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Г л а в а  I .

Третья республика.

I. — Нащ ональное с о б р а т е  
(1871— 1875).

Национальное собрате въ Бордо. — За
ключая nepeMHpie съ н-Ьмцами, прави
тельство нацюнальной обороны обязалось 
созвать въ Бордо „свободно избранное" 
собрате для р-Ьшетя вопроса о войнф и 
мирЬ. Система выборовъ была принята 
та же, что . въ 1848 г.: голосоваше въ 
главномъ пунктФ кантона по относитель
ному большинству, избраше щЬлаго списка 
по департаментамъ, предоставлеше изби- 
рательнаго права и колотямъ, плата де- 
путатамъ въ 25 франковъ за день, число 
депутатовъ 750.

Въ Париж-fe выборная борьба шла 
между сторонниками правительства и ре- 
волюцюнерами, въ департаментахъ—ме
жду сторонниками Гамбетты и оппозиць 
онной коалицией, куда вошли орлеанисты, 
легитимисты и поссоривппеся съ Гамбет- 
той республиканцы. Составъ депутатовъ 
отъ Парижа оказался смешанными. Ок
купированные и юго-восточные департа
менты выбрали республиканцевъ. Но въ 
большей части Францш, где населеше 
жаждало прежде всего мира, крестьяне, 
духовенство и буржуаз1я, въ пику Гам- 
бетгЬ, который считался сторонникомъ 
„войны на жизнь и смертьпровели

„списокъ миролюбивыхъ", т.-е. противни- 
ковъ Гамбетты (8 февраля 1871).

Нащональное собрате составилась въ 
большинства изъ сторонниковъ монархш 
(около 400 противъ 350 республиканцевъ); 
это были большею частью орлеанисты и 
около сотни легитимистовъ; они были 
выбраны крестьянами, которые враждебно 
относились къ республике и политиче
скому вл1янда Парижа: отсюда прозвище 
„собрате деревенскихъ людей". Собрав
шись въ Бордо 12 февраля, оно увидало 
себя облеченнымъ неограниченной вла
стью; но не располагая монархическимъ 
правительственными персоналомъ, оно 
выбрало въ президенты республиканца 
Греви, противника политики Гамбетты, и 
затЬмъ назначило главою исполнительной 
власти Тьера, выбраннаго въ 26 депар
таментахъ и ставшаго самымъ популяр- 
нымъ челов’Ькомъ во Францш потому, 
что въ 1870 г. онъ говорилъ противъ объ
явления войны. Бывшш орлеанистъ, пере- 
шедшш на сторону республики, Тьеръ 
составилъ кабинетъ главнымъ образомъ, 
изъ республиканцевъ, стоявшихъ за миръ. 
Онъ обещали, что его политика не бу- 
детъ знать другой цъли, какъ только 
„умиротвореше, преобразование, поднят!е 
кредита", и что республика не будетъ при
знана окончательной формой правления
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во Францш. Это обЪщаше нейтралитета, 
повторенное 10 -марта, и составило „Бор- 
досскш договоръ".

Собран1е утвердило предварительный 
услов1я мира и низложеше Бонапартовъ*). 
Зат^мъ оно решило перенести свою ре- 
зиденцш, и не въ Парижъ, где нахо
дилось правительство, а въ Версаль 
(10 марта).

Коммуна. —  Парижская национальная 
гвард1я оставалась вооруженной; въ ре- 
волюцюннныхъ кварталахъ, особенно въ 
восточныхъ предм’Ьстьяхъ, она за время 
осады организовала окружные комитеты, 
сформировавппе въ свою очередь Цен
тральный делегатскгй комитент. Въ фев
рале собрате делегатовъ и офицеровъ 
образовало Республиканскую федеращю 
нацюнальной leapdiu, задача которой за
ключалась въ томъ, чтобы защищать ихъ 
интересы и предупреждать всякую по
пытку, направленную къ низверженш 
республики; ею долженъ былъ руководить 
Центральный комитётъ делегатовъ, окон
чательно сформированный 15 марта. Онъ 
и явился первымъ центромъ политиче
ской оппозищи противъ Нащональнаго 
собрашя.

Парижанъ, раздраженныхъ долгимъ без- 
дЪйств1емъ во время осады и капитуля- 
щей, возмущала деятельность Собрашя, 
въ большинстве монархическаго, которое 
грозило уничтожить республику и своимъ 
переселешемъ въ Версаль лишало Па
рижъ значетя столицы. Кроме того, ихъ 
задели два практическихъ меропр1ят1я: 
1). во время осады была прюстановлена 
уплата наемныхъ денегъ и по торговымъ 
векселямъ; теперь просили о продленш 
этой острочки въ виду того, что дела 
еще не оживились; но Собрате отказало, 
и въ четыре дня было заявлено 150.000 
протестовъ; 2) большинство рабочихъ, 
все еще не находя работы, жило почти 
исключительно на те суточные 1У2 фран-

!) См. выше, т. VI, стр. 239.

ка, которые они получали въ качестве 
нащональныхъ гвардейцевъ; Собрате от
менило это жалованье, оставивъ его 
только для неимущихъ, которые должны 
были представлять особое удостоверете.

Тьеръ, прибывъ въ Парижъ 15 марта, 
пожелалъ какимъ-нибудь властнымъ ак- 
томъ выказать силу правительства. На- 
щональная гвард1я доставила на Мон- 
мартръ 170 пушекъ, который она считала 
своей собственностью (оне были отлиты 
на деньги, собранный путемъ подписки). 
Правительство послало войска отнять ихъ 
силою. Но солдаты, окруженные пестрой 
толпой женщинъ, кричавшихъ: „Да здрав- 
ствуетъ пехота!" отказались стрелять и 
дали себя обезоружить; командовавшш 
ими генералъ Леконтъ былъ взятъ въ 
пленъ, крайне непопулярный генералъ 
Клеманъ Тома былъ арестовать и уве
зешь на Монмартръ; обоихъ разстреляли 
(18 марта).

Тьеръ, следуя плану, который онъ не
когда предлагалъ Луи-Филиппу, удалилъ 
правительство, эвакуировалъ городъ и 
форты, даже Монъ-Валерьянъ (который 
онъ потомъ снова велелъ занять), и ре- 
шилъ ждать до техъ поръ, пока ему 
удастся сформировать достаточную армш, 
чтобы взять Парижъ силою.

Ставь полновластнымъ господиномъ Па
рижа, Центральный комитетъ перебрался 
въ здаше городской думы и взялъ въ 
свои руки власть. Сторонники правитель
ства въ Париже, будучи предоставлены 
самимъ себе, более десяти дней силились 
предотвратить разрывъ. Мэры парижскихъ 
округовъ вступились съ целью достиг
нуть соглашешя между Центральнымъ 
комитетомъ и Нацюнальнымъ собратемъ. 
Переговоры, казалось, обещали успехъ; 
чтобы удовлетворить парижанъ, мэры по
требовали избратя парижскаго муници- 
пальнаго совета и командующаго нацю
нальной гвардш; правительство согласи
лось созвать выборщиковъ, но Централь
ный комитетъ ускорилъ срокъ выборовъ,

—  2  —



назначивъ ихъ на 26 марта. Мэры усту
пили, но Собрате отказало, такъ нто 
выборы оказались незаконными. Избраны 
были въ большинстве сторонники Цен
тральна™ комитета, желавппе разрыва; 
сторонники правительства, избранные въ 
тЬхъ кварталахъ, где преобладало стре- 
млеше къ миру, явились въ Сов-Ьтъ, но 
скоро перестали посещать его заседания.

Генеральный совгьтъ Коммуны, выбран
ный 229.000 голосовъ изъ 485.000 им-Ьв- 
шихъ право голосовать, состоялъ изъ 
90 членовъ, изъ которыхъ около двад
цати устранились. Оставцнеся были въ 
большинства сторонниками революцюнной 
демократической диктатуры по системе 
Бланки, одного изъ нихъ; они сами на
зывали себя якобинцами и считали себя 
продолжателями традицш 93-го года; изъ 
нихъ наибольшей известностью пользо
вались бывпле депутаты 1849 года (Де- 
леклюзъ, ГИа). Были между ними и около 
дюжины членовъ Центральна™ комитета, 
все неизвестный имена, и 17 членовъ 
Интернацюнала, сторонники сощальныхъ 
преобразовашй мирнымъ путемъ. Цен
тральный комитетъ, хотя и далъ обещан1е 
разойтись, продолжалъ заседать, присво- 
ивъ себе роль „связующаго звена между 
Советомъ и нацюнальной гвардией". Та- 
кимъ образомъ, власть осуществляли 
одновременно и Советъ, и Центральный 
комитетъ; это - то двойственное прави
тельство и называютъ Коммуной. Его 
приверженцы называли себя федерали
стами; но огромное большинство народа 
отказывалось видеть въ нихъ политиче- 
скихъ повстанцевъ, а смотрело на нихъ, 
какъ на преступниковъ, и за ними уста
новилось насмешливое прозваше комму- 
иаровъ (communards или соттипеих).

Заседашя Коммуны были сначала тай
ными. Она организовала исполнительную 
власть въ составе „исполнительной ко- 
миссш" и десятка спещальныхъ комиссш 
(военная, финансовая, судебная, обще
ственной безопасности, интересовъ труда,

промышленная, продовольственная, обще- 
ственныхъ работъ, народнаго просвеще- 
шя, иностранныхъ делъ). Она уничто
жила рекрутсюе наборы и установила 
обязательную военную службу въ нацю
нальной гвардш для всехъ здоровыхъ 
мужчинъ въ возрасте отъ 18 до 40 летъ. 
Она ввела революцюнный календарь и 
красное знамя, эмблему сощапьной рево- 
люцш, и объявила недействительными 
все распоряжения „версальскаго прави
тельства".

Коммуна пыталась вначале низвергнуть 
правительство Тьера и Нащоналвнаго 
собрашя и распространить револющю на 
всю Франщю. 3 апреля федералисты про
извели общую вылазку; они двинулись на 
Версаль тремя колоннами—на Нантерръ, 
Медонъ и Ссо. Но все три колонны были 
отброшены линейными войсками и жан
дармами, и несколько федеральныхъ во
ждей были разстреляны безъ суда. На 
это Коммуна отвечала указомъ о залож- 
никахъ, предписывавшимъ заключать въ 
тюрьму всякаго знатнаго, котораго па
рижское жюри призн&етъ „подозревае- 
мымъ въ соглашенш съ Версапемъ", и 
объявлявшимъ, что на казнь каждаго 
пленнаго федералиста Коммуна будетъ 
отвечать казнью трехъ заложниковъ. Жюри 
было образовано только 19 мая.

Въ то же время революционеры южной 
и средней Франции пытались поднять го
рода и организовать въ каждомъ изъ 
нихъ коммуну, независимую отъ Собра
ния. Т атя попытки были сделаны въ 
Люне (мартъ), въ Крёзо (26 марта), въ 
Сентъ-Этьене, где префектъ былъ убитъ 
(25 марта), Тулузе (23—26 марта), Нар- 
бонне (14—31 марта), Марсели (23 мар
та—3 апреля) и Лиможе (4 апреля). 
Оне везде были подавлены, а въ Мар
сели—путемъ экзекуцш.

Между темъ вокругъ Версали форми
ровалась армгя изъ французскихъ сол- 
датъ по мере ихъ возврагцешя изъ Гер
мании. Когда она стала достаточно сильна
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для наступательныхъ дЪйствш, она на
чала осаду Парижа.

Изолированная, запертая въ городе и 
принужденная ограничиваться оборони
тельной борьбой, Коммуна изменила свою 
программу и организацт. Сове-гь обна- 
родовалъ (20 апреля) Залвлете француз
скому народу. „Чего требуетъ Парижъ? 
Признашя и упрочешя республики... Без- 
условнаго полновласт!я Коммуны, распро- 
страненнаго на все местности Францш... 
Abtohomih Коммуны должна быть ограни
чена лишь равной автоном1ей всЬхъ 
остальныхъ коммунъ, которыя примкнуть 
къ договору и союзъ которыхъ обезпе- 
читъ единство Францш. Коммуне при
сущи следующая права: вотироваше ком- 
мунальнаго бюджета, опред’Ьлеше и рас
кладка подати, управлеше местными ве
домствами, организащя местной маги
стратуры, полицш и образоватя, назна- 
чеше путемъ баллотировки или по кон
курсу всего персонала коммунальныхъ 
чиновниковъ, организащя городской обо
роны и нащональной гвардш, которая 
сама выбираетъ своихъ начальниковъ и 
которой предоставляется исключительное 
право заботиться о поддержанш поряд
ка". Такимъ образомъ, Коммуна порвала 
съ республиканской традищей 93 года, 
которая базировала единство Францш на 
централизацш, вручивъ Парижу прямую 
власть надъ Франщей. Она усвоила вы
ставленное федералистами учете объ ав- 
тономш Коммуны и признала единствен
ной связью между почти суверенными 
общинами „главное центральное управле
ше, делегацш союзныхъ общинъ". Воз- 
ставъ противъ французскаго центральнаго 
правительства, она принуждена была огра
ничиться захватомъ власти лишь въ Па
риже, надеясь, что последнш своимъ при- 
меромъ увлечетъ и остальныя общины.

Советь, пополненный избрашемъ 21 чле
на (16 апреля), преобразовалъ исполни
тельную власть (20 апреля), заменивъ 
каждую специальную комисшю „делега-

томъ“ въ должности министра; Исполни
тельная комисшя, состоявшая изъ собра- 
шя этихъ делегатовъ, являлась какъ бы 
кабинетомъ министровъ. Члены Интер- 
нащонала провели несколько сощаль- 
ныхъ реформъ, которыхъ однако Коммуна 
не успела осуществить. Она не пыталась 
овладеть Французскимъ банкомъ, где ле
жало ценностей на 3 милл1арда франковъ; 
она удовольствовалась лишь некоторыми 
займами на общественные расходы (въ 
общемъ 7 милл. фр.).

Попытки добиться примирешя, сделан
ный синдикальными камерами (8 апреля) 
„Лигой республиканскаго единства" (13 
и 21 апреля) и масонами, потерпели не
удачу вследств1е принцишальной причи
ны: правительство не желало вести пере
говоры съ мятежниками. После потери 
форта Исси Коммуна незначительнымъ 
большинствомъ учредила Комитетъ обще
ственного спасенъя\ меньшинство проте
стовало (15 мая) противъ этого отрече- 
шя отъ власти „въ пользу диктатуры". 
Теперь власть перешла въ руки сторон- 
никовъ борьбы на жизнь и смерть; они 
намеревались вести.войну „научно", т.-е. 
путемъ разрушешя города. Жюри для суда 
надъ заложниками было организовано, и 
Комитетъ общественнаго спасешя закрылъ 
оппозищонныя газеты, дотоле терпимыя.

Взяле Парижа и репрессии. — Прежде 
чемъ удалось организовать оборону, фран
цузская арм1я безъ боя вступила въ Па
рижъ чрезъ неохраняемыя ворота Point- 
du-Jour и заняла западные кварталы 
(21 мая). Советь Коммуны разошелся, 
такъ какъ все члены ея отправились ор
ганизовать оборону въ своихъ кварта- 
лахъ. Федералисты понастроили барри- 
кадъ и защищались безъ общаго плана. 
Сторонники „научной войны" облили ке- 
росиномъ и подожгли несколько обще- 
ственныхъ зданш (ратушу, здаше глав- 
наго суда, Тюильри, министерство финан- 
совъ, счетную палату) и множество част- 
ныхъ домовъ.
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Часть заложниковъ—арх1епископъ па- 
рижскш, президентъ Бонжанъ, нисколько 
священниковъ и жандармовъ—были раз- 
стрЪляны по приказан!ю прокурора Ком
муны, Рауля Риго, и Феррэ; Аркейльсюе 
доминиканцы были перебиты во время 
бегства.

Эти поджоги и убшства довели оже- 
сточете победителей до крайней степени. 
Война на улицахъ, т. наз. „кровавая не
деля" (онадлилась съ 21 по 28 мая), была 
величайшей резней, какую знаётъ истор1я 
Францш. Версальцы, занимая последова
тельно одно убежище федералистовъ за 
другимъ, брали ихъ въ пленъ и разстре- 
ливали многихъ даже после боя. Раз- 
стреляны были безъ суда и ббльшая 
часть вождей Коммуны, которыхъ уда
лось захватить; въ общемъ было подо
брано около 17.000 труповъ (действи
тельное число убитыхъ неизвестно). Те 
пленные, которыхъ пощадили,—числомъ 
около 40.000,— были отведены въ Вер
саль; часть ихъ отпустили, остальныхъ 
отправили на морское побережье на 
понтоны.

Парижъ, занятый арм1ей, остался на 
осадномъ положены, и аресты подозри- 
тельныхъ продолжались; полищя полу
чила, говорятъ, более 300.000 доносовъ. 
Министръ иностранныхъ делъ, Ж. Фавръ, 
потребовалъ выдачи мятежниковъ, бежав- 
шихъ за границу; но, кроме Испанш, ни 
одно государство не согласилось на это.

Обвиняемыхъ судили военные суды 
(сначала 4, потомъ 22), действовавпйе 
до 1876 г.; разстреляны были немнопе, 
но обвинительныхъ приговоровъ поста
новлено 9.000. Наперекоръ французскому 
обычаю, признающему поступки, совер
шенные въ связи съ гражданской вой
ною, за политичесшя преступлешя, что 
влечетъ за собою лишь ссылку, и караю
щему каторгой только уголовный деяшя, 
имеюгщя целью личную выгоду, военные 
суды безъ строгаго разбора присуждали 
однихъ къ каторжнымъ работамъ, дру-

гихъ—къ ссылке; 7.500 осужденныхъ были 
сосланы въ Новую Каледонш.

Реорганизафя Францж.— Во время борь
бы съ Коммуною правительство получило 
множество оффищальныхъ адресовъ и 
частныхъ представлены, свидетельство- 
вавшихъ о приверженности городовъ къ 
республике и побудившихъ Тьера заявить, 
что онъ не имеетъ въ виду уничтожить 
республику; Нащональное собрате воти
ровало законъ, предоставлявшш муници- 
палитетамъ право самимъ выбирать сво
его мэра (16 апреля). На дополнитель- 
ныхъ выборахъ въ шле изъ 45 департа- 
ментовъ въ 39-ти были избраны респу
бликанцы. Парижъ, где еще продолжались 
репрессЫ, въ числе своихъ 21 депутата 
выбралъ 16 кандидатовъ Union de la 
presse, сторонниковъ Тьера. Стало оче
видно, что Собрате не выражаетъ мне- 
шя страны; но такъ какъ продолжитель
ность его сессш не была заранее ограни
чена, то не существовало никакого за- 
коннаго способа, которымъ можно было 
бы принудить его сложить съ себя власть. 
Онъ сохранялъ ее почти пять летъ и 
позаботился дать Франщи новую консти- 
туцш.

По предложетю сторонниковъ Тьера 
былъ вотированъ (491 голосомъ про- 
тивъ 94) законъ 31 августа 1871 года 
(законъ Ривэ-Витэ). Собрате заявило, 
что ему принадлежать „учредительный 
функцш, какъ существенная часть сувере
нитета, которымъ оно облечено", и на 
этомъ основанш постановило, что „глава 
исполнительной власти долженъ имено
ваться президентомъ французской респу
блики", что ему предоставляется право на
значать и смещать министровъ и что, 
какъ въ конститущонныхъ монарх1яхъ, 
каждое его распоряжеше должно быть 
контрасигновано министромъ. Но законъ 
объявилъ „ответственными предъ Со- 
братемъ" какъ советь министровъ, такъ 
и каждаго министра въ отдельности и 
президента республики. Законъ 8 сен
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тября назначилъ Версаль резиденщей 
Собрашя и министровъ. Это была вре
менная конститущя; окончательная яви
лась лишь четыре года спустя.

Партш соединились въ группы, куда 
входили депутаты одного образа мыслей, 
которые заранее сговаривались, какъ дер
жаться на засЪданш. Это были: респу
бликанская крайняя лгьвая, республикан
ская лгьвая, лп>вый центръ, составившшся 
изъ республиканцевъ и орлеанистовъ, 
примкнувшихъ къ республике подъ руко- 
водствомъ Тьера, орлеанистскш либе
ральный правый центръ, правая и леги
тимистская крайняя правая, не считая 
мелкихъ группъ, колебавшихся между 
правымъ центромъ и лЬвымь центромъ. 
Позднее импер1алисты, число которыхъ 
дополнительными выборами было дове
дено приблизительно до тридцати, обра
зовали группу Обращетя къ народу. Въ 
этомъ Собранш никогда не было проч- 
наго большинства; большинство образо
вывалось каждый разъ изъ временнаго 
соединения группъ. Между гЬмъ Собрате 
строго соблюдало парламентское правило, 
согласно которому министерство слагаетъ 
съ себя власть, лишь только оно оста
лось въ меньшинстве. Такимъ образомъ, 
направлеше политики постоянно зависало 
отъ группировки фракцш, необходимыхъ 
для составлешя большинства.

Благодаря своему личному вшянш 
на либеральныхъ консерваторовъ, Тьеръ 
сум-Ьлъ въ течение двухъ л-Ьтъ держать 
у власти смешанный министерства, опи- 
равцпяся на оба центра и терпимыя n i-  
вой. Въ этотъ-то перюдъ соглашя Тьеръ 
и Собрате, отложивъ до другого времени 
выработку конституцш, преобразовали 
французскш кредитъ и учреждешя.

Эвакуащя департаментовъ, занятыхъ 
немцами, была обусловлена уплатою кон- 
трибуцш въ 5 мшипардовъ. Двухмшшард- 
ный заемъ, выпущенный въ дане 1871 г., 
былъ покрытъ два съ половиною раза, и 
эвакуащя началась. По соглашенда, со

стоявшемуся въ октябре 1871 г., оккупа
ционная арм1я была сокращена до 50.000 че- 
лов’Ькъ. Въ iiont 1872 г. былъ выпущенъ 
второй заемъ, въ 3 мшипарда, покрытый 
двенадцать разъ. Эта финансовая мани- 
фестащя произвела тотъ эффектъ, кото- 
раго добивалось правительство: она об
наружила мощь французскаго кредита. 
„Освобождеше территорш" было закон
чено въ 1873 г. Принудительный курсъ 
ассигнащй далъ возможность выждать 
обратнаго прилива звонкой монеты; за- 
тЬмъ онъ былъ отмененъ.

Францш приходилось ввести новые на
логи для уплаты процентовъ по долгу, 
который она сделала на предметъ покры- 
т1я военныхъ издержекъ и пятимилль 
ардной контрибуцш. Собрате наотрезъ 
отказалось предпринять общую фискаль
ную реформу и отвергло планъ подоход- 
наго налога, предложенный республикан
цами. Оно сохранило традицюнную во 
Францш систему, состоящую въ томъ, 
чтобы главную часть дохода извлекать 
изъ косвенныхъ налоговъ, которые пла- 
тельщикъ уплачиваетъ по мелочи, не от
личая ихъ отъ цены самого товара. Оно 
ввело новые налоги на транспорты, кви- 
танщи, бумагу, спички, клубы, всего въ 
сумме до 800 миллюновъ. Тьеръ даже 
заставилъ его, пригрозивъ своей отстав
кою (которую взялъ назадъ по просьбе 
Собрашя), обложить предметы первой 
необходимости. Такимъ образомъ удалось 
свести бюджетъ безъ дефицита.

Въ области местнаго управлешя Со
брате ввело тотъ  режимъ, котораго тре
бовала при имперш либеральная оппози- 
щя, именно децентрализащю. Муници
пальный законъ отъ апреля 1871 г. пре- 
доставилъ муниципальнымъ советамъ, из- 
браннымъ на три года всеобщей подачей 
голосовъ, право самимъ выбирать себе 
мэра, исключая главные города округовъ. 
По органическому закону 1871 г. гене
ральный советь департамента превра
тился въ собрате съ публичными засе-
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дашями и двумя сесшями въ годъ, выби
рающее департаментскую комисст, кото
рая въ промежутокъ между сесаями сле
дить за исполнешемъ его постановлений.

Реорганизащя войска началась (августъ 
1871) съ уничтожешя нацюнальной гвар- 
д1и, которая возникла еще въ 1789 г. 
и со времени Коммуны сделалась подо
зрительной. ЗагЬмъ была преобразована 
арм1я по прусскому образцу. Законъ 
1872 г. установилъ обязательную воен
ную повинность для всЬхъ безъ замены, 
но съ полнымъ изъят1емъ въ пользу уча- 
щаго персонала, духовенства и сыновей 
вдовъ. Срокъ службы делился, какъ въ 
Пруссш, на четыре перюда: 1) въ дей
ствующей армт — съ 20 до 25 л-Ьтъ, 
2) въ резерве действующей армт — съ 
25 до 29 лЪтъ, 3) въ территориальной 
армт—съ 29 до 34 л£тъ, 4) въ резерве 
территоргалъной армш—съ34 до 40 л4>тъ. 
Собрате хотело ограничить службу въ 
действительной армш тремя годами, какъ 
въ Пруссш; но Тьеръ, оставшшся сторон- 
никомъ семилетней службы, склонилъ его 
къ компромиссу — пятилетнему сроку. А 
такъ какъ держать подъ ружьемъ одно
временно пять полныхъ призывовъ, то 
каждый призывъ стали делить на две 
части, изъ которыхъ одна должна была 
служить пять ле-гь, другая — только 
шесть месяцевъ, и принадлежность къ 
той или другой части определялась жре- 
6ieMb. Для зажиточныхъ молодыхъ лю
дей введенъ былъ прусскш институтъ 
вольноопределяющихся, обязанныхъ слу
жить годъ; баккалавры и молодые люди, 
получивппе свидетельство по сдаче осо- 
баго экзамена, могли являться на службу 
до призывнаго срока и служить всего 
годъ въ качестве „епдадёэ conditionnels". 
Но въ то время, какъ прусскш уставъ 
предоставлялъ такимъ вольноопределяю
щимся экипироваться на собственный 
счетъ, здесь они обязаны были вносить 
въказну определенную сумму—1.500фран- 
ковъ.

Оппозищ'я и манифестами.—У правитель
ства Тьера были противники двухъ ро- 
довъ: приверженцы монархии, не желав
шие допустить упрочеше республики, и 
республиканцы крайней левой, недоволь
ные темъ, что страною управляютъ быв- 
iuie орлеанисты.

Въ угоду правому центру Собрате по
становило призвать назадъ Орлеанскихъ 
принцевъ (тн ь  1871), затемъ въ 1872 г. 
вернуло имъ ихъ вотчины, конфискован
ный въ 1852 г. Но правительство воз- 
становило противъ себя все группы пра
вой, отклонивъ петицш католиковъ, ко
торые просили его вмешаться съ целью 
возстановить светскую власть папы (шло 
1871). Весною 1872 г. часть леваго центра 
перешла въ правый центръ, и нападки 
на Тьера сделались более резкими; но 
скоро оне были прерваны распущешемъ 
Собрашя на каникулы (апрель—ноябрь).

Оппозиция левой не могла осуще
ствляться въ обычныхъ формахъ—путемъ 
печати и собранш: крупные города оста
вались въ осадномъ положенш (въ Па
риже оно длилось до 1876 г.), такъ что 
газеты всецело зависели отъ произвола 
правительства. Гамбетта, уехавшш на 
время Коммуны въ Испанш, остался бла
годаря этому нескомпрометтированнымъ; 
онъ-то и организовалъ республиканскую 
оппозицш. Онъ сталъ во главе крайней 
левой въ Собранш, основалъ въ 1871 г. 
газету La ВёриЫщие franqaise, асъ 1872 г. 
совершилъ рядъ поездокъ по республи- 
канскимъ городамъ, произнося всюду речи. 
Въ Тулоне (январь) онъ требовалъ „рос
пуска этого Собрашя", которое, будучи 
продуктомъ случайнаго стечешя обстоя- 
тельствъ, „не считается ни съ предосте
режениями, ни съ изъявлешями самодер
жавной воли народа". Въ Анжере и Мансе 
(апрель) онъ изобличалъ нападки на свет
ское общество и требовалъ распущешя 
палаты, которое дало бы возможность 
основать „республиканскую республику". 

I Въ Гренобле (сентябрь) онъ заявилъ, что



„новый сощальный слой", выступая на 
политическое поприще, хочетъ испро
бовать республику, и предсказалъ рос
пуску который, „подобно могильщику, 
готовь бросить последнюю лопату земли 
на трупъ версальскаго собратя".

Тотчасъ по своемъ возвращеши въ Па- 
рижъ (ноябрь 1872) правительство попы
талось утишить гн-Ьвъ большинства пу- 
темъ перехода къ очереднымъ д-Ьламъ, 
направленнаго противъ речи Гамбетты. 
Тьеръ заявилъ: „Республика будетъ кон
сервативною или ея совсЪмъ не будетъ" 
(13 ноября), и сурово осудилъ агитащю 
въ пользу роспуска, назвавъ ее „полити
кой буйныхъ сумасшедшихъ". Но боль
шинство желало репрессивныхъ мйръ 
противъ „радикальной" агитацш. Батби, 
изъ праваго центра, требовалъ образо
вали „боевого правительства". По на- 
сто ян т  Тьера Собрате избрало комисст 
для выработки проекта конституцш; но 
въ эту „комисст тридцати" попали боль
шею частью члены правыхъ партш, вра
ждебные республике.

Она отвергла проектъ Тьера, по кото- - 
рому Собрате обязывалось „въ краткш 
срокъ" упорядочить внутреннее положеше 
страны, и провела (13 ноября 1872) по- 
становлеше, направленное противъ „лич- 
наго вмешательства главы исполнитель
ной власти въ дебаты". Для того, чтобы 
Тьеръ не могъ впредь вл!ять на Собра
т е  своимъ словомъ, было решено, что 
отныне президентъ республики можетъ 
делать сообщешя палате лишь путемъ 
письменнаго заявлетя, по прочтенш ко- 
тораго заседаше закрывается. Тьеръ про- 
тестовалъ противъ этихъ „китайскихъ це- 
ремонш", но подчинился.

Разрывъ между большинствомъ и Тье- 
ромъ обнаружился по поводу одного ин
цидента, разыгравшагося въ Собранш. 
Президентъ палаты Греви, въ виду без- 
престанныхъ нападокъ на него со сто
роны большинства, подалъ въ отставку, 
и на его место былъ избранъ (305 голо

сами противъ 285) орлеанистъ изъ пра
ваго центра Бюффе. Кризисъ, отсрочен
ный пасхальными вакащями, обострился, 
когда въ Париже (27 апреля 1873) былъ 
выбранъ депутатомъ радикальный канди
дату поддержанный крайней левой, про
тивъ Ремюза, кандидата Тьера и левой; 
после этого монархисты заявили, что пра
вительство Тьера неспособно остановить 
успехи радикализма.

2 4  мая.—По возобновлена зас'едашй 
после пасхи одинъ изъ вождей праваго 
центра, герцогъ Брольи, отъ имени 320 
депутатовъ предъявилъ запросъ къ ми
нистерству „о необходимости сделать по
литику правительства решительно кон
сервативной". П ретя длились два дня. 
На второй день (24 мая) Тьеръ произ- 
несъ речь въ защиту своей политики; 
простой и ясный переходъ къ очереднымъ 
деламу одобренный министерствомъ, былъ 
отвергнутъ въ вечернемъ заседанш 362 
голосами противъ 348; своимъ пораже- 
шемъ министерство было обязано тому, 
что противъ него голосовала небольшая 
группа Таржэ (человекъ пятнадцать). За- 
темъ Собрате 360 голосами противъ 345 
приняло переходъ, предложенный правой: 
„Въ виду того, что форма правлетя не 
подлежишь обсуждент и что Собрате 
занято выработкой конституцюнныхъ за- 
коновъ... но что сейчасъ необходимо, ради 
успокоетя страны, сообщить политике 
правительства решительно консерватив
ный характеръ, Собрате сожалеетъ, что 
недавтя перемены въ составе кабинета 
не дали консервативнымъ элементамъ 
того удовлетворетя, котораго оно было 
въ праве ожидать".

Тьеръ могъ удержать въ своихъ ру- 
кахъ исполнительную власть и переме
нить министерство въ виду того, что это 
разнородное и незначительное большин
ство неизбежно должно было вскоре рас
пасться; но онъ предпочелъ выйти въ от
ставку и вручить власть врагамъ рес
публики. Вечеромъ состоялось третье за-
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с-Ьдаше: 365 голосами противъ 331 Со
брате приняло отставку Тьера и избрало 
въ президенты республики 390 голосами 
маршала Макъ-Магона, кандидата пра- 
выхъ, причемъ левые воздержались отъ го- 
лосовашя (24 мая 1873). Организаторъ 
этой коалицш, герцогъ Брольи, ставъ 
главою правительства, образовалъ коали- 
цюнный кабинетъ, въ которомъ преобла
дающую роль игралъ правый центръ.

Попытка легитимистской реставрацш. —  
Вступая во власть, Макъ-Магонъ заявилъ, 
что въ законодательстве и существую- 
щихъ учреждешяхъ ничего не будетъ из
менено, а министерство заявило, что „не 
сойдетъ съ пути строжайшей законности". 
Однако часть республиканскихъ чиновни- 
ковъ была удалена и заменена рояли
стами и импер1алистами. Сесшя Собрашя 
прошла въ мелкихъ стычкахъ по вопро- 
самъ дня; самымъ значительнымъ актомъ 
было принят1е закона, разрешавшаго про
извести необходимый отчуждения для по
стройки церкви Басгё-Coeur въ Монмартре; 
этимъ исполнялся обетъ, данный, по пре- 
данш, св. Игнатсемъ, основателемъ 1езуит- 
скаго ордена. Въ это же время были ор
ганизованы многолюдный паломничества 
въ Парэ-лэ-Мошаль въ честь Сердца Хри
стова; толпа, среди которой было несколько 
депутатовъ правой, пела гимнъ: „Спа
сите Римъ и Францш — во имя Сердца 
Христова!" Шли толки о возстановленш 
светской власти папы и легитимной мо- 
нархш во Францш.

Дружную деятельность рояли стовъ въ 
видахъ возстановлешя монархш парали
зовало до сихъ поръ разноглаае между 
двумя фракщями: легитимисты поддержи
вали последняго представителя старшей 
лиши, Генриха V, графа Шамборъ, ор
леанисты — внука Луи-Филиппа, графа 
Парижскаго. Это разномысл1е обостри
лось столкновешемъ изъ-за эмблемъ: ор
леанисты пользовались трехцветнымъ зна- 
менемъ, подъ которымъ орлеансше прин
цы сражались въ рядахъ французскаго

войска, а графъ Шамборъ несколько 
разъ Оюль 1871, январь и февраль 1872) 
заявлялъ, что считаетъ долгомъ чести не 
отказываться отъ белаго знамени, „ко
торое, какъ священное сокровище, вру- 
чилъ ему старый король, его дедъ, уми
рая въ изгнанш", и не можетъ принять 
трехцветное знамя революцш.

После 24 мая обе партш сблизились, 
и решено было слиться. Это сл1яше было 
засвидетельствовано визитомъ графа Па
рижскаго къ графу Шамбору, жившему 
тогда въ Австрш, въ Фросдорфе (5 ав
густа). „Я являюсь,—сказалъ онъ,—отъ 
моего имени и отъ имени всехъ членовъ 
моей фамилш выразить вамъ наше по- 
чтеше, не только какъ главе нашего дома, 
но и какъ единственному представителю 
монархической партш во Францш". Без
детный графъ Шамборъ долженъ былъ 
стать королемъ Францш, а графъ Па- 
рижскш долженъ былъ ему наследовать.

Во время летняго перерыва въ сессш 
Собрашя все три группы правой выбрали 
комитетъ изъ 9 членовъ (по 3 отъ ка
ждой) для переговоровъ съ королемъ на- 
счетъ условш реставрацш. Этотъ коми
тетъ отправилъ къ Генриху V въ Австрш 
две делегацш, одну въ сентябре, другую 
въ октябре. По главному вопросу было 
достигнуто соглашеше: Собраше должно 
было не избрать короля, а заявить, что 
Генрихъ V призывается на престолъ, какъ 
глава законной династш, въ силу наслед- 
ственнаго права. Конститущя будетъ пред
ложена королемъ, вотирована Собрашемъ 
и санкцюнирована королемъ; она предо
ставить королю исполнительную власть, 
королю и обеимъ палатамъ совместно— 
законодательную; она обезпечитъ, подобно 
Хартш 1814 г., равенство передъ зако- 
номъ, гражданскую и религюзную сво
боду и вотироваше налоговъ палатой.

Вопросъ о знамени остался нерешен- 
нымъ; изъ-за него уже едва не были 
прерваны переговоры въ сентябре, такъ 
какъ правый центръ настаивалъ на со-
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храненш трехцвктнаго знамени. Ркшеше 
этого вопроса условились отложить до 
возвращешя короля; но въ протоколк отъ 
16 октября, который былъ преданъ глас
ности, говорилось, что трехцвктное знамя 
сохраняется „и можетъ быть изменено 
лишь по соглашенш между королемъ и 
Собрашемъ". Макъ-Магонъ заявилъ, что, 
„бывъ избранъ большинствомъ консерва- 
торовъ", онъ „не пойдетъ ему напере- 
коръ“. Такимъ образомъ, реставращя ка
залась обезпеченной, и роялисты готови
лись уже къ возвращенш короля, какъ 
вдругъ пришло письмо отъ графа Шам- 
бора, датированное 27 октября, гдк онъ 
сообщалъ, что произошло недоразумкже, 
такъ какъ король остается вкренъ бе
лому знамени.

Септеннатъ.—Принужденный такимъ об
разомъ отказаться отъ реставрацШ, пра
вый центръ ркшилъ для упрочешя своей 
власти продлить полномочия Макъ-Магона, 
именемъ котораго онъ правилъ. Лквый 
центръ согласился на этотъ компромиссъ, 
чтобы предотвратить возможность какой 
бы то ни было реставрацш. Правый центръ 
требовалъ десятилктняго, лквый—пяти- 
лктняго срока; въ концк-концовъ по согла- 
шенш былъ принятъ законъ о септенна- 
тгь, который „ввкрялъ исполнительную 
власть маршалу Макъ-Магону на семь 
лктъ" „съ титуломъ президента респу
блики и на существующихъ основашяхъ" 
и учреждалъ комиссш изъ 30 членовъ 
„для пересмотра конституцюнныхъ зако- 
новъ“. Этотъ законъ прошелъ (20 нояб
ря) 383 голосами наперекоръ легитими- 
стамъ, которые все еще надкялись, что 
имъ удастся возстановить престолъ (графъ 
Шамборъ пр1кзжалъ въ Версаль, чтобы 
столковаться со своими приверженцами). 
Но въ составъ комиссш вошло 25 чле
новъ правой и только 5 республикан- 
цевъ; вмксто того, чтобы вырабатывать 
конституцюнные законы, она занялась 
обсуждешемъ избирательнаго закона и 
умышленно не приготовила никакого про

екта. Такимъ образомъ, остался въ силк 
временный режимъ.

„Нравственный порядокъ“. — Кабинетъ, 
поддерживаемый коалищей вскхъ группъ 
правой, сплотилъ большинство въ пользу 
активной борьбы съ республиканцами. 
Это называли—возстановлять нравствен
ный порядокъ', данное министерство и было 
прозвано „правительствомъ нравствен- 
наго порядка".

Правительство оставило 39 департа- 
ментовъ на осадномъ положенш, чтб да
вало ему возможность по своему произ
волу закрывать газеты. На протесты лк- 
вой оно отвкчало, что этотъ порядокъ 
вещей оправдывается „поистинк исклю- 
чительнымъ и ужасающимъ состояшемъ 
умовъ". Оно велкло удалить изъ мэрш 
бюсты республики и нарочито избкгало 
употреблять въ оффищальныхъ актахъ 
слово республика, отставляло или дер
жало въ черномъ тклк чиновниковъ-рес- 
публиканцевъ и назначало въ чиновники 
монархистовъ, приказывало своимъ аген- 
тамъ поддерживать на выборахъ мини- 
стерскаго кандидата и, пользуясь зако- 
номъ, по которому префектъ имклъ право 
закрывать питейныя заведешя, грозило 
закрьтемъ ткмъ трактирамъ, гдк соби
рались сторонники оппозицш. Съ цклыо 
отнять у республиканцевъ муниципаль
ную власть оно провело въ январк 1874 г. 
законъ, предоставлявшш правительству 
право назначать мэровъ во вскхъ ком- 
мунахъ.

Это гонеше заставило век республи
кански группы сплотиться и соединить 
свои голоса. Гамбетта, руководивши ра
дикальной крайней лквой, сталъ пропо- 
вкдовать умкренность; лквый центръ 
сдклался и остался до роспуска Собрашя 
руководящей группой республиканской 
коалицш, вся политика которой своди
лась къ тому, чтобы спасать республику 
и защищать личныя свободы противъ пра
вительства.

Между легитимистами и правыми цен-
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тромъ возникло разногласие по вопросу о 
смысла септенната. Легитимистсшя га
зеты утверждали, что этотъ законы не 
препятствуетъ возстановленш престола 
до истечешя семил-Ьтняго срока, а мини
стерство заявило устами Макъ-Магона: 
„Въ продолжеше семи л-Ьтъ я заставлю 
всЬхъ повиноваться законному порядку 
вещей" (февраль 1874).

После длившихся три месяца парла- 
ментскихъ конфликтовъ съ левыми, пра
вый центры сд^лалы попытку обезпечить 
себе господство вы будущей палате, пред- 
ложивы избирательный законы, по кото
рому выборщикомы могь быть лишь че- 
лов’Ькы, прожившш на месте три года, 
и учреждеше верховнаго совета, назна- 
чаемаго президентомы республики. Пра
вая, соединившись сы левыми, отвергла 
первенство избирательнаго закона 381 
голосомы противы 317 (16 мая 1874).

Министерство Брольи смЪншгь каби
неты Сиссея (24 мая, преобразованы вы 
шл-Ь), сформированный коалищей изы мо- 
нархическихы партш. Импер1алисты, толь
ко что образовавшие активную парию сы 
центральнымы комитетомы поды предсЬ- 
дательствомы Руэ, вошли вы составы 
этого министерства. Но первенствующую 
роль удержалы за собою орлеанистскш 
правый центры; Макы-Магоны по прежнему 
Подчинялся указашямы вождей этой пар
тш, доставившей ему власть.

Избиратели продолжали выказывать 
вражду кы правительству; изы 29 допол- 
нительныхы выборовы, произведенныхы 
сы мая 1873 г. по январь 1875, на 23-хы 
победили республиканцы, на 6—HMnepia- 
листы, а роялистсюя парни — ни разу. 
Для того, чтобы продлить свою власть, 
большинство Собрашя всячески уклоня
лось оты выработки окончательнаго ре
жима. Но одна фракщя праваго центра, 
не смея бол-fee оттягивать обсуждение 
конституцюнныхы законовы, соединилась 
сы левыми и большинствомы 345 голо- 
совы противы 341 провела предложеше

. Казимира Перье: „дабы положить конецы 
безпокойству общества", Собрате пред
писывало комиссш Тридцати положить 
вы ocHoeaHie своихы работы проекты, 
внесенный Тьеромы вы 1873 г. (15 1юня 
1874).

Республиканцы требовали окончатель
ной конституции, которая организовала 
бы республикански строй; легитимист
ская правая желала „личнаго септен
ната", т.-е. оставлешя власти вы рукахы 
маршала, сы темы, чтобы оны могь вы 
любую минуту уступить м-Ьсто законному 
королю; орлеанистскш правый центры 
стоялы за „безличный септеннаты", т.-е. 
за временное правительство, несменяемое 
до 1880 г. Но ни одины изы этихы про- 
ектовы не собралы за себя большинства.

Туты начался перкщы спутанныхы пре- 
нш, приводившихы кы противор-Ьчивымы 
постановлешямы и прерываемыхы интер- 
пеллящями; оны продолжался до весны 
1875 г., когда состоялся тоты компро
миссы, результатомы котораго явилась 
наконецы конститущя. Между республи
канцами и импер1алистами произошелы 
ряды бурныхы сцены — по поводу шнь- 
скаго избирательнаго закона, по поводу 
обнаружешя импер1алистскаго комитета, 
существование котораго Руэ отрицалы, 
ручаясь честью (9 шня), по поводу ан
кеты обы однихы выборахы, где победили 
импер1алисты (декабрь 1874). Возрожде- 
Hie империалистской партш повидимому 
напугало некоторыхы либеральныхы чле- 
новы праваго центра и побудило ихы на
конецы примириться сы существован1емы 
республики.

Выработка конститущи опять отсрочи- 
лась. Комисшя отвергла предложенie Ка
зимира Перье и остановилась на мысли 
организовать временный режимы сы одной 
палатой и сенатомы до окончан1я септен
ната Макы-Магона, после чего, т.-е. вы 
1880 г., и должены былы вступить вы си
лу окончательный режимы; эта комбина- 
ц!я была прозвана „вентавонатомы" по
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имени докладчика Вентавона. Собраше 
374 голосами противъ 333 отвергла пред- 
ложеше Казимира Перье и 369 противъ 
340 — предложеше созвать избирателей, 
и затЬмъ прервала прешя по этому во
просу до возобновлешя сессш послЬ ва- 
кацш. Но кабинетъ раздражилъ крайнюю 
правую тЬмъ, что призналъ испанское 
правительство и сохранилъ нейтралитетъ 
между папою и итальянскимъ правитель- 
ствомъ. Крайняя правая, соединивъ свои 
голоса съ голосами республиканскихъ 
группъ, добилась того, что безличный 
септеннатъ былъ отвергнуть. Министер
ство подало въ отставку (6 января 1875), 
но осталось на посту до образовашя но- 
ваго кабинета, которое Макъ-Магонъ от- 
тянулъ до марта.

Вотироваже конституцшнныхъ законовъ.—
Обсуждеше законопроектовъ касательно 
„организацш общественной власти" на
чалось наконецъ въ январе 1875 г. Въ 
проектЬ комиссш слово „республика""не 
упоминается. ЛЬвый центръ предложилъ 
формулировать первый пунктъ такимъ 
образомъ: „Правительство республики со- 
стоитъ изъ двухъ палатъ и президента". 
Но коалищя правыхъ воспротивилась это
му предложен!ю, [и оно было отвергнуто 
359 голосами противъ 336. Но одинъ 
членъ праваго центра, Валлонъ, предло
жилъ поправку, гдЬ определялись способъ 
избрашя и продолжительность полномо- 
чш „президента республики": такъ впер
вые было произнесено это наименоваше- 
Комисшя отвергла ее, а Собраше при
няло 353 голосами противъ 352; успЬхъ 
голосовашя обезпечили человЬкъ пятнад
цать изъ праваго центра, отдЬливппеся 
отъ коалицш. Такимъ образомъ республи
ка была косвенно признана большин- 
ствомъ одного голоса. Когда кончилось го- 
лосоваше статей, касавшихся президента, 
Собраше приняло весь законъ 508 голо-ч
сами противъ 174. ЗатЬмъ оно перешло 
къ обсужденш законовъ о сенатЪ. Пра
вый центръ хотЬлъ предоставить назна-

чеше сенаторовъ президенту, лЬвые же
лали, чтобы сенаторы выбирались общей 
подачей голосовъ; послЬднш проектъ и 
прошелъ 322 голосами противъ 310, бла
годаря поддержкЬ импер1алистовъ (11 фев
раля). Но глава отставленнаго министер
ства заявилъ отъ имени Макъ-Магона про- 
тестъ противъ этого постановлешя, „иска- 
жающаго институтъ", и Собраше, принявъ 
въ отдЬльности всЬ статьи, отвергло за
конъ въ цЬломъ.

Въ виду этой неурядицы республиканцы 
лЬвой потребовали роспуска; но группы 
центра выработали по взаимному соглаше- 
нш компромиссъ. Правый центръ отка
зался отъ назначешя президента, взамЬнъ 
чего рЬшено было, что четвертая часть се
наторовъ (75) будетъ избираема Нацюналь- 
нымъ собрашемъ; этотъ компромиссъ, при
нятый лЬвыми, прошелъ 422 голосами 
противъ 261.

Наконецъ, 11 марта было сформировано 
примирительное министерство съ Бюффэ 
во главЬ; въ него вошли два члена лЬ- 
ваго центра и Валлонъ, „отецъ конститу- 
цш“; оно опиралось на оба центра, и лЬ- 
вая не боролась съ нимъ. Оно провело 
законъ 1875 г. о свободгь высшаю обра- 
зоватя, давшш возможность открывать 
католические университеты.

Обсуждеше послЬднихъ конституцюн- 
ныхъзаконовъ, начатое въ нонЬ 1875 г., за
кончилось передъ вакащями. Но прими
рительное большинство распалось при 
повЬркЬ полномочш одного импер1алист- 
скаго депутата; глава министерства, Бюф
фэ, сказалъ (15 1юля) по поводу бонапар- 
тистскихъ попытокъ: „Опасность не при
ходить только съ одной стороны; есть 
другая сторона... откуда можетъ возник
нуть... еще ббльшая опасность". На эту 
выходку противъ лЬвой Гамбетта отвЬ- 
чалъ указашемъ на „партш 24 мая, ко
торая заразила Францт бонапартизмомъ". 
Этотъ разрывъ съ лЬвой обрекъ Бюффэ 
на открытую борьбу съ республиканской 
парией и на скрытую вражду съ его то
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варищами изъ лЪваго центра, Дюфоромъ 
и Леономъ Сеемъ; кабинетъ едва не рас
пался во время вакацш.

Организащя новаго строя завершилась 
после вакащй (ноябрь 1875) обсужде- 
шемъ избирательнаго закона. Борьба шла 
изъ-за способа подачи голосовъ. Левые 
требовали голосовашя общаго списка де- 
путатовъ по департаментамъ, но это было 
отвергнуто 375 голосами противъ 326; по 
настоянш правыхъ принято было едино
личное голосоваше депутатовъ(неправиль
но называемое— „по округамъ").

Конституф 1875 года.—Политический 
строй, установленный въ 1875 г. Нащо- 
нальнымъ собрашемъ и остающшся въ 
силе до сихъ поръ, -если не считать 
мелкихъ поправокъ, сд-Ьланныхъ въ 1884 
г., носитъ отпечатокъ своего происхож
дения: это компромиссъ между противо
положными желаниями двухъ партш, изъ 
которыхъ ни одна не располагала боль- 
шинствомъ и потому не могла провести 
своего законопроекта. Въ противополож
ность конститущямъ 1791 и 1848 гг., эта 
конститущя даже не была вотирована Со- 
братемъ, какъ целое. Такъ называемая 
„Конститушя 1875 г."—не что иное, какъ 
соединеше закона 1873 г., которымъ былъ 
установленъ септеннатъ, и трехъ консти- 
туцюнныхъ законовъ, принятыхъ въ 1875 
г . подъ заглавиями: „1. Устройство сената;
2. Организация общественныхъ властей;
3. Взаимоотношешя общественныхъ вла
стей", и дополненныхъ органическими за
конами о способ^ избрашя сенаторовъ и го- 
сударственномъ сов-Ьт-Ь. А для определения 
полномочий президента приходится обра
щаться къ законамъ 1871 и 1873 гг., кото
рыми организовано было правлеше Тьера.

Въ основе этого режима лежитъ общее 
либераламъ праваго и леваго центра пред- 
ставлеше парламентарной монархш по 
образцу бельгшской конституцш. Прези- 
дентъ республики, избираемый на семь 
летъ обеими палатами, соединяющимися 
для этого въ конгресса (американское

слово), облекается правами конститу- 
щоннаго короля; онъ — представитель 
Франщи предъ иноземными державами 
и номинальный глава исполнительной 
власти внутри государства; онъ подпи- 
сываетъ декреты, обнародуетъ законы 
и даже имеетъ право (которымъ ни 
разу не воспользовался ни одинъ прези- 
дентъ) вернуть законъ въ палаты и по
требовать новаго его обсуждетя; онъ рас- 
полагаетъ правомъ помиловашя—преро
гативой монарховъ; онъ безответственъ. 
Какъ въ конституцюнныхъ монарх1яхъ, 
онъ не вправе осуществлять лично ни 
одно изъ своихъ полномочш; всякое 
распоряжеше, исходящее отъ него, долж
но быть контрасигновано однимъ изъ ми- 
нистровъ. Ему принадлежитъ даже коро
левское право распускать палату, но, въ 
отлич1е отъ. конститущоннаго короля, для 
этого требуется cornacie сената, что 
делаетъ эту прерогативу почти неосу
ществимой.

Законодательная власть принадлежитъ 
совместно двумъ собран1ямъ: тлатгъ де
путатовъ, избираемой всеобщимъ голо- 
совашемъ и обновляемой вполне чрезъ 
каждые четыре года, и сенату, состояще
му изъ двухъ долей: четвертая часть его 
членовъ (75) избираются пожизненно На- 
щональнымъ собрашемъ и по мере на
добности замещаются сенатомъ; осталь- 
ныя три четверти (225) избираются на 
девять летъ баллотировкой всего списка 
по департаментамъ въ сенаторской кол- 
легш, состоящей изъ делегатовъ коммунъ 
по одному отъ каждой и выборныхъ отъ 
департаментовъ (сенаторы, депутаты, чле
ны генеральныхъ и окружныхъ советовъ). 
Все коммуны были уравнены въ отноше- 
нш представительства по настоянш пра
ваго центра, который имелъ въ виду этимъ 
путемъ обезпечить за небольшими сель
скими общинами большинство противъ 
большихъ городскихъ общинъ. Эти 225 
сенаторовъ переизбираются по третямъ 
(75) чрезъ каждые три года.
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Обе палаты располагаюсь совершенно 
одинаковыми правами, съ той разницей, 
что сенаты можетъ давать cornacie на рос- 
пускъ палаты депутатовъ и что бюджеты 
должены быть сначала вотированы пала
тою и уже затЬмъ представлены сенату. 
Кроме вотировашя законовы и бюджета, 
вы законодательную компетенцш палаты 
входить реш ете вопросовы о мире, вой
не, трактатахъ и право запрашивать ми- 
нистровы; право почина принадлежиты 
каждому члену вы отдельности.

Сессш обеихы палаты должны быть 
всегда одновременными, а ихы резиден- 
щей конститущя определила Версаль. Обя
зательная продолжительность сессш — 
пять месяцевы вы годы. Президенты впра
ве отсрочить заседашя палаты на всю 
остальную часть года, а во время вака- 
цш оны остается одины съ министрами, 
и не существуеты никакой постоянной 
комиссш, которая наблюдала бы за нимы 
вы этоты перюдь. Но, усвоивъ себе обык
новение вотировать бюджеты неизменно 
вы чрезвычайной ceccin, палата темы са- 
мымы лишаетъ президента возможности 
пользоваться этимы правомъ отсрочки.

Верховная власть принадлежиты исклю
чительно конгрессу, представляющему со
бою соединенное собрате палаты и сена
та; оны выбираетъ президента, оны осу- 
ществляетъ учредительную власть, оны 
одины вправе изменять конституцпо, но 
для этого требуется раздельное постано
в и т е  обеихъ палаты.

Практическимъ правительствомы, кото
рое заведуетъ делами и подготовляетъ 
бюджеты и большую часть законовы, 
является совгыпъ министровъ. Во главе его 
стоить оффищальный президента совгьта, и 
конститущя заявляетъ, что „министры со
лидарно ответственны переды палатами". 
Что вы англшекомъ парламентскомъ строе 
было лишь конституцюнной традищей, 
стало здесь формальнымъ правиломы. Бу
дучи отвгьтственнымъ, министерство мо
жетъ сохранять власть лишь до техъ поры,

пока оно угодно палате *), а такъ какь 
оно, сверхъ того, солидарно, то оно долж
но уходить целикомъ.

Конститущя не определяетъ точно усло- 
вш ответственности; теоретически мини
стерство можетъ сохранять власть даже 
после того, какъ палата формально вы
разите' ему недоверие (чтб и случилось вы 
ноябре 1877 г.). Теоретически мини
стровъ назначаешь президенты республики, 
законы 1871 г. гласитъ даже, что оны 
же ихы и смещаешь. Но такое смещеше 
министра было бы со стороны президен
та нарушешемъ парламентскаго режима; 
министры можетъ быть уволены лишь по 
представленному имъ прошенш обы отстав
ке . Парламентская практика не допу- 
скаетъ, чтобы президенты выбиралъ ми
нистровъ по своему вкусу; оны можетъ 
брать ихы лишь изъ среды большинства. 
Такимъ образомъ, косвенно владычицей 
Францш является избираемая всеобщимъ 
голосовашемъ палата, такъ какъ отъ нея 
зависитъ участь министровъ.

Выборы и роспускъ Нащональнаго со- 
бран!я,—Правый центры постарался обез- 
печить за Собрашемъ право на избраше 
четвертой части сенаторовъ, чтобы чрезъ 
посредство сената и на будущее время 
удержать власть вы своихъ рукахъ. Ле
вый центры предложилъ ему вступить вы 
соглашеше и поделить места, требуя се
бе 30 месть и предоставляя правымъ 45; 
но правый центры соглашался уступить ле- 
вымъ только 13 месть, и сделка не со
стоялась. Вы первый день выборовъ (9 дек. 
1875 г), абсолютное большинство получи
ли лишь два кандидата; левые голосовали 
все вместе за списокъ, составленный ко-

>) Въ текстЪ конститущоннаго закона сказано: 
памгты (во множеств. числЬ); но такъ какъ не
мыслимо, чтобы двЪ несогласный между собою 
палаты сообща потребовали удалешя министер
ства, то установилось такое правило, что каби
неты выходить въ отставку лишь въ случай не
л о в к и  къ нему со стороны палаты депутатовъ, 
какъ въ Англш.
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митетомъ всЪхъ трехъ группъ, а голоса 
правыхъ раздробились изъ-за личнаго со
перничества кандидатовъ.

Вечеромъ того же дня комитетъ лЪвыхъ 
вступилъ въ соглашеше съ импер1алист- 
ской группой, которая, чтобы сокрушить 
„орлеанистское боевое оруж1е“, обещала 
подать свои голоса за списокъ л^выхъ. 
Недоставало еще около пятнадцати го- 
лосовъ; чтобы добыть ихъ, комитетъ пред- 
ложилъ место сенаторовъ 15,легитими- 
стамъ изъ крайней правой, такъ называе- 
мымъ chevau-Mgers, которые взам-Ьнъ обя
зались голосовать за списокъ л^выхъ.Эта 
коалищя провела въ пять дней баллоти
ровки (10—16 декабря) всЬхъ сенаторовъ, 
кроме 5. Четвертая часть, избранная На- 
цюнальнымъ собратемъ, заключала въ 
себе 58 республиканцевъ, 9 легитимистовъ 
и только 8 членовъ праваго центра. •

Принявъ законъ о печати, отдавши 
большую часть политическихъ проступ- 
ковъ печати въ вЪд'Ьше исправительной 
попищи, Нащональное собрате оконча
тельно разошлось 31 декабря 1875 г. 
Министерство Бюффэ осталось у кормила 
власти. Во время избирательной кампанш 
оно разделилось: самъ Бюффе черезъ чи- 
новниковъ своего министерства поддер- 
живалъ кандидатовъ правой, а его това
рищи— министры юстицш, финансовъ и 
народнаго просвФщетя — предложили 
своимъ подчиненнымъ держаться ней
трально.

На сенатскйхъ выборахъ 30 января 
1876 г. делегаты мелкихъ общинъ вы
брали въ большинстве кандидатовъ пра
вой, но такъ какъ Собрате выбрало пре
имущественно республиканцевъ, то составъ 
сената оказался разделеннымъ почти по
ровну: въ немъ было 149 республикан
цевъ и 151 отъ коалищи правыхъ группъ, 
въ томъ числе 40 импер1алистовъ и 21 
конститущоналистъ.

Палата, избранная всеобщимъ голосо- 
ватемъ (февраль — мартъ 1876), оказа
лась въ большинстве республиканской:

въ ней было 360 республиканцевъ и 170 
монархистовъ. Бюффэ не прошелъ ни въ 
сенатъ, ни въ палату,—и подалъ въ от
ставку.

II.—Конфликтъ.
Министерства л%ваго центра. — Респу

бликанское большинство въ палате было 
такъ велико, что Макъ-Магонъ согласился 
образовать республиканское министерство. 
Это былъ кабинетъ Дюфора (мартъ 1876), 
набранный изъ самой малочисленной 
группы, изъ леваго центра, разнившагося 
отъ праваго центра лишь лойяльнымъ 
признатемъ республики.

Республиканская парня, состоявшая 
изъ трехъ группъ—леваго центра (менее 
50 членовъ), республиканской левой 
(около 200) и радикальной левой (более 
90), — согласилась поддерживать мини
стерство леваго центра, но лишь съ усло- 
в1емъ, чтобы оно активно вступило въ 
борьбу съ противниками республики. Она 
требовала радикальной чистки, т.-е. сме- 
щешя всехъ чиновниковъ, явно враждеб- 
ныхъ республике, организацш светскаго 
низшаго образовашя и свободы печати.

Палата начала съ того, что признала 
недействительными выборы 15 депута- 
товъ, произведенные подъ давлешемъ чи
новниковъ и духовенства: затемъ она по
становила упразднить испытатепьныя жю
ри для студентовъ католическихъ уни- 
верситетовъ, чемъ вызвала конфликтъ съ 
сенатомъ: последнш отвергъ этотъ законъ 
144 голосами противъ 139. Министерство 
согласилось произвести очистку лишь въ 
самыхъ ограниченныхъ размерахъ. Па
лата значительнымъ большинствомъ от
вергла все предложешя радикальной ле
вой— относительно избратя мэровъ въ 
городахъ, [подоходнаго налога, амнистии 
осужденнымъ по делу Коммуны, отделе- 
шя церкви отъ государства, передачи 
проступковъ по деламъ печати суду при- 
сяжныхъ.

Чувствуя нераспопожеше къ себе рес-
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публиканскаго большинства въ палате и 
консервативнаго въ сенате, Дюфоръ вы- 
шелъ въ отставку (2 декабря 1876). Въ 
виду отказа герцога Брольи Макъ-Магонъ, 
скрипя сердце, поручилъ составлеше ка
бинета Жюлю Симону (12 декабря); это 
министерство рекомендовало себя „глу- 
боко-республиканскимъ и глубоко-консер- 
вативнымъ" и пыталось угодить своей 
деятельностью обеимъ парт1ямъ. Но Макъ- 
Магонъ держался по прежнему недовер
чиво и продолжалъ советоваться съ быв
шими министрами изъ праваго центра.

„Министерство ш естнадцатая мая“. —  
Конфликтъ между президентомъ и его 
республиканскими министрами разразился 
по поводу церковной политики. Рядъ ка- 
толическихъ петицш требовалъ отъ пра
вительства, чтобы оно „оградило незави
симость Святейшаго отца", т.-е. приняло 
меры къ возвращенш папе его светской 
власти. Правая поддержала ихъ, но ле
вая провела порядокъ дня, направленный 
противъ „ультрамонтанскихъ манифеста
ций". При этомъ случае и была произне
сена Гамбеттой его знаменитая фраза: 
„Клерикализмъ — вотъ главный врагъ" 
(4 мая 1877).

16 мая въ Officiel появилось письмо 
президента республики къ президенту со
вета. Макъ-Магонъ упрекалъ здесь Жюля 
Симона за то, что онъ не воспротивился 
двумъ мерамъ, принятымъ палатою, и 
спрашивалъ, „сохранилъ ли глава каби
нета надъ палатою вл1яше, достаточное 
для того, чтобы проводить свою програм
му". Въ заключеше онъ писалъ: „Объяс- 
неше на этотъ счетъ необходимо, потому 
что, если я не ответственъ, подобно вамъ, 
передъ парламентомъ, я несу ответствен
ность передъ Франщей, теперь более оза
бочивающую меня, чемъ когда-либо". Это 
письмо, не контрасигнованное ни однимъ 
министромъ, являлось личнымъ актомъ 
Макъ-Магона. Жюль Симонъ призналъ 
его за увольнение, и кабинетъ, хотя и 
поддерживаемый большинствомъ палаты,

17 мая подалъ въ отставку; палата 347 
голосами противъ 149 приняла предло
женный левыми переходъ къ очереднымъ 
деламъ, который гласилъ, что „главен
ство парламента, осуществляемое путемъ 
ответственности министровъ, есть первое 
ycnoBie истиннаго народовластия". Въ 
тотъ же вечеръ было сформировано ми
нистерство Брольи, куда вошли орлеани
сты и импер1алисты.

Этотъ кабинетъ, прозванный „мини- 
стерствомъ 16 мая", боролся съ респу
бликанской палатой, опираясь на прези
дента республики и консервативное боль
шинство сената. Его планъ состоялъ въ 
томъ, чтобы снова создать въ палате 
консервативное большинство; для этого 
предполагалось путемъ сенатскаго поста
новления распустить палату и употребить 
все вл1яше президента и всю власть адми- 
нистрацш, чтобы обезпечить избраше де- 
путатовъ, которыхъ предложитъ прави
тельство. Съ целью выиграть время для 
подготовки выборовъ, министерство оття
нуло срокъ до крайняго момента, какой 
допускался буквою конституцш.

Сначала оно отсрочило cecciro палаты 
до 16 шня, а затемъ потребовало ея рас- 
пущешя, которое и было вотировано се- 
натомъ 22 шня (149 голосами противъ 
130). Согласно конституцш, избиратели 
должны были быть созваны въ трехме
сячный срокъ; этотъ срокъ истекалъ 22 
сентября, и кабинетъ, выждавъ этотъ 
день, созвалъ ихъ на 14 октября. Съ мая 
правительство начало увольнять всехъ 
префектовъ и су-префектовъ республи
канская образа мыслей и набрало вполне 
консервативный персоналъ, который и 
принялся систематически организовать 
оффищальную кандидатуру, запрещая от
крытую продажу республиканскихъ газетъ, 
закрывая республиканце кабачки, затруд
няя созывъ республиканскихъ собран!й 
и увольняя мэровъ-республиканцевъ.

Левые, принужденные ограничиваться 
обороной, соединились для совместной
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кампанш; всЬ депутаты распущенной па
латы, принявчпе порядокъ дня 18 мая,— 
„363“,—выступили съ общей программой, 
каждый въ качествЬ единственнаго рес- 
публиканскаго кандидата въ своемъ окру- 
гЬ. Тактика республиканцевъ сводилась 
къ тому, чтобы явиться защитниками рес
публики противъ коалицш монархиче- 
скихъ партш, защитниками народовластия 
противъ единоличнаго господства прези
дента, защитниками мира противъ сто- 
ронниковъ войны съ итальянскимъ коро- 
левствомъ.

Въ странЬ господствовало сильное воз- 
буждеше; но [оппозищя ограничивалась 
законными протестами, статьями и ре
чами. Гамбетта заявилъ въ ЛиллЬ (15 ав
густа), что, если бы Франщя приказала, 
следовало бы „подчиниться или уйти". 
За эту рЬчь исправительный судъ заочно 
приговорилъ его къ трехмЬсячному тю
ремному заключению. Скоропостижная 
смерть Тьера (3 сентября) заставила пра
вительство изменить свою тактику: те
перь оно выставляло предстоявшую бал
лотировку, какъ выборъ между радикаль
ной лЬвой -и президентомъ республики; 
появились даже афиши: „Макъ-Магонъ 
или Гамбетта".

Макъ-Магонъ, послушный своимъ со- 
вЬтникамъ изъ праваго центра, принялъ 
позу государя, призваннаго руководить 
народомъ. Въ своемъ приказЬ по вой- 
скамъ (1 шля) онъ говорилъ о „миссш", 
которая ввЬрена ему4 и которую онъ ис
полнить „до конца". Въ манифестЬ къ 
избирателямъ (19 сентября) онъ писалъ: 
„Мое правительство укажетъ вамъ среди 
кандидатовъ тЬ имена, который имЬютъ 
за себя :мое одобреше. Выборы,-благо- 
пр1ятные моей политикЬ, утвердятъ прин- 
ципъ власти, поколебленный демагопей. 
Лично я никогда не могу ни сделаться 
оруд1емъ радикализма, ни покинуть постъ, 
на который поставила меня конститущя. 
Я останусь, чтобы при поддержкЬ сената 
защищать охранительные интересы". Въ

манифестЬ 10 октября говорилось: „Борь
ба идетъ между порядкомъ и безпоряд- 
комъ. Вы должны 'голосовать за канди
датовъ, которыхъ я рекомендую вамъ для 
свободнаго избрашя".

ПобЬдила республиканская парта; 14 
октября большинство тЪхъ 363 были из
браны вновь, — произведено было лишь 
15 новыхъ баллотировокъ. Палата со
ставилась изъ 335 республиканцевъ и 
208 консерваторовъ.

Конфликта между президентомъ и пала
той.—Будучи разбито на парламентскихъ 
выборахъ, министерство рЬшило, не вы
ходя въ отставку, ждать результата вы- 
боровъ въ генеральные и окружные со- 
вЬты (4 ноября). На этихъ выборахъ рес
публиканцы прюбрЬли сто мЬстъ. Мини
стерство заявило о своей отставкЬ, но 
Макъ-Магонъ 'не принялъ ея, и пошли 
слухи о томъ, что палата опять будетъ 
распущена сенатомъ. Но палата тотчасъ 
же конституировалась и избрала комис- 
ciro для разслЬдовашя случаевъ незакон- 
наго давлешя, произведеннаго министер- 
ствомъ (10 ноября). Наконецъ кабинетъ 
Брольи удалился (20 ноября).

Макъ-Магонъ, упорно не желая поко
риться, образовалъ министерство Рош- 
буэта (23 ноября), составленное изъ кон
серваторовъ, не входившихъ въ составь 
палаты, и выдававшее себя за дЬловой 
кабинетъ, чуждый политической борьбЬ. 
Но республиканское большинство тотчасъ 
вотировало (24 ноября) порядокъ дня, 
констатировавипй, что „по своему составу 
и происхожденш" настоящш кабинетъ 
является отрицашемъ правь парламента 
и можетъ лишь усугубить политическш 
кризисъ, длящшся съ 16 мая, въ виду 
чего оно, республиканское большинство, 
„находить невозможнымъ для себя всту
пать въ сношешя съ нимъ". Бюджеть 
1878 года все еще не былъ утвержденъ, 
и палата отказывалась вотировать его, 
пока Макъ-Магонъ не подчинится волЬ, 
выраженной избирателями. Въ сенатЬ
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конституцюнная группа, составлявшая 
большинство, не решалась взять на себя 
новое распущеше палаты; министерству 
пришлось уйти (3 декабря). Макъ-Магонъ 
два раза начиналъ переговоры съ Дю- 
форомъ, но безуспешно (4 — 8 декабря); 
онъ требовалъ, чтобы префекты, назна
ченные после 16 мая, остались на ме- 
стахъ и чтобы часть министровъ была 
взята изъ праваго центра. Онъ вернулся 
къ мысли о сформированы консерватив- 
наго министерства: Батби изъ праваго 
центра принялъ постъ президента сове
та, но не нашлось никого, кто согласился 
бы стать министромъ финансовъ; такъ 
какъ бюджетъ не былъ вотированъ, то 
для того, чтобы достать денегъ на нужды 
правлетя, пришлось бы съ 1 января 
1878 года взимать налоги беззаконно.

Въ виду этихъ обстоятельствъ Макъ- 
Магонъ хотелъ-было уйти въ отставку, 
но его советники изъ праваго центра 
удержали его; скрепя сердце онъ дол- 
женъ былъ покориться и поручилъ со
ставление министерства Дюфору. Оконча- 
ше конфликта было возвещено въ заяв
ивши президента отъ 14 декабря; „По
винуясь парламентскому уставу, я обра- 
зовалъ кабинетъ... составленный изъ лю
дей, стремящихся защищать и поддержи
вать республиканец учреждешя путемъ 
искренняго соблюдены конституцюнныхъ 
законовъ... Право роспуска служить лишь 
къ тому, чтобы въ крайнемъ случае 
узнать волю судьи, не подлежащаго аппе- 
ляцЫ, и не можетъ быть возведено въ 
систему- правлешя. Я счелъ своимъ дол- 
гомъ прибегнуть къ этому средству и 
ныне сообразуюсь съ ответомъ страны. 
КонституцЫ 1875 года основала парла
ментскую республику, установивъ мою 
безответственность и обязавъ министровъ 
круговой и личной ответственностью". 
Такъ была оффищально осуждена попытка, 
направленная къ тому, чтобы путемъ 
оффищальной кандидатуры навязать изби- 
рателямъ политику президента республики

и такимъ образомъ установить прямое 
правлеше страны чрезъ посредство пре
зидента. Шестнадцатое мая было во Фран- 
цЫ последними опытомъ единоличной 
власти.

Последнее министерство леваго центра.—
Министерство Дюфора представляло со
бою компромиссъ между Макъ-Магономь 
и большинствомъ палаты; все видные 
члены его—Дюфоръ (министръ юстицЫ), 
Марсэръ (внутреннихъ делъ), Леонъ Сэ 
(финансовъ), Барду (народнаго просве
щены)—принадлежали къ левому центру, 
наиболее консервативной республикан
ской партЫ. Темъ не менее республи
канское большинство поддерживало его, 
не требуя никакихъ крупныхъ реформъ.

Палата признала недействительными 
более 50 избранш, произведенныхъ подъ 
давлешемъ администрацЫ или духовен
ства; почти все вновь избранные были 
республиканцы. Правительство провело 
амнистда за политичесше проступки, об
наруженные после 16 мая. Оно удалило 
чиновниковъ, которые поддерживали оффи- 
щальныхъ кандидатовъ, и вернуло чинов- 
никовъ-республиканцевъ.

Главнымъ деломъ этого министерства 
было провести въ палате бюджетъ 1878 го
да, задержанный кризисомъ. ЗатЬмъ по
доспела выставка 1878 года, выказавшая 
матер1альные успехи ФранцЫ. Гамбетта, 
ставшш во время кризиса 16 мая не- 
оспоримымъ главою республиканской пар
тш, произнесъ въ разныхъ городахъ це
лый рядъ речей, где указывалъ ради
кальной партш ту тактику, которой она 
должна была держаться, чтобы стать пра
вительственной парией, рекомендовалъ 
дисциплину и терпеже и говорилъ о не
обходимости выдвигать вопросы последо
вательно по категорЫмъ.

Этой политике выжиданЫ положили 
конецъ сенатсюе выборы. При трехгодич- 
номъ обновлен^ сената въ январе 1879 го
да изъ 82 избранныхъ 66 были респу
бликанцы. Небольшое консервативное
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большинство въ сенате сменилось зна- 
чительнымъ республиканскимъ болыцин- 
ствомъ (174 противъ 126). Министерство 
заявило, что оно намерено удовлетворить 
республиканское общество путемъ освЬ- 
женТя чиновничьяго персонала. Но когда 
министры представили къ подписи указы 
о см-Ьщенш нЪкоторыхъ чиновниковъ, 
Макъ-Магонъ отказался подписать; мини
стерство заявило о своей отставка, Макъ- 
Магонъ не принялъ ея (28 января 1879) 
и 30 января самъ вышелъ въ отставку. 
Республиканская парт1я заранее столко
валась о кандидате. Жюль Греви былъ 
безъ соперниковъ избранъ президентомъ 
республики. Теперь республиканцы со
средоточили въ своихъ рукахъ все три 
органа власти, и левый центръ, лишив
шись поддержки президента, ушелъ отъ 
кормила правлен in—и навсегда.

III.—Прав л е т е  республиканской  
п ар и и .

Вступлеже во власть левой. — Греви 
обратилъ на себя внимаше въ 1848 году 
предложешемъ законодательной поправки 
объ упраздненш президентства въ респу
блике. Ставъ президентомъ, онъ воздер
живался отъ всякаго личнаго вмешатель
ства въ дела и создалъ традицш стро- 
жайшаго нейтралитета, которая совер
шенно лишила, президентство монархиче- 
скаго характера.

Вступившая во власть республиканская 
партия состояла изъ несколькихъ группъ 
лгьваго центра, республиканской лгьвой и 
республиканскаго союза, группы Гамбетты. 
Въ составь министерства 4 февраля 
1879 (Ваддингтона) вошли три ми
нистра изъ леваго центра, сохранивипе 
свои портфели, и несколько членовъ рес
публиканской левой. Гамбетта, выступив- 
ылй уже въ качестве главы республикан
ской партш, былъ избранъ президентомъ 
палаты.

Министерство Ваддингтона провело ча

стичную амнистш для осужденныхъ по 
делу Коммуны и частичный пересмотръ 
конституцш, давшш возможность переве
сти правительство и палаты въ Парижъ 
(тнь 1879). Оно представило планъ со- 
оружешя новыхъ железныхъ дорогъ (планъ 
Фрейсинэ). Его главнымъ действ1емъ была 
подготовка реформы обучешя, которую 
оно провело черезъ сенатъ лишь частич
но. Республиканское большинство палаты 
ставило въ упрекъ кабинету, что онъ проти
вится амнистш, свободе печати и избра- 
шю мэровъ. Своими вотумами или воз- 
держашемъ оно несколько разъ обнару
жило свое недовольство, и кабинетъ по- 
далъ въ отставку (21 декабря 1879).

Въ министерстве Фрейсинэ, составлен- 
номъ 28 декабря, не осталось уже ни 
одного человека изъ леваго центра: въ 
него вошли исключительно члены респу
бликанской левой. Оно приняло амнистш, 
которую сенатъ сначала отвергъ, а за- 
темъ вотировалъ; оно учредило нацюналь- 
ное празднество 14 шля, символъ окон- 
чательнаго установлешя республики.

Этотъ кабинетъ открылъ борьбу съ 
сенатомъ по вопросу о реформе обучен1я. 
Министру народнаго просвещешя Жюлю 
Ферри удалось провести законъ, безуслов
но устранявшш представителей духовен
ства изъ главнаго совета по деламъ на
роднаго образоватя. Законъ о высшемъ 
образовали, прейоставлявшш государ- 
веннымъ факультетамъ исключительное 
право давать ученыя степени, былъ воти- 
рованъ въ 1879 г. палатою со включе- 
шемъ 7-го параграфа, редактированнаго 
такъ: „Никто не вправе руководить обще- 
ственнымъ или частнымъ учебнымъ заве- 
дешемъ, высшимъ, среднимъ или низшимъ, 
ни преподавать, если онъ принадлежитъ 
къ неузаконенной конгрегацш'.Зта мера 
была направлена противъ 1езуитскихъ 
средне-учебныхъ заведении Сенатъ при
нялъ всю остальную часть закона, а ле
вый центръ 148 голосами противъ 129 
отвергъ § 7 (9 марта 1880).
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Палата приняла законъ въ этомъ ур-Ь- 
занномъ виде, но порядкомъ дня, воти- 
рованнымъ 324 голосами противъ 155, 
предложила правительству „применять 
законы касательно неузаконенныхъ со- 
обществъ". Декретами отъ 29 марта прави
тельство, возстановляя въ силе старые 
ваконы, вышедлпе изъ употреблешя, при
казывало 1езуитамъ закрыть ихъ учебныя 
заведения и предоставило остальнымъ 
конгрегащямъ трехмесячный срокъ для 
того, чтобы испросить разр'Ьшеше. Такъ 
какъ иезуиты по истечеши этого срока 
(30 шня) отказались закрыть свои школы, 
то администращя приказала ихъ удалить. 
Во время вакацш часть кабинета сделала 
попытку тайно столковаться, съ папою, 
чтобы добыть отъ прочихъ конгрегацш 
заявлеше объ ихъ покорности правитель
ству. Эти переговоры не удались, но ре- 
зультатомъ ихъ былъ конфликть внутри 
министерства (18 сентября). Фрейсинэ 
подалъ въ отставку, и его м-Ьсто занялъ 
Жюль Ферри. Конгрегацш отказались ра
зойтись и были разогнаны силою. Впро- 
чемъ, он-Ь скоро возродились, и число ихъ 
питомцевъ даже возросло, по мере того 
какъ республиканская буржуазия усваива
ла привычки консервативнаго дворянства.

Министерство Ферри (23 сентября), со
ставленное почти изъ тЬхъ же министровъ, 
главное свое внимаше обратило на ре
форму образовашя. Оно организовало 
среднее светское женское образоваше 
(декабрь 1880) и безплатное низшее 
(дань 1881).

Оно провело законы о т-Ьхъ двухъ сво- 
бодахъ, которыхъ требовала республикан
ская парття. Законъ о праве собрашй 
(дань 1881) признавалъ за каждымъ гра- 
жданиномъ право созывать публичную 
сходку безъ особаго разрЪшешя; клубы 
были по прежнему запрещены. Законъ о 
печати (29 шля) предоставлялъ всякому 
издавать газету безъ разрЪшешя и залога, 
на основанш простого заявлешя, и осво- 
бодилъ отъ всякой регламентами дело

продажи и разсылки газетъ. Процессы 
по д’Ьламъ печати подлежали отныне 
исключительно веденш суда присяжныхъ, 
исключая диффамащй противъ частныхъ 
лицъ; нападки на должностныхъ лицъ 
также подлежали суду присяжныхъ, при- 
чемъ разрешалось представлять доказа
тельства.

Полномоч1я палаты, выбранной въ 1877 
году, кончались въ. 1881-мъ; Гамбетта хо- 
телъ предварительно изменить способъ 
избрашя. Республиканская парМя съ 
1848 г. поддерживала систему голосова
ния целаго списка противъ одноименнаго 
голосовашя, установленнаго въ 1852 г. 
Наполеономъ и въ 1875 г. правою. За 
теоретическими основан1ями, который вы
ставляли та и другая сторона, скрывались 
настоя mi е личные мотивы: система голо
совашя целаго списка требуетъ отъ кан- 
дидатовъ меньшихъ затрать и усилш, 
такъ какъ издержки и тяготы избира
тельной кампанш делятся между несколь
кими лицами; а одноименное голосоваше 
даетъ депутату прошлаго призыва боль
ше шансовъ быть переизбраннымъ въ 
своемъ округе. Гамбетта разсчитывалъ, 
что система голосования по общему спис
ку позволить ему провести въ палату 
его личныхъ сторонниковъ, такъ какъ 
ихъ „протащило бы на буксире" его соб
ственное имя; Греви предпочиталъ одно
именное голосоваше.

Законопроектъ о введеши голосования 
по списку былъ при поддержке Гамбетты 
принять палатою (май 1881), но отверг
нуть сенатомъ 148 голосами противъ 
114.

Выборы, назначенные неожиданно уже 
на 21 шня, прошли въ полномъ спокой- 
ствш. Дезорганизованный консервативный 
партш и не пытались бороться. Въ новой 
палате оказалось лишь 90 консервато- 
ровъ при 467 республиканцахъ. Но рес
публиканцы делились на сторонниковъ и 
противниковъ Гамбетты; 206 принадле
жали къ республиканскому союзу, 168—
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къ республиканской левой, 40—къ левому 
центру. Новая крайняя левая (изъ 46 
членовъ) выставила старую радикальную 
программу, оставленную Гамбеттой, т.-е. 
требовала отдЪлешя церкви отъ государ
ства, упразднешя сената и прогрессив- 
наго подоходнаго налога.

„ Великое министерство“.—Министерство 
Ферри заявляло, что съ открьтемъ па- 
лагь оно удалится, и общество ждало, 
что въ новый кабинетъ войдутъ главари 
об-Ьихъ республиканскихъ группъ, т.-е. 
союза и левой, которые и проведугь ре
формы, требуемый парией; этотъ кабинетъ 
заранее называли „великимъ министер- 
ствомъ". Но Гамбетта, которому поруче
но было сформировать министерство, ре
шился, въ виду отказа Леона Сэ и Фрей- 
синэ, составить его ц-Ьликомъ изъ чле- 
новъ своей собственной группы—респу- 
бликанскаго союза.

Великое министерство (какъ его назы
вали въ насмешку) было съ самаго на
чала холодно принято остальными рес
публиканскими группами палаты, который 
тревожило личное верховенство Гамбетты. 
Онъ вскоре оттолкнулъ отъ себя боль
шинство республиканскихъ депутатовъ 
(4 ноября), выразивъ твердое намЪреще 
вернуть администрации полноту власти; 
это значило практически, что префекты 
и су-префекты будутъ состоять отныне 
не подъ контролемъ депутатовъ департа
мента, а въ прямой зависимости отъ ми
нистерства и его сторонниковъ, и что 
представлешя депутатовъ министрамъ 
должны будутъ идти чрезъ префектовъ.

Решительный конфликтъ разыгрался 
по вопросу о пересмотре конституцш. 
Такъ какъ сенатсюе выборы въ январе 
1882 года дали 66 республиканцевъ и 
13 консерваторовъ, то въ сенате образо
валось достаточное большинство для про- 
ведешя частичнаго пересмотра. Прави
тельство и внесло соответственное пред- 
пожеше, но Гамбетта хотелъ также, что
бы въ конституцш былъ внесенъ пунктъ

о томъ, что палата избирается баллоти
ровкою целаго списка; республиканское 
большинство хотя и сочувствовало этой 
системе, но отказалось внести ее въ 
органическш законъ. Комиссгя изъ 33 
членовъ, избранная палатою, высказалась 
противъ проекта, и палата его отвергла. 
„Великое министерство" вышло въ отстав
ку (30 января 1882). Гамбетта более не 
вернулся къ власти и умеръ 31 декабря.

Расколъ въ республиканской партЫ.—  
Падеше министерства Гамбетты было 
вместе и поражешемъ республиканскаго 
союза; министерство Фрейсинэ (30 янва
ря) целикомъ составилось изъ членовъ 
республиканской левой и было поддер
живаемо радикальной левой. Оно провело 
муниципальный законъ 1882 года, предо
ставивший избрате мэра муниципально
му совету во всехъ коммунахъ и упразд
нивши разрядъ крупнейшихъ платель- 
щиковъ. Фрейсинэ же наконецъ провелъ 
черезъ сенатъ, обновленный выборами, 
законъ, который организовалъ безплатное 
обязательное светское низшее образова- 
Hie. Проектъ о реформе, суда не прошелъ, 
но палата въ принципе установила вы
борность судей.

Съ техъ поръ какъ произошелъ рас
колъ между республиканскимъ союзомъ 
и левою, въ палате не было прочнаго 
большинства, и участь кабинета зависела 
отъ случайнаго хода заседанш. Падеше 
министерства Фрейсинэ было вызвано 
возсташемъ въ Египте (29 шля). Мини
стерство Дюклеркъ—Фальера (7 августа), 
также набранное изъ республиканской 
левой, но со вкпючешемъ несколькихъ 
членовъ союза, продержалось до февраля 
1883 года, частью благодаря каникуламъ, 
частью благодаря терпимости левыхъ 
группъ. Когда принцъ Наполеонъ, став- 
шш въ 1879 г., после смерти наследнаг® 
принца, претендентомъ имперуалистовъ, 
обнародовалъ манифестъ, направленный 
противъ республиканскаго правительства, 
палата не сумела столковаться съ сена-
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томъ относительно текста закона противъ 
п.ретендентовъ, и министерство вышло 
въ отставку.

После этого былъ образованъ кабинетъ 
Ферри (21 февраля 1883), набранный изъ 
обЪихъ главныхъ группъ—левой и союза; 
онъ создалъ въ палата сплоченное боль
шинство и держался больше двухъ лЪтъ. 
При этомъ министерстве произошелъ 
расколъ между главной массой республи
канской партш и крайней левой. Всту
пая во власть, республиканская партся 
отреклась отъ программы 1869 года, какъ 
отъ утопш; она требовала только завер- 
шешя школьной реформы, реформы воен
ной повинности, свободы синдикатовъ и 
пересмотра конституции, „ум-Ъреннаго, ча- 
стичнаго и благовременнаго “ (слова, ска
занный Жюлемъ Ферри въ 1881 году). 
Парт1я называла себя правительственно
республиканской, а противники называли 
ее оппортунистической.

Оппозицюнная республиканская парт1я 
сохранила свое старое имя радикальной 
и прежнюю программу: подоходный налогъ 
и отд%лете церкви отъ государства; кро
м е того, она требовала коренного пере
смотра конституции, съ целью лишить 
сенатъ права задерживать реформы, 
вотированный палатой. РазноглаЫе между 
обеими программами осложнялось сопер- 
ничествомъ между двумя группами лицъ. 
Сторонники Гамбетты и Ферри сохраняли 
ia собою все выгоды власти, радикаламъ 
былъ прегражденъ доступъ къ ней.

Сначала борьба шла скрытно. Боль
шинство отвергло планъ выкупа жел-Ьз- 
ныхъ дорогъ государствомъ и утвердило 
сделки, заключенный министерствомъ въ 
1883 году,— сделки, въ силу которыхъ 
«рупныя компанш остались хозяевами 
желЪзнодорожныхъ линж. Реформа суда 
была заменена частичной мерою—вре
менной отмфной несменяемости, давшей 
возможность правительству удалить въ 
отставку наиболее враждебныхъ респу
блике судей (ноябрь 1883). Радикалы оспа

ривали обе эти меры; зато они совмест
но съ большинствомъ вотировали за- 
конъ о публичности заседанш муници- 
пальныхъ советовъ (1884), законъ 1884 
года, который вновь узаконилъ во Фран- 
цш разводъ, отмененный въ 1815 г., и 
законъ, разрешавшш образоваше профес- 
сюнальныхъ синдикатовъ; было вотиро
вано также уравнеше въ деле военной 
повинности, отвергнутое сенатомъ.

Конфликтъ между радикальной левой 
и правительствомъ обострился по вопро- 
самъ о пересмотре конституции о коло- 
шальной политике *) и финансовой по
литике. Министерство провело въ обеихъ 
палатахъ принцишальное решение о пе
ресмотре, но обещало сенату ограничить 
его небольшой реформой избирательной 
системы. Радикалы утверждали, что разъ 
конгрессъ созванъ, онъ прюбретаетъ 
полновласт1е и вправе произвести не
ограниченный пересмотръ. ДСонгрессъ 509 
голосами противъ 172 произвелъ т. наз. 
августовскш пересмотръ 1884 Года, огра- 
ничившШся искшочешемъ изъ конституцж 
всехъ статей о сенатскихъ выборахъ. 
Вследъ затемъ особымъ закономъ былъ 
установленъ новый способъ пополнешя 
сената; онъ предоставилъ департаментамъ 
все 75 месть несменяемыхъ сенаторовъ, 
по мере того какъ они становятся ва
кантными, и уделилъ муниципальнымъ 
советамъ известное число сенатскихъ 
мандатовъ, колебавшееся соответственно 
числу советниковъ, чемъ ослаблялась, 
хотя и въ незначительной степени, при- 
вилепя мелкихъ коммунъ.

Въ финансовой области республикан
ская парт1я съ 1879 года оставила си
стему бережливости въ расходахъ и пога- 
шешя долговъ, введенную Нацюнальнымъ 
собрашемъ 1871 г., и усвоило принципъ 
„производительныхъ расходовъ", необхо- 
димыхъ для упрочешя демократ1и, какъ

Ч О колоьпальнсй политик^ см. ниже, глава 
Французская колоталътя держава.
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наприм'Ьръ, на сооружеше жел'Ьзныхъ 
дорогъ и начальныхъ школъ. Издержки 
на колошальныя экспедицш и колошаль- 
ную администрацш возрастали ежегодно 
на несколько сотъ миллюновъ.

Общество привыкло къ тому, что еже
годно оказывался излишекъ доходовъ 
сверхъ предусмотр-Ьнныхъ въ бюджете. 
Но долпй экономическш кризисъ, начав- 
шшся во Франки после краха Union 
дёпёгаХе въ 1882 г., повлекъ за собой 
сильное падете ценностей. Результатомъ 
былъ хроническш дефицитъ и быстрое 
возрастите государственнаго долга. Пра
вительство временно справлялось съ эти
ми затруднешями путемъ явныхъ или 
скрытыхъ займовъ.

Но наиболее ожесточенный характеръ 
носила борьба въ области колониальной по
литики. Радикалы даже въ принципе воз- 
ставали противъ колон1альныхъ экспеди
ций и особенно противъ завоевашя Тон
кина. Жюль Ферри отв'Ьчалъ формулой: 
„Опасность—слева". Масса республикан- 
цевъ распалась на две партш —умерен- 
ныхъ республиканцевъ (оппортунистов) 
и радикаловъ.

Депеша изъТонкина объ отступленш отъ 
Лангсона напугала большинство республи- 
канскихъ депутатовъ. Глава радикальной 
партш, Клемансо, бросилъ упрекъ прави
тельству, что оно вовлекло Францш въ 
войну противъ ея воли; большинствомъ 
306 голосовъ (въ томъ числе 86 голо- 
совъ правой) противъ 149 (30 марта 
1885) министерству было выражено не- 
дов%р1е.

Выборы 1885 г. — Министерство Брис, 
сона, съ трудомъ составленное 6 апреля 
частью изъ радикаловъ, частью изъ рес
публиканцевъ, обратилось къ стран-1, съ 
воззван1емъо „концентрацш республикан- 
скихъ силъ“. Оно заключило миръ съ Ки- 
таемъ и провело законъ о баллотировка 
ц-Ьлаго списка.

На выборахъ въ октябре 1885 г. кон
сервативный партш почти всюду сошлись

на одномъ списке; легитимистская парт1Я, 
лишившаяся своего претендента благода
ря смерти графаШамбора въ 1883 г., почти 
ц-Ьликомъ вошла въ орлеанистскую пар- 
тда; роялисты и импер1алисты соединились 
въ конститу тонную оппозицт, которая, 
избегая нападать на республику, ратовала 
во имя католической религш и консерва- 
тивныхъ интересовъ противъ школьныхъ 
законовъ, изгнатя конгрегацш, чрезм%р- 
ныхъ расходовъ и Тонкинской экспе
дицш.

Республикансюе голоса разд-Ьлились. 
Почти всюду были выставлены и респу
бликански и радикальный списокъ.

При первомъ голосовании (4 октября) 
прошло 176 консерваторовъ и 127 рес
публиканцевъ. Это вызвало такое силь
ное волнеше, что при второмъ голосова- 
нш вс-Ь республиканцы, подчиняясь „рес
публиканской дисциплине “, вотировали за 
концентращонный списокъ, куда вошли 
те республикансюе кандидаты, которые 
при первомъ голосованш получили отно
сительное большинство. Палата состави
лась изъ 202 консерваторовъ и 382 рес
публиканцевъ. Народъ разделился по райо- 
намъ: восточные и южные департаменты 
прислали въ палату республиканцевъ, 
западные и северные—консерваторовъ. 
Республиканцы распадались на две почти 
равный партш (200 умеренныхъ, 180 ра
дикаловъ), и, значитъ, въ палате не было 
прочнаго большинства.

Концентращонныя министерства.—Мини
стерство Бриссона, не пользовавшееся 
расположешемъ палаты, которая ставила 
ему въ упрекъ успехъ консерваторовъ, 
провело кредиты на Тонкинскую экспеди- 
цш, наперекоръ правой и радикаламъ, 
большинствомъ лишь четырехъ голосовъ, 
благодаря тому, что въ двадцати двухъ 
случаяхъ выборы кандидатовъ правой 
были признаны недействительными, вслед- 
cT Bie чего число консерваторовъ упало 
до 180. После того, какъ Греви былъ 
вторично избранъ преэидентомъ респу
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блики, министерство вышло въ отставку 
(29 декабря).

Министерство Фрейсинэ (7 января 1886) 
заявило, что оно будетъ проводить „по
литику примирешя" между „всеми фрак- 
щями республиканскаго большинства", и 
обещало „возстановить равновФсге въ бюд
жете". Оно ввело въ составъ чиновниче
ства радикальные элементы и правило 
опираясь на обе республикански партш 
противъ правой. Генералъ Буланжэ, по- 
лучивъ портфель военнаго министра бла
годаря поддержке радикаловъ, стяжалъ 
популярность въ этой партш своими за- 
явлешями, направленными противъ тЬхъ 
офицеровъ, „которые афишировали вра
жду къ республике". Единственнымъ дЪй- 
ств1емъ этого министерства было прове
дете  закона объ изгнанш претендентовъ 
(22 1юня) и закона 1886 г., который за- 
вершилъ организацш низшаго образова- 
шя, устранивъ изъ публичныхъ школъ 
конгрегацюнистскихъ учителей и учитель- 
ницъ (27 октября). Оно пало (3 декабря) 
по поводу поправки въ бюджете объ 
упразднены должности су-префектовъ, 
принятой 262 голосами противъ 249 и 
впослЬдствш отмененной палатою.

Министерство Гоблэ (11 декабря), со
ставившееся отчасти изъ членовъ преды- 
дущаго кабинета, следовало той же поли
тике и обещало отложить разсмотреше 
всехъ вопросовъ, по которымъ между 
обеими республиканскими парпями могло 
бы возникнуть разноглаше. Оно было 
обезпокоено обострешемъ отношенш съ 
германскимъ правительствомъ, которое 
завершилось инцидентомъ Шнебеле (21 
апреля 1887). Оно пало (17 мая) по по
воду принятаго палатою порядка дня,где 
признавались недостаточными „сокраще- 
шя, сделанныя въ бюджете 1888 г .“. 
Свергшее его большинство состояло изъ 
165 консерваторовъ и 110 республикан- 
цевъ противъ 257 республиканцевъ; боль
шинство желало главнымъ образомъ из
бавиться отъ Буланжэ.

Составить кабинетъ было предложено 
Фрейсинэ, но ему не удалось придти къ 
соглашешю ни съ радикалами, требовав
шими программы реформъ, ни съ уме
ренными, которые не хотели генерала 
Буланжэ. После долгихъ переговоровъ 
образовалось министерство Рувье (30 мая), 
набранное въ среде умеренно-республи
канской партш. Оно отказалось отъ кон- 
центрацш и держалось противоположной 
тактики: оно столковалось съ правой, ко
торая обещала прекратить свою оппози- 
цюнную деятельность, оставляя однако 
за собою право ратовать противъ „анти- 
релипозныхъ и анти-сощальныхъ меръ", 
займовъ и налоговъ. Это была „полити
ка успокоешя“; умеренно-республикан
ская парт1я заключила миръ съ духовен- 
ствомъ и консерваторами для совместной 
борьбы противъ радикаловъ.

Президентски кризисъ. — Министерство 
успокоешя сбыло съ рукъ генерала Бу
ланжэ, назначивъ его командиромъ армей- 
скаго корпуса въ Клермоне; его отъездъ 
послужили поводомъ для манифестант 
на .Шбнскомъ вокзале (8 шля 1887), и 
его сторонники начали ожесточенно напа
дать на министерство.

На каникулахъ помощникъ начальника 
штаба при военномъ министерстве былъ 
арестованъ и смещенъ за продажу орде- 
новъ Почетнаго легюна; въ его лице пра
вительство хотело поразить одного изъ 
помощниковъ Буланжэ. Но судебное след- 
CTBie обнаружило, что въ аналогичныхъ 
делахъ замешанъ зять президента рес
публики, Вильсонъ.

По возобновлены заседанш палата 338 
голосами противъ 130 постановила про
извести парламентское следств1е „по дЬлу 
торговли общественными должностями и 
знаками отличш". Следств1е раскрыло 
вину Вильсона. Радикалы заявили наме- 
реше внести интерпелляцш о положены 
дела; министерство потребовало отсрочки 
запроса, а когда отсрочка была отверг
нута 317 голосами противъ 238, оно вы-
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шло въ отставку (19 ноября). Вотумъ 
палаты быль направленъ преимуществен
но противъ Греви, который все еще под- 
держивалъ своего зятя.

Греви пытался сформировать новое ми
нистерство, но все политичесюе деятели 
заявили ему, что никакое министерство 
невозможно, пока онъ остается прези- 
дентомъ республики. Греви колебался до 
30 ноября. Еще 26-го онъ заявилъ о 
своемъ рфшенш подать въ отставку. Но 
радикалы изъ крайней левой, желая во 
что бы то ни стало предотвратить избра
ние Ж. Ферри, вошли въ соглашеше съ 
Буланжэ, тайно прибывшимъ въ Парижъ, 
и уговаривали Греви остаться, обещая 
составить ему министерство. Секретные 
переговоры шли въ течете двухъ „исто- 
рическихъ ночей'1 (28—30 ноября). Въ 
ночь 28-го посылали делегатовъ къ Флокэ 
и Фрейсинэ съ предложешемъ взять на 
себя составлеше министерства, въ кото
рое долженъ войти Буланжэ, но оба от
казались. Въ ночь 29-го на сов'Ьщати, 
где присутствовалъ и Буланжэ, былъ 
предложенъ въ президенты совета Кле
мансо, который отказался, зат-Ьмъ Андр1е, 
который согласился, но подъ услов^емъ, 
что Буланжэ не войдетъ въ министер
ство. Такимъ образомъ соглашеше не 
состоялось.

Толпа, нетерпеливо ждавшая извеще- 
шя объ отставке Греви, двинулась къ 
палате депутатовъ. Палата, чтобы про
извести давлеше на Греви, прервала свое 
засФдаше до б ч. вечера „въ ожиданш 
обещаннаго сообщешя". Въ виду такого 
единодушнаго настояшя Греви наконецъ 
уступилъ и объявилъ, что готовить изве- 
щеше о своей отставке (1 декабря), 
которое и было прочитано въ палате 2 
декабря.

Умеренно-республиканская парт1я же
лала провести въ президенты Ж. Ферри, 
который имелъ за себя крупное большин
ство въ сенате. Но Ферри былъ непопу- 
ляренъ въ Париже еще со времени оса

ды 1870 года; парижскш муниципальный 
советь заявилъ, что не отвечаетъ за со- 
хранеше порядка въ случае его избрайя. 
Республиканское большинство, боясь кон
фликта, колебалось, но въ конце-концовъ 
приняло кандидатуру умереннаго респу
бликанца Карно, предложенную радика
лами съ целью устранить Ферри. На пер- 
вомъ голосованш Карно получилъ 303 
шара, Ж. Ферри—212, Фрейсинэ—76; пра
вая, не желая голосовать за автора § 7-го, 
вотировала за генерала Соссье. При вто- 
ромъ голосованш Карно былъ избранъ 
616 голосами (3 декабря).

Буланжистшй кризисъ. — Карно снова 
выдвинулъ систему республиканской кон- 
центрацш. Его другъ Тираръ, приглашен
ный составить министерство, сформиро- 
валъ его изъ членовъ всехъ партш и въ 
основу своей программы положилъ „со
лидарность и республиканское единомыс- 
nie“ (13 декабря). Но вокругь генерала 
Буланжэ сгруппировалась роялистско-оп- 
позицюнная парт1я. На дополнительныхъ 
выборахъ особый комитетъ провелъ его 
избраше въ четырехъ департаментахъ. 
Министерство, узнавъ, что генералъ тай
но пр1езжалъ въ Парижъ для совещанш 
со своими сторонниками, сместило его. 
Образовался Комитетъ нацюналънаю про
теста, руководимый несколькими ради
кальными депутатами. Министерство уво
лило Буланжэ изъ армш.

Ставь теперь избираемымъ, Буланжэ 
принялъ за правило выставлять свою кан
дидатуру на каждыхъ дополнительныхъ 
выборахъ въ техъ департаментахъ, где 
соединенная оппозищя левой и правой 
была достаточно сильна, чтобы провести 
его. Свою программу онъ резюмировалъ 
въ трехъ словахъ: „Распущеше, Пере- 
смотръ, Конституанта". Эта программа 
сводилась къ тому, чтобы низвергнуть 
парламентскш строй и чрезъ посредство 
нарочито избраннаго учредительнаго со- 
брашя установить режимъ, сходный съ 

I конститущей 1848 года; одна палата и
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президентъ, прямо избираемый всеобщимъ 
голосовашемъ и независимый отъ палаты, 
т.-е. полновластный господинъ армш и 
бюрократш.

Радикальная партия высказалась про- 
тивъ Буланжэ, не отказываясь однако 
отъ пересмотра. Министерство, выступивъ 
противъ пересмотра, было оставлено въ 
меньшинстве 268 голосами противъ 237; 
его см-Ьнилъ (4 апреля 1888) кабинетъ 
Флокэ, где преобладали радикалы.

Теперь роялистская парпя открыто вы
ступила на арену борьбы. Графъ Париж- 
скш издалъ манифестъ, требовавщш рас- 
пущешя палаты и пересмотра конститу- 
цш съ целью установлешя путемъ все
общей подачи голосовъ демократической 
монархш, основанной на аппеляцш къ 
народу.

Лицомъ къ лицу съ республиканской 
партией -остались теперь одн-Ь только 
плебисцитарный партш: империалисты,
роялисты и ревизюнисты. Монархически 
группы палаты образовали общш каби
нетъ, который долженъ былъ агитировать 
за  распущеше палаты. Парт1Я Буланжэ, 
принявшая назваше нацгональной или ре- 
визюнистской, обратилась ко всЪмъ фран- 
цузамъ, въ томъ числе и къ консерва- 
торамъ, съ призывомъ основать „откры
тую республику". Монархически'  партш 
усвоили тактику „параллельной деятель
ности" съ ревизюнистской парией: они 
вотировали за Буланжэ, который долженъ 
былъ „пробить стену".

Буланжэ, избранный депутатомъ, потре- 
бовалъ въ палате неотложности для во
проса о пересмотре конституции; его пред
ложение было отвергнуто 377 голосами 
противъ 186 (4 йоня). Затемъ онъ по- 
требовалъ распущешя. Наконецъ, оста- 
вивъ мысль о вл1янш на палату, онъ по
старался подготовить общественное мне- 
H ie  къ общимъ выборамъ 1889 года, сде- 
лавъ свое имя какъ бы предметомъ пле
бисцита на дополнительныхъ выборахъ. 
Въ республиканскихъ департаментахъ вос

точной и южной Францш онъ не имелъ 
никакого успеха; зато въ консерватив- 
ныхъ и неопределенныхъ департаментахъ 
онъ былъ выбранъ всюду крупнымъ боль- 
шинствомъ. Кампашя велась со всеми 
пр1емами торгашеской рекламы: всюду
расклеивались афиши, раздавались пор
треты и бюграфш генерала Буланжэ, 
устраивались наемными агентами мани
фестами. Позднее обнаружилось, что 
деньги на эту агитацш были получены 
преимущественно отъ роялистовъ, герцо
гини Юзесъ и графа Парижскаго.

Когда открылась ваканЫя въ департа
менте Сены, Буланжэ выставилъ свою 
кандидатуру. За него были все консер
вативные и большинство радикальныхъ 
избирателей, всегда готовыхъ вотировать 
противъ правительства; онъ былъ избранъ 
242.000 голосами противъ 165.000, по- 
данныхъ за кандидата республиканской 
коалицш (27 января 1889).

Народъ думалъ, что Буланжэ въ тотъ 
же вечеръ пойдетъ на Елисейскш дво- 
рецъ и силою свергнетъ правительство; 
полицейсюя войска (стражники и респу
бликанская гвард1я) не скрывали своихъ 
симпатш къ будущему диктатору. Но Бу
ланжэ не сделалъ никакой попытки про
извести государственный переворотъ: онъ 
разсчитывалъ на обице выборы. Между 
темъ его успехъ былъ возможенъ только 
при системе голосовашя по общимъ спи- 
скамъ, такъ какъ только его имя могло 
объединить на одномъ и томъ же списке 
и радикальныхъ, и консервативныхъ из
бирателей. Обнаруживъ свою мощь, онъ 
темъ самымъ указалъ своимъ противни- 
камъ на опасность.

Напуганные республиканцы решили 
пожертвовать системой избрашя по спи- 
скамъ, и министерство внесло въ палату 
законопроектъ о возстановленш поимен- 
наго голосовашя. Но въ то же время оно 
тотчасъ по возобновивши заседаний вне
сло проектъ пересмотра конституции. Те
перь вопросъ былъ въ томъ, который изъ
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двухъ проектовъ будетъ разсматриваться 
первыми. Отъ этого зависели исходи кри
зиса, такъ какъ въ случае постановки на 
первую очередь пересмотра разномысл!е 
между республиканцами наверное сделало 
бы соглашеше невозможнымъ, Большин- 
ствомъ всего н'Ьсколькихъ голосовъ во- 
просъ о первенстве былъ решенъ въ 
пользу избирательнаго закона; загЬмъ 
этотъ законъ былъ принять, наперекоръ 
правой, ревизюнистамъ и несколькими 
радикаламъ, 268 голосами противъ 222 
(12 февраля). Въ дане онъ былъ допол- 
ненъ закономъ о воспрещены множе- 
ственныхъ кандидатуръ.

Зат^мъ начались претя о пересмотре. 
Министерство Флокэ въ самомъ начале, 
по частному вопросу объ отсрочке, было 
оставлено въ меньшинств'!, правой, реви- 
зюнистами и'умеренными республикан
цами; оно удалилось (15 февраля), и Ти- 
раръ образовалъ концентращонное мини
стерство, въ которомъ преобладали уме
ренные республиканцы.

Это министерство избавилось отъ Булан- 
жэ, возбудивъ противъ него процессъ пе- 
редъ сенатомъ, обращеннымъ въ верховный 
трибуналъ, по обвинению въ заговоре про
тивъ безопасности государства. Буланжэ 
бежалъ изъ Францы.

Вотированный палатою въ 1884 году во
енный законъ прошелъ наконецъ и въ се
нате съ теми крупными поправками, ко
торый внесла въ него палата 0юль). 
Этотъ законъ отменилъ смешанную си
стему 1872 года, добровольчество, изъятие 
въ пользу духовныхъ и преподавателей, 
разделеше призыва на две части; онъ 
ввелъ трехлетнюю воинскую повинность 
для всехъ, исключая кончившихъ выслпя 
учебный заведешя, которые служатъ годъ.

Всем1рная выставка 1889 года, откры
тая 5 мая въ память годовщины 1789 г., 
отвлекла внимате общества отъ полити
ки; она оказалась очень ’ блестящей и 
упрочила положеше правительства. Мо
нархисты и ревизионисты попытались вос

пользоваться выборами въ генеральные 
советы, чтобы подвергнуть плебисциту 
имя Буланжэ; его кандидатура была вы
ставлена въ 80 нарочито выбранныхъ 
округахъ, но его избрали только въ 16.

На общихъ выборахъ (22 сентября) 
борьба шла между республиканской коа- 
лищей, которую тайно поддерживала 
администращя, и коалищей враговъ пар
ламентской республики — монархистовъ, 
католиковъ, ревизюнистовъ,—открыто под
держиваемой духовенствомъ. Ревизюнист- 
скш нацюнальный комитетъ составилъ 
списокъ кандидатовъ, куда вошли частью 
и монархисты подъ кличкой „примкнув- 
шихъ республиканцевъ“; онъ требовалъ 
„нащональной республики". Духовенство 
выступало противъ школьныхъ законовъ 
и военнаго закона, а во многихъ местахъ 
и противъ самой республики.

Большинство избирателей голосовало 
за ту партда, которая олицетворяла собой 
принципъ сохранен1я существующихъ 
учреждены. Въ составь новой палаты 
входили 366 республиканцевъ, 172 кон
серватора и 38 ревизюнистовъ; но-депу- 
татовъ было 282. Ревизюнисты прошли 
только въ департамент! Сены и въ не~ 
которыхъ отдельныхъ округахъ по всей 
Францш. Союзъ монархистовъ съ реви- 
зюнистами распался. Такъ кончился бу- 
ланжистскш кризисъ. Осталась лишь не
большая группа буланжистскихъ депута- 
товъ, да и та после неудачи ревизюни
стовъ на парижскихъ муниципальныхъ 
выборахъ въ апреле 1890 года (изъ 80 
былъ выбранъ только одинъ) и самоубш- 
ства генерала Буланжэ (сентябрь 1891) 
разбрелась по радикальнымъ и сощали- 
стическимъ партсямъ.

Министерства концентрацш (1890— 93).—  
После выборовъ 1889 года республикан
ская концентращя остается оффищальной 
политикой всехъ министерствъ. Но ради
кальная парт1я превратилась въ безсиль- 
ное меньшинство; она сохранила свою 
программу — пересмотръ конституцщ, по
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доходный налогъ и отдЪлеше церкви отъ 
государства,—потерявъ надежду провести 
хотя бы малую часть ея. Умеренно-рес
публиканская парт1я, усиленная своей по
бедою надъ Буланжэ, располагала въ па
лате приблизительно 250 членами и круп- 
нымъ большинствомъ въ сенате (въ 1893 г. 
сенатъ выбралъ президентомъ Ж. Ферри, 
который однако умеръ почти тотчасъ за- 
темъ); она одна составляла министерства 
и руководила правлешемъ. Исчерпавъ свою 
программу реформъ, она следовала оборо
нительной политике, стараясь сохранить 
школьные законы и законъ о военной по
винности наперекоръ католической пар- 
тш и дать отдыхъ стране, утомленной 
буланжистскимъ кризисомъ.

Палата даже не пыталась аннулировать 
выборы, произведенные подъ давлешемъ 
духовенства; она признала недействитель
ными только выборы буланжистовъ, Кото
р у  впрочемъ, были снова избраны. По 
этому поводу разыгралось несколько бур- 
ныхъ рценъ; затемъ политическая жизнь 
свелась къ личнымъ столкновешямъ и не- 
значительнымъ инцидентамъ, каковы были 
осуждеше герцога Орлеанскаго, манифе- 
стац1я 1 мая, манифестъ графа Париж- 
скаго (1890), дело Фурми, дело apxienn- 
скопа Э (1891).

Министерство Тирара пало по вопросу 
о торговомъ договоре съ Турщей (мартъ 
1890). Министерство Фрейсинэ, заявив
шее, что оно будетъ опираться на все 
фракции республиканской партш, вышло 
въ отставку изъ-за интерпелляцш насчетъ 
закона объ ассощащяхъ (20 февраля 
1892). Но оно возродилось въ томъ же 
составе, исключая Констана, подъ пред- 
седательствомъ Лубэ (27 февраля 1892). 
Общество приписало этотъ кризисъ лич
ному BniHHiro президента Карно, который 
былъ недоволенъ вл1яшемъ Констана на 
дела правлешя. Министерство Лубэ, остав
шееся въ меньшинстве по вопросу о Даго- 
мейской экспедищи, подало въ отставку 
(11 шля), но затемъ взяло ее назадъ, огра

ничившись заменою морского министра 
Кавеньяка, противъ котораго единственно 
и былъ направленъ вотумъ палаты.

Единственнымъ крупнымъ действ1емъ 
палаты, выбранной въ 1889 г., было во- 
тироваше таможенныхъ тарифовъ 1892 г. 
Система торговыхъ договоровъ, усвоенная 
Наполеономъ III съ 1860 г., привела къ 
установлент между Франщей и всеми 
большими державами таможенныхъ по- 
шлинъ, фиксированныхъ договорами на 
определенный срокъ, причемъ каждое 
государство понижало свои ставки на 
известные товары и взаменъ выговари
вало уменьшеше пошлины на те  товары, 
которые оно особенно стремилось выво
зить. Это былъ путь къ постепенному 
достижен1ю свободы обмена. Но въ 1871 г. 
Бисмаркъ, съ целью сделать невозмож- 
нымъ для Францш разрывъ торговыхъ 
сношенш съ Гермашей, заставилъ ее при
нять статью, въ силу которой обе дер
жавы обязались применять другъ къ другу 
тотъ тарифъ, какой каждая изъ нихъ пре
доставляла наиболее благопр!ятствуемой 
нацш. Французск!е промышленники жало
вались на немецкую конкурренцш и на
зывали Франкфуртскш договоръ „промыш- 
леннымъ Седаномъ". Крупные хлопчато
бумажные и суконные фабриканты ракша 
Вогезъ, Северной Францш и Нижней Сены 
открыли въ печати протекцюнистскую 
кампанш и, увлекши массу депутатовъ 
земледельческихъ округовъ, требовавшихъ 
покровительственныхъ пошлинъ на хлебъ 
и скотъ, заставили палату ввести про- 
текщонный режимъ.

Срокъ торговыхъ договоровъ, которыми 
была связана Франщя, истекалъ около 
1890 г. Палата отказалась возобновлять 
ихъ и ввела систему „автономныхъ та
рифовъ", оставляющую каждому государ
ству полную свободу по произволу повы
шать или понижать ставки на любой то- 
варъ и держащую импортеровъ въ постоян
ной неизвестности относительно размера 
пошлинъ, который имъ придется уплатить.



Законъ 1892 г., докладчикомъ котораго 
былъ Мелинъ, установилъ два тарифа: 
максимальный, применяемый ко всЪмъ 
товарамъ, относительно которыхъ страна, 
ихъ производящая, не вошла въ особое 
соглашеше съ Франщей, и минимальный, 
применяемый къ йзвестнымъ товарамъ на 
основанш спещальнаго соглашешя съ про
изводящей страной. Результатомъ этой си
стемы была тарифная война съ несколь
кими иностранными государствами, въ 
виду которой пришлось предоставить ми
нимальный тарифъ большей части вели- 
кихъ державъ.

Образоваше новыхъ парт1й (1892— 9 3).—
После того какъ консервативная партия 
решила отказаться оть открытой борьбы, 
чисто-католическая фракщя партш пере
менила тактику. Она оффиц1ально признала 
республику съ целью войти въ составъ 
правительства и навязать ему политику, 
благоприятную интересамъ духовенства. 
Эту эволюцю поощрялъ Левъ XIII, кото
рый такъ формулировалъ свою политику 
(въ одной частной беседе): „принять кон- 
ституц!ю, дабы изменить законодатель
ство",—другими словами, чтобы добиться 
отмены школьныхъ законовъ и закона о 
военной службе.

Католики-роялисты протестовали прс- 
тивъ этого вмешательства папы во вну
треннюю политику, и Левъ XIII открыто 
выступилъ противъ нихъ. Энциклика 
16 февраля ко французскому духовенству 
и всемъ католикамъ Франщи предписы
вала имъ признать республику. Она бы
ла подтверждена письмомъ къ француз- 
скимъ кардиналамъ (6 мая), где осужда
лись те  консерваторы, которые необходи
мое единство всехъ католиковъ приносить 
въ жертву своимъ личнымъ идеямъ или 
политическимъ партшнымъ интересамъ, 
и наконецъ формальнымъ приказашемъ 
подчиниться (14 шня). По приказанш 
Льва ХП1 группа католиковъ, отделив
шись отъ правой, образовала консти- 
тущонную партш, называемую также

парией присоединившихся (3 марта 
1892).

Въ то же время подверглись перета
совке и сощалистичесюя партш. Съ воз- 
вращешемъ въ 1880 г. амнистированныхъ 
коммунаровъ сощалисты прюбрели штабъ 
руководителей, а свобода печати, собра
ний и союзовъ (съ 1884 г.) дала имъ 
средства привлекать сторонниковъ путемъ 
пропаганды.

Бывшая парт1я Бланки преобразилась, 
особенно въ Париже и средней Франщи, въ 
революцюнио - сощалистическую партт, 
которая ставила себе целью произвести 
революцш чрезъ посредство пролетар!ата. 
Въ крупныхъ городахъ и въ промышлен- 
ныхъ и горныхъ округахъ северной и 
средней Франщи образовалась сощалисти- 
ческая пар™, состоявшая почти исключи
тельно изъ рабочихъ; она усвоила про
грамму и организацию немецкой партш и 
приняла имя французской рабочей социа
листической napmiu. Въ 1882 г., после 
столкноветя по вопросу о тактике, ослож- 
неннаго личнымъ соперничествомъ; она 
раскололась на две враждебный группы. 
Одна, руководимая Гэдомъ, сохранила ста
рое имя, немецкую коллективистическую 
программу, централизованное руководство 
въ виде совета изъ пяти членовъ и так
тику воздержашя отъ парламентской дея
тельности. Другая, руководимая Брус- 
сомъ, т. наз. союзъ французскихъ рабо
чихъ - сощалистовъ, выражала намерете 
„дробить свою цель на части до техъ 
поръ, пока она станетъ осуществимой"; 
она допускала совместную деятельность 
съ политическими партсями въ интере- 
сахъ достижешя сощальныхъ реформъ и 
организовалась на федеративныхъ нача- 
лахъ, такъ что каждая областная группа 
располагала полной автоном!ей. Против
ники называли членовъ этой группы пос
сибилистами. Въ буланжистскомъ кризи
се одни только поссибилисты поддержи
вали правительство, тогда какъ остальныя 
группы держались въ стороне. Въ 1890 г.
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эта парпя распалась на две фр.акц!и по 
поводу одного организащоннаго вопроса; 
главная часть партии во главе съ Брус- 
сомъ (бруссисты) сохранила назваше и 
тактику Союза, Отъ нея, подъ руковод- 
ствомъ Аллемана, отделилась революцюн- 
но-сощалистическая рабочая парт1я, ко
торая, отвергая совместную деятельность 
съ буржуазными париями, требовала под- 
чинешя центральному органу партш; ея 
излюбленнымъ оруд1емъ сделалась все
общая стачка. Эти четыре партш, пред- 
ставлявпня собой осколки и постоянно 
враждовавшая другъ съ другомъ, оказы
вали вл1яше только на муниципальные 
выборы въ  Париже.

Въ 1892 г. стачка въ Кармо, поддер
жанная избранникомъ местныхъ рабо- 
чихъ - сощалистовъ, Жоресомъ, который 
вскоре прюбрелъ известность какъ ора- 
торъ, послужила поводомъ къ сближенш 
сощалистическихъ фракцш. Въ 1893 г. 
все сощалистичесюя фракцш, соединив
шись въ виду избирательной кампанш, 
образовали „Революцюнную лигу для уста- 
новлешя сощальной республики".

Панамсмй кризисъ и выборы 1893 г .—  
Тотчасъ по открыли сессш палаты въ 
октябре (1892 г.) вспыхнулъ панамскш 
скандалъ, подготовленный консервативной 
парлей съ целью повл1Ять на выборы 
1893 г. После прекращешя платежей 
Обществомъ для прорыля Панамскаго ка
нала (1888 г.) следственная комисшя, ра
ботавшая крайне медленно, выяснила, что 
дирекщя растратила болышя суммы и под
купала газеты, грозивнпя осведомить пу
блику о печальномъ положенш предпр1я- 
т\я. Несколько депутатовъ оказались 
скомпрометтированными—одни темъ, что 
попользовались при выпуске облигацш, 
друпе темъ, что помогли компанш полу
чить отъ палаты въ 1888 году разреше- 
H ie  на выпускъ лотерейныхъ билетовъ 
(хотя лотереи безусловно запрещены во 
Францш гражданскимъ уложешемъ).

Одинъ изъ организаторовъ подкупной

рекламы, баронъ Рейнакъ, умеръ внезап
но въ тотъ самый моментъ, когда его 
должны были арестовать (21 ноября). 
Оппозищя потребовала разследовашя. Па
лата выбрала комиссш, которая потребо
вала ареста бумагъ Рейнака и осмотра 
трупа. Министерство отвечало, что комис- 
шя превышаетъ свои полномоч1я; простой 
переходъ къ очереднымъ деламъ былъ 
отвергнутъ (304 голосами противъ 219) 
коалищей правой и радикаловъ. Мини
стерство подало въ отставку и снова вер
нулось къ власти, за исключешемъ двухъ 
членовъ, подъ председательствомъ уме- 
реннаго республиканца Рибо (6 декабря). 
Но консервативныя и радикальныя газеты 
не прекращали разоблачешй; министры 
финансовъ Рувье, обвиненный въ сноше- 
шяхъ съ Рейнакомъ, вышелъ въ отставку 
(13 декабря).

По распоряжент министерства были 
арестованы сначала два администратора 
панамскаго общества и одинъ бывшш де
путаты, обвиненный въ томъ.что въ 1888 г., 
будучи подкуплены, онъ представилъ бла- 
гопр1ятный доклады насчетъ выпуска ло
терейныхъ билетовъ; затемъ были преданы 
суду несколько депутатовъ и сенаторовъ 
(декабрь 1892). Все обвиняемые были 
оправданы судомъ присяжныхъ, исключая 
бывшаго министра Байо, который при
знался, что получилъ 300.000 франковъ.

Сначала скандалъ коснулся видныхъ 
членовъ умеренно-республиканской пар
тш, но затемъ въ него запутали и воен- 
наго министра Фрейсинэ за его отноше- 
шя къ Корнел1ю Герцу; въ виду этого ми
нистерство вышло въ отставку, но туты 
же возродилось во главе съ темы же пре- 
зидентомъ (13 января 1893). Затемъ ра- 
зоблачешя коснулись вождей радикальной 
партш: открылось, что Клемансо находил
ся въ сношешяхъ съ Корнел1емъ Герцомъ 
и что Флокэ въ 1888 г. ходатайствовалъ 
предъ администращей панамской компанш 
о включенш радикальныхъ газеты въ число 
газеты, пользующихся подачками компанш.
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Результатомъ этого скандала было 
устранеше почти всего стараго руководя- 
щаго персонала об-Ьихъ республиканскихъ 
партш, на место котораго выступило но
вое поколЪше деятелей. Коалищя вс-Ьхъ 
оппозищонныхъ группъ оставила мини
стерство въ меньшинстве по одному бюд
жетному вопросу 247 голосами противъ 
242; большинство составилось изъ 1-17 
консерваторовъ, 102 радикаловъ и 28 бу- 
ланжистовъ (30 марта). Новый человЬкъ, 
Дюпюи, составилъ концентрацюнное мини
стерство, въ которомъ преобладали уме
ренные (4 апреля).

Консервативныя партш и конститущона- 
листы разсчитывали на выборахъ 1893 г. 
извлечь выгоду изъ скандала, жертвою 
котораго сделались наиболее громшя рес- 
публикансюя имена. Эту иллюзш разде
ляли отчасти и сами республиканцы; Дю
пюи, казалось, заигрывалъ съ конститу- 
цюналистами. Его политика обратилась 
противъ сощалистовъ; воспользовавшись 
одной студенческой демонстращей, которую 
агенты полицш выставили какъ „бунтъ 
въ Латинскомъ квартале онъ призвалъ 
войска въ Парижъ и закрылъ Биржу тру
да, служившую центромъ для рабочихъ 
союзовъ (6 шля). Палата одобрила его 
образъ действш большинствомъ 343 го- 
лосовъ противъ 149.

Выборы, прошедипе въ полномъ спо- 
койствш (20 августа, 3 сентября), обно
вили половину палаты. Правая сократи
лась съ 170 членовъ до 93, считая въ 
томъ числе около 30 конститущонали- 
стовъ. Радикальная парт1Я возросла при
близительно до 150 членовъ. Сощалисти- 
ческая лига, къ которой примкнули изби
ратели распавшейся ревизюнистской пар
тш, провела более 50 сощалистовъ. Те
перь впервые образовалась сощалистиче- 
ская парт1я въ парламенте. Въ общемъ 
все партш передвинулись влево.

Анархистсшй кризисъ (1893— 9 4 ).— Уме
ренно республиканская парт1я все еще 
оставалась наиболее крупной по числу

членовъ и продолжала направлять поли
тику. Она провела своего вождя, Казими
ра Перье, въ президенты палаты 295 го
лосами противъ 195, поданныхъ за Брис- 
сона, кандидата левой. Министерство Дю
пюи, разстроившееся вследсте выхода въ 
отставку двухъ его радикальныхъ чле
новъ, удалилось (25 ноября); его место за- 
нялъ кабинетъ Казимира Перье, состо- 
явшш почти исключительно изъ умерен- 
ныхъ (1 декабря). Онъ возвестилъ не
сколько фискальныхъ'реформъ. Дюпюи былъ 
выбранъ президентомъ палаты.

Въ это время политическая жизнь бы
ла внезапно потрясена рядомъ анархист- 
скихъ покушенш противъ обществен- 
ныхъ властей. Анархисты не составляли 
политической партш; они принцитально 
воздерживались отъ участ1я въ выборахъ, 
не имели ни организащи, ни программы, 
но, перенося тактику русскихъ террори- 
стовъ въ свободную страну, старались 
путемъ взрывовъ заставить общество по
думать о недостаткахъ сощальнаго устрой
ства; они называли это: „пропаганда дей- 
ств!емъ“. ЭтоТъ способъ, испробованный 
въ провинцш въ 1882 г., былъ система
тически примененъ въ Париже въ 1892-мъ. 
Но покушеше Равашоля и последовавшш 
затемъ взрывъ ресторана, въ которомъ 
былъ арестованъ Равашоль, представля
ли собою факты, лишенные попитическаго 
значетя. Анархистъ Вальянъ бросилъ 
бомбу въ залу заседаний палаты (9 декаб
ря). Палаты тотчасъ вотировали законы 
противъ анархистскихъ газетъ и союзовъ. 
Вальянъ былъ приговоренъ къ смерти и 
казненъ (январь 1894).

Министерство было оставлено въ мень
шинстве 265 голосами противъ 225 за то, 
что запретило служащимъ на казенныхъ 
железныхъ дорогахъ участвовать въ кон
грессе рабочихъ союзовъ. Дюпюи сформи- 
ровалъ новое министерство того же оттенка 
(30 мая). Но анархисты продолжали вой
ну. Итальянскш анархистъ Казерю убилъ 
въ Люне президента Карно (24 тня).
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Кандидатъ умеренной партш Казимиръ 
Перье былъ' выбранъ президентомъ рес
публики 451 голосомъ противъ 195, по- 
данныхъ за радикальнаго кандидата Брис- 
сона, и 97, поданныхъ за Дюпюи. Мини
стерство Дюпюи внесло проектъ исключи- 
тельныхъ меры, ставившихъ вне закона 
всякаго заподозр^ннаго въ анархизме. 
Сощалисты и радикалы возстали противъ 
этихъ репрессш и требовали, чтобы, по 
крайней M -fe.p t, былъ ограниченъ ихъ срокъ. 
Дюпюи отказался и, поставивъ законъ о 
доверш, заставилъ палаты принять его 
проектъ почти безъ изм-Ьнешй.

Конфликтъ по поводу исключитель- 
ныхъ законовъ разстроилъ республикан
скую концентрацт. Къ тому же умеренные 
начали требовать „однороднаго министер
ства”, т. е. передачи власти одной какой- 
нибудь республиканской фракцш, чтб по 
ихъ мн-Ьшю более соответствовало бы тре- 
бовашямъ парламентскаго строя. Но для 
того, чтобы составить абсолютное боль
шинство, необходимо было привлечь на 
соединете съ умеренно-республиканской 
парией известную часть правой, а это 
было возможно только при условш возвра- 
щешя къ „политике успокоешя”. Министръ 
народнаго просвещения Спюллеръ 3 мар
та 1894 г. намекнулъ на возможность 
этого сближешя, говоря о „новомъ духе”, 
опред-Ьляющемъ отношешя правительства 
къ церкви. Избраше Казимира Перье до
вершило разрывъ между умеренными и 
радикалами. Но между обеими партиями 
образовалась неустойчивая масса пример
но въ сто депутатовъ, всегда готовыхъ 
вотировать съ -министерствомъ во избе
ж и те министерскаго кризиса, но всегда 
способныхъ вотировать и демократичесюя 
меры въ угоду своимъ ибирателямъ. Въ 
то же время сощалисты нападали лично 
на Казимира Перье, чье имя и богатство 
являлись символомъ господства буржуа- 
зш. Президентомъ палаты былъ избранъ 
Бриссонъ 249 голосами противъ 213, по
данныхъ за кандидата умеренныхъ Ме

лина (декабрь 1894). Когда вследъ за- 
темъ министерство распалось изъ-за 
отклонешя его порядка дня по одному 
частному вопросу железно-дорожной по
литики, Казимиръ Перье внезапно подалъ 
въ отставку по причинамъ не вполне 
яснымъ до сихъ поръ (15 января 1895).

На конгрессе, созванномъ для избранш 
президента, большинство депутатовъ во
тировало за кандидата радикаловъ Брис- 
сона, который при первомъ голосоваши 
получилъ 344 голоса, тогда какъ за кан
дидата умеренныхъ, Вальдека Руссо, бы
ло подано 195 голосовъ, а за морского 
министра Феликса Фора—215. При второмъ 
голосоваши Феликсъ Форъ, открыто под
держиваемый правою, былъ избранъ 435 
голосами противъ 363.

Министерство Рибо (27 января 1895), 
составленное изъ умеренныхъ, вернулось 
къ концентрацш, провело амнистию за по- 
литичесюе проступки, внесло проектъ фис
кальной реформы и даже заставило па
лату принять въ принципе прогрессив
ный налогъ на наследства,

Однородныя иинистерства (1 8 9 5 — 98).—  
Это министерство пало по поводу одной 
анкеты, предпринятой палатою (28 октября). 
Радикалъ Леонъ Буржуа взялся соста
вить концентращонный кабинеты, но такъ 
какъ умеренные отказались войти въ его 
министерство, то онъ въ конце концовъ 
образовалъ однородное радикальное ми
нистерство (1 ноября 1895). Изъ старой 
радикальной программы онъ удержалъ 
только одинъ пункты—прогрессивный по
доходный налогъ; сюда онъ присоединилъ 
демократичесшя экономическая реформы 
и свободу союзовъ и арестовалъ бежав
шего въ Лондоны Артона, тайнаго агента 
панамской компании.

Между министерствомъ Буржуа и се- 
натомъ не замедлилъ возникнуть кон
фликты, приведший къ двумъ вотумамъ 
недовер1я въ сенате (21 февраля, 3 апре
ля 1896). Но министерство, поддержи
ваемое левою, привлекло къ себе неустой-
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чивую массу депутатовъ центра, желав- 
шихъ прежде всего избегнуть министер- 
скаго кризиса, и палата несколько разъ 
выразила ему floetpie большинствомъ свы
ше ста голосовъ.

Этотъ конфликтъ между обеими пала
тами содействовал^ окончательному раз- 
ложешю республиканской парт!и. На пра- 
вомъ фланге умеренные республиканцы 
въ союзе, съ консерваторами • образовали 
nap.Tiio соЩально-охранительную, опирав
шуюся на буржуазш, духовенство и выс- 
шихъ сановникрвъ; на лФвомъ фланге 

• радикальные республиканцы въ соедине- 
нш съ социалистами составили партт со- 
щальной реформы и обратились съсоотвфт-. 
ственнымъ воззващемъ къ рабочимъ, кре
стьянству и мелкому чиновничеству. Пра
вая парт1я преобладала на западе и юго- 
запад^, левая—на востоке, юго-востоке 
и въ промыщленныхъ центрахъ. -Ареною- 
борьбы былъ вопросъ . о прогрессивномъ 
подоходному налоге: соцгалисты отста
ивали этотъ налогъ, консерваторы отвер
гали его какъ символе и начало рефор
мы въ распределении собственности. Бюд
жетная комисшя отвергла его, но мини
стерству . удалось провести его принцй- 
тально въ палате . большинствомъ не- 
сколькихъ голосовъ, Чтобы.избавиться отъ"

' опп'озицш сената, левая потребовала так
же пересмотра крнституцш съ целыр изме
нить ' способъ избранш. въ_ ренатъ. й-уре
зать--его законодательную в л а с т ь ' . ■ 
- Сенату, тайно- поддерживаемый-.прези-^ 
дентомъ республики, воспользовалсятему, ‘ 
что министерство не позаботилось до 

‘.пасхальныхё вакацгй; ЩЩросить у- него ' 
кредита.' на ’ содержаЩе -Йадагаекарскихъ. 
войску;.- во5ЬбновЩЪ7.свои..за5е'дгЕВ)я дог 

„рткрыт1я палаты,'онъ .отказ’айъ въ'. этой 
ассигновке (21 ' апреля)". Министерство 

•Буржуа-'не пыталось вызвать - конфликтъ • 
между сенатомъ и палатою, где’къ тому 
же оно располагало лищь шаткимъ боль- 
шинствомъ, и воспользовалось этимъ слу- 
чаемъ, чтобы выйти въ отставку.

Министерство Мелина (29 апреля)— 
■однородное министерство, составленное 
исключительно ,изъ умерейныхъ- и под
держиваемое консерваторами—привлекло 
къ себе ббльшую часть неустойчиваго 
центра и составило себе въ палате боль
шинство въ 50—80 голосовъ. Его поли
тика сводилась къ со'хранешю statu quo. 
Оно устранило проектъ прогрессивнаго 
обложения общей совокупности-доходовъ и 
предложило фискальную реформу, установ- 
лявшую налогъ по „доходнымъ статьямъ"; 
но этотъ проектъ былъ отвергнуть палатой. 
Оно провело законъ объ университетахъ,

- законъ объ' октруа, законъ о. поземельномъ 
: кредите и въ конце законодательной сессш

(1898 г).—давно подготовлявш.шся законъ 
объ ответственности предпринимателей за • 
увечья рабочйхъ. Внимате публики было ' 
обращено "„преимущественно на франко- 
русскш союзъ, на посещеще царемъ Фран
ции (1896) и французскимъ президентомъ 
Россш (1897). • :

Министерство не сделало никакой за
конодательной уступки консерваторамъ- 

. католикамъ и не принимало никакихъ 
:. меръ- ни противъ левой, ни даже про- 

тивъ сошалистовъ. Но его. противники 
слева обвиняли его въ томъ, что онотай- 

' но поддержйВаётъ въ провинцшконсерва- 
•торовъ. Зтотъ кабинетъ продержался два 
года й два месяца—дольше, чемъ какое 
;бы. тр ни было французское министерство'

- за. ""все.. время’-6уществован№ республики!
Выборы 1898 г. и  возвращсше къ кон- 

' центрами.—Палата, выбранная въ 1893 г.
• на .четыре года, продлила свои полномоч1Я 
. на;шесть -месяцевъ, для того, чтобывпредь 
' сессия каждой; новой'палаты сРткрыварарЬ 
до. летнихъ вакщрй. На выбор.ахъ цъмае; 
.1898 г. министерская, парстга ПыталайЬ' 
образовать пра'вительствейноё-'больший-'* 
ст во; -изъ умереййыхъ' республиканцевъ 
и кРнститущоналибтовъ, которое давало 
бы возможность обходиться безъ под
держки монархической крайней правой; 
особенно напрягала свои усилш констй-
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туцюнная католическая парта. Изъ остат- 
ковъ буланжистской партш образовалась 
„нащоналистическая“ парта; въ Алжире 
и н-Ьсколькихъ огругахъ Францш выста
вили свою кандидатуру антисемиты. Раз
личный сощалистичесюя группы действо
вали въ общемъ солидарно и при второмъ го
лосовании обыкновенно соединялись съ 
радикалами. Избирательная борьбапротивъ 
министерства сосредоточивалась преиму
щественно вокругь сл-Ьдующихъ пунктовъ: 
его союзъ съ правой, прогрессивный подо
ходный налогъивънекоторыхъ местахъсо- 
кращеше срока военной службы. Она велась 
съ небывалымъ оживлешемъ; никогда еще 
относительное число голосующихъ не бы
ло такъ велико: во многихъ м-Ьстахъ къ 
урнамъ явилось более 9/ю записавшихся.

Министерская парта  не только не уве
личилась, но уменьшилась; правая не'прюб- 
"рела почти ни одного новаго места. Въ 
составъ новой палаты вошло около *) 100 
депутатовъ правой (въ томъ числе 40 
конституцюналистовъ), 200 радикаловъ 
или сощалистовъ-радикаловъ (те и дру- 
rie действовали совместно), 50 сощали- 
стовъ и 150 верныхъ сторонниковъ ми
нистерства. Остальная масса состояла изъ 
неустойчиваго центра человекъ въ 50 и 
приблизительно 20 нащоналистовъ и рес- 
публиканцевъ-антисемитовъ. И теперь, 
какъ въ 1893 г., выборы обнаружили общее 
передвижеше влево.

Но однороднаго большинства не обра
зовалось; это обнаружилось при выбо- 
рахъ президента. Умеренно-республикан
ская парта, принявшая теперь имя про
грессивной, увлекши большую часть не
устойчиваго центра и заключивъ союзъ 
съ правой и антисемитами, провела сво
его кандидата Дешанеля 282 голосами

1) Точныхъ цифръ невозможно дать, такъ какъ 
MHorie депутаты не записаны ни въ какой rpynnt
и лишены ясной политической окраски; един- 
ственнымъ надежнымъ указашемъ является бал
лотировка 14 1юня 1898 г.

противъ 278, поданныхъ за Бриссона, 
выставленнаго коалищей левыхъ. При 
первомъ запросе о политике министер
ства прогрессисты, неустойчивый центръ и 
правая большинствомъ 295 голосовъ про
тивъ 270 приняли порядокъ дня, выра- 
жавппй довер1е правительству. Но левые 
и центръ 295 голосами противъ 246 во
тировали добавлеше, въ которомъ тре
бовали „исключительно республиканскаго 
большинства1 11 (14 iioHa). На следующш день 
министерство Мелина подало въ отставку.

Вследъ затемъ политическая жизнь 
была потрясена деломъ Дрейфуса. Аги- 
тащя за пересмотръ процесса началась 
въ ноябре 1897 г.; но министерство Ме
лина отказалось произвести пересмотръ, 
а избиратели въ массе оказались без
участными къ этому делу (если не счи
тать избратя антисемитовъ въ Алжире). 
Военный министръ Кавеньякъ, вознаме
рившись доказать палате виновность Дрей
фуса, представилъ документъ, оказавшш- 
ся вскоре подложнымъ, и противъ соб
ственной воли принудилъ этимъ мини
стерство высказаться за пересмотръ и 
передать дело въ кассационный судъ 
(сентябрь 1898). По возобновлены сессш 
министерство Бриссона, изъ котораго де
монстративно, на заседали палаты, вы- 
шелъ военный министръ, было оставлено 
въ меньшинстве прогрессистами, правою 
и нацюналистами (25 октября). Оно 
было заменено кабинетомъ Дюпюи, со- 
ставленнымъ изъ прогрессистовъ и не- 
сколькихъчленовъ предыдущаго министер
ства. Этотъ кабинетъ выразилъ намере- 
H ie  опираться на союзъ республиканцевъ. 
Избраше въ президенты республики (фев
раль 1899) президента сената Лубэ, кан
дидата четырехъ группъ парламентской 
левой и большинства республиканцевъ въ 
сенате, 483 голосами (противъ 279, по
данныхъ за Мелина, который не выставилъ 
своей кандидатуры), казалось, упрочило 
политику республиканской концентрацш.
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Г л а в а  I I .

Соединенное королевство Великобританм и Ир-
ландш.

С ъ  1 8 7 3  г .  1).

Консервативная партгя возрождается, 
въ 1874 г. беретъ въ свои руки власть, 
и съ тЬхъ поръ консерваторы и либера
лы чередуются въ обладанш большин- 
ствомъ и -министерствомъ. Парламентъ 
избирается на семь л-Ьтъ, но обыкновен
но распускается до истечешя законнаго 
срока; выборы производятся почти всегда 
внезапно, и такъ какъ правительство не 
располагаетъ никакими средствами давле
ния, а народъ живо интересуется поли
тикой, то иногда они приводятъ къ не- 
ожиданнымъ результатамъ.

Главной ареной борьбы является вн-Ьш- 
няя политика (Дизраэли противъ Глад
стона), затЬмъ ирландскш гомруль (Са- 
лисбюри противъ Гладстона). ПослЪ пе
рехода Гладстона на сторону гомруля 
либеральная парыя пришла въ разстрой- 
ство. Что касается внутреннихъ дЬлъ 
Великобританш, то зд%сь консервативную 
программу можно отличить отъ либераль
ной лишь по деталями осуществлена. 
Первая, какъ и вторая, стремится закон
чить преобразоваше, начатое nocni 
1832 г. Избирательную реформу, поста
вленную на очередь въ 1867 г. Дизраэли, 
продолжаетъ въ 1885 г. Гладстонъ. Ор- 
ганизацт выборнаго мЪстнаго управлешя

въ Великобританш, которую начали Глад
стонъ (1870) и продолжали Салисбюри 
(1888), заканчиваютъ въ 1894 г. либералы. 
ПослЪдте проникнуты радикализмомъ и 
выдвигаютъ бол-Ье широкш и ращональ- 
ный планъ реформъ; консерваторы дер
жатся традищонныхъ формъ и допускаютъ 
новшества лишь по немножку, но они—не 
реакщонеры и никогда не отм-Ьняютъ но- 
вовведешя, сделанный ихъ противниками. 
Еще и въ эту эпоху консерваторы пред- 
ставляютъ, какъ встарь, Англш и ан
гликанство, либералы и ихъ союзники— 
преимущественно кельтсюя и диссидент
ств  области, Уэльсъ, Шотландш и Ир- 
ландш.

Англшская политическая жизнь носить 
оригинальный колоритъ. Партш въ окру- 
гахъ и въ парламент^ организованы со
вершенно прочно. У каждой изъ нихъ— 
свой парламентски вождь (лидеръ), кото
рый избирается депутатами и которому 
поручается составить кабинетъ, когда 
napTiH прюбр-Ьтаетъ большинство; у ка
ждой своя программа, принятая всей пар
ией и резюмированная въ н'Ьсколькихъ 
яркихъ формулахъ. ОнЪ пользуются осо-

!) См. выше, т. V, гл. X.
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быми пр!емами для дгитацш, каковы ми
тинги подъ открытымъ небомъ, повозки- 
трибуны, иллюстрированный афиши, во
просники, заполняемые кандидатами. Въ 
общемъ парламентсюя нрешя и полеми
ка въ печати, исключая борьбы между 
ирландцами и англичанами, носятъ болФе 
благопристойный характеръ, чФмъ на кон
тиненте.

I.—Конецъ перваго министерства 
Гладстона.

Арена оппоэицм.—Почти все реформы 
кабинета Гладстона встречали сопроти- 
влеше со стороны консерваторовъ. Оппо
зиция ставила въ упрекъ либералами,, что 
они следуютъ политике централизащи, 
принудительности (что было справедливо 
въ отношенга некоторыхъ проектовъ 
ппсольнаго закона, но не въ отношенш 
окончательно принятаго билля) и конфиска- 
щи (намекъ на религюзныя и аграрныя м%- 
ропрхя-пя въ  Йрландш). Гладстону удалось 
сохранить за собою большинство ръ те
ч ет е  пяти лЪтъ. Только въ 1873 г. онъ 
впервые потерпФлъ поражеше по поводу 
проекта объ основании университета въ 
Ирландия, открытаго для всФхъ исповФ- 
датй . Въ ИрландШ существовало два 
университета или двф группы коллежей: 
ДублйнскГй, англиканскш, куда католики 

'  не допускались, и „Универ'сйтетъ короле
вы" {Queen's University), свФтскш, куда 
католики сами не шли. Гладстонъ пред-- 
ложилъ основать одйнъ уйиверСитётъ, въ-

V. -сортавъ '«отораго -.когда бы войти.католи- :
. чесюе ..коллёжй; Протестанту: - возощ^на

что это- "конфискация,- потому 'Что Ънн не.
.* - « • 1 - V;V ---.уД.

хотблИ- ничего уступить изъ^дрхоДовъ или
субсйдш, • "которыми пользовались ихъ 
коллежи; но и католики не'были. удовле
творены, такъ какъ они мечтали объ • 
основанш спещальнаго университета для 
нихъ. Въ результате палата общинъ 
отвергла проектъ большинствокъ трехъ 
голосовъ. Гладстонъ тотчасъ представилъ

королеве свою отставку, указавъ при 
этомъ, что власть должна перейти къ 
Дизраэли, какъ вождю победоносной оп- 
позицш; но. Дизраэли отказался, возра- 
зивъ, что теор1Я Гладстона обязала бы 
лидера оппозицш, разъ конъ не располо- 
женъ взять въ руки власть, останавли
ваться какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 
онъ могъ бы свергнуть противника. Глад- 
стонъ снова занялъ свой постъ, но преж- 
няго большинства уже не нашелъ. Проектъ 
правительства, имФв.шш целью лишить 
палату лордовъ ея судебныхъ полномочш 

: и передать ихъ аппеляцюнной палате, былъ 
отвергнуть нижней палатой. Министръ 

. внутреннихъ дФлъ сталъ поддаваться 
Тенденшямъ партш трезвости, большин
ство членовъ которой принадлежитъ къ 
диссидентскимъ сектамъ, который являются 
самой надежной опорой либеральной пар
тш; онъ предложилъ увеличить наказаше 
за пьянство и сократить число часовъ, 
въ течете которыхъ могутъ быть откры
ты кабаки. Этотъ проектъ встретшгь 
дурной пр1емъ въ палате общинъ, и кон
серваторы оказали ему сильное сопротй- 
влеше, чтобы прюбрести поддержку оптог 
выхъ и мелкихъ торговцевъ спиртными 
напиткам'и. Такъ- какъ они Въ то же время 
протестовали противъ организация . решь 
познаго преподавания въ Board Schools, 
то либералы говорили, /что программою 
ихъ противников-!, является „библ\я я  -пи
во", Они ставидиимъ Также въ'упреки, 

-что ихъ программа—чисто отрицательна- 
го свойства. Дизраэли отвечалъ; на это 
въ'-однриъ гцяркуляре. къ своимъ йзбира- 
телямъ; „^лр.бьцжелате^ьнр;-дтрбы. пра- 

.- вительство выказывало1 нФёколеко больше 
энергш въ своей Внешней ' политике- И 
несколько меньше—_во внутреннейКон
серваторы .осуждали миролюбивую поли
тику Гладстона—его невмешательство въ 
европейск!я дела, простановку колоОаль- 
наго расширешя, уплату вознаграждения 
Соединеннымъ Штатамъ за убытки, при
чиненные Алабамой—судномъ южанъ, ко-
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торое въ 1862 г. вооружилось въ одн'омь 
изъ англшскихъ портовъ. Они одержали 
верхъ на многихъ'частичныхъ выборахъ.' 
Все это заставило Гладстона решиться 
на роспускъ парламента; выборы были 
произведены въ январе 1874 г.; новая 
палата состояла изъ 350 консерваторовъ, 
244 либераловъ и 58 ирландцевъ. Глад- 
стонъ оставилъ власть и, повидимому, хо- 
тЬлъ совершенно отказаться отъ полити
ческой деятельности. Въ 1874 г. онъ еще. 
явился въ палате—разъ, чтобы поддер
жать интересы шотландской церкви, дру
гой разъ—чтобы отстоять High Church 

. (англиканство съ обрядностью на рим
ский манеръ), которой угрожалъ за- 
конъ о публичномъ культе. Въ янва
ре 1875 г. было обнародовано письмо, 
написанное десять месяцевъ назадъ,где 
Гладстфнъ сообщалъ одному изъ своихъ 
друзей, что отказывается быть лидером* 
либеральной партш. На его место пар
ией былъ выбранъ вигъ - аристократъ, 
лордъ Гартингтонъ, старшш сынъ герцо
га Девонширскаго. После этого Гладстонъ 
два года жилъ вдали отъ политики; онъ 

■ пйсалъ' брошюры протйвъ папской непо
грешимости, комментировалъ Гомера, пе- 
ревелъ стихами описаше Ахиллесова 
щита, принималъ у себя инищатора 
Троянскихъ и Мйкенскихъ раскопокъ 
Шлимана.—Онъ -снова займетъ свое ме
сто во главе оппозищи лишь въ годину 
болгарскихъ-ужасовъ.

0 6 t  партш и законодательство о трэдъ- 
юшонахъ.— После избирательной рефор
мы 1867 года, давшей право голоса мно
жеству городскихъ рабочихъ, трэдъ-юню- 
ны, т.-е. профессюнальные союзы, начали 
играть въ Англш политическую роль. 
Союзы были терпимы уже съ 1825 г., но 
право коалицш, предоставленное въ эту 
эпоху рабочимъ» было-г ограничено . въ 
тексте закона, вопросами о заработной 
плате и продолжительности рабочаго дня* 
и судьи карали за всякое коллективное 
д ей сте , обусловленное другими целями.

. Далее, союзы не - пользовались правами 
юрйдическаго лица; когда въ 1867 Г. се
кретарь одного изъ рабочихъ - союзовъ 
растратилъ вверенныя ему суммы, суды 
отказались карать его подъ тВмъ предло- 
гомъ, что профессюнальные союзы не 
правомочны ни иметь кассу, ни вести 
судебный процессъ. Pa6o4ie требовали, 
чтобы ихъ профессюнальные союзы были 
„инкорпорированы", т.-е. снабжены пра
вами юридическаго лица, наравне съ об
ществами взаимной помощи. Кроме того, 
они требовали отмены закона о хозяи
на и слуггь, на основанш котораго въ до
говоре найма на рабочаго возлагались 
гораздо более тяжелыя обязательства, 
чемъ на нанимателя: въ случае наруше
ния договора первый подпадалъ действш 
уголовнаго закона и присуждался къ тю
ремному з'аключешю; если же хозяинъ 
разсчйталъ своихъ рабочихъ, то послед- 
me могли только взыскивать съ него 
протори и убытки. За одинъ только годъ 
(1863) судамъ пришлось применить за- 
конъ о хозяить и слут  10.339 разъ; по 
этимъ дЬламъ приговоръ могъ произно
сить одинъ судья единолично. Свидете
ли допускались только со стороны хозяина.

Протесты рабочихъ протйвъ этого за
кона были до некоторой степени удовле
творены уже въ министерство Дизраэли 
(1867). Но ихъ жалобы касательно трэдъ- 
юнюновъ были сначала враждебно встре
чены руководящими классами и прави- 
тельствомъ. Въ эту эпоху еще думали, 
что pa6o4ie союзы суть тайныя общества, 
где подготовляется сощальная револгощя 
въ самыхъ насильствейныхъ формахъ. 
Какъ разъ въ 1866 г. произошли динамит
ные взрывы въ Шеффильде у рабочихъ, 
отказавшихся вступить въ профессюналь
ные союзы или работать по установлен- 
нымъ последними тарифамъ. Правитель
ство назначило (1867) парламентскую 
комиссш, которая должна была наследо
вать деятельность и npieMbi рабочихъ син- 
дикатовъ за поспедшя десять летъ. Эта
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анкета, вызванная чувствомъ вражды 
къ трэдъ-юнюнамъ, обратилась къ ихъ 
выгоде, такъ какъ обнаружила предъ ан
глийской публикой ихъ истинный харак
теры комиссия пришла къ тому выводу, 
что шеффильдсйя покушетя были индиви
дуальными актами, что девять десятыхъ 
союзовъ имЪютъ целью единственно мир
ными средствами добиться отъ хозяевъ 
более выгодныхъ условш для своихъ чле- 
новъ. Въ виду этого комисМя предложила 
правительству предоставить рабочимъ со- 
юзамъ права юридическихъ лицъ, обязавъ 
ихъ однако держаться въ предЬлахъ, 
установленныхъ закономъ 1865 г. Хозяе
ва были этимъ очень недовольны, а рабо- 
чихъ это не удовлетворило. После четы- 
рехл'Ьтнихъ прети и споровъ въ печати 
министерство Гладстона провело законъ 
1871 г. о трэдъ-ютонахъ, предоставивши 
послЪднимъ права юридическихъ лицъ; но 
въ то же время, чтобы не оттолкнуть пред
принимателей, въ большинства либераль- 
ныхъ, оно провело „поправку къ уголов
ному улож ент", въ силу которой „оскор- 
блеше и запугиваше” со стороны рабо- 
чихъ караются тюремнымъ заключешемъ.

Этими формулами,’заимствованными изъ 
стараго законодательства и сохраненными 
въ новомъ потому, что онЪ были неопре
деленны и растяжимы до безконечности, 
правительство имело въ виду главнымъ 
образомъ парализовать агитацш стачеч- 
никовъ противъ желающихъ продолжать 
работу. Законъ 1859 г., разрешавшш 
мирное увещаше съ целью привлечь ра
бочихъ въ профессюнальный союзъ, былъ 
оставленъ въ силе. Суды тотчасъ начали 
применять поправку, внесенную въ уго
ловное уложеше: они начали карать т. наз. 
picketing—исконное обыкновеше англш- 
скихъ стачечниковъ ставить одного или не- 
сколькихъ рабочихъ у дверей мастерской 
или завода, хозяинъ котораго не принялъ 
условий союза, съ целью безъ насшпя 
убедить товарищей оставить работу. Во 
время одной стачки семь женъ рабочихъ

были приговорены къ тюремному заклю- 
ченш за то, что кричали „ба!“ при про
ходе человека, не бросившаго работы. 
Введете этой новой юрисдикцш обезпо- 
коило вождей рабочаго движешя. Они сде
лали настойчивыя представлен!я либе
ральному правительству съ целью поме
шать вотированш поправки, и позднее— 
съ целью добиться ея отмены. Но Глад- 
стонъ отвечалъ имъ упорнымъ отка- 
зомъ. Вождь радикаловъ, Джонъ Брайтъ, 
утверждалъ, что профессиональные со
юзы приносятъ столько же вреда рабо
чимъ, сколько и хозяевамъ. Либераль
но-радикальная коалищя оставалась вер
на манчестерской точке зрешя и сто
яла на томъ, что заработная плата дол
жна регулироваться естественнымъ за
кономъ спроса и предложен1я, какъ цена 
на хлебъ. Напротивъ, pa6o4ie стремились 
ослабить для себя действие этого закона 
путемъ коллективной регламентами усло
вий труда чрезъ посредство професМональ- 
ныхъ союзовъ. Ихъ поддерживали и на
правляли несколько радикаловъ, отказав
шихся отъ манчестерства, какъ философъ 
Стюартъ Милль, и несколько позитиви- 
стовъ. После 1871 г. и те  и друпе сове
товали рабочимъ союзамъ вотировать про
тивъ либераловъ. На общихъ выборахъ 
1874 г. организованные pa6o4ie покину
ли партш Гладстона, и ихъ вмешатель- 
ствомъ была обусловлена отчасти неожи
данная победа консерваторовъ.

Кабинетъ Дизраэли въ первый же годъ 
своего правлешя предоставилътрэдъ-юню- 
намъ все, чего они требовали. Законъ о 
хозяине и слут, измененный въ 1867 г., 
былъ замененъ закономъ о предпринима
т еле  и рабочемъ (1875), самое заглав1е 
котораго указываетъ на юридическое ново- 
введеше. Отныне обе стороны договари
вались на равныхъ правахъ, и растор- 
жеше договора той или другой стороною 
влекло за собою только гражданскш про- 
цессъ и наказывалось только присуждеш- 
емъ проторей и убытковъ. Поправка къ

—  3 8  —



уголовному закону была отменена. Рабоч1е 
союзы сохранили права юридическихъ 
лицъ, но все ограничешя, ценою кото- 
рыхъ они купили эту льготу, были упразд
нены. Вс'Ь формы мирной деятельности 
рабочихъ союзови, въ томъ числе picke
ting, были терпимы, Насил1я карались 
на основанш общаго уголовнаго закона; 
за рабочими союзами более не призна
валось спещальныхн преступлена. '  Ни 
одно ихъ деяше не подлежало каре, разъ 
то же деяше, будучи совершено отдель
ными лицомъ, не влекло за собою судеб- 
наго преследовашя. Право заменять еди
ноличный договори коллективными было 
окончательно предоставлено рабочими 
вместе со всеми вытекающими изи него 
последствиями (1875).

Ви этоти перюдн борьбы за существо- 
ваше трэдн-юнюны выработали свою 
организацию, которую сохраняюти и до 
сихи пори. Рабоч1е союзы, которые сперва 
были обособлены по професиямн, около 
1860 г. обпединились ви каждомъ про- 
мышленноми центре и организовали 
местные комитеты, изи которыхи важ
нейшими были советь лондонскихъ ра- 
бочихи союзови, Ви 1868 г. по почину 
бирмингэмскаго и манчестерскаго коми- 
тетови были созвани ви Манчестере 
первый общш конгресси всехи трэдп- 
юнюновн королевства. Си этихи пори 
национальный конгресси собирался еже
годно и ви каждую свою сессда избирали 
парламентами комитетъ, куда входили 
наиболее вл1ятельные члены союзови. 
Этоти комитети, назначеше котораго— 
служить посредникоми между рабочими 
и правительственной властью, фактически 
является руководящими органоми рабо- 
чаго движешя ви Соединенноми коро
левстве. Трэди-юн!онами удалось провести 
ви нижнюю палату несколько своихи 
членовн оти рабочихп и промышленныхи 
округови. Первые два рабочихи депутата 
(labour membres) прошли на общихи вы- 
борахи 1874 г. Pa6o4ie депутаты, парла-

ментск1й комитети и годичные конгрессы 
трэдн-юнюновн долгое время ви своихи 
требовашяхъ не шли дальше частичныхн 
реформи, предназначенныхи улучшить по
ложен ie рабочихи. Ихи девизомъ было— 
„справедливая заработная плата за спра
ведливую работу". Такими образоми, они 
признавали принципъ заработной платы 
ви противоположность сощалистамн, ко
торые стремятся отменить ее. Пропаганда 
Оуэна и чартистови была забыта; учени
ками Карла Маркса, который после 
1849 г. эмигрировали ви Англш, были 
преимущественно иностранцы; Междуна
родный союзъ рабочихъ, основанный ими 
ви Лондоне 28 сентября 1864 г., оста
вили мало следовн ви рабочеми движе- 
нш Соединеннаго королевства, после то
го каки распался (1872).Такими образоми, 
англшсюе рабоч1е были наилучше орга
низованными и вместе наименее револю- 
цюнными изи всехи рабочихи M ip a . Они 
составляли левое крыло, радикально-ли- 
беральной коалицш, си которою прими
рились после 1875 г.; „рабоч1е депутаты" 
не составляли отдельной группы и не 
считали себя представителями особаго 
класса. Все партш, даже бывппе манче
стерцы, привыкли ки трэдн-юнюнамн и 
даже восхваляли ихи благодетельное, 
миротворное вл1яше.

И —Консервативное министерство 
Дизраэли (лорда Биконсфильда).

Дизраэли и новый торизмъ.—Возвраще- 
H ie  консерваторови ки власти было со- 
бьтемн; расколовшись на-двое благодаря 
переходу Пиля и его друзей ви лагерь 
сторонникови свободы торговли, они не 
стояли у кормила власти си 1847 г., 
если не считать трехъ короткихъ nepio- 
дови (1852, 1858—59, 1866—68), когда 
они ки тому же располагали весьма не
прочными болынинствомъ. Ихъ вождю, 
Дизраэли, было 69 лети, и онъ состояли 
членоми парламента съ 1837 г., но до
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1874 г. онъ былъ первымъ министромъ 
всего только нисколько м%сяцевъ после 
отставки лорда-Дерби (1858.). Бенджаминъ 
Дизраэли происходилъ изъ еврейской 
семьи, принявшей англиканство. Онъ де- 
бютировалъ .какъ романистъ и публи- 
цистъ, загЬмъ после ряда. неудачныхъ 
попытокъ былъ избранъ въ палату и 
вступилъ въ ряды тори. Это былъ кон- 
серваторъ особаго рода. Онъ не любилъ 
аристократш, надменность которой доста
вила ему не мало горькихъ минуть' въ 
начала его публичной деятельности; онъ 
писалъ, что англшскш режимъ въ nepi- 
одъ 1688 —1832 походилъ на венещан- 
скую конститущю. Онъ утверждалъ, что 
одна изъ основныхъ задачъ англшской 
констйтуцш—возводить въ знатность да- 
ровитыхъ людей, и что она должна со-' 
вершенно игнорировать происхождение. 
Онъ съ симпапей говорилъ о требоваш- 
яхъ рабочихъ. Вступивъ въ парламентъ 
въ перюдъ чартистской агитадш, онъ 
одобрялъ мноля требовашя чартистовъ. 
Въ трехъ романахъ Дизраэли, изданныхъ 
въ 1844— 46 гг.,— изъ нихъ наиболее 
изв-Ьстенъ Sybil — изображены молодые 
аристократы-консерваторы, которые идутъ 
въ народъ, научаются понимать его ну
жды и изыскиваютъсредства къ ихъ облег- 
ченш. Такимъ образомъ, будущш ми- 
нистръ отстаивалъ своего рода социаль
ный торизмъ, сходный съ системой 
Томаса Карлейля и его ученика пастора 
Кингслея. По мысли Дизраэли государь 
долженъ оказывать личное вл1яше на 
дела, долженъ не только царствовать, но 
и править, долженъ „эмансипироваться" 
отъ своей аристократической среды и 
парламентской опеки и опираться прямо 

*на народъ, который онъ долженъ привя
зать къ себе посредствомъ сощальныхъ 
реформъ. Непосредственное общеше ко
роля съ народомъ, сокращеше до мини
мума роли палаты общинъ являются од
ной изъ излюбленныхъ темь Дизраэли; 
по его мненш, печать более желатель

ный посредникъ между народомъ и го- 
сударемъ, нежели парламентъ. Въ 1874 г. 
онъ говорилъ своимъ избирателямъ: „Я 
полагаю, что партш тори занимаетъ те
перь более благопр1ятное положеше, чемъ 
когда бы то ни было со смерти ея вели- 
чайшихъ представителей, Питта и лорда 
Гренвиля. Она освободилась отъ наро- 
стовъ, которые были чужды ея естествен
ному развитш... Теперь мы выходимъ изъ 
перюда фискальныхъ задачъ... Но есть 
друпе вопросы... они скоро займутъ 
внимаше страны: это вопросъ о прерогати- 
вахъ конституцюнной монархш, вопросы 
о томъ, будетъ ли аристократическш 
принципъ признанъ въ нашей конститу- 
цш, будетъ ли палата общинъ и впредь со
ставлять одинъ изъ чиновъ королевства 
или она превратится _въ . безпорядочное 
сборище". Дизраэли’всегда выступалъ за- 

• щитникомъ ортодоксальнаго англиканства 
противъ диссидентовъ и особенно ир- 
ландскихъ католиковъ и ритуалистовъ 
High Church, которыхъ подозревали въ 
томъ, что они безсознательно подгото- 
вляютъ сближеше съРимомъ. Онъ льстилъ 
англшекому нацюнализму во всехъ его 
формахъ; онъ положилъ начало системе 
постоянныхъ вооруженш, расширешя ко- 
лонш и вмешательства/ которая предста
вляла собою полную противоположность 
политике Гладстона. Его идеи резюмиро
ваны въ одномъ изъ его публичныхъ за- 
явленш, по смыслу которыхъ консерва
тивная пар Tin имеетъ три главный задачи: 
сохранить нащональную церковь, огра
ждать целость британской державы и 
улучшить положеше народной массы. Это 
и есть т. наз. новый торизме; въ немъ 
все старо,-—новы лишь демократически 
заявлешя да готовность къ сощальнымъ 
реформамъ. Въ чемъ обнаружился твор- 
ческш талантъ Дизраэли—это въ возста- 
новленш консервативной партш; онъ вос
кресши» ее въ палате общинъ, а ея 
лидеромъ въ палате лордовъ былъ 
лордъ Дерби. Отставка последняго сде-
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пала наконецъ Дизраэли правителемъ 
Анппи..

Импер1алистская политика. — Дизраэли 
оставался первымъ министромъ шесть съ 
половиною лЪтъ (1874—1880), и за это 
время былъ пожалованъ ' королевою въ 
пэры съ'титуломъ. лорда Биконсфильда 
(1876). Мы видели выше, что его каби- 
нетъ далъ рабочимъ союзамъ то, въ чемъ 
отказывало. имъ министерство Гладстона, 
бнъ провелъ и друпе законы съ Целью 
улучшить положёше низшихъ классовъ. 
Знаменитый Ten hours Act 1847 года, 
установившш максимумъ въ десять ча- 
совъ работы за день для женщинъ и 
детей, занятыхъ въ промышленности, 
исправленный уже въ предыдущее мини
стерство Дизраэли (1867), былъ дополненъ 
въ 1874 г. закономъ, запретившимъ упо
треблять въ промышленности детей до 
десяти л'Ьтъ- и обязавшймъ ихъ до че
тырнадцати л%тъ делить свое время 
между школой и фабрикой. Въ 1875 г. 
законъ о народномъ здравш (Public 
health Act)объединилъ все узаконена въ 
этой области, изданныя съ 1847 г., и до- 
полнилъ ихъ новыми предписашями; го
родскими управлешямъ было дано право 
выкупать нездоровый жилища въ горо-. 
дахъ, сносить ихъ и на. ихъ месте возво
дить дома съ небольшими и дешевыми 
квартирами. „Здоровье народа,—сказали 
Дизраэли въ одной изъ своихъ p i  чей въ 
Манчестере (1872),—важнФйшш изъ во- 
просовъ, каие могутъ занимать внимаше 
государственная человека". Все эти Mi- 
ропрйтя заняли первый годъ министер
ства.. Но после этого оно уже не сде
лало никакихъ нововведенш во внутрен
ней политике, такъ что одинъ либераль
ный депутатъ справедливо выразился, что 
со времени падешя преобразовательнаго 
министерства въ палато царствуетъ 
„почти священная тишина“. Друпе сопо
ставляли „величественное безд%йств1е“ 
Дизраэли съ обновительнымъ жаромъ 
Гладстона.

Напротивъ, во внешней политике но
вое министерство обнаруживало несрав
ненно большую расторопность, нежели 
предшествовавшее. Гладстонъ сохраняли 
statu quo въ колошяхъ; если въ послед
и т  годъ своего управлетя онъ органи
зовали экспедищю противъ ашанпевъ, то 
лишь потому, что приходилось или истре
бить это разбойничье племя, или поте
рять приморстя колонш.

Въ министерство Дизраэли принцъ 
УэльскШ торжественно посетили Индаю 
и приняли п р и в е с т и  местныхъ вас- 
сальныхъ князей (1875). Спустя два года 
королева Виктория была провозглашена 
императрицей Индт на чрезвычайномъ 
собранш этихъ князей, созванномъ въ 
Дели, древней столице Великаго Могола. 
Въ 1878 г. афганский эмиръ отказался 
принять англшское посольство, между 
теми какъ . русское было имъ принято; 
за это три англшсюя колонны вторглись 
въ его страну и прогнали его изъ его 
столицы. Вспыхнула также война въ Аф
рике. Фроудъ былъ посланъ въ Капскую 
землю съ поручешемъ склонить бурстя 
государства къ образоватю южно-афри
канской федерацщ подъ руководствомъ 
Великобританш; постигшая его неудача 
повлекла за собою присоединеше Транс
вааля (1877) и возмущете буровъ (1880); 
а въ это самое время Дизраэли отправили 
экспедищю противъ зулусовъ. Либералы 
горячо возставали противъ веЬхъ этихъ 
войнъ й обусловленныхъ ими трать; они 
говорили, что предлоги ко вмешательству 
въ афгансюя дела былъ такъ же жалокъ, 
какъ и тотъ, которыми воспользовалась 
Франц1Я, чтобы занять Алжиръ. Они тре
бовали, по знаменитому выражению Глад
стона, чтобы правительство „держало 
свои руки чистыми".

Особенно страстно оппозищя нападала 
на вмешательство лорда Биконсфильда 
въ защиту Турцш во время русско-ту
рецкой войны. Биконсфильдъ хотели вер
нуться къ политике 1855 г. и прегрц-



дить русскимъ путь къ Константинополю. 
Либералы возражали,, что Анппя сейчасъ 
не имЬетъ никакого интереса бороться 
съ Росшей и что для цивилизованнаго 
государства позорно оказывать поддержку 
столь варварскому правительству, какъ 
турецкое. Корреспондентъ либеральной га
зеты Daily News раскрылъ картину бол- 
гарскихъ погромовъ, гдЬ турецкое пра
вительство, чтобы предупредить возму- 
щ ете, дало волю башибузукамъ безна
казанно жечь, убивать и насиловать. При 
этомъ случай Гладстонъ нарушилъ свое 
уединеше и издалъ брошюру подъ загла- 
в!емъ Болгаршя звгьрства, направленную 
противъ туркофильской политики каби
нета. Оппозищей были созваны во мно- 
гихъ большихъ городахъ митинги для вы- 
ражешя негодовашя. Все это не выбило 
Биконсфильда изъ его позищи; за него 
была народная масса, которую радовало 
возобновлеше традищонной борьбы съ 
Росшей. Въ лондонскихъ кафе-шантанахъ 
пЪлись патрютичесше и воинственные 
куплеты; сильно распространенная улич
ная стЬсня: „Мы не хотимъ войны, но, 
чортъ возьми! (Ъу jingo), если нельзя 
иначе...” внесла въ англшскш политиче- 
скш жаргонъ два новыхъ слова— дэюито 
и докинюизмъ—для обозначешя шовини- 
стовъ и шовинизма. Министерство очень 
искусно играло на нащональномъ возбуж- 
денш противъ Россш. Лордъ Биконсфильдъ 
разошелся со своимъ министромъ ино- 
странныхъ дЪлъ, стоявшимъ за миръ, и 
замЪнилъ его лордомъ Салисбюри, кото
рый до сихъ поръ былъ статсъ-секрета- 
ремъ по д-Ьламъ Индш. Онъ испросилъ 
ce6 i чрезвычайный кредитъ въ 150 мил- 
люновъ, призвалъ запасныхъ и сосредо- 
точилъ индайсшя войска въ МальтЪ. Позд
нее обнаружилось, что Bci эти пригото- 
влешя были нич%мъ инымъ, какъ мисти- 
фикащей, им-Ьвшей щЬлью одурачить ан- 
глшское общество, и что, готовясь будто 
бы къ войнЬ, Биконсфильдъ тайно велъ 
переговоры съ Росшей и ув-Ьрялъ ее въ

своемъ миролюбш. Восточный вопросъ 
былъ урегулированъ на Берлинскомъ кон- 
rp ec c i. Представителями Англш на по- 
шгЬднемъ были Биконсфильдъ и министръ 
иностранныхъ д-Ьлъ лордъ Салисбюри. 
Биконсфильдъ добился сохранешя въ цЬ- 
лости Оттоманской имперш, отняли у Рос
ши части территории, прюбр^енной ею 
по Санъ-Стефанскому договору, и при- 
соединешя Кипра къ Англш. По возвра- 
щенш шовинистскш Лондонъ встрЪтилъ 
его съ тр^умфомъ; огромная толпа про
вожала его карету и теснилась передъ 
его домомъ; первый министръ появился 
на балконЪ, произнесъ р-Ьчь къ народу 
и среди рукоплесканЩ заявилъ: „Лордъ 
Салисбюри и я, мы приносимъ вамъ миръ 
и, C M iio думать, почетный миръ". Въ 
этотъ моментъ новый торизмъ торжество- 
валъ полную победу, по крайней Mi.pt, 
въ столищЬ. Биконсфильду coBiTOBann 
тотчасъ распустить палату; это былъ для 
него удобный случай сохранить неожи
данное большинство, npio6piTeHHoe въ 
1874 г. Но онъ ждалъ еще два года, въ 
течете которыхъ его популярность уменв- 
шилась. Политика вм^ательства обхо
дилась недешево; въ бюджетЬ появился 
дефицитъ, тогда какъ при ГладстоиЬ въ 
немъ всегда былъ излишекъ. Пришлось 
повысить income tax, который принци- 
шально являлся временнымъ налогомъ и 
который Гладстонъ обйщалъ oTMiHHTb. 
И въ то время, когда податное бремя 
возрастало, благосостояше Англш падало. 
Торгово-промышленное оживлеше съ 
1873 г. все ocna6iB ano. Ц%ны на сель
ско-хозяйственные продукты съ 1874 г. 
падали благодаря конкурренцш Новаго 
CBiTa; начался тотъ аграрный кризисы, 
который Великобриташя, какъ и B c i дру- 
Ня европейсшя государства, переживаетъ 
и донынй; особенно сильно обострилось это 
положеше д ^ ъ  въ 1879— 1880 гг., когда 
Великобританш и Ирландш постигъ не
урожай, подобнаго которому OHi не пе
реживали въ течете всего XIX etna.
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Когда лордъ Биконсфильдъ р!шился рас
пустить парламентъ (24 марта 1880), не
довольство было уже въ зенит!). На вы- 
борахъ либералы получили громадное 
большинство (349 либераловъ, 235 кон- 
серваторовъ, 68 ирландцевъ), и лордъ 
Биконсфильдъ подалъ въ отставку; онъ 
умеръ въ 1881 г. Ему воздвигли статую въ 
Вестминстер! противъ здашя парламента, 
и его поклонники ежегодно, украсившись 
первоцв!томъ, любимымъ цв!ткомъ Би- 
консфильда, совершаютъ торжественную 
демонстращю вокругъ этой статуи. Би- 
консфильда справедливо чтутъ, какъ воз- 
становителя торизма.

Ш.—Парнель противъ Гладстона 
(1880- 85).

ПовсемЪстный миръ, исключая Египетъ.—
Поел! поб!дъ либераловъ въ 1880 г. ко
ролева предложила власть лорду Гартинг- 
тону, затЬмъ лорду Гренвшпо, но оба от
казались, заявивъ, что она подобаетъ 
Гладстону, который три года назадъ вер
нулся на политическое поприще. Коро
лева не любила Гладстона, съ такой же 
твердостью отстаивавшаго права парла
мента, съ какою Биконсфильдъ отстаи- 
валъ прерогативы монарха. Говорятъ, 
что она однажды такъ выразилась о ли- 
беральномъ лидер!: „это единственный 
министръ', который никогда не обращался 
со мною ни какъ съ женщиной, ни какъ 
съ королевой". Однако ей все-таки при
шлось оставить его во глав! новаго ка
бинета. Гладстонъ, согласно своему об!- 
щашю, сталъ вести миролюбивую поли
тику. Онъ предложилъ перемирие врз- 
ставшимъ бурамъ и, не стараясь ото
мстить имъ за поражение, которое они 
нанесли английской армш въ Натал!, 
вернулъ имъ автономш, удержавъ за 
Великобриташей лишь право контро
лировать ихъ иностранную политику 
(1880—84).

Въ Афганистан! ему удалось безъ

ущерба выйти изъ очень запутаннаго пог 
ложен1я; онъ отказался отъ мысли прит 
соединить Афганистанъ и ограничился 
т!мъ, что заставилъ эмира исполнить 
услов1я договора 1878 г., обезпечившаго 
за Инд1ей часть иаучныхь границъ, ко- 
торыхъ требовалъ Биконсфильдъ. Въ 
Калькутт! онъ зам!нилъ вице-короля 
Литтона лордомъ Рипономъ, челов!комъ, 
склоннымъ къ миру и преобразовашямъ; 
лордъ Рипонъ сократилъ военные расхо
ды, снова предоставилъ свободу м!стной 
печати и произвелъ анкету по врпросу о 
народномъ образовании. Импер1алисты, ра- 
зум!ется, жестоко критиковали эту по
литику. Въ конц!-концовъ Гладстонъ въ 
угоду имъ предпринялъ вм!шательство 
въ ЕгипгЬ, гд! европейсше резиденты 
подвергались опасности всл!дств1а воен- 
наго и нащональнаго мятежа. Англичане 
бомбардировали Александрш, и англо-ин- 
дшсюя войска подъ командою Уольслея 
разбили Араби - Пашу при Тельэль- 
Кебир! (1882). Изъ-за этой авантюры 
Гладстонъ лишился поддержки н!сколь- 
кихъ радикаловъ, принцитально отри- 
цавшихъ всякую войну, особенно Джона 
Брайта, который поел! бомбардировки 
Александр!и вышелъ изъ кабинета Глад
стона. Но и импер1алисты не были удо
влетворены; они ставили въ упрекъ Глад
стону, что онъ не ум!етъ пользоваться 
выгодами положения; особенно негодовали 
они за то, что онъ оставилъ безъ под
держки Гордона, осажденнаго дервишами 
въ Хартум!. Гордонъ состоялъ на служ- 
б ! у хедива и не получалъ никакой оффи- 
щальной миссш отъ англшекаго прави
тельства, но онъ былъ чрезвычайно по- 
пуляренъ въ Англш благодаря своей от- 
ваг! и христ1анскому идеализму. Поел! 
долГихъ колебанШ Гладстонъ наконецъ 
р!шился начать приготовлешя для по
хода съ ц!лью выручить Хартумъ; но 
едва они были закончены, пришло изв!- 
cTie, что городъ взять и вс! его защит- 
ники перебиты (1885). Эта в!сть вызвала
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глубокое волнеше и недовольство про- 
тивъ кабинета. Въ палате общинъ' едва 
не прошелъ вотумъ р.выраженш пори
цания правительству. Въ томъ же году 
изъ-за пограничнаго спора произошло 
сражеше между русскими и афганцами, 
которые тЪмъ временемъ вступили въ- 
союзъ съ англичанами. Война между Рос
шей и Анппей казалась неминуемой. Эти 
внЪшшя осложнешя способствовали до
бровольному уходу либеральная кабине
та, главную же причину его отставки надо 
искать въ затруднешяхъ, вызванныхъ ир- 
ландскимъ вопросомъ.

Ирландснш вопросъ. Land act 1870 года.—  
Представителями Ирландш въ парламен
та по-прежнему были нацюналисты, но 
среди нихъ не было теперь ни одного 
влщтельнаго человека. Великобриташя 
забыла объ ирландцахъ, когда внезапно 
о нихъ напомнили ей революционеры фе- 
uiu (1865 —  67). Гонешя и казни произ
вели болышя опустошешя въ рядахъ фе- 
шевъ, и теперь эта napT ia сохранилась 
въ Ирландш лишь въ виде тайныхъ об- 
ществъ—въ Дублине и н-Ькоторыхъ дру- 
гихъ городахъ; ея центръ находился въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Фенш ратовали 
за установлеше республики путемъ воору- 
женнагр возсташя и не интересовались 
парламентской деятельностью. Положеше 
массы ирландскихъ крестьянъ-католиковъ 
съ течешемъ времени почти не измени
лось: земля по-прежнему принадлежала ан- 
гличанамъ-протестантамъ, которые обык
новенно отсутствовали, предоставляя 
управлеше своимъ хозяйствомъ приказ- 
чикамъ; они не обрабатывали сами свою 
землю, а эксплуатировали ее путемъ сдачи 
въ аренду мелкими участками ирланд
скими крестьянами.

Ирландская семья могла оставаться на 
одномъ и томъ же участке въ течете 
несколькихъ поколенш, если лэндлордъ 
или его приказчики были ею довольны; 
но ея глава были tenat at will, зависимъ 
отъ воли собственника, который моги въ

любую минуту изгнать его. Ирланд1я— 
страна крупнаго землевладешя и мелкаго 
земледел1я со всеми неудобствами этихъ 
обеихъ сист.емъ — тираншей лэидлорда, 
невежествомъ и нуждою земледельца. 
Крайняя нищета ирландцевъ объясняется 
разными причинами: земля . очень раз
дроблена и арендные участки слишкомъ 
малы, чтобы фермеръ моги и кормить 
свою семью, и уплачивать ренту; климатъ 
слишкомъ дождливъ для хлебныхъ зла- 
ковъ; ирландецъ можетъ разводить для 
своего пропиташя только картофель; какъ- 
разъ въ годы дурного урожая положеше 
крестьянина особенно ухудшается въ виду 
господствующаго здесь обычая безжа
лостно изгонять техъ, кто не въ со- 
стоянш внести арендную плату. Притомъ 
все эти ирландсше фермеры—другой расы 
и веры, чемъ землевладельцы, и теми 
глубже ихъ ненависть къ лэндлордамъ. 
Въ стране много тайныхъ обществъ, 

■какъ, напримеръ, „лолунощники" (moon
lighters, люди луннаго света), „белые ре
бята" (white boys) и друпя, который, мстя 
за выселеше фермеровъ, калечатъ скотъ, 
ломаютъ изгороди, поджигаютъ землевла- 
дельцевъ и ихъ управляющихъ, а под- 
часъ и убиваютъ последнихъ. Это й есть 
такъ называемый „аграрныя преступле- 
шя“. Въ общемъ это были лишь отдель
ные акты, никогда не грозивппе ангай- 
скому владычеству въ такой мёре, какъ 
революцюнная попытка фешевъ.

