
рила свою территорш въ Арауканш.

Въ 1871 г. Чили изъявило соглаше на 
проектъ перемир1я съ Испашей, который 
Перу приняло въ Лиме въ 1869 г.; это 
было большимъ облегчешемъ для торго
вли нейтральныхъ и союзныхъ державъ. 
Въ этомъ же году, въ т л е ,  конгрессъ 
постановилъ, что президенты чилшской 
республики не могутъ быть избираемы 
вторично на этотъ постъ. Преемникомъ. 
Переца былъ Эрразуризъ.
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V.—Мексика.
Падеже Санта Анна.— Успехи |'оркино- 

•совъ.— Съ 1848 по 1858 г. Мексику вол- 
нуетъ целый рядъ сражданскихъ смутъ, 
который еще более дискредитируютъ 
мексиканскую республику, уже и безъ 
того ослабленную поражешемъ, которое 
нанесли ей Соединенные Штаты. Прези
дентски постъ последовательно занимали: 
Геррера (во второй разъ, 1848— 1851), 
Ариста (1851— 1853), Санта Анна (въ 
четвертый разъ, 1853— 1854), Мартинъ 
Каррера (1854— 1856) и Комонфортъ 
(1856— 1858). Этотъ перюдъ ознамено- 
ванъ упадкомъ вл1яшя Санта Анна, по- 
шлаго честолюбца, котораго жажда вла
сти побудила перейти изъ лагеря yorkinos, 
т.-е. демократовъ, въ лагерь клерикаловъ, 
ратовавшихъ за M OHapxiio и централиза- 
щю и скрывавшихся подъ именемъ esco- 
ceses.

Въ эту эпоху централистическая кон
ституция 1835 г. была заменена -консти- 
тущей 1846 года, которая установила въ 
Мексике режимъ, близко напоминавшш 
государственное устройство Соединен- 
ныхъ Штатовъ; въ сущности она воскре
сила порядки- 1824-го и ближайшихъ къ 
нему годовъ. Но эта конститущя под
верглась многочисленнымъ превратно- 
стямъ; въ 1853 г. Санта Анна упразд- 
нилъ ее, присвоилъ себе титулъ Св-Ьт- 
лости и сталъ править безъ конгресса, 
разыгривая изъ себя императора. Онъ 
возстановилъ противъ себя вс-Ьхъ. Те
перь взяли верхъ демократы въ лице 
Альвареца и Комонфорта. Это была по
беда индейцевъ, либераловъ, сторонни- 
ковъ религюзной терпимости и демокра- 
тическихъ принциповъ надъ сторонника
ми диктатуры или замаскированной мо- 
нархш, надъ поземельной олигархией и 
клерикальнымъ вл1яшемъ.

Президентъ Хуарецъ (1 8 5 8 — 1 872 ). —  
Изъ всЬхъ мексиканскихъ государствен- 
ныхъ людей Хуарецъ, безъ сомн-Ьшя, сы-

гралъ наиболее крупную роль. Онъ до- 
стигъ власти вместе съ демократической 
и антиклерикальной партией, которой онъ 
былъ вождемъ. Бенито Хуарецъ былъ 
родомъ инд-Ьецъ и низкаго происхожде- 
шя; онъ родился въ 1808 г. въ окрест- 
ностяхъ Оахаки, въ деревушке, состояв
шей изъ н^сколькихъ камышевыхъ хи- 
жинъ. Его родители имели хижину и кло- 
чокъ земли. Онъ рано потерялъ отца и 
росъ сначала у бабушки, потомъ у дяди; 
двенадцати лЪтъ онъ не ум-Ьлъ ни чи
тать, ни писать и не говорилъ по- 
испански. Онъ служилъ сначала въ 
Оахаке домашнимъ слугою. Его хозяинъ, 
пораженный его большимъ умомъ, ре
шили дать ему образоваше. Хуарецъ про- 
шелъ сначала семинарш, затемъ учился 
въ одномъ институте, основанномъ ли
бералами. Онъ сталъ адвокатомъ, но еще 
до этого, съ 1828 г., занимался полити
кой въ рядахъ демократической партш; 
затемъ онъ сделался муниципальными 
советникомъ въ Оахаке (1831), потомъ 
дважды выбирался депутатами. Затемъ 
онъ былъ до 1852 года губернаторомъ 
Оахаки. Во время возсташя демократовъ 
въ 1855 г. онъ сделался одними изъ ихъ 
вождей. Здесь онъ ярко обнаружили свои 
нравственный качества и прежде всего 
неукротимую энерпю.

Въ разгаре гражданской войны онъ 
сделался президентомъ республики. Пар- 
тшныя страсти достигли крайняго обо- 
стрешя, консерваторы были ожесточены 
противъ демократовъ. Демократы востор
жествовали и провели въ президенты ге
нерала Альвареца, который скоро ушелъ 
въ отставку, потомъ Комонфорта. Консер
ваторы, поддерживаемые духовенствомъ, 
пытались поднять возсташе противъ Ко
монфорта. Они были побеждены и клери
кальной партш нанесенъ сильный ударъ: 
мексиканскш конгрессъ объявили цер
ковный имущества секуляризованными 
(1856). Вскоре затемъ было решено, что 
католицизмъ впредь не долженъ призна
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ваться государственной релипей и что I 
церковные суды должны быть закрыты, а 
духовенство отдано подъ власть общаго 
права; далее, оно утратило надзоръ надъ 
школьнымъ д-Ьломъ и монашеск1е ордена 
были уничтожены. На эти M-bponpinTin 
консерваторы и духовенство ответили 
гражданской войною. Комонфортъ былъ 
разбить и долженъ былъ удалиться изъ 
Мексике (21 января 1858). Столица пере
шла въ руки инсургентовъ, предводимыхъ 
Цулагоа и Мирамономъ (1858— 1859).

Въ это время Хуарецъ былъ первымъ 
судьею высшей судебной палаты и вице- 
президентомъ республики. Когда Комон- 
фортъ былъ низвергнуть, Хуарецъ, опи
раясь на конституцго 1857 г., занялъ 
постъ президента. Но онъ находился въ 
критическомъ положенш; онъ былъ оса- 
жденъ въ Вера-Круц% и всякое сообще- 
H ie  съ внутренностью страны было ему 
отрезано. Между т%мъ Соединенные 
Штаты признали его президентомъ рес
публики, и генералы Альварецъ, Видаур- 
ри и Ортега высказались въ его пользу.

Гражданская война длилась три года. 
Боролись—на одной стороне вождь кле- 
рикаловъ-консерваторовъ Мирамонъ, же
лавший призвать въ правители государ
ства какого-нибудь иностраннаго принца, 
вернуть духовенству его прежшя приви- 
легш и обуздать прессу; съ другой— 
Хуарецъ, поддерживаемый морально ни
сколькими государствами, но лишенный 
всякихъ средствъ, лишенный возможно
сти созвать конгрессъ и принужденный 
составить временную конституцго. ТЬмъ 
не менее поб-Ьдителемъ остался Хуарецъ; 
онъ нанесъ ударъ своему главному вра
гу— духовенству. Онъ конфисковалъ все 
его имущества, кроме храмовъ, упразд- 
нилъ монастыри, предоставилъ монахамъ 
право требовать назадъ свои вклады, раз- 
Р’Ьшилъ граждансюе браки, передалъ ве- 
деше гражданскихъ записей свЪтскимъ 
органамъ и уничтожилъ мексиканское 
посольство въ Риме.

Въ декабре 1860 г. Хуарецъ побЪди- 
телемъ вступилъ въ Мексико.

Ослошнешя между Мексикой и Аншей, 
Испашей, Францией. — Какъ разъ въ ту 
минуту, когда Хуарецъ восторжествовалъ 
внутри страны, возникли всякаго рода 
дипломатичесю'я затруднешя. Во время 
гражданской войны былъ разграбленъ 
домъ англшекаго консула въ Санъ-Луи 
и убито нисколько испанцевъ. По окон- 
чанш гражданской войны англшекое и 
испанское правительства потребовали 
удовлетворешя. Ихъ примеру последо
вала и Франщя. Одинъ швейцарскш бан- 
киръ, Жеккеръ, натурализовавшая во 
Францш благодаря поддержке герцога 
Морни (1862), потребовалъ вознагражде- 
шя за понесенный имъ убытокъ, при- 
чемъ герцогъ Морни долженъ былъ по
лучить ЗО°/0 съ той суммы, которую 
удастся получить. Мирамонъ занялъ у 
Жеккера 75 миллюновъ франковъ, но 
фактически получилъ лишь 3 милл. се- 
ребромъ и 41/2 милл. фр. ассигнащями. 
Хуарецъ отказался уплатить—какъ того 
требовалъ французскш консулъ полно
стью всю сумму, занятую на предметъ 
борьбы съ нимъ. Притомъ конгрессъ по- 
становилъ (17 голя 1861) прюстановить 
на два года уплату по иностраннымъ 
займамъ съ целью проверить ихъ дей
ствительность.

Соглашешемъ, заключеннымъ въ Лон
доне 31 октября 1861 г., Франщя, Ан- 
гл1Я и Испания условились сообща доби
ваться удовлетворешя своихъ требованш. 
Союзники решили воздерживаться отъ 
всякаго дроблешя Мексики и всякаго 
вмешательства въ ея внутреншя дела. 
Президентъ Линкольнъ въ ответь на 
предложеше этихъ трехъ державъ отка
зался примкнуть къ нимъ, сославшись 
на доктрину Монроэ. Притомъ онъ уже 
раньше обещалъ свою поддержку Хуа- 
рецу.

И вотъ морешя силы трехъ державъ 
явились въ мексиканскихъ водахъ. Ис
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панцы безъ труда взяли Вера-Круцъ. Ис
панской эскадрой командовалъ Примъ, 
французской—Жюр^анъ де ла Гравьеръ, 
англшской — Дёнлопъ. Нота, присланная 
уполномоченными, гласила, что европей- 
сюя державы не имеютъ намерения вме
шаться въ борьбу мексиканскихъ партш. 
Хуарецъ началъ переговоры. Испания и 
Англия не пожелали поддержать требо- 
вашя Франти, находя ихъ чрезмерны
ми. Европейцы заняли несколько горо- 
довъ, и мексиканскш флагъ снова быль 
поднять въ Вера-Круце.

Но въ эту самую минуту Наполеонъ III 
нарушилъ соглашеше съ остальными 
двумя державами, затЬявъ лично поли
тику, дружественную врагамъ Хуареца и 
внушенную, какъ думали, папой, который 
горелъ желашемъ отмстить за мексикан
ское духовенство. Именно, генералъ Аль- 
монте, бывшш посланникъ Мирамона въ 
Париже, заявилъ английскому и испан
скому уполномоченнымъ, что Наполеонъ 
обещалъ ему свою поддержку для возве- 
дешя на мексиканскш престолъ эрцгер
цога Максимшпана. Англ1йск1й и испан- 
скш уполномоченные отказались при
мкнуть къ этому заговору; итакъ, лондон
ское соглашеше было расторгнуто. Хуа
рецъ решилъ, что дело равносильно 
объявленш войны со стороны Францш, и 
вступилъ въ переговоры съ Испашей и 
Анпней.

Война между Франщей и Мексикой.— Ге
нералъ Альмонте отправился внутрь стра
ны, собралъ своихъ приверженцевъ, про- 
возгласилъ себя президентомъ и такимъ 
образомъ открылъ эру гражданскихъ 
войнъ. Французскимъ экспедицюннымъ 
отрядомъ командовалъ Лорансэ. 5 мая
1862 г. онъ потерпелъ неудачу при атаке 
форта Гваделупа подъ Пуэблой; отсту- 
пивъ къ Оризабе, онъ укрепился здесь. 
Въ сентябре прибыль генералъ Форэ 
съ 30.000-нымъ французскимъ войскомъ; 
оно высадилось въ Вера-Круце. Въ марте
1863 г. онъ осадилъ Пуэблу. Мексикан

скш генералъ Комонфортъ пошелъ на вы
ручку крепости, но французская дивизия 
генерала Базэна отбросила его при Санъ- 
Лоренцо (8 мая). Два месяца Ортега обо
ронялся въ осажденной крепости; онъ 
капитулировалъ 18 мая 1862 г., уничто- 
живъ предварительно все свое оруж1е и 
знамена.

Теперь Хуарецъ решилъ покинуть Ме
ксике; онъ удалился въ северныя про- 
винщи съ целью организовать здесь со- 
противлеше и искать поддержки Соеди- 
ненныхъ Штатовъ. Передъ его отъездомъ 
конгрессъ вручилъ ему диктаторски пол- 
HOMonin на время войны и разошелся. 
Путь былъ свободенъ; французы вступили 
въ Мексико (5 шня 1863). Комиссия изъ 
35 членовъ, назначенная французскимъ 
генераломъ Форэ, созвала хунту изъ 
215 членовъ. Эта хунта избрала мекси- 
канскимъ императоромъ эрцгерцога Ма- 
ксимил!ана, брата австршскаго импера
тора. Новый государь прибыль въ мае 
1864 г.

Но консервативная олигарх1я, сделав
шая этотъ выборъ подъ руководствомъ. 
иностраннаго генерала, повергаетъ вследъ 
затемъ Мексику въ б е д с т я  ужасней
шей гражданской войны. Республиканцы 
сразу возненавидели навязаннаго имъ 
государя и подъ предводительствомъ Хуа
реца открыли безпощадную, безжалост-. 
ную борьбу. Хуарецъ организовалъ войну 
на севере; французскому экспедицюнно- 
му корпусу приходилось бороться и съ 
климатомъ, и съ неуловимымъ врагомъ, 
действовавшимъ партизански;возобнови
лись ужасы испанской войны. Француз- 
CKie генералы—Форэ, потомъ Базэнъ— 
видели, что ихъ войска съ каждымъ днемъ 
таютъ. А меры, принятая съ ведома Ма- 
ксимил!ана, сделали навеки несмывае- 
мымъ позоръ этой войны, вместе и гра
жданской, и иностранной: съ октября 1865 
года военнопленные мексикансшё рес
публиканцы разстреливались; генералы 
Артеага и Салацаръ были казнены.
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Мексиканцы отмстили за эти зверства 
въ сражешяхъ при Такамбаро близъ Мо- 
релш въ Мичаокане (1865), при Мата- 
моросЪ (май 1866), Тампико (августъ), 
Альварадо и Oaxorb. Французсюя войска 
плохо поддерживали новаго государя, такъ 
какъ генералъ Базэнъ дЪйствовалъ, по- 
видимому, въ собственныхъ интересахъ, 
желая удержать за собою занятую имъ 
страну. Онъ былъ въ ссоре съ Макси- 
мил1аномъ, а вскоре онъ и вовсе уда
лился после дипломатическаго вмеша
тельства Соединенныхъ Штатовъ. Въ 
1867 г. экспедицюнный отрядъ оставилъ 
Мексико и ушелъ моремъ въ Вера-Круцъ. 
Максимил1анъ отказался покинуть Мекси
ку вслЪдъ за французскими войсками; 
онъ разсчитывалъ удержаться съ помощью 
горсти австршскихъ и бельгшскихъ сол- 
датъ и мексиканскихъ импер1алистовъ. 
Можетъ быть, онъ наделся либеральной

политикой привлечь къ себе сердца ме- 
ксиканцевъ. Онъ лично былъ кротюй че- 
ловекъ. Тотчасъ по отплытш французовъ 
возсташе приняло общш характеръ; Эско
бедо захватилъ въ Кератеро императора, 
Мирамона и Mexiro; все трое были су
димы военнымъ советомъ, приговорены 
къ смерти и разстреляны (19 шня 1867).

Теперь приверженцы Хуареца приня
лись въ свой чередъ осуждать и изго
нять своихъ противниковъ и конфиско
вать ихъ имущества. Такъ кончилась эта 
кровопролитная война. Монархически- 
централистическая парт!я исчезла, духо
венство было окончательно ослаблено: 
восторжествовала демократическая пар- 
т1я, jorlcinos. Конституция 1857 г. была 
возстановлена, и Хуарецъ снова избранъ 
въ президенты республики на четыре года 
(1867— 1871); въ 1871 г. онъ опять былъ 
выбранъ, но умеръ въ 1872 г.

—  161 - 11“



Г л а в а  VIII.

Дал ь нiй Востокъ.
Н и тай .— Р осс 'т  и К и та й — .Аннамъ.— Ciaivib и Кам 

б о д ж а .— Бирмашя.— Япожя.
1850— 1870.

I.—Китай.
Императоръ Пенъ-Фунгъ (1851 — 1861 ) .—

Четвертый сынъ Тао Куанга, умершаго 
25 февраля 1850 г., 1й-Чу, вступая на 
престолн, принялъ имя Пенъ-Фунга 1). 
Внутренн1я смуты, пошатнувшая тронъ его 
д-Ьда K’ia-К’инга, теперь еще усиливаются; 
брешь, пробитая европейцами въ Китай при 
его отце Тао КуанпЬ, становится еще боль
ше. А Пенъ-Фунгъ, ни какъ человеки, ни 
какъ государь, не стоялъ на высот-Ь сво
ей задачи: слабостью и жестокостями онъ 
прикрывалъ свою глубочайшую апатда, и 
своими спасешемъ его держава была обя
зана какъ-разъ темн, кто объявилъ ему 
войну: французами и англичанами.

Тай-пинги. Си конца XVII века безпре- 
станно возникали тайныя общества, ста- 
вивиия себе целью низвержен!е манчжур
ской династии и сильно безпокоивипя 
Т’сингови. Эти попытки повторялись не
прерывно поди разными именами. Мы 
видели, каки при императоре K’ia-К’инге 
возникло сильное движете т. наз. Пей 
Лгенъ Kiao *); теперь императорскш пре-

')  См. т. IV, стр. 278. 
2) См. т. IV, стр. 267.

столи поколеблети еще более грозное 
возсташе, поди руководствоми Гонги Ciy- 
цуэна.

Гонги были третш самый младшш сыни 
крестьянина-собственника и родился ви 
1813 г. ви одной деревушке округа Гоа, 
ви десяти миляхи ки северо-востоку оти 
Кантона. Хотя они были очень развить, 
однако провалился на экзаменахи ви 
Кантоне; здесь они познакомился си про
тестантскими миссюнерами (1833). Горя- 
чш патр1отизми, чтен!е иностранныхи 
книги, а затЬмп и видетя, который начали 
представляться ему после одной болезни 
(1837), внушили ему уверенность, что на 
него возложена высокая миссия, и они 
стали искать вокруги себя ученикови, 
которые помогли бы ему исполнить ее. 
Ви лице Фунгъ Юни-сана они прюбрели 
ценнаго помощника: ви 1844 г. Гонги 
отправился ви Куанги-си проповедовать 
свои идеи, и си 1850 г. это релипозное 
движете принимаети политически ха
рактера Смерть императора Тао Куанга 
(25 февраля 1850) послужила каки бы 
сигналоми, и ви октябре Гонги перешели 
оти проповеди ки делу. Начался долгш 
походи черези весь Китай; громадная ар- 
М1Я мятежникови во главе си Гонгоми,
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принявшимъ титулъ небеснаго царя, Пенъ 
Вангъ, шла подъ начальствомъ четырехъ 
его полководцевъ — Лта, Сгеу, Фунга и 
Вей , владыкъ Востока, Запада, Юга и 
■Севера (Тонгъ-Вангъ, Си-Вангъ, Нанъ- 
Вангъ, Пе-Вангъ); въ Куангси они оса
дили столицу Куэн-линъ, загЬмъ про
никли въ Гу-нань, осадили Чангъ-Ша и 
по реке СНангъ проникли въ озеро Тунгъ- 
тингъ, которое и переплыли до 1о-чеу 
на Янгъ-це (13 декабря 1852). Отсюда 
они совершенно безпрепятственно начали 
■спускаться по Юангу; все большие города 
последовательно перешли въ ихъ руки; 
Ханкеу (23 дек. 1852), Ву-чангъ (12 янв. 
1853), Kiy-юангъ (18 февр.), Нганъ-кингъ 
(24 февр.). Наконецъ, 8 марта мятежники 
подошли къ Нанъ-Кингу, который и ка- 
питулировалъ несколько дней спустя, 
после страшнаго штурма. Вождь мятеж- 
никовъ провозгласилъ себя Сыномъ неба, 
и его династ1я стала называться Таи- 
Пингъ, а народъ прозвалъ мятежниковъ 
Чангъ Мао (длинноволосыми), потому что 
■они бросили татарскш обычай брить ма
кушку и стали носить длинные волосы, 
какъ во времена Минговъ. Между темъ 
это крупное движеше взволновало ино- 
странцевъ, и вскоре мятежниковъ посе
тили въ Нанъ-Кинге губернаторъ Гон
конга, сэръ Джорджъ Бонгэмъ, на Гер- 
мссгь (май 1853), де Бурбулонъ н а -Кас
сини  (30 ноября) и американскш паро- 
ходъ Сусквешнна (май 1854).

Движеше на северъ.— Овладевъ Нанъ- 
Кингомъ, Таи - Пинги перешли Юангъ, 
дважды разбили татаръ (12 и 15 мая 
1853) и заняли Фонгъ-Янгъ (28 мая); 
.изъ провинщи Шангъ-су они перешли въ 
Го-нань, столицы котораго— Кай-фунга— 
«мъ взять не удалось; они перешли Жел
тую реку, вступили въ Шанъ-си и нако
нецъ проникли въ Че-ли (29 сент.). Ихъ 
разведчики появились передъ Т^енъ-ци- 
номъ (30 окт.); казалось, Пекину не ми
новать было ихъ рукъ. Но изъ-за страха 
ли, или вследств1е перемены плана, или

наводнешя, или недостатка пров1анта, они 
вдругъ повернули обратно и ушли на югъ. 
Снова перейдя Желтую реку (17 марта 
1854), они овладели крупнымъ городомъ 
Линъ-цингомъ (12 апреля) и наконецъ 
достигли Юанга.

Въ то же время они упрочили свое 
положеше на этой реке. Предпринявъ 
экспедицш въ Юангъ-си, они овладели 
озеромъ Подангъ, осадили Нанъ-чангъ 
(тнь 1853), затемъ поднялись вдоль реки, 
вторично взяли столицу Гу-пэ, Ву-чангъ 
(26 шня 1854), потомъ очистили его и 
въ марте следующаго года заняли въ 
третш разъ.

Шанхай.— Между темъ Таи-Пингамъ
пришлось столкнуться съ иноземцами. Съ 
7 сентября 1853 г. по 17 февраля 1855 
мятежники занимали китайскую часть 
Шанхая, и за это время возникъ рядъ 
столкновенш между европейскими рези
дентами и ими или императорскими вой
сками. Когда последшя стали грозить 
иностраннымъ концесшямъ, отрядъ по- 
сольскихъ стражниковъ и англшскихъ и 
американскихъ матросовъ отбросилъ ихъ 
силою (4 апреля 1854, т. наз. сражеше 
при Muddy Flat—прозвище, данное Шан
хаю, такъ какъ онъ лежитъ на болоти
стой равнине). 9 декабря 1854 г. адми- 
ралъ Лагерръ бомбардировалъ мятежни
ковъ, а 6 января следующаго года его 
суда Жанна д'Аркъ и Колъберъ оконча
тельно освободили французскую концес- 
сш и дессантный отрядъ; въ этомъ сра- 
женш французы потеряли двухъ офице- 
ровъ и семь морскихъ солдатъ убитыми; 
кроме того, тридцать четыре были ранены.

Намъ надо теперь на минуту оставить 
Таи-Пинговъ, чтобы разсказать о другихъ 
собьтяхъ, потрясшихъ въ это же время 
Китай.

Мусульмане въ Юнъ-нане.— Это возста- 
H ie  началось въ Юнъ - нане на почве 
ссоры между мусульманскими и китай
скими рудокопами. Въ 'пяти дняхъ пути 
отъ Та-ли-фу находились залежи серебро-
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свинцоваго блеска, сообща разрабаты- 
ваемыя китайцами и мусульманами. Жад
ные на прибыль китайцы скоро начали 
вытеснять мусульманъ, посл%дше же сна
чала работали въ убытокъ, а потомъ, когда 
дело у нихъ пошло удачно, въ свою очередь 
стали отказывать въ npiewfe на службу ки- 
тайцамъ, которымъ приходилось бедство
вать; отсюда возникли ссоры, несколько 
человекъ было убито и китайцы вытес
нены, а напуганный мандаринъ, вместо 
того чтобы постараться успокоить вол- 
неше, бежалъ въ Юнъ-нань-фу и тамъ 
составилъ яростное донесеше противъ 
мусульманъ, что, конечно, только подлило 
масла въ огонь. Боясь нападешя, мусуль
мане укрепились, но китайцы пришли въ 
большомъ числе и, сильно атаковавъ ихъ, 
перебили всехъ, кого имъ удалось захва
тить въ соседнихъ селешяхъ. Правда, 
мандарины после этого возстановили по- 
рядокъ, но не надолго.

Некш Гуангъ Чунгъ, вице-президентъ 
военнаго министерства и ярый врагъ му
сульманъ, составилъ планъ поголовнаго 
ихъ изб1ешя; но ихъ предупредили, и они 
поднялись подъ предводительствомъ свое
го главнаго священнослужителя Ма Тех- 
синга и другого столь же уважаемаго ими 
лица— Ту Венъ-Ciey, и овладели Та-ли- 
фу, который сталъ отныне столицей и 
крепостью мусульманъ въ Юнъ-нане.

Некш Ма Х’аенъ, братъ котораго былъ 
въ числе первыхъ минеровъ, убитыхъ 
подъ Та-ли-фу, командовалъ въ качестве 
второго военачальника этими 20.000 че
ловекъ, двинутыми въ походъ Ма Тех- 
сингомъ. Его безумная храбрость и энер- 
пя до такой степени воодушевили его 
единоверцевъ, что въ 1860 г. победа на 
всехъ пунктахъ была за мусульманами. 
Несмотря на свой громадный успехъ, оба 
Ма, имевлпе возможность продиктовать 
императорскимъ войскамъ самыя тяже
лый услов1я, изъявили покорность и удо
вольствовались темъ, что пекинское пра
вительство пожаловало Ма X’cieHy, пере

менившему теперь свое имя на Ма-Ю- 
Лунгъ, чинъ бригаднаго генерала, второ- 
степеннымъ вождямъ— соответственные 
чины въ императорской армш и солда- 
тамъ—щедрыя награды.

Подчинеше обоихъ Ма (1860) было не
поправимой ошибкой; оно обрекло на ги
бель мусульманскую партда. Мы увидимъ 
ниже *)> что временный удачи Ту Венъ- 
Ciey, оставшагося султаномъ Та-ли, не- 
спасли ее отъ окончательнаго крушешя 
(январь 1873).

Первыя осложнешя съ Анппей.— Нанкин- 
сюй договоръ 2) отъ 29 августа 1842 г., 
былъ дополненъ договоромъ, подписан- 
нымъ 8 октября 1843 г. сэромъ Генри 
Поттингеромъ въ Гоомюнъ-Шаэ и ка
савшимся преимущественно вопроса объ- 
урегулированы торговли. Согласно ст. XII 
перваго договора и ст. XI второго, острова 
Шусанъ и Кулангсу были эвакуированы 3)  
тотчасъ после уплаты вознаграждешш 
Соглашеше, подписанное 4 апреля 1846 г. 
въ Бокка Тигрисъ гонконгскимъ губер- 
наторомъ Девисомъ, точно определил» 
ycnoBin допущешя иностранцевъ въ Кан- 
тонъ; далее было выговорено, что островъ. 
Шусанъ, очищенный англичанами, ни
когда не будетъ уступлены Китаемъ ни
какой западной державе и даже что въ. 
случае чьего-либо нападешя на него 
Великобриташя снова займетъ его, что
бы затемъ вернуть Китаю; это соглаше
ше было дополнено сделкой, заключен
ной два дня спустя главнымъ император
скимъ комиссаромъ Ки-1ингомъ.

Коварство китайцевъ очень скоро ска
залось въ опале, постигшей техъ ман- 
дариновъ, которые вели переговоры съ. 
„западными варварами"; если прибавить 
сюда многочисленный нападешя, которымъ 
подвергались англшсюе подданные со 
стороны черни и со стороны морскихъ

' )  См. ниже, т. V I I I,  глава Д а л ъ т й  В о с т о к г -
2) См. т. IV , стр. 273.

3) См. т. V I, стр. 277.
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разбойниковъ, то станетъ понятнымъ раз- 
.дражете, овладевавшее британскимъ пра- 
-вительствомъ.

Инциденты съ Arrow.—Новая обида по- 
■служила сигналомъ къ открытш военныхъ 
.действш, и вся тяжесть переговоровъ 
легла на доктора (позднее сэра) Джона 
Боуринга, который исполнялъ обязанно
сти гонконгскаго губернатора за отсут- 
ств]'емъ сэра Самуэля Бонгама и вместе 
•съ темы располагалъ неограниченными 
полномоч1ями, какъ посланникъ британ
ской королевы. Боурингъ первый понялъ, 
'что вл1ять на правительство сл^дуетъ не 
<въ Кантоне, а въ Пекине. Лорча (такъ 
«азываютъ судно съ европейскимъ кузо- 
.вомъ, но туземными оснасткой и экипа- 
жемъ) Arrow, шедшая подъ англшскимъ 
.флагомъ и подъ командою ирландца То- 
.маса Кеннеди, была захвачена китайскими 
-чиновниками, и двенадцать китайскихъ 
:матросовъ изъ четырнадцати, составляв- 
шихъ экипажъ, были уведены въ плены. 
-Консулъ Гарри С. Перксъ тотчасъ за- 
явилъ протесты имераторскому комиссару 
1е; последнш извинился, ложно сослав
шись на то, что одинъ изъ матросовъ 
экипажа былъ отцомъ известнаго пирата; 
но затЪмъ онъ сообразилъ, что хотя это 
судно, снаряженное по-китайски, и было 
-записано въ Гонконге, куда оно должно 
было прибыть въ самый день захвата 
экипажа, но срокъ его свидетельства 
истекъ 27 сентября 1856 г. и, следова
тельно, оно съ этого дня уже не имело 
права носить англшское знамя; въ виду 
этого 1е отказалъ консулу Перксу въ ка- 
комъ бы то ни было удовлетворенш. 
Предлогъ былъ не слишкомъ хорошъ, но 
достаточенъ.

Начало военныхъ действш.—22 октября 
Гарри Перксъ уведомилъ своихъ соотече- 
ственниковъ объ ответе комиссара 1е и 
въ то же время сообщилъ командовав
шему морскими силами вице-адмиралу 
Микаэлю Сеймуру о Томъ, какой обороты 
.приняло дело. Адмиралы на следующш

день прибылъ въ Кантоны- съ кораблемъ 
Coromandel, предварительно подвергнувъ 
бомбардировке четыре форта (Barrier 
forts) между Вампоа и Кантономъ. Въ то 
же время военный суда Encounter, Samp
son, Barracouta и Comus заняли позицш—  
первыя у анпййской факторш, последнее 
въ проходе Макао. Адмиралы последова
тельно пробовалъ свои силы на осталь- 
ныхъ фортахъ, но китайцы не изъявляли 
никакихъ признаковъ раскаяшя. Напро- 
тивъ, выведенные изъ себя, они 14 де
кабря 1856 г. въ одиннадцать часовъ ве
чера подожгли иностранный факторш. 
Все было разрушено, кроме англшской 
факторш, которая частью уцелела. На 
следующш день сэръ Микаэль Сеймуры 
бомбардировалъ городъ.

Поведеше Францш. — Будь на месте 
.французскш или американскш отряды, 
они, можетъ быть, предотвратили бы эту 
катастрофу; но французскш уполномочен
ный, графы Р. де Курси, 24 ноября 1856 г. 
сообщилъ изъ Макао сэру Джону Боу- 
рингу, что адмиралы Герэнъ „отозвалъ 
изъ факторш отряды, присланный имъ туда 
для защиты вице-консульства и француз- 
скаго флага". „Теперь,—писалъ француз
скш посолъ,—у насъ нетъ въ Кантоне 
никакого матер1альнаго интереса, кото
рый намъ приходилось бы защищать; я 
не преминулъ сообщить китайскому пра
вительству о моральной поддержке, ко
торую я намерены оказать вамъ въ этихъ 
серьезныхъ обстоятельствахъ, разумеется, 
на деле сохраняя полный нейтралитетъ, 
котораго не могу нарушить безъ разре- 
шешя правительства его величества".

Францш скоро представится поводы вый
ти изъ своего нейтральнаго положешя и 
принять активное участ1е въ войне.

Мученическая смерть аббата Шаделэна —  
Со времени заключешя французами въ 
1844 году договора съ Китаемъ, китайцы 
перестали обижать французскихъ миссю- 
неровъ какъ въ северной Манчжурш, 
такъ и на юге провинцш Кантоны. И

—  1G5 —



вотъ въ провинцш Куангъ-си, знамени
той въ мартирологе католической церкви, 
было совершено преступлеше, подобное 
которому случилось, впрочемъ, и въ наши 
дни. Въ Куангъ-си не было миссюнеровъ 
со времени изгнатя 1езуитовъ; но въ 
1853 г. папскш легатъ въ Квантун-fe, 
Либуа, изъ семинарш Иностранныхъ мис- 
cifl въ Париже, прислалъ [сюда аббата 
Огюста Шаделэна изъ епархш Кутансъ. 
После трехлетней деятельности по рас
пространен^ христ1анства аббатъ Шаде- 
лэнъ былъ арестованъ и зверски умерщ- 
вленъ 27 февраля 1856 г. въ Синъ-линъ- 
пене; ему было всего 42 года. Его смерть 
дала французамъ предлогъ ко вмеша
тельству въ китайсюя дела.

Англжсшй парламентъ.— Въ Китае ца
рило военное положеше, хотя война еще 
не была объявлена. Было невозможно не 
принять решительныхъ меръ; но по этому 
вопросу британское правительство встре
тило упорную оппозицш въ парламенте. 
Ричардъ Кобденъ раскрылъ исторш меръ, 
принятыхъ въ Кантоне по делу Arroiv, 
и его предложеше объ осужденш д%й- 
ствш правительства, поддержанное въ 
энергичной речи Гладстономъ, было при
нято 26 февраля 1857 г. большинствомъ 
въ 16 голосовъ. Не колеблясь ни минуты, 
лордъ Пальмерстонъ аппелировалъ къ 
избирателямъ, которые всецело одобрили 
его китайскую политику.

Уполномоченные.— Въ апреле 1857 г. 
Джемсъ, восьмой графъ Эльджинъ и две
надцатый графъ Кинкардинъ, былъ назна- 
ченъ главнымъ комиссаромъ и уполно- 
моченнымъ британской королевы для 
улажежя отношений съ китайскимъ импе- 
раторомъ. Согласно инструкцш, прислан
ной ему Кпарендономъ 20 апреля 1857 г., 
Эльджинъ долженъ былъ выставить пять 
требованш: первыя три касались возме- 
щешя убытковъ, понесенныхъ британ
скими подданными, и строгаго соблюдешя 
различныхъ трактатовъ; четвертое каса
лось права держать въ Пекине посла,

надлежащимъ образомъ аккредитованнаго- 
королевою, съ темъ, чтобы онъ имелъ 
право непосредственно сноситьсясъ выс
шими китайскими чиновниками; пятое ка
салось пересмотра договоровъ съ целью 
получить новыя льготы по торговле, до- 
ступъ въ крупные приморсюе города и 
реки и разрешеше для китайскихъ судовъ 
со всехъ пунктовъ побережья приходить 
въ Гонконгъ по торговой надобности. Въ 
этой инструкцш предусматривалась и воз
можность войны.

Франщя назначила уполномоченнымъ 
барона Гро.

Возсташе въ Индш.— Отплывъ въ Ки
тай, Эльджинъ на Цейлоне узналъ отъ 
генералъ-лейтенанта Эшбурнема, коман- 
довавшаго экспедицюнными силами, ко
торый только что прибыль изъ Бомбея, 
что 11 мая 1857 г. въ Мируте возму
тился одинъ туземный полкъ. Въ Син
гапуре Эльджинъ получилъ отъ индшскаго 
генералъ-губернатора, виконта Каннинга, 
депешу, требовавшую отъ него немедлен
ной присылки въ Калькутту гЬхъ войскъ, 
который были предназначены для Китая. 
По соглашенш съ генераломъ Эшбурне- 
момъ, онъ отправилъ въ Калькутту 5-й 
стрелковый полкъ и 90-й легкш пехот
ный полкъ *). Прибывъ въ Гонконгъ 3 
шля и не ожидая барона Гро раньше 
конца сентября, Эльджинъ отправился 
въ Калькутту; онъ вернулся въ Гонконгъ 
въ сентябре, а баронъ Гро прибыль 16 
октября.

О ткрьте военныхъ действш.— 12 декаб
ря 1857 г. комиссару 1е былъ посланъ 
ультиматумъ, и 15-го безпрепятственно 
занять остовъ Гонанъ. 25 декабря 1е от
казался очистить городъ Кантонъ. 29- 
декабря сухопутный и морсюя силы союз- 
никовъ [подъ командою контръ-адмира- 
ловъ сэра Микаэля Сеймура и Риго де 
Женуйльи и генералъ-майора К. Т. ванъ 
Штраубензей бомбардировали Кантонъ и

*) См. выше, стр. 115 и слЪд.
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овладели имъ; 5 января 1858 г. были 
взяты въ плЬнъ генералъ-губернаторъ 1е, 
губернаторъ провинции Пи-Квей, и та
тарский генералъ. 1е былъ пленникомъ 
отосланъ въ Калькутту, а управлеше го- 
родомъ поручено Пи-Квею подъ контро- 
лемъ трехъ иноземныхъ комиссаровъ: 
французскаго морского командира Ф. Мар
тино де Шенэ, англшскаго консула Гарри 
С. Перкса и полковника английской мор
ской пЪхоты Т. Голлоуэя.

Движеже къ сФверу.—Между тЬмъ рус- 
скш посланникъ, графъ Путятинъ, и по- 
сланникъ Соединенныхъ Штатовъ Уиль- 
ямъ Ридъ соединились съ французскимъ 
и великобританскимъ послами, чтобы со
обща поддержать при пекинскомъ дво
ре жалобы и требовашя иностранцевъ. 
Уполномоченные известили китайскаго 
губернатора, что они Ьдутъ въ Пекинъ 
и будутъ тамъ ждать до конца марта 
(1858) делегатовъ китайскаго правитель
ства, имЬющихъ вместе съ ними уладить 
затруднешя. Когда же китайское прави
тельство отказалось вступить въ перего
воры съ уполномоченными, союзники от
правились въ Та-ку, у устья Пей-хо. Ки- 
тайсюе комиссары не имели полномоч1я 
вести переговоры; съ другой стороны, ге
нералъ-губернаторъ Тау 17 мая прислалъ 
къ графу Путятину мандарина съ извЬ- 
щешемъ, что богдыханъ отказывается 
принять иностранныхъ посланниковъ въ 
Пекине. Въ виду этихъ обстоятельствъ 
решено было предпринять наступлеше къ 
Т1енъ-цину (20 мая). Въ этотъ самый 
день форты Та-ку были бомбардированы и 
заняты союзниками, такъ что 30 мая 
уполномоченные могли безпрепятственно 
вступить въ Ленъ-цинъ.

Иень-цинсте договоры. — Тотчасъ по 
прибытш Эльджинъ и Гро получили отъ 
генералъ-губернатора Че-ли, Тау, управ- 
ляющаго департаментомъ землед%л1я Цон- 
га и товарища государственнаго секрета
ря By императорскш указъ отъ 29 мая, 
возв%щавшш, что двое комиссаровъ—глав

ный статсъ-секретарь Куей-ГПангъ и пре- 
зидентъ финзнсоваго совета Гуа-ша-на— 
■Ьдутъ въ Т)енъ-цинъ для разсмотрЬшя 
спорныхъ вопросовъ. На всякш случай 
были приняты мЬры въ видахъ дальнЬй- 
шаго похода къ Пекину; однако импера
торские комиссары 2 шня действительно 
прибыли въ "Пэнъ-цинъ. Они были снаб
жены полномочиями, и 26 шня 1858 г. 
былъ заключенъ двойной договоръ съ 
Франщей и Великобриташей.

Англо-китайскш договоръ содержитъ 
56 статей. Главный изъ нихъ слЬдующ1я: 
Англш предоставляется право держать 
посланника или резидента при пекинскомъ 
дворе, равно какъ и Китаю— при англш- 
скомъ; узаконяется свобода культа; Ченъ- 
Юангъ на Янгъ-це открывается для тбр- 
говли немедленно, Ханъ-Кеу долженъ 
быть открыть по водворенш мира. Кроме 
портовъ Кантона, Амой, Фу-чеу, Нингь- 
по и Шанхая, открытыхъ въ силу Нан- 
кинскаго договора, иностранцы получаютъ 
доступъ также въ Hiy-чуангь (Манчжу- 
pin), Тангъ-чеу (Че-фу, Шанъ-тунгь), Таи- 
уанъ (Формоза), Чао-чеу (Сватовъ, Кван- 
тунъ) и Юунгъ-чеу (Хайнанъ). ДальнЬй- 
Ш1Я статьи касаются таможенныхъсборовъ, 
навидацш и пр. Наконецъ условливалось, 
что ратификацш должны быть обмЬнены 
въ ПекинЬ въ продолжение года, слЬдую- 
щаго за подписашемъ договора. Дополни
тельная статья устанавливала, что ан- 
глшсюя войска удалятся изъ Кантона по 
уплате двухъ миллюновъ таэлей за про
тори и убытки и другихъ двухъ миллю- 
новъ таэлей за расходы экспедицш.

Французскш договоръ, подписанный 
27 шня 1858 г., состоитъ изъ 42 статей 
и мало разнится отъ англшскаго. Онъ при- 
бавилъ къ открытымъ портамъ еще Тамъ- 
суи на острове Формозе и Нанъ-Кингъ 
въ Юангъ-су (послЬдиш пунктъ остался 
мертвой буквой); зато Hiy-чуанга въ немъ 
нЬтъ. Кроме военной контрибуцш въ два 
миллюна таэлей, китайцы должны были 
выплатить французскимъ подданнымъ и
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лицамъ, состоящимъ подъ покровитель- 
ствомъ Францш, особое вознаграждеше за 
ихъ имущество, разграбленное или сож
женное жителями Кантона раньше взят1я 
этого города союзными войсками. Сверхъ 
того, мандаринъ Синъ-линъ-х1енъ, убшца 
аббата Шаделэна, быль отставленъ и 
навсегда лишенъ права занимать госу
дарственную должность. Такимъ образомъ, 
первая мисшя барона Гро и лорда Эльд- 
жина въ Китае была исполнена.

Происшеств1е въ Та-ку.— Въ Китае 
были оставлены изъ французскаго посоль
ства Бурбулонъ, изъ англшскаго Фреде- 
рикъ Брюсъ для ратификацш Т1енъ-цин- 
скихъ договоровъ; для исполнешя возло- 
женнаго на нихъ поручешя они въ шнЪ 
1859 г. отправились въ устье Пей-хо. 
Англшская эскадра подъ командой адмира
ла Джемса Гопай два французскихъ судна 
сопровождали уполномоченныхъ. Но входъ 
въ реку оказался прегражденнымъ;послан- 
ное китайцамъ 22 шня требоваше объ от- 
крытш рЬки осталось безъ ответа; 25 шня 
союзники сделали попытку пробиться си
лою; они были встречены огнемъ фор- 
товъ Таку и после кровопролитнаго боя, 
где были ранены адмиралъ Гопъ и фран- 
цузскш командиръ Трико, союзники при
нуждены были отказаться отъ своего пла
на и удалиться въ Шанхай. Здесь они 
дожидались инструкций отъ своихъ пра- 
вительствъ. Такъ какъ императоръ Пенъ- 
фунгъ одобрилъ поведете м'Ьстныхъ вла
стей Та-ку, то война сделалась неизбеж
ной.

Война 1 860  г.— H 3 B t c T i e  о неудачной 
атаке фортовъ Пей-хо прибыло въ Европу 
въ сентябре; 2 ноября 1859 г. импера
торъ Наполеонъ утвердилъ планъ сфор
мировали войскъ, который должны были 
принять учасНе въ экспедицш, а 13-го им- 
ператорсюй указъ назначилъ дивизюнна- 
го генерала Кузенъ-Монтобана главно- 
командующимъ сухопутными и морскими 
силами, которыя состояли изъ двухъ пе* 
хотныхъ бригадъ, а всего, считая друпе

роды оруж1Я, изъ восьми тысячъ чело- 
векъ. Генерала Монтобана сопровождалъ 
блестящш штабъ, начальникомъ котораго 
былъ подполковникъ Шмицъ. Команди- 
ромъ англшскихъ силъ былъ назначены 
генералъ-лейтенантъ сэръ Гопъ Грантъ; 
его войско состояло изъ 13.116 человекъ, 
вътомъ числе около 1.000 кавалеристовъ. 
Командоваше флотомъ было отделено отъ 
сухопутнаго начальства и вверено контръ- 
адмиралу Джемсу Гопу, помощникомъ ко
тораго былъ контръ-адмиралъ Люисъ 
Джонсъ. Наконецъ решено было снова 
прибегнуть къ услугамъ барона Гро и 
лорда Эльджина; они должны были по
требовать извинешя за нападете въ Та
ку, ратификацш и исполнешя Тюнъ-цин- 
скихъ договоровъ и уплаты военной кон- 
трибуцш. Уполномоченные отплыли изъ 
Марселя 28 апреля 1860 г.

Начало военныхъдейств1й.— Отплывъ изъ 
Марселя 12 января 1860 г., генералы Мон- 
тобанъ 26 февраля высадился въ Гонконге. 
ЗдФсь онъ имФлъ совещаше съ англшски- 
ми командирами и французскимъ контръ- 
адмираломъ Пажемъ, который прибылъ 
въ Шанхай на Forbin (12 марта). Между 
темъ по примеру Англш французсшя мор- 
сюя силы въ китайскихъ водахъ были 
отделены отъ сухопутныхъ и император- 
скимъ декретомъ вверены начальству 
вице-адмирала Шарнэ (4 февраля 1860). 
Шарнэ выехалъ изъ Марселя 29 февра
ля и, прибывъ въ Гонконгъ 12 апреля, от
правился отсюда въ Шанхай, где впервые 
встретился съ генераломъ Монтобаномъ 
(19 апреля). Англшскш генералы сэръ 
Гопъ Грантъ прибылъ въ Шанхай 6 ап
реля. Спустя два дня китайцы отвергли 
ультиматумъ, представленный имъ въ 
Пекине 8 марта Бурбулономъ и Брюсомъ. 
14 апреля въ Шанхае состоялось сове- 
щаше французскихъ и англшскихъ коман- 
дировъ, на которомъ решено было за
нять большой Шу-санъ, съ темъ, чтобы 
Шанхай служилъ базой для французовъ, 
а Гонконгъ для англичанъ; мысль о бло
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кад% была совершенно оставлена. Неделю 
спустя (21 апреля) безъ сопротивлешя 
сдался союзникамъ Тингъ-Хай въ боль- 
шомъ Шу-санЪ; наконецъ, 8 тн я  фран
цузы безъ единаго выстрела заняли Че- 
фу. 18 шня въ Шанхай снова состоялось 
совфщаше французскихъ и англшскихъ 
генераловъ и адмираловъ, результатомъ 
котораго было перемещеше операцюнна- 
го базиса: Че-фу, куда 11 шля прибылъ 
■баронъ Гро, сделался базисомъ францу- 
зовъ, тогда какъ генералъ Грантъ и ад- 
гмиралъ Гопъ утвердились насупротивъ 
въ Та-л1енъ-ванв, на полуострове ГИао- 
тунге.

B3flTie Та-ку.— 12 шля 1860 г. была 
произведена рекогносцировка китайскаго 
побережья; она показала, что доступъ 
возможешь лишь по реке Пе-тангъ, ни
сколько севернее Пей-хо. 19 шля снова 
состоялось военное совещание въ Че-фу, 
и нисколько дней спустя (26 тля) эскад
ры покинули свои стоянки въ Че-фу и 
Та-Л1енъ-ван-Ь; вице-адмирала Шарнэ на 
Renommee сопровождали адмиралъ Пажъ 
на Nemesis, командовавшей первой эскад
рой, . контръ-адмиралъ Протэ на Dryade, 
командовавшей второй эскадрой и капи- 
■танъ Бургу а на Dragonne. 30 шля обе 
эскадры соединились и направились къ 
Пе-тангъ-хо, но состоите моря позволило 
войску высадиться лишь 1 августа; на слЪ- 
дующш день авангардъ безпрепятственно 
занялъ городъ, южный фортъ и северный 

. .фортъ Пе-танга. Несмотря на дурную по
году, въ ближайипе за тЪмъ дни была 
•обследована болотистая равнина между 
Пе-тангъ-хо и Пей-хо, черезъ которую 
пролегаетъ большая дорога; 12 августа 
■были взяты окопы Синъ-ко, а еще два 
дня спустя союзники заняли Тангъ-ко. 
Планъ генерала Монтобана состоялъ въ 
томъ, чтобы, опираясь на эти два укр-Ьп- 
лешя, перекинуть мостъ черезъ Пей-хо и 
атаковать форты на правомъ берегу этой 
реки. 18 августа была совершена пере
права; темъ не менее, этотъ планъ б.ылъ

измененъ по инищативе генераловъ сэра 
Гопа Гранта и Коллино, и 21 августа 
былъ начатъ штурмъ форта, лежащаго 
несколько выше, на левомъ берегу. Дей
ствия сухопутныхъ войскъ поддерживала 
соединенная эскадра генераловъ Пажа и 
Джонса. Штурмъ начался въ пять часовъ; 
въ шесть онъ развернулся по всей ли
ши, въ семь взорвался пороховой погребъ 
во внутреннемъ форте; наконецъ союз
ники пошли на приступъ, французы пер
вые проникли въ крепость, и барабан- 
щикъ Фашаръ водрузилъ на стене фран
цузское знамя. Южные форты остались 
безмолвными, второй северный фортъ 
сдался безъ сопротивлешя, наконецъ въ 
тотъ же день сдались все три форта ле- 
ваго берега. Такимъ образомъ союзники 
въ одинъ день овладели пятью фортами, 
четырьмя плотинами, 167 оруд1ями боль
шого калибра, 444 оруд!ями малаго ка
либра, множествомъ ружей, самостреловъ 
И т'. д.

Взят1е Ненъ-цнна. —- Дорога къ Шенъ- 
цину была открыта; Alar те въ сопрово
жден^ Avalanche, Mitraille и адмирала 
Гопа вышелъ изъ Тангъ-ко и поднялся 
вверхъ по Пей-хо (23 августа). Некото
рое время спустя пришелъ сюда и адми
ралъ Шарнэ; Шенъ-цинъбезъ сопротивле- 
шя. сдался обоимъ генераламъ 24 авгу
ста 1860 г. Два дня спустя прибыли въ 
этотъ городъ сухопутныя войска съ обои
ми уполномоченными, Эльджиномъ и Гро.

Губернаторъ Че-ли, Генгь-фу, и импе- 
раторскш комиссаръ Куей-л:ангъ изъяви
ли готовность вступить въ переговоры; 
но несколько дней спустя оказалось, что 
у нихъ нетъ полномочш; поэтому пере
говоры были прерваны (7 сентября) и 
объявленъ общш походъ союзной армш 
на Пекинъ.

Западня въ Тунгъ-чеу. — При первой 
остановке на Пей-хо, въ 1ангъ-цуне, Цаи, 
принцъ И, и Гангъ Ки, военный министръ, 
сообщили союзникамъ новыя предложения 
китайскаго правительства (10 сентября).
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Эти предложешя были приняты лишь на 
второмъ привал!, въ Го-си-вб; войска 
должны были стать лагеремъ въ двухъ 
миляхъ отъ Тунгъ-чеу и 17 сентября по
кинуть Го-си-во. Но на слЪдующш день 
союзники наткнулись на татарскую армш, 
и BMicrfe съ т!мъ получено было изв!- 
C Tie, что посланные впередъ офицеры взя
ты въ плЪнъ. Въ эту ловушку, прозван
ную именемъ Тунгъ-чеу, хотя на самомъ 
д !л !  она была устроена въ Чангъ-ша- 
чуанг!, попалось 11 французовъ и 26 ан- 
гличанъ (18 сентября); большинство изъ 
нихъ позднее нашли смерть въ ужасныхъ 
истязашяхъ.

Па-ли-као.— Между гЬмъ союзная арм1я, 
отбросивъ татарское войско, спустилась 
на длинную дорогу къ Тунгъ-чеу и затЬмъ 
вышла на каменистую дорогу въ 18 ки- 
лометровъ, которая ведетъ отъ этого го
рода къ Пекину. Въ восьми „ли“ (па-ли) 
черезъ каналъ, соединяющш Пей-хо со 
столицей, перекинутъ мраморный мостъ 
(кто); здЪсь сосредоточилъ свою конницу 
татарский генералы Санъ-Ко-ли-цинъ; въ 
б’Ьшеномъ сраженш, длившемся съ семи 
часовъ утра до полудня, союзники и 
прежде всего французы во глав! съ ге- 
нераломъ Коллино взяли мостъ и раз
оряли татарскую конницу. Эта блестящая 
побРда доставила генералу Монтобану 
титулы графа Па-ли-као. Въ этотъ самый 
день китайцы на мосту обезглавили абба
та Делюка; ему было всего тридцать 
четыре года (21 сентября).

•Взят1е ДРтняго дворца. —6 октября фран
цузская пРхота и англшская конница обо
шли Пекинъ и овладели къ сРверо-восто- 
ку отъ города императорскимъ ЛРтнимъ 
дворцомъ, Юэнъ-мингъ-юэнъ, откуда им
ператоры Пенъ-Фунгъ за нисколько ча
совъ передъ т!мъ впопыхахъ бРжалъ въ 
Джеголь въ Монголш. ЗдРсь были найде
ны слРды пытокъ, которымъ подверглись 
несчастные пленные европейцы. Однако 
жестокость китайцевъ можетъ, пожалуй, 
объяснить, но не оправдать разграблеше

ЛРтняго дворца; Юэнъ-мингъ-юэнъ пред- 
ставлялъ собою настоящш музей; его двор
цы, разбросанные среди парковъ и озеръ, 
были биткомъ набиты подарками,которые 
за долгое время были получены китай
скими императорами. Между т!мъ китай- 

| цы отпустили 17 пл!нныхъ, которые и со
общили о судьб! остальныхъ жертвы 

! Тунгъ-чеуской западни: четверо изъ нихъ 
I были казнены, а остальные отправлены 

въ Пекинъ п!шкомъ или въ тел!гахъ, 
! утыканныхъ гвоздями, и тамъ погибли въ 
! пыткахъ или всл!дств1е дурного обраще- 
! шя. Изв!ст1е объ этихъ жестокостяхъ 

довело до крайней степени негодоваше 
лорда Эльджина, находившагося въ Вантъ- 
шеу-шан! близъ Юэнъ-мингъ-юэна. Убш- 
ства были совершены по почину импе
ратора; не им!я возможности настигнуть 
б!глеца, англшскш уполномоченный ру
тилы отнять у него самое ц!нное его до- 

I стояше. Юнгъ-мингъ-юэнъ былъ, по сло- 
вамъ лорда Эльджина, „любимой резиден- 
щей императора, и его разрушеше неизб!ж- 

1 но должно было нанести удары гордости и 
чувствительности посл!дняго“. Въ пят- 

! ницу 18 октября дворецъ былъ подожжены.
Взят1е Пекина.—13 октября министры 

Гангъ-Ки подъ вл1яшемъ угрозы союзни- 
ковъ р'Ьшилъ открыть порты Анъ-ингъ, и 
въ то же время союзники решили утвер
диться въ столиц!,. 17-го китайцамъ былъ 
посланы ультиматумы съ предупрежден! - 

! емъ, что если миры не будетъ подписаны 
J 29-го, то императорскш дворецъ въ Пе- 
| кин! будетъ сожжены. Братъ императора, 

принцы Конгъ, понялъ, что интересы
манчжурской династш требуютъ скор!й-

I
шаго соглашения съ чужеземцами; къ тому 
же русскш посолъ графы Игнатьевы уб!- 
дилъ наконецъ принца отправиться къ 
союзникамъ. 22 октября было уплачено 
вознаграждеше семьямъ погибшихъ 8 ок
тября, и нисколько дней спустя заклю
чены миры.

Пекинсюя соглашежя.— 24 октября 1860г. 
лорды Эльджинъ подписалъ соглашеше
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изъ девяти статей, содержавшихъ слЪдую- 
1ЩЯ услов1я: китайцы должны извиниться 
за нападение на Та-ку въ 1юнЪ 1859 г.; 
англшское правительство можетъ держать 
резидента въ Пекин%; взам%нъ суммы, 
выговоренной въ сепаратной статье Ti- 
енъ-цинскаго договора, контрибущя опре
деляется въ восемь миллюновъ таэлей, 
т.-е. шесть миллюновъ франковъ, да два 
милл!она должны быть уплачены въ воз- 
награждеше англшскимъ резидентамъ; 
Тленъ-цинь открывается для торговли, 
эмигращя должна быть упорядочена, Ан- 
глш уступается Као-лунь насупротивъ Г он- 
конга; Шенъ-цинскш договоръ долженъ 
быть тотчасъ приведенъ въ исполнеше, 
Шу-санъ очищенъ по подписаши настоя- 
щаго соглашежя; наконецъ, англичане 
занимаютъ Тюнъ-цинъ, форты Та-ку, 
северо-восточное побережье Шанъ-тун- 
га и Кантонъ до уплаты вознаграждешя. 
Въ этотъ же день состоялся обменъ ра- 
тификащями Т1енъ-цинскаго договора. 
На слЪдующш день баронъ Гро заклю- 
чилъ съ принцемъ Конгомъ аналогичное 
соглашеше изъ десяти статей. Особый 
интересъ представляетъ ст. 6-ая, касаю
щаяся протектората надъ мисшями: „Со
гласно указу императораТао Куанга отъ 
20 марта . 1846 г. релипозныя и благо
творительный учреждешя, конфискован
ный у христ1анъ во время постигшихъ 
ихъ гоненш, будутъ возвращены ихъ соб- 
ственникамъ чрезъ посредство его пре
восходительства г. французскаго посла 
въ Китае, которому императорское пра
вительство передастъ ихъ вместе съ 
кладбищами и прочими здашями, при
надлежащими къ нимъ“. Въ этотъ же день 
состоялся обменъ ратификащями Т1енъ- 
цинскаго договора.

Конецъ каипанж.—28 октября на като- 
лическомъ кладбище, переданномъ мон- 
синьеру Мули, лазаристу, епископу се- 
вернаго Че-ли, состоялись торжественныя 
похороны жертвъ Тунгъ-чеуской западни; 
на следующш день въ присутствш посоль

ства были отслужены панихида по убитымъ
и молебств1е въ соборе, переданномъ тому 
же монсиньеру Мули. 1 ноября покинули 
Пекинъ французы, 7-го—англичане; послы 
оставили его 9-го вместе съ последними 
колоннами. 14 ноября все войска опять 
собрались въ "Пенъ-цине; генералы Кол- 
лино и Стэвелей остались здесь, а осталь- 
ныя войска были отправлены моремъ 
частью въ Шанхай, частью въ Кантонъ. 
Баронъ Гро оставилъ Тюнъ-цинъ 24 нояб
ря, водворивъ Бурбулона въ Пекине въ 
качестве резидента. Лордъ Эльджинъ 
уехалъ 25-го, а англшскимъ посломъ въ 
Китае ’ остался его младшш братъ, сэръ 
Фредерикъ Брюсъ.

Смерть Пенъ-Фунга; Тунгъ Чи.— Жалкш
императоръ, къ счастью для своей державы, 
умеръ вскоре после этого разгрома (22 
августа 1861). Ему наследовалъ его сынъ 
Цаи Чунъ, принявшш на царство (тень- 
гао) имя Ци Ч1анга, „добрая надежда". Тя
желое наслед1е досталось этому ребенку. 
Въ северо-западной и юго-западной ча- 
стяхъ Китая пылало мусульманское воз- 
сташе, въ центре тай-пинги, столицей 
которыхъ былъ Нанъ-кингъ, распростра
нились по берегамъ Юанга и захватили 
главные города Юангъ-су и Че-шанга; 
иностранцы еще не эвакуировали ни се~ 
верныхъ портовъ, ни Шанхая, и Кантонъ 
былъ въ ихъ власти; pyccKie твердой 

j ногою стояли на Амуре. Правительство 
не располагало ни флотомъ, ни apMieft, 
которые заслуживали бы этихъ именъ; 
казна была пуста; стоило только какой- 
нибудь западной державе пожелать того, 
и манчжурскш тронъ, расшатанный еще 
со времени Тао Куанга, позорно рухнулъ 
бы вместе съ Пенъ-Фунгомъ. Но какъ 
разъ иностранцы и спасли эту династию 
отъ верной гибели и помогли тому лов
кому человеку, который становится теперь 
вершителемъ судебъ имперш, справиться 
съ трудностями почти неодолимыми.

Принцъ Конгъ.—1й Синъ, принцъ Конгь, 
шестой сынъ императора Тао Куанга и
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братъ Пенъ-Фунга, былъ въ это время 
молодымъ человекомъ: онъ родился 11 ян
варя 1833 г. Именно онъ велъ перего
воры съ союзниками и онъ же управлялъ 
делами въ послЪдше месяцы царствова- 
шя своего брата. Иностранныя дела, ко
торый ведались губернаторами погранич- 
ныхъ провинцш и JTu-фанъ-юэномъ, на
сколько они касались Монголш и Россш, 
не подлежали усмотрЪнш ни одного изъ 
шести министерствъ. Война 1860 г. обна
ружила неудобство этой системы, и по 
докладу принца Вей 19 января 1861 г. 
императорскимъ указомъ было учреждено 
новое министерство подъ назвашемъ 
Цонгъ-ли Ко Куо Ше By Яменъ или 
просто Цонгъ-ли Яменъ, управлеше ко- 
торымъ было поручено принцу Конгу, 
первому государственному секретарю Куей 
ГПангу и вице-президенту военнаго ми
нистерства Вонъ-СИангу. Въ сл-Ьдующемъ 
.году въ составъ этого министерства было 
призвано еще четыре, члена, а въ 1869 г. 
ихъ было десять. Юность новаго импера
тора должна была еще усилить вл!яше 
принца; теперь надолго устанавливается 
регентство. 7 ноября 1861 г. принцъ Конгъ 
былъ назначенъ первымъ министромъ и 
регентомъ вместе съ вдовствующей импе
ратрицей. Съ целью явственно отметить 
переходъ отъ старой политической си
стемы къ новой, онъ зам^нилъ царское имя 
своего племянника Ц и- Ч1ангъ именемъ 
Тунгъ Чи (едипете въ порядкгь), и затЪмъ, 
путемъ настоящаго государственнаго пе
реворота, устранилъ старыхъ сов-Ьтниковъ 
Пенъ-Фунга: 2 декабря былъ обнародо- 
ванъ указъ, где перечислялись проступки 
Совета восьми, учрежденнаго Пенъ-Фун- 
гомъ, и предписывалось составить докладъ 
о карахъ, которымъ подлежатъ Цаи Юанъ, 
принцъ И, Туанъ Гюа, принцъ Ченъ, и 
статсъ-секретарь Су Чуенъ. Въ тотъ же 
день былъ отданъ приказъ разжаловать 
двухъ первыхъ и арестовать третьяго; 
восемь дней спустя все трое были при
говорены къ смерти; чтобы спасти пре-

стижъ царской фамилш, Цаи и Туану 
было дозволено самимъ покончить съ со
бою, тогда какъ Су былъ казненъ; впро- 
чемъ, онъ встр-Ьтилъ смерть весьма му
жественно. Вс% остальные члены Совета 
были лишены чиновъ. Надо прибавить, 
что 31 августа 1864 г. въ Пекинской га
зеты было объявлено, что ради услугъ, 
оказанныхъ предками Цаи и Туана, кня- 
жесше титулы послЪднихъ будутъ сохра
нены и пожалованы далекимъ членамъ 
ихъ фамилш. Теперь принцъ Конгъ былъ 
хозяиномъ положешя; . онъ удерживалъ 
власть почти безъ перерыва въ течете 
многихъ лЪтъ, пока его не затмилъ Ли- 
Хунгъ Чангъ.

Война съ тай-пингами.— Главный усил1я 
правительства были направлены на воз- 
становлеше порядка въ провинщяхъ. Мы 
видели, что оба Ма, изъявивъ покорность 
въ 1860 г.^ нанесли т'Ьмъ роковой ударъ 
мусульманскому вл1янш въ Юн-нанЪ; но 
тай-пинги продолжали занимать Нанъ- 
Кингъ и Шангъ-су, а взяте Нингъ-по 
(9 декабря 1861) и Гангъ-чеу (29 де
кабря 1861) отдало въ ихъ руки Че-шангъ. 
Ихъ наступлеше грозило опасностью инте- 
ресамъ европейцевъ въ долине Юанга и 
следовательно не могло не вызвать вме
шательства съ ихъ стороны. 13 фев
раля 1862 г. въ Шанхае собрались на 
совещаше морсие и военные начальники: 
вице-адмиралъ сэръ Дж. Гопъ, полков- 
никъ Муди, контръ-адмиралъ Протэ, пол- 
ковникъ Теологъ и французскш консулъ 
Эданъ; на этой конференцш было решено 
действовать энергично. Съ другой сто
роны, въ шне 1860 г. китайцы набрали 
отрядъ изъ ста иностранцевъ подъ ко
мандою американца Уорда; взяте въ этомъ 
же месяце Сонгъ-юанга и поддержка, 
оказанная этимъ отрядомъ франко-англш- 
скимъ войскамъ, стяжали ему прозваше 
Ever victorious Arm y, Чангъ шатъ-тунъ. 
Бригадный генералъ Ч.-В.-Д. Стевелей съ 
французскимъ контингентомъ занялъ по
следовательно Цингъ-пу(12 мая 1862) и
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Нанъ-яо (17 мая 1862), где французы 
потеряли адмирала Протэ, пораженнаго 
пулею въ сердце. За нисколько дней до 
того англшскш капитанъ Дью снова за- 
нялъ Нингъ-по (10 мая 1862). Къ не
счастью, Уордъ былъ 20 сентября убитъ 
въ Цу-чи въ Че-шангЬ и замЪщенъ Генри 
Бёргевайномъ, которому пришлось въ ян
варь 1863 г. дать отставку; его смЬнилъ ка
питанъ Голландъ изъ англшской морской 
пЬхоты, и наконецъ, въ марте, знаменитый 
Гордонъ (Гордонъ-паша). ВзяЛе Фу-шана 
(6 апреля 1863), Тай-цана (2 мая 1863), 
Квинъ-сана (30 мая 1863), Во-конга 
(29 1юля 1863) и Фонгъ-чинга (26 авгу
ста 1863) дало возможность предпринять 
осаду большого города Су-чеу. ТЬмъ вре- 
менемъ Генри Бёргевайнъ перешелъ на 
сторону мятежниковъ *) (августъ), но два 
месяца спустя принужденъ былъ сдаться 
Гордону. Поражеше (27 ноября), искуплен
ное победою (29 ноября) подъ стенами 
Су-чеу, предшествовало сдаче этого го
рода Гордону и Ли-Фу-таи (5 декабря 1863); 
несмотря на клятвенное обЬщаше, вожди 
мятежниковъ были казнены по приказа- 
нш Ли-Фу-таи, а Гордонъ подалъ въ от
ставку.

Окончаше войны съ тай-пингами.— Пока 
Гордонъ и Ли руководили военными опе- 
ращями на рЬк-Ь Су-чеу, франко-китай
ское войско действовало на Че-юангЬ. 
ВзяЛе капитаномъ Дью Шао-Гинга (18 
марта 1863) проложило путь къ миру. 
Французъ Тардифъ де Муадрэ, заместитель 
Протэ, былъ убитъ передъ этимъ городомъ 
(19 февраля 1863), но его преемники, 
лейтенанты флота Пьеръ д'Эгебель и 
Просперъ Жикель, овладели столицей Че- 
шанга, крупнымъ городомъ Гангъ-чеу 
(21 марта 1864), а занят1е Гу-чеу (28 авгу
ста 1864) успешно закончило кампанш.

Между тЬмъ Гордонъ снова вступилъ 
въ службу (мартъ 1864); былъ предпри-

>) Э тотъ  авантюристъ погибъ жалкою смертью: 

онъ былъ утопленъ въ 1ЮнЪ 1865 г.

нятъ рядъ энергичныхъ операцш въ до
лине Юанга, и, наконецъ, удалось атако
вать Нанъ-Кингъ; Ленъ-вангъ Гонгъ-Ciy- 
цуэнъ покончилъ съ собою, и столица 
сдалась Ценгъ Куофану (19 тл я  1864). 
Знаменитая фарфоровая башня была раз
рушена въ 1865 г. взрывомъ порохового 
погреба. Съ этихъ поръ тай-пинговъ пре
следовали изъ провинцш въ провинцш; 
изгнанные изъ Чангъ-чеу въ Фу ЮенЬ 
(апрЬль 1865), они укрылись въ горахъ; 
мнопе изъ нихъ добрались до родной про
винцш, друпе перешли тонкинскую гра
ницу, гдЬ мы позднее встрЬтимъ ихъ подъ 
назвашемъ Желтыхъ и Черныхъ флаговъ.

Женъ-феи.— Въ эти послЬдше годы вой
ны некоторый провинцш совершенно под
пали подъ власть разбойниковъ, которые 
подъ видомъ мятежа грабили страну; та
ковы были мародеры, носиалпе на юге 
Че-ли, на западе Шанъ-тунга и на севере 
Го-нана имя „шенъ-феи“.

Желая положить конецъ ихъ безчин- 
ствамъ, китайское правительство приказа
ло вице-королю Ценгъ-Куофану напасть на 
нихъ съ юга, а принцу Санъ-Ко-Ли-цину—  
съ севера; послЬдиш былъ тотъ самый та- 
тарскш генералъ, котораго Французы об
ратили въ бегство при Па-ли-као; но онъ 
былъ убитъ шенъ-феями въ мае 1865 г.. 
Произведя болышя опустошешя въ долине 
Желтой рЬки, мятежники были, наконецъ, 
въ 1868 г. разсЬяны войсками Ли въ 
Шанъ-тунге; отдельнымъ шайкамъ этихъ 
шенъ-феевъ удалось спастись и соеди
ниться съ мусульманскими мятежниками 
въ Че-ли. Вследств1е этого Ли былъ раз- 
жалованъ въ Пекине; темъ не менее 
онъ продолжалъ свою победоносную 
кампанш и ему были возвращены все
0ТЛИЧ1Я.

Попытки военной организацш. — Война 
I860 г., мятежи мусульманъ въ Юнъ- 
нане, тай-пинговъ и шенъ-феевъ были 
жестокимъ урокомъ, и правительству не
обходимо было преобразовать, по край
ней мере, систему обороны имперш. По-
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слЪ взятия Нанъ Кинга въ 1864 г. близь 
Шанхая, въ Фонгъ Гоангъ-шанФ, быль уст- 
роенъ лагерь для обучешя китайскихъ 
войскъ на европейсокш ладь подъ руко- 
водствомъ французскихъ и англшскихъ 
офицеровъ. Но эта попытка, чисто мест
ная къ тому же, была недостаточна; на
до было принять болФе широюя мФры,— 
и мы сейчасъ увидимъ, каковы были ре
зультаты двухъ такихъ попытокъ: фло- 
ТИЛ1И англшскаго командира Шерардъ- 
Осборна и устройства французскаго арсе
нала въ Фу-чеу.

Флотшйя Шерардъ-Осборна__Еще осенью
1861 г. главный таможенный инспек
торы Г. Н. Лей при свиданш съ прин- 
цемъ Конгомъ указалъ ему, какъ важно 
для Китая подавить возсташе тай-пин- 
говъ и какъ легко было бы достигнуть 
этого съ помощью военной силы, органи
зованной по-европейски. Принцу эта 
мысль понравилась, и въ письмФ отъ 
20 октября 1862 г. онъ далъ Лею инструк
ции насчетъ покупки судовъ и пушекъ 
и найма англшскихъ офицеровъ для бу- 
дущаго китайскаго флота. Вернувшись 
въ Европу по причинф разстроеннаго здо
ровья, Лей энергично принялся за это дФло. 
Сначала нужно было добиться позволешя 
англичанамъ вступать на китайскую служ
бу, а для этого пришлось бы отменить 
изданный Джономъ Боурингомъ указъ 
о нейтралитете отъ 17 января 1865 г., 
запрещавшш великобританскимъ поддан- 
нымъ подъ страхомъ штрафа или тюрем- 
■наго заключешя поступать на службу 
какъ къ китайскому правительству, такъ и 
къ мятежникамъ. Эта трудность была 
обойдена. ЗатФмъ нужно было возстано- 
вить престижъ императорскаго прави
тельства на ЮангФ и справиться съ 
морскими разбойниками. По выработке 
проекта Леемъ (16 шня 1862), съ раз- 
рфшешя британскаго правительства флот- 
скш капитаны Шерардъ-Осборнъ (шль 
1862) былъ приглашены организовать 
военную и морскую силу для борьбы съ

пиратами въ КитаФ и 2 сентября 1862 г. 
ему было дано право набирать людей 
и нанимать суда на службу китайскаго 
императора. Когда британское правитель
ство потребовало, чтобы Лей представилъ 
письменное полномоч1е отъ китайскихъ 
властей на покупку судовъ и вЬенныхъ 
запасовъ и на наемъ офицеровъ, Лей 
отвФчалъ, что это удостовФреше нахо
дится у его помощника Гарта, что оно дати
ровано 14 марта 1862 г. и что онъ 
уже послФ того получилъ деньги че- 
резъ китайскую таможню, равно какъ и 
депешу отъ китайскаго министра ино- 
странныхъ дФлъ съ просьбою ускорить 
дФло. Сверхъ того принцы Конгъ пись- 
момъ отъ 24 октября 1862 г. оффищаль- 
но возлагалъ на Лея это поручеше. Ка
питаны Шерардъ-Осборнъ заключилъ съ 
послФднимъ (Лондоны, 16 января 1863) 
договоры, въ силу котораго онъ долженъ 
былъ получить командоваше надъ всфми 
европейскими судами и надъ всФми тузем
ными, на которыхъ экипажъ будетъ со
стоять изъ европейцевъ; въ течете че
тырехъ лФтъ онъ долженъ былъ быть един- 
ственнымъ европейскимъ главнокоман
дующими Прибывъ въ Пекинъ (1-го шня 
1863), Лей встрФтилъ со стороны прин
ца Конга отказы на некоторый свои хо
датайства. Осборны, который долженъ 
бьшъ оставаться въ ШанхаФ, былъ вы
званы въ столицу, гдф узналъ, что-цен
тральное правительство рФшило вернуться 
къ старой системе— поручать оборону по
бережий провинщальнымъ властямъ, и 
что ему придется состоять подъ началь- 
ствомъ фу-таи Юангъ-су. ЗадФтый за 

■ живое, Осборны заявилъ принцу Кон- 
; гу (19 октября 1863), что не можетъ при- 
; нять положешя, уготованнаго ему вопре- 
i ки его договору съ Леемъ, и что онъ 

распускаетъ собранный имъ флоты. Дей
ствительно, Лей по соглашенш съ англж- 
скимъ резидентомъ, сэромъ Фредерикомъ 
Брюсомъ, отослалъ часть своей эскад
ры въ Англш, часть— въ Бомбей (ноябрь
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1863). Лей поплатился за эту авантюру, 
потому что принцъ Конгъ лишилъ его 
занимаемаго имъ высокаго поста, пола
гая, что онъ плохо велъ это дело, пре- 
высилъ свои полномочия и, можетъ быть, 
даже, что его притязания были непомерно 
велики (15 ноября 1863).

Учреждеже таможенъ. —  Сэръ Робертъ 
Гар тъ .— Возникновеше таможенъ отно
сится ко времени занятя тай-пингами 
Шанхая (7 сентября 1853). Трудность 
обезпечить правильное поступлеше ввоз- 
ныхъ пошлинъ заставила французскаго, 
великобританскаго и сЪверо - американ- 
скаго консуловъ войти въ соглашеше съ 
тао-таемъ, въ силу котораго представи
тели этихъ трехъ державъ *) должны 
были контролировать сборъ этихъ пош
линъ за счетъ китайскаго правительства. 
Эта новая система была введена въ дМ- 
CTBie 12 1юля 1854 г., и китайцы при
знали ее настолько удовлетворительной, 
что когда.туземный городъ былъ сызно
ва занятъ императорскими войсками, они 
предложили Горацш Нельсону Лею, 
исполнявшему вместо Уэйда должность 
англшскаго консула, стать постояннымъ 
таможеннымъ инспекторомъ въ Шанхае; 
в’Ьд'Ьшю этого скромнаго органа были 
затЬмъ подчинены и друпе порты, и мы 
увидимъ далее, какое громадное значе- 
Hie онъ прюбрЪлъ со временемъ.

Какъ сказано, изъ-за дела съ флоти- 
л1ей Шерардъ-Осборна Лей потерялъ м-Ь- 
сто. Его преемникомъ на высокомъ по
сту главнаго инспектора императорскихъ 
морскихъ таможенъ сталъ сэръ Робертъ 
Гартъ (ноябрь 1863), который съ тЬхъ 
поръ значительно развилъ это ведомство 
и изъ всЪхъ иностранныхъ сов'Ьтниковъ 
пользовался, конечно, наибольшимъ вл1я- 
шемъ въ Пекине, где онъ более соро
ка лЪтъ играетъ первенствующую роль. 4

4) Это были: Томасъ, Фенсисъ Уэйдъ отъ 
Англш, Л. Карръ отъ Америки и Артуръ Смитъ 
отъ Францш.

Онъ родился въ феврале. 1835 г., начат, 
службу при англшскомъ консульстве въ 
Китае (1854), былъ секретаремъ комис- 
сш союзниковъ въ Кантоне (1858) и въ 
1859 г. перешелъ на службу въ китай
скую таможню въ качестве делегирован- 
наго комиссара; занявъ место Лея (1863), 
онъ загЬмъ, по смерти сэра Гарри Перк- 
са, былъ назначенъ англшскимъ посломъ 
въ Пекина, но потомъ вышелъ въ отстав
ку и въ 1893 г. получилъ титулъ баро
нета.

Устройство китайскихъ таможенъ.—Слу
жебный персоналъ таможеннаго ведом
ства состойтъ (1 шля 1895) изъ 4.206 
челов^къ, изъ коихъ 735 иностранцы и 
3471 туземцы. Онъ делится на три де
партамента: 1) Revenue Department—3062 
китайца и 647 иностранцевъ, изъ коихъ 
205 для внутреннаго управлешя (In-door 
Staff),  403 для внешней службы (Out
door Staff) и 39 для прибрежья; 2)—M a
rine Department—408 китайцевъ и 82 
иностранца, изъ нихъ четверо въ канце- 
лярш главнаго инженера и его помощни
ка (Engineers' Staff), 13 для надзора за 
портами и 65 для надзора за маяками;
3) Educational Department, 6 иностран
цевъ и 1 китаецъ для двухъ коллежей 
(т’онгъ венъ куанъ), пекинскаго и кан- 
тонскаго. Главному инспектору непосред
ственно подчинены комиссары (1 тля  
1895 г. ихъ было 29, въ томъ числе 16 
англшскихъ подданныхъ, 5 американцевъ, 
4 немца, 3 француза и 1 венгерецъ), да
лее deputy commis.sionners (14), chief assis
tants (3), assistants 1-ro (20), 2-ro (23), 
3-ro (56) и 4-го класса (27), клерки (19) 
и разные друпе служаице (13), въ общемъ 
205 чиновниковъ. При таможенномъ ве
домстве состойтъ 23 врача. Береговую 
службу несутъ пять стацюнеровъ, изъ 
которыхъ трое англшскихъ, одинъ дат- 
скш и одинъ норвежскш, .и пароходы 
Пингъ-шингъ, Фей-Гоо, Шуэнъ-Tiao, Каи- 
П ат  и Ли-кинъ. Учебная программа въ 
обоихъ коллежахъ насчитываетъ следую-
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цце предметы (отмЪчаемъ въ скобкахъ 
нацюнальность): Пекинъ: Международное 
право (?), хилйя  (н-Ьмецъ), физика (англи- 
чанинъ) астрономгя (англичанинъ), фран- 
цузстй яз. (французъ), англгйскт языкъ 
(англичанинъ), русскт яз. (русск1й); нп- 
мецкгй языкъ (нЪмецъ), анатом 1я и фи- 
зюлоггя (англичанинъ). Кантонъ: ашлгй- 
скт яз. (1 англичанинъ, 1 китаецъ). Ди- 
ректоръ — Оливеръ (англичанинъ).— Та
моженное ведомство печатаетъ въ соб
ственной типографии, въ Шанхае, 4 пе- 
рюдическихъ издашя: 1) Statistical Series, 
2) Special Series, 3) M iscellaneous Series; 4) 
Service Series. Это—сборники нумерован- 
ныхъ документовъ, составляемые съ вели
чайшей тщательностью. Вторая, спещаль- 
ная cepin содержитъ обширныя работы 
о китайской медицине и музыке, шелке, 
ошуме и пр.; въ третьей,. смеси, напе
чатаны каталоги выставокъ Венской 
(1873), Филадельфшской (1876), Париж
ской (1878), Берлинской (1880— рыбовод
ство), списокъ моряковъ и пр. Таможен
ное ведомство имФетъ своихъ агентовъ 
во всФхъ пунктахъ, во всЪхъ морскихъ 
и р-Ьчныхъ портахъ, открытыхъ для ино
странной торговли. Посл-Ьдше обслужи
ваются, кроме упомянутыхъ выше пяти 
пароходовъ, изъ которыхъ одинъ стоить въ 
Шанхае, другой— въ Амой, остальные три 
въ КаолунЪ, —  тремя крейсерами, пятью 
барками и однимъ буксирнымъ плашко- 
томъ. Канцелярш главнаго инспектора 
таможенъ находится, какъ мы видели, 
въ Пекине, статистическое бюро и типо- 
граф!я— въ Шанхай. Таможенное ведом
ство представлено въ Европе, именно 
въ Лондоне, секретар1атомъ, начальникъ 
котораго состоитъ въ чине комиссара.

Арсеналъ въ Фу-чеу. —  Французы не 
встретили тйхъ затруднены, какЫ при
шлось одолевать англичанамъ. Франко- 
китайскш отрядъ, оказавилй так1я важныя 
услуги при подавлены возсташя тай-пин- | 
говъ въ Че-ЮангФ, состоялъ подъ на- 
чальствомъ двухъ выдающихся офицеровъ

французскаго флота, Эгебеля и Жикеля- 
Этимъ двумъ офицерамъ фу-юенскш вице- 
король Цо-Цонгъ-тангъ поручилъ устро
ить на реке Минъ, между Фу-чеу и мо- 
ремъ, фабрику, где могло бы изготовлять
ся оруж1е и все необходимое для армЫ 
и флота. Такъ возникъ въ 1867 г. Фу- 
чеускш арсеналъ, который, хотя съ 16 
февраля 1874 г. уже не управляется 
непосредственно европейцами, однако и 
поныне оказываетъ болышя услуги; 
молодые люди, назначаемые состоять при 
арсенале и готовяццеся въ инженеры 
или флотсюе офицеры, заканчиваютъ 
свое образоваше въ Европе въ осо- 
бомъ институте, которымъ управляли 
сначала Просперъ Жикель и Ли Фонгъ- 
пао (1876), затемъ Л. Дюнуайэ де Се- 
гонзакъ и Че Меу-ки и, наконецъ By 
Та-енъ. Этотъ ннститутъ ■ размещаетъ 
молодыхъ людей на англшсюя военный 
суда, на казенные заводы въ Крёзо и 
Сенъ - Шамонъ, въ инженерно-морсшя, 
матроссюя, техническш, горныя и др. 
школы, и после трехъ или четырехлет- 
няго пребыванЫ въ Европе эти молодые 
люди возращаются на родину превосход
но обученные по-европейски.

Порты на Янгъ -це.—-Энерпя принца 
Конга выразилась не только въ походахъ 
на мятежниковъ, но и въ исполнены обе
щаны, данныхъ иностраннымъ посламъ. 
Между Врюсомъ и принцомъ Конгомъ 
было условлено, чтобы Янгъ-це былъ 
открыть для иностранной торговли вре- 
меннымъ распоряжешемъ; когда послед
нее состоялось, лордъ Эльджинъ (20 янва
ря 1861) попросилъ вице-адмирала сэра 
Джемса Гопа помочь ему заключить со- 
глашеше съ нанкинскими повстанцами и 
водворить въ Kiy-KiaHre и Ханъ-Кеу 
консуловъ, назначенныхъ Брюсомъ. Адми
рала долженъ былъ сопровождать Перксъ.

| И вотъ Гопъ и Перксъ поднялись вверхъ 
по Юангу на Короманделгь, въ сопро
вождены несколькихъ другихъ военныхъ 
судовъ, водворили консула въ Ченъ-Юан-
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rfc, направились отсюда въ Нанкинъ (20 
февраля 1861), гдЪ завязали сношешя съ 
тай-пингами, затемъ продолжали путь, 
оставили въ Юу-Юанф В. Раймонда 

. Джинджеля въ качестве консула и на- 
конецъ прибыли въ Ханъ-Кеу (11 марта 
1861), который уже раньше однажды по
сетили лордъ Эльджинъ на Furious. П. 
Дж. Юзъ остался здесь въ качестве консу
ла, а адмиралъ поплылъ дальше вверхъ по 
Юангу до 1очеу на озере Тунгъ-тингъ, где 
встретили англшскую. мисспо, искавшую 
дорогу черезъ Тибетъ между Китаемъ и 
англшской Инд1ей. Адмиралъ Гопъ вер
нулся въ Шанхай 30 марта 1861 г. За 
нисколько дНей до того Гарри Перксъ 
по поручешю адмирала объявилъ (9 мар
та) Клангъ открытымъ между Ченъ-KiaH- 
гомъ и Ханъ-Кеу и опубликовалъ пра
вила, которыми должна была < регулиро
ваться англшская торговля на этой p in t. 
Съ другой стороны, англшская Торговая 
палата въ Шанхай снарядила “экспедицш 
для изслфдовашя портовъ Янгъ-це съ 
коммерческой точки зр-Ьшя. Вторая такая 
экспедивдя, снаряженная въ 1869 г., под
нялась до Се-чуана. Ханъ-Кеу въ про- 
винщи Гу-пе лежитъ на левомъ берегу 
одной изъ значительней шихъ китайскихъ 
рфкъ— Ханъ, при ея опянш съ Юан- 
гомъ; на другомъ берегу KiaHra нахо
дится городъ Гангъмангъ, а насупро- 
тивъ, на правомъ берегу KiaHra,—круп
ный городъ и центръ провинцш Ву-чангъ. 
Соединеше этихъ трехъ городовъ обра- 
зуетъ одинъ изъ самыхъ большихъ на- 
селенныхъ центровъ имперш, и рус- 
ск1е ведутъ здесь большую торговлю кир- 
пичнымъ чаемъ. Понятно, какой большой 
интересъ представлялъ этотъ портъ для 
французовъ. Достаточно сказать, что 
станцш франко-бельпйской железной до
роги, строившейся для соединешя его съ 
Пекиномъ, решено было воздвигнуть на 
французской концессш; это показываетъ, 
что англичане, вопреки распространяе- 
мымъ ими слухамъ, являются далеко не

самой заинтересованной изъ европей- 
скихъ нацш въ долине Янгъ-це. Kiy Ki- 
ангъ лежитъ на берегу Янгъ-це, близъ 
озера Поянгъ; это — ближайщш портъ 
къ императорской фарфоровой фабрике, 
въ Кингъ - те - чине. Наконецъ, Ченъ- 
Юангъ, лежащш тоже на правомъ бе
регу реки, у впадешя въ нее Импера- 
торскаго канала, занимаетъ превосходное 
положеше въ цровинцш Юангъ-су, глав
ный городъ которой, Нанъ-Кингъ, дол- 
женъ былъ быть открытъ для иностранной 
торговли въ силу французскаго торговаго 
договора, заключенная' въ Т1енъ-цине 
(1858), но, будучи занять тай-пингами, 
остался закрытыми. Зато Кантонъ былъ 
совершенно очищенъ союзниками 21 октяб
ря 1861 г. после трехъ летъ и десяти 
месяцевъ оккупацш. Городъ былъ съ 
пышной церемошей возвращенъ вице-ко
ролю Лао Цунгъ Куангу, командиромъ 
Куванъ де Буа отъ имени французовъ и 
капитаномъ Борлэзомъ отъ имени англи- 
чанъ. Французскш консулъ остался въ 
финансовомъ ямешь, англшскш—въ яме- 
нгь союзныхъ комиссаровъ. Въ шпФ 
1865 г. последшя иностранный войска 
были выведены изъ Таку и Шанхая.

Американцы въ КитаФ.—Две державы съ 
живейшимъ интересомъ следили за со- 
бьтями 1858 и 1860 гг.: руссше, о ко- 
торыхъ речь будетъ ниже, и Соединен
ные .Штаты, резидентомъ которыхъ былъ 
сначала Уильямъ Р. Ридъ, затемъ Джонъ 
Э. Уордъ. Чрезъ посредство перваго Сое
диненные Штаты 18 шня 1858 г. заклю
чили въ Т1енъ-цине договори съ китай
цами; этотъ договоръ былъ восполненъ 
добавочными статьями, выработанными въ 
Вашингтоне 28 шля 1868 г. и ратифи- 
кованными въ Пекине 23 ноября 1869 г. 
Американцы еще съ конца XVIII в. име
ли въ Китае значительные торговые инте
ресы; экспортный фирмы Рессель, Гердъ, 
Олифантъ долго конкурировали съ фир
мами Дантъ и Жардинъ, а по торговле 
чаемъ и бумажными тканями Бостонъ,
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Нью-1оркъ и Балтимора, позднее также 
Санъ-Франциско, были опасными сопер
никами Лондону и Манчестеру.

Друпе договоры.— Какъ и после заклю- 
чешя Нанъ-Кингскаго договора въ 1842 г., 
Ненъ-цинскихъ въ 1858 и Пекинскихъ 
соглашенш въ 1860, иностранный нацш 
поспешили воспользоваться льготами, пре
доставленными Францш и Англш, чтобы, 
каждая въ отдельности, заключить съ Ки- 
таемъ подобные же договоры. Пруссюй 
король отъ имени Таможеннаго союза, 
велиюя герцогства Мекленбургъ-Шверинъ 
и Мекленбургъ-Стрелицъ и Ганзейсше 
города отправили въ восточную Азш 
(1859 — 1862) экспедицш, однимъ изъ 
первыхъ действш которой было заклю- 
чеше чрезъ графа Эйленбурга договора 
въ "Пени-цине (2 сентября 1861), рати- 
фикованнаго въ Шанхае 14 января 1863 г. 
Генералъ-губернаторъ Макао, Исидоро 
Франсиско Гимараэсъ, 13 августа 1862 г. 
заключилъ въ "Пень-цине договоръ, ко
торый китайское правительство отказа
лось ратифицировать по причине разно
глася между португальскимъ и китай- 
скимъ текстами въ истолкованш статьи, 
касавшейся Макао. Отъ лица Даши дого
воръ заключенъ Вальдемаромъ Рудоль- 
фомъ де-Раасловъ въ Пенъ-цине (13 
шля 1863) и ратификованъ въ Шан
хае 29 шля 1864 г.. Испанскш договоръ 
заключенъ дономъ Синибальдо де.Масъ 
въ "Пенъ-цине (10 октября 1864), рати
фикованъ испанской королевой 14 мая 
1866, и обменъ ратификащями состоялся 
въ Пенъ-цине 10 мая 1867. Голландскш 
договоръ заключенъ I. де-Амори ванъ 
деръ Гевеномъ въ Пенъ-цине 6 октября 
1863 г. Бельгшскш заключенъ Огюстомъ 
Т’Кинтомъ въ Пекине 2 ноября 1865 и 
ратификованъ въ Шанхае 27 октября 
1866. Итальянскш заключенъ въ Пекине 
капитаномъ фрегата Витторю Арминьо- 
номъ 26 октября 1866 г. и ратификованъ 
въ Шанхае 12 ноября 1867. Австр1я, чей 
фрегатъ Новара во время своего круго-

светнаго плавашя (30 апреля 1857—26 
августа 1859) уже посетилъ моря восточ
ной Азш, въ 1869 г. отправилъ въ Ки
тай новую экспедицш, во главе которой 
сталъ контръ-адмиралъ баронъ Пецъ; 2 
сентября 1869 г. они заключилъ дого
воръ въ Пекине, ратификованный въ 
Шанхае 27 ноября 1871. Следуетъ приба
вить, что въ последше договоры были цели- 
комъили частью перенесены мнопя статьи 
датскаго договора, изложеннаго образцово.

Освобождеше Китая. — Съ эвакуацией 
Кантона, усмиретемъ тай-пинговъ и упро- 
чешемъ регентства, Китай мало-по-малу 
снова становится хозяиномъ у себя. Съ 
целью подчеркнуть, что для империи на
чинается новая эра, 'дипломаты 1860 года, 
оставипеся въ Пекине въ качестве упол- 
номоченныхъ, были сменены (1865). Бур- 
булонъ вернулся во Францш, оставивъ 
уполномоченными въ делахъ де-Беллонэ; 
сэръ Фредерикъ Уильямъ Адольфъ Брюсъ 
уступили "свое место англшскому послу 
въ Японш Рутерфорду Олькоку (28 марта 
и 7 апреля 1865), а сами перешелъ въ 
Вашингтонъ (1 марта 1865). Возникали 
вопроси, что будетъ делать Китай. Принцъ 
Конгъ были одушевленъ, казалось, наи
лучшими намерешями. Основаше пекин- 
скаго университета, Тонгъ Венъ Куанъ 
(1867), сэромъ Робертомъ Гартомъ, сви
детельствовало, очевидно, о стремленш 
китайцевъ познакомиться съ европейской 
наукой и литературой, тогда какъ ихъ 

' военный преобразовашя изобличали го
товность усвоить европейскую военную 
систему. Но провинщальнымъ .властями 
нелегко было уяснить то глубокое и не
отразимое движеше, которое привело къ 
вмешательству иностранцевъ во внутрен- 
шя дела Китая и къ окончательному 
водворенш европейскихъ посольствъ въ 
Пекине. Нападешя на европейцевъ, вроде 
инцидента съ протестантской мисаей въ 
Янгъ-чеу (1868), показывали, что китай
ское правительство еще не давало себе 
отчета въ положенш дели.
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Соглашеше Олькока.— Статья 27-я "Пенъ- 
цинскаго договора отъ 26 тн я  1868 г. 
гласила, что каждая изъ двухъ договари
вающихся сторонъ можетъ по истеченш 
десятилЪтняго срока требовать пересмотра 
тарифа и статей, касающихся торговли. 
На этомъ основанш англшскш посолъ 
сэръ Рутерфордъ Олькокъ, принцъ Конгъ, 
Венъ С1ангъ и друпе назначенные чинов
ники заключили въ Пекине 24 октября 
1869 г. дополнительное соглашеше изъ 
16 статей. Венъ-чеу въ Че-шангЬ и Ву- 
гу въ Нганъ-гуэй должны были быть от
крыты для британской торговли, вза- 
м’Ьнъ чего англичане отказывались отъ 
открьгпя Юунгъ-чеу на острове ГайнанЪ; 
Китаю предоставлялось право держать 
консуловъ въ портахъ, принадлежащихъ 
Великобританш. Остальныя статьи каса
лись большею частью различныхъ тамо- 
женныхъ ставокъ. Это соглашеше далеко 
не удовлетворило притязанш англшскихъ 
коммерсантовъ въ Китае и подверглось 
сильнейшей критик^; подъ давлешемъ 
общественнаго мнешя англшское прави
тельство отказалось ратифицировать со
глашение, заключенное Рутерфордомъ Оль- 
кокомъ. Последнш более не оправился 
отъ этой неудачи; спустя два года (шль 
1871) онъ подалъ въ отставку. Его карьера 
въ Японш оказалась более удачной.

МисЫя Берлингэма.— По настоянт сэра 
Роберта Гарта, жаждавшаго доказать 
западными державамъ, что новое китай
ское правительство одушевлено либераль
ными идеями, последнее решило отпра
вить въ Соединенные Штаты и Европу 
спещальную миссш, начальникомъ кото
рой былъ назначенъ Ансонъ Берлингемъ, 
состоявшш съ 14 ifOHH 1861 г. посланни- 
комъ Соединенныхъ Штатовъ. Берлин- 
гэмъ былъ скорее красноречивымъ ора- 
торомъ, нежели искуснымъ дипломатомъ. 
Принявъ приглашеше китайскаго прави
тельства, онъ 21 ноября 1867 г. оста- 
вилъ постъ американскаго резидента. Се
кретарями при немъ были назначены

Макъ Ливэ Браунъ (англичанинъ), де 
Шанъ (французъ) и два китайскихъ де
легата Сунъ и Чи (1868). Берлингэмъ 
отправился сначала въ Соединенные Шта
ты, где заключилъ съ статсъ-секретаремъ, 
Уильямомъ Г. Сюардомъ, Вашингтон- 
сшя дополнительный статьи (28 тл я  1868) 
и где произнесъ съ необычайнымъ крас- 
нореч1емъ рядъ речей, въ которыхъ ри- 
совалъ картину „креста, шяющаго на 
всехъ горахъ Срединнаго царства". За- 
темъ онъ посетилъ последовательно Лон- 
донъ, Парижъ и Берлинъ, где встречали 
уже не столь восторженный пр1емъ, какъ 
въ Вашингтоне; отсюда онъ отправился 
въ Петербургъ и здесь умеръ въ ту 
самую минуту, когда прибыло известие 
объ ужасной катастрофе, опровергавшее 
его разсказы о либерализме Китая: это 
была резня вь "Пени-цине.

Резня въ "Пень-цине. — Французскш по- 
сланникъ графъ Лальмань 6 ноября 1868 г. 
покинулъ этотъ постъ, который занимали 
съ мая 1867 г.; временно управлять по- 
сольствомъ долженъ былъ Жюльенъ де- 
Рошешуаръ. Въ провинщяхъкакъ разъ во
зобновились гонешя на миссюнеровъ, ан- 
ти-европейская парт!я подняла голову и 
нешй Ченгъ Ко-юи раскинули искусную 
сеть интриги, которыя имели целью из- 
гнаше иностранцевъ и вскоре принесли 
кровавый плоди. 21 тн я  1870 г. въ 
1Пенъ-цине были самыми зверскими обра- 
зомъ убиты местный французскш консулъ 
Фонтанье, делопроизводитель консуль
ства Симонъ, драгоманъ французскаго 
посольства Томассэнъ съ женою, лаза- 
ристъ аббатъ Шевр1э, французскш ку- 
пецъ Шальмэзонъ съ женою, трое рус- 
скихъ—Баровъ, Протопоповъ и жена по- 
следняго, девять сестеръ ордена Сенъ- 
Венсанъ де-Поль, въ томи числе четыре 
француженки, две бельпйки, две италь
янки и одна ирландка, а всего двадцать 
европейцевъ. Католически соборъ былъ 
сожженъ. Убшцы воспользовались теми, 
что на Пей-хо какъ разъ не было ни
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одного европейскаго судна, и готовились 
уже вторгнуться на европейсшя концес- 
сш съ цфлью продолжать рФзню. Но ихъ 
остановило энергичное поведете ино- 
странныхъ резидентовъ. Кто знаетъ, ка
кое вл1яше могла бы оказать эта страш
ная катастрофа на собьтя, послФдств1ями 
которыхъ былъ разрывъ между Франщей 
и npyccieft въ 1870 г.? Но въ ту пору 
телеграфъ еще не шелъ дальше Синга
пура, и изв-fecTie о ней поздно при
было въ Европу.

