




ИСТ0Р1Я XIX ВЪКА
(ЗДППДНПЯ ЕВРОПП и ВН1ьЕВРОПЕЙСК1Я ГОСУДАРСТВА).





52
0г

ъ
б

ИСТ0Р1Я XIX ВЪКА
(ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА а ВНЪЕВРОПЕЙСКШ ГОСУДАРСТВА).

Подъ редакщей профессоровъ Лависса и Рамбо.

При участЫ: проф. А. Ваддингтонъ, проф. М. Валь, академика 
гр. Альберъ Вандаль, Анри Вастъ, академика Анри Гуссэ, 
А. Дебидуръ, проф. Дедевизъ дю-Дезеръ, проф. Э. Дени, 
Л. Каэнъ, Роберъ де-Ке де-Сентъ Эймуръ, проф. А. Кордье, 
проф. Фр. де-Крю, А. Лавуа, проф. Л. Леже, проф. А. Мале, 
проф. А. Метенъ, проф. А. Мипьо, А. Мишель, проф. А. Муаро, 
проф. А. Оларъ, проф. А. Пенго, Ромэнъ Ролланъ, проф. 
Ш. Сеньобосъ, проф. Э. Сейу, проф. А. Сорель, проф. 
П. Таннери, проф. Эмиль Фагэ, Л. Фаржъ, проф. Э. Шенонъ, 
проф. Хр. Шефферъ, проф. А. Шюкэ, проф. Л. Эйзенманъ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКОГО, СЪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТАТЬЯМИ ПРОФЕССОРОВЪ

П. Г. Виноградова, М. М. Ковалевскаго и К. А. Тимирязева.

Т о д о ъ  1ЛП.

Съ приложешемъ статьи проф. П. Г. Виноградова: 

„ИТОГИ XIX Bt>KA“ .

Издаше Товарищества „Бр. Т\, и И. ГРЛНАТЪ и К0".

1907  г.
: ' 3HOS3 ЗДЖЗЦУ ;

*В)ц9бс1; длркфы >HiaecciTsi
iw* П M.Vtauijpisj’

Б 1БЛ1ЯТЭКД



Типо-литограф1я Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К0. Пименовская улица, соб, домъ.

МОСКВА — 1907.



КОНЕЦЪ В Ш .
1870-1900.

-------------------------© --------------------------

ЧИСТЬ ВТОРАЯ.



Главы I— III и VI переведены И. И. Шитцемъ, глава IV — 
С. Г. Займовскимъ, глава V— Е. Н. Бошнякъ, глава VII—  
А. Н. Чеботаревской, главы VIII —  X и X II— М. О. Гершен- 

зономъ, глава XI— А. А. Громбахомъ.



Г л а в а  I .

Турция и Египетъ.

I.—Турщя.
Населеше.— Между 1840 и 1870 годами 

османлисы составляли меньшинство всего 
населешя имперш (считая вместе му- 
сулы^анъ и хриспанъ) *); съ 1870 года 
они проявляютъ склонность сделаться 
большинствомъ. Все мусульмане, кото
рые приходятъ извне и поселяются въ 
Европейской Турцш или Анатолш (за 
исключешемъ Сирш и странъ арабскаго 
языка), обыкновенно уже въ первомъ по- 
кол-Ьнш совершенно растворяются въ 
османскомъ населеши; съ 1829 года, 
момента освобождения Грецш, османлисы 
такимъ способомъ поглотили и ассими
лировали многочисленныхъ мусульман- 
скихъ переселенцевъ, вышедшихъ либо 
изъ областей, который последовательно 
были утрачены турками, либо изъ странъ, 
завоеванныхъ русскими,— грековъ, сербо- 
кроатовъ, болгаръ, черкесовъ. Этотъ при- 
токъ новыхъ элементовъ, который замет
но усилился съ 1870 года, и, съ другой 
стороны, утрата областей, населенныхъ 
по преимуществу не османлисами, совер
шенно изменили пропорцш между „ра
сами" въ имперш. Движете въ сторону 
отуречешя всехъ не османлисоьъ имперш,

Ч См. т. VI, стр. 39— 40.

съ одной стороны, встречало поддержку 
нынешняго султана Абдулъ-Гамида; съ 
другой стороны, оно встречало сопроти- 
влеше въ пробудившемся партикуляризме 
у полумусульманскихъ народовъ, именно 
албанцевъ и городскихъ арабовъ (араме- 
евъ), и у совсемъ мусульманскихъ, именно 
арабовъ, организованныхъ по племенамъ, 
и курдовъ. Изб1ешя армянъ въ 1894— 
1895 годахъ не были единичнымъ фак- 
томъ, какъ сиршсшя изб1ешя 1860 года, 
но составляютъ часть целаго плана по
литической системы, стремящейся уни
чтожить такое населеш'е имперш, на ас- 
симиляцто котораго мало надежды, и за
менить его такимъ, которое поддается 
османизацш. Еще задолго до этого кро- 
ваваго маневра императорскаго осман- 
скаго национализма, корреспондентъ Бри
танского обозрптя въ Константинополе 
указывалъ на его предумышленность: 
„Если бы династ1я Магомета II въ свое 
время последовала примеру Филиппа II 
и если бы она выгнала или истребила 
христ!анъ, какъ сынъ Карла V сдЫлалъ 
это съ испанскими маврами,весь балкан- 
скш полуоетровъ ныне былъ бы занять 
добрыми мусульманами, которые не под
давались бы вл1ян!'ю Европы и энергично 
поддерживали бы стамбульски! халифатъ... 
Этимъ объясняется новая политика си-
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стематическаго истреблешя христ1анъ, 
которая съ такою грубостью изложена въ 
оффицюзномъ Иттихад>ъ“ 4). Иттихадъ, 
т.-е. „Союзъ“, основанъ былъ въ Париж-Ь 
въ 1868 году младотурками; когда одна 
часть ихъ повернула въ сторону непри- 
миримаго нацюнализма, ихъ либерально- 
оппозицюнный журналъ примкнулъ къ 
правительству, которое усвоило ихъ 
доктрину.

Противоположное движете пошло изъ 
Албанш; это движете партикуляристиче- 
ское; съ 1878 года, момента образовашя 
Албанской Лиги, основанной мусульма
нами и хрисЛанами, онаугрожаетъ осман
скому нацюнализму. Мусульмане, стояние 
во главЬ албанскихъ автономистовъ,—  
явлеше многозначительное: „Въ рели- 
позномъ ' отношеши Албашя можетъ быть 
разделена на три различныхъ части: 
треть албанцевъ обнимаетъ хрисыанъ- 
церковниковъ (католиковъ и православ- 
ныхъ); треть состоитъ изъ магометанъ; 
последняя треть— это независимые (бек- 
таши 1 2), протестанты и свободомыслящие). 
Бекташей нисколько сотъ тысячъ. Бек- 
ташизмъ въ началЪ былъ просто ислам
ской сектой; попавъ въ Албанш въ XVI 
B in t, онъ, повидимому, эволюцюнировалъ 
такъ быстро, что нынЪ можетъ считаться 
скорее совокупностью пантеистическихъ 
принциповъ, ч’Ьмъ релипей, имеющей 
свой культъ и обряды “ 3).

1) Британское обозртие, корреспондента съ 
Востока, августъ 1876 года.

2) Бекташи оффишально считаются мусульман- 
скимъ духовнымъ орденомъ.Его основатель Хаджи 
Бектатъ Вели, „святой Хаджи Бектгшъ“, леген
дарный покровитель янычеръ. ВсЬ янычары были 
приписаны къ ордену, и тейхь (настоятель) дер
вишей былъ почетнымъ капитаномъ 99-й роты 
янычарскаго корпуса.

Могила святого Ханжа Бекташа въ монастыре, 
того же имени (между Киръ Шехеромъ и Цеза
реей, въ Ангорскомъ вилайетЬ) одинаково почи
тается и мусульманами, подъ прозвашемъ Вели 
(святого) Бекташа, и местными хрисЛанами, подъ 
прозвашемъ святого (Agios) Хараламба.

3> A.waui'n. 30 iюля 1897 года.

Одинаково замечательно и то, что за 
последнее время автономисты-курды, ис
ключительно мусульмане, сочли нуж- 
нымъ, хотя бы и на бумагЬ,— именно въ 
журнал^ Курдистанъ, издаваемомъ въ 
Женев-fe, •—■ пойти навстречу армянамъ: 
курды указываютъ на родство свое съ 
армянами, сказывающееся въ языкЪ. Для 
подавлешя этихъ автономистическихъ 
движений среди мусульманъ султанъ и 
нацюналистическая парт!я попытались по
сиять въ Албанш раздоръ между мусуль
манами и христ1анами и поддерживаютъ 
национальное раздражеше албанцевъ про- 
тивъ славянъ и грековъ; курдамъ они 
предложили грабить армянъ; чтобы при
вязать къ османству соединенныхъ кур- 
довъ и арабовъ, они придумали военное 
средство, именно образовали кавалерш 
ГамиЫэ. Полки, называемые Гамид1э, по 
имени султана Абдулъ-Гамида, созданы 
были въ 1891 году; они вербуются изъ 
ахирети, т.-е. организованныхъ по пле- 
менамъ курдовъ и арабовъ Курдистана, 
Месопотамш и центральной Сирш. „Глав
ный основашя устройства кавалерш га- 
мид1э слЪдуюиця: обязательная военная 
служба въ мирное время сводится къ 
небольшимъ перюдамъ обучен!я:— люди 
остаются жить у себя на родин%; воен- 
ныя д-Ьлешя приспособляются къ племен
ной организацш и нЪкоторыя высыпя 
должности распределяются между тузем
ными вождями11 1). Помимо военныхъ 
услугъ, ожидаемыхъ отъ нея, создаше 
этой милицш ставило себе главною'целью 
держать въ рукахъ курдскихъ и араб- 
скихъ вождей посредствомъ раздаваемыхъ 
имъ чиновъ и повышенш, на который 
они могутъ разсчитывать, а также осма- 
низировать ихъ путемъ соприкосновешя 
съ офицерами регулярной армш.

Вообще турецкая нацюналистическая 
парыя сосредоточиваетъ свои усил!я на 
Малой Азш, где ей удается достигнуть

1) Капитанъ Ламушъ: Военная ормнизащя
оттоманской uMiiepiu.



чувствительныхъ результатовъ; этому спо- 
собствуютъ: переселеше мусульманъ,
утратившихъ свое имущество въ евро- 
пейскихъ провинщяхъ; ассимилящя не- 
большихъ мусульманскихъ группъ, воз- 
никающихъ изъ разложешя организован- 
ныхъ племенъ, туркменовъ, юруковъ, 
татаръ, курдовъ, и изъ притока черке- 
совъ; бедность армянъ и переселенческое 
движеше, возникшее среди сиршцевъ- 
христ!анъ.

Провалъ парламентаризма; преобразоваше 
и расколъ въ Молодой Турцш; нацшнализмъ 
и панисламизмъ. — Мы уже указывали *), 
что подъ именемъ младотурокъ смеши
вали двЪ napTiH, изъ которыхъ одна бо
лее или менее искренно веровала въ па
нацею бумажныхъ реформъ, конституцш, 
рабскаго подражашя Европе и парламен
таризму; другая, очень искренняя въ 
■своемъ револющонномъ увлеченш, „впол
не турецкая, вполне нацюнальная и 
очень враждебная Европе, именно въ 
силу своего нащонализма", весьма быстро 
отделалась отъ пристрасти ко всему 
европейскому и отъ веры въ конститу- 
щонныя реформы. Провалъ парламента
ризма, довольно безсмысленнаго въ стра
не, где пять различныхъ языковъ и где 
населеше подразделяется не только по 
племенамъ и языкамъ, а еще по рели- 
гюзнымъ сообществамъ и профессюналь- 
нымъ кастамъ,— этотъ провалъ, который 
былъ очевиденъ для всехъ съ перваго 
же собрашя оттоманскаго парламента (въ 
1877 году) и который сопровождался 
вскоре войной съ Росшей, окончательно 
разсеялъ всяюя иллюзш у техъ изъ ре- 
волющонныхъ младотурокъ, въ комъ еще 
могли быть эти иллюзш. „Благодарю Бога, 
который среди прочихъ бедствш. избавилъ 
мою страну отъ палаты депутатовъ! “ го- 
ворилъ мне въ 1871 году одинъ револю- 
цюнный младотурокъ при выходе изъ 
Версальскаго Собрашя. Провалу парла

*) См. т. V I, стр. 49—52.

ментаризма, предшествовало (въ 1876 г.) 
падеше Мидхата, который воплощалъ со
бою систему реформъ конститущоннымъ 
путемъ. Съ этого момента революцион
ные младотурки, побуждаемые сверхъ того 
страхомъ передъ панславистами, пламен
но бросились въ объят1я нащонализма и 
панисламизма; надо сказать, что изъ 
двухъ людей, вызывавшихъ среди нихъ 
наибольшее удивлеше, одинъ, Кемалъ, 
былъ литераторомъ, а другой, 3ia, ни
когда не переставалъ быть поэтомъ; въ 
этомъ не трудно было убедиться по пар- 
тшной печати, и много надо было во- 
ображешя со стороны техъ европейцевъ, 
которые приняли въ серьезъ „панислами- 
ческую опасность" на основанш отрывоч- 
ныхъ фрагментовъ мусульманской роман
тической литературы. Но если все эти 
пышныя фразы не подняли магометан- 
скаго Mipa, какъ это наивно полагали 
некоторые европейсюе и турецюе журна
листы, то оне создали османскую нащо- 
налистическую партш и разбили Молодую 
Турцш на нацюналистовъ, сторонниковъ 
сильной власти, и на либераловъ. Что 
бы ни говорили лица, утверждающая, что 
въ Турцш нетъ патрютизма, что патрю- 
тизмъ сливается тамъ съ релипей (такое 
мнеше, впрочемъ, не более, какъ трюизмъ, 
потому что одни мусульмане, да и то не 
все, считаютъ себя османлисами), патръ 
отизмъ въ Турцш существуетъ, патръ 
отизмъ турецкш, шовинистическш, воен
ный, хорошо подмеченный многими га
зетными корреспондентами во время по
следней войны въ ©ессалш. Патрютизмъ 
этотъ проявляется не въ однехъ воен- 
ныхъ демонстращяхъ; онъ вызвалъ своего 
рода возрождение, точнее сказать, создалъ 
въ оттоманской имперш новую отрасль 
знашя, именно изучеше происхождения 
турецкаго народа. Мнопе османлисы за
няты этимъ изучешемъ; книгоиздатель
ство Ikdam, т.-е. „Прогрессъ", перепеча- 
тываетъ или издаетъ впервые старинные 
турецюе тексты подъ заглав!емъ Acar i

3 — 1*



Eslaf, т.-е. „ СлЬды предковъ"; капитанъ 
Неджибъ Асемъ, одинъ изъ лучшихъ пи
сателей и учен'Ьйшихъ людей Турцш, 
издалъ сравнительную грамматику урало- 
алтайскихъ языковъ и зат^мь переводъ, 
притомъ блестящш, той книги Геродота, 
которая затрогиваетъ нащональное чув
ство турокъ, именно книги о Скиеш.

Въ общемъ, хотя либеральная младо
турецкая парт1я и очень много агитиро
вала въ последнее время, она не им^етъ 
глубокихъ корней въ страна. Сепаратист
ск и  журналъ Албапгя даетъ довольно 
точную въ общихъ чертахъ картину ея; 
„Младотурецкая парт1я состоитъ, въ 
смысле племенномъ, во-первыхъ, изъ кон- 
стантинопольскихъ турокъ; во вторыхъ, 
изъ черкесовъ и сиршцевъ, т.-е. изъ 
лицъ, принадлежащихъ къ племенами, 
настолько разстроеннымъ, что ихъ судьба 
тесно связана съ судьбой турокъ и что 
единственная возможность существовашя 
заключается для нихъ въ полномъ сшя- 
Hin съ последними. Въ смысла интел- 
лектуальномъ, во-первыхъ, изъ большого 
количества изнеженныхъ щеголей, раз- 
бросанныхъ въ неболыпомъ числе по 
всей Европе, а главными образомъ въ 
Париже: они носятъ монокль и цилиндръ, 
сюртуки по последней моде, они довольно 
невежественны, и идеалы ихъ не идутъ 
дальше постройки железныхъ дороги и 
некоторой свободы печати, но больше 
всего они любятъ показную сторону и 
имъ страстно хочется со временемъ разы
грывать великую парламентскую комедш; 
во-вторыхъ, изъ несколькихъ серьезныхъ, 
убежденныхъ, пожалуй, образованныхъ 
людей, но совершенно не сведущихъ на- 
счетъ исторш своего прошлаго, насчетъ 
современнаго состояшя, движешя и силы 
различныхъ нацюнальностей оттоманской 
империи, нацюнальностей, страшную мощь 
которыхъ они чувствуютъ, не подумавъ 
подвергнуть ее анализу. Какова же сила 
младотурецкой партш? Вы признаете ее 
ничтожной, когда я укажу вами, что дви

ж ет е  ограничивается Константинополемъ; 
за пределами- Константинополя партия 
эта представлена лишь отдельными ли
цами. А въ самомъ Константинополе? 
Въ составь ея входить около трехъ ты
сячи лицъ, изъ которыхъ всего сотня 
воинствующихъ. Какова программа младо
турецкой партш? Пока— конституцюнная 
монархия съ умеренными парламентскими 
режимомъ; въ сущности, попозднее—  
республиканскш строй. Какова будущность 
младотурецкой партш? Парт1я эта— пар™  
эффенди, у нея нетъ ни малейшаго корня 
въ народе, а ведь ни монокль, ни сюр
туки революцш не делаютъ: ее делаютъ 
народы" *).

Друпе обвиняли турецкихъ либераловъ 
въ сношешяхъ съ англшскими франкъ-ма- 
сонами; упоминаю о нихъ въ виде курьеза.

Турецкие националисты называютъ рес- 
публпканствомъ старинное плебисцитар
ное и теократическое учете, которое 
отстаивали все мусульманские сектанты 
еще при Омайядахъ; старинный знатоки 
магометанскаго государственнаго права, 
Маверди, разработали теорию этого учения 
въ XII веке: верховная власть сосредо
точивается въ Жджмакгь, „согласш на
рода"; утверждать, что Иджмакъ можетъ- 
ошибаться,—ересь; народи самодержавенъ 
и непогрешимъ; они избираетъ неогра- 
ниченнаго халифа, и если халифъ не 
шествуетъ по пути народному и божьему, 
самодержавный народи смещаетъ его и 
назначаетъ другого, также неограничен- 
наго, также ответственнаго передъ само
державными народомъ и также отреши- 
маго народомъ. Это уч ет е и дало му
сульманскими странами ту форму пра- 
влешя, которой вполне справедливо дано 
название деспотизма, умеряемаго анархией.

Въ 1870 году вся деятельность младо
турецкой партш выражалась заговорами, 
целью которыхъ были внезапный напа
дения или областныя возстания. Несчастная

*) Албапгя, 25 апрЬля 1897, — Статья написана, 
мусульманином!,.
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война и разстройство Францш отняли у 
нея всякую надежду на поддержку со 
стороны французскихъ революцюнныхъ 
силъ, насчетъ которыхъ одно время со
ставляли себе иллюзш наиболее смелые 
члены партш и особенно Мехметъ Бей. 
Последовательная смерть Али - паши и 
Фуада-паши, представителей правитель
ственной и -дипломатической политики 
Турцш, проводившей идею соглашешя съ 
Европой во что бы то ни стало, привела 
къ эволюцш партш; эмигранты, прожи- 
вавнпе во Францш, получили амнистш и 
вернулись въ Турцш (въ 1871 году). Съ 
этого времени партся раскололась: одна 
изъ фракцш образовала зерно конститу- 
цюнно - реформаторской правительствен
ной партш, которая сгруппировалась во- 
кругъ Мидхата-паши; усюпя этой партш 
привели къ попытке и затемъ къ про
валу парламентскаго режима; другая фрак- 
Ц1я- превратилась въ нацюнальную пар
тш панисламизма и халифата, партш 
„Турцш для турокъ“; эта парт1я пустила 
некоторые корни въ мусульманскомъ на- 
селенш черезъ посредство релипозныхъ 
орденовъ бекташей и мевлевисовъ, съ 
которыми наиболее передовые младотурки, 
пантеисты и свободомысляице, въ роде 
Мехметъ-Бея *), сблизились съ 1868 года. 
Преклоняясь пер'едъ западными зна- 
шями и пр1емами, одна фракщя на- 
цюналистической партш убеждена, что 
можетъ усвоить ихъ себе безъ посто
ронней помощи и развивать ихъ ори
гинально, не прибегая ни къ чьему 
посредничеству. Своимъ знаменемъ она 
выставляетъ османство . и исламъ, въ 
который она не верить, но къ тради- 
щямъ котораго она привязана изъ патры 
отическаго самолюб1Я, желая къ тому же 
воспользоваться имъ, какъ национальною 
силою; она парт1я мусульманская изъ 1

1) Мехметъ-бей покончилъ самоубШствомъ въ 
1877 году. Али-Суави былъ убить во главЪ сту- 
дентовъ-револющонеровъ въ 1875 году во время 
мурадовскаго мятежа.

шовинизма и изъ оппозицш къ иностран
ному вмешательству, что не мешаетъ ей 
делать попытки къ усвоенш чужеземныхъ 
научныхъ знанш и художественной лите
ратуры. Восходя, черезъ исламизмъ, къ 
нащональнымъ основамъ, парт1я эта за 
последнее время начала распространять 
въ тесномъ кругу идею нацюнальности, 
покоящейся на расовомъ основанш; н е
который недавшя историчесюя и филоло
гическая работы внушены сознашемъ един
ства урало-алтайской расы, родства между 
венграми, турками, татарами, монголами, 
распростирающагося, съ одной стороны, 
до финновъ, съ другой— до японцевъ.

Либеральные реформаторы. — Мы гово
рили *) о томъ, какъ развивалась доктри
на свободнаго изследовашя, возобновлен
ная мотазелитами, свободомыслящими, 
подвергавшимися преследовашямъ при 
Абассидахъ. Хотя предварительная цен
зура помешала распространешю этой 
доктрины по турецкой имперш въ форме 
оригинальныхъ произведешй, однако она 
проскочила урывками въ массе книгъ, 
газетныхъ и журнальныхъ статей; обыч
но принятый способъ состоялъ въ томъ, 
что учеше это приводилось въ выпискахъ 
изъ произведений, написанныхъ индшски- 
ми богословами, которые, благодаря ан- 
глшскому режиму, могутъ свободно рас
пространять ново-мотазелитское учеше. 
Здесь, какъ и при всякомъ умственномъ 
движенш въ мусульманскомъ Mipe, при
ходится считаться съ двумя факторами, 
приводящими къ одному и тому же ре
зультату,— съ безсознательнымъ подража- 
шемъ Европе и съ желашемъ бороться 
противъ Европы, вооружить исламизмъ, 
чтобы дать ему возможность бороться при 
равныхъ силахъ. Въ конце-концовъ исла
мизмъ стремится стать либеральнымъ, 
чтобы защищаться противъ либерализма, 
и преобразуется изъ чувства самосохра- 
нешя; этимъ объясняется, почему въ

*) См. т. VI, о т .  52.
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этомъ обновивши мусульманскихъ ДОК- I 
тринъ главными деятелями являются 
ученые мусульманской церкви, очень при
вязанные къ своей B-fept и совершенно 
склонные сливать съ нею свою нащональ- 
ность. Нисколько выдержекъ изъ нео- 
мотазелитскихъ книгъ, недавно издан- 
ныхъ въ Индш, дадутъ понятие о новомъ 
духЪ, проникающемъ Исламъ. „Современ
ный застой въ мусульманскомъ Mipt. 
происходитъ главнымъ образомъ отъ 
взгляда, укоренившагося въ умахъ всего 
мусульманства, будто бы право пользо
ваться своимъ личнымъ критическимъ 
суждешемъ прекратилось вм^ЬстЬ съ пер
выми законниками (четырьмя канониста
ми)... будто бы мусульманинъ, чтобы счи
таться правов-Ьрнымъ посл-Ьдователемъ 
пророка, долженъ обязательно сообразо
вать свое суждеше съ толковашями лю
дей, которые жили въ IX вЪкЪ и не 
могли имФть никакого представления о 
XIX-мъ... Церковь и государство слились; 
халифъ былъ имамомъ, св-Ьтскимъ госу- 
даремъ и виФстЬ съ тФмъ духовнымъ 
вождемъ. Съ течешемъ времени и по 
мЪр-Ь того, какъ деспотизмъ проникалъ 
въ привычки народа, канонистическш 
духъ овладЬлъ умами всЬхъ классовъ 
общества" *). И тотъ же ученый заклю- 
чаетъ; „Законъ (гиергатъ) въ нЪкоторыхъ 
пунктахъ непримиримъ съ современными 
потребностями ислама, будь то въ Индш 
или въ Турцш, и требуетъ измЪненш".

Мулла Черагъ Али дЪлаетъ такое же 
заключеше: „Мусульмански законъ, ше- 
piaTb, если только можно называть его 
закономъ, потому что онъ не заключаетъ 
въ себ-fe никакого органическаго закона, 
никоимъ образомъ не является безспор- 
нымъ и неизмЬннымъ" 2).

Литература. Науки. Книгопечатаже. —
Въ общемъ, турецкое литературное дви- *

1} Слэдъ Экиръ Али, Spirit o f Islam  (Духъ 
Ислама).

г) Мулла Черагъ Али, Critical exposition of 
iihad (Критическое истолковаше Джихада).

| жеше, созданное до 1870 года усил1яув 
Шинази, 3ia, Кемаля, развернулось лишь 
посл-fe 1870 года. Сами-паша Задехъ, раз- 
сказы котораго „Кучукг Шейлеръ“, т.-е. 
„Мелочи11, и романъ „Приключеше", на
правленный противъ рабства женщинъ, 
заслуживали бы перевода, Ахмедъ Мид- 
хатъ и прекрасный его книги о воспита- 
нш, г-жа Фатьма Anin и проч., и проч., 
всЬ они стали писать лишь послЪ 1870 
года.

Равнымъ образомъ не раньше этого 
срока и больше всего въ послЪдше годы 
стали издаваться въ Турцш настояице 
научные труды, какъ переводные, такъ и 
оригинальные. Первый оригинальный ра
боты по физюлогш д-ра Бессима Омера 
относятся къ 1880 году; въ это же время 
появился и первый систематически курсъ 
турецкой литературы 1). Еще позднее 
выступаютъ на сцену филолопя, критика 
и издаше древнихъ текстовъ въ лиц-Ь 
Ахмедъ Джевдета, Неджибъ Асема, ихъ 
общества древнихъ текстовъ Agar г EsJaf, 
т.-е. „Слезы предковъ", ихъ журнала 
МеЫеЪ и газеты Ilcdam. Археолопя со
здана была директоромъ Константинбполь- 
скаго музея, живописцемъ Гамди Беемъ, 
ученикомъ Жерома. Жеромъ первый от- 
крылъ мастерскую въ Константинополь 
и обучилъ нисколько ту.рецкихъ живо- 
писцевъ.

Книгопечаташе развивалось медленно, 
объ руку съ литературой. До 1870 года 
издания, вышедлпя изъ турецкихъ типо- 
граф!й, прямо-таки плохи; они плохо 
набраны, плохо отпечатаны, полны опе- 
чатокъ. Мало-по-малу они улучшаются, 
несмотря на недостатокъ денежныхъ 
средствъ (сброшюрованный книги даже 
не сшиваются!). Въ 1889 году компетент- 
.ный судья, Барбье де Менаръ, въ такихъ 
выражешяхъ отзывается объ одномъ ту- 
рецко-французскомъ словар-Ь (Р. Юсуфа), 
недавно отпечатанномъ въ турецкой ти-

1) Курсг турецкой литературы, Махмудъ-Экре- 
ма, 1882.
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пографш A6y-3ia: „Изящество турецкаго 
и французскаго шрифта, исправность 
текста д%лаютъ честь типографии, кото
рою весьма умело и къ великой пользе- 
для турецкой литературы руководить 3ia 
Тевфикъ“. Предо мною лежать иллюстри
рованные журналы, научныя книги съ 
виньетками и рисунками, отпечатанные 
въ императорской типографш въ Констан
тинополе.: шрифтъ, наборъ, бумага, печать 
не оставляютъ желать лучшаго.

Это умственное движете сосредоточи
вается въ столице и немногихъ провин- 
щальныхъ городахъ, въ Салоникахъ, 
Смирне, Алеппо, Багдаде. Въ Турцш 
нетъ турецкой провинщальной жизни. 
Провинциальная жизнь въ Алеппо, Баг
даде— арабская, антитурецкая; въ Алба- 
нщ, где она только что зарождается, въ 
Элбассане, въ Берате она— албанская.

. Умственное движете въ Турцш до 1870 г. 
и после, правда, создано было провинщ- 
алами (3ia изъ Амасш, родомъ черкесъ; 
Тахсинъ, Кемалъ— албанцы; Хаяли изъ 
Багдада, родомъ арабъ; Мидхатъ Помакъ—  
болгаринъ - мусульманинъ; Али-Суави —  
туркменскш татаринъ; въ настоящее вре
мя—Неджибъ Асемъ изъ Алеппо; Бессимъ 
Омеръ— албанецъ), но происходило оно 
въ Константинополе и только здесь и 
могло происходить.

II.—Египетъ.

Возрождеше Египта.— Выше *) описано 
было дело, совершонное Мехметомъ-Али. 
Внукъ его Аббасъ царствовалъ съ 1848 г. 
по 1854 годъ. Онъ ненавиделъ Западъ. 
Онъ удалилъ европейскихъ чиновниковъ 
и окружилъ себя мусульманами.

Саидъ, младшш изъ сыновей Мехмета- 
Али, былъ преемникомъ Аббаса и цар
ствовалъ съ 1854 по 1863 годъ. Онъ 
получилъ европейское образоваше, гово- 
рилъ по-французски и въ молодые годы * VI,

<) См. т. II, стр. 106—108; IV, стр. 238— 249;
VI, стр. 52— 54.

сблизился съ французскими консулами и 
чиновниками, пребывавшими въ Египте. 
Саидъ окружилъ себя европейскими со
ветниками и следовалъ ихъ указашямъ. 
Въ бюджете былъ дефициты Саидъ со- 
кратилъ составь армш; одно время онъ 
думалъ бросить Суданъ, За пределами 
своей страны, особенно во Францш, от
куда онъ бралъ большинство своихъ 
главныхъ служащихъ и куда отправлялъ 
для обучешя молодежь, египетскш на- 
местникъ прюбрелъ репутацш просве- 
щеннаго государя. Кредитъ ему былъ 
обезпеченъ, и онъ воспользовался этимъ 
для заключешя перваго египетскаго зай
ма. Ко времени его смерти у Египта 
былъ внешнш долгъ въ 250 миллюновъ. 
Саидъ поручилъ одной англшской компа- 
нш сооружение первой египетской желез
ной дороги, изъ Александрш въ Каиро 
(въ 1855 году), и Фердинанду Лессепсу — 
Суэцкш каналъ (въ 1854 году). Лессепсъ 
составилъ компант, акционерами кото
рой были главнымъ образомъ французы. 
Работы начались въ 1859 году и были 
закончены въ 1869 г. Англшское прави
тельство боялось, что дорога въ Инд1Ю 
очутится въ рукахъ французской компа- 
ши; оно сделало попытку поселить не
доверие въ акцюнерахъ, а потомъ повле 
ять на султана и на Измаила, преемника 
Саида, въ томъ смысле, чтобы остано
вить работы. Сделать этого не удалось, 
но Пальмерстонъ предсказалъ, что если 
каналъ осуществится, то Англия прило- 
житъ усилия къ захвату Египта.

Хедивъ Измаилъ.— Преемникомъ Саида 
былъ Измаилъ, внукъ Мехмета-Али. Из
маилу было тридцать три года; онъ про- 
ходилъ курсъ въ Сенъ-Сирской школе, 
потомъ былъ отозванъ Аббасомъ, кото
рый относился къ нему подозрительно. 
Въ немъ видели реформатора. Онъ былъ 
грузенъ, скорее некрасивъ собою, но не 
неуклюжъ; онъ хорошо говорилъ по-фран
цузски и былъ любезнымъ хозяиномъ. 
Тонкш, хитрый, легко подмечавшш силь
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ную и слабую сторону людей, онъ заво- 
евалъ себе прочное положеше и отстаи- 
валъ его съ помощью дипломатш.

Въ течен1е почти всего его правлешя 
(1863—-1879) первыми министромъ у него 
были армянинъ-хрисНанинъ Нубаръ-паша, 
родившшся въ 1825 году и поступившш 
на египетскую службу при МехметЬ-Али. 
Воспитанный во Францш, Нубаръ были 
сторонникомъ преобразовашя Египта за 
падными пр1емами.

Новый государь им%лъ слишкомъ често
любивый притязашя. Онъ пытался до
биться отъ своего сюзерена, султана, 
расширен1я своихъ суверенныхъ правь. 
Воспользовавшись финансовыми затруд- 
нен1ями Порты, онъ предложили въ 1866 
году повысить ежегодную подать, плати
мую Египтомъ Турцш, съ 9 до 10 мил- 
лю новъ. Султанъ согласился и далъ ему 
взамФнъ этого персидское зваше хедива, 
т.-е. государя, и право преемственнаго на- 
следоваш я отъ отца къ сыну. Въ сл-Ь- 
дующемъ году новый фирманъ султана 
(1867) разрешили хедиву „заключать со- 
глашешя насчетъ таможенъ, полицш надъ 
иностранными подданными, транзитной 
торговли, почты, съ услов1емъ, чтобы эти 
соглашенгя не имели формы и характера 
публичныхъ международныхъдоговоровъ". 
Въ 1869 году Измаилъ пригласили зна- 
менитыхъ писателей, всякаго рода особъ 
и государей на открьте Суэцкаго канала; 
представительницей Францш явилась им
ператрица Евгешя. Султанъ жаловался 
на то, что приглашешя разосланы были 
безъ его посредничества. Онъ потребо
вали отъ Измаила выдачи 200.000 ружей, 
сокращ етя армш до 30.000 человеки, 
представлешя бюджета и проектовъ вн-Ьш- 
нихъ займовъ на одобреше Порты, нако- 
нецъ публичнаго прочтешя въ Египте 
акта, содержащаго все эти требовашя 
султана. Измаилъ притворно уступили. 
Онъ вел-Ьлъ прочесть приказъ на турец- 
комъ языке, котораго его подданные не 
понимали; загЬмъ, съ помощью Нубара,

старался умиротворить своего сюзерена. 
За обФщаше платить исправно ежегодную 
дань въ 17 миллюновъ онъ въ 1873 году 
добился отъ султана права делать вн4',ш- 
Hie займы, заключать съ державами тор
говые договоры, наконецъ вербовать 
сколько угодно солдатъ. Египетъ стано
вился настоящими государствомъ.

Въ 1871 году хедивъ установили вы
борное Собраше, которому поручено 
было вотировать бюджетъ и проверять 
государственную отчетность; привычные 
къ повиновенш депутаты ни разу не 
воспользовались своими правомъ контро
ля. Въ 1875 году Измаилъ и Нубаръ 
сделали гораздо более важное нововве
дение: они установили смешанные, суды. 
До этого времени Египетъ, какъ и все 
части турецкой империи, подчиненъ были 
режиму соглашенш, въ силу которыхъ 
все процессы, где замешаны европейцы, 
передавались консульской юрисдикцш. Въ 
теч ете  восьми л'Ьтъ Измаилъ и Нубаръ 
старались добиться отмены этой приви- 
легш. Франщя, граждане которой по чис
ленности и по значенш своему занимали 
преобладающее место, противилась ма
лейшей уступке. Хедивъ обратился къ 
другими народами и добился компромис
са, после того какъ поражешя 1870—71 
года ослабили внешнш престижъ Фран
цш. Компетенщя консульскихъ судовъ 
ограничена была гражданскими тяжбами 
между европейцами, принадлежащими къ 
одной и той же нацюнальности, и неко
торыми уголовными делами. Все процессы 
между европейцами разныхъ нащональ- 
ностей или между европейцами и египтя
нами передавались теперь въ смешанные 
суды, где заседаютъ четверо египетскихъ 
судей и трое европейскихъ; последше 
берутся изъ четырнадцати нацюнально- 
стей, представляются соответственными 
правительствами, но назначаются и опла
чиваются, какъ и туземные судьи, пра- 
вительствомъ хедива. Существуетъ три 
смешанныхъ суда и одна апелляцюнная
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палата. Въ качестве уложен in дЬйству- 
етъ при:пособленное къ местнымъ усло- 
в1ямъ французское право.

Банкротство Измаила.— Измаилъ посто
янно нуждался въ деньгахъ. Дайра , т.-е. 
земельныя влад^шя хедива, возросли бла
годаря конфискащямъ съ 24.000 гекта- 
ровъ до 400.000. Его земли на нильской 
дельте обработаны были подъ хлопокъ. 
Земли свои въ Верхнемъ Египте хедивъ 
орошалъ посредствомъ каналовъ и шлю- 
зовъ, нисколько не заботясь о томъ, 
остается ли достаточно воды въ piicb 
для частныхъ лицъ; здесь онъ посадилъ 
сахарный тростникъ и поручилъ фран- 
цузскимъ инженерамъ построить для него 
сахарные заводы. Стоимость египетскаго 
урожая съ 42 миллюновъ франковъ въ 
1861 году поднялась до 187 миллюновъ въ 
1871; изъ нихъ 2/3 приходились на вла- 
д-Ьшя Измаила.

Хедивъ вообразилъ, что * богатства 
Египта неистощимы. Онъ мечталъ вопло
тить чудеса, каюя Вибл1я приписываетъ 
царю Соломону, а Тысяча и одна ночь—  
халифу Гарунъ-аль-Рашиду. Каиръ уве
личился пристройкой европейскаго квар
тала съ бульваромъ, общественнымъ са- 
домъ, оперой. Къ открытию Суэцкаго 
канала Измаилъ заказалъ Верди оперу 
на сюжетъ, заимствованный изъ Египта 
временъ фараоновъ; это была „Аида0; 
ученый Марьеттъ составилъ къ ней де- 
корацш и костюмы. Съ 1871 года въ 
Каире ежегодно было по две оперныхъ 
труппы: одна французская, другая ита
льянская. ВъокрестностяхъКаираИзмаилъ 
велЪлъ построить великолепные дворцы 
по историческимъ образцамъ; онъ окру- 
жилъ ихъ парками, где собраны были 
самыя доропя деревья и самыя рфдюя 
животныя.

B et эти предпр1ЯТ1я выполнялись подъ 
руководствомъ европейцевъ, которые на
живали на нихъ значительныя суммы. 
Вместо 3.000 европейцевъ временъ Мех- 
мета-Али, теперь насчитывалось 20.000,

по большей части грековъ, итальянцевъ 
и французовъ; иностранная колон1я все 
возрастала, пополняясь поставщиками, 
бравшими повышенный цены, и чиновни
ками, получавшими высоше оклады. Об
служивали хедива очень плохо; мнопя 
изъ его фабрикъ оказались никуда не
годными. Его дворцы строились изъ де- 
шеваго матер1ала, прикрытаго штукатур
кой; однако его заставляли платить 
самыя высошя цены, а когда его агенты 
заявляли протестъ, вмешивались консулы 
и поддерживали претензш своихъ со- 
гражданъ.

Налоговъ стало больше, и размеры 
ихъ были увеличены; главный налогъ, 
земельный, удвоился съ 1866 по 1871 г., 
а египтяне платили много больше оффи- 
щальнаго обложешя. Сборщики требовали 
съ феллаха денегъ всяюй разъ, когда 
хедивъ нуждался въ нихъ, и плательщи
ка налоговъ били и пытали, если онъ 
не платилъ. Безпрестанно требовали лю
дей на работы по заказу хедива. Въ 
1871 году Измаилъ и его советники 
изобрели новое средство вымогать деньги: 
они обещали уменьшить подати наполо
вину, не взыскивать ихъ больше безъ 
соглашя собрашя, наконецъ обезпечить 
земледельцамъ право полной собствен
ности на землю, если они разомъ запла- 
тятъ налоги за шесть л4тъ.

Давно уже казна хедива питалась 
внешними займами. Измаилъ обезпечилъ 
и расширилъ свой кредитъ съ необычай
ною ловкостью; онъ много тратилъ на 
рекламу, привлекалъ въ Египетъ знаме- 
нитыхъ писателей, обращался съ ними 
по-царски, и эти гости угодливо распи
сывали щедрое гостепршмство хедива, не 
въ м%ру расхваливали все его предпр1я- 
т я  и распространяли на западе пред- 
ставлеше о неистощимости его средствъ. 
Мнопе капиталисты отлично знали, что 
Измаилъ разоряется, но они думали, что 
Египетъ представляетъ собой достаточное 
обезпечеше и что ихъ правительства не
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упустятъ его изъ рукъ. При Измаиле 
внЪшнж долгъ выросъ въ 30 разъ по 
сравненш съ теми, какими онъ быль 
при смерти Саида. Съ 1863 по 1867 г. 
парижсюе и лондонсюе банки ссудили 
567 миллюновъ франковъ. Въ 1867 году 
Измаилъ построилъ великолепный па- 
вильонъ на всем1рной выставке, npiexann 
въ Парижъ, потратилъ тамъ много де- 
негъ: въ печати появился рядъ востор- 
женныхъ статей о немъ. Въ следующемъ 
году онъ попросили у парижскихъ бан- 
ковъ 267 миллюновъ, которые и были 
даны ему. Въ 1870 году онъ сделалъ, 
опять-таки въ Париже, новый заемъ, 
счетомъ восьмой, на сумму въ 176 мил
люновъ. Вскоре французсюе капиталы 
поглощены были уплатой военнаго воз- 
наГраждешя Пруссш. Измаилу пришлось 
обращаться главными образомъ въ Лон- 
донъ, но услов1я сделались более тяже
лыми, потому что англшсше банкиры 
были хорошо осведомлены насчетъ поло
жения делъ. Сначала приходилось платить 
7% . потомъ 9, наконецъ 12 по консоли
дированному долгу и 28°/0 по временными 
обязательствами. Займы размещались 
всегда ниже номинальной стоимости; хе- 
дивъ получали не больше 2/ 3 этой стои
мости. Въ 1873 году Измаилъ попробо- 
валъ сделать крупный заемъ более, чФмъ 
въ 800 миллюновъ; заемъ не удался. 
Пришлось искать другого выхода. Давно 
уже s/ 5 дохода поглощались кредиторами, 
и правительство при каждомъ сроке пла
тежа занимало на оплату купоновъ; обя
зательства по этими краткосрочными 
займами хедивъ все переписывали, при- 
чемъ проценты все возростали. Въ 1875 
году Измаилъ не моги больше достать 
денегъ на уплату процентовъ. Тогда онъ 
предложили французскому правительству 
продать ему за 100 миллюновъ 176.602  
акцж Суэцкаго канала, принадлежавиля 
ему; французскш кабинетъ отказался. 
Осведомленное объ этомъ англшское ми
нистерство Дизраэли прюбрФло акщи; его

главною целью при этомъ было получить 
большое BniHHie на собрате акцюнеровъ, 
но этотъ политическш актъ помимо того 
оказался и отличной денежной операщей, 
ибо акщи, за который англшское прави
тельство платило по 568 франковъ, въ 
настоящее время стоятъ болФе 4.000 
франковъ. Деньгами, полученными отъ 
продажи акцш, Измаилъ расплатился за 
первые сроки 1876 года; но 8 апреля 
было объявлено, что платежи отсрочи
ваются на три мФсяца. Египетъ оказы
вался несостоятельными.

Долговая Касса,-—2 мая 1876 года дер
жавы устроили надъ Египтомъ нечто въ 
родФ администрацш, получившей назва- 
H ie  Комиссш Долговой К аст ; ей поруче
но было предварительно вычитать изъ 
бюджетныхъ поступленш сумму, необхо
димую для оплаты процентовъ по дол
гами. Дело это вверено было тремъ ко
миссарами,— французу, итальянцу и ав- 
стршцу; въ 1877 году къ ними присое- 
диненъ были англичанинъ; въ 1885 году 
русскш и нФмеци. Каждый получали
75.000 франковъ въ годъ.

Внешнш долгъ слагался изъ различ- 
ныхъ займовъ, заключенныхъ по разными 
процентами; часть займовъ обезпечена 
была доменами хедива, т. наз. Дайра. 
Долги были объединены; по совершенш 
этой операцш ихъ оказалось на сумму
2.297.750.000 франковъ. Ростъ устано- 
вленъ были въ 7%; съ техъ поръ его 
понижали несколько разъ. Было решено, 
что уплата процентовъ и погашеше долга 
будутъ происходить шестьдесятъ пять 
лети; средства на это получаются: во- 
первыхъ, отъ некоторыхъ государствен- 
ныхъ доходовъ; во-вторыхъ, отъ некото
рой части домешальныхъ доходовъ (Д а
йра)I.

Франко-анпнйсшй контроль. —Обезпечен- 
ная кредиторами часть доходовъ прости
ралась до 146 миллюновъ, получаемыхъ 
съ государства, и 14 миллюновъ, полу
чаемыхъ съ доменовъ; этого было очень
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много по сравнешю съ общимъ доходомъ 
Египта, который достигалъ 250 миллю- 
новъ, но этого было мало для оплаты 
обещанныхъ процентовъ и погашешя. 
Державы вначале думали, что кредито- 

фовъ можно удовлетворить, улучшивъ 
администрацш бюджета. Но какъ укре
пить его?

Какъ мы видели, французы пользова
лись преобладающимъ вл1яшемъ въ Егип
те, но англичане были рядомъ съ ними 
главными кредиторами. Англшское пра
вительство склонило французское прави
тельство къ признант принципа, что две 
велиюя державы, какъ главные креди
торы, имеютъ равное право на „преобла
дающую роль". Вдвоемъ они вынудили 
у хедива cornacie на установлеше двухъ 
главныхъ коитролеровъ, француза и англи
чанина, которымъ поручено было следить 
за подготовкой бюджета, взимашемъ на- 
логовъ, публичной отчетностью; ихъ на- 
значилъ хедивъ, но они были навязаны 
своими правительствами (18 ноября 1876 
года). Такъ рядомъ съ международной 
Долговой Кассой установлено было со
вместное франко-англгйское пресбладаше.

Два контролера объявили себя без- 
сильными самостоятельно найти средства 
къ увеличент бюджетныхъ ресурсовъ. 
Они потребовали учреждешя Междуна
родной комиссш финапсоваго разслпдова- 
■мя. Кемисая была назначена и произвела 
разследовате въ первые месяцы 1878 г. 
Англшскш комиссаръ избранъ былъ въ 
докладчики; онъ поставилъ своей задачей 
показать оборотную сторону режима, 
блестящую внешность котораго расписа
ли французсюе публицисты; онъ обнару
ж ила что чиновники уже шестнадцать 
месяцевъ не получали жалованья, что въ 
военномъ бюджете 4 миллюна было из
расходовано на никому неизвестный цели, 
что отчетности нигде не существовало, 
что налоги взимались безъ всякихъ пра- 
вилъ и часто въ количестве, превышав- 
шемъ обложеше, что натуральная повин

ность, оффищально отмененная въ 1866 
году, все еще отбывалась. Онъ потребо- 
валъ полной реформы администрацш. Онъ 
предложилъ, чтобы хедивъ ограниченъ 
былъ цивильнымъ листомъ и чтобы все 
его домены были отобраны въ пользу 
Долговой Кассы.

Измаилъ, казалось, готовъ былъ со
гласиться на все. „Моя страна уже не 
въ Африке, заявилъ онъ; мы теперь съ 
Европе". Чтобы показать свою готовность 
къ административной реформе, онъ ввелъ 
въ кабинетъ Нубара обоихъ европейскихъ 
контролеровъ, которые вместе съ темъ 
были и членами комиссш разследовашя. 
14 октября 1878 г. французъ, де-Блинь- 
еръ, сделался министромъ общественныхъ 
работъ, англичанинъ, серъ Райверсъ Уиль- 
сонъ, получилъ самое важное министер
ство— финансовое. Контроль былъ отме- 
ненъ, но онъ долженъ былъ возникнуть 
вновь въ случае, если бы одинъ изъ 
европейцевъ покинулъ министерство. Ме
ждународная комисшя разследовашя про
должала функционировать.

Новое министерство нуждалось въ день- 
гахъ для уплаты неконсолидированнаго 
долга и жалованья чиновникамъ. Оно за
няло 214.625.000 франковъ у парижскихъ 
и лондонскихъ Ротшильдовъ. По займу взи
малось 5°/0, но заемъ былъ обезпеченъ 
особеннымъ образомъ, именно владениями 
хедива на Дельте. Администращ'я этими 
владешями поручена была смешанной 
комиссш, въ своемъ роде кассе по Рот- 
шильдовскому долгу; въ составъ ея вошли 
французъ, англичанинъ и египтянинъ.

Справившись съ самыми неотложными 
нуждами, министерство хотело бережли
востью сократить дефицитъ; этимъ оно 
нажило себе враговъ. Оно сократило на
личный составъ армш и разомъ отста
вило на половинномъ содержанш 2.500 
туземныхъ офицеровъ. Офицеры и чинов
ники, которымъ угрожало то же самое, ста
ли жаловаться. „Зачемъ,—говорили они,—  
урезываютъ наше мизерное содержаше.
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когда новымъ европейскимъ чиновникамъ 
платятъ по 75.000 въ годъ?“. Во время 
одного мусульманскаго праздника толпа 
поднялась съ крикомъ: „Долой христ1анъ!“ 
Уильсонъ и де-Б линьеръ  подверглись 
осаде въ одномъ изъ министерствъ, въ 
экипажъ Нубара бросали камни.

ОтрЪшеше Измаила.— Хедивъ счелъ воз- 
можнымъ опереться на недовольныхъ ту- 
земцевъ. Онъ зналъ, что ничего не мо- 
жетъ сделать съ державами, но онъ на
деялся разъединить европейцевъ. Мини
стерство заявило, что „интересы егйпет- 
скихъ плателыциковъ налоговъ солидар
ны съ интересами кредиторовъ", и пред
ложило понизить процентъ по внешнему 
долгу; кредиторы сейчасъ же выразили 
протестъ черезъ посредство консуловъ. 
Измаилъ.притворно повторялъ, что онъ 
выполнилъ бы свои обязательства, если 
бы могъ распоряжаться свободно, но ему 
мешаютъ въ этомъ министры. Восполь
зовавшись мусульманскими волнешями, 
онъ отставилъ Нубара (26 февраля 1879г.) 
и поручилъ составлеше кабинета сыну 
своему Тевфику; оба европейскихъ ми
нистра не вышли въ отставку, и прави
тельства поддержали ихъ. Продолжая об
надеживать кредиторовъ, Измаилъ пы
тался привлечь на свою сторону обще
ственное мнеш е либеральной Европы: 
онъ разыгрывалъ роль конституцюннаго 
государя и реформатора, устроилъ такъ, 
что депутаты египетскаго собрашя, упразд- 
неннаго комисЫей разследовашя, обра
щались къ нему съ петищями. „Въ ка
честве главы государства и египтянина,—  
говорилъойъ,— я считаю священнымъ сво- 
имъ долгомъ сообразоваться съ обще- 
ственнымъ мнешемъ моей страны". Въ 
апреле 1879 года министръ финансовъ 
Уильсонъ предложилъ ему отсрочить упла
ту купона на несколько дней. Измаилъ 
счелъ моментъ благопр!ятнымъ: онъ зая- 
вилъ, что не позволитъ опозорить себя, 
отставилъ министерство и заменили его 
кабинетомъ Шерифа, целикомъ египет

скими. Международная комисшя разсле
довашя подала въ отставку.

При известш объ этомъ государствен- 
номъ перевороте Франщя и Анппя одинъ 
моментъ находились въ нерешительности. 
Но вмешался Бисмарки во имя немец- 
кихъ кредиторовъ, а въ сущности для 
того, чтобы египетскш вопроси заняли 
Англш и Францда. Обе эти страны ис
пугались немецкаго вмешательства, ко
торое могло бы нанести ущербы ихъ со
вместному преобладашю въ Египте. Пе- 
редъ отправлешемъ своими на Берлин- 
скш конгрессы Ваддингтонъ объявили 
7 шня 1878 года во французской палате 
депутатовъ, что онъ не допуститъ на кон
грессе обсуждешя египетскихъ дфлъ, по
тому что Франщя имеетъ въ виду сохра
нить -тамъ, не въ примеры остальной 
Европе, исключительное и преобладающее 
BniHHie. Но съ 1876 года Франщя согла
силась делить это вл^яше съ А н т е й . 
Сделавшись министромъ, Ваддингтонъ 
окончательно принеси хедива въ жертву 
Англш, которая давно уже хотела его 
гибели. По требованш обеихъ державы 
султаны сместили хедива, какъ простого 
пашу (26 шня 1879 года).

Хедивъ Тевфикъ и п а р т  Араби.—  Пре- 
емникомъ Измаила былъ его старшш 
сынъ,Тевфикъ-паша, родившшся въ 1852 г. 
Порта попыталась было сократить полно
мочия хедива, воспользовавшись теми,_ что 
Анппя и Франщя просили ея вмешатель
ства; но Франщя воспротивилась этому.

Тевфикъ говорили по-французски и об
наруживали склонность къ европейскому 
вл1яшю. Двойной финансовый контроль 
былъ возстановленъ. Де-Блиньеру пору
чено было следить за отчетностью и за 
работой Долговой Кассы, а новому англш- 
скому главному контролеру, серу Эвелину 
Барингу, ныне лорду Кромеру, поручено 
было следить за поступлешями. Между
народная ликвидацюнпая комисйя уста
новила капитальную сумму долга въ 
98.948.930 фунтовъ стерлинговъ и свела
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ростъ къ 4— 5°/о сообразно съ различ
ными категор1ями долговъ (въ 1880 г.).

Смута, вызвавшая смЪщеше Измаила, 
продолжалась при ТевфикЪ. Волнеше по- 
прежнему поддерживалось недовольными 
офицерами: вождемъ ихъ былъ полков- 
никъ Араби, родомъ феллахъ. Араби и 
его друзья жаловались на то, что ими 
пожертвовали для черкесскихъ офицеровъ, 
на долю которыхъ достались вей мило
сти. Они собирали вокругъ себя тузем- 
ныхъ гражданскихъ чино.вниковъ, недо- 
вольныхъ т-Ьмъ, что приходилось служить 
подъ началомъ у инёстранцевъ. А глав
ное, они были представителями Ислама 
противъ нев%рныхъ. Европейцы назвали 
ихъ движеше „нацюнальнымъ", припи
сывая возставшимъ свои собственный чув
ства; въ сущности же это движеше было 
мусульманскимъ. Араби ничего не дЪлалъ, 
не помолившись; онъ предавался постоян- 
нымъ подвигамъ благочест1я и прюбр-Ьлъ 
репутацш святого, героя, предназначен- 
наго самимъ Богомъ для изгнашя не- 
верныхъ.

Араби и египетсте полковники устроили 
манифестами противъ черкесовъ. Мини
стерство Р1аза предало ихъ военному 
суду; во время разбирательства д-Ьла въ 
залу ворвался полкъ и освободилъ ихъ 
(февраль 1881 года). 9 сентября полков
ники во главе своихъ полковъ отправи
лись ко дворцу хедива. Тевфикъ вышелъ 
имъ навстречу; они заговорили съ нимъ, 
соблюдая обычный этикетъ, и пали пе- 
редъ нимъ въ прахъ, но все-таки застат 
вили его принять ихъ ycnoBin. Министер
ство Р1аза заменено было министерствомъ 
Шерифа; египетское Собрате было воз- 
становлено. Разъ собравшись, оно при
нялось обсуждать бюджетъ; оно увели
чило военные кредиты^Оба европейскихъ 
контролера запротестовали, потому что 
сочли вотироваше налоговъ Собрашемъ 
за ударъ своему авторитету. Англшское 
и французское правительства поддержали 
контролеровъ (ноябрь 1881 года). Мини

стерство Шерифа не осмелилось одобрить 
бюджетъ, измененный Собрашемъ. Тогда 
полковники заставили хедива отставить 
министерство и составить новое, военное, 
во главе съ Махмудомъ Сами и съ Ара
би въ качестве военнаго министра (фев
раль 1892 года). Вскоре Араби сделать 
былъ пашой.

Политика двухъ главенствующихъ дер- 
шавъ.— Во Францш съ 1879 по 1880 годъ 
иностранными делами заведывали пять 
различныхъ министровъ. Все желали под
держивать добрыя отношения съ Анппей, 
но все парализованы были боязнью не 
угодить неопределенному парламентскому 
большинству. Одинъ только Гамбеттахо- 
телъ извлечь изъ этой политики двухъ 
державъ, начатой въ 1876 году, все, что 
она могла дать; онъ прямо -предложилъ 
лорду Гренвиллю вооруженное вмеша
тельство исключительно Францш и Англш, 
съ целью вернуть хедиву его власть. Ан
глшское правительство дало уклончивый 
ответъ, потому что оно не хотело свя
зываться съ французскимъ правитель- 
ствомъ, слишкомъ мало устойчивымъ. 
Министерство Гамбетты пало черезъ три 
месяца, 30 января 1882 года, и замене
но было кабинетомъ Фрейсине. По отно- 
шенш къ египетскому вопросу у Фрей
сине была лишь одна мысль: отложить 
дело, чтобы не быть свергнутымъ пала
той, на которую онъ не могъ положить
ся. Обстоятельства не благопр1ятствовали 
этой тактике отсрочки.

Въ апреле 1882 года военный министръ 
Араби приказалъ схватить подъ предло- 
гомъ заговора офицеровъ-черкесовъ и 
предалъ ихъ военному суду, который осу- 
дилъ ихъ на изгнаше. Хедивъ помило- 
валъ ихъ. Министерство выразило рез- 
кш протестъ и собственною своею властью 
созвало египетское Собрате. Началась 
открытая борьба между хедивомъ, по- 
слушнымъ англо-французскому контролю, 
и парНей Араби, мусульманской и враж
дебной иностранцамъ.

— 13 -



Во Францш Фрейсине впервые порвалъ 
съ политикой привилегированнаго поло
жения двухъ государствъ, той политикой, 
которой держались со времени совм!стнаго 
вл1ян1я Францш и Англш въ Египт!; 
12 февраля 1882 года онъ обратился къ 
державамъ съ нотой, приглашавшей ихъ 
обсудить м!ры, которыя надлежитъ при
нять въ виду египетскаго кризиса. Тогда 
какъ въ 1878 году Вадцингтонъ заявилъ, 
что онъ не допуститъ обсуждетя египет
скаго вопроса на Берлинскомъ конгресс!., 
теперь, наоборотъ, Фрейсине, повидимому, 
подготовлялъ новый Берлинскш конгрессъ, 
жертвуя совм!стнымъ съ Анппей преоб- 
ладающимъ вл1яшемъ въ Египт!.

Во время египетскаго кризиса (ап- 
р !л ь — май) Фрейсине вернулся къ преж
ней политик! и предложилъ Англш при
соединиться къ Францш для „моральной 
демонстрацш". Зат!м ъ  онъ посл!дова- 
тельно обратился къ европейскому кон
церту и къ султану, какъ сюзерену Егип
та. Анппя продолжала держаться выжи
дательной политики. На Берлинскомъ 
конгресс! Бисмаркъ безъ обиняковъ ска- 
залъ Дизраэли, что Гермашя дастъ Ан
глш устроиться въ Египт!; съ другой 
стороны, онъ далъ понять представителю 
Францш, что не станетъ протестовать 
противъ заняня Франщей Туниса. Фран- 
Ц!Я только что поставила Тунисъ подъ 
свой протекторатъ; англшсюе HMnepia- 
листы были того мн!шя, что она полу
чила свою долю изъ турецкой добычи и 
что Египетъ на томъ же оснозанш дол- 
женъ быть присоединенъ къ Англш. С т 
лавшись премьеръ-министромъ, Гладстонъ 
хот!лъ , по его словамъ, держаться по
литики „чистыхъ рукъ". Онъ продолжалъ 
сотрудничество съ Франщей, но его ми
нистры иностранныхъ д!л ъ , лордъ Грен- 
вилль, относился къ д!лу  съ благора
зумною осторожностью, которую онъ объ- 
яснялъ неустойчивостью французскихъ 
министерства

12 мая Фрейсине потребовалъ отправ

ки французскихъ и англшскихъ судовъ 
къ Александрш. Анппя согласилась на 
это, но подъ услов1емъ, что не будетъ 
прим!нена сила. О б! эскадры 20 мая 
стали на якорь передъ Александр1ей. 
25-го о б ! державы потребовали у хедива 
отставки его министерства и изгнатя 
Араби. Хедиву только того и нужно было, 
но египетское Собраше запротестовало: 
офицеры поставили хедиву ультиматумы, 
требуя оставлешя Араби, и хедивъ усту- 
пилъ (27 мая). Политика моральнаго вм!- 
шательства потерп!ла неудачу. Араби 
зналъ, что Франция и Анппя безпрерывно 
обм!ниваются нотами и никакъ не мо- 
гутъ сговориться. Въ самый критический 
моменты Фрейсине принялъ отставку 
французскаго главнаго контролера и ото- 
звалъ консула изъ Александрш; оба они 
были сторонниками энергичныхъ д!йствш, 
во Францш же мнопе демократы вид!ли 
въ Араби новаго Мехмета-Али, которому 
надо дать свободу „возродить" Египетъ. 
Возбуждеше мусульманъ росло съ ка- 
ждымъ днемъ. Въ воскресенье, 11 тн я , 
александршсюе мусульмане набросились 
на европейскихъ резидентовъ, гулявшихъ 
на берегу, и убили н!сколькихъ изъ нихъ. 
Мятежъ былъ подавлены египетски мъ 
правительствомъ; но стало изв!стнымъ, 
что Араби собираетъ войска. Съ 10 мая 
онъ увеличилъ армш съ 12.000 до 16.000 
челов!къ, назначилъ 29 полковниковъ и 
5 генераловъ. Англшскш адмиралы, ко- 
мандовавшш эскадрой, которая стояла на 
якор! передъ Александр1ей, жаловался на 
то, что прямо противъ его судовъ соору
жаются батареи. Стало очевиднымъ, что 
Анппя откажется отъ выжидательной по
литики. Наоборотъ, Франщя, которая при 
Гамбетт!одна требовала прим!нешя силы, 
теперь уклонялась. Роли совершенно пе- 
рем!нились.

Анпййское вм!шательство. —  В с! сред
ства, придуманныя Фрейсине для выигры
ша времени, оказались негодными. Турщ'я 
отправила въ Египетъ верховнаго комис-
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сэра, но у нея не было денегъ, чтобы 
дать ему войска; верховный комиссаръ 
принялъ сторону Араби, который казался 
поборникомъ ислама. Вопреки Турцш со
звана была международная конференщя, 
которая и собралась въ Константинополе
3 шля 1882 года. Представители державъ 
обязались зд^сь не действовать въ Египте 
порознь, но англшскш представитель на- 
стоялъ на внесенш такой оговорки: „кро
ме исключительныхъ обстоятельствъ “.
4 1юля лордъ Гренвилль запросилъ Фрей- 
сине, далъ ли онъ приказъ французскому 
адмиралу отвечать на угрозы силой: это 
было равносильно приглашенш къ непо
средственному совместному-действш. А 
между темъ Фрейсине обещалъ француз
ской палате не начинать экспедицш; онъ 
сослался на обязательства, данныя въ 
Константинополе, и приказалъ француз
ской эскадре отплыть изъ Александрш. 
Англшская эскадра осталась тамъ одна 
съ немногими русскими, австршскими и 
греческими судами.

10 шля англшскш адмиралъ отправилъ 
командиру крепости ультиматуму требуя 
отъ него простановки сооружешя новыхъ 
батарей, угрожавшихъ англшскимъ су- 
дамъ. Ответа не последовало. 11-го ут- 
ромъ адмиралъ обстрелялъ городъ. Еги- 
петсшя власти раскрыли тюрьмы, и аре
станты принялись грабить и убивать ев- 
ропейцевъ. Только 15-го моряки высади
лись и заняли городъ; вследъ затемъ 
англшскш адмиралъ предложилъ коман- 
дирамъ остальныхъ державъ отозвать 
своихъ людей, что те  и выполнили. Але- 
ксандр1я занята была исключительно ан
гличанами. Этимъ закончился первый 
актъ.

Второй разыгрался по поводу Суэцкаго 
канала. Фрейсине сделалъ попытку, по
править дело, испорченное инцидентомъ 
подъ Александр1ей, и попросилъ палату 
оказать свое покровительство каналу, это
му французскому сооруженш съ м1ровымъ 
значешемъ. 18 шля онъ испрашивалъ

кредитъ въ 8 милл!оновъ „въ виду рас- 
ходовъ, вызванныхъ происшествтями въ 
Египте". Следовало ли вмешиваться въ 
это дело Францш, которая занята была 
прежде всего возстановлешемъ своихъ 
силъ и поисками союзниковъ съ темъ, 
чтобы вернуть отнятый Гермашей про- 
винцш? Гамбетта отвечалъ на это утвер
дительно, говоря, что сотрудничество въ 
Египте обезпечиваетъ Францш союзъ съ 
Анппей и въ то же время способствуетъ 
поддержанш того вл1яшя, какое она приоб
рела въ Египте. Клемансо поддерживалъ 
противоположную точку зрешя и защи- 
щалъ политику обращешя къ европей
скому концерту,— политику, вдохновите- 
лемъ которой былъ Фрейсине. Кредиты 
были приняты 424 голосами противъ 64 
„для приведешя фяота въ надлежащее 
состоите, но не въ смысле разрешешя 
действовать".

На константинопольской конференщи 
Франшя и Англы заявили, что оне го
товы защищать каналъ отъ покушетй со 
стороны Араби. Гермашя, Австр1я и Ита- 
Л1я,'сделавшаяся ихъ союзницей после 
тунисской экспедицш, договорились не 
предоставлять этого дела исключительно 
Францш и Англш. Последшя две держа
вы возразили, что оне будутъ действо
вать одне или въ союзе съ другими.

Гладстонъ попросилъ и добился у па
латы общинъ, 275 голосами противъ 79, 
кредита въ 57 мштлюновъ франковъ. 
29 шля 1882 года Фрейсине попросилъ 
у французской палаты 9 мштлюновъ на 
отправку 4.000 человекъ къ северному 
концу канала, въ то время какъ англи
чане должны были занять южную часть. 
Онъ уверялъ, что ограничится охраной 
канала, безъ всякаго вмешательства, что 
онъ проситъ лишь простого разрешешя, 
которое позволило бы ему действовать 
въ течете парламентскихъ каникулъ, 
если это окажется необходимымъ, что, безъ 
сомнешя, предпринята будетъ совмест
ная оккупащя державами, предложенная
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,  въ Константинополе. Это было робкое, 
боязливое отречеше отъ собственнЪй пред
шествующей политики. Палата не пошла 
за  Фрейсине. Комиссия, которой поручено 
было разсмотр’Ьть требоваше кредита, 
дала отрицательное заключеше. Въ па
лате Клемансо энергично напалъ на пред- 
л ож етя  министра; онъ утверждалъ, что 
„французскш народъ долженъ собраться 
съ силами", чтобы подготовить возвра
щение утраченныхъ провинцш и „дать 
себ е  учреждешя, который помогутъ пе
реходу отъ монархическаго государства 
къ государству демократическому". Онъ 
ув-Ьрялъ, что вмешательство вдвоемъ не 
только ослабитъ Францш въ настоящемъ, 
но и подготовить въ будущемъ ссору съ 
А н т е й , получающей въ Египте очевид
ную поддержку со стороны Германии. Онъ 
делалъ заключеше, что надо воздержаться 
отъ вмешательства. Въ кредитахъ было 
отказано 417 голосами противъ 75. Ми
нистерство подало въ отставку.

Англичане заняли Суэцъ 2 августа, 
Портъ-Саидъ, берега канала и все учре
ждешя Компанш 2 0 — 24 августа.
' П осле оТступлешя Францш Константи

нопольская конференщя прекратила за- 
седаш я, не сделавъ оффищальнаго объ- 
явлешя о своемъ распущенш. Египетъ 
предоставленъ былъ Англш. Т огда-то  
и разыгрался последнш актъ. Араби сме- 
стилъ хедива и установилъ правитель
ственный советь; онъ собралъ 40.000 сол- 
датъ, по большей части плохо вооружен- 
ныхъ, (гы плохимъ начальствомъ; онъ 
фанатизировалъ ихъ молитвами и рели- 
гюзными упражнешями; онъ раздавалъ 
имъ талисманы съ изречешями изъ Кора
на. Англшсше агенты подкупили несколь- 
кихъ сторонниковъ Араби и, вероятно, 
самого Араби. 11 сентября англшская 
арм1Я Суэцкаго канала, подъ командой 
Уолсли, встретила по дороге въ Каиръ 
а р м т  Араби и Теллъ-эль-Кебира и безъ  
труда разсеяла ее. Одинъ англшсюй ге- 
нералъ въ сопровожден^ несколькихъ

всадниковъ немедленно поспешилъ въ 
Каиръ; крфпость безъ всякихъ проволо- 
чекъ сдалась ему. Араби и его штабъ 
были схвачены и преданы суду. Араби 
присужденъ былъ къ смертной казни, но 
его помиловаше подписано было заранее. 
Ему дали пенсш и отправили на Цей- 
лонъ.

Безсрочное отдалеше эвакуации Египта.—
Державы предоставили Англш свободу дей- 
ствш, но разве не могла вмешаться Тур
ция въ качестве сюзеренной державы? Ан- 
ппя предложила ей воздержаться отъ 
посылки войскъ, и Турщя не шелохнулась. 
Англшскш отрядъ остался въ стране на 
постоянное пребываше, египетсше полки 
были реорганизованы подъ руководствомъ 
несколькихъ англшскихъ офицеровъ. Вна
чале, повидимому, все перемены этимъ 
и ограничились. Какъ только Араби палъ, 
хедивъ былъ возстановленъ, министерство^ 
вернулось къ отправлению своихъ обязан
ностей. „Мы въ Египте,— говорилъ Глад- 
стонъ,— не въ качестве хозяевъ, а въ ка
честве друзей египетскаго правительства. 
Правительство въ этомъ деле не при- 
знаетъ за нашей страной какихъ-либо 
эгоистическихъ особыхъ интересовъ, от- 
дельныхъ отъ общихъ интересовъ циви- 
лизованныхъ народовъ". Либеральное ми
нистерство Гладстона, просуществовавшее 
до 1885 года, всегда считалось съ пред- 
положешемъ объ эвакуацш. Однако съ 
самаго начала англичане не желали боль
ше англо-французскаго контроля: они при
казали англшскому контролеру не вы
полнять более возложенныхъ на него 
обязанностей; французское правительство 
согласилось на уничтожеше контроля, ко
торый сделался недействительнымъ (4 ян
варя 1883 года).

Этимъ положенъ былъ конецъ совмест
ному преобладанш Англш и Францш въ 
Египте, но и конецъ добрымъ взаимнымъ 
отношешямъ этихъ странъ. Съ этихъ 
поръ французские министры оспаривали 
оккупацш уже не во имя французскихъ



'o
Z

O
Z

b
G

интересовъ, а во имя международнаго 
права. Французская политика выражается 
въ требованш эвакуацш Египта, нейтра
литета канала и въ защите вс'Ьхъ учре- 
жденш, которыя поддерживаютъ въ Егип
та международный контроль или между
народное вл1яше, особенно Долговой Кас
сы. Тройственный союзъ тормазитъ _ея 
усшпя. Только РосЫя, после заключешя 
союза, оказываетъ Францш запоздалое и 
мало полезное содМств1е. Францш, изо
лированной, часто приходится ограничи
ваться тЬмъ, чему одинъ англшскш ди- 
пломатъ далъ назваше „политики була- 
вочныхъ уколовъ".