Иначе обстоять дело въ северо-запад
ной части Ирландш, Ольстере, заселен- 
номъ англичанами и шотландцами. Оль- 
стерсше фермеры—протестанты и преданы 
британскому владычеству: ихъ называютъ 
оранжистами, намекая на собьтя 1688 г. 
Центромъ оранжизма является главный 
городъ Ольстера Бельфастъ. Въ Ольстере 
такъ же господствуетъ крупное .земле- 
владеше, какъ въ остальныхъ провин- 
щяхъ, но арендаторъ не можетъ быть 
изгнанъ по произволу лэндлорда; послед- 
нщ можетъ выселить фермера, лишь упла-
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тивъ ему вознаграждеше и вернувъ ему 
стоимость произведенныхъ имъ улучше- 
нш. Ирландсмя реформы 1870 г. были 
обусловлены страхомъ, который внушало 
фешанское движеше. Ихъ сопровождали 
специальный репрессш, имевцПя целью 
подавлять мятежный вспышки. Но эти 
исключительные законы остались въ силе 
и после искоренен!я фешанства. Ирланд
ские депутаты въ парламенте протесто
вали, но они были лишены всякаго вл1я- 
тя ; изъ 103 между ними было после вы- 
боровъ 1864 г. 36 тори, избранныхъ 

•почти только Ольстеромъ, и 67 нацюна- 
листовъ; въ шутку говорили, что между 
последними не найдется и двухъ настоль
ко дружныхъ между собою, чтобы пого
ворить. Англичане насмехались надъ 
произношешемъ, костюмомъ и мужиц
кими гманерами ^многихъ изъ нихъ; на- 
цюналисты играли комическую роль ме
жду обеими париями, который были до 
сихъ поры настолько сильны, что могли 
обходиться безъ нихъ. Къ тому же у нихъ 
не было ясной программы со времени 
реформы 1870 г.; наиболее радикальные 
изъ нихъ требовали гомруля (независи- 
маго правительства), т.-е. отмены акта 
объ уши 1798 г. и учреждешя ирландска- 
го парламента въ Дублине.

Парнель и парламентская обструкц1я.— 
Только усшпя Парнеля заставили вождей, 
англшскихъ партш серьезно относиться, 
къ вопросу о гомрулгь. Парнель родился 
въ 1846 г. въ семье лэндлорда, проте
стантской и английской,- но преданной 
национальному, делу.. Его дедъ, члены- 
дублинскаго парламента:. иминистры - фи- 
нансовъ."отказался нодатЬ голосъ заТ уйщ 
.179.8; т: Его хать,;по' праисхожДен1Ю аме
риканка, въ 1807 г. навлекла на себя 
подозреше въ укрывательстве фешевъ, 
и домъ ея былъ обысканы полищей. Пар
нель дважды выступалы кандидатомъ на 
выборахъ и такъ неудачно дебютировалъ 
въ публичномъ собранш, что его прозвали 
single-speech Parnell, „Парнель съ одной

речью». Въ 1875 г. Парнель вступилъ 
въ ряды защитниковъ гомруля. Это былъ 
англшск1й джентльмены, холодный, кор
ректный, съ цветкомъ въ петлице,очень 
непохожш на неугомонныхъ, шумливыхъ, 
нерадивыхъ ирландцевъ, каковы были 
MHorie изъ его товарищей. Онъ держалъ 
ихъ въ почтительномъ разстоянш отъ 
себя; разсказываютъ, что одинъ изъ нихъ, 
явившись къ нему съ важной новостью, 
назвалъ его просто по имени: „Виноваты, 
сэры Парнель», прервалъ его ирландскш 
лидеры. Этой заботливостью о томъ, 
чтобы не шокировать англшскаго сно
бизма, Парнель внушилъ уважение пар
ламенту. Благодаря своему тактическому 
таланту, онъ сумфлъ превратить нацюна- 
листическую партш въ крупную силу. 
Сначала его планы состоялъ въ томъ, 
чтобы, не вступая въ союзы ни съ кон
серваторами, ни съ либералами, не да
вать ни темы, ни другимъ спокойно пра
вить, пока они 'игнорируютъ ирландская 
требовашя. Для этого онъ пользовался 
парламентской обструкщей—стариннымъ 
средствомъ, применение котораго . об
легчали ему привычки англшской палаты: 
здесь не существовало правила о закры
ли пренш, и каждый могъ записываться 
въ число ораторовъ когда угодно; въ мо
менты подачи голосовъ одинъ депутаты 
могъ требовать раздгълетя, т.-е. выхода 
подающихъ ' голосъ за проекты въ одну 
дверь, подающихъ противъ — въ другую, 
причемъ : голоса подсчитывались . счетчи- 
комъ въ- корридорф и затемъ каждый. 
возвращался въ -.Валу заседанш -' чре.зъ 
противоположную дверь". Эта - процедура,, 
подобная той, -которая "'применялась въ 
"римскомъ сенате, отнимала ’ много -вре
мени. Обструкщей искони пользовалось, 
всякое меньшинство въ палате; ирландцы 
практиковали его и до Парнеля, но лишь 
порывами; когда однажды среди публики 
появился принцы УэльскШ, одинъ изъ ир- 
ландскихъ депутатовъ прервалъ прения, 
чтобы заметить президенту, что ино-
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странцы не им'Ьютъ права присутствовать 
на засЬдашяхъ парламента, и пришлось 

. прервать засЪдаше, пока будутъ очищены 
трибуны. Обструкщя Парнеля носила, ко
нечно, другой, серьезный характеръ. „ P t- 
чи,—говорилъ онъ,—безполезны. Словами 
мы не выиграемъ нашего сражешя. Намъ 
нужно тормазить работу палаты; мы дол
жны показывать этимъ господамъ, что 
если они не удовлетворять нашихъ на- 
стоятельныхъ нуждъ, имъ невозможно 
будетъ делать ничего другого". Эту за
дачу Парнель началъ осуществлять съ 
1877 г., поддерживаемый только семью 
нацюналистами, такъ какъ остальные по
рицали обструкщю. Въ тотъ день, когда 
изъ палаты быль изгнанъ принцъ Уэль- 
скш, одинъ изъ нихъ протестовалъ, вос- 
кликнувъ; „Правда, мы националисты, но 
прежде всего мы джентльмены!" Глава 
партш Бёттъ смотр^лъ на Парнеля, 
какъ на революцюнера. Но Парнель, не 
обращая внимания на это, упорно прово- 
дилъ свою тактику все три послЪдше 
года консервативнаго министерства. Во 
время обсуждешя билля о присоединена 
Трансвааля обструкцюнисты заставили 
палату трижды заседать ночью, причемъ 
одно изъ этихъ засЬданш затянулось до 
шести часовъ вечера отЬдующаго дня. 
Они требовали слова по всякому поводу, 
читали и комментировали изъ строки въ 
строку весь текстъ правительственныхъ 
сообщенш, требовали дпленья для каждаго 
вотума. Въ 1879 г. было подсчитано, что 
Парнель за одну последнюю сессш го
ворилъ 500 разъ, а двое другихъ — по 
300 съ лишнимъ разъ каждый. Въ конц-t- 
концовъ палата решилась предоставить 
своему президенту власть ставить на 
баллотировку вопросъ объ удалении вся- 
каго члена, уличеннаго въ томъ, что онъ 
„добровольно и упорно тормазитъ ходъ 
государственныхъ д-Ьлъ".

Основаше Парнелемъ Земельной лиги и ор
ганизация партш гомруля.—Вне парламента 
Парнель искалъ помощи фешевъ и под

держки ирландскихъ крестьянъ. Съ пер
выми онъ вошелъ въ сношешя чрезъ по
средство н-Ьсколькихъ фешевъ, пригово- 
ренныхъ во время возсташя къ каторж- 
нымъ работамъ и условно освобожден- 
ныхъ въ 1877 г. Наиболее дЪятельнымъ изъ 
нихъ являлся одинъ бывшей рабочш, Май- 
кель Дэвиттъ, сынъ изгнаннаго ирланд- 
скаго крестьянина. Дэвиттъ отправился 
въ Америку и уговорилъ часть феш
евъ соединиться съ ирландскими де
путатами въ парламенте, отъ чего они 
до сихъ поръ упорно отказывались (1878). 
Было условлено, что депутаты объявятъ 
себя чистыми автономистами и сторон
никами аграрной реформы, направленной 
къ тому, чтобы обезпечить крестьянину 
собственность на землю, что они отка
жутся отъ в^роиспов-Ьдныхъ притязанш, 
будутъ ратовать противъ всякихъ репрес- 
сш и защищать интересы всЬхъ угнетен- 
ныхъ народностей въ имперш и вне ея. 
На этихъ услов1яхъ фенш обязались со
действовать парламентской агитацш.Толь- 
ко меньшинство ихъ въ Америке и вся 
парижская группа (Ирландское республи
канское братство) остались непреклонно 
верны принципу „физической силы".

Чтобы привлечь на свою сторону ир
ландскихъ крестьянъ, оба союзника—Дэ
виттъ и Парнель—предприняли, отчасти 
противъ воли последняго, кампанш по 
аграрному вопросу. 1879 г. былъ озна- 
менованъ очень плохимъ урожаемъ; во 
многихъ местахъ обнаружился голодъ, и 
фермеры изгонялись во множестве. Въ 
этотъ именно моментъ Дэвиттъ и Пар
нель предложили крестьянамъ программу, 
резюмированную въ трехъ положешяхъ:
1) прочность аренды (fixity o f tenure), 
право арендатора сохранять свой уча- 
стокъ до техъ поръ, пока онъ вносить 
арендную плату; 2) право продажи (free 
sale) каждаго участка съ обязательствомъ 
для покупщика уплачивать аренду соб
ственнику; 3) справедливая арендная 
плата (fair rent). Это называлось тремя f.
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Въ общемъ эта программа сводилась къ 
тому, чтобы обезпечить за ирландскими 
крестьянами постоянное владЪше землею 
подъ единственнымъ услов1емъ уплаты 
собственнику разумной ренты. На почве 
этой программы организовался крестьян
ский союзъ, Land league, возникшш въ граф
стве Мео и затемъ преобразовавшшся въ 
National league подъ предс-Ьдательствомъ 
Парнеля (октябрь 1879). Эта лига не 
имела политической программы и по 
уставу не должна была тратить своихъ 
капиталовъ на выборную агитащю; она 
служила исключительно дЪлу коллектив
ной защиты крестьянъ противъ лэнд- 
лордовъ. Парнель сов'Ьтовалъ крестьянамъ 
платить лишь то, что они считали спра- 
ведливымъ сообразно урожаю 1879 г., и 
цепко держаться за землю, пока ихъ не 
выгонять силою.

Такъ какъ можно было вскоре ждать 
общихъ выборовъ, то Парнель после 
основашя Земельной лиги отправился въ 
Соединенные Штаты для сбора пожерт- 
вованШ. Онъ былъ принять президен- 
томъ и министрами, и вашингтонская па
лата пригласила его произнести речь въ 
зале ея засЬданш. Онъ вернулся съ
72.000 ф. стер., тогда какъ Земельной 
лиге удалось собрать всего 2.000. На 
общихъ выборахъ было избрано 68 гом- 
рулеровъ. Въ первомъ своемъ заеЬдаши 
они выбрали своимъ лидеромъ Парнеля. 
За три года Парнель сум^лъ сплотить 
воедино все ирландсмя силы: американ- 
cKie фенш дали денегъ, ирландсюе кре
стьяне—голоса, и наконецъ депутаты со-

*J*“единились въ особую партш подъ руко- 
водствомъ авторитетнаго вождя.

Борьба Гладстона съ „гомрулерани".—  
Гладстонъ былъ, повидимому, склоненъ 
дополнить ирландсшя реформы, проведен
ный имъ въ предыдущее министерство. 
Онъ провелъ въ нижней палате законъ, 
требовавшш более строгаго применешя 
Land acf а и обезпечивавшш вознагражде- 
H ie  фермерамъ, выселеннымъ въ неуро

жайный 1879 годъ. Но палата лордовъ 
отвергла этотъ билль. Съ своей стороны, 
парЛя гомруля признала его недостаточ- 
нымъ, потому что онъ не давалъ кре
стьянамъ земли, и Земельная лига от
крыла агитащю противъ изгнаны арен- 
даторовъ. „Если кто-нибудь беретъ въ 
аренду участокъ, откуда фермеръ былъ 
выселенъ,—заявилъ Парнель на одномъ 
собраши (19 сентября 1880),—вы должны 
обходить его при встрЪчахъ на большой 
дороге, на городскихъ улицахъ, въ лав
ке, на ярмарке, на рынке и даже въ 
Божьемъ храме. И, обрекая его сурово 
на одиночество, какъ некогда прокажен- 
ныхъ, вы должны показывать ему, какое 
отвращеше внушаетъ вамъ совершенное 
имъ преступлеше. Если въ какомъ-либо 
ирландскомъ графстве все населеше бу- 
детъ следовать этой системе, вы добье
тесь того, что не найдется ни одного че
ловека, столь опьяненнаго корыстью, 
столь лишеннаго чести, чтобъ идти въ раз- 
р-Ьзъ съ общественнымъ мн-Ьшемъ вс%хъ 
порядочныхъ людей этого графства и пре
ступить вашъ кодексъ нравственныхъ пра- 
вилъ“. Эта мера, примененная впервые 
къ приказчику одного лэндлорда, капи
тану Бойкотту (ноябрь 1880), получила 
общее назваше бойкота. Какъ и органи- 
защя самой Лиги, она была заимство
вана изъ практики трэдъ-юнюновъ: это 
была безкровная борьба съ невошедшими 
въ союзъ и съ его врагами; они не 
могли найти рабочихъ и приказчиковъ. 
Въ перюдъ этой агитацш число аграр- 
ныхъ проступковъ возросло. По вычисле
нию ирландскаго статсъ - секретаря, оно 
возросло съ 301 въ 1878 г. до 4.439 въ 
1881 г.; правда, сюда включены и таше 
мелше проступки, какъ поломка забора, 
угрозы и даже посылка анонимныхъ пи- 
семъ, и каждая драка считалась столько 
разъ, сколько въ ней было участниковъ.

Либеральный кабинетъ выступшгь про
тивъ нащоналистовъ. Онъ велелъ аре
стовать секретаря Парнеля за мнимое
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соучастие въ убШстве (октябрь 1880), • 
аагкмъ самого Парнеля и четырехъ де- 
путатовъ за ихъ участие въ Земельной 
лнгЬ (январь 1881); все они были судомъ 
оправданы. Тогда правительство внесло 
въ палату проектъ двухъ исключйтель- 
ныхъ законовъ, направленныхъ противъ 
Ирландш: одинъ временно отменяли ha
beas corpus, другой разрешали полищи 
дЬлать обыски по подозр'Ьшю въ хране- 
юи оруж1Я. Гомрулеры снова прибегли 
къ обструкщи, чтобы не допустить при
нятая этихъ законовъ. Сменяя другъ 
друга на трибуне, они слово за словомъ 
читали и комментировали ситя книги 
объ аграрныхъ про ступ кахъ. Зас'Ьдаше 
продолжалось съ четырехъ часовъ дня въ , 
понедельники до половины десятаго ,въ. 
среду. Гомрулеры тщательно следили за 
теми, чтобы quorum былъ на лицо при 
каждомъ голосованш; • поэтому депутаты 
большинства разделились на группы, ко
торый сменяли другь друга. Наконецъ, 
после прети, длившихся 41 часъ, спи- 
керъ собственной властью прекратилъ 
дебаты, заявивъ, что больше никому не 
дастъ слова. Ирландцы въ знакъ про
теста покинули залу; палата решила 
ввести временную меру; она, заявила, 
.что' въ случаяхъ крайней, важности рас- 
поряжешя спикера имеютъ законную 
силу. Парнель и 35 ирландцевъ заявили 
протестъ противъ этого постановления во 

'ИМя правъ народнаго представительства, 
за, что и были изгнаны одинъ за другими 
(январь ,1881). Въ следующемъ году 
Гладстонъ потребовали отъ палаты, чтобы , 
.она въ оканчателтьной форме приняла .за-- 
конь о.;прекращенщ;Прешй;''£7: февраля’ 
1882);-‘.чтабй.' убиться"' зТс^,-.'оя’Ь. йри-; 
нужденъ были. поставить вопроси о до- 
вер1и 'къ  министерству. 'И палата воти
ровала эту меру, оговоривъ при этомъ, 
что дебаты не могутъ быть прекращены, 
если меньшинство превышаетъ 40 чело- 
векъ. Со времени реформы 1832 г. по 
вопросу о закрыли прешй работало 14 пар-

ламентскихъ комиссШ, но ни одна изъ 
нихъ не довела дело до конца. Эту меру 
удалось ввести лишь подъ вл5яшемъ раз- 
дражешя, въ которомъ несколько лети, 
держала парламенты ирландская об- 
струкщя. ,

По приняли исключительныхъ зако
новъ Гладстонъ продолжали свою старук 
политику, комбинируя . реформы съ; ре- 
пресшями. Въ августе 1881 г. онъ про
вели новый Land net, предоставлявший 
фермерами право чрезъ посредство спе- 
щальныхъ судовъ фиксировать на 15. летъ 

- свою арендную1, плату и обещавшш имъ 
субсидии, прй-помощи которыхъ они могли 
бы" выкупать свой участки »  становиться 
собственниками., Лично - Парнель готовь 
былъ принять этотъ законъ, но чтобы 
сохранить поддержку Дэвитта и револю- 
цюнеровъ, онъ. долженъ были. неуклонно 
держаться лозунга Земельной лиги: „зе- 
мля—крестьянами “. По мере того, какъ 
сопротивление' усиливалось, Гладстонъ 
все суровее применяли принудительные 
законы. 2 февраля 1881 ’ г. Дэвиттъ 
былъ лишенъ временно дарованной ему 
свободы. Въ сентябре Земельная лига 
созвала въ Дублине народный съезди,

. который заявили; ' что единственными 
.средствомъ; къ исцеленш бедъ, угнетаю- 
щихъ Ирландш, является ' дароваше. ей 
гомруля. Тпарстонъ отвечали, что будетъ 
.охранять.-: ;и • английское владычество, и 
'право' собственности, въ Ирландш; онъ 
приказали арестовать Парнеля и все пра- 
влеше Лиги зато,-что они прибегли къ 
угрозами, ;й- объявили • Лигу закрытой 
-(1,8 -октября- 1881);'■ Все эти' м-ёры встре
тили.. рдоб^ш,е^въ;англ1йскомъ ^щ ертве: 

'•‘когда' мйнГЙсТръ'^вЪ - первый рабъ'"'бообч 
щилъ объ аресте Парнеля на ёоЛвшомп 
публичномъ собранна въ Честере, это са- 
общеше вызвало продолжительный руко
плескания. Но Ирланд1я- была уже на
столько организована, что могла сама, 
постоять за себя. Парнель издали ло
зунги не вносить арендной платы, пока
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правительство не откажется отъ системы 
репрессий и не дастъ свободы нащонали- 
стическимъ вождямъ. Выселешя участи
лись, и въ случае пассивнаго сопроти- 
влен!я со стороны ирландцевъ лэндлорды 
прибегали къ оруж!Ю. При одномъ та- 
комъ выселенш двЪ женщины были убиты 
полищей; одинъ мальчуганъ былъ аре- 
стованъ за то, что свистЬлъ; три дамы 
были приговорены къ тюремному заклю
ченно на три и шесть м^сяцевь подъ 
предлогомъ, что он%, съ целью запугать 
лэндлорда, выстроили хижины и дали въ 
нихъ приотъ выселеннымъ имъ ферме- 
рамъ. Агитацда продолжала Женская зе
мельная лига, основанная сестрою Пар
нелл. 2 января 1882 г. на большомъ ми
тинге въ Дублине Парнелю впервые было 
дано ставшее вскоре знаменитымъ имя 
„некоронованная i короля Ирландш". 3-го 
дублинскш городской сов'Ьтъ даровалъ 
ему и одному его арестованному това
рищу звате почетнаго гражданина.

Правительство предпочло вступить въ 
переговоры съ Парнелемъ, нежели про
должать принудительную политику; оно 
вело переговоры съ нимъ и его друзьями 
въ Кильменгемской тюрьме, где они со
держались. Министерство согласилось про
вести закбнопроектъ, внесенный въ па
лату однимъ изъ ирландскихъ нацюна- 
листовъ, объ отсрочка уплаты арендато
рами просроченной ренты, а нащона- 
листы обязались более не делать об- 
струкцш. Это былъ т. наз. Кильменгем- 
скш договоръ. Парнель и его друзья были 
выпущены изъ тюрьмы. Ирландскш вице- 
король и его первый секретарь подали 
въ отставку, ч'Ьмъ какъ бы удостоверя
лось реш ете правительства положить 
конецъ принудительному режиму. Но едва 
только новый первый секретарь выса
дился въ Ирландш, онъ былъ среди бе- 
лаго дня убить въ Дублине въ Фениксъ- 
парке, когда прогуливался съ старымъ 
помощникомъ секретаря (6 мая 1882). 
Именно противъ последняго и было на

правлено покушеше. Убшцы принадлежали 
къ обществу „непобедимыхъ", .которое 
являлось секшей Ирландского республи- 
канскаго братства, упорно отвергавшая 
путь парламентской деятельности. Поли
ция долгое время тщательно разыскивала 
ихъ, и они были открыты только благо
даря доносу одного изъ нихъ, дублин
ская городского советника Кэри. Въ на
граду за доносъ Кэри былъ помилованъ и 
подъ фальшивымъ именемъ отправленъ 
въ Капскую землю; но одинъ изъ „непо- 
бедимыхъ“ выследилъ его, догналъ и 
убилъ.

Парнель составилъ и вместе съ Дэ- 
виттомъ подписалъ манифестъ, где выра
жался протестъ противъ убшства въ Фе- 
никсъ-парке. Но кильменгемское соглаше- 
Hie все-таки было подорвано этимъ про- 
исшеств!емъ. Консерваторы и часть ли- 
бераловъ были съ самаго начала недо
вольны имъ. Многочисленные въ Англ!и 
враги Ирландш брали на веру слухи, 
выставлявипе Парнеля соучастникомъ 
убшцъ, тогда какъ на деле ихъ престу- 
плеше было направлено противъ его по
литики. Гладстонъ тотчасъ возвестилъ 
новыя исключительныя меры; онъ про- 
велъ Prevention o f crime ЫН, который на 
три года водворилъ въ Ирланд]и суровый 
режимъ, учредить въ ней уголовные суды 
безъ присяжныхъ и предоставилъ поли- 
цш неограниченное право обысковъ. Пар
нель возобновилъ свою обструкцт, хотя 
теперь ее было труднее проводить, благо
даря закону о прекращенш дебатовъ. Въ 
Ирландш ему удалось возстановить Зе
мельную лигу подъ назвашемъ Ирланд
ской нацгональной лиги (17 октября 1882). 
Онъ продолжалъ получать деньги изъ 
Америки. Большинство бывшихъ фетевъ 
были преданы ему по-прежнему, но въ 
Соединенныхъ Штатахъ возобновили свою 
деятельность сторонники .физической 
силы". Ихъ газета, The Irish World, из
дававшаяся въ Нью - 1орке Патрикомъ 
Фордомъ, начала рекомендовать употре-
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блеше динамита для устрашешя англш- 
скаго правительства. Произошли взрывы 
въ глазговскомъ полицейскомъ управле- 
нш (20 января 1883), зат-Ьмъ въ Лон
доне, потомъ въ Лондонъ-Бридже (1884). 
Наконецъ случайно была открыта бомба 
подъ здашемъ парламента (24 января 
1885), и въ тотъ же день взрывомъ въ 
лондонскомъ Тоуэре было ранено ни
сколько детей. Гладстонъ увеличилъ на- 
казашя за хранеше взрывчатыхъ веществъ. 
Англшское общество снова начало обви
нять Парнеля въ солидарности со сто
ронниками „физической силы". При от
крыли сессш 1883 г. бывшш первый 
секретарь Ирландш, Форстеръ, высказалъ 
это обвинеше. Парнель отв£чалъ, что 
это ложь, и выразилъ порицаше „тен- 
денщямъ и программе Патрика Форда". 
Въ этотъ моментъ вл1яше Парнеля на 
ирландцевъ достигло кульминацюннаго 
пункта. Католическое духовенство, хотя 
и осудило бойкотъ по приказу изъ Рима, 
но уб-Ьдило папу не выступать 'противъ 
Парнеля, о чемъ ходатайствовало ан
глшское правительство. Американсюе 
ирландцы собрали между собою 37.000 ф. 
стер., который были поднесены Парнелю 
Дэвиттомъ на банкете въ Дублине. 
„Вотъ,—сказалъ Дэвиттъ, — ответь ир- 
ландскаго народа на клеветы м-ра Фор
стера" (11 декабря 1883).

Избирательная реформа.—ПослЪдше два 
года министерства Гладстона были за
няты преимущественно обсуждешемъ до
полнительной избирательной реформы, 
которой либералы требовали съ 1867 г. Она 
была проведена въ два npieMa. 1) Услов1я 
franchise (права голоса), предоставленнаго 
т. наз. boroughs, т.-е. м-Ьстечкамъ (ста
ринные города), были въ 1867 г. распро
странены на графства (сельсюе округа и 
новые города). Отныне избирателемъ по
всюду могъ быть всякш, кто, по найму или 
какъ собственникъ, одинъ занималъ какой 
бы то ни было домъ, внесенный въ подат
ные списки (household franchise), или,

живя въ одномъ доме съ собственникомъ; 
платилъ за квартиру не менЬе 10 фун- 
товъ въ годъ (lodger franchise). Хауз- 
холъдеры находятся въ более выгодномъ 
положенш, потому что размерь ихъ квар
тирной платы не опред'Ьленъ; правда, въ 
среднихъ слояхъ англшскаго общества 
обычное явлеше, что семья занймаетъ 
отдельный небольшой домъ. 2) ЗатЬмъ 
нужно было отнять мандаты у мЪстечекъ, 
которыя въ среднемъ посылали въ пар
ламента одного депутата отъ каждыхъ
40.000 жителей, и передать ихъ граф- 
ствамъ, где одинъ депутатъ приходился 
на 78.000 жителей. Это перераспредгьле- 
uie вызвало жарше споры. Радикалы хо
тели, чтобы округа были по возможности 
равны и нарезаны сообразно населенно
сти, а консерваторы требовали, чтобы 
все осталось по-старому; палата лордовъ 
задержала этотъ законопроектъ на годъ, 
пока Гладстонъ обнародовалъ свой планъ 
перераспредгьлетя (1884—85). Оконча
тельный законъ оставилъ за 34 наибо
лее населенными лтстечками прежнее 
число представителей, избираемыхъ по 
целому списку, для 37 мпстечекъ съ на- 
селешемъ ниже 50.000 человекъ сокра- 
тилъ число депутатовъ до одного на ка
ждое, .уничтожилъ спещальные округа, въ 
которые группировались 105 мпстечекъ 
съ населешемъ ниже 16.000 человекъ, 
и освободивлпеся мандаты передалъ граф- 
ствамъ, разделеннымъ на округа по
50.000 чел. въ среднемъ, которые выби
рали по одному депутату. Въ отлич1е отъ 
реформъ 1838 и 1867 гг. Гладстонъ 
не удовольствовался перераспредгълетет 
мандатовъ: онъ создалъ двенадцать но- 
выхъ месть, чтб довело число депута
товъ до 670. Эта реформа получила зна
менательное название, на которомъ ле- 
житъ печать радикальнаго нацюнализма: 
Актъ о народномг представительства. 
Однако это былъ только своего рода 
компромиссъ. Правительство хотело из
бегнуть всеобщей подачи голосовъ; если
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число избирателей и возросло до 4 съ лиш- 
нимъ миллюновъ, то 1.800.000 взрослыхъ 
мужчинъ все-таки были лишены права го
лоса: это были взрослые сыновья, живу- 
nxie при родителяхъ, съемщики меблиро- 
ванныхъ комнатъ, домашше слуги и часть 
сельскохозяйственныхъ рабочихъ. Дру- 
гимъ невыгоднымъ для рабочихъ усло- 
В1емъ является то, что, не проживъ две
надцати (фактически восемнадцати) меся
це въ въ одномъ и томъ же месте, нельзя 
быть внесеннымъ въ избирательные спи
ски, Собственники и вообще состоятель
ные люди могутъ быть избирателями 
сразу во всехъ округахъ, где они удо- 
влетворяютъ установленнымъ правиламъ. 
Множественный вотумъ возможенъ, по
тому что выборы не происходить везде 
в-'- одинъ день; радикалы ратуютъ про- 
тивъ него, противопоставляя ему фор
мулу „one man, one vote". Наконецъ де
мократическая партш доныне тщетно бо
рются за введете парламентскаго воз- 
награждетя ( существующаго въ англш- 
скихъ колотяхъ) и перебаллотировки, 
такъ какъ система однократнаго голосо- 
вашя не позволяетъ имъ выяснять соот- 
H ou ieH ie  силъ изъ страха доставить 
победу консервативному кандидату. Но, 
несмотря на свою неполноту, избиратель
ная реформа 1885 г. по важности далеко 
превосходитъ все, каюя были произве
дены въ Англш. Число избирателей въ 
Ирландш более чемъ утроилось (хотя 
число депутатовъ осталось прежнимъ), а 
для всего Соединеннаго королевства оно 
возросло на 75%-

Права женщинъ.— Несмотря на давнюю 
агитацш феминистовъ и радикаловъ, жен
щины до сихъ поръ не пользуются въ 
Англш правомъ голоса на парламент- 
скихъ выборахъ. Зато оне на равныхъ 
правахъ съ мужчинами вотируютъ на всехъ 
муниципальныхъ выборахъ — въ Boards 
o f guardians (комитеты общественнаго 
призре^я), School Boards (1870), советы 
графствъ (1888) и приходовъ (1894). Оне

могутъ быть и сами избираемы въ благо
творительные и школьные советы и дей
ствительно фигурируютъ въ большинстве 
изъ нихъ, представляя главнымъ обра- 
зомъ диссидентски секты, радикализмъ и 
иногда сощализмъ. Право для женщинъ 
вотировать на парламентскихъ выборахъ 
было въ принципе принято палатой об- 
щинъ въ 1886 и 1897 гг., но третье чте- 
Hie, окончательно решающее судьбу вся- 
каго законопроекта, такъ и не было про
изведено. Гражданское равноправге почти 
вполне предоставлено женщинамъ рядомъ 
м%ропр1ятш, относящихся къ последнимъ 
десятилет1ямъ (уничтожеше или упорядо- 
чеше проституцш, право для замужней 
женщины свободно распоряжаться своей 
собственностью и доходами и пр.). Дви
ж ете въ пользу эмансипацш женщинъ 
дружно идетъ во всехъ англшскихъ стра- 
нахъ. Если въ Соединенномъ королев
стве женщинамъ предоставлено больше 
правъ, чемъ въ остальныхъ европейскихъ 
государствахъ, то некоторый изъ его ко- 
лонш далеко опередили его въ этомъ 
отношенш.

IV*. — Четыре министерства въ 
пятнадцать M-lcflaeBb (1885—86).

Новая тактика Парнеля.— Срокъ исклю- 
чительныхъ меропр!ятш для Ирландш, 
вотированныхъ на три года, истекалъ въ
1885 г. Гладстонъ заявилъ, что предло
жить парламенту возобновить ихъ. Въ 
виду этого Парнель и 39 ирландцевъ 
вошли въ соглашеше съ консерваторами 
и провалили правительственный законо- 
проектъ объ увеличенш акциза на спирт
ные напитки. Гладстонъ подалъ въ от
ставку, и власть перешла къ консерва
тивному кабинету Салисбюри (шнь 1885). 
Новое министерство правило до января
1886 г. безъ большинства; однако либе
ралы не свергали его: они ждали близ- 
каго роспуска и новыхъ выборовъ по 
преобразованной избирательной системЪ.

—  51 — . 4



Центральнымъ пунктомъ политики по- 
прежнему являлся ирландскш вопросъ. 
Парнель ввелъ въ дЪйств1е новую тактику, 
состоявшую въ томъ, чтобы попеременно 
вступать въ союзъ то съ той, то съ 
другой парией, пока онъ не выжметъ изъ 
каждой все т е  уступки, кашя она спо
собна ему сделать. Онъ свергъ Гладсто
на; Салисбюри задался целью привлечь 
гомрулеровъ на свою сторону и для этого 
отказался отъ исключительныхъ законовъ 
по окончанш ихъ срока, назначилъ след- 
CTBie о карахъ за аграрные проступки и 
сталъ подготовлять законъ о покупке 
земли ирландскими крестьянами. Тогда 
Парнель поставилъ вопросъ о гомрулгь 
и впервые формулировали его въ Дубли
не (24 августа 1885); онъ требовалъ 
ирландскаго парламента и министерства 
съ правомъ ограждать ирландскую про
мышленность отъ англшской конкурренцш. 
Передъ выборами вице-король Ирландш 
просилъ у Парнеля тайнаго свидашя, 
и Парнель утверждалъ позднее, что 
вице-король обещалъ ему помощь кон- 
сервативнаго правительства для достиже- 
шя гомруля. Гладстонъ въ своемъ окру
ге выразилъ сочувотае „благородными 
начинашямъ selfgovernment для Ирландш”. 
Когда Парнель предложили ему яснее 
определить свою точку зрешя, Гладстонъ 
отвечали, что сделаеть это после того, 
кахъ Ирлащця выберетъ своихъ депута- 
■т овъ. Тогда Парнель издали манифестъ, 
где упрекали либераловъ въ томъ, что 
они относятся къ Ирландш, какъ руссше 
къ Польше, и советовали ирландскими 
избирателями Великобританш вотировать 
противъ нихъ. Въ то же время, пользуясь 
своей популярностью въ Ирландш, онъ 
направляли выборы въ те  собрашя, кото
рый назначали кандидатовъ: съ последнихъ 
брали обещаше, что они будутъ под
чиняться дисциплине ирландской парла
ментской партш и подадутъ въ отставку, 
если этого потребуетъ большинство ихъ 
товарищей. На выбсрахъ въ январе 1886

года масса новыхъ ирландскихъ избира
телей вытеснила старыхъ депутатовъ, 
сохранившихъ верность либералами, такъ 
называемыхъ номинальныйга гомрулеровъ, 
и выбрала 86 парнелистовъ. Консервато
ры получили 249 голосовъ,' либералы 335; 
последнее победили, но безъ ирландцевъ 
у нихъ не было большинства. Тактика 
Парнеля увенчалась успехомъ; его парт1я 
сделалась хозяиномъ въ палате. Каби- 
нетъ Салисбюри, который не могъ удер
жаться даже при поддержке ирландцевъ, 
воспользовался своими последними днями, 
чтобы возобновить старую консерватив
ную политику: онъ предложили закрыть 
Нащональную земельную лигу и издать 
законъ противъ бойкота, но уже не успели 
провести эти меропр!ят1я, такъ какъ были 
свергнуть либералами и ирландцами. Во 
время своего короткаго существовашя 
онъ присоединили независимую Бирма- 
нш къ Индш.

Гладстонъ —  „гомрулеръ”. — Гладстонъ 
сталъ во главе министерства (январь—дань 
1886). Ясно видя, что ничего не сможетъ 
делать, если не удовлетворить ирланцевъ, 
онъ не безъ театральности изъявили го
товность ввести гомруль и 8 апреля внеси 
въ парламентъ законопроектъ, который 
по многими пунктами удовлетворяли тре- 
бовашя Парнеля. Вотъ основные пункты 
этого проекта: Ирланд1я должна быть 
организована по образцу автономныхъ 
колонш, съ местными парламентомъ и 
министерствомъ поди контролемъ британ- 
скаго правительства. Дублинскш парла
ментъ долженъ состоять изъ одной па
латы съ двумя разрядами депутатовъ, изъ 
которыхъ одинъ избирается обыкновенной 
подачей голосовъ, другой—-отчасти пэра
ми, отчасти крупными собственниками 
(въ большинстве англичанами). Таможен
ный ставки не предоставляются на его 
усмотреше, вопреки настоящими Парнеля. 
Наконецъ Ирлащця обязана ежегодно 
вносить въ имперскую казну 3.244.000 ф. 
ст. Гладстонъ внеси также проектъ о

—  52 —







передаче земли ирландскимъ крестьянамъ. 
Соединенное королевство ассигнуетъ ча
стями въ четыре года 1 миллиарды 250 
миллюновъ на вознаграждеше обеззе- 
меленныхъ лэпдлордовг, крестьяне же долж
ны вернуть ему эту сумму путемъ еже- 
годныхъ погашены. Оба проекта Гладсто
на были приняты ирландской парией и 
не встретили сопротивления со стороны 
большинства либераловъ. Но протестант
ское англшское общество высказалось 
противъ нихъ; предлогомъ для этой оппо- 
зицш служило положение д-Ьлъ въ Оль
стере: она доказывала, что населеше 
этой провинцш было бы принесено въ 
жертву католическому и нацюналистиче- 
скому большинству будущаго ирландскаго 
парламента. Оранжисты, организованные 
уже въ оппозиционную n ap T iio , устроили 
рядъ демонстрант и составляли петицш 
противъ гомруля; некоторые изъ нихъ 
говорили, что скорее возьмутся за оружце, 
нежели подчинятся. Подъ влщшемъ этой 
агитации произошелъ расколъ въ либе
ральной партш. Лишь только Гладстонъ 
изложилъ свой проектъ предъ своими 
товарищами, министръ внутреннихъ д%лъ, 
1осифъ Чемберлэнъ, подалъ въ отставку. 
Чемберлэнъ, бывшш ранее фабрикантомъ 
въ Бирмингеме, затЬмъ мэромъ этого 
города (1874— 1876), вступилъ въ пар
ламенты въ 1876 г. съ репутащей рево
люционера и ультра - радикальной про
граммой, куда входили запрещеше прода
жи алкоголя, отдЬлете епископальной 
церкви отъ государства, обязательное 
светское обучеше, ограничеше крупнаго 
землевлад-Ьшя. Онъ былъ въ 1886 г. 
вождемъ т. наз. передового крыла либе
ральной партш. Отъ последней вместе 
съ нимъ отделилось еще несколько ра- 
дикаловъ. Съ другой стороны, отъ Глад
стона отпала также группа умеренныхъ 
и аристократовъ съ лордомъ Гартингто- 
номъ. И вотъ возникла либералъно-унг- 
онистская партя, названная такъ потому, 
что она хотела сохранить ушю Ирландш

и Великобританш подъ властью одного 
правительства. Ея лидерами въ палате 
общины были сначала лордъ Гартингтонъ, 
потомъ Чемберлэнъ (1891). Положеше 
партш изменилось; съ одной стороны сто
яла коалищя консерваторовъ и ушони- 
стовъ-либераловъ, съ другой—коалищя 
сторонниковъ Гладстона и ирландцевъ. 
Дело въ томъ, что Парнель переменилъ 
свою тактику: после того какъ Гладстонъ 
сталъ на сторону гомруля, Парнель окон
чательно вступилъ въ союзъ съ либера
лами. Обе коалицш померились силами 
при внесены въ палату законопроекта о 
гомрулп: онъ былъ отвергнуть 241 голо- 
сомъ противъ 211 (7 поня 1886), и изве- 
CTie объ этомъ вызвало со стороны боль
шинства англичанъ настоящш энтуз1азм>. 
Гладстонъ немедленно распустилъ пала
ту. На новыхъ выборахъ имелъ решаю
щее значеше вопросъ о гомрулгъ: въ пар
ламенты попало—191 либералы и 86 гом- 
рулеровъ съ одной стороны, 317 консер
ваторовъ и 75 либераловъ-унюнистовъ— 
съ другой. Гладстонъ подалъ въ отстав
ку; лордъ Салисбюри составилъ кабинеты 
изъ однихъ только консерваторовъ, но 
сохранилъ въ своемъ большинстве всехъ 
75 унюнистовъ (сентябрь 1886). Въ шгЬ- 
дующемъ году были сделаны кое-кашя 
попытки къ примиренш обеихъ фракцш 
либеральной партш, но оне оказались 
безуспешными, и расколъ прюбрелъ окон
чательный характеры.

V*.— Кабинетъ Салисбюри, опи- 
раюшдйея на унюниетекую коа- 

лищю (1886—92).
Конецъ деятельности Парнеля. — Мини

стерство Салисбюри возобновило политику 
колошальнаго расширешя. Въ эту имен
но эпоху Англ1я прюбрела новыявладе- 
шя въ Африке полюбовнымъ разделомъ 
съ Франщей, Герматей и Португалией. 
Во внутренней политике первое место 
по прежнему занимаютъ ирландскця дела.
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Нацюналисты продолжаютъ свою агита- 
qiro, причемъ предлогомъ имъ служить 
применеше Land acta.', комисшя для 
определешя разм-Ьровъ арендной платы, 
учрежденная этимъ закономъ, не облека
ла свои р%шешя обязательной силой, 
всл-Ьдств!е чего лэндлорды не повиновались 
ея указашямъ, когда последшя имъ не 
нравились. Двое ирландскихъ депутатовъ 
посоветовали фермерамъ въ виду недо
статочности закона соединиться и заклю
чить со своимъ пом-Ьщикомъ коллектив
ный договоръ, какъ делаютъ трэдъ-юш- 
оны съ работодателями. „Пошлите,—го
ворили они,—делегата, который условился 
бы съ лэндлордомъ насчетъ арендной 
платы, и дайте все другъ другу слово 
ничего не платить, если отъ васъ потре- 
буютъ больше того, что следуетъ “. Это 
называли планомъ кампанш. Въ ответь 
правительство арестовало авторовъ этой 
системы. Оно назначило министромъ по 
деламъ Ирландш Бальфура, завзятаго сто
ронника репрессш; онъ добился того, что 
планъ кампанш былъ осужденъ папою 
(1888), какъ раньше бойкотъ; онъ не 
закрылъ оффищально Нащональную лигу, 
занявшую место Земельной лиги, но объ- 
явилъ ее опасной. Онъ предложилъ но
вый исключительный MtponpiHTiH, давав- 
ш!я право мировымъ судьямъ сокращен- 
нымъ способомъ приговаривать къ кре- 
постнымъ работами до десяти месяцевъ 
и судить обвиняемыхъ вне Ирландш: эти 
меры были вотированы на неограничен
ный срокъ. Лорду Салисбюри приписыва
ли таюя слова: „Нужно бы на двадцать 
летъ прюстановить въ Ирландш действ1е 
конституцюнныхъ гарантш". Дублинскш 
городской советь, въ виде протеста про- 
тивъ правительственнаго законопроекта, 
отказался принять участсе въ юбилее 
королевы. Гомрулеры и союзные съ ними 
гладстошанцы пытались воспрепятство
вать вотированш законопроекта путемъ 
обструкцш. По требовашю кабинета, про- 
тивъ нихъ была принята строгая система

прекращешя пренш, причемъ" спикеру 
предоставлялось право приступать къ 
баллотировке, не давая слова никому. 
Оппозищя въ виде протеста покинула 
залу заседашй Оюнь 1889). Съэтихъ поръ 
Парнель ежегодно при открыт!» ceccin 
предлагалъ выразить порицание правитель
ству за применеше исключительныхъ за- 
коновъ; разумеется, это предложеше от
вергалось. Благодаря всемъ этимъ деба- 
тамъ, либеральная Анпия мало по-малу 
освоилась съ идеей гомруля. Въ шне 
1888 г. на банкете, состоявшемся въ 
Лондоне подъ председательствомъ Пар- 
неля, былъ провозглашенъ тостъ за Ирлан- 
Д1Ю какъ нащю. Автономный колонш, 
удовлетворенный законопроектомъ 1886 г., 
въ которомъ оне видели свою конститу- 
Ц1ю, и обладавшая большой примесью 
ирландскаго населешя, присылали деньги 
Парнелю и на митингахъ или даже въ 
своихъ парламентахъ выражали сочувств!е 
идее независимости Ирландш. Вопросъ 
получилъ общш характеръ и уже не таю» 
оскорбляли нацюнальное и протестантское 
чувство англичанъ, которыхъ мало - по
малу успокоили протестантизмъ и парлат 
ментская корректность Парнеля. Ирланд- 
скш лидеръ жили особнякомъ, въ сторо
не отъ своихъ приверженцевъ, избегая 
компрометтирующихъ связей и всего, что 
могло бы шокировать общество. Такъ, онъ 
не принялъ серьезнаго учаспя въ прове
дении плана кампанш. Однако его враги 
нашли средство погубить его. Въ 1887 г. 
консервативный Times открылъ походъ 
противъ него, кончившшся обнародоваш- 
емъ записки, авторъ которой одобрялъ 
убшство въ Фениксъ-парке и выражалъ 
сожалеше, что принужденъ публично 
осуждать его; эту записку Times припи
сывали Парнелю. Последнш заявили про- 
тестъ и потребовали парламентскаго след- 
ств1я, въ чемъ правительство ему отка
зало, а судебнаго процесса онъ не хотели 
затевать, такъ какъ не доверяли англш- 
скимъ присяжными. Но когда вследъ за-
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тЬмъ одинъ бывшш ирландскш депутатъ 
возбудилъ противъ Times обвинеше въ 
диффамацш, защитникъ газеты изъявилъ 
готовность доказать, что между Парне- 
лемъ и насильниками - революционерами 
существовало соглашешё (1888). Парнель 
снова потребовалъ парламентскаго сл^д- 
ств1я, и правительство опять отказало 
ему, согласившись однако назначить для 
разбора д-Ьла трехъ спещальныхъ судей. 
Процессъ кончился театральной сценой: 
свидетель Пиготтъ, продавшш Times’ у 
письма Парнеля, признался редактору 
одной радикальной газеты, что самъ со- 
чинилъ эти письма (февраль 1889); за- 
т^мъ онъ бЬжалъ въ Мадридъ и тамъ 
покончилъ съ собою въ тотъ моментъ, 
когда его готовились арестовать. Невин
ность Парнеля была блестяще доказана, 
Въ палате общинъ гладстошанцы, ни на 
минуту не пов-Ьривцпе навЪтамъ Times’a, 
устроили ему овацю. Гладстонъ въ виде 
протеста принялъ его у себя во время 
разбора дела. Все это оказало большую 
услугу ирландскому делу. Въ Лондон!, 
состоялся большой митингъ для выраже- 
шя протеста противъ пр!емовъ Бальфура. 
И министерство, казалось, готово было 
пойти на уступки: оно внесло законопро- 
ектъ о применены тЪхъ статей билля 
1881 г., который обещали помощь кре- 
стьянамъ для выкупа земли (1890). Но 
въ этотъ моментъ союзъ, десять лЪтъ 
составлявши силу Ирландии, распался.' 
Парнель былъ осужденъ судомъ за пре
любодеяние (1890). Диссиденты—проте
станты, составлявшие главное ядро либе
ральной партш, отказались впредь иметь 
политичесюя сношешя съ человЪкомъ, 
уличеннымъ въ безнравственности, и Глад
стонъ въ письмЪ, которое сделалось до- 
стояшемъ гласности, заявилъ, что Пар
нель, несмотря на все его заслуги, более 
не можетъ оставаться вождемъ ирланд
ской партш. Католичесюе арх1епископы 
и епископы, не любивипе Парнеля, так
же высказались противъ него. Ирландская

парламентская парт1я после пятиднев- 
ныхъ ожесточенныхъ пренш распалась 
на 56 парнелистовъ и 45 антипарнели- 
стовъ; американцы сначала оставались 
верны лидеру, но тутъ они наотрезъ 
отказались присылать деньги, пока обе 
группы не примирятся. Парнель пытался 
было обратить все происшеоте въ нацю- 
нальный вопросъ, выставляя себя жерт
вою англичанина Гладстона, который де 
желаетъ диктовать ирландскому народу 
выборъ его вождя. После целаго ряда 
митинговъ въ Ирландш, где его усшпя 
разбились о противодейств1е католиче- 
скаго духовенства, онъ умеръ въ Брайтоне 
(6 октября 1891).

Советы графствъ (1888— 89) и приход- 
CKie советы (1 8 9 4 ).— Несмотря на борьбу 
съ ирландцами, консервативное правитель
ство удосужилось осуществить некоторый 
изъ реформъ, обещанныхъ на общихъ 
выборахъ 1885 г. и отложенныхъ до бо
лее. спокойнаго времени. Важнейшей изъ 
нихъ была демократическая организация 
управлешя графствъ. До сихъ поръ граф
ствами управляли мировые судьи, ведав- 
ш!е, кроме суда, также общественный 
работы и надзоръ за дорогами: они на
значались королевою изъ числа мЪстныхъ 
землевладельцевъ. „Подобнофеодальнымъ 
сеньерамъ, чье место они заступили,— 
писалъ Стюартъ Милль,—они осуществля- 
ютъ свои важный функцш въ силу сво
его обладашя землею. Этотъ институтъ 
является по принципу наиболее аристо- 
кратическимъ изъ всехъ, каше существу- 
ютъ въ Англш“. На выборахъ 1885 г. 
либералы требовали, чтобы мировые судьи 
были заменены выборными коллепями; 
однако это требоваше было осуществлено 
консервативнымъ министерствомъ. Законъ 
1888 г. раздЪлилъ собственно Англт и 
Уэльсъ на 122, частью новыхъ, округа, 
которымъ дано было старое название 
графствъ. Въ это число входили: 60 сель- 
скихъ графствъ, который одни только и 
соответствовали приблизительно старымъ
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графствамъ, 61 городское графство, охва- 
тывавхшя все города съ населешемъ бо
лее 50.000 жителей и 17 бол-fee мелкихъ 
старыхъ городковъ, изъ которыхъ вс-Ьхъ 
меньше Кембриджъ (21.000 жителей), на- 
конецъ Лондонское административное 
графство, въ составь котораго входять 
Сити и все cocfeflHie приходы, которые 
до сихъ поръ оставались раздельными 
и принадлежали къ тремъ графствамъ. 
Каждымъ изъ этихъ округовъ управля- 
етъ совгътъ графства, избираемый пла
тельщиками податей и сдолна обновляе
мый каждые три года. Къ нему перешли 
все не-судебныя функцш мировыхъ су
дей. Въ первыхъ 60 графствахъ онъ но
сить характеръ французскаго генераль- 
наго совета, въ остальныхъ и въ Лон
доне онъ похожъ скорее на муниципаль
ный советь. Здесь существуютъ другого 
рода муниципальные советы—т. наз. ю- 
podcnie совпты (town councils), изъ ко
торыхъ старейипе возникли еще въ сред- 
н!е века и которые закономъ 1835 года 
были преобразованы, причемъ и система 
избрашя ихъ членовъ получила более 
демократически характеръ; после 1889 г. 
они уцелели еще почти только въ bo
roughs *) съ населешемъ меньше чемъ въ
50.000 чел. Окружные совпты (выборные) 
обязаны следить за применешемъ зако- 
новъ о народномъ здравш и состояшемъ 
дорогъ; boards of guardians избираются 
приходскими союзами, которые возникли 
преимущественно съ 1834 г. для сбора 
и расходовашя налога въ пользу бед- 
ныхъ; и те, и друпе- съ 1889 г. подчи
нены совгътамъ графствъ. Последнимъ при- 
надлежитъ контроль надъ деятельностью

!) Древнее слово borough теперь употребляется 
для обозначения трехъ совершенно различныхъ 
д-ЬленШ: 1) н-Ькоторыхъ избирательныхъ округовъ 
(parliamentary borough): 2) н-Ькоторыхъ городовъ, 
им-Ьющихъ town councils (municipal borough), нако- 
нецъ, 3) извЪстныхъ городовъ, обращенныхъ, 
BM-fecrfe со своимъ округомъ, въ графства и управ- 
ляемыхъ совЪтомъ графства (county of borough).

окружныхъ советовъ, отъ нихъ же зави
сеть и образоваше приходскихъ союзовъ.

Законъ о советахъ графствъ былъ въ 
1889 г. распространенъ на Ш отландт. 
Применете его къ Ирландш консерва
тивное министерство отложило впредь до 
возстановлешя здесь спокойств]я.

Эта крупная реформа не коснулась 
сельскихъ общинъ: оне остались безъ 
выборной администрацш.

Вне городовъ приходъ остался, какъ 
въ средше века, основной администра
тивной единицей. Имъ управлялъ своего 
рода церковный (vestry) советъ, обязанный 
не только заботиться о поддержании цер
квей и культа, но и собирать налогъ въ 
пользу бедныхъ и ведать все граждан
ское управлеше; въ немъ председатель- 
ствуетъ священнослужитель оффищальной 
церкви, действующи подъ вл]яшемъ 
сквайра (местнаго помещика). Реформа 
приходовъ нанесла бы ударъ англикан
скому духовенству и поземельной ари- 
стократн; поэтому ее и оттягивали до 
техъ поръ, пока не вернулись къ власти 
либералы. Законъ 1894 года о местномъ 
самоуправленш сохранилъ за сельскими 
общинами старое назваше прихода, но 
ограничилъ роль vestry функщями цер- 
ковнаго совета: въ каждой деревне
имеется теперь приходское собрате (pa
rish meeting) , . въ которомъ- участвуютъ 
все местные плательщики налоговъ; въ 
селахъ съ населешемъ свыше 300 чел. 
(а факультативно и въ остальныхъ) былъ 
учрежденъ приходски советъ (parish 
council), избираемый членами приходскаго 
собрашя. Здесь крестьяне впервые были 
призваны къ обсуждений своихъ делъ и 
впервые созданы муниципальные советы 
въ деревняхъ. Такъ было завершено (съ 
школьными советами въ 1871 г.) устрой
ство въ Великобританн демократической 
и выборной местной администрацш на 
место старой администрацш помещиковъ. 
Это преобразоваше началось после ре
формы 1832 г. и шло затемъ по англш-
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скому способу, безъ общаго плана, по
следовательно расширяясь и по возмож
ности сохраняя, старыя назвашя и тради- 
цюнную внешность. Но несмотря на свой 
скромный видъ, это была настоящая ре- 
волющя. Ее скорее можно сравнить съ 
той департаментской и коммунальной ор- 
ганизащей, которую создало въ Франщи 
Учредительное собраше, съ той разницей, 
что она не была проведена систематиче
ски и сразу; сходство заключается въ 
томъ, что и здесь въ местномъ упра- 
вленш участвуютъ все плательщики на- 
логовъ и что агенты центральной власти 
совершенно отсутствуютъ въ провинции 
Въ Англш совсемъ нетъ должностныхъ 
лйцъ, сходныхъ съ французскими префек
тами. Местнымъ коллепальнымъ властямъ 
подчинены все ведомства включая и по- 
лищю (кроме Лондона). Оне стоять подъ 
непосредственнымъ контролемъ министер
ства по деламъ местнаго управлешя (Lo
cal government board), предположеннаго 
еще въ 1834 г. и окончательно органи- 
зованнаго первымъ министерствомъ Глад
стона. Консерваторы уже и это считали 
чрезмерной централизащей; правда, неко
торые радикалы склонны думать, что для 
успешности применешя новыхъ, более 
прогрессивныхъ законовъ, нуженъ более 
малолюдный органъ центральной власти, 
нежели какой действуетъ теперь. При на- 
стоящихъ услов1яхъ Анппя является и 
децентрализованной, и демократической 
страцой. Отличительный черты стараго 
self government, который такъ восхваляли 
Гизо и Тэнъ, СОСТОЯЛИ ВЪ ТОМ Ъ, ЧТО 

ПО„ЧТИ совсемъ не было ЧИНОВНИКОВЪ, что 
правосуд1е съ грехомъ пополамъ отпра
вляли сквайры, что воровъ ловили охот
ники, что по всемъ дорогамъ стояли тур
никеты, а на всехъ мостахъ—шлагбаумы. 
Съ учреждешемъ новыхъ советовъ число 
чиновниковъ въ Англш начало возрастать, 
но они назначаются въ большинстве вы
борными органами местнаго управлешя. 
Последнее пользуется частью прямыхъ

налоговъ и имеетъ право увеличивать 
ихъ или вводить новые, а также заклю
чать займы подъ контролемъ Local go
vernment board. „Советы графства" боль- 
шихъ городовъ воспользовались своей 
автоном1ей и крупными средствами, чтобы 
организовать на собственный счетъ эксплу- 
атацш воды, газа, трамваевъ, чтобы 
уменьшить рабочш день и упорядочить 
заработную плату своихъ рабочихъ и слу- 
жащихъ, срыть нездоровые кварталы и 
застроить ихъ хорошими квартирами для 
рабочихъ. Эта система, имеющая целью 
организовать общественный службы и сде
лать выборную администрацш посредни
цей въ сощальныхъ вопросахъ, получила 
несколько преувеличенное назваше муни- 
ципальнаю социализма. Возрастающее раз- 
BHTie последняго въ Англш знаменуетъ 
отказъ отъ манчестерскаго laissee-faire и 
эволющю въ сторону вмешательства вла
стей и законнаго принуждешя, которая 
чувствовалась уже въ некоторыхъ меро- 
пр1ят!яхъ перваго министерства Гладсто
на. Городсмя управлен!я крупныхъ бри- 
танскихъ городовъ стоять приблизительно 
на той же точке зрешя, какъ демокра- 
тичесюя государства Новаго Света—Но
вая Зеланд1я, Виктор1я и Южная Ав- 
страл!я.

Сощализмъ въ Анпни.— Въ коллепаль- 
ныхъ учреждешяхъ, проводящихъ такъ 
называемый муниципальный сощализмъ, 
очень мало сощалистовъ въ настоящемъ 
смысле слова. Последше въ качестве 
меньшинства фигурируютъ более чемъвъ 
двухстахъ советахъ, но ни въ одномъ изъ 
нихъ не составляютъ большинства. Совре
менный англшскш сощализмъ не стоить 
въ прямой связи съ пропагандой Оуэна и 
чартистовъ; уцелевппе отъ реакцш рево
люционеры эпохи до 1848 г. образумились 
и занимались потомъ еще только устрой- 
ствомъ кооперативныхъ или взаимновспо- 
могательныхъ обществъ. Нынешнее дви
жете имело источникомъ новыя, частью 
иностранный вл!яшя. Его успехамъ спо-
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собствовалъ сначала аграрный криЗисъ, 
обнаружившшся въ Англш въ 1873 г. и 
особенно обострившейся въ 1879 г. Стали 
возникать союзы сельскохозяйственныхъ 
рабочихъ, и снова, какъ во времена чар
тизма, сталъ дебатироваться вопросъ объ 
отношешяхъ между собственникомъ и ра- 
бочимъ. Въ Соединенномъ королевстве 
этотъ вопросъ поставленъ своеобразно; 
три четверти всей земли принадлежитъ 
лэндлордамъ, и крестьяне являются лишь 
батраками крупныхъ арендаторовъ. Для 
улучшения положен]'я было предложено 
два средства. Радикалы, особенно Чембер- 
лэнъ, требовали на выборахъ 1885 г., 
чтобы въ Англш было сделано то же, 
что Гладстонъ предлагалъ для Ирландш, 
т.-е. чтобы государство скупило всю зем
лю у лэндлордовъ и распродало ее мелки
ми участками сельскохозяйСтвеннымъ ра- 
бочимъ съ разсрочкой платежа. Эти тре- 
бовашя привели къ двумъ меропр!ят1ямъ: 
1) въ 1887 г. м’Ьстнымъ управлешямъ 
было разрешено приобретать землю для 
отдачи ея въ наймы мелкими участками 
(allottments); эта м-fepa имела целью осо
бенно обезпечить батраку клочокъ земли 
подъ огородъ, такъ какъ великобритан- 
c K ie  лендлорды сдаютъ землю только 
крупнымъ фермерамъ; 2) въ 1892 г. 
совЪтамъ графства разрешено было по
купать землю и отъ себя продавать ее 
малыми наделами (small holdings), съ 
целью создать классъ крестьянъ-собствен- 
никовъ. Законъ. 1894 г., учредивший при
ходное советы, уполномочиваетъ посл4.д- 
H ie  требовать allottments или small hol
dings отъ совета графства. Общщ смыслъ 
всЬхъ этихъ законовъ—тотъ, что госу
дарство вмешивается съ целью создать 
мелкое землевладеше насчетъ крупнаго: 
это— одинъ изъ пунктовъ радикальной 
программы. Этой системе противопоста
вляется мысль о нацюнализацш земли, 
предложенная въ Англш въ конце XVIII в. 
и воскрешенная въ 1880 г. естествоиспыта- 
телемъ А. Р. Уоллэсомъ. Уоллэсъ напи-

салъ книгу, въ - которой требуетъ, чтобы 
государство выкупило землю у  лэндлордовъ 
и раздавало отдельнымъ «шцамъ, смотря 
по ихъ потребностямъ, на определенный 
срокъ и подъ услов!емъ самоличной обра
ботки. Его идеи представлены Жигой для 
нацюнализацш земли (1882). Другое обще
ство—Лига для возвращетя земли (1884)— 
проводитъ T eopiio американца Генри 
Джорджа. Джорджъ хочетъ достигнуть той 
же цели, что Уоллэсъ, но более радикаль- 
нымъ способомъ; по его мысли государ
ство имеетъ возможность принудить зем- 
левладельцевъ отдать ему всю землю безъ 
вознаграждешя; для этого ему стоитъ 
только обложить ее единымъ налогомъ, 
точно соответствующимъ земельному до
ходу. Книга Джорджа, Прогрессъ и бгьд- 
ностъ, изданная въ 1879 г., имела въ Ве- 
ликобританш, какъ и во всехъ англш- 
скихъ странахъ, громадный успехъ. Обще
признано, что именно подъ его вл1яшемъ 
мнопе изъ вождей современнаго социа
лизма начали склоняться къ коллекти
визму.

Джорджъ видитъ въ нацюнализацш 
земли панацею, которая излечитъ все 
сощальные недуги. Онъ не отрицалъ 
капитала и считалъ работу за плату не
обходимостью. Коллективизмъ и програм
му классовой борьбы первый пропаганди- 
ровалъ въ Англш ученикъ Маркса Гайнд- 
манъ, основавшш Сощалъ-демократиче- 
скую федерацш (1883)—первый союзъ, 
организованный въ Англш на почве но- 
ваго социализма. Несколько позднее воз
никло Фаб1анское общество съ програм
мой въ духе новаго сощализма; оно было 
основано людьми, не желавшими вступать 
въ борьбу съ либеральной парией. Это-^ 
прежде всего ученое общество, насчиты
вающее въ своихъ рядахъ не мало вид- 
ныхъ публицистовъ и государственныхъ 
деятелей. Долгое время въ Лондоне не 
наблюдалось никакой сощалистической 
агитащи. Пропагандисты воспользовались 
торгово-промышленнымъ кризисомъ, ко-
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торый начался въ 1883 г. и затянулся 
до 1888 г. Въ течете 1886 и 1887 гг. 
безработные устроили ряДъ манифестант, 
гд% участвовали и члены Федерации. Наи
более драматической изъ нихъ была де- 
монстращя 13 ноября 1887 г., когда со- 
щалисты, безработные и ирландцы сде
лали попытку устроить митингъ-монстръ 
на Трафальгарской площади, которую кон
сервативное правительство закрыло для 
народныхъ собранш. Демонстранты были 
оттеснены полищей и войскомъ, мнопе 
изъ нихъ были ранены, друпе арестова
ны и приговорены къ тюремному заклю- 
ченш. Въ это время число сощалистовъ 
было еще незначительно; они не имели 
никакого вл1яшя на выборахъ и не пи
тали надежды достигнуть своей цели пу- 
темъ завоевашя власти. Рабоч1е союзы 
относились къ ихъ пропаганде равнодуш
но и подчасъ враждебно.

Новый трэдъ-юшонизиъ.—Трэдъ-юнюны 
возникли, какъ мы видели, до возрожде- 
щя въ Англш сощализма. Они заняли 
мирную позицт и ограничивались требо- 
ватемъ частичныхъ улучшенш въ совре- 
менномъ сощальномъ строе; они пред
ставляли собою не только союзы, пред
назначенные выторговывать у работода
телей более выгодный услов1я труда,—это 
были вместе съ'темъ страховыя и вза- 
имновспомогательныя общества, облагав- 
Ш1Я своихъ членовъ довольно высокими 
сборами (въ среднемъ ок. 50 коп. въ не
делю). При такихъ услов1яхъ, естественно, 
въ нихъ могли вступать только квалифи
цированные pa6o4ie; главными изъ нихъ 
были союзы рудокоповъ, машинистовъ, 
судостроительныхъ рабочихъ, прядиль- 
щиковъ. Не квалифицированные рабоч1е, 
т.-е. чернорабоч1е, въ старые союзы со- 
всемъ не допускались, такъ какъ не были 
въ состоян1и уплачивать правильные 
крупные взносы. Такъ, союзъ каменщи- 
ковъ не принималъ рабочихъ,разводящихъ 
известь, въ союзъ железнодорожныхъ ра
бочихъ не принимались чернорабоч1е, въ

союзы прядилыциковъ и рудокоповъ— 
подсобные pa6o4ie. Замкнувшись въ кру
гу квалифицированныхъ рабочихъ, про- 
фессюнальное движете неустанно про
грессировало со времени вступлешя въ 
силу законовъ 1875 г. Около 1889 г. 
число рабочихъ, объединенныхъ въ про- 
фессюнальные союзы, превышало въ Англш 
миллюнъ. Мнопе союзы преобразовались 
въ федерацш, старавпняся охватить всЪхъ 
занятыхъ въ той же отрасли труда на 
всемъ протяженш Соединеннаго королев
ства. Организащя союзовъ оставалась тою 
же, какъ она сложилась въ 1888 г. Еже
годно въ одномъ изъ промышленныхъ го- 
родовъ собираются на годичный конгрессъ 
делегаты отъ вс%хъ союзовъ. Его при- 
вЪтствуютъ, какъ если бы это былъ про
мышленный или торговый: съЪздъ, муни- 
ципалитетъ и именитые граждане города 
и его окрестностей; конгрессъ работаетъ 
по программ-Ь, составленной парламент- 
скимъ комитетомъ предыдущаго года, и 
выбираетъ такой же комитетъ на следую-' 
щш годъ; обыкновенно выбираются rfe же 
лица, и въ ихъ числ̂ Ь находятся видиМипе 
изъ labour members, т-е. рабочихъ депу- 
татовъ. Около 1889 г. это были все люди, 
посЬд'Ьвипе въ трэдъ-юнюнизм'Ь, привык- 
цйе къ старымъ методамъ и прежнимъ 
теор^ямъ; такимъ образомъ, они олице
творяли собою консервативный элементъ, 
враждебный сощалистическимъ учещямъ 
и вмешательству государства. Зато .мнопе 
изъ болЪе молодыхъ союзовъ уже были 
затронуты пропагандой нацюнализацш 
земли и даже сощализма; они выступали 
съ револющонными предложешями, кото
рый по настоянш авторитетовъ синди
кализма отвергались. Такъ, на конгрессе 
1875 г. былъ отвергнуть вопросъ о 
поштучной работе, на конгрессахъ 1882 и 
1883 гг. — предложеше высказаться въ 
пользу всеобщей подачи голосовъ; прин- 
ципъ нацюнализацш земли, нисколько 
лТтъ подрядъ вносившшся на конгрессъ, 
былъ принять лишь въ 1888 г. Это былъ
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первый успехи сощалистически-настроен- 
ныхъ союзовъ.

Ихъсилы скоро возросли благодаря орга- 
низацш не квалифицированныхъ рабочихъ, 
которая является однимъ изъ важн'Ьйшихъ 
фактовъ въ сощальной исторЫ современ
ной АнглЫ. Въ 1889 г. после громадной 
стачки pa6o4ie лондонскихъ доковъ основа
ли союзъ подъ руководствомъ двухъ соща- 
листовъ, Джона Бёрнса и Тома Манна, 
членовъ профессюнальнаго союза меха- 
никовъ; еще раньше организовались слу- 
жаице газовыхъ обществъ по почину 
одного изъ своей среды, Уильяма Торна, 
члена Соцгалъ-демократической федерацш. 
За ними последовали докеры другихъ 
портовъ, матросы и кочегары торговыхъ 
судовъ и пр. Целый годъ между рабочи
ми различныхъ отраслей труда царила 
настоящая объединительная горячка. Но
вые союзы, состоя изъ людей, получаю- 
щихъ очень нерегулярную заработную пла
ту, не въ состоянЫ устраивать кассы для 
безработныхъ и взаимновспомогательныя, 
к атя  существуютъ при старыхъ союзахъ. 
Они заводятъ у себя только стачечный 
кассы, и следовательно все ихъ усилш 
направляются на борьбу съ работодате
лями. Эта тенденщя, обусловленная са
мой жизнью, делаетъ почву чрезвычайно 
воспрЫмчивой для сощалистической про
паганды. Съ того момента, какъ пред
ставители новыхъ союзовъ были допуще
ны на годичные конгрессы, старой поли
тике пришелъ конецъ. Конгрессъ 1890 г. 
высказался за законодательное введете 
8-часового рабочаго дня, Норвичскш(1894) 
принялъ резолюцш, требующую нацюна- 
лизацЫ земли (уже однажды вотирован
ную въ 1888 г.) и орудш производства 
(идея новейшаго коллективизма). Боль
шинство парламентскаго комитета реши
лось произвести своего рода револющю 
и отказалось признать делегатами техъ, 
кто фактически уже не работали въ пред
ставляемой имъ профессЫ. Результатомъ 
этой меры было то, что Кардифскш кон

грессъ (1895) отказался отъ последней 
части вотума 1894 г. Но Эдинбургскш 
конгрессъ (1896) принялъ для земли, 
руднжовъ и желпзныхъ дорогъ принципъ 
нацюнализацЫ и для некоторыхъ отраслей 
промышленности—принципъ муниципаль- 
наго сощализма. Надо отметить, кроме 
того, что различные конгрессы все энер
гичнее высказываются за развит1е рабо
чаго законодательства и за вмешатель
ство государства или местнаго управле- 
шя. Прошло время, когда руководители 
союзовъ говорили: „Чемъ меньше рабо
чему дела съ закономъ, темъ лучше для 
него". Въ профессюнальномъ движенЫ, 
какъ и вообще въ Англш, laissez - faire 
уступили место идее вмешательства вла
сти и законнаго принуждешя; этотъ пе
реходи становится все более явственными, 
по мере того какъ старые деятели схо- 
дятъ со сцены и ихъ место занимаютъ 
люди, одушевленные новыми тенденщями.

Повидимому, трэдъ-юнюны склонны 
также принять более деятельное учаспе 
въ политической жизни; на ихъ конгрес- 
сахъ уже поднималась речь объ образо
ваны настоящей Trade - Federation, т.-е. 
новой партЫ, которая охватила бы все 
рабочш организацЫ. Конгрессъ въ Вель- 
фасте (1893) постановили въ принципе 
основать спещальную кассу для проведе
ния въ парламентъ labour members изъ 
числа сторонниковъ обобществлешя ору
дш производства. Это была бы, такъ ска
зать, классовая парт1Я, тогда какъ labour 
members, зависялце только въ отношении 
программы отъ своихъ округовъ и сидя- 
цце въ палате вместе съ радикалами на 
левомъ фланге либеральной партш, со
вершенно изолированы отъ общаго про
фессюнальнаго движешя. Но предложен
ная организащя все еще остается только 
проектомъ; конгрессъ 1898 г. принужденъ 
были преждевременно разойтись по при
чине пожара, вспыхнувшато въ его по
мещены, и не успели обсудить какъ 
следуетъ планъ Trade-Federation и во-
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просъ о labour members. Такимъ образомъ, 
на парламентскихъ выборахъ классовую 
точку зр-Ьшя проводили только Соцгалъ- 
демократическая федерацЫ и Независимая 
рабочая партгя, основанная въ 1893 г. 
Ни одной изъ нихъ не удалось провести 
въ палату своихъ кандидатовъ. Двое со- 
щалистовъ были избраны (независимо 
отъ какой бы то ни было организащи) 
въ 1875 г. Одинъ изъ нихъ, Джонъ Бёрнсъ, 
сталъ радикаломъ, другой—Кейръ Гарди, 
бывшш рудокопъ и нын-Ьшнш лидеръ не
зависимой парйи, въ 1895 г. провалился. 
Федерацгя удержала программу и тактику 
немецкой сощалистической napTin. Рабо
чая партля, бол-fee широкая и бол-fee сен
тиментальная, часть своихъ членовъ на
брала среди хриспанскихъ сощалистовъ, 
филантроповъ, салютистовъ и, повиди- 
мому, прогрессируетъ благодаря уступ- 
камъ, которыя она сд-Ьлала англшскому 
общественному мнЪнно. Въ общемъ англш- 
скш сощализмъ (исключая Федерацт и 
часть фабганцевъ) проникнуть религюзнымъ 
гуманитаризмомъ и близко напоминаетъ 
континентальный сощализмъ до 1848 г.

VI.—Коалищя сторонниковъ гом
руля; Гладстонъ, загЬмъ Розберри 

(1892-95).
На выборахъ въ шл-Ь 1892 г. либе

ральная napTin получила большинство, 
правда некрупное, благодаря Уэльсу, 
Шотландш и Ирландш (275 либераловъ 
и 80 ирландцевъ, изъ которыхъ 71 были 
антипарнелитами). Консерваторы (270) 
и унюнисты (45) прошли большею частью 
въ самой Англш. Ньюкэстльская програм
ма, составленняя однимъ изъ радикаль- 
ныхъ вождей, Джономъ Морлеемъ, и де
кларации Гладстона об-Ьщали, — кром-fe 
гомруля для Ирландии,—новую избиратель
ную реформу, сокращеше прерогативъ 
верхней палаты, отд-Ьлеше церкви отъ го
сударства въ Шотландш и Англш, зат-Ьмъ 
рядъ аграрныхъ и рабочихъ реформъ.

Такимъ образомъ, Гладстонъ, убежден
ный приверженецъ англиканства, дебю- 
тировавшш на парламентской арен-fe въ 
качеств^ „надежды непримиримаго то
ризма", nocnfe долгой политической эво- 
люцш оказался лидеромъ представителей 
диссидентскихъ округовъ и вождемъ почти 
вполн-fe радикальной партш. Bcfe свои 
силы Гладстонъ посвятилъ теперь про- 
веденш гомруля. Онъ внесъ новый зако
нопроекту очень отличный отъ проекта 
1885 г.: онъ предлагалъ учредить въ Ир
ландии двухпалатный парламентъ по об
разцу и съ наименовашями австралшскихъ 
конституцш и оставить въ британскомъ 
парламент^ ирландскую группу депута- 
товъ въ количеств-fe уже не 103, а 80 
челов-Ькъ. Посл-fe жаркихъ претй, длив
шихся 82 дня, и оживленной агитацш въ 
стран-fe проектъ былъ принять въ ниж
ней палат-fe большинствомъ 35 голосовъ; 
но верхняя палата отвергла его въ пер- 
вомъ же чтенш 419 голосами противъ 41 
(2 сентября 1893). Гладстонъ былъ, ка
залось, готовь или объявить новые вы
боры по вопросу о гомрулгь, или Сокра
тить права палаты лордовъ. Когда верх
няя палата отвергла законопроекты о 
приходскихъ сов-Ьтахъ, Гладстонъ сказалъ 
въ палат-Ь общинъ: „По нашему мн-Ьнш, 
такое положеше д-Ьлъ не должно бол-fee 
продолжаться",—и при рукоплескашяхъ 
либераловъ возвЪстилъ о готовящемся 
крупномъ событш (1 марта 1894). Думали, 
что онъ собирается осуществить планъ 
радикаловъ: преобразовать или уничто
жить (mend or end) верхнюю палату. Но 
его парт1я не была согласна съ нимъ въ 
этомъ пункгЬ. Гладстонъ окончательно вы- 
шелъ въ отставку, и президентомъ сов-Ьта 
сд-Ьлался министръ иностранныхъ д-Ьлъ, 
лордъ Розберри, избранный лидеромъ ли
беральной партш.

Министръ финансовъ, сэръ Уильямъ 
Гаркуръ, кандидатъ радикаловъ, сталъ 
лидеромъ партш въ нижней палатЬ. 
Лордъ Розберри заявилъ, что гомруль
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откладывается до того времени, когда 
predominant partner—Анппя—будеть со
гласна. Онъ высказался въ пользу импер
ской федерацш и затЪялъ Читральскую 
экспедицш. Онъ отказался вступиться за 
армянъ, какъ того требовали Гладстонъ 
и старые либералы. Въ области внутрен
ней- политики некоторую важность имЪ- 
ютъ две мЪры либеральнаго правитель
ства: учреждеше приходскихъ сов'Ьтовъ, 
подготовленное Гладстономъ и замедлен
ное благодаря veto лордовъ,и установле- 
Hie прогрессивнаго налога на наследства, 
внесеннаго Гаркуромъ въ бюджетъ (ко
торый не вотируется палатой лордовъ). 
Все существенные законы встретили си
стематическое сопротивлеше со стороны 
верхней палаты. Правительство выработ 
тало законопроекты почти по всемъ 
крупнымъ пунктамъ радикально-либе
ральной программы (жалованье депута- 
тамъ; one man, one vote; отделеше церкви 
отъ государства въ Уэльсе; ответствен
ность предпринимателей за увечья рабо- 
чихъ; восьмичасовой рабочш день для 
рудокоповъ; законъ о защите детей на 
фабрикахъ), и все они разбились объ 
упрямство лордовъ. Къ тому же Гаркуръ 
возбудилъ недовольство содержателей вин- 
ныхъ лавокъ, внеся законопроектъ о пре- 
доставленш муниципалитетамъ права за
прещать продажу спиртныхъ напитковъ. 
Частичные выборы почти неизменно кон
чались победой консерваторовъ. Поте- 
рявъ всякую надежду на успехъ, прави
тельство воспользовалось поражешемъ, 
которое оно случайно потерпело по од
ному второстепенному пункту военнаго 
бюджета, и уступило место кабинету 
Салисбюри (шнь 1895).

VII,—Возвращеше къ власти кон
серваторовъ.

Новые выборы, объявленные министер- 
ствомъ Салисбюри, дали ему огромное 
большинство: 340 консерваторовъ и 71

либералъ-ушонистъ противъ 177 либе- 
ралъ-радикаловъ и 82 ирландцевъ. Въ 
Англш либералы были разбиты, въ Шот- 
ландш за ними, осталось большинство 
только въ 6 голосовъ; свои позицщ они 
сохранили только въ населенномъ мето
дистами Уэльсе, которому они обещали 
disestablishment англиканской церкви. 
Впервые со времени Биконсфильда кон
серваторы обладали достаточнымъ числомъ 
голосовъ, чтобы править безъ союзни- 
ковъ; но либералы-унюнисты теперь рас
творились въ массе торшской партш. 
Ихъ вожди—герцогъ Девонширскш (быв- 
шш лордъ Гартингтонъ) и Чемберлэнъ— 
впервые вошли въ кабинетъ Салисбюри.

Вступая во власть, консервативное 
унюнистское министерство нашло на оче
реди восточный вопросъ и вопросъ объ 
индшской границе. На востоке оно сле
довало той же политике, какъ и велишя 
державы европейскаго материка: отнеслось 
равнодушно къ страдашямъ армянъ и 
вмешалось въ дела Крита. Оно вело 
мелюя войны съ соседними афганскими 
народцами, съ дервишами египетскаго 
Судана и въ западной и южной Африке. 
Оно употребило все усил!я, чтобы расши
рить англшск!я владеН1я при разделе 
этого материка; общественное м нете Ан
глш отнеслось одобрительно къ этой сто
роне деятельности министерства и выка
зало сильное раздражеше противъ Фран- 
цш въ деле о й колене “ Нигера и въ 
вопросе о Верхнемъ Ниле. Точно также 
кабинетъ стяжалъ народное сочувств!е, 
высказавшись за образование британской 
имперской федерацш. Главнымъ предста- 
вителемъ импер1ализма является министръ 
колонш Чемберлэнъ, повидимому отрек- 
ш1йся отъ своего стараго радикализма и 
посвятившш себя расширенш британскихъ 
владенш. Онъ навлекъ на себя подозре- 
Hie въ томъ, что набегъ Джемсона на 
Трансвааль былъ произведенъ съ его ве
дома и, можетъ быть, даже одобрешя,— 
и онъ формально былъ обвиненъ въ
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этомъ следственной комисаей, назначен
ной- Капскимъ парламентомъ. Но комис- 
с\я, назначенная англшскимъ парламен
томъ, свои поиски виновныхъ не про
стерла до него.

Политика территор1альнаго расширешя 
заставляетъ Англш съ опасещемъ смо
треть на европейская коалицш и самой 
искать союзовъ. Соперницами Англш явля
ются PocciH въ Азш и Франщя въ Аф
рике; съ Итал1ей она заключила дого- 
воръ, но наиболее сильное изъ государствъ 
тройственнаго союза, Гёрмашя, все успеш
нее и успешнее соперничаетъ съ Анппей 
на поприще торговли и промышленности 
и потому обе эти державы относятся 
другъ къ другу съ глубокимъ недобро- 
желательствомъ. При такихъ услов1яхъ 
деудивительно, что лордъ Салисбюри 
остается въ „ великолепномъ одиноче
стве", съ которымъ англшское общество, 
повидимому, не такъ легко мирится, какъ 
министръ. Анппя съ неудовольств1емъ 
встретила извеспе о разделе Китая, где 
Салисбюри волей-неволей принужденъ 
былъ дать место и царю, и германскому 
императору. Этимъ поводомъ воспользо
вался Чемберлэнъ, чтобы въ неоффищаль- 
ной речи предложить Соединеннымъ Шта- 
тамъ союзъ Англш. Вступившись за Вене- 
цуэлу противъ Великобриташи, Соединен
ные Штаты заключили съ последней согла
шение, по которому впредь все разноглашя 
между ними подлежатъ третейскому суду 
(1896). Съ этого времени въ Англш за
рождается движете въ пользу союза съ 
американской республикой. И дипломати- 
чесшя затеи, и колошальныя экспе- 
дищи толкаютъ Англию на путь вооруже- 
нш по примеру континентальныхъ дер- 
жавъ. Былъ представленъ рядъ проектовъ 
съ целью увеличить численный составъ 
армш, не вводя обязательной воинской 
повинности, которая была бы дурно при
нята болыдинствомъ англичанъ. Въ деле 
обезпечешя нацюнальной обороны мини
стерство главное свое внимаше обратило

на флотъ. Оно добилось кредитовъ для 
увеличешя его до такой нормы, чтобы 
онъ всегда былъ равенъ соединеннымъ 
морскимъ силамъ любыхъ двухъ великихъ 
державъ. Старая либеральная программа— 
Peace, Retrenchment, Reform—сошла со 
сцены вместе съ Гладстономъ, по край
ней мере, въ отношенш первыхъ двухъ 
пунктовъ. При кабинете Салисбюри было 
проведено немало реформъ. Иныя изъ 
нихъ имели целью просто удовлетворить 
консервативную кл1ентелу; такъ, напри- 
меръ, поземельный налогъ былъ значи
тельно уменьшенъ къ выгоде лэндлордовъ, 
съ целью облегчить тяжесть аграрнаго 
кризиса. Въ бюджетъ ежегодно вносится 
сумма въ 616.000 ф. ст. на субсидш 
конфессюнальнымъ школамъ (1897). Сле
дующая крупная мера заставляетъ думать, 
что тори хотятъ вернуться къ своей ста
рой демократической традицш. Закономъ 
1898 г. объ ответственности хозяевъ за 
увечье рабочихъ (The Workmens’compen
sation act) былъ измененъ къ большой 
выгоде для рабочихъ законъ 1880 года. 
Общественная власть принуждена все 
более считаться съ рабочими организащ- 
ями. Съ техъ поръ какъ ростъ промыш
ленности въ другихъ странахъ подры- 
ваетъ успехи англшской промышленности, 
деятельность рабочихъ союзовъ стано
вится более агрессивной: все чаще по
вторяются большая стачки. При либераль- 
номъ министерстве состоялись стачки 
хлопчатобумажныхъ, затемъ горнозавод- 
скихъ рабочихъ, при консервативномъ 
механические рабоч1е бастовали семь ме- 
сяцевъ, чтобы добиться 8-часового рабо- 
чаго дня (1897—98), и затемъ уэльсюе 
горнорабоч1е, чтобы добиться увеличешя 
заработной платы, не говоря уже о множе
стве более мелкихъ стачекъ.

Въ Ирландш царитъ все та же нужда, 
но депутаты-нацюналисты изъ-за посто- 
янныхъ разногласш между собою не въ 
силахъ принудить парламентъ къ разре- 
шешю ирландскаго вопроса. Консерватив
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ное министерство признало, что Ирлашпя 
платить слишкомъ много налоговъ. Оно 
провело новый Irish land ЪШ съ ц-Ьлью 
дать возможность крестьянамъ выкупить 
землю (1896), и готовится ввести въ Ир
ландии выборные советы графства и при- 
ходсюе советы, какъ въ двухъ другихъ 
частяхъ королевства; наконецъ, оно по
зволило отпраздновать столетнюю годов
щину возстан1я 1798 года.

Либеральная партя, повидимому, все 
бол-fee проникается радикализм омъ и въ 
то же время склоняется къ импер1ализму. 
Съ 1895 г. она вернула себ-fe около дю
жины мЬстъ въ парламент-fe, почти все— 
на счетъ уюонистовъ. У нея н-Ьтъ вождя, 
такъ какъ лордъ Розберри отказался отъ 
leadership, а Уильямъ Гаркуръ недоста
точно вл1ятеленъ, чтобы соединить подъ 
своимъ руководствомъ разнородные эле
менты бывшей гладстоновской коалищи.

Развит1е современной Англш можно 
резюмировать сл-Ьдующимъ образомъ: 1) де- 
мократизащя избирательнаго права (въ

три приема— 1832, 1867, 1885); 2) созда- 
Hie выборнаго м-Ьстнаго управлешя съ 
большими полномоч1ями подъ широкимъ 
контролемъ спещальнаго министерства 
(1835, 1894); 3) организащя рабочихъ и 
постепенное вытЬснеше манчестерскаго 
laissez-faire идеей вмЬшательства государ
ства или м-Ьстныхъ властей (муниципаль
ный сощализмъ). Эта эволющя ускори
лась особенно посл-fe избирательнаго за-, 
кона 1867 г. и реформъ перваго мини
стерства Гладстона. Еще въ 1870 г. Тэнъ 
не зам-Ьтилъ ея. Она охватываетъ вс% 
англшсшя страны и ходъ ея былъ быстр-fee 
въ колошяхъ, особенно въ Австралш, не
жели въ метрополш. Великобританхя на 
видъ мен-fee демократична, ч-Ьмъ на са- 
момъ flfenfe, потому что ея перерождеше 
совершается позади декорацш изъ ста- 
рыхъ, бережно хранимыхъ учрежденш, 
каковы: монарх1я, палата лордовъ, оффи- 
щальная церковь и пр. Всего же медлен- 
Hfee м-Ьняется пуритански-аристократи- 
ческш духъ англшскаго общества.
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Г л а в а  III.

Британсшя положи
с ъ  1 8 7 0  г.

Старая и новая нолошальная политика.—
Англшсюя колонш, исключая Индш, рас
падаются на три группы: 1) колоши, об
ладающая парламентомъ и отвФтствен- 
нымъ правительствомъ, 2) колонш, обла
дающая представительными учреждешями, 
и 3) коронныя колоши. Первый (Dominion, 
Нью-Фаундлэндъ, семь штатовъ Австра- 
лазш и Капъ) были организованы либера
лами начиная съ 1840 г. и представля- 
ютъ собою настоягщя республики, гдФ 
президентомъ является губернаторъ, на
значенный королевою. Губернаторы рас- 
полагаютъ правомъ veto, но по традицш 
не пользуются имъ. Англшское прави
тельство оставило за собою право вер- 
ховнаго контроля надъ колошальной ад- 
министращей, но усвоило привычку не 
сгЬснять ее. Въ 1872 г. оно отказалось 
изменить конститущю Викторш; въ 1878 г. 
оно отозвало одного губернатора, который 
хотЪлъ навязать квебекскому парламенту 
своего ставленника въ министры. Оно 
даровало Австралазш бол-fee либеральный 
законъ о разводФ, нежели какой дФй- 
ствуетъ въ Англш, и даже не вмешалось 
съ цФлью воспрепятствовать проведенш 
въ жизнь радикальныхъ мФропр1ятш ка
сательно избирательнаго права, борьбы 
съ алкоголизмомъ, народнаго образова-

шя, отдФлешя церквей отъ государства, 
фискальнаго и промышленнаго законода
тельства. При этомъ режима колонш, 
располагающая отвФтственнымъ прави
тельствомъ, усвоили чрезвычайно неза
висимый характеръ, оставаясь однако 
искренно преданными Великобританцу Do
minion и Австралаз1я радушно принимали 
делегатовъ ирландской нацюналистиче- 
ской napTin и снабжали ихъ деньгами, 
но выказали также лойальныя чувства 
во время осложненш съ Росшей, Афга- 
нистаномъ и Венецуэлой, какъ и по по
воду юбилеевъ 1887 и 1897 гг. Въ на
стоящее время уже нельзя говорить объ 
англшской колошальной политик^ по от- 
ношешю къ автономнымъ колошямъ, ибо 
у каждой изъ нихъ — своя собственная 
HCTopin, болФе оригинальная, нежели 
HCTopin многихъ независимыхъ госу- 
дарствъ, и приходится вслФдъ за Чарль- 
зомъ Дилькомъ упрекнуть въ узости 
взгляда Сёмнера Мэна, забывшаго отвести 
имъ самостоятельное мФсто въ своемъ 
сочиненш о парламентскомъ строф.

Въ колошяхъ, располагающихъ пред
ставительными учреждешями, законода
тельная власть принадлежитъ выборному 
собранда, которое вотируетъ бюджетъ, 
тогда какъ исполнительная власть по-
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прежнему находится въ рукахъ губерна
тора и совЬта изъ чиновниковъ.

Коронныя колоти остались въ непо- 
средственномъ завЬдыванш метрополш, 
но и имъ дарованы бол-fee или мен-fee ли
беральный конституцш соотвЬтственно 
количеству европейцевъ, населяющихъ 
каждую. На низшей ступени губернаторъ 
является полнымъ хозяиномъ колоши; 
это—старый порядокъ, и онъ удержался 
еще только въ Гибралтар-fe, представля- 
ющемъ собою н-Ьчто въ род-fe обширной ка
зармы. Въ прочихъ колошяхъ губерна
торъ д-Ьлитъ свою власть съ исполни- 
тельнымъ совЬтомъ изъ чиновниковъ, 
своего рода министерствомъ; въ иныхъ' 
колошяхъ рядомъ съ этимъ совЬтомъ 
существуетъ еще либо законодательный 
совЬтъ, составленный частью изъ колони- 
стовъ по назначешю короны, либо со
в-Ьтъ смЬшаннаго состава, наполовину 
выборный. Верхнюю ступень занимаютъ 
колонш съ представительнымъ управле- 
н1емъ. Эти ступени представляютъ собою 
путь, который прошли колоши, обладаю
щая теперь парламентскими учреждешями 
въ полномъ составь.

Колония только въ томъ случаЬ мо- 
жетъ получить автономш, если она въ 
состоянш обходиться собственными сред
ствами; поэтому нЬкоторыя коронныя ко
лоши не выказываютъ склонности заклю
чить подобную сдЬлку. Великобриташя 
тратится только на тЬ свои колоши, ко
торый подчинены ея контролю; она со
кратила свои колошальные расходы до 
25 миллюновъ въ годъ, чтй равно чет
вертой части колошальныхъ расходовъ 
Францш, владЬшя которой въ десять 
разъ меньше. Она держитъ въ колон!яхъ 
(кром-fe Индш) всего 33.000 солдатъ, изъ 
нихъ—около половины на МальтЬ (10.000) 
и ГибралтарЬ (5.000). Колоши съ пред
ставительнымъ управлешемъ содержать 
для своей защиты милицш на собствен
ный счетъ. Исключая гарнизона въ Га- 
лифаксЬ, исходной станцш канадско

тихоокеанской жел-Ьзной дороги, Анппя 
содержитъ теперь на свой счетъ только 
морсшя силы.

Никакихъ новыхъ присоединен^, воз
можно меньше издержекъ и безпокой- 
ства, предоставлеше полной свободы дЬй- 
ств1Й колонистамъ и купцамъ—такова 
старая либеральная политика, которую 
Гладстонъ кое-какъ проводилъ каждый 
разъ, какъ стоялъ во главЬ кабинета. 
Напротивъ, Дизраэли и новые консер
ваторы вернулись къ политикЬ войнъ 
и завоеванш. Были заняты новые пункты 
на Суэцкой дорогЬ (Сокотора, 1876; 
Кипръ, 1878, и др.), въ • Индшскомъ 
и Тихомъ океанЬ, отодвинута граница 
Индш, захвачены болыше куски при раз- 
дЬлЬ Африки, произведенномъ недавно 
европейскими державами. Политика ко- 
лошальнаго расширешя теперь въ чести 
даже у новаго поколЬшя либераловъ; ея 
сторонники отвергаютъ прежнш опти- 
мизмъ, обсуждаютъ возможность колони
альной войны, заботятся объ исправно
сти оборонительныхъ средствъ и стара
ются создать имперскую федерацш, въ 
которую вошли бы автономный колонш.

L—Англшская Америка.
Съ 1873 г. Dominion обнимаетъ всЬ 

англшсшя владЬшя въ СЬверной АмерикЬ, 
кромЬ Ньюфаундлэнда. Это—обширнЬй- 
шая изъ британскихъ колонш.

Включеже въ Dominion территорГО по Гуд- 
сонову заливу.— Когда организовался Do
minion, однимъ изъ пожеланш, высказан- 
ныхъ англшскому правительству делега
тами четырехъ соединившихся колонш, 
было открьгпе для колонизацш земель, 
принадлежавшихъ Компанш Гудсонова 
залива. Эта территор1я занимала всю 
прерш по ту сторону Великихъ Озеръ 
до Скалистыхъ горъ и весь сЬверный 
край до Ледовитаго океана. Въ 1869 г. 
она была уступлена Dominion’y; за это 
Компашя получила вознаграждеше въ
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300.000 ф. ст. и сохранила право соб
ственности на принадлежавцпе ей леса 
и двадцатую часть всей пахотной земли. 
На всемъ громадномъ пр'йтяженш ново- 
прюбретеннаго края былъ только одинъ 
участокъ, где началась колонизащя, 
именно тотъ, который простирается на 
югъ отъ озера Виннипега. Здесь еще 
въ XVIII веке поселились метисы, по
месь бЪлыхъ съ индейцами, употребляв
шееся Компашеи въ качестве охотниковъ 
за пушниной. Съ другой стороны, одинъ 
вельможа-филантропъ около 1811 г. по- 
селилъ шотландскихъ крестьянъ вокругъ 
Форта Дугласа (теперь Виннипегъ). Эта 
колошя не имела успеха; мнопе изъ 
шотландцевъ покинули ее, но на .ихъ 
место явились эмигранты - англичане и 
канадцы. Около 1869 г. берега Редъ 
Ривера въ района Виннипега былк за
селены на протяженш 24 миль. Здесь 
жило до 5.000 метисовъ, говоривших:^ 
по-французски, испов'Ьдывавшихъ католи
ческую релипю, почти столько же англо- 
протестантскихъ метисовъ и 2.000 чи- 
стыхъ англичанъ; каждое изъ двухъ вЪ- 
роисповФданш имело свою школу и свои 
церкви.

Такова была будущая Манитоба, когда 
въ 1869 г. ее посетили Макъ-Дугалль, 
вице-губернаторъ земель, уступленныхъ 
Dominion’y. По его приказанш начато 
было составлете кадастра края. Метисы 
испугались, какъ бы ихъ охотничья тер- 
ритор!я не была захвачена федеращей и 
по частями распродана земледельцами. 
Они собрались, составили протестъ про- 
тивъ захвата земли Dominion’oMb и об
разовали временное правительство, пре- 
зидентомъ котораго былъ выбранъ шот- 
ландецъ Брюсъ и секретаремъ—франко- 
канадск!й метисъ - католикъ Луи Pisnb 
(ноябрь 1869). Между тЬмъ англшсюе 
колонисты высказались въ пользу Кана
ды; къ ними примкнуло изрядное коли
чество англо-протестантскихъ метисовъ; 
парт1я сопротивлешя составилась пре

имущественно изъ католиковъ, и вождемъ 
ея стали Р 1эль. По его приказанш вождь 
англшскихъ колонистовъ, Скоттъ, были 
схваченъ и разстр-Ьлянъ въ ВиннипегЬ. 
Тогда Dominion решили отправить про- 
тивъ него войско; 300 солдатъ и 700 до- 
бровольцевъ, выступивъ изъ Канады 
подъ начальствомъ Уольслея, прибыли 
въ Виннипегъ въ августе 1870 г. после 
трехмесячнаго труднаго похода. Метисы 
разсеялись еще до ихъ прихода, и Р1эль 
бежалъ въ Соединенные Штаты. Край 
были присоединенъ безъ труда. Область 
Редъ Ривера и озера Виннипегъ была 
обращена въ провишДю подъ назвашемъ 
Манитоба (15 шля 1870) и сделалась 
пятымъ штатомъ Dominion’a. Здесь былъ 
образованъ парламентъ и ответственное 
министерство подъ контролемъ вице- 
губернатора. Манитобе съ самаго начала 
было даровано право представительства 
въ обеихъ федеральныхъ палатахъ въ От
таве. Подобно смежными областями, Дако
те и Миннесоте, она производить глав
ными образомъ хлебъ. Она населилась съ 
необычайной быстротой: съ 12.000 въ 
1870 г. ея народонаселеше возросло до 
iCS.000 въ 1885 г. Виннипегъ, где въ 
1870 г. жили 241 человекъ, насчитываегь 
теперь во сто рази больше жителей. Цен
ность земли значительно возросла: уча
стокъ, оцененный въ 1872 г. въ 15 фран- 
ковъ и вымененный въ этомъ году кре- 
стьяниномъ-католикомъ на место въ цер
кви, былъ десять летъ спустя проданъ га
130.000 фр. Изменение экономическигь 
условш соответствовала эволющя сощ- ■ 
альная и политическая. Манитоба, насе
ленная преимущественно шотландцами и 
американцами, отличается демократиче
скими и радикальными характеромъ. Въ 
ней нетъ верхней палаты; она высказа
лась за всеобщую подачу голосовъ, за 
отделеше церкви отъ государства, противъ 
субсидШ конфессюнальнымъ школами.

Остальная часть земель Гудсоновой 
компаши была разделена на пять „окру-
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говъ*, сходныхъ съ птерритор1ями“ Со- 
единенныхъ Штатовъ: Еиватинъ, упра
вляемый вице-губернаторомъ Манитобы, 
Ассинибойа, Састчеванъ, Альберта, Ата
баска съ представительнымъ собрашемъ, 
но безъ ответственна™ министерства, и 
особымъ вице-губернаторомъ въ Реджи
не. Эти округа им-Ьютъ представителей 
въ федеральномъ парламенте въ Оттаве. 
Здесь начинаютъ прививаться хлебопа
шество и скотоводство. Наконецъ, самая 
холодная и пустынная часть, известная 
подъ назвашемъ Спверо-западной тер
ритории, была временно разделена на 
4 округа (1896). Эта территор1я, повиди- 
мому, не способна привлекать эмигран- 
товъ. Недавнее открыт! е золотыхъ npi- 
исковъ въ Клондайке привлекло сюда 
множество золотоискателей; но такъ какъ 
почва здесь всегда мерзлая, то неиз
вестно, останутся ли пришельцы и после 
того, какъ копи истощатся. Этотъ мало 
населенный край былъ присоединенъ безъ 
труда, если не считать новаго возсташя 
метисовъ въ 1885 г. Оно было вызвано 
тою же причиной, какъ и мятежъ 1870 г. 
Охотники-метисы покинули Манитобу, 
когда правительство за вознаграждеше 
присвоило свободный земли, чтобы, пере
продать ихъ колонистамъ; изъ нихъ 
больше 4.000 стали заниматься темъ же 
промысломъ въ Саскачеване; но и сюда 
вскоре явились чиновники, присланные 
подготовить разделеше на участки и 
продажу последнихъ за счетъ прави
тельства. И вотъ они снова возстали 
подъ предводительствомъ Дюмона и Луи 
Р!эля, и близъ Батоша разбили конную 
стражу волонтеровъ округа. Въ то же 
время, подстрекаемые метисами, возстали 
на другомъ. конце территорш индейцы, 
убили немалое число европейцевъ, въ 
томъ числе несколько католическихъ 
миссюнеровъ, и заставили конную поли- 
щю очистить Фортъ Питтъ; главный го- 
родъ территорш, Бэтльфордъ, очутился 
между обоими мятежными станами. Ка

надские ультра-католики несомненно со
чувствовали Р1элю, но политичесше дея
тели, даже французскаго происхождешя 
и католическаго вероисповедашя, выска
зались противъ него. Это было на-руку 
франко - канадцамъ, входившимъ въ со- 
ставъ федеральна™ министерства; одинъ 
изъ нихъ, управляющш милищей, Каронъ, 
безъ задержки и противодейств!я сделалъ 
все нужныя приготовлешя къ подавленш 
мятежа. Собрано было 4.000 солдатъ, въ 
большинстве добровольцевъ; ихъ отпра
вили по только что оконченной тихо
океанской жел. дороге; спустя месяцы 
после первыхъ победы Piann эти войска 
взяли Батошъ, и въ то же время друпя 
федеральныя войска усмирили, возставпия 
индейсшя племена. Зачинщики убшства 
мисшонеровъ были казнены, двое индей- 
ских-ь вождей приговорены къ двухлФт- 
нимъ каторжнымъ работамъ. Pisnb, взя
тый въ Батоше, былъ судимы въ Ред
жине, главномъ городе этихъ территорий, 
и приговоренъ къ смерти за убшство 
Скотта въ Виннипеге въ 1869 г. Его 
осуждеше сильно взволновало канадскихъ 
и французскихъ католиковъ. Федераль
ному министерству и англшской коро
леве было представлено множество пе
тиций объ его помилованш, но тщетно; 
приговоры былъ конфирмованъ въ От
таве, потомъ въ Лондоне, и Р1эль былъ 
повешены въ Реджине.

После 1885 г. на этихъ территор1яхъ 
больше не было уже никакихъ волненш. 
Полицейскую службу несутъ около тысячи 
конныхъ стражниковъ. Число метисовъ 
постепенно уменьшается. Индейцевъ на
считывается не более 30.000 (едва ли и 
треть всего числа индейцевъ, населяю- 
щихъ Dominion). Правительство, по при
меру Соединенныхъ Штатовъ, поселило 
ихъ на особо отведенныхъ земляхъ, где 
они могутъ охотиться свободно, но от
куда не должны выходить. Оно старает
ся обучить ихъ черезъ посредство мис- 
сшнеровъ и обратить ихъ въ хлебопаш-
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ц ев ъ , какъ э т о  с д е л а л и  с ъ  и р ок езам и  

н а  OHTapio.
Присоединеше Нолумб]и и о-ва Принца 

Эдуарда къ Dominion'y.—Британская Ко- 
лумб1я, обширнейшая область ТЭоттюп’а 
(два раза больше Францш), представляетъ 
собою страну высокихъ горъ и плоского- 
рш со скалистымъ побережьемъ, изоби- 
лующимъ бухтами и островами. Она при
надлежала сначала къ территорш Гудсо- 
новой бухты. После того, какъ здесь 
были открыты золотыя копи, правитель
ство обратило Колумбш въ коронную ко- 
лонш (1858), присоединивъ къ ней и ко- 
лонш Ванкуверъ (1866). Между Колум- 
6ieft и Dominion’oMb не существовало ни- 
какихъ путей сообщешя; чтобы изъ Кве
бека или Оттавы добраться до Викторш, 
нужно было проехать Соединенные Шта
ты. Поэтому правительство Колумбш же
лало, чтобы была проложена- на англш- 
ской территорш трансконтинентальная же
лезная дорога"; оно вступило въ Dominion 
подъ услов1емъ,' чтобы эта дорога была по
строена (1871). Колумб1я, располагающая 
глубокими бухтами и разрабатывающая 
со времени истощешя золотыхъ пршсковъ 
богатая каменноугольный залежи, надея
лась устроить въ конечной точке желез
ной дороги крупный порть на Тихомъ 
океане.

Въ 1873 году островъ Принца Эдуарда, 
самая малая йэъ морскихъ колонш (около
100.000 жителей), примкнулъ къ Domi- 
nion’y подъ темъ услов1ёмъ, чтобы феде
ральная казна ссудила ему нужныя суммы 
для выкупа у скуоттеровъ ихъ владель- 
ческихъ правь." Dominion далъ ссуду мест
ному правительству и обязался' провести 
на острове железную дорогу.

Канадсшя партш: протекцшнизмъ или сво
бода торговли.:—Въ 1873 г. Dominion по- 
лучаетъ ту самую форму, какую онъ со
храняешь и доселе, въ составе 7 штатовъ 
и несколькихъ территорш. Чисто вну
тренняя HCTopiH каждаго штата имеетъ 
мало значешя. Главнейшимъ вопросомъ

федеральной политики является вопросъ 
о таможенныхъ тарифахъ, отъ котораго 
зависятъ отношешя съ Соединенными 
Штатами. Либералы въ большинстве 
стоять за свободу торговли или, вернее, 
требуютъ, чтобы Dominion заключилъ съ 
Соединенными Штатами договоръ о тор
говой взаимности, аналогичный съ темъ, 
который былъ расторгнуть въ 1866 г.; 
они хотятъ прюбрести для Канады аме
риканскую кл1ентелу. Напротивъ, консер
ваторы являются протекщонистами, осо
бенно въ отношенш Соединенныхъ Шта
товъ; они утверждаютъ, что канадсюй 
лесъ, хлебъ и скотъ будутъ находить 
очень выгодный сбыть въ Европе. Въ 
1867 г. у кормила власти въ Канаде 
стояли консерваторы. Вождь консервато- 
ровъ прежней единой Канады, Макъ До- 
нальдъ, былъ однимъ изъ учредителей 
Dominion’a; онъ сталъ его премьеръ-ми- 
нистромъ, "и его партгя сохраняла власть 
до 1873 г. Съ 1873 по 1878 г. власть 
въ Dominion’e  принадлежала либераламъ 
съ Александромъ Мекензи во главе; за- 
темъ она на двадцать летъ снова пере
шла къ консерваторамъ; ихъ вождями 
были въ это время Макъ Дональдъ (умер- 
шш въ 1891 г.) и несколько другихъ ли- 
деровъ, изъ которыхъ самымъ выдаю
щимся былъ сэръ Чарльзъ Тёпперъ, пер
вый министръ Новой Шотландш и одинъ 
изъ творцовъ федеращи 1887 г. Консер
ваторы ознаменовали свое возвращеше 
къ власти введен!емъ очень высокагопо- 
кровительственнаго тарифа (1879). При 
этомъ режиме таможенный доходъ началъ 
составлять более половины федёральныхъ 
доходовъ.Торговля съ Соединенными Шта
тами все более падала, но торговля съ 
Европою значительно возросла. Къ преж- 
нимъ предметамъ вывоза изъ Dominion’a — 
меху, рыбе и лесу—прибавились хлебъ, 
сыръ и живой скотъ. Въ Англш, кото
рой не хватаетъ для прокормлешя соб
ственной говядины, суда доставляютъ пол
ный грузъ канадскихъ быковъ. Но англш-
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cKie промышленники жалуются, что по
шлина, платимая ими при въ!зде въ 
Dominion, сильно повышаетъ цену ихъ 
товаровъ. Еще большее недовольство ца
рить въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ 
1866 г. Соединенные Штаты отказались 
возобновить договоръ о торговой взаим
ности, опасаясь конкурренцш канадскихъ 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Въ 
1874 г., когда въ Dominion’-!, правитель
ство состояло изъ сторонниковъ свобод
ной торговли, Соединенные Штаты про
валили новый проектъ торговаго дого
вора, такъ какъ не желали признать 
права взаимности за английскими това
рами, идущими чрезъ Канаду. Всл-Ьдъ 
затЬмъ власть въ Dominion’-! снова пе
решла къ консерваторамъ, и они реши
тельно высказались противъ возобновив
ши торговыхъ сношенш съ соседней рес
публикой. Проектъ договора о торговой 
взаимности, представленный въ 1888 г. 
палате общинъ въ Оттаве, встретилъ 
отпоръ со стороны министерства и былъ 
отвергнуть палатою, которая въ особой 
декларацш высказалась запротекцюнизмъ. 
Въ свою очередь и Соединенные Штаты 
с гали проводить р!зко протекщонистскую 
политику; они приняли тарифъ Макъ Кин- 
лея; тогда первый министръ Dominion’a, 
Макъ Дональдъ (консерваторъ), заявилъ, 
что Соединенные Штаты, задавшись целью 
присоединить къ себе Канаду, для на
чала хотятъ принудить ее составить съ 
ними таможенный союзъ, но что его пар
т а  никогда не поддастся этому маневру. 
При такомъ настроенш об!ихъ сторонъ 
неудивительно, что столкновешя между 
обоими правительствами по вопросу о 
рыбной ловле никакъ не могутъ придти 
къ концу. Споръ идетъ, во-первыхъ, отомъ, 
въ праве ли американцы ловить рыбу въ 
канадскихъ водахъ, во-вторыхъ, о томъ, 
въ праве ли канадцы охотиться на тюленей 
у американскаго побережья Берингова 
моря. Оба вопроса были решены третей- 
скимъ судомъ (1886 и 1890), который

однако не удовлетворилъ ни той, ни дру
гой стороны и не положилъ конца столк- 
новешямъ.

Образъ действш консерваторовъ по 
отношент къ Соединеннымъ Штатамъ 
возбудилъ неудовольств1е въ приморскихъ 
провинщяхъ, который хотятъ продавать 
свою рыбу и покупать фабричные про
дукты у своихъ соседей, американцевъ.

Въ Новой Шотландш выборы 1886 г. да
ли большинство либераламъ, ратовавшимъ 
за заключеше торговаго договора съ Сое
диненными Штатами. Парламецтъ этого 
штата грозилъ отложиться отъ Dominion'a, 
если не получить удовлетворешя въ этомъ 
пункте. „Федеращя гнила,—заявилъ одинъ 
изъ министровъ,—не пройдетъ пятнадцати 
ле-гь, и она рухнетъ". Либеральная пар
т а  всюду заявляла те  же требовашя, 
какъ и въ Новой Шотландш (исключая 
отложешя). Въ 1895 г. былъ созванъ 
большой либеральный политическш кон- 
грессъ; здесь, подъ председательствомъ 
Лорье, была выработана избирательная 
программа партш. Она требуетъ понижу 
шя таможенныхъ ставокъ, насколько это 
позволить pamottbcie бюджета, и заклю- 
чен5я торговаго договора съ Соединен
ными Штатами; друга статьи программы 
требуютъ реформы ценза для федераль- 
ныхъ выборовъ, земельныхъ законовъ въ 
видахъ поддержки мелкихъ арендаторовъ 
и борьбы со спекулящей, плебисцита по 
вопросу о продаже алкоголя. Очевидно, 
главной ареной борьбы между обеими 
партами по - прежнему является тамо
женный вопросъ. Консервативное прави
тельство понизило тарифы въ надежде 
этимъ путемъ несколько ослабить своихъ 
противниковъ. Но на выборахъ 1896 г. 
либералы получили большинство. Своей 
победою они были обязаны французско- 
католической провинцш Квебеку, доста
вившей имъ 50 депутатскихъ месть изъ 
65; дело въ томъ, что либералы не на
строены антиклерикально и что ихъ ли- 
деръ, занимаклцш теперь постъ перваго
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министра,—франко-канадецъ Лорье, из
бранный после победы своей партЫ въ 
председатели федеральная министер
ства,—первый федеральный премьеръ-ми- 
нистръ не анФлшскаго происхождешя.

Канадо-тйхоокеанская железная дорога.—  
Консервативное правительство провело 
канадо-тихоокеанскую железную дорогу, 
которая была обещана Колумбш съ целью 
склонить ее ко вступленш въ союзъ. 
Когда консервативная п а р т  вернулась 
къ власти (1878); железная дорога еще 
не была готова и Колумб1я грозила выйти 
изъ союза. 'Творцомъ великаго транскон- 
тинентальнаго пути былъ основатель Do- 
minion’a, министръ Макъ Дональдъ. Въ 
1880 году министерство вошло въ согла- 
шеше съ компашей англшскихъ капита- 
листовъ относительно постройки желез
ной дороги; въ следующемъ году этотъ 
проектъ былъ одобренъ англшскимъ пар- 
ламентомъ. Вся лишя со своими развет- 
влешями была построена въ несколько 
летъ; на ней работали одновременно
23.000 рабочихъ. При прорытш Скали- 
стыхъ горъ потребовался целый рядъ 
инженерныхъ сооружены; часть пути 
пришлось защитить отъ снежныхъ обва- 
ловъ. Работы велись деятельно и были 
закончены на пять летъ раньше, чемъ 
разсчитывали. 26 шня 1886 г. изъ Мон
реаля вышелъ первый поездъ по напра
влен™ къ Ванкуверу. Въ следующемъ 
году на этотъ путь перешла почта изъ 
А н т и  въ Китай. Это—кратчайшая до
рога между Великобриташей и Дальнймъ 
Востокомъ; по ней войска могутъ въ 
21 день прибыть изъ Англш въ Гонконгъ 
(вместо 43 дней, которыхъ требуетъ до
рога чрезъ Суэцкш каналъ); по ней под- 
креплешя могутъ быть доставлены въ 
Индш исключительно чрезъ владен1я бри
танской державы. Эта железнодорожная 
лин1я представляетъ собою важнейшее, 
но не единственное общественное соору
жение, исполненное со времени основашя 
Dominion’a. Канада, какъ и остальныя

англшсюя колонш, не побоялась войти 
въ долги, чтобы обзавестись хорошими 
путями сообщешя. Ей оказалось подъ 
сиду то, чего отдельный колонш никогда 
не могли бы осуществить; она распола- 
гаетъ солиднымъ кредитомъ и находить 
деньги по 4°/0 и меньше; путемъ займовъ 
она настроила мостовъ, каналовъ, же- 
лезнодорожныхъ линш. Она располагаетъ 
теперь приблизительно 5.000 килом, су- 
доходныхъ путей и 25.000 килом, желез- 
ныхъ дорогъ. Последшя почти все при
надлежать частнымъ обществамъ, какъ 
въ А н ти ; единственной большой лишей, 
построенной, по примеру Австралазш, 
государствомъ,’является Intercolonial Rail
way,—первое предпр1ят1е, которое за- 
теялъ Dominion въ видахъ соединешя 
приморскихъ провинщй собственно съ 
Канадою, и оконченное въ 1874 г. Эта 
казенная лишя теперь окупаетъ свои 
расходы.

Путемъ субсидий Dominion содейство- 
валъ учрежден™ пароходныхъ рейсовъ 
между Колумб1ей, Япошей и Австрал1ей. 
Все эти траты сильно обременили союз
ный бюджетъ, а увеличеше таможенныхъ 
доходовъ оказалось недостаточнымъ для 
покрьтя излишка расходовъ. Подобно 
остальнымъ автономнымъ колошямъ, Do
minion имеетъ дефицитъ, который онъ 
покрываетъ путемъ займовъ. Его долгь 
равенъ 332.530.131 долл., долгь отдель- 
ныхъ штатовъ—26.929.115 долл. Отноше-- 
H ie суммы долга къ количеству жителей 
здесь почти то же, что и во Францы.

Школьный вопросъ въ Манитобе.— Пре
рогативы федеральной власти были доста
точно ясно определены въ акте 1867 г.; 
поэтому столкновения между местными и 
союзными властями возникали лишь из
редка и только по частнымъ вопросамъ. 
Такъ, въ 1887 г. Dominion вмешался съ 
целью помешать штату Манитоба про
вести железнодорожную линш, которая 
пересекла бы Тихоокеанскую. Результа- 
томъ этого вмешательства было то, что
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въ Квебеке почти тотчасъ собрались на 
конференций представители отдйльныхъ 
частей союза. Здесь были первые министры 
всехъ штатовъ, исключая Колумбш и 
о. Принца Эдуарда, а также множество 
депутатовъ. Конференция высказала сле
дующая ложелашя: veto должно принад
лежать одной королеве, но не губерна
тору; половина сенаторовъ должна быть 
избираема на срокъ провинщями; право 
голоса при выборахъ въ союзный пар- 
ламентъ должно быть определяемо каждой 
провинщей самостоятельно; штаты должны 
быть полновластны въ f lin t  железнодо- 
рожнаго строительства и общественныхъ 
работъ; верховный палаты въ провинщяхъ 

-должны быть уничтожены; доля прихода, 
причитающаяся каждой провинщи, должна 
быть увеличена; наконецъ, долженъ быть 
заключены торговый договоръ съ Соеди
ненными Штатами. Эти требовашя были 
отчасти усвоены либералами, которые въ 
1896 г. одержали верхъ надъ консерва
торами.

Либеральному министерству Лорье при
шлось на первыхъ же порахъ распуты
вать новыя затруднешя, возбужденный 
опять Манитобою. Постройка железной 
дороги, раньше не дозволенной, была 
разрешена въ 1888 г. Но между феде- 
ральнымъ правительствомъ и Манитобою 
возникъ конфликты по вопросу о началь- 
ныхъ школахъ. Народное образоваше въ 

► Dominion’e  не составляетъ общественнаго 
ведомства. Правительство ограничивается 
субсидировашемъ частиыхъ школъ съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы обучеше было 
почти безплатнымъ: такова англшская 
система. Субсщцей пользуются школы 
всехъ вероисповеданий. Католики настоя
ли на томъ, чтобы субсидш выдавались 
ихъ спещальнымъ школамъ, куда при
нимаются только дети католиковъ, и 
где учащими являются духовный лица. 
Этотъ порядокъ существуетъ въ провин
щяхъ Квебекъ и Онтарю. Манитоба не 
захотела подчиниться ему, хотя онъ осно

ваны на конституцш 1867 г. Въ 1890 году 
правительство Манитобы заявило, что от
ныне оно не будетъ субсидировать исклю
чительно католическихъ школъ; народо- 
населеше этой провинцш состояло тогда 
изъ 132.000 протестантовъ и всего 20.000 
католиковъ. Епископы аппелировали къ 
союзному правительству, которое призна
ло за ними право требовать субсидш для 
своихъ школъ. Но законодательное со
брате Манитобы отказалось подчиниться 
этому решешю и пригрозило вотировать 
присоединеше своей провинщи къ Соеди- 
неннымъ Штатамъ. Конфликты продол
жался и при консервативномъ правитель
стве и былъ разрешены только уже 
либеральнымъ министерствомъ, ратовав- 
шимъ, какъ мы видели, за провинщальныя 
вольности. Въ ноябре 1896 г. Манитобе 
было предоставлено право требовать почти 
полной нейтральности субсидируемыхъ 
школъ. Последшя открыты для всехъ 
детей безъ различ!я вероисповедашя; 
обучеше закону Божьему 'по какому бы 
то ни было обряду производится въ школе 
лишь по требовант школьной админи- 
страцш и десяти родителей въ деревне, 
двадцати пяти въ городе; вне урбковъ 
закона БожьягО дети не должны быть 
делимы на вероисповедный группы. Пре- 
подаваше ведется на французскомъ язы
ке или же на двухъ языкахъ, если фран- 
цузскихъ учениковъ не меньше десяти. 
Введете этой сложной системы (мы изо
бразили ее лишь въ главныхъ чертахъ) 
имело последств1емъ отняЛе субсидш у 
51 исключительно католической школы. 
„Съ нами обращаются, какъ съ ирланд
цами или русскими", сказалъ однажды 
арх1епископъ Ланжевэнъ, и онъ такимъ 
образомъ резюмировалъ „историчесшя 
права41 канадскихъ католиковъ: „Мы тре
буемы: 1) контроля надъ нашими школа
ми, 2) католической школьной админи- 
стращи вездгь, 3) католическихъ учеб- 
никовъ исторш и словесности, 4) като
лическихъ инспекторовъ, 5) католиче-
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скихъ преподавателей, обученныхъ нами, 
6) спещальнаго налога съ освобождешемъ 
насъ отъ обязанности платить какой бы 
то ни было налогъ на содержаше чужихъ 
школъ“. Программа арх1епископа Ланже- 
вэна продолжаетъ осуществляться въ Кве
беке и OHTapio. Во вс%хъ прочихъ k t-  
стахъ католики пользуются свободой пре- 
подавашя, но субсидируемыя школы дол
жны быть почти нейтральны, какъ въ 
Манитобе.

Народонаселеше и эмиграция.—Одной изъ 
самыхъ грозныхъ опасностей для буду- 
щаго Канады является упадокъ иммигра
ции Dominion увеличилъ свой долгь и 
возвелъ множество сооружены въ раз- 
счете на притокъ жителей, а следова
тельно и плательщиковъ. Между т^мъ 
перепись .1891 г. принесла разочарова- 
н1е. Съ 1881 по 1891 г. народонаселеше 
увеличилось лишь на 11,76%. тогда какъ 
за время съ 1871 по 1881 г. оно воз
росло на 18,97%- Несмотря на открьте 
для колонизацш западныхъ территорш, 
канадцы по-прежнему въ значительномъ 
количестве эмигрируютъ въ Соединенные 
Штаты, куда ихъ привлекаетъ высокая 
заработная плата. Въ Манитобе народо
населеше съ 1881 по 1891 г. возросло 
на 144,95% противъ 247% за предыду
щее десятине™. Въ Квебеке и OHTapio 
число жителей мало возрастаетъ, а въ 
приморскихъ провинщяхъ оно совсемъ не 
растетъ. Только въ Колумбш народона
селеше благодаря железной дороге воз
росло въ 1881— 1891 гг. больше (98°/0), 
нежели въ 1871—1881 (36%)- Въ 1891 г. 
число жителей Dominion’a равнялось 
4.833.239, изъ которыхъ 1.992.016 были 
католиками. Британская иммигращя все 
более и более перерастаетъ число франко- 
канадцевъ, несмотря на ихъ крупную ро
ждаемость.

Н а се л е ш е  въ  К а н а д е  р е д к о е  и почти  

искл ю чител ьно зем л ед ел ь ч еск о е; стары я  

провин цш  сохр ан и л и  св ои  католическ1Я и 

а р и ст о к р а т и ч ес к и  т ен д ен щ и , и с в ет ск ш

демократически духъ проникаетъ сюда 
медленно чрезъ поселенцевъ, колонизую- 
щихъ новыя провинти, и особенно бла
годаря вл1янда Соединенныхъ Штатовъ.

Нью-Фаундлэндъ.—Нью-Фаундлэндъ съ 
зависящимъ отъ него Лабрадоромъ на- 
считываетъ 202.000 жителей; до самаго 
последняго времени его народонаселеше 
состояло исключительно изъ рыбаковъ, 
занятыхъ ловлею трески и омаровъ. 
Внутренность острова оставалась почти 
неизследованной; теперь здесь начи- 
наютъ разводить скотъ; здесь открыты 
залежи драгоценныхъ металловъ и ка- 
меннаго угля, равно какъ и нефтяные 
источники: все это имеется въ виду раз
рабатывать. Если эти надежды осуще
ствятся, Нью-Фаундлэндъ прюбрететъ, 
может.ъ быть, и больше жителей и 
больше доходовъ, въ чемъ онъ такъ ну
ждается. Налоги до сихъ поръ дають 
очень мало, и главнымъ источникомъ 
дохода являются таможенная пошлины; 
рыбаки-—народъ бедный, и когда уловъ 
плохъ, правительство вынуждено помо
гать имъ. Нью-Фаундлэндъ обремененъ 
большимъ долгомъ. Его правительству не 
на что исполнить те общеполезная со- 
оружешя, которая нужны острову. Оно 
постоянно колеблется между двумя ре- 
шешями: либо вступить въ Dominion и 
темъ возложить на союзное правитель
ство заботу объ уплате долга и прове
дены железныхъ и почтовыхъ дорогъ, 
либо присоединиться' къ Соединеннымъ 
Штатамъ, въ которыхъ Нью-Фаундлэндъ, 
какъ и приморсюя провинцы, нуждается, 
чтобы сбывать тамъ свою рыбу и заку
пать промышленные продукты. Но Нью- 
Фаундлэндъ не решился сделать выборъ; 
онъ остался жалкой изолированной ко
лошей въ виду двухъ крупныхъ федера- 
щй. Съ 1855 года онъ обладаетъ ответ- 
ственнымъ правительствомъ. Единствен- 
нымъ крупнымъ деломъ, въ которомъ былъ 
замешанъ Нью-Фаундлэндъ, является во- 
просъ о французскихъ рыбныхъ ловляхъ.
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Со времени Утрехтскаго договора, въ 
силу котораго островъ былъ уступленъ 
англичанамъ, его прежше владельцы, 
французы, сохранили право ловить треску 
у западнаго побережья и строить себЬ 
здЬсь временный пристанища. Такъ какъ 
трески стало мало, то французы устроили 
здЬсь садки для разведешя омаровъ. 
Нью-Фаундлэндъ оспаривалъ у нихъ это 
право, но оно было признано за ними 
третейскимъ судомъ (1890). Въ настоя
щее время нью-фаундлэндцы отказыва
ются продавать приманку французамъ въ 
отместку французскому правительству, 
выдающему премии рыбакамъ-французамъ; 
они признютъ французское побережье 
пустопорожней землей и стараются во
дворять на немъ колонистовъ. Отсюда 
возникаютъ безпрестанныя распри.

Упадокъ Вестъ-Индш.—Въ Вестъ-Индш 
негровъ было больше, нежели бЬлыхъ 
(на ЯмайкЬ 300.000 черныхъ при 30.000 
б'Ьлыхъ). ПослЬ освобождешя негровъ 
они стали жаловаться, что съ ними всегда 
обращаются, какъ съ низшими суще
ствами, особенно въ судахъ, и начали 
требовать надЬлешя землею. Отношения 
между обЬими расами были очень натя
нуты. Въ октябрь 1865 года нЬсколько 
негровъ на ЯмайкЬ освободили одного 
негра, преданнаго суду. Власти и креолы 
приняли это за общш мятежъ и крайне 
жестоко наказали мнимыхъ инсургентовъ. 
Правительство метрополш произвело слЬд- 
CTB ie, результатомъ котораго было за
крытие выборнаго законодательнаго со- 
брашя Ямайки, старЬйшаго (1661) изъ ко- 
лошальныхъ представительныхъ учрежде- 
нш. Въ сущности эта мЬра была при
нята въ угоду бЬлымъ, которые предпо
читали утратить свои вольности, не
жели видЬть въ собраши негритянское 
большинство.

Освобождение рабовъ имЬло и другое 
послЬдств!е, которое дало себя чувство
вать на всЬхъ англшскихъ Антиллахъ: 
мы говоримъ о сахарномъ кризисЬ. Правда,

британское правительство пыталось воз- 
мЬстить трудъ невольниковъ,субсидируя 
ввозъ индшскихъ и китайскихъ кули. 
Эта мЬра имЬла успЬхъ особенно на 
ТринидадЬ и БарбадосЬ, которые про
изводить каждый больше сахара, чЬмъ 
Ямайка, хотя и уступаютъ ей какъ про- 
тяжешемъ, такъ и числомъ жителей. 
Впрочемъ, тростниковый сахаръ пере
ставь идти въ Европу съ тЬхъ поръ, 
какъ страны, производящая свекловицу, 
стали поощрять прем1ями вывозъ произ- 
водимаго ими самими сахара. Англш- 
скимъ Антилламъ пришлось изыскивать 
друпе рессурсы. На островахъ Багам- 
скихъ и НавЬтренныхъ (Доминикъ) раз
водить апельсины, лимоны, ананасы, на 
ТринидадЬ, Тобаго и ПодвЬтренныхъ 
островахъ (Гренада) — какао. ВсЬ эти 
острова, исключая Тринидада, нуждаются 
въ помощи британской казны для урав- 
нешя своего бюджета и стбятъ ей нЬ
сколько миллюновъ въ годъ. КромЬ того, 
у нихъ крупные долги. Они стараются 
уменьшить свои расходы. Тобаго по своей 
просьбЬ былъ присоединенъ къ Трини
даду (1889) для сокращения издержекъ 
на жалованье чиновникамъ; точно такъ же 
въ интересахъ бережливости поднимался 
вопросъ о соединенш мелкихъ Антиллъ 
въ федерацш. Федералисты заходятъ въ 
своихъ мечтахъ еще дальше: они хотЪли 
бы соединить въ одно государство всЬ 
англшсюя Антиллы и даже присоединить 
ихъ къ Dominion’y. Канада сдЬлала по 
этому поводу предложеше ЯмайкЬ, кото
рая отвергла его (1884). Въ томъ же 
году Dominion потребовалъ свободы тор
говли съ Соединенными Штатами или 
присоединешя къ нимъ. ДЬло въ томъ, 
что Соединенные Штаты являются для 
Вестъ-Индш лучшимъ рынкомъ по сбыту 
хлЬба и особенно сахара, бывшаго до 
сихъ поръ ихъ главнымъ продуктомъ. 
Анппя не беретъ его, потому что она 
дешевле покупаетъ континентальный свек
ловичный сахаръ. Вестъ-Инд;я, раньше
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такъ процветавшая, переживаетъ долпй 
кризисъ, который кончится тогда, когда 
она найдетъ себе место для сбыта. Наи
более выгоднымъ для нея рынкомъ яв
ляются, повидимому, Соединенные Шта
ты, наиболее желательнымъ въ интере- 
сахъ англшской державы—Канада.

II. — Демократическая Австрал- 
аз1я; попытки создать австралш- 

скую федераций.
Австралазшсшя колоши еще не объеди

нены въ федерацш, но четыре главный 
изъ нихъ—Виктор1Я, Новый Уэльсъ, Но
вая Зеландия и южная Австрал1я—про
изводить почти одни и те же продукты и 
ведутъ одинаковую политическую и со- 
щальную жизнь, а Тасмашя, остающаяся 
земледельческой страной, и новыя про- 
винцш, Квинслэндъ и западная Австра- 
л1я, повидимому, должны проделать ту же 
эволюцю, какъ старый, более развитыя 
колоти. Поэтому дозволительно соеди
нить въ одномъ очерке характерный 
черты современной исторш всехъ семи 
австралазшскихъ колонш. Это—центра
лизованные штаты (конститущя Новой 
Зеландш, носившая съ 1852 г. федера- 
листическш характеръ, была въ 1857 г. 
заменена унитарной) съ европейскимъ 
населешемъ изъ новыхъ пришельцевъ, 
сосредоточеннымъ преимущественно въ 
промышленныхъ городахъ, съ демократи
ческими учрежден!ями и очень радикаль- 
нымъ сощальнымъ законодательствомъ.

Шерсть и золото.—Главнымъ продук- 
томъ Австралш и. Новой Зеландш по- 
прежнему остается шерсть, составляю
щая половину, всего ихъ вывоза. Въ 
последше годы научились замораживать 
мясо, яйца, масло, медъ, такъ что ихъ 
можно перевозить даже въ Англш и они 
при этомъ только немного теряютъ во 
вкусе; эта отрасль торговли теперь все 
более и более развивается въ Австралш. 
Наконецъ, производство хлеба начинаетъ

достигать въ Австралш, особенно въ юж
ной, такихъ размеровъ, что становится 
возможнымъ вывозъ его. Пространство 
земли, занятое подъ скотоводство, все 
дальше расширяется вглубь страны; плугъ, 
благодаря ирригацюннымъ работамъ, про- 
никъ въ ташя места, которыя казались 
обреченными навсегда остаться пустынею.

Въ северной части .Квинслэнда, где 
климатъ тропическш, разводится сахар
ный тростникъ. Но главными рессурсами 
страны являются овцы, скотъ и хлебные 
злаки, ввезенные европейцами. Тасмашя 
и Квинслэндъ остались почти исключи
тельно земледельческими странами. Въ 
прочихъ колошяхъ развилась промышлен
ность вследъ за первымъ открьтемъ 
драгоценныхъ металловъ. Добыча золота 
упала после 1867 г., но она возросла въ 
Викторш, а недавно найдены и новыя за
лежи въ Квинслэнде и особенно въ запад
ной Австралш. Въ Австралш теперь добы
вается золота приблизительно на 230 мил- 
люновъ, и въ этомъ отношенш она сле~ 
дуетъ за Соединенными Штатами и сто- 
итъ на одномъ уровне съ Трансваалемъ. 
Недавно въ Новомъ Уэльсе найдено и 
серебро. Около 5 милл. тоннъ камен- 
наго угля добывается ежегодно въ Ныо- 
кэстле и Уоллонгонге (Новый Уэльсъ). 
Въ Новой Зеландш также добывается 
каменный уголь. Уголь, добываемый въ 
Австралш, частью продается на суда, ча
стью потребляется въ самой стране. На- 
чинаютъ возникать паровыя фабрики для 
обработки сала, бумагопряден1я и метал- 
лургш. Но по настоящему промышлен
ность развилась только въ Викторш, где 
нужно было дать заработокъ множеству 
рабочихъ, хлынувшихъ сюда въ перюдъ 
золотой горячки; частью они нашли ра
боту и на постройке казенныхъ желез- 
ныхъ дорогъ. Фабрики работаюгь. на 
местное потреблеше; правительству при
ходится защищать ихъ издел1я таможен
ными пошлинами противъ англшской и 
австралшской конкурренцш.



EtJibie, туземцы, китайцы.—Народонасе- 
леше Австралш отличается весьма ма
лой плотностью. Въ самой населенной 
колонш—Викторш—на каждый квадрат
ный километръ приходится всего пять 
жителей, т.-е. меньше, ч-Ьмъ въ Верх- 
немъ Жеводан-fe. Но въ промышленныхъ и 
горно-промышленныхъ областяхъ (Новый 
Уэльсъ, Виктор1я) значительная часть 
колонистовъ сосредоточена, въ городахъ. 
Въ Викторш въ городахъ живутъ 3/5 
всего народонаселешя. Въ одномъ только 
Мельбурн^, наиболее населенномъ го- 
род-fe Австралазш (450.000 ж.), живетъ 
%  всего народонаселешя колонш. По 
крайней м-fepfe, половина обитателей Но- 
ваго Уэльса и южной Австралш, не
смотря на преобладающей землед-Ьльче- 
скш характеръ последней, живетъ посе- 
лешями 6anfee ч-Ьмъ въ 5000 челов-Ькъ. 
Благодаря этому преобладанто городского 
и рабочаго элемента Австралазгя все бо
л-fee и бол-fee демократизировалась, по 
Mfepfe того какъ возростало число ея 
жителей.

Съ 1871 г. народонаселеше 'Австралш 
возросло съ 1.600.000 чел. до 3.800.000, 
народонаселеше Тасманш — съ 99.000 до
146.000, Новой Зеландщ—съ 256.000 до
703.000 (не считая маорисовъ, около 
40.000). Между тЬмъ иммигращя умень
шилась, съ т-Ьхъ поръ какъ стала па
дать добыча золота. Австралшсюя коло
нш почти всЬ перестали субсидировать 
иммиграцш за счетъ государства. Число 
пришельцевъ начало сильно колебаться 
отъ года къ году. Около 1891 г. имми- 
гращя въ н-Ькоторыхъ колошяхъ, осо
бенно въ Новой Зеландш, упала почти 
до нуля; затЬмъ она возобновилась, но 
слабо. Одна только западная Австралия 
привлекаетъ иностранцевъ во множеств-Ь 
изъ-за своихъ золотыхъ розсыпей; за 
десять л-Ьтъ ея народонаселеше удесяте
рилось. Напротивъ, Виктор1я больше те- 
ряетъ поселенцевъ, нежели получаетъ. 
Большинство нын-Ьщнихъ обитателей Ав

стралазш—англшскаго пройсхождешя и 
англиканскаго в-Ьроиспов-Ьдашя; довольно 
много ирландцевъ-католиковъ живетъ въ 
Новомъ Уэльс-fe и Викторш, шотланд- 
цевъ-пресвитер1анъ—въ этихъ же двухъ 
колошяхъ и Новой Зеландш. Н-Ьсколько 
тысячъ н-Ьмцевъ живетъ въ южной Ав
стралш и Квинслэнд-fe. Большинство им- 
мигрантовъ не британскаго происхожде- 
шя натурализовались; въ Австралазш это 
не сопряжено ни съ большой потерей 
времени, ни съ большими формальностями.

Туземцы играютъ н-Ькоторую роль еще 
только на сЬверномъ остров-fe Новой Зе
ландш. Зд-Ьсь живетъ 30.850 маорисовъ, 
которыми принадлежитъ У7 всей терри- 
торш колонш. Они живутъ деревнями, 
почти B cfe обращены въ христсанство, 
им-Ьютъ англшсшя школы и посылаютъ 
изъ своей среды четырехъ депутатовъ 
въ Уэллингтонское co6paHie. Съ 1868 г. 
не нарушался миръ между ними и б-Ьлыми, 
но время отъ времени происходятъ столк- 
новешя изъ-за земли. Маорисы почти со- 
вс-Ьмъ не занимаются хл-Ьбопашествомъ, 
и однако не желаютъ уступать свою 
землю правительству, которое хогЬло бы 
купить ее для перепродажи колонистами. 
Въ 1894 г. демократическш министръ 
Седдонъ заявили маорисамъ, что если 
они будутъ оставлять свою землю необ
работанной, въ то время какъ тысячи 
людей не им-Ьютъ ни одного акра подъ 
плуги, то правительство распорядится 
ею наперекоръ ими. Но маорисовъ пока 
еще слишкомъ много, чтобы ихъ можно 
было экспропршровать хотя 'бы даже для 
общественной надобности и за вознагра- 
ждеше.

Смышленые, ловкге, трезвые и береж
ливые китайцы, которыми дома гЬсно, 
въ большомъ числ-fe начали эмигрировать 
въ Австралазш; они знали Bcfe ремесла 
и работали по дешевой ufeHfe. Европей- 
CKie pa6o4ie, потребляющее мясо, не могли 
конкуррировать съ китайцами, которые 
живутъ рисомъ, и, какъ въ Соединен-
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ныхъ Штатахъ и Канаде, добились того, 
что власти начали принимать меры про- 
тивъ китайской иммиграцш. Въ 1881 г. 
Виктор1я, а зат^мъ и Новый Уэльсъ. и 
Новая Зеланд1я, подъ предлогомъ борьбы 
.съ оспенной эпидемией разрешили ки- 
тайцамъ пргЬзжать лишь по одному на 
каждый сто тоннъ судового груза и подъ 
услов1емъ уплаты 250 франковъ при вы
садке. Въ 1888 г. Новый Уэльсъ сокра- 
тилъ пропорцш до 1 эмигранта на ка
ждый 300 тоннъ и утроилъ пошлину. 
Этимъ путемъ удалось остановить китай
скую иммиграцш, которую прямо запре
тить было невозможно, такъ какъ это 
было бы нарушешемъ международнаго 
права,. Въ настоящее время китайцы мо- 
гутъ свободно высаживаться только на 
Северной территорш, где ихъ нанимаютъ 
для тропическихъ культуръ и горныхъ 
работъ.

Политика и партш.—Въ общемъ вопросъ 
о туземцахъ не им^етъ въ Австралазш 
того остраго характера, какъ въ Кап- 
лэнд-Ь; европейцы доминируютъ здесь и 
большинство ихъ состоитъ изъ новыхъ 
пришельцевъ, которымъ по прибытщ не 
пришлось преодолевать сопротивлешя ста- 
раго слоя консервативныхъ поселенцевъ, 
какъ въ Канаде. Такимъ образомъ, борьба 
партш въ Австралазш вертится вокругъ 
вопросовъ более современныхъ и евро- 
пейскихъ, чемъ въ какой бы то ни было 
другой англшской колонш, особенно съ 
техъ поръ, какъ начала здесь разви
ваться промышленность. После учрежде- 
Н1Я ответственнаго правительства на пер
вый планъ выступилъ, особенно въ Но- 
вомъ Уэльсе и Викторш, вопросъ о та- 
моженныхъ тарифахъ. Старая либераль
ная парля, подготовившая введете кон- 
ституцш, ратовала за свободу торговли. 
Консервативная парля исповедуетъ про- 
текщонизмъ. Мы видели—почти такъ же 
стоитъ дело въ Канаде. Но въ Викторш 
протекцюнисты нашли опору въ рабочей 
партш. Последняя была организована по

англшскому образцу профессюнальными 
союзами и, какъ въ Англш, задается 
целью единственно защищать непосред
ственные интересы рабочихъ въ отноше- 
ши заработной платы, продолжительно
сти. рабочаго дня и пр.; отъ теоретиче- 
скаго. сощализма она беретъ лишь то, 
чтб соответствуетъ ея специальной про
грамме.. Pa6o4ie въ Викторш— отчасти 
протекцюнисты, такъ какъ они желаютъ 
сохранить свою заработную плату, кото
рая теперь ниже, чемъ въ перюдъ золо
той лихорадки, но все еще выше, нежели 
въ Англш. Поэтому они заодно съ рабо
тодателями стараются отразить иностран
ную конкурренцш. Естественно, что про- 
текщонизмъ рано одержалъ верхъ въ 
Викторш и держится тамъ до сихъ поръ. 
Въ Новомъ Уэльсе борцомъ за свободу 
торговли выступилъ славнейшШ изъ пред
ставителей стараго либерализма, сэръ 
Генри Перксъ, эмигрировавши изъ Англш 
въ 1839 г., бывшш депутатомъ съ са- 
маго учреждешя ответственнаго прави
тельства и пять разъ первыми мини- 
стромъ, Этотъ grand old man Новаго 
Уэльса умеръ въ Сиднее въ 1896 г. 
Протекцюнисты, руководимые Дибсомъ, 
лишь несколько летъ располагали властью 
въ Новомъ Уэльсе. При нынешнемъ мини
стерстве. Рида, вождя демократовъ, во- 
шедшихъ въ союзъ съ либералами, эта 
колошя является единственной частью 
Австралазш, где существуетъ умеренный 
тарифъ. После таможеннаго вопроса важ
нейшими вопросами были непрерывный 
споръ скуоттеровъ съ сеттлерами и обу
словливаемое имъ земельное законода
тельство, новые налоги, требуемые ро- 
стомъ общественныхъ работъ, и ихъ рас
кладка, проектируемые европейсте займы, 
наконецъ бюджетный сокращения во из
бежите дефицита. При решенш зтихъ 
вопросовъ все большую роль играли ра- 
боч1я партш, сила которыхъ растетъ; 
сверхъ того, они выставили въ парла- 
ментахъ проекты сощальнаго законода
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тельства, о которыхъ рЪчь будетъ ниже. 
Въ ново-зеландскомъ парламент^ боль
шинство послЪ 1891 г. перешло къ пере
довой или народной партш: это—коали- 
щя демократовъ и рабочихъ, руководимая 
сперва Джономъ Балленсомъ, затЬмъ, 
послЪ его смерти (1893), —  Седдономъ, 
который теперь занимаетъ въ Новой Зе
ландш постъ перваго министра. Вотъ 
почему въ ЕвропЪ думаютъ, что прави
тельство въ этой колонш—социалистиче
ское; мы увидимъ ниже, сколько истины 
въ этомъ огульномъ утвержденш. Въ Но- 
вомъ УэльеЪ, Викторш, южной Австралш 
и даже въ КвинслэндЪ рабоч1я партш 
составляютъ крупное меньшинство въ 
представительныхъ собрашяхъ. Въ Но- 
вомъ Уэльса министръ Ридъ только съ 
ихъ помощью можетъ держаться противъ 
крайнихъ протекцюнистовъ; поэтому онъ 
издалъ рядъ деклараций, враждебныхъ 
„капиталистам^, и обЪщалъ „смести 
обломки стараго консерватизма". ПослЪ 
рабочихъ партш, возникшихъ одновре
менно съ образовашемъ трэдъ-юшоновъ 
въ Австралш, появились чисто-сощали- 
стическ1я парт1и, руководимый энергич
ными и сведущими пропагандистами; всЪ 
разновидности коллективизма, коммуниз
ма, европейскаго и американскаго анар
хизма были завезены въ Австралазш, но 
очень слабо представлены въ парла- 
ментахъ.

Партш устроены, какъ въ Англш, 
прочно, съ постоянной организащей, но 
ихъ больше, и оттого парламентская 
жизнь гораздо сложнЪе; каждый министръ 
опирается на коалицш, всегда грозя
щую распасться. Съ 1856 г. падеше ка- 
бинетовъ повторяется очень часто, осо
бенно въ Новомъ УэльеЪ и Викторш, и 
результатомъ его часто было распущеше 
парламента губернаторомъ по просьбЪ 
того политическаго деятеля, программа 
котораго имЪла шансы собрать на выбо- 
рахъ большинство голосовъ. Въ парла- 
ментахъ часто прибЪгаютъ къ обструкцш;

она носитъ въ Австралазш особенное на- 
зваш е- stonewalling, завезенное изъ Но
вой Зеландш.

Расширеше предЪловъ представительства. 
Даровате права голоса женщинамъ.— Ста
рая либеральная партия добилась устано- 
влешя въ австралазШскихъ колошяхъ 
отвЪтственнаго правительства (1855—56). 
Новыя правяцця партш направляли свои 
силы на то, чтобы делать представитель
ство все болЪе и болЪе демократичнымъ. 
Это движеше началось въ 1856 г. въ 
южной Австралш и продолжалось осо
бенно въ Викторш и новой Зеландш. 
Вотъ главнЪйлпе его результаты: 1) Члены 
верхнихъ палатъ (Legislative Councils) 
назначаются пожизненно только въ Но
вомъ УэльеЪ. Да и здЪсь министерство 
Рида готовится внести законопроектъ объ 
ограничении срока ихъ службы по при
меру, поданному Новой Зеланд1ей при 
„передовомъ" министерств^, [(1891). Во 
многихъ колошяхъ цензъ для выбираю- 
щихъ и выбираемыхъ въ Councils быль 
пониженъ. 2) Всеобщая подача голосовъ 
при выборЪ членовъ второй палаты (House 
o f Assembly) введена теперь всюду, исклю
чая Тасманш; тЪмъ не менЪе за соб
ственниками, какъ въ Англш, сохранено 
право вотировать во всЪхъ округахъ, гдЪ 
они владЪютъ недвижимостью; эту при- 
вилегш отняли у нихъ въ Новомъ УэльеЪ 
(1893), затЪмъ въ Виктор!и и Новой Зе
ландш (1896). Такимъ образомъ принципъ 
one man one vote осуществленъ въ Австра
лазш съ такой полнотою, до какой ме- 
трополш еще далеко. 3) Еще одна ре
форма проведена въ Австралазш раньше, 
нежели въ Англш: женщины добились 
права голоса на одинаковыхъ услов1яхъ 
съ мужчинами для выборовъ въ законо
дательное собраше въ Новой Зеландш 
(1893) и Южной Австралш (1895). Ново- 
зеландскш парламентъ незначительнымъ 
большинствомъ отказалъ женщинамъ въ 
правЪ засЪдать среди его членовъ. Но 
южная Австрал!я не установила такого
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ограничешя, такъ что теоретически здесь 
возможно образоваше исключительно жен- 
скаго министерства. Женщины избира
тельницы уже дважды участвовали въ 
общихъ выборахъ въ Новой Зеландш и 
являлись къ урнамъ въ очень боль- 
щомъ количестве. Ихъ учасйе въ выбо
рахъ оказалось выгоднымъ для правитель
ства, опиравшагося на народную массу; 
оно и сохранило большинство, а парт!я 
трезвости, ратовавшая за релипю и про- 
тивъ алкоголизма, съ уверенностью раз- 
считывавшая на голоса женщинъ, вопреки 
своимъ ожидашямъ была разбита. 4) Воз- 
награждеше членовъ парламента, въ 
Англш не существующее, было устано
влено въ Австралш после долгаго сопро- 
тивлешя верхнихъ палатъ. Законопроектъ 
въ этомъ смысле, внесенный въ парла- 
ментъ Викторш въ 1861 г. и вносимый 
затемъ въ каждую cecciro, былъ принять 
лишь двадцать летъ спустя. Законода
тельный собрашя Новой Зеландш и Квинс- 
цэнда (1885) после несколькихъ неудачъ 
въ Council напали на мысль провести 
вознаграждеше депутатовъ подъ видомъ 
статьи бюджета, который, какъ и въ Ве
ликобритании, не подлежитъ ведешю верх
ней палаты. Новый Уэльсъ, край искон- 
наго либерализма, только въ 1889 г. ре- 
шилъ выдавать жалованье своимъ депу- 
татамъ, вопреки усшнямъ сэра Генри 
Перкса, опиравшагося на Council.

„Рай рабочихъ“.—Если съ демократи
ческой точки зрФшя Австралаз1я пред- 
ставляетъ собою самую передовую часть 
британской имперш, то въ отношенш со- 
щальнаго законодательства иныя изъэтихъ 
колошй смелостью опередили весь м!ръ. 
Викторш прозвали „раемъ рабочихъ", и 
не будь это прозваше вместе и слишкомъ 
неопределеннымъ, и слишкомъ преувели- 
ченнымъ, его можно было бы применить 
также къ южной Австралш и къ Новой 
Зеландш. Говоря точно, дело сводится 
къ тому, что въ этихъ странахъ рабоч1е 
получаютъ высокую плату и работаютъ

не много часовъ, что эти выгоды доста
вила имъ здесь сперва свободная игра 
естественныхъ законовъ, такъ какъ золо
та было много, а рукъ не хватало для 
рудниковъ и промышленности, наконецъ, 
что сохранешемъ этихъ преимуществъ и 
прюбретешемъ некоторыхъ иныхъ рабо- 
4ie были обязаны вмешательству парла- 
ментовъ. Рабочш классъ достигъ своихъ 
успеховъ въ Австралш почти темъ же 
путемъ, какъ въ Англш, именно, сначала 
помимо правительства, благодаря self-help 
и деятельности союзовъ. Еще до золотого 
перюда англшсше эмигранты-безработные, 
найдя въ Австралш, какъ на родине, 
право союзовъ и привезя привычку къ 
объединенш, основали рядъ союзовъ, ко
торые вместе съ работодателями опре
деляли услов!я труда. Съ 1853 г. въ 
Мельбурне стали требовать 8-часового 
рабочаго дня. Его удалось добиться лишь 
после великаго наплыва переселенцевъ, 
вызваннаго открыпемъ золота, и опять- 
таки—по примеру старыхъ англшскихъ 
трэдъ-юшоновъ—безъ закона, путемъ част- 
ныхъ соглашенш между отдельными ра
бочими союзами и предпринимателями. 
Въ Викторш восьмичасовой день раньше 
всего добыли себе въ 1856 г. строительные 
и железоделательные pa6o4ie; въ 1890 г. 
имъ пользовались 60 различныхъ ремеслъ. 
Въ этомъ же году въ Мельбурне было 
справлено празднество 1 мая, установлен
ное международнымъ рабочимъ сощали- 
стическимъ съездомъ, заседавшимъ въ. 
Париже въ 1889 г. Профессиональные 
союзы Виктор^ продефилировали съ зна
менами по англшскому образцу и затемъ 
собрались подъ открытымъ небомъ во- 
кругъ передвижныхъ платформъ, отку
да говорили ораторы. Это—британсюе 
обычаи, и они здесь не впервые появи
лись въ Австралш. Но невиданной вещью 
было то, что въ день рабочаго праздника 
палата прервала свое заседаше и мини
стры участвовали въ банкетахъ, устроен- 
ныхъ профессюнальными союзами; съ техъ
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поръ 1-е мая справляется ежегодно какъ 
всенародное празднество. Настала пора, 
когда политичесюе деятели нуждаются въ 
рабочихъ, а послЪдше начинаютъ пред
почитать законы частнымъ договорамъ. 
Эта эволющя не ограничилась Австра- 
лаз1ей: ее продЬлываютъ сейчасъ и ан- 
rniftcKie трэдъ-юнюны относивппеся раньше 
къ вмешательству государства равно
душно или враждебно. Въ Австралш, 
какъ и въ Англии, рабочее были промыш
ленными кризисами приведены къ тому, 
чтобы требовать поддержки правитель
ства. Пропаганда мелкихъ сощалистиче- 
скихъ группъ осмыслила это вначале 
инстинктивное движете. Торгово-промыш
ленный застой, которымъ ознаменова
лись въ Австралш 1892—94 гг., много 
способствовалъ тому, что въ парламен- 
тахъ появились рабоч1е депутаты (labour 
members), и социальные вопросы стали 
благодаря этому занимать видное место 
въ парламентскихъ прешяхъ. А ветра лш- 
C K ie  pa6o4ie союзы уже до того выказали 
свою силу. Въ этотъ перюдъ они устрои
ли рядъ собранш и, собравши 50.000 
ф. стерл., отправили ихъ въ Лондонъ. 
Солидарность крепла все более и более. 
Когда въ следующемъ году въ Австралш 
вспыхнула стачка на морскихъ докахъ, 
ее поддержали какъ друпе австралшсюе 
pa6o4ie, такъ и англшеше трэдъ-юнюны. 
Съ 1890 г. рабоч1я партш прюбретаютъ 
политическш весъ, который съ техъ поръ 
все возрастаетъ. Въ Новомъ Уэльсе сэръ 
Генри Перксъ, идя навстречу требова- 
тям ъ  рабочей партш, видоизменилъ за- 
конъ о хозяинп и слуггь въ томъ смысле, 
чтобы рабочш могъ на равныхъ праЕахъ 
договариваться съ хозяиномъ; но нака
нуне выборовъ 1894 г. онъ отказался 
обещать 8-часовой день и воскресный 
отдыхъ съ сохранешемъ платы. Рабочая 
парт1я перешла на сторону его против
ника Дибса, но теперь она снова под- 
держиваетъ Рида, более демократическаго 
преемника Перкса. Почти во всехъ коло-

шяхъ уже по нескольку разъ были вне
сены законопроекты объ установлеши 
8-часового рабочаго дня. По другимъ 
пунктамъ австралшсюя правительства 
обезпечили рабочимъ ббльипя льготы, 
чемъ где бы то ни было. Такъ, Викто
рия учредила советы пополамъ изъ хо- 
зяевъ и рабочихъ для установлешя ра
бочей платы какъ на дому, такъ и на 
фабрике. Новая Зеланд1я установила обя
зательное примирете (тогда какъ во всехъ 
другихъ странахъ, где введенъ этотъ 
институтъ, оно факультативно) въ слу
чае столкновений между хозяевами и ра
бочими: та сторона, которая не подчиняется 
реш ент суда, назначеннаго подъ контро- 
лемъ государства, подвергается судебному 
преследованию и карается штрафомъ 
(1894—95).

Такой режимъ возможенъ лишь тамъ, 
где pa6o4ie сгруппированы и договари
ваются коллективно подъ ответствен
ностью избраннаго ими бюро; тутъ про
фессиональный союзъ какъ бы обусло
вливается самимъ закономъ. Тотъ же ра
дикальный характеры носитъ все новей
шее рабочее законодательство Новой Зе- 
ландш. Такъ, законы объ охране труда 
несовершеннолетнихъ въ торговле (1892— 
1894) заходить гораздо дальше, чемъ со
ответственные законы французский или 
англшекш; онъ распространяется на все 
магазины, мастерсюя, лавочки и пр., 
имеюпце не меньше двухъ приказчиковъ, 
запрещаетъ принимать на службу несовер
шеннолетнихъ до 14 или 16 летъ, смотря 
по достигнутой ступени начальнаго обра
зовали, определяетъ ихъ максимальный 
рабочш день въ 8'—9%  часовъ, смотря 
по услов1ямъ труда, включая обеды и безъ 
ночной работы, обезпечиваетъ имъ вос
кресный отдыхъ и, сверхъ того, свобод- 
ныхъ полдня въ неделю до 18-летняго 
возраста. Въ последше годы австралазш- 
скимъ сощальнымъ законамъ отводится 
одно изъ первыхъ местъ въ спещаль- 
ныхъ трудахъ по этому вопросу. Мы при-
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вели здесь'лишь некоторые изъ нихъ въ 
виде образчика.

Государство и земельная собственность.—
Free selection до сихъ поръ остается въ 
силе, но пространство свободныхъ земель, 
годныхъ для обработки, уменьшилось; зна
чительно упалъ и доходъ отъ продажи 
участковъ: около 1877 г. онъ составлялъ 
въ Новомъ Уэльсе четвертую часть всЪхъ 
доходовъ,—теперь онъ не достигаетъ даже 
одной восьмой. Только въ обширныхъ и 
мало населенныхъ Квинслэнде и запад
ной Австралш еще много свободной удоб
ной земли. Эти услов1Я тяжело отзы
ваются и на бюджетахъ, обремененныхъ 
дефицитомъ, и на самихъ провинщяхъ, 
ищущихъ средства увеличить плотность 
своего народонаселешя. Чтобы помочь злу, 
изданъ целый рядъ законовъ,’ подробности 
которыхъ крайне сложны и основные 
пункты которыхъ могутъ быть резюмиро
ваны сл'Ьдующимъ образомъ:

1) Free selection оставили въ силе, но 
сократили размерь участковъ и увели
чили обязательства, налагаемый на кон- 
цессюнера; такъ, онъ долженъ выстроить 
домъ, обработать часть земли, устроить 
изгородь, жить на своемъ участке и пр. 
Концесшя ни въ какомъ случай не мо- 
жетъ превышать извЪстнаго maximum’a, 
который, впрочемъ, довольно великъ 
(ок. 200—800 гектаровъ, смотря по пло- 
дородш почвы). Тасмашя и Новая Зе- 
ланд1я, съ целью привлечь эмигрантовъ, 
стали въ конц’Ь-концовъ раздавать уча
стки даромъ, правда, въ меньшихъ раз- 
м-Ьрахъ (5—20 гектаровъ). Но основнымъ 
правиломъ является продажа обществен- 
ныхъ земель сравнительно небольшими 
участками. Эти правила, естественно вы- 
росчля изъ политики предшествующаго 
перюда, имЬютъ целью создать классъ 
среднихъ и мелкихъ собственниковъ.

2) Новый способъ пущенъ въ ходъ 
Новой Зеланд1ей. Эта колошя, продолжая 
продавать землю, вместе съ гЬмъ начала 
сдавать землю въ аренду на 999 л’Ьтъ за

ежегодную ренту, равную 4% стоимости 
земли (1892). Такимъ образомъ государ
ство не теряетъ навеки правъ собствен
ности на землю и обезйечиваетъ себе 
хотя не столь высокш, но зато более 
правильный доходъ.

3) Та же Новая Зеланд1я ввела въ обы
чай SKcnponpiauiro слишкомъ крупныхъ 
им^нШ для общегосударственныхъ на
добностей (1894). Особая палата опре
деляете ц-Ьну экспропршруемаго владе
ния, государство выкупаетъ его и загЬмъ 
распродаетъ или сдаетъ въ аренду бол£е 
мелкими участками. Точно также ново
зеландское правительство npio6ptno право 
следить за гЬмъ, чтобы крупные земле
владельцы ставили своимъ фермерамъ 
умеренный услов1я, и отнимать у ниюь 
за вознаграждеше ихъ землю, если они 
упорно не желаютъ понизить свои тре- 
бовашя (1895). Новый Уэльсъ позаим- 
ствовалъ отсюда систему долгосрочныхъ 
концессш и принудительной экспропр1ацш 
крупныхъ именш.

Подобно прежнимъ меропр1ят1ямъ, и эти 
меры имеютъ целью раздробить земель
ную собственность, чтобы увеличить 
число землевладельцевъ; но оне носятъ 
своеобразный революцюнный характеръ. 
Оне направлены уже не только противъ 
скуоттера, этого съемщика обширныхъ 
пространствъ, какъ законъ о free selection, 
но противъ крупной собственности, на 
которую законодательство предшествую
щей эпохи не решалось нападать. Кроме 
того, институтомъ 999-летней аренды 
имеется въ виду пр1учить часть новыхъ 
концесионеровъ видеть въ себе просто 
государственныхъ аре.ндаторовъ. Это, безъ 
сомнешя, — результатъ вл1яшя теорш 
Генри Джоржа о нацюнализацш земли: 
сочинешя Г. Джоржа имели въ Австра- 
лазш не меньшш успехъ, чемъ въ Англии. 
Англшсюе и американсюе „джорджисты* 
превозносятъ новое аграрное законода
тельство Новой Зеландш и рекомендуюгь 
перенести его въ ихъ страны въ видахъ
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подготовлешя окончательной нацюнали- 
зацш. По ихъ мнЪнш, государство должно 
иметь монополш на земельную собствен
ность и предоставлять каждому въ поль- 
зован1е столько земли, сколько ему нужно 
для прокормлешя съ семьею, подъ тЬмъ 
услов1емъ, чтобы онъ работалъ самъ. 
Если такова цель ново-зеландскаго пра
вительства, то оно идетъ къ ней путемъ 
законодательныхъ мЪръ, разсчитанныхъ 
на очень долпй срокъ. Более революцюн- 
ными попытками, зачаткими коммунизма, 
казались некоторый земледельчестя ко
лоши, основанный Новой Зелащцей, Вик- 
Topieft, южной Австрал1ей и позднее 
Квинслэндомъ. Наиболее своеобразный 
изъ этихъ поселенш были устроены та- 
кимъ образомъ, что концесшя на землю 
давалась товариществу хлЪбопашцевъ, 
которые должны были обрабатывать эту 
землю сообща и делить между собою 
плоды своего труда, уплативъ предвари
тельно ренту казне и выданную ею вна
чале субсид1ю. Эти колоти состояли изъ 
20— 300 человЬкъ каждая. Южно-австра- 
лшсюя колоти потерпели полную неуда
чу и почти все распались. Это былъ лишь 
способъ сделать хлебопашцами безработ- 
ныхъ, которыхъ уже неч^мъ было занять 
въ городахъ.

Компетенщя правительства въ Австрал
азш .—Австралшсюя колоши создалиусебя 
больше общественныхъ ведомствъ, неже
ли сколько ихъ имеется въ европейскихъ 
государствахъ. Изъ тягостей, лежащихъ 
на последнихъ, оне свергли лишь одну, 
именно бюджетъ вероисповеданш: исклю
чая Тасманш, церковь всюду отделена 
отъ государства. Надо прибавить, что, 
сравнительно съ Европой, военный бюд
жетъ въ Австралазш совершенно ничто- 
женъ. Но ни одна страна не тратитъ 
столько на народное образоваше, на об
щественный работы, и ни одна не обна
руживаем столько инищативы, какъ 
главный колоши Австралазш.

Всюду, исключая Тасманш, оставлена

англШская система эпохи до 1870 г., 
состоявшая въ томъ, чтобы предоставлять 
школьное дело частцой инищативе, под
держивая ее субсид1ями: въ каждой австра
лийской колонш есть министерство на- 
чальнаго образоватя и обязательный го
сударственный школы для детей отъ шести 
до четырнадцати летъ, светсюя и без- 
платныя, по крайней мере, для бедныхъ. 
Конфессюнальныя школы дозволены, но 
не субсидируются. Австралазшсшя коло- 
н1и тратятъ на народное просвещеше де
сятую часть своихъ доходовъ, а Виктор1Я 
въ первые годы издерживала на него 
даже треть. Во Францш на народное 
образоваше не идетъ и х/ и  бюджета.

Съ алкоголизмомъ борются во всехъ 
колошяхъ. Приняты меры къ тому, что
бы не увеличивалось количество лавокъ, 
торгующихъ спиртными напитками, и что
бы существуюнця закрывались рано ка
ждый день и вовсе не открывались въ 
воскресенье. Сторонники трезвости въ 
Новой Зеландш образуютъ политическую 
парию. Они требуютъ, какъ въ Англш, 
чтобы местной власти было предоста
влено право регламентировать и даже 
запрещать продажу алкоголя.

Но ни въ какой области вмешатель
ство государства не оказалось столь важ- 
нымъ, какъ въ деле общественныхъ 
работы большая часть железныхъ дорогъ 
либо куплены, либо выстроены государ
ство мъ. Въ Викторш вся железнодорож
ная сеть принадлежим казне; въ осталь- 
ныхъ колошяхъ частныя лиши занимаютъ 
незначительное пространство по сравне- 
нда съ правительственными. Шоссейныя 
дороги, порты, даже заводы для замора- 
живашя мяса устроены на казенный 
счетъ; подобнаго рода предпр1япя при
няли крупные размеры особенно во время 
кризиса 1893 г., когда множество рабо- 
чихъ осталось безъ работы; но это не 
простые палл1ативы вроде земледельче- 
скихъ колонш. Австралшсшя правитель
ства задавались целью почти во всехъ
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сферахъ труда превзойти частную, ини- 
(цативу, стать либо образцовыми работо
дателями, либо образцовыми предприни
мателями и поставщиками. Чтобы дать по
ниже о многообразш ихъ функцш, доста
точно перечислить начинашя наиболее 
передового и наиболее предпршмчиваго 
изъ нихъ—ново-зеландскаго.

Оно является самымъ крупнымъ земле- 
владЪльцемъ колонш: ценность земель, 
принадлежащихъ ему, превышаетъ трид
цать миллюновъ. Ему принадлежать три 
четверти начальныхъ школь, и оно обу- 
чаетъ десятую часть детей; оно—един
ственный железнодорожный предпринима
тель (2022 мил. казенныхъ жел. дор. 
при 167 частныхъ); оно—крупнейшш 
промышленный предприниматель и даетъ 
заработокъ почти половине рабочихъ; 
имъ учрежденъ нацюнальный банкъ, вы- 
дающш ссуды за менышй процентъ, не
жели частные банки; оно готовить проектъ 
страховашя на случай старости, анало
гичный вызвавшему столько споровъ во 
Францш проекту Эскюйера; по этому 
проекту каждый гражданинъ съ 65-лет- 
няго возраста долженъ получать годич
ную пенсш въ 650 франковъ; наконецъ 
оно уже несколько летъ является самымъ 
крупнымъ npeflnpiHTieMb по страховашю 
жизни. Такъ осуществляется программа, 
которую 25 марта 1895 года изложилъ 
въ Нью-Плимуте Ривсъ, бывшШ въ то 
время членомъ демократическаго мини
стерства, а теперь состоящш генераль- 
нымъ агентомъ колонш въ Лондоне: „Чемъ 
больше государство делаетъ для гражданъ, 
темь лучше оно исполняетъ свои обязан
ности... Функцш государства должны быть 
расширены елико возможно... Въ этомъ 
расширенш заключается истинная демо- 
краЛя". Это—принципъ такъ называе- 
маго въ Англш муниципальнаго соща- 
лизма. Разница лишь въ применении: пуб
личный ведомства учреждаются въ Австра- 
лазш центральнымъ правительствомъ, въ 
метрополш—местной администращей.

Дефицита, займы, прогрессивный на- 
логъ.—Учас^е государства въ обществен- 
ныхъ работахъ и всевозможныхъ пред- 
пр1ят1яхъ легло на бюджеты темъ боль- 
шимъ бременемъ, что государство при 
этомъ совсемъ не добивается непосред
ственной выгоды, а хочетъ только удо
влетворить избирателей. Если мнопя же
лезнодорожный линш даютъ доходъ, то 
друпя, проведенный для'местныхъ нуждъ 
или прокормлешя безработныхъ, далеко не 
покрываютъ своихъ расходовъ. Каждая 
изъ этихъ колонш, за исключешемъ южной 
Австралш, западной Австралш и Тасма- 
H in, обладаетъ более обширной железно
дорожной сетью, нежели Алжиръ (Викто- 
pia—почти вдвое большей, хотя поверх
ность Викторш равна */а Алжира);- но 
обыкновенныхъ доходовъ не хватало на 
постройку этихъ дорогъ; приходилось де
лать займы, и въ такихъ размерахъ, что 
по степени задолженности австралазшстя 
колоти превосходятъ все государства 
Mipa: отношете суммы долга къ числу 
жителей равно здесь въ среднемъ— 
1300 франковъ, тогда какъ во Францш 
оно равно 800 фр.; въ Квинслэнде оно 
достигаетъ даже 1800 фр. Около четвер
той части доходовъ уходить на проценты 
и погашеше по займамъ. Въ последшя 
10—-15 летъ почти все колотальные 
бюджеты сводятся съ дефицнтомъ. Обна- 
ружеше его вызвало рядъ министерскихъ 
кризисовъ; для устранешя дефицитовъ 
здесь предлагались те  же средства, какъ 
и во Францш, съ той разницей, что при
менялись они здесь быстрее и реши
тельнее. Консерваторы предлагали сокра
тить расходы, въ частности уменьшить 
число чиновниковъ, и они осуществляли 
эти меры, увольняя чиновниковъ и же- 
лезнодорожныхъ рабочихъ, понижая воз- 
награждеше депутатовъ. Напротивъ, де
мократы предлагали прогрессивные на
логи на наследства, на доходы съ дви- 
жимыхъ имуществъ и на земельную соб
ственность. Налогъ на наследства уста-

—  8 3  — 6'



новленъ теперь почти во всЪхъ колоншхъ 
и заимствованъ отсюда, какъ и мнопя 
друпя реформы, Анппей. Прогрессивный 
напогъ на доходы съ движимостей, изъ 
котораго изъяты доходы ниже 5000 фран- 
ковъ, существуетъ въ Викторш и южной 
Австрал1и, а также въ Новой Зеландш и 
Новомъ Уэльсе, где отъ него свободны 
доходы ниже 7500. Прогрессивный налогъ 
на земельную собственность горячо деба
тировался въ н-Ьсколькихъ парламентахъ. 
Введенъ онъ только въ тЪхъ двухъ ко- 
лошяхъ, где аграрное законодательство 
до известной степени руководится Teopieft 
нацюнализацш земли. Новая Зепандая 
установила прогрессивный налогъ на круп
ный имЪшя стоимостью более 125.000 фран- 
ковъ; въ этой колонш изъ 90.000 земле- 
влад-Ьлыдевъ этотъ налогъ платятъ только
12.000 наиболее крупныхъ собственни- 
ковъ. Новый Уэльсъ въ министерство 
Рида также установилъ прогрессивный 
земельный налогъ; здесь изъ 1.300.000 
жителей только 60.000 обложены прогрес- 
сивнымъ налогомъ съ движимаго и не- 
движимаго имущества.

Золото, иммигращя и парламентски строй 
въ западной Австралм.— Западная Австра- 
л1я по величине поверхности почти въ 
пять разъ больше Францш; она превос
ходить даже южную Австралию съ се
верной территор1ей въ придачу. Но за
падная Австрал1я, лишенная дождей, оста
лась гораздо бол^е бедною и менее на
селенною, нежели каждая изъ осталь- 
ныхъ шести колонш. Обитатели ея, терпя 
недостатокъ въ рабочихъ рукахъ, требо
вали присылки каторжныхъ, въ то время 
какъ остальныя колоши отказывались 
пускать ихъ къ себе,—и ихъ действи
тельно присылали сюда до 1863 года. Въ 
1870 г. во всей колонш было не больше
25.000 жителей. Она не добилась ответ- 
ственнаго правительства и управлялась 
губернаторомъ и советомъ, состоявшимъ 
изъ чиновниковъ. Въ последнее время, 
после открыли золота, положеше делъ

изменилось. Въ 1886 г. въ речномъ 
песке были найдены золотые самородки 
и золотой песокъ; тотчасъ начался на- 
плывъ digger1 овъ, вооруженныхъ засту
пами и решетами; приходилось углу
бляться внутрь страны почти на 1000 ки- 
лометровъ и жить въ безлесной, без
водной местности, где предметы первой 
необходимости стбятъ необычайно дорого 
вследств1е трудности доставки. Но эти 
препятств1я не останавливали иммигран- 
товъ. Въ 1893 г. среди полей выросъ 
целый городъ изъ волнистаго железа и 
холста—Кульгарди,—где воды такъ мало 
и она такъ дорога, что ея не хватаетъ 
на умываше, но где уже есть телеграфъ, 
железнодорожная станщя и несколько 
газетъ. Между 1881 и 1891 гг. народо- 
населете колонш возросло съ 30.000 до
50.000 человекъ. Часть новыхъ при- 
шельцевъ занялась разведешемъ овецъ 
и рогатаго скота и хлебопашествомъ 
для прокормлен!я рудокоповъ. Прави
тельство расширило телеграфную сеть и 
провело несколько железнодорожныхъ 
лин1Й, частью изъ таможенныхъ дохо- 
довъ, частью путемъ займовъ. Въ конце- 
концовъ колошя начала сама покрывать 
свои расходы; тогда британское прави
тельство решило предоставить ее ея соб- 
ственнымъ силамъ и зато дать ей от
ветственное правительство. Эту реформу 
ускорило движете въ пользу автономш 
западной колонш, которое возникло въ 
Новомъ Уэльсе и инищаторомъ котораго 
былъ сэръ Генри Перксъ; лозунгомъ 
этого движешя было: „Австратя—для ав- 
стралшцевъ“. Англшское правительство 
безъ труда согласилось на уступку, ко
торой у него просили: въ 1890 году оно 
дало западной Австралш конституц1Ю по 
образцу 1855 г. Колошя имеетъ две па
латы. Члены верхней сначала назна
чались короной, а съ техъ поръ, какъ 
народонаселеше превысило 60.000 чело
векъ, они избираются на шесть летъ 
выборщиками по цензу. Члены второй
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палаты избираются на четыре года почти 
всеобщимъ голосовашемъ; они не полу- 
чаютъ вознаграждены. Министерство фор
мируется изъ парламентскаго большин
ства. Продажу казенной земли метрополЫ 
предоставила колониальному правитель
ству. Къ 1897 г. народонаселеше запад
ной АвстралЫ возросло до 160.000 чел. 
(включая окрло 6000 прюбщенныхъ къ 
культу p i  туземцевъ). Въ предшествую- 
щемъ году число иммигрантовъ превы
сило 55.000. Въ этой колоши, которая 
такъ долго была мертва, народонаселеше 
теперь растетъ всего быстрее.

Присоединеже тихо-океанскихъ острововъ 
и вмешательство на Тихомъ океане.— Не
смотря на то, что въ австралшскихъ ко- 
лошяхъ еще много свободной земли, он'Ь 
издавна ходатайствовали предъ англш- 
скимъ правительствомъ о присоединены 
къ нимъ тихо-океанскихъ острововъ. Оне 
желали: 1) расширить площадь земель, 
пригодныхъ для тропическихъ культуръ, 
и занять области, населенныя туземцами, 
которыхъ можно употреблять для ра
боты на плантацЫхъ и которые не гро- 
зятъ, подобно китайцамъ, стать тотчасъ 
конкуррентами европейскихъ рабочихъ; 
2) поставить подъ верховенство АнглЫ 
архипелаги, где могли бы утвердиться 
та т я  морскЫ державы, которыхъ флотъ 
грозилъ бы опасностью АвстралазЫ. Пер
выми изъ тихо - океанскихъ острововъ 
были присоединены о-ва Фиджи. Этотъ 
архипелагъ лежитъ въ 10 дняхъ пла- 
вашя отъ Сиднея; въ немъ около 200 
острововъ, изъ которыхъ самый круп
ный по величине равенъ Ямайке. Глав- 
нымъ его продуктомъ является сахаръ. 
Онъ былъ присоединенъ въ 1874 г., въ 
министерство Дизраэли. Этотъ архипе
лагъ сталъ коронной колошей; имъ упра- 
вляетъ губернаторъ съ помощью испол- 
нительнаго совета и законодательнаго 
совета по назначена. Его народонаселе
ше составляютъ приблизительно 105.000 
туземцевъ и метисовъ, 10 тысячъ ин-

дусовъ и более 3000 европейцевъ-план- 
таторовъ, купцовъ и миссюнеровъ.

ДальнФйш1я присоединены и вмеша
тельства были вызваны настоятельными 
ходатайствами австралазшцевъ. Въ 1875 г. 
въ Лондонъ отправилась депутацы про
сить Дизраэли о присоединены Новой 
Гвинеи, где квинслэндсюе колонисты им%- 
ютъ плантацЫ и откуда они получаютъ 
чернорабочихъ (кули). Въ это самое время 
одно колонизацюнное общество подгото
вляло въ АнглЫ экспедицш въ Новую 
Гвинею. Но Общество для борьбы съ не- 
вольничествомъ просило министра не до
пустить этой попытки, заявивъ, что 
белые дурно обращаются съ ново-гви- 
нейцами и силою заставляютъ ихъ рабо
тать. Министръ ничего не сделалъ ни 
за, ни противъ. Прождавъ несколько 
летъ, квинслэндское правительство ре
шилось собственной властью занять Но
вую Гвинею и съ этой целью послало 
на островъ делегата (1883). Либеральный 
кабинетъ осудилъ это вмешательство, но 
парламентъ Новаго Уэльса выразилъ со- 
жалеше по поводу того, что имперское 
правительство не поддержало шага, пред
принятая Квинслэндомъ. Парламентъ 
Викторы присоединился къ настояншмъ 
Квинслэнда и отправилъ адресъ къ ко
ролеве съ просьбою присоединить Новые 
Гебриды и острова Соломоновы, подъ 
темъ предлогомъ, что ихъ собирается 
занять Францы для ссылки каторжныхъ. 
Наконецъ, первый федеральный съездъ, 
созванный въ сентябре 1883 г. для изы
сканы меръ къ обороне Австралш, за- 
явилъ, что отныне никакая иностранная 
держава не въ праве утвердиться на Ти
хомъ океане къ западу отъ Австралш. 
Этимъ какъ бы провозглашалась для Ав- 
стралазЫ доктрина Монроэ; британское 
правительство наполовину удовлетво
рило австралЫцевъ, присоединивъ юго- 
восточную часть Новой Гвинеи. Было 
условлено, что это новое владеше бу- 
детъ подчинено вице-губернатору и что
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его расходы будутъ нести Квинслэндъ, 
Новый Уэльсъ и Виктор1я (1887—88). 
Австралшсше штаты въ интересахъ ту- 
земцевъ приняли меры къ установлена 
контроля надъ наймомъ туземныхъ ра- 
бочихъ на островахъ Фиджи и Новой 
Гвинее.

Те же австралшсшя колонш помешали 
Францш присоединить Новые Гебриды. 
Британское правительство, повидимому, 
не было склонно воспротивиться наме
ренно Францш (1886). Но австралшцы 
послали въ Лондонъ депутацш, которая, 
если верить Чарльзу Дильку, говорила 
съ лордомъ Салисбюри въ тоне чисто
экзотической откровенности. Одинъ изъ 
делегатовъ будто бы сказалъ министру, 
что Австрал1я не прочь выбросить фран- 
цузовъ, если понадобится, даже изъ Но
вой Каледонш; затемъ, когда лордъ Са
лисбюри объяснилъ медленность пере- 
говоровъ „хаосомъ", въ который ввергли 
Францш министерств кризисы, другой 
делегатъ отвечалъ: „ Вотъ намъ бы здесь 
нужно немного хаоса". Въ конце-кон- 
цовъ метропол1я сдалась на увещашя 
австралшцевъ, и Новые Гебриды были 
объявлены нейтральными подъ соединен- 
нымъ контролемъ Англш и Францш. Ар
хипелаги Самоа и Тонга на пути изъ 
Новой Зеландш въ Америку были объ
явлены независимыми подъ гарант1ей 
Англш, Соединенныхъ Штатовъ и Гер- 
манш (1889 и 1891). Новая Зелащця хо
датайствовала о присоединенш къ ней 
этихъ острововъ.

Общее соглашеше на преднетъ защиты. 
Попытки образовать федерацно.— Однимъ 
изъ предлоговъ, выставляемыхъ въ пользу 
присоединешя техъ или другихъ остро
вовъ, является необходимость обезпечить 
оборону Австралазш. Въ последшя пят
надцать летъ эта забота занимала боль
шое место въ переговорахъ между коло
ниальными правительствами, и она яв
ляется одною изъ главныхъ причинъ, 
которыми обусловлены попытки объеди-

нешя. Особенно интересовались колонш 
морской защитою, которую оне, по при
меру Англш, считаютъ всего более важ
ною. По этому поводу Виктор1я предло
жила созвать между-колошальную конфе- 
ренщю въ 1883 г. въ Гобаре. Новая Зе- 
лащця позднее устранилась, а южная Ав- 
страл1я участвовала не во всехъ даль- 
нейшихъ съездахъ; но только Новый 
Уэльсъ съ самаго начала отказался при
слать делегатовъ. Острова Фиджи при
слали представителей. На съезде въ 
Гобаре былъ основанъ первый органъ, 
общш всемъ колошямъ,—Federal Coun
cil, который долженъ былъ выработать 
меры обороны, но былъ лишенъ испол
нительной власти. Federal Council соби
рается съ 1886 г. почти ежегодно въ 
одномъ изъ главныхъ городовъ Австра- 
лш. Въ то время, когда онъ организо
вался, британское правительство пору
чило несколькимъ сухопутнымъ и мор- 
скимъ офицерамъ. составить планъ за
щиты его владенш въ Тихомъ океане. 
Австралшсше и британсюе проекты были 
обсуждены въ Лондоне представителями 
колонш и компетентными министрами; 
результатомъ этой конференцш былъ 
Australian naval force Act 1887 г. По 
этому соглашенш Анппя обязывается 
усилить свою австралшскую эскадру пятью 
крейсерами и двумя океанскими мино
носками, который должны быть ею по
строены и остаются ея собственностью, 
но содержатся на счетъ колонш; зато 
колонш получаютъ ручательство, что 
эти суда постоянно будутъ стоять въ 
ихъ портахъ. Ассигновка на морсюя 
нужды была вотирована всеми парламен
тами, исключая квинслэндскаго, который 
губернаторъ принужденъ былъ распу
стить, чтобы добиться субсидии. После 
Акта 1887 г. англшсшя министерства и 
Federal Council продолжали работать со
обща надъ морской обороной Австралш. 
Въ 1892 и 1893 гг. были приняты со- 
вместныя меры для защиты двухъ уголь-
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ныхъ станцШ, устроенныхъ въ Альбани 
(юго-западъ) и на островахъ Тёрсдей въ 
Торресовомъ пролив^..