И.— Poccifl и Китай.
Р у с ш я  посольства.— Въ силу Нерчин- 

скаго договора 29 августа 1689 г. рус- 
CKie принуждены были совершенно очи
стить бассейнъ Ге-лунгь-юанга; Эвертъ 
Исбрандъ Идесъ стоялъ во главФ перваго 
изъ тФхъ посольствъ (1693 — 1694), кото
рый отъ имени царя посетили пекинскш 
дворъ въ течете XVIII и въ началФ XIX 
вФка. Назовемъ важнФйцня изъ нихъ. 
Когда русскимъ купцамъ въ виду чини- 
мыхъ ими безобразш былъ запрещенъ 
въФздъ въ столицу, присланъ былъ Иванъ 
Измайловъ съ поручешемъ снова добить
ся отъ китайскаго правительства разрф- 
шешя на свободный въФздъ въ Пекинъ 
каравановъ съ русскими товарами. Въ 
сопровождена блестящей свиты Измай
ловъ 20 ноября 1720 г. прибыль въ Пе
кинъ и прожилъ здФсь до 2 мая 1721 г. 
Следующее затФмъ посольство подъ на- 
чальствомъ графа Саввы Владиславича 
отправилось въ Китай въ 1725 г. съ оф- 
фищальнымъ поручешемъ сообщить Сыну 
неба о восшествш на русскш престолъ 
вдовы только что умершаго Петра Вели- 
каго, Екатерины. 20 августа 1727 г. Вла- 
диславичъ заключилъ съ китайцами до- 
говоръ, точнФе прежняго опредФлившш 
границу между обеими импер1ями; имъ 
же заключены были еще договоры отъ 
21 и 27 октября 1727 г. Шведъ Лоренцъ 
Ланге, n p i i x a B u j i f i  въ свитФ Измайлова и

послФ его отъезда оставшшся въ ПекинФ,. 
принужденъ былъ 12 августа 1722 г. 
покинуть этотъ городъ. Онъ опять вер
нулся сюда съ графомъ Владиславичемъ 
и въ третш разъ—во главФ посольства 
1736 г.; 10 мая 1-737 г. онъ окончательно 
покинулъ Пекинъ и былъ назначенъ 
вице-губернаторомъ въ Иркутскъ. Онъ 
былъ одинъ изъ тФхъ людей, которые 
оказали русскимъ наибольшая услуги въ 
китайской столицФ. 18 октября 1768 г. 
Иванъ Кропотовъ заключилъ дополни
тельное соглашеше къ мирному дого
вору отъ 21 октября 1727 г. ОтмФтимъ 
еще актъ 8 февраля 1792 г., посольство 
Головкина (1805— 1806) и болФе извФст- 
ное, но не болФе полезное посольство 
Егора Эедоровича Тимковскаго въ 1820 — 
21 г.

Муравьевъ. — Невельской. — Второй пе- 
рюдъ въ исторш завоевашя русскими 
Амура начинается съ той минуты, когда 
тульскш губернаторъ Муравьевъ былъ на
значенъ генералъ-губернаторомъ Восточ
ной Сибири. Муравьевъ познакомился въ 
ПетербургФ съ лейтенантомъ Геннад1емъ 
Невельскимъ, который командовалъ транс- 
портомъ Россшско-Американской компа- 
ши Байкаломъ, совершавшимъ рейсы ме
жду Кронштадтомъ и Камчаткой. Нико
лай Николаевичъ Муравьевъ рФшилъ, что 
Невельской и есть тотъ человФкъ, кото
рый ему былъ нуженъ для изслФдовашя 
юго-восточнаго побережья Восточной Си
бири отъ Тугурскаго залива до рФки Амура.

Въ маФ 1849 г. Невельской прибыль 
въ Петропавловскъ на Камчатскомъ по- 
бережьи и 31-го направился къ сФвер- 
ной оконечности той большой земли,ко
торая была "извФстна подъ назвашемъ 
Сахалина, Крафто и Тара-Каи; онъ обо- 
гнулъ мысъ Елизаветы и мысъ Марж, 
открытые Крузенштерномъ, поднялся 
вдоль западнаго берега, открылъ заливъ 
Обманчивый, названный позднФе Байкаль- 
скимъ, обогнулъ мысъ Головачева и во- 
шелъ въ Амуръ. Путешеств1е Невельского
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имЪло важное значете: оно доказало, что 
Сахалинъ вовсе не соединенъ съ мате- 
рикомъ, а предста!вляетъ собою островъ, 
и что Татарский проливъ есть именно 
проливъ, а не заливъ, какъ думалъ Ла- 
перузъ. Путешеств1я Орлова, дальнМоня 
изыскатя Невельского, экспедищя Рим- 
скаго-Корсакова и пр. довершили это от- 
крьте, которымъ Муравьевъ вскоре вос
пользуется.

Муравьевъ на Aiwypt.— 16 шня 1853 г. 
Муравьевъ возбудилъ въ ПекинЪ хода
тайство о разграничен^ областей, остав
шихся неразмежеванными по Нерчинскому 
договору; самъ онъ отправился въ Восточ
ную Сибирь (1854) и во глав-fe большой 
эскадры 18 мая вступилъ въ воды Ге 
Лунгъ-юанга, который уже два вЪка былъ 
закрыть для русскихъ судовъ. Отсюда 
онъ отправилъ новую ноту въ Пекинъ, 
извещая китайцевъ, что отнын-Ь имъ при
дется вести переговоры о границахъ съ 
генералъ-губернаторомъ Восточной Си
бири. Зат4>мъ Муравьевъ спустился по 
р-ЬкЪ до порта Маршнска (14 шня 1854); 
•еще до этого эскадра генерала Путятина 
была сосредоточена въ Императорской 
бухтЪ и залив4> де-Кастри; Амурская об
ласть сделалась достояшемъ русскаго 
правительства. Въ 1855 и 1856 г. Му
равьевъ предпринялъ еще двЬ экспеди
ции на Амуръ. Въ конц4. 1856 г. европей- 
сюя державы ■ признали существоваше 
Приморской области (Николаевскъ), и 
Путятинъ былъ по'сланъ въ Пекинъ въ 
качеств^ посла.

Айгунскш договоръ. — Между гЬмъ Му
равьевъ 26 апреля 1857 г. снова пу
стился внизъ по р-Ьк-Ь; 9 мая онъ осно- 
валъ на лЪвомъ берегу, у устья Зеи, но
вый городъ Благов-Ьщенскъ; насупротивъ, ; 
на правомъ берегу Амура, въ Айгун-fe I 
онъ нисколько дней спустя (16—28 мая 
1858) заключили договоръ съ китайскими 
делегатомъ, главнокомандующими на Аму- 
р-fe, принцемъ И-шаномъ. Зтотъ договоръ, 
ратификованный русскими императоромъ

8 шля 1858 г. и китайскими императо
ромъ 2 шня 1858 г. и изложенный на 
русскомъ, манчжурскомъ и монгольскомъ 
языкахъ, состоитъ всего изъ трехъ ста
тей: pyccKie получаютъ л-Ьвый береги 
Амура отъ Аргуна до его устья; правый 
берегъ до Уссури остается за китайцами; 
„земли и округа, лежаппе между рЪкою 
Уссури и моремъ, остаются, какъ до- 
нын-fe, въ общемъ влад-Ьнш Китайской и 
Русской имперш впредь до точнаго опре- 
дЪлешя границы"; право плавашя по 
Амуру, Уссури и Сунгари предоставляется 
исключительно русскими и китайцами. 
При сл1янш Уссури и Амура былъ осно- 
ванъ городъ Хабаровски, значете кото- 
раго съ каждыми днемъ возрастаетъ. За 
всЬ эти заслуги Муравьеву былъ пожа- 
лованъ титулъ графа Амурскаго.

Ленъ-циншй договоръ.— Въ то же время 
контръ-адмиралъ Евфимш Путятинъ за
ключили въ 'Пени-цин’!. 1 — 13 шня 1858 г. 
договоръ съ Куэй ГИангомъ и Гуа Ша- 
на. Этотъ договоръ, содержащш 12 статей, 
устанавливаетъ, что отнынЬ сношешя 
между Poccieft и Китаемъ будутъ вестись 
„не черезъ посредство сената и Ли-фанъ- 
юэна, какъ до сихъ поръ, а черезъ рус
скаго министра иностранныхъ дЪлъ и 
перваго члена верховнаго совета Китай
ской имперш (Юунъ-ки-чу) или черезъ 
главнаго министра на правахъ полнаго 
равенства". Главный статьи этого дого
вора касаются открьтя портовъ для рус
ской торговли, разр-Ьшешя русскими 
имЪть православную миссш въ ПекинЪ, 
учреждешя письменной почты между Кях
той и Пекиномъ и т. д.

Пекинсшй договоръ.— Между гЬмъ война 
1860 г. раздразнила аппетитъ русскихъ; 
вслЪдств1е этого 2— 14 ноября 1860 г. ге- 
нералъ-майоромъ Николаемъ Игнатьевыми 
и принцемъ Конгомъ былъ заключенъ 
дополнительный договоръ въ 15 статей. 
По этому договору территор1я между 
Уссури и моремъ, состоявшая *до сихъ 
поръ въ совм4>стномъ влад4.нш об%ихъ

— 1S1 —



империй, перешла въ собственность Рос- j  
ciH и границею была признана литя I 
рекъ Уссури и Сонгача, озеро Гинъ ! 
Каи до Ту Менъ-юанга, корейская гра
ница и т. д. Пекинскж договоръ быль 
ратификованъ въ Петербурге 20 декабря 
и опубликованъ 26 декабря 1860 г. 20 
февраля (4 марта) 1862 г. русскимъ по- 
сломъ Балл^узекомъ было заключено въ 
Пекина соглашение о сухопутной торго
вле, которое 15— 27 августа 1869 г. было 
дополнено соглашешемъ, заключеннымъ 
въ Пекина же генераломъ Влангали.

III.—Аннамъ.
Т у -Д у ’нъ.— Изб|'ен1е мисскжеровъ * ) . —

Занявъ престолъ после своего отца Tiey- 
три (1847), Ту-Ду’къ долженъ былъ всту
пить въ борьбу со своимъ роднымъ братомъ 
Гоангбао или Анъ-Фонгомъ, который за- 
являлъ притязашя на престолъ. Однако 
Ту-Ду’къ получилъ китайскую инвеституру 
въ Гюэ, тогда какъ его предшественникамъ 
приходилось отправляться за нею въ 
Ганой. Гоангбао былъ взятъ въ плФнъ и 
приговоренъ къ пожизненному заключению 
въ тюрьме; но онъ въ ней покончилъ 
съ собою. Правительство воспользовалось 
этимъ мятежомъ, чтобы запутать въ него 
х р и т а н ъ  и воздвигнуть гонеше на нихъ. 
21 марта 1851 г. былъ изданъ указъ, 
предписывавшш умертвить европейскихъ 
и туземныхъ священниковъ. Огюстэнъ 
Шеффлеръ былъ казненъ 1 мая 1851 г., 
Жанъ-Луи Боннаръ—  1 мая 1852 г., епи- 
скопъ Хозе-Мар1я Д1ацъ— 20 шля 1857 г. 

священникъ Сампедро— въ 1858 г. Фран- 
щя не могла остаться равнодушной! 16 
сентября 1856 г. Catinat подъ командой 
Лел1еръ де Виль-Сюръ-Арсъ явился въ 
Туранскомъ заливе, но Ту-Ду’къ отказался 
вступить въ сношешя съ нимъ; 23 января j 
1857 г. прибылъ въ Туранъ Монтиньги, j 
но и егож постигла неудача.

1) См . т. IV , стр. 284.

Адмиралъ Риго де Женуйльи.— Между 
тЬмъ Франция не упускала изъ виду своихъ 
интересовъ въ Кохинхине; въ 1857 г. въ 
Париже была образована комисйя подъ 
предсЬдательствомъ барона Бренье для 
пересмотра договора, заключеннаго епи- 
скопомъ Адранскимъ въ 1787 г. Надо 
было наказать аннамитовъ за дерзость и 
отмстить за убжство французскихъ и 
испанскихъмиссюнеровъ.31 августа1851 г. 

j вице-адмиралъ Риго де Женуйльи съ 
| четырнадцатью судами явился предъ 
] Тураномъ. Въ составъ дессантнаго корпуса 
■ входили флотсюя команды, два пЪхотныхъ 
| батальона, одна батарея морской артил- 
| лерш и отрядъ тагаловъ подъ командой 
; испанскаго полковника Ланцероти. 1 сен- 
| тября были взяты оба Туранскихъ форта;
I но затФмъ адмиралъ сдФлалъ крупную 
I  ошибку, задержавшись на этомъ побере- 
1 жьи, где отъ нездороваго климата погибла 
! часть его войска. Въ конце концовъ онъ 
j  понялъ, что Туранъ не является той 
I уязвимой точкой, где можно было бы 
| нанести Ту-Ду’ку решительный ударъ;
! поэтому онъ 2 февраля 1859 г. оставилъ 
| эту бухту. Семь дней спустя онъ бросилъ 

якорь въ устье Доннэ, и 18 февраля 
j  занялъ Сайгонъ. Оставивъ здесь флотскаго 
I капитана Жорегиберри, Риго де Женуйльи 

вернулся въТуранъ, заставивъаннамитовъ 
снять блокаду его (15 сентября 1859 г.),.

; после чего передалъ командоваше контръ- 
адмиралу Пажу (1 ноября 1859 г.).

Адмиралъ Пашъ.— Онъ оставилъ адми
ралу Пажу самыя миролюбивый инструкцж:

: не требовать отъ аннамитовъ ни военной 
контрибуцш, ни территор1альныхъ усту- 
покъ, а требовать лишь свободы богослу- 

I жешя и права держать трехъ консуловъ 
и одного уполномоченнаго въ Гюэ. Между 
темъ Пажу пришлось ради собственной 
безопасности разрушить форты Юенъ- 
шангъ къ северу отъ Туранскаго залива. 
Въ этомъ деле былъ убитъ лейтенантъ 
Дюпрэ Деруледъ на Немезидгъ (18 ноября 
1859 г.).
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Нгюйэнъ-три-фуонгъ.— Между тЪмъ вто
рая война съ Китаемъ заняла ббльшую 
часть французскихъ силъ. Туранъ былъ 
эвакуированъ 3 марта 1860 г. и адмиралъ 
Пажъ присоединился къ адмиралу Шарнэ, 
назначенному главнокомандующимъ китай- 
скихъ морскихъ силъ; въ Сайгоне онъ 
оставилъ 800 челов-Ькъ, которыми съ 1 
апреля 1860 г. командовалъ флотскш 
капитанъ Дар1эсъ, преемникъ Жорегибер- 
ри; помощникомъ Дар1эса былъ испанскш 
полковникъ Паланка. Французы занимали 
между Сайгономъ и Шо-лономъ четыре 
пагоды, называемый Кайма, Маресъ, Кло- 
шетонъ и Барбэ. Аннамитскш вождь 
Нгюйэнъ-три-фуонгъ утвердился со своимъ 
войскомъ между обоими городами и въ 
ночь съ 3 на 4 шля 1860 г. съ 3000 
человЪкъ атаковалъ Клошетонъ, занятый 
испанцами, но былъ обращенъ въ бегство.

Адмиралы Шарнэ и Пажъ.—Благодаря 
окончанш франко-китайской войны фран- 
цузсюй флотъ освободился, и адмиралу 
Шарнэ приказано было вести его противъ 
Кохинхины; начальникомъ его генераль- 
наго штаба былъ назначенъ контръ- 
адмиралъ Лаффонъ де Ладеба, а началь
никомъ штабавойскъ—эскадронный коман- 
диръ штаба Кульсъ; онъ располагалъ 474 
оруд1ями въ Ву-Сонгф. 24 января 1861 г. 
онъ на Императриц», покинулъ этотъ 
портъ, 7 февраля онъ бросилъ якорь въ 
Сайгоне, а 24-25 февраля выт%снилъ 
Нгюйэнъ-трифуонга изъ окоповъ Ки-гоа. 
Но чувствуя себя утомленнымъ после двой
ной кампании, онъ передалъ командоваюе 
Пажу, который 13 апреля 1861 г. овлад'Ьлъ 
Мито. ЗагЬмъ и Пажъ у-Ьхалъ во Фран
цию, и 8 августа 1861 г. главно командую- 
щимъ въ Кохинхине былъ назначенъ 
контръ-адмиралъ Бонаръ.

Адмиралъ Бонаръ и Сайгонскш договоръ.^- 
Адмиралъ Бонаръ послалъ Narsagaray 
занять Пуло-Кондоръ; затЬмъ онъ довер- 
шилъ завоевание нижней Кохинхины взя- 
т1емъ Бтенъ-гоа (9 декабря 1861 г.) и 
Винъ-лонга (23 марта 1862 г.) - Его успехи

заставили аннамитовъ заключить Сайгон- 
скш договоръ (5 шня 1862 г.). Францш 
представлялъ на этой конференцш адми
ралъ Бонаръ, Аннамъ—Фанъ Тганъ-панъ 
и Ламъ Дюи-нпя. Французамъ были уступ
лены городъ Пуло-Кондоръ и три про- 
винщи—Па-динъ (Сайгонъ), Динъ-туонгъ 
(Мито) и Б1енъ-гоа; для иностранной тор
говли должны были быть открыты три 
порта —- Ку-а-ганъ (Туранъ), Ба-латъ и 
Кванъыенъ; аннамиты должны были упла
тить французамъ вознаграждеже въ 4 
миллюна мексиканскихъ шастровъ; фран
цузамъ предоставлялась свобода культа и 
Аннамъ уступалъ имъ свои права на Кам
боджу. 30 апреля 1863 г. адмиралъ Бо
наръ уЬхалъ во Францш, передавъ коман- 
доваже адмиралу Ля Грандьеръ.

ИзслФдоваше Ме-Конга.— Ставь владель
цами Сайгона, французы не могли не под
вергнуть изследованш ту великую реку, 
которая орошаетъ Индо-Китайскш полу- 
островъ подъ именемъ Ме-Конга и южный 
Китай подъ именемъ Ланъ-цанъ-танга. 
Франсиоъ Гарнье издалъ подъ псевдони- 
момъ Г. Франсиса брошюру, въ которой 
указывалъ на важное значеже этого вод- 
наго пути, уже некогда изследованнаго 
Генри Муго; Въ 1865-г. морской министръ 
и президентъ географическаго общества, 
маркизъ Шасселу-Лоба, изъявилъ наме- 
peHie организовать научную экспедицш въ 
Индо-Китай; въ декабре этого же года 
адмиралъ Ля Грандьеръ пригласилъ въ 
начальники этой экспедицш капитана фре
гата Дударъ де Лагрэ. Составь экспедицш 
былъ окончательно определенъ 1 шня 
1866 г.; въ него входилъ и флотскш лейте- 
нантъ, инспекторъ по туземнымъ деламъ 
Франсисъ Гарнье. Экспедиция покинула 
Сайгонъ 5 шня 1866 г.; посетивъ разва
лины Ангкора, она отплыла отсюда 5 шля 
къ С1емъ-рипу; 16 сентября она прибыла въ 
Бассакъ и отсюда посетила бывшую сто
лицу BieHb-шангъ, затемъ Луангъ Пра- 
бангъ, далее, исправивъ гробницу Муго, 
она проникла въ Юнъ-нанъ, причемъ уста
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новила, что Ме-Конгъ не судоходенъ. Какъ 
известно, позднейипяпутешествия доказали 
противоположное. Гарнье дважды р а зд а 
вался съ главной экспедицией; въ ноябре 
1867 г. онъ спустился по Го-ти-юангу отъ 
Юэнъ-юанга до того места, где былъ 
остановленъ порогами: онъ предугадалъ 
позднейшую артерт Тонкина. Налево онъ 
посЬтилъ Та-ли, столицу мусульманскаго 
султана Ту-венъ-ciey, где уже до него 
былъ Сладенъ; но отсюда онъ принужденъ 
былъ вернуться вспять. 16 января 1868 г. 
экспедиция прибыла въТонгъ-чуэнъ. Здесь 
Лагрей, изнуренный столько же своимъ 
долгимъ пребывашемъ въ Камбоджа и 
Кохинхине, сколько труднымъ путеше- 
ств1емъ, умеръ 12 марта. Экспедиция подъ 
начальствомъ Гарнье вернулась въ Юангъ, 
откуда моремъ отправилась въ Шанхай; 
сюда она прибыла 12 шня 1868 г., а въ 
Сайгонъ —  29. Такъ кончилось это па
мятное путешеств1е, столь плодотвор
ное съ географической и столь важное 
впосл'Ьдствш съ политической точки 
зр-Ьн1Я.

Адмиралъ Ля Грандьеръ.—  Контръ-адми- 
ралъ Пьеръ-Поль-Мари де Ля Грандьеръ, 
назначенный 28 января 1863 г. губерна- 
торомъ Кохинхины и временнымъ главно- 
командующимъ вместо адмирала Бонара, 
31 марта 1865 г. прибылъ со спещальной 
мисаей во Францию. Въ его отсутств!'е его 
должность исправлялъ контръ-адмиралъ 
Розъ. Вернувшись 28 ноября этого же 
года въ Кохинхину, Ля Грандьеръ орга- 
низовалъ экспедицш для изслЪдовашя Ме- 
Конга. Съ одной стороны поведете анна- 
митовъ, съ другой— французсюй протек- 
торатъ надъ Камбоджей заставили фран- 
цузовъ присоединить къ своимъ влад'Ьшямъ 
лежавипя къ западу отъ посл-Ьднихъ три 
провинцш. Кампашя была непродолжи
тельна: французы безъ труда заняли
Винъ-луонгъ (20 тн я ), Шау-докъ (22 
т н я ) и Ха-тенъ (24 т н я  1867 г.). Довер- 
шивъ такимъ образомъ завоеваше Нижней 
Кохинхины, Ля Грандьеръ вышелъ въ

отставку и 4 апреля 1868 г. уЬхалъ во 
Францт.

Сайгонъ — Сайгонъ, расположенный на 
притоке Донъ-Наи, образуетъ округъ, въ 
составъ котораго входятъ самый городъ 
(Танъ-Фо Саи-Гонъ) и пять уЬздовъ (гатъ) 
(Падинъ, Тай-нинъ, Ту-Дау-Мотъ, Б1енъ- 
Гоа и Bapia), распадающихся на 63 волости 
(тонгъ) и 635 общинъ (лангъ). Планъ города 
былъ утвержденъ 13 мая 1862 г.; по указу 
адмирала Ля Грандьеръ (4 апреля 1867 г.) 
образована была муниципальная комиссия, 
въ окончательномъ виде сформированная 
адмираломъ Ойэ (8 т л я  1869 г.). Обязан
ности мэра съ 8 мая. 1867 г. по 1871 г. 
исполнялъ флотскш врачъ Луи Тюркъ.

IV\—СДамъ и Камбоджа.
CiaMb.— Столица ЮЛя, основанная въ 

1350 г. (712 г. шамской эры) Фая Утон- 
гомъ, принявшимъ имя Фра-Рама-Тибоди, 
была названа при своей закладке Крунгъ- 
Тепъ-Мага-Нахонъ-Си-Аютая; она была 
разорена бирманцами. С1амъ им^лъ уже 
нисколько столицъ, изъ которыхъ древ
нейшая, основанная въ 520 г. до Р. X. 
первымъ царемъ Батамаратомъ, называ
лась Савантевалокъ или Сангхалокъ. 
Между гЬмъ одному шамскому патрюту, 
Фая-Таку, удалось (1767) прогнать завое- 
вателей-бирманцевъ изъ развалинъ Ютш, 
после чего онъ утвердился въ Банкоке, 
переименованномъ имъ въ Танабури. Фая- 
Такъ овладелъ на юге Лигоромъ, на се 
вере- Х1енгъ-Маи иВ1енгъ-шаномъ (1778); 
но въ 1782 г. онъ былъ убитъ своимъ 
первымъ министромъ, который и вступилъ 
на престолъ подъ именемъ Фра-Фути-Хао- 
Луанга (1отъ Фа). Онъ былъ основателемъ
династш, царствующей еще и теперь въ *
С1аме; онъ оставилъ Банкокъ столицей, 
но перенесъ свою резиденцт съ запад- 
наго берега Ме-нама на восточный. Въ 
1794 г. аамскш царь короновалъ въ Бан
коке изгнаннаго царя Камбоджи, далъ ему 
имя Преа-бат-сомдах-сдах-преа-реашеа-
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■онгкар-преа-нореаи-реашеа-тиреашъ и по- 
•слалъ съ нимъ, чтобы водворить его въ 
Камбоджа (май того же года), сиамское 
войско, занявшее провинцш Ангкоръ и 
Баттамбангъ. Новый царь умерь въ ав
густе 1796 г. двадцати четырехъ лЪтъ 
отъ роду, и после продолжительнаго пра- 
влешя его перваго министра, въ августе 
1806 г. короновался въ Банкоке его 

•сынъПре-Ангъ-шанъ;состояужевассаломъ 
C i a M a , Ангъ-шанъ призналъ еще надъ 
•собою суверенитетъ Аннама, утвердившаго 
■его царемъ Камбоджи. После 29-Л'Ьтняго 
царствовашя Фра-Фути-Хао-Луангъ умеръ 
въ 1811 г., и ему насл-Ьдовалъ его сынъ 
Фенъ-динъ-Клангь, умершш въ 1825 г.

Войны между С1амомъ и Камбоджей.— 
Когда въ 1811 г. въ Камбодже вспых
нуло возсташе, царь Камбоджи обратился 
къ Аннаму съ просьбой возстановить по- 
рядокъ; это встревожило CiaMb, и онъ 
вмешался въ пользу мятежниковъ. Вме
шательство Па-Лонга обезпечило У-донгъ 
за царемъ Ангъ-шаномъ; въ Ла-биигЬ было 
-заключено (1813) соглашеше съ С1амомъ.

Фенъ-динъ-Клангу наследовалъ въ Бан
коке его старшш сынъ Шао-Празатъ- 
Тонгъ, силою захватившш престолъ, ко
торый собственно долженъ былъ занять 
его младшш братъ Шао-Фа Монгкутъ. Въ 
1829 г. новый царь объявилъ войну царю 
В1енгъ-шана въ Лаосе; последшй былъ 
взятъ въ ппенъ и приведенъ въ Банкокъ,

• после чего C i a M b ,  Бирмашя и Аннамъ 
поделили между собою Лаосъ. Во время 
возсташя Кхои *) въ нижней Кохинхине 
•шамцы вторглись въ Ха-"Пенъ и Шодокъ; 
царь Камбоджи принужденъ былъ бежать j 
въ Винъ-лонгъ, и аннамскому царю Минъ- 
Мангу лишь въ 1834 г. удалось прогнать 
ихъ до Баттамбанга. Чтобы держать въ 
узде шамцевъ, Минъ-Мангъ построилъ 
въ Пномъ-Пене крепость, начальникомъ 
которой назначилъ аннамскаго генерала 1 
Труонгъ Минъ-Панга. Темъ временемъ

1) См. т. IV, стр. 280.

Ангъ-шанъ умеръ после двадцативосьми- 
летняго царствовашя. Ему наследовала 
его 20-летняя младшая дочь Нгокъ-ванъ 
подъ именемъ Неакъ Ангъ-Мей. Между 
темъ аннамиты грозили завладеть Кам
боджей, которая распадалась на .33 фу и 
администращя которой была организова
на наподоб1е кохинхинской, съцентромъ въ 
Транъ-Тай-Танке (бывшая крепость Анъ- 
манъ). СНамцы вмешались, царица Ангъ- 
Мей была вынуждена бежать въ Шодокъ 
(1841) и царемъ былъ провозглашенъ 
брате покойнаго царя Пре-Ангъ-Дуонгъ. 
Однако инвеституру онъ получилъ лишь 
въ 1847 г., после того, какъ въ iiOHe 
1846 г. былъ заключенъ договоръ, поло
живши конецъ вражде между Аннамомъ 
и С1амомъ. Последшй, въ ущербъ Анна
му, снова прюбрелъ затемъ прежнее свое 
BniBHie на Камбоджу, утраченное имъ въ 
эпоху Па-Лонга.

Сношешя съ иностранными державами.—
Первымъ посольствомъ въ C i a M b  после 
XVII века было посольство Джона Крау- 
форда, прибывшаго въ Пакнамъ на John- 
Adam'k 26 марта 1822 г., а въ Банкокъ—
28-го; ему было поручено исходатайство
вать понижете ввозныхъ пошлинъ на 
товары и право свободной торговли въ 
шамскихъ портахъ. 28 апреля Крауфордъ 
былъ принять въ ауд1енцж царемъ; но ему 
не удалось склонить шамцевъ къ заклю- 
чешю договора; они указывали на то, что 
португальцы два года тому назадъ заклю
чили такой же договоръ, между темъ еще 
ни одно ихъ. судно не появилось въ Бан- 
коке. Англичане тщетно пытались растол
ковать имъ, что ихъ торговые интересы 
безконечно сложнее португальскихъ. Ни
чего не добившись, Крауфордъ отпдылъ 
14 тля 1822 г. и четыре дня спустя 
прибыль въ Пакнамъ по пути въ Ан
намъ !). Въ 1826 г. индшсюй генералъ- 
губернаторъ лордъ Амгерстъ, желая при
влечь CiaMb на помощь противъ бирман-

1) См. т. IV. стр. 281.
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цевъ и разорять опасешя, который воз
будила въ (дамской колонш ПенангЬ 
оккупащя англичанами владЬнш союзника 
шамцевъ, царя Кведы, Ахмеда I Саджъ- 
эд-дин-Алима (эта оккупащя продолжалась 
до 1842. г.), послалъ въ Сламъ капитана 
Генри Бёрнея. Онъ оказался счастлив-fee 
своего предшественника Крауфорда: ему 
удалось 2(Нюня 1826 г. заключить договоръ 
изъ 14 статей, который носилъ преиму
щественно политическш характеръ, но 
куда Бёрней сум-клъ ввести и торговое 
соглашение изъ шести статей. Соедйнен- 
ные Штаты Америки, въ свою очередь, 
чрезъ посредство министра Эдмунда Ро
бертса заключили 20 марта 1833 г. дру- 
жескш и торговый договоръ изъ 10 ста
тей, ратификованный царемъ 14 апрЬля 
1836 г. 9 августа 1850 г. сэръ Джемсъ 
Брукъ прибылъ въ Мей-Намъ со Сфинк- 
сомъ и судномъ Остъ-индской компанш 
Немезидой; онъ потерп-Ьлъ неудачу въ 
переговорахъ, предметъ которыхъ остался 
тайной и которые онъ прервалъ 28 сен
тября 1850 г. Такую же неудачу потер
п-Ьлъ въ томъ же году Баллестье, при
сланный правительствомъ Соединенныхъ 
Штатовъ заявить протестъ противъ обидъ, 
чинимыхъ американцамъ въ СИамЬ, и за
ключить новый договоръ.

Царь Монгкутъ.— Между тЬмъ Фра-Хао- 
Празатъ-Тонгъ умеръ 3 апрЬля 1851 г., 
и вопреки старашямъ его сыновей, пре- 
столъ занялъ, подъ именемъ Сомдетъ- | 
Фра - Парамандеръ - Мага - Монгкута, его 
братъ Хао-Фа (род. 18 октября 1808), 
свергнутый имъ въ 1825 г. Притязашя 
иностранцевъ становились настойчивЬе, 
чЬмъ когда-либо. Въ 1855 г. изъ Гонкон
га въ Банкокъ былъ присланъ сэръ 
Джонъ Боурингъ; ему не безъ труда 
удалось 18 апрЬля 1855 г. заключить 
дружесюй и торговый договоръ изъ 12 
статей, ратификованный въ БанкокЬ 
5 апрЬля 1856 г. Къ этому договору были 
приложены шесть узаконенш, регулиро- 
вавшихъ англшскую торговлю въ C i a M f e ,

и тарифъ. Гарри С. Перксъ, привезцлй 
ратификацию англшской королевы, заклю- 
чилъ, по просьб-fe лорда Кларендона, до
полнительное торговое соглашеше (13 мая 
1856), съ цЬлью точно опред-Ьлить, кашя 
статьи договора, заключеннаго въ 1826 г. 
Бёрнеемъ, остаются въ силЬ, кашя отмЬ- 
няются. Тоуншендъ Гаррисъ, генераль
ный консулы Соединенныхъ Штатовъ въ 
Японш, заключилъ отъ лица своего пра
вительства договоръ о дружбЬ, торговлЬ 
и навигацш, списанный большею частью 
съ англшскаго договора 1855 г. (11 ста
тей, Банкокъ, 29 мая 1856, ратификованъ 
тамъ же 15 тоня 1857). Франщя, имЬвшая 
крупные интересы на Дальнемъ ВостокЬ, 
не могла оставаться безучастной зритель
ницей. Французсюй консулы въ ШанхаЬ, 
Монтиньи, посланный въ Банкокъ со 
спещальной мисшей, заключилъ зд-Ьсь 
15 августа 1856 г. договоръ о дружбЬ, 
торговлЬ и навигацш въ 24 параграфа, 
сопровождаемый четырьмя регламентами 
и тарифомъ; этотъ договоръ былъ рати
фикованъ въ БанкокЬ 24 августа 1857 г. 
Къ несчастью, французсюй агенты имЬлъ 
неосторожность сообщить аамцамъ, что 
Ьдетъ отсюда вы Камбоджу заключать 
такой же договоръ; еще большей неосто
рожностью было то, что онъ довезъ на 
своемъ суднЬ одного Фамскаго министра 
въ Кампотъ. Въ КампотЬ Монтиньи былъ 
хорошо приняты, но благодаря Ыамскимъ 
проискамъ ему не удалось вынудить до
говоръ у слабаго царя Ангъ-Дуонга, хотя 
послЬднш и желалъ стать подъ покрови
тельство Францш. Датскш консулы въ 
СингапурЬ, Джонъ Жарви, 21 мая 1858 г. 
заключилъ въ БанкокЬ договоръ на ан- 
глшскомъ языкЬ съ а'амскимъ переводомъ 
изъ 25 статей, сопровождаемый шестью 
регламентами и тарифомъ и ратификован
ный въ томъ же городЬ 15 сентября 
1859 г. Графы Эйленбургъ, чрезвычай
ный посолъ и полномочный министры 
Пруссш, прочихъ государствъ нЬмецкаго 
Таможеннаго союза и великихъ герцогствъ
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Мекленбургъ-Шверинъ и Мекленбургъ- 
Стрелицъ, также заключилъ договоръ о 
дружб!, торговле и навигацш по-н!мец- 
ки, англшски и шамски (7 февраля 1862) 
изъ 25 статей, съ приложешемъ торго- 
выхъ регламентовъ и тарифа; этотъ до
говоръ былъ ратифи:;ованъ въ Банкок! 
23 мая 1864 г.

Протекторатъ Францш надъ Камбод
жей *).— Царь Ангъ-Дуонгъ умеръ въ 
Удонг! въ 1859 г. и въ 1860 г. былъ ко- 
ронованъ его старшей сынъ отъ Неакъ- 
Менеангъ-Пенъ, Преа - Ангъ-водей или 
Преа - Ангъ - Шрелангъ, родившийся въ 
1835 г. въ Ангкоръ-Боре!; онъ изв!стенъ 
подъ именемъ царя Нородома I (Сомъ- 
Дахъ - Пра Норудамъ Промъ Бореракса 
Пра-Мага-Аббарахъ). Сначала ему прихо
дилось вести борьбу съ его младшимъ бра- 
томъ Вотой, и въ январ! 1862 г. онъ 
•Ьздилъ къ йамскому двору просить по
мощи. Завоеваше Нижней Кохинхины фран
цузами лишило аннамитовъ всякаго вл1я- 
н1Я и щамцы стали фактически господами 
въ Камбоджа. Еще 24 марта 1861 г. 
адмиралъ Шарнэ, освободивъ Сайгонъ, 
послалъ въ Кампотъ авизо Norzagaray, 
подъ командою- флотскаго лейтенанта 
Леспеса. Въ сентябр! 1862 г. генералъ- 
губернаторъ Кохинхины адмиралъ Бонаръ 
отдалъ визитъ Нородому и легко зам!тилъ 
вл1яше, прюбр!тенное при двор! ciaM - 

скимъ агентомъ. Въ ш л! 1863 г. новый 
генералъ-губернаторъ Кохинхины, контръ- 
адмиралъ Ля Грандьеръ, по!халъ въ 
Удонгъ, чтобы поторопить царя отдаться 
подъ покровительство Францш. Нородомъ 
колебался, боясь шамцевъ; энергичный 
майоръ Дударъ де Лагрей преодол!лъ эти 
увертки,и благодаря этому выдающемуся 
офицеру 11 августа 1863 г. въ Удонг! 
былъ заключенъ дружественный и торго
вый договоръ между царемъ Камбоджи

!) Представителями Францш  въ Банкок-Ь со вре

мени заключешя договора 1856 по 1869 г. были кон

сулы Кастельно, Заноль, Обарэ, Горсъ  и Диллонъ.

Пра-Мага-Аббарахомъ (Нородомъ) и Фран- 
щей въ лиц! ея представителя, губерна
тора и главнокомандующаго въ Кохин
хин! контръ-адмирала Ля Грандьера. Онъ 
состоялъ изъ восемнадцати статей; вотъ 
главныя изъ нихъ: Франшя принимаетъ 
Камбоджу подъ свой протекторатъ; она 
держитъ при цар! Камбоджи резидента 
или консула, наблюдающаго подъ верхов- 
нымъ контролемъ губернатора Кохинхи
ны за точнымъ исполнешемъ договора о 
протекторат!.; французы пользуются въ 
Камбодж! полной свободой, предоставляет
ся свобода католическому культу и пр.; 
французы получаютъ въ собственность 
участокъ земли у Четырехъ рукавовъ на 
предметъ постройки форта, угольной 
станцш и пров!антскихъ складовъ для 
французскихъ судовъ. Этотъ договоръ' 
былъ ратификованъ въ Удонг! 14 апре
ля 1864 г.

Происки Ыамцевъ.—Какъ путемъ прои- 
сковъ, такъ и посредствомъ военныхъ 
усп!ховъ с1амцы сумели значительно рас
ширить сферу своего вл1яшя; въ Лаос! 
они изъ стараго царства В1енгъ-Шана 
образовали три неболыиихъ государства, 
который взяли подъ свой протекторатъ: 
Луангъ-Прабангъ, В1енгъ-Шанъ и Бас- 
сакъ. Отъ Камбоджи также были посл!- 
довательно отр!заны: въ 1794 г. провин- 
ц1и Баттамбангъ и Ангкоръ, въ 1814 — 
провинцш Тонлэ-Репу, Саакъ и Стунгъ- 
Тренгъ, въ 1847—провинцш Стунгъ-Поръ 
и Молу-Прей. Естественно, что аамцы 
были очень недовольны французскимъ 
вл1яшемъ, см!нившимъ вл1яте Аннама к 
разстроившимъ ихъ планы насчетъ цар
ства Хмеръ. Между т!мъ Нородомъ пс 
свойственной ему слабости, несмотря на 
свои обязательства по отношешю къ 
Францш, 1 декабря 1863 г. заключилъ 
договоръ съ С1амомъ, ратификованный въ 
январ! 1864 г. Этотъ договоръ н!сколь- 
ко м!сяцевъ держался втайн!, но 
тенденцш его были ясно нам!чены въ 
нот!, сообщенной с1амскимъ дворомъ
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3 шня 1864 г. на коронованш царя Кам
боджи въ присутствш флотскаго капитана 
Демулэна, начальника штаба при адми
рал! Ля Грандьер!: С1амъ сохранялъ за 
собою права на суверенитетъ надъ Кам
боджей и на провинцш Баттамбангъ, 
Ангкоръ и Лаосъ до Большой р!ки. Раз
молвка съ С1амомъ была улажена лишь 
въ 1867 г.

Договоръ 1867  г.— 12мая1867г.Наполе- 
онъ III принялъ d a M C K o e  посольство, во  

глав! котораго стоялъ Ф1а-Сура-Вонгъ- 
Вай-Ваднъ, уже однажды пр1!зжавшш 
во Францш въ 1861 г., въ состав-!, дру
гого посольства. Два месяца спустя Фам- 
CK ie  п о с л ы  заключили договоръ съ Фран- 
Ц1ей, ратификованный по-французски и 
по-Фамски.

Этотъ договоръ, подписанный 15 шля 
1867 г. въ Париж-!  государственнымъ 
секретаремъ въ департамент! иностран- 
ныхъ д!лъ, маркизомъ Мутье, отъ лица 
Францш, и Ф1а-Суравонгсъ-Вай-Ватомъ и 
Фра-Какса-Сеной отъ имени Слама, опре- 
д!лилъ „окончательно и по взаимному 
соглаФю положеше, въ которое поставилъ 
царство Камбоджу договоръ, заключенный 
въ Удонг! между Франщей и этимъ цар- 
ствомъ 11 августа 1863 г. (въ двадцать 
седьмой день м!сяца Ассахъ года Коръ 
1225); Фамсюй царь призналъ протекто- 
ратъ Францш надъ Камбоджей, объявилъ 
нед!йствительнымъ договоръ, заключен
ный имъ съ Камбоджей въ декабр! 
1863 г., отказался отъ всякой дани со 
стороны Камбоджи, которую Франшя обя
зывалась не присоединять къ своимъ 
влад!шямъ въ Кохинхин!, провинцш 
Баттамбангъ и Ангкоръ(Нахонъ-СМемрапъ) 
были окончательно закр!плены за Cia- 
момъ. Остальные пункты договора, содер
жавш ая въ общемъ 9 статей, регулиро
вали отношешя между Фамцами и кам- 
боджцами и пр.

Уступивъ Баттамбангъ и Ангкоръ, 
французы сд!лали большую ошибку, не 
исправленную и до сихъ поръ. Генераль

ный консулъ Дю Шень де Белькуръ, по
сланный со спещальной мисФей къ Фам- 
скому царю, вы!халъ изъ Францш 19 сен
тября по направленш къ Сайгону, откуда 
на канонерк! Alarme прибылъ въ Бан- 

, кокъ; зд!сь 24 ноября и состоялся обм!нъ 
ратификациями по договору 15 шля.

Католичесмя миссм въ Cianit и Камбод- 
| ж! — Первымъ апостольскимъ викар!емъ 
j въ СИам! былъ Луи Лано изъ Шартра,
I епископъ Метеллополиса (1674— 1696),
| принадлежавши къ Missions Etrang6res въ 
! Париж!. Въ 1841 г.-, когда Малакка была 
| отд!лена отъ C i a M a ,  эту новую каеедру 

занялъ монсиньоръ Илэръ- Курвези, епи
скопъ Виды, а Фамскимъ викар1емъ на- 
значенъ Жанъ-Батистъ Паллегуа изъ Ди- 

! жона, епископъ Маллоса, авторъ крайне 
| зам!чательныхъ изсл!дованш о язык! 

таи. По смерти его, 18 шня 1862 г. его 
м!сто занялъ сначала Фердинандъ-Эмэ- 

I Огюстэнъ-Жозефъ Дюпонъ изъ Арраса, 
; епископъ Азота (1864—1872), зат!мъ 
j монс. Жанъ-Луи Вей изъ Пюи, епископъ 
! Жераза (1875).

Апостольскш викар1атъ въ Камбодж! 
; былъ учрежденъ въ 1850 г. въ ущербъ 
; западной Кохинхин! и также принадле- 

житъ семинарш Missions Etrangeres въ 
Париж!. Первымъ викар1емъ зд!сь былъ 
Жанъ-Клодъ Мишъ, епископъ Дансары, 
умершш въ Сайгон! 1 декабря 1873 г. 
Въ составъ этого викар1ата входятъ также 
дв! провинцш французской Кохинхины, 
Ха-Ленъ и Шодокъ, и н!которыя части 
Лаоса. Аббатъ Луи Оссолейль изъ епар- 
xiH Тюлль, см!нившш Миша въ качеств! 

j  npiopa MHcciH, въ 1875 г. вернулся во 
Францш; теперь этотъ постъ окончатель
но занялъ Мари-Лоранъ-Франсуа-Ксавье 

i Кордье, который пробывъ прюромъ мисФи 
j съ 1875 по 1882 г., 6 января 1883 г. 
! былъ посвященъ въ епископы ГраЛано- 

полиса.
\ Протестантсшя мисФи.— Изъ нихъ д!й- 
i ствуютъ въ С1ам! American Baptist Mis- 
\ sionary Union, мисФя которой основана
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въ 1833 г. Дж. Лалоромъ Джонсомъ (ум. | 
въ сентябре 1851 г.), Board o f Foreign 
Missions o f the Presbyterian Church in the | 
United States, миссия которой основана въ 
марте 1840 г. В. П. Буэлемъ, и Siamese 
Mission. Существовала раньше и Ameri
can Missionary Association, учрежденная въ 
1850 г. докторомъ Брадлеемъ, который 
впервые посЪтилъ С1амъ въ 1835 г.

Царь Шулалонгъ-Корнъ.—Царю Монгку- 
ту, умершему 1 октября 1868 г., насл4>- 
довалъ его сынъ Сомдечъ - Фра-Пара- 
мендръ-Мага-Шулалонгъ-Корнъ, который 
родился въ БанкокЪ 27 сентября 1853 г. 
и былъ женатъ на принцессе Савангъ 
Ваддана, родившейся 10 сентября 1862 г. 
Это пятый царь изъ нынешней династш; 
онъ царствуетъ до сихъ поръ. Регентомъ 
во время его малолетства былъ Ф1а Су- 
р1авонгсе.

V. — Бирмашя.

Первая бирманская война.—Въ первую 
четверть XIX столеПя англичане въ Бир- 
манш потерпели рядъ неудачъ; неудачно 
для нихъ кончился споръ съ Араканомъ, 
возникщш въ 1811 г. и не удалось имъ 
отразить также нападете бирманскаго 
правительства этой страны, примыкающей 
съ юго-востока къ Бенгалш, вызвавшее 
вмешательство англичанъ во время упра- 
влешя Индией лорда Амгерста, преемника 
маркиза Гастингса (1823—1828). Въ на
чале 1824 г. было решено, что генералъ- 
майоръ сэръ Арчибальдъ Кэмпбель во 
главе 5—6.000 человекъ, стянутыхъ изъ 
президентствъ Фортъ-Уильямъ (Бенгалия) 
и Фортъ Сенъ-Джорджъ (Мадрасъ) и со- 
средоточенныхъ въ Порте Корнуэльсъ на 
Большомъ Андамане, постарается овла
деть крупнейшимъ городомъ на устье 
Иррауадди, Рангуномъ, въ бывшемъ цар
стве Пегу. 5 мая 1824 г. война была 
объявлена. 10 мая совершенно неожидан
но для бирманскаго двора англшскш 
флотъ во главе съ коммодоромъ Грантомъ

на Lif fy  прошелъ мель реки Рангуна, и 
11 мая большая часть экспедицюннаго 
отряда, прибывшаго въ Корнуэльсъ между 
2 и 4 мая, заняла городъ. Первая встреча 
англичанъ съ бирманцами, которые лишь 
съ большимъ трудомъ собрали все свои 
силы, произошла 28 мая. После того, 
какъ двоимъ бирманскимъ уполномочен- 
нымъ не удалось столковаться съ англи
чанами, последше 1 шля атаковали бир- 
манцевъ и 8-го овладели фортомъ Каме- 
рутъ; Небольшой отрядъ, посланный на 
югъ, заставилъ Тавой капитулировать и 
взялъ штурмомъ Мерги.

Терпя въ течете трехъ месяцевъ по- 
ражете за поражетемъ, бирманцы при
звали Мага Бандула, командовавшаго въ 
Аракане, со всемъ его войскомъ. СИамцы, 
зорко следивхше за ходомъ англо-бирман
ской войны, признали этотъ моментъ 
благопр!ятнымъ для того, чтобы вернуть 
себе Тенассеримъ; они разсчитывали не 
только на успехъ англ1йскаго оруж1я, но 
и на критическое положеше, въ которомъ 
находились бирманцы. Съ этой целью они 
выразили англичанамъ свое дружеское 
расположете. Но англичане не пошли на 
удочку; чтобы сразу разстроить замыслы 
бирманцевъ, они послали въ Мартабанъ 
подполковника Годвина. Онъ встретилъ 
въ пути противные ветры, на месте— 
упорное сопротивлете Мага Удна, губер
натора 1э. Однако этотъ городъ, лежа
ний къ востоку отъ Мартабана и Тавои, 
все-таки перешелъ въ его руки. Мага 
Бандула воспользовался окончатемъ пе- 
рюда дождей, чтобы двинуться со всей 
своей apMieft къ Рангуну; съ 1 по 7 де
кабря разыгрался ожесточенный бой, 15-го 
была произведена атака на фортъ Коюенъ, 
и войска Бандулы принуждены были отсту
пить къ Донобеву.

Вернувшись въ Тонгу, экспедищя была 
сызнова организована для продолжетя 
кампанш. Она расположилась на зимшя 
квартиры въ Проме на Иррауадди. После 
несколькихъ безплодныхъ попытокъ при-
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мирешя бирманская арм1я, состоявшая изъ 
трехъ дивизш, перешла въ наступлеше, 
но была отбита подъ Промомъ и прину
ждена отступить въ Меллону. Подступивъ 
къ этому городу, англичане 29 декабря
1825 года заключили съ бирманцами пре
лиминарный миръ; но военныя дЪйств1я 
скоро возобновились, такъ какъ царь от
казался ратифицировать этотъ договоръ. 
Отбросивъ бирманцевъ, занявшихъ Мел
лону, англичане продолжали путь къ сто
лице Бирманш Аве.

1андабусшй договоръ.— Царь Авы, видя, 
что англшское войско , приближается къ 
его столице, и потерпйвъ уже поражеше 
у Прагангшу, решился послать новыхъ 
уполномоченныхъ. Ихъ сопровождали аме- 
риканскш миссюнеръ Адонирамъ Джед- 
сонъ съ женою, англшскш купецъ Гоуд- 
жеръ и несколько другихъ лицъ, взятыхъ 
въ плени за время войны. 24 февраля
1826 г. въ 1андабу былъ заключенъ до
говоръ, заключавший въ себе одиннад
цать статей. Главными изъ нихъ были: 
уступка англичанамъ Ассама, Аракана, 1э, 
Тавои, Мерги, Тенассерима и принадле- 
жащихъ къ нимъ острововъ; запрещеже 
бирманцамъ какъ бы то ни было вмеши
ваться въ дела Манипура, Кашара и 
Интш; параграфъ 11 касается шамскаго 
царя, на котораго этотъ договоръ рас
пространялся какъ на вернаго союзника 
Великобританш. Дополнительная статья 
устанавливала, что англшсшя войска 
должны очистить Рангунъ по выплате 
четвертой части контрибуцш, т.-е. 25 ла- 
ховъ рупш, и исполненш договора; по 
выплате второй четверти британсшя 
войска должны совсемъ удалиться, а 
остальныя две уплаты должны быть сде
ланы погодно, считая со дня заключешя 
договора.

1андабускимъ договоромъ Бирмашя была 
совершенно отрезана отъ северо-восточ
ной Индш и устьевъ Салуэна; точно так
же отъ нея было отрезано западное по
бережье Индо-Китая, т.-е. Араканъ. Теперь

владешя бирманскихъ царей ограничива
лись лишь обоими берегами Иррауадди, 
а на морскомъ побережьи имъ принад
лежало теперь только бывшее царство 
Пегу, т .-е .  Рангунъ, который также 
вскоре, после новой войны съ англича
нами, перейдетъ въ руки последнихъ. 
BniHHie бирманской короны простиралось 
теперь только на княжества по верхнему 
течешю Салуэна и на правый берегъ 
Ме-Конга.

М и ш я Джона Крауфорда.—Изъ письма, 
помеченнаго 1 Сентября 1826 г., мы 
узнаемъ, что Джонъ Крауфордъ уже пол
года занимали постъ гражданскаго комис
сара англшскаго правительства въ Ран
гуне, когда Джоржъ Суинтонъ, секретарь 
индшскаго правительства, прислали ему 
инструкцш касательно спещальной мис- 
сш въ Аву. Настоящей целью миссш было 
заключеше торговаго договора съ бирман
скими правительствомъ и разрешеше не- 
которыхъ спорныхъ вопросовъ, напри- 
меръ, о восточной границе Ассана, объ 
учреждении въ Рангуне поста главнона- 
чальствующаго, о дЬлахъ 'Манипура, о 
границе Мартабана, о прюбретенш остро
ва Негресъ у устья реки Бассейнъ, и 
пр, 22 февраля 1827 г. Крауфордъ изъ 
Сангора оффищально сообщили Джоржу 
Суинтону, что 23 ноября заключили тор- 

! говый договоръ съ бирманскими прави- 
I тельствомъ; царемъ бирманскими былъ 

въ это время тотъ самый Сагэнъ-Менгъ 
или Фапйдоа, который подписали и 1ан- 
дабускш договоръ.

Новыя осложнежя. — Но въ Бирманш 
случилось то же, что въ Китае передъ 
1842 г. (Нанкинскш договоръ): заключен
ное въ этомъ торговомъ договоре обеща- 
Hie предоставить англшскимъ купцами въ 
Рангуне полную свободу торговли нимало 
не было исполнено. На Дальнемъ Восто
ке только сила заставляетъ исполнять 
договоры. Въ 1830 году прибыли въ Аву 
майоръ Верней въ качестве англшскаго 
комиссара при бирманскомъ дворе. Въ
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1837 г. царь Сагэнъ-Менгъ, царствовав- 
шш уже восемнадцать лЪтъ, былъ сверг
нуть своимъ братомъ Таравади-Менгомъ. 
Въ 1838 г. столица была перенесена въ 
Амарапуру; этотъ городъ, построенный 
на л%вомъ берегу Иррауадди, въ полутора 
миляхъ отъ Авы, Бадунъ-Менгомъ (Бодо- 
апра), сыномъ Аломпры, шестымъ царемъ 
династш, и занятый имъ 10 мая 1783 г., 
оставался до 1860 г. м^стопребывашемь 
правительства, тогда какъ Ава или (на 
языке пали) Ратанапура, „городъ драго- 
ц-Ьнныхъ камнейоснованный въ 1364 г. 
Тадоменгомъ-б1я на Иррауадди у устья 
Митнге, потеряла всякое значеше. Только 
въ 1860 г. Менгдунъ-Менгъ перенесъ 
свою резиденцт въ Мандалай. Все эти 
перемены измучили майора Генри Бёрнея; 
его положеше въ Ав4> въ качестве англш- 
скаго резидента было очень трудно; отсюда 
онъ принужденъ былъ переехать въ Ран- 
гунъпотомъвъ Калькутту и, наконецъ, вер
нуться въ Англш. Въ 1838 г. лордомъ 
Ауклендомъ былъ присланъ въ Аву въ 
качестве новаго резидента полковникъ 
Бансонъ, который, однако, въ атЬдующемъ 
же году вернулся въ Бенгалто, успЬвъ 
не больше своего предшественника. Его 
помощникъ капитанъ Маклеодъ, прожив
шей въ Рангуне до 1840 г. (когда англи
чане оставили этотъ городъ, чтобы вер
нуться сюда уже после 1852 г.), во время 
своихъ по-Ьздокъ по бирманскому Лаосу 
заключилъ соглашеше съ однимъ изъ 
владыкъ этого края.

Вторая бирманская война.—Во время 
управлешя лорда Аукленда, при которомъ 
англичане потерпели крупное поражеше 
въ первой своей войне съ афганцами, 
и при его преемникахъ лорде Элленборо 
(1842— 1844) и лорде Гардинге (1844— 
1848) внимаше англичанъ было почти 
исключительно сосредоточено на северо- 
западной Индш, и бирманскш вопросъ 
отошелъ на задней планъ. Сызнова бри
танскими интересами въ Бирманш занял
ся лордъ Далгузи, присоединившей Пенд-

жабъ, снова разбившш сикховъ и завое- 
вавшш въ 1856 г. Пегу, устье Ирра- 
уад-ди, территор1ю Удъ и несколько 
другихъ областей. Быть можетъ, заме- 
чательнейшш изъ генералъ-губернато- 
ровъ Остъ-Индш после лорда Клейва, 
Далгузи завершилъ дело своихъ пред- 
шественниковъ, лорда Гардинга и лорда 
Амгерста, и въ 1856 г., после восьми- 
летняго чрезвычайно удачнаго управле
шя Инд1ей, передалъ власть лорду Кан
нингу.

Въ 1852 г., 10 января, бирманцы, не
смотря на ноту индшскаго правительства, 
упрекавшаго ихъ во всяческихъ притес- 
ненёяхъ, чинимыхъ британской торговле, 
и въ дурномъ обращенш съ британскими 
купцами и требовавшаго удовлетворена 
отъ бирманскаго двора, открыли въ Ран
гуне военный действ1я. После жестокихъ 
битвъ 12 и 14 апреля городъ. перешелъ 
въ руки англичанъ, а 19 мая они заняли 
Бассейнъ. Въ iioHe 1852 г. майоръ Кот- 
тонъ и комендантъ Тарлетонъ атаковали 
городъ Пегу, и 20 декабря лордъ Далгу
зи объявилъ это царство присоединен- 
нымъ къ прочимъ англшскимъ владешямъ. 
Уцелевшая часть Бирманш оказывалась 
изолированной со всехъ сторонъ. Въ 
феврале 1853 г. Пуганъ-Менгъ, цар- 
ствовавшш съ 1846 г., былъ низвер
гнуть въ Амарапуре своимъ своднымъ 
братомъ Менгдунъ-Менгомъ. Лордъ Дал
гузи не связалъ новаго царя догово- 
ромъ; онъ только продлилъ оккупацею 
Пегу и темъ упрочилъ последнш за 
Анппей.

Посольство въ Аву.— Новый царь Менг
дунъ-Менгъ понялъ, какъ важно для него 
сохранять добрыя отношешя съ чужезем
ными завоевателями Индш. Съ своей сто
роны, англичане, имея въ рукахъ залогъ, 
удовольствовались темъ, что назначили 
майора Артура Фейра губернаторомъ Пегу 
и не потребовали заключешя договора, 
что при наличныхъ обстоятельствахъ 
могло бы вызвать серьезный осложнешя
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и, можетъ быть, даже войну, какъ некогда 
съ Аломпрой. Ивотъ въ1855г. Менгдунъ- 
Менгъ послалъ спещальное посольство 
къ лорду Далгузи, чтобы приветствовать 
его и тЬмь доказать свое дружеское рас
положение. Въ ответь на эту любезность 
лордъ Далгузи 1 августа 1855 года так
же отправилъ къ нему специальное по
сольство во главе съ Артуромъ Фейромъ. 
Согласно письму лорда Далгузи къ Менг- 
дунъ-Менгу отъ 3 шля 1855 г. мисшя 
Фейра имела целью упрочить „дружбу, 
питаемую владыками обоихъ государствъ, 
устранить все поводы къ возможному 
разногласш между ними и развить тор
говый сношешя къ равной выгоде для 
обоихъ“. Однако обстоятельства сложи
лись такъ, что заключить договоръ, какъ 
того желали англичане, не представилось 
случая. Сэръ А.-П. Фейръ первый былъ 
31 января 1862 г. назначенъ главнымъ 
комиссаромъ англшскихъ владенш въ 
Бирманш.

МисЫя Слейдена.— Занявъ царство Пегу, 
англичане естественно принуждены были 
искать рынковъ для своей торговли въ 
юго-западныхъ провинщяхъ Китая, осо
бенно въ Юнъ-нане. Капитану Ричарду 
Спраю первому въ 1858 г. пришла въ 
голову мысль о проведенш железной до
роги изъ Рангуна въ Юнъ-нанъ съ раз- 
ветвлешями въ C i a M b ,  Камбоджу, Тонкинъ 
и Аннамъ. Въ 1867 г. Бирмашя и Анппя 
заключили между собою торговый договоръ 
и въ 1868 г. были произведены изыскашя 
подъ руководствомъ майора Э.-Б. Слей
дена, агента въ Мандалае. Слейденъ оста- 
вилъ Мандалай 13 января и 21 прибыль 
въ Бгамо, где прожилъ до 26 февраля; 
затемъ онъ семь недель прожилъ въ Мо- 
мейне и некоторое время въ Та-ли и 
20 сентября вернулся въ Мандалай. Одно
временно совершала свои изыскашя ко- 
мисая по изследованш Me-Конга подъ 
руководствомъ Дударъ де Лагрея и Френ
сиса Гарнье, выехавшая изъ Сайгона 
5 шня 1866 года.

VI.—Япотя.

Организация власти Токугава.— Устрой
ство, созданное въ Японш 1ейасомъ, про
существовало съ 1603 г. до революцш 
1868 г.; шбгунъ былъ настоящимъ само- 
держцемъ. Центральное управлеше было 
разделено между шестью главными орга
нами: кабинетомъ министровъ (гобегЫ), 
верховной судебной палатой (гюджошо), 
коллепей интендантовъ (канджошо), на- 
чальникомъ ведомства буддшскаго и шин- 
тоистскаго культа (джишабугго), префек- 
томъ города 1еддо (матсибупо) и, нако- 
нецъ, полицейской префектурой (метсу- 
кейо). Можно сказать, что областное 
управлеше сосредоточивалось въ рукахъ 
магнатовъ, даймю, но доменомъ шогуна 
(корю) управляли: 1) шошидаи (губерна- 
торъ K i o t o ) ,  2 )  джодаи, джобанъ и кабанъ 
(коменданты дворцовъ Ниджо, Осака' и 
Сумпу), 3) матсибугго (градоначальники 
главныхъ городовъ— Юото, Осака, Сумпу, 
Нара, Фушими и пр.), 4) буйо (управляю- 
iyie торговыми портами Нагасаки, Садо, 
Сакаи, Урага и др., равно какъ и свя
щенными округами Ямада, Никко и пр.), 
5) даикват  (су-префекты, взимаклще на
логи и творягще судъ въ отдельныхъ окру- 
гахъ территорш, принадлежащей шогу- 
ну). Муниципальнымъ управлешемъ въ 
городахъ заведывали матсибудгр, т. - е. 
префекты, а областнымъ—старосты (мат- 
сидоштори) и мэры (мануши или шойа). 
Селами управляли муракатасатаку, въ 
составь которыхъ входили мануши, т.-е. 
мэры, выбранные крестьянами, кумига- 
шира—товарищи мэровъ,—и lianymocodau, 
т.-е. муниципальные советники '). Такимъ 
образомъ коммуны пользовались широкой 
автономией. Бакуфу или Га-фу называли 
правительство шогуна, состоявшее изъ 
него самого и его кабинета (io6eiia), т.-е. 
одного министра (таиро), трехъ роджу и 1

1) Э ти  подробности заимствованы изъ н о в е й 

ш ег о  сочинежя 1ородзу-Ода.
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пяти вакадошюри. Разность въ обраще- 
нш шогуна съ т-Ьмъ или другимъ васса- 
ломъ, испорченность этихъ вассаловъ, 
ревность между дайм1ями и особенно ме
жду принцами Сатсума и Шоцпу привели 
къ крушенш Токугава, когда явились 
чужеземцы съ силами, какихъ и не подо
зревали японцы.

Чужеземцы въ Японш.— После китай- 
цевъ голландцы были единственными 
иностранцами, которымъ въ XVII веке 
разрешено было жить въ Дешиме. Тщетно 
pyccKie въ 1807 г. пытались высадиться 
въ Iecco, а французы завязать сношешя 
то на японскомъ архипелаге, то на 
островахъ Jliey-Kiey. Все сведешя фран- 
цузовъ о стране Восходящаго Солнца 
ограничивались темъ, что сумели разска- 
зать немнопе путешественники, которымъ 
удалось высадиться тамъ; это были: Эн- 
гельбертъ Кемпферъ, прожившш въ Япо- 
нш два года (1690— 92) и чья Исторгл 
вышла въ 1720 г. по-англшски, хотя онъ 
былъ вестфалецъ; шведъ Карлъ - Петръ 
Тунбергъ, бывшш воспитанникъ Линнея, 
присланный въ Японш въ 1772 г.; нако- 
нецъ, Филиппъ Францъ баронъ Зибольдъ, 
авторъ книги Nippon, Archiv zur Бе- 
schreibung von Japan, изданной въ Лейдене 
въ 1832— 1851 гг. Радикально измени
лось положеше дела съ прибьтемъ ком
модора Перри.

Американцы въ Японш. — Въ это время 
микадо былъ Нори-гито (Комей Тенно, 
1847— 1856), шогуномъ— 1э-1оси (1838— 
1853); предшественниками последняго бы
ли Мина-мото-но 1ейасу Ко (1603— 1605); 
Гиде-тада Ко (1605— 1622); 1э-миту Ко 
(1623— 1649); 1э-туна Ко (1650— 1680); 
Тнуа-юси Ко (1681— 1709); 1э-нобу Ко 
(1709—1712); 1э-тугу Ко (1713— 17151; 
1оси-мунэ Ко (1716 — 1745); 1э-сиге Ко 
(1745— 1762); 1э-гару Ко (1762— 1786); 
1э-нари Ко (1787— 1837). Ихъ преемни
ками, последними шогунами изъ дина- 
стш Токугава, были 1э-сада Ко (1853—  
1858), 1э-моци Ко (1858— 1866) и 1оск-

гиса Ко (1866— 1867). Торговые инте
ресы Соединенныхъ Штатовъ на Даль- 
немъ Востоке были настолько важны, 
что президентъ Филлиморъ решилъ въ 
видахъ заключешя договора послать въ 
Японш эскадру подъ начальствомъ ком
модора Метью Кальбрейса Перрэ. Послед- 
нш достигъ Ураги, у входа въ бухту 
1едо, въ шле 1853 г. Онъ еще несколько 
месяцевъ крейсировалъ въ китайскихъ 
водахъ, подходилъ къ островамъ Jliey- 
Kiey и 31 марта следующаго года, не
смотря на противодейств!е принца Мито 
и враговъ династш Токугава, заключилъ 
съ бакуфу въ Канагаве договоръ, заклю
чавши двенадцать пунктовъ, изъ кото- 
рыхъ важнейшимъ для американцевъ 
было открьте портовъ Шимода въ про- 
винцш Идзу и Хакодате на острове Iecco. 
Этотъ договоръ, подписанный со стороны 
Америки коммодоромъ Перри и со сто
роны Японш Гайаши, Даи-гаку-но-ками, 
Идо, принцемъ Цушима, Ица-ва, прин- 
цемъ Мимасака, и Удоно, членомъ ми
нистерства финансовъ, былъ ратифико- 
ванъ президентомъ Соединенныхъ Шта
товъ въ 1854 г., а обменъ ратификащями 
состоялся въ Шимоде 21 февраля 1855 г. 
Заключеше этого договора послужило 
прецедентомъ для такихъ же соглашенш 
съ другими европейскими державами; 
Анппя, Росс1я и Голланд1я одна за дру
гою путемъ договоровъ добились важ- 
ныхъ преимуществъ. Нагасаксюй дого
воръ (14 октября 1855), заключенный 
адмираломъ сэромъ Джемсомъ Стирлин- 
гомъ, открылъ англичанамъ порты Нага
саки (Гизенъ) и Хакодате (Мацмаи); Ши- 
модскш (7 февраля 1855) и Нагасакскш 
(30 января 1856) были последовательно 
заключены вице-адмираломъ Евеим1емъ 
Путятинымъ и Яномъ Гендрикомъ Дон- 
керомъ Курт1усомъ.

Новые договоры.— Новый американскш 
посланникъ генералъ Тоуншендъ Гаррисъ, 
воспользовавшись франко-англшскими по
бедами въ Китае, 29 шля 1858 г. заклю-
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чилъ въ 1едо новый договоръ, въ силу 
котораго Канагава открывалась для ино
странной торговли и Соединеннымъ Шта- 
тамъ предоставлялось иметь дипломати- 
ческаго агента въ 1едо. 18 августа 1858 г. 
японцы заключили договоръ съ Голлан- 
д1ей,7 августа—съ Росшей, 26августа— съ 
Анппей, 9 октября— съ Франщей. 13 авгу
ста 1859 г. представитель Францш, ба- 
ронъ Гро, добился открьтя Хакодате, 
Каназавы и Нагасаки для французской 
торговли. Затъмъ были открыты еще Ни- 
и-гата 1 января 1860 г. и Пого 1 ян
варя 1863 г. Съ 1 января 1862 г. Япо- 
Н1Я разрешила французскимъ подданнымъ 
жить въ 1едо, съ 1 января 1863 г.—въ 
Осак-Ь, но только по торговой надобно
сти. Когда въ 1858 г. внезапно скончался 
шогунъ 1э ia-сада, на его место попытались 
возвести Гитоцубаши; но первый министръ 
(таиро) Ш Камонъ разстроилъ этотъ 
планъ, и на престолъ вступилъ 1э-моци.

Вражда къ иностранцамъ. —  1й Камонъ 
но Ками одинъ изъ немногихъ въ Япо- 
ши понялъ важность и силу иностран- 
цевъ. Именно онъ, наперекоръ микадо и 
дайм1ямъ, заключилъ съ ними послЪдше 
договоры. Не сделай онъ этого, и не 
только Токугава, но и самого микадо по
стигло бы тяжкое испыташе. Но этотъ 
замечательный государственный деятель 
заплатилъ жизнью за свою прозорливость: 
онъ былъ убитъ въ 1860 г. Брожеше 
противъ иностранцевъ усиливалось: 5

шля. 1861 г. было произведено нападеше 
на англшское посольство, а 14 сентября 
1862 г. люди дайм1я Сатсума убили близъ 
Ъкогамы англичанина Ричардсона. Не
обходимо было предпринять решительные 
шаги. 5 сентября 1864 г. англшская, 
французская, голландская и американская 
эскадры соединились для нападешя на 
форты Шимоносеки и разрушили ихъ- 
Два года спустя Гитоцубаши, более из
вестный подъ именемъ Кеики, сделался 
шогуномъ; онъ былъ последнимъ изъ 
лиши 1ейасъ.

Падеже Токугава.— Между темъ микадо 
Комей Тенно умеръ, и престолъ занялъ 
его сынъ Мутсу-гито, родившшся въ Юото 
3 ноября 1852 г. Новый государь при- 
нялъ ненго (царское имя) М ей джи (1868); 
вспыхнула револющя, и шогунатъ былъ 
упраздненъ; императорстя войска въ не- 
сколькихъ сражешяхъ победили сторон- 
никовъ Токугава, и последше въ следую- 
щемъ году въ Хакодате сложили рруж1е. 
Мутсу-гито подтвердилъ заключенные съ 
иностранцами договоры и открылъ для 
торговли Кобе, Осаку (1868), Ни-и-гату 
и 1едо (1869); онъ перенесъ свою рези- 
денщю изъ Юото въ 1едо, переименован
ный въ ToKio („восточный дворъ"—то 
же, что Тонкинъ). Началось полное пре- 
образоваше страны Восходящаго Солнца; 
мы увидимъ дальше, какъ быстро оно 
совершилось, несмотря на велиюя труд
ности, тормозившая его.
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Г Л А В А  IX.

Война 1870-1871.

Mivinepifl.

I.—Объявлете войны.
Войну, вспыхнувшую между Прусаей и 

Траншей въ 1870 г., предвидели еще въ 
1866-мъ. Маршалъ №эль, назначенный 
министромъ въ январе 1867 г., деятельно 
готовился къ ней. По его приказанш 
были тщательно обследованы не только 
французсшя границы, но и немецкая 
территория. Онъ увеличилъ число батта- 
рей и вооружилъ нарезными оруд!ями 
главный крепости восточной Францш. 
Онъ учредилъ главную железнодорож
ную комисаю, которая должна была зара
нее установить порядокъ перевозки и 
концентращи войскъ и военныхъ грузовъ. 
Онъ выработалъ и планъ кампанш: две 
армш — Эльзасская подъ начальствомъ 
Макъ-Магона и Лотарингская подъ началь
ствомъ Базена—должны были вести на- 
ступлеше и поддерживать другъ друга, 
между темъ какъ третья, подъ командой 
Канробера, должна была служить имъ 
резервомъ.

Но №эль умеръ въ августе 1869 г., а 
все меры, принятыя его преемникомъ 
Лэ-Бёфомъ, были пагубны. Онъ отказался 
увеличить количество баттарей, упразд- 
нилъ железнодорожную комиссш и оста- ■

вилъ заботу о сформировали garde mobile, 
составлявшейся изъ сменныхъ и уволен- 
ныхъ солдатъ, заявивъ, что она должна 
существовать только на бумаге и что ея 
маневры—не более какъ фарсы. Подобно 
Н э̂лю, онъ разсчитывалъ исключительно 
на регулярную армш, которая, по его 
мысли, одна могла принять или нанести 
первый ударъ, и уверялъ, самъ не подо
зревая пророческаго смысла своихъ словъ, 
что это первое столкновеше решить участь 
всей войны. Да и кто не думалъ тогда, 
что французы, благодаря своему уму, 
находчивости и ловкости въ рукопашной 
атаке, выпутаются изъ любого положешя 
и непременно победить вра1~а? Доказа- 
тельствомъ являлся ихъ успехъ въ италь
янской войне, несмотря на недостаточность 
приготовлений и рискованный комбинащи: 
сумели же французсшя войска, еще 
не выступивипя изъ своихъ гарнизонныхъ 
стоянокъ, когда австршцы уже перешли 
Новару и грозили Турину, во-время оста
новить ихъ, отбросить назадъ и прину
дить къ славному миру!

Взрывъ былъ внезапно вызванъ однимъ 
происшеств^емъ въ шле 1870 г., „Мы,— 
сказалъ одинъ генералъ,—то воинствен
ны, то миролюбивы. Мы никакъ не можемъ
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искренно и сполна примириться съ гЬмъ 
положешемъ, въ которое поставили насъ 
тяжелый ошибки, сделанный нами въ 
1866 г., но въ то же время не можемъ 
решиться и на войну. Мы безпрестанно 
мечтаемъ объ ней и постоянно готовимся 
къ ней то вяло, то съ удвоенной настой
чивостью, а въ последнюю минуту сме
лость покидаетъ насъ, и сд%лавъ одинъ 
шагъ впередъ, мы зат-Ьмъ отступаемъ на 
два. Миръ покоится на слишкомъ шаткихъ 
основатяхъ, чтобы онъ могъ быть про
должительными П русая можетъ отсро
чивать исполнеше своихъ плановъ, но 
никогда не откажется отъ нихъ. Не ясно 
ли, что въ такомъ состояши брожешя, 
смуты и недовер1Я, какой-нибудь непред
виденный случай можетъ ежеминутно 
вызвать страшный кризисъ *)?“

Принцъ Леопольдъ Г огенцоллернъ—  
Зигмариненъ принялъ испанскую корону. 
Французская печать возмутилась этимъ. 
Въ палате по этому поводу былъ сделанъ 
запросъ. 6 шля министръ иностранныхъ 
делъ герцогъ Грамонъ нелепо-вызыва- 
ющимъ тономъ заявилъ въ парламенте, 
что всякая держава, которая решилась 
бы посадить одного изъ своихъ принцевъ 
на тронъ Карла V, нарушила бы европей
ское paBH O Becie, и что въ такомъ случае 
Франщя исполнитъ свой долгъ безъ 
колебашя и неослабно, действительно 
Леопольдъ Гогенцоллернъ отступился. Но 
Грамонъ, желая удовлетворить обществен
ное мнеше и „смирить возбуждение умовъ", 
потребовалъ, чтобы прусскш король Виль- 
гельмъ запретилъ принцу взять назадъ 
свой отказъ. Вильгельмъ былъ тогда въ 
Эмсе. Французскш посолъ Бенедетти 
отправился туда и 13 шля утромъ, на 
прогулке, обратился къ нему съ просьбой 
заявить, что онъ никогда не дастъ своего 
согласия, если принцъ вздумаетъ снова 
выставить свою кандидатуру. Вильгельмъ

i j  C o r re s p o n d a n c e  d u  g e n e r a l D u c r o t , II, стр. 

3 0 3 — 304  (письмо отъ 30  апр-Ьля 1869).

отвечалъ, что не можетъ взять на себя 
такого обязательства. Несколько минутъ 
спустя король получилъ письмо отъ своего 
парижскаго посла Вертера, который со- 
общалъ, что герцогъ Грамонъ желаетъ, 
чтобы Вильгельмъ написалъ Наполеону,, 
что онъ не имелъ намерешя нарушить 
интересы и достоинство Франции. Виль
гельмъ былъ оскорбленъ, и, когда Бене
детти после обеда попросилъ у него 
новой ауд1енщи для продолжешя утренней, 
беседы, онъ отвечалъ чрезъ своего адъ
ютанта, что то было его последнее слово. 
На следующш день онъ оставилъ Эмсъ 
и на вокзале повторилъ Бенедетти, что 
более ничего не можетъ ему сообщить,, 
прибавивъ, что дальнейипе переговоры 
будетъ вести его правительство.

Такимъ образомъ Бенедетти не было- 
нанесено никакого оскорблешя, да онъ и 
не жаловался на это. Но Бисмаркъ полу
чилъ отъ короля депешу, где излагалось 
это происшесте; онъ обнародовалъ ее,, 
не подделавъ, какъ утверждали некото
рые, а сокративъ и темъ сообщивъ ей 
более строгую и резкую форму. Вотъ ея 
текстъ: „Французсшй посолъ обратился къ 
его величеству въ Эмсе съ просьбой раз
решить ему телеграфировать въ Парижъ,. 
что его величество обязывается разъ на
всегда не давать своего соглаая, если 
Гогенцоллерны снова выставятъ свою- 
кандидатуру. Тогда его величество отка
зался принять французскаго посла и 
велелъ ему передать, что более ничего- 
не имеетъ ему сообщить “.

Французское министерство признало эту 
депешу оскорблешемъ и Грамонъ восклик- 
нулъ, что Прусая дала пощечину Фран- 
цш. 15 шля глава кабинета Эмиль 
Оливье потребовалъ отъ палаты кредита 
въ пятьдесятъ миллюновъ и при этомъ 
заявилъ, что призываетъ резервы, чтобы 
„отвечать на вызовъ къ войне*1. На это 
Тьеръ возразилъ, что главная цель до
стигнута, такъкакъ принцъ Гогенцоллернъ. 
отказался отъ короны и король Вильгельмъ
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•одобрилъ этотъ отказъ, и что не слЪдуетъ 
ссориться изъ-за словъ и доводить до 
разрыва по чисто формальному поводу. 
Оливье отв-Ьчалъ, что съ спокойной сове
стью будетъ нести ответственность, кото
рая съ этого дня ложится на него, и что 
Францш нанесено явное оскорбление, такъ 
какъ, по разсказамъ пруссаковъ, король 
отказался въ последнш разъ выслушать 
Бенедетти. Въ результате кредитъ былъ 
вотированъ, и 19 шля Франщя оффищально 
объявила войну.

Но что могла она сделать одна противъ 
всей Германш? У нея не было союзниковъ. 
РосФя, раздраженная темъ, что Наполеонъ 
.во время польскаго возсташя принялъ 
сторону поляковъ,гарантировала Пруссш 
свой доброжелательный нейтралитетъ и 
обещала ей помощь въ томъ случае, 
если Австр1я вступитъ въ союзъ съ Фран- 
щей. Съ этой минуты Австр1я не реши
лась шевельнуть пальцемъ; притомъ, по 
плану, который герцогъ Альбертъ изло- 
жилъ Наполеону въ феврале 1870 г., его 
арм1я должна была выступить въ походъ 
лишь чрезъ десять недель после фран
цузской. Точно такъ же вела себя и 
Итал1я: она обязалась вторгнуться въ 
Баварш, но лишь 15 сентября и только 
въ томъ случае, если французы къ тому 
времени вторгнутся въ Южную Германш. 
Такимъ образомъ, Австр1я и Италия обя
зывались выступить только после того, 
какъ Франщя одержитъ блестящую победу, 
которая между темъ безъ ихъ поддержки 
была невозможна.

И пусть бы, по крайней мере, импера
торы и Лэ-Бёфъ остались при томъ плане 
кампанш, который такъ тщательно обду- 
малъ №эль! Здесь все было точно опреде
лено: штабы, выборы вождей Эльзасской, 
Лотарингской и резервной арм1и,— и, мо- 
жегь быть, Макъ-Магонъ и Базенъ, кото- 
рымъ пришлось бы отвечать за успЬхъ 
первыхъ операц!й и которые въ виду этого 
должны были бы сосредоточить свои силы, 
сумели бы—первый остановить кронприн

ца у Фрешвилера, другой — поддержать 
Фроссара у Шпихерна. Но императоры pt- 
шилъ слить все войска въ одну—Рейнскую 
армга подъ его личнымъ начальствомъ 
и съ Лэ-Бёфомъ въ качестве начальника 
генерапьнаго штаба. Пришлось переделы
вать весь планы. Императоры и Лэ-Бёфъ 
разсчитывали иметь въ строю 450— 500.000 
человекъ. Но значительная часть при- 
званныхъ къ оружш запасныхъ не явилась 
во-время. Магазины были въ то время 
еще очень удалены отъ полковъ. Солдаты 
северянинъ отправлялся для вооружен!я 
и экипировки на югъ Францш, а отсюда 
на войну въ Эльзасъ; бывшш зуавъ, 
прежде чемъ явиться въ свой корпусы, 
стоявшш въ Шалоне, долженъ былъ по
ехать за оруж1емъ въ Алжиръ. Неудиви
тельно поэтому, что въ начале августа 
Рейнская apMin состояла всего изъ 250.000 
человекъ. Наполеонъ хотелъ въ каждый 
армейскш батальоны ввести сотню-другую 
gardes mobiles, но бюро отвергли эту цен
ную мысль, какъ противоречащую закону.

Итакъ, почти все приготовлежя при
шлось делать уже после объявлежя войны. 
Бригады, дивизш и корпусы формировались 
въ последнюю минуту. Перевозкою войскъ 
и пров1анта заведывали различный кан- 
целярш, действовавипя вразбродъ, такъ 
что она производилась крайне безпо- 
рядочно и съ безконечными задержками. 
Батальоны, предназначенные для Эльзаса, 
попадали на Мозель. Баттареи выгружа
лись въ Меце безъ упряжи и должны 
бь(ли возвращаться за нею въ Дуэ. Гене
ралы Мишель пишетъ въ Бельфоръ, что 
не нашелъ ни своего дивиэюннаго гене
рала, ни своей бригады, 24 августа, после 
главныхъ сраженш, когда думали, что 
боевые запасы истощены, на мецскомъ 
вокзале нашли три мнлл1она патроновъ 
относительно которыхъ никто ие эмаль, 
когда и кФмъ они присланы.

Ничего не было готово. Форты Меиа н 
Бельфора еще далеко небыли достроены; 
все высоты, господствующа надъ осталь



ными северо-восточными крепостями, были 
лишены укрепленш; въ главныхъ лотаринг- 
скихъ и эльзасскихъ крепостяхъ—Тюн- 
виле, Меде и Страсбурге— не было круп- 
ныхъ пров1антскихъ складовъ, которые 
обезпечивали бы продовольств1е армш; 
въ Мецезапасъ ядеръ былъ недостаточенъ; 
этотъ городъ не соединялся съ Верденомъ 
прямой железной дорогой. Мнопя части 
армш никогда не получилителегъ, полагав
шихся имъ по штату: последняя уже изъ 
Тульскихъ казематовъ были выпущены не
годными для езды, такъ какъ дерево поко
робилось и ободья колесъ не держались. 
Когда дивиз1я Абель Дуэ 4 августа под
верглась нападент у Вейссенбурга, она 
принуждена была оставить своихъ ране- 
ныхъ на волю врага, потому что ея 
походный лазаретъ еще не прибыль, а 
главный врачъ, пр1ехавшш на место сра- 
жешя въ этотъ самый день изъ Страсбурга, 
ничего не могъ сделать, такъ какъ не 
располагалъ ни перевязочными средствами, 
ни инструментами, кроме своего собствен- 
наго хирургическаго набора.

Генеральный штабъ составили наиболее 
выдаюицеся питомцы военныхъ школъ; 
но большинство этихъ офицеровъ либо 
должны были довольствоваться безплодной 
канцелярской работой, либо исполняли 
блестящую роль адъютантовъ, и подроб
ности военнаго дела оставались имъ 
неизвестны.

Пехота отличалась мужествомъ, энерпей 
и стойкостью; она располагала превосход- 
нымъ оруж1емъ шасспо. Но въ бою она, 
согласно старымътактическимъправиламъ, 
выстраивалась двумя линиями, не поль
зуясь теми удобствами, кашя представляла 
местность, и такимъ образомъ безцельно 
подвергала себя огню непр!ятельской 
артиллерии. Вместо того, чтобы отодвигать 
ее назадъ, или скрывать по рощамъ и 
оврагамъ, или загораживать траншеями, 
ее заставляли ложиться наземь; это, 
конечно, нисколько не защищало ее отъ 
гранатъ, и когда, вставь, она шла въ

дело, ея энерпя была уже значительно 
ослаблена.

Конница была хороша въ томъ же 
смысле, какъ и пехота; хороши были кони, 
хорошо обучены люди—и она прекрасно 
исполняла обице маневры, каше никогда 
не производятся на войне, но боевой служ
бы не знала. Ее посылали въ атаку боль
шими массами, и она атаковала блестяще, 
героически: немецшя донесешя признаютъ, 
что, несмотря на постиглпя ее неудачи, 
она можетъ съ законной гордостью на
зывать места своихъ славныхъ пораже
ний, и подъ Седаномъ король Вильгельмъ, 
видя, какъ она несколько разъ кидалась 
въ бой подъ убшственнымъ огнемъ прус- 
саковъ, невольно воскликнулъ: „Молодцы! “ 
Но она не умела ни разведывать путь 
для армш, ни тревожить и изнурять про
тивника. Производя разведки, она не за
мечала врага, который въ следующую 
минуту внезапно громилъ пушками ея 
стоянки. Иной разъ даже, когда ей надо 
было зайти подальше, она просила под
держки у пехоты.

Артиллер!я обнаружила замечательное- 
хладнокров1е и безусловную верность 
долгу; но она была снабжена не удар
ными, а расплавляющимися трубками. Ея 

' бронзовыя пушки заряжались съ дула, 
и немецшя стальныя opyain, заряжав- 
цляся съ казенной части, превосходили- 
ихъ дальнобойностью, меткостью и быст
ротою стрельбы. Если французсшя 12-ти 
дюймовый оруд!я еще могли выдержать 
сравнеше съ прусскими, то 4-дюймовыя, 
милыя Наполеону и Лэ-Бёфу потому, что 
они легко справились со скверной ав- 
стршской артиллер1ей и своей чрезвычай
ной легкостью обезпечили победу при 
Сольферино, заведомо уступали прус- 
скимъ. Что касается митральезъ, метав- 
шихъ целые снопы ядеръ на разстоянш 

| 1200— 1800 метровъ, то оне отнюдь не 
оказали техъ необычайныхъ услугъ, ка- 

! кихъ ждалъ отъ нихъ императоръ.
! Назначивъ императрицу регентшей, На-
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полеонъ III 28 itonn прибылъ въ Мецъ. 
Три дня спустя его арм!я была разделена 
на следуюиця восемь частей: 1-й кор- 
пусъили корпусъ Макъ-Магона—въ Страс
бурге; 2-й корпусъ, Фроссара,— въ Фор- 
6axi; 3-й, Базена,—въ Сентъ-Авольд’Ь; 
4-й, Лядмиро,—-въ Булэ; 5-й, Фейльи,—въ 
Биче; 6-й, Канробера,— въ ШалонЪ; 7-й, 
Феликса Дуэ,— въ Мюльгаузен-Ь; импера
торская гвардия, составившая подъ на- 
чальствомъ Бурбаки особый корпусъ 
изъ двухъ дивизш, гренадерской и стрел
ковой,— въ окрестностяхъ Меца. Такимъ 
образомъ арм1Я была разбита на части по 
лиши въ 70 миль. Императоръ не решился 
сосредоточить ее и кинуть, какъ онъ на
меревался сначала, въ Баденъ, между 
Максау и Гермерсгеймомъ, чтобы отре
зать северную Германш отъ южной, при
нудить Баварш и Вюртембергъ къ ней
тралитету и этимъ смелымъ ударомъ 
увлечь Австрш и Италт.

Наполеонъ былъ боленъ, почти безси- 
ленъ, какъ бы одержимъ старческой не
мощью; лучше чемъ кто-нибудь онъ зналъ 
военное превосходство врага, — зналъ 
хотя бы изъ донесешй полковника Стоф- 
феля, что прусская арм1я, составленная 
изъ всехъ классовъ народа, является въ 
монархш Гогенцоллерновъ первымъ и са- 
мымъ почетнымъ учреждешемъ, что она 
более, нежели французская, на всехъ 
ступеняхъ iepapxin проникнута чувствомъ 
долга, что все ея спещальныя ведомства, 
какъ железнодорожное, телеграфное, са
нитарное, издавна организованы съ ве
личайшей тщательностью, въ виде посто- 
янныхъ органовъ и безъ ущерба для бо
евого состава армш, наконецъ, что по
следняя можетъ быть сосредоточена ma
ximum въ одиннадцать часовъ, такъ какъ 
каждый изъ минуты въ минуту знаетъ, 
что ему следуетъ делать. Онъ объявилъ 
войну лишь по советамъ Грамона, ко
торый полагался на верность союзни- 
ковъ, и Лэ-Бёфа, верившаго въ выкладки 
министерскихъ канцелярш, а главное—

по настоянш императрицы, думавшей о 
своемъ сыне и желавшей озарить цар- 
ствоваше Наполеона IV великими побе
дами и местью за Садову. Можетъ быть 
также, онъ разсчитывалъ на счастье; мо
жетъ быть, онъ думалъ, что судьба такъ 
же будетъ благоприятствовать ему, какъ 
въ 1859 г. въ итальянской кампанш. Но, 
пр!ехавъ въ Мецъ и увидевъ царящую 
кругомъ неурядицу, онъ съ грустью ре
шился ограничиться обороной и на сле~ 
дующш день по пр!езде далъ знать Макъ- 
Магону, чтобы онъ не начиналъ воен- 
ныхъ действш раньше, какъ черезъ во
семь дней.

Но еще до истечешя этого срока не
приятель перешелъ границу. Вся Герма
ния, Саксошя, Бавар!я, Вюртембергъ и 
Баденъ шли вместе съ Прусаей на 
Францда, и король Вильгельмъ говорилъ, 
что еще никогда не виделъ такого силь- 
наго и всеобщаго взрыва нацюнальнаго 
чувства. Непр1ятель надвигался тремя 
армиями; первою командовалъ Штейнмецъ, 
второю принцъ Фридрихъ-Карлъ, третьей, 
въ которую вошли все южные контин
генты, — пруссюй наследный принцъ. 
Штейнмецъ и Фридрихъ-Карлъ шли къ 
Сарре, одинъ чрезъ Триръ и Сарлуи съ
50.000 человекъ, другой чрезъ Кайзерс- 
лаутернъ и Нейнкирхенъ съ 180.000 че
ловекъ. Пруссшй кронпринцъ съ 160.000 
человекъ, сосредоточенными вокругъ Лан
дау, долженъ былъ вторгнуться въ Эль- 
засъ. Главнокомандующимъ былъ король 
Вильгельмъ, деятельный, энергичный, 
неутомимый, воинъ по призвашю. Но 
онъ командовалъ лишь номинально. Его 
сопровождали три человека, которыхъ 
онъ сумелъ выбрать и удержать при 
себе: Бисмаркъ, Мольтке и Роонъ. Ви- 
смаркъ велъ переговоры. Мольтке съ 
помощью превосходнаго генеральнаго шта
ба, организованнаго имъ же, руководилъ 
военными действ!ями и диктовалъ общш 
планъ операцш. Военный министръ Роонъ, 
искусный организаторъ, заведывалъ до-
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ставлешемъ провианта и боевыхъ запа- 
совъ. Немецюе офицеры были уверены 
въ успехе. „Мы превосходимъ врага,— 
сказалъ одинъ изъ нихъ,— талантами пол- 
ководцевъ, качествомъ артиллерш и чис
ленностью; мы идемъ на войну полные 
энтуз1азма и убежденные въ правоте на
шего дела".

II —Первыя пораж етя . Вейсен- 
бургъ, Фрешвилеръ, Форбахъ.

Вейсенбургъ.— 31 шля немцы закон
чили сосредоточеше своихъ силъ, и не- 
болыше отряды ихъ кавалерш- уже по
являлись на французской территорш, 
повергая въ панику пограничное населе- 
Hie своими смелыми набегами. Импера- 
торъ, желая удовлетворить нетерпение 
французовъ мнимымъ наступлешемъ и 
дать своему сыну, наследному принцу, 
случай заслужить свои первыя шпоры, 
приказалъ 2 августа атаковать прусскШ 
городъ Саарбрюкенъ. Две дивизш 2-го 
корпуса (Фроссара) двинулись на городъ; 
небольшой отрядъ, защищавшш Саарбрю
кенъ, отступилъ передъ ними, и эта без- 
плодная операшя была прославлена какъ 
победа. Но на следующш день Мольтке 
двинулъ впередъ немецкую армш, и 4 ав
густа французы понесли первое свое по- 
ражеше—при Вейсенбурге.

Одна дивиз1я корпуса Макъ-Магона, 
именно дивиз1я Абеля Дуэ, насчитывав
шая не более 5 000 человекъ, стояла на 
крайней границе Нижняго Рейна въ Вей
сенбурге и на окрестныхъ высотахъ. На 
нее-то утромъ 4 августа врасплохъ на
пали одна баварская дивиз1я и два прус- 
скихъ корпуса изъ III армш, т.-е. армш 
кронпринца. Спасешя не было. Одинъ 
батальонъ, окруженный въ самомъ го
роде, сложилъ оруж1е; 200 солдатъ, за- 
щищавшихъ замокъ Гейсбергъ, капиту
лировали после упорнаго сопротивлешя; 
остальные французы отступили къ Лем- 
баху. У немцевъ было выведено изъ

строя 1.500 человекъ; но уже въ пер
вой стычке они захватили opyflie и 1.000 
пленныхъ и вступили въ Эльзасъ, от
куда больше не выйдутъ.

Фрешвилеръ.— Узнавъ о пораженш подъ 
Вейсенбургомъ, императоръ понялъ, ка
кую ошибку онъ сделалъ, разбросавъ 
свои войска. Теперь онъ назначилъ Ба- 
зена главнокомандующимъ всемъ левымъ 
флангомъ Рейнской армш, т.-е. корпусовъ 
2, 3, 4 и императорской гвардш, а Макъ- 
Магону, командовавшему 1-мъ корпусомъ, 
отдалъ подъ начальство .еще пятый кор- 
пусъ (Фейльи) и 7-й (Феликса Дуэ).

Но было уже поздно. 6 августа Макъ- 
Магонъ противъ своего ожидашя былъ 
атакованъ непр1ятелемъ. Онъ не поторо- 
пилъ Фейльи, который долженъ былъ 
соединиться съ нимъ, и единственнымъ 
подкреплешемъ, которое онъ получилъ, 
была дивиз!я Консёйль-Дюмениля изъ
7-го корпуса; далее, ему следовало бы 
отступить въ горы между Бичемъ и Фальс- 
бургомъ для соединения съ Фейльи и 
занять гребень Вогезовъ, чтобы съ 
этихъ неприступныхъ твердынь подать 
руку Мецской армш,— а онъ вместо этого 
принялъ сражеше за Вейсенбургомъ, на 
высотахъ, которыхъ онъ не позаботился 
укрепить, боясь утомить солдатъ.

Макъ-Магонъ со своими 45.000 чело
векъ занималъ плоскогорье, на кото- 
ромъ находятся деревни Фрешвилеръ и 
Эльзасгаузенъ. Дюкро стоялъ на левомъ 
фланге въ Нейвилере, Рауль и Консейль- 
Дюмениль— въ центре, въ Фрешвилере, 
Лартигъ —на правомъ фланге, въ Нидер- 
вальде.

До полудня успехъ былъ на стороне 
французовъ, и они радостными криками 
приветствовали Макъ-Магона всюду, где 
онъ появлялся. Дюкро отбросилъ бавар- 
цевъ; Рауль оттеснилъ прусскш корпусъ 
Кирхбаха и несколько разъ гналъ ихъ 
до подошвы плоскогорья, даже въ самомъ 
Верте; Лартигъ отбросилъ прусскш кор
пусъ Бозе за Зауэръ.
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Но вотъ большой массой, какъ и позд
нее во все время кампанш, показалась 
немецкая артиллер1Я* Она тотчасъ заста
вила умолкнуть французскую артиллерш 
и засыпала французскую пехоту градомъ 
ядеръ. Наконецъ въ часъ дня были вве
дены въ бой уже не только авангарды, 
но целые корпуса, и если Дюкро удер- 
жалъ свои позицш, а Рауль потерялъ 
только холмъ Кальверъ, то Лартигъ при- 
нужденъ былъ отступить подъ упорнымъ 
натискомъ Бозе. Видя, что пруссаки, 
опередивъ его, проникли въ Нидервальдъ 
и укрепляются въ деревне Морсброннъ, 
Лартигъ призвалъ на помощь себе бри
гаду Мишеля, состоявшую изъ двухъ 
уланскихъ эскадроновъ и двухъ кира- 
сирскихъ полковъ, 8-го и 9-го. Бригада 
Мишеля ворвалась въ Морсброннъ, но 
здесь была встречена убшственнымъ 
огнемъ пруссаковъ, пули которыхъ за
барабанили по кирасамъ французовъ 
-словно градъ 1). Лартигъ попытался пе
рейти въ наступление, но тотчасъ осла- 
белъ и опять отступилъ. Французская 
лишя была прорвана на одномъ конце 
и мало-по-малу вся разбилась, благодаря 
двойной атаке, которую Бозе и Кирх- 
бахъ направляли на флангъ и на фронтъ 
-французовъ. Блестящее мужество, обна
руженное войсками Макъ-Магона, ничему 
не помогло: пришлось оставить и Ни- 
дервальдъ и Эльзасгаузенъ. Въ З'Д часа 
маршалъ занималъ уже только окрест
ности Фрешвилера. Онъ пустилъ въ ходъ 
свою резервную артиллерш, но она была 
разбита; онъ двинулъ четыре кирасир- 
скихъ полка дивизш Боннмэна, 1-й, 2-й, 
3-й и 4-й, но ихъ остановили рвы, ви
ноградники и хмельники, такъ же какъ

*) Э то  — знаменитая атака Рейхсгофенскихъ ки- 

расиръ; ихъ следовало бы называть собствен

но Морсброннскими, и колонна, воздвигнутая 

Франщей въ честь этихъ удальцовъ на возвы

шенности у  поворота дороги изъ М орсбронна въ 

Мерцвиллеръ, носитъ надпись: „Т акъ  называе- 

мымъ Рейхсгофенскимъ кирасирамъ“.

| и огонь непр1ятельскихъ стрелковъ; на
конецъ онъ выслалъ впередъ тюркосовъ, 
единственный свой еще нетронутый полкъ, 
но они отступили подъ дождемъ кар
течи. Въ 4‘Д ч. пруссаки, вюртембержцы 
и баварцы вступили въ Фрешвилеръ. 
Маршалъ отступилъ къ Рейхсгофену и 
отсюда къ Саверну. Его отступлеше при
крывала одна дивиз1я 5-го корпуса (Фей- 
льи), прибывшая лишь для того, чтобы 
быть свидетелемъ поражешя. Онъ поте- 
рялъ убитыми, ранеными и пленными
16.000 человекъ, и его 1-й корпусъ, 
этотъ отборный корпусъ, составленный 
изъ лучшихъ африканскихъ войскъ, былъ 
почти весь выведенъ изъ строя.

Форбахъ.—Въ тотъ же день, 6 авгу
ста, немцы, победивъ французовъ еще 
въ другомъ месте, вторглись въ Лота- 
рингш. 2-й корпусъ Фроссара, покинувъ 
Саарбрюкенъ, занялъ Форбахъ и плоско
горье Шпихернъ. Здесь на него напала 
1-я арм1я Штейнмеца, и, будучи обойденъ 
слева и уступая врагу въ числе, онъ 
очистилъ высоты, потерявъ около 8.000 че
ловекъ. Какъ и при Фрешвилере, где 
сражеше было вызвано рекогносцировкой 
генерала Вальтера, такъ этой победой 
при Шпихерне или Форбахе немцы были 
обязаны быстрой решимости начальника 
авангарда Камеке, который на собствен
ный рискъ решился атаковать францу
зовъ, принявши ихъ движете за от
ступлеше, и Камеке, Штюльпнагель, Ге- 
бенъ, Застровъ и Штейнмецъ поочередно 
руководили сражешемъ по мере прибы
ли новыхъ войскъ. Но въ то время, какъ 
немцы смело и уверенно шли на огонь и 
съ полнейшей солидарностью товарище
ски спешили на помощь другъ другу, 
французы оставались неподвижными или 
делали безполезныя движения, не реша
ясь подаваться впередъ. Базенъ, нахо- 
дившшся въ Сентъ-Авольде, могъ бы вы
ручить Фроссара; но онъ оставилъ его 
выпутываться собственными силами. Фрос- 
саръ въ первую половину боя имелъ

—  201 —



возможность, въ виду своего числен- 
наго перевеса, прорвать тонкую боевую 
лиш'ю врага, и до трехъ часовъ дня, бла
годаря отваге и стойкости дивизш Ля- 
вокупэ, онъ имЪлъ перевесь. Но, какъ 
впоследствш все его товарищи, онъ толь
ко отстаивалъ свою позицто и не вос
пользовался ни однимъ удобнымъ мо- 
ментомъ, чтобы перейти въ наступлеше. 
Смелостью почина обладали одни немцы; 
французская отвага, казалось, умерла,—■ 
всюду царилъ furor ieutonicus,

III.—Сражешя подъ Мецомъ.
Борни.— Подъ впечатлешемъ двойного 

разгрома при Фрешвилер'Ь и Форбахе 
главная часть Рейнской армш отступила 
къ Мецу. Императоръ въ смущенш ко
лебался, что делать. Онъ принужденъ 
былъ подчиниться голосу общественнаго 
негодовашя. Министерство Оливье пало, 
и президентомъ новаго кабинета импе
ратрица - регентша назначила генерала 
Кузэнъ-Монтобана, графа Паликао, вы- 
казавшаго во время китайской экспедицш 
1860 г. отличныя организаторсюя спо
собности; правда, онъ уже перешагнулъ 
за семьдесятъ, но былъ еще св-Ьжъ, го- 
рячъ и изобр-Ьтателенъ; притомъ онъ 
былъ уб-Ьжденъ, что своей лихорадочной 
деятельностью спасаетъ и Франщю, и 
имперда. Палата объявила свою ceccito 
непрерывною, наперекоръ Наполеону, об
винявшему ее въ нарушенш конституции 
и въ стремленш воскресить то время, 
когда делегаты народа предводительство
вали арм1ями. По просьбе регентши Лэ- 
Бёфъ пожертвовалъ собою: не безъ жа- 
лобъ на людскую несправедливость, онъ 
отказался отъ должности начальника ге- 
неральнаго штаба, 12 августа главно- 
командующимъ былъ назначенъ Базэнъ, 
самый молодой изъ маршаловъ и наи
менее симпатичный императору, а по
тому и наиболее популярный; оппозищя 
прославила его великимъ военачальни-

комъ, такъ какъ въ предыдущихъ кам- 
патяхъ-—въ Крыму, въ Италш, въ Мек
сике —  онъ обнаружилъ неподдельную 
храбрость и некоторую сметку.