Англичане съ самаго начала стремятся 
сократить долгъ; имъ очень хотелось бы 
облегчить египетскш бюджетъ, но глав- 
нымъ образомъ расплатиться съ креди
торами посредствомъ новыхъ займовъ, 
исключительно англшскихъ, чтб дало бы 
возможность уничтожить учреждешя ме
ждународнаго контроля. Съ 1884 года они 
хлопочутъ о разрешенш произвести кон- 
вер ст , ссылаясь на обременеше,явившееся 
въ результате возсташ'я и платежей за 
убытки, причиненные христ1анамъ Але
ксандр^. Франщя добивается созыва ме
ждународной конференцш въ Лондоне 
для обсуждешя вопроса; ея министръ ино- 
странныхъ дЪлъ, Жюль Ферри, ставитъ 
разрешеше финансовыхъ вопросовъ въ 
зависимость отъ разрЪшешя вопроса объ 
эвакуацш. Онъ заявляетъ черезъ своего 
посла: „Совместное господство умерло, и 
мы не собираемся воскрешать его. Мы 
не собираемся также подменять англш- 
скую оккупант французскою, и прави
тельство республики готово взять на себя 
въ этомъ смысле самыя формальныя обя
зательства". Въ обменъ на это онъ до
бивается того, что Анппя обязуется въ 
начале 1888 года отвести свои войска 
подъ услов!емъ, что державы сочтутъ 
возможнымъ совершить эвакуацт, не на
нося ущерба миру и спокойствт въ Егип
те. Но А н т я  требуетъ уменьшешя про-

центовъ по долгу; Франщя противится 
этому во имя международныхъ кредито- 
ровъ; переговоры объ эвакуацш преры- • 
ваются. Конференщя разрешаетъ Египту 
произвести новый заемъ, но подъ т р а н 
шей державъ, а не одной-Англш, съ усло- 
в1емъ, что Гермашя и Росшя будутъ иметь 
своего комиссара при Долговой Кассе и 
что власть международныхъ комиссаровъ 
будетъ увеличена. Съ другой стороны, 
Ферри добился созыва въ Париже 29 мар
та 1885 года международной конферен
ции для обсуждешя вопроса о нейтрали- 
защи Канала; на следующш день Ферри 
палъ. Конференщя разъехалась. Вследъ 
за этимъ переговоры возобновились: ан
гличане были противъ этого; имъ сде
лана была уступка въ томъ смысле, что 
въ совете по управленш Каналомъ всегда 
будетъ 10 англичанъ изъ общаго числа 
32-хъ членовъ. Наконецъ, международное 
соглашеше въ Константинополе отъ 12 
декабря 1888 года объявило, что Каналъ, 
собственность Компанш, останется ней- 
тральнымъ, т.-е. никогда, даже въ слу
чае войны, онъ не можетъ быть закрыть 
какою-либо державой.

Въ течеше этого времени между Фран- 
щей, Анпией и Турщей не прекращались 
переговоры насчетъ эвакуацш. Министер
ство Гладстона сменилось консерватив- 
нымъ министерствомъ Сольсбери; послед
нее стояло за колошальное расширеше, но 
не оспаривало значения обязательствъ,взя
ты хъ на себя Анпией относительно Егип
та. Сольсбери попытался уладить этотъ 
вопросъ разъ навсегда. Въ мае 1887 года 
онъ предложилъ Турщн эвакуировать Еги- 
петъ въ пятилетнш срокъ, но подъ усло- 
в1емъ, что за Анппей признано будетъ 
право снова занять его въ случае, если 
вспыхнутъ новые безпорядки. Султанъ 
склонялся къ принят1ю предложешя, но 
французское правительство постаралось 
разстроить переговоры, чтобы не при
знавать за Анппей права на опеку. Тогда 
лордъ Сольсбери телеграфировалъ англш-
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скому послу въ Константинополе: „Ан- I 
m in останется въ Египте до того вре
мени, пока лондонскш кабинетъ не по
лучить уверенности въ томъ, что еги
петское правительство достаточно сильно 
для того, чтобы самостоятельно справить
ся съ внутренними и внешними опасно
стями, отъ которыхъ Анппя старалась 
оградить Египетъ". Несколько дней спу
стя въ речи, произнесенной по случаю 
одного банкета, лордъ Сольсбери ска- 
залъ: „Анппя заняла Египетъ въ разгаръ 
анархш. Она сделала попытку войти въ 
соглашеше съ Турцией. Попытка эта кон
чилась неудачей. Эта неудача освобожда- 
етъ А н гл т  отъ всехъ ея обязательств^  
(августъ 1887 года). Съ этого времени 
Сольсбери упорно отказывался отъ вся- 
каго возобновлешя переговоровъ каса
тельно эвакуацш. Число англичанъ, же- 
лавшихъ, чтобы Анппя сдержала свое 
слово, безпрестанно уменьшалось; импе- 
р1ализмъ делалъ непрерывные успехи и 
привлекъ на свою сторону часть либера- 
ловъ. Французская дипломами не всегда 
обнаруживала одинаковую твердость. Въ 
1889 году Анппя предложила новую кон- 
версш  долга. Следуя обычной тактике, 
французскш министръ Спюллеръ лоста- 
вилъ свое coraacie въ зависимость отъ 
обещашя очистить Египетъ; но его пре- 
емникъ Рибо разреш ить конверсш безъ  
всякихъ условш (въ 1890 году).

Египетъ и Анппя въ Судане.— Мехметъ- 
Али завоевалъ Суданъ и посадилъ въ 
Хартуме губернатора съ войскомъ. Араб- 
cxie купцы производили въ египетскомъ 
Судане торговлю слоновой костью и ра
бами; египетсюе офицеры и ихъ войска 
принимали учаспе въ работорговле. Въ 
1868 году англшскш путешественникъ 
серъ Самуилъ Бекеръ, впоследствш Бе- 
керъ-паша, посоветовалъ Измаилу рас
ширить египетскш Суданъ, улучшить его 
администрацию и прекратить работор
говлю. Этотъ блестящ и проектъ понра
вился Измаилу, который поручилъ Беке

ру привести его въ испопнеше. Съ 1869 
по 1875 годъ занятъ былъ весь бассейнъ 
Нила до озеръ; образовано было не
сколько провинцш, каждая подъ управле- 
шемъ европейца, состоявшаго на службе 
у хедива.

Работорговцы относились къ новому 
режиму враждебно; суданцы, по вере му
сульмане, ненавидели европейцевъ. Про
изошло несколько местныхъ возсташй, 
который были подавлены. Въ 1881 году, 
въ то самое время, когда въ Египте на
чалась агитащя Араби, одинъ суданецъ 
изъ Донголы провозгласилъ себя Махди, 
т.-е. божьимъ посланникомъ, который 
долженъ доставить торжество Исламу на 
земле. Онъ образовали въ Кордофане 
арм1ю изъ своихъ сторонниковъ, захва
тили столицу области и убилъ губерна
тора вместе съ египетскими офицерами 
(январь 1883 года). 15.000 египтянъ подъ 
командой англшскаго генерала отпра
влены были противъ него изъ Хартума; 
онъ захватили ихъ врасплохъ и пере
били ихъ въ пустыне. Съ дефицитомъ 
въ бюджете и дезорганизованной арм1ей 
Египетъ не могъ выдержать борьбы. Ан- 
глшское правительство не хотело связы
ваться съ Суданомъ. Оно решило вре
менно предоставить страну возставшимъ, 
которыхъ называли дервишами. Англш
скш генералъ Гордонъ отправленъ былъ 
въ Суданъ съ пору-чешемъ вывести от
туда гарнизоны. Очутившись въ Харту
ме, онъ решили попытать счастья и во
зобновили борьбу; анппйское правитель
ство отказалось поддерживать его. Пре
доставленный самому себе, Гордонъ 
выдержали въ Хартуме годичную оса
ду: 26 января 1885 года городи былъ 
взять приступомъ и Гордонъ убитъ. Ан- 
глшское правительство въ конце-кон- 
цовъ отправило на помощь Хартуму 
Уолсли, но его авангардъ опоздали на 
два дня.

Весь Суданъ предоставленъ былъ дер
вишами. Англо-египетская арм1я ограни
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чилась охраной Египта и удержашемъ 
за собой порта Суакима на Красномъ 
море. Но Анппя этимъ вовсе не изъяв
ляла соглашя на то, чтобы друпя дер
жавы, кроме нея, могли прюбрести права 
на покинутый Суданъ. Со стороны Кра- 
снаго моря и Индшскаго океана она во
шла въ соглашеше со своей союзницей, 
Италией, и предоставила ей окончательно 
занять прибрежье Массовы (въ 1885 году) 
и временно городъ Кассалу (въ 1894 го
ду); она помешала Германш занять всю 
территорш, тянущуюся отъ побережья 
Занзибара до великихъ озеръ, и обезпе- 
чила себе конвенщей 1890 года область 
между озеромъ Виктор1ей и ИндШскимъ 
океаномъ; далее въ 1894 году она за
няла Уганду, между Виктор1ей и верх- 
нимъ течешемъ Нила.

Египетская провинщя Верхняго Нила,«
или Экватор1я, со столицей Ладо, отре
зана была дервишскимъ возсташемъ отъ 
остального M ipa , однако она оставалась 
египетской и состояла подъ управлешемъ 
австршца Эмина-паши. Англшское пра
вительство боялось, какъ бы Эминъ не 
вошелъ въ соглашеше съ немцами, си
девшими на Занзибарскомъ побережье. 
АнглШская экспедищя подъ начальствомъ 
Стэнли выступила изъ Конго, перерезала 
Африку подъ предлогомъ выручки Эмина, 
захватила его силой и привела въ Зан- 
зибаръ (1888— 1889 г.г.).

Вследъ за этимъ Англ in испугалась заня
ли  Верхняго Нила французами, которые 
двигались вверхъ по притокамъ Конго *). 
Съ 1893 года французское правительство 
возымело намереше „вновь поднять еги- 
петскш вопросы" (выражеше, приписы
ваемое президенту Карно), отправляясь 
къ Верхнему Нилу, съ целью занять его, 1

1) Ниже мы увидимъ (главы „Французсюя ко
лоши" и „РаздЬлъ Африки".) какъ она пыталась 
преградить имъ дорогу черезъ независимое Конго, 
увидимъ также, при какихъ услов1яхъ была под
готовлена и выполнена миссия Маршана.

и вызывая такимъ путемъ созывъ между
народной конференцш для разрешешя 
африканскихъ вопросовъ и въ частности 
египетскаго вопроса.

Анппя захотела пробраться къ верхо- 
вьямъ Нила раньше Франщи. Въ 1896 го- 

. ду она решила устроить нападете Египта 
на дервишей. Она потребовала отпуска 
необходимыхъ для этого средствъ изъ за
паса, принадлежащаго Долговой Кассе. 
Касса уступила, несмотря на оппозицио 
французскаго и русскаго комиссаровъ; но 
дело перенесено было въ смешанный 
судъ, который призналъ отпускъ денегъ 
незаконнымъ. Тогда англшское правитель
ство отпустило Египту средства въ долгъ, 
что дало возможность придать всему 
предпр^ятш более англшскш характеръ. 
Экспедиция ведена была систематично ге- 
нераломъ Киченеромъ, который сделанъ 
былъ сирдаромъ, т.-е. главнокомандую- 
щимъ египетской армш; она продолжа
лась три года. Въ 1896 году сирдаръ 
продолжилъ египетскую железную дорогу 
до первыхъ пороговъ при Ассуане; отсю
да онъ отправилъ канонерки вверхъ по 
течешю до Донголы. Донгола была занята 
прочно. Въ 1897 году сирдаръ соорудилъ 
железную дорогу, соединивъ два конца 
большой излучины реки Нила между 
Уади-Гальфою и Абу-Гаммедомъ. Перейдя 
границу, онъ занялъ Берберъ. До этихъ 
поръ не было большихъ сраженш. Въ 
1898 году нанесены былъ решительный 
ударъ. Къ 20.000-ной египетской армш 
сирдаръ присоединилъ 5.000 англичанъ 
оккупащоннаго корпуса и еще 7.000, взя- 
тыхъ съ Гибралтара и Мальты. Въ со- 
провожденш канонерокъ, которыми под
держивалось речное сообщеше, и огром- 
наго каравана верблюдовъ войска' подня
лись вверхъ по теченш Нила'до Омдур- 
мана, столицы Махди, построенной на 
другомъ берегу противъ Хартума. Дер
виши въ числе 100.000 человекъ ока
зали мужественное сопротивлеше, но были 
уничтожены огнемъ скорострельныхъ ру
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жей и пушекъ; победители прикончили 
раненыхъ и почти никого не брали въ 
пленъ. П осле победы сирдаръ отправил
ся на могилу Махди, велелъ вскрыть его 
гробъ и выбросить въ Нилъ останки про
рока.

Битва произошла 2  сентября 1898 го
да. Сирдаръ вследъ за  этимъ поднялся 
дальше по р ек е  Нилу съ несколькими 
судами, нагруженными войскомъ, и 19 сен
тября прибылъ къ Фашоде, которая ока
залась занятой небольшимъ отрядомъ 
Маршана, прибывшимъ сюда 18 шля. 
Ниже мы увидимъ, какъ Франщя ото
звала Маршана и очистила верховья 
Нила.

За  время съ 1898 по 1900 годъ Анппя 
закончила покореше Судана, преемникъ 
Махди былъ убить, главные вожди дер
вишей убиты или схвачены. Въ настоя
щее время весь Суданъ снова завоеванъ, 
но онъ не былъ возвращенъ Египту; онъ 
поставленъ былъ подъ совместное го
сподство Англш и Египта. Излишки рас- 
ходовъ на него оплачиваются исключи
тельно изъ египетскаго бюджета, а во 
главе управлешя стоить англШсюй сир
даръ. г

Анпийсше и французсше интересы въ 
Египте.— Юридическое положеше Египта 
остается такимъ же, какъ и до 1832 го
да. Анппя никогда не оспаривала сюзе
ренитета Турецкой имперш и не препят
ствовала выплате султану ежегодной по
дати. Она не присоединяла къ себе  Егип
та и не провозглашала оффищально о 
своемъ протекторате надъ этой страной. 
7 ш ня 1902 года англшсюй министръ 
иностранныхъ делъ  объявилъ въ палате 
общинъ: „Египетъ — государство, пла
тящее дань султану, занятое войсками 
Англш *

Юридически хедивъ является главою 
страны. Самый высшш представитель 
Англш, лордъ Кромеръ, оффищально лишь 
одинъ изъ европейскихъ генеральныхъ 
консуловъ. На д ел е  же лордъ Кромеръ

руководить египетской политикой. Онъ 
вступилъ въ должность въ 1883 году и 
съ техъ  поръ не покидалъ ея, получая 
все служебный повышешя, но оставаясь 
на томъ же м есте, между темъ какъ 
французские генеральные консулы сменя
лись неоднократно. Въ 1892 году послуш
ный Тевфикъ умеръ; ему наследовалъ 
его сынъ, Аббасъ-Хильми, родившшся въ 
1874 году и воспитанный въ Австрш. Со- 
всемъ молодой, не очень расположенный 
къ англичанамъ, Аббасъ, какъ говорить, по 
совету французскаго генеральнаго кон
сула, сделалъ попытку сменить мини- 
стровъ и назначить офицеровъ по соб
ственному выбору. Англшсюй генеральный 
консулъ выразилъ протестъ, Франщя дала 
хедиву советь уступить; онъ послушался 
и уже больше не делалъ попытокъ пра
вить самостоятельно. Все управлеше въ 
сущности исходить отъ англичанъ. Вна
чале они считались съ положешемъ, ка
кое прюбрели иностранцы на египетской 
службе; когда кто-нибудь, изъ иностран- 
цевъ уходилъ въ отставку, его почти 
всегда заменяли его соотечественникомъ; 
этотъ образъ дЬйствш изменился, осо
бенно по отношенш къ французамъ, во 
времена политики „булавочныхъ уколовъ". 
Въ 1898 году оставалось лишь два фран
цуза, занимавшихъ важныя должности на 
службе у хедива: министръ обществен- 
ныхъ работъ и директоръ археологиче- 
скаго ведомства. Арм1я, полищя, таможни, 
санитарное ведомство,— все это въ ру- 
кахъ небольшого количества англшскихъ 
чиновниковъ, получающихъ хорошее со
держаще; подъ ихъ руководствомъ рабо- 
таетъ масса туземныхъ чиновниковъ. 
Общественными школами еще недавно 
заведывалъ французъ, и французскш 
языкъ былъ главнымъ иностранными язы- 
комъ, преподаваемымъ въ школахъ хедива; 
сами англшсюе чиновники говорили на 
немъ. Со времени Фашоды и это дело 
перешло къ. англичанамъ, и англШсюй 
языкъ конкуррируетъ въ школахъ съ

—  20 —



французскймъ. У французовъ остались 
частный школы, главнымъ образомъ, кон- 
греганистсшя, съ 16.000 учениковъ, и спе- 
щальное юридическое учебное заведете, 
которое подготовляетъ французскихъ ад- 
вокатовъ.

Смешанные суды, съ международнымъ 
составомъ, числящимся однако на службЬ 
хедива, сохранены противъ желашя Ан- 
глш.

Существуетъ и Долговая Касса со сво
ими канцеляриями, въ которыхъ занято 
много французовъ. Но плантацш сахар- 
наго тростника и сахарные заводы въ 
доменахъ хедива, которые служили обез- 
печешемъ части Долга игдЬ весь персо- 
налъ былъ французсшй, недавно проданы 
одной англшской компанш.

Администращя Суэцкаго канала, какъ 
и прежде, остается французской по пре
имуществу и держитъ у себя на службЬ 
главнымъ образомъ французовъ. Алек- 
сандр1я съ 1890 года управляется евро- 
пейскимъ международнымъ муниципали- 
тетомъ. Въ 1892 году создано было 
международное санитарное ведомство для 
задержашя чумы и холеры.

Такимъ образомъ въ ЕгиптЬ три сорта 
европейскихъ чиновниковъ: во 1-хъ,
англичане, состояние на англшской служ
б'Ь, но получаклще жалованье отъ Егип
та; это почти исключительно военные 
оккупащоннаго отряда; во 2-хъ, евро
пейцы на египетской службЬ; среди нихъ, 
съ 1882 года, англичанъ становится все 
больше и больше въ ущербъ французамъ; 
въ 3-хъ, европейцы въ международныхъ 
учреждешяхъ и предпр1ят1яхъ. Считая 
всЬхъ постоянно живущихъ, чиновниковъ 
и не чиновниковъ, мы получаемъ около
110.000 европейцевъ, изъ нихъ 15.000 
французовъ и 10.000 англичанъ, сверхъ 
того 5.000 оккупащоннаго корпуса и
7.000 мальтШцевъ, тоже британскихъ 
подданныхъ.

Благосостояше Египта безспорно воз

росло съ тЬхъ поръ, какъ администращя 
поставлена была на западноевропейскш 
ладъ.' Налоги распредЬлены болЬе спра
ведливо. и уменьшены: въ среднемъ на ду
шу приходится 22 франка вмЬсто 28 фран- 
ковъ при ИзмаилЬ. ТЬмъ не менЬе по
дати даютъ гораздо больше, потому что 
упорядочено ихъ взимаше. Бюджетъ сво
дится съ остаткомъ, хотя Египетъ опла- 
чиваетъ оккупащонный корпусъ, состоя
щей изъ 5.000 англичанъ, и покрываетъ 
дефицитъ отъ. Судана. ПослЬ ряда 
конверсш теперь за долгъ платится 
всего 3— 4 %. Теперешше свои займы 
Египетъ дЬлаетъ именно изъ такого про
цента.

Предприняты важныя общественныя 
работы. ЖелЬзныя дороги, начатая въ 
1855 году при СаидЬ, насчитываютъ 
2.300 километровъ рельсовыхъ путей, 
принадлежащихъ государству, и 1.500 ки
лометровъ частныхъ. Работы по постоян
ному и систематическому орошешю, на
чатый французами при МехметЪ-Али, были 
продолжены англичанами въ несравненно 
болЬе крупномъ масштабЬ. Недавно за
кончена плотина въ два километра у 
первыхъ пороговъ, дающая возможность 
задерживать и регулярно распредЬлять 
воды половодья: она обошлась въ 100 мил- 
люновъ, добытыхъ путемъ займа, по ко
торому проценты будутъ возмЬщены, а 
также повышешемъ земельнаго налога на 
орошаемый земли и продажей участковъ, 
отвоеванныхъ у пустыни, благодаря но- 
вымъ каналамъ. Орошеше дало возмож
ность расширить двЬ богатЬйшихъ куль
туры— культуру хлопка на ДельтЬ, вве
денную Мехметомъ-Али, и сахарнаго 
тростника въ Верхнемъ ЕгиптЬ, введен
ную при ИзмаилЬ.

Экономическое развитее принесло ба
рыши главнымъ образомъ англшскимъ 
капиталистамъ, но французские интересы 
слЬдуютъ непосредственно за англшскими. 
Французы держать болЬе половины еги-
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летскаго долга; единственная важная 
отрасль египетской промышленности—  
производство й рафинирование сахара— 
находится по преимуществу въ рукахъ 
французовъ. Торговля Франщи съ Егип- 
томъ, выражающаяся 75-ю миллюнами

франковъ въ годъ, остается далеко по зади 
англо-египетской торговли, достигающей 
почти 400 миллюновъ при общей суммЪ- 
всей египетской торговли въ 800 миллю
новъ; но она оспариваетъ второе мЪста 
у турецкой торговли *).

*) Въ ноябре 1902 года Франшя заключила съ Египтомъ выгодный торговый договоръ. Она но 
хотела делать этого раньше изъ боязни нарушить принципъ турецкаго сюзеренитета, который она 
всегда выдвигала противъ Англш. Съ этого договора началась новая политика. Недавнее франко- 
англШское сближеше положило конецъ пер!оду „булавочныхъ уколовъ". По соглашенш 8 апреля 
1 904года Франшя отказывается отъ требован!я эвакуац!и Египта и отъ препятствовашя англо-еги
петской администрацш касаться запаснаго капитала Долговой Кассы; Англ!я обязуется сохранить 
международную комисЫю Кассы со всеми ея полномоч]'ями, оставить француза директоромъ археоло- 
гическаго ведомства, не действовать противъ уц-Ьл-Ьвшихъ французскихъ школъ.
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Глава II.

Европейская политика со времени Берлинскаго
трактата.

Тройственный союзъ.— Франко-Руссшй союзъ.— Восточный вопросъ.

I .—Тройственный союзъ.
Конецъ союза трехъ императоровъ.—Три

монарха обязались между собой поддер
живать территор1альное statu quo, создан
ное событиями 1866 и 1870 года, разре
шать дружественными соглашешемъ за- 
труднешя, могуцця возникнуть на Востоке, 
и, наконецъ, бороться съ революцюнными 
попытками.

Такъ какъ императоръ ФранцъТосифъ 
примирился съ последств1ями Садовой, 
то затруднешя, способный нарушить это 
cornacie, могли возникнуть только на 
Востоке. Тамъ они действительно и 
возникли.

Росшя ушла съ Берлинскаго конгресса 
неудовлетворенною. Она надеялась, что 
Германия энергично поддержитъ ее здесь, 
что, благодаря этой поддержке, она бу- 
детъ въ состоянш вернуть некоторый 
изъ уступокъ, сделанныхъ ею Англш и 
Австрш во время переговоровъ, которые 
происходили после Санъ - Стефанскаго 
договора и предшествовали конгрессу. 
Ничего подобнаго не случилось. Князь 
Бисмарки оффищально поддерживали все 
предложешя русскихъ уполномоченныхъ, 
не отрешаясь однако ни на минуту отъ

той безпартшности и корректности, ко
торую они старался выставлять на показъ 
во время заседанш. Въ конечномъ ре
зультате PocciH утратила значительную 
часть выгодъ, прюбретенныхъ Санъ-Сте- 
фанскими договоромъ, между теми какъ 
Австр1я, не принимавшая учаспя въ войне, 
заняла на Балканскомъ полуострове по- 
ложеше, по меньшей мере равное поло- 
женш Россш.

Недовольство въ PocciH было очень 
велико. Старый канцлеръ Горчаковъ за
являли, что Берлинскш конгрессъ „самая 
черная страница" его карьеры; печать 
исполнена была горькихъ упрековъ по 
адресу Гермаши и Австрш; сами импе
раторъ Александръ II находили, что „го- 
сподинъ фонъ-Бисмаркъ забыли свои 
обязательства, данныя въ 1870 году".

Австро-германсмй союзъ. —  Господинъ 
фони - Бисмарки ничего не забыли; но, 
вполне отдавая себе отчетъ въ затруд
нительности положешя, они надеялся, 
благодаря своей дипломатической ловко
сти, а также благодаря личному вл1я н т  
стараго императора на его племянника, 
Александра П, достигнуть соглашешя 
путемъ справедливаго раздела вл!ятя 
на Балканскомъ полуострове и такими
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образомъ поддержать союзъ трехъ импе- 
раторовъ. Политичесюя осложнения, въ 
который наследственно вовлечена была 
Австр1Я, справедливое сознаше Росши, 
что принесенныя жертвы требуютъ возда- 
яшя, не допускали этого. Въ конце 1879 
года наступилъ моментъ, когда Германш 
пришлось выбирать между вчерашними 
своими союзниками. Съ обычною своею 
решительностью Бисмаркъ быстро сде- 
лалъ свой выборъ. Основашя австро- 
германскаго договора были установлены 
во время свиданья Бисмарка Ьъ графомъ 
Андраши въ Гаштейне, въ августе 1879 
года, а 15 октября старый императоръ 
утвердилъ договори, несмотря на долпя 
колебашя, вызванныя въ немъ теми, что 
ему приходится подписывать документъ, 
предусматривающей возможность войны 
съ Росшей.

Но съ того момента, когда Гермашя и 
Австр1я стали иметь въ виду войну съ 
Росшей, вполне естественно было ожи
дать, что и Росшя начнетъ подыскивать 
подходящаго союзника противъ двухъ 
своихъ противниковъ, и этимъ союзни- 
комъ (русская печать уже указыва
ла на него) могла быть только Франщя. 
Отсюда для Германш и Австрш вытекала 
необходимость искать третьяго союзника, 
который помогъ бы имъ въ борьбе съ 
возможной коалищей Францш и Росши 
и такимъ образомъ заменить новымъ 
тройственнымъ союзомъ прежнш союзъ, 
который распался подъ вл1яшемъ собы- 
тш на Востоке. Этого союзника Гермашя 
и Австр1я нашли въ Италш, а чтобы по
нять мотивы, побудивипе Италш къ это
му решительному шагу ея политики, 
придется опять-таки вернуться къ Бер
линскому конгрессу.

Тунисъ.— Князя Бисмарка обвиняли въ 
томъ, что онъ на Берлинскомъ конгрессе 
предложили Тунисъ одновременно Фран
цш и Италш, чтобы создать между этими 
двумя державами конфликтъ, который 
далъ бы возможность завлечь Италш въ

сферу австро-германскаго союза и такимъ 
образомъ создать Тройственный союзъ. 
Это обвинение осталось недоказанными 1). 
Во всякомъ случае Итал!я, вернувшись 
недовольною съ Берлинскаго конгресса, 
видела въ Тунисе „пошгЬдшя открытия 
двери для своего расширенёя", какъ ска
зали Дам1ани въ итальянской палате. Съ 
другой стороны, и Франщя, при данной 
географической конфигурации и при по- 
литическомъ положенш обеихъ странъ, 
не могла позволить другой державе 
утвердиться въ Тунисе, у вороти Алжира. 
В се думали такъ на Берлинскомъ кон
грессе, и лордъ Сольсбери далъ понять 
это въ письме къ лорду Ляйонсу отъ 7 
августа 1878 года: „Что касается одного 
собыпя, которое, можетъ быть, еще очень 
отдаленно, то я ограничусь замечашемъ, 
что образъ действш Англш отъ этого не 
изменится. Она будетъ признавать, какъ 
и ныне, естественные результаты сосед
ства такой могущественной и цивилизую
щей страны, какъ Франщя, и она не ста- 
нетъ выдвигать -несогласныхъ съ этимъ 
требованш". Искренность этихъ слови 
получила свое подтверждеше въ отозва
л и  большого противника французскаго 
вл1яшя въ Тунисе—англшскаго консула 
Вуда.

Со свойственными имъ политическими 
чутьемъ итальянцы поняли, что надо то
ропиться, но они не сообразили, что, 
действуя такимъ образомъ, они заставля- 
ютъ Францш защищать свои интересы 
съ еще большею бдительностью и энер- 
пей. Обе стороны роковыми образомъ 
приведены были къ ускоренной развязке, 
и вотъ то событёе, которое въ 1878 году 
казалось лорду Сольсбери столь отдален
ными, совершилось гораздо раньше, чемъ 
можно было разсчитывать. Воспользо
вавшись последними нападешемъ круми- *)

*) См. въ книге Р . Н. X. (стр. 86) извлечешя 
изъ решительной статьи Шарма (Charmes) въ 
DCbats отъ 29 октября 1889 года. См. ниже 
главу „Французская колонж“.
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рэвъ, французсшя войска перешли тунис
скую границу, и 12 мая былъ подписанъ 
въ Бардо договоръ, которымъ устанавли
вался французскш протекторатъ надъ 
Тунисомъ.

Присоединен Итал!и къ австро-герман
скому союзу и превращеше послЪдняго въ 
Тройственный союзъ.— Такимъ образомъ 
тунисскш вопросъ былъ разр-Ьшенъ въ 
пользу ,Францш. С обьте это - произвело 
огромное впечатление если не на все 
итальянское населеше, —  большинство 
итальянскихъ поселенцевъ въ ’Тунисе 
встретило установлеше французскаго про
тектората вполне равнодушно, если не 
сказать, съ удовольспемъ,—то, по край
ней м'Ьр'Ь, на политичесше круги страны. 
Министерство Кайроли подало въ от
ставку, уступивъ мТсто кабинету подъ 
предсЬдательствомъ Депретиса, причемъ 
портфель иностранныхъ д%лъ получилъ 
Манчини, и на всемъ полуострове обна
ружилось чувство враждебности, усили
ваемое экономическими затруднениями, 
который вызваны были отказомъ отъ 
торговаго договора, связывавшаго Италш 
съ Франщей, прискорбными волнешями, 
происшедшими въ Марселе, а больше 
всего полемикою въ—печати.

Посл,Ьдств1емъ всего этого было пре
вращеше австро-германскаго союза въ 
Тройственный союзъ путемъ присоеди- 
нешя Италии. После двухъ путешествш 
короля Гумберта въ Вену (октябрь 1881 
года) и въ Берлинъ (1882) соглашеше 
состоялось въ 1883 году. Съ тЬхъ поръ 
оно не прекращалось; напротивъ, оно 
возобновлялось три раза, въ 1887, 1891 
и въ 1896 годахъ.

II.—Франко-русскШ союзъ.
Итакъ, въ настоящее время Тройствен

ный союзъ фактически существуетъ, но 
рядомъ съ нимъ и въ противовесе ему 
создалась новая группировка, также 
искренно преследующая миролюбивый

цели, но решительно готовая, по удачно
му выраженш, поддерживать желанный 
миръ, а не миръ вынужденный; это—  
франко-русскш союзъ.

Франщя и Poccin до Берлинскаго кон
гресса.—Зарождеше этого союза прихо
дится искать чуть ли не непосредственно 
после войны * 1870 года. Некоторые 
p y ccK ie  политики тогда уже полага
ли, что Европе нужна могущественная 
и сильная Франщя, чтобы помешать 
черезчуръ полному преобладай^ Герман
ской имперш, и это сознаше ясно обна
ружилось въ 1875 году, когда импера- 
торъ Александръ II осторожными и вме
сте съ темъ решительнымъ вмешатель- 
ствомъ положилъ конецъ натянутому 
положенш между Франщей и Гермашей, 
которое могло сделаться опаснымъ. Но 
императоръ Александръ II слишкомъ при- 
вязанъ былъ къ своему дяде, императору 
Вильгельму I; онъ слишкомъ склоненъ 
былъ видеть въ системе сердечнаго со
глашения съ Гермашей одно изъ основа- 
нш русской политики и никакъ не могъ 
отрешиться отъ этого взгляда. Ему не 
хотелось разрывать этого союза съ Гер
машей, а темъ более вступать въ союзъ 
съ Франщей, только бы не нарушался 
миръ, только бы новый и более полный 
разгромъ Францш не угрожалъ русскимъ 
интересамъ.

РосЫя „сосредоточивается11.—тем ъ не 
менее после Берлинскаго конгресса его 
политика приняла новое направлеше. 
Выше мы говорили, насколько неудовле
творенной ушла Росшя съ конгресса и 
насколько она была въ праве считать 
себя обиженной теми преимуществами, 
каюя достались на долю Австрш. Выпол- 
неше условш дипломатическаго акта, 
явившагося результатомъ переговоровъ 
въ Берлине, только усилило это недо
вольство. Росшя усмотрела известное при- 
страст!е по отношенш къ Австрш въ 
образе действш немецкихъ дипломати- 
ческихъ агентовъ на Востоке, особенно
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въ вопросе объ установлены границъ. 
Она горько жаловалась на это, причемъ 
ея укоры, повидимому, остались безъ ре
зультата. С видате двухъ императоровъ, 
Александра и Вильгельма, въ Алексан
дрове (въ 1879 году) нисколько не изме
нило взаимныхъ чувствъ, ихъ одушевляв- 
шихъ, однако нисколько не смягчило и 
того положешя, которое могло бы изм е
ниться лишь благодаря новому направле
нию германской политики. Зтого-то какъ 
разъ и не было; наоборотъ, эта полити
ка все больше и больше склонялась въ 
сторону Австрш, отдаляясь отъ Россш, 
вплоть до того момента, когда заключенъ 
былъ австро-германскш союзъ (октябрь 
1879 года), который после присоединения 
къ нему въ 1883 году Италш сталъ, пови
димому, еще более враждебнымъ Россш.

Двойственный, а затемъ Тройственный 
союзы получили огласку много времени 
спустя после ихъ заключения, но являет
ся маловероятнымъ, чтобы Росшя не 
догадывалась объ этихъ крупныхъ дипло- 
матическихъ собь тя хъ  если не въ самый 
моментъ ихъ совершешя, то хоть вскоре 
после этого.

Однако трудность разрыва со старыми 
традищями, семейныя и дружесюя узы, на- 
конецъ осложнены внутри государства, вы
званный террористическими покушешями, 
помешали царю Александру II искать 
другихъ союзовъ для замещешя союзовъ 
съ Гермашей и Австр1ей. Согласно то
гдашнему выраженпо князя Горчакова, 
какъ разъ въ последше годы царя-осво- 
бодителя, Росшя „сосредоточивалась".

Ииператоръ Александръ III. — То же 
самое было и въ теч ет е  первыхъ лТтъ 
царствовашя его сына и преемника, импе
ратора Александра III. Но когда терро- 
ристичесюе замыслы, повидимому, были 
подавлены, когда Росшя, казалось, опра
вилась отъ славныхъ усилш, совершон- 
ныхъ ею во время последней войны, 
этотъ государь, считавшШ себя прямымъ 
воплощен 1емъ русскагонаш'ональнагодуха,

все более и более началъ обращать свои 
помыслы на иностранную политику вели
кой страны, государемъ которой онъ былъ, 
и такъ какъ онъ отличался одинаковой 
прямотой ума и души, то можно полагать, 
что съ этого момента идея союза съ 
Франщей вполне отчетливо предстала 
предъ нимъ.

Перюдъ соглашя. Болгарсшй вопросы.—
Однако онъ потратилъ на ея осущестйле- 
H ie  около десяти летъ . Частныя лица, 
будь это даже очень значительный и 
вл1ятельныя особы, какъ во Франщи, 
такъ и въ Росши могли сколько угодно 
обнаруживать чувства взаимной симпатш, 
одушевлявппя обе стороны,— самъ импе- 
раторъпродолжалъ держаться выжидатель- 
наго положешя. После свидашя въ Скер- 
невицахъ, въ сентябре 1884 года, онъ 
заключилъ даже съ Гермашей соглашеше, 
самое существоваше котораго обнаружи
лось лишь въ 1896 году, соглашеше, въ 
силу котораго обе державы обещали 
другъ другу доброжелательный нейтрали- 
тетъ, въ случае если одна изъ нихъ 
подвергнется нападенш.

Темъ не менее онъ не могъ не заме
тить, что при всей многочисленности ми- 
нистерскихъ переменъ во Франции, ко
торый безпокоили его и заставляли его 
колебаться, одно обстоятельство остава
лось постояннымъ и неизменнымъ, это— 
симпат1я къ Росши, проявляемая всемъ 
французскимъ народомъ, и доброжела
тельная политика по отношенш къ ней, 
являвшаяся видимымъ знакомъ этой сим
патш. Образъ действ1й французскаго пра
вительства, весьма определенный, про
никнутый уважешемъ къ заключеннымъ 
трактатамъ, независимо отъ того, кто въ 
данную минуту стоялъ во главе мини
стерства иностранныхъ делъ,— все это 
давало Александру III осязательное дока
зательство этой симпатш. Всего очевид
нее обнаружилась она после npieM a, ока- 
заннаго Флурансомъ болгарскимъ депу- 
татамъ въ 1886 году, и тогда Александръ III
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сдФлалъ первый шагъ. Эти чувства окреп
ли послЪ его пребывашя въ БерлинФ 
въ ноябрЪ 1887 года. Хотя теперь и счи- 
таютъ, что Бисмаркъ тогда или позднее 
сум'Ьлъ доказать русскому государю под
ложность знаменитыхъ документовъ, такъ 
называемыхъ „болгарскихъ документовъ", 
гЬмъ не менЪе Александръ III вынесъ 
изъ этого свидашя убФждеше, что въ 
восточномъ вопросЬ PocciH не на кого 
разсчитывать, кромЬ Франц1и.

Досадный инцидентъ въ Сагалло (17 
февраля 1899 года) не нарушилъ поли
тической эволюцш, вызванной силою об- 
стоятельствъ,

Наконецъ, французсюя симпатш выра
зились въ ycntxb русскихъ займовъ 
1889 и 1891 года, а гЬмъ временемъ 
правительство своими благожелательными 
административными м,Ьропр1ят1ями прот 
должало выказывать доброе расположеше 
къ великой северной имперш.

Кронштадтъ.— Результатъ не замедлилъ 
обнаружиться. Кронштадсюя собьтя въ 
1891 году, посФщеше русскими моряками 
Францш въ 1893 году сд-Ьлали его оче- 
виднымъ для Европы и открыли ей су- 
ществован!е новой политической группи
ровки, назначение которой—служить про- 
тивовЪсомъ Тройственному союзу, и про 
которую можно сказать, что она, подобно 
этому союзу, явилась результатомъ p t- 
шенш Берлинскаго конгресса.

Франко-русское соглашеше.— Въ какой 
формФ осуществилось соглашеше, которое 
было причиной и вм^стФ съ тФмъ ре
зультатомъ этой политической группи
ровки? Довольно трудно определить это *). 
Мы можемъ сказать только одно, именно, 
что терминъ союзъ (alliance) произнесенъ 1

1) Въ своей дипломатической исторш франко- 
русскаго союза Эрнестъ Додэ писалъ: „Въ формъ 
ли протокола, свид-Ьтельствующаго о намЬренш 
объединиться въ виду нФкоторыхъ случайностей, 
въ форме ли военнаго соглашешя, осуществляю- 
щаго это намереше, дипломатическое opynie 
франко-русскаго союза ныне существуетъ, явля-

былъ въ первый разъ съ парламентской 
трибуны министромъ Ганото 10 шня
1895 года и что смерть Александра III, 
повидимому, не внесла никакихъ пере- 
м-Ьнъ во взаимный отношешя между 
Франщей и Росшей. После путешествия 
императора Николая II и императрицы 
Александры ©еодоровны во Францш въ
1896 году, после путешеств!я президента 
Феликса Фора въ Россш въ огЬдующемъ 
году можно полагать, что „между двумя 
дружественными и союзными великими 
нащями" соглашеше существуетъ, при- 
томъ сердечное и прочное.

III.—Восточный д’Ьла.
Каковы были последств1я Тройствен- 

наго и франко-русскаго союза? Мы мо
жемъ оценить ихъ лишь по одному 
частному случаю, именно по Восточному 
вопросу.

Болгарсшй вопросъ.— Изъ вс-кхъ вопро- 
совъ, которые пытался разрешить Бер- 
линсюй конгресъ, одинъ только созда- 
валъ на Востоке обостренное опасное 
положеше, это—вопросъ болгарскш. Ни 
провозглашенное въ 1886 году присоеди- 
н ет е  Восточной Румелш къ Болгарш, 
ни избраше князя Фердинанда не были 
признаны различными державами, при
нявшими участ1е въ конгрессе. Однако 
Анппя и Австр1я обнаруживали благо
склонное отношение, а всл'Ьдъ за ними 
Гермашя и Итал]я казались вполне ин
дифферентными. Франция и Росшя оста
вались упорными въ своей оппозищи. 
Насильственный образъ д-Ьйств!я прави
тельства Стамбулова, резко протививша- 
гося русскому вл1янш, едва ли способенъ 
былъ изменить ихъ o T H om eH ie .

ясь почти непосредственнымъ сл%дств1емъ Крон- 
штадтскихъ празднествъ". На каюе источники 
опирается Э. Додэ, делая подобное утверждеше, 
объ этомъ онъ умалчиваетъ. Мы сочли своею 
обязанностью отметить это утверждение, оставляя 
всю ответственность за него на авторе.
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Зато Болгария, уже добившаяся отъ 
Порты даровашя бератовъ болгарскимъ 
епископамъ въ Македонш (26 1юля 1890 

ода), продолжала поддерживать съ ней 
отношешя, становивппяся все бол-fee и 
бол-fee сердечными. Султанъ ждалъ толь
ко случая, чтобы признать силу суще
ствующего порядка вещей въ Болгарш. 
Этотъ случай быль данъ ему ц-Ьлымъ 
рядомъ происшествш, въ которыхъ слу
чай д-Ьйствовалъ столько же, сколько 
и воля людей. П адете, а загЬмъ убшство 
Стамбулова устранило самаго рФшитель- 
наго изъ противниковъ русскаго вщяшя, 
а появлеше у  власти кабинета Стоилова 
дало сторонникамъ этого вл1яшя закон
ное м -fecTO въ состав-fe правительствен- 
ныхъ лицъ. Р-Ьшеше князя Фердинанда 
передать своего сына въ лоно православ
ной церкви явилось чрезвычайно важнымъ 
со б ь т ем ъ  для княжества. Когда царь 
согласился быть крестнымъ отцомъ кня
жича, примиреше съ Росшей могло счи
таться состоявшимся. Тогда и султанъ 
предложилъ различнымъ европейскимъ 
кабинетамъ признать существующш по- 
рядокъ вещей въ Болгарш, и это при
зн а к е  въ настоящее время совершившшся 
фактъ *).

Азтонснмя Крита.— Получилъ свое раз- 
р-|,шен1е и критсюй вопросъ.

Согласно Берлинскому трактату, поло- 
жеш е этого острова было установлено 
Галепскимъ соглашешемъ (30 сентября 
1878 года), которое изм-Ьняло и допол
няло органическш регламентъ 1868 года. 
Но посл-fe происшедшихъ въ 1889 году 
безпорядковъ часть привилегш, получен- 
ныхъ критянами въ силу этого соглаше- 
шя, была oTMfeHeHa фирманомъ отъ 26 
октября 1889 года. Эта мФра не только 
не прекратила безпорядковъ, наоборотъ, 
она усилила ихъ; въ 1894 году христиан- 
CKie делегаты единодушно потребовали у 
султана выполнения Галепскаго договора: 1

1) См. т. VII, стр. 264.

въ виду чрезвычайныхъ волненш, охва- 
тившихъ островъ, султанъ р-Ьшился по
слать туда хрисэтанскаго генералъ-губер- 
натора, бывшаго князя Самосскаго, Але
ксандра Каратеодори-пашу.

Но Каратеодори-паша вскор-fe почув- 
ствовалъ свое безсшпе передъ взаимною 
враждою хриспанъ и мусульманъ, при- 
чемъ посл-Ьднихъ втихомолку подстрекала 
сама Порта. Онъ подалъ въ отставку, а 
его предшественника, Турхана-пашу, сно
ва послали на Критъ. Это повело къ 
ухудшенш въ положенш д-Ьлъ, и державы 
вынуждены были потребовать у султана 
реформъ, на которыя онъ и согласился, 
а сл-Ьдить за выполнешемъ этихъ ре
формъ поставлена была комисйя, образо
ванная изъ консуловъ шести державъ, 
проживавшихъ въ Кане-fe (августъ 1896 г.). 
Критяне согласились на эти MfeponpiHTin 
(4 сентября 1896 года).

Посл-fe н-Ьсколькихъ м-Ьсяцевъ относи- 
тельнаго спокойств!я волнешя вспыхнули 
съ новой силой въ начал-fe 1897 года, 
когда хрисйане и мусульмане, первые—  
взволнованные, а вторые —- ободренные 
нежелашемъ Турцш выполнить об-Ьщан- 
ныя реформы, увидЬли помимо этого, 
что Грещя р-Ьшила начать войну съ тур
ками изъ - за Крита. Державы р-Ьшили 
подвергнуть Критъ блокад-fe; посл-fe при
были миноносной флотилш греческаго 
насл-Ьдника и высадки экспедицюннаго 
корпуса полковника Вассоса султанъ вв-fe- 
рилъ островъ державамъ (февраль 1897 
года). Тогда Tfe же державы отправили 
на Критъ отряды войскъ для поддержашя 
относительнаго сп ок ой стя  и для без
опасности вв-Ьренной ихъ попеченш стра
ны. Когда съ прибьтемъ этихъ между- 
народныхъ войскъ въ городахъ водворил
ся н-Ькоторый порядокъ, а солдаты Вас
соса отбыли всл-Ьдств^е поражешя Грецш 
на материкъ, адмиралы, провозгласившие 
22 марта автономш Крита, могли присту
пить къ сн я т т  блокады въ концЬ мая; 
т-Ьмъ временемъ представители державъ
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въ Константинополе заняты были выра
боткой временнаго регламента, который 
былъ принять въ конце года.

Выходъ Германш и Австрш изъ евро- 
пейскаго концерта (мартъ 1898 года), 
новыя волнешя, происшедппя въ сентябре 
того же года, не помешали Франщи, 
Англш, Италш и PocciH совместно рабо
тать надъ разрешешемъ критСкаго во
проса. Оне удачно выполнили это дело. 
Въ настоящее время на острове нетъ 
ни одного турецкаго солдата; суверени- 
тетъ султана символизируется лишь ту- 
рецкимъ флагомъ, развевающимся надъ 
одной крепостью. По предложена PocciH 
принцъ Теорий греческш назначенъ былъ 
верховнымъ комиссаромъ, и его прибьте 
было приветствовано энтуз1азмомъ всего 
населения, какъ хриспанскаго, такъ и 
мусульманскаго (декабрь 1898 года).

Греко-турецкая война.— Мы видели, что 
возобновлеше волненш на Крите въ на
чале 1897 года вызвано было образомъ 
цействш Грецш. Собьгпя, происходивлля 
на Крите со времени Галепскаго договора 
и сделавшаяся особенно серьезными съ 
1894 года, не могли остаться безъ от
звука на греческомъ полуострове. Аги- 
тащя настолько усилилась, ■что правитель
ство короля Георга, прежде, повидимому1 
искренне склонявшееся къ умеренности 
и миру,’ въ начале 1897 года вовлечено 
было въ войну. И звеспе о такой пере
мене въ поведены Трещи, вызванной 
общественнымъ мнешемъиособенно проис
ками тайныхъ обществъ, въ роде Ге- 
тэрги, было причиной критскаго движе- 
шя въ январе 1897 года, а это последнее 
въ свою очередь вызвало во всемъ гре
ческомъ Mipe такое воинственное настрое- 
H ie, что война сделалась неизбежной.

Разъ дело обстояло такъ, лучше всего 
было локализировать пожаръ, если ужъ 
невозможно было потушить его. Державы, 
который поняли это уже въ феврале, 
темъ не менее делали все усшня, чтобы 
избежать разрыва. Онъ произошелъ 18

апреля: турецкое правительство вручило 
верительный грамоты греческому послу 
въ Константинополе, князю Маврокорда- 
то. Тотчасъ же вспыхнули военныя дей- 
CTBia, начавлйяся уже несколькими неде
лями раньше въ форме схватокъ между 
отдельными иррегулярными шайками на 
еессалшской границе. Результатъ этихъ 
столкновенш известенъ. Г р еч ест  войска, 
несмотря на свою храбрость, не могли 
устоять передъ турецкой арм1ей, такой 
же храброй, но более многочисленной, 
лучше организованной и лучше руководи
мой. 11 мая, когда вся 0ессал1я была въ 
рукахъ врага, угрожавшаго самому сердцу 
страны, Грещя вынуждена была обратиться 
къ посредничеству державъ, который ото
звались на просьбу; подъ ихъ покрови- 
тельствомъ подписано было перемир1е 
5 iiOHH.

Предварительный услов1я мира, давиля 
поводъ къ долгимъ и затруднительнымъ 
переговорамъ между двумя воюющими 
сторонами и представителями посредниче- 
ствуклцихъ державъ въ Константинополе, 
были подписаны лишь 18 сентября.

Грещя согласилась на исправление еес
салшской границы въ пользу Турцш, въ 
результате чего ей пришлось уступить 
около 55 квадратныхъ километровъ. Она 
обязывалась уплатить военное вознагра- 
ждеше въ количестве 4 миллюновъ ту- 
рецкихъ фунтовъ. Она обещала начать 
переговоры для заключешя съ Турщей раз- 
личныхъ соглашений по вопросамъ о нацю- 
нальностяхъ, о консулахъ, о выдаче пре- 
ступниковъ и о подавленш разбойничества. 
Наконецъ, державы постановили, чтобы 
въ Аеинахъ создана была международная 
комисс1я, которая взяла бы подъ свой 
полный контроль „взимаше и расходова- 
ше доходовъ въ количестве, достаточномъ 
для погашешя займа, сделаннаго на уп
лату контрибуцш, и другихъ нащональ- 
ныхъ долговъ“. Такимъ образомъ Грещя 
вышла униженной изъ той борьбы, въ 
которую она столь неблагоразумно всту
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пила, но если этотъ договоръ знаменуетъ 
собой отступаете эллинизма, тФмъ не 
менФе очевидно, что усилия грековъ не 
пропали даромъ, потому что Критъ npi- 
обрФлъ автономш подъ верховнымъ уп- 
равлешемъ греческаго принца Георга, и 
мало вФроятно, чтобы онъ когда-либо  
снова очутился подъ Турецкимъ господ- 
ствомъ.

Армянсшй вопросъ.— Гораздо большими 
неуспФхомъ отмФчены усил1я армянъ. 
Статьей 61-й Берлинскаго трактата Порта 
обязалась „осуществить... улучшешя и ре
формы, вызываемый местными нуждами въ 
областяхъ, населенныхъ армянами, и обез- 
печить имъ безопасность отъ черкесовъ 
и курдовъ", и сообщать „перюдически свФ- 
дФшя о мФрахъ, предпринятыхъ въ этомъ 
направлении, державамъ, который станутъ 
следить за ихъ примФнешемъ“. Въ виду 
бездФйств1я Порты въ 1885 г. обнаружи
вается пробуждение армянской нацюналь- 
ности.а въ январф 1893 года въ Цезарей и 
МарсиванФ поднялось движ ете, которое 
было подавлено съ крайней строгостью. 
ОтвФтомъ на это были новый возсташя 
въ БиблисФ (августъ— сентябрь 1894 года) 
и СассунФ. Они были подавлены съ ужас
ными звФрствами. Почти пятитысячное на- 
селеш е было вырФзано и деревни унич
тожены. Въ виду энергичныхъ предста- 
вленш трехъ пословъ, англшскаго, фран- 
цузскаго и русскаго, Порта рФшила при
нять нФкоторыя реформы (приказъ вели- 
каго визиря и декретъ 24 октября 1895 
года).

Объявлеше объ этихъ реформахъ имФло 
лишь одно послФдств1е: оно послужило 
сигналомъ къ настоящей армянской рФзнФ, 
въ которой учаспе турецкихъ властей 
обнаружилось съ полной очевидностью: 
въ ТрапезундФ, ЭрзерумФ, БиблисФ, fliap- 
бекирФ, МарашФ были вырФзаны цФлыя 
тысячи армянъ безъ различая пола и воз
раста, между тФмъ какъ въ ЗейтунФ двФ 
тысячи армянъ подверглись осадф значи
тельными силами. Въ концф февраля 1896

года число убитыхъ хриспанъ по расчету 
достигало болФе 37.000 тысячъ. БолФе
290.000 доведено было до нищеты, около
40.000 домовъ было разграблено. ТФмъ 
не менФе наступило нФкоторое успокое- 
H ie , когда турецкое правительство согла
силось на вознаграждеше въ пользу Зей- 
туна (11 февраля 1896 года), и населеше, 
подавленное рфзней, удовлетворилось ин
спекторской поФздкой Хакира - паши по 
деревнямъ, гдф должны были осуществить
ся реформы. Воспользовавшись этимъ 
настроешемъ, Порта не сдфлала ровно 
ничего. Тогда, чтобы обратить на себя 
внимаше Европы, группа армянъ произ
вела то вооруженное нападете на кон- 
стантинопольскш банкъ, которое послу
жило сигналомъ къ ужасной рФзнФ на 
улицахъ столицы (26 августа 1896 года). 
На этотъ разъ Европа, повидимому, пришла 
въ движ ете. Количество стацюнеровъ въ 
КонстантинополФ было удвоено; державы 
отправили въ турецшя воды свои суда, 
и въ виду такой манифестации начато 
было выполнеше нФкоторыхъ реформъ 
(февраль 1897 года), но тФмъ не менФе 
армянскш вопросъ является самымъ труд
ными, самымъ щекотливыми изъ всФхъ 
вопросовъ, K aK ie международной поли- 
тикф придется со временемъ рфшать на 
ВостокФ.

IV\—Результаты международной 
политики съ 1878 года.

Несмотря на всю трудность поддержи
вать единодушное comacie между шестью 
великими державами, который часто такъ 
расходятся между собой по своими тра- 
дищямъ, интересами, чувствами, эта между
народная политика тФмъ не менФе достигла 
съ 1878 года важныхъ результатовъ. 
Обезпечивая выполнеше Берлинскаго трак
тата, она создала независимость Румынш, 
Сербш и Черногории. Благодаря ея уси- 
л1ямъ Болгар1я вмФстФ съ присоединенною 
къ ней Восточной Румел1ей пользуется
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въ настоящее время почти полною авто- 
ном1ей, и въ такомъ же положенш си
лой вещей будетъ скоро и Критъ. Если 
Грещя жестоко, слишкомъ жестоко попла
тилась за неблагоразумную свою полити
ку, то соглашеше державъ, по крайней 
мере, локализировало войну, которая рас
ширившись могла превратиться въ войну 
всеобщую и причинить непоправимый 
уронъ цивилизацш и человечеству. На-

конецъ, если въ армянскихъ дЪлахъ 
международное соглашеше оказалось почти 
совершенно безсильнымъ, не надо все
цело приписывать это скрытымъ раздо- 
рамъ, скорее особенной затруднительно
сти самой задачи: ведь приходится обез- 
печивать необходимыя гарантш народу 
разбросанному, который нигде не соста- 
вляетъ большинства и, наряду съ языкомъ, 
объединяется лишь расою и традищями.
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Г л а в а  III.

Римская церковь и некатоличесше культы.

1870—1900 г.

Гроза, сотрясавшая куполъ св. Петра 
въ тотъ самый часъ, когда папа Пш IX 
провозглашалъ догматъ папской непогре
шимости, оказалась вещимъ знамешемъ. 
Другая гроза, религюзная и политическая, 
вскоре разразилась надъ церковью:—снача
ла Старокатолицизмъ, который прюбрелъ 
некоторое значеше въ Германш и Швей- 
царш и все-таки вызвалъ бы лишь по
верхностное волнеше, если бы Бисмаркъне 
счелъ выгоднымъ для своей политики под
держивать его;— затемъ культуркампфъ, 
новая форма старой вражды государствен
ной власти къ католической церкви,неожи
данное развитее юзефинистскихъ идей, 
которое, взволновавъ Гермашю, Швей- 
царш, Австрш, сказалось и въ другихъ 
местахъ при возрастающемъ вл!янш анти- 
христ1анскихъ сектъ; прекратившись ныне 
въ Германш, оно еще держится въ дру
гихъ странахъ.— Изъ. всего этого вышло 
неожиданное последств!е; церковь, повсюду 
отвергаемая главами государства, на чей 
союзъ она привыкла опираться, эволюцю- 
нировала. Подъ умелымъ руководствомъ 
Льва XIII она повернулась къ народамъ, 
она вступила въ союзъ съ демокраЛей. 
Толчокъ, данный энцикликами и пастыр
скими послашями, вызвалъ новое движе
т е ;  католики бросаютъ чисто политичесюе

вопросы и обращаются къ вопросамъ 
сощальнымъ, которые все более и более 
привлекаютъ къ себе внимаше культур- 
ныхъ народовъ. Съ другой стороны, цер
ковь делаетъ успехи въ Америке и въ 
странахъ, где действуютъ миссш: ея 
успехи здесь хоть отчасти возмещаютъ 
ея потери въ Европе.

I.—Старокатолицизмъ и куль- 
туркампфъ.

Старокатолицизмъ въ Гермаши.— Въ дру- 
гомъ м есте говорилось о волненш и поле
мике, вызванной въ 1870 году вопросомъ 
о папской непогрешимости х). Это волне
ше, особенно заметное въ Германш, не 
улеглось съ провозглашещемъ новаго дог
мата. Въ то время какъ все епископы, 
включая и составлявшихъ меньшинство, 
покорились и обнародовали по своимъ 
епарх1ямъ буллу Pastor Aeternus, некото
рые немецюе богословы собрались въ 
Нюрнберге и стали отрицать за Вати- 
канскимъ соборомъ вселенское значеше, 
а вместе съ темъ отрицали и догмати- 
ческш характеръ буллы Pastor Aeternus. 
Светское собраше, состоявшееся въ Ке- I)

I) См. т. VI, стр. 313.
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нигсвинтерЪ, приняло 14 августа сходную 
резолюцда. Отрицатели папской непогре
шимости все еще полагали, что н%мецте 
епископы меньшинства на ихъ стороне, но 
коллективное письмо немецкихъ еписко- 
повъ, составленное 12 октября въ Фульде, 
разсеяло эту иллюзт и вызвало съ ихъ 
стороны удвоенную агитацш. Чтобы по
кончить съ этимъ, епископы потребовали 
полнаго подчинешя отъ подведомствен- 
ныхъ имъ богословскихъ факультетовъ. 
Это требование вызвало въ Бонне отпа
д е т е  профессоровъ Реуша, Лангена, Гиль- 
герса, Кноодта. Въ Мюнхене Деллингеръ 
ответилъ, что не можетъ присоединиться 
къ постановлешямъ собора „ни какъ 
хриспанинъ, ни какъ богословъ, ни какъ 
историкъ, ни какъ гражданинъ"; онъ 
подвергся отлученш (апрель 1871 года) 
вместе съ бреславльскими учеными Рейн- 
кенсомъ, Бальцеромъ, Веберомъ.

Тогда диссиденты порешили устроить 
въ сентябре 1871 года въ Мюнхене свой 
первый съездъ подъ председательствомъ 
светскаго канониста фонъ-Шульте, изъ 
Праги. Выразивъ протестъ противъ дог
мата непогрешимости и противъ совер
шившихся осуждены, фонъ-Шульте пред- 
ложилъ установить церковную организащю, 
независимую отъ св. Престола. Несмотря 
на энергичную оппозицш Деллингера, за- 
метившаго, что подобное предложеше 
противоречить самой идее пребывашя въ 
лоне католицизма, и что такимъ путемъ 
удастся только создать еще лишнюю секту, 
идея эта была принята значительнымъ 
болыиинствомъ: схизма такъ называемыхъ 
„старокатоликовъ" совершилась. —  Не 
имея епископа, старокатолики вошли въ 
сношешя съ утрехтскимъ янсенистскимъ 
епископомъ, который и выполнялъ у нихъ 
епископсюя функцш; позднее, поддержи
ваемые и ободряемые прусскимъ прави- 
тельствомъ, они выбрали себе собствен- 
наго епископа, доктора Рейнкенса (тл ь  
1873 года), который получилъ поставле- 
H ie отъ девентерскаго янсенистскаго епи

скопа. Прусшя, великое герцогство Баденъ 
и Гессенъ признали Рейнкенса „католиче
скими епископомъ" (1873—  1874 гг.). 
Бавар1Я, хоть и находилась въ самомъ 
разгаре культуркампфа, отказалась при
знать его.— Для увеличешя своей числен
ности старокатолики сделали попытку 
соединешя съ англиканской и православ
ною церквами (сентябрь 1874 года) и 
приняли въ свои ряды массу народа и 
некоторыхъ священниковъ, которые далеко 
не могли похвастаться своими релипоз- 
нымъ чувствомъ или чистотой своихъ 
нравовъ. Сокровенный желашя некото
рыхъ изъ нихъ осуществлены были пятыми 
конгрессомъ старокатоликовъ, который 
происходили въ Берне въ 1878 году и 
отменили безбрач!е духовенства. Это по- 
становлеше вызвало критику со стороны 
наиболее достойныхъ изъ числа руково
дителей секты: Реуша, Менцеля, Лангена. 
Что касается Деллингера (ф 1890), то онъ 
до конца оставался при своей точке зре- 
шя, но не приняли никакого учаспя въ 
новомъ культе.

Теми не менее культи этотъ развивал
ся при поддержке правительствъ. Вели
кое герцогство Баденское уже съ 1874 
года, а Прусйя съ 1875 г. признали за 
диссидентами все права католиковъ, а 
именно учаспе въ церковныхъ доходахъ 
и право пользоваться церквами; а въ 
виду того, что Пш IX воспретили совмест
ность культа (въ 1875 году), старокато
лики фактически сделались единствен
ными господами захваченныхъ ими цер
квей. Оказывая старокатоликамъ такую 
поддержку, немецюя правительства раз- 
считывали достигнуть устройства „нацю- 
нальныхъ католическихъ церквей". Въ 
1878 году они отказались отъ этой на
дежды и предоставили секту своими соб
ственными силами. Въ настоящее время 
она утратила всякое политическое и ре
лигиозное значеше.

Старокатоличество за пределами Герма-
ши.—  После Германш „старокатоличе-
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ствомъ" больше всего затронута была 
Швейцар1я. Волнеше возникло всл-Ьдств1е 
того, что монсеньеръ Наша, епископъ 
базельскш и солотурнскш, сместили оль- 
тенскаго священника Гшвинда, который 
отказался признать постановлешя собора. 
Базельское правительство приняло см%- 
щеннаго священника подъ свое покрови
тельство и содействовало у стр о ен т  от
деливш ейся церкви, такъ называемаго 
„нащональнаго католическаго христ1ан- 
ства“, которая и сорганизовалась на 
с ъ е зд е  въ Ольтене (1 декабря 1872 года). 
Признанная и поддержанная союзнымъ 
правительствомъ, новая церковь стала при
менять въ богослуженш народный языкъ, 
модернизировала литурпю, отменила без- 
6pa4ie духовенства и исповедь, выбрала 
въ епископы профессора богослов1я Гер
цога, который посвященъ былъ Рейнкен- 
сомъ въ сентябре 1876 года, наконецъ, 
основала въ Б ерне (въ 1874 году) уни- 
верситетъ, собравшш небольшое число слу
шателей; здесь  преподавали какъ духовный 
лица, въ роде Герцога, Гиршвальдера, 
аббата Мишо (изъ Парижа), такъ и свет- 
сюя, въ роде Вокера. Но въ швейцар- 
скомъ старокатоличестве вскоре востор
жествовали радикальныя течешя, и когда 
съ 1878 года общественное мнеш е от
шатнулось отъ него, оно стало клониться 
къ упадку такъ же, какъ въ эту пору 
клонилось къ упадку и немецкое старо- 
католичество.

З а  пределами Германш и Швейцарш 
старокатолики не имели никакого усп е
ха.-—Въ Австрш имъ приходилось выби
рать между двумя париями; либо обра
зовать иноверческую церковь, согласно 
гражданскимъ законамъ, но это равно
сильно было утрате своего католическаго 
звашя и католическихъ правъ; либо оста
ваться въ подчиненш у оффищальной ка
толической организацш (20 февраля 1872 
года). Такой выходъ никоимъ образомъ 
не удовлетворялъ ихъ желажй. Образова
лось несколько приходовъ, главяымъ

образомъ въ В ен е, но въ общемъ пред- 
n p iH T ie не удалось. Неуспехъ этотъ въ 
значительной м ере объясняется поведе- 
шемъ канониста Маасена, самаго выда- 
ющагося человека въ партш: онъ реши
тельно высказался противъ учреждешя 
особыхъ приходовъ и противъ угодниче
ства, съ которыми секта всюду относи
лась къ государству.

Въ латинскихъ странахъ, въ Италш, 
Испаши, Францш почва мало благопр1ятна 
для подобныхъ попытокъ. Сверхъ того и 
правительства этихъ странъ отказали 
въ своей поддержке. Вследств1е этого ста- 
рокатоличество не могло здесь упрочиться 
и осталось деломъ немногихъ отдельныхъ 
личностей. Наиболее известная изъ нихъ 
это бывшш кармелитъ Пацинтъ Луазонъ, 
который былъ сначала украшешемъ ка- 
еедры Собора Парижской Богоматери, а 
затемъ безъ разрешешя покинули свой 
монастырь (1869), женился, сделали опытъ 
основашя въ Париже „галликанской ка
толической церкви1' (1879), вступили въ 
сношешя съ утрехтскими арх1епископомъ 
(1893) и въ конце-концовъ утратили вся
кое довер1е. Въ настоящее время старо
католическую схизму можно считать во 
Францш вполне угасшею.

Культуркампфъ въ Германм.— Если съ 
точки зреш я релипозной старокатоличе- 
ство не имело серьезныхъ последствш, 
то совсемъ иначе обстояло дЪло съ точки 
зрешя политической. Действительно, оно 
послужило предлогомъ и точкой отправле- 
шя для культуркампфа (борьбы за куль- 
туру) *), который свирепствовали сначала 
въ Баварш, Пруссш, Швейцарш, Австрш, 
оттуда перебрался въ Вельпю и Франщю 
и въ последнюю треть XIX века силь
нейшими образомъ разстроилъ отношешя 
между церковью и этими различными го
сударствами. Хотя главные факты этого

*) Это выражеше случайно употреблено было 
Вирховымъ. Оно привилось, и вполн-fe заслуженно, 
ибо оно очень характерно.
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■кризиса уже были изложены выше въ 
' исторш каждаго отд-Ьльнаго государства, 

все-таки приходится бросить здесь общш 
взглядъ на вопросъ съ целью отметить 
новыя черты борьбы, точнее определить 
созданное ею положеше католической 
церкви и объяснить причины эволюцш, 
которая въ однихъ вызываетъ удоволь- 
c T B ie , въ- другихъ безпокойство.

Ответственность за конфликтъ падаетъ 
на князя Бисмарка. Онъ приведенъ былъ 
къ нему своимъ стремлешемъ къ безгра
ничному господству, своимъ отвращешемъ 
ко всему не-германскому, своимъ желаш- 
емъ объединить Германш подъ главен- 
■ствомъ Пруссш какъ въ политическомъ, 
такъ и въ релипозномъ отношенш. Лично 
•онъ первоначально притворялся совер
шенно равнодушнымъ, въ то время какъ 
но его наущенш баварсше министры Го- 
генлоэ и Лютцъ вели себя вызывающе по 
отношению къ св. Престолу и духовенству, 
принявшему догматъ непогрешимости. Но 
когда стало обозначаться старокатоличе- 
•ское движеше, онъ счелъ возможнымъ 
•опереться на него и усилили свою вра
жду по отношешю къ Церкви. Онъ исполь
зовали противъ нея различный происше-. 
•ств1я, вызванный диссидентами, а затемъ 
■назначили для переговоровъ съ ГОемъ IX 
кардинала Гогенлоэ, брата баварскаго ми
нистра, весьма скомпрометированнаго сво
ими поведешемъ на Ватиканскомъ соборе 
и своимъ пристрастии  къ старокатоли- 
«амъ. Когда папа отказался принять этого 
кардинала (въ мае 1872 года), Бисмарки 
произнеси знаменитую фразу: „мы не пой- 
демъ въ Каноссу", и принялся за систе
матическое преследоваше.

Въ 1юне 1872 года члены религюзныхъ 
конгрегащй лишены были правъ въ об
ласти народнаго образовашя; въ ш ле изъ 
пределовъ имперш изгнаны были 1езуиты, 
а немного спустя и друпя конгрегацш, 
признанный состоящими въ союзе съ 1езу- 
итами: лазаристы, редемптористы, священ
ники св. Духа, сестры Сердца Господня;

въ декабре уничтожено было посольство 
при Ватикане. Въ мае 1873 года министръ 

' исповеданш Фальки, который собственно 
былъ настоящими министромъ культур- 
кампфа, провели рядъ законовъ (майгжге 
законы), которые должны были разстроить 
организаций церкви въ Германш, уничто- 
живъ почти всякое право понуждешя 
церкви по отношенйо къ своимъ членами 
и самую возможность для нея подгото
влять и выбирать свое духовенство 1).

Епископская власть Германш, разу
меется, выразила протестъ противъ этихъ 
меропр!ятш, грозившихъ подчинешемъ 
церкви государству (26 мая). Прусскш ми
нистръ отвечали на это установлешемъ 
въ Пруссш гражданскаго брака и требо- 
вашемъ отъ духовенства новой присяги, 
которую духовенство никоими образомъ 
не могло принести. Тогда начался самый 
острый перюдъ культуркампфа. Осужде- 
шя епископовъ учащаются: въ феврале 
1874 года осужденъ былъ арх1епископъ 
гнезенскш и познанскш Ледоховскш, въ 
апреле „отрешенный" королевскими су- 
домъ; въ марте— епископъ трирскш Эбер- 
гардъ и арх1епископъ кельнскш Мель- 
херсъ; далее коадъюторъ познанскш Яни- 
шевскШ и т. д. Одновременно съ этими 
новые „майсюе законы" обязываютъ ка- 
еедральные капитулы въ случае епископ
ской ваканщи избирать викар!евъ въ де
сятидневный, а епископа въ годичный 
сроки, и распространяютъ на всю импе
рию законъ о принудительномъ местожи
тельстве и заточенш священниковъ, дей- 
ствовавш!й до техъ поръ лишь въ Пруссш, 
(май 1874 года). После покушения Куль
мана на жизнь Бисмарка (шль 1874 года), 
канцлеръ притворился, что видитъ въ 
этомъ руку „клерикаловъ" и объявили о 
распущенш всехъ католическихъ союзовъ 
и братствъ. Когда Пш IX въ своемъ по- 
сланш къ прусскими епископами объявили 
майск!е законы, какъ противные всему *)

*) Объ этихъ закокахъ см. т. VII, стр. 228—229.
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строю церкви, недействительными и от
лучили всякаго, кто приметь церковную 
должность изъ рукъ светской власти (фев
раль 1875 года), правительство обнаро
довало новый м'Ьропр)'ят1я съ целью до
биться во что бы то ни стало выполнешя 
прежнихъ: именно законъ „о конфискацш 
и голоде “, которымъ всякш епископъ.отка- 
зывающшся письменно признать свое под
чинение новымъ законамъ, лишался содер- 
жашя изъ государственной казны (апрель 
1875 года); законъ объ управлении принад
лежавшими церквамъ фабриками,—един
ственный, который епископы решили вы
полнять (май); законъ, которымъ изгоня
лись изъ имперш конгрегащи, не зани- 
мавш!яся уходомъ за больными (ноябрь) и 
т. д. Въ 1876 и 1877 годахъ королев- 
скимъ судомъ „смещено" было еще много 
епископовъ и священниковъ, такъ что ко 
времени смерти ГПя IX (февраль 1878 года) 
большинство епархш осталось безъ епи
скоповъ и шестьсотъ приходовъ безъ свя
щенниковъ.

Однако Бисмарку пришлось иметь дело 
съ опасными противникомъ. Подъ вл!я- 
шемъ негодовашя, вызваннаго гонешемъ, 
при ум%ломъ руководстве Виндгорста н%- 
мецюй иентръ дружно сплотился и объ
явили канцлеру, „что между ними будетъ 
борьба до тЬхъ поръ, пока не восторже- 
ствуетъ сп р ав едл и в ость Т ак и м и  обра- 
зомъ католицизмъ, который Бисмарки пы
тался придавить, становился силой, съ 
которой ему приходилось считаться*). 
Это заставило его пойти навстречу пред- 
ложешемъ Льва XIII и последовательно 
вступить въ переговоры съ мюнхенскими 
нунщемъ Алоиз1емъ Мазелла (летомъ 1878 
года), затемъ после отставки министра 
Фалька (августъ 1879) съ венскими нун
щемъ Якобини (съ ноября 1879 года по 
май 1880); но такъ какъ они все время 
требовали прочныхъ уступокъ въ обменъ 1

1) Подробности о центрЪ и его вождЪ см. 
т. VII, стр. 228.

на туманный обещ атя и отказывался 
формально отменить „майсюе законы 
то переговоры были прерваны.