Такъ состоялось федеральное соглаше- 
Hie по вопросу объ оборон-Ь Австралш. 
Въ' 1889 г. Новый Уэльсъ, отказавшейся 
принять ynacTie въ образовали и деба- 
тахъ Federal Council, предложилъ гораздо 
болфе широкш проектъ политической фе- 
деращи, сходной съ канадскою; этотъ 
новый проектъ былъ сочиненъ, повиди- 
мому, первымъ министромъ Новаго Уэль
са, Генри Перксомъ, который желалъ 
закончить свою долгую карьеру прези- 
дентомъ тихо-океанской федерацш. По 
его инищативЪ въ Мельбурн^ въ 1890 г. 
была созвана Federation-conference, на 
которую прислали представителей всЬ 
семь колонш. Зд'Ьсь Перксъ провелъ ре
золюцию, которой одобрялась конференщя 
1883 г., создавшая Federal Council, и 
заявилъ, что семшгЬтшй опытъ доказалъ 
необходимость бол-Ье прочнаго объедине
ны. Однако его проектъ, предусматри
вавши образован!е федеральнаго парла
мента и федеральнаго министерства, былъ 
принятъ холодно. Одинъ изъ представи
телей южной Австралш заявилъ, что 
это—„выдумка политикановъ“. ТЬмъ не 
мен’Ье въ сл-Ьдующемъ году состоялся въ 
Мельбурн^ второй съезды; но вырабо
танный зд-Ьсь проектъ конституции не 
удовлетворилъ колонш: онЬ не могли 
столковаться относительно союзнаго та
моженная тарифа, такъ какъ Новый 
Уэльсъ требовалъ умЪренныхъ пошлинъ, 
остальные—высокихъ. Новая Зеланд1я за
явила, что она расположена слишкомъ 
далеко, и совсЬмъ устранилась отъ со- 
-в'Ьщан1й. Въ эпоху экономическаго кри
зиса 1892—1894 гг. этотъ проектъ былъ, 
повидимому, забытъ. Въ 1895 г. его из
влекла изъ-подъ спуда конференция пер- 
выхъ министровъ Тасман in и австралш- 
скихъ колонш исключая Квинслэнда; ре
шено было, что парламенты отд-Ьльныхъ 
штатовъ образуютъ конвентъ, который и

обсудитъ планъ федерацш подъ назва- 
шемъ Commonwealth. Посл-Ь двухл-Ьтнихъ 
переговоровъ конвентъ, въ который во
шли, наконецъ, и делегаты Квинслэнда, 
закончилъ свою работу въ АделаидЪ 
(мартъ 1898). Онъ предлагалъ: учредить 
сенатъ съ равнымъ числомъ представи
телей отъ каждой колоши (какъ въ Со- 
единенныхъ Штатахъ), избираемый все- 
общимъ голосовашемъ на шесть л-Ьтъ и 
обновляемый наполовину, и палату де- 
путатовъ, избираемую на три года все- 
общимъ голосовашемъ и пропорщонально 
числу жителей; дал^Ье—упразднить между- 
колошальныя таможни, а таможенное 
дЪло и военную оборону поручить феде
ральной власти, представляемой отвЪт- 
ственнымъ министерстъомъ и генералъ- 
губернаторомъ (назначаемымъ короле
вою). До сихъ поръ въ демократической 
Австралш не существовало референдума; 
теперь онъ долженъ былъ быть введены 
для конституцюнныхъ поправокъ—и въ 
первую очередь ему долженъ былъ под
вергнуться этотъ самый проекты конститу
цш. Всенародное голосоваше состоялось 
въ шнГ 1898 г. вътЬхъ четырехъ коло- 
шяхъ, парламенты которыхъ приняли 
Federation Bill. Вотъ его результаты:

Новый Южный

Подано
голосовъ. Да. НЬгь.

Уэльсъ. . . . 137.366 71.412 65.954.
Виктор1я . . . .  
Южная Австра-

117.800 96.600 21.200.

шя. . . ♦ * • 52.490 35.317 17.731.
Тасмания.. . . 13.241 10.709 2.532.

Въ общемъ, стало быть, подано было 
320.897 голосовъ, изъ нихъ 214.038 за 
федерацш и 106.859 противъ.

Несмотря на громадный перевесы утвер- 
дительныхъ голосовъ, билль не былъ 
принятъ, такъ какъ ново-уэльскш парла
менты, по просьба министра Рида, по- 
становилъ, что онъ можетъ быть окон
чательно принятъ лишь въ томъ случай, 
если за него будетъ подано 80.000 голо-
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совъ. Эта мера и сравнительно большое 
число отрицательныхъ вотумовъ въ Но- 
вомъ Уэльсе были обусловлены вопро- 
сомъ о таможенныхъ тарифахъ. Такимъ 
образомъ, осуществлеше Commonwealth 
пока отсрочено, благодаря частному во
просу; но и въ Австралш, и въ Тасма- 
нш большинство въ принципе—за феде- 
ращю.

III.—Капская колотя, Наталь и 
расширеше англшекихъ в лад-Ьнш 

въ Африка.
Англшсюя колонш въ южной Африка 

распадаются на три группы: 1. Капскую 
колотю, страну шерсти, хлеба и вина, 
съ наиболее крупнымъ народонаселешемъ 
(миллюнъ жителей въ самой колонш, изъ 
нихъ треть—белые), съ выборнымъ пар- 
ламентомъ и отв'Ьтственнымъ правитель- 
ствомъ; это единственная изъ колонш, 
въ которой есть политическая жизнь. Ея 
губернаторъ— вместе съ тЬмъ и „вер
ховный Гкомиссаръ" Великобританш въ 
южной Африке, Никакая экспедищя, ни
какое присоединеше не можетъ состоять
ся безъ его ведома* 2. Наталь, страна 
сахарнаго тростника, населенная 455.000 
кафровъ, 41.000 индусовъ и только
46.000 бЬлыхъ. ПослЬдше отвергли пар- 
ламентсшй режимъ и по собственной 
просьбе, изъ страха передъ туземцами, 
остались подъ прямой властью метропо
лии 3. Замбезгя, или Родезия, совокуп
ность неизм-Ьримыхъ территорш, пустын- 
ныхъ или населенныхъ неграми, управляе- 
мыхъ монопольной колонизащонной ком- 
пашей. Все англшсюя владЬшя были 
включены въ эти три группы, исключая 
Базутолэнда, отделенного отъ Капа въ 
1884 г. Оба бурскихъ государства не 
вошли въ составь англшекихъ влад'Ьнш; 
они остались независимыми подъ упра- 
влешемъ парламента ( VolJcsraad) и пре
зидента, избираемыхъ прямымъ голосова- 
шемъ. Въ Капской колонш значительную

часть населешя составляютъ потомки ста- 
рыхъ голландскихъ колонистовъ. Въ исто- 
рш южной Африки главную роль играютъ 
вопросы бурскш и туземный, получивппе 
своеобразный характеръ после открьтя 
алмазныхъ и золотыхъ копей, вызвавшаго 
приливъ бЬлыхъ иммигрантЪвъ.

Присоединеше, а затФмъ эвакуа^я Транс
вааля англичанами. — До открьтя золота 
южно-африканская республика (Трансва
аль) считалась гораздо мен-Ье важною, 
нежели Оранжевая. БЬлыхъ насчитыва
лось въ ней едва 50.000 при 800.000 ту- 
земцевъ, дорогъ совсЬмъ не было, ино
странцы встречали въ ТрансваалЪ дур
ной n p i e M b .  Такъ, очень дурно былъ при
нять Ливингстонъ, заподозренный, какъ 
мисс1онеръ, въ расположена къ тузем- 
цамъ. Когда въ 1854 г. было открыто 
золото, правительство сперва пыталось 
держать эту новость въ тайне, чтобы 
не привлечь эмигрантовъ, но затЬмъ 
разрешило золотоискательство, которое 
охватило сначала восточную часть стра
ны, горы Дракенбергь. Бывшш пасторъ 
Бургерсъ, избранный президентомъ въ 
1872 г., заключилъ заемъ на предметъ 
проведешя железной дороги отъ залива 
Делагоа до рудниковъ. Трансваальсше 
буры, почти не плативппе податей и вра
ждебно относивппеся къ иммиграцш, въ 
большинстве высказались противъ пре
зидента. Тогда вмешалось английское пра
вительство; министръ колонш въ каби
нете Дизраэли предложилъ сначала обра
зовать союзъ южно-африканскихъ шта- 
товъ по образцу Dominion’a и послалъ 
Фроуда въ Капскую колонш агитировать 
въ пользу этого проекта. Губернатора не 
предупредили, и онъ дурно встрЬтилъ 
Фроуда; послЬдиш устроилъ несколько 
собеседованш съ бурами, причемъ цити- 
ровалъ Горашя. Убедить ихъ ему не уда
лось. Тогда министръ усилилъ гарнизонъ 
въ НаталЬ и прислалъ въ колонш чрез
вычайного комиссара съ полномоч1емъ по 
соглашенш съ губернаторомъ делать
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присоединешя. Комиссаръ въ сопровожде
н а  отряда конной полицш отправился въ 
Преторт, гдЪ бьтъ встрЬченъ парией, 
стоявшей за присоединеше. Онъ предло- 
жилъ фольксрааду сл-Ьдуклцш ультима- 
тумъ: „более сильное правительство или 
присоединеше", а когда фольксраадъ ра
зошелся, не давъ ответа, комиссаръ объ- 
явилъ Трансвааль включеннымъ въ со
ставь британскихъ владЪнш (12 апреля 
1877); англшское правительство одобрило 
его образъ дМствш и отказалось при
нять две делегацш, присланный въ 
Англш— одна прежней исполнительной 
властью, другая—съ петицией отъ лица 
6000 буровъ въ пользу сохранешя неза
висимости Трансвааля. Буры въ боль- 

, шйнстве были противъ присоединешя, но 
они боялись вмешательства англшскаго 
войска, д%йствовавшаго у самой ихъ гра
ницы противъ зулусовъ. Англшское пра
вительство сочло свое владычество въ 
Трансваале вполне обезпеченнымъ, чего 
на самомъ деле не было. Оно не созвало 
фольксраада. Уэльслей, победитель зулу
совъ, по окончанш войны прибыль въ 
Преторш и организовалъ здесь правитель
ство изъ англшскихъ чиновниковъ, безъ 
представитёльныхъ учрежденш; онъ за- 
явилъ, что британское владычество будетъ 
длиться до техъ поръ, пока шяетъ солнце 
и реки текутъ въ море. Тогда сторон
ники автономш возстали. Члены стараго 
фольксраада, не созывавшагося съ 1877 г., 
собрались 13 декабря 1880 г. въ одной 
деревне, избрали Крюгера, Жубера и Пре- 
Topiyca (сына Андрея Претор1уса) тр!умви- 
рами для возстановлешя республики и при
звали народъ къ оружш. Буры стали соби
раться верхомъ и съ оруж!емъ, блокировали 
все англшсте гарнизоны и отбили англш- 
скш полкъ, двинувшийся отъ границы 
Наталя къ Преторш. Получивъ извеспе 
объ этомъ, губернаторъ Наталя собралъ 
все силы, катя были въ его распоряже- 
нш—1000 человекъ и шесть орудш,—и 
двинулся ущельями, поднимающимися къ

Трансваалю. Буры, расположившись на 
горахъ, задерживали его пятнадцать дней 
и въ конце-концовъ отразили отчаянный 
штурмъ англичанъ, убивъ у нихъ шесть 
офицеровъ и губернатора (Маджуба Хилль, 
27 февраля 1881). „Наши воины,—писалъ 
трансваальскш генералъ Жуберъ, —дра
лись, какъ герои, и Господь далъ намъ 
победу“. Англшское правительство сна
чала, повидимому, намеревалось повторить 
экспедицию и съ этой целью сосредото
чило силы въ Натале. Но въ это время 
власть перешла къ Гладстону, который 
высказался противъ присоединешя; либе
ральный кабинетъ предложилъ бурамъ 
временное соглашеше, обещавшее имъ 
фольксраадъ и автономш подъ суверени- 
тетомъ королевы. Буры согласились (1881), 
и по окончательному договору, заключен
ному въ Лондоне, за Анппей осталось 
только право veto на трактаты, заключае
мые южно-африканской республикой съ 
иностранными державами, за исключешемъ 
Оранжевой республики. Англшскш ко
миссаръ въ Преторш былъ замененъ ди- 
пломатическимъ агентомъ и возстановлена 
автоном!я вместе съ старой конститущей. 
Буры обещали не обижать туземцевъ 
(1884).

Война съ зулусами. Присоединеше по
бережья до Мозамбика.—Зулусами назы
ваются кафрстя племена, живулця между 
Трансваалемъ и восточнымъ побережьемъ; 
ихъ воины, вооруженные щитами и ко
пьями, въ начале XIX столеЛя составили 
одно большое войско подъ начальствомъ 
Дингаана, а затемъ его брата Панда; они 
дрались сомкнутыми фалангами, опасными 
какъ своей массою, такъ и стремитель
ной энерпей своихъ атакъ. Зулусы долго 
воевали съ трансваальскими бурами изъ- 
за земли и кражи скота. По временамъ 
они грабили также северную границу 
Наталя. Наконецъ консервативный каби
нетъ решился истребить ихъ войско; это 
совпало съ моментомъ его вмешательства 
въ дела Трансвааля. Энергичный губер-
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наторъ, сэръ Бартль Фреръ (1877), пере
веденный сюда изъ индшской службы, 
отправился въ Наталь, опредФлилъ точно 
границу и потребовали отъ зулусскаго 
короля Ситивайо, сына Панды, чтобы онъ 
выдалъ зулусовъ, уличенныхъ въ убш- 
ств4> европейцевъ, допустилъ обратно 
изгнанныхъ имъ миссюнеровъ и принялъ 
британскаго резидента, безъ соглашя ко- 
тораго онъ былъ бы не вправЬ выступать 
на войну (1878). Такъ какъ Ситивайо не 
далъ ответа, то англшская колонна въ 
январе 1879 г. вступила на его терри
торш. Сначала она не встретила ника
кого сопротивлешя, но однажды, когда ея 
начальникъ отлучился на рекогносцировку, 
700 европейцевъ и вспомогательный от- 
рядъ изъ 600 черныхъ, остававыпеся въ 
лагер-fe у Изандлгавна и не позаботивипеся 
загородиться, по бурскому обычаю, своими 
телегами, подверглись внезапному напа- 
денш 14.000 зулусовъ, которые подобра
лись ползкомъ черезъ кустарники и пе
ребили копьями почти всЪхъ. Одновре
менно отрядъ зулусовъ сдЪлалъ попытку 
вторгнуться въ Наталь, но былъ оста- 
новленъ огнемъ англшской колонны. 
Англшское войско отступило, оправилось 
въ Натал-Ь, двинулось сомкнутой массой 
въ 4000 челов-Ькъ къ столицЪ Улунди и 
въ виду ея изрубило въ куски' зулус- 
скихъ воиновъ (4 шля 1879). Ситивайо 
былъ взятъ въ пл'Ьнъ и отправленъ въ 
Англш. Зулулендъ былъ объявленъ англш
ской территор!ей и организованъ по об
разцу Кафрарш: туземные вожди сохра
нили свою власть подъ контролемъ не- 
многихъ б&пыхъ чиновниковъ. Въ 1883 г. 
либеральное правительство сочло воз- 
можнымъ возстановить Ситивайо подъ бри
танскими протекторатомъ; но едва онъ 
вернулся въ свою страну, какъ его братъ 
и нисколько вождей открыли противъ 
него войну, въ которой погибло 6000 че- 
ловЪкъ. Ситивайо бежали къ англичанами 
и умеръ въ изгнанш. Во время этой смуты 
появились здЪсь бурсше авантюристы; на

территорш Зулуленда они основали не
большую республику Врихейдъ, которая 
вскор-Ь была присоединена къ Трансваалю. 
Остальная часть Зулуленда въ царство- 
ваше Диссизулу, сына Ситивайо, остава
лась британскими владФтемъ и много 
страдала отъ возстанш и грабежей. Въ 
1888 г. Диссизулу и нисколько вождей 
были арестованы англшскими властями 
и сосланы на о. Св. Елены. Въ 1897 г. 
британскш Зулулендъ съ народонаселе-. 
шемъ въ 179.000 туземцевъ и 1100 6Ъ- 
лыхъ былъ включенъ въ составъ колонш 
Наталь.

Къ северу отъ Зулуленда лежатъ двЪ 
территорш, обитаемыя другими кафрскими 
племенами: Тонгалендъ, или Аматонго- 
лендъ (38.000 туземцевъ), и на побережья 
Суазилендъ (80.000 туземцевъ), въ доли- 
нахъ котораго, примыкающихъ къ горами 
Дракенбергъ, буры часть года пасутъ свои 
стада. Аматонголендъ былъ занятъ англи
чанами въ 1887 г. и одновременно съ 
Зулулендомъ былъ включенъ въ составъ 
Наталя. Суазилендъ, объявленный неза
висимыми по англо-трансваальскому со- 
глашенш 1884 г., были послЪ смерти 
своего главнаго вождя поставленъ подъ 
общш контроль буровъ и англичанъ (1889), 
а затЬмъ подъ управлеше одной южно
африканской республики (1894—95). Bet 
эти территорш управляются туземными 
вождями подъ европейскими контролемъ. 
Кафры платятъ подать съ каждой хижины; 
правительство гарантируетъ имъ право 
охоты и пастьбы, запрещаетъ продавать 
имъ спиртъ и охраняетъ миссюнеровъ.

Когда и Пондолендъ (бывшая незави
симая Кафрар1я), отд-Ьлявшш Капскую ко
лонш отъ Наталя, былъ включенъ въ 
Капскую колонш (1894), все восточное 
побережье до Мозамбика и почти вся 
бывшая территория разныхъ племени 
оказались подъ прямыми управлешемъ 
Англш.

Между равнинами Пондоленда и Оран
жевой республикой лежатъ горныя об-
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ласти восточныхъ гриква и базутовъ. Ба- 
зуты, присоединенные въ 1871 году къ 
Капской колонш, возстали въ 1880 г. съ 
помощью гриква, когда власти вознаме
рились обезоружить ихъ; они убили ре
зидента, но были усмирены доброволь
цами. Восточный Гриквалендъ былъвклю- 
ченъ въ составъ Капской колоши. Базу- 
толендъ, который последняя приняла про- 
тивъ своей воли и который она не же
лала оккупировать на свой счетъ, былъ 
обращенъ въ отдельную колонш (1884), 
управляемую почти такъ же, какъ зулус- 
сшя области. Такимъ образомъ, оба бур- 
скихъ государства со стороны моря были 
блокированы англшскими владениями.

Отъ Бечуаналенда до Танганики.— Сесиль 
Родсъ и Chartered Company.—Англичанамъ 
удалось остановить расширеше бурскихъ 
государствъ и на западе. Здесь къ се
веру отъ Капской колонш жили неболь- 
Ш1я племена бечуановъ, мирныхъ пасту- 
ховъ. Ихъ страну оспаривали другъ у 
друга съ 1852 г. англичане и буры. Ко 
времени заключешя договора 1884 г. бур
скими voortrekJcer' ами уже было основано 
въ земле бечуановъ несколько неболь- 
шихъ республикъ—Стеллалендъ, Эвгешя, 
Гошенъ. Было решено, что спорная тер- 
ритор1я будетъ поделена между Южно
африканской республикой и Анппей, ко
торая желала обезпечить себе дорогу въ 
центральную Африку. И та, и другая за
являла притязашя на главный поселокъ— 
Мефкингъ; въ конце-концовъ онъ былъ 
занять англшскими волонтерами и кон
ной полищей и остался подъ властью 
англичанъ (1884). Вся территор1я къ югу 
отъ Молопо была выделена въ особую 
область—Британскгй Бечуаналендъ (1885), 
которая сперва была коронной колошей, 
а затемъ была включена въ Капскую 
колонш (1895). Въ 1885 г. вся страна 
до Замбезе была объявлена состоящей 
подъ суверенитетомъ Англш. Это и есть 
такъ наз. Протекторат* Бечуаиалендъ; 
въ настоящее время подъ этимъ назва-

шемъ разумеютъ уже только самую пу
стынную часть страны (Калагари), где 
на пространстве, равномъ Франции, жи- 
ветъ едва 200.000 человекъ. Эта пустыня 
была занята съ той целью, чтобы нем
цы, утвердившиеся на Атлантическомъ 
побережье (1885), не могли закрыть ан
гличанамъ путь внутрь материка; англо
германская граница была установлена въ 
1890 г. Протекторатъ Бечуаналендъ упра
вляется туземными начальниками, изъ 
коихъ главный—Хама, подъ контролемъ 
британскаго резидента, зависящаго отъ 
верховнаго комиссара.

Дальше къ северу лежать необозри- 
мыя пространства, более плодородный и 
более населенный; заняые ихъ англича
нами вызвало протестъ-со стороны Пор- 
тугалш, которая считала центральную 
Африку между своими колошями Анголой 
и Мозамбикомъ своей собственностью; въ 
конце-концовъ однако она согласилась 
признать спорный край англшскимъ вла- 
дЬшемъ (1889—91). Эти вновь присо
единенный области были предоставлены 
въ распоряжеше южно-африканской Char
tered Company. Подъ управлешемъ по
следней находятся: 1) къ северу отъ 
Калагари плоскогорья, обитаемыя тузем- 
нымъ негритянскимъ племенёмъ машуа 
и воинственнымъ кафрскимъ народцемъ 
матабелами, пришедшими съ побережья 
(1889), 2) къ северу отъ Замбезе—вся 
англшская центральная Африка (1891), 
исключая Шассаленда, составляющего от
дельный протекторатъ,—въ общемъ про
странство, слишкомъ вдвое превышающее 
площадь Францщ. Компашя эта была 
основана англичаниномъ Сесилемъ Род- 
сомъ, который npiexanb въ Капскую ко
лошю собственно для поправлешя здо
ровья и остался здесь ради алмазныхъ 
копёй. Его осенила мысль объединить 
эти конкуррировавппя между собою копи 
въ синдикатъ, съ целью соизмерять про
изводство со спросомъ; а когда алмазныя 
залежи истощились, онъ образовалъ та
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кой же сидикатъ золотыхъ рудниковъ въ 
1оганнесбургЬ. Вместе съ т-Ьмъ онъ вы- 
ступилъ сторонникомъ политики присоеди- 
ненш: именно по его настоянш былъ въ 
1884 г. занять Мефкингь. Лишь только 
былъ провозглашенъ англшскш протек- 
торатъ до Замбезе, Родсъ основалъ ком- 
пашю для эксплоатацш рудниковъ въ го- 
рахъ Матабелеленда, древняго Офира, 
где находятся, быть можетъ, еще фини- 
юйсюя, развалины Зимбабея (1888). Ан- 
глшское правительство незадолго передъ 
тЬмъ заключило съ главнымъ вождемъ 
матабеловъ, Лобенгулой, дружескш дого- 
воръ, по которому онъ обЪщалъ не всту
пать въ сношешя съ иностранцами безъ 
разрешения верховнаго комиссара. Желая 
использовать этотъ далекш край, англий
ское правительство приняло предложеше 
компанш Родса; 29 октября 1889 г. оно 
даровало ей хартш (монополш) и суве
ренный права (управлеше, судъ, войско, 
продажа концессш) подъ т-Ъмъ услов^емъ, 
чтобы она продолжила железную дорогу, 
доведенную до Кимберлея, и телеграфъ, 
доведенный до Мефкинга. и чтобы она 
старалась развивать эмигрант, торговлю 
и разработку копей. Компашя тотчасъ 
набрала партш тонеровъ, проложила 
ихъ руками дорогу больше чЪмъ въ 
600 километровъ, чтобы можно было про
никнуть въ горы, въ конце этой дороги 
воздвигла фортъ Салисбюри, главный го- 
родъ Родезш, и загЬмъ поставила ихъ 
на рудокопную работу (1890). Но мирный 
ходъ колонизацш скоро былъ нарушенъ 
матабелами, которые по воинственности 
и любви къ грабежу не уступаютъ каф- 
рамъ. Въ 1893 г. они остановили курьер- 
скш по^здъ и обобрали нисколько куп- 
цовъ; тогда верховный комиссаръ разре- 
шилъ компанш открыть войну противъ 
ихъ вождя Лобенгулы. Компашя органи
зовала конное войско изъ 670 бЪлыхъ 
и 570 черныхъ подъ командой бывшаго 
лекаря д-ра Джемсона; оно предприняло 
рядъ конныхъ наб%говъ на краали, на

отряды воиновъ; при этомъ было убито 
множество туземцевъ, много ихъ также 
было задушено дымомъ въ пещерахъ; на- 
конецъ, укрепленное селеше Лобенгулы, 
Булувайо, было взято, и вождь исчезъ. 
Война возобновилась въ 1896 г., после 
того какъ, благодаря экспедицш Джем
сона въ Трансвааль, часть конной поли- 
щи ушла изъ страны. На этотъ разъ 
вспыхнулъ общш мятежъ; пришлось звать 
добровольцевъ изъ Капской земли и ор
ганизовать иррегулярные отряды. Ком- 
п атя  издержала -более 50 миллюновъ. 
Белые съ разныхъ сторонъ проникли въ 
горы и словно охотились на людей. Од- 
нимъ изъ любопытнейшихъ эпизодовъ 
этой кампанш является истор1я двухъ 
добровольцевъ, которымъ удалось чрезъ 
скалы добраться до пещеры, где жилъ 
известнейшш въ стране колдунъ, и на
смерть уложить его пулей во время 
волшебнаго танца. Война кончилась по- 
головнымъ разоружешемъ туземцевъ; по- 
следств1емъ ея былъ голодъ, опустошившш 
ихъ ряды, и безъ того поредевиле благо
даря битвамъ и резнямъ.

Несмотря на эти две войны и обусло
вленные ими расходы, компашя сильно 
двинула впередъ начатый ею обществен
ный работы. Железная дорога въ цен
тральную Африку была продолжена, 
сплошь по англшской территорш, отъ 
Кимберлея до Мефкинга, телеграфъ—отъ 
Мефкинга до форта Салисбюри и отсюда 
(Африканской трансконтинентальной те
леграфной компашей) до озера Шанца; 
ее предположено продлить до Уганды и 
затемъ до Нила. Почтовое сообщеше 
совершается довольно быстро и по до
вольно хорошей дороге, такъ что изъ 
Лондона можно доехать до форта Салис
бюри въ 24 дня. Наконецъ, начата по
стройка железной дороги отъ Салисбюри 
до Беиры на португальскомъ побережья: 
это—будущш путь изъ Европы въ Роде- 
зш. Дорога на Каплендъ слишкомъ длинна 
и пролегаетъ чрезъ очень бедныя страны.
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Проекты федерацш. —  Afrikander Bond; 
вторжеше въ Трансвааль. — ПослФ того, 
какъ туземцы были почти совершенно 
покорены, южную Африку снова взволно- 
валъ бурскш вопросъ, ставшш на оче
редь одновременно и въ Капской коло- 
лонш, и въ об'кихъ автономныхъ респуб- 
ликахъ. Kancxie голландцы, развитые бо- 
л-Ье другихъ, организовались политически: 
въ 1880 г. они образовали Afrikander Bond, 
ц-кпь котораго—осуществить старый про- 
ектъ опяшя южно - африканскихъ госу- 
дарствъ въ федерацш подъверховенствомъ 
Англш и подъ услов^емъ неприкосновен
ности правъ голландцевъ. ПослЪдше тре
бовали особенно права говорить на своемъ 
языкЬ въ парламент^; это право и было 
имъ дано либеральнымъ правительствомъ 
въ 1882 г. Спустя десять лЪтъ они распо
лагали половиной депутатскихъ м-Ьстъ. 
Сесиль Родсъ, ставъ первымъ министромъ 
Капской колоши, сумЪлъ помирить анг- 
личанъ съ африкандерами. Онъ провелъ 
избирательный законъ 1892 г., по кото
рому избирателемъ въ ту и другую па
лату можетъ быть лишь тотъ, кто ум-Ьетъ 
подписать свое имя и располагаетъ либо 
собственностью въ 75 ф. ст., либо жало- 
ваньемъ въ 50; этимъ фактически было 
отнято право голоса у туземцевъ, что 
оказалось по сердцу вс£мъ бЪлымъ ко- 
лонистамъ. Родсъ публично заявилъ въ 
КимберлеЪ (1891), что желйетъ основашя 
федерацш, но что ждетъ его отъ свободной 
воли колонш: такова была программа 
африкандеровъ. Оставалось склонить къ 
ней обЪ республики. Оранжевая респу
блика (77.000 б-Ьлыхъ и 130.000 тузем
цевъ), имеющая торговый сношешя почти 
только съ Капской колошей, позволила 
последней продолжить ея жел'Ьзнодорож- 
ныя лиши чрезъ свою территорш и за
ключила съ нею (1890) таможенный со- 
юзъ. Англшское вл1яше не встречало 
здЪсь серьезнаго противодЪйств!я; на- 
противъ, президентъ Южно-африканской 
республики, Павелъ Крюгеръ, одинъ изъ

повстанцевъ 1880 г., относился враждебно 
къ чужеземной иммигрант и къ пла- 
намъ федерацш, и большинство фолькс- 
раада разделяло его взгляды. Но разно- 
rnacie между нимъ и Родсомъ, можетъ 
быть, и не вызвало бы конфликта, если 
бы не вмешались иностранцы, добывав- 
inie золото въ Трансваальскихъ копяхъ.

Эти копи, безпримЬрные по обилш зо
лота, были открыты въ 1884 г. на югЬ 
республики. Трансвааль, пришедшш въ 
упадокъ посл-Ь того, какъ старый копи 
истощились, въ нисколько л-Ьтъ опять 
достигъ благосостояшя. Эти богатый за
лежи почти вс% сосредоточены въ округЬ 
Витватерсрандъ.

Золото находятъ здйсь въ кварца, ко
торый приходится взрывать динамитомъ 
и затЪмъ дробить посредствомъ паро- 
выхъ' машинъ. Эту работу исполняютъ 
кафры подъ присмотромъ персонала 6fe- 
лыхъ, начальники котораго— богатые и 
вл!ятельные люди. Главный городъ зо- 
лотоноснаго района, 1оганнесбургъ, осно
ванный въ 1886 г. въ пустынной степи, 
теперь представляетъ собою большой го
родъ съ 102.000 жителей, съ электри- 
ческимъ осв'Ьщешемъ на улицахъ и въ 
магазинахъ, съ биржей, газетами, вообще 
вс4мъ, что есть въ европейскихъ горо- 
дахъ,—кром-k воды, которой до сихъ поръ 
не су^Ъли провести въ него. Изъ всЬхъ 
быстро выросшихъ городовъ онъ росъ, 
быть можетъ, наиболее скоро. Уже и 
жел-Ьзныя дороги проникли въ Трансва
аль, не знавшШ до гЬхъ поръ иного спо
соба сообщешя, кромЪ телеги, влачимой 
нисколькими парами быковъ. Претор{я и 
1оганнесбургъ соединены рельсовымъ пу- 
темъ съ Капской колошей чрезъ Оранже
вую республику, и съ Луренсо Маркезъ 
на португальскомъ берегу. Доходы Транс
вааля возросли съ 30.000 ф. ст. (1870) 
до 1.250.000 (1892). ТЬмъ не менЪе пре
зидентъ Крюгеръ и фольксраадъ были 
недовольны приливомъ иностранцевъ. 
Когда у президента попросили разръше-
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шя продолжить железную дорогу на c i- 
веръ, где открыты были новый копи, 
онъ отказалъ, говоря: „Довольно одного 
1оганнесбурга, намъ не нужно двухъ 
1оганнесбургъ, населенный исключительно 
иностранцами, совершенно затмилъ сто
лицу Преторш, насчитывавшую едва
10.000 жителей и представлявшую собой 
въ сущности большую деревню. Буры и 
иностранцы (уитлендеры) являлись двумя 
враждебными группами населешя. Уит
лендеры были лишены политическихъ 
правь, и они жаловались, что ихъ экс- 
плоатируетъ правительство, въ которомъ 
они не принимаютъ никакого участия. 
Республика взимала крупные поборы за 
концессш на разработку руды, съ вывоза 
и ввоза (исключая португальскихъ това- 
ровъ): это были его главные доходы. Она 
предоставила монопол1ю на продажу ди
намита компанш, которая подняла цены 
на 40% , а эксплоатацш железной до
роги—нидерландской компанш, устано
вившей такой тарифъ, что каменный 
уголь вздорожалъ вдвое.' Она отказыва
лась решить вопросъ о труде туземцевъ 
согласно желанию уитлендеровъ, которые 
требовали, чтобы воспрещенъ былъ ввозъ 
алкоголя чрезъ португальскую террито- 
piio, чтобы подать съ хижины была по
вышена съ 12 фр. 20 до 125 фр., исклю
чая гЬхъ случаевъ, когда туземецъ рабо- 
таетъ въ копяхъ, и наконецъ, чтобы вся- 
шй туземецъ былъ обязанъ носить ну- 
меръ, который зам’Ьнялъ бы ему метрику 
и по которому его можно было бы разы
скать, если бы онъ, нанявшись къ бе
лому на службу, б-Ьжалъ. Уитлендеры не 
добились никакой уступки, но они p i - 
шили терпеть, разсчитывая, что золото
носный слой кварца истощится въ ни
сколько л-Ьтъ и что тогда имъ можно 
будетъ оставить безводный и чуждый 
культуре Ьганнесбургъ, какъ искатели 
алмазовъ покинули Кимберлей. Но тутъ, 
близъ 1оганнесбурга, подъ старымъ золо- 
тоноснымъ слоемъ былъ открыть новый

слой, и въ другихъ частяхъ Трансвааля— 
новыя залежи золота. Уитлендеры уви
дали себя надолго прикрепленными къ 
Трансваалю и решили во что бы то ни 
стало добиться политическихъ правъ, 
чтобы при ихъ помощи развить свое 
дело (1894).

Обитавипе въ Ьганнесбурге англичане 
основали Национальный союзъ подъ руко- 
водствомъ Чарльза Леонарда; этотъ со
юзъ, безуспешно требовавшш учреждешя 
англШскихъ школъ и предоставлешя гра- 
жданскихъ правъ иностранцамъ, вошелъ 
въ соглашеше съ Горнозаводской пала
той, т.-е. съ синдикато.мъ всехъ компа
нш, председателемъ котораго былъ Лю- 
нель Филиппсъ. До техъ поръ синдикатъ 
ограничивался подкупомъ членовъ фолькс- 
раада: онъ издержалъ этимъ способомъ
75.000 франковъ на то, чтобы не до
пустить принятйя закона о воскресномъ 
отдыхе. На этотъ разъ речь' шла о за- 
воеванш политическихъ правъ. Леонардъ, 
Филиппсъ и несколько промышленни- 
ковъ, въ томъ числе одинъ америка- 
нецъ, сговорились начать въ этомъ 
смысле агитащю въ Ьганнесбурге; они 
не останавливались и передъ мыслью о 
возстанш; были тайно ввезены и спря
таны въ магазинахъ оруж!е, боевые при
пасы и пров!антъ. Родсъ, бывшш въ это 
время первымъ министромъ Капской ко
лоши и игравшш видную роль и въ 
Chartered Company, и въ главномъ син
дикате золотыхъ прйисковъ, былъ осве* 
домленъ о движенш и одобрялъ его. Ко
новоды полагали, что буры осадить Ьган
несбургъ, и обезпечили себе на этотъ 
конецъ помощь одного изъ агентовъ ком
панш, д-ра Джемсона, победителя мата- 
беловъ, который долженъ былъ въ этомъ 
случае со своимъ отрядомъ конной по- 
лицш освободить городъ. Къ концу 1895 г. 
все было готово. Сторонники движешя 
на митинге въ Ьганнесбурге изложили 
планъ требуемыхъ ими реформъ, грозя 
бурскому правительству, если оно не
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уступить; но нЪмецте, голландсюе и 
французсюе уитлендеры отвечали лойа- 
листской манифестащей въ зданш бир
жи. Такимъ образомъ, иностранцы раз
делились на две враждебный группы, и 
шансы успеха значительно уменьшились. 
Леонардъ поспешно отправился въ Кэп- 
тоунъ къ Родсу съ просьбой телеграфи
ровать Джемсону, чтобы онъ оставался 
дома со своими солдатами. Но Джемсонъ 
„закусилъ удила": онъ вторгся на транс
ваальскую территорш, предварительно 
перерезавъ телеграфъ, соединявший ее 
съ Капской колошей. Будучи предоста- 
вленъ собственнымъ силамъ, лишенный 
пров1анта, онъ былъ окруженъ и взятъ 
въ пленъ бурской милищей. Последняя 
обратилась затемъ противъ Гоганнес- 
бурга, где несколько дней главенство- 
валъ комитетъ партш реформъ, и за
хватила вожаковъ движешя. Нападете 
Джемсона и явное вмешательство ком- 
панш Родса возбудили въ голландцахъ 
недовер1е къ англичанамъ. Южно-афри
канская республика закупила пушекъ и 
ружей, готовясь защищать свою незави
симость. Оранжевая республика сблизи
лась съ нею путемъ договора. Наконецъ, 
и африкандеры Капской колоши высту
пили противъ своего бывшаго союзника 
Родса, и выборы 1898 г. дали имъ боль
шинство изъ несколькихъ голосовъ въ 
законодательномъ собранш Капской ко
лонш. Образоваше федерацш въ южной 
Африке, повидимому, отсрочено надолго.

Анппя въ остальныхъ частяхъ Африки.—  
Англшсшя владешя въ южной Африке 
и англшсшя владешя въ центральной 
Африке, представлякшця собою продолже
на первыхъ, образуютъ лишь одинъ изъ 
кусковъ, которые достались А н т и  по 
разделу Африки. Э т о т ъ  разделъ следуетъ 
признать однимъ изъ крупнейшилъ ко- 
лошальныхъ событш настоящей эпохи. 
Онъ былъ подготовленъ рядомъ воен- 
ныхъ миссш, который npiexann съ пору- 
чешемъ заключать договоры съ тузем

ными вождями и подчасъ принуждены 
были пролагать себе путь оруж1емъ въ 
виду враждебнаго отношешя со стороны 
представителей другихъ нацш; онъ былъ 
произведенъ въ Европе несколькими 
дипломатическими конгрессами, наметив
шими на часто несовершенныхъ картахъ 
области вл1яю‘я различныхъ нацш. Ка
ждый договоръ сопровождался разграни- 
чешемъ самой территорш, но ни одинъ 
не устранилъ всехъ затрудненш. Разъ 
утвердившись на побережья, европейцы 
принуждены уничтожать туземныя воен
ный государства путемъ кровопролит- 
ныхъ и дорого стоящихъ экспедицш 
Англшсшя экспедицш, особенно первая 
экспедищя противъ ашашпевъ (1873— 
1874), считаются наиболее тщательно 
подготовленными въ смысле фуражировки 
и гипены. Здесь невозможно подробно 
говорить о присоединешяхъ, произведен- 
ныхъ въ Африке. Вотъ въ общихъ чер- 
тахъ позищи, занимаемый англичанами. 
1) На западе ихъ владешя по гвиней
скому побережью были окружены и отде
лены отъ внутренности материка фран
цузскими колотями; но по конвенцш 
1890 г. англичане получили нижнее те
чете Нигера и Бенуэ—-две судоходныхъ 
реки—и плодоносную, хорошо населен
ную часть Судана до озера Чадъ (ко
ронная колотя Лагосъ; Протектораты по
бережья Нигера). Конвенция 1898 г. раз
делила одну спорную территорш между 
Франщей и А нтей , округливъ француз- 
сшя владешя у устья Нигера присоеди- 
нешемъ къ нимъ Дагомеи. 2) На востоке 
побережье и область озеръ были поде
лены между Гермашей и А нтей  рядомъ 
соглашений (1886—1890). Англшская тер- 
ритор!я обнимаетъ: Занзибарскш протек
тораты; т. наз. I. В. Е. A. {Imperial Bri
tish East Africa), которая до 1895 г. 
была отдана въ концессш особой компа- 
ши, а съ техъ поръ управляется прямо; 
Протекторатъ Уганда (1894). 3) Египетъ 
оккупированы англшской ap M ieft, которая
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отъ имени хедива и съ помощью египет- 
скихъ войскъ снова заняла часть Судана, 
захваченную дервишами. Вопросъ о томъ, 
кому должны принадлежать земли по 
верхнему Нилу, подвластный до возста- 
шя махди Египту, быль решены побе
дами англшской экспедицш и англо- 
французскимъ соглашешемъ 1899 г. Въ 
общемъ, если исключить н-Ьмецшя владе- 
шя въ восточной Африке и Нилъ отъ 
озера Викторш до Хартума, снова отдан
ный Египту, то территорш, состоялся 
подъ вл]'ян!емъ или управлешемъ Англш 
въ Африке, простираются, по выраженш 
Родса, в отъ Капа до Нила“. Большая 
часть англшскихъ владенш въ Африке— 
недавшя прюбретешя, и устройство ихъ 
едва начато. Две очень важныя области 
(Нигеръ и Родез1я) предоставлены ком- 
пашямъ. Единственной колошей, похожей 
на европейское государство, является 
Капская колошя, которая своимъ недав- 
нимъ расцветомъ обязана развитию ал- 
мазныхъ копей и которая имеетъ шансы 
стать центромъ будущей южно-африкан
ской федерацш.

IV1.—Индшская HMnepifl.
Королева Виктор1я была провозглашена 

индШской императрицей 1 января 1877 г. 
въ древней столице Великаго могола, 
Дели, на дарбаргъ, или собранш князей и 
вельможъ; здесь было 63 индусскихъ го
сударя, 300 знатныхъ, генералъ-губер- 
наторъ португальскихъ владенш, послы 
отъ С1ама, Непала, Кашгара, Белуджи
стана, 15.000 солдатъ, пушки съ золотой 
и серебряной отделкой, слоны въ парад- 
ныхъ уборахъ. Въ сущности это былъ 
лишь театральный эпизоды, долженство
вавшей, по мысли его инищатора, Диз
раэли, символизировать прямое управле- 
Hie. Онъ создалъ только новый титулы. 
Англшское правительство продолжало по
литику, начатую въ 1858 г.: оно отказы
валось отъ всякихъ новыхъ присоедине

н а  въ Индш; вассальныя княжества со
храняли своихъ государей; въ 1882 г. 
была даже возстановлена Мисорская ди- 
наст1я, изгнанная англичанами полвека 
назадъ, Управлеше продолжаетъ медлен
но усваивать западный характеры и за
ботиться о нуждахъ страны, а не служить, 
по восточному обычаю, простымъ оруд1емъ 
эксплоатацш населешя въ форме нало- 
говъ. Въ разрезы съ этой эволюцией идутъ 
экспедицш и захваты, снова начинающее
ся на северо-западной границе въ про
тивовесы успехамъ Россш въ средней 
Азш.

Англичане и туземцы. — Вступивъ въ 
непосредственное управлеше Инд1ей, Ан
глия приняла троякаго рода меры въ 
пользу туземцевъ:

1. Она начала медленно осуществлять 
данное ею въ 1858 г. обещаше уравнять 
индусовъ съ англичанами въ отношенш 
занятёя государственныхъ должностей: они 
занимаютъ все низипя должности въ по- 
лицш, по финансовому и судебному в%- 
домствамъ. Парламенты обещалъ въ 
1893 г., что пр1емныя испытанёя на выс- 
ппя должности гражданского ведомства 
будутъ производиться одновременно въ 
Индш и въ Англш. Но этотъ порядокъ 
еще не вступилъ въ силу, и служба ту
земцевъ въ высшихъ чинахъ не даетъ 
хорошихъ результатовъ. Въ администра- 
цш вступаютъ почти только бенгальсюе 
индусы; мусульмане, состояцце въ подо- 
зренш по воспоминашямъ 1857 г., и сикки, 
предпочитаклще службу въ солдатахъ, 
презираютъ бенгальцевъ и не потерпели 
бы ихъ власти надъ собою въ качестве 
начальниковъ. Туземные чиновники отно
сятся къ вопросамъ этики иначе, нежели 
европейцы; судьи легко оправдываютъ 
членовъ высшихъ касты, и въ виду по- 
добныхъ случаевъ пришлось въ 1862 г, 
уничтожить индуссюя жюри. Администра
тивные чиновники кормятся своей служ
бою. „Мы, индусы, — сказалъ одинъ изъ 
нихъ финансовому члену Индшскаго со
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в%та, — всегда лжемъ, если это намъ 
выгодно". Те же чиновничьи нравы евро
пейцы нашли всюду на Дальнемъ Востоке.

2. Правительство пыталось вызвать въ 
индусахъ интересъ къ д-Ьламъ ихъ края 
путемъ учреждешя муниципалитетовъ, 
окружныхъ сов^товь и вообще целой 
местной администрации, въ которую они 
могутъ входить либо по выборамъ, либо 
по' назначенш. Нисколько челов-ккъ инду- 
совъ назначены правительствомъ членами 
Калькуттскаго совета и сов^товъ прези- 
дентствъ. Туземной печати была предо
ставлена довольно большая свобода при 
либеральномъ губернаторе лорде Рипоне 
(1882); въ стране издается около 600 га- 
зетъ на 16 языкахъ. Съ 1886 г. соби
рается ежегодно въ одномъ изъ главныхъ 
городовъ Индш Национальный конгрессъ, 
состоящей изъ индусовъ-браманистовъ; 
онъ неизменно выражаетъ пожелаше о 
предоставленш индусамъ высшихъ долж
ностей и введенш парламентскаго ре
жима. Движешемъ руководятъ высипе 
классы браманистскаго общества, и имъ 
же главнымъ образомъ идутъ въ прокъ 
уступки англичанъ. Они афишируютъ свою 
преданность англичанамъ, но насколько 
они искренни,—неизвестно. Индусы на
учаются англшскому языку, но сохраняютъ 
свою религш и свои кастовые обычаи. 
Знатные весьма падки до приглашешй 
къ вице-королю, но изб’Ьгаютъ пить и есть 
съ европейцами и остерегаются ихъ при
косновения, которое они считаютъ нечи- 
стымъ.

3. Что касается народной массы, то 
правительство продолжало просвещать ее 
сверху, искореняя те обычаи, которые оно 
считало варварскими, и прививая ей евро
пейские нравы. Такъ, запрещено было 
убивать д-квочекъ въ Пенджабе, на се
веро-западе и въ Бомбее, запрещенъ 
бракъ въ слишкомъ юномъ возрасте (1891)' 
и введено обязательное оспопрививаше. 
Развитсемъ фабрично-заводской промыш
ленности въ-последнее время было обу

словлено издаше закона, запретившего 
детскш трудъ въ возрасте до 14 летъ и 
ограничившаго рабочш день женщинъ 
одиннадцатью часами (1892); Особой ко- 
миссш поручено было изследовать дей- 
CTBie o n i y M a ,  и она установила, что ошумъ 
приноситъ меньше вреда индусамъ, нежели 
алкоголь европейцамъ (1896). Комисая 
по народному образованш, учрежденная 
либеральнымъ вице-королемъ Рипономъ 
(1882), добилась ассигновашя субсидш ту- 
земнымъ школамъ, который до техъ поръ 
были въ пренебрежен^. Съ 1858 по 1898 г. 
бюджетъ народнаго образовашя удесяте
рился; однако школы посещаются еще 
только 21 °/0 мальчиковъ и 2°/0 девочекъ. 
Едва ли наберется 12 миллюновъ тузем- 
цевъ, умеющихъ читать и писать. Меро- 
пр1ят1я англШской администрацш часто 
неверно толкуются туземцами. Такъ, 
одинъ мусульманский князь принялъ оспо- 
прививан{е за средство открыть махди, 
котораго можно узнать по цвету крови. 
Индусы не хотели допустить прививку, 
чтобы не оскверниться прикосновешемъ 
белыхъ. Все племена и все религш 
Индш противятся ассимиляцш.- Упорная 
и дорого стоящая пропаганда хриспан- 
скихъ миссюнеровъ за векъ съ лишнимъ 
не обратила въ хрисНанство и двухъ со- 
тыхъ туземнаго населешя: есть поговорка, 
что въ Индш каждое обращеше обходится 
въ 25.000 франко въ. Правда, туземца оттал- 
киваетъ и жесткость англичанъ, прези- 
рающихъ его, какъ black fellow, или' „идоло
поклонника"; но истинныя причины его 
вражды къ белымъ—религюзнаго свой
ства. Впрочемъ, этими же причинами обу
словлены рознь между индусскими ка
стами и постоянный столкновешя между 
релипями: мусульмане оскорбляютъ бра- 
мансюя процессш и зарезываютъ коровъ 
на ихъ пути; те въ отместку бросаюгь ' 
свиней въ мечети; такъ возникаютъ ча- 
стыя ссоры, въ которыя приходится вме
шиваться англШскимъ солдатамъ для воз-' 
становлешя порядка, такъ какъ туземная
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полищя слишкомъ пристрастна. Въ общемъ 
Индш объединяетъ одна только админи
страция, и раздоры ' между населяющими 
ее народностями являются однимъ изъ 
факторовъ, поддерживающихъ иноземное 
господство.

Голодъ и предупредительный меры.—Ни
въ чемъ не обнаруживается такъ наглядно 
и новое направлеше англшской админи- 
страцщ, и недостаточность ея д’Ьйствш, 
какъ меры, принимаемый ею для преду- 
преждешя голода. Не даромъ сказано, что 
голодъ— „индусское установлеше". Огром
ное большинство населешя занимается 
землед"Ьл1емъ и кормится рисомъ на по- 
бережьяхъ и маисомъ внутри страны. 
Необходимый дляхл’Ьбныхъ злаковъ дождь 
падаетъ въ тотъ перюдъ, когда съ Индш- 
скаго океана дуютъ муссоны, пригоняю- 
inie дождевыя тучи. Если ветра нЪтъ или 
онъ запоздалъ, урожай погибъ и начи
нается голодъ. Голодъ искони повторяется 
въ Индш перюдически, но ни раджи, ни 
мусульмане, ни остъ - индская компашя 
не принимали . никакихъ м-Ьръ противъ 
него. Только по введенш непосредствен- 
наго управлешя вице-король началъ вме
шиваться въ это дело. Въ промежутокъ 
съ 1861 по 1869 г. онъ трижды во время 
местныхъ голодовокъ раздавалъ съестные 
припасы жителямъ. Въ 1873—74 г. голодъ, 
ограничившшся однимъ Бигаромъ, въ 
первый разъ возбудилъ учаспе въ метро- 
полш, и она прислала денегъ. Въ 
1876—77 г. на юге два года сряду не 
было дождя, а въ 1877 г. это случилось 
по всей Индш, исключая Бенгалш. 59 мил
люновъ человекъ страдали отъ голода, 
къ которому прибавилась еще холера. 
Голодающихъ употребляли на благотво
рительный работы, даромъ раздавали 
пищу, и одно правительство истратило 
275 миллюновъ. Несмотря на всяческую 
помощь, 5 */4 миллюновъ человекъ умерло 
отъ холода и холеры, и рожденш оказа
лось на два миллиона меньше обычнаго. 
По распоряженш британскаго парламента

было произведено обширное дознаше, 
результаты котораго обнародованы въ 
1880 г. Решено было образовать, путемъ 
ежегодныхъ отчисленш изъ бюджета, 
фондъ для предупреждешя голодовокъ; эти 
деньги предполагалось употреблять въ 
благополучные годы на ирригацюнныя 
сооружешя, который должны были выру
чать въ случае бездождья, на проведете 
железныхъ дорогъ въ видахъ быстрейшей 
доставки продовольств1я въ отдаленные 
округа, а остатки должны были быть раз
даваемы въ виде пособш во время голода. 
Голодный фондъ былъ организованъ, но 
такъ какъ голодъ прекратился и ростъ 
военныхъ расходовъ поглощалъ все ббль- 
шую часть бюджета, то его перестали по
полнять, и ужасный голодъ 1896 г. за- 
стигъ индшское правительство врасплохъ. 
Въ этомъ году совершенно не выпало 
дождя въ бассейне средняго Ганга, самой 
богатой и самой населенной части Индш; 
немногимъ лучше было положеше въ 
Пенджабе и въ центре. Около 60 мил
люновъ человекъ страдало отъ голода;- 
продовольственный фондъ, пожертвовашя 
вассальныхъ князей и метрополш, благо
творительный мастерсюя и безплатныя 
раздачи продовольств1я были каплей въ 
море; туземцы умирали отъ голода по 
дорогамъ, на улицахъ и во дворахъ, где 
они искали кухонныхъ отбросовъ и сора; 
то и дело шайки голодныхъ нападали на 
обозы съ пров1антомъ, и ихъ приходилось 
разгонять ружейнымъ огнемъ. Въ Бомбее 
и несколькихъ другихъ городахъ появи
лась чума. Дожди прошли только въ конце 
1896 и въ 1897 гг.

Правительство издержало 50 миллюновъ 
рупш и кроме того потеряло 40 мил. 
податного недобора. Теперь оно вспомнило 
о предупредительныхъ мерахъ и возста- 
новило продовольственный фондъ. Нера- 
деше индшской администрацш вызвало 
въ Англш горячая порицания. Либераль
ная часть англшскаго общества высказа
лась противъ репрессш, который консер
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вативное правительство со времени голода 
применяло къ туземной печати.

Сельское хозяйство; зачатки крупной про
мышленности; торговля и таможни.—Си
стема мЪропр1ятш, им'Ьвшихъ целью за
щитить мелкихъ фермеровъ Венгалш отъ 
вымогательствъ земиндаровъ, была допол
нена; въ ДекканЪ, где преобладали 
сильно задолжавлпе мелюе собственники, 
суду дано было право сбавлять процен
ты, а въ извФстныхъ случаяхъ и капи
тальную сумму долга; выходило, какъ- 
будто правительство въ Деккане и Бен- 
галш более революцюнно и земледельцы 
бол^е защищены, нежели въ Ирландш 
или Англш; надо, впрочемъ, заметить, что 
эти меры вызвали протестъ со стороны 
англШскихъ консерваторовъ. Въ видахъ 
поощрешя сельскаго хозяйства правитель
ство улучшало пути сообщешя и под
вергло пересмотру таможенный тарифъ. 
Въ настоящее время Инд1я располагаешь 
обширнейшей въ Азш железнодорожной 
сетью—въ 30 слишкомъ тысячъ кило- 
метровъ; эти лиши были проведены съ 
целью содействовать развитш торговли, 
подвозить пров1антъ въ районы, угрожае
мые голодомъ, и, наконецъ, особенно на 
северо-западе, въ видахъ обороны. Къ 
постройке ихъ правительство приступило 
въ 1875 г.; большая часть линш, прове- 
денныхъ въ последняя десять летъ, при
надлежать государству и эксплоатируются 
имъ же или откупными компашями. Та
можни вассальныхъ княжествъ были 
упразднены. Что же касается внешнихъ 
таможенъ, то, какъ уже было сказано *), 
оне учреждены отчасти для защиты англш- 
ской промышленности и торговли противъ 
индшской. Индшсюе промышленники про
тестовали, и имъ быдъ сделанъ рядъ 
уступокъ. Въ 1873 г. вывозная пошлина 
на индшское зерно была отменена; съ 
этого момента Пенджабъ и районъ сред- 
няго Ганга начали посылать хлебъ въ 1

1) См. т. IV, стр. 256.

Европу, и ихъ экспортъ растетъ съ ка- 
ждымъ годомъ. Это—капитальное собы
тие въ экономической исторш Индш.

Можетъ быть, еще более капитальнымъ 
является возрожден!е хлопчатой промыш
ленности. Старое ручное тканье былоубито 
конкурренщей ланкаширскихъ и глазгов- 
скихъ паровыхъ бумагопрядиленъ. Инд1я, 
бывшая раньше единственной поставщи
цей хлопчато-бумажныхъ матерШ, попала 
теперь въ этомъ отношенш въ полную 
зависимость отъ Англш: бумажный ткани 
были главнымъ предметомъ вывоза изъ 
Англш въ Индш. Долгое время оне, какъ 
и все ввозные товары, были обложены 
пошлиной въ Ю°/0 при ввозе въ Индш. 
Но въ конце-концовъ англшсше ману
фактуристы, несмотря на оппозицш вице- 
короля, добились свободы торговли съ 
Ищцей (1879—82). Финансовое ведомство 
протестовало противъ этого въ виду де
фицита въ бюджете, вызваннаго отменою 
пошлинъ; члены советовъ и торговыхъ 
палатъ, какъ англшскихъ, такъ и тузем- 
ныхъ, выступили въ защиту индшской 
промышленности, угрожаемой при самомъ 
ея рожденш. Однако на первый планъ 
были поставлены интересы бюджета, и 
законодательный советь въ Калькутте 
возстановилъ ввозныя пошлины на все 
товары, исключая бумажный ткани (1893). 
Но такъ какъ и это не уравновесило 
бюджета, то законодательный советь об- 
ложилъ равнымъ налогомъ все бумажный 
издел1я и ткани, какъ ввозныя, такъ и 
туземныя; это не удовлетворило индш- 
скихъ фабрикантовъ, которые продол- 
жаютъ требовать покровительственныхъ 
пошлинъ. Въ индусской промышленно
сти занято около 220.000 рабочихъ— 
почти все въ паровыхъ бумаго- и джуто- 
прядильняхъ и въ рисовыхъ винокурняхъ. 
Начата разработка каменноугольныхъ ко
пей, где занято 61.000 человекъ и где 
добывается ежегодно четыре миллюна 
тоннъ угля. Производство хлопка, бы
стро упавшее по окончанш войны, воз-
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растаетъ съ каждымъ годомъ; все въ 
большемъ количестве хлопокъ прядется 
тутъ же въ самой Индш. Индшсшя бу- 
мажныя ткани, грубыя и дешевыя, выво
зятся уже на западное побережье Африки. 
Хлопокъ — единственный изъ древнихъ 
предметовъ индшскаго производства, сно
ва прюбрЪтающш значение. Выделка шелка 
все больше падаетъ, также и производ
ство кофе, парализуемое болезнью кофей- 
наго дерева и конкурренцёей Бразилш. 
Напротивъ, чай, разводимый англичанами 
на склонахъ Ассама и западнаго Гата, 
имЪетъ шансы вытеснить китайскш чай 
на англшскихъ и австралшскихъ рынкахъ 
(46°/0 противъ 32). На Цейлоне кофе, 
производство котораго совсЬмъ упало, 
см-Ьнилъ чай, который начали вывозить 
въ 1875 году и который уже теперь со- 
ставляетъ пятую часть чал, потребляе- 
маго въ Англш. Замена одной культуры 
другою всюду является починомъ англи- 
чанъ; благодаря имъ и развитёю путей 
сообщен1я индёйская торговля непрерывно 
прогрессируетъ. Это преимущественно— 
вывозная торговля.

П ад ете  рушя.— Военные расходы; дефи-
цитъ .—Много страдала индшская торговля 
отъ паденёя ц-Ьны серебра. Узаконенная 
монета въ Индш—серебряная, ея еди
ница— рупёй, номинальная цЬна кото
раго—2 фр. 50. Въ виду обильной добы
чи серебра рупш падалъ все более и бо
л-fee и въ 1893 году дошелъ до 70 сан- 
тимовъ. Въ Индш онъ продолжалъ хо
дить по своей номинальной ц -feHfe, но при 
разм-Ьн-fe на золото терялъ дв-fe трети 
своей стоимости. А такъ какъ въ Англш 
законная монета золотая, то индёйскёе 
коммерсанты и промышленники прину
ждены были разсчитываться по своимъ 
долговымъ обязательствамъ съ метропо- 
лёей въ золот-fe, что удвоивало или утрои- 
вало долгъ. Терп-Ьлъ по этой же при- 
чин-fe и индёйскёй бюджетъ изъ-за суммъ, 
который индшская казна должна была 
платить въ Англш (займы, пенсёй, жало

ванье). Наконецъ, европеисте чиновники 
жаловались, что покупная сила получае- 
маго ими жалованья значительно понизи
лась везд-fe, кром-fe Индш. Въ виду того, 
что цена серебра не поднималась, пра
вительство произвело обследование, на 
основанш котораго оффицёальный курсъ 
рушя былъ пониженъ до 1 фр. 60 и сво
бодная чеканка серебра въ индёйскихъ. 
монеточныхъ дворахъ запрещена.

Падеше рушя и увеличенёе казенныхъ- 
расходовъ, особенно на военный нужды, 
сильно обременили бюджетъ и увеличили 
долгъ Индш. Дефицитъ обнаружился 
всл-Ьдъ за возобновленёемъ большихъ. 
экспедицёй въ 1881 г., а съ 1882 г. онъ. 
сделался хроническимъ. Въ 1898 г. индш
скш бюджетъ показывалъ 981 миллёонъ 
рупш расходовъ при 956 миллёонахъ до
хода; долгъ возросъ до 2.320 миллёоновъру- 
пёй. Главными статьями расходовъ являют
ся: армёя (241 миллёонъ рупёй, а во время 
войны 1880—82—280), железный дороги 
(234 миллёона при доходе въ 206 миллёо- 
новъ), жалованье гражданскимъ’чиновни- 
камъ (154 миллёона) и расходы по сбору 
поземельной подати (93 миллюна). Глав
ные источники доходовъ—следующ1ег 
1. поземельная подать, которая все еще- 
является главнымъ источникомъ дохода 
(256 миллёоновъ рупш), но которую бри
танское правительство, принявъ въ свои 
руки прямую власть надъ Индёей, не по
желало увеличить; 2. доходы съ желез- 
ныхъ дорогъ; 3. соляная монополёя, уста
новленная разными способами, но рас
пространенная въ 1878 г. на всю Индш, 
чтобы возместить постоянную убыль на
лога на опёумъ, обусловленную закрытёемъ. 
китайскаго рынка. Постоянная тенденцёя 
калькуттскаго правительства — увеличи
вать косвенные налоги и таможенный став
ки. Не принадлежащее къ бюрократёи 
члены советовъ отклоняютъ первые, 
второе же средство допускаютъ лишь 
въ томъ случае, если оно по харак
теру своего применешя можетъ содей-
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•ствовать развитш индийской промыш
ленности.

Афганская экспедиц!я (1878— 1880).—
Увеличеше военныхъ расходовъ, являю
щееся главной причиной дефицита, обу
словлено возобновлешемъ завоевательной 
политики. После двадцатилЪтняго мира 
министерство Дизраэли неожиданно пред
приняло большую экспедицто противъ 
афганцевъ. Афганскш эмиръ, Ширъ-Али, 
одинъ изъ сыновей Достъ Мохаммеда, 
:былъ признанъ вице-королемъ и считался 
нейтральнымъ сос^домъ. Англичане и 
руссюе обменялись обещашемъ ничего не 
предпринимать противъ него. Въ 1878 году 
его посетило русское посольство: тотчасъ 
къ нему было послано англШское посоль
ство; но онъ отказался допустить послед
нее на свою территорию; тогда три англШ- 
сюя колонны вторглись въ Афганистанъ 
чрезъ проходы Хайберъ, Курамъ и Боланъ. 
Ширъ-Али б^жалъ въ Туркестанъ, где и 
умеръ. Его сынъ Якубъ согласился при
знать за англичанами научную границу 
(т.-е. отдалъ имъ проходы въ Гиндукуше) 
и право держать въ Кабуле резидента 
для надзора за его внешней политикой. 
Первый резидентъ былъ убитъ тотчасъ 
же по пр;езде; англшское правительство 
снарядило новую экспедицт, и Якубъ 
•былъ взятъ въ пленъ и сосланъ (1879). 
Темъ временемъ консервативный каби- 
нетъ сменило министерство Гладстона, 
относившееся отрицательно къ войнамъ 
■и прюбретешямъ, и вице-короля лорда 
Литтона—лордъ Рипонъ, которому пору
чено было заключить миръ. Несмотря на 
искреннее желаше правительства возста- 
новить миръ, война продолжалась еще 
целый годъ, такъ какъ противъ иностран- 
цевъ возсталъ претендентъ, правитель 
Герата. Наконецъ англичанамъ удалось 
поставить эмиромъ потомка Достъ Мо
хаммеда, Абдуръ-Рамана, который гаран- 
тировалъ имъ исполнеше договора 1879 г., 
и ихъ гарнизоны очистили Кабуле, а 
затемъ и Кандагаръ. Завоевательная

парт1я была очень недовольна Гладсто- 
номъ: она хотела, чтобы Анппя удержала 
Афганистанъ за собою. Зато индуссюе 
плательщики налоговъ были очень доволь
ны окончашемъ войны, ведшейся на ихъ 
счетъ и стоившей въ общей сложности 
17 миллюновъ ф. стер. Равновеае бюд
жета, расшатанное этими тратами, было 
возстановлено на несколько летъ. Кон- 
тингентъ войска сокращенъ до 111.000 
человекъ.

Расширеше северо-западной границы въ 
последнее время.—Казалось, миръ былъ 
обезпеченъ на долгое время. Но начиная 
съ 1884 года, въ виду успеховъ Россш 
въ средней Азш, последовали новыя при- 
соединешя и новыя экспедищи, такъ что 
составь армш во'зросъ до 215.000 чело
векъ, въ томъ числе 74.000 европейцевъ 
(1898).

Вотъ главный изменешя, которымъ 
подверглась въ современную эпоху се
веро-западная граница Инд:и. Белуджи- 
станскш ханъ благодаря субсидш обра
тился въ вассальнаго государя подъ кон- 
тролемъ агента, подчиненнаговице-королю 
(договоры 1854 и 1876 г.). Въ 1893 г. 
индшское правительство заставило его 
отречься отъ власти за то, что онъ убилъ 
своего министра, и поставило на его 
место его сына. Стратегическая желез
ная дорога, начинающаяся отъ Инда, пе- 
ресекаетъ Белуджистанъ, проходить Бо- 
ланскимъ ущельемъ и кончается у Ход- 
жакскаго прохода, ведущаго къ афган
скому городу Кандагару; она была чрез
вычайно быстро и съ большими издерж
ками построена после заключешя мира 
1880 г.; здесь одновременно работали, 
получая по рутю въ день, 40.000 тузем- 
цевъ; изъ нихъ 10.000 умерли отъ хо
леры. Белуджистанскш округъ Кветта, 
где находится Боланское ущелье и конеч
ная станщя дороги, былъ уступленъ 
ханомъ англо-индШскому правительству 
(1882). Границы Белуджистана и Афга
нистана были определены по соглашешю
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съ русскими (1895), а граница между 
Белуджистаномъ и Перс1ей отмечена ли- 
н1ей межевыхъ столбовъ, установленныхъ 
въ пустыне (1896).

Афганскш эмиръ сохраняетъ свою не
зависимость, но фактически находится 
подъ надзоромъ индшскаго правительства, 
выплачивающаго ему ежегодную субсидию. 
Онъ безуспешно добивался прямого до
говора съ британскимъ правительствомъ 
(1895). Англичане заключили съ нимъ 
двоякаго рода территор1альныя соглаше- 
шя: 1. Граница между Афганистаномъ и 
Росшей была установлена двумя военными 
мисшями, англшской и русской; сначала 
была определена северо-западная грани
ца, между афганскимъ Гератомъ и Мер- 
вомъ, который въ 1884'г. заняли pyccxie. 
Во время этихъ операцш pyccKie напали 
на афганскш городъ Пендже и заняли 
его (1885). Война между Анппей и Рос
шей считалась неминуемой. Индшское 
правительство стало набирать войска и 
позволило вассальнымъ князьямъ воору
жить по - европейски вспомогательные 
отряды; но миръ былъ сохраненъ и Пендже 
оставленъ русскими. Затемъ предстояло 
определить афганскую границу на Пами- 
рахъ, где pyccKie утвердились въ 1891 г. 
Съ этой целью была сформирована англо
русская комисшя, которая закончила свою 
работу въ 1895 г. Все трудности были 
решены полюбовно; начальники обеихъ 
миссш на заключительномъ банкете по
здравили другъ друга и говорили о не
зыблемости мира. Со времени этихъ раз- 
деловъ прекратились столкновения между 
англичанами и русскими въ средней 
Азш. 2. Граница между Афганистаномъ 
и англшской Инд1ей была лишь въ общихъ 
чертахъ изменена въ 1880 г. Она была 
установлена рядомъ соглашенш, изъ ко- 
торыхъ главнымъ является Кабульскш 
договоръ, торжественно заключенный ме
жду эмиромъ и советникомъ иностран- 
ныхъ делъ британской Индш. При этомъ 
■случае эмиръ произвелъ смотръ своему

войску въ присутствш англшской миссии 
и объявилъ своимъ солдатамъ, что от
ныне они—союзники англичанъ и въ слу
чае надобности будутъ драться бокъ о 
бокъ съ ними. Въ силу этого договора 
были присланы англшсше офицеры для 
управлешя оружейными и патронными за
водами въ Кабуле. Эмиръ предоставилъ 
во владение англичанъ все долины, веду- 
пця съ Памирскаго плоскогорья въ Пенд- 
жабъ. Главная изъ нихъ, Читральская, 
была занята англичанами въ 1892 г. Къ 
югу отъ Хайберскаго прохода эмиръ при- 
зналъ за ними суверенный права наДъ 
горными областями, простирающимися отъ 
проходовъ изъ Афганистана въ Пенджабъ 
до белуджистанской границы. Лежащш у 
этой границы Сивистанъ управляется 
прямо индшскимъ правительствомъ, и 
конечная точка железной дороги, пересе
кающей Белуджистанъ и направляющейся 
къ Кандагару, лежитъ по ту сторону 
Ходжакскаго прохода, въ уступленномъ 
эмиромъ афганскомъ городе Шамане. 
Во власти. эмира оставался одинъ только 
Хайберскш проходъ; по разграничена, 
произведенному позднее (1896), англичане 
прюбрели южный выходъ этого ущелья 
и такимъ образомъ завершили научную 
границу.

Такимъ образомъ, англичане встретили 
во всехъ этихъ местахъ немалый труд
ности; но это все—местный трудности и, 
повидимому, оне будутъ побеждены ценою 
людей и денегъ, если только не поме- 
шаютъ внешшя осложнешя. Осложнешя 
съ Росшей, едва не приведппя къ войне 
(1885), повидимому, устранены, съ техъ 
поръ какъ англо-руссюя военный комис- 
ciH точно разграничили территорш не- 
зависимыхъ государствъ, лежащихъ ме
жду Индомъ и русскими провинщями 
(1885 — 95).

Индусское общество сильно ропщетъ 
на увеличеше военной тяготы. Оно недо
вольно особенно темъ, что Анппя на счетъ 
Индш воспользовалась индшскими вой-
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;ками въ Суданской экспедищи. Это— 
:ущественный вопросъ, обязана ли Ивдйя, 
теперь почти умиротворенная, делать еще 
что-нибудь, кроме какъ защищать свою 
необъятную территорш.

Въ общемъ народонаселение Индш пред- 
ставляетъ собою инертную массу (три 
четверти народонаселешя Европы), под
властную 200.000 англичанъ, изъ кото- 
рыхъ 75.000—солдаты. Всеми важн-Ьй- 
шими фактами своей исторш, усовершен- 
ствовашемъ методовъ управлешя, возоб- 
новлешемъ или переменой культуръ, 
введешемъ пара въ промышленность, она 
обязана европейцамъ. Туземцы не асси
милируются, не играютъ въ бюрократы 
никакой руководящей роли и только на- 
чинаютъ вырабатывать свою оценку чуже- 
земнаго владычества.

V. — Попытка имперской феде- 
рацш.

Мы видели, что по примеру Канад- 
скаго союза возникло еще нисколько 
другихъ федерацш—австралшская, южно
африканская, вестъ-индская. Наконецъ, 
предложено было соединить въ федера
цию все части Британской .имперЫ. Не 
въ томъ цель, чтобы вернуться къ адми
нистративному деспотизму начала-века, 
когда губернаторы были самодержавны и 
ни въ одной колонш не было представи- 
тельныхъ учреждены. Импергалисты, т.-е. 
сторонники федерацЫ, намерены сохра
нить и даже расширить автономш коло- 
нш. Но они полагаютъ, что и для ко
лонш, и для метрополЫ было бы вы
годно т -fecH-fee стянуть политически и 
экономичесюя узы, которыя их'ъ связы- 
ваютъ. Одни предлагаютъ таможенный 
союзъ, друпе хотели бы просто соглаше
ния въ целяхъ общей защиты, вроде 
того, которое существуетъ между Австра- 
nieft и Великобриташей. Для зав%дывашя 
общими делами предлагаютъ или при
сылку колошальныхъ депутатовъ въ им-

перскш парламентъ по французской си
стеме, или же учреждеше спещальнаго 
собранш делегатовъ, аналогичнаго австра- 
лшскому Federal Council и в’Ьдающаго 
только определенный функцш—таможни 
или оборону.

Тёрминъ „Британская импер1я“ въ 
применены ко всей совокупности англш- 
скихъ владенш возникъ въ середине, 
можетъ быть, даже въ начале XIX сто
ле™ . Импер1ализмъ развился особенно 
со времени министерства Дизраэли, ко
торый провозгласилъ королеву индшской 
императрицей и который вернулся къ 
системе колошапьнаго расширешя. Это 
движете началось около 1868 г., какъ 
реакщя противъ политики стоявшихъ 
тогда у власти либеральныхъ манчестер- 
цевъ, которая заключалась въ томъ, 
чтобы предоставлять колонш ихъ собствен- 
нымъ силамъ. Въ 1869 г., когда министръ 
колонш Гренвиль отозвалъ лоследшя 
войска изъ АвстралазЫ и заявилъ, что 
автономный колоши должны впредь обо
роняться на собственный счетъ, про
тивники этой политики въ виде протеста 
противъ этой меры попытались созвать 
въ Лондоне во время сессш парламента 
съездъ делегатовъ отъ всехъ парламен- 
товъ Австралазш. Министръ предложилъ 
колошямъ не следовать этому совету, и 
манифестащя не состоялась. Планы сто- 
ронниковъ колошальнаго расширешя были 
въ эту эпоху еще довольно смутны. Они 
изложены въ программе Royal Colonia 
Institute, основаннаго въ 1868 г. и со- 
стоящаго подъ председательствомъ прин
ца Уэльскаго; онъ представляетъ собою 
общество пропаганды, собираетъ колош- 
альную библютеку, поощряетъ разведки, 
устраиваетъ лекцЫ и издаетъ брошюры 
съ целью вызвать въ публике интересъ 
къ различнымъ частямъ колошальной 
державы и установить сношешя между 
ними и метропол1ей. Когда правитель
ство уничтожило эмигращонный фондъ и 
упразднило институты эмиграцюнныхъ
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комиссаровъ (1873), это вызвало повсе
местный протестъ. Около 1882—85 гг., 
после новаго голода въ Ирландш и во 
время экономическаго кризиса, было осно
вано несколько обществъ для поощрешя 
эмиграцш. Старое общество, образовав
шееся въ 1833 г. для распространешя 
идей Уэкфильда о колонизацш съ по
мощью государства (State aided), пре
образовалось въ общество для пропаган
дирования эмиграцш, руководимой госу- 
дарствомъ {Slate directed). Въ этомъ 
смысле были возбуждены ходатайства 
передъ несколькими кабинетами, увен- 
чавыпяся частичнымъ успехомъ. Такъ, 
въ 1886 г. правительство устроило спра
вочное бюро для эмигрантовъ, издающее 
статистичесшя таблицы и брошюры; пар
ламентская комисшя, работавшая съ 1889 
по 1891, обнародовала чрезвычайно важ
ные результаты разеледовашя по вопросу 
объ эмиграцш. Согласно ея указашямъ 
предположено было организовать при 
учаетш государства помощь отъезжаю- 
щимъ въ колоши ирландцамъ изъ пере- 
населенныхъ округовъ. Но темъ време- 
немъ экономическш кризисъ прекратился, 
и съ 1888 г. ослабело движеше въ 
пользу эмиграцш.

Среди этого брожешя и родился импе- 
р1ализмъ въ томъ виде, какъ онъ выше 
характеризована, его программа была 
выработана въ 1886—87 гг. Въ парла
ментской тронной речи 1886 г. говори
лось объ „имперской федерацш". Въ томъ 
же году Royal Colonial Institute былъ 
переименованъ въ Imperial Institute. Ор
ганизовалась Imperial Federation League, 
пославшая одного изъ своихъ членовъ, 
Паркина, въ Канаду и Австралазш чи
тать лекцш въ пользу федерацш (1891). 
Председателями лиги были видные члены 
либеральной партш: сначала Форстеръ, 
затемъ лордъ Розбери. Импер1ализмъ, 
возникшш въ недрахъ торшской партш, 
проникъ во все партш. Радикалъ, сэръ 
Чарльзъ Дилькъ, дебютировавшш за

мечательной книгой объ англшекомъ 
M ipe, Greater Britain (Большая Брита- 
шя, 1868), издалъ въ 1882 г. одно изъ 
лучшихъ импер1алистскихъ сочиненш— 
Problems of Greater Britain. Старая по
литика statu quo въ отношенш колонш, 
блестящимъ представителемъ которой 
былъ Гладстонъ, имеетъ теперь лишь 
горсть адептовъ, называемыхъ въ на
смешку „сторонниками малой Англш", 
Little Englanders.

Проектъ федерацш началъ приводиться 
въ исполнеше въ 1887 г., въ годъ юби
лея. Первая конференция представителей 
главныхъ колонш, созванная въ Лондоне, 
обсуждала основы почтоваго союза и 
планъ обороны; дебаты привели, какъ 
мы видели выше, къ соглашенш съ Ав
стралазией въ вйдахъ увеличешя мор- 
скихъ силъ.

При первыхъ же попыткахъ осущест- 
влешя плана федерацш обнаружились и 
трудности. Федеращя должна быть или 
таможеннымъ союзомъ, или союзомъ во- 
еннымъ. По таможенному вопросу интере
сы Англш и интересы ея главныхъ коло
нш стояли въ противореча. Эти колонш 
держатся протекцюнизма, желая содей
ствовать развитш своей молодой промы
шленности. Напротивъ, экономическая 
жизнь метрополш основана на свободе 
торговли; Англия нуждается въ безпошлин- 
номъ ввозе сельскохозяйственныхъ про- 
дуктовъ, которыхъ сама она не произво
дить въ достаточномъ количестве для про- 
кормлешя своего городского населешя, и 
точно также, для поддержашя своего про- 
мышленнаго производства, она нуждается 
въ праве свободно продавать за границей 
свои бумажный ткани, железный издел)я 
и каменный уголь. Говорили, что Великр- 
бриташя могла бы заменить своихъ ино- 
странныхъ поставщиковъ и юпентовъ 
своими колошями, и теоретически такое 
положеше кажется вернымъ, хотя оно 
предполагаетъ долгую пертурбацш, а, мо- 

| жетъ быть, и кризисъ; но въ этомъ слу
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чае вся выгода была бы на стороне 
метропол1и: колонш должны были бы при
нести ей въ жертву свою промышлен
ность. Поэтому нельзя удивляться, что 
все планы таможеннаго объединешя были 
отвергнуты промышленными и протек- 
цюнистскими колошями; Паркинъ со сво
ими лекщями встретили дурной пр1емъ 
въ Австралазш и даже въ Новомъ Уэль
са, державшемся принциповъ свободной 
торговли. Канадсше консерваторы, пока 
они стояли у власти, решительно откло
няли имперскую федерацш. Таможенный 
ооюзъ нашелъ сторонниковъ лишь въ 
Каплэнде, т.-е. въ колонш съ наименее 
развитой промышленностью (если исклю
чить копи). Лидеръ африкандеровъ, Гоф- 
мейръ, является авторомъ наиболее раз- 
работаннаго и наиболее остроумнаго 
плана таможенной федерацш, согласно 
которому колонш совершенно самостоя
тельно устанавливают свой тарифъ въ 
«тношенш иностранныхъ товаровъ. Въ 
общемъ можно сказать, что проекты та
моженнаго объединешя были отвергнуты 
колошями, какъ выгодные для одной
только метрополш. Вопросъ о федерацш

•
снова трактовался во время юбилея 1897 г. 
между англшскимъ министромъ и пер
выми министрами автономныхъ колонш, 
собравшимися въ Лондоне для учаспя 
въ торжествахъ. Большинство изъ нихъ 
выставило возражешя; за проекты вы
сказался почти одинъ только канадскш 
министры Уильфридъ Лорье, либералы и 
сторонникъ свободной торговли. Когда 
некоторое время спустя Великобриташя 
заявила желаше не возобновлять торго
вый договоры, соединявшш ее съ Герма-

шей, прошелъ слухъ, что она намерена 
основать съ Канадою британскш Zollve- 
rein. Нетъ сомнешя, что англшсюе про
мышленники, угрожаемые немецкой кон- 
курренщей и покровительственными пош
линами, который противопоставляютъ имъ 
ихъ бывипе юпенты, желаютъ найти сбыть 
для своихъ товаровъ въ колошяхъ; но 
ясно вместе съ темы, что последшя от- 
вергаютъ этотъ невыгодный для нихъ 
союзы. Въ результате большинство им- 
пер1алистовъ отказалось отъ мысли о 
таможенномъ союзе.

Ихъ усил1я ограничиваются теперь под
готовкой чисто оборонительной федера
цш. Именно такова точка зрешя Чарльза 
Дилька. По его мысли колонш должны 
содействовать увеличена англшскаго 
флота, которое и они считаютъ необхо
димыми. Это —главная жертва, которую 
надо потребовать отъ нихъ, потому что 
импер1я должна обороняться преимуще
ственно морскими силами. Австралаз1я 
уже участвуетъ въ содержанш эскадры. 
Капская колотя во время юбилея 1897 г. 
подарила королеве военное судно Afri
cander, но остальныя колонш до сихъ 
поры не выказали охоты принять на себя 
крупные военные расходы.

Въ общемъ мысль объ имперской фе- 
дерацш увлекла англшекое общество, 
видящее въ ней противовесы протекщо- 
низму и милитаризму континентальныхъ 
державы; если колонш согласятся осу
ществить ее, то для британекзго M ip a  

создастся въ экономическомъ и военномъ 
смысле то „splendide isolement“, о кото- 
ромъ говорили одинъ государственный 
человеки.
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Г л а в а  IV.

Австро-Венгр1я
ось 1 8 7 1  г .

Въ политической эволющи1 Австро-Вен- 
грш съ 1871 г. можно ясно различить 
три момента. До 1878 г. противники су- 
ществующихъ конституцш—въ Австрш 
покоряются силе, въ Венгрш—объединя
ются: дуализмъ упрочивается. Съ 1879 
по 1896 г., благодаря изменение прави
тельственной системы въ Австрш, рельеф
нее выступаетъ преобладаше Венгрш, 
и дуализмъ функцюнируетъ невозмутимо. 
Съ целью обезпечить себе безпрепят- 
ственное возобновлеше компромисса по 
истеченш его въ третш разъ, австршское 
правительство совершаетъ съ 1896 г. 
рядъ ошибокъ, вызывающихъ кризисъ, въ 
который, всл-Ьдъ за Австр!ей, были по
следовательно вовлечены и монарх1Я, и 
самая Венгр1я, и который не разрешился 
до сихъ поръ.

I. — Немецкая либеральная эра 
(1871— 1879).

Министерство Ауэрсперга. — Непредви
денная опала Бейста испортила немецкой 
либеральной партш радость ея победы 
надъ Гогенвартомъ. Она показала этой 
партш, что она не должна слишкомъ по
лагаться на свои собственный силы. По
этому она поспешила признать соглашеше,

которое предлагалъ ей принцъ Адольфъ 
Ауэрсперпь, назначенный главою новаго 
кабинета; услов)ями соглашешя были— 
строго-конституцюнная внутренняя поли
тика и полная самостоятельность двора 
въ военныхъ вопросахъ. Президентъ со
вета, младшш братъ принца Карлоса *), 
славился своей верностью конституцш; 
его энерпя и прямолинейность отставно
го кавалершскаго капитана нравились 
большинству, пока онъ обращалъ ихъ 
только противъ оппозицш. Лассеръ, быв- 
шш коллега Шмерлинга, изъ всехъ на- 
личныхъ государственныхъ людей Австрш 
былъ наиболее способенъ исполнять труд- 
ныя обязанности министра внутреннихъ 
делъ; министромъ культовъ и народнаго 
просвещешя былъ назначенъ инищаторъ 
отказа въ возобновлении Конкордата, 
Стремайръ. Венскш университетъ отдалъ 
кабинету двухъ самыхъ видныхъ своихъ 
профессоровъ — Глазера въ министры 
юстицш, и Унгера, ставшаго министромъ 
безъ портфеля, „министромъ печати“ и 
ораторомъ кабинета. Тотчасъ по своемъ 
сформировали правительство обезпечило 
себе большинство: для этого, по обык- 
новенш, понадобилось лишь распустить

1) См. т. VI, гл. II.
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нисколько сеймовъ и соответственное 
число разъ произвести выборы. Парла
ментская сесая открылась 28 декабря 
1871 г. и тронная речь двумя отчетли
выми фразами характеризовала новую по
литику: „Несмотря на мою решимость 
сделать съ соглашя рейхсрата все 
уступки, совместимый съ единствомъ 
государства, столь пламенно желаемый 
внутреннш миръ до сихъ поръ не уда
лось возстановить. Мое правительство, 
составленное изъ людей, избранныхъ 
между вами моимъ довер^емъ,- считаетъ 
первою своей обязанностью упрочить за
конный конститущонный порядокъ и обез- 
печить закону во вс-Ьхъ сферахъ обще
ственной жизни безусловное повиновеше“.

Первымъ актомъ новаго министерства 
была избирательная реформа. Либералы 
давно ея требовали. Считая единство ав- 
стршской монархш ея органическимъ 
признакомъ, они ,не могли примириться 
съ гЬмъ, чтобы имперскш парламентъ 
походилъ на конгрессъ делегатовъ отъ 
провинцш и чтобы какой-нибудь сеймъ 
путемъ отказа отъ избрашя своихъ де- 
путатовъ (чешсшй сеймъ только-что по- 
вторилъ этотъ пр:емъ после падешя Го- 
генварта) могъ урезать нацюнальное 
представительство и темъ лишить его 
всякаго нравственнаго авторитета. Вре
менный законъ (13 марта 1872) уполно- 
мочилъ кабинетъ замещать путемъ пря- 
мыхъ выборовъ всякую ваканст, образо
вавшуюся въ течете cecciH. Политика 
воздержания стала отныне бездельной, 
такъ какъ депутаты отъ немецкихъ окру- 
говъ Чехш заняли свои места въ рейхс
рате. Окончательный законъ, санкщони- 
рованный 3 апреля 1873 г., не только 
узаконилъ прямые выборы, но и увеличилъ 
число депутатскихъ месть съ 203 до 
353 и перераспределилъ ихъ. Доля горо- 
довъ и торговыхъ палаты, где первен
ствовала либеральная партия, была уве
личена на 6%, доля сельскихъ местно
стей уменьшена на 2, доля крупныхъ зе-

млевладельцевъ—на 4. Неравенство и не
справедливости въ смысле представитель
ства интересовъ не были устранены и 
теперь.

Ярые сторонники централизацш, немец- 
Kie либералы также по традищи враждеб
ны клерикализму. Отказъ отъ возобно- 
влешя Конкордата, обусловливавшей необ
ходимость новой организации отношенш 
между церковью и государствомъ, далъ 
имъ случай применить ихъ принципы. 
По открыли ceccin 1874 г. Стремайръ 
внесъ четыре законопроекта: о верхов- 
номъ надзоре государства надъ церквами, 
о монашескихъ орденахъ, о церковныхъ 
доходахъ и объ утвержденш релипоз- 
ныхъ сообществъ (въ пользу старо-като- 
ликовъ). При томъ духе, который царитъ 
въ австршскомъ придворномъ кругу, уже 
самое дозволеше поднять эти жгучёе во
просы является для министерства своего 
рода победою. Ауэрспергъ и Стремайръ 
не скрывали, что отъ императора нельзя 
ждать ничего больше, нежели давали эти 
законопроекты, и это скоро обнаружилось 
на деле. Законы, принятые по соглаше
нию съ правительствомъ, удостоились санк- 
ц!и; но законъ о монашескихъ орденахъ 
не быль утверждены императоромъ изъ- 
за поправки, направленной противъ учре- 
ждешя новыхъ орденовъ.

Едва успела открыться всем1рная вы
ставка, отъ которой ждали большихъ ре- 
зультатовъ для промышленнаго развиля 
ABCTpitf, какъ въ Вейе 9 мая 1873 г. 
вспыхнулъ страшный финансовый кризисы. 
Перюдъ необузданной спекуляцш кончил
ся громаднымъ венскимъ „крахомъ“. Въ 
течете месяца банкротства безъ пере
рыва следовали одно за другимъ; все 
классы общества были задеты ими, они 
отразились даже въ самыхъ отдаленныхъ 
провинщяхъ. Министръ финансовъ своей 
энерпей спа съ государство отъ большей 
еще катастрофы, давъ отпоръ ходатай- 
ствамъ спекулянтовъ, которые во имя 
общественнаго спасетя, а въ действитель
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ности чтобы спасти самихъ себя, требо
вали новаго выпуска ассигнацш. Послед- 
ств1я этого кризиса долго давали себя 
чувствовать въ Австрш. Онъ парализо- 
валъ деятельность Депретиса по преоб
разованию финансоваго ведомства и еще 
надолго обезпечилъ дефициту место въ 
австршскомъ бюджете.

Министерство Ауэрсперга просуще
ствовало 7 л^тъ, и это было его главной 
заслугой. Оно утомило своихъ противни- 
ковъ и отняло у нихъ законную до сихъ 
поръ надежду на внезапную и радикаль
ную перемену конституции. Резолющони- 
сты и декларанты х) сделались скромнее, 
поляки превратились мало - по-малу въ 
правительственную парт1ю. Въ противо
положность Лассеру, который старался 
трактовать ихъ безъ послабленш, Андра- 
ши покровительствовалъ имъ, какъ отъ
явленными врагами Россш, и они по сво
ему воспользовались этими урокомъ, оцЪ- 
нивъ выгоду быть „правительственной 
парией". Постепенно они отказывались 
отъ своихъ преувеличенныхъ притязанш, 
каждый рази за скромную съ виду, но 
положительную уступку. Лишь только 
избирательная реформа была вотирована 
наперекоръ имъ, они получили предста
вителя въ кабинете. Въ октябре 1876 г. 
выборы въ галицшскш сеймъ дали, бла
годаря административному давленш, круп
ное большинство краковской клерикально
феодальной партии, горячо отстаивавшей 
политику выгодныхъ обмЪновъ съ мини- 
стерствомъ; и действительно, въ послед
нее время министерства Ауэрсперга поль- 
•сюе голоса, присоединяясь къ правитель
ственной группе,неоднократно доставляли 
ему победу. Чехи оказались менее лов
кими: они упорно отказывались выбирать 
депутатовъ, хотя это теперь не имело смыс
ла. Это ихъ обезеилило и внесло расколъ 
въ ихъ среду: депутаты Моравш въ 
1874 г. подъ давлешемъ необходимости

!) См. т. VI, гл. II.

решились занять свои места въ рейхсра
те; въ Чехш младо-чехи, желавипе по
следовать этому примеру, встретили же
стокое противодейств!е со стороны старо- 
чеховъ. Только въ сентябре 1878 г. по- 
следше решились' занять свои места въ 
чешскомъ сейме, и отныне ихъ возвра- 
щеше въ рейхсратъ было уже только 
вопросомъ времени. Этимъ крупнымъ 
успехомъ M O H apxin  была обязана энерпи 
и твердости министерства Ауэрсперга; 
честь^ и выгода достались преемнику по- 
следняго, графу Тааффе.

Сл1ян>е ларт!й въ Венгрш. Министерство 
Тиссы.— Венгерскш кабинетъ, какъ и пар- 
Т1Я Деака, не безъ сопротивлешя приня
ли преемника Андраши, Лошая, который 
съ 1867 г. былъ венгерскимъ, а съ 187,0 г. 
имперскимъ министромъ финансовъ. Его 
даровашя въ качестве экономиста и ад
министратора были общепризнаны; но 
о немъ ходила слава, что онъ недо
статочно строго отличаетъ свои личныя 
дела отъ государственныхъ. Оппозищя 
съ самаго начала резко, напала на него, 
и правительственное большинство, сму
щенное репутащей своего вождя, защи
щало- его слабо. После восемнадцати 
месяцевъ шаткаго существовашя онъ при- 
нужденъ былъ удалиться. Его преемникъ, 
Слави, сноваобразовалъ чисто-деакистское 
министерство. Но известное число недо- 
вольныхъ членовъ партш примкнуло къ 
Лошаю, образовавъ фронду; оппозищя, 
ободренная своею победою, резко напа
ла на новый кабинетъ, который финан- 
совымъ положешемъ государства былъ 
поставленъ почти въ безвыходное затруд- 
неше. Въ иные годы дефицитъ достигалъ 
62 миллюновъ флориновъ, т.-е. четвертой 
части доходовъ. Кредитъ для Венгрш 
былъ закрытъ, и министръ финансовъ 
сталъ въ конце-концовъ брать взаймы 
подъ ростовщичесюе проценты. Тщетно 
парламентъ уполномочилъ правительство 
на взимаше подати, что было похваль- 
нымъ шагомъ въ стране, где подать такъ
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непопулярна: платежи по займамъ, заклю- 
ченнымъ съ 1867 г. для нуждъ админи
стративной и экономической организацщ 
страны, истощали бюджетъ. Финансовое 
разореше страны грозило повлечь за со
бою утрату политической независимости. 
Тогда одинъ изъ вождей умеренной оп
позиции, Гици, отказавшись отъ своей 
программы, требовавшей личной унш, 
согласился вступить въ министерство, 
чтобы помочь финансовому возрожденш 
имперш. Но кабинетъ Битто-Гици, сфор
мированный 21 марта 1874 г., просуще- 
ствовалъ только годъ. Гици былъ полко- 
водцемъ безъ солдатъ. Настоящее сл1яше 
съ многолюдной и вл1ятельной парией, 
во главе которой стоялъ Тисса, соверши
лось въ феврале 1875 г. Новая либераль
ная парт1Я тотчасъ прюбрЪла большин
ство въ палате депутатовъ, именно 235 
голосовъ изъ 444; оппозищя распадалась 
на четыре группы. 28 февраля министер
ство было сформировано: премьеромъ со
гласился стать баронъ Венкгеймъ, ми- 
нистръ a latere (представитель венгер- 
скаго министерства въ В-Ьн-Ь). Портфель 
внутреннихъ д%лъ взялъ Тисса въ виду 
предстоявшихъ несколько м4.сяцевъ спу
стя выборовъ. Двое членовъ левой вме
сте съ нимъ вошли въ кабинетъ: въ об- 
щемъ здесь оказалось шесть деакистовъ, 
изъ которыхъ самымъ замъчательнымъ 
былъ молодой министръ финансовъ, Ко- 
ломанъ Селль. Несмотря на ихъ числен
ный перевесь въ министерстве и въ пар- 
ламентскомъ большинстве, руководство 
венгерской политикой перешло въ друпя 
руки. Деакъ закончилъ свою карьеру, 
санкщонировавъ сл!яше и записавшись 
членомъ новаго либеральнаго клуба; онъ 
умеръ 29 января 1876 г.

Тисса былъ типичнымъпредставителемъ 
и вождемъ того мелкаго дворянства, ко
торое является ядромъ венгерской нащ- 
ональности, истиннымъ ферментомъ по
литической жизни и наиболее вл!ятель- 
нымъ сощальномъ классомъ. Въ 1861 г.

оно образовало „партш резолюцш" *), и 
все время после 1867 г., пока оно упор
ствовало въ принцитальной оппозицш, 
дуализмъ оставался хрупкимъ вопреки 
видимости. Согласившись принять режимъ 
копромисса, оно гЬмъ дало ему мадьяр
ское помазаше, такъ сказать, нацюнали- 
зировало его во всЬхъ смыслахъ слова, 
вн-Ьшнимъ и внутреннимъ образомъ. Что
бы благопристойно отказаться отъ оппо
зицш, потерявшей смыслъ, Тисса выста- 
вилъ предлогомъ необходимость возста- 
новить кредитъ страны; отказываясь отъ 
политическихъ притязаний, онъ тЬмъ более 
ставилъ себе целью осуществить притяза- 
шя экономичесюя; онъ хот^лъ отнять у 
Австрш первенство, которое она сохраняла 
въ этомъ отношенш, обезпечить дуализ
му все материальный выгоды, на каюя 
онъ былъ способенъ, и доставить Вен- 
грш ресурсы и престижъ полноправнаго 
государства. Внутри, съ целью лишить 
крайнюю оппозищю ея сильнЪйшаго ору- 
ж!я и угодить нацюнальному самолюб1'к> 
своего собственнаго класса, Тисса всту- 
пилъ на путь открытой и строго после
довательной мадьяризацш. Больше всего 
страдали отъ этой политики саксонское 
населеше Трансильванш и сербское на- 
ceneHie Баната. Bet общественныя вла
сти и все общества, зависевчпя отъ го
сударства, должны были содействовать 
уешпямъ министра, основывать курсы вен
тере каго языка и увольнять служащихъ, 
въ большинстве немцевъ, которые не
достаточно быстро усваивали его. Эти 
меры, правда, были не новы, но ихъ- 
применяли теперь съ небывалой придир
чивостью и строгостью.

Министры, поглощенные возобновлет- 
емъ компромисса и восточными делами, 
удосужились однако произвести несколь
ко неотложныхъ реформъ. Селль упоря- 
дочилъ бюджетъ, добился отъ парламента 
установлешя новыхъ налоговъ и сокра-
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тилъ дефицитъ больше чемъ наполови
ну; онъ подготовилъ конверсш н-Ьсколь- 
кихъ венгерскихъ займовъ, которая долж
на была обезпечить стране более на
дежную, более достойную ея и более 
выгодную форму кредита. Внутри страны 
Тисса руководи лъ выборами въ 1юле 
1875 г., которые привели въ палату 350 
сторонниковъ министерства, тогда какъ 
оппозищя разныхъ оттЪнковъ заключала 
въ себе лишь около 100, и въ резуль
тате которыхъ онъ оффищально занялъ 
постъ председателя совета. Вопреки 
противодействш крайней правой и край
ней левой, онъ провелъ частичную ре
форму управлешя комитатовъ. Въ Кроацы 
при умеренномъ правлены бана Мазура- 
нича возбужденный страсти улеглись; 
компромиссъ, въ некоторыхъ подробно- 
стяхъ исправленный, применялся безъ за
труднены; депутаты аграмскаго сейма 
принадлежали въ Пеште къ министерско
му большинству. Целесообразность сл1я- 
щя была доказана на деле; король, не
охотно согласившшся призвать Тиссу въ 
министерство, видимо примирился съ ка- 
бинетомъ, заслуги котораго становились 
особенно заметны рядомъ съ безсшнемъ 
цислейтанскаго министерства.

Дуализмъ съ 1871 по 1878  г. Первое 
возобновлеже компромисса. З а н я т  Босжи—  
Герцеговины.—Торжество Андраши надъ 
Гогенвартомъ знаменовало окончательную 
победу политическаго дуализма. Въ бли
жайшей перюдъ борьба ведется преиму
щественно на экономической почве. Дуа
листическое соглашеше поставило на 
очередь рядъ матерёальныхъ вопросовъ, 
разрешенёе которыхъ представляло гораздо 
болышя трудности, нежели решеше по- 
литическихъ вопросовъ. Между темъ въ' 
1867 г. они были почти совсемъ забы
ты. Корона, которую одну представляли 
австрысюе министры, не заботилась ни 
о чемъ, кроме дипломаты и войска; вен
гры, разумеется, не давали больше, чемъ 
отъ нихъ требовали, и считали сохране-

Hie возможно полной экономической не
зависимости полезными противовесомъ на 
тотъ случай, если бы дворъ обнаружили 
недобросовестность въ применены дуа
лизма. Поэтому экономичесюя соглашешя 
были заключены лишь на 10 лети, и во
проси о банке, несмотря на его капи
тальную важность, „забытъ". Вскоре об
наружилось, что съ истечешемъ десяти- 
летняго срока экономическихъ соглаше
ний, политическы договори, формально не
прерывный, теряли всякое реальное зна- 
чеше.

Первыми стали на очередь вопроси о 
банке. Австрия и Венгр1я уже целый рядъ 
лети пробавлялись обезцененными бумаж
ными деньгами. Австр1я была главными 
банкиромъ Венгры, главными скупщикомъ 
ея земледельческихъ продуктовъ и глав- 
нымъ поставщикомъ промышленныхъ из- 
делы. Компромиссъ, установивъ таможен
ную и торговую унда, закрепили эти ста
рый отношешя, прибавивъ 'къ ними те, 
которыя вытекали для обоихъ государствъ 
изъ общности расходовъ и долговъ. Та
кими образомъ, впредь до возобновлешя 
платежей монетой необходимо было сохра
нять общность денежной единицы и кре
дита поди страхомъ огромныхъ экономи
ческихъ осложнены. Эта общность была 
обезпечена Австрыскимъ Нацюнальнымъ 
банкомъ, получившими въ 1862 г. при- 
вилепю по 1877 г.; но Венгрш, безу
словно отрицавшая обязательность для 
себя постановлены рейхсрата Шмерлинга, 
только терпела банкъ! Она не могла 
серьезно думать о томи, чтобы обойтись 
безъ него; но, пользуясь этой юридиче
ской неправильностью, она могла добиться 
матер!альныхъ уступокъ. Лошай вступили 
въ переговоры съ дирекщей; онъ добился 
въ ноябре 1872 г. увеличешя числа от
делены банка въ Венгры и открьтя пе- 
реговоровъ между обоими государствами 
и съ дирекщей съ целью изменить уставъ 
банка на почве дуализма и сохранещя 
денежнаго единства.

— ПО



Къ новымъ осложнешямъ дало поводъ 
законодательство о таможняхъ и косвен- 
ныхъ налогахъ, ставшее общимъ после 
компромисса. Оба правительства, одина
ково озабоченный пршскашемъ новыхъ 
источниковъ доходовъ, разсчитывали най
ти ихъ этимъ путемъ; но ихъ запросы 
были противоположны, такъ какъ Ав- 
CTpin—промышленная, а Венгр1я-—земле
дельческая страна. Последняя защища
лась лучше- Австрш, была меньше под
вержена вл1янш двора, яснее представля
ла себе и свою цель, и средства къ ея 
исполнешю; она и одержала верхъ. После 
двухъ временныхъ соглашений и двойного 
министерскаго кризиса компромиссъ былъ 
въ 1878"г. возобновленъ. Съ экономиче
ской точки зрешя новое соглашеше дало 
Венгрш лишь незначительный преимуще
ства: банкъ получилъ дуалистическую, но 
не вполне уравнительную организащю, 
некоторые таможенные вопросы были ре
шены въ пользу Венгрш. Более рельефна 
была политическая победа венгровъ: имъ 
однимъ были сделаны положительный 
уступки, и они добились ихъ собственными 
силами, благодаря своей тактике, благо
даря неизменному согласш между мини- 
стерствомъ и большинствомъ. Венгр]я вы
ступала какъ одно целое, £встр1я была 
раздроблена. То же- зрелище представили 
оне въ это время и по отношешю къ во- 
сточнымъ деламъ.

Подъ руководствомъ венгра внешняя 
политика монархш сосредоточивалась, ра
зумеется, исключительно на восточныхъ 
делахъ. Все внимаше Андраши съ того 
момента, какъ онъ занялъ место Бе.йста, 
было обращено на востокъ. Его западная 
политика—дружба съ Прусс1ей, „союзъ 
трехъ императоровъ“, сближеше съ Ита- 
л1ей—была внушена единственно стремле- 
шемъ обезпечить себя противъ нападенш 
сзади. На Балканахъ онъ продолжалъ по
литику Бейста, оспаривая у Россш сим- 
патш турецкихъ вассальныхъ княжествъ. 
Почетъ, съ которымъ эти князья были

приняты на выставке 1873 г., оскорбилъ 
ихъ сюзерена—султана; онъ тщетно про
тестовали противъ заключения прямыхъ 
торговыхъ договоровъ между импер1ей и 
его вассалами. При дуалистическомъ ре
жиме дрлеше власти между несколькими 
равномочными, а не подчиненными другъ 
другу органами, каковы австршскш пар- 
лаиентъ, венгерскш парламентъ и деле- 
гацш, австршское министерство, венгер
ское министерство и общее министер
ство, влечетъ за собою медлительность 
процедуры, ослабляетъ ответственность и 
идетъ на пользу той единственной власти, 
которая несложна, едина, всюду тоже
ственна и всюду сильна,—власти госуда
ря. Искусно направляя делегацш противъ 
парламентовъ, пользуясь вл1яшемъ Тиссы 
на венгерскую палату, и выражешемъ 
воли императора обязывая австршскихъ 
пэровъ, Андраши сумелъ безъ государ- 
ственнаго переворота, вопреки воле нем- 
цевъ и мадьяровъ, осуществить оккупант 
Воснш и Герцеговины. Вместо „батальо
на" она потребовала целую армю, вместо 
мирной она оказалась кровопролитной. 
Более ста миллюновъ флориновъ было 
затрачено на то, чтобы отъ имени и какъ 
бы по милости Турцш занять эти 
провинцш. Это несходство между обе- 
щашями и результатами его политики 
способствовало падент Андраши (ав- 
густъ 1879 г.). Онъ оказалъ вдвойне ре
шающее вл1яше на судьбы монархш: пу
темъ заняли Воснш—Герцеговины, кото
рое надолго определило ея восточную по
литику, противопоставивъ ее Россш,—и 
путемъ заключешя австро - германскаго 
союза, который былъ подписанъ въ ок
тябре 1879 г. Гаймерле, который былъ 
деломъ рукъ Андраши и который въ те
чете 20 летъ являлся неподвижной точ
кой австро-венгерской политики.

Двое венгровъ, Андраши и Тисса, сде
лали оккупант возможной: одинъ— руко
водя дипломатией монархш, другой—от- 
давъ все свое шпян!е на службу политике
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короны, рискуя всей своей популярностью 
ради ея успеха. Какъ ни быль вражде- 
бенъ этой политике венгерскш парла- 
ментъ, онъ призналъсовершившшся фактъ 
оккупацш, принявъ во внимаше только по- 
сл%дств!Я ея и неизменно верный пра
вительству, которое помогло обмануть его. 
Въ австршскомъ парламенте произошелъ 
расколъ, и въ то самое время, когда 
имперсшя войска рвались въ бой, онъ 
вотировалъ адресъ, повидимому, осуждав
ш и ихъ. „Немцы смотрели на свое 
отношеше къ кабинету, который упрочи
вать было ихъ перв’Ьйшимъ интересомъ, 
такъ, какъ если бы они вели съ нимъ 
гражданскш процессъ. Политическая точка 
зрЪшя совершенно стушевывалась для 
нихъ передъ точкой зрЪшя права, и имъ 
казалось более важнымъ доказать свою 
правоту, нежели обезпечить дальнейшее 
существоваше кабинета". Результатомъ 
и было воцареше въ 1879 г. новой сис
темы, которое естественнымъ образомъ 
еще усилило преобладаше Венгрш въ 
дуализме.

II.—Правлеше Тааффе 
(1879-1895).

Система Тааффе.—Успехъ восточной по
литики, бывшей личнымъ деломъ импе
ратора, сделалъ его более доступнымъ 
для анти-парламентскихъ вл1янш, для вну
шений царедворцевъ, военныхъ и клери- 
каловъ. Онъ былъ твердо намерены не 
дать речамъ и адресамъ отклонить себя 
со своего пути; но онъ былъ готовъ власть 
внутри страны оставить въ рукахъ ста- 
раго большинства, лишь бы сохранить 
полную свободу действш во внешнихъ и 
военныхъ делахъ. Министерство Ауэр- 
сперга распадалось благодаря постепен
ному уходу своихъ членовъ. Императоры 
поручилъ сначала министру финансовъ 
Депретису, а после его неудачи—одному 
изъ своихъ наперсниковъ, тирольскому 
наместнику, графу Тааффе,' составить ка

бинеты по соглашент со старымъ боль- 
шинствомъ: отъ него требовали только, 
чтобы оно признало оккупацию, какъ со- 
вершившшся фактъ, и санкцюнировало ея 
последств!я. Но оно не захотело капиту
лировать. Императоры решилъ потерпеть 
до предстоявшихъ вскоре выборовъ. Ка
бинеты былъ кое-какъ подправлены; пре
зидентство въ немъ принялъ Стремайръ, 
Тааффе взялъ портфель министра внутрен- 
нихъ делъ, чтобы провести выборы. Онъ 
надеялся создать путемъ этихъ выборовъ 
третью партш, въ которую вошли бы ари- 
стократичесше и умеренные элементы 
всехъ остальныхъ партш и которая была 
бы формально правительственной. Но ему 
удалось только—преимущественно благо
даря голосамъ крупныхъ чешскихъ земле- 
владельцевъ — превратить старое либе
ральное большинство въ меньшинство; въ 
этой курш, где преобладали конституцю- 
налисты, изъ 23 местъ по компромиссу, 
выработанному правительствомъ съ по- 
ощрешя императора, десять были предо
ставлены феодаламъ. Эра немецкаго пар- 
ламентскаго правлешя кончилась.

И действительно, оно утратило всяюй 
смыслы, немцы по-прежнему оставались 
самой культурной и самой богатой нацю- 
нальностью; ^но они уже не были един
ственной культурной и богатой народно
стью: чешская буржуаз1я, медленно сфор
мировавшаяся въ общенш съ ними, стала 
ихъ опасной соперницей. Ихъ доля въ 
народонаселенш Австрш уменьшилась, 
вследств1е чего ихъ политическая при- 
вилепя являлась уже несправедливой. 
Соображешя международнаго свойства, 
некогда доставившая имъ власть, были 
теперь противъ нихъ: австро-германсюй 
союзы, обративъ монархию лицомъ къ во
стоку, подстрекалъ ее къ моральному за- 
воеванда славянскихъ народностей, а для 
этого ей нужно было сперва помириться 
со своими собственными славянами. Сис
тема, применявшаяся съ 1871 г., сдела
лась непригодной; сами либералы такъ
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хорошо сознавали это, что еще до выбо- 
ровъ искали союза съ чехами,— но по- 
слЪдше, руководимые своими союзниками 
феодалами, предпочли войти въ соглаше- 
Hie съ правительствомъ. Они наконецъ 
явились въ новый рейхсратъ; министер
ство, нуждавшееся въ ихъ голосахъ для 
восточной политики, обещало имъ кое- 
каюя уступки. Тааффе призвалъ въ воз- 
становленный имъ после выборовъ каби- 
нетъ—рядомъ съ либералами, клерикала
ми и поляками—чеха изъ Моравш. Это 
коалицюнное министерство заявило, что 
будетъ править внЪпартшно, руководясь 
высшими интересами государства. Но ли
бералы, которымъ однимъ принадлежала 
власть, отказались поделиться ею: они 
хотели отмстить графу Тааффе. Они пы
тались свергнуть его по вопросу о новомъ 
военномъ законе, который могъ быть при
нять только большинствомъ двухъ тре
тей голосовъ, такъ какъ онъ устанавли- 
валъ контингентъ на десять л%тъ; но при 
третьемъ голосовании правое крыло оппо- 
зицш, опасаясь кризиса и боясь импера
тора, вотировало за кабинетъ. Посл%дшй, 
развязавъ себе руки на десять л-Ьтъ, не 
имЪлъ уже никакой надобности обходиться 
бережно со своими несговорчивыми и 
вместе безсильными противниками; от
делавшись отъ своихъ последнихъ либе- 
ральныхъ членовъ, онъ заключалъ въ себе 
уже только клерикаловъ и дворянъ.

Ядро его большинства составляли три 
группы, приблизительно въ 55 членовъ 
каждая: чехи, поляки и клерикальный 
центръ. Ихъ не связывали ни общность 
политической программы, ни тождество 
основныхъ интересовъ: ихъ связывалъ 
только страхъ передъ наступательной ли
беральной реакщей, возможность которой 
всецело зависела отъ двора. На этомъ 
страхе и на разноглаЫяхъ между всеми 
тремя группами графъ Тааффе и основалъ 
свою систему. Онъ съ самаго начала за- 
явилъ этому большинству, исповедывав- 
шему автономизмъ и федерализмъ, что

не допустить никакой существенной пе
ремены въ конституцш, но зато обещалъ 
применять ее уже не въ интересахъ ка
кой-либо партш, а въ видахъ примирешя. 
Онъ сохранилъ все, что было въ ней цен- 
тралистическаго, и устранилъ изъ нея все 
немецкое; онъ уничтожилъ фактическую 
монополш, которою пользовался въ адми- 
нистращи немецкий языкъ, и широко от- 
крылъ славянамъ доступъ къ обществен- 
нымъ должностямъ. Онъ не требовалъ, что
бы они отрекались отъ своей нацюналь- 
ности, но онъ заставлялъ ихъ безусловно 
подчиняться тому единству принциповъ 
и направлешя, которое онъ старался под
держивать въ бюрократш; онъ самъ былъ 
прежде всего типичнымъ австршскимъ 
государственнымъ человекомъ. Для сохра- 
нешя своего хрупкаго и несоли дар наго 
большинства онъ долженъ былъ прибе
гать къ частичнымъ уступкамъ, къ раз
даче личныхъ выгодъ; отсюда непрерыв
ный торгъ между правительствомъ и груп
пами. Точно такъ же въ серьезныхъ слу- 
чаяхъ действовали Бейстъ и Ауэрсперпь. 
Эти переговоры умаляли не силу прави
тельства, а престижъ парламента; народ
ное представительство превратилось въ 
какую-то биржу, министры какъ - будто 
существовали для того, чтобы раздавать 
милости. Они пр1учили все партш раз- 
считывать не столько на собственныя си
лы, сколько на благоволеше государя, и 
домогаться этого благоволешя проныр- 
ствомъ. BniHHie императора и могущество 
администрацш возрастали. Такимъ обра- 
зомъ безпартшность министерства Тааф
фе выражалась въ томъ, что оно было 
министерствомъ короны: оно возстановило 
абсолютизмъ подъ оболочкой строго со- 
блюдаемыхъ конституцюнныхъ формъ.

Съ течешемъ времени эта система вы
дохлась. Избирателямъ надоело безпре- 
станно, точно на смехъ, получать ничтож- 
ныя уступки; депутаты утратили всякш 
престижъ и довер1е: ихъ обвиняли въ 
томъ, что они изменяютъ своему мандату,
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что правительство подкупаетъ ихъ. На 
арену политической жизни выступило но
вое поколФше, которое разсчитывало рез
кой оппозищей добиться большаго, нежели 
старое добилось кротостью. Народное дви
ж ете  смело старо-чеховъ, и тФмъ было 
разрушено большинство графа Тааффе. Его 
долгое министерство имФло рФшакшця 
послФдстая для политической жизни Ав
стрш. Оно сделало невозможнымъ возвра- 
щеше къ централизацш, направленной на 
онФмеченье страны. Оно наполнило кад
ры администрацш славянами, которые, 
оставаясь славянами, сделали оффищаль- 
ное вл1яше оруд^емъ нацюнальной про
паганды. Борясь противъ либеральной 
партш, оно воскресило престижъ двора, 
аристократш, церкви и способствовало 
наступательной реакцш клерикализма, 
господствующей въ Австрш донынФ. Оно 
вмФстФ и растормошило, и развратило 
нацюнальности и партш; оно пр1учило 
ихъ безпрестанно предъявлять притяза- 
шя и добиваться ихъ удовлетворешя не 
столько собственными усшпями и труда
ми, сколько интригами. Та общественная 
деморализащя, о которой теперь такъ 
ясно свидФтельствуетъ австршскш кри- 
зисъ, представляетъ собою прямой ре
зультаты системы Тааффе.

Австр1я съ 1879  по 1890 г .—НФмцы, 
считаюпце себя единственными храните
лями истиннаго австршскаго патрютизма, 
безъ умолку обвиняли графа Тааффе въ | 
томъ, что онъ ослабляетъ и губитъ го
сударство. По крайней мФрФ, матер1аль- 
ные результаты его долгаго правлешя не 
оправдываютъ этого упрека. Министры 
финансовы Дунаевскш, полякъ родомы, 
являвшийся вы кабинетФ главнымы пред- 
ставителемъ автономизма, устранилъ изъ 
бюджета хроничесюй дефициты.— Онъ по- 
высилъ всФ существующие налоги, пря
мые и косвенные, и созданы новые. Бла
годаря этому впервые послФ многихы 
лФтъ балансы 1889 г. былъ сведены съ 
излишкомъ. Этотъ результаты далъ воз

можность предпринять другую реформу, 
еще болФе необходимую для экономиче- 
скаго и финансоваго благосостояшя стра
ны: возстановлеше циркуляцш звонкой 
монеты. Переговоры съ венгерскимъ пра- 
вительствомъ, начатые при Дунаевскомъ, 
кончились въ 1892 г. При его преемник^ 
ШтейнбахФ былъ вотированы ряды зако- 
новъ.принцишально установившихъ новую 
монетную систему въ золотой валютФ, 
единицей которой стала, вместо флорина, 
крона *); но реформа эта до сихъ поры 
не вполне осуществлена. Путемъ конфи
скации и покупокъ была заполнена сФть 
австршскихъ казенныхъ желФзныхъ до- 
рогъ,сначала въ западной части имперш, 
между ВФной и баварской границей; съ 
открьтемъ въ 1884 г. Арльбергскаго 
туннеля ей открылся новый чрезвычайно 
важный выходы въ западную Европу. 
Крупные военные кредиты въ .нисколько 
пр1емовъ тяжелымъ бременемъ легли на 
бюджеты. СлФдуетъ отметить законы 
1883 г., который преобразованы цислей- 
танскш ландверы по образцу гонведовъ и 
въ ущербы правамъ парламента поста- 
вилъ его въ болФе тФсную зависимость 
отъ короны, менФе бережливой, нежели 
палаты.

Министерство Тааффе, консервативное 
прежде всего, положило въ Австрш на
чало консервативной сощальной поли- 
тикФ. Въ отношенш рабочихъ эта поли
тика сводилась, по формулФ Бисмарка, съ 
одной стороны, къ введенш системы стра
хования рабочихъ, скопированной съ гер
манской, съ другой стороны,—къ изданш 
репрессивныхъ законовъ, предлогомъ для 
которыхъ послужилъ ряды мнимо-анар- 
хистскихъ покушенш; въ отношенш кре- 
стьянъ—къ ограниченш права дробить и 
закладывать мелюе земельные участки; 
въ отношенш ремесленниковъ—къ возста-

!) Золотой флортъ стоилъ 2 фр. 50(ок. 92 коп.). 
Въ ходу были только бумажные флорины, курсъ 
которыхъ колебался около 2 фр. 10 (ок. 78 коп.). 
Крона стоила половину, т.-е. 1 фр. 05 (ок. 39 коп.).
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новлешю цеховъ и звашя мастера. Въ 
совокупности эти меры были направлены 
лротивъ экономическаго вл!яшя капита
листической и либеральной буржуазш. Въ 
видахъ борьбы съ ея политическимъ вл1- 
яшемъ правительство поддерживало по
правку 1882 г. въ избирательномъ за
коне, понизившую ценность для город- 
скихъ и сельскихъ курш до 5 флориновъ 
прямыхъ налоговъ: эта реформа была 
выгодна особенно для ремесленниковъ, 
лослушныхъ политическому руководству 
церкви. Подъ вл1яшемъ этихъ реформъ 
рядомъ съ нацюнальными парт1ями на
чали возникать экономичесюя и сощаль- 
ныя. Въ виду пресл^дованш сощалисты 
объединились и устроили въ Гайнфельд-Ь 
(1888) свой первый общш конгрессъ. 
Здесь они формулировали свои требова- 
шя: секуляризащя государства, обязатель
ность и безплатность обучешя, прямое и 
безусловное всеобщее избирательное пра
во, и образовали первую въ Австрш 
международную партш. Подъ руковод- 
ствомъ духовенства и крупныхъ земле- 
влад^льцевъ образовались аграрная пар
оля, выражавшая на крестьянскихъ съ-Ьз- 
дахъ свои реакщонныя требования, и 
группа ремесленниковъ и мелкихъ тор- 
говцевъ, враждебная возрастающему уси- 
ленш капитализма. Это последнее дви
ж ете мало-по-малу приняло чисто анти- 
•семитическш характеръ. Клерикально- 
антисемитическая или христ1анско-соща- 
листическая парля отбила у старой де
мократической партш венсшя предместья. 
Въ лице адвоката Луэгера, перебежчи
ка изъ демократовъ, она нашла непод- 
ражаемаго агитатора, благодаря которо
му она постепенно завоевала венскую 
мэрш.

Каждая группа большинства искала 
•своей доли въ милостяхъ правительства. 
Поляки, располагавпле почти полной по
литической автономией, требовали эконо- 
мическихъ выгодъ: подъ предлогомъ стра
тегической важности правительство стро

ило имъ дорого стоивипя железный доро
ги; имъ несколько разъ прощались круп
ный податныя недоимки (однажды сразу 
75 миллюновъ флориновъ). Чехамъ нуж
ны были прежде всего нащоналистичесюя 
уступки: и вотъ произведена была изби
рательная реформа, обезпечившая имъ 
большинство въ пражскомъ сейме и въ 
чешской депутацш въ Вене; благодаря 
разделенш на-двое стараго немецкаго уни
верситета въ Праге (1882) они получили 
свой особый университетъ, и правитель
ство многократно давало имъ субсидш на 
средшя школы. Указами 1880 и 1886 г. 
положеше чеховъ въ общественной жизни 
Чехш и Моравш было приближено къ 
положенш немцевъ (до техъ поръ един- 
ственнымъ оффищальнымъ языкомъ былъ 
немецкш). немецюе клерикалы обратили 
все свои усилш на школу; законъ 1883 г. 
сократилъ съ восьми до шести летъ про
должительность обязательнаго школьнаго 
обучешя и косвеннымъ путемъ возстано- 
вилъ принцицъ конфессюнальной школы. 
Въ 1888 г. они сочли возможнымъ воз- 
становить его прямо, и ихъ вождь, князь 
Алоизш Лихтенштейнъ, внесъ соответ
ственное предложеше. Но на этотъ разъ 
общественное мнеше воспротивилось энер
гично; императоръ лично посоветовалъ 
взять назадъ предложеше. Клерикалы 
промахнулись; темъ не менее имъ уда
лось поколебать положеше министерства, 
и это оказалось прямой причиною его 
падешя.

Сначала распавшаяся, потомъ опять 
соединившаяся немецкая левая наконецъ 
организовалась въ два клуба, после того 
какъ славянское большинство еще возрос
ло благодаря выборамъ 1885 г.; это
были: немецкая объединенная левая,
насчитывавшая 190 членовъ, и немецюе 
нащоналисты.числомъ всего 16. Программа 
последнихъ ставила на первое место 
защиту нащональныхъ интересовъ не
мецкой части населешя, отодвигая инте
ресы австршскаго государства на второй

—  115 - 8*



планъ. Небольшая группа крайнихъ во 
главе съ Шенереромъ открыто высказы
валась за присоединеше всей немецкой 
Австрш къ Германш. Даже 6bmmie либе
ралы, борясь въ рядахъ оппозицш, сде
лались радикальнее и нацюналистичн%е. 
На первые указы въ пользу Чехш (1880) 
они отвечали предложешемъ Вурмбранда, 
которое требовало провозглашешя нЪ- 
мецкаго языка государственнымъ языкомъ 
въ Цислейтанш и которое было отверг
нуто въ 1884 г.; на указы 1886 г. они 
отвечали выходомъ изъ чешскаго сейма, 
куда вернулись только въ 1890 г.; на 
предложеше Лихтенштейна—угрозою по- 
головнаго выхода изъ рейхсрата, что 
сократило бы его составъ больше чФмъ 
на треть: они твердо решились отстаи
вать всеми силами неприкосновенность 
школьнаго закона, который былъ д%ломъ 
ихъ рукъ, ихъ единственнымъ оборони- 
тельнымъ средствомъ и ихъ единственной 
надеждой на победу надъ клерикализмомъ. 
Впрочемъ, ихъ противодЪйств!е нашло 
поддержку: въвиду грозящей клерикальной 
реакщи, въ Чехш воскресъ гусситскш 
духъ. Младо-чехи повели противъ старо- 
чеховъ, предавшихся дворянству и церкви, 
бешеную кампанш и на областныхъ вы- 
борахъ 1889 г. отняли у нихъ почти всю 
сельскую курт . Это испугало дворъ и 
правительство: какъ демократы, радикалы, 
противники феодаловъ и союза съ Герма- 
тей , младо-чехи были въ Вене на очень 
дурномъ счету. Императоръ публично 
выразился: „Странная кампашя беретъ
теперь верхъ! Надо будетъ энергично 
действовать противъ нея“. Ради проти- 
водейств1я ей правительство попыталось 
устроить компромиссъ между немцами и 
старо-чехами, сплотить все „патрюти- 
чесюе и умеренные" элементы противъ 
опасности радикализма. Посредниками 
выступили министерство и крупные земле
владельцы; ни одинъ младо-чехъ не былъ 
приглашенъ къ участш въ совещашяхъ. 
Чешское общество ответило на эту про

вокацию подобающимъ образомъ: въ виду 
его манифестант большинство старо-че- 
ховъ изменило своему слову и перешло 
къ младо-чехамъ. Компромиссъ, который 
императоръ взялъ подъ свое личное по
кровительство, потерпелъ самую жалкую 
неудачу, и выборы 1891 г. въ рейхсратъ 
ознаменовались полнымъ поражешемъ 
старо-чеховъ въ Чехш.

Теперь лозунгомъ въ рейхсрате сдела
лось объединеше патрютическихъ и уме- 
ренныхъ элементовъ, но это была без- 
смыслица; за отсутств1емъ большинства 
оказалось невозможнымъ въ апреле 
1891 г. вотировать адресъ въ ответь на 
тронную речь, и парламентъ долженъ 
былъ удовольствоваться изъявлешемъ 
своей лойальности. Правительство пред
ставило чисто-экономическую программу. 
Славянские министры, Дунаевскш и Пра- 
жакъ, подали въ отставку, и въ кабинетъ 
вступилъ министръ-немецъ. При поста
новке перваго же полуполитическаго во
проса онъ подалъ въ отставку, и левая 
снова перешла въ оппозицш. Потерявъ 
надежду приобрести большинство въ этомъ 
парламенте, графъ Тааффе сдФлалъ по
пытку устроить себе новый парламентъ: 
онъ внезапно, безъ подготовки, предста- 
вилъ проектъ избирательной реформы,, 
который, не умаляя привилегш крупныхъ 
землевладельцевъ, устанавливалъ для го- 
родскихъ и сельскихъ курш почти все
общую подачу голосовъ. Все „патрюти- 
чесюя и умеренныя" партш возмутились; 
поляки, клерикалы и левая, подвергавшее
ся все равной опасности, вошли въ со- 
глашеше между собою съ целью низверг
нуть графа Тааффе. Но онъ предупредить, 
ихъ, подавъ въ отставку 28 октября 
1893 г.

Министерство Тиссы (1879  — 1890).—
Въ Венгрш кризисъ, вызванный оккупа- 
щей, повлекъ за собою лишь перемену- 
въ личномъ составе правительства; Селль 
подалъ въ отставку, не желая содейство
вать разореню финансовъ, имъ возста-
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новленныхъ; на его место былъ назна- 
ченъ графъ Сапари, а посл^дняго ни
сколько л-Ьтъ спустя сменилъ самъ Тисса, 
стъ имени котораго министерствомъ ру- 
ководилъ ловкш статсъ-секретарь Ве- 
керле. Бюджетное равнов-bcie было возста- 
новлено тогда же, когда и въ Австрш. 
Нацюнализащя жел'Ъзныхъ дорогъ прово
дилась энергично и вполне; венгерская 
казна взяла въ свои руки особенно глав
ный линш, который должны были привле
кать транспорты съ восточныхъ желез
ны хъ дорогъ, и такимъ образомъ подчи
нила себе все сухопутное торговое со- 
общеше между восточной и западной 
частями материка. Гешальнымъ изобр-Ь- 
тешемъ былъ введенный министромъ 
общественныхъ работы Бароссомъ на ка- 
зенныхъ венгерскихъ дорогахъ знамени-, 
тый поясной тарифы: стоимость проезда 
уменьшилась для изв-Ьстныхъ разстоянш 
на 85 %, и въ первый же годы число 
пассажировъ утроилось. Эксплоатащя же
лезнодорожной сети начала наконецъ 
приносить выгоду: усиленная циркулящя 
была полезна для промышленности, кото
рую правительство старалось всячески 
поощрять и развивать; то обстоятельство, 
что сельское населеше получило легкую 
возможность посещать города и столицу, 
являющиеся центрами мадьяризацш, ока
зало поддержку нацюнальной политике 
министерства.

Словаки и румыны упорствовали въ 
той пассивной роли, которую они усво
или себе со времени компромисса и ко
торую навязалъ имъ избирательный за
коны. Трансильвансте саксы несколько 
разъ предпринимали противъ правитель
ства резюя кампанш. Но наибольшая за- 
труднешя доставили ему кроаты. Въ 
1877—79 г. они, какъ и чехи, принадле
жали къ самымъ горячимы сторонникамъ 
оккупацш и требовали даже формальнаго 
присоединешя оккупированныхъ провин- 
цш, такъ какъ босншцы были въ боль
шинстве ихъ братьями по языку и ре-

липи и присоединеше этихъ провинщй 
приблизило бы кроатовъ къ осуществле
н а  ихъ мечты о Великой Хорватш и 
„тр1ализме\ Пештское правительство 
сначала выступило очень энергично про
тивъ этихъ вожделешй, не составлявшихъ 
тайны, и противъ притязашй, заявлен- 
ныхъ поляками по поводу возобновлетя 
венгро-кроатскаго компромисса; банъ Ма- 
зураничъ, умеренный нацюналистъ, былъ 
заменены графомъ Пеячевичемъ, магна- 
томъ ярко-венгерскихъ убеждешй. После 
долгихъ переговоровъ компромиссъ былъ 
заключены, Кроащя отказалась отъ своихъ 
требован:й, выговоривъ себе зато включе- 
Hie  бывшей Хорватской границы въ составы 
ея гражданской территорш, что увеличило 
ея народонаселеше на 700 тысячъ жителей. 
Въ 1883 г. изъ-за исторш съ госу
дарственными гербами въ Аграме снова 
возникли препирательства и взаимная 
ненависть. Одины черезчуръ усердный 
чиновникъ попытался заменить вывески 
съ кроатскими надписями на казенныхъ 
здашяхъ въ Аграме двуязычными вы
весками— мадьяро-кроатскими; это вы
звало бунтъ, народы посрывалъ новые 
гербы, и даже правительственное мень
шинство на сейме протестовало; банъ, 
хотя и отъявленный мадьярскш нацюна- 
налистъ, предпочелъ выйти въ отставку, 
нежели водворить на место новые гербы. 
Среди крестьянства вспыхнулъ ряды мя
тежей, и пришлось на несколько меся- 
цевъ приостановить д е й с т е  конституцш. 
Последнее слово осталось за кроатами: 
двуязычный надписи исчезли, а новые 
гербы были безъ всякой надписи. Резуль- 
татомъ этихъ инцидентовъ было то, что 
выборы 1884 г. значительно усилили 
меньшинство сейма, враждебное какому бы 
то ни было соглашенш съ Венгр1ей. 
Ceccia 1884 г. была ознаменована бур
ными сценами, на заседашяхъ дело до
ходило до кулачныхъ дракъ, самъ банъ 
былъ побитъ однажды. Это повлекло за 
собою рядъ политическихъ процессовъ;
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Аграмъ былъ объявленъ въ осадномъ по- 
ложенш, въ Кроацш прюстановлено д%й- 
cT B ie  суда присяжныхъ. Король открыто 
сталъ на сторону венгерскаго мини
стерства. Въ 1889 г. было заключено 
новое финансовое соглашеше; но отно- 
шешя между обоими союзными коро
левствами по-прежнему были очень обо
стрены, и доныне кроатскш вопросъ 
остается главной опасностью для Венгрш.

Одинъ инцидентъ, не имевшш ничего 
общаго съ политикой, повлекъ за собою 
целый рядъ политическихъ реформъ. Зна
менитый тисса-эсларскш процессъ (1885), 
возбудившш внимаше всей Европы, об
наружила рядомъ съ подкупностью вен
герскаго судебнаго персонала, огромную 
силу антисемитизма въ Венгрш. Старая 
земельная аристократя съ каждымъ днемъ 
утрачивала свое вл1яше, престижъ и бо
гатство; въ своемъ разоренш она обви
няла евреевъ, составлявшихъ торгово- 
промышленный классъ въ Венгрш. Но 
мадьярскш народъ слишкомъ малочис- 
ленъ и слишкомъ обособленъ, чтобы 
ему можно было отказываться отъ какой- 
либо искренней помощи; евреи съ 1848 г. 
принадлежали къ числу наиболее горя- 
чихъ нео-мадьяровъ. Надо было прими
рить народъ съ ними, а для этого по
степенно довести ихъ до уравнешя въ 
правахъ съ гражданами другихъ испов-fe- 
данш. Тисса внесъ законопроектъ о раз- 
рЪшенш браковъ между евреями и хри- 
ст1анами. Принятый ' депутатами, этотъ 
проектъ провалился въ палаrfe магна- 
товъ, где противъ него выступила коали- 
щя клерикальныхъ реакцюнеровъ и ра- 
зоренныхъ аристократовъ. Стало очевид- 
нымъ, что необходимо реформировать 
верхнюю палату. Все магнаты, платив
шее менее 3.000 флориновъ земельнаго 
налога, потеряли свои места; имъ было 
предоставлено однажды избрать изъ своей 
среды 50 челов’Ькъ, которые и являлись 
ихъ представителями, а корона получила 
право назначать пожизненныхъ магна-

товъ числомъ до 50. Благодаря этому 
верхняя палата выиграла въ смысла пре
стижа и качества; зато и срокъ депу- 
татскихъ мандатовъ былъ увеличенъ съ 
трехъ до пяти л-Ьтъ.

Тисса, раньше такъ горячо нападавшш 
на слабость деакистовъ по отношенш къ 
Австрш, очутившись у кормила власти, 
въ свою очередь сталъ подвергаться на- 
падкамъ со стороны людей более ради- 
кальныхъ, нежели онъ самъ. Они упре
кали его въ томъ, что онъ жертвуетъ 
правами и престижемъ Венгрш. Между 
тЬмъ въ единственномъ серьезномъ стол- 
кновенш, которое возникло при немъ,—въ 
деле генерала Янскаго, украсившаго мо
гилы австршцевъ, защищавшихъ Буду 
противъ Гергея,—венгерскш министръ 
одержалъ верхъ надъ военными вл1яшями, 
столь могущественными въ ВЪнЪ: будь 
на его месте австршское правительство, 
оно не посмело бы даже поднять этотъ 
вопросъ. Но Тисса самъ когда-то пока- 
залъ примеры шумныхъ и несправедпи- 
выхъ нападокъ. Своими все более рез
кими замашками онъ оскорблялъ иногда 
даже свою собственную партш; его си
стема, служившая вначале известному 
идеалу, выродилась въ коалищю интере- 
совъ; лично безупречной честности, онъ 
прощалъ и поощрялъ парламентере под
купы въ видахъ сохранешя своего боль
шинства. Народу онъ надо^лъ, а дворъ 
не могъ больше полагаться на его авто
ритеты Въ 1889 г. голосоваше военнаго 
закона послужило поводомъ къ бурнымъ 
сценамъ. Въ 1890 г. оне повторились въ 
связи съ вопросомъ о национальности 
Кошута. Тиссу травили со всЬхъ сторонъ, 
въ совете онъ былъ изолированъ. Въ 
марте 1890 г. онъ подалъ въ отставку.

Политике-церковная кампажя. — Графъ 
Сапари возстановилъ кабинеты почти 
безъ измененш въ личномъ составе. 
Предъ нимъ тотчасъ всталъ вопросъ о 
церковно-политическихъ законахъ. Счаст
ливая звезда новой Венгрш до сихъ поръ
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избавляла ее отъ релипозной борьбы. 
Духовенство пользовалось уважешемъ за 
то, что въ годы унижешя родины обна
ружило патрютизмъ; многочисленные и 
вл1ятельные протестанты жили въ доб- 
ромъ согласш съ католиками. Миръ на- 
чалъ колебаться около 1890 г. подъ вл1я- 
шемъ вопроса о смешанныхъ бракахъ'. 
По закону 1868 г. дети отъ такихъ бра- 
ковъ должны были следовать: мальчики— 
B-fept отца, девочки—B tpt матери. Но 
католические священники начали крестить 
всЪхъ этихъ детей и записывать ихъ ка
толиками въ гражданств списки, кото
рые велись духовенствомъ. Тщетно ми- 
нистръ испов%данш напоминалъ имъ о 
требовашяхъ закона: они получали* про
тивоположный инструкцш изъ Рима. Пра
вительство должно было вмешаться для 
ограждешя своего авторитета, какъ и для 
обезпечешя правильнаго ведешя метри- 
ческихъ книгъ. Графъ Сапари предло- 
жилъ передать ведете этихъ книгъ гра
жданской власти, объявить^свободу испо- 
веданш и признать отъ лица государ
ства еврейскую релипю. Но его вскоре 
опередила его собственная партия, тре
бовавшая полной реформы; в’Ьнцомъ по
следней должно было быть узаконеше 
гражданскаго брака, издавна требуемое 
венграми и отвергаемое королемъ, кото
рый боялся впечатлЪшя этой уступки на 
Австрш. Страхъ передъ королемъ и ре- 
лигюзное сомнете заставили Сапари 
уйти въ отставку. Министръ финансовъ 
Векерле, ставъ президентомъ совета, до
бился принцитальнаго соглашя короля на 
гражданскш бракъ подъ услов1емъ даль- 
н%йшаго соглашетя о деталяхъ. Палата 
депутатовъ приняла все пять правитель- 
ственныхъ законопроектовъ; но магнаты 
отвергли проектъ о гражданскомъ браке. 
Это вызвало рядъ бурныхъ демонстрант; 
дворъ публично обвиняли въ томъ, что 
онъ поощрялъ это сопротивлеше. Мнопе 
высипе сановники вотировали противъ; 
некоторые, никогда не бывавипе въ Пеш-

тФ, нарочно прибыли для этого изъ Вены. 
Министры снова внесли законопроектъ 
въ палату депутатовъ, аппелируя отъ ма- 
гнатовъ къ народнымъ представителямъ,— 
и палата снова приняла его огромнымъ 
большинствомъ. Но король отказалъ ми
нистерству въ томъ оружш противъ ма- 
гнатовъ, о которомъ оно ходатайство
вало: въ обещанш назначить рядъ но- 
выхъ пэровъ. Реакцюнные магнаты пу
стили въ ходъ все свое вл1яте при дво
ре; императору указывали на опасность 
конфликта между палатами, на диктатор
ски замашки и чрезвычайную популяр
ность министерства, подрываюиця монар
хически принципъ; воспользовались так
же публичными изъявившими нащональ- 
наго горя, вызванными смертью Кошута 
въ марте 1894 г. Кабинетъ вышелъ въ 
отставку. Но графъ Хуэнъ-Гедервари, 
хорватскш банъ и доверенный человФкъ 
императора, призванный образовать ми
нистерство, потерпФлъ неудачу въ виду со- 
противлешя либеральной партш. Мини
стерство Векерле снова вступило въ 
управлеше, пожертвовавъ министромъ 
испов-Ьданш, но сохранивъ противъ воли 
короля министра юстицш Силаги. Новый 
кабинетъ былъ уполномоченъ заявить 
палатамъ, что корона считаетъ необхо- 
димымъ завершить церковно-политическое 
законодательство. Въ результате верхняя 
палата незначительнымъ большинствомъ 
приняла законъ о гражданскихъ бракахъ. 
21 декабря министерство подало проше- 
Hie объ отставке, которая и была дана 
ему 23-го. Противъ церковно-политиче- 
скихъ законовъ возставали въ короле и 
его совесть католика, и самолюбе госу
даря; темъ не менее они были выну
ждены у него силою общественнаго мнФ- 
шя. Онъ до конца последовалъ за сво
ими министрами и за это возненавиделъ 
ихъ. Президентъ вышедшаго въ отставку 
кабинета заявилъ большинству, что ка- 
бинетъ уходить потому, что утратилъ 
довер!е короля; и большинство, устроивъ
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оващю уходящимъ министрамъ, благора
зумно удовольствовалось победою по су
ществу и остереглось чрезмерной рез
костью поколебать свое положеше. Дол
жна быть возстановлена необходимая гар- 
мошя между обоими законодательными 
органами, но это должно быть достигнуто 
безъ всякой политической жертвы: та- 
ковъ былъ принятый лозунгъ, и палата 
выбрала президентомъ наиболее нена- 
вистнаго королю министра, Силаги. Графъ 
Хуэнъ-Гедервари, которому снова пред
ложено было образовать министерство, 
'снова потерпелъ неудачу: довер1е короля 
делало его подозрительнымъ для боль
шинства; оно боялось, какъ бы онъ не 
оказался венгерскимъ Тааффе. Церковно
политическая кампашя вызвала некото- 
рыя изменешя въ организацш партш: 
радикалы разделились на светскихъ и 
клерикаловъ; нацюнальная парт1я графа 
Аппоньи, расходившаяся съ либеральной 
парией больше по вопросамъ личнаго 
свойства, нежели по вопросамъ програм
мы, и ратовавшая за церковно-политиче
ское законодательство, пока кабинетъ 
колебался,—выступила противъ этихъ за- 
коновъ, какъ только министерство серьез
но принялось за ихъ проведете; изъ 
либераловъ человекъ 20 отделились вме
сте съ Сапари. Наконецъ, подъ руко- 
водствомъ графовъ Фердинанда Зичи и 
Николая-Мавриюя Эстергази образова
лась „народная" парт1я—первая истинно
клерикальная ультрамонтанская парт1я 
въ Венгрии. Но король былъ связанъ съ 
либеральной парией интересами дуализ
ма. После неудачи графа Гедервари со- 
ставлеже кабинета ко всеобщему удивле
нию было поручено президенту палаты 
барону Банфи. Искусно лавируя, соче
тая властную волю съ уступчивостью, 
онъ удержался на посту, провелъ—до
бившись, наконецъ, отъ короны назначе- 
шя новыхъ пэровъ—последше релипоз- 
ные законы и польстилъ нацюнальному 
самолюбш венгровъ, отмстивъ за происки,

благодаря которымъ палъ Векерле. Когда 
папскш унцш въ Вене, монсиньоръ Aniap- 
ди, явился въ Венгрш агитировать про
тивъ церковно-политическихъ законовъ, 
венгерское правительство потребовало 
вмешательства министра иностранныхъ 
делъ и, повидимому, готово было навя
зать ему свою волю. Возникъ конфликтъ, 
который, къ великой радости венгровъ, 
кончился вынужденной отставкой графа 
Кальноки.

Церковно-политические законы по су
ществу носили не только либеральный, 
но и нацюналистическш характеръ. От
ныне сербъ или румынъ принужденъ за 
метрикою для своихъ детей или за гра- 
жданс?кимъ утверждешемъ своего брака 
обращаться уже не къ соплеменному ему 
священнику, а къ королевскому чинов
нику, и это заставляетъ его въ важней- 
niie моменты своего существовашя чув
ствовать себя прежде всего гражданиномъ. 
Зтимъ преимущественно и было обусло
влено сопротивлеше нацюнальностей но
вой религюзной политике, равно какъ 
ихъ сближеше съ народной парией и съ 
клерикальной фрак^ей партш независи
мости. Съ своей стороны правительство 
продолжало энергично проводить противъ 
нацюнальностей политику Тиссы. Въ 
знаменитомъ процессе изъ-за челобитной 
вожаки трансильванскихъ румынъ за то, 
что представили свою докладную записку 
не королю въ Пеште, а императору въ 
Вене, были преданы суду мадьярскихъ 
присяжныхъ и приговорены безъ защиты 
(они отказались отвечать по-мадьярски, 
а судъ—допрашивать ихъ на ихъ языке) 
къ тюремному заключенш на сроки отъ 
восьми месяцевъ до пяти летъ. Рядъ 
волненш въ Кроацш, въ Аграме на гла- 
захъ короля и въ Славонш показалъ, 
что подъ пепломъ постоянно тлеетъ 
огонь. Тысячеле-rie основашя Венгрш от
праздновали въ 1896 г. одни мадьяры.

Дуализмъ съ 1879 по 1895 г .—Въ 
основу дуализма была положена идея
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совмЪстнаго первенства мадьяръ и нйм- 
цевъ. Поэтому немецюе либералы неко
торое время надеялись на помощь вен- 
гровъ противъ графа Тааффе. Разве сла
вяне не были ихъ общимъ врагомъ? Разве 
торжество чеховъ не являлось опаснымъ 
примеромъ для словаковъ и кроатовъ? 
и разве не былъ налицо прецедентъ 
1871 г.? Но мадьяры уже не боялись 
реакцш въ Транслейтанш: она была те
перь невозможна. Централистичесюя и 
самовластныя наклонности немцевъ воз
буждали въ нихъ не меньшую подозри
тельность, нежели централистичесюя 
подстрекательства славянъ. Они усвоили 
себе теперь новое отношение къ австрш- 
скимъ деламъ, именно презрительное 
равнодуппе. Только бы Австр1я со своей 
стороны исполняла обязательства дуализ
ма и не подвергала риску ни внешней и 
внутренней безопасности, ни престижа и 
интересовъ монархш или Венгрии,—вен
герскому правительству довольно безраз
лично, съ какимъ министерствомъ ему 
приходится иметь дело въ Вене. Для 
него даже выгоднее иметь дело съ ко- 
роннымъ министерствомъ, которое под
чиняется преимущественно вл1янш госу
даря: корона стремится прежде всего со
хранить дуализмъ и общность дипломами 
и армш, чего бы это ни стоило поддан- 
нымъ. Когда венгерское министерство, 
опираясь на сплоченое и решительное 
•парламентское большинство, ставить за- 
труднешя, ихъ приходится устранять ав- 
■стршцамъ при помощи уступокъ. Такимъ 
образомъ новая австршская система была 
на руку Венгрш. Дуализмъ безпрепят- 
■ственно функцюнировалъ съ 1879 года. 
Компромиссъ былъ возобновленъ въ 
1887 г. после долгихъ переговоровъ, но 
безъ серьезныхъ осложненш. Венгерсюе 
парламентъ и министерство съ каждымъ 
годомъ все более присвоивали себе и 
осуществляли фактичесюй контроль надъ 
ведешемъ общихъ делъ. Возрастающее 
eniBHie Венгрш сказывалось даже въ

мелкихъ вопросахъ о назвашяхъ и эти
кете; арм1я утратила свое историческое 
назваше императорской армш и стала 
называться (1889) императорской-коро- 
левской; точно такъ же было переимено
вано министерство двора (1895); даже 
внутренняя организащя двора была из
менена съ целью приблизить ее къ ду
алистическому принципу. Все эти фор
мальный уступки доказывали, что дина- 
ст1я, вынужденная принять дуализмъ, все 
более npiynanacb видеть въ Венгрш наи
более стойкш  ̂ оплотъ монархш.

Подъ руководствомъ сначала Гаймерле, 
а после его преждевременной смерти— 
графа Кальноки, иностранная политика 
продолжала следовать пути, на который 
ее вывелъ Андраши. Неподвижнымъ пунк- 
томъ, вокругъ котораго она вертелась, 
былъ союзъ съ Гермашей. Итал1я, при
нятая позднее въ тройственный союзъ, 
пользовалась и меньшимъ престижемъ, и 
меньшей- симпат1ей. Между римскимъ 
дворомъ и венскимъ помехою стоить 
римскш вопросъ: Францъ-1осифъ до сихъ 
поръ не отдалъ своему союзнику визита, 
такъ какъ итальянскш король хочетъ 
принять его не иначе, какъ въ Риме. 
Якобы славофильская система, которую 
проводить венское правительство, не ме~ 
шаетъ теплоте отношенш между Австр1ей 
и Гермашей. Въ своихъ громадныхъ раз- 
счетахъ, имевшихъ предметомъ будущ
ность монархш, Бисмаркъ принималъ 
австршскихъ немцевъ за нулевую вели
чину; германская диплома™ считалась 
прежде всего съ Венгр1ей. Несколько 
робкая и колеблющаяся политика графа 
Кальноки носила ярко выраженный анти- 
руссюй характеръ; она стремилась глав- 
нымъ образомъ развить австро-венгер
ское вл1яше въ Сербш и Болгарш, не 
отступая въ известные моменты и передъ 
угрозою войны. Она увенчалась рядомъ 
успеховъ, каковы были: присоединение 
Румынш къ тройственному союзу, воца- 
реше въ Болгарш принца Фердинанда и
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заключеше въ 1892 г. торговыхъ догово- 
ровъ съ Гермашей и Итал1ей.

При выхода въ отставку графа Андра- 
ши, зам^неннаго австршцемъ, было усло
влено, что впредь на посты- одного изъ 
общихъ министровъ будетъ назначаться 
венгръ, — и вскоре общимъ министромъ 
финансовъ былъ сделаны Слави. Роль 
министра финансовъ, бывшаго до сихъ 
поръ простымъ казначеемъ, прюбрела 
важное значеше после оккупацш Боснш 
и Герцеговины, такъ какъ управлеше 
этими двумя провинщями было поручено 
министру финансовъ подъ контролемъ 
обоихъ правительствъ. Слави былъ мало 
подготовленъ къ своей задача и, наравне 
со своими подчиненными, мало освЪдо- 
мленъ о нравахъ и состоянш оккупиро- 
ванныхъ провинцш. При немъ вспыхнулъ 
рядъ возстанш, и положение сделалось 
вскоре столь же серьезнымъ, какъ въ 
1879 г. Назначеше Каллая (шнь 1882) 
знаменовало поворотъ въ политике. Но
вый министръ зналъ славяно-турецкш 
Востокъ и говорилъ на н-Ьсколькихъ 
языкахъ. Онъ устранилъ основную ошибку 
прежней администрацш, которая въ инте- 
ресахъ австршскаго вл1яшя правила, опи
раясь на католическое меньшинство на
селения (200.000 при 700.000 православ- 
ныхъ и 500.000 мусульманъ). На пер- 
выхъ же порахъ большинство населения 
было обнадежено назначешемъ въ гра- 
ждансюе вице-губернаторы барона Нико- 
лича, венгра сербскаго происхождешя и 
православной веры. Подготовивъ такимъ 
образомъ почву психологически, Каллай 
издалъ (августъ 1882) указъ, который 
преобразовалъ всю администрацш по об
разцу старой турецкой администрацш, со- 
средоточивъ въ немногихъ рукахъ руко
водство гражданскими и военными делами, 
вместо того чтобы дробить власть и 

„ вл1яше между различными ведомствами. 
Новый режимы вернулъ оккупированнымъ 
провинщямъ спокойствие и способство- 
валъ ихъ быстрому матер1альному раз-

витш. Монарх1я ничемъ не показывала, 
чтобы она им%ла въ виду когда-либо от
казаться отъ оккупацш: она съ каждымъ 
годомъ откровеннее устраивалась на пра̂ - 
вахъ окончательной хозяйки. Въ 1882 г., 
вопреки суверенитету Турцш, въ Боснш 
и Герцеговине была введена воинская 
повинность, и рекруты, бывипе формально 
турецкими подданными, должны были 
присягать императору и королю.

Коалиц1я.—Графъ Гогенвартъ—закулис
ный руководитель министерства Тааффе^- 
и либеральная левая непрестанно боро
лись другъ съ другомъ тайно и явно вотъ 
уже четырнадцать летъ. Общш гневъ и 
страхъ помирилъ ихъ въ два дня. Поль- 
скш клубъ, всегда готовый къ его услу- 
гамъ, пополнилъ собою большинство, и 
было сформировано коалицюнное, парла
ментское министерство. Если императоры 
хотелъ обратить парламентски режимы 
въ посмешище, чтобы темы быстрее вер
нуться къ внепартшному управленш, онъ 
не могъ придумать ничего лучшаго. Не 
имея возможности столковаться на какой- 
нибудь положительной программе, новые 
союзники приняли отрицательную; они 
условились не поднимать никакого вопро
са, въ которомъ они были разныхъ M H t -  

нш; но не было ни одного вопроса, где 
они сходились бы во мнешяхъ. Ихъ свя- 
зывалъ только страхъ—страхъ передъ вся- 
кимъ нововедешемъ и всякимъ народнымъ 
движешемъ, страхъ передъ младо-чехами 
и страхъ передъ избирательной рефор
мой.

Эта реформа была опаснымъ наслед- 
ствомъ, которое графъ Таафое оставилъ 
своимъ преемникамъ. Волей-неволей они 
должны были обещать, въ первыхъ же 
строкахъ своей программы, „широкую ре
форму, которая, не нарушая представи
тельства интересовъ, установленнаго дей
ствующей конститущей, и серьезно счи
таясь съ своеобразными услов1ями раз- 
личныхъ королевствъ и провинцш, зна
чительно расширила бы право голоса, а
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именно распространила бы его на классы, 
до сихъ поръ имъ не пользовавшееся, осо
бенно на рабочихъ, сохраняя однако за 
буржуаз1ей и сельскимъ населешемъ то 
BniBHie, которымъ они пользовались до 
сихъ поръ въ политической жизни". Этотъ 
неудобопонятный жаргонъ, эти туманный 
и противоречивый обещашя выдавали сму- 
щеше правительства. Система Шмерлинга 
не заслуживала исправлешя; ее следовало 
бросить совершенно. Она съпервой минуты 
была нетерпима, несправедлива, узка и при
дирчива, а съ течешемъ времени она стала 
совсемъ несносной по мере того, какъ со
циальная и политическая эволющя все бо
лее обнаруживала ея недостатки. Какъ 
все цензитарныя системы, она естественно 
привела къ тому, что избирательная приви- 
лепя превратилась въ монополш, благо
даря постепенному устраненш среднихъ 
классовъ: съ 1884 по 1891 г. отношеше 
числа избирателей къ числу жителей 
уменьшилось въ городахъ съ 70 до 61 на 
тысячу, въ сельскихъ местностяхъ съ 
77 до 75. При всякомъ пересмотре изби- 
рательныхъ списковъ число недовольныхъ 
возрастало; среди нихъ самымъ опаснымъ 
элементомъ являлись рабоч1е, совершенно 
не пользовавлпеся правомъ голоса. Аги- 
тащя за введете всеобщей подачи голо- 
совъ возросла: народныя партш, немецюе 
нацюналисты, венские демократы и, на- 
конецъ, младо-чехи были захвачены ею и 
внесли ее въ парламентъ, а проектъ графа 
Тааффе санкцюнировалъ ее оффищально. 
Но коалиция не хотела и слышать о все- 
общемъ праве голоса. Либеральная левая 
разсматривала свои мандаты, какъ свою 
собственность, и отвергала всякую рефор
му, которая умалила бы ея вл1яше въ 
парламенте. Для Поляковы всего важнее 
было сохранить единство польскаго пред
ставительства и не допустить въ парла
ментъ независимыхъ галицшскихъ депу- 
татовъ, которые мОгли бы заявить съ 
трибуны о нуждахъ галицшскихъ кре- 
стьянъ и рабочихъ, могли бы раскрыть

предъ западной Австр1ей закулисную сто
рону польской политики и администрации. 
Клерикалы готовы были допустить реформу 
лишь въ пользу „среднихъ" классовъ, 
ремесленниковъ и мелкихъ торговцевъ. 
При этихъ трудныхъ услов^яхъ правитель
ство и парламентъ сваливали другъ на 
друга инищативу и ответственность: уси- 
Л1ями разныхъ комиссш и подкомиссш 
былъ наконецъвыработанъ законопроекты, 
по которому должна была быть учреждена 
пятая Kypin съ 47 мандатами—34 для по- 
датныхъ плательщиковъ, исключавшихся 
прежнимъ цензомъ, 13 для промыш- 
ленныхъ рабочихъ. Коалищя распалась 
прежде, чемъ этотъ проектъ поступилъ 
на обсуждеше парламента. Словаки тре
бовали открьтя курсовъ на ихъ языке, 
при немецкой гимназш въ штиршскомъ 
городе Цилли. Графъ Гогенвартъ поддер- 
жалъ это ходатайство, чтобы не лишиться 
техъ семи словаковъ, которые принадле
жали къ его клубу. Но левая воспроти
вилась. По настоянда министра народнаго 
просвещешя просимый кредитъ былъ во- 
тированъ, левая вышла изъ коалицш, и 
кабинетъ долженъ былъ уйти. После 
междуцарств1я, длившагося три съ поло
виною месяца, когда обязанности мини- 
стровъ исполняли директоры департамен- 
товъ, императоры вернулся къ системе, 
коронныхъ министерствъ, назначивъ пре- 
зидентомъ совета губернатора Галицш, 
графа Бадени (октябрь 1895).

III.—Последнее возобновлете 
компромисса (1895—1899).

Министерство Бадени. Избирательная ре
форма 1896 г. Конфликты между чехами и 
немцами.-—Старыя партш сдвинулись со 
своихъ местъ; даже между чехами и нем
цами обнаружились—правда, еще робюя— 
попытки сближешя; общественное мнеше 
впервые выступило въ качестве полити
ческой силы. Еще никогда обстоятельства 
не складывались такъ благоприятно для
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того, чтобы разбить старый рамки, при- 
шедипя въ негодность, и создать новую, 
бол-fee удачную систему. Но для этого ну- 
женъ былъ настоящш государственный 
человеки, съ широкими, современными 
идеями, смелый и осторожный, способный 
понять нужды и чувства народностей, ода
ренный тЬмъ тактомъ, безъ котораго было 
невозможно руководить ими; между тЬмъ 
власть была вручена жандарму, не при
знававшему другихъ средствъ, кром-k ку
лачной расправы. Какъ въ матер1альномъ, 
такъ и въ духовномъ отношенш Галищя 
вм-fecrfe съ Далмащей и Буковиной стоить 
въ посл-Ьднемъ ряду австршскихъ про- 
винцш. Здесь полновластно господству- 
етъ путемъ подкупа и насил1я всемогущая 
аристократическая K O T epin: служба въ та
кой провинцш—плохая школа для буду- 
щаго австршскаго министра. Графъ Ба- 
дени, полякъ по происхождешю, всю жизнь 
прослужилъ въ Галицш. На всЬхъ своихъ 
постахъ—какъ помощникъ префекта, ви- 
це-губернаторъ и губернаторъ—онъ на
стойчиво проводилъ м-Ьстную систему 
управлен!я— „сахаромъ и хлыстомъ“. Его 
сторонники приписывали ему честь ком
промисса между поляками и русинами, 
заключеннаго при его поддержк-fe; но его 
заслуга въ этомъ деле сводилась къ тому, 
что онъ подкупили часть русинскихъ де- 
путатовъ и терроризировали избирателей. 
Двору онъ угодили особенно гЪмъ, что 
въ 1893 и 1894 г. организовалъ шумныя 
лойалистсшя манифестации польскаго дво
рянства. Съ этого времени постъ перваго 
министра былъ къ его услугамъ, и его 
назначеше на этотъ постъ замедлилось 
только по его собственному желашю. Онъ 
позаботился подготовить себ-fe почву въ 
BtH-fe искусной рекламой: оффицюзныя 
газеты восхваляли его энергш и мягкость, 
его консервативный темпераментъ и ли
беральный воззр-Ьшя, его уважеше къ пра- 
вамъ национальностей и безусловную пре
данность государству; они прибавляли, 
что императору предстоитъ въ 1898 г.

праздновать пятидесятил-кпе со дня сво
его вступлешя на престолъ, и что съ но- 
вымъ министерствомъ онъ хочетъ въ по
следит разъ испробовать конституцию: 
если этотъ опытъ не удастся, интересы 
государства вступятъ въ свои права, и 
Австрия снова сделается абсолютной мо- 
Hapxieft,— т.-е. все то же: сахаръ и хлыстъ. 
Сперва эта система имела въ BfeH-fe, ка
залось, такой же успехи, какъ и въ Лем- 
6eprfe. Правда, ни одна парт1я не встр-fe- 
тила министерство съ искреннимъ дов-fe- 
рцемъ, но почти все он-Ь заран-fee обна
ружили готовность относиться къ нему 
дружелюбно и уступчиво. Какъ настоящее 
коронное министерство, кабинетъ Бадени 
состояли изъ людей очень различныхъ 
уб-Ьжденш;тутъбыли поляки, нЪмцы-клери- 
калы, немцы-либералы, одинъ чешскш фео- 
далъ, союзники чеховъ, и ни одного депута
та. Декларация министерства гласила, что 
кабинетъ, стоя надъ парЛями, намЪренъ 
руководить парламентомъ, а не подчи
няться ему, и обещала по-прежнему огра
ждать равенство национальностей передъ 
закономъ и историческое первенство не- 
мецкой культуры—сочеташе, разумеется, 
трудно осуществимое. Эти высокопарный, 
пустыя и запутанный фразы могли про
вести лишь тЪхъ, кому во что бы то ни 
стало хотелось верить.

Будучи призванъ управлять Австр1ей 
въ самый критическш моментъ ея новей
шей исторш, графъ Бадени единственной 
своей задачей считали возстановлеше вну
тренняя мира съ целью заключить съ 
Венгр1ей новый десятилетней компромиссъ, 
который долженъ былъ вступить въ силу 
1 января 1898 г., и гЪмъ дать возмож
ность императору отпраздновать юбилей 
въ мире и радости. Для этого ему надо 
было прежде всего ликвидировать непрь 
ятную избирательную реформу. 18 февра
ля 1896 г. онъ представили свой проектъ, 
являвшшся замаскированными ультима- 
тумомъ, и все партш противъ воли при
няли его. Это была уже не реформа, а
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легкая наружная починка. Къ четыремъ 
существующимъ кур1ямъ прибавляется пя
тая: здесь получаютъ право голоса все 
австршцы старше двадцати четырехъ летъ, 
включая и прежнихъ привилегирован- 
ныхъ избирателей. Она насчитываетъ та- 
кимъ образомъ пять съ половиной мил- 
люновъ избирателей, для которыхъ уч
реждается 72 новыхъ места, что составля- 
етъ 17°/о общаго числа мандатовъ; преж- 
Н1Я курш со своими 1.700.000 избирате
лей сохраняюсь своихъЗбЗ представителей, 
т.-е. 83%; наконецъ 5.000 крупныхъ зем- 
левлад-Ьльцевъ отдельно посылаютъ по- 
прежнему 85 депутатовъ, что составляетъ 
20%. Эти цифры—лучшш приговоръ ре
форме Бадени. Графъ Тааффе хот^лъ до
ставить всеобщей подаче голосовъ подо
бающее ей место, а парламенту—первое, 
графъ Бадени отвелъ представителямъ 
народа небольшой уголокъ среди предста
вителей привилегированныхъ классовъ; 
возможно, что онъ считалъ это удачнымъ 
рЪшешемъ вопроса. У Тааффе была по
литическая идея, а Бадени прибегъ къ 
уловке; ни на что другое онъ и не былъ 
способенъ.

Еще до новыхъ выборовъ объединенная 
немецкая левая, бывшая до сихъ поръ 
наиболее многочисленной парией въ пар
ламенте, перестала существовать; депу
таты отъ городовъ и сельскаго населешя, 
побуждаемые своими избирателями ока
зывать энергичную оппозицш „польскому" 
правительству, отделились отъ крупныхъ 
землевладельцевъ и крупныхъ промыш- 
ленниковъ, которые по самой своей при
роде были готовы прислуживать всякому 
кабинету. Изъ этой последней группы въ 
рейхсратъ попало 28, изъ первыхъ, про- 
званныхъ „немецкими прогрессистами",— 
49, въ общемъ, стало быть, 77 противъ 
110, сидевшихъ въ старой палате, и не
смотря на учреждеше 72 новыхъ месть. 
Немецше нащоналисты, получивппе от
ныне назваше народной партии, хрисНан- 
сше сощалисты (антисемиты-клерикалы)

и немецюе клерикалы поделили между 
собою места, потерянный немецкой ле
вою, и завоевали более трети новыхъ 
мандатовъ. Младо-чеховъ въ старой па
лате было 47, въ новой 60. Сощалисти- 
ческая фракщя впервые вступила въ пар- 
ламентъ въ числе 14 депутатовъ, нем- 
цевъ, чеховъ и поляковъ, образовавшихъ 
первый международный клубъ въ австрш- 
ской палате. Несмотря на то, что палата 
распадалась на 24 группы, въ ней было 
прочное большинство славяно-клерикаль
ное. Но это большинство не располагало 
двумя третями голосовъ, необходимыми 
при решенш конститущонныхъ вопросовъ; 
затемъ его поддержку надо было поку
пать; наконецъ оно не доверяло графу 
Бадени, какъ и онъ не доверялъ этому 
большинству и подозрительно относился 
къ его требовашямъ. Особенно мешало 
ему окончательно связаться съ той или 
другой парией опасете вызвать ожесто
ченную оппозицш противъ компромисса, 
которая повлекла бы за собою его паде
те . Путемъ мнимой отставки онъ добился 
вмешательства императора, который сно
ва публично выразилъ ему довер1е. Тогда 
немецюе крупные землевладельцы, неиз
менно послушные указашю свыше, обе
щали „въ интересахъ государства" свои 
голоса министерству. Обезпечивъ себе 
такимъ образомъ тридцать немецкихъ го
лосовъ и обезоруживъ чеховъ указами отъ 
6 апреля 1897 г., графъ Бадени считалъ 
себя спасеннымъ. Но эти указы, должен- 
ствовавипе предотвратить обструкщю че
ховъ, вызвали обструкщю немцевъ, про
должающуюся доныне.

Этими указами предполагалось устано
вить равноправ1е чешскаго и немецкаго 
языковъ въ Чехш и Моравш; съ этой 
целью они требовали отъ чиновниковъ, 
служащихъ въ этихъ провинщяхъ, знатя 
обоихъ языковъ. Чехи составляютъ боль
шинство народонаселешя въ этихъ двухъ 
провинщяхъ: вполне справедливо, чтобы 
немецкш языкъ пересталъ быть приви-
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легированнымъ здесь. Но немцы возра- 
жаютъ съ формальной стороны, что этотъ 
вопросъ можетъ быть рЬшенъ только за- 
конодательнымъ путемъ, а не посред- 
ствомъ указовъ: крупная нащя не можетъ 
подчиняться причудамъ или хитростямъ 
дурно-осв-Ьдомленнаго или пристрастного 
правительства; по существу же они возра- 
жаютъ, что на карту поставлено самое су- 
ществоваше ихънацюнальности.такъ какъ 
изучеше н-Ьмецкаго языка является для 
чеховъ легкимъ и плодотворнымъ д-Ьломъ, 
тогда какъ для н-Ьмцевъ и затруднительно, 
и безполезно изучать чешскш языкъ, кото
рый полонъ трудностей, лишенъ литера
туры и на которомъ говоритъ лишь ни
сколько миллюновъ человфкъ; поэтому 
чехи еще въ большемъ количестве, Ч’Ьмъ 
до сихъ поръ, наполнятъ ряды чиновни- 
ковъ, и администращя еще больше преж- 

г няго сделается оруд1емъ нацюнальной 
пропаганды. За исюпочешемъ н-Ьсколькихъ 
невм'Ьняемыхъ тевтомановъ, теперь уже 
никто не требуетъ для нЪмецкаго элемен
та монополш, которая была бы теперь и 
неосуществима: требуютъ только, чтобы 
вместо теорш и отвлеченныхъ фразъ го
сударство руководилось реальными, прак
тическими потребностями. Hexin состо- 
итъ изъ трехъ территорш: чисто-немец
кой, чисто-чешской и смешанной: съ этими 
географическими услов1Ями и должно 
быть сообразовано законодательство о 
языкахъ. Но для чеховъ Чех1я—единое и 
неделимое королевство; въ каждой де
ревне этого „королевства" каждый чехъ 
долженъ быть выслушиваемъ и судимъ 
на своемъ родномъ языке. Графъ Бадени 
счелъ возможнымъ разрубить горд1евъ 
узелъ. Въ виду того, что указы 1880 и 
1886 г. вызвали лишь словесное, акаде
мическое противодМств1е, онъ думалъ, 
что указы 1897 г. пройдутъ такъ же, т.-е. 
что после того какъ ударъ будетъ нане- 
сенъ, чехи, получивъ ставку игры, легко 
добьются ценою нЪсколькихъ частичныхъ 
уступокъ этого компромисса, кото

рый не удалось провести нЪмецкимъ ли- 
бераламъ и аристократш. Онъ забылъ, 
что система Тааффе сделала массы более 
радикальными и что рейхсратъ 1897 г., 
где заседали депутаты, избранные все
общей подачей голосовъ, непохожъ на 
старый. Въ 1880 и въ 1886 гг. депутаты 
приняли указы безъ серьезнаго сопро
тивления; въ 1897 г. избиратели потребо
вали отъ нихъ обструкцш.

Со времени издашя этихъ указовъ ав- 
стршская конститущя не функцюнируетъ. 
Каждое новое министерство созываетъ 
парламентъ въ надежде добиться отъ него 
вотирования компромисса, такъ какъ дворъ 
упрямо настаиваетъ на этомъ,—и каждый 
разъ распускаетъ его, испугавшись буй
ства и скандаловъ, которыми ознамено
вана каждая сесая. Пораженный резуль- 
татомъ своей политики, графъ Бадени 
вздумалъ еще сыграть роль посредника 
между чехами и немцами, но его не за
хотели слушать тогда, зная, что его ждетъ 
немилость, если онъ не проведетъ ком
промисса. Тогда онъ попытался съ по
мощью славяно-клерикальнаго бюро па
латы произвести парламентски перево- 
ротъ. Въ регламентъ палаты были не
ожиданно внесены пункты о закрытш 
пренш, о временномъ исключенш депу- 
татовъ и о предоставленш президенту 
права призывать полицш; въ результа
те президентъ Абрагамовичъ, полякъ, 
объявилъ компромиссъ принятымъ, при- 
томъ, какъ онъ выразился, единогласно; 
и точно, все депутаты были на ногахъ, 
ожесточенно споря и перебраниваясь. 
Тутъ сощалисты бросились на трибуну 
и прогнали бюро; начался правиль
ный бой между разными группами де- 
путатовъ, и президентъ призвалъ поли
цш. Когда полицейсше агенты наброси
лись на депутатовъ, улица вмешалась и 
Вена была на волосокъ отъ революцш. 
Императоръ поспешно прибыль изъ лет
ней резиденцш и немедленно принялъ 
отставку графа Бадени (декабрь 1897).
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Возобновлеше компромисса.— Одному изъ 
высшихъ бюрократовъ, барону Гаучу, 
было поручено внести сколько-нибудь по
рядка въ этотъ хаосъ и прикрыть отсту- 
плеше правительства. После н-Ьсколькихъ 
«овещашй съ вождями партш сесшя рейхс
рата была отсрочена, и на - основанш 
статьи 14-й обнародованы бюджетъ и 
временный компромиссъ. Ст. 14-ая, за
менившая ст. 13-ую февральскаго Патен
та ’), уполномочиваетъ правительство во 
время отсутств1я палатъ издавать указы 
по вопросамъ неотложной важности съ 
обязательствомъ позднее представить ихъ 
на утверждеше парламента. Устроить 
такъ, чтобы парламентъ отсутствовал^ 
и темъ пр1обрести возможность законо
дательствовать путемъ указовъ,— разу
меется, и незаконно, и недобросовестно, 
а австршсшя министерства последше годы 
только это и делаютъ. Немецкая нацю- 
нальная агитащя усилилась; во главе ея 
стали студенты немецкихъ университе- 
товъ; воспоминания о 1848 г. тревожили 
дворъ—ему мерещилось студенческое воз- 
CTaHie; кончилось темъ, что баронъ Гаучъ 
закрылъ эти университеты. Гаучъ зани- 
малъ свой постъ лишь временно,' будучи 
призванъ для проведешя наиболее не- 
■отложныхъ и щекотливыхъ меръ. Ему 
пришлось еще взять на себя ответствен
ность за февральсюе указы 1898 г., ко
торые отменяли указы, изданные въ 
апреле 1897 г., делили Чехш на три 
лингвистичесшя территорш и должны были 
•оставаться въ силе лишь до окончатель- 
наго разрешешя этого вопроса законо- 
дательнымъ путемъ. Немцы отказались 
принять какую бы то ни было меру въ 
■форме ордонанса, хотя бы и временнаго, 
а чехи протестовали противъ посягатель
ства на единство чешскаго короле!вства. 
Но дворъ былъ того мнешя, что главная 
трудность теперь устранена и что боль
ше нетъ никакихъ препятствш назначить 1

1) См. т. VI, гл. II, стр. 21.

первымъ министромъ давно намеченнаго 
на этотъ постъ графа Франциска Тунъ- 
Гогенштейна (5 марта 1898).

Принадлежа къ одной изъ знатней- 
шихъ и богатейшихъ чешскихъ аристо- 
кратическихъ фамилш, графъ Тунъ, въ 
качестве наместника Богемш, поссорил
ся и , съ немцами и съ чехами; и вотъ 
онъ былъ назначенъ премьеръ-министромъ, 
чтобы ихъ помирить. Онъ пополнилъ свое 
бюрократическое министерство двумя пред
ставителями враждующихъ народностей: 
немецкимъ крупнымъ землевладельцемъ 
Бернрейтеромъ и младо-чехомъ Кайцлемъ; 
это дало поводъ подозревать, что у него есть 
какая-то мысль о решенш чешскаго во
проса. Но обе партш остались на сво- 
ихъ позищяхъ, министерство ограничива
лось неясными и безцветными заявлешя- 
ми, обструкщя возобновилась, и безплод- 
ная весенняя сессия 1898 г. (мартъ-ап- 
рель) была закрыта, для того чтобы мог
ла начать свою полезную работу ст. 
14-ая.

Въ Венгрш баронъ Банфи, осенью 
1897 г., чтобы добиться продлешя ком
промисса на годъ, долженъ былъ обе
щать, что, если не будетъ заключено со- 
глашеше съ Австр!ей до 1 мая, онъ пред- 
ложитъ парламенту не договорное, а не
зависимое экономическое законодатель
ство. Это, разумеется, еще не было раз- 
водомъ обоихъ государствъ, но это могло 
быть прелгсдаей къ нему. Въ виду этого 
по настояшю двора проектъ комромисса 
былъ внесенъ 20 апреля и въ пештсий, 
и въ венскш парламентъ. Это была чистая 
формальность, такъ какъ въ австршской 
палате царила обструкщя; поэтому пра
вительство тотчасъ пустилось искать дру
гого выхода. Подъ председательствомъ 
императора и при посредничестве мини
стра иностранныхъ делъ оба премьеръ- 
министра столковались на совещашяхъ 
въ Ишле (августъ 1898): было решено 
сделать последнюю попытку въ австрш- 
скомъ парламенте, а если она не удастся,
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то компромиссъ будетъ окончательно 
установленъ указомъ. Венгерскёй законъ 
о компромисс^ формально исключалъ 
этотъ способъ, какъ и всякое наступа
тельное дФйствёе абсолютизма въ Австрш. 
Но баронъ Банфи считалъ эту оговорку 
устарФлой. Путемъ легкаго нарушенёя 
конституцёи онъ снова обезпечивал;ь себФ 
благодарность и расположенёе короля, 
удовлетворялъ самолюбёе страны, доста
вляя ей такъ давно требуемое автономное 
экономическое законодательство, и гаран- 
тировалъ ей крупный матерёальныя вы
годы, потому что новые венгерскёе зако
ны должны были закрФпить уступки, вы
нужденный у министерства Бадени: пол
ный дуализмъ банка, увеличеше косвен- 
ныхъ налоговъ и новую, благоприятную 
для Венгрёи, отчетность по общимъ дохо- 
дамъ. Дворъ также выигрывалъ при этомъ 
новомъ режимф: въ венгёрскихъ законахъ 
не должно было быть рФчи о проклятомъ 
десятилФтнемъ срокФ; они должны были 
оставаться въ силФ до измФненёя консти- 
туцюнныхъ формъ, и, слФдовательно, ко
рона имФла возможность, отказываясь 
санкцюнировать какую бы то ни было 
поправку, увФковФчить компромиссъ въ 
его новой формФ.

Никакой австрёйскш парламентъ не 
могъ вотировать этотъ компромиссъ; на 
это и разсчитывалъ графъ Тунъ, и указы 
уже были готовы: оставалось лишь выждать, 
когда обструкцёя дастъ поводъ къ закры- 
тш  рейхсрата, чтобы можно было свалить 
на нее отвФтственность за новыя жерт
вы, который придется нести странФ. Но 
ишльскш секретъ былъ раскрыть, и ко
гда открылась сессёя парламента (сентябрь 
1898), оппозицёя отказалась отъ „техни
ческой" обструкцш, искусно замФнивъ ее 
„тактической". РФчи и поправки оказы
вали теперь ту же услугу, какъ раньше 
шумъ и драки. Эти обстоятельный пренёя 
затянули дФло до декабря, и министер
ство, уткнувшись въ этотъ предФльный 
срокъ, должно было закрыть сессёю, что

бы примФнить ст. 14-ую, но у него уже 
не было никакого формальнаго оправдашя 
и оно должно было само нести всю от
вФтственность за этотъ государственный 
переворотъ. Въ Венгрш оппозищя посту
пила точно такъ же и поставила прави
тельство въ то же затрудненёе. Не имФя 
въ своемъ распоряженш ничего аналогич- 
наго ст. 14-ой, баронъ Банфи рФшилъ 
просто фактически продолжать существую
щей порядокъ вещей; покровитель каби
нета, Коломанъ Тисса, предложилъ зара- 
нФе отпустить ему этотъ грФхъ спецёаль- 
нымъ закономъ и, боясь бФшенаго взры
ва обструкцш, возбудилъ ходатайство, 
чтобы этотъ законъ не былъ предста- 
вленъ на утвержденёе палаты, а просто 
подписанъ въ засФданш либеральнаго клу
ба депутатами большинства. На это двой
ное нарушенёе конституцёи благороднФй- 
iiiie члены партёи во главф съ президен- 
томъ палаты Силаги и сыновьями графа 
Андраши, въ общемъ около тридцати де- 
путатовъ, отвФчали формальнымъ отложе- 
нёемъ. Ихъ поступокъ былъ обусловленъ 
желашемъ сохранить оборонительное ору- 
жёе на случай вфроятнаго посягательства 
на конституцш, и отвращешемъ къ на
сильственной и раболФпной политикФ баро
на Банфи и къ закулисной диктатурф 
Тиссы. Это было смертельнымъ ударомъ 
для системы Банфи; корона принуждена 
была капитулировать предъ конституцёей. 
Король поручилъ бывшему министру фи- 
нансовъ Коломану Селлю, политическому 
преемнику Деака, вступить въ соглашенёе 
съ болыпинствомъ и оппозицёей; послФд- 
няя обФщала не препятствовать принятёю 
компромисса, министерство вышло въ от
ставку, и во главФ кабинета сталъ Селль. 
ВмФсто ишльскаго соглашенёя явилась 
новая формула—формула Селля, вырабо
танная по уговору венгерскаго министер
ства съ оппозицёей. Эта формула слФдую- 
щимъ образомъ рФшила вопросъ о ком- 
промиссФ: экономические вопросы будутъ 
вотированы въ Венгрш и останутся въ
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силе до 1907 года, и только до этого 
срока могутъ быть продлены и торговые 
договоры, д е й с т е  которыхъ кончалось 
въ 1903 году; къ тому же времени дол- 
женъ быть выработанъ новый таможен
ный тарифъ. Этотъ троякш срокъ даетъ 
Венгрш тройное средство добиться испол- 
нешя своихъ требованш въ 1907 году; 
она не теряешь ни одной изъ этихъ вы- 
годъ, если въ течете означенныхъ деся
ти л'Ьтъ съ Австр1ей будетъ заключенъ 
формальный компромиссъ. Либеральное 
большинство, слившись теперь съ нацю- 
нальной парией графа Аппоньи, вотиро
вало это соглашеше безъ помЪхъ. Въ 
Австрш последнее было постепенно вве
дено въ д%йств1е путемъ указовъ. Мини
стерство Туна пало въ октябре 1899 г., 
не сум%въ добиться отъ парламента из- 
братя делегацш. Министерство Клари, 
сменившее его, исполнило эту щекотли
вую задачу, но, благодаря открытой вра
жде парламентскаго большинства, его по- 
ложен!е съ самаго начала было очень 
шатко, и младо-чехй скоро возобнови
ли обструкцш, отъ которой отказались 
немцы.

Австро-Венгр|‘я въ конце XIX ст.— По
литическая, религ!озная и сощальная 
борьба нигде не носитъ такого бурнаго 
характера, какъ въ Австро-Венгрш, где 
она осложняется и обостряется нацюналь- 
нымъ антагонизмомъ. Хозяйничаетъ те
перь въ Австрш церковь. Она поддержи- 
ваетъ и направляетъ антисемитическое 
движете, и не только въ ВЪнЪ, где оно 
въ лице Луэгера захватило думу, но и 
въ Чехш, где оно еще только органи
зуется, и въ Польше, гдЪ оно въ 1898 г. 
привело къ кровавымъ погромамъ. Не- 
мецше клерикалы вступаютъ въ союзъ 
со славянами; въ ответь на это пангер
манская группа Шенерера открыла по- 
ходъ за отложеше отъ Рима и обращеше 
въ протестантство. Мелкая буржуаз!я, орга
низованная и руководимая духовенствомъ 
и аристокрашей, ожесточенно борется

подъ антисемитическимъ знаменемъ про- 
тивъ сощалъ-демократическаго пролета- 
piaTa, стремясь сохранить свой сощаль- 
ный рангъ и не быть низведеннымъ до 
„пролетаризацш". Въ 1897 г. сощалисты, 
главнымъ образомъ благодаря давленш 
всЬхъ оффищальныхъ органовъ, были по
беждены антисемитами вб вс-Ьхъ пяти 
венскихъ округахъ по пятой курш; но 
ихъ усшйя вернуть себе первенство обе- 
щаютъ жарюя битвы въ будущемъ. Сред- 
Hie классы, угрожаемые со всехъ сторонъ, 
колеблются между своими либеральными 
традищями и боязнью демократическихъ 
новшествъ. Только передовая демокрашя 
и сощализмъ борются энергично и успеш
но съ дворянствомъ и духовенствомъ, 
которыя соединенными силами стараются 
вернуть себе „наследственное руководи
тельство “ народами. Старыя партш по
теряли почву подъ ногами и исчезлй: 
немецкой левой более не существуешь;. 
судьба, уготованная некогда младо-чеха- 
ми старо-чехамъ, ждетъ теперь ихъ са- 
михъ, после того какъ они стали союз
никами феодаловъ, пленниками клерика
лизма. Верность династш, бывшая не
когда самымъ стойкимъ оплотомъАвстрш, 
слабеешь и колеблется; патетичесюе при
зывы къ лойяльности подданныхъ вызы- 
ваютъ лишь слабый отзвукъ въ ихъ серд- 
цахъ. Да и тамъ, где еще уцелела ста
рая лойяльность,—какъ забыть, что ея 
объектомъ является семидесятилетнш го
сударь?

Венгр1я съ виду сильнее, единодушнее 
и решительнее. Но хотя грозяхщя ей 
опасности и меньше бросаются въ глаза, 
оне не менее серьезны. Альфельдсюя 
стачки въ сентябре 1897 г. ярко обна
ружили бедственное положешеземледель- 
ческаго пролетар!ата. Промышленность 
по мере своего разви^я создаешь город
ской пролетар1атъ, сощалъ-демократиче- 
скш по самой своей природе. Политиче
ски въ Венгрш все еще доминируешь мел
ко - поместное дворянство; только глу-
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боюя реформы могли бы мирнымъ пу- 
темъ приспособить ея политический строй 
къ новымъ сощальнымъ услов1ямъ. Цер
ковь, непримиримо враждебная правитель
ству со времени издашя церковно-поли- 
тическихъ законовъ, жадно стережетъ 
всякое политическое осложнение, чтобы 
использовать его противъ государства. 
Народно-католическая партия протягива- 
етъ руку словакамъ, среди которыхъ на
чинается брожеше, и в-Ьчно-обиженнымъ, 
вЪчно завистливымъ кроатамъ. Ненадеж
ны и сербы, и брожеше среди румынъ 
улеглось лишь на поверхности. Избира
тельная реформа является первЬйшей по
требностью и предметомъ самыхъ настой- 
чивыхъ желанш большинства страны, а 
всякая реформа приведетъ въ рейхсратъ 
нацюнальныхъ и револющонныхъ депу- 
татовъ и положить конецъ невозбранному 
хозяйничанью мадьярской аристократш.