По совету Наполеона, новый главно
командующий решилъ овладеть Верде- 
номъ и Шалономъ. 14 августа началось 
движете, и за исключешемъ одной ди
визш 4 корпуса, всего 3-го и император
ской гвардш, арм^я перешла Мозель.

Но Мольтке угадалъ замыселъ фран- 
цузовъ и решилъ отрезать имъ путь на 
Верденъ и темъ оттеснить къ Мецу. Его 
планъ состоялъ въ томъ, чтобы корпусъ 
Штейнмеца остался для наблюдешя на 
правомъ берегу Мозеля, а темъ време- 
немъ арм1я Фридриха-Карла перешла бы 
реку у Новеана и Понтъ-а-Муссона по 
мостамъ, которые французскш штабъ не 
позаботился разрушить.

Успеху этого плана содействовала от
вага его помощниковъ. Дело разыгра
лось такъ же, какъ при ФрешвилерФ и 
ФорбахФ. 14 августа после полудня одинъ 
изъ командовавшихъ авангардомъ Штейн
меца, генералъ-майоръ фонъ деръ Гольцъ, 
будучи уверенъ, что французы отсту- 
паютъ, и считая нужнымъ еще несколь
ко задержать ихъ, на собственный рискъ 
атаковалъ врага и, поддерживаемый смеж
ными корпусами —  1-мъ подъ командой 
Мантейфеля и VII-мъ подъ командой За- 
строва—затеялъ дело, известное подъ 
назвашемъ битвы при Борни или Ко- 
ломбэ-Нуйльи.

j Базэнъ вернулся и пять часовъ палилъ 
изъ ружей и пушекъ. Его стойте баталь
оны дрались необыкновенно мужественно. 
Но здесь снова обнаружилось превосход
ство немецкой артиллерш: когда Ляд-

I миро, грозя опередить Мантейфеля, от- 
бросилъ его отъ Мея къ Нуйльи, 90 ору
дий, размещенныхъ въ Нуасвилле, Сер- 
виньи и Пуаксе, остановили обходное 
движете французовъ. Вечеромъ часть 
прусской пехоты разсеялась въ котло
вине Ловалье, другая взяла Мей, Ванту,
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Грижи и л-Ьсъ Борни. Это безпорядочное 
й нерешительное сражеше, которое Ба- 
зэну следовало или не принять вовсе, 
или вести со всемъ напряжешемъ силъ, 
въ общемъ оказалось удачнымъ для рейн
ской армш, но вместе съ темъ задер
жало отступлеше.

15 августа ббльшая часть ея появи
лась на возвышенностяхъ леваго берега. 
Но вместо того, чтобы пойти всеми тре
мя дорогами, ведущими изъ Меца въ Вер- 
денъ: на Марсъ-ля-Туръ, на Этэнъ и, 
дальше къ северу, на Bpis,— ей прика
зано было идти только первыми двумя. 
Возникла отчаянная давка, потому что 
до равнины Гравелотта, где оба пути 
расходятся, войску пришлось идти по 
единственной дороге, именно по той, ко
торая ведетъ изъ Меца чрезъ Лонжвиль 
и Мулэнъ. Немудрено, что вечеромъ
15 августа ни одинъ корпусъ еще не до- 
стигъ пункта, назначеннаго ему Базэ- 
номъ, и двумъ сильно отставшимъ ди- 
виз1ямъ не пришлось участвовать въ бит
ве, разыгравшейся на слФдующШ день J).

Наполеонъ, встревожившись, утромъ
16 августа решилъ обогнать врага и по
спешно двинулся къ Вердену Этэнской 
дорогой. Но Базэну вовсе не хотелось 
последовать за нимъ и покинуть Мецъ. 
Накануне онъ заявилъ, что хочетъ пе
рейти реку. Теперь, избавившись отъ 
императора, онъ прюстановилъ все дви- 
жешя и приказалъ ждать инструкцш, ко
торый онъ дастъ после обеда.

Но уже на него шла атака. Фридрихъ- 
Карлъ, воспользовавшись его медлитель
ностью, преградилъ ему путь, и два 
прусскихъ корпуса— Ш-ш подъ началь-' 
ствомъ Константина Альвенслебена и Х-ый 
подъ командой Фойгтсъ-Реца—въ этотъ

!) Именно, дивизш Лорансэ изъ 4-го корпуса и 

дивизш Метмана изъ 3-го корпуса (по назначен!» 

Базэна  главнокомандующ имъ начальство надъЗ-мъ 

корпусомъ было ввЪрено сначала генералу Де

кану, смертельно раненному при Борни, потомъ 

маршалу Л э  Бёфу).

день 16 августа и затемъ еще въ одной 
импровизированной битве остановили по
чти всю французскую армш.

Резонвиль.—Дорога на Верденъ проле- 
гаетъ чрезъ четыре села: Гравелоттъ, 
Резонвиль, Вюнвиль и Марсъ-ля-Туръ. 
16 августа французы занимали Гравелоттъ 
и Резонвиль. Но Вюнвиль они прину
ждены были уступить врагу, а Марсъ-ля- 
Тура не достигли. Они называють это 
сражеше битвой при Гравелотте или Ре- 
зонвиле, немцы—битвой при Марсъ-ля- 
туре или Вюнвиле.

Въ 9 часовъ утра прусская конная 
артиллер1я впереди Вюнвиля осыпала 
врасплохъ дождемъ гранатъ французскую 
кавалерш Фортона, которая и бежала до 
почтовой конторы въ Гравелотте. 2-ой 
корпусъ Фроссара тотчасъ занялъ Bi- 
онвиль и къ юго-западу отъ него дере
вушку Флавиньи. Но Константинъ Аль- 
венслебенъ не колеблясь атаковалъ Фрос
сара, после кровопролитныхъ схватокъ 
вытеснилъ его изъ Флавиньи и Вюнвиля, 
отнялъ у него даже по ту сторону тракта 
Тюнвильскш лесъ и отбросилъ его къ 
Резонвилю. 6-й корпусъ Канробера, при- 
бывшш изъ Шалона еще несколько дней 
назадъ, прикрывалъ правое крыло Фрос
сара и оставался въ нерешительности. 
Тутъ подоспелъ Базэнъ. Не будь онъ, 
какъ и его помощники, совершенно ли- 
шенъ глазомера, отваги и наступатель- 
наго почина, онъ могъ бы и въ этотъ 
разъ, и въ друпе моменты кампанш опе
редить Альвенслебена и опрокинуть его 
въ лощины- Горзъ. Онъ же принялся 
размещать свои полки и баттареи, раз- 
бросалъ свои орудия вместо того, чтобы 
сосредоточить ихъ, усилилъ свой левый 
флангъ, боясь быть отрезаннымъ отъ 
Меца, вместо того, чтобы усилить свой 
правый флангъ,—и сражеше шло наудачу. 
Онъ не послалъ 4-му корпусу Лядмиро 
ни одного приказа!

Это былъ день атакъ. Въ 12'/2 час., 
когда Фроссаръ сталъ отступать къ Ре-
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зонвилю, Базэнъ прикрылъ это отсту- 
плеше 3-мъ уланскимъ полкомъ и гвар
дейскими кирасирами. Огонь прусской 
пехоты произвелъ страшный опустошешя 
въ этихъ двухъ полкахъ, а брауншвейг- 
CKie и вестфальсюе гусары пустились за 
ними въ погоню и разсЬяли эскортъ Ба- 
зэна. На свое несчасЛе маршалъ не былъ 
ни убитъ, ни взятъ въ пл-Ьнъ.

Нисколько минутъ спустя бригады 
Грютера и Рауха, составлявлпя 6-ю ка- 
валершскую дивизт (бранденбургсте ки
расиры, уланы и гусары и шлезвигъ- 
голштинсюе уланы и гусары), двинулись 
съ места, чтобы довершить поражение 
Фроссара, и Бурбаки съ гренадерами 
гвардш отбросилъ ихъ назадъ.

Въ два часа, когда Канроберъ решил
ся двинуться впередъ съ целью отнять 
Вюнвиль у изнуренныхъ нЪмцевъ, Аль- 
венслебенъ бросилъ навстречу ему маг- 
дебургскихъ кирасиръ и уланъ изъ 
Марки, два полка изъ той бригады Бре
дова, героическш наЪздъ которой, der 
Todesritt, восп-Ьтъ немецкой поэз1ей,— 
и эта бригада опрокинула первую ли- 
тю  Канробера, изрубила или прон
зила пиками орудшную прислугу, ми
новала даже вторую французскую линпо, 
затЬмъ подъ ударами конницы Фортона 
и Валабрега повернула вспять, снова 
прорубилась сквозь пехоту и вернулась 
во Флавиньи, потерявъ половину своего 
состава. Такимъ образомъ эта бригада 
спасла Альвенслебена. А Канроберъ въ 
зтотъ день больше не тронулся съ места1).

Въ три часа, когда на поле битвы, на 
крайнемъ правомъ крыле французовъ, 
появился 4-й корпусъ Лядмиро., который 
для скорости шелъ чрезъ Бргэ, Альвенс- 
лебенъ атаковалъ бригаду Барби, и по
следняя была сокрушена. Въ эту минуту 
прусская пйхота начала слабеть, и фран
цузы могли бы гнать ее передъ собою;

1) Сравн. H ohen lohe, L e t tr e s  s u r  la  e a v a le r ie ,  
странц. пер. Jaegle, стр. 2 2 — 23. I

но, какъ и зсегда, французы не восполь
зовались своимъ выгоднымъ положешемъ: 
они думали только о самообороне.

Въ четыре часа Х-ый корпусъ Фойгтсъ- 
Реца подалъ помощь Ш-му корпусу Аль
венслебена, и когда дивиз1я, предводимая 
генераломъ Сиссеемъ, къ югу отъ фермы 
Гризьеръ разбила пехотную бригаду Ве- 
деля, принадлежавшую къ этому же X 
корпусу, на французовъ обрушилась тьма 
полковъ— кавалершскихъ, драгунскихъ и 
кирасирскихъ, которые однако скоро 
должны были отступить подъ огнемъ 
картечи и шасспо.

Въ пять часовъ Лядмиро, чтобы осво
бодить свой правый флангъ, двинулъ въ 
бой все свои эскадроны, и тутъ-то, къ 
северу отъ Марсъ-ля-Тура и къ западу 
отъ Брювиля, на возвышенности Виль- 
сюръ-Иронъ, разыгрался знаменитый Ре- 
зонвильскш бой, самое крупное кавале- 
ршское сражеше за всю кампанш и во
обще одно изъ ожесточеннейшихъ и 
крупнейшихъ, катя знаегь военная исто- 
р1я. Все стремится, сталкивается, спуты
вается, мешаетъ другъ другу, —  лязгъ 
сабель, пистолетные выстрелы,' крики 
на обоихъ языкахъ: впередъ, атака, и 
стоны раненыхъ сливаются въ оглуши
тельный гулъ, и надъ смешавшимися и 
рубящими другъ друга полками подни
мается густое, слепящее глаза облако 
пыли. Но французы втягиваются въ бой 
лишь постепенно, частями, а не массою. 
2-й африкансшй стрелковый полкъ при 
попытке овладеть одною изъ баттарей 
отбитъ драгунами и пехотой. 2-й и 7-й 
rycapcKie полки опрокинуты, потому что 
выступили слишкомъ поздно, и ихъ ко- 
мандиръ, генералъ Монтегю, тяжело ра
ненный и сброшенный съ лошади, остается 
въ рукахъ врага. Къ нимъ на выручку 
спешитъ генералъ Легранъ съ 3-мъ дра- 
гунскимъ полкомъ, но последнш также 
принужденъ отступить, и Легранъ па- 
даетъ, раненный на смерть. Уланы гене
рала Франса опрокидываютъ ольденбург-
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скихъ драгунъ, но ихъ самихъ опроки- 
дываютъ уланы и драгуны Леграна, при- 
нявлпе ихъ изъ-за ихъ синихъ мундировъ 
за пруссаковъ. Драгуны императрицы, 
сцепившись съ африканскими стрелками, 
чрёзъ несколько минутъ поворачиваютъ 
и увлекаютъ въ водоворотъ своего бег
ства спешащую къ нимъ на помощь 
•егерскую бригаду Брюшара. Сигналъ къ 
сбору, данный по приказанш генерала 
Франса, еще усиливаетъ смятеше. Къ 
счастью, 2-й и 4-й драгунсюе полки подъ 
предводительствомъ генерала Мобранша 
развертываются въ полномъ порядке, и 
вскоре затемъ прусская конница при
нуждена удалиться, осыпаемая огнемъ съ 
трехъ сторонъ: одной баттареей изъ 12 
орудш, пехотнымъ полкомъ Сиссея, засев- 
шимъ въ ферме Гризьеръ, и 2-мъ афри
канскими стрелковымъ полкомъ, спря
тавшимся въ соседней роще 1).

Наконецъ въ семь часовъ вечера бри
гада Грютера, бросившаяся на одинъ ли
нейный полкъ и опрокинувшая его, была 
немедленно отброшена кавалершской ди
визией Валабрега. Даже въ половине де- 
вятаго вечера одна бригада гусаръ и 
драгунъ подъ предводительствомъ пол
ковника Шмита сделала последнее уси- 
n ie  и перешла большую дорогу близъ 
Резонвиля, но тотчасъ бросилась на- 
задъ подъ ружейной пальбой гвардей- 
скихъ зуавовъ.
- Шестнадцать тысячъ человекъ съ обе- 
ихъ сторонъ выбыло изъ строя. Благо
даря повторными атаками своей конницы 
и своими целесообразными жертвами, 
благодаря превосходству своей артилле
рии, сделавшей более двадцати тысячъ 
выстреловъ и постоянно доминировавшей 
надъ французскими огнемъ, особенно же 
благодаря бездарности Базэна, совер
шенно не понявшаго ситуацш, немцы фак
тически выиграли это сражение, которое *)

*) A. Chuquet, L a  Guerre de 1 8 7 0 —71, стр. 
63—65.

французы признавали нерешенными или 
даже выдавали за свою победу: мало того, 
что ихъ было всего 65.000 противъ 
125.000, и чтобы держать подъ шахомъ 
непр1ятеля, они весь день безпрерывно 
возобновляли атаки, но они отрезали 
также обе дороги, ведулця въ Верденъ,—  
на Марсъ-ля-Туръ и на Этэнъ.

Сенъ-Прива.—Ими оставалось отрезать 
врагу последнюю дорогу въ Верденъ—на 
Bpis. Базэнъ 17 августа отступили, что
бы запастись пров1антомъ. Они моги бы 
напасть на немцевъ, которые еще не 
оправились отъ усталости, и завершить 
свой вчерашнш успехи. Принцъ Фрид- 
рихъ-Карлъ, подкреплешя котораго были 
очень далеки, признавался впоследствии, 
что въ течете всего дня очень боялся 
этого движетя и что успокоился лишь 
тогда, когда увидели отступаете фран- 
цузовъ. Маршалъ заявили, что по при
чине большой убыли въ артиллершскихъ 
и пехотныхъ боевыхъ запасахъ необхо
димо занять прежшя лагерныя места на 
плоскогорьи Пляппевиль.

Фроссаръ расположился въ Розер1еле, 
Лэ-Бёфъ—въ фермахъ Московской и Пу- 
анъ-дю-Журъ, Лядмиро—въ Аманвильере, 
Канроберъ въ Сенъ-Прива. Какъ и 16 ав
густа, левое крыло французовъ было 
сильно, хорошо подкреплено и, сверхъ 
того, защищено траншеями, который оно 
успело построить. Но ихъ правый фланги 
висели въ воздухе: прибывъ последними 
въ Рейнскую армш, Канроберъ имели 
меньше людей и орудш, нежели осталь
ные корпусные командиры, и не моги 
воздвигнуть полевыхъ укреплешй, такъ 
какъ его инженерный парки еще не 
прибыли.

18 августа въ полдень, убедившись, 
что французы решили не отступать къ 
Бр1э, а удержаться на высотахъ Розер1‘эля 
и Аманвильера, Мольтке напали на ихъ 
позицш; они соединили для этого почти 
все силы 1-й и 2-й армш.

На левомъ французскомъ крыле немцы
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были отброшены Фроссаромъ и Лэ Бёфомъ. 
Сенъ-Гюберъ они заняли, но Московскую 
ферму и Пуанъ-дю-Журъ имъ не удалось 
взять. Вечеромъ VI-й корпусъ отступилъ, 
охваченный паникой, и Н-й корпусъ 
Франсеки, бросившшся ему на помощь, 
потерпЪлъ неудачу во всЬхъ своихъ по- 
пыткахъ.

Въ центре Лядмиро стойко держался 
въ Аманвильер-Ь и не уступилъ ни пяди 
земли.

Но на правомъ крыле Канроберъ быль 
обойденъ и на голову разбить. Правда, 
онъ разбилъ королевскую гвардш на 
открытомъ склоне Сенъ-Привй, но съ 
наступлешемъ ночи онъ принужденъ быль, 
въ виду страшной канонады двадцати 
четырехъ саксонскихъ и прусскихъ бат- 
тарей, подъ настоящимъ ураганомъ огня 
и свинца, отступить къ Мецу въ полномъ 
разстройств-Ь, и это поражеше повлекло 
за собою и поражеше Лядмиро.

Базэнъ и не появился на поле битвы. 
Онъ вышелъ изъ своей стоянки на Пляп- 
певшгЬ лишь для того, чтобы провести 
два часа на горе Сенъ-Кантэнъ, наводя 
оруд1я на крайнюю оконечность своего 
лЪваго фланга, въ точку, недосягаемую 
для врага. Онъ не послалъ своимъ помощ- 
никамъ ни инструкцш, ни подкр-Ьпленш, 
и въ этомъ громадномъ сраженш, где 
Мольтке и король Вильгельмъ распола
гали 180.000 человекъ и 700 оруд1ями, 
онъ не ввелъ въ д-Ьло ни общаго артил- 
лершскаго резерва, ни императорской 
гвардш, которая, поддержавъ Канробера, 
изменила бы исходъ боя. Очевидно, мар- 
шалъ боялся рисковать своей репутащей. 
Поэтому онъ назвалъ это сражеше— не 
сражешемъ, а „обороной Аманвильерскихъ 
линш“: это была, по его словамъ, про
стая операщя, где приходилось лишь от
стоять свои позицш и где главнокоман
дующему не было надобности вмешиваться.

Сражеше при Сенъ-Прива стоило нем- 
цамъ 20.000 человекъ, французамъ —
13.000 человекъ. Но Базэнъ былъ отбро-

шенъ къ Мецу, и Мольтке тотчасъ бло- 
кировалъ его тремя корпусами 1-ой армш 
и четырьмя 2-ой, составившими армш въ
160.000 человекъ подъ начальствомъ 
Фридриха-Карла. Онъ самъ и король 
Вильгельмъ присоединились къ прусскому 
кронпринцу, который съ 137.000 человекъ 
направлялся къ Парижу чрезъ Нанси и 
Баръ-ле-Дюкъ. Новойармш, т. н. Маасской, 
приказано было идти къ Парижу чрезъ 
Верденъ и Сентъ-Менегудъ; она заключала 
въ себе 86.000 человекъ и состояла подъ 
начальствомъ наследнаго принца саксон- 
скаго.

IV.—Седанъ.
Шалонская арм1Я. —  Побежденные при 

Фрешвилере, которые, по выраженш одно
го изъ ихъ офицеровъ, дрались какъ львы 
и отступили какъ зайцы, въ безпорядке 
и лишь съ трудомъ добрались чрезъ 
Люневиль, Невшатель и Жуанвиль до 
Шалона на Марне. Здесь и образовалась 
т. н. Шалонская арм!я, въ составь которой 
вошли четыре корпуса: 1-й, отданный 
подъ начальство Дюкро; 5-й — корпусъ 
Фэльи, прибывшш въ Шампань после 
разныхъ проволочекъ и уклоненш отъ 
прямого пути чрезъ Сарбургъ, Люневиль, 
Мирекуръ и Шомонъ; 7-ой — корпусъ 
Феликса Дуэ, прибывшш въ Шалонъ по 
железной дороге, частью на Дижонъ и 
Парижъ, частью на Труа и Нуази-ле-Секъ; 
наконецъ 12-й корпусъ подъ командою ге
нерала Лебрена. Она насчитывала 120.000 
человекъ, и ея главнокомандующимъ 
былъ Макъ-Магонъ.

Подобно императору, и маршалъ хотелъ 
передвинуться къ стенамъ Парижа. Но 
императрица - регентша воспротивилась 
возвращент Наполеона въ столицу 1), а

!) „П риняли  ли вы во внимаше,— писала она 

императору, —  вс-fe посл%дств1я, к а ю я  повлечегь 

ваш е возвращ еш е въ П ар и ж ъ  послЪ двухъ неудачъ? 

Ч то  до меня, то  я не реш аю сь взять на себя 

о тветственность  за сов Ьтъ “ .
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министръ Паликао желалъ, чтобы Макъ- 
Магонъ быстрымъ и см-Ьлымъ переходомъ 
выручилъ Базэна. Перейти Аргоннъ, со
крушить саксонскаго насл'Ьднаго принца, 
прежде чЪмъ прусскш успЪетъ подать ему 
помощь, наконецъ поставить Фридриха- 
Карла межъ двухъ огней,—таковъ былъ 
безразсудный и очень опасный планъ 
Паликао.

Но Макъ-Магонъ не решился на такое 
рискованное дело. Онъ полагалъ, что 
истинное назначете его армш— поддер
жать и продлить сопротивлен1е Парижа, 
и когда онъ 21 августа перебрался въ 
Реймсъ, то онъ сд%лалъ это не столько 
для того, чтобы подать руку помощи 
Базэну, сколько съ целью приблизиться 
къ столице долиною Уазы. Но 22-го 
императоръ получилъ письмо отъ Паликао 
и депешу отъ Базэна; министръ писалъ, 
что невозможно оставить Базэна безъ 
помощи, а главнокомандующш сообщалъ 
изъ Меца отъ 19-го, что уходитъ на 
сЬверъ. Магъ-Магонъ рЪшилъ идти къ 
Мецу чрезъ Монмеди.

Движете Макъ-Магона. — Настолько же 
BcntflCTBie собственной нерешимости и 
неисправности интендантскаго ведомства, 
сколько потому, что его полки, большею 
частью обезкураженные и недисциплиниро
ванные, были лишены органической связи, 
онъ подвигался медленно и скоро утра- 
тилъ все преимущество во времени, какое 
было на его стороне. 23-го его арм1я 
была на Сюиппе; 24-го она сделала по- 
воротъ къ Ретелю; 25-го, между темъ 
какъ Фэльи и Лебренъ оставались въ 
Ретеле, Дюкро и Дуэ достигли Аттиньи 
и Вузьера. 26-го немецкая конница на 
Эре, въ Марке, Апремоне и Сенюке 
столкнулась съ французской и радостнымъ 
„ура“ приветствовала эту встречу съ 
врагомъ, котораго она не видела со дня 
Фрешвилера.

Уведомленный парижскими газетами и 
догадавшись, что непр1ятель направляется 
къ северо-востоку, Мольтке повернулъ въ

томъ же направленш. 27 августа саксонцы, 
составлявцпе ХИ-й немецкш корпусъ, при
были въ Дунъ и Стенэ на Маасе и, стало 
быть, преградили Макъ-Магону дорогу въ 
Мецъ.

Однако остальныя немецшя силы были 
еще далеко и маршалъ могь бы напасть 
на саксонцевъ и сокрушить ихъ. Но онъ 
думалъ лишь о собственной гибели. 27 
августаизъШеня онъ написалъ въПарижъ, 
что не имеетъ известш отъ Базэна, что 
если онъ будетъ продолжать свое движете 
на востокъ, то попадетъ между двухъ 
армш, и что онъ намеренъ приблизиться 
къ Мезьеру. Паликао отвечалъ, что воз* 
вращеше императора вызоветъ революцш 
въ Париже и что надо во что бы то ни 
стало выручить Мецъ, и какъ отъ имени 
совета министровъ, такъ и отъ имени 
тайнаго совета, потребовалъ, чтобы Макъ- 
Магонъ подалъ помощь Базэну. Для вящаго 
успеха своего требовашя онъ обещалъ 
прислать Макъ-Магону совершенно свежш 
корпусъ, 13-й, подъ командою Еинуа.

Макъ-Магонъ послушался и возобно- 
вилъ свое прерванное движете къ Мон
меди. Но 29 августа французы почувство
вали приближеше грозы. Правда, Лебренъ 
уже перешелъ Маасъ у Музона, а Дюкро 
готовился перейти его на следующш день, 
но Дуэ, тревожимый неотступно, упустилъ 
драгоценное время, и Фэльи, атакованный 
у Нуара и Буа-де-Дамъ, достигъ Бомона 
лишь поздно ночью, съ изнуреннымъ отъ 
усталости войскомъ.

Бомонъ.— 30 августа Дюкро перешелъ 
Маасъ въ Ремильи и прибылъ въ Каринь- 
янъ. Точно такъ же и Дуэ, хотя и пресле
дуемый баварцами, перешелъ реку. Но въ 
тотъ же день въ полдень, у Бомона, въ 
котловине, съ трехъ сторонъ окруженной 
толстыми деревьями, Фэльи, который не 
прятался и не принялъ никакихъ мйръ 
предосторожности, внезапно подвергся 
нападенда армш Альбрехта саксонскаго 
и праваго крыла армш прусскаго кронприн
ца. Его войско оказало мужественное
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сопротивлеше; несмотря на замешатель
ство первой минуты и безпорядокъ, вызван
ный сначала этимънеожиданнымъ ударомъ, 
оно въ течете н-Ьсколькихъ часовъ защи
щало фермы Тибодинъ и Гарнотери, 
возвышенность 1онкъ, кустарники Живодо 
и окрестности Вильмонтри; однако оно 
было принуждено отступить къ Музону 
и лишь подъ защитою артиллерш Лебре
на могло перебраться на другой берегъ 
Мааса.

Седанъ.— После этого поражения ничего 
больше не оставалось, какъ отойти назадъ, 
и 31 августа въ часъ дня Макъ-Магонъ 
сухо сообщилъ Паликао, что принужденъ 
идти къ Седану.

Но, какъ и при Фрешвилере.маршалъ ду- 
малъ, что неприятель нападетъна него лишь 
день спустя, и остался на высотахъ во- 
кругъ Седана, вместо того чтобы поспешно 
идти къ Мезьеру. На правомъ фланге 
Лебренъ занималъ Базейль и Монсель, 
въ центре Дюкро занималъ Деньи и Жи- 
воннъ, на левомъ фланге Дуэ утвердился 
на холме Илли. 5-й корпусъ, состоявшш 
отныне подъ командою Вимпфена, котораго 
Паликао вызвалъ изъ Алжира и назначилъ 
на место несчастнаго Фэльи, составлялъ 
резервъ.

Французы попали въ мышеловку. Пока 
они стягивались въ Седанъ, по мысли 
Мольтке былъ произведенъ рядъ движенш, 
который имели целью запереть ихъ между 
Маасомъ и бельгийской границей: apMiH 
Альбрехта саксонскаго, двигаясь по правому 
берегу, закрыла имъ восточные выходы, 
арм1я прусскаго кронпринца, двигаясь по 
левому берегу,— западные. Вечеромъ 31 
августа одинъ авангардъ достигь Пуррю- 
Сенъ-Реми и Франшеваля, другой—Дон- 
шери, Френуа и Ваделинкура, откуда на 
следующш день ядра, перелетая чрезъ 
Седанъ, стали поражать французовъ сзади, 
а баварцы уже овладели Базейльскимъ 
мостомъ.

1 сентября 140.000 немцевъ двинулись 
противъ 90.000 французовъ. Бой начали

баварцы и саксонцы; первые вошли въ 
Базейль и вступили въ жестокш бой съ 
морской пехотой, вторые■овладели Мон- 
селемъ и лесомъ Шевалье. Въ половине 
7-го часа Макъ-Магонъ, раненный и из
бавленный этой удачной раной отъ ответ
ственности за конечный разгромъ, передалъ 
командовате армией Дюкро. Въ 8 часовъ 
Дюкро, боясь, чтобы врагъ не окружилъ 
его, приказалъ войскамъ собраться на 
возвышенности Илли и отступить къ 
Мезьеру. Уже началось это отступательное 
движете, когда въ 9 часовъ Вимпфенъ, 
считая эту операцш неисполнимой, вынулъ 
изъ кармана письмо Паликао, назначавшее 
его на случай катастрофы заместителемъ 
Макъ-Магона, и отдалъ приказъ всФмъ 
корпусамъ сохранять свои позицш и драть
ся, не сходя съ места. Было бы благораз
умнее оставить власть въ рукахъ Дюкро, 
который несомненно спасъ бы часть армш, 
открывъ ли ей путь на Мезьеръ, или 
перебросивъ ее на бельпйскую территорию. 
Къ часу французы, несмотря на всю свою 
храбрость, потеряли Базейль и Баланъ, 
Деньи и Живоннъ; баварцы, саксонцы и 
прусская гвард!я оттеснили ихъ къ Се
дану ’).

Между темъ какъ арм1я Альбрехта 
саксонскаго такимъ образомъ преградила

’) О  пож ар е  въ  Базейл'Ь  и жестокостях-!,, при- 

писываемыхъ баварцамъ, см. у Gabriel Monod, A l-  

le m a n d s e t  F r a n c o is ,  S o u v e n ir s  de c a m p a g n e (p . 55): 

„ Я  вид-Ьлъ пож аръ  Базейля;я  самымъ тщательнымъ 

образомъ осведомился о томъ, какъ  что случилось. 

Я  опраш ивалъ  ф ранцузскихъ солдатъ, баварскихъ 

солдатъ  и обывателей, очевидцевъ этой ужасней 

драмы, и въ  и то ге  она представляется мне нечемъ 

инымъ, к акъ  страшнымъ, но неизбежнымъ послЬд- 

ств1емъ войны. Б ол ьш ая  часть села была разру

ш ена гранатами, мнопе дома такж е были подожже

ны съ целью  вы гнать оттуда засевш ихъ  тамъ пе- 
хотны хъ  солдатъ, остальные дома были сожжены 

потому, что ихъ  обитатели, прячась въ погребахъ, 

стреляли въ баварцевъ по окончанш  битвы. Изъ  

нихъ 11 человекъ  было разстреляно; несколько 

несчастны хъ задохлись тогда ж е  или еще во время 

боя“ . Ср . Н . von  Helvig, L u d v ig  F r e ih e r r  vo n  cler 
T a n n , стр. 159— 160.
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путь на Кариньянъ, вюртембержцы, перейдя 
Маасъ въ Домъ-ле-Мениль, заняли дорогу 
на Мезьеръ, а два другихъ корпуса армш 
прусскаго кронприца, V-й и XI-й, перейдя 
реку въ Доншери и загЬмъ повернувъ 
вправо, чрезъ проходъ Фализеттъ достигли 
Сенъ-Манжа, Флейньё и Флуанга. Французы 
были совершенно окружены. При Седана, 
какъ и при Садовой, и еще съ ббльшимъ 
блескомъ, н-Ьмецюя армш, пройдя свой 
путь раздельно, соединились на самомъ 
поле битвы.

Артиллер1я XI корпуса, V корпуса и 
прусской гвардш обрушилась на корпусъ 
Дуэ, который принужденъ былъ оставить 
возвышенность Илли и спрятаться въ 
Гаренскомъ лесу. Тщетно Дуэ двинулъ 
свою подкрепленную пехоту на вершину 
Илли и пустилъ въ ходъ резервную ар- 
тиллер]ю. Тщетно по приказу Дюкро 
дивиз]я Маргеритта несколько разъ повто
ряла героическую атаку на плоскогорье 
Флуангъ. Искусно направляемая пальба 
прусскихъ стрелковъ косила французскую 
конницу. Огонь немецкихъ орудш, направ
ленный въ одну точку, уничтожалъ фран
цузскую артиллерш. Мало-по-малу тесни
мая пехота отступала къ Седану. Въ 
конце концовъ вся арм1я, въ смятенш и 
унынш, скучилась въ городе подъ защитою 
крепостныхъ орудш, который, по словамъ 
одного очевидца, были для нея какъ бы 
неодолимымъ магнитомъ.

Въ отчаянш Вимпфенъ сделалъ попытку 
проложить себе путь въ Кариньянъ и 
дважды бросался на Баланъ съ горстью 
храбрецовъ. Но въ половине 3-го часа им- 
ператоръ, ни съ кемъ не посоветовавшись, 
съ целью прекратить кровопролтче, ве- 
лелъ поднять белый флагъ на башне 
Седана. Вимпфенъ потребовалъ отставки, 
но Наполеонъ отказалъ ему въ ней на 
томъ основанш, что Вимпфенъ по соб
ственному почину принялъ командоваше и 
осуществлялъ его во время битвы: теперь 
его долгъ спасти армш, какъ можетъ. Въ 
десять часовъ вечера Вимпфенъ въ одномъ

доме въ Доншери велъ переговоры съ 
Мольтке. „У васъ нетъ больше ни боевыхъ 
запасовъ, ни n p o e ia H T a ,— сказалъ ему 
начальникъ штаба немецкой армш,— вся
кое сопротивление тщетно, и если вы 
тотчасъ не сдадитесь, мы сокрушимъ 
васъ завтра съ зарею".

2 сентября, собравъ военный советъ и 
убедившись, что оборона невозможна, что 
врагъ занимаетъ уже седанскую заставу 
и что его opyflia—числомъ 690!— разме
щенный на всехъ окрестныхъ высотахъ и 
наведенный на узюя улицы, который ведутъ 
къ крепости, произведутъ во французскомъ 
войске, если оно вздумаетъ еще драться 
или прорваться силою, страшную и без- 
полезную бойню, Вимпфенъ подписалъ 
капитуляцш.

Въ этой битве подъ Седаномъ, являю
щейся крупнейшимъ артиллершскимъ сра- 
жешемъ XIX века, у немцевъ выбыло изъ 
строя всего 6.000 человекъ. У французовъ 
было убито 3.000 и ранено 14.000 чело
векъ; 3.000 удалось перейти бельгшскую 
границу, а 82.000 были вместе съ импе- 
раторомъ взяты въ пленъ.

V*.—Капитулящя Меца.
Меньше чемъ два месяца спустя, армш 

Базэна постигла та же участь, что армш 
Макъ-Магона.

Базэнъ.— Базэнъ отличался храбростью 
и хладнокров!емъ, но охотно предавался 
бездействш, былъ мало способенъ пере
двигать массы и распоряжаться ими, 
лишенъ энергш и твердости, склоненъ 
къ проискамъ, пронырливъ и очень често- 
любивъ; подъ открытой и благодушной 
внешностью онъ скрывалъ глубочайшш 
эгоизмъ, не думалъ ни о чемъ, кроме себя 
самого, и всегда былъ готовъ пожертво
вать благомъ отчизны собственному инте
ресу. Онъ решилъ теперь больше не 
рисковать сражешемъ въ открытомъ поле 
и выжидать дальнейшихъ событш подъ 
прикрьтемъ укрепленш Меца. Онъ счи-
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талъ дело безповоротно проигранными. 
Онъ полагалъ, что Макъ-Магонъ будетъ 
вторично разбить, что немцы загЬмъ 
безпрепятственно дойдутъ до Парижа и 
миръ скоро будетъ заключенъ. И кто же, 
думалъ онъ, гарантируетъ этотъ миръ, 
кто подпишетъ его, какъ не онъ, побе
доносный Базэнъ, чья арм1я одна осталась 
стране и который сохранили ее целой и 
непобежденной? Такъ онъ ласкалъ себя 
надеждою стать героемъ Францш, не пред
видя, что народъ возстанетъ противъ 
иноземнаго нашеств1я и что Парижъ бу
детъ долго сопротивляться,—дольше, чемъ 
Мецъ.

Вылазка 26  августа.— Наследующий день 
после сражетя при Сенъ-Прива онъ 
оставили лин1Ю высотъ и отвелъ свою 
доблестную ар мш —Рейнскую армто, уже 
окруженную врагомъ и ставшую мецской 
арм1ей—въ укрепленный лагерь. Но 23 
августа онъ были извещены депешей, что 
Макъ-Магонъ идетъ къ Монмеди. Тогда 
онъ отдали приказы, чтобы войско 26-го 
двинулось къ Тюнвилю. Эта попытка не 
носила серьезнаго характера. Въ то время, 
какъ солдаты переходили Мозель и тащи
лись по грязи поди проливными дождемъ, 
корпусные командиры, которыхъ Базэнъ 
созвали на военный советы въ замке 
Гримонъ, чтобы переложить на нихъ часть 
ответственности, решили оставаться за 
стенами города. Базэнъ возражали, ука
зывая на дурную погоду, недостатокъ 
боевыхъ запасовъ и слабость мецскихъ 
фортовъ, но ни словомъ не упомянули о 
депеше Макъ-Магона.

Вылазка 31 августа.— 31 августа, полу- 
чивъ накануне новую депешу отъ Макъ- 
Магона, Базэнъ снова для вида предпри
няли вылазку по направленш къ Тюн- 
вилю. Но вместо того, чтобы тайкомъ 
выйти ночью или на заре, онъ дали 
сигналы къ сраженш въ 4 часа дня, 
после того какъ весь день маневриро
вали на глазахъ у немцевъ. Онъ повели 
въ дело лишь шесть пехотныхъ дивизш

изъ четырнадцати. Оне овладели н е 
сколькими деревнями, и въ томи числе— 
Сервиньи, которая была ими нужна, что
бы прорвать осаду. Но два часа спустя 
Сервиньи была отнята у нихъ, войско 
остановилось, и когда на следующш день, 
1 сентября, оно возобновило бой безъ 
точныхъ инструкцш отъ Базэна, безъ 
установ'лешя взаимной поддержки, обод- 
ривнйеся немцы вернули себе утрачен
ный позицш; въ 11 час. утра маршалы 
велели прекратить огонь.

Фуражировка и набеги.— Весь сентябрь 
они возводили и заканчивали укрепле- 
шя, долженствовавппя обезпечить обо
рону Меца и укрепленнаго лагеря. Но 
онъ не позаботился о томи, чтобы за
брать весь пров1антъ, какой можно было 
найти въ окрестныхъ деревняхъ. Вско
ре обнаружился недостатокъ въ припа- 
сахъ. Со времени сражешя при Резон- 
виле арм1я продовольствовалась пров1ан- 
томъ, предназначенными для мецскаго 
гарнизона. Съ 15 сентября пришлось 
уменьшить хлебный паекъ, а съ 18-го— 
резать ежедневно по. 250 лошадей для 
прокормлешя солдаты. Неболышя экспе- 
дицш, предпринятый по окрестными ме
стами, набеги на Ловалье, Гранжъ-о-Буа 
и Нуйльи, ПНёлль и Вани, Пельтръ и 
Мерси-ле-О, Максъ и Бельвю (22, 23 и 
27 сентября) мало содействовали увели- 
ченш запасовъ пров1анта.

Политичесше разсчеты.—Жители Меца 
ставили въ упреки Базэну, что онъ сме- 
шиваетъ политическая задачи съ воен
ными; и действительно, долги солдата 
отступали у маршала на заднш планы 
передъ личными соображешями. Онъ по
лучили извести о пораженш при Седане, 
взятш въ плени Наполеона III, отъезде 
императрицы-регентши, бежавшей въ Ан
глию, въ Гастингсы, и образовали пра
вительства нацюнальной обороны изъ 
парижскихъ депутатовъ поди председа- 
тельствомъ генерала Трошю. После не- 
которыхъ колебанш онъ, главными обра-
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зомъ изъ зависти къ Трошю, высказал
ся—не вслухъ, а подъ рукою и въ бе- 
сЬдахъ со своими приближенными— про- 
тивъ новаго правительства, какъ мятеж
нической власти. 16 сентября онъ за- 
просилъ у Фридриха - Карла св-Ьд-Ьнш о 
положеши д-Ьлъ, Принцъ отв-Ьчалъ ему 
-на следующей день, что республика не 
■признана ни всей Франщей, ни монар
хическими державами; онъ прибавлялъ, 
что готовь и уполномоченъ сообщить 
маршалу всЬ св'Ьд'Ьшя, какихъ пожела- 

•етъ послЪдшй, и вместе съ тЪмъ по- 
слалъ ему ноту Бисмарка, напечатанную 
въ Inddpendant rdmois; эта нота гласила, 
что Гермашя не станетъ вести перего- 
воровъ съ властью, представляющей лишь 
часть левой бывшаго парламента, но 
только съ Наполеономъ, или съ регент- 
ствомъ, или съ Базэномъ, получившимъ 
командовашё отъ императора. Базэнъ 
попался на приманку. Онъ вступилъ въ 
переговоры съ непр1ятелемъ. 18 сентября 
Бисмаркъ узналъ, что Базэнъ остался 
в%ренъ императорской династш, и ска- 
залъ Жюлю Фавру: „Маршалъ— не вашъ“, 
а спустя три дня въ кругу лицъ, при- 
ближенныхъ къ Мольтке, уже знали, что 
Базэнъ—отъявленный врагъ парижскаго 
правительства и что въ письма, адресо- 
ванномъ въ главный военный штабъ, онъ 
оплакивалъ свою бедную родину, став

шую добычей анархш *).
Инциденты Ренье.— Въ этотъ моментъ 

н1зкш Ренье, желавиий во что бы то ни 
■стало сыграть роль, предложилъ Бисмар
ку устроить миръ. Онъ тщетно пытался 
увидеться съ императрицей въ Гастингсе, 
но зато ухитрился достать чрезъ вос
питателя насл-Ьднаго принца, Филона, 
фотографт местечка, снабженную под
писью наследника. У Бисмарка было 
правило испробовать всякаго человека 
хоть одинъ разъ и пользоваться для до- 1

1) Verdy du Vernois, D eu tsch e  R u n d sch a u , августъ 

J.895 г., стр. 205.

стижешя своихъ целей всеми средствами 
хотя бы и самыми фантастическими; онъ 
далъ Ренье пропускъ. Вечеромъ 23 сен
тября этотъ авантюристы въ сопровожде
ны прусскаго парламентера прошелъ чрезъ 
французскую линт, явился къ Базэну и, 
показавъ ему фотографт Гастингса, из
ложить свой планъ, заключавшшся въ 
томъ, чтобы объявить мецскую apMifO 

нейтральной и перевести ее въ какой- 
нибудь открытый городъ, где должны 
были собраться, вместе съ императри- 
цей-регентшей, сенатъ и Законодатель
ный корпусъ. Базэнъ отвечалъ, что съ 
каждымъ уходящимъ днемъ слабеетъ ма- 
тер1альная и моральная сила его войскъ, 
что онъ въ безвыходномъ положены и 
вступить въ переговоры при первой воз
можности—не относительно Меца, а от
носительно своей армЫ, что онъ согла
сится выйти изъ крепости съ оруж!емъ 
и обозомъ, лишь бы сохранить порядокъ 
внутри страны. Получивъ отъ Базэна 
подпись подъ фотограф1ей Гастингса ря- 
домъ съ подписью наследнаго принца, 
Ренье вернулся въ главную квартиру 
Фридриха-Карла, но на следующш день 
снова npiexanb съ извест1емъ, что Би
смаркъ позволяетъ одному изъ генера- 
ловъ отправиться къ императрице-ре- 
гентше. После того какъ Канроберъ от
казался, изъ Меца уехалъ Бурбаки. Им
ператрица заявила ему, что не знаетъ 
Ренье и что она не вступить ни въ каше 
переговоры, чтобы не стать поперекъ до
роги правительству нащональной обороны, 
которое, чего добраго, можетъ быть дастъ 
делу неожиданно-счастливый оборотъ.

Но Базэнъ раскрылъ свои карты, при
знавшись, что у него хватить продоволь- 
ств1я лишь до 18 октября,—и слово „ка- 
питулящя" уже было произнесено. 29 сен
тября Бисмаркъ прислалъ ему депешу, 
спрашивая, согласенъ ли маршалъ сдать 
мецскую apMiro на техъ услов1яхъ, кото
рый приметь Ренье. И Базэнъ, вместо 
того, чтобы съ негодоватемъ отвергнуть
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предложения Бисмарка, отв^тилъ, что 
онъ согласенъ сдаться на почетныхъ усло- 
в1яхъ, только бы Мецъ не былъ вклю- 
ченъ въ капитуляцда.

Сражеше при Бельвю.— Во время этихъ 
переговоровъ, парализовавшихъ армш до 
неизбежной и близкой минуты, когда она 
будетъ сломлена голодомъ, въ лагере и | 
самомъ городе Меце шло сильное вол
нение среди солдатъ и горожанъ. Съ 
целью смирить это брожеше Базэнъ 7 ок
тября далъ сражеше при - Бельвю или 
Лядоншане. Войска, особенно гвардейсше 
стрелки и егеря, своей отвагой и пы- 
ломъ доказали, что еще способны на 
серьезное дело. Но это было ихъ послед
нее усшпе, и начавшшся въ это время 
непрерывный дождь, невылазная грязь 
въ бивуакахъ, постепенное уменьшеше 
хлебнаго пайка, потреблеше конины безъ 
соли, скука и уныше скоро привели ихъ 
въ самое жалкое состоите.

МисЫя Буайэ.— 10 октября Базэнъ со- 
звалъ своихъ корпусныхъ командировъ 
на военный советь. Все высказались 
за то, чтобы держаться подъ Мецемъ до 
полнаго истощешя запасовъ, вступить въ ; 
переговоры съ непр1ятелемъ и, если усло- 
в1я не будутъ почетны, пробиться сквозь 
блокаду. Черезъ день въ главную немец
кую квартиру, въ Версаль, былъ посланъ 
генералъ Буайэ, адъютантъ и наперсникъ 
маршала, съ тайной инструкщей отъ Ба- 
зэна. Онъ сказалъ королю Вильгельму, 
что военный вопросъ решенъ, что мец- 
ская арм!я не признаетъ другого прави
тельства, кроме регентства, что она:—ядро 
порядка, единственная сила, способная одо
леть анархию во Францш и представить те  
ручательства, какихъ потребуетъ Прусшя.

17 октября Буайэ вернулся изъ Вер
саля, причемъ всю дорогу пруссаки не 
спускали его съ глазъ, какъ парламен
тера. 18-го онъ сообщилъ на военномъ 
совете, что Франщя находится въ пла- 
чевномъ положенш, и передалъ ycnoBin 
Бисмарка; арм^я должна выйти изъ Меца I

и отправиться въ одинъ изъ открытыхъ 
городовъ, где сенатъ и бывшая палата 
депутатовъ возстановятъ имперш, но 
предварительно должна высказаться за 
императрицу-регентшу. 19-го начальники 
корпусовъ решили отправить Буайэ къ 
императрице: импер1Я, сказалъ имъ Ба
зэнъ, — единственно-законная власть, а 
присутствовавший на заседанш герералъ 
Шангарнье воскликнулъ, что необходимо 
спасти общество, что регентша приметь 
пруссюя предложешя, чтобы сохранить 
престолъ для своего сына, и войска по 
зову энергичной и прекрасной женщины 
последуютъ за нею всюду.

Буайэ увиделся съ императрицей въ 
Чизльгёрсте 22 октября. Но, прежде чемъ 
начать переговоры, регентша пожелала, 
чтобы мецской армш было дано двухне
дельное перемирхе съ правомъ добычи 
съестныхъ припасовъ. Король Вильгельмъ 
отказалъ, и 24-го Бисмаркъ написалъ 
Базэну, что у него нетъ никакихъ га- 
рантш, что французбкш народъ и войско,, 
повидимому, не расположены въ пользу 
имперш, что предложешя, идущая изъ 
Англш, абсолютно непр1емлемы и что онъ 
не видитъ никакой возможности достиг
нуть какого-нибудь результата путемъ 
переговоровъ.

Итакъ, политичесшя комбинацш Базэна 
не удались. „Онъ жестоко заблуждается,—  
говорили въ немецкомъ генеральномъ 
штабе,— если думаетъ, что мы станемъ 
трактовать его армш и Мецъ иначе, какъ 
съ военной точки зрешя". Какое дело 
было Бисмарку до возстановлешя имперш? 
Со своей обычной проницательностью онъ 
на следующш день после сражешя при 
Фрешвилере предсказалъ республику, и 
его мало заботило, будетъ ли эта рес
публика красной, синей или серой,лишь 
бы онъ могъ заключить съ нею миръ, 
который удовлетворилъ бы Гермашю *).

*) L . Bam berger, S tu d ie n  w n d  M e d ita tio n e n  a u s  
f i in f u n d d r e is s ig  J a h r e n , 1898, crp. 425.
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Базэнъ капитулировалъ. Онъ тщетно 
просилъ, чтобы войско было послано въ 
Алжиръ и Мецъ исключены изъ капиту
лянт. Фридрихъ-Карлъ отвЪтилъ ему, 
что услсдая сдачи—тЪ же, что при Се- 
данЪ, и что крепость разделить участь 
войска.

Капитуляция была подписана вечеромъ 
27 октября. Она отдала въ руки нЪмцевъ, 
кром-Ь крепости Меца и ея огромныхъ 
■боевыхъ запасовъ, войско въ 173.000 че- 
лов’Ькъ.

По возвращенш во Франщю Базэнъ 
10 декабря 1873 г. бьшъ приговорены къ 
смерти военнымъ сов-Ьтомъ за то, что 
сдался въ открытомъ пол^, не исчерпавъ 
всЪхъ средствъ обороны и не- сд-ЬЛавъ 
всего, что предписывали ему долгъ и 
честь. Макъ-Магонъ, ставший президен- 
томъ республики, смягчилъ кару своего 
соратника, замЪнивъ казнь пожизненнымъ 
заключешемъ на о-вЪ Св. Маргариты, 
но Базэнъ сумЪлъ бежать; онъ умеръ въ 
Мадрид'Ь въ 1888 г., въ нищетЪ.

Его прим-Ьръ показываетъ, какъ правы 
были авторы Военнаго уложешя, воспре- 
тивъ сношешя съ непр1ятелемъ. Базэнъ 
велъ переговоры и интриговалъ съ щЬлыо 
посл’Ь войны сыграть роль Монка. Но 
будь онъ солдатомъ и только солдатомъ, 
•онъ, можетъ быть, далъ бы делами иной 
■обороты. Онъ могъ за месяцы до капи
тулянт пробиться къ Тюнвилю или Шато- 
Салину; при этомъ онъ потерялъ бы по
ловину войска, но другая половина про
билась бы и доставила бы армш нацю- 
нальной обороны необходимые кадры 1). 
Или же, если эта жертва казалась ему 
слишкомъ тяжелой, онъ могъ бы просто 
держаться крепко и стойко, тратя про- 
в1антъ съ величайшей бережливостью и 
собирая всякш пров1антъ, какой только 
можно было найти въ окрестностяхъ 
Меца,—и при некоторой предусмотри

1) Сравн. мн-feHie лрусскаго генерала, автора 

■ брошюры Л е г  K r ie g  и т  M e tz , приводимое Andlau 

в ъ  его M e tz , cam pagnes e t n eg o tia tio n s , стр. 330.

тельности ему пришлось бы капитулиро
вать разв-fe только въ декабре. Сдача 
27 октября обезпечила победу нЪмцевъ *). 
Арм1я Фридриха-Карла теперь освободи
лась; часть ея направилась на Луару, 
часть—на Сомму встречать и разбивать 
отряды, наскоро сформированные провин- 
щями на выручку Парижа, и Гамбетта 
съ в%рнымъ и скорбнымъ предчувств1емъ 
воскликнулъ, что „лавина катится изъ 
Меца“.

VI.—Крепости.
Капитуляц1я Страсбурга.—За м-Ьсяцъ до 

Меца палъ Страсбурга Н-Ьмцамъ понадо
билось всего шесть недель, чтобы овла
деть этой крепостью. У нея не было от- 
дельныхъ фортовъ: устами Фроссара фран
цузское инженерное ведомство уверяло, 
что таше форты служили бы скорее по
мехой, чемъ опорой, что непр1ятель не

*) Вопросъ о знаменахъ вызвапъ ожесточенный 

споръ. Базэнъ  не хотЪлъ сдавать ихъ неприятелю. 

Н о  вмЬсто того, чтобь; приказать полкамъ уни

чтож ить ихъ, онъ вел%лъ прислать ихъ въ арсе- 

налъ для сож ж еш я и сосвои м ъ  обычнымъ хитро- 

ум1емъ сообщилъ чрезъ начальника своего глав- 

наго штаба, генерала Ж арра, начальнику ш таба 

принца Фридриха-Карла, генералу Ш тиле, что 

таковъ обычай во Франщ и— истреблять послЬ 

революцш знамена, данный войскамъ свергнутымъ 

правительствомъ, и что къ исполнению этого обы

чая уже приступлено. Этимъ онъ естественно 

обратилъ внимаше врага на данный предмегь. 

Ш тиле заявилъ, что такой обычай ему неизв%- 

стенъ, и письменно запросилъ у Базэна, сколько 

знаменъ еще ц-Ьло и гд-Ь они находятся. Между 

гЬм ъ  приказъ маршала, переданный главному на

чальнику артиллерш, генералу Солейлю, не былъ 

тотчасъ  исполненъ. Базэнъ, желая подчеркнуть 

свою верность принятымъ обязательствамъ, от- 

в'Ьчалъ Ш тиле чрезъ Ж арра, что въ мецскомъ 

арсеналЪ находится еще не мен-Ье 41 знамени. В ъ  

концЬ-концовъ победителю было передано 56 зна

менъ. Директоръ арсенала полковникъ Ж ирель и 

полковникъ М елыш оръ успЪли сжечь— первый 8 

кавалерШ скихъ штандартовъ, второй — знамена 

гвардейскихъ стрЪлковъ и егерей. Зуавы  и гре

надеры гвардш ухитрились сами уничтож ить свои 

значки. Л явокупэ сжегъ въ пепелъ знамена своей 

дивизш, Л япассэ— своей бригады.
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заиметь опасныхъ высотъ, а если его 
артиллергя вызоветъ пожары, то ихъ мож
но будетъ потушить пожарными помпами. 
У нея не было казематовъ. Изъ 15.000 
человЪкъ, составлявшихъ гарнизонъ, едва
10.000 годились для боя, а во время вы
лазки 16 августа, спустя пять дней после 
появлешя врага, войско, охваченное па
никой, бежало, бросивъ три оруд!я. Вер- 
деръ, командовавший осаждающими, хо
тели сразу вынудить сдачу бомбардиров
кой. Но ему не удалось запугать насе- 
леше города; тогда онъ предпринялъ пра
вильную осаду, не переставая однако 
засыпать Страсбургъ ядрами— ихъ упало 
въ городъ и наружный укрЪплешя 193.000. 
Онъ атаковалъ северо-западный уголъ 
лин1и укреплешй, где ворота Пьеръ. На
меченный имъ параллели были скоро 
готовы. Мало-по-малу его артиллерия при
близилась къ стенамъ. Она сбила боль
шую часть пушекъ осажденныхъ и за
ставила последнихъ оставить одинъ за 
другимъ люнеты 44, 52 и 53, прикры
вавшие фронтъ. Наконецъ она пробила 
брешь въ двухъ бастюнахъ, валгангъ ко- 
торыхъ, отчаянно изрытый, представлялъ 
собою не что иное, какъ кучи земли. Съ 
часу на часъ ждали штурма. И вотъ ге- 
нералъ Ульрихъ, губернаторъ Страсбурга, 
капитулировалъ. 28 сентября немцы всту
пили въ городъ, который подъ градомъ 
ядеръ и гранатъ, несмотря на пожары и 
ежедневно растущее разрушеше, несмотря 
на все умножающееся количество ране- 
ныхъ и убитыхъ, обнаружили столько 
мужества и самоотвержения и такъ верно 
послужили своему отечеству — Францш, 
отъ которой его теперь оторвали. За не
делю до того были совершенъ героиче- 
скш поступокъ, граничащш съ чудомъ: 
уроженецъ Страсбурга Эдмондъ Валан- 
тэнъ, назначенный новыми правитель- 
ствомъ на пости префекта деп. Нижняго 
Рейна, пробрался чрезъ неприятельская 
линш, переплыли Ааръ вплавь, вскараб
кался на крепостной вали подъ пулями

французскихъ часовыхъ и проникъ въ го
родъ.

Друпя осады и капитулянт. — Точно 
такъ же пало и большинство остальныхъ 
крепостей. Оне располагали для своей 
защиты негодными средствами: ихъ укре
пления были плохи и со всехъ сторонъ 
доступны обстрелу, гарнизоны не спло
чены и не стойки, коменданты часто ста
ры и лишены энергии

Птитъ-Пьеръ обороняли десятка три 
солдатъ подъ начальствомъ фельдфебеля 
Бельца; 8 августа Бельцъ уничтожили 
весь боевой матер1алъ и присоединился 
къ армш.

Другая крепостца въ Вогезахъ, Лиш- 
тамберъ, где командовали пехотный под
поручики Аршэ, была бомбардирована 
вюртембергскими отрядомъ и капитули
ровала 9 августа; передъ сдачей Аршэ 
привели въ негодность все, чемъ моги, 
бы воспользоваться непргятель.

Марсаль на верхнемъ теченш Сейля 
сдался 14 августа II баварскому корпусу, 
сделавъ лишь одинъ выстрели изъ пушки: 
въ этомъ дырявомъ гнезде было 600 че
ловеки— и ни одного артиллериста.

Гарнизонъ Витри-ле-Франсуа состояли 
приблизительно изъ тысячи gardes mobiles; 
26 августа они очистили эту крепость и 
въ тотъ же день были взяты въ плени 
6-й кавалершской дивиз1ей въ Эпансе 
на пути въ Сентъ-Менегудъ.

Цитадель Лана сдалась 9 сентября 
безъ боя, едва появился непр1ятель; но 
одинъ изъ смотрителей при военномъ 
складе, по имени Анрю, въ порыве от- 
чаяшя взорвали пороховой погреби и по
хоронили подъ развалинами около сотни 
немцевъ и 300 французовъ.

Туль преграждали завоевателями же
лезную дорогу изъ Фруара въ Парижъ и 
заставили ихъ потратить некоторое вре
мя на медленные и трудные обходы. 
16 августа эта крепость отбила воору
женной рукой атаку, предпринятую аван- 
гардомъ IV корпуса. 23 августа она была
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бомбардирована VI корпусомъ, 10 сен
тября—артиллер1ей, которую немцы на
шли въ Марсале, 18-го— сорока двумя 
полевыми оруд1ями; наконецъ 23 сентября 
она сдалась подъ убшственнымъ огнемъ 
шестидесяти двухъ орудш большого и 
малаго калибра, установленныхъ на горе 
Сенъ-Мишель.

Суассонъ сдался 16 октября 2-й ди- 
визш Ландвера после трехнедельной 
осады и четырехдневной бомбардировки. 
Онъ оборонялся деятельно и энергично, 
но не могъ устоять противъ артиллерш, 
поместившейся на горе Св. Женевьевы 
и ropt Мар1онъ.

Шлештадтъ, защищенный лишь ветхи
ми укреплешями безъ прикрытш и ка- 
зематовъ, сдался 23 октября после кратко- 
временнаго сопротивлешя.

Нейбризахъ оборонялся дольше и сдался 
лишь после восьмидневной бомбардировки, 
10 ноября, после того какъ некоторые" 
его кварталы превратились въ настоялця 
каменоломни.

Вердёнъ вначале отбилъ атаку, пред
принятую противъ него 23 августа сак- 
сонскимъ наследнымъ принцемъ. Затемъ 
онъ былъ три дня, съ 13 по 15 октября, 
бомбардируемъ французскими оруд1ями, 
вывезенными изъ Туля и Седана; его 
гарнизонъ, умноженный беглецами изъ 
армш Макъ-Магона, сделалъ две удачныхъ 
вылазки и энергично отвечалъ на артил- 
лершскш огонь осаждающихъ; крепость 
сдалась наконецъ 8 ноября, когда на 
холмахъ Сенъ - Бартелеми и Сенъ - Ми
шель развернулась цепь въ сто съ лиш- 
нимъ орудш, обильно снабженныхъ бое
выми запасами. Услов!я ея капитулянт 
были весьма почетны. Во внимаше къ 
доблестному сопротивленш, оказанному 
губернаторомъ города, генераломъ Гере- 
номъ-де-Вальдерсбахъ, онъ добился согла
сия на то, чтобы боевой матер1алъ по за- 
ключенш мира былъ возвращенъ Франщи.

Тюнвиль, осажденный 20 ноября и 
подвергнутый двухдневной бомбардировке

изъ 76 орудш крупнаго калибра, выбросив- 
шихъ на него 25.000 гранатъ, сдался 24-го.

Ля-Феръ, осыпанный 25 ноября 3.500 
ядрами съ вершины холмовъ Паркъ и 
Данизи, сдался на следующш день.

Фальсбургъ, атакованный 10 августа, 
бомбардированный 14-го войсками VI кор
пуса и осажденный 19-го, сдался лишь 
12 декабря, когда не стало хлеба и треть 
города была разрушена бомбардировкой. 
Комендантъ Тейльянъ исполнилъ все, 
чего требуетъ военная честь: истребилъ 
оруд1я, боевые запасы и вообще все, что 
могло бы пригодиться врагу.

Монмеди, атакованный 5 сентября по
левой артиллер!ей и обложенный 15 но
ября, капитулировалъ 14 декабря после 
двухдневной бомбардировки; большей ча
сти его гарнизона удалось перебраться 
на бельпйскую территорш.

Мезьеръ, бомбардированный 31 декабря, 
открылъ свои ворота 2 января 1871 года, 
после того какъ по немъ было выпущено
12.000 ядеръ.

Рокруа былъ взятъ 5 января внезап- 
нымъ нападешемъ. Полевыя оруд1я че
тыре часа бомбардировали эту маленькую 
крепость. Не добившись толку, немцы ре
шили уйти, но, прежде чемъ удалиться, въ 
последнш разъ потребовали отъ комендан
та сдачи, на что онъ ответилъ соглашемъ.

По Лонгви осаждаюцце въ четыре дня 
выпустили 28.000 ядеръ съ окрестныхъ 
высотъ — Мекси, Ромэна и горы Ша; 
23 января крепость капитулировала.

Лангръ, Безансонъ и Оксоннъ не под
вергались осаде. Генералъ фонъ-деръ 
Гольцъ 18 декабря обложилъ Лангръ и 
собирался бомбардировать городъ изъ 
39 орудш крупнаго калибра, когда из- 
вест1е о движешяхъ Бурбаки заставило 
его уйти на востокъ.

Неприступный Бичъ былъ до конца 
военныхъ действш охраняемъ двумя бат- 
тареями.

0рганизац1Я завоеванной страны. — Въ
самомъ разгаре этихъ осадъ и передви-
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женш н!мцы организовали управлеше 
завоеванной ими страны. 16 сентября 
было учреждено въ Реймс! генералъ- 
губернаторство, которому должны были 
быть подчинены в с! занятая немцами 
области, кром! Лотарингш и Эльзаса. 
Всюду были назначены префекты, су-пре
фекты, гражданств комиссары, обязанные 
собирать подати и следить за т!мъ, чтобы 
способные къ военной служб'!, мужчины 
не шли на призывъ нацюнальной обороны. 
Изъ боевыхъ батальоновъ и ландвера были 
сформированы транспорптые отряды, 
охранявлпе перевозку боевыхъ запасовъ и 
пров1анта по жел!знымъ дорогамъ, веду- 
щимъ отъ Рейна къ Сен-Ь. Строжайшими, 
безпощадными репрессивными мерами вой- 
скамъ была обезпечена безопасность въ 
смысл!, внезапныхъ нападенш и безпре- 
пятственное сообщеше. Вольные стр!лки 
были объявлены вн! военныхъ законовъ, 
и т !  села, гд! ими былъ убитъ или ра- 
ненъ н!мецъ, несли круговую отв!тствен- 
ность и карались съ крайней строгостью. 
Абли, Этрепаньи, Шеризи и въ окрестное 
стяхъ Манта деревни Мезьеръ, Пармэнъ, 
Даннемуа и Муаньи были сожжены. Въ 
ночь съ 21 на 22 января 250 вогезскихъ 
партизановъ, собравшихся близъ Ламарша 
подъ командою майора Бернара, взорвали 
мостъ Фонтенуа между Тулемъ и Нанси; 
и вотъ Фонтенуа былъ сожженъ и Лота- 
ринпя обложена контрибущей въ 10 мил. 
франковъ. Одинъ н!мецкш унтеръ-офи- 
церъ палъ въ схватк! съ вольными 
стр!лками близъ Во въ Арденнахъ: н!м- 
цы заставили м!стныхъ жителей въ числ! 
40 собраться въ церкви и указать трехъ I 
изъ своей среды, которые и были раз- 
стр!ляны. Н!мцы вообще довели военный 
терроръ до совершенства. Они брали за- 
ложниковъ изъ среды гражданскаго насе- 
лешя и отсылали ихъ въ Германш. Они 
ставили на паровозы почетныхъ лицъ— 
мэровъ, муниципальныхъ сов!тниковъ, 
крупныхъ собственниковъ,— чтобы удер
живать вольныхъ стр!лковъ отъ устрой- !

ства крушешя по!здовъ. Чтобы заставить 
нансшскихъ мастеровыхъ явиться на 
реквизицюнныя работы, они пригрозили 
въ противномъ случа! разстр!лять ихъ 
надсмотрщиковъ.

Морсш операцш.— У н!мцевъ тогда не 
было военнаго флота, и поб!жденные 
могли во вторую половину войны безпре- 
пятственно получать изъ Америки оруж1е 
и боевые запасы. Зато и Франщя, въ на
чал! войны замышлявшая высадку на 
берегахъ Балтики, должна была поел! 
первыхъ пораженш призвать своихъ мо- 
ряковъ въ армш. Поэтому на мор! ра
зыгрались лишь незначительный опера- 
щи. 24 шля французская эскадра подъ 
командою Боюэ-Вильомеца отплыла изъ 
Шербурга въ присутствш императрицы и 
при кликахъ толпы; она недолго покрей- 
сировала въ Балтшскомъ мор! и скоро 
вернулась, пустивъ н!сколько ядеръ въ 
пруссюя канонерки на высот! Рюгена. 
Другая эскадра, подъ командою адмирала 
Фуришона, явилась въ-С!верномъ мор! 
и бросила якорь въ Гельголанд!; но и 
она не предприняла никакихъ серьезныхъ 
д!йствш по причин! дурной погоды. Въ 
декабр! флотъ, командуемый адмираломъ 
ГейдоноМъ, показался въ Балтик!, на 
С!верномъ мор!, въ усть! Эльбы, и за- 
бралъ ' н!сколько торговыхъ судовъ. Въ 
отместку прусскш корветъ Августа въ 
январ! 1871 г. потопилъ въ усть! Жи
ронды два торговыхъ судна и одинъ па- 
роходъ, нагруженный пров1антомъ, и поел! 
этого доблестнаго подвига посп!шно спря
тался въ испанскомъ порт! Виго. 9 но- 

| ября 1870 г. произошло морское сраже- 
Hie въ водах! Гаванны между француз- 
скимъ авизо Le Bouvet и прусской кано
неркой Метеоромъ. На Bouvet ядромъ про
било котелъ, на Метеора сбило большую 
мачту и фокъ-мачту, и оба судна отпра
вились въ нейтральный портъ Гаванну 
чинить свои аварш.
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Нащональная оборона.
VII.—Луарская арвш.

4 сентября, въ то время, когда Зако
нодательный корпусъ обсуждалъ положе- 
Hie д-Ьлъ, толпа ворвалась въ залу засЪ- 
данёй. Чтобы устранить будущихъ вождей 
коммуны, Гамбетта, Фавръ и Ферри от
правились въ ратушу и тамъ провозгла
сили республику. Тотчасъ же организо
валось „правительство нацёональной обо
роны". Въ него вошли Bet парижскёе 
депутаты, исключая Тьера, именно: Эмма
нуэль Араго, Кремье, Фавръ, Ферри, Гам
бетта, Гарнье Пажэ, Глэ-Бизуанъ, Пель- 
танъ, Пикаръ, Рошфоръ, котораго пред
почли „им-Ьть внутри, ч’Ьмъ снаружи", 
Жюль Симонъ и генералъ Трошю. На
значенный недавно губернаторомъ Па
рижа, Трошю въ видахъ сплоченёя армёи 
потребовалъ, чтобы его выбрали прези- 
дентомъ, что и было исполнено безъ пре- 
нёй. Министромъ внутреннихъ дЪлъ былъ 
назначенъ Гамбетта, финансовъ—Пикаръ, 
юстицёи— Кремье, народнаго просв^ще- 
нёя —Симонъ, иностранныхъд'Ьлъ—Фавръ, 
военнымъ—генералъ Ле Фло, морскимъ— 
адмиралъ Фуришонъ. Мэромъ Парижа 
былъ сдЪланъ Этьенъ Араго, его това
рищами—Бриссонъ и Флокэ. Ферри въ 
званёи делегата исполнялъ обязанности 
Сенскаго префекта.

Однимъ изъ первыхъ дЪйствёй новаго 
правительства былъ созывъ Учредитель- 
наго собранёя на 16 октября. Но для 
производства выборовъ нужно было пере- 
MHpie, и послЬ свиданёя Фавра съ Бис- 
маркомъ въ Ферьер’Ь (20 сентября) ре
шено было ихъ отсрочить. Министръ йно- 
странныхъ дФлъ заявилъ, что Францёя не 
уступитъ ни одной пяди земли, ни одного 
камня въ своихъ крЪпостяхъ; на это 
Бисмаркъ отвЪтилъ ему, что Германёя 
требуетъ Страсбургъ, ключъ своею дома, 
и условёями перемирёя поставилъ сдачу 
Бича, Туля и Страсбурга, продолженёе

войны вокругъ Меца и оккупацёю н£м- 
цами Монъ-BanepiaHa. Но правительство 
нацёональной обороны отказалось сло
жить оружёе. „Врагъ даетъ намъ на вы- 
боръ,—сказало оно,—позоръ или долгъ; 
колебанёй быть не можетъ. Парижъ бу- 
детъ обороняться до последней возмож
ности, департаменты поддержать его, и 
съ Божьей помощью Франщя будетъ спа
сена".

Правительство осталось въ ПарижЪ. 
Хотя послЪднёй, находившёйся въ осад- 
номъ и военномъ положенёи, не могъ 
теперь считаться административнымъ 
центромъ, но онъ былъ центральнымъ 
пунктомъ обороны, и считалось, что власть 
должна находиться тамъ, гдЪ опасность 
всего больше.

Между гЬмъ три члена правительства— 
старый, Кремье, взбалмошный Глэ-Бизу
анъ и адмиралъ Фуришонъ, человФкъ 
способный и благоразумный, но слишкомъ 
осторожный и мало-изв-Ьстный—отправи
лись въ Туръ, чтобы организовать силы 
провинцёи. Войною руководилъ Фуришонъ. 
17 сентября, когда по распоряженёю его 
двухъ товарищей генералы, командовавшее 
территорёальными дивизёями, были под
чинены гражданскимъ комиссарамъ, онъ 
подалъ въ отставку.

Артенэ и первое взятёе Орлеана.—Но въ 
ВуржФ сформировался новый армейскёй 
корпусъ,15-й, подъ командой генерала де 
ля Моттеружъ, насчитывавшей 60.000 че- 
лов^къ. 10 октября, у Артенэ, его аван- 
гардъ попытался остановить прусскёя и 
баварскёя войска, который фонъ - деръ 
Таннъ и Виттихъ вели на Орлеанъ. Онъ 
былъ отбить, и на сл-Ьдующш день нЪмцы 
заняли Орлеанъ посл'Ь ожесточеннаго боя 
въ его окрестностяхъ и предмФстьяхъ.

Шатодёнъ.— Спустя восемь дней (18 ок
тября) Виттихъ двинулся на Шатодёнъ, 
между гЬмъ какъ фонъ-деръ-Таннъ остал
ся въ ОрлеанЪ. Виттихъ наткнулся на 
вольныхъ стрЪлковъ подъ командой Ли- 
повскаго и нацёональную гвардёю Шато-
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дёна, которые несколько часовъ, до по
луночи, упорно дрались на улицахъ и въ 
домахъ. Храбрый городъ былъ наполо
вину сожженъ, но его оборона прюбркла 
заслуженную славу.

Гамбетта и Фрейсинэ.— Оборона провин- 
цш сделалась теперь болке энергичной. 
Ея душою былъ Гамбетта, самый моло
дой, самый смелый, самый кипучш изъ 
членовъ правительства. 8 октября этотъ 
пылкш трибунъ, совершенно несвкдущш 
въ военныхъ дклахъ, но полный энерпи 
и патрютизма, обуянный страстной жа
ждой мгцешя, покинулъ Парижъ на воз- 
душномъ niapk и спустился близь Мон- 
дидье. На слкдующш день онъ былъ въ 
Турк. Ему принадлежалъ первенствующш 
голосъ, и онъ сразу занялъ посты мини- 
стровъ внутреннихъ дклъ и военнаго.

Въ качестве военнаго министра ему 
нуженъ былъ помощникъ, правая рука. 
Онъ остановилъ свой выборъ на одномъ 
горномъ инженере, бывшемъ начальнике 
движешя Южныхъ желкзныхъ дорогъ, 
назначенномъ тотчасъ после 4 сентября 
префектомъ Тарна - и - Гаронны, Шарле 
Фрейсинэ. Человккъ образованный, про
ницательный, работяшдй, положительный 
и флегматичный, умквшш подчасъ власт- 
нымъ тономъ делать полезный указашя, 
Фрейсинэ отнюдь не былъ стратегомъ; 
онъ думалъ, что войско можетъ совер
шать движешя на полк битвы съ той же 
быстротой и точностью, съ какою дела
ются эти распоряжешя въ кабинете; онъ 
не умклъ сообщить обороне общш им- 
пульсъ и направлеше; онъ не понялъ, 
что лучшей оборонительной системой яв
ляется партизанская война,война,состоя- 
щаянеизъ правильныхъ битвъистройныхъ 
передвижешй, а изъ мелкихъ стычекъ, 
который въ конце-концовъ доводятъ врага 
до изнурешя, что нужны не крупный по
пытки съ целью выручить Парижъ изъ 
осады, а стычки, внезапный нападешя, 
мелкёя операши, которыя отрезывали бы 
врагу сообщение. А Гамбетта считалъ его

вторымъ Карно. Какъ и век французы со 
времени пораженш подъ Фрешвилеромъ 
и Седаномъ, онъ считалъ вскхъ воен
ныхъ ограниченными людьми, способными 
только осуществлять замыслы ученыхъ 
стратеговъ. Онъ мечталъ, „порвавъ съ 
традищей, возобновить легендарный чу
деса 1792 и 93 гг. Онъ вкрилъ, что 
Франц1я, обновленная установлешемъ рес
публики, отразить иноземное нашеств1е 
могучимъ порывомъ, какъ въ коник 
XVIII вкка, и клялся, что народъ пока- 
жетъ дверь деспоту. Онъ забывалъ, что 
добровольцы навлекли много невзгодъ на 
революцю своей недисциплинированно
стью и трусостью, что первую республику 
спасла не храбрость ея ополченш, а раз
ногласия въ среде коалицш, что въ 1793 г. 
немцы, нерешительные и малочисленные, 
топтались на одномъ мкстк въ нксколь- 
кихъ миляхъ отъ границы, а теперь, объ
единенные, победоносные, неисчислимые, 
они стоять не на Зауерк и Шельде, а 
на Оенк и Луарк, въ сердце Франщи" *).

Однако Гамбетта и Фрейсинэ съ по
мощью директоровъ министерства— Ло- 
вердо, Гака, Тума— развивали необычай
ную деятельность. Они спасли честь фран- 
цузскаго имени. Большинство генераловъ, 
привлеченныхъ ими къ командовашю, при
знало, что Делегащя сумела путвмъ 
быстрыхъ и энергичныхъ мкропр!ятш под
крепить действующее корпуса и, несмотря 
на суровую зиму и загромождеше желкзно- 
дорожныхъ линш, обезпечить солдата 
векмъ необходимымъ. 238 новыхъ батта- 
рей было сформировано и 11 армейскихъ 
корпусовъ въ составе 600.000 человкюь 
выросли точно изъ-подъ земли, другими 
словами— по 2 баттареи и 5.000 человккъ 
въ день!

Къ знаменамъ были призваны век 
остатки запаса, бывеше солдаты моложе 
35 лктъ, наборъ 1870 года, век gardes

*) Сравн. A . Chuquet, L a  G u erre  d e  1 8 7 0 — 71, 
стр. 168.
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mobiles и т. наз. мобилизованные или 
vieux gargons, наконецъ все нацюнальные 
гвардейцы, холостые и овдовевипе безъ 
детей, моложе 40 л’Ьтъ. Но офицеровъ не 
хватило. Новый штатъ офицеровъ былъ 
почти такъ же неопытенъ, какъ солдаты, 
и не ум4лъ внушить имъ привычки по- 
слушашя. И могли ли устоять' противъ 
смЪтливаго, ловкаго въ передвижешяхъ, 
самоувереннаго и выносливаго врага, во- 
одушевленнаго своими успехами, эти 
сводные полки, эти батальоны garde mo
bile, эти мобилизованные,—все новыя, не
обученный, недисциплинированный войска, 
порывисто-отважныя, но неспособный 
долго терпеть усталость, стойко перено
сить лишешя и упорно добиваться важ- 
ныхъ результатовъ, обезкураженныя, уны- 
лыя, недоверчивый и, противъ обыкнове- 
шя, не привыкавипя воевать, хотя и вое- 
вавппя беэпрерывно? „Какъ бы ни былъ 
великъ патрютизмъ нацш,— сказалъ Бис- 
маркъ Жюлю Фавру, —  она не можетъ 
вдругъ создавать армш, и если бы можно 
было превратить гражданина въ солдата, 
давъ ему въ руки ружье, глупо было бы 
тратить наибольшую часть народнаго бо
гатства на содержаше постоянныхъ армш".

Нульмьеръ. — Гамбетта дебютировалъ 
блестящимъ усп-Ьхомъ. Покинувъ Орле- 
ацъ, Ля Моттеружъ отвелъ свой 15-й кор- 
пусъ въ полномъ разстройстве въ Ля 
Фертэ Сентъ-Обэнъ на л-Ьвомъ берегу 
Луары. Онъ былъ отставленъ за то, что 
въ сраженш подъ Артенэ употребилъ въ 
дЬло лишь часть своихъ силъ. На его 
мЬсто назначили д’Орелль де Паладина, 
твердаго и строгаго человека. Онъ со- 
бралъ свое войско въ Сальбрисе и не 
безъ успеха постарался обучить его, под
нять его нравственный уровень и, какъ 
выразился Фрейсинэ, обработать его своей 
суровой дисциплиной. Вскоре д’Ореллю 
было вверено командоваше, кроме 15-го, 
еще 16-мъ корпусомъ, сформированнымъ 
въ Блуа и находившимся подъ началь- 
ствомъ сперва Пурсэ, потомъ Шанзи.

Этимъ двумъ корпусамъ Делегащя пору
чила вернуть Орлеанъ.

Они исполнили свою задачу съ ycnt- 
хомъ. 9 ноября Луарская—или, какъ ее 
обыкновенно называли, Первая луарская 
арм1я—за два дня до того выдержавшая 
сражеше при Вальере, одержала един
ственную полную и неоспоримую победу, 
какая досталась Францш въ эту кам- 
паню.

Генералъ фонъ-деръ-Таннъ, предупре
жденный во-время, очистилъ Орлеанъ и 
сосредоточилъ свои 15.000 человекъ во- 
кругъ Кульмьера. Но онъ не могъ усто
ять противъ атаки 60.000 французовъ, 
которые шли на него по этой голой и 
почти гладкой широкой равнине двумя 
лишями, въ отличномъ порядке, точно 
на смотру. Воодушевленные примеромъ 
своихъ генераловъ, шедшихъ впереди, 
молодые французсше солдаты штурмомъ 
взяли деревни, окопанныя и укреплен
ный баварцами, — Бакконъ, Кульмьеръ, 
Жемини, Розьеръ, Шанъ, Ормето. Въ 
4 часа пополудни Таннъ отступилъ къ 
Артенэ. Онъ былъ разбитъ, но не вполне, 
какъ надеялась турская Делегащя. Одинъ 
кавалершскш генералъ х), получивъ при- 
казаше обойти его, напрасно подвергъ 
его бомбардировке, а Мартэнъ де Па- 
льеръ, приближавшшся на Ж1анъ, чтобы 
загородить ему путь,. опоздалъ; фран
цузы думали, что врагъ будетъ дольше 
сопротивляться, и Мартэнъ де Пальеръ 
долженъ былъ выступить лишь 10-го ве- 
черомъ или 11-го утромъ.

Д’Орелль былъ назначенъ главноко- 
мандующимъ Луарской армш, и наиболее 
нетерпеливые думали, что онъ двинется 1

1) Э то  былъ генералъ Рейс, изъ запаса, впро- 

чемъ, прекрасный кавалер1йскШ офицеръ, ум-ЬвшШ 

маневрировать по правиламъ Сомюра. Завидя ко

лонну, приближавшуюся по Ш атодёнской дорог-k. 

и оказавш уюся впосл-Ьдствш партизанскимъ отря- 

домъ Липовскаго, онъ повернулъ въ полъ-обо- 

рота; за  это онъ былъ немедленно отставленъ 

правительствомъ.
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къ Парижу и прорветъ литю обложетя. 
Но благоразумный д’Орелль понялъ, что 
его войска еще недостаточно закалены 
въ боевомъ огне и слишкомъ плохо во
оружены, чтобы рискнуть на это безраз- 
судное наступлеше, и расположился въ 
Орлеанскомъ лесу, устроивъ себе обшир
ный укрепленный лагерь, который про
стирался отъ Шапеля до Луары мимо 
Жиди и Шевильи. Къ тому же онъ зналъ, 
что принцъ Фридрихъ-Карлъ, освободив
шись после сдачи Меца, форсированными 
маршами ведетъ отъ Меца три своихъ 
корпуса—Ш-ш подъ командой Констан
тина Альвенслебена, IX-ый подъ командой 
Манштейна иХ-й подъ командою Фойгтсъ- 
Реца,— и онъ хотелъ иметь свои войска 
подъ рукою и сосредоточенными, чтобы 
выждать съ ними атаку немцевъ въ хо
рошо изученной и тщательно вооружен
ной позицш, снабженной траншеями и 
защищенной дальнобойными морскими 
орудиями.

Бонъ-ля-Роландъ.— Но Делегащя, озабо
ченная прежде всего мыслью о снятш 
осады Парижа, который она считала 
„главной сутью", въ своемъ лихорадоч- 
номъ возбужденш торопила д’Орелля вый
ти изъ леса. Она отдала въ его распо- 
ряжеше, кроме 17-го корпуса подъ на- 
чальствомъ Шанзи, три новыхъ корпуса— 
17, 18 и 20-й подъ командою Сони, Бильо 
и Круза. Почему же не идти впередъ 
со всеми этими силами, достигавшими
250.000 человекъ? Делегащя не думала 
о томъ, что большинство этихъ людей—  
не солдаты, и что эти многочисленные 
полки, не организованные и не обучен
ные, плохо снаряженные, плохо одетые, 
плохо вооруженные и далеко не готовые 
къ бою, не смогутъ устоять противъ 
немцевъ.

Спеша действовать или, какъ она сама 
говорила, сделать что-нибудь, Делегащя 
взяла на себя руководство операщями обо- 
ихъ крыльевъ армш. 24 ноября она двинула 
на Питивьеръ 1-ую дивизш 16-го кор

пуса, подъ командою Мартэна де Па- 
льера, и два корпуса Круза и Бильо. Но 
Мартэнъ де Пальеръ застрялъ на пло- 
хихъ дорогахъ изъ Шиллёръ-о-Буа въ 
Лури, а стычки при Ладоне и Мезьере, 
где три бригады Фойгтсъ-Реца наткну
лись на войска Круза и Бильо, только 
заставили Фридриха-Карла быть насто
роже.

Спустя четыре дня, 28 ноября, по пред- 
писанш Делегацш, 18-й и 20-й корпуса, 
соединенные подъ начальствомъ Круза, 
снова двинулись впередъ, и результатомъ 
этого наступлешя опять былъ лишь рядъ 
безплодныхъ и кровопролитныхъ сраже
ны. Круза взялъ Сенъ-Лу, Нанкрэ, 
Батильи, но встретилъ подъ Бонъ-ля- 
Роландомъ очень упорное сопротивлеше. 
Бильо овладелъ Мезьеромъ, Жюранви- 
лемъ, Лорси, Котеллемъ, но лишь ночью 
поспелъ на выручку Круза, который темъ 
временемъ отступилъ. Въ этомъ сраже- 
нш, какъ позднее на берегахъ Лизэнъ, 
немцы, уверенные въ своей стойкости, 
широко раскинулись; какъ ни была жидка 
ихъ боевая лишя, она победоносно, вы
держивала натискъ французовъ,и Фойгтсъ- 
Рецъ, стоявшШ одинъ со своимъ Х-мъ кор- 
пусомъ, введшш въ бой все свои войска 
до последняго человека и уже совершен
но лишенный резерва, отбивался на все 
стороны до прибьтя двухъ кавалерш- 
скихъ дивизш, который прислалъ ему 
Альвенслебенъ.

Луаньи-Пупри.—Въ эту минуту депеша, 
отправленная изъ Парижа на воздушномъ 
шаре, возвестила, что изъ столицы вы
ступила арм1я, идущая навстречу Луар- 
ской армш. Воздушный шаръ упалъ въ 
Норвегш, и депеша прибыла съ опозда- 
шемъ въ тотъ самый день, когда состоя
лось выступлеше. Делегащя велела не
медленно идти къ Фонтенебло чрезъ Пи
тивьеръ и Бонъ-ля-Роландъ. Но войска, 
раскинутыя на протяженш шестидесяти 
километровъ, не могли поддерживать 
другъ друга. Слева, одинъ въ Сенъ-Пе-
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рави, другой—въ Маршнуарскомъ лесу, 
стояли 16-й корпусъ Шанзи и 17-й Сони, 
поспешно прибывшш изъ Шатодена, куда 
правительство, введенное въ заблуждеше 
ложными слухами, зря послало его; въ 
центре, впереди Орлеана,— 15-й корпусъ, 
которымъ лично командовалъ д’Орелль 
и въ составъ котораго входили дивизш 
Мартэна де Пальера, Мартино и Пейта- 
вэна; справа, у Бельгарда, по направле- 
нш къ Ж1ану,— 18-й и 20-й корпуса 
Бильо и Круза.

Всего дальше долженъ былъ пройти 
Шанзи. Онъ выступилъ первымъ и 1 
декабря выгналъ фонъ деръ Танна съ 
его баварцами изъ н-Ьсколькихъ деревень— 
Гильонвилля, Гомьера, Терминьера, Фа- 
веролля и Виллешона.

Но 2 декабря передъ Шанзи оказались 
все силы великаго герцога Мекленбург- 
скаго, которому Мольтке поручилъ при
крывать дорогу на Парижъ: къ баварцамъ 
присоединились две п-Ьхотныя и три ка- 
валершсшя дивизш. Несмотря на свою 
энергш и энергш своихъ помощниковъ, 
Барри и Жорегиберри, Шанзи безуспешно 
пытался взять Люмо и замокъ Гури. Онъ 
потерялъ Луаньи въ ту самую минуту, 
когда Сони, служившш ему резервомъ, 
прибылъ изъ Патэ. Сони им-Ьлъ въ своемъ 
распоряженш только артиллерш, одну 
бригаду, gardes mobiles отъ Cotes-du-Nord 
и папскихъ зуавовъ или добровольцевъ 
западной Францш. Онъ установилъ свои 
баттареи въ Виллетоне и послалъ 51-й 
сводный полкъ къ Луаньи. Но этотъ 
полкъ бежалъ. Вне себя, Сони съ 300 пап
скихъ зуавовъ кинулся къ Луаньи подъ 
градомъ ядеръ; онъ взялъ одну ферму— 
Виллуръ,— но не достигъ Луаньи; онъ 
самъ палъ, тяжело раненый, и съ нимъ 
начальникъ его штаба Буйлье и полков- 
никъ Шареттъ; спаслись только 60 зуа
вовъ.

Две дивизш 15-го корпуса—Мартино 
и Пейтавэна,— поддерживавиля правое 
крыло Шанзи, были отброшены—одна у

мельницы Мораля, другая передъ »дерев- 
ней Пупри.

Вторичное взяЛе Орлеана.—Это пора- 
жеше при Луаньи-Пупри заставило Луар- 
скую армш отступить. На ея левомъ 
фланге одна изъ трехъ дивизш Шанзи, 
дивиз1я Моранди, ушла въ Гюэтръ, за 
лишями Орлеанскаго леса, и помощники 
Сони уверяли, что 17-й корпусъ изну- 
ренъ и неспособенъ къ дальнейшимъ 
передвижешямъ. На его правомъ фланге 
корпуса Бильо и Круза, которыми до 
техъ поръ командовалъ Фрейсинэ и ко
торые онъ слишкомъ поздно передалъ 
д’Ореллю, стояли слишкомъ далеко, что
бы быть сколько-нибудь полезными, и, 
будучи разъединены въ битве при Бонъ-ля- 
Роланде, допустили генерала Гартмана, 
располагавшаго всего одной конной ди- 
виз1ей изъ четырехъ батальоновъ и ше
стью оруд1ями, запереть имъ все выходы. 
Оставался центръ, занятый 15-мъ корпу- 
сомъ, который уже значительно постра- 
далъ въ битве подъ Пупри. Фридрихъ- 
Карлъ легко сокрушилъ его концентри
ческой атакой. Прогнанный 3 декабря 
изъ Шиллёръ-о-Буа и Шевильи, этотъ 
корпусъ принужденъ былъ отступить въ. 
крайнемъ разстройстве и не могъ удер
жаться даже за насыпями и траншеями, 
возведенными съ такимъ трудомъ впереди 
Орлеана. Солдаты и офицеры были де
морализованы. Они наполняли кабаки и. 
кафе. Тщетно д’Орелль и его штабъ ста
рались собрать эти разсеянныя банды и 
вести ихъ въ бой. Пальеръ, собравъ 
остатки трехъ дивизш 15-го корпуса, не
которое время прикрывалъ доступъ къ 
городу съ помощью морской артиллерш, 
которою командовалъ флотскш капитанъ 
Рибуръ. Но 4 декабря, въ половине 12-го 
вечера, онъ эвакуировалъ Орлеанъ. Де
легация возложила всю ответственность 
за катастрофу на д’Орелля; она обвиняла 
его въ томъ, что онъ не сосредоточилъ 
своихъ войскъ, что „не противопоста- 
вилъ одновременно всю массу своихъ



силъ непр^ятельскимъ атакамъ“,— хотя 
д ’Орелль въ своихъ депешахъ безпре- 
станно протестовалъ противъ дроблешя 
своей армш, — и лишила его командо- 
вашя.

Жонъ.— Первой луарской армш бол^е 
не существовало. Шанзи, будучи не въ 
-силахъ исполнить приказаше д’Орелля—  
идти къ Орлеану, оставался съ 16-мъ и 
17-мъ корпусами на правомъ берегу p t- 
ки. Остальныя войска, т.-е. 15-й, 18-й и 
20-й корпуса, перешли на лФвый берегъ:
15- й по Орлеанскому каменному мосту, 
котораго за недостаткомъ пороха не взо- 
рвалъ за собою, 18-й по висячему мосту 
въ Сюлли, 20-й— по мосту Жаржо.

Правительство, которому стала грозить 
опасность, 8 декабря покинуло Туръ и 
перебралось въ Бордо. Но оно не падало 
духомъ и Гамбетта заявлялъ, что онъ 
недоступенъ отчаянш. Оно сформировало 
дв-Ь армш: вторую луарскую подъ началь- 
ствомъ Шанзи, изъ 16-го и 17-го корпу
совъ, и будущую восточную армш, подъ 
командою Бурбаки, составленную изъ 
15-го, 18-го и 20-го корпусовъ, которые 
повернули къ Буржу, чтобы оправиться 
отъ лишенш и смертельной усталости.

Шанзи былъ настоящш полководецъ: 
твердъ, непоколебимъ, одушевленъ до 
конца надеждою на усп-Ьхъ. Мыслью о 
наступенш онъ старался одушевить войска 
и внушить имъ см-Ьлость; въ душ-fe 
своей онъ твердо рЪшилъ освободить Па- 
рижъ и, по его собственному выражент, 
цеплялся за эту мысль.

Отступивъ за рощу Монпипо, онъ за- 
городилъ ту прос-Ьку, по которой долженъ 
былъ бы пройти непр1ятель, направляясь 
изъ Орлеана въ Туръ, и вечеромъ 5 де
кабря расположился въ Жон-fe, въ неров
ной местности, простирающейся отъ Лор- 
жа до Божанси, опершись сл-Ьва о Марш- 
нуарскш л%съ, справа— о Луару. ОтнынЪ 
его арм1я состояла изъ трехъ корпусовъ:
16- го, подъ командою адмирала Жореги- 

■берри, 17-го, подъ командою генерала

Коломба, и 21-го, только что сформиро- 
ваннаго въ МансЪ и состоявшаго подъ 
начальствомъ флотскаго капитана Жо
реса.

7 декабря великш герцогъ Меклен- 
бургскш атаковалъ Шанзи. Бой оказался 
нерЪшительнымъ: у Месса французы
отступили, зато они вытеснили непр1я- 
теля изъ Кравана и Бомона и удержали 
свои линш, такъ что ночевали на сво
ихъ прежнихъ позищяхъ.

8-го Таннъ и великш герцогъ начали 
сражеше, известное подъ именемъ Бо
жанси или Виллорсо. Огонь шаспо и 
митральезъ производилъ сильныя опусто- 
шешя въ ихъ войскахъ; они оставили въ 
рукахъ французовъ Бомонъ и Ле Мей; 
одну минуту генералъ фонъ деръ Таннъ 
былъ въ очень критическомъ поло- 
женш, и къ концу боя у него истощи
лись боевые запасы и онъ располагалъ 
всего двумя ротами, который не решался 
бросить „въ этотъ адъ, гд% онЪ испари
лись бы, какъ капля воды на огн-Ь“. Но 
на крайнемъ правомъ флангЬ Шанзи ко
лонна Камо принуждена была эвакуиро
вать Вернонъ, Месса и Божанси.

Шанзи однако не отступилъ. Онъ увелъ 
свое правое крыло на высоты Тавера и 
сопротивлялся весь день 9 декабря съ 
прежнимъ упорствомъ; онъ очистилъ 
Вильжуанъ и Ориньи, но оттФснилъ прус- 
сше батальоны за лощину Тавера.

10-го онъ вернулъ себ% Ориньи, и 
если нФмцы снова заняли Вильжуанъ, 
зато онъ овладЪлъ замкомъ Кудрэ.

Вандомъ.— Было замечено, что этотъ 
четырехдневный бой является, можетъ 
быть, славнЪйшимъ моментомъ нацюналь- 
ной обороны. Таннъ не скрывалъ, что 
пехота 1-го баварскаго корпуса совершен
но изнурена: съ 1 декабря она потеряла 
на пол-fe битвы треть солдатъ и больше 
половины офицеровъ. Но Фридрихъ-Карлъ 
подосп’Ьлъ на помощь къ великому гер
цогу. Войска его 1Х-го корпуса прибли
жались л-Ьвымъ берегомъ Луары, они



взяли замокъ Шамборъ внезапнымъ на- 
падешемъ и явились передъ Блуа. Шанзи 
грозила опасность обхода, и въ этомъ 
критическомъ положенш онъ призвалъ 
къ себ-Ь на помощь Бурбаки и поручилъ 
ему, двинувшись тотчасъ на Орлеанъ, 
остановить Фридриха-Карла. Но Бурбаки 
отв-Ьтилъ, что не можетъ требовать на- 
ступлешя отъ своей изнуренной армш. 
Шанзи настаивалъ, и правительство под
держало просьбу генерала своимъ прика- 
зашемъ. Бурбаки опять—и справедливо— 
возразилъ указашемъ на полное обнища- 
Hie своихъ солдатъ, терпЬвшихъ нужду 
въ одежд’Ь и продовольствш, на жалкое 
состояше исхудавшихъ и исцарапанныхъ 
по всему Tiny лошадей, на крайнюю 
усталость своей армш, которая ' неми
нуемо распадется, лишь только двинется 
впередъ. Шанзи 11 декабря отступилъ 
къ Ванд ому, и 13-го двинулся вдоль 
Луары.

Фридрихъ-Карлъ послЪдовалъ за нимъ 
со всЪми своими силами. 14 декабря онъ 
взялъ Фретеваль, на слЪдующш день— 
Бель-Эссоръ. Шанзи принужденъ былъ 
отодвинуться еще дальше. Подъ непре- 
рывнымъ дождемъ и въ жестокш холодъ 
онъ направился къ Мансу. ЦЪлые ба
тальоны распались; множество солдатъ 
тащились сзади колоннъ или. разошлись 
по фермамъ. Иные умышленно задержи
вались или уходили въ сторону, чтобы 
попасть въ пл'Ьнъ къ уланамъ; друпе 
опережали войско, спЪша попасть въ 
Мансъ, nvfe над-Ьялись обрасти покой и 
конецъ своимъ страдашямъ. Но Шанзи 
почти не былъ обезпокоенъ въ дорогЬ. 
Фридрихъ-Карлъ, обманутый дивершей 
Бурбаки, выгнавшаго изъ Жлана бавар- 
скш отрядъ, поспЪшилъ къ Орлеану.

Мансъ.— Прибывъ въ Мансъ 19 декаб
ря, Шанзи поспешно реорганизовалъ 
свою армш, перенесшую столь тяжюя 
испыташя. Спустя четыре дня двЪ лету- 
4in колонны подъ начальствомъ Руссо и 
Жуффруа отправились—одна къ Ножанъ-

лэ-Ротру, другая къ Вандому—съ ц-Ьлью 
вывЪдать положеше непр1ятеля и маски
ровать движете къ Парижу, которое ду- 
малъ произвести настойчивый генералъ. 
Эти двЪ колонны сначала имЪли усп’Ьхъ 
въ нЪсколькихъ мелкихъ д-Ьлахъ, и ко
лонна Жуффруа добралась до предм-Ьстш 
Вандома; но скоро онЪ были принужде
ны отступить предъ бол-fee значительны
ми непр1ятельскими силами: подошли ве- 
ликш герцогъ Мекленбургскш и Фрид
рихъ-Карлъ, первый чрезъ Ножанъ-лэ- 
Ротру и долину Гюиня, второй со своими 
тремя корпусами, III, IX и X, подъ ко
мандой Альвенслебена, Манштейна и 
Фойгтсъ-Реца, чрезъ Сенъ-Калэ, Вандомъ 
и Туръ. Противъ Шанзи выступили, та- 
кимъ образомъ, 58.000 пЪхотинцевъ, 15.000 
кавалеристовъ и 300 орудш.