Однако все были утомлены этой борь
бой. Обезпокоенный успехами сощализма 
и стесняемый оппозищей центра, Бис
марки придумали такой выходи: они до
бился отъ прусскаго ландтага (май 1880 
года) права отменить майсюе законы по 
своему усм отрент; но чисто дискрецюн- 
ный характеръ этой меры не могъ удовле
творить католиковъ, и положеше остава
лось натянутыми до ноября 1882 года. 
Къ этому времени возобновлены были 
дипломатичесюя сношешя съ Ватиканомъ 
и фони Шлецеру поручено было заклю
чить окончательный мири со Львомъ XIII. 
Чтобы облегчить его задачу, Бисмарки 
внеси въ майсюе законы различный смяг- 
чешя (въ ш не 1883 года) и разрешили 
некоторыми епископами снова занять свои 
каеедры (въ 1884 году). Но его упорное 
стремлеше добиться отъ папы согласия 
на предварительное извещеше правитель
ства о церковныхъ назначешяхъ (Ашег- 
gepflicht) чуть было не разстроило всего 
дела. Переговоры уже были близки ки 
прекращенш, когда случился инцидентъ 
съ Каролинскими островами (сентябрь 
1885 года), разрешенный посредниче- 
ствомъ Льва XIII *). Удовлетворенный 
доброй услугой папы и все более и бо
лее теснимый необходимостью покончить 
съ религюзнымъ преследовашемъ, кото
рое обезсиливало правительство, Бис
марки провели законъ 15 февраля 1886- 
года, отменившш главный меры, приня
тый противъ духовенства. Въ следующемъ 
году новый законъ снова открывали до- 
ступъ въ имперш некоторыми религюз
нымъ орденами. Благодаря примиритель
ной политике папы, умелой твердости 
центра и более справедливыми меропрь
яЛямъ Вильгельма И2), вся воинственность

I -----------------
I 1) См. т. VII, стр. 216—217 и 239.

2) Въ 1890 году Вильгельмъ II снова освобо
дили студентовъ католическаго богослов!я о г ь
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майскихъ законовъ мало-по-малу исчезла: 
въ настоящее время уц'Ьл'Ьлъ лишь гра
ждански бракъ, отмена статей 15, 16, 18 
конституцш 1850 года и довольно тяже
лое положеше польскихъ епископовъ, къ 
которымъ Бисмаркъ относился съ особою 
ненавистью. Прусскш культуркампфъ про
должался пятнадцать летъ.

Почти то же самое происходило и въ 
другихъ н-Ьмецкихъ государствахъ, кото
рый сочли своимъ долгомъ подражать 
Пруссш.— Въ Гессенъ-ДармштадгЬ „май- 
CKie законы" приняты были въ 1875 году; 
скрытый конфликтъ, существовавши съ 
1866 года между правительствомъ и майнц- 
скимъ арх1епископомъ, фонъ Кеттлеромъ, 
обострился настолько, что после смерти 
прелата (въ 1877 году) ему невозмож
но бюло назначить преемника раньше 
1886 года. Въ 1887 году, опять подра
жая Пруссш, Гессенъ отмфнилъ боевые 
законы.— Въ великомъ герцогстве Баден- 
скомъ,. где фрейбургская каеедра съ 1866 
года оставалась незанятой, положение было 
обострено закономъ 3 мая 1874 года, въ 
силу котораго духовенство подвергалось 
испытанш въ степени „образовашя". По
ложеше сделалось натянутымъ вскоре 
после вступлешя на папскш престолъ 
Льва XIII: личное вмешательство папы, 
соединенное со старашями великаго гер
цога Фридриха, привело къ отмене этихъ 
экзаменовъ, являвшихся главною причи
ной спора, и къ возможности для еписко
па, избраннаго капитуломъ, вступить въ 
управление своею e n a p x ie m

Культуркампфъ въ Австрш и Швейцарш.—  
Австр1я, где духъ юзефиНизма до сихъ 
поръ еще заметенъ въ среде высшаго 
чиновничества, въ 1870 году отказалась 
отъ последнихъ остатковъ конкордата. Въ 
1874 году у императора удалось истор

военной службы въ мирное время; въ 1891 году 
онъ возстановилъ содержаше, котораго духовен
ство лишилось во время культуркампфа; въ 1894 
году онъ разрЪшилъ вернуться редемптористамъ 
и другимъ орденамъ, примыкавшимъ къ 1езуитамъ.

гнуть настоялие „майсше законы" *); но 
эти законы, впрочемъ, и не грозивлпе 
епископамъ и священникамъ устранеш- 
емъ отъ должности, применялись умерен
но и причинили церкви лишь временное 
безпокойство.— Венгр1я оставалась вне 
всякой религиозной борьбы до 1890 года, 
когда „либеральная" парт1я начала свою 
кампанш, закончившуюся успехомъ въ 
1894 году2).

Более резкимъ характеромъ отличался 
швейцарскш культуркампфъ, особенно въ 
Женеве и Базеле. Подобно тому, какъ 
въ Пруссш, и здесь предлогомъ послужили 
провозглашеше папской непогрешимости 
и „старокатолическое" движете. Истин
ными причинами были, съ одной стороны, 
желаше радикаловъ довершить свою по
беду надъ SonderbuncPомъ, которую они 
считали неполною, а съ другой, желаше 
протестантовъ и франъ-масоновъ,— почти 
все они были союзниками радикаловъ,—  
добиться уничтожешя вл!ян1я католиче- 
скихъ кантоновъ, а при случае и самого 
католицизма. Въ этихъ видахъ „ старокато- 
личество" встречало поддержку со сторо
ны некоторыхъ кантональныхъ прави- 
тельствъ и союзнаго правительства, пре- 
даннаго радикализму. Въ 1873 году ба- 
зельскш епископъ Наша, сместившш оль- 
тенскаго священника, объявленъ былъ ли- 
шеннымъ каеедры и изгнанъ, заодно съ 
апостолическимъ викар1емъ Женевы Мер- 
мильо. Равнымъ образомъ прогнано было 
шестьдесятъ два католическихъ священ
ника изъ бернской Юры; ихъ места за
няты были диссидентами. Въ томъ же 
году въ Женеве въ силу кантональнаго 
закона избраше священниковъ передано 
было приходамъ. Такъ какъ католики воз
держались отъ участся въ выборахъ, свя
щенники всюду назначены были диссиден
тами или свободомыслящими, которые вы
бирали исключительно старокатоликовъ.

!) См. т. VII, стр. 107.
3) См. т. VII, стр. 1 1 8 -1 2 0 .
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Братства и публичныя церемонш были 
воспрещены. Въ 1874 году папскш нунцш 
долженъ быль покинуть союзную терри- 
торш. Но стойкое сопротивлеше католи- 
ковъ направленному противъ нихъ дви- 
женш имело въ Швейцарш тЬ же послед- 
CTBin, что и въ Германш. Въ 1876 году 
священники, изгнанные Бернскимъ канто- 
номъ, получили возможность вернуться 
въ свои приходы и снова приступить къ 
своему служенш. Въ 1880 году кантональ
ное собрате отменило вынужденное при
соединение бернскихъ католиковъ къ „на
циональной хр испанской католической" 
церкви. Въ 1884 году состоялось согла- 
шеше между Львомъ XIII и союзнымъ пра- 
вительствомъ; Лаша отказался отъ Ба
зельской каеедры, на которой его см-Ь- 
нилъ Фчала (ф1888), и вместо нея по- 
лучилъ въ духовное управлеше Тессин- 
скш кантонъ. Въ 1888 году Женевскш 
кантонъ снова присоединенъ былъ къ 
Лозаннской епархш, епископомъ которой 
назначенъ былъ Мермильо, но такъ какъ 
кантональное правительство продолжало 
относиться къ нему враждебно, то онъ въ 
1891 году подалъ въ отставку и возве- 
денъ былъ въ кардинальское достоинство 
(ф1892). Его преемники Дерюазъ сво
бодно выполняетъ свое служеше на же
невской территорш. Такими образомъ 
можно сказать, что культуркампфъ въ 
Швейцарш прекратился, но союзное пра
вительство, состоящее изъ протестантовъ 
и радикаловъ, всегда склонно стеснять 
права католиковъ и поддерживать ихъ 
соперниковъ.

Культуркампфъ въ латинскихъстранахъ.—
Въ Бельпи и во Францш культуркампфъ 
начался въ тотъ моментъ, когда онъ 
стихи въ странахъ германскихъ. Въ 
этихъ двухъ странахъ онъ вызванъ 
былъ не старо - католичествомъ, кото
рому не удалось укрепиться здесь, а 
дФ й ст ем ъ  антиклерикальныхъ сектъ и 
въ особенности масонства. И здесь и 
тамъ все происходило по одному и тому |

же плану, и борьба перенесена была на 
почву школы.

Въ Бельпи она началась въ тн Ъ  1878 
года вместе съ переходомъ власти въ 
руки такъ называемой „либеральной1 пар- 
тш, всецело находившейся въ рукахъ бель- 
гшекихъ ложъ. Въ ш ле 1879 года мини
стерство Фреръ-Орбана провело школь
ный законъ, отменявшш законъ 1842 года 
и вводившш всюду светское начальное 
образование. Когда епископы осудили эти 
„безбожный" школы, а папа отказался 
выразить за это епископами порицаше, 
Фреръ-Орбанъ прервали всяшя сношешя 
со святыми Престоломъ (шнь 1880 года); 
но общественное м н ет е  решительно вы
сказалось противъ „нейтральнаго" обра- 
зоватя, а после выборовъ 1884 года ка
толики снова очутились у власти, которая 
и остается съ тЬхъ поръ за ними ‘).

Во Францш, где католики менее энер
гичны и мен-Ье сплочены, ч4мъ въ Бель- 
гш, культуркампфъ затянулся на более 
продолжительное время. Онъ начался 
почти тотчасъ же после падешя маршала 
Макъ-Магона, т.-е. вместе съ переходомъ 
власти къ республиканской партш. Въ 
1879 году Жюль Ферри внеси въ палаты 
проектъ закона, 7-я статья котораго, сход
ная съ одними изъ „майскихъ законовъ", 
воспрещала общественное и частное обу- 
чеше всякому члену неразрешенной кон- 
грегацш. Когда эта статья отвергнута 
была сенатомъ (въ марте 1880 года), 
правительство силой разогнало неразре
шенный мужсюя конгрегащи (декреты 
29 марта)1 2). Въ томи же году отменены 
былъ законъ 1814 года объ обязатель- 
номъ воскресномъ отдыхе, и конгрегащи 
подвергнуты были обложенш поди назва- 
шемъ налога на приращение (droit d’accrois- 
sement), замененному въ 1895 году на
логами за запись (taxe d’abonnement). 
Въ 1882 году принятъ былъ законъ объ

1) См. т. VII, стр. 153— 154.
2) См. т. VII, стр. 19—20.
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обязательномъ и светскомъ начальномъ 
обучении, законъ, въ силу котораго мно
жество распятий удалено было изъ школы. 
Въ 1884 году возстановленъ разводъ. Въ 
1885 году закрыты факультеты католиче- 
скаго богослов1я. Въ 1886 году новымъ 
закономъ предписывается въ известные 
сроки придать веЬмъ общественнымъ шко- 
ламъ св-Ьтск1Й характеръ. Въ 1889 году 
семинаристы и лица духовнаго звашя ли
шены полнаго изъят1я отъ военной служ
бы. Въ 1892 году прекращены стипендш 
католическимъ семинар1ямъ. Въ слЬдую- 
щемъ году бюджетъ культовъ урезывается 
на одиннадцать миллюновъ и церковный 
сооружения подчиняются более строгой 
регламентами, съ трудомъ применимой 
въ деревняхъ. Во многихъ городахъ вос
прещаются крестные ходы. Вопреки статье
14-й конкордата епископы и священники 
были лишены своего содержашя. Прими
рительная политика Льва XIII, который 
предписывалъ французскимъ католикамъ 
не придавать значешя вопросу объ образе 
правлешя 1), оказалась не въ силахъ оста
новить вреждебную политику-французскаго 
правительства.

То же самое приходится сказать и про 
Италш, где заняЛе Рима пьемонтцами 
поставило папу, фактически ватиканскаго 
пленника, въ чрезвычайно тягостное по- 
ложеше. Итальянское правительство пы
талось упорядочить это положеше путемъ 
такъ называемаго закона о гаранЛяхъ 
(13 мая 1871 года) * 2), который долженъ 
былъ обезпечить католическимъ наро- 
дамъ свободу сношенш со святымъ Пре- 
столомъ. Но этотъ законъ, не имеющш 
ни международнаго, ни даже конститу- 
цюннаго характера, даетъ папе лишь 
призрачную гарантт, которую онъ всегда 
отказывался принять. Съ другой стороны, 
достигнувъ конца своихъ продолжитель- 
ныхъ усилш, савойская динасЛя не отка

залась отъ своей политики преследовашя: 
богословсше факультеты были закрыты, 
релипозныя конгрегацш изгнаны, ихъ иму
щество конфисковано (въ 1873 году). Од
новременно съ этимъ король объявлялъ 
Римъ неприкосновеннымъ. Темъ не менее 
римскш вопросъ остается открытымъ. 
Итальянское правительство неоднократно 
делало попытки сближешя со святымъ 
Престоломъ (при Депретисе и Рудини); 
но Левъ XIII, подобно Пш IX, остался 
непреклоннымъ. Итальянскимъ католи
камъ онъ далъ пароль не принимать 
никакого учасЛя въ политическихъ вы- 
борахъ: „ни избирателей, ни избирае- 
мыхъ“; въ результате этого савойской 
династш пришлось вести борьбу съ ре- 
волюцюнными элементами страны. Въ 
видахъ отмены этого пароля король былъ 
бы не Прочь добиться соглашешя съ па
пой. Всякая неудача въ этомъ деле со
провождается новыми меропр1ят1ями про- 
тивъ духовенства или католическихъ ассо- 
щацш (уголовное уложеше 1889 года; 
дело Джордано Бруно; заключеше въ 
тюрьму Дона Альбертарю; распущеше 
4000 ассощацш въ 1898 году, и т. д.).

Преследоважя въ Россш.— Въ Россш 
императорское правительство съ упор- 
ствомъ выполняетъ свой планъ, который 
долженъ обезпечить православной церкви, 
т.-е. царю, релипозную монополш путемъ 
сведешя на нетъ какъ ун1атовъ, такъ и 
католиковъ. После разрыва сношенш со 
св. Престоломъ (1866 г.) *) снова нача
лось обычное преследоваше поляковъ: 
9 епископовъ, 500 священниковъ (мно- 
rie изъ нихъ погибли отъ нужды или 
насильственной смерти), 80.000 м1рянъ 
сослано было въ Сибирь. Ни одинъ изъ 
епископовъ Россш не могъ явиться на 
Ватиканскш соборъ. Въ 1872 году вме- 
шательствомъ ГОя IX достигнуто было 
некоторое смягчеше, царь даровалъ „ам- 
нистш“ м1рянамъ, согласился заместить

1) См. т. VI, стр. 304— 305.
*) См. т. VII, стр. 29.
2) См. т. VII, стр. 182— 183.
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умершихъ епископовъ, но сохранилъ въ 
силе свои указы противъ духовенства.

Въ 1875 году Александръ II по отно- 
шенш къ ушатамъ вернулся къ жестокой 
политике своего отца. Сославъ холмскаго 
епископа Калинскаго и заменивъ его угод- 
ливымъ челов-Ькомъ, который подготовилъ 
ему почву, царь приказалъ оффищально 
причислить къ православной церкви воЬхъ, 
кто еще оставался ушатами, а католи- 
ческихъ священниковъ замЬстилъ право
славными попами. Со стороны русскаго 
населен1я царь встр'Ьтилъ энергичное со- 
противлеше, съ которымъ нельзя было 
совладать никакими насил!ями, ссылками, 
наказашями. Происходили возмутитель
ный сцены. Въ 1880 году сто тысячъ 
отцовъ семейства сослано было въ Сибирь; 
въ страна оставлены были однЪ женщины 
и дети; считалось, что ихъ легче „обра
тить" въ истинную веру. Въ эту пору 
Левъ XIII два раза д'Ьлалъ попытку воз- 
становить дипломатическая сношешя съ 
Росшей; онъ натолкнулся на враждебное 
вл1яше оберъ-прокурора св. Синода По
бедоносцева. Оффищальныя отношешя 
были возобновлены лишь въ 1889 году. 
Вступлеше на престолъ Николая II (но
ябрь 1894 года) вызвало некоторый на
дежды; но если царь лично и располо- 
женъ проявить некоторую мягкость, .за
то оберъ-прокуроръ Синода не собирается 
сложить оруж!е. Въ 1898 году новымъ 
указомъ противъ ушатовъ повторены были 
постановлешя 1875 года. ТЬмъ не менее 
есть въ указе некоторая уступка: ушаты, 
насильственно причисленные къ право
славной церкви, получаютъ право оста
ваться католиками после выполнетя ряда 
докучливыхъ формальностей, но должны 
при этомъ перейти къ латинскому обряду; 
на этой уступке настаивали некоторые 
руссюе либералы и часть русской народ
ности въ Польше.

По отношенш къ полякамъ и другимъ 
католикамъ продолжается глухое пресле- 
доваше. Въ 1882 году между оаремъ и

папой состоялось соглашеше насчетъ 
католическихъ епископовъ; но съ техъ  
поръ значительное число каеедръ остава
лось незанятымъ, вследстгае отказа рус
скаго правительства въ утвержденш вся- 
каго кандидата, который почему-либо 
казался недостаточно послушнымъ. Въ 
1896 году новый епископъ гатоцкш утвер
жденный царемъ, высланы былъ въ Одес
су, не успевъ даже занять свою каеедру. 
Темъ не менее въ Россшской имперш все 
еще имеется 8 миллюновъ католиковъ.

II.-Внутреннее состоите Церкви.
Начало папства Льва XIII (1878 г .).—

Предыдущее показываетъ, насколько из
менилась природа отношенш церкви и 
государства въ последнюю треть XIX века. 
До сихъ поръ правительства, оставав
шаяся более или менее верными после
дователями идей галликанства и юзефи- 
низма, более всего старались ослабить 
вл!яше папы на Церковь съ темъ, чтобы 
усилить свое собственное вл1яше; но такая 
„регальная" точка зрешя уже не разде
лялась духовенствомъ и паствою. Теперь, 
какъ и прежде, все обращались къ Риму, 
и папская власть, укрепленная и точнее 
определенная постановлешями Ватикан- 
скаго собора, снова прюбретала былую 
свою силу. Отсюда появилось новое отно- 
шеше со стороны правительства они бо
рются теперь не противъ папы, а противъ 
самого католицизма. Они уже не стре
мятся управлять церковью и при ея по
средстве народными массами; они стре
мятся, наоборотъ, вырвать массы изъ-подъ 
вл!яшя церкви, привить имъ свои соб
ственный идеи, идеи государства; словомъ, 
они борются за замену хританской куль
туры культурою „светской": именно это 
стремлеше прекрасно выражается словомъ 
кулътуркампфъ, которымъ Вирховъ обо- 
значилъ эту новую форму релипознаго 
преследовашя. Въ этой эволюцш церковь 
последовала за правительствами. Теоре
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тически поддерживая уч ете о единенш 
Церкви съ властями, какъ идеальную 
основу хрисНанскихъ государствъ *), она 
непосредственно обращается къ массамъ, 
стараясь одновременно и просветить ихъ 
своими наставлешями, и помочь имъ д е
лами благотворительности. Слишкомъ 
долго Церковь находилась въ союзе съ 
правительствами, который гораздо больше 
пользовались ея поддержкой, ч-Ьмъ сами 
поддерживали ее; теперь Церковь стала 
такою, какою она была вначале,— демо
кратическою и сощальною.

Это направлете определенно обозна
чилось съ выступлешемъ Льва XIII. Пш 
IX умеръ 7-го февраля 1878 года, сра
женный многообразными горестями, обру
шившимися на него въ последше его 
дни; онъ правилъ Церковью тридцать 
одинъ годъ и восемь месяцевъ. Конклавъ, 
начавшшся 18 февраля, на третш день 
{20 февраля) почти единогласно избралъ 
кардинала ВикенЛяЛоахима Печчи, кото
рый и былъ посвященъ 3-го марта того же 
года подъ именемъ Льва XIII. —  Новый 
папа, родившшся 2-го марта 1810 года 
въ Карпинетто, былъ выдвинуть еще 
Григор1емъ XVI-мъ, который последова
тельно 'назначалъ его делегатомъ въ 
Беневентъ и Перузу, вскоре затемъ apxi- 
епископомъ въ Дам1етту и нунщемъ въ 
Брюссель (1843). Въ виду вреднаго дей- 
стВ1Я бельпйскаго климата на его здо
ровье нунцш добился своего отозвашя. 
Въ консисторш 19-го января 1846 года 
Григорш XVI назначилъ его арх1еписко- 
помъ Перузы и наметилъ его въ кардиналы. 
Печчи занялъ свою каеедру 26 шля 
1846 года, но кардинальскую мантш по- 
лучилъ лишь въ декабре 1853 года. Въ 
1877 году Пш IX поручилъ ему ответ
ственную должность камерлинга римской 
Церкви. Въ зван!и делегата кардиналъ

<) См. объ этомъ въ энциклика Immortalc Dei 
(О хриапганскомъ строп гссударствъ) отъ 1-го 
ноября 1885 г.

Печчи проявилъ огромную энергш, въ 
дипломатической своей деятельности боль
шую хитрость, въ епископской деятель
ности— крупное понимаше современныхъ 
требовашй. Его пастырсгая письма о 
„Церкви и цивилизацш“ (1876 — 1878) 
имели значительный успехъ.

Энциклика Льва XIII.— На каеедре св. 
Петра Левъ XIII не обманулъ техъ на- 
деждъ, который подавало все его прошлое. 
Многочисленными своими . энцикликами, 
въ которыхъ онъ затрогиваетъ самые 
трудные вопросы, онъ пытался вдохнуть 
жизнь въ традищонное католическое пре- 
подаваше и избавить его отъ техъ край
ностей и урезыванш, который только 
компрометировали его. Онъ показалъ себя 
истиннымъ „пастыремъ и наставникомъ 
вселенской церкви “. — Въ отношеши рели- 
позномъ и философскомъ можно указать 
на следуклщя энциклики или апостольская 
установлешя: Aeterni Patris (августъ
1879 года), где определяются взаимо- 

•отношешя веры и философш и рекомен
дуется изучеше св. 0омы Аквинскаго; 
Питапит genus (апрель 1884 года), где 
осуждается учете масонскихъ сектъ и 
вместе съ темъ отмечаются ихъ успехи; 
Providentissimus Deus (ноябрь 1893 г.)—  
объ изученш св. Писашя; Divinum Ulucl 
(май 1897 года) о действш св. Духа.—  
По вопросамъ дисциплины следуеть отме- 

I тить буллы 1892 и 1897 годовъ, которыми 
I возстановляется единство въ ордене трап- 

пистовъ и въ ордене францисканцевъ; 
сентябрьсюя письма 1896 года, который 
объявляютъ недействительными англикан- 
сшя посвящетя въ духовный санъ; уставъ 
Officiorum  (февраль 1897 года), который 
вносить изменения въ законоположения, 
index’a, январьсюя письма 1899 года, ко
торый осуждаютъ учете, известное подъ 
именемъ „американизма". —  Въ отношенш 
политическомъ мы находимъ целый курсъ 
христанскаго публичнаго права въ энци- 
кликахъ Diuturnum  (шнь 1881 года) о 
происхожденш и границахъ гражданской

— 41



власти; Immortale Dei (ноябрь 1885 года) 
о христ1анскомъ устроенш государствъ; 
Libertas praestantissimит (швь 1888 года) 
о человеческой свободе и вместе съ 
тЬмъ объ основныхъ публичныхъ свобо- 
дахъ: свободе совести, свободе обучешя, 
свободе печати; Sapientiae christianae 
(январь 1890 года) объ основныхъ граж- 
данскихъ обязанностяхъ католиковъ. Сюда 
надо присоединить французскую энциклику 
„ Au milieu des sollicitudes" (Среди заботъ—  
февраль 1892 года) и знаменитое письмо 
французскимъ кардиналамъ (отъ 3 мая 
того же года); оба эти документа допол* 
нили и точнее выяснили папское учете  
объ отношешяхъ церкви и государства.—  
Въ отношенш сощалъномъ можно отме
тить энциклику Arcanum  (февраль 1880 г.) 
о хрисЛанскомъ браке, въ которой снова 
осуждается граждански бракъ, притомъ 
въ самыхъ резкихъ выражешяхъ, письмо 
противъ рабства (сентябрь 1890 года) и 
особенно энциклика Rerum novarum (май 
1891 года), трактующая о положении 
рабочихъ.

До сихъ поръ мы отмечали только 
энциклики, представляюпця общш инте
ресы; но Левъ XIII никогда не упускалъ 
изъ виду частныхъ интересовъ различныхъ 
народовъ. Зачастую и, если нужно, не
сколько разъ подъ рядъ обращается онъ 
съ советами или наставлениями къ епи- 
скопамъ той или другой страны, указывая 
имъ либо опасность, которую надо пре
дупредить, либо направление, котораго надо 
держаться, либо, наконецъ, цель, къ кото
рой надо стремиться. Вотъ уже пятнад
цать летъ , какъ епископы Франции, Ир
ландии Германш, Венгрш, Португалш, 
Баварш, Бразилш, Аргентины, Австрш, 
Итал1и, Соединенныхъ Штатовъ, Индш, 
Испанш, Польши, Англш, Бельпи, Канады, 
Шотландш поочередно получаютъ апосто- 
личесшя послашя, приноровленный къ 
насущнымъ нуждамъ церкви въ соотвФт- 
ствующихъ государствахъ.— Со времени 
праздновашя двухъ своихъ юбилёевъ: па-

стырскаго (въ 1888 году) и епископскаго 
(въ 1893 году), по поводу которыхъ Льву 
XIII отправлены были посольства и под
ношения отъ всехъ правительствъ,, като- 
лическихъ,схизматическихъ,еретическихъ 
и даже неверныхъ (за исключешемъ Ита- 
лш), Левъ XIII особенно отдался одной 
заботе, именно стремлешю вернуть все  
отколовипяся церкви къ единенда съ като- 
лицизмомъ. Въ ш н е 1894 года онъ обра
щается съ первымъ призывомъ ко всемъ 
народамъ вселенной въ своей энциклике 
Praeclara; за нею вскоре следуетъ уставъ 
Orientalium dignitas (ноябрь), который под- 
держиваетъ и подТверждаетъ восточные 
обряды, далее различный письма, каса- 
ющ1яся Коптской церкви (1895— 1896 гг.), 
частное обращение къ англшскому народу 
(въ 1895 году) и, наконецъ, энциклика 
Satis cognitum (iioH b 1896 г.), въ которой 
съ полнымъ научнымъ аппаратомъ, соглас
но св. Писанш и отцамъ церкви, трак
туется вопросы о единстве церкви. Конеч
ная цель еще далеко не достигнута, но 
некоторые результаты налицо.

Католическое сощальное движете. — Съ 
одинаковымъ внимашемъ и поощретемъ 
относился Левъ XIII къ „сощальному 
вопросу11, и въ этомъ отношенш выше
упомянутая энциклика Rerum novarum 
является одновременно „заключешемъ и 
предислов1емъ“ (Турманы), действительно, 
она подтвердила начавшееся у католиковъ 
въ средине XIX века сощальное движете  
и дала ему новый толчокъ.— Инищаторомъ 
этого движешя былъ баронъ Вильгельмъ 
Эммануилъ фонъ Кеттелеръ, майнцскш 
епископы съ 1860 по 1877 годъ. Онъ 
первый далъ католикамъ ихъ экономиче
скую программу. Почти по всемъ пунк- 
тамъ онъ предвосхитилъ наставлешя энци
клики Rerum novarum, и Левъ XIII могъ 
впоследствш назвать его „ своимъ великимъ 
предшественникомъ11. Вл1яше фонъ Кет- 
телера въ Германш было значительно и 
способствовало успеху центра, который 
онъ вдохновлялъ въ течете долгаго вре
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мени. Во Францш провозвестниками дви- 
жешя были светская лица, во главе кото- 
рыхъ следуетъ поставить графа де Мэна 
и маркиза Ла-Туръ дю Пэнъ-Шамбли, 
которые, непосредственно после войны и 
Коммуны основали въ рождественскую 
ночь 1871 года Еатоличесте рабочге круж
ки. Въ то время у нихъ было „больше 
самоотвержешя, чемъ идей"; но вскоре 
они выработали сощальную программу, 
которую разработали въ спещальномъ 
журнале VAssociation catholique. Вотъ ка- 
кимъ образомъ Рабоч1е кружки дали нача
ло школе, учеше которой въ большей 
своей части одобрено было Львомъ XIII.— 
Въ отличие отъ Францш католическое 
социальное движеше въ Австрш и Швей- 
царш вовсе не носило самопроизвольнаго 
характера. Наоборотъ, оно явилось здесь 
продуктомъ научнаго изучешя; изучеше 
предшествовало действш, Въ Австрш 
движеше приняло, въ лице, барона Фогель- 
занга, аристократическую окраску, каковую 
оно и сохранило въ лице такъ называе
мой „феодальной" партш. Наоборотъ, въ 
Швейцарш докторъ Декуртенъ придалъ 
ему ярко выраженный демократически 
характеръ.— Итакъ, католическое сощаль- 
ное движеше не везде шло одинаковымъ 
путемъ и не является результатомъ между- 
народнаго апостольства. Однако, насту- 
пилъ день, когда „сощалъ-католики" раз- 
личныхъ странъ пожелали столковаться 
между собой. Сначала они столковались 
съ Римомъ, затемъ перенесли центръ 
своего изучешя во Фрибуръ, въ Швей- 
ц ар т (1884 г.). Здесь подвергнуты были 
обсуждент и разрешенда въ духе прин- 
циповъ св. 0омы Аквинскаго различныя 
экономическая проблемы. Записки, издан- 
ныя „Фрибурскимъ Союзомъ", черезъ по
средство епископа Мермильо переданы 
были Льву XIII, который ихъ продумалъ 
и использовалъ при изготовленш энци
клики Rerum novarum.
. Со времени появлешя энциклики (май 
1891 года) сощальное движеше приняло

широше размеры въ Европе и въ Амери
ке. Среди пропагандистовъ новаго учешя 
мы находимъ духовныхъ лицъ рядомъ съ  
м!рянами, и y n a c T ie  духовенства является 
здесь неизбежнымъ, потому что католи
ческое сощальное движеше опирается не 
только на политическую экономш, но 
также на мораль и на традиционное бого- 
cnoBie; корнями своими оно связано съ  
самой глубиной средневековья и резко 
расходится съ большинствомъ сощаль- 
ныхъ ученш, воспринятыхъ Старымъ По- 
рядкомъ и Револющей. Энциклика Rerum- 
novarum внесла единство въ основные 
пункты, которые нетрудно выразить не
многими словами:— 1) что касается част
ной собственности, то энциклика призна- 
етъ ея законность и въ этомъ отношешн 
решительно отвергаетъ коллективистиче
ски сощализмъ; но она не допускаетъ зло- 
употреблешя собственностью безъ пользы, 
для общества и въ этомъ расходится съ  
„либеральной" экономической школой;—
2) верная каноническому ученш о ростов
щичестве, она осуждаетъ новыя формы 
его, обозначаемыя родовымъ именемъ 
капитализма;— 3) по отношенш къ труду 
она, вопреки „либеральной" школе, не 
допускаетъ, чтобы онъ подчинялся един
ственно закону предложешя и спроса; она 
считаетъ, что рабочш—человекъ, а не ма
шина, онъ имеетъ права, который договоръ 
о найме безусловно долженъ уважать, а 
именно: право на жизнь, обязывающее 
того, кто отнимаетъ у рабочаго все его- 
время, давать ему достаточную плату за  
трудъ; право на охрану здоровья, на под- 
держаше своей семейной жизни, на вы- 
полнеше своихъ религюзныхъ обязанно
стей; все это приводить къ известной 
регламентами труда. Средства, провозгла
шаемый энцикликой, какъ необходимый 
для достижешя этого результата, следу- 
кшця: возстановлеше хриспанской жизни 
среди хозяевъ и рабочихъ, профессюналь- 
ная организащя путемъ свободныхъ сою- 
зовъ, и въ качестве вспомогательная
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средства, въ исключительныхъ случаяхъ—- 
вмешательство властей и международное 
соглашеше между различными государст
вами.—  Эти обцця начала, выдвинутая 
энцикликой JRerum novarum, въ настоящее 
время признаются всеми сощалъ-католи- 
ками. Съ техъ поръ какъ провозглашение 
непогрешимости „утвердило ихъ право
верие", они действительно охотнее под
чиняются папскому руководству въ вопро- 
сахъ политическихъ и хозяйственныхъ, 
уверенные въ томъ, что ошибки, как1я 
могъ бы совершить въ этомъ смысле папа, 
не поколеблютъ „ни веры, ни нравовъ".

Католичешя мисЫи.— Вотъ въ какомъ 
новомъ виде представляется католическая 
церковь въ конце XIX века среди, наро- 
довъ европейской цивилизащи; но со- 
щальное движение, развивающееся въ 
Европе и въ Америке, нисколько не ме- 
шаетъ дальнейшему расширенно вл!яшя 
церкви въ другихъ странахъ путемъ миссь 
онерскимъ. Возникли даже новыя конгре- 
гацш, выполняюлця свое апостольское 
служеш е подъ обоими этими видами; тако
вы, напр., во Францш, Ассомпцгонистьг,— 
орденъ, созданный въ 1850 году отцомъ 
Альзономъ и признанный въ 1867 году 
ГНемъ 1Х,авъИталш Салез1анцы,— орденъ, 
основанный отцомъ Боско въ 1857 году, 
признанный ГНемъ IX въ 1874 году, и 
т. п.— деятельность новыхъ и старыхъ 
миссюнеровъ такова, что мы и тутъ, какъ 
въ предыдущемъ перюде, вынуждены огра
ничиться самыми общими указаниями.

На ближнемъ Востоке возникли н е
который затруднешя после 1870 года. 
Часть принявшихъ унш  армянъ отказа
лась признать назначеннаго ГНемъ IX, 
арх1епископа, Гассуна, и выбрала дру
гого, K y n e n i a H a ,  котораго Порта поспе
шила признать. Купел1анъ покорился въ 
1879 году, но расколъ окончился лишь 
въ 1888 году.— Халдейскш патр!архъ, въ ! 
Вавилоне, Оду, также имелъ столкновеше I 
съ Шемъ IX на Ватиканскомъ соборе и, > 
вернувшись на востокъ, порвалъ у н т ;  ;

она была возстановлена въ 1877 году.—■ 
Сиршскш епископатъ устроилъ въ 1888 г. 
соборъ въ Шарфетской семинарш на Ли
ване. — Въ Персш испаганская каеедра 
возстановлена была въ 1874 году.

Релипозная организащя северной Афри
ки пополнена была въ 1884 году возстано- 
влешемъ примасской каеедры въ Кареаге- 
не; первымъ заместителемъ ея былъ кар- 
диналъ Лавижери (ф 1892).— Въ 1879 г. 
бгьлые отцы кардинала Лавижери дали 
новый толчокъ евангельской проповеди 
въ южной Африке. Въ настоящее время 
у нихъ тамъ шесть апостолическихъ на- 
местничествъ.— На Мадагаскаре, где при 
дворе господствовало английское вл1яше, 
королева Ранавало II (ф въ Ноле 1883 г.) 
изгнала изъ Тананаривы французскихъ 
поселенцеръ и католическую мисспо (юнь 
1883 года). „Англо-говасскш заговоръ 
чуть было не удался" (де Маги): его уда
лось разстроить лишь наполовину дого- 
воромъ 1885 года. После взяДя Танана
ривы генераломъ Дюшеномъ (1895) враж
дебный Францш вл!яшя подготовили воз- 
сташе туземцевъ, во время котораго убитъ 
былъ отецъ Бертье и сожжено 115 като- 
лическихъ церквей и часовенъ. Съ при- 
соединешемъ острова (въ августе 1896 г. 
и изгнашемъ королевы Ранавало III (въ 
феврале 1897 года) спокойств!е было 
возстановлено и католичесюя миссш могли 
развиваться. Къ единственному апосто
лическому внкар1ату, вверенному 1езуи- 
тамъ, Левъ XIII присоединилъ последо
вательно два другихъ, одинъ на юге для 
лазаристовъ (въ 1896 году), другой на 
севере для отцовъ св. Духа (въ 1898 г.).

Въ декабре 1886 года по соглашеню, 
заключенному съ Португал1ей, Левъ XIII 
заменили въ Остъ-Индш апостоличесюя 
наместничества и префектуры канониче
скою iepapxieft, обнимающей восемь цер- 
ковныхъ областей; Гоа (здесь осталось и 
местопребываше патриарха), Агру, Бом
бей, Вераполи, Калькутту, Мадрасъ, Пон- 
дишери, Коломбо. Въ 1893 году онъ пред-
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писалъ учреждеше семинары для обра
зовали туземнаго духовенства. На Даль- 
немъ Востоке достигнуты были значитель
ные результаты, несмотря на жестокое 
гонете, которое стоило 35.000 жертвъ 
въ обоихъ викар1атахъ северной и во
сточной Кохинхины (въ 1885— 1886 го- 
дахъ). Весь Индо-Китай въ настоящее 
время составляетъ одну епархш и 13 апо- 
столическихъ викар1атовъ съ 700.000 ка- 
толиковъ. Въ Китае глухая вражда ман- 
дариновъ отъ времени до времени при
водила къ изб^енш миссюнеровъ, такъ 
что европейсюя правительства въконце- 
концовъ пришли въ движете. Въ 1898 г. 
Вильгельмъ II захватилъ заливъ Юаочау 
въ виде удовлетворешя за смерть двухъ 
н'Ьмецкихъ. миссюнеровъ. Въ томъ же 
году, после убыства двухъ французскихъ 
священниковъ заграничной миссш, Мазе- 
ля и Бертолле, французскы представи
тель въ Пекине обратился къ тсунглъ 
амену съ энергичными представлешями. 
Благодаря вл1ян1ю, какое сумЪлъ npio6- 
р-Ьста при дворе пекинскы епископъ изъ 
лазаристовъ, Фавье, эти представлешя 
привели къ неожиданному результату. 
Императорскимъ декретомъ 15 марта 1899 
года католическая релипя получила въ 
Китае оффищальное признан!е, а еписко- 
памъ присвоенъ былъ титулъ вице-коро
лей. Но надежды, къ которымъ могъ по
дать поводъ этотъ декретъ, были непро
должительны. Произошли новыя изб!ешя 
миссюнеровъ и христ1анъ; большинство 
миссш разрушено, и дело снова въ преж- 
немъ положены (сентябрь 1900 года).—  
Въ Японш после гонешя, закончившагося 
лишь въ 1873 году, признана была ре- 
лигюзная свобода. Менее, ч%мъ двадцать 
л4тъ спустя Левъ XIII могъ возстановить 
iepapxiio: въ 1891 году императорская 
столица Тоюо сделана была митропол!ей 
съ тремя викарными каеедрами.

Въ Океаны миссш продолжали разви
ваться. Отцы изъ ордена Сердца 1исусова 
въ 1885 году обосновались въ Меланезы,

где имъ вверено было два апостоличе- 
скихъ викариата (Новая Гвинея и Новая 
Померашя). Въ 1888 году имъ же пору- 
ченъ былъ и викар1атъ Жильбертовыхъ 
острововъ, где еще въ 1857 году .амери
канскими священнослужителями введенъ 
былъ протестантизмъ и где пока было 
всего полсотни католиковъ; въ 1898 году 
ихъ было уже десять тысячъ. Въ 1887 году 
испансше капуцины принялись за про
поведь евангел!я на Каролинскихъ остро- 
вахъ,-—орденъ маристовъ въ настоящее 
время им^етъ четыре викар!ата: централь
ную Океаню, Новую Каледонш, архипе- 
лагъ Мореплавателей, острова Фиджи. 
Въ Новой Зеландш въ 1887 году обра
зована была четвертая enapxin Львомъ XIII, 
который одновременно съ этимъ превра- 
тилъ Веллингтонскую епископскую ка- 
еедру въ митрополичью. Особаго упоми- 
нашя заслуживаетъ Австралаз1я, где въ 
настоящее время существуетъ 21 епис
копская каеедра; каеедры эти распреде
лены по шести областямъ, причемъ место- 
пребывашемъ примаса служить Сидней. 
Церковь въ Австралы отделена отъ го
сударства и пользуется самой полной 
свободой.

То же самое и въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, где iepapxin насчитываетъ въ на
стоящее время 14 арх^епископовъ и 78  
епископовъ, съ 11.000 священниковъ,
14.000 церквей и часовенъ, 10-ю миллю- 
нами верующихъ. Новый всеобщы соборъ 
состоялся въ 1884 году въ Балтиморе 
подъ председательствомъ примаса карди
нала Гиббонса. Въ 1889 году тотъ же 
прелатъ созвалъ въ томъ же месте двой
ной съездъ епископовъ и м!рянъ для 
праздновашя столеЛя церкви въ Соеди
ненныхъ Штатахъ и освятилъ по этому 
поводу католический университетъ въ Ва
шингтоне. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
ежегодно насчитывается до 30.000 обра
щены въ католицизмъ. Въ остальной ча
сти материка положеше остается почти 
безъ переменъ. Тайныя общества и осо
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бенно масонство продолжаютъ свою борь
бу  противъ церкви. Въ 1873 году они 
подняли гонеше въ Мексике, где церковь 
насчитываетъ 21 епископство: монахи по
сажены были въ тюрьму, монахини из
гнаны; церковь совершенно отделена отъ 
государства, которое объявило свой ней- 
тралитетъ по отношенш къ различнымъ 
культамъ. Въ 1872 году монахи изгнаны 
были также изъ республикъ центральной 
Америки. Въ южной Америке после ка- 
лолическаго президентства Tapcia Морено, 
убитаго въ 1875 году, Экуадоръ два раза 
пережилъ релипозныя гонешя; въ 1899 г. 
церковь подчинена была государству въ 
силу такъ называемаго закона о патро
нате ( Patronat) .  Наоборотъ, Колумб:я 
заключила со Львомъ XIII конкордатъ 
(въ 1887 году) и гордится тЬмъ, что со
хранила „единство веры".

III.—Некатоличесгае культы.
Протестантизмъ въ Гермаш .— Въ nepi- 

одъ, насъ занимающш, делеш е протестан
тизма на толки обозначилось еще резче; 
однако для ясности изложешя мы будемъ 
продолжать его изучеше по тремъ глав- 
нымъ его направлешямъ —  лютеранству, 
кальвинизму и англиканству.

Лютеранство сохранило больше всего 
приверженцевъ въ Германш; но противо- 
p in ie  между верой и ращонализмомъ про
является здесь въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ формахъ, и число сектъ растетъ съ 
каждымъ днемъ. Въ одномъ только ко
ролевств-!, Прусскомъ въ 1890 году на 
1000 жителей (помимо 41 католика и 38 

евреевъ) насчитывалось: 40 евангеликовъ, 
37  моравскихъ братьевъ, 33 менонита, 
73 баптиста, 119 апостолическихъ хри- 
ст1анъ, 106 приверженцевъ различныхъ 
британскихъ сектъ, 38 диссидентовъ и 
4 7 5  жителей „безъ испов-Ьдашя", т.-е. 
объявившихъ себя: сторонниками свобод
н а я  духа, последователями истины, де
истами, свободомыслящими, гуманистами,

мистиками, теософами, секуляристами, мо- 
нотелитами, космополитами, атеистами 
И т. д.

Въ этомъ xaoct ученш государство не 
безъ усилш поддерживаетъ видимое един
ство; ибо среди техъ , кто еще придер
живается государственной церкви (L an-  
desMrche), есть очень различный течешя. 
Съ одной стороны, правоверные лютеране, 
которые пока еще господствуютъ въ кон- 
систор!яхъ, стремятся къ поддержант по- 
ложительныхъ веровашй. Съ другой сто
роны, „либеральные" лютеране, которые 
съ каждымъ днемъ получаютъ все боль
шее значеще въ университетахъ, разсма- 
триваютъ 6orocnoeie лишь какъ сколокъ 
съ философш, не допускаютъ того, чтобы 
церковь или государство могли въ чемъ- 
либо стеснить право критики, и такимъ 
образомъ приходятъ къ чистому рацюна- 
лизму. Между этими двумя стоитъ третья 
партся (M ittelpartei), которая не прочь 
примкнуть къ неопределенному и рас
плывчатому „современному богословш" 
Альберта Ричля, объявляетъ себя сторон
ницей государственныхъ церквей, но упре- 
каетъ прусское правительство въ томъ, 
что оно впадаетъ въ „византшскш цеза- 
репапизмъ". За пределами этихъ трехъ 
группъ мы находимъ новую школу— хри- 
опанскихъ сощалистовъ, къ которой при- 
надлежитъ бывшш придворный проповед- 
никъ Штекеръ; она учитъ, что „всякое 
здаше государственной церкви стоитъ въ 
противореча съ природою церкви" и стре
мится отклонить деятельность пасторовъ 
отъ богословскихъ и критическихъ во- 
просовъ, направивъ ее въ сторону во- 
просовъ сощальныхъ. Подъ воздейств1емъ 
этого последняго направлешя возникло 
„сощалъ-евангелическое" движете, ана
логичное тому сощалъ-католическому дви
жению, которое мы отметили выше. Бла
госклонно встреченное вначале Вильгель- 
момъ II, протестантское сощальное дви
ж ет е  въ 1896 году впало у него въ не
милость.



Разногласия между этими различными 
группами проявляются главнымъ образомъ 
въ богословскихъ и историческихъ жур- 
налахъ; но отъ времени до времени они 
делаются достояшемъ и большой публики 
благодаря какимъ-нибудь громкимъ д-fe- 
ламъ. Таково было въ особенности д-Ьло 
о пересмотре въ 1892 году ритуала 
( Agende) ,  изданнаго Фридрихомъ-Виль- 
гельмомъ III *). Этимъ пересмотромъ под
нять быль вопросъ о символе в'Ьры: орто
доксальные протестанты хотели сделать 
его обязательнымъ при церемонш посвя- 
щешя въ духовный санъ, а либералы хо
тели совершенно устранить его. После
довала ожесточенная полемика, обе сто
роны обвиняли другъ друга въ желанш 
разрушить церковь. Вильгельмъ II поло- 
жилъ ей конецъ, подписавъ новую Агенду, 
которая не давала вопросу резкаго ре- 
шешя и принята была обеими париями. 
Въ тотъ день, когда устранится государ
ство, немецкш протестантизмъ переста- 
нетъ представлять собою церковь и бу- 
детъ, по выражент Габр1эля Моно, лишь 
„собран1емъ религюзныхъ формъ свободо- 
мысл1я“.

Помимо своей „протестантской" поли
тики императору приходится вести еще 
свою политику „католическую", спещально 
направленную противъ протектората надъ 
всеми хриспанами Ближняго и Дальняго 
Востока, протектората, который уже въ 
теч ете ряда столетШ находится въ ру- 
кахъ Франщи. Учитывая религюзную по
литику французскаго правительства, Виль
гельмъ I въ 1885 году пытался провести 
назначеше папскаго нунщя въ Констан
тинополе: этотъ нунцш лишилъ бы фран
цузскаго посла его полномочш и можетъ 
быть не имелъ бы на султана такого 
BniHHin. Левъ XIII почуялъ опасность и 
отказался подписать распоряжеше, на
правленное къ явной выгоде германскаго 
императора. Немного спустя (въ 1886 г.)

!) См. т. IV, стр. 152.

последнш повторилъ тотъ же маневръ 
на Дальнемъ Востоке. По наущешю епи
скопа Анцера, главы немецкихъ миссю- 
неровъ въ Китае, онъ изъялъ послед- 
нихъ изъ-подъ французскаго протектората 
и просилъ папу о назначены нунщя въ 
Пекинъ. Пропаганда отвечала на это под- 
держашемъ „всехъ правь Франщи" (22 мая 
1888 года). Новая попытка, предпринятая 
въ 1899 году Вильгельмомъ II, окончи- 

°  лась также неудачно.
Протестантизмъ въ Швейцарш, Франщи, 

Голландш.— Въ Швейцарш и Францш про
тестантизмъ получилъ более крупное по
литическое значеше благодаря собьтямъ, 
последовавшимъ за войною 1870 года и 
вызвавшимъ въ обеихъ этихъ странахъ 
культуркампфъ, описанный нами выше. 
Въ особенности въ Швейцарш онъ го- 
сподствовалъ долгое время и держалъ ка- 
толиковъ въ явной приниженности. Во 
Францш „антиклерикализмъ", предсказан
ный еще Гамбеттою и направленный 
исключительно противъ католицизма, ока- 
залъ содейств1е диссидентамъ. Въ 1885 г., 
когда уничтожены были католичесюе бо- 
гословсюе факультеты, факультеты про- 
тестантскаго богослов!я были сохранены. 
Но это приращеше съ точки зрешя по
литической не имело большого вл!яшя съ 
точки зрешя релипозной. Количество ве- 
рующихъ среди кальвинистовъ уменьши
лось въ довольно заметной пропорцш: 
мнопе перешли къ ращонализму.— При- 
бавимъ, что за последше годы некоторые 
французск!е протестанты утрачиваютъ вся- 
кщ интересъ къ чисто религюзнымъ во- 
просамъ и обращаются, по примеру не- 
мецкаго пастора Штекера, къ вопросамъ 
сощальнымъ. Показателями этой эволю- 
цш служить основаше целаго ряда учре
ждены по дополнительному внешкольному 
образованш, созданныхъ въ подражаше 
католическимъ учрежден!ямъ, и деятель
ное сотрудничество многихъ протестан- 
товъ въ области возникшихъ недавно 
„народныхъ университетовъ".
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Въ Голландш на стороне кальвинизма 
пока и численное преобладаше (2 миллЬ 
она последователей) и политическое зна- 
чеше; гЬмъ не менее онъ падаетъ здесь  
въ смысла религюзномъ. Онъ мало-по
малу становится простымъ философскимъ 
мнешемъ въ высшихъ и даже въ сред- 
нихъ классахъ общества, где индиффе- 
рентизмъ въ настоящее время является 
всеобщимъ. Кальвинисты, продолжаклще 
веровать, опечалены такимъ положешемъ 
д-Ьлъ. Они образовали подъ именемъ JDol- 
cerenden и подъ руководствомъ доктора 
Авраама Кейпера особую группу и пла
менно борются противъ успЪховъ ращо- 
нализма. Что касается янсенистовъ, глав- 
нымъ центромъ которыхъ является Гол- 
ланд!я, то ихъ остается не более пяти 
или шести тысячъ, распред^ленныхъ на 
пятнадцать приходовъ съ тремя епископ- 
ствами: Утрехтомъ, Гаарлемомъ, Девенте- 
ромъ. Они, разумеется, отвергли догматъ 
о папской непогрешимости и даже заклю
чили союзъ со старокатоликами; но они 
все еще признаютъ главенство папы и 
продолжаютъ доводить до его сведеМ я о 
производимыхъ ими епископскихъ назна- 
чешяхъ: папа неизменно отвечаетъ на 
это отлучешемъ новаго избранника.— В се  
остальные оттенки протестантизма пред
ставлены въ Голландш, но въ общемъ 
составляютъ едва четвертую часть ея на- 
сел ет я . Наоборотъ, католики въ настоя
щее время составляютъ две пятыхъ на- 
селешя (полтора миллюна). Съ 1853 года, 
когда Пш IX возстановилъ здесь iepap- 
х1ю, освящено 400 церквей. Епископы не
посредственно назначаются папою по пред- 
ставленш каеедральныхъкапитуловъ.Пра
вительство только „поставляется въ и з
вестность" объ этомъ: это одна изъ сво- 
бодъ, которой голландсюе католики при
лагать величайшее значеше.

Протестантизмъ въ Анпни и въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ. —  Въ Англш релипоз- 
ное разделение достигло въ наши дни 
крайней степени. Государствомъ зареги-

стровано более 200 религюзныхъ „наиме
нований", но только одна церковь „уста
новленная" имеетъ характеръ оффищаль- 
ный. Эта церковь находится въ общенш 
съ епископальными церквами ШотландШ 
и Ирландии, съ „протестантскою еписко
пальною" церковью Америки и съ мно
гочисленными англиканскими церквами,, 
возникшими въ англшскихъ колошяхъ- 
Азш, Африки, Океаши; но все последняя 
церкви не „установленный" и совершенно- 
разнятся отъ англшской церкви. Уста
новленная церковь сохранила тотъ внеш- 
нш обликъ, какой она имела до рефор
мами, т.-е, она попрежнему делится на. 
две независимыхъ области: Кентербери 
и 1оркъ. Главою установленной церкви 
является король, который назначаетъ ея 
епископовъ. Последше заседаютъ въ па
лате лордовъ, обладаютъ некоторыми 
привилепями и не имеютъ никакихъ. 
сношенш съ многочисленными диссидент
скими сектами ( диссентерами) ,  который 
образуютъ совершенно обособленный об
щества. Все англикансше священнослу
жители обязаны держаться 39 статей 
и принять оффищальный служебникъ (the- 
Booh of common prayer); но это общее 
обязательство не въ состояши поддер
живать единства. Съ каждымъ днемъ веет 
резче обозначается кризисъ, волнующт 
англиканскую церковь со времени „тракта- 
p ia H C K a ro "  движешя и борьбы трехъ пар
тш, возникновеше которыхъ нами выше 
было отмечено: партш англо-католической 
или Высокой Церкви ( High Church), пар
тш евангелической или Низкой Церкви 
(Low Church) ,  партш либеральной или 
Широкой Церкви (Broad Church) J). 
Последняя изъ этихъ партш не можетъ- 
иметь никакой прочности какъ вслед- 
CTBie своего состава, такъ и самаго своего- 
учешя. Пария Low Church наиболее спло
ченная и обнаруживаетъ все возраста
ющую враждебность къ High Church „ Ч

Ч См. т. IV, стр. 153— 154; т. VI, стр. 316.
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обвиняя ее въ склонности къ „романству". 
Действительно, идея объединения съ рим
скою церковью находить себе наибольшее 
число сторонниковъ какъ разъ въ среде 
последователей Высокой церкви. Послед- 
H ie исподволь усваиваютъ себе np ieM bi и 
обряды католическаго культа. Возстано- 
влеше римской литургш является однимъ 
изъ существенныхъ пунктовъ ихъ про
граммы; отсюда и назваше ритуалистовъ, 
нередко применяемое къ нимъ.

Въ апреле 1895 года Левъ XIII напи- 
салъ свой призывъ къ англшскому на
роду, и казалось, что настойчивыя уси- 
л1я лорда Галифакса, которому удалось 
привлечь симпат1И Гладстона къ делу 
унш, увенчаются успехомъ. Но тутъ воз- 
никъ одинъ важный вопросы признаетъ ли 
папа силу за англиканскими посвящен1ями 
въ духовный санъ или нетъ? Для англш- 
скихъ католиковъ непризнаше этихъ по- 
свящешй было вне всякаго сомнешя, и 
действительно, всякш разъ, когда обра
щенный англиканскш священникъ хотелъ 
вступить въ католическое духовенство, 
его заново посвящали въ санъ. Вопросъ 
былъ решенъ въ сентябре 1896 года пап- 
скимъ послашемъ Apostolicae сигае, въ 
которомъ все англикансюя посвящешя въ 
санъ признавались неимеющими силы по 
причинамъ какъ историческимъ, такъ и 
догматическимъ. Англикансюе епископы 
въ коллективномъ посланш пытались от
стоять, вопреки мнетю папы, силу сво- 
ихъ посвящешй; на это они получили веж
ливый, но вполне определенный ответь 
со стороны англшскихъ католическихъ 
епископовъ. Это привело если не къ окон
чательной простановке, то во всякомъ 
случае къ замедлент движешя, напра- 
вленнаго къ возсоединенш церквей. Со 
времени смерти Гладстона намечается 
даже движете въ сторону протестантской 
реакцш. Однако отдельный обращения 
продолжаются, увеличивая съ каждымъ 
днемъ количество приверженцевъ като
лицизма. Ныне католическое населеше

Объединеннаго Королевства 'достигаетъ 
пяти съ половиной миллюновъ (Анпля
1.500.000; Шотланд1я 365.000; Ирланд1я 
3.550.000). Во всехъ британскихъ владе- 
тяхъ, вместе взятыхъ, католиковъ 14 мил
люновъ; епархш или апостолическихъ ви- 
кар1атовъ, между которыми распределены 
эти католики, насчитывается 171 ,). Си
лою вещей протестантская Анпля снова 
сделалась до известной степени католи
ческой державой.

Въ Соединенныхъ Штатахъ разнообра- 
3ie вероисповеданш не меньше, чемъ въ 
Англш. Англиканство господствуетъ на 
юге; пуританство на северо-востоке; ме- 
тодизмъ и баптизмъ въ центре и на 
крайнемъ западе. Оставляя въ стороне 
мелюя секты, можно отметить следующее 
положеше делъ около 1890. года. Помимо 
10 миллюновъ католиковъ насчитывалось:
4.200.000 пресвитер1анъ, 3 4/2 миллюна 
баптистовъ различнаго оттенка, почти 
столько же методистовъ, миллюнъ лю- 
теранъ, 435.000 конгрегацюналистовъ,
430.000 приверженцевъ епископальной 
церкви и т. д.

Евреи въ Eepont. — Остается сказать 
несколько словъ о положенш евреевъ въ 
Европе. Съ 1848 по 1870 годъ ихъ по
литическая и релипозная эмансипация 
сделала болыше успехи. Движете про
должалось и въ последующие годы. Такъ 
въ 1870 году ихъ единоверцемъ, членомъ 
правительства Национальной Обороны во 
Францш, Кремье, былъ изданъ декреты 
который огуломъ натурализовалъ всехъ 
алжирскихъ евреевъ, чемъ было вызвано 
возсташе арабовъ. Швейцар1я, до техъ  
поръ противившаяся движенда, последо
вала этому примеру въ 1874 году: новая 
союзная конститущя признаетъ за евре-

>) Въ 1878 году Левъ XIII возстановилъ като
лическую iepapxiio въ Шотландш. Въ 1895 году 
онъ создалъ апостоличесюй викар^атъ Уэльза, 
возведенный въ 1898 году въ enapxiso. Этимъ уста- 
новлешемъ количество викарныхъ епископствъ 
Вестминстера доведено было до пятнадцати.



ями права гражданства. Въ 1878 году 
Берлинскш трактатъ навязалъ придунай- 
скимъ княжествамъ равенство въ граж- 
данскихъ и политическихъ правахъ безъ  
различ1я въ религш. Это постанов л еше, 
благопр1Ятствующее евреямъ, было при
менено въ Сербш и Румынш, но его 
обошли въ Болгарш, где преобладаетъ 
русское вл1ян1е. А въ Россш существо
вали ограничительные законы. Именно, 
евреи водворены были въ определенной 
территорш („черта оседлости"), откуда 
они не имели права выходите и где они 
очень скоро оказались въ черезчуръ боль- 
шомъ количестве. Александры II, действуя 
доброжелательно, нередко позволялъ имъ 
„отроиться" на сторону. Но при его пре
емнике, Александре III, подъ вл1яшемъ 
оберъ-прокурора св. Синода Победонос
цева, началась резкая реакция, вызванная 
страхомъ передъ нигилизмомъ. Положе-

Hie евреевъ въ Россш было регламенти
ровано новыми законами („временный пра
вила", май 1882 года), применявшимися 
вначале частично, а съ 1892 года во всей 
строгости. Евреи-иностранцы были изгна
ны; евреи, вышедлпе за пределы „черты", 
снова были водворены туда. Оттоманская 
импер1я также .сохранила свои ограничи
тельные законы относительно евреевъ.

Итакъ, въ настоящее время' почти 
только Р осая  да Турщя считаются въ 
своемъ законодательстве съ нацюналь- 
ными и вероисповедными особенностями 
евреевъ.

Таково общее положеше католической 
Церкви и некатолическихъ культовы въ 
Mipe къ началу XX столе™ . Въ различ- 
ныхъ отношешяхъ оно оставляетъ желать 
многаго. Еще н® пробилъ часы, когда въ 
области релипи можно будетъ увидать 
господство свободы и единства на земле.
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Г л а в а  IV.

Состояш е наукъ *).

1 8 7 0 —1 0 0 0 .

Преподаваше наукъ.— Бедств!я 1870 г. 
показали Францш, какимъ упадкомъ ду- 
ховнаго уровня грозить нацш ея полная 
«едостатковъ образовательная система. 
По этому вопросу французы проявили 
полное единодуппе, и кредиты на подня- 
T ie  въ стран-Ь общаго образовашя отпу
скались безпрекословно.

Поставивъ себе эту задачу, правитель
ство съ первой минуты стремилось къ 
ея осуществлена съ неослабной и по
хвальной настойчивостью. Но хотя на
чальное образоваше и подверглось ко
ренной реформе, конечные результаты 
которой могутъ быть учтены лишь со- 
временемъ; хотя высшее образоваше все
возможными поощрительными мерами 
■было поднято на тотъ уровень, котораго | 
оно достигло въ иностранныхъ универ- 
ситетахъ; хотя высшая школа обрела 
свободу, а позднее и автономш, которой 
она до того была лишена; но относительно 
средней школы трудно было придти къ 
удовлетворительному рЪшенш. Въ необ
ходимости реформъ никто .не сомневал
ся; о характере же этихъ реформъ уста
навливались самыя противоречивый мне- 1

1) Физико-химическая часть этой главы редак
тирована г. Л. Пуанкаре, б!ологическая— г. Гуссэ.

шя. Результатомъ были ублюдочные ком,- 
промиссы, подлежавипе безпрестаннымъ 
переделкамъ, не имевипе решительно 
никакихъ шансовъ на прочное существо- 
вате. Впрочемъ, до настоящаго времени 
въ системе производились лишь поверх
ностный изменения; приходилось отсту
пать передъ главными затруднешями, со
зданными, съ одной стороны, сл1яшемъ 
университета въ организмъ, въ которомъ 
свобода составляетъ необходимое ycnoeie 
прогресса, съ другой— автоном!ей, полу
ченной учреждешями, находящимися въ 
веденш духовенства, и мало обезпечи- 
вающей свободу, о которой идетъ речь; 
при такихъ услов1яхъ конкурренщя ве- 
домствъ привела только къ понижешю 
уровня знанШ и къ расколу образованнаго 
класса всехъ степеней образования на два 
лагеря, не наделенные ни одинаковыми 
умственными привычками, ни одинаковы
ми курсами, и если не враждебные, то 
во всякомъ случае совершенно чуждые 
другъ другу. Несмотря на безспорную ши
роту ума некоторыхъ католическихъ уче- 
ныхъ, этотъ расколъ даетъ себя чувство
вать даже въ научной области и значи
тельно ослабляетъ мощь страны.

Заграницей затронутый вопросъ не 
имеетъ такой остроты, какъ во Франщи;
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и все же врядъ ли отыщется страна, 
где не чувствовалась бы необходимость 
прочнее насадить научное преподавате, 
хотя бы даже за счетъ литературнаго; 
разумеется, это сопряжено съ значи
тельными препятств1ями.

Но самымъ выдающимся фактомъ въ 
исторш научнаго преподавания за послед- 
Hin тридцать л^тъ въ глазахъ потомства 
будетъ, вероятно, вступлете Соединен- 
ныхъ Штатовъ въ семью университет- 
скихъ странъ. Американцы издавна пи
тали пристраст1е къ техническому обра- 
зованш; после войны за отделение силь
ное умственное движ ете, зародившееся 
среди американцевъ, привело къ перене- 
сенш  въ Америку европейскихъ ученыхъ 
учрежденш; они стали интересоваться 
чистой Teopieft и обзавелись даже такой 
роскошью, какъ классъ ученыхъ, могу- 
щихъ соперничать съ учеными Стараго 
Света. Свободные отъ стеснительныхъ 
традицш, наделенные заметнымъ (быть 
можетъ, даже преувеличеннымъ) стремле- 
шемъ къ оригинальности, американцы 
настолько удачно дебютировали на науч- 
номъ поприще, что могутъ разсчитывать 
на самое блестящее будущее.

Математичесм'я науки.— Все возрастаю
щая трудность направлять среднее обра- 
зоваше по такому пути, который обезпе- 
чивалъ бы нормальный ходъ научнаго 
прогресса, во всякомъ случае, до сихъ 
поръ мало вл1яла, какъ видно, на усло- 
В1я этого прогресса. На исходе XIX в. не 
замечается никакихъ симптомовъ упадка 
въ этомъ смысле, и потомство, безъ со
мнения, признаетъ, что этотъ перюдъ 
блисталъ ужъ никакъ не меньше преды
дущего. Въ частности математическое 
ycepflie все усиливается и число ученыхъ 
работниковъ растетъ все въ большей 
прогрессш, по м ере того какъ наука 
принимаетъ характеръ все более абстракт- 
наго обобщешя, благодаря чему ознако- 
млеше съ ея истор1ей делается все бо
лее затруднительнымъ для лицъ, не

содействующихъ своими трудами ея 
прогрессу.

Но не только одно это обстоятельство 
затрудняетъ въ наше время задачу исто
рика; во всякой науке необходимо углу
биться въ прошлое, чтобы дать правиль
ную оценку важнымъ трудамъ и пред
ставить ихъ въ достойномъ освещенш. 
Мы не можемъ, впрочемъ, на этихъ стра- 
ницахъ привести полнаго списка авто- 
ровъ и заглавш ихъ трудовъ; еще мень
ше мы претендуемъ на вполне точное и 
обстоятельное изображение современнаго 
состояшя каждой науки. Намъ пришлось 
сделать выборъ, который современникамъ 
можетъ показаться несправедливымъ и 
потомками, безъ сомнешя, не будетъ 
одобренъ; но мы попытаемся, по крайней 
м ере, указать на главный умственный 
течешя, наметивипяся съ 1870 года и 
своимъ разливомъ перешедлпя за пре
делы кружка ученыхъ, непосредственно 
ими захваченныхъ.

Геометр’ш. —  Отметимъ прежде всего 
Abzahlende Geometrie Германа Шуберта 
(изъ Гамбурга), вышедшую въ 1879 г. 
Этотъ трудъ, въ которомъ можно видеть 
окончательное развит!е математическихъ 
началъ, заложенныхъ Мишелемъ Ша- 
лемъ, заключаетъ въ себе изследоваше 
вопроса, въ какой м ере геометрическая 
фигуры того или иного определешя удо- 
влетворяютъ услов1ямъ, достаточнымъ для 
ихъ определешя.

Впрочемъ, для геометрш разсматривае- 
маго нами перюда наиболее характер- 
нымъ оказывается количество и ценность 
трудовъ, посвященныхъ умозрешямъ, ко- 
торыхъ предшествующее поколете не 
допускало и въ малейшей степени и об
народование которыхъ сопровождалось 
не только оговорками, но иногда и 
протестами со стороны менее отваж- 
ныхъ умовъ. Въ этихъ умозрешяхъ 
столкнулись теч етя , обусловленный раз- 

i вит1емъ идей Штаудта и те, который 
1 родились изъ систематическихъ по



строенЫ Лобачевскаго, Бол1ая и Ри
мана.

Проективная геометрш, чтобы окон
чательно завоевать автономш, должна 
была исключить пониже разстояшя, какъ 
эмпирической данной, лежащей въ основе 
метрической геометрш. Эта задача и была 
решена Кэйли въ его Sixth Memoir on 
Quantics (1859), путемъ построены аб- 
страктнаго поняЛя разстояшя двухъ то- 
чекъ. Это решеше заключается въ замене 
понят1я каждой точки на прямой поня- 
Лемъ числа, приданнаго ей въ виде ну
мера и въ образованш при помощи этихъ 
нумеровъ (или приставокъ), по опреде
ленному закону, анармоническаго отно
шения четыреугольника,образуемаго вме
сте съ парой, служившей для сравнены, 
двумя точками, разстояше которыхъ же
лательно определить; оно будеть равнять
ся произведены произвольной постоян
ной на логариемъ этого анармоническаго 
отношешя.

Эта абстрактная концепщя была, конеч
но, шире конкретнаго поняты разстояшя 
и темъ самымъ давала перевесъ проек
тивной геометрш, поставивъ ее на более 
общее основаше, чемъ то, на которомъ 
покоится метрическая геометр!я. Эти 
следствш обнаружились въ 1871 г.,
когда Феликсъ Клейнъ, изменяя произ
вольную постоянную Кэйли, вновь на- 
шелъ пространства Римана, положитель
ной, нулевой или отрицательной кривиз
ны, и въ то же время ему удалось еще 
умножить число не-эвклидовскихъ гео
метрш внесешемъ новыхъ парадоксовъ 
(производимыхъ различешемъ двухъ фа- 
совъ одной плоскости).

Съ другой стороны, идеи Римана 
обратили внимаше ученыхъ- на поня^е 
пространствъ, имеющихъ больше трехъ 
измеренш. Первое время работы этого 
рода носили характеръ аналитическихъ 
изысканы, и терминолопя ихъ заимство
валась изъ обыкновенной геометрш. Но 
затемъ оне приняли более тенденщозный

характеръ, особенно те работы, который 
были посвящены пространству четырехъ 
измерены. Упомянемъ въ коллекцш 
Брилля любопытный модели (трехъ изме
рены) проекцЫ правильныхъ твердыхъ 
телъ въ четыре измерены; напомнимъ 
также объ изследовашяхъ о возможности 
въ гипотезе четвертаго измерения про
странства, некоторыхъ движенЫ, какъ 
выхода тела изъ совершенно замкнутой 
ограды.

Правда, эти изследовашя шли глав- 
нымъ образомъ по пути метрической гео
метрш, однако труды проективной гео
метрш въ п  измерены не теряютъ отъ 
того своей ценности. Главный стимулъ 
къ подобнымъ изследовашямъ далъ Виль- 
ямъ Кингдонъ Клиффордъ (1845— 1879) 
своимъ мемуаромъ On classification of 
Loci (1878).

Съ утверждешемъ независимости про
ективной геометрш аналитическая гео- 
метрш естественнымъ образомъ стремит
ся къ сближешю съ первою. Достаточно 
напомнить, что Феликсъ Клейнъ долгое 
время былъ главнымъ представителемъ 
идей Плюкера и истиннымъ его продол- 
жателемъ, въ особенности по теорш ком- 
плексовъ второй степени. Но и общая 
теоры кривыхъ и поверхностей не оста
валась въ загоне, въ частности французы 
Серре (1819— 1885) Гальфенъ (1844 — 
1889), Дарбу прославили свои имена въ 
этой отрасли математики. Впрочемъ, изсле
довашя второго изъ нихъ, близюя къ 
изыскашямъ Нетева, носятъ алгебраиче- 
скЫ характеръ; такой же характеръ но
сятъ и новейипя изследовашя Кастель- 
нуово, Анрика, Пикара объ алгебраиче- 
скихъ функщяхъ двухъ независимыхъ пе- 
ременныхъ. ЛекцШ Дарбу по общей тео
рш поверхностей резюмируютъ собою 
современный данный о приложены выс- 
шаго анализа къ геометрш, данныя, зна
чительно расширенный самимъ Дарбу.

Наибольшее число важныхъ трудовъ 
вызвали спещальные вопросы по кривиз
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н е поверхностей; объ изображен^ одной 
поверхности на другой; наконецъ, о томъ, 
что по Лейбницу называется Analysis 
situs—для примера его приведемъ пред- 
ложеше Тэта, еще подлежащее проверке, 
о числе цв-Ьтов-ь, необходимомъ и доста- 
точномъ для раскрашешя географической 
карты.

Алгебра.— Съ философской точки зрфшя 
наиболее характерной особенностью но- 
вейшихъ геометрическихъ понятШ, оче
видно, является систематическое устране- 
Hie вс-Ьхъ конкретныхъ элементовъ, стре- 
млеше построить науку о пространстве 
на исключительно рацюнальномъ базисе; 
следовательно, съ такой всеобщностью, 
которая къ реальному пространству мо- 
жетъ иметь приложеше лишь какъ къ 
частному случаю, соответствующему осо- 
бымъ определешямъ величинъ, a priori 
задуманныхъ произвольно. Въ науке о 
числахъ и ихъ соотношешяхъ этой тен- 
денщи должно было соответствовать ана
логичное теч ете; необходимо было исклю
чить пониже непрерывности какъ эмпи
рической данной, и построить его въ 
строго логической форме, взявъ за точку 
отправлешя поня^е целаго числа.