Дуализмъ существуетъ еще только по 
имени. Конечно, вместо него возможны 
друпя комбинацш; распадешя имперш 
можно избегнуть, да если бы оно и слу
чилось,— оно явится, какъ полагаютъ 
оптимисты, лишь этапомъ къ новому

единству, бол-fee достойному, бол-fee проч
ному и бол-fee долгов-Ьчному. Однако этотъ 
опытъ былъ бы рискованнымъ, и гаран
т а ,  что онъ не будетъ вызванъ жизнью, 
н-Ьтъ. Австр1я и Венгр1я врозь немысли
мы: только ун!я обезпечиваетъ имъ мощь, 
силу, даже существоваше. Врозь ни та, 
ни другая не могла бы долго сопроти
вляться честолюбивымъ и алчнымъ cocfe- 
дямъ. Это ясно для 'всякаго мыслящаго 
челов-Ька въ Австро-Венгрш и BHfe ея; 
между -гЬмъ для всякаго наблюдателя 
очевидно, что этотъ расколъ грозитъ имъ 
съ минуты на минуту. Идея—вотъ чего 
недостаетъ австро-венгерской монархш. 
Импер1я Габсбурговъ слишкомъ долго 
игнорировгша и презирала моральный силы 
и дов-Ьрялась только матер1альнымъ, слиш
комъ долго опиралась на жандарма цер- 
ковнаго и жандарма св-Ьтскаго. Теперь 
идеи мстятъ за себя. Ближайшее будущее 
монархш, какъ и Австрии и Венгрш, смут
но и необезпечено: если австршсюе и 
венгерсше государственные люди окажут
ся неспособными разр-Ьшить австрШскш 
вопросъ, — его скоро придется р-Ьшать 
дипломатамъ и политикамъ всей Европы.
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Г л а в а  V .

Швейцар1я
очь 1 8 4 8  г .  п о  н а ш е  в р е м я .

I — В озвращ еш е ^ п р е д ш е с т в у ю 
щ ей  и сторш . Ш вейцар1я и ино
стр ан н ая  политика (1848— 1870).

Осуществлеже конститущи 1848 года. 
Невшательское дело.—Конститущя 1848 г. 
■на место союза двадцати двухъ совер
шенно самодержавныхъ кантоновъ поста
вила союзное государство, состоявшее 
изъ двадцати двухъ кантоновъ, пользую
щихся лишь простой автононпей. Съ 1291 
по 1814 годъ кантоны эти входили въ 
•составь Союза въ слЪдующемъ порядке: 
сначала основные кантоны Швицъ, Ури, 
Унтервальденъ, зат-Ьмъ Люцернъ, Цюрихъ, 
Гларисъ, Цугъ, Бернъ, Фрейбургъ, Соло- 
турнъ, Базель, Шафгаузенъ, Аппенцелль, 
наконецъ Санъ-Галленъ, Граубюнденъ, 
Ааргау, Тургау, Тессинъ, Ваадтъ, Валлисъ, 
Невшатель и Женева. Каждый изъ этихъ 
кантоновъ составлялъ и составляетъ еще 
поныне отдельное государство, за исклю- 
чешемъ трехъ, которые разбились на два 
государства или полукантона: Унтерваль- 
денъ (Обвальдъ и Нидвальдъ), Аппенцелль 
(Роды Внутреншя и Роды Внешшя), Ба
зель (Базель—городъ и Базель—область). 
Каждый изъ этихъ полукантоновъ упра
вляется вполне независимо. Такимъ обра- 
зомъ Союзъ насчитываетъ двадцать два

кантона или двадцать пять „ государствъ “, 
но съ федеральной точки зрЪшя призна
ются лишь кантоны.

Съ 1848 года центральная власть въ 
Швейцарш представлена Союзнымъ Со- 
в’Ьтомъ изъ семи членовъ, который являет
ся одновременно учреждешемъ исполни- 
тельнымъ и кабинетомъ министровъ, ме
жду которыми распределены различный 
отрасли д%лъ. Въ распоряженш Совета 
имеется канцеляр1я, въ которой сосредо
точена вся деловая переписка. Власть 
законодательная принадлежать Союзному 
Собранш, которому вверено избраше Со- 
юзнаго Совета. Собрате представляетъ 
собою парламентъ, разделенный на две 
палаты, различный по своему происхож- 
дент: Кантональный Советь составляет
ся изъ депутатовъ двадцати двухъ кан
тоновъ, по два отъ каждаго; такимъ обра- 
зомъ онъ представляетъ собой старое 
федеративное начало, подобно древнему 
Сейму, съ той разницей, что депутаты 
отъ кантоновъ перестали быть послан
никами суверенныхъ государствъ, дей
ствующими въ силу спещальныхъ инструк
ций и превратились въ членовъ совеща- 
тельнаго собрашя, или сената, независи- 
мыхъ отъ какого бы то ни было мандата 
своихъ избирателей. Другая палата— На-
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цюнальный Сов^тъ—нечто въ роде за- 
конодательнаго корпуса или палаты де- 
путатовъ, избираемыхъ всеми швейцар
скими избирателями, распределенными съ 
этой целью на округа, по 20.000 жителей 
въ каждомъ. Наконецъ, высшая судебная 
власть вверена новой коллегш,—Союзному 
Суду, полномочия котораго вначале были 
ограничены. Члены всехъ этихъ различ- 
ныхъ корпоращй назначаются на трех
летий срокъ.

Права центральной власти, устроенной 
на такихъ основашяхъ, были довольно 
широки уже въ 1848 году. Союзу (этимъ 
и менемъ обозначается центральная власть) 
вверена вся иностранная политика, пра
во войны и мира, арм1я и особенно за
дача подготовки спещальныхъ родовъ ору
жия, помимо пехоты. Е̂ му же поручено 
озаботиться объединешемъ системы меръ 
и весовъ и монетной, которая до сихъ 
поръ была различна въ разныхъ канто- 
нахъ. Наконецъ, отъ него же зависитъ 
и почтовое ведомство. Вместе съ уста- 
новлешемъ центральнаго правительства 
народъ получаетъ полноту своихъ гра- 
жданскихъ и политическихъ правъ безъ 
различш по кантонамъ и общественнымъ 
классамъ. Всемъ швейцарскимъ гражда- 
намъ обезпечено было гражданское и по
литическое равенство вместе съ свободой 
печати, собранш, товариществъ и пра- 
вомъ петицш. Темъ не менее свобода 
поселения, свобода вероисповедашя, тор
говли и промышленности испытывала не
который стеснешя даже после 1848 г., 
въ томъ смысле, что евреи не сразу до
бились первой изъ этихъ свободъ, ie 3 y -  

иты были окончательно исключены изъ 
Швейцарш, и остались еще въ силе не
который заставныя пошлины, или октруа 
въ пределахъ самого Союза. Какъ бы то 
ни было, организовалась свободная нащя 
съ центральнымъ правительствомъ, на 
обязанности котораго было защищать на- 
цш извне, поддерживать ея права внутри 
и охранять въ кантонахъ притесняемое

меньшинство. Союзъ долженъ воспрещать 
всякое частное соглашеше кантоновъ 
между собой или кантоновъ съ иностран
цами, скреплять своей гарант!ей или отка
зывать въ таковой кантональнымъ кон- 
ститущямъ, который могутъ быть пересмо
трены подъ услов1емъ согласовашя съ. 
системой непосредственной или представи
тельной демократии.

Отдельнымъ кантонамъ Союзъ предо- 
ставилъ лишь те полномочия, которыхъ 
не прйсвоилъ себе онъ самъ. Въ этихъ 
пределахъ кантоны сохраняютъ еще неко
торое подоб1е суверенной исполнительной 
власти, отправляемой ихъ собственными 
кантональными советами, и, кроме того, 
более значительную долю внутренней за
конодательной власти съ финансовымъ 
контролемъ, вверенную кантональнымъ 
Великимъ Советамъ. Въ общемъ кантоны 
сами зав4дуютъ своимъ управлетемъ„ 
а ихъ судебная власть осталась почти 
неприкосновенной. Если они обязаны от
давать Союзу таможенные доходы и по
ставлять ему известное количество войскъ 
и денегъ, зато конститущя 1848 года да- 
етъ имъ известную компенсащю.

Отсюда видно, что конститущя 1848 г. 
съ одной стороны устанавливаетъ въ 
Швейцарш режимъ, среднш между лигой, 
соглашешемъ или постояннымъ союзомъ 
суверенныхъ государствъ, договариваю
щихся между собой при посредстве по- 
сланниковъ (прежнихъ депутатовъ Сейма), 
а съ другой—демократическую республи
ку, единую и нераздельную, управлеше 
которой находится въ зависимости отъ 
выбора и контроля представительныхъ со
бранш, составленныхъ изъ депутатовъ 
нацш. Въ течете второй половины XIX 
века общественное сознаше все болеет 
и более давало перевесь второму началу 
за счетъ перваго.

Конститущя была принята 12 сентября 
и обнародована 12 декабря 1848 года; 
старый Сеймъ разошелся 22 сентября; 
новыя палаты собрались 6 ноября въ
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Берне, объявленномъ столицей Союза, и 
объединившись въ нацюнальное co6paHie, 
избрали 16 ноября Союзный Советь. Это 
правительство, состоявшее вначале изъ 
г г . Фюррера, Оксенбейна, Дрюэ, Мюнцин- 
гера, Франсчини, Фрей-Х!ерозее и Нефа, 
стояло во главе Швейцарш въ сравни
тельно счастливую эпоху ея исторш, съ 
1848 по 1856 годъ. Конститущя отвечала 
демократическими стремлешямъ нацш, 
обнаружившимся во время предшествую- 
гцихъ револющй. Теперь приходилось при
менять ее. За этотъ перюдъ Союзное 
Собраше приняло органичесюе законы, 
которые должны были ввести ее въ д-Ьй- 
c T B ie .  Съ этихъ поръ въ Швейцарш не 
•стало жителей безъ определенная место
пребывания (Heimatlose), лишенныхъ вся- 
кихъ общественныхъ правь, а с ъ  1850 г. 
всякш швейцарскш гражданинъ долженъ 
принадлежать прежде всего къ какой-ни
будь общине; этотъ принципе имели 
целью ослабить значение кантона. .Сме
шанные браки объявлены были действи
тельными, несмотря на сопротивлеше епи- 
скоповъ. Свобода торговли признана была 
въ конце-концовъ и за евреями. Хотя 
народное образование входило въ компе- 
тенцда, главнымъ образомъ, кантоновъ, 
однако въ Цюрихе была основана и от
крыта въ 1855 году предусмотренная кон- 
■ститущей союзная политехническая школа. 
Для новой союзной монеты принята была 
десятичная система. Почтовое и телеграф
ное дело было поставлено на серьезную 
ногу центральнымъ правительствомъ, ко
торое делало безостановочные успехи въ 
этой области. Что касается железной 
дороги, то она появилась впервые въ 
Базеле въ 1844 году. Одно время думали 
было поручить Союзу постройку и экспло- 
атацда железныхъ дорогъ, но вследств!е 
трудности этого плана пришлось предо
ставить это дело частной инищативе.

Центральная администращя, отличав
шаяся большою простотою своего устрой
ства, первоначально удовлетворяла всехъ.

Свобода торговли способствовала обога- 
щенш Швейцар^. Кантоны, повидимому. 
не жалели объ утраченномъ суверените
те. Лишь въ очень немногихъ изъ нихъ 
сделаны были попытки къ реакцш. Такъ, 
въ Берне въ 1850 году вследств1е дур
ного ведешя финансоваго хозяйства ра
дикальными Советами местная власть 
перешла на некоторое время въ руки 
консерваторовъ; подобное же обстоятель
ство произошло пятнадцать летъ спустя 
въ Женеве, где Джемсъ Фази оставался 
въ положении какого-то диктатора со вре- 
менъ кантональной револющй 1846 года. 
Арестъ епископа Мариллэ Государствен- 
нымъ Советомъ во Фрейбурге привели 
къ возстанш и затемъ къ окончательной 
победе консерваторовъ надъ радикалами 
въ этомъ кантоне. Въ Тессине, где стра
сти вообще разгораются сильнее, волнешя 
приняли . хроническш характеръ. Более 
серьезный затрудненш возникли въ Нев- 
шателе.

Старинное Невшательское княжество, 
находившееся въ наследственномъ вла
дели у прусскаго короля, по постановле- 
нш венскаго конгресса было окончатель
но присоединено къ Швейцарш, съ ко
торою его связывали лишь узы совершен
но особаго характера. Невшатель образо
вали собою двадцать первый кантонъ 
Союза. Его двойственное положеше уже 
раньше вызывало волнешя. 1-го марта 
1848 года Невшатель по примеру Пари
жа провозгласили у себя республику. 
Лишенный своего владещя пруссюй ко
роль моги обратиться къ Европе лишь 
съ платоническими протестомъ, но его 
сторонники оказались ревностнее его са
мого.

Въ ночь со 2-го на 3-е сентября 1856 г. 
одинъ роялистскш вождь, графъ Фрид
рихи Пурталэ, заручившись помощью 
многочисленныхъ друзей, захватили за- 
мокъ Невшатель и значительное селеше 
Локль. Но роялисты не сумели удержать 
захваченная, и 4 сентября республикан
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цы отняли У нихъ замокъ еще прежде, 
чЪмъ успели прибыть союзный швейцар- 
сшя войска. Чувство чести не позволило 
прусскому королю Фридриху-Вильгельму 
IV ни отказаться отъ своихъ правъ, ни, 
тЪмъ более, покинуть гЬхъ изъ бывшихъ 
своихъ подданныхъ, которые вмешались 
въ это дело ради него. Онъ приб-Ьгнулъ 
къ посредничеству Наполеона Ш-го, то- 
гдашняго вершителя судебъ Европы, чтобы 
добиться, по крайней мЪр-Ь, освобождешя 
четырнадцати роялистовъ, схваченныхъ 
при этомъ дерзкомъ предпр1ятш. Но Союзъ 
возражалъ противъ такого требовашя и 
отправилъ въ Парижъ генерала Дюфура, 
изъ Женевы, котораго хорошо зналъ импе- 
раторъ, самъ когда-то служившш въ 
Швейцарш капитаномъ артиллер!и. Дело 
шло уже не о посредничестве, а о вой
не. Обе стороны вооружались.. Прусшя 
могла поставить на ноги 300.000 чело- 
в-Ькъ, Швейцар1я всего 200.000, зато во- 
одушевленныхъ глубокимъ патрютиче- 
скимъ чувствомъ.Въ конце декабря 1856 г. 
Союзное Собраше съ дов%р!емъ передало 
верховное командоваше победителю Зон- 
дербунда, генералу Дюфуру, и 30.000 чело- 
векъ выставлено было на границе Гер- 
манш вдоль Рейна, отъ Базеля до Ро- 
мансхорна.

Вмешательство бывшаго тургаускаго 
гражданина Наполеона Ш-го и примири
тельное настроете бывшаго невшатель- 
скаго государя Фридриха-Вильгельма IV 
помешало конфликту. Успокоенное устны
ми обещашями французскаго императора, 
который бралъ на себя ручательство за 
полную независимость кантона Невшатель, 
Союзное Собраше отказалось затевать 
дело противъ заговорщиковъ-роялистовъ; 
оно отдало приказъ освободить заключен- 
ныхъ и даже распустить войска (16 янва
ря 1857 года). Въ марте въ Париже со
стоялось совещаше четырехъ нейтраль- 
ныхъ державъ, и пруссюй король отка
зался здесь отъ своихъ верховныхъ правъ 
на Невшатель. 9 даня 1857 г. заключи

тельный протоколъ былъ окончательно 
утвержденъ, и дело закончилось съ 
честью для всехъ, кто въ немъ былъ за- 
мешанъ.

ШвеЙцарскШ нейтралитетъ съ 1848 года. 
Савойсмй вопросъ. — Невшательскш во- 
просъ чуть было не вызвалъ столкнове- 
шя Швейцарш съ иностранными держа
вами. Но въ общемъ Швейцар1я после 
1848 года съ каждымъ днемъ все более 
проникалась сознашемъ своихъ обязанно
стей нейтральнаго государства. Главнымъ 
препятств!емъ въ этомъ являлось для нея 
злоупотреблеше мнимымъ правомъ убежи
ща, которое она применяетъ по отношешю 
къ политическимъ беглецамъ. Это право 
убежища, въ которомъ можно видеть не 
столько право, сколько обязанность ока
зывать покровительство, кончается тамъ, 
где оно изъ проявлешя гуманности по 
отношешю къ изгнанникамъ превращает
ся въ средство, которымъ пользуются 
агитаторы для того, чтобы приняться за 
новыя попытки вызвать волнешя. Не сле- 
дуетъ позволять своекорыстнымъ смуть- 
янамъ, прибывшимъ изъ-за границы, под
вергать риску независимость страны, 
оказывающей имъ гостепршмство, призы
вая на ея голову месть соседей. Въ 
этомъ смысле нельзя возлагать на Швей- 
царш большихъ обязанностей и требо
вать отъ нея большихъ жертвъ, чемъ 
отъ другихъ народовъ.

Центральное правительство, созданное 
после ряда революцш средины столе™я, 
въ своемъ стремлен in соблюсти обязанно
сти нейтралитета не всегда пользовалось 
поддержкой всехъ кантоновъ; отдельный 
местный правительства благопр1ятство- 
вали агитаторамъ. Несмотря на все это. 
Союзному Совету удалось добиться со- 
блюдешя въ стране принциповъ между- 
народнаго права. Советь сумелъ пре
дотвратить нарушеше швейцарской тер- 
риторш во время такихъ страшныхъ кри- 
зисовъ, какими были Ломбардская рево- 
лющя 1848 года и возсташе въ Бадене
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и Пфальце въ 1849 г. Онъ отклонилъ 
эаманчивыя предЛожешя о союзе со сто
роны короля Карла-Альберта, добился 
разоружешя и интерни^овашяубежавшихъ 
въ Швейцарда гарибальдшцевъ и мадзи- 
нистовъ, поставилъ на ноги милищю для 
защиты границъ отъ прохода революцюн- 
ныхъ шаекъ или императорскихъ войскъ. 
Изъ огромнаго притока политическихъ 
беглецовъ допущены были лишь те, ко
торые давали Совету обЪщаше соблюдать 
нацюнальныя учреждешя, остальные были 
отвергнуты. Наполеонъ III, самъ попав- 
шш на престолъ революцюннымъ путемъ, 
т-Ьмъ не менее протестовалъ противъ 
того права убежища, которымъ онъ самъ 
воспользовался когда-то. После 1852 года 
Мадзини, более популярный во француз
ской Швейцарш, причинилъ много хлопотъ 
народу, у котораго онъ укрылся отъ пре- 
слЪдовашй.

За сравнительно спокойнымъ перюдомъ 
съ 1848 по 1856 годъ последовали тре
вожный времена съ 1856 по 1864 годъ. 
Именно, Швейцар1я оказалась непосред
ственно заинтересованной въ итальянской 
войне и въ присоединен^ Савойи Фран- 
щей. Накануне открьтя враждебныхъ 
«ействш между Франщей и Сардишей, съ 
одной стороны, и Австр1ей—съ другой, 
Союзный Советъ потребовалъ отъ вою- 
ющихъ сторонъ соблюдешя нейтралитета. 
Обе стороны дали соответственное обе- 
щаше. Считая, что северная Савойя уча- 
ствуетъ въ швейцарскомъ нейтралитете, 
Советъ помимо этого заявилъ, что окку- 
пащя этой страны есть право Швейцарш, 
но не ея обязанность. Въ швейцарскихъ 
владешяхъ, пограничныхъ съ итальянски
ми озерами, всякое нарушеще территорш 
было подавляемо, и являвипеся туда га- 
рибальдшцы точно такъ же, какъ и беглые 
австршцы, подвергались немедленному 
разоружент, затемъ ихъ интернировали 
въ Швейцарш или отпускали, взявъ съ 
нихъ слово не служить более въ продол
жение этой войны. Наконецъ предвари

тельные переговоры въ Виллафранке въ 
т л е  1859 года и миръ, подписанный 
въ Цюрихе, положили конецъ этимъ вра- 
ждебнымъ действ1ямъ, столь опаснымъ 
для целости Швейцарш.

Вскоре однако поднялся другой очень 
серьезный вопросъ. Северная Савойя, а 
именно' старинныя области Шаблэ, Фо- 
синьи и Женева, вплоть до южной части 
Савойскихъ озеръ, была окончательно 
нейтрализована Венскимъ конгрессомъ 
въ угоду не то Швейцарш, не то сардин
скому королю. Вследъ за политическимъ 
преобразовашемъ Италш и присоедине- 
шемъ Савойи къ Францш Союзъ пола- 
галъ, что эта область должна быть воз
вращена ему, для того чтобы междуна
родное положен1е Швейцарш и ея нейтра- 
литетъ остались такими же, какими они 
были установлены въ силу договоровъ 
1814 и 1815 года. Въ марте 1860 года 
Союзный Советъ обратился по этому по
воду ко всемъ державамъ, подписавшимъ 
постановлеше Венскаго конгресса, съ 
одинаковою нотой, а для поддержали ея 
разослалъ всюду чрезвычайный миссш; 
среди другихъ отправленъ. былъ въ Лон- 
донъ женевскш физикъ Огюстъ де ла 
Ривъ. Самъ Наполеонъ не безъ благо
склонности отнесся къ замечашямъ, ко
торый были ему сообщены въ Париже 
генераломъ Дюфуромъ и полномочнымъ 
министромъ Керномъ; однако нота его 
министра Тувенеля, повидимому,сводила 
на^ нетъ швейцарсшя притязашя. Въ 
конце-концовъ могущественный импера- 
раторъ согласился объявить, что Франщя 
обязуется соблюдать политический нейтра- 
литетъ северной части Савойи, равно 
какъ и таможенное освобождеше этой 
полосы въ пределахъ, установленныхъ 
предшествующими договорами.

Однако въ Швейцарш существовала 
парТ1Я достаточно пылкая для того, чтобы 
потребовать разрешешя конфликта по- 
средствомъ оружия. Вождями ея были 
главари патрютическихъ обществъ Гелъ-
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вещя и Грютли—федеральный собы т
ии къ Штемфли въ Берне, кантональный 
государственный советникъ Фази въ Же
неве и его радикальные друзья. 30 марта 
1860 года нисколько женевцевъ, принад- 
лежащихъ къ этой партш, имея въ виду 
захватить Тононъ, затеяли безумное пред- 
n p iH T i e ,  окончившееся самымъ см'Ьхотвор- 
нымъ образомъ. Въ апреле Савойя по 
голосованш присоединилась къ француз
ской имперш, а въ ш не 1860 года послед
няя вступила во влад^ше ею.

Добрыя сосЬдсия отношен1я . снова 
приняли более прочный характеръ и 
скреплены были новыми соглашешями, 
Въ роде раздала юрской долины Даппъ 
въ 1862 году и особенно франко-швей
царски мъ торговымъ договоромъ 28 шня 
1864 года. Соблюдение нейтралитета се
верной части Савойи, которое им^етъ 
такое важное значеше для швейцарцевъ, 
является однимъ изъ лучшихъ доказа- 
тельствъ дружбы, какое только можетъ 
показать Франц1я своимъ сос-Ьдямъ.

Еще некоторые инциденты затумани
вали горизонтъ союзной политики въ те
чете  двухъ или трехъ летъ. Teopin на
циональностей, придуманная Наполеономъ 
III, представляла собой угрозу Союзу, въ 
которомъ объединялись три различныхъ 
расы, а итальянская вожделешя, особенно 
въ 1862 году, могли причинить Союзу 
известное безпокойство. Итальянсюе бег
лецы, беглецы польсюе доставили ему 
новыя затруднешя. Во всякомъ случае 
съ 1864 года въ Швейцарш воцарилась 
эра относительнаго спокойств!я. Ея без- 
покойные советники изъ эпохи 1860 года, 
между прочимъ, Штемфли въ Берне и 
Фази въ Женеве, были смещены. Послед
и т  не былъ выбранъ въ 1861 году въ 
Советь своего кантона, а въ 1864 году 
окончательно былъ вытесненъ своимъ 
конкуррентомъ Шеневьеромъ, который 
обезпечилъ прежней консервативной пар
тш, получившей назваше независимой и 
наконецъ демократической, такое суще

ствование, что она съ техъ поръ не пере
ставая оспаривала въ Женеве вл1яше ра
дикализма, Правда, это вызвало со сто
роны радикаловъ отчаянное npeflnpinTie 
22 августа 1864 года, после котораго 
союзное правительство приложило стара- 
ше къ умиротворенш умовъ, сделавъ это, 
правда, несколько въ ущербъ той спра
ведливости, какую следовало бы приме
нить къ жертвамъ этого происшеств!я.

Хотя Швейцар1я и не была затронута 
войнами, охватившими цивилизованный 
М1ръ за время съ 1864 по 1870 годъ, 
однако она продолжала осуществлять 
крупные успехи въ примененш. принци- 
повъ нейтралитета. Избавившись отъ 
всякой внешней опеки, она располагала 
достаточными силами, чтобы заставить 
уважать эти принципы. Такъ какъ кон- 
ститущя 1848 года воспрещала военныя 
соглашешя съ иностранными державами, 
то Союзный Советъ добился въ 1859 году 
распущешя швейцарскихъ полковъ въ 
Неаполе. Если иноземная служба снабжала 
Швейцарш испытанными офицерами, за
то, уничтожая эту службу, Швейцар1я 
сохраняла за собой всехъ своихъ солдатъ, 
такъ что арм1я сделалась для нея луч
шей гараючей ея собственной безопас
ности. Въ случае войны между соседними 
державами она оказывается достаточно 
сильной для того, чтобы остановить про- 
ходъ черезъ свою территорш воюющихъ 
сторонъ, воспретить военную контрабан
ду, помешать набору солдатъ, интерни
ровать у себя не только беглецовъ и дезер- 
тировъ, но и целыя отступаются армш, 
который вздумали бы отойти на ея тер- 
риторш. Она способна выполнить такимъ 
образомъ требовашя, которыя можетъ 
предъявить ей только европейское между
народное право. И она доказала это во 
время франко-прусской войны 1870—1871 
года. Уведомивъ державы накануне враж- 
дебныхъ действш о своемъ нейтралитете, 
она поставила на ноги достаточный воен
ныя силы подъ командой генерала Герцо-
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га, который занялъ место генерала Дю- 
фура во главе федеральной армш. 1-го 
февраля 1871 года арм1я эта приняла на 
границе отступавппя войска генерала Бур- 
баки и, согласно соглашенш, подписан
ному въ Веррьерахъ и сопровождавшемуся 
разоружешемъ этихъ войскъ, 85.000 фран- 
цузскихъ солдатъ нашли себе cnaceHie 
и поддержку на швейцарской земле. Ибо 
швейцарское великодуцпе, сказавшееся 
уже въ той помощи натурой, какую 
Швейцар1я оказала осажденному Страс
бургу, снова обнаружилось въ доброволь- 
ныхъ заботахъ, проявленныхъ сострада- 
тельнымъ населешемъ по отношенш къ 
интернированнымъ французамъ. Франщя 
признала этотъ новый родъ услуги и 
добросовестно выплатила оффишально 
установленную сумму издержекъ, вы- 
званныхъ этимъ неожиданнымъ наше- 
ств1емъ.

Такимъ образомъ, швейцарскш нейтра- 
литетъ выполнилъ прекрасное дело гу
манности и нащональной симпатш.

II.— Ш вейцар1я съ  1870 по 1900  
годъ . В н у т р е н т я  д'Ьла. К онсти- 

тущ я 1874 года.

Борьба запересмотръ конститущи (1 86 4 — 
1874). Культурнанпфъ.—За спокойнымъ 
лерюдомъ введешя въ д-Ьйсте союзной 
конститущи, продолжавшимся съ 1848 
по 1856 годъ, послЪдовалъ более бурный 
перюдъ, съ 1856 по 1864 годъ, въ тече
т е  котораго Швейцар1я оказалась заме
шанной въ международныя осложнешя. 
Съ водворешемъ внешняго мира швейцар
скш народъ отдался делу внутренней ре
формы, которое заполнило собою третей 
перюдъ, съ 1864 по 1874 годъ, и при
вело къ новой конституцш. Конститущя 
1848 года не представляла собой ничего 
окончательнаго; она допускала возмож
ность пересмотра, который во всякомъ 
случай долженъ быть подвергнуть всена
родному голосованш, независимо отътого,

будетъ ли этотъ пересмотръ частичнымъ 
или общимъ, и вполне естественно, что 
въ стране, где политическое голосоваше 
происходить часто, народный требоватя 
рано или поздно прйбьютъ себе дорогу 
и приведутъ къ известному результату. 
Новаторы испытываютъ реформы въ кан- 
тонахъ,—это ограниченное, но ценное 
поле для политическихъ опытовъ,—а по- 
томъ уже они силятся применить эти 
реформы въ крупномъ масштабе во всемъ 
Союзе; въ такомъ случае имъ помога- 
ютъ управляемый ими патрютичесюя 
общества Гелъвецгя и Грютли, ведя де
ятельную пропаганду по разнымъ канто- 
намъ. Вотъ такимъ-то образомъ, начиная 
съ 1848 года, пробиваютъ себе дорогу 
новыя тенденцш. Обнаруживается стремле- 
Hie къ постоянно возрастающей центра- 
лизацш власти, ко все более и более 
полному применент демократическихъ 
учреждешй, наконецъ къ организации го- 
сударственнаго сощализма.

Эти желашя обнаруживаются уже въ 
1865 году, когда делается попытка ча- 
стичнаго пересмотра конститущи. Пере
смотръ отвергается 14 января 1866 года, 
за исключешемъ статей, разрешающихъ 
евреямъ свободу поселешя въ силу под- 
писаннаго съ Франщей въ 1864 году 
торговаго договора.

Приходится констатировать, что кан
тоны проявляютъ гораздо больше сме
лости. Въ некоторыхъ изъ нихъ путемъ 
пересмотра вводятся въ местный консти
тущи три новыхъ принципа: референдумъ, 
или аппелящя къ народу, согласно кото
рой большинство гражданъ можетъ одоб
рить или отвергнуть законы, принятые 
законодательными Большими Советами; 
народная инищатива, позволяющая доста
точно многочисленной группе избирате
лей предложить законъ или частичный 
пересмотръ конституцш; наконецъ, не
посредственное избраше исполнительной 
власти уже не однимъ представительнымъ 
собратемъ, а целымъ народомъ.
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Одновременно съ этимъ и сощализмъ, 
появившшся въ страна въ средине сто- 
л-Ьт!я и постепенно проникшш въ канто
нальный и союзный собрашя, какъ и всю
ду, формулируетъ свои требовашя, хотя 
его сторонники въ Швейцарш и отказы
ваются следовать за иностранными про
поведниками социализма и подчиняться 
вл1янш Международной Ассощащи рабо- 
чихъ. Нападкамъ подвергаются акцюнер- 
ныя компанш, которыя забираютъ въ 
свои руки огромный предпр1ят1я, пресле- 
дуюиця общественную пользу. Для борьбы 
съ финансовыми товариществами созда
ются, въ ожидании оффищальнаго союзнаго 
банка, кантональные банки, причемъ 
некоторые изъ нихъ пережили эпоху кри
зиса (Дрозъ, стр .'316). Подобнаго же 
рода опыты и съ такимъ же неудачнымъ 
результатомъ сделаны были по части 
железныхъ дорогъ, относительно кото- 
рыхъ сощалисты выражаютъ сожалеше, 
что это дело отдано въ руки частной 
инищативы. Первыя компанш, сначала 
находивш1яся въ стесненномъ положенш, 
а потомъ неизменно процветавнля, воз- 
буждаютъ зависть; но очень скоро сопер- 
ничаюлця железнодорожный линш, создан
ный городами, терпятъ неудачу. Какъ 
бы то ни было, въ 1872 году союзный 
советникъ Дубсъ проводить законъ о же
лезныхъ дорогахъ. Государство заинте
ресовывается и принимаетъ участие въ 
крупныхъ предпр!ят1яхъ этого рода. С.-Го- 
тардская лишя съ ея туннелемъ, спроек
тированная въ Люцерне, изученная осо
быми комитетами, вызвана была успеш- 
нымъ проложешемъ путей черезъ Монъ- 
Сени и Бреннеръ. Съ 1869 по 1871 годъ 
на этотъ счетъ состоялись соглашения 
между Гермашей, Итал1ей и Щвейцар1ей, 
и великое дело началось.

Чтобы быть на равной ногЬ съ окру
жающими великими державами, Швейца- 
р1я сознаетъ для себя необходимость цен- 
трализацш. Въ 1870 году Союзный Со
веть уже изготовилъ проектъ пересмотра

конституцш. Такъ какъ франко-прусская 
война помешала заняться разсмотр%шемъ 
этого проекта, то вопросъ поднять былъ 
двумя годами позднее. Два происшеств1я 
показали,,необходимость политической ре
формы. То была, во-первыхъ, война 1870;— 
1871 года, которая вселила народу мысль 
о томъ, что следуетъ усилить свое един
ство и свою армш для охранешя нейтра
литета въ случае, если у самыхъ воротъ 
страны вспыхнетъ новый конфликтъ. То 
былъ, во-вторыхъ, декретъ о папской не
погрешимости, провозглашенный въ ноле 
1870 года и пробудившей въ Швейцарш, 
какъ и въ другихъ местахъ, старинныя 
притязашя духовной власти въ ущербъ 
светской. Разразился куль туркампфъ. 
Государственные люди Швейцарш, Авгу- 
стинъ Келлеръ и Вижье въ кантонахъ 
немецкаго языка, государственный совет
никъ Картре, новый глава радикализма 
въ Женеве, отличились въ этой распре, 
причемъ ихъ противниками выступи
ли базельскш епископъ Лаша въ Соло- 
турне, и епископъ in partibus Мермильо 
въ Женеве. Положеше апостолическаго 
викар1Я, созданное ему въ городе Каль
вина, противоречило договорамъ и, каза
лось, готово было вызвать распадеше еди
ной епархш Женевы-Лозанны, каеедра 
которой находится во ФрейбургЬ. Либе
ральное католическое движеше, такъ 
называемое старо-католичество, обнару
жилось особенно въ Женеве подъ вл1я- 
шемъ отца Пацинта Луазона. Для сопро- 
тивлешя ультрамонтанскимъ притязашямъ 
и для ограждешя себя отъ возможныхъ 
со стороны другихъ державъ угрозъ швей- 
царскш народъ не желалъ изменить свою 
конституцш въ смысле объединешя пре- 
подавашя, объединешя права, централи- 
зацш армш.

Единая школа, единое право, единая 
арм1я! Таковъ былъ ло'зунгъ сторонниковъ 
пересмотра. Первый проектъ унитарной 
конституцш, принятый союзными палатами 
5 марта 1872 года, показался однако всей
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странЬ черезчуръ радикальнымъ, когда 
онъ подвергнуть быль всенародному го- 
лосованш. Проектъ быль отвергнуть 
12 мая 1872 года большинствомъ 260.859 
голосовъ противъ 255,606 и 13 кантоновъ 
противъ 9.,Поражеше не было значитель
ными, и Союзному Совету предложено 
было представить болЬе умеренный про
ектъ, который и быль принять два года 
спустя. Все бол^е и болЬе разгоравшаяся 
борьба противъ ультрамонтанскаго духо
венства ускорила движеше въ пользу пе
ресмотра. Съ цЬлью пропаганды центра- 
листическихъ идей состоялись собрашя 
въ 1873 году, въ томъ самомъ году, ко
торый отмЬченъ былъ смЬщешемн еписко
па Лаша и изгнашемъ епископа Мермильо. 
Приняты были новые церковные законы; 
было постановлено, что священники будутъ 
назначаться приходами, и даже избранъ 
былъ нацюнальный швейцарскш епископъ, 
независимый отъ Рима, епископъ Герцогъ. 
Въ началЬ 1874 года нунцш св. Петра 
получили свои вЬрительныя грамоты съ 
тЬмъ, чтобы никогда больше не возвра
щаться въ Швейцарш. Подъ вл^яшемп 
этихъ происшествш нЬмецше централисты 
могли разсчитывать на поддержку антикле- 
рикальныхъ романцевъ. Новая конститу- 
щя, являющаяся компромиссомъ между 
конститущей 1848 года и проектами край- 
нихъ новаторовъ вотирована была 31 ян
варя 1874 года обЬими палатами союза 
и принята народомъ 19 апрЬля. Она объ
единила вокругъ себя 340.199 голосовъ 
противъ 198.013 -и 14 кантоновъ съ од
ними полукантономъ противъ 7 канто
новъ съ половиной.

Конститущя 1874 года. УспЬхи де
мократа и цектрализацш.—Про конститу
цию 1874 года было сказано, что это кон- 
ститущя 1848 года, но усовершенствован
ная (Гаваръ). Она является воспроизве- 
дешемъ прежней, но съ измЬнешями, кото
рый дЬлаютъ ее болЬе отвЬчающей но
выми вкусами, обезпечивая успЬхъ бо
лЬе централизованной администрацш, бо

лЬе непосредственной демократш и доволь
но опредЬленно выраженнаго государ- 
ственнаго социализма. Организащя союз- 
ныхъ властей оставлена та же, но ихъ 
компетенщя болЬе разработана. Единство 
еще только намЬчается, и прежде всегсг 
единство армш; единство права обЬщано 
и всЬ кантоны прежде всего вынуждены 
отмЬнить у себя смертную казнь. Снова 
провозглашено начало свободы, хотя оно 
и терпитъ нЬкоторыя ограничешя по 
части релипи, торговли и промышленно
сти. Открыты пути къ объединен^ пре- 
подавашя, точно такъ же, какъ и къ уста- 
новленш народнаго голосовашя (референ- 
думъ). Обезпеченныя средства союзнаго 
правительства состоять изъ доходовъсъ 
дорожныхъ заставь, почтоваго, порохо
вого дохода, изъ половины дохода, полу- 
чаемаго отъ новаго военнаго налога, уп- 
лачиваемаго швейцарцами, которые не 
отбываютъ дЬйствительной службы, нако- 
нецъ изъ денежныхъ взносовъ, уплачивае- 
мыхъ кантонами. Само собой разумЬется, 
что запрещеше- договоровъ между отдель
ными кантонами и военныхъ соглашешй съ 
посторонними державами остается въ силЬ. 
Конститущя перечисляетъ также права, 
предоставленный кантонами; но она боль
ше подчеркиваетъ права всего народа, 
индивидуальный права отдЬльныхъ граж- 
данъ, право гражданства, право поселе- 
шя, свободу совЬсти.

Органичесше законы, принятые въ ре
зультате принциповъ, выдвинутыхъ новой 
конститущей, еще не реализовали всЪхъ 
притязанш, формулированныхъ въ своей 
сущности девизомъ 1872 года: единое 
право, единая арм1'я, единая школа.

Централизащя ар Mi и все-таки была до
стигнута посредствомъ новой военной 
организацш, которая является главными 
образомъ дЬломъ члена Союзнаго СовЬта 
Вельти. Военными инструкторами, по на
значению центральнаго правительства, по
ручено применить ко всЬмъ войсками еди
нообразное преподаваше и единообразную
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дисциплину. Спещальные роды оруная— 
артиллер1я, саперы, кавалер1я—находятся 
въ совершенной зависимости отъ Союза; 
кантоны сохраняютъ еще за собой при
вилегию устраивать по своему вкусу жан- 
дармерш, набирать по мЪрЪ надобности 
весьма ограниченное количество войска, 
наконецъ назначать офицеровъ. Высппе 
офицеры получаютъ командоваше изъ 
рукъ Союзнаго Совета. Со времени этихъ 
реформъ Швейцар1я прюбрела солидную 
милицюнную армш, обученную въ рекрут- 
скихъ школахъ и на повторительныхъ 
курсахъ, упражняемую на большихъ ма- 
неврахъ, за которыми съ интересомъ сле
дить иностранные офицеры, наконецъ, до
стойную помериться съ постоянною арм1ей. 
Арм1я эта насчитываете несколько раз- 
рядовъ: во-первыхъ, отборное войско, въ 
которомъ граждане служатъ отъ двадцати 
до тридцати двухъ летъ, и ландверъ (за- 
пасъ), въ которомъ они состоять съ трид
цати двухъ до сорока четырехъ летъ; 
■оба эти разряда установлены были съ 
самаго начала. Ландштурмъ (ополчеше), 
въ которомъ числятся все пригодные къ 
службе швейцарцы, не вошедппе въ со
ставь первыхъ двухъ разрядовъ, былъ 
организованъ на военную ногу съ еже
годными смотрами уже впоследствш. 
Ландверъ недавно разделенъ на два при
зыва, причемъ первый скорее сливается 
съ отборнымъ войскомъ, а второй предна- 
значенъ на пополнеше ландштурма. Ныне 
существуешь стремлеше сократить числен
но ландштурмъ, увеличивъ зато его ка
чество. Въ настоящш моментъ Швейца- 
pin можешь поставить на ноги около
150.000 отборнаго войска, распределен- 
наго по четыремъ армейскимъ корпусамъ, 
■около 90.000 человекъ ландвера перваго 
и второго призыва, наконецъ 275.000 че
ловекъ ландштурма, изъ которыхъ 50.000 
вооруженныхъ, т.-е. круглымъ счетомъ
300.000 комбаттантовъ и 200.000 шоне- 
ровъ и другихъ вспомогательныхъ войскъ. 
Значительный суммы вотированы были на

вооружеше, экипировку, продовольств1е 
войскъ и на сооружение удивительныхъ 
укрепленш: сенъ-готардсюя укреплешя 
обошлись въ 13 миллюновъ. Магазинное 
ружье Веттерли, введенное во время во- 
еннаго преобразовашя, заменено было 
более совершеннымъ оруж1емъ, модели 
1889 года, на производство котораго во- 
тированъ былъ первоначальный кредиты 
въ 20 миллюновъ. Укреплешя являются 
предметомъ постоянныхъ заботь и можно 
было бы видеть зачатокъ постоянной ар
мш въ созданш корпуса крепостной стра
жи, а также и военныхъ инструкторовъ. 
Эта организащя встречена была сочув
ственно.

Больше оппозицш встречаешь доверше- 
H ie системы. Однако объединеше права, 
повидимому, обезпечено, несмотря на раз- 
нообраз1е кантональныхъ законовъ и осо
бенно на различие швейцарскихъ расъ. 
Дело идешь о опянш германскаго эле
мента съ элементомъ романскимъ. Пока 
уже действуетъ по всей стране_известное 
количество общихъ для всего Союза за
коновъ, въ роде уложешя объ обязатель- 
ствахъ, закона о преследовали за долги 
и несостоятельность. Наконецъ, швейцар- 
скш народы принялъ въ принципе уста- 
новлеше уголовнаго и гражданскаго уло- 
женш, единообразныхъ на всемъ простран
стве Союза. Въ настоящую минуту Со
юзный Советы вырабатываетъ соответ
ственные проекты.

Въ области воспиташя и обучешя кан
тоны, какъ и семьи обнаруживаюсь боль
ше партикуляризма, такъ что союзный 
власти встречаютъ крупный препятсгая 
въ своемъ стремленш доставить въ этомъ 
отношенш торжество .своимъ централи- 
стическимъ намерешямъ. Некоторый изъ 
союзныхъ государствъ, справедливо гор
дясь высокими качествами своихъ народ- 
ныхъ школъ, отказываются передать это 
дело въ руки центральной власти, кото
рая, разумеется, привела бы все къ одно
му уровню къ выгоде школъ низшаго типа
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и къ ущербу школъ более высокаго типа, и 
недостаточно стала бы считаться съ тра- 
дищями различныхъ расъ и разнообраз- 
ныхъ вероисповедашй. Сделанное въ 
1882 году предложеше создать должность 
секретаря по школьнымъ д%; амъ, нечто 
въ роде главнаго начальника Универси
тета, потерпело плачевную неудачу. Шко
ла и поныне еще находится въ рукахъ 
общины.

Несмотря на то, что еще остается же
лать многаго, сторонники унитаризма мо- 
гутъ гордиться тЬмъ, что они руководи
тели страны. Кантональный власти со 
дня на день теряютъ свои полномоч1я; 
ихъ Болыше Советы законодательствуютъ 
лишь въ очень тесной области, которая 
обнимаетъ главнымъ образомъ местные 
финансы, прямые налоги, общественный 
работы, судъ и полицш, народное про- 
св’Ьщеше; ихъ Государственные Советы 
располагаютъ ограниченною исполнитель
ной властью скорее административнаго, 
чЪмъ политическаго характера; первые 
рискуютъ обратиться въ простые депар- 
таментсюе генеральные советы (Франщя), 
вторые—въ департаментски управы, на
значаемый соответственными кантональ
ными избирателями. Одна только община 
останется живучей. Она сохраняетъ то 
значеше, которое придавала ей древняя 
Гермашя, такъ что въ немецкой Швей
царии она считается единственнымъ по- 
средникомъ между гражданиномъ и цен
тральною властью; такимъ образомъ яв
ляется угроза самому существовали кан
тона, который можетъ показаться безпо- 
лезнымъ звеномъ въ общемъ управленш 
страной. Союзный Советь является един
ственнымъ существующимъ въ Швейцарш 
правительственнымъ органомъ, достой- 
нымъ этого назвашя; союзный палаты — 
единственный сохраняюпця всю полноту 
законодательной власти. Подобно канто- 
намъ и расы также почти не даютъ чув
ствовать своего вл1яшя. Подобно пар- 
ламентамъ централизованныхъ державъ

и въ Швейцарш имеются на лицо чисто 
политичесюя парта; ихъ насчитывается 
четыре: католическая правая, либеральный 
консервативный центръ, радикальная ле
вая и сощалистическая крайняя левая; 
последняя растетъ съ каждымъ днемъ 
не столько на счетъ правой, сколько на 
счетъ радикальной партш: она помо- 
гаетъ отнятда у радикальной партии 
власти, удерживаемой ею съ 1848 года.

Подобно тому какъ пошелъ на убыль 
авторитарный радикализмъ 1848 года, 
точно такъ же и всемогущество союзныхъ 
палатъ вскоре подвергнется урезке пу- 
темъ вмешательства народа въ область 
законодательства. Непосредственная де
мократа становится полезной поправкой 
къ той представительной демократа, ко
торая стала появляться въ кантонахъ 
около 1830 года, а въ-Союзе въ 1848 году. 
Впрочемъ, непосредственную демократию 
можно найти въ ранней исторш Швей- 
царскаго Союза. Въ исконныхъ канто
нахъ Ури, Обвальде, Нидвальде, Гла- 
рисе, Родахъ Внутреннихъ и Родахъ 
Вцешнихъ Аппенцелля ея органами явля
ются Landsgemeinden, или обиця собрания 
гражданъ, созываемый въ определенный 
срокъ для принята решенш, обычно яв
ляющихся деломъ представительнаго сове
та или палаты депутатовъ. Въ одномъ или 
двухъ другихъ кантонахъ существовало 
уже до 1848 года право референдума или 
обращешя къ голосу народа для получешя 
его согласия на законы или на постано
вления власти. После 1848 года некото
рый изъ союзныхъ государствъ принялись 
следовать этому примеру, и принципъ 
этотъ наконецъ допущенъ былъ и въ со
юзную конституцда. Законодательный ре- 
ферендумъ обязателенъ въ некоторыхъ 
кантонахъ, факультативенъ въ другихъ; 
онъ только факультативенъ въ общесо- 
юзныхъ делахъ. Когда 30.000 швейцар- 
скихъ гражданъ, правомоч1е которыхъ 
надлежащимъ образомъ проверено кан- 
целяр!ей, подписываютъ просьбу о томъ^
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чтобы какой-нибудь законопроекта союз- 
ныхъ палатъ подвергнуть быль въ по
следней инстанйы всенародному голосо- 
вашю, то этотъ законъ вступаетъ въ силу 
лишь въ томъ случае, если онъ объеди
нить большинство голосовъ гражданъ, 
созванныхъ на ихъ обцця народный со- 
брашя. Таково первое прямое вмешатель
ство народа въ законодательные вопросы.

Но есть и другое, а именно конститу- 
щонная инищатива, принадлежащая из- 
бирателямъ въ кантональныхъ вопросахъ, 
а  съ 5-го 1юня 1891 года и въ делахъ 
Союза. Достаточно собрать подписи 50.000 
гражданъ, чтобы подвергнуть проектъ 
частичнаго пересмотра конституцы при
н я т ^  или отклоненш голосами всехъ 
объединенныхъ швейцарскихъ гражданъ. 
Народъ не злоупотребляетъ своею непо
средственною законодательною властью. 
Съ 1848 по 1898 годъ, на протяжены 
половины века, народъ созывался трид~ 
цать четыре раза, причемъ ему предложе
но было высказаться въ различной форме 
по поводу 53 проектовъ союзныхъ зако- 
новъ; народъ принялъ изъ нихъ 20, от- 
вергнулъ 33, проявивъ, такимъ образомъ, 
меньше склонности къ новшествамъ, чемъ 
его депутаты, заседающее въ союзныхъ 
палатахъ.

Что касается самого правительства, то 
и тутъ замечается наклонность избирать 
его не представительными собрашями, а 
самимъ народомъ. Такъ обстоитъ дело 
въ большинстве случаевъ въ кантонахъ, 
где исполнительные государственные со
веты избираются непосредственно боль- 
шинствомъ голосовъ полнаго собрашя 
гражданъ. Такого же способа требуютъ 
теперь и для назначешя Союзнаго Со
вета.

Наконецъ, последнимъ меропрёят1емъ, 
которое еще определеннее знаменуетъ 
собою уважеше къ демократы, является 
пропорцюнальное представительство, въ 
силу котораго всякая группа гражданъ, 
произвольно образовавшаяся, имеетъ пра

во быть представленной въ законодатель- 
ныхъ советахъ такимъ числомъ депута- 
товъ, которое соответствуете численному 
значенш этой группы. Пропорцюнальное 
представительство уже существуетъ въ 
кантонахъ Солотурне, Тессине, Невшате- 
ле и Женеве, где, благодаря более или 
менее одинаковымъ комбинащямъ, кан
тональные Болыше Советы представля- 
ютъ собой точное отражеше силы отдель- 
ныхъ парты. Такой npieMb безъ сомне* 
шя рано или поздно будетъ принять при 
назначены депутатовъ въ Нацюнальный 
Советъ.

Такимъ образомъ представительная де
мократа, иногда обманчивая, уступить 
место справедливой системе непосред
ственной демократы.

Политически и экономически затрудне- 
Hia. Успехи государственнаго сощализма.—  
Конститущя 1874 года ввергла страну 
въ избирательную агитащю. Союзный 
Судъ, сделавшыся постояннымъ, съ рас
ширенными полномоч!ями, назначенъ 
былъ 22 декабря 1874 года; число его 
членовъ должно было увеличиться вслед
ствие изменены, внесенныхъ въ органи- 
зацш этого высшаго судилища. Что ка
сается Союзнаго Совета, избраннаго въ 
ту же эпоху, то онъ проявилъ необычай
ную законодательную деятельность, кото
рая впоследствы еще увеличилась. Членъ 
Союзнаго Совета Рюшонне отличался въ 
этой работе съ самаго вступлешя своего 
въ должность въ 1881 году до своей 
смерти, происшедшей двенадцать летъ 
спустя. Мнопе законопроекты были от
вергнуты путемъ референдума, какъ.напр., 
учреждение должности секретаря по школь- 
нымъ деламъ. Четыре союзныхъ проекта, 
отвергнутыхъ въ 1884 году, явились че
тырьмя поражениями для союзной поли
тики, которая действительно законода
тельствовала черезчуръ. Зато проекты 
частичнаго пересмотра привели къ цели; 
законъ, воспрещающы смертную казнь, 
измененъ былъ въ томъ смысле, что
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кантоны получили возможность по же- 
ланю возстановить ее у себя.

Можно признать, что перюдъ съ 1874 
по 1890 годъ способствовалъ упроченш 
кредита Швейцарш за границей, но при- 
ведетъ ли ближайшей перюдъ, съ 1891 
по 1900 годъ, къ столь же благопр1ят- 
нымъ послЪдств1ямъ? Впрочемъ, въ тече
те перюда съ'1874 по 1890 годъ уже 
возникали затруднешя и прежде всего 
политическаго характера.

Внутри страны Тессинскш кантонъ 
волновался все время. Когда у власти 
находилась консервативная партя подъ 
предсЪдательствомъ государственнаго со
ветника Респини, радикалы принялись 
протестовать противъ правительственнаго 
и клерикальнаго произвола; они жалова
лись главнымъ образомъ на стЪснешя 
избирательнаго права. Конфликтъ, воз- 
никшш между двумя партиями въ Стабю, 
привелъ къ длинному процессу, который 
закончился всеобщимъ оправдашемъ. Со
юзный Советъ уже вмешался миролю
биво съ целью вызвать бол-fee справедли
вое распред-Ьлеше избирательныхъ участ- 
ковъ и новую организащю епархш. Тес- 
синъ, сделанный въ 1883 году апосто- 
лическимъ викар1атомъ, былъ присоеди- 
ненъ въ 1888 году къ швейцарскому 
епископству Базелю и Лугано. Когда въ 
1889 году новые выборы снова обезпе- 
чили консерваторамъ большинство, по
бежденные стали оспаривать эти выбо
ры. 11 сентября 1890 года радикалы воз- 
стали въ Беллинцон-fe и Лугано и овла
дели правительствомъ; этотъ день стоилъ 
жизни молодому государственному совет
нику Росси. Главе правительства Респи
ни, подвергнутому сначала тюремному 
заключению, уже не удалось вернуть себе 
законную власть. Союзный Советъ под- 
вергъ страну военной оккупацш, отпра- 
вилъ туда комиссаромъ полковника Кюнц- 
ли. Начавшшся въ Цюрихе процессъ 
закончился для революцюнеровъ оправда
шемъ, и установлено было смешанное

правительство согласно системе пропор- 
цюнальнаго представительства.

Извне Швейцар1я испытала новыя 
осложнешя благодаря праву убежища, 
этому вечному камню преткновешя нацю- 
нальной безопасности Швейцарш. После 
карбонар1евъ и револющонеровъ фран- 
цузскихъ, итальянскихъ и немецкихъ, аги- 
тащя которыхъ въ Швейцарш вызывала 
протесты Меттерниха, а также Людови
ка-Филиппа и Наполеона, появились 
новые политичесюе беглецы, въ лице 
нигилистовъ и анархистовъ, которые безъ 
зазрешя совести компрометируютъ стра
ну, давшую имъ убежище. И вотъ Союз
ный Советъ вынужденъ применять къ 
нимъ меры строгости, уверенный, впро
чемъ, въ поддержке общественнаго мне- 
шя. Въ 1878 году онъ закрываетъ пе
чатавшуюся въ Невшателе газету I’Avant- 
Garde; въ 1881 году онъ высылаетъ изъ 
пределовъ Швейцарш русскаго агитатора 
Кропоткина; въ 1885 году онъ присту- 
паетъ къ изгнатю анархистовъ; 18 апре
ля 1888 года онъ изгоняетъ редакторовъ 
газеты Sozial-Demokrat, печатавшейся въ 
Цюрихе при благосклонномъ попусти
тельстве начальника полицш. Зато 3 мая 
1889 года онъ высылаетъ безъ всякихъ 
колебанш немецкаго полицейскаго Воль- 
гемута по доносу одного индивида, кото- 
рымъ немецъ пользовался въ качестве 
провокатора. Въ результате всехъ этихъ 
инцидентовъ стала ощущаться необходи
мость въ созданш союзной полищи, и, 
вопреки протестамъ сощалистовъ, назна- 
ченъ былъ генералъ-прокуроръ Союза.

Къ политическимъ осложнешямъ при
соединяются затруднешя экономическаго 
порядка. Эксцессы законодательнаго твор
чества, агитащя политикановъ, требова- 
шя срщалистовъ вызываютъ известный 
разладъ въ делахъ. Уже въ 1878 году 
констатируется, что арм1я обходится слиш- 
комъ дорого, что почта и таможня при
носить мало дохода. Крахъ на загранич- 
ныхъ биржахъ роковымъ образомъ отзы
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вается на стране. Железнодорожный ком- 
пати, даже города, с т о я т ь  на пути къ 
разоренш. Приходится преобразовать эти 
компанш; Союзъ и кантоны вынуждены 
принять на себя тяжелыя обязательства, 
чтобы окончить С.-Готардскую л и н т. 
Протекцюнизмъ въ торговле грозить на- 
цюнальному производству. Германия, ко
торая приступаетъ къ применешю повы- 
шенныхъ тарифовъ, даетъ также примерь 
своею проповедью государственнаго со- 
щализма, и Швейцар1я изучаетъ средства 
для его применетя у себя.

За время съ 1891 по 1900 годъ социа
листической партш удается осуществить 
некоторый изъ своихъ намеренш. 'Могу- 
щественныя ассощацш пропагандируюсь 
въ стране новыя столь заманчивыя уче- 
шя; ассощащя Грютли, устраивающая 
профессюнальные курсы и располагающая 
многочисленными вспомогательными кас
сами, насчитываешь своихъ членовъ ты
сячами; Лига рабочихъ и друпя обще
ства содействуютъ этому делу. После 
Ольтенскаго конгресса, состоявшагося 
7 апреля 1890 года, основался швейцар- 
скш рабочей союзъ, который добился 
учреждешя рабочей палаты съ двумя 
агентами—однимъ для немецкой Швей- 
царш и другимъ для областей съ роман- 
скимъ населешемъ.

Меры по охране рабочаго класса были 
уже вотированы въ силу конститущи 
1874 года. Законъ 1 т л я  1875 года уста- 
новилъ ответственность компанш за не
счастные случаи, происходящее при экс- 
плоатацш железныхъ дорогъ и парохо- 
довъ. 23 марта 1877 года принципъ этотъ 
распространенъ на фабрики; 25 шня 
1881 года и 26 апреля 1887 года уста
новлена была закономъ ответственность 
предпринимателей. Наконецъ, 21 ноября 
1890 года новый законъ сделалъ обяза- 
тельнымъ страховаше наемныхъ служа- 
щихъ на случай болезни. Въ настоящее 
время палаты собираются провозгласить 
тройной законъ о страхованш на случай

болезней, страхованш на случай увечёй 
и военномъ страхованш; проведете этого 
закона возложить на союзный бюджетъ 
ежегодный расходъ, исчисленный въ во
семь миллюновъ франковъ.

За этими справедливыми, но дорого 
стоящими меропр1янями, назначенёе ко- 
торыхъ—улучшить участь рабочихъ, сле- 
дуютъ друпя, имеющая въ виду един
ственно обогащеше государства за счетъ 
коммерсантовъ, капиталистовъ, акщонер- 
ныхъ предпр1ятш. Съ 1891 года чрезвы
чайно высокШ таможенный тарифъ за
трудняешь торговый сделки, и таможен
ный доходъ настолько возбуждаешь не
которые кантональные аппетиты, что въ 
1894 году начинается походъ съ целью 
добиться передачи части этого дохода 
каждому изъ союзныхъ государствъ. Этотъ 
походъ, получившш кличку Beutezug (по
ходъ за добычей), потерпелъ неудачу при 
всенародномъ голосовали. Акщонерные 
банки подвергаются жестокимъ напад- 
камъ. На эмиссюнное право нападаютъ 
все сильнее и сильнее, и въ 1891 году 
вотированъ былъ въ пользу Союза прин
ципъ монополии на банковые билеты. 
Однако въ 1897 году народъ отвергнулъ 
проектъ создания единаго государствен
наго банка; сторонники этого института 
темъ не менее заняты разработкой про
екта центральнаго банка, задуманнаго на 
более примирительныхъ началахъ. Еще 
более ожесточенный характеръ носить 
борьба, затеянная съ железнодорожными 
компашями, владеющими швейцарскою 
сетью. Выкупъ железныхъ дорогъ Сою- 
зомъ, предлагавшейся не одинъ разъ, въ 
конце-концовъ принять былъ 20 февра
ля 1898 г. Законъ объ отчетности уже 
раньше поставилъ компанш подъ опеку 
государства.

Торжествующей соцёализмъ ставить на 
очередь более крупный притязашя. До
биваясь, въ полномъ согласш съ другими 
парнями, обязательнаго референдума и 
всенароднаго избрашя Союзнаго Совета,
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pa6o4ie требуютъ еверхъ того создашя 
обязательныхъ синдикатовъ, учреждешя 
оффищальныхъ врачей и аптекарей и мно- 
гочисленныхъ государственныхъ монопо- 
лш: на продажу табаку, на продажу зер- 
новыхъ хл-Ьбовъ, подобно тому какъ уже 
существуешь монопол1я на спиртные на
питки. Согласно съ этими принципами 
общественная власть приступаешь къ мо- 
нополизацш орудЫ промышленнаго про
изводства: газа, электричества, трамваевъ, 
двигательныхъ силъ. Кантоны и общи
ны оспариваютъ другъ у друга право 
собственности на все это въ такой сте
пени, что въ одинъ прекрасный день 
Союзъ, быть можетъ, водворить общее 
cornacie, присвоивъ это право самому себе.

Вместе съ этими различными проекта
ми, выкупомъ жел’Ьзныхъ дорогъ, заме
ною частныхъ предпр1ятш общественными 
возрастаешь и общественная задолжен
ность. Швейцарсюе города въ общемъ 
должны 300 миллюновъ, столько же кан
тоны; долгъ Союза будетъ равняться 
мшпнарду. Расплата за вс-Ь эти уже при
нятые расходы возлагается прежде всего 
на приростъ таможенныхъ доходовъ и 
зат%мъ, въ последней инстанцЫ, на пла
тельщика налоговъ. Вследъ за пропор- 
щональнымъ налогомъ мало-по-малу всю
ду установляется прогрессивный налогъ, 
и возможны TaKie случаи, что въ какомъ- 
нибудь кантоне казна взимаешь съ част- 
наго лица около трети его доходовъ 
(Дрозъ, стр. 369).

Въ свою очередь и анархисты стано
вятся смьл%е въ своемъ безсмысленномъ 
и преступномъ деле. Въ Mat 1898 года 
столь многочисленные еъ  Швейцар1и 
итальянсюе рабоч:е вызвали безпорядки 
по поводу бунта въ Милане. Въ ifoni 
стачка принудила женевское правитель
ство поставить на ноги свои войска, а въ 
сентябре почва этой гостепрЫмной стра
ны осквернена была убЫствомъ австрЫ- 
ской императрицы, павшей отъ руки чу
жеземца, итальянского простолюдина.

Современное состоян1е Швейцары. Ев 
международная роль.—Пер1одъ политиче- 
скаго и соц!альнаго преобразовали, пе
реживаемый Швейцар1ей, могъ бы произ
водить тревожное впечатл'Ьи!е. Что угро
жаешь стране, внутренн!я волненЫ или 
потрясен1я извне? Традиц1и страны, кан
тональное начало, либеральный идеи, по- 
видимому, сильно подались подъ давле- 
шемъ сощалистической демократы. Уста
навливаются государственныя монопол1и. 
Злоупотреблешя регламентами, бюрокра- 
ши, милитаризма вызываютъ неудоволь- 
CTBie народа.

Кажется, что нац!ю тянуть въ противо- 
положныя стороны; интересы протекц!- 
онизма оказываются въ конфликте съ 
свободой торговли, старые консерватив
ные кантоны—съ соц!алистическими го
родами, партикуляристы—съ централиза
торами, духъ романской расы—съ духомъ 
германскимъ, бургундцы—съ аллеманами.

Но можно успокоиться, констатируя,что 
эти разнообразные элементы въ Швейцары 
скорее взаимно уравновешиваются, ч"Ьмъ 
борются другомъ съ другомъ, потому что 
надъ партЫнымъ духомъ царить пламен
ная любовь къ родине, просветленная 
сильнымъ здравымъ смысломъ и республи
канскою опытностью, насчитывающею уже 
шесть вековъ. Историчесюя традицЫ 
древняго Союза, основаннаго въ 1291 го
ду, не приходятъ въ забвен!е. Само строе- 
Hie территорЫ, форма ея долинъ, раз- 
деленныхъ неприступными горами, оди
наково хорошо разбиваетъ страну на 
части какъ въ политическомъ, такс и 
въ географическомъ отношены. Необходи
мость союзной системы въ нац1оиалыюмъ 
управленЫ напрашивается сама собой. 
Именно горы этой страны сообщают ъ 
ей ея своеобразный характере и ея этно
логическое единство, ШвейцарскШ Союзъ 
есть страна альпЫская по преимуществу. 
Жители страны, средняя высота которой 
составляешь 1300 метровь и одна диад 
цатая населены которой живешь на урон



не свыше тысячи метровъ, поневоле 
ведутъ образъ жизни отличный отъ 
остальной Европы. Швейцар1я — Черно- 
ropin бблыпаго размера. Какъ въ дру- 
гихъ местахъ море, такъ здесь горы 
являются охраной нацюйальной независи
мости, и къ тому же Союзъ им'Ьетъ въ 
своихъ горахъ не только прочную основу 
для военной защиты, но и единственное 
въ своемъ роде богатство, благодаря раз- 
витш двигательныхъ силъ, источникомъ 
которыхъ являются Morynie альпшсше 
водные потоки. Швейцарскш народъ до- 
стоинъ своего места въ Mip-fe, потому что 
онъ повинуется нравственному закону 
труда. Онъ представляетъ собою веселую 
картину трудолюбивой деятельности, и 
населеше, увеличившееся за стол-кпе съ 
двухъ миллюновъ до трехъ, почти вовсе 
не имеетъ въ среде своей лентяевъ. 
Однако земледел!е здесь затруднительно 
вследствхе горъ, где мало пригодной для 
обработки земли, где жизнь сурова, где 
происходятъ частые обвалы. Центральное 
правительство по мере силъ борется съ 
опасными лавинами посредствомъ разум- 
наго лесонасаждешя. Несмотря на каме
нистость альшйскихъ породъ, половина 
страны занята обработанными полями; 
19°/в лесами, особенно многочисленными 
въ Граубюндене; 1 °/0 виноградниками, 
этимъ источникомъ богатства для канто- 
новъ Тессина, Невшателя, Ваадта и Вал
лиса.

Промышленная жизнь замечательна въ 
иномъ смысле. Она делаетъ гигантсше 
успехи благодаря воднымъ силамъ, кото- 
рыя въ настоящее время равняются по 
расчету более чемъ 500.000 лошадиныхъ 
силъ. Эти силы использованы главнымъ 
образомъ въ области Юры и на швейцар- 
скомъ плоскогорш. Женева, где эти силы 
введены были городскимъ президентомъ 
Турреттини, является, пожалуй, первымъ 
во всемъ Mipe местомъ, где лучше всего 
можно изучить организацш и ценность 
этихъ силъ. Две первыхъ нацюнальныхъ

швейцарскихъ выставки —- Цюрихская въ 
1883 году и Женевская въ 1896 году—по
казали промышленные рессурсы страны, 
возрастаюпце съ каждымъ днемъ. Швей- 
цар1я сумела также сохранить старинныя 
свои фабрики. Вдоль Юры, отъ Женевы 
до Базеля, процветающее попрежнему 
часовое производство ежегодно выпускаетъ 
пять миллюновъ часовъ. Хлопчатобумаж
ная промышленность продолжаетъ соста
влять богатство кантоновъ Цюриха, Гла- 
риса, Санъ-Галлена, Аппенцелля, Тур- 
гау, Ааргау и Цуга. Кантоны Санъ-Гал- 
ленъ и Аппенцелль гордятся сверхъ того 
своимъ кружевнымъ производствомъ. 
Обработка шелка и железа составляютъ 
скорее спещальность Цюриха. Гостиный 
промыселъ непрерывно развивается въ 
стране, обладающей чудесными место- 
положешями, посещаемой туристами и зи
мой и летомъ. Наконецъ блестящее бу
дущее ожидаетъ электрическую промыш
ленность, расширеше которой въ Швей- 
царш поразительно. Однако, хотя Швей- 
цар1я вывозить ежегодно на 700 мил
люновъ франковъ, ей приходится въ силу 
необходимости ввозить на мшшардъ 
сырья, скота, вина и продуктовъ фабрич- 
наго производства.

Страна стала достаточно богатой для 
того, чтобы содержать прекрасные торго
вые пути и железный дороги, необходи
мый для международнаго транзита. Глав
нымъ элементомъ последняго является 
С.-Готардская лишя, связывающая северъ 
Европы съ ея югомъ. После разработки 
многочисленныхъ проектовъ, относящихся 
къ середине столешя, женевскш пред
приниматель Луи Фаври съ сентября 
1872 года приступилъ къ прорытш глав- 
наго туннеля въ массиве Альпшскихъ 
горъ; туннель этотъ стоить огромныхъ 
денегъ. После международнаго соглаше
ния, подписаннаго въ 1877 году, воти
рованы были въ 1879 году новые креди
ты; руководителю предпр!ят1я, умершему 
отъ заботь въ 1879 году, не суждено
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было присутствовать при окончанш его 
творешя. Лишь 1 ноября 1881 года про- 
шелъ черезъ С.-Готардъ первый поездъ. 
Симплонскш туннель, необходимость ко- 
тораго давно уже отстаивалъ бывшш 
президентъ Союза Черезоле, наконецъ 
начать сооружешемъ, и усп%хъ этого 
предпр1ят1я одинаково интересуетъ Швей- 
царш и Европу, въ частности Италто, 
которая участвуетъ въ расходахъ по про- 
рытш туннеля *).

Внутренняя торговля облегчена была 
уже конститущей 1848 года, которая 
сняла перегородки между кантонами, за 
исключешемъ нЪкоторыхъ городскихъ 
•октруа, въ роде Ohmgeld’а, потребитель
н а я  налога на швейцарсшя вина. Те
перь и эти налоги были отменены. Что 
касается внешней торговли, то первый 
тарифъ изданъ'былъ въ 1849 году. Всл-Ьд- 
cTBie торговыхъ договоровъ, подписан- 
ныхъ съ 1862 по 1869 годъ съ соседни
ми державами, особенно съ Францией въ 
1864 году, д^ла въ Швейцарш вступили 
въ счастливую фазу, и нацюнальная про
мышленность находила себе многочислен
ные рынки. Но после франко-прусской 
войны и франкфуртская мира страна 
терпела- отъ все усиливавшихся стесненш 
свободная обмена. Когда заключены бы
ли новые торговые договоры, Швейцар1я 
сказалась вынужденной устанавливать 
все более и более охранительные та
рифы, которые были еще переделаны въ 
1891 году подъ давлешемъ фискальныхъ 
соображенш. Франко-швейцарскш дого- 
воръ 1882 года прекращался въ 1892 яду, 
за исключешемъ соглашешя, которое ка
сается пограничной полосы и должно 
оставаться въ силе до 1911 года. Такъ 
какъ проектъ торговаго регламентаотверг- 
нутъ былъ Франщей въ 1892 году, то 
последующее годы проходили въ тариф

*) Туннель законченъ въ 1905 году, съ т н я  
1906 года началось регулярное движен!е поЪздовъ.

Прим,, перев.

ной войне, закончившейся въ 1895 году 
„хромымъ миромъ" (Дрозъ, стр. 362). 
Темъ не менее Швейцар1я удерживаетъ 
привилепи нейтральной зоны.

Умственная деятельность швейцарцевъ 
не оставляетъ желать ничего лучшая. 
Нацюнальное воспиташе, какъ физиче
ское, такъ и духовное, всегда составляло 
предметъ особыхъ заботь. Общества гим- 
настичесюя, стрелковыя, альпшскш клубъ, 
общества земледельчесюя, союзы, пре
следующие общественную пользу, обще
ства студенчесюя и прежде всего Цофин- 
генское, являются центрами практическаго 
воспиташя. Частная инищатива создала 
многочисленные разсадники культуры, 
общества естественныхъ наукъ, исторш, 
искусства, читальныя общества. Нащ- 
ональная пресса, имеющая 500 органовъ, 
ставить себе целью не только изучен!е 
политическихъ и сощальныхъ вопросовъ, 
но сверхъ того и литературное развит!е 
народа. Въ стране такихъ педагоговъ, 
какъ г-жа Неккеръ де Соссюръ, Песта- 
лоцци, Фелленбергъ, Жираръ, Навилль, 
обучеше достигло на всехъ ступеняхъ 
прекрасныхъ результатовъ. Наиболее куль
турные кантоны считаютъ за честь со
держать съ большими издержками высппя 
школы земледельчесюя, торговый, про
мышленный, художественный, литератур
ный и научныя. Рядомъ со старымъ Ба- 
зельскимъ университетомъ, пользовавшим
ся известностью въ средше века, воз
никли въ новое время школы-соперницы: 
Бернъ и Цюрихъ въ немецкой Швей
царш, съ союзнымъ Политехникумомъ; 
Женева, Лозанна, Фрейбургъ и Невша- 
тель—въ остальной части страны. Невша- 
тельская школа пока носить еще только 
назваше академш; остальныя—уже уни
верситеты, снабженные въ большинстве 
случаевъ всеми пятью факультетами. Эти 
очаги культуры озаряютъ страну и при- 
влекаютъ множество иностранцевъ.

Въ области физики и естествознашя 
среди швейцарцевъ во второй половине ве
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ка выдвинулись ученые, которые сделались 
европейскими знаменитостями. Въ этомъ 
отношенш Женева все время занимала пер
вое место. Нужно ли напоминать имена 
математика Штурма, астронома Планта- 
мура, натуралистовъ Ф.-Ж. Пикте, отца 
и сына де Кандоллей, Клапареда, Фогта, 
Фоля, Фавра, Чуди, Агассица, Дезора, Г еера, 
M ep iaH a, Штудера, физиковъ Огюста де 
ла Ривъ и Колладона? Доктора Кохеръ, 
Дюфуръ, Реверденъ, профессоръ Рауль 
Пикте достойно поддерживаютъ научное 
значеше своей родины. Переходя къ мо- 
ральнымъ и политическимъ наукамъ и 
къ изящной литературе, мы назовемъ 
богослововъ Гесса, Шультгесса, Швей
цера, Вине, Селлерье, Бувье и Моно, ко
торые прюбрЪли известность въ средине 
столет1я; филологовъ Адольфа Пикте, 
Виттенбаха и Гаспара д’Орелли, после 
которыхъ нынешнш профессоръ Ферди- 
нандъ де Соссюръ продолжаетъ содей
ствовать успеху науки языкознашя. 
Эрнестъ Навилль является въ настоящее 
время самымъ известнымъ изъ филосо- 
фовъ Швейцарш, среди которыхъ были 
Вонштеттены, Прево, Секретаны. Въ обла
сти права и политической экономш въ 
Женеве создали школу Росси, Белло, 
Дюмонъ, Одье; въ немецкой Швейцарш 
Гонценбахъ и Блунчли. Въ исторш и 
археологш преемниками Сисмонди и 1оган- 
на фонъ Мюллера были Моннары, Вюлье- 
мены, Готтингеры, Буркгардтъ, Мерль 
д’Обинье, Целльвегеръ, Виссъ, Сегессеръ, 
Рилье, Пикте де Сержи, Дагэ, Дандли- 
керъ, Гильти, Либенау, Фази, Дю Буа- 
Мелли, Ф. Келлеръ, Мейеръ фонъ Кно- 
нау и много другихъ, среди которыхъ 
выдается египтологъ Эдуардъ Навилль, 
профессоръ женевскаго университета. 
Швейцарская литература средины и конца 
столеНя прославлена была и прославляет
ся еще поныне Тёпферомъ, Цшокке, 
1ерем1ей Готхельфомъ, Битщусомъ, Гот- 
фридомъ Келлеромъ, Конрадомъ-Ферди- 
нандомъ Мейеромъ, братьями Оливье,

Маркомъ Монье, Рамберомъ, Ам1элемъ, 
Викторомъ Шербюлье, Эдуардомъ Родомъ. 
Въ области искусства работали музыкан
ты Нидермейеръ и Бови-Лисбергъ, скульп
торы Прадье, Шапонньеръ, Вела, Мар
челло (д’Аффри, герцогиня Колонна), гра- 
веръ Бови, живописцы Дидэ, Каламъ, 
Бодмеръ, Люгардонъ, Горнунгъ, Жирарде, 
Леопольдъ Роберъ, Бенжаменъ Вотье, 
Глейръ, Анкеръ, Бёклинъ, Эмберъ, Ванъ 
Мюйденъ, Жиронъ, Ходлеръ. Наряду съ 
кантональными музеями, гдф собраны 
произведения этихъ артистовъ, только 
что основанъ нащональный музей въ бо- 
гатомъ городе Цюриха, который являет
ся, въ сущности, столицей немецкой 
Швейцарш, какъ Женева—-столицей Швей
царш французской.

Деятельность швейцарцевъ плодотвор
на даже и для остального Mipa; ихъ пу
бличное право привлекаетъ къ нимъ вни- 
маше Европы; ихъ учреждешя жизненны 
и оригинальны. Ихъ Союзный Советь 
является одновременно исполнительнымъ 
и руководящимъ органомъ, который не 
можетъ 'быть свергнуть голосовашемъ 
палатъ и члены котораго обыкновенно 
переизбираются безъ конца, за исключе- 
шемъ случаевъ отставки, вызванной чисто 
личными мотивами. Ихъ Союзное Собра
т е , состоящее изъ двухъ представитель- 
ныхъ Советовъ, не можетъ быть распу
щено, но его законодательная власть 
ограничивается референдумомъ и правомъ 
законодательной инициативы самого на
рода. Рядомъ съ этими Советами Союз
ный Судъ, свободный отъ всякаго внеш- 
няго вл1яшя, воплощаетъ собой верхов
ную справедливость, въ то время какъ 
внизу кантональный власти, лишенный 
своего суверенитета и устроенный по 
образцу, все более приближающемуся къ 
единообразш, тФмъ не менее еще поль
зуются административной автоном!ей. 
Сильная милицюнная арм1я находится 
въ рукахъ союзнаго правительства, кото
рое одно имеетъ касательство до внеш-
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нихъ сношенш. Хотя культуркампфъ 
прекратился, римская нунщатура въ Швей- 
царш остается невозстановленной, отчего 
однако совс-Ьмъ не пострадала епарх1аль- 
ная реорганизащя страны, насчитываю
щей ныне пять епископствъ: Сюнское, 
Куарское, С.-Галленское, Солотурнское 
(т.-е. Базель-Лугано), Фрейбургское (т.-е. 
Лозанна-Женева). Съ остальными держа
вами дипломатичесюя сношешя устроены 
вполне нормально; Союзъ представленъ 
у этихъ державъ шестью или семью по
сольствами и большимъ количествомъ 
консульствъ. Онъ связанъ съ Европой 
многочисленными общими и спещаль- 
ными договорами.

Наконецъ, Швейцар1я выполняетъ важ
ную международную роль, становясь м%- 
стопребывашемъ крупныхъ учрежденш 
вс%хъ цивилизованныхъ народовъ. По 
призыву женевскаго гражданина Анри 
Дюнана созданъ былъ въ 1863 году въ 
Женевъ международный комитетъ по
мощи раненымъ, первымъ президентомъ 
котораго былъ генералъ Дюфуръ. Былъ 
устроенъ рядъ конгрессовъ, и уполномо
ченные различныхъ государствъ подписали 
въ 1864 году такъ называемую Женевскую 
Конвенцию, которая вызвала почти во 
всЬхъ странахъ M ipa учреждеше обществъ 
Краснаго Креста, столь полезныхъ чело
вечеству во время войны. Хотелось бы 
пойти дальше и уничтожить самую войну. 
Уже въ 1830 году графъ де Селлонъ 
основалъ въ Женеве первое общество мира; 
въ 1867 году тамъ же собрался конгрессъ 
мира и свободы. 1-го декабря 1891 года 
Бернъ сделался м'Ьстопребывашемъ между- 
народнаго бюро мира, а въ 1892 здесь 
же расположилось бюро международныхъ 
мирныхъ конференцш. Эти учреждешя, по 
крайней мере, рекомендовали державамъ

разр^шеше конфликтовъ посредствомъ 
третейскаго суда. Этимъ именно путемъ 
въ 1872 году въ Женеве мирно разре
шена была распря, возникшая между 
Анппей и Соединенными Штатами по 

[ поводу грабежей, совершенныхъ кораблями, 
зафрахтованными въ Англш за счетъ 
южныхъ штатовъ (дело Алабамы).

Географическое положеше и нейтрали- 
тетъ Швейцарш способствуютъ ей стано
виться местопребывашемъ международ
ныхъ учреждены. Здесь находится бюро 
пяти всем1рныхъ союзовъ. Вследъ за 
соглашешемъ касательно международнаго 
телеграфнаго союза, подписаннымъ въ 
1865 году въ Париже, Бернъ сделался 
международнымъ бюро телеграфныхъ учре
ждены. После того какъ въ 1874 году 
въ Берне заключенъ былъ всем!рный 
почтовый союзъ, тамъ же въ следующемъ 
году создано было международное бюро. 
Въ столице Союза находится центральное 
учреждеше по международному транспорту, 
управляемое съ 1893 года Нумою Дрозомъ, 
бывшимъ президентомъ Союза; оно воз
никло вследств1е соглашешя, касающагося 
международнаго транспорта товаровъ по 
железнымъ дорогамъ и подписаннаго въ 
Берне въ 1890 году. Международное бюро 
промышленной собственности, или фабрич- 
ныхъ клеймъ учреждено было тамъ же въ 
1885 году; наконецъ, бюро интеллектуаль
ной собственности, или авторскихъ правъ 
создано было въ результате предыдущего 
въ течете 1888 года.

Такимъ образомъ видно, что Швейцар1я 
обязанасвоеюбезопасностью не только гео
графическому своему положенно, своей 
политической системе, патрютизму своихъ 
обитателей, но и доверш, какое она вну- 
шаетъ Европе, и услугамъ, кашя она 
оказываетъ делу человечества.
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Г л а в а  V I .

Королевства Бельпя и Голланд1я съ 1870 года. 
Великое герцогство Люксембургское съ 1815 года.

I.—Королевство Бельпя.

Современная истор1я Бельгш является 
сначала продолжешемъ исторш предше- 
ствующаго перюда 1). Либералы борются 
съ католиками' и окончательно побеждены 
въ 1884 году. Новая эпоха начинается 
поотЬ пересмотра конституцш и установ- 
лешя всеобщаго голосовашя (въ 1893 г.). 
Съ этихъ поръ главнымъ противникомъ 
католическаго и монархическаго режима 
въ парламент^ и въ странЪ становится 
сощалистическая парНя.

Господство католиковъ (1 8 7 0 — 78 г. г .) .—  
На выборахъ 14 1юня 1870 года католики 
получили большинство двухъ голосовъ. 
Либеральное министерство уступило м-fc- 
сто министерству католическому, которое 
распустило об-fe палаты; новые выборы 
(2 августа) дали кабинету большинство 
22 голосовъ въ ПалатЬ и 6 въ СенагЬ. 
Католики сохранили власть до 1878 года. 
Ихъ правительство (министерство д’ Ане- 
тана, зат4.мъ министерство Малу) отли
чалось малод-Ьятельностью. Во внутренней 
политик^ принято было лишь двЪ важ- 
ныхъ мЪры: во первыхъ, правительство *)

*) См. томъ V, гл. XI. Король Леопольдъ II, 
сынъ Леопольда I, царствуетъ съ 1865 года.

объявило, что фламандское нар4.ч!е бу- 
детъ оффищальнымъ языкомъ и что имъ 
можно пользоваться въ административныхъ 
актахъ и въ судебныхъ дебатахъ въ 
области господства^лал<амс)скомнащональ- 
ности. Это была уступка сельскимъ жи- 
телямъ Фландрш, ревностнымъ католи- 
камъ; это было препятств1е либеральной 
пропаганд^, производимой почти всегда 
на французскомъ язык-Ь жителями горо- 
довъ.—Во-вторыхъ, министерство провело 
законъ, понижавший избирательный цензъ 
для провинщальныхъ сов-Ьтовъ до' двад
цати франковъ, для коммунальныхъ со- 
в4>товъ до десяти; но оно отказалось 
присоединить сюда интеллигенцш безъвся- 
каго ценза, чего требовали прогрессисты 
(въ 1870 году). Такимъ образомъ реформа 
направлена была преимущественно въ 
пользу мелкихъ земельныхъ собственни- 
ковъ и не давала права голоса лицамъ 
либеральныхъ профессш. Примкнете этой 
реформы было чрезвычайно благопр!ятно 
для католиковъ. Обновлеше провинщаль
ныхъ совЪтовъ въ томъ же году привело 
къ утрагЬ либералами муниципалитетовъ 
многочисленныхъ мелкихъ фламандскихъ 
городовъ, которые сделались католиче
скими, какъ и муниципалитеты окрест- 
ныхъ деревень.
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Бельпя была въ то время единствен
ной нащей западной Европы, где власть 
находилась въ рукахъ католиковъ. Въ 
другихъ м-Ьстахъ они всюду или были въ 
меньшинстве, или не могли совладать съ 
направленной противъ нихъ оппозищей. 
Въ Италш король только что захватилъ 
Римъ и остальныя папсюя влад^шя. Въ 
Германш былъ какъ разъ перюдъ куль- 
туркампфа, во Францш—начало борьбы 
между республиканцами и католиками, 
соединившимися съ монархистами.

Ультрамонтанство въ Бельпи.—Большин
ство бельгшскихъ католиковъ уже не 
довольствовалось либеральнымъ и терпи- 
мымъ католицизмомъ, господствовавшимъ 
въ парламентскихъ собрашяхъ съ 1830 по 
1847 годъ. Въ Бельгш, благодаря либе
ральнымъ католикамъ, епископы незави
симы отъ правительства и непосредствен
но сносятся съ папой. Духовенство, сле
довательно, руководствуется указашями 
изъ Рима, а масса верующихъ следуетъ 
за духовенствомъ. А Григорш XVI еще 
въ 1832 году осудилъ „нелепое и ошибоч
ное правило, будто следуетъ обезпечить 
всемъ свободу совести". Въ энциклике 
Quanta сига и въ дополняющемъ ее Сил- 
лабусгь (1864 года) Пш IX разразился 
анаеемой противъ либерализма, даже ка- 
толическаго, и подтвердила что светская 
власть должна быть подчинена авторитету 
Церкви. Одинъ университетскш профес- 
соръ - католикъ публично нападалъ на 
„свободу заблуждешя", т.-е. на свободу 
совести и печати, и получилъ папское 
послаше, которое гласило: „Дай Богъ, 
чтобы эти истины поняты были теми, 
которые считаютъ себя католиками, упорно 
отстаивая свободу печати и друпя сво
боды того же рода, установленный въ 
конце минувшаго века революцюнерами и 
непрестанно отметаемыя Церковью". Бель- 
гшсюе епископы усваивали папскую по
литику и отличались своими безпрестан- 
ными нападками на противниковъ своей 
партш. Епископъ Льежскш объявилъ въ

одномъ пастырскомъ посланш, что „отны
не ни одинъ католикъ не можетъ ни 
при какихъ выборахъ подавать голосъ по 
чистой совести въ пользу кандидата, 
примыкающаго къ такъ называемымъ ли
беральнымъ ассощащямъ и покровитель- 
ствуемаго ими.“ Епископъ Намюрскш объ
явилъ недостойными допущешя къ таин- 
ствамъ всехъ, состоящихъ членами либе- 
ральнаго общества. Друпе епископы вос
прещали верующимъ посылать детей въ 
светсшя учебныя заведешя. Одинъ изъ 
нихъ, использовавъ до конца права, дан
ный ему Антверпенской конвенщей, заста- 
вилъ коллепю въ Шимэ принять регла- 
ментъ, которымъ разрешалось проповед
нику „бороться съ либерализмомъ, какъ 
съ ересью", и воспрещалось преподава- 
телямъ участвовать въ какомъ бы то ни 
было либеральномъ собранш и подписы
ваться на либеральные журналы.

Въ самой католической партш старые 
n p ie M b i терпимости и автономш были 
оставлены. Бельгшскш католический органъ 
Croix (Крестъ) обнародовалъ послаше, въ 
которомъ папа возставалъ „противъ пре- 
ступныхъ, или, по меньшей меръ, ложныхъ 
ученш, принятыхъ во многихъ местахъ, 
въ роде католическаго либерализма, кото
рый стремится примирить светъ съ тьмою, 
истину съ заблуждешемъ". На болыиомъ 
банкете въ Мехельне, где председатель- 
ствовалъ арх!епископъ - примасъ Бельпи, 
здравицу за папу провозгласили раньше, 
чемъ за короля. Пш IX выразилъ предъ 
бельгшскими паломниками свое пожелаше, 
чтобы правительство разрешило совер
шать браки въ церкви до совершешя 
гражданскихъ формальностей; группа гент- 
скихъ католиковъ составила петищю съ 
требовашемъ отмены гражданскаго брака 
подъ темъ предлогомъ, что „исключитель
но церковной власти надлежитъ устроеше 
всего, касающагося брака". Министерство 
оставило это требоваше безъ последствш. 
Оно было смущено требованиями ультра- 
монтановъ. Епископы стали приниматься.
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за чиновниковъ и политическихъ вождей, 
принадлежавшихъ къ ихъ партш. Одному 
прокурору, применившему законъ не въ 
пользу одного фабричнаго совета, грозили 
отлучешемъ отъ таинствъ. Одинъ мэръ 
вынужденъ быль взять на себя обязатель
ство руководствоваться при погребешяхъ 
указашями священника. Епископъ Турнэ- 
скш порицалъ въ публичномъ посланш 
бывшаго католическаго министра Анетана 
за то, что тотъ предложилъ мировую сдел
ку по вопросу о кладбищахъ, господство надъ 
которыми священники хотели сохранить за 
собой. Духовенство рекомендовало верую- 
щимъ чтеше ультрамонтанскихъ газетъ, 
которыя обвиняли министровъ въ недо
статке усердия. Одинъ только католиче
ски  органъ поддерживалъ политику пра
вительства. На Мехельнскомъ конгрессе 
епископы жаловались на „пренебрежете", 
въ которомъ кабинетъ оставлялъ дела 
веры (въ 1878 году). Было очевидно, что 
если успехи католической партш будутъ 
продолжаться, власть перейдетъ къ сто- 
ронникамъ Энциклики и Силлабуса.

Последняя политическая победа либера- 
ловъ.— Такое положеше делъ привело къ 
примиренно двухъ либеральныхъ фракщй, 
доктринеров, т.-е. умеренныхъ, и прогрес- 
систовъ, т.-е. радикаловъ. Они разошлись 
по вопросу о цензе, котораго первые не 
соглашались понизить. Попытка примире
ния между обеими фракщями сделана 
была въ 1870 году, въ критическш мо- 
ментъ, когда установлялось торжество 
католиковъ. Въ это время Либеральный 
ТИонвентъ, на которомъ господствовали 
прогрессисты, предложилъ въ качестве 
совместной программы: допущеше интел- 
лигенцш безъ всякихъ цензовыхъ нормъ 
къ провинщальнымъ выборамъ; расшире
ние начальнаго обучешя съ темъ, чтобы 
дать всякому ребенку образоваше, дающее 
право подачи голоса безъ всякихъ цен
зовыхъ условш; разделеше государства и 
церквей, пересмотръ закона 1842 года о 
начальномъ обученш, секуляризация обу

чения; отмену изъятой отъ военной службы 
для духовенства. Но доктринеры отказа
лись принять эту программу, находя ее 
слишкомъ крайней, и распря между двумя 
либеральными партоями продолжалась. Ихъ 
примирилъ успехъ ультрамонтанства. 
Доктринеры, которымъ угрожала пропа
ганда епископовъ, сделались менее' тер
пимыми и стали съ меньшимъ почтешемъ 
относиться къ формамъ культа. Какъ и 
въ критичесшя времена съ 1842 по 1847 г. 
и въ 1857 году, либералы ответили теперь 
на непримиримый католицизмъ воинствую- 
щимъ антиклерикализмомъ. Они рекомен- 
дуютъ чтеше книгъ, враждебныхъ Церкви, 
распространяютъ каррикатуры на костюмъ 
и привычки свещенниковъ, ведутъ про
паганду противъ крещешя, венчашя, цер- 
ковнаго погребен1я, стараются розобла- 
чать въ печати промахи отдельныхъ чле- 
новъ духовенства, паломничествамъ про- 
тивоставляютъ контръ-манифестацш, иног
да приводяцця къ столкновешемъ. Возро
жденная либеральная партоя принимаетъ 
девизъ: „единеше действ1емъ“. Большин
ство либеральныхъ обществъ группируется 
въ единую Федеращю. Борьба противъ 
католиковъ предпринимается всюду, даже 
во Фландрш, где основывается важная 
газета Либеральная Фландргя. Несмотря 
на все свои ycHnifl, либералы терпятъ 
поражеше при половинномъ обновлены 
состава палаты въ 1876 году. Тогда 
Федерацгя либеральныхъ ассощацш тре- 
буетъ разследовашя по поводу обстановки 
выборовъ; обнаруживаются факты давле
ния, произведеннаго священниками, внесе
т е  въ списки при пособничестве духовен
ства, подложныхъ избирателей, и Федера
цгя требуетъ реформы, обезпечивающей 
правильность баллотировки. Министерство 
согласилось на принятое австралшской 
системы, недавно принятой въ Англш; 
избиратель при входе въ помещеше, где 
происходитъ голосоваше, получаетъ печат
ный листъ съ именами всехъ кандида- 
товъ, отмечаетъ въ „кулуаре", безъ сви-



дЪтелей, желаемое имя и кладетъ сло
женный бюллетень въ урну (1877 г.). 
При половинномъ обновивши состава 
палаты въ 1878 году либералы прошли 
большинствомъ десяти голосовъ; они оста
вались у власти шесть л-Ьтъ. Вождь ихъ 
Фреръ-Орбанъ, анти-демократъ и вместе 

'съ  темъ анти-клерикалъ, сталъ во главе 
власти съ министерствомъ, состоявшимъ 
изъ доктринеровъ и прогрессистовъ.

Законъ о свЪтскомъ начальномъ обученш 
(1879 года).— Разрывъ съ Римомъ—Пер- 
вымъ пунктомъ объединенной либеральной 
программы была отмена закона 1842 года 
о начальномъ обученш. Новый кабинетъ 
посвятилъ свои силы учрежденш св4.т- 
скихъ школъ. При самомъ своемъ образо
вали кабинетъ создалъ спещальное мини
стерство народнаго просв’Ьщешя, поста- 
вивъ во главе его прогрессиста; зат'Ьмъ, 
после шестим'Ьсячнаго обсуждешя прове- 
денъ былъ школьный законъ 1-го шля 
1879 года, обязывавшш каждую общину 
устроить и содержать по крайней мере 
■одну общественную школу. Государство 
даетъ программу, назначаетъ инспекто- 
ровъ и обязываетъ общины брать учите
лей, снабженныхъ дипломомъ. Школа 
должна была быть безплатной для б'Ьдныхъ 
и могла, по желашю муниципалитета, быть 
безплатной для вс%хъ детей. Школа была 
нейтральна, но священники допускались 
въ нее для преподавашя закона Божьяго 
въ часы, свободные отъ классныхъ заня- 
тш. Эта уступка не удовлетворила духо
венства, которое хотело сохранить обя
зательное преподаваше закона Божьяго, 
согласно закону 1842 года. Собравппеся 
въ МехельнЪ епископы двумя коллектив
ными послашями осудили новую школьную 
систему, какъ „развращающую, нечестивую, 
противную божественнымъ законамъ". Они 
решили совместно организовать повсюду 
католичесюя школы, отлучать родителей, 
которые не станутъ посылать детей въ 
вольную конфессюнальную школу, членовъ 
свЪтскихъ школьныхъ комитетовъ, учени-

ковъ и преподавателей нормальныхъ школъ, 
св-Ьтскихъ преподавателей, которые согла
сятся сами преподавать д-Ьтямъ законъ 
Божш. Министерство ничего не могло 
поделать съ епископами, которые въ Бель- 
пи не считаются должностными лицами, 
и снова обратилось къ папе Льву XIII. 
Первосвященникъ вел-Ьлъ объявить пред
ставителю Бельгш въ Риме, что онъ не 
можетъ осудить поведете епископовъ, но 
посов-Ьтуетъ имъбыть спокойнее иумерен
нее. Удовлетворившись этой уступкой, 
Фреръ - Орбанъ сохранилъ посольство 
при Ватикане, вопреки мн^шю своей пар- 
Tin. Но епископы продолжали свою оппо- 
зищю, и министерство узнало, что apxi- 
епископъ-примасъ тайно ув’Ьдомилъ ихъ, 
что папа безъ всякихъ оговорокъ одобря- 
етъ ихъ поведете. Тогда Фреръ-Орбанъ 
решился порвать съ Римомъ; онъ отозвалъ 
представителя Бельгш при Ватикане; пап- 
скш нунцш тоже удалился (шнь 1880 г.). 
Борьба между государствомъ и церковью 
ожесточилась. У католиковъ школы были 
повсюду; средства, рекомендованный епи
скопами и применяемый священниками, 
действовали столь успешно, что католи
ческая школа привлекала вдвое больше 
учениковъ, чемъ школа государственная 
(во Фландрш даже вчетверо более). Либе
ральное большинство назначило разсле- 
доваше о средствахъ, применяемыхъ для 
того, чтобы затруднить выполнете закона 
1879 года; опубликованы были отказы въ 
отпущенш греховъ, резшя проповеди, 
произнесенныя съ каеедры, интердиктъ, 
провозглашенный священниками противъ 
св%тской школы, ея учениковъ, учителя и 
его семьи, упорное нежелаше католиче- 
скихъ общинъ и провинцш, который отка
зывались вотировать средства на светскую 
школу. Правительство выговорило себе 
право принуждать органы местнаго само- 
управлешя къ уплате школьныхъ расхо- 
довъ (въ 1881 году). Оно прекратило 
жаловаше викар1ямъ, которые выступали 
въ качестве католическихъ учителей. Оно
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отменило изъятие конгреганистовъ отъ 
военной службы, опираясь на тотъ фактъ, 
что 40°/0 изъ нихъ вступали въ ордена 
(въ 1883 гуду). Оно увеличило количество 
свЪтскихъ среднихъ учебныхъ заведенш 
и предложило создать таковыя для д-Ьвицъ. 
Борьба за светское преподаваше была 
въ эту пору въ Бельгии почти такая же, 
какъ и во Францш.

Возвращ ете католиковъ ко власти 
(1 8 8 4 ).— Новый школьный законъ.— Такъ 
какъ либеральное правительство строго 
проверило деревенсюе избирательные 
списки, то частичный обновлешя палатъ 
были ему благопр1ятны. Въ 1882 году его 
большинство поднялось до 18 голосовъ 
въ Палате и до 3-хъ въ Сената. Но про
грессисты и доктринеры снова раздели
лись по вопросу о всеобщемъ голосовании. 
Первые требовали его два раза (въ 1881 
и 1883 году) и были побиты. Министер
ство соглашалось только на допущение 
интеллигенции въ число провинщальныхъ 
и коммунальныхъ избирателей. Оно создало 
въ массахъ недовольство увеличешемъ 
расходовъ, вызванныхъ устройствомъ 
школъ, общественными работами: въ бюд
жете 1881 года появился дефицитъ, 
который въ 1883 году достигъ 25-ти мил- 
люновъ. Пришлось проводить въ палатахъ 
новые налоги на движимыя ценности, 
алкоголь, табакъ. Проектъ увеличешя 
армш также встретилъ въ общественномъ 
мненш дурной пр1емъ.

Католики, враждебно относивилеся къ 
светской школе и къ военнымъ расхо- 
дамъ, предстали передъ избирателями въ 
виде партш экономш и бюджетнаго рав- 
новеМя. При частичномъ обновленш па
латъ въ 1884 году они-отняли 66 местъ 
изъ 69, получивъ такимъ образомъ въ 
палате большинство 34 голосовъ, боль
шинство, какого не знала Бельпя съ 
1847 года. Съ этихъ поръ ихъ большин
ство безпрерывно возрастало при всехъ 
выборахъ. Среди католическихъ депута- 
товъ различаютъ умеренныхъ, вождемъ

которыхъ состоитъ Малу, затемъ Бернартъ, 
и ультрамонтановъ, съ ихъ лидеромъ Ву- 
стомъ; но по указанно папы Льва XIII вся 
парт1я объявляетъ себя конституцюнной.

Кабинетъ 1884 года, сначала подъ пре- 
зидентствомъ Малу, а затемъ Бернарта, 
составлены былъ изъ католиковъ всехъ 
оттенковъ. Онъ началъ съ разрушешя 
дела либеральной партш. Дипломатиче
ски сношешя съ Римомъ были возста- 
новлены; народное просвещеше присоеди
нено было къ министерству внутреннихъ 
делъ, какъ до 1878 года. Новый школь
ный законъ, принятый въ 1884 году, на 
деле привелъ къ тому, что все началь
ное обучеше отдано было подъ руковод
ство католическаго духовенства. По этому 
закону община можетъ, по своему вы
бору, содержать правительственную шко
лу или „принять" и субсидировать ча
стную школу, лишь бы только она сле
довала оффищальной программе и подчиня
лась инспекцш. Учителя не обязаны иметь 
диплома. Казенные преподаватели, школы 
которыхъ будутъ закрыты общинами, по
лучать пенею не менее 1000 франковъ; 
двадцать отцовъ семейства могутъ потре
бовать отъ общины устройства нейтраль
ной школы или школы конфессюналь- 
ной, глядя по обстоятельствамъ. Препо
даваше закона божьяго въ школе обяза
тельно, если такъ решить муниципали
теты; оно назначается до или после уро- 
ковъ, такъ чтобы родители могли осво
бождать отъ него своихъ детей. Либе
ралы боролись противъ этихъ установле- 
нш; 29 муниципалитетовъ подписали ле
ти Ц1Ю къ королю, въ которой просили 
его не давать своей санкщи новому за
кону. Бъ Брюсселе произошли манифеста
ми и уличныя схватки. Однако, законъ 
былъ обнародованъ после приняп'я его 
Палатой и Сенатомъ. Темы не менее 
после коммунальныхъ выборовъ, не осо
бенно благопр!ятныхъ для католиковъ, 
король заменилъ двухъ ультрамонтан- 
скихъ министровъ умеренными.
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Сощализмъ. Образоваше бельпйской ра
бочей партии.—Либеральная пар™ сде
лала попытку образоваться на новыхъ 
началахъ; но переговоры объ этомъ по
терпели неудачу, потому что доктринеры 
(подъ предводительствомъ Фреръ-Орбана) 
отказались принять: во-первыхъ, распро- 
странеше права голоса на вс%хъ, умею- 
щихъ читать и писать; во-вторыхъ, лич
ную воинскую повинность,—эти два глав- 
ныхъ пункта программы прогрессистовъ 
(подъ руководствомъ Янсона). Образо
валась новая оппозицюнная пар™, со- 
щалистическая. Она возникла въ резуль
тате многихъ движенш, изъ которыхъ 
главными являются следующая три: во- 
первыхъ, въ Генте фламандсюе рабоч1е 
группировались въ синдикаты уже съ 
1857 года; основаны были потребитель
ный кооперацш; сощалисты и возымели 
мысль опереться на эти ассощацш, ко
торый были признаны закономъ и не 
могли быть распущены безъ разныхъ фор
мальностей. Они основали въ Генте ко
оперативное товарищество особаго типа 
Vooruit (въ 1880 году), оригинальность 
котораго состоитъ въ томъ, что часть 
прибыли отдается на сощалистическую 
пропаганду. — Во-вторыхъ, въ каменно- 
угольномъ и фабричномъ районе (Ген- 
негау, Намюръ, Люттихъ) организова
лись валлонскяе рабочяе; среди ихъ вож
дей были агитаторы республиканско-ре- 
волющоннаго склада, противники мир- 
ныхъ средствъ, и ветвь американскаго 
ордена „Рыцарей труда".—Въ-третьихъ, 
въ Брюсселе проживалъ кружокъ вы
дающихся писателей и мыслителей, на
ходившихся въ сношешяхъ съ многими 
политическими изгнанниками. Бельпй- 
ская литература и искусство за послед
няя двадцать летъ пережили удивитель
ный подъемъ. Мнопе писатели и худож
ники по убеждешямъ своимъ демократы 
и свободомыслящее, находящиеся въ пря
мой оппозицЫ съ оффищальнымъ режи- 
момъ своей страны. Брюссель былъ цен-

тромъ теоретиковъ-сощалистовъ, изъ ко
торыхъ самымъ раннимъ былъ Цезарь 
де-Папе, одинъ изъ главныхъ членовъ 
Интернащонала, умершш въ 1890 году. 
Въ Брюсселе состоялось и сл1яше гент- 
скихъ и брабантскихъ сощалистовъ въ 
Белытскую рабочую партгю (въ 1885 
году). Парт1я принимаетъ принципы марк
сизма и тактику немецкихъ сощалъ-де- 
мократовъ. Пар™ быстро навербовала 
сторонниковъ въ такой стране, какъ Бель- 
пя, где около половины населешя заня
то въ крупной промышленности. Во время 
экономическаго кризиса, въ 1886 году, 
вспыхнули значительный стачки въ Лют- 
тихе и Геннегау; были нападешя на фаб
рики, взрывы динамита. Вмешались вой
ска, пущено было въ ходъ оружие и въ 
разныхъ стычкахъ убито было до сотни 
рабочихъ. После военной репрессш наибо
лее замешанные въ деле револющонеры 
подверглись преследованда и были при
суждены къ очень тяжелымъ наказатямъ. 
При новой стачке въ 1888 году подстре
кательство и насильственный действяя 
были решительно подавлены. Ничего не 
добившись насил1емъ, валлонсюе сощ
алисты после оживленныхъ прешй ре
шили примкнуть къ Рабочей партш (въ 
1889—90 году). Съ этихъ поръ Рабочая 
пар™ объединяетъ всехъ бельгшскихъ 
сощалистовъ, за ислючешемъ неболыпихъ- 
группъ коммунистовъ-анархистовъ.

Рабочая пар™ принялась за агитащю 
въ пользу всеобщаго избирательнаго пра
ва, въ которомъ она нуждалась, чтобы 
получить представительство въ парла
менте; вместе съ темъ она требовала 
уничтожения заместительства на военной 
службе и сокращешя самой службы 
съ целью превращешя профессюнальной 
apMin въ apMiro нащональную и демокра
тическую, которая не станетъ стрелять 
въ стачечниковъ. Прогрессисты, уже рань
ше поставивяше два предыдущихъ вопроса, 
примкнули къ решент сощалистовъ. Въ 
1890 году ихъ конгрессъ присоединился
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къ принципу всеобщаго голосования безъ 
всякихъ ограниченш.

Пересмотръ нонституцш (1 89 0 — 93  F.).—  
Всеобщее голосоваше и множественный во- 
тумъ.—Уже нисколько лЪтъ идея изби
рательной реформы делала успехи. Все 
napTiH соглашались, что цензъ въ 42 
франка былъ слишкомъ высокъ и что
135.000 парламентскихъ избирателей бы
ло слишкомъ мало на 6 миллюновъ 
жителей. Доктринеры изъявляли comacie 
на понижеше ценза. Большинство като- 
ликовъ, всегда искавшихъ опоры противъ 
рабочихъ у крестьянъ, хотели близкаго ко 
всеобщему избирательная права,носъусло- 
в1емъ определенная местожительства го- 
лосующаго, какъ въ Англш и Голландщ. Со- 
щалисты и прогрессисты, пользуясь сво
бодой собранш, устраивали многочислен
ный манифестант на англжскш манеръ, 
митинги, mecTBin съ знаменами и эмбле
мами, плебисциты, публичное подписаше 
петицш. Правительство долго не усту
пало. После двухлетнихъ колебашй и 
дебатовъ пересмотръ конституцш былъ 
вотированъ, и съ этой целью избрана 
была новая Палата (въ 1892 году). Ка
толическая n a p T in  получила большинство 
26 голосовъ, что не составляло двухъ 
третей собрашя: а изменешя въ консти- 
туц!и должны быть приняты, по крайней 
мере, двумя третями голосовъ. Католики 
могли отвергнуть предложешя оппозицш, 
но они не были достаточно сильны, что
бы провести свои собственный. П ретя въ 
Палате продолжались несколько меся- 
цевъ, не приводя къ ' определенному ре
зультату. Темъ врёменемъ агитащя ста
новилась все сильнее. Прогрессисты орга
низовали въ Брюсселе коммунальный 
плебисцитъ, который далъ значительное 
большинство принципу всеобщаго голо- 
совашя (февраль 1893 года). Рабочая 
ларт1Я уже два года тому назадъ поста
новила объявить всеобщую стачку, если 
пересмотръ не совершится. Она выпол
нила свою угрозу, когда Палата отвергла

всеобщее голосоваше (апрель 1893 года). 
Много рабочихъ прекратило работу, осо
бенно въ Геннегаускомъ каменноуголь- 
номъ районе. Воринажсше стачечники 
пытались проникнуть въ Монсъ и были 
отброшены войсками, причемъ мнопе 
были убиты. Брюссельское населеше ста
ло волноваться, встречало короля враж
дебными криками; въ столице и во мно- 
гихъ городахъ состоявшая изъ горожанъ 
гражданская гвард1я была въ большин
стве на стороне пересмотра конституцш. 
Гражданств гвардейцы Брюсселя бросали 
въ экипажъ короля листки и брошюры, 
въ которыхъ отстаивалось всеобщее го
лосоваше. Палата испугалась мятежа и 
решилась быстро принять систему мно- 
жественнаго вотума (vote plural). Пе
ресмотръ совершился.

По новому закону въ принципе уста
навливается всеобщее голосоваше съ 
двадцатипятилетняго возраста и после 
годичнаго жительства въ одномъ и томъ 
же месте; одинъ дополнительный голосъ 
дается отцамъ законныхъ детей, владель- 
цамъ недвижимой собственности въ 2000 
франковъ, темъ, кто владеетъ доходомъ 
въ 100 франковъ, получаемымъ съ го
сударственной ренты или съ вклада въ 
сберегательную кассу; два дополнитель- 
ныхъ голоса имеютъ получивхше высшее 
образоваше и некоторые чиновники. Никто 
не можетъ иметь больше трехъ голосовъ. 
Голосоваше обязательно. Возрастъ, не
обходимый для того, чтобы быть депута- 
томъ, установленъ въ двадцать пять летъ. 
Какъ и раньше, каждые два года обно
вляется половина Палаты. Сенатъ соста
вляется частью изъ членовъ, обладающихъ 
цензомъ (плательщиковъ налога въ 1200 
франковъ или получающихъ доходъ въ 
12.000 франковъ), избираемыхъ непосред
ственно теми же избирателями, которые 
избираютъ и Палату, но только съ тридца- 
тилетняго возраста; частью изъ членовъ, 
назначаемыхъ провинщальными советами 
безъ всякихъ цензовыхъ условш.
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Пар-пи со времени установлешя всеобща- 
го голосоважя.— Новый режимъ удесяте- 
рялъ число избирателей и установлялъ 
въ среднемъ три голоса на каждыхъ 
двухъ избирателей. Съ 1893 по 1899 годъ 
произошли одни обице выборы (въ 1894 
году) и два раза обновлялась половина 
Палаты (въ 1896 и 1898 годахъ). Въ ре
зультате получился полный разгромъ ли
беральной партш, сведенной къ 18 депу- 
татамъ после 1896 года и къ 12-ти въ 
1898 году; почти все эти 12 были прогрес
систы-, доктринеры  были едва представле
ны въ Палате. Католическое большин
ство все более и более возрастало; оно 
насчитываетъ 112 депутатовъ на 152 (въ 
1898 году). Въ это число входятъ и 
zpucmiaucKO -  демократические депутаты, 
избранные крестьянами фламандскихъ де
ревень. Эти демократы подобно сощали- 
стамъ являются сторонниками государ- 
ственнаго вмешательства въ пользу б-Ьд- 
ныхъ; они опираются на крестьянсюе син
дикаты, нападаютъ на крупныхъ собствен- 
никовъ и хозяевъ и находятся въ борьбе 
съ епископами и католической высшей 
буржуаз1ей. Ихъ вождь, аббатъ Дансъ, 
избранъ былъ депутатомъ отъ Алоста 
въ 1894 году противъ вустовскаго списка. 
Въ 1898 году его епископъ запретилъ 
ему выступать кандидатомъ. Въ Палате 
у него 8—9 сторонниковъ. Число голо- 
совъ, поданныхъ за нихъ, съ 23.000 (въ 
1894 году) повысилось до 58.000. Это 
повышеше было бы еще значительнее, 
если бы обновлеше 1898 года не происхо
дило какъ разъ въ такое время, когда 
много фламандскихъ крестьянъ занято 
за границей въ качестве сельскохозяй- 
ственныхъ рабочихъ. Главное новшество, 
вызванное всеобщимъ голосовашемъ, это— 
избраше сощалистическихъ депутатовъ. 
До пересмотра ихъ не было ни одного; 
выборы 1894 года сразу дали ихъ 29; 
после 1898 года ихъ 28. Лидеромъ пар
тш состоитъ молодой брюссельскш адво- 
катъ и публицистъ Эмиль Вандервельдъ.

Сощалистичесюе депутаты почти все вы
браны валлонскими рабочими, въ Генне- 
гау вполне самостоятельно, въ Намюре 
и Люттихе съ поддержкой прогрессистовъ. 
Въ Палате сощалисты и прогрессисты 
дружно требуютъ новаго пересмотра съ 
целью уничтожешя множественнаго во
тума, представительства меньшинства, ко
роткой военной службы безъ права за
местительства. Общее количество голо- 
совъ, поданныхъ за сощалистовъ, съ
334.000, въ 1894 году, поднялось до
534.000. Сощалистическая паркя стоить 
во главе оппозицш.

Въ конце 1899 года новымъ пересмот- 
ромъ, вызваннымъ народными волнешями, 
установлено было пропорцгоналъное пред
ставительство. Социалисты сохранили 
свои голоса, либералы слегка усилились, 
большинство остается католическимъ.

Главные законы, принятые съ 1894года, 
носятъ характеръ меропр1ятш противъ 
радикаловъ и сощалистовъ или въ пользу 
сторонниковъ католической парки. Та- 
ковъ законъ 1895 года о голосованш въ 
общинахъ. Чтобы быть избирателемъ въ 
общине, отныне надо иметь тридцати
летий возрастъ (вместо 21-го) и жить 
въ данной местности три года (вместо 
одного); дополнительные голоса даются 
въ деревне по цензу гораздо менее зна
чительному, чемъ въ городахъ. Одинъ 
избиратель можетъ соединять въ своихъ 
рукахъ четыре голоса. Это „законъ че
тырехъ подлостей", какъ заявилъ одинъ 
соЩалистическш депутатъ. Рабочая пар
к я  попробовщт было возобновить все
общую стачку, чтобы помешать принятт 
этого закона, но потомъ отказалась отъ 
этой мысли въ виду сделанныхъ прави- 
тельствомъ приготовленш къ военному 
подавленш стачки. Въ томъ же 189S 
году школьный законъ возстановилъ обя
зательное преподавате закона Божьяго 
въ общественныхъ школахъ, какъ въ 
1842 году, и воспретилъ общинамъ без- 
платно обучать техъ, чьи родители мо-

—  157  -



гутъ вносить плату; все это для того, 
чтобы свЪтсюя школы не могли конкур- 
рировать со школами конфессиональными. 
Разрешены были субсидш вольнымъ шко- 
ламъ, не сообразующимся съ оффищальною 
программой.

Новый законы объ ассощащяхъ при- 
зналъ за синдикатами юридическую лич
ность, но отказалъ имъ въ праве пре
образовываться въ производительный ко- 
операцш (1896—97 гг.). Фламандскш
языкъ получилъ оффищальное признаше 
во всемъ королевстве. Законы обнаро- 
дываются на двухъ языкакъ (1897 г.).

Изъ вопросовъ, стоящихъ на очереди, 
приходится отметить:

Во-первыхъ, предложешя о покрови- 
тельственныхъ тарифахъ, внесенный де
ревенскими депутатами, отвергнутый пред
ставителями промышленныхъ и торговыхъ
городовъ. За исключешемъ нЪсколькихъ «
пошлины на маргарины, масло, муку, Бель- 
п я  по cira пору остается сторонницей 
свободнаго обмана по тЬмъ же сообра- 
жешямъ, что и Анппя, именно потому, 
что она нуждается въ свободномъ сбыте 
за границу продуктовъ своей столь зна
чительной промышленности.

Во-вторыхъ, установлеше личной воен
ной службы, которую королю и военной 
партш хотелось бы ввести на германскш 
образецъ; но противъ нея высказывается 
большая часть католиковъ, а прогрес
систы и сощалисты готовы принять ее при 
условш ея организацш на швейцарскш 
образецъ.

Въ-третьихъ, вопросы о Конго. Король 
принялъ президентство въ Свободномъ го
сударстве Конго съ соглашя палаты, поды 
услов1емъ, что ушя эта будетъ чисто 
личной, и что Бельгш не придется уча
ствовать въ расходахъ на Конго; но боль
шинство разрешило займы въ пользу 
Свободнаго государства. Одна парт1я тре- 
буетъ, чтобы Бельпя приняла въ уплату 
само Свободное государство, которое 
изображаютъ прекраснымъ рынкомъ для

бельгшской промышленности. Король за- 
в-Ьщалъ Конго Бельпи.

Большинство расходится во мнЪшяхъ 
по этимъ вопросамъ, но сплачивается въ 
одно целое, куда входятъ даже хриепан- 
ск1е демократы, когда речь идетъ о борь
ба съ радикально-сощалистической ко
алицией. Съ т^хъ поры какъ либералы 
ослаблены, бельгшскш парламенты разде
лился на две крайнихъ партш. Вотъ по
чему прешя принимаютъ здесь резкую, 
иногда прямо бурную форму. Политиче
ская жизнь Бельгш совершенно измени
лась съ 1830 года; почти вовсе нетъ 
либеральныхъ католиковъ, очень мало 
либераловъ - доктринеровъ. Настоящ1я 
партш уже не питаютъ къ конституцш 
того уважешя, какое было у создателей 
независимости. Конституцш 1831 года 
более не существуетъ вследсгае изме- 
нешй и переделокъ, произведенныхъ въ 
ней. Оппозищя требуетъ прежде всего 
пересмотра, который безъ сомнешя былъ 
бы направлены противъ монархии и цер
кви. Старая Бельпя была раемъ либе
рализма. Новая—является полемъ битвы 
католицизма съ сощализмомъ.

II.—Королевство Голлащця.
Съ 1870 года большинство въ Пала- 

тахъ (за исключешемъ перюда съ 1888 
по 1891 годы) и министерство принадле
жали почти всегда къ либеральной пар
тш, которая сохранила власть до зако- 
нодательныхъ выборовъ 1901 года 4).

Политичесжя партии — Либералы явля
ются депутатами торговыхъ городовъ; 
они делятся на умеренныхъ и прогресси- 
стовъ. Во Фрисландш образовалась ра-

!) Король Вельгельмъ III, царствовавллй съ 1849 
года, умеръ поздн-Ье всЬхъ своихъ сыновей въ 
1890 году; его преемницей сд-Ьлалась его дочь 
Вильгельмина, родившаяся въ 1880 году, кото
рая достигла совершеннол'Ьп'я и короновалась въ 
1898 году. Она вышла замужъ за одного н-Ьмец- 
каго принца.
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дикалъная партия, но она почти не имЪ- 
етъ представителей въ парламенте, ко
торый избирается голосовашемъ на осно
ве ценза. Противники либеральной коа
лиции образуютъ две партш: во-первыхъ, 
консерваторовъ - протестантовъ, приняв- 
шихъ общее назваше анти-револютоне- 
ровъ;  во-вторыхъ, католиковъ. Анти-рево- 
люцюнеры обвиняютъ либерализмъ въ 
томъ, что онъ „языческш порядокъ, от- 
вращающш умы отъ христ1анства и вво- 
дящш въ законы революционные прин
ципы". Они опираются на крестьянъ- 
кальвинистовъ. Одни изъ нихъ очень 
консервативные аристократы (фракщя Са- 
ворнина-Ломана), друпе согласны на рас- 
ширеше избирательнаго права (фракщя 
Д‘ра Кеупера). Одна только католическая 
парта, опирающаяся на Брабантъ и Лим- 
бургъ, прочно организована и сохранила 
свое единство. Существуетъ еще съ нЪ- 
которыхъ поръ левая, довольно похожая 
на хрисЛанскую демократш въ Бельгш, 
подъ предводительствомъ д-ра Шапмана. 
Католики были когда-то союзниками ли- 
бераловъ; но они подчинились инструк- 
щямъ Энциклики и Силлабуса, начали 
открытую борьбу съ гражданскимъ обще- 
ствомъ и въ союзе съ анти-револющоне- 
рами образовали коалицш, направленную 
главными образомъ противъ светской 
школы. Нисколько пасторовъ запротесто
вали недавно противъ соглашешя каль- 
винистовъ съ папистами. Они попыта
лись повторить движете противъ Рима, 
аналогичное движенш 1853 года, и вос
кресить старую историческую христшн- 
скую партш, одновременно враждебную 
и либерализму, и католицизму. Центромъ 
новыхъ историческихъ хрисЛанъ является 
Утрехтъ. Столь различный и разъединен- 
ныя партш даютъ и мало устойчивый 
министерства. Съ 1871 по 1888 годъ ли
бералы им’Ьютъ большинство, и мини
стерства находятся въ рукахъ ихъ вождей 
или распределяются между ними и кон
серваторами. Съ 1888 по 1891 годъ боль

шинство, а вместе съ темъ и власть 
переходитъ къ коалицш анти-револющо- 
неровъ и католиковъ (министерство ба
рона Макая). Великимъ вопросомъ въ 
это время становится избирательная ре
форма. Клерикальная коалищя не согла
шается на нее. Тогда ее свергаютъ ли
бералы на выборахъ 1891 года, и одинъ 
изъ членовъ новаго кабинета Такъ ванъ 
Портфлитъ предлагаетъ голосовате, близ
кое ко всеобщему; это предложеше 
разъединяет» все партш безъ исключе
ния и приводитъ къ образованш двухъ 
враждебныхъ коалицш, „таккистовъ" и 
„анти-таккистовъ". Танкисты терпятъ по- 
ражеше на выборахъ 1894 года, которые 
даютъ большинство умеренными. После 
выборовъ 1897 года власть перешла въ 
руки кабинета, составленнаго изъ пред
ставителей всехъ оттенковъ либерализма, 
съ Пирсономъ во главе. Въ 1898 году 
партш представлены во Второй палате 
следующими образами: 47 либераловъ, 
по большей части прогрессистовъ; 5 ра- 
дикаловъ; 1 историческш хршлтанинъ; 
22 анти-револющонера; 22 католика. Две 
последнихъ партш всегда действуютъ 
вместе. Они прюбрели большинство въ 
трехъ провинщяхъ изъ одиннадцати; имъ 
достаточно было бы привлечь на свою 
сторону еще одну провинцт, чтобы сде
латься господами въ Первой палате, чле
ны которой избираются провинщальными 
собрашями.

Сощализмъ въ Голланды.—Голландская 
Вторая палата насчитывала въ 1897 году 
трехъ сощалистическихъ депутатовъ. Воз- 
никновеше голландской сощалистической 
партш относится ко времени рабочаго 
Интернацюнала (1864— 1872). Она раз
вивалась медленно и вербовала первыхъ 
своихъ сторонниковъ среди рабочихъ въ 
торговыхъ городзхъ, особенно въ Амстер
даме, и среди крестьянъ и сельскохозяй- 
ственныхъ батраковъ во Фрисландш, ко
торую сощалистическая парт!я старается 
отвоевать у радикализма. Первыми ея
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организаторомъ былъ Домела Нивенхеусъ, 
пасторъ, покинувгшй свою прежнюю B fep y  и 
свое служеше и посвятившш себя социали
стической пропаганд-Ь (въ 1879 году). Со- 
щалисты воспользовались экономическимъ 
кризисомъ въ 1886 году и начали аги- 
тащю среди рабочихъ. Они устроили въ 
Амстердам^ громадный митингъ безра- 
ботныхъ, который былъ разсЬянъ поли- 
щей и войсками; нисколько дней спустя 
они пытались обратить въ мятежъ на
родную манифестащю, направленную про- 
тивъ запрещешя одного празднества; 
послЬ, троекратнаго предупреждешя вой
ска выстр-Ьлили въ толпу, убивъ 35 и ра- 
нивъ 90 человЪкъ. Либералы безъ коле- 
банш стеснили право собранш подъ от- 
крытымъ небомъ, установленное посл-fe 
1848 года. Къ револющонерамъ начали 
прим-Ьнять законъ объ оскорбленш вели
чества. Сощалистическая парт1Я не от
казалась отъ попытокъ произвести на
сильственный переворотъ, ибо ограни
ченное избирательное право отнимало у 
нея всякую надежду добиться своего мир
ными средства. Домела Нивенхеусъ, прав
да, состоялъ депутатомъ одного фрисланд- 
скаго округа въ ПалагЬ въ течете одной 
легислатуры (1888—1891 гг.), но либе
ралы, объединившись съ радикалами, по- 
м-Ьшали его переизбранда. Его парЛя 
принялась пропов-Ьдывать прим-Ьнеше си
лы. Сощалистическш конгрессъ въ Сволле 
провозгласилъ необходимость уничтоже
ния частной собственности всЬми возмож
ными средствами (въ 1892 году). Муни- 
ципалитетъ сдЬлалъ- доносъ на органи- 
заторовъ конгресса, но судебный учре- 
ждешя объявили, что законъ не даетъ 
имъ средства осудить ихъ. Тогда прави
тельство объявило о распущеши сощали- 
стической партш, но она снова воскресла 
подъ именемъ Socialisten Bond  (Союэъ 
сощалистовъ). Одна фракция сощалистовъ 
усвоила тактику прюбр-Ьтешя власти по- 
средствомъ всеобщаго голосовашя и ор
ганизовалась въ рабочую сощалъ-демокра- |

тическую партт  по образцу и съ под
держкой н-Ьмецкихъ марксистовъ. На вы- 
борахъ 1897 года эта фракщя провела 
двухъ своихъ вождей. Bond распался на 
части: Домела Нивенхеусъ и его сторон
ники попрежнему противъ парламентской 
д-Ьятельности; друпе хотятъ одновременно 
дЬйствовать и легальными 'средствами, и 
средствами революцюнными; они кончили 
гЬмъ, что примкнули къ сощалъ-демо- 
кратической партш. Голландсюя сощали- 
стичесюя партш зам-Ьчательны главнымъ 
образомъ д-Ьятельностью своихъ вожа- 
ковъ. У нихъ всего пять депутатовъ въ 
ПалагЬ. Т-Ьмъ не мен-fee ихъ агитащя за
ставила либеральную л-Ьвую порвать со 
старымъ ея правовЬр1емъ, державшимся 
принципа „laissez faire". Съ 1887 года 
правительство провело рядъ законовъ о 
защит-fe женщинъ и д-Ьтей, занятыхъ въ 
промышленности, объ облегчении устрой
ства синдикатовъ и вообще объ улучше- 
нш положешя рабочихъ.

Колошальные вопросы и дефицитъ.—Въ 
предыдущемъ томЬ *) мы вид-Ьли, что 
почти полное оставлеше системы куль- 
туръ и предпринят общественныхъ ра- 
ботъ привело къ исчезновент излишка 
въ колотальныхъ доходахъ, который былъ 
безусловно необходимъ метрополш для 
равнов-Ьая ея бюджета. Такимъ образомъ 
дефицитъ явился первымъ сл-Ьдсгаемъ 
реформъ въ восточной Индш. Этотъ де
фицитъ еще выросъ всл-Ьдств1е неудачной 
попытки расширешя голландскихъ вла- 
д-Ьнш. Въ 1871—72 г. Голлащця усту
пила свои влад-Ьшя на Гвинейскомъ бе
регу Англш, которая въ обм-Ьнъ на это' 
признала за Голландией право з а н я т  
скверной части Суматры. ЗдЬсь находи
лось независимое мусульманское госу
дарство Атчинскаго султана. Голландцы 
воюютъ съ нимъ съ 1873 года и никакъ не 
могутъ покорить его; имъ пришлось уве
личить свою колотальную армш, они

!) См. т. V, стр. 289.
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потеряли массу народа, больше всего 
всл%дств1е лихорадокъ и холеры, и истра
тили на Суматре значительный суммы 
денегъ. Къ дефициту въ метрополш при
соединился дефициты колошальный, и оба 
вместе въ конц-Ь-концовъ доходили въ 
иные годы до 60 миллюновъ франковъ. 
Министры колонш никакъ не могли со
кратить расходовъ и неоднократно Па
латы свергали ихъ за это. Много каби- 
нетовъ пало изъ-за того, что парламентъ 
отказывалъ имъ въ новыхъ налогахъ, 
предложенныхъ для увеличешя поступле- 
шй. Подоходный налогъ восемь разъ 
предложенъ былъ безъ всякаго успеха. 
Наконецъ, либеральному министерству 
удалось провести его (въ 1892 году). 
Основания этого налога таковы, что онъ 
ложится главнымъ образомъ на прибыль 
съ торговыхъ и промышленныхъ пред- 
npiHTifi, а также на жалованье и гоно
рары,—тЪ и друпе начиная съ суммы въ 
650 гульденовъ въ годъ; онъ не касается 
доходовъ съ капиталовъ, заработной 
платы, доходов ъ съ землед%л1я. Въ 
1892 году министерство провело еще 
налогъ на доходы съ капиталовъ, начи
ная съ 13.000 гульденовъ. До устано
вивши этихъ налоговъ Голланд1я выну
ждена была заключить нисколько зай- 
мовъ. Необходимость найти новые источ
ники доходовъ дала нисколько новыхъ 
сторонниковъ протекщонистамъ, которые 
опираются на крестьянъ. Охранительные 
тарифы, поддержанные всеми католиками 
и половиною анти-револющонеровъ, до 
сихъ поръ были отвергаемы либераль- 
нымъ большинствомъ различнаго состава.

Личная военная служба. — Голландская 
арм1я составлялась некогда ц%ликомъ 
изъ наемниковъ, какъ арм1я англшская; 
въ 1861 году, т.-е. въ эпоху, когда одно
временно приходилось бояться и Наполе
она III и Пруссш, введенъ былъ рекрут- 
скШ наборъ, однако съ правомъ заме
стительства. Рядомъ съ постоянной ар- 
Mieft существуетъ милйщя или запасъ

(Schutterij), который стоитъ только по 
городамъ, причемъ входяице въ его со- 
ставъ люди на две трети никогда не 
числились въ действительной арм1и. Въ 
перюдъ вооружений, следовавшш за 
войной 1870—71 г., въ Голландш, какъ 
и въ Бельгш, стали требовать: во-пер- 
выхъ, личной службы безъ права заме
стительства; во-вторыхъ, преобразовашя 
милицш въ настоящш запасъ, составля
емый изъ людей, отбывшихъ воинскую 
повинность. Этихъ реформъ требовали 
главнымъ образомъ радикалы и передо
вые либералы. Какъ и въ Бельпи, они 
встретили непримиримую оппо'зицш со 
стороны католической пари и и большин
ства анти-револющонеровъ; те и друпе 
стремятся поддержать привилепи бур- 
жуазш и боятся вл1яшя города на кре
стьянина во время его пребывашя въ 
казарме. Съ своей стороны, противъ во- 
оруженШ протестуютъ изъ соображенш 
гуманности и сощалисты. Домела Нивен- 
хеусъ придалъ своей парни антимили
таристическую окраску и далъ советъ 
рабочимъ устроить всеобщую забастовку, 
чтобы сделать невозможными мобилиза- 
щю и войну въ случае конфликта между 
правительствами. Несмотря на все это, 
система личной военной службы, повиди- 
мому, напрашивалась и въ Голландии. 
Министерство клерикальной коал ищи 
(1888—1891 гг.) въ свою очередь пред
ложило ее къ великому неудовольствш 
своего большинства; отчасти изъ-за этого 
министерство и было разбито на всеоб- 
щихъ выборахъ. Одержавъ победу, либе
ралы подхватили этотъ проектъ. Нако
нецъ, после двадцатипятилетнихъ пренш 
принципъ личной службы былъ вотиро
ваны (въ 1898 году). Остается приложить 
его и внести законы о способе набора 
новой армш. Либеральное министерство 
сделало уступку буржуазш въ виде льготъ 
для студентовъ, и католикамъ въ виде 
освобождешя отъ службы всехъ духов- 
ныхъ, священниковъ, миссюнеровъ, мо-
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наховъ и членовъ какихъ угодно орде- 
новъ.

Начальное o6y4eHie (1878  и 1889 г г .) .—
Мы уже знаемъ, что выборы происходили 
частью на почве школьнаго вопроса, съ 
гЬхъ поръ какъ католики и кальвинисты 
объединились противъ нейтральной шко
лы, установленной закономъ 1857 года. 
Католики протестовали противъ „школы 
безъ Бога". Кальвинисты требовали „шко
лы со св. Писашемъ". Либеральная пар- 
Т1я всегда защищала светскую школу. 
Въ 1878 году она провела важный за- 
конъ, подтверждавши законъ 1857 года, 
улучшавшш матер!альное положеше и 
увеличивавшш субсидш отъ государства 
нейтральнымъ общественнымъ школамъ. 
Католики и кальвинисты собирали под
писки подъ петищями къ королю съ гЬмъ, 
чтобы просить его не обнародовывать 
закона 1878 года, но все это было тщетно. 
Нападки клерикальной коалицш на свет
скую школу никогда не прекращались. 
Въ 1885 году министерство, состоявшее 
изъ консерваторовъ и умЪренныхъ либе- 
раловъ, предложило, подъ предлогомъ 
экономш, предоставить преподаваше част
ной инищатив-Ь; проектъ этотъ, поддер
жанный католиками и кальвинистами, 
былъ отвергнуть, но большинствомъ лишь 
одного голоса; когда въ 1887 году со
стоялся пересмотръ конститущи съ целью 
изменешя способа голосовашя, клери
кальная оппозищя воспользовалась этимъ 
и потребовала, чтобы общественный шко
лы были конфессюнальными или, по край
ней мере, открывались для священниковъ 
въ определенные часы. На это крайняя 
левая отвечала требовашемъ отделешя 
церкви отъ государства. Ни то, ни дру
гое изъ этихъ предложенш не было при
нято. Въ годы своего пребывашя у власти 
клерикалы провели школьный законъ 
1889 года, благопр!ятствующш конфесси
ональному обученш; отныне государству 
приходится оказывать денежную поддерж
ку уже не однимъ только нейтральнымъ

общественнымъ школамъ, но и всемъ 
частнымъ школамъ, который имеютъ бо
лее 25 учениковъ, ведутъ преподавание 
сообразно съ оффищальной программой и 
устроены какимъ-нибудь обществомъ или 
корпоращей, признанной закономъ. Ли
бералы отвечали на это предложешемъ 
безплатнаго и обязательнаго обучешя, но 
оно было отвергнуто 48-ю голосами про
тивъ 38. Кальвинисты заявили, что но
вый законъ, присвоивший конфесшональ- 
нымъ школамъ денежную поддержку, вы- 
звалъ „умиротворете" въ деле обучешя. 
Школьный режимъ 1889 года действуетъ 
въ Голландш и поныне. Новый законъ, 
предложенный либеральнымъ министер- 
ствомъ 1897 года, стремился установить 
для родителей обязательное отправлеше 
своихъ детей въ школу до тринадцати 
летъ; но законъ этотъ допускалъ много
численный изъят1я и не требовалъ безплат- 
ности, которая всецело зависела отъ 
решешя муниципалитетовъ.

Избирательная реформа (1887— 1896 гг.).— 
Наряду со всеобщею воинскою повин
ностью и школьнымъ строемъ избира
тельная реформа является вопросомъ, ко
торый ставился въ современной Голлан
дии чаще всего. Законъ о голосовали 
изданъ былъ въ 1850 году. Съ 1876 года 
либералы требовали новаго пересмотра 
конституцш съ целью понижешя ценза. 
Прешя на эту тему продолжались один
надцать летъ безъ всякаго результата. 
Наконецъ, правительство согласилось на 
пересмотръ Основною Закона (въ 1887 г.). 
Цензъ былъ пониженъ до 10 гульденовъ 
поземельнаго налога вместо прежняго 
минимума въ 20 гульденовъ. Создано 
было две новыхъ категорш избирателей, 
обязанныхъ своимъ голосомъ личному 
налогу, исчисляемому по местной сто
имости занимаемаго ими жилища; это, 
во-первыхъ, собственники или непосред
ственные съемщики дома, платялце на- 
логъ, минимумъ котораго въ городахъ 
выше, чемъ въ деревне; во-вторыхъ, все
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квартиронаниматели, платяпце известную 
■минимальную плату. Эти постановлешя 
■скопированы съ постановлены англш- 
скаго законодательства: первая категор1я 
отв-Ьчаетъ съемщикамъ ц-Ьлыхъ домовъ 
(householders), вторая квартиронанимате
лями (lodgers). Благодаря этими м%ро- 
пр1ят1ямъ число избирателей съ 140.000 
поднялось до 300.000. Оно должно было 
увеличиться еще сильнее, ибо реформа 
1887 года устанавливала, что право го
лоса въ принципе признано будетъ за 
всеми гражданами, обладающими призна
ками образованности и сощальнаю бла
госостояния, которые будутъ определены 
точнее последующимъ закономъ. Гра
ждане, прибегавшие въ продолжеше одного 
года къ общественной благотворительно
сти, никоими образомъ не должны были 
попасть въ избирательные списки. На- 
■конецъ, къ конституцш прибавленъ былъ 
параграфъ, осуждавший всеобщее избира
тельное право.

Истолковаше закона 1887 года отло
жено было клерикальнымъ министер- 
■ствомъ, находившимся у власти съ 1888 г. 
на 1891 годъ. Либеральному кабинету, 
•образовавшемуся после выборовъ 1891 г., 
предстояла задача первостепенной важно
сти—-определить, что следуетъ считать 
признаками образованности и сощальнаго 
благосостояшя. Прогрессистскш министръ 
Такъ ванъ Портфлитъ внушилъ своимъ 
товарищами проектъ, установлявшш почти 
всеобщее голосоваше. Подъ признакомъ 
образованности подразумевалось умеше 
писать; подъ признакомъ благосостояшя— 
■фактъ неприбегашя къ помощи благотво- 
рительнаго бюро въ продолжеше послед- 
няго предъ выборами года. Чтобы полу
чить право голоса, было бы достаточно 
не получать помощи за счетъ обществен
ной благотворительности и пойти въ 
мэрш и написать тамъ въ присутствш 
чиновника прошеше о внесеши въ изби
рательные списки.

Разсчитывали, что если это толковаше

будетъ принято, то число избирателей 
поднимется съ 300.000 до 800.000. Про
ектъ Така разъединили все партш безъ 
исключешя. Они былъ поддержанъ ради
калами и либералами левой, самою важ
ною фракщею кальвинистовъ, или анти- 
револющонеровъ (д-ръ Кеуперъ) и неко
торыми католиками (д-ръ Шапманъ). Про- 
тивъ него были умеренные либералы, 
кальвинисты - аристократы (Саворнинъ- 
Ломанъ) и большинство католиковъ. 
Одинъ бывшш радикалъ ванъ Гаутнъ, 
откололся отъ Така и перешелъ съ не
сколькими своими друзьями къ умерен
ными. Проектъ Така провалился въ Па
лате, кабинетъ объявили, ея распущеше 
(въ 1894 году). Новые выборы состоялись 
на почве одного только проекта избира
тельной реформы; обе коалицш, одна 
враждебная толковашю Така, другая бла
госклонная къ нему, сохранили каждая 
свое единство безъ различая партш и 
ожесточенно боролись другъ противъ дру
га. Танкисты, первоначально одержавнпе 
верхи, были разбиты при перебаллоти
ровке; они вернулись въ Палату въ числе 
46 человеки (изъ нихъ 35 крайнихъ ли- 
бераловъ) противъ 54 „анти-таккистовъ“ 
изъ нихъ 24 католика). Министерство 
образовано было умеренными либералами, 
и ихъ союзнику ванъ Гаутну поручено 
было изготовить новое толковаше ре
формы 1887 года. Проектъ ванъ Гаутна 
былъ принять въ 1896 году. Онъ даетъ 
право голоса всеми голландцами муже- 
скаго пола, начиная въ двадцатипяти 
лети, на следующихъ условгяхъ: во-пер- 
выхъ, уплата прямого налога (если это 
поземельный налоги, то достаточно упла
чивать 1 гульденъ; это постановлеше, 
очень благопр1ятствующее крестьянами, 
является уступкой въ пользу консерва
тивной партш); во-вторыхъ, быть съем- 
щикомъ дома или квартиронанимателемъ 
въ вышеуказанномъ смысле, или быть 
собственникомъ или съемщикомъ судна 
вместимостью не менее 24-хъ тоннъ; въ-
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третьихъ, получеше въ течете извЪст- 
наго времени содержашя или жалованья 
по крайней мЪр-Ь въ 570 франковъ въ 
годъ, или y n a c T ie  въ государственныхъ з а й -  

махъ на сумму не менее 100 гульденовъ, 
или обладаше 50-ю гульденами, внесенны
ми въ сберегательную кассу. Известный 
образовательный цензъ также даетъ право 
голоса. Обязательность подачи голоса, 
которой требовали католики, не была 
установлена. Реформа 1896 года повы
сила число избирателей въ Голландш до
700.000 (по одному на каждые 7 жите
лей). Выше мы видели, что первое при
м кнете новаго закона (въ 1897 году) 
было благопр1ятно для либераловъ-про- 
грессистовъ.

Въ общемъ въ политической жизни 
Голландш доминируютъ те же вопросы, 
что и въ Бельгш: школа, избирательное 
право, всеобщая воинская повинность. 
Но либеральная парт!я продержалась въ 
Голландш дольше, чЪмъ въ Бельгш. Такъ 
какъ Голланд1я не промышленная страна, 
то радикалы и сощалисты не могли npi- 
обр-Ьсти здесь той силы, какую они npi- 
обрФли въ Бельгш, и вынудить у либе- 
раловъ всеобщее избирательное право. 
Консервативная коалищя кальвинистовъ 
и католиковъ сначала сумела разстроить 
работу либеральной партш въ области 
школы. Позднее она заставила редакти
ровать въ своихъ видахъ некоторый по- 
ложешя избирательнаго закона; законо
дательные выборы 1901 года дали ей 
большинство; либеральный кабинеты ус- 
тупилъ свое место кальвинистско-католи
ческому кабинету съ д-ромъ Кеуперомъ 
во главе.

III .— В ел и к о е  гер ц о гст в о  Л ю ксем - 
б у р г ъ  с ъ  1815 г о д а .

Великое герцогство Люксембургъ отдано 
было въ 1815 году Нидерландскому ко
ролю въ виде вознаграждешя за н-Ьмец- 
юя владЪтя оранско-нассауской фамилш,

присоединенныя къ Пруссш. Оно входило 
въ составы Германскаго союза. Городъ 
Люксембургъ былъ союзной крепостью, 
въ которой стоялъ прусскш гарнизоны. 
Великое герцогство имело свою особую 
конституцию и было связано съ Нидерлан
дами лишь личною ушей.

Жители Люксембурга были католики и ' 
большинство изъ нихъ говорило по-фран
цузски. Во время революцш 1830 года 
они возстали вместе съ бельгшцами. 
Только городъ, занятый прусскимъ гар- 
низономъ, оставался спокойнымъ. Со вре
мени трактата 1839 года ббльшая часть 
Люксембурга превратилась въ провинщю 
королевства Бельгш. Небольшой кдочокъ 
прежняго великаго герцогства, съ кре
постью, остался подъ властью голланд- 
скаго короля. Это и есть нынешнее ве
ликое герцогство. Оно продолжало уча
ствовать въ Германскомъ союзе, пока по- 
следнш не былъ распущены после победы 
Пруссш въ, 1866 году.

Тогда возникло два вопроса: Во-пер- 
выхъ, останется ли Люксембургъ незави- 
симымъ? Во-вторыхъ, очиститъ ли прус
скш гарнизоны столицу? Наполеоны III 
предложилъ голландскому королю купить 
Люксембургъ, и тотъ принялъ предложе- 
H ie Францш; но прусскш министры Бис- 
маркъ вмешался въ дело и помешалъ 
покупке. Въ Лондоне собралась между
народная конференщя и постановила, что 
великое герцогство будетъ независимымъ 
и нейтральнымъ государствомъ, безъ ар- 
мш, и что укреплешя столицы будутъ 
срыты. Прусскш король уже вывелъ свой 
горнизонъ изъ Люксембурга. Первый ми- 
нистръ Бельгш, Рожье, ходатайствовалъ, 
но безъ успеха, о присоединении незави
симой части къ бельпйской провинцш 
Люксембургу (въ 1867 году). Великое 
герцогство осталось со своей особой кон- 
ститущей подъ управлешемъ голландска- 
го короля. Но Вильгельмы III умирая (въ 
1890 году) оставилъ только дочь. А ве
ликое герцогство составляетъ наслед
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ственное владЪше оранско-нассаускаго 
дома лишь по мужской лиши. И вотъ 
оно было совершенно отделено отъ Гол- 
ландш и образовало крошечное государ
ство подъ управлешемъ Адольфа, герцога 
Нассаускаго, у котораго Прусшя въ 1866 
году отняла его н^меишя владЬтя; впро- 
чемъ, онъ впосл-Ьдствш примирился съ 
императоромъ Вильгельмомъ II.

Великое герцогство насчитываетъ
236.000 жителей. Оно имЪетъ парламентъ,' 
избираемый гражданами, платящими по

крайней Mip-fe 10 франковъ налога. Боль
шинство принадлежитъ либераламъ, изъ 
которыхъ мнопе—сторонники всеобщаго 
голосовашя. Они провели школьный за- 
конъ, сходный съ бельпйскимъ закономъ 
1879 года.

Оффищальнымъ языкомъ является фран- 
цузск!й; большинство жителей говорить 
по-немецки. Люксембургъ состоитъ въ 
таможенномъ союзЪ (Zollverein) съ 1843 
года; его жел-Ьзныя дороги принадлежать 
одной немецкой компанш.
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Г л а в а  V I I .

Скандинавсшя государства съ 1870 года до
нашихъ дней.

I .— Ш вещ я и Н о р в еп я .

Оскаръ II. Иностранная политика. Общ'ю 
трактаты обоихъ государствъ.— Оскаръ II, 
царствующш и поныне, вступилъ на пре- 
столъ 18-го сентября 1872 года после 
своего брата Карла XV и короновался въ 
Стокгольме 12 мая и въ Троньеме 18 т л я  
1873 года.

Въ исторш его царствовашя, какъ и 
двухъ его непосредственныхъ предше- 

.ственниковъ, надо разсматривать различ
ные элементы: прежде всего вопросы, въ 
которыхъ трудно было бы отделить Шве- 
цю отъ Норвегш,— особенно это касается 
иностранной политики: зат^мъ исторш 
каждаго изъ этихъ двухъ государствъ; 
наконецъ, ихъ отношешя другъ къ другу. 
Эти факторы въ н-Ькоторыхъ отношен!яхъ 
совершенно раздельны при всемъ ихъ 
постоянномъ взаимод'Ьйствш. Однако для 
того, чтобы быть понятымъ, невозможно 
излагать ихъ ни совершенно соединивъ 
ихъ, ни отд-Ьливъ ихъ совсЬмъ другъ отъ 
друга. Въ течете перюда, которымъ намъ 
предстоитъ заняться, все споры, касаю- 
щ!еся ун1и, оказываютъ лишь медленное 
и сравнительно посредственное вл1'яше на 
собственно шведскую политику: вотъ по
чему последняя безъ особыхъ упуиценш

можетъ быть изложена отдельно. Наобо- 
ротъ, въ Норвепи, по уже высказаннымъ 
причинамъ, партш въ борьба между со
бою или противъ королевской власти 
обыкновенно брали платформою именно 
вопросъ объ отношешяхъ со Швещей. 
Следовательно, лучше совс^мъ не отде
лять исторш уши отъ исторш Норвегш,. 
даже указывая лишь при этомъ неко
торые факты шведской исторш. Ничто 
не мешаетъ также упрощать изложеше 
этихъ часто очень темныхъ вопросовъ, 
особо отметивъ прежде всего некоторые 
факты и черты, обице обоимъ королев- 
ствамъ.

Не очень много приходится сказать о 
внешней политике, общей въ силу не
обходимости у обоихъ государствъ, хотя,, 
какъ мы увидимъ ниже, и могли быть 
случаи, когда они относились неодина
ково къ иностранной державе. Политика 
эта, какъ известно, всецело находится въ 
рукахъ короля, который, если существу
ю т  важные акты, не считаетъ нужнымъ 
сообщать о нихъ. Когда въ 1889 году 
одинъ шведскш депутатъ, Вексель, за- 
просилъ правительство, заключило оно- 
союзный договоръ съ Германией или нетъ, 
то вопросъ этотъ былъ сочтенъ неумест- 
нымъ и просто отстраненъ безъ всякихъ
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дебатовъ по существу. Эта интерпеллящя 
вызвана была слухами, распространявши
мися съ известной настойчивостью. Счи
талось, что король очень симпатизируетъ 
Германш, особенно съ гЬхъ поръ, какъ 
наследный принцъ, женившись въ 1887 
году на баденской принцессе, породнился 
съ германскимъ императоромъ. Уже въ 
1875 году, послЬ путешеств1я короля въ 
Берлинъ, но особенно въ 1888 году, после 
пос-Ьщешя императоромъ Стокгольма, ста
ли делать выводъ, что Соединенный ко
ролевства связаны съ импер1ей тесными 
узами. Съ другой стороны—и оба эти 
обстоятельства, можетъ быть, находи
лись во взаимной связи—правительство 
временами, повидимому, боялось какого- 
нибудь посягательства со стороны Россш, 
гдЬ печать отъ времени до времени тре- 
буетъ порта въ открытомъ : море, гд-Ь- 
нибудь на норвежскомъ берегу: эти опа- 
сешя, можетъ быть, объяснятъ намъ т% 
предосторожности, который мы отм-Ьтимъ 
ниже.

Въ качестве результата продолжитель- 
наго мира приходится отметить и въ 
томъ и въ 'другомъ государстве значи
тельное развита экономическаго благопо- 
луч1я, которое, несмотря на некоторый 
заминки и частичные кризисы, дастигло 
небывалой до сей поры высоты. Посл-Ьд- 
Hie годы отмечены были также и блестя
щими умственными движетемъ. Сканди- 
навск1е писатели сразу заняли заметное 
место въ европейской литературе. Съ 
другой стороны, нельзя обойти молчань 
емъ замечательныхъ путешествш съ на
учными целями. Наиболее славными изъ 
нихъ были: nyTemecTBie норвежца Нансе
на въ Гренландно и полярныя моря и 
шведа Норденшильда кругомъ Азш.

Швещя.
Политическое положен!е при вступлежи 

на преотолъ Оскара II.—Новый король при 
вступленш своемъ на престолъ застали

два вопроса первой важности, требо- 
вавшихъ разр-Ьшешя; это были воен
ная реформа и реформа податная. 06% 
он% вели свое происхождеше еще съ конца 
царствовашя Карла XV. Шведская арм1я 
им%ла старинное и сложное устройство, 
начало котораго восходило ко временами 
Карла IX и Густава-Адольфа, и которое 
во многихъ отношешяхъ не подвергалось 
серьезнымъ изм%нешямъ со времени 
Карла XI. Действующая арм1я составля
лась: съ одной стороны изъ постоянныхъ 
или вербованныхъ войскъ, оплачиваемыхъ 
непосредственно и исключительно коро
ной; съ другой стороны—и въ этомъ ори
гинальная сторона д%ла—изъ войскъ кан- 
тонированныхъ, indelta (отъ indela—раз
делять, размещать), т.-е. изъ людей, всегда 
готовыхъ къ службе, но размещенныхъ по 
всей территорш страны, живущихъ семей- 
но, своими домомъ, съ доходовъ отъ по- 
жалованнаго ими поместья, а въ сущно
сти содержимыхъ, въ силу различныхъ 
сделокъ, крупными земельными собствен
никами. Сверхъ этого были еще резервъ, 
состоявши изъ людей, призванныхъ по 
набору и изредка въ течете короткаго 
времени собиравшихся для военныхъ уп- 
ражненш. Недостатки такой системы бро
сались въ глаза: мобилизащя происходила 
медленно, часть войскъ была не доста
точно обучена, наконецъ и численный со- 
ставъ крайне слабъ, такъ, напр., посто
янное войско, въ сущности единственное, 
которое фактически всегда было готово, 
доходило едва ли до 7.000 человеки, а 
indelta самое большее до 25.000. Необхо
димость изменить такое положеше д%лъ 
представилась совершенно ясно главнымъ 
образомъ после большого европейскаго 
кризиса 1866 года, который заставляли 
опасаться новыхъ потрясенш, а принципъ 
вооруженнаго мира, воцарившшся всюду 
после войны 1870 года моги только спо
собствовать укрепленш этой точки зрешя.

Проекты податной реформы все были 
внушены желашемъ облегчить повинно-
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сти, лежавийя на земельной собственно
сти. Но въ то время какъ военные про-- 
екты исходили отъ правительства, ини- 
щатива податныхъ проектовъ принадле
жала стране или, точнее сказать, недав
но сложившейся крупной партш. Всл^д- 
CTBie реформы народнаго представитель
ства (въ 1865 году) и благодаря введен
ной тогда избирательной системе, вторая 
палата составилась главнымъ образомъ 
изъ лучшихъ элементовъ стариннаго кре- 
стьянскаго сослов1я. Мелше земельные 
собственники въ ней преобладали. Вместо 
опредЬленныхъ доктринъ и обхцихъ то- 
чекъ зрешя они обладали здравымъ смы- 
сломъ и очень яснымъ сознашемъ своихъ 
интересовъ. Они уговорились попробо
вать совместно защищать эти интересы 
и объединяясь образовали аграрную пар
тш  landtmannaparti, возникшую въ 1867 
году во главе съ графомъ Арвидомъ Пос- 
се. Ея средоточ1емъ была нижняя палата 
сейма, но B n in riie  ея распростиралось на 
общественное мн-Ьше, а также и на верх
нюю палату, члены которой" могли счесть 
полезнымъ присоединиться къ аграрной 
партш или притти къ заключешю, что 
ихъ личные интересы совпадаютъ съ ин
тересами, которые она собиралась отстаи
вать. Партш требовала бережливой и 
разумной администрацш, недоверчиво от
носилась къ широкимъ планамъ, проти
вилась всякимъ затратамъ, не приводив- 
шимъ къ непосредственной прибыли, и, 
наконецъ, требовала, какъ мы уже выше 
сказали, уменьшешя бремени поземельна- 
го налога. Впрочемъ, n a p T in  мало-по-малу 
изменилась, даже разбилась на фракцш, 
какъ мы вскоре увидимъ, но вл!яше ея 
осталось поистине преобладающимъ въ 
течете целаго ряда летъ. Выступлеше 
ея на арену действш знаменуетъ собой, 
наконецъ, новое направлеше, принятое 
внутренней истор1ей Швещи: экономиче- 
сюе споры и препирательства становятся 
на место чисто политическихъ вопросовъ.

Для понимашя роли аграрной партш и

парламентской исторш современной Шве
щи не надо забывать двухъ обстоятельствъ. 
Во - первыхъ, въ случае конфликта 
между двумя палатами вопросъ решается 
совместнымъ голосовашемъ обеихъ {ple
num)-, съ другой стороны, реформа 1865 
года вовсе не ввела парламентскаго ре
жима, какимъ мы его понимаемъ: мини
стры продолжаютъ быть советниками ко
роля, который избираетъ и удерживаетъ 
ихъ въ должности по своему усмотрена. 
Парламентъ можетъ ставить безконечныя 
препятств1я воле короля, но не можетъ 
навязать своей воли.

„Компромиссъ". Военныя реформы.—Во
просы податные и военныя реформы на
ходятся обыкновенно въ тесной связи, 
такъ какъ всякое увеличеше военныхъ 
силъ требуетъ новыхъ рессурсовъ. Въ 
Швещи они связаны были больше, чемъ 
где-либо, вследств1е совершенно спещаль- 
ныхъ условш и довольно своеобразныхъ 
обстоятельствъ. Податная реформа состо
яла въ уменьшешя налоговъ съ земель
ной собственности, и среди повинностей, 
отъ которыхъ ее хотели избавить, были 
между прочимъ и повинности, связанный 
съ indelta. Съ другой стороны, ничего 
нельзя было осуществить безъ содейств1я 
аграрной партш, т.-е. той самой, которая 
выступала противъ очень существенной 
стороны военнаго устройства, и вместе 
съ темъ требовала э'кономш. Такимъ об
разомъ задача сводилась въ сущности къ 
увеличена армш безъ денежныхъ затратъ, 
более того, при уменьшенш некоторыхъ 
налоговъ. Задача могла считаться нераз
решимой и въ течете несколькихъ летъ 
действительно казалась- таковой. Стара
тельно разработанные проекты вносились 
въ сеймъ во время последнихъ ceccifi 
царствоватя Карла XV, но были отвер
гаемы благодаря упорству крестьянъ. Въ 
первый годъ царствовашя Оскара II по- 
ложеше оставалось неизменнымъ. Чтобы 
выйти изъ тупика; обе наличный партш 
решили столковаться. Сторонники воен-

1 6 8  —



ныхъ реформъ, т,-е. представители боль
шинства верхней палаты вступили въ 
переговоры со сторонниками податныхъ 
реформъ, т.-е. съ аграр1ями, господство
вавшими въ нижней палата. Эти перего
воры, веденные въ нФдрахъ сеймового 
конститущоннаго комитета, состоявшаго 
изъ представителей обФихъ. палатъ, при
вели къ соглашенш, компромиссу, помФ- 
ченному 6-мъ мая 1873 года. Это была 
резолющя, посредствомъ которой комис- 
шя объявляла, что шведская арм!я должна 
быть переделана кореннымъ образомъ, 
indelta уничтожается, но вместе съ тФмъ 
происходитъ и полнейшее измФнен1е зе- 
мельныхъ налоговъ, часть которыхъ от
меняется совершенно. Одобривъ действ1я 
своей комиссш, сеймъ предложилъ пра
вительству принять необходимый меры. 
Съ этихъ поръ реформы военный и ре
формы податныя были неразрывно свя
заны, сделавшись предметомъ настоящаго 
торга между сторонниками тФхъ и дру- 
гихъ. Компромиссы 1873 годавъ известной 
мФрФ устранялъ принцишальную оппози- 
цш, но онъ не 'былъ решетемъ вопро- 
совъ. Оставалось найти формы примФне- 
шя, практически средства удовлетворетя 
обФихъ партш: мнопе министры без
успешно потратили на это свои силы.

Первый проекты, внесенный вслФдъ за 
компромиссомъ въ 1875 году и склоняв
шийся къ отмФне indelta, не былъ при
нять. Министерство, принявшее тогда 
власть, во главе съ 1еромъ, предложило 
въ 1877 году новый проектъ, который 
былъ отвергнуть, затФмъ, въ 1881 году, 
еще одинъ, но и его постигла та же судь
ба; считая себя неспособнымъ привести 
дФло къ какому-либо результату, мини
стерство вышло въ отставку. Король об
ратился къ партш, которая своею оппо- 
зищей ставила препону всякой реформе, 
и составилъ кабинеты во главе сы гра- 
фомъ Поссе, вождемъ аграр1евъ; изъ числа 
по'следнихъ некоторые, впрочемъ, уже 
пытались, хотя и безуспешно, посред

ствомъ моцщ указать то решете, какое 
они считали подходящимъ. Новое мини
стерство поручило изучеше вопроса спе- 
щальнымъ комисшямъ, и разработанный 
такимъ путемъ проектъ предложенъ былъ 
въ 1883 году на обсуждете палатъ, со
вместно съ проектами о земельномъ на
логе: процедура, вполне соответствовав
шая духу компромисса. Но, какъ это 
часто бываетъ, аграрш не считали себя 
обязанными поддерживать своего вождя, 
очутившагося у власти, и ихъ стремлете 
къ экономш взяло верхъ надъ всеми иными 
соображениями. Въ 1881 году они уже 
неоднократно отвергли потребованные на 
сооружеше крейсера кредиты; такъ же они 
поступили и на этотъ разъ. Военный 
проектъ подвергся въ нижней палате та
кимъ изменешямъ, что верхняя палата 
отклонила его, и графъ Поссе, который 
лично тоже былъ несогласенъ съ его но
вой формулировкой, въ свою очередьвы- 
шелъ въ отставку, уступивъ место Тей- 
зетусу, первому разночинцу, призванному 
на столь высокш постъ (йонь 1883 года).

Однако за время этихъ многочислен- 
ныхъ пренш и этой безконечной борьбы 
мало-по-малу изменялись и воззрешя са- 
михъ arpapieBb. Indelta снова приобрела 
себе сторонниковъ. Теперь и самое ре
шете вопроса облегчилось; честь его 
разрешешя выпала на долю преемника 
Тейзел1уса, Темптандера (въ мае 1885 
года): некоторые поземельные налоги
уменьшены были на тридцать процентовъ, 
тогда какъ резервъ былъ реорганизованъ 
со значительным^ увеличетемъ времени 
•для военныхъ упражненш. Такимъ обра
зомъ после двенадцатилетнихъ усилш 
компромиссъ 1873 года привелъ къ из
вестному результату, Однако последнш 
представлялся далеко не полнымъ, и само 
правительство первое считало его недо- 
статочнымъ, безъ различ1я, стоялъ пи во 
главе правительства Темптандеръ, Бильтъ 
(въ 1888 году), Окер1ельмъ (въ 1889 году) 
или Бостремъ (въ 1891 году). Можеть
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быть, оно подчинялось просто на просто 
общимъ теоретическимъ точкамъ зр%н1я, 
можетъ быть, наоборотъ; оно было, подъ 
вл1яшемъ своей иностранной политики и 
страха передъ некоторыми изъ своихъ 
соседей; трудно определить, въ чемъ 
тутъ дело; во всякомъ случае оно не 
переставало деятельно работать надъ 
увеличешемъ сухопутныхъ и морскихъ 
военныхъ силъ, такъ же, какъ и соору- 
жешемъ укрепленш, особенно въ провин- 
цш Норландъ. Действительно, кредиты 
затребованы были въ несколько пр1емовъ. 
Особенно въ 1891 году внесены были 
разнообразные проекты; принятые Верх
ней палатой, они были отвергнуты Ниж
ней. Наконецъ, въ следующемъ году ко
роль созвали чрезвычайную cecciio, ко
торая приняла значительное увеличение 
армш, въ обменъ на новыя изменешя 
въ земельныхъ налогахъ.

Протекцюнисты и фритредеры.—Военные 
вопросы и вопросы податные, лежавппе 
въ основе компромисса 1873 года, та- 
кимъ образомъ преобладали долгое время 
въ шведской политике; темъ не менее 
они стали утрачивать свое значеше, и 
вскоре после 1885 года возникли друпя 
задачи, который вызвали новую борьбу и 
новое распределеше партш. Аграрш, какъ 
мы видели, были практики, очень при
вязанные къ прямымъ матер1альнымъ 
интересамъ, и, съ другой стороны, земле
дельцы; вотъ почему ихъ чрезвычайно 
интересовали таможенные тарифы, и если 
они въ теорш охотно допускали свобод
ную торговлю, зато на практике значи
тельно предпочитали протекцюнизмъ. На- 
оборотъ, партия, которая некоторое время 
носила назваше Центра и которая явля
лась преемницей старинной такъ назы
ваемой партш бургомистровъ (borgma- 
stareparti), состоявшей изъ представите
лей городовъ, т. - е. людей торговыхъ, 
проповедывала-свободную торговлю. Отсю
да возникла борьба, которая сделалась 
темъ более страстной, что въ это время

страну не волновали каше бы то ни было 
крупные политичесюе дебаты. Впрочемъ, 
борьба эта скоро сосредоточилась около 
одного очень спещальнаго пункта, который 
привели къ расколу среди arpapieeb. Одна 
группа, получившая кличку „новой аграр
ной партш", домогалась запретительныхъ 
пошлинъ на зерновой хлебъ, тогда какъ 
старая партия, въ одномъ только этомъ 
пункте, относилась благосклонно къ сво
бодной торговле. Последняя стала одер
живать верхъ, благодаря поддержке Верх
ней палаты, но положеше изменилось на 
выборахъ 1887 года, которые привели къ 
совершенно своеобразному результату. Въ 
сущности, они обезпечили фритредерамъ- 
большинство въ двадцать голосовъ. Но- 
выборы въ Стокгольме, пославшемъ двад
цать два фритредера, были опротестованы 
за ошибочный данныя, внесенный въ по
бедный избирательный списокъ.

Въ такомъ случае шведскш законъ- 
требуетъ, чтобы избранными считались- 
внесенные въ ближайшш по порядку 
избирательный списокъ. Но такъ какъ- 
избиратели обнаруживают всегда боль
шую дисциплину, то не оказалось ни 
одного пестраго избирательнаго листа. И 
вотъ прошли двадцать два протекцюни- 
ста, большинство оказалось прямо,про
тивоположными Къ власти призвано было- 
министерство Бильта для проведешя край^ 
няго протекцюнизма и установленъ былъ- 
налогъ на зерновой хлебъ (въ 1888 году). 
Однако въ 1890 году фритредеры вер
нули себе большинство въ Нижней па
лате, но не могли получить его въ со- 
вместномъ заседании двухъ палатъ (ple
num), такъ какъ въ Верхней палате они 
оставались въ меньшинстве. Борьбд, про
должалась въ такомъ роде, проходя че- 
резъ различныя фазы, входить въ детали 
которыхъ здесь было бы совершенно
излишне.

Избирательное право. Отношешя къ Нор- 
вепи.—Среди другихъ чертъ, которыми 
характеризуются самые последше годы,
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приходится отметить некоторые незначи
тельные успехи соцёалистовъ, впрочемъ, 
довольно малочисленныхъ, и агитацёю, 
организованную съ целью добиться расши- 
решя избирательнаго права. Наиболее 
употребительнымъ пр1емомъ для этого 
являлся созывъ въ Стокгольме своего 
рода оффицюзнаго парламента, получивша- 
го назваше „Народнаго парламента", за- 
сФдашя котораго представляли, впрочемъ, 
довольно посредственный интересъ. Съ те- 
ченёемъ времени появился новый факторъ, 
который вскоре сталъ оказывать значи
тельное вл1яше: я имею въ виду норвеж- 
сюй вопросъ. Хотя различный шведсюя 
партш могли очень разниться во взглядахъ 
на тактику, которой следовало держаться 
по отношент къ братскому народу, и про
являть более или менее примирительное 
настроеше, т%мъ не менее все, за очень 
редкими исключешями, оставались вполне 
единодушными въ защите правъ Швецш, 
какъ только могло показаться, что они 
въ опасности. И вотъ правая торжествен
но провозгласила ихъ, и обе аграрный 
группы снова слились (въ январе 1895 го
да), принявъ резолюцш, утверждающую 
необходимость поддержашя Унш и со
вместной работы обоихъ народовъ на 
поприще реформъ. Однако, все это про- 
исш естя, который могутъ быть объ
яснены лишь принимая во внимашеисторш 
Норвегш, къ которой намъ и надо теперь 
обратиться.

Норвепя.
Норвежская оппозищя.—Норвежскш ко

роль, какъ мы уже видели, имеетъ трой
ное зваше: короля Уши, короля швед- 
скаго и короля норвежскаго. На практике 
разграничеше почти невозможно. Идетъ 
ли речь о томъ, чтобы вызвать перемены 
внутри страны или изменить ея отноше- 
нгя съ соседнимъ государствомъ,— при
ходится иметь дело все съ темъ же 
правительствомъ. Правительство это отли
чается консервативными тенденщями какъ

во внутреннихъ делахъ, такъ и въ де- 
лахъ Уши, а изменешя отношешя со 
Швещей добиваются либералы. Победа 
оппозицш на одной арене съ необходи
мостью усиливаетъ ее и на другой. Та- 
кимъ образомъ, какъ только положеше 
становится натянутымъ, конфликтъ ра- 
зомъ обнаруживается всюду, и становит
ся совершенно невозможнымъ, какъ мы 
это только что сказали, разграничить 
внутренше вопросы отъ вопросовъ, свя- 
занныхъ съ Ушей.

Те и друпе уже стояли на очереди при 
вступленш на престолъ Оскара II. Кон
фликтъ, которымъ отмечено было цар- 
ствоваше Карла XV, былъ отсроченъ, 
но не разрешенъ, и спорный вопросъ 
относительно генералъ - губернатора въ 
сущности оставался все время откры- 
тымъ. Съ другой стороны, подъ конецъ 
того же царствовашя въ Норвегш сде
ланы были попытки къ усиленно BniHHis 
парламента, т.-е. орудия, необходимаго 
для всякой законной оппозицш. Некото
рый изъ этихъ попытокъ удались, и за- 
конъ 1869 года установилъ, что стор
тинги отныне будетъ собираться ежегодно, 
а не разъ въ три года. Зато мощя, при
нятая въ 1872 году, не получила коро
левской санкщи. Мощя эта добивалась 
разрешешя министрамъ участвовать въ 
прешяхъ стортинга, что было имъ воспре
щено по смыслу конституцш; такое свое
образное положеше, впрочемъ, вполне 
допустимо, если припомнить, что въ Нор
вегш, какъ и въ Швецш, министры всегда 
были исключительно советниками короля, 
который свободенъ избирать ихъ и удер
живать въ должности по своему усмо
трена. Мощя 1872 года не имела въвиду 
совершенно изменить такой порядокъ 
вещей, но тЬмъ не менее предлагавшейся 
ею порядокъ представлялъ собою необ
ходимый этапъ къ установлешю более 
полной парламентарной системы. По по
воду этого вопроса и завязалась сразу 
борьба между норвежцами и новымъ ко-
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ролемъ, борьба очень продолжительная,— 
она тянулась около двенадцати летъ,— 
но тЬмъ не MeHte оче#ь упорная, не
смотря на то, что различные инциденты 
следовали другь за другомъ съ большими 
промежутками. Въ самомъ деле, не надо 
забывать формъ, обязательныхъ для вся- 
каго пересмотра норвежской конституцш. 
Постановлеше, которому король отказы- 
ваетъ въ своей санкцш, можетъ попасть 
на обсуждеше лишь въ следующую за
конодательную сессш, и лишь после того, 
какъ три сессш сделаютъ тождественное 
постановлеше, можно поставить вопросъ, 
является ли veto короля по существу абсо- 
лютнымъ. '

Вопросъ о veto.— Одинъ изъ двухъ во- 
просовъ, остававшихся неразрешенными 
въ начале царствовашя, новый король 
сразу разрешилъ весьма примиряющимъ 
меропр1ят1емъ: онъ согласился, съ 1873 го
да, на отмену должности генералъ-губер- 
натора. Однимъ изъ последствш этого 
меропр1ят1я было создаше должности го- 
сударственнаго министра, или перваго ми
нистра; носителемъ ея сделался Стангъ, 
глава консервативной партш, давно уже 
находившшся у делъ. Что касается до- 
пущешя министровъ въ стортингъ, госу
дарь точно также обнаружилъ склонность 
притти къ соглашенш: предложенный въ 
1874 году от.ъ имени короля проектъ до- 
пускалъ принципъ мощи 1872 года, ком
бинируя его однако съ другими изме- 
нешями. Стортингъ отвергъ проектъ въ 
его целомъ и снова вотировалъ моцш 
1872 года. Но уничтожеше функцш гене- 
ралъ-губернатора заставило несколько 
изменить выражешя моцш. Такимъ обра- 
зомъ, юридически это была въ сущности 
новая мощя; необходимо отметить это, 
такъ какъ теперь можно было сначала 
усчитывать сроки действ!я королевскаго 
veto. Подобно моцш 1872 года и эта не 
получила королевской санкцш. Следующая 
cecciH снова приняла ее въ 1874 году: 
судьба была опять та же. Наконецъ третья

ceccin еще разъ приняла е$. (17-го марта 
1880 года). И вместе съ этимъ возникъ 
очень щекотливый и серьезный вопросъ. 
Опираясь на умолчаше конституцш, пра
вительство поддерживало точку зрешя, 
что королевское veto, которымъ въ обыч- 
ныхъ случаяхъ постановлеше только 
отсрочивается, становится безусловнымъ 
въ вопросахъ конституцюнныхъ; сооб
разно съ этимъ, король’ снова отказалъ 
въ своей санкцш. Стортингъ, въ которомъ 
обиде выборы предыдущей осени значи
тельно усилили левую, ответилъ на это 
знаменитой „резолющей 9-го шня“, про
возгласившей, что мощя 17 марта при
обрела силу закона. . Тогда запрошено 
было мнеше университета въ Христ1аши, 
который далъ заключеше въ пользу пра- 
вительственнаго толковашя. Король вслед- 
cT B ie этого остался при своей точке зре
шя, но оппозищя не считала себя разбитой.

Она. не могла затронуть короля, по- 
прежнему неответствённаго. Но ничто не 
мешало ей нападать на министровъ: ихъ 
нельзя было свергнуть вотумомъ недо- 
вер!я, потому что норвежская конституция 
не допускаетъ этого, но можно было под
нять противъ нихъ обвинеше. Тутъ воз
никло одно практическое затруднеше. 
Верховный судъ, призванный судить въ 
такихъ случаяхъ, составляется изъ Верх
ней палаты стортинга (такъ назыв. Lag- 
ting) и Высшаго суда, который въ извест- 
номъ смысле соответствуете французской 
Кассащонной палате; а въ 1880 году 
простой подсчетъ голосовъ свидетельство- 
валъ, что Верховный судъ не постано
вить обвинительнаго приговора. Оппози- 
щя, разумеется, не хотела итти навстречу 
верному поражешю, а потому решила 
ждать, постепенно подготовляя почву. 
Прежде всего съ помощью вполне закон- 
наго npieM a удалили изъ Высшаго суда 
двухъ членовъ; далее, во время новыхъ 
общихъ выборовъ въ 1885 году органи
зована была грозная агитащя, причемъ 
очень ловко использована была почти
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угрожающая речь короля, произнесенная 
при закрыли последней сессш; результа- 
томъ этой кампанш явилось торжество 
левой. Уверенная теперь въ своей по
беде, левая выступила съ обвинешемъ 
противъ министерства, во главе котораго, 
кстати сказать, стояло уже не то лицо, 
какое было во время инцидентовъ 1880 го
да: действительно, Стангъ вынужденъ 
былъ удалиться отъ д-Ьлъ по разстроен- 
ному здоровью, и преемникомъ его сде
лался Сельмеръ, состоявшш членомъ 
правительства съ 1874 года.

Верховный судъ постановилъ свой при- 
говоръ весною 1874 года. Министры при
знаны были виновными въ томъ, что бы
ли плохими советчиками короля, и при
говорены къ потере своихъ должностей. 
Оставалось узнать, какъ поступить те
перь король. Норвежсше консерваторы,; 
къ которымъ присоединились и шведсюе, 
советовали королю не уступать," не счи
таться съ приговоромъ ~и въ крайнёмъ 
случае произвести настоящш государствен
ный переворотъ. Верный своимъ при- 
вычкамъ и своимъ принципамъ, Оскаръ II 
предпочелъ не доводить дела до край
ности. Онъ предложилъ своимъ советни- 
камъ выйти въ отставку; но вместе съ 
темъ, желая показать, что ему не въ 
чемъ упрекнуть Сельмера, онъ пожало- 
валъ ему высшее почетное отлич!е, ка- 
кимъ онъ только располагалъ, именно 
шведскш орденъ Серафимовъ.

Министерство Свердрупа.—  Юридически 
ничто не мешало королю вновь образо
вать консервативное министерство; одна
ко онъ счелъ более политичнымъ обра
титься къ признанному вождю левой, 
Свердрупу. Одновременно съ этимъ про
изошла и мировая сделка по существу 
спора: депутаты приняли новую моцю, 
аналогичную моцш 1872 года; король ее 
еанкцюнировалъ, и министры заняли ме
сто въ стортинге. Такимъ образомъ, ле
вая добилась важныхъ уступокъ и вместе 
съ темъ, казалось, дело шло къ настоя

щему парламентарному режиму. Однако 
вышло не совсемъ такъ, и кабинетъ 
Свердрупа вовсе не осуществилъ всехъ 
надеждъ, каюя возлагались на него вна
чале его сторонниками. Очутившись у 
делъ, бывшш лидеръ оппозищи весьма 
чувствительно сузилъ свою программу. 
Онъ провелъ некоторый изъ реформъ, 
который онъ отстаивалъ, особенно въ 
военной области, но, повидимому, отка
зывался отъ другихъ, а главное—вовсе не 
проявлялъ столь решительной склонности 
къ парламентаризму, какую предполагали 
въ немъ. Такъ, напр., когда въ 1887 году 
довольно значительнымъ большинствомъ 
отклоненъ былъ внесенный имъ церков
ный законъ, онъ не счелъ нужнымъ ухо
дить въ отставку, хотя дело шло объ 
очень важномъ принцитальномъ вопросе. 
Впрочемъ, вскоре после образования ми
нистерства, и именно вследсте  новыхъ 
тенденцш его вождя, либеральная парт!я 
распалась; число отпавшихъ стало быстро 
увеличиваться, и после выборовъ 1888года 
кабинетъ имелъ на своей стороне лишь 
двадцать два голоса. Темъ не менее онъ 
остался. Сверхъ того, самый кабинетъ 
вскоре разделился такъ же, какъ и боль
шинство палаты; мнопе изъ его членовъ, 
желая уйти, соглашались оставаться лишь 
подъ различными услов!ями. Какъ только 
этотъ разладъ сделался известенъ, про
тивники перваго министра немедленно 
воспользовались имъ, и борьба приняла 
вскоре очень живой, даже драматически 
характеръ. Когда одинъ изъ отколовших
ся министровъ, Рихтеръ, ко всеобщему 
изумленш, вступился во время одного 
спора за Свердрупа и этимъ путемъ до 
известной степени спасъ его, опублико
ваны были письма Рихтера, находивцпяся 
ВЪ ПОЛНОМЪ противоречш СЪ темъ, что 
онъ защищалъ въ стортинге; произошел?», 
такой скандалъ, что виновникъ его ли- 
шилъ себя жизни. Около года спустя, въ 
т л е  1889 года, Свердрупъ вышелъ, на- 
конецъ, въ отставку.
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Тогда образовано было умеренно-кон
сервативное министерство во главе съ 
Эмилемъ Стангомъ, сыномъ одноименнаго 
лерваго министра. По прошествш всего 
двухъ летъ оно удалилось въ свою оче
редь, уступивъ место новой комбинацш 
изъ левой во главе со Стеномъ, который 
въ 1893 году снова уступилъ место 
Стангу, а за этимъ последовалъ, нако- 
нецъ, Гагерупъ (въ 1895 году). Во время 
этихъ постоянныхъ переменъ введены 
были некоторый важныя реформы, таюя, 
какъ напр., установлеше всеобщаго изби- 
рательнаго права. Однако за весь этотъ 
столь близюй къ намъ перюдъ приходит
ся отметать лишь очень немногое, каса
ющееся въ тесномъ смысле норвежской 
политики. Последняя, действительно, со
вершенно отошла на второй планъ. Во
просы, касавинеся Уши, не просто вл1яли 
на нее, но, можно сказать, совершенно 
господствовали надъ ней, и отставка и 
возвращеше ко власти министровъ вы
зывались чаще всего прениями, затроги- 
вавшими отношешя къ Швещи.

Норвепя и Ун|я. — Уже то обстоятель
ство, что левая прюбретала все более 
значительное, иногда преобладающее вль 
яше, должно было воскресить этотъ ще
котливый и вечно стоявшш на очереди 
вопросы,— потому что, какъ мы это толь
ко что указывали, ведь именно либералы 
взяли на себя задачу изменить устано- 
вившшся въ 1814 году порядокъ вещей. 
Впрочемъ, по этому вопросу ихъ воззре- 
шя не только не одинаковы, но даже не 
всегда достаточно определенны, и вслед- 
CTBie этого трудно было бы резюмировать 
ихъ программу. Они лишь подчеркиваютъ 
тенденцш, который обнаружились непо
средственно вследъ за Ушей и о которыхъ 
мы говорили въ свое время. Мы видели 
также, что норвежское национальное чув
ство въ разныя времена проявлялось по 
самымъ различнымъ поводамъ. Въ то 
время, которымъ мы заняты сейчасъ, оно 
сосредоточилось главнымъ образомъ около I

двухъ требованш: первое—требование само- 
люб1я, вопросы о собственномъ знамени; 
второе, более важное и практическое, 
именно—вопросы о преобразовали службы 
по иностраннымъ деламъ.

Припомнимъ, что только эта служба, 
да еще король, является установлешемъ, 
общимъ для обоихъ государствъ. Посоль
ства и консульства— обпця, каждое.госу
дарство вносить свою долю на ихъ со
держите; но эти обцця посольства и кон
сульства, въ которыхъ чиновниками со- 
стоятъ и шведы, и норвежцы, находятся 
подъ руководствомъ- шведскаго министра 
иностранныхъ делъ, который, въ силу 
шведской конституцш, долженъ быть шве- 
домъ. Такая организащя казалась нор- 
вежцамъ ненормальной, унизительной и 
противоречащей ихъ интересамъ; они и 
стали выдвигать проекты различныхъ 

, преобразованш, требуя то отдельныхъ 
консульствъ, то особыхъ посольствъ, то, 
наконецъ, „общаго" министра или даже 
двухъ разныхъ мйнистровъ. Эти различ
ный идеи, впрочемъ, поддерживались не 
всегда съ одинаковой энерпей, а глав
ное не последовательно, вследств1е чего 
совершенно невозможно избежать не
которой путаницы при изложенш вызван- 
ныхъ ими пренш.

Появлеше у власти министерства Сверд
рупа совершенно естественно привело 
къ решительному провозглашенш необ
ходимости для Норвегш вмешаться са
мымъ энергичнымъ способомъ въ руко
водство своей внешней политикой. Съ 
1886 года требовашя сделались более 
определенными, упирая главнымъ обра
зомъ на возможность для министра быть 
норвежцемъ и еще на одинъ более слож
ный вопросы. И конституцш и обычаи 
требуютъ, чтобы все дела решались ко- 
ролемъ и его министрами въ советахъ, 
составы которыхъ меняется сообразно съ 
предметомъ; теперь 1 высказывалось по
желание, чтобы въ советахъ, где обсу
ждается внешняя политика, Норвепя была
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представлена одинаково со Швещей. Въ 
посл%дую1ще годы агитащя все усилива
лась, даже тогда, когда власть перешла 
въ ' руки умеренныхъ консерваторовъ. 
Различные инциденты поддерживали и 
оживляли агитацда; одинъ изъ нихъ про- 
изошелъ въ Париже. Швещя оффиц^аль- 
но не участвовала въ выставка 1889 г., 
а Норвепя участвовала; по приказу изъ 
Стокгольма посольство воздержалось отъ 
учаопя въ открытш выставки, и этотъ 
фактъ, который, казалось, свид’Ьтельство- 
валъ о зависимости Норвегш отъ Швецш, 
разумеется, произвелъ сильное впечатлЬ- 
Hie. Въ следующемъ же году дебатиро
вался вопросъ о дипломатическомъ пред
ставительстве Норвегш, и чтобы показать 
свое настроеше и настоять на своей точ
ке зрешя, большинство начало отказы
вать въ кредитахъ на некоторый посоль
ства, который оно считало безполезными 
для страны. Министерство Станга попы
талось вызвать умйротвореше посред- 
ствомъ комбинацш, обезцечивавшей ра~- 
венство обоихъ государствъ въ общихъ 
советахъ, где обсуждаются иностранныя 
отношения. Но стортингъ ничего не хо- 
телъ слышать и отказывался признать 
шведскаго министра. Министерство Стан
га уступило место министерству Стена. 
Радикалы внесли въ свою программу тре- 
боваше отдельнаго норвежскаго мини
стерства иностранныхъ делъ, и обоце 
выборы закончились победой левой (осенью 
1891 года). Въ следующую сессно, 25 
февраля 1892 года, стортингъ, прибегая 
хъ прежнимъ пр1емамъ, принялъ порядокъ 
дня, объявлявшш вопросъ о консульствахъ 
„чисто норвежскимъ" деломъ.