6 января начался рядъ битвъ, объеди- 
няемыхъ немцами подъ назвашемъ сра- 
жешя при Манс-Ь или „семи дней предъ 
Мансомъ". Бой жарко кипЪлъ на этой 
волнистой, неровной местности, перер%- 
занной изгородями и отлогостями, удоб
ной для оборонительной войны,—а къ то- 
пографическимъ препятств1ямъ прибави
лась еще. отвратительная погода: сн’Ьж- 
ная метель мЪшала видЪть вдаль, всл'Ьд- 
CTBie оттепели образовалась глубокая 
грязь, замедлявшая движете, а насту- 
пившш вслЪдъ за оттепелью морозъ обра- 
зовалъ гололедицу, благодаря которой 
дороги сделались скользкими и почти 
непроходимыми. Но тЬмцы приближались 
съ уверенной медлительностью, и по ихъ 
собственнымъ словамъ, войска, которыми 
они собирались сломить энергичное со- 
противлен1е Шанзи, были отборныя, за
каленный войска—Kerntruppen.

9 января великш герцогъ Мекленбурр- 
скш на своемъ правомъ флангё отнялъ 
у генерала Руссо деревни Коннеррэ и 
Торинье; въ центрЬ Альвенслебенъ за- 
нялъ Арденэ, а за нимъ надвигался 
Манштейнъ; на лЪвомъ флангЬ показался 
Фойгтсъ-Рецъ.
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10-го немцы овладели Паринъе-л’Эвекъ 
и Шанжэ. Въ н-Ьсколькихъ м-Ьстахъ 
французы дрались геройски. Но ихъ ге
нералы единодушно уверяли, что солдаты 
изнемогаютъ и способны еще разве толь
ко защищать позищи; за наступление вы
сказался одинъ Шанзи.

Решительный бой разыгрался 11 янва
ря въ местности, покрытой снЪгомъ, при 
холодной и ясной погоде. Героемъ этого, 
какъ и слЪдующихъ дней, былъ Жоресъ, 
стойко державшшся противъ великаго 
герцога Мекленбургскаго между Сартой 
и Гюинемъ, на возвышенности Саржэ, къ 
северу отъ Манса. Онъ удержалъ за со
бою Пон-де-Женнъ, и герцогу Меклен
бургскому не удалось соединиться съ 
Фридрихомъ-Карломъ.

Въ центре, между Гюинемъ и дорогой 
на Сенъ-Калэ, Коломбъ боролся съ Аль- 
венслебеномъ и Манштейномъ. Онъ по
теряли деревню Шампане и, несмотря 
на храбрость флотскаго капитана Гужа- 
ра, большую часть плоскогорья Овуръ, 
зато онъ удержалъ въ своихъ рукахъ 
Иврэ-л’Эвекъ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ Шанзи 
не терялъ надежды на усп%хъ и одобри
тельно отзывался о поведеши своей 
армш. Но при наступивши ночи француз- 
скш правый флангъ, где Жорегиберри 
при содЪйствш Жуффруа и Рокебрюна 
до сихъ поръ держался твердо, вдругъ 
попали въ критическое положеше: аван- 
гардъ Фойгтсъ-Реца, подходившш по 
Турской дороге, поди прикрьтемъ ночи 
внезапно напали на „мобилизованныхъ" 
Иль-э-Вилэна, на холме Тюильри. Фран
цузы сделали попытку вернуть себе эту 
позищю, но войска развеялись, и какъ 
въ течете ночи, такъ и на заре, оказа
лось невозможными собрать ихъ въ одно 
место: солдаты отказывались идти и на 
снегу укладывались спать. Такое же смя- 
теше воцарилось повсюду. Ни одинъ 
генералъ не ручался за своихъ сол- 
дать. Утромъ диви31Я Париса, охвачен

ная паникой, очистила возвышенность 
Овуръ.

12 января Шанзи, за два дня до того 
формально запретившш и думать объ 
отступивши и заявившш, что нужно дер
жаться до последней крайности, Шанзи, 
плача отъ бешенства, оставили Мансъ. 
Сначала онъ р-Ьшилъ отступить къ Алан- 
сону, чтобы остаться поближе къ Парижу; 
но по приказанш правительства онъ 
отступили къ Лавалю, чтобы утвердиться 
за Майенной. 21-й корпусъ Жореса еще 
держался твердо; онъ прикрывали отсту- 
плеше, а 13-го у Силлэ-ле-Гильомъ 
жаркой ружейной пальбой и залпами 
картечи отбросили немецкую колонну, 
преследовавшую разбитыхъ при МансЬ. 
Но другая колонна, поди командой гене
рала Шмидта, оказалась счастливее 14 и 
15 января въ бояхъ при Шассилье и 
Сенъ-Жанъ-сюръ-Эрвъ, где она захва
тила большой обозъ и около тысячи плФн- 
ныхъ изъ 16-го корпуса. Этотъ корпусъ, 
какъ и 17-й, представляли собою теперь, 
по выраженш Жорегиберри, лишь тол
пу беглецовъ въ невообразимомъ смя
тении

Правда, и непр1ятель былъ почти со
вершенно изнуренъ. некоторые немецюе 
полки потеряли две трети своихъ офице- 
ровъ; иными ротами командовали фельд
фебели. Солдаты до того обносились, что 
надевали крестьянсюе холстинные шта
ны или син1я брюки gardes mobiles, со- 
рвавъ съ нихъ красную полосу; иные шли 
въ деревянныхъ башмакахъ, друпе оста
лись въ однехъ гамашахъ. Но Луарская 
арм1я была въ конецъ истощена, и вместе 
съ нею отпала последняя и главная опо
ра нацюнальной обороны. Между теми 
немецкое нашеств1е непрерывно раздви
гало свои пределы: 17 января после ко- 
роткаго боя съ вольными стрелками Ли- 
повскаго великш герцогъ Мекленбургскш 
выстугТилъ въ Алансонъ, а 1.9-го колонна 
подъ начальствомъ генерала Гартмана 
заняла Туръ.
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VIII.—Восточная арппя и Бель- 
форъ.

Оборона Вогезовъ.— Ко второй полови
на сентября въ Вогезах'ъ собралось ни
сколько батальоновъ мобилей и добро- 
вольцевъ. Генералу Камбр1элю было по
ручено соединить ихъ въ т. наз. „Вос
точный корпусъ“. Но противъ него До- 
нонской дорогой двинулся XIV н^мец- 
кш корпусъ подъ командой Вердера. Не
смотря на храбрость нацюнальныхъ гвар- 
дейцевъ, защищавшихъ Раонъ-л’Этапъ и 
Рамбервильеръ, несмотря на энерпю ге
нерала Дюпрэ, давшаго 9 октября гене
ралу Дегенфельду злополучное сражете 
при БюргонсЪ, и несмотря на схватки 
при Бровельер-Ь и Брюйере, немцы заняли 
Эпиналь, Люръ и Люксейль.

Опасаясь быть окруженнымъ въ горахъ, 
Камбр1эль отступилъ къ Безансону. Вер- 
деръ погнался за нимъ, но Камбр1эль 
занялъ превосходную позицш, къ кото
рой лишь съ трудомъ можно было подсту
пить и которую почти невозможно было 
обойти,— именно Шатильонъ-лэ-Дюкъ и 
Оксонъ-Дессю, на л'Ьвомъ берегу Оньона. 
При поддержке безансонскаго гарнизона 
Восточный корпусъ 22 и 23 октября отт%- 
снилъ н’Ьмцевъ, которые бросились на- 
задъ къ Дижону.

Взят1е Дижона.—Дижонъ могли защи
щать три армш, едва заслуживавыпя этого 
назван!я: Восточный корпусъ подъ на- 
чальствомъ Камбр1эля, Вогезская арм1я, 
формировавшаяся въ Доле подъ началь- 
ствомъ Гарибальди, и Кот-д’Орская арм!я, 
которою тогда командовалъ полковникъ 
Фоконнэ. Но Камбр1эль отказался идти 
на верное поражен!е. Гарибальди, распо
лагавши еще только двумя бригадами, 
не тронулся съ места. Фоконнэ одинъ 
вступилъ въ борьбу; онъ былъ смертель
но раненъ, и Вердеръ 30 октября за
нялъ Дижонъ, который сталъ для нЪм- 
цевъ новымъ продовольственнымъ цент- 
ромъ.

Делегащя отставила Камбр1эля и назна
чила на его место Круза, а Восточный 
корпусъ, зачисленный теперь 20-мъ, при
соединился къ Луарской армш. Въ районе 
Соны и Роны остались только Вогезская 
арм1я и корпусъ, съ грЪхомъ пополамъ 
формировавшшся въ ЛюнЪ среди мятежей 
старашями префекта Шальмель-Лякура и 
генерала Брессоля.

Въ Вогезской армш, которую Гарибальди 
привелъ изъ Доля въ Отэнъ, въ конце 
концовъ набралось 16.000 человекъ. Но 
она только парадировала, а ея командиръ, 
больной и дряхлый, вполне подчинившшся 
BniHHiro начальника своего штаба, бывшаго 
аптекаря Бордона, д^лалъ все на свой 
страхъ, не обращая внимашя на приказы 
правительства и, какъ выражался Бор- 
донъ,—помимо чьего-либо вмешательства, 
съ безусловной независимостью. Между 
гЬмъ одинъ изъ сыновей Гарибальди, 
Ричьотти, 17 ноября при Шатильон-Ь на 
Сене врасплохъ разбилъ транспортный 
отрядъ. Спустя восемь дней Вогезская 
арм!я шла къ Дижону и заняла Паскъ и 
Пренуа. Но у Отвиля она была охвачена 
паникой, и 27 ноября поспешно вер
нулась въ Отэнъ. Генералъ Келлеръ 
погнался за нею по пятамъ съ одной 
бригадой; 1 декабря онъ смело ударилъ 
на Отэнъ, и если бы не мобили, мужест
венно выдержавпне ударъ, если бы не без- 
CTpauiie одного поляка, Боссакъ-Гауке, 
городъ попалъ бы въ руки непр!ятеля.

Битвы при Нюи.—Эту неудачу гарибаль- 
дшцевъ искупилъ капитанъ генеральнаго 
штаба Кремеръ, которому Брессоль вве- 
рилъ начальство надъ отрядомъ въ 6000 
человекъ. 20 ноября онъ при Нюи раз- 
сеялъ разведочный отрядъ, предводимый 
штабомъ Вердера, а 3 декабря онъ бросил
ся навстречу бригаде Келлера, шедшей 
изъ Отэна, и у Шатонёфа перебилъ изъ 
нея более 200 человекъ.

Мольтке предписалъ отбросить Кремера, 
чтобы изолировать Безансонъ и прикрыть 
осаду Бельфора. 18 декабря баденская
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дивиз!я Глюмера атаковала Кремера у 
Нюи на плоской возвышенности Шо. 
Баденцы потеряли 900 челов^къ; но въ 
то время какъ мобили Жиронды дрались 
мужественно, ронсюе „мобилизованные" 
отказались идти. Кремеръ отступилъ къ 
Бону и оттуда къ Шаньи.

Восточная кампашя *).— Тутъ-то и была 
произведена та памятная дивершя, кото
рую принято называть Восточной экспеди- 
ц1ей и которая оказалась не то запоздалой, не 
то преждевременной: запоздалой— потому 
что лучше было выступить изъ Безансона 
въ октябре и, опираясь правымъ флангомъ 
о Бельфоръ, л^вымъ о Лангръ, вступить 
въ Лотаринпю долинами Мааса и Мозеля, 
снова занять ущелья въ Вогезахъ, отре
зать врага отъ Эльзаса и попытаться 
освободить Мецъ отъ блокады; прежде
временной-— потому что не надо было 
пускаться въ путь раньше, ч-Ьмъ пройдутъ 
сильнейипе холода и ч^мъ удалось бы 
собрать въ Безансон-fe и на Юрскомъ пло
скогорье возможно больше войска и за- 
пасовъ.

Делегащя решила прогнать Вердера, 
стоявшаго на квартирахъ въ Дижоне, 
освободить осажденный Бельфоръ и пе
ререзать немецшя сообщения. Исполнеше 
этой задачи было поручено армш, на
считывавшей более 100.000 человекъ. 
Въ ея составы вошли четыре корпуса: 
15-й— Мартино, 18-й— Бильо, 20-й— Кпин- 
шана, и 24-й —  Брессоля, кроме того 
дивизия Кремера, а также резервы подъ 
начальствомъ флотскаго капитана Паллю 
де ля Барьеры. Ея главно#командующимъ 
былъ Бурбаки. Но онъ уже утратилъ 
свой прежнш пылъ; онъ повторялъ, что 
ставить все на карту можно только 
наверняка; снъ не верилъ въ свои 
войска и былъ не въ силахъ увлекать 
ихъ за собою. Онъ боялся, какъ бы на 
него не пало подозренш. „Предвижу

* )/ К о е -к а к 1Я подробности  объ  этой  экспедицш  

заим ствованы  изъ  неизданныхъ записокъ  полков

ни ка  Биго.

заранее, что случится, — сказалъ онъ; 
какъ только пойдетъ дождь или снегъ, 
солдаты станутъ вопить объ измене, да 
и какъ мне не изменить, разы я былъ 
адъютантомъ императора!"

Начало экспедицш было испорчено 
невероятной медлительностью. Бригады и 
дивизш прибывали медленно по одноко
лейной железной дороге. Ни магазины, 
ни обозы не были заранее приготовлены.

Виллерсэксель.—Между темы на стороне 
Бурбаки былъ такой большой численный 
перевесы, что онъ безъ боя заставилъ 
генерала Вердера отступить отъ Дижона 
къ Везулю и 9 января разбилъ его 
у Виллерсэкселя. Ожесточенный бой шелъ 
не только въ Марате и Муамэ, но и въ 
деревне Виллерсэкселе и особенно въ 
громадномъ замке Граммонъ, где немцы 
занимали нижнш этажъ, а французы пер
вый этажъ и подвалы. Бурбаки выказалъ 
себя прежнимъ блестящимъ воиномъ. „Ко 

, мне пехота!—воскликнулъонъ въ разгаре 
боя;—французская пехота разучилась ли 
атаковать?"

Эрикуръ.— Но вместо того, чтобы торо
питься и не медля последовать за Верде- 
ромъ, победитель терялъ время, въ течете 
трехъ или четырехъ дней отдавая свое 
внимаше ничтожнымъ демонстращямъ на 
аванпостахъ. Вердеры успелъ сосредото
чить свою арм^ю на линш Лизэны—левое 
крыло въ Монбельяре, центры въ Эрикуре, 
правое крыло въ Шенебье, и его позищя, 
подъ защитою орудш большого калибра, 

-присланныхъ ему осаждавшими Бельфоръ, 
была чрезвычайно сильна.

Можетъ быть, ему пришлось бы оставить 
ее, если бы Бурбаки исполнилъ маневры, 
который рекомендовалъему подполковникъ 
Биго, начальникъ штаба безансонскаго 
губернатора, генерала Ролланда. Стоило 
20.000-ному корпусу спуститься съ возвы
шенностей Бламонъ и Круа, спускающихся 
ступенями въ долину Аллэнъ между Мон- 
бельяромъ и Деллемъ и снабженныхъ по 
приказанию Биго редутами и насыпями;



стоило этому корпусу, фланги котораго 
были бы защищены справа швейцарской 
территор1ей, слева долиной Дуба, спустить
ся въ долину Аллэнъ, где почти совсЬмъ 
«е было войска, и занять плоскогорье 
Дамбенуа на л-Ьвомъ берегу Савурёзы, 
и корпусъ Вердера, обойденный и раз
дробленный на части, былъ бы принуж- 
денъ снять осаду Бельфора. Но Бурбаки, 
пооб'ЬщавъБигопредоставить ему для этой 
операцш первую дивизш 15-го корпуса, 
прислалъ ему только бригаду Мино, и 
когда она достигла Понъ-де-Руада и 
Бламона, онъ отозвалъ ее на правый 
-берегь Дуба, после чего у Биго осталось 
всего 7.000 человЪкъ и онъ оказался не 
въ силахъ произвести задуманное имъ 
решительное движете въ тылу Вер
дера.

Въ течете трехъ дней, 15— 18 января,
130.000 французовъ на берегахъ Лизэны 
атаковали 45.000 н-Ьмцевъ. Немецкая 
артиллер1я повсюду оттеснила французовъ, 
которые время отъ времени предпринимали 
безпорядочныя и слишкомъ удаленный 
другъ отъ друга атаки на ея фронтъ, 
вместо того, чтобы направить большую 
•часть своихъ силъ на одинъ пунктъ, на 
край ея праваго фланга. Однако 16 января 
Кремеръ и адмиралъПеноа взяли Шенебье, 
лежагцш всего въ девяти километрахъ 
отъ Бельфора, и удержали за собою эту 
деревню на следующее утро, несмотря на 
повторный атаки баденцевъ.

Но было уже поздно. Французы были 
истощены. Не все дрались: треть ротъ 
участвовала въ бою, остальныя скрыва
лись. Стояли сильные холода, проездъ 
былъ труденъ, и фуражъ подвозился очень 
медленно. Уже 8 января Бурбаки въ письме 
къ Шанзи предсказалъ, какъ сильно 
повредитъ экспедицш „трудность продо
вольствовать войска, когда они отдалятся 
-отъ железной дороги, и дурное состоите 
дорогъ, ставшихъ почти непроездными 
вследств1е гололедицы". Онъ отступ и лъ 
къ Безансону.

Отступлеше къ Безансону.— Его решете 
было обусловлено столько же опасностью, 
грозившей его сообщешямъ, сколько изну- 
ретемъ его войскъ. На помощь Вердеру 
шла т. наз. Южная арм:я подъ командою 
Мантейфеля. Она состояла изъ двухъ 
прусскихъ корпусовъ, Н-го, подъ командой 
Франсеки, и VII-го, подъ командой Застро- 
ва, прикрывавшихъ до сихъ поръ блокаду 
Парижа въ окрестностяхъ Монтаржи и 
Оксерра. Гарибальдшцы могли бы задер
жать ее въ ущельяхъ Кот-д’Ора, но они 
не тронулись съ места, обманутые энер
гичной демонстращей бригады Кеттлера, 
которая четыре дня, съ 20 по 24 января, 
держала ихъ подъ угрозой и дала имъ 
два победоносныхъ боя, при Талане и 
Пуйльи. Между темъ Мантейфель прошелъ 
почти на глазахъ Гарибальди и, обойдя 
Дижонъ съ севера, вышелъ въ бассейнъ 
Дуба и Оньона, съ целью отрезать Бур
баки дорогу на Люнъ и не оставить -ettfy 
другого убежища, какъ трудный дороги 
Юры.

По распоряжетю Бурбаки Брессоль со 
своимъ24-мъкорпусомъзанялълинш верх- 
няго Дуба и возвышенности Ломона; этимъ 
онъ прикрылъ себя противъ Вердера, 
которому онъ зашелъ во флангъ и котораго 
такимъ образомъ приковалъ къ месту 
на правомъ берегу Дуба. Но противъ 
Мантейфеля Южная арм1я была задержана 
только на Оссельскомъ мосту и въ Салин- 
скомъ ущелье; она перешла Дубъ во 
Фрезане, Дампьере и Доле, и Шоскимъ 
лесомъ вышла на позицш' у Б1ана и 
Аббанъ-Дессю, равно какъ и въ долину 
Лу. Она заняла шоссе и железную дорогу 
изъ Безансона въ Люнъ.

По совету начальника своего штаба 
Бореля, и подполковника Биго Бурбаки 
решилъ теперь остаться въ Безансоне. 
Его планъ состоялъ въ томъ, чтобы, 
опираясь на Швейцарт и получая npoei- 
антъ по железно-дорожнымъ литямъ на 
Понтарлье и Бренэ, держаться на пло- 
скогорьяхъ Юры, который образуютъ какъ
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бы одну громадную естественную крепость 
благодаря своимъ почти всюду неприступ- 
нымъ скатамъ и удобнымъ для обороны 
ущельямъ. 24-й корпусъ Брессоля долженъ 
былъ утвердиться въ Ломон-fe, пом-Ьстивъ 
свое правое крыло на возвышенности 
Бламонъ и левое—въ ущелье Пон-лэ-Му- 
лэнъ, противъ Бом-лэ-Дамъ; безансонскш 
гарнизонъ (мобили)— въ долине Дуба, 
между Пон-лэ-Мулэнъ и возвышенностью 
Бюзи, 15-й корпусъ Мартино— между воз
вышенностью Бюзи и Салиномъ, на пози- 
щяхъ, господствующихъ надъ Лизонскими 
ущельями, дивиз1я Кремера— въ ущельяхъ 
между Пон-д’ Эри, и Андело-ан-Монтань, 
где пролегаютъ шоссе и железная дорога 
на Понтарлье, 20-й корпусъ Клиншана— на 
горе Ривэ и въ долинахъ Эня и Соны,
18-й корпусъ Бильо и резервъ—въ центре 
плоскогорья, чтобы иметь возможность 
быстро появляться всюду, где понадобится, 
й обезпечивать сообщешя. Инструкции были 
разосланы. 15-й корпусъ Мартино уже 
достигъ указанной ему позицш и его 
вторая ’дивиз1я отразила последовательно 
две атаки, произведенный пруссаками 
на Бюзи, который загораживаетъ входъ 
на плоскогорье между Дубомъ и Лу. 
Дивиз1я Кремера уже прибыла въ долину 
Лу и приближалась къ Салину.

Но дубсюе „мобилизованные" покинули 
Ломонсюя ущелья, а Брессоль не по
заботился тотчасъ снова занять ихъ. 
24 января войска Вердера, наведя мосты 

. въ виду Бом-лэ-Дамъ, смело углубились 
въ эти ущелья и вышли на плоскогорье 
по левому берегу Дуба передъ лощиною 
Пон-лэ-Мулэна. Ихъ можно было сокрушить, 
занявъ высоты или поставивъ ихъ межъ 
двухъ огней. Брессоль получилъ приказъ 
снова занять Ломонъ и двинуться съ 
левымъ флангомъ 24 корпуса къ лощине 
Пон-лэ-Мулэна, чтобы атаковать прусса- 
ковъ съ тыла. Бильо долженъ былъ Со 
своимъ 18-мъ корпусом^ который уже два 
дня отдыхалъ на квартирахъ, пройти 
Безансонъ, вечеромъ того же 25 января

занять возвышенность позади города иг 
26-го утромъ напасть на пруссаковъ; при 
этомъ его правое крыло должно было 
занять доминирующш пунктъ Кот-Брюна, 
откуда оно могло бы обстреливать всю 
позицш непр1ятеля, а левое, продвинув
шись къ Даннемари, занять Силлэ, господ
ству ющш надъ ущельемъ Пон-лэ-Мулэнъ,. 
и темъ отрезать немцамъ всякое отсту
пление.

Къ несчаспю, Бильо прошелъ Безан
сонъ лишь 26-го въ 3 часа утра, и Бур- 
баки, разсчитывавшш застать войска 
18-го корпуса въ схватке со врагомъ 
съ ранняго утра, встретилъ ихъ въ 
Монфоконе, Женне, Соне и Нанкрэ, за 
три мили до позицш, который они дол
жны были бы занимать. Огорченный, 
встревоженный, недовольный, онъ вече
ромъ вернулся въ Безансонъ. Здесь онъ- 
получилъ одну за другой три депеши, 
доведппя его уныше до полнаго отчаящя: 
одна, отъ Фрейсинэ, упрекала его въ 
медлительности и винила въ томъ, что 
онъ готовитъ второй Мецъ или Седанъ; 
другая сообщала ему, что 24-й корпусъ 
Брессоля безвозвратно покинулъ Ломонъ 
и отступилъ къ Морто и Понтарлье; 
третья извещала его, что Кремеръ, вместо 
того, чтобы защищать Салинсшя ущелья, 
также отступаетъ къ Понтарлье, такъ 
какъ слышалъ канонаду съ фортовъ. Ге- 
нералъ сделалъ попытку застрелиться,, 
но револьверная пуля уклонилась и уда
рила въ височную кость.

Мартино, Клиншанъ, Борель, Ролланъ- 
и Биго собрались на военный советъ,. 
чтобы обсудить положеше делъ. Марти
но и Борель отказались принять коман- 
доваше, Клиншанъ согласился, но подъ. 
темъ услов1емъ, чтобы отступить къ Пон
тарлье и затемъ двинуться на югъ.

Отступлеше къ Понтарлье,— Две дивизш 
остались въ окрестностяхъ Безансона. 
Остальная часть Восточной армш без- 
препятственно достигла перваго плоско
горья между Безансономъ и долиной Лу;
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но при переход^ на вторую и затЬмъ 
третью гряду ея путь сдЬлался гибель- 
нымъ. Пушки и обозъ зд-Ьсь не могли 
следовать за колоннами. Люди и лошади 
падали отъ изнурешя, холода и голода. 
Пруссаки, наступая отъ Арбуа по доро- 
гамъ, который Кремеръ долженъ былъ бы 
защищать, обошли фортъ Салинъ и за
городили всЪ выходы; 29 января фран
цузская дивиз1я въ 4.000 человЬкъ дала 
взять себя въ плЬнъ у Сомбакура вмЬ- 
ст-Ь съ двумя генералами и всЬми ору- 
д!ями. Узнавъ о перемирш, Клиншанъ 
счелъ себя спасеннымъ; но онъ былъ 
изъять изъ перемир1я. Тогда онъ заклю- 
чилъ въ Верьер-Ь cornameHie съ коман- 
.дующимъ войсками швейцарскаго союза, 
Гансомъ Герцогомъ, и 1-го февраля всту- 
лилъ на швейцарскую территорю, гдЬ 
его арм1я, насчитывавшая еще 80.000 че- 
ловЬкъ, была интернирована. Везпрепят- 
■ственному переходу черезъ границу спо
собствовали энергичное сопротивлеше, 
оказанное въ Клюзскомъ ущельЬ пЬхот- 
нымъ арьергардомъ подъ командой Паллю 
де ля Барьеръ, и канонада фортовъ Жу 
и Лармонъ.

Вторичное взят1е Дижона. — Дижонъ и 
Бельфоръ пали одновременно. При извЬ- 
стш о перемирш, не простиравшемся на 
Кот-д'Оръ, Гарибальди отступилъ къ 
Люну, и 1-го февраля генералъ Ганъ 
фонъ-Вейэрнъ, только что приведшш на 
соединеше съ Кетлеромъ двЬ баденсюя 
бригады, безъ боя вступилъ въ Дижонъ.

Осада Бельфора. — Крепость Бельфоръ, 
обложенная еще съ 3 ноября, долго про
тивилась усил1ямъ осаждающихъ и вы
держала 73-дневную бомбардировку. Ме
жду тЬмъ ея гарнизонъ былъ невеликъ: 
онъ состоялъ изъ 16.000 челов-Ькъ, изъ 
которыхъ настоящую силу представляли 
только 3.000. Но онъ имЬлъ время при
готовиться къ предстоявшимъ ему испы- 
ташямъ и возвести превосходный оборо
нительный укрЬплешя. Выдаклщеся вое
начальники одушевляли войска своей

энерпей. Капитанъ Тьеръ командовалъ 
въ фортЬ Бельвю, капитанъ Ля Лоранси 
завЬдывалъ батареями въ замкЬ, полков- 
никъ Денферъ сначала управлялъ инже
нерной частью, а потомъ сделался комен- 
дантомъ города и умЬлъ подчинить всЬхъ 
своей непреклонной волЬ — горожанъ и 
солдатъ. Между тЬмъ нЬмцы подъ коман
дой Трескова съ каждымъ днемъ подви
гались впередъ; мало-по-малу они заняли 
всЬ окольныя деревни; затЬмъ они от
крыли траншею противъ Верхнихъ и Ниж- 
нихъ Першей. 8 февраля Денферъ при- 
нужденъ былъ очистить эти два холма, 
и пять дней спустя Тресковъ въ тысячЬ 
метрахъ отсюда навелъ на замокъ около 
сотни орудий. Но 1 5  февраля n e p e M n p i e  
было распространено на весь восточный 
районъ. 18-го Денферъ вышелъ изъ Бель
фора съ оруж!емъ и обозомъ, сдЬлавъ 
послЬднш пушечный выстрЬлъ и съ гор- 
дымъ сознашемъ, что спасъ для Францш 
единственный городъ, оставшшся у нея 
въ ЗльзасЬ.

IX.—Северная арпия.
Въ Нормандш и на СЬверЬ война шла 

такъ же, какъ на СонЬ и ЛуарЬ.
Въ Нормандш, гдЬ нЬмецкш корпусъ 

подъ начальствомъ графа Липпе занялъ 
Жизоръ и Гурнэ, собралась небольшая 
арм1я подъ командой генерала B p i a H a .  Она 
д-Ьлала развЬдки, отбросила 28 октября у 
Формери отрядъ изъ войска графа Липпе, 
а въ концЬ ноября врасплохъ захватила 
другой отрядъ въ мЬстечкЬ Этрепаньи.

БолЬе серьезный операцш были пред
приняты на сЬверЪ, гдЬ въ укрЬплешяхъ 
были собраны болыше запасы военнаго 
матер1ала и куда направилось большин
ство плЬнныхъ, б-Ьжавшихъ изъ Седана 
и Меца. Правительственный комиссаръ 
Тестелэнъ при содЬйствш генерала Фаррэ 
и подполковника Вильнуази сформировалъ 
здЬсь 22-й корпусъ изъ четырехъ бригадъ 
и семи артиллершскихъ батарей.
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Но скоро немцы выступили въ походъ. 
Сперва они произвели две диверсш на 
Сенъ-Кантэнъ. Первый разъ, 8 октября, 
они явились въ небольшомъ числе—всего 
три драгунскихъ эскадрона и полторы 
роты ландвера— и отступили предъ за- 
граждеюемъ, воздвигнутымъ въ пред
местье, и подъ ружейной пальбой нацю- 
нальныхъ гвардейцевъ и вольныхъ стрЪл- 
ковъ, воодушевляемыхъ Эньскимъ пре- 
фектомъ Анатолемъ де-ля Форжъ. Во 
второй разъ, 21 октября, они явились 
въ болыпомъ числе: три батальона
ландвера и одна батарея поддерживали 
драгунъ; городъ былъ обложенъ контри- 
бущей.

Вильеръ-Бретоннё.— После взят1я Меца 
войско, составленное изъ двухъ корпу- 
совъ, 1-го и 8-го, двинулось подъ на- 
чальствомъ Мантейфеля на Амьенъ, взя- 
T ie  котораго обезпечило бы нЪмцамъ пе- 
реходъ черезъ Сомму и отдало бы въ 
ихъ руки конечную станщю железно
дорожной лиши на Руанъ. 27 ноября оно 
разбило французскую армш, которую ге- 
нералъ Фарръ разм1ьстилъ въ Вильеръ- 
Бретоннё, между Соммой и Авромъ для 
прикрьтя сразу и Амьена, и Корби. На 
сл-Ьдующш день немцы вступили въ Амь
енъ. Въ городе была цитадель, комен- 
дантъ которой, храбрый капитанъ Фогель, 
хотелъ обороняться до последней край
ности; но онъ былъ убитъ на валу, и 
30 ноября, после двухкратнаго требова
ния сдачи и однодневной бомбардировки, 
цитадель открыла свои ворота.

Изъ Амьена арм1я Мантейфеля двину
лась къ Невшателю и Форжъ-лез-0. Опро- 
кинувъ 4 декабря у Бюши левое крыло 
генерала BpiaHa, поспешно отступившаго 
къ Гонфлеру, она на следующей день за
няла Руанъ.

Теперь немецшя войска образовали въ 
этомъ районе две группы, соединенный, 
впрочемъ, железной дорогой: одна, подъ 
начальствомъ Бентгейма, занимала Руанъ 
и наблюдала за Гавромъ; другая, подъ

начальствомъ Гебена, занимала Амьенъ 
и берега Соммы.

На Сомме и стала продолжаться война. 
Северная арм1я увеличилась: она заклю
чала въ себе теперь два корпуса—22-ой  ̂
наиболее сильный, подъ начальствомъ 
Лекуантра, и 23-ш, подъ командой Пользъ- 
д’Ивуа, далеко уступавшш первому ка
чественно, такъ какъ въ его составы, 
наряду съ морскими стрелками, обнару
жившими позднее большую храбрость, вхо
дила дивиз1Я мобилизованныхъ, отступав
шая во всякомъ бою и оказывавшаяся 
более вредной, чемъ полезной. Главно- 
командующимъ этой армш былъ Федэрбъ, 
бывшш инженерный полковникъ и губер
наторы Сенегала, командовавший недавно 
дивиз1ей Константины, человекъ осто
рожный, вдумчивый, очень опытный, на
стойчивый и вместе ловкш; онъ ничего 
не делалъ на авось, давалъ только одно
дневный сражешя, безъ устали произ- 
водилъ диверсш, безпокоилъ врага и обу- 
чалъ свои неопытный войска, опиравиляся 
на укреплешя Артуа и Фландрш.

Понтъ-Нуайэль.—Снова занявъ замокъ 
Гамъ, небольшой гарнизоны котораго 
сдался 9 декабря, и отбросивъ къ Ля 
Феру пехотный разведочный отряды, Фе- 
дэрбъ съ 78 оруд1ями и 35.000 человекъ 
расположился на Галлю въ Понтъ-Нуай- 
эле и окрестныхъ деревняхъ. 23 декабря 
Мантейфель атаковалъ его съ 25.000 сол
даты и 108 оруд1ями. Сражеше оказалось 
нерешительнымъ; но 23-ш корпусы вече- 
ромъ более не могъ держаться въ де
ревне Дауре. Утомленные боемъ и осо
бенно морозной ночью, проведенной на 
поле битвы, наконецъ, боясь быть обой
денными, французы на следующш день 
отступили въ полномъ порядке.

Бапомъ.—-Они снова появились 2 янва
ря, чтобы освободить осажденный Пе- 
роннъ, и если 23-ш корпусы потерпелъ 
неудачу передъ Веаньи и Сапиньи, зато 
22-й занялъ Аопэ-лэ-Гранъ и Беюкуръ. 
3-го они смело двинулись къ Бапому;
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стоялъ сильный морозъ, иней покрывалъ 
ихъ волосы и затвердЪвшш сн-Ьгъ хру
сталь подъ ихъ ногами. На этотъ разъ 
победа осталась за ними. Генералъ Кум- 
меръ пэтеряль почти все наружные верки 
своей позицш и былъ оттесненъ за ста
рую ограду Бапома. Правда, онъ- удер- 
жалъ въ своихъ рукахъ деревню Линьи 
и деревушку Сентъ-Обэнъ, отбросилъ бри
гаду Форстера, атаковавшую его безъ 
приказашя Федэрба въ предместье Арра, 
и отразилъ нападешя Федэрба на Каль- 
верскш трактъ и железную дорогу, но 
на следующей день онъ долженъ былъ 
очистить Бапомъ и отступить за Сомму. 
Федэрбу следовало бы последовать за 
нимъ и освободить Пероннъ. Но и онъ 
ушелъ: вечно осторожный, нимало не 
уверенный въ завтрашнемъ дне, разсчи- 
тывая лишь на треть своихъ войскъ, 
какъ на передовыя свои фаланги, боясь 
испортить добытый успехъ и считая прус- 
саковъ менее разбитыми, чемъ они были 
въ действительности, онъ ушелъ въ Буа- 
лё, чтобы дать роздыхъ своему войску и 
снабдить его пров^антомъ.

Сенъ-Кантэнъ.— Спустя несколько дней, 
10 января, онъ снова двинулся и всту- 
пилъ въ Бапомъ. Но здесь онъ узналъ, 
что Пероннъ ночью капитулировалъ: немцы 
захватили 47 орудш и 3.000 человекъ, 
а главное—ихъ правое крыло прюбрело 
драгоценный опорный пунктъ на Сомме. 
Федэрбъ, твердо решившш подать по
мощь Парижу и, по его собственному вы- 
раженш, принести себя въ жертву, ки
нулся къ востоку, чтобы двинуться къ 
Сенъ-Кантэну, Гаму и Компьеню. У него 
было 40.000 человекъ, и передъ этимъ 
полчищемъ кавалершская дивизия гене
рала Липпе поспешила 16 января эва
куировать Сенъ-Кантэнъ. Но Гебену, 
сменившему Мантейфеля въ званш глав- 
нокомандующаго немецкихъ силъ на Сом
ме, было приказано нанести врагу реши
тельный ударъ. Собравъ 30.000 человекъ, 
онъ двинулся противъ Федэрба. 18 ян

варя его левое крыло наткнулось на 
французовъ у Трефкона, Коленкура и 
Пуйльи и захватило 500 человекъ въ 
пленъ. 19-го онъ далъ сражеше Федэрбу, 
который неподвижно ждалъ его на вы- 
сотахъ къ западу и югу отъ Сенъ-Кантэна.

Подойти къ врагу вплотную и опроки
нуть его—таковъ былъ приказъ, данный 
Гебеномъ его помощникамъ Барнекову и 
Куммеру. Барнековъ, наступавший по па
рижской и ля-ферской дорогамъ, после 
семичасоваго боя отбросилъ 22-й корпусъ 
Лекуанта къ предместью Иль и станщи. 
Точно такъ же Куммеръ, подошедшш по 
пероннской и гамской дорогамъ, лишь 
после полудня сумелъ загнать 23-й кор
пусъ Пользъ д’Ивуа въ предместье Сенъ- 
Мартэнъ. Но Лекуантъ, атакованный съ 
праваго фланга, отступилъ черезъ городъ 
на полчаса слишкомъ рано, и пруссаки, 
вступивъ по его следамъ въ Сенъ-Кан
тэнъ, обошли левое крыло Пользъ д’Ивуа, 
который утвердился въ предместье Сенъ- 
Мартэнъ за баррикадой, сложенной изъ 
тюковъ шерсти. Мнопе солдаты 23-го 
корпуса, будучи обойдены, должны были 
сложить оруж1е.

Пользъ д’Ивуа отступилъ къ Камбрэ, 
Лекуантъ къ Като. Какъ ни была утом
лена Северная арм1я, она къ удивленш и 
радости Федэрба снялась съ места и от
ступила, избежавъ такимъ образомъ той 
участи, которой грозилъ ей Гебенъ. Она 
обманула надежду врага, которыйразсчиты- 
валъ окружить ее и нанести ей поражеше, 
подобное Седанскому. Но она оставила 
въ рукахъ победителя 9.000 пленныхъ и 
шесть орудш. Битва при Сенъ-Кантэне 
деморализовала, сломила ее. Отряды немец
кой кавалерш потребовали сдачи Камбрэ 
и атаковали гласисъ Ландреси. Федэрбъ 
свидетельствовалъ, что, вторгнись непр1я- 
тель во Фландрш, всякш комендантъ кре
пости, который захотелъ бы обороняться 
до последней крайности, встретилъ бы 
сопротивлеше со стороны буржуазш, на- 
щональной гвардш и мобилизованныхъ.
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V5.—Осада Парижа.
Между ткмъ какъ провинщя боролась 

съ цклью выручить Парижъ, Парижъ, 
снабженный припасами на четыре меся
ца, получая оруж1е и пушки изъ собствен- 
ныхъ мастерскихъ и защищенный своей 
оградой и своими фортами *), оказывалъ 
долгое и изумительное сопротивлеше.

16 сентября нкмцы появились къ скверу 
отъ Парижа и, перейдя Сену въ Вильневъ- 
Сенъ-Жоржк и Жювизи, разместили свои 
главныя силы на лквомъ берегу ркки.
19-го произошло первое сражеше при 
Шатильонк. Его далъ Дюкро. Ускользнувъ 
отъ нкмцевъ, этотъ смклый генералъ 
отправился въ Парижъ, гдк его товарищъ 
и другъ Трошю предоставилъ ему верхов
ное начальство надъ обоими корпусами, 
составлявшими теперь дкйствующуюармш: 
13-мъ, который Винуа повелъ на помощь 
Макъ-Магону и заткмъ не безъ труда, но 
искусно провелъ изъ Мезьера въ Парижъ, 
и 14-мъ, еще не вполнк сформирован- 
нымъ подъ руководствомъ генерала Рено.

Ш атильонъ.— Дюкро намкревался атако
вать нкмцевъ въ то время, когда они 
будутъ проходить долину Бьевра. Но 
только что набранные зуавы были охва
чены паникой и ихъ бкгство привело въ 
полное разстройство двк дивизш, который 
и очистили Кламаръ и Банье; пришлось 
оставить плоскогорье Шатильона, и Тро
шю тотчасъ велклъ взорвать век мосты, 
исключая мостовъ Нейльи и Аньера. Это 
былъ непоправимый ударъ. Нкмцы заня
ли высоты Шатильона, Кламара и Медо- 
на, господствовавппя надъ южными фор
тами. Они блокировали Парижъ. Подобно 
Мецу, столица должна была пасть велкд- 
c T B ie  голода. Арм1я прусскаго кронпринца 
размкстилась отъ Буживаля до Шуази-

!) Э т о  были следующие форты: н ал Ъ вом ъ  бере

гу  С е н ы — -М онъ-Вапер^анъ, И сси, Ванвъ , М онт- 

р уж ъ , Б и се тр ъ  и Иври, на правомъ Ш арантонъ , 

Н о ж ан ъ ,  Р он и , Н уази , Роменвиль, Обервильеръ, 

В о сто ч н ы й  ф орть. Д войная  корона и Бриш ъ.

лэ-Руа, вюртембергская дивиз1я—между 
Сеной и Марной, арм я̂ саксонскаго на- 
елкднаго принца —отъ Марны до Сенъ- 
Жермэна. Главная квартира короля Виль
гельма была въ Версали.

Осаждаклще ни разу не собрали вокругъ 
Парижа болке 235.000 человккъ. Но въ 
то время, какъ нкмецюе корпуса съ ск
верной, западной и восточной стороны 
набрасывались на каждый формируемый 
французскш отрядъ, прежде чкмъ онъ 
успквалъ прюбрксти хотя нккоторую во
енную опытность, — они также мало-по
малу улучшали свои осадныя линш и въ 
концк концовъ едклали ихъ почти непри
ступными; они баррикадировали деревни, 
снабжали зубцами сткны парковъ и виллъ, 
использовали малкйипя неровности почвы, 
соединили свои позицш искусной систе
мой аванпостовъ.

А у осажденныхъ набралось въ концк 
концовъ до 500.000 вооруженныхъ чело
вккъ. Но единственными стойкими въ 
огнк и надежными войсками были 14.000 
моряковъ, которые несли въ нксколькихъ 
фортахъ *) такую же службу, какъ на 
борту своихъ судовъ, и два пкхотныхъ пол
ка, приведенныхъ Винуа,— 35-й и 42-й,—  
которые вынесли, такъ сказать, на своихъ 
плечахъ век вылазки. Остальное войско 
оставляло многаго желать. Это были 
сводные полки, 90 батальоновъ мобилей, 
283 батальона нацюнальной гвардш и 
множество добровольческихъ отрядовъ. 
Лишь четвертая часть сводныхъ полковъ 
была до нккоторой степени обучена. Сен- 
сюе мобили были непослушны, а провин- 
щальные, хотя и добросовкстнке, испор-

!) М орякам ъ  были вверены (не считая батарей 

С ентъ -У ан ской  и М онмартрской) ш есть фортовъ: 

три на сЬверо-восток-Ь —  Роменвиль, Н уази  и Р о 

ни, соединенные подъ начальствомъ контръ-адми- 

рала Сессэ, три на ibrfe— Иври, Бисетръ и М онт- 

руж ъ, вс-b три подъ командою контръ-адмирала 

П отю о; главнокомандующ имъ т%ми и другими былъ 

вице-адмиралъ Л я  Ронсьеръ  лэ Нури, которому 

съ самаго начала было вверено верховное на

чальство надъ всЪми моряками.
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тились благодаря общешю съ парижскимъ 
населешемъ. Въ нацюнальной гвардш, 
рядомъ съ храбрыми людьми, готовы
ми жертвовать собою, были смутьяны, 
отчасти даже преступники, подвергцпеся 
наказанда, и две трети ея батальоновъ 
были совершенно лишены дисциплины, 
навыка въ службе и желашя драться. 
Добровольчесюе отряды за немногими 
исключешями только и знали, что маро
дерствовать.

Между т-Ьмъ эта безпорядочная орда 
могла бы принести громадную пользу; надо 
было только не медля, въ первый же день, 
извлечь изъ нея наиболее послушныхъ и 
стойкихъ людей, слить ихъ съ регуляр- 
нымъ войскомъ, вышколить и пр1учить къ 
военному делу. Но Трошю относился съ 
недов-Ьр1емъ ко всему, что не принадле
жало къ регулярной армш. Этотъ чело- 
в-Ькъ, котораго Наполеонъ III называлъ 
сильн-Ьйшимъ изъ своихъ генераловъ, не 
обладалъ достаточной твердостью воли 
для исполнешя взятой имъ на себя за
дачи. Это былъ краснобай, гордившшся 
своимъ ораторскимъ талантомъ и любив- 
шш ослеплять краснор-Ьч1емъ своихъ то
варищей по правительству; больше адво- 
катъ, ч%мъ все окружавипе его адвокаты, 
онъ считалъ себя „моральной силой". 
Онъ не в'Ьрилъ въ усп'Ьхъ, считалъ осаду 
героическимъ безум1емъ, сопротивлялся 
лишь ради чести и изъ чувства долга, да 
и сопротивлялся пассивно, какъ бы съ 
кроткой покорностью судьбе, не пользу
ясь, какъ сл^дуетъ, всеми неисчерпае
мыми средствами необъятнаго Парижа. 
Почему онъ не тревожилъ н’Ьмцевъ еже
дневными схватками, не задиралъ ихъ 
безпрестанно, не мучилъ ихъ, какъ онъ 
самъ говорилъ, булавочными . уколами? 
Почему онъ не м-Ьшалъ имъ, не разорялъ 
ихъ полевыхъ укр^пленш и стоянокъ? 
Почему не осаждалъосаждающихъ, не пред- 
принималъ траншейной войны,почему не 
двинулся на какую-нибудь непр1ятельскую 
позицш, прикрываясь насыпями и окопами? |

Онъ д-Ьлалъ вылазки, но лишь для фор
мы, не ставя своему войску определенной 
цели, не пуская въ ходъ достаточныхъ 
силъ, не стараясь обезпечить себе все 
шансы успеха, и въ большинстве этихъ 
делъ канонада съ фортовъ не столько 
прикрывала выступлеше французовъ, 
сколько предостерегала немцевъ.

22 сентября Винуа взялъ назадъ м е
стечки Вильжюифъ и Витри, равно какъ 
и редуты Отъ-Брюйэръ и Мулэнъ-Сакэ.

Шевильи и Банье. —Но 30 сентября, 
при атаке Шевильи, Гэ и Т1э, Трошю 
запретилъ Винуа вести въ бой резервы, 
и 13 октября, будучи уведомленъ, что Ви
нуа овладелъ нижней частью Шатильона 
и Ванье, онъ не приказалъ удержать за
воеванный позицш.

Малыиэзонъ. — 21 октября произошло 
сражеше при Мальмэзоне, где зуавы, 
увлекаемые героемъ, комендантомъ Жако 
и одушевленные желашемъ смыть пятно, 
легшее на нихъ 19 сентября, дрались 
яростно. Если эта наступательная раз
ведка, вопреки общепринятому мненш, 
и не вызвала паники среди немецкаго 
главнаго штаба въ Версали, то она, по 
крайней мере, помешала непр1ятелю раз
местить свои оруд1я до оконечности Бу- 
живаля и продвинуться къ Рюейлю и 
Нантерру.

Буржэ.—Но 30 октября Трошю далъ 
прусской гвардш занять Буржэ, который 
волонтеры Прессы взяли за два дня до 
того по приказанш Каррэ де Бельмара; 
онъ разсудилъ, что Буржэ лежитъ на от
лете и имеетъ ничтожное значеше, не 
входя въ общую систему обороны. Каррэ 
потребовалъ у него артиллерш, но оруд1я 
прибыли уже после сражешя, и предостав
ленный собственнымъ силамъ, гарнизонъ 
Буржэ сдался. Онъ состоялъ изъ 1.900 
человекъ, волонтеровъ Прессы, сенскихъ 
мобилен (12-й и 14-й батальоны) и сол- 
датъ 28-го своднаго полка. Увлекаемые 
маюрами Барошемъ и Брассеромъ, они 
оказали ожесточенное, героическое сопро-
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тивлеше. Они вс% погибли или были взя
ты въ пл%нъ.

31 октября.— Это злополучное сражеше 
при Буржэ вывело Парижъ изъ себя. На- 
селеше въ эту самую минуту узнало о 
капитулянт Меца и прибытии Тьера, 
явившагося предложить nepeMHpie. 31 ок
тября нацюнальная гвард1я забастовала. 
Правительство, заседавшее въ одной изъ 
залъ ратуши, было арестовано стрелками 
агитатора Флурана и объявлено низло- 
женнымъ. Но Пикару удалось бежать, а 
Трошю и Ферри освободилъ одинъ ба- 
тальонъ Сенъ-Жерменскаго предместья. 
Щепетильный Трошю нехотелъ опереться 
ни на какую вооруженную силу, кроме 
нацюнальной гвардш. Пикаръ велелъ 
ударить сборъ и Ферри привелъ баталь- 
онъ бретонскихъ мобилей. Мятежники 
удерживали еще Фавра и Симона въ ка
честве заложниковъ; они были отпущены 
целыми и невредимыми. 3 ноября состо
ялся плебисцитъ; 559.000 голосами про- 
тивъ 62.000 было решено, чтобы прави
тельство нацюнальной обороны осталось 
на своемъ посту.

Мисс1я Тьера.— Тьеръ оставилъ Парижъ 
31 октября. ОбъТхавъ Европу въ надежде 
склонить державы къ вмешательству, онъ 
явился въ Парижъ за полномоч1емъ отъ 
правительства и 4 ноября началъ пере
говоры съ Бисмаркомъ въ Версали о пе- 
ремирш, которое позволило бы Францш 
выбрать нацюнальное собраше; соответ
ственное предложеше, сделанное Анппей 
Пруссш, было поддержано Австр1ей, Ита
лией и Росшей.

Бисмаркъ въ принципе соглашался на 
nepeMHpie. Но онъ не хотелъ, чтобы Па
рижъ во время nepeMHpin запасся продо- 
вольств1емъ, или, по крайней мере, тре- 
бовалъ „военнаго эквивалента11, напри- 
меРъ, одного или двухъ парижскихъ 
фортовъ. Тьеръ отвечалъ ему, что это 
равносильно требованш сдачи Парижа. 
Однако 5 ноября на совещанш съ Фав- 
ромъ и Дюкро у Севрскаго моста онъ

посоветовалъ заключить миръ тотчасъ, 
хотя бы ценою Эльзаса. Дюкро въ муже- 
ственныхъ и полныхъ достоинства выра- 
жешяхъ отвечалъ ему, что Франщи сле~ 
дуетъ еще защищаться: „Она оправится 
отъ матер1альнаго разорешя, но никогда 
не оправится отъ нравственнаго разгро
ма. Пусть нашему поколФшю не сдобро- 
вать, зато следующее будетъ сильно той 
честью, которую мы спасемъ!“

Правительство заявило, что можетъ 
согласиться на перемирие лишь въ томъ 
случае, если Парижу позволено будетъ 
запастись пров1антомъ. Оно сформирова
ло три армш. Первая, подъ начальствомъ 
Клемана Тома, составилась изъ париж
скихъ полковъ или боевыхъ батальоновъ, 
постепенно, хотя и слишкомъ поздно, 
извлеченныхъ изъ среды нацюнальной 
гвардш; вторая, подъ начальствомъ Дюк
ро, заключала въ {ебе 100.000 человекъ, 
разделенныхъ на три корпуса, которыми 
командовали Бланшаръ, Рено и Эксеа; 
третья, подъ командою Винуа, .насчиты
вала 70.000. Одна дивиз1я въ 30.000 че
ловекъ стояла въ Сенъ-Дени подъ на
чальствомъ вице-адмирала Ля Ро.нсьера 
ле Нури.

Планъ Трошю.—Эти силы должны были 
сообща осуществить планъ, составленный 
Дюкро и одобренный Трошю. Съ 15 по 
18 ноября предполагалось вывести изъ 
Парижа 50.000 отборныхъ солдатъ, кото
рые должны были собраться на полуостро
ве Женневильеръ, перейти Сену подъ 
защитою крупной артиллерш и, выйдя 
после однократнаго боя на высоты Кор- 
мейля и перейдя Уазу, достигнуть Руана; 
отсюда они должны были двинуться къ 
Гавру и, опираясь о море, превращенное 
какъ бы въ операцюнный базисъ, соеди
ниться съ главной частью Луарской ар
мш и отдельными отрядами Северной, 
после чего вернуться, чтобы снабдить 
пров!антомъ и освободить Парижъ. Вотъ 
почему Дюкро и Трошю 21 октября ата
ковали Мальмэзонъ; они хотели вытес
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нить осаждающихъ съ полуострова Жен- 
невильеръ, т.-е. удалить ихъ съ арены 
замышляемой нормандской экспедиции.

Этотъ планъ разстроила битва подъ 
Кульмьеромъ. Приходилось идти не къ 
Руану, а къ Орлеану и Жьяну, навстречу 
Луарской армш, и передвинуть батальоны 
и оруд1Я съ запада на юго-востокъ, на 
берега Марны, изъ Шарантона въ Авронъ.

Сражеже на МарнЪ. — Исполнеше этого 
плана было поручено Дюкро, котораго 
Трошю называлъ своимъ лучшимъ сотруд- 
никомъ. Онъ р'Ьшилъ перейти Марну въ 
томъ M̂ CTi>, где она между Жуанвилемъ 
и Бри образуетъ излучину, взять Виль- 
еръ и Кейльи) развернуться длинной бое
вой лишен между Гурнэ и Шенневье- 
ромъ и идти на Ланьи, а затЪмъ двинуть
ся съ востока на югъ, оставивъ вправо 
грозныя позицш Вильневъ-Сенъ-Жоржъ 
и Буасси-Сенъ-Лежеръ.

28 ноября Дюкро въ пламенной про- 
кламацш, которую весь Парижъ читалъ 
съ патрютическимъ волнешемъ, клятвен
но об'Ьщалъ вернуться либо мертвымъ, 
либо победителемъ. Но на сл-Ьдующш же 
день явилось неожиданное препятств1е, 
заставившее его потерять целый день. 
Понтоны, которые пароходъ буксиро- 
валъ изъ Шарантонскаго канала въ 
Марну, встретили нисколько выше Жуан- 
вильскаго моста столь быстрое тече
те , что имъ удалось пройти лишь въ 
часъ дня. Начинать дело теперь было 
поздно. Однако отрядъ усп'Ьлъ исполнить 
предначертанный демонстрант въ Эпинэ, 
Гэ и у Gare aux Boeufs; онъ овлад-Ьлъ 
плоскогорьемъ Авронъ, выгодной позищей, 
господствующей надъ равниной Марны и 
клиномъ входившей въ немецюя лиши, 
а 30 ноября вторая арм1Я перешла реку.

Бланшаръ и Рено должны были съ 
фронта подойти къ возвышенностямъ 
Вильеръ и Кейльи, а Эксеа долженъ былъ 
обойти ихъ сзади чрезъ Нуази-ле-Гранъ. 
Но войска Бланшара отступили подъ 
упорнымъ огнемъ вюртембержцевъ, скры-

тыхъ за паркомъ Кейльи. Войско Рено 
также отступило передъ паркомъ Вилье- 
ра, который, подобно кейльискому, пред- 
ставлялъ собою нечто въ роде крепости 
или укр-Ьпленнаго лагеря. Что же касает
ся Эксеа, то онъ прибылъ слишкомъ 
поздно, да и не чрезъ Нуази-ле-Гранъ, 
а чрезъ Бри, и его нападете на Виль
еръ потерпело неудачу. Какъ и во всю 
эту войну, усилгя французовъ были без- 
порядочны и незакончены; какъ и всегда, 
ихъ движешя были энергичны, но лише- 

' ны точности и систематичности.
Арм1я переночевала на своихъ пози- 

щяхъ. Однако она была разстроена и 
утомлена, а жестокш холодъ этой ночи 
окончательно изнурилъ ее. Эксеа пере- 
шелъ назадъ Марну, заявивъ, что его 
батальоны более не въ силахъ сопроти
вляться, и Трошю долженъ былъ прика
зать ему вернуться на л%вый берегь.

2 декабря, после однодневнаго пере- 
мир1я, въ продолжеше котораго обе сто
роны не только похоронили убитыхъ, но 
и усп-Ьли отдохнуть и придти въ себя, 
сражеше возобновилось. П-йпрусскш кор
пусу предводимый Франсеки (этотъ кор- 
пусъ долженъ былъ идти впереди всфхъ 
нФмецкихъ войскъ между Сеной и Мар
ной), подкрФпилъ вюртембержцевъ и сак- 
сонцевъ. Французы были врасплохъ за
стигнуты въ Бри и Шампиньи; они ско
ро оправились отъ замешательства, дра
лись упорно, вернули себе утраченные 
раньше посты, отняли обратно Ври и по
ловину Шампиньи, и къ концу боя суме
ли даже занять наступательное положе
ние,—но они не подвинулись впередъ ни 
на пядь и не взяли ни Кейльи, ни Вилье- 
ра, ключей позицш. Такимъ образомъ, 
сражешя 30 ноября и 2 декабря оказа
лись безплодными. По признанию Трошю, 
они стоили второй армш—-армш, являв- 

■ шейся главнымъ нервомъ обороны, —
10.000 человекъ, въ томъ числе боль
шинства офицеровъ и большей части кад- 
ровъ. Да и останься она победительни
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цей, куда могла бы она повести францу- 
зовъ, которые подальше, въ конце третья- 
го перехода, были бы въ открытомъ поле 
атакованы свежими войсками и неизбеж
но разбиты.

Они перешли назадъ Марну, и Дюкро, 
доблестный Дюкро, оставивши половину 
своей шпаги въ теле одного саксонца, 
советовалъ заключить почетное соглаше- 
Hie, которое спасло бы городъ отъ голо
да и арм!ю отъ безусловной сдачи. Но 
Парижъ отказался входить въ какую бы 
то ни было сделку. 5 декабря Мольтке 
сообщилъ Трошю, что немцы снова за
няли Орлеанъ, и предлагалъ свободный 
пропускъ для французскаго офицера, ко
торый былъ бы посланъ для того, чтобы 
убедиться во взят1и немцами этого го
рода. Трошю не пожелалъ воспользовать
ся этимъ предложешемъ; онъ уведомилъ 
о полученш письма и велелъ расклеить 
последнее съ добавлешемъ, что оно 
нисколько не повл1яетъ на правительство, 
долгъ и решеше котораго— продолжать 
борьбу.

Точно такъ же, когда Россия заявила, 
что она более не связана договоромъ 
1856 г., правительство формально отка
залось послать Жюля Фавра представи- 
телемъ Францш на лондонскую конфе- 
ренщю. Тщетно Гамбетта просилъ, чтобы 
Фавръ поехалъ поговорить о войне съ 
представителями великихъ державъ. Тщет
но делегатъ по иностраннымъ деламъ, 
Шодорди, просилъ Фавра отправиться въ | 
Лондонъ, чтобы превратить конференцш 
въ конгрессъ, поднять на немъ вопросъ 
о мире и, можетъ быть, добиться более 
выгодныхъ условий. Правительство боя
лось возбудить неудовольств)е Парижа.

Вторая неудача при Буржэ.— Трошю сно
ва организовалъ армш. 21 декабря онъ 
сделалъ новую попытку: онъ вывелъ свои 
войска на равнину Сенъ-Дени, чтобы' 
вызвать пехотный бой. Винуа взялъ 
Виль-Эвраръ и Мэзонъ - Бланшъ, но не 
могъ помешать саксонцамъ къ вечеру

опять занять эти два пункта. Две бри
гады Ля Ронсьера, бригады Ламотъ-Тенэ 
и Лавуанье, должны были атаковать 
Буржэ. Но немцы укрепили эти деревню, 
такъ какъ она служила для нихъ аван- 
постомъ и прикрывала ихъ какъ противъ 
фронтальной атаки, такъ и противъ об
хода укрепленш, воздвигнутыхъ ими на 
реке Морее. Бригада Лавуанье бы
ла остановлена сильнымъ огнемъ съ 
баррикадъ и снабженныхъ зубцами стенъ, 
а бригада Ламотъ-Тенэ, овладевъ запад
ной частью Буржэ, отступила, когда ее 
стали громить французсюя орудия съ 
Обервильера и Драней. Дюкро со своей 
стороны овладелъ фермою Гролэ, но видя, 
что Буржэ остается въ рукахъ прусса- 
ковъ, онъ не решился идти впередъ, 
боясь вызвать катастрофу. Эта вылазка 
привела лишь къ жестокой и безполез- 
ной канонаде. Парижъ думалъ, что на
чалась решительная битва, а она оказа
лась простою сшибкой.

Главнокомандующий жаловался, что не 
могъ достать врага, который противот 
поставилъ ему свою артиллерш, спрятавъ 
свою пехоту за реками. Онъ поставилъ 
армш въ виду Буржэ. Но въ первую же 
ночь термометръ упалъ до— 14°; почва 
такъ промерзла, что о возведенш тран
шей нельзя было и думать; ежедневно 
отмечалось множество случаевъ отмора
живанья. 26 декабря эта равнина Сенъ- 
Дени, которую солдаты прозвали мороз- 
нымъ лагеремъ, была оставлена.

Бомбардировка.—На следующш день на
чалась бомбардировка. Немецкш осадный 
паркъ былъ наконецъ готовъ. Они хоте
ли еще въ самомъ начале осады пра
вильно атаковать северо-западный фронтъ 
крепости и одновременно съ крупной де- 
монстращей противъ Монтружа направить 
свои главный усил1я на Исси и Ванвъ. 
Но для этого были нужны осадныя ору- 
Д1Я и достаточное количество боевыхъ 
запасовъ. Дело представляло необыкно- 
венныя трудности: надо было собрать
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оруд1я въ ВиллакублейскШ паркъ, надо 
было непрерывно подвозить пров1антъ, 
сначала до Нантейля, по железной до
роге, зат'Ьмъ, отъ Нантейля до Вилла- 
кублэ, лошадьми, на четырехколесныхъ 
повозкахъ; надо было поместить батта- 
реи въ паркахъ Мёдона и Сенъ-Клу, на 
Шатильонской возвышенности, въ Фонте- 
нэ, въ Гэ.

27 декабря, въ сильную метель, не
мецкая артиллер1я, показавъ шестьдесятъ 
орудш большого калибра, принялась гро
мить восточные форты, Ножанъ, Рони, 
Нуази и особенно гору Авронъ, которая 
два дня спустя была очищена подъ гра- 
домъ ядеръ.

Зат-Ьмъ бомбардировка расширила свои 
пределы и сосредоточилась на южномъ 
и северномъ фронтахъ. Въ последнш 
день осады форты Исси, Ванвъ и Монт- 
ружъ громило 110 орудш, а форты Вос
точный, Двойной короны и Бришъ— 130.

А оборона, руководимая разными орга
нами, была лишена единства. Форты, изъ 
которыхъ одни принадлежали морскому, 
друпе военному ведомству, и промежу
точный баттареи не оказывали другъ дру
гу взаимной поддержки. Если въ фортахъ 
морского ведомства действительно все- 
Еластно царила воля главнаго начальни
ка, то командоваше военными фортами 
было лишено необходимаго единства. На- 
конецъ французская артиллер1я, превос
ходившая непр1ятельскую количественно, 
уступала ей въ дальнобойности и точ
ности, такъ какъ она стреляла снизу 
вверхъ.

На северномъ фронте Сенъ-Дени, бом
бардируемое 80 оруд1ями, было жестоко 
разстреляно и опустошено пожаромъ. 26 
января фортъ Бришъ пострадалъ особен
но сильно, и въ виду безпрестанныхъ 
повреждений, причиняемыхъ его артилле- 
рш, располагалъ уже только десятью 
оруд!ями, способными отвечать осаждаю- 
щимъ; въ форте Двойной короны грози
ла опасность пороховымъ складамъ, а въ

Восточномъ форте блиндажъ изъ наби- 
тыхъ землею мешковъ былъ сильно по- 
порченъ.

На южномъ фронте Исси, Ванвъ и осо
бенно Монтружъ, одолеваемые чрезвы
чайно точной и все более меткой стрель
бой, боролись мужественно. Несмотря на 
крайнюю усталось моряки на Монтруже 
обслуживали оруд!я и каждую ночь уби
рали мусоръ отъ разбитыхъ стенъ, заде
лывали бреши и поправляли траверсы, 
разрушенные немецкими снарядами. Но 
мало-по-малу положеше форта ухудшалось; 
своды его магазиновъ осели, такъ какъ поч
ва его парапетовъ лишилась устойчивости; 
его команда, принужденная покидать одинъ 
ложементъ за другимъ, съ каждымъ 
днемъ сосредоточивалась все теснее.

Бомбардировке подвергся и самый Па- 
рижъ. Въ Отейль, Пасси, въ кварталы 
леваго берега ежедневно попадало отъ 
трехъ-до четырехсотъ гранатъ.

Монтрету.— При такихъ услов1яхъ самъ 
собою напрашивался какой-нибудь отчаян
ный шагъ, какая-нибудь крайняя попытка, и 
Трошю, повторяя изречеше Сюффрена и 
Наполеона, ■ говорилъ, что пока въ пушке 
еще есть последнее ядро, его надо вы
пустить: можетъ быть, какъ разъ оно и 
убьетъ врага. Губернаторъ хотелъ ата
ковать Шатильонское плоскогорье, про
рваться сквозь непр1ятельсюя лиши и под
ступить къ Версали съ юга. Но все ге- 

I нералы отвергли его планъ и согласились 
I идти на Версаль лишь подъ темъ усло- 

в1емъ, чтобы исходной точкой и опера- 
цюннымъ базисомъ была взята гора Ва- 
лер1анъ.

19 января 1871 г., одновременно съ 
битвой при Сенъ-Кантене, произошло сра- 
жеше при Монтрету или Бюзенвале, ко
торое немцы называютъ битвой при Монъ- 
Валер^ане. Более 100.000 французовъ на
пали на 20.000 пруссаковъ изъ V кор
пуса, защищавшихъ плоскогорье Гаршъ.

Дело началось плохо. Три колонны, 
составлявшая французскую армда, явились
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не сразу, а постепенно, въ разные часы, 
и въ операщяхъ, по обыкновенш,. не 
было единства.

Винуа овладели редутомъ Монтрету и 
соседними домами—Беарня и Арманго— 
и виллами Поццо ди Борго и Циммерма
на, представлявшими собою лишь передо
вые посты.

Каррэ де Бельмаръ занялъ первые 
дома Гарша, т. наз. .домъ кюре, паркъ 
и замокъ Бюзенваля. Но, взойдя на пло
скогорье, онъ оказался не въ силахъ 
взять ферму Овчарню и домъ Краона.

Пылкш Дюкро тоже неудачно, и при- 
томъ несколько разъ, атаковалъ стены 
Лонгбойо. „Невозможно одолеть препят- 
CTBin, которыя воздвигъ противъ насъ 
непр!ятель“, сказали онъ. Пруссаки, хлад
нокровно целясь изъ-за засеки, траншей и 
амбразуръ, повсюду отражали штурмы 
французовъ необычайно сильными огнемъ.

Но при попытке перейти въ наступле- 
H ie  они въ свою очередь были отбиты. 
Между тЬмъ наступила ночь. Тутъ воз
никла паника среди гЬхъ батальоновъ 
национальной гвардш, которые Клеманъ 
Тома предложили испытать въ бою и ко
торые Трошю слили съ линейными вой
сками.

Капитулящя.— Парижъ, побежденный и 
оставленный провинщальными арм1ями, 
которыя являлись его единственной на
деждой и которыя, будучи разбиты на 
всгЬхъ пунктахъ, давно уже потеряли воз
можность идти къ нему на выручку,— Па
рижъ долженъ былъ пасть. Уже несколь
ко недель назади начали сказываться гс- 
лодъ: 20 ноября вышла говядина и ба
ранина, 15 декабря паекъ конскаго мя
са былъ определенъ въ тридцать граммъ, 
15-го января паекъ хлеба — неудобова- 
римаго, чернаго, съ примесью овса, 
ячменя или риса— уменьшенъ съ 500 
до 300 граммъ, и было известно, 
что съ 31 января городу совсемъ нече
го будетъ есть.

Близился конецъ. Трошю, обвиняемый

въ бездарности со времени битвъ на 
Марне, остался президентомъ правитель
ства, но былъ отставленъ отъ должности 
главнокомандующаго парижской армш. 
Его преемники, Винуа, закрыли клубы, 
запретили две особенно резюя газеты 
Ш оей и Combat, энергично подавили мя
тежи 22 января, когда толпа напала на 
ратушу. 23-го Жюль Фавръ отправился 
въ Версаль и пять дней спустя заклю
чили nepeMHpie на следующихъ услов1яхъ: 
8 февраля должно быть избрано и на 
12-ое созвано собрате изъ делагатовъ 
отъ покоренныхъ областей; парижсюе 
форты и все боевые матер1алы должны 
быть сданы немцами; гарнизонъ остается 
въ городе военнопленными, кроме диви
зии въ 12.000 человеки, которой вве
ряется охрана порядка; нацюнальная 
гвард1я сохраняетъ свое оруж1е. Но Фавръ 
превзошелъ меру самой неосторожности: 
онъ согласился на выгодное для немцевъ 
размежеваше по всей лиши ихъ аванпо- 
стовъ, согласился исключить изъ пере
мирия Бельфоръ и Восточную армш, пла
чевное состоите которой было ему не
известно, и въ своей депеше къ Гамбет- 
те забыли упомянуть объ этомъ изъ
яви.

Гамбетта пришелъ въ негодоваше. Онъ 
заявили, что война будетъ продолжаться 
ожесточенно и безпощадно, и издалъ де- 
кретъ, въ силу котораго изъ будущаго 
собратя исключались все высипе санов- 
ноки и оффивдальные кандидаты имперш. 
Но Бисмарки телеграфировали ему, что 
выборы должны быть свободны, и Жюль 
Симонъ, присланный парижскими прави- 
тельствомъ съ неограниченными полно- 
моч1емъ, объявили декретъ недействитель
ными Гамбетта, дрожа отъ гнева, подали 
въ отставку. Ободренный манифестащя- 
ми обывателей Бордо, поддерживаемый 
всеми югомъ, онъ одну минуту имели 
мысль отвергнуть перемир1е, отменить вы
боры, принять диктактуру и продолжать 
борьбу со всеми напряжешемъ силъ до
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полнаго истощешя, до послУдняго чело
века, перенеся ее на центральное пло
скогорье, въ Бретань, въ Котантэнъ и 
лиши Шербурга. Но генералы Гака и 
Тума доказали ему, что дальнейшее со- 
противлеше невозможно.

М и р ъ .— C o 6 p a H i e  открылось 1 2  февраля 
въ Бордо. 1 марта, на томъ драматиче- 
скомъ зас-Ьданш, гдУ имъ было утвержде
но низложеше Наполеона III и послУд- 
нш признанъ отвУтственнымъ за разгромъ 
Франщи, оно приняло прелиминарный 
миръ, выработанный 26 февраля Тьеромъ, 
какъ главой исполнительной власти, и 
Бисмаркомъ.

Окончательно миръ былъ заключенъ 
во Франкфурт^ 10 мая. Не считая кон- 
трибуцш въ 5 милл1ардовъ, Герман1я по
лучила Эльзасъ безъ Бельфора и т. наз. 
Немецкую Лотаринпю, Тюнвиль и Мецъ. 
Да и отъ Бельфора нЪмцы отказались

лишь подъ тУмъ услов!емъ, чтобы всту
пить въ Парижъ, гдУ они въ течеше 
двухъ дней, 1 и 2 марта, занимали Ели- 
сейсшя поля и пространство отъ права- 
го берега Сены и улицы предместья 
Сентъ-Онорэ до площади Соглашя.

Такъ кончилась эта война, которой, по 
словамъ Гамбетты, суждено было пору
шить спорь о преобладании между Герма- 
шей и Францией. На поляхъ сраженш,— 
у Фрешвиллера, Меца, Седана, Парижа,— 
огнемъ и желУзомъ было выковано не
мецкое единство. 18 января 1871 г. 
Вильгельмъ на зеркальной галлереУ Вер- 
сальскаго дворца принялъдля себя и сво- 
ихъ преемниковъ, прусскихъ королей, 
императорскш титулъ, „символъ древйя- 
го блеска отечества". Немецкая импер1я 
возродилась, и камни ея фундамента были 
скрУплены французской кровью.
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Г л а в а  X.

Ф ранцузская литература.
1848— 1870.

Французская литература въ эпоху Вто
рой Имперш по сравненш съ ея состо- 
яшемъ въ перюдъ 1815— 1848 гг. всту- 
паеть въ полосу упадка; этого упадка 
не зачЪмъ скрывать: онъ совершенно есте- 
ственъ после такого периода процветашя 
литературы, который можно сравнить съ 
вЪкомъ Людовика XIV. Разсматриваемая 
эпоха характеризуется упадкомъ роман
тизма и поворотомъ къ реализму; около 
1850 года произошло то же самое, что 
и въ 1660 году съ той разницей, что въ 
1660 году реалисты превзошли своихъ 
предшественниковъ, тогда какъ въ 1850 го
ду реалисты стали гораздо ниже писате
лей предшествовавшаго перюда и этимъ 
тЬмъ резче оттенили ихъ значеже; и 
хотя въ обе сравниваемый эпохи эволю- 
щя носила аналогичный характеръ, XVII 
столЪЛе осталось въ исторш литературы 
векомъ классиковъ, а XIX столетие— в%- 
комъ романтиковъ.

Поэты.—Въ эпоху 1848— 1870 гг. поэз!я 
благодаря посл’Ьднимъ романтикамъ даетъ 
намъ еще рядъ блестящихъ произведешь 
Въ 1853году появились,, Эмали иКамеи“, 
о которыхъ мы упоминали при характери
стике литературной деятельности Теофиля 
Готье. Викторъ Гюго не только продол- 
жалъ дарить французское общество своими

произведежями, но въ разсматриваемый 
пер!одъ его ген!й достигъ даже апогея 
своего развиЛя. Въ изгнанш онъ всецело 
отдался литературной деятельности; съ 
другой стороны, перюдъ зрелости ока
зался благопр!ятнымъ для развит!я этого 
могучаго и терпеливаго гежя, подобно 
тому какъ для более инстинктивныхъ та- 
лантовъ бываетъ благопр!ятенъ пер!одъ 
юности.

Съ 1850 по 1860 годъ онъ далъ намъ 
самыя сильныя свои произведен!я. Въ 
1856 году появились его Contemplations, 
сборникъ стихотворенш, то чисто субъек- 
тивныхъ и элегическихъ, какъ замеча
тельный Раиса теае, то более объектив- 
ныхъ изображен!й людского горя и ге
роизма, представляющихъ какъ бы коллек
тивную элепю человечества, это были 
те же „Осенже листья" или „Внутрен- 
Hie голоса“,но расширенный и углублен
ный более широкимъ наблюдешемъ и 
усилившимся въ страдажяхъ чувствомъ. 
Въ гневе обманутыхъ надеждъ и оскор- 
бленныхъ убежден!й онъ бросилъ Mipy 

свои страшныя и часто поразительный 
по силе Chatiments, въ которыхъ наряду 
съ вульгарными и трив1альными руга
тельствами, недостойными искусства и не 
сглаженными талантомъ автора, содер-
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жатся места чудной красоты, возрожда
ющая лирическую сатиру, забытую со 
временъ д’Обинье. Ихъ значение было 
еще шире. Сравнивая велич1е Первой 
Имперш съ ничтожествомъ Второй, Гюго 
приведенъ былъ къ необходимости разска- 
зать наиболее выдаюпцяся события Пер
вой Имперш, дать (чего до сихъ поръ 
ему не приходилось делать) стихотворное 
изложеше событш, и при этомъ онъ обна- 
ружилъ талантъ великаго эпическаго по
эта. Это открьте, неожиданное для него 
самого, впосл-Ьдствш сослужило Виктору 
Гюго хорошую службу; „Искупленш" изъ 
Chdtimcnts мы обязаны „Легендой вЪ- 
ковъ“.

Последняя появилась въ 1859 году; 
въ этомъ величайшемъ изъ всЬхъ напи- 
санныхъ имъ произведена мы им-Ьемъ 
дело съ окончательной формой писатель
ской манеры Гюго. Какъ это бываетъ 
почти всегда, публика сразу этого не 
заметила и заговорила объ упадке гешя; 
одинъ только Монтегю объявилъ новое 
произведете шедевромъ и лучшимъ тво- 
решемъ поэта.

Въ 1865 году Гюго далъ еще „Песни 
улицъ и л’Ьсовъ"; потому ли, что это 
произведете было продуктомъ юношескаго 
творчества, какъ утверждалъ самъ авторъ, 
или потому, что это мимолетная экскур- 
С1я въ совершенно чуждую ему область, 
эта книга весьма слаба. Въ ней заме
чается кое-где виртуозность, никогда не 
изменявшая Виктору Гюго,и попадаются 
иногда довольно свеж1е наброски, но въ 
общемъ это тяжелое и неловкое остро
словие.

Въ разсматриваемую эпоху Гюго пи- 
салъ прозой больше, ч^мъ въ какой 
бы то ни было другой перюдъ своей 
жизни.

Въ 1862 году вышли въ св-Ьтъ „Не
счастные", романъ съ социалистическими 
тенденциями, въ которомъ новый эпиче
ский талантъ Гюго развернулся въ пол- 
номъ блеске, особенно въ сценахъ битвы

при Ватерлоо, смерти героя романа Жана 
Валжана и т. д. „Труженики моря", очень 
скучный романъ, въ которомъ попадаются 
поразительный страницы, дышащая истин
но-художественной красотой, появился въ 
1866 году, а въ 1864 г. вышла въ св-Ьтъ 
красочная и лирическая фантаз1я въ фор
ме критическаго произведешя, озаглавлен
ная „Вильямъ Шекспиръ". Наконецъ, въ 
1869 году вышелъ романъ „93-й годъ*‘, 
лишенный всякаго интереса, а въ смысле 
формы отличающшся всеми недостатками 
стиля Виктора Гюго.

Съ этого момента для великаго поэта 
начинается перюдъ действительная упад
ка; хотя онъ писалъ вплоть до своей 
смерти, наступившей въ 1885 году, и 
оставилъ посмертный сочинешя, обнаро- 
доваше которыхъ не закончено до сихъ 
поръ, мы укажемъ здесь главный его 
произведения, для того чтобы впоследствш 
къ нимъ не возвращаться. Въ 1872 году 
появился „Ужасный годъ“ (1870— 1871), 
въ которомъ среди безконечныхъ слово- 
извержешй попадаются очень сильныя 
вещи и, по нашему мненш, даже самыя 
могучця лиричесюя ноты Виктора Гюго. 
Во второй и третьей „Легенде вековъ" 
встречаются некоторый прекрасный по
эмы, какъ напримеръ, „Кладбище въ 
Эйлау“. L ’Art d'Slre grand рёге и Quatre 
vents de Vesprit временами производятъ npi- 
ятное впечатаете.

Э тотъ  великш поэтъ, которому не могли 
повредить ни проявляемое имъ невыноси
мое самодовольство, ни преувеличенное 
поклонеше его друзей, остается однимъ изъ 
крупнейшихъ именъ французской лите
ратуры. Будучи великимъ мастеромъ слова, 
онъ прекрасно зналъ все ресурсы фран- 
цузскаго языка и съ своей стороны npi- 
умножилъ сокровищницу французской ре
чи. Викторъ Гюго былъ величайшимъ, 
искуснейшимъ и изумительнымъ худож- 
никомъ, то-есть чудеснейшимъ виртуозомъ 
слова, созвучш и риемъ, какого только 
знала французская литература.
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Рядомъ съ нимъ друпе поэты кажутся 
пигмеями, а между гЬмъ въ эпоху Вто
рой Имперш появилось нисколько весьма 
почтенныхъ поэтовъ. Ученикъ Ламартина 
и при этомъ одинъ изъ самыхъ ориги- 
нальныхъ его учениковъ, Викторъ де 
Лапрадъ издалъ въ 1852 г. „Евангель- 
СК1Я поэмы*, обративипя на него внима- 
Hie публики; его слава упрочилась изда- 
шемъ „Психеи", крупной и довольно 
удачно построенной миеологической по
эмы, и некоторыми отдельными, весьма 
художественными стихотворешями, какъ 
напр., „Смерть дуба". Въ 1860 году онъ 
совершилъ довольно таки неудачную и 
сенсацюнную экскурсш въ область поли
тической сатиры; въ общемъ онъ зани- 
малъ весьма почетное положеше въ ли- 
тературномъ Mipe.

Более крупнымъ поэтомъ, по крайней 
мере, въ смысле совершенства формы, 
является Леконтъ де Лиль. Его „Антич
ный поэмы" (1854) и „Варварсшя поэмы" 
(1863) представляютъ несколько моно
тонный произведешя, въ которыя авторъ 
сумелъ или захотелъ внести только цве
товые и звуковые эффекты, но вместе 
съ темъ оне отличаются безспорной кра
сотой и пластической гармошей. Восполь
зовавшись однимъ изъ пр1емовъ Виктора 
Гюго, Леконтъ де Лиль сделалъ изъ 
него целый жанръ, которымъ, по нашему 
мнению, не следуетъ злоупотреблять, но 
который не лишенъ известныхъ досто- 
инствъ и суроваго велич1я. Въ перюдъ 
1850 — 1865 Леконтъ де Лиль стоялъ 
во главе группы молодыхъ поэтовъ, ко
торая последовательно переменила мно
жество названш, но въ конце-концовъ 
остановилась на имени „парнасцевъ" 
(Parnassiens). Эти молодые поэты глав- 
нымъ образомъ щеголяли полнымъ отсут- 
ств}емъ чувствительности и величайшей 
заботой о форме. Въ обеихъ этихъ тен- 
денщяхъ проявляется вл1яше Леконта де 
Лиля и Теофиля Готье. Не отказываясь 
отъ назвашя „безстрастныхъ", эти поэты

составили во время Второй Имперш до
вольно видную школу. Изъ нея вышли 
замечательные поэты, о которыхъ мы 
поговоримъ въ своемъ месте и которые, 
какъ это часто бываетъ, распрощались 
съ коллективными тенденшями своей шко
лы, какъ только дошли до сознашя своей 
индивидуальности.

Вне ихъ стоялъ симпатичный поэтъ 
Отранъ; своей пьесой „Дочь Эсхила" и 
своими сочинешями, въ которыхъ онъ 
изображалъ, часто съ силой и почти 
всегда съ изяществомъ, красоту полей и 
моря,Отранъ добился значительной извест
ности, вполне удовлетворявшей его въ 
виду присущей ему скромности. Замкнув
шись въ высокомерное уединеше, Шарль 
Бодлэръ, обладавшей незначительнымъ 
талантомъ, но большимъ трудолюб1емъ и 
оригинальностью, прюбрелъ себе среди 
некоторой части современной ему, равно 
какъ и нынешней молодежи славу, кото
рой онъ въ сущности не заслуживалъ. 
Благодаря некоторымъ стихотворешямъ, 
написаннымъ въ приподнятомъ тоне или 
изящно выражающимъ редкую и эксцент
ричную мысль, некоторымъ болезненнымъ 
ощущенёямъ, не всегда вытекавшимъ изъ 
чистаго источника и выраженнымъ въ 
томной и возбуждающей форме, неболь
шой томикъ Бодлэра долженъ читаться 
любопытными и некоторое время еще 
будетъ читаться съ интересомъ. Но по
пытка сделать изъ Бодлэра одно изъ 
славныхъ именъ французской литературы 
можетъ быть объяснена только подража- 
шемъ одной изъ чертъ его характере, 
а именно упорному стремленш къ мисти- 
фикацш.

Въ последше годы Имперш на сцену 
выступили Сюлли Прюдомъ и Франсуа 
Коппэ и даже Хозе Mapia де Эред1а, съ 
которыми мы встретимся ниже, по дости- 
женш ими успеха, то-есть въ эпоху 
Третьей Республики.

Театръ.—Въ эпоху Второй Имперш и 
въ первые годы Третьей Республики мы
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не замЪчаемъ никакихъ выдающихся про- 
изведенш въ области трагедш (можно 
указать лишь на „Влюбленнаго льва" 
Понсаравъ 1866 г. и „Галилея" въ 1867 г., 
на „Madame de Montarcy", 1856 г. и 
„La Conjuration d’Amboise", 1866 г.), но 
зато жанръ высокой и даже низшей ко- 
медш процветали. Два соперника, нахо- 
дивилеся всегда въ самыхъ дружескихъ 
отношешяхъ, Эмиль Ожье и Дюма-сынъ, 
въ продолжеше указанныхъ двадцати или 
двадцати пяти лЬтъ создали комическш 
репертуаръ, подобнаго которому не су
ществовало за посл'Ьдшя полтораста лЬтъ, 
и заняли место классическихъ писателей 
комическаго жанра наряду съ Мольеромъ, 
Реньяромъ, Лесажемъ и Бомарше.

Оба они, а въ особенности Ожье, 
испытали на себе вл^яше Бальзака и по
ворота къ реализму, сигналъ къ которому, 
по крайней мЬр-fe, былъ поданъ' Бальза- 
комъ. Оба они старались освободиться отъ 
присущаго имъ (первому въ очень слабой 
степени) романтическаго элемента и стре
мились наблюдать и въ живыхъ крас- 
кахъ изображать окружавшую ихъ дей
ствительность. Оба они успели осуще
ствить свою задачу сообразно своему 
темпераменту и индивидуальнымъ осо
бенностями своего таланта, порвали съ 
искусной, но поверхностной и условной 
манерой Скриба (сумевшаго въ то же 
время воспользоваться ея положительными 
■сторонами) и вернули французскому театру 
всю славу минувшей великой эпохи.

Ожье явился во Францш основополож- 
никомъ реалистическаго театра; эту славу 
онъ разделяетъ съ Дюма-сыномъ, но 
если строго придерживаться хронологи- 
ческихъ датъ, то пальма первенства при
надлежим въ данномъ случае Ожье, 
такъ какъ „Габр1ель“ написана въ 1849 г., 
а „Деми-мондъ"—въ 1855 г. и даже „Да
ма съ камел1ями“ (если признать эту 
драму реалистической)— въ 1852 г. Ожье 
не сразу сделался реалистомъ; въ начале 

-своей литературной карьеры онъ искалъ

новаго пути. Относясь враждебно къ ро
мантизму, но не зная, чемъ его заменить, 
и будучи большимъ поклонникомъ Пон- 
сара, онъ сначала мечталъ о частичномъ 
возрождеши античнаго искусства. Таково 
происхождеше его „La Cigue" (1845 г.), 
недурной драмы, но отдающей несколько 
школьными духомъ; затЬмъ онъ сделали 
некоторый попытки въ области чисто 
психологической комета; сюда относится 
его „L’Homme de bien“ (1845 г.), пьеса 
весьма интересная, такъ какъ для пол- 
наго своего понимашя она требуетъ зна- 
чительнаго напряжешя мысли, но уже 
по тому одному не могущая разсчитывать 
на широкую популярность среди публики.

Наконецъ въ „Авантюристке" онъ дапъ 
первый опытъ реалистической драмы, 
хотя и сделали это косвенно и нереши
тельно; „Авантюристка" была реалисти
ческой драмой, передъ грубостью кото
рой Ожье отступили. Желая изобразить 
старика, завлеченнаго въ сети куртизан
кой и грубо спасеннаго собственными 
сыномъ, онъ не посмели одеть своихъ 
героевъ въ современный костюмъ, напри- 
меРъ, въ гусарсюя панталоны Филиппа 
Бридо, и перенеси действие въ XVI сто- 
леДе. Такими образомъ получилась реа
листическая драма въ замаскированномъ 
виде. Въ „Габр1ели“ (1849 г.) Ожье окон
чательно дали образецъ новейшей ме
щанской драмы, решительно направлен
ной противъ романтизма, проникнутой 
буржуазными настроешемъ и заканчива
ющейся буржуазной моралью.

Онъ избрали предметомъ своихъ про- 
изведенш французскую семью XIX века 
и сделался ея изобразителемъ и исто- 
рюграфомъ. Съ этого момента онъ мо- 
жетъ, конечно, въ виде развлечешя по
свящать часть своего времени на соста- 
влеше такихъ (впрочемъ, превосходныхъ) 
пьесъ, какъ „Joueurde flute" и „Philiberte", 
но его роль и задачи вполне определи
лись; онъ сделался бытописателемъ совре- 
меннаго ему общества, останавливаясь
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съ особенной любовью на вл!янш поло- 
выхъ пороковъ и отношенш между муж
чинами и женщинами, на жизнь семьи, 
на вызываемые ими конфликты и ката
строфы. Его деятельность въ этомъ на
правлены встречала всеобщее понима- 
H ie  и одобреше, причемъ его поддержи
вали T aK ie знаменитые писатели, какъ 
Мериме, который долженъ былъ съ удо- 
вольствгемъ смотреть на то, что драма 
вступаетъ на тотъ же путь, на какой 
онъ самъ поставилъ романъ.

Зат-Ьмъ посл'Ьдовалъ целый рядъ пьесъ, 
какъ „Le Gendre de М. Poirier" (1854), 
,,Le Mariage d 01ympe“ (1855), „Les Lion- 
nespauvres" (1858), „Les Effront6s“ (1861), 
„Le fils de Giboger" (1862), „Mattre Gu6- 
rin“- (1864), „Paul Forestier“ (1868), вплоть 
до „Madame Caverlet" (1876) и „Les 
Fourchambault" (1878). B et эти пьесы 
изображали современную французскую 
семью въ различныхъ видахъ; въ нихъ вы
водились дельцы, провинщальные судьи, 
литературная богема, политически салонъ, 
мещанка, родившаяся куртизанкой, и 
куртизанка, сделавшаяся „честной жен
щиной" (и вытекаюице изъ этихъ пре
вращены результаты); по гетальному 
наитш, которое онъ превратилъ въ чисто 
механическш пр1емъ, авторъ сопоставлялъ 
непримиримую и строгую честность двад
цатипятилетия го юноши съ моральнымъ 
падешемъ пятидесятилЬтняго отца семей
ства, смущеннаго и краснЬющаго за свои 
грехи; въ этихъ пьесахъ Ожье какъ бы 
дЬлалъ смотръ всему современному об
ществу и изображалъ его съ некоторыми 
преувеличешями, обыкновенно свойствен
ными театральнымъ произведешямъ, но 
съ точностью, а иногда и съ глубокой 
проницательностью.

B et эти пьесы отличаются живымъ 
характеромъ и содержатъ также значи
тельную долю общей и вечной истины, 
способной надолго пережить породившую 
ихъ эпоху. Если считать по созданнымъ 
типамъ,— а это вовсе не дурной npieMb

счета,— то следуетъ упомянуть Габр1ель 
(„непонятую женщину", въ то время но
вый типъ или, по крайней мере, впер
вые осмеянный), г. Пуарье, бедную льви
цу, Жибуайе, д’Эстриго, Наваретъ (типъ 
куртизанки-дельца, впервые выведенный 
на сцену), г. Герэна и обольстительнаго 
Лестибулуа, префекта Второй Имл-ерш. 
Это весьма недурная галлерея типовъ. 
При этомъ Ожье обладалъ замечатель- 
нымъ техническймъ даромъ и умелъ- 
прекрасно скомпоновать свои несколько- 
растянутыя пьесы.

Онъ отличался большимъ остроум1емъ^ 
его „словечки" были очень удачны, со
ставлены въ чисто - французскомъ духе 
и напоминали говоруновъ конца XVIII 
века. Некоторый оригинальным черты 
дополняли его физюномю, физюномда- 
крупнаго французскаго буржуа середины 
XIX века; онъ-верилъ въ ,̂ колоссальное- 
вл1яше 1езуитовъ и журналистовъ, кото- 
рыхъ онъ терпеть не могъ; онъ виделъ. 
въ нихъ два грозныхъ союза, противъ 
которыхъ несчастному, попавшему въ ихъ. 
сети, совершенно безполезно бороться. 
Это отвращеше 'къ 1езуитамъ характерно- 
для буржуа эпохи Луи-Филиппа, а этотъ. 
ужасъ передъ журналистами—для уче
ника Бальзака, который также до край
ности преувеличивалъ злокозненную силу 
журналистовъ.

Въ общемъ драматическая произведе- 
шя Эмиля Ожье представляютъ крупное 
явлеше. Ему можно, пожалуй, поставить 
въ укоръ некоторую сухость и упорное 
стремлеше избегать всякой чувствитель
ности,— недостатокъ, общщ всЬмъ писа- 
телямъ, которымъ надоела романтиче
ская декламащя и которые старались съ 
ней бороться. Но при всемъ томъ про- 
изведешя Ожье представляютъ прочный, 
и блестящш памятникъ, который черезъ. 
двадцать летъ еще сильнее, чемъ въ 
настоящее время, будетъ привлекать вни
мание и возбуждать удивлеше людей,—я, 
говорю: людей.
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Дюма-сынъ былъ столь же великъ и, 
'пожалуй, болЪе оригиналенъ. Будучи сы- 
■номъ романтика, отличаясь любовью къ 
романтическому элементу (любовью, ко
торая никогда его не оставляла), обла
дая особенной чувствительностью скорее 
нервнаго, ч-Ьмъ сентиментальнаго свой
ства, но, во всякомъ случай, настолько 
■сильной, что она должна была надольше 
■привязать его къ школе, господствовав
шей до 1850 года, Дюма-сынъ не такъ 
•скоро, какъ Ожье, нашелъ свое настоя
щее призвание. Свою литературную дея
тельность онъ началъ довольно слабыми 
романами, изъ которыхъ одни были на
писаны въ сентиментальномъ, а друпе 
■въ комическомъ духе. Одинъ изъ нихъ, 
„Дама съ камел1ями“, признанъ былъ 

-шедевромъ; -въ 1852 году онъ переде- 
лалъ его въ романтическую драму, от
личавшуюся уже некоторыми реали
стическими чертами. Онъ добился изве
стности.

Въ 1853 году появилась „Diane de Lys“; 
•наполовину еще романтическш, наполо
вину реалистическш, этотъ романъ не 
-отличался ни такой глубиной, ни такой 
трогательностью, какъ „Дама съ камел1я- 
ми“, но онъ упрочилъ все-таки мнете 
■французской публики о таланте автора. 
А въ 1855 г. появилась пьеса „Полу- 
светъ“, показавшая, что Дюма обладаетъ 
■еще громаднымъ талантомъ драматиче- 
■скаго писателя. Вдохновеннымъ взгля- 
домъ Дюма проникъ въ современное об
щество; онъ заметилъ, что некогда не
преодолимый барьеръ, отделявши^ М1ръ 
•честныхъ женщинъ отъ остальныхъ, по
низился, что между обоими м!рами уста
новилось некоторое общеше, что на раз
делявшей ихъ границе возникъ проме
жуточный М1ръ, сомнительный полусветъ, 
■отъ котораго настоящш „светъ" не умелъ 
■въ достаточной степени отмежеваться, 
что это явление чрезвычайно серьезно и, 
во всякомъ случае, весьма интересно. 
Уловивши основныя черты этой картины,

онъ написалъ очень сильную, прекрасно 
построенную, точную и верную пьесу, 
которая совершенно свободна была отъ 
романтическаго или сентиментальнаго 
элемента.

Успехъ этой пьесы былъ громаденъ, и 
съ этого момента литературный успехъ 
и слава не оставляли Дюма-сына. Онъ 
избралъ себе два жанра, къ которымъ 
въ последнее время прибавилъ еще тре- 
тш. То онъ, подобно Ожье, писалъ про
сто комедпо нравовъ; таковы его: „Le 
рёге prodigue (1859), „L’Ami des femmes" 
(1864), „Les Idees de madame Aubray" 
(1867), „Une visite de noces" (1871), „Mon
sieur Alphonse" (1873). Въ этихъ пье- 
сахъ онъ изображалъ вечные людск'1е 
пороки, но въ той специфической форме, 
которую они приняли въ нашу эпоху: въ 
„Рёге prodigue" осмеивается старый ло- 
веласъ, упорно разыгрывающш роль мо
лодого человека; въ „Les Id6es de ma
dame Aubray" изображается столкновеше 
словъ и дела и описываются мучешя 
человека, котораго обстоятельства при- 
нуждаютъ согласовать свои поступки со 
своими фразами; въ „Une visite de noces", 
замечательной одноактной драме, описы
вается страшное разочароваше человека, 
принявшаго половое увлечете за истин
ную любовь; въ превосходной пьесе „Mon
sieur Alphonse" изображается любовь 
женщины изъ народа, эгоизмъ мужчины 
и—къ ужасу для виновныхъ родителей—  
поражающе раннее развитое ребенка, ро- 
дившагося и воспитаннаго въ ненормаль- 
ныхъ услов1яхъ; въ „L’Ami des femmes", 
самой глубокой пьесе Дюма и, пожа
луй, всего новейшаго, театра, описыва
ются неуравновешенность, нервозность, 
неустойчивость, преувеличенная стыдли
вость, сейчасъ же сменяющаяся мораль- 
нымъ падешемъ, наконецъ „нелепый 
характеръ", выработанный въ женщине, 
одаренной притомъ хорошими задатками, 
сентиментальнымъ воспиташемъ и роман- 
тическимъ настроешемъ.
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Иногда Дюма, подобно своему великому 
предшественнику Мольеру, писалъ пьесы 
съ тенденщей, въ которыхъ онъ ставилъ 
какой-нибудь вопросъ и заставлялъ дЪй- 
ствующихъ лицъ, поставленныхъ въ опре
деленный услов1'я, давать на него на
глядный ответь. Такъ въ „La Question 
d’argent" (1857) и ,,Le Fils naturel" (1858) 
онъ выступалъ въ защиту той или иной 
изъ дорогихъ ему мыслей и подсказывалъ 
то реш ете, которое онъ лично давалъ 
поставленному вопроду; въ „Question 
d’argent" онъ объявилъ сощальный пара- 
зитизмъ порокомъ и требовали, чтобы 
праздное и непроизводительное богат
ство было обложено особымъ налогомъ, 
какъ нарушеше гражданскаго долга; въ 
„Fils naturel" онъ клеймилъ жестокость 
закона, позволяющего мужчине буквально 
выбрасывать на мостовую ребенка, отцомъ 
котораго онъ является по всей очевид
ности и по собственному признанш, и 
предоставляющаго драматургу покарать 
этого недостойнаго отца путемъ его 
осмеяшя.

Наконецъ, къ концу своей писатель
ской карьеры Дюма, вернувшись къ сво- 
имъ первоначальнымъ тенденщямъ, на- 
писалъ несколько чисто-романтическихъ 
пьесъ, несколько пахнувшихъ даже мело- ; 
драмой, очень патетическихъ или очень j 
веселыхъ, какъ напримеръ. „La Princesse 
Georges", „La Femme de Claude" (скорее 
пылкая сатира на испорченныхъ женщинъ, ! 
чемъ драма), „L’Etrangere", „La princesse 1 
de Bagdad" и прелестная сентименталь
ная комед1я „Denise".

Въ своихъ драматическихъ произведе- 
шяхъ Дюма-сынъ затронулъ множество 
мыслей, поднялъ массу вопросовъ, изу
чили целыя специфичесюя области и по
таенные уголки современнаго общества; | 
при этомъ онъ обнаружили умелый вы- ; 
боръ, останавливаясь на действительно 
интересныхъ положешяхъ и освещая ихъ 
яркими светомъ. Если мы применимъ 
къ Дюма тотъ же npieMb, который

мы применили къ Ожье, и обратимъ- 
вниман1е на созданные писателемъ типы,, 
то въ этомъ отношенш пальму первен
ства придется, пожалуй, отдать его зна
менитому сопернику, да и это еще под
лежит!, сомненш: современный повеса,, 
то щедрый, то черствый (де-Рюнъ, Шар- 
зе, де-Жалэнъ); интриганка, прожигаю
щая жизнь и пускающаяся на всяшя хи
трости для того, чтобы перейти изъ Mipa 
испорченности въ не столь порочную 
среду (баронесса д’Анжъ); умный делецъ,. 
человеки не дурной, почти благородный, 
но совершенно лишенный моральнаго 
чутья (ЖанъЖиро); расточительный отецъ,. 
влюбленная женщина изъ народа (госпо
жа Гишаръ); наконецъ, г. Альфонсъ— все. 
это удачно схваченные типы, отмечен
ные неизгладимыми чертами. Искусство,, 
съ которыми въ этихъ пьесахъ прове
дено действ1е, часто вызываетъ удивле- 
H ie. Быстрое движете, уверенность и точ
ность эффектовъ, сильныя сцены и нерв
ные flianora придаютъ этими пьесами 
огромныя достоинства, обезпечиваюиця 
ими возможность надолго пережить по- 
родивппя ихъ услов1я и описанное въ 
нихъ общество. Средина XIX столетя 
выдвинула двухъ такихъ драматурговъ,. 
которыхъ одно поколеше завещало сле
дующему для того, чтобы последнее могло 
въ ихъ произведешяхъ узнать себя са
мого и своихъ предшественниковъ.