Отчетливый теорш,* шпяшемъ которыхъ, 
несомненно, увенчается эта капитальная 
реформа основъ математическаго образо
вали, были до сихъ поръ предлагаемы 
Вейерштрассомъ (род. въ 1815) изъ Бер
лина, Мерэ (род. 1835) изъ Дижона, Де- 
декиндомъ (род. въ 1851) изъ Брауншвейга, 
Гейне (1821 — 1881) и Георгомъ Канто- 
ромъ (род. 1845), профессорами въ Галле. 
Канторъ выдвинулся своей доктриной 
ансамблей (понят)е, охватывающее поня
л и  пространствъ въ п  измеренш) и ихъ 
степеней. Онъ доказалъ возможность 
установить одноименное соответств)е одна 
другой всехъ  точекъ любого неопреде- 
леннаго пространства и прямой конечнаго 
протяжен1я.

Равнымъ образомъ понятш различныхъ 
геометрш соответствуетъ до некоторой

степени понятсе различныхъ алгебръ, т .-е . 
различныхъ пр1емовъ исчислешя со сво
ими особыми правилами, могущихъ быть 
приложенными къ разрешенш вопросовъ, 
передъ которыми въ безсилш останавли
вается обыкновенная алгебра, слишкомъ 
тесно связанная со старой геометр1ей. 
Въ виде частнаго примера универсальной 
или всеобщей алгебры^мы можемъ назвать 
алгориемъ, приложимый къ логике, боль
ше всего развитый американцемъ Пир- 
сомъ, и сблизить съ нимъ, хотя такая 
связь еще не установлена, попытки 
г. Пеано установить систему знаковъ, 
адекватную математическому языку. От- 
метимъ еще лекцш по алгебре логики
Э. Шредера.

Но если вопросы этого рода съ каж- 
дымъ днемъ прюбретаютъ все большее 
значеше, то зато умножаются, особенно 
въ алгебре, труды въ двухъ далеко еще 
неисчерпанныхъ областяхъ: съ одной сто
роны, великая теор1я_инвар5антовъ или 
линейныхъ преобразовашй (Горданъ, 
Гильбертъ и др.); съ другой —- Teopin 
группъ замещешй, первоначальною целью 
которой было изыскаше формъ уравне
нш данной степени, разрешимыхъ при 
помощи радикаловъ, но которая въ ру- 
кахъ Камилла Жордана и Кронекера 
(1823— 1891) стала изолированной док
триной. Тгайё de substitutions, перваго, 
Grundziige einer arithmetisclien Theorie 
der algebraischen Grossen (1882) второго 
являются основными сочинешями поэто
му вопросу.

Анализъ итеор1яфункц1й.—TeopiH группъ, 
первоначально алгебраическая, была зна
чительно расширена трудами норвежца 
Софуса Ли (ум. 1899), распространивше
го ее на анализъ и въ частности на те- 
орю  обыкновенныхъ дифференщальныхъ 
уравненш и уравненш съ частными про
изводными; онъ же показалъ ихъ важ
ную роль въ геометрш, какъ для разви- 
Т1Я этой науки, такъ и для прояснешя 
понят1я пространства. Къ общимъ теорь
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ямъ Софуса Ли слФдуетъ присоединить 
результаты, добытые Гальфеномъ относи
тельно дифференщальныхъ инвар1антовъ 
и изследовашя Э. Пикара о распростра- 
ненш теорш Галуа на линейныя диффе- 
ренвдальныя уравнешя.

Въ другой сфере идей приложешя 
T e o p in  группъ къ интегрированш диф
ференщальныхъ уравненш и къ изучент  
функцш, опред’Ьляемыхъ этими уравнеш- 
ями, были съ 1876 года предметомъ уси- 
ленныхъ трудовъ, въ особенности про- 
славившихъ Анри Пуанкаре (род. въ 
1854 г.) и увенчавшихся определешемъ 
транецендентныхъ функцш (фуксовскихъ 
и тетафуксовскихъ), помощью кото- 
рыхъ интегрируются линейныя урав
нешя.

Изученш дифференщальныхъ уравне
нш, обыкновенныхъ либо съ частными 
производными, либо н-Ькоторыхъ частныхъ 
типовъ много содействовали Дарбу, Пу
анкаре, Пикаръ, Аппель, Гурса, Пенлеве. 
Въ последнее время изучеше функцш, 
определяемыхъ рядами, было отчасти 
возобновлено трудами Ж. Гадамара и
Э. Бореля.

Те о pi я эллиптическихъ функцш про- 
должаетъ . быть полемъ благодарныхъ 
изеледованш; количество сочиненш, по- 
священныхъ ея изложенш, и частота ихъ 
появлешя, свидетельствуетъ о непре
рывности прогресса въ этой области. 
Глубокш следъ въ ней оставилъ трудъ 
Гальфена (1886 г.), въ которомъ онъ 
далъ систематическое развит! е знакопо- 
ложенш Вейерштрасса.

.Общая теорш функцш сделала заме
чательные успехи благодаря Вейерштрас- 
су и Шварцу (род. 1845) изъ Берлина, 
Миттагъ-Лефлеру (род. 1846) изъ Сток
гольма, Мерз, Дарбу и Пуанкаре во Фран
ции. Классификац1Я функцш отныне по
коится на точныхъ теоремахъ; найдены 
пр1емы построешя различныхъ типовъ 
ихъ; устранены постулаты, долго прини- 
мавпиеся на веру безъ реальныхъ дока-

зательствъ. Будущимъ работникамъ от
крыты широюе пути.

TeopiH чиселъ въ собственномъ смы
сле сравнительно мало подвинулась впе- 
редъ. Однако надлежитъ отметить важ
ный изследовашя о приблизительномъ 
нахождении некоторыхъ чиселъ при по
мощи рядовъ целыхъ чиселъ. Путь къ 
этому былъ открыть Эрмитомъ, устано- 
вившимъ трансцендентность числа е, за- 
темъ Линдеманъ установилъ трансцен
дентность отношешя окружности круга 
къ его д1аметру. Общая проблема этого 
приближешя получила недавно важную 
геометрическую интерпретацш въ работе 
Минковскаго.

Механика и астрононйя.— При всей аб
страктности новейшихъ изысканш чистой 
математики она все же поддерживаетъ 
непрерывную связь съ м1ромъ явлешй; 
они даже въ большей степени, чемъ при
нято думать, вызываются къ жизни не
обходимостью найти методы, пригодные 
для реш етя конкретныхъ задачъ или 
для обсуждения физическихъ теорш. Со
фья Ковалевская (1853— 1891) своей ра
ботой, увенчанной въ 1888 году академ1ей 
наукъ, открыла новый случай интегри
руемости дифференщальныхъ уравненш 
движешя при помощи тетафункцш двухъ 
независимыхъ переменныхъ, дала заме
чательный примеръ приложения современ- 
ныхъ аналитическихъ теорш къ механике. 
Въ механике- же исчисленш кватерню- 
новъ и другимъ аналогичнымъ концепщ- 
ямъ суждено, повидимому, получать все 
большее развище, какъ показываетъ въ 
частности Theory o f screws (теор1я вин- 
товъ) Стоуэлла Болла (Дублинъ 1876). 
Труды Лагранжа и Якоби свели пробле
му динамики къ некоторымъ типамъ диф
ференщальныхъ уравненш, который и 
сами по себе настоятельно требовали 
изучешя; эта тема послужила предметомъ 
множества новейшихъ работъ.

Динамика, впрочемъ, делаетъ заметные 
успехи благодаря тому, что въ небесной
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механиюЬ стали учитываться трешя, а 
въ гидродинамику введено разсмотр£ше 
вращательныхъ движенш. Замечательный 
изсл'Ьдовашя (1879) Джорджа Гоуарда 
Дарвина изъ Кэмбриджа (род. 1845 г.), 
выводы котораго, правда, не получили 
еще всеобщаго признашя, не только опре
делили ВЛ1ЯН1Я приливныхъ тренш на 
ускорение средняго движешя луны,— за
дачу, давно уже стоявшую передъ учены
ми,— они пролили новый светъ на вопросъ 
о происхождении и исторш нашего спутника. 
Трактатъ Дж. Томсона (.Motion o f Vortex 
R ings, 1882) содержитъ въ себе клас
сически ясное изложеше новой формы 
атомной гипотезы, именно гипотезы 
жидкихъ подвижныхъ колецъ въ жид
кой среде— идея, восходящая къ знаме
нитому предлож ент Гельмгольца о не- 
уничтожаемости вихревыхъ движенш- 
въ однородной среде, несжимаемой и 
невязкой, —  предложеню, съ точностью 
однако формулированному Вильямомъ 
Томсономъ,

Вопросъ о распространен^ волнъ, о 
движенш твердаготела въ жидкой среде, 
изучеше движенш атмосфернаго воздуха, 
акустика (Лордъ Рэлей Theory o f Sound , 
1877— 1878), упругость, кинетическая 
теор:я газовъ, электромагнитная reopin 
(1871) Максвелля (1801— 1879), распро
страняющаяся и на оптику— все эти во
просы за последшя тридцать летъ также 
были темою весьма ценныхъ математи- 
ческихъ трудовъ, безспорно двинувшихъ 
впередъ физическую науку. Мы видимъ, 
что эти вопросы действительно охваты- 
ваютъ всю область физики; и хотя ма
тематическая физика еще далеко не 
отлилась окончательно, подобно меха
нике, въ рацюнальную форму, но мож
но думать, что работы нашего времени 
займутъ почетное место среди техъ, ко
торый лослужагь къ установленш этой 
формы.

Выше мы имели случай отметить одинъ 
изъ важныхъ теоретическихъ вопросовъ,

доныне занимающихъ астрономовъ х); въ 
действительности же успехи небесной 
механики скорее ограничиваются совер- 
шенствоватемъ пр!емовъ изложешя и 
вычислешя. Среди сочиненш, делженству- 
ющихъ заменить капитальный трудъ Ла
пласа и ввести новые npieMbi, совсемъ 
особое место следуетъ отвести трактату 
Тиссерана, недавно закончившемуся пе- 
чаташемъ въ посмертной своей части.

Наблюдательная астроном1я все больше 
развиваетъ свои средства и прюбр^таетъ 
международный характеръ, что доказы
вается последними грандиозными пред- 
пр1яЛемъ— составлешемъ общей небесной 
карты при помощи фотографш. Изъ дру
гой области наблюденш, отличной отъ 
техъ, который производились ранее, сле
дуетъ упомянуть о наблюдешяхъ прямо- 
линейныхъ каналовъ Марса астрономомъ 
Сюапарелли, которому удалось наконецъ 
найти правдоподобное объяснеше этому 
странному явленно.

Физичесшя науки.— Сказанное выше о 
математическихъ наукахъ несомненно 
свидетельствуетъ о томъ, что деятель
ность человеческаго духа въ этой обла
сти не только не замедлилась, но про
является съ большей силой, чемъ когда 
бы то ни было; но чтобы сравнивать съ 
результатами прежнихъ эпохи завоевашя 
последнихъ тридцати лети, необходимо 
выждать, пока эти результаты дадутъ 
свои последств1я и подрастетъ покол^ше, 
ныне состоящее въ ученикахъ у преды
дущего; тогда только можно будетъ про-

!) Самыя основашя методовъ приближешя, упо- 
требляемыхъ въ небесной механике со временъ 
Лапласа, подверглись существенному критиче
скому пересмотру; А. Пуанкаре показалъ, что 
употребляемые въ ней ряды не обладаютъ схо
димостью; онъ раскрыли природу этихъ рядовъ 
и показалъ, какую пользу они могутъ принести 
въ извЪстныхъ пред'Ьлахъ. Впрочемъ, онъ раз
вили новые методы для изучен;я проблемы не
бесной механики, указавъ съ другой стороны 
различный усовершенствоватя въ процессахъ, 
изложенныхъ въ TraiU  Тиссерана.

—  56 —



вести параллельную характеристику по
следней эпохи и ей предшествующихъ.

Иначе обстоитъ дело съ физикой, ус
пехи которой отмечены изумительными 
конкретными приложешями науки. Уже 
сейчасъ мы можемъ сказать, что оста
вить нашъ векъ потомству; потомки наши, 
вероятно, увидятъ таюя промышленныя 
приложешя электричества, который пре- 
взойдутъ самыя смелыя наши предви- 
дешя; но оно не забудетъ, что" начало 
имъ было положено въ наши дни.

Но дойти до этого возможно было лишь 
при одномъ условы. Между темь какъ 
съ самаго основашя современной химы 
даже наиболее видные представители 
этой науки, ведя теоретически изыскашя, 
одновременно должны были уделять вни
мание и практической стороне дела, фи
зики, по крайней мере, огромное боль
шинство ихъ, вплоть до последняго вре
мени ограничивались исключительно пре
делами своей каеедры или, лабораторы. 
Инженеры и механики требовали отъ 
нихъ лишь некоторыхъ точныхъ измере
ны и не нуждались въ ихъ активномъ 
сотрудничестве.

Съ выступлешемъ на сцену электри
чества картина меняется; уже телеграф
ное дело, особенно подводное сообщеше, 
требуетъ спещальныхъ инженеровъ, элек- 
триковъ, и побуждаетъ притомъ къ чисто 
научнымъ изыскашямъ. Но если новый 
физический агентъ интересуетъ область 
истинной индустрии и свободной конкур- 
ренщи, то необходимо, чтобы каждая на- 
Ц1я старалась усваивать и немедленно 
совершенствовать то, что достигнуто дру
гими, необходимо, чтобы ученые выраба
тывали электриковъ и руководили ими.

Въ смысле общаго научнаго прогресса 
результаты весьма ощутительны; физиче- 
сшя изыскашя, требуюпця кропотливаго 
и терпеливаго труда и дорогихъ приспо- 
собленш, казалось бы, должны отстать 
отъ математическихъ; но практическы 
интересъ, возбуждаемый ими, приводить

къ обратному; число изследователей ра- 
стетъ, пропорщонально съ этимъ увели
чивается и матер1альная ценность тру- 
довъ, и быстрота ихъ взаимнаго общешя 
не оставляетъ желать большаго. Науч
ной литературе обезпечено широкое рас- 
пространеше; роль и значеше обществъ, 
занимающихся физикой, заметно растутъ. 
Наконецъ, эта наука прюбретаетъ ме
ждународный характеръ, подобно мате
матике, прежде всехъ подавшей въ этомъ 
отношены примерь. Практически это 
проявляется въ учреждены Международ
ного общества электриковъ; Междупарод- 
наю бюро вгьсовъ и мгьръ, учрежденнаго 
въ павильоне Бретейль, въ парке Сенъ- 
Клу, бюро, поддерживаемаго всеми циви
лизованными нащями и назначеше кото- 
раго состоитъ въ томъ, чтобы обезпечи- 
вать единообраз1е единицъ Измерешя для 
научныхъ изследовашй, на расширенной 
основе десятичной метрической системы; 
Конгресса электриковъ 1881 года, при
нявшего для электрическихъ измерены 
рацюнальную и однообразную систему 
новыхъ единицъ, назвашями которыхъ 
увековечены имена славныхъ ученыхъ 
Ома, Вольты, Ампера и Уатта; наконецъ 
Электрической выставки, открывшейся 
около этого времени въ Париже и со
ставившей эпоху какъ въ развиты на
уки, такъ и промышленности.

Электричество.—Телеграф1я давно уже 
освоилась съ мыслью, что динамическое 
электричество можетъ передавать по про
волоке двигательную силу; теоретически 
этой силе не предвиделось границы на 
практике же удавалось переносить лишь 
крайне слабыя количества ея. Съ другой 
стороны, со времени открьтя Фарадеемъ 
индукцы въ рукахъ ученыхъ находился 
способъ претворешя въ электричество 
двигательной силы; аппараты такого рода 
давно уже были изобретены Пикси и 
Клеркомъ. Но вследств1е своего несовер
шенства они не могли разрешить инду- 
стр1альной проблемы (получать въ до-
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статочномъ количестве дешевую электри
ческую энергш, сжигая уголь въ топке, 
вместо того чтобы сжигать цинкъ въ 
элементе), проблемы, которая представ
ляла наиболышй интересъ для спещаль- 
ной ц-Ьли— электрическаго освещешя.

Она была реш ена инженеромъ Грам- 
момъ, бельгшцемъ по происхожденш, 
работающимъ во Францш; онъ построилъ 
первую практичную динамо-машину и 
последовательно совершенствовалъ ее. 
Первая машина его была съ непрерыв- 
нымъ токомъ; онъ построилъ друпя, съ 
переменными токами; дальнейция изо- 
бретеш я все более совершенствовали 
этотъ типъ, и онъ одержалъ верхъ надъ 
другими, какъ наиболее простой и про
изводительный, когда съ изобретешемъ 
трансформаторовъ (1884) получилась воз
можность применять его къ лампочкамъ 
накаливашя. Эти последшя лампочки, из
обретенный американцемъ Эдисономъ, 
и отличаюцуяся темъ, что светъ ихъ 
можно умерять по желанш, какъ изве
стно сильно способствовали успеху и 
популяризащи электрическаго освещешя; 
между темъ вначале ихъ применяли лишь 
для получешя исключительно сильныхъ 
источниковъ света, а свечой Яблочкова 
не пользовались еще для освещешя квар- 
тиръ.

Динамо-машина по принципу своему 
превратима, т.-е., если подъ механиче- 
скимъ воздейств1емъ она производитъ 
электрическш токъ, то подъ действ1емъ 
электрическаго тока она можетъ произво
дить механическую работу. Следователь
но, и зобр етет е Грамма давало сразу 
практическое разрешеше проблеме пере
дачи силы на разстояше, столь часто 
требующейся въ промышленности.

Услов1я, необходимый для передачи 
огромныхъ энергш, притомъ на значи
тельный разстояшя, были быстро изуче
ны при опытахъ, съ которыми связано 
имя Марселя Депре; былъ найденъ спо- 
собъ использовашя горныхъ потоковъ

для освещешя городовъ (или для пере
дачи двигательной силы).

Затемъ усил1я ученыхъ направились 
въ другую сторону— именно къ вопросомъ 
электрической тяги. Въ этомъ отношенш 
Франщя несколько отстала, въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ электричесюе трамваи 
быстро получили огромное распростране- 
Hie (передача силы по воздушной прово
локе, при помощи ролика).

Для проблемы механическаго передви- 
жешя не меньшую важность представля- 
етъ изобретете электрическихъ аккуму- 
ляторовъ. По существу это изобретете  
анонимно, такъ какъ процессъ его за
ключался въ последовательныхъ видоиз- 
менешяхъ лабораторныхъ опытныхъ дан- 
ныхъ, известныхъ съ давнихъ поръ; ак
кумуляторы, сперва изучавипеся въ ви- 
дахъ регулировашя расхода электриче
ства проводниками, въ действительности 
оказываются элементами, где путемъ за- 
ряжешя производится химическое дейст- 
B ie, противоположное тому, которое опре
деляешь токъ разряжешя. Они являются, 
следовательно, средствомъ накопивши 
запаса электричества, который можно 
затемъ расходовать по желашю, а также 
и средствомъ удобнаго переноса этой 
накопленной энергш.

Но двигательный, световыя или хими
ческая энергш не являются единственны
ми формами, который могутъ передаваться 
при посредстве электричества. Въ 1876 г. 
американецъ Грэмъ Белль выставилъ въ 
Филадельфш первый телефопъ, вскоре до- 
полненнный (дек. 1877) микрофономъ его 
соотечественника Гьюза. Къ тому же 
времени относится и фонографъ Эдисона. 
Въ этихъ аппаратахъ электричество 
обезпечиваетъ тождество колебанш двухъ 
тождественныхъ пластинокъ мягкаго же
леза. Съ физической стороны принципъ 
донельзя простъ; но съ математической 
стороны онъ еще не разработанъ, хотя 
телефонъ сталъ уже необходимымъ пред- 
метомъ культурнаго обихода.
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Наряду съ этими промышленными ус
пехами, привлекшими деятельное ynacTie 
физиковъ въ собственномъ смысле (лор
да Кельвина, Маскара, Липмана и др.) 
въ разрешены тонкихъ практическихъ 
вопросовъ, наука подготовляетъ почву и 
для грядущихъ изобретены. Мы уже го
ворили объ электромагнитной теоры све
та по Максвеллю; световая волна пред- 
ставляетъ собой рядъ переменныхъ то- 
ковъ, образующихся въ д1электрической 
среде, и меняющихъ свое направлеше 
огромное число разъ въ секунду (въ сред- 
немъ кватриллюнъ разъ).

Немецкш физикъ Герцъ (1857— 1894) 
экспериментально показалъ, что инду
ктивные токи въ действительности рас
пространяются съ конечной скоростью, 
равной скорости света. Для этого онъ 
пользовался методомъ интерференщй; 
онъ построилъ возбудитель, производив- 
шы крайне простымъ способомъ токи, 
менявппе свое направление милл1ардъ 
разъ въ секунду, и резонаторъ, съ такой 
же простотой позволявшш следить за 
фазами электрической вибрацы. Герцъ 
констатировалъ также существоваше 
электрическихъ лучей,- отражающихся и 
преломляющихся подобно световымъ. Съ 
образовашемъ такихъ лучей и связаны 
новейипе опыты безпроволочнаго теле- 
графировашя, передачи электричества 
прямо черезъ невесомый эфиръ, какъ 
передаютъ светъ; въ этомъ же напра
влены американецъ Тесла ведетъ свои 
опыты получетя света безъ тепловыхъ 
излучены, посредствомъ вибрацы такой 
же перюдичности, какъ и световыя.

Современная концепция физики. —  Оста- 
вимъ въ стороне ожижеше газовъ, про
блему, долго приводившую ученыхъ въ 
отчаяше, но окончательно решенную 
таки Кальете, Амага, Пикте, Дьюаромъ, 
осуществившими предварительно-необхо- 
димыя услов1я, указанный Эндрузомъ. 
Труды современныхъ физиковъ сосредо
точиваются главнымъ образомъ на свете

и электричестве, и, повидимому, связь 
между этими двумя категор1ями явлены 
обещаетъ дать ключи къ более глубоко
му проникновешю въ тайны природы.

Упомянемъ мимоходомъ о замечатель- 
ныхъ работахъ Липмана по фотографи
ческой фиксацы цветовъ; о трудахъ 
американцевъ Ланглея и Майкельсона, 
одного о рад1ащяхъ звездъ, а другого 
по определешю новой единицы длины, 
основанной на измерены световыхъ 
волнъ; голландца Лесмана о новомъ и 
важномъ соотношенш между магнитными 
и световыми явлешями. Наконецъ, объ. 
открыты рентгеновскихъ лучей, наделав- 
шемъ много шума и быстро популяризи
ровавшемся благодаря своимъ медицин- 
скимъ и даже фискальнымъ применен!-" 
ямъ.

Изследовашя немецкаго физика каса
лись такъ называемаго катоднаго аяшя, 
открытаго Круксомъ. Когда въ трубке, 
наполненной крайне разреженнымъ га- 
зомъ, производятъ электричесюе разряды, 
то это аяш е или лучи, недоступные зре- 
нш непосредственно, исходить съ поло- 
жительнаго электрода, обнаруживаясь 
какъ своимъ дейстаемъ на фотографиче
скую пластинку, такъ и способностью вызы
вать свечеше флуоресцентныхъ экрановъ. 
Круксъ полагалъ, что матер!я, наполня
ющая трубку, находится въ особомъ со- 
стояны (которое онъ называпъ радшрую- 
щимъ), и что молекулы ея наделены ис
ключительной легкостью движешя. Онъ 
представлялъ себе это излучеше какъ 
бомбардировку своего рода. Но немецъ 
Ленардъ доказалъ, что катодные лучи 
могутъ исходить изъ трубокъ, въ кото- 
рыхъ они образуются, и наконецъ Рент- 
генъ показалъ, что тамъ, где они пада- 
ютъ на тело, оказывающее имъ сопро- 
тивлеше, образуется новый источникъ 
лучей, распространяющихся по прямой 
лиши не отражаясь, не преломляясь и 
не интерферируясь, пронизывающихъ раз- 
личныя тела, непрозрачный для обыкно-
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венныхъ свФтовыхъ лучей, и тФмъ не 
менФе сохраняющихъ свои химичесшя 
(фотеграфичесшя) и флуоресцентныя свой
ства.

Безспорно, прежшя теорш эфира совер
шенно не допускаютъ механическаго объ
яснения явленш, представляемыхъ иксъ- 
лучами; но неудовлетворительность этихъ 
гипотезъ давно уже признается наукой. 
О ткрьте новыхъ лучей нанесло имъ по- 
слФднш ударъ, но важность его особенно 
выросла въ глазахъ тФхъ, которые счи
тали эти гипотезы болФе жизненными, 
чФмъ онФ были на самомъ дФлФ, а имен
но въ глазахъ большой публики и уче- 
ныхъ, занимающихся другими отраслями 
знаш я. Нужно сказать, впрочемъ, что фи
зики вовсе не торопятся строить новыя 
гипотезы и заражены въ этомъ отноше- 
нш нФкоторымъ скептицизмомъ; ему бла- 
гопр1ятствуетъ и результатъ математи- 
ческихъ дедукщй, съ точки зрФшя экспе
риментальной проверки дающихъ одина
ковый слФдств!я при совершенно про- 
тивоположныхъ начальныхъ предположе- 
шяхъ.

Въ общемъ физика въ настоящее вре
мя, повидимому, колеблется между двумя 
существенно различными концепциями: 
одна при объясненш фактовъ отдаетъ 
преимущество взаимодФйств!ямъ вФсомыхъ 
молекулъ; другая же считаетъ эти моле
кулы инертными, а въ невФсомомъ эфи- 
рф видитъ неисчерпаемое вмФстилище 
естественныхъ силъ или энергш, агентъ, 
способный производить ихъ, по нашему 
желанш , въ самыхъ разнообразныхъ и 
неожиданныхъ формахъ. ВФра въ меха
ническое дФйств1е на разстояше отжила 
свой вФкъ; она сохраняется лишь какъ 
удобное математическое обозначеше фак
товъ, по ту сторону которыхъ трудно 
заглянуть (ибо дФйств1е при прикосно- 
венш a priori не болФе понятно, чФмъ 
дфйств1е на разстояше). Но въ наши дни 
физичесюя и химичесшя дфйств:я на раз
стояш е такъ часто осуществляются въ

услов1яхъ, который всякш ученый начала 
девятнадцатаго вФка не колеблясь объ- 
явилъ бы немыслимыми! Въ настоящее 
же время никто не дерзнулъ бы остано
вить самыя смФлыя мечты о будущемъ 
науки. Тр!умфы физики пробудили рве- 
H ie физюлоговъ, и трудно сказать, можно 
ли между этими двумя областями про
вести 'неподвижную грань.

Хипня. — Если въ послФдшя десятшгФпя 
девятнадцатаго вФка хголя и не сдФлала 
такихъ громкихъ завоеванш, какъ новФй- 
иля приложешя физики, то все же сдф- 
ланные ею успФхи представляютъ исклю
чительную важность.

Работы Сентъ-Клеръ Девилля послу
жили отправной точкой для изслФдова- 
шй, образующихъ новую отрасль науки—  
физико-химгю; общее понят1е химическаго 
равновФшя при наличности опредФлен- 
ныхъ физическихъ условШ прюбрФло над
лежащую ясность и точность. Упомянемъ 
въ этомъ отношенш теорш растворовъ 
голландца Ванъ т’Гоффа, опыты Рауля 
надъ замерзашемъ соленыхъ растворовъ. 
Но капитальнФйшей частью этой области 
является термохим1я, своимъ существо- 
вашемъ цФликомъ обязанная трудамъ 
Вертело и его учениковъ; этотъ славный 
ученый, сумФвшш совершенно уничтожить 
барьеръ между хим1ей минеральной и 
органической хим1ей, сумФлъ еще не толь
ко найти мФру энергш, приложимую ко 
всФмъ химическимъ реакщямъ, но и извлечь 
изъ этихъ калориметрическихъ изслФдо- 
ванш строгое понят1е и точную оцФнку 
того, что называется сродствомъ. ПримФ- 
неше формулированныхъ ймъ сравнитель
но простыхъ принциповъ отнынФ позво- 
ляетъ предвидФть заранФе въ безпредФль- 
номъ множествФ случаевъ природу или 
характеръ реакцш, который могутъ про
изойти между данными тФлами и при дан- 
ныхъ обстоятельствахъ. Эти плодотвор
ные принципы необычайно облегчили из- 
слФдовашя относительно взрывчатыхъ ве- 
ществъ,— изслФдовашя.которымъ данъмо-
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гучш импульсъ современнымъ положе- 
шемъ Европы после 1870 года.

Старая хим1я обновила свои пр1емы 
частью подъ вл!яшемъ стремлешя къ более 
строгой точности измЪрешй, частью подъ 
вл1ятемъ успеховъ спектроскопш. По
мимо открьтя спектроскопическимъ пу- 
темъ новыхъ металловъ, живейшш инте- 
ресъ ученыхъ возбудило выдЪлеше изъ 
атмосферы новаго газа, аргона, трудами 
лорда Рэлея и Рамсея.

Прим^неше могучихъ средствъ возд'Ьй- 
ств1я, которыхъ ранъе не удавалось по
лучить, необычайно сильныхъ давленш, 
крайне низкихъ или высокихъ темпера
турь открыло новые горизонты минераль
ной хим1и, которая, казалось, окончатель
но уже изотЬдовала область своего вЪ- 
д%шя. Благодаря электрической печи Вюл- 
ля Муассанъ, напримеръ, добылъ много 
новыхъ Толъ или значительно упростилъ 
очистку металловъ. Въ этой области 
всегда нужно быть готовымъ къ неожи- 
даннымъ открьтямъ, но самые разнооб
разные и многочисленные результаты по- 
добнаго рода даетъ электролизъ, играющш 
важную роль въ промышленности. Дей
ствуя на соли, разжиженныя вл!яшемъ 
воды или огня, электролизъ не только 
изолируетъ простыя тела, какъ алюми- 
нш, вошедшш во всеобщее употреблеше, 
но и производить довольно сложныя соеди
нения (напримеръ, обезцвечиваклще хло
ристые препараты).

Химическое предвидеше издавна шло 
по пути, существенно отличному отъ того, 
который открылъ Вертело; однако воз
можность установить при помощи атоми
ческой концепцш истинную архитектуру 
молекулъ представлялась скорее игрой 
ума, способной порождать лишь риско
ванный гипотезы, чемъ практическимъ 
средствомъ предвидеть реакцш, особенно 
же для соединенш растительнаго или жи- 
вотнаго происхождешя. Это средство было 
однако найдено въ стереохимги, основан
ной Лебелемъ и Ванъ т'Гоффомъ. Точ

ное ознакомлеше съ химической функщей 
телъ природы позволило произвести син- 
тезъ, напримеръ, индиго (Бейеръ) или 
сахаровъ (Фишеръ). Эти процессы про- 
никаютъ въ промышленность и реформи- 
руютъ фабрикащю красокъ или приго- 
товлеше духовъ, а въ будущемъ предви
дится уже немаловажная роль ихъ въ 
приготовленш питательныхъ веществъ.

Естественный науки: Пастеръ.— Но са
мый блестящш тр]умфъ въ глазахъ боль
шой публики доставилъ химш знамени
тый ученый, которому суждено было обно
вить медицинсшя учешя и преобразовать 
хирургическую практику, а также внести 
глубошя изменешя въ физюлогичесюя по- 
нят1я.

Мы уже говорили, какое объяснеше 
Пастеръ далъ явлешямъ брожешя. Онъ 
установилъ существование множества ви- 
довъ микроскопическихъ зародышей, раз- 
сеянныхъ во всей природе, но развиваю
щихся и размножающихся лишь въ под
ходящей среде; при этомъ они произво- 
дятъ въ ней спещальныя изменешя, ха- 
рактерныя для каждаго вида. Между темъ. 
какъ противники микробной теорш вели 
съ Пастеромъ полемику, которая заста
вляла его увеличивать число демонстра- 
тивныхъ опытовъ, онъ все же не жалелъ  
времени и на изследоваше практическихъ 
выводовъ, вытекавшихъ изъ его учешя. 
Прежде всего необходимо было попытать
ся регулировать брожеше, либо ускоряя 
его (стареше винъ), либо останавливая 
его на известной точке, чтобы воспре
пятствовать дальнейшему разрушешю сре
ды. Изследовашя надъ брожешемъ пива 
(1871— 1876), увенчавлпяся блестящимъ 
успехомъ, составляютъ кульминацюнный 
пунктъ этого перваго этапа его деятель
ности.

Но по микробной теорш действ1е жи- 
выхъ микроорганизмовъ не могло огра
ничиваться химическими средами; оно 
должно было распространяться и на жи- 
выя существа, и действительно, мнопя.
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болезни являють симптомы, представля- 
юпце очевидную ан ал огт  съ процессами 
брожешя. Заслуга Пастера въ этой но
вой сфере идей заключается въ томъ, что 
онъ сумЪлъ выбрать для изотЬдоватя 
т е  вопросы, которые въ состоянш былъ 
решить, а также восторжествовать при 
помощи своего терпЪливаго гешя надъ 
безчисленными трудностями, загромождав
шими его путь.

Въ 1865 году ему поручено было изу- 
чеше одной болезни шелковичныхъ чер
вей; его предпр1ят1е счастливо увенча
лось самымъ полнымъ успехомъ; но ему 
достаточно было определить ycnoBin под
бора яичекъ,— вопросъ о лекарственныхъ 
средствахъ еще не затрогивался. Пара- 
личъ половины тела, отъ котораго зна
менитый ученый никогда не могъ совер
шенно оправиться и который поразилъ 
его  вскоре после-описываемаго времени 
въ полномъ ц вете силъ, повидимому, гро- 
зилъ  положить конецъ его деятельности. 
Лишь въ 1877 году, после изследованш  
надъ сибирской язвой и куриной холе
рой, онъ смогъ обнародовать свое без- 
смертное открытые— о возможности осла
бить болезнетворный ядъ микробовъ пу- 
тем ъ последовательныхъ культуръ и по
лучить такимъ способомъ вакцины, спо
собный прививаться и делать организмы 
невоспршмчивыми КЪ той или иной бо
лезни . Въ 1882 году одинъ изъ его уче- 
никовъ, Тюилье, открылъ микробъ сви
ной краснухи за  годъ до своей кончины 
въ Египте отъ холеры, которую онъ от
правился- изучать.

Эти первый открьтя касались пока 
только болезней животныхъ; но между 
тем ъ  какъ ветеринары съ жаромъ устре
мились на новый путь, и въ частности 
Люнская школа отличилась ценными тру
дами по этой части, а предохранитель
ная прививка сибирской язвы быстро рас
пространялась по всему цивилизованному 
МФУ.— Пастеръ занялся съ 1880 года, 
вм есте съ Шамберланомъ и Ру, изуче-

шемъ водобоязни. После многочислен- 
ныхъ опытовъ надъ животными онъ ре
шился въ ш л е 1885 года испытать дей- 
CTBie ослабленнаго яда на лю дяхъ, уку- 
шенныхъ бешеной собакой (Мейстеръ и 
Жюпиль). Успехъ этой попытки надф- 
лалъ много шуму, и въ 1888 году былъ 
открыть Пастеровскш институтъ для изу- 
чешя и практики предохранительныхъ 
прививокъ, основанный по международ
ной подписке.

Съ этого времени работы учениковъ 
Пастера и ихъ иностранныхъ подража
телей, особенно изследовашя холеры, 
крупа, туберкулеза, пролили некоторый 
светъ на патологическую роль микробовъ, 
болезнетворныхъ ядовъ и вакцинъ; они 
показали, на катя  затруднешя наталки
вается при некоторыхъ инфекцюнныхъ 
болезняхъ изыскаше предохранительныхъ 
и лечебныхъ средствъ, но въ то же время 
показали, какую непосредственную пользу 
представляетъ темъ не менее бактерю- 
логическое изучеше этихъ болезней. Ко
роче говоря, основана новая наука, не
зависимая 'отъ медицины, съ которой ее 
сближаетъ ея конечная цель, а равно и 
отъ другихъ естественныхъ наукъ, отъ 
которыхъ она заимствуетъ пр1емы наблю- 
дешя и опыта, запретные для практи- 
ческаго врача. Истор1я этой новой науки, 
еще переживающей героическш перюдъ, 
должна быть оставлена грядущимъ поко- 
лешямъ. Въ настоящую минуту мы огра
ничимся краткимъ резюме общей концеп- 
цш, намечающейся въ совершенныхъ до 
сей поры работахъ.

Къ счастью, инфекцюнный микробъ, 
попавъ въ организмъ, не всегда въ немъ 
распространяется; съ одной стороны, въ 
белыхъ кровяныхъ шарикахъ (лейкоци- 
тахъ) онъ встречаетъ враговъ, которые 
могутъ его пожрать и сделать безвред- 
нымъ; съ другой стороны, некоторый сре
дины невоспршмчивы къ нему, особенно 
те, который уже пережили аналогичную 
инфекцш. Инфекщя происходитъ, впро-
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чемъ, не непосредственно отъ микробовъ, 
ноотъвыдЪляемыхъ имипродуктовъ (токси- 
новъ), отравляющихъ клетки, но гибель- 
ныхъ и для самихъ микробовъ; иммуни- 
тетъ, механизмъ котораго еще довольно 
теменъ, во всякомъ случае можетъ быть 
достигнутъ не только прививкой куль- 
туръ ослабленныхъ микробовъ, но и по- 
средствомъ впрыскивания токсиновъ въ 
постепенно усиливаемыхъ дозахъ (сыво
ротки). Наконецъ, эти самый впрыскива- 
шя, въ известный перюдъ развит1я бо
лезни, могутъ быть применяемы какъ л е
чебное средство. Серотератя, применен
ная въ 1894 г. Ру и Мартеномъ противъ 
дифтерита, а впоследствш противъ бу
бонной чумы, представляетъ, следова
тельно, преобразованную идер • Пастера; 
но обещаетъ дать современемъ еще бо
л ее  поразительные результаты. .

Наиболее же радикально и быстро бак- 
терюлогичесюя открьтя преобразовали 
хирурпю. Серьезная опасность зараже- 
шя крови долгое время представляла глав
ное препятств1е успешности операцш. 
Микробъ септицемш былъ изолированы 
Пастеромъ, но тутъ не могло быть и р е 
чи о примененш вакцины,— достаточно 
было преградить доступъ къ ране инфек- 
цюннымъ зародышамъ. Применеше анти- 
септическихъ средствъ, а въ особенности 
методъ асептическихъ перевязокъ, изо
бретенный англшскймъ хирургомъ Листе- 
ромъ, необычайно понизили процентъ 
смертности отъ тяжкихъ операцШ и дали 
хирургамъ смелость предпринимать та
т я  операцш, о которыхъ они раньше не 
дерзали и мечтать.

BioJioria.— Предъ лицомъ бактерюлоги- 
ческихъ открытий истор1я другихъ есте- 
ственныхъ наукъ за последшя тридцать 
летъ теряетъ, можно сказать, всякш ин- 
тересъ. Мы ограничимся поэтому крат-, 
кимъ упоминашемъ наиболее выдающих
ся моментовъ.

Экспедищя корабля Чэлленджеръ (1873— 
1876), на которомъ англшсте натурали

сты У.Томпсонъ, Мосели, Мюррэй, Уайльдъ 
совершили кругосветную поездку, изсле- 
довавъ пучины океана до 8000 метровъ 
въ глубину, доказала, вопреки ходячему 
мненда,что жизнь такъ же равномерно рас
пределена въ моряхъ, какъ и на суше, 
и открыла множество причудливыхъ жи- 
вотныхъ типовъ, приспособленныхъ къ 
жизни въ потемкахъ и подъ чудовищны
ми давлешями.

Усовершенствоваше оптическихъ ин- 
струментовъ и техники красящихъ ве- 
ществъ позволило приступить къ изуче- 
нш явленш, совершающихся въ ядре и 
протоплазме въ моментъ делешя клетки 
(Страсбургеръ, 1877), къ изученш усло- 
вш оплодотворешя въ самыхъ недрахъ 
яйца (Германнъ Фоль, 1879, надъ яйцами 
морскихъ звездъ, затемъ Гиньяръ, Герт- 
вигъ, Эд. ванъ Бенеденъ и др). Те же 
микроскопичесшя изследовашя въ соеди
нена съ пр1емами Гольги и Рамонъ де 
Кажаля показали, что нервныя клетки 
изолированы другъ отъ друга и входятъ 
въ связь между собою благодаря движе- 
шямъ отростковъ, способныхъ удлинять
ся и сокращаться.

Въ 1877 году появилась Гастрея Гек
келя, изложеше его эмбрюлогической док
трины. Всякое животное въ течете сво
его развит!я должно пройти стадш про
стого мешка съ двойной стЬнкой (ъастру- 
ла), дифференщащя происходить путемъ 
складывашя кожи въ листки. Этой теорш 
противополагается концепщя клетокъ из
начально свободныхъ, способныхъ дви
гаться, соединяться и даже бороться между 
собою и уничтожать другъ друга {фаю- 
цитозъ, открытый Мечниковымъ).

Въ 1885 г. появился первый томъ клас- 
сическаго отныне труда австршца Зюсса 
Das Antlitz der JErde, представляющаго 
собою синтезы трудовъ, вызванныхъ по
лемикой между сторонниками теорш непре
рывно дгъйствующихъ причинь и защит
никами учешя Кювье.

Въ пылу споровъ между дарвинистами
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и неоламаркистами - появился недавно j 
теоретически! опытъ, зн ач етя  котораго 
еще нельзя измерить, но который все же 
побудилъ мыслителя исключительной си
лы, Ле-Дантека, построить концепщю 
жизни на чисто-химическомъ базисе.

Съ другой стороны, труды Шарко, его 
учениковъ и ихъ противниковъ (школа 
Сальпетр1ера, школа Нанси) составили 
твердый научный базисъ для изучения 
явлений гипнотизма и внушешя и приме- 
нешя ихъ къ л-Ьченю болезней, обусло- 
вливаемыхъ истер1ей; въ то же время 
они установили наличность соотношенш 
между психолопей и физюлопей, издавна 
считавшихся немыслимыми. ИзслЪдовашя 
этого рода ведутся неустанно, и трудно 
даже предвидеть, ч^мъ они увенчаются.

Резюме.— Итакъ, XIX векъ завершается 
широкимъ подъемомъ научной деятель
ности; конецъ его для грядущаго исто
рика не будетъ завершешемъ перюда, по- 
добнымъ концу XVIII века. Въ ту пору 
заканчивалось умственное движ ете, ко
торое, начавшись Возрождешемъ и испы- 
тавъ вначале некоторый колебашя, при
няло подъ вл!яшемъ Декарта и Ньютона 
преимущественно математическое напра-

| в л ете, но можетъ быть также охаракте
ризовано какъ существенно односторон
нее и рацюналистическое. Астроном1я 
закончена въ той мере, въ какой это 
вообще доступно науке, но истинный 
экспериментальный методъ изучешя при
роды едва ли сознавалъ свою силу. Отъ 

, физики до бюлогш все подвергалось обно- 
в л ен т  въ теч ете XIX века, а теорети
ческая работа такъ быстро подвигается 
впередъ, что пункты, казавппеся конеч
ными, чуть не въту же минуту оставляют
ся позади или подвергаются преобразо- 
ватямъ, и этому движенш не предвидится 
конца. Ценность практическихъ приме- 
ненш науки растетъ, пожалуй, еще бы
стрее, ПРОИЗВОДЯ ВЪ'-уСЛОВ1ЯХЪ цивили- 
зованной жизни переворотъ, сощальныя 
последствия котораго составляютъ тайну 
грядущаго. И все же, какъ мы говорили, 
поле математики продолжаетъ возделы
ваться съ неослабнымъ усерд^емъ. Толь
ко философ1я и общественный науки, после 
пышнаго расцвета начала века, вступили 
въ перюдъ ощупыватй и неуверенности; 

•оне ждутъ своего часа и того гешя, ко
торый спасетъ ихъ отъ банкротства, не 
сходящаго съ устъ современниковъ.
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Г л а в а  Y.

Искусство въ ЕврбггЬ съ 1870 года по 1900 г.

Представляютъ ли посл-Ьдшя тридцать 
л^тъ истекающаго века, резко .отделен
ный отъ предшествующего перюда ката
строфами 1870— 1871 года, р-Ьшающш . 
моментъ въ исторш искусства? Чтобы 
утверждать это, мы должны были бы те- . 
перь же предрешить судьбу нашихъ пре- 
емниковъ и предсказать, какими явятся 
въ своемъ полномъ развитш иные за
датки и какое окончательное направле- 
Hie примутъ некоторый стремлешя и по- 
рывашя, ростъ которыхъ уже можно на
блюдать или, по крайней мере, появление 
которыхъ можно констатировать. При 
построении такого рода догадокъ мы силь
но рискуемъ принять за историческую 
действительность то, чему отдаетъ пред
почтение нашъ умъ или къ чему стремятся 
наши желашя. Тамъ, где начинаются про
рочества, истор1я должна останавливать
ся... Впрочемъ, если мы будемъ разсма- 
тривать истекающш перюдъ лишь какъ 
временный итогъ, какъ завершеше твор
ческой деятельности целаго века, без- 
спорно плодовитаго и славнаго, то мы 
имеемъ право сказать, что искусству не 
пришлось пожалеть ни объ одномъ слу
чае своего возмущения противъ академи- 
ческаго ига, и что во всехъ странахъ мы 
находимъ его темъ более жизненнымъ, 
выразительнымъ и нащональнымъ, чемъ

более свободно и непосредственно оно 
соприкасалось съ природой и жизнью. 
Можно, прибавить, что въ деле эманси- 
пацш искусства первая освободительная 
проповедь, инищатива и примеръ почти 
всегда исходили изъ Францш.

I. Искусство во Францш.
Архитектура.— Первая задача, выпавшая 

на долю новой республике, состояла въ 
томъ, чтобы поднять дымивппяся разва
лины, которыми неприятельское вторжеше 
и гражданская война усеяли почву Фран
цш. Она не преминула выполнить эту 
задачу; но нельзя сказать, чтобы фран
цузская архитектура воспользовалась 
этимъ случаемъ для желаннаго обновле
ния. Некоторый здашя, какъ, напримеръ, 
Тюильршскшдворецъ, здашя государствен- 
наго контроля (cour des comptes) и ми
нистерства финансовъ такъ и остались 
уничтоженными, а новая Городская Дума 
въ Париже представляетъ лишь съ не
большими изменетями воспроизведете 
старой. Что касается воздвигнутой на 
Монмартре по обету церкви Святого Серд
ца, постройка которой была декретиро
вана парламентомъ не столько изъ без- 
корыстнаго религюзнаго усердия и мисти
цизма, сколько изъ политическихъ видовъ,
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то она также представляетъ не более 
какъ переделку стараго романскаго стиля 
перигорскаго типа. Другое крупное рели- 
гюзное зд а т е , построенное или окончен
ное въ эту же эпоху— Марсельскш соборъ, 
равно является продуктомъ подражашя, 
притомъ разнымъ стилямъ; для высажи
вающихся на набережной Жол1етъ жите
лей Востока онъ можетъ служить вели- 
чественнымъ напоминашемъ архитектуры 
ихъ родныхъ странъ, комбинированной съ 
романскими и готическими позаимствова- 
тям и.

Пожалуй, самое оригинальное про- 
явлеше религюзнаго искусства конца XIX 
века можно найти въ бол-fee скромныхъ 
церквахъ св. Петра въ МонружЬ и Отей- 
л е , где  необходимость экономить въ рас- 
ходахъ и по возможности использовать 
неблагопр!ятныя услов1я почвы пови- 
димому скорее вдохновляла архитектора,
ч-Ьмъ служила ему помехой. Водремеръ 
далъ въ нихъ самые совершенные об
разцы безыскусственной, простой и ло
гической архитектуры, въ которой орна
ментика является лишь изящнымъ и вы- 
разительнымъ подтверждешемъ всей си
стемы постройки; причемъ онъ доказалъ, 
что глубокое понимаше истинныхъ народ- 
ныхъ традицш вполне совместимо съ 
новизной, если даже не составляетъ пер- 
ваго ея услов!я. Погребальный склепъ, 
въ которомъ покоится прахъ Пастера, съ 
его мозаичной облицовкой, также отли
чается прекрасной, гармоничной и смелой 
концепщей.

Впрочемъ, не здашями, преследую
щими религюзныя цели, будутъ отме
чены завоевашя строительнаго искусства 
въ конце XIX века. Распространеше 
крупныхъ кредитныхъ учрежденш, же- 
лезнодорожныхъ вокзаловъ, университет- 
скихъ и школьныхъ строенш поставило 
передъ архитекторами более новыя за 
дачи, находяицяся въ тесной связи съ 
развит1емъ и преобразовашями обще
ственной жизни; и если они не во всехъ

случаяхъ пришли къ окончательному и 
оригинальному решению этихъ задачъ, то, 
по крайней м ере, силою вещей и требова- 
шями собственной программы они были вы
нуждены, съ одной стороны, отказаться 
отъ некоторыхъ избитыхъ формулъ, съ 
другой— примениться къ известнымъ но- 
вымъ идеямъ, дальнейшее развит1е кото- 
рыхъ принадлежйтъ будущему.

Пер1одическое повторен1е всем!рныхъ 
выставокъ служило въ этомъ отношенш 
плодотворнымъ стимуломъ. Выставка 1878 
года, отъ которой остался дворецъ Тро- 
кадеро, доставила строительству изъ же
леза  отличный случай лишнш разъ дока
зать всю его пригодность для заполнешя 
обширныхъ пространству въ которыхъ 
могли бы собираться и двигаться массы 
людей. Въ особенности же это было бле- 
стящимъ образомъ подтверждено въ 1889 
году, когда удовлетвореше требованш 
практической пользы соединилось съ ху
дожественностью и какъ бы возможностью 
новыхъ путей въ достиженш архитектур
ной красоты. Если трехсотметровая башня, 
несмотря на величавую и выразительную 
кривую своихъ смело переброшенныхъ и 
широко раздвинутыхъ арокъ, легкихъ и 
прочныхъ при всей ихъ громадности, въ 
сущности рпедставляла не более какъ 
тщеславную похвальбу инженера, такъ какъ 
не отвечала никакой социальной потреб
ности и лишь суетно возносила къ небу 
свою безполезную громаду, то, съ дру
гой стороны, дворцы, построенные Форми- 
же, съ ихъ искусной комбинащей разно
цветной облицовки, и дивная Галлерея 
машинъ Дютера (Dutert) отметили собою 
важный моментъ въ исторш успеховъ и 
эволюцш строительства изъ железа. Мы 
уже можемъ себе представить, ка
кую пользу сумеетъ извлечь изъ этихъ 
средствъ великш художникъ будущаго для 
удовлетворешя потребностей демократи- 
ческаго общества и создашя будущихъ 
„народныхъ дворцовъ", въ которыхъ круп
ные фризы изъ разноцветной терракоты,
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уже повидимому подготовляемые и под
сказываемые работами некоторыхъ скуль- 
пторовъ и удивительнымъ возрождешемъ 
керамики, будутъ, безъ сомнЪшя, играть 
выдающуюся роль. На выставку 1900 года 
очень разсчитывали въ смысле доставле
ния новыхъ данныхъ въ пользу этого на- 
•правлешя въ зодчестве. Позорный же 
возвраты къ рутине привелъ лишь къ 
тому, что парализовалъ плодотворные сме
лые порывы и скрылъ неизбежный же
лезный остоьъ подъ лживой и безобраз
ной наклейкой (placage).

Архитектура частныхъ жилищъ, слиш- 
«омъ часто еще сводящаяся къ однообраз
ному и пошлому типу доходныхъ домовъ, 
который глупо стараются облагородить 
■приделывашемъ классическихъ фронто- 
новъ и пилястровъ, сумела однако найти 
для постройки некоторыхъ частныхъ оте
лей, загородныхъ домовъ и дачъ изящные 
и остроумные мотивы, т^мъ более харак
терные, ч^мъ бол^е они соответствуютъ 
услов1ямъ климата, нравовъ и новейшимъ 
требовашямъ гипены и комфорта.

Въ то же время стали повторяться по
пытки введешя „новейшаго стиля“ и „но- 
ваго искусства" во внутреннее убранство 
и обстановку жилищъ. Но при этихъ слиш- 
комъ часто еще непоследовательныхъ ис- 
хашяхъ жестоко давало себя чувствовать 
-OTcyTCTBie руководящего направлешя въ 
архитектуре. Похвальный усшпя освобо
диться отъ подражешя древнимъ „сти- 
лямъ“ были скомпрометированы причуд
ливостью и эксцентричностями, принесши
ми, впрочемъ, известную отрицательную 
•пользу, доказавъ лишнш разъ, что въ об
ласти домашней обстановки,утвари и укра- 
шенш принципъ истинно оригинальнаго и 
плодотворнаго обновления можно найти 
.лишь въ томъ, что делается для практиче
ск ая употреблешя и притомъ, если форма 
определяется и орнаментъ подсказывается 
назначешемъ предмета и свойствами упо
требленная матер1ала. Все же, что имело 
«елью лишь подстрекнуть любопытство

или поколебать снобизмъ более или менее 
пресыщенной публики, все, что задумы
валось и выполнялось для помещешя въ 
выставочныхъ витринахъ, все это тамъ, 
въ витринахъ, и осталось или прошло че- 
резъ нихъ, не оставивъ по себе следа.

Скульптура.— Хотя французская школа 
скульптуры не переставала выдвигать мно- 
гочисленныхъ талантливыхъ художниковъ, 
въ ней темъ не менее чувствовалось ка
кое-то неопределенное недомогание. Въ 
нашемъ буржуазномъ обществе скульп- 
торъ . почти только и можетъ разсчиты- 
вать на заказы муниципалитетовъ и въ 
особенности государства. Вопросы о томъ, 
какую ценность представляютъ въ боль
шинстве случаевъ эти административные 
„заказы", какими способами они получа
ются и при какихъ услов1яхъ обыкновенно 
выполняются,— наверно составили бы 
одну изъ самыхъ печальныхъ страницъ 
исторш новейшей скульптуры, и вся 
масса статуй, тянущихся рядами въ не
сколько этажей по фасадами Городской 
Думы въ Париже и напоминающихъ въ 
ихъ нишахъ часовыхъ въ будкахъ, ясно 
говоритъ о томъ, что при распределен^ 
этого заказа „бюро" было озабочено лишь 
теми, чтобы удовлетворить возможно боль
шее число скульпторовъ. Впрочемъ, кон
ная статуя городского головы Этьенна 
Марселя, работы Идрака, возвышающаяся 
надъ террасой, обращенной къ Сене, при- 
надлежитъ къ числу хорошихъ статуй 
Парижа, обогатившагося за последшя 
тридцать лети столькими посредствен
ными изваяшями,— причемъ производимое 
ею выгодное впечатлеше въ значитель
ной степени зависитъ отъ декоративной 
роли, отведенной ей въ архитектурномъ 
целомъ. Именно въ этомъ отношенш не 
повезло большинству новейшихъ статуй, 
мятущихся или скорбящихъ въсалонахъ. 
Оне изощряются въ более или менее 
ученыхъ позахъ: оне умоляютъ или пля- 
шутъ; ихъ вытянутыя руки и округленный 
ноги производятъ впечатлеше какого-то

— 67 — 5



балета, не поддающагося оркестровка,; имъ 
нужна стена, къ которой оне могли бы 
прислониться; имъ не хватаетъ поддержки 
н'ацюнальной и однородной съ ними архи
тектуры, имъ недостаетъ также той пла
стической силы и того общественнаго зна- 
чешя, который могла бы придать имъ об
щая социальная программа. Даже разс-Ь- 
янные по всей страна многочисленные 
памятники павшимъ при защите родной 
земли солдатамъ, морякамъ и нацюналь- 
нымъ гвардейцами часто не стоятъ на 
той высоте, которой отъ нихъ следовало 
бы ожидать: академичесюя аллегорш вы
теснили здесь  живые народные образы, 
въ которыхъ чувствовалась бы душа 
родины. Самый прекрасный и трогатель
ный изъ этихъ памятниковъ правильно 
помещенъ въ архитектурной рамке: это—  
находящаяся во внутреннемъ дворе Школы 
изящныхъ искусствъ, въ обстановке, на
поминающей монастырь, статуя скорбящей 
Ю ности, которая, склонивъ колено на 
пьедесталъ, поддерживающш бюстъ Анри 
Реньо, подаетъ неувядающую пальмовую 
ветвь художниками, погибшими во время 
войны.

Анри Шапю (ум. въ 1891 г.), окон- 
чившш въ 1875 году этотъ прекрасный 
памятники, были едва ли не одними изъ 
последнихъ художниковъ, опиравшимся 
на античное искусство, поди которыми 
они понимали искусство грековъ, а не 
римлянъ. Они мысленно совершили па
ломничество къ священной скале не съ 
тою целью, чтобы позаимствовать тамъ 
формулы или обогатить свои альбомы этю
дами, но для того чтобы поклоняться 
тамъ въ прекраснейшемъ св ете самому 
совершенному откровенш своего задушев- 
нейшаго идеала. Въ силу особаго дара 
своей тонкой и почти женски-чувствитель- 
ной натуры скорее, чемъ благодаря осно
вательному воспитант, они более, чемъ 
кто-либо изъ его современниковъ были 
способенъ уловить

*......  истинную гармонш,

въ которой идея сливается съ формой. “■ 
И если въ силу естественной склонности 
они поддавался обаянш классическихъ 
воспомийанШ, то самые подлинные свои 
шедевры они все-таки творили, следуя 
влечетямъ своего сердца. Такъ, когда 
ему надо было изваять для часовни въ 
Dreux надгробную статую герцогини Орле
анской, протестантки, изгнанной изъ ка
толической церкви, въ которой почили ея 
мужи, его осенила мысль изобразить ее, 
обращенной къ тому, кого она любила, и. 
протягивающей къ нему руки сквозь раз
деляющую ихъ решетку. Въ движете, 
этой , ищущей руки и соприкасающихся, 
пальцевъ онъ вложили оттЬнокъ утончен
ной И вместе съ теми острой эмоцш,. 
какъ бы выражающей мягкш, но непобе
димый протестъ любви, более сильной 
чемъ смерть и чемъ преграды, воздви
гаемый различ1емъ догматовъ.

Александръ Фальгьеръ (ум. въ 1900 г.)- 
въ особенности любили жизнь и умели, 
создавать формы, дышапця самой разно
образной экспресшей. Его последняя при
сылка изъ Рима— Цобгъдителъ въ пгьту- 
шиномъ бою обезпокоила классиковъ слиш- 
комъ реалистической худобой. Этотъ ма
ленький бегущш „победитель" въ порыве, 
своей радости какъ-будто хотели опро
кинуть всехъ боговъ—охранителей гра- 
ницъ, дремавшихъ по сторонами Священ
ной дороги; но онъ отлично знали, откуда, 
онъ взялся, куда стремился, а также въ 
какую сторону онъ не хотели итти. Они. 
явился въ моментъ, когда даже для самыхъ. 
„мудрыхъ" стала очевидной та истина, что- 
Римъ и доктринерская изысканность стиля: 
лишили французскую скульптуру ея при- 
родныхъ свойствъ— жизни и движешя.. 
По дороге къ Риму стали останавливаться 
во Флоренцш; съ восхищетемъ, смешан
ными съ удивлетемъ, изучали Донател
ло, BepoKK io  и славное поколете масте- 
ровъ такъ называемаго кватроченто 
(quattrocento), возстановленнаго отныне 
во мненш общества. Тщедушный „победи



тель“ Фальгьера со всЬхъ ногъ устремлял
ся по той же дороге къ свободе, которую до 
него вновь открыли уже Рюдъ, Бари и 
Карпо, Мучепикъ, затЬмъ Египетская тан
цовщица, развалистая поза которой прида
вала ея развевающейся- и сложной драпи
ровке столь неакадемичесюе изгибы,, въ 
ожйданш другой, незадрапированной тан
цовщицы, появлеше которой.произвело н е
который скандаль въ салоне 1895 года, 
свидетельствовали о гибкости еготалан- 
та, Далее, его Ламартцнъ 1877 года, пол
ный благороднаго, идеальнаго романтиз
ма, чудный Сенъ - Венсанъ - де -Поль въ 
Пантеоне (его шедевръ), Дганы охотни
цы, Женщины съ павлиномъ, и столь не
ожиданные после предыдущихъ работъ 
Кардиналъ де-Лавижери и Ларошжакленъ, 
гордый и чистый какъ царственная, ли- 
Л1Я, доказали, какъ богатъ и разнообра- 
зенъ въ немъ запасъ художественныхъ 
замысловъ.

Фремье, въ которомъ воскресъ духъ 
Рюда, его родственника и-учителя, также 
умелъ с ъ . проворной и мощной пытли
востью возсоздавать „природу въ ея раз- 
нообразш". Начиная съ первобытнаго жи- 
вотнаго состояшя и кончая благородней
шими воплогцешями человеческой души, 
■отъ чудовищной гориллы, дикую руко
пашную борьбу которой съ пещернымъ 

-иеловекомъ онъ изобразилъ на стенахъ 
Естественно-Историческаго музея до Свя
тою Георпя и Жанны д’Арт , онъ создалъ 
рядъ творенш, въ которыхъ одинаково 
заслуживаютъ восхищешя и сила замыс
ла, и смелость выполнешя, и уменье дать 
почувствовать какъ игру стихшныхъ силъ, 
такъ и высшш историческш стиль.

Далу, ученикъ Карпо (умершаго въ 
1875 году, когда французская школа опла
кивала также смерть Коро, Миллэ и Бари), 
въ нЪкоторыхъ своихъ монументахъ гран- 
дюзнаго декоративнаго характера далъ- 
просторъ фантазш, бьющей на эффектъ, 
рискуя иногда впасть въ напыщенность, 
если бы' его во-время не удерживала отъ

этого благоговейная и страстная любовь 
къ природе. Этому чуткому понимашю 
жизни о.бязанъ онъ тем.ъ, что. ему при
надлежать одни изъ прекраснейшихъ бю- 
стовъ ..нашей Эпохи.

Большая сила чувствуется также въ 
произведешяхъ Родена; его Бронзовый вгькъ, 
Поцгьлуй и рядъ бюстовъ, поражающихъ 
нервной мощью отделки и силою инди
видуальной экспрессш, показываютъ, чего 
можетъ ожидать отъ него французское 
искусство. Онъ не разъ уже вызывалъ 
бурное и страстное восхищете, и можетъ 
быть, его велиюя произведешя, просла
вляемый прежде, чемъ они примутъ закон
ченный. видъ, и постоянно заставляюпця 
ожидать своей окончательной отделки, 
будутъ задушены подъ массою толкованш, 
изъясненш и лирическихъ комментар!евъ, 
которые съ появлешемъ каждаго новаго 
вчерне исполненнаго изваян1я (ebauche) 
все съ более пылкимъ энтуз1азмомъ ра- 
сточаютъ имъ талантливые писатели. Надо 
надеяться, что XX векъ увидитъ, нако- 
нецъ, въ отделанномъ и законченномъ 
виде Брата ада и памятника Виктору 
Гюго.

Поль Дюбуа, Mepcie, Bappia, Энжаль- 
беръ, Кутанъ, Буше, Верле, Сенъ-Марсо 
и около двадцати другихъ скульпторовъ, 
еще молодыхъ или находящихся въ под- 
номъ расцвете силъ, подарили Францт 
благородными монументами и прекрасны
ми бюстами, въ которыхъ не ослабевая 
продолжается живая традищя, переходив
шая отъ Удона (Houdon) къ Рюду и отъ 
Рюда къ Карпо и ни разу не утраченная. 
Французская скульптура вновь обрела 
свободу; она вернулась къ жизни, осво
божденная отъ тЬхъ абстракцш, въ ко
торый ее замкнули было теоретики Пер
вой Имперш. Отбросивъ ложный класси- 
цизмъ, она настойчиво и уверенно снова 
вступила въ соприкосновеше съ жизнью.

Чего мы требуемъ отъ нея теперь—это, 
чтобы она смело вдохновлялась идеями 
нашего времени, чего мы ей желаемъ—
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это, чтобы она черпала матер!алъ изъ 
всЪхъ доступныхъ ей человЪческихъ и 
софальныхъ источниковъ и все дальше 
шла впередъ по пути, начертанному ве
ликими мастерами, до гЬхъ поръ пока 
она не сделается въ самомъ д ел е  то герои- 
ческимъ, то безыскусственнымъ истолко- 
вателемъ народной жизни и не заговорить 
съ народомъ яснымъ и прочувствован- 
нымъ языкомъ. Если Памятникъ мерт- 
вымъ Бартоломэ быль встрЪченъ едино- 
душнымъ порывомъ волнешя и благодар
ности, то это объясняется тЪмъ, что 
„человеческое" въ насъ почувствовало въ 
этомъ произведена пластическую интер- 
претацш  великой и простой идеи, по
истине популярной въ лучшемъ смысле 
этого слова. Некоторый попытки Шар- 
пантье, Лефевра, Рожера Блоша, госпожи 
Марш Казенъ вызвали живое сочувств1е 
и поощрение со стороны всехъ техъ , кто 
полагаетъ, что наше ваяше, нисколько 
не утрачивая своей высоты и не впадая 
въ нетрудный сентиментальный деклама- 
цш, можетъ найти въ более глубокомъ, 
реалистическомъ и нежномъ истолкова- 
нш обыденной жизни матер1алъ для но- 
выхъ, благотворныхъ шедевровъ.

Покаместъ же, въ виду того, что одной 
„оффищальной" скульптуры недостаточно, 
чтобы дать ваятелямъ средства къ суще- 
ствованш, многимъ изъ нихъ пришлось 
снова отвести почетное место такъ на
зываемой „обстановочной" скульптуре 
(sculpture d’appartement), въ области ко
торой художники, подобные Фальконе и 
Клодюну, сумели создать образцовый про- 
изведешя. Фремье, Данъ (Dampt), Обэ, 
Теодоръ Ривьеръ, (Vernhes), Гарде дали 
прелестный или выразительный статуэтки, 
самъ Роденъ воспроизвелъ въ малень- 
кихъ, полныхъ жизни группахъ, который 
легко можно поместить въ кабинете лю
бителя, значительную часть своего мону- 
ментальнаго произведения Врат а ада.

Въ то же время искусство гравирова
ния медалей, которое некогда въ лице

Гильома Дюпре и Жана Варена дости
гало у насъ такой гибкости, силы и соч
ности, снова пришло къ неожиданному и 
славному расцвету, благодаря возврате- 
т ю  къ жизненной правде и освобожден^  
отъ академическихъ. абстракцш. Съ этимъ 
расцветомъ останутся связанными имена 
двухъ замечательныхъ художниковъ Ша- 
плена и Роти.
^Живопись.— Анри Реньо (Regnault), тво- 

решя и письма котораго носятъ на себе, 
отпечатокъ тревожнаго настроешя, овла- 
девшаго въ конце блестящаго и легко- 
мысленнаго перюда Второй Импер1и почти 
всеми молодыми художниками, писалъ изъ 
Танжера 15-го -шля 1870 года одному 
изъ своихъ друзей: „Я долженъ вамъ 
сказать, что все-таки избегаю кон
тура, избегаю злоупотреблешя чернотой. 
Это наши отвратительный парижсюя ма- 
стерсюя съ ихъ серыми, темно-зелеными 
или красно-коричневыми стенами испор
тили намъ зреш е и заставляютъ насъ 
видеть повсюду нелепыя тени, поне
воле требуюцця преувеличенно отчетли- 
ваго рисунка. Съ тФхъ поръ, какъ я пу
тешествую и вижу вещи собственными 
глазами, не увлекаемый въ сторону бе
седами и впечатлешями того или дру
гого художника, я непосредственно от
дался своимъ личнымъ впечатлешямъ... 
Лично Я ВЪ здешнихъ УСЛ0В1ЯХЪ привыкъ 
видеть все фигуры однотонными среди 
белыхъ стенъ и следовательно всегда 
отраженными, причемъ оне гораздо силь
ные выдгьляются густотою паложеннъгхъ 
красокъ почти безъ рисунка (par la valeur 
plaquee et presque sans modeU), чемъ иг
рою света и тени".

Во многихъ мастерскихъ лозунгомъ сде
лалось тогда: „вымыть палитры" и писать 
sub Jove crudo (подъ суровымъ небомъ). 
Некоторые молодые художники, группи- 
ровавипеся вокругъ Манэ, доводя до край- 
нихъ следствш то, что было внесено но- 
ваго пейзажистами, въ особенности Коро, 
въ изображение света, основали такъ на-
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зываемую школу „импрессюнистовъ". Это 
прозвище, они не сами себе присвоили, 
но оно было дано имъ въ разгаръ поле
мики, возникшей по поводу ихъ первыхъ 
выставокъ. Въ предисловии къ каталогу 
картинъ Манэ было сказано: „Художникъ 
стремился лить къ тому, чтобы передать 
свое впечатлпте (n’a songe qu’i. rendre 
son impression)11. Онъ быль немедленно 
окрещенъ „импрессюнистомъ11, а вслкдъ 
за нимъ и век „независимые11, болке или 
менке опиравлпеся на него. Импрессю- 
низмъ, долго считавшшся чуть не престу- 
плетемъ, ныне—завершивъ свой циклъ—  
занялъ определенное место въ исторш 
современной живописи. Теперь поняли, 
что въ силу естественной и до некото
рой степени неизбежной эволющи онъ 
является дальнейщимъ логическимъ раз- 
витгемъ реализма, съ одной стороны, и 
пейзажа— съ другой. Отъ Курбе къ Манэ, 
отъ Коро къ Добиньи, Жонкену (Jongkind), 
Будену, Лепину, Клоду Монэ, Писсаро и 
Сисле— очевиденъ преемственный пере-, 
ходъ. Что связываетъ Манэ съ Курбэ — 
это его манера, вытекающая изъ систе
матической и резкой реакщи противъ 
условнаго идеализма школы —  подчерки
вать некоторый обыденныя вещи (trivia- 
litds), причемъвъэтомъ скорее чувствуется 
вызывающая, предвзятая идея художника, 
чемъ его пристрастие или симпаНя. Что 
касается Коро и школы пейзажистовъ, 
то съ ними его связываетъ все более 
спещализированное соблюдете того, что 
классическш критикъ Бутаръ еще въ 
1826 году назвалъ въ своемъ Словаргь 
изящныхъ искусствъ „подражашемъ свк- 
товымъ эффектамъ въ воздушныхъ про- 
странствахъ и на поверхности земли и 
воды". Никто не могъ съ большей чут
костью и тонкостью воспринимать эти 
эффекты, чемъ Коро (ум. въ 1875 г.) 
и никто лучше его не умклъ выра
зить великую гармотю Mipa и ликоваше 
природы подъ нежными ласками лучей. 
Роль импрессюнистовъ состояла въ томъ,

что они, такъ сказать, изолировали этотъ 
принципъ, такъ что стали видеть въ при
роде одно лишь всем1рное трепеташе ато- 
мовъ, бездну света, въ которой более или 
менее смутно намечаются отдельные пред
меты-люди, деревья, скалы. Стремясь 
выразить невесомый светъ въ томъ, что 
въ немъ есть самаго подвижнаго и неу- 
ловимаго, они въ конце-концовъ пришли 
къ полному преобразованию техники; они 
прибегли къ тому принципу разложешя 
светового луча и противоположешя на 
полотне элементовъ тона, вновь получа- 
емаго на сетчатой оболочке глаза силою 
оптическаго смкшетя, которымъ нередко 
пользовались велише мастера декоратив
ной живописи, въ особенности Делакруа. 
Они почти исключительно пользовались 
цветами, наиболее близкими къ цветамъ 
солнечнаго спектра, и доводили до край- 
нихъ пределовъ соблюдете окраски ткней 
и закона дополнительныхъ цветовъ... До 
сихъ поръ еще слишкомъ часто произве- 
детя  импрессюнистовъ то осуждаются век 
цкликомъ, то превозносятся. Время мало- 
по - малу исправитъ отношете ко мно- 
гимъ вещамъ, какъ оно уже это не разъ 
дклало. Никто не будетъ оспаривать 
того, что импресшонисты обогатили языкъ 
живописи и придали ему больше гибкости; 
въ нккоторыхъ ихъ пейзажахъ, въ осо
бенности въ ихъ маринахъ, м1ръ явился 
передъ нами словно въ невиданномъ ве- 
ликолкпш и весь еще трепещущш отъ 
божественнаго fiat lux. Этого одного было 
бы достаточно, чтобы заставить простить 
импрессюнистамъ век злодкятя, въ ко- 
торыхъ ихъ упрекаютъ лица, ставялця 
имъ въ вину дезорганизацт живописи. 
Съ другой стороны, нельзя не видкть, что 
въ своемъ исключительномъ и голово- 
кружительномъ преелкдованш евктовыхъ 
эффектовъ, въ этомъ подчеркиванш мимо- 
летнаго впечатлкшя, въ этой фиксацш 
неуловимаго, они дошли до той стадш, 
на которой всякая система подрываетъ 
себя самое злоупотреблетемъ собствен-
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нымъ принципомъ. Своимъ измельчешемъ 
(dmiettement) формы и разс-Ьятемъ вс-Ьхъ 
Т^ХЪ постоянныхъ и прочныхъ силъ, ко- 
торыя какъ бы подтверждаютъ въ нашихъ 
глазахъ строеше M ip a ,  мнопя изъ ихъ 
картинъ поселяютъ въ насъ какое-то 
смутное безпокойство. Между тЪмъ какъ 
силу ощущешя они доводятъ до почти 
болезненной остроты, индивидуальность 
существъ и вещей какъ бы растворяется 
у нихъ всепожирающей иррад1ащей эеи- 
ра... такъ что подъ вл1яшемъ естествен
ной реакщи невольно стремишься снова 
къ тЪмъ добрымъ малярамъ въ роде  
Курбэ, которые иной разъ кажутся та
кими тяжеловесными и черезчуръ непро
зрачными; этимъ объясняется, можетъ 
быть, появлеше за посл^дше годы все 
возрастающей группы молодыхъ художни- 
ковъ, которые, полагая,что светлое письмо 
дало на некоторое время все, чего отъ 
него въ данный моментъ можно было ожи
дать, вернулись къ „ m a n i e r e  f o r t e "  и даже 
къ темному письму и возвратили местному 
тону и индивидуальной форме отнятыя у 
нихъ было роль и зн ач ет е. Среди пред
ставителей этого поколешя уже теперь 
заслуживаютъ быть названными Рене Ме- 
наръ и Коттэ, Люсьенъ Симонъ и Андре 
Доше, Турнэ, Лобръ, Вери, Принэ и Меле.