Образь действж Швецш. Переговоры 
между королевствами.— Итакъ, обстоятель
ства сложились такимъ образомъ, что 
шведское правительство уже не могло 
больше притворно игнорировать ихъ, по
лагая (такъ же, каьф въ 1860 году по 
вопросу о генералъ-губернаторе), что безъ 
его вмешательства ничто, касающееся

иностранныхъ делъ, не можетъ быть изме
нено. Поступая такъ, оно имело на своей 
стороне сеймъ и общественное мнеше, 
которое начинало обнаруживать серьез
ное безпокойство. Почти вся страна по- 
прежнему ' смотрела на свои отношешя 
къ „братскому народу", исходя изъ прин- 
циповъ временъ Карла-1оанна. Съ другой 
стороны, норвежская агитащя приводила 
къ нацадкамъ на короля, которыя живо 
затрогивали монархически чувства шве- 
довъ. Сильнее всехъ раздражались по
этому консерваторы, имевыпе въ это вре
мя большинство въ сейме; некоторые 
изъ нихъ вскоре не останавливались 
даже предъ самыми крайними предложе- 
шями и замечали, что всяше переговоры 
безполезны и опасны: всякая реформа 
Уши потребовала бы пересмотра консти- 
туцш, чрезвычайно медленнаго въ Нор
вегш; последняя воспользуется проволоч
кой и подготовится къ вооруженной борь
бе; поэтому лучше упредить ее и немед
ленно самыми решительными средствами 
навязать ей пр1емлемое решеше.

Однако король и его советники нико
гда не были склонны придерживаться та- 
кихъ крайнихъ точекъ зрешя. Шведское 
правительство пригласило норвежское на
чать переговоры, давъ понять, что оно гото
во допустить, чтобы норвежецъ могъ сде
латься министромъ иностранныхъ делъ. 
Большинство стортинга отказало и огра
ничилось новымъ приштемъ порядка дня 
25 февраля 1892 года; съ другой сторо
ны, оно приняло кредиты на консульства 
лишь подъ услов1емъ, чтобы правитель
ство въ определенный срокъ покончило 
съ существующей организацией; король, 
не соглашавшшся на это y c n o B ie ,  отка
зался дать постановлешямъ свою санкщю. 
Темъ временемъ вопросы, касавлпеся ми
нистерства иностранныхъ делъ и диппо- 
матическаго представительства, безпре- 
рывно поднимались одинаковымъ образомъ 
и въ палатахъ и въ стране. Въ Швецш 
общественное мнеше возбуждалось все
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больше и больше, и сеймы торжественно 
подтвердила свое право вмешательства, 
такъ что отношешя между обоими госу
дарствами съ каждымъ днемъ становились 
все 6onte и более натянутыми.

Темъ временемъ произошли обице вы
боры въ стортингъ (осенью 1894 года). 
Радикалы потеряли несколько голосовъ, 
но сохранили большинство, и консерва
тивное министерство Станга подало въ 
отставку. Король попросилъ его временно 
остаться у делъ и вступилъ въ непосред
ственные переговоры съ большинствомъ, 
заявивъ о своемъ желанш управлять въ 
сюгласш съ нимъ, подъ услов!емъ, чтобы 
непримиримые порядки дня были сняты 
съ очереди и допущены былъ принципы 
переговоровъ со Швещей. Тяжелые и за
путанные переговоры тянулись несколько 
месяцевъ. Въ ш не однако левая решила 
уступить, но министерскш кризисы затя
нулся еще на некоторое время, и лишь 
въ сентябре, наконецъ, сформированы 
былъ коалицюнный кабинеты Гагерупа. 
Почти въ то же самое время учрежденъ 
былъ и началъ свои труды комитеты, 
составленный изъ шведскихъ и норвеж- 
скихъ представителей, назначенныхъ обо
ими правительствами для изучешя изме- 
ненш, которыя необходимо внести въ 
Унпо (декабрь 1895 года).

Совещашя продолжались два года и не 
привели ни къ какому результату: коми
теты не могъ притти къ соглашению ни 
по одному пункту. Онъ разбился на че
тыре группы, которыя изложили свои 
заключен!?; въ нихъ былъ только одинъ 
общш пункты:—необходимость изменить 
существующш порядокъ. При наличности 
такого обстоятельства король решилъ, 
что нетъ возможности внести въ парла
менты какое-нибудь определенное пред- 
ложеше, и дело оставлено было нере- 
шеннымъ, какъ и после кризиса 1860 г.

Почти въ то же время получилъ ха
рактерное разрешеше и другой вопросъ, 
гораздо менее важный, но тоже волно-

вавшш норвежцевъ. На норвежскомъ зна
мени около древка помещался символы 
Уши въ виде маленькаго прямоугольника, 
въ которомъ шведсюе цвета перемежа
лись съ норвежскими. Съ некоторая 
времени уже этотъ прямоугольникъ, имею
щейся, впрочемъ, и на шведскомъ знамени, 
являлся признакомъ унижешя въ глазахъ 
радикаловъ, требовавшихъ „чистаго зна
мени". Свердрупъ поднялъ вопросъ въ 
стортинге 1879 года, однако решетя по 
этому делу не последовало. Позднее во
просъ былъ снова поднять, и три по- 
следовательныхъ сессш вотировали при- 
нятёе торговаго флага исключительно съ 
норвежскими цветами. Первые два раза 
король не далъ своей санкции. После 
третьяго голосовашя такимъ образомъ 
опять возникъ раздражающей вопросъ о 
праве королевскаго veto, хотя на этотъ 
разъ и въ смягченной форме, принимая 
во внимаше поводы къ разногласш. Ко
роль, впрочемъ, решилъ не протестовать 
противъ вступлешя закона въ силу и 
противъ его обнародования, продолжая 
отказывать ему въ своей санкщи. Дело 
однако на этомъ не остановилось. При- 
менеше закона требовало различныхъ ме- 
ponpiaTift, где уже необходимо было вме
шательство министра иностранныхъ делъ. 
Тогда графы Дугласы, не одобрявшш са- 
маго принципа, решилъ выйти въ отстав
ку. Его преемникомъ сделался фонъ-Ла- 
гергеймъ, который слыветъ более миро- 
любивымъ по отношенш къ норвежцамъ.* 
Съ другой стороны, последше. шведскёе 
выборы были благопр1ятны для либера- 
ловъ, гораздо менее непримиримыхъ въ 
вопросе объ Уши, чемъ консерваторы. 
Конфликты между Швещей и Норвег!ей 
кажется, такимъ образомъ, къ началу 
1900 года менее обостреннымъ *). I

I 1) Конфликты окончательно разрешился и при- 
томъ мирнымъ путемъ въ 1905 году: Ушя разор
вана, Норвепя стала вполне самостоятельнымъ 
государствомъ и избрала себе собственнаго ко
роля. Прим, перев.
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II.— Д а т я .

Конституционный конфлинтъ. — Черезъ 
весь современный перюдъ HCTopiH Даши 
красною нитью проходить одинъ фактъ— 
конституцюнный конфликтъ, проистекаю
щий изъ борьбы правительства съ парла- 
ментскимъ брльшинствомъ. Несмотря на 
зовершенно особое положен1е и относи
тельное значеше датскаго двора, благо
даря родственнымъ связямъ королевской 
земьи съ царствующими домами Россш, 
Англии, Швецш, и Грецш, несмотря на 
все это, внешняя политика страны,—по 
крайней мере, насколько она доступна 
изучешю,—свелась почти на н-Ьтъ. Отно
шен!^ къ сосЬднимъ державамъ могли 
быть более или менее хороши: возникали 
даже и затруднения, напр., между Дашей 
и Гермашей по поводу изгнашя датчанъ 
изъ пред-Ьловъ бывшаго герцогства Шлез- 
вигскаго, но эти инциденты не приводили 
къ острымъ кризисамъ. Военный рефор
мы и огромный кр^постныя сооружешя, 
предпринятая въ течете послЪднихъ летъ 
также стоять въ известной связи съ 
вопросами иностранной политики, но 
остается все-таки затруднительнымъ свя
зать ихъ съ какимъ-либо опредЬленнымъ 
фактомъ, тогда какъ ихъ значеше въ 
конститущонномъ конфликте- устанавли
вается безъ всякаго труда; такимъ обра- 
зомъ все сводится именно къ этому кон
фликту. Происхождеше его коренится въ 
явленш, совершенно аналогичномъ тому, 
которое мы только что наблюдали въ 
Норвепи, и происходящемъ въ сущности 
отъ той же причины* Подобно королю 
Швещи и Норвегш, и король датскш 
имЪетъ право выбирать министровъ со
вершенно по собственному усмотренш: 
датсюе либералы хотели, подобно лйбе- 
раламъ норвежскимъ, положить конецъ 
такому положению д^лъ, ввести настоящш 
парламентскш режимъ, съ широкой от
ветственностью министровъ и, следова
тельно, съ обязательствомъ для государя

выбирать' себе министровъ изъ парла- 
ментскаго большинства. Эти требовашя 
пролагали себе дорогу постепенно и сна
чала въ очень умеренной форме, сильнее 
всего съ 1872 года, когда левая получи
ла большинство въ нижней палате. Ея 
систематическая оппозищя привела даже 
къ отставке министерства Голштейнъ 
.фонъ Голштейнборга. Корона решитель
но вступила на путь сопротивлешя въ 
1875 году, немедленно же вспыхнулъ 
конфликтъ, затянувшшся до 1894 года.

Министерство Эструпа.—За весь этотъ 
девятнадцатилетнш перюдъ во главе ми
нистерства неизменно стоялъ министръ 
финансовъ Эструпъ, начало политической 
деятельности котораго восходить къ 
1845 году; онъ участвовалъ уже въ ка
бинете съ 1865 по 1867 годъ. И въ те
чете всехъ этихъ девятнадцати летъ 
Э.струпъ неизменно находился лицо’мъ къ 
лицу все съ тФмъ же парламентскимъ 
положешемъ делъ. Датскш парламентъ 
делится на две палаты: верхнюю палату— 
Ландстингъ, состоящш, помимо немногихъ 
членовъ по назначент короля, изъ чле- 
новъ, избираемыхъ на восемь летъ пу- 
темъ двухстепенныхъ выборовъ, и ниж
нюю палату, Фолькетингъ, члены кото
раго избираются каждыя семь летъ пря
мой подачей голосовъ. За все время 
управлешя Эструпа на его стороне было 
большинство Ландстинга и меньшинство 
Фолькетинга; чтобы управлять при такихъ 
услов1яхъ, Эструпъ, какъ и король, дол- 
женъ былъ обладать изумительной цеп
костью, но средства, къ котор.ымъ онъ 
прибегалъ, не отличались разнообраз1емъ. 
Вотъ почему безполезно перечислять изъ 
года въ годъ повторявппеся почти сход
ные факты; достаточно наметить общую 
физюномш борьбы и напомнить несколь
ко наиболее выдающихся инцидентовъ.

Различные проекты, особенно военные 
проекты объ увеличении средствъ защиты 
страны какъ на море, такъ и на суше, 
встретили плохой npieMb въ парламенте
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такъ какъ датсюе либералы не особенно бла
госклонны къ подобнаго рода реформамъ. 
Попытки притти къ .компромиссу и по
торговаться, въ роде того, какъ это дела
лось въ Швецш, не имели желаннаго 
успеха. Тогда прибегли къ распущент 
парламента, однако новые выборы оказа
лись далеко не благопр1ятными для пра
вительства: въ Фолькетингъ попало 74 
члена оппозищи при общемъ числе 102 
депутатовъ. Эта оппозиция, верная выше 
обрисованной программе, добивалась 
прежде всего отставки министерства; она 
отвергла поэтому все предлагаемые ей 
проекты и вотировала порядки дня, по
рицающее правительство. Но министер
ство, тоже верное своимъ принципамъ, 
оставалось у власти.

ТогдаФолькетингъ отвергнулъ бюджетъ, 
который долженъ былъ вступить въ силу 
1-го апреля 1877 года; онъ разсчитывалъ 
этимъ путемъ сделать для правительства 
управлеше невозможнымъ, такъ какъ 
статья 49 конституцш гласила, что ника
кой налогъ не можетъ взиматься безъ 
постановлешя парламента. Правительство 
ответило на это очень распространитель- 
нымъ толковашемъ статьи 25, разреша
ющей королю, въ случае крайней необ
ходимости, издавать временные законы. 
Непринят1е регулярныхъ бюджетовъ, обна- 
родоваше бюджетовъ временныхъ,—тако
вы те  два средства, къ которымъ отныне 
неоднократно стали прибегать враждую- 
Ш1я стороны, и повторное применеше 
этихъ средствъ сделалось вскоре харак
терной чертой конфликта.

Однако уже первое применеше этого 
средства почти немедленно повело за со
бой некоторое ослаблеше напряженнаго 
положешя. левая разбилась на две груп
пы; этимъ несколько улучшилось поло- 
жеше министерства, которое, съ другой 
стороны, выиграло восемь голосовъ при 
выборахъ въ январе 1889 года. Благода
ря соглашенда съ менее непримиримыми 
членами оппозицш, правительству удалось

провести законы, которые оно считало 
существенными, именно увеличеше флота 
и реорганизащю армш, которая была 
также значительно увеличена; пехота, 
напр., вместо двадцати доведена была до 
тридцати батальоновъ. Точно также яви
лась возможность принять и бюджетъ въ 
1880 и 1881 годахъ. Но что’бы добиться 
того же и въ 1882 году, правая вынужде
на была сделать значительный уступки; 
левая, разсчитывавшая на перемену ми
нистерства, была раздражена темъ, что 
этого вовсе не случилось и борьба возоб
новилась еще ожесточеннее прежняго. 
После выборовъ 1884 года у министер
ства въ Фолькетинге было всего 19 сто- 
ронниковъ, и временные бюджеты сдела
лись съ этихъ поръ обычнымъ явлешемъ. 
Тогда оппозищя решила добиться своей 
цели, поднявъ агитацш въ стране; орга
низованы были публичныя собрашя, ко
торый вскоре стали принимать бурный 
характеръ; въ результате—судебные при
говоры надъ зачинщиками безпорядковъ; 
къ зачинщикамъ причислили и Берга, пред
водителя левой и президента Фолькетин
га; его приговорили къ шестимесячному 
тюремному заключенш. Немного спустя 
Эструпъ сделался жертвой покушешя на 
убшство. Заседаше палатъ сейчасъ же 
было отсрочено, и король провозгласилъ 
рядъ законовъ объ усиленш полицш 
(осень 1885 года).

Съ этихъ поръ конститущонное пра- 
влеше существовало лишь по имени; ми
нистерство ухитрялось управлять и осу
ществлять даже значительныя меропр1я- 
т1я, но своеобразными и ненормальными 
средствами. Временные законы и произ
вольный решешя все умножались, а, съ 
другой стороны окольными путями обра
щались съ призывомъ къ стране. Такъ, 
напр., укреплеше Копенгагена считалось 
необходимымъ, но парламентъ отказывалъ 
въ соответствующих-!» кредитахъ. Работы 
темъ не менее были произведены, частью 
съ помощью государственныхъ средствъ,
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частью благодаря добровольнымъ пожерт- 
вобашямъ, явившимся въ результате 
поднятой въ стране политической агитацш. 
Такимъ образомъ жизнь государства 
вовсе не была такъ совершенно затруд
нена, какъ этого можно было бы опасать
ся. темъ не менЪе ненормальное поло- 
жеше, съ которымъ бились такъ долго, 
начинало утомлять вс%хъ. Сама правая 
уже не проявляла такой непримиримости 
{1890 годъ). Въ то же время левая ка
залась менее дисциплинированной и ме
нее объединенной. Между некоторыми 
нзъ умеренныхъ ея членовъ и консерва
торами состоялось соглашеше по частнымъ 
вопросамъ (напр., по вопросу объ акцизе 
на пиво, который радикалы отвергали), 
позволившее принять на законныхъ осно- 
вашяхъ некоторые важные законы, но все- 
таки не бюджетъ. И министерство, на- 
конецъ, казалось ужъ не такимъ упор- 
нымъ; такъ, по крайней мере, можно, было 
судить по отставке одного изъ наиболее 
непримиримыхъ его членовъ, Скавешуса. 
Вскоре расколъ между группами левой 
сталъ очевиденъ, и въ то время какъ край- 
ше, или европейцы, какъ ихъ называли, 
сохраняли свою агрессивную тактику, 
умеренные заметнымъ образомъ прибли
зились къ правой, склонной въ свою оче
редь пойти имъ навстречу. Съ этихъ 
поръ соглашеше сделалось возможнымъ. 
действительно компромиссъ состоялся въ 
начале 1894 года. Въ обменъ на уничто- 
жеше жандармскаго корпуса, учрежден- 
наго въ 1885 году, и на некоторый по
правки въ военномъ законе, левая согла
силась допустить бюджетъ, который ' и 
былъ принять въ законной форме въ 
первый разъ после большого перерыва.

Отставка Эструпа. Министерства Ретца 
Тхотта и Герринга.—Компромиссъ 1 апре
ля имелъ последств1емъ отставку Эстру
па не потому, что онъ потерпелъ пора- 
жеше, а потому, что съ момента возвра
щения къ нормальному управленш и къ 
•политике- примирешя, прилич(е, чтобы не

сказать необходимость, требовало, чтобы 
государственный человекъ, руководивши 
борьбой, уступилъ свое место менее ском
прометированному преемнику. Этимъ пре- 
емникомъ былъ фонъ Ретцъ Тхоттъ, при
нявши власть въ августе. Программа 
новаго министерства носила вполне при
мирительный характеръ; оно проявляло 
склонность къ многочисленнымъ уступ- 
камъ и разсчитывало опираться на весь 
парламентъ; хотя подобные манифесты 

, не имели прецедентовъ, министерство 
создало себе случай оффищально провоз
гласить въ палатахъ такую точку зрешя, 
заявивъ, что если между палатами про- 
изойдетъ конфликтъ по бюджетному во
просу, то министерство немедленно вый- 
детъ въ отставку. Предупреждеше не 
лишнее, но оно не имело никакихъ по
следствий.

Несмотря на все свои усил1я, новый . 
кабинетъ вовсе не имелъ прочнаго пар- 
ламентскаго положетя: апрельскш ком
промиссъ не былъ достаточно определен- 
нымъ соглашешемъ, а, съ другой стороны 
сама правая не отличалась прежнимъ 
своимъ единствомъ. Его положеше сде
лалось еще более труднымъ после вы- 
боровъ 1895 года. А между темъ эти 
выборы подготовлены были закономъ, ко
торымъ переделывались прежше избира
тельные округа и вводилось двенадцать 
новыхъ. Это увеличеше находило себе 
полное оправдаше въ известномъ смысле, 
потому что копенгагенсше избирательные 
округа были безспорно черезчуръ много
людны. Однако нельзя отрицать, что на 
реформу разсчитывали, имея въ виду уве
личить число голосовъ въ пользу мини
стерства. Разсчетъ не оправдался: сторон- 
никовъ и противниковъ кабинета оказа
лось совершенно поровну, и между ними 
стояла усилившаяся на выборахъ группа 
сощалистовъ. Вместе съ темъ различный 
части левой, отделивиляся другъ отъ 
друга въ моментъ компромисса, снова 
объединились, образовавъ партию рс~
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формъ. Требуемый реформы носили со
вершенно специальный характеръ, и ве- 
лиюе конституцюнные принципы, о кото- 
рыхъ говорили недавно, старательно оста
влены были на заднемъ плане. Но хотя 
никто не обнаруживалъ расположешя 
снова начинать ту же борьбу, что и во 
время министерства Эструпа, новыя бит
вы делались неизбежными.

Действительно, бюджетъ 1897—98 гг. 
не могъ быть вотированъ къ сроку; едва 
успели принять условное постановлеше, 
имеющее силу на два месяца, такъ на

зываемые временные расходы, и снова 
начались прешя. Но не приводя ни «ъ  
какому соглашению, они закончились фор- 
мальнымъ конфликтомъ между двумя па
латами. верный своему заявленш, ми- 
нистръ Ретцъ Тхоттъ немедленно выш'елъ 
въ отставку. Тогда король обратился къ 
Геррингу, который находится у делъ и 
въ настоящей моментъ (декабрь 1899 г.) 
и которому удалось провести окончатель
ный бюджетъ, причемъ однако все спор
ные его пункты старательно были устра
нены.
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Г л а в а  V III.

Итал1я
1 8 7 0  — 1 0 0 0 .

Взя-rie Рима (сентябрь—октябрь 1870 г.) 
«ткрываетъ новую эру въ истории совре
менной Италш; оно кладетъ предЪлъ 
•освободительному, кризису, который вол- 
новалъ страну съ 1859 года, и пред-, 
•ставляетъ собою начало кризиса органи- 
зацюннаго, которымъ страна поглощена 
вплоть до нашихъ дней. несколько не
дель спустя (5 декабря), открывая во 
Флоренщи парламентскую сессш, Вик- 
торъ-Эммануилъ въ сл-Ьдующихъ словахъ 
резюмировалъ достигнутые результаты и 
цель, къ которой предстояло стремиться:. 
„ Итал1я свободна и едина: отныне только 
въ нашихъ рукахъ сделать ее великой и 
счастливой". Въ этихъ немногихъ сло
вахъ заключалась целая правительствен
ная программа; дать стране то хозяй
ственное благополуч1е и то духовное един
ство, которымъ отличаются велише на
роды, а государству—то внешнее вл!яше 
и ту материальную силу, который соста- 
вляютъ необходимую принадлежность ве- 
ликихъ державъ,—вотъ двойная задача, 
которую ставилъ король своимъ мини- 
страмъ. Они въ большинства, случаевъ 
делали одну и ту же ошибку, обращая 
внимаше лишь на одну сторону поста
вленной задачи: стремясь .поднять свое 
отечество на одинаковую съ другими

европейскими монарх1ями ступень поли- 
тическаго значешя, они старались пере
садить къ себе таюя же учреждешя: 
грозную apM iro и грозный флотъ, внуши
тельные союзы, обширную колошальную 
имперш, широкое избирательное право, 
деятельную парламентскую жизнь, центра
лизованную администрацш, штатъ много- 
численныхъ чиновниковъ. Они часто за
бывали, что ихъ реформы, слишкомъ до- 
ропя для бедной страны и слишкомъ 
радикальный для молодого еще народа, 
могли быть применены не иначе, какъ 
вызывая безпорядокъ въ финансахъ и не
довольство въ умахъ. Эти честолюбивые 
замыслы, красною нитью проходивппё че- 
резъ всю ихъ политику и объяснявшие ея 
неудовлетворительность, мы встречаемъ, 
хотя и въ различной форме, у всехъ ми- 
нистровъ; они намечаются во время гос
подства правой (1870— 1876 гг.), стано
вятся явственнее во время господства 
левой (1876— 1887 гг.) и достигаютъ 
своей крайности въ господство Криспи 
(1887— 1897 гг.).

I.-Господство правой (1870-1876).
Министерство Ланцы (1870 — 1873).—

Съ 1870 по 1876 годъ правая сохраняла 
за собой власть, находившуюся въ ея
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рукахъ уже съ 1861 года. Соглашаясь съ 
левой почти по всЪмъ принцишальнымъ 
вопросамъ, она расходилась съ ней от
носительно методовъ. Она всегда ставила 
себе за правило сосредоточивать свою 
деятельность на ограниченной и легко 
выполнимой программе. До 1870 года ея 
девизомъ было: „независимость и един
ство во что бы то ни стало"; после взя- 
Tin Рима этотъ девизъ сменился дру- 
гимъ: „равновесие бюджета, свобода церк
ви".-Подчинить всю внешнюю политику 
улаж ент римскаго вопроса, всю внутрен
нюю политику—разрЪшешю финансоваго 
вопроса,—вотъ планъ, осуществлеше ко- 
тораго правая возлагала на кабинетъ 
Ланцы (находившшся у власти съ 1869 г.). 
Три человека олицетворяли собой эти 
стремлетя. Глава кабинета, Джованни Лан
ца, котораго его единомышленники назы
вали „Катономъ", его противники—италь- 
янскимъ „Гизо"; настойчивый до упрям
ства, твердый въ своихъ убЪждешяхъ до 
нетерпимости, важный до чопорности, онъ 
приносилъ свою цепкую волю на служе- 
ше ограниченному уму и неподкупной со
вести; но самые его недостатки станови
лись силой, когда приходилось не смело 
итти впередъ, а уметь сдержать себя. 
Министръ финансовъ Селла, тоже пье- 
монтецъ по происхожденш, обладалъ, по
добно Ланце, скорее качествами дельца, 
ч-Ьмъ темпераментомъ государственнаго 
человека: техническими знашями, разви
тыми въ немъ благодаря усиленнымъ за- 
нятсямъ математическими науками, та- 
лантомъ популяризацш, прюбретеннымъ 
за десятилетнюю парламентскую практи
ку, заботою объ общественномъ благе, 
доходившею до презрешя ко всякой по
пулярности. Наконецъ, министръ. ино- 
странныхъ д-Ьлъ, Висконти-Веноста, ро- 
домъ изъ Вальтелины, скрывалъ подъ 
корректною внешностью ангайскаго 
джентльмена замечательную диплома
тическую ловкость, очень тонкое чутье 
интересовъ своей страны и совершен

нейшее уменье никогда не подвергать 
ихъ риску.

Римсшй вопросъ. „Законъ о гаранляхъ".—
Вследъ за плебисцитомъ о присоединенш 
римскихъ провинцш (2 окт. 1870 года) 
и закономъ о перенесении столицы (26 янв. 
1871 года) поднимался вопросъ, который 
надо было настоятельно разрешить рань
ше всехъ другихъ. Какъ оформить поло- 
жеше папы, отныне лишеннаго своихъ. 
владенш? Что лучше: позаботиться прежде 
всего объ успокоенш Европы, обезпечивъ 
папе гарантш, необходимый ему для от- 
правлешя его духовной власти, или, на- 
оборотъ, иметь въ виду удовлетвореше 
Италш, лишивъ папу .средствъ вернуть 
себе когда-либо светскую власть? Огра
ничиться ли оказашемъ покровительства 
папе, или стараться поработить его? 
Первое решеше, защищаемое Ланцой, 
въ конце-концовъ одержало верхъ надъ 
вторымъ (которое поддерживалъ Селла), 
какъ более соответствующее внешнимъ 
интересамъ Италш, формуле свободной 
церкви въ свободномъ государстве, прин
ципу разделешя ' светской и духовной 
власти. Законъ о гарантгяхъ, принятый 
парламентомъ въ последнюю его сессш 
во Флоренщи (13 мая 1871 года), при- 
знавалъ за папой: личную неприкосно
венность, защищаемую одинаково съ не
прикосновенностью особы короля и охра
няемую вооруженною гвардией; независи
мость въ смысл'й права пользовашя и 
ненарушимости (за исключешемъ однако 
суверенитета) папскихъ дворцовъ; сверхъ. 
того, папе жалуется цивильный листъ въ. 
три миллюна; свобода выполнешя его 
MHcciH, въ смысле возможности свобод- 
ныхъ почтовыхъ и телеграфныхъ сноше- 
нш съ католическимъ м1ромъ и право- 
принимать представителей .иностранныхъ 
государствъ, съ сохранешемъ за ними 
всехъ прйнадлежащихъ дипломатическо
му корпусу льготъ; обезпечеше преем
ства папской власти въ виде свободы 
конклавовъ. Сверхъ -того, государство
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оставляло за папой власть надъ итальян- 
скимъ духовенствомъ, а также и назна- 
чете епископовъ,' и отменяло placet и 
exequatur. Законъ о гарант1яхъ не но- 
силъ ни международнаго, ни конститу- 
цюннаго характера и былъ санкцюниро- 
ванъ, какъ законъ, касаюпрйся внутрен- 
няго устроешя государства.

После приняли закона въ парламенте 
предстояло добиться его приняли папой, 
его применетя и дополнетя. Папское по
слание отъ 2-го марта, обвинявшее „пье- 
монтскш парламенгь въ совершенш „не- 
честиваго, нел4паго и безумнаго" дЪла; I 
энциклика 15-го мая, представлявшая 
собой актъ торжественнаго протеста; 
поспешность, съ которой папа объявилъ 
себя морально „плЬнникомъ®; его отказъ 
вступить въ сношешя съ гражданскими 
властями, его запрещете католикамъ 
принимать yqacTie въ выборахъ, — все 
это разоряло всяшя сомнешя, каюя 
еще могло питать итальянское прави
тельство насчетъ перваго пункта. — 
Т-Ьмъ поспешнее постаралось оно при
дать санкцш ' совершившагося факта 
всЪмъ принятымъ мЪрамъ. 1-го 1Юня лсЬ 
министерства переведены были въ Римъ; 
2-го Викторъ-Эммануилъ им’Ьлъ торже
ственный въ'Ьздъ въ столицу и въ от
веть на речь городского головы произ- 
несъ историческую фразу: „Да, мы въ 
Риме и мы здесь останемся"; 27-го но
ября онъ открылъ здесь первую парла
ментскую cecciro. — Въ течете двухъ 
послЪдующихъ лЪтъ палаты устано
вили некоторый детали въ отношешяхъ 
между церковью и государствомъ; после 
того какъ вотировано было уничтоже- 
Hie богословскихъ факультетовъ, рас
пространено на римсюя провинцш унич- 
тожеше религюзныхъ конгрегащй и 
присоединете ихъ имущества къ ду- 
ховнымъ влад%шямъ, религюзный во- 
просъ могъ считаться рЬшеннымъ, если 
не морально, то, по. крайней мере, юри
дически.

Финансовый вопросъ. — Бюджетный во- 
просъ былъ не менее важенъ и щекот- 
ливъ, и палаты поняли его значеше, когда 
Селла изложилъ имъ 12 января 1872 года 
результаты финансовой политики, кото
рой следовали съ 1861 года. Десять мил- 
л1ардовъ, поглощенныхъ въ течете де
сяти л%тъ (изъ нихъ около 3-хъ мил- 
Л1ардовъ на военные расходы), неизбеж
ные расходы (проценты по государствен
ному долгу, пенсш, содержаше королев
ской семьи), поднявцпеся за этотъ nepi- 
одъ съ 197 до 700 миллюновъ, налоги, 
возросипе съ 458 миллюновъ до 801 мил- 
люна, государственный долгъ съ 2.300 
миллюновъ до 8.200 миллюновъ, несмотря 
на тяжесть всЬхъ этихъ повинностей, по
нижете дифицита въ недостаточной про
порции (353 миллюна въ 1861 году, 208 
въ 1872 г.)—вотъ какою ценою куплено 
было объединеше, вотъ какова была сто
имость жертвъ, который пришлось при
нести, чтобы выдержать большую войну, 
бороться съ разбойничествомъ, устроить 
управлете и вознаградить жертвы рево- 
люцш. Для улучшетя этого положения 
Селла предложилъ новый выпускъ бу- 
мажныхъ денегь и увеличете некоторыхъ 
косвенныхъ налоговъ; но онъ разсчиты- 
валъ больше всего на выполнете про
граммы, принятой имъ при вступленш въ 
должность; онъ резюмировалъ эту про
грамму очень кратко: „бережливость во 
что бы то ни стало".

Военный вопросъ. — Однако онъ согла
сился отказаться отъ этой программы 
въ одномъ пункте, предложивъ вотиро
вать 150 миллюновъ на чрезвычайные 
военные расходы. Арм1я, организованная 
еще Ла Марморой, казалось, не отвечала 
больше потребностямъ политическаго, во- 
еннаго и международнаго положения Ита- 
лш. Съ политической точки зрешя важно 
было увеличить численность армш, по
тому что рекруты прюбретали въ ней не 
только знаше военнаго дела, но и со- 
знате общей своей нацюнальности. Съ

— 183 —



военной точки зр£шя надо было ввести 
въ нее усовершенствовашя, необходи
мость которыхъ только что была выяс
нена франко-прусской войной. Наконецъ, 
съ точки зрЪшя стратегической надо было 
сделать ее способной защитив столицу 
и границы отъ военнаго вмешательства 
въ пользу светской власти папы. Такова 
была, тройная цель реформъ, который 
провелъ во время своего министерства 
генералъ Рикотти (1870— 1876 гг.). Оне 
коснулись Набора армш, организации и 
системы защиты. Введете института воль
ноопределяющихся съ годовымъ срокомъ 
службы и разделеше численнаго состава 
на три группы, изъ которыхъ лишь пер
вая служила три года, позволило провоз
гласить и применить на деле принципъ 
обязательной и всеобщей воинской повин
ности; принят1е скорострельнаго ружья, 
распределеше войскъ на 10 постоянныхъ 
армейскихъ корпусовъ, создаше запаса 
(милищя подвижная и милиция терри
ториальная) распространило на Италш 
все преимущества прусской организацш. 
Наконецъ, поясъ "отдельныхъ фортовъ 
обезопасилъ Римъ отъ внезапнаго напа
дения; этотъ поясъ можетъ служить ба
зой для операцш армш во время похода.

Эта законодательная работа, более по
лезная, чемъ блестящая, поглотила всю 
деятельность кабинета Ланцы, но, пови- 
димому, лишь очень мало волновала об
щественное миФше, избалованное бле- 
скомъ предшествующаго перюда; нацио
нальное чувство, усыпляемое сухостью 
этой деловой политики, пробуждалось 
лишь для того, чтобы превратить въ 
грандюзныя патриотически манифестами 
похороны первыхъ поборниковъ объеди
нен!^: Мадзини, который олицетворялъ 
собою это единство (10 марта 1872 г.); 
Манцони (22 марта) и Гверацци (25 сен
тября), которые воспели его; Наполе
она III (9 января 1873 года), который 
былъ его пособникомъ; Ратацци (5 шня), 
который сделался однимъ изъ лучшихъ

служителей этого единства. Наполеонъ III 
до конца оставался веренъ своему про
шлому заговорщика и своему республи
канскому идеалу. Ратацци первый отйтаи- 
валъ союзъ демократической партш съ 
MOHapxiefi и съ 1852 года былъ предста- 
вителемъ этого союза. ' .

Черезъ несколько дней после его смерти 
министерство Ланцы пало по вопросу о 
финансахъ (24 шня) и уступило место ка
бинету Мингетти.

Министерство Мингетти (1873  — 1876); 
BHtuiHifl вопросъ. — Мингетти обладалъ 
более широкимъ и гибкимъ умомъ, но 
зато и более слабой волей, чемъ его 
предшественникъ: понять все значило 
для него согласиться на все. Подъ его 
руководствомъ правая, до сихъ поръ 
остававшаяся верной духу своей про
граммы, какъ олицетворенш истинныхъ 
интересовъ Италш, пошла навстречу 
новому будущему.

Эта эволющя состоялась во внешней 
политике. Непосредственно после франко
прусской войны личныя чувства короля, 
самыя симпатш его министровъ, воспо- 
мйнате о 1859 годе — все "это, повиди- 
мому, должно было удерживать Италш 
если не въ союзе, то по крайней мере, 
въ дружбе съ Франщей. Рядъ досадныхъ 
промаховъ отклонилъ Италш отъ добраго 
расположешя къ Францш. Первый изъ 
этихъ промаховъ по времени и по своему 
значенш^— это воспоминаше о 1870 годе.

Франщя считала отказъ Италш на 
просьбы Наполеона и Тьера о помощи 
скорее результатомъ ~ неблагодарности, 
чемъ слабости Италш, и вследств!е-этого 
относилась къ последней съ холодностью, 
которою отмечены были между прочимъ 
и торжества по поводу открьтя Монъ- 
Сенисскаго туннеля (17 сентября 1871 г.). 
Упрекая ее за прошлое, она внушала ей 
опасешя за будущее темъ интересомъ, 
съ какимъ она относилась, повидимому, 
къ римскому вопросу. Появлеше у вла
сти Тьера, который относился не очень
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благосклонно къ объединенш (февраль 
1871 года); назначеше посланника при 
Ши IX (апрель); уклонеше посла Фран
ции ОТЪ присутств1я при Въезде короля 
въ его столицу; обсуждеше ви нацюналь- 
номъ собранш петицш епископовъ о воз- 
становленш светской власти папы (шль); 
пребывашевъЧивита-Веккш французскаго 
военнаго судна, предназначеннаго при 
случай -послужить убЪжищемъ для папы; 
парламентская революция 24 мая 1873 г., 
которая отдала власть въ руки клери
кальной правой и поставила во главе 
министерства иностранныхъ д-Ьлъ герцога 
де Брольи; неожиданная опала Фурнье, 
французскаго посла при Квиринале и 
личнаго друга Виктора-Эммануила,—вс-Ь 
эти проявлешя скрытой враждебности, 
опровергнутый, впрочемъ, корректными 
оффищальными заявлешями, вызывали въ 
Италш такое возбуждеше, какъ будто бы 
они являлись не результатомъ партш- 
ныхъ страстей, а чувствомъ целой стра
ны. Некоторые безпокойные умы толко
вали уже о второй римской экспедицш 
и начинали находить черезчуръ умерен
ными девизъ Висконти-Веноста: оди
ноки—никогда, независимы—всегда. Под
давшись этими опасениями, Мингетти 
ухватился за первую возможность сбли- 
жешя съ северными державами. Въ мае 
1873 года императоръ Францъ-1осифъ, 
желая запечатлеть торжественными ак- 
томъ примиреше Австрш съ Итал1ей, 
пригласили Виктора-Эммануила на тор
жественное открьте Венской выставки. 
Последит колебался, принять ли при
пиш ете, потому что необходимыми до- 
полнен1емъ этого визита ему представля
лось путешеств1е въ Берлинъ, а между 
теми его рыцарственной душе противно 
было поехать се приветств^емъ къ по
бедителю 1870 года. Настойчивость Мин
гетти одержала верхи надъ его колеба- 
тя'ми. Въ Вене они встретили сердеч
ный n p ieM H  (сентябрь 1873 года), въ 
Берлине немедленно по пр!езде откро

венно заявили, что три года назади чуть 
было не пошелъ войной противъ Прусст, 
и, вернувшись домой, вставили въ трон
ную речь (15 ’ноября 1873 года) не
сколько лестныхъ слови по адресу обе- 
ихъ странъ, где они были въ гостяхъ. 
И вотъ въ умахъ постепенно начали за
рождаться проектъ австро-немецкаго 
союза; его поддерживали полковники 
Марселли, его оспаривали генералъ Ла 
Мармора въ брошюре о войне 1866 года; 
его еще не принимали, жакъ нечто не
обходимое, но его уже обсуждали, какъ 
нечто возможное.

Въ 1875 году две крупныхъ полити- 
ческихъ манифестант придали ему но
вую силу: то были ответные визиты ав- 
стршскаго императора, npiexaBinaro къ 
Виктору-Эммануилу въ Венецш, и импе
ратора германского, посетившаго Миланъ. 
Первый изъ нихъ (апрель) приняли раз
меры простого акта международной веж
ливости. Энтуз1азмъ, съ которыми ми
ланцы приняли Вильгельма I, присутств1е 
рядомъ съ ними фельдмаршала Мольтке, 
возведете римской и берлинской мисшй 
въ степень посольствъ,—все это придало 
второму визиту (октябрь) более крупное 
политическое значеше.

Падеже правой.—Министерство, подго
товившее эти оффищальные визиты, сверг
нуто было въ тотъ самый моментъ, когда 
оно надеялось учесть свой успехи, и 
увлекло въ своемъ паденш партт, под
держивавшую его у власти. Правая, пред
ставлявшая собою когда-то четыре пя- 
тыхи итальянскихъ - избирателей, мало- 
по-малу сделалась непопулярной—у на
рода вследств1е тяжести налоговъ на 
помоли и на поземельную собственность; 
у правящихъ классовъ—вследств1е узости 
взглядовъ и партшной замкнутости, ко
торыми вполне оправдывалась данная ей 
кличка consorteria (котер1я, клика); у тос- 
канскихи депутатовъ—-вследствге отказа 
поддержать денежными средствами Фло- 
ренцш, разоренную присвоенною ей ролью
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столицы. Достаточно было тосканскими 
депутатамъ примкнуть къ левой, насчи
тывавшей съ 1874 года 220 членовъ, и 
кабинетъ Мингетти остался въ меньшин
стве по вопросу объ одномъ налоге (18 
марта). Верный своему долгу конститу- 
цюннаго короля, Викторъ-Эммануилъ при- 
звалъ ко власти министерство, взятое изъ 
среды большинства, съ Депретисомъ во 
главе (25 марта 1876 года). Выборы, про- 
изошедппе въ ноябре, всл-Ьдъ за распу- 
щешемъ палатъ, явились полными раз- 
громомъ для правой: она получила лишь 
90 месть противъ 385, доставшихся сто
ронниками министерства, и 20 республи- 
канскихъ. Политическое преобладаше ея 
закончилось вм’ЪстЪ съ выполнешемъ ея 
назначашя. Она довершила объединеше, 
привела Италш въ Римъ и Венецш, раз
решила римскш вопроси, преобразовала 
страну, упорядочила финансы; слагая съ 
себя власть, Мингетти со справедливою 
гордостью моги сказать: „Мы оставляемъ 
Италш спокойною внутри, уважаемою 
извне. Мы оставляемъ хорошо устроен
ные финайсы и молимъ Бога, чтобы вы 
сумели сохранить для отечества эти бла- 
год-Ьяшя “. Что сталось съ этими насл-Ьд- 
твомъ въ рукахъ ихъ преемниковъ?

II.—Господство л-Ьвой. 
(1876—1887).

Смерть' Виктора-Эммануила и П!я IX . 
Гумбертъ I и Левъ X II I.— Въ Италш про
изошла смена короля, а въ церкви—пер
восвященника мен4>е, ч4,мъ черезъ годъ 
после перехода власти въ друпя руки. 
Викторъ - Зммануилъ умеръ 9 января 
1878 года отъ лихорадки, которая въ ни
сколько дней сломила его могучш орга- 
низмъ; они умеръ хриспаниномъ и удо
стоился похорони нацюнальнаго героя. 
За ними последовали въ могилу Пш IX, 
тихо угасшш 7-го февраля. Первому на
следовали его старшш сынъ Гумбертъ, 
второму—кардиналъ Печчи, котораго кон-

клавъ избрали (20 февраля) подъ име- 
немъ Льва XIII. Каковы были для Италш 
цоследств!я этой двойной перемены? Вна
чале они показались не такими серьез
ными, какъ этого боялись одно время. 
Гумбертъ I, котораго знали только какъ 
храбраго солдата по битве, при Кустоцце, 
проявилъ себя истиннымъ конституцюн- 
нымъ королемъ, поспешили заявить въ 
своей тронной речи, что они будетъ слу
жить свободными установлешямъ своей 
страны съ той же преданностью, съ ка
кою служили ими его отецъ. Левъ XIII 
до своего избрашя пользовался репутащей 
человека умереннаго и примирительнаго; 
его решеше остаться пленникомъ въ 
Ватикане (21 февраля) и его .требования 
по части светской власти, изложенный 
въ первой еГо энциклике (25 апреля), 
доказывали, что они считали себя, по 
крайней мере, въ Италш, не только пре- 
емникомъ, но и продолжателемъ Шя IX. 
Такими образомъ въ Ватикане, какъ и въ 
Квиринале, переменились лишь лица, 
принципы остались те же, и партия, удер
живавшая власть, проявляла ее въ техъ 
же услов1яхъ и съ той же свободой, какъ и 
въ предшествующее царствоваше. Какова 
же была ея программа и ея вожди?

левая, ея программа и вожди.—Пар
ламентская революция 1876 года означала 
скорее выступаете новаго поколешя, 
чемъ торжество новыхъ ученш. Вполне 
соглашаясь съ членами правой по вопро
су нащональному, вопросу династическому 
и вопросу римскому, люди левой отли
чались отъ нея своими происхождешемъ, 
темпераментомъ, складомъ ума; навербо
ванные почти все изъ южной Италш, 
пройдя политическую школу въ рядахъ 
оппозиции, они, очутившись у власти, при
несли съ собою всю пылкость южанъ и 
непримиримость доктринеровъ. Въ то 
время какъ ихъ предшественники, беря 
себе за образецъ Англш, оставались бла
горазумными, умеренными, практичными, 
более приверженными къ интересами
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страны, чЪмъ къ принципамъ своей пар- 
тЫ, эти вдохновлялись примерами фран
цузской революцЫ, проявляли крайнЫ 
энтуз1азмъ къ общимъ идеямъ и горде
ливое презрите къ фактамъ действитель
ности, слишкомъ часто уступали желант 
вести „крупную политику" и старались 
не столько о томъ, чтобы дать ИталЫ 
полезные законы, сколько объ осуществле
ны въ ней программы европейской де
мократ^. Программу эту они принимали 
въ широкихъ ея чертахъ. Всеобщее или, 
по крайней мере, очень расширенное из
бирательное право, несовместимость де
путатская мандата съ правительственной 
службой, сокращение безполезныхъ дол
жностей и стеснительныхъ налоговъ, пе- 
ресмотръ торговыхъ договоровъ въ духе 
свободной торговли, безплатное и обяза
тельное начальное образоваше, свобода 
собранЫ, союзовъ и печати,—вотъ ре
формы, обещанный вождями левой. Не
обходимость выдвинуть избирательную 
платформу скоро заставила ихъ считать 
самыми неотложными те изъ этихъ ре- 
формъ, который более всего ■ способство
вали бы ихъ популярности; таковыми были 
расширеше избирательная права и от
мена налога на помолъ.

Четыре года потратили они на осу- 
гцествлеше этихъ реформъ. Эта медлен
ность отчасти можетъ быть объяснена 
самою чрезмерностью ихъ торжества. Со
вершенно обезпеченные отъ возможности 
новой победы правой, они стали прида
вать личному соперничеству такое значе- 
Hie, какого оно никогда раньше не име
ло, и устроили целый рядъ парламент- 
скихъ битвъ изъ-за обладашя властью; 
при этомъ выдвинулось пятеро изъ нихъ: 
Криспи, Никотера, Занарделли, Кайроли, 
Депретисъ. Сицшпецъ Криспи охотно 
держался въ отдалены, считая для себя 
недостойнымъ всякое положеше, при 
которомъ онъ не занималъ бы самъ пер
в а я  места. Калабр1ецъ Никотера, вся 
жизнь которая прошла въ борьбе съ бур

бонскою тираншей перомъ и шпагой, въ 
тюрьме и въ изгнанш, сохранилъ и въ 
министерстве насильничесюе n p ieM bi ,  

хитрость и неразборчивость въ средствахъ 
настоящая заговорщика. Бресшпанецъ 
Занарделли, наоборотъ, внесъ туда спо
собность къ работе, твердость характера 
и широту взглядовъ юриста. Во главе 
партЫ находились два человека, между 
которыми контрастъ былъ поразительный 
и борьба шла непрестанная; Кайроли— 
по натуре пылкЫ и благородный, но во
сторженный и доверчивый, исполненный 
добродетелей патрюта, но лишенный ис
кусства политики; Депретисъ— старый 
парламентарЫ, привычный ко всякимъ 
интригамъ общественной жизни, признан
ный мастеръ по части игры принципами 
и уменья убаюкивать чужую совесть. Со
перничество двухъ этихъ лицъ наполняетъ 
собой первый перюдъ исторЫ господства 
левой (1875—1881 гг.)

Первый перюдъ (1876— 1881 гг.) Ми
нистерства.-—Депретисъ, составившей пер
вый кабинетъ левой съ Никотерой во- 
главе министерства внутреннихъ делъ и 
Занарделли— общественныхъ работъ, въ 
обширной речи, произнесенной имъ въ 
Страделле, развилъ программу своей пар
тЫ во всей ея широте. Соблазнительность 
его обещанш и непопулярность правой 
обезпечили ему чуть не восторженный 
npieMb въ стране и плодотворное содей- 
CTBie въ парламенте. Палаты, охваченныя 
какой-то реформенной горячкой, въ не
сколько месяцевъ вотировали целый рядъ 
законовъ: законъ противъ злоупотребле- 
нЫ духовенства, законъ о несовместимо
сти некоторыхъ положены съ парламент
ской деятельностью, законъ, провозгла- 
шающЫ принципъ безплатнаго и обяза
тельная обучены, законъ, назначающЫ 
разследоваше о состоянЫ земледелЫ. 
Работа эта резко была прервана паде- 
шемъ министерства (декабрь 1877 года), 
которое Никотера скомпрометировалъ сво- 
имъ самовластнымъ характеромъ, своею
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административною тираншей, своею склон
ностью нарушать тайну частной корре- 
спонденщи. Депретисъ, сохранившш за. 
собой floetpie короля, внесъ некоторый 
перемены въ составь своего кабинета, 
который всетаки паль три месяца спустя 
по поводу другого, опять личнаго вопро
са, именно избрашя Кайроли въ прези
денты палаты (мартъ 1878 года). Кайроли, 
уже этимъ избрашемъ намеченный въ 
заместители Депретиса, самъ пробылъ 
у власти лишь восемь месяцевъ. Ради
кальный характеръ его политики и его 
благосклонность къ республиканскимъ 
союзамъ, которые численно все увели
чивались подъ именемъ кружковъ Барсам- 
ти, вызвали сначала отставку трехъ его 
товарищей (октябрь); покушеше противъ 
короля, совершенное въ Неаполе (17 но
ября), ускорило его падете. Хотя онъ 
охотно принялъ на себя ударъ, предна
значенный особе короля, всетаки его сочли 
ответственными за происшеств1е, которое 
сделалось возможными благодаря его по- 
пущешю. Онъ долженъ были удалиться 
вследств1е вотума недовер1я и уступить 
место своему сопернику (декабрь 1878 
года).'Сделавшись министромъ въ третш 
разъ, Депретисъ, рядомъ съ закономъ о 
гражданскомъ браке, успели только про
вести въ парламенте гигантскш планъ о 
сооружен! и железныхъ дороги (6000 ки- 
лометровъ стоимостью въ 1.200 миллю- 
новъ); въ ш ле онъ пали по вопросу объ 
-отмене налога на помолъ; вопроси этотъ, 
повидимому, является господствующими 
въ парламентскомъ положенш. Вернув
шись къ власти, Кайроли могъ удержаться, 
лишь присоединивъ къ себе Депретиса 
путемъ частичнаго изменешя въ составе 
кабинета; съ ноября 1879 года по май 
1881 года оба вождя левой работали рука 
объ руку вместо того, чтобы бороться 
другъ съ другомъ; эта совместная работа 
позволила ими привести наконецъ въ 
исполнеше главные пункты своей про
граммы. 1881-й годъ представляетъ собой

моментъ, когда три крупныхъ собьтя глу
боко изменили ycnoBia политическаго су- 
ществовашя Италш. То были податныя 
реформы, реформа избирательная и эаня- 
T ie  Туниса Франщей.

Податныя реформы.—Левая настолько 
энергично протестовала противъ сохране- 
шя налога на помолъ, что, очутившись у 
власти, не могла не стараться объ его 
отмене. Однако этотъ налоги имели то 
достоинство, что приносили казне 76 мил- 
люновъ въ годъ. Какъ же уничтожить 
его, не увеличивая дефицита, и заменить 
его, не вызвавъ роста общественныхъ 
повинностей? Одинъ ловкш финансистъ 
Мальяни ухитрился разрешить эту зада
чу. Прежде всего онъ дождался того, что 
применеше системы сбереженш, введенной 
во время господства правой, позволило 
ему добиться бюджетныхъ излишковъ въ 
12 миллюновъ въ 1877 году, 10 въ 1878 
и 14 въ 1879 году. После того какъ два 
проекта частичной отмены налога на 
помолъ потерпели неудачу въ 1878 и 
1879 годахъ вследств1е оппозищи сената, 
Мальяни представили въ шле 1880 года 
третш проектъ, по которому полная от
мена этого налога должна была покрыться 
косвенными налогами на водку, керосинъ 
и дворянские титулы; въ обеихъ палатахъ 
онъ одержали блестящш успехи. Ободрен
ный этой победой, онъ решили ослабить 
некоторый неудобства бумажной денежной 
системы, положивъ конецъ режиму прину- 
дительнаго курса, который поощряли спеку- 
ляцш и подняли разницу при размене до 
14°/0. Правая и левая вместе приняли эти 
предложешя (февраль 1881 года), и бюд
жеты 1881 года сведены были съ избыт- 
комъ въ 21 миллюнъ. Итал!я, казалось, 
вступила въ перюдъ финансоваго благо
получия, котораго она никогда не знала.

Избирательная реформа.— Согласно сар
динской конституцш 1848 года, распро
страненной затемъ на все итальянское 
королевство, право голоса принадлежало 
лишь гражданами, достигшими двадцати-
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пятилЪтняго возраста и платящимъналогъ 
въ 40 франковъ; такихъ было 600.000 
въ 1880 году; они и избрали по депутату 
на каждый округъ. Правая всегда нахо
дила эту пропорцш избирателей и этотъ 
способъ голосовашя вполне достаточными 
для такой страны, где индифферентизмъ 
однихъ поднималъ число воздерживавших
ся отъ голосовашя до 60%, а неопытность 
другихъ принуждала партш бороться 
между собой изъ-за лицъ, а не изъ-за 
идей. Наоборотъ, левая, верная своему 
демократическому идеалу и примеру со- 
сЪднихъ странъ, требовала расширешя 
избирательнаго права и выборовъ по 
списку. Эта двойная реформа тормази- 
лась и назначешемъ комиссш, которая 
задержала ее подъ предлогомъ изучешя, 
и непримиримостью крайней группы 
(Криспи-Никотера), которая требовала 
всеобщаго избирательнаго права по при
меру Францш, и оппозищей сената, боль
шинству котораго удалось придать другую 
окраску лишь назначешемъ 32 новыхъ чле- 
новъ. Въ концЪ-концовъ издано было два 
закона 21 января и 14 февраля 1882 года. 
Первый, увеличивавшей число избирателей 
до двухъ миллюновъ, понижалъ съ двадца
ти пяти до двадцати одного года избира
тельный возрастъ, и съ 40 франковъ до 
19 франковъ 80 сайт, налоговой цензъ, 
необходимый для получешя избиратель
наго права, признавая это пра!во сверхъ 
того и за гражданами, получившими закон
ченное начальное образоваше. Второй 
законъ, повидимому, направленный на 
уменьшеше значешя личныхъ вопросовъ, 
а въ сущности дававшш возможность 
уничтожить значеше меньшинства, замЪ- 
нялъ избраше одного лица голосовашемъ 
за целый списокъ, состоящш изъ 3, 4 или 
5 именъ и представляющш собою избира
тельные участки соответственна™) протя
жения, установляемые правительствомъ. 
Всл%дъ за этими реформами палата де- 
путатовъ была распущена съ тЪмъ, чтобы 
обновиться въ октябре 1882 года.

ВнФшшй вопросъ.—Въ то самое время, 
когда идеи левой получили внутри госу
дарства санкцш законовъ, въ области 
внешней политики ея идеи совершенно- 
расходились съ фактами. Вожди левой 
застали Италш, направляемую рукою Мин- 
гетти къ австро-немецкому союзу; при
нимая во внимаше ихъ „ирредентистсшя" 
требовашя и ихъ сношешя съ француз
скими республиканцами, можно было бьс 
думать, что они будутъ следовать проти
воположной политике (и, действительно, 
въ первое свое министерство Кайроли 
допустилъ рядъ манифестант противъ 
Австрш, который вызвали серьезное 
охлаждеше между Римомъ и Веной), 
но вскоре роковымъ стечешемъ обстоя- 
тельствъ они пошли по тому пути, кото
рый былъ открытъ предъ ними. Съ 1878 
года Италия упрекала Францш за то, что 
она отвергла торговый договоръ и отка
залась отъ предложешя о совместной 
деятельности въ Египте. Когда Берлин- 
скш трактатъ лишилъ ее надежды на при- 
соединеше Тр]ентской области, она по
чувствовала себя задетой въ своемъ са- 
молюбш и пустилась въ поиски за такимъ 
местомъ, где нацюнальное ея чувств© 
могло бы получить удовлетвореше. Она 
думала найти это место въ Тунисе, куда 
ее влекли воспоминаше о Кареагене, воз
растающее значеше местной итальянской 
колоши и развтче ея торговли; ей пред
стояло столкнуться здесь съ Франщей, 
которой область эта была предложена на 
конгрессе английскими уполномоченными 
въ виде компенсацш за захваты англи
чанами Кипра. Однако, первоначально 
между обоими государствами установи
лось молчаливое соглашеше, въ силу ко
тораго каждое изъ нихъ, оставляя за со
бой свободу поогцрешя частныхъ пред- 
пр4ятш своихъ соплеменниковъ въ Туни
се, обязывалось вместе съ тЪмъ поддер
живать тамъ политическое statu quo. Же- 
лаше во что бы то ни стало взять свой 
реваншъ за Берлинсюй трактаты заста
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вило Кайроли обнаружить новые често
любивые замыслы: онъ отправилъ къ бею 
безпокойнаго консула Маччо, который 
высадился въ Туниса съ необычайной 
военной помпой (декабрь 1878 года), во
преки соглашешямъ добился у бея учре- 
ждешя почтовой конторы съ болыиимъ 
шумомъ получилъ для одной итальянской 
компанш концессш на желЬзную дорогу 
Тунисъ - ла - Гулеттъ, и устроилъ такъ, 
что король, во время путеш естя своего 
въ Сицилт принялъ депутацт и вы- 
слушалъ рЬчь своихъ подданныхъ, про- 
живающихъ въ ТунисЬ. Встревоженная 
этими манифестащями, Франщя решила 
не дать себя упредить въ ТунисЬ и от
дала приказъ войскамъ перейти границу. 
Кайроли оказался неспособнымъ помЬ- 
шать оккупацш точно такъ же, какъ 
раньше онъ не умЬлъ предвидЬть ее. 
Упорно борясь противъ идеи, которая 
тревожила его патрютизмъ, онъ истолко- 
валъ въ черезчуръ оптимистическомъ духЬ 
депеши своихъ посланниковъ въ ПарижЬ 
и ЛондонЬ, старался убЬдить самого себя, 
что вся кампашя сведется на непродол
жительную военную экспедицш, и под- 
держивалъ это заблуждеше въ обЬихъ 
итальянскихъ палатахъ. Можно догадать
ся, каково было послЬ этого ихъ разочаро- 
ваше, когда въ одинъ прекрасный день 
въ РимЬ узнали о трактатЬ въ Бардо; 
разочароваше быстро уступило мЬсто рЬз- 
кому негодованш противъ Францш, ко
торую обвиняли въ недобросовЬстности и 
нарушены слова, и непреодолимому же- 
ланш найти гарантш противъ ея често- 
любивыхъ замысловъ (май. 1881 года).

Второй першдъ (1881— 1887 г г .)—Итакъ, 
въ концЬ 1881 года Тунисъ былъ поте- 
рянъ, налогъ на помолъ отмЬненъ, изби
рательный законъ— наканунЬ своего при
няли: отсюда новое направлеше въ по- 
литикЬ итальянскаго правительства. Счи
тая себя обойденнымъ Франшей въ Туни
сЬ, оно болЬе всего старалось усилить 
внЬшнее свое могущество путемъ согазовъ,

вооруженш и присоединены; достигнувъ 
финансоваго благополуч1я, оно порвало 
съ привычкою къ бережливости, которой 
оно обязано было этимъ благополуч1емъ; 
очутившись лицомъ къ лицу съ массой 
избирателей, болЬе многочисленной, но 
менЬе просвЬщенной, оно старалось удер
жать ее на своей сторонЬ путемъ посто- 
янныхъ уступокъ мЬстнымъ интересами; 
наконецъ, при видЬ того, какъ правая 
соглашается на всЬ тЬ мЬры, противъ 
которыхъ она когда-то боролась, прави
тельство составило проектъ о сл!янш ея 
съ лЬвой, чтобы этимъ путемъ соста
вить себЬ большинство. Отсюда во внЬ- 
шней политикЬ — Тройственный союзъ; 
въ области хозяйственной—финансовая 
расточительность; въ парламентской прак- 
тикЬ сл1яше прежнихъ партш: таковы 
характерный черты пер;ода, продолжаю- 
щагося до появлешя у власти Криспи.

Парламентская политика. — Непосред
ственный преемникъ Кайроли, Депретисъ, 
оставался у власти до самой своей смерти. 
Онъ сохранялъ ее, принявъ въ свое 
большинство и даже въ свое министер
ство людей всякой политической окраски. 
Онъ возвелъ эту тактику въ систему, 
украсивъ ее назвашемъ трансформизма.

ОпредЬливъ эту тактику въ програм- 
ной своей рЬчи, произнесенной въ Стра- 
деллЬ (октябрь 1882 года), онъ уви- 
дЬлъ, какъ ее приняли сами вожди 
правой Мингетти, Бонги и Селла, сталъ 
примЬнять ее, взявъ нЬкоторыхъ изъ 
нихъ, напр., генерала Рикотти, къ себЬ 
въ сотрудники, и окончательно освя- 
тилъ ее, производя неоднократныя ча
стичный измЬнешя въ своемъ кабинетЬ 
(май 1883 года, мартъ 1884, шнь 1885, 
февраль и апрЬль 1887). Его противни
ками выступили старые вожди лЬвой, 
недовольные тЬмъ, что ихъ программа 
забыта, а сами они остались не у дЬлъ. 
Въ ноябрЬ 1883 года пятеро изъ нихъ, 
Кайроли, Криспи, Никотера, Занарделли 
и Баккарини заключили для борьбы съ
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министерствомъ союзъ, которому они дали 
назваше пентархш. Созваше и распуще- 
H ie  сощалистическаго конгресса въ томъ 
же году въ Равенне ознаменовало собой 
образоваше новой оппозицюнной партш. 
Выборы, къ которымъ приступилъ Депре- 
тисъ въ ма-fe 1886 года для возстановле- 
шя своего большинства, послали въ па
лату 285 сторонниковъ министерства про- 
тивъ 183 сторонниковъ пентархш и 60 
радикаловъ, враждебныхъ какому бы то 
ни было соглашент съ властью. Но въ 
апреле 1887 года въ кабинетъ вошли 
Криспи и Занарделли, и Депретисъ, ра- 
зорвавъ свой союзъ съ правой, началъ 
эволюцда въ сторону левой, прерванную 
•его смертью (въ т л е  1887 года).

Финансовая политика.—Въ финансы Де
претисъ внесъ такой же безпорядокъ, какъ 
и въ парламентъ. За время его мини
стерства расходы поднялись до такой вы
соты, какой они никогда еще не достигали. 
Одни изъ этихъ расходовъ могутъ счи
таться результатомъ общей политики, ко
торой следовала Итал1я; это были расхо
ды на колонш, армю и флотъ. Друпе 
носили местный характеръ и, повидимому, 
предназначались скорее на привлечете 
избирателей, чЪмъ на служете обще- 
ственнымъ интересамъ: таковы были
50 миллюновъ, затраченныхъ на украше- 
:ше Рима и заемъ такой же суммы на 
оздоровлеше Неаполя. Къ этой же кате- 
горш можно отнести и железнодорожный 
конвенцш, принятыя въ 1885 году после 
безконечныхъ споровъ; эти конвенцш не 
только снимали съ провинцШ три четверти 
изъ приходившихся на ихъ долю расхо- 
довъ по текущимъ сооружешямъ, оне 
оговаривали постройку еще новыхъ 1000 
километровъ жел-Ьзнодорожныхъ линш, 
.который однако не были точно обозначены, 
чтобы вызвать усиленную борьбу м-Ьст- 
ныхъ интересовъ. Одинъ итальянскш ис- 
торикъ пишетъ по этому поводу: „Если 
конечная цель правительства левой све
лась къ тому, чтобы расходовать деньги,

которыхъ оно не имело, искать ихъ по
всюду, убить во всехъ энергш, швыряя 
эти деньги въ окошко, то Депретисъ и 
Баккарини не могли действовать лучше. 
Мальяни, выдающшся финанистъ, но че- 
резчуръ слабый для того, чтобы, ока
зать отпоръ, заведывалъ этими веселыми 
финансами, и никто не умелъ находить 
съ такою ловкостью источники доходовъ, 
избегая признашя, что для этого приходи
лось занимать, более того, давая понять, 
что займовъ не делается вовсе. Заблуж
дение было всеобщее, и иностранные банки 
питали его, поддерживая высокую коти
ровку итальянской ренты". Однако со
стоите бюджета говорило дальновиднымъ 
людямъ объ опасности подобной системы; 
после 12 - ти миллюннаго излишка по- 
ступленш въ 1883 году быстро пошли 
дефициты: 21 миллюнъ въ 1884 году, 
60 миллюновъ въ 1886, 83 миллюна въ 
1887 году.

Внешняя политика. Вооружешя,— Общест
венное мнете’ слишкомъ исключительно 
занималось внешней политикой, чтобы 
уделить достаточно внимашя этимъ тре- 
вожнымъ симптомамъ. После того какъ 
Тунисское дело резкимъ толчкомъ вызва
ло Иташ'ю изъ ея апатш, она подчинила 
все свои воспоминашя и все свои мечты 
одной единственной мысли: сделаться 
сильной, чтобы внушать страхъ другимъ, 
обезпечить себя на будущее время отъ 
всякихъ неожиданностей подобнаго рода, 
получить вознаграждете за пережитое 
унижете. Эту силу Итал1я прюбрела во- 
оружешями, этой безопасности она искала 
въ Тройственномъ союзе, это вознаграж- 
деше она нашла, какъ ей казалось, въ 
Красномъ море. Немедленно вследъ за 
происшеств1ями въ Тунисе, она реши
тельно приступила къ работе по увели- 
чешю своей военной мощи. Палаты без- 
препятственно вотировали испрошенные 
у нихъ чрезвычайные кредиты: 127 милл!- 
оновъ въ 1882 г., 212 въ 1885, не считая 
повышешя обычнаго бюджета на 10 милль
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оновъ. Деньги эти пошли на увеличеше 
числа корпусовъ съ 10 до 12, и числа 
солдатъ действительной службы съ 300.000 
до 430.000, на учреждеше второго запаса 
подъ именемъ территор1алънои милищи, 
на перевооружеше, на подготовку моло- 
дыхъ покол-Ьнш къ военнымъ обязанно- 
стямъ путемъ создашя стрЪлковыхъ об- 
ществъ. Организащя флота была предме- 
томъ такой же заботливости и потребовала 
такихъ же жертвъ. Какъ разъ въ это время, 
по побужденда великаго инженера Брина 
спущены были на воду колоссальные бро
неносцы, въ роде Дуилго и Жешнто, 
совершенно новаго типа и боевой силы, 
какой не знали до этихъ поръ.

Тройственный союзъ.—Вооружешя Ита
лш делали ее способной при случае вы
держать войну; но только союзы съ дру
гими державами обезпечивали ей возмож
ность предупредить войну. Относительно 
этого общественное мн-Ьше, утомленное 
политикой изолированности, было вполне 
единодушно. Где же искать такого союза? 
Депретисъ склонялся къ соглашешю съ 
Франщей, основанному на забвеши прош
лаго; большинство публики и парламент
ские круги отвергали такое решеше, какъ 
недостойное великой страны и склонялись 
къ соглашешю съ Австр1ей; действитель
но, предполагали, что эта держава охотно 
вступитъ въ соглашеше съ своей сосед
кой, чтобы иметь возможность заняться 
въ полной безопасности своими восточ
ными проектами. Истолкователемъ этого 
настроешя явился министръ иностранныхъ 
делъ, Пасквале Манчини, въ октябре 
1882 года уговорившш королевскую чету 
совершить парадное nyreiuecTBie въ вену. 
Это nyTemecTBie было лишь намекомъ: 
ловкому Бисмарку удалось превратить его 
въ прелюд1ю союза. Желая возможно де
шевле прюбрести поддержку Италш, онъ 
напугалъ ее, поднявъ въ газетахъ римскш 
вопросъ, предложивъ папе убежище въ 
Фульде; мало-по-малу онъ убедилъ Ита: 
Л1Ю въ томъ, что ея присоединение къ

австро-германскому соглашешю, заключен
ному въ 1879 году, единственное средство 
защититься отъ притязашй Льва XIII на 
светскую власть. Предприняты были де
ятельные переговоры при- посредстве де 
Лонэ, посланника въ Берлине, и де Роби- 
лана, посланника въ Вене: переговоры 
привели къ секретному договору отъ 
20 мая 1882 года. Въ'силу этого согла- 
шешя, заключеннаго на пять ле-гъ, высо- 
юя договаривающаяся державы взаимно 
обезпечивали другъ другу свои территорш, 
упрочивая такимъ образомъ за Гермашей 
обладаше Эльзасъ-Лотаринпей, за Авст- 
pieft Боснш и Герцеговину, за Итал1ей— 
Римъ. Манчини удалось выкинуть изъ 
перваго немецкаго проекта пунктъ, навя- 
зывавшш Италш обязательство следовать 
внутри решительной консервативной по
литике. Зато онъ не могъ одёржать 
верхъ по капитальному вопросу объ обез- 
печенш не только территорш, но и об- 
щиосъ перворазрядных^ интересовъ; подъ 
этимъ терминомъ онъ разумелъ поддер- 
жаше равновешя на Средиземномъ море. 
Теперь нетрудно было разсчитать, каковы 
были для Италш неудобства и преимуще
ства Тройственнаго союза. Что выигрыва
ла она? обладаше Римомъ, которому ни
кто не угрожалъ. Чемъ жертвовала она? 
своими притязашями на TpieHTb и Tpiecrb, 
который были особенно близки ея сердцу 
и который вспыхнули съ новой силой по 
поводу одного недавняго инцидента (дело 
Оберданка). Чего она добивалась? Обез- 
печешя отъ новаго предпр!ят!я Францш 
въ Средиземномъ море; а договоръ умал- 
чивалъ какъ разъ объ этимъ пункте.

Таково было впечатлеше того самаго 
человека, на котораго въ силу занимаемой 
имъ должности какъ разъ была возложена 
задача подготовивши этого союза. Съ 
самаго начала переговоровъ Робиланъ 
ставилъ на видъ Риму, что неприлично 
проявлять чрезмерное ycepflie въ этомъ 
деле; получается впечатлеше, что Итал1я 
вымаливаетъ себе этотъ союзъ, а не
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свободно договаривается о немъ. Когда 
онъ былъ заключенъ, тотъ же Робиланъ 
подчеркивал^,, насколько этотъ союзъ 
теряетъ свое значеше всл%дств!е сближе- 
шя трехъ сЬверныхъ державъ, происшед- 
шаго въ Скерневицахъ (въ 1884 году). 
Наконецъ, позднее (въ шлЬ 1886 года), 
сделавшись министромъ иностранныхъ 
дЬлъ, Робиланъ, на просьбу де Лонэ 
навестить Бисмарка, писалъ буквально 
следующее: „Положительно, Итал1я утом
лена этимъ безплоднымъ союзомъ, и я 
слишкомъ глубоко чувствую, что онъ всег
да будетъ безполезенъ для насъ... БолЬе, 
чЬмъ вероятно поэтому, что я не возоб
новлю союза и подожду сознательно связы
вать себя, когда придетъ время". ТЬмъ 
не менЬе возобновлеше союза состоялось 
до истечешя срока (мартъ 1887 года). 
Удалось ли министру ввести въ договоръ 
новые пункты, расширяющие его значеше? 
Обезяечилъ ли онъ, путемъ частнаго 
соглашешя съ Анпйей, поддержаше рав- 
HOBiciH на Средиземномъ море? Друзья 
его распространили слухи объ этомъ, но 
нЬтъ оффищальнаго документа, подтвер- 
ждающаго это. Какъ бы то ни было, 
это npoHcinecTBie еще болЬе отдалило 
перспективу франко-итальянскаго сбли
жения.

Коложальнаяполитика.—Одновременно съ 
новой иностранной политикой Итал1я на
чала и политику колошальную. Желаше 
поискать компенсацш за утрату Туниса 
и невозможность найти ее въ Триполи, 
привели Итал1ю къ решимости обосно
ваться если не на Средиземномъ море, 
то хоть на Красномъ, которое являлось, 
по словамъ Манчини, ключомъ къ Среди
земному. Занят1е Ассабской бухты компа- 
шей Рубаттино, а затЬмъ и правитель- 
ствомъ (въ 1882 году), экспедицш Джулет- 
ти (въ 1881 году) и Бьянки (въ 1883 г.) 
въ Шоа были прелкдаями этого предпръ 
ят!я; въ дальнЬйшемъ мы увидимъ его 
перипетш: высадку оккупацюннаго отряда 
въ МассовЬ (январь 1885 года), походъ

внутрь страны, поражеше при Догали 
(январь 1887 года).

Со смертью Депретиса (въ шнЬ 1887 
года) оканчивается собственная роль исто
рической лЬвой. При ея появленш у вла
сти Итал1я еще расплачивалась за объеди- 
неше, вела политику сбереженш внутри и 
политику сосредоточения вовне; при оста
влена власти лЬвою предъ Итал1ей откры
лись бол-fee блестяиця, но и болЬе 
опасный перспективы; ея законы стали 
либеральнее, арм1я сильнее, она примкну
ла къ могущественному союзу, у нея 
были отдаленный колонш, зато ея инте- 
ресамъ угрожалъ чрезмерный ростъ нало- 
говъ, въ будущемъ—внезапное стреми
тельное развит1е честолюбивыхъ замы- 
словъ; словомъ, нащональное существо
вание ея сдЬлалось болЬе интенсивнымъ, 
а материальное благополуч1е менЬе проч- 
нымъ.

III.—Господство Криспи. 
(1887—1896).

Криспи.—Съ 1881 года по 1887 годъ 
итальянская политика отмечена личнымъ 
соперничествомъ вождей лЬвой; после 
1887 года весь интересъ, представляемый 
ею, сосредоточивается на самомъ знаме- 
томъ изъ нихъ, на Криспи. Въ течете 
тринадцати лЬтъ онъ почередно то стано
вился ея оффищальнымъ вождемъ, то 
подавлялъ ее своимъ моральнымъ вл1яш- 
емъ; онъ руководилъ ею либо посред- 
ствомъ своихъ меропр]Ятш, либо тЬмъ 
противодейств1емъ, которое онъ вызывалъ. 
Вътечешестоль продолжительнаго времени 
онъ не могъ играть такой преобладающей 
роли, не вызывая пламенной вражды и 
пламеннаго энтуз1азма. Однако и его враги, 
и его друзья, повидимому, согласно при- 
знаютъ за нимъ высошя качества, иска
женный прискорбными недостатками. Пер
вые, при всемъ своемъ удивленш къ 
энергичной его воле, къ смелости его 
инищативы, къ личному его авторитету,
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сожалели о насильническомъ его харак
тере, о постоянной его неумеренности 
въ выражешяхъ и объ опасномъ безраз- 
судствё его поведешя. Вторые упрекали 
его за то, что онъ не вносилъ въ част
ную свою жизнь моральной чуткости, а 
въ общественную жизнь—практическаго 
чутья, столь необходимаго для партшнаго 
вождя и политическаго деятеля; но они 
признавали за нимъ мощность замысловъ 
и выполнешя, которую не истощила по
литика, работоспособность, которую не 
ослабили годы, мистическую веру въ 
велич1е Италш и чрезвычайно живое со- 
знаше своего достоинства. Все видели 
въ немъ человека борьбы и приключенш, 
цельнаго въ своихъ идеяхъ и страстяхъ, 
презирающаго полумеры, человека, кото
рый по самому темпераменту своему не 
только борется съ врагомъ, но даже го- 
товъ самъ искать его. Политика, не зна
ющая никакихъ препонъ, сделалась его 
программой и целью его существовашя, при
вела его къ паденш въ 1891 году, вызва
ла его возвращеше къ власти въ 1893 г. 
и ввергла его въ немилость, повидимому, 
окончательную, въ 1896 году.

Первое министерство Криспи (1887  —  
1889 г г .) .—Получивъ въ свои руки власть, 
Криспи прежде всего озаботился приня
т и и  меръ къ тому, чтобы присвоить ее 
себе целикомъ. Онъ началъ съ того, что 
отсрочилъ парламентскую сессш и за- 
хватилъ себе,помимо звашя министра пре
зидента, еще два министерства—внутрен- 
нихъ и иностранныхъ делъ. Въ своей турин
ской речи (25 окт. 1887 года) онъ призналъ 
необходимость двухъ большихъ партш, но 
заявилъ, что более сильная должна обра
зоваться вокругъ его имени и его идей. 
При открытш парламента (16 ноября), онъ 
устами короля изложилъ грандюзную про
грамму административныхъ реформъ. Ког
да онъ (9 декабря) добился отъ палатъ 
закона, который отнималъ у палатъ и 
передавалъ королю право изменять мини
стерски полномоч1я, то онъ въ сущности

получилъ въ свои руки нечто въ роде 
диктатуры. Онъ воспользовался ею глав- 
нымъ образомъ для борьбы съ истинными 
или предполагаемыми врагами монархш: 
Ватиканомъ, республиканцами и соц1али- 
стами, абиссинцами и Франщей.

Прежде всего онъ, повидимому, поста- 
вилъ себе целью возбудить конфликтъ 
съ Церковью, въ противоположность Деп- 
ретису, который благоразумно старался 
его уладить. Не довольствуясь неоднократ
ными провозглашешемъ правъ Италш и 
принципа „неприкосновенности Рима",онъ 
сместили римскаго городского голову за 
то, что тотъ передали папе подарокъ 
римлянъ по поводу священническаго юби
лея папы (въ январе 1888 года); въ томъ 
же году онъ предложили палатами при
нять составленное Занарделли уголовное 
уложеше, которое карало тюрьмой и 
штрафомъ поступки и речи церковнослу
жителей, враждебные государственными 
интересами или целости территорш. 
Левъ XIII торжественно протестовали 
противъэтого въ одной изъ консисторш.— 
Противъ агитацш крайнихъ партш Крис
пи провели законъ объ общественной 
безопасности, которыми ограничивались 
вооруженный сборища и установлялись 
наказашя за нихъ; онъ убедили коро
ля посредствомъ путешеств1я въ Ро
манью разсеять предубеждение насе- 
лешя этой области противъ монархш. — 
Въ Абиссинш, где онъ торопился отмстить 
за поражете при Догали, онъ велели 
перейти къ энергичному наступлешю; 
военный отряди, поди начальствомъ гене
рала Санъ-Марцано, высадился въ Мас- 
сове и вынудили негуса 1оанна отступить 
безъ боя. Но личное вгпяше Криспи наи
более деятельно и производительно ска
залось главными образомъ въ иностран
ныхъ делахъ: ставь на вполне определен
ную точку зрешя, онъ ускорили эволю- 
Ц)ю, совершавшуюся уже шесть лети во 
внешней политике Италш. Первый шагъ 
его, какъ министра, состояли въ томъ,
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что онъ отправился въ Фридрихсруэ для 
переговоровъ съ Бисмаркомъ (въ сентябре 
1887 года); этимъ онъ выставлялъ на 
показъ свое намЬреше крепче стянуть 
связи Тройственнаго союза. Четыре меся
ца спустя, послЬ долгихъ переговоровъ, 
онъ отказался продолжить торговый дого- 
воръ, заключенный между Франщей и 
ИталШ въ 1881 году; этимъ онъ подни
мали между двумя странами таможенную 
войну, одинаково гибельную какъ для ихъ 
взаимныхъ интересовъ, такъ и для ихъ 
добраго соглашя. По роковому стеченш 
обстоятельствъ какъ разъ 1888 годъ 
отмЬченъ былъ цЬлымъ рядомъ такихъ 
инциДёнтовъ, которые способны были ухуд
шить ихъ политичесюя отношешя: въ
январЬ произошелъ инцидентъ во Флорен
ции, гдЬ одинъ приставъ произвелъ арестъ 
имущества въ помЬщенш французскаго 
консульства; въ ш лЬ—происшествия въ 
МассовЬ, гдЬ генералъ Балдиссера вопреки 
согяашешямъ пытался обложить податью 
находившихся подъ французскими покрови- 
тельствомъ грековъ;въ сентябрь—проис- 
шеств1я въ ТунисЬ и декретъ бея, под- 
чинявшш надзору властей всЬ иностран- 
ныя школы. Во всЬхъ этихъ дЬлахъ 
Криспи проявили крайнюю щекотливость 
и раздражительность, и надменностью 
своего языка хотЬлъ, повидимому, совер
шенно изгладить тЬ франкофильски за- 
явлешя, который онъ съ такою щедростью 
разсыпалъ въ своихъ рЬчахъ. Къ опасе
ниями, который онъ породили этимъ-пу- 
темъ по ту сторону Альпъ, присоедини
лось впечатлЬше, произведенное крупною 
политическою манифестащей: въ октябрЬ 
императоръ Вильгельмъ II торжественно 
отправился въ Римъ, гдЬ онъ встретили 
горячш пртемъ, произвелъ смотри армш 
и флоту и пожаловалъ министру-президен- 
ту орденъ Чернаго Орла. При возобновле
ны парламентскойсессш (февраль 1889 г.) 
Криспи решительно протестовалъ противъ 
всякой попытки къ разоружешю и по- 
-здравлялъ себя съ тЬмъ, что „впервые

государь могущественной нацш прибыли 
приветствовать въ Квириналъ короля объ
единенной Италш“. Французское общест
венное мнЬше мало-по-малу пр!учалось 
видЬть въ немъ представителя галлофоб- 
ства.

Второе министерство Криспи (1889 —  
1891). — Одинъ парламентскШ инцидентъ 
принудилъ его въ февраль 1889 года 
прервать на короткое время свою парла
ментскую карьеру и измЬнить слегка если 
не свои идеи, то, по крайней мЬрЬ, про
грамму. Не получивъ въ одобреше своей 
финансовой политики достаточнаго по его 
мнЬнт большинства, онъ подали въ 
отставку, однако снова приняли на себя 
задачу составлешя кабинета, „чтобы не 
принести крупныхъ государственныхъ 
интересовъ въ жертву парламентскому 
постановлент", и ограничился смЬной 
министровъ финансовъ, казначейства и 
общественныхъ работъ.

Первое министерство Криспи было мини- 
стерствомъ смЬлыхъ опытовъ, второе— 
министерствомъ испытаний: „ мегапомашя* 
его вождя уже приносила первые плоды 
и начинала вызывать серьезное безпокой- 
ство въ умахъ. Съ 1885 года положеше 
бюджета все ухудшалось; Мальяни, губив- 
шш свою репутащю государственнаго 
дЬятеля той легкостью, съ которой онъ 
соглашался на новые военные расходы 
(146 миллюновъ въ 1888 году) и своимъ 
умЬшемъ скрывать ихъ, долженъ былъ 
уйти въ декабрь 1888 года въ виду со
противления, какое встрЬтили его проекты 
новыхъ налоговъ. Его преемники Гри
мальди констатировали дефицитъ, который 
для 1888 года выражался суммой въ 73 
миллюна, и затЬмъ достигь 230 миллю
новъ въ 1889 году, 45 миллюновъ въ 
1890 году, т.-е. въ четыре года, по 1-е 
января 1891 года, получился излишекъ 
расходовъ въ 384 миллюна! Чтобы помочь 
такому прискорбному положению дЬлъ, 
Криспи обЬщалъ не вводить новыхъ нало
говъ, а прибЬгнуть къ сбережешямъ, про
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грамму которыхъ онъ и представилъ. Но 
ему следовало бы изменить свою поли
тику, а между темы въ вопросе римскомъ, 
въ вопросе африканскомъ, во вн'Ьшнихъ 
делахъ онъ продолжалъ держаться гЬхъ 
же пр1е^овъ. Въ Риме онъ торжественно 
открылъ памятникъ въ честь Джордано 
Бруно (въ мае 1889 года), несмотря на то, 
что Ватиканъ видЪлъ въ этомъ торжестве 
вызовъ по своему адресу. ВъАбиссинш онъ 
поддался вл1яшю обстоятельствъ и сталъ 
стремиться къ расширенно сферы вл1яшя 
Италш, зайдя въ этомъ стремленш дальше, 
ч'Ьмъ это позволяла слабость его средствъ: 
поддержавъ властителя Шоа, Менелика, 
въ борьба его съ негусомъ 1оанномъ, 
онъ помогъ ему сделаться преемникомъ 
1оанна, навязавъ ему, однако, итальянсюй 
протекторатъ по знаменитому договору 
въ Умчали (май 1887 года); одновременно 
съ этимъ полоса военной оккупацш рас
ширена была до Керена и Асмары (августъ); 
особымъ декретомъ полоса эта превра
щалась въ колонш, подъ назвашемъ 
Эритреи; наконецъ, два договора, заклю- 
ченныхъ въ феврале и апреле 1887 года, 
одинъ съ султаномъ Оппш, другой съ 
султаномъ Сомали давали римскому каби
нету право на владЬше значительнымъ 
пространствомъ береговой полосы ИндЬй- 
скаго океана.

По отношенш къ Францш чувства 
Криспи, повидимому, двоились между же- 
лашемъ проявить къ ней расположение и 
потребностью всюду искать враговъ. Чтобы 
показать свои симпатш къ ней, онъ про- 
велъ въ обЪихъ палатахъ отмену диф- 
ференщальныхъ пошлины на французсюе 
товары (декабрь 1889 года), послалъ 
средиземноморскую эскадру приветство
вать Карно во время его пребывашя въ 
Тулоне (апрель 1890 года) и заявилъ въ 
своей туринской речи (въ октябре); „Никто 
не представляетъ, да и не можетъ пред
ставить себе Европу безъ Францш, кото
рая является самой симпатичной улыбкой 
современной цивилизацш и обладаетъ

неотразимой притягательной силой". А 
темъ временемъ его газеты не переставали 
твердить, что Франщя готовитъ нападете, 
и распространяли слухъ о намеренш ея 
внезапно захватить Спещю; самъ Криспи, 
повидимому, давалъ веру подобному мне- 
нш, воздвигая укреплешя въ Альпахъ,1 и 
непрерывно увеличивая военный бюджеты 
(403 миллюна въ 1889 году).

По отношенш §къ Германш онъ все 
учащалъ дружественный проявлешя: ви
зиты въ Верлинъ, вместе съ королемъ 
и наследнымъ принцемъ (май 1889 г.); 
npieMb императора Вильгельма въ Монце 
(окт.— ноябрь 1889 года); сочувственный 
телеграммы къ Бисмарку по поводу его 
отставки; свидаше съ его преемникомъ 
Каприви въ Милане (ноябрь 1890 года).

По отношенш къ Австрш его положеше 
было щекотливее; для поддержашя доб- 
рыхъ отношенш съ венскимъ кабинетомъ 
ему приходилось забыть' ирредентистскш 
вопросы и подавлять или предупреждать 
всяюя демонстрации, который вызывались 
этимъ вопросомъ; онъ выполнилъэту задачу 
съ такою решительностью и силою, какъ 
будто самъ онъ не былъ старымъ рево- 
лющонеромъ. Закрьше австршскими вла
стями въ TpiecTe итальянскаго общества 
Pro Patria вызвало шумныя манифестант 
въ Риме и въ некоторыхъ провинщаль- 
ныхъ городахъ; два дня спустя (22 авгу
ста 1890 года) особый декреты поста- 
новлялъ закрьте всехъ ассощацш, ко- 
торыя подъ именемъ кружковъ Барсанти 
или Оберданка поддерживали ирреден
тистскую агитацш по обе стороны гра
ницы королевства. На одномъ избира- 
тельномъ банкете въ Удино министры 
финансовъ, Сеисмитъ-Дода, выслушалъ 
безъ всякаго протеста речь, содержав
шую въ себе намекъ на Далмацш, „ко
торая трудится, страдаетъ, не жалуясь, 
и съ довер1емъ смотритъ въ будущее"; 
министры по телеграфу получилъ отъ 
президента совета приказаше подать въ 
отставку.
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Столь неуклонная по своему принципу 
и столь властная по своимъ пр!емамъ 
политика неминуемо должна была поро
дить многочисленных!) враговъ, особенно 
въ крайнихъ парт1яхъ; чтобы устранить 
грозившую съ этой стороны опасность, 
Криспи распустилъ палату депутатовъ 
(22 октября) и получилъ большинство че
тырехъ пятыхъ во вновь составленной 
палате. Въ тотъ самый моментъ, когда 
власть его казалась прочнее, ч!мъ когда- 
либо, онъ внезапно палъ (въ январе 
1891 года) по поводу одного изъ гЬхъ 
парламентскихъ инцидентовъ, которые 
такъ часты въ парламентахъ, где партш 
плохо разграничены и мало дисциплини
рованы. Во время бюджетныхъ пренш онъ 
упрекнулъ своего противника, бывшаго 
министромъ съ 1874 по 1876 годъ, въ 
томъ, что тотъ участвовалъ въ админи- 
страцш, „угодничавшей передъ иностран
цами". Впечатаете, произведенное этой 
несдержанною речью, онъ еще усилилъ 
совершенно неум-Ьстнымъ бахвальствомъ: 
„Ваше голосоваше,—обратился онъ къ па
лате,— покажетъ иностранцамъ, желаетъ 
ли Италия сильнаго правительства или 
хочетъ вернуться къ гЬмъ правитель- 
ствамъ, колебашя и непостоянство ко- 
торыхъ дискредитировали нашу страну". 
Покинутый центромъ и правою, онъ остал
ся въ меньшинстве и подалъ въ отставку.

Министерство Рудини (февраль 1891 —  
май 1892 г .) .—Составлеше кабинета по
ручено было Маркизу Рудини, главе груп
пы, которая вела битву съ Криспи. Ру
дини привлекъ на свою сторону большин
ство, принявъ въ составъ своего кабинета 
Никотеру, вождя левой оппозицш, и по
лучилъ вотумъ довЪр1я съ той же лег
костью, съ какой его прежде получалъ его 
предшественникъ. Въ своей программ-!, 
(февраль) и въ своемъ ответе на первыя 
интерпелляцш онъ въ слЪдующихъ чер- 
тахъ опред-Ьлялъ свою политику: бережли
вость внутри, система сосредоточешя въ 
Африке, добрыя отношешя со всеми дру

гими державами, поддержаше Тройствен- 
наго союза. Это означало реакщю противъ 
разорительнаго мотовства, противъ воин- 
ственныхъ замашекъ и колошальныхъ 
проектовъ Криспи. Эта реакщя прояви
лась прежде всего въ области эконо
мической и релипозной. Новый министръ 
финансовъ Луццати представилъ пала- 
тамъ бюджетъ, допускавшш по раз- 
личнымъ статьямъ, главнымъ образомъ, 
по военному ведомству, сбережешя въ 
39 миллюновъ, благодаря чему можно 
было изб-Ьгнуть дефицита, не обращаясь 
къ новымъ налогамъ; въ декабре ми
нистръ могъ уже предсказать палатамъ 
избытокъ поступленш въ ближайшемъ 
году. Съ другой стороны, глава кабинета 
въ своей р-Ьчи въ Милан!, (ноябрь) за- 
явилъ о своемъ желанш сохранить законъ 
о гарашпяхъ, подвергавшшся ожесточен- 
нымъ нападкамъ со стороны крисшан- 
цевъ, и обезпечить полную свободу ка- 
толическимъ паломничествамъ въ Рим!.. 
Въ Африке онъ решительно разстался 
съ политикой расширешя, которой сле
довали до техъ поръ, и наметилъ въ 
качестве крайняго предела итальянской 
оккупацш треугольникъ Массова-Асмара- 
Керенъ. Въ области законодательной 
единственная проведенная имъ реформа 
заключалась въ возстановленш голосова- 
шя по именамъ. Въ одномъ только пункте 
онъ продолжалъ кристанскую политику, 
внося, впрочемъ, въ нее некоторую уме
ренность; именно—онъ не считалъ благо- 
разумнымъ порвать те узы, которыми свя
зана была Итал1я еще до него, и заявилъ 
о своемъ намеренш оставаться вернымъ 
Тройственному союзу. Подъ вл1ятемъ 
той же осторожности онъ за несколько 
месяцевъ до своего падешя возобновилъ 
договоръ о Тройственномъ союзе (тнь 
1891 года). Но онъ старался при всякомъ 
случае подчеркивать оборонительный и 
мирный его характеръ.

Эта политика мира, сосредоточешя и 
сбережений, хотя и пользовалась одобре-
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шемъ со стороны благоразумныхъ людей, 
не дала однако маркизу ди Рудини ни 
солиднаго большинства въ парламенте, 
ни прочной популярности въ  страна,ко
торая смутно сожалела о шумной деятель
ности и объ искусственномъ величш пред- 
шествующаго министерства. Кабинетъ 
палъ по вечному финансовому вопросу, 
и депутатъ Джюлитти, который собствен
но и вызвалъ его падеше, увлекши въ 
оппозищю пьемонтскую группу, получилъ 
поручеше заменить его.

Министерство Джюлитти (иай 1892— де
кабрь 1893 ). — Новый министръ - прези
денту считался ловкимъ политикомъ и 
заслуженнымъ финансистомъ; его появле- 
Hie у власти, къ несчастью, совпало съ 
экономическимъ и парламентскимъ кризи- 
сомъ, за который вся ответственность 
пала на него, а между темъ онъ не могъ 
разрешить этого кризиса, и его мини
стерство представило собой лишь длин
ный рядъ скандаловъ, промаховъ и обще- 
ственныхъ несчастш.

Его начало отмечено было довольно 
редкимъ въ парламентской летописи 
инцидентомъ. Его программа встретила 
въ палате такой холодный пр1емъ и по
лучила такое слабое большинство, что 
онъ подалъ въ отставку; онъ отказался 
отъ нея лишь по настояшю короля и вы- 
нужденъ былъ пойти на требоваше вре- 
меннаго бюджета на целыхъ полгода. 
Считая после этого невозможной какую 
бы то ни было серьезную работу съ со- 
брашемъ, которое последовательно то 
оказывало поддержку, то боролось съ 
Криспи, Рудини и съ нимъ самимъ, онъ 
объявилъ о распущенш палаты (октябрь) 
и одержалъ на общихъ выборахъ (ноябрь) 
блестящж успехъ (изъ 444 депутатовъ 
326 были на его стороне). Скандалъ, 
разразившшся два месяца спустя и по- 
глотившш общественное внимаше, поме- 
шалъ ему использовать этотъ успехъ. 
Комисоя, назначенная для разследовашя 
злоупотребленш, совершонныхъ эмиссион

ными банками, признала, что Римстй 
бапкь незаконно выпустилъ билетовъ на 
65 миллюновъ (январь 1893 года) и безъ 
всякихъ гарантш давалъ взаймы деньги 
многимъ депутатамъ и чиновникамъ. Эти 
разоблачешя, бросавийя своеобразный 
светъ на нравственный уклады некоторыхъ 
политическихъ круговъ, произвели въ Ита- 
лш такое же впечатаете, какъ Панамское 
дело во Францш; вместо того, чтобы успо
коить общественное волнеше быстрыми 
и энергичными мерами, Джюлитти лишь 
черезъ три месяца (въ марте), и то какъ 
бы нехотя, согласился назначить парла
ментскую следственную комисст изъ 
семи членовъ. Почти одновременно съ 
этимъ онъ столкнулся съ очень серьезны
ми затруднешями и на почве внешней 
политики. Узы, соединявипя Италш съ 
Гермашей, сделались еще более тесными 
после двухъ путешествш—короля Гум- 
берта въ Берлинъ (шнь 1892 года) и 
императора Вильгельма въ Римъ (апрель 
1893 года); ея отношешя съ Францией 

| сделались особенно тягостны после по
ездки итальянскаго наследнаго принца 
въ Мецъ (сентябрь) для присутегая тамъ 
на большихъ маневрахъ, и после кроваваго 
столкновешя между французскими и 
итальянскими рабочими въ Эгъ-Мортъ, 
вызвавшаго ответный манифестант въ 
Риме. Эти тягостные инциденты имели 
косвеннымъ своимъ последств1емъ эко- 
номическШ кризисы, вызванный кампаш- 
ей, которую предприняла парижская бир
жа противъ итальянскихъ ценностей; 
рента спустилась до 78 франковъ, лажъ 
повысился до 16%. мнопе банки вы
нуждены были прекратить свои операцщ, 
и все торговыя сделки тормазились де
нежной заминкой. Въ то же время и въ 
Сицилш шла глухая агитащя, вызванная 
чрезмерной тягостью и несправедливымъ 
распределешемъ коммунальныхъ нало- 
говъ. Никогда еще, повидимому, общее 
положеше не внушало такого безпокой- 
ства.
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Всюду стало зам-Ьтнымъ чувство все
общей тревоги. И вотъ въ такое-то время 
комисс1Я семерыхъ представила свой до- 
кладъ. Она приходила къ выводу, что 
министръ-президентъ, какъ, впрочемъ, и 
его предшественники, виновенъ быль по 
меньшей мере въ небрежности, потому 
что первое разсл-Ьдоваше произведено 
было еще въ 1889 году; не ставя депу- 
татамъ на видъ прямыхъ фактовъ под
купа, комисс1я выражала свое „сожа- 
лете" и „неодобреше" по поводу „про- 
маховъ", совершонныхъ некоторыми изъ 
нихъ, особенно однимъ другомъ Джюлит- 
ти, дель Векто, и министромъ торговли 
Лакавою. Джюлитти немедленно подалъ 
въ отставку.

Третье министерство Криспи (декабрь 
1893 —  мартъ 1896 г.). — Первая комби- 
нащя съ Занарделли продержалась всего 
нисколько дней. Въ виду серьезныхъ 
обстоятельствъ, въ какихъ находилась 
Итал1я, общественное и парламентское 
мнете, отделавшееся отъ прежняго сво
его предубеждения, снова увидало въ 
Криспи необходимаго человека; самые 
его недостатки сделались силой въ такой 
моментъ, когда энергичныя и даже рез- 
шя M-bponpinTin казались неизбежными; 
наконецъ, его речи въ Палермо (ноябрь 
1892 г.) и Кварто (октябрь 1893 года), 
въ которыхъ онъ выставлялъ себя апо- 
столомъ мира, повидимому, свидетель
ствовали о томъ, что опытъ научилъ его 
благоразумш. Первые его шаги оправда
ли надежды, связанный съ его именемъ. 
Онъ началъ энергичнымъ заявлешемъ 
въ палатахъ: „Къ несчастью, мы приняли 
власть въ такую минуту, когда страна 
находится въ более критическомъ поло- 
женш, чемъ когда-либо. Трудности, ко
торый намъ предстоитъ преодолеть, 
огромны, и, чтобы справиться съ ними, 
мы нуждаемся въ сотрудничестве палаты 
безъ различ1я партш. Съ этой целью я 
прошу васъ установить бооюгй миръ. Когда 
счастье Италш будетъ возстановлено,

каждый снова займетъ свое место. Бо
роться другъ противъ друга теперь было 
бы преступлешемъ. Когда грозитт^опас- 
ность, мы должны объединиться для со
вместной защиты. Предстоящее намъ 
дело—труднее всехъ со времени объеди- 
нешя Италш". Положеше Сицилш оправ
дывало пессимизмъ этихъ заявлений; оно 
сделалось еще более тяжелымъ во время 
министерскаго междуцарств1я, такъ что 
грозило сощальной револющей; во мно- 
гихъ маленькихъ городахъ возставшш 
съ оруж1емъ въ рукахъ народъ сжегъ 
здашя октруа, разграбилъ мэрш; избилъ 
чиновниковъ финансоваго ведомства; еще 
серьезнее было то обстоятельство, что 
движете, повидимому, распространилось 
и на северную Италш; Луниджана (Масса- 
Каррара) сделалась ареной тяжелыхъ 
столкновенш между жандармер1ей и на- 
селетемъ. Криспи подавилъ это возста- 
H ie  чрезвычайно сурово и быстро. Едва 
очутившись у власти, онъ объявилъ Си
цилш въ осадномъ положенш, отправилъ 
туда генерала, снабженнаго чрезвычайны
ми полномочиями, приступилъ ко все
общему разоруженш населешя и осудилъ 
военнымъ судомъ вожаковъ этого дви- 
жешя; въ два месяца мятежъ былъ по- 
давленъ, и Криспи могъ разыгрывать роль 
спасителя порядка. Онъ воспользовался 
этимъ и сделалъ попытку исправить ради
кальными средствами плохое состоите 
финансовъ: такъ какъ бюджетъ 1894— 
1895 года сводился съ дефицитомъ въ 
177 миллюновъ, то онъ потребовалъ у 
палатъ новыхъ налоговъ на 100 мил
люновъ и чрезвычайныхъ полномочш на 
годъ для упрощетя и удешевлетя адми- 
нистрацш. Его предложения сделались 
предметомъ страстныхъ нападокъ и не 
были приняты целикомъ, но темъ не 
менее они имели хорошее вл1яше на бюд
жетъ: въ следующемъ году дефицитъ про
стирался лишь до 79 миллюновъ, издержки 
уменьшились на 30 миллюновъ, поступле- 
шя возросли на 100 миллюновъ. Сильный.
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этимъ успйхомъ, Криспи обратился про- 
тивъ старыхъ своихъ противниковъ, рес- 
публиканцевъ и сощалистовъ; волнешя 
въ Сицшни и нисколько отд'Ьльныхъ по- 
кушенш послужили ему предлогомъ по
ставить ихъ на одну лишю съ анархи
стами и распустить все ихъ союзы 
(октябрь 1894 года). Наконецъ, чтобы 
справиться съ последними сопротивле- 
н!емъ, которое онъ встречали въ палате, 
онъ, подобно своимъ предшественникамъ, 
прибЪгнулъ къ распущенш ея и, подобно 
имъ же, получилъ путемъ новыхъ выбо- 
ровъ (май—шнь 1894 года) внушитель
ное большинство. Онъ вызывалъ floetpie 
народа своею энерпей, его нравственный 
авторитетъ увеличивался, его репутащя 
необходимаго человека крепла, и даже 
сами враги его признавали, что онъ вно- 
силъ въ свою политику больше такта и 
умеренности, ч-Ьмъ прежде. Однако это 
превращеше не было полными; онъ на
лагали узду на свои честолюбивые за
мыслы только для того, чтобы дать имъ 
развернуться пышнее въ колошальной 
сфере,- известно, как!я получились по- 
следств1я отъ его безразсудства. Окку- 
пащонная полоса расширена была на за
пади до Кассалы (шль 1894 года), на 
юго-западъ до Адуи (январь 1895 года); 
новый негусъ Менеликъ, явившись со 
всею своею арм1ей, уничтожили первый 
отряди при Амба - Апаги (7 декабря
1895 г.), захватили Макалле (январь
1896 года) и разбили при Аббагариме 
десятитысячную армш генерала Барать- 
ери; половина осталась на поле сраже- 
шя. Это несчастье, которое по своему 
значенш равнялось крупному поражешю 
въ Европе, возбудило въ Италш такое 
сильное волнеше, что общественное 
мнеше, въ поискахъ за ответствен
ными лицами, обратилось противъ мини
стра, который не сумели ни предот
вратить, ни избежать этого. 5 марта 
Криспи объявили палатами объ отставке 
кабинета.

Второе министерство Рудини (мартъ 
1896— itoHb 1898 год а).— Парламентски 
кризисъ, во многихъ отношетяхъ сходный 

; съ кризисомъ 1891 года, разрешенъ были 
такими же способомъ. Ди Рудини, имя 

I котораго внушало довер1е сторонниками 
| умереннаго образа мыслей, поручено было 
! ликвидировать унаследованное отъ Крис- 
г пи положеше дели; онъ оставался у 
I власти до шня 1898 года, но за это время 

три раза переделывали свой кабинетъ 
(шль 1896 года, декабрь 1897, шнь 
1898).

Онъ счелъ необходимыми прежде всего 
покончить какъ можно скорее съ афри
канской авантюрой; внутренней заемъ въ 
140 миллюновъ и удачная кампашя гене
рала Балдиссеры въ Эритрее дали воз
можность, продолжая ведете войны, под
готовить почетный мири; въ конце октяб
ря съ Менеликомъ заключенъ были до
говори на следующихъ услов1'яхъ: Италйя 
отказывалась отъ своего протектората 
надъ Эеютей, оставляла Тигрэ, отодви
гала границу своей колоши до линш 
Маребъ-Белеза-Муна и получала обратно 
своихъ пленныхъ. Генералъ Баратьери 
преданъ были военному суду, который 
оправдали его (въ шне), и вопроси объ 
Эритрее къ концу года моги считаться 
если не решенными, то, по крайней мере, 
отсроченными. Одновременно съ этимъ 
ди Рудини направили свою деятельность 
на друпя задачи, доставипяся ему по 
наследству: генералъ Рикотти предста
вили палатами планъ преобразовали 
армш, цель котораго заключалась въ томи, 
чтобы усилить армш, сокративъ вместе 
съ теми расходы на нее; Сицил1я отдана 
была въ управлете особому королевскому 
комиссару, которому поручено было изу
чить и затемъ провести тамъ необходи
мый сощальныя реформы; наконецъ, но
вый министръ иностранныхъ дели Ви- 
сконти-Веноста (шль 1896 года) восполь
зовался теми чувствомъ облегчешя, ко
торое вызвали по ту сторону Альпъ уходи
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Криспи, и завязалъ добрый отношешя съ 
-франщей. Когда ди Рудини, по примеру 
своихъ предшественниковъ, пожелапъ по
черпнуть новыя силы, обратившись къ 
голосу самихъ избирателей, мартовсюе 
выборы 1897 года дали ему большинство, 
-значеше котораго еще сильнее подчер
кивалось потерями пристанской партш. 
Въ течете всего 1897 года онъ настой
чиво держался все той же политики со- 
-средоточешя, отступилъ отъ нея лишь 
.для совмФстнаго съ другими державами 
-вмешательства въ критсюя дФла и сумФлъ 
.представить въ декабре бюджетъ, сведен
ный съ излишкомъ поступленш въ 16 мил- 
люновъ.

Эта умиротворяющая работа резко была 
прервана трагическими происшеств1ями 
въ Милане; вслФдств1е повышешя цены 
на хлебъ здесь вспыхнуло ужасное воз- 
стан1е, которое приняло политическую 
•окраску благодаря вмешательству сощали- 
стическаго элемента и стоило жизни сот- 
нямъ солдатъ и рабочихъ (май 1898 года). 
Министерство Рудини вышло въ отставку 
и сменено было кабинетомъ Пеллу.

Политическая эволющя Италии съ 1870  
по 1899 годъ.—Если бросить общш взглядъ 
на исторш Италш со взяКя Рима до на- 
шихъ дней, то можно, кажется, различить 
въ ней два перюда, . гранью которыхъ 
является 1881 годъ. Первый перюдъ былъ 
продолжешемъ и какъ бы завершешемъ 
предыдущаго перюда; страна расплачива
лась за объединеше, развивала учрежде- 
шя, облегчавлпя это объединеше, соблю
дала союзы, при помощи которыхъ объ
единение осуществилось. Наоборотъ, съ 
1881 года Итал1я, кажется, дФлаетъ усюпя 
сбросить съ себя прошлое, забыть трудно
сти своего возникновен1я и -быстро до
стигнуть той же степени внешняго пре
стижа и матер1альнаго могущества, какъ 
и велиюя европейсшя монархш; отсюда— 
увеличеше расходовъ, ростъ армш, обра- 
зован!е колошальныхъ владФнш, Трой
ственный союзъ, толчокъ, данный обще-

ственнымъ работамъ. Это восходящее 
движете ускоряется во время первыхъ 
министерствъ Криспи и рФзко останавли
вается послФ его падешя (въ 1896 году). 
Итал1я теперь вступаетъ, повидимому, въ 
третью фазу, въ течете которой она уси
ливается сочетать, слить воедино различ
ный и, въ извФстномъ смыслф, противо- 
положныя политичесюя направлешя, ко- 
торымъ она следовала во время первыхъ 
двухъ перюдовъ; она старается не поте
рять плодовъ тФхъ жертвъ, катя она 
принесла въ течете второго перюда, и 
сохранить свое международное положение; 
но она отказалась отъ своихъ проектовъ 
колошальнаго роста; она преобразуетъ 
свои финансы и старается жить въ мирФ 
со веЬми своими соседями.

Изъ вопросовъ, которые ей остается 
разрешить, на первый планъ надо по
ставить вопросъ финансовый и вопросъ 
моральный. Дефицитъ исчезъ изъ бюдже- 
товъ, но это равнов-fecie еще непрочно. 
Въ предшествующее время три причины 
нарушали его: военные расходы, которые 
съ тФхъ поръ сведены были къ нормаль- 
нымъ пропорщямъ; издержки по соору
ж ена желФзныхъ дорогъ, который также 
сократились; наконецъ, умножеше обще- 
ственныхъ должностей, который прави
тельство въ настоящее время усиливает
ся сократить и упростить.—Моральный 
вопросъ потребуетъ для своего разрФше- 
шя болФе продолжительнаго срока и боль
шей деликатности: вопросъ этотъ суще- 
ствуетъ въ Италш съ тФхъ поръ, какъ 
онъ былъ поставленъ д’Азелю въ такой 
формулировкф: „Теперь, когда Итал1я со
здана, намъ остается создать итальян- 
цевъ“. Политичесшй индифферентизмъ, 
съ одной стороны, обособленность чисто 
мФстныхъ интересовъ—съ другой, вотъ тФ 
двФ болФзни, который парализуютъ со
циальный организмъ Италш; онФ лишаютъ 
правительство той поддержки, какую оно 
могло бы имФть въ общественномъ мнФнш, 
и обязываютъ его порой жертвовать
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общимъ благомъ для частныхъ интере- 
совъ; чтобы справиться со всЬмъ этимъ, 
ему приходится разсчитывать только на 
распространеше образовали и на дЬйств1е 
времени.

ВнЪшше вопросы сводятся къ тремъ 
пунктамъ: вопросъ римскш, вопросъ о 
Средиземномъ мор-Ь и вопросъ ирреден- 
тистскш. Первый вопросы, повидимому, 
едва ли можетъ быть разрешены путемъ 
соглашешя, потому что папа не желаетъ 
отказаться отъ своихъ притязанш на 
светскую власть, а Итал1я не можетъ 
отчудить ни единаго клочка своей тер- 
риторш. Время уже отняло и отниметъ 
еще некоторую долю остроты у этого

вопроса. То же самое можно сказать и 
про вопросъ о Средиземномъ мор-b; Итал1я, 
поднявшая его въ моменты Тунисскаго 
дЪла, повидимому, заинтересована въ 
немъ гораздо меньше съ гЬхъ поры, какъ 
она отказалась отъ распространешя сво
его вл1яшя на Абиссинш и успокоена 
была относительно намЬренш Францш. 
Ея внимаше обращено скор-Ье на восточ
ную границу, и въ тотъ день, когда раз- 
ложеше австро-венгерской империи ста- 
нетъ неизбЬжнымъ, общественное мн-feHie, 
пожалуй, потребуетъ расширешя предЬ- 
ловъ именно съ этой стороны. Но этотъ 
день пока еще кажется очень отдален- 
нымъ.
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Г л а в а  IX.

Испажя и Португал1я
што-^еоо.

I.—Испашя.
Анедей Савойсшй. — Когда Амедей Савой- 

скш, избранникъ 191 депутата, 2 января 
1871 года вступалъ королемъ въ Испа- 
нш, не надо было быть великимъ про- 
рокомъ, чтобы предсказать ему недолгое 
царствоваше. Противъ Амедея были рес
публиканцы и карлисты; прежше консер
ваторы были альфонсистами, унюнисты 
желали Монпансье, некоторыми прогрес
систами хотелось бы иметь Эспартеро. 
Амедей были исполнени благихи поже- 
ланш, молоди и отважени, но они не 
знали ни исторш, ни языка, ни учрежде
ний, ни нравови, ни партш, ни людей 
Испаши. Они обладали лишь средними 
умоми и имели неосторожность обиявить 
ви первый же день, что они не станетъ 
навязывать себя силой. Они старался 
привлечь народи своими мужествоми 
и простотой; аристократия, которая тер
петь его не могла, каки сына Виктора- 
Эммануила, презирала его за буржуазное 
его обращете; среднш класси были боль
ше удивленп, чемн увлечени, а народный 
массы совсемн не понимали этой монар
хии бези блеска и показного велич1я.

Амедей вручили власть Серрано и со
звали кортесы на 3 августа. Теми вре-

менеми они декретировали некоторый 
административный реформы, но не имели 
мужества дотронуться до цивильнаго 
листа; они стремился привлечь на свою 
сторону армш и флоти,—мнопе офицеры 
отказались присягнуть ему.-

Республиканцами удалось придать вы
борами характери плебисцита; испуганное 
правительство прибегнуло ки такому 
давленш на избирателей, которое пока
залось неслыханными даже ви Испанш, 
и, несмотря на все усшйя властей, ви- 
кортесы проникло довольно сильное анти- 
династическое меньшинство. Собрате по
теряло сороки дней на обсуждете вы- 
борови, семнадцать дней на обсуждете 
предложетя о пересмотре конститущи, 
двадцать четыре дня на обсуждете адре
са. Затемн поторопились привести въ 
равновеае бюджети посредствоми займа 
ви 375 миллюновп, и ви тотп самый 
моментп, когда ви рукахи правительства 
должны были оказаться рессурсы, ми
нистерски кризиси разрушили согласие, 

-существовавшее до этихи пори между 
различными фракщями либеральной пар
тш. Королю хотелось бы удержать Сер
рано, а пришлось принять прогрессистскш 
кабинетн поди • председательствомн Дзо- 
рильи (25 тля).
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Оппозищя со всФхъ сторонъ нападала 
на кабинетъ, и онъ палъ въ октябре 
при самомъ возобновлена засФдашя кор- 
тесовъ; на смену ему явилось деловое 
министерство во главе съ Малькампо. 
21 декабря палъ въ свою очередь и Маль
кампо, уступивъ свое место СагастФ. 
Прогрессистская парт1я безвозвратно раз
делилась на два лагеря. Сагаста смФло 
объявилъ расколъ, происшедшш въ пар- 
TiH, неизбФжнымъ и потребовалъ точнаго 
соблюдешя конституцш 1869 года.‘Друзья 
Дзорильи, финансовую политику которыхъ 
онъ порицалъ, ответили ему бешеными 
нападками. Во время одного изъ такихъ 
великолепныхъ ораторскихъ засФданш, 
который являются торжествомъ красно- 
рФч!я и смертью здравой политики, Дзо- 
рилья сделалъ тревожный возгласъ: „Да 
спасетъ Богъ страну! Да спасетъ Богъ 
династт!". Риверо и Мартосъ предска-, 
зывали СагастФ, что онъ убьетъ испан
скую свободу. Республиканцы вопили, 
что династ!я бросила перчатку стране. 
Карлисты предложили не платить нало- 
говъ. Сагаста объявилъ распущеше кор- 
тесовъ (24 января 1872 года).

Новые выборы дали СагастФ значитель
ное большинство, но онъ обязанъ былъ 
этимъ большинствомъ административному 
давленш и стр.ахомъ передъ почти пого- 
ловнымъ возсташемъ баскскихъ областей 
во имя Донъ Карлоса. Король счелъ 
своимъ долгомъ проявить энерпю. Онъ 
повторилъ, что не станетъ силой дер
жаться за власть, но прибавилъ, что не 
дастъ сломить себя насшпемъ, вопреки 
воле народа; онъ заявилъ, что противъ 
карлистовъ начата будетъ энергичная 
война, и если существующие законы не 
въ состоянш обезпечить общественный 
порядокъ, то онъ потребуетъ ихъ измФ- 
нешя.
• Амедей былъ правъ, но кортесы и не 
думали снабжать Сагасту чрезвычайными 
полномоч1ями, которыхъ онъ требовалъ. 
Было доказано, что онъ взялъ 500.000

пезетъ изъ кассы колонш и истратилъ 
ихъ на покрьте издержекъ по избира
тельной кампанш. Онъ палъ 28 мая и 
замФщенъ былъ Серрано, стоявшимъ въ 
то время во главе северной армш. Какъ 
разъ въ этотъ моментъ Серрано только 
что заключилъ съ карлистами соглаше- 
H ie  въ АморевьетФ, которое явилось въ 
глазахъ всФхъ либераловъ изменой. 
Едва возникнувъ, кабинетъ Серрано дол- 
женъ былъ подать въ отставку, а Дзо- 
рилья, не будучи въ состоянш управлять 
при содФйствш консервативныхъ корте- 
совъ, объявилъ о распущенш парламента 
(28 1юня).

Дзорилья долго колебался, прежде чФмъ 
принять власть, и принялъ ее съ твердою 
решимостью сдФлать все длд того, чтобы 
дать Испаши правительство. Онъ не по
требовалъ никакихъ исключительныхъ 
мФръ и поставилъ себе задачей упоря- 
дочеше финансоваго вопроса и вопроса 
о рабстве въ колошяхъ. Но Дзорилья 
могъ управлять . лишь при содействш 
республиканцевъ, а республиканцы уже 
не хотели больше Амедея. 18 шля ко
роль и королева едва не были убиты въ 
самомъ центре Мадрида. Король пред- 
принялъ путешеств1е въ северный про- 
винцш. Онъ былъ принятъ довольно хо
рошо и былъ бы принятъ еще лучше, 
если бы не шокировалъ нащональную 
серьезность некоторыми странностями, 
„не совсФмъ приличествующими тому, кто 
стоитъ во главе такой нацш, какъ испан
ская” (Пи-и.-Маргалъ). Главнымъ его 
промахомъ было то, что онъ обФщалъ 
совершенно невозможную вещь—отмену 
рекрутскаго набора.

Выборы дали 200 голосовъ дзорильи- 
стамъ и лишь 80 голосовъ всФмъ объ- 
единеннымъ группамъ оппозицш, но пра
вительство скоро утратило всю выгоду 
своего положешя, потребовавъ призыва
40.000 рекрутовъ и предложивъ проектъ 
обременительнаго договора съ Париж- 
скимъ банкомъ, который считался въ
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Мадриде мало расположеннымъ къ испан- 
скимъ интересамъ.

Мятежъ въ Мадриде, военный бунтъ 
въ Ферроле, разшгЬдоваше о проискахъ, 
въ которыхъ упрекали Сагасту,—все это 
еще усилило затруднешя министерства. 
Дзорилья т4.мъ не менее хотГлъ продол
жать реформы. Онъ вызвалъ переходъ 
духовенства въ лагерь карлистовъ, пред-' 
ложивъ передать въ руки отдЪльныхъ 
общинъ расходы по отправленш культа; 
онъ окончательно отдалилъ отъ себя 
консерваторовъ, потребовавъ отмены раб
ства на Антильскихъ островахъ. После 
большой речи Кастеляра кортесы воти
ровали освобождеше рабовъ на Порто- 
Рико; освобождеше должно было про
изойти въ четырехмесячный срокъ, и 
собственники должны были получить со
ответственное вознаграждеше. Этого обе- 
щашя было мало, чтобы успокоить соб
ственников^

Пока министерство выполняло эту важ
ную реформу, одинъ инцидентъ, сначала 
незначительный, привелъ къ столкнове
нию гражданской власти съ арм1ей и уско- 
рилъ падеше Амедея.

Гвардейская артиллер1я пользуется въ 
Испаши чрезмерными привилепями, ко
торый обязываютъ всякое правительство 
считаться съ ней. Генералъ Гидальго уча- 
ствовалъ въ мадридскомъ военномъ мя
теже 22 шня 1866 года и попалъ на за- 
мечаше у артиллершскихъ офицеровъ. 
Назначенный наместникомъ баскскихъ 
провинцш, Гидальго остановился на не
сколько дней въ Виторш и принималъ 
у себя военныя и граждансшя власти; 
артиллеристы воздержались отъ присут- 
ств1я на npieMe. Гидальго потребовалъ 
у министра наказания упрямыхъ офице
ровъ арестомъ. Министръ не решился 
дать ему удовлетвореше въ этомъ пункте, 
но назначилъ его немного спустя на
местникомъ Андалузш. Артиллершсше 
офицеры массами начали выходить въ 
отставку, и министръ очутился въ безвы-

ходномъ положенш. Дзорилья хотелъ при
нять отставки и преобразовать всю эту 
воинскую часть, король склонялся на сто
рону офицеровъ и готовъ былъ, если по
надобится, сменить министровъ. Прези- 
дентъ палаты Риверо виделъ въ отставке 
Дзорильи начало личнаго правлешя Аме
дея и решилъ всеми мфрами воспроти
виться этому. Когда дело Гидальго пе
ренесено было въ кортесы (7 февраля 
1873 года), Дзорилья сталъ доказывать, 
что непринятсе отставки офицеровъ озна- 
чаетъ провозглашеше принципа, что Испа- 
шя отныне будетъ управляться гвардей
ской артиллер1ей. Кортесы решили, что 
отрядъ этотъ будетъ преобразованъ и его 
привилепи уничтожены.

Король принялъ постановлеше корте- 
совъ за личную обиду, подписалъ поста
новлеше, но почти немедленно отказался 
отъ престола. Когда онъ покидалъ Испа- 
нш, гражданская война была во всемъ 
разгаре.

Республика.—Амедей свергнутъ былъ 
коалиц1ей, въ которой республиканцы 
были въ меньшинстве; зато они были 
смелы, и республика была провозгла
шена. Для огромнаго большинства нацш 
это было слово, лишенное всякаго смысла; 
почти весь северъ волновался, принимая 
сторону Донъ Карлоса; Барцелона тре
бовала себе автономш, Андалуз1я, нена
видевшая армш и духовенство, поддава
лась вл1янш социализма; Кастшпя была 
слишкомъ невежественна и слишкомъ 
бедна, чтобы навязать остальной Испа
ши республику.

Республиканцы не были въ согласш 
между собой. Пи-и-Маргалъ желалъ фе
деральной республики по примеру Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, Кастеляръ мечталъ 
объ унитарной и радикальной республике, 
Сальмеронъ и Серрано—о республике кон
сервативной, Пав1я о республике военной. 
Непонятый толпою и плохо понятый во
ждями, новый режимъ имелъ непримири- 
маго врага въ духовенстве и не могъ

—  205  —



вступить съ нимъ въ борьбу, не подвер
гая себя немедленной гражданской войне.

Прежде всего сд%ланъ былъ опытъ 
министерства концентрацш; Испашя при
няла новый режимъ; возсташе неприми- 
римыхъ въ Мадриде было быстро по
давлено Пав1ей. Черезъ нисколько недель 
кабинетъ концентрацш уступилъ свое 
место федералистскому министерству, 
кортесы были отсрочены и вскоре распу
щены.

Новые кортесы избраны были лишь 
одною третью наличнаго числа избира
телей; министръ-президентъ Фигерасъ по- 
чувствовалъ себя оставленнымъ за фла- 
гомъ и уЬхалъ за границу, не предупре- 
дивъ даже своихъ товарищей. Власть пе
решла къ федералистамъ во главе съ 
Пи-и-Маргаломъ. Но если некоторый 
области- Испаши действительно способны 
къ самоуправленш, то большинство уме- 
ютъ лишь вяло повиноваться приказамъ 
изъ Мадрида или, лучше сказать, област
ной жизни не существуеть вовсе, лишь 
кантональная жизнь им^етъ некоторую 
почву. При федеральномъ режиме Испа
шя раскрошилась. Въ ш ле Малага, Се
вилья, Кадисъ, Гренада превращаются въ 
неболышя почти автономный республики, 
въ кантоны. Въ Картагене депутатъ Галь- 
весъ поднимаетъ населеше, генералъ 
Контрерасъ становится во главе воз- 
ставшихъ войскъ; броненосная эскадра 
присоединяется къ кантоналистамъ и 
стремится поднять Аликанте, Эльче, Ва
ленсию. Ее останавливаютъ лишь эскадры 
европейскихъ державъ.

Ставшш 7 сентября во главе пра
вительства Кастеляръ принесъ на слу- 
жеше республике свой обширный умъ, 
свои таланты, и свою огромную попу
лярность. Онъ поставилъ себе задачей 
возродить apM iro , положить пределъ 
гражданской войне, преобразовать страну, 
„устроить, наконецъ, республику, когда 
опытъ объединитъ большинство испан- 
цевъ на почве, которая меньше всего

разделяла ихъ“. Онъ призвалъ обратно 
на службу уволенныхъ въ отставку артил- 
лершскихъ офицеровъ, поручилъ деятель
ному Павш наместничество въ Мадриде, 
отправилъ Моргонеса въ Наварру, Марти- 
нецъ Кампоса—въ Каталошю, Лопесъ До- 
мингеца—подъ Картагену. Внутри онъ 
старался вернуть администрацш ея нор
мальный ходъ. Вовне ему удалось по
кончить дело о Virginius которое могло 
повести къ столкновешю Испанш съ Со
единенными Штатами.

Эта мудрая политика не могла нра
виться федералистамъ, которые дали себе 
обещаше свергнуть Кастеляра, какъ толь
ко соберется парламентъ. Пав1я попытался 
склонить Кастеляра къ государственному 
перевороту; онъ сказалъ ему, что его 
падеше послужить темъ „фитилемъ, ко- 
торымъ будетъ пущена въ ходъ мина 
анархш". Кастеляръ остался при своемъ 
решенш повиноваться вотуму кортесовъ. 
Тогда Пав1я, „занимавшш въ Испанш 
единственное положеше, которое давало 
ему возможность мгновенно ринуться на 
анархш и подавить ее при самомъ за- 
рожденш, повинуясь лишь одномусголосу, 
голосу своей совести, и движимый лишь 
единственнымъ побуждешемъ—своею лю
бовью къ родине, решился совершить 
насильственный актъЗ января 1874 года".

Кортесы собрались 2 января въ два 
часа пополудни. Ночью они свергли Ка
стеляра, а 3-го утромъ Пав1я, занявъ 
Мадридъ войсками, отправилъ двухъ 
адъютантовъ самымъ вежливымъ обра- 
зомъ попросить гг. депутатовъ разойтись. 
Никто не протестовалъ, и, подумавъ было 
одно мгновеше взять въ свои руки дикта
туру, Пав1я передалъ власть Серрано, 
который попробовалъ править „съ по
мощью революцюнной правой".

Положение Испанш становилось все бо
лее и более критическимъ. У правитель
ства было 85.000 солдатъ на Кубе,
200.000 дома; требовалось 40 миллюновъ 
въ месяцъ, чтобы не дать войскамъ уме
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реть съ голоду. Снова появилось разбой
ничество. Повидимому, никто не вЪрилъ 
въ будущее республики; все партш от
крыто готовились къ нападенш на нее.

Серрано пытался покончить съ граждан
ской войной, полагая, что страна будетъ 
ему благодарна за возстановлеше порядка. 
Ему удалось снять блокаду съ Бильбао 
(1—2 мая), но вместо того, чтобы про
должать свои успехи, онъ вернулся въ 
Мадридъ и здесь усиленно подчеркивалъ 
реакщонную политику, къ которой при
вязано было большинство генераловъ. 
Духовенство, альфонсисты воспользова
лись такимъ ходомъ дЪлъ и начали де
ятельную пропаганду. Смерть Кончи (27 
шня), пренебрежете, въ которомъ пра
вительство оставляло армш, вызвали не- 
расположеше военачальниковъ къ Сер
рано. Въ ноябре маршалъ задумалъ было 
снова выступить въ походъ противъ кар- 
листовъ, но зима была суровая; Серрано 
вынужденъ былъ расположиться кварти
рой въ Логроньо, и прежде чемъ онъ 
успепъ начать военный действия, сагунт- 
ское пронунщаменто отдало корону въ 
руки сына Изабеллы II (28 декабря 1874 
года).

Гражданская война.—Республике при
ходилось бороться съ карлистами и съ 
кантоналистами. Она не могла справить
ся съ первыми, но одержала верхъ надъ 
вторыми.

Въ конце шля 1873 года Пав1я отбылъ 
изъ Мадрида съ тысячей человекъ, при- 
былъ 23 юля подъ Кордову, разсеялъ 
нащональную гвардш и занялъ городъ. 
26-го онъ двинулся на Севилью съ 3000 
человекъ и 16 оруд!ями; онъ завладелъ 
городомъ 31 шля после четырехдневнаго 
боя. 4 августа онъ былъ въ Кадисе, 12-го 
въ Гренаде, но ему пришлось остано
виться въ виду колебанш Сальмерона, 
который не решался идти до конца про
тивъ кантоналистовъ. Пав1я продолжалъ 
свое наступлеше на Малагу лишь после 
того, какъ во главе министерства сталъ

Кастеляръ. 19 сентября и этотъ городъ 
очутился въ его рукахъ; кантонализмъ 
былъ побежденъ въ Андалузш.

Усмирить мятежъ въ Картагене было 
гораздо труднее. Валеншя, попавшая было 
на время въ руки мятежниковъ, 4 августа 
отнята была обратно. 18-го Контрерасъ 
понесъ поражеше у Чинчильскаго моста, 
англшсюя эскадры овладели двумя мя
тежными фрегатами и отвели ихъ въ 
Гибралтаръ. Темъ не менее до октября 
не сделано было никакихъ серьезныхъ 
попытокъ противъ Картагены; у Марти- 
нецъ Кампоса было всего 2000 человекъ, 
7 мортиръ и 2 пушки, и онъ ничего не 
могъ предпринять прогивъ крепости, ко
торая считалась самой сильной въ Испа
ши. Подготовка осады началась лишь въ 
ноябре, батареи открыли огонь лишь 
26 ноября. 12 декабря принялъ коман- 
довате Лопесъ Домингецъ, придавъ опе- 
рацшмъ двойную энергш. Пожаръ на 
судне Тетуанъ, взрывъ артиллершскаго 
парка, капитуляция форта Аталайевъ при
вели наконецъ къ сдаче крепости, ко
торая открыла свои ворота 13- января 
1874 года, давъ 6.234 пушечныхъ выстрела 
и получивъ 17.579 снарядовъ. Наиболее 
скомпрометированные инсургенты сели 
на фрегаты Нуманцгю и Мендецъ-Нунекъ 
и убежали въ Оранъ.

На севере борьба была еще продолжи
тельнее и ожесточеннее, хотя и остава
лась нерешительной по своимъ резуль- 
татамъ. Карлистская война была повто- 
решемъ „семилетней войны", но если въ 
ней участвовало больше людей, если ору- 
ж!е было усовершенствованнее, зато 
партш, повидимому, утратили большую 
долю былой своей веры. Менее продол
жительная и менее кровавая война эта 
была лишь конфликтомъ частныхъ инте- 
ресовъ, и народъ, кажется, смутно понялъ, 
что MOHapxin Донъ Карлоса мало- чемъ 
отличается отъ монархш Донъ Альфонса.

Въ апреле 1872 года началось возста- 
Hie васконгадовъ. Въ несколько дней
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14.000 чеЛов-Ькъ было на ногаХъ. 2 мая 
Донъ Карлосъ прибыль въ Веру. 4 мая 
Серрано разбилъ его при ОрокьегЬ и вы- 
нудилъ его снова перейти за француз
скую границу. Въ конце мая Аморев^ет- 
с'кое соглашеше умиротворило Бискайю. 
Въ сентябре северная арм1я была распу
щена.

Провозглашеше республики вновь под
няло возсташе; 17 февраля 1873 года 
отставной офицеръ регулярной армш 
Доррегараи принялъ командоваше надъ 
карлистскими войсками. 18 марта онъ 
овлад%лъ оружейнымъ заводомъ въ Орбин- 
сетФ, въ средине апреля онъ захватилъ 
Оньяте, и въ шлФ Донъ Карлосъ снова 
появился въ Наварре. Либеральная арм1я 
ограничивалась удержашемъ Памплоны 
и лиши р-Ьки Эбро, генералъ Санчецъ 
Брегва продолжалъ стоять въ Витории 
и заявлялъ, что не можетъ мобилизовать 
болФе 6500 челов^къ.

Блестящая кампашя въ Бискайе при
вела претендента подъ стены Бильбао. 
Онъ не могъ овладеть городомъ, но эта 
неудача отчасти исправлена была взя- 
т)емъ Эстельи, которую онъ и сдФлалъ 
своею столицей. Къ концу сентября Донъ 
Карлосъ располагалъ 22.000 челов^къ; 
Морюнесъ далъ ему безплодную битву 
при МонтехуррФ, снялъ осаду съ Тулузы, 
но долженъ былъ отойти назадъ по при- 
казанш министровъ, которые стремились 
прежде всего преградить Донъ Карлосу 
дорогу на Мадридъ.

Самымъ крупнымъ военнымъ собы- 
Лемъ 1874 года была осада Бильбао. 
Владея однимъ портомъ, Донъ Карлосъ 
будто бы получалъ моремъ оруж1е и под- 
креп лешя и хвасталъ тФмъ, что мнопя 
европейсюя державы признали его. Дор
регараи овладФлъ Португалетой, покрылъ 
батареями Соморостро и угрожалъ Биль
бао. Морюнесъ попытался обойти его со 
стороны Миранды и Венты де Баньосъ; 
онъ потерпФлъ неудачу 26 февраля при 
атаке на Соморостро. 3 марта принялъ

командоваше Серрано, сдЪлалъ два при
ступа (25—27 марта), потерялъ 2000 че- 
ловФкъ и все-таки оказался не въ силахъ 
сломить линш карлистовъ. Онъ призвалъ 
къ себе маршала Кончу, который 28 
апреля обошелъ позицш непр1ятеля. 1 мая 
карлисты сняли осаду съ Бильбао, а на 
другой день туда вступили Серрано и 
Конча.

Надо было бы преследовать врага. Сер
рано вернулся въ Мадридъ, а Конча, 
оставленный въ Наварре съ недостаточ
ными силами, пошелъ на верную смерть 
подъ стенами Эстельи (27 шня). Въ те
чете последнихъ месяцевъ года война 
велась безъ всякой энерпи. Морюнесъ 
успелъ только снабдить припасами Пам
плону, а Ла Серна снялъ блокаду съ 
Ируна. Серрано собирался начать энер
гичную кампанш, но восшеств1е на пре- 
столъ Альфонса XII заставило его снова 
удалиться во Франщю.

Еще более безсвязный характеръ но
сила война въ Каталонш и Валенсш. 
Здесь была не арм1я, а простыя шайки, 
поразительно подвижныя; маневрируя въ 
горныхъ массивахъ, оне не боятся пресле
довали либеральныхъ вождей, спускаются 
въ долину, когда ихъ ищутъ въ горахъ, 
и снова удаляются на высоты, когда ге
нералы появляются на равнине.

Въ Каталонш Савальсъ, Кастетсъ, Три- 
стани организуютъ каталонсюя шайки. 
18 шля 1873 года Савальсъ овладев.аетъ 
Игваладой и приказываетъ разстрфлять 
пятнадцать пленниковъ въ присутствш 
Донъ Альфонса Бурбонскаго, брата пре
тендента. Въ феврале 1874 года Тристани 
устремляется на Вичъ и беретъ его; въ 
марте въ свою очередь взятъ Олотъ, и 
почти вся провинщя Хирона въ рукахъ 
карлистовъ. Въ шлФ они въ состоянш 
выставить уже 14.000 человекъ. Въ ав
густе они овладеваютъ Урхелемъ.

Въ Валенсш возсташе началось ря- 
домъ мятежей противъ военной службы. 
Кантоналистское движете лФта 1873 го-
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да разделило силы либераловъ и дало 
возможность карлистамъ организовать 
свои силы. Цитаделью имъ служилъ Ма- 
эстразго. Оттуда они бросались на Уэрту 
Валенсш, или на Кастеллонскую равнину, 
или на Теруэль, обирая пригороды и уво
зя свою добычу въ горы.

Въ 1874 году Донъ Карлосъ старался 
организовать свою партш въ Валенсш. 
Онъ назначилъ своего брата Донъ Аль
фонса главнокомандующимъ. Силы карли- 
стовъ достигали 12.000 челов^къ и 1000 
лошадей, но. ни одинъ изъ вождей не 
хотЬлъ формировать своихъ солдатъ въ 
полки. Въ течете полугода Сантосъ, 
Валлесъ, Марко, Кукала держали въ 
страхе войска либераловъ; затЬмъ, 14 т -  
ня, Донъ Альфонсъ былъ разбить при 
АлькорЪ генераломъ Монтенегро и отбро- 
шенъ въ Арагошю. Онъ собирался овла
деть Теруэлемъ, когда Пав1я заставилъ 
его отступить. Потерявъ всякую надежду 
организовать карлистскую армш въ Ва
ленсш, Донъ Альфонсъ удалился въ Ка- 
талонш.

Въ моментъ провозглашения Альфон
са XII королемъ у карлистовъ отъ Ва
ленсш до Бильбао стояло подъ ружьемъ 
-тысячъ съ восемьдесятъ, и нацюнальныя 
войска всюду вынуждены были ограничи
ваться обороной.

Реставрация.—При падеши Амедея депу- : 
таты-альфонсисты не приняли участя ; 
въ голосовали, которымъ установлялась 
республика. Одинъ республикански де- 
путатъ лукаво зам-Ьтилъ: „Решете этихъ 
господъ сидитъ себе да учится въ кол
ледже въ Сандгерсте".

Къ концу 1874 года Донъ Альфонсъ, ' 
считавшш себя законнымъ носителемъ 
испанской короны после отречешя Иза
беллы II (25 шня 1869 года), обратился 
къ испанцамъ съ манифестомъ, который 
составленъ былъ Кановасомъ и въ ко- . 
торомъ онъ объявлялъ себя „настоящимъ ; 
испанцемъ, добрымъ католикомъ и либе- ; 
раломъ". Этотъ манифестъ не произвелъ

большого впечатлетя. Это было какъ 
разъ въ то время, когда Серрано отпра
влялся къ северной армш. Генералы- 
альфонсисты готовы -были даже отка
заться отъ всякой попытки, и Кановасъ, 
агентъ Донъ Альфонса въ Мадриде, от
крыто говорилъ всемъ, что часъ рево- 
люцш еще не пробилъ. 26 декабря 
1874 года бригадиръ Мартинецъ Кампосъ 
отбылъ изъ Мадрида и направился въ 
Сагунто, где стояла бригада, находив
шаяся подъ командой генерала Дабана. 
29 декабря, въ восемь часовъ утра бри
гада тронулась въ путь по направленш 
къ Валенсш; въ 2-хъ километрахъ отъ 
города Мартинецъ Кампосъ остановилъ 
войска, обратился къ нимъ съ речью и 
предложилъ имъ провозгласить испан- 
скимъ королемъ сына Изабеллы И. Офи
церы и солдаты послушались, за исклю- 
чешемъ одного стараго капитана-<мь- 
фонсиста, который заявилъ, что онъ не 
желаетъ принимать учаепя въ пронунщ- 
аменто. Командующш арм1ей центра Хо- 
вельяръ примкнулъ къ движенш. Намест- 
никъ Валенсш отказался присоединиться, 
но далъ альфонсистамъ занять городъ.

Ховельяръ телеграфировалъ мадрид
скому правительству, что онъ примкнулъ 
къ пронунщаменто, „чтобы не разъеди
нять армш и чтобы избежать величай- 
шихъ бедствш для отечества". Намест- 
никъ Мадрида Прима де Ривера нахо
дился въ согласш съ альфонсистами; счи
тая обстоятельства еще недостаточно 
благопр!ятными, онъ скрывалъ свои пла
ны и обещалъ остановить какое бы то 
ни было движете гарнизона. Въ то вре
мя какъ Сагаста и его товарищи разсчи- 
тывали на него для поддержашя порядка, 
гарнизонъ, поощряемый втихомолку, вы
сказывался за Донъ Альфонса, и поло- 
жеше вскоре сделалось настолько серь
езно, что Серрано, спрошенный Сагастою 

що телеграфу, самъ советовалъ своимъ 
министрамъ капитулировать и поспешилъ 
добраться до французской границы. Се
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верная арм1я, даже не дождавшись его 
ответа, провозгласила королемъ Донъ 
Альфонса.

Победители немедленно захватили 
власть. Кановасъ, который раньше не 
одобрялъ движешя, сделался министромъ- 
президентомъ, Примо де Ривера принялъ 
портфель военнаго министерства, герцогъ 
Сесто назначенъ быль гражданскимъ 
губернаторомъ Мадрида, графъ Торено 
городскимъ головой и Мартинецъ Кам- 
посъ главнокомандующимъ северной ар- 
Min. Альфонсъ XII находился въ Париже 
въ тотъ моментъ, когда онъ узналъ о 
сагунтскомъ происшествш. 7-го января 
1875 года онъ селъ въ Марселе на фре- 
гатъ las Navas de Tolosa, 10 января 
прибылъ въ Барселону, 11-го въ Вален- 
сш, а 14 января вступилъ уже въ Мад- 
ридъ при неописуемомъ восторге насе- 
лен!я.

Альфонсъ X II.— Новому королю было 
семнадцать летъ. Въ 1868 году онъ вме
сте со своей матерью отправился въ из- 
гнаше, и королева поместила его въ 
коллепю Станислава въ Париже. Зимой 
1870 года Изабелла отправила его въ 
Римъ, где папа, его крестный отецъ, 
далъ ему первое причаспе. Изъ сорока 
трехъ испанскихъ прелатовъ, собравшихся 
въ Римъ къ Латеранскому собору, трид
цать девять явились засвидетельствовать 
свое почтеше молодому государю, кото
рый путешествовалъ инкогнито подъ име- 
немъ маркиза Ковадонга. Война заста
вила королеву Изабеллу покинуть Па- 
рижъ; она удалилась въ Женеву, где 
Донъ Альфонсъ посещалъ лицей. Затемъ 
онъ посетилъ Вену и Мюнхенъ, и 1-го фе
враля 1872 года поступилъ въ дворянскую 
коллепю св. Терезы въ Вене, Каникула
ми онъ воспользовался для посещешя 
Англш, и 12-го октября поступилъ въ 
сандгерстскш колледжъ. Онъ проводилъ 
каникулы въ Кастильскомъ дворце въ 
Париже когда Мартинецъ Кампосъ сде- 
лалъ его королемъ.

Изгнаше послужило Дону Альфонсу на 
пользу. Придворное воспитание, которое 
испортило бы его, въ силу случайности 
заменено было либеральнымъ воспиташ- 
емъ въ лучшихъ учебныхъ заведешяхъ 
Францш, Швейцарш, Австрш и Англш. 
Нетъ надобности думать вместе съ при
дворными писателями, будто бы онъ въ 
четыре месяца выучился немецкому язы
ку, будто бы онъ основательно усвоилъ 
англшскш, французскш и итальянсюй 
языки и будто бы онъ „былъ замеча
тельно силенъ въ греческомъ, исторш и 
зоолопи". Однако при всей своей непол
ноте его образоваше делало его для 
своей страны чрезвычайно сведущими 
человекомъ; вместе съ довольно широ
кими познатями онъ обладали подлин
ными доброжелательствомъ, довольно 
серьезными понимашемъ нуждъ Испаши, 
мужествомъ и большою живостью. Къ 
несчастью, Альфонсъ XII попали на пре- 
столъ въ такомъ возрасте, когда свобода 
и власть представляютъ собой огромней
шую опасность; онъ неистово набросился 
на наслаждешя, и это очень скоро ска
залось на его хрупкой натуре. Посада 
Эррера, видевшш его при возвращенш 
въ Испанш, говорили: „У насъ умный и 
деятельный король; если онъ будетъ бе
речь себя, онъ, можетъ быть, доживетъ 
до сорока лети". Онъ умеръ двадцати 
восьми лети въ чахотке и изнуренш.

Умиротвореше.—Едва водворившись въ 
Мадриде, король решили воспользоваться 
подкреплешями, которыя Серрано привели 
къ северной армш, и покончить съ кар- 
листскимъ возсташемъ. 23 января 1875 го
да онъ произвели въ Перальте смотри 
арм1И. Она насчитывала 49.500 чело
веки, 2500 лошадей и 86 орудш. Решено 
было произвести общую атаку на укрепле- 
шя карлистовъ;предводитель карлистовъ 
Мендири покинули свои позищи на ле- 
вомъ берегу Арги; 3 февраля королев
ская арм1я овладела Cieppofl дель Пер- 
донъ, которая представляетъ собой юж
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ную окраину бассейна Памплоны; столица 
Наварры освобождена была отъ блокады. 
Однако поражеше бригады Бархеса при 
Дакаре и Лорке заставило вождей армш 
отложить общую атаку на другое время. 
Король вернулся въ Мадридъ, а генералъ 
Кесада принялъ начальство надъ северной 
apMieft, значительно уменьшенной, тогда 
какъ карлистовъ было 44.000 челов-Ькъ 
при 85 оруд1яхъ.

Чего Донъ Альфонсъ не могъ добиться 
силой, того онъ добился дипломатиче- 
скимъ путемъ. Въ марте 1875 года под
писанное Кабрерой лондонское соглаше- 
Hie обезпечило васконгадамъ амнистш и 
•coxpaHeHie ихъ вольностей (fueros). Офи
церы и чиновники-карлисты должны были 
сохранить свои чины и дожности. Этимъ 
соглашешемъ подготовлена была дезор- 
•ганизащя карлистской партш. Въ шлЪ 
Кесада разбилъ карлистовъ при Нанкла- 
рес-Ь и снялъ блокаду съ Виторш. Пра
вительство решило продолжать войну до 
крайняго напряжешя и во что бы то ни 
стало покончить съ возсташемъ.

Атака начата была съ центральной 
армш. У непр1ятеля было 11.800 челов-Ькъ 
и 840 лошадей. Эчагве сум-Ьлъ удержать 
его вдали отъ морского берега и разру- 
шилъ его мастерсюя въ Люцен’Ь и Вилья- 
эрмосЬ. Ховельяръ принялъ начальство 
надъ королевской арм1ей 9 шня, занялъ 
Чельву и устремился со всеми своими 
силами на Кантавьеху, где арм!я карли
стовъ и была подвергнута блокаде. 1 ш- 
ля вожди инсургентовъ устроили военный 
•советь и решили распустить свои войска. 
■6 шля сдалась Кантавьеха; 11-го отде
лены были другъ отъ друга шайки Дорре- 
гарая и Альвареца, а 19-го поражеше 
карлистовъ Маэстразго было окончатель
но довершено сдачей форта Колладо.

ПослЬ этого королевсюя войска устре
мились противъ карлистовъ Каталонш. 
Мартинецъ Кампосъ, назначенный на- 
местникомъ, окончательно занялъ весною 
1875 года Олотъ и грозныя позицш Ка-

стельфульита, обезпечивъ такимъ обра- 
зомъ свое сообщеше съ Хироной. Въ 
апреле онъ продвинулся до стЬнъ Урге- 
ля. Въ мае онъ совершилъ походъ на 
Риполь. Въ т н е  онъ отнялъ у карли
стовъ форты Мираветъ и Фликсъ на 
Эбро и прервалъ ихъ сообщеше съ ин
сургентами Валенсш. Воспользовавшись 
его отсутств1емъ, Савальсъ подвергъ осаде 
Пуисерду. Мартинецъ Кампосъ поспешить 
на помощь, и карлисты, не дожидаясь 
его, отошли на Ургель, который вскоре 
былъ осажденъ и взятъ (27 августа). Во 
время осады Ургеля карлисты, прогнан
ные изъ Валенсш, вступили черезъ Ара- 
гонъ въ Каталонш, гонимые по пятамъ 
Ховельяромъ. Они безуспешно пытались 
спуститься къ морю, снять осаду съ Ур
геля и пройти въ Церданью. Ценою не- 
слыханныхъ усилш Доррегараю удалось, 
идя вдоль Пиренеевъ, добраться до На
варры. Остатки карлистскихъ шаекъ убе
жали во Францию. Въ начале ноября 
туда же перебрался въ свою очередь и 
Кастетсъ съ 70-ю человеками,—послед- 
нш обломокъ армш, которая еще три ме
сяца тому назадъ насчитывала двадцать 
тысячъ человекъ.

Теперь у правительства была полная 
возможность вести энергичную кампанш 
на севере. Генералъ Кесада очистилъ 
Pioxy и окрестности Памплоны. Въ но
ябре 1875 года северная арм1Я разделена 
была на две: правая арм1я расположи
лась между Тафальей и Памплоной; она 
находилась подъ начальствомъ Марти
нецъ Кампоса и имела задачей отрезать 
карлистамъ отступлеше во Францш и 
овладеть Эстельей; левая арм1я, вверен
ная Кесаде, должна была выгнать врага 
изъ Бискайи и войти въ соприкоснове- 
Hie съ правой apM ieft  съ темъ, чтобы 
окружить карлистскую армш въ Гипуд- 
скойе.

Съ 29 января по 21 февраля 1876 го
да Мартинецъ Кампосъ, преодолевая 
ужасныя снежныя бури, занялъ Элизон
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до, Ирунъ, Толосу и соединился съ левой 
apMiefi, въ то время какъ его помощникъ 
Примо де Ривера овлад’Ьлъ Эстельей.

Левая арм1я начала свое движеше съ 
23 января. 30-го Кесада вступшгь въ 
Ордунью, а 1 февраля въ Бильбао. 13-го 
при Эльвет-Ь разбиты были двенадцать 
карлистскихъ батальоновъ, а 16-го со
стоялся военный советъ въ Вергаре. 
18-го прибыль Альфонсъ XII, чтобы при
нять начальство надъ соединенными ар- 
м!ями, а десять дней спустя Донъ Кар- 
лосъ съ немногими своими привержен
цами перешелъ французскую границу. 
17 марта король вернулся въ Мадридъ 
съ чувствомъ удовлетворешя по поводу 
того, что ему удалось прекратить междо
усобную войну. Несколькими месяцами 
позднее Дсанхонское соглашеше на Кубе 
положило конецъ войне, которая разо
ряла этотъ большой островъ, и первый 
разъ со времени падешя О’Доннелл во 
всей Испаши царилъ миръ. Оффищальные 
историографы присудили Донъ Альфонсу 
прозвище миротворца.

Карлистская война стоила Испаши 
огромныхъ денегъ, и если она была не 
особенно кровава, зато она пр1учила 
страну къ разбойничеству, на уничтоже- 
ше котораго правительству пришлось 
потратить много труда. Доходило до того, 
что разбойники нападали на поезда же
лезной дороги между Мадридомъ и Лис- 
сабономъ. Подавлеше разбойничества 
было суровое, порой даже жестокое. Мас
совый экзекуцш mozos de la escuadra 
оставили по себе въ Каталоши кровавое 
воспоминаше.

Эти безконечныя войны, служивипя 
предметомъ удивлен!я для иностранцевъ, 
деморализовали Испашю и показали, что 
баски, каталонцы и валенсшцы, борясь 
противъ центральнаго правительства за 
необразованнаго и развратнаго претен
дента, въ сущности преследовали лишь 
одну цель: сохранеше или возстановлеше 
своей местной автономии. Для всехъ бы

ло ясно, что духовенство подливало масла 
въ огонь и вооружало населеше на за
щиту своего господства надъ M ip o M b . 

Испансше либералы были страшно раздра
жены этимъ и остались при убежденш, 
что никакой прогрессъ не будетъ возмо
жешь до техъ поръ, пока церковь бу
детъ господствовать надъ умами. Консер
ваторы, наоборотъ, поняли,что бороться 
съ церковью, это значить идти на вер
ное поражеше, и для сохранения за собой 
власти готовы были делать все уступки,, 
какихъ только она потребуетъ.

Кановасъ дель Кастильо.—Царствоваше 
Альфонса XII было, собственно говоря, 
царствовашемъ Кановаса дель Кастильо. 
Этотъ государственный деятель, одинъ. 
изъ самыхъ ловкихъ въ современной 
Испаши, былъ бы выдающимся челове- 
комъ и во всякомъ другомъ государстве. 
Историкъ, литераторъ, выдающшся ора- 
торъ, очаровательный собеседникъ, свет
ски человекъ-—онъ напоминалъ разно- 
образ1емъ своихъ талантовъ и знани и 
всеобъемлющею любознательностью фран- 
цузскихъ философовъ стараго порядка. 
Подобно имъ онъ отличался также легко- 
мысл1емъ, скептицизмомъ и отсутств^емъ 
нравственнаго начала въ политике.

Въ молодости онъ былъ либераломъ, 
принималъ ynacTie въ викальваристскомъ 
движенн, но его политически идеалъ не: 
шелъ дальше конституцюнной монархи, 
и въ 1874 году онъ былъ довереннымъ. 
лицомъ Донъ Альфонса въ Мадриде. Онъ 
очень благосклонно относился къ духо
венству, но былъ католикомъ, кажется,, 
скорее изъ политическихъ соображение 
чемъ по убежденш. Однажды онъ даже 
рискнулъ высказать маркизу Пидалю, „что- 
огромное большинство испанцевъ индиф
ферентно по части религи". Лично чест
ный и великодушный, онъ усвоилъ себе 
реакщонную политику и сделалъ своимъ. 
оруд:емъ подкупъ, потому что не считалъ 
возможнымъ примирить въ Испаши мо
нархш со свободой и потому что ему
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казалось выгоднымъ покупать своихъ 
противниковъ всякш разъ, когда они го
товы были продать себя. За пять лЪтъ 
своего министерства онъ роздалъ 1275 
титуловъ и орденовъ, заполнилъ чинов
никами все канцелярш, пристроилъ всЪхъ 
своихъ политическихъ друзей и друзей 
своихъ друзей. Онъ развилъ до нел-Ьпыхъ 
разм'Ьровъ систему морочешя и надува
тельства, ту систему, которая д%лаетъ 
Испанш по имени и по внешности кон
ституционной державой, а на деле пре- 
вращаетъ ее въ добычу двухъ или трехъ 
политическихъ партш. Была тамъ консти- 
тущя, ответственные министры, выборы, 
палаты; въ законъ внесенъ былъ даже 
принципъ религюзной свободы, провозгла
шена была свобода печати; парламентски 
учреждешя функцюнировали съ неведо
мой до того времени правильностью; кон
серваторы и либералы сменялись у вла
сти. Но все это было не более, какъ по
казной стороной дела. Конститущя не 
помешала ни мотовству, ни насшпямъ. 
Министерства возникали и распадались 
не по принцишальнымъ, а по чисто лич- 
нымъ поводамъ. Выборы оставались боль
шими политическими маневрами, происхо
дившими подъ военнымъ руководствомъ 
партш, находившейся у власти. Палаты 
не сумФли осуществить сколько-нибудь 
серьезнаго и действительнаго контроля 
надъ правительствомъ. Иноверчесюе 
культы по-прежнему почти совершенно 
изгонялись, а газеты зависели отъ 
произвола власти; 110 процессовъ по 
деламъ печати за четыре года свидетель
ствовали о томъ, какъ далеко заходилъ 
либерализмъ Кановаса. Партш были не 
более какъ обществами страхования отъ 
политическихъ рисковъ. Мнопя семьи де
лились на консерваторовъ и либераловъ, 
для того чтобы всегда иметь точку 
опоры въ каждомъ изъ двухъ лагерей. 
Альфонсъ XII говорилъ шутя, что управ- 
леше Испашей было бы самымъ лег- 
кимъ деломъ въ Mipe, если бы каждый

испанецъ могъ урвать что-нибудь изъ 
бюджета.

Нельзя сказать, чтобы у Кановаса не 
было значительныхъ замысловъ. Онъ ста
рался вернуть Испаши миръ, онъ хо- 
телъ обогатить ее, онъ ставилъ своему 
честолюбш задачу добиться теснаго со
юза съ Португал1ей, выкупа Гибралтара, 
территор1альнаго расширешя въ Африке. 
Онъ виделъ, где лежатъ интересы его 
страны, и широко понималъ ихъ. Но онъ 
не сумелъ увлечь нацш, онъ недоста
точно сильно желалъ всего того, что 
онъ задумалъ; онъ занятъ былъ больше 
всего темъ, какъ бы укрепиться са
мому и упрочить династш. Онъ былъ 
искуснымъ парламентскимъ дельцомъ, 
но не былъ великимъ государственнымъ 
деятелемъ. Одинъ журналистъ говорилъ 
про него, что „онъ хотелъ соединить 
порядокъ и револющю такъ, какъ меша- 
ютъ хлебъ съ бульономъ, чтобы сделать 
похлебку" и сумелъ сделать лишь очень 
плохой супъ.

Конститущя 1876 года.—Первое затруд- 
неше, которое пришлось разрешать Ка- 
новасу, это приняме новой конститущи. 
Ему довольно быстро удалось заключить 
миръ съ умеренными республиканцами. 
Сагаста призналъ новый порядокъ вещей. 
8 марта 1875 года и Серрано явился во 
дворецъ поцеловать руку короля. Труд
нее было решить, какой характеръ при
дать новой конститущи. Старые альфон- 
систы хотели просто на просто вернуть
ся къ конститущи 1845 года. Либералы 
не хотели разставаться съ конститущей 
1869 года. Кановасъ собралъ хунту изъ 
341 члена, все прежнихъ депутатовъ и 
сенаторовъ, которые въ свою очередь 
назначили комиссда изъ 39 делегатовъ 
съ поручешёмъ выработать проектъ кон
ститущи (20 мая 1875 года).

Такъ какъ министры не могли столко
ваться насчетъ системы выборовъ, то 
Кановасъ покинулъ министерство (12 сен
тября), однако черезъ три месяца (2 де-
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кабря) снова вступилъ въ него и руко
водить выборами 22 января 1876 года, 
которые происходили на основе всеоб- 
щаго избирательнаго права, согласно 
закону 1870 года, и дали поводъ къ такой 
же критике, какъ и выборы, происходив- 
mie при вс-Ьхъ другихъ режимахъ.

Новая конститущя вотирована была 
лишь после продолжительныхъ и бурныхъ 
пренш. Она распределяла власть между 
королемъ, личность котораго неприкосно
венна, ответственными министрами, кон- 
грессомъ депутатовъ, выбранныхъ избира
телями, обладающими’ соответственнымъ 
цензомъ, и сенатомъ, состоящимъ изъ 
высшихъ сановниковъ, пожизненныхъ чле- 
новъ и членовъ, избранныхъ провинциаль
ными депутащями. Статья первая консти- 
туцш провозглашала католицизмъ господ- 
ствующимъ вероисповедан1емъ, воспре
щала всякое публичное проявлеше дру
гого культа, но въ то же время пла
тонически заявляла, „что никто не мо- 
жетъ подвергаться стеснешямъ ни за 
свои релипозныя убеждешя, ни за отпра
вления своего культа, если только при 
этомъ не нарушается уважеше къ хри- 
сланской морали". Эта неуклюжая уступ
ка, сделанная къ тому же столь неохот
но, темъ не менее вызвала раздражеше 
клерикаловъ, которые шумно запротесто
вали и заставили самого папу протесто
вать противъ „этого покушешя на исти
ну и на права церкви". Суды строго ка
рали малейшее публичное проявлеше, 
враждебное католицизму. Епископы обна
руживали больше высокомер1я и непри
миримости, чемъ когда-либо.

Изменеше вольностей (fueros).— Баскстя 
провинцш и Наварра были самыми гроз
ными очагами карлистскаго возсташя. 
Когда Донъ Карлосъ былъ побежденъ, 
государственные деятели хотели восполь
зоваться торжествомъ кастильскаго ору- 
ж1я для того, чтобы заставить Наварру 
и Бискайю примкнуть къ нащональ- 
ному единству. Местный власти должны

были признать въ принципе испансше 
законы; этой ценой они добились вре- 
меннаго своего сохранешя, но Бискайя 
обложена была рекрутскимъ наборомъ, 
поземельнымъ и промышленнымъ нало- 
гомъ; она стала платить налоги на руд
ники, на соль и на гербовую бумагу.

Успехи торговли и промышленности.—  
Когда конститущя была принята и на- 
цюнальное единство обезпечено, Кано- 
васъ весь отдался возстановленш поряд
ка на Кубе. Заемъ, обезпеченный богат
ствами острова, далъ возможность отпра
вить туда подкреплен1е въ 30.000 чело- 
векъ, и после полутора летъ борьбы мар
шалу Мартинецъ Кампосу удалось заклю
чить съ возставшими Дсанхонское согла- 
шеше, которое приравнивало Кубу къ 
метрополш и признавало за кубанцами 
право посылать представителей въ кор
тесы (1878 годъ).

Король захотелъ отдать себе личный 
отчетъ о нуждахъ народа и предпринялъ 
продолжительное путешеств1е въ восточ
ный и южныя провинцш. Всюду онъ на- 
шелъ самое плачевное разрушеше. Тор
говля производилась исключительно по 
железнымъ дорогамъ, морская торговля 
почти совершенно исчезла. Налоги да
вили мелкаго промышленника; процветало 
лишь несколько крупныхъ фабрикъ, со- 
оруженныхъ при содействш иностранныхъ 
капиталовъ.

Однако не все было мертво. Каталонцы 
спешили вновь приняться за работу. Въ 
несколько дней Барцелона устроила вы
ставку продуктовъ страны, и эта выставка, 
делала величайшую честь каталонской 
промышленности. Въ речи своей при от
крыли кортесовъ король становился на 
защиту труда и говорили въ духе ревност- 
наго ученика Кобдена.

Браки короля.—Альфонсъ XII влюбился 
въ свою кузину Донью М арт де ласъ 
Мерседесъ, третью дочь герцога Монпан
сье. Кановасъ разсчитывалъ найти въ 
этомъ союзе верное средство къ воз-
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становленш согласия въ королевской 
семье, народъ пленился андалузскимъ 
изяществомъ инфанты, всей прелестью 
и необычностью этого царственнаго бра
ка, въ которомъ любовь играла, повиди- 
мому, большую роль, ч-Ьмъ политика. Бра
косочетание совершено было 23 января 
1878 года въ Аточской базилике, съ ве- 
ликол’Ьгаемъ, достойнымъ самыхъ слав- 
ныхъ дней монархш; но уже черезъ пять 
м'Ьсяцевъ королева скончалась отъ губи
тельной лихорадки (27 шня).

Смерть Доньи Мерседесъ была не толь
ко тяжелымъ горемъ для короля, она 
была прямо общественнымъ бЪдсгаемъ. 
Казалось, что взаимный симпатш, до этой 
поры царивппя между Испашей и ея мо- 
лодымъ королемъ, теперь исчезли. Черезъ 
годъ после смерти инфанты Альфонсъ 
XII женился на эрцгерцогине Марш-Хри- 
стин’Ь австршской, и Кановасъ выставлялъ 
этотъ бракъ, какъ новое семейное согла- 
шеше между двумя самыми католическими 
и самыми реакционными державами Евро
пы. Новая королева дала королю троихъ 
детей и обезпечила будущность его дома, 
но ея домашшя добродетели не могли 
прюбр%сти ей популярность въ Испанш; 
въ среде своего народа она такъ и оста
лась чужестранкой.

Мартинецъ Кампосъ и Кановасъ. — 25
февраля 1879 года маршалъ Мартинецъ 
Кампосъ вернулся съ Кубы, а 7 марта 
король призвалъ его въ министерство по 
совету самого Кановаса, которому хоте
лось возложить на маршала ответствен
ность за непопулярный распоряжешя, сде
ланный имъ на Кубе.

Кортесы были распущены; но всемъ 
было совершенно ясно, что кризисъ этотъ 
вызванъ чисто личными соображешями, 
настолько ясно, что все оппозищонныя 
партш приняли учаСт!е въ выборахъ, и 
отдельные члены оппозицш заставили мар
шала выслушать самую горькую истину..

Смерть сестры короля, инфанты Доньи 
Пиларъ, возобновила при дворе все го

рести предшествовавшаго лета. Ужасныя 
наводнения разорили плодороднейппе кан
тоны королевства Мурсш. Парижская бла
готворительность собрала более миллюна 
для пострадавшихъ отъ наводнешя въ 
тотъ самый моментъ, когда посред
ники по австршскому браку старались 
склонить Испашю къ союзу съ немцами. 
Кабинетъ Мартинецъ Кампоса палъ, пре
жде чемъ король успелъ жениться, пре
жде чемъ на Кубе отменено было раб
ство, прежде чемъ удалось получить одоб- 
реше плану реформъ, которыя предло
жены были министерствомъ для введе- 
шя на этомъ большомъ острове. Касте- 
ляръ находилъ, что кубанцамъ дано уже 
слишкомъ много свободы, и этотъ взглядъ 
разделяли все испансюе политики. Ка
новасъ обвинялъ Мартинецъ Кампоса въ 
надувательстве, въ томъ, что онъ „заста- 
вилъ его вытащить изъ огня вопросы о 
рабстве". Превосходя »■ маршала своимъ 
ораторскимъ искусствомъ и лучше вла
дея собой, онъ безъ труда одержалъ надъ 
нимъ верхъ. При его возвращенш къ 
власти на его долю выпало заключеше 
торговаго договора съ Австр1ей и упоря- 
дочеше отношенш между Марокко и хри- 
ст1анскими державами: последнее сде
лано было на международной конфе- 
ренщи, собравшейся въ Мадриде. Опусто- 
шен!я, произведенныя филоксерой, выну
дили Францш прибегнуть къ ввозу вина 
изъ-за границы; больше всего выгодъ 
извлекла отсюда Испашя. Кановасъ вос
пользовался этими благопр!ятными об
стоятельствами и выпустилъ 260 мил- 
люнный заемъ изъ 8°/0, подъ обезпечеше 
кубанскаго казначейства; заемъ покрыть 
былъ при подписке три раза.

Сагаста.—темъ не менее 8 февраля 
1881 года Кановасъ уступилъ место ка
бинету либеральной концентрацш подъ 
руководствомъ бывшаго республиканскаго 
министра Сагасты. Мартинецъ Кампосъ 
получилъ портфель военнаго министер
ства.
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Сагаста дали некоторую свободу пе
чати и университетскому преподавант; 
подобно своими предшественникамъ, пу- 
стилъ въ ходъ избирательную машину и 
представилъ бюджетъ, сведенный безъ 
дефицита, даже съ явнымъ излишкомъ въ
300.000 пезетъ. Но коалищя, приведшая 
его къ власти, не замедлила распасться. 
8 января 1882 года демократы провозгла
сили свой республикански боевой кличъ. 
Въ феврале мадридсюе промышленники 
отказались вносить налогъ на промышлен
ность, каталонцы протестовали противъ 
торговало договора съ Франщей. Кар- 
листы устроили большое паломничество 
въ Римъ, и арх1епископу толедскому 
стоило болыпихъ усилш, чтобы отнять 
у этого паломничества малейшш мятеж
ный характеръ. Въ 1883 году анархист
ская ассощащя Черной руки  (Ыапо педга) 
въ течете нЬсколькихъ мЬсяцевъ зани
мала полицт и суды въ Андалузш. СдЬ- 
лано было 300 арестовъ и произнесено 
15 смертныхъ приговоровъ. Разрывъ Са- 
гасты съ династической левой, группой, 
которую недавно организовали Сагаста, 
довелъ ожесточеше партш до крайней 
степени.

Военные мятежи. Путешеств!е въ Герма-
шю.—5 августа 1883 года къ величай
шему изумленш пришло по телеграфу 
изъ Лиссабона извЬст1е о томъ, что взбун
товался гарнизонъ въ БадахоцЬ. Марти- 
нецъ Кампосъ въ четыре часа снарядилъ 
отрядъ въ 2.000 человЬкъ, который не
медленно отбылъ по железной дороге въ 
Бадахоцъ. ПодкрЬплен1я последовали че- 
резъ короткш промежутокъ; инсургенты 
поняли, что они погибли еще до сраже- 
н1я, и перешли въ Португалш; ихъ было 
900 пЬхотинцевъ и 150 кавалеристовъ.

Эта выходка прошла бы почти неза
меченной, если бы почти одновременно 
не возникли друпя мятежныя движешя 
въ Санъ-Доминго де-ла Кальцада, въ Санъ 
Мартини де Провенсальсъ и въ Сеу де 
Урхель.

Даже люди не особенно дальновидные 
поняли, что готовилось вспыхнуть, рес
публиканское возсташе. Консерваторы де
лали ответственными за это либераль
ную партт. Король почувствовали угрозу 
своему трону и, совершивъ быстрый объ
езди главныхъ испанскихъ крепостей, 
отправился въ Гермашю, гдЬ его давно 
ожидали. После короткаго пребывашя въ 
Париже и ВЬне Альфонсъ XII отпра
вился въ Гамбургъ для участ1я на боль- 
шихъ маневрахъ, и императоръ Виль- 
гельмъ назначили его полковникомъ улан- 
скаго полка, стоявшаго гарнизономъ въ 
Страсбурге. Альфонсъ XII приняли это 
зваше и какъ-то во время охоты пока- 

4 зался въ прусскомъ мундире. Они имели 
безтактность на обратномъ пути про
ехать черезъ Парижъ, где часть насе- 
лешя освистала его. Президентъ респу
блики выразили ему сожалеше правитель
ства и просили его принять ynacTie въ 
банкете, который долженъ были состоять
ся въ честь его въ Елисейскомъ дворце- 
Альфонсъ XII изъявили cornacie, и этотъ 
прискорбный инцидентъ моги считаться 
исчерпанными. Испанцы не замедлили 
вскоре показать, что ихъ патрютизмъ не 
менЬе чувствителенъ, чемъ французский.

Идея союза съ Гермашей сначала, по- 
видимому, принята была народомъ со
чувственно. Германскш наследный принцъ 
прибыли въ ноябре 1883 года отдать ви- 
зитъ испанскому королю и встретили 
почтительный пр^емъ; но въ т л е  1885 
года Испашя съ изумлешемъ узнала, что 
въ тотъ самый моментъ, когда испансюя 
военныя суда Manila и San Quintin со
бирались торжественно занять Каролин- 
CKie острова, ихъ захватила именемъ им-, 
перш германская канонерка litis. Мадридъ 
воспрянули отъ этой обиды, совсемъ какъ 
Парижъ двумя годами раньше. Толпа бро
силась къ германскому посольству, со
рвала гербъ и древко знамени, азатемъ 
побежала къ французскому посольству, 
где и устроила грандиозную овацш.
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Альфонсъ XII понялъ опасность; при 
нудромъ содЪйствш императора Виль
гельма онъ примирилъ распрю, и вопросъ, 
поссорившш два народа, предоставленъ. 
былъ третейскому суду папы, который 
далъ двусмысленный ответь, никого не 
удовлетворившш. - •

Повторные министерств кризисы, зе- 
млетрясеше въ Андалузш, страшная хо
лерная эпидем1я омрачили последше го
ды. Король обнаружилъ хладнокров!е въ 
политике и значительную энерпю во время 
общественныхъ б-Ьдствш. Его посЪщеше. 
Аранхуэца въ самый разгаръ эпидемш до
ставило , ему восторженный пр1емъ при 
его возвращении въ Мадридъ, но его сла
бое здоровье не могло устоять передъ не- 
посильнымъ трудомъ и удовольств!ями, 
которымъ онъ предавался. Уже подорван
ный туберкулезомъ и ослабленый кишеч- 
нымъ катарромъ, онъ скончался 25 ноября 
-отъ капиллярная бронхита, схваченнаго 
во время зимней охоты въ Пардо.

Альфонсъ X III.—После смерти Альфонса 
XII исполнительная власть принадлежитъ 
въ Испаши его вдове, королеве Марш- 
Христине, правившей королевствомъ отъ 
имени своего сына, Альфонса XIII, ро
дившаяся 17 мая 1886 года уже после 
смерти отца *). Регентша прюбр-Ьла ува- 
жеше Испанш, но не сумела сделаться 
тамъ популярной. Съ безупречной кор
ректностью выполняетъ она свою консти- 
тущонную роль; безучастно и меланхо
лично относится она къ партшнымъ рас- 
прямъ и къ падешю страны, которой ей 
суждено управлять.

Подъ ея слабой рукой партш продол
ж а т ь  свою монотонную жизнь. Каби- 
нетъ Сагасты правильно чередуется съ 
кабинетомъ Кановаса; но пребываютъ ли 
у власти либералы или консерваторы, все 
равно замечается та же небрежность, та 
же расточительность. Правительство жи-

*) Съ 1904 года править уже самъ Альфонсъ 
XIII, достигшШ соаершеннол-Ьпя. Прим, перев.

ветъ со дня на день, решительно поку
пая себе всякихъ сообщниковъ и платя 
за всякое молчаше, пока въ его распо- 
ряженш остается хоть одна пезета. Вве
дете всеобщаго избирательная права (въ 
1890 году) не улучшило политическихъ 
нравовъ. Испашя живетъ въ сущности 
при преторьянскомъ режиме. Въ армш 
насчитывается 600 генераловъ, во флоте 
200. Для продлешя господства армш воен
ный школы поддерживаются при полномъ 
комплекте. Въ угоду армш правительство 
нарушаетъ договоры, заключенные съ ту
земцами Кубы и Филиппинскихъ остро- 
вовъ, проводить въ кортесахъ чрезвычай
ное и всеобщее повышеше по службе, 
ввязывается въ войну съ Марокко и въ 
новую войну съ Кубою и туземцами Фи
липпинскихъ острововъ. Не проходить 
месяца, чтобы не разразилось какого-ни
будь скандала. Некоторый провинщаль- 
ныя казначейства должны учителямъ до
800.000 пезетъ, только три изъ сорока 
девяти казначействъ въ расчете съ ними; 
мадридское самоуправлеше уличено въ 
лихоимстве. Вследств1е неаккуратной 
уплаты жалованья и угрозы лишиться ме
ста при всякой смене министерства чи
новники торопятся набрать какъ можно 
больше, чтобы обезпечить себя на все 
время существовашя следующая мини
стерства. Отъ времени до времени раз
дается крикъ негодовашя, призывъ къ 
оружш, нарушая на мгновеше нацюналь- 
ную спячку. То ВиЯьякампа пытается под
нять мадридскш гарнизонъ при кликахъ 
„Да здравствуетъ республика!“ (27 сен
тября 1886 года); то Мартинецъ Кам- 
посъ грозить сенату государственнымъ 
переворотомъ при помощи армш (въ 1890 
году); то офицеры мадридская гарнизона 
врываются въ редакцш антимилитарист- 
скихъ газетъ и избиваютъ палками жур- 
налистовъ; то анархисты обагряютъ 
кровью театръ и улицы въ Барцелоне, 
а Кановасъ за это подвергаетъ ихъ 
пытке въ темницахъ Монжуича. Но
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весь этотъ шумъ пропадаетъ въ общемъ 
равнодушш. Народъ утратилъ всякую 
вЪру въ своихъ руководителей, а, мо- 
жетъ быть, и всякую веру въ собствен
ное будущее.

Т-Ьмъ не менее матер1альная сторона 
жизни не подвергалась серьезнымъ ко- 
лебашямъ за двадцать два года. Испа
шя снова обратилась къ труду. Разорен
ные филоксерой французсюе виноградари 
прюбретали испансмя вина. Pioxa, Манча 
превратились въ огромные сплошные ви
ноградники. Иностранные капиталисты 
приступили къ рацюнальной разработка 
рудниковъ. Железнодорожная сеть, насчи
тывавшая въ 1870 году 5600 километровъ, 
увеличилась въ 1896 году до 11.500 ки
лометровъ. Построено до 30.000 кило
метровъ шоссейныхъ дорогъ. Торговый 
флотъ съ 500.000 тоннъ поднялся до
652.000 тоннъ; однако, несмотря на этотъ 
приростъ, Испашя съ четвертаго места 
спустилась на седьмое вследств1е того, 
что торговый флотъ другихъ народовъ 
развивался гораздо быстр-fee. Бильбао вы- 
росъ совершенно по-американски, Барце- 
лона сделалась однимъ изъ крупнейшихъ 
промышленныхъ городовъ Европы и ме- 
стомъ отправлешя испанскихъсудовъ, пла- 
вающихъ по Атлантическому океану. Въ 
1888 году здесь состоялась международ
ная выставка, привлекшая тысячи посе
тителей и обнаружившая неоспоримые 
успехи Испаши. Торговый обменъ, дости- 
гавшш въ 1874 году 785.100.000 фран- 
ковъ, поднялся въ 1887 году до 1.533 
миллюновъ. Въ 1895 году Испашя вы
везла на 136 миллюновъ товаровъ на 
Кубу, на 44 миллюна на Порто-Рико, на 
25 миллюновъ на Филиппинсюе острова. 
Сумма бюджетныхъ поступленш съ 663 
миллюновъ въ 1876 году выросла до 791 
миллюна въ 1896 году.

Къ сожаленш, болынинствомъ этихъ 
успеховъ Испашя обязана иностранцамъ 
или немногимъ местнымъ группамъ. Масса 
населения остается невежественной и ле

нивой. При 17 миллюнахъ испанцевъ на- 
считываютъ 12 миллюновъ неграмотныхъ. 
Статистика устанавливаете-, что 53°/0 жи
телей не имеютъ никакой профессш. Мо
нахи, временно было изгнанные, появи
лись снова и снова начинаютъ распро
странять вкусъ къ созерцательной жизни. 
1езуиты, правда, проявляютъ много энер- 
гш и обладаютъ наиболее благоустроен
ными въ Испаши воспитательными учре- 
ждешями, но нельзя разсчитывать на то, 
что они внедрять въ умы ту энергш, ко
торой имъ не хватаетъ. Последняя война 
только что показала, до чего можетъ до
вести нащю политическое лицемер1е.

Въ феврале 1895 года снова возстала 
Куба и въ течете трехъ летъ изводила 
всехъ генераловъ, какихъ только посы
лала противъ нея Испашя. Ни кротость 
Мартинецъ Кампоса, ни строгости Вей- 
лера не могли преодолеть упорства ку- 
банцевъ. Испашя заняла и вложила въ 
Кубу более полутора милл!ардовъ и по
теряла более пятидесяти тысячъ чело- 
векъ отъ непр1ятельскаго огня и лихо
радки. Въ то время какъ огонь охватилъ 
Кубу, въ свою очередь возстали противъ 
деспотизма монаховъ и Филиппинсюе 
острова (сентябрь 1896 года). Когда воз- 
сташе на Филиппинскихъ островахъ уже 
казалось угасшимъ, а на Кубе близкимъ 
къ концу, вдругъ Соединенные Штаты 
заняли угрожающее положеше. Амери- 
кансюй крейсеръ Maine взорвался на 
рейде въ Гаванне. Неизвестна, и безъ 
сомнешя, никогда не будетъ известна 
точная причина катастрофы, но этотъ 
несчастный случай вызвалъ войну между 
Испашей и Соединенными Штатами. Ис
панская арм1я и флотъ дорого заплатили 
за безпечность администфацш и неспо
собность своихъ вождей. Флотъ былъ 
уничтоженъ на три четверти въ двухъ 
бояхъ при Кавите на Филиппинскихъ 
островахъ и при Сантьяго на Кубе. Ге
нералы Аугустинъ и Торалъ оказывали 
сопротивлеше. на Манилье и въ Сантьяго
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до полнаго истощешя своихъ силъ. Мар- 
шалъ Бланко оставался въ Гаванн-Ь, не 
пустивъ въ д-Ьло 80.000 челов-Ькъ, кото
рые были у него подъ рукой, и Испашя, 
подъ угрозой появлешя у ея береговъ 
американской эскадры, купила себе миръ 
ценой утраты воЬхъ своихъ колоши.

У нея нЪтъ больше ни Кубы, ни Порто- 
Рико, ни Филиппинскихъ острововъ. У 
нея остался на плечахъ кубанскш долгъ, 
а военные, не сумевлпе защитить ее, но 
желаклще по-прежнему эксплоатировать 
ее, требуютъ всеобщей и обязательной 
воинской повинности.

II. Португал1я.
Экономическое положеше.—Португал1я за 

посл-Ьдшя тридцать л-Ьтъ не переживала 
такихъ приключенШ, какъ Испашя.

Достигнуты были некоторые хозяйствен
ные успехи. Населеше простиралось въ 
1878 году до четырехъ миллюновъ; те
перь оно достигаетъ пяти миллюновъ. 
Съ 1872 года по 1881 годъ Португал1я 
отправила въ Бразилш 130.000 пересе- 
ленцевъ. Промышленность, сосредоточен
ная почти исключительно въ двухъ горо- 
дахъ, въ Порто и въ Лиссабоне, зани- 
маетъ около 100.000 рабочихъ, но стра- 
даетъ отъ англшской конкурренцш. Гор
ная промышленность получила значитель
ное развит1е; Португалия, которая въ 
1853 году насчитывала всего два разра- 
батываемыхъ рудника, въ 1874 году разра
батывала уже 246 рудниковъ. Торговый 
флотъ увеличился почти на 100.000 тоннъ. 
Сооружено 2500 километровъ желЪзныхъ 
дорогъ, соединяющихъ главнМлле города 
съ испанскою железнодорожною сетью. 
Хоролпя дороги, содержимыя въ совер
шенстве, сменили былыя скверныя тро
пинки, проходимыя только для муловъ, 
а полная безопасность, господствующая 
въ стране, делаетъ путешеств1е по ней 
въ высшей степени пр1ятнымъ.

Но эти успехи достигнуты были слиш-

комъ быстро, въ ущербъ хорошему веде- 
нш финансовъ. Португалия впала въ пред
принимательскую и спекулятивную горяч
ку; банкирские синдикаты поощряли раз
ный предпр1ят1я, бумаги тысячами выбра
сывались на рынокъ, и въ течеше не- 
сколькихъ летъ кажущееся благополуч1е, 
повидимому, оправдывало все надежды. 
Растраты, лихоимство, плохое производ
ство способствовали быстрому поглоще- 
нш денежныхъ средствъ компанш; по- 
следшя обратились тогда съ просьбой о 
государственной гарантш. Чтобы при
вести въ равновес1е бюджеты, страдавиле 
отъ дефицитовъ, пришлось заключать зай
мы, налоги сделались черезчуръ тяже
лыми для населения, мало изобрета- 
тельнаго, мало работающаго и неспособ- 
наго вынести иностранной конкурренцш. 
Крестьянинъ впалъ въ отчаяше; более 
четырехъ миллюновъ гектаровъ, когда-то 
обрабатываемыхъ, тёперь обращено въ 
залежь, и земельная собственность за 
последняя двадцать леть обезценилась 
на 25 %•

Учреждеш и партм.—Португал1я обя
зана этими печальными результатами тому 
притиворечш, которое существуетъ между 
степенью культуры, на которой она ос
тановилась, и политическимъ режимомъ, 
которому она была подчинена. Португаль- 
скш народъ состоитъ на четыре пятыхъ 
изъ неграмотныхъ, а Портуranin снабжена 
самыми сложными парламентскими учре- 
ждешями. Конститущя въ 1886 году пе
ределана была въ самомъ либеральномъ 
дух%. Пэрство перестало быть наслед- 
ственнымъ, депутаты уже не получаютъ 
вознагражден 1я, меньшинство имеетъ свое 
представительство. Законодательство до
полнено было обнародовашемъ граждан- 
скаго уложешя (въ 1869 году) и уставомъ. 
гражданскаго судопроизводства (въ 1877 
году). Въ Португалш есть политичесюе 
клубы и издается 300 газетъ.

Но партш представляютъ собою не бо
лее какъ кружки, главари которыхъ бо-
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рются между собой съ полнымъ отсут- 
ств^емъ разборчивости и съ совершеннымъ 
забвешемъ общественныхъ интересовъ. 
Все—одна видимость и обманъ. Король 
по конституцш не долженъ управлять, а 
между гёмъ онъ простымъ декретомъ 
отм-Ьняетъ конституцюнныя гарантш. Ми
нистры считаются ответственными, а 
между тЬмъ они безнаказанно соверша- 
ютъ всяшя беззакотя. Выборы считаются 
свободными, между гЬмъ всегда получа
ются палаты, благопр1ятствуюцця кабине
ту, который руководить выборами. Муни
ципалитеты, чиновничество не болЪе не
зависимы, ч-Ьмъ депутаты. Конституцюн- 
ныя партии вступаютъ въ соглашеше для 
преследовали республиканской и соць 
алистической партш, а посл-Ьдшя съ каж- 
дымъ днемъ выигрываютъ почву, потому 
что, несмотря на всеобщее равнодуппе, 
португальцы ничего больше не ожидаютъ 
ни отъ консерваторовъ, или „преобразо
вателей", ни отъ либераловъ, или „про- 
грессистовъ".