Эта же эпоха дала еще, по крайней 
мере, двухъ не столь великихъ писате
лей, но обладавшихъ высоко развитой 
техникой, умевшихъ построить комедто- 
съ утонченной ловкостью, заинтересовать 
или развлечь зрителя и вообще бывшихъ 
замечательными мастерами въ области 
самаго труднаго изъ всехъ видовъ искус
ства. Виктор'шнъ Сарду въ начале Им- 
перш съ увлечешемъ изучали произве- 
ден!я Мольера, Бомарше и Скриба; какъ 
разсказываютъ, онъ производили следую
щее упражнеше: прочитавши первый актъ 
какой-нибудь пьесы Скриба, онъ закрывали

—  246 —



книгу и старался представить себе даль- 
нЪйшш ходи интриги и развязку, при- 
чемъ онъ чувствовалъ себя совершеннымъ 
счастливцемъ (и это счастье случалось 
съ нимъ нередко), если придуманная имъ 
пьеса довольно точно совпадала съ со- 
чинешемъ Скриба. Но что важн-fee всего, 
Сарду обладал-ъ литературнымъ дарова- 
н1емъ, и драматическая комбинащя сама 
собой слагалась въ его мозгу,

Его первыя пьесы (La Perle noire, La  
Papillone) являются чудомъ остроум1я и 
искусства и въ этомъ отношении стоятъ 
даже выше поздн%йшихъ его произведе- 
нш. Къ присущему ему техническому 
искусству впосл-Ьдствш присоединилась 
способность нисколько поверхностнаго 
наблюдешя, схватывавшаго мимолетные 
промахи, эфемерный см-Ьшныя черты, из- 
м'Ьнчивыя моды и причуды; этой способ
ности онъ обязанъ усп-Ьхомъ своихъ 
пьесъ „Nos .intimes“, „La famille Benoi- 
ton", „Seraphine", „Daniel Rochat", „Ra- 
bagas“. Наконецъ, будучи по существу 
водевилистомъ, онъ при желанш могъ 
сочинять недурную мелодраму; „La Haine" 
и „Patrie" представляютъ патетичесюя и 
красиво написанныя драмы, a „Madame 
Sans-GSne", съ одной стороны, и „The
odora"—съ другой, являются искусно со
ставленными историческими драмами, 
смотрящимися съ неослаб-Ьваемымъ инте- 
ресомъ. Среди этой массы пьесъ, дока
зывающей изумительную плодовитость и 
гибкость таланта, небольшая пьеска 
„Divorgons!", состоящая изъ трехъ коро- 
тенькихъ актовъ, обнаруживаем въ авто
ра недюжинную способность къ тонкому 
психологическому анализу и заслуживаем 
внимашя не только толпы, но и знато- 
ковъ.

Сарду, подобно Скрибу, рядомъ съ ко
торыми поставим его потомство, ибо 
оно возвратим Скрибу отнятую у него 
славу,—Сарду (что редко бываем съ дра
матургами) до глубокой старости сохра
нили весь свой талантъ и искусство и

даже прюбрЪлъ больше уверенности. И 
въ настоящее время онъ пишем пре
восходный вещи, причемъ мы не заме- 
чаемъ никакихъ признаковъ, которые 
позволили бы нами думать о близкомъ 
конце его литературной деятельности; 
онъ обладаем темпераментомъ драма
турга въ такой степени, какая до сихъ 
поръ наблюдалась въ самыхъ редкихъ 
случаяхъ.

Лабишъ обладали живой фантаз1ей и 
большими юморомъ, комическими вооб- 
ражешемъ, неистощимыми въ придумы- 
ванш положенш, вполне естественныхъ 
сюрпризовъ, неожиданныхъ поворотовъ, 
развлекающихъ событш, логически раз
вертывающихся и принимающихъ харак- 
теръ веселаго фарса, ничуть не утрачи
вая при этомъ своего правдоподоб1я, от
крытой и непосредственной веселостью, 
свободно выливающейся, не отдающей 
придуманностью, забавляющей себя и дру- 
гихъ, беззлобной, лишенной даже желчи 
и какъ бы довольной теми, что въ че
ловечестве встречается столько комизма. 
У Лабиша насмешка теряем характеръ 
злости, который всегда присущи ей, даже 
въ самомъ ослабленномъ ея виде; у него 
насмешка кажется просто одной изъ 
формъ (правда, несколько пикантной) 
добродуипя. 1

Эта основанная на веселомъ добродушш 
жизнерадостность, разлитая по всеми 
произведешямъ Лабиша, несколько за
темняем даже истину, если не глубину 
наблюдешя. „Ему недостаем только не
сколько больше горечи, — сказали про 
него Ожье,—для того чтобы казаться 
глубокими". Это совершенно справедли
во. Лабишъ обладали всеми необходи- 

| мыми способностями для того, чтобы сде
латься грозными цензоромъ нашихъ не- 
достатковъ и пороковъ; но онъ предпо- 
челъ смотреть на нихъ и изображать ихъ 
съ увеселительной точки зрешя. Онъ оста
вили рядъ остроумныхъ пьесъ, произ- 
водящихъ здоровое и освежающее впе-
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чатлЪше, комедш, которыя действительно 
смешны (свойство, редко встречающееся 
не только среди его современниковъ), 
мелкихъ шедевровъ, проникнутыхъ ду- 
хомъ веселой радости, остроум1емъ и пол- 
ныхъ движешя. И не скоро отыскался 
ему преемникъ.

Романисты.— Эпоха Второй Имперш вы
двинула много талантливыхъ романи- 
стовъ, а одинъ изъ нихъ, Густавъ Фло- 
беръ, заслуживаетъ даже назватя вели- 
каго романиста. Въ Флобере, какъ и въ 
Бальзаке, соединились романтикъ и реа- 
листъ; реалистическш элементъ былъ въ 
немъ гораздо ценнее и, какъ это быва- 
етъ, пользовался съ его стороны гораздо 
меньшей симпат1ей. Онъ писалъ „Го
спожу Бовари" со скукой, а „Искушеше 
св. Антошя"—съ увлечешемъ. Въ каче
стве романтика, прямого ученика Шато- 
6piaHa, онъ прежде всего любилъ краси
вую, отделанную, звучную и блестящую 
прозу; будучи прекраснымъ стилистомъ, 
онъ далъ рядъ сильныхъ и рельефныхъ 
описанш поразительной красоты. Кроме 
того, онъ любилъ возвращаться къ ми- 
нувшимъ временамъ и далъ намъ описа- 
Hie варварскаго Mipa въ Африке въ эпоху 
Сципюновъ („Саламбо"), средневековья 
(„Святой 1оаннъ Страннопршмецъ"), ев- 
рейскаго народа во времена 1исуса („Иро- 
д1ада“) и т. п.

Реалистъ Флоберъ съ удивительной 
силой проникалъ въ сокровенную сущ
ность людей и явленш, особенно малень- 
кихъ людей и пошлыхъ явленш; онъ под- 
мечалъ не только смешныя. стороны, но 
и всю психологш жителей небольшихъ 
городовъ, проникалъ въ ихъ душу, раз- 
гадывалъ ихъ побуждешя, медленное за- 
рождеше ихъ чувствъ, последовательное

и малейшихъ изгибахъ. Онъ то схваты- 
валъ съ полной определенностью духъ 
давно минувшей эпохи („L’dducation senti- 
mentale"), весь комплексъ предразсуд- 
ковъ, стремлений и странностей целаго

поколешя, и изображалъ людей, упра- 
вляемыхъ этими силами, страдающихъ 
отъ нихъ, потрясаемыхъ ими или же 
прозябающихъ и какъ бы закоченелыхъ 
подъ ихъ мягкимъ, но непобедимымъ да- 
влешемъ и остающихся пассивными даже 
въ моментъ наиболее лихорадочной, ка
залось бы, подвижности. При этомъ Фло
беръ больше придерживался действитель
ности, чемъ Бальзакъ, избегая фанта- 
стическихъ преувеличений и искаженш, 
неожиданныхъ отклоненш и не давая 
воли полету воображешя.

Обладая этими замечательными чер
тами, Флоберъ создалъ шедевръ „Madame 
Bovary", который въ виду проникающей 
его тенденцш представляетъ не тсщько 
чисто литературное произведете, но име- 
етъ и общественное значеше; въ этомъ 
романе онъ изображалъ то, что Ожье 
только намечалъ въ „Габр1ели“ и „Бед- 
ныхъ львицахъ", даровитую и почти ин
теллигентную женщину, но изуродованную 
сентиментальнымъ воспиташемъ, чтен1емъ 
романтическихъ романовъ, стремлешемъ 
къ роскоши, нелепымъ преклонен1емъ 
передъ жизнью высшихъ классовъ, совер
шающую целый рядъ паденш и не заслужи
вающую сожалешя, такъ какъ она при 
всехъ перипет1яхъ своей жизни остается 
смешной,— и въ этомъ заключается вели
кая мораль этого произведешя. „L’Edu- 
cation sentimentale", въ которомъ разсы- 
пано гораздо больше мыслей и выведено 
гораздо больше действующихъ лицъ, можно 
было бы поставить выше „Мадамъ Бова- 
ри“, если бы оно не' было такъ скучно; 
скверно скомпанованное, растянутое и изо
билующее излишними длиннотами, это 
сочинеше является решительно неудобо- 
читаемымъ; его следуетъ прочитать одинъ 
разъ, а затемъ, отметивши наиболее вы- 
дающ!яся по наблюдательности и глубо- 
комысл1ю места, возвращаться къ нему 
неоднократно и перечитывать его безъ- 
устали. Этотъ человекъ, мысль котораго 
работала тяжело и которому исполнен1е
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давалось съ большимъ трудомъ, мучимый 
желашемъ не оставить ни одной строчки, 
тщательно не отделанной и не отличаю
щейся полной ясностью и стилистиче
скими достоинствами, созДалъ очень не
много, но все, что онъ далъ публике, 
заслуживаетъ величайшаго интереса. Фло- 
беръ оказалъ огромное вл1яше на разви- ; 
T ie  реалистической литературы, которое 
началось до него, но которое было имъ 
ускорено и которому онъ придалъ окон
чательное направление.

Во всЬхъ смыслахъ далеко отъ него 
стоялъ Октавъ Фейе, тонкш и выдаю
щийся писатель, прекрасно знавшш c b % t - 

скихъ людей, мужчинъ и женщинъ, любив- 
шш ихъ нисколько чрезмерной любовью и 
слишкомъ желавшш имъ нравиться,—что 
помешало ему изобразить ихъ съ той пол
нотой, которая допускалась его проница
тельной наблюдательностью,—всегда идеа- 
лизировавшш ихъ, даже когда онъ опи- 
■сывалъ ихъ пороки. Фейе (Feuillet) писалъ 
въ очень чистомъ, несколько кокетли- 
вомъ, черезчуръ элегантномъ, если не 
вычурномъ, стиле красивые разсказы о 
■бедномъ и гордомъ юноше и о гордой, 
'богатой девице; о глубоко набожной де
вушке, которая разстается съ любимымъ, 
но неверующимъ человекомъ; о лойяль- 
номъ и гордомъ жантильоме изъ выс- 
шаго света, но человеке съ сухимъ и 
черствымъ сердцемъ, распространяющемъ 
поэтому вокругъ себя одно горе и въ 
конце-концовъ лично пострадавшемъ и 
умершемъ отъ посеянныхъ имъ кругомъ 
бедствш.

Эти романы, проникнутые духомъ ро
мантизма, соответствовали въ извест- 
.номъ смысле действительности; они из
ображали психологическое состоите части 
французскаго общества 60-хъ годовъ. 
Этотъ особый, несколько ограниченный 
м1рокъ, колебавшшся между открытымъ 
эгоизмомъ и новейшимъ сенсуализмомъ1 
съ одной стороны, и между известными 
традищями сентиментализма, религюзно

настроенный и проникнутый рыцарскимъ 
духомъ, узнавалъ себя въ прикрашенномъ 
виде (что ему, конечно, не нравилось) 
въ сочинешяхъ Фейе и относился къ 
нимъ съ интересомъ, напоминающимъ то 
удовольств1е, которое мы испытываемъ, 
когда видимъ, что насъ понимаетъ веж
ливый и воспитанный человекъ. Толпа, 
съ своей стороны, съ неослабевающимъ 
интересомъ следила за сочинешями Фейе, 
открывающими ей'жизнь надъ ней стоя- 
щаго м!ра, передъ которымъ она смутно 
преклоняется, утешая себя темъ, что 
она не принадлежитъ къ этому Mipy, для 
того чтобы иметь возможность позлосло
вить на его счетъ.

Фейе пользовался большимъ и вполне 
заслуженнымъ успехомъ. Онъ иногда пи
салъ и для театра, то переделывая свои 
романы въ довольно недурныя пьесы, то 
прямо сочиняя пьесы для сцены („Дали- 
ла“). Его драматичесюя произведешя, все
цело проникнутая романтическимъ ду
хомъ, пользовались симпаЛями публики 
именно потому, что, какъ мы уже гово
рили, владевшие сценой чистые реалисты, 
Ожье и Дюма, а также Сарду (по дру- 
гимъ мотивамъ), а темъ более тате во
девилисты, какъ Лабишъ, совершенно не 
разрабатывавппе женскихъ характеровъ, 
отводили чувству очень мало места въ 
своихъ пьесахъ. Но если людямъ „стыдно 
плакать въ театре", какъ сказалъ Ла- 
брюйеръ, то они любятъ испытывать тамъ 
трогательный ощущешя, а за исключе- 
шемъ народныхъ мелодрамъ только пьесы 
Фейе давали удовлетвореше этому закон
ному желанш. Это былъ талантливый и 
остроумный человекъ, лишенный вообра- 
жешя, отличавшшся известнымъ ритори- 
ческимъ искусствомъ и ограниченной, но 
довольно точной наблюдательностью; онъ 
сумелъ дать все, что было въ его си- 
лахъ, и это обезпечило ему громкш и 
почетный успехъ.

Эдмондъ Абу обнаружилъ такое остро
умие, что съ первыхъ же шаговъ его ли
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тературной деятельности его прозвали 
сыномъ Вольтера и даже просто Вольте- 
ромъ, что было уже излишней краткостью 
выражетя. Воспитанникъ Нормальной 
Школы и Аеинской Школы, онъ привезъ 
изъ Аеинъ въ 1855 году известную книгу 
„Современная Грещя", написанную съ 
такимъ остроум!емъ и веселостью, что 
имя его прославилось за одну, неделю; 
затемъ последовали „То11а“, весьма живо 
написанный романъ изъ итальянской 
жизни. „Les Manages de Paris", ,,Le roi des 
Montagnes", воспоминашя о Грецш, кото
рый можно было бы озаглавить „Гречесюя 
трущобы", далее „Germaine", парижскш 
романъ, развязка котораго происходитъ 
въ Грецш и въ которомъ Абу соединилъ 
свои знашя изъ парижской и греческой 
жизни; эти произведешя доставили мо
лодому писателю блестящую репутащю. 
Онъ не потерялъ, а еще увеличилъ эту 
репутащю во второмъ перюде своей ли
тературной деятельности. Комичесюе ро
маны ,,Le Nez d’un notaire", „L’Homme 
a l’oreille cassee" и „Trente et quarante" 
и въ настоящее время читаются съ удо- 
вольств1емъ; но ,,Le cas de maftre Guerin" 
представляетъ несколько тяжеловесную 
фантазш; романъ „Madelon", первая часть 
котораго написана сильно и ярко, слиш- 
комъ растянуть; „Les Mariages de pro
vince" содержитъ еще несколько довольно 
пикантныхъ разсказовъ, не представляю- 
щихъ, впрочемъ, особеннаго интереса.

Кроме того, Абу увлекался журнали
стикой; сначала въ Figaro, затемъ въ 
Gaulois и, наконецъ, въ X I X  siecle, ко
торый онъ редактировалъ вплоть до 
смерти (въ 1884 году), онъ обнаружилъ 
блестящш талантъ и прюбрелъ славу 
грознаго полемиста, впрочемъ, безъ осо
бой пользы для настоящей литературы. 
Обладая легкимъ умомъ, чистотою и яс
ностью слога, необыкновенной живостью 
и одаренный поразительнымъ талантомъ 
популяризатора (Progres, А . Б. С. йи 
travailleur), Эдмондъ Абу лишенъ былъ

умственной самостоятельности и постоян
ства. Этимъ объясняется, что пуб
лика видела въ немъ просто веселаго 
разсказчика, одареннаго редкими способ
ностями; на самомъ деле, онъ былъ бо
лее крупной величиной, но ему недоста
вало той силы, которая превращаетъ 
очень умнаго человека въ мыслителя.

Философ1я. — Эпоха Второй Имперш 
была почти великой философской эпохой. 
Въ это время склонилась къ упадку и 
исчезла эклектическая школа Кузена,. 
Жуффруа, Дамирона и др., а на смену 
ей выступила позитивистская школа, и 
вместе съ темъ возникла группа выдаю-ч
щихся и высоко развитыхъ идеалистовъ. 
Такимъ образомъ мы имеемъ дело съ 
умственнымъ брожешемъ и разноглааями,. 
но именно это и доказываешь общую ра
боту мысли и указываетъ историку, что- 
въ данномъ случае передъ нимъ серьез
ное философское движете.

Самый блестящш изъ учениковъ Ку
зена (притомъ весьма независимый уче
ники), въ молодыхъ летахъ достигшш 
прочной репутацш, чтб могло бы вну
шить ему мысль о недолговечной жизни 
и въ чемъ онъ, впрочемъ, сильно ошибся: 
бы, Жюль Симонъ, чувствуя, быть мо- 
жетъ, что метафизика школы, къ кото
рой онъ принадлежали, крайне слаба, и 
следуя, кроме того, влечешямъ своего 
вкуса, почти исключительно замкнулся 
въ изучеше вопросовъ морали. Онъ на
писали очень хорошую книгу поди за- 
глав!емъ „Долгъ“; затемъ въ своихъ соцю- 
логическихъ этюдахъ „L'Ouvrifere, „L’Ouv- 
rier de huit ans“ онъ приступили къ анализу 
грозной проблемы объ отношешяхъ между 
матер1альными и моральными услов1ями въ 
современномъ обществе. Вскоре онъ увлек
ся политической деятельностью, и ниже 
нами придется коснуться его, какъ ора
тора. Прекрасный слогъ, ясность и про
зрачность мысли, редкая гибкость ума,. 
ocTpoyMie и хитрость, незаметный при 
начале его карьеры и обнаруживайся
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съ гораздо большей' ясностью впосл^д- 
ствш,—таковы были отличительный черты 
этого выдающагося человека.

Незадолго до того позитивизмъ поте- 
рялъ своего знаменитаго и могучаго осно
вателя, Огюста Конта, который писалъ 
въ эпоху Луи-Филиппа, но котораго мож
но съ удобствомъ причислить къ раз- 
сматриваемой нами эпохе, такъ какъ онъ, 
подобно всЬмъ великимъ мыслителямъ, 
жилъ только -после своей смерти, и въ 
особенности въ перюдъ 1848 — 1870 г.. 
Контъ хогЬлъ совершенно изгнать мета
физику изъ области человЪческаго мыш
ления и идейныхъ интересовъ, построить 
философда на научной основе, начертать 
для людей программу должнаго, мораль, 
которая вытекала бы исключительно изъ 
ихъ природы, поскольку последняя выте- 
каетъ изъ открытыхъ - наукой естествен- 
ныхъ законовъ м!роздашя. Это было пре
красное (хотя, быть можетъ, и тщетное) 
усилие разрешить присущее намъ внутрен
нее np'oTHBopt,4ie между животной сторо
ной нашей натуры и нашими возвышен
ными стремлешями, упростить наше са- 
мопонимаше и нашу мораль, не жертвуя 
притомъ вечными и основными элемен
тами нравственности, и искоренить изъ 
нашей души таинственные порывы къ 
чему-то неизвестному и смутное чувство 
тоски. При жизни онъ оставался почти 
неизвестенъ; но въ первые годы Второй 
Имперш его ученики Литтре и Тэнъ при
влекли внимаше общества къ своему учи
телю и къ самимъ себе. Литтре напи- 
салъ замечательное введете къ собрант 
сочиненш Огюста Конта и въ сотрудни
честве съ несколькими единомышленни
ками поместилъ въ философскихъ жур- 
налахъ того времени рядъ статей, въ ко- 
торыхъ онъ постепенно и упорно попу-' 
ляризировалъ доктрину своего учителя 
среди широкихъ слоевъ читателей. Заго
воривши о Литтре, укажемъ кстати на 
известное сочинеше въ совершенно дру- 
гомъ роде, прославившее его имя во

всемъ Mipe,- а именно на „Исторически 
Словарь французскаго языка" (Dictionnaire 
Iristorique de la langue frangaise).

Тэнъ былъ больше, чемъ простымъ по- 
пуляризаторомъ,— это" былъ оригиналь
ный мыслитель. Глубоко заинтересован
ный „Курсомъ положительной философш" 
Огюста Конта, но вместе съ темъ пре
красно знакомый съ произведешями Мил
ля, Дарвина и Спенсера, которые одно
временно съ выступлешемъ Тэна на по
прище умственной деятельности полагали 
въ Англш основаше новейшей научной 
философш; не пренебрегая, а, напротивъ, 
умело пользуясь метафизической филосо- 
ф!ей цемцевъ, въ частности Гегеля и 
Фихте, Тэнъ, при своей поразительной 
способности усвоешя прочитаннаго, сде
лавшись ученымъ въ двадцать летъ, 
сразу (и, пожалуй, несколько преждевре
менно) началъ писать философсюя про- 
изведешя, сочинешя по моральнымъ во- 
просамъ, литературный и критичесюя 
произведешя.

Укажемъ на „Французскихъ филосо- 
фовъ XIX века", сочинеше, которое въ 
одно и то же время является жестокимъ 
памфлетомъ и сильнымъ догматическимъ 
изложешемъ позитивизма; „Thomas Grain- 
dorge", местами ( поверхностный, но вре
менами довольно глубокш анализъ со- 
временнаго общества,—анализъ, по, кото
рому уже можно было предвидеть пред
стоявшее превращеше Тэна въ желчнаго- 
мизантропа; „L’Intelligence", сильно на
писанный этюдъ по физюлогической пси- 
холопи; „HcTopin англ!йской литературы", 
неровно написанное, местами превосход
ное сочинеше, отдельный части котораго, 
какъ, напримеръ, этюдъ о Шекспире, 
являются шедеврами глубокаго проникно- 
вешя и художественнаго воспроизведен]^ 
предмета; „Лафонтэнъ и его басни", об- 
разецъ скорее философской, чЬмъ лите
ратурной критики, скорее психологиче- 
скш, чемъ эстетическш этюдъ, но умно 
и блестяще написанный и поражающт
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-широтой обобщетя; „Критические и исто- 
ричесюе опыты", сборникъ статей, кото
рый можно было бы признать лучшимъ 
произведешемъ Тэна и въ которомъ име
ются статьи о Бальзаке и Расине, являю- 
ццяся въ сущности прекрасными книгами 
{хотя со статьей о Расине можно и не 
соглашаться).

Таково было начало литературной дея
тельности Тэна, причемъ мы не привели 
всехъ сочинены юношескаго перюда. 
Впоследствш, увлекшись изучещемъ исто- 
piH, онъ задумалъ обширное произведете 
„Происхо ж дете современной Францы", 
изсл-Ьдовате о последнихъ годахъ ста- 
раго режима, о революцы, имперы и объ 
эволюцы французскаго общества после 
этихъ потрясены и подъ ихъ вл1ятемъ. 
Э т о  сочинете, вызывающее массу возра- 
женш, подобно всемъ произведетямъ, 
содержащимъ множество мыслей, темъ 
не менее остается крупными памятни- 
комъ; оно является продуктомъ упорнаго 
труда, продолжительнаго размышления, 
поразительной способности къ обобщеню 
и синтезу, не имеющей себе равной въ 
исторы XIX века. Оно вызвало размыш- 
лешя и споры и составило эпоху; до 
того времени французская револющя слу
жила предметомъ проклятся или прекло- 
нешя, а после издашя этого сочинен!я 
■она сделалась предметомъ физюлогиче- 
скаго, если такъ можно выразиться, изу- 
чен!я.

На противоположномъ полюсе философ- 
скаго M ip a  мы видимъ Ренувье и Раве- 
сона, работавшихъ съ различныхъ сторонъ 
надъ возстановленгемъ идеализма, Каро 
и Жанэ, являвшихся независимыми и ори
гинальными продолжателями спиритуали
стической школы предшествовавшей эпохи. 
Красноречивый Каро въ своихъ лекщяхъ, 
читанныхъ въ Сорбонне, и въ своихъ 
сочинен!яхъ старался главнымъ образомъ 
стать на почву морали и силился дока
зать, что она погибнетъ, если признаетъ 
и станетъ распространять идеи позити

визма. Его книги объ „Идее Божества", 
о „Конце XVIII века", о „Философы Гё
те" и мнопя друпя написаны чистымъ и 
увлекательными языкомъ и отличаются 
гораздо большими философскими достоин
ствами, чемъ это утверждали его про
тивники.

Жанэ, более образованный и прекрас
но знакомый съ HCTopieft философы, об
ладавши весьма широкими взглядами и 
притомъ отличавшейся значительной тер
пимостью, не мешавшей ему оставаться 
верными своими спиритуалистическими 
убеждетямъ, старался понять все и дать 
добросовестное и толковое изложете 
всехъ философскихъ системъ. Равесонъ, 
после своей блестящей диссертацы о 
„Привычке*1, не любили много писать; 
онъ распространили свои возвышенный и 
порой проницательным философсюя идеи 
въ беседахъ, принесшихъ огромную пользу 
многими выдающимся умами, составили 
въ 1867 году „Докладъ о философы XIX 
века", являющшся настоящей истор!ей и 
даже больше чемъ просто истор1ей со
временной философы, и въ конце - кон- 
цовъ замкнулся въ изучеше искусства, 
которое онъ страстно любитъ и прекрас
но понимаетъ. Ренувье въ своихъ „Опы- 
тахъ общей критики" (1855— 1864) и 
„Философской критики" старался обно
вить и возродить философт Канта, а 
профессоръ Нормальной Школы, Лашелье, 
въ своей книге объ „Индукцы" и въ не- 
многочисленныхъ статьяхъ защищалъ 
аналогичный идеи съ удивительными та
лантами и съ сжатой д1алектикой при 
изложены чужихъ мыслей.

Но какъ бы въ центре и на вершине 
интеллектуальнаго Mipa стояли философъ, 
историки, моралистъ, сощологъ, филологи 
и мечтатель Ренанъ, легко оперировавшы 
всякими идеями и привлекавшы къ себе 
всеобщее внимаше. Это были выдающейся 
умъ, соединенный съ такой же необыкно
венной трудоспособностью, какой отли
чался Тэнъ. Воспитавшись въ родной
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Бретани подъ вл1яшемъ католическихъ 
священниковъ и очень набожной семьи, 
Ренанъ сначала готовился къ духовной 
карьере; получивши образовате въ се- 
MHHapiH св. Сульпищя, предавшись съ 
увлечешемъ изученш экзегетики, онъ уб-Ь- 
дился въ томъ, что подлинность священ- 
ныхъ книгъ весьма сомнительна, а осно
вы католической религш такимъ образомъ 
не выдерживаютъ критики, онъ отрекся 
отъ католической церкви и отъ веры. 
Сначала, какъ это всегда бываетъ, онъ 
зам-Ьнилъ одну веру другой, твердо ув-Ь- 
ровавши во всемогущество науки, способ
ной усовершенствовать человека, дать ему 
правила жизни, основать и сильно рас
ширить мораль.

Эту в-kpy онъ изложилъ въ книге, ко
торая вышла въ св£тъ гораздо позднее, 
когда Ренанъ уже разстался съ своей вЪ- 
рой, „VAvenir de la Science"; зат’Ьмъ онъ 
разд-Ьлилъ свою жизнь на две части: 
одну онъ посвятилъ на изучеше началъ 
христ1анства отъ библейскихъ временъ до 
Марка Аврел1я, другую:— на попутное 
ознакомлеше со всеми важными идеями 
и вопросами, выдвигаемыми современно
стью, и на ихъ изсл-Ьдоваше и обсужде- 
Hie предъ читающей публикой. Онъ осу- 
ществилъ оба свои плана.

Къ первому относятся все его изсл-Ь- 
довашя о семитическихъ языкахъ и ли- 
тературахъ, послужившихъ какъ бы под
готовительными работами къ выполнению 
задуманнаго имъ крупнаго труда, а также 
„L’Histoire d’ Israel" и „L’Histoire des 
origines du christianisme11. Поразительная 
способность оживлять самыя далетя 
историчесюя личности;глубокое и тонкое 
понимаше исчезнувшихъ цивилизацш,— 
идетъ ли д%ло объ 1ерусалиме, Галилей, 
Антюхш, Аеинахъ, Корине-fe или Риме;— 
замечательная способность следить за 
развипемъ релипозной идеи въ различ
ный эпохи и различныхъ местахъ, иска- 
жающихъ, преобразующихъ или расширяю- 
щихъ эту идею; искусство, превращенное

имъ въ особый технически пр1емъ, уяснять 
мысль людей минувшей эпохи людямъ со
временной эпохи путемъ остроумнаго со- 
поставлешя первыхъ съ последними;, 
однимъ словомъ, чрезвычайно рфдюя и 
драгоценный качества историка-моралиста 
делаютъ это крупное историческое про
изведете не только великой справочной 
книгой о христ1анстве, его происхожденш 
и первоначальномъ развили, но и вели
кой справочной книгой о моральной жиз
ни, о формахъ коллективнаго чувствова- 
шя, мышлешя, надеждъ, отчаяшя, сомне- 
Н1Я и веры человечества.

Помимо этого памятника, надъ возведе- 
шемъ котораго Ренанъ трудился всю свою 
жизнь, онъ шутя исполнялъ свой второй 
планъ, высказывая свое мнеше по всемъ 
важнымъ вопросамъ умственной жизни.

Такъ, въ „La Rdforme intellectuelle et 
morale" (1871) онъ анализировалъ новыя 
условия политической и моральной жизни* 
созданный для Франщи умалешемъ ея 
роли въ Европе; въ „Les Questions con- 
temporaines" соцюлогичесшя, литератур
ный, моральный и политическая размыш- 
лешя перемешиваются и пополняютъ другъ. 
друга; въ „Les Mdlanges d’histoire et de 
voyages" авторъ поочередно касается во- 
просовъ археолопи, исторш литературы 
и исторш философш; въ замечательныхъ 
„Философскихъ д!алогахъ“ сначала дан
ный точной науки, затемъ смелыя, но 
пока еще правдоподобный гипотезы, и, 
наконецъ, поэтически-философсюя фанта- 
зш Ренана следуютъ другъ за другомъ, 
какъ бы для того, чтобы постепенно рас
крыть передъ читателемъ пленительное 
и несколько головокружительное зрели
ще безконечнаго. -

Кроме того (и въ этомъ отношенш мы* 
пожалуй, неточно выразились, сказавши, 
что Ренанъ разделилъ свою умственную 
жизнь только на две части) онъ нахо- 
дилъ время и силы для непринужденной 
работы надъ чисто литературными вопро
сами; его дочинешя изъ этой области.
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могли бы сами по себе прославить имя 
какого-нибудь писателя, а для Ренана они 
играли просто роль умственнаго отдыха. 
Онъ писалъ свои прелестный, поэтичесшя, 
а иногда красноречивый и трогательный 
„Souvenirs d’enfance et de jeunesse*, co- 
ставлялъ фантастически вещи въ виде 
д1алоговъ (Caliban, L ’E au de Jouvence, 
Le Vrfitre de Nemi, L'Abbesse de Jouarre, 
1878— 1886), въ который онъ вкладывалъ 
много изящества, ума, парадоксовъ, шу- 
токъ, а иногда глубокую философно, горь- 
кш пессимизмъ, более или менее удачно 
прикрытый добродушнымъ тономъ, отъ 
котораго онъ воздерживался въ серьез- 
ныхъ сочинешяхъ; и во всЪхъ этихъ со
чинешяхъ проглядывалъ многостороннш 
талантъ, изумлявшш читающую публику. 
И, наконецъ, прежде ч-Ьмъ отойти въ 
вечность, бнъ издалъ подъ заглав1емъ 
,,L’Avenir de la Science", книгу, соста
вленную въ 1848 году и отложенную имъ 
въ сторону, какъ бы для того, чтобы въ 
послЪднш моментъ показать исходный и 
конечный пункты своего умственнаго раз
вили.

Въ качестве историка Ренанъ, несмо
тря на нисколько широкое место, отво
димое имъ гипотезе, отличается изуми
тельной способностью выставить въ рель
ефной форме настроеше далекихъ эпохъ 
и является въ этомъ отношении великимъ 
психологомъ прошлаго. Определенной фи
лософской доктрины онъ не им4,лъ; по 
существу позитивистъ, но слишкомъ про
никнутый и, употребляя любимое имъ вы- 
ражеше, „надушенный" запахомъ христъ 
анства, которымъ онъ до опьянешя на
дышался въ д-Ьтскомъ возрасте, т.-е. въ 
перюдъ неизгладимыхъ впечатленш, онъ 
всегда старался спасти не только христь 
анскую мораль, которую онъ рекомендо- 
валъ и самъ практиковалъ, но также B t p y  

въ Бога, любовь къ Богу и надежду на 
Бога,— наиболее дорогое ему чувство.

Этимъ объясняется нерешительность, 
которая у другого автора производила бы

HenpiHTHoe впечатлФше, но которой Ре
нанъ умелъ придать привлекательную 
форму благодаря своей удивительной спо
собности сплетать на одной странице, съ 
тысячью оттенковъ и переходовъ, а 
иногда даже въ одной переливчатой и 
прелестной фразе, две совершенно про
тивоположный мысли; этимъ объясняются 
также его усилия доказать присутств1е въ 
человеческой душе и во вселенной, 
если не Бога, то „божественнаго“, т.-е. 
релипознаго чувства въ человеке, смут- 
наго и могучаго стремлешя къ идеально
му Mipy— во вселенной; этимъ, наконецъ, 
объясняется сложившаяся съ помощью и 
подъ вл1яшемъ немецкой философы, тон
кая и несколько обманчивая мысль, при
нимающая у Ренана обольстительную и 
обаятельную форму, гласящая, что если 
Бога не существуете то онъ создается 
нами, нашими стремлешями къ истине, 
красоте и благу, нашими альтруистиче
скими поступками, и что такимъ обра- 
зомъ мы ускоряемъ наступлеше царства 
Бож1я. Это была новая и курьезная фор
ма уповашя на Бога, превратившагося въ 
надежду и пожелаше существ’овашя Бога; 
такова была, пожалуй, центральная, ин
тимная и затаенная мысль этого искалечен- 
наго христ1анина, который вырвалъ Бога 
изъ своего сердца, но который не вы
рвалъ изъ него любви и желашя Бога и 
который, повинуясь стремлешямъ своей 
души, создалъ его заново.

HcTopia. — Алексисъ де Токвиль въ 
1835 году началъ, а въ 1839 годузакон- 
чилъ свой прекрасный трудъ о „Демо
краты въ Америке11, несколько тяжело
весное, но въ то время совершенно но
вое, въ высшей степени ценное и полез
ное сочинеше; въ этой книге авторъ съ 
замечательною добросовестностью, на 
живойъ примере, съ помощью проница- 
тельнаго и терпеливаго наблюдешя, за
ранее старался учесть все выгодныя и 
отрицательный стороны демократы, ко
торая, по его мненш, въ близкомъ буду-
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щемъ неизбежно должна была восторже
ствовать въ европейскихъ государствахъ. 
Въ 1850 году онъ издалъ книгу „Старый 
порядокъ и револющя", изслЬдоваше, ко
торое Тэномъ просто было продолжено и 
расширено въ своемъ „Происхожденш со
временной Францшл,и которому онъ без- 
конечно многимъ обязанъ.

Токвиль, съ свойственной ему добро- 
совЬстностью и старательностью порыв
шись въ провинщальныхъ архивахъ XVII 
и XVIII вЬковъ, пришелъ къ тому (въ то 
время новому) выводу, что централизащя 
не создана французской револющей, ко
торая въ этомъ отношенш только про
должила и усилила дЬло стараго режима, 
что современная Франщя является Фран- 
щей стараго порядка, но только болЬе 
сплоченной и сдавленной, чЬмъ въ пред
шествовавшую эпоху. Эта- незаконченная 
книга, которая была бы доведена до кон
ца не въ бол-Ье глубокомъ, но въ болЬе 
безпристрастномъ и менЬе пламенномъ 
духЬ, чЬмъ это было сдЬлано Тэномъ, 
является одной изъ лучшихъ книгъ вЬка. 
Токвиль пустилъ въ обращеше массу 
идей, который составили умственный ба- 
гажъ не одного писателя и дали матерь 
алъ цЬлому ряду политическихъ дЬяте- 
лей. Немногочисленный посмертный со- 
чинешя, оставленный этимъ философомъ, 
слишкцмъ рано отнятымъ у соцюлогиче- 
ской науки (Gorrespondanceel oeuvres ind- 
■dites, 1860), интересны только для тЬхъ, 
кто желаетъ во всЬхъ деталяхъ ознако
миться съ ходомъ мысли, характеромъ и 
увлечешями, незамЬтными въ дидактиче- 
скихъ произведешяхъ этого выдающагося 
человЬка.

Въ моментъ смерти Токвиля Викторъ 
Дюрюи былъ еще скромнымъ преподава- 
телемъ исторш въ одномъ изъ парижскихъ 
лицеевъ и не помышлялъ о томъ, что че- 
резъ два года онъ вслЬдств1е очень ум- 
наго каприза Наполеона III сдЬлается 
министромъ. Но онъ написалъ уже много 
книгъ; послЬдшя, предназначенный для

школьниковъ, какъ и подобаетъ быть 
книгамъ хорошаго преподавателя, пользо
вались большимъ успЬхомъ, такъ какъ 
были написаны живо, легко и ярко. Пе- 
реходъ Дюрюи къ политической дЬятель- 
ности излЬчилъ его отъ единственнаго, 
быть можетъ, присущаго ему недостатка, 
а именно отъ излишней скромности; онъ 
понялъ, что годится на что-нибудь болЬе 
крупное, чЬмъ составлеше хорошихъ 
школьныхъ учебниковъ. Онъ передЬлалъ 
эти книги, составленный на основанш 
пособш, въ настоялця историчесюя сочи- 
нешя, написанныя терпЬливо по источ- 
никамъ, такъ какъ онъ въ сущности былъ 
настоящимъ и почти великимъ истори- 
комъ.

Такъ возникли его крупный сочинешя' 
„Греческаяистор!я“ и „Истор1яримлянъ“. 
Употребленные имъ npieMbi повредили 
этимъ книгамъ въ глазахъ широкой пуб
лики, которая полагала, что новыя про- 
изведешя Дюрюи представляютъ просто 
видоизмЬненное переиздаше его прежнихъ 
учебниковъ. Но историки не впали въ 
подобную ошибку и сумЬли разглядЬть 
въ нихъ совершенно новыя серьезный и 
полныя произведешя, стояцця на уров- 
нЬ послЬднихъ научныхъ открытш и на
ряду съ новыми качествами автора отли- 
чаюпцяся всЬми прежними его достоин
ствами, т.-е. написанныя такъ же живо 
и блестяще, какъ и юношесюя сочинешя 
профессора лицея Генриха IV.

Викторъ Дюрюи, послЬ долгой жизни, 
посвященной труду и организацш новыхъ 
образовательныхъ учрежденш, принятыхъ 
новымъ политическимъ режимомъ изъ его 
рукъ, скончался въ декабрь 1894 года, 
окруженный всеобщимъ уважешемъ.

Фюстель де Куланжъ также началъ съ 
исторш древняго Mipa. Его „СДё antique" 
(Гражданская община древняго Mipa), по
явившаяся въ 1864 году, была настоящимъ 
откровешемъ. HcTopin философш и мора
ли, подкрЬпленная огромной эрудищей и 
тщательнымъ подборомъ фактовъ, чрез
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мерная торопливость въ истолковании 
текстовъ, но вм-ЬстЬ съ тЪмъ редкая сила 
синтеза и искусное расположеше M a T e p ia -  

ла позволили Фюстелю дать въ одномъ то- 
м-fe новое, точное и весьма правдоподобное 
объяснеше самой сущности политической 
и религиозной жизни Грецш и Рима, такъ 
сказать, нащональнаго духа обоихъ вели- 
кихъ народовъ. Въ другомъ сочиненш бо
л-fee крупныхъ разм-Ьровъ, не доведенномъ 
до конца, „Истор1я политическихъ учре
ждений древней Францш" (L’Histoire des 
Institutions politiques de l’ancienne France11), 
Фюстель съ т4мъ же литературнымъ та- 
лантомъ, съ еще бол-Ье обширной эруди- 
щей, съ н-Ьсколько, пожалуй, преувели
ченной систематичностью, бросилъ яркш 
св-Ьтъ на одну изъ самыхъ темныхъ об
ластей всемирной исторш и поставилъ пе- 
редъ своими преемниками грандюзную 
задачу, показавши имъ, сколько еще 
остается сд-Ьлать на этомъ nonfe, наполо
вину имъ самимъ обработанному

Подобно вышеупомянутымъ историкамъ, 
Гастонъ Буасье также началъ съ изуче- 
шя древности, но почти никогда не вы- 
ходилъ изъ этихъ рамокъ. Его первая 
книга „Цицеронъ и его друзья“, прелест
но написанная, была наполовину лите
ратурной критикой, наполовину анекдоти
ческой исторгей. Эта книга составила 
автору репутащю; нужно было поддержать 
ее, и Буасье ее увеличилъ. „Оппозищя 
при Цезаряхъ", „Римская религгя отъ Ав
густа до Антониновъ" и „Конецъ языче
ства на Запад-fe" являются своего рода 
истор1ей моральныхъ идей въ древнемъ 
Рим-fe, дополняютъ и разъясняютъ труды 
Ренана тЬмъ 6onfee, что сочинешя Буасье 
настолько же далеки отъ современныхъ 
интересовъ, насколько мысль Ренана 
естественно съ ними связана. Буасье 
продолжаетъ свои изслЬдовашя въ обла
сти античнаго духа и д-Ьлаетъ въ этой 
области открьтя, равно интересный какъ 
для историка, такъ и для моралиста. Вре
мя отъ времени онъ совершаетъ по-Ьздку

по м-Ьстамъ, въ которыхъ жили его лю
бимые герои, и привозитъ оттуда „Архео- 
логичесюя прогулки", въ которыхъ къ 
большой эрудицш автора присоединяются 
мило переданный впечатл-Ьшя путеше
ственника.

Ораторы И критики.—Эпоха Второй Им- 
перш выдвинула н-Ьсколько великихъ ора- 
торовъ, хотя и не очень много. На сто- 
p o H fe  правительства стоялъ рЬчистый, 
ловкш и хитрый Руэръ, р-Ьчь котораго 
подчасъ была некорректна, но богата и 
временами горяча и который отличался 
удивительной способностью подыскивать 
аргументы и находчивостью въ отв-Ьтахъ. 
Оппозищя, численно слабая, но распола
гавшая многими крупными талантами, 
насчитывала въ своихъ рядахъ могучаго 
и р-Ьзкаго Жюля Фавра, великаго орато
ра, н-Ьсколько бравшаго усидчивостью, 
краснор-Ьчге котораго им-Ьло н-Ьсколько 
принужденный характеръ и временами 
отдавало риторикой, но отличалось силой 
и красотой, напоминавшей ораторовъ Ре- 
ставращи; затЬмъ остроумнаго и ирониче- 
скаго Пикара; мрачнаго и мелодраматиче- 
скаго Эженя Пельтана, который въ каче- 
ствЬ ученика Ламартина обладалъ изв-Ьст- 
ной ораторской жилкой; гибкаго, искуснаго 
и остроумнаго Жюля Симона, способнаго 
переходить отъ тона остроумной и Ьдкой 
шутки Къ самому возвышенному красно- 
pfeniro. Не забудемъ, что Тьеръ, продол
жая сохранять всю свою самостоятель
ность, принесъ этой оппозицш въ помощь 
свою опытность и ораторскш талантъ, 
возросшш съ годами.

Наконецъ, Эмиль Оливье, долгое время 
находившшся въ оппозицш, а загЬмъ 
примкнувшш къ Имперш, когда онъ счелъ 
возможнымъ превратить ее въ „либераль
ную имперш", въ роли сторонника и въ 
роли противника бонапартовскаго режима 
щеголялъ своей легкой и гармонической 
рЬ>чью, обстоятельной, блестящей и образ
ной, н-Ьсколько цв-Ьтистой, но тЬмъ не 

| менЬ,е ласкавшей слухъ и умъ.
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Разсматриваемая эпоха была также 
хорошимъ временемъ для литературной 
критики. Сентъ-Бевъ, начавшш литератур
ную деятельность еще въ 1850 году, въ 
перюдъ 1850— 1869 находился темъ не 
менее въ расцвете своего таланта и до- 
стигъ тогда апогея вл̂ яшя и славы. Какъ 
и все, онъ началъ съ писашя стихотво- 
ренш, которыя по большей части были 
ниже всякой критики; затемъ онъ сде- 
лалъ попытку въ области романа {Voltrp- 
1ё, 1834 г.). Романъ оказался не лучше 
стиховъ, но обнаружилъ способность ав
тора къ психологическому анализу. Въ 
конце-концовъ Сентъ-Бевъ целикомъ по- 
святилъ себя исторш литературы и кри
тики и сделался въ этой области авто- 
ритетомъ.

„Истор1я Поръ Рояля", которая была 
закончена въ 1860 году, но большая 
часть которой появилась въ царствоваше 
Луи-Филиппа, была неудачнымъ произве- 
дешемъ; въ немъ авторъ посредствомъ 
ряда отступленш старался связать весь 
XVII векъ съ истор1ей одного монастыря, 
приписывая такимъ образомъ этому мо
настырю преувеличенное значеше, а про
никнутому светскимъ духомъ XVII веку— 
какой-то сектантски характеръ, не соот- 
ветствующш действительности; но если 
отвлечься отъ этого недостатка, то „Port 
Royal" является продуктомъ огромнаго 
знашя, глубокаго психологическаго ана
лиза, остроумной и верной критики, 
можно сказать, крупнымъ историко-фи- 
лософскимъ произведешемъ.

Кроме того, Сентъ-Бевъ помещалъ въ 
разныхъ журналахъ статьи, которыя впо- 
следствш были соединены въ сборники 
подъ заглав1емъ „Литературные портре
ты" и Современные портреты". Эти статьи'V
отличались серьезнымъ характеромъ, но 
были несколько испорчены влгяшемъ ро
мантизма, впрочемъ, никогда не дости- 
гавшимъ особенныхъ размеровъ; оне до 
тонкости разрабатывали все детали и были 
полны тфхъ неуловимыхъ оттенковъ мыс

ли, безъ которыхъ истина не достигается 
и критика не существуетъ; но оне писа
лись съ трудомъ, составлялись медленно, 
вероятно, подвергались частымъ перера- 
боткамъ; по нимъ заметно было, что ав
торъ статей не доволенъ самъ собой, а 
рельефный очерташя предмета скрывались 
въ нихъ за лесами нагроможденныхъ де
талей,

Въ 1850 году Сентъ-Беву было пору
чено писать еженедельные критичесше 
фельетоны въ ежедневной газете; теперь 
Сентъ-Беву пришлось работать более 
ускореннымъ темпомъ, меньше начинать 
сначала и решительнее идти къ своей 
цели: „Теперь онъ будетъ писать хороиля 
статьи,—говорили знавппе его люди,-—у 
него не будетъ времени ихъ портить". 
Это замечаше было справедливо. Изъ 
этихъ еженедельныхъ статей Сентъ-Бе- 
ва, которыя онъ писалъ въ течете двад
цати леть, выказавши при этомъ по
разительную трудоспособность, состави
лись „Les Causeries du lundi" (Понедель
ничный беседы). Это обширнейшш ката
логи меткихъ литературныхъ заметокъ, 
умныхъ литературныхъ мыслей и даже 
нечто большее; въ этихъ статьяхъ Сентъ- 
Бевъ касался вопросовъ политической 
исторш, исторш морали, соцюлогш, исто
рш литературы и современной критики. 
Немного существуетъ важныхъ общихъ во
просовъ, которые не были бы, по крайней 
мере, слегка задеты въ этихъ статьяхъ; 
немного крупныхъ литературныхъ именъ 
(не говоря уже о массе мелкихъ и без- 
конечно мелкихъ), которыя не были 'бы 
разсмотрены и изучены; немного литера
турныхъ вопросовъ, которые не были бы 
въ нихъ подвергнуты серьезному обсу- 
жденш.

Начавши съ сенсуализма XVIII века, 
привлеченный и прельщенный могучей и 
интенсивной моральной жизнью янсени- 
стовъ и такимъ образомъ почти превра
тившись въ хрисНанина, вернувшись за
темъ къ своеобразному позитивизму, мало
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отличавшемуся отъ его первоначальныхъ 
философскихъ симпатш, Сентъ-Бевъ быль 
въ сущности скептикомъ, если и не въ 
грубомъ смысле этого слова, то такимъ, 
который воздерживается отъ окончатель- 
наго приговора и который примыкаетъ къ 
определенному положент лишь постоль
ку, поскольку это необходимо для пони- 
машя действительности. Его влёяше на 
Тэна, на всехъ историковъ и критиковъ, 
писавшихъ после него, было.какъ и можно 
предполагать, весьма значительным^ 
всехъ ихъ онъ училъ уваженш и страст
ному стремленш къ истине, важности 
психологическаго образовашя для литера- 
турнаго критика, для котораго психолопя 
должна служить основой и какъ бы душой. 
Вокругъ Сентъ-Бева собралась блестящая 
группа критиковъ, которые, не разделяя 
его славы, привлекали къ себе вниманёе 
французской и даже европейской публики.

Жюль Жанэнъ добился значительной 
известности уже въ перюдъ 1юльской 
монархш; сделавшись сотрудникомъ газе
ты .Journal- des Debats “ въ 1836 году, 
онъ вплоть до 1874 года занималъ тамъ 
амплуа литературнаго и въ особенности 
театральнаго критика. Отличаясь легкимъ 
и капризнымъ настроешемъ, значитель- 
нымъ остроумёемъ, гибкимъ, образнымъ, 
пестрымъ стилемъ, часто впадая въ дур
ной тонъ, иногда очаровательный и всегда 
забавный, онъ водилъ два поколения чи
тателей по садамъ словесности древней 
и новой, театральныхъ пьесъ и фантазш 
г. Жанэна. Онъ пользовался общей лю
бовью вплоть до того дня, когда онъ 
утратилъ легкость и непринужденность 
формы, составлявлия его силу, и когда 
ему пришлось выезжать на содержании, 
составлявшемъ его слабую сторону. Это 
была выдающаяся и блестящая личность, 
но подражать этому образцу было бы 
чрезвычайно опасно.

Работавшш въ это самое время въ 
„Revue des Deux Mondes" Монтегю обна
ружила напротивъ, обширныя знашя,

силу ума и оригинальность настоящаго, 
самостоятельнаго мыслителя, и показалъ 
себя достойнымъ преемникомъ Густава 
Планша. Прекрасно знакомый съ ино
странной и въ особенности съ англшской 
литературой, обладая широкимъ Mipoco- 
зерцашемъ и вкусомъ, основаннымъ на 
твердыхъ принципахъ, онъ былъ наибо
лее подходящимъ человекомъ для лите- 
ратурныхъ бесЬдъ съ знатоками дела.

Интересную фигуру представляетъ 
Ж.-Ж. Вейсъ, воспитанникъ Нормальной 
Школы въ 1848 году, некоторое время 
бывшш профессоромъ университета, а 
затЬмъ сделавшшся журналистомъ, пи- 
савшимъ по политическимъ и литератур- 
нымъ вопросамъ. Человекъ довольно об
разованный (хотя и съ большими пробе
лами въ образовали), одаренный живымъ 
воображенёемъ, писавшш нервно, быстро, 
живо и сильно, а иногда поражавшш вне
запными вспышками естественнаго и не- 
принужденнаго краснореч1я, онъ имелъ 
чрезвычайно странный— чтобы не сказать 
совершенно ложный—вкусъ (ибо въ такомъ 
дЬле трудно сказать, где истина). Суж- 
дешя Вейса были настолько эксцентричны, 
что ихъ почти всегда принимали за пара
доксы блестящаго ума, играющаго поня
тиями, забавляющагося восхвалешемъ до
ждя, москита или Калигулы. Этотъ круп
ный писатель, вполне заслуживающей та
кого эпитета, создалъ очень мало благо
даря неустойчивости характера и стран
ной причудливости,составлявшей отличи
тельную черту его ума. Онъ сделалъ, какъ 
и можно догадываться, блестящую карье  ̂
ру благодаря столько же своимъ недо- 
статкамъ, какъ и своимъ выдающимся 
достоинствамъ: въ то время какъ однимъ 
читателямъ нравились именно его недо
статки, друпе любили читать произведешя 
человека, про котораго никогда нельзя 
было заранее сказать, что онъ будетъ 
отстаивать, отвергать или защищать, и 
отъ котораго во всякш моментъ можно 
было ждать непредвиденныхъ сюрпризовъ,
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а это ожидаше не лишено известной 
прелести.

Поль де Сенъ-Викторъ, подобно Жюлю 
Жанэну, но въ большей степени, ч-Ьмъ 
посл'Ьднш, былъ въ то время представи- 
телемъ романтической критики, находив
шейся въ состоянии упадка. Эта критика, 
исторда которой сл’Ьдуетъ еще написать, 
которая началась съ „Предислов1я“ къ 
„Кромвелю" и съ „Французской Музы", 
представителемъ которой (этого не сл-Ь- 
дуетъ забывать) въ 1830 году былъ 
Сентъ-Бёвъ, которая въ царствоваше 
Луи-Филиппа насчитывала множество 
представителей, пользовавшихся относи
тельно слабой известностью, последнимъ 
•словомъ которой, страннымъ и преуве- 
личеннымъ до абсурда, былъ появившш- 
•ся въ 1869 году „Вильямъ Шекспиръ" 
Виктора Гюго,—эта критика мало прибе
гала къ логическимъ аргументами Она 
получала или старалась получить оть 
автора или произведешя сильное впечат
ление, а затемъ она передавала это впе- 
чатлеше въ изображен1яхъ, картинахъ, 
яркихъ и богатыхъ образахъ, лирическихъ 
размышлешяхъ или отступлен1яхъ, а ча
сто просто въ риторическихъ деклама- 
щяхъ. Сенъ-Викторъ, обладавшш худо- 
жественнымъ талантомъ, занялъ въ этой 
области выдающееся положеше.

Въ эпоху Второй Имперш сложи
лась также репутащя Франциска Сарсэ. 
Это былъ, по собственному его выраже
нию, „человекъ театра", насколько мож
но быть таковымъ, онъ страстно любилъ 
театръ, хорошо понималъ его и пони- 
малъ самую его сущность, то-есть по- 
.нималъ и любилъ не только то, что онъ 
•можетъ дать, допустить или заимство
вать отъ другихъ видовъ искусства, но 
.и то, безъ чего театръ не могъ бы су
ществовать, что основнымъ образомъ 
отличаетъ и отделяетъ' его отъ нихъ. 
Фраза о томъ, что театръ представляетъ 
человеческую жизнь, для Сарсэ ничего 
.не говоритъ; это неточно, такъ какъ

романъ и этическая поэма также изобра- 
жаютъ эту жизнь. Точно такъ же Сар
сэ отвергаетъ положеше, что въ основе 
театральной эмоцш лежитъ сочувств1е 
человека къ человеку; ибо тотъ же 
элементъ лежитъ въ основе той эмоцш, 
которую мы испытываемъ при чтенш эле- 
пи или надгробнаго слова; онъ не согла- 
сенъ также и съ мнешемъ, что театраль
ный пьесы являются трагическимъ или 
комическимъ изображешемъ особенно 
сильныхъ человеческихъ страстей, такъ 
какъ такой же характеръ имеютъ или 
могутъ иметь романъ, поэма и лири
ческая поэз1я. Театръ по самой сущно
сти своей имеетъ отличительный черты, 
безъ которыхъ онъ пересталъ бы суще
ствовать, какъ таковой. Какова же эта 
отличительная черта? Это дпйствге, пред
ставляемое на подмосткахъ актерами съ 
целью удержать тысячу зрителей въ че
тырехъ стенахъ въ продолжеше трехъ 
часовъ, чтобы они при этомъ не испыты
вали никакого желашя удалиться. Вотъ 
что такое театръ и вотъ чего не имеютъ 
ни романъ, ни эпопея, ни элепя, ни лири
ка, ни дидактическая поэз1я, ни какой бы 
то ни было другой видъ искусства, кро
ме театра. Такимъ образомъ театръ мо
жетъ иметь тысячу точекъ соприкоснове- 
шя со всеми остальными видами искус
ства, но его основныя черты вытекаютъ 
изъ вышеприведеннаго определешя.

Съ этимъ пробнымъ камнемъ въ ру- 
кахъ Сарсэ въ продолжеше сорока летъ 
твердо и уверенно подвергалъ критиче
ской оценке тысячи старыхъ и новыхъ 
пьесъ, поддерживаемый своей страстью 
нъ театру, трудоспособностью и внима- 
шемъ, поражавшими его современниковъ. 
Какъ это всегда бываетъ, онъ проявилъ 
некоторую односторонность: отличитель
ную черту театра (по крайней мере, но- 
вейшаго) онъ готовъ былъ (или казалось, 
что готовъ былъ) признать единственной 
его чертой; если пьеса грешила со сто
роны интриги, неясности, недостаточнаго
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интереса и завлекательности, но при 
этомъ въ другихъ отношешяхъ отлича
лась замечательными достоинствами, то 
Сарсэ, игнорируя ея положительный ка
чества, не прощалъ ея недостатковъ и 
не обинуясь зачислялъ ее въ разрядъ ро- 
мановъ, поэмъ или чего-нибудь подобнаго.

А между тЬмъ онъ былъ хорошимъ, 
добросовестнымъ и умнымъ критикомъ. 
Несмотря на то, что онъ отдавалъ свои 
силы на драматическую критику, работу 
въ прессе и чтение лекцш, онъ нашелъ 
время для того, чтобы написать несколь
ко легкихъ и остроумныхъ книгъ „Sou
venirs d' enfance", „Comment je suis de- 
venu conferencier" и превосходную, худо
жественно и съ жаромъ составленную 
„Осаду Парижа".

Разсматриваемая эпоха выдвинула, кро
ме того, целый рядъ талантливыхъ жур- 
налистовъ, имеющикъ право на видное 
и весьма почетное место въ исторш ли
тературы. О некоторыхъ изъ нихъ, какъ 
напримеръ, о Вейсе, Сарсэ, Эдмонде 
Абу, мы уже упоминали, говоря о дру
гихъ литературныхъ областяхъ, въ кото- 
рыхъ они прославились. Изъ лицъ, исклю
чительно предавшихся деятельности по- 
литическихъ журналистовъ, необходимо 
назвать Луи Вейо, пылкаго и резкаго 
защитника католической релипи и като
лической церкви, сатирика, безпощадно 
бичевавшаго всехъ, не принадлежавшихъ 
къ католйцизму. Это былъ замечатель
ный писатель, который одновременно вла- 
делъ классическимъ стилемъ, классиче- 
скимъ языкомъ и народными ругатель
ствами и умелъ объединить все это въ 
своеобразное, ему одному присущее со- 
четаше; энергичный, нервный, сочный, 
онъ легко и свободно переходилъ отъ 
короткой, бичующей фразы Вольтера къ гар
моническому и круглому перюду Боссюэта.

Прево Парацоль, воспитанникъ Нор
мальной Школы, подобно Вейсу пробыв- 
ш';й некоторое время профессоромъ уни

верситета, въ средине царствовашя На
полеона III добился невиданно быстраго- 
и блестящаго успеха въ качестве журна
листа, писавшаго по политическимъ и 
литературнымъ вопросамъ. Некоторую 
роль, несомненно, сыгралъ при этомъ 
его абсолютно чистый языкъ, отличавшш- 
ся выдержаннымъ, пожалуй слишкомъ. 
даже выдержаннымъ, изяществомъ; еще 
большую роль сыграли его ocTpoyMie и 
мастерская ирошя, иногда принуждавшая- 
его читателей затрачивать съ своей сто
роны столько же остроум!я на его пони- 
маше и льстившая имъ въ чувствитель- 
ныхъ местахъ. Онъ издалъ подъ- загла- 
в!емъ „Новая Франщя" хорошую и обстоя
тельную книгу по общей политике, ре
зюмировавшую въ очень полномъ виде 
доктрину либеральной партш въ 1868 
году; эту книгу стоитъ прочесть и про
честь не безъ пользы даже въ настоящее- 
время. Раньше, чемъ всецело отдаться 
политической деятельности, Прево Пара- 
доль издалъ въ одномъ томе свои уни
верситетская лекцш подъ заглав1емъ „Фран
цузские моралисты".

Укажемъ еще несколькихъ писателей,, 
составившихъ себе заслуженную репута- 
цш въ качестве фельетонистовъ и хро- 
никеровъ. До 1860 года на этомъ попри
ще уже блистали въ возрожденномъ 
Вильмесаномъ „Figaro", или въ „Gaulois", 
или въ иллюстрированныхъ журналахъ- 
Альфонсъ Карръ, Альберикъ Сгонъ, Эд- 
мондъ Абу, Сарсэ, Огюстъ Вильмо. Этотъ 
литературный жанръ („беседъ" и „хро- 
никъ") созданъ былъ при 1юльской мо- 
нархш женой Эмиля Жирардэна, основа
теля газетъ „Presse", „Libert6“, „France"- 
и др. Талантливый журналистъ Э. Жи- 
рардэнъ основалъ во Францш дешевую- 
прессу, а г-жа Жирардэнъ создала новый- 
литературный жанръ—хронику; такимъ- 
образомъ эта семья оказала сильное- 
вл1яше на судьбы французской перюди- 
ческой печати.
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Г лава XL

Искусство въ ЕвропЪ.
1848— 1870.

Перюдъ, сложную и обильнук оодер- 
сжашемъ исторш котораго предстоитъ 
вкратце изложить здесь, такъ богатъ 
опытами и творешями противоречивая 
характера, что тщетно было бы пытать
ся выразить въ одномъ определены все 
главный черты его. Среди истощеннаго 
■классицизма и утомлеш'я романтиковъ 
реализмъ въ своемъ стремлении къ рас
чету становится доктринерскимъ и бое- 
вымъ; своею узостью и крайностями онъ 
умаляетъ ценность содержащагося въ 
«емъ плодотв'орнаго принципа правды. 
Возрождается идеализмъ уже не формаль- 
наго и традицюннаго характера, но чув
ствительный и „архаизирующы“; онъ 
признаетъ, что следуетъ искать приме- 
ровъ, если только не самыхъ образцовъ, 
по ту сторону великихъ мастеровъ клас
сицизма и язычниковъ Возрождешя. Ме
жду этихъ двухъ направлены! стоять,— 
съ одной стороны, попытки обновить пе
дагогическое значеше классицизма, и по
является нео-классицизмъ, который вско
ре сливается съ жанровою живописью, 
этой образумившейся и недостаточно по
чтительной наследницей великихъ при
тязай^ романтизма; съ другой—выдвига
ются значеше и возрастающгя завоевашя 
.пейзажа, который все въ большей степе

ни проникаетъ все роды искусства, 
упраздняетъ ихъ стропя некогда грани
цы и даже порождаетъ новую технику. 
Вотъ те главные, въ общихъ чертахъ 
намеченные элементы, которые анализъ 
открываетъ въ европейскомъ искусстве 
этого перюда. Во всехъ странахъ среда 
живописцевъ отличается наиболее дея
тельной жизнью, самыми живыми спора
ми, наибольшей противоположностью мне- 
ны и самымъ независимымъ индивидуа- 
лизмомъ. Архитектура не идетъ пока 
дальше применения къ вокзаламъ, рын- 
камъ и большимъ общественнымъ зда- 
шямъ железа, предлагаемаго промышлен
ностью къ услугамъ архитектуры и ве- 
дущаго къ постепенному видоизменешю 
некоторыхъ ея формъ и излюбленныхъ 
пр1емовъ. Громадный галлереи BceMip- 
ныхъ и нацюнальныхъ выставокъ, вхо- 
дившихъ тогда въ обычай въ жизни на- 
родовъ, съ своей стороны, оказываютъ 
заметное вл1яше на этотъ спещальный 
родъ архитектуры. Въ то же время срав- 
нешя и обменъ, облегченные между от
дельными народами этими першдически- 
ми встречами, вносить новый элементъ 
въ творческую деятельность въ области 
искусства. Скульптура стремится освобо
диться отъ строгой и холодной выучки.
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тяготевшей надъ ней со времени ре
формы Давида, и снова начинаетъ сопри
касаться съ жизнью. Быстрый упадокъ 
художественной промышленности, обосо
бленной отъ общей жизни искусства ари- 
стократическимъ учешемъ академиковъ, 
привлекаетъ внимаше и пробуждаетъ за
ботливость несколькихъ прозорливыхъ 
умовъ, еще не нашедшихъ средства къ 
исцелешю, но уже предостерегающихъ 
объ опасности и силящихся отразить ее.

I. Искусство во Франщи съ 1848 
до 1870 г.

Живопись. „Февральская Револющя за
стигла академическихъ жюри при самомъ 
отправлен! и ихъ обязанностей", пи- 
салъ 17 марта 1848 г. одинъ критикъ, 
Т. Торэ. При грохоте возсташя эти „при
сяжные, обезпеченные по цивильному ли
сту", едва успели снять свои очки и па
рики; Салонъ былъ провозглашенъ свобод- 
нымъ, и комиссш, избранной художниками 
всеобщимъ голосовашемъ, было поручено 
подъ руководствомъ Жанрона позаботить
ся о распределен^ пяти тысячъ ста 
восьмидесяти произведенш искусства, ко- 
торыя все сразу требовали себе места 
надъ панелью. Получилось невыразимое 
смешеше, въ которомъ не выделилось 
и не могло выделиться что - нибудь но
вое. Некоторые художники, до того вре
мени не допускавплеся въ составъ жюри, 
могли все-таки, благодаря голосу народа, 
быть призваны въ число ихъ, наряду съ 
академиками. Бари возселъ рядомъ съ 
Абелемъ де Пюжолемъ, Теодоръ Рус
со —  съ Леономъ Конье; Рюдъ, Давидъ 
Анжерскш попали впервые въ число из- 
бранныхъ.

Револющя 1848 г. пронеслась слиш- 
комъ быстро, чтобы оказать решитель
ное вл1яше на творчество въ области 
искусства. Но все же она оставила следъ 
своего шеств1я и энциклопедическаго и 
гуманитарнаго идеала въ обширномъ

проекте украшешя Пантеона.» Живопи- 
сецъ Шенаваръ, ученикъ Энгра, искус
ный рисовалыцикъ въ условномъ стиле,, 
духъ высококультурный, философскаго- 
направлешя, своего рода французскш Кор- 
нел]усъ, задумалъ планъ „всем1рной па- 
лингенезш", въ которой онъ предпола- 
галъ показать „последовательный пре- 
вращешя человечества, моральный эволю- 
цш M ip a " .

Стены Пантеона прекрасно подходили,, 
чтобы развернуть на нихъ рядъ символи- 
ческихъ и историческихъ образовъ, кото
рые должны были уяснить его мысли для 
всехъ очей. На стене, въ глубине храма, 
предполагалось дать место изображенш- 
„Нагорной проповеди", въ смысле цен- 
тральнаго момента или серединной грани 
въ исторш M ipa ; языческая древность за
няла бы всю левую сторону; правая от
водилась для христ1анской эры до Рево- 
люцш; Конвентъ долженъ былъ составить 
предметъ последней картины всего ряда. 
Ледрю-Роллэнъ открылъ художнику пер
воначальный кредиты въ тридцать тысячъ 
франковъ, и работа надъ громаднымъ 
творешемъ тотчасъ закипела. Шенаваръ 
посвящалъ себя ему въ течете четырехъ 
летъ. Но на другой день после государ- 
ственнаго переворота М. де Монталамберъ 
и его друзья, „смущенные местомъ, кото
рое художникъ предоставилъ философш,. 
рядомъ съ релипей", и, считая эти ком
позиции недостаточно правоверными, до
бились ихъ удалешя. Пантеонъ былъ 
возвращенъ культу, и начатое творение 
осталось неоконченнымъ. Картоны къ 
нему сохраняются въ Люнскомъ музее.

Шенаваръ ■ питалъ надежду, что имъ 
открыть для живописи плодотворный 
путь; онъ думалъ, что она должна быть 
современной, философской и моральной. 
Случай, который, казалось, представился 
ему, исчезъ слишкомъ скоро, чтобъ онъ 
могъ осуществить свою мечту, и при- 
томъ „живописецъ" былъ въ немъ слиш
комъ не равенъ мыслителю.
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Какъ разъ въ иномъ направленш тол
кали современную живопись и логика 
вещей, и общее движете умовъ. Роман- 
тизмъ, достигнувъ конечнаго предала 
своего развили, исчерпалъ до конца— 
согласно съ эстетикою Гегеля—свое на
значение и вместе съ тЬмъ выполнидъ 
и назначеше самого искусства. Когда 
личность достигла крайней точки разви- 
Т1я, когда все подчинилось индивидуаль
ному инстинкту, фантазш и виртуозности 
художника, вознесеннаго на степень не- 
ограниченнаго господина надъ всей об
ластью реальнаго, тогда искусство стало 
только высшею способностью изображать 
видимое,—и реализмъ торжествуетъ. Его 
выступлеше на сцену совершилось, дей
ствительно, не безъ шумной ломки, и 
онъ нашелъ или старался найти въ де- 
мократическомъ движенш отзывчиваго 
пособника.

Въ салоне 1851 г. Густавъ Курбе 
(1819—1877), основательный и плодови
тый работникъ, выставилъ Дробителей 
камня, Похороны въ Орнашъ, Человтка 
съ трубкой и объявилъ войну всемъ 
формамъ идеализма, одинаково, какъ ро
мантической, такъ и классической. Вскоре 
(1853 г.) последовали Купальщицы, за- 
темъ Барышни съ береговъ Сены, Возвра- 
щенге съ конферепцги. Въ 1855 г., вос
пользовавшись всем1рной выставкой, онъ 
соединилъ въ отдельномъ помещенш все 
свои творешя и выпустилъ въ светъ 
громкш манифестъ. „Въ настоящее вре
мя", говорилъ онъ, „по последнему сло
ву философш, необходимо разсуждать даже 
въ искусстве и никогда не допускать по
беды чувства надъ логикой. Разсудокъ 
долженъ быть во всемъ господиномъ че
ловека. Языкъ моего искусства является 
последнимъ, потому что до настоящаго 
времени онъ одинъ сочеталъ въ себе 
все элементы. Заключая къ отрицанш 
идеала и всего, что съ нимъ связано, я 
прихожу къ полному освобожденда инди
видуума и въ конце-концовъ—къ демо

крат^. Реализмъ по существу есть ис
кусство демократическое... Передать идеи, 
нравы, внешнш видъ моей эпохи согласно 
моей оценке, быть не только живопис- 
цемъ, но кроме того, человекомъ, однимъ 
словомъ, творить жизненно,—такова моя 
цель".

Прудонъ вскоре после того сталъ изъ
яснять творчество „великаго живописца 
изъ Орнана" и, не одобряя всехъ его 
стремленш и всехъ формъ, онъ выделялъ 
ихъ философское и социальное значеше. 
„Изображать людей, ихъ природу и при
вычки во всей чистоте, среди ихъ тру- 
довъ, при отправленш ихъ гражданской 
и домашней жизни, съ ихъ действитель
ною физюном1ей, въ особенности обхо
дясь безъ позы, застигать ихъ, такъ ска
зать, врасплохъ, когда ихъ внутреннш 
м1ръ не прюдетъ, не просто ради удо- 
вольств1Я осмеяшя, но съ целью обще
воспитательной и въ виде эстетическаго 
предостережешя,—такова, мне по крайней 
мере такъ кажется, истинная точка от- 
правлетя новейшаго искусства". Заснув
шая пряха, Возврагцеше съ базара, Похо
роны въ Орнангъ были въ его глазахъ 
произведешями столь же глубокаго мо
ралиста, какъ и оригинальнаго художни
ка; Дробители камня были „ирошей по 
адресу нашей промышленной цивилизацш, 
которая ежедневно изобретаетъ удиви
тельный машины, чтобы обрабатывать 
ими землю, сеять, косить, жать, моло
тить, молоть, месить, прясть, ткать, шить, 
набивать... и неспособна въ то же время 
освободить человека отъ самыхъ грубыхъ, 
отвратительныхъ работъ—вечной участи 
бедноты". Барышни съ береговъ Сены 
имели въ его глазахъ не меньшее зна
чение. Одна, брюнетка, съ резкими и 
слегка мужественными чертами, протя
нувшаяся на траве, „прижавшись къ 
земле пылающею грудью... это Федра въ 
мечтахъ объ Ипполите, это Лел]'я, кото
рая винитъ людей въ своихъ сердечныхъ 
несчаст!яхъ, укоряетъ ихъ въ неуменш
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любить и все таки отталкиваетъ робкаго 
и преданнаго Стеню... Бегите, если вы 
дорожите вашею свободой, вашимъ чело- 
в-Ьческимъ достоинствомъ, если не хотите, 
чтобы эта Цирцея обратила васъ въ жи
вотное!.." „Другая, блондинка, сидящая, 
также предается своимъ химерамъ, но не 
химерамъ любви, а холоднаго тщеслав1я... 
Она обладательница акцш и ренты, она 
сведуща въ д-клахъ и внимательно сле
дить за курсомъ... Она не строить себе 
иллюзш, безумная любовь не терзаетъ 
ея. Сильно отличаясь отъ своей подруги, 
она госпожа своего сердца и ум%етъ по
велевать собственными желаниями. Она 
долго сохранить свежесть; въ тридцать 
летъ ей будетъ казаться не больше 20. 
До техъ поръ она, наверное, встретить 
въ Булонской роще русскаго князя или 
испанскаго гранда, или биржевого мак
лера. Впрочемъ, въ какомъ бы возрасте 
она ни вышла замужъ, у нея не будетъ 
детей"...

Это была критика, безъ сомнешя, въ 
черезчуръ приподнятомъ тоне, литера
турная, романтическая и скорее „идеали
стическая", чемъ въ духе реализма. И 
все же эти дородный девицы, притомъ 
широко и жирно написанныя, (но что 
значить для философа, какъ бы онъ ни 
назывался, Прудонъ или Паскаль, такой 
„пустякъ", какъ „живопись"), были пред
назначены сказать нечто, приблизительно 
следующее; „Народились новыя времена; 
несколько летъ назадъ мы не могли бы 
здесь устроиться, чтобы спать нашимъ 
тяжелымъ сномъ или предаваться нашей 
грубой мечте; наше место было бы за
нято хорами нимфъ и др1адъ, всевоз
можными божествами водъ и лесовъ. 
Ихъ царство окончилось и' начинается 
наше..." „Курбе, критическш, аналитиче
ски, синтетическш, гуманитарный живо- 
писецъ, есть выражение времени", писалъ 
также Прудонъ. Его творчество сходится 
съ Позитивной философгей Огюста Конта, 
Позитивной метафизикой Вашро, съ Че-

ловгьческимъ правомъ или Имманентной 
справедливостью своего „я", съ правомъ 
на трудъ и съ правомъ рабочаго, возве- 
щающаго конецъ капитализма и господ
ство производителей, съ френолопей Галля 
и Шпурцгейма, съ физиогномикой Лафа- 
тера".

И однако въ то же самое время обво
рожительный Коро (1796—1875) вызы- 
валъ безъ предвзятой мысли нимфъ, за- 
нятыхъ любовною игрой, и этимъ вол- 
.шебствомъ, въ которомъ вся гармошя, 
вся поэз1я и ласки природы делались 
соучастницами безхитростнаго чародея, 
охотно пленялись, наперекоръ Курбе и 
его манифестами По-своему, въ одно и 
то же время безыскусственно и съ ма- 
стерствомъ, Коро прославлялъ переливы 

j отблесковъ света, эхо веселыхъ нотъ, 
стремительныхъ и певучихъ, которыя про
буждаются, перекликаются и отвечаютъ 
другъ другу во всехъ концахъ горизон
та. Своимъ живымъ чувствомъ, своимъ 
вернымъ и тонкимъ прозрешемъ жизни 
атмосферы и ея отношенш ко Есему, что 
облекаетъ она и вызываетъ къ жизни, 
онъ открывать дорогу импрессюнизму, 
но можно сказать, что онъ самъ былъ и 
остался „идеалистомъ" въ истинномъ 
смысле слова; вместе съ видимой кар
тиной Mipa онъ далъ намъ пережить 
чарующш лиризмъ, которымъ созерцаше 
природы наполнило его сердце.

Равнымъ образомъ, изъ того же по- 
вседневнаго созерцашя природы серьезной 
и мыслящей душой родилось творчество 
Ж. Ф. Милле (1814— 1875), котораго 
также можно, въ противоположность Кур
бе назвать идеалистомъ. Въ каждой изъ 
своихъ картинъ онъ, кажется, хогЬлъ 
вполне определенно запечатлеть одну 
изъ существенныхъ чертъ, одну изъ обыч- 
ныхъ повадокъ этого деревенскаго люда, 
имъ любимагс, а въ то же время и земли, 
которая ихъ носить, къ которой они при
надлежать, какъ машина къ заводу, и 
слабо оживленные куски которой они,
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такъ сказать, составлять. Его произве- 
детя образуютъ, точно песни обширной 
поэмы, Георшки въ духе хриспанства, 
безъ воззвашя къ белокурой Церере и 
къ Палесъ, богине стадъ, носявдя въ 
заголовке, вместо fortunatos nimium, тра
гическое изречете Библш: „Въ поте лица 
своего обретешь ты хл%бъ свой". „Я ста
раюсь,—писалъ онъ,—сделать такъ, чтобы 
вещи не имели вида смЪшанныхъ на
удачу и случая ради, но чтобъ между 
ними была необходимая и неминуемая 
связь... Отдельное произведете должно 
быть все изъ одного куска, люди и вещи 
всегда должны быть тутъ ради одной цп- 
ли. Только то важно, что им^етъ основное 
значеше. Какое, дерево самое красивое, 
прямое или искривленное? То, которое 
более всего на месте... Красоту созда
юсь не столько изображенные предметы, 
сколько сознаваемая нами необходимость 
ихъ изображения.. Ни въ какомъ случай 
не огЬдуетъ ослаблять черты; пусть Ал- 
кив1адъ будетъ Алкив1адомъ и Сократъ 
Сократомъ. Можно сказать, что все пре
красно, если только является въ свое 
время и на своемъ месте. Сделать боль
ше или яеньше вещей, ничего не гово- 
рящихъ, не значить создать. Творчество 
есть только тамъ, где есть выражете... 
Горе художнику, который даетъ заметить 
свой талантъ раньше своего произведе- 
т я “... И никогда, можетъ быть, живыя 
связи, соединяющая произведете съ чело- 
в-Ькомъ и талантъ съ душой, не обнару
жились глубже и съ большею очевид
ностью, чемъ въ . этомъ живописца, у 
котораго отсутствуетъ виртуозность, а 
рука немного тяжела, но мысль испол
нена строгой чистоты, воля—всегда на
лицо, а душевныя движетя—мужественны 
и человечны.

Онъ былъ изъ т-Ьхъ, для которыхъ 
реальность, по словамъ Гете, есть источ- 
никъ всякой поэзш, и именно поэтому 
онъ отличалъ себя отъ реалистовъ дог- 
матическаго и сектантскаго духа, кото

рые заботились не столько объ истине 
вообще, сколько объ известной истин-fe, и 
были увлечены въ своей полемике и воз- 
стати противъ „идеалистовъ" къ буй
ному отрицанш, къ узкимъ пристраст1ямъ.

Обнаруживать въ самыхъ скромныхъ 
зр-Ьлищахъ жизни долю челов%чнаго чув
ства и таящейся въ нихъ внутренней 
красоты, приступать къ нимъ не съ пу- 
стымъ любопытствомъ и педантическимъ 
искатемъ „документа", но съ т%мъ разоб- 
лачающимъ сочувств1емъ, которое верно 
вскрываетъ идеальный смыслъ всякой 
реальности, потому что оно этого желаетъ, 
делать ощутимымъ для глазъ народа то, 
что въ окружающемъ достойно любви,— 
вотъ чему учили все Милле, Коро, 
Т. Руссо, Жюли Дюпре живописцевъ 
своего времени, заключенныхъ въ тиски 
между безплоднымъ академизмомъ и гру- 
бо-животнымъ реализмомъ.

Теодоръ Руссо, исполненный внимания 
къ вечной и меняющейся въ чередова- 
нш временъ года и часовъ красоте'„су- 
ществъ, который не мыслятъ, но наво- 
дятъ насъ на мысли", хотелъ писать все: 
реку и дубраву, гору и равнину. Съ 
страстнымъ любопытствомъ вопрошалъ 
онъ неистощимую природу. Такъ же 
безконечно, какъ она, была гамма его 
чувствъ. „Наше искусство,—говорилъ онъ, 
можетъ достигнуть патетическаго только 
искренностью. Если я сл^яшемъ воздуха 
съ темъ, въ чемъ онъ поддерживаетъ 
жизнь, света съ темъ, что расцветаетъ 
и умираегь подъ его воздейств1емъ, 
добьюсь того, что дамъ жизнь Mipy расти
тельности, вы услышите тогда стонъ де- 
ревьевъ подъ натискомъ вьюги и птицъ, 
призываюгцихъ своихъ птенцовъ.

Жюль Дюпрэ, его другъ, былъ по оче
реди живописцемъ пастбищъ Крезы и 
Берри, лесовъ Иль-Адама, солнечныхъ 
закатовъ на Уазе. Онъ превзошелъ са
мого себя, по словамъ Т. Руссо, въ 
искусстве „сгущать средства картины". 
Добиньи, его соседъ и отчасти ученикъ,
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вложилъ въ свои тих1я созерцания, при 
нисколько меньшемъ лиризме, глубокое 
чувство умиротворяющей красоты вещей.

Въ то время какъ эта группа живопис- 
цевъ-натуралистовъ, къ которой вскоре 
присоединяется Жюль Вретонъ, выста- 
вившш въ 1857 г. Освящсте жатвы, 
обогащала французскую живопись здоро
выми и сильными творениями и напра
вляла ея путь къ ея настоящему назна- 
ченю, новыя поколЪшя классиковъ, опе
каемый тревожными взорами стараго 
Энгра, также раскрывались навстречу 
идеямъ и проявляли нам^реже обновле- 
шя. Эрнестъ Эберъ, пробывшш на вилле 
Медичи подъ посл%довательнымъ руко- 
водствомъ Энгра и Шнетца, этого друга 
Леопольда Робера, какъ онъ, исполнен- 
наго уважения къ Давиду, влюбленнаго въ 
итальянскую, современную и народную, 
жизнь, стремившагося выразить ее стиль
но и величаво, но заключавшаго въ су- 
xin формы, въ застывппе и условные 
пластичесюе силуэты,— Эрнестъ Эберъ, 
передъ которымъ Жюль Дюпрэ раскрылъ 
выразительную силу пейзажа, послалъ въ 
Салонъ 1850 г. такую картину, какой 
тамъ не привыкли ожидать отъ пенсю- 
неровъ академш. Малярпя была встре
чена восторженно; казалось, авторъ от- 
крылъ въ глубине большихъ черныхъ 
зрачковъ, расширенныхъ лихорадкой, и 
на янтарно-зеленоватыхъ лицахъ деву- 
шекъ римской Кампаньи тайны новой по- 
эзш—меланхолической, болезненной, но 
захватывающей, которая тронула одина
ково сердца романтиковъ и классиковъ. 
Это была сцена сельской жизни въ чув- 
ствительномъ и итальянскомъ духе и при- 
томъ хорошая картина.

Кабанель (1824— 1889), котораго же- 
лаше нравиться и довольно банальное 
искаше изящества заставляли часто впа
дать въ приторность, находилъ въ неко- 
торыхъ своихъ портретахъ и передъ ли- 
цомъ природы свои лучиля вдохновешя. 
Делонэ (1828 — 1891), какъ „историче-

скш живописецъ", никогда не поднимался 
въ творчестве выше своей картины Чумы„ 
изборожденной резкими чертами; но онъ 
остается однимъ изъ великихъ портрети- 
стовъ века; проявляя странную смесь во
ли и чувствительности, упорства и безпо- 
койства, гордой сдержанности и робости, 
грусти и иронш, онъ оставилъ галлерею- 
портретовъ, которые найдутъ немного- 
опасныхъ для себя соседствъ въ музе- 
яхъ будущаго. Бретонецъ, какъ и Де
лонэ, Поль Бодри (1828— 1886) искалъ- 
у флорентинцевъ и венещанцевъ сове- 
товъ и уроковъ; но въ особенности Ве- 
нещя очаровала его раньше всего. Оча
ровательность белокурой Фортуны съ ре- 
бенкомъ пленила глаза всехъ и привлек
ла все сердца въ Салоне 1857 г., между 
тЬмъ какъ Портретъ Белэ и появившшся 
вскоре затемъ портретъ Гизо предсказы
вали въ немъ одного изъ лучшихъ пор- 
третистовъэпохи. Впечатлительность, пыл
кая и честная любознательность, кото
рымъ суждено было вести его въ течеше
его блестящаго и слишкомъ короткаго 
поприща, поочередно отъ Клуе къ Ми- 
кель-Анджело и Тищану, чтобы подъ ко- 
нецъ привести плененнымъ более, чемъ- 
наполовину, во всякомъ случае, искрен
но смущеннымъ на порогь школы „пле
нэра", несомненно, повредили полному 
расцвету его оригинальности; этимъ ка- 
чествамъ во всякомъ случае онъ былъ 
обязанъ въ каждомъ изъ своихъ портре
товъ способностью облечь самою глубо
кою симпат1ей самыя различный модели. 
Украшеше фойе Оперы было великимъ 
творешемъ его жизни; здесь онъ нашелъ 
блестящее применеше всему, чему онъ. 
научился въ Римской академш (Ёсо1е de 
Rome), и онъ придалъ молодость во вкусе 
улыбающейся новизны всему, что онъ 
черпалъ въ докучливомъ подчасъ богат
стве своихъ воспоминанш. Именно въ 
немъ „классическая" группа нашла дей
ствительно самаго славнаго и въ то же 
время самаго независимаго представителя.
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Л. Ж. Рикаръ (1823— 1872) былъ толь
ко портретистомъ. Онъ также любилъ 
венещанцевъ и Флоренцию; къ нимъ онъ 
примешалъ воспоминашя объ Англш и 
сквозь всЬ эти вл1ЯН1Я проявилъ личную 
печать въ своихъ портретахъ, гдЪ въ 
богатстве блистающихъ солидныхъ мате- 
р1аловъ раскрывается таинственный цв4- 
токъ жизни и какъ бы излучается душа.

Начиная съ посл4днихъ л4тъ Второй 
Имперш были уже известны Эннеръ, 
Бонна, Ж. П. Лоренсъ, но только после 
1870 г. начались для нихъ годы, полнаго 
творческаго расцвета. Равнымъ образомъ, 
скорее къ этому последнему перюду 
принадлежатъ Пювисъ де Шаваннь, де
коративная живопись котораго открыла, 
уже наряду съ подобными же работами 
Бодри, принципъ украшешя бол4е сво- 
боднаго и вместе более простого и син- 
тетическаго, при которомъ пейзажъ при- 
бавлялъ къ выраженш фигуръ свою мяг
кость и свое величие, и Гюставъ Моро, 
ясновидящш и поэтъ, облекшш античные 
миеы посредствомъ меланхолической пыш
ности эмалевыхъ красокъ и позолоты, 
подъ видомъ архаизма, какъ бы новой и 
совершенно современной формой и зна- 
чешемъ. Съ 1855 г. онъ сделался изв4- 
стенъ; онъ былъ однимъ изъ самыхъ 
„видныхъ" художниковъ, ИЗЪ П0К0л4н1Я, 
которое глубоко прониклось романтиз- 
момъ и „литературнымъ недугомъ" и не 
ум-Ьло уже создавать „форму", не обре
мененную замысломъ и идеей.

Школа Изящныхъ Искусствъ (L’Ecole 
des Beaux-Arts), которая, въ силу основ
ного устава 4-го августа 1819 г., во 
внутреннихъ д4лахъ управлялась посред
ствомъ общаго собрашя своихъ профес- 
соровъ, передававшихъ свои полномоч1я 
комитету изъ пяти членовъ, состояла въ 
полной зависимости отъ Института. Въ 
1863 г. моментъ казался подходящимъ, 
чтобы нисколько расширить рамки и 
открыть для притока св-Ьжаго воздуха 
окна стараго дома. Императорскш указъ

13 ноября, преобразовывавшш сразу школу 
и Французскую академда въ Риме и отни
мавши—или пытавшшся отнять—у Ин
ститута часть его исключительной власти 
надъ этими двумя учреждешями, вызвалъ 
въ рядахъ академиковъ сильное волнеже 
й послужилъ поводомъ для резкой поле
мики. Нам4решя этого указа въ действи
тельности остались довольно платони
ческими, и изъ него на дЪл4 почти ни
чего не вышло, если не считать создажя 
спещальныхъ мастерскихъ, польза кото- 
рыхъ была бол4е ч4мъ спорной, а послед-' 
ств1я должны были какъ разъ напра
виться противъ той цели, которая пред
полагалась. Но вначале можно было 
думать, бояться или надеяться, смотря 
по лагерю, что нанесенъ чувствительный 
ударъ преимуществамъ и власти акаде- 
мш, и Энгръ отъ имени четвертаго клас
са Института составилъ Отвгътъ на до- 
кладь объ Императорской школгь изящ
ныхъ искусствъ, обращенный къ маршалу 
Вальяну, министру Императорскаго- 
Двора и  Изящныхъ Искусствъ. „Более 
ч4мъ верно,—писалъ онъ,—что Франц1я 
уже больше тридцати л4тъ испытывала 
муки отъ бича, называемаго романтиз- 
момъ, губящаго и портящаго вкусъ къ 
античному искусству, которое нашъ ве- 
лиюй и славный учитель Давидъ заста
вши, возродиться въ своихъ удивитель- 
ныхъ творежяхъ и которое после того 
такъ оскорбляли". Для школы, которая 
„подъ своимъ счастливымъ вл1яшемъ ве- 
детъ молодыхъ учениковъ къ достижежю 
истинной ц4ли искусства при помощи 
классическихъ изученш природы, грече
ской и римской древности и прекрасныхъ 
временъ Возрождения и Рафаэля", Энгръ 
провозглашалъ право „обучать безкон- 
трольно". Онъ „никого" не признавалъ 
достаточно сведущимъ въ искусстве, 
чтобы считать себя бол4е художникомъ, 
ч4мъ сами художники, въ особенности, 
когда эт и художники— члены Института. 
Онъ негодовалъ, какъ могли найти, что
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обязательное пребываше пенсюнеровъ въ 
Риме было слишкомъ продолжительными 
„Римъ,— отвЪчалъ онъ,— соединяетъ все 
возможный черты и представляетъ искус
ство на всей высоте его развиЛя; я хо- 
тЬлъ бы, чтобы пенсюнеры были какъ бы 
привязаны къ нему".

Эта крайняя неподатливость свиде
тельствовала объ упорстве стараго жи
вописца въ своихъ принципахъ, плохо 
знавшаго свою же собственную истинную 
силу и тайну своего гешя; онъ служилъ 
доказательствомъ того, что классическая и 
академическая педагопя ничего не забыла 
и ничему не научилась, но плохо умела 
■скрывать свой упадокъ. Столкновеше 
стремленш современнаго и живого искус
ства съ требовашями предашя сделалось 
оттого только еще более обостренными 
Въ томъ же 1863 г. въ Moniteur’e  отъ 24 
апреля можно было прочесть следующую 
заметку: „Многочисленный жалобы по
поводу художественныхъ произведена, 
отвергнутыхъ жюри Выставки, достигли 
до императора. Его Величество, желая 
предоставить публике быть судьей закон
ности этихъ жалобъ, постановилъ, что 
отвергнутый художественный произведете 
должны быть выставлены въ другой части 
дворца промышленности1*. Взрывъ все- 
общаго безумнаго восторга охватилъ ма- 
стерсюя „молодыхъ“. „Ни Миланскш 
эдиктъ, ни Нантскш,— писалъ Кастаньяри 
не внесли столько радости въ сердца 
угнетенныхъ. Все смеялись, плакали, 
■обнимались!" Въ этомъ-то „салоне отвер- 
женныхъ" появилось много впоследствш 
славныхъ или известныхъ живописцевъ: 
Шентрель, Фантэнъ-Латуръ, Жонкэнъ, 
Лансье, Альфонсъ Легро, Воллонъ, Уист- 
леръ, Арпиньи, Писсарро, Манэ. Здесь-то 
импрессюнизмъ впервые заявилъ о себе 
и сталъ предметомъ общаго внимания и 
обсуждеш'й критики. Впоследствш мы 
увидимъ, какова была его роль въ разви- 
тш новейшей живописи.

Преобладающей чертой у поколения мо-

лодыхъ въ последше годы Второй Импе- 
рш была потребность возвратиться къ 
„краскамъ" и къ светлой живописи. „Если 
бы первые учителя Рубенса ревностно 
старались преследовать неправильность 
его рисунка и низменность его типовъ,— 
писалъ Энгръ Маршалу Вальяну, —имъ, 
безъ сомнешя, удалось бы сделать этого 
великаго художника более совершеннымъ 
въ отношенш формы, безъ ущерба для 
его выдающихся качествъ“. И онъ до- 
бавлялъ: „рисунокъ составляетъ все, это— 
искусство во всемъ его объеме; матеръ 
альные же npieMbi живописи очень легки 
и могутъ быть изучены въ восемь дней". 
Но способы изучешя рисунка отвечали 
не столько истиннымъ требовашямъ ис
кусства, сколько известному идеалу кал
лиграфии, правильной и изящной, въ ко
торой отличались некоторые ученики Эн
гра, не прибавивипе ничего къ исторш 
французской живописи. Те, которые, какъ 
Лекокъ де Буабодранъ, пытались ввести 
въ школу менее узше принципы препо- 
давашя и предлагали систему воспитангя 
живописной памяти, скоро утратили бод
рость и опустили руки. „Краска" каза
лась, въ противоположность академиче
скому преданш, услов]'емъ самой жизни; 
именно красокъ вследъ за Делакруа от
правились искать „ор1енталисты“ по ту 
сторону Средиземнаго моря; краски же 
прославлялъ въ лирическихъ выражешяхъ 
въ своихъ письмахъ изъ Испаши Анри 
Реньо (1843— 1871), жаждавший бежать 
отъ „грязныхъ теней" и хмураго света 
парижскихъ мастерскихъ; красокъ же ис-. 
калъ онъ съ страстнымъ восторгомъ въ 
своихъ первыхъ картинахъ. „Отмыть па
литру отъ грязи" скоро стало лозунгомъ 
новой школы, родившейся, въ силу логи- 
ческаго развиЛя, изъ пейзажа, отныне 
освобожденнаго и торжествующего.

Между этими двумя главными течешями 
живописцы жанра, во всякое время уве
ренные во внимании и благосклонности 
большой французской публики, продол
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жали тихо итти своей дорогой. Если одни 
изъ нихъ, всегда въ поискахъ анекдота 
и забавныхъ сюжетовъ, были не более, 
какъ костюмеры, то друпе поднимались 
до живописи нравовъ. Тассаеръ, Альфонсъ 
Легро, Франсуа Бонвенъ считаются въ 
числе лучшихъ; Мейссонье, благодаря со
вершенству своего добровольно избран
ная и очень точнаго мастерства, особенно 
вследствие интереса его военныхъ кар- 
тинъ, сохранитъ въ глазахъ потомства 
часть той славы, все дары которой въ 
течете всего его долгаго поприща расто
чали передъ нимъ его современники. Но 
въ действительности его творчество могло 
бы не появляться на св-Ьтъ: можно ска
зать, что оно ничего не изменило въ об- 
щемъ движении живописи века.

Скульптура. Смерть Прадье въ 1852 г., 
Рюда въ 1855 г. и Давида Анжерскаго 
въ 1856 г. унесла въ лице этихъ трехъ 
художниковъ неравной величины наибо
лее вл1ятельныхъ представителей различ- 
ныхъ стремленш, между которыми дели
лась французская школа скульптуры. Ка
ждый оставлялъ учениковъ, если не про
должателей. Изъ мастерской Прадье вы
шла большая часть ваятелей, для кото- 
рыхъ классическая древность осталась 
предпочтительнымъ идеаломъ и которые 
силились продолжать античное предате, 
приспособляя его къ потребностямъ ис
кусства ихъ времени. Гильомъ, Перро, 
Жуффруа стоятъ въ первомъ ряду. Среди 
учениковъ Давида Анжерскаго одни, какъ 
Кавелье и Бонассье, усвоили себе то, что 
было въ немъ классическаго, друпе, какъ 
Прео, представили романтическую сторону 
его эстетики и его воображешя. Милле, 
Фуайятье, эклектики и умеренные новато
ры доискивались въ своихъ историческихъ 
или героическихъ фигурахъ движешя и 
иногда даже „новизны"—Фуайятье, на- 
примеръ, въ Иолуденномг отдыхгъ (1848),— 
никогда не достигая ни глубины жизни, 
ни истинной оригинальности. Мастерская 
Кавелье, которую прославила его Пене

лопа, сделалась разсадникомъ скульпто- 
ровъ; черезъ его науку и прошла боль
шая часть техъ, которые въ свою оче
редь стали мастерами. Черезъ такихъ-то 
мастеровъ и передаются изъ поколешя 
въ поколете сводъ учешй, положитель
ное доступное для усвоешя предаше и 
продолжается пополнение школы, поддер
живается ея незыблемость, ея честь,—они 
заполняютъ, ничего не теряя изъ прошед
шая, ничего не подвергая риску въ бу- 
дущемъ, всегда продолжительные, лишен
ные гешя промежуточные перюды.

Но зато среди учениковъ Рюда нахо
дятся тЬ, которые дали французской шко
ле произведения, наиболее полныя жизни 
и значешя. Карпо, умершш сорока семи 
л4>тъ (1828 — 1875), сообщилъ мрамору* 
который разбудилъ его учитель Рюдъ* 
лихорадочность, опьянЪше жизни. Когда 
его группа Танецъ появилась на фасаде 
новой Оперы, это вызвало большой пере- 
полохъ. Одинъ разгневанный классикъ 
дошелъ даже до того, что вылилъ бутылку 
чернилъ на торсъ танцовщицы, канканъ 
которой казался прямымъ оскорблешемъ 
велич!я места и достоинства большого 
искусства. Время изгладило чернила и 
сохранило на месте образцовое произве
дете. Никогда скульптура не была более 
пылкой и сверкающей; мастера XVIII века 
признали бы въ ней свою кровь, какъ во 
Флоргь, столь гращозной въ расцвете* 
полноте и улыбке своей молодости. Въ 
бюстахъ Карпо, отъ Шарля Гарнье до 
Александра Дюма и Наполеона III и отъ 
мадемуазель Фюкръ до маркизы Де ла Ва- 
леттъ, оживаютъ въ говорящихъ изобра- 
жешяхъ мужчины и женщины Второй Им- 
перш. Онъ былъ скульпторъ въ полномъ 
значенш слова и останется въ пластике 
великимъ толкователемъ этого перюда 
нашей исторш.

Былъ моментъ, когда можно было ду
мать, что судьбы Клезенже будутъ оди
наковы съ судьбой Карпо. Женщина, ужа
ленная змней, въ салоне 1847 г. была
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'приветствована кликами восхищешя. Онъ 
былъ провозглашенъ „Мюратомъ скульп
туры", великимъ ваятелемъ и мастеромъ 
будущаго. Будущее не сдержало этихъ 
обещанш.

Уже главнымъ образомъ после 1870 г. 
стяжали свою широкую известность Фремье, 
ученикъ Рюда, Далу, ученикъ Карпо, Поль 
Дюбуа, Шапю, Фалгьеръ.