Мы уже видели *), что римская школа, 
несмотря на протесты и негодоваше не- 
которыхъ изъ ея руководителей, слишкомъ 
склонныхъ считать преступлешемъ все 
т е  взгляды и вкусы, которыхъ они сами 
не разделяли, силою вещей вынуждена 
была дать некоторый доступъ вл1яшямъ, 
вызвавшимъ обновлеше искусства въ 
этомъ в ек е. Эберъ (Hebert) учился пей
заж у у Жюля Дюпре, и уроки послед- 
няго не пропали для него даромъ; въ 
свою очередь, когда Геннеръ (Неппе’-) и 
Бонна покинули В и ллу  (la  V illa) ,  они 
также вступили въ ряды все возрастающей 
армж художниковъ уже не въ качестве

') См. выше, томъ VI, стр. 266 и слЪд.

чистыхъ классиковъ. Одинъ изъ нихъ, 
обративъ. на себя внимаше сильнымъ 
релипознымъ полотномъ(У спет е), напо- 
минавшимъ старинный испанский реализмъ, 
вскоре затемъ обратился къ портретной 
живописи — область, въ которой нашли себе 
применение его правдивость, сила непо- 
средственнаго наблюдешя и воображеше, 
более способное къ точному воспроизведе
н а ,  чемъ къ творчеству. Что касается 
Геннера, то после несколькихъ правдивыхъ 
портретовъ своихъ эльзасскихъземляковъ, 
написанныхъ широкими, жирными, спокой
ными мазками, онъ сделался живописцемъ 
сумеречныхъ часовъ и сталъ изображать 
упрощенный пейзажъ, въ которомъ на 
фоне бирюзоваго неба, отражающагося 
въ спокойномъ зеркале родника, мель- 
каютъ формы нежной, матовой, молоч
ной белизны, подобно цветамъ, раскрыв
шимся среди живого мрака. Въ то же 
время Жанъ-Поль Лоранъ писалъ пре
красной прозой страницы исторш, поза
имствованный изъ старинкыхъ хроникъ, 
причемъ его драматическая и реалисти
ческая фантаз!я опиралась на редкое 
чутье правды.

Стоявшш особнякомъ вне этой и какой 
бы то ни было другой школы Теодюль Рибо, 
съ его пристрасЛемъ къ мраку и уединент, 
писалъ, следуя сильной манере Микель- 
Анджело, Караважа и Рибейра, сцены изъ 
жизни мучениковъ, а позднее, по мере того 
какъ подвигалась впередъ его работа, 
какъ молчаливаго, суроваго, но чуткаго 
наблюдателя жизни, онъ полюбилъ изо
бражать на фоне непрозрачной т%ни— въ 
то самое время какъ друпе провозгла
шали догматъ „пленеризма"— морщини- 
стыя и угреватый лица стариковъ, изры- 
тыя годами, жизнью, бедностью и трево
гой, но съ глазами, все еще светящимися 
нежностью, смирежемъ и печальной улыб
кой; или же, подобно меланхолическому 
Шардену, онъ писалъ маленькихъ пова- 
рятъ. Близко стоящш къ нему Бонвенъ 
показалъ себя утонченнымъ художникомъ
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въ области св-ЬтотЪни и въ изображенш 
семейной жизни.

Бъ сущности все художники, творешя 
которыхъ оставили по себе сл^дъ въ исто- 
рш французскаго искусства конца этого 
века, примыкали къ реализму. Все они, 
при всемъ разнообразш ихъ происхожде- 
шя, склонностей, а также индивидуаль- 
ныхъ особенностей ихъ зр-Ьшя, имели 
одну общую черту— именно свойственное 
всЪмъ имъ стремление черпать матер1алъ 
для своихъ главных’ъ произведений изъ 
„скромной действительности'1. Бастьенъ 
Лепажъ съ несколько сухою точностью 
примитивнаго живописца изображалъ ло
тарингскую природу и живущихъ среди нея 
крестьянъ. Дюэ (Due'z), Бютенъ, Лермитъ, 
Ролль и Каррьеръ также ничего не хо
тели изображать, кроме жизни; а Фан- 
тенъ-Латуръ, авторъ Привптств1я Дела
круа  (Hommage a Delacroix), пытавшшся 
въ некоторыхъ картинахъ передать свои 
впечатлешя и грезы меломана, подбирая 
и располагая ̂ краски какъ музыкальный 
симфонш, въ то же время писалъ для 
близкихъ друзей семейные портреты и 
сцены дружескихъ собраний. Изобража
емый имъ лица, какъ бы теряясь въ глу
бине полотна, въ атмосфере задумчивости 
и гармонш, передаваемой живописью какъ 
нечто осязательное, дышатъ тихою, но 
глубокою жизнью, которую потомство, ве
роятно, пойметъ лучше, чемъ современ
ники, развлекаемые толкотней салоновъ 
■и шумливыми скачками моды.

Казенъ съ проникающей въ сердце неж
ностью, какъ бы вполголоса разсказываетъ 
намъ о' туманной гармонш, мягкости и 
меланхолш северныхъ пейзажей; со сво
ихъ булонскихъ скалъ и съ пустыннаго 
морского берега онъ следилъ за восхо- 
домъ и закатомъ дня,—и когда теперь 
говорятъ о задушевной манере вопрошать 
и истолковывать природу, невольно при
ходить на умъ, что, вместо подыскивашя 
книжныхъ выражений, следовало бы лучше 
просмотреть собрате его рисунковъ.

Художественный талантъ Казена, Фан- 
тенъ-Латура, Лермита, Джемса (James) 
Тиссо, Регамэ, Легро и Роти—не считая 
многихъ другихъ— сложился подъ руко- 
водствомъ превосходнаго учителя, кото
рый наложилъ известный.духовный отпе- 
чатокъ на всехъ своихъ учениковъ и 
который, если бы его не приносили си
стематически въ жертву оффищальнымъ 
и академическимъ мастерскимъ, сумелъ 
бы дать нашей школе тотъ спаситель
ный методъ и дисциплину, въ которыхъ 
она такъ нуждалась въ моментъ, после-. 
довавшш за романтическимъ возбужде- 
шемъ, когда, съ одной стороны, лиризмъ 
былъ исчерпанъ, съ другой— классицизмъ 
доживалъ свои последше дни. По край
ней мере, въ несколькихъ брошюрахъ, 
надъ которыми стоить подумать, онъ оста- 
вилъ намъ, если не тайну своего личнаго 
вл1ян1я, то все же несколько руково- 
дящихъ принциповъ. Къ нимъ надо бу-. 
детъ возвращаться всякш разъ, когда мы 
захотимъ— оставляя полнейшую свободу 
личному вдохновенш и эмоцш—снабдить 
ученика точными методами и развить въ 
немъ известн'ыя привычки ума, сознашя 
и наблюдешя, давъ ему такимъ образомъ 
надежный средства, который не рискуютъ 
обратиться въ рутину и прописи. Его 
трактатъ о Воспитанги художественной 
памяти представляетъ маленькш шедевръ 
глубокой практической педагогики.

Крупный строительный предпр1ят1я, изъ 
которыхъ мы некоторый уже указывали, 
дали поводъ къ большому количеству за- 
казовъ, причемъ желаше или необходи
мость удовлетворить множество художни- 
ковъ и ихъ друзей нанесли серьезный 
ущербъ единству идеи и декоративному 
значент целаго. Но зато въ Сорбонне, 
ДумеиПантеоне ПювисъдеШаваннъ оста- 
вилъ намъ свои огромныя спокойный стра
ницы райски прекраснаго и въ то же время 
правдиваго пейзажа, который и находящим
ся въ немъ фигурамъ сообщаетъ долю сво
его яснаго велич!я и своей неувядаемости.
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Исторгя святой Женевьевы въ Пантеоне 
принадлежитъ къ числу тЪхъ творешй, 
полныхъ высокой экспрессш, въ которыхъ 
настоящее и прошедшее соприкасаются и 
сливаются, и въ которыхъ, сбросивъ оковы 
узкаго классицизма, снова воскресаетъ ве
ликое французское предаше; въ рамке 
природы, ошянной кроткимъ небомъ Иль- 
де-Франса, отдаленнейшая страница на
циональной исторш оживляется двойной 
прелестью наивной легенды и истины. 
Тамъ же безпрестанно обновляющаяся 
фантаз!Я, гибкость и виртуозность Бена- 
ра, прелестные виды Анри Мартена, словно 
убаюкиваемые медленнымъ ритмомъ цвет- 
ныхъ молекулъ, величавыя и нежныя ви- 
дешя Эжена Карьера, см4лыя и мощныя 
возсоздатя действительности Ролля сви- 
детельствуютъ о жизненности и разно- 
образ1и французской живописи въ ту са
мую эпоху, на которую такъ много жа
ловались современники. Что касается пи- 
санныхъ съ насъ портретовъ, которые 
нынешше художники оставить нашимъ 
потомкамъ, если они и выдаютъ слишкомъ 
часто у портретиста привычку къ легкой 
работе и жажду прибыли, а у оригинала 
пошлое и самодовольное тщеслав!е, то, 
съ другой стороны, мнопе изъ нихъ сви- 
детельствуютъ о томъ, что традицш ис
кренности, честности и внимательнаго 
наблюдешя, охранявш1я французскую шко
лу въ минуты опасности, а въ перюды 
плодовитости составлявцпя ея постоянный 
основной фондъ, — остались и въ конце 
века столь же жизненными и действи
тельными, какъ и въ начале его. Благо
даря портретистамъ была отклонена опас
ность, которою угрожалъ академизмъ, и 
исправленъ причиненный имъ вредъ;они  
же умерили крайности импрессюнизма.

Теперь, когда искусству и художникамъ 
возвращена полная свобода, когда низ
вергнута старинная iepapxin „жанровъ". 
когда достоинство художественнаго про- 
изведешя стало определяться не избран- 
нымъ сюжетомъ, а тою степенью созна

тельности и любви, которая въ немъ обна
руживается, когда языкъ живописи, обо- 
гатившшся и ставшш более гибкимъ 
благодаря целому ряду опытовъ и завое- 
ванш, умеетъ передавать все оттенки 
внутренняго чувства и все непосредствен- 
ныя зрительный впечатлешя и, подобно 
чудесному инструменту, ждетъ лишь, чтобы 
сердце и воля художника заставили его 
звучать, — теперь было бы очень при
скорбно, если бы французсюе художники 
оказались не на высоте своей задачи и 
не оправдали прекрасныхъ надеждъ на- 
ступающаго века. Въ теч ете минувшаго 
столет1я они вернули Францш ея верховен
ство въ Mipe искусства; они по-своему отзы
вались на все преобразовашя въ жизни со • 
щальной и духовной; они нашли свою силу 
и умножили наслед1е нацюнальнаго искус
ства въ той мере, въ какой они более сво
бодно и более согласно съ человеческими 
■запросами вступали въ соприкосновете 
съ жизнью и природой. Отныне въ де- 
мократическомъ обществе, среди кото- 
раго они призваны жить, имъ не при
дется больше работать для удовлетворе- 
шя прихотей сильныхъ M ip a  и пресыщен- 
ныхъ, но ихъ искусство должно будетъ 
служить человеку и человечеству.

II. Искусство за пределами 
Франщи.

Наиболее интересный страницы исторш 
искусствъ истекающаго столет1я будутъ 
доставлены ей не самыми могущественны
ми изъ государствъ; напротивъ, за послед- 
шя тридцать летъ очень видное место въ 
ней заняли маленьшя народности север
ной Европы. После более или менее дол- 
гихъ поисковъ ощупью, оне поняли на- 
конецъ самихъ себя; после долгихъ стран- 
ствш оне вернулись къ своему очагу и 
прочно утвердились на родной земле; 
убедившись, что последнее слово и выс
шее ycnnie мудрости заключается все въ 
томъ же „возвращенш къ самобытности

74 —



съжIpeaiep а.

е л л с ,

Ж Ж о Sbp. Ж/, и У/. Жр<татъ и <_Л





путемъ размышления", он-Ь стали искать 
тайну оригинальности и творческой силы 
въ своихъ народныхъ предашяхъ, къ ко- 
торымъ ихъ логически и должны были 
привести расовый инстинктъ и воздЪй- 
cTBie окружающей природы, но отъ ко- 
торыхъ академическая педагопя держала 
ихъ въ систематическомъ отдаленш.

Скандинавск|'я страны.—Датчане, худо
жественный патрютизмъ которыхъ долгое 
время сосредоточивался на культе Тор
вальдсена, въ настоящее время завершили 
дЪло своей эмансипацш. Они не заимству- 
ютъ более своихъ образцовъ у космопо- 
литическаго академизма; они поняли, 
что хотя искусство и является BceMip- 
нымъ языкомъ по преимуществу, но оно 
темъ не менее составляетъ прямую про
тивоположность какому-нибудь безцв-Ьт- 
ному „волапюку". Гете сравнивалъ исто- 
рш цивилизащи и искусства съ грандюз- 
ной фугой, въ которой по очереди раз
даются голоса всЬхъ народовъ; для кра
соты человеческой симфонш важно, чтобы 
каждый голосъ сохранялъ свой собствен
ный тембръ и звукъ. После разгрома ихъ 
отечества датсше художники инстинктивно 
почувствовали — какъ это случилось въ 
настоящее время со столь однородной и 
жизненной группой финляндскихъ худож- 
никовъ,—что искусство, наравне съ со- 
знашемъ, можетъ служить последнимъ 
неприкосновеннымъ убежищемъ угрожае- 
мыхъ нацюнальностей и нарушаемыхъ 
правъ. Прежде всего они стали искать 
единственный истинный типъ нацюналь- 
ной архитектуры въ принципахъ строи
тельства изъ дерева, а обновляющее на
чало для упавшаго техническаго искус
ства—въ декоративныхъ мотивахъ старин- 
ныхъ украшенш и вышивокъ деревенскихъ 
костюмовъ; затемъ они энергично приня
лись наблюдать природу и съ любовью 
стали писать „портретъ своей страны". 
Финляндцы, норвежцы и шведы последо
вали ихъ примеру, и хотя у каждой изъ 
этихъ нацюнальностей можно уловить

свои легюя особенности, существуклщя 
въ каждой местности, такъ же какъ и у 
каждаго отдельнаго лица, и сейчасъ же 
обнаруживающаяся въ искусстве для вни- 
мательнаго взгляда, темъ не менее школы 
ихъ возникли изъ той же доктрины, того- 
же художественнаго содержания, того же 
духа и того же стремлетя.

Что же касается того, что успехи техники 
были заимствованы ими въ значительной 
степени изъ Францш и что велише пей
зажисты 1830 года и „импрессюнисты" 
оказали на нихъ несомненное вл1яше, то 
въ этомъ скандинавские художники темъ 
охотнее сознаются, что они разрабаты
вали лишь собственный фондъ и остались 
оригинальными. Дружесюя собрашя, бе
седы вокругъ лампы, жизнь и труды въ 
поляхъ и на море—вотъ безыскусствен
ные и скромные сюжеты, составляющие 
обычное содержаше ихъ картинъ. Они не 
ищутъ анекдотическаго содержашя; ихъ 
искусство не имеетъ ничего общаго съ 
литературнымъ жанромъ комедш или во
девиля; но оно чуждо также чрезмернаго, 
боевого реализма; еще мен fee можно въ 
немъ найти ту заурядную смесь сенти- 
ментальныхъ намереюй ' и условностей, 
которую называли „жанромъ": передъ нами 
действительно возсоздается уголокъ че
ловеческой жизни, и умъ нашъ заинте
ресовывается, а сердце трогается очевид
ной искренностью, теплой сердечностью 
здороваго и сильнаго искусства, въ ко- 
тор'омъ культура действуетъ заодно съ 
инстинктомъ, и которое съ какою-то на
ивной смелостью и непримиримостью вы- 
казываетъ при всемъ своемъ простодушш 
нежное и глубокое понимание жизни.

Въ Данш Одно изъ первыхъ месть въ 
ряду художниковъ, изображающихъ се
мейную жизнь, занимаетъ Виго 1огансенъ. 
Своими „дружескими собраниями", „се
мейными празднествами" и „музыкаль
ными вечерами", своей матовой прозрач
ностью комнатной атмосферы, своимъ све- 
томъ лампъ, то округленно падающимъ
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тюдъ абажуромъ, то разс'Ьяннымъ и пе- 
реходящимъ въ тончайопя модуляцш, онъ 
съ утонченностью с-Ьвернаго Шардена за 
ставляете насъ почувствовать naTpiap- 
хальную и умиротворяющую прелесть се- 
мейнаго круга. Живописецъ Петеръ Крой- 
еръ (Кгоуег), известный также какъ гра- 
веръ и скульпторъ, более нервный и ана- 
лизирующш, быстро, какъ бы налету схва- 
тывающш вп ечатаете вещей, какъ освф- 
щенныхъ полнымъ светомъ дня, такъ и 
находящихся въ полутени, является пе- 
редъ нами то вдумчивымъ портретистомъ, 
то несравненнымъ пейзажистомъ. Никто 
не ум еете лучше его выразить очарова
ние тйхъ волшебныхъ часовъ долгихъ су- 
мерекъ дальняго севера, т-Ьхъ лптнихъ  
ясчеровъ, когда подъ н-Ьжно-атласнымъ 
небомъ длящшся дневной свете уже за- 
ключаетъ въ себе всю таинственность и 
все умиротворете ночи. Наряду съ эти
ми двумя мастерами заслуживаютъ упо- 
минашя Виго Педерсенъ, Паульсенъ, 
Нильсъ Сковгаардъ, Рингъ, Филипсенъ, 
Ирмингеръ, Шихтингъ, художницы Анна 
Анкеръ, Томсенъ, Вегманъ и друпе.

Въ Норвегш преобладаетъ известная 
жесткая манера изображать суровость 
долгихъ зимъ, трудовую жизнь крестьянъ 
и рыбаковъ; но подъ этой жесткостью 
чувствуется большое добродуыле и наряду 
съ  любовью къ своему очагу и къ родной 
земле какая-то душевная теплота и на
клонность помечтать по окончанш напря- ; 
женнаго труда, когда неумираклщя воспо- 
минатя старинныхъ легендъ оживляются 
созерцатем ъ знакомыхъ горизонтовъ. 
Къ числу дЪятельныхъ силъ этой моло
дой школы принадлежать Эйольфъ Со- 
■отъ, Синдингъ, Скродсвигъ, Гальфданъ 
Стромъ, Боргенъ, Якобсенъ, Веренс- 
кьольдъ, Гансъ Гейердаль, Венцель, Эйе- 
бакке, Китти Кьелландъ, Гьерло, Нильсъ 
Ганстенъ. И если Фрицъ Тауло (Thaulow), 
великш художникъ текучихъ и подерну- 
тыхъ рябью водъ, почти сделался для 
яасъ своимъ, то лучшимъ, что въ немъ

есть, онъ все-таки обязанъ своему про- 
, исхожденш и наследственности.

Если норвежское искусство по преиму
ществу является „крестьянскими", то 
шведское скорее склоняется къ „город
скому" типу и более долгое время оста
валось космополитическими. Впрочемъ, это 
различие, повидимому, более относится къ 
прошлому, чемъ къ будущему. Последняя 
стокгольмская выставка обнаружила у не- 
которыхъ молодыхъ архитекторовъ, такъ 
же какъ и у многихъ художниковъ, общее 
стремлеше сделать свое искусство „народ
ными". Единственный путь къ этому, осо
бенно для архитекторовъ, состоите въ 
томи, чтобы, отказавшись отъ француз- 
скихъ и итальянскихъ образцовъ, отъ 
колоннадъ и рококо XVII и XVIII века, 
черпать вдохновеше въ зодчестве пред- 
ковъ-плотниковъ, традицш котораго еще 
сохраняются въ сельскихъ церквахъ и 
деревенскихъ постройкахъ, приспособивъ 
эту архитектуру къ требовашямъ совре
менной жизни. Шведсшй, норвежскш и 
финляндский павильоны на улице Нащй, 
на всем1рной выставке 1900 года и н е 
которые архитектурные чертежи, выста
вленные тогда же, доказали успешность 
этихъ попытокъ. Что касается живопис- 
цевъ, то даже т е  изъ нихъ, которые вос
пользовались уроками французовъ и япон- 
цевъ, применяли лишь къ ближайшей 
окружающей ихъ действительности то,

; чему они научились у другихъ, какъ это 
делали, напримеръ: Андерсъ Цорнъ, ма
стери шведской живописи, и вследъ за 
нимъ Ричардъ Берте, Бруно, Лильефорсъ, 
Ларсонъ, Оскаръ Бьёркъ, Карлъ Норд- 
стремъ, Аксель Сьёбергъ, Роберте Тейер- 
стромъ (Thejerstroem), Вильгельмсонъ, 
Паули, принцъ ЕвгенШ и друпе.

У финляндцевъ глубокая привязанность 
къ родной земле создала школу, которая 
сохраняете за собой сильную и неизмен
ную духовную автономш и самыми харак
терными представителями которой явля
ются Эдельфельте, Ярнефельтъ, Вистрёмъ,
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Галоненъ, Бломстедтъ, Альстедтъ, Аксель- 
Галленъ, Энкель, Лагерстромъ, Мунстар- 
гельмъ, Боофельдъ, Вестергольмъ, Сим- 
бергъ.

Poccifl.—Русское искусство едва только 
начинаетъ освобождаться отъ иностран- 
ныхъ вл!янш: римскаго, академическаго, 
французскаго и немецкаго, господство- 
вавшихъ въ немъ со времени Петра Вели- 
каго, и мы напрасно искали бы въ 
немъ пластическаго выражешя нацюналь- 
наго гешя. Когда наши глаза и вообра
жение еще полны картинъ, медленно раз
вертывавшихся или внезапно возникав- 
шихъ при чтенш Толстого и Тургенева, 
то при входе въ залъ русской художест-. 
венной выставки испытываешь сильное 
разочароваше. Не стоитъ совершенно 
останавливаться на тйхъ художникахъ, 
которые, по выраженш Де-Вогюэ, „въ 
течете целаго столеЛя работали на рим
скую премш, отличаясь постоянствомъ, 
трудолюб1емъ и посредственностью"; не 
стоитъ говорить объ этомъ „ужасномъ 
изобилш красныхъ туникъ и синихъ пла
щей, голыхъ людей въ каскахъ, четырех- 
угольныхъ мечей, треножниковъ, дори- 
ческихъ развалинъ, пастуховъ изъ Аль- 
бано..." и т. под. Но и здесь, наконецъ, 
положеше вещей готово, повидимому, 
измениться: молодой художникъ Филиппъ 
Малявинъ нашелъ путь къ первоисточ- 
никамъ творчества, и самыя красочныя 
изъ полотенъ, какими только обладаетъ 
живопись его родной страны, онъ при- 
везъ изъ ея деревень, о наивной фанта- 
зш которыхъ и въ то же время объ ихъ 
верности темнымъ и глубокимъ инстинк- 
тамъ расы такъ много говорятъ местный 
издел1я. Какъ более или менее значитель
ные симптомы этого новаго направлен1я 
могутъ быть отмечены пейзажи Серова 
и Левитана, портреты работы Серова и 
Репина, очень неровный попытки Васне
цова оживить более яркимъ натурализ- 
момъ традицюнныя фигуры иконъ или 
воскресить въ характерныхъ для нихъ

пейзажахъ старинныя легенды, и быто- 
выя сцены и этюды Архипова, Стробов- 
скаго, Владимира Маковскаго, Николая 
Касаткина и Пастернака, между темъ какъ 
среди скульпторовъ особеннаго внимашя 
заслуживаютъ Антокольсюй и князь Па- 
велъ Трубецкой, последнШ — непосред
ственностью своего вдохновешя и силою 
экспрессш.

Гермашя.— Въ Германш продукты оффи- 
щальнаго искусства и архитектуры за 
последшя тридцать летъ отличаются не 
столько истинной оригинальностью, сколь
ко сильно подчеркнутыми стремлешемъ 
выражать идею могущества и велич1я. 
Города новой империи покрылись много
численными здашями — университетами, 
музеями, вокзалами, почтами, казармами, 
все элементы которыхъ при внимательномъ 
изследованш оказываются не более какъ 
позаимствовашями у разныхъ извест- 
ныхъ стилей— въ особенности у итальян- 
скаго Возрождешя, примеромъ чему мо- 
жетъ служить здаше Рейхстага въ Берлине 
(1894)— но характеръ которыхъ въ целомъ 
всегда представляетъ аффектацш силы. 
Дажездатя почтамтовъ имеютъ видъ чего- 
то средняго между крепостью и дворцомъ. 
Наибольшую оригинальность германская 
архитектура проявила, пожалуй, въ устрой
стве монументальныхъ вокзаловъ, удиви
тельно приспособленныхъ для свободнаго- 
и быстраго передвижешя огромныхъ массъ 
путешественниковъ —  и въ особенности 
мобилизованныхъ войскъ.

Немецюе скульпторы были заняты пре
имущественно выполнешемъ оффищаль- 
ныхъ заказовъ, и нельзя не пожалеть, что- 
они такъ основательно забыли заветы 
Петра Фишера и Адама Крафта. Какъ бы 
то ни было, по воле хозяевъ централи
зованной Германш бульвары площади и 
Аллея Победы (Sieges-Allee) были уста
влены декоративными изваяшями и исто
рическими памятниками. Наибольшую по
пулярность прюбрело имя Бегаса (Ве- 
gas); большой известностью пользуются
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подъ абажуромъ, то разсЬяннымъ и пе- 
реходящимъ въ тончайппя модуляцш, онъ 
съ утонченностью сЬвернаго Шардена за 
ставляем  насъ почувствовать naTpiap- 
хальную и умиротворяющую прелесть се- 
мейнаго круга. Живописецъ Петеръ Крой- 
еръ (Кгоуег), известный также какъ гра- 
веръ и скульпторъ, более нервный и ана- 
лизирующш, быстро, кацъ бы налету схва- 
тывающш впечатл-Ьше вещей, какъ осв-Ь- 
щенныхъ полнымъ свЪтомъ дня, такъ и 
находящихся въ полутени, является пе- 
редъ нами то вдумчивымъ портретистомъ, 
то несравненнымъ пейзажистомъ. Никто 
не у м е е м  лучше его выразить очарова
ние т-Ьхъ волшебныхъ часовъ долгихъ су- 
мерекъ дальняго севера, т-Ьхъ ллтнихъ  
ясчеровъ, когда подъ н’Ьжно-атласнымъ 
небомъ длящшся дневной св^тъ уже за- 
ключаетъ въ себе всю таинственность и 
все умиротвореше ночи. Наряду съ эти
ми двумя мастерами заслуживаютъ упо- 
минашя Виго Педерсенъ, Паульсенъ, 
Нильсъ Сковгаардъ, Рингъ, Филипсенъ, 
Ирмингеръ, Шихтингъ, художницы Анна 
Анкеръ, Томсенъ, Вегманъ и друпе.

Въ Норвегш преобладаем известная 
жесткая манера изображать суровость 
долгихъ зимъ, трудовую жизнь крестьянъ 
и рыбаковъ; но подъ этой жесткостью 
чувствуется большое добродунле и наряду 
съ любовью къ своему очагу и къ родной 
зем ле какая-то душевная теплота и на
клонность помечтать по окончанш напря- 
женнаго труда, когда неумирающая воспо- 
минашя старинныхъ легендъ оживляются 
созерцашемъ знакомыхъ горизонтовъ. 
Къ числу д-Ьятельныхъ силъ этой моло
дой школы принадлежатъ Эйольфъ Со- 
о м ,  Синдингъ, Скродсвигъ, Гальфданъ 
Стромъ, Боргенъ, Якобсенъ, Веренс- 
кьольдъ, Гансъ Гейердаль, Венцель, Эйе- 
бакке, Китти Кьелландъ, Гьерло, Нильсъ 
Ганстенъ. И если Фрицъ Тауло (Thaulow), 
зеликш художникъ текучихъ и подерну- 
тыхъ рябью водъ, почти сделался для 
яасъ своимъ, то лучшимъ, что въ немъ

есть, онъ все-таки обязанъ своему про- 
исхождешю и наследственности.

Если норвежское искусство по преиму
ществу является „крестьянскимъ“, то 
шведское скорее склоняется къ „город
скому" типу и более долгое время оста
валось космополитическимъ. Впрочемъ, это 
различщ, повидимому, более относится къ 
прошлому, чемъ къ будущему. Последняя 
стокгольмская выставка обнаружила у не* 
которыхъ молодыхъ архитекторовъ, такъ 
же какъ и у многихъ художниковъ, общее 
стремлеше сделать свое искусство „народ- 
нымъ". Единственный путь къ этому, осо
бенно для архитекторовъ, состоим  въ 
томъ, чтобы, отказавшись отъ француз- 
скихъ и итальянскихъ образцовъ, о м  
колоннадъ и рококо XVII и XVIII века, 
черпать вдохновеше въ зодчестве пред- 
ковъ-плотниковъ, традицш котораго еще 
сохраняются въ сельскихъ церквахъ и 
деревенскихъ постройкахъ, приспособивъ 
эту архитектуру къ требовашямъ совре
менной жизни. Шведскш, норвежсюй и 
финляндскш павильоны на улице Наши, 
на всемирной выставке 1900 года и н е 
которые архитектурные чертежи, выста
вленные тогда же, доказали успешность 
этихъ попытокъ. Что касается живопис- 
цевъ, то даже т е  изъ нихъ, которые вос
пользовались уроками французовъ и япон- 
цевъ, применяли лишь къ ближайшей 
окружающей ихъ действительности то, 
чему они научились у другихъ, какъ это 
делали, напримеръ: Андерсъ Цорнъ, ма- 
стеръ шведской живописи, и вследъ за 
нимъ Ричардъ Б ерм , Бруно, Лильефорсъ, 
Ларсонъ, Оскаръ Бьёркъ, Карлъ Норд- 
стремъ, Аксель Сьёбергъ, Робертъ Тейер- 
стромъ (Thejerstroem), Вильгельмсонъ, 
Паули, принцъ Евгешй и друпе.

У финляндцевъ глубокая привязанность 
къ родной земле создала школу, которая 
сохраняем  за собой сильную и неизмен
ную духовную автономт и самыми харак
терными представителями которой явля
ются Эдельфельм, Ярнефельтъ, Вистрёмъ,

— 76



Галоненъ, Бломстедтъ, Альстедтъ, Аксель- 
Галленъ, Энкель, Лагерстромъ, Мунстар- 
гельмъ, Боофельдъ, Вестергольмъ, Сим- 
бергъ.

Росшя.— Русское искусство едва только 
начинаетъ освобождаться отъ иностран- 
ныхъ вл1янш: римскаго, академическаго, 
французскаго и нЪмецкаго, господСтво- 
вавшихъ въ немъ со времени Петра Вели- 
каго, и мы напрасно искали бы въ 
немъ пластическаго выражения нацюналь- 
наго гешя. Когда наши глаза и вообра- 
жеше еще полны картинъ, медленно раз
вертывавшихся или внезапно возникав- 
шихъ при чтенш Толстого и Тургенева, 
то при входе въ залъ русской художест
венной выставки испытываешь сильное 
разочароваше. Не стоить совершенно 
останавливаться на гЬхъ художникахъ, 
которые, по выражент Де-Вогюэ, „въ 
течете ц-Ьлаго стол%т1я работали на рим
скую премш, отличаясь постоянствомъ, 
трудолюб^емъ и посредственностью"; не 
стоить говорить объ этомъ „ужасномъ 
изобилш красныхъ туникъ и синихъ пла
щей, голыхъ людей въ каскахъ, четырех- 
угольныхъ мечей, треножниковъ, дори- 
ческихъ развалинъ, пастуховъ изъ Аль- 
бано..." и т. под. Но и здесь, наконецъ, 
положеше вещей готово, повидимому, 
измениться: молодой художникъ Филиппъ 
Малявинъ нашелъ путь къ первоисточ- 
никамъ творчества, и самыя красочный 
изъ полотенъ, какими только обладаетъ 
живопись его родной страны, онъ при- 
везъ изъ ея деревень, о наивной фанта- 
зш которыхъ и въ то же время объ ихъ 
верности темнымъ и глубокимъ инстинк- 
тамъ расы такъ много говорить местный 
издел1я. Какъ более или менее значитель
ные симптомы этого новаго направления 
могутъ быть отмечены пейзажи Серова 
и Левитана, портреты работы Серова и 
Репина, очень неровный попытки Васне
цова оживить более яркимъ натурализ- 
момъ традищонныя фигуры иконъ или 
воскресить въ характерныхъ для нихъ

пейзажахъ старинный легенды, и быто- 
выя сцены и этюды Архипова, Стробов- 
скаго, Владимира Маковскаго, Николая 
Касаткина и Пастернака, между темъ какъ 
среди скульпторовъ особеннаго внимашя 
заслуживаютъ Антокольскш и князь Па- 
велъ Трубецкой, последнш — непосред
ственностью своего вдохновешя и силою 
экспрессш.

Гермашя.— Въ Германш продукты оффи- 
щальнаго искусства и архитектуры за 
последняя тридцать летъ отличаются не 
столько истинной оригинальностью, сколь
ко сильно подчеркнутымъ стремлешемъ 
выражать идею могущества и велич1я. 
Города новой имперш покрылись много
численными здашями — университетами, 
музеями, вокзалами, почтами, казармами, 
все элементы которыхъ при внимательномъ 
изследованш оказываются не более какъ 
позаимствовашями у разныхъ извест- 
ныхъ стилей— въ особенности у итальян- 
скаго Возрождешя, примеромъ чему мо- 
жетъ служить здаше Рейхстага въ Берлине 
(1894)— но характеръ которыхъ въ целомъ 
всегда представляетъ аффектацш силы. 
Дажездашя почтамтовъ имеютъ видъ чего- 
то средняго между крепостью и дворцомъ. 
Наибольшую оригинальность германская 
архитектура проявила, пожалуй, въ устрой
стве монументальныхъ вокзаловъ, удиви
тельно приспособленныхъ для свободнаго 
и быстраго передвижешя огромныхъ массъ 
путешественниковъ — и въ особенности 
мобилизованныхъ войскъ.

Немецюе скульпторы были заняты пре
имущественно выполнешемъ оффищаль- 
ныхъ заказовъ, и нельзя не пожалеть, что 
они такъ основательно забыли заветы 
Петра Фишера и Адама Крафта. Какъ бы 
то ни было, по воле хозяевъ централи
зованной Германш бульвары площади и 
Аллея Победы (Sieges-Allee) были уста
влены декоративными изваяшями и исто
рическими памятниками. Наибольшую по
пулярность прюбрело имя Бегаса (Ве- 
gas); большой известностью пользуются
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также имена Петра Брейера (Breuer), 
Людвига Кауэра, Эберлейна, Лессинга 
Манцеля, Брютта, Туальона (Tuaillon), 
Макса Крузе, Видемана — въ БерлинФ, 
Роберта Дица (Dietz) и Эллера въ Дрез- 
ден-fe, Мэзона, Бёма и Франца Штюка —  
въ МюнхенФ.

Германсюе живописцы больше отлича
лись плодовитостью, чФмъ силою экспрес
сии. Впрсчемъ, между ними было все-таки 
нисколько оригинальныхъ художниковъ. 
Въ то время, какъ искусство исторической 
школы, созданной Каульбахомъ и вслФдъ 
за  нимъ Пилота, приходило въ оконча
тельный упадокъ, Ад. Менцель (родив
шийся въ 1815 годуй  до сихъ поръ еще, 
въ своей глубокой старости, составляющий 
гордость Германш) нашелъ въ терпФли- 
вомъ и вдумчивомъ изученш жизни вФчно- 
дфятелъную творческую силу. Его кар
тины изъ жизни Фридриха Великаго доста
вили ему популярность; но кромФ возсо- 
.здашя образовъ прошлаго, въ которомъ его 
„реализмъ" оказалъ ему такую важную 
помощь, онъ собралъ въ своихъ разно- 
образныхъ и многочисленныхъ творешяхъ 
всевозможные народные и общественные 
типы, представителей всФхъ состоянш и 
профессий: солдатъ, рабочихъ, монаховъ, 
горожанъ, купцовъ, свФтскихъ людей и 
ремесленниковъ; допуская смелый анахро- 
низмъ, онъ даже включилъ ихъ въ сцены 
изъ священной исторш; такъ, для своей 
картины „Христосъ среди книжниковъ" , 
онъ выбиралъ типы въ лавкахъ Еврейской 
улицы.

Два бол-fee молодыхъ художника, Максъ 
Либерманъ и Фрицъ фонъ-Удэ, одинъ 
берлинецъ, другой саксонецъ родомъ, оба 
выдающиеся мастера, рано примкнули къ 
школ-fe „открытаго воздуха14, и н-Ькоторые 
изъ ихъ соотечественниковъ видятъ въ 
ихъ работахъ результаты французскаго 
вл1яжя. Они стремились главнымъ обра- 
зомъ къ тому, чтобы придать искусству 
черты естественности („naturaliser l’art“), 
а  не сообщать природ-fe искусственный '

черты (,,artialiserlahature“), какъ это слиш- 
комъ часто д-Ьлали до нихъ Либерманъ, 
долго живш1Й въ Голландш, гд-fe онъ от
части подпалъ вл1яшю 1осифа Израэльса, 
сд-Ьлался художникомъ прштовъ, домовъ 
призрФшя для трудящихся женщинъ, жен- 
скихъ монастырей, пейзажей, изображаю- 
щихъ дюны, cfepoe море и облачное небо,—  
и по характерной вФрности см-Ьлаго и 
свободнаго рисунка, по умФнью схваты
вать живыя формы въ атмосфер-fe, занялъ 
м-Ьсто въ ряду художниковъ, отличающих
ся наибольшей силой экспрессш въ наше 
время. Фрицъ фонъ-Удэ по глубинф и тон
кости чувства стоитъ еще выше. НФ- 
которыя изъ его картинъ, какъ напри- 
м-Ьръ, Тайная вечеря, Нагорная проповгьдъ, 
„Допустите дптсй приходить ко мть“, 
Христосъ у крестьянина, Рождественская 
ночь принадлежатъ къ самымъ трогатель- 
нымъ образцамъ релипозной живописи, 
потому что въ нихъ не осталось ничего 
условнаго, но все почерпнуто изъ при
роды и изъ непосредственно наблюдаемой 
жизни. Готардъ Кюэль (Gothard Kuehl), 
Клаусъ, Майеръ, В. Лейбль также стоятъ 
во главФ реалистической школы вмФстФ 
съ Павломъ Мейергеймомъ и Оберлёнде- 
ромъ, сатирическая наблюдательность 
которыхъ доставила журналу Flicgende 
Blatter столько выразительныхъ рисун- 
ковъ.

БазельскШ художникъ Бёклинъ, насе- 
лившш свои величавыя и меланхоличе- 
ск1я видФшя итальянскихъ пейзажей 
фигурами, полными чисто германскаго 
вдохновешя, и являющшея въ глазахъ 
молодыхъ германскихъ критиковъ какъ 
бы воплощешемъ воскресшей души Свя
щенной Римской имперш, оказалъ очень 
сильное BniHHie на многихъ мюнхенскихъ 
художниковъ, изъ которыхъ особенно за- 
мФчательны Гансъ Тома, Францъ Штюкъ, 
и Максъ Клингеръ. Наконецъ портретистъ 
Францъ Ленбахъ, художникъ часто тяжело- 
в-Ьсный и кропотливый, но мощный изо
бразитель душъ, написалъ цФлую галлерею
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великихъ людей, изъ которой истор1я 
сум%етъ извлечь пользу. Въ его передаче 
будутъ жить'въ потомстве черты Бисмарка 
и Мольтке.

Анпня и Соединенные Штаты.— Въ Анг- 
лш архитекторы и декораторы создали 
типъ жилища, отвГчающаго какъ самымъ 
глубокимъ инстинктамъ расы, такъ Й 
привычкамъ соцтальной жизни, и предста- 
вляющаго одно изъ оригинальн'Ьйшихъ 
творенш архитектуры нашего времени. Въ 
то же время декораторы, вдохновленные 
сощалистомъ Вильямомъ Моррисомъ, поэ- 
томъ и художникомъ, возродили искусство 
домашней обстановки. Великш порывъ 
прерафаэлизма, очень неровный по своимъ 
результатамъ, но полный благородства въ 
принципе, и силой своего духовнаго про- 
никновешя (интуищи) очень характерный 
для эпохи и среды, вид-Ьвшихъ его возни- 
кновеше,— этотъ порывъ умеръ съ Бернъ- 
Джонсомъ; но могучш и человечный та- 
лантъ Уотса (Watts) передастъ грядущимъ 
поколешямъ лучшая его стороны. У англш- 
скихъ портретистовъ сохранилось неиз- 
меннымъ то понимание личности и ува- 
жеше къ ней, которое является насл^д- 
ственнымъ свойствомъ въ стране habeas 
corpus. Среди нихъ особенно выдаются 
Эверретъ Миллэ (Millais), Орчардсонъ, Гер- 
коммеръ, Аулесъ, Ридъ, Шаннонъ. Изуче- 
Hie жизни, бытовая живопись, обыкновен
но осложняются у англшскихъ живопис- 
цевъ литературными намерешями, но и 
въ этой отрасли имеются истинные худож
ники, какъ напримеръ, Джонъ Лоримеръ, 
Форбсъ Стангопъ, Грегори, Тюкъ и друпе. 
У пейзажистовъ чувство природы то яв
ляется серьезнымъ и сосредоточеннымъ, 
какъ у Иста и Лидера, то нежнымъ и 
идиллическимъ, какъ у Вилли, Камерона, 
Норта, Дэвиса, Клаузена; Mopcxie же виды 
остаются одною изъ спещальностей этой 
школы островитянъ.

Академическая, ученая, холодная и раз
меренная живопись сэра Фредерика Лей
тона нашла продолжателя въ лице Пойн

тера, но получила более безыскусствен
ный и анекдотическш характеръ у Альма 
Таддема, этого любителя подновленной 
античности, произведешя котораго нахо- 
дятъ себе отличный сбыть, и который 
своею жирной, маслянистой кистью (pates) 
остается веренъ своему фламандскому 
происхождению, такъ же какъ и Франкъ 
Бранквинъ, мощный колористъ, полу-англи- 
чанинъ, полу-бельпецъ по происхождетю. 
Вообще говоря, хотя вкусъ къ спокой- 
нымъ и гармоничнымъ краскамъ более 
распространенъ въ настоящее время среди 
британскихъ художниковъ, чГмъ въ сере
дине этого века, и хотя непримиримая 
резкость местнаго тона (ton local) замет
но смягчилась, темъ не менее въ немъ 
все еще чувствуется какъ бы едкш 
(aciduld) привкусъ, и добавлеше красныхъ 
и желтыхъ тоновъ часто ощущается какъ 
пряная и острая приправа...

Что касается англшскихъ скульпторовъ, 
то передъ ихъ умственнымъ взоромъ 
витаютъ флорентшсюя грезы, какъ за
ветная мечта и предметъ меланхолическа- 
го сожалешя. У нихъ тотъ недостатокъ, 
что они еще не вполне овладели живыми 
формами. Безспорно однако, что англш- 
ское ваяше сделало заметные успехи въ ли
це Торникрафта, Брока, Фрамптона, Джо
на, Дрюри, Аллена, Сванна (Swann), Джоя 
(Joy) и Онслоу Форда.

Соединенные Штаты также претендуютъ 
на оригинальную школу, которая не была бы 
ни французской, ни немецкой, какъ ихъ 
въ этомъ слишкомъ часто упрекали. Одна
ко начало этой школы по необходимости 
должно было быть европейскимъ, хотя бы 
даже въ своемъ дальнейшемъ развитш—  
какъ это несомненно и происходить— она 
стремилась стать национальной и амери
канской. Вл1яше французскихъ пейзажи
стовъ, а также Тернера, сказалось на 
Джордже Иннесе (ум. въ 1894 году), 
Уайанте (Wyant, ум. въ 1892 г.) и Уинло 
Гомере, смелая кисть котораго въ свою 

! очередь оказала сильное вл1яше на его
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соотечественников-!,. Оригинальный и тон- 
кш художникъ —  скорее космополитиче
ский, ч-Ьмъ американсюй— Джемсъ Уист- 
леръ своими Симфониями главнымъ обра- 
зомъ (написанными белой, черной краской 
и серебромъ или коричневой краской и зо- 
лотсГМъ и т. под.) послужилъ образцомъ для 
многихъ талантливыхъ молодыхъ живо- 
писцевъ, къ которымъ принадлежатъ 
Джонъ Александеръ, Бенъ Форстеръ, Гем- 
фризъ Джонстонъ, Теннеръ, Гариссонъ, 
Дессаръ, Фроннутъ, Уильямъ Чэсъ (Chase), 
Вальтеръ Макъ-Ивенъ (Mac-Ewen) и дру- 
rie. Самый знаменитый портретисты Сое- 
диненныхъ Ш татовъ— ученикъ Каролюса 
Дюрана, а превосходный, хотя и нисколь
ко суровый наблюдатель народной жизни, 
Гари Мельчерсъ, больше всего жилъ въ 
Голландш и, если ему нельзя отказать въ 
оригинальности, то во всякомъ случае 
ни по выбору сюжетовъ, ни по стилю, 
его нельзя также назвать истымъ аме- 
риканцемъ.

Въ лице Saint-Gaudens, Макъ-Мониза, 
Френча, Бартлета, Брукса, Проктора, Бар
нарда, Фланагана, Макъ-Нейля быстро 
развилась американская школа скульпто- 
ровъ, въ которой до сихъ поръ еще за
метно ея французское происхождеше.

Бельпя и Голланд1я.— Если Швейцар1я, 
несмотря на весь таланты н-Ькоторыхъ изъ 
ея живописцевъ (Бёклина, примкнувшаго 
къ немецкой школе и поглощеннаго ею, 
Бурнанда, Луизы Бреслау и другихъ) не 
им%етъ въ собственномъ смысле слова 
нацюнальной школы, зато две другихъ 
маленькихъ страны, Бельпя и Голланд1я, 
за последшя тридцать л-Ьтъ снова заняли 
одно изъ первыхъ м-Ьстъ въ европейскомъ 
искусстве. Ни въ одной школе нельзя 
найти въ большей степени, чЪмъ въ бель- 
пйской или голландской, того полнаго и 
дЪйствительнаго согласовашя искусства съ 
жизнью, которое является первымъ усло- 
в1емъ существовали всякой „ школы “. 
Причемъ, въ Бельпи, по крайней мере, 
не одни только живописцы сделались ис

толкователями национальной жизни, но и 
скульпторы, порвавъ съ академической 
рутиной, всл-Ьдъ за Константиномъ Менье 
стали черпать въ наблюдении надъ д-Ьятель- 
нымъ трудомъ.матер1алъ для работы, кото
рый и теперь уже прюбр-Ьли важное значе- 
Hie въ исторш искусствъ.Такъ, наприм-Ьръ,. 
вместо того, чтобы изображать землед%Л1е 
и промышленность, какъ это принято въ 
классическихъ мастерскихъ, следуя изби
той аллегории—въ виде заштатныхъ богинь 
пошлаго академическаго образца, сидя- 
щихъ на плуге, или на наковальне,— Кон- 
стантинъМеньеразсказалънамъ въ своихъ 
величавыхъ барельефахъ, полныхъ глубоко 
реалистической и человеческой экспрессш, 
жизнь рудокоповъ, жнецовъ и Кузнецовы 
такою, какъ онъ ее наблюдалъ собствен
ными глазами на заводахъ, въ мастер- 
скихъи въ деревне. Ванъ-Бисброкъ, Брекэ, 
Лагэ, Шарлье черпали изъ того же источ
ника. И отныне новая школа бельгшской 
скульптуры, въ которой не должны быть 
забыты имена Ламбо, Дюбуа, Диллана 
(Dillens) и Ромбо, можетъ считаться осно
ванной или возстановленной. Не такъ же 
ли въ XV веке нашла она и въ непосред
ственной и полной драматизма передаче, 
жизни плодотворное начало, которому 
была обязана своимъ европейскимъ зна- 
чещемъ.

| Живопись въ Бельпи не уступаетъ 
; скульптуре. Ни въ какой другой школе.

нельзя найти наряду съ такой чуткостью 
! къ нащональнымъ традищямъ большаго 

запаса молодыхъ, деятельныхъ силы, и 
нигде непрерывная преемственность одно- 

| роднаго искусства, прочно укоренивша- 
гося въ родной земле, во все времена 
питавшей живописцевъ, не помогала луч- 

I ше находить руководящее и обновляющее 
начало въ ближайшей действительности. 
Мы не можемъ здесь вдаваться въ по- 

I дробности, но именами Стевенса, Вервэ, 
Стольберта, Верстрета, Куртенса (Cour- 
tens), Клауса, Бертсона, Фредерика, Струй- 
са (Struys) Лемпольса- и Лерманса можно
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резюмировать все типы живыхъ силъ этой 
школы.

Не менее жизненна и оригинальна жив о- 
пись въ Нидерландахъ. Здесь также, по
добно тому какъ это было въ наиболее 
славныя эпохи, искусство сделалось про- 
должешемъ жизни. Выше всехъ голланд- 
скихъ живописцевъ стоить великш мас- 
теръ 1осифъ Израэльсъ. Группируюпцеся 
вокругъ него изобразители семейнаго быта 
(peintres d’intdrieur) Гейбергъ, Ринкъ, Нен- 
гуйсъ (Nenhuys) и пейзажисты Яковъ и 
Вильгельмъ Марисъ, Бломмерсъ, Месдагь, 
Вейссенбрухъ, Бакгуйзенъ ванъ-де-Вандэ, 
Зорстъ, Клинкенбергъ, Кеверъ, Брейтнеръ 
и друпе свид-Ьтельствують о жизненности 
школы,, сильной верностью своимъ прин- 
ципамъ и плодовитой благодаря своей 
искренности. Рядомъ съ этими именами 
заслуживаютъ упоминашя талантливые 
граверы: Тенъ Кать (Ten Cate), Стормсъ 
ванъ-Гравезандэ, Бауэръ, Тооропъ, Боскъ 
(Bosch), Зангъ, Зилькенъ и Муленъ.

Испашя и Итал1я.— Южныя школы жиз
ненны постольку, поскольку онЪ отказа
лись отъ академическаго формализма и 
напыщенной виртуозности или суетныхъ 
прикрась, бывшихъ причиной ихъ упадка. 
Испанское искусство до Фортуни было 
совершенно ничтожно; лишь въ смЪломъ 
натурализме нашли молодые живописцы, 
какъ, наприм-Ьръ, Соролла-и-Бастида, тай
ну своего рода возрождешя, успехи кото- 
раго уже можно отметить. У н-Ькоторыхъ 
скульпторовъ также наблюдается стре- 
млеше къ передаче жизни и движещя; къ 
нимъ принадлежать Бенл1уръ- и - Жиль 
(Benliure у Gil), Мигуэль Брэ-и-Фабрега 
(Miguel Bray у Fabrega), португалецъ Анто- 
Hio Тейксера Лопецъ и мексиканецъ Кон- 
трерасъ. •

Итал1я лишилась въ Сегантини свое- 
вольнаго, пылкаго и величаваго мастера, 
своего рода горнаго Миллэ, отличавша- 
гося только большей сухостью и резко
стью рисунка и ушедшаго въ снежные 
Альпы отъ декламацш романсовъ и шан-

сонетокъ, которою слишкомъ долго зани
малось искусство его родины. Въ насто
ящее время самыя здоровыя силы италь- 
янскаго искусства сосредоточены, повиди- 
мому, на севере полуострова: Сегантини, 
Грубичи, Каркано, Гола, Морбелли, Пел- 
лица, Балестьери, Росси, Баццаро, Ка- 
роцци, Агацци— родомъ ломбардцы; Гроссо 
и Кальдерини— пьемонтцы; Тито, Бенци, 
Лауренти, Фраджакомо, Чарди и Больдини 
(последнш въ сущности скорее парижа- 
нинъ) происходятъ изъ Венецш и Фер
рары. Однако, величайшш изъ итальян- 
скихъ скульпторовъ— Джемито, работаю
щий, впрочемъ, лишь небольшая статуэт
ки,— неаполитанецъ родомъ, такъ же какъ- 
и живописцы Микетти и Морелли.

Изъ скульпторовъ Б1анди, Баззаро, 
Трентакоста, Росси, Альберти, Асторри, 
Галлори, д’Орси, Вела, Бальзикко оста
вили намъ работы, среди которыхъ есть 
иныя, не лишенный интереса; но оне 
редко отличаются силою вдохновешя и 
въ технике ихъ слишкомъ большое место 
отведено педантической виртуозности.

Заключеше.— Если бы мы хотели сде
лать общш выводъ, мы имели бы право 
сказать, что въ самомъ конце XIX века, 
искусство является значительнымъ лишь 
въ той мере, въ какой оно человечно. 
Поэтому, если бы суждено было исполнить
ся пророчеству Ренана и могъ наступить 
день, когда великш художникъ сделается 
безполезнымъ явлешемъ, то это про
изошло бы лишь тогда, когда искусство, 
изменивъ своей задаче, растратило бы 
на вычуры и эксцентричности для услаж- 
дешя пресьиценныхъ вкусовъ силы, кото
рый оно должно черпать въ природе и 
употреблять на служеше человеку. Но не 
замечаемъ ли мы, напротивъ того, какъ 
постепенно подготовляется что-то великое, 
и не имеемъ ли мы права надеяться, 
что народное искусство того века, передъ 
началомъ котораго мы находимся, выпол
нить обещашя, данныя всеми великими 
художниками истекающаго столеНя.
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III.—Музыка въ Европа послЪ 
1870 г.

После 1870 г. въ Европе водворилось—  
не безъ борьбы -— господство Вагнера. 
Отголоски первыхъ представленш въ Бай
рейте въ 1876 и Парсифаля  (1882) реши
ли победу, которая въ нФкоторыхъ стра- 
нахъ была замедлена противодФйств!емъ 
причинъ патрютическихъ, но сделалась 
очевидной и безспорной после смерти 
композитора (1883). Въ музыке вл1ян1е 
Вагнера отразилось безпокойствомъ фор
мы, сложностью гармонш и безпрестан- 
нымъ модулировашемъ; въ театре— под- 
чинешемъ драмы музыкФ; наконецъ, и на 
мышленш эпохи Вагнеръ оставилъ сл%ды 
своего неохрист1анскаго и чувственнаго 
идеализма.

Ни одинъ художникъ не оказался въ со
стояли  уравновесить вл5яше такой силы, 
хотя мнопе пытались съ нею бороться, и 
слишкомъ полный тр1умфъ Вагнера пред- 
ставлялъ опасность для музыки. Брамсъ 
въ Германш и Сенъ-Сансъ во Францш под- 
держиваютъ классичесюя традиции. Въ то 
же время, подъ вл1яшемъ различныхъ при
чинъ, усиливается изучеше происхожде- 
н1я музыки. Композиторы вдохновляются 
народными песнями, которыя всюду со
бираются. Развит1еисторическихъ изслФдо- 
ванш и пробуждеше нацюнальнаго чув
ства во всей Европе несомненно благо- 
пр1ятствовали этому любопытному дви
жению, которое во Франции опирается на 
труды Бурго-Дюкудре (Bourgault-Ducoud- 
гау), Тьерсо (Tiersot) и ихъ преемниковъ. 
Рапсодш, симфонш и даже оперы, по
строенный на народныхъ напевахъ, по
являются всюду: у русскихъ, норвежцевъ, 
немцевъ(Гумпердинкъ), французовъ (Бизе, 
Пало, Венсанъ д ’Энди, Шарпантье) и 
др. Съ другой стороны, и въ духовной 
музыке свершается огромный трудъ съ 
целью возстановить ея древнюю красоту. 
Монахи бенедиктинцы и солемцы, благо
даря своимъ изыскашямъ въ области

григор1анскаго пФн1я, явились главными 
виновниками духовно-музыкальной рефор
мы, освященной постановлешями церкви 
въ 1884 и 1894 гг.. Schola cantorum  во 
Францш и аналогичный учреждешя въ 
другихъ государствахъ, поставивоня себе 
задачей пропагандировать эти идеи при 
помощи концертовъ, изданш и лекцш, 
добились поворота общественнаго мнФшя 
въ свою сторону. Это обновлеше церков
ной музыки освящено было славою нФ- 
сколькихъ великихъ компбзиторовъ, среди 
которыхъ прежде всего слФдуетъ назвать 
Цезаре Франка. Последующая поколФшя 
будутъ, безъ сомнФшя, поражены фак- 
томъ, котораго мы какъ - то не зам е
чаем а важностью духовной музыки, со
зданной за послФдшя 20— 25 лФтъ. Пар- 
сифаль Вагнера, Requiem  Брамса, лучлдя 
произведешя Гуно (Mors et vita, Redemp
tion) , ораторш фламандцевъ (Тинель), 
почти все, созданное Ц. Франкомъ, и, 
наконецъ, появлеше въ самые послФдше 
годы аббата Лоренцо Перози съ его 
ораториями служатъ свидетельствомъ на- 
пряжешя релипознаго чувства въ музы- 
кальномъ творчестве всей Европы.

Французская музыка. Бизе и Цезарь 
Франнъ.— Можетъ быть, именно во Фран
цш музыка за послФдшя 30 лФтъ сделала 
тагае успехи, какъ нигде. Подъ вл1яшемъ 
искусства немцевъ она приняла характеръ 
болФе серьезный, болФе глубокш. Музы
кальная публика расширилась. Съ 1871 г. 
существуетъ „Socidte nationale de musique", 
задача котораго —пропагандировать произ
ведешя французскихъ композиторовъ. Ря- 
домъ съ Concerts populates Падлу въ 1873 
основаны были концерты Association arti- 
stique, которыми дирижировалъ Колоннъ, 
и въ 1882— концерты Ламурё. Въ то же 
время Гильманъ организовалъ свои орган
ные концерты въ Трокадеро. Наконецъ, 
въ 1892 общество „Chanteurs de Saint-Ger- 
vais“, подъ управлешемъ Борда, поста
вило себе задачей популяризащю пале- 
стриновской музыки и григор!анскаго пФ-
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шя; по его же инищатив! въ 1894 орга
низована была Schola cantorum, поставив
шая себ ! задачей способствовать создант  
новой, современной церковной музыки. Въ 
настоящее время Франщя можетъ гор
диться двумя композиторами, принадле
жащими къ числу величайшихъ поел! 
Вагнера: самымъ св!жимъ—  Бизе и са- 
мымъ глубокимъ— Ц. Франкомъ.

Въ 1870 —  1880 гг. вкусы публики 
колеблются между академическими тради- 
щями и вл1яшями Берлюза и Вагнера. 
АмбруазъТома не достигаетъ уже былыхъ 
усп!ховъ, Гуно пишетъ оперы Cinq-Mars 
(1877), Polyeucte (1878), Le Tribut de Za
mora (1881), который, однако, мало уве- 
личиваютъ его славу; Все бол-fee усиливает
ся въ немъ тотъ релипбзный мистицизмъ, 
который тридцатью годами ран-fee сд!лалъ 
изъ него ученика Лакордера и воспитан
ника семинарш Saint-Sulpice. Въ1871 Гуно 
создаетъ Галлш  (Gallia), въ 1882 Иску- 
плете (Uddemption), въ 1885 Смерть и 
Жизнь (Mors et Vita)— три произведешя 
(впервые исполненный въ Лондон-fe), въ 
который онъ вложилъ лучшую часть са
мого себя; и если у него не хватило 
мужества пожертвовать в-fep-fe сладостраст
ною истомою души, приверженной къ 
,,Mipy“, то важность сюжета придаетъ 
зд!сь  этой истом!, больше сердечности и 
ослабляетъ ея св-Ьтскую поверхностность. 
Не одна страница ораторш Mors et Vita 
привлекаетъ глубиною чувства и истин
ною красотой. Гуно могъ воспринимать 
германсия вл1яшя, не жертвуя нич!мъ 
изъ своей индивидуальности. Эти же вл1я- 
шя, см-Ьшанныя съ берлюзовскими тен- 
денщями къ музыкальной живописи, осо
бенно зам!тны и въ творчеств! Массне 
и Сенъ-Санса. Жюль Массне (род. въ 
Монто, департ. Луары, въ 1842 г.) въ 
своей музык! отчасти унасл!довалъ отъ 
Гуно его жеманность, чувственную н!гу 
и склонность • къ набожности; но всему 
этому онъ придалъ характеръ экзальти
рованной декламащи, въ которой узнала

себя часть современной эпохи. Особенно 
удается ему изображеше женской, св!т- 
ской, поглощенной страстью души; луч- 
шимъ его произведешемъ является, по
жалуй, Манонъ (1884), которая сохранится 
какъ портретъ современнаго общества. По
пулярность Массне была огромна. Но этотъ 
наибол!е любимый изъ . современн'ыхъ 
французскихъ композиторовъ не им!лъ 
силы противостоять соблазну усп!ха; онъ 
всегда отражалъ вкусы публики и сл!- 
довалъ имъ, вм!сто того, чтобы попытать
ся ихъ направлять и бороться съ ними. 
Главный его произведешя: 1873— Mapin 
Магдалина, музыкакъ LesErynnies; 1877—  
Лагорскт Король] 1881— Rpodiada; 1882— 
Элъзасстя сцены; 1884— Манонъ; 1885—  
Сидъ; 1889 Эсклармонда; 1892 Бертеръ; 
1894 Таись; 1897— Сафо; 1899— Сандри
льона.

Камиллъ Сенъ-Сансъ (род. въ Париж! 
1835) по мастерству письма и выдержк! 
стиля является однимъ изъ капитапьн!й- 
шихъ композиторовъ, когда-либо суще- 
ствовавшихъ во Францш. Но по правд! 
сказать, его музыка им!етъ н!сколько 
вн!шнш, описательный, формальный ха
рактеръ; его безпокойная ирошя плохо 
вяжется съ сильными страстями, съ сер- 
дечнымъ трепетомъ; во всемъ его твор
честв! есть н!что родственное Ренану. 
Онъ писалъ во вс!хъ жанрахъ и пробо- 
валъ свои силы во вс!хъ стиляхъ. Для 
театра имъ написаны оперы: Princesse 
jaune 1872, Timbre diargent 1877, Сам- 
сонъиДалила 1877, Etienne Маг-cel 1879, 
Генрихъ V I I I  1883, Proserpine 1887, 
Ascanio 1890, РЬгупё 1893, Javotte 1896, 
симфоничесшя и лиричесюя поэмы: Прялка 
Омфалы 1873; Фаэтонъ 1873; Пляска 
смерти (Danse macabre) 1875, Потопь 
1876, Молодость Геркулеса 1877, la Lyre 
et la Harpe, La nuit persane; много ка- 
мерныхъ произведена и пьесъ для раз- 
ныхъ инструментовъ. В с! эти сочинешя, 
особенно симфоничесшя, отличаются кра
сотою формы и тонкостью оркестровки,
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которыя заставляютъ отнести Сенъ-Санса 
къ числу лучшихъ мастеровъ француз
ской музыки,— гЬхъ, однако, у кото'рыхъ 
стиль выше мысли.

Въ этотъТже перюдъ на французскомъ 
музыкальномъ горизонте блеснулъ скоро 
угаснувшей велиюй талантъ, Жоржъ 
Бизе (род. въ Париже 1838, ум. три
дцати семи Льтъ"въ Буживале въ 1875), 
про котораго Ницше писалъ J): „Би
зе —  последней генш, узревшш новую 
красоту, открывшей новую страну— Пол
день музыки". Его сочинешя: Искатели 
жемчуга 1863; L a  jolie fille de Perth 
1867; L'Arldsienne, Дж амиле 1872; Eap- 
менъ 1875, Полная солнца и жизни, 
музыка Бизе является контрастомъ фило- 
софскимъ и симфоническимъ операмъ 
Вагнера. Понятно,' что возставъ противъ 
своего прежняго учителя, Вагнера, Ницше 
хотЪлъ противопоставить ему Бизе. Еар- 
менъ и L ’Arlesienne— шедевры романской 
лирической драмы (оперы). Стиль ихъ 
свЪтелъ, сжатъ, р’Ьшителенъ; фигуры 
очерчены поразительно правдиво. Про- 
вансъ и Испашя нашли себе здесь  
отражеше въ легкихъ, живыхъ краскахъ 
и гибкомъ ритме, передающихъ волнеше 
свободной и возбужденной толпы. И въ 
то же время въ этой музыке чувствуется 
поэтъ, полный меланхолш и страстности, 
налагающий свою аристократическую пе
чать и на народные источники, которыми 
пользуется.

Въ послЪдтя двадцать л%тъ можно было 
наблюдать покореше французскаго искус
ства Вагнеромъ. Большая Опера, раньше 
закрытая для вагнеровскихъ музыкаль- 
ныхъ драмъ, съ 1892 г. широко раскрыла 
имъ свои двери. Вл1яшемъ этого компо
зитора отмечены въ различной степени 
Сигурдъ Рейера (1884), Гвендолина Шаб- 
pie (1886), Le chant de la Cloche Венсана 
д’ Энди и др. Но въ то же самое время 
развивалось творчество человека, неза-

!) Ницше „По ту сторону добра и эла“.

меченнаго публикой при жизни, но кото
рому после смерти суждено было вл!ять 
на французскую музыку самымъ могу- 
щественнымъ образомъ. Мы говоримъ о 
Цезаре Франке, родившемся въ Льеже,. 
10 дек. 1822, умершемъ въ Париже въ 
1890 и натурализовавшемся во Франции 
въ эпоху войны 1870 г. Этотъ компози- 
торъ, такъ напоминающий великихъ н-Ь- 
мецкихъ мастеровъ XVIII в., жилъ въ. 
стороне отъ большого света, въ тиши 
уединенной мысли. Франкъ писалъ во. 
всЪхъ родахъ искусства, но особенно сла- 
венъ въ области ораторш, куда относятся 
Р уеь, 1846; Redemption (Искуплете) 1872;. 
Les Beatitudes (Блаженство) 1870-—80; 
Ревекка 1881; Психея 1888, и въ области 
камерной музыки. Стиль его является 
см'Ьшешемъ мистической мягкости съ 
архаической ■ жесткостью. Онъ дышитъ 
серьезностью, убежденностью, верой. Его 
манера письма на редкость оригинальна. 
Онъ создалъ целый рядъ новыхъ гармо- 
нш, которыя съ техъ поръ не переста
вала черпать французская музыка. Въ 
немъ сочетались обаяше врождённаго 
гешя и авторитетъ знашя; и несомненно, 
BniHHie его на молодежь частью зависело- 
отъ того, что передъ лицомъ всепокоряю- 
щаго вагнеризма онъ стремился воскре
сить духъ прошлаго,— глубокш и безконеч- 
но богатый духъ Баха и его предшествен- 
никовъ. Цезарь Франкъ— величайшш вос- 

! питатель современной французской му- 
| зыки. Онъ образовалъ рядъ учениковъ+ 

ныне знаменитыхъ; важнейшимъ изъ нихъ 
является Венсанъ д’Энди (род. въ Париже 
въ 1851), глава новой французской школы, 
мастеръ оркестра, прихотливый и утон
ченный авторъ Валленштейна (1874—  
1880), Chant de la Cloche (1880— 1883), 
многихъ симфоническихъ и камер- 
ныхъ сочиненш и, наконецъ, Фервааля 
(1889 —  1895), наиболее замечатель- 
наго изъ французскихъ музыкально-дра- 
матическихъ произведенш за последше 

I годы.
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Кроме этихъ главныхъ иметь. надо 
назвать целый рядъ метке значительныхъ. 
Таковы, въ первомъ nepiofl'fe: Гиро, Пала- 
диль, Пессаръ, Видоръ, Жонсьеръ, Саль- 
вайръ, Альф. Дювернуа, Ш. Лефевръ, 
Алексисъ де Кастильонъ, Бенжаменъ 
Годаръ, изящный и резво шаловливый 
Эдуардъ ■ Лало — авторъ оперы Roi d‘ Ys 
(1888); во второмъ перюд'Ь: Теодоръ
Дюбуа, Бурго-Дюкудрэ, Мессаже, Маре- 
шаль, Кокаръ, Буадефръ, Габр1ель Пьерне, 
Брюно, Видаль, Огюста Гольмесъ, очень 
тонкш и изысканный симфонистъ Шос- 
сонъ, поэтическш авторъ Lieder (роман- 
совъ) и камерныхъ сочиненш Габр1ель 
Форе; наконецъ, въ самое последнее время 
Башле, Рейнальдо Ганъ, Кс. Леру, Г. Гю 
(Hue), Саваръ, Гильмашеръ, П. де Бре- 
вилль, Сильвю Лацари, Гюи Ропартцъ, 
Клодъ Дебюсси, симфонисты Дюка и Аль- 
берикъ Маньяръ, Гюставъ Шарпантье, 
-Луиза (1900) котораго, сразу выдвинувшая 
автора въ ряды первыхъ французскихъ 
оперныхъ композиторовъ, отмечена инте
ресной тенденщей въ сторону народной 
оперы.

немецкая музыка. Байрейтанй театръ. 
Парсифаль. 1оганнъ Брамсъ. Рихардъ Штра-
усъ. —Въ то. время, какъ Байрейтъ npi- 
обр%лъ вполне господствующее положеше 
въ Герман1и, въ В-Ьн̂ Ь вокругъ 1оганна 
Брамса сгруппировался другой небольшой 
Дворъ, метке шумный, но не менее го- 
рячш. Среди этихъ двухъ полюсовъ—  
Вагнера и Брамса —  и вращается вся 
немецкая музыка. Слава, которою поль
зуется теперь в о . всемъ Mipi немецкая 
музыка, таитъ въ себе опасность умень- 
шешя художественнаго творчества и даже 
музыкальнаго вкуса.

После 1870 Вагнеръ закончилъ Сумерки 
боговъ (Goetterdaemmerung) и написалъ 
Парсифаля (1877 — 1882). Онъ издалъ 
также важныя теоретичесшя статьи Бет- 
ховенъ (1870) и Искусство ирелиггя (1880). 
Важнымъ собьгпемъ этой эпохи было сце
ническое осутцествлеше его музыкальныхъ

драмъ и основаше образцоваго театра въ 
Байрейте. Театръ этотъ, представляющш 
собою, съ одной стороны, дело нацюналь- 
ное, связанное съ послЪдств1ями победы 
надъ Франщей, и, съ другой стороны, дело 
общечеловеческое, призывающее весь М1ръ 
къ братскому общ ент на почве, такъ 
сказать, религш искусства, созданъ былъ 
въ 1871 — 76 гг. ценою тяжкихъ трудовъ 
и былъ освященъ исполнешемъ тетралогш 
Нибелутовг. Но особенно славное освя- 
щеше Байрейту далъ Парсифаль въ 1882. 
Парсифаль навсегда останется однимъ 
изъ высшихъ проявленш искусства на
шего времени. Творческш духъ Вагнера 
здесь очищенъ и примиренъ, мысль подни
мается до божественной ясности, музыка 
получаетъ характеръ религюзнага откро- 
вешя. Черезъ 6 м^сяцевъ после поста
новки Парсифаля Вагнеръ умеръ въ 
Венещи 13 февраля 1883, достигнувъ 
полной власти и' полной победы.