Донъ Луисъ I.—Два короля царствовали 
въ Португалш съ 1870 года.

Донъ Луисъ I, государь образованный 
и съ хорошими намЪрешями, натолкнулся 
въ 1879 году на консервативную оппо- 
зищю. Предоставивъ съ этихъ поръ сво
бодное поле д-Ьйствш партш, онъ пооче
редно допускалъ министерства преобра
зователей и министерства прогрессистовъ. 
Въ 1877 году онъ попытался пробудить 
духъ приключенш и отправилъ въ Афри
ку экспедицш подъ начальствомъ майора 
Серпа-Пинто. Эксцедищя прошла южную 
Африку отъ Лоанды до Дурбана и одно 
время ея начальникъ былъ очень попу- 
ляренъ, но главнымъ результатомъ его 
путешеств1я было возбуждеше ревности 
Англш, которая съ 1881 года не скрывала 
своихъ вождел%нш въ южной Африка.

Женитьба насл%днаго принца Донъ 
Карлоса на принцессе Амалш Орлеанской 
послужило французскому правительству 
предлогомъ къ изгнанш графаПарижскаго.

Очень определенное демократическое 
движете привело къ власти министра- 
реформатора Лушано и Кастро; кортесы 
были распущены, но въ новомъ собранш 
оказалось прогрессистское большинство и 
даже несколько республиканскихъ депу- 
татовъ.

Донъ Карлосъ I —  Принцъ Донъ Кар- 
лосъ вступилъ на престолъ 19 октября 
1889 года после отца своего Донъ Луиса 
и сразу очутился лицомъ къ лицу съ 
враждебно настроенной Ангспей. Въ это 
время англичане составили проектъ о со- 
единенш Капской колонш съ Египтомъ 
посредствомъ железной дороги, проходя
щей черезъ всю Африку. Португальцы 
владели Бенгвелой на берегу Атланти- 
ческаго океана и Мозамбикомъ на берегу 
океана Индейскаго; они считали себя не
оспоримыми владетелями всей страны, 
лежащей на материке позади этихъ ко
лонш (такъ назыв. Hinterland). Английская 
Южно-африканская компашя вошла въ 
соглашеше съ макололосами, обитающими 
на нижнемъ Шире, и уговорила ихъ стать 
подъ ея покровительство. АнглшскШ кон- 
сулъ въ Мозамбике, Джонстонъ, послалъ 
имъ даже англшсюя знамена. Въ ноябре 
1889 года португальцы разбили маколо- 
лосовъ и предложили Англш отдать во- 
просъ на разрешеше третейскому суду. 
11 января 1890 года Анппя потребовала 
немедленнаго оставлешя спорной терри- 
торш съ оговоркой, чтобы португальское 
министерство дало ответь не позднее 
двадцати четырехъ часовъ. Португал1я 
уступила передъ этой угрозой войною, но 
кортесы отказались подчиниться. При
шлось распустить ихъ, и Серпа-Пиментелю 
удалось образовать почти послушную па
лату лишь путемъ стеснешя права со
бранш и отмены свободы печати. 20 ав
густа особымъ соглашешемъ Англш ус
туплена была южная часть Ньяссы и верх
нее Шире. Португал1я утрачивала вся
кую надежду соединить когда-либо свои 
владешя Бенгвелу и Мозамбикъ. Новая
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палата не могла решиться изъявить со
гласие на такую тяжелую жертву. 31 ян
варя 1891 вспыхнуло республиканское 
возсташе въ Порто, и лишь 28 мая ка- 
бинетъ Абреу и Соису добился отъ па- 
латъ утверждешя подписаннаго съ А нтей  
договора.

Едва улажено было это трудное дело, 
какъ обнаружился ужасный финансовый 
кризисы. Долгъ королевства выражался 
огромной цифрой въ 500 франковъ на 
каждаго жителя. Сокративъ число офи- 
церовъ, произведя вычеты изъ жаловашя, 
доходившее отъ 5 до 30°/0, установивъ 
огромные потребительные налоги, (казна 
въ т л е  1892 года оказалась не въ со
стояли выполнить свои обязательства и

уплатила лишь треть недоимокъ по сво
ему долгу. Франщя вынуждена была даже 
вмешиваться неоднократно для защиты 
интересовъ своихъ соплеменниковъ.

Все эти унижетя способствовали воз- 
вращент ко власти консерваторовъ. Ка
бинеты Гинтце-Рибейро составилъ самую 
прекрасную программу, но когда онъ хо- 
телъ взимать новые налоги, ответомъ 
были новые мятежи. Финансовая нужда 
увеличилась, и потеря последнихъ коло- 
нш является для Португалш лишь вопро- 
сомъ времени. „Крохотное королевство въ 
девяносто льё“ можетъ искать спасешя 
лишь въ политике бережливости и тес- 
наго единешя съ Испашей.
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Г  Л А В А  X .

Ге р м а н i я
1 8 7 1 — 1Q O O .

Победы Германш въ 1866 и 1870 го- 
дахъ произвели на Европу такое впечат- 
лЪше, что съ гЬхъ поръ не было сделано 
ни одной серьезной попытки къ противо
действие ей. Но безжалостная жестокость, 
съ которой она использовала свое тор
жество, внушаетъ всеобщее безпокойство, 
и все народы до крайности напрягаютъ 
свои средства защиты. Режимъ вооружен- 
наго мира, на который Гермашя обрекла 
Европу и самое себя, поддерживаетъ въ 
постоянномъ возбуждении чувство патрю- 
тизма и гЬмъ облегчаетъ всяюя админи- 
стративныя, правовыя и финансовый пре- 
образовашя, который создаютъ настоящее 
государство изъ той довольно неопреде
ленной и смутной духовной сущности, 
какую еще представляла собой империя 
въ 1871 году; режимъ этотъ не задержи- 
ваетъ промышленнаго и торговаго разви- 
т1я, давно уже подготовлявшагося и те
перь прорвавшагося съ необычайной си
лой, зато тягости, налагаемый имъ на 
низлйе классы, благопр1ятствуютъ ус
пеху оппозицюнныхъ партш, въ частно
сти сощалистовъ; стесняемая въ органи- 
зацш военной защиты разсчетами католи- 
ковъ, которые сплотились благодаря без- 
тактному преследовашю въ дружную пар- 
т т  и заняли господствующее положение

въ парламенте, монарх!я прибегаетъ то 
къ безцельнымъ преследовашямъ, то къ 
недостаточнымъ уступкамъ, чемъ она 
только компрометируете» и ослабляетъ 
себя. Впрочемъ, все это затруднения вто
ростепенный, и было бы опасными ребя- 
чествомъ преувеличивать ихъ значеше.

Въ эволюцш современной Германш 
смерть императора Вильгельма I (9 марта 
1888 года) и отставка Бисмарка (20 марта 
1890 года) знаменуютъ собой решитель
ный переломи. По окончанш войны импе
ратору были семьдесятъ одинъ годъ; они 
удерживаетъ около себя старыхъ своихъ 
сотрудниковъ: Роона, Мольтке, Мантей- 
феля; Бисмарки, Вешаминъ правительства, 
приближается къ шестидесятилетнему 
возрасту. Несмотря на всю мощность этого 
выдающагося поколФшя, возрасти угомо
нили ихъ; получилось правительство ста- 
риковъ, что вовсе не равносильно прави
тельству дряхлому; просто наступила пора 
устроешя, а также и подготовки. Партш 
выжидаютъ исчезновешя этихъ озарен- 
ныхъ славою создателей единства, чтобы 
вступить потоми въ решительный бой; 
оне упрочиваютъ свои позищи, выра
батываюсь программы; оне окажутся 
вполне подготовленными къ битве, когда 
смерть стараго императора избавитъ
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ихъ отъ нисколько суев^рнаго чувства 
почтешя.

Самое царствоваше Вильгельма I де
лится на два перюда; съ 1871 по 1878 
годъ Бисмаркъ править при сод-Ьйствш 
либеральной партш; это эпоха союза трехъ 
императоровъ, эпоха административной 
реформы и борьбы съ католической цер
ковью. После 1878 года канцлеръ сбли
жается съ консерваторами, но этотъ со- 
юзъ прюбр^таетъ почти револющонную 
■окраску; это эпоха политики таможеннаго 
покровительства, сощальныхъ реформъ и 
колошальнаго расширешя; вовне Герма
ния ищетъ въ т'Ьсномъ союзе съ Италией 
и Австр1ей гарант1и противъ плановъ 
Россш, которая отдалилась отъ Гер
мании.

I — Либеральная эра 
(1871—1878).

Административная реформа. — Импер1я 
возникла въ результате долгихъ и тягост- 
ныхъ переговоровъ: до последней минуты 
немецше князья противились объединение, 
и понадобилась вся ловкость Бисмарка 
и вся его умеренность, чтобы одолеть 
это сопротивлеше. Онъ разечитывалъ на 
силу вещей, которая снесетъ все ограни- 
чешя и изъятя, вошедшая въ договоры. 
Когда 1б-го шля войска возвращались 
въ Берлинъ, во главе съ тремя творцами 
единства, Роономъ, Мольтке и Бисмаркомъ, 
восторженные клики зрителей звучали 
какъ бы упрекомъ и предупреждешемъ 
по адресу государей, черезчуръ держав
шихся за свои воспоминатя и привиле- 
гш. Какъ и въ 1866 году, канцлеръ не 
впалъ въ опрометчивость; его поочередно 
упрекали то въ стремленш принести Гер- 
манш въ жертву Пруссш, то въ желанш 
растворить монархш Гогенцоллерновъ въ 
Германш: обычная партшная несправед
ливость. Самъ онъ не заводилъ связи 
ни съ одной изъ партш, и все нападали 
на него, но ненависть ихъ не была не
примиримой, потому что все время оне

надеялись привлечь его на свою сторону, 
и у каждой изъ нихъ онъ заимствовалъ 
какую-нибудь часть ихъ программы. Онъ 
пр1училъ ихъ действовать на почве импе- 
piH, такъ что черезъ двадцать пять летъ 
исчезло всякое партикуляристское сопро
тивлеше, въ томъ, по крайней мере, смы
сле, что оно не имело никакого прямого 
воздействия на собьтя. Для современнаго 
поколения совершенно непонятенъ тотъ 
пароль, который еще такъ охотно повто
ряли дипломаты южной Германш около 
1866 года: „лучше быть французами, чемъ 
пруссаками".

Отдельные ландтаги сохранили свои 
полномоч1я, местная жизнь продолжалась 
по прежнему. Разумеется, эволющя пар
тш, особенно въ мелкихъ государствахъ, 
до известной степени определялась им
перской политикой; такъ нащоналъ-либе- 
ралы нашли себе объединяющш центръА*' *
въ рейхстаге и благодаря ему успешно 
боролись съ крайними консерваторами въ 
Саксонш, съ католиками въ Баварш; въ 
Бадене, который всегда былъ однимъ изъ 
оплотовъ имперскаго начала, министръ 
1олли, и после него Турбанъ (1876 г.) 
располагали дисциплинированнымъ и по- 
слушнымъ большинствомъ. Митнахтъ въ 
Вюртемберге, Гофманъ, сменившш въ 
1871 году Дальвика въ Гессене, безъ 
всякаго сопротивлешя более или менее 
близко следовали указашямъ, который 
давались имъ изъ Берлина. Этихъ бла- 
горасположенныхъ кл!ентовъ было до
статочно, чтобы наложить на страну от- 
печатокъ единодушия въ общемъ напра- 
вленш; отныне уже не имели большого 
значешя второстепенный отклонешя въ 
роде того,что Мекленбургъ, вопреки рейхс
тагу, сохранилъ свои отживлпе законы и 
свой феодальный строй, или что временами 
католикамъ удавалось прюбрести боль
шинство въ мюнхенскомъ ландтаге, а де- 
мократамъ—въ штутгардтскомъ. Эти раз
доры отвлекали умы; пока местный пар
тш оспаривали другь у друга власть, оне
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и не замечали, какъ рейхстагъ, расши
ряя свои полномочия, мало-по-малу стре
мился лишить эту власть всякаго реаль- 
наго значешя.

Естественными помощниками Бисмарка 
въ этомъ деле захвата и широкаго тол- 
ковашя конституцш являлись нацюналъ- 
либералы, ибо вся ихъ программа и весь 
смыслъ существовашя резюмировались въ 
единстве Германш, такъ что Бисмарку 
не приходилось даже покупать ихъ со- 
flMcTBiH. Онъ отказывалъ имъ, часто въ 
довольно резкой форме, во эсемъ, чего 
они просили: въ парламентскомъ прави
тельстве, въ'ответственности министровъ, 
въ вознагражденш депутатовъ. Онъ ви- 
д-клъ какъ бы вопросъ чести въ возможно 
долгомъ удержанш у власти гЬхъ изъ 
своихъ сотрудниковъ, за которыми числи
лась единственная заслуга—именно ихъ 
реакцюнное усерд1е. Въ 1874 году Бис- 
маркъ потребовалъ у нихъ приняли во- 
еннаго бюджета разъ навсегда: въ виде 
милости они добились того, что импера- 
торъ удовольствовался семилетнимъ пе- 
рюдомъ (1875— 1881 г.). „Семь летъ въ 
наши дни, говорилъ старый Вильгельмъ, 
это почти полстолет!я “. Впрочемъ, онъ 
былъ доволенъ темъ, что большинство 
„въ общемъ показало себя щедрымъ по 
отношенш къ армш и проявило къ нему 
чувство преданности". Нацюналъ - либе
ралы сознавали, что ихъ оппозишя не 
встретила бы ни понимания, ни сочувств]я 
въ массе ихъ избирателей, и они успо
каивали свою совесть, стараясь ускорить 
дело административнаго и политическаго 
творчества.

Заслуга министра, лишь очень посред
ственно осведомленнаго въ этой области, 
состояла въ томъ, что онъ поддерживалъ 
проекты, представляемые ему советниками 
министерствъ. Быстро добились они ус
тройства имперскаго управлешя, импер
ской канцеляр!и, имперскаго управлешя 
железныхъ дорогь (1873 г.), главнаго упра
влешя народнаго здрав1я (1876 г.). Законъ

9 шля 1873 года установилъ золотую ва
люту и вместо путаницы грошеновъ, крей- 
церовъ и различныхъ билетовъ, стесняв- 
шихъ торговлю, завелъ золотую монету 
съ изображешемъ императора на одной 
стороне и имперскаго герба на другой; 
монета эта „отправилась проповедывать 
народамъ евангел1е единства". 14 марта 
1875 года созданъ былъ ИмперскШ Банхъ. 
Еще въ 1871 году вождь нащоналъ-ли- 
бераловъ Ласкеръ требовалъ распростра- 
нешя компетенцш союза на юридичесше 
вопросы; Союзный Советъ пришелъ было 
въ ужасъ отъ смелости подобной узур- 
пацш, но потомъ покорился, и въ 1877 
году парламентъ вотировалъ законы о 
гражданскомъ и уголовномъ судопроиз
водстве, о платежной несостоятельности, 
о судебной организацш; большая комис
сия принялась за выработку гражданскаго 
уложешя.

Въ Пруссш консерваторы, болыше пар- 
тикуляристы, приходили въ негодоваше: 
режимъ свободной торговли и потокъ 
милл1ардовъ вызвали быстрое экономи
ческое развит1е; Берлинъ преобразовы
вался. Въ этомъ новомъ Mipe консервато
ры не узнавали себя, подавленные этимъ 
наплывомъ идей, людей и учреждений. 
Одно время они думали было заменить 
Бисмарка Арнимомъ, въ Крестовой Газе
ты они преследовали своими сарказмами 
Дельбрюковъ, Кампгаузеновъ и Блейх- 
редеровъ, въ которыхъ они видели глав- 
ныхъ вдохновителей Бисмарка. Админи
стративная реформа округовъ (1872года), 
дополненная въ ш не 1875 года указомъ 
о провинщальной администрацш, окон
чательно привела ихъ въ отчаяше. Со
гласно новой организацш во главе уча
стка (Amtsbezirlc) стоитъ председатель, 
назначаемый королемъ и управляющш 
при участш избранныхъ старшинъ; не
сколько участковъ образуютъ округъ, упра
вляемый ландратомъ по назначенш ко
роля: при немъ окружный совгьтъ, изби
раемый по трехклассной прусской систе-
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мЪ; совать назначаетъ известное коли
чество делегатовъ, засЪдающихъ постоян
но и разр'Ьшающихъ административный 
дела; делегаты окружныхъ сов-Ьтовъ и 
муниципальныхъ городскихъ совЪтовъ 
образуютъ провинцшлъный совгътъ, назна
чаемый на шесть лЬтъ: онъ разсматри- 
ваетъ проекты, внесенные правитель- 
ствомъ; онъ избираетъ постоянный со- 
в-Ьтъ и Landesdirektor’а, который заве
дуете подъ его присмотромъ, текущими 
делами. Даровавъ автономш сельскимъ 
общинамъ, законъ затронулъ финансовыя 
привилегш и политическое вл1яше по- 
местнаго дворянства, такъ называемыхъ 
юнкеровъ; въ провинщальныхъ сов-Ьтахъ 
они по смыслу закона могли оказываться 
въ меньшинстве; предположение, въ об- 
щемъ, далекое отъ осуществлешя и до 
сихъ поръ еще не оправданное действи
тельностью. Палата господъ отвергла 
проектъ. Вильгельмъ не любилъ фрондер
ства: назначешемъ новыхъ перовъ при- 
HHTie закона было обезпечено (декабрь 
1872 года). Какъ бы то ни было, старый 
монархъ чувствовалъ некоторое смущеше; 
онъ сочувственно выслушивалъ печало- 
вашя стараго своего друга Роона „объ 
исчезновен1и патр1архальной идеи консер- 
вативнаго государства". Разумеется, онъ 
не допускалъ и. мысли объ отставке кан
цлера. „Нельзя безнаказанно вкусить 
плода безсмерт!я—ответилъ онъ на его 
просьбу объ отставке,—разъ Прометей 
похитилъ огонь съ неба, ему приходится 
ужъ терпеть и оковы, и коршуна". Однако 
временами его довер1е колебалось: враги 
Бисмарка, всегда побеждаемые, но ни
когда не падавгше духомъ, тайно продол
жали свою подпольную работу. Въ отча- 
янш Бисмаркъ несколько разъ уединялся 
въ Варцинъ; въ 1877 году почти целый 
годъ провелъ онъ здесь надорванный, 
больной, не въ силахъ лично управлять 
всеми делами, огорченный невозможно
стью оказывать на нихъ непосредствен
ное воздействие. Его недовольство на

правлено было какъ противъ консерва- 
торовъ, съ которыми онъ разстался, такъ 
и противъ либераловъ, которые осаждали 
его своими требовашями, раздражали его 
своей резкой критикой и приводили въ 
отчаяние своимъ гуманитаризмомъ и пош
лостью; на нихъ онъ сваливалъ ответ
ственность за борьбу, которую онъ такъ 
безславно велъ противъ церкви. Это обыч
ная история коалищй, распадающихся 
въ результате понесенныхъ пораженш.

Культуркампфъ.—На комъ въ сущности 
лежитъ главная ответственность за ре- 
липозный конфликтъ?—Какъ и для боль
шинства событш этого перюда, сведешя 
наши, едва достаточный для изображешя 
общихъ очертанш спора, почти не даютъ 
возможности вскрыть его тайныя пружины. 
Да, впрочемъ, вопросъ этотъ и неваженъ, 
потому что самый конфликтъ былъ не- 
избеженъ.

Когда после десятивековой борьбы 
между папствомъ и императорскою вла
стью государи изъ страха передъ револю- 
щей перешли на сторону врага, Церковь, 
все отступавшая со времени реформами, 
снова стала усиливаться, а после 1852 г. 
оперевшись на реакцш и сама поддер
живая ее, она всюду стала проявлять 
известную смелость. Ея вл^яте и бо
гатства быстро увеличились, умножились 
монашесюе ордена, 1езуиты научили сво- 
ихъ служителей искусству дисциплиниро
вать и фанатизировать массы, союзы П1я, 
св. Винцента, св. Бонифащя покрыли всю 
Гермашю сетью своихъ отделенш. При 
наличности этого угрожающаго пробужде- 
шя ультрамонтанства протестанты разде
лились на партш и самые правоверные 
изъ нихъ пускались на самые подозри
тельные союзы и сделки. Захваты кле- 
рикаловъ и послаблешя государей вызы
вали ужасъ и негодоваше со стороны 
всехъ техъ, кто сохранилъ традицш 
свободомыопя; снова проснулась рели- 
гюзная вражда. На ряду съ нацюнальнымъ 
соперничествомъ, усиливая его, разгоре-
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лись вероисповедный страсти, роль кото- 
рыхъ преувеличивалась молвою. Мнете, 
будто бы 1езуиты руководили нападками 
на Гермашю, будто бы они вдохновляли 
Мавриюя Эстергази въ 1866, герцога де 
Грамона въ 1870 году, встречало общее 
дов-fepie; побежденные, они не утратили 
ни своей ненависти, ни надежды на по
беду. Бисмаркъ неоднократно повторялъ 
это, безъ сомнешя онъ верилъ этому. 
Шовинистически энтуз!азмъ окрасился 
антикатолическимъ фанатизмомъ: победа 
Германш станетъ окончательной и полной 
лишь въ тотъ день, когда раздавленъ 
будетъ Римъ. При такомъ взвинченномъ 
настроенш умовъ провозглашете догмата 
папской непогрешимости показалось не- 
стерпимымъ вызовомъ.

На соборе 1870 года немецюе епископы 
оспаривали его: но они подчинились мне- 
нш большинства, даже Гефеле, епископъ 
Ротенбургсюй, одинъ изъ наиболее горя- 
чихъ членовъ оппозицш.—Несколько бого- 
слововъ изъ Бонна, Мюнхена, во главе 
съ Деллингеромъ запротестовали, объяви
ли, что ничего не прибавятъ къ своему 
прежнему символу веры. Такъ возникла 
парт!я старо-католиковъ; они избрали 
своимъ вождемъ Рейнкенса, котораго 
рукоположилъ янсенистскш епископъ Рот
тердама; среди нихъ было много людей 
съ чуткой совестью и действительно 
ученыхъ, стоявшихъ неизмеримо выше 
того сброда неудачниковъ, которые въ 
эпоху 1846 года волновались вокругъ 
Ронжа и Черскаго. Девятнадцатый векъ 
мало благопр1Ятенъ для новыхъ религш, 
нетъ той пламенной веры, которая такъ 
необходима для распространешя сектъ: 
въ лучине свои дни старо-католикамъ 
удалось объединить50.000приверженцевъ, 
а съ техъ поръ число ихъ не переста
вало падать. Гонимые епископами, лишен
ные приходовъ и каеедръ, они стали 
искать покровительства у государства. 
Протестантское общественное мнете ока
зало давлеше на министра культовы Мю-

лера, увлекло и Бисмарка, который строилъ 
себе иллюзш насчетъ реальнаго значешя 
схизмы, думалъ найти въ ней солидную 
точку опоры противъ’клерикаловъ.

Епископы уже раньше ставили Бисмарку 
свои услов1я; еще до'конца войны карди
налы Ледоховскш поспешилъ въ Версаль 
съ просьбой о вмешательстве Германш 
въ пользу папы, обобраннаго Викторомъ 
Эммануиломъ. Такъ какъ Бисмаркъ не 
обнаруживалъ никакой охоты доказывать 
имъ свою силу, они сплотились въ пар- 
Лю; на выборахъ въ марте 1871 года они 
получили 63 места, основали газету Гер- 
матю. Своимъ вождемъ они избрали 
Виндгорста, выдающагося ора-дора, перво- 
класснаго парламентскаго тактика, кото
рый въ течете двадцати летъ поддержи- 
валъ единство въ группе, где рядомъ 
сидели самые разнородные элементы: 
рейнсие демократы и силезсше феодалы, 
баварсюе партикуляристы и пруссюе па- 
трюты, гвельфы, эльзасцы и поляки; у 
него были и замечательные помощники, 
двое Рейхенспергеровъ, Маллинкродтъ, 
Франкенштейны, Шорлемеръ-Альстъ. Съ 
1866 года Бисмаркъ стоялъ лицомъ къ 
лицу съ этимъ защитникомъ развенчан- 
ныхъ династий, неутомимымъ, всегда под- 
готовленнымъ и не унывающимъ; выборомъ 
Виндгорста католики объявляли Бисмарку 
открытую войну: но не такой онъ былъ 
человекъ, чтобы отказаться отъ вызова. 
Онъ уничтожилъ департаменты католиче- 
скаго вероисповедашя въ прусскомъ мини
стерстве, а место черезчуръ мягкаго Мю- 
лера занялъ Фалькъ (январь 1872 года), 
юристы, целикомъ проникнутый идеей 
светскаго государства, внесшш въ борьбу 
безпощадность старыхъ французскихъ 
парламентар1евъ по отношенш къ рим- 
скимъ притязашямъ. 13 февраля 1872 г. 
у духовенства отнята была школьная 
инспекщя и членамъ духовныхъ корпора- 
шй закономъ воспрещено было преподава- 
Hie въ школахъ; этимъ, собственно, и 
начиналось то, чему Вирховы далъ назва-
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H ie  Kulturlcampf’a, т.-е. борьбы за циви- 
лизацт. „Постановлешя Ват'иканскаго 
собора", говорили Бисмарки ви одноми 
знаменитомициркуляре, „превратили епи- 
скопови ви opyflie папы, ви безответ
ственные органы государя,который ви силу 
непогрешимости располагаети гораздо 
большею полнотою абсолютной власти, 
чеми какой-либо другой монархи ви Mip%“ 

{14 мая 1872 года). Парламенти призы
вали канцлера ки принятш M fepn , необхо- 
димыхи для обезпечешя независимости 
импер1и, обрушивался на !езуитови и род
ственные ими ордена, требовали ихи 
интернировали или изгнашя изи страны. 
Чтобы подавить поднятую епископами 
агитацш, Фальки провели ряди м-fepn, 
изв-Ьстныхн поди именеми „майскихи 
законовн" (1873, 1874 и 1875 гг.).— 
Церковный должности отныне могли зани
мать лишь молодые люди, получившие 
степень баккалавра и занимавшиеся ви 
течете трехи лети ви немецкихн универ- 
ситетахи; мелюя семинарш были закрыты, 
болышя поставлены поди надзори государ
ства; дисциплинарная власть епископови 
была урезана.—Прелаты, отказывавшееся 
подчиниться новыми законами, подверга
лись преследованш, ихи доходы отбира
лись ви казну. Ревность ихи оти этого 
удвоилась, и веруюшце поддерживали ихи; 
выборы 1873 года увеличили число депу- 
татови „центра",—таки называется ви 
Германш католическая пария,—ихи стало 
<)1 вместо прежнихи 63-хн; вместе со 
старыми консерваторамиинепримиримыми, 
т.-е. поляками, эльзасцами, они равнялись 
по силе нацюналн-либераламн. Бисмарки 
прибегнулн ки решительными средствами, 
провели обязательность гражданскаго 
брака, передали ведете метрики ви руки 
светскихи чиновникови. Статьи конститу- 
цш, провозглашавший автономш Церкви, 
•были отменены; епископови обязали обо 
всехп назначешяхн сообщать светскими 
властями, который могли наложить на 
«ихи свое запрещеше; релипозныя конгре-

гацш были распущены; субсидш казны 
духовенству вычеркнуты изи бюджета. 
Борьба, затягиваясь, явно изменяла свой 
характери; противи своей воли Бисмарки 
отдалялся оти точки зрешя конфессюналь- 
ной, призывали на помощь светское 
право.

„Дюклет1ановское гонеН1е“ глубоко 
взволновало имперпо; чуть не все епископ- 
сюя каеедры оставались пустыми; лица, 
ихи занимавшая, были смещены, сидели 
по тюрьмами или бежали, более тысячи 
приходови оставалось бези священникови. 
13 шля 1874 года ви Киссингене одини 
фанатики, Кульманп, произвели покуше- 
ше на жизнь Бисмарка,

Энциклика Шя IX, Quod nunquam nos 
(5 января 1875 года) и майскш закони 
1875 года, можно сказать, отмечаюти со
бой переломи ви этой борьбе. Католики 
не проявляли ни малейшихп признаковп 
ослаблешя: такая твердость заставила 
самого Бисмарка усомниться ви предпри- 
нятоми деле. Когда они заявляли 14 мая 
1872 года, что не пойдети ви Каноссу, 
они еще не знали настоящихи сили врага. 
Ви первый рази они очутился лицоми 
ки лицу си огромной нравственной силой, 
си самыми глубоко укоренившимися и 
вместе си теми самыми благородными 
традищями Германш, уважетемн ки 
совести, страхоми переди вмешатель- 
ствоми государства ви вопросы духовной 
жизни, а между теми за ними не было 
rfexn старыхи правовыхи традицш, ко
торый поддерживаюти во Францш свет
скую власть. Протестанты, жалобами ко- 
торыхп они вняли,старались отстранить
ся: они чувствовали себя неловко, ки тому 
же ослаблены были внутренними раздорами. 
Либеральный ассощацш, хотя оне и на
считывали ви своей среде несколько 
выдающихся ученыхи, Гольцмана, Вейсцек- 
кера и особенно Ритчля и Ад. Гарнака,— 
которые, впрочеми, представляли собой 
довольно различный течешя,—были поки
нуты массою верующихп, раздраженныхи
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ихъ непоследовательностью и ихъ ро
бостью, всюду уступали почву сторонни
ками п р аво в ая , а эти последше очень 
верными чутьемъ сознавали тесную связь, 
которая соединяла ихъ съ католиками 
при растущемъ господстве индифферен
тизма и невер1я: обм1рщеше государства 
внушало имъ одинаковое подозрение. 
Императоръ, истый протестантъ, но за
то очень набожный, не безъ угрызенш 
совести допустилъ гражданскш бракъ.

Впоследствии Бисмаркъ уверялъ, что 
майсюе законы были ему навязаны, и 
Фалькъ принялъ на себя ответственность 
за эти меропр1ят1я, „ о которыхъ канцлеръ 
узналъ лишь одновременно съ другими 
членами министерства". Эти уверешя вы- 
зываютъ улыбку; во всякомъ случае прихо
дится признать, что Бисмаркъ довольноско
ро почувствовалъ опасность своей полити
ки и пожалелъ объ усердш, съ какимъ она 
проводилась. Левъ XIII, не делая ника- 
кихъ уступокъ по существу, облегчилъ 
ему отступлеше (февраль 1878 года). 
Предложения центра, требовавшаго отмены 
майскихъ законовъ, были отвергнуты, но 
правительство дало понять, что оно охотно 
согласится на нечто среднее, путемъ 
чего, не затрогивая неразрешимая прин- 
цигаальнаго вопроса, можно было бы 
притти къ примиренш. Преемникъ Фалька 
Путкамеръ испросилъ разрешеше на 
отмену наиболее неблагопр!ятныхъ для 
духовенства законовъ (въ 1879 году); мало- 
по-малу приходы были замещены, епи
скопы снова водворены на своихъ каеед- 
рахъ; въ 1885 году, когда возникъ кон- 
фликтъ между Испашей и Гермашей изъ- 
за Каролинскихъ острововъ, Гермашя 
обратилась къ третейскому суду папы. 
Тщательно выслеживая всякую возмож
ность поторговаться, готовый ко всемъ 
услугамъ подъ услов!емъ получешя за 
нихъ соответственной платы, Виндгорстъ 
сделался съ этихъ поръ решителемъ 
парламентскихъ судебъ Германш; въ каж
дую парламентскую cecciio онъ отторгалъ

какой-нибудь камень изъ воздвигнутой 
противъ церкви цитадели; изъ всехъ за
коновъ, созданныхъ въ эпоху Культур- 
кампфа, уцелели лишь положен! я о грж- 
данскомъ браке и гражданскомъ веденш 
метрики, о государственномъ надзоре за 
школами и объ изгнанш 1езуитовъ; да и 
то меры, направленный противъ 1езуи- 
товъ, подверглись такимъ ограничешямъ, 
что нетъ почти никакого смысла сохра
нять ихъ. Только что избавившись отъ 
преследовали, католицизмъ принялся 
опять за свои властолюбивые замыслы, 
потребовали отъ государства, чтобы оно 
употребило свою силу на служеше его до
ктринами; въ законопроекте о замыслахъ 
къ ниспроверженш существующая порядка 
(Umsturzvorlage 1895 г.) и въ знамениями 
lex Heinze *) (1900. г.), католицизмъ рас
крыли свои планы съ безразсудною откро
венностью, которая на минуту сплотила 
противъ него неустойчивый группы раз
розненная большинства.

Все это кратковременный коалицш, 
возникакшця лишь въ моменты крайней 
опасности; въ рейхстаге центръ всетаки 
остается теми козыремъ, съ помощью кото
р а я  можно выиграть любую игру. Быть 
можетъ, входящими въ составъ его демо
кратическими элементами со временемъ 
надоесть эта игра въ правительство; не
который недоразумешя словно какъ бы 
указываютъ на отдаленную возможность 
раскола, но эта опасность еще очень 
смутная, и доктору Либеру, преемнику 
Виндгорста, еще предстоитъ блестящая 
карьера 2).

Преследоваше дисциплинировало като
лическую церковь, избавило ее отъ всехъ 
нечистоплотныхъ и робкихъ элементовъ,

*) По имени сутенера Heinze, дЪло котораго 
дало поводъ католикамъ сочинить законопроектъ 
о публичныхъ проявлешяхъ безнравственности, 
направленный, въ сущности, противъ всякаго сво- 
боднаго художественнаго творчества. Прим, перев.

2) Либера теперь уже нЪтъ въ живыхъ. 
Прим, перев.
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зато отдало ее въ руки непримиримыхъ 
и политикановъ; никогда еще не была 
она въ такой степени охвачена земными 
заботами, никогда такъ не забывала 'своей 
миссш примирешя и умиротворешя. Она 
вооружается всеми средствами современ
ной цивилизащи для того, чтобы вернуть 
общество къ средневековью, и ея исто
рики, среди которыхъ самыми знамени
тыми являются Пасторъ и Янсенъ, тре- 
буютъ, чтобы Гермашя отреклась отъ 
кумировъ, которымъ она поклоняется уже 
несколько столетш; ея доктрины торже
ствуют повсюду; 1езуиты руководить епи
скопами, точно такъ же, какъ и въ про
тестантской церкви господствуетъ самое 
узкое правовер1е, принимающее. на юге 
тэтистическую, а на севере конфессюналь- 
ную окраску.—Требуя отъ своей паствы 
слепого подчинешя, церковные вожди 
различныхъ лагерей теряютъ свое вл1яте  
на массу умеренныхъ, которые все бо- 
л-Ье и более порываютъ съ христ1анскими 
традищями и переходятъ къ матер1али- 
стическому скептицизму. Если восточнее 
Эльбы пасторъ еще является иногда руко- 
водителемъ верующихъ, то поотЬдше ви- 
дятъ въ немъ не более, какъ представи
теля консервативныхъ интересовъ, и даже 
мистичесюя тенденщи, проявляющаяся въ 
некоторыхъ литературныхъ произведе- 
шяхъ, своею безпомощною безсвязностью 
еще резче подчеркиваютъ разрушеше ста- 
рыхъ доктринъ. Такимъ образомъ два 
противника спорятъ изъ-за моральнаго 
руководительства великою протестантскою 
импер1ей: ультрамонтанское иезуитство съ 
одной стороны и агностическш индиф- 
ферентизмъ съ другой.

II.—Реакщя и сощализмъ 
(1 8 7 8 -1 8 9 0 ) .

Обращеше канцлера; протекщонизмъ.—
Въ конце лета 1875 года одинъ старый 
пр1ятель Бисмарка Бланкенбургъ, посе- 
тивъ Варцинъ, предсказывалъ близкое

падеше „либеральныхъ бюрократовъ*. 
Эволющя въ мысляхъ канцлера происхо
дила медленно: во время продолжительнаго 
своего уединены въ 1877 году онъ при- 
шелъ къ определенному выводу, решился 
порвать съ левою; съ этихъ поръ запра
вилами немецкой политики явились кон
серваторы. Вигское правительство сме
нялось правительствомъ торшскимъ, какъ 
выражались некоторые историки, но 
сравнеше это грешить во многихъ отно- 
шешяхъ. Обращеше Бисмарка вовсе не 
означало отказа отъ основныхъ его воз- 
зренш: какъ прежде, такъ и теперь онъ и 
не думалъ связывать себя съ какой-либо 
парией; его новые союзники, какъ и 
прежше, должны были подчиниться его 
игу и соглашались на таюя его выдумки, 
который шокировали ихъ сильнейшимъ 
образомъ, соглашались потому, что счи
тали его единственнымъ человекомъ, до
статочно сильнымъ для того, чтобы спасти 
традицш и учреждешя прошлаго отъ на
тиска новыхъ идей. И действительно, 
вопреки некоторымъ проявлетямъ, насто
ящая цель его правлешя была именно 
такова. Никогда онъ не поднимался выше 
представлены абсолютистскаго протекщо- 
низма, который онъ и прилагалъ пооче
редно къразличнымъобщественнымъ груп- 
памъ, всегда имея въ виду лишь одно, 
именно распространеше вл1яшя монарха 
и аристократы.

Его проекты объясняются чисто фис
кальными соображешями; онъ стремился 
снабдить имперш обширными ресурса
ми, которые избавили бы его отъ необхо
димости просить у отдельныхъ госу- 
дарствъ очередныхъ взносовъ и, наобо- 
ротъ, дали бы ему возможность раздавать 
имъ субсидш. Достаточно было обложить 
некоторые предметы общаго употребле- 
шя, какъ табакъ, алкоголь, а главное гЬ 
товары, которые империя ежегодно поку
пала за границей, на сумму въ четыре 
милл1арда франковъ и съ которыхъ не 
платилось почти никакихъ ввозныхъ по-
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шлинъ. Благодаря этимъ косвеннымъ на- 
логамъ, конечнымъ результатомъ кото- 
рыхъ являлись государственная монопол1я 
и протекцюнизмъ, импер1Я действительно 
оказалась бы вне всякой зависимости и 
явилась бы въ глазахъ населешя не на- 
доедливымъ и вечно грозящимъ кредито- 
ромъ, а защитникомъ нащональнаго тру
да. Откуда взялась у Бисмарка перво
начальная мысль его теорш? Явилась ли 
она отголоскомъ протекционистской шко
лы, поборникомъ которой былъ Листъ и 
которая никогда не исчезала, особенно 
въ южной Гермаши? Способствовало ли 
его обращешю „Общество преобразования 
финансоваго и экономическаго режима'1, 
которое основано было въ 1875 году, и 
профессоры, которые вместе съ Вагне- 
ромъ и Шмоллеромъ собирали молодыя 
поколешя вокругъ своихъ каеедръ поли
тической экономш? Я съ своей стороны 
склоненъ придавать лишь небольшое зна- 
чеше этимъ догматическимъ вл1яшямъ и 
полагаю, что двумя истинными наставни
ками Бисмарка были примеръ Францш, 
где при Тьере восторжествовали косвен
ные налоги и протекцюнизмъ, и кризисъ 
1873 года. За войной 1870 года noarfe- 
довалъ перюдъ лихорадочной спекуляцш: 
деньги потекли рекой, работы было мно
го, количество предпр1ятш возрастало, 
учредители ихъ (грюндеръг), давиле назва- 
H ie всей эпохе, обнаруживали безсовест- 
ную роскошь. Пробуждеше было самое 
резкое. Въ 1873 году вихрь разрушешя 
смелъ эти скороспелый или злостно за
теянный предпр1ят1я и оставилъ одне 
развалины; разгромъ этотъ заделъ все 
классы: закрывались фабрики, разорен
ный англшской конкурренщей; сельские 
хозяева, снедаемые ростовщичествомъ, 
жаловались на усиленный ввозъ хлеба 
изъ Америки и Россш. Бисмаркъ, самъ 
крупный собственникъ и нацюналистъ, 
склоненъ былъ выслушивать техъ, кто 
обвинялъ либераловъ за принесете бла- 
госостоянгя страны въ жертву спорнымъ

принципамъ. Товарищи Бисмарка, не такъ 
легко менявипе свои воззрешя, продол
жали держаться фритредерства; одного 
за другимъ онъ удалилъ Дельбрюка, 
Кампгаузена, Ахенбаха, заменивъ ихъ 
Г офманомъ, Майбахомъ, Путкамеромъ. 
Въ 1880 году эта министерская перебор
ка была, наконецъ, закончена; она стоила 
ему трехлетнихъ усилш, зато никогда у 
него не было столь покладистыхъ сотруд- 
никовъ, вполне разделявшихъ его воз
зрешя. Въ это же время и его вл1яше 
на императора никемъ не оспаривается, 
Вильгельму восемьдесятъ три года; чувство 
долга не позволяетъ ему относиться не
брежно къ политическимъ вопросамъ, но, 
довольный тЬмъ общимъ направлешемъ, 
какого держится правительство, онъ удо
влетворяется общимъ надзоромъ и оста- 
вляетъ канцлеру свободу действш. Роонъ 
только что скончался (въ 1879 году), 
Эдвинъ фонъ Мантейфель управляетъ 
Эльзасомъ (1880 г.), императрица сло
жила оружие; канцлеръ укротилъ или 
истомилъ своихъ последнихъ враговъ.

При такомъ всеобщемъ подчиненш вся
кое покушеше на независимость со сто
роны парламентской левой являлось скан- 
даломъ. Эта парт1я, вследотае фритре- 
дерской традицш, а главное, вследсгае 
нежелашя отказываться отъ своихъ фи- 
нансовыхъ преимуществъ, являвшихся 
последней слабой гараншей ея вл!яшя, 
отнеслась чрезвычайно холодно къ новой 
программе. Въ 1877 году она отклонила 
покровительственный пошлины на желез
ный издел1Я, а одинъ изъ вождей ея, 
Беннигсенъ, поставилъ услов1емъ своего 
вступлешя въ министерство отказъ отъ 
проектовъ обложешя табака. Канцлеръ 
грубо отвергъ ташя требовашя: и вотъ 
на выборахъ 1878 года нацюналъ-либе- 
ралы утратили четвертую часть своихъ 
полномочш; вследъ за этимъ они разде
лились на две' группы (въ 1880 году), 
изъ которыхъ одна пошла на буксире за 
канцлеромъ; другая, во главе съ Ласке -
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ромъ, по крайней мере спасла честь сво
его знамени, а загЬмъ затерялась среди 
прогрессистовъ, совместно съ которыми 
она и образовала новую либеральную пар
тию, такъ называемую свободомыслящую 
(Freisinnige Partei, 1884). Даже после этого 
раскола рейхстагъ решительно отвергъ 
некоторый изъ меропр1ятш, которымъ 
Бисмаркъ придавалъ весьма большое зна- 
neHie, именно табачную и винную моно
полию. Однако, благодаря поддержке раз- 
личныхъ консервативныхъ группъ, онъ 
провелъ налоги на табакъ, керосинъ, ко
фе, добился покровительственныхъ пош- 
линъ на железный издел1Я и на зерно
вой хлебъ и выкупа въ казну железныхъ 
дорогъ. Если правда,.что протекцюнизмъ 
имелъ некоторый блапя последств1я и 
что въ частности ему приходится припи
сать развипе металлургической промыш
ленности, зато онъ обострилъ столкно- 
веше интересовъ и, выдвинувъ на первый 
планъ эгоистичесшя классовый вожделе- 
шя, дезорганизовалъ партш и внесъ въ 
политическую борьбу элементъ страшной 
путаницы. Извинеше или, если угодно, 
оправдаше Бисмарка заключается въ томъ, 
что онъ стремился облагодетельствовать 
весь народъ государственнымъ покрови- 
тельствомъ и что онъ искалъ въ моно- 
пол!яхъ рессурсовъ, нообходимыхъ ему 
для выполнешя техъ реформъ, который 
должны были такъ же, какъ исключи
тельные законы, помочь ему остановить 
сощалистическую пропаганду.

Сощалъ-демокра™.—Въ течете десяти 
летъ со смерти Лассаля (1864 г.) до 
конгресса въ Готе (май 1875 года) ^ростъ 
сощалистической партш задерживался 
внутренней борьбой, происходившей ме
жду посредственными учениками красно- 
речиваго агитатора и сторонниками Кар
ла Маркса; готская программа еще пред
ставляла собою не более, какъ довольно 
нелогичный компромиссъ, въ которомъ 
интернацюнализмъ прикрытъ былъ ту
манными формулами, и къ проектамъ

обобществлешя орудш производства при
мешивалась идея кооперацш, созданныхъ 
государствомъ. Какъ бы то ни было, кон- 
грессъ объединилъ всехъ рабочихъ, со- 
чувствовавшихъ идее радикальнаго пре- 
образоватя общества, въ „Немецкую со- 
щалъ-демократическую рабочую партш", 
которая резко отделилась отъ нащона- 
листовъ и анархистовъ.

Присоединешя къ партш еще долгое 
время носили единичный характеръ; это 
объясняется взрывомъ шовинизма, стра- 
хомъ, который внушила всемъ парижская 
коммуна, мужествомъ Либкнехта и Бе
беля, которые выразили протестъ про- 
тивъ войны и противъ присоединешя 
Эльзаса. Но буржуаз1я какъ бы поставила 
себе задачей оправдать нападки коллек- 
тивистовъ противъ капиталистическаго 
режима; бешеная игра, скандально-быст
рое возникновеше крупныхъ состояшй, 
продажность совести, подкупъ прессы,— 
все это давало блестяиця темы агитато- 
рамъ, которыхъ рабоч!е слушали темъ 
охотнее, что приливъ французскихъ мил- 
Л1ардовъ резко поднялъ цены на съест
ные припасы и этимъ ухудшилъ самое 
существоваше рабочихъ; стачки, посред- 
ствомъ которыхъ они требовали своей 
доли въ добыче, поддерживали въ нихъ 
постоянное волнеше. Затемъ они испы
тали на себе последствия краха 1873 го
да; число голосовъ, поданныхь за соща- 
листовъ, упавшее въ 1871 году до 100.000, 
поднялось въ 1874 году до 350.000. Съ 
этихъ поръ къ нимъ стали присоеди
няться радикалы, которымъ надоела ро
бость нащоналъ-либераловъ и прогресси
стовъ; Бисмаркъ отнесся къ нимъ съ той 
упорной ненавистью, которая составляла 
какъ бы основную черту его характера; 
ненависть эта была темъ непримиримее, 
что здесь къ инстинктивному чувству 
примешивается и некоторый разсчетъ. 
Спасете порядка, собственности, рели- 
пи,—какой великолепный предлогъ къ 
примиренш съ консерваторами и къ при-
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крытш своего отступлешя передь Ри- 
момъ! Однако схватка его съ церковью 
оставила въ немъ жгуч1я воспоминашя и 
смутное чувство, что нельзя во всЬхъ 
случаяхъ действовать только силой; изъ 
разговоровъ своихъ съ Лассалемъ, изъ 
своихъ воспоминанш о царствованш На
полеона Ш онъ сохранилъ неясные пла
ны союза абсолютной монархш съ рабо
чими классами; все это вполне примиря
лось съ традищ'ями Гогенцоллерновъ, ко
торые, подобно всЬмъ государямъ, часто 
выказывали желайте защищать б-Ьдныхъ 
отъ притеснения богачей, и даже съ при
вычками поместныхъ дворянъ, чрезвы
чайно гордившихся опекой надъ своими 
вассалами; наконецъ, въ Бисмарке все 
еще сидЪлъ прежнш челов%къ, крупный 
земельный собственникъ, который терп-Ьть 
не могъ бюргеровъ, промышленниковъ и 
не безъ удовольствия готовъ былъ при
чинить имъ некоторую непр1ятность; 
направленная противъ сощалистовъ про
грамма Бисмарка содержитъ, впрочемъ, 
не одну статью, которую безъ труда мож
но истолковать какъ возстановлеше про
шлаго.

11 мая 1878 года одинъ полусумасшед- 
шш жестянщикъ, Гедель, стр-Ьлялъ въ 
императора, но промахнулся; нисколько 
недель спустя, 2-го т н я , Нобилингъ 
тяжело ранилъ его; некоторое время 
опасались за его жизнь. Ни Гедель, ни 
Нобилингъ не были сощалистами, но ре- 
акщя никогда не задумывалась надъ 
т"Ьмъ, чтобы использовать эти печаль
ные инциденты. Канцлеръ какъ разъ 
былъ очень недоволенъ успехами соща
листовъ во время выборовъ, избрашемъ 
Газенклевера въ Берлине (въ 1877 го
ду).—Онъ предложилъ законъ противъ 
сощалистовъ, принятый рейхстагомъ 
21 октября 1878 года; законъ этотъ по- 
лучалъ силу все на новые и новые сро
ки и д'Ьйствовалъ въ течете всего упра
вления Бисмарка (онъ былъ отмЪненъ 
канцлеромъ Каприви въ 1890 году); суть

его заключалась въ полной отмене права 
собранш и союзовъ, въ полномъ произ
воле министровъ по отношенш ко всЪмъ 
сощалистамъ и ко всЬмъ гЬмъ, кого 
угодно было считать таковыми. Въ Бер
лине за одинъ мЪсяцъ 40 челов’Ькъ под
верглось принудительной высылке; за 
годъ закрыто было 240 союзовъ, запре
щено 500 печатныхъ произведенш; все 
вожди партш подверглись преследованто, 
тюремному заключенш, изгнанш; нача
лось господство террора съ обычными 
его спутниками: гнусными доносами,
скандальными процессами, клеветниче
скими показаН1Ями, глупой провокашей, 
произвольными приговорами. ПреслЪдова- 
Hie усилилось после открьтя Нидерваль- 
денскаго памятника, во время котораго 
лишь случайность помешала взрыву 
адской машины, которая должна была 
уничтожить нЪмецкихъ государей (въ 
1884 году).

Бисмарку понадобилось довольно много 
времени на установлеше второй части 
его программы социальной защиты. ‘ Хотя 
онъ еще въ 1872 году объявилъ въ Ит- 
ценплитце, что желан1я рабочихъ оправ
дываются преобразовашями, происшед
шими въ научной и промышленной обла
сти, однако онъ занялъ определенную 
позицш по этому вопросу лишь въ трон
ной речи отъ 17 ноября 1881 года: „Въ 
феврале месяце,—говорилось здесь отъ 
имени императора,—мы выражали вамъ 
свое убеждеше, что исцелешя обществен- 
ныхъзолъ следуетъ домогаться не однимъ 
подавлешемъ крайностей сощалъ-демокра- 
т1и, но что надо искать его въ положи- 
тельныхъ успехахъ благосостояшя рабо
чихъ. Каковы же лучипя средства для 
этого? Определить ихъ—одна изъ труд- 
нейшихъ задачъ, зато и одна изъ суще- 
ственныхъ обязанностей всякой обще
ственности, покоящейся на основахъ 
нравственной жизни и христ1анства. Проч
но опираясь на реальный силы нащональ- 
ной жизни и сосредоточивая ихъ въ
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корпоративный сообщества, покровитель
ствуемый и поощряемый государствомъ, 
мы разсчитываемъ помочь делу, котораго 
не вФ силахъ выполнить одна обществен
ная власть. Впрочемъ, даже и этимъ пу- 
темъ мы достигнемъ цели, только затра- 
тивъ значительный средства". Программа 
весьма замечательная по своей точности: 
въ' ней ясно отмечена ^какъ смелость 
мысли канцлера, такъ и ея пределы. 
Между сощалистами, которые ссылались 
на права рабочаго, и министромъ, кото
рый отправлялся отъ принципа обязан
ностей государства, никоимъ образомъ не 
могло установиться прочнаго соглашешя. 
Ссщальное законодательство новой Гер
манской имперш выражается тремя круп
ными законами о страхованш на случай 
болезни (законъ 15 1юня 1883 года), 
увечья (законъ 6 шля 1884 года), ста
рости и неспособности къ труду (законъ 
22 шня 1889 года): естественнымъ до- 
полнешемъ былъ бы законъ о страхова
нш въ случае безработицы, и Бисмаркъ, 
не разъ торжественно признававшш пра
во на трудъ, понималъ это; но онъ отло- 
жилъ этотъ законъ изъ боязни наткнуться 
на непреодолимую оппозицш. Сощальные 
законы,- первую мысль о которыхъ по- 
далъ, быть можетъ, крупный металлур- 
гистъ Штуммъ, были подготовлены тай
ными советниками Ломаномъ, Бедикеромъ, 
Гампомъ, президентомъ имперской кан- 
целярш Гофманомъ и особенно фонъ Бет- 
тихеромъ, который увлекся предпринятой 
работой, даже раздвинулъ ея рамки после 
падетя Бисмарка, позаботился о томъ, 
чтобы правила применялись въ точности, 
и, не испугавшись жалобъ промышлен- 
ныхъ круговъ, сумелъ целымъ рядомъ 
регламентовъ' на деле обезпечить рабо
чему государственную защиту въ мастер
ской. Легко вышучивать оригинальность 
этихъ законодателей, которые часто чер
пали основную идею своихъ проектовъ 
въ исторш старой французской монархш 
и въ частности въ регламентахъ Коль

бера; легко также отмечать разные про
махи этихъ меропр1ятш, часто плохо со- 
гласованныхъ, неясныхъ, неполныхъ, 
нуждавшихся въ неоднократныхъ пере- 
делкахъ. Несмотря на все это, уже одно 
наложеше подобныхъ жертвъ на капита
листическое общество является деломъ 
далеко не зауряднымъ; вместе съ темъ 
нельзя отрицать того, что матер1альныя 
последств1я этихъ меропр1ятш были бла
годетельны и способствовали смягчешю 
рабочей нужды, не вызвавъ того разгро
ма промышленности, какой пророчили 
представители классической политической 
экономш. Наконецъ, не станемъ забывать 
того, что ответственность за мнопе не
совершенства и пробелы, въ которыхъ 
не безъ основашя упрекаютъ сощапьные 
законы канцлера, падаетъ не на Бисмарка, 
а на тотъ рядъ парламентовъ, которые 
въ своей трусости и эгоизме отступали 
передъ слишкомъ радикальными его пред- 
ложешями.

Упорство, съ которымъ даже наиболее 
послушное парламентское большинство 
защищало свои позицш, и та неохота, съ 
которой оно делало свои частичный 
уступки, окончательно убедили демокра- 
товъ, что съ ихъ стороны было бы без- 
ум1емъ ожидать серьезнаго улучшешя 
своей участи отъ капиталистическаго об
щества. Того, кто такъ жестоко бичевалъ 
ихъ одной рукой и гладилъ другой, они 
считали просто тактикомъ, который стре
мился упрочить власть консерваторовъ 
и съ этой целью пытался подкупить ра- 
бочихъ, обезпечивъ имъ скудную долю 
изъ протекщонистской добычи. Но пола
гать, что они отказались отъ сделки по
тому, что предложенная имъ цена была 
слишкомъ мала, значило бы плохо по
нять ихъ и унизить ихъ роль. Въ ихъ 
программе была доля идеализма, къ ко
торому Бисмаркъ относился съ такимъ 
презрешемъ: они добивались не одного 
матер!альнаго освобождешя рабочаго, а 
политической и моральной эмансипацш
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народа. На все заигрывашя они давали 
одинъ ответь: non possumus. Результаты 
кампанш, веденной съ такимъ напряже- 
шемъ съ 1878 до 1880 года, были со
вершенно противоположны тому, чего 
ожидалъ Бисмаркъ. Избавившись отъ 
массы посредственныхъ своихъ последо
вателей, сощалисты сплотились, подобно 
первымъ христ!анамъ, въ тесное братство 
и усвоили себе более высокое сознаше 
своей роли; мысль о той миссш, какую 
они выполняли, и выпадавш1Я на ихъ 
долю страдашя поднимали ихъ надъ 
обычнымъ уровнемъ политическихъ nap- 
rift. Ихъ собрашя были воспрещены; въ 
Бреславле и Гамбурге (1880 г.), въ 
Лейпциге (1881 г.), Франкфурте (1886 г.), 
Штеттине (1887 г.) объявлено было осад
ное положеше; главные вожди ихъ—Либ- 
кнехтъ, Бебель, Фольмаръ—сидели въ 
тюрьме. Они собирались тогда за грани
цей, въ Вейдене (1880 г.), Копенгагене 
(1883 г.) и С. Галлене (1887 г.); ихъ 
газета, Соцгалъ-демократъ, выходившая 
въ Мюнхене, не боялась бдительности 
полицш. Они все более и более удаля
лись отъ традищй Лассаля. Въ Эрфурт
ской программе, которая въ 1891 году 
заменила собою готскую, уже нетъ более 
речи о кооперативныхъ товариществахъ, 
основываемыхъ при поддержке государ
ства; умалчивается также и о железномъ 
законе заработной платы, который въ 
свое время оказалъ блестяиця услуги, 
какъ средство пропаганды; съ этихъ поръ 
программа Маркса принята безъ огово- 
рокъ, интернащонализмъ беретъ верхъ 
и до известной степени находить свое 
осуществлеше во всеобщихъ рабочихъ 
конгрессахъ и въ рабочемъ празднике 1' 
мая. Никогда сощалъ-демократ1я не была 
такой пламенной и никогда она не отно
силась къ империи съ такою враждою, 
какъ въ моментъ ухода Бисмарка.

Эта арм1я, собирающаяся около непри- 
миримыхъ вождей, растетъ съ угрожаю
щей быстротой. Каждые выборы отме-

чаютъ собою успехъ революцюнной пар- 
тш: въ начале преследовашя, подъ пер
вымъ впечатлешемъ испуга и ужаса, 
парт1я собираетъ всего 310.000 голосовъ 
(въ 1881 году); въ 1884 году она при- 
влекаетъ уже 550.000, въ 1887 году
750.000, въ 1890 году число ихъ пере
ходить за 1.400.000, а въ 1899 году до- 
стигаетъ почти 1.800.000. Успехи эти 
облегчаются и объясняются отчасти про- 
никновешемъ сощалистической идеи за 
пределы рабочаго класса. Произведешя 
Бебеля, Евгешя Рихтера и особенно Шеф- 
фле, чья Квинтэссенщя сощализма имела 
огромный успехъ, съ жадностью читают
ся всеми классами. Такъ называемые 
катедеръ-соцгалисты, более или менее 
непосредственные ученики Ротбертуса и 
Марло, овладели университетами; во- 
кругъ Шмоллера, Брентано и Кнаппа со
здаются семинарш по разработке сощ- 
альныхъ вопросовъ, и монографш, вы- 
шедипя изъ этихъ семинарш и безусловно 
занимаювдя видное место среди наиболее 
выдающихся произведенш современной 
исторюграфш, способствуютъ распростра
нен^  интереса и склонности къ сощаль- 
нымъ вопросамъ въ самыхъ различныхъ 
классахъ общества. Потокъ, увлекающш 
молодое поколеше въ сощализмъ, на
столько мощенъ, что консерваторы, без- 
сильные бороться съ нимъ, ищутъ сред
ства использовать его въ своихъ видахъ: 
антисемитизмъ пастора Штекера являет
ся каррикатурой сощализма, а таюе ма
зурики, какъ Гаммерштейнъ, одно вре
мя заведывавшш Крестовой Газетой, 
пытаются приспособить доктрины соц1а- 
лизма къ своей программе. Кажется, 
что Гермашя, наложившая такой глубоюй 
отпечатокъ на девятнадцатое столе™, 
стремится увенчать его окончательнымъ 
торжествомъ— въ политической и эконо
мической области — того органическаго 
учешя, которое она провозгласила устами 
Гердера и Гёте въ противовесъ механи
ческой теорш энциклопедистовъ: атоми
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стическому либерализму она противопо- 
ставляетъ сощальную солидарность.

Парламентская борьба.—Это распростра- 
нен1е сощалистическихъ теорш въ из- 
в-Ьстномъ смысле облегчило парламентере 
успехи канцлера. Подъ давлешемъ новыхъ 
интересовъ и вследств1е выступлешя на 
арену такихъ классовъ, которые долгое 
время принимали въ общественной жизни 
лишь косвенное и какъ бы случайное 
ynacTie, рамки прежнихъ партш расша
тались; ихъ программы, слишкомъ узюя, 
уже больше не отвечали современнымъ 
нуждамъ; ихъ традицш уже не соответ
ствовали окружающей обстановке: тесни
мые неумолимыми противниками, либералы 
и прогрессисты въ борьбе своей съ 
канцлеромъ действовали уже безъ преж
ней уверенности и съ остывшимъ пыломъ. 
Оппозищя теряла силы въ тотъ самый 
моментъ, когда могучш защитникъ мо- 
нархш почерпнулъ новое вдохновеше въ 
то,мъ милостивомъ благоволенш, какое 
проявлялъ къ нему его повелитель. 
„Если мы станемъ теперь на лучшую 
дорогу,—сказалъ императоръ после по- 
кушешя Нобилинга,—то я не буду жалеть 
о своей ране"; немного позднее онъ вы- 
ражалъ министру свои благопожелашя 
за ту удачную отвагу, съ которой онъ 
„воткнулъ палку въ это осиное гнездо" 
революцюнеровъ и „схватилъ быка за 
рога. За это родина благословить васъ“. 
Бисмаркъ очень живо чувствовалъ удовле- 
твореше, котораго онъ не зналъ до этихъ 
поръ, удовлетвореше видеть вокругъ 
себя только верныхъ сотрудниковъ и 
преданное содейств1е. Если ему и слу
чается еще жаловаться на несправедлив 
вость оппозицш, въ его словахъ уже 
нетъ прежней горечи: это вечеръ победы, 
и меланхоличесюя попытки противниковъ 
повторить свои нападения только поддер- 
живаютъ въ немъ пылъ, нисколько не 
отражаясь серьезно на его бодрой ста
рости.

Выборы 1878 года дали очень гибкое

большинство: либералы, умудренные не
удачами, главнымъ образомъ заботились 
о томъ, какъ бы не раздражить министра; 
они вотировали ему его таможенные за
коны, септеннатъ, установили по его 
требованш мирный составь армш въ
427.000 человекъ (въ 1880 г.). Наоборотъ, 
онъ вызвалъ ихъ неудовольств1е своими 
заигрывашями съ центромъ; смутилъ ихъ. 
сощалистическими теор1ями, о которыхъ 
заявлялъ съ парламентской трибуны; го- 
ворилъ о продлеши парламентскихъ сес- 
сш, чемъ было бы ослаблено вл1яше 
депутатовъ, такъ какъ ихъ связи съ 
страной сделались бы менее тесными; 
собирался ввести двухгодичный бюджеты. 
Въ 1881 году либераламъ удалось после 
энергичныхъ усилш отвоевать у консер- 
ваторовъ почву, которую последнее npi- 
обрели въ 1878 году. Прогрессисты, ко
торыхъ было прежде 25, вернулись въ 
новую палату въ числе 60; вместе съ 
нацюналъ - либералами и свободомысля- 
щимъ союзомъ они располагали более 
чемъ 150 голосами. Этимъ открывалась 
новая эра конфликта, правда, конфликта 
смягченнаго, разумеется, не умерен
ностью канцлера,—никогда онъ не афи- 
шировалъ съ бблыпею резкостью своего 
презрешя къ собрашямъ, никогда не 
выставлялъ такъ широко на показъ своей 
солдатской грубости,—а робостью самого 
собрашя: эти мятежники уже бывали
подъ ярмомъ, и ихъ мужество пробужда
лось лишь въ отдельные моменты; за 
собой они чувствовали нащю колеблю
щуюся, терзаемую противоречивыми ин
стинктами,— нащю, которая плохо пони
мала своихъ представителей и покидала 
ихъ въ решительные моменты. Миллюны 
приветствш, которые со всехъ концовъ 
страны неслись къ Бисмарку, когда онъ 
праздновалъ въ 1885 году семидесяти- 
лет1е своего рождешя, были какъ бы 
выражешемъ недовер1я, которое народы 
бросалъ въ лицо своимъ независимымъ 
представителямъ. Германская конститущя
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готова была превратиться въ какой-то 
режимъ сантиментапьныхъ плебисцитовъ. 
Либералы, которые никакъ не могли вер
нуть себе большинства въ палате, вы
нуждены были искать поддержки у по- 
дозрительныхъ союзниковъ, которые пре
следовали лишь свои личные интересы 
и въ решительный моментъ покидали 
либераловъ; посл-Ьдше, благодаря этимъ 
компромиссам^ лишь дискредитировали 
себя въ общественномъ мненш, которое 
ставило имъ въ упрекъ чисто отрица
тельный характеры ихъ оппозицш. Самые 
выдающиеся вожди ихъ сходили со сцены: 
въ 1884 году умеръ Ласкеръ, въ 1883 
году сложилъ свое депутатское полно- 
моч1е Беннигсенъ; саркастическш таланты 
■блестящаго лидера свободомыслящихъ, 
Евгешя Рихтера, который, будучи боль- 
шимъ знатокомъ въ финансовыхъ вопро- 
сахъ, изводилъ Бисмарка, приходился не 
по душе людямъ робкимъ, обвинявшимъ 
«го въ томъ, что онъ безъ всякой пользы 
выводить правительство изъ терпетя. 
Въ последней изъ крупныхъ парламент- 
скихъ битвъ, которою отмечено пра'вле- 
H ie Бисмарка, по поводу возобновлетя 
военнаго септенната въ 1887 году, пове
д ете  оппозищи не принесло ей никакой 
славы, настолько она оказалась нереши
тельной, смутной въ своихъ доказатель
ствах^ смиренной. После распущетя 
рейхстага, въ наказаше за его относи
тельную независимость, нащоналъ-либе- 
ралы и консерваторы всЪхъ оттенковъ 
условились поддерживать только канди- 
датовъ, согласныхъ подать голосъ за 
военный законы; это такъ называемый 
черный синдикатъ (das schwarze Kartell). 
Съ этихъ поры 220 послушныхъ депу- 
татовъ следовали указатямъ правитель
ства, приняли увеличение военныхъ кон- 
тингентовъ, продлили срокъ действ1я за
кона противъ сощалистовъ, увеличили съ 
трехъ до пяти летъ длительность зако- 
нодатёльныхъ полномочш. Это было пол
ное крушеше либеральныхъ идей. Моло-

дыя поколешя, казалось, не сознавали 
более ценности техъ парламентскихъ 
формы, изъ-за которыхъ такъ волнова
лись ихъ отцы. Казалось, факты оправдали 
точность разсчетовъ Бисмарка, который 
въ 1866 году согласился на всеобщее 
избирательное право съ задней мыслью 
о томъ, что народный массы окажутся 
более податливыми, чемъ n p y c c K ie  цензо
вые избиратели. Однако еще остается 
подъ вопросомъ, не надоесть ли когда- 
нибудь этимъ избирателямъ, пока столь 
равнодушнымъ, ихъ добровольное рабство. 
Подъ вопросомъ остается также, не имела 
ли слишкомъ полная победа канцлера 
дурныхъ последствш для политической и 
моральной жизни страны. Всякое консти- 
туцюнное развите прюстановилось, и 
существоваше народа покоилось на лю- 
дяхъ, а не на учреждеш'яхъ. Бисмаркъ,— 
и это самый крупный упрекъ по его 
адресу,—никогда не заботился о своемъ 
наследстве. Исчезнувъ, онъ оставилъ за 
собой помимо партш, прямо враждебныхъ 
его режиму, дисциплинированныхъ и оже- 
сточенныхъ его суровостью, лишь раз
розненную партшную „пыль“, безъ вся- 
кихъ корней въ народе; все эти партш, 
прирученный и разстроенныя, не были 
способны ни поддерживать власть, ни сдер
живать ее. Съ другой стороны, справедли
вость требуетъ признать, что онъ до 
последняго часа обладалъ очень живымъ 
чутьемъ народныхъ желанш. Съ необы
чайною ловкостью, въ которой разсчеть 
занималъ лишь небольшое.место, умелы 
онъ выставить своихъ противниковъ за
щитниками пустыхъ формы, довести до 
абсурда ихъ роль теоретиковъ; въ глав- 
номъ онъ следовалъ все-таки народному 
внушенш. До самаго конца онъ остался, 
какъ и въ ранте свои дни, великимъ 
реалистомъ, съ необычайнымъ понима- 
тем ъ основныхъ теченш; благодаря ему 
монарх!я избегла окостенетя, осталась 
въ соприкосновети съ живыми силами 
народа и удостоилась руководить наро-
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домъ, потому что сама шла за нимъ. Въ 
этой почти неистощимой способности’ къ 
превращенш и обновленш единственными 
признаками старости является некоторое 
уменьшеше пыла и внутренней убежден
ности, меньшая отчетливость и широта 
размаха. Все это станетъ более яснымъ, 
если разсмотреть поближе колошальную 
политику канцлера и внешнюю исторш 
Германш въ течете последнихъ летъ 
его правлешя.

Колонм ‘) .  Тройственный союзъ. —Когда 
въ 1871 году некоторые коммерсанты при
ставали къ Бисмарку, чтобы онъ потре- 
бовалъ отъ Францш оставлетя ея факто- 
рш въ Индш и Кохинхине, Бисмаркъ 
презрительно отстранилъ ихъ. „У меня 
нетъ колотальныхъ стремленш“, повто- 
рялъ онъ въ течете многихъ летъ; въ 
той снисходительности,, съ которой онъ 
толкалъ французскихъ государственныхъ 
людей въ Тунисъ и Тонкинъ, .была из
вестная доля сарказма по адресу техъ 
министровъ, которые направляли свои 
взоры на отдаленный предпр1ят1я, вместо 
того чтобы сосредоточить ихъ на восточ
ной границе. Въ 1878 году Герматя 
прюбрела угольную станщю на Жалуйте, 
въ Маршальскихъ островахъ, но въ сле- 
дующемъ году она упустила случай уста
новить свое господство на Самоанскихъ 
островахъ. Банкротство гамбургскаго тор- 
говаго дома Годфруа угрожало выдачей 
чрезвычайно важныхъ плантацш, имъ 
тамъ устроенныхъ, Барингу, т.-е. Англш; 
тогда основано было немецкое общество 
морской торговли съ целью купить эти 
плантацш; общество ходатайствовало 
предъ рейхстагомъ о правительственной 
гарантш и полуыило отказъ. Бисмаркъ 
въ первый моментъ отнесся къ делу 
равнодушно, но затруднешя, возниклпя 1

1) Мн-Ь приходится по этому вопросу отослать 
читателя къ весьма существенной и отчетливой 
книгЬ профессора Клермонскаго университета 
Озера (Hauser): НЬмецюя колонш. созданный им- 
nepieB и частной инищативой. Парижъ, 1900.

для Германш на Самоанскихъ островахъ 
изъ совладешя съ Англией и Соединен
ными Штатами, пробудили его внимаше, 
и съ этихъ поръ онъ сталъ ближе сле
дить за усилиями обоихъ колошальныхъ 
обществъ—Нтьмецкаго колоталънаго союза 
(1882 г.) и Общества нгъмецкой колони- 
зацт (1884 г.), которыя слились въ 1887 
году и превратились въ Deutsche Kolonial 
Gesellschaft, имеющую ныне ЗЗГотделе- 
Hie, 32.000 членовъ и газету, выпускае
мую въ числе 40.000 экземпляровъ (Ko
lonial Zeitung). Общества эти указывали 
на необходимость открыть новые рынки 
для немецкой промышленности, обезпе- 
чить ея торговому флоту гавани для 
стоянки и возобновлешя припасовъ, при
нять участие въ деле цивилизацш и ре- 
липозной пропаганды, къ чему обязывала 
Европу ея более высокая культура; больше 
всего эти общества волновались по по
воду техъ двухъ прорехъ, куда ежегодно 
утекали богатство и жизнь нацш; при
ходилось покупать за границей на мил- 
л1ардъ колошальныхъ припасовъ, и ты
сячи эмигрантовъ уходили, затериваясь 
на латинскихъ или англшскихъ террито- 
р1яхъ. Мало-по-малу эти аргументы по
действовали на Бисмарка. Если онъ не 
руководилъ общественнымъ мнешемъ, то 
самъ отдался во власть его. Одна за
писка отъ мая 1881 года показываетъ, 
что въ это время Бисмаркъ уже не такъ 
противился ■ колошальному расширенш. 
действуя въ духе своей протекцюнист- 
ской эволюцш, онъ предложить целый 
рядъ меръ, направленныхъ къ развитт 
немецкой торговли: учреждение крупныхъ 
пароходныхъ кампанш, льготы промыш- 
леннымъ предпр1ят1ямъ, поддержка мо- 
лодымъ людямъ, которые пожелаютъ 
устроиться въ колошяхъ. Въ одномъ 
отношенш, впрочемъ, онъ оставался ве- 
ренъ своему отвращент къ колошаль- 
нымъ деламъ: онъ отвергалъ малейшее 
непосредственное вмешательство госу
дарства. Осторожность несколько наив-

—  237



яая, и факты очень скоро доказали ему 
всю ея тщетность.

Происки со стороны Англш пробудили 
■въ немъ воинственный инстинктъ: безъ 
•особаго энтуз1азма, но съ твердостью 
-онъ не отказывалъ въ своемъ покро
вительства ни одному изъ см-Ьлыхъ 
авантюристовъ, которые создають для 
Германии влад-Ьшя въ Африк-fe и въ 
Океанш.

Въ 1884 году онъ отправилъ знамени
тую телеграмму съ приказомъ немецкому 
консулу въ КапштадтЬ объявить Англш, 
нто Людерицландъ находится подъ нЪ- 
мецкимъ покровительствомъ. Вм-Ьст-fe съ 
гЬмъ внимаше Германш обратилось на 
Океанш. Ново-гвинейская компашя напра
вила экспедицш на этотъогромный островъ 
Новую Гвинею и на сос-Ьднш архипелаги (въ 
1884 году); въ сл-Ьдующемъ году герман- 
сюя власти оффищапьно вступили во вла- 
д-Ьше Маршальскими островами и захва
тили острова Каролинсше, причемъ Испа- 
шя тогда только вспомнила о своихъ 
правахъ на эти острова, когда ихъ уже 
стали оспаривать у нея. Европа пришла 
въ движете. Канцлеръ обратился къ 
посредничеству папы, и ему не пришлось 
раскаиваться въ этомъ: Левъ XIII при- 
зналъ сюзеренцтетъ Испаши, но BMfecrfe 
съ т-Ьмъ далъ Германш морскую станщю 
въ архипелаг^ и широюя коммерчески 
уступки. Этого было достаточно Бисмарку 
для подготовки дальнЪйшаго: 12 февраля 
1889 года Испашя продала ему Каролин- 
сюе и MapiaHCKie острова за 25 миллю- 
новъ пезетъ. Такимъ образомъ на всЬхъ 
пунктахъ земного шара Бисмаркъ подго- 
товлялъ будущее, открывалъ новые пути. 
Съ этихъ поръ руководители немецкой 
колонизацш проявляли все больше често- 
любивыхъ замысловъ и одерживали все 
бол-fee громюе усп-Ьхи; трудно сказать, 
но, быть можетъ, нисколько скептическое 
благоразум!е стараго канцлера и его мед
лительность бол-fee соответствовали выс- 
шимъ интересамъ страны, ч4,мъ грандюз-

ные замыслы нын-Ьшней мгровой полити
ки ( WeltpoliliTc).

Часто уступая внушешямъ стороннковъ 
колошальнаго расширешя и не всегда ум-Ья 
бороться съувлечешями, который не разъ 
заводили его дальше его собствённыхъ 
желанш, канцлеръ всегда подчинялъ свои 
отдаленный пртобр-Ьтешя своимъ евро- 
пейскимъ интересамъ; онъ полагалъ, что 
колон1и должны служить плодотворнымъ 
отвлечешемъ и способствовать расшире- 
нш вл!яшя, а вовсе не поглощать Bcfe 
интересы нащи; допустимо им-Ьть руки 
не совс-Ьмъ чистыми, только бы он-fe 
оставались свободными. Бол-fee осторож
ная, ч-Ьмъ Франщя,—разум-Ьется, потому, 
что самое географическое положен!е пред
ставляло меньше къ тому соблазна,— 
Гермашя до своего окончательнаго тер- 
ритор!альнаго объединешя никогда не под
давалась никакимъ мечташямъ насчетъ 
Океана; она въ н-Ькоторомъ род-fe сд-fe- 
лала свои гавани экстерритор!альными, 
чтобы не приходилось защищать ихъ и 
чтобы поддержаше флота не повредило 
сил-Ь ея армш. Бисмарку казалось, что 
приближается время, когда сами обстоя
тельства укажутъ новую политику и 
когда Франщя явится полезной союзни
цей противъ Англш; онъ не думалъ, что 
примиреше по об-fe стороны Вогезъ стало 
окончательнымъ, и если посл-Ь 1875 года 
онъ отказался отъ всякихъ наступатель- 
ныхъ плановъ противъ Францш, то его 
дов-fepie къ благоразумш французовъ все 
еще было ограничено. Посл-fe 1878 года, 
какъ и до этого времени, его главной за
дачей было держать Францию въ одино- 
честв-fe или, по крайней M fepfe, м-Ьшать 
тому, чтобы заключаемые ею союзы при
нимали угрожающш характеръ.

Россия не прощала Бисмарку его изм-Ь- 
ны; тогда онъ въ пику ей TfecHfee сбли
зился съ A e C T p ie f t  (союзъ 7 октября 
1879 года). Не ум-Ья.объяснить ce6fe этого 
новаго шага и переоцЬнивая его значе- 
Hie, Вильгельмъ пришелъ въ ужасъ; это
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■было последнее недоразум'Ьше между ста- 
рымъ королемъ и его министромъ. Би
смаркъ представилъ ему, что Германш 
выгодно покровительствовать Австрш, что 
это ея долгъ; онъ ссылался на герман
ское единство, нарушенное съ 1866 года; 
этимъ гЬснымъ соглашешемъ оно въ н-Ь- 
которомъ родЪ было бы возстановлено; 
больше всего старался онъ увЪрить въ ло
яльности своихъ намЪренш; у него нЪтъ 
никакихъ враждебныхъ нам^ренш насчетъ 
Россш, онъ только желаетъ показать ей, 
что свободенъ въ выбора своихъ союз- 
никовъ и никого не боится. Вопреки нЪ- 
которымъ р-Ьзкостямъ языка и проявле- 
шямъ личнаго настроешя, онъ былъ 
искрененъ; сообщая политик^ Германш 
новое направлеше, онъ не хотЬлъ поры
вать съ прошлымъ. Когда посл% смерти 
Виктора Эммануила (въ 1878 году) и за
няли Туниса Францией король Гумбертъ 
примкнулъ къ германско-австршскому со
юзу, одной изъ первыхъ заботъ канцлера 
было успокоить Россно, и онъ заключилъ 
съ нею „перестраховку".

Одновременно поддерживать отношешя 
тесной дружбы и сердечнаго соглашя съ 
двумя народами, которые враждебны по 
своимъ интересамъ и соперничаютъ въ 
своихъ притязашяхъ,—дЪло довольно ри
скованное. Бисмарку оно удавалось до 
революцш въ Болгарш: тутъ онъ притво
рился чрезвычайно корректнымъ, провоз- 
гласилъ моральную гегемонию Россш надъ 
Волгар1ей, энергично выступилъ противъ 
нЪмецкихъ свободомыслящихъ и ультра- 
монтанъ, которые были р%,зко настроены 
противъ царя. Петербургскш кабинетъ 
не придалъ вЪры его заявлешямъ, и пан
слависты снова начали свой походъ про
тивъ него. Довольно неуклюже онъ ока- 
залъ услугу ихъ сокровеннымъ нам-Ьре- 
шямъ посредствомъ одного изъ гЬхъ 
опасныхъ парламентскихъ маневровъ, отъ 
которыхъ его должна была бы излечить 
неудача 1875 года. Чтобы одолеть со- 
противлеше рейхстага, который въ сущ

ности только и ждалъ давлешя со сто
роны, Бисмаркъ счелъ нужнымъ вызвать 
наружу шовинизмъ и пробудилъ чувство 
б’Ьшеной ненависти къ чужеземцамъ; во
енные кредиты были приняты огромнымъ 
большинствомъ (11 марта 1887 года), но 
страсти съ обЪихъ сторонъ разгорались 
настолько, что миръ висЬлъ на волоскЪ 
(инцидентъ съ Шнебеле).

Падете генерала Буланже (май 1887 го
да) привело къ успокоенш положешя съ 
французской стороны. Но враги Бисмарка 
получили еще разъ возможность подчерк
нуть его неразборчивость въ средствахъ; 
царь продолжалъ относиться къ немусъ 
недов-Ьр1емъ. Въ отв-Ьтъ на угрозы рус
ской печати канцлеръ опубликовалъ со
юзный договоръ между Австр1ей и Гер- 
машей (3 февраля 1888 года) и предло- 
жилъ парламенту рядъ мЪръ, имЪвшихъ 
ц-Ьлью дополнить военную организацию 
имперш; созданъ былъ Landwi hr (за- 
пасъ) второго призыва, въ которомъ сол
даты должны были состоять до тридцати 
девяти л-Ьтъ; въ Landsturm’i, (ополче- 
ше) они числились теперь до сорока пяти 
л-Ьтъ.

Во время пренш Бисмаркъ произнесъ 
знаменитую р-Ьчь (6 февраля 1888 года), 
которая является какъ бы политическимъ 
его завЬщашемъ. Указавъ на то, что 
Гермашя получитъ такимъ образомъ си
лы, необходимыя для отражешя двойного 
нападешя —на западной и на восточной 
границЬ, онъ прибавилъ: „ТЬ самыя во
енный силы, которыхъ мы добиваемся 
отъ васъ, обрекаютъ насъ на миролюби
вую политику. Это утверждеше похоже 
на парадоксъ и тЬмъ не менЬе оно спра
ведливо. Съ такой машиной, какую пред- 
ставляетъ собой немецкая арм1я, не пред- 
принимаютъ наступательной войны. Въ 
настоящее время возможна только такая 
война, которая одобрена была бы всЬми, 
кто долженъ принять въ ней участие, 
т.-е. всЬмъ народомъ,—война, которая 
будетъ ведена съ такимъ же энтуз!азмомъ,
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какъ война 1870 года, когда намъ бро
сили наглый вызовъ. О, въ такомъ слу
чай поднялась бы вся ГермаЫя, отъ 
Рейна до Мемеля; страна ощетинилась 
■бы штыками, и горе тому безумцу, кото
рый осмелился бы помериться съ этимъ 
тевтонскимъ бешенствомъ. Я попросилъ 
бы также иностранцевъ отказаться отъ 
ихъ системы угрозъ; мы, немцы, боимся 
Бога, и больше во всемъ Mipe мы ничего 
не боимся“.

III.—Новая эра.
Императоръ Фридрихъ I I I .—  Заемъ въ 

300 миллюновъ, потребованный Висмар- 
комъ на завершеше обороны имперш, 
принять былъ съ замечательнымъ еди- 
нодунпемъ (20 февраля 1888 года); почти 
все партш соперничали между собой въ 
проявлении лояльности. Это была послед
няя радость императора Вильгельма. 
9 марта онъ скончался после краткой 
болезни на девяносто первомъ году сво
ей жизни. Съ нимъ исчезало героическое 
поколете, поколете гигантской борьбы и 
чудесныхъ успеховъ; большинство его 
соратниковъ умерло до него: Роонъ (1879), 
Мантейфель и принцъ Фридрихъ-Карлъ 
(1885), Фогель фонъ Фалькенштейнъ; 
Мольтке переживетъ его на три года, 
Бисмаркъ на десять летъ.—Какъ всегда, 
после черезчуръ длинныхъ царствованш, 
все вздохнули облегченно. Теперь на
чнется новая эра, эра свободы и уме
ренности,—такъ говорили охотно все те, 
кого утомила железная рука канцлера, и 
кто разсчитывалъ, что новый императоръ 
избавить ихъ отъ его руководительства. 
Но этотъ императоръ былъ при смерти.

Старшш сынъ Вильгельма 1-го, Фри
дрихъ, родился въ 1831 году. Во время 
большихъ войнъ онъ былъ на первомъ 
плане и, какую бы долю его успеховъ 
ни пришлось приписать начальнику его 
штаба, Блюменталю, все-таки онъ самъ 
нигде не казался ниже своей задачи.

Судьба, какъ бы желая заранее возна
градить его за те мучешя, катя она 
ему готовила, оказывала ему необы
чайный милости: его прибытие на поле 
битвы, подъ Кениггрецомъ, завершило 
поражеше австршцевъ; онъ же разбилъ 
Макъ-Магона при Верте и Седане. Съ 
техъ поръ, несмотря на свое зваше 
инспектора южныхъ армш и президента 
Государственнаго Совета, онъ находился 
не то чтобы въ немилости, но въ стороне 
ото всего, потому ли, что отецъ не до- 
верялъ ему- вследств1е его либеральныхъ 
наклонностей, его черезчуръ тесныхъ 
отношенш съ Анпней, или просто тутъ 
скрывалась зависть старика, цепляюща- 
гося за власть. Теперь трудно решить, 
были ли искренними симпатш, проявлен
ный по отношенш къ нему парией сво- 
бодомыслящихъ, и еще труднее, были ли 
оне чемъ-нибудь обоснованы. Мы зна- 
емъ, что онъ страдалъ отъ того удале- 
шя, въ которомъ его держали, и еще 
больше страдала его жена, принцесса 
Виктор1я, любимая дочь принца Альберта, 
который воспиталъ ее въ духе своихъ 
парламентскихъ теор1й; какъ относительно 
многихъ женщинъ, такъ и тутъ можно 
предположить, что ея политичестя убе- 
ждешя не были абсолютно теоретическими 
и что они были бы ей менее дороги, 
если бы они въ то же время не были 
столь антипатичны канцлеру. Фридрихъ 
любилъ ее несколько смиренно, охотно 
поддавался ея руководительству: онъ
былъ воодушевленъ добрыми намерешями, 
довольно нерешителенъ и слабъ, и не
смотря на все, пропитанъ чистейшей 
прусской традищей. При такихъ условь 
яхъ далеко не вероятно, осмелился бы 
онъ когда-либо открыто сразиться съ 
Бисмаркомъ. Какъ же могъ онъ подумать 
объ этомъ тогда, когда въ немъ остава
лась лишь тень жизни!

Въ феврале 1887 года началась его 
болезнь, онъ почти лишился голоса. Н е - 
мецюе врачи определили ракъ гортани
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и посоветовали сделать операцш, но это 
равносильно было отреченш отъ правь на 
престолъ. Супруга его отвергла операцш, 
ссылаясь намнеше одного англшскаго вра
ча, Мэкензи. Пребываше на берегахъ озера 
Комо и въ Санъ-Ремо не остановило 
развита болезни, и въ феврале 1888 го
да пришлось прибегнуть къ трахеотомш, 
чтобы избежать задушешя. Печальное 
зрелище представлялъ изъ себя этотъ 
трупъ, изъ-за котораго спорили партш. 
Враги Бисмарка торжествовали по поводу 
несколькихъ орденовъ, розданныхъ ли- 
бераламъ—Беннигсену, Вирхову, Форкен- 
беку, котораго считали самымъ близкимъ 
довереннымъ лицомъ принца, предсказы
вая скорое его возвышеше. Более серьез- 
нымъ симптомомъ была отставка Путка- 
мера, реакцюннаго министра—и, что чрез
вычайно важно,— отставка, вызванная 
постановлешемъ парламента, который вы- 
разилъ порицаше по поводу вмеша
тельства администрацш въ выборы. За
то во внешней политике Бисмаркъ ре
шительно действовалъ по-своему. Выска
зывались предпоЛожешя, что императрица 
Виктор1я, оставшаяся совершенной англи
чанкой, стремилась сблизиться съ Фран- 
щей, чтобы выступить во всеоружш про- 
тивъ Россш; вотъ почему прюбреталъ 
такое значение проектъ выхода замужъ 
старшей дочери императора Фридриха III, 
Виктории, за принца Александра Баттен- 
бергскаго; принцесса относилась съ сим- 
n a T ie f t къ красивому офицеру; ея бабушка, 
англшская королева, была растрогана 
этой йдйлшёй, которая приходилась по 
вкусу и министерству, разумеется, по 
соображешямъ иного характера. Бисмаркъ 
отнесся безусловно отрицательно къ 
этому союзу, который былъ бы принять 
русскимъ царемъ за личную обиду. Импе- 
раторъ, которому этотъ бракъ никогда 
не нравился, отказался принести своего 
канцлера въ жертву темной интриге. 
После одного столкновешя, для котораго 
поводомъ послужила поездка немецкихъ

студентовъ въ Бельфоръ, онъ разрешил^ 
канцлеру принять некоторыя меры стро
гости противъ Францш, потребовалъ 
паспорты отъ всехъ путешественниковъ, 
прибывающихъ въ Германш съ этой сто
роны, огородилъ Эльзасъ китайской сте
ной (22 мая 1888 года). Несколько не
дель спустя онъ скончался (18 шня), 
унося съ собой въ могилу надежды це- 
лаго поколешя, того поколешя, которое 
родившись около 1840 года, имело на
клонность къ свободе и преклонялось 
передъ парламентскими учреждешями.

Вильгельмъ II. Падете Бисмарка.—Но
вый императоръ, Вильгельмъ II, родился 
въ 1859 году. Его воспитатели, Гинцпе- 
теръ, къ которому онъ сохранить прочную 
привязанность, генералъ Штольбергъ, ко
торый руководилъ его военнымъ образова- 
шемъ, позднее Штеккеръ и генералъ 
Вальдерзее, повидимому, больше всего 
развили въ немъ мистическое пред- 
ставлеше о его царственной миссш. Онъ 
росъ подъ шумъ Садовой и Седана, въ 
немъ сохранилось какъ бы опьянеше 
этой эпохой: страсть къ военнымъ упраж- 
нешямъ, культъ силы, приподнятый 
патр!отизмъ, горячее преклонеше передъ 
своимъ дедомъ. Онъ мало похожъ былъ 
на него, некоторыми своими чертами— 
пылкимъ воображешемъ, пространнымъ 
краснореч1емъ, неожиданностью своихъ 
решенш—онъ скорее напоминалъ брата 
своего деда, романтика Фридриха-Виль
гельма IV. Очень молодой, живой и де
ятельный, съ несколько лихорадочнымъ 
пристраспемъ къ подвижному образу 
жизни и съ желашемъ удивить Mipb и 
показать свою самостоятельность, онъ 
очень скоро нашелъ опеку Бисмарка 
черезчуръ тяжелой. Вопреки Бисмарку 
онъ отказался возобновить перестраховку 
съ Росшей, созвалъ международную кон- 
ференцш для изучения рабочаго вопроса. 
Почуявъ, что власть ускользаеть изъ его 
рукъ, канцлеръ нисколько поздно обра
тился къ парламентской точке зрешя и
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напомнилъ, что, отвечая за все передъ 
рейхстагомъ, онъ имеетъ право требо
вать, чтобы ничего не делалось безъ его 
ведома, сослался даже на кабинетскш 
приказъ Фридриха-Вильгельма IV, соглас
но которому порядокъ сношешя мини- 
стровъ съ королемъ устанавливался пре- 
зидентомъ совета. Въ виде penpeccin 
императоръ сталъ оспаривать право 
канцлера вести переговоры съ главарями 
парламентскихъ партж: 15 марта 1890 го
да онъ раннимъ утромъ явился во дво- 
рецъ Бисмарка и сталъ упрекать его за 
его свидатя съ Виндгорстомъ. Канцлеръ 
былъ увЪренъ, что умретъ министромъ, 
былъ ув^ренъ настолько, что сразу даже 
не понялъ, въ чемъ дело, сталъ цепляться 
за власть, возражать. 20 марта его вы
нудили подать въ отставку, а 29-го онъ 
покидалъ Берлинъ при шумныхъ при- 
в-Ьтств1яхъ толпы, которая забыла о 
вполне законныхъ своихъ неудовольствь 
яхъ и помнила лишь о чрезвычайныхъ 
заслугахъ, кашя онъ оказалъ родине. Онъ 
не могъ равнодушно перенести эту не
милость: его органы Post, ВатЪигдег 
Nachrichten изъ Фридрихсруэ преследо
вали своими сарказмами тЬхъ лицъ, ко
торый подготовили его падеже и полу
чили его наследство,-—Беттихера, Мар- 
шаля, Каприви; онъ сделался душою 
аграрной оппозищи и безпрестанно со- 
здавалъ правительству затруднешя. Даже 
после того какъ императоръ, тяготив- 
Ш1ЙСЯ враждой человека, который въ 
глазахъ всего M ip a  продолжалъ оста
ваться величайшимъ изъ немцевъ, въ 
1894 и 1895 гг. до некоторой степени 
принесъ публичное покаяже, Бисмаркъ 
все-таки не сложилъ оруж!я, и когда онъ 
скончался, 13 ]'юля 1898 года.къ нацюналь- 
ной печали примешивалась озабоченность 
правительства, надъ которымъ тяготела 
загробная угроза Бисмарка—обнародо
вать свои воспоминашя.

Канцлеръ Каприви (1890— 1 8 9 4 ).—  Со 
времени исчезновешя Бисмарка Гермашя

жалуется на отсутств1е правительствен- 
наго руководства; такъ какъ у нея въ 
сущности нетъ ни учрежденш, ни тради- 
щй, то она предоставлена произволу сме- 
лаго кормчаго, которому доставляет^ удо- 
вольств1е плавать близъ подводныхъ кам
ней и вызывать этимъ волнеше у пасса- 
жировъ. Недовольные утверждаютъ, что 
молодой монархъ постояненъ лишь въ 
погоне за эффектомъ. и последователенъ 
лишь въ той решительности, съ которою 
онъ предпринимаетъ прямо противополож- 
ныя вещи: то онъ поддерживаетъ самыя 
благородный мечташя о рабочихъ рефор- 
махъ, топроявляетъ неумолимую суровость 
по отношент къ соц1алистамъ; заключаетъ 
съ соседними странами торговые догово
ры и неизменно заигрываетъ съ агра- 
р1ями; то сдерживаетъ, то поощряетъ 
англЩсюя вожделешя; ухаживаетъ за 
Франщей посреди воинственныхъ призы- 
вовъ и атакъ; недовольные находятъ, 
что настоящее положеше делъ предста- 
вляетъ собой некоторое сходство съ эпохой 
Наполеона III, когда Европа каждое утро 
съ тревогой открывала правительствен
ную газету и вычитывала тамъ туманный 
и изменчивыя прорицашя изъ Тюльери. 
Правда, съ техъ поръ успехи общественнаго 
мнешя и еще более успехи вооружешя 
значительно ограничиваютъ капризную 
волю монарховъ, а потребность всеобщаго 
мира и свободы уменьшаетъ—если и не 
уничтожаетъ вовсе—непр!ятное впечатае
т е  отъ нервной подвижности черезчуръ 
живого императора. После 1890 года 
вполне отчетливо выделяются два nepi- 
ода,—именно министерства Каприви и 
Гогенлоэ.

Фонъ Каприви, итальянецъ Попроисхож- 
денш, былъ военнымъ; состоя главнымъ 
морскимъ директоромъ, онъ принималъ 
весьма заметнее участ1е въ организацш 
молодого немецкаго флота. Ясностью ума, 
быстротой усвоешя, краснореч!емъ, а 
главное тактомъ и умеренностью онъ 
быстро оправдалъ выборъ императора. Онъ
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обнаружилъ прирожденную способность 
къ игре парламентскихъ комбинацш, где 
онъ являлся въ сущности новичкомъ, но 
онъ не злоупотреблялъ своимъ ум'Ьньемъ 
и предпочиталъ обезоруживать партш 
своею лояльностью и умеренностью. На 
другой день после отставки Бисмарка 
Вильгельмъ II заявилъ о своемъ наме
рении держаться прежняго направлешя 
въ политике: я путь остается тотъ же“. 
На самомъ деле началась новая эра.

Боевое правительство сменилось пра- 
вительствомъ примирен!я. Все облегченно 
вздохнули. Законъ противъ сощалистовъ, 
срокъ которому истекалъ въ 1890 году, 
не былъ возобновлена меры преследова
л и  противъ поляковъ и эльзасцевъ были 
отменены или смтгчены; центръ былъ 
удовлетворенъ возвращешемъ редемпто- 
ристовъ и изъят1емъ отъ военной службы, 
признаннымъ теперь за студентами като- 
лическаго богослов!я;нацюналъ—либералы 
радовались врзвращешю къ системе тор- 
говыхъ договоровъ.

После столь продолжительнаго перюда 
•бурь это cnoKoflcTBie было благотворно; 
при этомъ однако не приняли въ расчетъ 
императора, непосредственное вмешатель
ство котораго вскоре оказалось новымъ 
невесомымъ элементомъ въ политике, не 
приняли въ расчетъ и техъ вожделенш, 
который порождены были протекцюниз- 
момъ и теперь осложняли и увеличивали 
соперничество экономическихъ доктринъ.

Въ 1892 году, во время дебатовъ по по
воду закона, которымъ имелось въ виду 
возстановить конфессюнальныя школы и 
•отдать надзоръ за школами въ руки духо
венства, Каприви, поставивЩш вопросъ 
лринцитальНо, въ первый разъ неожидан
но былъ покинутъ императоромъ, кото
рый чуть не отрекся отъ него. Онъ по- 
далъ въ отставку; императоръ не принялъ 
•ея, но заменилъ Каприви по должности 
прусскаго министра-президента графомъ 
Эйленбургомъ, крайнимъ реакщонеромъ 
<(мартъ). Ободренные этимъ первымъ

успехомъ враги министра взвалили на 
него ответственность за непослушаше 
рейхстага, который отвергнулъ въ 1893 г. 
новое увеличеше армш, а потомъ и за 
результаты выборовъ. Число голосовъ, 
поданныхъ за сощалистовъ, увеличилось 
съ 1870 года на 350.000—прекрасная 
тема для консерваторовъ, для Бисмарка, 
для министра Микеля, выдающагося финан
систа, который жаждалъ почестей и ради 
нихъ изменилъ либерализму. Каприви 
мужественно боролся съ этими нападка
ми,—и не безъ успеха. Протекцюнисты 
основали въ феврале 1893 года земле
дельческую лигу, действовавшую очень 
шумно, заносчивую и требовательную: въ 
составъ ея входили не только почти все 
консерваторы, но и часть нацюналъ-либе- 
раловъ и центра, парт1я социальной рефор
мы, которая подъ этимъ пышнымъ загла- 
вгемъ плохо скрывала свои низменныя 
вожделешя и своими антисемитическими 
тирадами привлекала къ себе мелкую 
буржуазш. Несмотря на все эти вопли, 
парламентъ принялъ торговый договоръ 
съ Росшей (16 мая 1894 года); протекць 
онисты старались запугать мрачными 
предсказашями, рисовали картину забро- 
шенныхъ полей Германш, беззащитной 
передъ нашеств!емъ иноземныхъ зерновыхъ 
хлебовъ; ихъ преувеличения только про
будили общественное мнете: нападки на 
золотую валюту, проектъ Каница, требо- 
вавшаго, чтобы государство присвоило 
монополш на всю ввозную.хлебную торгов
лю, меры противъ биржевыхъ операщй,— 
все это способствовало сплоченш боль
шинства парламента около Каприви. Поте- 
рявъ симпатш народа, аграрш утешились 
темъ, что расположили къ себе импера
тора.

Въ своеобразномъ устройстве Гермаши 
однимъ изъ наиболее странныхъ и опас- 
ныхъ осложенш является та противопо
ложность между рейхстагомъ и прусскимъ 
ландтагомъ, которая создается различ!емъ 
въ избирательномъ режиме. Въ то время
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какъ рейхстагъ выходить изъ всеобщаго, 
прямого и тайнаго избирательного права, 
выборы въ прусскш сеймъ открытые, 
косвенные, основанные на цензе; консер
ваторы являются тамъ полными хозяева
ми, число аграр!евъ достаточно велико, 
такъ что правительство вынуждено счи
таться съ ними; такимъ образомъ борьба 
либеральныхъ и реакцюнныхъ идей при- 
нимаетъ форму конфликта между Прус- 
cieft и Гермашей, между ландтагомъ и 
рейхстагомъ. Лицамъ, которыхъ благо
склонно выслушивалъ Вильгельмъ II, безъ 
большого труда удалось пробудить въ 
императоре гогенцоллернскую обидчи
вость; опаснымъ для Каприви симптомомъ 
было то, что Бисмаркъ снова попалъ въ 
милость; а загЬмъ убшство Карно (24 шня 
1894 года) пришлось весьма кстати для 
всЬхъ тЬхъ, кто обвинялъ Каприви въ 
снисходительности къ революцюнерамъ, 
въ непредусмотрительности и легкомыслш.

. Въ октябрь мЬсяцЬ Вильгельмъ II въ ке
нигсбергской рЬчи призывалъ дворянство 
къ объединенш противъ враговъ порядка 
и религш; консерваторы по первому же 
призыву проявили свою лояльность и 
преданность. Усерд1е весьма подозритель
ное. Каприви никакъ не могъ согласиться 
съ тЪмъ, чтобы къ немецкому уложешю, 
и безъ того проникнутому деспотизмомъ, 
нужно было присоединять новый законъ 
противъ попытокъ къ. разрушенш суще
ствующего порядка (Umsturzvorlage). Ему 
удалось по крайней мЬрЬ смягчить про- 
екть Эйленбурга; это было последнее его 
торжество, длившееся всего 24 часа; 
29 октября 1894 года князь Хлодом1ръ 
Гогенлоэ - Шиллингфюрстъ смЬнилъ его 
въ качестве имперскаго канцлера, одно
временно занявъ и постъ министра-пре
зидента Пруссш вместо Эйленбурга.

Князь Гогенлоэ.— Императоръ еще разъ 
заявилъ, что никакихъ перемЬнъ не бу- 
детъ, но и на этотъ разъ къ словамъ 
его отнеслись скептически. Бывшш первый 
министръ Баварш, затЬмъ посланникъ

въ Париже после отозвания Арнима (въ 
1874 году), намЬстникъ Эльзасъ-Лотарин- 
гЫ съ 1885 года, новый канцлеръ былъ 
уже въ возрасте семидесяти пяти лЬтъ; 
онъ всегда слылъ человЬкомъ прямымъ 
и умЬреннымъ, а возрасти смягчилъ тЬ 
недостатки, въ которыхъ его когда-то- 
упрекали, — некоторую суетливость дЬй- 
ствш и некоторое излишество въ выраже
нии чувствъ,самихъпо себе вполне умЬрен- 
ныхъ. Онъ никогда не питалъ большого 
пристрасти къ приключешямъ и конечно 
не прибавилъ духу тЬмъ безпокойнымъ, 
которые только и думали о го'сударствен- 
ныхъ переворотахъ. ТЬмъ не менЬе ему 
приходилось щадить консерваторовъ . и 
править съ ихъ поддержкой или такъ, 
чтобы не огорчать ихъ; Такимъ Образомъ 
со времени отставки Каприви правитель
ство сближается съ правой, но это пере- 
мЬщеше совершается съ известной посте
пенностью, прежде всего потому, что 
императора удерживаетъ общественное 
мнЬше, находящее себе отголосокъ въ 
нЬкоторыхъ министрахъ, азатЬмъ потому, 
что правая въ сущности состоитъ изъ 
двухъ группъ, который плохо ладятъ между 
собой, именно изъ правовЬрныхъ проте- 
стантовъ и центра, который извлекъ изъ 
конституц!онныхъ учреждены слишкомъ 
много пользы, чтобы отказаться отъ гаран
ты, обезпечиваемыхъ ему этими учреж- 
дешями. Благодаря этой розни либералы 
отступаютъ лишь постепенно, и это- 
отступлеше ихъ отмечается даже некото
рыми успехами. Консерваторы обвиняютъ 
канцлера за то, что онъ недостаточно- 
близко принимаетъ къ сердцу эти успехи 
либераяовъ, и они стремятся заменить 
его однимъ изъ своихъ приверженцевъ.

Въ исторш министерства Гогенлоэ пер
вые годы, до 1897, образуютъ какъ бы 
введеше; лишь съ 1897 года партш всту- 
паютъ въ решительную борьбу, и законы 
о стачкахъ, о борьбе съ безнравствен
ностью, о развитш флота и о сооруже
ны канала между Эльбой и Рейномъ при-
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водятъ къ столкновенш всФ страсти и 
интересы.

Законъ противъ попытокъ къ разру- 
шенш существующаго порядка (Umsturz- 
vorlage) отстаивали такъ плохо, что 
можно было спросить себя, не искали ли 
въ немъ его вдохновители просто оруд1я 
противъ Каприви; затФмъ, когда законъ 
былъ отвергнутъ парламентомъ (11 мая 
1895 года), они пришли въ негодоваше 
и, словно на-зло большинству, увеличили 
число процессовъ объ оскорблрнш вели
чества, стали запрещать собрашя, закры
вать кружки. Съ каждымъ днемъ импе- 
раторъ все болФе отдалялся отъ той 
•благородной филантроши, которая внуши- ' 
ла ему созывъ въ БерлинФ международ
ной конференцш труда (мартъ 1890 г.); 
•онъ устранилъ отъ управлешя военнымъ 
министерствомъ Бронсара фонъ Шел- 
лендорфа за то, что онъ въ своемъ про- 
■ектФ реформы военнаго уложешя принялъ 
во внимаше желашя общества, и замф- 
■нилъ его генераль-лейтенантомъ фонъ 
Госслеромъ, котораго считали вполнФ 
преданнымъ чистФйшимъ феодальнымъ 
традйщямъ. Изъ центра реакщя распро
странилась на друпя государства: на 
Саксонш, гдф изъ страха передъ сощали- 
■стами, которые занимали въ ландтагФ 
14 мФстъ изъ 82, введена была прусская 
избирательная система; въ Баварш, гдф 
министерство вступило въ союзъ съ уль- 
трамонтанами и обезпечило ихъ торжество 
на выборахъ. Чтобы одолФть послФднее 
•сопротивлеше, arpapiH и феодалы при- 
■бФгали къ нечистоплотнымъ пр1емамъ, 
которые ярко освФщены были во время 
процессовъ фонъ Лютцова и майора Тау- 
ша. Они много выиграли, когда въ 1897 г. 
Микель сдФлалъ новый шагъ и сталъ 
вице-президентомъпрусскаго совФта мини- 
•стровъ.

Положеше Герман1и къ 1897 году было 
довольно странное. Никто не могъ рав
няться съ ней по могуществу, никто не 
угрожалъ ей: со времени удалешя гене

рала Вальдерзее, котораго обвиняли въ 
руссофобствФ, отношешя между Берли- 
номъ и Петербургомъ снова сдФлались 
болФе сердечными; Австр1я и Htania были 
вФрны по-прежнему, Франщя образумлена, 
Англ1я послушна. Финансовое преуспФ- 
ян1е было неоспоримо, а бюджетные 
излишки позволяли министрамъ легко 
разставаться съ новыми проектами кос- 
венныхъ налоговъ, которые рейхстагъ 
упрямо отвергалъ. Въ 1896 г. (1-го шля) 
принято было гражданское уложеше, кото
рое должно было вступить въ силу съ 
1-го января 1900 года и скрФпить поли
тическое единство Германш единствомъ 
юридическимъ. Въ слФдуклцемъ году 
(7 апрФля 1897 года) рейхстагъ принялъ 
торговое уложеше. РазвФ счастливое за- 
вершеше этихъ обширныхъ предпргятш 
не являлось лучшимъ доказательствомъ 
успФховъ духа общественности и силы 
патрютизма? Новымъ звеномъ германскаго 
единства и обФщашемъ дальнФйшаго 
прогресса явился также и каналъ, соеди- 
нивш1й НФмецкое море съ Балтшскимъ; 
торжественное открытие его совершилъ 
20 1юня 1895 года самъ германскш импе- 
раторъ, окруженный почти всФми гер
манскими государями и сопровождаемый 
торжесТвеннымъ шеств1емъ европейскихъ 
флотовъ, въ которомъ участвовали даже 
французсюя суда. Шумная телеграмма, 
которою императоръ Вильгельмъ привФт- 
ствовалъ президента Крюгера по поводу 
побФды буровъ при КрюгерсдорпФ, оста- 
новивъ этимъ на время англшское на- 
mecTBie (3 января 1896 года), вызвала 
энтуз!азмъ всей Герман1И. Договоръ 
6 марта 1898 года съ Китаемъ, призна- 
вавшш за Гермашей протекторатъ подъ 
Шантунгомъ и аренду на девяносто девять 
лФтъ Kiay-чауской бухты и прилегающихъ 
территорий, въ частности полуострова 
Цинь-Тау,—открывалъ обширнФйипя пер
спективы для нФмецкойторговли.— Однако, 
несмотря на все это, умы охвачены были 
смутнымъ безпокойствомъ; не было увФ-
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ренности въ завтрашнемъ дне и борьба 
партш становилась все ожесточеннее и 
вызывала тревогу.

Выборы 1898 года были довольно не
определенны, и либералы выступали на 
нихъ весьма плачевно. Въ палате они 
очутились въ очень затруднительномъ 
положении имъ приходилось благодарить 
правительство, снисходительной жалости 
котораго почти все они обязаны были 
своимъ избрашемъ, и въ то же время 
они вполне определенно сознавали, что 
ихъ робость выводила изъ себя ихъ 
избирателей. Они вотировали еще одну 
реформу военнаго уложешя, которая ка
залась имъ далеко недостаточной; немно
го поломавшись, они даже дали свое 
comacie на новое увеличение военнаго 
контингента, которымъ императоръ отве- 
чалъ на созванную Росшей мирную кон
ференцию. Однако долготерпеше народа 
съ течешемъ времени истощалось. Такъ 
называемый каторжный законъ (Zuchthaus- 
vorlage), провозглашавши драконовсшя 
меры противъ коалицш, вызвалъ негодо- 
ваше у однихъ сощалистовъ; законъ Гейн
це (lex Heintze) поднялъ все интелли
гентные классы. Подъ предлогомъ охра- 
нешя общественной нравственности этотъ 
законъ далъ бы возможность более или 
менее откровенно цензуровать все про- 
изведешя литературы и искусства. Подоб
но тому какъ въ 1892 и 1895 годахъ 
законами о школьномъ надзоре и о ме- 
рахъ противъ попытокъ къ раз- 
рушешю существующаго порядка, такъ 
теперь коалищя католической и проте- 
станской реакцш снова угрожала самымъ 
драгоценнымъ традищямъ германской 
мысли и снова, въ трети уже разъ, либе
рализму, столь ослабленному и упавшему 
духомъ, удалось отразить нападете. „Ге- 
тевски союзъ“ объединилъ въ общихъ 
усшпяхъ знаменитейшихъ людей изъ 
всехъ умственныхъ сферъ; социалисты 
очень ловко выставили себя защитниками 
этой свободы мнешя, изъ которой вышло

величие наци, и въ противовесъ коалиЩи 
консерваторовъ и центра прибегли къ 
обструкцн: законъ былъ взятъ обратно 
(апрель 1900 года). Законъ о новомъ 
увеличени флота встретилъ не более 
благопр1ятный пр1емъ.

Въ прусскомъ ландтаге правительство 
имело такъ же мало успеха, какъ и въ 
рейхстаге; только въ ландтаге противни
ками правительства выступили консер
ваторы. Императоръ придавалъ большое 
значеше сооруженш канала, которымъ 
предполагалось соединить Рейнъ съ Эль
бой, иначе говоря, западный провинцш 
импери съ восточными. Это предпр1ят1е 
затрагивало и карманъ и принципы кон
серваторовъ; къ тому же ихъ вводило въ 
недоумеше и загадочное поведете Ми- 
келя; онъ защищалъ предложешя прави
тельства настолько вяло, что большинство 
задавало себе вопросъ, действительно ли 
воля императора на этотъ счетъ столь 
определенна, какъ это утверждали. Къ 
тому же возникалъ другой важный во
просъ: будутъ ли возобновлены торговые 
договоры? Аграрш увлеклись; имъ хоте
лось показать министерству свою энер- 
гш: они отвергли проекты огромнымъ 
большинствомъ. Газеты заговорили о 
„парламентской 1ене“.

Такимъ образомъ въ настоящи моментъ 
положеше делъ въ общемъ крайне смут
но. Разбитое въ рейхстаге прогрессистами, 
правительство въ ландтаге терпитъ пора- 
жеше отъ консерваторовъ, которые ста- 
вятъ ему въ упрекъ относительно либе
ральную его политику, и—что гораздо 
серьезнее—причину этихъ пораженн при
ходится искать прежде всего въ непосле
довательности и неопределенности самого 
правительства, въ честолюбивыхъ или 
коварныхъ замыслахъ некоторыхъ изъ 
его членовъ. При такой игре неизбежна 
порча характеровъ и утрата доверия къ 
лицамъ. Въ парламенте отсутств1е проч- 
наго большинства, безпорядочно мечуцця- 
ся изъ стороны въ сторону партш съ
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устаревшими программами; утомленный 
личный составь, непостоянное и нервно 
безпокойное общественное мнете; во 
главе всего чуть не восьмидесятилетий 
старикъ, не имеющш никакого подлин- 
наго авторитета, довольству ющшся при- 
менешемъ средствъ, который только отда- 
ляютъ кризисъ, можетъ быть, обостряя 
его; черезчуръ живой и непостоянный 
ймператоръ, соблазняемый противополож
ными мечтами, безсильный бороться съ 
лукавыми советами. Страна волнуется въ 
потемкахъ и съ тревогой задаетъ себе 
вопросъ, какъ бы, проснувшись въ одинъ 
прекрасный день, не очутиться въ рукахъ 
военной и феодальной камарильи.

Гермашя въ 1900 году.— Все это еже
дневно на все лады повторяется въ либе
ральной печати, и все эти жалобы, не
сомненно, имеютъ основаше: Гермашя 
действительно переживаетъ довольно 
серьезный конститущонный кризисъ. Но 
было бы ребячествомъ придавать этимъ 
жалобамъ трагически характеръ и гово
рить, какъ это иногда делаютъ, объ упад
ке или безсилш.

Во-первыхъ, и прежде всего, все эти 
инциденты, которые прюбретаютъ въ на- 
шихъ глазахъ огромное значеше только 
потому, что происходить въ непосредствен- 
номъ нашемъ соседстве, нисколько не 
угрожаютъ нащональному единству. Един
ство Германш утвердилось окончательно, 
по крайней мере, въ той степени, въ ка
кой можно говорить объ окончательности 
въ делахъ человеческихъ, утвердилось 
потому, что это единство является резуль- 
татомъ долгихъ усилш и настойчивыхъ 
желашй, потому что оно является естест
венными расцветомъ всего историческаго 
прошлаго, потому что оно освящено было 
блестящими победами, потому что оно 
дало Германш два существенныхъ блага, 
къ которыми стремятся все народы: могу
щество и богатство. Въ книгахъ охотно 
говорить о парт1яхъ, враждебныхъ импе
рии, и называютъ при этомъ прежде всего

католиковъ и сощалистовъ. Это вздорный 
толковашя. Пусть даже вожди этихъ 
партш действительно непримиримы, —• и 
всетаки огромное большинство ихъ изби
рателей не станеть колебаться ни минуты, 
если ему придется делать выборъ между 
ихъ программами и Гермашей.

Каковы основный чувства этой огром
ной массы, которая подъ покровомъ пар- 
тшныхъ колебанш, составляетъ самую 
сущность нацш? Пангерманская лига, 
возникшая въ 1886 гаду и усилившаяся 
въ 1894 году, подстерегая австршское 
наследство, не оказываетъ большого влн 
яшя на эту массу, но и лига мира поль
зуется еще меньшими вл1яшемъ. Тягости 
военной службы, безъ сомнешя, значи
тельный, принимаются безропотно; соци
алисты внесли въ свою программу заме
ну постоянной армш милищей, но едва 
ли можно считать это за что-нибудь 
иное, кроме платонической демонстрант; 
въ этой области общественное мнеше 
проявило, пожалуй, меньше смелости, 
чемъ спещалисты, и инищатива сокра- 
щешя военной службы до двухъ летъ 
исходила отъ правительства вопреки ли
бералами. Долговременная старость Виль
гельма I и Бисмарка создала традицш: 
поддерживать существующее. Въ этихъ 
пределахъ монархи всегда можетъ быть 
уверенъ въ полной поддержке со стороны 
своихъ народовъ. Едва ли даже стоило 
бы ему большого труда разбудить нын% 
дремлюиця дишя страсти. Военная пар- 
Т1Я могущественна, оффищозная печать 
отлично выдрессирована и дипломатии 
всегда легко удавалось по мере надобно
сти замешивать въ дело нацюнальную 
честь; какъ ни злоупотребляли Бисмарки 
призывами къ шовинизму, страна въ об- 
щемъ всегда откликалась на это. По
тому-то, хотя почти безпримерный въ 
исторш по своей продолжительности миръ 
несколько успокоили общественное мне
ше, будущее все-таки неизвестно, и един
ственными ручательствомъ мира являет
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ся, съ одной стороны, уверенность въ 
ожесточенномъ сопротивленш, которымъ 
встречена была бы малейшая попытка, 
а съ другой— совесть императора, о ко- 
торомъ.и по cm пору никто не знаетъ, 
какъ онъ пойметъ свой долгъ.

Вотъ откуда тотъ интересъ, съ какимъ 
вся Европа относится къ эволюцш внут
ренней политики Германш, потому что 
современный промышленный демократш 
въ общемъ больше боятся внешнихъ 
осложненш. Немащпя политически пар- 
тш делятся ныне на четыре главныхъ 
группы: протестантская правая (консер
ваторы, имперская парт1я, arpapin, анти
семиты) наечитываетъ въ рейхстаге около 
ста голосовъ; она вербуется главнымъ об- 
разомъ въ восточныхъ областяхъ Пруссш, 
въ Мекленбурге и Саксонш; ея органа
ми являются Крестовая Газета (крайняя 
правая) и Почта (умеренная правая); 
она господствуетъ въ прусскомъ ландта
ге, где она почти сама по себе уже со- 
ставляетъ большинство. — Католическая 
правая, или центръ, имеетъ своихъ сто- 
ронниковъ въ Баварш, Вестфалш и осо
бенно въ прирейнскихъ областяхъ; ея 
газета—Герматя—является крупной си
лой; Народный союзъ (Volksverein), кото
рый является какъ бы центральнымъ ея 
органомъ, наечитываетъ 200.000 членовъ; 
поддерживаемый въ большинстве случа- 
евъ 14-ью поляками и большинствомъ 
эльзасцевъ, центръ за последн1я.двадцать 
летъ занимаетъ господствующее поло- 
жеше въ парламентской жизни Герма- 
ши.—Либералы, начиная съ нацюналъ- 
либераловъ, которые послушно идутъ 
за правительствомъ, вплоть до немец
кой народной партш, которая близка 
къ сощалистамъ, располагаютъ также 
сотней голосовъ, но они имеютъ лишь 
слабое вл1яше какъ у правительства, 
такъ и въ глазахъ населешя. Дробясь 
на пять или шесть группъ, безъ всякой 
связи и программы, они чуть не съ каж
дыми выборами теряютъ подъ собой

почву. Ихъ упадокъ идетъ на пользу 
главнымъ образомъ сощалистамъ. На вы- 
борахъ 1898 года они выставили своихъ 
кандидатовъ въ 396 округахъ,—во всехъ, 
кроме Меппенскаго округа; по первому 
голосованш они отвоевали 32 полномо- 
Ч1Я, и кроме того въ 101' случае ихъ 
кандидатамъ предстояла перебаллотиров
ка ,). Если они въ конце-концовъ по
лучили лишь 56 полномочш, то это про
изошло потому, что противъ нихъ высту
пила коалищя всехъ остальныхъ партш, 
напуганныхъ первыми успехами сощали- 
стовъ, а главнымъ образомъ потому, что 
распределеше избирательныхъ округовъ, 
остающееся съ основания имперш неизмен- 
нымъ и не считающееся съ перемещешемъ 
населешя, является для нихъ неблагопръ 
ятнымъ: сощалистическихъ избирателей 
въ 1871 году было 124.000, въ 1893 году
1.800.000, теперь ихъ 2.120.000; ихъ 
успехи въ деревне очень быстры, и ко
личество городскихъ голосовъ понизи
лось съ 52% менее чемъ до 30% общаго 
числа сощалистическихъ избирателей. 
Впрочемъ, по мере объединешя более 
многочисленныхъ массъ избирателей един
ство партш, повидимому, ослабеваетъ; 
Либкнехтъ недавно умеръ; лицомъ къ 
лицу съ пророками чистаго марксизма, 
Бебелемъ и Каутскимъ, оказались оппор
тунисты: Фольмаръ, вождь баварскихъ 
сощалистовъ, Зингеръ, богатый берлин- 
скш фабрикантъ, Шенланкъ, Бернштейнъ 
и друпе. На партшныхъ съездахъ во 
Франкфурте (1894 году), въ Галле (въ 
1896 году); въ Гамбурге умеренные до
бились во всякомъ случае некоторой сво
боды действ1я, и во время последнихъ 
прусскихъ выборовъ они примкнули КЪ 

либеральной буржуазш, чтобы сломить 
всемогущество юнкерской партш.

Бокъ о бокъ съ этимъ непрерывными

!) По немецкому закону баллотировка происхо
дить между двумя кандидатами, которые при пер- 
вомъ голосованш получили наибольшее количество 
голосовъ.

—  2 4 8  —



прогрессомъ соцГалистовъ пробуждеше 
индивидуализма представлять собой явле- 
Hie любопытное, но лишенное непосред- 
ственнаго значения. Ницше—удивительный 
художникъ, и моральная высота его уче- 
■шя, поэз1я и пламенность его творешй, 
наконецъ трагическая судьба его, —все 
это снискало ему среди молодежи и жен
щины восторженныхъ последователей, но 
малочисленныхъ и мало пригодныхъ къ 
-пропаганде его учешя.

Если сощализмъ нигде не получилъ 
такого быстраго развитая, какъ въ Гер
манш, то это несомненно потому, что 
'конституция предоставляетъ здесь слиш- 
жомъ много места личной власти и та- 
кимъ образомъ бросаетъ въ объятая ра
дикальной оппозицш всехъ техъ, кто 
полагаетъ, что право руководительства 
•своими судьбами принадлежитъ только 
■самому народу, а также и потому, что 
нигде промышленное развитае не происхо
дило съ такою быстротой и силой. Эко- 
номичесюй прогрессъ Германш за послед
няя двадцать пять летъ прямо необы- 
■чаенъ: его не безъ основашя сравнивали 
■съ наступлешемъ русской весны, долго 
задерживаемой морозомъ и вдругъ про
рывающейся подъ дейотем ъ первыхъ 
жаркихъ лучей. Ростъ богатства виденъ 
по значительнымъ новымъ постройкамъ, 
по чрезвычайному расцвету городовъ (въ 
Берлине более 2 миллюновъ жителей, 
более чемъ въ 30 городахъ число жи
телей превосходить 100.000), по необыкно
венно быстрому распространен^ новей- 
шихъ научныхъ приспособленш.

Старательность, методичность и дисци
плина, те качества, который создали по
литическую и экономическую мощь Гер
манш, обезпечиваютъ ей выдающуюся роль 
въ европейской научной работе,- лучи 
Рентгена ' и противодифтеритная сыво
ротка Беринга по справедливости должны 
занять место среди важнейшихъ откры- 
тай века. Въ области литературы и искус
ства современная Германяя менее блестя

ща: ея художники Ленбахъ, Уде, Либер- 
манъ и Максъ Клингеръ—мы называемы 
лишь самыхъ известныхъ—не вносятъ 
ничего оригинальнаго, среди писателей— 
Зудерманъ и даже Гергардтъ Гауптманы 
своею блестящею славою въ значитель
ной степени обязаны также необычайной 
посредственности, до которой опустились 
театръ и литература Германш. Утеше- 
шемъ за это временное безплод1е являет
ся для Германш Байрейтъ, театръ ко- 
тораго, открытый въ 1876 году, сделал
ся однимъ изъ крупныхъ очаговъ совре
менной мысли. Начать столетае съ Гёте 
и закончить его Вагнеромъ,—самыя вы- 
сошя притязания могутъ удовлетвориться 
этимъ.

Эльзасъ-Лотаринпя.—Въ одномъ только 
вопросе Гермашя тщетно затрачивала 
свои матер1альныя и духовный силы:' она 
разсчитывала, что победа придастъ ея 
захватамъ характеры законнаго владешя, 
однако, несмотря на то, что со времени 
ея торжества прошло уже более тридцати 
летъ, протесты побежденныхъ попрежнему 
звучитъ неумолкая. Ловкими комбина
циями избирательной подтасовки Герма
шя сумела свести число датскихъ пред
ставителей Шлезвига къ одному; 150.000 
датчанъ этого герцогства темы не менее 
вовсе не склонны признавать закона, ко-. 
торый, помимо ихъ воли, превратилъ ихъ 
въ пруссаковъ.Она изгнала польскшязыкъ 
изъ церкви и-школы и, пользуясь расточи
тельностью польской земельной аристокра
там, отправляла въ Познань немецкихъ пе- 
реселенцевъ; эти меропр1ятая оказались 
довольно накладными и спорными по 
своимъ результатамъ: не упрочивъ своего 
господства, Гермашя ими только обострила 
ненависть къ немцамъ.

Но нигде сопротивлеше не носило бо
лее трогательнаго и удивительнаго ха
рактера, чемъ въ областяхъ, оторванныхъ 
у Франщи; оно здесь темы замечатель
нее, что не опирается ни на различ!е 
языка, ни на различ!е религш, а един
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ственно на противоположное представле- 
Hie о международного праве. Непосред
ственно после войны IlpycciH, Баденъ, 
Бавар1я заявили свои притязашя на за
воеванный страны. Выдвигая среднее 
предложеше, которое почти нисколько не 
задавало IlpycciH, Бисмаркъ объявилъ 
ихъ „имперской землей" (Reichsland, по 
закону 3 шня 1871 года) и поманилъ 
жителей надеждой на широкую автоно
мию, а пока онъ правилъ страною по- 
диктаторски, указами, посылаемыми изъ 
Берлина. Эльзасцамъ все было не по душе 
въ ихъ новомъ отечестве: спесь ари
стократ^, наглость офицеровъ, рабская 
услужливость подчиненныхъ, суеверное 
падеше ницъпередъ властью; имъ казалось, 
что ихъ резко повернули назадъ; они за- 
задыхались въ феодальномъ здаши, куда 
ихъ втиснули: огромнымъ большинствомъ 
они высказались за Францш (май 1872 года); 
это была платоническая манифестация, 
на которую немцы ответили насшпями. 
Они изгнали французскш языкъ, подчи
нили школы стеснительному надзору 
(февраль 1873 года), основали Страсбург- 
скш университетъ и поощряли немецкое 
переселеше. Съ варварскою поспешностью 
ввели они военную повинность: съ 1870 
по 1875 годъ 100.000 молодыхъ людей 
покинуло страну; еще теперь количество 
уклоняющихся велико, и жестошя стра- 
дашя, которыя влечетъ за собой это по
стоянное сопротивлеше, поддерживаютъ 
чувство ненависти.

Законъ, которымъ введена была дикта
тура, предусматривалъ ея конецъ, и хотя 
эльзасцы на выборахъ 1874 года подали 
голоса за протестующихъ, Бисмаркъ далъ 
cornacie на некоторое подоб1е конститу
ции. Некоторые скептики, къ которымъ 
примкнула горсть бедняковъ и често- 
любцевъ, основали группу автономт: за- 
чемъ раздражать победителей, когда все 
равно приходится подчиняться имъ?—Пра
вительство открыло имъ поле действ1я 
въ генеральныхъ советахъ, затемъ въ

областномъ комитете (Landesausschuss 
1874): автономисты несколько усилились, 
захватили Нижшй Эльзасъ. По наивно
сти, удивительной для Бисмарка, онъ 
отнесся къ ихъ успехамъ серьезно; пол- 
номоч1я Landesausschuss'a были расши
рены; страна управлялась уже не при
сылаемыми изъ Берлина указами, а импе- 
раторскимъ наместникомъ (Statthalter) при 
содействш статсъ-секретаря (1879 г.). 
Первый наместникъ, Мантейфель, къ не- 
годованш военныхъ и пришлыхъ элемен- 
товъ, выставлялъ на показъ вежливое 
обращеше; это былъ режимъ ухаживашя 
(Kurmacheri) за местной аристократией. 
Эльзасцы заметили ловушку и ответили 
презрешемъ.

Преемникъ Мантейфеля, Г огенлоэ (1885— 
1894), вернулся къ мерамъ строгости, 
воспретилъ всякое употреблеше француз- 
скаго языка: некоторые чиновники зашли 
такъ далеко, что преследовали француз- 
сюя надписи на кладбищахъ. И вотъ, 
когда серьезный затруднен1я въ 1887 году 
пробудили мысль о разрыве между Фран- 
щей и Германией, жители открыто обна
ружили свою антипатш къ своимъ госпо- 
дамъ — притеснителямъ. „Если вы пошлете 
въ рейхстагъ протестующихъ,—говорилъ 
Гогенлоэ,— вы должны винить только са- 
михъ себя, если общее безпокойство не 
уляжется". Этимъ онъ придалъ выборамъ 
характеръ плебисцита; 21 февраля 1887 
года почти безъ всякой пропаганды, безъ 
печати, во всехъ 17 округахъ избраны 
были все кандидаты партш протеста. 
Тогда на страну обрушился настоящш 
терроръ: муниципальный законъ 16 шня 
1887 года уполномочивалъ правительство 
назначать мэровъ въ упорствующая об
щины, которыя должны выплачивать имъ 
содержаше; подъ самымъ вздорнымъ пред- 
логомъ изгнано было большое число эльзар- 
цевъ, натурализовавшихся во Францш, даже 
Антуанъ, бывшш депутатъ города Метца; 
закрыты были самые безобидные союзы; 
запрещено было пребывать въ Эльзасе
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всЬмъ т-Ьмъ, кто им-Ьлъ даже самое отда
ленное отношеше къ французской армш; 
арестовывали людей, единственное пре- 
ступлеше которыхъ состояло въ томъ, 
что они не отрицали своей привязанности 
къ Францш, и имперсюй судъ въ Лейпциге 
присудилъ ихъ после скандальнаго су- 
дебнаго разбирательства ко многимъ м%- 
сяцамъ заключешя въ крепости. Нако- 
нецъ, 22 мая 1888 года, запрещенъ былъ 
доступъ въ Имперсшя провинцш (Reichs- 
land) путешественникамъ, у которыхъ 
н'Ьтъ паспорта, явленнаго въ германскомъ 
посольстве.

Съ уходомъ Бисмарка наиболее нена
вистный и стеснительный изъ этихъ м-Ьръ 
были отменены, перестали требовать пас
порта, разрЪшетя на пребываше въ 
провинщяхъ стали даваться легче. Съ 
своей стороны и жители сочли безполез- 
нымъ возобновлять манифестант, кото
рый при современномъ состоянш Европы 
ни къ чему не ведутъ: они полагали—и 
совершенно правильно,—что достаточно 
ясно выразили свое мнЪше.

Какъ ни щеголялъ Бисмаркъ по вре- 
менамъ своею наглостью, все же позво
лительно спросить себя, отдавалъ ли онъ

себе ясный отчетъ въ т-Ьхъ затрудне- 
шяхъ, каюя онъ готовилъ Германш, когда 
потребовалъ отторжешя этихъ провинцш. 
Предполагалось, что после перваго мо
мента неожиданности населеше, говорив
шее въ массе по-нЪМецки, по привыч- 
камъ и традиц!ямъ своимъ во многомъ 
напоминавшее нЪмцевъ, будетъ благо
дарно смелому хирургу, который отдф- 
лилъ ихъ отъ страны, находившейся въ 
разложенш. Эти расчеты были жестоко 
обмануты энерпей сопротивлешя, которая 
превзошла самыя оптимистичесшя на
дежды побежден ныхъ и навсегда оста
нется однимъ изъ благородн%йшихъ и 
удивительн'Ьйшихъ примЬровъ нравствен- 
наго вепич1Я, кашя только знаетъ исто- 
pin. Д-Ьйствителенъ только тотъ договоръ„ 
который принять обеими сторонами: про
тестуя противъ своей отдачи Германш, 
Эльзасъ-Лотаринпя отстаивала право и 
справедливость противъ торжествующей 
силы, но вместе съ тЬмъ она въ широ
кой степени способствовала прюстановле- 
нш всякой новой наступательной войны, 
доказывая тщетность завоеванш, осужда- 
емыхъ человеческою совестью.
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Г л а в а  XL

Европейская политика до Берлинскаго конгресса.
1871 — 1878.

Европа въ 1871 году.—Война 1870 года 
и поражеше Францш разстроили евро
пейское равновЪФе. Въ центральной Ев
ропе завершилось объединеше Германш 
подъ главенствомъ Пруссш. Этимъ созда
на была военная держава, какой Европа 
не знала со временъ Наполеона I и импе
раторской Францш. Она оказываетъ пря
мое давлеше на Францш и Австрш. Ко
свенно затронута ею и Англ1я: въ слу
чай опаснаго положешя Турецкой имперш 
Анппя уже не можетъ разсчитывать на 
сод%йств1е Францш, озлобленной и исклю
чительно занятой исцЪлешемъ своихъ 
ранъ. Въ восточной Европе Росая вос
пользовалась обстоятельствами, отказа
лась отъ соблюдешя статей Парижскаго 
договора, который воспрещали ей держать 
военный флотъ на Черномъ море, и вер
нула себе полную свободу дЪйствш.

Но объединеше Германш достигнуто 
■было силой. Оно является результатомъ 
двухъ войнъ, сл"Ьдств1емъ поражешя двухъ 
государствъ, Австрш и Францш. Поведе- 
nie победителя было очень различно въ 
1866 году и въ 1870, при заключенш 
Пражскаго договора и при заключенш до
говора Франкфуртскаго. Во Франкфурте 
униженной на поляхъ битвы Францш 
нанесено было миромъ почти смертельное

оскорблеше. Отнявъ у нея полосу по Рей
ну и Вогезамъ, отодвигая границу за Мо
зель, къ берегамъ Мааса, къ самому на
чалу долины реки Сены, немцы лишили 
ее лучшихъ укрепленш, подвергнувъ сто
лицу ея постоянной опасности. Оторвавъ 
отъ нея часть ея сыновей, отобравъ у нея 
эльзасцевъ и лотарингцевъ противъ ихъ 
воли, несмотря на ихъ протестъ, немцы на
рушили священное, неотъемлемое право на- 
родовъ самимъ распоряжаться своей судь
бой, располагать собой по собственному 
желанш. Разъ задето право, разъ нару
шена ея безопасность, Франщя не можетъ 
согласиться со всеми последствиями, даже 
если она и сумела подавить вопль са- 
молюб!я и примириться съ поражешемъ. 
Если она не станетъ биться ради отмще
ния, она должна биться ради границъ. Во 
Франкфурте подписано перемир1е, а не 
миръ. Бисмаркъ никогда и не смотрелъ 
на дело иначе.

Совсемъ не такъ действовалъ онъ въ 
«Праге. После Садовой король Вильгельмъ 
хотелъ, помимо исключешя Австрш изъ 
Германскаго союза, удержать за собой 
австршскую Силезш и полосу территорш 
по богемской границе. Но его министръ 
въ это время проникнуть былъ тою мы
слью, что „политика повелеваетъ не спра-
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шивать себя после победы о томъ, что 
можно было бы. отнять у противника, а 
стремиться единственно къ теми резуль
татами, кате вызываются политическими 
потребностями". Онъ не хотели вызывать 
въ побежденномъ „непримиримой нена
висти или наносить ему и его самолюбго 
неизлЪчимыхъ ранъ". Напротивъ, онъ хо
тели „обезпечить себе возможность при- 
мирешя съ врагомъ" и настаивалъ на 
томъ, что сл^дуетъ разсматривать возоб- 
новлеше добрыхъ съ нимъ отношенш, какъ 
дело, которое рано или поздно можетъ 
случиться !). Одержавъ верхъ надъ своимъ 
государемъ и его вождел'Ьтями, министры 
добился того, что у Австрш не было от
нято ни одного дюйма ея территорш. Ав- 
стр1я не потеряла ничего существеннаго 
отъ того, что, перестала быть номиналь
ной руководительницей Германскаго сою
за, и исключеше затрогивало лишь одного 
человека, самого государя. Самолюб1е на
рода не было оскорблено: народъ этотъ, 
въ громадномъ своемъ большинства, даже 
и не были немецкими; ни его существо
вать), ни. даже его интересами ,не угро
жали. Вотъ почему можно было надеять
ся, что въ Праге подписаны былъ насто- 
ящш миръ. Австршскш канцлеръ Бейстъ, 
обращаясь къ делегащямъ въ шле 1871 
года, могъ говорить следуюиця слова: 
„Новая Германская импер1я предложила 
нами съ довер1емъ и уважешемъ свою 
дружбу, и мы безъ всякихъ затрудненш 
приняли ее. Совершенно не желая возвра
щаться къ прошлому съ намерешемъ при
бегнуть къ безплоднымъ сожалешямъ или 
завистливой критике, мы, обращая свой 
взгляды назадъ, почерпаемы надежду на 
счастливое и благодетельное развит1е но- 
вЫхъ сношенш, завязанныхъ нами съ 
Германской импер1ей * 2 3) ".

Соглашеже трехъ императоровъ (1872).—
Вопреки торжественнымъ своимъ заявле-

!) Бисмаркъ, Мысли и воспомтатя, II, 45— 52. 
2) Бейстъ, Мемуары, II, 471,

шямъ Бисмаркъ подозревали,— и не безъ 
основашя,—у некоторыхъ австршскихъ 
политиковъ, въ частности у Бейста, со- 
жалеше о прошломъх). Въ Берлине графъ 
Шуваловы говорилъ въ 1877 году: „Вамъ 
все мерещатся коалищй".— „По необхо
димости", отвечали на это Бисмаркъ 2). 
Этотъ кошмары появился у Бисмарка съ 
октября 1870 года, съ момента, когда онъ 
узналъ о хлопотахъ Бейста передъ лон
донскими и петербургскими дворами съ 
целью вызвать вмешательство нейтраль- 
ныхъ державы я). Съ этйхъ поры онъ по
стоянно боялся того, что онъ называли 
„старой коалищей (Сауница* и искали, 
средства „отвлечь хотя бы одного изъ 
побежденныхъ отЪ возможности соблаз
ниться союзомъ съ другими ради реван
ша". Умеренность, которую онъ проявили 
въ обращенш съ Австр1ей, давала ему 
право думать, что Австр1я подастся на 
предложеше о союзе. Онъ и обратился 

. къ ней. Онъ сумели, склонить императора 
Вильгельма, который несколько безпо- 
коился насчетъ того, какъ будетъ встре
чена, его, попытка—сделать первый шаги 
и посетить Франца-1осифа въ Ишле (ав
густы 1871 года). Поспешность, съ кото
рою Францъ-1осифъ отплатили ему визитъ 
въ Зальцбурге (5 сентября) доказала, что- 
Бисмаркъ вовсе не преувеличили благо- 
дуцпя и склонности къ прощенш, свой- 
ственныхъ австршскому императору. Эти 
два свидашя обезпечилй ему двойной ус
пехи: во-первыхъ, ему удалось добиться 
устранец1я министерства Гогенварта, бла- 
госклоннаго къ славянами и ненавистНаго- 
немцами вследстBie того,' что оно склонно- 
было относиться къ чехами такъ же, какъ 
относились къ венграми въ 1867 году 
(октябрь 1871 года). Затемъ- дошла оче
редь и до канцлера Бейста, котораго им
ператоры уволили въ отставку (14 ноября

!) Тамъ же, II, 434.
2) Бисмаркъ, II, 266.
3) Ср. Бисмаркъ, II, 119 и Бейстъ, 11, 393 л  

сл-Ьд.
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1871 года). Его преемникъ, венгерецъ Ан- 
драши, былъ вполне расположенъ вести 
австро-венгерскую монархш въ согласш 
съ германской импер1ей: разве не прус
ской победе обязана была Венгр1я своей 
автоном1ей и тою преобладающею ролью, 
какую она начинала играть въ монархш? 
ПосЪщеше Францемъ-1осифомъ Берлина 
въ сентябре 1872 года сделало соглаше- 
Hie между двумя странами еще болЪе 
т^снымъ. Россия начинала безпокоиться 
по поводу этого сближешя. Царь, лично 
чрезвычайно привязанный къ императору 
Вильгельму, выразилъ желаше участво
вать при свиданш: этимъ онъ шелъ прямо 
навстречу желашямъ Бисмарка. Отсюда 
вышло то, что не совсЬмъ точно называли 
■союзомъ трехъ императоровъ, и что въ 
сущности было только соглашенгемъ. Это 
соглашеше вытекало не изъ формальныхъ 
договоровъ, но изъ простого обмана нотъ 
касательно трехъ пунктовъ. Императоры 
•обязывались поддерживать территор1аль- 
ное siatu quo, установленное последними 

договорами; искать совместнаго разре- 
шешя затрудненш, которыя могли бы воз
никнуть на востоке; наконецъ, подавлять 
революцш въ новой ея форме, именно со- 
щализмъ.

Такъ осуществился планъ Бисмарка, 
-задуманный имъ во время войны 1870 
года и въ главныхъ чертахъ своихъ ус
тановленный еще въ Мо. Это былъ но
вый Священный Союзъ, къ которому, по 
■его расчетамъ, вскоре должна была при
мкнуть монархическая Итал1я; Священный 
союзъ, направленный уже не противъ ли- 
•бераловъ, а противъ республиканцевъ и 
■сощалистовъ, которыхъ Бисмаркъ охотно 
смешивалъ въ то время,—-„лига системы 
порядка противъ сощальной республики*. 
Последшй пунктъ программы больше все
го безпокоилъ канцлера; ему казалось, что 
тутъ заключается нечто гораздо более 
важное для „монархш, еще полныхъ силъ • 
и свежести, чемъ соперничество изъ-за 
вл1яшя, приводящее къ спорамъ о какомъ-

нибудь клочке народности на Балкан- 
скомъ полуострове* *). Росая и Австрия 
очень скоро обнаружили иной образъ мы
слей на этотъ счетъ. Однако до 1875 года 
неоднократный свидашя монарховъ въ Ве
не и Петербурге въ 1873 году, въ Ишле 
въ 1874 и 1875 годахъ, въ Берлине въ 
1875 году давали поводъ думать, что они 
въ самомъ деле действуютъ заодно, и 
что comacie—полное по всемъ пунктамъ.

Тревога въ мартЬ 1875 года.— Во время 
свидашя 1872 года Бисмаркъ заявилъ, 
что „Европа видитъ въ новой германской 
имперш оплотъ всеобщаго мира". Одна
ко въ начале 1875 года дипломатиче
скому Mipy пришлось пережить тревож
ный моментъ, и можно было опасаться 
новаго конфликта между Гермашей и 
Франщей. Быстрота, съ какою Франщя 
оправлялась отъ своего разгрома, ея 
поспешность въ переустройстве армш 
раздражала и безпокоила военную пар- 
т т  въ Германш. Эта парт1я думала, 
а газеты, которыя самъ Бисмаркъ назы- 
вапърептилгями, взапуски повторяли, что 
не следуетъ давать наследственному вра
гу время подготовиться къ реваншу, что 
необходимо опередить его, что надо сде
лать Францш основательное кровопуска- 
Hie и лишить ее на целое столе^е воз
можности нарушать миръ' Европы. Не
смотря на последуюцце протесты Бисмар
ка и передъ рейхстагомъ въ 1886 году, 
и въ его воспоминашяхъ, трудно допу
стить, чтобы онъ былъ чуждъ этой кам- 
панш. Такъ, въ начале марта 1875 года 
онъ предложилъ Бельпи сообщить ему, 
кашя меры она собирается принять, что
бы обезпечить соблюдете своего нейтра
литета, какъ будто бы Франщя грозила 
нарушить его. Приня^е Нащональнымъ 
собрашемъ закона о военныхъ кадрахъ 
(12 марта) сопровождалось страннымъ 
шагомъ со стороны германскаго послан
ника Гогенлоэ. Онъ явился къ герцогу

!) Бисмаркъ, II, 7.72.
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Деказу съ заявлешемъ, что его прави
тельство видитъ въ военной подготовка 
•Францш угрозу, и просилъ принять это 
заявлеше къ св^д^нш. Деказъ отказалъ 
въ этомъ и просилъ поддержки у рус- 
скаго посла, а генералъ Лефло гЬмъ вре- 
менемъ хлопоталъ въ Петербурге о вме
шательстве царя. „Если на насъ напа- 
дутъ, говорилъ Деказъ, мы оставимъ на 
границе заслонъ, а сами уйдемъ за Луа
ру". Лондонъ также былъ предупрежденъ. 
Правительства англшское и русское не 
могли допустить дальнМшаго ослаблешя 
■Франщи. Подъ этимъ двойнымъ воздЪй- 
ств1емъ, после личнаго вмешательства 
королевы Викторш и царя, который по- 
сетилъ 18 мая Берлинъ, газетная кам- 
пашя прекратилась и разговоры о войне 
затихли. „Насъ хотели поссорить, гово
рилъ Вильгельмъ Гонто-Бирону, но те
перь все прекратилось". Только русскШ 
канцлеръ Горчаковъ, всегда находившийся 
въ контрахъ съ Бисмаркомъ, не отказался 
отъ удовольств1я разгласить въ диплома
тической среде о той миротворческой роли, 
которую только что сыгралъ его государь. 
Бисмаркъ не могъ простить ему такой 
нескромности. Все более и более обезпо- 
коенный возможностью сближешя и со- 
глашешя между Франщей и Росшей, онъ 
отныне не упускалъ ни одной возможно
сти не то, чтобы открыто создавать затруд- 
нешя русскому правительству, но хоть 
вовлечь его въ трудный дела, который 
могли бы поглотить все его внимаше и на 
некоторое время лишить его возможности 
играть какую бы то ни было роль на за
паде. Обстоятельства на Балканскомъ 
полуострове какъ нельзя лучше пригоди
лись ему въ этомъ отношенш.

Возстаже Боснж и Герцеговины (1875 г.)—  
Гатти-гумаюнъ 1856 года *) остался въ 
Турцш мертвой буквой. Предпринятый 
Али-пашой реформы въ сущности не внесли 
никакихъ переменъ въ положеше христган-

*) См. т. V, стр. 156.

скихъ подданныхъ султана, однако гер- 
цеговинское возстаже 1862 года, критское 
возсташе 1866 года свидетельствовали, 
что хриспане едва ли станутъ еще долго 
выносить ужасный турецкш режимъ. Зре
лище независимости, которою наслажда
лись ихъ братья въ Сербш и Грецш, де
лало для нихъ мусульманское господство 
еще более ненавистнымъ. Темъ невыно
симее было положеше босняка и герце
говинца, этихъ чистыхъ сербовъ: непо
средственное соседство Сербш делали 
более ощутительнымъ неравенство въ по
ложены различныхъ членовъ сербской 
семьи. Свободный гражданина на правомъ 
берегу Дрины, сербъ становился на ле- 
вомъ берегу простымъ райей: здесь онъ 
жилъ со дня на день, подвергался про
извольному обложению барщиной, притес- 
нешямъ бека, вымогательствамъ паши, 
здесь онъ былъ невернымъ, „собакой", 
для которой не существуетъ никакой спра
ведливости.

Надежду на освобождение онъ всегда 
возлагалъ на царя. Поражешя въ Крыму 
на время ослабили престижъ Росши. Но 
подобно всемъ энергичнымъ народамъ и 
у русскихъ поражеше вызвало пробужде- 
Hie патрютической деятельности. Въ 1857 
году возобновилось прежнее Братство 
Кирилла и Мееод1я, некогда распущен
ное Николаемъ и ставившее своей зада
чей улучшеше участи восточныхъ хрисгп- 
анъ и ихъ освобождеше. Оно потратило 
ббльшую часть своихъ средствъ въ Бол- 
гарш, Черногорш, Боснш, Герцеговине; 
его агенты собирали деньги на церкви, 
на книги для школъ. Находясь въ по- 
стоянныхъ сношешяхъ съ консульскими 
учреждешями, оно не преминуло сооб
щить своимъ кл]ентамъ объ успехе Рос
ши на Лондонской конференщи и о пе
ресмотре Парижскаго трактата. Наконецъ, 
когда въ 1870 году, при содействш рус- 
скаго посла въ Константинополе, Игнать
ева, болгары добились церковной автоно- 
мш и права избирать себе экзарха, то
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это было въ глазахъ всЪхъ притЪсняе- 
мыхъ свидетельствомъ того, что царь 
вернулъ себе всю свою мощь, а вместе 
съ этимъ проснулись и давшя надежды. 
Къ концу 1874 года дЪйств1е русскихъ 
агентовъ сделалось тЬмъ более энергич- 
нымъ, что Австр1я, заключая торговые 
договоры съ Gep6ieft и Румышей, не ис- 
просивъ у Высокой Порты обязательной 
по закону ратифйкацш, повидимому, про- 
лагала этимъ дорогу для новой политики 
и старалась прюбрЪсти дружбу молодыхъ 
балканскихъ государствъ въ ущербъ рус
скому вл1янш.

9 тюля 1375 года заптги подверглись 
нападешю въ округе Невзинье (въ Гер
цеговине), где турецше сборщики пыта
лись вторично взыскать налоги, уплачен
ные всего нисколько дней назадъ. Воз- 
сташе одновременно вспыхнуло повсюду. 
29 шля возставипе выпустили свой ма
нифеста:' „Кто самъ на себе не испыталъ 
турецкаго варварства, кто не былъ сви- 
д'Ьтелемъ страданш и пытокъ христ1ан- 
скаго населешя, тота не можета соста
вить себе даже приблизительна™ пред- 
ставлейя- о томъ, что такое райя, эта 
немая тварь, ниже всякаго животнаго, 
человекообразное существо, рожденное 
для в-Ьчнацо рабства... Каждая пядь земли 
орошена кровью и слезами нашихъ пред- 
ковъ... Ныне райя решила биться за 
свободу или умереть до последняго чело
века". Возставипе провозгласили свое 
единство съ Сербией. У турокъ въ обеихъ 
областяхъ было менее 1800 человекъ; и 
вотъ ко 2 августа целый рядъ крепостей 
подвергся осаде. Трепета охватилъ Чер
ногорию и Сербию. Въ Крагуеваце скуп
щина говорила „о благородномъ отклике, 
которымъ встречены были крики отчая- 
шя герцеговинцевъ, и о жертвахъ, кото
рый готова была принести Cep6in для 
обезпечешя прочнаго довольства своихъ 
братьевъ".

Вмешательство державъ.— Въ вен е  и 
Будапеште испугались немедленной все- |

общей вспышки, которая могла бы при
вести къ возстановлешю Великой Сербии, 
а эта последняя не замедлила бы ока
зать притягательное вл1яше на много
численные сербсюе элементы Австро-Вен- 
герскаго государства. Отсюда желан1е по
кончить какъ можно скорее съ конфлик- 
томъ. И вотъ Австр1я приняла на себя 
инищативу предложить султану и воз- 
ставшимъ посредничество трехъ импера- 
торскихъ дворовъ. 18 августа 1875 года 
державы предложили, чтобы ихъ консулы, 
войдя въ сношешя съ возставшими, об
лечены были полномочиями передать ко
миссару султана требовашя христсанъ. 
Предложеше было принято, и въ конце 
сентября возставипе представили слёдую- 
пця требовашя:

Полная релипозная свобода x p n c T ia -  

намъ, которые допущены будутъ къ даче 
свидетельскихъ показанш на суде на
равне съ мусульманами.

Организащя туземной жандармерш; фик- 
сащя видовъ податей и ихъ раскладки, 
причемъ не можетъ быть произвольна™ 
увеличешя йхъ.

Едва только эти прёдложешя, приня- 
T ie  которыхъ Порте рекомендовали все 
три державы, были переданы ей, какъ 
султанъ обнародовалъ 20 октября ирадсу 
возвещавшее начало работъ по общей ре
форме для всей имперш. Речь шла уже 
не объ отдЬльныхъ меропр!ят1яхъ, а о 
всеобщемъ преобразовали, которымъ име
лось въ виду обезпечить всемъ хриспа- 
намъ, безъ различ1я нащональности, не 
только, право избрашя сборщиковъ и 
контролеровъ по части 'податёи, но даже 
постоянное представительство въ Констан
тинополе и делегатовъ, облеченныхъ пол- 
номоч1емъ защищать ихъ интересы передъ. 
Высокой Портой. Эта смелая комед!я, 
при помощи которой разсчитывали .поза
бавить и обмануть Европу, была внушена 
главнымъ образомъ англшскимъ прави- 
тельствомъ и Дизраэли. 12 декабря по
явился фирманъ, провозглашавший возве-
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щенныя реформы. Но никто не былъ рас- 
положенъ поддаваться этому обману. Рус- 
скш Правительственный Вгьстникь зая- 
вилъ 3 ноября, что кабинеты ждутъ отъ 
султана „осязательныхъ доказательствъ 
твердаго его рЪшешя выполнить данныя 
имъ обязательства". Австро-венгерское 
министерство Андраши поторопилось со
ставить ноту, къ которой немедленно при
мкнули Росая и Гермашя, затЬмъ Франщя 
й Италия, и Англия съ некоторыми ого
ворками. Зд^сь вовсе не было речи объ 
общей реформе, — нота посвящена была 
исключительно возставшимъ.

Державы требовали „меропр1ят1Й яс- 
ныхъ, неоспоримыхъ, практичныхъ и, глав
ное, способныхъ улучшить положение Бос- I 
нш и Герцеговины,—фактовъ, а не про- 
граммъ". Возставипе должны были полу
чить „полную релипозную свободу и ра
венство, безъ всякихъ ограниченш, уни- 
чтожеше откупной системы налоговъ, от
дачу местныхъ поступлешй на местный 
нужды обеихъ областей, установление кон
трольной комиссш, составленной поровну 
изъ хриопанъ и магометанъ съ целью 
наблюдешя за выполнешемъ реформъ, на- 
конецъ меропр1ят1я, направленный къ улуч- 
шенш судьбы земледельческаго класса, 
и возможность для райи сделаться соб- 
ственникомъ".

Нота вручена была 31 января 1876 
года. 13 февраля Порта, согласно выра
женной ей просьбе, известила державы 
о ея получен!и. Державы взяли на себя 
обязанность склонить возставшихъ къ сло- 
женш оруж1я.

„Болгарсжя зверства".—Однако возстав- 
uiie, наученные вековымъ горькимъ опы- 
томъ, не придавали обязательствамъ, при- 
нятымъ на себя султаномъ, того значешя, 
какое придавали имъ дипломаты. Какъ 
бы торжественно ни было дано слово, все- 
таки оно оставалось только словомъ: воз- 
ставцне ждали действш, ухода оттоман- 
скихъ войскъ, права сохранешя оруж1я и 
уступки трети земли, находившейся въ ру-

кахъ бековъ. Наконецъ,—и это главное— 
они хотели ручательства державъ въ трмъ, 
что реформы действительно будутъ вы
полнены. Эти требовашя, который Австр1я 
находила чрезмерными, а Росая, поощряе
мая Гермашей, одобряла, могли бы, по
жалуй, разстроить тесное comacie трехъ 
дворовъ, если бы новыя и ужасныя про- 
исшеств!я не показали, насколько оправ
дывалось недовер!е по отношешю къ тур- 
камъ. 7-го мая французскш и немецкш 
консулы убиты были въ Салоникахъ средь 
бела дня мусульманскою чернью. Въ то 
же время начались ужасныя зверства 
въ Болгарш.

За предшествующая десять летъ поло- 
| жеше болгаръ-христ1анъ не только не 

улучшилось, но даже ухудшилось въ зна
чительной степени. Съ 1865 года Болга- 
piH сделалась убежищемъ для черкесовъ- 
мусульманъ, толпами покидавшихъ Кав- 
казъ, чтобы избежать перехода въ рус
ское подданство, и принятыхъ султаномъ. 
Крестьянинъ попалъ всл ед сте  этого 
прямо въ рабское состояше и ежедневно 
подвергался самому гнусному обращенш. 
Босншское возсташе нашло себе здесь 
вполне естественный отголосокъ, а вме
шательство державъ пробудило надежду 
на лучшее будущее. Жестокости, совер
шенный черкесами въ ноябре 1875 года 
въ деревне Сульмчи, вызвали въ апреле 
1876 года небольшое возсташе въ Стре- 
лице. Султанъ выпустилъ противъ воз
ставшихъ 10.000 баши-бузуковъ. Въ од- 
номъ только небольшомъ городке Батаке 
изъ 7000 жителей перерезано было 6000 
человекъ съ самыми ужасными, утончен
ными проявлениями варварства. Въ не
сколько дней предано было огню 79 де
ревень, убито было по меньшей мере 15.000 
человекъ, 80.000 осталось безъ всякаго 
крова; вся область превратились въ огром
ное кладбище.

Берлинснж меморандума уклонеже Ан- 
П Н И .— „Болгарсжя зверства" сделались 
известны лишь впоследствш. Но салоник-

— 257 174



скаго убшства было достаточно для того, 
чтобы вызвать немедленное свидаше трехъ 
канцлеровъ и прибьте царя въ Берлинъ. 
13 мая 1876 года приняты были основа
ния меморандума, изготовленнаго Горчако- 
вымъ, и сд^лавшагося знаменитымъ подъ 
именемъ Еерлинскаю меморандума. Дер
жавы становились здесь на почву пред- 
ложенш инсургентовъ. Оне требовали 
прекращешя военныхъ действж въ тече
т е  двухъ мЪсяцевъ. Если по истеченш 
этого срока не будетъ достигнуто ника
кого результата, то „три императорскихъ 
двора придерживаются того взгляда, что 
придется по необходимости дополнить 
дипломатическое воздейств1е заключеш- 
емъ соглашен1я для проведешя дЪйстви- 
тельныхъ меропр1ятш, которыя могли бы 
быть вызваны интересами общаго мира, 
съ целью остановить зло и воспрепят
ствовать дальнейшему его распростране
нно”. Франщя и Анппя заявили о своемъ 
присоединен^ къ общимъ принципами 
меморандума. Нехватало лишь соглашя 
Англш. Казалось вероятными, что Анппя 
пойметъ, насколько сильное впечатлеше 
произведетъ на султана этотъ шагъ, пред
принятый отъ имени всей Европы, и что 
она сочтетъ нужными присоединиться къ 
нему для обезпечешя возстановлешя мира 
и для смягчешя участи хриспанъ. Но 
Дизраэли ненавидели Россш и стремился 
противодействовать ея политике. 19 мая 
Европа узнала, что „правительство коро
левы сожалеетъ, что не имеетъ возмож
ности присоединиться къ предложешямъ, 
исходящими отъ императорскихъ дворовъ”. 
Съ этихъ поръ стало ясно, что Высокая 
Порта усмотритъ въ поведенш Англш 
какъ бы поощреше къ сопротивлешю и 
не выполнить ни одной изъ потребован- 
ныхъ у нея уступокъ. Ответственность 
за все последующая собьтя целикомъ 
падала на Дизраэли.

УбЙство Абдулъ-Азиса. Мурадъ V .—
Теми не менее меморандумъ долженъ 
были быть сообщенъ Порте 30 мая. Но

въ ночь съ 29 на 30 мая Абдулъ-Азисъ 
были схваченъ во дворце и низложенъ. 
Два дня спустя его убили. Его преемники 
Мурадъ V долженъ были стать оруд1емъ 
непримиримыхъ мусульманъ и военной 
партш, руководимой честолюбивыми Мид- 
хатомъ-пашой, который подъ либераль
ной внешностью таили въ себе фанати
ка, исполненнаго ненавистью къ Европе 
и ея цивилизацш. Немедленно же, 8 itoHH, 
къ Сербш и Черногорш обратились за 
разъяснешемъ по поводу ихъ военныхъ 
снаряжен ш. Уже почти годъ, какъ Австр1я 
и Росшя съ трудомъ сдерживали оба на
рода. Но болгарсгая зверства перепол
нили чашу терпешя сербовъ: они хотели 
войны и приготовились къ ней, подпи- 
савъ союзный договори съ Черногор1ей. 
Изъ Росши приходили добровольцы; офи
церы, и царь разрешили одному изъ сво- 
ихъ генераловъ, Черняеву, перейти на 
службу въ княжество. На угрожающш 
запроси Турцш Миланъ ответили требо- 
вашемъ, чтобы „турецкая арм1я и все 
диюя орды были удалены съ ея границъ" 
и чтобы водвореше мира и порядка въ 
Боснш и Герцеговине поручено было 
сербскими и черногорскими войсками 
(23 шня). Такъ какъ Турщя отказала, 
то 30 шня ей объявлена была война, и 
1 шля сербы и черногорцы перешли 
границы.

Первый военный дЬйств!я. Общественное 
мнЪше въ Анг/ни. — Черногорцы быстро 
одержали блестягщя победы при Тре- 
бинье, Подгорице. Сербы были менее 
счастливы. Во-первыхъ, турки выставили 
противъ нихъ лучипя свои войска, въ 
частности императорскую гвардш, притоми 
самыя многочисленный, около 200.000 че
ловеки, во главе съ самыми выдающимся 
генераломъ Османомъ-пашой. Затемъ до
пущены были крупные стратегичесюе про
махи, какъ по личными соображешямъ са
мого Милана, такъ и по соображешямъ ди
пломатическими. Логичнее было бы бро
сить все сербсюя силы въ Боснш,—вы
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гнать оттуда турокъ и тамъ войти въ 
соприкосновеше съ черногорцами. Но 
этотъ маневръ оставляли открытымъ 
БЪлградъ, и Миланъ опасался быстраго 
движешя турокъ на его столицу. Далее, 
вступление сербовъ въ Боснш раздра
жило бы венгровъ, которые уже погова
ривали о занятш княжества и устраивали 
на улицахъ Будапешта манифестами въ 
въ пользу турокъ. И вотъ решено было 
направить главный ударъ въ сторону 
Болгарш, ограничиваясь дивераями къ 
югу и западу. Такое дроблеше силъ, 
когда и всего-то было лишь 80.000 чело
веки, неминуемо приводило повсюду къ 
пораженш. Къ концу юля турки вторг
лись въ Сербш и начали спускаться въ 
долину р'Ьки Моравы. Въ четырехдневномъ 
бою (20—24 августа) Черняевъ на неко
торое время задержалъ ихъ подъ Алекси- 
нацемъ. Но его позицш были обойдены 
{25—30 августа). Встревоженный Миланъ 
■призвали къ себе на помощь Европу и 
хлопотали о посредничестве державъ.

На этотъ разъ Анппя не отстранилась. 
Болгарсшя зверства только что раскрыты 
были Гладстономъ и либеральною пар
ией, которая длинными рядомъ митин- 
говъ старалась настроить общественное 
мнете противъ турокъ. Daily News пи
сали: „Если существуетъ альтернатива
предоставить Боснш, Герцеговину и Бол- 
га р т  турецкому произволу или дать 
Poccin овладеть ими, то пусть РосМя 
беретъ ихъ себе, и Господь съ ней!“ 
Дизраэли вынужденъ были несколько 
уступить народному движенш. Они сами 
•согласился предъявить Турцш сначала 
требоваше о перемирш (1 сентября), а 
.затемъ программу окончательнаго зами- 
решя, требовавшую поддержашя въ Сер
бш statu quo ante helium и установлешя 
системы административной автономш въ 
возставшихъ областяхъ и въ Болгарш 
.(25 сентября).

Абдулъ - Гамидъ II. Руссшй ультима
т у м а —Теми временемъ въ Турцш пар-

Дя насил1я окончательно одержала верхъ 
31 августа смещенъ были въ свою оче
редь и ‘ Мурадъ 'V; его место заняли 
Абдулъ-Гамидъ И. Победа опьянила ту
рокъ: въ виду дипломатическихъ колеба- 
нш и затяжекъ, продолжавшихся уже 
целый годъ, турки получили убеждеше, 
что бояться ими нечего и что Европа 
никогда не перейдетъ отъ угрозъ къ 
действ1ямъ. 3 октября они возобновили 
враждебный действ!я. 29-го они разбили 
Черняева при Крушеваце. У сербовъ 
больше не было армш, дорога на Бел- 
градъ была открыта. Серьезность поло- 
жешя вызвала полную перемену въ по- 
веденш Poccin. Отделившись отъ кон
церта державъ, она одна выступила про
тивъ турокъ. 31 октября посолъ графи 
Игнатьевъ заявили Порте, что „если въ 
течете двухъ сутокъ не будетъ заклю
чено безусловное перемир1е срокомъ отъ 
шести недель до двухъ месяцевъ,— пере- 
M H p ie , распространяющееся на всехъ 
воюющихъ, и если начальниками турец- 
кихъ войскъ не будетъ отдано реши- 
тельныхъ приказанш немедленно пре
кратить все военный действ1я “, то дипло- 
матичесюя сношешя будутъ прерваны. 
Посланники открыто начали готовиться 
къ отъезду: это было повтореше маневра 
Меньшикова въ 1853 году. На этотъ 
разъ Турщя осталась въ одиночестве; 
въ виду резкаго ультиматума, не оста
влявшего места никакими хитростями 
и попытками затянуть дело, Турщя 
уступила.

Политика царя.—До сихъ поръ въ по
ведении Россш были признаки какой-то 
двойственности. Въ то время какъ царь1 
и его канцлеръ совместно съ австрш- 
скимъ и германскими правительствами 
изыскивали средства къ возстановлент 
и упрочешю мира, изъ Россш посылались 
въ Сербш, Черногорю и въ возставийя 
области люди, оруж1е, аммунищя, более 
20 миллюновъ денегъ. Но вся эта по
мощь воюющими шла отъ частныхъ лицъ,
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славянофильскихъ кружковъ, обществен- 
ныхъ подписокъ, являлась результатомъ 
нацюнальнаго порыва. Въ начала собы- 
тш и царь и его министръ искренно не 
желали войны, потому что сознавали всю 
неподготовленность финансовъ и армш, 
находившейся какъ разъ въ самомъ раз
гаре преобразований, потому что совер
шенно не знали-, какъ будетъ вести себя 
въ случай конфликта Австрёя, а враждеб
ное настроеше Англш было вне вся- 
кихъ сомнЪнш. Но неудача всЬхъ при- 
мирительныхъ попытокъ, полнейшее не- 
желаше Турцш, смеявшейся надъ дипло - 
матическими угрозами и нагло издавав
шейся надъ Европой, все это незаметно 
привело царя къ мысли, что иначе, какъ 
силой, ничего не добьешься, и что при
шло время, когда дипломаты должны 
уступить место солдатамъ. Съ другой 
стороны, разсказы о совершенныхъ въ 
Болгарш ужасахъ волновали обществен
ное мн%н1е, которое переживало въ пора- 
жешяхъ сербовъ какъ бы свои нацёональ- 
ныя поражешя, тревожилось по поводу 
медлительности дипломатовъ и чуть не 
насильственно требовало войны.

Царь не сразу пошелъ вслЪдъ за же- 
лашемъ своего народа. Сначала онъ хо- 
тЪлъ действовать въ согласш съ держа
вами: 1 октября онъ предложилъ Лон
дону и Вене англшскую морскую демон
странт, за ш те  Боснш Австрёей и Бол
гарш—Росшей. Неудача его попытки и 
крайняя опасность, угрожавшая Сербш, 
заставили его решиться действовать въ 
одиночестве и вручить Турщи ультима- 
тумъ 31 октября. Какъ только ТурщяО-согласилась на перемирю, царь во время 
одной беседы въ Ливадш съ лордомъ 
Лофтосомъ предложилъ созвать конфе- 
ренцт въ Константинополе; задачей ея 
было бы определить режимъ, какой сле- 
дуетъ установить въ Болгарш, Боснш и 
Герцеговине, и гарантш, какихъ следуетъ 
потребовать отъ султана. Но вместе съ 
темъ царь указывалъ, что его терпеже

истощилось, что онъ не допуститъ водить 
себя за носъ и что это последнШ опытъ 
мирнаго воздействёя, въ которомъ онъ 
готовъ принять y n a c T ie .  „Если Европа 
готова сносить безпрерывныя оскорблежя 
со стороны Порты, то Росая настроена 
совсемъ не такъ. Подобный образъ дей- 
ствш не соответствовалъ бы ея чести и 
ея интересамъ. Онъ желалъ бы не отде
ляться отъ европейскаго концерта, но. 
настоящее положеше делъ казалось е м у  

невыносимымъ и не могло продолжаться, 
и если Европа не расположена действо
вать твердо и настойчиво, то онъ выну
ждены будетъ действовать единолично".

Ничто не могло уже остановить его. 
Угрожающая речь Дизрарли, произне
сенная 10 ноября на банкете лордъ-мэра, 
заставила его торжественно повторить 
11 ноября свои ливадшсшя заявлешя. 
День спустя онъ отдалъ приказъ о.мо- 
билизацш шести армейскихъ корпусовъ. 
Въ Бухаресте предприняты были шаги 
насчетъ договора, разрешающая проходы 
русскихъ войскъ черезъ румынскую тер- 
риторш (28 ноября). Одновременно съ 
этимъ сделанъ былъ запросъ въ Герма- 
нш, можно ли разсчитывать на ея ней- 
тралитетъ въ случае, если бы война съ 
Турцёей повлекла за собой войну съ 
Австр1ей. И такъ какъ сильно запозда
вшей ответы былъ мало утешителенъ, та 
Росая завязала непосредственные пере
говоры съ Австр1ей. Отсюда вышло сек
ретное соглашение отъ 15 января 1877 г., 
въ силу котораго Австрёя, въ вознагра- 
жденёе за свой нейтралитетъ, получала 
право при заключен^ мира занять Боснёю. 
и Герцеговину *).

Константинопольская конференщя (де
кабрь 1876 г .) .—Однако одновременно съ 
подготовкой похода, одновременно съ со- 
средоточенёемъ всехъ своихъ силы въ 
Бессарабш царь искренне и лояльна 
стремился обезпечить успехъ последней

Ср. Бисмаркъ, II, 250—282.
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примирительной попытки. Онъ принялъ 
изготовленную А нтей  программу конфе
ренции, которая должна была собраться 
Въ Константинополе въ первыХъ числахъ 
декабря. Посланники решили допустить 
турецкихъ комиссаровъ лишь после того, 
какъ будутъ установлены съ общаго со- 
rnaciH предложешя, которыя должны 
быть сделаны отъ имени державъ. 23 де
кабря происходило открьгпе заседанш 
конференщи уже въ полномъ составе. 
Въ тотъ моментъ, когда полномочный 
французсюй посолъ де Шодорди только 
что передалъ турецкимъ представителямъ 
текстъ постановленш конференцш и когда 
должно было начаться ихъ обсуждеше, 
вдругь раздались орудшные выстрелы. 
Сафетъ-паша торжественно поднялся съ 
места. „Эти салюты,—заявилъ онъ,—воз- 
в%щаютъ обнародоваше конститущи, ко
торую султанъ жалуетъ имперш. Этотъ 
актъ изм-Ьняетъ форму правлешя, го
сподствовавшую шесть сотъ л%тъ, и от- 
крываетъ собой новую эру на благоден- 
CTBie оттоманскихъ народовъ".

Это былъ последнШ и самый смелый 
актъ той наглой комедш, которою Мид- 
хатъ-паша уже более года дурачилъ 
Европу. Европа предлагала нисколько 
реформъ: ей отвечали целой револющей, 
которая ставила на место самодержав1я 
султана конститущонный режимъ, скопи
рованный съ парламентекихъ порядковъ 
самыхъ либеральныхъ государствъ. Кон- 
ститущя провозглашала прежде всего не
раздельность имперш; она установляла 
палату депутатовъ, избираемую закрытой 
подачей голосовъ, контролирующую все 
д е й с т я  правительства; Сенатъ, назна
чаемый султаномъ; ответственность ми- 
нистровъ; генеральные и муниципальные 
советы (местное самоуправлеш'е); свободу 
печати и преподавашя; свободу союзовъ; 
несменяемость судей; равенство всехъ 
передъ закономъ', допущеше всехъ, безъ 
различ1я исповеданШ, къ общественнымъ 
должностямъ; равномерное распределе-

Hie налоговъ. Конфискащя имущества, 
барщина, пытка отменялись навсегда.

Если бы посланники упорно настаивали 
на предложенной ими программе, они, 
быть можетъ, выиграли бы дело. Вместо 
этого они пустились въ переговоры, при- 
чемъ турокъ все время упиралъ на кон- 
ститущю. Они сделали уступки, свели 
потребованный у Порты гарантш на 
нетъ и такимъ образомъ внушили сул
тану вполне основательное представле- 
Hie, что европейское соглашеше—лишь 
кажущееся, и что ни одна изъ державъ, 
за исключешемъ Росши, не желаетъ пе
рейти отъ словъ къ действ1ямъ. Сул
танъ и ответилъ контръ-предложешями, 
о которыхъ самъ лордъ Сольсбюри вы
разился, что они не соответствуютъ 
„ни уважент, которымъ султанъ обя- 
занъ по отношент къ державамъ, ни 
правильно понимаемому достоинству са
мой Порты". Въ довершеше комедш 
Порта созвала Большой Нащональный 
Советъ изъ 240 чиновниковъ, въ послу
шании которыхъ можно было быть уве- 
реннымъ; они съ важнымъ видомъ едино
гласно отвергли предложешя Европы; не 
могъ же после этого султанъ идти про- 
тивъ свободно выраженной воли своего 
народа! 20 января 1877 года конферен- 
щя разошлась, а турки совершенно спо
койно и не безъ иронш присутствовали 
при отбытш всехъ посланниковъ, при 
этомъ крайнемъ средстве запугиван1я, 
придуманномъ дипломат1ей.

Впрочемъ, чтобы окончательно разъеди
нить державы, изъ которыхъ мнопя го
товы были удовольствоваться малейшей 
уступкой, султанъ очень ловко решилъ 
продолжать переговоры съ Серб1ей и 
Черногор1ей и, проявляя по отношент 
къ побежденному чрезвычайную умерен
ность, 1 марта изъявилъ cornacie просто- 
напросто заключить миръ. Съ победи
тельницей Черногор1ей соглашеше было 
невозможно. Между темъ Анппя уже 
заявляла, что она не можетъ долгое
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время оставаться безъ представителя въ 
Константинополе, а Франщя, еще не 
совсЬмъ оправившаяся отъ пораженш, 
заявила въ ответь на циркулярное пред- 
ложете Горчакова, что она не станетъ 
прибегать къ принужденш. Относительно 
Германш уже несколько месяцевъ тому 
назадъ сделалось известно, что для нея 
весь Восточный вопросъ „не стбитъ 
костей одного померанскаго гренадера". 
„Въ мисс]ю Германской имперш не вхо
дить предоставлеше своихъ подданныхъ 
другимъ и принесен1е въ жертву ихъ 
крови и имущества для осуществлешя 
желаний нашихъ соседей" *). Зато Гер- 
манш толкала Pocciio къ войне, дей
ствуя черезъ своего посланника и воен- 
наго атташе, а также путемъ мотивиро- 
ванныхъ оптимистическихъ сведенш,— 
сообщеше которыхъ добровольно бралъ 
на себя германскш главный штабъ.

Лондонсшй протоколъ (мартъ 1877 г .)—  
Время года и недостатокъ железныхъ 
дорогъ затрудняли и замедляли сосредо
точение армш въ Бессарабш: раньше 
весны невозможно было приготовиться. 
Вотъ почему Росая на этотъ разъ просто, 
чтобы выиграть время, еще разъ при
няла на себя инищативу переговоровъ, 
которые завершились лондонскимъ про- 
токоломъ (31 марта 1877 г.). Принимая 
къ сведенш обГщашя реформъ, данныя 
султаномъ, державы обязывались сле
дить за ихъ выполнешемъ и оставляли 
за собой свободу действш въ случае, 
если Турщя еще разъ не сдержитъ своего 
слова. Сверхъ этого державы приглашали 
ее разоружиться. Но, съ одной стороны, 
лордъ Дерби заявлялъ, что Анппя не 
признаетъ протокола, если въ свою оче
редь не разоружится и Росля; съ дру
гой стороны, графъ Шуваловъ ставилъ 
разоружеше Россш въ зависимость отъ 
подписашя мира съ Черногор1ей. 11 ап
реля оттоманскш парламентъ вотиро-
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валъ продолжение войны; затФмъ онъ 
отвергнулъ протоколъ: „Императорское
правительство не усматриваете въ чемъ 
оно провинилось передъ справедливостью 
и цивилизащей, чтобы видетр себя по- 
ставленнымъ въ столь унизительное и 
безпримерное въ Mipe положение Турки 
шли навстречу войне съ легкимъ серд- 
цемъ, убежденные, въ виду поведешя 
Англга, что опять повторятся дни англо- 
французскаго союза и 1854 года. Все 
охвачены были самыми странными иллю- 
з1ями: „Въ настоящее время Гермашя, 
повидимому, заодно съ Рослей,— писа
лось въ одной константинопольской га
зете,—а Австро-Венгр1я соблюдаетъ бла
госклонный нейтралитетъ. Но несомненно, 
что съ первымъ пушечнымъ выстреломъ 
Австр1я первая станетъ умолять Турцш 
о защите. Что касается Германш, то 
она пойметъ, что единственное средство 
спасешя для нея — открыто выступить 
противъ Poccin".

Однако, когда 24 апреля прибыль ма- 
нифестъ царя съ объявлешемъ войны, 
Турщя, вспомнивъ вдругъ о томъ, что 
Парижскш трактатъ создалъ ей исклю
чительное положеше х), имела дерзость 
сослаться на 8-й параграфъ этого трак
тата и потребовала посредничества той 
самой Европы, надъ которой она изде
валась цФлыхъ два года.

Война; первые успехи руссвихъ.— Росля 
сделала нападеше въ Европе и въ Азш; 
въ Европе съ 250.000 человекъ подъ 
начальствомъ государева брата, великаго 
князя Николая Николаевича, въ Азш съ
60.000 съ генераломъ Лорисъ-Мелико- 
вымъ во главе. 16 апреля подписано 
было соглашеше объ услов1яхъ прохода 
русской армш черезъ Румынш. Принцъ 
Карлъ полагалъ, что „было бы величай- 
шимъ счастьемъ, если бы катастрофа 
отсрочена была на два года 2). Онъ не

!) См, т. V, стр. 154.
2) Въ письме отцу отъ 2 апр. 1877 г.
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довйрялъ Россш и боялся, какъ бы 
царь въ случай победы не потребовалъ 
обратной уступки Бессарабш, чтобы сте
реть послйднШ слйдъ Парижскаго мира. 
Вотъ почему онъ очень хотйлъ остаться 
нейтральнымъ и еще во время констан
тинопольской конференции все старался 
добиться признатя и обезпечешя этого 
нейтралитета. Но такъ какъ это не уда
лось, то пришлось вести переговоры съ 
царемъ, который поручился за независи
мость и цйлость Румынш. Во всякомъ 
случай румынское княжество порвало 
съ Турщей лишь послй бомбардировки 
Калафата; оно провозгласило тогда свою 
независимость и 21 мая объявило войну.

Успйхи русскихъ въ Арменш были 
чрезвычайно быстры. Меньше, чймъ че- 
резъ мйсяцъ послй начала кампанш 
Лорисъ-Меликовъ отнялъ Ардаганъ, оса- 
дилъ Карсъ, и войска его угрожали уже 
Эрзеруму. Въ Европй наступательное 
движете было помедленнйе. 250.000-ная 
арм1я великаго княза Николая Николае
вича, усиленная съ конца мая 60.000 ру- 
мынъ, подошла къ берегамъ Дуная, но 
была задержана здйсь огромнымъ и про- 
должительнымъ разливомъ рйки. Пере
права въ нижнемъ теченш Дуная прои
зошла 22 шня у Буджака, близъ Галаца. 
Но главное усил1е сдйлано было 27 шня 
у З и м н и ц ы , противъ Систова, которое 
генералъ Драгомировъ взялъ послй че
тырнадцатичасового боя. Казалось, съ 
этого момента кампашя пойдетъ съ бы
стротою молнш. Турки, Державине 100.000 
человйкъ въ Боснш-и Герцеговинй, имйли 
въ Болгарш всего 186.000, да и тй раз- 
сйяны были между Виддиномъ и Сили- 
C T p ie fl; резервы находились въ Шумлй 
и Варнй, а въ центрй, противъ мйста 
переправы русской армш, не было сколько- 
нибудь значительныхъ силъ.

6 torn p y ccK ie  на лйвомъ флангй за
няли Бйлу на Янтрй; 14-го на правомъ 
они заставили сдаться Никополь; такимъ 
образомъ они разрйзали пополамъ турец

кую армш и держали въ своихъ рукахъ 
линю Лома на востокй и линш Осмы— 
на западй. 7-го они были въ Тырновй, 
у поднож1я Балканъ, этой второй и са
мой важной оборонительной лиши Турец
кой имперш. Отважнымъ маневромъ Гурко 
преодолйлъ 13 шня препятств1е на греб- 
нй Ганкюя, зашелъ въ тылъ туркамъ, 
стоявшимъ у важнййшаго южнаго пере
вала Шипки, и 17 шня овладйлъ обйими 
главными дорогами, который ведутъ внизъ 
въ Румелш, по направленш къ Филип- 
пополю и долинй рйки Марицы. Прошло 
всего три недйли съ начала кампанш. 
Быстрота этихъ успйховъ ошеломила 
Европу и вызвала сильное безпокойство 
Англш.

Османъ-паша въ Плевнй; неудачи рус
скихъ. — Однако среди турецкихъ гене- 
раловъ нашелся одинъ настоящш воена- 
чальникъ: это былъ Османъ-паша. Онъ 
командовалъ войсками, сосредоточенными 
вокругъ Виддина. Оставивъ въ крйпости 
гарнизонъ, достаточный для болйе и л и  

менйе успйшнаго сопротивлешя попыт- 
камъ румынской армш къ переправй, онъ 
быстро спустился вдоль берега Дуная и 
16 шля расположился въ Плевнй, впе
реди Вида, въ 40 километрахъ отъ Ни
кополя, угрбжая правому флангу русской 
армш, растянувшейся отъ Дуная до Бал- 
кана, между Осмой и Янтрой. Положеше 
наступающихъ благодаря этому разомъ 
измйнилось. На лйвомъ флангй въ свою 
очередь тйснилъ ихъ Махметъ-Али со 
своими войсками, сосредоточенными въ 
четырехугольникй позади Лома, а изъ-за 
Балканъ спйшилъ Сулейманъ-паша, ведя 
съ собою значительный подкрйплеш'я, 
взятыя изъ Боснш и Герцеговины.

Важно было быстро расчистить себй 
дорогу. Великш князь Николай Николае- 
вичъ издалъ приказъ немедленно атако
вать Плевну. Попытка сдйлана была съ 
недостаточными силами и окончилась не
удачно (20 юля). 30-го pyccKie повторили 
нападете съ болйе многочисленными вой
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сками. После бешеныхъ столкновенш и 
героическихъ усилШ въ течете ц-Ьлаго 
дня они должны были отступить, оставивъ 
на nont битвы 7000 человекъ.

Нечего было и думать о продолженш 
наступательнаго движения. Царь отдалъ 
приказы о мобилизации гвардш и четы
рехъ новыхъ корпусовъ. Вместе съ темы 
онъ торопилъ прибьтемъ румынъ, кото- 
рыхъ до этого времени настойчиво удер- 
живалъ на л%вомъ берегу Дуная. Къ 
концу августа онъ разсчитывалъ иметь
550.000 человекъ, а пока приходилось 
ограничиваться защитой пртобр^тенныхъ 
позищй. Турки нападали повсюду. Сулей- 
цанъ отбросилъ Гурко на шипкинскш пе- 
ревалъ и тамъ атаковалъ его безпрерывно 
въ течете шести дней (21—26 августа). 
На л-Ьвомъ фланге Мехметъ-Али отнялъ 
у цесаревича лишю Лома. На правомъ 
Османъ вышелъ изъ Плевны и 31 авгу
ста у Скалевицы отступилъ лишь после 
восьми атакъ.