Архитектура. Чего особенно недоставало 
статуямъ и ваятелямъ этого перюда— это 
поддержки истинно нацюнальной архи
тектуры. Разладь архитектуры и искусствъ, 
которыя некогда питались отъ ея су
щества, дополняли и возвышали значеше 
памятника, ими украшаемаго, открывали 
его душу— вотъ чрезвычайно слабое ме
сто новейшей школы или скорее одна 
изъ основныхъ причинъ, объясняющихъ 
исчезновеше всякой школы, понимая это 
слово въ томъ смысле, какой оно имело 
некогда. Въ самомъ деле, недостаточно 
„заказывать" живописцамъ и скульпто- 
рамъ въ канцелярш какого-нибудь депар
тамента „Изящныхъ Искусствъ" партш 
статуй, барельефовъ или картинъ, пред- 
назначенныхъ для украшешя здашя ра
туши, оперы или церкви, чтобы опять 
завязать между искусствами тотъ вну- 
треннш и плодотворный союзъ, который 
составлялъ ихъ силу въ велишя эпохи 
художественнаго творчества. Союзъ, свя- 
зующш эти разношерстный произведешя 
одни съ другими, имеетъ только админи
стративный, т.-е. искусственный, харак- 
теръ. Для создашя „стиля" въ архитек
туре необходимо продолжительное вына- 
шиваше, въ которомъ принимають ynacTie 
все силы общественной и нравственной 
жизни народовъ.

Перюдъ Второй Имперш виделъ, какъ 
обрисовывались въ смутныхъ чертахъ не
который попытки новой архитектуры. Въ 
последней железо, какъ элементъ кон
структивный, образующШ невиданный фор
мы, стремилось взять на себя роль, ко
торая въ дальнейшемъ не замедлить по

лучить еще большее преобладаше, но съ 
точки зрешя привычныхъ вкусовъ публики 
долго признавалась скорей „промышлен
ной", чемъ художественной. И все же 
Центральный рынокъ В. Бальтара, со- 
всемъ не имевшш предшественниковъ, 
сделался типомъ всехъ рынковъ, созда- 
Hie которыхъ было вызвано нуждами, воз
никающими при снабженш пров^антомъ 
большихъ городовъ, и далъ съ перваго 
раза съ образцовой решительностью, ло
гикой и силой типъ металлической кон
струкции. Съ меньшею удачей хотелъ 
Бальтаръ въ конструкщи церкви св. Ав
густина сочетать одновременное приме- 
неше камня и чугуна. Результатъ этого 
смешаннаго замысла, интересный какъ 
попытка, остается посредственнымъ въ 
отношеши монументальной выразительно
сти. Зато Лабрустъ въ большой зале 
для занятой въ Императорской Библютеке 
сделалъ изъ железа применеше столь же 
осмысленное, какъ и смелое; по свободе 
излюбленнаго замысла, по ясному и ло
гичному приспособлена памятника къ его 
назначенш, это одно изъ лучшихъ архи- 
тектурныхъ создашй века. Устройство и 
быстрое развтте железныхъ дорогъ скоро 
вызвали постройку монументальныхъ вок- 
заловъ, которые тотчасъ же оказались 
недостаточными. Восточный вокзалъ, на
чатый въ 1847 г. Дюкене, послужилъ об- 
разцомъ для большей части другихъ. Се
верный вокзалъ, перестроенный Гиттор- 
фомъ, ничего не выигрываетъ отъ при- 
соединешя ново-греческихъ мотивовъ.

Работы по украшенш и оздоровленш 
Парижа, предпринятый Второй HMnepieft, 
а также заботы о внутренней военной 
обороне, безполезность которыхъ пред
стояло обнаружить собьтямъ, вызвали 
проложеше большихъ артерш; ихъ без
жалостное выпрямлеше повлекло за собой 
сломку большого числа старинныхъ оте
лей и любопытныхъ памятниковъ. Казармы, 
предназначенный господствовать надъ 
этими большими артер1ями, возвысились
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на площади Лобо, на площади Шато До, 
на улице Риволи и въ Сите. Француз- 
скаго искусства отъ этого не прибави
лось.

Церкви Троицы, св. Клотильды были 
только приспособлешемъ старыхъ стилей: 
искусство, обнаруженное въ этомъ отно- 
шенш архитекторами Баллю и Го, не при
бавило ровно ничего къ монументальной 
сокровищнице Франщи.

Новый Лувръ Лефюеля, продолжателя 
Висконти, сталъ съ момента его постро- 
ешя предметомъ оживленныхъ нападокъ, 
выразителемъ которыхъ сталъ Вите; онФ 
не были опровергнуты и потомствомъ. 
Переходы нижняго этажа и террасы, устро
енный надъ ними,—эта простая безцЬль- 
ная наклейка, безъ всякаго назначешя, 
которую климатъ скор-fee побуждалъ от
вергнуть,—тяжесть фронтоновъ свидЪтель- 
ствуютъ о поверхностномъ и совершенно 
вн-Ьшнемъ метод-fe, гЬмъ не мен-fee остав
шемся въ почет-fe, несмотря на частыя 
осуждешя, въ работахъ многихъ архи- 
текторовъ, наибол-Ье изв-Ьстныхъ въ эпоху 
Второй Имперш. Они, кроме того, про
должали постоянно оказывать сопротивле- 
Hie всеми попытками преобразовашя или 
расширешя обучешя, и когда Вюлле-ле- 
Дюйъ, получивъ приглашеше преподавать 
исторш французской архитектуры въ Шко
ле Изящныхъ Искусствъ, попробовали 
открыть свой курсъ, буйныя и заран-fee 
условленный манифестами закрыли ему 
ротъ. Они принужденъ были удалиться.

Наибол-fee выразительными памятникомъ 
эпохи была все-таки Опера Шарля Гарнье. 
Съ своей полихромией, получившейся бла
годаря применению ц-Ьнныхъ и тщательно 
выбранныхъ матер^аловъ, съ своей раз
нородной и черезчуръ обильной орнамен- 
тащей, она отличается несколько тяже
лыми богатствомъ и, если можно такъ 
выразиться, отт-Ьнкомъ блеска и велико- 
л-Ьгая, которые лучше всего соотв-Ьтству- 
ютъ идеалу общества и двора Второй 
Имперш. Но красота плана, обнаружи

вающего съ ясною опред-Ьленностью все 
существенный части строешя: сцену, залъ, 
фойе и самое назначеше здашя, просторъ 
и практичная ширина боковыхъ корридо- 
ровъ, увлекательность общаго замысла 
д-Ьлаютъ этотъ памятники оригинальными 
и сильными произведешемъ.

Искусство декоративное и промышленное. 
Съ начала столЪт1я и съ исчезновешемъ 
послЪднихъ представителей художествен- 
наго ремесла, продолжавшихъ во время 
Первой Имперш предашя стиля Людови
ка XVI, можно было видеть, какъ быстро 
падали декоративный искусства и какой 
страшный ударъ нанесло ими противодЬй- 
CTBie, созданное вл!яшемъ Давида. Энгръ 
являлся еще отголоскомъ и защитникомъ 
этого аристократическаго учешя, когда въ 
1863 г. они писали въ своемъ отв-ferfe 
маршалу Вальяну: „Въ настоящее время 
хотятъ перемешать промышленность съ 
искусствомъ. Но мы не хотимъ промыш
ленности! Пусть она останется на своемъ 
м-fecrfe и не пробуетъ водвориться на сту- 
пеняхъ нашей школы, истиннаго храма 
Аполлона, посвященнаго одними только 
искусствами Грецш и Рима". По м-fep-fe 

того, какъ это узко - аристократическая 
T eop in  оказывала больше вл1яшя, стано
вилось заметными, какъ обезображивалось 
со дня на день внешнее убранство нашей 
жизни. Все шли раскрывать рты отъ 
удивлешя передъ историческими картина
ми, съ героями въ шлемахъ и нагими, 
производившими красивыя движешя, а 
возвращаясь къ себе натыкались на пош
лую и неуклюжую обстановку. Видно было, 
какъ утрачивалось чувство красоты, раз- 
сеянной вокругъ въ природе и доступной 
нами для применешя. Умы предусмотри
тельные хогЬли снова вернуть въ почетъ 
„низш1Я“ искусства. Въ 1845 г. было 
основано общество промышленнаго искус
ства, въ 1848 г. были созданъ Высшш 
Советь отраслей нацюнапьнаго производ
ства, который разсматривалъ „проектъ Вы
ставки прикладныхъ изящныхъ искусствъ “,
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а немного л-Ьтъ спустя появился знаме
нитый докладъ графа Леона де Лаборда, 
забившаго настоящую тревогу. Въ 1858 г. 
учредилось еще Общество преуспЪяшя 
промышленнаго искусства, которое должно 
было дать начало Центральному Союзу 
прикладныхъ изящныхъ искусствъ. Пре
достережете, громко провозглашенное 
Л. де Лабордомъ, было высказано снова 
въ 1862 г. Просперомъ Меримэ: „Неиз
меримые успехи обнаружились во всей 
Европе,— писалъ онъ, и— хотя мы не оста
вались неподвижными, мы не можемъ 
скрыть отъ себя, что прюбретенныя нами 
преимущества грозятъ утратиться... По- 
ражеше возможно; его следуетъ даже 
предвидеть въ недалекомъ будущемъ, если 
съ настоящаго дня наши фабриканты не 
употребятъ всехъ усилш, чтобы сохранить 
первенство, которое можно удержать 
только подъ услов!емъ безпрестаннаго 
совершенствовашя..." Но общественное 
мнете нескоро можно возбудить изъ - за 
подобныхъ предметовъ, а оффищальнаго 
оптимизма и академическаго пренебреже- 
т я  не могли пересилить уроки опыта. 
Все же Викторы Дюрюи, съ его доброю 
готовностью и проницательностью пред- 
ложилъ обсудить проекты „Коллегш при
кладныхъ изящныхъ искусствъ", который, 
если не осуществился подъ этой формой, 
далъ темы не менее случай внести въ 
„порядокъ дня“ вопросы, касакнщеся обу
чения рисованш и его приложены въ ху
дожественной промышленности.

II. Искусство вн'Ь Франщи.
Искусство въ Англш.— Въ 1851 г. Антая 

потеряла последняго изъ своихъ великихъ 
пейзажистовъ. Старый Кромъ умеръ въ 
1821 г., Констэбль въ 1837 г., Мюллеры 
въ 1845 г., 33 летъ, не успевъ обнару
жить все свои средства и оставляя после 
себя мощнаго Давида Кокса, который 
жилы до 1859 г. Среди нихъ Тернеры 
(1775— 1851), более великш, чемъ все

они, одинокш генш, ясновидецъ, попере
менно то смущающш, то возвышенный, 
приближался къ своей последней эволю- 
цш къ тому, что называютъ его третьей 
манерой; онъ воспламенялся до галлюци- 
нацш своей мечтой о свете, стремился 
закрепить на полотне неуловимые мира
жи воздушныхъ фейерверковъ, и въ ре
зультате получалась иногда фруктовая 
пастила, иногда же чудныя видешя.

Въ 1841 г., въ картине, хватающей за 
сердце, написанной на следующш день 
после смерти Уильки, онъ воспроизвелъ 
похороны славнаго живописца, въ откры- 
томъ море, спускате гроба вдоль боковъ 
мрачнаго корабля въ ночную и чернова
тую воду, въ бездну тени, подъ свинцо- 
вымъ небомъ, изборожденнымъ молшей.

Вскоре после того онъ затворился въ 
угрюмомъ одиночестве и англшская живо
пись стала считать въ своихъ рядахъ толь
ко такихъ живописцевъ анекдотическаго 
жанра, каковы Мюльреди (1786— 1863), 
Мэклизъ (1811— 1870), Эльморъ, Лесли 
(1794— 1859), Фритсъ (1819— 1895), Пет
ти (1839 — 1893), Эрмитеджъ (1817— 1894), 
Уебстеръ (1800— 1886), картины кото- 
рыхъ съ ихъ сильнымъ местнымъ OTTfeH- 

комъ, смелой резкостью ихъ красокъ и ихъ 
нравственными стремлешями пользова
лись популярностью, меньшей, впрочемъ, 
чемъ произведен^ Эдвина Лендсира 
(1802— 1873), великаго нацюнальнаго 
живописца животныхъ.

Тогда-то разразилось то движете, ко
торое некоторые англшсюе критики на
звали „прерафаэлитскимъ возсташемъ (въ 
1849 наступило прерафаэлитское возста- 
н!е)*). Въ настоящее время трудно понять 
то возмущете, которое было вызвано у 
критиковъ и английской публики первыми 
выступлетями „прерафаэлитовъ". Ожесто
ченность поднявшейся тогда полемики 
темы поразительней, что, благодаря своему 1

1) Уальтеръ  Эмстронгь, И зя щ п ы я  и скусст ва  въ 
ц а р ст во в а н ге В и к т о р ги  (W alter Am strong, Victorian, 

fine art; T h e  A rt  Journal, juin 1887).
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островному положенш и также позднему 
образовашю своей нацюнальной. школы, 
Анпия была бол-fee всякаго другого наро
да ограждена отъ академическихъ при- 
страстш, изсушающую тиранит которыхъ 
испытывали слишкомъ часто обитатели 
континента * l). Нельзя удержаться отъ 
улыбки при разсказ-fe о томъ, съ какимъ 
пыцрмъ негодовашя добрые англШсюе 
буржуа принялись вдругъ защищать бФ>д- 
наго Рафаэля, которому, какъ казалось, 
угрожала серьезная опасность. СамъДик- 
кенсъ счелъ своимъ долгомъ вмФшаться 
въ споръ и придти ему на помощь своимъ 
перомъ и своимъ великимъ именемъ.

Семь молодыхъ людей, Уильямъ Хол- 
манъ Хёнтъ, Данте-Габр1ель Россетти, 
Джонъ Эвереттъ Миллэсъ, Джемсъ Кол- 
линзонъ, скоро зам-Ьщенный Дж.-Х. Де- 
вереллемъ, Фредерикъ Джоржъ Стефенсъ, 
Томасъ Уольнеръ, Уильямъ Майкель Рос
сетти — живописцы, поэты, критики, 
скульпторы—были основателями „брат
ства". Уильямъ Бель Скоттъ, Артуръ 
1узъ, Фордъ Мадоксъ Броунъ, старили 
изъ нихъ, скоро выразили имъ горячую 
приверженность. Они шли отъ самыхъ 
различныхъ точекъ духовнаго горизонта; 
они отличались по происхожденш, харак
теру, воспитанш. Россетти, утонченный 
чуткш и страстный, былъ сынъ неаполи- 
танскаго изгнанника, комментатора Данта, 
революцюнера, католика и платоника. 
Уильямъ Холманъ Хёнтъ, стропй и пол
ный воодушевления, наподоб1е пуританъ, 
принадлежалъ къ мелко-буржуазной семь-Ь 
съ скромнымъ достаткомъ; онъ много чи- 
талъ и былъ большимъ искателемъ. Одно

*) Э тти  (умершш въ 1849 г.) былъ одинъ изъ 

р-Ьдкихъ анппйскихъ художниковъ, которые преда

лись въ первой половинЪ в-Ька изображ енш  „на

го го " главнымъ образомъ женскаго гЬла. Онъ 

жилъ долго въ Италш , особенно въ Венецш. Го- 

меричесюй танедъ, который онъ выставилъ въ 

Манчестер^, былъ прикрыть драпировками однимъ 

ц-Ьломудреннымъ островитяниномъ. Онъ писалъ 

купальщицъ, купидоновъ, нимфъ, немного через- 

чуръ атласныхъ, но съ нужными формами.

время, отдалившись отъ своихъ релипоз* 
ныхъ BfepoBaHifi, подъ вл!яшемъ чтешя 
Вольтера и Шелли, онъ вскор-fe усил1емъ 
своей воли и сов-Ьсти, вернулся къ своей 
реформатской англиканской Bfepfe и pt- 
шилъ предоставить на служеше ей вс-fe 
средства своего искусства. Наконецъ, 
Миллэсъ, если ограничиться только этими 
тремя „собратьями", достигшими славы, 
былъ изъ всФхъ 6onfee всего „живопис- 
цемъ “ по природ-fe и долженъ былъ только 
перейти черезъ прерафаэлизмъ. Учитель 
шее душа (master spirit) плеяды былъ Рос
сетти, одаренный необычайной силой воз- 
д-Ьйетя на умы и сердца.

Въ этихъ пылкихъ душахъ, склонныхъ 
къ мистицизму, теорш эстетиковъ, кото
рые клялись Рафаэлемъ, приторности нео- 
классиковъ, даже буржуазный нравоуче- 
шя какого-нибудь Уильки и его продол
жателей вызывали только глубокое отвра- 
щеше или презрительное равнодуиие. Они 
искали немного ощупью, но съ полнымъ 
уб-кждешемъ „въ области природы для 
ц-Ьлей поэзш и искусства", по выражент 
Germe, ихъ недолговФчнаго органа, когда 
случайная находка сообщила имъ форму
лу и девизъ, если только не откровеше, 
того, что они ожидали. Одинъ изъ нихъ, 
Холманъ Хёнтъ, разсказалъ въ одномъ 
ангайскомъ журнал-Ь 1), какъ въ одну 
изъ ночей, во время собрашя, происхо
дившего у Миллэса, они открыли впервые 
альбомъ гравюръ съ фресокъ Сатро Santo 
въ Пиз-fe. Это было для нихъ какъ бы 
лучомъ св-Ьта, и открьте этой книги 
какъ разъ въ этотъ моментъ ихъ жизни 
порФшило вопросъ объ основаши „Прера- 
фаэлитскаго Братства".Съ гЬхъ поръ они 
нашли руководителя въ своихъ занят1яхъ; 
они знали тайну ожидаемаго ими освобо- 
ждешя и какъ имъ одол-Ьть испорченность, 
спесивое и нездоровое самомн-Ьше, испол
ненный нетерпимости условности, который

l ) The contemporary Rew iew  (апрель, май, ш нь  

1886 г., 1юль, августъ 1887 г.).
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отравляли въ ихъ глазахъ самые источ
ники искусства. Они дали об'Ьтъ возвра
титься, съ смирешемъ и верою въ серд- 
цахъ, отрешившись отъ всякой чув
ственности", къ правде и къ природе, 
проникаясь духомъ старыхъ мастеровъ 
„примитивовъ", предшествовавшихъ XVI 
веку, въ которыхъ все казалось имъ „про- 
стымъ, искреннимъ, вечно и неизмен
но истиннымъ". Въ эту достопамятную 
ночь религюзнаго воодушевления исти
на явилась имъ „въ свете молнш"; 
они окрестили себя прерафаэлитами и 
постановили прибавить къ своимъ име- 
намъ, какъ признакъ принадлежности къ 
союзу и посвящешя въ него— три буквы: 
Р. R. В. (Preraphaelite Brotherhood— Пре
рафаэлитское Братство). Въ 1854 г. Ре- 
скинъ сталъ оказывать имъ мощную под
держку своимъ сочувств1емъ, своей вдох
новенной проповедью и своимъ возра- 
ставшимъ съ году на годъ вл!яшемъ на 
соотечественниковъ. Въ сущности чувства, 
ихъ одушевлявшая, были те же, кото
рый обновили уже литературу.

Правда: таковъ былъ ихъ пароль. Но 
было бы ошибочнымъ видеть въ нихъ 
реалистовъ въ томъ смысле, какой при
дали этому слову споры на континенте. 
Одно только простое изображение реаль- 
наго не могло ихъ удовлетворить: они 
всегда примешиваютъ къ нему некоторую 
нравственную мысль; они делаютъ его 
средствомъ выражешя чувства или сим
вола; они съ неутомимымъ терпешемъ 
накопляютъ отчетливо исполненный по
дробности; они хотятъ, чтобы ботаникъ 
могъ узнать все растешя и каждую бы
линку травы въ ихъ картинахъ; они съ 
ожесточешемъ мелочности выражаютъ 
малейппя жилки каждаго листа, но ихъ 
сосредоточенный идеализмъ проникаетъ 
со всехъ сторонъ въ м1ръ чувственныхъ 
явлешй. „Прославляйте Луку, евангели
ста,— пишетъ Россетти въ одномъ изъ 
своихъ сонетовъ,— потому что это онъ 
первый научилъ искусство складывать

руки и молиться. Сначала искусство едва 
осмеливалось разрывать покровы древ- 
нихъ символовъ, но, уразумевъ скоро, что 
неизмеримость неба, молчаше полей и 
самый день были символами еще более 
могучими, оно увидело проявлеше Бога 
во всемъ и сделалось его служителемъ. 
И если къ склону дня трудъ искусства 
становится тягостнымъ... оно можетъ щде, 
въ этихъ сумеркахъ, опуститься на ко
лени на траву для молитвы, прежде чемъ 
ночь помешаетъ всякому труду".

У многихъ англшскихъ художниковъ, 
которые не принадлежатъ къ группе пре- 
рафаэлитовъ, можно встретить частицу 
этой напряженной и скорбной меланхолш 
въ ихъ обычномъ вдохновенш— напримеръ 
у Мэсона (1818—1872).

Уаттсъ, не принадлежа къ нимъ и 
скорее склонный въ своей работе къ 
формамъ, проложеннымъ широкой кистью 
въ манере художниковъ XVI века, име
ете, однако те же нравственный предрас- 
положешя. Онъ сделалъизъ своего искус
ства очень продуманный, очень возвы
шенный и совсемъ англшскш замыселъ. 
Живописецъ въ его глазахъ унизился 
бы, согласившись быть только ремеслен- 
никомъ красоты, страсти или жизни; со
весть долженъ онъ иметь въ виду, онъ 
долженъ дать для народа школу идеала, 
и такъ какъ стенная живопись казалась 
ему особенно пригодной для этой цели, 
то онъ предлагалъ покрыть обширными 
фресками вокзалы и стены всехъ памят- 
никовъ Лондона.

Бернъ Джонсъ (1833— 1898) и его другъ 
У. Моррисъ (1838— 1897) примыкаютъ 
более непосредственно къ Россетти, уро- 
ковъ котораго они искали въ 1855 г., 
когда они решились покинуть заняли бо- 
гослов1емъ, начатая ими въ Exeter Colle
ge, чтобы посвятить себя искусству. 
Дружба этихъ двухъ людей оказала на 
современное анппйское искусство и въ 
частности на декоративное искусство 
глубокое вл1яше, характеръ котораго бу-
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детъ разъясненъ въ послЪднемъ томе 
.этого труда.

Англшская школа вступила съ этихъ 
поръ на новую дорогу; будучи съ одной 
■стороны открыта итальянскимъ и даже 
академическимъ вл1яшямъ (самымъ вид- 
:нымъ представителемъ которыхъ быль 
■Ф. Лейтсонъ, 1830— 1896), она налагаетъ 
сильный нацюнальный отпечатокъ на все 
элементы, которые она себе усвоила, и 
ея пейзажисты .какъ и портретисты при
нимаются въ разсчетъ въ современномъ 
искусстве второй половины и конца сто- 
.л-ЬЛя.

Въ посл-Ьднемъ томе этого труда бу- 
детъ . дано краткое изложеше исторш 
искусства въ Германш, въ Скандинав- 
скихъ странахъ, въ Голландш, въ Бельгш, 
въ Италш, Испаши и въ Швейцарш во 
второй половине и въ конце XIX века. 
Тогда будетъ видно, что наиболее живучи
ми и плодовитыми являются те школы, ко
торый освободились отъ академическихъ 
вл1ятй, навязанныхъ европейской эстети
ка возвратомъ классицизма въ начала в%- 
ка—и какъ, съ своей стороны, Американск1е 
■Соединенные Штаты начали образовывать 
подъ вл1яшемъ старой Европы школу жи
вописи, которая стремится стать нацю- 
нальной.

Музыка еъ 1848 до 1870 г.
Велиюе композиторы предшествовав- 

■шаго перюда необычайно расширили мощь 
музыкальной выразительности. Съ Бет- 
ховеномъ и Шуманомъ въ музыке стала 
возможной передача душевныхъ движе-' 
нш наиболее глубокихъ и сложныхъ; 
Берлюзъ научилъ ее живописать внЬш- 
нш Mipb. Отныне, какъ и все искусства 
нашей эпохи, музыка стремится выйти 
изъ своихъ границъ; она хочетъ быть 
также поэзией и живописью. Тенденщя 
эта укрепляется въ течете следующей 
четверти века. Правда, въ числе побор- 
.никовъ ея за это время нельзя, кроме

Вагнера, насчитать такихъ могучихъ ге- 
тевъ, какъ те, которыхъ мы только что 
назвали; но въ 1848—70 гг. завоевашя 
великихъ романтиковъ делаются обще- 
ственнымъ достояшемъ, и даже самые 
упорные классики, продолжая возставать 
противъ Берлюза или Шумана, пользу
ются ихъ нововведешями. Музыка все 
более делается языкомъ психологическаго 
анализа. При этомъ она не только утон
чается, но и демократизируется; кадры 
публики, интересующейся ею, растутъ; 
она проникаетъ изъ кружковъ избран- 
ныхъ въ толпу. TMdlre-Lyrique, основан
ный въ 1851, и Concerts populates (народ
ные концерты), основанные Падлу (Pas- 
deloup) въ 1861, распространяютъ во 
Францш знакомство съ великими симфо
ническими и музыкально-драматическими 
сочинениями. Въ Германш развита вкуса 
публики способствуютъ не только испол- 
нешя музыкальныхъ произведешь, но и 
книги, сочинешя въ роде вагнеровскихъ, 
замечательные журналы по искусству, 
первое место среди которыхъ завоевала 
себе „Neue Musikzeitung“ Шумана, об
ширные критически-просмотренныя музы
кальный издашя фирмы Брейткопфъ и 
Гертель, труды по исторш музыки Яна, 
Кехеля, Ноля, Амброса и др. Эта более 
совершенная и вдумчивая музыкальная 
культура и сделала возможной ту музы
кальную революцда, которой суждено было 
совершиться на нашихъ глазахъ въ Бай
рейте.

Французская музыка. Гуно и Амбруазъ 
Тома. Въ 1848—70 мы встречаемъ еще 
на музыкальномъ поприще во Францш 
все велиюя имена предшествующаго пе
рюда. Мейерберъ умеръ въ 1864, Галеви 
въ 1862, Берлюзъ — въ 1869, Оберъ—въ 
1871, Ф. Давидъ—въ 1876. Но школы 
сближаются другъ съ другомъ, разница 
между ними уменьшается; время герои
ческой борьбы миновало. И если Оберъ, 
наиболее изъ этихъ композиторовъ склон-, 
ный къ традищямъ старины, отдалъ дань
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романтизму и ор1ентализму въ музыке 
{Enfant prodigue, 1850), то и наиболее 
смелый среди нихъ, Берлюзъ, умели 
сдержать свою пылкую фантазт, следуя 
по стопамъ великихъ классиковъ, Глюка 
и Спонтини, въ Троянцахъ (1863— 64),—  
произведена, достойномъ удивлешя, но 
неровномъ, где рядомъ съ лучшими стра
ницами, принадлежащими перу Берлюза, 
можно найти и страницы, наиболее услов
ный, наименее прочувствованный. Обра
зуется нечто среднее между обеими шко
лами, и на почве этого компромисса вы- 
ростаютъ художники, бывипе представи
телями французскаго искусства въ течете 
трети века: Амбруазъ Тома (Thomas; род. 
въ Метце въ 1811, ум. въ 1896)- и 
Шарль Гуно (Gounod; род. въ Париже 
въ 1818, ум. въ 1893). Это— компози
торы привлекательные, тонюе, умелые, 
доступные всяческимъ вл1яшямъ: нЪмец- 
кимъ и итальянскими, классическими и 
романтическими. Со всЪхъ цв-Ьтовъ со- 
бираютъ они меди, достаточно благоухаю- 
щ1й и пр1ятный, и если меди этотъ не 
можетъ служить пищей крепкими, все же 
отъ прелести его вкусила вся Европа. 
По поводу первой комической оперы 
Амбруаза Том& (la Double Echelle, 1837) 
Берлюзъ писали: „Стиль Тома лишенъ 
ярко - индивидуальной физюномш. Его 
формы не всегда очерчены вполне ясно; 
мы видимъ въ немъ нерешительный ко- 
лебашя то въ сторону итальянской школы, 
то въ сторону немецкой, причемъ все- 
таки последней отдается явное предпо
чтете". Слова Берлюза верны и по от- 
ношешю ко всему остальному, что было 
написано Тома. Это были добросо
вестный эклектики, съ даровашемъ 
достаточно сильными, но мало ориги
нальными; его изящный и мягкш стиль 
и вообще весь духи его творчества 
стоять какъ бы на полупути между не
мецкою сентиментальностью и итальян
скою яркостью. Главныя его прои?веде- 
шя: le СаЫ (1849), le Songe d’une nuit

d'Ele (1850), PsycU  (1855), Мгдпоп (Ми
ньона, 1866), Hamlet (1868). Том& почти 
не пришлось вести борьбы; они пользо
вался симпат1ями исключительными и, 
пожалуй, чрезмерными. Въ 1871, после, 
смерти Обера, они сделался директоромъ 
консерваторш и въ 1894 имели радость 
присутствовать на тысячномъ представле- 
нш своей Миньоны.

Гуно также эклетикъ, въ которомъ 
скрещиваются и сочетаются различный1 
вл1яшя; но это уже художники более 
интересный. Можно его не особенно лю
бить; можно быть даже врагомъ притор
ности, отчасти свойственной его сти
лю, но никто не станетъ отрицать въ 
немъ индивидуальности, одной изъ двухъ
трехъ наиболее видныхъ во всей фран
цузской музыке XIX века. BniHHie Гуно 
на французскую школу было наиболее 
сильными до смерти Цезаря Франка. 
Музыка его—странная смесь искренней и: 
утонченной наивности, истинной и делан
ной нежности, сладостраст1я и светскага 
мистицизма. Глубочайшими чувствомъ въ 
Гуно было чувство религюзное, кото
рому они дали наиболее сильное выра- 
жеше въ несколькихъ оратор1’яхъ, напи- 
санныхъ после 1870 г. Мы еще вернемся 
къ ними. Но все сценичесюя произведе- 
шя Гуно, создавали его BceMipnyio славу,, 
относятся ко времени до 1870 г. Имъ 
написаны: Сафо (1851), хоры къ Улиссу 
Понсара (1852), la Nonne sanglante (1854), 
le M&decin malgre lui (1858), Фаустъ 
(1859), Филемонъ и Бавкида (1860), la 
Бет е de Saba (1862), Мирейль (1864), 
Ромео и Джульетта (1867).

Томно-соблазнительной музыке Гуно 
можно отчасти поставить въ упреки, что 
она разслабила, обезсилила французское 
искусство, но она была поэз1ей целаго- 
поколешя, да и трудно быть суровыми- 
по отношенш къ одному изъ наиболее 
изящныхъ французскихъ мелодистовъ.

Рядомъ съ этими главными именами 
должны быть упомянуты еще Викторъ.
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Массе (1822— 1884), популярный авторъ 
-оперъ Noces de Jeanette (1851) и „Гала- 
тея“ (1852), о которой Берлюзъ писалъ: 
„Настоящая парижская музыка: немножко 
•чувствительности, немножко грацш и 
.•всего понемножку"; Мерме (Mermet, 
1815— 1890), оперу котораго Roland а 
Boncevaux (1864) публика принимала съ 
тр1умфомъ въ то самое время, какъ осви
стывала Троянцевг Берлюза; Мельяръ 
•(Maillart, 1817 — 1871) съ. Драгунами Вил- 
лара (les Dragons de Villars, 1856); Ба- 
зенъ (Bazin, 1815— 1878) съ Voyage еп 
Chine (1865); Нидермейеръ (1802— 1861), 

Реберъ (1807— 1880), Гризаръ, Клапис- 
сонъ и наконецъ слишкомъ известный 
Оффенбахъ (1819—1882), апогей господ
ства котораго относится къ 1860—1870 гг. 
Къ этой же эпохе относятся и первые 
опыты современныхъ намъ композиторовъ. 
Таковы Рейеръ (1823) въ то время на- 
■писавшш уже нисколько оперъ, изъ 
коихъ особенно известна la Statue (1861); 
■Массне, впервые выступившш на сцене 
<въ 1867, и, наконецъ, наиболее вдохно
венный изъ всЬхъ французскихъ компо- 
зиторовъ после Берлюза, Жоржъ Бизе, 
.дебютировавшш въ томъ же году Перт
скою красавицей (la Jolie fille de Perth).

Итальянская музыка. Верди.—  Итальянская 
•музыка второй половины XIX в. резюми
руется въ одномъ имени—Верди. Россини 
и Доницетти были продуктами эпохи эго
истического отдыха и погони за насла- 
'ждетями, последовавшей за войнами Им
порт. Верди соотв-Ьтствуетъ пробуждению 
-нацюнальностей, революцюнному" движе- 
нш, которое стало чувствоваться во всЬхъ 
углахъ Европы и преобразило Италш. Это 
уже не Итал1я Стендаля, страна, где за
прещено мыслить, но жить можно безъ 
всякихъ сгЬсненш. Это—Итал1я объеди
ненная, твердая пьемонтская монарх1я, 
опутанная съ ц-Ьлымъ клубкомъ полити- 
ческихъ вопросовъ, .но съ искусствомъ 
связанная столь мало, что кажется чужою 
въ томъ самомъ отечестве, которое ею

\ же основано. Верди—итальянецъ Севера, 
полный новаго духа, страстный патрютъ. 
Оперы его имеютъ историческш интересы 
въ томъ смысле, что во многихъ отно- 
шешяхъ имели политическое значеше и 
служили сигналомъ революцюннаго дви- 
жетя.
- Джузеппе Верди родился въ 1813 г. 
близъБуссето (въ герцогстве Пармскомъ); 
какъ оперный композиторы онъ дебюти- 
ровалъ въ 1839 г. въ театре Скала, въ 
Милане. Первый большой успехъ создалъ 
ему Навуходоносоръ (1842). Въ 1843 году 
его Ломбардцы вызвали патрютическш 
энтуз1азмъ въ Милане; затемъ последо
вали Эрнапи (1844), Атилла (1846) и 
Макбетъ (1847), изъ коихъ обе послед- 
шя послужили поводомъ къ нацюналь- 
нымъ манифестащямъ въ Венецш. Все 
это произведетя, запечатленный мелодра
матической жестокостью, грубый стиль 
которыхъ привелъ въ потрясете все 
итальянское искусство. Крайности этого 
стиля оттолкнули отъ себя самого автора. 
Индивидуальность Верди, более сильная, 
чемъ глубокая, на протяженш долгой 
жизни композитора неоднократно подвер
галась трансформацш,—и каждый разы 
въ самую неожиданную сторону. После 
1850 г., казалось, онъ вернулся къ тради- 
щямъ своего народа. Къ этой эпохе от
носятся его наиболее популярный оперы: 
Риголетто (1851), Трубадуръ (1853), Тра- 
eiama (1853)—это любопытное произве
дете, явившееся за сорокъ летъ провоз- 
вестникомъ мещанской оперы нашего 
времени, — СицилШская Вечерня (1855), 
Балъ - маскарадъ (1859), La Form del 
destino ( Сила судьбы, написана для Пе
тербурга 1862). Во всехъ этихъ операхъ 
можно наблюдать странное смешете не- 
пр1ятнаго грубаго стиля, доходящаго по
рой до неистовства, съ тонкостью, до ко
торой раньше Верди не подымался. Донъ- 
Еарлосъ, написанный въ 1867 г. для Па
рижа, является новымъ этапомъ въ эво- 
люцш eepflieecKaro стиля: въ немъ больше



вдумчивости, бол-fee тщательная деклама- 
щя на французскш ладъ. Наконецъ, Аида, 
написанная въ 1869 г., но поставленная 
только въ 1871 г. въ Каир-fe, возвЪщаетъ 
революцш въ итальянскомъ оперномъ 
стил-fe: онъ р-Ьзко трансформируется, опло
дотворяется н-Ьмецкими вл1яшями, в-Ья- 
шями вагнеровскихъ Лоэтрина и Тангей
зера. Въ слФдующемъ перюде мы еще 
прослЪдимъ до конца любопытную эволю- 
цш этой энергичной и въ то же время 
нер-Ьшительной личности.

Остальные итальянсюе композиторы 
меркли рядомъ съ Верди. Изъ числа ихъ 
достаточно назвать Пачини, Копполу, осо
бенно Меркаданте (1795— 1870), плодо- 
витаго автора целой сотни оперъ, и н%- 
сколькихъ композиторовъ, писавшихъ не 
лишенный искры комичесюя оперы, ка
ковы братья Риччи, Петрелла, Каньони, 
Педротти.

Немецкая музыка. Вагнеръ. —Надъ всею 
этой эпохой господствуетъ Вагнеръ. Онъ 
не достигъ еще въ это время художествен
ной гегемонш; только посл-fe 1870 г. воз- 
fl-feficTBie его распространяется на всю 
европейскую музыку, но въ 1848—1870 гг. 
созданы были шедевры Вагнера, и его твор
ческая мысль обвиваетъ и дополняетъ 
мысль воЬхъ его современниковъ.

Рихардъ Вагнеръ родился 22 мая 1813 г. 
въ Лейпциг-fe. До 1848 года онъ усп-Ьлъ 
написать свои самыя популярный оперы: 
Ргэнзи (1842), Кораблъ-призракь (Flie gen
der Hollander, 1843), Татейзеръ (1840— 
1845), Лоэтринъ (1845— 1847). Въ нихъ 
сказываются уже вс-fe поэтическая и нрав- 
ственныя черты Вагнера: острый мисти- 
цизмъ, ненасытная чувственность, герои
ческая воля, кризисы релипознаго экстаза 
и языческой страсти. Но вс-fe эти произве- 
дешя— еще оперы; ихъ прекрасный стиль,—  
не что иное,какъстарыявеберовск1я формы 
на служб-fe у новаго и могучаго таланта.

Именно въ 1848 году Вагнеру при
шлось пережить кризисъ, явившшся источ- 
никомъ провозглашенной музыкальной ре

волюцш. Онъ работалъ надъ драмой, гд-fe- 
героемъ былъ Фридрихъ Барбарусса, при- 
чемъ увид-Ьлъ, что сюжетъ этотъ непри- 
годенъ для музыки. И вотъ, изслЪдуя 
услов1я, благопр1ятствующ1я сл1янш обо- 
ихъ искусствъ, Вагнеръ пришелъ къ ра
дикальному разрыву съ Глюкомъ, кото- 
раго упорно продолжаютъ называть его 
предшественникомъ. Глюкъ в-Ьрилъ, что 
„истинное назначеше музыки—вспомоще
ствовать поэзш". Вагнеръ же открылъ, 
что музыка сама по себ-fe— поэз1я опред-fe- 
ленная, особый языкъ души. Онъ отказы
вается отъ современной оперы. „Я не 
хочу реформировать оперу; я оставляю 
ее, какъ она есть, и делаю иное... Больше 
я не пишу оперъ; не желая однако изо
бретать произвольнаго имени для моихъ 
произведена, я называю ихъ „драмами “ 
(1851).

Сосредоточившись и развивъ свои мыс
ли въ трехъ главныхъ трудахъ: Искус
ство и революция (1849), Художественное 
произведете будущаю (1850), Опера и 
драма (1851), Вагнеръ зат-Ьмъ снова от
дался драматическому творчеству. Пло- 
домъ этого яснаго самосознашя явились 
произведешя, совершенный по своей по
этической полнот-Ь и цельности, не име- 
клщя почти ничего общаго съ искусствомъ 
прошлаго: Тристанъ и Изольда (1857—  
1859), песнь всепожирающей и гибнущей 
страсти; Нюрибергсте Мейстерзингеры 
(1845— 1867), запечатленные эпическою 
радостью и простодуипемъ; колоссальная 
тетралопя Нибелунговъ, увидавшая светъ 
только после 1870 г., но почти вся на
писанная въ предшествовавшую эпоху 
(общш набросокъ— 1845 г.; Золото Рей
на 1853— 1854; Валькиргя 1854— 1856; 
Зигфридъ 1857— 1858 и 1868— 1869; Су
мерки боговъ—начаты въ 1869) и, нако
нецъ Парсифалъ, первая мысль о кото- 
ромъ относится къ 1855 г., а первые эски
зы— къ 1864 г. Все эти сочинешя носятъ 
на себе отпечатокъ шопенгауэровскаго пес
симизма; смутныя буддшсшя тенденщи
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смешаны въ нихъ съ неистовымъ и ге
роическими жизненнымъ пыломъ. Въ то 
же время они являются грандюзнымъ зер- 
каломъ жизни Вагнера, снЪдаемаго стра
стями, мучимаго тоскою, честолюб1емъ, 
изгнаннаго изъ Гермаши въ качестве ре- 
волюцюнера, подавленнаго нуждою и ин
тригами въ Париже, непризнаннаго, окле- 
ветаннаго, оскррбляемаго, спасеннаго отъ 
отчаяшя чудесною помощью несчастнаго 
короля-поэта Людвига Баварскаго, кото
рый сумели понять и защитить его ге- 
нш. 1870-й годъ приблизительно являет
ся гранью этой ожесточенной борьбы и 
начал омъ полной тр1умфовъ старости Ваг
нера, съ последними отблесками которой 
мы уже познакомились. Къ тому же году 
относятся и первые планы постройки те
атра въ Байрейте.

Какъ ни проникнуто творчество Вагнера 
дыхашемъ великихъ классиковъ, особенно 
Бетховена,—оно представляетъ собою со
вершенное преобразоваше музыки. Мело- 
Д1Я ширится, разбиваетъ границы, следу- 
етъ за изгибами мысли и изменениями 
характеровъ, течетъ, волнуется, постоянно 
стремится впередъ. Гармония больше не 
расчленяется, а тесно сливается; въ ней 
отражается вся безпокойная жизнь души; 
она безпрестанно модулируетъ, нигде не 
закрепляясь. „Отдайся безъ страха без- 
предельнымъ волнамъ въ открытомъ море 
музыки. Широко открой источники твоей 
мелодш, чтобы сплошнымъ потокомъ раз
лилась она по всему твоему произведе
нию" (1861). Все—мелод1я. „Единственная 
форма музыки—это мелод!я“. Ритмъ раз
бивается; страстная ассимметр1я заступа- 
етъ место разсчитанныхъ колебанш клас- 
сическаго стиля. Повсюду стремлеше воз
вратить жизни ея свободу и сложность. 
„Искусство должно производить полное 
впечатлеше жизни".

Эта музыка, желающая быть непосред- 
.ственнымъ языкомъ сердца, предполагаетъ 
внутреннш идеализмъ. Вотъ, между про
чими, относящееся сюда объяснете, данное

Вагнеромъ Тристану: „Когда я сочиняли 
Тристана, я, полный доверия, погрузился 
въ глубины души и ея таинства; и я видели 
изъ этого внутренняго центра M ipa, какъ ро
ждалась его внешняя форма. Трактуя исто- 
рическш сюжетъ, поэтъ обыкновенно не 
можетъ избежать тысячи мелочей, необхо- 
димыхъ для объяснешя внешней связи 
действ1я, но затемняющихъ ясное разви- 
Tie мотивовъ внутреннихъ. Бросьте од
нако взглядъ на все протяжеше Туи- 
стана, и вы сразу увидите, что я дерз
нули сохранить здесь исключительно те 
подробности, который относятся именно 
къ этими внутренними мотивами. Жизнь 
и смерть, важность и существоваше внеш- 
няго Mipa — все зависитъ здесь исклю
чительно отъ внутреннихъ движенш ду
ши. Действщ, которому предстоитъ свер
шиться, зависитъ отъ единственной при
чины-души, которая его вызываетъ; и 
оно разражается въ такомъ виде, въ ка- 
комъ душа представляла его себе въ 
своихъ мечтахъ" (1861). Вагнеръ, такими 
образомъ, имели двоякое влзяше: какъ 
композиторъ и какъ писатель. Обе эти 
стороны его вл1яшя—музыка и мысль— 
часто действовали разъединенно другъ 
отъ друга; вторая изъ нихъ съ особен
ной силой действуетъ на все искусства 
нашего времени. Вагнеръ оставляетъ да
леко за собой всехъ современныхъ не- 
мецкихъ композиторовъ, среди которыхъ 
имеются однако крупный величины. Зна- 
менитейшш изъ нихъ, 1оганнъ Брамсъ, 
родомъ изъ Гамбурга (1833— 1897). Сла
вой своей, несколько преувеличенной въ 
Германш вследств1е скрытой реакщи про- 
тивъ Вагнера, они обязанъ своими сим
фоническими сочинешямъ, солидными и до
статочно оригинальными, прямыми источ- 
никомъ коихъ является Шуманъ и по- 
следшя произведешя Бетховена. Впро- 
чемъ, главный его сочинешя относятся 
къ периоду после 1870 г. После Брамса 
можно назвать симфониста 1оахима Раффа 
(1822— 1872), весьма приверженнаго къ
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романтизму; Фердинанда Гиллера (1811 — 
1885), Рейнеке, Макса Бруха, Флотова, 
Гольдмарка и др.

Русская музыка. Вторымъ после Глинки 
лицомъ, которому принадлежать заслуга 
создажя русской школы въ музыке, 
является Александръ СергЪевичъ Дарго- 
мыжскш(1813—-1869). Даргомыжскш рано 
выдвинулся въ Петербурге, какъ компо- 
зиторъ-дилеттантъ (романсы и др.). Боль
шое значеше для его музыкальнаго раз- 
вит1я имело знакомство съ Глинкой, по 
деновскимъ тетрадямъ котораго онъпро- 
шелъ теор т  музыки. Въ 1843 г. онъ бро- 
силъ службу и всецело отдался компо- 
зиДш. Но композиторскш путь его усы- 
панъ былъ тершями. Опера Эсмеральда, 
оконченная въ 1839 г., была принята ди- 
рекщей къ постановка только въ 1847; 
опера-балетъ Торжество Вакха (1843) 
вовсе не была поставлена; опера Русал
ка— ныне одна изъ любим-Ьйшихъ въ 
Рсссш— задуманная еще въ 1843 г., подъ 
вл1яшемъ' вышеуказанныхъ неудачъ была 
временно заброшена и окончена лишь въ 
1855 (поставленавъ 1856); начало же успе
ха Русалки  относится лишь къ возобно
влен^ ея (1866 г.). Последнюю свою 
оперу Каменный гость Даргомыжскш не 
усп^лъ вполне закончить; это сделали 
за него Римскш-Корсаковъ и Кюи, члены 
кружка „Новой русской школы" (см. ни
же), признававшаго Даргомыжскаго сво- 
имъ главой.

Даргомыжскш началъ Эсмералъдой съ 
явнаго подражашя французамъ (Галеви, 
Мейерберъ); въ Русалкп  онъ вступилъ 
на самостоятельный путь создашя рус
ской оперы, примкнувъ къ Глинке. Въ про
тивоположность непосредственному ли
ризму Глинки, творчество Даргомыжскаго 
отличается большей сознательностью, 
драматической силой; по красоте и ши
рине мелодш Даргомыжск№ далеко усту- 
паетъ Глинке, зато его речитативы много 
гибче и выразительнее глинкинскихъ;въ 
менее самостоятельныхъ местахъ онъ

тяготеетъ къ французамъ, тогда какъ 
Глинка къ итальянцамъ. Следуеть отме
тить еще оригинальный комическш та- 
лантъ Даргомыжскаго. Въ Каменномъ 
гостгъ, написанномъ на неизмененный (!) 
тексты Пушкина, композиторъ отказался, 
за незначительными исключешямй, отъ 
законченныхъ оперныхъ формъ; вся опера 
построена изъ свободныхъ мелодическихъ 
речитативовъ, живо ■ имитирующихъ 
изменчивыя интонацш речи. Вообще 
драматическая концепция преобладаетъ 
здесь надъ чисто-музыкальной, но центръ 

.тяжести музыки лежитъ не въ оркестре, 
а въ пенш, что и отличаетъ систему 
Даргомыжскаго отъ вагнеровской. Такимъ 
образомъ, Даргомыжскаго можно назвать 
реалистомъ въ музыке, въ противополож
ность идеалисту Глинке; изъ синтеза 
обоихъ теченш и создалась вся поздней
шая русская музыка, для которой изъ 
оперъ Даргомыжскаго наибольшее значе
ше имела покуда Русалка. Изъ другихъ 
сочинешй Даргомыжскаго надо упомянуть 
еще о романсахъ, представляющихъ шагъ' 
впередъ по отношенш къ глинкинскимъ 
(въ смысле более тонкой декламацш и 
большаго соответств!я текста съ музы
кой), дуэтахъ, хорахъ и оркестровыхъ 
пьесахъ, очень уступающихъ глинкин
скимъ по мастерству инструментовки.

Современникомъ Даргомыжскаго и от
части Глинки является Александръ Ни- 
колаевичъ Серовъ (1820— 1871), впервые 
выдвинувшшся какъ композиторъ только 
въ 1863 г. оперой Юдивь, за которою по
следовали Роъипда (1866) и Вражья сила 
(1871), вполне законченная по смерти 
композитора его женой В. С. Серовой 
и Н. Соловьевымъ. Перюдъ до Юдиви, 
(съ 1851) ознаменованъ энергичной му
зыкально-критической деятельностью Се
рова, которой онъ не покидалъ затемъ 
до смерти. Въ этой области, где Се
ровъ явился въ Россш чуть ли не 
шонеромъ, значеше его было громадно 
какъ благодаря эрудицш общей и музы
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кальной, такъ и вслЪдствте ясности и 
увлекательности изложешя. Онъ пропа- 
гандировалъ Глинку, Даргомыжскаго, 
классиковъ; какъ челов%къ увпекающшся, 
онъ,' впрочемъ, нередко мЬнялъ точку 
зрешя. Такъ, бывъ сначала поклонни- 
«омъ Мейербера, онъ затЬмъ предалъ 
его проклятш и сделался вагнеристомъ, 
кстати сказать, первымъ въ Россш. СЬ- 
ровъ работалъ въ 27 издашяхъ; онъ пер
вый сдЬяалъ попытку основать въ Poc- 
сш серьезный спещально - музыкальный 
журналъ („Музыка и театръ" 1867—68), 
■я также былъ первымъ въ Россш музы- 
кальнымъ лекторомъ. Какъ композиторъ, 
СЬровъ представляетъ величину своеобраз
ную и довольно значительную, въ кото
рой однако наиболее сильный элементъ—  
мыслительный не былъ въ достаточной 
м'Ьр'Ь уравновпшенъ непосредственнымъ 
вдохновеньемъ и техникой. Наиболее 
ючастливымъ въ посл'Ьднемъ отношети 
произведетемъ. является Юдивъ (особен
но ея „восточный1 11 страницы), въ музыке 
которой есть „простота и строгость, при
лагался ей нисколько оратор1альный ха- 
.рактеръ". Въ Рогтьдп СЬровъ, въ то 
время теоретически уже вагнеристъ, 
далъ произведете скорее въ стиле мейер- 
беровской пестрой „большой" оперы, мало 
раздвинувшее горизонты русской музыки. 
Последнее должна была сделать Вражья 
сила, по замыслу автора первая народная 
русская опера (на сюжетъ Островскаго 
Не такъ живи, каш хочется), но про
изведете это удалось лишь въ нъ сколь- 
кихъ эпизодахъ, ибо натура Серова была 
чужда народности й ему приходилось здЪс% 
насиловать себя. Въ общемъ можно ска
зать, что въ развитш русской оперы 
СЬровъ стоитъ особнякомъ, мало при
мыкая къ Глинке и Даргомыжскому. То 
же сл%дуетъ сказать и объ Антона Гри
горьевиче Рубинштейне (1829— 1894). 
10-ти л'Ьтъ Рубинштейнъвпервые далъкон- 
цертъ въ Москве, а въ 12 л’Ьтъ концер- 
тировалъ уже по Европе. Рядомъ съ Ли-

стомъ Рубинштейнъ является однимъ изъ 
величайшихъ когда-либо существовавшихъ 
шанистовъ, какъ по универсальности ре
пертуара, такъ и по силе и глубине пе
редачи. Кстати сказать, Рубинштейнъ 
былъ первымъ русскимъ виртуозомъ, npi- 
обрЬвшимъ всесветную известность. Рано 
сталъ Рубинштейнъ и писать. Творчество 
его, какъ и фортетанное исполнение, от
личается не столько тщательностью от
делки, сколько цельностью общей кон
цепции Онъ не всегда, достаточно строгъ 
къ самому себЬ, часто довольствуется 
первою попавшеюся мыслью и оттого во- 
дянистъ, но развиваетъ эту мысль всегда 
легко и непосредственно, хотя бы и эс
кизно. Отсюда необыкновенная плодови
тость Рубинштейна, затронувшаго чуть ли 
не все области композищи. По духу своего 
творчества Рубинштейнъ—эклектикъ, вос- 
питавшшся на западныхъ классикахъ и ро- 
маитикахъ и къ нимъ примыкающш. Когда 
Рубинштейнъ хотЬлъ писать въ русскомъ 
духе, онъ впадалъвъ явное подражаше; на- 
оборотъ, въ музыкЬ восточной онъ былъ 
необыкновенно оригиналенъ (въ чемъ ска
залось, можетъ быть, его еврейское про
исхождение) и самъ являлся предметомъ 
подражашя. Во всякомъ случае, Рубин
штейнъ много сдЬлалъ для развится рус
ской музыки, —между прочимъ, фортегаан- 
ной и камерной. Въ описываемый перюдъ 
(до 1870 г.) онъ уже написалъ 7 оперъ 
(изъ коихъ не все даже дошли до насъ 
и значеше сохранили лишь Фераморсъ 
(1863) и отчасти Дгьти степей (1861) *), 
симфошю Океат, рядъ камерныхъ ансам
блей, фортешанныхъ сочиненш, романсы 
(Иереидскгя пгъсни\) и др.

Велики заслуги А. Рубинштейна, какъ 
и брата его, москвича Николая Рубин
штейна (также первокласснаго таниста,

1) Объ оперы, какъ и некоторый позднейи^я опе
ры Рубинштейна, поставлены были впервые за 
границей, гдЬ композиторъ живалъ часто и ’ по
долгу и гд% тапантъ его вообще находилъ больше
признашя, чЪмъ въ России.

—  281 —



по мнЪнт многихъ, не уступавшаго Ан
тону), въ д-ЬлЪ музыкальнаго просвеще
ния PocciH. Благодаря инищативе А. Ру
бинштейна и подъ его руководствомъ ос
новано было въ 1859 г. русское музыкаль
ное общество, имеющее ныне отделешя 
въ 28 городахъ. При помощи концертовъ 
и музыкально-учебныхъ заведенш (двухъ 
консерваторш и многихъ музыкальныхъ 
училищъ) общество это, несмотря на не
который свои слабый стороны (склонность 
къ бюрократизму и недостаточное внима- 
Hie къ русской музыке), оказало суще
ственное вл1яше на подъемъ музыкаль
наго разви^я Россш. Подъемъ этотъ, 
находивщшся въ связи съ общимъ подъ- 
емомъ культурной и общественной жизни, 
вызвалъ и небывалое дотоле развит1е 
музыкальнаго издательства въ Россш.

Къ разсматриваемой же эпохе отно
сится зарождеше такъ называемой „но
вой русской школы" (Балакиревъ, Му- 
соргсюй, Кюи, Бородинъ, Римскш-Корса- 
ковъ), имевшей крупное значеше для 
развиэтя русской музыки; но такъ какъ 
главная деятельность представителей 
этой школы развернулась позднее (часть 
ихъ является даже нашими современни
ками), то о нихъ будетъ сказано позднее, 
точно такъ же какъ и о Чайковскомъ,

только въ 1865 г. окончившемъ консерва- 
Topiio. Картина русской музыкальной жи
зни только что разсмотренной эпохи бу
детъ однако не полна, если не упомя
нуть, что еще до 1870 г. были написаны 
музыка къ „Королю Лиру" и увертюры 
Балакирева (точно также какъ его Сбор- 
никь русских* народныхъ пгъсенъ, 1866, 
давшш сильный толчокъ серьезному на
учно-художественному изучешю народной 
песни), рядъ романсовъ и опера Борись 
Годуновъ Мусоргскаго (поставленная, впро- 
чемъ, позднее), опера Кюи Ратклифь 
(1869), 1-я симфошя Бородина, сим
фошя Антаръ и симфоническая картина 
Садко Римскаго-Корсакова, 1-я симфошя 
Чайковскаго. Не надо также забывать, 
что еще до 1870 г. достаточно обозначи
лось самостоятельное и боевое направле- 
Hie „новой русской школы", вызвавшее 
горячую полемику въ литературе и при
ведшее, между прочимъ, къ организащи 
„Безплатной музыкальной школы", кон
церты которой процветали именно въ 
60-хъ годахъ. Характеристику этого на- 
правлешя, а въ связи съ нимъ и дру- 
гихъ, ему современныхъ, читатель най- 
детъ въ главе, посвященной исто'рш му
зыки въ новейшее время.
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Г лава XII.

Современная наука :).
( 1848— 1870. )

Задача научнаго преподавашя.—  Какъ мы 
видели, первая французская револющя 
(см. т. I, стр. 232) повлекла за собою корен
ной переворотъ въ области научнаго препо
давашя; онъ произведенъ былъ внезапно, 
но очень разумно, въ правильномъ соот- 
в1эТствш съ успехами теоретическаго зна- 
Н!Я и съ той ролью, какую начинали 
играть въ общественной жизни его прак
тически применешя.

Новые успехи опять потребовали ко
ренной реформы въ середине истекшаго 
стол-Ьт1я; но подобно тому какъ револю
ций1 1848 г. политически не удалась, такъ 
и попытки реформы . преподавашя, по 
крайней мЪр-Ь, во Францш, закончились 
самымъ плачевнымъ образомъ.

Высшая наука, витающая въ отвле- 
ченностяхъ, можетъ долго сохранять 
жизненность лишь при одномъ условш: 
необходимо, чтобы успехи, последова
тельно осуществляемые ею, настолько сво
евременно делались достояшемъ средняго 
образовашя, чтобы между обеими ступе
нями не получалось пропасти, которую 
трудно было бы перешагнуть; вторая изъ

!) Настоящая глава составлена при участш 
г. Люсьена Пуанкаре въ отд-Ьл-Ь физико-химиче- 
скихъ наукъ и г. Гуссэ въ отд!лъ бюлогиче- 
скомъ.

этихъ ступеней должна давать достаточ
ную подготовку, чтобы обезпечить всту- 
плеше на первую. Нужно, следовательно, 
постепенно вводить больше предметовъ 
въ программу средняго образовашя, а для 
этого нужно научиться излагать ихъ все 
въ более сжатой форме и въ возможно 
менышй промежутокъ времени, не ком
прометируя, однако, достоинства науки.

Задача еще более усложняется темъ, 
что въ виду непрерывно умножающихся 
практическихъ примененш науки было 
бы интересно, во всякомъ случае, более 
или менее полно излагать ихъ во время 
преподавашя, но такъ какъ они весьма 
нередко требуютъ очень высокихъ позна- 
нш, то приходится загромождать средшй 
курсъ чисто практическими сведешями, 
который не только не способствуютъ 

! умственному развитш, но могутъ затруд
нить его, безполезно обременивъ память 
и умъ ложными или же крайне несовер
шенными П0НЯТ1ЯМИ.

Во Францш, въ силу централизащи 
преподавашя и однообраз1я программъ,

I этоть всегда насущный вопросъ принялъ 
особенно острую форму: въ Германш же 
и Англш широкая свобода пр1емовъ выс- 
шаго преподавашя, гибкость и разнообра- 
3ie учрежденш дали возможность безъ
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особаго труда приспособиться къ новымъ 
требовашямъ.

Кроме того, Франщи, въ отлич1е отъ 
другихъ наши, приходилось еще мириться 
съ тяжеловесными наслед1емъ славныхъ 
традицш начала века, проникнуться же 
ихъ духомъ и создать новыя французы 
не сумели.

Конфликтъ идейныхъ теченш закон
чился знаменитымъ учебнымъ планомъ 
10 апреля 1852 г., съ которыми связано 
имя министра Фортуля. Начиная съ чет- 
вертаго класса лицеевъ (гимназш) онъ 
ввели дгьлете на классы словесности и 
классы точныхъ наукъ, дававнпе особые 
аттестаты зрелости. Эта система, которую 
мало осведомленная публика приняла до
вольно благосклонно, но всегда не одоб
рявшаяся университетомъ, существовала 
полтора десятка л-Ьтъ, но испортила дЪ- 
ло просвещения на гораздо 6onte долпй 
сроки. Усиливать умственный разладъ 
между чисто литературными и чисто на
учными образовашемъ, намечавшшся съ 
первыхъ лети девятнадцатаго века, было 
большой ошибкой: задача средней школы 

.именно -въ томи и заключается, чтобы да
вать законченное образоваше, вырабаты
вать цельную личность. Неправильно 
также полагали нужными начинать пре- 
подаваше наукъ съ такого возраста, ко
гда умъ учащихся обыкновенно еще недо
статочно зрели для воспр1ят1я ихъ; осо
бенно же не следовало думать, что наи
большую важность представляетъ то, 
сколько времени тратится на обучение, 
а не то, какъ оно ведется.

Въ этомъ смысле программы были за
думаны какъ нельзя хуже; уровень теоре- 
тическихъ сведенш не только не повы
сили, а скорей понизили, либо теми, что 
урезали предметы преподавашя, либо 
теми, что насильственно сохранили уста
релые npieMbi изложешя, уже смешные 
въ глазахъ учащихся: зато старались рас
ширить практически сведешя и пред
меты, преподаваше которыхъ незатрудни

тельно, но и безполезно для воспитания 
ума.

Ответственность за эти программы 
больше всего падаетъ, повидимому, на 
астронома Леверрье, которому его поли
тическая роль (въ противоположность 
Араго, котораго онъ сменили въ обсерва- 
торш въ 1850 г.) давала большое шпя- 
Hie въ правительственныхъ совещашяхъ. 
Это вл1яше осуществлялось ими въ томъ 
же духе и столь же печальными обра- 
зомъ при реформе преподавашя въ По
литехнической школе, производившейся 
по постановлена смешанной комиссш, 
назначенной 6 шля 1850 г.

Программа вступительнаго экзамена въ 
эту школу во Франции находится въ зави
симости отъ решешя военнаго министра, 
безъ учасЛя его сотоварища по народ
ному образованш; однако эта программа 
определяетъ более высокШ уровень сред- 
няго научнаго образовашя (классъ специ
альной математики), а потому вл!яетъ и 
на уровень курса Нормальной Школы и 
факультета. Съ другой стороны, Политех
ническая Школа, съ нацюнальной точки 
зрешя разсадника ученыхъ, по числен
ности и средней подготовке своихъ уча
щихся стояла въ 1850 г. значительно 
выше всехъ другихъ учебныхъ заведений. 
Было, следовательно крайне желательно, 
чтобы ложные взгляды Леверрье не одер
жали столь полной победы.

Нужно сказать правду—они встретили 
въ совете школы горячую и упорную 
оппозицш, HCTopiH которой никогда не 
будетъ обнародована *), но которая вос
торжествовала таки въ 1863 г., несмотря 
на противодейств1е правительства, уда-

!) Въ протоколахъ засЬдашй ораторы обозна
чаются буквами А, В, С. Невозможно поэтому 
следить за поворотомъ, совершившимся во мнЪ- 
шяхъ нЪкоторыхъ ученыхъ, въ родЪ Понселэ, 
первоначально увлекавшихся доводами Леверрье. 
Генералъ Моренъ, директоръ консерваторш ис- 
кусствъ и ремеслъ, одинъ остался ему в-Ьренъ до 
конца.
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лившаго изъ школы ея лучшихъ профес- 
соровъ и экзаменаторовь (Шаля, Лёувилля 
Каталана).

ТЬмъ не менее причиненное зло было 
очень серьезно; если мы прибавимъ, что 
вообще Вторая Имперёя очень мало забо
тилась объ удовлетворенёи нуждъ науч- 
наго преподаванёя необходимыми сред
ствами и предоставляла провинцёальнымъ 
университетамъ прозябать въ подготовке 
незначительнаго числа лиценцёатовъ безъ ; 
видовъ на будущее, то не будетъ удиви
тельно, что въ течете этого перёода 
Францёя потеряла въ научной области то 
первенство, которое у ней столь деятельно 
оспаривали.

Математичеснёя науки.—Однако этотъ 
относительный упадокъ Францёи, какъ мы’ 
увидимъ, нисколько не коснулся области 
химёи или естественныхъ наукъ; скорее 
французы возстановили въ этой сфере 
утерянную репутацёю. Франщя окончатель
но потеряла господство надъ умственнымъ 
движенёемъ главнымъ - образомъ въ фи
зике и въ меньшей степени въ матема
тике. Если судить только по числу уче- 
ныхъ знаменитостей, то эта перемена 
позицёй покажется мало заметной; акаде- 
мёя наукъ все еще блещетъ славными 1 
именами, и, напримъръ, математики, всту- 
пившёе въ нее съ 1847 по 1870 г. *), 
прославились трудами, нисколько не усту
пающими трудамъ ихъ старшихъ собра- 
тёй. Но производительность математиче
ской работы вообще колоссально повы
силась во всЬхъ странахъ, и число ра- 
ботниковь и трудовъ въ этой области 
безпрестанно растетъ; благодаря спецё- 
альнымъ журналамъ, результаты, едва 
будучи добыты, уже делаются достоянёемъ 
гласности. Поэтому всякёй математикъ вы- 
нужденъ ■ быть въ курсе всего, что д£-

!) Въ 1851—Мишель Шаль; въ 1855—Делонэ 
(1816—1872); въ 1856—Эрмитъ и Жозефъ Бер- 
транъ (род. 1822); въ 1860—Серре (1819—1885); 
въ1862—Оссланъ Бонне (1819—1885);въ 1868 Бар
ре де Сенъ-Венанъ (1797- 1886).

лается въ этой области *), но это и ему 
служитъ на пользу и онъ можетъ поло
жить и свой камень въ зданёе, начатое 
другимъ. Въ такихъ условёяхъ не можетъ 
уже быть ни школъ рЪзкаго направлеш'я, 
ни умственнаго центра; одиноко выдви
гаются сильныя индивидуальности, и есте
ственное сродство проявляется независимо 
отъ нацёональности.

При такой разбросанности математи- 
ческихъ трудовъ задача историка стано
вится до чрезвычайности трудной; невоз
можно учесть точные размеры заслугъ 
каждаго лица, невозможно входить въ 
безчисленное множество деталей. Въ ни- 
жесл'Ьдующихъ строкахъ я пытаюсь „ 
лишь вкратце отметить некоторые ре
шительные успехи и указать некоторые 
новые пути, открывшееся изследова- 
телямъ.

Геометрёя.—Въ 1864 г. Мишель Шаль 
приступилъ къ обнародованию ряда без- 
численныхъ примененёй своего метода 
характеристикъ, „могущаго выдержать 
сравненёе съ любымъ открытёемъ нашего 
века“ * 2), й своего принципа соответствёя, 
получившаго затемъ развитёе въ трудахъ. 
многихъ геометровъ.

Въ 1854 и 1860 г. Христёанъ фонъ Шта- 
удтъ издалъ важныя дополнетя къ своей 
Геометрт положемя , которую онъ хотелъ 
сделать независимой отъ всякой меры 
величины. Онъ сводить значенёе числа 
въ геометрёи къ чистому определенёю 
точки и, исходя изъ этого строя понятёй,

!) Теперь уже невозможны факты въ родъ то
го, что Штейнеръ обнародовалъ результаты, добы
тые за пять лЪгь до него Кэйли и Сильвесте- 
ромъ, или Шаль трактуетъ тему, уже исчерпан
ную Штейнеромъ.

2) Въ системе коническихъ, ограниченныхъ 
только четырьмя условёями, Шаль называетъ ха
рактеристиками число р коническихъ, проходящихъ 
черезъ точку, и число v коническихъ, касающихся 
прямой. Съ известными ограничешями число ко
ническихъ, удовлетворяющихъ пятому условию, въ 
общемъ будетъ ap-)-j!v, где а и ji суть целые па
раметры, зависните только отъ пятаго условёя.
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даетъ полное изображеше мнимыхъ въ 
проэктивной геометрш.

Въ 1864 т.Грдфичсская -Статика Карла 
Кульманна, профессора Цюрихской поли
технической школы, кладетъ начало при
л ож ена современной геометрш къ изыс- 
кашямъ, нФкогда составлявшимъ сферу 
аналитическихъ вычисленш, и по важности 
задачъ.ею затрагиваемыхъ, представляетъ 
собою такой же шагъ'впередъ,какой сдФлалъ 
Монжъ, создавшш начертательную геомет- 
р т  !). Эта последняя отрасль, разви
вавшаяся во Францш съ момента возник- 
новешя и преимущественно направивша
яся (именно благодаря Ла Гурнери, 
1814— 1883) на изучеше поверхностей и 
ихъ кривизны, въ свою очередь обнови
лась за пределами Францш съ введешемъ 
методовъ проэктивной геометрш.

Итальянецъ Луиджи Кремона (родился 
въ Павш въ 1830 г., профессоръ въ Бо- 
лоньФ, затФмъ въ МиланФ, наконецъ въ 
РимФ съ 1873 г.) создаетъ Teopira сход
ства алгебраическихъ кривыхъ, въ сво- 
емъ Introduzione ad ипа teoria geomelrica 
delle curve piane (1863), начала которой 
онъ затФмъ распространилъ на три измФ- 
решя (Preliminarii di ипа teoria geometrica 
delle superficie).

Георгъ Фридрихъ Бернгардъ Риманнъ 
(1826— 1866), смФнившш въ 1859 г. Ле- 
жена-Диришле въ ГеттингенФ, однимъ 
изъ своихъ первыхъ мемуаровъ, соста- 
вленнымъ въ 1854 году по просьбФ Гаус
са, но оставшимся неизданнымъ до 
1867 года (О гипотезахъ, елужащихъ осно
ватель геометрш), значительно расши- 
рилъ область не-эвклидовскихъ попытокъ. 
Его идеи, отчасти популяризировавиляся 
Гельмгольцемъ съ 1868 года, нашли се- 
64. подтверждеше въ классическомъ ме- 
муарФ Бельтрами (Saggio diinierpretazione 
della geometria non euclidea). Понят1е по
ложительной, нулевой или отрицательной

!j Во Францш Г раф и ческая  С т ат ика  Мориса 
Леви (1874) сделалась капитальнФйшимъ источни- 
комъ по этому предмету.

кривизны пространства въ п  измФренШ 
и выводъ о возможности (теоретической) 
геометрш (сферической или риманновской) 
трехъ измФренш, вЪ которой всФ прямыя 
плоскости взаимно пересФкались бы и гдф 
разстояше между двумя точками было бы 
подчинено определенному максимуму, не 
могло не вызвать живФйшаго изумлешя. 
Но Феликсу Клейну предстояло въ ско- 
ромъ времени произвести еще болФе па
радоксальный изслФдовашя.

Въ области аналитической геометрш 
мы на первомъ планФ видимъ Гессе, ко
торый, ставъ профессоромъ въ Гейдель- 
бергФ, (1856), опубликовалъ здФсь въ 
1861 г. свои Vorlesungen, гдф онъ трак- 
туетъ о геометрш трехъ измФренш и 
въ частности о поверхностяхъ второго по
рядка; около того же времени онъ раз- 
вилъ свою систему соотвФтств1я между 
каждой точкой плоскости и парой точекъ 
на прямой; затФмъ Плюкера, который, 
вернувшись къ чистой математикФ, постро- 
илъ новую геометрт пространства, при
нимая прямую лингю за элементъ про
странства (заглаз!е его посмертнаго 
труда, изданнаго въ 1868 г.), или дру
гими словами, на понят1яхъ, введенныхъ 
имъ, построилъ комплексы и котруэнты 
прямой.

Клебшъ (1833— 1872), уроженецъ Ке
нигсберга, профессоръ политехникума въ 
ЦюрихФ съ 1858, въ ГиссенФ съ 1863, 
въ ГеттингенФ съ 1868 г. и авторъ Vor
lesungen йЪег Geometrie, сдФлавшихся клас
сическими, особенно прославился упо- 
треблешемъ абелевскихъ функщй въ об
щей теорш кривыхъ и поверхностей, а 
также изслФдовашями касательно изобра- 
жешя одной поверхности на другой. Онъ 
же ввелъ новое фундаментальное начало, 
именно разслФдоваше рода въ классифи- 
кацш алгебраическихъ кривыхъ.

Алгебра и анализъ.— Первымъ трудомъ, 
на которомъ сказалось вл1яше идей Грас- 
манна (см. пред, томъ), была книга О 
комплексныхъ числахъ Германна Ганкеля
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(1839— 1873), вышедшая въ 1867 г., но, 
несмотря на свои достоинства, встре
тившая менее радушный пр1емъ, ч-Ьмъ 
замечательная посмертная работа (1874) 
того же автора по исторш математики 
въ древности и въ средше века.

Въ 1864 г. американскш математикъ 
Бенджаминъ Пирсъ (1809 — 1880) при
ступили къ изложен!ю своихъ взглядовъ 
на линейную ассоцгативную алгебру (об
нимающую до 162 различныхъ алгебръ). 
Въ '1858 г. Кэйли обобщилъ понят1е мат- 
рицъ, предложенное Гамильтономъ и впо- 
следствш более широко развитое Силь- 
вестеромъ и другими.

Артуръ Кэйли, родившшся въ Ричмонде 
въ 1821 году, Джемсъ Джозефъ Силь- 
вестеръ, родившшся въ Лондоне въ 
1814 году (и долгое время профессор- 
ствовавшш въ Балтиморе), являются зна
менитейшими англшскими математиками. 
XIX в., оставившими следъ во всехъ 
разветвлешяхъ этой науки. Достаточно 
вспомнить ихъ блестялця открытия (1849—■ 
1851) относительно прямыхъ линш по
верхностей третьей степени, а равно' и 

■ сделанное Кэйли приложеше плюкеров- 
скихъ уравненш къ изследовант, въ 
алгебраическихъ кривыхъ, сложныхъ син
гулярностей (каждая изъ коихъ, какъ 
онъ показалъ, равна известному числу 
четырехъ простыхъ сингулярностей). Но 
Кэйли и Сильвестеръ—прежде всего ал
гебраисты, и главная ихъ заслуга заклю
чается въ томъ, что они обосновали но
вую, отрасль науки, теорш инваргантовъ}). 
Кэйли следуетъ считать настоящими твор- 
цомъ ея; онъ создалъ ее своими первы
ми мемуарами, печатавшимися въ Cam
bridge Mathematical Journal съ 1845 г. 
Однако этотъ вопросъ существовалъ уже 
въ зародыше въ работахъ Лагранжа и Ч

Ч Teopia детерминантовъ. по началу восходя
щая къ Коши, уже стала вводиться въ курсъ 
средней школы. Д-Ьйствительно, къ этому перюду 
относятся классичесше труды Споттисвуда (1851), 
Брюши (1854), Бальцера (1857).

Гаусса, ровно какъ и въ новейшихъ из- 
следовашяхъ Джорджа Буля (1815— 1864), 
одного изъ своеобразнейшихъ писателей, 
въ частности известнаго своими изсле* 
довашями по символике обозначенш и 
именно приложетемъ ея къ логике. Силь
вестру зато принадлежитъ, пожалуй, честь 
дальнейшей систематизацш новой теорш, 
и именно ему математика обязана боль- 
шинствомъ техническихъ терминовъ, вклю
чая и самое слово инваръантъ.

Въ теорш уравненш отметимъ транс
цендентное решеше уравнешя пятой сте
пени помощью эллиптическихъ функщй, 
предложенное Эрмитомъ въ 1858 г.

Изследовашя относительно сходимости 
рядовъ прюбрели особенную важность съ 

■'того времени, когда Коши и Абель пока
зали общую недостаточность строгости 
въ вычислешяхъ и доказательствахъ при 
употреблен!и рядовъ въ XVIII в. Жо- 
зефъ Бертранъ открылъ логаривмичесюе 
признаки сходимости, долго считавцпеся 
всегда решающими, но которые, въ не- 
которыхъ случаяхъ не оправдываясь от
носительно рядовъ, въ действительности 
сходящихся, должны бы считаться спещ- 
алъными. Первый общш 'признакъ, осно
ванный на отношении двухъ рядомъ стоя- 
щихъ членовъ, былъ установленъ Кум- 
меромъ (1810—1893) въ выраженш, вто
рая часть котораго была впоследствш 
признана лишнею.

Диришле *) наука обязана первыми стро
гими доказательствомъ относительно изо
бражена непрерыш1гйшфушщш_тригоно
метрическими рядомъ Фурье; онъ пола
гали однако возможными представить въ 
такомъ виде любую непрерывную функ- 
цш; невозможность этого показалъ Ри- 
маннъ въ капитальномъ мемуаре, посвя- 
щенномъ прямому изследовашю функщй,

: изображаемыхъ тригонометрическими ря
домъ; въ томъ же мемуаре Риманнъ ука-

') Некоторые произносятъ Дирикпе (Dirichlet).
Прим, перев.
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залъ необходимый и достаточный условия 
того, чтобы функщя допускала интегри- 
роваше, и выяснилъ, что непрерывная 
функщя можетъ не всегда иметь диффе- 
ренщальный коэффищентъ.

Интегрироваше линейныхъ дифферен- 
щальныхъ уравнешй вступило на но
вый путь благодаря мемуарамъ, опубли- 
кованнымъ въ 1865 и 1868 году Лаза- 
ремъ Фуксомъ (род. 1825 г.).

Теория эллиптическихъ функцш под
верглась важнымъ усовершенствовашямъ, 
среди которыхъ подлежитъ отметить поль- 
зоваше модулярными функциями, введен
ное Эрмитомъ въ 1858 г. Разсмотр-Ьше 
абелевскихъ,функцш и въ частности ихъ 
соединешя съ 0-функщями (theta), обоб
щенными Якоби, были развиты Розенгай- 
номъ (1816— 1887), Борхартомъ (1817 — 
1880) и Риманномъ. Этотъ поотЬднш пы
тался также обосновать на новомъ прин
ципе (которому онъ далъ имя Диришле) 
общую теор1ю функцш комплексной пере
менной, а для разсмотр-Ьшя различныхъ 
формъ прерывности изобр-Ьлъ знамени
тый такъ называемый Риманновсшя по
верхности, образуемый различными," хотя 
и совпадающими плоскостями.

По теорш чиселъ отм1=>тимъ лишь труды 
Стифена Смита ]) (1826— 1883), Куммера, 
который ввелъ поняые идеальныхъ чиселъ, 
и Дедекинда (род. въ 1831 г.), которому 
удалось ихъ устранить.

Механика и астрономия.— Такъ какъ въ 
механике построеше ращональной науки 
было уже закончено, то деятельность уче- 
ныхъ направилась на прикладную часть. 
Ламе (1795— 1870) предложилъ въ 1852 г. 
Математическую теоргю эластичности, Ч

Ч Teopia чиселъ вообще привлекаетъ столь не- 
многихъ математиковъ, что мы здЪсь упоминаемъ 
о единственномъ исключены изъ этого правила. 
Въ 1882 г. Академ1я наукъ предложила премш за 
задачу (представить число въ вид-Ь суммы пяти 
квадратовъ), р-Ъшенную въ мемуар-Ь, напечатан- 
номъ Смитомъ въ 1868 г., въ Proceedings o f  ihe 
R o y a l S ociety .

въ которой проявилъ столько же анали- 
тическаго искусства, какъ и въ своихъ- 
предшествующихъ работахъ по теплоте.' 
Барре де-Сенъ Венанъ Посвятилъ свою 
жизнь установлен!» cornacin между тео- 
pieft и практикой, и открылъ истинные 
законы сгибашя и скручивашя.

Teopifl луны получила особенно глубо
кую разработку. Въ 1853 г. Джонъ Ка- 
учъ Адамсъ установилъ, что ускореше 
средняго движежя этого светила, согласно 
объясненш, данному Лапласомъ, соста- 
вляетъ лишь половину наблюдаемаго уско
рения. Делонэ приписалъ эту разницу 
приливному трешю и пытался перерабо
тать вычисление лунныхъ уравнешй!

Невозможность иного строешя колецъ 
Сатурна, какъ въ виде частицъ, не свя- 
занныхъ между собою, была установлена 
Пирсомъ и Максвеллемъ.

Что касается наблюдательной астроно- 
мш, то перюдъ съ 1847 по 1870 .осо
бенно выдается открьтями множества 
мелкихъ планетъ между Марсомъ и Юпи- 
теромъ, въ дополнеше къ четыремъ, от- 
крытымъ съ 1801 по 1807 г. Пятая была 
замечена Генке 8 декабря 1845 г.; 1847 г. 
далъ еще три планеты. Въ 1870 г. ихъ 
было известно уже 112, въ среднемъ от
крывалось 4— 5 планетъ въ годъ.

Физико-химичесшя науки.—Въ предше- 
ствующемъ томе мы видели, какими 
быстрыми успехами отличалась физика 
въ первой половине девятнадцатаго века. 
Эти успехи завершились решительнымъ 
синтезомъ; старинное, но смутное убе- 
ждеше философовъ-механистовъ, что все 
явлешя природы суть не что иное, какъ 
движешя, теперь могли облечься въ мате
матическую форму (сохранеше силы,какъ 
выражался Гельмгольдъ, придававши это
му слову тотъ же смыслъ, что и Декартъ; 
сохранеше энергш, какъ говорятъ теперь), 
и этотъ выводъ не зависитъ ни отъ ка- 
кихъ гипотезъ относительно фигуръ или 
свойствъ элементовъ матерш. Сразу ис
чезли все особыя жидкости, изобретав-
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Ш1яся для того, чтобы легче было объ
яснить тепловыя, электричесюя. или. маг- 
нитныя явлешя; въ то же время оказа-’ 
лосьвозможнымъ превращать эти явле- 

. шя одни въ друпя или же вызывать ихъ 
механическимъ путеМъ, при условш стро
гой эквивалентности.

Этотъ синтезъ—великое завоеваше де- 
вяТнадцатаго века; но уже съ момента 
возникновешя этой идеи все усюпя, по- 
видимому, были направляемы въ эту сто
рону. Вследствие этого произошло какъ 
бы замедлеше въ частныхъизслЬдовашяхъ., 
Нужно было, впрочемъ, укрепить завое- 
ёанную территорт, либо скомбинировавъ 
новые опыты для освЬщёшя новыхъ тео- 
рш, либо произведя более точныя изм-Ь- 
решя для придашя имъ большей стро
гости. Приложешя все множатся, но ве- 
лик1я открьтя становятся все более ред
кими; изъ нихъ можно указать только 
на спектральный анализъ.

Наконецъ, сведя свои проблемы къ 
проблемамъ механики, физика все больше 
стремится принять математическш харак
теры; но для этого ей приходится со
ставлять новыя гипотезы относительно 
строешя матерш и природы силъ, воз- 
дЪйствующихъ на ея элементы.

Таковы главный черты исторш физики, 
въ этотъ перюдъ; хим1я же, напротивъ, 
все съ большимъ блесдомъ сл-Ьдуетъ по 
пути, предъ ней открывшемуся, и откры
ли, ею сд-Ьланныя, могутъ соперничать 
по важности съ теми, который были сде
ланы въ предыдущемъ поколенш. Но те
оретически положения, господствующая 
надъ этими открьтями, принимаютъ все 
более точный характеры, и для этой на
уки въ свою очередь наступаетъ часы 
позитивнаго синтеза.

Принципы сохранена энерпи: Гельмгольцы, 
Нлауз1усъ.-— Рацюнальная механика давно 
уже установила, что въ идеальныхъ ма- 
тер1альныхъ системахъ, разсматриваемыхъ 
ею, работа силъ (внЪшнихъ или внутрен- 
нихъ) равна цзм-Ьненш половины живой

силы; практически считалось, что ника
кое внешнее механическое воздейств1е 
не можетъ совершаться безъ невознагра
димой потери работы, которую приписы
вали такъ называемымъ пассивнымъ сопро- 
ттлетямъ (внутреннимъ силамъ) и 
считали соответствующей более или ме
нее ощутительнымъ, но во всякомъ слу
чае окончательнымъ деформащямъ.

Открьгпе механическаго эквивалента 
теплоты показало, что работа, которую 
такимъ образомъ считали потерянной, въ 
значительной части соответствуетъ, на
противъ, приращешю половины живой 
силы (энерпи), приложенной къ слишкомъ 
малымъ матер!альнымъ частицамъ, чтобы 
движение ихъ могло быть измерено не- 
посредственнымъ образомъ, между темы 
какъ это приращеше делается заметнымъ 
для нашихъ чувствъ въ другой форме, 
именно въ форме теплоты. Соответству
ющая энерпя, следовательно, совсемъ не 
теряется, ибо теплота, въ свою очередь, 
можетъ быть превращена въ механи
ческую работу.

Более того, деформацш подъ дейсгаемъ 
внутреннихъ силы не могли уже разсма- 
триваться какъ потерянная энерпя. Когда, 
напримеръ, поднимаютъ весомое покоя  ̂
щееся тело на известную высоту, то при 
этомъ расходуется работа, а живая сила 
тела не изменяется. Но оно способно со
вершить, при падежи съ высоты, на кото
рую было поднято, работу, равную той, 
которая была затрачена на его поднят1е.

Разсмотримъ съ этой точки зрешя 

систему телъ природы, такихъ, чтобы 
можно было пренебречь действ1емъ внеш- 
нихъ силъ. Можно выставить теорему 
рациональной механики, сказавъ, что энер
пя этой ■ системы постоянна, если ее раз
ложить на две: актуальную энерпю (по
ловина живой силы, соответствующая 
столько же местнымъ движешямъ частей 
или всей системы, сколько и движен1ямъ 
звуковымъ, тепловымъ, световымъ, элек- 
трическимъ, магнитнымъ и т. д.), и энер-
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riso виртуальную, соответствующую поло- 
женш каждаго изъ элементовъ тела.

Если притомъ внутреншя или внешняя 
силы (а именно эти разсматриваются въ 
физике въ данномъ случае) таковы, что 
виртуальная энерпя зависить исключи
тельно отъ положешя элементовъ, то 
можно въ конце-концовъ исключить изъ 
разсмотрешя эти силы и сказать, что 
энерпя системы естественныхъ телъ мо- 
жетъ изменяться только путемъ заимство- 
вашя или уступки соседнимъ системамъ.

Таковъ точный смыслъ, который сле- 
дуетъ придавать знаменитому принципу 
сохранешя энерпи. Однако нужно отме
тить явную тенденцш придавать ему 
еще более важный смыслъ,— тенденцш, 
особенно проявившуюся въ этотъ перюдъ 
въ книге Секки Единство физическихъ 
силъ, но не приведшую къ решительнымъ 
выводамъ и ныне находящую себе, по- 
видимому, все меньше и меньше сторон- 
никовъ.

Утверждеше общаго принципа, изъ ко- 
тораго исключено поняпе силы, вело къ 
упразднение) этого п'оштя или, по край
ней мере, къ тому, чтобы считать его 
производными. Сила, какъ явлеше, являет
ся следств1емъ, а не причиной движешя. 
Въ такомъ разе становится необходимыми 
найти механическое объяснеше всеми 
естественными силами, действующими на 
разстояше, и прежде всего всем1рному 
тяготенш; для этого нужно представить 
себе среды, одаренный свойствами, удоб
ными для определешя законовъ превра- 
щешя движешя; виртуальная энерпя не 
должна уже въ такомъ случае принци- 
тально различаться отъ энергш актуаль
ной; въ действительности она будетъ ре
ально передаваться среде, потому что при
знаваться будутъ только силы въ моментъ 
соприкосновения, даклщя начало работами, 
взаимно уничтожающимся.

Таковы математичесюя рамки, навязы- 
вавиляся физиками законами механики, 
когда въ 1849 г. Гельмгольцъ (1811— 1894)

приступили къ объединенш въ доктрину 
и къ пропаганде своими писашями идей, 
выработанныхъ въ предыдущемъ столетш. 
Этотъ знаменитый ученый, родившшея въ 
Потсдаме, сперва были военными вра- 
чомъ, до 1848 г.; затемъ преподавали фи- 
зюлопю въ Кенигсберге, Бонне и Гей
дельберге, после чего заняли каеедру фи
зики въ Берлинскомъ университете (1871). 
Сильный математики, гешальный экспе
риментаторы, столь же глубокш мысли
тель и столь же остроумный популяриза
торы, какъ Галилей, они оставили следи 
въ самыми- разнообразными областяхъ 
знашя. Особенно же достопамятно, въ 
акустике, его блестящее объяснение тембра 
наслоешбмъ и относительной напряжен
ностью основного звука и его гармониче- 
скихъ тоновъ,— объяснеше, содержащееся 
въ его Lehre von den Tonempfndungen 
(1862).

Что касается собственно механической 
теорш теплоты, то лишь основашя ея 
были начертаны Джоулемъ и Майеромъ. 
Самое здаше было воздвигнуто другими 
немецкими учеными,.Клауз1усомъ (1822— 
1868), . въ мемуарахъ, печатавшихся съ 
1848 по 1862 г. въ Анналахь Поггендорфа 
и составившихъ въ 1864 г. сочинеше, 
сделавшееся классическими. Knay3iycn 
нашелъ забытые или необнародованные 
законы . Сади Карно; они къ ними при
соединили новое учеше, объ энтроти, 
истинное значеше котораго еще пред- 
стоитъ учесть и по которому м1ровая си
стема эволюцюнируетъ къ более равно
мерному распределен^ теплоты и умень- 
шенш местныхъ движенш. Наконецъ, они 
обосновали кинетическую теорш газовъ, 
которая считаетъ ихъ состоящими изъ 
частицы, охваченныхъ очень быстрыми 
движешями и сталкивающихся, одна съ 
другою; они показали, что эта гипотеза 
можетъ быть формулирована такими об- 
разомъ, что изъ нея математически сле- 
дуютъ основные законы Марютта и Гей- 
Люссака.
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Элен гричес гео; подводлы й телеграф ь; Вил ь - 
ямъ Томсонъ, Максвелль.—Въ Англш после 
Ранкайна распространена новыхъ идей 
и широкому ихъ освЬщент способство- 
валъ Вильямъ Томсонь (ныне лордъ 
Кельвинъ), родившшся въ 1824 г. Но въ 
разсматриваемый перюдъ онъ особенно 
увлекался успехами электричества; теле
графное дЬло быстро развивалось, и уже 
начинали подумывать о томъ, чтобы пе
ребросить подводный кабель по дну Ат- 
лантическаго океана и установить сооб- 
щеше между Старымь и Новымъ СвЬтомъ. 
Это предпр1ят1е,нынЬ ставшееобыденнымь, 
удалось лишь въ 1866 г., после н%сколь- 
кихъ л-Ьтъ безплодныхъ попытокъ. Быть 
■м зжетъ, это чудеснейшее свидетельство !де- 
вятнадцатаго вФка о могущества средствъ 
технической науки и превосходстве ума 
надъ природою. Вильямъ Томсонъ изо- 
бр-Ьлъ остроумнЪйш1е аппараты для от
правки и npieMa телеграфныхъ сигналовъ, 
а] также множество точныхъ и тонкихъ 
инструментовъ, сдЪлавшихъ возможными 
измерешя, необходимый для прогресса 
чистой и прикладной науки. Искусный 
математикъ, онъ, съ другой стороны, зна
чительно усовершенствовалъ npieMbi вы- 
числешя; вместе съ тЪмъ теор1я обязана 
ему столь же смелыми, какъ и остроум
ными объяснешями многихъ электриче- 
скихъ явленш.

На ряду сънимъ Максвелль(1831—1879), 
придавъ идеямъ Фарадея более строгое 
и математическое выражеше, строилъ 
электромагнитную теорш света. Показавъ j 
преобладающую роль изолирующей среды 
въ электрическихъ явлешяхъ, онъ счи- 
таетъ свФтовыя явлежя тождествен
ными съ явлешями индукцш, быстро 
сменяющимися и распространяющими
ся по тому же механическому закону, 
въ различныхъ срединахъ. Эта Teopin, 
въ отлич1е отъ господствовавшихъ до 
того времени, получила впосл-Ьдствш 
блестящее экспериментальное подтвер- 
ждеше.

Спектральный анализы Кирхгофъ и Б /н- 
зепъ. Скорость cafera: Флзо и Ф/ко —
Спектральный анализь быль сзздань вь 
Гейдельберге совместными трудами фи
зика Кирхгофа (1824—1887) и химика 
Бунзена (род. въ Геттинген k въ 1811 г.), 
знаменитаго другими трудами, именно 

. изебр)=>тешемь гальзаничеекаго элемента, 
носящаго его имя. Кирхгоф ь въ ряде 
изслЬдованш, одновременно и ма.гемати- 
ческихъ и экспериментальныхъ, произво
дившихся съ 1857 по 186Э г., первый 
сдЪлалъ выводы изь факта совпадешя, 
предвидЬннаго еще Брьюстеромъ и Онг- 
стремомъ, темныхъ линш солнечнаго 
спектра (такь назызазмыхь Фраунгоферо- 
выхъ) и свЬглыхь линш металлическихъ 
паровъ, доведенныхъ до состояшя свЬче- 
шя. По его теорш темныя линш прбис- 
ходятъ отъ поглощешя парами, находя
щимися въ солнечной атмосфере, нЪко- 
торыхъ лучей, испускаемыхъ раскаленной 
жидкой массой светила. Если пары ка
кого-нибудь вещества сами становятся 
источникомъ света (напримЬръ, если вве
сти въ-пламя самое ничтожное количе
ство этого вещества), то они даютъ ха
рактерную яркую линш, въ точности со
впадающую съ темной лишей, которую 
даютъ те же пары въ охлажденномъ со
стояли. Можно, следовательно, утверждать 
о присутствш въ солнечной атмосфере, 
напримеръ, паровъ всехъ телъ, спектры 
которыхъ, изученные на нашей земле, 
представили ярк1я линш, тождественный 
съ теми или иными Фраунгоферовыми 
линиями.

Но спектральный анализъ оказываетъ 
| услуги не только въ дФле распбзнавашя 

на солнце или звездахъ веществъ, встре
чающихся у насъ на земле, чемъ дока
зывается единство состава вселенной; онъ 
является въ рукахъ химика новымъ и дра- 
гоценнымъ пр1емомъ изследовашя, такъ 
какъ даетъ возможность различить, на
примеръ, въ минерале присутств1е метал- 
ловъ по характернымъ лишямъ, когда они



имеются въ немъ въ слишкомъ ничтож- 
номъ количестве, чтобы ихъ присутств1е 
могло быть распознано посредствомъ са- 
мкхъ чувствительныхъ химическихъ реак- 
ц1Й; Наконецъ, спектральный анализъ 
даетъ мозможность выделить металлы, 
даюице св-Ьтлыя линш, которыя нельзя 
приписать ни одному изъ извЪстныхъ ве- 
ществъ; этимъ открывается путь къ от
крытию новыхъ простыхъ т-Ьлъ: Эту то 
сторону метода Кирхгофа и осв'Ьтилъ 
Бунзенъ столь широко, немедленно пу- 
стивъ • его въ ходъ открьтемъ цертя и 
рубидгя (въ 1862 г.).

Съ т'Ьхъ поръ изучеше спектровъ ripi- 
обр^ло капитальную важность; появилась 
масса работъ по этому и смежнымъ во
просами Надо еще упомянуть о ц’Ьнныхъ 
работахъ Стокса и Эд. Беккереля по 
флуоресценцш и фосфоресценцш.

Мы только что упомянули первое фран
цузское имя въ нашемъ обзоре успЪховъ 
науки въ этотъ перюдъ; школа француз- 
скихъ физиковъ безспорно отстала теперь 
отъ иностранныхъ. Въ то время, какъ 
одинъ за другимъ исчезали знаменитые 
ученые, составившие славу Францш, но за 
старостью уже не могиле руководить ею, 
смерть скосила во цвете лЬтъ, не давъ 
проявиться талантамъ, лучшихъ людей 
сл-Ьдующаго покол%шя, Вертгейма, Сенар- i 
мона, Верде, этихъ двухъ несравненныхъ 
преподавателей.

Впрочёмъ, оптика съ усерд^емъ и ycnt- 
хомъ продолжала разрабатываться на ро
дине Френеля.- Въ частности блестяпце 
опыты привели къ непосредственному из- 
мЬрежю на земле скорости света. Съ 
этимъ измережемъ связаны два имени: 
Физо (1829— 1896) и Фуко (1819— 1868). 
Совместно участвуя во многихъ трудахъ, 
они построили для изм-Ьрешя скорости 
св-Ьта два различныхъ аппарата: аппаратъ 
Физо, первый по времени, считается ни
сколько мен-Ье точнымъ; аппаратъ Фуко 
(1863) позволяетъ оперировать въ комна- 
т% надъ лучомъ въ н-Ьсколько метровъ.

Профессоръ медицинскаго факультета, 
Физо началъ съ изслЬдоваш'й по- дагер- 
ротипш. ПослЬдовавш1я затЬмъ изслЬдо- 

1 важя его по интерференцш и поляризацш 
представляютъ огромную важность. Имен
но онъ воспользовался первымъ изъ 
этихъ явленш для въ высшей степени 
точныхъ микрометрическихъ измеренш. 
Въ одномъ изъ Своихъ мемуаровъ, мало 
обратившемъ на себя внимаже, но* пови- 
димому, содержавшемъ въ себ-Ь зерно пло- 
дотворнаго метода, онъ доказалъ опыт- 
нымъ путемъ, что перем-Ьщеже центра, 
звуковыхъ колебанш относительно слу
шателя вл1яетъ на высоту звука и что 
равнымъ образомъ движеже св-Ьтящагося 
тела, если оно достаточно быстро, измЬ- 
няетъ длину св-Ьтовой волны. Это фактъ*. 
который долженъ приниматься въ раз- 
счетъ при анализе света, излучаемаго- 
небесными телами, и можетъ содейство
вать изучент ихъ движешя.

Фуко былъ медицинскимъ студентомъ, 
когда также пристрастился къ дагерро
типии й благодаря этому вошелъ въ сно- 
шежя съ Физо. Долгое время состоя про- 
стымъ препараторомъ при факультете,

I онъ уже былъ известностью, когда полу- 
! чилъ приглашеже на амплуа физика при- 
| обсерваторш. Его аппаратъ для измережя- 

скорости света' далъ ему возможность 
производить сравнительный измережя в'ъ- 
воздухе и въ воде. Показавъ, что свЬтъ 
быстрее распространяется въ воздухе, онъ 
окончательно решилъ въ пользу теорш 
колебанш непрестанно возобновлявшшся 
споръ между защитниками этой теорш и 
теорш истечежя.

Не меньшую славу онъ заслужилъ пря- 
мымъ доказательствомъ вращешя земли, 
посредствомъ опыта, сперва произведен- 
наго въ погребе, затЬмъ повторенная 
въ Пантеоне, при помощи маятника, ка- 
савшагося плоскости пола остр!емъ; пло
скость качанш этого маятника перемеща
лась подъ вл1яшемъ суточнаго вращежя.. 
Его парадоксальный жироскопъ, позволя-
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клцш определить мерид1анъ места безъ 
всякихъ астрономическихъ наблюденш, 
также доказываетъ, что онъ гешально 
ум^лъ выводить изъ законовъ механики 
самыя неожиданный следств1я. Что ка
сается таланта въ сооруженш приборовъ, 
которому онъдалъ столько доказательствъ, 
то ему предстояло еще применить его къ 
изготовленш телескопическихъ зеркалъ и 
большихъ чечевицъ неподражаемо совер- 
щенныхъ качествъ. . . . .
. Самоучка ученый, гешальный изобре
татель опытовъ, Фуко, напротивъ, не 
могъ стать главою школы.

Хим1я: Ж. Б. Дюма, А. Сечтъ-Клеръ Де- 
вилль, Вюрцъ, Бертло, Пастеръ— Но если 
Франщя потеряла первенство въ области 
физики и- математики,то она победоносно 
вторглась въ область химш. Въ этой на
уке она еще никогда не насчитывала' 
плеяды, .столь славныхъ ученыхъ. Анри 
Сентъ-Клеръ Девилль (1818 — 1881) и 
Пастеръ (1822— 1895) . въ Нормальной 
Школе; Вюрцъ (1817— 1884) въ Медицин
ской школе, Бертло (род. въ 1827 г.) въ 
College de France. Но особенно отличаетъ 
этотъ -перюдъ то обстоятельство, что ка
ждый изъ этихъ ученыхъ былъ главой 
щколы и -вдохновлялъ своихъ учениковъ 
своей особой' идеей. Роль гипотезъ, ко
торый., не получивъ решительнаго под- 
тверждешя, могутъ служить изследова- 
телямъ полезной руководящей нитью, еще 
достаточно широка, чтобы различный си
стемы могли оспаривать другъ у друга 
преобладаше.
. Жанъ-Баптистъ Дюма (1800— 1884), 
мощное учеше котораго породило все эти 
различный школы, остался въ стороне и 
сохранилъ за собою каеедру въ Сорбонне; 
но политика отнимала у него большую 
часть времени, и хотя, его деятельность, 
благодаря вл1янш въ правительственныхъ 
созещашяхъ, оказалась плодотворной для 
прогресса науки, онъ не былъ уже вождемъ 
умственнаго движешя.