Единственный соперникъ Вагнера, 1о- 
ганнъ Брамсъ, пережилъ его на 14 л-Ьтъ 
(ум. 1897); но слава Брамса, яркая въ 
странахъ нкмецкихъ, съ трудомъ нахо
дить себе признаше за пределами по- 
слЪднихъ. Великш музыкантъ, воспитан
ный на классикахъ и продолжавший ихъ 
традицш, Брамсъ по силе индивидуаль
ности является, однако, величиной вто
рого разряда. Это—талантъ серьезный, 
ясный, искусный, интеллигентный, вдум
чивый, но нисколько неопределенный и 
однообразный; въ немъ мало страсти и 
его оригинальность не первоклассная. 
Оставивъ театръ Вагнеру, онъ написалъ 
зато множество камерныхъ сочиненш, 
духовныхъ произведете, романсовъ, че
тыре симфонш (1877— 1886) и большая 
сочинешя для хора съ оркестромъ: Пгь- 
мецкш реквгемъ (1866 — 67), Ринальдо 
(изъ Гёте, 1869), Schicisalslied (1871), 
Triumphlied (1872, посвящено императору 
Вильгельму въ честь победы немецкихъ 
войскъ), изящное Ndnie на стихи Шил
лера (1881), Ппснь Паркъ (1883, на сти
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хи Гёте). Большая часть этихъ сочине- 
н1й запечатлена особой серьезной и ме
ланхолической прелестью, но въ то же вре
мя они кашя-то тяжелыя, вялыя. Психо
логическая [вдумчивость и тоншя полу- 
краски Брамса заставили кйкоторыхъ 
французскихъ критиковъ назвать его Сюл- 
ли-Прюдомомъ въ музыке, точно такъ же, 
какъ чистота неоантичнаго стиля доста
вила ему въ Гермаши имя музыкальнаго 
Браманте. По правде сказать, этому въ 
высшей степени благородному музыканту 
не хватало только одного: гешя.

Рядомъ съ Вагнеромъ и Брамсомъ про
должали свою деятельность некоторые 
композиторы предыдущей эпохи: сим
фонисты 1оахимъ Раффъ (1822 — 1882), 
Францъ Листъ, другъ и тесть Вагнера, 
•великш виртуозъ, какъ композиторъ слиш- 
комъ переоцененный, но своими идеями 
сильно повл1явшш на новую школу (1811— 
1886), Фердинандъ Гиллеръ(1811— 1885), 
Ф лотовъ(1812— 1883), 1енсенъ, Гензельтъ, 
Максъ Брухъ, Рейнеке, Лахнеръ, Игнацъ 
Брюлль, Гофманъ, „король вальсовъ" 
1оганнъ Штраусъ (1825 — 1899), Петръ 
Корнел1усъ, авторъ известной въ Герма
ши комической оперы Багдадскт ци- 
рюльникъ, особенно же Карлъ Гольмаркъ 
и Антонъ Брукнеръ.

Среди современныхъ немецкихъ компо- 
зиторовъ только одинъ составилъ себе  
до известной степени крупное имя— Ри- 
хардъ Ш траусъ (род. въ Мюнхене въ 
1864). Ш траусъ является представите- 
лемъ жанра, который раньше больше счи
тался французскимъ, чемъ немецкимъ,— 
жанра программной музыки, симфони- 
ческихъ поэмъ. Отличительный черты его 
произведенш пылкое воображеше, неисто
вая и причудливая воля, поразительно 
изысканная техника. Главный сочинешя 
Штрауса: Смерть и просвгътлете (1889), 
Тилль Эйленшпшелъ (1894), Такъ сказалг 
Заратустра  (1895), Донъ-Кихотъ (1897), 
Жизнь героя— Heldenleben— (1899); онъ на- 
писалъ также оперу Гунтрамъ и много

сочиненш вокальныхъ и инструменталь- 
ныхъ.

Меньше значешя имеютъ два другихъ 
современныхъ немецкихъ композитора 
Вейнгартнеръ и Максъ Шиллингсъ. Въ 
последнее годы въ немецкомъ музыкаль- 
номъ Mipe наблюдается любопытное дви
ж ет е . Молодые композиторы-вагнеристы 
возвращаются къ традищямъ Вебера, къ 
народной легенде, къ посиделочной сказ
ке. Такъ, Гумпердинкъ въ опере Haensel 
und Gretel (Ваня  и Маша) прилагаетъ ваг- 
неровсюе npieMbi къ обработке народныхъ 
напевовъ при пересказе детской сказки. 
Сынъ Вагнера, Зигфридъ Вагнеръ, также 
примкнулъ къ этому жанру въ своей опе
ре Baerenhduter.

Въ общемъ, несмотря на обил1е талан- 
товъ и знанш, въ современной немецкой 
музыке чувствуется какая-то неопреде
ленность, неуравновешенность, подобно 
тому, какъ въ XVI в. после Микель- 
Анджело это было съ итальянскимъ искус- 
ствомъ во Флоренцш; смутный и н е
сколько претенцюзный символизмъ соеди
няется здесь съ преднамеренной наив
ностью и какою-то смесью детскаго со 
старческимъ.

Итальянская музыка. Верди. Веризмъ. 
Возрождеше ораторш. Донъ Лоренцо Пе-
рози. Надъ итальянской музыкой точно 
распростирается ночь. Верди остается 
одинъ и, наконецъ, умираетъ въ глубокой 
старости (1901). Погибнетъ ли съ нимъ 
итальянская музыка? Чувствуется, какъ 
со страхомъ задаетъ себе этотъ вопросъ 
Итал]'я. И въ порыве патрютизма она 
шумно приветствуетъ малейлля проявле- 
шя художественнаго даровашя. Она тор
жественно чтитъ Верди, съ криками эн- 
туз!азма приветствуетъ Бойто, разражает
ся невероятными восторгами при появле- 
нш Масканьи.

Верди написалъ въ 1874 году свой мело- 
драматическш Requiem  на смерть Алес
сандро Манцони; въ 1887 Отелло, опе
ру, свидетельствующую о новой эволюцш
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въ творчеств^ автора, еще бол-fee пора
зительной, ч%мъ во времена Аиды. Вер
ди сосредоточивается зд-Ьсь, устремляя 
все вниманёе на художественно-вырази
тельный анализъ трехъ-четырехъ д-Ьй- 
ствующихъ лицъ. Еще бол-fee интересной 
оперой въ томъ же род-fe является Фаль
стафе (1893), — произведете нЪсколько 
холодное и изысканное, но блещущее 
умомъ, картинностью и особенно зам-Ьча- 
тельно изощреннымъ мастерствомъ пись
ма и тонкими гармоническими комбина
циями. Какого мн-Ьнёя’ни быть о музык-fe 
Верди, нельзя не вид-Ьть въ немъ пре- 
краснаго прим%ра истиннаго художника, 
преданнаго труду и сознательнаго, въ 70 
л-Ьтъ не. побоявшагося снова почти учить
ся, искать новыхъ путей въ искусств-Ь. 
Если, какъ поэтъ, онъ и мало возвышал
ся надъ посредственностью, то прекрасно 
зналъ зато театръ; и въ этомъ отно- 
шенёи онъ им-Ьлъ зам-Ьчательное влёянёе 
на всю итальянскую музыку.

Нов-Ьйшая итальянская школа ведетъ 
свое происхожденёе отъ Верди; черезъ 
него же восприняла она сначала нЪмец- 
кёя и французск1я влёянёя. Отличитель
ными признаками ея являются, съ одной 
стороны, преувеличенный мелодраматизмъ, 
съ другой— гармоническая изысканность. 
Предшественниками ея вм-fecrfe съ Верди 
являются: Амилькаре Понкёелли (1834—  
1889), авторъ Джгоконды (1876); Фи
липпе Маркетти, авторъ Рюи-Блаза (1869) 
и Арриго Бойто, опера котораго Мефи
стофель (1875, Болонья), несмотря на 
свою знаменитость, собственно говоря, 
вовсе лишена музыки, хотя и свид-Ьтёль- 
ст'вуетъ о томъ, что авторъ ея—литера- 
торъ съ даровашемъ. Новая итальянская 
школа возв-Ьстила о себ-fe въ 1890 г. опе
рою, поднявшею гораздо больше шуму, 
ч%мъ она того заслуживаетъ. Это была 
Деревенская честь Масканьи (род. 1863), 
произведете полное вздутаго паеоса, 
свид-Ьтельствующее о плохомъ вкус-fe авто
ра, но въ общемъ живое, яркое и o6fe-

щавшее больше, ч-Ьмъ дали посл-Ьдующёя 
произведет^ Масканьи {Другъ Фрицъ, 
Братья Рантцау, Ратклифф?,, Силъвано, 
Цанетто, Ирисъ и др.) ЗагЬмъ идутъ 
Леонкавалло, неаполитанецъ (род. 1858), 
написавшей прогремФвшихъ Саянова (1893), 
Медичи, Богему, Зазу (1900); Джакомо 
Пуччини, родомъ изъ Лукки (род. 1858), 
написавшей Манонъ (1893), Жизнь богемы, 
Тоску (1900); Джордано, авторъ Андреа 
Шенье, Альберто Франкетти, авторъ А з - 
раэля, Колумба и Пурсоньяка. Bcfe эти 
представители оперы, „близкой къ жизни, 
къ правд-fe “ (отсюда и самое названёе „ве- 
ризмъ", „верйсты“— отъ слова verismo ) 
только недавно выступили на арену, и 
шумъ, поднявшейся вкругъ нихъ, несом- 
н-Ьнно повредилъ ихъ естественному раз- 
витёю. Но надо в-Ьрить имъ въ кредитъ. 
Итальянцамъ свойственъ драматичесюй 
генёй, и этотъ генёй ищетъ новыхъ пу
тей. Досел-fe ему обыкновенно не хватало 
усидчивости и сосредоточенности. Въ по- 
сл-Ьднёе годы музыкальное образованёе въ 
Италш поднялось на бол-fee высокёй уро
вень, и плоды этого становятся уже за- 
м-Ьтны. И едва только такёе музыканты, 
какъ Тебальдини и Энрико Босси взя
лись за реформу духовной музыки, какъ 
Италёя выдвинула наибол-fee вьедающагося 
среди вс%хъ современньехъ духовныхъ 
композиторовъ—дона Лоренцо Перози (род. 
20 дек. 1872 въ Тортон-fe). Этому ком
позитору до изв-Ьстной степени удалось 
создать настоящую христёанскую музы
кальную драму, въ которой вдохновенёе 
души поэтической и трогательно-искрен
ней опирается на солидныя музыкальный 
знанёя. На первыя его ораторёи (Страсти 
Христовы, Преображенге, Воскресенье Ла
заря, Воскресенье Христово, Рождество, 
Y6ieme невинныхъ и др. 1898— 1900) надо 
смотр-Ьть, конечно, только какъ на юно- 
шескёе опыты; но, судя по сказавшемуся 
въ нихъ таланту, Перози, повидимому, 
суждено въ близкомъ будущемъ возродить 
итальянскую музыку.
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Русская музыка.— 60-ые и 70-ые годы 
ознаменовались въ Россш не только все- 
стороннимъ подъемомъ общественной жиз
ни, но и соотв-Ьтственнымъ развттемъ  
искусства, на которомъ отразились два 
господствовавшихъ тогда въ литератур-Ь 
течешя: реализмъ и народничество. Въ
музык-fe главнымъ представителемъ этихъ 
теченш явился кружокъ композиторовъ, 
получившш поздн-Ье' назваше „новой рус
ской школы". Въ составъ кружка входили 
Балакиревъ, Мусоргскш, Бородинъ, Кюи, 
Римскш-Корсаковъ; выразителями его 
идей въ литератур-fe были главнымъ обра- 
зомъ Кюи и В. В. Стасовъ (1824— 1906). 
Кружокъ преклонялся передъ народной 
песнью; передъ Глинкой (особенно „Рус- 
ланомъ"), какъ основателемъ самобытной 
школы въ музык-fe; предъ Даргомыжскймъ, 
c M t n o  ставшимъ въ „Каменномъ гостЬ" 
на путь музыкальнаго реализма; передъ 
Шуманомъ, Берлюзомъ, Листомъ, какъ 
глашатаями „программной" музыки и во
обще творчества свободнаго, нестЬснен- 
наго прежними формальными рамками. 
Кружокъ возставалъ противъ консерва
торской рутины и слепого поклонешя 
классикамъ (Рубинштейнъ), противъ мей- 
ерберовскаго эклектизма и вагнеровскихъ 
теорш Серова, противъ господствовавшей 
тогда итальяномании. Но различ!е харак- 
теровъ даровашй и все бол-fee выясняв
шаяся разница во взглядахъ на мнопе 
вопросы музыкальнаго искусства въ конц-fe 
концовъ заставили член'овъ кружка пой
ти по разнымъ дорогамъ, И когда гово
рить о кружк-fe, какъ о „школ-fe", то им-fe- 
ютъ въ виду главнымъ образомъ 60-е и 
70-е годы, т .-е . „боевую" эпоху, когда 
члены кружка еще пробивали c e 6 fe  доро
гу и не вполнФ индивидуализировались. 
Историческое значеше новой русской 
школы велико. Она слила воедино основ
ные элементы творчества Глинки и Дар- 
гомыжскаго, привнесла въ нихъ ц4,лый 
рядъ индивидуальныхъ чертъ, окончатель
но закрфпила самобытность русской му

зыкальной школы и открыла передъ ней 
новые широюе горизонты.

Bcfe члены кружка были главнымъ 
образомъ автодидакты. Естественными 
главой и какъ бы руководителемъ ихъ—  
какъ наиболее богатый опытомъ и зна
тями— являлся первое время Милш Але- 
кс-Ьевичъ Балакиревъ (род. 1836). Сочи- 
н етя  его немногочисленны, но отлича
ются стройностью формы, мастерствомъ 
оркестровки и самостоятельностью музы
кальной мысли; имъ написана превосход
ная симфоническая поэма Тамара, сим- 
фошя, увертюры; фортешанныя пьесы,. 
им-Ьвгшя крупное значеше въ исторш 
русской фортешанной литературы, до Ба
лакирева находившейся въ зачаточномъ 
состоянш; романсы, Сборникь народныоп 
тьсенъ *) и др.).

Наибол-fee яркими и посл-Ьдовательнымъ 
представителемъ художественныхъ идеа- 
ловъ новой русской школы является Мо- 
дестъ Петровичи Мусоргскш (1836— 1881), 
всю жизнь вынужденный изъ-за куска 
хл-Ьба служить, сначала на военной и 
поздн-fee на гражданской службЪ. Девизъ 
его: „Искусство есть средство для бесфды 
съ людьми, а не ц-Ьль!" Для достижешя 
главной задачи своего творчества—  на- 
иболыпаго реализма и выразительности 
въ музыкальной иллюстрацш текста или 
программы,— Мусоргскш готовь жертво
вать и матер1альной красотой звука, и 
общепринятыми требовашями формы и 
гармонш. Другая характерная черта этого 
музыкальнаго Некрасова —  своеобразный 
русскш складъ, присущш не только опе
рами Мусоргскаго, но и многими его ро
мансами, новыми какъ въ смысл-fe содер- 
жашя текста („безъ любви"), такъ и по 
музыкальной трактовк-fe посл;Ьдняг6. Му
соргскш написалъ двФ оперы или, какъ 
они ихъ называли BcnfeflcTBie крупной 
роли, отведенной въ нихъ народными мас
сами (хорами), „народный музыкальный

») См. т. VI, стр. 282.
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драмы": Бориса Годунова (1872), и Х о
ванщину (закончена Римскимъ-Корсако- 
вымъ).

Новую яркую индивидуальность пред- 
ставляетъ собою Огромное дароваше Але
ксандра Порфирьевича Бородина (1834—  
1887), успЪвшаго составить себе видное 
имя также въ науке (съ 1864 до смерти 
Бородинъ быль профессоромъ химш въ 
медико-хирургической академш). Музыка 
■его удивительно оригинальна какъ въ 
общемъ складе содержашя и изложешя, 

,такъ и въ деталяхъ; особенно типичны 
для нея какая-то богатырская мощь, не
бывалая сила размаха. Въ этомъ смысле 
Бородинъ является однимъ изъ самобыт- 
н-Ьйшихъ русскихъ талантовъ. Въ области 
оперы онъ примыкаетъ ' къ закруглен- 
нымъ формамъ Глинки, памяти котораго 
и посвятилъ своего князя Игоря (закон- 
ченъ Римскимъ-Корсаковымъ и Глазуно- 
вымъ). Кроме оперы Бородинъ напи- 
салъ две превосходный симфоши, не
оконченную симфониетту, симфоническую 
•картинку Въ средней Азш , 2 квартета и 
романсы.

Какъ и Бородинъ, Цезарь Антоновичъ 
■ Кюи (род. 1835), одновременно съ музы

кой посвятилъ себя другой специальности, 
прослуживъ около 50 л%тъ профессоромъ 
фортификацш въ инженерномъ военномъ 
училище (инженеръ-генералъ). Талантъ 
Кюи проявился, главнымъ образомъ, въ 
вокальныхъ сочинешяхъ и имеетъ обще- 
европейскш характеръ; специфически- 
русскш музыкальный складъ чуждъ ему. 
Кюи мастеръ мишатюры (романсы, мелкая 
пьесы), онъ мало склоненъ къ широкой 
тематической работе и это заметно даже 
на его операхъ, изъ коихъ Ратклифъ 
(1869) былъ въ свое время боевымъ про- 
изведешемъ „Новой русской школы". Съ 
годами Кюи сталъ нисколько выдыхаться. 
Оперы его: Еавказскгй плттикъ 1856, 
Сынъ мандарина, Анджело 1876, LeM ibu- 

stier, Сарацинъ, Пиръ во время чумы, М-Ие 
Фифи, Маттео Фалъконе (1906); кроме.

того Кюи написалъ нисколько оркестров, 
-пьесъ, много романсовъ и пьесъ для фор- 
тешано, скрипки и др.

Наиболее выдающшея изъ живыхъ 
русскихъ композиторовъ, Николай Андре- 
евичъ . Римскш-Корсаковъ (род. 1844), 
также не сразу посвятилъ себя музыке,—  
раньше онъ служилъ морскимъ офице- 
ромъ. 1871— 1905 онъ былъ профессо
ромъ композицш въ Петербургской кон
серваторш. Въ настоящее время можно 
считать Римскаго-Корсакова, главнымъ 
образомъ, опернымъ композиторомъ: имъ 
написано цЪлыхъ 15 оперъ, причемъ 
интересно отметить, что две трети этого 
числа явилось въ св-Ьтъ за десятшгЬНе 
1897 — 1907 г. Раньше же на Римскаго- 
Корсакова смотрели преимущественно 
какъ на инструментальнаго композитора. 
Въ последней области талантъ Римскаго- 
Корсакова— при всемъ присущемъ ему 
культе законченности и определенности—  
гораздо более склоненъ къ евободнымъ 
формамъ программной музыки, чемъ къ 
классическимъ симфоническимъ формамъ. 
Въ связи съ поразительнымъ мастер- 
ствомъ оркестровки особенно сильна въ 
музыке Римскаго-Корсакова красочная, 
изобразительная сторона. Въ своей му
зыке онъ вообще охотнее всего живопи- 
суетъ, разсказываетъ, а не говоритъ о 
личныхъ переживашяхъ, чемъ отличает
ся, между прочимъ, отъ Чайковскаго; 
противоположностью последняго онъ яв
ляется и по своей склонности и способности 
къ искренной, светлой радости въ музы
ке. По части оркестра и гармонж, а 
также оперной архитектоники, Римскш- 
Корсаковъ не малымъ обязанъ Вагнеру; 
темъ не менее индивидуальность его 
ярка и своеобразна, благодаря прежде 
всего неподражаемой способности твор
чески перерабатывать и развивать основ
ные элементы русской народной музыки, 
проникаться духомъ былинно-сказочнаго 
Mipa, воплощать въ живые музыкальные 
образы русскую поэтическую старину.
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Оперы Римскаго-Корсакова (почти всЬ 
на pyccKie сюжеты) весьма разнообразны 
по стилю. Наиболее выдаются изъ нихъ 
Сншурочка  1882 и Садко 1897; друпя 
оперы: Псковитянка 1873, М айская ночь, 
М лада, Ночь передъ Рождествомъ, Мо- 
цартъ и Сальери, Боярыня Вгьра-Шелога, 
Царская нет ст а, сказка о Царп-Салта- 
нгь, Еащей, Серви.йя, Панъ-воевода, Ска- 
зат е о градп,— Еитежгь (1907), Сказка о 
золотомъ тьтушкгъ. Кроме того Римскш- 
Корсаковъ написалъ 3 симфонш, симфо- 
ническтя картины и увертюры Садко, 
Сказка, Ш ехеразада, Свгьтлый праздникъ, 
сюиты, концерты, кантаты, много роман- 
совъ, хоры, духовный композицш. Рим- 
сюй-Корсаковъ инструментовалъ также и 
привелъ въ теперешнш ихъ видь почти 
в се  сочинешя Мусоргскаго.

В м есте съ Римскимъ-Корсаковымъ д-Ь- 
литъ гегемошю надъ современной рус
ской музыкой Петръ Ильичъ Чайковскш 
(1840— 1893). Какъ все p y c c K i e  компози
торы, родивпнеся въ крепостную эпоху 
(кроме Рубинштейна), онъ не готовился 
къ музыкальной карьере и могъ отдать
ся изученш музыки только по окончанш 
Училища правовЪд-Ьшя и двухъ л^тъ 
службы чиновникомъ. 1866— 1879 Чайков
ский былъ профессоромъ теорш музыки 
въ Московской консерваторш, после чего 
отдался исключительно композицш. Его 
искренняя, страстная музыка склонна, 
главнымъ образомъ, къ минору. Любимая 
тема Чайковскаго— мощь фатума (посл-Ьд- 
шя симфонш, особенно 6-я патетическая)', 
въ связи съ этимъ и его тяготите къ 
Я р о в о й  скорби". Ч.— яркш и оригиналь
ный мелодисгь; его мощная индивидуаль
ность соединяла въ себе  склонность къ 
эклектизму со способностью переплавлять 
и претворять самыя разнообразный вл!я- 
шя: новыхъ французовъ, Вагнера, Глин
ки, новой русской школы, Шумана, Шо
пена и др. Музыка Чайковскаго несо
мненно запечатлена своеобразно - нацио
нальными чертами (что особенно отме

чается иностранцами), но черты эти го
раздо больше сказываются въ общемъ 
облике его задушевно-элегической музы,, 
чемъ въ специфически русскихъ особен- 
ностяхъ музыкальнаго склада. Изъ оперъ  
Чайковскаго, различныхъ по стилю, на
иболее выдаются Евгетй Онгыинъ 1877 
и Пиковая дама 1890, глубже всего от- 
разивипя элегическую, минорную природу 
творчества композитора. Какъ симфо
нисты, Чайковскш стоить еще выше, чемъ 
какъ оперный композиторъ,— и не только- 
въ своихъ лучшихъ симфошяхъ, но и въ 
программной музыке;въ последнемъ от- 
ношенш достаточно назвать таше шедев
ры мировой литературы, какъ Ромео и  
Джульета, Франческа da-Римини, первая 
часть Манфреда и др. Кроме указанныхъ 
сочиненш, Чайковскш написалъ еще оперы 
Опричникъ 1874, Черевички, Орлеанская 
дпва, Мазепа, Чародгьйка, Чоланта 1892; 
балеты Лебединое озеро, Спящая краса
вица, Щелкунчикъ; 6 симфонш, 6 сюитъ 
и 6 увертюръ для орк., симфоническую 
фантазш Буря, камерныя сочинешя (из
вестное фортешанное трю), концерты для 
фортешано и скрипичный, множество ро- 
мансовъ и фортешанныхъ пьесъ, духов
ный композицш и др.

Къ этой же эпохе относится рядъ дру- 
гихъ композиторовъ, менее значителъ- 
ныхъ. Таковы Эдуардъ Францевичъ На- 
правникъ (род. 1839), сочинешя котораго- 
лишены ярко индивидуальныхъ чертъ, но- 
умело написаны, порой красивы и инте
ресны (4 оперы: Нижегородцы, Дубров- 
скгй 1895; сочинешя симфоничесшя и 
камерныя, мелшя пьесы и др.); Н. 0 .  
Соловьевы (род. 1846), авторы 3 оперъ. 
( Еордел1я)  и мелкихъ пьесъ; П. П. Со- 
кальскш (1832 — 1887), авторы оперы 
Осада Дубно и солиднаго труда Русская 
народная музыка, и др.

Какъ уже было сказано, современную 
русскую музыку больше всего запечатле
ли своимъ вл1яшемъ два композитора 
во многомъ противоположныхъ другъ дру-
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гу: Чайковскш—ггЬвецъ скорби, фатума; 
субъективистъ, говорящШ на общеевро- 
пейскомъ музыкальномъ языке, и Рим- 
скш-Корсаковъ—певецъ радости, пред
ставитель творчества объективнаго, му
зыкальный языкъ котораго, при всемъ 
совершенстве техники, особенно склоненъ 
къ нащональнымъ идюмамъ. Эти два те
чения, въ томъ или иномъ сочетанш, съ 
привнесешемъ новыхъ индивидуальныхъ 
элементовъ и новыхъ вл1янш (главнымъ 
образомъ Вагнера), можно проследить во 
всей новейшей русской музыке.

Александръ- Константиновичъ Глазу- 
новъ (род. 1865), наиболее видный изъ 
современныхъ русскихъ симфонистовъ, 
уже 16-и летъ написалъ свою первую 
симфонш. Ученикъ Римскаго-Корсакова, 
онъ отдалъ сначала некоторую дань ув- 
леченш идеалами новой русской школы 
(въ программной музыке), но отличается 
отъ нея культомъ чистой формы въ 
искусстве, а въ связи съ этимъ и склон
ностью къ форме классической симфонш. 
Музыка Глазунова (почти исключительно 
инструментальная) меньше захватываетъ, 
чемъ„ пленяетъ звуковой красотой и 
особенно мастерствомъ инструментовки. 
Кроме 8 (!) симфонш и ряда программ- 
ныхъ произведений (Изъ мрака къ свгьту, 
Весна, Лирическая поэма, Лгьсъ, Море, 
Кремль и др.) Глазуновъ написалъ 
еще струнные квартеты и квинтетъ, фор- 
тешанныя пьесы, 3 балета (Раймонда 
1898) и др.

Изъ другихъ композиторовъ, отчасти 
примыкающихъ къ новой русской школе, 
надо назвать Анатолия Константиновича 
Лядова (род. 1855), автора мелкихъ 
фортетанныхъ, вокальныхъ и оркестро- 
выЗгь пьесъ; Павла Ивановича Бла- 
рамберга (1841— 1907), автора 5 оперъ 
( Тушинцы  1895, оригинальная комиче
ская опера Скоморохъ, Волна), оркестро- 
выхъ пьесъ, хоровъ и др.; С. М. Ляпу
нова (род. 1859, симфотя, фортетанныя 
пьесы и др.).

Къ молодымъ композиторамъ, въ му
зыкальномъ складе которыхъ ярко выра
жены нацюнальныя черты, восходя Щ1Я 
черезъ новую русскую школу (и особенно 
черезъ Римскаго-Корсакова) къ Глинке,, 
надо отнести Калинникова, Гречанинова,. 
Василенко и др. Музыка преждевременно- 
скончавшагося Васшпя Сергеевича Ка
линникова (1866— 1900) отличается бод
ростью и жизнерадостностью; русскш 
складъ ея свежъ и естественъ. Изъ. 
двухъ симфонш Калинникова первая обо
шла главнейлпя европейская концертныя 
эстрады. Кроме того онъ написалъ сим- 
фоничесшя картины, небольшую оперу 
1812 годъ и др. Талантъ Александра Ти
хоновича Гречанинова (род. 1864) ска
зался покуда главнымъ образомъ въ во
кальныхъ сочинешяхъ: опере Добрыня 
Никитичъ, хорахъ, романсахъ и духов- 
ныхъ композищяхъ, о которыхъ речь бу- 
детъ дальше. Гречаниновъ написалъ так
же симфонш, квартетъ, фортетанное- 
T p io  и мелюя инструментальный пьесы.. 
С. Н. Василенко (род. 1872) обратилъ 
на себя внимаше небольшой оперой Ки- 
тежъ, симфошей и др.

Наоборотъ, въ музыке нижеследую
щей группы композиторовъ специфически- 
руссюя черты выражены слабо; по сво
ему общеевропейскому складу она ближе- 
къ типу музыки Чайковскаго. Сюда отно
сятся отчасти Антонъ Степановичъ Арен- 
скш (1861— 1906), и особенно Сергей 
Васильевичъ Рахманиновъ (род. 1873) и 
Александръ Николаевичъ Скрябинъ (род.. 
1871). Аренскш тесно примыкаетъ къ 
Чайковскому и по самой манере своего 
письма, отличаясь, впрочемъ, индивидуаль
ными чертами изящнаго лиризма. Имъ 
написаны оперы Сонь на Волги, Рафа
эль, Иаль и Дамаянти, балетъ, две сим
фонш и 3 оркестровыхъ сюиты, интерес
ный камерныя произведешя, фортетанныя 
пьесы, романсы, концерты и др. Близокъ. 
Чайковскому—уже по самому духу музы
ки—и Рахманиновъ, музыка котораго ха-
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рактеризуется, однако, самостоятельными 
-и сильными страстными акцентами. Кроме 
трехъ небольшихъ оперъ (Алеко, Фран
ческа, Скупой рыцарь) и романсовъ, Рах- 
маниновъ написалъ симфонш, симфони
ческую ф ан т азт  Утесъ; фортетанное 
трю, много фортешанныхъ пьесъ (два 
концерта). Крупная музыкальная индиви
дуальность -Скрябина совершенно лишена 
-специфически - русскихъ чертъ; ближе 
всего примыкаетъ она къ Шопену и 
Вагнеру. Паеосъ Скрябина не лишенъ 
мощнаго широкаго размаха, но въ 
немъ чувствуется нечто напряженно-изы
сканное, даже болезненное. Онъ напи- 
•салъ 4 симфонш и массу фортешанныхъ 
льесъ.

Среднее положеше занимаетъ следую
щая группа. Михаилъ Михайловичъ Иппо- 
литовъ-Ивановъ (род. 1859), мягкое лири
ческое даровате котораго нашло себе  
выражеше въ операхъ Р уви  и Асгь, двухъ 
сюитахъ на кавказсюе напевы, роман- 
сахъ и др.; А. Н. Корещенко (род. 1870), 
авторъ 3 оперъ (Ледяной дот ), балета, 
симфонш и другихъ оркестровыхъ сочи- 
ненш, романсовъ, фортешанныхъ пьесъ 
и др. В. И. Ребиковъ (род. 1866), инте
ресная музыка котораго характеризуется 
преднамереннымъ пренебрежешемъ къ 
■форме и вообще такъ называемымъ „де- 
кадентскимъ“ характеромъ (оперы Елка, 
Tea; фортетанныя пьесы, „меломимики“, 
романсы). Сюда же надо отнести Р. М. 
Ппера (род. 1874), выдвинувшагося осо
бенно своими камерными произведешями); 
Н. Н. Черепнина (род. 1873), автора 
оркестровыхъ пьесъ, хоровъ, * романсовъ 
и фортешанныхъ вещей, Н. К. Метнера 
(фортетанныя пьесы) и др. Несколько 
особнякомъ стоитъ Сергей Ивановичъ 
Танеевы (род. 1856), до 1905 состоявшш 
профессоромъ теорш музыки при Москов
ской консерваторш. Классичесшя формы, 
зачастую даже явная имитащя класси- 
камъ, соединяются у Танеева съ полно
той современныхъ средствъ музыкальнаго

выражетя; къ сочинешямъ его, отлича
ющимся мастерствомъ тематическаго раз
витая и контрапунктическимъ богатствомъ, 
относятся: опера Орестея, симфошя, 6 
струнныхъ квартетовъ и одинъ фортепи
анный, кантата I .  Дамаскинъ, хоры, ро
мансы и др.

Очень характерно для последней чет
верти века и особенно последнихъ 10—  
15 летъ является движете къ возрожде- 
шю въ области церковной композицш. 
Д виж ете это является несколько запоз- 
далымъ следств1емъ переворота, свер- 
шеннаго Глинкой въ музыке светской, и 
заключается въ приложенш къ сокро
вищнице старинныхъ, церковныхъ (на
половину народныхъ напевовъ художе
ственной обработки, стоящей на вы
соте современнаго эстетическаго разви- 
т1я и техническаго уменья,—разумеется, 
сообразуясь до известной степени съ 
требованиями традицш. Движете это, для 
котораго не мало сделали Чайковсшй и 
Римскш-Корсаковъ, въ настоящее время 
своими наиболее выдающимися предста
вителями считаетъ Александра Дмитр1е- 
вича Кастальскаго (род. 1856), изд^вшаго 
свыше 50 духовныхъ композицш, и'Гре
чанинова (см. выше).

Рядомъ съ развтпемъ музыкальной 
продуктивности выросла и литература 
о музыке, включая сюда какъ журналы, 
спещально посвященные музыке, такъ и 
музыкальную критику (Ларошъ, Стасовы, 
Кюи, Чайковскш, Кругликовы, Кашкинъ, 
Петровскш, Кругликовы и др.), изслфдо- 
вашя по вопросамъ исторш и теорш му
зыки (Разумовскш, Смоленскш, Мельгу- 

' новы, Сокальскш, Финдейзенъ, С. Тане
евы, Сакетти, Стасовы и др.), музыкаль
ную педагопю и т. д. Въ высокой степени 
обогатилась также литература сборниковъ 
народныхъ песенъ.

Свидетельствомъ развит1я музыкальной 
жизни въ Россш, кроме огромнаго подъ
ема музыкально-издательскаго дела, мо- 
жетъ служить также количество и каче-
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ство исполняемой музыки. Еще въ нача
ла 60-хъ годовъ симфоничесюе концерты 
давались въ ограниченномь числе только 
въ столицахъ; въ настоящее время число 
ихъ въ столицахъ стало въ 4—5 разъ боль- 

.ше, да даются они регулярно и въ про- 
винщи 12— 15 отд-Ьлешями Русскаго Му- 
зыкальнаго общества и другими органи- 
зац!ями. Соответственно возросло въ про-

винцш количество и значеше другихъ- 
концертовъ всякаго рода (между прочимъ, 
камерныхъ и оперныхъ спектаклей). Хо
ровые кружки и организацш также по
лучили некоторое распространеше, хотя 
развит1е ихъ затруднено было той подо
зрительностью, съ которой относилось 
правительство ко всякаго рода кружкамъ- 
и обществамъ.
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Г  Л А В А  V I

Литература во Ф ранки

1 8 7 0 — 1 9 0 0 .

Тотъ относительный упадокъ, кото
рый мы отметили 1) для перюда съ 1847 
по 1870 годъ, продолжался и после 
1870 года по наши дни. Не безъ осно- 
вашя можно думать, что если со времени 
Возрождешя на каждое стол'кпе прихо
дится лишь по одной великой литератур
ной эпохе, то и теперь придется ждать 
XX века, чтобы снова увидеть пышный 
расцв-Ьтъ французской литературы. А 
пока даже по свидетельству иностран- 
цевъ она всетаки остается чрезвычайно 
живучею и интересною. Она не нашла ни 
новой формы, ни новаго направлешя. За  
исключешемъ немногихъ попытокъ, не 
вполне увенчавшихся успехомъ, она 
продолжаетъ, двигаться по знакомыми 
путями. У нея есть свои реалисты поди 
другими,менее определенными назвашями, 
свои запоздалые романтики, свои историки, 
въ совершенстве владеюпце пр1емами,уста
новленными ихи знаменитыми предше
ственниками, свои критики, своеобразные 
ученики, но всетаки только ученики Сенъ- 
Бёваи Тэна.свои философы-идеалисты, по
следователи Ренувье, или позитивисты, 
последователи Конта и т. д. Вообще во 
всехъ отрасляхъ интеллектуальной дея-

‘J См. т. VI, стр. 240.

тельности она насчитываетъ весьма вы
дающихся людей.

Поэз1я.— Уже въ последше годы Импе- 
рш ' внимаше читателей привлекалъ одинъ 
поэтъ-философъ; это былъ Сюлли-Прю- 
домъ. Чрезвычайно оригинальный ш субъ
ективный, не принадлежащей ни къ какой 
школе, своею склонностью изображать 
свои личныя ощущешя несколько напо- 
минающш Ламартина и Мюссе, но съ 
более слабымъ воображешемъ и съ бо
л ее тонкимъ и глубокимъ анализомъ, онъ 
передавалъ свою печаль, свою грусть, 
свои волнешя, свою склонность къ стра- 
данш въ любви, свою жажду уединенна- 
го покоя, свои мечты при виде звезднаго 
неба или старыхъ домовъ, грустныхъ 
свидетелей исчезнувшихъ поколенш, пере
давалъ все это въ ясныхъ и отчетливыхъ 
стихахъ, удивительно чистыхъ и прозрач- 
ныхъ, полныхъ неприметнаго очаровашя, 
действёе котораго продолжалось безко- 
нечно, а самые стихи оставались въ памя
ти какъ прекрасный формулы для выра- 
жешя чувствъ. Въ немъ было мало вдох- 
новешя, мало шири, но даже малейипя 
его произведешя носили отпечатокъ 
законченности. Въ немъ сразу почув
ствовали маленькаго классика. Такимъ 
онъ и остался, расширивъ свою ма-
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меру и свои рамки. Онъ написалъ боль- 
пин философсюя поэмы, Справедли
вость и Счастье, въ которыхъ онъ 
пытался передать одновременно свои 
■чувства и мысли о великихъ проблемахъ, 
вечно безпокоящихъ человечество. Эти 
поэмы, который по самому существу не 
могли совершенно избавиться отъ изве
стной прозаичности, становятся глубоки
ми тамъ, где оне дидактичны, и часто 
красноречивыми по форме тамъ, где оне 
выражаютъ мечты, желашя или тревоги 
-автора. Этотъ прекрасный поэтъ, време
нами становящШс^ великимъ поэтомъ, 
какъ бы прервалъ то, что , можно было 
назвать парнасскимъ движетемъ. У него 
уже нетъ ни безстраспя-, ни исключи
тельной заботы о форме. Наоборотъ, онъ 
никогда не признавалъ, чтобы десятокъ 
•стиховъ могъ быть чемъ-либо инымъ, 
•нежели выражешемъ душевнаго движешя, 
вызваннаго въ авторе какимъ-нибудь 
чувствомъ или мыслью. Но темъ не менее 
1реакщя противъ романтизма оставила въ 
немъ следъ. Отвращение къ подробно- 
■стямъ, къ общимъ местамъ и пустымъ 
•вставкамъ дало ему ту умеренность, ту 
ясную сжатость и даже ту сдержанность 
въ признашяхъ, которая нисколько 
не уменьшаетъ ихъ действ1я, наобо
ротъ, усиливаетъ его. Все вместе 
это создало очень своеобразный талантъ, 
„тонкую и глубокую" поэтическую нату
ру, такъ что потомство, весьма вероятно, 
■будетъ ценить его довольно высоко, ибо 
для потомства оригинальность всегда 
является признакомъ избранныхъ.

Со времени Сенъ-Бёва интимная поэз1я, 
обыденная, но безъ пошлости, скромная 
и тихая оказалась въ загоне. K i концу- 
Имперш Эжень Манюэль, позднее Фран- 
-суа Коппэ, снова вернули ее людямъ. Оба 
•они любили скромныхъ маленькихъ обы
вателей у входа въ ихъ жилище, мальчу- 
гановъ и девочекъ, идущихъ въ школу, 
домашнюю жизнь маленькихъ людей и 
драмы, происходяцця въ этой мелкой

среде, столь прозаичныя по внешности, 
но таяпця въ себе поэзш, которую и пред
стояло раскрыть. Въ такой склонности 
ума и въ такомъ роде искусства есть и 
реализмъ и вместе съ темъ личная по- 
33in. Авторъ любить разсматривать, даже 
наблюдать, подстерегать чувства, иногда 
довольно мелюя, уловлять внутреннюю 
поэзш или скрытую трагедш существо- 
ванш, который кажутся плоскими или 
по меньшей мере однообразными. Но 
если его внимательный взглядъ обра
щается- на людей средняго класса или 
изъ народа, то это потому, что они—  
ровня ему или его ближше, его соседи, 
толпа, въ которую онъ затесался, живу- 
щш напротивъ мастеровой, который от
рывается отъ работы, чтобы поболтать 
съ нимъ минуту, маленькая "нищая, раз- 
сказывающая ему свое горе. Занимаясь 
ими, онъ вовсе не отрешается отъ себя, 
вотъ почему онъ часто примешиваетъ къ 
своимъ разсказамъ свою особу. Такимъ 
образомъ, это поэзюя смешаннаго рода, 
и такъ какъ она является чемъ-то среднимъ 
между высокой поэз1ей и разсказомъвъ про
зе, то она и представляетъ собой соеди- 
неше собственно реализма и личныхъ при- 
знанш. Она можетъ обладать высокою пре
лестью: такою она и является часто въ не- 
большихъпоэмахъ Манюэля [Pages Intimes', 
Poemes populaires.—Интимныя страницы; 
Народный поэмы): все оне отличаются вы
сокою правдивостью наблюдешя, изящною 
простотою стиля, совершенною искрен
ностью тона и, наконецъ, все оне про
никнуты подлиннымъ духомъ любви и 
жалости ко всемъ малымъ и стражду- 
щимъ. — Франсуа Коппэ прюбрелъ изве
стность въ 1869 году благодаря блестя
щему драматическому дебюту пьесой 
ИрохожЫ (Le Passant). Пикантнее всего 
то, что эта поэма вовсе не въ обычномъ 
для Коппэ и более знакомомъ впослед- 
ствш его жанре. Онъ еще въ 1866 году 
издалъ Le [Reliquaire (Святыня), сбор- 
никъ личныхъ элепй, очень нежныхъ
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трогательныхъ, порою прелестныхъ, а въ 
1868 году другойсборникъ— Les Intimitis, 
который можетъ служить образцомъ того 
рода обыденной поэзш, который мы толь
ко что определили. Прохожгй же 
небольшая, одноактная , драма въ совер
шенно романтическомъ духе. Известность, 
какую она дала автору, заставила публи
ку читать Ле Reliquaire и Les Intimitis, 
а ч т ет е  этихъ вещей неизменно вызы
вало высокое наслаждение. Въ дальней- 
шемъ Коппэ пошелъ не по пути Le Pas
sant, а по пути In tim itis, Les Humbles 
(Униженные), Promenades et intiriewrs 
Contes en vers и другихъ. Но онъ не 
остановился -на 'этомъ и вернулся къ 
тёатру, давая теперь уже не романтиче- 
сшя драмы, а настояпця трагедш, вполне 
классичесюя по духу, современный и да
же лиричесюя по форме. Severe Torelli, 
самая, знаменитая и пользующаяся наи- 
большимъ успехомъ изъ его пьесъ, Яко
биты, За корону, — все этосильныя про- 
изведешя, въ которыхъ паеосъ часто до- 
стигаетъ большой мощи. Если прибавить 
сюда, что Коппэ написалъ массу сказокъ 
и разсказовъ въ прозе, а также газет- 
ныхъ статей, чрезвычайно привлекатель- 
ныхъ и порой полныхъ красноречивой 
чувствительности, то придется признать, 
что довольно трудно Определить его ли
тературный обликъ. Это прежде всего 
чрезвычайно гибкш таланть, который 
имеетъ прямое призваше къ интимной 
поэзш, но который часто выступаетъ изъ • 
пределовъ этого жанра, очень легко воз
вращается къ нему и съ необычайною 
легкостью применяется ко всемъ фор- 
мамъ литературнаго искусства. Это одинъ 
изъ самыхъ привлекательныхъ умовъ, 
одно изъ самыхъ нежныхъ сердецъ, каюе 
только мы знаемъ.

Ж анъ Ришпэнъ —  чистый романтикъ. 
Но онъ является таковымъ не изъ по- 
дражан!я, и въ его произведешяхъ мы 
находимъ очень мало „отголосковъ". 
Онъ былъ бы романтикомъ въ 1830 г,,

былъ бы имъ и въ 1890, даже если бьг 
вовсе не было движешя 1830 года. Со- 
всемъ не его вина, если друпе раньше 
него открыли то, что онъ открылъ бы и 
самъ, если бы не было этихъ другихъ. 
Чрезвычайно живое воображение, природ
ное краснореч1е, даже велич1е речи, лю
бовь къ яркимъ краскамъ и великолеп- 
нымъ созвуч1ямъ, широта жеста, напы
щенный отъ природы позы,— в"се это де- 
лаетъ его какъ бы Теофилемъ Готье 
при свете Эрнани, отчасти это самъ 
Эрнани. La Chanson des диеих (Песнь, 
нищихъ), изданная въ 1876 году, пока
зала намъ нищихъ, но нищихъ эпиче- 
скихъ, драпирующихся въ•свои лохмотья 
на манеръ Дона Цезаря, живописныхъ № 
причудливыхъ поэтовъ, нищихъ скорее 
въ испанскомъ, чемъ во французскому 
жанре; и всетаки этотъ томъ былъ од- 
нимъ изъ замечательнейшихъ поэтиче- 
скихъ произведешй последнихъ двадцати 
летъ. Les Caresses (Ласки), любовныя 
элепи, менее' блестяыця, часто полный 
волнующей чувственности, не лишенной 
некоторыхъ достоинствъ; Les Blasphemes 
(Богохульства)-^произведеше чисто рито
рическое, но можетъ быть именно по
этому наиболее характерное для та
ланта автора; La Мег (Море), произве
д е т е  очень неровное, но содержащее 
прямо поразительные образцы живописи 
въ стихахъ,— все это надолго упрочило 
репутащю Ришпэна и создало емупамят- 
никъ, не лишенный велич1я. Помимо это
го и драматичесшя его произведешя, въ 
общемъ мало сценичныя, нередко очаровы- 
вали литературные круги и даже публику 
красивыми стихами, красивыми описа
тельными эпизодами и великолепными 
тирадами, содержащимися въ нихъ. Сле- 
дуетъ отметить Nana Sahib, Monsieur 
Scapin, Le Flibustier и Parle glaive {Нана 
Сагибъ, Господинъ Скапэнъ, Морской 
разбойникъ и Мечомъ). Можно думать, 
что талантъ Ришпэна, даже если онъ 
не будетъ расти въ дальнейшемъ, про-
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держится долгое время, такъ какъ глав
ный основы его, полное знаше всЪхъ 
средствъ и тайнъ поэтическаго искусства 
и уменье владеть ими.

Верленъ, пользующШся большимъ по- 
четомъ въ н%которыхъ кружкахъ и почти 
у всей современной молодежи, до изве
стной степени заслуживаетъ подобнаго 
культа. У него было несколько нотъ тре
петной чувствительности, глубокой печа
ли, искренней грусти, мимолетной, но 
пламенной й ласкающей набожности; все 
это надо поставить ему въ заслугу. СЛиш- 
комъ часто онъ пошлъ, прозаиченъ,без- 
вкусенъ, трив1аленъ и даже хуже, чемъ 
все это; зато порою, въ силу прямо 
природной тонкости слуха, у него явля
ются стихи нежданной и чарующей гар- 
мон1И и музыкальной прелести. Онъ мо- 
жетъ служить примеромъ огромнаго 
влгяшя, какое ймеетъ на людей чисто 
личная поэз1я, тайна прйзнашя, элепя. 
Онъ всегда говорилъ только о самомъ 
себе, у него никогда не было ни одной 
идеи, ни одного наблюдешя, онъ изли
вался целикомъ, безъ утайки, и этотъ 
Мюссэ парижскихъ кабачковъ ймеетъ 
своихъ горячихъ и фанатичныхъ поклон- 
никовъ. Личная поэз1я никогда не утра
тить своихъ правъ. Потомство безъ со- 
мнен1Я удержитъ въ числе любимыхъ 
стиховъ строкъ пятьдесятъ изъ Верлена 
и вполне заслуженно будетъ ценить ихъ.

Все разнообраз1е теченш современной 
поэз1И становится понятнымъ, когда мы 
видимъ, какъ рядомъ съ Сюлли-Прюдо- 
момъ, Ришпэномъ и Верленомъ особен
ною любовью и успехомъ пользуется Хозе- 
Mapin де Эред1а, чистый парнасецъ, уче- 
никъ Леконта де Лиля, заботящШся 
исключительно о великолепш, о полной 
ясности и совершенстве формы. Прекрас
ный сборникъ его сонетовъ Les Trophies 
(Трофеи) является торжествомъ и какъ 
бы венцомъ того кропотливаго и стро- 
гаго искусства, которое стихами стре
мится соперничать съ живописью, резь

бою, работою по эмали и ювелирнымъ 
искусствомъ, и въ конце концовъ успе- 
ваетъ въ этомъ. Сонетъ Эред1а часто 
представляетъ собой настоящую картину 
съ ея различными планами, съ ея умелымъ 
сопоставлешемъ пятенъ, съ ея разсчи- 
таннымъ и ловкимъ распределешемъ 
света и теней; не такъ часто, но все- 
таки иногда его сонетъ —  симфошя, въ 
которой все звуки умеряются и прино
равливаются для одного общаго эффекта 
и мощнаго впечатлешя на слухъ, и че- 
резъ него—на воображеше.

И вотъ мы видимъ такимъ образомъ, 
что чистый романтизмъ, обыденная по- 
эз!я Сенъ-Бёва, поэтичесюя изл1ян1я 
Мюссэ, Парнассъ I860 года,— все эти те
чения въ настоящее время имеютъ 
своихъ представителей въ республике 
поэтовъ. Въ ней вовсе нетъ единой 
школы; разнообразный течешя, то ори
гинальный, то подражательный, -весело 
сталкиваются и соперничаютъ здесь на 
радость читателямъ и на благо искусству, 
ибо очевидно, что поэз!я ближайшаго 
будущаго явится превращешемъ одной 
изъ этихъ формъ, следовательно, хорошо, 
чтобы въ данное время оне были все на 
лицо, имея каждая искуснаго представи
теля. ВсФ попытки, о которыхъ судить 
станетъ уже потомство, до настоящего 
времени направлены были лишь на во
просы стихосложешя или стиля, т.-е. въ 
общемъ касались лишь формы; къ тому 
же ни одна изъ этихъ попытокъ не свя
зана съ появлешемъ действительно вы
дающихся произведена, такихъ, какими 
открываются новыя эры.

Театръ.— Современный театръ беднее 
современной поэзш. Онъ только и дер
жится, съ одной стороны, теми поэтами, 
которые названы выше, Ришпэномъ и 
Коппэ, и которые по самому даровант  
своему больше поэты, чемъ драматурги 
въ собственномъ смысле, а потому и на 
сцене они имеютъ успехъ главнымъ обра
зомъ, какъ поэты; съ другой,— драмати
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ческими писателями, прославившимися еще 
до 1870 года. Такъ, утративъ Эмиля 
•Ожье и Дюма-сына, мы сохранили Сар- 
-ду, который до сихъ поръ еще нередко 
даетъ  очень интересный и блестяиця про- 
изведен5я. Точно также Мельякъ и Галеви, 
какъ до 1870 года, такъ и после этого, 
давали театру настолько остроумный опе
ретки, что онЪ въ сущности являются 
настоящими и очень недурными комед1ями, 
и настолько забавный комедш, что он£ 
вполне заслуживали бы называться опе
ретками Мельяка и Галеви. Долго про- 
работавъ совместно, они въ посл-Ьдш'е 
годы разделились, можетъ быть, для того, 
чтобы показать публике, что каждый изъ 
нихъ въ отдельности способенъ создавать 
весьма изящныя вещи. Действительно, 
Галеви написалъ очаровательный, романъ 
ТАЪЪё Constantin, который переработаны 
былъ для театра въ очень милую комедш, 
а Мельякъ поставилъ на сцене 1)ёсогё, 
Р ёра  (въ сотрудничестве съ Гандерак- 
сомъ) и еще друпя комедш, имевипя боль
шой успехъ.

Среди целаго ряда другихъ более или 
м енее крупныхъ талантовъ, выдвинутыхъ 
союзомъ любителей драматическаго искус
ства подъ назвашемъ Свободный театръ 
(Th6atre-Libre), первенствующее положе- 
Hie заняли Анри Лаведанъ и Франсуа де- 
Кюрель, особенно второй. Онъ поставилъ 
во Французской Комедш пьесу подъ загла- 
в1емъ Une F am ille  (Истор1я одной семьи), 
смелость которой, не нарушающая, впро- 
чемъ, границы пристойности, искупалась 
весьма внимательнымъ и интереснымъ 
изучешемъ современной семьи или, по 
крайней м ере, некоторыхъ семей; другая 
его пьеса Екатерина, сантиментальная 
комедая, напоминающая манеру Октава 
Фёлье. Лаведанъ— очень проницательный 
и несколько безпокойный моралистъ, онъ 
любить только анатомш характеровъ, но 
слишкомъ гоняется за совершенно исклю
чительными, сложными характерами и за 
самыми редкими психологическими курье

зами; всемъ этимъ онъ то очаровываетъ 
знатоковъ, и даже заставляетъ задумы
ваться публику, то вызываешь колебания 
въ самыхъ благосклонныхъ зрителяхъ и 
совершенно сбиваетъ съ толку публику, въ 
зависимости отъ того, останавливается ли 
онъ на последней грани естественнаго и 
правдоподобнаго (ближе этого онъ ни
когда не бываетъ) или переступаетъ эту 
грань настолько, что остается понятнымъ_ 
только для самого себя. Во всякомъ слу
чае, это— безспорный таланты; безъсомне- 
шя, онъ сделается проще, яснее, и въ 
надежде на такую перемену можно и сле- 
дуетъ еще многаго ждать отъ него.

Такою же проницательностью и такою 
же склонностью къ психологш и притомъ 
утонченной отличается Жюль Леметръ; 
но онъ яснее, онъ больше освоился съ 
театромъ и лучше знаетъ, насколько сце
на пригодна для разрешешя сложныхъ 
моральныхъ проблемы; за Леметромъ уже 
значительное драматическое творчество, 
и онъ всегда имелъ успехъ. 'ЕёеоШе (Мя
тежница) представляетъ собой очень отчет
ливый этюдъ женщины; Manage Ыапс 
образцовый анализы, этюдъ пресыщеннаго 
человека, оставшагося добрымъ, и вели- 
кодушнаго человека, слишкомъ пресы
щеннаго для того, чтобы его великоду- 
iiiie могло служить отрадой для него са
мого; Le ЛериЬё Leveau— набросокъ гру- 
баго и вместе съ темы изворотливаго 
политикана, обойденнаго кокеткой, кото
рая сама попадаетъ въ собственную за
падню, такъ что двое ловкачей сами ста
новятся жертвами своей собственной лов
кости; Les Hois— большая драма, немного 
мрачная, но сильная своимъ трагизмомъ; 
друпя более поздшя и столь же превос- 
ходныя пьесы поставили Жюля Леметра 
во главе молодой школы драматурговъ. 
Его уверенность и техническая опытность 
все будутъ расти; все остальное у него 
есть: наблюдательность, тонкость анализа, 
знаше flianora и драматическш языкъ. Въ 
театре ему предстоитъ огромное будущее.
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Однако мы очень скоро приходимъ къ 
концу перечня подлинно новыхъ та- 
лантовъ, на которые можетъ разсчиты- 
■вать сцена, и надо признать, что фран
цузскому театру действительно не хва- 
таетъ людей. Благодаря этому— и тутъ со
вершенно неуместно сердиться или жа
ловаться— внимаше французской публики 
■привлекли иностранные драматурги: Иб- 
■сенъ, Бьернсонъ, Гауптманъ; ихъ прбиз- 
■ведешя приняты были съ благосклон- 
«остью, правда, иногда несколько пред
взятою, но чаще всего вполне искреннею. 
Успехъ ихъ продолжается по сш пору; 
трудно учесть то Bninme, какое они мо- 
гутъ иметь въ будущемъ. Нельзя строить 
.догадокъ въ томъ смысле, что они при- 
ведутъ французский театръ къ психоло
гическому анализу,— мы видели сейчасъ, 
что онъ еще до нихъ шелъ по этому 
пути,— но несомненно, что они будутъ 
■способствовать этому движешю, и это 
очень хорошо.

Политическое KpacHoptnie. — Различный 
отрасли литературы, относяццяся къ прозе, 
повидимому, имеютъпосле 1870 года боль
ше живучести и больше успеха, чемъ 
поэз1я и театръ. И прежде всего въ по- 
литическомъ красноречии Франции не при
ходится отмечать заметнаго упадка. Въ 
■последше годы Имперш выступилъ Леонъ 
Гамбетта, котораго, какъ и целый рядъ 
■последующихъ лицъ, намъ придется ка
саться лишь съ точки зрешя литератур
ной; но даже и съ одной этой точки зре
лая онъ уже занимаетъ очень значитель
ное место въ нашей исторш, Онъ обла- 
лалъ богатствомъ ораторской речи, пожа
луй, даже несколько чрезмернымъ, широ
тою, легкимъ и увереннымъ развит!емъ ея, 
увлекательною горячностью, которая вы
текала изъ глубокаго убеждешя, изъ 
искренней; безкорыстной и пламенной пре
данности тому делу, которое онъ защи
щали. Относительный недостатокъ поли- 
тическаго и экономическаго образовашя 
«  глубоко продуманныхъ идей депаетъ

эти длинныя речи теперь, когда' онФ со
браны и отпечатаны, несколько пустыми 
и какъ бы напыщенными. Оне вызываютъ 
улыбку рядомъ съ речами Тьера, кото
рый такъ начинены фактами. Н о . надо 
знать, что ни одинъ человекъ не обла- 
далъ физическими данными оратора въ 
одинаковой съ Гамбеттою степени. Уже 
самая наружность его была красноре
чива. Его голосъ, жесты, физюном1Я, инто
нация являлись аргументами, которымъ 
нельзя было не поддаться въ тотъ мо- 
ментъ, когда слушатель находился подъ 
непосредственнымъ ихъ обаяшемъ. Онъ 
и является единственнымъ ораторомъ XIX 
века, который действительно говорилъ 
толпе, будь то въ.огромныхъ залахъ театра 
или цирка, или даже прямо на площади. 
Годами онъ делалъ то, что Ламартину 
пришлось делать всего несколько дней. 
Онъ былъ настоящимъ античнымъ ора
торомъ, который говорилъ целому народу 
и умелъ быть ему понятнымъ. Мало оста
лось оть этого великолепнаго богатства; 
но оно было силой, оруд1емъ своеобраз- 
наго гешя, и история литературы не долж
на забывать этого..

После него на политической трибуне 
блистали Жюль Ферри и Фрейсинэ. Пер
вый— не вполне корректный, несколько 
тяжеловатый, энергичный, упорный, даже 
безцеремонный въ аргументации и особен
но въ утверждешяхъ, убедительный и мо- 
гучш д1алектикъ, представлялъ собою опас- 
наго противника, особенно когда былъ въ 
оппозицш, и даже когда былъ членомъ 
правительства. Его желчная речь, порою 
сжатая въ сильныя и язвительный выра- 
жешя, гораздо чаще быстрая, горячая, 
словно идущая на приступъ, принимала 
воинственную окраску, не лишенную из
вестной прелести, если смотреть исклю
чительно съ точки зрешя эстетической. 
Этотъ пламенный человекъ израсходо
ваны очень выдающшся ораторскш тем- 
пераментъ не то, чтобы очень быстро— 
недаромъ онъ по своему складу былъ
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настоящими горнымъ обитателемъ Во- 
гезъ,— но все-таки въ слишкомъ корот
кое время.—г-СовсЬмъ иной Фрейсинэ. Онъ 
гораздо .холоднее, всегда владеетъ со
бой, умъ у него вполне ясный, хитрый, 
прозорливый; онъ совершенно свободно 
владеетъ словомъ, которое, кажется, само 
по себе  становится яснымъ; онъ изобрй- 
тателенъ, ловокъ, удивительно умнеть 
обходить подводныя скалы, никогда не 
прибегаетъ къ силе, пускаетъ въ ходъ 
самыя утонченный хитрости, делая это 
вполне непосредственно, настолько онй 
свойственны ему по самой природе, являясь 
самопроизвольными пр1емами его ума; онъ 
напоминаетъ Тьера, но онъ не такъ нер- 
венъ, какъ Тьеръ, не такъ раздражите- 
ленъ; иногда кажется, что онъ любитъ 
возражеше ради того удовольств1я, какое 
онъ получить, опровергая его; онъ не 
такъ способенъ на крупные эффекты, какъ 
Тьеръ, который ум'Ьлъ находить ихъ въ 
любой моментъ въ своемъ сдержанномъ, 
но никогда не угасавшемъ пылу; таковъ 
Фрейсинэ, самый крупный политическш 
ораторъ Францш со времени исчезнове- 
шя Тьера и Гизо. Онъ ораторъ дело
вой, онъ умЬетъ изложить и особенно 
представить въ доступной форме круп
ные вопросы; онъ — несравненный „спор- 
щикъ“, онъ лучше въ возраженш,. ч^мъ 
въ первой своей речи; онъ будетъ образ- 
цомъ для политическихъ и даже для су- 
дебныхъ ораторовъ, когда его речи бу- 
дутъ изданы.

Приближаясь къ самымъ последними 
годами, мы должны отметить Жана Ж о
реса, молодого сощалистическаго оратора, 
прежде всего человека чувства, обладаю
щего прямо стихшною легкостью и богат- 
ствомъ речи. Онъ нисколько монотоненъ 
и часто прибегаетъ къ однимъ и тЪмъ 
же эффектамъ, потому что онъ не только 
говорить слишкомъ долго, но и говорить
слишкомъ часто; такимъ образомъ, онъ

«
весьма склоненъ превратиться мало-по
малу въ талантъ, такъ сказать, маши

нальный, й тЪмъ не менЬе въ данную 
минуту онъ— все-таки талантъ, талантъ 
настоящш и природный. Больше, ч-Ьмъ 
про кого-либо, про него можно ска
зать, что онъ родился к;раснор%чивымъ. 
Сходя съ его устъ, фраза развертывает
ся какъ бы сама собой, отъ времени до 
времени подхватываетъ мысль и увлекаетъ 
ее за собой, и это обстоятельство не про
изводить слишкомъ большого диссонанса. 
Иногда онъ портить свою несомненную 
силу, впадая въ неистовство, которое у 
него, можетъ быть, и не напускное, но 
иногда кажется таковымъ; ему надо по
давить или сократить еще. много своихъ 
недостатковъ, тЬмь не менее француз
ская трибуна въ немъ, какъ и въ като- 
лическомъ ораторе Альбере де Мёне, 
имеетъ человека, вполне ея достойнаго 
и близкаго къ тому, чтобы прославить ее.

McTOpifl.— Истор1я не безъ славы про- 
должаеть свою работу. Герцогъ Альберъ 
де-Брольи, родившшся въ 1821 году, 
является знаменитейшими представйте- 
лемъ семьи, когда-то прославленной во
енными подвигами, а въ XIX веке упро
чившей свою славу перомъ и словомъ. 
Отецъ его, герцогъ Викторъ де-Брольи, 
принимали живоеучастие во всеми полити- 
ческомъ движенш времени конца реставра- 
цш и шльскаго правительства, Онъ былъ. 
однимъ изъ основателей „Французскаго 
Обозрешя" {Revue franc,aise) въ 1828 года 
и напечатали тамъ довольно большое 
количество статей. При Людовике-Филип
пе онъ гораздо больше говорили, чемъ 
писали. Въ 1861 году онъ издали книгу 
поди заглав!емъ Взгляды на управле- 
uie Францш, книга вызвала много шуму 
и является весьма выдающимся произве- 
дешемъ. Въ 1863 году онъ собрали свои 
„мнешя* и издали ихъ въ трехъ томахъ 
поди заглав!емъ Сочинетя и ргъчи герцога 
де-Брольи. Въ 1874 году его сынъ обна
родовали Мемуары покойнаго герцога де- 
Бролъц (1785— 1870). Этотъ сынъ, гер
цогъ Альберъ де-Брольи, до 1870 года
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былъ только историкомъ и притомъ исто- 
рикомъ древности. Это былъ. очень начи
танный, очень образованный челов^къ, 
съ любовью воспитанный сначала своимъ 
отцомъ, а потомъ однимъ изъ лучшихъ 
умовъ века, своего рода вторымъ Жубе- 
ромъ, именно Хименесомъ Дуданомъ. Въ 
1853 году молодой герцогъ обнародовалъ 
Этюды по морали и литературп, {Etudes 
morales et littdraires); въ 1856 году вышли 
два тома, сразу замеченные и сделавшиеся 
съ тЬхъ поръ классическими: Церковь и 
импергя въ I T  впкгь\ зат%мъ Юлганъ От
ступишь, беодосгй Великш. Вопросы ре- 
л  МММ и ucmopiu. Въ 1870 году онъ бро
сился въ политическую деятельность и 
участвовалъ въ правительствахъ 24 мая 
1873 года и 16 мая 1877. Вернувшись 
после этого перюда борьбы къ мирной 
жизни, онъ снова принялся за свои исто- 
ричесюя работы, но съ новой тенденщей,—  
онъ сталъ заниматься главнымъ образомъ 
современной HCTopieft. Съ 1878 по 1892 
годъ имъ обнародованы: Le secret du roi, 
этюдъ о личной дипломами Людовика XV; 
Фридрихъ I I  и Мар1я-Терез1я, Фридрихъ 
I I  и Жюдовикъ X T , M apin-Терезгя, какь 
императрица; все это— ученыя историче- 
сюя изследовашя, покояицяся на новыхъ 
документахъ. Онъ доблестно продолжаетъ 
свою работу. Это— чрезвычайно живой 
историкъ и превосходный писатель. Въ ре- 
чахъ своихъ это былъ несколько холод
ный, но ловюй, изобретательный, ясный 
и остроумный ораторъ, особенно умевшш 
излагать вопросы иностранной политики. 
Его братъ, аббатъ де-Брольи, прославилъ 
свое имя весьма ценными изследовашями 
по религш: Позитивизма и эксперимен
тальная наука, (1881), Мораль безг Бога, 
ея принципы и посмьдствъя {La Morale 
sans Dicu, ses principcs et ses consequences 
(1886) и т. д. Наконецъ, Эммануилъ де- 
Брольи, сынъ герцога Альбера, уже сде
лался известнымъ, какъ историкъ, по при
меру своего отца и деда; имъ изданы. 
Фенелонъ въ Камбрэ (1884), Мабилъонъ и

общество G.-Жерменскаго аббатства въ 
X T I I  вгькгъ {1888), общество С.-Жермен- 
скаго аббатства въ X V I I I  вгькгъ (1891); 
вообще, онъ обещаетъ. быть блестящимъ 
наследникомъ этой Литературной ди- 
настш. •':■■■ ,

Альберъ Сорель еще разъ изследуетъ. 
исторш французской революции, стано
вясь на новую точку зрешя: онъ просле- 
живаетъ главнымъ образомъ рл1яше фран
цузской револющи на Европу, а также 
влтяше европейскихъ событш на фран
цузскую революцш. Его изложеше ясное, 
широкое, богатое краткими обзорами, даже 
красноречивое, когда это кстати, заста- 
вляетъ видеть въ немъ не только умнаго 
и осведомленнаго историка, но и выда- 
ющагося писателя.

Тюро-Данженъ (Thureau-Dangin) съ точ
ностью, терпешемъ, безпристрастемъ и 
основательностью сужден1я оазсказалъ 
исторш шльскаго правительства. Эрнестъ 
Лависсъ, несмотря на все свое увлечете 
преподаватемъ, которому онъ отдаетъ 
лучшую часть своей жизни, продолжаетъ 
свою исторш Фридриха II; онъ уже из- 
далъ несколько томовъ этого труда столь 
интереснаго, полнаго жизни и отчетли
вости, вызвавшаго удивлеше и возбудив- 
шаго нетерпеше читателей всей Европы. 
Ашилль Люшеръ (Luchaire) изследуетъ 
средше века и вносить въ нихъ светъ 
съ темъ же усерд1емъ и съ такимъ же 
сильнымъ, хотя и не столь систематиче- 
скимъ умомъ, какъ его учитель Фюстель 
де-Куланжъ, Въ настоящее время эта 
отрасль литературы, можетъ быть, наибо
лее энергичная въ своей работе, наибо
лее убежденная— и вполне законно— въ 
существенной важности своихъ трудовъ, 
наиболее озабоченная хорошимъ выпол- 
нешемъ задачи, какую она взяла на себя.

Философия,— Философы усерд1емъ сво
имъ соперничаютъ съ историками. Надо 
прежде всего заметить, что велите фи- 
лософсте вопросы въ настоящее время 
занимаютъ не только спещально филосо-
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фовъ, но и всЬ выдающиеся умы. Критикъ, 
въ роде Брюнетьера, критикъ и вместе 
съ т%мъ драматургъ, какъ Жюль Леметръ, 
им'Ьютъ свой взглядъ на~общ1я проблемы, 
касающаяся судьбы человечества, и вы- 
сказываютъ этотъ взглядъ. Философское 
направлеше мысли— яв лете, общее всей 
литературе и всей образованной части 
народа. Вотъ почему, говоря о филосо- 
фахъ, мы считаемъ своимъ долгомъ на
звать прежде всего человека, изследова- 
шя котораго носили самый разнообраз
ный характеръ, но который во всемъ 
имъ написанномъ проявляетъ живой ин- 
тересъ къ проблеме релипозной и про
блеме нравственной, привлекая къ нимъ 
какъ все свои мысли, такъ и мысли чи
тателя: мы говоримъ объ Э. Мельхюре 
де-Вогюэ: какой бы сюжетъ онъ ни раз
рабатывали, онъ всюду обнаруживаетъ 
философскш духъ; прежде всего онъ озна
комили французовъ съ современнымъ рус- 
скимъ романомъ; но къ этой теме его 
привлекли главнымъ образомъ философ- 
сшя тенденцш Достоевскаго и Толстого, 
оказавшихъ значительное вл^яше на него 
и на всю современную французскую ли
тературу. Съ техъ  поръ Э. Мельхюръ де- 
Вогюэ неизменно излагалъ, набрасывалъ 
или проявлялъ свою философш и въ 
своихъ Воспоминатяхъ и  мечтатяхь, и 
въ своихъ Историческихъ и  лит&ратур- 
ныхъ взглядахъ, безразлично, писалъ ли 
онъ литературный изследовашя, изсле- 
довашя историчесия или личныя раз- 
мышлешя. Глубокш спиритуалистъ и даже 
идеалистъ, убежденный въ законности 
человеческаго стремлешя къ в ер е и даже 
въ необходимости веры, онъ мечтаетъ 
объ установлена христ!анства, набрасы- 
ваетъ его въ общихъ чертахъ, предста
вляя его себе въ форме католицизма, сво- 
боднаго и либеральнаго, чрезвычайно ши- 
рокаго и гостепршмнаго, католицизма, ко
торый сохраняетъ все могучая стремле
ния и все прекрасныя прюбрФтешя духа, 
и всю утонченность совести, вдохнови-

телемъ которыхъ онъ былъ когда - то. 
католицизма, который вместе съ темъ  
понимаетъ и современный M ip n , не только 
не тормозя его эволюцш, но даже спо
собствуя ей. Э. Мельхюръ де-Вогюэ пока 
еще не придалъ этимъ благородными иде- 
ямъ желанной отчетливости; но онъ про- 
должаетъ работу и стремится къ своей 
цели на всемъ протяжении своихъ разы- 
сканш обо всехъ великихъ идеяхъ и обо 
всехъ великихъ чувствахъ древняго и 
современнаго человечества.

Эмиль Бутру какъ въ преподаватель
ской своей деятельности, такъ и въ пе- 
чатныхъ трудахъ освещаетъ темные во
просы исторш философш и старается на
править умы по стопамъ Канта, по тому 
пути, къ которому постоянно возвращает
ся Ренувье, все расширяя его.— Габр1эль 
Сэаль (S6ailles), глубоко убежденный въ 
теснейшей связи добра и красоты, за- 
нятъ параллельнымъ изучешемъ вопро- 
совъ эстетическихъ и морадьныхъ; то 
онъ даетъ намъ совершенно новый пор- 
третъ Леонардо да Винчи, написанный 
съ любовью и талантомъ, то пишетъ вы
соко интересную „психологическую 6io- 
графш“ Ренана. Воспитанникъ Равессона, 
онъ не хранитъ втуне ни одного изъ  
кладовъ, доверенныхъ ему такимъ фило- 
софомъ и художникомъ, какимъ былъ его 
учитель. Въ совершенно иной области 
философш и преследуя совершенно иныя 
задачи, работаетъ Рибо: съ достойными 
удивлешя трудолюб1емъ, богатствомъ зна- 
нш и ясностью изложешя расширяетъ 
онъ пределы новой науки— физюлогиче- 
ской психологш.