Осада и взяп'е Плевны. Тогда руссюе, 
получивъ подкреплеше, последовали за 
нимъ подъ самую Плевну. Въ третш разъ 
разбились они о многочисленный земля- 
ныя укреплешя, которыми Османъ въ 
несколько недель покрылъ весь городъ. 
Въ шестидневномъ бою, съ Т  по 13 сен
тября, имъ удалось взять лишь Гривиц- 
скш редутъ,— безполезный успехъ, стои
вшей почти 16.000 человекъ. Эта новая 
неудача чуть было не привела къ очище- 
шю праваго берега Дуная и отступленш 
на зимн!я квартиры въ Румынш. Такой 
советь поданъ былъ царю изъ Берлина. 
Но царь вовсе не намеренъ былъ терять 
такимъ путемъ все плоды кампанш, было 
решено въ случае необходимости пред
принять зимнюю кампанш и подвергнуть 
Плевну правильной осаде, разъ нельзя 
взять ее съ бою. Дело это поручено бы
ло севастопольскому герою Тотлебену. Въ 
то время какъ онъ охватывалъ крепость 
рядами редутовъ и траншей, а Скобелевъ, 
.после ряда подступныхъ работъ, овладелъ

(9— 11 ноября) однимъ изъ узловъ обо
ронительной системы — Зелеными горами, 
въ это время Г урко выполнялъ обложеше 
крепости на большой дистанцш, отре- 
завъ после целаго ряда ежедневныхъ 
ожесточенныхъ боевъ, съ 11 октября по 
24 ноября, все сообщешя между Плевной 
и СосЦей, где Мехметъ-Али сосредоточи- 
валъ вспомогательную армш. Сулейманъ- 
паша, поставленный во главе армш, за
нимавшей четырехугольнику сделалъ 
тщетную попытку диверсш въ направле- 
нш къ Тырнову: 5 и б ноября онъ былъ 
задержанъ у Яковицы. Истощивъ свои 
запасы, Османъ-паша, которому уже не
чего было ждать помощи извне, сделалъ 
10 декабря новаго стиля отчаянную по
пытку прорваться. Сначала онъ одержалъ 
верхъ, но затемъ былъ раненъ и отбро- 
шенъ къ берегамъ Вида; между темъ въ 
тылу у него руссше вступали въ Плевну; 
это и заставило его сложить оруж!е после 
защиты, которая является одной изъ наи
более блестящихъ въ исторш.

Конецъ войны.—Несмотря на наступле- 
Hie зимы, отличавшейся особенною суро
востью, pyccK ie решили не упускать до- 
стигнутыхъ успеховъ и использовать раз- 
стройство, вызванное у противника паде- 
шемъ Плевны.

Ближайшею целью былъ переходъ чрезъ 
Балканы. Движете началось съ праваго 
фланга. Въ 25-градусный морозъ Гурко 
перевалилъ черезъ Этропольское ущелье, 
пробираясь загроможденными снегомъ и 
льдомъ теснинами, где приходилось пушки 
тащить на рукахъ, а снаряды переносить 
поодиночке; отсюда онъ спустился къ 
Соф1и, раздавилъ турецкую армш (3 янва
ря 1878 года) и такимъ образомъ снялъ 
блокаду съ Шипкинскаго перевала, оса- 
жденнаго съ августа месяца; турки въ 
количестве 32.000 человекъ, теперь въ 
свою очередь окружены были передъ са- 
мымъ ущельемъ, и 9 января положили 
оруж1е. 16-го Гурко вступилъ въ Филип- 
пополь. Руссюе повалили изъ-за Балканы
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въ разныхъ м^стахъ, спускались по всЬмъ 
переваламъ и устремлялись къ Адр1анопо- 
лю, где Сулейманъ-паша пытался устроить 
новый укрепленный лагерь. Отрезанный 
отъ этой крепости, онъ отброшенъ былъ 
къ Родопскому горному массиву. 20 янва
ря все руссюя силы заканчивали свое 
сосредоточеше у Адрианополя. 31-го гла
вы отдельныхъ колоннъ прибыли къ Ро- 
досто на Мраморномъ море. А турки всюду 
терпели поражеше; сербы, 14-го декабря 
снова взявшееся за оруж!е, действовали 
более удачно, чемъ въ предыдущую кам- 
пашю, и овладели Пиротомъ и Нишемъ. 
Черногорцы захватили Антивари и Дуль- 
чиньо (10—19 января) и шли. на Скутари. 
Въ Армеши Лорисъ-Меликовъ, задержан
ный въ 1юле 1877 года, во время своего 
похода на Эрзерумъ, у Зевина, и даже 
отброшенный одно время назадъ на рус
скую территорт, въ ноябре взялъ при- 
ступомъ Карсъ. Турцш оставалось подчи
ниться воле победителя.

Со времени падешя Плевны Турщя пы
талась начать переговоры и ходатайство
вала о посредничестве Англш. Но Poccin 
отклонила это посредничество. Тогда Тур
щя просила о временномъ прекращенш 
военныхъ действш какъ разъ въ тотъ 
моментъ, когда p y ccK ie  заканчивали пе- 
реходъ черезъ Балканы (9 января). Но 
Росшя, достаточно зная турецкое двоеду- 
mie и не желая давать султану выиграть 
время, отвечала на это, что согласится на 
перемир1е лишь въ томъ случае, если 
Турщя подпишетъ сначала предваритель
ное соглашение о мире. А такъ какъ ту- 
рецк1е уполномоченные, прибывпле въ 
главную квартиру 19 января, не реша
лись подписать, то ихъ прихватили съ 
собой при дальнейшемъ наступлеши 
къ самому Адр1анополю. Здесь имъ объ
явили 27-го января, что если они не 
примутъ определеннаго решетя къ 31 
числу, то русская арм1Я немедленно дви
нется на Константинополь. 31-го подпи
саны были предварительный услов1я мира

и вследъ за этимъ сейчасъ же прекра- • 
щены были ' военный действ1Я. Месяцъ 
спустя, 3 марта 1878 года, у воротъ 
Константинополя подписанъ былъ миръ 
при Санъ-Стефано.

Санъ-Стефаншй договоръ(3 марта 1878
года).—Санъ-Стефанскш договоръ уста- 
новлялъ полную независимость Черного- 
piH, Сербш, Румынш. Два первыхъ госу
дарства получали некоторое расширеше 
территорш. Румышя возвращала Россш 
Бессараб1ю и получала за это Добруджу. 
Создавалось новое христ1анское государ
ство—Болгар1я; она должна была соста
вить особое самостоятельное княжество, 
платящее дань султану; въ пределы его 
входила собственная Болгар1я, Восточная 
Румел1я, большая часть Македоши, т.-е.
16.000 квад. километровъ съ 4 миллю- 
нами жителей. Такимъ образомъ новое 
государство простиралось отъ Архипелага 
до Чернаго моря, разделяя на-двое те 
части имперш, который оставались въ не- 
посредственномъ подчиненш у султана и 
представляли собой меньше, чемъ поло
вину европейской Турцш, какою она была 
до 1876 года. Сверхъ того во всехъ обла- 
стяхъ, где христ!ане являлись преобла
дающею частью населения, намечены были 
реформы, которыми ограничивалась власть 
турокъ. Босшя и Герцеговина должны были 
получить самоуправлеше. Органическш ре- 
гламентъ 1868 года подлежалъ точнейшему 
примененш на Крите, сверхъ того его 
действ!е распространялось на Эпиръ и 
вессалш. Реформы должны были осуще
ствиться и въ Армеши. Военное возна- 
граждеше установлено было въ 640 мил- 
люновъ. Въ уплату 440 миллюновъ царь 
получалъ дельту Дуная, затемъ въ Азш 
Ардаганъ, Карсъ, Батумъ, Баязетъ, т.-е. 
35.650 квадр. километровъ армянской 
территории.

Отношеже державъ. — Противъ Санъ- 
Стефанскаго договора должны были ока
заться: Англия, которая не хотела раз
дела Турцш; Австр1я, которая хотела своей
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части добычи; обе эти державы, потому 
что онЬ не желали Великой Болгарш, 
которая представлялась имъ вЪрнымъ 
юпентомъ, чуть не вассаломъ Россш. 
Эти державы и сблизились между собой, 
какъ только узнали при посредстве Тур- 
цш текстъ предварительныхъ мирныхъ 
условий, и попытались запугать Россию. 
Австр1я начала мобилизацию въ Далмацш 
и вдоль Савы и Дуная. Андраши объявилъ 
особымъ циркуляромъ, что его правитель
ство „сохраняетъ за собой свою долю 
вл1яшя на окончательную формулировку 
условш будущаго мира". Онъ потребо- 
валъ созыва европейской конференщи въ 
Вене. Англ1я пошла еще дальше: 14 фев
раля ея флотъ сталь на якоре у Прин- 
цевыхъ острововъ въ виду Константино
поля. Но, узнавъ, что царь въ ответь на 
это отдалъ приказъ занять городъ, англш- 
ское правительство отозвало эскадру, 
не желая доводить дело до конфликта. 
Темъ не менее было ясно, что Россш пред
стояло иметь д-Ьло съ австро-англшской 
коалищей и что воЬ державы отнеслись 
благосклонно къ идее конференщи, где 
будутъ разсмотр4.ны и разрешены rfe изъ 
вопросовъ, которые имели общш инте- 
ресъ и не касались непосредственно вою- 
ющихъ сторонъ. РосШя, пожалуй, реши
лась бы оказать сопротивлеше этимъ 
требован1ямъ,—впрочемъ, вполне закон- 
нымъ,—если бы она могла разсчитывать 
на содейств1е Германш. Но 28 февраля 
въ ответь на запросъ, сделанный въ 
рейхстаге, Бисмаркъ решительно выска
зался за созывъ конференщи. Однако онъ 
заметилъ при этомъ, что правительство 
вовсе не собирается играть „роль судьи 
или учителя Европы", что оно просто 
предложить свои услуги, что оно явится 
„честнымъ маклеромъ", посредникомъ- 
примирителемъ между покупателемъ и 
продавцомъ, работая надъ установлеш- 
емъ добрыхъ отношенш Вены съ Петер- 
бургомъ. Однако въ своей декларацш 
о нейтралитете онъ, повидимому, все

еще проявлялъ особое расположен1е къ 
Россш.
. Темъ не менее царю казалось необхо- 

димымъ поспешить заключешемъ догово
ра, чтобы поставить Европу лицомъ къ 
лицу съ совершившимся фактомъ. Съ 
целью отвлечь Австрда отъ Англш въ до- 
говоръ было внесено, что Австр1я при
звана будетъ къ разрешенш, совместно 
съ Росшей, техъ разногласш, которыя 
могутъ возникнуть между Портой и Чер- 
H oropieft, и къ изученш будущихъ изме- 
ненш въ организацш Босши и Герцегови
ны. Но этимъ трудно было удовлетворить 
огромный вожделешя Франца-1осифа, ко
торый, после изгнашя своего изъ Италш 
и Германш, мечталъ о-томъ, что Австро- 
Венгр1я сделается балканской державой, 
направляющей свою деятельность на вос- 
токъ, стремящейся къ Салоникамъ и 
Средиземному морю. 12 марта делегацш 
вотировали кредитъ въ 60 миллюновъ 
гульденовъ на пополнеше вооружешя, и 
Андраши заговорилъ о необходимости 
занять Боснш и Герцеговину. Въ тотъ 
же день англичане заявили, что они не 
примутъ участ1я въ конгрессе, если его 
пересмотру не будетъ подлежать весь 
трактатъ целикомъ. Парламентъ былъ 
созванъ на 1-е апреля и въ посланш ко
ролевы предусматривался близкш при- 
зывъ резервовъ. Съ своей стороны и Ру- 
мышя отчаянно протестовала противъ 
вторичной уступки Бессарабш и готовила 
свои силы, а Турщя пыталась хоть отча
сти преобразовать свои. Получалось пред
ставление, что противъ Россш образуется 
союзъ четырехъ державъ и что прибли
жается начало новой гигантской войны. 
Pyccxie собирали войска на границахъ 
Сербш и Трансильванш и готовились къ 
каперству, покупая многочисленный суда 
у Соединенныхъ Штатовъ. Но Болгарская 
кампашя уже стоила имъ более 4 мил- 
л1ардовъ, и кредитъ ихъ былъ почти исто- 
щенъ. Вотъ почему царь вполне разумно 
решилъ вступить въ непосредственные
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переговоры съ Анппей и обезоружить ее 
уступками; онЪ внесены были въ особый 
memorandum, подписанный въ Лондоне 
30 мая 1878 года. Росая приносила въ 
жертву Великую Болгарш и отказывалась 
отъ части своихъ аз1атскихъ завоеванш; 
Анппя, заявлявшая о томъ, что д-Ьйству- 
етъ въ общихъ интересахъ, а въ сущно
сти руководившаяся лишь личнымъ инте- 
ресомъ и заботой охранить путь въ Индю, 
приняла воЬ остальныя услов1я договора. 
4 шня она тайно подписала договоръ 
съ Портой, по которому обязывалась за
щищать аз1атскую Турцш отъ всякаго на- 
падешя Россш; въ уплату за эти буду- 
цця услуги она выговорила себе право 
занять островъ Кипръ. Запасшись такимъ 
образомъ, она готова была отправиться на 
конгрессъ, уверенная, что тамъ ее въ 
свою очередь поддержитъ и Австро-Вен- 
rpin, которой она обещала Боснт и Гер- 
цеговину.

Берлинсшй конгрессъ (мнь-поль 1878 го
да). — Конгрессъ открылся въ Берлине 
13 шня 1878 года. Его засЪдашя продолжа
лись ровно месяцы: заключительный актъ 
подписанъ былъ 13 тл я . Председательство 
предложено было Бисмарку. Представи
тели царя Горчаковъ и Шуваловы къ вели
кому своему изумленш уже не нашли у него 
того расположетя къ Poccin, какого они 
ожидали; ничего, кроме холоднаго и стро- 
гаго безпристраст1я, ни малейшей поддер
жки ни въ чемъ, разве только въ вопро- 
сахъ, где заинтересованною являлась лишь 
Турщя, какъ, напр., въ вопросе о воен- 
номъ вознагражденш. Турки заявили, что 
они не въ состоянш платить и не могутъ 
взять на себя никакого денежнаго обяза
тельства; Англ1я поддерживала ихъ. Бис- 
маркъ разомъ оборвалъ прешя: „Турцш не 
приходится брать на себя обязательства,— 
сказалъ онъ:—оно уже принято въ Санъ- 
Стефано“. Но онъ не поддержалъ Гор
чакова, даже когда тотъ вполне умест
но въ конце заседаний попросилъ, чтобы 
конгрессъ определилъ MeponpiHTin, не

обходимый для того, чтобы обезпечить въ 
крайнемъ случае выполнеше постановле- 
шй конгресса. Предложение было отверг
нуто. Вскоре можно было убедиться, ка
кая тутъ сделана была ошибка, когда 
пришлось улаживать черногорскш и гре- 
ческШ вопросы. Въ то время какъ англш- 
ск!е министры Дизраэли и Сольсбери вели 
себя резко и агрессивно по отношент къ 
Россш, руссие уполномоченные почти не
престанно обнаруживали умеренность и 
примирительное настроеше. Въ одномъ 
только пункте они оказались непримири
мыми: когда румынск1е делегаты, поддер
живаемые Анппей, заявили протестъ про- 
тивъ вторичной уступки Бессарабш, Гор
чаковъ заявилъ, что „Россия не можетъ 
отступить по этому вопросу“. Зато, ко все
общему изумленш, онъ пошелъ на пред- 
ложете англичанъ, клонившееся къ тому, 
чтобы Босшя и Герцеговина заняты были 
Австро-Венгр1ей.

Постановлешя Берлинскаго трактата.—
Главныя постановлешя Берлинскаго кон
гресса были следуюпця: Великая Болга- 
р1Я Санъ-Стефанскаго договора разделена 
была на-трое. Македонская часть просто 
поступала опять подъ турецкое иго. Юж
нее Балканы создана была „Восточная 
Румел1я“, автономная область, зависящая 
отъ султана, но управляемая хриснан- 
скимъ губернаторомъ по назначешю Порты, 
съ соглашя европейскихъ державы. Къ 
северу отъ Балканы собственно Bonrapin 
превращалась въ вассальное княжество, 
платящее дань султану, причемъ князь 
болгарскш, избранный болгарами, не мо
жетъ принадлежать ни къ одной изъ 
правящихъ династш.

Босшя и Герцеговина остаются неот- 
емлемой частью Турецкой имперш; но ихъ 
оккупируетъ и управляетъ ими Австро- 
Венгрия, которая, сверхъ этого можетъ 
ставить гарнизоны и строить стратеги
ческая и торговый дороги въ санджаке. 
Новый Базары. Последняя оговорка пре- 
следуетъ единственную цель—прервать
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всякое сообщеше между двумя сербскими 
государствами, между БЪлградомъ и Це- 
тинье.

Черногор1я, Серб1я, Румышя признаны 
были независимыми подъ услов1емъ, что 
въ нихъ будетъ установлено релипозное, 
гражданское и политическое равенство.

HepHoropin прюбр-Ьтала Антивари и 
прилегающее побережье; поверхность кня
жества почти удвоивалась прюбрЪтешемъ 
Подгорицкаго округа; но полицейская 
власть надъ гаванью и морскимъ берегомъ 
принадлежала Австрш, и у Черногорш 
не было ни флота, ни военнаго флага; 
она не имела права сооружать на новой 
своей территории ни колесной, ни желез
ной дороги, не войдя въ предварительное 
соглашеше съ Австр1ей. Албанская лига 
взялась за оруж1е, чтобы помешать чер
ногорцами захватить некоторые округа и 
вступить въ Дульциньо. Князю Николаю 
пришлось разбить албанцевъ при Гусинье 
(январь 1880 года), Европе устроить пе- 
редъ Дульциньо морскую демонстрацш, 
а  султану послать свои войска.

Cep6in получила округа Пиротъ, Ма
лый Зворникъ, Захаръ, Вранш, но у нея 
отняли Новый Базаръ и Митровицу.

Румышя снова уступила Россш свою 
небольшую часть Бессарабш и левый бе
реги дельты Дуная. Въ возмещеше за 
эти потери она получила острова, обра
зующие дельту, ранее предназначавлпеся 
Россш, и Добруджу. Статья 44-я тракта
та обязывала Румынш даровать равно- 
npaeie евреями.

Что касается Россш, то она вернула 
себе Бессарабш, утраченную въ 1856 
году; но ея прюбретешя въ Азш ограни
чились Карсомъ, Ардаганомъ, Батумомъ, 
причемъ последнш обязательно стано
вился порто-франко и предназначался 
исключительно для торговли. Результаты 
ея победи, казалось, обратились противъ 
нея, ибо она была Теперь отъ Констан
тинополя дальше, чемъ когда-либо; обра- 
зоваше независимой Румынш и Болгарш,

которая, несмотря на полузависимое свое 
положение, была не менее могущественна, 
являлось двойными барьеромъ, препят
с т в и и , гораздо труднее преодолимыми, 
какъ съ матер1альной, таки и съ мораль
ной точки зрешя, чемъ турецюя армш, 
столько рази уже побежденный.

Грецш, за которую вступились уполно
моченные французскге, руссюе и англш- 
cK ie , обещано было рыправлешё е я  гра
ницы въ вессалш и Эпире. Ей предоста
влено было войти на этотъ счетъ въ 
непосредственный сношешя съ Портой, а 
державы ограничились обещашемъ с в о е 

го посредничества для облегчения согла- 
шешя.

Относительно Крита и другихъ хри- 
с^анскихъ провинщй Порта возобно
вила обязательства, принятыя на себя въ 
Санъ-Стефано. Султанъ снова обещали 
своими подданными свободу совести, граж
данское и политическое равенство. Что 
касается вопроса о проливахъ, то тутъ 
не сделано было никакихъ перемени: по- 
прежнему черезъ нихъ воспрещалось про
пускать военныя суда. Дунай признанъ 
были нейтральными и сохранена Европей
ская комисшя. Наконецъ одна статья спе- 
щально обезпечивала права Францш и 
подтверждала statu quo въ святыхъ ме- 
стахи.

Таковы были главный постановления 
Берлинскаго трактата: въ исторш мало 
такихъ странныхъ, такихъ несправедли- 
выхъ трактатовъ. Две державы, не при- 
нимавшихъ въ войне никакого учаспя, 
причемъ одна изъ нихъ, Анппя, сделала 
неизбежной самую войну, поощряя ту- 
рокъ,—эти две державы извлекли изъ 
нея самыя явныя выгоды. Анппя заняла 
Кипръ и обезпечила себе этимъ новый 
пунктъ на Средиземномъ море; Австро- 
BeHrpin прибрела Боснш и Герцеговину, 
становясь прямо на пути къ Салониками; 
этими нарушалось равновеае на Балкан- 
скомъ полуострове. Австр1я господствуетъ 
здесь на западе, какъ Poccin, повиди-
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Берлинский конгрсссъ.

1. Баронъ Гаймерле.—2. Графъ Карольи.—3. Графъ Лоннэ.—4. Князь Горча- 
ковъ.—5. Лордъ Биконсфильдъ.—6. Ваддингтонъ.—7. Фонъ-Радовицъ.—8. Князь 
Гогенлоэ.—9. Графъ Корти.— 10. Баронъ Убри.—11. Графъ Моюи.—12. Графъ 
С.-Валлье.—13. Депре.—14. Графъ ' Андраши.—15. Лотаръ Бухеръ. —16. Князь 
Бисмаркъ.—17. Фонъ-Гольштейнъ.—18. Д-ръ Бушъ.—19. Графъ Г. Бисмаркъ.— 
20. Графъ Шуваловъ.—21. Садулла-дей.—'22. Лордъ Одо Россель.—23. Фонъ- 
Бюловъ,—24. Лордъ Сольсбери.—25. Каратеодори-паша.—26. Мехмедъ Али-паша.







мому, должна была господствовать на 
восток^. Но AecTpis отнынФ стала ближе 
къ Средиземному морю, даже къ Констан
тинополю, чЪмъ Poccin. А за Австр1ей 
начинало давать себя чувствовать вл1яше 
Германш, которая является съ этихъ поръ 
руководительницей стремлешя на востокъ 
{Drang nach Osten). Понадобилось всего 
два месяца, чтобы сломить въ этихъ обла- 
стяхъ сопротивлеше босняковъ, сербовъ- 
мусульманъ. Во глав-Ь послТднихъ стоялъ 
отважный Хаджи-Лоша, который былъ 
разбить и схваченъ 2 октября 1878 года. 
Сербскш народъ, над-Ьявшшся составить 
единое ц-Ьлое, оказался, вопреки закон
ному своему желанно и ясно выраженной, 
въ тл'Ь 1876 года, своей волЪ, раздЪлен- 
нымъ на три группы, причемъ Австр1я 
взяла на себя препятствовать всякому сно- 
шешю между ними. Точно такъ же нару
шена была народная воля и разд-Ьломъ 
Болгарш на три части. Вернувъ Македо- 
нш подъ владычество султана, Европа 
совершила по побужденш Англш и Австрш 
прямое нарушеше гуманности. Въ Санъ- 
Стефано РосМя' стремилась обезпечить 
освобождеше всЬхъ хрисМанъ; въ Берлин^

не считались ни со справедливостью, ни 
съ волей народовъ, ни даже со здравымъ 
смысломъ и общими интересами. Заклю
чительный актъ является памятникомъ 
эгоизма, дфломъ взаимной зависти и лич- 
ныхъ счетовъ, д^ломь безнравственнымъ 
и жалкимъ, потому что, нисколько не 
обезпечивая мира, онъ подготовилъ лишь 
многочисленные поводы для конфликтовъ 
и войнъ въ будущемъ. БолгарскШ вопросъ, 
македонскш вопросъ, вопросъ о Боснш 
и Герцеговина, этой балканской Эльзасъ- 
Лотарингш, вотъ итоги европейской ди
пломами на Берлинскомъ конгресс^.

Берлинскш трактатъ отразился и на 
всеобщей политик^. Одураченная Герма- 
шей Росшя съ этихъ поръ начинаетъ 
искать поддержки въ другомъ мЪсгЬ: 
обманутая ожидашя 1878 года подгото
вили франко-русское сближение. Наобо- 
ротъ, щедро вознагражденная Австр1я, 
получившая поощреше въ своемъ „шествт 
на востокъ", должна была гЬснЪе сбли
зиться съ Гермашей, и восточная война 
должна была привести къ тЬсному союзу 
об-Ьихъ империй.
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Г л а в а  XII.

Хриспансмя государства Балканскаго полу
острова.

1 8 7 0  — 1 9 0 0 .

I. —  Cep6ifl.

Регентство. Конститущя 1869  года. Н а
другой день после убшства князя Ми
хаила (10 шня 1868 года) согласно за 
кону о престолонасл-Ьдш 1859 года кня
земъ провозглашенъ былъ его двоюрод
ный братъ Михаилъ Обреновичъ. Такъ 
какъ новому князю еще не было четыр
надцати л-Ьгь, то скупщина назначила 
трехъ регентовъ: генерала Бласноваца, 
Гавриловича и Ристича. Посл%днш игралъ 
некоторую роль въ переговорахъ 1864 
года касательно очищешя крепостей тур
ками. ЧеловЪкъ гибкаго и проницатель
на™ ума, онъ обладалъ яснымъ понима- 
шемъ положешя вещей, большимъ често- 
люб1емъ, полною уверенностью въ себе. 
Онъ былъ моложе своихъ товарищей, 

■однако получилъ преобладающее вл1яше 
въ совете регентства.

Со времени своего освобождешя Серб1я 
въ сущности жила подъ гнетомъ деспоти
ческой княжеской власти. Крестьянинъ,— 
а изъ крестьянъ состоитъ весь сербскш 
народъ,—вполне доверялъ Милошу и кня
зю Михаилу. Однако изъ сербскихъ школъ 
и изъ иностранныхъ университетовъ на
чали выходить люди, желавппе принять

Г) См. т. V, стр. 168.

участие въ управленш страной. Подъ ихъ 
вл1яшемъ скупщина выразила пожелаше, 
„чтобы преступлено было къ такой орга- 
низацш законодательной власти, которая 
дала бы народу возможность принять 
деятельное и законное участие въ упра- 
вленш своими делами". Регенты выра
ботали конститущю, которая и была при
нята 29 шня 1869 года.

Исполнительная власть вверялась кня
зю, неответственному, управляющему при 
содействш министровъ, выбираемыхъ имъ 
самимъ и ответственныхъ передъ скуп
щиной. Последняя, избираемая на три 
года, делила съ княземъ законодательную 
власть и вотировала бюджетъ. Государ
ственный советь, назначаемый княземъ, 
подготовлялъ законы и контролировалъ 
бюджетъ. Органическш законъ устано- 
влялъ способъ избрания депутатовъ:вся- 
кш плателыцикъ налоговъ, достигшш трид
цати летъ, получалъ активное и пассив
ное избирательное право, если онъ не 
былъ чиновникомъ, адвокатомъ или учи- 
телемъ. Князь собственнолично назначалъ 
треть депутатовъ.

Санкцш султана не испрашивали. Кон- 
ститущя была „деломъ вполне нацюналь- 
нымъ", предназначеннымъ „закрыть на
всегда дорогу иностранному вмешатель
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ству во внутреншя дела княжества" *). 
Это твердое поведете вынудило султана 
признать законъ о престолонаслЪдш и 
преемственность его въ династш Обрено- 
вичей. Благодаря установлена, которое 
■обезпечивало князю назначеше трети де- 
путатовъ, благодаря выключенш, согласно 
закону, людей интеллигентныхъ, регенты 
являлись господами собрашя, сведеннаго 
къ роли простой регистратурной комиссш, 
и приложеше парламентскаго режима не 
вызвало никакихъ затруднешй. Предпри
няты были меры, способствовавппя раз- 
вит1ю начальнаго и средняго образова
ли. Чтобы помочь ^экономическому раз- 
вит!ю, принята была французская деся
тичная система, созданы были учрежде- 
шя народнаго кредита, нацюнальный 
банкъ, сберегательный кассы; основано 
было нисколько землед-Ьльческихъ школъ; 
сделать былъ сводъ эаконовъ и указовъ; 
въ военной области провозглашена была 
всеобщая воинская повинность и частично 
преобразовано вооружеше пехоты. Въ 
этомъ отношенш однако дЪло регентства 
было довольно несовершенно: Сербш при
шлось горькимъ опытомъ убедиться въ 
этомъ въ 1876 году.

Парл'и.—Сдавая власть Милану, кото
рый сделался совершеннолетними 22 авгу
ста 1872 года, регенты радовались, что 
оставляютъ „прим^ръ соглаЫя, которое 
ни на одну минуту не переставало ца
рить какъ между всеми политическими 
элементами, такъ и между последними и 
народомъ". Въ действительности во вре
мя регентстваСерб1я управлялась либераль
ной партгей, единственной, организован
ной въ моментъ смерти Михаила. Но со 
времени обнародовашя конституцш обра
зовалась оппозицюнная парля, состоявшая 
изъ интеллигенщи, закономъ устраненной 
■отъ дЪлъ. 1

1) Положение Сербш, изложенное кияжескимъ 
регептствомъ его свгътлости князю сербскому по 
поводу провозглагистя его совершенно лтътгя (БЪл- 
традъ, 1872).

Среди этихъ людей можно было разли
чать два направлешя. Одни, вышедцпе 
по большей части изъ французскихъ 
школъ, боялись крестьянскаго партику
ляризма; они знали, что крестьянину 
чужда самая идея государства и что онъ 
почти вовсе не смотритъ дальше узкихъ 
интересовъ своей деревни. Они считали 
совершенно невозможнымъ какой бы то 
ыи было прогрессъ, и самое существова- 
Hie нацш казалось имъ въ опасности, 
если не объединить разрушенные элемен
ты рамками вполне законченной админи- 
стращи, руководимой очень сильною цен
тральною властью. Они были поборни
ками власти и централизацш на фран- 
цузскш ладъ. Друпе, вышедцпе преиму
щественно изъ швейцарскихъ универси- 
тетовъ, имели въ виду, наоборотъ, огра
ничить BniHHie центральной власти и под
чинить ее самому бдительному контролю; 
какъ истинные консерваторы, они требо
вали возможно полнаго сохранения серб
ской традицш и, следовательно, оставив
ши за общинами широкой автономш: впо- 
следствш имъ дали прозвище радикаловъ. 
Первые расположены были произвести 
значительный затраты для того, чтобы 
поставить Сербш на уровень цивилиза- 
цш старыхъ европейскихъ государствъ, 
двинуть ее впередъ, „напредъ“, отсюда 
последующее ихъ прозваше напредня- 
ками“, обычно переводимое словомъ про
грессисты. Радикалы тоже признавали, что 
преобразовашя неизбежны, но они стре
мились ограничить ихъ самымъ необхо- 
димымъ. Все вместе признавали борьбу 
противъ конституцш и, сплотившись въ 
единую партш, дружно выступили про
тивъ правительства съ неопределенной 
программой, выражавшейся въ одномъ 
требованш: пересмотръ конституцш.

Правлеше Милана. Конститущя 1888—  
1889. — Трудно было вдохновить этимъ 
требовашемъ крестьянина; вотъ почему 
до 1880 года оппозищя оставалась шта- 
бомъ безъ солдатъ. Власть попрежнему
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была въ рукахъ конституцюналистовъ, 
т.-е. либераловъ и Ристича. Михаилъ удер- 
живалъ его у дЬлъ, потому что онъ былъ 
сторонникомъ сильной власти, и страна 
доверяла ему, потому что онъ велъ чисто 
руссо-фильскую политику, потому что 
онъ пропов’Ьдывал'ь священную войну съ 
турками и въ обоихъ этихъ вопросахъ 
совершенно сходился во взглядахъ съ на- 
родомъ. Съ другой стороны, неудачныя 
войны 1876 и 1877 года, необходимость 
бороться съ двумя нашеств1ями отвратили 
внимаше отъ вопросовъ чисто полити- 
ческихъ. ПрюбрЪтеше Ниша по Берлин
скому трактату, признаше Европой пол
ной независимости Сербш, провозглашеше 
независимости нацюнальной церкви (ок
тябрь 1879 года) доставили Ристичу ши
рокую популярность.

Одинъ инцидентъ во внешней поли
тике совершенно изм-Ьнилъ положеше 
д%лъ. Съ Австр1ей велись переговоры о 
торговомъ трактате, Ристичъ не хогёлъ 
подчиняться праву сильнаго и отозвалъ 
изъ В-Ьны сербскихъ уполномоченныхъ 
(августъ 1880 года). Австр1Я пригрозила 
Сербш экономической блокадой. Полагая, 
что это роковымъ образомъ отразится на 
Сербш, Миланъ потребовалъ отставки 
Ристича. Поссорившись съ этихъ поръ 
съ либералами, онъ долженъ былъ при
звать ко власти оппозицию. Одинъ изъ 
вождей ея, Пиротханацъ, составилъ но
вый кабинетъ. Скупщина была распуще
на, и декабрьсше выборы 1880 года обез- 
печили оппозицш господство въ палате.

Расколъ между напредняцкими и ра
дикальными элементами, входившими въ 
составъ оппозицш, произошелъ'почти не
медленно. Михаилъ остановилъ свой вы- 
боръ на Пиротханаце, потому что онъ 
былъ напреднякъ, сторонникъ очень силь
ной центральной власти, крупныхъ пред- 
пр1ятш и крупныхъ расходовъ: такая про
грамма вполне соответствовала властнымъ 
замашкамъ и денежнымъ аппетитамъ са
мого князя. Бюджетъ, не достигавшш и 20

миллкшовъ, перешагнулъ за 40. За семь 
лЪтъ долгъ съ 7 миллюновъ поднялся 
до 312. Правда, было построено 500 ки- 
лометровъ железныхъ дорогъ; правда, 
княжество возведено было въ королев
ство (6 марта 1887 года), зато заложены 
были иностраннымъ банкамъ все источ
ники доходовъ Сербш, а податное бремя 
увеличилось более чемъ въ четыре раза.

Къ этой плачевной финансовой поли
тике присоединилась внешняя политика, 
противоречившая нацюнальному чувству. 
Миланъ навязывалъ своимъ министрамъ 
дружбу съ Австрией, смертельно ненави
димой съ техъ поръ, какъ она занимала 
Боснда и Герцеговину, эту сербскую Эль- 
засъ-Лотаринпю. Недовольство послужи
ло на выгоду радикальной партш, воз
никшей въ январе 1881 года, отлично орга
низованной по образцу немецкой сощали- 
стической партш. Парт1я требовала стро
гой бережливости и широкой автономш 
для общинъ. Въ 1883 году она сделала 
попытку захватить власть путемъ возста- 
шя (Зайчарское возсташе), безпощадно по- 
давленнаго и вызвавшаго полное разо- 
ружеше страны. Однако новые промахи 
Милана, особенно нечестивая и неудач
ная война въ 1885 году противъ болгаръ, 
дали партш возможность вновь образо
ваться. Скандальная частная жизнь окон
чательно погубила Милана. Въ 1875 году 
онъ женился на русской, Наталш Кешко. 
Королева сумела приобрести всеобщее 
уважеше и привязанность. Безъ всякаго 
видимаго предлога Миланъ вздумалъ раз
водиться. Напредняки, руководимые Га- 
рашанинымъ, покинули его въ 1887 году. 
Къ услугамъ Милана оставались теперь 
лишь честолюбцы, въ роде Ристича, или 
смельчаки, въ роде Николы Кристича. Въ. 
обходъ всякихъ законовъ православной 
церкви король 24 октября 1888 года сайт» 
провозгласилъ свой разводъ. Обществен
ное мнеше взволновалось настолько, что 
два дня спустя Миланъ, въ виде дивер- 
сш, объявилъ о близкомъ созыве учре-
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дительнаго собрашя и о немедленномъ 
образовали комиссш, составленной изъ 
представителей трехъ партш, съ поруче- 
шемъ выработать новую конституцш.

Выборы въ учредительное собраше дали 
500 полномочш радикаламъ, 79 либера- 
ламъ, одно напреднякамъ. Собраше при
няло (21 декабря 1888—2 января 1889г.) 
конституцш, признававшую за коро- 
лемъ, правящимъ при содФйствш отвФт- 
ственнаго передъ скупщиной министер
ства, власть исполнительную; власть же 
законодательная и вотироваше бюджета 
предоставлены были единой палатФ, изби
раемой непосредственно всФми платель
щиками налоговъ, что почти равносильно 
было всеобщему избирательному праву. 
Конститущя обезпечивала свободу лично
сти, свободу печати, собранш и союзовъ. 
Король принялъ конституцш, но даже не 
сдФлалъ попытки применить ее.

Отречеше Милана. Александръ I.  Госу
дарственные перевороты въ августФ 1892 
и въ апрФлЪ 1893 года.— 6 марта 1889 
года Миланъ отрекся отъ престола въ 
пользу своего сына Александра, которому 
было двенадцать лФтъ, и вручилъ регент
ство Ристичу и генераламъ Протичу и 
БФлимарковичу. 12 февраля 1892 года 
Миланъ, сдФлавшшся графомъ Таков- 
скимъ, довершилъ свое отречеше, отка
завшись за два миллюна отъ своихъ правъ 
члена королевской семьи, и даже отъ 
сербскаго гражданства.

Сообразуясь съ духомъ конституцш, 
регенты призвали къ власти одного изъ 
вождей радикальной партш, генерала 
Груича. Радикалы приложили усшпя къ 
возстановленш порядка въ финансахъ и 
къ возвращенда на путь традицюнной 
руссо-фильской политики. Почти три года 
страна пользовалась миромъ. Но одинъ 
изъ регентовъ, Протичъ, умеръ въ 1892 
году. Скупщина, въ силу своего состава, 
должна была назначить ему преемника 
изъ радикаловъ. Глава либераловъ Ри- 
стичъ, испугавшись, что этимъ путемъ по

дорвано будетъ его преобладающее зна- 
чеше, поощряемый къ тому же Миланомъ, 
которому радикалы не хотФли больше да
вать денегъ, приступилъ въ августФ 1892 
года къ государственному перевороту. 
Безъ всякаго видимаго предлога онъ отста
вили радикальное министерство, въ ко- 
торомъ Пашичъ сменили генерала Груи- 
ча, и образовали либеральный кабинетъ 
Авакумовича-Рибараца. Скупщина была 
распущена, и либералы путемъ террора 
пытались навязать странФ свое господ
ство и заставить выбрать палату, вполнФ 
преданнную ими. Въ ГорачичФ безъ пре- 
дупреждешя, безъ малФйшаго предлога 
разстрФливали въ упоръ гражданъ, собрав
шихся мирно и на законномъ основанш. 
Несмотря на все это, выборы оказались 
вполнФ благопр1ятными для радикаловъ. 
Министерство частично опротестовало ихъ. 
ДФло грозило возсташемъ, какъ вдругъ 
1/13 апрФля 1893 года король, достиг- 
шш въ то время шестнадцатилФтняго 
возраста, устранили опасность, аресто- 
вавъ во время одного обФда регентовъ и 
министровъ и образовавъ при участш 
своего бывшаго учителя Докича коали- 
цюнное министерство изъ радикаловъ и 
напредняковъ. Этотъ государственный пе
ревороти встрФченъ были страною съ 
энтуз1азмомъ.

Возвращеше Милана. Переворотъ 1894 
года. Бракъ Александра I .—Къ несчастью, 
гибельное eninme Милана вскорф снова* 
дало себя почувствовать. Министерство 
Авакумовича-Рибараца предано было су
ду. Рибарацъ угрожали обнаружить во 
время пренш переписку, которая должна 
была показать, что все сдФлано было по 
наущенш Милана. Съ другой стороны, 
радикалы отказались вотировать бывшему 
королю содержаше. Вопреки закону, за
прещавшему ему въФздъ въ Сербйо, Ми
ланъ 21 января 1894 года вернулся въ 
БФлградъ. Радикальное министерство вы
шло въ отставку. Печать повела противъ 
Милана ужасную кампанш. Король прежде
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всего возстановилъ своего отца въ его 
правахъ и прерогативахъ. ЗатЬмъ 21 мая
1894 года онъ отмЪнилъ новымъ пере- 
воротомъ конституцш 1888—89 г., унич- 
тожилъ свободу печати, гарантш личной 
неприкосновенности и возстановилъ д%й- 
CTBie конституцш 1869 года. Слабость 
радикальныхъ вождей, отсутств1е значи- 
тельнаго центра, где сопротивлеше могло 
бы сорганизоваться, обезпечило успЪхъ 
Милану. Въ 1895 году можно было на
деяться, что кризисъ подходить къ концу. 
Миланъ покинулъ Сербш. Королева На- 
тал!я вернулась въ Белградъ. Въ шле
1895 года министерство вверено было 
одному изъ вождей напредняцкой партш, 
Новаковичу, по справедливости пользо
вавшемуся всеобщимъ уважешемъ. Съ 
радикалами *) открыты были переговоры; 
старательно выработанъ былъ проектъ 
конституцш. Интрига Милана, который 
обманулъ радикаловъ, разрушила все. Но- 
ваковичъ вышелъ въ отставку (октябрь 
1897 года). Миланъ вернулся и поселил
ся въ Белграде. Назначенный главноко- 
мандующимъ a p M ie f t, онъ правилъ име- 
немъ своего сына при содействш мини
стерства, составленнаго изъ его любим- 
цевъ подъ председательствомъ Владана 
Георпевича. Въ сессш 1898 года скуп
щиной приняты были драконовсше зако
ны о печати, о союзахъ, объ избиратель- 
номъ режиме. Право голоса отнято было 

• у всей мыслящей части сербскаго народа, 
у журналистовъ, врачей, адвокатовъ, учи
телей, чиновниковъ. Въ iione 1899 года 
покушеше босняка Княжевича дало Ми
лану поводъ обрушиться на радикаль
ныхъ вождей; ихъ впутали въ заговоръ, 
вымышленный полищей Милана, и под
купленные судьи осудили ихъ, совершен
но невинныхъ. Серб1Я подчинена была 
деспотическому произволу въ угоду одно
му человеку, какъ вдругъ молодой ко-

!) По исторш партШ и особенно радикальной 
партш см. Альберъ Малэ,—Король Миланъ (Revue 
de Paris, 1 ноября 1899 года).

роль решительно вернулъ себе власть 
и разорвалъ съ своимъ отцомъ по поводу 
своей женитьбы. Вопреки Милану онъ 
женился 5-го августа 1900 года на сербке, 
Драге Машиной, бывшей фрейлине ко
ролевы Наталш. Министерство получило 
отставку и заменено было коалицюннымъ 
министерствомъ изъ радикаловъ и напред- 
няковъ. Все осужденные по политиче- 
скимъ деламъ выпущены были изъ тю- 
ремъ, изгнанники получили право вер
нуться на родину.

Вследствие всехъ этихъ кризисовъ раз- 
BHTie Сербш за последшя тридцать летъ 
не было такимъ, какимъ оно должно было 
бы быть. Особенно резко это бросается 
въ глаза при сравненш болгарскаго го
сударственна™ долга съ сербскимъ и 
при сопоставлен^ того, что сделано на 
эти займы. Сербскш долгъ превысилъ 
409 миллюновъ, и проценты поглощаютъ 
въ годъ около 21 миллюна, почти треть 
69 миллюннаго бюджета. Болгарскш долгъ 
ежегодно требуетъ уплаты меньше 20 
миллюновъ, а бюджетъ превышаетъ 84 
миллюна. Но Болгар1я снабдила свои вой
ска самымъ современнымъ вооружешемъ, 
тогда какъ Серб1я, правда, прюбрела около 
300 французскихъ орудш (Банжа), зато 
до сихъ поръ еще не перевооружила пе
хоту скорострельными ружьями. Болгар1я 
построила 993 километра железныхъ до- 
рогъ, а Серб1я всего только 570. Лиши, 
построенный одной французской компа- 
шей, въ 1889 году насильно захвачены бы
ли сербскимъ правительствомъ, которое 
вознаградило строителей после долгихъ 
переговоровъ. Помимо железныхъ дорогъ, 
важнейшими меропр1ят1ями были: въ обла
сти административной—организащя об- 
щинъ въ 1880 году; въ области народ- 
наго просвещешя—замечательный законъ 
1882 года (законъ Новаковича), устано- 
влявшш безплатное и обязательное на
чальное обучеше; совокупность законовъ 
по санитарш и общественной гипене, 
обнародованныхъ въ 1881 году; наконецъ,
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законы 1886 и 1896 года объ армш, въ 
силу которыхъ военная служба делается 
обязательной для всЪхъ сербовъ отъ 21 
года до 51; теоретически эти законы по- 
зволяютъ довести 22-тысячный контин- 
гентъ армш до 353.000 (?), изъ нихъ
160.000 линейныхъ войскъ 1).

II .— Btwirapifl.

Съ возникновешемъ Болгарскаго госу
дарства уменьшилось значеше Сербш на 
Балканскомъ полуострове. По злополуч
ному предложенш лорда Сольсбери и его 
начальника, Дизраэли, Берлинскш кон- 
грессъ разбилъ на три части созданную 
Санъ-стефанскимъ договоромъ Великую 
Болгарш. Македошя вновь отдана была 
годъ непосредственную власть султана; 
изъ области, заключенной между Деспото- 
Дагомъ на юге и Балканами на севере, 
создана была автономная провинция Вос
точная Румел1я; страна между Балкана
ми и Дунаемъ образовала вассальное кня
жество Болгарда. Румел1Я получала гу
бернатора изъ хриспанъ, назначаемаго 
на пять л^тъ Портою съ соглаая Евро
пы. Болгар1я должна была иметь князя, 
избраннаго населешейъ и утвержденнаго 
Портой и державами,- До окончательнаго 
водворешя новаго порядка Bonrapieft дол- 
женъ былъ управлять русскш комиссаръ; 
но этотъ временный режимъ не могъ про
должаться больше девяти м'Ьсяцевъ. Въ 
течеше такого же срока руссюе должны 
были занимать Восточную Румелш.

Конститущя 1879 года. Александръ Бат- 
тенбергсшй. — Комиссаръ по управлешю 
Eonrapiefi генералъ Дондуковъ-Корсаковъ 
созвалъ въ Тырново собраше, которое 
выработало конституцт: текстъ ея при
нять былъ 16 апреля 1879 года. Княже
ское достоинство наследственно въ муж-

J) Относительно Черногорш, вся политическая 
жизнь которой сводится къ ея роли во время 
войны 1876— 1878 года, см. предыдущую главу.

Прим, автора.

ской линш по праву первородства. Испол
нительная власть принадлежитъ князю, 
неответственному, правящему при содей- 
ств1И министровъ, ответственныхъ передъ 
народнымъ представительствомъ, Собра- 
нгемъ. Собраше законодательствуетъ, уста
навливаете бюджетъ и контролируете 
расходы. Депутаты изъ лицъ не ниже 
тридцатилетняго возраста, умеющихъ чи
тать и писать, избираются на три года 
всеобщимъ и прямымъ голосовашемъ, при- 
чемъ избирателемъ можете быть всякш 
болгаринъ, достигшш двадцати одного 
года. Когда зашла речь о выборе князя, 
генералъ Дондуковъ объявилъ, что царь 
выставляете кандидатуру принца Алексан
дра Баттенбергскаго, молодого человека 
22 летъ, прусскаго офицера, племянника 
государыни. Уступая желанш царя-осво- 
бодителя, Баттенберга единодушно из
брали въ князья (27 августа 1879 года).

. Русская опека. Партш. — Первые годы 
существовашя княжества были наполнены 
значительными смутами. Вина въ этомъ 
падаетъ главнымъ образомъ на русскихъ. 
Освободивъ Болгарш, они выражали же- 
лаше держать ее подъ опекой, распоря
жаться ею, какъ подвластнымъ государ- 
ствомъ, превратить ее съ точки зрешя 
политической въ ленъ, а съ точки зрешя 
экономической въ колонт. Покорностью 
болгары должны были расплачиваться за 
пролитую кровь царскихъ солдате. Въ 
Петербурге думали, что покорность не 
составитъ тягости для болгаръ: ихъ счи
тали за полуварваровъ, не способныхъ ру
ководить собою. Между темъ среди этихъ 
варваровъ было много лицъ довольно 
образованныхъ: объ этомъ можно было 
судить по учредительному собрашю въ 
Тырнове, где разсчитывали видеть лишь 
неотесанныхъ крестьянъ и где въ дей
ствительности две трети депутатовъ го
ворили по-французски, половина по-фран
цузски и по-немецки. Сверхъ того при 
турецкомъ господстве болгары, какъ и 
сербы, пользовались довольно широкой
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общинной независимортью, такъ что до 
известной степени они оказались подго
товленными къ политической жизни. На- 
конецъ, MHorie посещали университеты 
въ Румынш, Россш, Гермаши, Францш; 
они получали даже высппя ученыя сте
пени. Они стремились играть активную 
роль въ своей освобожденной родинЬ и 
не могли долго мириться съ мыслью, что 
они лишь оруд1я чужеземной воли.

Среди нихъ, какъ и среди сербовъ, 
господствовало два различныхъ течешя. 
Одни, бывппе студенты французскихъ и 
нЬмецкихъ университетовъ, полагали, что 
народу, недавно освобожденному, ковар
ному, склонному къ заговорамъ, мало счи
тающемуся съ законностью и уважаю
щему одну только силу,—такому народу 
надо давать свободу, такъ сказать, ма
лыми пр1емами и что слЬдуетъ подчи
нить его сильно вооруженной централь
ной власти, которую не станетъ стЬснять 
въ ея работЬ по всеобщему устроенш 
непостоянный парламентскШ режимъ. 
Этимъ сторонникамъ сильной власти, ко- 
торыхъ назвали консерваторами, консти- 
тущя казалась слишкомъ либеральной. 
Въ этомъ отношенш консерваторы вна- 
чалЬ вполне сходились съ русскимъ пра- 
вительствомъ и многочисленными офице
рами и чиновниками, которымъ царь по- 
ручилъ созидаше новой Болгарш. Но со- 
rnacie это было непродолжительно. Рус
ское вмЬшательство скоро оказалось не 
по душЬ консерваторамъ, которые, прав
да, стремились дать Болгарш сильныхъ 
руководителей, но разсчитывали сами стать 
этими руководителями. Съ 1879 года они 
могли бы считать своимъ девизомъ сло
ва, сказанный позднЬе Стамбуловымъ: 
„Bonrapin для болгаръ". Наиболее вы
дающимися людьми партш были Наче- 
вичъ, Грековъ и Стоиловъ, питомцы уни
верситетовъ парижскаго, эксъ-марсель- 
скаго и гейдельбергскаго.

Когда p y c c K ie  открыли намЬрешя кон- 
серваторовъ и сообразили, что тЬ вну-

шаютъ Александру быть болгарскимъ кня- 
земъ, а не просто намЬстникомъ царя, 
они стали бороться противъ своихъ не- 
давнихъ союзниковъ и искали поддержки 
у либеральной партш. Эта парт!я состояла 
изъ тЬхъ, кто побывалъ въ Россш, и изъ 
тЬхъ, кто въ турецюя времена жилъ въ 
изгнанш по разнымъ балканскимъ госу- 
дарствамъ. Сторонники парламентскаго 
режима, они требовали точнаго примЬне- 
шя конституцш. Сверхъ того они считали 
вполнЬ законнымъ, чтобы доля вл1яшя въ 
политической жизни княжества принадле
жала России. Ихъ вождями вначалЬ были 
Цанковъ и Каравеловъ. ВпослЬдствш пар- 
Tin пришла въ разстройство какъ разъ по 
поводу вопроса о русскомъ вл!янш, въ 1882 
году, послЬ филиппопольской революцш и 
падешя Александра. Въ это время ужемно- 
rie, не желавипе „ни русскаго меда, ни 
русскаго жала“ х), образовали во главЬ со 
Стамбуловымъ либеральную народную пар- 
тш, съ которой вскорЬ слилась консерва
тивная парт1я въ виду общаго предмета 
ненависти. Остатокъ либеральной партш, 
руссофильскш прежде всего, раздробился 
BcniflCTBie личнаго соперничества между 
Цанковымъ и Каравеловымъ; но эти дЬ- 
лешя не имЬютъ политическаго значения.

Майсшй перевороть 1881 года. — Князь 
составилъ свой первый кабинетъ при уча- 
CTin вождей консервативной партш, Гре
кова и Начевича, и русскаго генерала Па- 
ренцова. Но выборы дали большинство 
либераламъ, которые немедленно обнару
жили враждебное отношеше къ мини
стерству. Черезъ шесть дней посл-Ь сво
его созыва Собраше было распущено 
(ноябрь 1879 года). При новыхъ выбо- 
рахъ избрано было 138 либераловъ при 
32 консерваторахъ. Князь уступилъ и 
ввЬрилъ власть Цанкову и Каравелову. 
Однако консерваторы остались его заку
лисными совЬтниками. Подъ ихъ вл1я- *)

*) Слова эти принадлежать Цанкову, который 
тЬмъ не мен-fee остался р-Ьшительнымъ „руссофи- 
помъ“.
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теми князь сделали царю запросъ и по- 
лучилъ отъ него разр-Ьшеше произвести 
государственный переворотъ. 9 мая 1881 
года онъ отставилъ кабинтъ Цанкова— 
Каравелова и образовалъ министерство 
во главе съ русскимъ генераломъ Эрнро- 
томъ. Конститущя была отменена; созва
но было учредительное собраше, и князь 
заявилъ, что желаетъ испросить у него 
чрезвычайный полномоч1я на семь л-Ьтъ. 
Для подготовки выборовъ онъ объехали 
провинцш въ сопровождена русскаго аген
та Хитрово. Благодаря этой поЪздкЪ и 
административному давленш, получилась 
палата съ консервативными большин- 
ствомъ. Вожди либеральной партш были 
избраны, но сочли благоразумными уда
литься въ изгнаше. Одинъ только Цан- 
ковъ осмелился явиться въ засЬдаше; 
они были арестованъ. Собраше дало кня
зю испрошенныя ими полномоч1я.

Теперь Болгар1ей правили консервато
ры и pyccK ie генералы Ремлингенъ, Со- 
болевъ и Каульбарсъ. Последше стреми
лись установить повсюду русское вл1яше: 
арм1я была уже въ рукахъ русскихъ офи- 
церовъ; теперь требовали приняли рус
скихъ законовъ, русскихъ школьныхъ 
программъ и передачи крупныхъ соору- 
женш, особенно постройки жел^зныхъ 
дороги, русскимъ спекулянтами. Обезпо- 
коенцые консерваторы уговаривали князя 
не уступать этими требовашямъ. Царь 
Александръ III, не любивш!й Баттенбер- 
га, не простили ему этого сопротивлешя, 
и Соболеву съ Каульбарсомъ поручено 
■было подготовить свержеше консерва- 
торовъ и князя путемъ сближешя съ 
либералами и возстановлешя конститу- 
цш. Грековъ пронюхали объ этомъ про
екте и предложили Баттенбергу упре
дить его, образовавъ коалиционный каби- 
нетъ, въ которомъ либералы получили бы 
место рядомъ съ консерваторами. Согла- 
шеше между париями состоялось за спи
ной уРоссш. 19 сентября 1883 года князь 
сложили си себя чрезвычайный полномоч!я

и возстановили конституцт. PyccKie ге
нералы удалились. Либералы немедленно 
выжили ихи консервативныхи коллеги, а 
сами остались у власти во главе си Ка- 
равеловыми. Два года прошли относи
тельно спокойно; злопамятство русскихъ 
въ это время, повидимому, улеглось.

Румел1я. Филиппопольская революция.—  
Но революция въ Филиппопол-Ь стала точ
кой отправлешя новаго и продолжитель- 
наго критическаго перюда. Согласно Бер
линскому трактату pyccKie оставались въ 
Румелш до шля 1879 года. Губернаторъ 
Болгарш воспользовался оккупащей и 
организовали Румелш по одинаковому съ 
Bonrapieft плану, не считаясь съ учре
жденной для этой цели европейской комис- 
ciefi. „Это административное единообра- 
3ie,—говорили онъ,—въ моихъ глазахъ 
чрезвычайно важно для будущаго Руме- 
лш“. Едва ли можно было яснее пока
зать, что русское правительство разсчи- 
тывало со временемъ на отмену Берлин- 
скаго трактата въ той его части, которая 
касалась разделения Болгарш и Румелш. 
Нельзя было более откровенно призвать 
румелютовъ къ тому, чтобы они потре
бовали присоединешя и готовились къ 
нему. Назначенный султаномъ губерна
торъ (въ апреле 1879 года) Алеко-паша, 
родомъ болгаринъ, не имели охоты бо
роться со сторонниками присоединен!я, 
которыхъ съ своей стороны поддержива
ли MHorie pyccKie консулы. Последше, 
впрочемъ, переменили тактику, когда Бат- 
тенбергъ пересталъ нравиться Петербур
гу. Они пытались теперь задержать ре- 
волющю, которая оказалась бы выгодной 
для него, увеличила бы его престижъ, 
затруднила бы его ниспровержеше. Гав- 
ршлъ-паша, въ 1884 году сменившш 
по требованш PocciH Алеко-пашу, сде
лался агентомъ этой политики отсрочки, 
которая вызвала недовольство румелю
товъ. Англшскш консулъ воспользовался 
положешемъ для упрочешя англшскаго 
вл!яшя и склонили румелютовъ къ дей
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ств1ю. Въ ночь съ 17 на 18 сентября 
1885 года Гавршлъ-паша быль схваченъ, 
изгнанъ изъ Филип пополя, и румелюты 
провозгласили свое присоединеше къ кня
жеству. Баттенбергъ былъ озадаченъ вне
запностью происшеств1я, однако явился 
и принялъ титулъ „князя обеихъ Бол
гарш “.

Война съ Сербией. — Боясь скомпроме
тировать себя въ глазахъ Европы и не
навидя Баттенберга, царь отозвалъ рус- 
скихъ офицеровъ, прикомандированныхъ 
въ Болгарш, и объявилъ уполномочен- 
нымъ, прйбывшимъ къ нему просить о 
признанш совершившагося факта, что онъ 
ничего не сд-Ьлаетъ для Bonrapia, пока 
ею будетъ управлять Александръ. Одно
временно съ этимъ въ Сербии Миланъ мо- 
билизовалъ армш (22 сентября 1885 года). 
Отношешя между Соф1ей и БЪлградомъ 
были довольно натянуты уже съ мая 1884 
года. Миланъ упрекалъ болгарское пра
вительство въ томъ, что оно недостаточ
но строго наблюдаетъ за радикалами, бе
жавшими въ Болгарш после Зайчарскаго 
возстан1я. Даже отозванъ былъ диплома- 
тическш представитель Сербш (шнь 1884 
года). Милану казалось, что соединеше 
Болгарш съ Румел1ей нарушаетъ „равно- 
Becie силъ балканскихъ государствъ" *) 
и что Оерб]'я „не можетъ оставаться рав
нодушной въ виду такого потрясешя“. 
Болгарская арм1я, разстроенная отозва- 
нтемъ русскихъ кадровъ, находилась въ 
Румелш въ ожиданш турецкаго нашеств1я. 
Разсчитывая на дружбу Милана, Баттен
бергъ настроенъ былъ очень доверчиво. 
Миланъ воспользовался зтимъ довер1емъ 
и затеялъ походъ, который, по его сло- 
вамъ, въ десять дней долженъ былъ до
вести его до Софш; онъ напалъ неожи
данно (14 ноября). Въ то время какъ 
одинъ корпусъ двигался на Виддинъ, глав
ный силы, подъ руководствомъ Милана, 
прошли чрезъ Драгоманово ущелье. Но

J) Манифестъ 1 4  декабря.

противъ всякаго ожидашя Миланъ былъ 
задержанъ передъ сливницкою позищей. 
Трехдневный бой (17, 18, 19 ноября 1885 
года), благодаря энергш и дружному на
тиску молодыхъ болгарскихъ офицеровъ, 
закончился полнымъ поражешемъ Мила
на. 26 ноября болгары вступили въ Сер
бш и заняли Пиротъ (26 — 27 ноября). 
28-го графъ Кевенгюллеръ именемъ Ав- 
стрш потребовалъ у Баттенберга переми- 
р1я. Это вмешательство спасло Милана 
отъ полнаго поражешя. Подписанный въ 
Бухаресте миръ возстановилъ statu qua 
ante (8 марта 1886 года). Победы, пови- 
димому, ничего не дали Болгарш.

Въ действительности онф отняли у Тур- 
цш и великихъ державъ возможность не 
признавать совершившшся фактъ и за
ставили косвеннымъ образомъ санкщони- 
ровать Филиппопольскую революцш. Сул- 
танъ предложилъ назначить Баттенберга 
губернаторомъ Румелш; державы, за 
исключешемъ Россш, примкнули къ пред
ложен^. Фактическая у тя  дополнена бы
ла юридически ушей личной (5 апреля 
1886 года).

Отречеше Баттенберга — Положеше Бат
тенберга казалось значительно упрочен- 
нымъ. Но Россия упорно добивалась его 
падешя. Она нашла сторонниковъ среди 
прошедшихъ русскую школу офицеровъ, 
победителей при Сливнице, недоволь- 
ныхъ повышешями, который достались за 
ихъ счетъ офицерамъ румелшской армш. 
При участш военнаго министра Никифо
рова и министра-президента Каравелова 
офицеры въ ночь съ 20 на 21 августа 
1886 года захватили князя во дворце, 
вынудили его подписать отречеше, а за- 
темъ отправили его на русскую терри- 
торш, въ Рени, где, какъ они разсчиты- 
вали, его задержать. Они учредили вре
менное правительство. Но ббльшая часть 
болгарской армш и вся арм1‘я румелШ- 
ская была предана Баттенбергу. Вместе 
съ темъ на сцену выступила новая пар- 
т\я, состоявшая изъ румелютовъ и лйбе-
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раловъ, отколовшихся отъ Россш въ виду 
ея непримиримаго образа дЪйствш. Во- 
жде.мъ новой партш былъ Стамбуловъ, пре- 
зидентъ Собрашя, заседавшая въ это 
время въ Тырнове. По соглашенш со 
своимъ шуриномъ Муткуровымъ, командо- 
вавшимъ румелшскою apMieft, онъ пошелъ 
на Софш, где временное правительство 
растаяло само собой. 1-го сентября 1886 
года Баттенбергъ былъ призванъ обратно. 
Но, чувствуя, что ему невозможно будетъ 
править вопреки Россш,' онъ сд%лалъ по
пытку обезоружить царя. „Росшя дала мне 
корону, въ руки ея государя готовъ я вер
нуть ее“, телеграфировалъ онъ, прибывъ 
въ Рущукъ. 3 сентября Александръ III 
отв’Ьчалъ: „Я воздержусь отъ всякая
вмешательства въ печальное состояше 
делъ, въ какое попала Болгар1я, до техъ 
поръ, пока вы останетесь тамъ“. Князь 
немедленно отрекся и передалъ власть 
регентству со Стамбуловымъ во главе. Съ 
этого началась диктатура Стамбулова, 
длившаяся восемь летъ.

Стамбуловъ. Стамбуловъ былъ сыномъ 
тырновскаго трактирщика. Образоваше 
онъ получилъ самое незначительное; онъ 
самъ пополнилъ его после освобождешя 
Болгарш. Связанный съ судьбой Кара- 
велова, у котораго онъ состоялъ избира- 
тельнымъ агентомъ, онъ продвинутъ былъ 
своимъ покровителемъ на место прези
дента палаты. Ему было тридцать три 
года. Отличаясь яснымъ и живымъ умомъ, 
онъ обладалъ отчетливымъ- понимашемъ 
нуждъ своей страны и условш, при кото- 
рыхъ полуварварскш, невежественный и 
склонный къ рутине народъ, образовав
ши полуанархическое государство, могъ 
бы превратиться въ прочно организован
ную и способную къ дальнейшему разви
тию нацш. Властный отъ природы, онъ 
еще больше становился такимъ въ силу 
необходимости: онъ силой повлекъ свой 
народъ на мучительный, зато плодо
творный путь прогресса. Первой мечтой 
его честолюб!я было достижеше полной

эмансипацш Болгарш, осуществлен1е „Бол
гарш для болгаръ", освобождеше ея какъ 
отъ русской опеки, такъ и отъ суверени
тета Турцш.

За исключешемъ последняго пункта, 
ему удалось осуществить свою программу, 
несмотря на гневъ и угрозы Россш и 
вражду одной части европейскаго обще
ственная мнешя. Полная осведомлен
ность относительно взаимная соперни
чества и зависти, благодаря которымъ 
державы действовали разрозненно и па
рализовали другъ друга, дала ему сме
лость отважиться на все и позволила ему 
восторжествовать въ конце-концовъ.

Фердинандъ Саксенъ-Кобургсюй. — Пре
жде всего надо было избежать новаго да- 
влешя Россш на правительство. Царь от- 
правилъ чрезвычайная уполномоченная, 
генерала Каульбарса, брата бывшая ми
нистра, съ поручешемъ подготовить из- 
браше на престолъ русскаго подданная, 
князя Мингрельская. Чтобы не дать ему 
времени объединить руссофильскую пар
тш, Стамбуловъ ускорилъ выборы въ на
чальное собраше. Депутаты, все почти 
друзья Стамбулова, съехались въ Тыр- 
ново. Тщетно Каульбарсъ объявилъ, что 
царь не признаетъ постановленш собра
шя. 18 ноября оно избрало принца Воль
демара, сына датская короля, затемъ 
утвердило полномоч!я регента Стамбуло
ва. -Немедленно вследъ за этимъ сесшя 
была закрыта. Принцъ Вольдемаръ отка
зался отъ короны; царь отозвалъ Кауль
барса и всехъ русскихъ агентовъ. Власть 
оказалась въ рукахъ .Стамбулова. Съ ди
кой энерпей подавилъ онъ попытки сво- 
ихъ противниковъ вырвать ее у него. 
Малейшая свобода была подавлена после 
возсташя офицеровъ русской партш въ 
Рущуке: десятерыхъ казнили (въ марте 
1887 года). Въ Софт Каравеловъ под
вергнуть былъ Паницею пытке въ тем
нице, а его товарищи избежали той же 
участи лишь благодаря энерпи француз
ская консула Флека.
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ТЪмъ временемъ особая мисшя во главе 
со Стоиловымъ объезжала Европу, от
стаивая передъ державами дЪло Болгарш 
и подыскивая для нея князя. Въ ВЪнЪ 
мисшя нашла принца Фердинанда сак- 
сенъ-кобургскаго, приходившагося по ма
тери внукомъ короля Людовика-Филиппа. 
Ему было двадцать шесть летъ и очень 
хотелось играть видную роль; къ тому 
же онъ обладали образовашемъ, после
довательностью и гибкой волей, вполне 
достаточными для успеха. Одновременно 
съ этими и султани,—который, несмотря 
на настояшя Россш, отказался оти воору- 
женнаго вмешательства,—обратился къ 
державами съ, предложешемъ указать 
одного или двухъ кандидатовъ на корону 
(21 мая 1887 года). Стамбуловъ съ своей 
стороны ускорили собьтя, и 7-го шля 
нащональное собраше единодушно избра
ло князя Фердинанда. Последнш прибыли 
въ С оф т 23 августа и присягнули кон- 
ституцш, хотя султани дали ему понять, 
что онъ не признаетъ его избрашя и что 
державы тоже не признали его. Однако 
Анппя, AecTpin и Итал1я были къ нему 
благосклонны: въ ихъ расчеты входило 
образоваше- на Балканскомъ полуострове 
государства, враждебнаго Росши. Заявлешя 
Кальноки въ вен е  и Тиссы въ Пеште (въ 
1888 году) не позволяли сомневаться, что 
вмешательство Росши повлекло бы за 
собой войну съ Австро-Венгр1ей. Росшя 
не хот-Ьла пускаться въ такое приключе- 
Hie. Что касается султана, то онъ огра
ничился неоднократно повторенными, но 
лишь платоническими протестомъ.

Диктатура Стамбулова. Заговоры.— Князь 
Фердинандъ поручили составлеше пер- 
ваго своего министерства Стамбулову. Это 
было продолжешемъ диктатуры, которою 
онъ обладали еще во время регентства. 
Въ начале своего правлешя князь ни
чего не могъ сделать безъ него или про- 
тивъ него. Все общественный должности 
заняты были его ставленниками; много
численная и совершенно преданная ему

жандармер!я распространена была по всей 
стране, обезпечивая быстрое и полное 
выполнеше его приказовъ; во главе армш 
онъ поставилъ своего шурина, полковника 
Муткурова, и румелШскихъ офицеровъ, ре- 
шительныхъ сторонниковъ его политики 
независимости. Съ этого времени роль 
князя должна была свестись совсемъ на 
не-гъ вплоть до того времени, когда ему 
удастся, такъ сказать, пустить корни въ 
стране и когда, прюбретя личное вл!яше, 
онъ получить возможность иметь свою 
собственную волю и осуществлять ее. До 
этого момента ему приходилось доволь
ствоваться положешемъ государя въ ан- 
глшскомъ духе, т.-е. царствовать, не упра
вляя. Впрочемъ, такое отречеше для князя 
было нетрудно, потому что взгляды ми
нистра какъ во внешней политике, такъ 
и въ вопросахъ внутреннихъ во многомъ 
отвечали его собственнымъ взглядамъ; 
если они очень часто расходились въ 
средствахъ, зато обыкновенно вполне 
сходились относительно конечной цели.

Держа власть въ своихъ рукахъ, Стам
буловъ нередко защищалъ ее съ неукро
тимой энерпей противъ непрерывныхъ 
атакъ; но онъ пользовался властью на 
благо Болгарш. Съ противниками своими 
онъ обращался безжалостно. Въ феврале 
1890 года открыть былъ заговоръ, соста
вленный Паницею, довольно темнымъ 
авантюристомъ. Когда-то онъ былъ въ 
числе друзей Стамбулова: министръ темъ 
не менее подвергнулъ его казни. Годъ 
спустя (27 марта 1891 года) палъ ми
нистръ финансовъ Бельчевъ, сраженный 
тремя пулями, которыя предназначались 
Стамбулову. Это дало последнему поводъ 
окончательно расправиться со своими 
противниками. Разомъ арестованы были 
все известные или предполагаемые враги 
министра, более 800 человекъ, среди нихъ 
Каравеловъ; мнопе подвергнуты были 
пытке и умерли отъ нея. Следств1е закон
чилось черезъ пятнадцать месяцевъ казнью 
четырехъ обвиняемыхъ и многочислен
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ными приговорами къ каторжнымъ рабо- 
тамъ. Эта жестокая расправа напугала 
заговорщиковъ: всяшя проявлешя нена
висти прекратились до самаго падешя 
министра (май 1894 года) и до ужасной 
драмы, которая закончилась смертью Стам- 
булова (18 ifonn 1895 года).

Устроеже Болгарш.—Внутри достигнуты 
были серьезные успехи и деятельность 
министра привела въ движете всю страну, 
подняла повсюду трудъ и вызвала разра
ботку природныхъ богатствъ Болгарш. 
Законодательная и экономическая работы 
поведены были одновременно. Собрате, 
целикомъ находившееся въ рукахъ мини
стра, занималось лишь подготовкой и 
голосовашемъ законовъ. Такимъ образомъ 
въ одну сессш 1889 года въ два месяца 
проведено было сорокъ законовъ, изъ 
нихъ мнопе чрезвычайно важные, какъ, 
напр., законы объ общей полицш, о на- 
родномъ просвещенш, объ административ- 
ныхъ единицахъ, число которыхъ было 
уменьшено, и особенно законъ военный, 
устанавливавшш обязательную всеобщую 
военную службу для всехъ отъ 21 года 
до 45 летъ. Войска получили самое со
временное вооружеше. Финансовая адми- 
нистращя была преобразована по пла- 
намъ, выработаннымъ еще во времена Ват- 
тенберга, инспекторомъ финансовъ Кил- 
ле, уполномоченнымъ французскаго пра
вительства. Сооружеше железныхъ дорогъ 
было сильно двинуто впередъ. Помимо 
300 километровъ, построенныхъ частными 
компашями, ко времени падешя Стамбу- 
лова действовало более 500 километровъ, 
•сооруженныхъ казной, да 108 километровъ 
достраивались. Начато было оборудовате 
Бургасскаго порта французскими инжене
рами. Предпринята была разработка камен- 
ноугольныхъ копей. Грязный турецкш 
городишко Соф1я былъ снесенъ до основа- 
жя и менее, чемъ въ пять летъ, пере- 
строенъ въ большую и красивую столицу- 
Эти превращетя производились съ помо
щью иностранныхъ капиталовъ; но займы

заключались на выгодныхъ услов1яхъ, и 
финансовая независимость страны нико- 
имъ образомъ не была стеснена. Торговля 
со 114 миллюновъ въ 1886 году поднялась 
до 172 миллюновъ въ 1894 году.

Во внешней политике Стамбуловъ тер
пеливо добивался признашя князя Фер
динанда султаномъ и Европой. Благоже
лательность Австрш съ каждымъ днемъ 
становилась все яснее. . Въ 1899 году 
императоръ Францъ - 1осифъ объявилъ 
делегащямъ, что „въ княжестве царст- 
вуютъ порядокъ и спокойств1е, и что 
отрадно констатировать непрерывные 
успехи страны". Въ томъ же году оффищ- 
альные болгарскае агенты получили раз
решение обосноваться въ Вене и Констан
тинополе, где дипломатия Стамбулова 
мало-по-малу добилась блестящихъ успе- 
ховъ. Султанъ согласился выдать бераты 
четыремъ болгарскимъ епископамъ въ 
Македонш (августъ 1890 года): это было 
оффищальнымъ признашемъ болгарской 
национальности въ этой провинцш, где 
она до этихъ поръ подвергалась пресле- 
дованш со стороны греческаго фанарют- 
скаго духовенства. Въ 1891 году турец
кш комиссаръ въ Софш оффищально пред
ставлялся во дворце, а князь принять 
былъ въ Вене императоромъ Францемъ- 
1осифомъ.

Пересиотръ конституцга. Женитьба князя 
Фердинанда.—Женитьба князя обнаружи
ла и авторитетъ Стамбулова и привязан
ность народа къ своему государю. Хотя 
согласно 38 статье конституцш князь 
долженъ былъ принадлежать къ право
славной вере, Фердинадъ остался католи- 
■комъ. Женившись на Марш-Луизе Бурбон- 
ской, принцессе Пармской, онъ желапъ, 
чтобы будуцця дети отъ этого брака 
воспитывались въ католической вере; 
отсюда являлась необходимость пересмотра 
конституцш. Казалось, неть жертвы, кото
рой было бы такъ трудно добиться отъ 
болгаръ, искренно привязанныхъ къ пра- 
вославш. Стамбуловъ добился ея, несмо
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тря на интриги Россш. Пересмотръ почти 
единогласно принять быль Собрашемъ 
(декабрь 1892 года), загЬмъ большимъ 
нацюнальнымъ собрашемъ (Май 1893 г.). 
Пересмотръ даже не ограничился однимъ 
этимъ вопросомъ: для ослаблешя опасно
стей парламентскаго режима ограничено 
было избирательное право, число депута- 
товъ со 170 сокращено было до 150, э 
срокъ ихъ полномочш съ трехъ л-Ьтъ 
увеличенъ былъ до пяти. Создано было 
министерство общественныхъ работъ и 
министерство торговли и землед-Ьл1я; на- 
конецъ вместо титула Свгътлости пра
вящему князю и наследнику престола 
присвоенъ былъ титулъ Королевскаю Вы
сочества. 20 апреля 1893 года въ Италш, 
въ Вилла Пьяноре совершенно было 
бракосочеташе князя. 30 января 1894 г. 
родился княжичъ Борись.

Падеже Стамбулова.—Однако диктатура 
Стамбулова тяготила и князя и болгаръ. 
Его деспотизмъ отдалялъ отъ него самыхъ 
решительныхъ сторонниковъ его полити
ки. Князь прюбрелъ серьезное вл!яше въ 
особенности на армш; добросовестность, 
съ которой онъ выполнялъ свои обязан
ности государя, денежныя жертвы, кото- 
рыя онъ принесъ стране и который погло
тили большую часть его состояшя, npi- 
обрели ему живую симпатш. Теперь онъ 
могъ уже обходиться безъ всемогущаго 
министра и сделать попытку сломить его, 
не рискуя своей короной. Въ мае 1894 г. 
домашнш скандаль, ловко использован
ный врагами, заставилъ Стамбулова по
дать въ отставку: она была принята. 
Князь немедленно началъ политику при- 
мирешя, оставаясь въ то же время вер- 
нымъ политике нащональной независимо
сти. Отбывавшее тюремное наказаше были 
помилованы; Каравеловъ отпущенъ былъ 
на свободу; Цанковъ, съ 1886 года по- 
кинувшш Болгарш, былъ возвращенъ. 
Министерство вверено было людямъ уме- 
реннымъ и просвещеннымъ, вождямъ 
консервативной партш, какъ разъ темъ,

которые въ 1893 году составляли мень
шинство, противившееся пересмотру кон
ституции, именно Начевичу и Стоилову. 
Последнш въ декабре 1894 года на долгое 
время. сделался министромъ - президен- 
томъ.

Болгар!я и державы.— Капитальнымъ 
фактомъ этого последняго перюда было 
примиреше съ Росшей и признаше князя 
Фердинанда Турщей и державами. Несмо
тря на всю вражду, проявленную къ 
князю и консерваторамъ Росшей, несмотря 
на всю ненависть, съ которой она даже 
преследовала некоторыхъ изъ нихъ, и 
князь, и консерваторы считали необхо- 
димымъ для блага страны примиреше 
съ царемъ. Не было иного пути къ вы
ходу изъ того внелегальнаго положешя, 
въ которомъ страна очутилась съ 1886 г., 
ибо ни. одна изъ державъ, при всей своей 
благосклонности къ князю, не согласи
лась бы на оффищальное признаше, кото
рое могло бы иметь характеръ недруже- 
любнаго отношешя къ Россш.

При такихъ обстоятельствахъ Франщ'я, 
повидимому, сыграла полезную и почет
ную роль, благодаря своему консулу Лако. 
Смерть Александра III, вступлеше на 
престолъ Николая И, личное самолюбие 
котораго не было замешано въ этомъ 
вопросе, облегчили примиреше. Чтобы 
удовлетворить православныхъ, князь со
гласился воспитывать своего сына въ 
греческой вере. 14 февраля 1896 года 
произошло крещеше княжича Бориса, при- 
чемъ крестнымъ отцомъ былъ царь. 14 
февраля султанскш фирманъ утвердилъ 
князя Фердинанда и назначилъ его гене- 
ралъ-губернаторомъ Румелш. Державы 
немедленно признали его.

Такимъ образомъ после десятилетняго- 
кризиса Bonrapin снова вступила въ евро- 
пейскш концертъ. Она окончательно упро
чила свое единство и независимость, ибо 
вассальная зависимость, связывающая ее 
съ Турщей, чисто номинальная, и ма- 
лейшш кризисъ на востоке уничтожить
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ее. Со своимъ трудолюбивымъ и быстро 
растущимъ населешемъ (въ среднемъ
45.000 человЪкъ въ годъ при населенш 
въ 3.310.000 челов'Ькъ), со школами, 
размножающимися повсюду, съ сетью же- 
л^зныхъ дорогъ, искусно развиваемою 
(993 километра открытыхъ и 736 кило- 
метровъ сооружаемыхъ желЪзныхъ дорогъ 
въ 1898 году), съ a p M ie f t ,  насчитывающею 
въ мирное время 43.000 человЪкъ, а въ 
военное 200.000, съ этой арм1ей, дисци
плинированною, сплоченною, хорошо во
оруженною, Болгар1Я занимаетъ ныне пер
вое место среди балканскихъ государствъ 
и, повидимому, ей предстоитъ блестя
щее будущее. Временныя финансовыя за- 
труднешя, объясняемый какъ плохими 
урожаями, такъ и слишкомъ быстрымъ 
ростомъ расходовъ, не могутъ вызывать 
сомненш относительно ея будущаго. Она 
мечтаетъ освободить и присоединить къ 
себе Македонию: она ведетъ тамъ деятель
ную пропаганду посредствомъ своихъ 
епископовъ и субсидируемыхъ школъ; но 
тутъ она сталкивается съ вполне закон- 
нымъ соперничествомъ Сербш и съ не 
менее энергичной пропагандой Общества 
св. Саввы и сербскихъ консуловъ.

III. — Румышя.
Кризисе 1870 года. Министерство Катард-

жи.—Въ Румынш съ 1870 года парламент
ски режимъ функцюнировалъ правильно; 
власть попеременно была въ рукахъ двухъ 
большихъ партш, либеральной, во главе 
съ Иваномъ B p a T ia H o ,  и консервативной, 
съ ея вождемъ Катарджи. Собьтя 
1870—71 года во Францш отозвались и 
въ Бухаресте. Въ начале войны произо
шли даже въ самомъ парламенте мани
фестами противъ Пруссш; чтобы избег
нуть вотума недовер1'я, министръ долженъ 
былъ провозгласить, что „тамъ, где 
развеваются знамена Францш, тамъ и 
весь интересъ, все симпаТш румынъ“. 
Сесшя палаты была отсрочена. Попытка

революцш, сделанная 20 августа 1870 г. 
въ Плоештахъ, не удалась; но заговорщики 
преданные суду, были оправданы, и пала
та приняла адресъ, прямо оскорбитель
ный для князя. ПоследнШ думалъ объ 
отреченш. На одинъ моментъ онъ осу- 
ществилъ свой проектъ, именно после 
мятежа, вызваннаго 22 марта 1871 года 
банкетомъ, который организовала не
мецкая колошя по поводу одержанныхъ 
надъ Франщей победъ. Кризисъ продол
жался три дня. Князь передалъ власть 
Катарджи, который образовалъ консер
вативное министерство, упросилъ князя 
взять свое решеше обратно и приступилъ 
къ распущешю палаты. Но мысль объ 
отреченш была окончательно оставлена 
лишь после майскихъ выборовъ, которые 
обезпечили кабинету сильное большин
ство. Министерство продержалось до 
1876 года.

Въ течеше этихъ шести летъ князь 
организовалъ армш, а министерство рабо
тало надъ приведешемъ въ порядокъ 
страны. Арм1я устроена была по прус
скому образцу; обязательная для всехъ 
военная служба продолжается три года 
въ действующей армш; такъ какъ денеж
ный средства не позволяли призывать 
къ отбыванш повинности всего наличнаго 
количества, то последнее разделено было 
на две части: одна действительно слу
жила три года, другая составляла резервъ 
(доробанцы), призываемый ежегодно въ 
течеше пяти летъ на пять или шесть 
месяцевъ (законы 1868 и 1876 года). 
Такимъ образомъ ко времени войны 1877- 
78 года имелось на лицо 120.000 чело- 
векъ, изъ нихъ 50.000 линейныхъ войскъ.

Въ экономическомъ отношенш соору- 
жеше железныхъ дорогъ происходило не 
безъ затрудненш, вследствие банкротства 
концессюнера Струзберга (декабрь 1870г.); 
значительную часть подписчиковъ соста
вляли немцы; отсюда энергичный требо- 
вашя Бисмарка. Это вмешательство канц
лера было ловко использовано либералами
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противъ князя и Германш. Дело нако- 
нецъ было улажено въ начала 1872 года. 
Въ 1873 году устроенъ былъ румынскш 
Поземельный банкъ. Въ 1875 году, после 
долгихъ переговоровъ подписанъ былъ 
торговый договоръ съ Австр1ей, причемъ 
не было испрошено соглаше султана.

Въ февраль 1872 года въ Бессарабш 
вспыхнули антисемитичесшя волнетя. Они 
были быстро подавлены; но въ послЬдо- 
вавшихъ судебныхъ процессахъ осуждены 
были невинные евреи. Тогда Анппя при
гласила державы къ коллективному хо
датайству передъ Турщей противъ Румы- 
ншг предложеше не имело последствш 
въ виду отказа Россш присоединиться 
къ этой демонстрант. Въ феврале 1873 г. 
обнародовате закона, запрещавшаго евре- 
ямъ продажу спиртныхъ напитковъ въ 
деревняхъ, вызвало новыя затруднешя и 
вмешательство Порты.

Порта вообще становилась все при
дирчивее. Она уже вмешалась по по
воду желЬзныхъ дорогъ. Она ежеми
нутно, въ качестве сюзеренной державы, 
проявляла наклонность вмешиваться въ 
малЬйнпя дЬла княжества. Она протесто
вала противъ того, чтобы Румыния имЬла 
своихъ представителей у иностранныхъ 
державъ, противъ того, чтобы на моне- 
тахъ чеканилось изображение князя, про
тестовала даже противъ румынскаго герба. 
Она хотела единолично разрешить съ 
австршскимъ правительствомъ вопросъ о 
регулированы Дуная. Немудрено, что 
князь ждалъ лишь благопр1ятнаго случая 
для провозглашешя независимости и стре
мился привлечь симпатш державъ къ 
своимъ планамъ. Подписаше торговаго 
договора съ Австр1ей, безъ предваритель- 
наго совещашя съ Турщей, было въ этомъ 
смысле первымъ и блестящимъ успЬ- 
хомъ.

Министерство Братоно. Независимость 
Румыны.—Майсюе выборы 1875 года въ 
палату еще дали большинство министер
ству Катарджи; однако, начинали нахо

дить, что это министерство „зажилось". И 
сенаторсше выборы въ апреле 1876 года 
были уже неблагопр1ятны для него. Ка
тарджи сейчасъ же вышелъ въ отставку. 
После нЬсколькихъ мЬсяцевъ парламент
ской агитацш власть перешла въ руки 
либераловъ во главе съ Брат1ано (5 авгу
ста 1876 года); случилось это въ самый 
разгаръ восточнаго кризиса. БраЛано не 
могь избежать вмешательства Румынш 
въ борьбу. Она добыла въ ней свою 
независимость (21 мая 1877 года), зато 
утратила Бессарабш.

Къ тому же державы поставили усло- 
в1емъ признашя независимости пересмотръ 
статьи 7-й конституцш, въ силу которой 
иностранцы не-христ!ане не могли нату
рализоваться. После четырехмесячныхъ 
страстныхъ пренш специально избранный 
для пересмотра конститущи палаты по
становили (октябрь 1879 года), что раз- 
лич1я въ религюзныхъ веровашяхъ не 
могутъ служить препятств1емъ къ npi- 
обрЬтенш и пользованш гражданскими и 
политическими правами. Но натурализа- 
Ц1Я была чрезвычайно затруднена и подъ 
видомъ распоряженш, касающихся всЬхъ 
иностранцевъ, предпринята былъ рядъ 
мЬръ, назначенныхъ къ тому, чтобы пре
дотвратить фактическое осуществлеше 
признаннаго права евреевъ. Этимъ объ
ясняется воспрещеше иностранцамъ npi- 
обрЬтать и владЬть недвижимымъ иму- 
ществомъ и держать по деревнямъ ка
баки. При посредничестве Австрш дер
жавы приняли новую редакщю.

Въ начале 1887 года оне признали 
возвышеше княжества въ королевство, 
вотированное 26 марта. Короноваше коро
ля произошло въ Бухаресте 22 мая. За 
несколько месяцевъ до этого приведенъ 
былъ въ порядокъ вопросъ о престоло- 
наследш: за отсутств1емъ прямыхъ по- 
томковъ Карла, конститущя признавала 
его преемникомъ старшаго его брата 
принца Леопольда Гогенцоллерна, но онъ 
отказался отъ своихъ правъ; они были
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перенесены на его старшаго сына, кото
рый послЪдовалъ примеру отца. Тогда 
румынсшя палаты наметили въ наслед
ники его брата, принца Фердинанда, кото
рый поселился въ Румынш (апрель 1 889 
года).

Помимо двухъ законовъ объ армш 
(закона 1882 и 1883 года), главная зако
нодательная работа министерства Братсано 
состояла въ пересмотре конституции въ 
1884 году. Отменена была нацюнальная 
гвард1я и уничтожена особая коллепя 
избирателей, платящихъ 3000 франковъ 
земельнаго налога. Вместе съ темъ за
тронуть былъ и важный земельный во- 
просъ *). Въ 1864 году при наделенш 
крестьянъ землей князь Куза постано- 
вилъ, что наделы должны быть неотчу
ждаемы въ течете тридцати летъ. Этимъ 
путемъ имелось въ виду защитить кре
стьянина отъ него самого, отъ ростовщи- 
ковъ и спекулянтовъ. Въ 1884 году по
казалось необходимымъ продлить действ1е 
этихъ ограничена полнаго права соб
ственности на 25 летъ, т.-е. до 1909 года. 
Съ другой стороны, наделы были слишкомъ 
малы для обезпечешя жизни крестьянина, 
и еще не былъ предусмотренъ приростъ 
семей. Поэтому крестьяне вынуждены 
были продавать свой трудъ. Началась 
эксплоатащя ихъ нужды: выплачивая имъ 
впередъ часть заработной платы, ихъ за
ставляли закабаляться на долпе сроки 
за самую ничтожную плату. Для борьбы 
съ этимъ зломъ было решено, чтобы ни 
одно услов1е найма не заключалось более, 
чемъ на два года. Нужда оставалась все- 
таки значительной и еще усилилась вслед- 
CTBie суровой зимы 1887—1888 года. Въ 
результате началось крестьянское дви
жете, которое местами превратилось 
прямо въ бунтъ и вызвало применен! е 
военной силы. Въ 1889 году палаты ра
спорядились продажей новыхъ земель и 
уполномочили Общество сельскаго креди-

!) См. т. V, стр. 171.

та выдать крестьянамъ ссуды съ погаше- 
шемъ въ течете несколькихъ летъ, 
чтобы помочь ихъ первоначальному обза- 
веденш.

Министерше кризисы. — Министерство 
B p a T ia H o  пало, когда принять былъ этотъ 
законъ. Ему ставили въ упрекъ его внеш
нюю политику, благопр1ятную Германш, 
согласно желашямъ короля, и политику 
внутреннюю съ ея подкупами и насил1я- 
ми. Въ палате произошли скандальные 
инциденты (27 марта 1888 года). Мани
фестант въ Бухаресте заставляли опа
саться революцш. Брат!ано хотелъ пу
стить въ ходъ войска: король былъ про- 
тивъ этого. Министерство вышло въ 
отставку. Съ этого начался новый пе- 
рюдъ кризисовъ; пять кабинетовъ смени
ло другь друга въ течете трехъ летъ.

Для образоватя новаго кабинета король 
обратился не къ консерваторамъ, кото- 
рыхъ подозревали въ излишней склонно
сти къ Россш, а къ переходной парт!и 
молодыхъ консерваторовъ, или юними- 
стовъ.

Министерство Розетти-Карпъ (апрель
1888 года) приступило къ выборамъ: они 
были благопр1ятны консерваторамъ. Ка- 
бинетъ былъ переделанъ; палата поста
новила отдать подъ судъ министерство 
Брат1ано. Немного спустя вспыхнуло кре
стьянское возстате, и король призвалъ 
къ власти Катарджи (апрель 1889 года). 
Последнш провелъ аграрный законъ и 
законъ объ устройстве укрепленнаго ла
геря въ Бухаресте. Онъ палъ въ ноябре
1889 года. Его сменили юнимисты съ 
кабинетомъ Мано-Розетти, который на- 
чалъ новую экономическую политику, 
сменивъ режимъ запретительныхъ тари- 
фовъ, введенныхъ Брат1ано въ 1887 году, 
системой торговыхъ договоровъ. Въ фев
рале 1891 года кабинетъ уступилъ свое 
место консервативному министерству 
Флореско-Катарджи. Но между двумя гла
вами кабинета существовало соперниче
ство. Катарджи удалился, а затемъ снова
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взялъ въ руки власть после падешя ге
нерала Флореско (декабрь 1891 года). 
Онъ примирилъ консерваторовъ съ юни- 
мистами. Онъ приступилъ къ админи
стративному преобразованию королевства, 
къ созданш сельской жандармерии. Въ 
октябре 1895 года власть перешла въ 
руки либеральной партии во главе со 
Стурдзою; она сохранила власть до апре
ля 1899 года. Въ промежутка партия рас
кололась. Съ другой стороны, министер
ство упрекали за его политику, слишкомъ 
благопр1ятную Тройственному союзу. А 
между тЬмъ преследовали, которымъ 
подвергаются трансильвансше румыны со 
стороны мадьяры, д-кпаютъ подобную по
литику очень непопулярной. Усп-Ьхъ Лиги 
единства въ образовантрумынъ, основанной 
въ 1891 году въ Бухаресте, общее одоб- 
реше, которымъ встречены были ма
нифестами студентовъ на конгрессахъ въ 
Турну-Северину и Бухаресте,— все это 
ясно свидетельствовало о чувствахъ стра
ны по отношение къ венграмъ. Чудовищ
ный колошварскш процессъ (январь—фев
раль 1894 года), въ которомъ девятнадцать 
лицъ осуждено было венгерскими присяж
ными только за то, что они сообщили 
императору-королю о поведенш венгерскаго 
правительства, расшевелилъ румынскш 
патрютизмъ. Обнародоваше въ Будапеште 
одной анонимной брошюры, въ которой 
совершенно бездоказательно утверждалось, 
что появлению у власти министерства 
Стурдзы предшествовало соглашеше съ 
венгерскимъправительствомъ, раздражило 
страсти. Стурдзу обвинили въ измене. 
Въ палатахъ начата была обструкщя. 
Волнеше захватило улицу и вынудило 
кабинеты Стурдзы уйти въ отставку 
(9 апреля 1899 года). Власть перешла въ 
руки ' Кантакузена, ставшаго вождемъ 
консерваторовъ по смерти Катарджи 
(23 апреля). Сенаты и палата были рас
пущены; шньсше выборы 1899 года 
обезпечили огромное большинство консер- 
ваторамъ, которые все-таки продолжаютъ

делиться на две группы: группу старыхъ 
консерваторовъ, руководимую Кантакузе- 
номъ, и конституцюнную консервативную 
группу юнимистовъ, руководимую Кар- 
помъ.

Благосостояже Румыжи. — Результаты, 
достигнутые въ Румынш со времени всту- 
плешя на престолы короля Карла могутъ 
быть резюмированы следующимъ обра- 
зомъ. Въ политическомъ отношенш Ру- 
мышя прюбрела полную независимость. 
Въ военномъ отношенш она располагаетъ 
въ случае войны 180.000 линейныхъ 
войскъ. Два большихъ укрепленныхъ ла
геря, въ Фокшанахъ и въ Бухаресте, 
прикрываютъ ея территорш. Въ области 
экономической она соорудила более
14.000 километровъ шоссейныхъ дорогъ 
и более 3000 километровъ железныхъ 
дорогъ, изъ нихъ около 2000 километровъ 
въ последшя пятнадцать летъ: ея пути 
связаны съ венгерскими, русскими и бол
гарскими железными дорогами. Благода
ря аграрнымъ законамъ и мерамъ, пред- 
принятымъ къ защите крестьянина отъ 
его собственной непредусмотрительности, 
крестьянинъ почувствовалъ улучшеше 
своей участи. Ежегодный приросты насе- 
лешя значителенъ (около 77.000 душъвъ
1897 году при населенш въ пять съ по
ловиною миллюновъ). Страна земледель
ческая по преимуществу Румышя начи- 
наетъобзаводиться собственною цветущею 
промышленностью; изъ всехъ хриспан- 
скихъ государствъ Балканскаго полуостро
ва она имеетъ самую оживленную торго
влю: съ 200 миллюновъ въ 1870 году тор
говля поднялась до 673 миллюновъ въ
1898 году. Бюджетные доходы удвоились 
за последшя двадцать летъ. Въ этомъ 
отношенш сделано большое ycnnie и 
ныне достигнуты болыше результаты. 
Темы не менее слишкомъ частые займы 
и дурные урожаи последнихъ двухъ летъ *) 
вызвали недавно экономичесюй кризисы

!) Писано въ 1900 году. Прим, перев.
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и на некоторое время вынуждаютъ Ру- 
мынго держаться благоразумной и скром
ной политики.

IV\— Грещ я.

Парламентская анарх1я.—Въ Греши до 
1880 года министерства продолжали быть 
столь же непостоянными, какъ и въ пред
шествующей перюдъ. Если полицейсшя 
меры, принятыя после мараеонскаго по- 
кушешя 1), обезпечили въ стране безо
пасность, то парламентская анарх1я оста
валась почти такою же, какъ и раньше. 
Партш, возникавппя не около какой-либо 
программы, а около какого-нибудь лица, 
продолжали оспаривать власть другъ 
у друга, преследуя одну только цель— 
захватъ власти и распред^леше должно
стей между сторонниками партш. Одно 
распущеше палаты сменялось другимъ; 
министерств кризисы происходили без- 
прерывно. Нельзя было осуществить ни 
одной серьезной реформы, ни одного зна
чительна™ предпрёятёя. Занимаясь отда
чей подъ судъ министровъ за ихъ пове
дете во время выборовъ (въ 1875 году), 
составляя и переделывая (въ течете 
1876—77 года) законъ объ ответствен
ности министровъ, преобразуя избиратель
ную систему (въ 1877 году), парламентъ 
въ то же время былъ не въ состоянш 
дать Грецш военную организацго, со
ответствующую завоевательнымъ мечтамъ 
и панэллинистическимъ вожделешямъ на
ши. Проектъ представленъ былъ въ 
1871 году кабинетомъ Кумундуроса; ни
чего не было сделано къ 1876 году, 
когда начались волнешя въ Боснш. По
спешили принять временный • регламентъ, 
который видоизмененъ былъ въ 1877 го
ду,' дополненъ въ 1878 и далъ армда, 
многочисленную на бумаге. Вотированъ 
былъ даже десятимиллюнный заемъ на 
вооружеше. Но финансы были уже дезор
ганизованы, въ бюджете былъ дефицитъ,

*) См. т. VI, стр. 165.

едва удавалось выплачивать государствен- 
нымъ кредиторамъ; пришлось установить 
принудительный курсъ бумажныхъ денегъ; 
и едва четвертая часть займа была под
писана. Грещя оказалась неспособной 
сыграть какую бы то ни было роль въ 
великомъ восточномъ кризисе 1876— 
1878 годовъ.

И темъ не менее во время Берлин- 
скаго конгресса она заявила притязашя 
на свою' долю изъ турецкой добычи. По
лучила она только обещате исправлешя 
границы въ вессалш, да и то ей предо
ставлено было сговориться непосредствен
но съ Турщей относительно плана новой 
границы. Державы ограничились обеща- 
шемъ своихъ услугъ, если переговоры не 
приведутъ къ удовлетворительному ре
зультату.

Кризисъ 1880 года.—Въ 1880 году Гре
щя все еще ничего не добилась, Тщетно 
державы собирались на конференцго въ 
Берлин!,; зная о ихъ розни, Турщя не 
уступала. Министерство Трикуписа, сме
нившее кабинетъ Кумундуроса (19 марта), 
стало готовиться къ войн!, ввело въ 
д!йств1е военный законъ, принятый въ 
1878 году и объявило мобилизацго (ав- 
густъ). Этихъ м!ръ было мало для удо* 
влетворен1я палаты, настроенной очень 
воинственно: она свергла Трикуписа
(21 октября). Его см-Ьнилъ Кумундуросъ. 
Франщя предупредила его, что Грещя не 
получить поддержки, если объявить войну 
(декабрь). Одновременно она вместе съ 
Анппей хлопотала о томъ, чтобы добить
ся у Турцш уступки округовъ Воло, Ла
риссы, Кардицы и Трикалы въ Эессалш 
и округа Арта въ Эпире. Это было мень
ше того, что обещалъ Берлинсшй кон- 
грессъ. Поэтому министерство Кумундуро
са продолжало вооружение. Однако при
шлось склониться передъ волею державъ 
(14 гоня 1881 года). Уступленный терри
тории заняты были безъ затрудненш. Гре
щя прюбрЪла 13.000 квадр. километровъ 
съ 36.000 жителей.
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Министерства Трикуписа и Дел1аниса.—
Страна проявила свое недовольство, из- 
бравъ палату, враждебную Кумундуросу. 
Онъ уступилъ место Трикупису. Съ чет- 
вертымъ министерствомъ Трикуписа 
(мартъ 1882 года) начался перюдъ срав
нительно спокойный. Съ марта 1882 по 
октябрь 1890 года, за исключешемъ го- 
дичнаго перерыва (съ 19 апреля 1885 
года по 15 апреля 1886), у власти про
держался Трикуписъ. Отлично сознавая 
необходимость преобразовашя страны для 
осуществлешя со временемъ „великой 
идеи“ и для создашя „болфе великой 
Грецш“, онъ принялся за создаше армш, 
флота и за постройку въ стране обшир
ной сЬти путей сообщешя. Съ этой 
целью онъ призвалъ на помощь три 
французскихъ миссш. Но это обращеше 
къ иностранной помощи вызвало недо
вольство среди „паликаровъ", исполнен- 
ныхъ недов-Ьр1я къ западу, а съ другой 
стороны, новые налоги, явившееся слЪд- 
ств1емъ выполнения его плана, вызвали 
его падете (августы 1885 года).

Его преемникъ Дел1анисъ хотЪлъ вос
пользоваться переполохомъ, произведен- 
нымъ въ Европе румелшскою револющей. 
и добиться у Порты территор1альныхъ 
уступокъ. Арм1я и флотъ были мобилизо
ваны. Но велитя державы, за исключе- 
Шемъ Францш, устроили своими эскадра
ми блокаду береговъ Грецш; Делганисъ 
подалъ въ отставку (апрель 1886 года), 
и Трикуписъ снова вернулся къ власти. 
Онъ сохранилъ ее около пяти л'Ьтъ, взялъ 
на себя председательство въ совете и 
портфели военный й финансовъ и снова 
принялся завыполнеше своего плана. 
Работая надъ возстановлешемъ пошатнув- 
шагося кредита, онъ успелъ выполнить 
конверсш и погашение одной части долга, 
заключивъ новые займы на менее обреме- 
нительныхъ услов!яхъ. Онъ энергично под- 
винулъ работы по прорытш Коринескаго 
перешейка, начатый въ 1882 году въ пре
дыдущее его министерство; предпринялъ въ

бессалш работы по осушешю болотъ и со- 
оруженш железныхъ дорогъ, который онъ 
разсчитывалъ связать съ одной стороны съ 
Аеинами, а съ другой—съ сетью континен
тальной Европы черезъ посредство ту- 
рецкихъ железныхъ дорогъ. Начаты были 
друпя линш. Выработанъ былъ проекты 
учреждешя земледельческихъ банковъ. 
Это была серьезная и плодотворная дея
тельность.

Но внешняя политика не отличалась 
удачей. Въ мае 1889 года уже не въ пер
вый разъ возстали критяне. Грекамъ хо
телось бы поддержать возставшихъ. Три
куписъ, хорошо знавшш о неподготовлен
ности Грещи, не хотелъ повторять аван
тюры 1885 года. Онъ обратился къ держа- 
вамъ; те отказались отъ вмешательства. 
Женитьба наследника престола Констан
тина, герцога Спартанскаго, на прусской 
принцессе Софш, сестре императора Виль
гельма II, подала грекамъ надежду на 
поддержку со стороны Германш; надежда 
эта была обманута. Утверждеше султа- 
номъ болгарскихъ епископовъ въ Маке- 
донш окончательно привело въ отчаяше 
грековъ, привыкшихъ считать Македонт 
за греческую провинцпо (августы 1890 
года). На октябрьскихъ выборахъ 1890 
года противники Трикуписа получили 
106 полномочШ, его сторонники— 44.

Министерше кризисы. „Ethnike Hetairia“ .— 
Трикуписъ уступилъ место Дел1анису. Но 
король разстался съ нимъ съ большимъ 
сожалешемъ. Онъ ценилъ его выжида
тельную внешнюю политику и его орга
низаторски духъ въ политике внутрен
ней. Несмотря на неоднократныя и упор
ный настояшя политиковъ, считавшихъ 
гибельнымъ для Грещи это постоянное 
волнеше и эту такъ называемую „мини
стерскую диктатуру", король до сихъ поръ 
отказывался отъ вмешательства въ 
борьбу партш и, строго ограничиваясь 
своею конститущонною ролью, постоян
но передавалъ министерство вождю боль
шинства. Но когда палата хотела предать
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Трикуписа суду, король въ первый разъ 
вышепъ изъ своей наблюдательной роли. 
ЗатЬмъ, уб-Ьдившись, что политика flenia- 
ниса грозить опасностью королевству, онъ 
предложилъ ему подать въ отставку, а 
когда тотъ отказался, онъ отставилъ все 
министерство (февраль 1892 года). Мини
стерство средней партш (министерство 
Константопуло-Раллисъ) приступило къ 
распущенш палаты; страна, одобряя по
ведете короля, выбрала большинство сто- 
ронниковъ Трикуписа. Последит снова 
принялъ власть и удерживалъ ее съ ше- 
стимЪсячнымъ перерывомъ (министерство 
Сатирапуло, май—ноябрь 1893 года) въ 
течете двухъ съ половиною лЪтъ (шнь 
1892—январь 1895 года). Дел1анисъ вер
нулся къ власти въ шнЪ 1895 года. Фи
нансовое положете становилось все хуже 
и хуже, количество бумажныхъ денегъ 
съ принудительнымъ курсомъ было внЪ 
всякаго соотношения со звонкою налично
стью, какою располагала страна; Грещя 
плохо платила своимъ кредиторамъ. Въ 
ЕвропФ поговаривали о необходимости 
подчинить маленькое королевство между- 

• народному финансовому контролю. Часть 
нацш тФмъ не менФе мечтала о завоева- 
тяхъ  и, завидуя успФхамъ болгаръ въ

Македонш, стремилась къ приключетямъ, 
къ какому-нибудь блестящему удару, ко
торый далъ бы возможность осуществить 
„великую идею" либо на КритФ, либо 
хоть въ самой Македонш. Такой политики 
приключетй придерживалось одно напо
ловину тайное, наполовину открытое 
общество— Этнике Гетер1я (Народное 
Общество), которое, съ возникноветемъ 
волненш на КритФ, въ февралФ 1897 г., 
побуждало правительство отправить от- 
рядъ войскъ для помощи возставшимъ и 
для присоединетя острова. Одновременно 
съ этимъ оно отправляло вооруженныя 
шайки въ Македошю. Дел1анисъ не могъ 
устоять передъ возбужденнымъ обществен- 
нымъ мнФшемъ. Вспыхнула война съ Тур- 
щей. Она была неудачна съ самаго на
чала. Король отставилъ министерство 
Дел1аниса и замФнилъ его кабинетомъ 
Раллиса, который быль свергнуть пала
той, когда представилъ на ея утвержде- 
ше договоръ, навязанный великими дер
жавами Трещи и Турщи. Съ тФхъ поръ 
и до 1900 года Греция имФла еще два 
министерства; въ 1898 году министерство 
Займиса (1897—1899) и министерство 
Теотокиса, сорокъ седьмое министерство 
со вступлетя на престолъ короля Георга.
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Основныя черты исторм развитая бюлогм въ
XIX столЪтм.

Проф. К. А. Тимирязева.

§ 1.
31 августа 1886 года только что от

строенная и еще незагроможденная 
своими коллекциями громадная зоологи
ческая зала Парижскаго музея Естествен
ной Исторш, который парижане, по за
коренелой привычке, продолжаютъ звать 
Jardin des Plantes, представляла необыч
ное зрелище. Она была переполнена 
учеными депутащями со всехъ концовъ 
цивилизованнаго Mipa, собравшимися по 
поводу также необычному, едва ли не 
единственному въ исторш науки,—по по
воду праздновашя стомътгя знаменитаго 
ученаго Шеврёля, еще сравнительно 
бодраго старика, несмотря на то, что 
его важнейлпе труды восходили къ пер
вой четверти того девятнадцатаго столе- 
Т1Я, которое само уже склонялось к ъ  

своему концу. Когда очередь приветство
вать старика дошла до меня, я под- 
черкнулъ тотъ фактъ, что на его глазахъ 
возникли и развились целыя новыя 
науки и закончилъ свою речь словами: 
„Enfant du siecle de la raison Vous etes la 
personification vivante du siecle de la sci
ence“. Вследъ за мною взошелъ на ка- 
еедру одинъ изъ наиболее видныхъ и 
симпатичныхъ представителей третьей 
республики, въ то время ея министръ 
просвещешя, Ренэ Гобле и подтвердилъ

мою мысль следующими словами: „Тотъ 
векъ, въ которомъ вы жили, какъ толь
ко что было совершенно верно высказа
но, принадлежитъ по преимуществу на
уке. Какое бы место ни заняли въ 
исторш те значительный события, кото
рый онъ пережилъ, его истинный харак- 
теръ сообщить ему тотъ совершенно 
новый подъемъ научнаго изследовашя, 
который въ изучеши природы даетъ 
средство для расширешя круга деятель
ности и могущества человека". Такимъ 
образомъ, едва ли не въ первый разъ, 
передъ такой обширной международной 
аудитор1ей, не только представителемъ 
науки, но и представителемъ политиче
ской жизни въ стране, наиболее къ ней 
чуткой, было заявлено, что девятнадца
тый векъ по преимуществу вгькъ науки, 
разумея это слово въ смысле француз
ской science, т.-е. точной науки, естество- 
знашя.

И нельзя не признать, что если важ- 
нейшш итогъ восемнадцатаго века за
ключался въ победе мысли вообще надъ 
пережитками старины, надъ предашемъ 
и суевер1емъ, въ торжестве рацюнализма, 
то важнейшш итогъ девятнадцатаго 
заключается въ победе той более опре-

!) Дитя вЪка разума, вы живое олицетвореше 
вЪка науки.
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деленной формы мысли, которую она 
прюбрЬтаетъ въ трезвой школе изучешя 
природы. „То the solid ground of Nature 
■trusts the mind which builds for aye" 1), 
•сказаль поэтъ начала этого века, и вся 
MCTopin XIX вЬка только подтверждала 
TBtpHOCTb этихъ словъ.

Но если развит1е естествознания во- 
■обще отмЬчаетъ девятнадцатый векъ, то 
петь ли еще особой области этого зна- 
шя, pa3BHTie которой представлялось бы 
наиболее отличительной чертой этого 
направлешя мысли? Выслушаемъ мнете 
■одного изъ гЬхъ рЬдкихъ, уже вымираю- 
щихъ представителей естествознашя, ко
торые еще въ силахъ охватить его своею 
мыслью почти во всей его совокупности,— 
блестящаго, остроумнаго в'Ьнскаго физика 
-Лудвига Больцмана а). Вотъ что гово- 
рилъ онъ въ томъ же 1886 году въ 
трржественномъ засЬданш Венской ака- 
демга наукъ: „Если вы желаете знать 
мое глубокое убеждеше о томъ, какъ на- 
дзовутъсо временемъ нашъ векъ — в-Ькомъ 
ли железа, пара или электричества, то 
я  отвечу, не задумываясь: его назовутъ 
вЬкомъ механическаго объяснешя при
роды, вЬкомъ Дарвина".

Последняя изъ этихъ двухъ идей все
цело принадлежит!» 6ionoriH, но и тор
жество первой нигде, быть можетъ, не 
выступило такъ резко и определенно, 
какъ въ переходе отъ метафизического 
«витализма начала века къ научнымъ 
воззрешямъ химто-физическаго порядка, 
■отметившимъ всю совокупность успеховъ * 2

!) „На прочную основу природы полагается, 
разумъ, возводящей свое здаше для вечности". 
-Эти слова Уодсворта избрало своимъ девизомъ 
лучшее изъ общихъ научныхъ обозр-Ьнш второй 
половины века, англШсшй журналъ Nature.

2) Эти строки были уже написаны, когда пришла 
.весть объ ужасной смерти знаменитаго ученаго. 
Больцманъ былъ однимъ изъ техъ немногихъ со- 
временныхъ ученыхъ, которые могли по праву, а 
не въ силу одной смелости читать курсы исторш 
«ндуктивныхъ наукъ, философш естествознашя 
м т. д.

физюлогш за истекшш векъ. Такимъ 
образомъ, на почве науки о живыхъ су- 
ществахъ, можетъ быть, особенно наглядно 
обнаружился тотъ идейный прогрессъ, ко- 
торымъ, по мненш Больцмана, всего луч
ше характеризуется умственный обликъ 
прошлаго века. Мнете этого ученаго 
темъ более ценно, что исходитъ оно 
отъ посторонняго свидетеля и не мо
жетъ быть заподозрено въ пристрасти 
спещалиста къ своей излюбленной отрасли 
знашя.

Изъ сказаннаго, понятно, не вытека- 
етъ, чтобы обширная область естество
знашя, за вычетомъ бюлоНи, не сделала 
успеховъ, можетъ быть, более обширныхъ, 
блестящйхъ и более прочныхъ, но дело 
въ томъ, что между направлешемъ въ 
изученш природы неоживленной, въ XIX 
веке и въ предшествовавшихъ ему, не 
произошло такого коренного перелома,

. какъ между направлешемъ деятельности 
бюлоговъ XIX и всехъ ему предшество- 
вавшихъ. Это выразилось наглядно и въ 
томъ факте, что именно бюлогамъ при
ходилось за этотъ векъ пробивать свой 
путь въ борьбе съ предразсудками и 
зложелательствомъ представителей того 
устарелаго склада мышлешя, которые 
даже въ конце века безуспешно пыта
лись прикрывать свои отживипя идеи, 
украшая ихъ ничемъ не мотивированной 
приставкой нео (неовитализмъ, неотеле- 
олопя и пр.). Бюлопя пережила въ XIX 
веке тотъ перюдъ, который общее есте- 
ствознан1е пережило въ XVI.

Но что примемъ мы за меру успеховъ 
бюлогш? Въ развитш какого бы то ни 
было цикла реальныхъ знанш мы должны 
отличать успехи умственные отъ успе
ховъ матер!альныхъ. Первые, т.-е. успехи 
въ пониманш подлежащихъ изученш 
фактовъ, обнаруживаются прежде всего 
въ возможности ихъ обобщения, сведешя 
къ наименьшему числу основныхъ поло- 
женш, затемъ въ возможности ихъ пред- 
сказашя и наконецъ въ возможности ихъ
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подчинения воле человека, когда по своей 
природе они подлежать его воздЪйствш. 
Agir et prdvoir (Контъ, Клодъ Бернаръ) 
всегда было и будетъ мЪриломъ истин- 
наго положительнаго знашя, въ отлич!е 
отъ праздныхъ измышленШ метафизиковъ, 
въ лучшемъ случай усп-Ьвавшихъ прила
живать свои системы къ готовому содер- 
жашю положительнаго знашя, но съ 
своей стороны нимало не содЪйство- 
вавшихъ прюбр-Ьтенш того дара предви- 
дешя и той власти надъ природой, ко
торыми человечество при господстве 
теологическаго воззрешя наделяло своихъ 
пророковъ и чудотворцевъ, а позднее 
мечтало осуществить въ двухъ отделахъ 
мапи „дивинаторной“ и „оперативной". 
Но этими непосредственными завоева- 
шями не ограничивается значеше того 
или другого вновь возникающаго цикла 
знашя. Онъ вырабатываетъ складъ мышле- 
шя, находящш себе применеше и къ 
другимъ задачамъ более сложныхъ по- 
рядковъ, онъ вносить свой вкладъ въ ту 
общую сокровищницу мысли, въ ту един
ственную школу логики, какою со вре- 
менъ Ф. Бэкона, а въ истекщемъ веке, 
по следамъ. Конта и Миля, всеми стро
гими умами признается только положи
тельная наука.

Косвеннымъ критер1емъ успеховъ, сде- 
ланныхъ какою - нибудь отраслью реаль- 
ныхъ знанш, служить более или менее 
широкое приложеше къ удовлетворен^ 
матер1альныхъ потребностей человека. 
Конечно, никакая мысль не можетъ при
нести столько вреда успехамъ умствен- 
нымъ и матер1альнымъ, чемъ убеждеше, 
будто наука въ своемъ поступательномъ 
движеши должна руководиться утили
тарными целями. Эта мысль, къ сожале- 
нда, слышится съ самыхъ противополож- 
ныхъ сторонъ. Въ действительности же 
наука можетъ развиваться только строго 
последовательно, переходя отъ простого 
къ сложному, и никакой гнетъ самыхъ 
настоятельныхъ потребностей не можетъ

заставить научную мысль двигаться ка
призными, случайными скачками, а не идти 
впередъ строго логическимъ, единствен- 
нымъ возможнымъ путемъ. Истор1Я всехъ 
наукъ согласно свидетельствуетъ о томъ„ 
и развип'е бюлогш за истекшш векъ, ко
нечно, не могло представить исключения;, 
напротивъ, мы увидимъ въ ней едва ли 
.не самые разительные примеры изследо- 
ванш, стоявшихъ въ стороне отъ какихъ- 
нибудь практическихъ задачъ и ставшихъ 
источникомъ самыхъ широкихъ и плодо- 
творныхъ приложенш. Но, съ другой сто
роны, понятно, что именно эти практи- 
чесюя завоевашя становятся известными 
въ наиболее широкихъ кругахъ и при
знаются за важнейппе успехи науки, за. 
которыми ея действительные, идейные 
успехи остаются незамеченными. Съ этой 
точки зрешя историку необходимо отме
чать и этотъ матер1альный успехъ наукъ„ 
служащш темъ знамешемъ, которое под- 
держиваетъ ве,ру въ значеше науки и в> 
широкихъ сферахъ, а не въ тесныхъ толь
ко рядахъ ея сознательныхъ ценителей.

Слово бюлоггя, едва ли не въ первый 
разъ примененное Ламаркомъ 1), почти 
современно началу того перюда въ.раз
вита этихъ знанш, который мы имеемъ. 
въ виду здесь очертить Появлеше слова 
какъ бы символизируетъ характеризующее 
этотъ перюдъ направлеше— стремлеше 
къ объединена техъ знанш, которы» 
прежде формально разбивались на две. 
совершенно отдельный науки о растеш- 
яхъ и животныхъ—ботанику и зоолопю 2), 1 2

1) Также Тревиранусомъ.
2) Само собой понятно, что во всемъ нашемъ и з-  

пожеши мы принимаемъ это слово въ атомъ его. 
первоначальномъ и единственномъ законномъ смы
сле. Къ сожал%н!ю, во второй половине в-Ька его 
стали применять въ какомъ-то новомъ, совер
шенно неэпределенномъ смысле, стали говорить о 
бюлогш растлит и бюлогш окивотиыхъ какъ гла- 
вахъ физтлопи, обозначая такимъ образомъ часть, 
части техъ двухъ частей, совокупность которыхъ 
обнимается словомъ бюлоля. При ближайшему 
анализе этого неудачнаго выражешя оказывается,.
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Мы увидимъ, что одно изъ плодотворнЪй- 
шихъ направленш науки о живыхъ су- 
ществахъ за разсматриваемый перюдъ 
состояло въ стремлеши къ раскрьтю не 
только различш (для ц%лей классифика- 
щи), но и глубокихъ сходствъ въ стро- 
енш и въ отправлешяхъ растенш и жи- 
вотныхъ—стремленш, которое, впрочемъ, 
въ послЪдшя десятил1ыпя принимало и 
совершенно ненаучную форму попытокъ 
обнаружешя у растенш даже психики.

Всю совокупность знанш о живыхъ 
существахъ мы можемъ удобно разделить, 
по точк-fe отправлешя и основнымъ npi- 
емамъ изсл'Ьдовашя, на два отдЪла, хотя 
увидимъ, что однимъ изъ главныхъ за- 
воеванш в^ка въ смысл'Ъ обобщешя 
является ихъ сближеше, ихъ сл1яше. Эти 
два отдела морфолопя и физ'юлопя. Если 
второе обозначеше существуетъ уже 
давно, то первое, благодаря Гёте, появи
лось только въ начала девятнадцатаго 
в-Ька. Блэнвиль, а по его примеру 
О. Контъ предложили для этихъ двухъ 
отд-Ьловъ бюлогш термины статики и 
динамики живыхъ существъ. Это обозна
чение в%рно, конечно, лишь въ томъ 
смысл-Ь, что во второй мы изучаемъ орга
низмы непременно въ дЪятельномъ со
стоянии, въ движенш, какъ явлеше, какъ

что подъ нимъ разумеется какая-то повествова
тельная или описательная физюлопя, совершенно 
противоречащая современному течешю научной 
мысли, стремящейся и описательную морфолопю 
подчинить физюлопи, превративъ ее въ экспери
ментальную. Гораздо удачнее для обозначения 
этой' категории явленШ, сравнительно недавно 
обратившихъ на себя внимаше применить и но
вый, предложенный Геккелемъ, терминъ жологгя 
{превратившшся у нЪкоторыхъ русскихъ перевод- 
чиковъ въ школьно-педантическую ойколопю), а 
еще лучше обозначать этотъ отделъ привычнымъ 
•словомъ экономика—экономика растенШ, эконо
мика животныхъ. Этотъ терминъ удачно опредЪ- 
ляетъ содержание отдела и устраняетъ ошибку, 
■отъ которой старательно остерегаетъ любое школь
ное руководство логики, т.-е. путаницу понятш, 
возникающую отъ примЪнешя одного слова въ 
совершенно различныхъ смыслахъ.

процессъ, а въ первой какъ строенге, 
хотя, конечно, не должны, не можемъ 
отрЪшиться отъ мысли, что части 
организма -органы, т.-е. оруд1я, испол- 
няющ1я извЪстныя отправлешя, и слЪдо- 
вательно непонятны иначе, какъ въ связи 
съ ихъ дЪйств!емъ *). Анатом1я человЪка 
(а по очевидной аналопи и животныхъ), 
по вполнЪ понятной причинЪ, никогда не 
отрЪшалась отъ этой физюлогической 
точки зрЪшя, и только немнопе органы 
пришлось изучать не понимая ихъ функщи. 
Напротивъ того, анатом1я растенш (глав- 
нымъ образомъ микроскопическая), мнопя 
функцш которыхъ долгое время остава
лись непонятными, только во второй по- 
ловинЪ вЪка рЪшительно выступила на 
физюлогическш путь. Но не въ одномъ 
этомъ заключалось сближеше двухъ от- 
дЪловъ бюлогш. Едва ли не важнЪйшимъ 
успЪхомъ ея мы должны считать корен
ное измЪнеше воззрЪшй на форму. Если 
въ началЪ вЪка она представлялась чЪмъ- 
то статически неподвижнымъ, разъ на
всегда созданнымъ, законченнымъ, то въ 
концЪ вЪка сама форма представлялась 
уже явленгемъ; она предстала передъ нами, 
какъ процессъ, какъ нЪчто не просто отъ 
вЪка существующее, а непрерывно образую
щееся. Но и здЪсь необходимо отличать двЪ 
точки зрЪшя—одну наблюдательную, мор
фологическую, другую экспериментальную, 
физюлогическую. СмЪшеше этихъ двухъ 
точекъ зрФшя составляетъ до самаго 
послЪдняго времени главный йсточнйкъ 
непонимашя своей задачи между бюло- 
гами. Мы можемъ сравнивать между со
бой существуюлця формы ( n p i e M b  сравни
тельно анатомический все равно макро-

!) До чего распространено смЪшеше понятй 
строенге и оршнизацм, можно видЪть изъ очерка 
успЪховъ бюлопи въ XIX в. О. Гертвига, посто
янно ихъ путающаго. Но если необходимо разли
чать эти два понята, то безплодно пытаться 
строго разграничивать эти две точки зрЪшя. 
Такая попытка была сдЪлана ботаникомъ Саксомъ, 
но онъ самъ долженъ быль отъ нея отречься.
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или микроскопичесюй), можемъ сравни
вать ихъ съ формами исчезнувшими (npi- 
емъ палеонтологическш) или сравнивать 
между собой последовательный стадш 
индивидуального развипя одной и той 
же формы (npieMb эмбрюлогическш, онто- 
генезисъ Геккеля) и, наконецъ, сопоста
влять различныя формы, со всЬхъ этихъ 
точекъ зрФшя лытаясь установить ихъ 
общую последовательность во времени 
(филлогенезисъ Геккеля),— и темъ не ме
нее мы не покидаемъ почвы описатель
ной морфолопи. Описаше начальныхъ 
формъ, видимыхъ только въ микроскопъ, 
не отличается отъ описашя формъ, види
мыхъ невооруженными глазомъ, такъ же, 
какъ и сравнеше формъ во времени и 
сравнеше ихъ въ пространстве остается 
только описашемъ. Никакимъ сопоставле- 
нгемъ формъ мы не получаемъ еще объяснс- 
тя  ихъ взаимной связи, ихъ происхожде
ния. Объяснеше предполагаетъ понимаше 
самаго процесса, установлеше его зави
симости отъ условш, при которыхъ онъ 
происходить, а это уже составляетъ 
уделъ физюлогш. Такимъ образомъ сбли- 
жеше морфолопи и физюлогш осуществля
ется въ конце - концовъ подчинешемъ 
конечной задачи морфолопи методу фи
зюлогш. Рядомъ съ морфологий описа
тельной нарождается морфологгя экспери
ментальная. Къ сожалению, это не всегда 
понималось въ томъ смысле, что физю- 
лопя своими более точными эксперимен
тальными пр1емами должна пролить светъ 
на сложныя задачи морфолопи. Морфо
логи нередко полагали, что сами могутъ 
взяться за эти задачи, не вооружившись 
разносторонними сведениями физюлоговъ, 
не обладая ихъ выработавшимся въ более 
строгой школе процессомъ мышлешя, не 
отдавая себе даже отчета въ коренномъ 
различии между наукой описательной и 
наукой объяснительной. Смыслъ этихъ 
двухъ, казалось бы, столь понятныхъ вы- 
раженш усшпями некоторыхъ ученыхъ, 
къ сожаленш, въ последнее время былъ

значительно затемненъ. . Толчокъ это
му былъ данъ совершенно произволь- 
нымъ толковашемъ изречешя знаменитаго- 
Кирхгофа, что механика ограничивается 
„ описашемъ “ подлежащихъ ея изучений, 
явленш. Изъ этого делался выводъ, что» 
6ionoriH и подавно можетъ довольство
ваться пр1емами описательной науки. Но. 
если мысль Кирхгофа верна въ приме- 
ненш къ механике, оперирующей простей
шими, неразложимыми понятиями—дви
жения, пространства, времени, то, конечно,, 
того же нельзя сказать о другихъ нау- 
кахъ, опирающихся на поняня гораздо- 
более сложныя, разложимыя. Всякое 
объяснеше есть подчинеше— подчинеше 
сложнаго простому, неизвестнаго извест
ному, частнаго общему,—а за пределами: 
сложныхъ явленш, бюлогическихъ, остает
ся более простая и ранее известная- 
область явленш физико-химическаго по
рядка, область законовъ общихъ для Mipa. 

органическаго и неорганическаго. Если, 
объяснеше физюлога—описаше, то опи
саше на языке более общихъ наукъ, а. 
это предполагаетъ знаше этихъ наукъ и 
ум£те подчинять имъ наблюдения, сдЬ- 
ланныя въ более сложной сфере явленш. 
бюлогическихъ. Отсюда понятенъ исто- 
рическш фактъ, что физ1олопя могла въ 
действительности возникнуть только на 
почве уже развившихся физики и химш„ 
между темъ какъ морфологическая знашя 
могли долго развиваться вне какой-либо- 
связи съ другими более общими обла
стями знашя.

Отметивъ, какъ одно изъ главнейшихъ 
завоеванш бюлогш за истекшш векъ,—  
это сближеше задачъ морфолопи и физю
логш, т.-е. подчинеше сферы наблюдешя и 
описашя сфере эксперимента и объяснешя„ 
мы темъ не менее, оставаясь на историче
ской почве, въ дальнейшемъ изложенш 
будемъ сначала придерживаться этого 
фактически еще существующаго подразде- 
лешя бюлогш на две области, отличныя по- 
содержанш и по методу его обработки.
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Первая задача, представляющаяся мор- 
фологш, какъ и всякой отрасли знашя, 
вступающей въ стадш науки -  потребность 
такъ или иначе осилить громадный ма- 
тер1алъ, подлежащш ея изучению, потреб
ность въ какой бы то ни было система- 
тизацш, классификащи. Эта задача въ 
XIX веке кореннымъ образомъ измени
лась въ своемъ содержант, по сравне- 
ню съ гЬмъ, чЪмъ она была въ предше
ствующее века. Но начало этого корен
ного переворота, этой глубокой револю- 
цш, составившей эру въ исторш естество- 
знан!я, относится къ концу XVIII века и 
замечательнымъ образомъ совпало съ 
эрой великой французской революцш.

Въ 1789 году въ Париже, почти не 
замеченная въ минуту всеобщаго поли- 
тическаго возбуждешя, появилась знаме
нитая книга Антуана Лорана Жюсье: 
„Genera plantarum secundum ordines natu- 
rales disposita". Но таюеумы, какъ Кон- 
дорсе, Ламаркъ, Викъ д’Азиръ, поняли ея 
значеше. Въ этой книге задача класси
фикащи въ первый разъ получила совер
шенно новое хотя и ранее подозреваемое, 
значеше. Явилась естественная метода 
классификащи, какъ нечто противопола
гаемое искусственными системамъ преж- 
нихъ ботаниковъ и зоологовъ. Въ искус- 
ственныхъ системахъ, какъ это вытека- 
етъ изъ самаго слова, классификация 
является только средствомъ для осуще- 
ствлешя цели удобнаго способа группи
ровки предметовъ, для легкаго нахожде- 
шя уже известнаго и для включешя но- 
ваго въ ряды известныхъ. Это были про
стые каталоги естественныхъ предме
товъ 4). Они являлись продуктами чело- 
веческаго ума, навязанными имъ приро- 1

§  2 .

1) Къ сожал'Ьшю, существуюгь и теперь еще 
ученые, не постигакшне этой основной мысли, что 
искусственная система есть средство какъ всяюй 
катапогъ, а естественная система составляетъ 
сама въ себЬ цгълъ научнаго изслЪдовашя.

де. Организмы распределялись въ нихъ 
на основанш возможно малаго числа, 
возможно наглядныхъ признаковъ, какъ, 
напр., въ самой замечательной изъ нихъ 
ботанической системе Линнея на основа
нш половыхъ частей цветка. Но по мере 
того, какъ, благодаря этому удобному 
средству, удавалось предварительно оси
лить подавляющш фактическш матер!алъ 
формъ, стало обнаруживаться новое от- 
HomeHie къ этому матер!алу. Сама кпас- 
сификащя становилась цгълъю; задача изъ 
чисто субъективной, зависящей отъ остро- 
ум!я автора, стала превращаться въ 
объективную; вместо изобретешя того 
или другого легкаго n p ie M a  группировки 
живыхъ существъ выступалъ вопросъ о 
раскрыли одной действительной, истин
ной, данной самой природой, т.-е. есте
ственной классификащи. При разысканш 
этой не внесенной извне, а запечатлен
ной въ самой природе системы, уже не 
ограничивались выборомъ того или иного 
признака, а стремились принять во вни- 
маше ихъ совокупность, да и самые при
знаки, по меткому выражент Жюсье, 
взвгьтивались, а не подсчитывались. Сло- 
вомъ, естественная метода (самое выра- 
жеше система, какъ указаше на искусствен
ность первоначально избегалось) должна 
была раскрыть сложную сеть, то более 
близкаго, то более отдаленнаго сходства 
между существами—ихъ сродства, какъ 
принято было выражаться, не придавая 
однако этому слову никакого определен- 
наго смысла. Жюсье также въ первый 
разъ последовательно провелъ идею вос
ходящей лпстницы существъ, расположивъ 
растешя въ восходящемъ порядке, начи
ная съ простейшихъ (водорослей и гри- 
бовъ) и кончая сложнейшими- (цветко
выми).

Путь, указанный Жюсье, т.-е. разыска- 
Hie наиболее естественной, наиболее со
гласной съ природной, классификащи, 
привлекъ и npoflojftraerb привлекать мно- 
гочисленныхъ ученыхъ; стоить упомя-
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нуть имена Ламарка, Кювье, Декандоля, 
Эндлихера, Агассиса, Бентама и др. 
Зоологичесюя и особенно ботаничесюя 
классификацш останутся навсегда образ
цами одной изъ необходим'Ьйшихъ операций 
челов^ческаго ума, составляющей первый 
шагъ, первый приступы къ строго науч
ному изслЪдовант въ какой бы то ни 
было области знашя. ОтмЪтимъ, что все 
эти попытки стремились дать только 
возможно верную картину действитель
ности, не задаваясь вопросомъ о причи
не, почему она именно такова, почему 
она слагается изъ подчиненныхъ въ раз- 
личныхъ степеняхъ черты сходства и раз- 
лич1я, дозволяющихъ соединить ее въ 
одно обязательное для наблюдателя строй
ное целое, а не представляетъ расплы- 
вающагося хаоса формы, разнесенныхъ 
по произвольнымъ клеткамъ только ради 
удобства ихъ нахождешя и распределешя. 
Къ тому же картина эта была въ бук- 
вальномъ смысле мозаичная; ея части 
сливались въ стройное целое только 
подъ услов1емъ разсматривашя его на 
разстоянш. При более близкомъ разсмо- 
тренш каждая отдельная и однозначная 
составная часть, каждая систематическая 
единица (такъ называемая видовая груп
па) представлялась какъ кусокъ мозаики, 
совершенно замкнутой отдельной отъ 
ближайшихъ съ нимъ смежныхъ. Такимъ 
образомъ связь идейнаго целаго, какъ 
будто нарушалась въ его реальныхъ под- 
робностяхъ. Такимъ былъ общш резуль
таты естественной классификацш органи
ческой природы, составлявшей справед
ливую гордость бюлогической науки, но 
еще долго не удовлетворявшей, а скорее 
только раздражавшей умы более философ
ские, т.-е более склонные къ объясненш 
изучаемаго, этой своей антином1ей—един- 
ствомъ целаго при разрозненности частей.

Вторымъ завоевашемъ века можно 
считать развшче сравнительной анато- 
мш (органографш въ ботанике). Хотя и 
она имела корни въ восемнадцатомъ

столетш, (стоитъ упомянуть деятельность 
Викъ д’Азира), но возникла она во все- 
оружш въ безсмертныхъ лекщяхъ срав
нительной анатомш Кювье, первый томъ 
которыхъ появился ровно въ 1800 году. 
Съ одной стороны, сравнительно анато
мическое изследоваше жиВотныхъ и ра- 
стешй привело къ тому же, но еще бо
лее общему выводу, къ которому пришла 
классификащя, именно, что даже различ
ные съ виду, но соотвтътственные орга
ны различныхъ существъ, равно какъ и 
различные органы техъ же существъ, 
могутъ представлять несомненное глубокое 
сходство строешя, выражающееся въ по- 
вторенш техъ же частей въ томъ же числе, 
взаимномъ положенш и порядке после
довательности. Въ зоологш это всего 
полнее обнаружилось по отношенш къ 
строешю скелета позвоночныхъ, чемъ, 
какъ увидимъ, вскоре воспользовалась 
другая вновь возникшая отрасль бюлогш. 
Въ ботанике оно выразилось въ скром- 
номъ по названш учеши О. П. Де-Кандо- 
ля — О симметрги цвгътка представляв- 
шемъ стройную систему сравнительной 
анатомш этого важнейшаго для класси
фикацш растенш образовашя, и въ уче- 
нш о метаморфозп органовъ, высказан- 
номъ уже Вольфомъ, но въ своей настоя
щей форме навсегда связанномъ съ име- 
немъ Гёте. Это учете показывало вну
треннее сходство и взаимное превращеше 
самыхъ различныхъ по внешнему виду 
органовъ растешя. Результатомъ срав
нительно анатомическихъ изследованш 
явилась необходимость различать при 
этихъ сопоставлешяхъ сходство, основан
ное на одинаковости служебной роли, или 
отправлешя органовъ и coomenmcmeie по 
положенш, числу и взаимному отношенш 
частей. Первыя предложено было назы
вать строешями аналогическими, вто- 
рыя—гомологическими. Но если смыслы 
перваго выражешя былъ ясенъ, то содер- 
жаше второго, какъ и слова сродство 
оставалось безъ объяснежя, а когда оно
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было найдено, самый терминъ, какъ уви- 
димъ, было предложено заменить другимъ, 
бол-fee удачно выражающимъ обозначае
мое имъ понятие.

На самомт» порогЪ века трудами того 
же Кювье скристаллизовалась въ новую 
отд-Ьльную дисциплину и наука объ иско- 
паемыхъ живыхъ существахъ палеонтоло- 
ггя. Въ начал-fe века она почти исклю
чительно развивалась на почв-fe зоологЫ, 
благодаря преобладай] ю у животныхъ 
легко сохраняющихся твердыхъ частей 
(скелета, раковины, чешуи и пр.). Позд- 
н-Ье трудами Бронъяра, Утера и др. со
здалась и палеонтолоп'я растенш, но она 
долго еще играла незначительную роль и 
признавалось аксюмой, что растешя, не 
производягщя твердыхъ трудно разрушаю
щихся частей, и не могли оставить на 
себ-fe такихъ важныхъ для науки сл-Ьдовъ, 
какъ животныя, но позднее, во второй 
части в-Ька и отчасти уже за его преде
лами, когда раскрылась возможность из
учить микроскопическое строеше мине- 
рализированныхъ, окамен-Ьлыхъраститель- 
ныхъ остатковъ, роли почти пом-Ьнялись, 
и мы увидимъ, что едва ли не самыя по
разительный обобщешя выпали именно на 
долю палеонтологш растенш. Общш ре- 
зультатъ палеонтологическихъ изсл-Ьдо- 
ванш первой половины в-Ька былъ схо- 
денъ съ темъ, который дали системати
чески и сравнительно анатомическш npi- 
емъ изсл-Ьдовашя. Исчезнувгшя съ поверх
ности земли существа нашли себ-fe место 
въ общей систем-fe; въ бол-fee отдаленный 
эпохи геологической летописи преоблада
ли формы бол^е простыя, но по общему 
признанш ученыхъ этой эпохи, эти иско
паемый формы не заполняли промежут- 
ковъ между существующими и сами ме
жду собою не были связаны теснее, чемъ 
живуцця видовыя группы. Словомъ,анти- 
ном1я общей связи целаго и разрозненно
сти частей, казалось, проявлялась въ Mipe 
исчезнувшихъ, какъ и "въ Mipe современ- 
ныхъ существъ.

Параллельно и почти одновременно съ 
палеонтолопей, наукой о распределены 
жизни во времени, возникла еще другая 
отрасль бюлогш—учете о распределены 
жизни въ пространстве т.-е. географ1я жи
вотныхъ и растенш. Гумболъдтъ, отпра- 
вившЫся накануне новаго века (въ 
1799 году) въ свое знаменитое путеше- 
CTBie въ Южную Америку, вывезъ изъ 
Новаго Света и эту новую науку. Со
зданная Гумбольдтомъ на почве ботани
ки, она и продолжала развиваться пре
имущественно на ней; рядомъ съ имена
ми Гумбольдта, Скау, Декандоля (Аль
фонса) и въ новейшее время Гризебаха, 
Друде, Уарминш и Шимпера зоологЫ, 
за исключешемъ Уолесса, едва ли можетъ 
выставить одинаковый по значенш.

Изучающему исторш наукъ часто при
ходится убеждаться въ томъ, что изобре
тение, или правильное последовательное 
применение новаго пр!ема изследованш, 
новаго инструмента, играетъ иногда не 
менее важную роль въ развиты знанш, 
чемъ даже новая идея, новая теорЫ. 
Нигде, быть можетъ (не исключая даже 
астрономЫ), это не оправдывалось въ та
кой степени, какъ въ развиты бюлогЫ 
подъ влЫшемъ широкаго применены ми
кроскопа. После почти двухъ вековъ 
своего существованЫ, несмотря на успеш
ный попытки одиночнаго, а иногда и 
строго систематическаго применешя 
(вспомнимъ Мальпиги и Грю), только въ 
течете XIX века раскрылъ онъ почти 
неистощимое новое поле плодотворнаго 
изследовашя, чему немало способствова
ло его почти непрерывное техническое 
усовершенствоваше, начиная съ Лмичи 
въ начале века и кончая Аббе въ его 
конце. Рядомъ съ усовершенствовашемъ, 
конечно, играло несомненную роль и ши
рокое его распространение, благодаря все 
возрастающей доступности. Иногда выска
зывается мнете, что малые успехи, сде
ланные микроскопическими изучениями 
организмовъ въ течете XVIII века, въ

—  2 9 7  —



сравнеши съ блестящимъ его дебютомъ 
въ XVII зависало не мало отъ авторите
та Линнея, питавшаго будто бы нескры
ваемое отвращеше къ этому инструменту. 
Но, быть можетъ, въ этомъ отрицатель- 
номъ отношенш высказалась именно чут
кость тетя, понимающаго логическую 
последовательность въ развитш различ- 
ныхъ частей науки и угадывающаго бли
жайшая задачи своего времени. Не под- 
лежитъ также сомненш, что увлече- 
Hie микроскопомъ, убеждение, будто из- 
учеше недоступныхъ невооруженному 
глазу существъ или подробностей строе
шя составляетъ какую-то высшую сферу 
знашя, имело и свою обратную сторону, 
отвлекая внимание изследователей отъ 
более глубокихъ вопросовъ физюлогш и 
особенно отъ изучен!я жизненныхъ явле- 
нш целыхъ видимыхъ безъ микроскопа 
организмовъ въ ихъ зависимости отъ 
условш ихъ существовали. Эта односто
ронность только во второй половине 
века, подъ вл!яшемъ новыхъ теоретиче- 
скихъ воззренш, была восполнена воз- 
никновешемъ того новаго отдела науки, 
который получилъ назваше бгологш въ 
томъ новомъ неудачномъ смысле этого 
слова, о которомъ мы уже имели случай 
говорить выше. Но въ свое время эта одно
сторонность въ увлеченш микроскопиче
скими изследовашями, какъ и односторон
ность Линнея, была, конечно, понятна и 
логична, почему и оказалась полезной.

Микроскопическое изучеше организ
мовъ только подтвердило и еще более 
обобщило два положешя, выработанный 
изучешемъ макроскопическимъ, устано- 
вивъ еще более глубокое сходство вну- 
тренняго строешя всего организованнаго 
и наличность еще более простыхъ пред
ставителей на границе двухъ царствъ, 
что еще более дополнило представлеше 
объ органическомъ Mipe, какъ единомъ 
целомъ, какъ о восходящей лестнице су
ществъ, начиная со стоящихъ почти на 
пределе организацш.

Первымъ шагомъ въ этомъ направле- 
нш изучения более глубокаго строешя 
организмовъ, совпавшимъ съ началомъ 
века были попытки Биша (его Anatomie 
дёпёга!е вышла въ 1801 г.) установить 
типы тканей, лежащихъ въ основе раз- 
нообразныхъ органо въ различныхъ су
ществъ,—тканей соответствующихъ основ- 
нымъ физюлогическимъ отправлешямъ. 
Этимъ основная задача морфологш—найти 
однообраз!е, лежащее въ основе безко- 
нечнаго разнообраз!я формъ, конечно, де
лала большой шагъ впередъ, но онъ 
былъ еще ничто въ сравненш съ уста- 
новлешемъ въ конце тридцатыхъ го- 
довъ Шлейденомъ и вследъ за нимъ Шва- 
помъ учетя о клгъточкгь какъ элементар- 
номъ оршнгь всего живого. Более счастли
вая, чемъ хим1я, въ течеше всего сто
ле™  остававшаяся при своихъ много- 
численныхъ элементахъ, бюлопя сводила 
все безконечное разнообраз!е своихъ стро- 
енш къ одному основному морфологиче
скому элементу—и если сложные орга
низмы оказывались состоящими изъ мил- 
люновъ этихъ элементовъ, хотя всегда 
начинались съ одного, то нашлись и таюе 
простейппе организмы, которые въ течеше 
всей своей жизни представлены только 
однимъ. Ошпе vivum е cellula стало съ 
той поры основнымъ закономъ морфоло- 
riH. Шлейдена вообще принято считать 
творцомъ учен!я о клеточке, оказавша- 
гося столь богатымъ самыми плодотвор
ными обобщешями. Но это едва ли спра
ведливо и уже, конечно, совершенно не
верно приписывать эту заслугу Фирхову, 
получившему это учеше готовымъ и только 
приложившему его къ частной области 
патологш. Шлейденъ, красноречивый, 
страстный противникъ рутины и застоя, 
могъ по праву сказать о себе, какъ 
некогда Бэконъ, что онъ трубачъ ге- 
рольдъ, buccinator, возвещавшш о появле- 
нш этого учешя, но фактичесшя данныя 
его обосновавиля, уже существовали ра
нее (Мирбелъ и др.). Не малую роль,
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напримЪръ, сыграло изслЪдоваше Гуго 
Моля, доказавшая, что сосуды, которые 
принимались за образовашя первичныя 
наравн^ съ клеточками, въ действитель
ности сами образуются изъ клеточекъ. 
Молю же обязана наука дальнейшимъ 
морфологическимъ анализомъ того, что 
признавалось за клеточку; онъ устано- 
вилъ значеше одной составной части ея 
жидкаго содержимаго—протоплазмы, ока
завшейся тождественной съ основнымъ ве- 
ществомъ простейшихъ животныхъ еарка- 
дой Дюжардена (1835). Эта еаркада—про
топлазма вскоре сосредоточила на себе 
внимаше ученыхъ (Максъ Шульце и др.). 
Особенно, когда ботаникамъ удалось обна
ружить организмы, представляюице боль
шая накопления нагой протоплазмы—плаз- 
мод1я Де-Бари и Ценковскаго 1) (у слизи- 
стыхъ грибовъ). Уже не клеточка, а про
топлазма была признака началомъ всего 
живого. Даже была сделана попытка 
найти залежи ея (невольно напоминав
шая предвечную слизь Uhrschleim немец- 
кихъ натурфилософовъ) на дне' океана 
(Гёксли, Геккель), что оказалось, впрочемъ, 
ошибкой. Въ представленш о протоплаз
ме, какъ о чемъ-то однородномъ, индиви- 
дуальномъ, въ этомъ ея ипостазированш, 
также какъ и въ находившихся въ связи 
съ этимъ воззрешемъ столь же упор- 
ныхъ, какъ и неудачныхъ попытокъ при
писать ей дальнейшую организацию, вы
сказалась исключительная морфологиче
ская точка зрешя, только къ концу века 
уступившая место более трезвому и про
стому (первоначально высказанному Мол- 
лемъ), воззретю на нее, какъ на жид
кость.

Гегемонш протоплазмы, какъ осново- 
начала всякой жизни, явилась позднее 
конкурренщя въ другой составной части *)

*) Сл-Ьдуетъ вспомнить, что скромный труже- 
никъ, мало известный ботаникъ Черняевъ, объ- 
яснилъ настоящш смыслъ этихъ интсресн-Ьйшихъ 
образовашй ранЪе этихъ двухъ знаменитыхъ уче
ныхъ.

клеточки,— въ ядре, открытомъ еще ранее 
(Робертомъ Брауномъ), выдвинутомъ впе
реди Шлейденомъ, но обратившемъ на 
себя особое внимаше только съ семиде- 
сятыхъ годовъ, когда былъ открытъ (въ 
ботанике Чистяковымъ) сложный про
цессу сопровождающш одинъ изъ спосо- 
бовъ его размножешя, поразительно сход
ный и у растеши и у животныхъ (такъ 
называемый карюкинетическгй процессъ). 
Стремленш къ объединенш, къ упроще- 
нш на этотъ разъ былъ нанесенъ ударъ: 
вместо одной все изъ себя родящей (въ 
томъ числе и ядро) протоплазмы яви
лись два сосуществуюпця и преемственно 
изъ поколешя въ поколеше передаю
щаяся начала—протоплазма и ядро. Съ 
этимъ неразрешенными дуализмомъ всту- 
паетъ морфолопя въ новый веки, такъ 
какъ вопроси о возможности существо
вали у самыхъ простейшихъ организ- 
мовъ чего-то еще не дифференцировавша- 
гося, чего-то равнаго протоплазме -)- ядро, 
что вновь удовлетворяло бы стремлеше 
къ объединенш, вопроси этотъ едва ли 
можно считать окончательно разрешен
ными въ томъ или иномъ смысле.

Какъ бы то ни было, эти учешя о тка- 
няхъ, о клеточке, о протоплазме, о ядре, 
въ своемъ последовательномъ развитш 
охвативлпя весь веки, дали самый могу
щественный аргументъ въ пользу морфо- 
логическаго объединешя всего живушаго, 
такъ какъ обнаружили глубокое сходство 
между наиболее крупными отделами этого 
целаго—между царствами растенш и жи
вотныхъ.

Успехи, сопровождавпле изучеше кле
точки и ея основныхъ составныхъ частей 
(iоболочки главнымъ образомъ у растенш 
и протоплазмы и ядра у растенш и жи
вотныхъ), а съ другой стороны, очевидно, 
лавры, которые химики и физики стя
жали въ Mipe молекулъ, подали мысль, 
начиная съ половины века, некоторымъ 
ученымъ пойти въ своемъ морфологиче- 
скомъ анализе еще глубже, даже за пре
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д-Ьлы видимаго, и установить жизненный 
единицы более элементарный, чЪмъ кле
точки. Но все эти попытки до сихъ поръ 
можно считать неудачными. Первою наи
более разработанною и наиболее про
славленною попыткою въ этомъ роде 
была теоргя строетя и роста раститель- 
наго вещества, предложенная Негели. 
Саксъ въ своей исторш ботаники про- 
возглашалъ ее едва ли нё самымъ бле- 
стящимъ завоевашемъ бюлогш въ XIX в., 
хотя болеё внимательное отношеше къ 
ней невольно вызывало сомнешя *) и 
время оправдало ихъ, такъ какъ она оказа
лась неверной во всехъ своихъ фактиче- 
скихъ посылкахъ. Ту же участь испытала 
и навеянная учешемъ Негели попытка 
найти какое - то элементарное строеше 
въ протоплазме (Гофмейстеръ и по его 
следамъ целый рядъ ботаниковъ и зо- 
ологовъ). Какъ было уже замечено рань
ше, за последняя десятилЬтя все более 
и более беретъ перевесъ представлеше 
о протоплазме, какъ о смеси жидкостей, 
(эмульсш,) основныя свойства которой 
(форма, принимаемая въ свободномъ со- 
стоянш, делеше, движете) прямо выте- 
каютъ изъ физическихъ свойствъ этого 
аггрегатнаго состояшя(Бсртолъдъ, Квинке, 
Бючли и др.). Ту же участь, вероятно, 
ожидаетъ и целый сонмъ ультра-оптиче- 
скихъ индивидуумовъ, которыми некото
рые ученые (Дарвинъ, Негели, Вейсманъ, 
Де-Фризъ и др.) пытались будто бы объ
яснить, а въ сущности только перефра
зировали въ более темныхъ выражетяхъ 
факты наследственности, обративипе на 
себя во второй половине века особое 
внимаше. Все эти попытки представляютъ 
собою только пережитокъ пользовавшихся 
такимъ широкимъ распространешемъ въ 
XVIII веке T e o p ift  преформацш, emboite- 
ment и т. д. Какъ и тогда эти попытки 
представляютъ примеры незаконнаго втор-

!) Я былъ первымъ категорически высказав
шимся противъ нея, когда еще она вызывала об- 
Ш1Й восторгъ ботаниковъ.

жен!я въ область бюлогической динамики 
статическаго склада мышлешя морфоло- 
говъ, порожденнаго ихъ неотвязчивымъ 
убЬждешемъ, будто форма объясняется 
другой ей предшествовавшей формой и 
если порывается связь видимыхъ, то 
стоитъ только придумать рядъ невиди- 
мыхъ формъ и такъ до безконечности.

Это приводить къ разсмотренш еще 
одного ряда изследованш, еще одного 
метода изучешя хотя и не вполне но- 
ваго, но ставшаго на твердую почву въ 
самомъ начале разсматрйваемаго века и 
съ той поры представлявшаго одну изъ 
выдающихся чертъ въ развитш бюлоги- 
ческой науки за этотъ перюдъ.

Во всехъ предшествовавшихъ дисци- 
плинахъ обобщеше, установлеше сход
ства всего живого достигалось сравне- 
шемъ на почве все более и более глу- 
бокаго изучешя внешняго и внутренняго 
строен1я готовыхъ, вполне развитыхъ 
организмовъ. Рядомъ съ этимъ методомъ 
сравнешя „существующаго“ въ первыхъ 
годахъ столетя благодаря ген1альнымъ 
изследован!ямъ Карла Эрнеста Бэра (и 
Пандера) выступаетъ методъ сравнешя 
„образующегося", т.-е. изследоваше ор
ганизма въ последовательныхъ, отъ яйца, 
позднее отъ клеточки, стад1яхъ разви- 
т1я— открывается широкое применеше ме
тода эмбрюлогт или правильнее исторги 
развит1я (позднее онтогенезиса Геккеля). 
Здесь слово ucmopin въ первый разъ 
принималось не въ томъ неопределен- 
номъ смысле, какъ въ выраженш есте
ственная истор!я, а въ строгомъ смысле 
сопоставлешя фактовъ во времени, а не 
въ пространстве. Эмбрюлопя особенно 
развилась въ области зоолопи и на долю 
русскихъ зоологовъ выпала едва ли не 
самая выдающаяся роль (Бэръ и Пандеръ 
въ начале века, Ковалевскт и Мечни- 
ковъ— во второй). Въ примененш къ ра- 
стен т это направлеше нашло красноре* 
чиваго защитника въ томъ же Шлейдеюъ, 
видевшемъ въ изученш исторш развитя
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едва ли не - главную задачу своего вре
мени. Но. должно отметить, что эта идея 
не только провозглашалась, но и приме
нялась ранее, напримеръ, Мирбелемг, ло
зунги котораго voir venir призывали изу
чать организмы не только ви ихи sein, 
но и ви ихи werden, начиная си пер- 
выхн клеточекн.

Изучеше исторш развипя, на первыхи 
порахъ, было наиболее плодотворно ви 
применена ки животными организмами; 
удалось установить широко распростра
ненный общ1я черты развит1я, сходныя 
стадии ви процессе образования органови 
и целыхп системи (учете о зародыше- 
выхъ пластахъ *), гаструлгь и т. д.). 
Черты сходства, не обнаруживающаяся на 
вполне развитыхн организмахи, ясно вы- 
ступаюти при сравнении более или ме
нее раннихи стадш развит1я (напримери, 
жаберныя дуги зародыша человека, на- 
поминаюнця жабры рыби). При этомъ 
обнаружился замечательный законн (позд
нее названный Геккелемъ бшенетиче- 
скимъ), что раншя стадш развит1я более 
сложныхи организмови представляюти 
глубокое сходство си развитыми состоя- 
шемн более простыхи. Ботаника на пер
выхи порахи будто отстала ви этоми 
направленш оти зоологш, зато позднее 
ей удалось представить едва ли не самый 
широкш и обстоятельно разработанный 
примерн обиединешя наиболее резко 
между собой обособленныхи группи ра- 
стительнаго царства на основанш изуче- 
шя ихи исторш развит!я. Это omKpumie 
несомненно самое крупное въ области 
всей морфологш за истекшее столтътге, 
недостаточно известно ви широкихи 
кругахи, а имя ученаго, его осуществив- 
шаго, далеко не пользуется той славой, 
какой заслуживаети а). На самоми пере

*) Фамицынымн была сделана попытка распро
странить у ч ет е  о зародышевыхъ пластахъ на 
растеши, но она оказалась неудачной.

а) Противъ такого отношения къ этому откры- 
тно мнЪ было сделано возражеше, что самое вы

вале изи первой половины века во вто
рую (ви 1851) немецкш ботаники-само
учка Гофмейстеръ, изучиви исторш раз
вита представителей главнейшихн группи 
растительнаго царства, указали на воз
можность установить морфологическую 
связь между двумя самыми большими 
подразделешями растительнаго царства— 
„перебросить мостъи изъ одного полуцар- 
ства въ другое, изи полуцарства таки на- 
зываемыхн споровьш растений ви полу- 
царство спмепныосъ (или цветковыхн) рас
тенш.

Гофмейстериустановили гомолопю орга
нови высшихи споровыхи и простейшихи 
семенныхн растенш и указали, где, у какихи 
растеши, мы можеми ожидать наиболее 
ясныхъ указанш этой связи (именно у 
голосемянныхъ, куда относятся саговыя 
и хвойныя). Выслпя споровыя растешя 
оплодотворяются подвижными органами 
антерозоидами (совершенно сходными си 
сперматозоидами высшихи животныхн)— 
у семенныхн цветковыхн растенш ничего 
подобного не было известно, но на осно
ванш изеледовашя Гофмейстера стало 
ясно, где и у какихи растенш можно 
ожидать ихи найти—и они были найдены 
почти черези полвека после появления 
изеледованш Гофмейстера, а весть оби 
ихи открытш пришла изи страны, ви его 
время еще не приобщившейся ки обще
человеческой жизни науки—изи Японш. 
Японск1е ученые Икено и Гиразе, а вследи 
за ними американский ученый Уебберъ 
открыли эти органы у саговыхи и хвой- 
ныхи, т.-е. тами именно, где ихи сле
довало ожидать по Гофмейстеру. Мало 
того, черези несколько лети и уже за 
порогоми века, англшеше палеонтологи, 
ви особенности Д. Скоттг, одини изи 
блестящихъ представителей той школы

дающееся открьгпе -о тк р ь те  клеточки. Но д-кпо 
въ томъ, что клЬточку никто не открывали; от
крьте же, о которомъ идетъ р%чь, сделано оп
ределенными учеными и высказано на изв-Ьстныхъ 
страницахъ известной книги.
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микроскопической растительной палеон
тологии, о которой мы упоминали выше, 
доказалъ, что некоторые изъ казавшихся 
самыми несомненными споровыми расте
ниями—некоторые папоротники каменно
угольной эпохи уже обладали органами, 
схожими съ семенами. Такимъ образомъ 
предсказаше Гофмейстера о связи между 
полуцарствами споровыхъ и семенныхъ 
растенш оправдалось вполне, нашлись 
семенныя растешя съ антерозоидами, 
какъ у споровыхъ и споровыя съ семе
нами, какъ у семенныхъ. И подтвержде
н а  пришло съ двухъ совершенно неза- 
висимыхъ сторонъ, двумя совершенно са
мостоятельными путями, изучешемъ исто- 
piH развиня существующихъ формъ и 
микроскопическимъ изследовашемъ иско- 
паемыхъ. Это сбывшееся пророчество 
Гофмейстера *) морфолопя XIX века мо- 
жетъ смело выставить наряду съ' пред- 
сказашемъ существован!я Нептуна (Адам- 
сомъ и Леверье), предсказашемъ кониче
ской рефракцш Гамильтономъ, открьтемъ 
новыхъ химическихъ элементовъ, пред- 
сказанныхъ Менделеевымъ и высшимъ 
изъ всехъ—пророчествомъ Максуэля о 
тождестве света и электричества. Если 
возможность предсказывать является бле
стящей поверкой надежности избраннаго 
пути изследовашя, то бюлопя въ праве 
сказать, что ея сравнительный методъ, 
особенно въ форме сравнительной исто- 
рш развитая организмовъ, вполне дока
залъ, какого онъ заслуживаетъ доверхя. 
Это заключение важно не только по от- 
ношенш къ самой бюлогш, но и потому, 
что методъ этотъ начинаетъ прюбретать 
соответствующее ему значеше и въ сле
дующей за бюлопей, по сложности своихъ 
задачъ, сощологш, Успехи бюлогш~по- 
даютъ надежду, что со временемъ ив ы-

!) Какъ уж е сказано выше, фактъ этотъ до 
того мало извЪстенъ, что у историка 6ionoriH 
Томсона встречается фраза: ни одинъ бюлогъ, 
конечно, не рискнетъ подвергать свое учеше этой 
строгой пробе, не рискнетъ пророчествовать.

| воды сощологш, быть можетъ, достигнуты 
такой же степени достоверности.

Если успехи всехъ отделовъ морфо- 
лопи, уже ранее существовавшихъ или 
вновь возникшихъ въ течете первой по
ловины века приводили къ одному все
объемлющему обобщенш—къ установле
н а  основного, хотя нередко глубоко скры- 
таго, единства всего живого, несмотря на 
его безграничное разнообраз1е въ част- 
ностяхъ, то для этого основного факта не 
было предложено никакого удовлетвори- 
тельнаго объяснешя. Этотъ коренной шагъ, 
этотъ перевороты въ основномъ M ip o B 0 3 -  

зрейш, представляющш главное умствен
ное прюбретеше века и осуществленный 
въ его второй половине, удобнее будетъ 
оценить после знакомства съ другимъ 
отделомъ бюлогш—съ физюлопей.

§ 3.
Если морфолопя стремится видеть въ 

организме преимущественно строеше, 
форму (объ исключительномъ проведенш 
этой точки зрешя, какъ мы видели, не 
можетъ быть речи), то физюлоггя имеетъ 
въ виду совершающ!яся въ нихъ явле- 
шя; въ параллель съ морфолопей, ее 
уместнее было назвать феноменологгей 
живыхъ существъ. Она неизменно имеетъ 
въ виду не строете, а организацгю, не 
часть, а органъ, т.-е. орудие, исполняющее, 
известную функцш, известное отправле
ние. Следовательно, не просто явлеше, а 
и значеше этого явления для существа, 
въ которомъ оно совершается, вртъ двой
ственная задача, которая отличаетъ дина
мику организованныхъ телъ отъ про
стой динамики телъ неорганизованныхъ. 
Огюстъ Контъ удачно выразилъ это 
такъ: задача физюлогш двоякая: данъ 
органъ, найти его отправлеше, дано от
правлеше, найти органъ. Но темъ не ме
нее, какъ мы указали выше, первой и 
основной задачей физюлогш является 
объяснете совершающихся въ организме 
процессовъ, ихъ подчинеше законамъ
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общимъ, какъ для живыхъ, такъ и для 
не живыхъ гЬлъ. *

Главной характеристикой успЪховъ фи- 
зюлогш въ смысла ея сближешя съ об
щими науками— физикой и хим1ей — 
можно считать торжество въ ней экспе- 
риментальнаго метода, подчинеше изучае- 
мыхъ ею явленш числу и мере, этому 
лучшему критерш вступлешя известной 
отрасли знашя въ область точной нау
ки. Можно сказать, что все блестяцце 
успехи физюлогш были тесно связаны съ 
распространешемъ на нее и нередко та- 
лантливымъ усовершенствовашемъ въ при
менении къ ея более сложнымъ и более 
тонкимъ задачамъ экспериментальныхъ 
методовъ физики и химш. Здесь еще 
более оправдалось правило, что откры- 
Tie новыхъ методовъ изслЪдовашя неред
ко было источникомъ более знаменатель- 
ныхъ усп’Ьховъ, чЬмъ провозглашеше но
вой теорш, новаго толковашя фактовъ.

Изучеше отд-Ьльныхъ отправленш раз- 
личныхъ органовъ, особенно таинственной 
нервной системы, путемъ вивисекцш, не
смотря на лицемерные возгласы противъ ея 
примЪнешя, дало прежде всего возможность 
осуществить самую важную задачу разложе- 
шя сложной и въ своей сложности непо
нятной деятельности животнаго организма 
на ея отдельный функцш. Безъ этого 
экспериментальнаго изолироватя отдгьль- 
яыхъ отправлены физюлопя животныхъ 
не сделала бы ни шага впередъ и все 
еще стояла бы безпомощной передъ за
гадкой непонятнаго целаго. Параллельно 
съ этимъ физюлопя растенш целымъ 
рядомъ заимствованныхъ у физики npie- 
мовъ могла изолировать dnUcmeie раз- 
личныхъ внгьшнихъ факторовъ (света, 
тепла, тяготешя и т. д.) на растительные 
организмы, гораздо более имъ подчинен- 
ныхъ, чемъ организмы животныхъ. Въ 
свою очередь, целый рядъ усовершенство- 
ванныхъ физическихъ пр1емовъ былъ при- 
мененъ къ изучешю механизма движенш 
животнаго организма, явленш кровообра-

щешя, дыхашя, мускульнаго сокращешя и 
т. д., для чего Веберомъ, Гельмгольцемъ, 
Жюдвтомъ, Марэйемъ и др. былъ изо- 
бретенъ целый, рядъ остроумнейшихъ, 
такъ называемыхъ саморегистрирующихъ 
и крайне чувствительныхъ приборовъ 
(мюграфъ, сфигмографъ, атмографъ и пр.). 
Даже нервная возбудимость, передающая 
велешя человеческой воли и действую
щая „со скоростью мысли", оказалась 
вполне измеримою и даже не особенно 
быстрою (Гельмгольцъ). Явлешя, совершаю- 
цпяся въ темноте внутреннихъ полостей 
тела, были въ буквальномъ смысле выне
сены на светъ остроумными приборами, 
допустившими ихъ освещеше и удобное 
изследоваше, какъ напр., освещеше пу
зыря, гортани (Ларингоскопы Tapcia), 
внутренности глаза (Офтальмоскопы Гельм
гольца). Изучеше газоваго обмена въ жи- 
вотномъ и растительномъ организме по
родило усовершенствоваше этой до той 
поры мало разработанной отрасли хими- 
ческаго анализа (Ренъо и Резе, Буссе- 
нго, Лудвигъ—Сгьченовъ—Петенкоферъ и 
Фойтъ— Тимирязевъ). Спектроскопы на- 
шелъ себе применеше для изучешя хи
мизма крови (Стоксъ, Клодь - Бернара, 
Гоппе Зейлеръ) и хлорофилла (Тимиря
зевъ). Ускользаклщя отъ непосредствен- 
наго наблюдешя ничтожныя колебашя 
температуры растешй стали измеряться 
изобретенными Дютроше термоэлектриче
скими иглами, позднее получившими ши
рокое применеше въ физюлогш живот
ныхъ. Съ этою целью, въ особенности 
же для измерешя лежащихъ въ основе 
мышечной и нервной деятельности элек- 
трическихъ явленш, гальванометры былъ 
доведены до небывалой степени чувстви
тельности, едва ли не ставъ въ этомъ 
смысле предельнымъ, какимъ только 
располагаетъ экспериментальная наука.

Сопоставлеше того обширнаго арсена
ла орудш точнейшаго изследовашя, ко- 
торымъ располагаетъ современная физю
лопя въ сравненш съ чуть ли не един-
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ственнымъ оруд1емъ — анатомическимъ 
ножомъ, которымъ она располагала въ 
начала века, составило бы едва ли не 
самый наглядный памятникъ того, что 
успела она осуществить за истекшее сто
лете. ОтмЪтимъ еще, что это стремле- 
Hie подчинить подлежащы ей фактиче
ски MaTepianb числу и м-fep-fe начинаетъ 
распространяться и на соседнюю съ фи- 
зюлопей область—психологш, по крайней 
мЪрЪ, въ т-Ьхъ ея частяхъ, которыя ycnt- 
ваетъ себе подчинить физюлопя.

Физюлопя отличается тЬмъ отъ мор- 
фологы, что ея содержаше представляется 
более однороднымъ; если не желать рас
пределить его по отдЪльнымъ органамъ, 
даже довольно трудно установить обпце 
принципы для основной группировки этого 
содержан1я. Въ физюлогш животныхъ 
давно предложено было д-Ьлеше отправ
лены на отправлешя жизни раститель
ной, т.-е. общ1Я и животнымъ и растеш- 
ямъ,—каковы питаше, ростъ, размноже
ние— и отправлешя жизни животной т.-е. 
явлешя движешя и чувствования. Во вто
рой половине века явилось стремлеше 
къ установленш общей физюлогш техъ 
и другихъ организмовъ, но эта попытка 
давала интересные результаты только 
тогда, когда осуществлялась такимъ nio- 
неромъ физюлогш животныхъ, какъ 
Клодъ-Бернаръ, при своей гешальности 
успевшимъ внести любопытный новыя 
точки зрешя въ чуждую ему область фи
зюлогш растенш и оказывалась совершен
но безплодной, когда за нее брались та- 
Kie dii minores, какъ Гертвигь или Фер- 
ворнъ *), ограничивающееся перепиской въ 
одну книгу того, что находятъ въ двухъ.

!) Такъ ж е неудачно притязаше Ферворна на 
основаше будто бы какой-то новой физюлогш 
клпточки. Эта мысль не нова, за 50 лЪтъ до 
Ферворна ее пытался осуществить уже Моль. 
Она пока и не осуществима, такъ какъ не при
думано еще ни вЪсовъ, ни термометровъ, ни галь- 
ванометровъ для кл-Ьточки; осталась она неосу
ществленной и у Ферворна.

.Наиболее'Общую группировку сюда от- 
носящагося фактическаго материала можно 
сделать, конечно, только съ точки зрЪтя 
самыхъ широкихъ категорш явленШ, со
вершающихся въ живыхъ организмахъ. 
Все безконечное разнообраз1е объектив
ных* явлены живого организма можетъ 
быть сведено къ тремъ порядкамъ пре
вращены — къ превращешямъ вещества 
энергш и формы. Процессы же субъек- 
тивньгеТ представ ляюпце внутреннюю 
обратную сторону физюлогическихъ явле
ны, поскольку ихъ не удалось еще свя
зать съ ихъ объективнымъ субстратомъ, 
находятся пока въ стады подготовитель
ной классификацш и составляютъ область 
психологш въ гЬсномъ смысла слова.

Благодаря относительной простоте за
дачи, понятно, нигде бюлопя не сделала 
такихъ рЪшительныхъ усп-Ьховъ, какъ 
по отношешю къ первой проблеме, по 
отношешю къ процессамъ превращешя 
вещества. И здесь основная постановка 
вопроса была завещана предшествовав- 
шимъ вЪкомъ. Подчиняется ли вещество 
организмовъ тЪмъ же основнымъ зако- 
намъ, состоитъ ли оно изъ тЪхъ же элемен- 
товъ, совершаются ли его пpeвpaщeнiя 
такъ же, какъ они происходятъ in vitro? Или 
они состоять изъ совершенно особаго 
вещества и происходятъ совершенно не- 
понятнымъ образомъ, подражать которо
му человЬкъ не въ состоянш въ своихъ 
лаборатор!яхъ? B et эти вопросы, на кото
рые въ начала века получались только
самые безнадежные ответы, въ течете *■
его удалось разрешить въ положитель- 
номъ смысла. Въ начала века еще могъ 
ставиться вопросъ, откуда берется веще
ство растешя: заимствуется ли изъ окру
жающей его среды или созидается са- 
мимъ растешемъ и, что еще удивительнее, 
въ одномъ сочинены на эту тему, одо- 
бренномъ Берлинской академ1ей, вопросъ 
разрешался во второмъ смысле. Такимъ 
образомъ, физюлопя вступала въ новый 
векъ еще съ сомнешемъ насчетъ при
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ложимости къ организмамъ двухъ основ- 
ныхъ законовъ Лавуазье—законовъ со
хранения вещества и постоянства элемен- 
товъ. Совокупностью цЪлаго ряда изсл-Ь- 
дованш, въ которыхъ на первомъ мЪстЪ 
сл-Ьдуетъ поставить труды Сенебье, Сос- 
сюра, Буссенго и Либиха и главнымъ 
образомъ тЪхъ изсл'Ьдовашй, которыя до
казали, что самый важный свой эле- 
ментъ—углеродъ—растешя черпаютъ изъ 
воздуха, удалось поставить вн% сомнЪ- 
шя, что всЬ свои элементы растетя заим- 
ствуютъ изъ троякой среды ихъ окружаю
щей—почвы, воды и воздуха. Такимъ обра
зомъ выяснилось, что организмы подчи
няются основнымъ законамъ Лавуазье, а 
также определилась и химическая харак
теристика растешя—въ немъ вещество 
неорганическое, минеральное, превра
щается въ органическое.

Параллельно съ этимъ установилось 
полное сходство этого послЪдняго веще
ства въ растеши и въ животныхъ, между 
т-Ьмъ какъ въ первыя десятил^я гос
подствовало, напр., уб-Ьждеше, что расте
т е  лишено азота, присутств1е котораго 
характеризуетъ будто бы исключительно 
животное вещество, при чемъ станови
лось непонятнымъ, какъ это зам-Ьтилъ 
Отстъ Еонтъ, откуда же травоядный 
берутъ свой азотъ. Органической химш 
путемъ такъ называемаго ближайшаго 
анализа, значеше котораго было особен
но выяснено Шеврелемъ, удалось уста
новить основныя группы органическихъ 
веществъ, входящихъ въ составъ орга- 
низмовъ. Были установлены три важнЪй- 
ш1я группы этихъ ближайшихъ состав- 
ныхъ началъ, оказавшихся весьма близки
ми въ растешяхъ и животныхъ, именно 
бгьлковыя вещества, углеводы и жиры. 
Это состоящее изъ четырехъ или трехъ 
элементовъ и тЬмъ не менЪе безконечно 
разнообразное вещество уже не было бо- 
лЪе гЬмъ таинственнымъ совершенно от- 
личнымъ отъ неорганическаго, какимъ оно 
представлялось въ XVIII вЪкЪ Бюффону.

Но если установленный ближайшимъ и 
элементарнымъ анализомъ составъ орга- 
ническаго вещества пересталъ быть тай
ной, то та же тайна продолжала въ те
чете первой половины вЬка облекать во- 
просъ объ образовали этого вещества 
изъ его элементовъ или изъ простЪй- 
шихъ тЬлъ неорганическихъ. Самые вы
дающееся химики той эпохи (стоить ука
зать на Герара) испов-Ьдывали, что наука 
въ состоянш разлагать, анализировать 
органическое вещество, но безсильна воз- 
создать его изъ продуктовъ анализа, 
безсильна ихъ синтезировать. А защит
ники всего темнаго, непонятнаго, кото
рые не переводились за все стол-ЬНе— 
виталисты радостно добавляли: это тай
на организма, тайна особой жизненной 
силы, подражать которой человЪкъ ни
когда не будетъ въ состоянш въ своихъ 
лаборатор!яхъ. Этотъ и подобные ему 
факты нельзя достаточно часто напоми
нать, такъ какъ виталисты, въ течете 
всего вЪка неизменно вынуждаемые поки
дать свои позицш, провозглашаемый ими 
неприступными, каждый разъ, не смуща
ясь, прятались въ новыя траншеи, объ
являя, что на этотъ разъ ихъ никогда 
изъ нихъ не выбьютъ. Между гёмъ уже 
въ 1828 году Вёллеръ осуществилъ син- 
тезъ вещества, встр-Ьчавшагося только въ 
организмахъ, вырабатываемой животны
ми организмами мочевины, но фактъ этотъ 
не былъ достаточно ощЬненъ современ
никами, хотя самъ Вёллеръ зналъ ему 
ц-Ьну. Какъ бы то ни было, учете о 
синтез^, органическихъ веществъ изъ 
элементовъ, какъ новая научная доктри
на, появилось въ знаменитомъ сочинеши 
Бертло—Chimie organique fondee sur la 
Synthese въ 1861 г. Все, что удалось осу- 

I ществить съ той поры въ этомъ напра- 
I влети, не оставляетъ никакого сомн-Ьшя 

въ томъ, что осуществление остального— 
только вопросъ времени. Зд’Ьсь, какъ и 
везд-Ь, наука шла строго логическимъ, си- 
стематическимъ путемъ отъ простого къ
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сложному,— прежде всего былъ осуще- 
ствленъ синтезъ жировъ (Бертло и др.), 
за ними углеводовъ (или сахаристыхъ ве- 
ществъ) Э. Фигиеромъ, а въ конце века 
тотъ же Фишеръ приступилъ уже къ са
мой сложной задаче—синтезу бплковъ и 
уже за пределами века стали доходить 
вести объ его ycntxaxb на этомъ пути.

ТЬмъ не менее хим1я живыхъ орга- 
низмовъ долго продолжала представлять 
многое не поддающееся объясненш. Це- 
лый рядъ самыхъ существенныхъ процес- 
совъ (напр. растворен1е бЪлковъ при ихъ 
перевариваши, превращеше крахмала въ 
сахаръ въ солоде), воспроизводимыхъ 
искусственно при помощи энергическихъ 
химическихъ деятелей, или при высокой 
температуре, въ организмахъ протекаетъ 
въ отсутствии такихъ т^лъ и при обык- 
новенныхъ температурахъ. Обширную ка- 
тегорш явленш брожешя (напр., спирто
вого) даже вовсе не удавалось воспро
извести искусственно въ лаборатор1яхъ; 
они считались тайной микроскопическихъ 
организмовъ. Но способъ, которымъ пер
вый рядъ процессовъ осуществляется въ 
организмахъ, былъ разъясненъ, когда 
Пайенъ открылъ осахаривающее крах- 
малъ вещество, ферментъ дшстазъ (1833), 
а вслЪдъ загЬмъ Шванъ нашелъ фер
ментъ желудочнаго сока— пепсинъ. Реакщи, 
изв'Ьстныя до тЬхъ поръ только въ жи- 
вомъ организме, стали получаться in vitro. 
Гораздо долее затянулось дело съ объ- 
яснешемъ явлений брожешя. Открьте фер- 
ментовъ подало мысль, не будутъ ли явле- 
шя брожешя зависать не отъ таинствен
ной жизненной деятельности микроорга- 
низмовъ, какъ таковыхъ, а отъ присут- 
ств1я въ кл-Ьточкахъ веществъ, подоб- 
ныхъ Д1астазу, пепсину и др. Два знаме- 
нитыхъ ученыхъ выступили защитниками 
двухъ противоположныхъ взглядовъ. Въ 
пользу перваго, виталистическою, въ 
значительной степени обоснованнаго его 
же трудами, выступилъ Пастёръ, въ поль
зу второго, химическою, выступилъ Берт

ло и на первыхъ же порахъ подтвердилъ 
его своими опытами. Почти до конца ве
ка виталистическш взглядъ Пастера тор- 
жествовалъ. Спиртовое брожеше остава
лось тайной живой клеточки,—дрожжей, 
пока Бухнеру (1897) не удалось разобла
чить эту тайну, извлекши изъ дрожжей 
ихъ ферментъ—зимазу. И достигъ онъ 
этого очень просто,—разрушивъмикроско- 
пичесюя клеточки перетирашемъ съ 
пескомъ (собственно съ инфузорной му
кой) и подвергнувъ затемъ сильному да- 
влешю гидравлическаго пресса. Извлечен
ный ферментъ уже безъ всякаго учаепя. 
таинственной жизненной силы вызываетъ 
брожеше. Защитники витализма долго не 
могли опомниться отъ этого удара и все 
надеялись, что въ этихъ разрушенныхъ 
клеточкахъ найдутся остатки таинствен
ной жизни. Однако все ихъ надежды были 
разрушены, и теперь блестящш опытъ 
Бухнера демонстрируютъ многочисленной 
публике на выставкахъ. Поражеше ви
тализма на почве органическаго синтеза 
совершилось на глазахъ поколешя теперь 
уже состаревшагося и молодые виталисты 
говорятъ, что старики перетрясаютъ ар
хивную пыль, но это второе решительное 
поражеше случилось чуть не вчера, и его 
замалчивать уже не приходится. Учеше 
о ферментахъ сделало еще одинъ новый 
шагъ впередъ. До недавняго времени все 
реакщи ферментовъ имели исключитель
но характеръ аналитически, т.-е. пред
ставляли явлешя разложешя сложныхъ 
телъ на более простыя. Какъ происхо- 
дитъ въ организмахъ процессъ обратный 
т.-е. синтезъ, превращеше простыхъ сое
динены въ более сложный, оставалось 
тайной, пока англшскому химику Кроф- 
ту-Гиллю не удалось показать, что они 
могутъ происходить подъ вл1яшемъ техъ 
же самыхъ ферментовъ. Мы имели здесь 
дело съ явлешемъ химическаго равнове- 
шя; смотря по услов1ямъ процессъ мо- 
жетъ идти то въ томъ, то въ другомъ на
правлены.
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Такимъ образомъ, сделавшее громадные 
успехи учете о ферментахъ. представляет
ся ключомъ къ объяснен^ безчислен- 
ныхъ превращенш органическаго веще
ства въ живыхъ т-Ьлахъ. MHorie уже 
«ачинаютъ выражаться такъ, что въ фер
ментахъ заключается химическая тайна 
жизни (Лёбъ). Клодъ-Бернаръ еще до 
посл-Ьднихъ открытш *) говаривалъ, что 
ферментъ четвертое ycnoB ie жизни (пер
вый три: вода, кислородъ и теплота). По 
своему химическому составу ферменты 
очень близки къ б-Ьлковымъ веществамъ 
или даже тождественны съ ними. Появле
ние фермента связано съ наличностью 
нерастворимаго, такъ называемаго зимо- 
геннаго (ферменто-родящаго), вещества, 
n p n cy T C T B ie  котораго подозреваюсь и въ 
ядре. Мысль, что ядро можетъ играть роль 
фермента, высказывалась даже такимъ 
осторожнымъ мыслителемъ, какъ Клодъ 
Бернаръ. Если бы этой догадке (пока 
только догадке * 2) суждено бы ло оправ
даться, то, быть можетъ, получилось бы 
химическое объяснеше для указаннаго 
выше морфологическаго дуализма—прото- 
плазма-)-ядро: одна представляла бы основ
ной матер!алъ для получешя всего без- 
конечнаго разнообразия веществъ въ орга
низме, другое заключало бы ycnoB ie для 
осуществлешя этой дифференцировки.

Если изучеше состава и внутреннихъ 
превращенш органическаго вещества уста
новило близкое сходство растительныхъ 
•и животныхъ организмовъ, то изучеше 
лервоначальнаго происхождешя вещества 
у  техъ и другихъ, т.-е. процесса ихъ пи
тания, установило, быть можетъ, самое ко
ренное между ними различ1е. Животное 
•зависитъ въ своемъ питанш отъ налич
ности уже готоваго органическаго веще

') Впроченъ, онъ самъ, повидимому, былъ на 
пути къ нимъ, судя по оставшимся после него и 
■обнародованнымъ Бертло замЪткамъ.

2) Но зависимость извЪстныхъ химическихъ 
■процессовъ, напр., образовали клетчатки отъ ядра 
несомненно доказанный фактъ.

ства (другихъ животныхъ или растений), 
растете же само вырабатываетъ его изъ 
неорганическаго вещества окружающей его 
среды. Эта неорганическая пища полу
чается въ форме, жидкой или газообраз
ной, пища животнаго по существу твер
дая 1). Первыя воспринимаютъ пищу ши
роко развитыми поверхностями (корней, 
листьевъ), у вторыхъ она поступаетъ во 
внутреншя полости и перерабатывается 
ферментами. Изучеше основного меха
низма питашя устанавливаетъ самую ши
рокую черту различ1Я между растешемъ 
и животнымъ, посл-Ьдств!емъ которой 
являются чуть ли не все остальныя.