Сентъ-Клеръ Девилль главнымъ обра-

! зомъ отдался минеральной- химш;- онъ 
изобрЬлъ способы приготовлешя въ .боль
шихъ количествахъ простыхъ телъ,. кото
рый до него получались лишь въ нечистыхъ 
зернахъ; онъ такимъ путемъ добылъ слит
ки аллюмишя и магшя, кристаллы бора и 
кремшя., Промышленная фабрикащя аллю- 
мин1я, такимъ образомъ, -обязана своц-мъ 
существовашемъ ему, [Онъ же изобрель 
новые -пр1емы анализа, воспроизэелъ мно
жество кристаллическихъ породъ, из- 
мерилъ плотность паровъ при температу- 
рахъ, которыхъ считалось невозможнымъ 
достигнуть.' Но главнымъ образомъ онъ 
посвятилъ свою преподавательскую дея
тельность разрушент доктрины сродства, 
освященной авторитетомъ Берцел1уса и 
основанной на предположен1и какой-то 
таинственной силы, проявляющейся лишь 
при соприкоснозенш телъ и тогда раз
вивающей вдругъ всю свою энерпю.-Онъ 
первый, перенеся въ область химш новый 
принципъ, восторжествовавш1й въ физи
ке, показалъ, какимъ образомъ онъ дол- 
женъ быть примененъ къ установлена 
непрерывности между двумя порядками 
явленш: онъ показалъ роль теплоты въ 
химическихъ реакщяхъ, доказалъ суще- 
CTaoBaHie настоящихъ химическихъ равно- 
весш, определяемыхъ физическими ^усло- 
в!ями температуры и давлешя; наконецъ, 
онъ открылъ .явлен1е диссощацш и , фар- 
мулировалъ законы ея, подобные темъ, 
каюе управляютъ изменешями физическа- 
го состояния телъ.

Вюрцъ же былъ безспорнымъ - главой 
органической хим1и; въ .1849 .г. онъ сде- 
лалъ огкрьте сложныхъ амм1ачныхъ сое
динений, явившееся блестящимъ подтвер- 
жден1емъ учешя о типахъ. . Въ 1856 г., 
черезъ два года после того, какъ Бертло 
установилъ трехалкогольную функщю гли
церина, онъ открылъ гликоль, функщя 
котораго двухапкогольна. Эго открыпе 
послужило отправной точкой целаго ряда 
работъ, классификацш и новыхъ откры- 
тш какъ во Францш, такъ и за ея пре
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делами. Упскянекъ микоходомъ о мно- 
гочисленныхъ изсл^ д оеэш яхъ  Кагура 
(1812— 1891) кадъ арсматическимъ ря- 
дскъ; сргако-кеталлическихъ соединеш- 
яхъ пр. Гофмана (1818— 1892) ]), тЕорца 
индустрш красгщихъ ЕещестЕъ, добыЕге- 
мыхъ изъ каменноугольной смолы; Еиль- 
ямсона, сткрыЕшаго смешанные эеиры; 
его ссстечестЕенника Франкленда— отно
сительно ссстаьа алкоголен и иуъ  про- 

изводныхъ, и т. д.
Вюрцъ ревностно отдался пропаганде 

такъ называемой атомнсй теорш съ идеей 
различныхъ валентностей простыхъ т%лъ 
и системы знаковъ, позволяющей нагляд
но изображать нередко очень сложный 
составь органическихъ т%лъ. Онъ всю 
свою жизнь ратовалъ за упразднеше изъ 
школьнаго курса эквивалентныхъ обозна
чений, въ сущности, чисто условныхъ, но 
сохранившихся въ силу рутины до весьма 
недавняго времени. Атомная система обо- 
значаетъ символомъ каждаго элемента 
массу этого тела, которая занимала бы 
въ газообразнсмъ состоянии такой же 
объемъ, какъ и известная масса (2 rpJ 
водорода, при«емъ это последнее тЪло 
принимается за образецъ; следовательно, 
она принцишально покасыЕаетъ составь 
въ объемахъ т-кпъ. Сопротивление, встре
ченное ею, обусловливалось более или 
менее рискованными гипотезами, свя
занными съ идеями Дальтона, стъ ко- 
торыхъ она лишь постепенно отдела
лась и который послужили причиной 
частыхъ споровъ между Вюрцомъ и 
Сентъ-Клеръ Девиллемъ. Если эти ги
потезы представляютъ еъ  настоящее 
время лишь историческж интересы, то 
все же следуетъ признать,что оне ока- 1

1) Род. въГиссен4, ученикъ Либиха, приглашенъ 
профессоромъ въ Лондонъ, съ 1862 г. въ Бер- 
линъ, гдЬ онъ организовалъ великолепную лабо- 
ратор!ю и основалъ Г ерм анское опт ическое обще
ст во. Онъ учасгвовалъ съ Кагурсмъ въ открытш 
ряда ненасыщенныхъ алкоголен и еъ изсл-Ьдова- 
Н1яхъ надъ фосфорными основашями.

зали огромную услугу научному про
грессу.

Долгое время состоя простымъ лрепа- 
раторомъ Балара въ СоНёде de France, 
Бертло занялъ въ 1859 г. каеедру орга
нической химш въ Высшей Фармацевти
ческой Школе. Въ 1864 г. для него учре
дили каеедру въ СоНёде de France. Онъ 
уже совершилъ къ этому времени свои 
беземертные труды по синтезу органиче
скихъ соединенш, окончательно изгнавиле 
изъ науки noHHTie жизненной силы, ко
торая будто бы необходимо и властно 
участвуетъ въ образовали этихъ соеди
ненш.

Синтезы алкоголя и элементовъ жир- 
ныхъ веществъ относится къ 1854 году; 
черезъ несколько леть последовалъ, при 
помощи электрической дуги, синтезы аце_ 
тилена (углеводороды), позволяющш вос
производить помощью обыкновенныхъ ре
акций все органичесюя соединешя.

Съ 1865 г. Бертло читалъ въ СоНёде 
de France и издавалъ свои первый Лекцги 
по mepMOXUMiu; онъ такимъ образомъ за- 
кладывалъ основашя, на которыхъ хими
ческая наука должна была быть перестрое
на въ соответствии съ обновлешемъ фи
зики. Если выделеше или поглощеше 
теплоты при химическихъ реакщяхъ и 
побуждало къ измерешямъ, произведен- 
нымъ Лавуазье и Лапласомъ, если идея 
превращешя энерпи все победительнее 
вторгалась въ науку, то задача, принятая 
на себя Бертло, была темы труднее, ибо 
требовалось ни больше, ни меньше, какъ 
определить законы, которые позволили 
бы наверняка предсказывать все возмож
ный реакции; но формулы этихъ законовъ, 
а равно и численныя определешя, необ
ходимый для приложешя ихъ, могли быть 
получены лишь изъ длиннаго ряда точ- 
ныхъ опытовъ, ибо теоретическая концеп- 
щя, ведшая къ этимъ изеледовашямъ, не 
давала решительно никакихъ указанш 
относительно результатовъ, даже въ са
мой общей форме.
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Но дело свое славному /ченому пред
стояло закончить въ слЪдующемъ перюдЪ, 
который мы сейчасъ не будемъ разсмат- 
ривать. Намъ придется также оставить и 
Пастера ранее конца его блестящей дея
тельности.

Она началась весьма замечательной 
работой по вопросу, входящему въ область 
физики и приковывавшему внимаше Ми- 
черлиха: почему соль виннокаменной кис
лоты не оказываетъ никакого вл1яшя на 
поляризованный светъ. Пастеръ показалъ, 
что эта соль въ действительности состо- 
итъ изъ двухъ солей, который могутъ 
быть отделены, такъ какъ обладаютъ 
взаимно-противоположной диссиметр1ей и 
потому оказываютъ противоположное дей- 
cTBie на плоскость поляризацш света. 
Вынужденный этой работой изучить ви- 
доизменешя диссиметрш при броженш 
виннокаменной кислоты, онъ занялся из- 
следовашемъ брожешя вообще.

Въ то время пользовалась общимъ 
признашемъ теор1Я Либиха, предложенная 
въ 1839 году. Брожеше есть медленная 
реакщя между кислородомъ воздуха и ор- 
ганическимъ веществомъ. Вещество это 
въ состоянш разрушешя (ферментъ) сооб- 
щаетъ соприкасающимся съ нимъ под- 
верженнымъ броженш соединешямъ про- 
цессъ разложения, которыми оно само 
охвачено. Въ общемъ дело идетъ о чисто 
химическомъ явленш, аналогичномъ реак- 
щямъ между неорганическими телами.

Оперируя надъ срединами, совершенно 
освобожденными отъ всякаго вещества, 
которое можно было бы считать фермен- 
томъ въ смысле Либиха, введя туда лишь 
несколько миллиграммовъ дрожжей (т.-е. 
растительныхъ клетокъ) и вызвавъ та
кими образомъ правильное брожеше, Па
стеръ экспериментальными путемъ уста
новили совершенно противоположное воз- 
зреше. Ферментъ есть живое существо 
(растительное или животное, микробъ), 
которое можетъ размножаться въ благо- 
пр1ятной среде; брожеше есть результатъ

химическаго действ!я, которое это суще
ство, чтобы иметь возможность жить, 
оказываетъ на окружающую его среду,— 
дейсгая, характеръ коего зависитъ отъ 
химическихъ явленш, ареной которыхъ 
является сами ферментъ, поскольку онъ— 
живое существо.

Вместе съ теми Пастеръ вели знамени
тый спори, наделавипй много шуму и закон- 
чившшся блестящими тр1умфомъ Пастера t).

Вера въ самопроизвольное зарождеше 
низшихъ существъ являлась мнешемъ, 
освященными могучими авторитетами, хо
тя и не опиралась ни на какой научно
обоснованный фактъ. Въ 1858 г. видный 
ученый Пуше, директоръ Руанскаго Музея, 
решили, что ему удалось посредствомъ 
опытовъ, съ виду безупречныхъ, конста
тировать факты самопроизвольнаго заро- 
ждешя. Со своими глубоко-добросовест
ными отношешемъ къ экспериментальной 
точности Пастеръ показалъ, какими обра
зомъ зародыши могли проникнуть въ за
крытые сосуды Пуше: онъ неопровержи
мыми образомъ установили, кашя предо
сторожности необходимы и достаточны 
для того, чтобы убить зародыши или вос
препятствовать ими проникнуть въ при
боры; онъ показалъ, что когда эти пре
досторожности соблюдались, то ни разу 
не было наблюдаемо самопроизвольное 
зарождеше; что наконецъ факты, на ко
торые ссылались его противники, всегда 
должны объясняться либо предваритель
ными нахождешемъ микроскопическихъ 
зародышей въсрединахъ.либо проникнове- 
шемъ зародышей, носящихся въ атмосфере.

Естественный науни: учете объ эволюцш. 
Таковы были, до пятидесятой годовщины, 

’ труды славнаго ученаго, который во вто
рую половину своей деятельности, настой
чиво занимаясь изучешемъ роли, которую 1

1) Этому спору посвящена блестящая статья 
Д. И. Писарева „Подвиги европейскихъ автори- 
тетовъ", въ которой нашъ публицисть выступили 
ожесточенными противникомъ научныхъ npieMoen 
Пастера. П рим, перее.
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играютъ въ природе микробы, обративпле 
на себя его внимание, произвелъ полную 
революцш въ медицинскихъ теор1яхъ и 
практическихъ пр1емахъ хирургш. Уже 
труды, совершенные имъ до 1870 г.,
представляютъ чрезвычайную важность 
для бюлогическихъ наукъ; они определен
но осветили связь между жизненными и 
химическими явлешями, подобно тому 
какъ труды Бертло пролили светъ на от- 
ношешя между физическими и химически
ми явлешями. Такъ подготовлялся син- 
тезъ наукъ о природе, который XIX векъ 
завещалъ совершить ХХ-му, предвари
тельно сильно двинувъ его впередъ.

Но въ разсматриваемый нами перюдъ 
первое место въ помыслахъ натурали- 
стовъ начинаетъ занимать другой вопросъ 
не меньшей философской важности.

. Въ 1859 г. появилась знаменитая книга 
Происхождете видовъ Чарльза Дарвина 
(1809— 1882); это былъ плодъ свыше 
чемъ двадцатилетнихъ размышленш, на
чинающихся съ научнаго путешеств1Я, со- 
вершеннаго имъ въ юности (экспедищя 
Б и 1ля  къ Огненной Земле, 1831-— 1836). 
Не доверяя собственнымъ выводамъ, онъ 
довольствовался медленной обработкой 
своихъ изследованш по искусственному 
подбору {Измгьнетя животных* и расте- 
нш  въ домагинемъ состоянги, 1868), когда 
присылка трансформистскаго мемуара его 
соотечественникомъ Уоллесомъ и советы, 
полученные имъ по этому поводу отъ 
Ляйелля и Гукера, побудили его къ из- 
ложенш собственныхъ взглядовъ.

Собственно Дарвину принадлежитъ вве-'' 
деше въ эволюцюнную тезу, выставлен
ную еще Ламаркомъ, той мысли, что борьба 
за жизнь, случайныя, но благопр1ятныя 
для вида изменешя, сохраняются и раз
виваются путемъ наследственности, что 
такимъ образомъ совершается естествен
ный подборъ наилучше одаренныхъ спе- 
цифическихъ формъ. Съ этихъ поръ транс- 
формизмъ привлекъ къ себе многихъ 
ученыхъ; но никто' не сумелъ найти фор

мулы, столь удобной для выражешя ц е
лесообразности въ природе; никто не 
умелъ въ такой степени сделать систе
му понятной ясностью изложешя, столь 
неопровержимой тщательнымъ подборомъ 
доказательствъ, выставленныхъ въ ея за
щиту. Учете объ эволюцш какъ-то сразу 
стало интересовать большую публику; 
яростное прртиводействге, встреченное ею 
со стороны англШскихъ клерикаловъ, толь
ко способствовало увеличенш ея попу
лярности и тому, что защитники. теорш 
дали ей еще большее распространеше и 
развита, чемъ этого хотелъ юамъ тво- 
рецъ . ея—Дарвинъ. Въ то время какъ 
этотъ последнш, безспорно одинъ изъ 
наименее шумливыхъ и самыхъ скромныхъ 
ученыхъ современности, продолжалъ ве
сти терпеливыя и остроумныя наблюде
ния, которыми полны его последше труды, 
Гекели, Карлъ Фохтъ (ум. 1894 г.), Гек
кель изо всехъ силъ старались ускорить 
победу новаго евангел1я. Во Францш изъ 
ученыхъ къ новой теорш стало присоеди
няться только следующее поколете, но 
доводы, выдвинутые противъ трансфор
мизма Флурансомъ и Катрфажемъ, не могли 
задержать движешя умовъ. Дельныя воз- 
ражешя появились только тогда, когда 
пылъ полемики ослабГлъ и когда въ тор
жествующей доктрине захотГли видеть 
ключъ къ объяснент Mipa; признано было, 
что собственно теория Дарвина должна 
ограничиться той научной почвой, на ко
торую онъ ее поставилъ. Не приписывая 
никакой причины случайнымъ измененъ 
ямъ, ведущимъ къ естественному подбору, 
она въ сущности менее удовлетворяетъ 
философш, чГмъ Teopin Ламарка, припи
сывающая эволюцш вл1я н т  среды; дей
ствительно, она нисколько не освещаетъ 
капитальной проблемы происхождения жи
зни; гЬмъ -не менее она остается замеча- 
тельнейшимъ фактомъ въ исторш девят- 
надцатаго века.

Во всякомъ случае новое течете все 
больше направляло натуралистовъ къ изу-
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ченш низшихъ организмовъ, которымъ до 
этого сравнительно пренебрегали, но ко
торое, повидимому, скрывало въ себе 
ключъ къ затронутымъ проблемамъ. 
Упомянемъ вкратце о начале методиче- 
скихъ изслЪдованш морского дна, кото
рый после утверждешя Форбса въ 1859 г., 
что глубже 300 саженей нЪтъ жизни, до
казали присутств1е на глубине въ 3.000 
метровъ фауны, приспособившейся къ сре
де, столь отличной отъ тЬхъ, который 
намъ знакомы, и сохранившей типы, 
которые считались исчезнувшими въ от
даленный геологичесюя эпохи; отм’Ьтимъ 
также учреждение первой морской] ла- 
бораторш (Лаказъ-Дютьеромъ въ Роско- 
фе, въ 1869 году) для производства пра- 
вильныхъ изсл-Ьдованш надъ животными 
и растешями морскихъ береговъ.

Физ1олопя: Клодъ Бернаръ.—Такъ какъ 
описательная зоолопя и ботаника почти 
совершенно исчерпали, въ качестве поля 
изследовашя, поверхность земного шара, 
то открылось новое поле, требовавшее 
более могучихъ средствъ, а также более 
кропотливой и терпеливой работы. То 
же и въ гистолопи: когда были, открыты 
наиболее очевидные факты, то для более 
глубокаго ознакомлешя съ деталями внут
ренняя строешя, тканей или отправленш 
органовъ необходимо ' было изобретать 
все более TOHKie и деликатные npieM bi.  

Самымъ замечательнымъ успехомъ въ 
этой технической отрасли представляется 
изобретёте микротома (впервые сооружен
ная  во Францш Риве въ 1866 году), по- 
зволяющаго делать необычайно TOHKie раз
резы въ тканяхъ, предварительно сделан- 
ныхътвердыми посредствомъ впрыскивашя 
реактивовъ, а затемъ помещенныхъ въ 
вещество, въ роде коллод1я или парафина.

Въ ботанике еще оставалась неразре
шенною капитальная проблема—проблема 
оплодотворешя и размножешя тайнобрач- 
ныхъ растенш. Простое и чистое поло
вое размножеше было установлено Тюрэ 
■(1851) для фукусовъ,Прингсгеймомъ(1855)

и Бари (1858)—для конъюгирующихъ водо
рослей, Тюрэ и Борнэ для флоридныхъ 
(съ 1860 по 1870). Для папоротниковъ и 
мховъ способъ размножешя, более слож
ный и напоминающш размножеше поко- 
лешями въ животномъ царстве, былъ 
установленъ трудами Лещика - Суминска- 
го (1848) и Гофмейстера (1849).

Особенное же развит1е получила въ эту 
пору физюлопя поцъ вл1яшемъ учителя, 
который не только сумелъ совершить 
рядъ оригинальныхъ работъ, достойныхъ 
служить образцами, не только оставилъ 
после себя блестящую плеяду учениковъ *), 
но и распространялъ своими книгами, и 
преподавашемъ правила и принципы, со- 
Ставивнпе нечто въ роде общепризнан- 
наго кодекса.

Изъ личныхъ открытш Клодъ Бернара 
(1813—1878) два представляются изъ ря
да вонъ выходящими: открьте гликоген- 
ной фу.нкши. печени (1848—1849), и си
стемы вазомоторныхъ (сосудодвигатёль- 
ныхъ) нервовъ, т.-е. техъ, которые вл1я- 
ютъ на калибръ кровеносныхъ сосудовъ 
(1862). Здесь онъ все создалъ, и резуль
таты его окончательны. Его изследова
шя по физюлогш поджелудочной железы, 
надъ действ!емъ кураре (1850), надъ воз
вратной чувствительностью, надъ живот
ной теплотой также носятъ характеръ 
первоклассныхъ работъ.

Основная бюлогическая концепщя его— 
это единство и .общность жизненныхъ 
явлений въ обоихъ царствахъ, животномъ 
и растительномъ; эти явлешя суть двухъ 
порядковъ: функцюнальныя или разруши
тельный, пластичесюя или органическш 
синтезы. Жизнь поддерживается • сцепЛе- 
шемъ этихъ двухъ порядковъ явленш, 
постоянно ассоцшрующихся и взаимно 
объединенныхъ; въ самой сложной жи- 1

1) Самый выдающейся изъ нихъ, Поль Бэръ 
(1833—1886), отличился до 1870 г. изслЪдовашя- 
ми надъ животной прививкой (1863), надъ соб
ственной жизнеспособностью животныхъ тканей 
(1866), надъ дыхашемъ и асфикЫей и т. д,
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вотной форме она является лишь инте- 
граломъ элементарныхъ жизней клЪтокъ, 
живущихъ въ крови (внутренняя среда) 
такимъ же образомъ, какъ клетки про- 
стейшихъ животныхъ живутъ въ воде. 
Оне усваиваютъ питательныя вещества 
изъ этой среды и извергаютъ въ нее 
свои отбросы, количество же крови въ 
каждомъ пункта регулируется нервной си
стемой, а отборъ особыхъ кл-Ьтокъ для раз- 
личныхъ веществъ, находящихся въ сре
де, обезпечиваетъ устойчивость организма.

Идеи, которымъ Клодъ Бернаръ доста- 
вилъ торжество въ качеств-fe научныхъ 
основъ бюлогш, таковы: 1°, строгш де- 
терминизмъ. Каждая перемена въ sffene- 
нш соотв-Ьтствуетъ различаю въ матеры 
альныхъ услов!яхъ, и это соответствие 
надлежитъ определять опытнымъ путемъ; 
2°, полезность гипотезы, какъ руково
дящей нити изсл-Ьдовашя, но съ условь 
емъ окончательно принимать ее не ранее, 
какъ сд-Ьлавъ все для ея разрушешя; 
3°, ненадежность статистическаго метода 
и необходимость всегда руководиться 
сравнительными опытами.

Правила эти въ нынешнее время ка
жутся банальными; Клоды Бернаръ, впро- 
чемъ, заимствовалъ ихъ изъ практики 
физическихъ и химическихъ наукъ; но въ 
ту эпоху, когда онъ ихъ формулировалъ, 
большинство врачей верило въ особыя жи
зненный силы, не подчиняющаяся детерми
низму. Видные ученые надменно говорили: 
„Въ медицин-fe (это относилось и къ фи- 
зшлогш) нЪтъ законовъ, есть только изо
лированные факты". Отсюда и "происте
кало злоупотреблеше статистикой наблю- 
денш, которая должна^была, по крайней 
мере, дать некоторую долю уверенности 
въ прогнозе и терапевтике.

Клиническая школа, какъ она себя 
величала, долгое время, впрочемъ, счи
тала утотей программу 'эксперименталь
ной школы, какъ ее начертали Клодъ 
Бернаръ. Эта последняя школа востор
жествовала лишь благодаря результатами,

которые она добыла, следуя по пути, 
открытому для нея ея основателемъ. 
Успехи, достигнутые ею, прежде всего 
сказались въ диагностике, которая почти 
сплошь преобразилась. Но въ то же вре
мя медики стали отдаваться изучешю дей- 
ств1я медикаментовъ съ той строгостью и 
точностью, каюя необходимы науке, не 
подозревая, что вскоре открьтя бакте- 
рюлогш, вызванный трудами Пастера, 
захватятъ ихъ новыми потокомъ идей.

Заключеше. — Въ общемъ перюдъ съ 
1847 по 1870 г. представляетъ съ точки 
зрешя научнаго прогресса капитальную 
важность, не столько для обосновашя 
частныхъ теорш, сколько могучими раз- 
махомъ синтеза, который обновляетъ'си- 
стему концепщй и усугубляетъ деятель
ность ума. Новыя открьтя своей теоре
тической ценностью не уступаютъ откры
т и и  предыдущаго периода и подгото- 
вляютъ почву для непосредственныхъ при
ложена, пышно развернувшихся въ по
следнюю четверть XIX века.

Въ форме, более или менее отличной 
отъ той, которую ими хотели придать 
Огюстъ Контъ, основныя идеи позитивиз
ма получаютъ все большее распростра- 
нен!е и въ особенности завоевываютъ 
симпатш ученыхъ, между теми какъ 
оффишальная философ!я кажется сбитою 
съ толку и растерявшеюся передъ исти
нами, открывающимися безъ всякаго [ея 
участ1я. Гермашя, по крайней мере, вре
менно, устала отъ метафизическихъ5 си- 
стемъ; въ Англш Стюартъ Милль осно- 
вываетъ англшскш позитивизмъ, которо
му Гербертъ Спенсеръ затемъ придали 
столь глубокую оригинальность; во Фран- 
UiH Литре является лучшими последова- 
телемъ Конта. Но истинными творцами 
этого новаго умственнаго движешя явля
ются те, кто дали науке единство, о 
которомъ только мечтали основатель 
позитивизма, изъ числа коихъ мы на
звали лишь наиболее выдающихся, отъ 
Гельмгольца до Клодъ Бернара и Бертло.
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Г Л А В А  XIII.

Католическая церковь и некатоличесше культы.
1846- 1870.

Григорш XVI умеръ 1 шня 1846 года; 
после трехдневнаго обсуждешя (14— 16 
шня) конклавъ, собравшшся для назна
чен^ ему преемника, остановился на име
ни кардинала Джованни Мастаи-Феррет- 
ти, епископа Имолы, который принялъ 
имя ГПя IX и 21 шня началъ первосвя
щенническое служеше, самое долголет
нее, какое только знала католическая 
церковь (32 года). Въ настоящей главе 
мы не будемъ касаться действш П1Я IX 
какъ светскаго государя, а разсмо- 
тримъ лишь его политику въ качестве, 
духовнаго главы католицизма до 1870 г. 
Съ этой точки зрешя можно сказать, что 
ГИй IX довелъ до конца общую реставра- 
цш католической церкви въ старомъ и 
новомъ Mipe; своими пастырскими реше- 
шями и поддержкой миссШ содейство- 
валъ сохраненш и пропаганде католиче
ской веры; наконецъ, упрочилъ автори- 
тетъ папы и возстановилъ велишя тра- 
дищи католической церкви путемъ созы
ва въ Ватикане двадцатаго вселенскаго 
собора.

Разсмотревши относящееся сюда факты, 
мы скажемъ несколько словъ о некато- 
лическихъ культахъ.

I.—Отношешя между католиче
ской церковью и различными 

государствами.
Возстановлеше католической iepapxm въ 

Англш и Голланд|'и.— 9 ноября 1846 года 
ГИй IX, предвосхищая различныя меры, 
которыя онъ долженъ былъ предпринять, 
въ области церковныхъ вопросовъ, обра
тился ко всемъ католическимъ еписко- 
памъ съ энцикликой; въ этой энциклике, 
онъ перечислялъ язвы века, излечить ко
торыя способна одна только католиче
ская церковь, но при томъ лишь условш, 
если ея служители будутъ бодрствовать 
и окажутся преданными своему делу. Въ 
этой ранней энциклике уже обнаружи
ваются те основныя мысли, которыя до 
последней минуты руководили деятель
ностью новаго папы.

То ycepflie къ вере, которое Пш IX 
рекомендовалъ другимъ, онъ сначала про- 
явилъ, занявшись возстановлешемъ ка
толической ёерархш въ Англш. Онъ за
ботливо следилъ за движешемъ, возбуж- 
деннымъ въ англиканской церкви опу- 
бликовашемъ Tracts for the times и co- 
действовалъ последовавшем/ за нимъ
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обращению многихъ англичанъ въ като- 
лицизмъ; въ 1847 году онъ даже пору- 
чилъ двумъ изъ наиболее знаменитыхъ 
новообращенныхъ, Фаберу и Ньюману, 
ввести въ Англш орденъ Оратор1анъ, а 
въ 1850 году, согласно мн-Ьшю апостоль- 
скихъ викар1евъ въ-Англш, онъ призналъ 
благовременнымъ возстанозить католиче
ский епископатъ, не существовавшш въ 
продолжеше трехъ посл-Ьднихъ столетш. 
Буллой, помеченной 29 сентября, онъ 
учредилъ двенадцать епископствъ, сгруп- 
пированныхъ вокругъ' Вестминстерской 
арх1епископской епархш, первымъ iepap- 
хомъ которой сделался монсиньоръ Вей- 
земанъ (ф 1865 г.), занимавший съ 1840 
года постъ апостольскаго викария.

Зтотъ актъ римской курш вызвалъ 
среди протестантовъ резкую реакцш; 
снова проснулась старинная вражда про- 
тивъ католиковъ; народъ взволновался 
при крикахъ: No popery! Лордъ Россель 
провелъ законъ, которымъ сделанный 
ГПемъ IX назначешя признавались недей
ствительными, а новымъ епископамъ за
прещалось пользоваться своими титулами 
и т, п. Монсиньоръ Вейземанъ выдер- 
жалъ бурю, причемъ ему удалось „лично 
избегнуть костра и быть сожженнымъ 
лишь in  effigie". Когда поднятый этой 
историей шумъ умолкъ, обращения возоб
новились въ еще большемъ числе; въ 
1851 году въ католицизмъ перешли трид
цать три англиканскихъ священнослужи
теля., въ томъ числе Чайчестерскш архи- 
д 1аконъ, Маннингъ, которому суждено 
было наследовать Вейземану въ Вестмин
стерской епархш и, подобно ему, умереть 
кардиналомъ. Съ этого времени дальней
шие успехи католицизма въ Англш не 
прекращались, а въ настоящее время 
онъ пользуется въ этой стране гораздо j
большей свободой, чемъ во многихъ ка- !

.толическихъ государствахъ. I
Не столь громки были успехи католи- ! 

цизма въ Голландш, где нетерпимость 
кальвинистСвъ всегда мешала примене- 1

нш конкордата 1827 года на практике; 
но, благодаря свободе совести, провоз
глашенной конституцией 1848 года, эти 
успехи сделались настолько реальными, 
что въ 1853 г. ГИй IX счелъ уместнымъ 
возстановить въ этой стране католиче
скую iepapxiio. Онъ учредилъ apxienncKon- 
ство въ Утрехте и четыре викарныхъ 
епископства въ Гарлеме, Буа-ле-Дюке, 
Бреде и Руремонде; вопреки усил!ямъ 
протестантовъ и янсенистовъ, принудив- 
шихъ голландское правительство потре
бовать отъ папы отмены этой меры, она 
была оставлена въ силе и послужила 
исходны мъ пунктомъ для ейльнаго ожи- 
влешя католицизма въ Голландш.

Католическая церковь въ Германш; Вюрц- 
бургсшй меморандумъ. —  Затемъ внимаше 
ГИя IX было привлечено серьезными со- 
бьтями, совершавшимися въ Германш съ 
.1848 года. Въ это время положеше ка
толической церкви въ различныхъ гер- 
манскихъ государствахъ далеко не удо
влетворяло католиковъ; ихъ. уешля, на
правленный къ освобожденш католиче
ской церкви отъ тяготевшей надъ ней 
опеки, не увенчались успехомъ главнымъ 
образомъ благодаря отсутствш соглашя 
между ними. Въ 1848 году немецюе епи
скопы, воспользовавшись волнен!емъ, вы- 
званнымъ французской револющей, съеха
лись въ Вюрцбурге для того, чтобы об
судить меры, необходимый для устране- 
нешя условш, угнетавшихъ католическую 
церковь (21 октября— 1.6 ноября). Резуль- 
татомъ продолжительнаго обсуждешя 
явился „меморандумъ'1, въ которомъ из
ложены были ихъ требовашя и который 
они должны были представить своимъ пра- 
вительствамъ; они требовали, между про- 
чимъ, соблюдешя свободы совести като
ликовъ, свободы преподавашя, права 
управлять католическими семинар!ями, 
регулировать дела культа и управлять 
церковными имуществами безъ вмешатель
ства светской власти.

Эти усилия епископовъ не остались
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безплодныйи. Прежде всего они добились 
отнобительнаго- успеха въ Пруссш, где 
новая конституцш (1850 г.) санкцюниро- 
ва1 Н'а йФкоторые пункты Вюрцбургскаго 
мембрандума. Въ силу статьи 12 „еван
гелической и римской церкви, равно какъ 
остальнымъ релипознымъ общинамъ пре
доставлено было право самостоятельно 
устраивать свои дЪла“; статья 13 разре
шала Имъ 'свободно сноситься со своимъ 
духовнымъ начальствомъ, а статьей 15 
прусское правительство въ принципе от
казывалось отъ практиковавшагося имъ 
до гВхъ поръ права назначешя на цер
ковный должности. Благодаря этимъ воль- 
ностямъ католическая церковь въ Прус
сш упрочила свое положеше и впослед- 
ств1и могла съ успехомъ сопротивляться 
„культуркампфу" Бисмарка.
. ..Въ Баварш епископы после двухъ пред- 
ставленш также добились отъ Максими- 
л1ана II (1848 — 1864) кое-какихъ усту- 
покъ, который, при всей своей неполноте, 
все-таки внесли известное улучшеше въ 
положеше католической церкви.

Фрейбургскш мемуаръ и баденсв!й кон- 
фликтъ.— Въ церковной провинцш Верх- 
няго Рейна труднее было достигнуть со- 
глашешя. 21 марта 1848 года фрейбург
скш арх1епископъ, Германъ фонъ Викари, 
потребовалъ отъ баденскаго правитель
ства более справедливаго и либеральнаго 
отношешя къ католикамъ; но ничего не 
добился. Въ 1850 году внесенное депу- 
татомъ Гиршеромъ предложеше, клонив
шееся къ отмене направленныхъ противъ 
католической церкви законовъ, было от
вергнуто палатами; тогда верхнерейнсюе 
епископы собрались въ Фрейбурге и со
ставили, наподобие Вюрцбургскаго мемо
рандума, коллективную записку, которая 
въ 1851 году была вручена различнымъ 
правительствамъ. Последшя, съ своей- 
стороны, устроили совещаше. въ Карлс
руэ и долго не сообщали принятаго ими 
решешя; чтобы покончить съ неопределен- 
нымъ положешемъ, епископы, снова со-

бравипеся во Фрейбурге (въ феврале 
1853 года), решили послать вторую за
писку. Тогда заинтересованный прави
тельства поспешили сделать некоторый 
мелия уступки и отвергнуть наиболее 
важныя требовашя (5 марта); получивши 
записку епископОвъ* баденское правитель
ство ответило, что оно намерено оста
ваться на почве уступокъ, сделанныхъ 
5 марта, и строго подавлять все попыт
ки выйти изъ намеченныхъ рамокъ.

Въ виду непримиримаго поведешя ба
денскаго правительства, монсиньоръ фонъ 
Викари, несмотря на свой преклонный 
возрастъ, не поколебался приступить•къ 
решительнымъ действ!ямъ. Онъ публично 
отлучилъ отъ церкви всехъ членовъ 
Высшаго совета по духовнымъ деламъ и 
въ пастырскомъ посланш .протестовалъ 
противъ угнетешя церкви государствомъ; 
затемъ онъ заместилъ по собственному 
назначент вакантный церковный долж
ности и приказалъ священникамъ оправ
дывать его поведете съ церковной ка- 
еедры. Правительство, во исполнеше сво- 
ихъ угрозъ, приказало заключить въ 
тюрьму техъ священниковъ, которые по
виновались a p x ie n H C K o n y ;  но такъ какъ 
все они подходили подъ эту категорш, 
то, чтобы не прерывать повсюду богослу- 
жешя, оно принуждено было заменить 
тюремное заключеше денежнымъ штра- 
фомъ или вычетами изъ жалованья. То
гда Пш IX вмешался и въ двухъ речахъ 
выразилъ порицаше баденскому прави
тельству (декабрь 1853 и январь 1854 г.). 
Последнее продолжало упорствовать въ 
своей политике: целымъ рядомъ декре- 
товъ, изданныхъ въ апреле и мае 1854 
года, оно захватило въ свои руки упра- 
влеше церковными имуществами, а такъ 
какъ монсиньоръ фонъ Викари воспро
тивился и этому насилш, то правитель
ство возбудило противъ него уголовное 
преследоваше и окружило его дворецъ 
жандармами, не спускавшими съ нега 
глазъ (май 1854 г.). Но въ виду волне-
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Hin, поднявшагося въ пользу епископа, 
оно оставило его въ покое и начало пе
реговоры съ ГПемъ IX; после продолжи- 
тельныхъ и трудныхъ переговоровъ оно 
въ концЪ-концовъ подписало извЬстныя 
„предварительный статьи", установивппя 
-нормальный порядокъ вещей.

Обнародован1е этихъ „предваритель- 
лыхъ статей" въ ноябре 1854 года по
ложило конецъ затяжному характеру 
конфликта, но не удовлетворило еписко- 
ловъ Верхнерейнской провинцш, которые 
твердо настаивали на своихъ требова- 
шяхъ и такимъ образомъ принудили пра
вительства столковаться съ ними или съ 
папой.

Гессенъ-Дармштадтское правительство 
первое заключило конвенцш съ майнц- 
скимъ епископомъ, монсиньоромъ Кетте- 
леромъ (1854 г.), но впослЪдствш это 
соглашеше подверглось столь резкими 
нападкамъ со стороны палатъ, что епи-'- 
скопъ самъ объявилъ его нед'Ъйствитель- 
нымъ (1866 г.). Въ 1857 году вюртем
бергское правительство вошло въ согла
шеше съ римской Kypieft и подписало 
новый конкордатъ; предложенный на об- 
суждеше палатъ, этотъ конкордатъ былъ 
ими отвергнуть въ 1861 г., но замЪненъ 
довольно либеральными закономъ (30 ян
варя 1862 г.). Герцогство Нассау за
ключило въ 1861 г. соглашеше съ Лим
бургскими епископомъ.

Не такъ гладко устроились дГла въ 
герцогстве Баденскомъ; 28 января 1859 г. 
великш герцогъ заключили съ папой кон
кордатъ, .но коалищя протестантовъ и 
либераловъ въ палатахъ отвергла его въ 
1860 году, и правительство,'отказавшись 
отъ ведешя новыхъ переговоровъ, верну
лось къ мысли урегулировать церковный 
дела законодательными путемъ (9 октяб
ря 1860 г.). Это послужило поводомъ 
къ новыми конфликтами; и когда въ апре
ле 1868 г. скончался монсиньоръ фонъ 
Викари, то правительство и капитулъ не 
могли столковаться относительно назна-

чешя ему преемника, такъ что Орен
бургская enapxin оставалась вакантной 
въ продолжеше четырнадцати лИтъ.

Католическая церковь въ Австрж; кон
кордатъ 1855 года.—Въ Австрш, благо
даря личному благоволенш молодого им
ператора Франца-1осифа къ католической 
церкви, положение, созданное примИне- 
HieMb 1озеф1анской доктрины, сделалось 
гораздо менее натянутыми. По настоя- 
нш собора австршскихъ епископовъ, 
съехавшихся въ тюлИ 1849 года въ ВИ- 
ну, императоръ отменили placet, при
знали за епископами право свободно сно
ситься съ папой и вернули ими право 
надзора за церковной дисциплиной и за- 
вЪдывашя дЪлами культа безъ вмешатель
ства государства (1850).

Черезъ нЪсколько лети (18 августа 
1855 г.) Францъ-1осифъ заключили съ 
ГИемъ IX известный конкордатъ, кото
рый, по мысли обеихъ договаривающихся 
сторонъ, долженъ былъ знаменовать ко
нецъ юзеф1анской системы. Этотъ кон
кордатъ провозглашали католицизмъ го
сударственной релипей, признавали авто- 
номж католической церкви и давали ей 
право прюбрЪтать имущества, возстано- 
влялъ каноничёсюя постановлешя отно
сительно епископской юрисдикцш (за 
исключешемъ тЪхъ, который касались 
привилепи некоторыхъ лицъ судиться 
только церковными судомъ), признавали 
необязательными для католиковъ, съ 1 
января 1857 г., „гражданскш" браки, 
поручали епископами цензуру книгь и 
надзоръ за всеми католическими, обще
ственными и частными, школами.

Впрочемъ, императоръ предоставляли 
диссидентами широкую свободу; несмотря 
на это, они яростно напали на австрш- 
скш конкордатъ и всеми средствами ста
рались добиться его отмены или поме
шать его' примЪнент на практике. Въ 
этомъ отношенш они встретили под
держку въ лице чиновниковъ, вышед- 
шихъ изъ школы Меттерниха и остав-
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шихся сторонниками юзеф1анизма; имъ 
удалось воспрепятствовать осуществлен^ 
большей части постановленш конкордата 
и въ конц%-концовъ навязать императору 
въ 1868 году законъ о народномъ обра
зовали и законъ объ отношешяхъ между 
различными в'Ьроиспов'Ьдашями, состав
ленные въ совершенно отличномъ отъ 
конкордата духе. Съ этого момента по- 
слЬднш оказался мертвой буквой.

Католическая церковь въ Португалш, Ис
паши и Италш.— Въ латинскихъ католи- 
ческихъ государствахъ, то-есть въ Пор- 
Tyranin, Испанш, Италш и Францш, вза
имный отношешя католической церкви и 
государства въ перюдъ 1846— 1870 г. под
верглись незначительнымъ изменешямъ.

Въ .Португалии Уголовное Уложеше 
1852 года подчиняетъ еще действия рим
ской курш королевскому placet, а поло- 
жеше католической церкви остается та- 
кимъ же печальнымъ, какъ и въ предше
ствующий перюдъ. Во многихъ приходахъ 

■ н1=>тъ священниковъ; мужсюе монастыри 
закрыты, а женсше монастыри, въ кото- 
рыхъ доступъ послушницъ воспрещенъ 
съ 1834 года, почти исчезли. Въ энцик
лика, обращенной въ 1862 году къ пор- 
тугальскимъ епископамъ, Пш IX скорбитъ 
по поводу этого положешя вещей; но ему 
не удалось его улучшить.

Въ Испаши сношешя съ римской ку- 
pieft, фактически прерванный въ течеше 
нЪсколькихъ л-Ьтъ, были возобновлены въ 
1848 году; а въ марте 1851 года состоя
лась первая конвенщя съ п^Пой, въ силу 
которой католическая iepapxin въ Испа
нш была реорганизована, а вся страна 
вместе съ колошями разделена на 58 епар
хий. Отмена церковныхъ судовъ и про
дажа церковныхъ имуществъ были при
знаны папой, но зато церкви возвращено 
было право владеть имуществами. Вто- 
рымъ конкордатомъ, ратификованнымъ въ 
1859 году и получившимъ силу государ- 
ственнаго закона въ 1861 году, признана 
была неприкосновенность неотчужденныхъ

церковныхъ имуществъ. ЗагЬмъ было уч
реждено нисколько новыхъ епископствъ, 
что повлекло за собой перетасовку преж- 
нихъ епарх!альныхъ округовъ.

Въ Италш Савойская динасйя, парал
лельно со своими покушешями на терри- 
торш папскихъ влад-Ьнш, начала практи
ковать политику, враждебную католиче
ской церкви. Въ 1851 году законы Сик- 
карди отменили церковную юрисдикцш, 
право убежища въ монастыряхъ и право 
прюбрЪтать мэнмортныя имущества безъ 
разрешения правительства; въ 1854" году- 
другимъ закономъ были конфискованы мо- 
настырсюя имущества; въ 1855 г. закономъ 
Кавура закрыты были все монашесйе ор
дена, кроме т^хъ, которые занимались обу- 
чешемъ и уходомъ за больными; 335 мо
настырей изъ 600 были закрыты; въ 
1856 году былъ введенъ гражданскш 
бракъ. Уже въ предыдущемъ году папа 
угрожалъ отлучить отъ церкви авторовъ 
этихъ различныхъ законовъ; но эта угро
за не помешала Виктору-Эммануилу рас
пространить ихъ flbficTBie на завоеван
ный провинцш, а въ 1866 году вторично 
конфисковать церковный имущества, за
крыть большую часть семинарш (267 изъ 
288) и воспретить пр^емъ послу.шниковъ 
во все монашесюе ордена, для того что
бы такимъ образомъ ускорить ихъ исчез- 
новеше.

Католическая церковь во Францш во вре
мя Республики 1848 г. и Второй Имлерш.—
Во Францш реакщя противъ правитель
ства Луи-Филиппа, приведшая въ полити
ческой области къ установленш всеоб- 
щаго избирательнаго права, въ области 
религюзныхъ вопросовъ оказалась благо- 
пр1ятной для католической церкви. Му
ниципалитеты приглашали духовенство, 
снова сделавшееся популярнымъ, благо
словлять деревья свободы; епископы встре
тили новый режимъ съ явной' симпаЛей 
и помогали буржуазной республике бо
роться противъ виновниковъ смуты; а 
монсиньоръ Аффръ, желавылй прекратить
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кровавую тньскую бойню, былъ убитъ 
на баррикадахъ Сентъ-Антуанскаго пред
местья (25 шня 1848 г.). Благодаря 
этому союзу католическаго духовенства 
съ демократией, церкви удалось добиться 
отъ республики свободы средняго обра
зовали, которую 1юльская монарх1я въ 
свое время обещала, но не осуществила. 
Клерикальный законъ 15 марта 1850 г. 
(названный по имени главнаго своего 
автора „закономъ Фаллу “ разрешалъ 
всякому лицу, м1рянину или монаху, удо
влетворявшему требованиями известнаго- 
образовательнаго ценза, открывать гим- 
назш, находяпцяся подъ надзоромъ, но 
уже не подъ управленгемъ государствен
ной власти.

После декабрьскаго государственнаго 
переворота страхъ передъ демагопей и 
ловкая политика Наполеона III, ручавша
я ся  еа сохранеше матер1альнаго поряд
ка, туманно намекавшая на возможную 
отмену „органическихъ статей" и такими 
образомъ сумевшая внушить католиками 
довер1е, сначала привлекли большинство 
епископовъ и духовенства на сторону 
имперш. Епископы получили возможность 
созвать безъ предварительная разреше
ния несколько провинщальныхъ соборовъ; 
Реннское епископство было возведено въ 
ранги арх1епйскопства (1859), а въ Ла- ' 
вале учреждена новая enapxin *).

Но доброе соглаше между Католической 
церковью и Импер1ей было вскоре нару
шено итальянской политикой Наполеона III 
и его союзомъ съ Пьемонтомъ,— союзомъ, 
который ободряли Савойскш домики даль
нейшими захватами и угрожали безопасно-

]) КромЪ того, учреждены еще три епархш на 
остров-Ь Соединешя, въ Оране и Константине (обе 
последшя въ 1867 г.); епископство Алжирское 
возведено въ арх1епископство въ 1866 г. Если 
принять въ разсчетъ присоединеже Савойи и граф
ства Ниццы (1860 г.), то, благодаря учреждена 
новыхъ епархш общее число французскихъ цер- 
ковныхъ „провинцж" тюведено быдодо18, а число 
епархш—до 92.

сти св. престола ]). Обманутые епископы 
отделились отъ Наполеона . III и съ этого 
момента' въ большинстве случаевъ от
крыто выказывали ему оппозкцш. После 
итальянской кампанш некоторые изъ нихъ 
красноречиво протестовали, какъ, напри- 
меръ, монсиньоръ Дюпанлу въ ■ Орлеане 

(1859 г.) и монсиньоръ Пи въ Пуатье 
(1861 г.). На эти выходки императоръ 
ответили распущешемъ филантропической 
монашеской конгрегацш св. ВинценМя де 
Поля (январь 1862 г.), которая, по'сло
вами Персиньи, занималась политической 
агитащей.

Благодаря вл1янш императрицы, сно- 
шешя императорскаго правительства съ 
ГОемъ IX, которыя въ тотъ моментъ были 
очень натянуты и которыя вопроси о 
Силлабусгь долженъ были скоро еще бо
лее ухудшить (1864 г.), не были совер
шенно прерваны; но вплоть ' до конца 
Имперш въ отношешяхъ между француз
скими епископами и императорскими пра- 
вительствомъ царило известное недове- 
pie. И только въ 1867 году Наполеонъ 'III 
поняли, что до сихъ пори они являлся 
игрушкой въ рукахъ итальянской дипло
мами, и сделали позднюю попытку снова 
сблизиться съ Римомъ.

Католическая церковь въ Росши; пресле
д о в а в  въ Польше.:— Въ Росши конкор- 
датъ, принятый въ 1847 г. Николаемъ I, 
оставался мертвой буквой вплоть до са
мая конца его царствования и был> 
опубликованъ только въ 1857 году его 
преемникомъ, Александромъ II. Фактъ об- 
народован1я ' этого акта сначала подалъ 
было некоторый надежды на улучшеше 
положешя ушатовъ и польскихъ католи- 
ковъ; но эти надежды были быстро раз
биты. По случаю тысячелемя Россш въ 
1862 г. и вследств1е польская возсташя 
въ 1863 г. возобновились систематически * I

!) О двойственномъ поведенш Наполеона III по 
отношешю къ римской курш и о вызванной этимъ 
поведежемъ католической оппозицш см. т. V,

I  гл. V и VII, § 3.
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и безпощадныя релипозныя гонешя. Мно
жество католическихъ ксендзовъ и мона- 
ховъ было повышено, разстреляно или 
сослано въ Сибирь; 130 мужскихъ мона
стырей изъ 155 и 32 женскихъ изъ 42 
были закрыты (1864 г.), церковный иму
щества конфискованы (1865 г.), а кон- 
кордатъ съ римской Kyp ie ft расторгнутъ 
(1866 г.). Въ приходахъ попы заменили 
католическихъ священниковъ, а поляки 
силою были принуждаемы присутствовать 
на православномъ богослуженш и крестить 
у нихъ своихъ детей.

Папа Пш IX, оскорбленный въ своемъ 
собственномъ дворце русскимъ посланни- 
комъ Мейендорфомъ (1 января 1866 г.), 
энергически возвысилъ свой голосъ про- 
тивъ этихъ насилш, но его протесты при
вели лишь къ разрыву дипломатическихъ 
сношенщ съ Ppccieft и усиленш гоненш.

II.—Внутреннее состоите като
лической церкви.

Возстановлеше папской власти.— Самымъ 
выдающимся фактомъ внутренней исторш 
церкви во время первосвященничбскаго 
служешя nia IX является, безъ сомн£шя, 
возстановлен!е власти святого престола 
надъ всЬмъ католическимъ М1ромъ. Осла
бленная смутами великаго Западнаго рас
кола, оттесненная протестантизмомъ, 
подорванная галликанскими теор!ями Бур- 
боновъ и юзеф1анскими теор!ями Габсбур- 
говъ, папская власть, отличавшаяся та
кой громадной силой при Григорш VII и 
Иннокентш III, естественно уменьшилась. 
Но отречеше отъ прежнихъ теорш правъ 
светской власти, оживлеше историческихъ 
изследованш, вл!яше католическихъ пу- 
блицистовъ, общее пробуждеше, наблю
давшееся въ первой половине XIX сто- 
лет!я во всемъ христанскомъ Mipe, снова 
приучили католиковъ, священнослужите
лей и М1рянъ, обратиться къ Риму, „ма
тери и госпоже всехъ церквей", за раз- 
решешемъ своихъ сомнешй, за улаже-

шемъ своихъ затрудненш, за помощью 
въ своихъ предпр!ят1яхъ. Старая католи
ческая поговорка „Вота, locuta est“ снова 
сделалась реальностью.

Пш IX умело использовалъ это стре- 
млеше общества къ объединенш вокругъ 
папскаго престола. Прежде всего онъ 
воспользовался имъ для того, чтобы возста- 
новить единство литургш, точнее—опре
делить некоторый догматичесюя поло- 
жешя, а также усилить распространеше 
релипозныхъ общинъ и миссш. Съ дру
гой стороны, онъ воспользовался имъ 
для того, чтобы несколько разъ (въ 1854, 
1862, 1867 г.) собрать вокругъ себя
епископовъ изъ разныхъ странъ, наглядно 
иллюстрируя такимъ образомъ возстано
влеше власти папы надъ католической 
церковью, и наконецъ созвать въ Вати
кане двадцатый вселенскш соборъ, кото
рый долженъ былъ юридически санкцю- 
нировать возстановленный фактически 
авторитетъ римскаго первосвященника.

Римская литурпя; догнать Непорочнаго 
Зачап'я; догматичесш'е споры.— Сначала 
ГОЙ IX занялся вопросомъ о литургш; онъ 
сохранила восточную литургш (ноябрь 
1846 г.), но старался подвести подъ об
щую норму различный литургш, который 
при старомъ режиме вырабатывались въ 
большей части французскихъ епархш и 
въ некоторыхъ епарх1яхъ северной и за
падной Германш. Домъ Геранже, аббатъ 
Солесмскш, въ своемъ обширномъ сочи- 
ненш „Les institutions liturgiques" (1840—  
1851) открылъ энергическую кампашю 
противъ этихъ местныхъ литургш; под
держиваемое папой, это движеше посте
пенно усиливалось, а въ марте 1853 г. 
Пш IX могъ поздравить французскихъ 
епископовъ съ рвешемъ, которое они об
наружили въ деле возстановлешя рим
ской литургш. Впрочемъ, люнское духо
венство упорствовало до 1864 года.

Затемъ гай IX занялся догматомъ Не
порочнаго Зачатся Пресвятой Девы. Сфор
мулированная въ средине IX века Кор-
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бшскимъ монахомъ, Пасхаз1емъ Радбер- 
томъ, принятая въ 1140 году люнскими 
канониками, затЪмъ Дунсомъ Скотомъ и 
францисканцами, открыто провозглашен
ная въ качестве церковнаго догмата Ба- 
зельскимъ соборомъ въ тридцать шестомъ 
(не вселенскомъ) засЪданш, доктрина Не- 
порочнаго Зачатся постепенно распростра
нялась, несмотря на оппозицию домини- 
канцевъ, опиравшихся на одно (неясное, 
впрочемъ) место изъ творенш св. 0омы 
Аквинскаго. Въ 1708 году папа Кли- 
ментъ XI объявилъ обязательнымъ для 
всей католической церкви празднование 
Непорочнаго Зача^я, которое было уже 
установлено въ провинщи Кентерберж- 
ской съ 1328 года и во влад'Ьн1яхъ ав- 
стршскаго дома съ 1629 года. Остава
лось только решить вопросъ съ догма
тической точки зр4>н!я; 1 февраля 1849 г. 
ГИй IX обратился ко всЬмъ католическимъ 
епископамъ съ энцикликой Ubi primum, 
спрашивая ихъ мн%шя по этому предме
ту. Получивши 576 отв-Ьтовъ, почти 
сплошь въ утвердительномъ смысле, онъ 
созвалъ 200 прелатовъ и въ ихъ при- 
сутствш 8 декабря 1854 г. торжественно 
провозгласилъ догматъ Непорочнаго За- 
чат!я (булла Ineffabilis). Съ этого мо
мента догматъ сделался обязательнымъ 
для всЬхъ католиковъ.

Зат%мъ Пш IX пришлось разрешить 
несколько разноглас!й, угрожавшихъ чи
стоте католической веры. Около 1850 г. 
одинъ австршскш священникъ, по имени 
Антонъ Гунтеръ (ф 1863), исходя изъ 
принциповъ, аналогичныхъ принципамъ 
Гермеса, подобно ему пришелъ къ полу- 
рацюнализму. Его учеше о Св. Троиц-fe и 
личности 1исуса Христа подверглось су
ровой критике со стороны Боннскаго про
фессора Клеменса (1853 г.) и было осу
ждено Шемъ IX въ январе 1857 года; Гун-, 
теръ безпрекословно подчинился р^Ьшенш 
св. престола. Въ декабре 1862 г. на
ступила очередь Мюнхенскаго профессора 
Якова Фрошамера, который въ своемъ

сочиненш о происхождеши человеческой 
души выдвинулъ теорш „генерацюнизма“ 
противъ „креацюнизма", а въ феврале 
1866 г.— очередь профессора Лувенскаго. 
университета, аббата Убагса, который 
проповедывалъ доведенный до крайности 
„онтологизмъ“, осужденный еще въ 1861 г. 
декретомъ инквизицш.

Ростъ релипозныхъ обществъ и католи- 
ческихъ миссш.— Папа не ограничивался 
охраной чистоты вФры; въ интересахъ 
католической пропаганды онъ поддержи- 
валъ все составленный съ этой целью 
религюзныя общества, а въ особенности 
„Союзъ Шя IX" (Piusuerein), первый об- 
щш съездъ котораго состоялся въ Майнце 
въ октябре 1848 года. Съ этого времени 
указанное общество, принципы котораго 
были одобрены собравшимися въ Вюрц
бурге немецкими католическими еписко
пами и ГОемъ IX въ феврале 1849 года, 
устраивало ежегодные конгрессы въ раз- 
личныхъ городахъ Германш, где оно сде
лалось центромъ всехъ католическихъ 
предпргятш.

Въ 1852 году о. Петето возстановилъ 
во Франщи Оратор1анскую конгрегащю, 
въ которой выдающуюся роль должецъ 
былъ сыграть о. Гратри. Въ 1856 году 
М-11е Евгешя Сметь (мать Мар1я де ла 
Провидансъ) основала конгрегацш „Da
mes auxiliatrices des ames du purgatoire". 
Въ 1868 году после страшнаго голода, 
постигшаго Алжирт (1867), алжирскж 
арх1епископъ, монсиньоръ Лавижери, орга- 
низовалъ подъ назватемъ „Рёгеэ de Notre- 
Dame d’Afrique" (орденъ Африканской 
Богородицы) или „Peres blancs“ миссю- 
нерскую общину, целью которой являлось 
воспиташе арабскихъ сиротъ и проповедь 
хриспанства въ центральной Африке.

Осноеаше этихъ новыхъ релипозныхъ 
обществъ доказываете что пропагандист- 
сшя миссш, въ широкихъ размерахъ во- 
зобновивш!я свою деятельность въ пер
вой половине XIX века, не утратили 
своей активности. Оне продолжали рас-
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тфостраняться во всЬ.хъ частяхъ света, 
■такъ что следить за ними становится 
довольно трудно; мы поэтому ограничимся 
перечислешемъ важнейшихъ относящихся 
къ ихъ деятельности фактовъ.

Въ Леванте Пш IX возстановилъ въ 
1847 году Латинскш патр!архатъ въ 
1ерусалиме, причемъ носителю n a T p ia p -  

шаго титула вменено было въ обязан
ность проживать на месте. Но въ Отто
манской имперш положеше христсанъ въ 
виду мусульманскаго фанатизма всегда 
оставалось крайне непрочнымъ, несмотря 
на проникнутый духомъ терпимости эдиктъ 
(гатти-гумаюнъ), изданный султаномъ въ 
1856 году после Крымской войны и до 
заключешя Парижскаго трактата.

Въ западной Африке въ 1854 году 
учрежденъ былъ новый апостольскш 
B H K a p ia r b  въ Сенегале. Въ центральную 
Африку сразу двинулись община тузем- 
ныхъ мисссюнеровъ, основанная въ Неа
поле Фра-Людовико ди Ka3opia (1865 г.), 
и „Белые отцы“- монсиньора Лавижери 
(1868 г.). На Мадагаскаре порученный 
въ 1848 году )езуитамъ апостольскш ви- 
Kapiarb удержался, несмотря на помехи, 
встреченный миссюнер'амй со стороны 
англиканскаго протестантизма, который 
королева Ранавало II объявила въ 1869 г. 
государственной релипей.

Въ Остъ-Индш католическая церковная 
организащя получила значительное раз- 
BHTie; въ 1854 году тамъ насчитывалось 
не менее 20 апостольскихъ викар!атовъ 
съ 800 священниковъ и . миллюномъ 
верныхъ.

Какъ и всегда, миссюнерская пропа
ганда наталкивается на самыя значитель
ный затруднешя въ странахъ Дальняго 
Востока, и именно здесь больше всего 
проливается миссюнерской крови. Въ 
Аннаме появлеше французскаго военнаго 
судна „Catinat“ вызвало въ 1856 г. об
щее гонеше на христ1анъ: все учрежде- 
шя, школы, обители и церкви были раз
рушены. Въ Китае, где вопреки Нан

кинскому договору были въ 1852 году 
умерщвлены о. Шанделенъ, Тюнъ-дзин- 
скш трактатъ (1858 г.) и взятие Пекина 
англо-французской экспедищей (1860 г.) 
доставили миссюнерамъ некоторую без
опасность и позволили имъ проникнуть 
въ глубь страны. Въ 1870 г. въ Китае 
насчитывалось около 800.000 христ1анъ, 
распределенныхъ между тремя епископ- 
скима епарх!ями (Пекинъ, Нанкинъ, Ма
као) и девятью апостольскими викар!атами.

Одновременно съ Китаемъ Япошя за
ключила съ Франщей и А н тей  договоръ, 
открывавшей доступъ въ некоторые порты 
иностранцамъ, а значить, и миссюнерамъ, 
для которыхъ страна была закрыта въ 
течете двухъ столетш (1858 г.). Въ 
1862 году апостольскимъ про-викарёемъ 
выстроена была въ 1окогаме католиче
ская церковь, а въ 1865 году одинъ мис- 
сюнеръ, Птижанъ, открылъ сохранившееся 
еще остатки древнихъ японско-хриспан- 
скихъ общинъ, основанныхъ въ XVI сто
летш 1езуитами.

Наконецъ, въ Америке, на которую 
нельзя было уже смотреть какъ на стра
ну, представляющую удобную почву для 
деятельности миссюнеровъ, католическая 
iepapxiH упрочивается и развивается.

Въ Соединенныхъ Штатахъ общш со- 
боръ, съехавшшся въ 1852 г. въ Балти
море, потребовалъ учреждения новыхъ 
епископскихъ епархш; Пш IX учредилъ 
ихъ въ 1853 г., а въ 1858 г. возвелъ 
Балтиморскаго епископа въ рангъ при
маса. Въ октябре 1866 г. онъ организо- 
валъ въ этомъ городе второй- общш со- 
боръ, который потребовалъ учреждения 
новыхъ епископствъ или апостольскихъ 
викар1атовъ. Если не считать некоторыхъ 
мимолетныхъ вспышекъ, возбужденныхъ 
протестантами (1844, 1853 г.), то като
лическая церковь, подобно другимъ веро- 
исповедашямъ, пользуется въ Соединен
ныхъ Штатахъ полной свободой.

Не такъ обстояло дело въ Мексике, 
где католическая церковь подвергалась
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преследовашямъ со стороны президен- 
товъ Комонфорта (1856) и Хуареса (1860 
и 1867). Съ 1848 года мексиканская ка
толическая церковь состоитъ изъ десяти 
епископскихъ епархш, объединенныхъ во- 
кругъ арх!епископства, находящагося въ 
Мексико.

Въ Центральной Америке отдельный 
республики подписали каждая конкордатъ 
съ ГПемъ IX: Гватемала и Коста-Рика въ 
1852 г., Никарагуа и Санъ-Сальвадоръ 
въ 1861 г. Въ Южной Америке Брази- 
nin все больше подпадала подъ вл1яше 
франкъ-массоновъ; напротивъ, въ Чили и 
Перу, несмотря на недостаточное коли
чество священниковъ, католическая цер
ковь находится въ цв'Ьтущемъ состоянш.

Энциклика „Quanta cura(( (8  декабря 1864  
года).—  Пш IX въ своихъ отношешяхъ 
къ различнымъ правительствамъ неодно
кратно наталкивался на некоторый по
мехи, обязанный своимъ существовашемъ 
философскимъ или политическимъ тео- 
р!ямъ, которыя противоречили хриспан-. 
скимъ принципамъ и широко распростра
нялись въ книгахъ, брошюрахъ и газе- [ 
тахъ, враждебныхъ католицизму. Папа j 
чувствовалъ себя какъ бы окруженнымъ 
глухимъ заговоромъ, получавшимъ свои 
лозунги отъ различныхъ тайныхъ об- 
ществъ („венты“, карбонар1евъ въ Ита- 
nin, масонсюя ложи во Францш, Испан1и 
и т. д.), которыя всеми средствами ста
рались разрушить традицюнное вл!яше 
религш на личность, семью и общество.

Папа въ несколькихъ послашяхъ и ре- 
чахъ отметилъ и осудилъ, подобно сво
имъ предшественникамъ, те  теорш, во 
имя которыхъ католическая церковь и ея 
власть подвергались критике *). Но онъ 
давно уже хотелъ собрать въ одномъ доку
менте, который епископы могли бы иметь

<) А именно: энциклика Q ui p lu r ib u s , 1846; 
речь UIn p r im u m , 1847; энциклика N o s tis  e t n o 
biscum , 1849; апостольское послаше M u ltip lices  
in te r  и A d  aposto licae , 1851; речи A cerbissim um , 
1852, и S in g u 'a r i q u d d a m , 1854; энциклика S in -

bo всякое время подъ рукой, все осужден
ный учешя, дабы предохранить католи- 
ковъ отъ заразы и, насколько возможно, 
предупредить ея распространеше. Для 
осуществивши этого проекта и для при- 
дашя ему торжественнаго характера онъ 
избралъ 8 декабря 1864 г., т.-е. первую 
десятилетнюю годовщину провозглашения 
догмата Непорочнаго Зача^я.

Въ этотъ день онъ обратился ко всемъ 
епископамъ съ энцикликой Quanta сига, 
въ  которой онъ снова осуждалъ значи
тельное число „заблуждений и преврат- 
ныхъ ученш", уже отвергнутыхъ его пред
шественниками и имъ самимъ, а именно: 
1° натурализмъ, поучающш, что „госу
дарство должно устраиваться и управлять
ся безъ участ1я церкви", что ,;свобода 
печати не должна быть ограничиваема 
ни церковной, ни светской властью11 и 
что „воля народа составляетъ верховный 
законъ, независимый отъ какого бы то. 
ни было божескаго и человеческаго пра
ва"; 2° коммунизма и соцгализмъ, стре
мящееся вытравить религш изъ семьи и> 
заявляющие, что „все права родителей 
надъ детьми вытекаютъ изъ постановле- 
нш гражданскихъ законовъ" и что „обра- 
зоваше и воспитате юношества должно 
быть отнято у духовенства, враждебно- 
относящагося къ свету, цивилизации и 
прогрессу"; 3° регализмъ, утверждающш, 
что „церковь 1исуса Христа подчинена гра
жданской власти", и не признающш, что 
церковная власть „въ силу божественнаго 
права отлична и независима отъ свет
ской власти". Вместе съ темъ осужда- <
лись все более или менее противореча- 
пце свободе католической церкви выводы,, 
которые сделаны были изъ этихъ пред- 
посылокъ галликанизмомъ, юзеф^анизмомъ. 
и протестантизмомъ. *

gulari quidem, 1856; речи Numquam fore, 1856; 
Multis gravibusque, 1860, Jamcludum cernimus,
1861, Maxima quidem, 1862; письма Oravissimas,
1862, и Tuas libenter, 1863; энциклика Quanto 
conficiamur, 1863.
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Силлабусъ; правила для его истолкова- j 
Hifl.— Энциклика Quanta сига, которая 
должна была быть сообщена вс-Ьмъ в%р- 
нымъ католикамъ, сопровождалась доку- 
ментомъ, не предназначеннымъ для опу- 
бликовашя: это былъ Силлабусъ или „Ка- 
талогъ главн'Ьйшихъ заблужденш, отмЬ- 
ченныхъ въ консистор1альныхъ обраще- 
шяхъ, энцикликахъ и другихъ апостоль- 
скихъ послашяхъ свягЬйшаго отца на
шего, папы ГНя IX Въ этомъ каталоге 
содержатся разделенный на десять пара- 
графовъ 80 положены, отвергаемыхъ па
пой, какъ ошибочный. Въ первомъ пара
графе осуждаются пантеизмъ, натура- 
лизмъ и абсолютный ращонализмъ; во 

. второмъ — умеренный ращонализмъ; въ 

. третьемъ—индифферентизмъ и латитуди- 
наризмъ. Четвертый параграфъ въ нЪ- 

.'сколькихъ словахъ касается сощализма, 
коммунизма, тайныхъ библейскихъ и ли- 
берально-католическихъ обществъ. На- 
противъ, пятый параграфъ указываетъ не 
меньше двадцати „заблужденш, касающих
ся церкви и ея правъ“ и клонящихся къ 
признанш подчинешя ея светской власти. 
Шестой параграфъ направленъ противъ 
„заблужденш, касающихся гражданскаго 
общества, разсматриваемаго либо въ немъ 
самомъ, либо въ его отношешяхъ къ церк
ви и клонящихся къ оправданю всЪхъ 
заблужденш юзеф1анизма или галлика- 
низма. Зат'Ьмъ идутъ заблуждешя от
носительно „естественной и христ1анской 
морали" (§7), „христ1анскаго брака" (§8), 
„светской власти римскаго первосвящен
ника" (§ 9) и, наконецъ, „современнаго 
либерализма", т.-е. заблуждеше, состоящее 
въ томъ, что свобода совести признается 
соответствующей требован!ямъ разума, а 
не просто необходимостью, фактически 
навязанной правительствомъ.

Въ конце каждаго изъ этихъ 80 поло
жены, составленныхъ въ сжатой и отри
цательной форме (что часто д-Ьлаетъ его 
толкование крайне труднымъ), указывают
ся апостольсюя обращешя и послатя, съ

которыми необходимо справляться для пра- 
вильнаго понимашя того, въ какомъ смыс
ла и въ какой степени осуждается раз- 
сматриваемое положеше. Самъ по себе 
Силлабусъ не им-Ьетъ, собственно говоря, 
доктринальнаго значешя и получаетъ его 
лишь постольку, поскольку онъ отсыла- 
етъ верныхъ къ упоминаемымъ источни- 
камъ; недостаточно прочитать каждое 
предложеше навыворотъ и заменить от
рицательную форму утвердительной, для 
того чтобы узнать настоящее мн%ше па
пы. Не слЪдуетъ, кроме того, забывать, 
что Силлабусъ стоить исключительно 
на почве принциповъ неизмЪннаго и аб- 
солютнаго порядка, оставляя въ стороне 
потребности изм-Ьнчиваго и относитель- 
наго порядка; выражаясь терминами схо
ластики, онъ ставить тезисъ и не обра- 
щаетъ внимашя на гипотезу, т.-е. на при- 
миреше принципа съ действительностью. 
То или иное положеше, осуждаемое съ 
философской точки зр^шя, можетъ быть 
терпимо въ практическомь смысле.

Пр<емъ, оказанный Силлабусу.— Если при
нять во внимаше содержаще и форму Сил- 
лабуса, то нетрудно понять, что этотъ 
документъ не предназначался для опубли
кования; темъ не менее онъ былъ все- 
таки разглашенъ при услов!яхъ, до сихъ 
поръ не выясненныхъ, и хотя ничего но- 
ваго въ немъ не заключалось, его опу- 
бликоваше скандализировало всехъ. „Сил
лабусъ былъ радостно встреченъ всеми 
противниками церкви, утверждавшими, что 
папа объявляетъ въ немъ войну всему 
современному обществу; правительства 
досадовали на его появлеше и пытались 
помешать его опубликовашю; либераль
ные же католики были, очевидно, приведе
ны имъ въ смущеше" (Сеньобосъ).

Противники церкви не сочли нужнымъ 
заглянуть въ документы, на которые 
ссылается Силлабусъ; они поняли его въ 
буквальномъ смысле, отказываясь делать 
различ!е между философской и практи
ческой точкой зрешя, и утверждали, что
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Силлабусъ открыто осуждаетъ всЬ освя
щенный револющей вольности, а имен
но: 1° народный суверенитетъ и всеоб
щее избирательное право (положеше 60-е), 
тогда какъ папа только осуждаетъ док
трину, разсматривающую „власть какъ 
господство массы и сумму матер1альныхъ 
силъ“ и не признающую „другой силы, 
кром-fe матер1альной“ (обращеше M axim a  
quidem , 1862); 2° свободу не-католиче- 
скихъ культовъ (положения 78 и 79), ко
торая отвергается лишь постольку, по
скольку она связана съ догматической 
терпимостью, а вовсе не постольку, по
скольку она связана съ гражданской тер
пимостью (обращешя Acerbissimum, 1852, 
и Num quam  fore, 1856); 3° свободу пе
чати вообще (положеше 79), тогда какъ 
папа им’Ьлъ въ виду лишь неограничен
ную свободу (omnimodam libertatem), ни
когда не допускавшуюся никакимъ пра- 
вительствомъ. И такъ дал-fee.

Посл-Ьднш упрекъ относился, къ 80-му 
осужденному положент, составленному 
въ сл-Ьдующихъ выражешяхъ: „Римскш 
первосвященникъ можетъ и долженъ при
мириться и вступить въ сд-Ьлку съ про- 
грессомъ, либерализмомъ и современной 
цивилизащей". Отсюда д-Ьлался тотъ вы- 
водъ, что папа осуждалъ всю организа- 
цш современнаго общества, тогда какъ 
этими (правда, не совс-Ьмъ удачными) вы- 
ражешями онъ хогЬлъ охарактеризовать 
„систему, нам-Ьренно придуманную для 
ослаблешя и, быть можетъ, для ниспро
вержения Христовой Церкви" (обращеше 
Jam dudum  cernmius, 1861).

Такое понимаше этихъ документовъ 
вызвало волнеше, во-первыхъ, среди мо- 
нарховъ, изъ коихъ нЬкоторые (Викторъ- 
Эммануилъ, Наполеонъ III, Александръ II) 
запретили опубликовать энциклику и Сил
лабусъ, а во-вторыхъ, среди епископовъ, 
которые одновременно протестовали и 
противъ этого запрещешя и противъ тол- 
ковашя, даваемаго Силлабусу противни
ками католической церкви. Монсиньоръ

Дюпанлу въ своей изв-Ьстной брошюр4 
о „Конвенцш 15 сентября и Энциклик-fe 
8 декабря" выяснилъ истинный смыслъ 
папскаго документа; представленное имъ 
толковаше (которое мы выше резюмиро
вали) признано было 630 епископами все
го Mipa и самимъ ПНемъ IX (4 февраля 
1865 года); диссидентовъ оказалось очень 
немного, и среди нихъ наибол-fee выдаю
щимся былъ монсиньоръ Марэ, сурскш 
епископъ in  partibus.

III. Ватиканский соборъ.
Подготовительный м-Ьры и созывъ собо

ра.— Не ycnfeno улечься волнение, возбу
жденное разр-Ьшешемъ Силлабуса, какъ 
распространился въ 1867 году слухъ о 
предстоящемъ созыв-fe вселенскаго собо
ра, вызвавшш еще бол-fee глубокое и все
общее брожеше. Пш IX давно уже лел-fe- 
ялъ этотъ планъ; 6 декабря 1864 года, 
т.-е. накануне опубликовашя энциклики 
Quanta сига, онъ тайкомъ сообщилъ о 
немъ пятнадцати кардиналамъ, а зат-Ьмъ, 
въ 1865 году, тридцати пяти епископамъ. 
Такъ какъ огромное большинство выска
залось въ пользу проекта, то папа оффи- 
щально объявилъ о своемъ намЬренш 
500 епископамъ, которые съ-Ьхались въ 
Римъ по случаю 1800-л1>тней годовщины 
мученической смерти свв. Петра и Павла 
(26 шня 1867 года). 29 шня 1868 года 
папа издалъ буллу (Aeterni Patris), на
значавшую открьте собора на 8 декабря 
1869 года, опред-Ьлявшую предметъ его 
занятш и м-Ьсто засЪданш (Римъ) и вы
ражавшую надежду, что главы различныхъ 
государствъ, въ особенности католиче- 
скихъ, не пом-Ьшаютъ приглашеннымъ 
прелатамъ отправиться на соборъ.

8 декабря 1868 года Пш IX обратился 
ко вс-Ьмъ восточнымъ православнымъ 
епископамъ съ послашемъ Arcano divinae, 
въ которомъ приглашалъ ихъ явиться 
на соборъ, для того, чтобы добиться 
„вс-Ьмъ желательнаго объединен!я“, но
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•этотъ призывъ не былъ услышанъ; одни 
лишь армяне выказали благопр!ятныя для 
папы нам-Ьрешя, быстро подавленный ста- 
рашями Фанара. 13 сентября ■ папа обра
тился также къ протестантамъ и другимъ 
„не-католикамъ“,приглашая ихъ подумать, 
„действительно ли они стоять на пути 
къ вечному спасенш, начертанномъ 1й- 
сусомъ Христомъ" (nocnaHie Jam vos от- 
nes). Протестанты отнеслись къ этому по
сланию различно: скептики издевались 
надъ нимъ; фанатики обиделись и отве
тили оскорблешями; и только незначи
тельная часть реформистовъ, какъ, напри- 
меръ, Баумштаркъ въ Германш, Гизо во 
Францш, Пюзей въ Англш, поняли наме- 
решя папы и отнеслись къ нимъ съ ува- 
жешемъ.

Эти подготовительныя меры характе
ризовались, между прочимъ, тЬмъ обсто
ятельством^ что Пш IX не пригласилъ 
католическихъ монарховъ прислать на со- 
боръ своихъ представителей, какъ это' 
имело место на другихъ вселенскихъ 
соборахъ, напримеръ, на Тр1ентскомъ. 
Это решеше принято было не безъ коле- 
банш; принятое, затемъ отвергнутое, оно 
было окончательно вотировано 28 шня
1868 года съ рискомъ окончательной ссо
ры съ некоторыми правительствами J). 
Это решеше знаменовало полный разрывъ 
между светской и духовной властью; но 
такъ какъ фактически этотъ разрывъ по 
вине светскихъ правительствъ существо- 
валъ и раньше, то противоположное ре
шеше, понятное въ средше века, было 
бы необъяснимо въ XIX столетш. Прави
тельства, понимая, что теперь времена 
уже не те, вели себя сдержанно и не ре
шились протестовать.

Подготовка собора; регламентъ 27 ноября
1869 года.— Теперь следовало спешить 
съ подготовкой собора. Въ продолжеше

!) В ъ  апр'ЬлФ. 1868 г. князь Гогенлоэ, бавар- 

СК1Й министръ иностранныхъ дЪлъ, пытался вой

ти  въ соглашеше съ другими европейскими каби

нетами, чтобы помеш ать созыву собора.

зимы 1868— 1869 г. Пш IX пригласилъ въ 
Римъ значительное число итальянскихъ, 
французскихъ, бельпйскихъ, немецкихъ, 
испанскихъ и американскихъ богослововъ 
для выработки проектовъ, которые пред
полагалось предложить на обсуждеше со
бора; эти богословы были распределены 
между семью комиссиями, работавшими 
подъ председательствомъ кардиналовъ и 
имевшими каждая свою определенную 
задачу.

Въ продолжеше того времени, когда 
работали комиссш, публика не оставалась 
въ бездействш: она усердно занималась 
предстоявшимъ соборомъ; со всехъ сто- 
ронъ появлялись относительно него кни
ги, брошюры, газеты, статьи, изъ коихъ 
некоторый произвели сенсацт. Такъ, на
примеръ, 6  февраля 1869 года въ ,,Ci- 
vilta cattolica" появилась корреспонденция 
изъ Францш, заявлявшая, что конечной 
целью, къ которой должны горячо стре
миться все католики, является приня™ 
соборомъ доктринъ Силлабуса и провоз- 
глашеше непогрешимости папы. Газета 
„Майнцскш Католикъ" протестовала про- 
тивъ этихъ мыслей, и этого было доста
точно, чтобы во всехъ главныхъ стра- 
нахъ Европы завязалась живейшая по
лемика. Наибольшую страстность выка
зали при этомъ немецюе „германисты” и 
французсше „галликанцы".

Въ Германш каноникъ Деллингеръ со- 
ставилъ или инспирировалъ „Письма Яну
са" (мартъ 1869 г.), противъ которыхъ 
Эргенрбтеръ написалъ опровержеше. Во 
Францш монсиньоръ Марэ, сурскш епи- 
скопъ in partibus, выпустилъ въ сентяб
ре книгу подъ заглав^емъ „Соборъ и ре- 
липозный м!ръ“, а 1 0  октября журналъ 
,,Le Cofrespondant” поместилъ статью, ко
торая, по общему мненш, отражала взгля
ды монсиньора Дюпанлу, и т. д. Среди 
этой агитацш должны были открыться 
заседашя Ватиканскаго собора.

За несколько дней до его открытая 
папа буллой Multiplices inter (27 ноября
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1869 г.) опубликовалъ регламентъ собо
ра, выработанный комисаей кардиналовъ. 
Этотъ регламентъ, сильно отличавшшся 
отъ регламента TpieHTcnaro собора, пре- 
доставлялъ прелатамъ право формулиро
вать предложешя, который папа воленъ 
былъ поставить на обсуждеше собора или 
отклонить, обязывалъ членовъ собора хра
нить въ тайнЬ происходивиня на немъ 
претя, опредЬлялъ порядокъ занятш въ 
„общихъ конгрегащяхъ", гдЬ обсуждались 
соборные декреты *), и въ „открытыхъ за- 
сЬдашяхъ", въ которыхъ принятый рЬше- 
шя объявлялись во всеобщее свЬдЬше * 2 3 * * * *), 
и т. д. Открытый засЬдашя должны бы
ли происходить подъ предсЬдательствомъ 
самого ГПя IX, а „обнця конгрегацш"— 
подъ предсЬдательствомъ кардинала Рей- 
заха. ПослЬднш скончался 23 декабря и 
былъ замЬненъ кардиналомъ де Анжели- 
сомъ.

Открьше и первыя работы собора; новый 
регламентъ 20  февраля 1870  года.— 8  де
кабря соборъ былъ открыты ГПемъ IX, 
подъ предсЬдательствомъ котораго состо
ялось первое открытое засЬдаше. Въ этотъ 
день Римъ представляли .необычайное 
зрЬлище. Въ огромной базиликЬ св. Петра, 
гдЬ былъ выстроены синодальный залъ, 
собрались 723 прелата, съЬхавлпеся со 
всЬхъ стороны земного шара 8); послЬ 
обычныхъ молитвы и церемонш члены 
собора присягнули въ послушанш папЬ,

*) В ъ  общ ихъ  конгрегащ яхъ  каж дый членъ во- 

тировалъ  устно: да ( p la c e t) , н й тъ  (n o n  p la c e t),  
да съ  поправкой  (p la c e t ju x t a  m oclum ).

2) Н а  общ ихъ  засЬ д аж яхъ  можно было воти 

ровать  только  да (p la c e t )  или тьтъ (n o n  p la 
c e t ) .

3) Члены  собора распределялись сл-Ьдующимъ

образомъ: 49  кардиналовъ, 9 патр1арховъ, 4 при

маса, 123 арх 1епископа, 481 епископъ, 6 аббатовъ

nuU ius, 2 2  аббата  съ  митрой, 29 генераловъ или

генеральны хъ  викар 1езъ  м онаш ескихъ орденовъ. 

К ъ  2 0  декабря число членовъ повысилось до 743;

благодаря смерти, болезни  и о тъезду  членовъ, это 

число понизилось къ  т рет ьем у откры том у за се 

данию (24  апреля  1870 г.) до 667, а къ  четвер
т ом у  (18 iionn)— до 535  человекъ.

который посл-Ь того обратился къ нимъ 
съ рЬчью. Второе открытое засЬдаше на
значено было на Богоявление (6  января 
1870 года).

Этому засЬданш предшествовало нЬ- 
сколько „общихъ конгрегацш". Въ пер- 
выхъ четырехъ (отъ 1 0  до 28 декабря) 
выбраны были одна за другой „конгре- 
гащя инищативы", которой поручено было 
разсматривать предложеше членовъ со
бора, и три .комиссш или „депутацш", 
которымъ поручено было выработать про
екты относительно вЬры, дисциплины и 
религюзныхъ орденовъ.

28 декабря началось обсуждеше догма
тической „схемы" Dc fide calholica, от
вергающей заблуждешя, вытекаклщя изъ 
рацюнализма; оно продолжалось до 1 0  ян
варя 1870 года, послЬ чего схема была 
отослана въ „депутацш догмы", которая 
должна была передЬлать ее согласно рЬ- 
шенш собора; въ этихъ прешяхъ приняли 
учаопе 35 ораторовъ.

Въ ожиданш открытаго засЬдан!я „об- 
щ!я конгрегацш" обсудили одинъ за дру
гими три дисциплинарныхъ проекта, ка
савшихся епископовъ и вакантныхъ епи- 
скопскихъ епархш, жизни и обязанностей 
церковнослужителей, и составлен!я не
большого однообразнаго катехизиса для 
всей католической церкви. Эта работа 
затянулась до 2 2  февраля.

Въ этотъ день конецъ засЬдашя отмЬ- 
ченъ былъ важными собьтемъ. Мнопе 
прелаты, находя, что заня™ собора по
двигаются очень медленно, потребовали 
измЬнешя регламента съ цЬлью ускорешя 
процедуры; опросивши кардиналовъ, за- 
нимавшихъ предсЬдательсшя мЬста, и 
комиссш инищативы, Пш IX опубликовалъ 
новый регламентъ, дававшш возможность 
сократить и даже совершенно прекратить 
прения, если собрате найдетъ, что раз
бираемый вопроси достаточно выясненъ 
(20 февраля). Новый декретъ, сообщен
ный общей конгрегацш 2 2  февраля, вы
звали протестъ части епископовъ, пре
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имущественно нЪмецкихъ и австршскихъ 
(около ста челов-Ькъ); но подавляющее 
•большинство высказалось за него, и онъ 
былъ прим-Ьненъ.

Вопросъ о непогрешимости; вызванная 
имъ агитац,1я; конститущя „Defide“ ,(24 ап
реля).— Впрочемъ, въ этотъ моментъ со
брате волновалъ более важный вопросъ. 
Въ начале января восемнадцать еписко- 
повъ внесли предложеше, клонившееся къ 
■провозглашешю соборомъ догмата папской 
■непогрешимости, о которцмъ до тЬхъ поръ 
не было еще речи. За этимъ „постула- 
томъ" последовалъ вскоре другой, со
ставленный въ такомъ же духе и подпи
санный 420 членами собора, и третш, 
■составленный въ противоположномъ смыс
ле и содержавши обращенную къ П т  IX 
просьбу 140 епископовъ не допускать 
этого предложешя къ обсуждешю.

Эта оппозищя состояла изъ двухъ 
группъ. Одни были „анти - инфалибили- 
стами", т.-е. отвергали догматъ непогре
шимости самъ по себе и считали его 
лротиворечащимъ традиции и конституции 
католической церкви, которая, по ихъ 
мнешю, признаетъ только непогрешимость 
вселенскихъ соборовъ вместе съ папой. 
Друпе (составлявиле большинство оппо- 
зицш) были „иноппортунистами", то-есть 
допускали догматъ по существу, но счи
тали неудобнымъ провозглашать его при 
данныхъ обстоятельствахъ; они опасались, 
что это еще усилить раздражеше евро- 
пейскихъ правительствъ, вызванное опу- 
бликовашемъ Силлабуса, и дастъ имъ 
поводъ предполагать, что папа стремится 
къ всем1рному господству и намеренъ воз- 
становить средневековыя отношешя.

Партизаны непогрешимости отвечали 
„анти-инфалибилистамъ“, что учете, вы
ставленное св. Августиномъ 'и св. бомой 
Аквинскимъ, провозглашенное двумя все
ленскими соборами, люнскимъ (1274) и 
флорентинскимъ (1439), не говоря уже 
объ областныхъ соборахъ, не можетъ объ
являться противоречащимъ традицш ка

толической церкви. „Иноппортунистамъ" 
же они ставили на видъ, что, напротивъ, 
весьма уместно точно определить власть 
верховнаго первосвященника надъ цер
ковью въ такую эпоху, когда эта власть 
со всехъ сторонъ подвергается напад- 
камъ и всячески подрывается правитель
ствами, и что притомъ разъ поставлен
ный вопросъ „необходимо" разрешить въ 
виду возникшей уже агитацш.

Пока Пш. IX размышлялъ и совето
вался съ комисией инициативы, борьба 
мненш на соборе сделалась достояшемъ 
гласности, некоторый англшсюя, ита- 
льянсюя и французстя газеты (главнымъ 
образомъ „Univers", редактировавшшся 
Луи Вейо) вели энергическую кампант 
въ пользу догмата непогрешимости. Дёл- 
лингеръ продолжалъ критиковать его въ 
своихъ знаменитыхъ „Размышлен1яхъ“, 
вызвавшихъ въ Германш массу враждеб- 
ныхъ ответовъ (Губеръ, Фридрихъ, Зеппъ, 
Рейнкенсъ и т. д.). Во Франщи монси- 
ньоръ Дюпанлу и о. Гратри напали на ме- 
хельнскаго арх1епископа Дэшана, убежден- 
наго сторонника догмата непогрешимости. 
Монталамберъ (ф 13 марта 1870 г.) опла- 
кивалъ торжество „ исключительнаго уль
трамонтанства".

Эта полемика, принявшая крайне рез
кую форму, извращала истинныя намере- 
шя св. престола и возбуждала антирели- 
гюзныя страсти. Сюда вмешалась даже 
и дипломаЛя; французскш министръ ино- 
странныхъ делъ, Дарю, вопреки мнен!ю 
президента совета 2 января, Эмиля Оливье, 
счелъ нужнымъ обменяться нотами съ 
берлинскимъ и венскимъ кабинетами и 
даже обратиться къ римской курш съ 
меморандумомъ, не оказавшимъ, впрочемъ, 
никакого действия *).

Въ начале марта ПШ IX, опросивши 
комисст инищативы, разрешилъ внести 
„поступать“ о непогрешимости въ „схему" 1

1) О бъ  этомъ инцидент^ см. Эм. Оливье, L ’JSgltse 
et I 'E ta t  а и  con cile  d u  V a tica n , томъ II, стр. 

100— 242.
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De ecclesia Chrisli. Первая часть этой 
схемы была уже предложена на обсужде- 
H ie  собора, и „депутащя догмы" получила 
отъ членовъ конгресса, согласно новому 
регламенту, 1 2 0  писапыхъ докладовы. 
Новая глава, озаглавленная „О непогре
шимости римскаго первосвященника въ 
определешяхъ, касающихся веры и нрав
ственности", была включена во вторую 
часть схемы между главами XI и XII, 
посвященными верховной власти папы. 
Проектъ схемы былъ розданы членамъ 
собора 6  марта; послЪдше подали „депу- 
тацш догмы" 150 записокъ, подписанныхъ 
каждая 1 0 — 2 0  членами.

Но прежде ч-Ьмъ приступить къ об- 
щимъ дебатамъ, соборы возобновилы пре
рванное обсуждеше схемы De fide, кото
рая вы концЪ-концовы принята была еди
ногласно и обыявлена во всеобщее све
д е т е  П1емы IX вы третьемы открытомы 
заседанш (24 апреля).

Обсуждеше и опред%леше непогрешимо
сти (18  1юля); отсрочка засЬдашй собора.—  
Тогда „депутащя догмы" предложила при
ступить кы обсужденш верховной власти 
и непогрешимости римскаго первосвящен
ника. Собственно говоря, это предложение 
должно было бы пойти во вторую очередь 
после принят1я первой части схемы De 
ecclesia, трактовавшей о католической 
церкви вообще. Но большинство членовы 
собора, заметивы сгущеше политической 
атмосферы и опасаясь за свободу пренш, 
потребовало этого изменешя вы порядке 
дня и торопилось закончить общее обсу
ждеше, которое началось 11  мая и про
должалось до 3 шня. 64 прелата выска
зали самыя противоречивый мнешя; за
писано было еще сорокы ораторовы, какы 
вдругы около сотни членовы собора по
требовали закрытая дебатовы, которое и 
постановлено было подавляющимы боль- 
шинствомы ГОЛОСОВЫ.

Спецгалъная дискуссия по поводу ка
ждой изы четырехы главы „схемы" про
должалась оты 6  шня до 13 шля. Обе

первый главы, гласивипя о признании вер
ховной власти вы церкви за св. Петромы 
и о передаче ея по наследству римскимы 
епископамы, приняты были безы особыхы 
пренш. Третья глава, касавшаяся размф- 
ровы этой верховной власти, вызвала 32 
речи и 72 поправки; четвертая, касавшаяся 
непогрешимости,— 57 речей и 96 попра- 
вокы. Дебаты по этому поводу отличались 
весьма страстнымы и бурнымы характе- 
ромы; 13 шля, благодаря энерпи, выка
занной „депутащей догмы", явилась воз
можность приступить кы поименному го- 
лосованш относительно схемы вы ея це
ломы, а 16 шля она сы некоторыми 
незначительными поправками была окон
чательно принята. На следующш день 
55 епископовы меньшинства (немцы, ав- 
стршцы и французы) покинули Римы, 
письменно заявивши папе,что они оста
ются при своихы прежнихы голосовашяхы; 
при этомы они обещали повиноваться 
папе, и сдержали свое обещаше.

18 шля состоялось четвертое открытое 
заседаше и последнее голосоваше первой 
„конституцш" De ecclesia. Изы 535 при- 
сутствовавшихы 533 высказались за и 
только двое голосовали противъ (non pla
cet ) ,  но вследы затемы поспешили при
соединиться кысвоимы товарищамы. „Тогда 
всталы ГИй IX и при шуме грозы, потря
савшей купоны св, Петра, торжественно 
одобрилы конституцш Pastor Aeternus“ 
(Alzog). Третья глава этой „конституцш" 
признаеты за папой „полную и верховную 
решающую власть нады всей церковью 
не только вы делахы, касающихся веры 
и нравственности, но также и вы техы, 
который относятся кы дисциплине и упра- 
вленш всем1рной церкви". Глава IV гла- 
ситы, что папа, „когда оны говориты ex- 
cathedra'1, „пользуется такою же непогре
шимостью, какую божественный Искупитель 
далы своей церкви вы определенш ученш, 
касающихся веры или нравственности".

Вы тоты же день сделалось известно, 
что Франщя обыявила Пруссш войну; это
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событие грозило косвенно отразиться И 
на Риме; кроме того, зной становился 
въ этомъ городе невыносимъ, а мнопе 
епископы торопились возвратиться въ свои 
епархш, изъ коихъ они отсутствовали въ 
продолжеше нЬсколькихъ м'Ьсяцевъ. Около 
трехсотъ нленовъ собора попросили раз- 
решешя выехать изъ Рима и получили 
его; поэтому было решено, что серьезный 
занят1я возобновятся не раньше дня св. 
Мартина. ТЬмъ временемъ пьемонтцы за
няли Римъ (20 сентября); папа сделался 
„ватиканскимъ плЪнникомъ", а соборъ 
не могъ продолжаться. 20 октября Пш IX 
отложилъ его заеЬдашя до лучшихъ дней 
(буллой Postquam Dei munere).

IV.—Некатоличесме культы.
Протестантизмъ въ Гермажи. — Проте- 

стантизмъ делится, какъ известно, на 
три главный ветви: лютеранскую, каль
винистскую и англиканскую церкви. Въ 
каждой изъ нихъ въ перюдъ 1846— 1870 гг. 
происходила внутренняя борьба, привед
шая къ образованш враЖдебныхъ другъ 
другу теченш.

Въ 1848 году нЪмецюе лютеране орга
низовали „Евангелический Союзъ“, кото
рый съ этого времени собирается, подобно 
католическому Pmsverein’y, на перюдиче- 
CKie съезды. Въ 1857 году другая ассо- 
щащя, „Евангелическое Общество", осно
ванное въ 1846 году въ Лондоне шотланд- 
цемъ Чельмерсомъ, устроило свой один
надцатый конгрессъ въ Берлине подъ по- 
кровительствомъ прусскаго короля, Фри
дриха-Вильгельма IV, который не отказался 
отъ надежды объединить различный вЪ- 
роисповедашя своего королевства. На 
этомъ конгрессе прусскш дипломатъ Вун- 
зенъ публично облобызался съ женевскимъ 
кальвинистомъ Мерлемъ д’Обинье, къ ве
ликому смущенш лютеранскихъ орто- 
доксовъ.

СлЪдующш конгрессъ „Евангелическаго 
Общества" состоялся въ 1862 году въ

. Женеве; на этомъ конгрессе методисты, 
крайне враждебно относившиеся къ ращ- 
онализму, вступили въ открытую борьбу 
съ немецкими протестантами, большин
ство которыхъ склонялось къ свободо- 
мыслда. Поэтому послЪдше основали в ъ ' 
1863 г. въ пику „Евангелическому Об
ществу" новую ассощацш ( Protestanten- 
verein), для того чтобы „обновить про
тестантскую церковь духомъ евангельской 
свободы и поставить ее въ уровень съ 
развиЛемъ цивилизацш". Фактически эта 
ассощащя прюбрЪла известность, глав- 
нымъ образомъ, благодаря своему отри
цательному отношешю къ сверхъесте
ственному характеру хрисЛанства.

Съ своей стороны, ортодоксальные лю
теране, съ берлинскимъ профессоромъ 
Энгштенбергомъ во главе, отвергали все 
эти союзы, которые, по ихъ мнешю, от
личались более или менее двусмыслен- 
нымъ и слишкомъ „либеральнымъ" ха- 
рактеромъ; для борьбы съ этими союзами 
они начали основывать провинщальныя 
братства, составленный изъ правоверныхъ 
лютеранъ. Съ течешемъ времени борьба 
между обоими направлешями, ортодоксаль- 
нымъ и рацюналистическимъ, усилилась, 
причемъ ращонализмъ начинаетъ угро
жать опасностью установленной церкви, 
которая держится только благодаря со- 
действш государства.

Протестантизмъ въШвейцарш, Францж и 
Голландш.—Аналогичныйкризизъ происхо- 
дилъ въ франко-швейцерскомъ кальвиниз
ме. Принципъ свободной релипозной груп
пировки, выдвинутый подъ вл^яшемъ Алек
сандра Винэ, подорвалъ кредитъ оффищ- 
альной церкви прежде всего въ Швейцарш. 
Когда въ 1864 году она захотела отпразд
новать трехсотлетнюю годовщину смерти 
Кальвина, то противъ деспотизма знаме- 
нитаго реформатора раздались протесты, 
которые имели, правда, ретроспективный 
характеръ, но отличались большой страст
ностью.

Во Францш Гаспарэнъ и швейцарецъ
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Моно основали въ 1848 году „Союзъ 
французскихъ евангелическихъ церквей", 
который вступилъ въ открытую борьбу 
съ признанной 'государствомъ церковью. 
Тогда протестанты разделились на в-Ьрую- 
щихъ, во главе которыхъ остался Гизо 
{ф 1874), и на утратившихъ веру; послед- 
Hie вскоре составили вл1ятельную n ap T iio  

подъ руководствомъ Пеко, Ревиля, Кокре- 
ля-сына, Эдмонда Шерера. Они примкну
ли къ рацюналистическимъ принципамъ 
Тюбингенской школы и вытравили изъ 
хрисыанства всяюй сверхъестественный 
элементъ. Третья парт1я, руководимая 
Кокрелемъ-отцомъ и Прессансе (ф 1891), 
■старалась сохранить некоторые положи
тельные элементы хржпчанства, отказы
ваясь все-таки принять какой-нибудь опре
деленный символъ веры.

Въ Голландш новая синодальная си
стема сложилась въ 1850 году. Но и здесь 
оффищальной церкви приходится бороться 
съ сепаратистическими церквами и съ 
безостановочнымъ распространешемъ не- 
вер!я во всевозможныхъ формахъ.

Протестантизмъ въ Англш и Америке.—  
Въ Англш „пюзеистское" движете про
должалось; докторъ Пюзей оставался у 
бреши и, хотя онъ до самой смерти 
<1832 г.) принадлежалъ къ англиканской 
церкви, которую онъ разсматривалъ какъ 
нераздельную часть католицизма, наряду 
съ римской церковью, его проповедниче
ская деятельность и Bninme, вместе 
съ вл^яшемъ новообращенныхъ Ньюмана 
и Маннинга, въ значительной мере 
содействовала распространенш католи
цизма въ высшихъ слояхъ англшскаго 
общества.

Съ другой стороны, семь оксфордскихъ 
ученыхъ издали въ 1866 году Essays and 
r e v i e w s въ которыхъ они высказывали 
чисто ращоналистичесюя мысли о приро
де христ1анства. Верховный судъ выра- 
зилъ имъ „оффищальное порицаше", что 
не помешало новой „эссеистской“ школе 
достигнуть известнаго распространешя; |

изъ нея впоследствш вышла парт1я „ши
рокой церкви" (Broad Church), не припи
сывающая догме особеннаго значешя и 
резкостью своей критики приводящая въ 
смущеше господствующую церковь.

Въ Соединенныхъ Штатахъ, где госу
дарственной церкви не существуетъ, огром
ное большинство протестантскаго населе- 
шя не принадлежитъ, собственно говоря, 
ни къ какой церкви и безразлично при
сутствуем при богослужении различныхъ 
сектъ. Следуетъ однако отметить значи
тельное BniHHie, котораго добились мето
дисты, главнымъ образомъ, благодаря 
своей энергической борьбе съ рабовладе- 
шемъ.

Въ 1865 году англичанинъ В. Бутсъ по
пытался обновить методизмъ основашемъ 
„Армш спасешя" (Salvation Army). Эта 
новая секта, возникшая въ Лондоне и 
организованная на военныхъ началахъ, 
ставитъ себе главною целью привлечь на 
свою сторону народный массы. „Завоева
тельная экспедищя", посланная этой Ар- 
М1ей въ Америку, навербовала ей тамъ 
значительное чцсло приверженцевъ.