Романы— По различными причинамъ, 
изъ которыхъ далеко не самой маловаж
ной является рыночный успехъ, наиболее 
распространенными родомъ литературы 
за последшя двадцать пять летъ былъ 
романъ. Для громаднаго большинства 
французской публики вся литература со- 
стоитъ исключительно изъ романовъ, и 
публика эта чрезвычайно удивилась бы,
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если бы ей сказали, что въ литературе 
помимо романовъ есть и друпя вещи, и 
что есть даже цЪлыя литературы, и при- 
томъ богатыя, въ которыхъ романъ игра- 
етъ едва заметную роль. Такая точка 
зр-Ьшя большой публики представляетъ 
некоторую опасность и внушаетъ неко
торое безпокойство насчетъ литературной 
будущности Франц) и; но ведь наше дело 
въ данномъ случае разсказывать; итакъ 
вернемся къ своей ’обязанности. Уже во 
времена Второй империи братья Эдмонъ 
и Жюль Гонкуры прюбрели себе большую 
известность. Действительно, они внесли 
въ романъ нечто въ известномъ смысле 
новое. Они были реалистами съ немножко 
большею склонностью къ мелочамъ, чемъ 
ихъ предшественники. Историки-анекдо
тисты, хроникеры, превосходно осведо
мленные насчетъ мельчайшихъ подробно
стей быта XVIII века, они изъ своихъ 
историческикъ изследованш перенесли въ 
романъ свою склонность къ точному до
кументу, къ характернымъ мелочамъ, къ 
выпискамъ и заметкамъ, который изъ 
записной книжки целикомъ переносятся 
въ книгу. Именно такъ написали они съ 
глубокимъ старашемъ Renee Mauperin, 
Germinie Laeerteux, Soeur Philomele, M a
dame Gervaisais, Charles Demailly и т. д. 
Какъ это довольно часто бываетъ въ ли
тературе, несовершенный способъ выпол- 

. нешя труда принятъ былъ за новый жанръ. 
Такъ какъ въ манере Гонкуровъ вовсе 
не было реализма Бальзака и Флобера, 

, реализма широкаго и совсемъ не край- 
няго, то для определешя ихъ манеры 
стали искать новое назваше, и въ при
менена именно къ нимъ произнесено было 
впервые слово „натурализмъ", впослед- 
ствш целикомъ присвоенное Эмилемъ 
Золя. Оно, впрочемъ, не имеетъ никакого 
смысла. Сообразно съ темъ, какой рома- 
нистъ имеется въ виду при произнесенш 
этого слова, оно означаетъ либо реа- 
лизмъ более низменный, либо реализмъ, 
склонный къ бдльшимъ подробностямъ,

либо реализмъ более мрачный, окрашен
ный большимъ пессимизмомъ, чемъ реа
лизмъ въ ближайшемъ смысле этого сло
ва. Говоря откровенно, „натурализмъ“ 
есть просто-напросто реализмъ съ 1865 
по 1890 годъ; это не определеше, это— 
эпоха. Натурализмъ братьевъ Гонкуровъ 
былъ весьма своеобразенъ. Онъ не пере- 
ставалъ быть добросовестнымъ и даже 
упорнымъ изучешемъ действительности; 
онъ не переставалъ изгонять воображе- 
Hie, чтобы ближе подойти къ самой дей
ствительности; но въ силу личныхъ вку- 
совъ писателей онъ постоянно прилагался 
къ личностямъ несколько своеобразнымъ, 
выбитымъ изъ колеи, къ больнымъ, манья- 
камъ. Когда реализмъ специализируется 
въ этомъ направленш, онъ въ основе 
своей остается самимъ собой, но онъ пе- 
рестаетъ быть самимъ собой по своей 
цели. Его целью, безъ сомнешя, является 
изображение средняго человечества: все 
правдивое—реально, но когда читаешь 
романъ, впечатаете действительности 
является лишь въ томъ случае, если намъ 
изображаютъ людей среднихъ, похожихъ 
на насъ самихъ. Вотъ почему настоящими 
реалистическими романами являются Gil 
Bias, романы Бальзака, если отбросить 
долю заключающагося въ нихъ романти- 
ческаго воображешя, Madame Bovary, 
Е  Education sentimentdle Флобера.

Когда реализмъ при всей верности 
основному своему духу и своему методу 
применяется къ существамъ исключитель- 
нымъ, онъ страдаетъ уже однимъ недо- 
статкомъ: онъ не даетъ ощущетя дей
ствительности. Таковъ именно и былъ 
реализмъ братьевъ Гонкуровъ. Темъ не 
менее 'нельзя отрицать, что порою, осо
бенно въ Лепёе Mauperin, имъ удавалось 
изображать лица, который при всей своей 
исключительности, все-таки были доста
точно типичны, достаточно доступны по- 
ниманш обычныхъ людей, вызвали инте- 
ресъ публики и заняли видное место 
среди крупныхъ образцовъ наблюдатель-
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ности. Некоторая принужденность испор
тила Гонкурамъ довольно рЪдюя ихъ ка
чества. Они не удовольствовались тЬмъ, 
что писали „добросовестно какъ гово-
рилъ Лябрюйеръ: имь захотелось писать 
„божественно"; они были хорошими писа
телями: имъ захотелось создать свой 
стиль. В се силы уходили у нихъ на то, 
чтобы нарушить и даже совсемъ упразд
нить правильное построеше речи, обхо
диться безъ синтаксиса, вымучивать и 
вылеплять фразу такъ, чтобы она прямо, 
непосредственно выражала ощущеше пи
сателя, его впечатлеше, вибрацш его нер- 
вовъ. Такая манера отчасти была у Сенъ- 
Симона и у  Мишле. Последняго прихо
дится более всего считать ихъ настоя- 
щимъ учителемъ. Но у Гонкуровъ слиш- 
комъ чувствуется постоянная преднаме
ренность этого черезчуръ личнаго стиля, 
который въ известной м ере составляетъ 
необходимую принадлежность всехъ вели- 
кихъ писателей. Зтотъ стиль до край
ности утомителенъ. Всякое однообраз1е 
становится тягостнымъ.

Настоящш ученикъ Гонкуровъ не Эмиль 
Золя, а Альфонсъ Додэ. Большой худож- 
никъ и вм есте съ темъ очень искусный, 
Альфонсъ Доде отлично понялъ и свои 
способности, и достоинства Гонкуровъ, и 
опасный стороны ихъ манеры. Казалось, 
онъ стремился использовать въ меру 
своего таланта в се ихъ хоролля качества 
и избежать всехъ ихъ недостатковъ. По
добно имъ онъ стремился описывать 
только истинныя происшеств1Я, который 
онъ наблюдалъ самъ, немедленно записы- 
валъ и позднее уже переносилъ въ ро- 
манъ, стараясь по возможности меньше 
изменять и перерабатывать эти наблюде- 
шя. Но онъ старательно избегалъ наблю
дать только исключительные случаи; на- 
оборотъ, насколько возможно было, онъ 
устраивалъ свою жизнь такъ, чтобы во 
всей полноте принимать участ1е въ со
временной жизни. Онъ стремился узнать 
и действительно узналъ коммерсантовъ,

депутатовъ, министровъ, выскочекъ, мод- 
ныхъ врачей, а также и маленькихъ лю
дей, но онъ не загромождалъ ими своихъ 
заметокъ и своихъ произведешй, какъ 
это часто случается съ теми, кто почему- 
либо имеетъ въ своемъ распоряженш 
массу подобнаго матер1ала и придаетъ 
ему несоразмерное" значеше- въ своихъ 
произведешяхъ. .Благодаря этому онъ 
создалъ романы весьма обстоятельные, 
съ такими подробностями, что они казались 
дтйствитслъными происшествгями, пере
деланными въ романы,— и вместе съ темъ 
весьма понятные и доступные толпе. 
Фромонъ младшш и Рислеръ етаршгй, На- 
бабъ, Джекъ, Короли въ изъцати, Сафо,—  
все они имеютъ такой ясно выраженный 
двойной характеры,• одни изъ нихъ, какъ 
Набабъ и Короли въ изтанги, являются 
главнымъ образомъ романами изъ дей
ствительной жизни, друпе, какъ Фромонъ 
и Сафо, имеютъ более общш интересы, 
но все-таки во всехъ своихъ подробно- 
стяхъ взяты целикомъ изъ современной 
жизни. Чему бы ни приписывать этихъ 
качествъ, считать ли ихъ за особое уменье 
или скорее за природное свойство писа- 
тельскаго темперамента,—ими уже обез- 
печивался успехъ его произведенш. Но 
помимо этого онъ обладалъ еще однимъ 
значительнымъ качествомъ: онъумелъ быть 
трогательнымъ. Последнихъ „безстраст- 
ныхъ“, и сторонниковъ искусства для 
искусства, и чрезмерныхъ поклонниковъ 
Готье онъ выводилъ изъ себя своимъ 
умешемъ вызвать сострадаете ко всемъ 
страждущимъ, униженнымъ, гонимымъ и 
убогимъ (Фромонъ, Евангелистка). „Да это 
Диккенсы", говорили мнопе не то въ по
хвалу, не то въ порицаете ему. Да, это 
былъ Диккенсы, но более сдержанный, 
менее ходульный, Диккенсы на француз
ский лады, очень сильный и, на нашъ 
взгляды, очень тонкш. Здесь Додэ совер
шенно отрешался отъ манеры Гонкуровъ 
и Флобера до такой степени, что таете 
его романы, какъ Евангелистка, были со-
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вершенно далеки отъ рекомендуемаго 
школою „безпристраспя"; мало того, они 
•были даже своего рода памфлетомъ, въ 
которомъ изливался самъ авторъ, воплемъ 
жалости и гнева самого писателя. Эта 
сторона таланта Додэ сыграла немалую 
•роль въ привлеченш симпатШ къ его 
творчеству. Наконецъ, и въ смысле стиля 
Додэ былъ ученикомъ Гонкуровъ, осто- 
рожнымъ, разсудительнымъ, своеобраз- 
нымъ. Онъ тоже писалъ художественно, 
живописно, передавая свои ощущешя; но 
если ему приходилось обрывать фразу, 
онъ не уродовалъ ее. Въ его писатель
ской манере была легкость, изящество, 
обороты у него свободные,, но не пере
ходящее въ оригинальничанье. Иногда онъ 
выражался смело, но не рискованно, онъ 
пользовался языкомъ по новому, не нару
шая однако основныхъ его правилъ, не 
изменяя его духа, а главное, не утомляя 
деланностью или частымъ повторешемъ 
однихъ и тЬхъ же пр1емовъ. Словомъ, 
это былъ романистъ богато одаренный, 
у котораго воображеше и наблюдете по
чти уравновешивались, и вместе съ темъ 
это былъ выдающшся писатель, у кото
раго знаше общаго языка и изобретатель
ность языка личнаго сочетались въ долж
ной мере, давая въ результате ориги
нальность, не переходящую въ вычур
ность.

Эмиль Золя выступилъ въ то же самое 
время, f .-e . въ начале Третьей респу
блики. Созданная имъ манера, какъ это 
ни странно, была результатомъ ошибки. 
Онъ былъ романтикомъ, а воображалъ 
себя реалистомъ. Последств1я этой на
клонности и этой иллюз1и были любопыт
ны и въ общемъ очень удачны. Золя былъ 
романтикомъ по темпераменту:. у него 
было богатое, сильное и порывистое вооб
ражеше; у него не было ума, не было и тонко
сти, полное OTcyTCTBie психолопи, сильная 
склонность видеть лишь внешнюю сто
рону людей и вещей и притомъ видеть 
ее въ преувеличенномъ, несоразмерномъ,

всегда ненормальномъ, а подчасъ и чу- 
довищномъ освещенш. Если бы онъ все
цело отдался этой своей склонности, онъ 
создалъ бы романы съ различными Ква
зимодо, волшебными башнями собора Бо
гоматери,съ фантастическими катакомбами, 
ужасными „людьми, которые смеются". 
Но онъ воображалъ себя реалистомъ, 
воображалъ, что любитъ наблюдать про
стыл, обыденныя вещи и обыкновенныхъ 
людей. Онъ презиралъ романъ, построен
ный на воображеши, делалъ усшня пре
зирать Виктора Гюго, старался вытра
вить „романтическую отраву", которую 
онъ чувствовалъ въ себе, производилъ 
себя отъ Бальзака, стремился быть не 
просто наблюдателемъ, а „зксперимента- 
торомъ", и перенести въ романъ пр!емы 
точнаго научнаго изследовашя. Обладая 
могучею волею, онъ работалъ наперекоръ 
своему темпераменту, что далеко не все
гда бываетъ плохо. Борясь съ внутрен
ними своими наклонностями, онъ не по- 
давлялъ ихъ всецело, а только старался 
ихъ исправить— и делалъ это весьма 
удачно. Онъ довольно основательно во
оружался „документами", сближался съ 
людьми, которыхъ собирался описать и 
изучалъ соответствуклщя явления, бро- 
дилъ по улицамъ, спускался въ рудники, 
проводилъ ночи въ поездахъ съ палом
никами, вообще строилъ каждый изъ сво- 
ихъ романовъ на достаточно солидномъ 
и разностороннемъ изученш. Когда же 
онъ принимался за работу, природная 
склонность брала свое. Все виденное 
„проходило чрезъ призму темперамента" 
и видоизменялось. Прежде всего все ма- 
тер1альное, какъ всегда у романтиковъ, 
приобретало больше значетя, чемъ люди, 
затемъ принимало преувеличенные, дутые 
размеры, становилось до неопределенно
сти, до нелепости, либо до ребячества 
огромнымъ. Что. касается людей, то и 

; они вследств1е этой чисто-романтической 
слабости, которая заключается въ уменье 

: видеть одну только поверхность, тоже
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превращались почти въ предметы: въ нихъ 
не было ни глубины, ни разнообраз1я, ни 
сложности; ими руководилъ единый ин- 
стинктъ, словно внутренняя сила, и вслЪд- 
CTBie этого они всегда являлись въ одномъ 
и томъ же образе и повторяли всегда 
одинъ и тотъ же жесть. Но, несмотря 
на это, работа наблюдешя, хотя и ни
сколько вынужденная, была сделана, и 
кое-что отъ нея все-таки оставалось. Руд- 
никъ быль осмотр'Ьнъ, поле битвы обой
дено, насчетъ Парижа сделаны необхо
димый справки, хлебородная равнинамежду 
Парижемъ и Орлеаномъ (la Веаисе) насле
дована, и по крайней м ере рамка картины, 
или, выражаясь научнымъ терминомъ, „сре
да" оставалась реальной, иногда даже уди
вительно воспроизведенной, и она прида
вала всему произведению известную осно
вательность, поддерживала его и укрепля
ла съ некоторою прочностью. Основное 
заблуждеше Золя, за которое онъ всегда 
особенно держался, оказало ему истинную 
услугу. Впрочемъ, у него былъ подлинный 
даръ построетя: его произведешя, тяжелыя 
и длинныя, до крайности разветвленный, 
загроможденный подробностями, повторе- 
шями и огромными отступлешями, сохра
няли ясность и не были чрезмерно уто
мительны, потому что были отлично по
строены по вполне определенно начер
танному плану, легко усвояемому читате- 
лемъ. Наконецъ, Золя обладалъ двумя 
особыми качествами, изъ которыхъ одно 
было у него въ высокой, а другое прямо 
въ выдающейся степени: онъ умелъ опи
сывать матер!альные предметы и умелъ 
заставлять жить толпу. Матер1альные 
предметы, какъ мы уже сказали, получа- 
ютъ у него слишкомъ большое значеше, 
такъ же, какъ у Бальзака; но они от
лично обрисованы, въ мощномъ рельефе, съ 
редкой силой кисти, и Золя, подобно 
всемъ романтикамъ, придаетъ имъ имен
но ту физюном!ю, какую и мы находимъ 
въ нихъ, идетъ ли речь объ оффищальной 
„торжественности" лестницы въ совре- I

менномъ доме (эта характеристика въ 
свое время вызывала улыбку), или,— возь- 
мемъ друпя сравнешя, столь, же верныя, 
но менее ребяческ1я, —  о медленномъ 
потоке экипажей, возвращающихся изъ 
Булонскаго леса черезъ Елисейсюя по
ля, причемъ это движ ете сравнивается 
съ волнующейся, сверкающей яркими 
переливами рекой, или о паровозе, 
наполовину засыпанномъ снфгомъ, какъ- 
онъ тяжело дышитъ, сопитъ, делаетъ 
страшныя усшпя, словно могучш зверь, 
со стальными мускулами. А затемъ за
мечательное умеше Золя показать намъ 
живую, движущуюся толпу, у которой мьг 
видимъ тысячи отдельныхъ жестовъ и 
всю ея общую физюномт, общую жизнь,, 
и все это вполне отчетливо, съ пережи- 
вашемъ ужаса и тоски, словно предъ- 
нами огромная стихшная сила; это уме
ше достигаетъ у Золя такой летальности, 
что, когда появляется объявлеше о пред— 
стоящемъ выходе въ светъ новаго его- 
романа, то знаешь заранее, хорошъ онъ- 
будетъ или плохъ, въ зависимости отъ. 
того, будетъ ли у него возможность за
ставить действовать толпу или ему при
дется иметь дело съ индивидуальными 
личностями, что ему почти совсемъ не 
удается. Во Францш потомство отнесется 
къ нему сурово за его тяжелый, грубый 
стиль, лишенный оттенковъ и изящества,, 
и словно подкрашенный; но то начинаю
щееся потомство, которое мы видимъ въ 
иностранцахъ, очень ценитъ Золя, и это
го нельзя оставить безъ внимашя. Воз
можно, что съ Золя повторится истор1я 
Бальзака, который тоже писалъ неважно: 
потомство проявитъ, хотя и въ меньшей 
степени, снисходительное отношше къ 
внешней форме произведен^ Золя, ценя 
въ немъ безспорную мощь, съ которой 
онъ умеетъ придавать жизнь матер:аль- 
нымъ предметамъ или заставляетъ жить 
и трепетать глубины армш, города или 
народа.

Въ то время какъ реализмъ,склонный
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къ исключительнымъ явлешямъ, реализмъ 
анекдотический или реализмъ съ примесью 
романтизма всецело захватилъ обществен
ное внимаше, тотъ видъ романа, который 
въ значительной мЪр'Ь является настоя- 
щимъ французскимъ романомъ, а именно 
романъ, писанный моралистом^, романъ 
„психологически", какъ сказали бы въ 
наши дни, страннымъ образомъ влачилъ 
жалкое существоваше. Не слФдуетъ забы
вать, что Жоржъ-Зандъ въ послЪднихъ 
своихъ романахъ, въ роде Mademoiselle 
Merquem, Mont-Reviche, La Tour de Per- 
cemont, если и безъ особой глубины, то 
все же съ известной естественной ин- 
туищей, довольно проницательной, сумела 
заставить насъ войти #ь душу д-Ьйствую- 
щаго лица, особенно молодой девушки 
или юноши, и показать намъ эту душу 
съ правдивостью если не кропотивой, то, 
во всякомъ случай, поразительной, чего 
однако ей вовсе не поставили въ за
слугу. Одинъ художникъ кисти, самъ про
возгласивши себя ученикомъ Жоржъ- 
Зандъ, после того какъ онъ сделался ху- 
дожникомъ пера, Эженъ Фромантэнъ, 
удивилъ публику, издавъ въ конце Импе- 
рш, какъ бы невзначай, удивительную 
исторш души— романъ Dominique; книга 
эта не такая сильная, какъ Adolphe, она 
не такъ закончена, не столь- сжата, но 
она напоминаетъ мастерское произведе
т е  Бенжамена Констана правдивостью 
своихъ подробностей, естественностью 
сердечныхъ изл1янш, обнажешемъ стра
ждущей и чуткой души, и горькою пре
лестью безыскусственной меланхолш, ко
торою дышитъ весь разсказъ. Dominique 
сделался одной изъ т-Ьхъ книгъ, который 
им-Ьютъ своихъ ревностныхъ и восторжен- 
ныхъ поклонниковъ и который иногда 
отм-Ьчаютъ собой начало новой эры. Такъ 
это и было въ данномъ случай, въ чемъ 
мы сейчасъ убедимся; но нельзя разстать- 
ся съ Фромантеномъ, не вспомнивъ того, 
что Dominique былъ, правда, его един- 
ственнымъ романомъ, но не единствен-

нымъ произведешемъ его пера. Онъ ока
зался великол-Ьпнымъ живописцемъ въ 
двухъ литературныхъ сочинешяхъ описа- 
тельнаго характера: Годъ въ Сахели (Une 
аппёе dans le Sahel) и Лгъто въ Сахаргь 
( Un 4te dansle Sahara); и, наконецъ, какъ 
бы объединяя оба свои таланта, онъ пе- 
ромъ описалъ картины своихъ учителей, 
фламандскихъ художниковъ, въ книге, 
которая является прекрасн-Ьйшимъ образ- 
цомъ. критики искусства и вместе съ 
т-Ьмъ удивительнымъ переводомъ на сло
весный языкъ великихъ произведена 
кисти. Мы говоримъ о его книге Les  
Maitres d’autrefois (Велите художники 
прошлаго). Этотъ писатель-живописецъ 
представляетъ собой почти единственный 
въ наши времена прим-Ьръ, когда въ 
одномъ человеке какъ бы соперничаютъ 
два художника, причемъ стремпешя ихъ 
увенчиваются усп-Ьхомъ, и имъ удается 
различными способами выражешя достиг
нуть осуществлешя того идеала красоты, 
который живетъ въ нихъ.

Что касается романа Dominique, то у 
него явились подражатели; изъ нихъ 
особенно зам-Ьчателенъ одинъ, очень да
ровитый, уже съ молодыхъ лФть стремив- 
шшся къ разгадке тайны душъ, весь 
охваченный потребностью анализировать 
душевныя состояния.

Поль Бурже началъ со стиховъ,- не 
отличавшихся красотой, но наполненныхъ 
моральными размышлешями, отголосками 
внутренней жизни,—стиховъ, напоминав- 
шихъ Бодлэра и вместе съ гвмъ Сюлли- 
Прюдома; затФмъ онъ писалъ своеобраз
ный критичесюя статьи, въ которыхъ 
ставилъ себе исключительно одну цель: 
разгадать личность автора, вскрыть под
линный чувства человека, написавшаго- 
данное произведете. Некоторые изъ этихъ 
этюдовъ, напр., о ТэнФ, о Ренанъ и о 
Стендале являются весьма замечатель
ными. Наконецъ, онъ писалъ романы; 
эти романы преднамеренно были исклю
чительно душевными бюграф1ями. Фор-
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■мировка души путемъ воспиташя, раз- 
говоровъ, Чтетя, вл1ян]'я обстановки, пре- 
вращ ете или искаж ете этой души обстоя
тельствами, житейскими случайностями, 
встречами, дружбою, любовью, состояше 
души после испытанныхъ потрясенш, когда 
она утомленная, изнеможенная успокоива- 
ется въ самоотреченш или въ смерти,—  
вотъ обычная задача романовъ Поля Бур
ж е. Некоторые изъ нихъ въ этомъ j 

отношенш являются своего рода шедев- ; 
рами. Приходится отметить первую часть | 
романа Disciple, последнюю часть Опте 
d'am our  и почти цЪликомъ Mensonges. 
Поля Бурже не безъ основашя упрекали 
за  то, что после всЬхъ этихъ тонкихъ 
анализовъ онъ не умЪетъ возсоздать 
ц^льнаго живого существа, не умнеть 
заставить его пройти передъ нами опре- 
д-Ьленнымъ действительно живымъ чело- 
в-Ькомъ, въ роде стендалевскаго Жюльена 
Сореля или бальзаковскаго старика Гран
де. Это— очень чувствительный недоста- 
токъ, но онъ нисколько не уничтожаетъ 
своеобразной заслуги наблюдателя и ана- 
листа, а главнымъ образомъ моралиста, 
въ самомъ широкомъ значенш этого сло
ва. Извлекая изъ какого-нибудь романа 
Бурже черты общаго наблюдешя надъ 
человеческой природой, черты въ духе 
Ларошфуко и Лабрюйера, мы получимъ 
несколько страницъ „мыслей и максимы", 
подчасъ глубокихъ и всегда оригиналь- 
ныхъ. Потомство, которое любитъ сокра
щать, можетъ быть, такъ и поступить и 
поместить Поля Бурже въ число людей, : 
которые тонко подметили человечесюя 
тайны и нашли точную и меткую форму 
для словесной ихъ передачи. Это не малая ! 
заслуга; во времена господства реализма 
это очень любопытная и ценная ориги- ! 
нальность и весьма почтенный для своего ! 
инищатора возвраты къ великой, подлин- | 
ной французской традицш. Успехъ Поля j 
Бурже былъ огромный; .онъ оправдался и j 
тогда, когда писатель, расширяя свою : 
манеру, пытался изображать нравы раз- !

личныхъ народовъ и различныхъ расъ. 
Это обновлеше его таланта только что 
начинается, и надо подождать результа- 
товъ, прежде чемъ судить о немъ и даже 
определять его.

Великимъ соперникомъ Поля. Бурже 
былъ Ги де-Мопассанъ. Женщины пред
почитали Бурже, Мопассанъ больше нра
вился мужчинамъ, и это приводило къ 
оживленнымъ спорамъ въ салонахъ де- 
вяностыхъ годовъ. Мопассанъ былъ чи- 
стымъ реалистомъ, но онъ былъ имъ въ 
совершенстве и безъ .всякой примеси. 
Въ немъ не было никакого романтизма, 
но и ни малейшей ненависти къ роман
тизму, никакого вкуса къ исключитель- 
нымъ случаямъ, никакого любопытства 
къ интересамъ минуты или къ модамъ, 
вообще ничего, кроме простого, чистаго 
и постояннаго вкуса къ действительности, 
какова бы она ни была и безъ всякихъ 
добавленш къ ней. Онъ былъ рожденъ 
для того, чтобы смотреть, хорошо видеть 
и затемъ передавать въ написанномъ 
ощущешевиденнаго.Отсюданималейшаго, 
такъ сказать, выбора въ сюжетахъ, если 
не иметь въ виду того инстинктивнаго 
выбора, который приводить къ тому, что 
писатель даже не смотритъ на вещи, 
решительно не стоящая того, чтобы на 
нихъ глядеть. Мопассанъ шелъ своею 
жизненною дорогой и описывалъ то, что 
ему попадалось, описывалъ спокойно, весь 
подчиняясь и отдаваясь предмету, не 
прибавляя отъ себя ничего, кроме удиви- 
тельнаго своего таланта живописца и раз- 
сказчика. Этотъ, быть можетъ, последышъ 
реализма является наиболее чистымъ и 
какъ бы абсолютнымъ его выражешемъ. 
И, подобно всемъ истиннымъ реалистамъ, 
какъ Лесажъ, какъ Бальзакъ въ той части 
своихъ произведенш, где реализмъ одер
жаны верхъ надъ другими наклонностями 
автора, Мопассанъ инстинктивно показы- 
ваетъ намъ всегда среднихъ людей, пото
му что крайности хотя тоже подлинны, 
но не даютъ намъ впечатлешя действи
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тельности. Крестьяне, реже рабоч1е, мелюе, 
средние и крупные буржуа, безъ значи- 
тельныхъ пороковъ, безъ всякой добро
детели, ибо добродетель—явлеше исклю
чительное, съ ихъ мелкою корыстью, съ 
ихъ слабыми порывами къ какому-нибудь 
по-детски сентиментальному идеалу, съ 
ихъ упорною привязанностью къ жизни, 
съ ихъ страхомъ смерти, нищеты и стра- 
дашя, съ ихъ значительнымъ, хотя и 
скрытымъ запасомъ суеверш, съ ихъ ужа- 
сомъ передъ всемъ таинственнымъ, съ 
ихъ беднымъ, жалкимъ разсудкомъ, ко
торый постоянно подстерегается безум1емъ 
и очень часто внезапно подпадаетъ его 
власти,—вотъ чторисовалъ Мопассанъ со 
спокойной твердостью пера, сильнымъ, 
здоровымъ и яснымъ слогомъ, удивитель
но избегая всякихъ мелкихъ прикрасъ, 
пустого изящества, наконецъ, всякой ре- 
торики, будь то реторика классическая, ро
мантическая, импрессюнистская и даже реа
листическая; это талантъ непосредствен
ный и откровенный, безусловная простота, 
искусство, которое не казалось искус- 
ствомъ и которое въ действительности 
не было таковымъ, творчесюй генш, кото
рый казался и въ действительности былъ 
легкою игрой природы. Со времени Раблэ 
во Францш не было человека, который 
умелъ бы видеть такъ отчетливо, безъ 
всякой предвзятости, и разсказывать такъ 
просто. Смерть похитила Мопассана въ 
тотъ моментъ, когда онъ вступалъ на 
новый путь. Попрежнему онъ разсказы- 
валъ то, что виделъ, но виделъ онъ 
другое, такъ какъ онъ попалъ теперь въ 
среду высшаго общества; онъ несколько 
забросилъ своихъ маленькихъ людей и 
показалъ намъ, какъ те же страсти дей- 
ствуютъ на несколько более утонченныя 
и несколько более сложныя натуры. И 
талантъ его былъ все тотъ же, некото- 
рымъ онъ казался даже значительнее., 
Съ другой стороны, этотъ человекъ, кото
рый, казалось, вовсе не обладалъ чувстви
тельностью, прюбрелъ ее въ известной

своеобразной форме. Нельзя заниматься 
постоянно однимъ только наблюдешемъ, 
сколько бы мы ни предавались или ни 
старались предаваться исключительно од
ному наблюденш: утомлете отъ постоян- 
наго наблюдетя явленш и людей и через- 
чуръ близкое знакомство съ ними неволь
но вызываетъ известную склонность къ 
меланхолш. Реалистъ, который не имеетъ 
въ душе идеала, веры въ какую-нибудь 
общую идею, принимаемую имъ за истину, 
или не имеетъ цели, къ которой онъ съ 
воодушевлешемъ стремится въ теч ете  
всей своей жизни, немимуемо впадаетъ 
въ грусть. Мольеръ не былъ грустенъ, 
для этого онъ былъ черезчуръ деятеленъ, 
но у него была склонность къ меланхолш. 
Какое-то горькое отчаяте въ конце-кон- 
цовъ охватило душу Мопассана или вер
нее создало ему душу, и къ сорокалет
нему возрасту онъ впервые внесъ личный 
элементъ въ свои творешя. Sur Теаи, 
Fort comme la mart, Notre coeur —  все 
это либо признашя, либо романы, по край
ней мере, наполовину автобюграфичесше. 
Это произведен!я, проникнутыя безконеч- 
ною грустью. Мы видимъ тутъ, насколько 
меланхол1я реал иста сильнее, интенсивнее, 
ближе намъ, насколько она, такъ сказать, 
более наша, насколько сильнее она за
хватываем насъ, чемъ меланхол1я ро
мантическая или романическая. И это по
тому, что она такъ же простодушна и есте
ственна, какъ его искусство. Подобно тому 
какъ онъ задавался лишь целью разсма- 
тривать другихъ въ томъ виде, какъ они 
есть, точно такъ же онъ задавался целью 
разсматривать и самого себя, безъ всякихъ 
прикрасъ. Онъ просто повернулъ свой 
фотографическш аппаратъ на самого себя. 
Впечатлеше правдивости остается все 
то же. Чувствительность Мопассана— это 
опять-таки его уменье видеть, но сопро
вождаемое ужасомъ и трепетомъ оттого, 
что онъ видитъ себя въ своемъ обнажеши 
и одиночестве. Потомство отведетъ почет
ное место Мопассану. Если оно не на-
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зоветъ его первымъ среди романистовъ 
второй половины XIX века, то значить, 
мы ошиблись, въ чемъ нЪтъ ничего нев-Ь- 
роятнаго.

Пьеръ Лоти — псевдонимы, которымъ 
подписываетъ свои произведешя Жюльенъ 
Bio (Viaud), офицеры французскаго флота. 
Лоти— „импрессюнистъ“ вы духе Бернар- 
дены де С.-Пьера, Шатобр1ана и Фроман- 
тена вы его Ete dans le Sahara. Оны глу
боко субыективены, оны описываеты всегда 
только самого себя; но это оны самы, 
преображенный поды вл1яшемъ страны, 
которыя онъ посЬщаеты, пейзажей, кото
рые оны разсматриваеты, и чужихы нра- 
вовъ, которые оны усваиваеты. Въ какой 
бы край света его ни занесла судьба или 
личная его прихоть, онъ старается сжить
ся со страной, чтобы лучше узнать ее, 
проникнуться ею, для того чтобы впецат- 
лЪше стало ощущешемъ, а ощущеше — 
чувствомъ, неотъемлемой, внутренней ча
стью его существа, и чтобы такими обра- 
зомъ воспоминаше впоследствш было не 
только зрительными, но переживашемъ 
вс%хъ чувствъ, всего темперамента, всей 
•физической, душевной и умственной лич
ности автора. Эта способность перевопло
щения даетъ Лоти огромную власть надъ 
воображешемъ читателя. Откуда бы онъ 
ни вернулся, онъ всегда кажется евро
пейскому читателю „туземцемъ", который 
явился къ намъ изъ той страны и ум-Ьетъ 
писать на превосходномъ французскомъ 
языке. В се  съ увлечешемъ читали похож- 
деш я Лоти на Таити, въ Константинополе, 
въ Марокко, на Сенегале, въ Японш, 
и получалось впечатлите, будто все это мы 
видели собственными глазами, и быть 
можетъ во всей литератур’!. н!>тъ ничего, 
бол ее волнующаго, н!>тъ ничего, более 
нездороваго для людей съ болезненными 
воображежемъ. —  Какъ художники, въ 
собственномъ смысле слова, Лоти обла- 
даетъ  громаднейшими талантомъ. Обшир
ный пустыни океана, тяжелые, опьяняю- 
m ie, поразительные послеобеденные часы

на Сенегале, бледный и странный день 
въ полярныхъ моряхъ, сероватая и мяг
кая Анппя подъ сеющимъ дождемъ,—все 
это дало Лоти возможность написать 
страницы, которыя приходится отнести 
къ лучшими во французской описательной 
литературе. Въ этихъ художественно за- 
конченныхъ произведешяхъ нетъ никакой 
философш, но есть общее настроеше, 
почти то же, что и въ последнихъ кни- 
гахъ Мопассана: зловещая грусть и слов
но мучительная тревога при мысли о 
быстро бегущемъ времени, объ уходящей 
жизни или скорее о той непрерывной 
смерти, которая съ каждымъ мгновешемъ 
уносить частицу насъ въ пропасть за- 
бвешя; чувство тоски при самыхъ дорогихъ 
воспоминашяхъ, которыя все-таки пр1ятно 
воскрешать, но скорее для того, чтобы 
страдать отъ нихъ, чемъ вновь радостно 
переживать ихъ,—ноты каково то общее 
настроеше, отъ котораго нельзя отделать
ся при чтеши самыхъ блестящихъ стра- 
ницъ этого живописца моря и пустыни. 
Совсемъ въ такомъ же роде были и 
Шатобр1анъ. Далеко ли едешь или лишь 
„къ ближнимъ берегамъ", всегда, по вы- 
ражешю Мюссе, получается то же самое: 
люди чего-то ищутъ и привозятъ съ собой 
какое-нибудь .страдаше.

Викторъ Шербюлье меньше ездилъ по 
свету, но и онъ является въ некоторомъ 
роде „экзотическимъ" писателемъ. Онъ 
изображалъ иностранцевъ предпочтитель
но передъ французами. Авантюристы и 
авантюристки p y c c K ie , польсше или италь- 
янсюе, люди большого света изъ Вены, 
Лондона или Петербурга, иногда— для 
контраста фигура какого-нибудь женев
ца,—все это передано съ наблюдатель
ностью, которая кажется вполне убеди
тельною, и во всякомъ случае интересною; 
много остроум1я въ flianore,— нед^ромъ 
авторъ считался по этой части однимъ 
изъ остроумнейшихъ людей Европы; при- 
ключешя, иногда несколько натянутыя, 
но во всякомъ случае обнаруживаюцця
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изобретательность, а также известное 
мастерство въ аранжировке,—вотъ те  
черты, какими отмечены эти романы, 
всегда интересные, несмотря на то, что 
иногда хотелось бы большей глубины и 
большаго уменья оживлять действующая 
лица. А одинъ изъ этихъ романовъ на 
нашъ взглядъ является образцовымъ про- 
изведешемъ, которому место рядомъ съ 
Тартюфомъ и романомъ Мариво, темъ, 
где выведенъ де Клималь (Mapianua); мы 
говоримъ о романе Meta Holdenis; это 
одинъ изъ удивительнейшихъ когда-либо 
созданныхъ портретовъ женскаго лицеме- 
pin, сотканнаго изъ тончайшихъ оттен- 
ковъ, сложнаго и загадочнаго, и вместе 
съ темъ вполне яснаго. Помимо романовъ 
Шербюлье писалъ книги по художествен
ной критике, а также философсюя и мо.- 
ральныя размышлешя, въ роде le Cheval 
de Phidias, Le prince Vitale; здесь эру- 
дищя, вкусъ, ocTpoyMie и изобретатель
ность мысли разсыпаны въ изобилш на 
удовольств1е и поучеше читателю.

После этихъ королей современнаго ро
мана должны быть отмечены: живописа- 
тель церковнаго быта Фердинандъ Фабръ; 
изобразитель деревенскаго быта и лес- 
ныхъ пейзажей Андре Терье; сильный, 
живописный и тонкш Эмиль Пувильонъ; 
наконецъ, недавно выдвинувгшеся, но по- 
дакнще болышя надежды, который частью 
уже осуществляются: Марсель Прево,
очень смелый и вместе съ темъ искус
ный изобразитель современныхъ испор- 
ченныхъ нравовъ; Поль Маргеритъ, не 
столь реалистический писатель, питающш 
склонность къ изображенш сильныхъ 
страданш чувства; Эдуардъ Родъ, мора- 
листъ, котораго вечно безпокоятъ вопросы 
о судьбахъ человечества, требовашя со
вести, смыслъ жизни и отношеше къ ней; 
Леонъ Додэ, сынъ Альфонса Додэ, писа
тель, въ которомъ пока еще царитъ во- 
ображешё поэта— пессимиста, мешающее 
наблюдешю; и всетаки онъ умеетъ смот
реть и понимать, и вотъ почему его

талантъ, еще не развернувшшся, привле- 
каетъ вниман1е и будитъ надежду техъ, 
кто умеетъ отгадывать таланты.

Критика. —  Последшя двадцать летъ 
могутъ быть названы эпохой критиковъ 
въ такой же мере, въ какой они явля
ются царствомъ романистовъ. По стопамъ 
Сенъ-Бёаовъ, Тэновъ и Ренановъ критика 
необычайно расширилась. Когда-то она 
была чисто литературною; потоми она 
стала историческою; теперь она сделалась 
сразу литературною, историческою и фило
софскою. Публика требуетъ, чтобы критика 
совмещала все эти свойства. Она упре- 
каетъ критика за то, что онъ не историкъ, 
или не философъ и даже зато, что онъ 
не натуралистъ. И все это потому, что 
некоторое современные критики сумели 
пр1учить ее требовать всего этого, потому 
что действительно давали ей все это.

Этимъ разнообразными современными 
обязанностями критика более всего отве- 
чаетъ Фердинандъ Брюнетьеръ. Онъ пре
красно знаетъ современную литературу 
всехъ народовъ, а французскую — такъ 
прямо поразительно; онъ знаетъ исторш, 
въ частности исторш учреждений и быта; 
онъ философъ по самому- складу своего 
ума и по образованш; онъ интересовался 
самыми последними научными открьтями 
и извлекъ отсюда целую систему, кото
рую онъ и прилагаетъ къ литературными 
вопросами. Это наиболее всестороннш, 
наиболее солидный и наиболее вооружен
ный во всехъ отношешяхъ критики, ка
кого давно не было во Франщи. Онъ 
энергично вернули критику къ догматиз
му, вполне уверенный,- что въ его рукахъ 
она отъ этого не сузится, напротивъ, 
станетъ отъ этого более вразумительной. 
Онъ снова возвеличили и даже возвели 
въ догматъ строгое разделение литературы 
по родами; онъ отказался отъ воззрения, 
что степень удовольствия, доставляемаго 
произведешемъ можетъ быть мериломъ 
его достоинства, и онъ показали, что 
истинное достоинство произведешя заклю



чается въ томъ значении, какое оно могло 
иметь для человеческая усовершенство- 
вашя. Отправляясь отсюда, онъ показалъ 
ту слишкомъ часто не замечаемую связь, 
какая существуетъ между литературой и 
дЪйств1емъ; онъ настойчиво утверждалъ, 
что пишутъ всегда только для того, что
бы действовать, точно такъ же, какъ 
всякая мысль есть начинающееся дейст- 
B ie; что, следовательно, литература име- 
еть определенную, цель,— а это многими 
совс^мъ не признавалось или даже совер
шенно отрицалось,— и что эта цель со
стоять лишь въ томъ, чтобы лучше узнать 
жизнь и затемъ, такъ сказать, справиться 
съ ней, подчинить ее себе и руководить ею. 
Такова философская и моральная сторона 
его учешя.—  Историческая же его сторона, 
опирающаяся на Сенъ-Бёва, еще более 
на Тэна и, наконецъ, всего более на 
Дарвина, состоитъ въ томъ, что онъ 
какъ бы пишетъ бюграфш отдельныхъ 
литературныхъ видовъ, разсматриваетъ 
ихъ, какъ живыя существа, который рож
даются при известной обстановке, разви
ваются, растутъ, питаются за счетъ ме
нее сильныхъ литературныхъ видовъ, 
поглощая ихъ, приходятъ въ упадокъ и, 
наконецъ, не умираютъ, а перерождают
ся въ новые виды, расцветъ которыхъ 
вызванъ новыми благопр1ятными обсто
ятельствами. Эта система, противъ кото
рой можно спорить, имеетъ, во всякомъ 
случае, пока она не заменена другою, 
то преимущество, что она совершенно 
обновляетъ исторш литературы, сообща- 
етъ ей совершенно новую последователь
ность, новый ходъ развитая, неожиданный 
подразделешя и классификацш, почти 
драматичесюй интересъ, какого она не 
имела, жизнь и одушевлеше, какихъ не 
знали за  ней, и, во всякомъ случае, 
делаетъ изъ нея великолепное зрелище, 
къ которому мы не были приучены до 
этихъ поръ. Въ настоящш моментъ Брю- 
нетьеръ работаетъ именно надъ этой 
стороной своего труда. Онъ выполняетъ

свою задачу, какъ выполнялъ и прежнюю,, 
съ необычайнымъ изобшпемъ средствъ и 
силы, съ необыкновеннымъ богатствомъ 
и гибкостью идей, владея вместе съ  
темъ сильнымъ, мощнымъ, богатымъ nepi- 
одами слогомъ, который всегда отличает
ся ораторскимъ характеромъ, все равно, 
пишетъ ли Брюнетьеръ или говорить; ко- 
всему этому надо прибавить авторитет- 

! ность и пламенность, который действу- 
ютъ очень убедительно, вызывая порой 
изумлеше.

Несмотря на все данныя, позволяклщя- 
ему равняться съ Брюнетьеромъ, Жюль 
Леметръ является менее притязатель- 
нымъ; его занимаетъ лишь одно: выска
зать то, что ему не нравится въ худо- 
жественномъ произведеши, и почему оно- 
его восхищаетъ или становится ему про- 
тивнымъ. Возвращаясь изъ театра или 
прочитавъ книгу, Жюль Леметръ даетъ 
намъ анализъ своей личности, какъ она 
преобразилась, пройдя сквозь призму 
театральнаго представлетя или прочи
танной книги. И этотъ анализъ безко- 
нечно цененъ и поучителенъ, потому что 
онъ разомъ показываетъ намъ и приро
ду, и достоинство, и значеше художе- 
ственнаго произведешя, съ точностью по
казывая намъ, какое „настроеше" (impres
sion), какой отпечатокъ оставляетъ оно 
на очень чуткой, тонкой и искушенной 
душе. Этотъ въ высокой степени чув
ствительный пробный камень показываетъ 
намъ насъ самихъ со стороны всего, что 
есть въ насъ наиболее хорошаго, осмы- 
сленнаго, утонченнаго. Мы и не требуемы 
отъ него ничего иного: пусть онъ только 
разскажетъ намъ, какое онъ пережилъ 
впечатление, и мы получаемы указашя, 
настолько интересный, что другихъ намъ 
и не надо.

Такого рода критика ценна по мере 
ценности критикующая. Жюль Леметръ 
хорошо понялъ, что его критика можетъ 
стать безконечно ценною. Человекъ пря
мой души, тонкая ума, моралисты отъ
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природы, удивительно образованный, бла
годаря двумъ различнымъ обучениями, 
сначала церковному, а потомъ универ
ситетскому, который для хорошихъ умовъ 
являются столь полезными, дополняя 
другъ друга,— познавшш жизнь и отчасти 
потрепанный ею, однако не огорченный 
и не поддавшшся пессимизму, ЖюльЛе- 
метръ обладалъ всеми данными для того, 
чтобы быть представителемъ публики 
даже передъ авторами, притомъ предста
вителемъ верными и превосходнымъ, въ 

'роде того какъ иногда короли предста
влены -бываютъ посланниками, которые 
обладаютъ ихъ умомъ и притомъ въ пре
восходной степени. Сочиняя свои драма- 
тичесшя произведет^, о которыхъ мы 
говорили выше, Жюль Леметръ пресл-Ь- 
довалъ именно эту задачу, которая, по- 
видимому, была для него удовольств!емъ 
и во всякомъ случай была удовольствгемъ 
для его читателей; и выполнилъ онъ эту 
задачу вотъ уже -въ течете двенадцати 
лети съ прямодуцпемъ и умственною 
утонченностью, которая не чуждается 
эпиграммъ, зато,— и, повидимому, безъ 
малМтаго насил1я надъ собой,— сторо
нится всякой резкости и всякой зависти; 
притомъ всюду o cT p o y M ie  веселое и са
мое высокопробное, стиль— гибкш, раз
нообразный, глядя по обстоятельствамъ, 
удивительно точный или прелестно не
принужденный,—всегда въ- самыхъ луч- 
шихъ, самыхъ культурныхъ и изящныхъ 
традищяхъ французскаго духа.

Намъ следовало уже раньше говорить 
объ Эдмоне Шерере, но онъ еще живъ 
своимъ вл1яшемъ, которое было и остается 
до сихъ поръ гораздо более значитель- 
нымъ, чемъ предполагали друпе и чемъ, 
можетъ быть, предполагалъ онъ самъ. 
Ему главнымъ образомъ обязаны мы со- 
временнымъ поворотомъ критики въ сто
рону философскихъ и нравственныхъ во- 
просовъ, ему, больше чемъ Тэну, больше 
чемъ швейцарскому моралисту Вине, его 
учителю. Получивъ серьезное протестант

ское образование, обладая огромною фи
лософскою эрудищей, логикой и даже 
д!алектической тонкостью, въ которой 
сказывался церковный человекъ, онъ 
отыскивалъ во всякомъ художественномъ 
произведении его идею, его интеллектуаль
ную основу и нравственное значеше. Онъ 
стремился прежде всего узнать, какой 
откликъ можетъ иметь книга въ самой 
глубине внутренней жизни человека, и 
какъ только ему казалось возможными 
или вероятнымъ, что она не имеетъ ни
какого, книга для него переставала су
ществовать. Вотъ почему онъ находился 
въ какомъ-то оцепененш передъ чисто- 
художественными, живописнымъ творче- 
ствомъ Теофиля Готье, его охватывали 
своего рода ужасъ передъ лицомъ этого 
таланта, „чуждаго какого бы то ни было 
мужественнаго употреблешя пера". Вотъ 
почему у него было непреодолимое отвра- 
щеше къ Эмилю Золя и онъ много со
действовали быстрому охлаждение публи
ки по отношешю не къ Золя, котораго 
не следовало сторониться, а по отноше
ние къ его школе, действительно недо
стойной занимать общественное внимание. 
Зато онъ способствовали счетомъ треть
ему или четвертому нашествш къ намъ 
иностранныхъ литературъ. Онъ обратили 
наше внимаше на англшскихъ романи- 
стовъ и особенно на Жоржи Элютъ, по
тому что у англшскихъ романистовъ мо
ральная сторона является преобладающею. 
Затемъ пошли иностранцы более отда
ленные, сначала руссюе, потомъ сканди
навы, и все по теми же причинами, 
именно вследств1е непрестаннаго ихъ 
безпокойства по поводу нравственныхъ 
проблемъ и судебъ человечества. Онъ 
неоднократно и настойчиво подчеркивали, 
что романъ и даже театральная пьеса и 
даже поэма представляютъ собой „исто- 
р т  души” и если въ нихъ негь этого, 
то оне ничего собой не представляютъ; 
и вотъ почему возрождеше психологиче- 
скаго романа во всякомъ случае кое-
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чЪмъ обязано ему. Отсюда видно, какое 
крупное м-Ьсто занималъ въ исторш со
временной мысли этотъ серьезный, со
зерцательный, тонкш, а порою и глубокш 
умъ, и какой интересъ онъ представлялъ 
не только для „даннаго момента"— не въ 
худомъ смысл-1, этого слова, но и для 
будущаго.

Что сказать про Анатоля Франса: ро- 
манистъ онъ или философъ? Однако надо 
ж е где-нибудь отвести ему место; пом-Ь- 
стимъ его здесь, онъ везде окажется 
въ числе первыхъ. Мы забыли, что 
онъ началъ со стиховъ. Во времена Пар
наса онъ преклонялся передъ Андреемъ 
Шенье и писалъ античныя поэмы, до
вольно красивыя по форме и нисколько 
холодныя. Позднее онъ написалъ очаро
вательный романъ, остроумный и вместе 
съ темъ трогательный: Преступлены
Сильвестра Боннара, члена Института. 
Здесь онъ выказался прежде всего боль- 
шимъ стилистомъ, и въ этой области онъ 
не зналъ упадка, скорее даже совершен
ствовался съ течен1емъ времени. Позднее 
онъ далъ воспоминашя детства,' порою 
нисколько изысканный, часто изящныя, 
подъ заглав!емъ Кит а моего друга. За- 
т^мъ его взяла охота писать критику, и 
эта критика, проникнутая некоторыми 
пренебрежешемъ къ разбираемымъ кни- 
гамъ, представляла собой рядъ блестя- 
щихъ собес-Ьдованш на всякая темы; 
ирон1я, грусть, мечтательность, внезап
ный вспышки веселости и жизни прида
вали ей характеръ беседы остроумнаго 
св%тскаго челов-Ька у камина. Она да
вала общш взглядъ на всяюя вещи, обна
руживала философа безъ особыхъ притя- 
занш и безъ догмы, однако подходившаго 
ко вс-Ьмъ большимъ вопросамъ и даже 
достаточно углубившагося въ н-Ькоторые 
изъ нихъ. Этотъ жанръ, представлявшш 
собой нечто среднее между хроникой и 
критикой, и вм есте съ тЬмъ нечто сред
нее между философскимъ размышлешемъ 
и личнымъ признашемъ, заключалъ въ

себе что-то ускользающее и сбивчивое, 
но вместе съ тЬмъ являлся въ рукахъ 
Анатоля Франса восхитительнымъ. Онъ 
слишкомъ скоро разстался съ нимъ въ 
угоду публика и снова сделался романи- 
стомъ. То онъ забавлялся— и, пожалуй, съ 
излишествомъ—разсказами на релипозныя 
темы, передавая ихъ съ полнымъ скеп- 
тицйзмомъ, безъ тяжелов-Ьсныхъ шутокъ 
XVIII века, но съ остроумною и скрыт
ною дерзостью, которая проскальзывала 
порою какъ беглая улыбка среди серьез- 
наго разговора. То онъ весело разсказы- 
валъ сумасбродную исторш изъ XVIII в%- 
ка, наполненную разговорами, поразитель
ными по своей живости и легкому, какъ 
пенящееся вийо, цинизму,— и тогда по
лучалась жемчужина, озаглавленная L a  
Rotisserie de la reine Ridauque (Харчевня 
королевы съ гусиными лапками). Самъ 
Вольтеръ подписался бы подъ этимъ 
произведешемъ, предварительно сокра- 
тивъ его. Въ тотъ моментъ, когда мы 
пишемъ, Франсъ, повидимому, еще разъ 
м-Ьняетъ свою манеру, пытаясь изобра
жать любовь со всЬ-мъ, дто есть-въ ней 
мощнаго и трагическаго. Безъ сомн-Ьшя, 
онъ готовить намъ еще много неожидан
ностей, ибо онъ одинъ изъ наиболее 
гибкихъ умовъ, одинъ изъ наиболее не- 
уловимыхъ Протеевъ нашего века. Са
мою большою- неожиданностью было бы, 
если бы онъ пересталъ быть остроум- 
нымъ, но надо полагать, что этой неожи
данности онъ намъ никогда не доставить.

Ежедневная и перюдическая критика 
въ газетахъ и журналахъ им-Ьетъ своихъ 
блестящихъ представителей. Должны быть 
отмечены: язвительный и колкш Думикъ; 
пр1ятный, привлекательный и отлично 
осведомленный Арведъ Баринъ; легюй, 
пылкш и часто красноречивый Гастонъ 
Дешанъ; разсудительный и тонкш Адольфъ 
Бриссонъ. Сарсэ, о которомъ мы уже го
ворили выше 1), до самой своей смерти

1) См. т. V/, стр. 259.
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(1899) съ неутомимымъ увлечетемъ про- 
должалъ свой курсъ драматической ли
тературы въ фельетоне газеты Temps. 
Эмиль Жебаръ часто даетъ въ журна- 
лахъ и газетахъ этюды объ итальянской 
и испанской литературе, этюды самой 
высокой ценности и полные значитель
н а я  интереса; своимъ романомъ Около 
тгары онъ показалъ, между прочимъ, 
что онъ при желанш можетъ быть вы- 
разительнымъ и трогательнымъ романи- 
стомъ. На помощь критикамъ при вы
полнении ихъ задачи приходятъ и лекто
ры. Здесь мы снова встрЬчаемъ Сарсэ, 
яснаго и увлекательнаго, съ его здоро- 
ровымъ и шнрокимъ добродулпемъ, про- 
изводящаго неотразимое впечатаете на 
публику. А рядомъ съ нимъ блестящш и 
привлекательный Ларрумэ, остроумный 
и пикантный Шантавуанъ, наконецъ Па- 
риго и Линтильякъ, многообещающая 
молодежь въ области критики и лектор- 
скаго искусства: первый съ его увлека
тельными остроум1емъ, которое напоми- 
наетъ сразу и Абу и Вейсса, второй съ 
его богатыми и пламенными краснор-Ь- 
ч1емъ, которое напоминаетъ Мирабо и 
Гамбетту; при' этомъ у перваго вовсе 
н^тъ недостатка въ ораторской мощи, 
когда онъ начинаетъ увлекаться, а у 
второго н^тъ недостатка въ остроумш, 
и притоми самомъ тонкомъ, когда онъ 
говорить несколько спокойнее.

.Печать. —  Политическая печать также 
насчитываетъ писателей съ крупными до
стоинствами, писателей, которые могли 
бы прославиться своими книгами, если бы 
повседневная работа не мешала ими писать 
книги. Франциски Маньяръ, редакторъ Фи
гаро, обладали самыми надежными здра
выми смысломъ, самыми безупречными 
хладнокров1емъ среди политической суеты, 
и те коротенькая статьи, въ которыхъ онъ 
резюмировали впечатаете, производимое 
на него различными „злободневными" во
просами, являлись иногда образцами отчет
ливой ясности, справедливости суждешя,

своевременности, тонкой насмешки и да
же образцами стиля. Въ Анри Маре боль
ше горечи, онъ несколько раздраженъ, 
легко впадаетъ въ пессимизмъ или, по 
меньшей мере, въ мизантропйо; нападая 
или защищаясь, порою высказывая пара
доксы' или фантазируя, онъ проявляетъ 
массу остроум1я, неожиданностей, юмора. 
Францискъ Шармъ разсудителенъ и твердъ; 
все у него чрезвычайно отчетливо, изло- 
жеше последовательно и уверенно, языкъ 
превосходный, все равно, обсуждаетъ ли 
онъ въ Journal des Dibats вопросы те
кущей действительности, набрасываетъ 
ли политическую картину Европы въ 
св'оихъ полумесячныхъ фельетонахъ въ 
Revue des Deux Mondes, совершаетъ ли 
экскурсш въ область литературы или 
морали, что съ нимъ бываетъ, впрочемъ, 
слишкомъ редко. Онъ одинъ изъ наибо
лее-значительныхъ и наиболее ценимыхъ 
нашихъ политическихъ писателей, точно 
такъ же какъ въ силу своего характера 
онъ является однимъ изъ . наиболее ува- 
жаемыхъ нашихъ политическихъ деятелей.

Литература въ тесномъ смысле имеетъ 
свои журналы, где ей принадлежитъ 
львиная доля, а кроме того, и политиче- 
ск1е журналы отводятъ литературе столь 
же большое место, какъ и политике. Ко
личество „хроникъ“ растетъ, ихъ стано
вится даже черезчуръ много. При умеломъ 
выборе можно найти настоящихъ писа
телей среди руководителей отделовъ хро
ники. Наиболее значительнымъ является 
Анри Фукье. Очень умный, съ большою 
способностью къ усвоенш, со здравымъ 
смысломъ, порою обостреннымъ насмеш
кою, онъ обсуждаетъ более или менее 
пустяковые вопросы, входяпце въ область 
хроники, обсуждаетъ ихъ въ той смешан
ной манере, которая занимаетъ какъ бы 
средину между беседой и моральнымъ 
разсуждешемъ и которая подъ его пе- 
ромъ прюбретаетъ большую прелесть. 
Иногда онъ выступаеть театральнымъ 
хроникеромъ и обнаруживаетъ въ своихъ
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б-Ьглыхъ отчетахъ настоящая и даже круп- 
ныя качества критика. За нимъ или—  
чтобы быть учтивее, а, можетъ быть, и 
справедливее— рядомъ съ нимъ слЪдуетъ 
назвать Жолливе, Рауля де-Баньеръ, 
Капюса, Бержера, Андре Аллаиса, Поля 
Арена, который является вм есте съ темъ, 
когда захочетъ, и превосходнымъ романи- 
стомъ; нельзя забыть и Франсуа Коппэ, 
который тоже не брезгаетъ этимъ видомъ 
умственнаго отдохновения: изъ своей хро
ники онъ делаетъ что-то въ роде Днев
ника, составляемаго съ увлечешемъ, съ 
захватывающею прелестью и горячею 
нежностью сердца.

Журналы. —  Въ заключение приходится 
отметить литературное со б ь т е  известной 
важности, наметившееся въ последнюю 
четверть века и особенно за последшя 
пятнадцать летъ . Настоящее значеше npi- 
обрели неболыше литературные журналь
чики, или „молодые журналы", какъ ихъ 
прозвали за  то, что они обыкновенно ре
дактируются молодыми людьми. Молодые 
журналы существовали всегда, но прежде 
они не отличались долговечностью. Они 
создавались путемъ подписки среди на- 
чинающихъ писателей, имели лишь очень 
незначительное количество подписчиковъ 
или покупателей и быстро исчезали "си
лою вещей. Въ наши дни они, не давая 
болыиихъ доходовъ, все-таки имеютъ сво- 
ихъ читателей и могутъ существовать. 
Это —очень характерное явлеше. Оно сви- 
детельствуетъ о возрастающемъ количе
стве людей, интересующихся литератур
ными делами вплоть до готовности под
держивать и поощрять первые опыты на- 
чинающихъ писателей и образоваше но- 
выхъ школъ въ тотъ моментъ, когда оно 
только еще совершается, и даже до этого. 
В м есте съ тем ъ это явлеше и плодотворно, 
ибо оно даетъ возможность молодымъта- 
лантамъ проявиться хоть где-нибудь и 
обратить на себя внимаше крупныхъ га- 
зетъ и журналовъ. Даже не особенно 
яркому таланту и почти посредственно

сти трудно остаться въ наше время въ 
тени, а что касается находящегося ниже 
средняго уровня, то едва ли кто станетъ 
жалеть, что все это остается въ безвестно
сти. Эти журналы съ настоящими начи
нающими писателями или съ писателями, 
которые никакъ не могутъ выбраться изъ 
начинающихъ, очень многочисленны. Наи
более известны и вполне достойны этой 
известности L a  Plume, VErmitage, la 
Revue blanche, возобновленный Mercure 
de France.

Литературные салоны,— После эпохи на
чала XIX века мы оставили несколько 
въ стороне и стор г  литературныхъ сало- 
новъ. Это потому, что въ наши дни са
лоны до известной степени заменились 
редакщонными кабинетами газетъ и жур
наловъ. Во времена Реставрацш и Луи- 
Филиппа уже мало салоновъ, имеюпрхъ 
действительное литературное значеше, за  
исключешемъ салона г-жи Рекамье, где 
угасавшш Шатобр1анъ принималъ послед- 
нихъ своихъ поклонниковъ. Во времена 
Второй имперш салонъ журнала la R ivue  
des Deux Mondes является, на нашъ 
взглядъ, единственнымъ достойнымъ упо
минания. Съ 1870 года можно назвать 
ихъ несколько больше, именно салонъ 
г-жи Бюлозъ, салонъ г-жи Обернонъ, са
лонъ г-жи Аданъ, которая была редакто- 
ромъ Nouvelle Revue:

Заключеше. — Какимъ представляется бу
дущее французской литературы, на это- 
мы не рискнули бы дать решительнаго- 
ответа. Во всякомъ случае можно ска
зать съ уверенностью, что она нуждается 
въ обновленш. Представлялось бы, напр., 
нелишнимъ несколько забросить романъ,. 
который очевидно на время исчерпалъ 
себя после огромнаго количества произ- 
веденш этого рода литературы, появив
шихся за последшя шестьдесятъ летъ. 
Желательно было бы найти новую „фор
мулу0 драматическаго искусства, точнее 
сказать, къ Леметрамъ, Лаведанамъ и Кю- 
релямъ должно присоединиться несколько.
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челавЪкъ, действительно созданныхъ для 
театра. Наконецъ, было бы желательно— 
и, повидимому,это уже начинаетъ совер
шаться,— чтобы умы, а затЬмъ и вообра- 
жеше пришли въ движете благодаря 
действительно новому философскому уче- 
н1ю, мощному, съ огромнымъ вл!ятемъ 
на умы, истинному или ложному, не въ 
этомъ дело: съ большою вероятностью 
можно предположить, что сейчасъ же по
явились бы и литературный произведешя, 
более или менее проникнутый духомъ 
этой философш, и во всякомъ случае 
вызванный поднятымъ ею движешемъ. 
Поэзия, HCTopin, романъ, затемъ театръ 
и, наконецъ, критика подверглись бы пол
ному измененш и возстановленш въ ка- 
юя-нибудь двадцать летъ. Такой перево- 
ротъ происходилъ во Франщи несколько 
разъ,' въ XVII, въ XVIII векахъ; онъ мо-

жетъ снова повториться. Поэтому совре
менное философское движете, точнее ска
зать, живыя и безпокойныя философсюя 
искан1я современной молодежи, быть мо- 
жетъ, таять въ зародыше литературное 
возрождеше. Эти искан!я заслуживаютъ 
поощрен!я какъ сами по себе, такъ и 
ради того, къ чему они могут’ь привести. 
Надо твердить: „будемъ стремиться хо
рошо мыслить", надо твердить это, хотя 
бы ради одного литературнаго будущаго 
Францш. Въ сущности, ведь это равно
сильно постоянному вытверживашю— въ 
несколько распространенномъ толкова- 
нш — знаменитаго изречен!я: „итакъ,
прежде чемъ писать, научитесь мы
слить", Это изречете позволить намъ 
наиболее достойнымъ образомъ закон
чить нашъ беглый очеркъ французской 
литературы.
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Г л а в а  VII.

С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы .

1 8 7 0  - 1 9 0 0  г г .

Г.—Президентство Гранта и Гай' 
еса. (1869—1881).

П осле того, какъ вопросъ о преобразо
вали бывшихъ рабовлад-Ьльческихъ шта- 
товъ былъ разр-Ьшенъ*), когда уже посл-Ьд- 
H ie  изъ нихъ снова вошли въ составь 
Союза (1870 г.) и имели представителей 
въ конгрессе, какъ до раскола— воспо- 
минашя о гражданской войне все еще 
продолжали служить партшнымъоруж1емъ, 
и радикалы еще долго носились съ „окро
вавленной рубашкой" (bloody shirt), чтобы 
не дать остыть раздраженш Севера про- 
тивъ южанъ. Однако радикальная парЛя, 
господствовавшая въ парламенте съ 1865 
по 1871 г., въ ближайлле загЬмъ годы 
мало-по-малу теряетъ свое политическое 
и моральное вл1яше и превращается по
степенно въ простую котерш, держащую 
въ своихъ рукахъ власть и желающую 
сохранить ее во что бы то ни стало. Въ 
этогь перюдъ на первый планъ высту- 
паютъ экономичесюе вопросы, какъ-то: 
таможенный тарифъ, постепенная отмена 
военныхъ налоговъ, выпускъ конверсюн- 
ныхъ займовъ, въ видахъ сокращешя 
государственнаго долга, поднят1е государ-

*) См. выше, т . VI, стр. 143.

ственнаго кредита, подготовительный меры 
къ возобновлен^ монетнаго обращения, 
борьба финансовыхъ и коммерческихъ 
круговъ восточной, части Союза съ запад
ными теор1Ями, стремившимися къ расши- 
решю бумажнаго обращешя, обезщЬнеше 
серебра въ 1873 г. и частичное возстано- 
влен1е его въ качестве законной монеты 
въ 1878-мъ.

Внутреннш миръ былъ нарушенъ ни
сколькими серьезными инцидентами, разы
гравшимися въ южныхъ штатахъ, особенно 
въ Луиз1ан-Ь, где военное положеше было 
отменено только въ 1876 году. Правле- 
шемъ carpet-bagger’ овъ въ негритян- 
скомъ района было вызвано нисколько 
своеобразныхъ сощальныхъ явленш, какъ 
наприм-Ьръ, возникновеше тайнаго обще
ства Куклуксъ-Кланъ для уб1ешя черныхъ. 
Въ области внешней политики вмешатель
ство Соединенныхъ Штатовъ заставило' 
Францш отказаться отъ Мексики; ослож- 
нешя, возникш1я между Анппей и феде- 
ральнымъ правительствомъ по поводу 
„^небрежности", проявленной Великобри- 
ташей при исполненш ея обязанностей 
въ качестве нейтральной державы, были 
улажаны путемъ заключешя Вашингтон- 
скаго договора (27 февраля 1871) и ре- 

! шешемъ третейскаго суда въ Женеве
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(14 сентября 1872) ^.Соединенные Шта
ты съ эгоистическймъ любопытствомъ сле
дили за безуспешными усилиями испан- 
цевъ подавить возсташе на Кубе, не ре
шаясь однако же вмешаться, и Конгрессъ, 
где все еще первенствовало вл1яше Ч. 
Сёмнера, одного изъ главныхъ вождей 
радикальной партш, не далъ президенту 
Г ранту установить протекторатъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ надъ Санъ-Доминго. Вто
рое президентство Гранта, 1873— 1877 г., 
было ознаменовано неслыханными полити
ческими и финансовыми скандалами и 
граидюзными подкупами. Празднества по 
случаю всем!рной выставки въ Филадель- 
фш (1876) и столеНя провозглашешя 
независимости лишь въ слабой степени 
замаскировали печальную картину послед- 
нихъ летъ этого президентства.

Движете общественнаго мнешя противъ 
дальнейшаго правлешя республиканской 
партш достигло въ 1874 г. такой силы, 
что въ конгрессе, выбранномъ въ конце 
этого года, демократы составляли крупное 
большинство. Къ 1876 году эта реакщя 
ослабела, но Гранту все-таки не удалось 
добиться избрашя въ президенты на третье 
четырехле™.

Финансовое положеше въ 1870 г.— За
время войны было выпущено шесть зай- 
мовъ на сумму почти въ 12 милл1ардовъ 
франковъ, и ассигнацш съ принудитель- 
нымъ курсомъ (greenbacks) на 250 миллю- 
новъ. Все было обложено налогами.

Сельмонъ Чейзъ, бывшш съ 1861 по 
1866 г. министромъ финансовъ, въ корне 
преобразовалъ финансовую систему Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, учредивъ рядъ нацг- 
оналъныхъ банковъ, которые уже за первые 
четыре года своего существовашя оправ
дали все надежды, каюя возлагались на 
нихъ въ смысле погашения займовъ, сде- 
ланныхъ во время войны.

Въ середине 1866 г. государственный 
долгъ достигъ своей максимальной ци

*■) См. выше, т. V:, стр. 146.

фры— 2.773 милл. долларовъ; рюда вхо
дили все обязательства казны, а собствен
но консолидированный долгъ, по которому 
исчислялись проценты, составлялъ 2274 
милл. долларовъ (11.400 милл. франковъ).

Сокрагцеше долга началось въ следую- 
щемъ 1866— 67 году, въ течете котораго 
излишекъ въ бюджете далъ возможность 
сократить капитальную сумму долга при
близительно на 100 милл. долларовъ, тогда 
какъ расходъ на уплату процентовъ до
стигъ въ этомъ году максимальныхъ раз- 
меровъ (143.782.000 долларовъ).

Въ программу секретаря казначейства 
Макъ-Куллоха, продолжавшаго съ 1865 г. 
дело Сельмона Чейза, входили: возстано- 
влеше денежнаго обращения на металли
ческой базе (т.-е. на золоте, которое в ъ ' 
ту эпоху являлось единственной монетой) 
путемъ систематическаго выкупа ассигна
цш, и консолидащя долга путемъ уплаты 
по займамъг сделаннымъ во время войны 
за высоте проценты, для чего онъ выпу- 
скалъ новые займы, которые безъ труда 
размещались за меньпле проценты.

Эта система, встречавшая полное со- 
чувств!е въ деловыхъ, торговыхъ и финан- 
совыхъ кругахъ восточныхъ штатовъ и 
большихъ городовъ— Ныо-1орка, Бостона и 
Филадельфш,— была окрещена на тогдаш- 
немъ политическомъ жаргоне особымъ 
терминомъ contractionist system или system 
o f hard money, такъ какъ она имела 
целью уменьшить количество бумажныхъ 
денегъ и возстановить циркулящю на 
металлической основе.

Новая программа демократовъ. — Но въ 
эту эпоху обстоятельства обусловили воз- 
никновеше могущественной партш, въ со- 
ставъ которой вошли частью члены респу
бликанской партш, частью демократы, и 
которая стремилась ни более, ни менее, 
какъ къ частичному отказу отъ государ- 
ственнаго долга. Эта новая парт!я Green- 
backer Party въ противоположность сто- 
ронникамъ возможно скораго выкупа ассиг- 
нацш ( greenbacks) ,  требовала широкаго
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развития ихъ циркуляцш и настаивала, 
чтобы правительство уплачивало кредит- 

иными билетами проценты и капитальную 
сумму долга, которые являлись источни- 
комъ всЬхъ бЪдствш, угнетавшихъ часть 
американскаго народа.

Эта система, прозванная expansionist 
system  или system of soft money, нашла 
миллшны сторонниковъ среди земледЪль- 
ческаго населешя западныхъ штатовъ, до- 
веденнагр до бедности или разорешя на
логами, закладными и потерями за по
следняя пять или шесть л-Ьтъ. Въ этомъ 
района преобладала задолженность, тогда 
какъ восточная часть союза являлась кре- 
диторомъ.

Своекорыстные заступники народа не 
преминули указать на- „требовательность“ 
восточныхъ кредиторовъ; подъ последни
ми разумелись одновременно какъ заимо
давцы, по отношенш къ которымъ за 
падные земледельцы имели прямыя обя
зательства, такъ и держатели свиде* 
тельствъ государственнаго долга. Т е  
пр1емы, которые будутъ применены къ 
союзному правительству въ качестве 
должника, должны распространяться и на 
частныхъ должниковъ. Если правительство 
платить по своимъ обязательствамъ кре
дитными билетами, то и они будутъ кре
дитными билетами погашать капиталъ и 
платить проценты по своимъ закладнымъ. 
Если правительство будетъ обязано пла
тить золотомъ, то и они подлежать тому 
же обязательству. Первый способъ обез- 
печивалъ имъ значительное уменьшеше 
лежащихъ на нихъ долговъ; во второмъ 
они видели несправедливое увеличеше 
своего бремени.

Демократы, видя въ этомъ теченш обще
ственной мысли могущественный факторъ 
политическаго вл1яшя, решили использо
вать его въ интересахъ своей партш.