Учете объ осмотическихъ явлешяхъ, 
основаше которому положилъ Дтпроше 
(1835) и которое составляетъ гордость 
физюлогш растеши, такъ какъ въ немъ 
она опередила физику, позднее обобщен
ное Грэамомъ въ учеши о диффузги, 
установило эту коренную антитезу между 
питашемъ растешя и животнаго. Пища 
растешя состоитъ изъ кристаллоидовъ и 
газовъ, которые, въ силу своей способ
ности къ диффузш, сами проникаютъ въ 
растете, пища же животныхъ изъ твер
дых?, веществъ и коллоидовъ, почти не 
диффундирующихъ, неподвижныхъ. Отсюда 
пища растенш сама идетъ ему навстречу, 
и растете можетъ оставаться неподвиж- 
нымъ, животное же, питающееся непо
движной пищей, должно идти ей на
встречу. Отсюда безусловная необхо
димость движешя для привлечетя пищи, 
для перемещешя въ поискахъ за ней, 
для хвататя, борьбы или, наоборотъ, для 
уклонешя, бегства, защиты отъ другихъ 
такихъ же подвижныхъ существъ. Отсюда 
сложная система внутреннихъ органовъ 
для помещешя и переработки этихъ твер- 
дыхъ веществъ, система пищепр1емныхъ

*) Излишне пояснять, что мы постоянно имЪемъ. 
въ виду растете и животное, какъ типы; суще- 
ствуютъ, какъ искпючешя, и растенш (каковы 
напр., грибы), питающ1яся органической пищей, 
и т. д.
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органовъ и железъ, выдЪляющихъ фер
менты. Отсюда развитее мышечной систе
мы и служащаго ей опорой скелета; от
сюда система органовъ чувствъ, этихъ 
сигнальныхъ аппаратовъ, направляющихъ 
движенёя; отсюда, наконецъ, всЬмъ ру
ководящая нервная система съ ея выс- 
шимъ проявлешемъ—психикой. Мы ви
дели, что физюлоги еще въ начале века 
пытались установить въ проявленёяхъ 
животной жизни две категорш, одну об
щую съ растенёемъ, другую собственно 
свойственную животному, но, можетъ быть, 
правильнее сказать, что эта вторая 
является только результатомъ коренного 
различён въ процессахъ жизни раститель
ной у тЬхъ и другихъ. Какъ и всегда, 
справедливость этого правила подтвер
ждается исключешями. Те растешя, ко
торый питаются животной пищей, пред- 
ставляютъ целую совокупность особен
ностей, несвойственныхъ типу растешя 
и приближающихъ ихъ къ животному 
типу. Таковы настькомоядныя оюивотньгя. 
Открытые еще въ XVIII веке, сюда отно- 
сящёеся факты долго встречали сомненёя 
и даже насмешки и, только благодаря 
обстоятельнымъ изследованёямъ Дарвина, 
въ семидесятыхъ годахъ, стали однимъ 
изъ интёреснейшихъ предметовъ изученёя 
для ботаниковъ. Эти изследованёя пока
зали, что въ техъ случаяхъ, когда расте
шя нуждаются въ животной (главнымъ 
образомъ въ азотистой) пище, они выра- 
батываютъ целую совокупность органовъ 
и приспособленёй, свойственныхъ живот- 
нымъ, каковы внутреннёя полости, систе
мы железъ, выделяющихъ такёе же фер
менты; наконецъ, органы хватанёя и 
приводяецёе ихъ въ движете органы раз- 
драженёя.

Къ числу особенностей, отличающихъ 
питаше растенёй, должно отнести еще 
замечательную экономёю по отношению 
къ азоту. Растете не выделяетъ его; у 
него не существуетъ и органовъ для из- 
верженея продуктовъ разрушенёя белковъ,

такъ широко распространенныхъ въ жи- 
вотномъ царстве. Быть можетъ, это на
ходится вт» связи съ различёями въ про
цессахъ окисленея, т.-е. въ связи съ темъ„ 
что растенёя окисляютъ главнымъ обра
зомъ углеводы и жиры, а животныя так
же и белковыя вещества.

Физюлогш растенш посредствомъ при- 
менен!я методовъ искусственных^ куль- 
туръ (Вуссето, Енот, Гелъртель) уда
лось въ такой степени изучить явленёя 
питанёя, что въ настоящее время эта 
глава служитъ однимъ изъ наглядныхъ 
примеровъ того, въ какой степени экспе- 
риментаторъ можетъ подчинить своей 
власти жизненныя явлешя, а следова
тельно и самымъ вернымъ критер!емъ 
успеха физюлогш. Изменяя составъ пищи,, 
физёологъ можетъ управлять развит!емъ 
растешя; отказавъ ему въ почти невесо- 
мыхъ количествахъ одного вещества 
(солей железа), онъ можетъ вполне оста
новить его развитёе; изменяя количество 
другого (азота въ форме селитры), строго 
пропорцёонально изменяетъ приростъ, 
такъ что можетъ впередъ предсказать 
результатъ; наконецъ, въ опытахъ надъ 
простейшими растешями (плесенью) мо
жетъ въ числахъ выразить количество 
ожидаемаго прироста въ зависимости отъ 
каждаго питательнаго вещества. Эти по- 
следше опыты (принадлежащее Роллену)„ 
прёемъ которыхъ прямо заимствованъ изъ 
более раннихъ-- опытовъ надъ высшими 
растешями, почему-то стали более из
вестными за пределами ботаники, и, 
можно сказать, послужили образцомъ для 
целаго ряда изследованШ надъ культу
рой простейшихъ организмовъ.

Питан1е человека (и животныхъ), на
чиная съ знаменитаго счастливаго слу
чая съ канадскимъ охотникомъ, простре- 
лившимъ себе желудокъ и темъ не менее 
оставшимся живымъ (опыты . Бомона 
1830), и кончая систематическими при- 
менешями такихъ фистулъ особенно въ 
блестящихъ опытахъ Павлова и его школы.
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выяснилось въ значительной степени, не
смотря на несравненно большую слож
ность этого процесса, въ значительной 
степени подчиняющегося воздействш 
нервной системы.

Полный процессъ питашя у высшихъ 
•организмовъ, кроме принятся, переработки 
и усвоешя пищи, еще предполагаетъ ея 
распред-Ьлеше по всему организму. У 
высшихъ животныхъ эту роль испол
няешь сложная кровеносная система, упра
вляемая сердцемъ. Изучеше всего меха
низма кровообращешя и его главнаго 
двигателя сердца стало предметомъ са- 
мыхъ тщательныхъ изсл-Ьдованш (при 
помощи уже упомянутыхъ ранее само- 
пишущихъ приборовъ Вебера, Лудвига 
и др.). Позднее те же npieM bi были 
успешно применены и къ движенш со- 
ковъ въ растенш (Вотчалъ). Но —Blutist 
■ein besonderer Saft, какъ говоритъ Мефи
стофель; она представляетъ не только 
ту общую, внутреннюю жидкую среду, 
черезъ посредство которой питательный 
вещества разносятся къ мЪстамъ ихъ 
потребивши, она же опред-Ьляетъ и гЬ явле
ния окислешя, который проявляются въ 
.процессе дыхашя. Если основаше ученш 
■о дыханш было положено еще въ XVIII 
■в-Ьк-Ь классическими трудами Лавуазье и 
Лапласа, установившими широкое обоб- 
•щеше, сблизившее М1ръ живыхъ и не жи- 
выхъ тЪлъ въ смысле аналогш между 
дыхашемъ и горЪшемъ, то девятнадца
тый вШкъ въ значительной степени видо- 
изм-Ьнилъ это основное представлеше, 
показавъ, что этотъ процессъ сжигашя 
•органическаго вещества совершается не 
въ извЬстныхъ только органахъ (легкихъ, 
.жабрахъ, трахеяхъ), казалось, исключи
тельно для того предназначенныхъ, а во 
вс-Ьхъ тканяхъ гЬла насчетъ кислорода, 
.доставляемаго артер1альной кровью. Въ 
растенш, не обладающемъ спещальнымъ 
■органомъ для приняли и удалешя газовъ, 
вто понят1е о повсеместномъ дыхан!и 
тканей естественно могло установиться

ранее. Успехи пр1емовъ газоваго анализа, 
особенно со времени прим-Ьнешя ртутнаго 
насоса въ его простейшей (Буссето) и 
бол^е совершенной форме (Лудвигъ, Сгь- 
ченовъ), а равно и спектроскопическаго 
изучешя пигментовъ кровяныхъ шариковъ 
въ ихъ отношенш къ газамъ (Стоксъ, 
Елодъ Бернаръ, Гоппе Зейлеръ) пролило 
значительный светъ на химизмъ газоваго 
обмена организмовъ. Подробное изучете 
дыхашя растенш позволило установить 
почти полную аналогш этого процесса 
въ обоихъ царствахъ. Что касается техъ 
веществъ, который окисляются, то по 
отношенш къ растенш это—главнымъ 
образомъ углеводы и жиры, въ организ- 
махъ же животныхъ въ значительной 
степени подвергаются окисленш и бел- 
ковыя вещества. Этимъ объясняется уже 
отмеченный фактъ значительной траты 
азотистаго вещества (въ виде мочевины, 
мочевой кислоты и пр.) въ животномъ 
организме и замечательная эконом!я въ 
этомъ направленш растешя.

Явлешя траты и разрушешя вещества 
въ организме невольно наводятъ на раз- 
мышлеше о томъ, что же выигрываетъ 
онъ отъ этой траты, и приводятъ насъ 
къ разсмотренш второй великой пробле
мы, поставленной и въ значительной 
мере разрешенной физюлопей въ минув- 
шемъ столетш—къ проблеме превращены 
энергш. Этотъ переходъ не случайный; 
онъ, какъ увидимъ, объясняетъ самый 
фактъ возникновешя этого физическаго 
учешя на почве физюлогш.

Понятно,что выработанное въ процессе 
питашя вещество служитъ на пользу 
организму, когда идетъ на построеше 
его тела, его тканей. Но въ чемъ же 
заключается польза веществъ разрушен- 
ныхъ организмовъ, когда къ тому же 
продукты разложешя извергаются (угле
кислота, вода, мочевина и пр.)? Удовле
творительный ответъ на этотъ вопросъ 
дало открытие, около средины века, за
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кона, по словамъ Фарадэ, „высшаго изъ 
всЬхъ доступныхъ человеческому пони- 
манш въ области физическихъ знанш— 
закона сохранешя силы" или, по поздней
шей, терминологш закона сохранешя энер
гш. Следуетъ отметить, что и на этотъ 
разъ (какъ и при открыли явленш 
осмоза) первымъ толчкомъ послужило раз- 
мышлеше надъ физюлогическимъ явле- 
шемъ, желаше объяснить себе значеше 
процесса окислешя, разрушешя вещества 
въ живомъ организме. Въ 1840 году до 
той поры совершенно неизвестный моло
дой немецкш медикъ Робертъ Майеръ, 
пуская кровь одному пащенту на острове 
Яве, заметилъ, что цветь крови былъ 
более алый, чемъ онъ привыкъ видеть 
въ Европе. Отправляясь отъ этого, каза
лось бы, ничтожнаго наблюдешя, онъ при- 
шелъ въ результате своихъ размышленш 
къ заключешю о существовали закона 
сохранешя энергш, значеше котораго для 
науки девятнадцатаго столеля справед
ливо сравниваютъ съ закономъ Лавуазье, 
закономъ сохранения вещества, составляв- 
шимъ самое широкое научное обобщеше 
науки восемнадцатаго. Творцы этого фи- 
зическаго учешя, Майеръ и Гелъмголъцъ 
оба были физюлогами и отъявленными 
врагами витализма; для нихъ оно было 
особенно ценно темъ, что не оставляло 
места для этой таинственной жизненной 
силы. Все проявлешя энерпи въ орга
низме должны быть прослежены до ка
кого-нибудь известнаго ея физическаго 
или химическаго источника; ни одна 
единица механической работы, ни одна 
калоргя, такъ же какъ ни одинъ атомъ 
вещества, не можегь быть создана этой 
таинственной силой 1). Мышечная работа, 
животная теплота происходить насчетъ 
потенщальной энергш, заключенной въ 
органическомъ веществе, принятомъ въ 
пищу. Но эта потенщальная энерпя орга-

<) Р . Майеръ напоминаетъ, что въ его время 
существовали физюлоги, учивиле, что животная 
теплота наслпдуется.

ническаго, или, выражаясь определеннее* 
растительнаго вещества (такъ какъ всякая 
пища происходитъ изъ растешя), откуда 
берется она въ свою очередь? Содержа
щее запасъ потенщальной энерпи веще
ство растешя происходитъ изъ неоргани- 
ческаго вещества, его не содержащаго,— 
изъ углекислоты воздуха, следовательно- 
процессъ запасашя, поглощешя энергш 
совпадаетъ съ моментомъ перехода не~ 
органическаго вещества въ органическое. 
Еще въ исходе восемнадцатаго столки я. 
было выяснено, что процессъ разложешя 
углекислоты происходитъ только подъ 
вл1яшемъ солнечнаго света (Итенгузъ* 
Сенебъе). Этого было достаточно, чтобы 
высказать предположеше, что солнечный 
светъ *) и есть тотъ источникъ энергш,. 
который запасается растешемъ и загЬмъ. 
расходуется какъ имъ самимъ, такъ и* 
въ еще большей мере, животнымъ м1ромъ. 
Но Р. Майеръ находилъ, что этого мало* 
и предъявлялъ науке своего времени 
требоваше „доказать, что светъ, падаю- 
щш на живое растеше, действительно по- 
лучаетъ иное назначеше, чемъ тотъ, ко
торый падаетъ на мертвый тела". Это- 
доказательство и было доставлено физю- 
лопей растенш ( Тимирязевъ). Определивъ 
поглощеше света хлорофилломъ (его 
спектръ), изучивъ разложенге углекислоты 
зеленымъ листомъ въ солнечномъ спектргъ. 
и соответствующее этому разложешю- 
образованге органическаго вещества (крах
мала), удалось показать, что именно эти 
лучи, поглощаемые зеленымъ листомъ, 
преобразуются въ химическую работу 
превращешя неорганическаго вещества въ. 
органическое * 2). Такимъ образомъ выясни

1) ВЪрн-Ье лучистая энерпя солнца, такъ какъ. 
двусмысленность слова св-Ьтъ не мало тормазила- 
усп-Ьхи изучешя самого явлешя.

2) Немаловажное сод%йств1е понимант этой 
функцш растения оказали параллельные ycntxm  
фотографы. Функщя хлорофилла оказалась только, 
частнымъ случаемъ д-Ьйств1я, такъ называемых-ь 
сенсибилизатором.
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лась во всЪхъ подробностяхъ самая ши
рокая, самая общая, можно сказать, косми
ческая функцгя растетя—его роль посред
ника между центральными св-Ьтиломъ 
нашей системы и жизнью на нашей пла
нете.

Функщя хлорофилла, зеленаго нача
ла растенш, совершенно противоположна 
функцш гемоглобина, краснаго пигмента 
крови и это тЬмъ более любопытно, что 
позднейнпя изслфдовашя (Кенцкаго) по
казали химическую связь этихъ двухъ 
важн’Ьйшихъ веществъ въ экономш расте
нш и животныхъ, что делаем возмож- 
нымъ ихъ общее происхождеше и служить 
новымъ связующимъ звеномъ между двумя 
царствами.

Хотя еще Лавуазье и Лапласъ произ
водили свои классичесюе опыты надъ 
животной теплотой, помещая животныхъ 
въ калориметръ, но только съ возникно- 
вешемъ учешя о сохраненш энергш за
дача представилась во всей ея полноте 
и, благодаря усовершенствованно экспе
риментальной стороны д-Ьла, явилась 
возможность осуществить таюе опыты не 
только надъ животными, но и надъ че- 
лов%комъ и притомъ, въ состоянш по
коя или производящими мышечную ра
боту. Съ другой стороны, точно устано
влены калоричесше эквиваленты пище- 
выхъ веществъ, и такимъ образомъ яви
лась возможность подсчитать балансъ 
между приходомъ и расходомъ энергш 
въ организмахъ. При оценке источни- 
ковъ энергш въ организме пришлось, 
кроме процессовъ окислешя, принять во 
внимаше и целый рядъ другихъ процес
совъ, им%ющихъ то общее, что все они 
реакцш экзотермичестя (Бертло),т.-е. со
провождаются освобождешемъ тепла. Са- 
мымъ типическимъ изъ нихъ служить 
спиртовое брожеше, оказавшееся широко 
распространеннымъ, а не исключительно 
присущимъ дрожжевому грибку. Туда же 
пришлось отнести процессы образовашя 
азотистой и азотной кислоты при нитри-

фикащи и еще более неожиданные про
цессы окислешя сЬры и железа, вызы
ваемые также, какъ и нитрификация мик
роорганизмами (Виноградшй). У типи- 
ческихъ растенш, соответственно ихъ 
неподвижному образу жизни, и процессъ 
превращешя потенциальной энергш въ 
кинетическую оказывается ничтожнымъ 
въ сравненш съ животными, вследсгае 
чего для обнаружешя избытка темпера
туры растенш надъ окружающей средой 
понадобился чувствительный пр!емъ тер- 
моэлектрическихъ иглъ (Дютроше) или 
столбиковъ, позднее примененный и къ 
измеренш колебанШ температуры въ тка- 
няхъ животныхъ и человека, начиная съ 
мышцъ и кончая головнымъ мозгомъ.

Необходимость движешя —результатъ, 
какъ мы видели, способа питашя—обу
словливаем у животныхъ развитее харак- 
терныхъ для нихъ и отсутствующихъ у 
растенш системъ—мышечной и нервной. 
Системы эти соответствуютъ темъ от- 
правлешямъ, который справедливо пред
лагали называть жизнью животной по 
преимуществу. Зачатки способности къ 
движенпо встречаются у простейшихъ 
представителей обоихъ царствъ и въ 
этой форме сохраняются и у высшихъ 
(движете амёбъ, зооспоръ, протоплазмы, 
антерозоидовъ, сперматозоидовъ). Эти 
движешя, по большей части очень мед
ленный (ихъ кажущаяся быстрота зави
сим  о м  увеличешй, при которыхъ они 
наблюдаются), резко отличаются отъ техъ 
быстрыхъ движенш, которыми высипя 
животныя благодаря своей мышечной и 
нервной системе отвечаютъ на внешшя 
возбуждешя. Высипя растешя представля- 
ютъ только редше случаи подобной бы
строй реакцш, подобной отзывчивости на 
внешше толчки (мимоза, мухоловка, ты
чинки барбариса, сложноцветныхъ и т д.) 
и самый механизмъ движешя и его пе
редачи совершенно иного свойства, чемъ 
у животныхъ. Въ наилучше изученномъ 
случае (у мимозы) онъ сводится на ви-
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димое выталкиваше воды изъ клЪточекъ, 
вызывающее ослаблеше напряжешя и 
соответственное спадаше тканей, за ко- 
торымъ слЪдуетъ медленное ихъ возвра- 
щеше къ нормальному состоянию 1). Пе
редача возбуждешя также совершается (у 
мимозы) посредствомъ гидростатическаго 
давлешя, въ системе трубокъ, напоми- 
нающаго воздушный звонокъ и не имею- 
щаго даже отдаленнаго сходства со слож- 
нымъ механизмомъ мышечнаго сокраще- 
шя подъ влгяшемъ нервнаго раздражешя.

У растешя мы не имеемъ ничего по- 
добнаго мышечной системе животныхъ> 
почему и понятно, что въ ботанике негь 
ничего* соответствующаго такъ совер
шенно обработанной главе физюлогы 
животныхъ— главе о движешяхъ. Воору
жившись самыми совершенными спо
собами изследовашя (отъ мюграфа Гельм
гольца до моментальной фотографы Мар
рея), физюлоги изучили во всехъ подроб- 
ностяхъ эту функцт какъ съ точки зре- 
Hin механизма (и химизма) отдельной 
изолированной мышцы, такъ и въ при
менены къ сложнымъ явлешя мъ пере- 
движетя (локомоцш) целаго организма 
или тончайшимъ движешямъ, определяю- 
щимъ явлешя голоса и ргъчи. Если этого 
предмета по самой природе организмовъ 
не существуетъ въ физюлогш растены, 
то ей, въ свою очередь, удалось несра
вненно подробнее изучить те явлешя, 
который хотя и являются у нея общими 
съ физюлопей животныхъ, но настолько

!) Отдаленное сходство съ движешемъ мышцъ 
можетъ быть, найдется въ томъ, что и ихъ со- 
кращеше сводится (Энгельманъ) къ невидимому 
перемЪщешю воды въ элементахъ мышечнаго во
локна. Дальнейшая аналогия обнаруживается въ 
сопровождающихъ т е  и друпя движешя такъ 
называемыхъ отрицательныхъ колебашяхъ элек- 
трическаго тока (Бурдонъ-Сандерсонъ) .  Какъ бы 
то ни было, объяснешя нужно ждать отъ сравне
ния сложныхъ явленш съ простейшими и уже ни 
въ какомъ случае не изъ области психолопи, 
какъ это думаютъ некоторые немецюе и pyccKie 
ф ито-психологи.

типичны для нея, что связаны съ самымъ 
словомъ растеше — явлешя роста. Но 
эти совершенно своеобразный явлешя, 
который, по какой-то непонятной при
чине, немецюе ботаники за последнее 
время стали смешивать съ явлешями 
движешя, более уместно разсматривать 
при обсуждены третьей категоры явле
ны—превращены формы *).

Быть можетъ, еще более блестящей по
бедой экспериментальнаго метода явля
ются необычайные успехи за истекшее 
столет1е въ изучены самой сложной за
дачи физюлогы—въ изучены нервной 
системы, по мере усложнешя организа- 
цы более и более подчиняющей себе и 
регулирующей все то, что совершается въ 
организме, усложняя темъ возможность 
осуществлешя основного услов1Я всякаго 
успешнаго изследовашя—изолирования от- 
дельныхъ функцы, отдельныхъ процес- 
совъ, безъ чего немыслимо ихъ пони- 
маше, а еще менее ихъ подчинеше воле 
человека * 2). Но эта же сложность задачи 
делаетъ почти невозможнымъ сколько- 
нибудь обстоятельное ея изложеше въ 
пределахъ этого краткаго очерка. Ска- 
жемъ только, что отправляясь отъ отме- 
тившаго начало века открьгпя Чарльза 
Белля, положившаго основаше всей со
временной нервной физюлогы и кончая 
позднейшими успехами въ области лока- 
лизацы функцы головного мозга, наука 
победоносно применяла (менее симпа
тичное въ области политики) правило— 
divide et impera. Результатомъ примене- 
шя этого правила, успешностью своей 
все более и более поощрявшаго сме

!) Всякому понятно, что построить домъ и пе
реносить его съ места на место нечто совер
шенно различное. Неизвестно, почему смешеше 
этихъ понятш понадобилось немецкимъ ботани- 
камъ и по ихъ примеру и философамъ (Махъ).

2) Усп-Ьхамъ физюлогш нервныхъ центровъ много 
способствовали и успехи ихъ микросколическаго 
изследовашя. Итальянскому ученому Golgi и 
испанскому Ramon у Cajal удалось пролить светъ 
на ихъ сложное строеше.
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лость изслЪдователей, являлось все бо
лее и более уверенное ихъ отношеше 
къ основной задача, передъ которой без- 
помощно останавливалась наука въ то вре
мя, когда все въ организме представлялось 
ей результатомъ всЪмъ заправлявшей, свое
вольной деятельности одного нераздель- 
наго жизненнаго начала, седалище кото- 
раго искали то въ желудке (архей Ванъ 
Гельмонта), то въ известной части голов
ного мозга (Декартъ) и т. д. Другимъ 
плодотворнымъ руководящимъ принци- 
помъ было строго научное отношеше къ 
концевымъ аппаратамъ, подающимъ орга
низму вести изъ внешняго Mipa, къ 
■органамъ чувствъ, какъ къ определен- 
нымъ физическимъ приборамъ. Изсле- 
довашя Гельмгольца въ области физголо- 
ыи, зрчьнгя и слуха составили едва ли 
не самую блестящую страницу экспери
ментальной физюлогш и останутся на
долго трудно досягаемыми образцами.

Открьте Чарльза 'Белля (1811) форму
лированное имъ въ законе, что переднге 
корешки спгтпомозювыхъ центровъ двига
тельные, а заднге— чувствительные поло
жило основаше общей схеме нервной си
стемы, наглядно сравниваемой съ значи
тельно позднее изобретеннымъ электри- 
ческимъ телеграфомъ, съ его централь
ной станщей, получающей и отправляю
щей телеграммы. Несколько позднее из- 
■следовашя Маргиаля Голля установили 
понят1е объ отраженныхъ движешяхъ или 
рефлексахъ, т.-е. движешяхъ, непосред
ственно следующихъ за раздражешемъ и 
хотя съ виду вполне целесообразнымъ, но 
совершающимся роковымъ образомъ, безъ 
участ1я органа сознашя и воли. Эти бле- 
стяпце первые шаги англшскихъ ученыхъ 
въ новой области нервной физюлогш за- 
темъ, по непонятной причине *), задер-

!) Весьма возможно, что здЬсь сыграла извест
ную роль та борьба, которую англшскимъ физю- 
логамъ еще и долго после того приходилось вы
держивать противъ общественнаго мнЪшя, осуж
давш ая вивисекщю.

живаются и центръ движешя переме
щается во Францш. Дюшенъ основываетъ 
то, что онъ метко назвалъ „анатом1ей 
на живомъ теле», т.-е. систематическое 
изучеше функцш отдельныхъ мускуловъ 
посредствомъ местнаго раздражешя элек- 
тричествомъ. Мажанди продолжаетъ из- 
следовашя въ направленш, начатомъ Бел- 
лемъ и доводитъ искусство вивисекцш 
до высокой степени. Флуранъ открываетъ 
свой neud vital (жизненный узелъ), нерв
ный центръ, управляющш дыхательными 
движешями. Клодъ Бернаръ продолжаетъ 
дело Мажанди и открываетъ свой знаме
нитый сахарный уколъ, т.-е. нервный 
центръ, одно прикосновеше къ которому 
иглы вызываетъ выделеше сахара пе
ченью. Еще позднее главный очагъ на
учной деятельности какъ въ этой, такъ и 
другихъ областяхъ физюлогш, переме
щается въ Гермашю. Родившшся съ ве- 
комъ, 1оганнъ Мюллеръ (1801) могъ бы 
быть признанъ его наиболее всеобъемлю- 
щимъ умомъ въ области физюлогш, если 
бы къ той же области не принадлежалъ, 
хотя только половиной своей деятель
ности, универсальный генш, Германъ 
Гельмгольцъ. 1оганнъ Мюллеръ былъ цен- 
тромъ физюлогической школы, насчиты
вавшей таюя имена, какъ Гельмгольцъ, 
Эмиль Дю Буа Реймонъ, Брюкке, Шеанъ, 
Фирховъ и др. Эта школа навсегда по
ложила конецъ тому виталистическому и 
натурфилософскому направленш, которое 
тормазило успехи немецкой науки въ 
начале века. Какъ широко смотрелъ 
I. Мюллеръ на задачу физюлогш видно 
изъ следующихъ словъ: „Душа только 
одна изъ формъ жизни, составляющихъ 
предметъ физюлогическаго изучения. Уче- 
ше о жизни души только часть физюло- 
гш въ широкомъ смысле слова. Въ бо
лее узкомъ смысле его называють пси
хологией. Но то, что пока обыкновенно 
называютъ психолопей, относится къ бу
дущему учент о душе такъ же, какъ 
обыкновенное физюлогическое описаше
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отправленш и функцш относится къ истин
ной научной физюлогш”. Введете къ 
„Физюлогш челов-Ька“ I. Мюллера такъ же, 
какъ и еще бол-fee знаменитое введе
т е  къ „Изсл-Ьдовашямъ надъ животнымъ 
электричествомъ“ его ученика Эмиля Дю 
Б уа  Реймона служили какъ бы испов-Ьдаш- 
емъ в-Ьры, германской физюлогической шко
лы въ перюдъ ея блестящаго разви^я. Дю 
Буа Реймону наука обязана тончайшей раз
работкой методики одного изъ важн-Ьйшихъ 
отд-Ьловъ физюлогш—электро физюлогш.

Подобно тому какъ Дюшенъ когда-то 
въ электрическомъ раздраженш нашелъ 
пр!емъ для основания анатомш мышдъ 
на живомъ Tfenfe, npHMfeHeHie этого же 
метода электрическаго раздражешя доста
вило (параллельно съ прежнимъ удале- 
шемъ частей) новое средство для изуче- 
н1я локализацш oтдfeльныxъ центровъ 
нервной д-кятельности, вплоть до изуче- 
шя локализацш психической д-Ьятельно- 
сти въ полушар1яхъ головного мозга 
(Ферьеръ, Фритгиъ, Гитцтъ и др.), ч-Ьмъ 
былъ положенъ конецъ долго господ
ствовавшему ученш Флуранса о един- 
CTBfe д-Ьятельности этого органа. Любо
пытно отм-Ьтить, что локализащя психи- 
ческихъ функцш въ Ha4anfe в4>ка горячо 
отстаивалась мыслителемъ, къ которому 
мнопе ученые нов-Ьйшей формацш позво- 
ляютъ ce6fe относиться съ нич-Ьмъ не 
оправдываемымъ высокомfepieмъ. Огюстъ 
Контъ, какъ поздн-Ье I. Мюллеръ, настаи- 
валъ на томъ, что научная психолопя 
можетъ быть только главой физюлогш 
и что при изученш функцш головного 
мозга задача физюлогш прежде всего 
та же, что и въ другихъ ея отд-Ьлахъ: 
данъ органъ — найти отправлеше; дано 
отправлеше—найти органъ. Откуда на пер
вый планъ выступаетъ задача о лока
лизащи психическихъ функцш. Едва ли 
не самымъ глубокимъ изслЪдователемъ 
въ области научной психологш былъ Сгъ- 
ченовъ, не останавливавшшся передъ са
мыми сложными вопросами и приступав-

щш къ ихъ разр-Ьшенш съ тою осто
рожностью ученаго и проницательностью 
мыслителя, объ отсутствш которыхъ у 
современныхъ ему физюлоговъ с-Ьтовалъ 
I. Мюллеръ и которое вновь начинаете 
сказываться у н-Ькоторыхъ ученыхъ но- 
в-Ьйшей формащи. Такова, напримФръ, со
вершенно неудачная попытка н-Ькоторыхъ 
ученыхъ извратить законную послФдова- 
тельность развит1Я знанш и даже логи
ческое содержаше понят1я объяснете— 
попытка искать объяснешя физюлогиче- 
скихъ явленш въ психологическихъ чисто 
словесныхъ толковашяхъ. Въ самой урод
ливой форм-fe. попытка эта выразилась въ 
возникновенш такъ называемой психоло
гш растешя, призывающей чувство, со- 
знан1е, память, волю, словомъ Bcfe фак
торы самой сложной нервной организацш 
для объяснешя явленш (напр. роста), 
вызываемыхъ д-Ьйств1емъ вн-Ьшнихъ фи- 
зическихъ факторовъ на организмъ, ли
шенный нервной системы.

Если попытку найти органы чувствъ у 
растенш сл-Ьдуетъ признать вполнФ не- 
удачнымъ сближешемъ, то, обратно, главу 
объ органахъ чувствъ у животныхъ nocnfe 
той обработки, которую они получили въ 
двухъ безсмертныхъ трудахъ Гельмгольца, 
должно признать самымъ совершеннымъ 
отд-Ьломъ физюлогш, приближающимъ ее 
къ ея идеалу, т.-е. къ физик-Ь живыхъ 
тФлъ. По отношенш къ зр-Ьнт физюло
гш удалось даже проникнуть въ химиче- 
скш (зрительный пурпуръ Болля и др.) 
и физическш (электричесюя явлешя) суб- 
стратъ, составляющш объективную сто
рону св-Ьтовыхъ впечатл-Ьнш. Быть мо
жетъ, нигд-fe целесообразность строешя 
не достигаетъ такой изумительной сте
пени совершенства какъ именно въ ор- 
ган-fe зр-Ьшя и если Гельмгольцу и уда
лось показать, что въ этомъ наиболФе 
совершенномъ органФ существуютъ недо
статки, которые современный оптикъ по- 
сп-Ьшилъ бы исправить въ своемъ инстру- 
мент-Ь, то гЬмъ не мен-fee и въ этомъ
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случае основная загадка, какимъ обра- 
зомъ могли возникнуть эти изумительно 
прилаженные къ своему отправленю ор
ганы, оставалась во всей своей сил!.. И 
потому именно Гельмгольцъ, этотъ, быть 
можетъ, наиболее глубокш и всеобъем- 
лющ1Й умъ, которымъ могъ гордиться 
XIX В'Ькъ, въ самыхъ опредЪленныхъ вы- 
ражешяхъ *) прив-Ьтствовалъ появлен!е 
учен!я другого великаго мыслителя, при- 
несшаго разрешеше этой загадки, пер
вое удовлетворительное ея разрешеше, 
съ той, теряющейся во мраке временъ, 
поры, когда человЪкъ сталъ впервые 
надъ ней задумываться. I. Мюллеръ не 
дождался этого; онъ умеръ за годъ до 
появлешя книги Дарвина,оставивъ, какъ 
мы увидимъ, самое красноречивое свиде
тельство полной безпомощности науки его 
времени передъ этой задачей.

Мы переходимъ такимъ образомъ къ 
разсмотрент третьей категории явленш, 
совершающихся въ организмахъ—явленш 
превращетя формы. До сихъ поръ мы 
разсматривали форму съ морфологиче
ской, статической точки зрФшя. Но 
форма есть въ то же время явлете, 
если ее разсматривать съ точки зрешя 
ея происхождешя, точки зрешя по суще
ству. динамической. Установлеше этой 
точки зрешя составляетъ, быть можетъ, 
самое важное завоеваше бюлогической 
науки за истекшш векъ. Отсюда понят
но, что последнее слово въ морфологш 
остается за физюлопей. Морфолопя, ста
новясь рацюнальной, поглощается физю
лопей. Непонимаше этого основного по- 
ложен!я породило те реакцюнныя течешя 
мысли, который отметили въ Германш 
последшя десятилетия века * 2 *).

’) „Дарвинъ внесъ въ науку существенно но
вую творческую идею. Онъ показалъ, что целе
сообразное строеше организмовъ можетъ являться 
результатомъ действ1я естественныхъ законовъ*.

2) Такъ, наприм^ръ, О. Гертвигъ въ своей речи 
„Развитге бюлогш въ X IX  вгъти утверждаеть,

Задача о форме, какъ явленш, пред
ставляется въ двоякомъ виде: съ точки 
зрешя течешя этого формообразователь- 
наго процесса, т-е. причинъ его обусло- 
вливающихъ въ единичномъ случае и съ 
точки зрешя общаго результата осу- 
ществляемаго этими процессами, т.-е. 
всехъ техъ совершенныхъ, целесообраз- 
ныхъ формъ, который до половины века 
вставали передъ человекомъ настойчи- 
вымъ неразрешимымъ вопросомъ.

Разсмотримъ сначала первую изъ этихъ 
задачъ. Можетъ ли наука достигнуть по- 
отношешю къ превращент формы такихъ 
же результатовъ, какъ и по отношешю 
къ превращент вещества и энерпи— 
можетъ ли она въ такой же мере под
чинить своему экспериментальному искус
ству процессы первой категорш, какъ 
уже успела это по отношешю къ двумъ 
последнимъ? Можно смело ответить, что 
успехи физюлогш въ этомъ направлеши 
даютъ намъ право сказать, что ей уже 
удается лгъпитъ органичестя формы—что 
рядомъ со старой морфологгей анатоми
ческой, описательной народилась морфо
логш физгологическая, эксперименталь
ная—въ этомъ подчиненш одного отдела 
знашя другимъ является одна изъ ха- 
рактеристическихъ чертъ объединяющаго 
движешя бюлогш *). Еще въ конце ше- 
стидесятыхъ годовъ такой гешальный экс- 
периментаторъ и строгш мыслитель, какъ 
Клодъ Бернаръ, указывалъ на коренное 
различ]е задачъ морфологш и физюлогш и 
не допускалъ возможности подчинить 
первыя экспериментальному методу вто

что односторонность химико-физическаго напра
вления физюлогш будетъ исправлена какимъ-т» 
анатвмо-бголошческимъ направлешемъ. Анатом1я, 
объясняющая физюлогш! Можетъ пи см-Ьшеше 
понят!й идти далее этого. Не правильнее ли ска
зать: анатоьпя открываетъ новые факты, ожидаю- 
inie физюлогическаго объяснешя.

*) Это положеше развито мною еще въ 1878 г. 
и подробнее въ 1889 (см. мой сборникъ Насущ
ная задачи современною естесшвознатя. Москва, 
1904.
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рой. Это до известной степени понятно, 
потому что движете это началось и 
дало пучине плоды на почве ботаники, 
что въ свою очередь объясняется тЬмъ, 
что науке о растен1и, естественно, уда
лось глубже заглянуть въ явлешя роста, 
лежания въ основа процессовъ развитая 
и формообразования. Съ одной стороны, 
присутств1е твердой оболочки сообщаетъ 
кл’Ьточкамъ и тканямъ растешя более 
•опред-Ьленныя геометричесюя формы и 
■облегчаетъ изучеше ихъ роста; отсюда 
.удалось проникнуть въ подробности этого 
процесса {Моль, Диппель, Поль, Клебсъ 
и др.), удалось установить закономер
ность въ первоначальномъ порядке зало- 
жешя клеточекъ въ точкахъ роста (Не
жели), удалось заглянуть въ самый меха- 
низмъ этихъ процессовъ, исходя изъ зако- 
новъ осмоза {Траубе, Де Фризъ, Пфефферъ 
и др.) и поверхностнаго натяжешя жид- 
кихъ пленокъ {Ауэрбаха, Еррера и др.). 
■Съ другой стороны, ростъ у растешя 
находится въ гораздо более тесной за
висимости отъ внешнихъ физическихъ 
факторовъ: воды, тепла, септа, тяже- 
■сти, механического натяжетя и т. д., 
а въ силу общей неподвижности расте- 
шй действ1е этихъ факторовъ имеетъ 
вполне определенный пространственный 
•отношешя, определяя направлеше роста, 
а отсюда и форму органовъ (Гербертъ 
Спенсеръ). Первый толчокъ къ этого рода 
изследовашямъ былъ данъ въ самомъ 
•начале века А . Найтомъ (1806) по от- 
ношенш къ действш земного притяже- 
шя, а А . П. Де Еандолемъ—по отноше- 
нш къ свету. Позднее этого рода из- 
следовашя составили одну изъ обшир- 
ныхъ главъ физюлогш растенш. Дютро- 
ше, Гофмейшеръ, Сакса, Франка и др. 
развили учеже о действш силы тяжести, 
А. Де Кандоль, Сакеъ, Мюллеръ и др.—о 
действш температуры, Де Фризъ, Вескъ, 
Визнеръ, Коолъ и др.—о действш воды и 
ея испаренш, Сакеъ, Визнеръ и др.—о 
.действш света и т. д. Дареинъ обнару-

жилъ крайнюю чувствительность некото- 
рыхъ органовъ (ростковъ злаковъ) къ 
свету и- тотъ фактъ, что место органа, 
въ которомъ изменяется направлеше 
роста, можетъ не совпадать съ местомъ 
действ1я света и тяжести. Обнаружилось 
также, что изменения въ направленш 
роста могутъ не совпадать и во времени 
съ действ1емъ внешнихъ факторовъ, а за
паздывать и обнаруживаться уже по ми- 
нованш прямого ихъ воздейств1я (конечно, 
въ силу уже вызванныхъ ими внутреннихъ 
измененш). Эти последшя категорш фак- 
товъ, къ сожалешю, привели многихъ бо- 
таниковъ къ совершенно неудачному пред- 
ставленш, будто въ явлешяхъ роста вне
шняя услов1я действуютъ не какъ непо
средственные факторы (источники энерпи), 
а лишь какъ стимулы какой то нервной 
или даже психической деятельности, при 
помощи воображаемыхъ органовъ чувствъ. 
Эта аналопя неудачна въ самой своей осно
ве, такъ какъ для нея именно нетъ почвы 
въ животномъ организме, где при несо
мненной наличности органовъ чувствъ и 
психики не установлено зависимости отъ 
нихъ явленш роста. Что же сказать о 
растенш, где и то и другое приходится 
еще изобретать 1). Вооружившись не та
кими фантастическими толковашями, а 
прочными фактами, добытыми относи
тельно зависимости роста растенш отъ 
внешнихъ факторовъ, целый рядъ бота- 
никовъ (.Жеваковстй, Визнеръ, Фёхтитъ,

I) Такъ, наприм-Ьръ, исходя изъ того факта, 
что н-Ькоторыя твердый тЬла (крахмалъ) при по- 
ворачиванш кл'Ьтокъ падаютъ на ихъ дно, заклю- 
чаютъ, что это органы, ощущающие nMcTBie силы 
тяжести и соответственно направляющие ростъ 
другихъ частей. Съ такимъ же правомъ можно 
было бы признать за органъ чувствъ песочные 
часы. Съ другой стороны, для установивши ана- 
лопи этого органа съ подобными органами жи- 
вотныхъ (статоцистами) недостаетъ самой мало
сти— доказательства существовашя у растенш 
воспринимающаго концевого аппарата, промежу
точной нервной системы и сокращающейся мышцы, 
т .-е . совокупности всего того, изъ чего слагается 
этотъ механизмъ у животныхъ.
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Бонье, Еостантенъ и др. и въ последнее 
время особенно Елебсь) положили осно- 
ван1е тому, что я предложилъ (въ 1889 г.) 
назвать экспериментальной морфологгей, 
т.-е. той отрасли физюлогш, которая 
отвЪчаетъ на третш и самый сложный 
вопросъ—о превращенш формъ. Не вда
ваясь въ подробности, можно сказать 
(какъ я это высказывалъ въ 1889 г., 
а Елебсь недавно развилъ подробнее), 
что физюлогу уже удается воспроизво
дить по желанно татя  видоизм'Ьнешя, 
которыя равнозначащи видовымъ призна- 
камъ, и что нЪтъ почти такого видового 
признака, появление котораго не удава
лось бы въ томъ или другомъ случай 
вызывать произвольно. Это -направлеше 
наука девятнадцатаго века зав’Ьщаетъ 
двадцатому.

Хотя зоологи и пытались подражать 
въ этомъ отношеши ботаникамъ, но до 
сихъ поръ имъ не удапось собрать та
кого числа и такихъ поразительныхъ 
фактовъ, какъ ботаникамъ; зато у нихъ 
есть другая область, въ которой они 
опередили ихъ, это—область, получавшая 
различный названия: экспериментальной 
тератогент (Дарестъ), механики разви
ты (Ру и др.), эмбрюнальной транс- 
плантацш (Борт и др.) или, наконецъ. 
вообще физюлогической или эксперимен
тальной эмбрюлопи. То, что ботаники 
проделывали надъ развитыми растень 
ями (редко надъ зародышами), зоологамъ, 
правда, въ значительной части случаевъ 
въ более грубой форме, удалось осуще
ствить надъ зародышами. Я говорю въ 
более грубой форме, такъ какъ на пер- 
выхъ порахъ дЪло ограничивалось виви- 
секщей зародышей, разрЪзашемъ ихъ на 
части, сращивашемъ частей различныхъ 
зародышей, раздавливашемъ ихъ, сплю- 
щивашемъ и вообще гораздо бол-fee рез
кими воздействии (Гертвшъ, Лёбъ), ч-Ьмъ 
т-fe соразмеряемый вл1ян1я физическихъ и 
химическихъ условш существовашя, ре- 
гулировашемъ которыхъ ботаники могли

достигать вполне нормальныхъ и опре- 
деленныхъ результатовъ. Во всякомъ 
случае уже одна возможность такихъ 
смелыхъ вторженш въ нормальный ходъ 
развили, совершенно неожиданная живу
честь целыхъ зародышей и независи
мость ихъ частей даютъ поводъ ожидать 
отъ этой частной, но столь важной главы 
экспериментальной морфологш самыхъ 
важныхъ результатовъ.

То, что дала и еще обещаетъ дать 
экспериментальная морфолопя, очевидно, 
относится къ области разъяснения фор- 
мообразовательнаго процесса въ отдель- 
ныхъ, индивидуальныхъ случаяхъ. Изъ-за 
этого частнаго вопроса выдвигается, какъ 
мы сказали выше, другой более широ- 
кш, охватывающш весь органическш М1ръ, 
вопросъ, почему въ общемъ результате 
этихъ индивидуальныхъ процессовъ явля
ются формы неизменно несупця печать 
совершенства и целесообразности? Этотъ 
вопросъ одновременно охватываетъ всю 
совокупность морфологш и физюлогш, но 
для его разрФшешя недостаточно rfexb 
данныхъ, которыя даютъ сравнительное 
наблюдете морфолога или эксперимен
тальное изследоваше физюлога; для этого 
мало изучешя развитя отдельныхъ формъ; 
необходимо привлечь соображешя иного 
порядка; необходимо раскрыть процессъ 
развшчя всего органическаго Mipa, какъ 
целаго,

Огюстъ Контъ делитъ свою бюлогиче- 
скую статику на анатомт или статику 
отдЬльнаго организма, и бготакст, или 
статику органическаго Mipa, какъ целаго. 
Теперь является потребность рядомъ съ 
фиполог1ей, т.-е. динамикой индивидуума 
(хотя бы и сравнительной) установить недо
стающую въ его системе динамику органи
ческаго Mipa, какъ цгьлаго, т.-е. бъодина- 
мику J), къ разсмотренш которой мы и 
переходимъ.

!) Я предложилъ этотъ терминъ въ 1890 год>- 
въ своемъ курсЬ Нсторичестй методъ въ 6Yo- 
логги.
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Самыя широшя обобщешя всФхъ отдФ- 
ловъ морфологш, какъ мы видели, со
вершенно согласно, и притомъ, идя 
вполне независимыми путями, приводили 
къ заключент о единстве всего органи- 
ческаго M ipa. Замена искусственныхъ 
классификацш естественной системой, и 
именно естественной системой, а не си
стемами, такъ какъ по самой своей идее 
такая система можетъ быть только одна, 
та, которая выражаетъ реальный фактъ 
действительности—эта замена привела 
къ установленш понят1я о средствгь всего 
живого. Мы видели далее, что сравни
тельно-анатомическое изучете привело 
къ установлению понят1я о гомологично
сти, т.-е. о глубокомъ внутреннемъ сход
стве въ строенш частей, по своему внеш
нему виду или по отправленш различ- 
ныхъ, что еще более подтверждало это 
представлеше о сродствгь всего живого. 
Рядомъ съ этимъ, палеонтолопя убеж
дала, что не только все живущее, но и 
все жившее население земли, на основа- 
ши господствовавшаго воззрен!я появ
лявшееся безъ связи съ предыдущимъ 
и безследно исчезавшее, темъ не ме
нее связано самыми несомненными чер
тами того же таинственнаго сродства. Гео- 
граф!я организмовъ, въ свою очередь, 
учила о сходстве, о сродствгь существую- 
щихъ населенш тамъ, где можно было 
предполагать ихъ непосредственное со- 
прикосновеше и ихъ различ1е, въ техъ 
случаяхъ, где между обитаемыми ими 
областями нельзя было предположить 
непосредственнаго сообщешя. Еще шагъ 
далее сделала эмбрюлопя или истор1я 
развит1я, въ особенности, съ появлешемъ 
учешя о клеточке, какъ исходномъ на
чале всего живого; она указала на еще 
более глубокое сходство между стад1ями 
развипя высшихъ формъ и законченными 
формами низшихъ типовъ; она устано
вила сближеше между ступенями въ раз

§  4 .
вита единичныхъ формъ и теми ступе
нями усложнения, который пыталась вы
разить своею восходящей лестницей су- 
ществъ естественная система—сближешя, 
снова сводивнпяся къ тому же понятю 
сродства.

Невольно возникалъ вопросъ, что же 
такое, наконецъ, это таинственное срод
ство, эта связь, это единство всего жи
вого? Самое простое, самое естественное 
объяснеше, конечно, состояло въ томъ, 
что это сродство— прямое родство, эта 
связь, это единство—кровная связь, един
ство, происхождешя. И однако, противъ 
этого простого объяснешя, навязываемаго 
уму всею совокупностью быстро нако
плявшихся данныхъ всехъ отраслей 6io- 
логической науки, возставало подавляю
щее большинство ученыхъ и, что еще 
важнее,—такъ какъ въ науке одно боль
шинство не имФетъ никакого значешя,— 
те, именно изъ нихъ, кто, казалось, сдф- 
лалъ всего болФе для торжества этой 
идеи (Кювье, Бэръ, Агассизъ, Оуенъ 
и др.). Причиной тому были препятств1я, 
совершенно независимый и весьма раз
личный по своему содержанда и объему. 
Первое препятств1е заключалось въ тео- 
логическомъ м1ровоззрФнш, въ еврейской 
космогоши, отъ авторитета которой не 
могли отрешиться даже сильные и въ 
другихъ направлешяхъ свободные умы.

Второе препятств1е было характера 
философски-метафизическаго; оно заклю
чалось въ невозможности объяснить себе 
естественнымъ путемъ происхождеше 
тФхъ целесообразно построенныхъ совер- 
шенныхъ формъ, который представлялись 
загадкой и служили самымъ вФрнымъ и 
позднФйшимъ убФжищемъ для телеологи- 
ческихъ воззрФнш философовъ, опорой 
учешя о конечныхъ причинахъ (causae 
finales) въ отлич1е отъ причинъ дФйствую- 
щихъ (causae efficientes). Учеше это при
водило къ невозможности представить 
себе органически м1ръ иначе, какъ про- 
дуктомъ деятельности, направляющей его
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къ известному концу—сознательной, выс
шей воли. Какъ отчаянно бился челов-Ь- 
ческш умъ еще въ средине века, созна
вая свою безпомощность передъ этой 
дилеммой, между желашемъ освободиться 
■отъ метафизической телеологш и невоз
можностью заменить ее строго научнымъ 
объяснешемъ, свидетельствуютъ следу
ющая слова ученаго, совмещавшаго въ 
•себе морфологичесюя и физюлогичесюя 
знашя своего времени,—1оганна Мюллера: 
„Произведете механическаго искусства 
создается соответственно идее, нося
щейся передъ ея творцомъ, идее той 
цели, которую оно должно осуществить. 
Идея же лежитъ и въ основе каждаго 
организма и соответственно этой идее 
все его органы целесообразно организо
ваны; но у механизма идея лежитъ вне 
его, въ организме же, она лежитъ въ 
немъ самомъ и здесь она творитъ по 
необходимости и безъ умысла, потому 
что целесообразно творящая действую
щая причина организованныхъ телъ не 
имеетъ выбора и осуществлеше одного 
единственнаго плана является для нея 
необходимостью; более того, целесооб
разно действовать и необходимо дей
ствовать для этой действующей причины 
одно и то же. И потому мы не можемъ 
сравнивать эту организующую силу съ 
чемъ-нибудь аналогичнымъ сознатель
ному духу, не можемъ усматривать въ 
ея слепой, роковой деятельности что- 
либо общее съ образовашемъ представле- 
нш. Организмъ — фактическое единство 
•органической творческой силы и органи
ческой матер1и“. Чтб, кроме желашя 
•освободиться отъ телеологш и полнаго 
•безсшня предложить что-либо ей въ за
мену, можно усмотреть въ этихъ стро- 
кахъ великаго ученаго? Необходимость 
целесообразной организацш остается ни- 
чемъ недоказанной; вся аргументащя— 
только тонкое изворотливое petitio prin- 
■eipii. Здравая логика требовала, чтобы 
-эта необходимость была выведена, какъ

необходимый результатъ изъ другихъ не
сомненно реальныхъ свойствъ организ- 
мовъ, но этого то наука того времени и 
не была въ силахъ осуществить. Это 
свидетельство величайшаго авторитета 
своего времени понадобится намъ при 
оценке того реакщоннаго движешя, ко
торое проявилось въ последшя десяти
не™  противъ учешя, которое одно 
успешно вывело науку изъ дилеммы, пе
редъ которой безпомощно остановился 
I. Мюллеръ. Его метафизичесюя разсуж- 
дешя, конечно, не могли никого убедить, 
такъ какъ только повторяли вопросъ въ 
более темныхъ выражешяхъ.

Наконецъ, третье препятсте, мешав
шее допустить единство, кровную связь 
всехъ организмовъ, ихъ естественное про- 
исхождеше однихъ изъ другихъ, было 
уже чисто научнаго, можно сказать, тех- 
ническаго характера; оно основывалось 
на вполне реальной, но неверно истол
кованной особенности всего органиче- 
скаго Mipa 1), въ представленш о совер
шенной обособленности и неизменяемо
сти, а отсюда въ неподвижности такъ 
называемыхъ видошхъ группъ. Поэтому 
и та книга, которая принесла давно же
ланное разрешен1е самой широкой задачи 
всей бюлогш, носила узкое, техническое 
назваше „О происхожденш видовъ“.

Трудно дать себе отчетъ въ томъ, на
сколько первое препятсгае примешива
лось къ двумъ другимъ. Завоевашя на
учной мысли за два предшествовавипе 
века мало-по-малу отучили людей науки 
отъ техъ аргументовъ, которые могли 
успешно зажать роть Джордано Бруно 
или еще значительно позднее вызвать 
отречеше отъ своихъ идей Бюффона. 
Простая ссылка на вненаучные автори
теты уже не применялась более, но 
темъ охотнее ученые старались защи
щать свои религюзныя воззрения, при- *)

*) Въ томъ, что мы назвала ранЪе его мозаич
ностью.
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крываясь аргументами чисто философ- 
скаго характера или, и того лучше, при
нимая личину научнаго скептицизма, пре- 
клоняющагося передъ фактомъ, какъ бы 
безжалостно онъ ни разбивалъ самыя 
соблазнительный широюя обобщешя тео- 
рш 1). Въ свою очередь и немногочислен
ные сторонники идеи единства происхо- 
ждешя органическаго Mipa, проникнутые 
ея велич!емъ, слишкомъ легко скользили 
по гЬмъ двумъ препятстямъ, который 
стояли на ея пути. Этимъ они предоста
вляли сторонникамъ отд’Ьльныхъ творче- 
скихъ актовъ выгодную роль, давали 
имъ поводъ выдавать себя за представи
телей критической научной мысли, а сво- 
ихъ противниковъ—за фантазеровъ, не
достаточно проникнутыхъ духомъ истин
ной скептической науки, приносящей 
блестящая идеи въ жертву всемогущему 
факту.

Задача бюлогш заключалась не въ 
томъ только, чтобы голословно допустить 
существование историческим процесса об- 
разовашя организмовъ, а въ томъ, чтобы 
доказать, что этотъ историчесюй про- 
цессъ былъ именно таковъ, что въ ре
зультате его долженъ былъ появиться 
современный органическш м1ръ съ его 
двумя указанными загадочными особен
ностями. Первая изъ двухъ частныхъ за- 
дачъ, на который распадалась эта общая 
задача, заключалась въ томъ, чтобы до- 
пустивъ этотъ историчесюй процессъ 
образован!я органическихъ формъ, одн'Ъхъ 
изъ другихъ и сложнФйшихъ изъ про- 
стФйшихъ, показать, что онъ роковымъ, 
неизбЪжнымъ образомъ долженъ былъ 
иметь своимъ послФдств1емъ возникнове- 
H ie  именно формъ, во воЬхъ своихъ под- 
робностяхъ совершенныхъ и гЬмъ раз- *)

*) Не многие обладали благородною откровен
ностью Агассиза, не скрывавшаго связи его науч
ной точки зр-£,шя съ его релипознымъ м^ровоз- 
зр'Ьшемъ и съ такою ж е откровенностью позднее 
признавшаго, что научное движете, которому онъ 
не могъ сочувствовать, торжествуеть.

решить загадку, передъ которой остана
вливались все мыслители (за исключе- 
шемъ, какъ увидимъ, Огюста Конта), не 
находя для ея разр-Ьшешя другого исхода, 
кроме допущешя чудеснаго вмешатель
ства творческой воли высшаго существа. 
Другими словами, Teopin, которая удо
влетворяла бы этимъ требовашямъ, должна 
была явиться въ форме учешя о бюлоги- 
ческомъ прогрессп, естественно вытекаю- 
щемъ изъ намъ известныхъ, вполне до- 
стоверныхъ свойствъ организмовъ. Эту 
колоссальную умственную задачу осуще- 
ствилъ ученый—мыслитель, съ чьимъ име- 
немъ, какъ мы видели, по мненш вполне 
безпристрастнаго судьи (Больцмана) по 
праву должно связать общую характери
стику XIX века. Дарвинъ далъ до сихъ 
поръ единственное ея разрешете, и это 
нужно повторять въ виду того, что раз
личные dii minores, имея передъ собою 
гешальное произведете, пытались попол
нить, исправить или даже упразднить 
его, по большей части, какъ мы увидимъ, 
только доказывая этимъ, что не пони- 
маютъ всей задачи, имъ осуществленной, 
или даже вовсе ея не понимаютъ.

Изъ предшественниковъ Дарвина дол
жно упомянуть о Ламарюь, не потому- 
только, что никакая истор!я, не только 
бюлогш, но и научной мысли вообще, не 
была бы полна безъ упоминашя о его 
заслугахъ, но и потому еще, что это уче
те за последнее годы особенно охотно, 
выдвигается впередъ явными и тайными 
врагами дарвинизма, какъ нечто более 
глубокое и упраздняющее, за ненадобно
стью, учете Дарвина *).

!) Особенность эта, конечно, свид-Ьтельствуетъ 
о полной бездарности представителей того реак- 
щоннаго направлешя, которое, выступая противъ 
важнЪйшихъ завоеванш бюлогической науки XIX в. 
выдвигаетъ противъ нихъ не что-либо новое, 
свое, а нЪчто устар-Ьлое, уже оказавшееся несо- 
стоятельнымъ: противъ химико-физическаго на
правлешя въ физюлогш—.витализмъ, противъ дар
винизма—ламаркизмъ. На страницахъ книги, по
священной исторш, не м-Ьшаетъ, быть можетъ, от-
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Широкш, свободный отъ релйпозныхъ 
предразсудковъ, умъ Ламарка не оста
новился пёредъ разр-Ьшешемъ указанной 
нами задачи во всей ея совокупности. 
Къ сожаленш, смелость замысла не со
ответствовала успеху осуществивши и 
причиной тому былъ, конечно, не недо- 
статокъ сведен!й, такъ какъ Ламаркъ 
совмещалъ въ себе почти все современ
ный ему знашя въ области ботаники и 
зоологш, а  именно отсутствие той твор
ческой мысли, которая внезапно озаряетъ 
новымъ лучомъ света уже известную 
обширную область накопившихся фак- 
товъ. По отношешю къ факту отсутств1я 
переходовъ между современными видами 
и т. д. (тому, что мы назвали мозаич
ностью общей картины органическаго 
Mipa), Ламаркъ ограничился указашемъ 
на искусственность всехъ классифика- 
щонныхъ единицы и выражешемт? наде
жды, что, можетъ быть, переходы найдутся 
где-нибудь въ мало изследованныхъ ча- 
стяхъ земного шара. Первая мысль, т.-е. 
что все группы: виды, роды, семейства 
и т. д. только искусственный создашя че- 
ловеческаго ума плохо вязалась съ 
основной идеей и несомненнымъ фак- 
томъ естественной системы, выражающей 
не наилучшее только изобретете ума,

метить мало замечаемую, но, къ  сожалЪшю, не
сомненную роль, которую сыгралъ, даже въ 
исторш науки узкШ нащонализмъ последней по
ловины века. Известно, каково было отношеше 
къ Дарвину въ шовинистской императорской 
Францш. Напротивъ, въ Герман1и, сосредоточив
шей все свои антипатш на Францш, дарвинизмъ 
былъ встречены благопр1ятно. После 1870 года 
разбитая Франшя двинулась впередъ въ умствен- 
номъ отношенш, и въ числе благихъ результа- 
товъ явилось более разумное отношеше къ не
мецкой и англШской науке. Въ Германии все 
антипатш перешли съ французскаго народа на 
анппйскШ, какъ на единственный, стояшШ будто 
бы на пути къ осуществлению маши всем!рнаго 
владычества, охватившей известный сферы немец- 
каго народа. И вотъ между учеными новейшей, 
имперской формацш (старики, какъ Геккель, оста
лись верными идеямъ своей молодости) стало

а нечто реально существующее, помимо 
его желашя налагаемое на него извне 
самою действительностью. Что же ка
сается до надежды найти связуюцця фор
мы, затаивипяся где-то въ неизследован- 
ныхъ уголкахъ земли, то она, конечно, 
была совершенно голословной. А въ 
итогЬ частный вопросы о наличности 
обособленныхъ видовыхъ формы оставался 
неразрешенными Не более успешно, по 
отношешю къ общему вопросу (хотя въ 
известномъ ограниченномъ смысле и бо
лее плодотворно), было воззреше Ла
марка на свойство того процесса, резуль- 
татомъ котораго являлась главная осо
бенность организмовъ, ихъ изумительное 
совершенство, ихъ гармошя съ услов1ями 
существовашя. Причины изменчивости для 
обоихъ царствъ природы у Ламарка при
водятся различныя. По отношешю къ ра- 
стешямъ, онъ указывалъ на действие 
внешнихъ условш среды и это объясне- 
ше, въ основе верное, опиралось на 
многочисленный собственный наблюдешя, 
такъ какъ Ламаркъ былъ прежде бота- 
никомъ и только позднее зоологомъ. Для 
изменешя животныхъ формы онъ пред
ложить совершенно иное объяснеше. 
Исходя и на этотъ разы изъ вернаго 
наблюдешя, что упражнешемъ (напримеръ, 
мышцы) можно содействовать развитш

услов!емъ хорошего тона отрицать дарвинизмъ, 
объявлять, что онъ находится „при послЪднеыъ 
издыханш“ и, за неим-Ьшемъ чего-нибудь своего, 
оригинальнаго, подогревать ламаркизмъ, порою 
только компрометируя его своимъ союзомъ. 
Приведу одинъ примеры. Палеонтологъ Коккенъ 
въ одномъ изъ техъ обзоровъ, которыми немец- 
Kie натуралисты помянули отошедшш векъ, осу- 
ждаетъ дарвинизмъ и высказывается сторонни- 
комъ ламаркизма. Но если догадка Ламарка, что 
быкъ прюбрелъ рога потому, что сердился и 
кровь приливала у него къ голове, могла въ свое 
время только подавать поводы къ шуткамъ, то  
что сказать объ ученомъ, утверждающемъ нака
нуне XX века, какъ это делаетъ Коккенъ, что 
ихтюзавръ и плесюзавръ пр!обръли свою орга- 
низащю не въ сипу какого-то естественнаго от
бора, а усшйями своей воли!
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органовъ, онъ предположилъ, что воля 
животнаго, или вообще психическш эле- 
ментъ, направляя упражнеше, можетъ 
служить факторомъ развиЛя и даже воз- 
никновешя органовъ. Но оба эти объ
яснешя не подвигали въ разрЪшенш 
главной задачи, не давали ключа для по- 
нимашя совершенства, целесообразности 
всего живого. Изменешя, вызываемый 
средою, несомненно существуютъ (эта 
мысль, особенно благодаря торжеству 
дарвинизма, принесла свои плоды), но 
они, какъ не трудно понять 1), не объ- 
ясняютъ, почему результатомъ этого про
цесса являлись бы формы, целесообразно 
построенный. Наоборотъ, процессъ из
менешя, предложенный Ламаркомъ для 
животнаго Mipa, могъ бы, пожалуй, объ
яснить эту особенность, такъ какъ являлся 
бы, въ известномъ смысле, сознатель- 
нымъ—сама потребность рождала бы ору- 
д1я для ея удовлетворешя, но Ламаркъ не 
могъ привести убедительныхъ фактовъ 
въ подтверждеше своего предположешя, 
а изследовашя последнихъ десятилетш, 
предпринятыя, именно, въ виду- возро- 
ждешя ламаркизма, показали, что сла
бый и въ отдельности недостаточный 
изменешя, вызываемый упражнешемъ,не 
наследуются, а следовательно, не могутъ 
накопляться. Такимъ образомъ, первое 
объяснеше, фактически верное, было ло
гически несостоятельно, такъ какъ не 
объясняло того, что должно было объ
яснить, а второе, можетъ быть, и удо
влетворительное съ общей логической 
точки зрешя, было фактически неверно. 
Если прибавить къ этому уже указанный 
выше недостатокъ объяснешя для отсут- 
ств1я переходовъ между видами, то ста- 
нетъ понятнымъ, почему эта теор1я не 
могла удовлетворить даже техъ немно- 
гихъ ученыхъ, которые съ радостью 
встретили бы разъяснеше мучившихъ

!) Хотя, какъ увидимъ, именно этимъ непони- 
машемъ и страдають нов-Ьйцле сторонники ла
маркизма.

ихъ загадокъ, а темъ, кому самая идея 
естественнаго объяснешя была въ основе 
не симпатична, какъ идущая въ раз- 
резъ съ ихъ религюзнымъ м1ровоззре~ 
шемъ, давала благовидный предлогъ 
утверждать, что они отвергаютъ теорт 
не какъ веруклще, а какъ истинные уче
ные скептики. Но во всякомъ случае сме
лая попытка Ламарка искать естествен
наго объяснен1я для основного факта 
происхождешя организмовъ, готовность 
отрешиться отъ предвзятыхъ идей, навя- 
занныхъ науке теологами и философами 
(даже такими, какъ Кантъ) заслуживала 
полнаго уважешя какъ подвигъ мысли
теля 1) и ни въ какомъ случае не опра
вдывала того презрительнаго отношешя, 
которое проявилъ Кювье, даже не упомя- 
нувъ въ своихъ отчетахъ о замечатель- 
номъ труде своего великаго соперника.

Въ годъ появлешя Philosophie Zoologi- 
que Ламарка (1809) родился Дарвинъ, 
а ровно черезъ полвека (1859) вышла 
его книга On the origin o f species by 
means, o f natural selection, въ которой 
онъ съ совершенно инымъ успехомъ раз- 
решилъ задачу, остановившую на себе 
внимаше Ламарка, не оставивъ безъ 
ответа ни одного изъ техъ затрудненш, 
по которымъ Ламаркъ только скользилъ. 
Почему идеи Дарвина победили всякое 
сопротивлеше и сообщили свою окраску 
всему естествознант (и не ему одному, 
но и другимъ областямъ знашя) второй 
половины века? Представители той реакцш 
противъ дарвинизма, которая народилась 
между современными, особенно немецки
ми, бюлогами, объясняютъ это темъ, что 
Дарвинъ просто явился въ более счастли
вую эпоху, когда ученые были будто бы 
къ тому подготовлены. Но кто же были 
эти подготовители, когда Кювье, Бэръ, 
Агасизъ, Оуэнъ высказывались противъ

!) ТЪмъ болЪе, что этотъ свободный духъ из- 
спЪдовашя, перенесенный Ламаркомъ изъ XVIII в. 
въ удушающую атмосферу начала XIX, навлекъ 
на него преслЬдоважя со стороны Наполеона.
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того, что теперь называется трансфор- 
мизмомъ, а Жоффруа Сентъ Иллеръ без- 
-усп-Ьшно его отстаивалъ? И почему уче
ный, наиболее свободный огь предразсуд- 
ковъ, отр-Ьшившшся въ соседней области 
лнашя отъ традищонныхъ представленш 
о  начала. Mipa и объяснивши происхо- 
ждеше земной коры „ныть действующи
ми причинами“, почему Лайель посл-Ь 
тщательнаго анализа учешя Ламарка 
•отказался отъ мысли распространить на 
•органичесюй м!ръ идею постепеннаго 
историческаго развит1я, идею эволющи, 
какъ теперь принято выражаться? Оче
видно, потому, что никакая TeopiH эво
лющи не могла им-Ьть yciifexa, пока не 
■были успешно разрешены указанный выше 
задачи. Можно сказать наоборотъ, что 
моментъ, когда появилась книга Дарвина, 
■былъ наименее благопр!ятенъ, потому что 
ученые успели изв-Ьриться въ возможно
сти объяснить естественными причинами 
юроисхождеше организмовъ. ТЬмъ бо- 
лФе несправедливо то проявляющееся въ 
-сред£ н'Ьмецкихъ бюлоговъ псевдо-скеп- 
тическое направлеше *) 1), которое выдви
гается впередъ, что важно собственно 
вволющонное учете, а не та его форма, 
•которая предложена Дарвиномъ, забывая, 
•что эволющонное ученье только потому и 
чвосторжествовало, что приняло форму 
дарвинизма. Простая, безсодержательная 
•формула эволющи не могла им-Ьть ycnfexa, 
•пока не было ответа на вопросъ, какъ и 
•почему совершается эта эволющя. Только 
.дарвинизмъ объяснилъ, почему эволющя 
имЪетъ характеръ бюлогическаго прогресса, 
-а также почему въ результат^ этого про
цесса получился современный складъ 
органическаго Mipa съ его несомнЪннымъ 
•единствомъ и столь же несомн-Ьннымъ 
•отсутств1емъ переходовъ между группами, 
•начиная съ видовъ и кончая обоими 
царствами.

*) Представителемъ котораго является, напр., 
Оскаръ Гертвигъ въ его известной р-Ьчи: Die 
Entwicklung der Biologie im 19 Iahrhundert.

Зд-fecb, конечно, не мЪсто излагать въ 
подробности эту теорш, но подчеркнуть 
ея основныя идеи гЬмъ бол-fee необходи
мо, что, какъ это ни покажется стран- 
нымъ, именно непонимашемъ ея основ- 
ныхъ идей или умышленнымъ желашемъ 
затемнить ихъ значеше объясняются ecfe 
безплодныя попытки умалить ея значеше 
и зам-Ьнить ее ч-кмъ-нибудь старымъ или 
еще мен-fee удачнымъ новымъ 1).

Повторяемъ: задача съ морфологиче
ской точки зр-Ьшя состояла въ объясненш, 
почему совокупность органическихъ су- 
ществъ представляетъ HecoMHfeHHyio ц-Ьпь, 
но именно ц-fenb изъ отд-Ьльныхъ звень- 
евъ, а не непрерывную нить, а съ фи- 
зюлогической — въ объясненш, почему 
историческш процессъ образовашя жи- 
выхъ существъ въ резудьтат-Ь давалъ не 
просто формы, а формы, во вс-Ьхъ своихъ 
частяхъ представляклщя оруд1Я , т.-е. 
органы, поразительно приспособленные къ 
ихъ отправленпо,. а въ совокупности 
организмы, приспособленные къ услов1ямъ 
существовашя. Въ этомъ слов-fe приспо- 
соблете, со времени Дарвина ставшемъ 
лозунгомъ всЪхъ бюлоговъ, всего ясн-fee 
выражается основной смыслъ переворота, 
произведеннаго дарвинизмомъ. Въ первый 
разъ выражеше совершенство, ц-Ьлесо- 
образность, гармошя и т. д. получили 
опред-Ьленный смыслъ. Совершенство—не 
результатъ творческихъ актовъ въ смысл-Ь 
теологовъ; оно также не результатъ ка
кого - то голословнаго метафизическаго 
внутренняго стремпетя организмовъ къ 
совершенству, къ чему приб-Ьгали и до 
Дарвина (Ламаркъ и I. Мюллеръ), и, что 
уже не простительно, даже nooife него 
(Нэгели и др.); оно—результатъ истори-

1) Это зам-Ьчаше особенно применимо къ цело
му систематическому ряду н-Ьмецкихъ произве- 
дешй, им-Ьющихъ такое же значеше, какъ и эта 
статья, т.-е. попытки охарактеризовать стол-Ьтше 
итоги бюлогш, и отличающихся общей чертой— 
враждебнымъ отношешемъ къ дарвинизму (Р-Ьчн 
Гертвига, Коккена, Дефриза, Ветштейна).
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Ческаго процесса приспособлетя, взаймо- 
д-Ьйств1я между организмомъ и средой, 
прилаживашя организма къ услов^ямъ 
его существования. Справедливость тре- 
буетъ отметить, что основную мысль 
этого приспособивши высказалъ съ за
мечательною проницательностью и свой
ственною ему точностью выражешя 
Огюстъ Контъ *), опередившш въ этомъ 
отношенш современныхъ ему натурали- 
стовъ, идеи которыхъ онъ долженъ былъ 
излагать въ своей книге, да и не только 
современныхъ, но и вообще всехъ нату- 
ралистовъ, вплоть до Дарвина * 2). Вотъ 
эти замечательный слова: ' „ Безъ сомне- 
шя, каждый организме находится въ не- 
обходимомъ соотношенш съ определен
ною совокупностью внешнихъ условШ. Но 
изъ того не следуетъ, чтобы одна изъ 
этихъ двухъ совместныхъ силъ вызывала 
другую или была вызвана ею. Мы имеемъ 
дело только съ равновешемъ двухъ силъ, 
совершенно независимыхъ и разнород- 
ныхъ. Если представить себе, что все
возможные организмы были подвергнуты 
последовательно и въ течете достаточно 
долгаго времени действт всевозможныхъ 
условгй, то для пасъ станетъ очевиднымъ, 
что большая часть этихъ организмовъ 
необходимо должна была бы исчезнуть, 
уцелели  бы только тгь, которые удовле
творяли бы основному закону указаннаго 
равновгьЫя. По всей вероятности, подоб- 
нымъ путемъ исключенья ( ёИттаНоп) 
установилась и продолжаетъ видоизмгь- 
няться на нашихъ глазахъ та бгологиче-

1) Эта идея Конта осталась неизвестной Дар
вину, такъ какъ онъ нигде о ней не упоминаетъ. 
B onte удивительно, что ее упустилъ изъ виду 
даже Риголажъ въ своемъ известномъ сокра
щены PMlosophie positive. Я указалъ на это ме
сто еще въ 1864 году.

2) Почему нельзя читать безъ улыбки попытки 
одного изъ нашихъ современныхъ антипозити- 
вистовъ, известнаго минералога академика Федо
рова, пытающагося опровергнуть Конта Дарви- 
номъ, обнаруживая при этомъ одинаковое непо- 
нимаше того и другого.

ская гармонгя, которую мы наблюдаемъ 
на нашей планете". Слова великаго мы
слителя сохранили и теперь все свое 
значеше. Они являются лучшимъ отвЪ- 
томъ противникамъ * дарвинизма, какъ 
тЪмъ, которые пытаются все объяснить 
темнымъ внутреннимъ стремлешемъ орга
низмовъ (Нэгели и его новейлпе поклон
ники), такъ и гЬмъ, которые думаютъ все 
объяснить еще менее понятнымъ прямымъ 
воздЪйств1емъ внЪшнихъ условгй (Генсло- 
и нЪмецгае неоламаркисты). Ни одно изъ 
условш въ отдельности, т.-е. ни орга- 
низмъ, ни среда, не объясняютъ ихъ гар- 
MOHin — она результатъ ихъ взаимо- 
действ1я. Въ' этомъ весь дарвинизмъ; не- 
понимашемъ этого основного положет» 
объясняются все неудачныя новейиня 
попытки его упразднен!» или замены.

Заслуга Дарвина въ томъ и заключа
лась, что онъ доказалъ существование 
этого процесса dlimination, какъ необ- 
ходимаго результата основныхъ свойствъ 
организмовъ, и необходимость совершен- 
ствовангя, какъ рокового последств1я 
этого процесса. Въ первый разъ совер
шенство организмовъ являлось не про- 
стымъ результатомъ творческаго умысла,, 
какъ у теологовъ, или таинственнаго- 
стремлешя, какъ у метафизиковъ, а слож- 
нымъ последств1емъ совместнаго действ!» 
вполне реальныхъ, изучаемыхъ положи
тельной наукой факторовъ. Эти три 
реальные фактора — изменчивость орга
низмовъ, наследственность ихъ свойствъ 
и быстро возрастающая прогрессгя ихъ- 
размрожетя. Самымъ оригинальнымъ,. 
конечно, являлось применеше последня- 
го въ качестве главнаго фактора бюлоги- 
ческаго прогресса. Фактъ геометрической' 
прогрессш размножения организмовъ, дав
но известный, оцененный по достоинству 
Франклиномъ, легшш въ основу учеш» 
Мальтуса, у кого онъ и былъ заимство
вать Дарвиномъ, сталъ краеугольнымъ 
камнемъ всего его учешя. Относительна» 
роль трехъ факторовъ такова. Изменчи-
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еость доставляетъ матер^алъ для построе- 
Н1я новыхъ формъ. Но нетъ никакого 
•основашя предполагать, чтобы эти изм-fe- 
нешя имели какое-нибудь определенное 
■направлеше, именно полезное для орга
низма; очевидно, они могутъ быть и по
лезными, и вредными, и безразличными. 
'Следовательно, изменчивость сама въ 
себе не обусловливаетъ совершенство- 
вашя—прогресса. Второй факторъ—на
следственность—не производить ничего 
новаго, а только сохраняетъ старое м 
твое; это начало, по существу консерва
тивное, непосредственнаго отношешя къ 
прогрессу въ тесномъ смысле слова не 
■имеющее. Но благодаря ему изменешя 
закрепляются и накопляются, организащя 
■если не совершенствуется, то усложняет
ся и становится прочной. Совершенство- 
ваше, въ томъ единственномъ определен- 
1н0мъ смысле, которое сообщилъ ему 
Дарвинъ, т.-е. въ смысле приспособле
ния, является логически необходимыми 
роковымъ последств!емъ nporpecciH раз- 
множешя. Фактъ размножешя настоль
ко широко распространенъ въ органиче- 
-скомъ Mipe, что нередко самое слово 
размножеше употребляется вместо слова 
воспроизведешя, хотя эти поня^я далеко 
■не тождественны. Отсюда— постоянное 
■стремлеше всехъ организмовъ къ пере- 
•населенш, а это равносильно постоян
ному истреблент громаднаго числа по
являющихся существъ, т.-е. тому процессу 
Elimination, къ которому уже Контъ сво
дили причину rapMOHin между организ- 
момъ и средой. Эту ёНттаДоп Дарвинъ 
назвали, по аналопи съ процессомъ обра
зовали искусственныхъ породъ живот- 
■ныхъ и растешй, отборомъ (selection), а 
въ отлич1е отъ него— естественнымъ от- 
■ооромъ. Позднее онъ самъ находилъ, что 
придуманное Гербертомъ Спенсеромъ вы
ражение переживате наиболгье приспосо- 
•бленнаю (survival of the fittest) едва ли не 
удачнее выражаетъ его мысль. Эти оба 
еыражешя во всякомъ случае следуетъ

предпочесть несчастной метафоре «борь
ба за существоваше",.одной изътехъ мета- 
форъ, объ избавленш отъ которыхъ еще 
Гейне молилъ Провидеше 4). Этому вы- 
ражешю не понимавипе основной сущно
сти учешя, а еще более его враги, сооб
щили широкое распространеше и совер
шенно превратное толковаше. Дарвинъ 
принималъ выражеше „борьба за суще- 
ствоваше" въ томъ смысле, въ которомъ 
говорить, напр., что утопающж, делаю- 
щш усшйя выплыть, борется за жизнь, 
а близоруюе его сторонники, а еще более 
дальновидные враги, придали ей узкш 
смыслъ, прямой схватки, кончающейся 
непременно гибелью одной изъ сторонъ. 
Естественный отборъ, единственный до 
сихъ поръ известный факторъ, объясня- 
ющш, почему историческш процессъ пре
вращается въ бюлогическш прогрессъ, 
разумея поди ними сохранеше и нако- 
n n eH ie  техъ особенностей, который наи- 
лучшимъ образомъ обезпечиваютъ суще- 
CTBOBaHie организма и устранете всего 
вреднаго, а въ силу строгости этой бра
ковки даже всего безполезнаго для дан- 
наго организма. Это новое объяснеше 
совершенства организмовъ существенно 
отличается отъ телеолопи теологовъ и 
метафизиковъ: оно объясняетъ только 
возникновеше свойствъ, исключительно 
полезныхъ для обладающихъ ими орга
низмовъ или взаимнополезныхъ при 
известномъ соотношеши организмовъ 
(напр., при такъ называемомъ симбюзп). 
Между темъ старая телеолопя, соответ
ственно своей точке отправлешя пред
установленной гармон1и, допускала, что 
существуютъ и особенности полезный не 
для обладателя, а исключительно для дру- 
гихъ существъ. Одинъ такой случай, го- 
ворилъ Дарвинъ, опровергъ бы всю мою 
теорш—и такого случая не нашлось въ 1

1) -Укажу на факгь, что я могъ однажды про
честь ц-Ьпый курсъ дарвинизма ( Исторически, 
методъ въ Oio.ioiiu), не обмолвившись ни разу 
этимъ несчастнымъ выражещемъ.
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природе. Эту особенность природы не 
слЪдуетъ забывать новымъ защитникамъ 
старой телеологш.

Изъ того же начала естественнаго 
отбора, какъ необходимое его логическое 
cntflCTBie, вытекаетъ и объяснеше того 
второго препятстя для принят1я теории 
эволюцш, надъ которымъ тщетно ломали 
себе головы предшественники Дарвина, 
а новые его противники обходятъ молча- 
шемъ, такъ какъ не въ состоянии дать 
своего объяснешя, а готоваго стараго не 
находить. Между тЬмъ самъ Дарвинъ, 
какъ и понятно, придавалъ высокую цену 
этому выводу, какъ доказательству вер
ности теорш, которая, исходя изъ одного 
и того же принципа, разъясняетъ обе со
вершенно различный, но одинаково за
гадочный особенности современнаго строя 
органическаго Mipa. Доказавъ гораздо 
убедительнее, чемъ Ламаркъ, особенно 
при помощи новаго, статистическаго npi- 
ема, искусственность понят!я о виде, не 
разграниченномъ съ понятсемъ о разно
видности (что и выразилъ своей форму
лой: разновидность—зачинающгйся видь), 
онъ темъ не менее призналъ фактъ раз
граниченности большей части существу- 
ющихъ видовъ между собою и предъ- 
явилъ своей теорш требование найти для 
этого реальнаго факта реальное же объ
яснеше. Когда ему это наконецъ удалось, 
онъ такъ обрадовался, что въ своей авто- 
бюграфш указываетъ моментъ и место 
(въ карете, во время путеш естя), где 
ему пришла эта блестящая мысль. Объ
яснеше явилось только логическимъ раз- 
вит1емъ той аналогш, которая легла въ 
основу всей теорш, аналогш съ искус- 
ственнымъ отборомъ. При размноженш 
новыхъ искусственныхъ породъ постоянно 
наблюдается, что представители крайнихъ 
типовъ предпочитаются среднимъ фор- 
мамъ, и такимъ образомъ порывается 
между ними связь, исчезаютъ промежу
точный звенья. То же оказывается и въ 
природе, но, понятно, по иной причине.

Для организмовъ выгодно возможно глу
боко- различиться между собою; этимъ. 
увеличиваются шансы на совместное суще- 
ствоваше 1). Въ силу этого явлешя, ко
торое Дарвинъ назвалъ началомъ расхо
ждения признаковъ (Divergence of Character)' 
при томъ несметномъ истребленш су- 
ществъ, которое наблюдается въ при
роде въ силу прогрессш ихъ размноже- 
шя, изъ вновь появляющихся формъ со
храняются те, которыя наиболее между 
собою различны, уничтожаются те, ко
торыя составляютъ промежуточный, свя- 
зуюпця звенья, и вся картина получаетъ 
характеръ мозаики изъ разрозненныхъ. 
кусковъ и группъ, темъ не менее сли
вающихся въ одно несомненно связное- 
целое.

Въ разрешенш, исходя изъ одного- 
принципа, обеихъ основныхъ задачъ 6io- 
логш и заключается превосходство дарви
низма передъ смелой, но безуспешной 
попыткой Ламарка. Этимъ и объясняется, 
что именно доставленное Дарвиномъ до
казательство необходимости эволюцш, а  
не простое предположеше о ея возможно
сти, сталкивавшееся съ неразрешимыми 
препятствии, завоевало все умы, спо
собные къ здравому мышленш, свобод
ному отъ предвзятыхъ идей. Именно та. 
форма эволюцюннаго учешя, за которой 
сохранится навсегда имя дарвинизма, а 
не эволющонное учеше, вообще одержало- 
эту победу—этого нельзя достаточно часто- 
повторять въ виду указаннаго стремле- 
шя некоторыхъ бюлоговъ, въ особен
ности немецкихъ, утверждать противное- 
вопреки очевидности. То же относится и: 
къ позднейшимъ попыткамъ некоторыхъ- 
ученыхъ упразднить дарвинизмъ, заменяя- 
его своими метафизическими измышлешя- 
ми или выхватывая у него одну изъ- 
частей его теорш и преувеличивая ея *)

*) Лугь даетъ т-Ьмъ более сена, ч-Ьмъ разно
образнее растешя; растительность, проникающая/ 
въ новыя для нея страны, относительно богаче- 
родами, ч^мъ видами, и т. д.
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значеше, не замечая, что въ такой одно
сторонней форме она более не отвечаетъ 
на вопросы, которые призвана разрешить. 
Такъ, Нэгели на место фактическаго есте- 
ственнаго отбора ставитъ голословно при
писываемое организмамъ метафизическое 
внутреннее стремлеше къ совершенство- 
вашю. Наоборотъ, Вейзманъ впадаетъ въ 
противоположную крайность: допуская
„всемогущество отбора", онъ отрицаетъ 
значен1е воздЪйств1Я среды и тЬмъ отка
зывается отъ перваго, необходимаго шага 
въ цепи объяснешй,—отъ объяснешя на- 
чальнаго происхождешя того матер1ала, 
безъ котораго и процессъ отбора не мо- 
жетъ осуществиться. Съ другой стороны, 
неоламаркисты (въ роде Ветштейна), утвер
ждая, что, разъ доказанъ фактъ изменчи
вости, этого достаточно и для объяснения 
факта приспособлешя, забываютъ, что 
логически одно изъ другого нимало не 
вытекаетъ 1). Наконецъ, еще друпе нео
ламаркисты (Генсло, Вармингъ), исходя 
изъ того факта, что мнопя воздейств1Я 
внешнихъ условш оказываются полезны
ми, заключаютъ, что н%тъ надобности 
прибегать къ отбору, такъ какъ сами 
условия действуютъ целесообразно—это 
такъ называемое учете о прямомъ при- 
способлети.

Нетрудно усмотреть логическую ошиб
ку и этой новейшей попытки упразднить 
дарвинизмъ. Что первоначальный при
чины, вызываюлця при участш отбора 
полезный приспособлешя, должны заклю
чаться именно въ окружающийп, а не 
какихъ иныхъ услов1яхъ, само собою оче
видно, такъ какъ бюлопя, еще менее, 
чемъ физика, можетъ допустить д%йств1я 
на разстоянш, т.-е. действ1я не техъ 
условш, который окружаютъ. Очевидно, 
что полезный изменешя, даюлця матер1алъ 
для отбора, должны быть, изъ числа вызы-

■) На протяженш почти всей своей р-Ьчи Вет- 
штейнъ просто зам-Ьняетъ слово изменчивость 
сповомъ приспособлеше. Въ этой неточности по- 
виненъ, впрочемъ, даже Геккель.

ваемыхъ окружающими услов!ями, иначе 
и быть не можетъ;, но заключить обратно, 
что это воздейств1е по существу должно 
давать начало полезнымъ изменешямъ, 
значить создавать новую, еще более тем
ную и голословную метафизическую те- 
леолопю среды на место оказавшейся 
несостоятельной телеологш организмовъ 
(какъ у I. Мюллера, Нэгели и др.). Ло
гически допустимо только одно положеше, 
что физическое воздейств1е среды неза
висимо отъ его результата, т.-е. что оно 
можетъ быть всехъ трехъ родовъ: полез
ное, вредное и безразличное. Геккель 
давно предпожилъ въ качестве особой 
главы бюлогш дистелеологгю, т.-е. морфо
логическую статику безполезныхъ и вред- 
ныхъ органовъ; рядомъ съ ней можно 
было бы основать и дистелеологт фи- 
зюлогическую, динамическую, т.-е. описа
ние явленш безполезнаго и вреднаго воз- 
действ1я среды. Если же въ общемъ 
итоге современные организмы (въ своей 
обычной среде, а не перенесенные въ 
другую) представляютъ намъ более слу- 
чаевъ приспособлешя, то это и есть ре- 
зультатъ историческаго процесса, сти- 
рающаго следы неудачъ и сохраняющаго 
только результаты успеховъ, т.-е. отбора.

Друпя попытки умалить значеше дар
винизма носятъ более спещальный харак- 
теръ. Изъ нихъ особенно обратило на 
себявнимаше утверждеше ДеФриза, будто 
ему удалось найти действительный про
цессъ образовашя новыхъ видовъ, имен
но не путемъ постепеннаго изменешя, 
подъ вл!яшемъ определенныхъ условш, 
а скачкомъ, вследств1е неизвестной вну
тренней причины. Но Де Фризъ вполне 
сознаетъ, что этими скачками невозможно 
объяснить приспособлешя организмовъ: 
онъ сознаетъ, что эту главную ихъ осо
бенность объясняетъ только дарвинизмъ, 
и такъ формулируетъ свое къ нему отно- 
шеше: естественный отборъ опредгъляетъ 
не происхожденге видовъ, а уничтожение 
видовъ не приспособленныгь. Уже и это
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различ1е между двумя теориями невелико, 
но даже и въ этой формЬ оно вертится 
на игрЬ словъ, на примЬненш слова видь въ 
двухъ совершенно различныхъ смыслахъ. 
Когда Дарвинъ выпустилъ въ свЬтъ свою 
книгу „О происхождеши видовъ", онъ 
имЬлъ въ виду общепринятые „xopoiuie" 
виды, въ линнеевскомъ смысла. Уже 
послЬ появлешя его книги французскш 
ботаникъ Жорданъ указалъ на присут- 
CTBie въ предЬлахъ общепринятыхъ ви
довъ, болЬе мелкихъ группъ, отличающихся 
тЬмъ же постоянствомъ, которое счита
лось признакомъ видовъ. Эти формы такъ 
и называются жордаповскими видами, а все 
направление, стремящееся къ разбивкЬ 
старыхъ видовыхъ группъ на бол-fee мел- 
к1я,—жорданизмомъ. Эти то новые, не 
извЬстные во время появлешя книги Дар
вина виды разумЬетъ Де Фризъ въ своей 
формул-fe. Должно зам-Ьтить, что самый 
фактъ не уекользнулъ отъ внимания Дар
вина; онъ указывалъ на совмЬстное су- 
ществоваше разновидностей, очевидно, не 
исчезающихъ черезъ скрещиваше и раз- 
дЬляющихъ это свойство съ видами, т.-е. 
зналъ о существовали того, что посл-Ь 
Жордана стали называть мелкими вида
ми, но что въ его время всЬми призна
валось за разновидности. Де Фризъ 
такимъ образомъ называетъ разновидно
сти Дарвина (и всЬхъ его современни- 
ковъ) видами въ поздн-Ьйшемъ жорданов- 
скомъ смысл-Ь, откуда у него и выходить, 
что въ силу отбора не образуются новые 
виды, а уже образовавнпеся, но неприспо
собленные уничтожаются. Какъ бы то ни 
было, для образовашя настоящихъ ви
довъ *) Де Фризъ, такъ же какъ и Дар
винъ не находить другого объяснешя, 
кром-fe отбора; онъ не можетъ обойтись

1) Что формы, найденныя Де Фризомъ, не им-Ь- 
ютъ характера настоящихъ видовъ, „хорошихъ“ 
видовъ, ясно уж е изъ того, что даже въ лучшихъ 
случаяхъ признаки почти исключительно количе
ственные недостаточны для установлешя хоро
ша™ диагноза.

безъ этого начала, потому что понимаетъ 
различие между простою измЬнчивостью 
и приспособлешемъ. Того же нельзя ска
зать о Коржинскомъ. Изъ фанатическаго 
дарвиниста онъ внезапно превратился въ 
отъявленнаго антидарвиниста и полагалъ, 
что ему удалось изобрЬсти какую-то теорт, 
упраздняющую дарвинизйъ, тогда какъ въ 
д-Ьйствительности онъ только увеличилъ 
(соотв-Ьтственно накопившемуся за сорокъ 
лЬтъ матер!алу) списокъ примЬровъ вне- 
запныхъ крупныхъ измЬненш, въ изобилш 
собранныхъ Дарвиномъ въ его двухъ 
книгахъ 1). Для Коржинскаго такъ и оста
лось непонятнымъ различ1е между про- 
стымъ измЬнешемъ и приспособлешемъ, 
т.-е. главное содержаше дарвинизма. 
Должно еще зам-Ьтить, что попытка Де 
Фриза, Коржинскаго и др. ничего принци- 
шально не измЬняла и не дополняла въ 
положешяхъ Дарвина даже по частному 
вопросу объ измЬнчивости. Дарвинъ также 
допускалъ измЬнчивость рЬзкую, скачка
ми, и болЬе постепенную, общую, и ничто и 
теперь не лринуждаетъ приписывать 
первой изъ нихъ не только исключитель
ное, но даже преобладающее значение. 
ИзмЬнешя второй категорш нерЬдко за- 
висятъ отъ опред-Ьленныхъ внЬшнихъ фак- 
торовъ и потому ихъ происхождеше по
нятно, но зато число примЬровъ ихъ 
наслЬдственной передачи очень огра
ничено и, наоборотъ, измЬнешя первой 
категорш, обыкновенно наслЬдственныя 
трудно прослЬдить до ихъ ближайшей 
причины. По всей вЬроятности измЬнешя 
наслЬдственныя вызываются вл1яшями въ 
paH H ie перюды эмбрюнальнаго развится, 
болЬе глубокими, но обыкновенно усколь
зающими отъ наблюдешя. Можно на- 
д-Ьяться, что значительный свЬтъ на 
этотъ вопросъ прольетъ упомянутая вы
ше физюлогическая эмбрюлопя. Съ дру
гой стороны, возможно, что болЬе продол

*) До Коржинскаго и Де Фриза эта задача была 
уже выполнена Бэтсономъ.
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жительные опыты надъ известными уже 
экспериментальной морфолопи вл^яшями 
внешнихъ факторовъ будутъ сопрово
ждаться и более прочными наследствен
ными изменешями. Въ разрешении этой 
дилеммы заключается одна изъ важней- 
щихъ бюлогическихъ задачъ, завещан- 
ныхъ девятнадцатымъ векомъ двадцатому, 
и ничто не даетъ права предполагать, 
чтобы она оказалась неразрешимой; все 
сказанное ранее объ экспериментальной 
морфолопи и физюлогической эмбрюлогш 
скорее ручается за успехъ.

Разрешение общей задачи о происхожде- 
н}и органическихъ формъ, какъ бы, по- 
видимому, целесообразно оне ни были 
построены, распадается такимъ образомъ 
на три подчиненный задачи. Первая, не
посредственно экспериментальная, фи- 
згологическая, сводится къ объяснешю дей- 
ств1емъ: какихъ внешнихъ факторовъ пер
воначально образовались морфологичесюя 
особенности, чрезъ дальнейшее развитое 
которыхъ могли сложиться подлежапця 
объяснешю формы. Вторая задача—указать 
въ природе те последовательный усложне
ния, чрезъ который должна была пройти 
эта форма. Задача эта по существу мор
фологическая. На нее дала ответь срав
нительная анатом!я, особенно после тор
жества осмыслившаго ее дарвинизма1), и 
еще более палеонтолопя, обогатившая мор- 
фолопю безчисленными, неожиданными 
переходными формами, связующими звень
ями, какъ между видами такъ и между 
систематическими группами высшихъ по- 
рядковъ. Наконецъ третья задача, исто
рическая, осуществленная дарвинизмомъ,— 
объяснить, въ силу какого достовернаго 
историческаго процесса те изменешя, ко
торый полезны, сохраняются и нарастаютъ 
а остальныя уничтожаются, чемъ поры

!) Онъ въ первый разъ объяснить, напр., смыслъ 
темнаго выражешя хомологгя. Гомологичны части 
одинаковаго происхождешя почему РейЛанкестеръ 
предложилъ заменить слово гомологическш сло- 
вомъ юмогепеттесхт.

вается связь между звеньями общей цепи. 
Совокупное разрешеше этихъ трехъ за
дачъ въ первый разъ дало ключъ къ 
полному пониманш органическаго Mipa, 
какъпоражающаго своимъ совершенствомъ 
целаго.

Историческая последовательность въ 
постановке этихъ трехъ вопросовъ не со
ответствовала ихъ логической последова
тельности. Первымъ, по очереди, явился 
сравнительно простой вопросъ—морфоло
гически, разрешенный вне связи съ дру
гими дисциплинами знатя, при помощи 
характеристическаго для бюлогш и достиг- 
шаго въ ней самаго блестящаго развитой 
сравнительного метода. Позднее явился 
вопросъ физгологическш и еще позднее 
исторической .Поэтому самой широкой ха
рактеристической чертой успеховъ бюло
пи въ истекшемъ веке являются съ од
ной стороны, подчинение ея задачъ стро
гому детерминизму жспериментальнаю 
метода, заимствованнаго у наукъ физи- 
ческаго цикла и устранившаго навсегда 
безполезную и вредную гипотезу своеволь
ной жизненной силы, а съ другой сторо
ны, распространеше на нее метода исто
рическаго, вместо праздныхъ телеологиче- 
скихъ догадокъ, ищущаго объяснешя не 
въ одномъ только экспериментально изу- 
чаемомъ настоящемъ данныхъ явленш, но 
и во всемъ ихъ длинномъ прошломъ. 
Этотъ последнш успехъ насъ особенно 
поражаетъ при сравненш современнаго 
состояшя бюлопи съ той картиной, ко
торую намъ оставили два самыхъ компе- 
тентныхъ знатока общаго состояния есте- 
ствознашя первой половины века— Огюстъ 
Контъ и Юэлъ. Контъ признавалъ, что 
методъ, присущш бюлопи, сравнительный 
(экспериментальный она заимствуетъ у 
предшествующихъ въ его системе наукъ), 
методъ же историческт считалъ исклю- 
чительнымъ уделомъ сощолопи. Развитое 
науки XIX в. показало, что применеше 
этого метода начинается ранее въ общемъ 
цикле наукъ и что его применеше въ 6io-

—  3 2 9  —



логш увенчалось такимъ успехомъ, на ка
кой соцкшопя пока еще не можетъ раз- 
считывать. Юэль, допускавшш (по стопамъ 
Лайэля) применеше историческаго метода 
къ задачамъ неорганической природы, 
отрицалъ какое-нибудь его отношеше къ 
M ip y  живыхъ существъ и заявлялъ (въ 
согласш съ Кантомъ), что вместо раскры
ли историческихъ причинъ, бюлогъ вы- 
нужденъ только угадывать цели, т.-е. 
продолжать прежшя блуждания въ дебряхъ 
туманной телеологш. Съ Дарвиномъ все 
изменилось. Какъ некогда въ Scienza 
nuova Вико исторгя сделала попытку 
стать естественной, такъ въ Scienza 
nuova Дарвина (и Лайэля) такъ назы
ваемая естественная истор1я стала въ 
первый разъ действительной исторгей. 
Вотъ почему приведенный въ начале 
этого очерка слова Больцмана, ОТНОСЯ

ЩАЯСЯ къ вековымъ успехамъ положи- 
тельнаго знашя вообще, еще лучше ха- 
рактеризуютъ успехи бюлогш. Съ одной 
стороны, она распространила эксперимен
тальный методъ физики и химш на свои 
болгье сложный задачи, съ другой показала 
въ дарвинизме, что историческш методъ, 
характеризующш циклъ следующихъ за 
нею соцюлогическихъ знашй, успешно 
применяется къ ея сравнительно простымъ 
задачамъ. Въ этомъ методологическомъ 
расширении ея области изследовашя и за 
ключается главная причина необыкновен- 
ныхъ успеховъ бюлогш за истекшей 
векъ.

§ 5.
Остается сказать несколько словъ о 

третьемъ указанномъ нами въ начале 
очерка признаке или мериле прогресса 
техъ или другихъ знанш—о ихъ прило- 
жешяхъ къ насущнымъ запросамъ жизни. 
Къ сожаленш, очень часто только эти 
приложешя и являются знамешемъ успе
ха въ глазахъ не только темной толпы, 
но и ея близорукихъ вожаковъ. Съ са- 
мыхъ противоположныхъ сторонъ, отъ 
ультра-идеалистовъ, какъ и ультра-мате-

р{алистовъ, можно слышать заявлешя, 
что знашя постольку лишь и ценны,, по
скольку они непосредственно полезны, и 
что умъ ученаго долженъ руководиться, и 
будто бы фактически руководится, только 
давлешемъ потребностей. Утверждать 
что-нибудь подобное—значитъ допускать 
непонятную, чудесную связь между эле
ментарными потребностями человека и 
строго последовательнымъ логическимъ 
развит1емъ~ научной мысли, неизбежно 
переходящей къ сложному отъ простого. 
Пища важнее средствъ передвижешя и 
однако изъ этого не следуетъ, чтобы 6io- 
лопя должна была развиться ранее фи
зики, чтобы рацюнальное земледел!е долж
но было опередить железный дороги. Ска- 
жутъ: правяпце классы более интересу
ются удобствами сообщешя, чемъ голодомъ 
бедныхъ, котораго сами не испыты- 
ваютъ. Положимъ, что и такъ, но быть 
живымъ и здоровымъ одинаково желатель
но и для богатыхъ и для бедныхъ, и 
однако медицина сделала колоссальный 
скачекъ впередъ не потому, чтобы обна
ружилась въ ней новая потребность, а 
потому, что въ науке, въ бюлогш, стали 
на очереди новые вопросы и генш Пасте
ра пролилъ на нихъ новый светъ1). Прак
тическое значеше успеховъ бюлогш вы
разилось именно въ полномъ перевороте, 
вызванномъ ими въ этихъ двухъ древней- 
шихъ и важнейшихъ для существовашя 
человека искусствахъ,—въ земледгьлт и 
медицингъ.

Опиравипяся почти исключительно на 
многовековыя, теряюпцяся во мраке исто- 
рш, эмпирически знашя, эти два искус
ства только въ настоящемъ столетш мог
ли въ первый разъ вполне осмыслить 
свою деятельность, благодаря даннымъ, 
доставленнымъ физюлопей растенш и фи- 
зюлопей животныхъ, который въ свою 
очередь обязаны своимъ развит1емъ пред-

>) Этотъ вопросъ мною подробно разобранъ в-ь 
этюд-Ь о Пастёруь (Насущныя задачи современною 
еетествознангя. Москва, 1904).

-  3 3 0  —



варительнымъ успЪхамъ физики и хи- 
мш. Сенебье, Соссюръ, Дэви, Буссето, 
Либихъ, Биот, Бертло, Гельригелъ и др., 
работая въ пограничной области физголо- 
гги растетй и агрономической химги, 
создали рацгональное земледгъл1е, благо
даря чему современный земледЪлецъ уже 
не руководится только рецептами, заве
щанными ему предками, а вполне созна
тельно идетъ впередъ къ определенной 
цели. Едва ли не самымъ выдающимся 
прюбретешемъ земледел!я следуетъ при
знать коренной переворотъ въ основныхъ 
воззрешяхъ на факторы плодород1я. На 
смену господствовавшаго и закрепленнаго 
авторитетомъ Тэера представлешя о пре- 
обладающемъ значенш перегноя почвы, 
какъ источника органическаго вещества 
растешя,явилось основанное наизследова- 
шяхъ Сенебье, Соссюра и Буссеиго учете, 
благодаря красноречивой форме, въ ко
торую облекъ ее Либихъ, получившее на- 
зваше либиховой минеральной теорги. 
Вытекающее изъ несомненнаго положе- 
шя, что органическое вещество выраба
тывается растешемъ не изъ такого же 
вещества почвы, а изъ углекислоты атмо
сферы, это учете выдвинуло на первый 
планъ заботу земледельца о скудно рас- 
пространенныхъ въ почве зольныхъ ми- 
неральныхъ веществахъ. Чисто дедуктив
ное, химическое направлете Либиха на
шло себе поправку въ физюлогическомъ 
направленш, основателемъ котораго сле
дуетъ считать Буссето-, оно предъявляло 
требоваше не ограничиваться дедукщями, 
основанными на аналитическихъ химиче- 
скихъ данныхъ, а проверять все свои 
положетя прямымъ опытомъ надъ расте- 
темъ въ искусственно упрощенныхъ сре- 
дахъ {Буссето, Гельригелъ, Енот, Поббе) 
или въ поле {Буссето, Лоозъ и Тильбертъ 
и др.). Это направлете исправило одно
сторонность либиховой минеральной тео
рш, добавивъ, что и азотъ растете не 
полу чаетъ въ обезпеченныхъ количествахъ, 
какъ получаетъ оно углеродъ, изъ чего

следуетъ, что снабжете растетя необхо
димыми количествами . азота лежитъ на 
обязанности земледельца не менее, чемъ 
снабжете элементами золы. Это заставило 
обратить внимате на значете одного 
эмпирическаго npieM a земледел1я, изве- 
стнаго еще классической древности, но 
только къ концу XVIII века получившаго 
широкое распространете и легшаго въ 
основу усовершенствованныхъ системъ 
культуры—именно возделывашя бобовыхъ 
растенш (клевера, люцерны и пр.). Сде
ланные къ тому времени успехи въ обла
сти изучешя микроскопическихъ организ- 
мовъ привели къ выводу (Боронит), что 
особые желвачки на корняхъ этихъ 
бобовыхъ растетй, не встречающиеся у 
другихъ культурныхъ растенш, вызыва
ются поселяющимися въ нихъ бактер1ями. 
Блестяиця иследовашя Гельригеля пока
зали, что эти бактерш обладаютъ спе- 
щальною особенностью усвоять свободный 
азотъ атмосфоры. Такимъ образомъ вы
яснилось, что этою способностью бобовыхъ 
растенш, чрезъ посредство поселяющихся 
въ нихъ бактерш, пользоваться даровымъ 
источникомъ азота и объясняется эконо
мическое значете этихъ растенш въ сель- 
скомъ хозяйстве. Параллельно съ этимъ 
открьтемъ изследоватя Мюнца и В и 
ноградского выяснили, что образование са- 
маго важнаго почвеннаго источника азо
та—селитры— происходить также благо
даря деятельности особыхъ бактерш.

Последстемъ этихъ открытш явилось, 
начиная съ сороковыхъ годовъ, быстро 
разросшееся применение искусственныхъ 
удобренъй (селитры, амм!ачныхъ, фосфорно- 
кислыхъ, калшныхъ солей), къ концу века 
составившее едва ли не самую видную черту 
новейшихъ системъ земледел!я. Къ нему 
съ восьмидесятыхъ годовъ присоединилось 
новое направлете, клонящееся къ обезпе- 
четю размножетя въ почве благотвор- 
ныхъ бактерш (какъ усвояющихъ атмо
сферный азотъ, такъ и вызывающихъ обра
зование селитры). Наконецъ, въ виду вы-
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яснившагосязначешя селитры, химики и фи
зики обратили внимаше на известный еще 
въ восемнадцатомъ стол-Ьтш фактъ обра
зовали ея изъ воздуха, при д-Ьйствш элек- 
трическаго разряда, и разрешили эту важ
ную для земледЬл1я задачу—правда, уже 
за  порогомъ новаго с т о л б я .

Въ результат^ всЬхъ этихъ завоеванш 
въ области чисто научныхъ изслЬдовашй, 
раскрывшихъ истинные факторы плодо- 
род1я, явилось значительное увеличеше 
производительности землед-Ьльческаго тру
да. Девятнадцатый в-Ькъ зарождался при 
мрачномъ напутств1и мальтуз1анскаго уче- 
шя, доказывавшаго, что ростъ производи
тельности земли не поспЬваетъ за ростомъ 
населешя, и что роковымъ неотвратимымъ 
послЬдств1емъ этого несоотв-Ьтств1я явля
ются вс-Ь сощальныя бЬдств!я: нищета, 
преступность, болезни и наконецъ возра
стающая смертность, провиденщальнымъ 
■образомъ возвращающая населеше къ 
прежней гармонш со средствами существо- 
вашя. Но, когда стало возможнымъ под
вести столЬтше итоги, зловЬщее проро
чество Мальтуса не оправдалось; оказа
лось, что, по крайней мЬр-Ь, въ той стра
на, гд-fc указашя науки наиболее прони
кали въ жизнь—въ Германш, населеше 
увеличилось въ три раза, а средства про
питания возросли въ четыре.

Этотъ посл-Ьднш результатъ обнару
жился параллельно съ другимъ нагляд- 
нымъ завоевашемъ вЬка—уменыыешемъ 
смертности, увеличешемъ средней про
должительности жизни, и это приводитъ 
насъ къ разсмотрЬнто усп-Ьховъ другого 
практическаго искусства, связаннычъ съ 
успехами 6ionoriH. Если мы вид-Ьли, что 
успехи землед-^я являются прямымъ 
сл-Ьдств1емъ усп-Ьховъ физюлогш растений, 
то это еще болЬе справедливо по отно- 
шенш къ медицины, совершенно преобра
зившейся на почвЬ изучешя физюлопи 
животнаго организма. Въ общемъ можно 
сказать, что связь между медициной и 
физюлопей стала очевидной ранЬе, чЬмъ j

между земледЬл!емъ и физюлопей расте- 
нш, почему и плоды этого вл1ятя оказа
лись болЪе многочисленными и разнообраз
ными. Понятно, что здЬ сь возможно только 

' отмЬтить эту связь, указать на главнЬй- 
пня точки соприкосновешя.

Прежде всего, медицина вооружилась 
ц-Ьлымъ рядомъ научныхъ пр1емовъ 
изслЬдовашя больного организма. Къ 
классическому изсл-Ьдованш языка и 
пульса присоединилась аускулътащя (стэ- 
тоскопъ Лэнека), термометр1я, множество 
экспериментальныхъ усовершенствованы, 
дозволившихъ, какъ мы видЬли, заглянуть 
въ полости тЬла, въ пузырь, въ гортань 
(ларингоскопъ Гарая), въ глубину глаза 
(офталмоскопъ Гельмгольца). Микроскопъ 
и учете о клЬточкЬ положили основа- 
Hie тщательному изслЬдовашю поражен- 
ныхъ частей и слЬдовательно, раскрытш 
ближайшихъ причинъ болЬзни (целлюляр- 
пая патологгя Фирхова). У прощенныя 
химичесюя изсл-Ьдовашя и спектроскопъ 
позволили слЬдить за измЬнешями крови 
и выд-Ьленш, а Рентгеновскге лучи, сдЬлавъ 
человЬческое тЬло въ извЬстномъ смыслЬ 
прозрачнымъ, дали возможность обнару
живать въ немъ присутствге посторон- 
нихъ тЬлъ (пули и т. д.) и даже патоло- 
гичесюя измЬнешя внутреннихъ органовъ. 
ЦЬлыя новыя системы лЬчешя возникли 
на почв-Ь физюлогическаго изучешя от
правлены животнаго тЬла въ зависимости 
отъ внЬшнихъ факторовъ (обширная 
область электротерати и нов-Ьйшая фо- 
тотератя). Наконецъ, раскрьте функций 
нервной системы и ихъ локализацш дали 
ключъ къ л-Ьчешю нервныхъ разстройствъ 
и пролили свЬтъ въ дотол-Ь темную 
область псих1атрш.

Но какъ ни велики всЬ эти прюбрЬте- 
шя, которыми медицина обязана физю- 
логш и на который мы могли здЬсь только 
намекнуть, они блЬднЬютъ въ сравнены 
съ кореннымъ переворотомъ, совершив
шимся въ ней благодаря развитш микро- 
бгологш,— переворотомъ, давшимъ право



сказать, что исторш медицины можно 
разд-Ьлить на два по своему протяженш 
несоразмерные перюда — до Пастера и 
после него, такъ какъ успехи, сделан
ные запоследшя сорокъ летъ, въ извест- 
номъ смысле превышаютъ то, что сдела
но за предшествовавгше сорокъ вековъ. 
Успехи микробюлогш, создавъ строго 
научное учете о сущности заразныхъ 
заболеванш, одновременно пролили светъ 
и на средства прямой борьбы съ ними 
при помощи медицины и на меры преду- 
преждешя ихъ при помощи гиггены. На- 
помнимъ, что первый толчокъ всему это
му движешю быдъ сообщенъ извне, обя- 
занъ своимъ происхождешемъ чисто на- 
учнымъ изследовашямъ въ области химш 
и бюлогш, развивавшимся строго логиче- 
скимъ путемъ, а не по указке утилитар- 
ныхъ требований. Изученш собственно 
микроскопическихъ организмовъ (дрож
жевого грибка,. бактерШ) логически пред
шествовало изучеше организмовъ полу- 
микроскопическихъ, т.-е. хотя и видныхъ 
невооруженнымъ глазомъ, но изучаемыхъ 
только при помощи микроскопа. Именно 
изучеше этихъ растительныхъ формъ изъ 
класса грибовъ положило основаше строго 
научному представленш о вызываемыхъ 
паразитами болезненныхъ явлешяхъ выс- 
шихъ организмовъ. Здесь должно отме
тить труды ботаниковъ Тюлана, Де-Бари, 
Воронина, Брефельда и др., во всехъ по- 
дробностяхъ изучившихъ целый рядъ та- 
кихъ паразитныхъ грибковъ и положив- 
шихъ основан1е единственному точному 
методу изследовашя, основанному на 
искусственномъ зараженш и выслежи
вали исторш развита, начиная съ пер
вой клеточки (споры, конидш) и до по- 
лучешя новыхъ органовъ воспроизведе- 
шя,—методу, положившему въ то же время 
конецъ прежнимъ догадкамъ о поветр1яхъ, 
медовыхъ росахъ и ядовитыхъ туманахъ, 
игравшимъ такую видную роль въ перво
начальной патолопи растенш. Методы эти 
послужили образцомъ для более хлопотли-

выхъ изотЬдованш надъ вполне микро
скопическими, невидимыми заразами, съ- 
ббльшимъ правомъ еще долго приписы
вавшимся различнымъ безформеннымъ- 
источникамъ. Но еще более значешя по
лучило въ этой области применеше npi- 
ема стерилизащи изследуемыхъ средъ, 
т.-е. способъ несомненнаго уничтожешя 
предполагаемыхъ, хотя и невидимыхъ, жи- 
выхъ телъ ( Шванъ, Гелъмгольцъ, Пастёръ, 
Готье и др. )̂. Учете о заразныхъ болез- 
няхъ стало на прочную почву, когда былъ. 
решенъ вопросъ о сущности процесса,, 
съ давнихъ временъ уподоблявшагося бо- 
лезненнымъ изменешямъ, даже отожде- 
ствлявшагося съ самою сущностью жизнен- 
ныхъ явленш—процесса брожетя. Па
стёръ, поставившш своими классическими 
изследовашями вне сомнетя бюлоги- 
ческш характеръ этого процесса, дока- 
завъ, что всегда сопровождающие его ми
кроорганизмы не возникаютъ самопроиз
вольно, а заносятся извне, темъ самымт» 
доставилъ средство для доказательства 
несамопроизволъности возникноветя за
разныхъ заболеванш, а причинной ихъ- 
связи съ наличностью специфическихъ- 
болезнетворныхъ организмовъ. Уже одно 
открыт1е истиннаго источника заразныхъ- 
болезней, снабдившее ппену рацюналь- 
нымъ, а не более или менее гадатель
ными или грубо эмпирическими, средства
ми защиты, было громаднымъ успехомъ, 
но еще болыдимъ блескомъ покрыло имя 
Пастера другое его открыта—возможно
сти прямой борьбы съ невидимыми вра
гами путемъ предварительной, предохра
нительной или последующей (за процес- 
сомъ заражешя), ослабляющей болезнен
ные процессы прививки культуръ болезне- 
творныхъ организмовъ съ ослабленною за
разительностью. Эти изследовашя открыли 
передъ медициной новыенеобозримые гори
зонты (стоить припомнить деятельность 
Мечникова, Ру, Беринга и др.). Но едва ли 
не поразительнее были практичесте ре
зультаты, можно сказать, косвеннаго вл!я-
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шя этихъ бюлогическихъ открытий на 
другую область медицины—на хирурпю. 
Казалось бы, что здесь все успехи обус
ловливались непосредственно развттемъ 
личнаго искусства оператора, его знаш- 
емъ анатомы, пожалуй, еще усовершен- 
ствовашемъ инструментальной части. Но 
учете Пастера подало мысль Листеру 
объ ограждены обнажаемыхъ тканей отъ 
заражешя вездесущими микроорганизма
ми, и явилась антисептика, а всл£дъ за 
ней асептика, уменьшивпля въ порази- 
тельныхъ разм-Ьрахъ процентъ смертно
сти оперируемыхъ и сдЪлавийя возможны
ми таюя операцы, о которыхъ хирурги 
прежнихъ в%ковъ (а уже подавно, заме
нявшие ихъ, по словамъ историковъ ме
дицины, еще въ начале вЬка цырюльники!) 
не посмели бы и подумать *).

Приведенныхъ бЪглыхъ данныхъ изъ 
исторы землед-Ьл1я и медицины за истек
ший в^къ, указывающихъ понятно только 
на самыя выпуклый черты ихъ поступа- 
тельнаго движешя, достаточно, чтобы убе
дить защитниковъ самаго односторонняго 
утилитарнаго направлешя. Сравнимъ.напр., 
ужасы „черной смерти", когда-то обез
людившей Англш и глубоко отразившей
ся на ея сощальномъ строе, съ недавней 
вспышкой чумы въ Глазго, задушенной въ 
-самомъ ея зародыше, и мы поймемъ, ч'Ьмъ 
-обязано человечество современной 6io- 
логы. Но эта бюлопя шла своимъ само- 
■стоятельнымъ путемъ; ея последователь
ный задачи вытекали изъ логическаго 
-сцеплешя самыхъ явлены, безъ всякаго 
отношежя ихъ къ пользе или вреду для 
человека, а въ результате явились без- 
численныя и самыя неожиданный прило- 
жен1я. Нигде свобода мысли, свобода

!) Другое величайшее благод-Ьяше въ области 
хирургш, анэстез!ю, медики, кажется, получили 
прямо изъ рукъ химиковъ, безъ посредства бюло- 
говъ, хотя должно заметить, что физюлогъ Флу- 
ранъ обратилъ внимаше Парижской академш на 
значеше хлороформа за н-Ьсколько м-Ьсяцевъ до 
его перваго примЪнешя въ хирургш.

творчества не является такимъ суще- 
ственнымъ услов1емъ успеха, какъ въ 
области науки, и нигде, конечно, эта сво
бода не отплачивала за себя такъ щедро, 
какъ въ области научныхъ применены 1).

§ 6.

Подводимъ итогъ. Если оценивать ка
чество знашя на основаны критер1я его 
обобщешя, его объединешя * 2), то за этотъ 
векъ морфолопя, применяя присущы ей 
сравнительный методъ, успела связать все 
свои частныя задачи, все независимый 
стремлешя своихъ отдельныхъ дисциплинъ 
(классификащи, органографш, сравнитель
ной анатомы, гистологы, эмбрюлопи, 
палеонтологии и географии организмовъ) 
одной идеей общности происхождешя (эво- 
люцы въ узкомъ смысле простого, связ- 
наго описашя), доказавъ надежность своего 
метода изучешя фактовъ возможностью 
предсказашя новыхъ. Если оценивать зна
шя не только съ точки зрешя понимашя 
действительности и ея предсказывашя, но 
и ея подчинешя воле человека, то физю- 
лопя (успевшая и въ смысле обобщешя 
опередить морфолопю) вполне доказала 
применимость къ сложнымъ жизненнымъ 
явлешямъ экспериментальнаю метода и 
подтвердила это широкими приложешями 
къ практической жизни. Наконецъ, и это, 
быть можетъ, всего важнее подчеркнуть 
на страницахъ этой книги, переходя къ 
задаче, составлявшей до техъ поръ 
исключительный уделъ теологы и мета
физики, къ объясненш загадочнаго совер
шенства строешя и отправлены живыхъ 
существъ, бюлопя доказала возможность 
ея научнаго разрешешя путемъ примене- 
шя къ ней того историческаго метода, 
который считался уделомъ только более 
сложной области знашя—области соцю-

1) Эта мысль мною подробно развита въ этюд-fe 
о ПастёрЪ (Насущная задачи современного есте- 
ствознатя. Москва, 1904).

2) Вспомнимъ опред-Ьлеше Спенсера: „фило- 
соф!я— объединенное знаше".
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логш 1). Путемъ наблюдения и опыта надъ 
настоящимъ она раскрыла самый про
цесса эволюцш, необходимымъ, роковымъ 
nocniflCTBieMb котораго является про- 
чрессъ органическаго M ipa и его современ
ное совершенство, придавая этому слову 
въ первый разъ определенный смыслъ 
приспособлетя, т.-е.' гармон!и между жи
выми существами и театромъ ихъ дей- 
CTBin, внешнимъ м1ромъ.

Такимъ образомъ, развита бюлогш, со
ответственно ея промежуточному поло- 
женш, послужило для более полнаго фи- 
лософскаго объединешя всего обширнаго 
реальнаго содержашя человеческихъ зна- 
яШ, доказавъ универсальность того- на- 
учнаго npieMa раскрыта истины, ко
торый, отправляясь отъ наблюдешя и 
опыта и проверяя себя наблюдешемъ и 
■опытомъ, оказался способными къ раз- 
решенш самыхъ сложныхъ проблемъ, пе- 
редъ которыми безпомощно останавлива
лась поэтическая интуищя теолога и самая 
тонкая Д1алектика метафизика.

Этими выясняется важное философско- 
воспитательное значеше, прюбретаемое 
■современной бюлопей. Успешно прилагая 
•самые разнообразные методы изыскашя 
истины ки задачами, несравненна более 
•сложными, чеми те, которыми ведаетп 
■анорганолопя, она, конечно, призвана слу
жить лучшей подготовительной школой 
для изследовашя ви отрасляхи знашя 
■еще более сложныхи и наконеци для раз- 
решешя техи сложнейшихн вопросови, 
которые человеки, хочети ли они этого 
или не хочети, роковымъ образоми при
зывается разрешать ви жизни, каки это 
превосходно разияснили Пирсокъ * *). Въ

*) Любопытно, что въ старыхъ шотландскихъ 
университетахъ существовали каведры „исторш, 
гражданской и естественной0, очевидно, по при
меру классификаШи Бэкона, сопоставлявшаго эти 
отрасли знашя, въ его время, кроме назвашя, не 
имевлпя ничего общаго.

а) Въ его интересной книге Grammar of Scien
c e —Грамматика наукъ. Вступительная глава этой

течеше века все громче и громче раз
давались голоса, повторявпле, что логика 
перестала быть только д1алектикой, сло
весными искусствомъ аргументировать, 
умешемъ выводить истины, заключенный 
въ другихъ истинахъ или нередко, каки 
у метафизиковъ, въ томи, что произволь
но признавалось за истину, а стала логи
кой въ действш, искусствомъ добывать 
новыя истины непосредственно изъ дей- 

' ствительности. Си той поры ея содер- 
жаше стало все более и более отожде
ствляться си изучешемъ общихъ мето- 
довъ наукъ ( Сенебье 1), Контъ, Гершель, 
Д. С. Милль, Бэнъ, Джевонсъ, Минто, 
Пирсонъ). Въ этой новой логике, совре
менной бюлогш, показавшей свою гиб
кость и разносторонность въ примененш 
разнообразнейшихъ методовъ раскрыта 
истины, должно быть отведено почетное 
место. Си другой стороны, ея изучеше 
можетъ доставить значительное уДовле- 
творете и тому, что Пирсонъ удачно на- 
зываетъ эстетическимъ суждетемъ, т.-е. 
присущей, въ той или иной форме, каж
дому человеку потребности въ стройномъ 
обобщенш своихъ воззренш.

„Эстетическое суждеше" вековъ веры 
могло удовлетвориться, по отношение къ 
основной задаче бюлогш, поэтическимъ 
представлешемъ, на ихъ исходе вопло- 
щеннымъ гешемъ Микель-Анджелло, въ 
мощный образъ духа, несущегося надъ 
землей, простирая надъ ней свою власт
ную длань, изъ - подъ которой брызнула 
жизнь. Но это эстетическое суждеше—ко
нечно, уже не могли удовлетворить мета- 
физичесшя хитросплетешя, пытавпйяся 
примирить поэтическое творчество дет
ства съ трезвымъ опытомъ более взрос-

книги переведена мною подъ заглавгемъ Наука 
и обязанности гражданина. Москва, 1905.

1) Я уже много лЪтъ тому назадъ указывапъ 
на эту сторону деятельности Сенебъв и только 
недавно встретили признаше ея въ интересной 
книге Гюнтера. Geschichte der Anorganischen 
Wissenschaften im XIX Iahrhundert.
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лаго возраста человечества,—какая-ни
будь TeopiH отд-Ьльныхъ творческихъ 
актовъ, столь же безчисленныхъ, какъ 
несметно число видовыхъ формъ, со все- 
могущимъ творцомъ, связаннымъ въ сво- 
емъ творчестве какими-то „планами тво- 
решя" или „профетическими типами 
вынужденнымъ каждый разъ отправлять
ся отъ той же исходной точки, и даже 
безсильнымъ стереть следы строенш, 
утратившихъ значеше, неизменно повторяя 
ихъ въ форме остаточныхъ органовъ, 
орудш безъ отправлешя и смысла 1). Но 
возмужалое „эстетическое суждеше" „века 
науки" можетъ вновь найти удовлетворе
ние этому, присущему человеческому ра
зуму, стремлешю къ постижимому, объ
единяющему, простому, признавъ, что 
„есть велич1е въ томъ воззреши, по ко
торому", „между темъ какъ наша пла- 
нета продолжаетъ описывать свой путь,

согласно неизменными законамъ тяго- 
тен1я, изъ столь простого начала а) воз
никли и продолжаютъ возникать формы 
изумительнаго совершенства и красоты". 
Этими заключительными словами своей 
безсмертной книги великш мыслитель, 
конечно, хотФлъ дать понять, •что то 
дФло, которое было начато его! великими 
предшественниками XVI и. XVII вековъ 
въ области астрономш, на его долю вы
пало продолжать въ XIX, въ бюлогш. По 
отношенш къ движенш всего органиче- 
скаго Mipa, отрицаемому до половины 
века, какъ отрицалось когда-то движеше 
нашей планеты, бюлопя устами Дарвина 
сказала свое победное ё pur si muove. 
Въ этомъ смысле знаменитый физикъ, 
слова котораго были приведены въ начале 
этого очерка, конечно,. имелъ право на
звать XIX векъ векомъ Дарвина.

1) Я считалъ излишнимъ знакомить читателя съ новейшими продуктами схоластической мета
физики въ роде взятыхъ на прокатъ у Аристотеля энтелехгй (Дриша) или выдаваемыхъ за новое 
изобретете домгшантъ (Рейнке). Лучшей образецъ метафизической д1алектики и ея лебединую песнь 
мы видели въ словахъ I. Мюллера.

2) Естественного отбора и его предпосыпокъ.

—  3 3 6  —



Б и б л 1 о г р а .Ф 1 я .

Г л а в а  I. Г л а в а  II.

Третья республика.
Д о н у  м е н т ы .—1. Парламентере документы: 

Comptes rendus des ddbats des Chambres и Anne
xes (enqutles, rapports, budgets, projets de 1ог), на
печатанные въ Journal officiel и воспроизведен
ные въ Annates de I’AssembUe nationals (до 1876 г.), 
de la Chambre, du senat;—2 . Газеты и журналы; 
перечислены у Schultz, Catal. method, des revues et 
ioumaux (1893). Для справокъ удобны ежегодные 
обзоры: Daniel, Annie politique, съ 1876 г.. An
nual register, Schulthess’ Bur op. Geschichtslcalender.

Есть нисколько изданий мемуаровъ, особенно 
объ эпохе до 1880 г .:  J. Simon, Le gouvernement 
de M. Thiers, 1879.—H. Pessard, Mes petits pa
pier, 1887— 1888.— Chesnelong, La campagne mo- 
narchique d’octobre 1873, 1895.— E. Daudet, Trois 
mois d’histoire eontemporaine, 1873. B c i  они даютъ 
лишь второстепенный детали.

К н и г и .— Maxima Du Camp, Les convulsions de 
Paris, 5 t ., 1878— 1879, очень консервативно и мало 
проверено.—  Lissagaray, Bistoire de la Commune, 
изд. 1896 г., сторонникъ коммуны.— Наиболее кри
тическая работа— Fiaux, Bistoire de la guerre civile 
de Ш 1, 1879.

Mathieu-Bodet, Les finances frangaises de 1870 
a 1878, 2 t., 1881.—Amagat, Les finances frangai
ses, 1889.

A. Lebon, Das Staatsrecht der franz. Republilc, 
1886 (въ коллекцш Марквардсена).— Block, Dictionn. 
de Vadministration frang., 3-е изд., 1891.

Изъ общихъ историческихъ обзоровъ можно 
указать только популярный сочинения. Самое 
крупное— Е. Z4vort, Bistoire de la 3-e Republique, 
4 т ., 1896— 1900.

Соединенное королевство Ве
ликобритании и Ирландш.

Относительно парламентские мапщпаловъ и 
оффищальныхъ издатй си. перюдичесРе каталоги 
книгоиздательствъ Eyre and Spoffiswoode и Р. S . 
King and Sons въ Лондоне. Въ Statesman’s Jear- 
Воок (Лондонъ, Macmillan) съ 1867 г., in-8 , ука
зываются важн%йш1я изъ этихъ изданш, вышед- 
ппя за годъ, равно какъ и главныя книги о Вели- 
кобританш. Чтобы составить себе полную библю- 
графш, надо выписать перюдичесРе каталоги 
главныхъ лондонскихъ книгоиздательствъ. Статьи 
изъ англшскихъ журналовъ отмечаются и анали
зируются въ Review of Reviews (съ 1890). Изъ 
газетъ Times (консерват.) печатаетъ парламент
ски  претя (съ рисунками) и даегь статьи и кор- 
респонденцш, очень полезный для справокъ; Daily 
Chronicle является органомъ радикальнаго либе
рализма.—  Въ Annual Register (консерват.) по
дробно излагаются важн-Ьйпт собыпя каждаго 
года.

О б щ а я  и с т о р ! я .—J. Mac Carthy, A  history 
of our own times... to the general election of 1880, 
Франц/ пер. въ 5 т., 1885, и продолжеше подъ 
заглав;емъ: A  history... to the Diamond Jubilee, 
Лондонъ, 1897, in- 8  (сочинеше крайне неполное 
вопреки своей большой известности: авторъ—  
ирландсюй нащоналистъ).— Ch. Seignobos, Bistoire 
politique de VEurope eontemporaine, Парижъ, 
1897, in-8 .—Th. H. Ward, The reign of Queen 
Victoria, Лондонъ, 1887, 2  т ., in-8 , собрате мо- 
нографш.

Б!огра<*>!и.— АнглШсРя бюграфш очень мно
гочисленны и часто обработаны серьезно. Сравн. 
Dictionary of National Biography, Лонд., издав-
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щшся съ 1885 г., очень полный, очень надежный, 
съ хорошей библюграф1ей.—  Statesmen’s series, 
Лондонъ, Allen; The Prime Ministers o f Queen 
Victoria, Лондонъ, S . Low., две бюграфичестя 

серш, составленный различными авторами.—Cuche- 
val-Clarigny, Lord Beaconsfidd et son temps, Па- 
рижъ, 1880, in-16.— Augustin Filon, Profits anglais, 
Парижъ, 1898, in-18 (нисколько стилизовано).

Парламентская истор!я.— Franqueville, Le 
gouvemement et leparlemeni britanniques, Парижъ, 
1887 ,3  т ., in-8 , очень полное и очень ясное изло- 
ж е т е  избирательной реформы.— Reynaert, Histoire 
de la discipline parlementaire, Парижъ, 1884, 3 т ., 
in-8 , интересно для исторш обструкцш и прекра- 
щен1я пренш.— Alpheus Todd, On parliamentary 
government in  England, 2-е изд., 1887— 89, 2  т ., 
in-8 .— Въ Revue politique et parlementaire, Парижъ, 
съ 1894 г. печатаются корреспонденцга объ ангпш- 
ской парламентской жизни.

М естное управлеше*—I. Arminjon, L ’ad
ministration locale еп Angleterre, Парижъ, 1896, 
in-8 .— Е. Chevallier, La loi despauvres et la sociili 
anglaise, Парижъ, 1895, in-8 .— A. Shaw, Munici
pal government in  Great Britain, Нью - 1оркъ, 
1896, in- 8  (рус. пер.).— Maurice Vauthier, Le gou
vemement local de VAngleterre, Парижъ, 1896, 
in-8 .— О муниципальномъ сощализмЪ см. С. Hugo, 
Stadte-Verwaltung und Munizipal-Socialismus in 
England, Штутгартъ, 1897, in-16 (рус. пер.), бро
шюры Fabian Society и London Reform Union, 
газету London и Municipal Jear Booh, Лондонъ, 
in-8 .

Ирланд!я.—  Ph. H. Bogenal, The american 
Irish and their influence on irish polities, Лон
донъ, 1881, in- 8  (съ точки зрЬшя англ, консерва
тизма).— F. de Pressensd, L ’lrlande et VAngleterre 
depuis VActe d’ Union jusqu’ a nos jours, Парижъ, 
1889, in-8 .

Экономическая и соц!альная исто- 
р!я.— Jeans, England's Supremacy, франц. пер. 
La Suprimatie de V Angleterre, Парижъ, 1887, 
in-8 .— Koenig, Die Lage der englischen Landwirth- 
schaft, 1ена, 1896, in-8 , по оффиц. докум.—A. Mdtin, 
Le socialisme en Angleterre, Парижъ, 1897, in-18 
(рус, nep.).— P. de Rousiers, La question ouvriere 
en Angleterre, Парижъ, 1895, in-8 , собрате инте- 
ресныхъ монографш; Le trade-unionisme en Angle
terre, Парижъ, 1897, in-18, монографш, составлен
ный на основами коллективной анкеты.—  В. et 
S. Webb, Histoire du trade-unionisme, франц. пер., 
Парижъ, 1897, in-8 , лучшее изслЪдоваше по исто
рш рабочаго движения и демократш въ Англш.—  
Von Schulze-Gaevernitz, Крупное производство... 
рус. пер. Спб. 1897.— Н. D. Traill, Social England, 
т. VI, Лондонъ, 1897, in-8 , собрате обобщающихъ 
монографш (рус. пер.). —  Доклады и протоколы

Royal Commission on Labour (1891—94) и R.C. 
on Agriculture (1891— 95).—  What to Read, би- 
6 niorp., изданная Фаб1анскимъ обществомъ, Лон
донъ, 2 -е изд., 1896. —  Labour Annual, изд. 
J. Edwards’омъ съ 1895 г., Ливерпуль.

Нацюнальная оборона*— Clarke and Thurs- 
field, The Navy and the Nation, Лондонъ, 1897, 
in-18.— (Ген.-маюръ) Maurice, National Defences, 
Лондонъ, 1897, in-8 .

Г л а в а  III.

Британсшя колоши.
Для составлешя полной библюграфш современ

ной эпохи нужно было бы иметь подъ руками 
каталоги главныхъ англшскихъ книгоиздательствъ 
и оффищальныхъ издашй Оттавы, Сиднея и глав
ныхъ городовъ колошй. Для практическихъ надо
бностей слъдуетъ пользоваться Statesman’s Jear- 
Booh’омъ (общая библюграф1я, Review of Reviews 
(указаше и разборъ журнальныхъ статей за по- 
слФдшя 15 лЪтъ), National Biography (бюграфш 
ген. - губернаторовъ, съ библюграф!ей) и т. п. 
Ниже указываются лишь немнопя сочинетя, ко- 
торыя особенно интересны или который легко 
можно достать.

Обиря сочинетя .— Федеращя.— Sir Ch. Dil-
ke, Problems of Greater Britain, Лондонъ, 1890, 
2  t., in-8 ; статья въ Revue de Paris отъ 1 января 
1898.— Pierre Leroy-Beauiieu, Les nouvelles soditis 
anglo-saxonnes, Парижъ, 1897, in-18 (точка зр-Ь- 
шя стараго либерализма).— G.-R. Parkin, Imperial 
Federation, the problem of national Unity, Лон
донъ, 1895, in-8 .— A. Todd, Parliamentary Govern
ment in the British colonics, 2-е изд., Лондонъ, 
1894, in-8 . — Story of Empire Series, Лондонъ, 
in-8 , рядъ небольшихъ исторш отд-Ьльныхъ ко
лошй.

Канада*— J.-P. Bourinot, Canada, Лондонъ, 
1896, in-8 , краткш истор. очеркъ,— стоить выше 
сочинетя W.-P. Greswell, Лондонъ, 1890, in-8 .—  
G.-M. Grant, Picturesque Canada, Toronto, 1884, 
2 t., in-4, съ великолепными гравюрами. — Ch. 
Lindsey, Rome in Canada.., Торонто, 1889, in-8 .—  
G.-R. Parkin, The great Dominion; Studies in Ca
nada, Лондонъ, 1895, in- 8  (собрате, корреспон- 
денцш).

Австралаз!я.— Е. A. Coghlan (завЪдующш 
статистикой въ Новомъ Уэльсе), A  statistical 
account of the seven colonies of Australasia, Сид
ней, in- 8  (выходить съ неправильной першдично- 
стью).— Въ Review of Reviews разбирается и ука
зывается большая часть многочисленныхъ книгь, 
выходящихъ въ све-гъ, о демократш и сощаль- 
ныхъ реформахъ въ Австралазш. См. кроме того
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сборники п журналы по рабочему законода
тельству.

А н г л ш с м я  владН Ьш я в ъ  АФ рикНЬ.—
G. Aubert, L ’Afrique du Sud, Парижъ, 1897, in- 8  

(статистика).— Mermeix, Le Transvaal et la Char
tered, Парижъ, 1897, in-18, наиболее. безпристра- 
стный французсшй отчетъ o'конфликте 1896—97.—  
Различный сочинешя F.-R. Statham’a.— О Родезии 
и войнахъ съ матабелами—многочисленный сочи
нешя офицеровъ и добровольцевъ: Baden-Powell 
(1896), Leonard (1896), Plumer (1897), Sykes (1897), 
и др.— О разделе Африки— по-французски—V. De- 
ville, no-англ.— Scott Kelti6 , The partition of Africa, 
Лондонъ, 1898 (рядъ издашй).

IlH nifl.— Сочинешя B.-H. Baden-Powell’n дока- 
зываютъ, вопреки гипотезамъ Сёмкеръ Мэна и / 
Лавелэ, что сельская община возникла. сравни
тельно недавно и не распространена повсеме
стно.— А. Chevrillon, Bans I'Inde, Парижъ, 1889, 
in-18 (впечатления туриста).—James Darmesteter, 
Lettres sur I’Inde: A  la frontiers afghane, Па
риже, 1888, in-18.— Маркизъ de Dufferin, Quatre 
am  aux Indes anglaises. Notre vice-royauM... 
1884— 88, франц. пер., Парижъ, 1898, 2 т., in-18.—  
Lord Roberts, 41 years in India from subaltern to 
commander in chief, Лондонъ, 1867, 2  т ., in-8 .— 
Sir John Strachey (бывш. индШскш министръ фи- 
нансовъ), L ’Inde, франц. пер., Парижъ, 1893, in-8 .

Гл а в а  IV*.

Австро-Венгр!я.
Библюграфия современной исторш Австро-Вен- 

грш, исключая оффищальныхъ документовъ, вся 
разбросана по газетнымъ и журнальнымъ статьямъ. 
■ОбобщающШ характеръ носить только работа 
Rogge, Oesterreich seit der Katastrophe Beust-Ио- 
henwart. 2 т ., которая останавливается на 1879 г. 
и отличается теми же недостатками, какъ и пре- 
дыдуице три тома, преимущественно сбивчивостью. 
Мы ограничиваемся здесь указан1емъ только глав- 
ныхъ справочныхъ изданш и несколькихъ трудовъ 
■по важнейшимъ вопросамъ. Путемъ справокъ въ 
этихъ издашяхъ и трудахъ можно въ каждомъ 
отдельномъ случае составить себе нужную би- 
бл!ограф1ю.

О Ф < » и ц !а л ь н ы е  д о к у м е н т ы : протоколы 
Делегащй, рейхсрата, венгерскаго парламента, 
австр!йскихъ сеймовъ (особенно чешскаго, гапи- 
щйскаго, нижне-австршскаго, штирШскаго), хорват- 
скаго сейма.—  Оффищальная статистика, австрШ- 
ская и венгерская; оффищальныя анкеты министер
ства торговли, напримеръ, 1898 года о состоянии 
австршской промышленности, 1898 года— о проекте 
венгерскаго автономнаго таможеннаго тарифа.

Газеты: немецко - либеральная Neue Freie 
Presse; клерикально-феодальная Vaterland; хри- 
ст1анско - сощалистическая Deutsches Volksblatt; 
немецко - нащональная Ostdeutsche Rundschau-, 
сощалистическая Arbeiter-Zeitung (все въ Вене); 
младо-чешская Narodni Listy и старо-чешская 
Politik въ Праге; Ceos польско-консервативная въ 
Кракове; оффищо’зная либеральная Pester Lloyd, 
клерикальная Magyar ATldm и радикальная Едуе- 
tertis—въ Пеште.— Много интересныхъ корре- 
спонденцш изъ Австро-Венгрщ въ немецкихъ га- 
зетахъ, особенно во Frankfurter Zeitung и Kol- 
nische Zeitung.

Журналы: Cas, Nose Doha, Osveta въ
Праге; Die Zeit, Wage, Deutsche Worte ‘въ 
Вене; TJngarische Revue въ Пеште; Kroatische 
Revue въ Аграме; Preussische JahrbUcher, Die 
Nation въ Берлине; Die Neue Zeit въ Штутгарте. 
Во всехъ крупныхъ немецкихъ и англшекихъ 
журналахъ есть статьи о выдающихся собьтяхъ  
австршской и венгерской жизни (см. указатели 
этихъ журналовъ; мы не приводимъ здесь загла- 
eia этихъ статей). По-французски много политико- 
экономическихъ статей объ Австрш и BeHrpiH въ 
Revue d’iconomie politique; въ Revue politique et 
parlementaire можно найти точную и довольно 
безпристрастную политическую хронику и несколь
ко статей по существу. Въ Revue des Deux Mon
ies за 1897 и 1898 см. статьи Ch. Benoist, La 
monarchie ausiro-hongroise et Tequilibre europeen; 
въ Revue de Paris за 1894.— Horn, Le manage 
civil en Hongrie, и Gaidoz, Les serbes de Hongrie, 
за 1897.—La arise austro-hongroise, за 1898.—  
Kramdr, L ’avenir de VAutriche и Cramaussel, En 
Transylvawie.

По вопросу о нашональностяхъ— важнейшему 
изъ всехъ—полезны для справокъ: Hainisch, Die 
Zukunft der Deutsch- Oesterreicher, 1892.— Herkner, 
то ж е заглав1е, 1893.— T. G. Masaryk, Ceska otdzka 
и Nose nynejsi krise, 1895.— Die ReichsratJtsma- 
hlen in Ostgalizien i J . 1897, Вена, 1898 (русин- 
скаго происхождешя).—Madeyski, Die Nationali- 
tatenfrage, 1898; Die deutsche Staatssprache, 
1883.—Брошюры Эдуарда Грегра объ учаетш въ 
рейхсрате, 1879.— Krambr, Das bdhmische Siaats- 
recht, 1896. — Menger, Der bohmische Ausgleich, 
1891.— Объ австршской избирательной реформе: 
V. Adler, Das dttgemeine, gleiche, direkte Wahlreckt, 
1893.

Объ экономическихъ и сощальныхъ движенЫхъ: 
Waentig, Gewerbliche Mittektandspolitik, 1898.—  
Rauchberg, Die Bevolkerung Oesterreichs auf Grand 
der Ergebnisse der Volkszdhlung vom 31. Dez. 1890, 
1895;—протоколы ежегодныхъ сощалистическихъ 
конгрессовъ;— cepia брошюръ, издаваемыхъ въ 
В ене Брантомъ подъ заглав1емъ: Sbcialpditische
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Flugsehriften.—Часть сочиненШ, указанныхъ въ 
предыдущемъ томЬ, относятся и къ этому перюду; 
таковы труды Андраши, Ауэрбаха, Бексича, Кро- 
неса, Тецнера, Ул'ьбриха.

Г л а в а  V.
Ш в е й ц а р !  я.

Къ указанным» въ т. I стр. 315 и въ т. IV 
стр. 307, слЬдуетъ прибавить: Histoire Suisse, 
соч. Morin, Ж енева, 1856, 3  т., in-12.—КромЬ 
того: Oechsli, Baustdne гиг Schweizer geschichte, 
Цюрихъ, 1890, in-8 .— Rambert, Etudes historiques, 
Лозанна, 1889, in-12.— Mulinen, Prodromus einer 
Schweizer Historiographie, Бернъ, 1874, in- 8  —  
Hilty, Constitutions fedirales, Невшатель, 1891, 
in-8 .— Baumgarten, die Schweiz v. 1830— 1850, Цю
рихъ, 1868, 4  т., in-8 .— B. Bulle, Geschichte der 
neusten Zeit, 1888.— Его же, Kampf der Eidge- 
nossen gegen. Jesuitismus mid, Sonderbund, Соло- 
турнъ, 1848, in-8 .— Siegwart-Muller, Joseph Leu v. 
Ebersoll, Альтдорфъ, 1863, in-8 .— Bruntschli, Per 
Sieg des Badicalismus, Шафгаузенъ, 1850, in-8 .—  
Cr6 tineau-Joly, Histoire du Sonderbund, Парижъ, 
1850, 2  T., in-8 .— Dufour, Campagne du Sonder
bund el ivenements de 1856, Парижъ, 1876, in-8 .—  
Elgger, Luzerns Kampf gegen den Radicalismus, 
Шафгаузенъ, 1850, in-8 ; друпя сочинешя по кон- 
ституцш 1848 г., см. т. IV, стр. 307.— Hettinger, 
Neuenburg umd seine geschiehtliche Verhdltnisse 
гиг Schweiz und Preussen, 1853.— Schulze, Die 
staatsrechtliche Stellung des Fwrstentums Neuen
burg, 1ена, 1854.—Mimoires de Bismark, Cavour, 
Ernest II de Cobourg.— Escher, Memorabilia Tigu- 
rina, 1850— 1860.— J.-C. Kern, Souvenirs politi- 
ques, Бернъ, 1887.— Rustow, Her italienische Krieg 
von 1859, Цюрихъ, 1860.— Gonzenbach, La Suisse 
et la Savoie, considerees dans leurs relations de 
neutrality, Лозанна, 1860, in-12. —  Vulliemin, La 
Suisse dans la question de Savoie, Парижъ и Ло
занна, 1860.—  Clossmann, Die Savoyerfrage vom 
europaeischen StandpunM, Бернъ, 1860.— Hornung, 
Vn mot sur la question de Savoie, Женева, 1860.—  
De la Rive, Le droit de la Suisse, Женева, 1860.— 
Schweizer, Die Schweizerische N eutrality, Фрау- 
энфельдъ, 1895, in-8 .— Simon Kaiser, Untersuchun- 
gen uber die Neutrality der Schweiz, 1894.—  
Sidney Schopfer, Le principe jwridique de la neu
trality, Лозанна, 1894. —  Secretan, L ’armie de 
VEst, 1894.— Davall, Les troupes frangaises inter- 
nies en Suisse. Докладъ, сдЬланный союзному во
енному департаменту. Бернъ, 1873, in-4.— Blunt- 
schli, Biograpliie Herzogs (Neujahrsblatt, 1895.J—  
Adams и Cunningham, La Confidiration suisse, 
Ж енева, 1890. in-8 .—La Suisse au X I X  s., вы

пущено Сейппелемъ, Лозанна, 1898, in-4. БЬглый 
историческш обзоръ сдЬланъ Нумой Дрозомъ,— 
Gavard, Histoire de la Suisse au X I X  s., Шо-де- 
фонъ, 1898, in-4.—Oechsli, Geschichte der Schweiz 
im X lX .Ja h rh .,  Лейпцигъ,— Bluntschli, Ausmei- 
nem Leben, Нордлингенъ, 1884, 3  т., in-8 . — 
H. Escher, Erinnerungen, Цюрихъ, 1867, in-12.— 
Baechtold, G. Kellers Leben, Берлинъ, 1894— 1897, 
3 т ., in-8 .— Rambert, Alex. Vinet, Лозанна, 1875, 
in-8 .— De Crue, Gineve et la sociite de lecture, 
1896, in-8 .— Henri Fazy, James Fazy, Женева, 
1887,- in-8 , и Les constitutions de Gineve, 1890, 
in-8 .— Secretan, Galerie suisse, Лозанна, 1873—  
1880, 3 т., in-8 .— Соч. по исторш швейпарск. 
литерат. Бехтольда, Росселя и Годэ.— Van Muyden, 
Histoire de la nation suisse.— Abschiede, 1814— 
1848, обнарод. Фетчериномъ, 1874— 1876, 2 т., 
in-4.— Feuille fidirale, Бернъ, 1849, и сл-вд.— 
Neue Ziircher Zeitung, K-wnd, Journal de Geneve, 
Gazette de Lausanne, и друг, швейцарские жур
налы.— Archiv der Schweizerisehen Geschichte, Цю
рихъ, 1843, и слЬд.—  Quellen zur Schweizer Ge
schichte, Базель, 1877 и слЬд.—Indicateer d’antiqui- 
tis suisses, Цюрихъ, 1855 и слЬд.—Indicateur 
d’histoire suisse, Бернъ, 1870 и слЬд.—Jahrbueh 
fur Schweizerische Geschichte, Цюрихъ, 1877 и 
слЬд. Mimoires de la Society d’histoire de la Suisse 
romande, Лозанна, 1838 и сл-Ьд.— Mimoires de la 
Societi d’histoire de Geneve, Женева, 1838 и 
сл-Ьд.—Bibliotheque universelle, Лозанна; Revue 
historique vaudoise и друпя мЬстныя обозрЬшя, 
Chroniques, Annales politiques, Etrennes. и проч.

Г л а в а  V I.

Королевства Бельпя и Голлан- 
д1я. Великое герцогство Люк

сембургское.
Б е л ь г ! я а —  Среди парламентскихъ докумен- 

товъ, Enquete scolaire de 1881 (составлено подъ 
сильнымъ клерикальнымъ вл1яшемъ) и Rapports 
de 1883, Брюссель, 1881 — 83, 4 т. —  См. ниже 
слЬд. главные журналы; L ’indipendance beige, 
L ’Etoile beige, La Riforme (прогрессивн. органъ), 
Le Peuple (сощалист. opr.), Le Journal de Bru
xelles (органъ катол.), Courrier de Bruxelles 
(ультрамонтанск. opr.).— Среди обозрЬнш можно 
указать Revue sociale et politique (рад.-сощалист. 
opr.), Revue дёпёга1е (катол. opr.). —  L. Arnaud., 
La rivision beige, 1890.— 93, Парижъ, 1894, in-18.—  
E. Bernimolin, Les institutions provinciates et com- 
munales de la Belgique, Брюссель, 1891— 92, 2 т., 
in-8 .— L. Demarteau, Histoire de la dette publique 
beige, 1886, in-4.— С. Егёге, La dette publique beige 
de 1830 h 1882, Брюссель, 1884.— E. de Laveleye
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(либ.), Le parti cUrical en Belgique, Брюссель, 
1874.— fmile Vandervelde (цеп. сощалистъ), Enquite 
sur les associatiomprofessionmllesd’artisans et d’ou- 
miers en Belgique, Брюссель, 1892, 2  т ., in-8.—  
Его же и Destr^e (деп. сощалистъ). Le Socialisme 
en Belgique, Парижъ, 1898, in-18.—P. van Nerom, 
Les lots ouvriires et sociales en Belgique, Брюссель 
189,— in-8. —  Ch. Woesle (ультрамонтанъ), Yingt 
am de poUmique, Брюссель, 1890, in-8 (сборникъ 
статей и рЬчей).

Н и д е р л а н д ы . —  Nuyens, Geschiedenis van 
bet Nederlandschen Volk van 1815, 4  t . ,  1883—  
86.— F. de Bosch-Kemper, Geschiedenis van Neder
land na 1 8 3 0 ,5  t., 1873— 82.— Hartog, das Staats- 
recht des Kdnigr. Niederlande, 1886. (Собр. Мар- 
кар дсенъ). ^

Л ю к с е м б у р г - ! »  —  Eyschen, Das Staatsrecht 
des Gross-Herzogthums Luxemburg, 1890. (Собр. 
Маркардсенъ).

Г л а в а  У Н .

Скандинавстя государства.
По исторш скандинавскихъ государствъ для со- 
временнаго перюда н-Ьтъ сколько-нибудь закон- 
ченныхъ трудовъ: мы можемъ только отослать къ 
общимъ трудамъ, указаннымъ въ прежнихъ то- 
махъ настоящей исторш; н-Ькоторые изъ нихъ 
восходятъ къ началу перюда, разсмотр-Ьннаго въ 
настоящей глав-Ь. Справки можно найти въ 
статьяхъ перюдическихъ, а также въ ежегодни- 
кахъ, а именно въ англшскомъ Annual Register, 
въ нЬмецкомъ, Schulthess, Europaischer Geschichts- 
kalender, и въ французскомъ, La vie politique а 
Vetranger, выходившемъ въ продолжеше нЬсколь- 
кихъ л-Ьтъ.—Брошюры по исторш сканд. госуд. 
до того многочисленны, что н-Ьтъ возможности пе
речислить даже главнЬйппя: впрочемъ, въ общемъ 
он-Ь не представляютъ никакого историческаго 
интереса. Можно рекомендовать и энциклопеди- 
чесюя статьи, въ особенности Nordisk familjelbok 
(Стокгольмъ, 18 т,, in-8), какъ для назвашй странъ, 
такъ и для спец!альныхъ словъ, какъ напр., landt- 
mannaparti, kompromiss и т. п.

Г л а в а  VIII.

Итал1я.
Общей исторш для этого перюда н-Ьтъ. Однако 

изложеше собьтй  въ хронологическомъ порядк-Ь 
можно найти у Rinaudo (С.), Cronologia italiana 
dal 1869 al 1879, Туринъ, 1897, и отчеты съ

парламентской точки зр-Ьшя у Ruiz (G.), Storia 
constituzionale del Regno d’Italia, 1848 —  1898, 
Флоренщя, 1898. Можно пользоваться также по
литическими статьями Nuova Antologia и ежегод
ный книжки Annual Register, Europaischer Ge- 
schichtskalender Schulthess и PolMsche Geschkhte 
der Gegenwart.

Сочинешя по внутренней исторш.—V. Bersezco, 
I I  Regno de Viitorio-Emanuele II (t. VII) остана
вливается на 1878 г. Petruccelli della Gattina (1880), 
la Storia dell’idea italiana (t. II).— E. de Laveleye, 
Lettres d’ltalie (1880) и Novmelles lettres <£ Italic 
(1884) содержать любопытный подробности, ка- 
сакшпяся политическихъ нравовъ; финансовую 
и сторг Италш можно найти у Cucheval - Clarigny 
въ Les Finances de I’lialie (1866—1885), 1885 г. 
и у I. Sachs, L ’ltalie, Ses finances. (1859 —  84), 
1885.

Сочинешя по вн-Ьшней исторш. —  Chiala (L.), 
Pagine di Storia contemporanea, 1858— 1897, 3 t., 
представляетъ полную исторш внешней политики 
Италш до 1897 г,—По тунисскому вопросу: Les 
priliminaires du traite du Bardo (Анналы Свобод
ной Школы политическихъ наукъ, 15 шля 1893); 
по ирредентистскому вопросу, Brachet (Aug), L’lta
lie qu’on voit, et VItalic qu’on ne voit pas, Па
рижъ 1883; по колошальному вопросу, Gola|ani (N.) 
Politica colonials, Палермо, 1891.

Сочинешя по поздн-Ьйшей исторш Италш:—  
Brunialti; La Costituzione italiana, Туринъ, 1881,— 
Brusa, Staatsrecht des K. ltalien, 1890 (сборн. 
Маркардсена).—Fischer, ltalien und die Ilaliener, 
Берлинъ, 1899.—Ottonieri (F), L ’Italia presente ed 
isuoi fati, Римъ, 1897.— L’ltalie (коллективн. трудъ), 
Парижъ, Larousse, 1896.

Г л а в а  IX.

Испажя и Португал1я.
Испаюя.— Политическая истор1я: Conde de la 

Almena, La politica de la rtgencia, Мадридъ, 1886.—  
Anonyme,Episodios contemporaneos, Кадиксъ,1895.— 
Bermejo, Historia de la interinidad у de la ultima 
guerra civil desde 1868, Мадридъ, 1876, 3 т.—  
Borrego, Esparia ante Europa (Revista hispano- 
americana, 1-го сент. 1881).—Buisen у Tomaty, La 
nueva monarquia у el nuevo rey, Мадридъ, 1876.—  
Caso, La question Cabrera, Мадридъ, 1875.—Ca- 
stelar, Historia del movimipnto republicans) en 
Europa, Мадридъ, 1873—74, 2 т.; его же Europa 
en el ultimo irienio, Мадридъ, 1883; его же 
Historia del ano 1883, Мадридъ, 1884; его же Hi
storia del ano 1884, Мадридъ, 1885.— Diez de Tejada,
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Historia de la restauracion, Мадридъ, 1879.— Fer
nandez Herrero, Historia de las gennanias de Va
lencia, у breve resena del levantamiento republi- 
cano de 1869, Мадридъ, 1870,—Houghton, Les ori- 
gines de la restauration des Bourbons en Espagne, 
Парижъ, 1 8 9 0 .— Lopez Dominguez, San Pedro de 
Abanto у Bilbao, operaciones del ejereito del Norte, 
mandado por el capitan general duque de la Torre 
en 1874, Мадридъ, 1876; его же Memoria у comen- 
tarios sobre el sitio de Cartagena, Мадридъ, 1877; 
его же Narracion militar de la querra carlista de 
1869 к 1876 por el cuerpo de Estado—mayor del 
ejereito, Мадридъ, 1883, 14 т. —  Oliver (Antonio), 
Вотгедатау у la traieion del centre, apuntes para 
la historia de la ultima guerra civil, Байонна, 1876.-— 
Pirala (Antonio), Historia ccntemporanea (1843 — 
1875); его же E l rey en Madrid’y en provincias.—  
Polavieja, M i mando en Cuba, Мадридъ, 1896.—  
Pi у Margall, Amadeo de Saboya, Мадридъ, 1884.—  
Prugent, Los hombres de la restauracion, Мадридъ, 
1880— 81, 2  т. in-4.— Raamonde у Ortega, Memoria 
de los servicios prestados por la marina de guerra 
en la сатрапа del Norte, Мадридъ, 1878.— Reyes 
у Mesa, Befutacion a las aseveraciones erroneas 
hechas por el teniente general B . Manuel Pavia 
Rodrigues de Albuquerque, en un libro tiiulado 
„Ejereito del centro“, Мадридъ, 1878. —  Sanchez 
Ortiz у Barastegui (Zos Seniores), Las primeras ca- 
maras de la Regencia, Мадридъ, 1886.— La Serna, 
La Restauracion у  el rey eh el ejereito del norte, 
Мадридъ, 1876.—Serrano-Bedoya (D. Francisco), El 
general enjefe del ejereito del centro, у  el ministro 
de la guerra durante el mes de setienibre de 1874, 
Мадридъ, 1878.— Sociats у Coils, La marina mi
litar, Валенсия, 1886.— Tebar у Olmedo, Las segun- 
das Cortes de la Restauracion. Semblansas parla- 
mentarias, Мадридъ, 1879.— Valera (D. Juan), Hi
storia de Espana por B . Modesto Lafuente, eon- 
tinuada hasta nuestros dias, Барселона, 1890.

По исторш учреждешй:—Andreu у Serra, Proce- 
dimiento electoral en Espana.— Alos de Berenguer, 
Biscurso sobre el estado religiose de Espana en 
relacion con la ensenanza popular catolica.— Girona 
(D. Manuel), Arreglo, unificacion у extincion com- 
pleta de la■ deuda publiea en Espana, Барселона, 
1880.— Martinez Alcubilla, Biccionario de la admi
nistration espanola, peninsular у ultramarina, Мад
ридъ, 1868—70, 12 т .— Montoliu, B . Alfonso о 
В . Carlos. Estudio hislorico legal acerca del de- 
recho de sucesion a la corona de Espana, Барсе
лона, 1876.— Prat de la Riva у Montanyola (Los Se- 
f  ores), Compendi de la doctrina catalanisla, Бар
селона.— Permonyer у Ayats, Necesidad de que la 
vida juridica de Caialuna sea catalana en todas 
sus esferas у manifestaciones, cuolesquiera que scan 
las consecuencias, Барселона, 1896.— Pi у Margall,

Los luchas de nuestras dias, Мадридъ, 1884.—  
Ruiz Miyares, Geografia comercial о sea finanzas, 
comerdo e industria de Espana у  sus colonias, 
Барселона, 1884.— Sanchez, Novedad e ilegitimidad 
del carlismo, Мадридъ, 1886 ,—Terras у Bages, La 
tradicio catalana, estudic del valor eticji у racional 
del regionalismo catala, Барселона, 1892.— Zugasti, 
E l bandolerismo, estudio social у memoriae hisio- 
ricas, Мадридъ, 1880. Его же L ’ Espagne: politique, 
UtUraiure, armee ei marine, justice, enseignement, 
dconomie, ethnographic, colonies, beaux-arts, la 
cour, la sociele, Парижъ, 1900. —G. Routier, L ’indu- 
strie etlecom. de I’Esp., Парижъ, 1901; L ’Espagne 
en 1897, Парижъ, 1897.— Los frailes Filipinos por 
un Espafol que ha residido en aquel pais. Mad
rid, 1898, (сочинеше весьма благосклонное къ мо- 
нахамъ, представпяетъ нисколько интересныхъ 
документовъ).— F. Tarrida del Marmol, Les inqui- 
siteurs d’Espagne. Montjuich, Cuba, Philippines, 
Парижъ, 1897.— Bendemann, Ber Seebrieg zwischen 
Spanien und den Wereinigten Staaten von Nord 
AmeriJca (Militar Wochenblatt, 1899).— Pluddemann, 
Ber Krieg um Cuba, Берлинъ, 1899.— Atkins, The 
war in Cuba, 1902.— Калит. Ch. Bride, La guerre 
hispano-americaine de 1898, Парижъ, 1899.—Arde- 
rius, La escuadra espanola en Santiago de Cuba, 
Мадридъ, 1903,—Hispania fuit? reflexiones doloro- 
sas у  provechosas, Мадридъ, 1899.— A. T. Mahan, 
Guerre hispano am&ricaine (франц. перев.), Па
рижъ, 1902.— Madrazo, E l pueblo espanol ha muerto ? 
Мадридъ, 1903.— R. Altamira у Crevea, Psicologia 
del pueblo esparol, Барселона, 1903.— A. Posada, 
Socialisms у refonna social, Мадридъ, 1904.—Ka- 
таланскш вопросъ былъ предметомъ изучешя въ 
ряд-fe монографш, обнародованныхъ La Lectura, 
научно-художественнымъ журналомъ, издающимся 
въ Мадрид-Ь (янв. 1902).

П о р т у г а л 1 я > —Adam (M-me Juliette), Lapatrie 
portugaise, Парижъ, 1896.— Aranha, Subsidies pa- 
raahistoria do jornalismo nos provincias ultrama
rinas, portuguezas, Лиссабонъ, 1879, 2 т.— Bark, 
Wanderungen in Spanien und Portugal(18Ql—8>3), 
Берлинъ, 1883.— Crawford, Old and new Portugal, 
Лондонъ, 1880.— Galienga, Iberian reminiscences. 
Fifteen years travelling impressions of Spain and 
Portugal, Лондонъ, 1883 ,2  т.— Guedes, Ltndustrie 
miniere en Portugal, Лиссабонъ, 1878.— Leek, Ibe
rian Sketches. Travels in Portugal and the North 
West of Spain, Лондонъ, 1885 .— Marquardsen и 
Max Seydel, Handbuch des dffentlichen Rechts, Фрей- 
бургъ, 1883— 92, 4 т. (т. IV). —Pepper, Le Por
tugal, ses origines, son hisloire, ses productions, 
Парижъ, 1879.—Prunol, Souvenirs de voyage en 
Espagne et en Portugal, Парижъ, 1883.— De Bouffe- 
yroux, Le Portugal, Парижъ, 1880.— De la Saigne, 
Le Portugal hislorique, commercial et indusiriel,
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Парижъ, 1876.— Serpa Pinto (Le Major), Comment 
j ’ai traverse VAfrique (перев. Belin de Launay), Па
рижъ, 1881, 2 т .—  Маркизъ de Souza - Holstein, 
О Portugale os Portuguezes (Ежегодники Географ. 
Комис., Лиссабонъ, 1876 и 77).

Г л а в а  X.

Ге р м а н i я.
См. т . V соч., указанный въ бибшографш гл. 

VIII, стр-. 346. Къ нимъ сл-Ьдуетъ прибавить лишь 
нисколько сочиненш, недавно вышедшихъ, или 
относящихся непосредственно къ новейшему пе
р ед у . Прекрасный указаШя имеются у Marcks’a, 
Wilhelm I (1900). О Бисмарк^.— Poschinger, FUrst 
Bismarck als Volkswirth, 5 t., 1889— 1891.— Bis
marck, Gedanken und Erinnerungen, франц. перев. 
1899 .— Moritz Busch, Bismarck, some secret pages 
of his history (французскж переводъ озаглавленъ 
Mimoires de Bismarck), 2  t . 1899.— Poschinger, 
Neue- Tischreden Bismarck’s, 2  t. 1899. — Kohl, 
Wegweiser dutch BismarcVs Gedanken und Erin
nerungen, 1899, —Klein Hattingen, Bismarck und 
seine Welt (1903).—Kreutzer, 0. v. Bismarck, 1900 
(прекрасный популярно-научный трудъ).— Среди 
многочисленныхъ критическихъ трудовъ, вызван- 
ныхъ мемуарами Бисмарка и вышедшихъ подъ 
различными заглавиями слЪдуетъ отм-Ьтить труды 

' Bamberger’a (1899), (въ недружелюбномъ духЬ),—  
Schmoller’a (экономичесю'е вопросы), Lenz’a,Marcks’a 
и КаеттЫ’я (1899).—Penzler, Bismarck seit seiner 
Entlassung, 1897.—Andler, Le prince de Bismarck,
1899. — Ch. Benoist, подъ гЬмъ же заглав1емъ,
1900. —Treitschke, Zehn Jaihre deutscher Kampfe, 
1865— 1875.—Его же, Historische und politische 
Aufsatze (1886—1897).— H. Delbriick, Erinner., 
Aufsdtze und Reden, 1902.—Lamprecht, Zur jwng- 
sten Vergangenheit, 1904. (Соч. растянутое и пош
лое.)

ВнНЬшняя политика.—Karl v. Rumaenien,
Aus dem Leben (т. IV, 1900).— De Broglie, Mission 
de Gontaut - Biron, 1898. —  Les piices du proces 
d’Arnim (франц. перев., Парижъ, 1876 и 1877).—  
Daudet, Hist, diplomat, de Vattiance franco-russe, 
1894.— Benedetti, JEssais diplomatiques (1899).

К у л ь т у р к а н п Ф Ъ . —  Kurtz, Lehrb. der K.- 
Gesch. 1898.— Hahn, Gesch. der Kvlturk. in Preus
sen, 1881 (протест.).— Schulte, подъ гЬмъ же за- 
глав1емъ (катол.).— Majunke, подъ гЬмъ же загла- 
в)емъ, 1876—1888 (катол.).—Sill, D ie 'Enlwicklung 
der Hath. Kirche im X IX . Jahrh., 1898,—Goyau, 
Leprotestant. allemand, 1 8 9 9 . - Knopp., Windthorst 
(катол.).

С о ц а а л и з я п » — Meyer., Her Emancipations- 
kampf des vierten Standes, 1874— 1877.-— Bourdeau,

Le socialisms allemandet le nihilisme russe, 1892.—de 
Wyzewa, Le mouvement socialists en Europe, 1892.—  
Zenker, Her Anarchismus, 1895.— Mehring, Gesch. 
.der deutschen Socialdemokratie, 2  t ., 1897 (имеется 
русск. перев. изд. Т-ва Гранатъ и К0).— Schmoller, 
Zur Social-und Gewerbepolitik der Gegenwart (Re
den und Aufsatze), 1898;— Ueber einige Grundfra- 
gen der Socialpolitik und der Volkswirtschafis- 
lehre, 1898.—Ad. Stocker, Christlich-Social (Reden 
und Aufsatze), 1885.—Sombart, Socialismus und 
sociale Bewegung im XIX. Jahrh., 1896.— Его же, 
Das Wirtschaftsleben im Deutschl. (замечательный 
трудъ), 1900.

Реформы и парламентская борь
ба»—Собраше законовъ и постановлен^ можно 
найти у Hue de Grais, Handbuch der Gesetzg. in 
Preussen u. d. d. Reiche. Тотъ же авторъ вы- 
пустилъ очень ц-Ьнное руководство подъ загл.: 
Handbuch der Verf. und Verwalt. in Preussen u. 
d. d. Reiche (1904).— Roel\ ,B .s  Staatsrecht, 1900.—  
Robolsky, Der deutsche Reichstag, 1867— 92 (трудъ 
неудовлетвор.), 1897.— Kloppel, 30 Jahre deutscher 
Verfass. Gesch. (1900).—Petersdorff, Die Kaiserin 
Augusta, 1900,— Philippson, Lorckenbeck, 1898 (за
мечательный трудъ).— Parisius, Hoverbeck, 1898.

Для перюда, последовавшего за отставкой Бис
марка, приходится пользоваться анналами и сбор
никами документовъ, особенно сочин. Schulthess, 
Europaischer Geschichis-Kalender, а также обо- 
зрЬн1ями Deutsche Rundschau, Deutsche Revue, 
Preussische Jahrbucher, NeueZeit (сощалист. opr.). 
Ц-Ьнные отчеты парламентскихъ работъ можно 
найти въ Revue politique et parlamentaire съ 
1894 г.

Изъ книгъ, представляющихъ интересъ минуты, 
можно указать след.: Wiermann, Die Politik seit 
Bismark’sEntlassung.—Die nationalliberale Partei, 
1867— 1892.— Heyck, Die AUgemeineZeitung, 1898.—  
Baumgarten et Jolly, Staatsminister Jody, 1897.— 
Hauser, Colonies all. 1900,— Blondel, L ’essor ico- 
nomiqual de Г All., 1900. — Lair, L ’imperialisme 
allemand, 1902 ,— Lavisse, Trois empereurs d’Alle- 
magne, 1888.— M. Philippson, Friedrich IU , 1893.— 
Journal Фридриха III былъ обнародованъ въ 
Deutsche Rundschau, 1888; см. по этому поводу 
докладъ Бисмарка въ Journal ojficiel отъ 23 сент.— 
Freitag, Der Kronprinz und die deutsche Kaiser- 
krone, 1889.— Hintzpeter, Kaiser Wilhelm II, 1888.—  
Buxenstein, Unser Kaiser, 1898.—Изъ брошюръ, 
обратившись на себя внимаше въ моментъ ихъ 
появлешя, можно указать: Politische Generate am 
preuss. Hofe seit 1848, 1897.— Douglas, Was wir 
von unserm Kaiser hoffen durfen, 1888 и проч.

РЪчи Капрмви были изданы Арндтомъ въ Бер
лине, 1893.

Къ концу XIX в. появилось значительное числа
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очерковъ, изъ которыхъ некоторые представля- 
ютъ интересъ. Изъ более обширныхъ по замыслу 
предпр1ЯтШ книжнаго рынка заслуживаетъ вни- 
машя выпущенное Бонди въ Берлине: D a s XIX-е  
Jahrhundert in  Deutschland’s Eniwicklung; 1-й 
томъ Ziegiera, Die geistigen und socialen Stro- 
mungen, представляетъ замечательный интересъ. 
Что касается тома Kaufmann’a L ’Histoire poli
tique, то онъ представляетъ лишь резюме собьшй 
съ 1870 г., не имеющее никакого значешя.

Г л а в а  XI.

Европейская политика до Бер- 
линскаго трактата.

По исторш Восточной войны см. Catalogue de 
la Bibliotheque du Depot de la Guerre. Главный 
сочинешя след.: Rustow, Der Krieg in  der Twr- 
kei, 1877.— Lemomte, La guerre d’Orient en 1876— 
1 8 7 7 ,2  t ., 1877— 1887.— Amedde de Faure, Histoire 
de la guerre d’Orient, 2  t . ,  1878. — Nlorice Weill, 
La guerre d’Orient, 1878.— Etat— major de I’armde 
serbe, Guerre de la Serbie contre la Turquie, 
Франц, перев., Парижъ, 1879.— Anonyme, La Guer
re d’Orient, съ тактич. точки зрен. Парижъ, 
4 т ., 1879— 1885.— Полковн. Wonlarlarsky, Souve
nirs d’un officier d’ordonnance, фр. перев., Па
рижъ, 1899.—  О Берлинскомъ Конгрессе: Воп 
d’Avril, Ndgociations relatives au traitd de Berlin. 
Справки можно найти у  Beust’a, Memoires, фр. 
пер. Kohn— Abrest, 2  т . 1888 и у  Bismarck’a, 
Pensees et Souvenirs.

По исторш Босши и Герцеговины можно поль
зоваться Ch. Yriarte, Bosnie et Herzegovine, Па
рижъ, 1876.— Spalaikovitch, La Bosnie et I’Her- 
zigovine, Парижъ, 1899.

Христ1ансшя государства на 
Балканскомъ полуостров^.

См. т. V, стр. 344. _
По исторш Cep6 in и Кроацш.— Nicolas S. Pet- 

rovitch, Essai de bibliographic frangaise sur les 
Serbes et les Craates съ 1554 до 1900, выходить 
въ Белграде благодаря содействш Сербской Ко
ролевской Академш.

По исторш Румынш. Новейине матер!алы по 
HCTopin Румын1и были разобраны въ Revue Bis- 
torique, т. 73, за  шль-—августъ 1900 г., стр. 366—  
369, ХбпороГемъ и Theodoru. Богатый библюгра- 
фичесюй матер1алъ имеется въ конце каждой 
изъ следующихъ книгъ: Histoire de la Roumanie 
contemporaine, Frdddric Dam6 , Парижъ, 1900.— 
Notes sur la vie du roi Charles de Roumanie,—  
t . Ill и IV (Штутгартъ, 1900) вышли на немец- 
комъ языке; (I и II томы появились на франц. 
яз., типография Inddpendance roumaine),—въ нихъ 
много документальныхъ данныхъ, а также пере
писка короля Карла. Къ annuaires, указаннымъ 
въ т. V стр. 344, следуетъ прибавить Archives 
diplomatiqv.es, 1871— 1900.—La vie politique a 
Vetranger съ 1889. Daniel, L ’annie politique. Оф- 
фищальные документы отчасти опубликованы пра- 
вительствомъ въ Inures jaunes, bleus, rouges, 
blancs. L ’Europe politique Sentupdry, 8  книжекъ, 
Парижъ, 1893— 1895, даетъ много подробныхъ све
д е т *  о политическихъ организащяхъ, о парт1яхъ 
и ихъ главныхъ представителяхъ въ различныхъ 
странахъ. Много полезныхъ сведенш предста- 
вляютъ таблицы Revue politique et parlementaire. 
Кроме того, соч. капитана Lamouche, La pen in
sula balkanique, 1899.
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скаго вещества. Синтезъ. Превращешя. Ферменты. 
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ИСТ0Р1Я Р0СС1И
въ X I X  BibKtb..

Въ изданш принирдаютъ учаспе:

Е. В. Аничковъ, С. М. Блекловъ, М. М. Богословскш, И. Н‘. Бороз- 
динъ, С. А. Венгеровъ, А.К. Дживелеговъ, Н. Жордани, В. Я- Канель, 
А. А- Кизеветтеръ, А. Коллонтай, К. И. Ландеръ, К. Н. Левинъ, 
Н. Ленинъ, 3 . Ленскш, Л. Мартовъ, В. Д. Медемъ, П. Н. Милю- 
ковъ, Н. М. Никольский, Д . Н. Овсянико =■ Куликовскш, М. Н. 
Покровскш, Н. А. Рожковъ, С. 0 . Русова, П. Н. Сакулинъ, В. Н. 
Сторожевъ, М. Таганскш, В. М. Фриче, С. Я. Цейтинъ, В. И. 
ЧарнолускШ, М. П. Чубинскш, Г. И. Ш рейдеръ, Ю. Д . Энгель

и друпе.

CTopin Россш въ XIX в-ЬкЬ0 ставить своей задачей не описаше 
внЪшняго хода событ!й. Истор1я, какъ ее понимаютъ теперь, 
должна дать читателю представление объ эволюцш народнаго хо
зяйства, общественныхъ классовъ, политическихъ партш, государ- 
ственныхъ учрежденш. „Истор1я Росс!и въ XIX в.“ должна дать 

прежде всего отвЪтъ на вопросъ: какъ сложился тотъ общественный строй, 
съ которымъ Россия вступила въ XX вЪкъ и который не сегодня-завтра ста- 
нетъ для насъ „старымъ порядкомъ". Подобно французскому „старому по
рядку", онъ не такъ старъ, какъ кажется: если его корни идутъ и глубже 
XIX вЪка, то во всякомъ случа-fc не дальше XVIII. Углубляться въ до-петер- 
бургскш перюдъ русской исторш было сочтено поэтому совершенно излиш- 
нимъ, ограничившись, въ вид-Ь вступлен!я, очеркомъ положен!я Россш въ 
XVIII в-Ьк-Ь (главнымъ образомъ, во второй его половин^). Съ другой стороны, 
составители не нашли нужнымъ трактовать исторпо XIX в. въ одинаковомъ 
объем'Ь на всемъ его протяженш. Мы лучше знаемъ нашу древнюю историю, 
ч-Ьмъ новую, новую,—чЪмъ новейшую, это общее правило применимо и къ по- 
слЪдовательнымъ отдЪламъ самой новейшей исторш.

Отправляясь отъ этихъ соображен!й, составители решили отвести на 
вторую половину XIX вЪка приблизительно втрое болЪе мЪста сравни
тельно съ первою. Въ окончательномъ видЪ книга должна составить 4 части 
(не равнаго объема): первая будетъ охватывать время отъ 1801 до 1840 года, 
вторая—эпоху, непосредственно предшествующую реформамъ 60-хъ гг., и са
мый реформы (1840— 1866 гг.), третья — эпоху реакщи до ея окончательнаго 
завершешя, земскаго и городового положенш Александра III (1866— 1892 гг.) 
и, наконецъ, четвертый—перюдъ подготовки русской револющи (1892—1903 гг.).



ОГЛАВЛЕНИЕ 
„Исторш Poccin въ X IX  в.“.

Ч а с т ь  п е р в а я . 1 8 0 0 —1 8 4 0 .
1. PocciH въ концй XVIII вйка. Хозяйство. Общество. Государственная власть.—2. Па- 

велъ Петровичъ.— 3. Александръ I.— 4. Декабристы.— 5. Экономическое развитее PocciH въ первой 
половинй XIX в-Ька.— 6. Внутренняя политика въ царствоваше Николая Павловича.— 7. Финансо
вая реформа Канкрина.— 8. Государственные крестьяне при Николай I.—9. Польша въ первой по- 
ловинЪ XIX вйка.— 10. ПрибалтшскШ край.— 11. Университеты.— 12. Русская литература Алексан- 
дровск. эпохи.— 13. Пушкинская эпоха.— 14. Сороковые годы.— 15. Внешняя политика эпохи.

Ч а с т ь  в т о р а я . 1 8 4 0 —i 8 6 6 s
1. Конецъ Николая и Крымская кампашя,—2. Крестьянская реформа,—3. Земская рефор

ма.— 4. Судебная реформа.— 5. Общественное движ ете въ 60-хъ годахъ.— 6. Польское возсташе.—
7. Кавказсюя войны.— 8. Расколъ и церковная политика Николая I.— 9. Литература 50-хъ и 60-хъ 
годовъ.— 10. Университеты съЗО-хъ по 60-ые годы.— 11. Пластическая искусства въ первой поло- 
винй XIX вйка въ PocciH.— 12. Русская музыка въ первой половинЬ вйка.

Ч а с т ь  т р е т ь я . 1 8 6 6 —1 8 9 2 .
1. Народное хозяйство въ PocciH во второй половинй XIX вйка.— 2. Государственное хо

зяйство Россш .— 3. Местное самоуправлеше.— 4. Правительство и судъ.—5. Восточный вопросъ.—  
6. Общественное движ ете въ 70-хъ и 80-хъ годахъ.— 7. Журналистика 70-хъ и 80-хъ годовъ.—
8. Литература съ 70-хъ по 90-ые годы.— 9. Народное образоваше.— 10. Научное движете: мате
матически и прикладныя науки; бюлогичесшя науки; общественный науки и философ1я.— 11. Ре- 
липозное движ ете.— 12. Пластичесюя искусства въ PocciH во второй половинй вйка.— 13. Русская 
музыка во второй половинй вйка.

Ч а с т ь  ч ет в е р та я . 1 8 9 2 —1 9 0 3 .
1. Аграрный вопросъ въ концй вйка.— 2. Крупная индустр1я.— 3. Государственное хозяй

ство въ концйвЬка.— 4. РабочШ вопросъ и рабочее д в и ж ете.—5. Фабричное законодательство,—  
6. Фабричная гипена и земская медицина.— 7. Аграрное законодательство.—8. Крестьянское дви
ж е т е .— 9. Народное образоваше.— 10. Университетское движ ете.— 11. Земское движ ете.— 12. Ре- 
волющонныя организацш и парии.— 13. Польсюй вопросъ.— 14. ПрибалтшскШ край.— 15. Еврей- 
сюй вопросъ.— 16. Кавказъ. — 17. Финлящпя.— 18. Литература конца, вйка.— 19. Пластичесюя 
искусства въ концй вйка.— 20. Русская музыка въ концй вйка.— 21. Научное движ ете.—22. Внеш
няя политика эпохи.

„M cTopin PocciH  в ъ  XIX  B'feK'fe“ составить приблизительно отъ 30 до 
35 выпусковъ, въ 80 страницъ большого формата, въ общей сложности отъ 2.400 
до 2.800 страницъ текста и до 2 0 0  художественно выполненныхъ снимковъ съ 
портретовъ выдающихся деятелей и съ картинъ и скульптуръ русскихъ художни- 
ковъ, въ томъ числЪ до 60 г е л ш гр а в ю р ъ  англшскаго типа.

Вышли 1 и 2 выпуски, З-ш выйдетъ въ шнЬ 1907 года, последующие будутъ 
выходить приблизительно по выпуску въ мЪсяцъ.

Ц Ф на отдЪльнаго выпуска I р. 3 5  к. До выхода въ св-Ьтъ перваго тома 
допускается п р е д в а р и т е л ь н а я  п о д п и с к а  на сл-Ьдующихъ услов1яхъ: 1 ) либо 
при подписка уплачивается 2 р. и при полученш каждаго выпуска—по I руб. (за 
переводъ платежа— по 1 0  коп.); 2 ) либо при подписка уплачивается 5  р. и при 
полученш каждаго 5-го выпуска (т.-е. 5, 10, 15-го и т. д.) также по 5  р. до полной 
оплаты всего издашя (при такомъ способе получешя устраняются почтовыя 
формальности и лишше расходы, связанные съ получешемъ книгъ наложеннымъ 
платежомъ.)

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ИЗДАШЙ

Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЬ и К°“:
Москва, Большая Никитская, 5.

Отдйлеше въ С.-ПетербургЬ: Загородный проопектъ, 14.

«.П0-1П.ТВ И. Н.киШНЕРКВЪ ■  К> ао ош .