Отношешя между натоликами и проте
стантами.—Разсматривая взаимныя отно- 
шешя католиковъ и протестантовъ въ пе- 
рюдъ 1846 — 1870 гг., мы замечаемъ, что 
идеи релипозной терпимости делаютъ 
значительные успехи. Различный прави
тельства, который до техъ поръ держа
лись иной политики, начинаютъ [призна
вать принципъ политическаго равноправш 
обоихъ вероисповеданш. Въ католиче- 
скихъ странахъ новая политика оказалась 
весьма выгодной для протестантовъ, ко
торые получили возможность создать цер
ковную организацию; въ протестантскихъ 
же странахъ она доставила католикамъ 
релипозную свободу.

Такъ, въ 1856 г. ветеране протестанты 
получили отъ императора Франца-1осифа 
церковную конституцт; они отказались ее 
принять (1859 г.), и законъ 1860 года 
предоставилъ имъ въ этомъ отношенш
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полную автономш, которой они фактиче
ски пользовались и раньше. Напротивъ, 
нпмецко-славянсте протестанты Австрш 
согласились принять ' данную имъ въ 
1866 году организацш.

Въ Италш пьемонтск1е вальденсы по
лучили въ 1848 году всЬ граждансюя права. 
Напротивъ, въ Испанш борьба съ проте- 
стантизмомъ, проникшимъ сюда изъ Гиб
ралтара вм^стЪ съ англшскими пропо
ведниками, сначала велась весьма энер
гично. Но послФ падешя королевы Иза
беллы (1868) въ Мадриде построенъ былъ 
евангелическш храмъ, а н'Ьмецкимъ про- 
пов-Ьдникамъ при содействш н4.которыхъ 
испанцевъ удалось основать въ Испа
нш около двадцати протестантскихъ 
общинъ.

Съ другой стороны, Голланд1я въ 1848 г. 
предоставила католикамъ религиозную 
свободу.— Въ Данш въ 1849 году консти
туция провозгласила свободу культовъ и по
литическое равноправ1е всЬхъ гражданъ.—  
Швещя и Норвепя последовали этому при
меру въ 1873 году.— Въ 1869 году по 
предложенш министерства Гладстона ан
гликанская церковь потеряла въ Ирлан- 
дш характеръ государственной церкви, а 
следовательно свои судебный права и 
право взимать десятину.— Въ Швейцарш 
положение католиковъ ухудшилось после 
войны Зондербунда, которая доставила 
преобладаше радикальнымъ и протестант- 
скимъ элементамъ. Впрочемъ, до 1878 
года конфликты между католиками и про
тестантами случались довольно редко; 
более широкш и серьезный характеръ они 
приняли только после Ватиканскаго со
бора.

Эмансипащя евреевъ въ Eepont.—Либе
ральное движете 1848 года оказалось 
весьма благопр1ЯТнымъ для евреевъ; въ 
большинстве странъ, сохранившихъ или 
возстановившихъ старинныя ограничешя, 
евреи добились эмансипацш.

Въ Гермаши эмансипащя была обеща
на или осуществлена большинствомъ го-

сударствъ въ 1848 году. Замедленная 
несколько реакщей 50-хъ годовъ, она въ 
конце-концовъ была осуществлена въ 
полномъ или почти полномъ виде въ 
29 германскихъ государствахъ, въ томъ 
числе въ Пруссш (1850 Г;), Саксонш, 
Вюртемберге и Баварии (1855 г.). Впро
чемъ, фактически евреи въ Пруссш по- 
прежнему лишены были доступа къ госу- 
дарственнымъ должностямъ.

Евреи получили эмансипацш въ воль- 
ныхъ городахъ Гамбурге (1861 г.) и Франк
фурте (1864 г.).

Въ1869 году новообразованный Северо- 
Германсюй Союзъ отменилъ на своей тер- 
риторш все сохранивийяся еще (напри- 
меръ, въ Мекленбурге) граждансюя и 
политическая ограничешя, а черезъ два 
года это постановлеше было распростра
нено на всю Германскую Имперш, а имен
но на Баварш и на друпя южно-герман- 
сюя государства (1871 г.).

Въ Австрш результаты революции 1848 г. 
для евреевъ не отличались такимъ проч- 
нымъ характеромъ, какъ въ Германш. 
Старинное законодательство было возста- 
новлено въ 1853 году, и евреямъ при
шлось дожидаться австршской конституцш 
1867 года, провозгласившей равенство 
всехъ жителей имперш передъ закономъ. 
Въ томъ же году венгерсюй парламентъ 
вотировалъ эмансипацш евреевъ, хотя 
расходы на израильскш культъ не были 
внесены въ государственную роспись.

Въ Италш револющонное движете 
1848 года привело къ уничтоженш по- 
сл-Ьднихъ „гетто", но они были возстано- 
влены после победы абсолютистской реак
ции. Только Сардишя сохранила новый 
порядокъ, и такимъ образомъ евреи ока
зались заинтересованными въ успехе по
литики Виктора-Эммануила; по мере 
того, какъ Сардинское королевство при
соединяло къ своимъ владЪшямъ новыя 
области, еврейское населеше зтихъ госу- 
дарствъ получало свободу (въ Тоскане, 
Модене, Ломбардш и Романье въ 1859 г.;
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въ Умбрш и Мархш въ 1860 г.; въ Си- 
цилш и Неапол-fe въ 1861 г.; въ Венецш 
въ 1866 г.; въ Папской области въ 
1870 г.),

Въ Швецш евреи были эмансипированы 
въ 1848 г., въ Данш—въ 1849 г., а въ 
M c n a H iH — въ 1868 г.; въ последней страна.

публичное отправлеше культа не было 
имъ разрешено.

Т олько Швейцар1я, Дунайсюя княжества, 
Росая и Турщя остались въ сторон-fc отъ 
этого движешя, которое меньше чЬмъ въ 
восемьдесятъ л%тъ охватило всю осталь
ную Европу.
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Матер1алы по исторт соц1альнаго движешя.
(Приложете къ русскому переводу).

III. 48-й годъ во Франщи. 
Программа Луи Блана. 

Организащя труда.

(Lou is  B lanc. Organisation du travail. Paris, 1841, 

pp. 76— 93. Conclusion.)

Сл'Ьдуетъ признать правительство вер- 
ховнымъ руководителемъ Производства и 
облечь'его сильною властью, чтобы оно 
могло выполнить свою задачу.

Задача эта заключается въ томъ, чтобы, 
для уничтожешя конкурренцш, воспользо
ваться какъ средствомъ самою же конкур- 
ренщей.

Правительство должно заключить заемъ 
и на полученный такимъ путемъ средства 
создать общественный мастерская въ наи
более важныхъ отрасляхъ нащональной 
промышленности.

Такъ какъ на устройство ихъ Потре
буется затратить значительный суммы, 
то первоначальное число мастерскихъ 
должно быть строго ограниченное; но 
по самой своей организащи, какъ это 
будетъ указано ниже, оне будутъ об
ладать громадною способностью расши
рения.

Такъ какъ единственнымъ основателемъ 
общественныхъ мастерскихъ будетъ при
знаваться правительство, то оно и должно 
редактировать ихъ уставы. После обсужде-

шя и утверждешя народнымъ представи- 
тельствомъ последше получаютъ форму 
и силу закона.

Работать въ общественныхъ мастер
скихъ будутъ призваны соразмерно запа
су орудш труда, закупленныхъ на перво
начально собранный капиталъ, рабоч1е, 
которые представятъ гарантш своей нрав
ственности.

Такъ какъ неправильное. и противо
общественное воспиташе, которое полу- 
чаетъ современное поколеше, не позво- 
ляетъ искать побуждешя для соревнова- 
шя или поощрешя въ чемъ-либо иномъ, 
кроме увеличешя жалованья, то соответ
ственно iepapxin обязанностей должна 
быть установлена разница въ заработной 
плате. Изменить обычаи и воззрешя на 
этотъ счетъ должно совершенно новое 
воспиташе. Само собою разумеется, что 
заработная плата во всякомъ случае 
должна широко обезпечивать существо- 
ваше рабочаго.

На первый годъ, следующш за учре- 
ждешемъ общественныхъ мастерскихъ, 
iepapxiio должностей придется установить 
правительству. Но после перваго года 
порядокъ изменяется. Такъ какъ у рабо- 
чихъ за истекшее время окажется доста
точно возможности оценить другъ друга 
и такъ какъ все они, какъ сейчасъ бу
детъ видно, одинаково заинтересованы въ
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успехе ассощацш, то iepapxin будетъ осно
вана на выборномъ начала.

Ежегодно будетъ составляться отчетъ 
о чистой прибыли, которая будетъ де
литься на три части: первая будетъ рас
пределяться поровну между всеми члена
ми ассощацш; вторая будетъ предназначе
на: во-первыхъ, на содержаше стариковъ, 
больныхъ, инвалидовъ, во-вторыхъ, на 
облегчение кризисовъ, могущихъ произой
ти въ другихъ отрасляхъ промышленности, 
такъ какъ все оне должны поддерживать 
одна другую; наконецъ, третья будетъ упо
требляться на прюбретеше орудш труда 
для техъ, кто пожелалъ бы вступить въ 
ассощацш, такъ чтобы последняя могла 
постоянно расширяться.

Таюя ассощацш устраиваются для от
раслей промышленности, допускающихъ 
крупное производство, и въ каждую изъ 
этихъ ассощацш могутъ быть допущены 
какъ те лица, который работаютъ на 
месте, такъ и те, который по своей спе- 
щальности заняты на стороне, такъ что 
каждая общественная мастерская могла 
бы составиться изъ различныхъ профес- 
сш, группирующихся вокругъ какой-ни
будь крупной промышленности, какъ раз
личный части одного целаго, подчиняю- 
ицяся темъ же законамъ и участвуюлця 
въ техъ же выгодахъ.

Каждый членъ общественной мастер
ской будетъ иметь право располагать 
своимъ заработкомъ, какъ ему заблаго- 
разсудится; однако же очевидная эконо- 
м\я и неоспоримое превосходство жизни 
коммуной скоро приведутъ къ тому, что 
изъ ассощацш труда возникнетъ добро
вольная ассощащя удовлетворешя жизнен- 
ныхъ потребностей и удовольствш.

Капиталисты будутъ привлечены въ 
ассощацш и будутъ получать проценты 
на вложенный ими капиталъ, причемъ эти 
проценты будутъ имъ обезпечены бюдже- 
томъ; но въ прибыли они могутъ иметь 
часть только въ качестве рабочихъ.

Разъ общественная мастерская будетъ

устроена на такихъ началахъ, то само 
собою понятно все, что изъ этого про- 
изойдетъ. Въ каждой изъ важнейшихъ- 
отраслей промышленности, напримеръ, 
машиностроительной, хлопчатобумажной,, 
шелковой, типографской, будетъ учрежде
но по общественной мастерской, которая;: 
составитъ конкурренцш частной промыш
ленности. Будетъ ли борьба очень про
должительна? нетъ, потому что на сто
роне общественной мастерской окажутся 
преимущества передъ всеми частными 
предпр1ят1ями,—п реимущества, обуслов ли - 
ваемыя меньшей стоимостью жизни ком
муной и ихъ организащей, при которой 
все pa6 o4 ie безъ исключешя будутъ за
интересованы въ томъ, чтобы работать 
быстро и хорошо. Будетъ ли эта борьба 
разрушительна? Нетъ, потому что прави
тельство всегда будетъ въ состоянш осла
бить ея действ1е, не допуская спустить 
до слишкомъ низкаго уровня цену про- 
дуктовъ, выходящихъ изъ его мастерскихъ. 
Въ настоящее время, когда какой-нибудь 
исключительно богатый предприниматель 
вступаетъ въ борьбу съ другими, менее 
состоятельными, эта неравная борьба бы- 
ваетъ неизбежнымъ образомъ опустоши
тельна, такъ какъ частное лицо стремится 
только къ своей личной выгоде; если оно 
можетъ продавать вдвое дешевле, чемъ 
его конкурренты, оно это сделаетъ, чтобы 
разорить ихъ и остаться господиномъ на 
арене борьбы. Но когда на месте этого 
частнаго лица находится сама государ
ственная власть, то вопросъ меняетъ свой 
характеръ.

Разве государственная власть, такая, 
какою мы ее желаемъ видеть, будетъ 
иметь какой-нибудь интересъ въ томъ, 
чтобы разстроить промышленность, чтобы 
потрясти существоваше всего общества? 
Разве, по своей природе и по своему по- 
ложешю, она не явится естественной по
кровительницей даже и для техъ, съ кемъ 
она будетъ вести, въ целяхъ преобразо- 
вашя общества, конкурренцш, въ данномъ
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случае святую? Стало быть, не можетъ 
быть и сравнения между тою промышлен
ною войною, которую ведетъ въ настоя
щее время крупный капиталистъ съ мел- 
кимъ, и тою, которую объявитъ, по нашей 
системе, государственная власть частно
му предпринимателю. Первая неизб'Ьж- 
нымъ образомъ освящаетъ обманъ, наси-: 
nie и все несчастья, которыя таить въ 
себе несправедливость; вторая будетъ ве
стись безъ жестокостей, безъ потрясенш 
и такимъ образомъ, чтобы только достичь 
своей цели— посл-Ьдовательнаго и мирна- 
,го поглощешя частныхъ предпр!ятш обще
ственными мастерскими. Такимъ обра- 
зомъ, вместо того, чтобы быть, какъ въ 
настоящее время являются все крупные 
капиталисты, владыкой и поработителемъ 
рынка, государство явится его регулято- 
ромъ. Оно воспользуется оруж1емъ кон
курренцш не для того, чтобы насильствен
но разрушить частную промышленность,— 
оно ведь более всего заинтересовано въ 
томъ, чтобы избежать этого,— а для того, 
чтобы нечувствительно перевести ее въ 
общественную. Действительно, въ ка
ждой области промышленности, где будетъ 
учреждена общественная мастерская, вско
ре обнаружится притокъ рабочихъ и ка- 
питалистовъ въ эту мастерскую, въ виду 
техъ выгодъ, которыя она обезпечиваетъ 
своимъ участникамъ. По истеченш извест- 
наго времени, безъ захвата, безъ неспра
ведливости, безъ непоправимыхъ бедствШ, 
проявить свое действ1е въ пользу начала 
ассощацш та сила, которая въ настоящее 
время столь печальнымъ образомъ, путемъ 
тираннш, служить въ пользу индивиду- 
альнаго эгоизма. Очень богатый промыш- 
ленникъ можетъ въ настоящее время 
однимъ сильнымъ ударомъ убить своихъ 
соперниковъ и монополизовать целую 
отрасль промышленности. При нашей си
стеме государство овладеетъ промышлен
ностью мало-по-малу, и, вместо монопо- 
лш, у насъ въ результате получится 
уничтожеше конкурренцш—ассощащя.

Предположимъ, что цель достигнута въ- 
одной какой-нибудь отрасли промышлен
ности; предположимъ, напримеръ, что 
фабриканты машинъ принуждены посту
пить на службу государства, т.-е. подчи
ниться началамъ общаго регламента. Такъ 
какъ никакая промышленность не сосре
доточивается вся въ одномъ месте и 
всегда она имеетъ различные центры, то 
нужно будетъ установить между всеми 
мастерскими, принадлежащими къ одному 
и тому же роду промышленности, систе
му ассощацш, какая будетъ существовать 
въ каждой отдельной мастерской, потому 
что было бы нелепо, убивъ конкурренцш 
между отдельными лицами, сохранить ее 
для корпорацш. Поэтому въ каждой обла
сти труда, которую государству удастся 
подчинить себе, будетъ одна центральная 
мастерская, и отъ нея будутъ зависеть 
все остальныя, въ качестве побочныхъ 
мастерскихъ. Подобно тому какъ у Рот
шильда есть конторы не только во Фран- 
цш, но и въ различныхъ странахъ Mipa, 
связанный съ тою, въ которой сосредо
точивается главное управлеше его дела
ми, такъ и каждая отрасль промышлен
ности будетъ иметь свой главный центръ 
и свои отделешя. И тогда уже не будетъ 
никакой конкурренцш. У различныхъ цен- 
тровъ производства, принадлежащихъ къ 
одной и той же промышленности, будетъ 
одинъ общш интересъ, и разорительная 
борьба силъ уступитъ место ихъ дружной 
работе.

Я не буду останавливаться на простоте 
этого механизма; она очевидна. Действи- 

I тельно, заметьте, что каждая мастерская 
! черезъ годъ уже будетъ стоять на соб- 
! ственныхъ ногахъ и роль государства огра

ничится только надзоромъ за темъ, чтобы 
между всеми центрами одного и того же 
производства поддерживалась связь и не 
нарушались начала общаго регламента. 
Въ настоящее время нетъ ни одной обще
ственной службы, которая бы не предста
вляла въ сто разъ большей сложности. Пе-
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ренеситесь на минуту въ то время, когда 
каждому предоставлено было брать на себя 
доставку писемъ, и представьте себе тотъ 
моментъ, когда правительство заявляетъ: 
„Почтовая служба отныне будетъ въ мо- 
ихъ, и только въ моихъ рукахъ!" Какая 
масса возраженш! Какимъ образомъ уму
дрится правительство доставлять точно, 
въ назначенный часъ, все то, что 34 мил- 
люна людей могутъ каждый день, въ каж
дую минуту дня, написать 34 миллюнамъ 
людей? И однако же, оставляя въ сторо
не некоторый злоупотреблешя, которыя 
менее связаны съ природою механизма, 
ч'Ьмъ съ дурнымъ составомъ нашихъ те- 
перещнихъ властей, всЬмъ известно, съ 
какою чудесною точностью совершается 
почтовая служба. Я не говорю о нашемъ 
административномъ строй и о требующем
ся для него сцйпленш всйхъ ведомству 
Взгляните однако же, какова правильность 
движенш этой громадной машины! Дйло 
въ томъ, что въ действительности одинъ 
только способъ дйленш и подраздйленш 
заставляетъ, что называется, идти весь 
этотъ, повидимому, чрезвычайно сложный 
механизмъ. Какъ! Привести рабочихъ къ 
стройно - согласованному сотрудничеству 
объявляется невозможною вещью въ стра
не, которая какихъ - нибудь 40 лйтъ на- 
задъ видела, какъ одинъ человекъ вооду- 
шевлялъ своею волей, заставлялъ жить 
своей жизнью, побуждалъ идти въ ногу 
съ собою цйлый миллюнъ людей! Правда, 
дйло шло въ этомъ случай о разрушенш. 
Но разве это въ природе вещей, разве 
это согласно съ волею Бога, разве таково 
предначерташе судебъ общества, что согла
сованное производство невозможно, тогда 
какъ легко возможно согласованное раз
рушение? Впрочемъ, повторяю, возражешя, 
основанныя на трудности осуществлешя, 
здесь не серьезны. Ведь отъ государства 
съ его неизмеримыми ресурсами всякаго 
рода мы требуемъ исполнешя того, что 
делается въ настоящее время на нашихъ 
глазахъ простыми частными лицами. ,

Отъ солидарности всйхъ рабочихъ въ 
одной и той же мастерской мы сделали 
заключеше къ солидарности мастерскихъ 
въ одной и той же промышленности. Чтобы 
завершить систему, нужно признать и со
лидарность различныхъ промышленностей. 
Въ виду этого мы и отчисляемъ изъ общей 
суммы прибылей, реализуемыхъ каждою 
промышленностью, одну часть, обращае
мую государствомъ на поддержку каждой 
отрасли промышленности, которая, въ си
лу непредвиденныхъ и чрезвычайныхъ об
стоятельству оказалась бы въ затрудни- 
тельномъ положенш. Кроме того, при той 
системе, которую мы предлагаемъ, кри
зисы станутъ явлешемъ, гораздо болйе ~ 
редкимъ. Отчего большею частью про- 
исходятъ они въ настоящее время? Они 
возникаютъ изъ поистине ужасной борьбы 
интересовъ,—борьбы, въ которой не мо- 
жетъ быть победителей безъ побйжден- 
ныхъ и которая, какъ всякая борьба, за- 
прягаетъ рабовъ въ колесницу тр!умфа- 
торовъ. Убивая конкурренщю, мы убьемъ и 
вей тй бедствия, которыя она порождаетъ. 
Не будетъ болйе победу не будетъ, стало 
быть, и пораженш. Кризисы-тогда могутъ 
придти только извне. Только съ такими 
кризисами и придется тогда бороться. Для 
этого, конечно, недостаточно будетъ мир- 
ныхъ трактатовъ и союзныхъ договоровъ; 
но сколько бедствш будетъ предупрежде
но, если на место этой постыдной дипло
матии,—этого состязания лицемер!я, лжи и 
низостей,— стремящейся поделить народы 
между несколькими счастливыми разбой
никами, будетъ установлена система со- 
юзовъ, основанная на нуждахъ промышлен
ности и на взаимныхъ выгодахъ рабочихъ 
всйхъ частей Mipa! Замйтимъ однако же, 
что этотъ новый родъ дипломатш оста
нется неосуществимымъ, покуда будетъ 
продолжаться пожирающая насъ промы
шленная анархия. Доказательствъ тому 
многое множество въ анкетахъ, произво
дящихся въ послйдшя несколько л ету  
Сколько безотраднаго открываютъ онй пе-
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редъ нами. Не показали ли намъ эти анке
ты, что земледельцы возстаютъ противъ 
владельцевъ свеклосахарныхъ заводовъ, 
механики—противъ металлургическихъ за
водовъ,- приморские города—противъ фаб- 
рикъ внутри страны, Бордо—противъ Па
рижа, Югъ— противъ Севера, все произ
водители— противъ всехъ потребителей? 
Что можетъ сделать правительство сре
ди такого чудовищнаго разлада? То, чего 
одни настоятельно добиваются, друпе съ 
яростью отвергаютъ: то, что однимъ спас
ло бы жизнь, другимъ принесло бы смерть. 

• Очевидно, что это отсутств1е солидарности 
интересовъ делаетъ невозможнымъ со сто
роны государства всякое предвидеше и 
■связываетъ его во всехъ его отношешяхъ 
-съ иностранными державами. Солдаты во
вне, жандармы внутри, — другихъ спосо- 
бовъ дЪйстя современное правительство 
не знаетъ, и вся польза отъ него неиз
бежными образомъ сводится къ тому, что 
-оно препятствуетъ разрушенш съ одной 
•стороны, производя разрушеше съ другой. 
Пусть государство решительно станетъ во 
главе промышленности; пусть оно заста
вить все усшня прилагаться въ одномъ 
направлении; пусть оно соберетъ вокругъ 
•одной цели все интересы, находящееся 
въ настоящее время въ борьбе: насколь
ко выиграла бы тогда его внешняя поли
тика въ ясности, плодотворности, счастли
вой решительности! Такимъ образомъ, ре
организация труда предупредила бы не 
только вспыхиваюлце въ нашей среде кри
зисы, но также въ значительной мере и 
те, которые, приноситъ намъ ветеръ, на- 
дувающш паруса нашихъ судовъ.

Нужно ли мне продолжать перечисле- 
нге техъ выгодъ, который принесла бы 
эта новая система? Въ промышленномъ 
Mipe, въ которомъ мы живемъ, всякое 
научное открьте является несчастьемъ, 
прежде всего потому, что машины вы- 
брасываютъ на мостовую рабочихъ, ко
торые нуждаются въ работе, чтобы жить; 
.затемъ потому, что онЪ являются смер

тоносными оруж1емъ, предоставленными 
въ руки промышленника, имеющаго право 
и возможность применить ихъ къ про
изводству противъ всехъ, кто не имеетъ 
этой возможности или права. Кто го
ворить новая машина, при системе кон- 
курр'енщи, тотъ говорить монопо.ия; мы 
это доказали. И вотъ, при системе ассо- 
щацш и солидарности, не будетъ больше 
никакихъ патентовъ на изобрЪтетя, не 
будетъ исключительнаго пользовашя изо- 
бретешями. Изобретатель будетъ возна
граждаться государствомъ, и его изобре
тете будетъ сейчасъ же обращаться на 
пользу общую. Такимъ образомъ, то, что 
въ настоящее время является средствомъ 
разрушения, станетъ оруд1емъ всем1рнаго 
прогресса; то, что обрекаетъ рабочаго на 
голодъ, отчаяние и толкаетъ его къ воз- 
мущенш, будетъ вести только къ облег- 
чен!ю его задачи и увеличент досуга, ко
торый онъ сможетъ посвятить своему раз
вита,—однимъ словомъ, то, что ведетъ 
въ настоящее время къ тираннш, будетъ 
тогда способствовать тр1умфу братства.

При непостижимой путанице вещей и 
понятш, въ которую мы въ настоящее 
время погружены, торговля не зависитъ 
и не можетъ зависеть отъ производства. 
Когда для производства все сводится къ 
тому, чтобы найти потребителя, когда 
производители наперебой стараются от
нять его другъ у друга, разве мыслимо 
обойтись безъ маклеровъ и комиссюне- 
ровъ, безъ купцовъ и перекупщиковъ? 
Торговля становится такимъ образомъ 
червемъ, подтачивающимъ производство. 
Помещаясь между производителемъ и по- 
требителемъ, торговля подчиняетъ сво
ему господству и того и другого, одного 
при посредстве другого. Фурье, такъ 
мужественно нападавшш на современный 
общественный строй, и после него, уче
ники его, Викторъ Консидеранъ, съ не
опровержимою логикой обнажили эту 
ужасную язву общества, которая назы
вается торговлею. Коммерсантъ долженъ
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быть агентомъ производства, допущен- 
нымъ къ участш въ его барышахъ и 
связаннымъ со всеми его шансами. Это 
говорить разумъ и этого повелительно 
требуетъ общая польза. При той системе, 
которую мы предлагаемъ, н-Ьтъ ничего 
легче, какъ осуществить это. Такъ какъ 
въ каждой данной отрасли промышлен
ности прекратится антагонизмъ между 
различными центрами производства, то 
каждая такая отрасль промышленности 
будетъ иметь повсюду, где этого тре- 
буютъ нужды потреблешя, свои магазины 
и склады, все равно какъ то практикуютъ 
въ настоящее время крупные торговые 
дома.-

Ч-Ьмъ долженъ быть кредитъ? Сред- 
ствомъ доставить рабочему оруд1я труда. 
Въ настоящее время, какъ мы это пока
зали въ другомъ MtcT-b!), кредитъ— вещь 
совершенно иная. Банки ссужаютъ толь
ко богатаго. Если бы они пожелали от
крыть кредитъ бедняку, то они только 
разорились бы и лопнули. Следовательно, 
что бы тамъ ни делали, но разъ банки 
устраиваются на принципе частнаго инте
реса, они не могутъ быть не чемъ другимъ, 
какъ хитроумно задуманнымъ приспосо- 
блешемъ для того, чтобы сделать бога- 
тыхъ еще более богатыми и могуществен- 
ныхъ еще более могущественными. Подъ 
знаменемъ свободы тутъ всегда скрыта 
монопол1я, подъ внешностью прогресса 
тутъ всегда тираншя! Предлагаемая нами 
организащя сразу прекратила бы массу 
несправедливостей. Доля прибыли, неиз
менно предназначаемая спещально на 
расширеше общественной мастерской и 
рекрутироваше новыхъ рабочихъ для 
нея,-—въ этомъ и будетъ состоять кре
дитъ. Тогда зачемъ вамъ нужны будутъ 
банки? Закройте ихъ.

Следуетъ ли опасаться излишка насе-

1) С м . статью , озаглавленную : „Question des 

B a n q u e s“ , въ  „ R e vu e  du P ro g r£ s“, въ  №  отъ  1-го 

декабря 1839 г.

лешя, когда, обезпеченный доходомъ, ка
ждый рабочш неизбежно усвоить себе идеи 
порядкаипривычки предусмотрительности? 
Но почему нищета въ настоящее время 
отличается большею плодовитостью, чемъ 
зажиточные классы?

Останется ли при системе, когда каждая 
область труда сосредоточить известное 
число людей, одушевленныхъ единымъ ду- 
хомъ. действующихъ по одному и тому же 
побужденш, вдохновляемыхъ общими на
деждами и имеющихъ одинъ общШ инте- 
ресъ,—останется ли при такой системе, 
спрашиваю я, место для фальсификащй 
продуктовъ, Д Л Я  всехъ этихъ подлыхъ 
уловокъ, ежедневной лжи, темныхъ мо- 
шенничествъ, который навязываются въ 
настоящее время каждому торговцу не
обходимостью во что бы то ни стало 
отнять у своего соседа его кл1ентовъ и 
его состоите? Промышленная реформа въ 
этомъ отношенш будетъ, стало быть, дей
ствительно глубокою нравственною рево- 
лющей и въ одинъ день совершить бо
лее обращетй на путь истины, чемъ это 
сделали въ течете целаго века все по- 
учешя проповедниковъ и все наставлетя 
моралистовъ.

Сказаннаго относительно преобразо- 
ван1я обрабатывающей промышленности 
достаточно для того, чтобы дать понять, 
катя начала мы желали бы положить въ 
основу земельной реформы. Наследоваше 
въ боковыхъ лишяхъ—широко признан
ное зло. Такое наследоваше надо отме
нить и освободивипеся этимъ путемъ 
участки обратить въ коммунальную соб
ственность. У каждой коммуны получится 
такимъ образомъ своя земля, которая 
должна быть признана- неотчуждаемой. 
Количество этой земли можетъ только 
увеличиваться, и это произведетъ, безо 
всякихъ раздоровъ и насильственныхъ 
захватовъ, громадный переворотъ въ сель- 
скомъ хозяйстве; разумеется, хозяйство 
на коммунальныхъ земляхъ должно ве
стись въ крупныхъ размерахъ и по за-
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конамъ, согласнымъ съ законами, упра
вляющими промышленностью.

Мы уже видкли, почему при современ- 
номъ строе новозможно воспитать детей 
народа. При нашей системе оно станетъ 
настолько возможнымъ, что его нужно 
будетъ сделать безплатнымъ и обязатель- 
нымъ! Разъ жизнь всякаго работника бу
детъ обезпечена, разъ у него будетъ до
статочный заработокъ, какое право имЪлъ 
бы онъ отказать своимъ дЪтямъ въ шко
ле? Мнопе серьезные умы полагаютъ, что 
въ настоящее время опасно распростра
нить просвищете въ рядахъ народа, и 
они правы. Но какимъ образомъ они не 
зам'Ьчаютъ, что эта опасность воспитатя 
является подавляющимъ доказательствомъ 
нелепости нашего сощальнаго строя? Въ 
этомъ сощальномъ строе все неправиль
но: трудъ въ немъ не уважается; самыя 
полезныя занят1я презираются; земледЬ- 
лецъ является въ немъ въ лучшемъ слу
чай объектомъ сострадашя, а какая-ни
будь танцовщица награждается въ немъ 
венками и лаврами. Вотъ почему воспи- 
таше народа представляетъ опасность! 
Вотъ почему наши гимназш и школы вы- 
брасываютъ въ общество только често- 
любцевъ, недовольныхъ и смутьяновъ! Но 
научите народъ читать хорошая книги; 
научите его понимать, что наиболее по- 
четнымъ является то, что наиболее по
лезно для всЪхъ; что въ обществе есть 
только искусство и н'Ьтъ ремеслъ; что 
преэрешя достойно только то, что пор
тить, душу, что вливаетъ въ нее ядъ гор
дости, что удаляетъ ее о.тъ братства и 
прививаетъ ей чувство эгоизма. ЗагЬмъ, 
покажите д'Ьтямъ, что общество упра
вляется теми принципами, въ которыхъ 
.ихъ наставляютъ: разве тогда воспиташе 
будетъ опаснымъ? Изъ образовашя сде
лали подножие для всякаго глупаго тще- 
•слав1я, для всякихъ пустыхъ претензш, 
и зат-Ьмъ провозглашаютъ анаеему просвЪ- 
щенш! Пишутъ плох:я книги, наполненный 
дурными примерами, и затЪмъ считаютъ

себя уже въ праве воздвигать гонете на 
чтете! Какъ все это жалко и ничтожно!

Резюмируемъ сказанное нами. Должно 
попытаться совершить сощальную рево
люции во-первыхъ, потому, что современ
ный сощальный строй слишкомъ полонъ 
несправедливости, нищеты, позора, чтобы 
онъ могъ существовать долгое время; во- 
вторыхъ, потому, что нЪтъ никого, ка
кого бы онъ ни былъ положетя, класса 
или состояшя, кто не былъ бы заинте
ресовать въ тбмъ, чтобы былъ устано- 
вленъ новый общественный порядокъ; 
въ-третьихъ, наконецъ, потому, что эту 
столь необходимую революцш возможно 
и даже легко совершить мирнымъ путемъ.

Въ новомъ Mipi, куда она насъ при- 
ведетъ, можетъ быть останется еще что- 
нибудь сделать для полнаго осуществле- 
шя принципа братства. Но, по крайней 
мере, все будетъ подготовлено для этого 
осуществлешя, явится дЬломъ просв4ще- 
шя. Человечество слишкомъ удалено отъ 
своей цели, чтобы намъ было дано до
стичь этой цели въ одинъ день.

Развращающая цивилизащя.иго которой 
мы несемъ до сихъ поръ, нарушила все 
интересы; она смутила кроме того все 
умы и отравила источники человеческаго 
разума. Несправедливость стала право- 
суд!емъ; ложь стала истиной; и люди тер- 
заютъ другь друга подъ покровомъ мрака.

Много ложныхъ идей нужно разрушить: 
оне исчезнуть, не будемъ въ этомъ со
мневаться. Такъ, напримеръ, придетъ 
день, когда будетъ признано, что наиболь- 
шш долгъ по отношешю къ ближнимъ 
лежитъ на томъ, кто больше всехъ по
лу чилъ отъ Бога силы или разума. Тогда 
генш будетъ измерять свои законный вла- 
дЬшя не величиною дани, которую онъ 
собираетъ съ общества, но—что одно 
достойно его — велич1емъ техъ услугъ, 
которыя онъ оказываетъ обществу. По
тому что неравенство способностей должно 
приводить не къ неравенству правъ, а 
къ неравенству обязанностей.
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Н и б л  i o r p a d n s T .

Глава I.
Скандинавстя государства.
Д а н ! я . — Allen, H is to i r e  d e  D a n e m a r k  (франц. 

пер. B e a u vo is )  Копенгаген!., 1878, т. II.— S .-B .  

Thrige, D a n m a r k s  H is to r ic  г  v o r t  A a r h u n d r e d e  
(И с то р 1я  Дан 'ш  въ  X I X  ст.), Копенгагенъ, 1889—  

1890, 2  т. ’ in-8,- A n n u a i r e  b is to r iq u e  d e  Lesur; 

A n n u a i r e  d e s  D e u x  M o n d e s ;  A n n u a ir e  R e g is te r .—  

G.-A. Gosch, D e n m a r k  a n d  G e r m a n y  s in c e  1 8 1 5 , 
Л ондонъ, 1862.— D e n  d a n sk ty d s lc e  k r ig  (Д атско- 

н-Ьмецкая война), изд. датскаго  генеральнаго 

ш таба, Копенгагенъ, 1867— 7 7 .— A c k te n s ti ic k e  г и г  
п е ж -slf.n S ch le su n g -H o ls te itiisch en  G esch ieh le , Л ейп- 

цигъ, 1861. М нож ество  докумёнтовъ, относящ ихся 

к ъ  и с то р ш  переговоровъ о герцогствахъ, напе

чатан о  у  М а р т е н с а , N o u v e a u  r e c u e i l  g e n i t a l  des  
t r a i t i s ,  т. X I — X V I I .

Ш в е ц ! я - Н о р в е Н я .  Save, S o erig e s  M s lo r ia  
f r a n a l d s t a t i d t i l l v a r a d a g a r ,  V I ,  1 8 0 9 — 1 8 7 5 (И сто- 

pin Ш в е ц ш  съ  древн-Ьйшаго времени до наш ихъ 

дней, т. V I,  1809— 1875), С токгольм ъ, 1881, in-8.—  

Hildebrand, S v e n s k a  s ta t s f o r f a t tn in g e n s  h is to r is k a  
u tv e c k l in g  (И сторическое  развиЛ е шведской кон- 

с ти туц ш ), С токгольм ъ , 1896, 1 т. in -8 .— Dalman, 

Е п  k o r t  a te r b l ie k  p a  s v e n s k a  r ik s d a g a r n e  (К р атк ш  

обэоръ  ш ведскихъ  сеймовъ), С токгольм ъ , 1861.—  

L. De Geer, M in n e n  (Воспом и наш я), С токгольм ъ, 

1892, 2  т., in -8.— Е. von Qvanten, K o n u n g .K a r l  X F :  

s  U n io n s fo ls la g  (П р о е к тъ  уш и  короля К ар л а  X V )  

въ  ж ур н ал -fe N i  d a g e n s  T irdn ika , Стокгольмъ, 

188 9 . —  Rydin, F o r e n in g e n  em e tta n  S v e r ig e  och N o r g e  
(У ш я  меж ду Ш в е щ е й  и НорвеНей), С токгольм ъ, 

186 3 .— Dalman, N a g r a  o r d o m  U n io n s fr a g a n  och  
h e n n e s  R e h a n d l in g  (Н-Ьсколько словъ касательно 

вопроса  объ  ун ш  и способа  его р-Ьшешя); U n de-  
r a a n ig s t  b e io e n k n in g  a n g a a e n d e  r e v is io n  a f  fo re i-  
n in g s a k te n  m eU em  N o r g e  och  S v e r ig e . . .  (Докладъ

по пересмотру акта  уши... представленный ком и - 

тетомъ, образованнымъ согласно королевском у 

у к а зу  отъ  6 февраля 1865 года), Хр и сЛ аш я, 

1867.

Г л а в а  II.
Установлен1е австро- венгер- 

скаго дуализма.
П р и  помощ и историческихъ трудовъ  K ro n e s’a и 

Le ge r’a  можно будетъ пополнить ниж есл-Ьдующ у» 

краткую  библ!ограф!ю:

О с * > < * » и ц ! а л ь н ы е  д о к у м е н т ы . — Стеногра- 

фическ!е отчеты  о разны хъ  собран1яхъ: Усилен - 

наго рейхсрата, рейхсрата 1861— 65 и 1867— 71; 

сеймовъ Богем ш  и Галицш ; на мадьяр. нар-Ьчш, 

Венгерск!й парламентъ 1861 и съ 1865,— П риба- 

влеше къ  Staa tsarch iv ’y  Эгиди и Клаухольда, 

1862.

Г а з е т ы  и  ж у р н а л ы . —  В-Ьнсюе: W iene r 

Zeitung (оффищальн.), P re sse  (оффищозн.); Neue 

Fre ie  P re sse  (н-Ьмецюй либеральный органъ), 

Vaterland (клерикально-феодальн.); пражсше: N a -  

rodni L isty  и Pokrok; пештск!й Pester L loyd; лейп

цигская Unsere  Zeit.

М е м у а р ы  и  п е р е п и с к а . — Вейстъ. „М е

м уары ". Гаснеръ, „D enkw urd igke iten ", 1 89 2 .—  

Арнетъ , „A u s  meinem Leben“, 1891.— Б . ф. М ей - 

еръ. Mem oires; D re iss ig  Jahre aus dem Leben eines 

Journalisten, 1895.— Р-Ьчь Деака, изданная Коньи 

(на мадьяр, яз.); переписка между А. Грюномъ и 

Л . Франклемъ, изданная Б . ф. Ф ранкль-Гохвар- 

томъ; свидаше между Деакомъ и Бейстомъ, раз- 

сказанное C sengery  въ „Ungarische  R e vu e ",  1887; 

статьи  Е .  К оньи  и О колиш ани объ  Андраши, в ъ  

„Deutsche R e v u e " (апрель и май 1890).

П о л и т и к о - п о л е м и ч е с ш я  с о ч и н е ш я . —  

„ К ъ  разр-Ьшешю венгерскаго вопроса", 1860.—  

Л. Перталеръ „Pa lin genesis " и „Neun Briefe iiber
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Verfassungsreform  in Oesterreich“, 1860.— A. Kec- 

кемети, „E in  Jahr aus der Geschichte U ngarns", 

1862.— „Drei Jahre Verfassungsstreit", написанное 

подъ диктовку Сечени, 1864.— ПалацкШ  „ L ’idde 

de l’Etat autrichien“ (на нФмецк. и чешек, яз.), 

1865.— Лусткандль, „Ungarisch-osterreichisches Sta

atsrecht", 1863; „Abhandlungen aus dem osterreichi- 

schen Staatsrecht", 1866.— Деакъ, „E in  Beitrag zum 

ung. Staatsrecht", 1865,— Фишгофъ, „Oesterreich 

und die Burgschaften seines Bestandes", 1869.-

П о з д н 'Ь й и н е  т р у д ы .  — - Труды  Лючина 

ф. Эбенгрейта, Бэра, Рогге  (т. II и III), Андраши, 

упоминаемые въ  гл. IV — Ульбрихъ, „D ie  rechtli- 

che Natur der ost-ung. M onarch ie ", 1879; „Oest. 

Staatsrecht. 1883.— Тецнеръ, „D er osterreichische 

Kaisertite l" въ „Zeitschrift fur das P rivat und of- 

fentl. Recht der Gegenwart, 1898. — Бексикъ, „Der 

D ua lism u s" въ „Zeitschrift fur ung. off. u. Privat 

Recht", 1895.— Фридъюнгь, „Der Kam pf um die 

Vorherrschaft in Deutschland", 1897.— Бидерманнъ, 

„ La  Ioi hongroise  des n a t io n a lity " въ „Revue de 

droit international", 1869 и 1870.— Ф. Кронесъ, 

„Moritz von  Kaiserfeld, 1888.— Б. Ауэрбахъ, „Les 

races et les nationalites en A u triche -H ongrie ", 

1898.

Г л а в а  III.
Мусульмансше народы.

Книги и журналы, напечатанные на турецкомъ 

и арабскомъ языкахъ, въ этомъ перечнФ не ука 

зываются.

И с л а м ъ , его учете , истор1я и секты; Edward 
Sell, T h e  f a i th  o f  Is la m , 2 изд., Лондонъ, 1876.—  

Bosworth Smith, M o h a m m ed  a n d  M o h a m m ed a n ism , 
2 изд., Лондонъ, 1876,— Garcin de Tassy, D o c tr i 
nes e t d evo irs  d e  la  re lig io n  m u su b n a n e , t i r e s  d u  
G oran , и въ прилож ены E u co loge  m u su lm a n , in-8, 

Парижъ, 1840;— S c ien ce  des re lig io n s . L ’is la m ism e  
d ’a p re s  le C oran , V en seign em en t d o c tr in a l e t la  p r a 
t iq u e , in-8, Парижъ, 1874.— Sylvestre de Sacy, L a  
re lig io n  des D r u s e s .— Barbier de Meynard, J o u rn a l  
a s ia tiq u e , V I I -е sdrie, t. X IV ,  (1874) (о мусульман- 

скихъ ересяхъ). —  Goldziher, R e v u e  des re lig io n s , 
t. X X V I ,  №  2, 1892 (тоже).—  Catafago, J o u rn a l  
a s ia t , IV -e  sdrie, t. II (o' сектФ aHcapia).— L'Albania 
(R e v u e  a lb a n a ise ) , Брюссель, 1898 (объ ученш 

бекташитовъ).

Т у р ц ! я . — Engelhardt, L a  T u r q u ie  e t le T a n z i-  
m a t, Парижъ, 1882— 1883.— Vital Cuinet, L a  T u r 
q u ie  d ’A s ie ;  G io g ra p h ie  a d m in is tr a t iv e , Парижъ, 

1891— 1894.— Ubicini et Pavet de Courteille, T hat 
p r e s e n t de  V em pire o tto m a n , Парижъ, 1876.— Belin, 
E s s a is  s u r  V h isto ire  econ om iqu e de  la  T u rq u ie , 
in-8, Парйжъ, 1865; E tu d e  s t ir  la  p r o p r i i te  fo n c i-  
ere  en p a y s  m u su lm a n  et p a rticu lie rem en t en T u r 

q u ie , in-8, Парижъ, 1862.—E x t r a i t  d ’un  m im o ire  
s u r  V orig in e  e t la  c o n s ti tu tio n  des M ens de m a in -  
m o rte  m  p a y s  m u su lm a n , in-8, Парижъ, 1854;— 
D e l ’In s tru c tio n  p u b liq u e  e t d u  m o u vem en t in te llec tu e l 
en O r ie n t, in -8, Парижъ, 1866; — B ib lio g ra p h ic  
o tto m a n e, in-8, Парижъ, 1868 и 1869 (начата въ 
J o u r n a l a s ia tiq u e  Наттег’омъ, и Bianchi, продол
жается вътомъ же журнапФ Clement НиаШомъ).— 
De Salves, R e vu e  d e s  D e u x  M o n ie s ,  15 окт. 1874 
(о французскомъ лицеФ въ КонстантинополФ).— 
АН Suavi, A  p ro p o s  de VH erzeg o v in e , in-8, Парижъ, 
1875 (типъ ультра-патрюта „Молодой Турцш").

Египет-ь.—lacoub Artin Pacha, L ’In s tru c tio n  
p u b liq u e  en  E g y p te , Парижъ, 1889.

Б а б и з я т ь  и Персия.—Mirza Kazem Beg, B a b  
et le B a b is m e  въ J o u r n a l a s ia t . ,  VI-е sdrie, t. VII 
et VIII, въ сокращены у Clement Huart, L a  R e li
g io n  de B a b , Парижъ, 1889.—Nicolas, L ’ln s tr u c -  
t io n  p u b liq u e  en  P e rs e  (J o u r n a l a s ia t . ,  V-e sdrie, 
t. IX).

Индся. —Garcin de Tassy, L a  lan gu e et la  liiie -  
r a tu r e  h in d o u s ta n ies de 1 8 5 0  a  1 8 6 9 , in-8, Па
рижъ, 1874 (выходить съ 1870 г., ежегодными 
брошюрами).

А л б а ш я .—A lb a n ia , годъ 1898 (Брюссель).— 
Полковникъ Becker, L ’A lb a n ie  e t les A l b a w i s ,  
in-8, Парижъ, 1880,—Wassa Pacha, A lb d n ien  und  
d ie  A lb a n esen , Берлинъ, 1879.

Г л а в а  IV .

Алжиръ и французстя колонт.
Алж иръ.—Обипя сочинешя.—Camille Rousset, 

L a  conquete d e  I’A lg erie  (1841—1857), 1889, 2 t .— 
Fillias, E is to i r e  de la  con quete de I’A lg e r ie  (1830— 
I860), Парижъ. 1860.— Fillias, L ’A lg e r ie  an c ien n e  
e t m oderne , Парижъ, 1875.—Cat, E is to ir e  de  I’A l 
g e r ie , t . II, Алжиръ, 1891.—Wahl, L ’A lg e r ie , 3-e 
изд., Парижъ, 1897.

В оенн ая истор!я . —  Мемуары; Randon,— 
Martimprey, 1886;—Du Barail, 1895;—Castellane, 
1898; — Canrobert, 1898; — письма: Saint-Arnaud, 
1855;— Bosquet.—Ch. Bocher, L e  siege de Z a a tc h a ,  
въ R e v u e  d es  D e u x  M o n d es, апрФль 1851,— Ге- 

нералъ Herbillon, R e la tio n  d u  siege de Z a a tc h a ,  
Парижъ, 1863. —  Marbaud, L e  m arech a l P e lis se r , 
a s s a u t de  L a n g h o u a t, 1863.— Fromentin, TJn ete  
d a n s  le S a h a ra .— Hanoteau et Letourneux, L a  K a - 

b y lie  et cou tu m es kabyles, Парижъ, 1872— 1873.—  

Bertherand, C am pagn e d e  K a b y lie  en 1 8 5 2 , 1 8 5 4 , 
1 8 5 6  e t 1 8 5 7 .— Clerc, C am pagn e de K a b y lie  en  
1 8 5 7 . —  Carrey, R ic i t s  de  K a b y l ie ,  C am pagn e de  
1 8 5 7 , Парижъ, 1858.— Полковникъ Trumelet, E i s 
to ire  de  V In su rrec tion  des O u led -S id i-ech -C h ik h , de  
1864  d  1 8 0 S , Алж иръ ,— Feraud, E is to ir e  des vil'.cs
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e t  d e s  t r ib u s  d e  la  p r o v in c e  d e  C o n s ta n tin e , П а - I 

рижъ, 3 t .j 1864— 70.— Fdraud, L e  S a h a r a  de  
C o n s ta n tin e , N o te s  e t s o u v e n ir s ,  Алжиръ, 1887.—  

Генералъ Wimpfen, L ’E x p & d itio n  d e  V O u e A -G u ir , 
B u l l e t in  d e  la  S o c ib te  d e  g io g r a p h ie ,  1 87 2 .—  

Fillias, L ’E x p i d i t i o n  de  I’O u e d -  G u ir ,  Алж иръ , 

1880.

О р ган и зац и я . К о л о н и з а ц !я .— Baudicour,
H is to i r e  d e  la  c o lo n is a tio n  d e  V M g& rie. —  C ou p  
d ’o e i l  s u r  V h is to ir e  d e  la  c o lo n isa tio n  en  A lg e r ie  
(издаж е генералъ-губернатора), А лж и ръ , 1878.—  

B a p p o r t  p r e s e n te  a u  S e n a t ,  par Еидёпе Labiche, въ 

1897 г.— Jules Duval, L 'A lg e r ie ,  П ариж ъ, 1859.—  

Warnier, L ’A l g i r i e  d e v a n t  le  S e n a t , 1863,— Warmer, 
L ' A l g i r i e  d e v a n t  V o p in io n  p u b l iq u e ,  1864.— Warni
er, L ’A lg e r ie  d e v a n t  V E m p e r e u r , 1865:— Jules Duval 
et Warnier, U n  p r o g r a m m e  d e  p o l i t i q u e  a lg ir ie n n e ,
1869. — E n q u e te  a g r ic o le  s u r  V A lg e r ie .— B a p p o r t  
d e  la  c o m m is s io n  in s t i tu t e  p a r  d e c is io n  im p ir ia le  
d u  5 m a i  1 8 6 9  p o u r  ( la b o r e r  le s  q u e s tio n s  q u i  se  
r a t ta c h e n t  a  la  c o n s t i tu t io n  e t a  P o r g a n is a tio n  
a d m in is t r a t iv e  e t p o l i t iq u e  d e  V A lg erie , П ариж ъ,

1870. — Estoublon et Lefebvre, C o d e  d e  V A lg erie  
a n n o U ,  А лж и ръ , 1896.

К о л о н ш .— Общ1я сочи не тя : A. Rambaud, L a  
F r a n c e  c o lo n ia le , П ар и ж ъ , 1895.— Mager, A t la s  
c o lo n ia l .— Paul Gaffarel, L e s  co lo n ies f ra n g a ise s .—  

De Lanessan, L ’e x p a n s io n  c o lo n ia le  d e  la  F r a n c e ,  
1886.— Jules Duval, L e s  c o lo n ie s  e t  la  p o l i t iq u e  co
lo n ia le  d e  l a  F r a n c e ,  П ар иж ъ , 1864.— N o tic e s  s u r  
le s  c o lo n ie s  f r a n g a is e s  p u b lie e s  p a r  o r d r e  d u  m a r 
q u is  d e  C h a s s e lo u p -L a u b a l ,  m in is tr e  d e  la  m a r in e ,  
П ар и ж ъ , 1866.— T a b le a u  d e c e n n a l d u  co m m erce  de  
l a  F r a n c e  e t  d e  se s  co lo n ie s  (1859— 69), П ар и ж ъ  

1 8 7 0 .— Edouard Petit, O r g a n is a t io n  d es  co lo n ie s  
f r a n g a is e s  e t  d es  p a y s  d e  p r o te c to r a t ,  П ариж ъ, 

1894— 1895.— Wahl, L a  F r a n c e  a u x  co lo n ies , П а 

риж ъ, 1896.

С е н е га л а »  —A n n a te s  se n e g a la ise s  d e  1 8 5 4  a  
1 8 8 5 ,  П ар и ж ъ , 1885.— Faidherbe, L e  S e n e g a l, la  

F r a n c e  d a n s  I’A f r iq u e  o c c id e n ta le , П ариж ъ, 1889.—  

E x p lo r a t io n s  a u  S e n e g a l, П ариж ъ , 1886.— Mage, 
V o y a g e  d a n s  le S o u d a n  o c c id e n ta l, П ариж ъ, 

1868.-— A n n u a i r e  d u  S e n e g a l e t  d e p e n d e n c e s , С енъ - 

Л уи , 1857— 1870.

И ндо -  К и т а й .—Bouinais et Paulus, L ’ln d o -  
C h in e  f r a n g a is e  c o n te m p o r a in e ,  П ариж ъ , 1885.—  

Jouvet, L a  C o c h in ch in e  re lig ie u s e , П ар и ж ъ  1885—  

88.— Paliu de la Barriere, H is to i r e  d e  V e x p id it io n  
d e  C o c h in ch in e  en  1861 , П ариж ъ , 1888.— Vial, L e s  
p r e m ie r e s  a n n ie s  d e  la  C o ch in ch in e , П ариж ъ, 

1874.— G. Francis, (F ra nc is  G am ier), L a  C o c h in 
c h in e  f r a n g a is e  en  1 8 6 4 , П ариж ъ , 1864 ,— Juro, L e  
p a y s  d ’A n n u m ,  П ар иж ъ , 1878.— Doudart de Jagr6e, 
E x p lo r a t io n s  e t m is s io n s , П ар иж ъ , 1883.— Francis 
Gamier, V o y a g e  d ’e x p lo r a t io n  en  In d o -C h in e , П а 

рижъ, 1873, — De Bizemont, L ’In d o -C h in e  f ra n g a ise , 
Париж ъ, 1884.

М а д а г а с к а р ? ..—D’Escamps, H is to i r e  e t  g e 
o g ra p h ic  d e  M a d a g a s c a r , П ар иж ъ , 188 4 .— Sibree, 

T h e g r e a t  a f r ic a n  I s la n d , 1885.— Ch. Buet, M a d a 
g a s c a r , 1883.— Ellis, T h ree  v i s i t s  to  M a d a g a s c a r ,  
1858.— Jda Pfeiffer, V o y a g e  d  M a d a g a s c a r , перев. 

D e  Suckau, П ариж ъ , 1881. —  Vinson, V o y a g e d  
M a d a g a s c a r ,  П ариж ъ , 1865.— R6gnon, M a d a g a s c a r  
et le r o i  B a d a m a  I I ,  П ариж ъ, 1863.

Г л а в а  V .

Колоши и подданства Соеди- 
неннаго королевства.

Д о к у м ен ты .— В ъ  э то тъ  перюдъ оффищаль- 

ная статистика  начинаетъ вестись правильно, и 

главные ея результаты  публикую тся ежегодно въ 

S ta t i s t i c a l  A b s t r a c t  f o r  th e  se ve ra l c o lo n ia l a n d  
o th er  p o ss e s s io n s  o f  th e  lT. К .  и въ S ta t i s t ic a l  
A b s tr a c t  r e la t in g  to  B r i t i s h  I n d ia .  См. много

численные ежегодники, изъ которы хъ  наиболее 

удобный S ta te s m a n 's  Y e a r -B o o k , Лондонъ, in-8, 

съ 1867 г., а  наиболее полный— C olon ia l o ffic e  
L i s t ,  Лондонъ, in-8.

О б щ ! я  с о ч и н е т я . — Lord Grey, H is to r y  o f  
the c o lo n ia l p o l ic y  o f  G r e a t B r i t a i n ,  d u r in g  L o r d  
J o h n  B u s s e ll’s  m in is te r y , Лондонъ, 1852, 2  t ., 

in-8.— A. M ills, C o lo n ia l co n s titu tio n s , Лондонъ, 

1856, in-8.— E. Creasy, I m p e r ia l  a n d  C o lo n ia l C on 
s t i t u t i o n  o f  th e b r . E m p ir e ,  Лондонъ, 1872, in-8.

К а н а д а .— Turcotte, L e  C a n a d a  so u s  V U n io n , 
1 8 4 1 — 6 7 , Квебекъ, 2-е изд., 1882, 4  ч., in-8—  

самое полное общее сочинеше.— J.-E.-C. Munro, 

T h e  C o n s t i tu t io n  o f  C a n a d a , Кембриджъ, 1889, 

in-8.— E.-W. Watkin, C a n a d a  a n d  th e  S ta te s .  B e -  
c o lle c tio n s , 1 8 5 1 — 6 6 , Лондонъ, 1867, in-8.

А в с т р ал а з !я .— Sir H. Parkes, 5 0  y e a r s  in  the  
m a k in g  o f  A u s t r a l ia n  h is to r y , Лондонъ, 1892, 
2 т., in-8.— Ch. E. Lyne, L i f e  o f  S ir  H . P a r k e s ,  
Лондонъ, 1897, in-8.— Lady Barker, S ta t io n  l ife  in  
N e w  Z e a la n d , 1868; франц. пер.: Une femme du 

m onde a la Nouve lle  Zdlande, .Парижъ, 1882, in-8. 

— И н д ! я  •— W.-W. Hunter, T h e  m a r q u is  o f  D a lh o u -  
s ie , Оксфордъ, 1890, in-16r (стоить  выше 6iorpa- 
фш Trotter’a, 1889).— Kaye и Malleson, H is to r y  o f  
I n d ia n  m u t in y , 1890, 6 t ., in-8, наиболее полная 

работа.— Montgomery Martin, T h e  p ro g r e s s  a n d  p r e 
s e n t s ta te  o f  b r it is h  I n d ia ,  Лондонъ, 1862, in-8, 
резюмэ оффищальныхъ донесений.— E. de Valbezen, 
L e s  A n g la i s  e t V I n d e , П ариж ъ, 1857, in-8; L e s  
A n g la is  e t V In d e , n o u ve lle s  i tu d e s , П ариж ъ, 1875, 
2 т., in-8 (зд-fecb изложена и HCTOpiH возсташя).

Для К а п с к о й  к о л о н ш  см. библ1ограф1ю со

ответствую щ ей  главы въ т. V I I  настоящ аго соч.
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Г л а в а  VI .

Соединенные Штаты.
Д о к у м е н т ы .  ■—  T he C o n g ress io n a l G lobe за 

перюдъ 1837 —  1872 (преш я въ Конгресс^), 

108 т.— Th. Benton, A b r id g m e n t o f  th e  D e b a te s  o f  
C ongress fr o m  1 7 8 9  to  1 8 5 6 ,  Н ькЯоркъ , 16 т., 

1856.

П е р ! о д ъ  1 8 4 8 — 1 8 6 0 . —  J. Schouler, H is to r y  
o f  th e  U n ite d  S ta te s , vol. V  (1847— 1861), Н ью - 

1оркъ, 1891.— H. von Holst, V erfassu n gsgesh ich te  
d er  V e re in ig ten  S ta a te n , т. V, Берлинъ, 1895, аме- 

рик. перев.— Чикаго, 1886.— Н. Wilson, R is e  a n d  
F a l l  o f  th e  S la v e  P o w e r  in  A m e r ik a , 3 т., Б о- 

стонъ, 1877.— J. R. Giddings, H is to r y  o f  th e R e 
be llion , Н ьк Я ор к ъ , 1864.— H. Greeley, T he A m e r i
ca n  C o n f lic t ,  2  t ., Гертфордъ, 1867.—  T he W o r k s  
o f  Charles Summer, 12 т., Бостонъ , 1875.

E io r p a « t > iH . — D a n ie l  W e b s te r— G.-T. Curtis’a, 

Нью-1оркъ, 1879; W m . L lo y d  G a r r iso n — 01. John- 

son’a; R . - B .  T a n e y , Chief-Justice,— Sam. Tyler’a, 

Балтимора, 1872; S .- P .  C hase— Warden’a, B . W a d e —  

A.-G. Riddle’», Клевелендъ, 1886; W e n d e ll P h i l 
l i p s — G .-L. Austin, Бостонъ, 1887; A le x . H . S te 
p h e n s— Johnstone and Browne; i d .— Cleveland’a; G errit  
S m ith — Frothingham’a, 1878;— В ъ  серш  A m er ica n  
S ta te sm en , изд, J. M orse  jr., Бостонъ,— бюграфш: 

D .  W e b s te r— H.-C. Lodge; T h . B e n to n — Theod. Ro- 

osevelt’a, 1887; H e n r y  K l a y — Carl Schurz’a, 2 t ., 

1887.— Lyon G. Tyler, L e tte r s  a n d  T ym es o f  th e  
T y le rs , 2 t ., Ричмондъ, 1885.— A u to b io g r a p h y  o f  
W .- H . S e w a r d , изд. F.-W. Seward. —  T h e L i f e  o f  
W m . L lo y d  G a r r iso n , разсказанная его дЪтьми, 

4 т., изд. The  Century Company, Н ькЯ оркъ , 1889.

Г р а ж д а н с н а я  в о й н а . — Wm. Swinton, C am 
p a ig n s  o f  th e A r m y  o f  th e  P o to m a c , Н ькЯ оркъ , 

1882.—  R.-U. Johnson и Cl. Buel, B a tt le s  a n d  L e a 
d ers  o f  the C iv il W a r , The  Century Company, 

1887; Лондонъ, 4 т., in -4 ,1889.— Le Comte de Paris, 

L a  g u erre  c iv ile  en  A m er iq u e , съ атласомъ, Па- 

рижъ, 1874 —  1883.— Edw.-Mc. Pherson, P o li t ic a l  
H is to r y  o f  the U. S . d u r in g  the G rea t R e b e llio n , 
Вашингтонъ, 1865.

J.-C. Fremont, M e m o irs  o f  m y  L i f e , 1887.— Gen. 

C.-W. Doubleday, R e m in iscen ces  o f  the F ilib u s te r  
w a r  ( 1 8 5 5 —6 0 ), Н ькЯ ор къ , 1887.— G.-B. Me Clel- 

lan, M e  C le lla n ’s  ow n  S to ry , Н ькЯ оркъ , 1887,—  

Gen. Rich. Taylor, W a r  R em in iscen ces , 1878.—  

William T. Sherman, M e m o irs , 1874. —  J.-B. Hood, 

генералъ союзной армш, M em o irs , Нью-Орлеанъ, 

1887.— Jefferson Davis, T h e  R is e  a n d  F a l l  o f  the  
C on federa te  G o vern m en t, 2  т., Н ькЯ ор къ , 1881.—  

P e r s o n a l  M e m o irs  o f  U. S. Grant, 2  t ., 1886.—  

P e r s o n a l M e m o irs  o f  P.-H. Sheridan, ген. союзной 

армш, 2 т., 1888.

Ad. Badeau, M il i ta r y  H is to r y  o f  U lysses S . G ra n t, 
fro m  A p r i l  1 8 6 1  to  A p r i l  1 8 6 5 , 3 t ., 1881.—  

A -W. Alexander, G r a n t a s  a  S o ld ie r , 1887.— Ген. 

A.-L. Long, R o b e r t E .  L e e , h is  M i l i ta r y  a n d  P e r 
so n a l H is to r y ,  1896.— Ген. Walter H. Taylor, F o u r  
G ears w ith  g en era l L ee , 1887.— Rev. J.-W. Jones, 

P e rso n a l R em in iscen ces o f  g en era l L e e .— С татья  

лорда Wolseley о генералЬ Л и  въ Macm illan за 

мартъ 1887 г.— Бю граф ш  Л и  и Стонуоля Джек

сона— Esten Cooke’a.

Isaac N. Arnold,' T h e  L i f e  o f  A b r a h a m  L in c o ln ,  
Чикаго, 1885.— Allen Thorndike Rice, R em in iscen ces  
o f  A b .  L in c o ln , 1886.— John G. Nicolay (секретарь 

Линкольна) и John Hay, R io g r a p h y  o f  A b . L in 
co ln , напеч. сначала въ Century Magazine, 1887.—  

Бю граф ш  генерала Бёрнсайда.— В. Perley Poore’a, 

Провидансъ, 1882, и генерала Г. Томаса— Van 

Horiie’a 1882.

Сер in C o m p a ig n s o f  th e C iv il W a r , изд. Ch. 

Scribner's  Sons, Н ькЯоркъ , 1882: 1. J.-G. Nicolay, 

The O u tbreak  o f  R e b e llio n .— 2. Ген. M. F. Force, 

F r o m  F o r t  H e n r y  to  C o r in th .— 3. Al. S. Webb, T h e  
P e n in s u la .— 4. J.-C. Ropes, T h e  A r m y  u n d er  
P o p e .— 5. Ген. Fr. Winthrop Palfrey, T h e  A n tie ta m  
a n d  F r e d e r ic k sb u rg .—  6. Ген. Abner Doubleday, 

C h an cellorsville  a n d  G ettysbu rg ,— 7. Ген. Henry 

M. Cist, T h e  A r m y  o f  th e  C u m berlan d .— Инж.- 

лейт. F.-W. Greene, T h e  M is s is s ip i .— 9, Ген. J.-D. 

Cox, A tla n ta .— 10. Е го  же, T h e  M a r c h  to  the S ea , 
F r a n k lin  a n d  N a s h v il le .— 11. G. E. Pond, The  
S h en a n d o a h  V a lley  in  1 8 6 4 .— 12 .A. A. Humphreys, 

нач. штаба потомакской армш, The V irg in ia  Cam 
p a ig n  o f  186 4  a n d  1 8 6 5 .— Дополнительный томъ 

Fred. Phisterer, S ta t i s t ic a l  R e co rd  o f  the A r m ie s  
o f  the U . 8 . ,  1882.

М орская cepiH изд. Ch. Scribner’s Sons, 1883:—

1. J.-R. Soley, I k e  B lockade  a n d  th e C ru isers.—
2. Адм. D. Ammen, T he A tla n tic  C oa ts .— 3. Kan. 

A.-T. Mahan, T he G u lf  an d  I n la n d  W a te rs .— Bio- 

граф1я адм. F a r r a g u t , сост. его сыномъ Loyall 

Farragut, Н ькЯ оркъ , 1879.— J.-T. Scharf, The Con
fed era te  S ta te s  N a v y ,  1887.— J. Bigelow, F r a n c e  
a n d  th e C on federa te  S ta te s  N a v y ,  1888.

T h e  C am paign  o f  F red er ick sb u rg , by a line offi

cer (англ, офицеръ), Лондонъ, 1887.— Dodge, Cam 
p a ig n  o f  C h an cellorsville , 1881.— J.-D. Cox, The  
secon d  B a t t le  o f  B u l l  R u n .— I. Parton, G en. B u t t  
ler in  N e w  O rlea n s, Бостонъ, 1871.— M.ngold, кЬм. 

офицеръ, F e ld zu g  im  N o r d -V ir g in ie n  ( 1 8 6 2 ) .—  

Sam. R. Reed, T h e  V ick sb u rg  C om paign , Цинцин

нати, 1 8 8 2 .—  Hoke, T h e G rea t In v a s io n  o f  
1 8 6 3 . —  Alfred Roman, адъютангь, T he m i l i ta r y  
o p era tio n s o f  G en . B e a u r e g a rd , 2  т., Н ькЯоркъ , 

1884.— C.-W. Williams, A  H is to r y  o f  the N eg ro  
T ro o p s in  the W a r  o f  the R ebellion , Н ькЯ оркъ , 

1887.— Fr. Wilkeson, R eco llec tion s o f  a  P r iv a t
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S o ld ie r , Н ью Л оркъ , 1886.— Edw.-M. Pherson, P o l i -  

i i c a l  H i s to r y  o f  th e  U . S . d u r in g  th e  P e r io d  o f  
R e c o n s tr u c t io n -— J.-G. Blaine, T w e n ty  y e a r s  o f  C on

g r e s s , 1884.

Г лава VII.
Латинская Америка.

Б р а зи л !я . —  Оффицтальные документы .— A c ta s  
d e  sesso es d a  c a m a r a  d o s  S e n a d o r e s  do  I m p . do  
B r a z i l ,  P io -де— Ж .,  1 ,1826— 1827; II,  1 82 8— 1831, 

3 4 — 48, 1850— 1865, 4 4  t . in-4.— A n n a e s  do  P a r -  
la m e n te  B r a s i l e i r o ,  1858  —  80, 5  t ., in -4.— A c ta s  

d o s  se sso es  d a  C a m . d o s  D e p u ta d o s  d o  I m p .  do  
B r a z i l ,  1 82 8— 1869, 54  t ., in -4.— A n n a e s  d a  C a 
m a r a  d o s  d e p u ta d o s , 1867— 1880, 62  t ., in.-fol.

M o sse  B., D o m  P e d r o  I I ,  em p ereu r d u  B r i s i l ,  
1889, П а р и ж ъ ,— Pere ira da Silva, L e  B r i s i l  so u s  

P e d r o  1 1  (R e v u e  d e s  D e u x  M o n d e s , 1858).— Fialho, 

D o m  P e d r o  I I ,  e m p e r e u r  d u  B r i s i l ,  1876, Б р ю с 

сель.

Р е с п у б л и к и , л е ж а н ь я  в ъ  А н д ах 'ь .—-
Cl. Say, H is to r ia  f i s i c a  у  p o l i t i c a  d e  C h il i , 23  t ., 

1844— 1 85 4 .— J.-V. Lastavisa et Tocornal, H is to ir e  
g in e r a le  d e  la  R e p u b liq u e  de  C h ili , 5  t ., 1866.—  

D. B arro s, A r a n a ,  H i s t ,  g e n e ra te  d e  C h il i , 8 t „ 

1884, С ан ть я го ,— C.-R. Markham, A  h is to r y  o f  P e r u ,  
1892.— B. Vicuna Mackenna, H is t ,  de  la  g u e r r a  de  
C h ile  c o n  E s p a n a ,  1863.—  E. Mossbach, B o l iv ia ,  
1875— 7 6 .— Mendez, B o l i v ia ,  1875.

Г о с у д а р с т в а , р а с п о л о ж е н н ы й  п о  Л а- 
П л а т 'Ь .—Aug. Meulemans, L a  R e p u b liq u e  d u  P a 
r a g u a y ,  1882.— A.-M. de Gratry, L a  C o n fe d e r a tio n  
a r g e n t in e ,  1858; L a  R e p u b liq u e  d u  P a r a g u a y ,  
1862 .— Is. de Maria, C o m p e n d io  d e  la  h is to r ia  de  
la  r e p u b lie a  d e l  U r u g u a y ,  1875.— F. Durand, P r e 
c is  d e  V h is to ir e  p o l i t iq u e  e t m i l i ta i r e  d e s  E t a t s  d e  
la  r e p u b liq u e  d e  l a  P l a t a .— R. Poncet, L e  P a r a g u a y  
m o d e r n e , 1 8 6 7 .— A. Lamas, B ib l io th e c a  d e l  R i o  de  
l a  P l a t a ,  1873.— Stancy, L a  t e r r e u r  s o u s  R o s a s ,  
1883. —  Dominguez, H is to r ia  a r g e n t in a , 4 изд., 

1 87 0 .— Mackenna и N.-l. Colson, H i s t ,  d e  la  g u e rr a  

d e  C h ile  co n  E s p a n a ,  1883.— Daireaux, B u e n o s -  
A ir e s ,  P a m p a ,  P a ta g o n ie ,  1878; L a  v ie  et les 
m o e u r s  a  la  P l a t a ,  2  t ., 1888.— D.-F. Sarmiento, 

C iv i l i s a t io n  e t B a r b a r ie ,  1853.— L. Schneider, D e r  

K r i e g  d e r  T r ip le - A l l ia n c e  g e g e n  d ie  R e g ie r u n g  d er  
R e p u b l .  P a r a g u a y , 3  t ., 1 8 7 2 — 1875.— J. Lelong, 

L ; P a r a g u a y .  L a  d y n a s t ie  d e  L o p e z , 1868; L 'a l 
l ia n c e  d u  B r i s i l  e t  d e s  r ip u b l iq u e s  de  l a  P la t a  
c o n tr e  le  P a r a g u a y ,  1866.— Th. Fix, L a  g u e rr e  d u  
P a r a g u a y , 1870.— J. Arosem ana, C o n s ti tu  c lo n es  
p o l i t i c o s  d e  l a  A m e r ic a  m e r id io n a ls ,  1870.

К о л у м б !я .—J.-M . Spence, T h e  L a n d  o f  B o 
l i v a r ,  2  t ., 1878.— Lor. Montufar, R e s e n a  h is to r ic a

de  cen tro  A m e r ic a , t. I, 1878,—  Bancroft, H is to r y  
o f  c e n tr a l A m e r ic a ,  1888, t. V I I I .— Pereira, L e s  
E ta i s - U n i s  d e  C olom bie, 1883.— J.-M. de Rojas, 

B o s q u e jo  h is to r ic o  d e  V e n e zu e la , 1888.— Th. C. de 

Mosquera, L o s  p a r t id o s  en  C olom bia , 1874.— P. M ar- 

coy, V o y a g e  d  tracers V A m ir iq u e  d u  S u d , 2  т., 

1869.— Raimondi, E l  P e r u ,  1874, 3 t .

М е к с и к а . —  G. Bibesco, A u  M e x iq u e , 1862—  

1887.— Gaulot P., L ’e m p ire  de  M a x im i l ie n ,  1890.—  
Alvensleben, W ith  M a x im i l .  i n  M e x ic o , 1867.—  

E. Domenech, H is to ir e  d u  M e x iq u e , 3  t ., 1868.—  

G. Niox, L ’e x p id i l io n  d u  M e x iq u e , 1874.— E. Lefe- 

bvre, D o c u m e n ts  o f f ic ie ls  d e  la  s e c r i ta ir e r ie  priv& e  
d e  M a x im i l ie n  o u  H is to ir e  d e  I’in te r v e n tio n  f r a n -  

g a ise  a u  M e x iq u e , 2  t ., 1869.— L. de Monluc, Cor- 

re sp o n d a n c e  d e  J u a r e z  e t d e  M o n tlu c , a n c ien  con
s u l  g e n e r a l, 1886.— Fr. de Arrangoiz, M e jic o  d esd e  
1 8 0 0  h a s ta  1 8 6 7 , 4  t ., 1872.— Nic. de Zamacois, 

H is to r ia  d e  M e jic o , 18 t ., 1877— 1878.— Ch. d’He- 

ricault, M a x im il ie n  e t le  M e x iq u e , 1 8 7 2 .— Chevalier, 

L e  M e x iq u e  a n c ie n  e t  m o d ern e , 1863.

Г л а в а  VIII.
Дальнж Востокъ.

Б и б л ! о г р а « В > ! ю  къ  этой главФ см. ниже, 

т. V III,  въ  п р и л о ж е на  къ главФ Д а л ъ и ш  В о с 
т о к ъ .

Г л а в а  IX.
Война 1870—1871.

И зъ  нФмецкихъ изданш  о войнФ 1870— 1871 г. 

лучш имъ и наименее устарФвшимъ является, не 

оспоримо, релящ я прусснаго генерал ьн ая  ш таба.
И зъ  французскихъ всего полезнее книги фран- 

цузскихъ  генераловъ: d’Aurelle, Chanzy, Ducrot, 

Martin des Pallieres и др.. парламентская анкета, 

корреспондента Гамбетты, L a  g u erre  en  p r o v in c e  
Freycinet, работа Albert Sore l’H о дипломатическихъ 

с о б ь тя х ъ ,  многотомный сочинешя Duquet, Lehaut- 

court, Rousset и пр. Впрочемъ, вс% безчисленныя 

книги и статьи о франко-прусской войнФ указаны  

въ прекрасной и незаменимой книге  майора 

Palat, B ib lio g r a p h ie  g en era te  de  la  g u e rr e  de  1 8 7 0 —  

7 1  (1896).

Г л а в а  X.
Французская литература.

Ф ранцузсю е писатели 1848— 1870 гг.— Справоч

ный сочинешя.

Л е к он гь  де Лиль: Brunetibre, E v o lu t io n  d e  la  
p o is ie  ly r iq u e  en F r a n c e , лекц. X I I I;  P. Bourget, 

E s s a is  d e  p sy ch o lo g ie  co n te m p o ra in e .—
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Бодперъ: Brunetiftre, R e vu e  des D e u x  M o n d es ,
1 сент. 1892; Paul Bourget, E s s a is  de p sy ch o lo g ie  

c o n tem p o ra in e .
Ожье: H. Parigot, E m ile  A u g ie r , 1862; L e  Т М -  

a tr e  d ’h ie r  (1893).

Александръ Дюма-сынъ: H. Parigot, L e  T h ea tre  
d ’h ie r;  G6nie et metier (1894).

Виктор1енъ Сарду: H. Parigot, L e  T h ea tre  d ’hier.
Лабишъ: H. Parigot, L e  T h id tre  d ’k ier .
Ф лоберы  Maxime du Camp, S o u ven irs  li tU ra ir e s ;  

Paul Bourget, E s s a is  de  p sy ch o lo g ie  co n tem p o ra in e .
Эдмондъ Абу: H. Parigot, L e  T h ea tre  d ’h ie r;  

Sarcey, C o m m en t j e  s u is  deven u  con feren cier.
Фелье: H. Parigot, L e  T h e a tre  d ’h ier , Brunetiere, 

R e v u e  d es  d e u x  M o n d e s , 1 февр. 1891.

Г. Тэнъ: Bruneti6re, E v o lu tio n  de la  c r itiq u e ,  
лёкш я 1Х-я; G. Monod, R e n a n , T a in e , M ich e le t, 
1894; Do Margerie, H .  T a in e , 1894; Faguet, R e vu e  
B leu e , 11 марта 1893.

Ренанъ: J. Darmesteter, E r n e s t  R e n a n , R e vu e  
B le u e , 14 и 21 окт. 1893; Ledrain, R e n a n , sa  v ie ,  
so n  o eu vre , 1892; Salomon Reinach, R e n a n , R evu e  
a rch io lo g iq u e , 1893; L’abbd d’Hulst, R e n a n , 1894; 

Faguet, R e v u e  B leu e , 8 окт. 1892; Gabriel Sdailles, 

R e n a n , e s s a i de  b io g ra p h ie  p sy ch o lo g iq u e , 1894.

Фюстель де Куланж ъ; Guiraud, R e v u e  des d eu x  
M o n d e s , 1 марта 1896.

С эн тъ -Б ёвъ ; Brunetiero, d e v o lu tio n  de la  c r itiq u e , 
лекц1я V I I I -я; E v o lu t io n  de  la  p o es ie  ly r iq u e  en  
F r a n c e , лекщ я V l -я; Levallois, S a in te -B e u v e , 1872; 

Nicolardot, C o n fess io n  de  S a in te -B e u v e .
Прево-Парадоль: Gr6ard, Lettres de Prevost- 

Parado l pr6cdd6es d 'une etude biographique et litte- 

raire, 1894.

Г л а в а  XI .

Искусство въ ЕвроггЬ.
См. т. IV , стр. 311 и сл-Ьд.; кромЪ того: Theophile 

Gautier, L e s  Ъ е а ш -a r ts  en  E u r o p e  en  1 8 5 5 , 2 t ., 

in-16, 1856; W. Burger, L e s  S a lo n s  de J .  T hore, 
3 t ., 1870.— Th. Sylvestre, L e s  a r t is te s  v iv a n ts ,  
1875.— P. J. Proudhon, D u  p r in c ip e  de I’a r t  et de 
sa  d e s tin a tio n  soc ia le  (новое изд.)., 1875, in-16.—  

Castagnary, S a lo n s, 1857— 1870, 2 t ., 1892.— Char

les Blanc, L e s  a r t is te s  de m o n  tem p s, 1876.— Champ- 

fleury, G ra n d e s  f ig u r e s  d ’h ie r  e t d ’a u jo u r d ’h u i, 
1861.— John W. Mollet, T h e p a in te r s  o f  B a r b iz o n ,  
Лондонъ, 1890.— David Croal Thomson, T h e  B a r b i
zo n  S ch ool o f  P a in te r s , Л о н д о н у  1891,— A. Sen- 

sier, S o u ven irs  s u r  T heodore R o u sse a u , 1872, in-8.—  

Ph. Burty, M a itr e s  e t p e t i t s  m a itre s , 1882,— Edmond 

About, Voyage  h travers 1’Exposition des Beaux-Arts, 

1855.— Andre Michel, J . F .  M il le t  e t P ex p o sitio n  de 
so n  oeu vre a  I’F co le  des B e a u x - A r ts  ( G a ze tte  des 
B e a u x - A r ts ,1 8 8 7 ) ;  и N o te s  s u r l ’a r t  m o d em e , 1896.—

G. Lafenestre, L a  tr a d i t io n  d a n s  la  p e in tu r e  a n g la ise  
a u  X I X -е siecle, 1898, in-16.— Графъ Leon de La- 

borde, R a p p o r t s u r  V a p p lica tio n  des a r ts  a l ’in d u s -  
t r i e  f a i t  a  la  C om m ission  fra n g a ise  d u  j u r y  in te r 
n a tio n a l de V E x p o sitio n  u n iverse lle  d e  L o n d res, 1856, 

in-8.— Viollet-le-Duc, D e  I’in te rve n tio n  de V E ta t d a n s  
I’en se ign em en t des B e a u x -A r ts , 1864, in-8.— Ernest 

Ghesneau, L e  d ic r e l  d u  13  novem bre e t V A cadem ie  
des B e a u x -A r ts , 1864, in-8.— Vitet, D e  I’enseigne
m en t des a r ts  d u  d ess in  ( R evu e des D e u x  M o n d es, 
1 ноября 1864).— Ingres, R ip o n s e  a u  ra p p o r t s u r  
VEcole im p eria ls  des B e a u x -A r ts , 1863, in-8.—  

Charles Gamier, L e  N o u v e l O pera , 1873.— E. Ches- 

neau, L e s  n a tio n s  rivcdes d a n s P a rt, 1868. — Adolf 

Rosenberg, G eschichte d e r  m odern en  K u n s t,  2 t ., 

in-4, Лейпцигь, 1884— 1889,— John Ruskin, L e tte r s ,  
to  the T im es on  the p r in c ip a l  p re ra p h a e lite  p ic tu 
re s  in  th e  e x h ib itio n s  o f  1 8 7 4  (R e p r in te d  fo r  p r iv a te  
c ir c u la tio n , Лондонъ, 1876; P r a e -R a p h a e li t is m ,  
i t s  a r ts ,  l i te ra tu re  a n d  p ro fe s so rs  ( L o n d o n  a n d  
C o u n try  R e v iew , мартъ 186 8 )— Robert de la Sije- 

ranne, L a  p e in tu r e  a n g la ise  co n tem p o ra in e , 1895.

М узы ка.— Houston Stewart Chamberlain, R ichard  
. W a g n e r , Мюнхенъ, 1896; L e  d ra m e  w a g n er ien ,  

Парижъ, 1894; А. Лиштанберже, Вагнеръ, какъ. 

поэтъ и мыслитель, 1905.— Glasenapp, D as Leben 

R. Wagners, (2 т., 1894— 99).— Richard Wagner, 

Gesammelte Schriften und Dichtungen, 10 т., Лейп- 

цигъ.— P. Вагнеръ, Опера и драма, перев. Ш епелев- 

скаго и Винтера, 1906.■— Р. Вагнеръ, Художественное 

произведете будущаго, „Русск. М узы к. Газета ". 

1897— 98.— Heinrich Reimann, Johannes B r a h m s , 

Берлинъ, 1897.— Pagnerre, C h arles G o u n o d  et so n  
oeuvre, in-8, 1890.— A. Pougin, V e rd i, 1886.— Корча- 

новъ, Д. Верди, 1897.— Н. Lavoix, H is to ir e  de la  
m u siqu e; H is to ire  de la  m u siq u e  fra n g a ise , 1891.—  

A. Soubies, H is to ir e  de la  m u siq u e  a llem a n d e, 1897; 

H is to ir e  de  la  m u siq u e  ru sse , 1898.— Soubies et 

Malherbe, H is to ir e  de. la  deu x iem e  salle F a v a r t ,  
1893,— C. Bellaigue, P ortra its  et silhouettes de m u- 
siciens, 1896.— F. Clement et Larousse, Dictionnaire 

lyrique, ou histoire des operas jusqu’ a 1876, in-8.—

H. Финдейзенъ, А . С . Даргомыжсюй, 1904; H. Фин- 

дейзенъ, A . H. СЬровъ, 1904; А. С Ьр ову  с об р а те  

статей, 4 т., 1892— 1896; А. Г. Рубинштейну Воспо- 

минашя („Русск.Старина", 1889, №  11); С. Кавссъ- 

Дегтярева, А . Рубинштейнъ 1895; Ю. Энгель, А. Р у

бинш тейну („Правда", 1904, №  11); В. Чешихину 

Истор1я русской оперы, 1906.

Г лава XII. 
Современная наука.

О б щ 1Я  с о ч н н е ш я . — John Theodor Mere, А
h is to ry  o f  european  thought in  the n in e teen th  cen
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tu ry , 1896,—William Thomson, P o p u la r lectures and  
adresses, London , 1871.

М а т е м а т и к а .—Hankel, Theorie der Comple- 
x en  Zahlensystem e, Leipzig, 1867.—Qu4telet, Sci
ences m ath& natiques et p h ysiq u es chez les Beiges, 
Bruxe lle s, 1866. — Gerhardt, Geschichte der M athe- 
m a tik  i n  D eutsch land , M unchen, 1877. — Waiter- 

hausen und Sartorius, Gauss, zu m  Gedachtniss, Le ip 

zig, 1856.—F6lix Klein, Vergleichende B etra ch tu n -  
gen iiber neuere geometrische F orschungen, Erlangen, 

1872.—Hankel, D ie  E n tw icke lu n g  der M athem atik  
i n  den letzten  Ja h rh u n d erten , Tubingen, 1884.— 
Reiff, Geschichte der unendlichen  B e ih en , Tubingen, 

1889.

Ф и з и к а  н Х И М 1Я .— J. B. Dumas, D iscours  
et eloges academiques.—Verdet, T M orie  mecanique  
de la  chaleur, Paris, 1872.—Regnault, R ela tio n  des 
experiences entreprises p o u r  d iterm iner les princ i-  
pales lois et dontiies num iriq u es q u i entrent dans 
le calcul des m achines a va peur.—Mayer, B em erkun-  
gen uber das mechanische E q u iva len t der W arm s, 
H eilb ronn, 1 8 5 1 .— Clausius, die P o ten tia lfu n c tio n  
u n d  das P o ten tia l, Leipzig, 1859.—Tyndall, H eat 
considered as a  mode o f  m otion , London, 1863.— 
Rankine, On the conservation o f  energy, London, 

1859,— Clausius, D ie  mechanische W armetheorie, 
1891.—J. Gay, B e n r i  S a in t-C la ire  D cville et ses 
tra v a u x . — Wurtz, L a  theorie atomique, Paris, 

1886.— Berthelot, E ssa is  de mecanique chim ique, 
Pa ris,  1879; L a  synthese chim ique, Pa ris, 1875.

Е с т е с т в е н н ы й  н а у к и .—[Valery-Radot], H is-  
to ire d ’u n  sa va n t p a r  u n  ig n oran t, Pa ris, 1883.— 
Duclaux, P a steu r , H isto ire  d ’u n  esprit, Pa ris,  

1896.—Francis Darwin, L i f e  a n d  Letters o f  Char
les D a rw in , London, 1887.

Г лава XIII.
Католическая церковь и не ка- 

толичесше культы.
См . т. IV ,  стр. 3 1 2 — 314; кром Ь  то го  сл-Ьдую- 

u iia  сочинения:

1. IfcTopia церкви вообщ е и н~ь ча
стн ости  П!й IX.— Seignobos, H is t ,  p o l i t i q u e  d e  
V E u r o p e  c o n te m p o r ., П ариж ъ , 1897, гл. X X I I I  и 

p a s s im .  Nielsen, (датчанина,), G esch ich te  des P a p s t -  
th u m s  i m  1 9 . l a h r h u n d . ,  2 t ., 1880. —  Marocco, 

P i o  I X ,  Т ур инъ , 5 t , (1861— 1864).— Hiilskamp, 

P i u s  I X ,  1870.— Stepischnegg, P a p s t  P iu s  I X  
u n d  s e in e  Z e i t ,  2  t ., 1879.— Pougeois, H is t ,  d e  
P i e  I X ,  П ар и ж ъ , 6 т., 1877— 1886.

2 . HcTopifl ц е р к в и  в-ь А н глж  и И р л ан 
дии.— * * * , S itu a tio n  actueMe des catholiques 
d ’A ngleterre, Рати сбоннъ , 1852.— Manning, E n g la n d

a n d  Christendom, Л ондонъ, 1867.— W. Ward, Vie 
du  card. W isem an, Лондонъ, 1897, 2  т., Newman, 

A pologia p ro  v ita  su d , послЬдн. изд., Лондонъ, 

1878.— Klein, F r id . W . Faber, der Begrunder des 
L o n d . O raiorium , Фрейбургъ, 187 9 .—  F. de Pres- 

sensd, L e  card. M a n n in g , П ариж ъ, 1897.

3 . Б а д е н с к ж  к о н ф л и к т ы —Hirscher, M o
tio n  su r  la question relig., Фрейбургъ, 1850.— De 

Kianceg, L a  liberte de VEglise et la persic . relig. 
dans leg ra n d -d u cM  de B a d e , Париж ъ, 1853.— Warn- 

koenig, S u r  le co n flit de Vepiscopal et du  gouv. du  
H a u t-R h in , Эрлангенъ, 1853.— Ketteler, L e  D roit 
canon et VEglise cathol. en A llem agne, Майнцъ, 

1854.— Seitz, D ie  Katholische Kirchenangelegenheit, 

in G rossherzogthum  Hessen, М айнцъ, 1861.

4 . И с т о р !я  ц е р к в и  в о  Ф р а н ц ж .—De la 

Gorce, H ist, de la deuxibme Rep. frangaise, П ариж ъ, 

1887, 2  т. и H ist, du  second E m pire , Париж ъ, т. I, 

I I ,  I I I  (1895— 1896), p a ss im .— Debidour, H ist, des rap
p o rts  de VEglise et de V E ta t en France, Париж ъ, 

1898  (въ дух-Ь весьма враждебномъ по отношении 

къ  церкви).— Cruice, V ie de M -g r A ffre , Париж ъ, 

1849,— Foisset, L e  card. M orlot, П ариж ъ, 1863,—  

Baunard, V ie du  card. P ie , Пуатье, 1893, 2 т,—  

Besson, V ie d u  card. M a th ieu , Париж ъ, 1882; и 

Vie du  card. D e Bonnechose, Париж ъ, 1887, 2 т.—  

Кард. Foulon, H is t, de la vie et des oeuvres de 
M -g r D arbay, П ариж ъ, 1889.

5 . К а т о л и ч е с ш я  м и с с ш .—F. Klein, Le 
card. Lavigerie  et son oeuvre d’A fr iq u e , Париж ъ, 

1891.—  Werner, A tla s  des m issions catholiques., 
перев. съ hLm. Графф1ер’а, 1886.— Launay, A tla s  
des m issions de la Soc. des m issions itrangeres 
(Дальн. Воет.), съ историческими справками.—  

F, M am as, L a  religion de J is u s  ressuscitie au  Japon, 
П ариж ъ, 1897.

6. Э н ц и кл и к а .— Q u a n ta  c u rd  и S y lla b u s :— 
M-gr Dupanloup, L a  co n v e n tio n  d u  15  sep t, e t Ven- 
c y c liq u e  d u  8  d ec ., 1865.— Louis Veuiliot, L ’il lu s io n  
l ib e ra te , П ариж ъ, 1866.— Schrader, D e r  P a p s t  u n d  
d ie  m o d e rn e n  Id e e n , В Ь на , 1865.— Huet, L a  revo 
lu t io n  r e l ig .  d u  X I X -е s ie d e . ,  1867 (въ духЪ, 

враждебномъ къ  св. престолу). —  Emile Ollivier, 

L ’E g lis e  e t  V E ta t  a u  co n cile  d u  V a tic a n , Париж ъ, 

1879.— A. Bosseboeuf, L e  S y lla b u s  sa n s  p a r t i  p r i s ,  
П ар иж ъ , 1885.

7 . В а т и к а н с ш й  с о б о р ы —Baumstark, Ge-
danken eines Protestanten Uber die Papstliche E in -  
ladung  zu r  W iederereinigung m il der room, kaihol. 
K irche, Ратисбоннъ, 1869.— Janus (псевдонимъ), 

D e r P a p st u n d  das Concil, Лейпцигъ, 1869.—  

Hergenrother, A n ti-J a n u s , Фрейбургъ, 1870.— M -gr 

Maret, D u  Concile g in ira l de la p a ix  religieuse 
2-е изд., П ариж ъ, 1869; и L e  pa p e  el les eveques, 
Париж ъ, 1869.— M -g r Dupanloup, Observat. su r  la 
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Битвы при Н ю и .......................
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Шатильонъ...............................
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I. И снусство во Ф ранцш 1 8 4 8 — 1 8 7 0 . Стр -

Живопись   262
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Механика и астроном1я.....................................  288 ;
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К л а у з !у с ъ ....................................................  289
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Католическая церковь и некатоличесше культы.
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Э. Шенона.
Стр.
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личными государствам и.

Возстановлете католической iepapxiH въ
Англш и Голландж .....................................  299
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Католическая церковь во Франши во время
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вания въ П ольш е......................................... 304

II. Внутреннее с о с т о и т е  католической церкви.
Возстановлете папской власти ................... 205
Римская литурпя; догматъ Непорочнаго За-

чат'1я; догмати месте споры ......................  305
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скихъ миссШ ................................................  306

Стр.
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Силлабусъ; правила для его истолковатя . 309
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Т'ВО„Бр.А.и И. ГРАНАТЪ и К -‘. Главная контора'. 
М осква, Б. Никитская,

ОтдЪлеше въ  С.-Петербург^: Загородный просп., 14.

„БИБЛЮТЕКА XIX ВЪКА“. Cepifl изданш.
Каждое издаше продается отдельно.

I. Истор1я XIX в%ка (Западная Европа и внеевропейская государства).
Подъ редакщей профессоровъ Э. Лависса и А. Рамбо. Переводъ съ фран- 
цузскаго. Съ дополнительными Статьями профессоровъ П. Г. Виноградова, 
М. М. Ковалевскаго и К. А. Тимирязева. Издаше составитъ 8 томовъ, 
свыше 2.600 страницы большого формата, 100—150художественно исполненныхъ 
снимковъ съ портретовъ и картинъ. Вышло 5 томовъ, 6 -й томъ выйдетъ въ 
октябр-fe 1906 г.; послЬдудще тома будутъ выходить каждые 2—3 месяца. 
Ц е н а  по предварительной подписка— 2 2  р., въ изящномъ переплетЬ— 2 7  р. 
Услов1Я подписки: при подпискЬ уплачивается 2 р. и при полулежи ка- 
ждаго тома, разъ въ 2 месяца, по 2 р. 50 к., въ изящномъ переплетЬ 3 р. 12 к.

II. История Россш въ XIX стол, (готовится къ печати). Въ изданш
примутъ ynacTie: Е. В. Аничковъ, прив.-доц. М. М. Богословскш, С. А. Венгеровъ, 
В. В. Каллашъ, прив.-доц. А. А. Кизеветтеръ, проф. П. Н. Милюковы, М. Н. По- 
кровскш, прив.-доц. Н. А. Рожковы, прив.-доц. П.Н.Сакулинъ, В. Н.Сторожевъидр.

III. Русская живопись XIX века въ снимк. съ картинъ, 200 снимковъ
. (Duplex) съ текстомъ П. Н. Ге 10 выпуск, по 20 карт, въ каждомъ, разм. 

30X40 e/м., включая поля. ЦЬна 20 р. При подпискЬ уплач. 2  р., каждый ме
сяцы при полученш двухъ выпусковъ издашя-— 3  р. 6о к. Издаше закончено.

IV. Иностранная живопись XIX века въ гелшгравюрахъ съ текстомъ
проф. Рихарда Мутера. ю о  репродукщй разм. 34X46 e/м., включая поля. 
12 част, по 8 — 9 репродукцш и 1—2 листа текста въ кажд. части. Цена 
издашя по предварительн. подписк-fe 25 р. Допускается разсрочка на слЬд. 
услов.: при подписк-fe уплачив. 2  р., при получ. перв. 11 част, (разъ въ 2 — 3 
месяца) по 2 р. за кажд. и при получ. 12-й части I р. Вышло 4 части.

V . Классовая борьба въ XIX столетии.

Сображе монографш. Cepifl первая.
Семь монографш (12 книгь) въ четырехъ томахъ.

Томъ 1-ый.
1. Ш . Андлеръ. Историческое введете и комментарий къ Коммунистическому

Манифесту К. Маркса и Ф. Энгельса. Переводъ Ю. М. Стеклова. 348 стр. ЦЬна 6о к.
2. Р. Энзоръ.Современный сощализмъ. Обосноваше его въ рЬчахъ и сочинешяхъ его

виднЬйшихъ представителей и въ программахъ партш. Пер. А. И. Смирнова. 
417 стр. ЦЬна I р.

3. Поль Луи. Будущее сощализма. Пер. С. Г. Займовскаго. 334 стр. Ц-Ьна 70 к.
Томъ 2-ой.

4. Д. Галеви. Очерки по исторш рабочаго движешя во Францш. Пер. подъ
редакц. Я. А. Галяшкина. 328 стр. ЦЬна 70 к.

5. Поль Луи. Истор1я сощализма во Францш. Перев. Ю. М. Стеклова. 388 стр.
Ц-Ьна 7 5  к.

6 . Э. Вандервельдъ и Ж. Дестрэ. Сощализмъ въ Бельгш. Пер. Ю. М. Стек
лова. 408 стр. Ц-Ьна 90 к.

Томъ з-й.
7. Фр. Мерингъ. Истор1я германской сощалъ-демократш. Книга I. Современный

научный коммунизмъ..Пер. М. Е. Ландау. 397 стр. больш. форм. ЦЬна I р. 40 к.



8 . Фр. Мерингь. Истор1я германской сощалъ-демократш. Книга II. Мартовская 
революция. Пер. М. Е. Ландау. 387 стр. больш. форм. Цена I р. 4 0  к. 

Томъ 4-ый.
9 — 10. Фр. Мерингъ. Истор1я германской сощалъ-демократш. Книга III— IV. 

Агитащя Лассаля и борьба фракцш. Пер. М. Е. Ландау. 416 стр. больш. форм. 
Ц-Ьна I р. 4 0  к.

11-— 12. фр. Мерингь. HcTopin германской сощалъ-демократш. Книга V — VI.
Объединение партш. Пер. М. Е. Ландау. Выйдетъ въ декабре 1906 г.

Ц-Ьна первой серш въ четырехъ коленкоровыхъ переплетаХ ъ и съ приложе- 
шемъ 60 портретовъ и снимковъ съ картинъ и скульптуръ— II р. 4 0  к. 
У с л о в 1я п о д п и ск и : при подписке вносится 2  р. и при полученш каждаго 
тома 2  р. 3 5  к. За пересылку и переводъ платежа по действительной стои
мости. Монографш, входяпця въ составъ серш, продаются и .отдельно, безъ 
переплета и иллюстрацш, по указаннымъ выше ценамъ.

На соч. Фр. Мерингь. „McTopin германской сощалъ=демократш“ при
нимается подписка. Цена по подписке на все сочинеше Меринга (шесть 
книгъ въ четырехъ томахъ) 4  р. 6 о к., изъ нихъ при подписке упла
чивается I р., при полученш I, II, III тома по I р. и при полученш IV тома 
6 о  к. За пересылку и переводъ платежа— по действительной стоимости.

Въ составъ второй серш войдутъ въ числе другихъ монографш:

С а й м о н съ . Американскш фермеръ. 196 стр. Цена 3 0  к.
Митчель. Организация труда въ Соединенныхъ Штатахъ (печатается).
Гатти, Аграрный вопросе и сощализмъ въ Италш (печатается) и др.

Оларъ. Великая Французская Револющя. Внутренняя истор1Я. Переводъ М. О. 
Гершензона и Е. Н. Бошнякъ. 331 стр. Цена 7 0  к.

Тексты важн’Ьйшихъ конститушй съ историческими введениями
подъ редакщей проф. М. А. Рейснера:

I. Конституцш Германш и Пруссш. Цена 3 0  к.
II. Конституцш Бельпи, Дан^и и Италш. Цена 3 5  к.

III. Конституцш Соединенныхъ Штатовъ и Австрш (печатается).
IV. Конституцш Франщи и Норвепи (печатается).

За пересылку всЪхъ изданШ уплачивается по действительной стоимости, за
переводъ платежа по ю коп.

Подробные проспекты всехъ изданш Товарищества „Бр. А. п И. ГРАНАТЪ К°“
высылаются по требоважю безплатно.

Главная Контора издан»й Товарищества „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К°“:
Москва, Б. Никитская» 5-

Отделение въ С.-Петербурге: Загородный просп., 14.