Лидеры ихъ • обещали населенш запад
ныхъ и южныхъ штатовъ не только упла
ту долговъ кредитными билетами, носверхь 
того понижение таможеннаго тарифа,

уменьшеше налоговъ, удешевлеше жизнен- 
ныхъ припасовъ. Въ новой демократиче
ской программе фигурировали еще борь
ба ;съ злоупотреблешями администрацщ 
и значительное сокращение расходовъ 
союзнаго правительства. Наконецъ въ ней 
находилась, въ связи со всеми этими 
desiderata, и старая доктрина такъ назы- 
ваемыхъ State Rights  (особыхъ правь 
отдельныхъ штатовъ), направленная про- 
тивъ притязашй радикаповъ на всемогу
щество Союза - и противъ стремленш 
республиканской партш къ централизации. 
Такимъ образомъ демократы нападали 
одновременно и на преобразовательную 
политику радикаловъ и на чрезмерные 
расходы, съ которыми она была сопря
жена. Они разыгрывали передъ народомъ 
роль защитниковъ экономш противъ расто
чительности стоящихъ у власти республи- 
канцевъ. В ъ 'теч ете четверти века они 
удерживали и продолжаютъ удерживать 
до сихъ поръ эту позицш, искусно заня
тую ими съ самаго начала при ликвидацш 
гражданской войны.

Нью-1орисн1е скандалы. Твидъ. (1873)—  
Ирландцы поселились въ крупныхъ го- 
родахъ, и мало-по-малу, благодаря не- 
обыкновеннымъ способностямъ къ объ
единению, и къ организацш они приобре
ли громадное политическое вл!яше про
являвшееся сначала въ сфере местныхъ 
интересовъ, а впоследствии перешедшее 
мало-по-малу и на нащональную полити
ку. Въ 1871 году большинство муници- 
пальныхъ должностей въ Нью-1орке было 
занято ирландцами, и городская казна 
находилась въ рукахъ политиковъ,обязан- 
ныхъ своимъ избранйемъ голосамъ ирланд- 
цевъ.

Мнопе судьи, выбранные демократиче
скими голосами, были, въ силу этого, под
чинены тому же вл1янш, Демократическая 
парт1я въ Нью-1орке своимъ внушитель- 
нымъ большинствомъ обязана еще до сихъ 
поръ голосамъ ирландцевъ. Тиранниче- 
ское господство Твида оказалось возмож-
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нымъ только благодаря поддержк-k Там- 
мани— крупнейшей ирландской организа- 
Ц1И въ Нью-IopKt.

Твидъ и Суини были главными вождями 
(bosses) Tammany Ring, (синдиката Там- 
мани).„ Общество не обманывалось отно
сительно подкупности нью-юркской адми- 
нистращи, но л-Ьнь и страхъ мешали до 
сихъ поръ проявиться его возмущенно. 
Только въ шл-Ь 1871 года одна газета 
выступила противъ Таммани. New-Jom  
Times предприняла разслЪдоваще-о расхо
довали общественныхъ суммъ, предоста- 
вленныхъ въ pacпopяжeнie мэра и муни- 
ципальнаго совета. Газета раскрыла, что 
■съ января 1869 г. по мартъ 1871 года 
было израсходовано 16 миллюновъ дол- 
ларовъ на ремонтъ и необходимый при- 
способлешя въ арсеналахъ, казармахъ и 
канцеляр^яхъ, и что изъ этой суммы на 
поделки изъ дерева, на мебель и ковры 
приходится почти 6 миллюновъ Долла- 
ровъ. Газета вычислила, что на деньги, 
•ассигнованный на одни только ковры, 
■можно было бы покрыть самыми лучши
ми коврами весь Центральный паркъ. 
Впечатл-Ьше отъ этихъ разоблачен!й по
лучилось громадное. Негодоваше общества 
вылилось наружу. Огромный митингъ, со- 
бравшшся въ помЪщенш Cooper's Institute 
4-го сентября 1871 г., выбралъ комисйю 
изъ 70 членовъ, на которую была возло
жена обязанность употребить всЬ закон
ный средства къ искоренент раскрытаго 
зла и принудить хищниковъ вернуть на
грабленное. Въ осенше выборы-Tammany 
Ring  былъ разбить на-голову. Республи
канцы, одержавuiie победу въ самомъ го- 
род-k, отняли у своихъ противниковъ и 
контроль надъ штатомъ, завоевавъ боль
шинство въ парламент!.. Вильямъ Твидъ, 
комиссаръ общественныхъ работъ въ Нью- 
1оркк, хотя и былъ выбранъ членомъ се
ната въ этомъ штаг!., но не посмклъ 
принять учаспе въ засЪдашяхъ. Ранке 
конца года онъ былъ арестованъ, а за- 
ткмъ освобожденъ на поруки. Въ конц-Ь

1873 года за проступки, совершенные имъ 
при отправленш оффищальныхъ обязан
ностей, онъ былъ приговоренъ къ двкнад- 
цатилктнему тюремному заключенш.

Выборы президента въ 1872 г.— Демо
краты и либералы-республиканцы, про
тивники Гранта, отделившееся отъ боль
шинства республиканской партш,— объ
единились въ 1872 г. съ цклью выдвинуть 
конкуррента Гранту, выставившему свою 
кандидатуру на второе четырехлк-пе. Мо
лодые демократы и либералы,однимъ изъ 
виднкйшихъ вожаковъ которыхъ былъ на
турализованный н-Ьмецъ, Карлъ Шурцъ, 
приняли программу, названную ими The 
new departure; главные пункты ея были 
слкдуюлце: охрана правъ вскхъ гражданъ, 
безотносительно къ цвкту кожи; возбта- 
новлеше дружественныхъ отношенш между 
южнымй и скверными штатами; прекраще- 
Hie всякой агитацш по старымъвопросамъ; 
расширеше народнаго образовашя; пони
ж ете таможенныхъ пошлинъ; ограничеше 
монополш; уничтожение земельныхъ кон- 
цессш желкзнымъ дорогамъ и другимъ 
предпр1ят!ямъ, имкющимъ спекуляторсшй 
характеръ; общая амниспя для вскхъ по- 
литическихъ преступленш.

3 мая 1872 г. нащональный конвентъ 
либераловъ -республиканцевъ, собравшш- 
ся въ Цинциннати, выбралъ кандидатомъ 
въ президенты Гораса Грили, редактора 
ныо-юркской газеты Трибуна; а демокра
тически конвентъ, собравшейся въ Балти
мор-1. въ полк, принялъ кандидатуру и 
платформу либераловъ. Грили оставилъ 
редакторство въ Трибунп и повелъ энер
гичную кампанёю. Всенародное голосованёе 
дало ему 2.834.000 голосовъ, противъ
3.597.000 голосовъ, поданныхъ за Гранта. 
Въ избирательной коллегии Грантъ полу- 
чилъ 286 голосовъ изъ 349.

Общая статистика населешя по переписи 
1870 г, —Согласно переписи 1870 года 
населеше Соединенныхъ Штатовъ достиг
ло 38.549.987. Изъ нихъ было 33.581.680 
бклыхъ, 4.879.363 цвктнокожихъ, 25.733



цивилизованныхъ индейца и 63.196 ки- 
тайцевъ.

Съ 1820 года, въ т еч ет е  пятидесяти 
летъ, всего переселилось въ Соединенные 
Штаты 7.554.000 челов'Ьк'ь; изъ нихъ
3.852.000 англичанъ, 2 .267 .000  н-Ьмцевъ,
246 .000  французовъ, 154.080 скандина- 
вовъ, 109.000 аз1атовъ, и т. д.— Центръ 
тяжести населешя постоянно переме
щался къ западу. Въ 1840 г. онъ нахо
дился у поднож1я восточнаго склона горъ 
Кумберлэндъ (Виргишя), подъ 39 граду- 
сомъ северной широты. Въ 1850 г. онъ 
отодвинулся на 57 миль къ западу, до 
пункта, лежащаго вблизи Паркерсбурга 
на р. Orio (Западная Виргишя). Въ 1860 г. 
произошло новое перемещение его на 82 
мили до Чипикота (Orio). Наконецъ въ 
1870 г. мы находимъ его уже въ 45 ми- 
ляхъ позади Чиликота, въ Вильмингтоне, 
въ графстве Клинтонъ, въ штате Orio. 
Опубликоваше результатовъ переписи по
влекло за собою изменеше въ распределен^  
и количестве местъ въ палате депута- 
товъ. Было постановлено, что впредь, 
вместо 243 членовъ будетъ 283 члена, 
то-есть по одному .представителю на каж- 
дыхъ 131.000 жителей. Новое распреде- 
леш е было выгодно западнымъ штатамъ, 
сделавшимъ за последшя десять летъ  
громадные успехи. Разъ была установлена 
определенная цифра— 131.000 жителей, 
необходимая для избрашя одного депутата, 
то Ута, Колорадо и Новая Мексика теряли 
всякую возможность скоро осуществить 
свои притязашя на принят1е ихъ въ члены 
Союза въ качестве новыхъ штатовъ. При
ходилось ждать. Для штата Колорадо, 
впрочемъ, эта отсрочка не превышала 
несколькихъ летъ.

Негритянскж вопросъ,— Въ некоторыхъ 
южныхъ штатахъ негры количественно 
превосходили белыхъ. Прюбретеше изби- 
рательнаго права обезпечивало имъ пере- 
весъ  надъ ихъ бывшими хозяевами. Обла
дая небольшою политическою проница
тельностью, они могли бы надолго завла

деть властью. Но негры были одинаково' 
неспособны ни сами управлять собою, ни 
подчиняться управлент другихъ и потому 
сделались легкою добычею для приходив- 
шихъ съ севера авантюристовъ, извест- 
ныхъ подъ именемъ carpet bagger’овъ; по- 
следше селились среди нихъ, ослепляли, 
бедныхъ негровъ своими широкими за
машками, своимъ неистощимымъ красно- 
реч5емъ, обещали, что Союзъ дастъ каждо
му изъ нихе по 160 акровъ земли и по 
лошаку, и возбуждали ихъ къ мести, 
уговаривая захватить въ свои руки власть 
надъ проклятыми белыми, которые под
нимали некогда на нихъ кнутъ. Carpet
bagger’ амъ не стоило большого труда убе
дить легковерный народъ въ томъ, что' 
они— его лучине друзья. Но какъ только 
съ помощью негритянскихъ голосовъ янки 
заняли лучыпя места съ громадными окла
дами, какъ только въ ихъ рукахъ очу
тились и законодательство, и юстищя и 
особенно#казна, то они предались такой 
орпи расточительности, беззаконш, обма- 
новъ, безстыдныхъ кражъ, что чернокожее 
почувствовали себя одураченными, и от
шатнулись отъ этихъ своеобразныхъ nio- 
неровъ высшей северной культуры. Когда 
негры потеряли довер1е къ своимъ. доб- 
рымъ, превосходнымъ друзьямъ carpet
bagger амъ, то это послужило началомъ. 
реакцш противъ управлешя республикан
ской' партш на Юге.

Между темъ белые, испытавъ на себе, 
всю тяжесть поражешя, разоренные че
тырьмя годами войны, третируемые какъ. 
политичесюе парш республиканскими кон
грессами Вашингтона, тщательно устра
няемые отъ выборовъ, только мало-по
малу начали искать выхода изъ этого 
положешя. Изощренные въ политике бла
годаря долголетнему управлент делами 
до междоусобной войны, они поняли,что 
получить прежнее BniHHie надъ людьми, 
явно неспособными къ управлент, не 
такъ уже трудно, какъ это казалось вна
ч але,—  стоило только уничтожить эти
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мнимо-республикансюя правительства, ко
торый существовали въ каждомъ штате и 
поставляли депутатовъ и сенаторовъ для 
республиканскаго большинства конгресса. 
Эти правительства, несмотря на грозные 
законы, издаваемые ежегодно имъ въ руко
водство союзнымъ парламентомъ, не обла
дали устойчивостью. Они исчезали другъ 
за другомъ, вытесняемый возрождающимся 
преобладашемъ б-Ьлаго .элемента и возвра- 
томъ къ власти прежнихъ плантаторовъ.

Но этотъ перевороты—ибо это быль 
переворотъ,—оказавшшся въ итоге бла
годетельными для южныхъ штатовъ и со- 
ставЛявшш несчаст1е для республиканской 
партш въ то время, не сопровождался 
желательнымъ спокойствии. Съ одной 
стороны, белые, потерявпиетерпешевслед
ствие долголетняго упадка, оскорбленные 
навязаннымъ имъ политическимъ равен- 
ствомъ съ бывшими рабами, не сумели 
проявить ни политичности, ни терпимости. 
Они захотели овладеть властью немед
ленно, забывая новыя y c n o B in , созданный 
результатами гражданской войны. Въ не- 
сколькихъ штатахъ образовались белыя 
лиги, и покушешя, направленный ими про- 
тивъ представителей черной расы, охва
тили вскоре ужасомъ весь Югъ и возбу
дили глубокое негодоваше Севера. Въ 
дни выборовъ чернокожихъ убивали вы
стрелами изъ ружей въ ту минуту, когда 
они шли осуществлять свои избиратель
ный права. То была эпоха злодгъянш зю- 
диетовъ; наступила яростная реакщя бе- 
лыхъ противъ кратковременнаго владыче
ства черной расы. Тревога республикан- 
цевъ въ Вашингтоне была очень сильна; 
неужели предстояло лишиться всехъ ре- 
зультатовъ войны, всего, что съ такимъ 
трудомъ было завоевано въ эпоху возста- 
новлешя? Союзный сенатъ снова прибегъ 
къ исключительнымъ законамъ. Были 
объявлены и пущены въ ходъ ташя стро
пя меры, какихъ раньше люди себе не 
воображали. На союзное правительство ; 
былъ возложенъ исключительный контроль j

надъ всемъ, что касалось выборовъ какъ 
при избранш членовъ конгресса, такъ и 
при избранш президента. Carpet-bagger'ы, 
господство которыхъ миновало, сделали 
было попытку наступательнаго движешя, 
пользуясь защитою последнихъ законовъ. 
Они держались еще въ Луизиане и въ 
Южной Каролине; генералъ Грантъ пре- 
доставилъ въ ихъ распоряжеше союзный 
войска, флотъ и юстицш; такимъ обра- 
зомъ имъ удалось продлить на три или 
четыре года свое господство въ Новомъ 
Орлеане и въ Чарльстоне.

Фермеры („Grangers")-— После финан- 
соваго кризиса, обнаружившагося въ бан
кротстве „Общества кредита подъ залогь 
движимости" и въ многочисленныхъ кру- 
шешяхъ мелкихъ и крупныхъ торговыхъ. 
фирмъ, которыя разрушались одна за дру
гою въ конце 1873 года, обвинешя про
тивъ Гранта, выставленный парней ли- 
бераловъ-республиканцевъ, нашли себе, 
откликъ въ стране.

Въ западныхъ штатахъ земледельцы 
объединились въ союзы „grangers" (фер- 
меровъ) или „patrons of husbandry", чтобы 
бороться противъ техъ, кого облагоде
тельствовала „монопол1я“ железныхъ до- 
рогъ; парня фермеровъ явилась новымъ 
подкреплешемъ оппозицш. На выборахъ
1873 г. грантисты потерпели уже значи
тельный ущербъ въ несколькихъ круп
ныхъ штатахъ. Финансовый кризисъ, обна- 
ружившшся въ 1873 г., продолжался въ.
1874 году. Это былъ не только крахъ для 
спекуляторовъ, игравшихъ на железнодо- 
рожныхъ акщяхъ, и отразился онъ не 
только въ некоторыхъ соседнихъ обла- 
стяхъ. Крупный финансовыя операцш,. 
произведенныя во время войны, и господ
ство бумажныхъ денегъ вызвали повыше- 
ше ценъ на все продукты, и содейство
вали повышент заработной платы. Это 
положение могло окончиться лишь съ воз- 
становлешемъ прежнихъ ценъ на жизнен-

! ные припасы и съ возвращешемъ къ нор-
J мальному уровню оплаты труда.
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Выборы 1874 года.—Страдашя народа 
имели своимъ результатом^ страшное по- 
ражеше республиканцевъ на осеннихъ вы- 
борахъ 1874 года. 'Между тЪмъ какъ въ 
палате депутатовъ 1873— 75 годовъ рес
публиканцы располагали болыпинствомъ 
ста голосовъ, палата, избранная 3 ноября 
1874 года на перюдъ 1875—77 гг., за
ключала въ себе  111 республиканцевъ и 
181 демократа. Некоторые штаты, между 
прочимъ, Массачузетсъ, Пенсильвашя и 
Иллинойсъ перешли отъ одной партш къ 
другой. Въ Нью-IopKi демократы Тиль- 
денъ былъ избранъ противъ республи
канца генерала Дикса большинствомъ
40 .000  голосовъ. Въ южныхъ штатахъ де
мократы вытеснили повсюду республи
канцевъ, начиная съ Мерилэнда и вплоть 
до Pio-Гранде (за исключеремъ Южной 
Каролины).

Причины поражешя республиканцевъ.—
Демократы были столь же удивлены своею 
победою, какъ должны были быть уди
влены республиканцы своимъ пораже- 
шемъ, которое казалось имъ до тЪхъ поръ 
нев-Ьроятнымъ. Главныя причины, кото- 
рымъ приписывали этотъ резкш поворотъ 
въ общественномъ мн^нш, были сл%дую- 
цця: сохранете республиканской парией 
и после войны непомерно высокаго обло- 
жешя; политическая подкупность, развив
шаяся благодаря долголетнему пребыва
нию у власти республиканцевъ и благо
даря возникновение отсюда особаго класса 
должностныхъ лицъ изъ республиканцевъ; 
поддержка, оказываемая республиканскою 
парыей капиталистическому классу; под- 
чинеше партш интересамъ фабричной про
мышленности; скоплеше богатствъ въ ру- 
кахъ немногочисленной олигархш бла
годаря монопол!ямъ и протекщонистской 
политике; стремлешя партш къ центра- 
лизацш; опасение все ббльшихъ и ббль- 
шихъ изменъ со стороны парт1и принци- 
памъ и даже формамъ истинно демокра- | 
тическаго правлен 1я. Американская пе- | 
чать, обсуждая результаты выборовъ, по- I

чти единодушно признала ихъ выраже- 
шемъ протеста противъ намерения гене
рала Гранта и его друзей продлить пре
зидентство одного лица на „третье четы
рехлетие". Вице-президентъ Вильсонъпо- 
лагалъ, что выборы 1874 г. разрешили 
на сто летъ вопросъ о третъемъ четы- 
рехлпт ш . Онъ не находилъ, впрочемъ, 
въ общихъ основашяхъ политики респу
бликанской партш ничего такого, чтб за
служивало бы осуждешя, но во главе 
парт1и стояли люди, которыхъ народъ не 
желалъ больше видеть на этомъ месте. 
Въ самомъ деле, эти памятные выборы 
являлись прежде всего возмущешемъ 
общественнаго мнешя противъ полити- 
ческихъ деятелей, мечтавшихъ навсегда 
остаться у власти.

HamtpeHifl демократовъ.— Американская 
политическая система лишаетъ подоб
ный вспышки общественнаго мнешя техъ  
элементовъ, которые могли бы грозить 
устойчивости учрежденш. Вновь избран
ный конгрессы- собрался лишь въ конце 
1875 года, т.-е. годъ спустя после своего 
избрашя. Демократическое большинство 
палаты очутилось лицомъ къ лицу съ 
республиканскимъ сенатрмъ и президен- 
томъ. Оно, следовательно, не могло доста
вить торжества своимъ идеямъ въ области 
законодательства; деятельность его огра
ничилась многочисленными разследова- 
шями, направленными противъ различ- 
ныхъ ведомствъ исполнительной власти. 
Сверхъ того, вожаки демократической 
партш (за исключешемъ несколькихъ не- 
истовыхъ южанъ, въ насмешку прозван- 
ныхъ бурбонами) не имели намерешя 
подвергать пересмотру главные пункты—  
освобождеше негровъ и предоставлеше 
имъ избирательнаго права— установлен
ные войною и соответствующими измене- 
шями конституцш. Лозунгомъ северныхъ 
демократовъ было открытое признаше 
прошлаго: негры должны остаться свобод
ными и обладать избирательнымъ пра- 

| вомъ; что же касается до сощальнаго ра-



венства, то это —  дело времени, а не 
искусственнаго законодательства. Билль 
Сёмнера„о гражданскихъ правахъ" быль 
теперь уничтоженъ: хотя онъ и былъ 
принять конгрессомъ, но верховный судъ 
объявилъ его противнымъ конституцш. Въ 
отношенш нацюнальнагр кредита усп^хъ 
демократовъ не долженъ былъ внушать 
никакихъ опасенш. Пор-Ьшивъ отказаться 
отъ большинства долговъ, сд'Ьланныхъ 
южными штатами въ, эпоху республикан- 
скаго правлешя негровъ, демократы отно
сились съ полнымъ уважешемъ къ феде
ральному долгу. Большинство партш было, 
сверхъ того, противъ всякихъ проектовъ, 
им'Ьвшихъ целью какъ признанье долга 
конфедерацш/ такъ и вознаграждеше быв- 
шихъ рабовлад%льцевъ.

Политичесше скандалы 1876 года.—  
Въ послаши, полученномъ отъ Г ранта 43 
конгрессомъ при открыли его последней 
сессш, 7 декабря 1874 года, весьма много 
говорилось о финансовомъ положенш стра
ны, выражались симпатш населенью о. 
Кубы, въ ироническомъ тоне упоминалось 
о реформе администрацш и ни слова не 
было о значенш ноябрьскихъ выборовъ. 
Въ эту короткую сессш республиканцы 
старались привлечь снова на свою сто
рону общественное м нете путемъ реше
т я  финансоваго вопроса. 14 января 
1875 г. Грантъ подписалъ законъ, кото- 
рымъ съ 1-го января 1879 г. назначалось 
возобновление монетнаго обращения. 1875 
и 1876 годы были годами безчисленныхъ 
скандаповъ, разразившихся въ оффищаль- 
ныхъ сферахъ. Личный секретарь президен
та генералъ Бабкокъ, министръ внутрен- 
нихъ д-Ьлъ Делано, военный министръ Вель- 
кнапъ, посланникъ Соединенныхъ Штатовъ 
въ Лондоне генералъ Шенкъ и даже родной 
братъ президента были более или менее 
скомпрометированы. Во время длинной 
сессш 44 конгресса (1875— 1876) функцю- 
нировало более двадцати сл-Ьдственныхъ 
комиссШ; чиновники вс-Ьхъ ранговъ под
верглись самымъ суровымъ допросамъ.

Если дЪло не коснулось президента лично, 
то весьма сильно скомпрометированы 
были мнопя изъ близкихъ ему лицъ. 
Тяжюя упущения были раскрыты въ мор- 
ско.мъ ведомстве, въ почтов'омъ, въ ве
домстве индшскихъ д%лъ и такъ до ми
нистерства юстицш включительно.

Выборы президента въ 1876 г. Гайесъ и 
Тильденъ.—Въ март!. 1876 г. некоторые 
конвенты отдъльныхъ штатовъ наметили 
посредствомъ предварительнаго голосова- 
шя кандидатовъ въ президенты для вы- 
ставлешя этихъ кандидатуръ на обычныхъ 
двухъ нацюнальныхъ конвентахъ, изъ 
которыхъ республикански былъ созванъ 
на 14 шня въ Цинциннати (Orio), а дру
гой (демократическш)— на 27 шня въ 
Сенъ-Луи (Миссури).

15-го- мая въ НьюЛорк’Ь состоялось 
весьма важное сов-Ьщаше; оно должно 
было заняться вопросомъ о томъ, каше 
кандидаты въ президенты наиболее за- 
служиваютъ поддержки. Инищаторами его 
были такье сторонники административной 
реформы, какъ поэтъ и редакторъ N .-J. 
Evening Post— В. Брьанъ; профессоръ Вуль- 
сей, изъ Коннектикута; бывшш сенаторы 
Карлъ Шурцъ изъ Миссури. Ядро этой но
вой партш „независимыхъ" образовалось 
изъ „республиканцевъ-либераловъ" 1872 
года, знавшихъ и слабыя и сильныя сто
роны об-Ьихъ крупныхъ политическихъ 
партш, и думавшихъ, что обстоятельства 
могутъ доставить имъ серьезное вл1я- 
Hie на исходъ выборовъ. Восемнадцать 
штатовъ, изъ которыхъ всего нисколь
ко относились къ числу южныхъ шта
товъ, прислали своихъ делегатовъ на 
это сов’Ьщате. Профессюнальные поли
тики были, разумеется, весьма мало до
вольны этимъ политическимъ движешемъ. 
На этотъ разъ „независимымъ" не при
шлось осуществить то право, котораго 
они во всеуслышанье себе требовали,—  
право выйти изъ партш, если она сдела- 
етъ такой выборъ, который покажется имъ 
заслуживающимъ критики. Они охотно
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приняли кандидатуру Рутерфорда Гайеса, 
выставленную 'республиканскимъ над!- 
ональнымъ конвентомъ въ Цинциннати. 
Демократы съ своей стороны сделали 
весьма удачный выборъ, выставивъ въ 
Сенъ-Луи кандидатуру Тильдена.

Выборъ обоихъ кандидатовъ бЫлъ уда- 
ченъ; что же касается программъ, то оне 
весьма мало отличались другъ отъ друга. 
О бе оне высказывались за hard money 
(звонкую монету), содержали неопределен
ный обещания реформъ въ системе заме- 
щешя общественныхъ должностей, осу
ждали многоженство мормоновъ и китай
скую иммигрант, одобряли полное отде- 
леш е церквей отъ гражданскаго управле- 
шя и требовали примирительной поли
тики по отношешю къ южнымъ штатамъ. 
Демократы стояли твердо на почве совер
шившихся фактовъ и следствш граждан
ской войны. Они требовали уменьшешя 
чудовищныхъ пошлинъ, которыми облага
лось свыше четырехъ тысячъ иностран- 
ныхъ предметовъ при ввозе ихъ въ Со
единенные Штаты. Борьба была упорная. 
7 ноября 1876 г. изъ 369 электоровъ 
(выборщиковъ), которые должны были 
войти въ составъ избирательной колле- 
гш, было избрано 185 сторонниковъ Гайеса 
и 184 сторонника Тильдена. Три южныхъ 
штата, Луиз1ана, Южная Каролина и Фло
рида, какъ оказалось, голосовали за рес- 
публиканскихъ выборщиковъ. Демократы 
■обвинили ихъ въ обмане, и въ самомъ 
д е л е  казалось несомненнымъ, что пра
вильный результатъ долженъ былъ дать 
203 голоса за Тильдена и 166 голосовъ 
-за Гайеса. Въ теч ет е  двухъ месяцевъ 
вопросъ оставался нерешеннымъ. Обще
ственное м н ет е , сильно возбужденное 
вначале, мало-по-малу успокоилось; все 
терпеливо ожидали приговора смешан
ной комиссш конгресса, которой было 
поручено высказаться по поводу кон
фликта. Особенно заинтересовывала не
обычайность положешя. Возникли пари 
на огромный суммы. Въ феврале 1877 г.

комисФя 8-ю«голосами противъ 7 при
писала 19 спорныхъ голосовъ республи
канскому кандидату. Такимъ образомъ, 
Гайесъ былъ избранъ большинствомъ 
одного голоса въ избирательной коллегш 
и меньшинствомъ 250.000 голосовъ во 
всенародномъ голосованш (4.285,000 за 
Тильдена и 4.034.000 за Гайеса). Практи- 
ческш духъ американцевъ заставилъ стра
ну отнестись къ этому решенш комиссш 
конгресса съ полнымъ спокойств1емъ. Со 
стороны демократовъ эта покорность 
является темъ большею заслугой, что у 
нихъ было достаточно вескихъ поводовъ 
считать себя какъ бы лишенными резуль- 
татовъ победы, которую они въ действи
тельности одержали.

Гайесъ— президентъ.— Президентств вы
боры 1876 года, несмотря на водвореше 
Р. Гайеса въ Беломъ доме, были пора- 
ж етем ъ партш, стоявшей во главе Союза 
со времени междоусобной войны. Де
мократы, подчинивипеся решенш смешан
ной комиссш, получили первое удовлетво- 
реше, когда вновь избранный президенты 
открылъ свое президентство заявлешемъ 
во всеуслышате того факта, что въ трехъ 
штатахъ со спорными голосовашями 
большинство действительно принадлежа
ло противникамъ республиканцевъ. При
рожденная мягкость президента, его духъ 
справедливости, равно какъ и уважеше 
къ принятымъ на себя обязанностямъ, 
побудили его отменить военное положе- 
нш въ некоторыхъ южныхъ штатахъ, 
которое слишкомъ явно потеряло уже 
всякш смыслы. Когда мнимо-республи- 
кансюя правительства Чемберлэновъ и Па- 
каровъ (Южная Каролина и Луиз1ана) 
были лишены моральной и матер1альной 
поддержки федеральная правительства, 
они исчезли,— и парламенты, и правители. 
Общественный здашя, архивы, казначей
ства и управлешя этихъ штатовъ пере
шли къ избранникамъ демократовъ Уэду 
Гэмптону и Никольсу. Въ должность всту
пили законодатели-демократы. Реформы
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« а  -этотъ разъ были проведены и Solid 
■South быль созданы.

Примирительное положеше, - занятое 
•президентомъ по отношению къ южнымъ 
штатамъ, равно какъ и первыя назначе
ния на должности, который онъ раздавалъ, 
считаясь со способностями кандидатовъ, 
а не съ услугами, оказанными ими во 
время избирательной кампанш, и не съ 
рекомендащями республиканскихъ чле- 
новъ конгресса,— все это возбудило про- 
тивъ него живейшее неудовольств1е въ ря- 
дахъ старыхъ приверженцевъ Г ранта (stal
warts), главными вождями (bosses) кото- 
рыхъ были Конклинъ (изъ Нью-1орка), Ка
мероны (изъ Пенсильванш), Блэнъ (изъ 
Мэна) и Логэнъ (изъ Иллинойса). Они не 
могли простить президенту того, что онъ 
вв-Ьрилъ департаментъ внутреннихъ д-Ьлъ 
натурализованному н-Ьмцу, независимому 
либералу-республиканцу. Циркуляръ, съ 
которымъ последшй обратился въ ш не  
1877 г. къ чиновникамъ, запрещая имъ 
какое бы то ни было активное учас-пе, 
•особенно путемъ денежныхъ взносовъ, въ 
избирательной агитацш, вызвалъ всеоб
щее негодоваше. Гайеса обвиняли вътомъ, 
•бодто онъ предалъ партш, которой былъ 
обязанъ своимъ избрашемъ. OceHHie вы
боры 1877 года, повидимому, подали поводъ 
къ этимъ обвинешямъ. Республиканцы 
потерпели на нихъ сильныя поражешя.

Законъ 1878 г. о серебряной валюте.—  
•Сильная агитащя была предпринята по
литиками западныхъ штатовъ на средства 
■влад’Ьльцевъ серебряныхъ рудниковъ въ 
Неваде и Колорадо. Д-Ьло было въ томъ, 
•чтобы заставить конгрессъ поднять сильно 
упавшую ценность серебра до той вы
соты, на которой она стояла до своего 
обезцЪнешя въ 1873 г. Защитники сере
бряной валюты нашли себе многочислен- 
ныхъ сторонниковъ среди западныхъ де- 
мократовъ. То было возрождеше прежняго 
увлечешя широкимъ обращешемъ сереб
ряной монеты и кредитныхъ бйлетовъ 
igreenbacks), Въ cecciio 1877— 1878 гг.

представитель штата Миссури Блэндъ 
внесъ предложеше о возстановленш сво
боды чеканки серебряной монеты. Кон
грессъ ограничился принят1емъ въ фе
врале 1878 г. билля, которымъ министру 
финансовъ вменялось въ обязанность 
покупать ежемесячно на сумму отъ двухъ 
до четырехъ миллюновъ долларовъ сере
бряные слитки и переливать ихъ въ 
монету. Гайесъ, боявшшся, чтобы приня- 
Tie этого законопроекта не послужило 
препятств1емъ къ возобновлешю платежей 
звонкою' монетою, назначенному на 1-е 
января 1879 г., наложилъ на билль свое 
veto, но билль былъ принятъ снова, не
смотря на veto. Законопроекта тотчасъ 
же вошелъ въ силу и. тщательно приме
нялся министрами финансовъ до того 
времени, пока (въ 1890 г.) уе былъ за
менены другимъ закономъ, еще более 
благоп(йятнымъ для серебряной валюты 
и ея защитниковъ.

Партш и программы,— Положеше респу- 
бликанцевъ передъ осенними выборами 
1879 г. было весьма затруднительно, 
дело шло о выработке платформы. 
Нельзя было сосредоточить усшпя партш 
въ нападкахъ на президента, такъ какъ 
Гайесъ пользовался еще известною до
лею популярности. По вопросу о монет- 
номъ обращенш разноглаае между во
сточными и западными республиканцами 
было полное. Разноглашя по поводу та
рифа были не менее остры. Парт1я объ
единилась лишь на вопросе объ обще- 
ственныхъ работахъ, но время для этого 
было мало подходящее, обеднеше было 
повсеместное и общее настроеше требо
вало экономш. Демократы находились не 
въменыпемъзатрудненш.Такимъобразомъ 
главная задача двухъ крупнейшихъ пар
тш въ решительную минуту свелась къ 
тому, чтобы не ввязываться ни въ одинъ 
изъ насущныхъ вопросовъдня; оне отсту
пали даже передъ тою работою, которая 
составляла, повидимому, весь смыслы и 
всю суть партш.
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Въ теч ете  двенадцати лЪтъ, следовав- 
шихъ за войною, республиканцы всячески 
эксплоатировали „  злод-Ьяшя" зюдистовъ 
и воспоминаше о великой войне. Но „зло- 
деяш я“ становились сравнительно редки. 
Сверхъ того, стране пришлось пережить 
большой экономическш переворотъ. Ея на- 
селеше, имевшее избирательный права, 
было въ значительной м ере увеличено 
эмигрантами (3.630.000 за двенадцать 
летъ, 460.000 за одинъ 1873 годъ). Под
растало новое поколеше, не бывшее сви- 
детелемъ рабства и едва помнившее войну. 
Ни у одной изъ партш для осеннихъ вы- 
боровъ 1878 г. не было лозунговъ. Но 
„механизмъ“ риботалъ отъ этого не менее 
энергично, направляемый политиками въ 
роде Конклина,—-нью-юркскаго сенатора, 
никогда не произнесшаго публично ни

ш

одного слова на очередный темы, но темъ  
не менее бывшаго однимъ изъ наиболее 
занятыхъ людей въ Вашингтоне. Именно 
въ это время республиканцы все более и 
более стали склоняться въ сторону чрез- 
мернаго протекцюнизма, между темъ какъ 
демократы внесли въ свою программу 
статьи, оставлпяся въ ней и до сихъ 
поръ, а именно: пошлины исключительно 
въ интересахъ государственной казны, на- 
логъ съ доходовъ имущихъ классовъ, и 
наконецъ уплату государственнаго долга 
кредитными билетами и серебряными дол
ларами.

Возобновлете монетнаго обращешя,—
Образовалась новая парт1я National gre
enback labour p a rty , вождями которой были 
въ восточной части Союза— Бенжаменъ 
Ф. Бутлеръ, а въ западной— калифоршецъ 
Деннисъ Кирней, и которой въ союзе 
съ демократами-сощалистами удалось въ 
1878 году провести несколько кандидатовъ 
въ законодательный собрашя штатовъ и 
даже въ конгрессъ.

Гайесъ и Шерманъ, бывшш при немъ 
министромъ финансовъ, не обращали вни- 
машя на это движ ете и продолжали ту 
финансовую политику, которая была ими

начата. Благодаря особыми мерами пре
досторожности, принятыми министромъ 
финансовъ, возобновлете монетнаго обра
щешя 1-го января 1879 г. осуществилось 
безъ затруднения, такъ какъ ценность 
бумаги незадолго передъ этими поднялась 
до уровня золота.

24 февраля 1879 г.'конгрессъ приняли 
постановлеше, гласившее, что отныне 
китайцы не могутъ иммигрировать въ 
Соединенные Штаты на одномъ и томи 
же судне въ количестве, превышающемъ 
пятнадцать человеки. То было диплома
тическое постановлеше. Демократы и ре
спубликанцы хотели заручиться голосами 
Калифорши для предстоявшихъ выборовъ 
въ конгрессъ и для президентской кампа
нии 1880 года. Но это постановлеше яви
лось нарушешемъ Берлингэмскаго трак
тата, регулировавшаго отношешя Соеди- 
ненныхъ Штатовъ къ Китаю. Въ Санъ- 
Франциско во всеуслышаше грозили вый
ти изъ Союза, если конгрессъ не изба
вили Калифорнт отъ китайскаго наше- 
ств1я. Гайесъ наложили на резолю цт  
свое veto, но калифорнцы не сочли свое
временными выполнить свою угрозу.

45-ый конгрессъ разошелся 4 марта 
187-9 года, не разсмотревъ бюджета ар- 
мш. Гайесъ принужденъ были созвать 
новый конгрессъ (46-й) въ чрезвычайную 
сессш . Демократы получили при этомъ 
большинство въ палате й в ъ ... сенате. 
Сесшя продолжалась более ста дней, но 
изъ трехъ почти тысячи законопроектовъ, 
подлежавшихъ разсмотренш конгресса,, 
прошло лишь незначительное количество. 
Вся сесшя была посвящена интригами, 
партшнымъ распрями, подготовленш кам
пании въ пользу президентскихъ выбо
ровъ 1880 года и попыткамъ (къ сча
стью, неудавшимся) снова расширить обра- 
щеше серебряныхъ и бумажныхъ денегь. 
Изъ того, чего могла ожидать отъ сессш 
демократическая партия, она ничего не 
получила, и дорога къ Белому Дому 
была теперь покрыта для нея ббльшими
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препятствиями, чЪмъ въ предшествуюпце 
годы. Уситя наименее умеренныхъ де- 
мократовъ, проявлявшийся въ восхваленш 
мятежа и въ требоваШи особыхъ правъ 
для штатовъ, повели лишь къ тому, что 
республиканская парт1я теснее сомкнула 
свои ряды.

Ошибки демократов-!».— На осеннихъ вы- 
борахъ 1879 г. „объединенный ОЬверъ4 
съ внушительными силами выступйлъ 
противъ „объединеннаго Юга“. Насшня, 
которымъ съ 1877 по 1879 г. предава
лись непримиримые члены демократиче
ской партш, умалили достигнутые успехи 
и отдалили логически и исторически не
обходимый после событш посл-Ьднихъ 
шести л%тъ фактъ—возвратъ президент
ской власти въ руки демократовъ. Члены 
партш слишкомъ рано и слишкомъ твер
до уверовали въ свою победу, и три 
года подъ рядъ дфлали одну ошибку за 
другой. Одинъ изъ крупн'Ьйшихъ прома- 
ховъ заключался въ томъ, что, вступивъ 
въ предосудительный союзъ со старой 
парней противниковъ уплаты государ- 
ственнаго долга,— теперь парией Green- 
Ъаекег’овъ, они надеялись привлечь на свою 
сторону крупнейшие западные штаты—  
Orio и, быть можетъ, Иллинойсъ. Ни
сколько видныхъ политиковъ изъ демо
кратической партш, превратившиеся въ 
эпоху президентства Г ранта въ защитни- 
ковъ трезвыхъ экономическихъ доктринъ,. 
изменили быстро свои взгляды и изъ сто- 
ронниковъ hard money сделались сторон
никами soft money, словно увЪровавъ въ 
блапя стороны неограниченнаго выпуска 
бумажныхъ денегъ или же обезцЬнен- 
ной серебряной монеты.

Эта тактика доставила имъ некоторый 
успехъ во время выборовъ 1877 и 1878 гг.,

. но зато выборы 1879 года сразу разру
шили все ихъ иллюз1И относительно пре
зидентской кампанш 1880 года. Они не 
только не завоевали новыхъ месть, но 
были разбиты въ т4хъ самыхъ пунктахъ, 
где въ 1876 году одержали победы надъ

северянами. Самою чувствительною поте
рею для нихъ была потеря штата Нью- 
1оркъ, 'явившаяся сл4дств!емъ междоусоб- 
ныхъ распрей, такъ часто парализую- 
щихъ действительное преобладание демо- 
кратическаго элемента вь этомъ штате. 
Старинная, известная демократическая 
организащя города НьюЧорка— Tammany 
Hall—устояла противъ разоблачешя не- 
слыха.нныхъ преступлен^, совершонныхъ 
шайкою Твида. Стоявш1й во главе орга- 
низацш Келли оказывалъ яростное сопро- 
тивлеше Тильдену, признанному вождю 
партш. Выходъ изъ naptiH Келли помогъ 
въ 1879 году одержать верхъ на выбо- 
рахъ республиканскому списку.

Выборы президента въ 1880 году.— Пре
зидентская кампашя 1880 года началась 
при неблагопр1ятныхъ для демократовъ 
предзнаменовашяхъ. Они выбрали честна- 
го, но неспособнаго поднят!» престижъ 
партш кандидата—генерала Ханкокъ. Въ 
республиканскомъ нацюнальномъ конвен
те соперничали Грантъ и Блэнъ.Конвентъ 
отвергъ обоихъ, не будучи въ состояши 
въ итоге 33 баллотировокъ высказаться ни 
за одного изъ нихъ. При 34-мъ голосо
вали 17 голосовъ получилъ Гарфильдъ, 
не выставлявший своей кандидатуры, но 
бывший генераломъ, и въ войне изъ-за от- 
ложешя южныхъ штатовъ игравший хотя 
не видную, но почетную роль. При 35-мъ 
голосованш онъ получилъ 50 голосовъ. 
Тридцать шестое и последнее голосоваше 
дало ему 399 голосовъ.

Выборы членовъ избирательной колле- 
пи происходили во вторникъ 2 ноября *). 
Исходъ зависелъ отъ вотума штата Ныо- 
1оркъ; Этотъ штатъ, высказавшись боль- 
шинствомъ 20.000 голосовъ за Гар- 
фильда, разрешилъ вопросъ не въ пользу 
демократовъ а). 1

1) „Электоры* голосуютъ въ первую среду 
декабря месяца, а оффиш'ально голоса подсчиты
ваются 9 февраля слЪдующаго года.

2) Значеше штата Нью-1оркъ въ нащональной 
политике объясняется прежде всего гЬмъ коли-



B e t  южные штаты, вместе съ  Кали- 
форшей, голосовали за демоКратическаго 

' кандидата Ханкока, все северные —  за 
Гарфильда. Ханкокъ, за котораго стояло 
19 штатовъ, получилъ всего 155голосовъ  
въ коллепи „электоровъ“, Гарфильдъ, 
съ 19-ю остальными штатами, получилъ 
214 голосовъ. Соединенные Штаты раз
делились поровну между обеими пария
ми. При всенародномъ голосованш боль
шинство Г арфильда равнялось всего 7.000  
голосовъ. (4 .449.000 противъ 4 .442.000). 
Выборы въ 47-й конгрессъ, заседаш я ко
тораго должны были начаться въ декабре 
1881 года, создали въ Палате большин
ство республиканцамъ и уменьшили демо
кратическое большинство въ Сенате.

чествомъ голосовъ, которымъ онъ располагаетъ, 
но еще бол'Ье тЬмъ обстоятельствомъ, что Союзъ 
дЪлится на демократически Югь и на республи
канский С’Ьверъ, и Нью-1оркъ фактически р%шаетъ 
въ каждые выборы участь об-Ьихъ партш.

Нельзя предугадать заран-Ье, на сторону какой 
партш склонится Ныо-1оркъ. Штатъ раздЪленъ 
почти поровну между обеими париями, такъ что 
достаточно самаго легкаго и мимолетнаго влшшя, 
чтобы определить окончательно его положеше. 
Но разъ его роль определилась, то вшяше штата 
громадно, такъ какъ его тридцать шесть голосовъ, 
подаваемыхъ сообща, почти всегда и решаютъ 
исходъ выборовъ.

Въ 1880 г. Гарфильдъ победилъ Ханкока 214 
голосами противъ 155. Если бы Нью-1оркъ голо- 
совалъ за  Ханкока, последшй получилъ бы 191 
голосъ, а Гарфильдъ всего 178. Итакъ, большин
ство въ пользу Гарфильда въ штате Нью-1оркъ 
не превышало приблизительно одной трети 1%, 
и это незначительное большинство принадлежало 
голосамъ „независимыхъ". Последнее являлись 
ничтожнымъ меньшинствомъ. А между темъ они 
оказались достаточно многочисленными, чтобы 
обезпечить за Гарфильдомъ 36 голосовъ Нью- 
1орка, а благодаря поддержке Нью-1орка и самое 
президентское место въ Союзе.

Такъ какъ Ныо-1оркъ является въ большинстве 
случаевъ штатомъ сомнительнымъ, то каждой изъ 
двухъ партий следуетъ класть его въ основу всехъ  
своихъ расчетовъ и прежде чемъ сообразоваться 
съ симпаНями остальныхъ штатовъ стараться 
выборомъ кандидата удовлетворить избирателей 
Нью-1орка.

II.—Соединенные Штаты еъ 1880 
по 1900 г. Гарфильдъ, Клевелэндъ, 

Гаррисонъ и Макъ-Кинли.
У61йство Г арфильда. Честеръ Артуръ—пре- 

зидентъ. Избраше Джемса Гарфильда было 
восторженно встречено всеми друзьями 
административной реформы. По словамъ 
Карла Шурца, это избраше спасло респу
бликанскую партш отъ большой опасно
сти. Гарфильдъ умеръ, не давъ еще оце
нить себя, не положивъ даже начала осу
ществлен^ техъ  надеждъ, катя возлага
лись на него многочисленными поклонни
ками. Онъ былъ убить 2 шля 1881 года 
озлобленнымъ просителемъ Гито, и умеръ 
десять недель спустя въ жестокихъ стра- 
дашяхъ (13 сентября 1881 г.). Обязан
ности президента, согласно конституцш, 
принялъ на себя Честеръ Артуръ, вице- 
президентъ Союза. Открытый сторонникъ 
Г ранта, Артуръ ничемъ еще не проявилъ 
себя въ то время въ качестве государ- 
ственнаго деятеля, но слылъ за одного 
изъ искуснейшихъ двигателей правитель- 
ственнаго „механизма" въ штате Нью- 
1оркъ, где работа этого механизма была 
доведена до высшей степени совершенства. 
Принимая во внимаше все обстоятельства, 
надо сказать, что этотъ случайно избран
ный президента держался на своемъ посту 
весьма удовлетворительно; въ его мирное 
и мудрое правлеше Союзъ достигъ высо
кой степени экономическаго процветашя, 
котораго не могъ даже временно затор
мозить неожиданный выборный сюрпризъ, 
напоминавшш собою событие 1874 года,—- 
разгромъ республиканской партш на 
октябрьскихъ выборахъ 1882 года. Рес
публиканцы были побиты въ ‘ Orio, - въ 
Нью-1орке, даже въ Массачузетсе, этомъ 
оплоте федерализма, который избралъ 
губернаторомъ одного изъ наименее до- 
стойныхъ кандидатовъ. демократической 
партш — Бенжамена Бутлера. Демократы 
одержали победу надъ республиканцами 
еще въ Коннектикуте, въ Ныо-Джерсее,
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въ Пенсильванш. Изъ западныхъ штатовъ 
они отняли Мичиганъ, Канзасъ, Коло
радо. Вновь избранная палата депутатовъ 
(48-й конгрессъ) насчитывала около 200 
демократовъ противъ 120— 130 республи- 
канцевъ.

Реформа гражданской службы и тарифъ.—
Пораженные вначале неожиданностью, 
лидеры партш довольно скоро оправились 
отъ стращнаго потрясешя. Они решили 
теперь склонить на свою сторону обще
ственное м н ете быстрымъ принят1емъ ре- 
формъ, двадцать разъ уже об-Ьщанныхъ и 
безъ конца откладывавшихся. 4 января- 
1883 г. президенты подписалъ законъ 
(Pendleton bill), преобразовывавши сверху 
до низу всю систему назначенш на обще- 
ственныя должности, и вводившш здесь 
начало конкурса и экзаменовъ. Въ то же 
время члены конгресса работали надъ 
пересмотромъ таможеннаго тарифа. Много
людная комисшя выработала и представила 
проектъ, принятый конгрессомъ въ 1883 
году, но вносившш лишь незначительный 
облегчешя въ прежнш тарифъ: онъ не
много понизилъ ввозныя пошлины на 
некоторые виды сырья, Но не коснулся 
пошлины на продукты фабричной про
мышленности.

Тарифный вопросъ всплылъ еще разъ 
въ президентскую кампашю 1884 г.,
когда республиканская партя, выставивъ, 
наконецъ, кандидатуру Дж. Блэна, увида
ла опаснаго конкуррента своему избран
нику въ лице одного мелкаго адвоката 
изъ города Буффало, который сделался 
губернаторомъ штата Ныо-1оркъ и npi- 
обр'Ьлъ известность тою энерпей, съ 
Которою онъ пользовался своимъ veto-, 
эта известность обратила на него внима- 
Hie демократовъ, которые, не взирая на 
протесты кандидатовъ, счнтавшихъ за 
собою бол%е правъ, объявили его своимъ 
■кандидатомъ на постъ президента.

Никогда еще борьба за этотъ постъ не 
■была более горячей, более ожесточенной, 
более переполненной личными оскорбле-

шями, игрою великодушныхъ или низкихъ— 
преимущественно, однако, низкихъ—стра
стей. Къ несчастга для республиканской 
партш, кандидатура Блэна такъ не по
нравилась фракции независимыхъ (M ug
wumps), вл1яше которой особенно сильно 
возросло съ 1880 года, что они пореши
ли въ виде протеста голосовать за Кле- 
велэнда, котораго уважали за честность. 
Блэнъ, потерявъ голоса независимыхъ, 
получилъ взаменъ того голоса ирланд- 
цевъ. Въ конце-концовъ Клевелэндъ по- 
бедилъ его въ Нью-1орке всего лишь ты
сячью голосовъ (1017), но этого было до
статочно, чтобы все тридцать шесть го
лосовъ Нью-1орка въ избирательной кол- 
легш были поданы въ его пользу, благодаря 
чему онъ и получилъ постъ президента 
219 голосами противъ 182, поданныхъ 
за Блэна (всенародное голосоваше дало ему
4.911.000 голосовъ противъ 4.848.000).

Демократы у президентской власти. Кле
велэндъ (1885— 1889).— Гроверъ Клеве
лэндъ хотя и не оправдалъ надеждъ, воз
лагавшихся на него въ смысле искорене- 
шя злоупотребленш администрации, но 
управлялъ страною весьма честно и ре
шительно направилъ внимаше своей пар
тш— къ большому неудовольствт неко- 
торыхъ ея фракцш—на реш ете двухъ 
вопросовъ, занимавшихъ первое место 
въ Соединенныхъ Штатахъ съ 1800 по 
1900 годъ, —  на монетный и тарифный 
вопросы. Президентъ желалъ, чтобы че
канка серебряной монеты была прекращена 
или строго ограничена и чтобы уплата 
по всемъ федеральнымъ долговымъ обя- 
зательствамъ производилась . золотомъ. 
Сверхъ того, онъ желалъ во имя основ- 
ныхъ принциповъ конституцш, даже тре- 
бовалъ понижетя таможеннаго тарифа, 
которое онъ обусловливалъ процветатемъ 
страны; съ другой стороны, то уменьше- 
Hie напоговъ, которое явилось бы въ ре
зультате этого понижетя, повлекло бы 
за собою, по крайней мере, частичное 
исчезновете техъ громадныхъ излишковъ
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доходовъ (отъ 80 до 100 миллюновъ дол- 
ларовъ ежегодно), которые заключапъ въ 
себе бюджетъ Соединенныхъ Штатовъ.

Но воля Клевелэнда оказалась недо
статочно сильною. Онъ не добился ни по
нижения тарифа, ни отмены закона Блэн
да, принятаго въ 1878 году. Демократы 
насчитывали въ своихъ рядахъ Сильное 
меньшинство сторонниковъ высокаго та
рифа (главою ихъ былъ Рандоль) и аб
солютное большинство silvermeriовъ (т.-е. 
сторонниковъ серебра). Такимъ образомъ, 
въ партш не было единства, и республи
канцам^ сплотившимся вновь въ сильную 
партш на вопросе о золотой валюте и 
покровительственной системе, не стоило 
никакого труда доставить въ 1888 г. по
беду своему кандидату Б. Гаррисону 
(Индаана), внуку президента, избраннаго 
въ 1840 году, надъ Клевелэндомъ, кото
рый лишился поддержки значительной ча
сти демократовъ и былъ побитъ даже въ 
Ныо-1орке своимъ соперникомъ Гиллемъ, 
а также и Таммани. Гаррисонъ получилъ 
233 голоса въ избирательной коллегш про- 
тивъ 182, поданныхъ за Клевелэнда. Все- 
народноетолосоваше дало5.538.000 респу- 
бликанскихъ голосовъ противъ 5.440.000  
демократовъ.

Президентство Гаррисона. „Серебряный 
билль* и тарифъ Макъ-Кинли.— Победители 
не замедлили извлечь изъ своего успеха 
наибольшая выгоды. Такъ какъ Гарри
сонъ получилъ власть 4 марта 1889 г., 
а 51-й конгрессъ собрался въ конце того 
же года, то республиканцамъ въ 1890 г. 
удалось провести черезъ обе палаты два 
билля чрезвычайной важности,— silver bill 
Шермана, сменившш законъ 1878 г ., въ 
силу котораго казна ежегодно должна 
была покупать на облигащи казначейства 
54 миллюна унцш серебра, и тарифъ 
Макъ-Кинли, который хотя и внесъ много 
новыхъ предметовъ въ free list, т.-е. въ 
списокъ товаровъ, привозимыхъ безпо- 
шлинно, но зато сильно поднялъ ввозныя 
пошлины на фабричные продукты евро-

пейскаго и особенно англшскаго. происхо- 
ждешя. Протекционисты - республиканцы 
въ видахъ обезпечетя успеха желанной 
имъ м ере— тарифу, должны были всту
пить' на Западе въ необычное соглашение 
съ сторонниками серебра, которые решили 
рано или поздно добиться отъ Конгресса 
возстановлешя свободы чеканки' серебря
ной монеты. Последше согласились под
держивать тарифъ съ темъ услов1емъ, 
что республиканцы будутъ содействовать 
улучшенш условш серебрянаго монетнаго 
обращетя въ Соединенныхъ Штатахъ. 
Договоръ былъ выполненъ, но обществен
ное м н ет е  строго осудило поведете рес- 
публиканцевъ, которые, сверхъ того, для 
избежашя излишковъ въ бюджете, при
думали увеличить до фантастической 
цыфры въ 140 миллюновъ долларовъ кре- 
дитъ на военный пенсш. Массы избира-, 
телей обнаружили свое настроение осенью 
1890 г., избравъ палату депутатовъ, въ 
которой демократическое большинство 
было гораздо значительнее еще, чем ъвъ  
палате 1882 г. х). Въ 1892 г. Гаррисонъ 
и Клевелэндъ, уже бывиле соперниками 
въ 1888 .году, съ прежними своими про
граммами встретились [снова лицомъ къ 
лицу въ качестве кандидатовъ въ прези
денты. Но роли переменились: теперь Гар
рисонъ сиделъ на месте, а Клевелэндъ 
пытался его оттуда свергнуть.

Выборы президента въ 1892 г.— Вопро
сы стояли резче, чемъ когда бы то ни 
было, благодаря определенности заявле- 
шй и откровенной позицш, занятой де- 
мократическимъ кандидатомъ. Съ одной 
стороны,— высокш тарифъ, покровитель
ственная система, доведенная до крайней 
степени, непомерная смета пенсш, по
стоянный ростъ федеральныхъ расходовъ; 
еъ другой —  некоторое понижете тамо- 
женныхъ пошлинъ, сокращеше расходовъ,. 
возвратъ къ джефферсоновымъ принци-

t) 236 демократовъ противъ 88 республикан- 
цевъ и 8 популистовъ въ 1890 г., 199 демокра
товъ противъ 124 республиканцевъ въ 1882 г.
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памъ наименее дорого стоящаго правитель
ства. У республиканцевъ—стремлете къ 
централизацш, у демократовъ— требоваше 
особыхъ правъ для штатовъ. Лишь по 
вопросу о серебре ни одна изъ партш 
не могла предложить определеннаго ре
шетя, такъ какъ свобода чеканки б-Ьлаго 
металла имела одинаково .горячихъ сто- 
ронниковъ и противниковъкакъвъодномъ, 
такъ и въ другомъ лагере. У Гаррисона 
не было по этому вопросу определенная 
мн-Ьшя. Клевелэндъ, вместе съ неболь
шою группою своихъ друзей, былъ рЪши- 
тельнымъ противникомъ серебряной ва
люты и даже биметаллизма, какъ нацю- 
нальнаго, такъ и международная. Бывшщ 
президентъ 1884 -года восторжествовалъ,' 
и въ 1892 г. на его стороне въ избира
тельной коллепи оказалось 277 голосовъ 
противъ 145, поданныхъ за Гаррисона, 
и 22 поданныхъ за кандидата популистрвъ 
У&вера .(всенароднбе голосовате дало
5.556.000 голосовъ противъ 5.170.000).

Рабочая пар Ля. —  Интересная особен
ность выборовъ, происходившихъ за по- 
сл едтя  десять л4>тъ, заключалась въ той 
совершенно новой роли, которую стала 
играть рабочая парЛя. Неоднократно 
въ перюдъ президентскихъ выборовъ воз
никали попытки организацш народной 
трудовой партш, National Labour Party, 
съ самостоятельною программою и осо
быми кандидатами. Эти попытки приво
дили однако къ ничТожнымъ результа
там и  Но въ 1886 г. мощныя усил1я, 
сделанный этой новою парЛей ■ для завое- 
вашя одного изъ самыхъ видныхъ муни- 
ципальныхъ м%стъ— места мера въ г. Нью- 
1орке,возбудили живой интересъ. Въ те
ч ет е  всей первой половины 1886 года 
Соединенные Штаты переживали глубокая 
потрясешя благодаря стачкамъ рабочихъ; 
эти стачки предпринимались въ юго-за- 
падныхъ штатахъ могущественнымъ сою- 
зомъ Рыцарей труда (Knights of Labour), 
поддерживались соц1алистскими и анар
хистскими группами въ Чикаго, а въ Нью-

•1орк-Ь— другою рабочею организащей, при
обретавшею съ каждымъ днемъ все боль
шее и большее значете и силу,— Central 
Labour Union. Крупные безпорядки про
исходили въ марте, апреле и  мае; въ 
течете нескщькихъ недель железнодо
рожное движете было нарушено- на про
странстве почти десяти тысячъ киломе- 
тровъ. Между полищей и бунтовщиками 
происходили настояиця битвы на улицахъ 
Сенъ-Луи, Чикаго и Мильвоки. Въ конце- 
концовъ сила осталась зазакономъ. Обще
ственное м нете чрезвычайно энергично 
высказалось противъ зачинщиковъ безпо- 
рядковъ и разрушителей частной собствен
ности. Рыцари труда должны были при
знать, что они потерпели поражете въ 
своей попытке яростнаго натиска про
тивъ установившагося сощальнаго строя; 
ихъ вожаки заняли мирную позищю, наде
ясь путемъ всенароднагоголосован1я завое
вать то,' чего не могло имъ дать наси- 
nie. Кандидаты рабочей партш были вы
ставлены въ несколькихъ округахъ, и 
некоторые изъ нихъ прошли. Генри 
Джорджъ, проповедникъ учетя о „нащо- 
нализацш" земли, въ качестве кандидата 
въ меры города Ныо-1орка получилъ
67.000 голосовъ противъ 90.000, подан
ныхъ за Hewitt'а., кандидата демократовъ, и 
за Рузвельта, кандидата республиканцевъ.

Четыре новыхъ штата.— Штаты— это по- 
литичесшя общины, независимыя во всемъ, 
что касается ихъ внутреннихъ депъ. Ка
ждый штатъ имЬетъ свое, законодатель
ное собрате, состоящее изъ двухъ па- 
латъ, своего губернатора и другихъ пред
ставителей исполнительной власти, изби- 
раемыхъ непосредственно народомъ, а так
же и выборную юстицш. Это правитель
ство обладаетъ всеми правами независи- 
маго штата, за исключешемъ техъ, кото
рый федеральная конститущя точно опре- 
деляетъ, какъ права центральнаго пра
вительства; последнему также принад
лежать три области: законодательная,
исполнительная и судебная.
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Каждый штатъ посылаетъ въ Вашинг- 
тонсюй конгрессъ двухъ членовъ союз- 
наго Сената и столько членовъ Палаты 
депутатовъ, сколько рази въ числе его жи
телей повторяется число 151.912 (1883—  
1893 гг.) или 173.901 §|ртъ 1893 до 
1903 гг.)

Что касается до территорш, то онЪ на
ходятся въ прямой зависимости отъ цент- 
ральнаго Вашингтонскаго правительства 
и управляются штатомъ чиновниковъ и 
судей, назначаемыхъ президентомъ Союза 
и отвЪтственныхъ передъ президентомъ 
и передъ конгрессомъ. Каждая территория 
им-Ьетъ свое собственное законодательное 
собраше, избранное народомъ; но губер
натору, назначенному президентомъ Со
юза, принадлежитъ право налагать veto 
на законы, принятые законодательнымъ 
собрашемъ. Территорш остается въ этомъ 
положенш— которое является временнымъ 
и какъ бы подготовительною стад1ей къ 
болЪе высокому положенш— до тЬхъ поръ, 
пока ея населеше не достигнетъ такого 
уровня, при которомъ она, если бы была 
штатомъ, имела бы право посылать въ 
Вашингтонъ, по крайней Mfepfe, одного 
члена палаты депутатовъ.

Но фактъ достижешя этой цифры наро- 
донаселешя самъ по себе не даетъ еще 
территорш права на принят1е ея въ со- 
юзъ въ качестве самостоятельнаго штата, 
наравне со старыми штатами и на оди- 
наковыхъ съ ними правахъ. Допущеше 
зависитъ отъ желанш или нежелашя со- 
юзнаго правительства. Конгрессъ, въ силу 
особыхъ причинъ, можетъ долгое время 
отказывать въ npieMfe въ члены Союза 
такой территорш, которая обладаетъ ббль- 
шимъ количествомъ жителей, ч’Ьмъ необхо
димое для избрашя одного члена кон
гресса. Онъ можетъ ставить особыя усло- 
в1я, и такимъ образомъ въ теч ете мно- 
гихъ л’Ьтъ онъ удерживалъ на пороге 
Союза Уту за  то, что эта территор1я, 
основанная мормонами, упорно отказы
валась уничтожить у себя многоженство.

Съ другой стороны, принят!е новыхъ 
штатовъ часто идетъ въ разр-Ь'зъ съ, пар- 
тшными интересами. Въ эпоху до начала ' 
гражданской войны происходили горяч1Я 
схватки по поводу предполагаемаго при
няли въ Союзъ новаго члена, смотря 
по тому, можно ли было на основанш ха
рактера населешя и географическаго поло- 
жешя данной территорш ожидать, что 
она принесетъ съ собою усилете рабо
владельческой парт1и южныхъ" штатовъ 
или поддержитъ противниковъ рабства—  
северянъ.

Въ теч ёте бол-fee ч-Ьмъ двадцати л-Ьтъ 
по окончанш гражданской войны всего две 
территорш были допущены въ число шта- 
товъ— Небраска въ 1867 г. и Колорадо 
въ 1876 г. Остальным восемь территорй 
значительно развились, но принят1е ихъ 
въ союзъ замедлилось по политическими 
причинамъ: Вашингтонъ, Монтана и Да
кота лежали на дальнемъ северо-западе 
Соединенныхъ Штатовъ, где республи
канская пария имела Bcfe шансы остаться 
господствующей; поэтому парт1я демокра- 
товъ постоянно противилась ихъ желаню  
быть возведенными въ разрядъ штатовъ.

Победа республиканской партш на пре- 
зидентскихъ выборахъ 1888 года наконецъ 
положила конецъ и этому сопротивленш. 
Сенатъ и палата депутатовъ въ Вашинг
тоне постановили принять эти три тер
риторш. Такъ какъ Дакота имела уже 
многочисленное населеше и занимала боль
шое пространство, то ее разделили на 
две части, северную и южную, изъ ко- 
торыхъ образовалось два штата. Необ
ходимый формальности были выполнены; 
каждый новый членъ Союза ввелъ у себя 
конститущю и избрали своего губернатора, 
своихъ агентовъ исполнительной власти, 
своихъ судей, своихъ двухъ сенаторовъ 
въ союзный сенатъ, и своего депутата въ 
Конгрессъ (1889). Съ этого времени Союзъ 
насчитывали уже сороки два штата вместо 
тридцати восьми, а количество территорш 
уменьшилось до пяти, не считая Аляски,
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округа Колумбш, и Индайской территорш, 
ибо каждая изъ этихъ областей была 
подчинена особому порядку, отличному 
отъ управлешя территорёями 1).

Отмена закона 1890 г. о серебрф; тарифъ 
Уильсона (1894 г.).— Второе президентство 
Клевелэнда не было удачно. Одинъ изъ 
сильнЪйшихъ экономическихъ кризисовъ 
разразился въ 1893 г. и дМств1е его про
должалось до 1896 г. Президенту пришлось 
бороться не только съ республиканцами, 
но еще и съ многочисленною фракцёей 
своей собственной партш; эта фракщя 
склонялась, по Mfepfe того, какъ увеличи
валось народонаселеше западныхъ шта
товъ, къ бол-fee т-fecHOMy союзу съ со
циалистами и революцюнерами, организо
вавшимися въ особую партш подъ име- 
немъ „популистовъ", и со сторонниками 
серебряной валюты. Демократы, стоявгше 
за sound топну и за ta riff for revenue only, 
оказались* однако же довольно много
численными, чтобы заставить конгрессъ 
въ 1893 г. принять отм-Ьну закона 1890 г. 
о ежегодной покупк-Ь 54 миллюновъ унцш 
серебра; а въ 1894 г. они заставили при
нять тарифъ Уильсона, который н-Ьсколь- 
ко смягчалъ чрезм-Ьрныя пошлины тари
фа Макъ-Кинли, но все же оставался м-Ьрой * * 3 4

1) Оффищальнымъ днемъ приня-пя было 2 ноября
1889 г. для С-Ьверной и Южной Дакоты, 8 ноября 
1889 г.—для Монтаны и 11 ноября 1889 г.—для 
Вашингтона.

3 и 11 шля 1890 г. состоялось приня-rie Идаго 
и Уйоминга въ качеств^ 43-го и 44-го штатовъ. 
Наконецъ, Ута вступила въ союзъ 45-мъ штатомъ
4 января 1896 г.

Съ течешемъ времени значительная часть Индш- 
ской территорш получила правильное территоръ 
альное устройство подъ именемъ Оклагомы,— 
именно 2 мая 1890 г. На положенш территорШ 
остались еще Новая Мексика и Аризона, учре
жденный первая 9-го сентября 1850 г., вторая—  
24 февраля 1863 г. Въ 1900 г. особому порядку 
управлешя были подчинены сл-Ьдуюппя области: 
округъ Колумбия, Аляска, оставшаяся часть Индш- 
ской территорш, Гавайсше о-ва, о. Порто-Рико, 
о. Гвамъ, о. Тютюила (Самоа) и Филиппинсше 
острова.

безусловно покровительственнаго харак
тера, такъ что Клевелэндъ даже поколе
бался, прежде ч-Ьмъ ее санкцюнировать.

Выборы президента въ 1896 г. Брайанъ 
и Макъ-Кинли. — Отм-Ьна закона 1890 г. 
довела стороннико'въ нащональнаго би
металлизма (или одной серебряной денеж
ной единицы) до такого ожесточения, что 
они предприняли безпощадную борьбу съ 
президентомъ и р-Ьшили, не вступая ни въ 
каюе компромиссы, требовать свободы че
канки для излюбленнаго металла западныхъ 
штатовъ. Bcfe элементы, враждебные фи- 
нансовымъ, торговымъ и промышленнымъ 
кругамъ восточныхъ “штатовъ, объедини
лись одновременно и противъ Клевелэнда 
и противъ республиканской партш. Парт1я 
популистовъ д-Ьлала быстрые усп-Ьхи. Мно
жество демократовъ устремились на сто
рону партш популистовъ, прюбр-Ьтавшей 
громадную силу, и оставили президента въ 
Вашингтон-fe одинокимъ съ его программой, 
которая уже не была программой партш, 
и съ небольшою группою друзей, кото- 
рымъ м-Ьсто было бы скор-fee въ партш 
республиканцевъ, нежели въ cpeflfe но
вой демократии. Посл-Ьдняя нашла ce6fe 
превосходнаго представителя въ лиц-Ь 
молодого, пылкаго адвоката Дж. Брай
ана, уроженца Небраски, и выставила 
его своимъ кандидатомъ въ президенты. 
Въ неистовомъ поток-fe своихъ р-Ьчей 
Брайанъ явился обличителемъ финансо- 
выхъ корпорацш, трёстовъ, фабрикан- 
товъ, банкировъ, монополистовъ,сторон- 
никовъ золотой валюты, наемниковъ Коб- 
д'енскаго клуба, покорныхъ слугъ бри
танской плутократш. Республиканцы же 
сомкнулись вокругъ челов-Ька, который, 
по ихъ мн-Ьшю, всего лучше выражалъ 
ихъ идеи и стремлешя,—  вокругъ духов- 
наго отца того знаменитаго макъ-кинле- 
ева тарифа, который возбудилъ столь силь
ное волнете и такъ много споровъ въ 
Eeponfe.

Демократы, оставшееся в-Ьрными Кле- 
велэнду, голосовали въ 1896 г. за респуб-
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ликанскаго кандидата или за кандидата 
независимыхъ. Именно этой поддержкою 
была въ значительной степени обуслов
лена побЪда, доставшаяся этому герою 
республиканской парт!и, стороннику по
кровительственной системы и разви^я 
промышленности, затопившей въ настоя
щее время своими продуктами весь св'Ьтъ, 
защитнику трёстовъ, въ которые вылился 
этотъ промышленный расцветы Макъ-Кин- 
ли получилъ 271 голосъ въ избиратель
ной коллегш противъ 176, поданныхъ за  
Брайана, и 7.105.000 голосовъ противъ
6.502.000 во всенародномъ голосовати.

Тарифъ Дингли и законъ о золотой де
нежной единице. —  Оба конкуррента очу
тились снова лицомъ къ лицу въ 1900 г. 
Но за четыре года положеше значительно 
изменилось. Съ одной стороны, конгрессъ 
14 марта 1900 г. принялъ законъ, кото
рый устанавливалъ окончательно господ
ство золотой денежной единицы въ Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ. Съ другой стороны, 
испано-американская война подняла новые 
вопросы и породила новое политическое яв- 
леше, дотоле неизвестное американцамъ,—  
,импер!ализмъ. Съ точки зреш я покрови
тельственной политики, республиканская 
парт1я осталась такъ же тверда, какъ была 
всегда, и доказала это, принявъ 24 т л я  
1897 г. тарифъ Дингли, заменившш та
рифъ Уильсона 1894 года и заключавши 
въ себе —что казалось маловероятнымъ,—  
сильное повышеше пошлинъ противъ ста- 
раго тарифа Макъ-Кинли *).

Перепись народонаселешя 1890 г. рас
крыла уже необычайный ростъ обще- 
ственнаго богатства въСоединенныхъ Шта
тахъ. Перепись 1900 года готовила не

!) Доходы казначейства за 1898—99 гг. равня
лись 610 мшипонамъ долларовъ, изъ которыхъ 
206 миллюновъ были получены огь ввозныхъ по
шлинъ. Эти пошлины взимались приблизительно 
съ двухъ третей всего ввоза, оц-Ьнивавшагося 
въ 697 миллюновъ долларовъ; остальная часть 
(кофе, чай, шелкъ сырецъ, необделанный кожи 
и еще некоторые продукты) пропускалась безпо- 
шлинно.

меныше сюрпризы. Вследъ за исходомъ 
президентской борьбы 1896 г. великая 
американская республика обнаружила изу
мительное подняте благосостояшя. Вы- 
возъ достигъ такихъ цыфръ, каюя еще 
за нисколько л%тъ передъ т4>мъ казались 
невероятными; дело дошло до того, что онъ 
почти наполовину превысилъ ввозъ *). 
Увеличеше особенно сильно сказалось 
на вывозе продуктовъ фабричной про
мышленности. Продукты фабрикъ Союза 
начинаютъ конкуррировать на‘ Дальнемъ 
Востоке и даже на берегахъ Средизем- 
наго моря съ продуктами европейской 
промышленности. Соединенные Штаты изъ 
страны-должника, которою они были до 
сихъ поръ, превращаются въ страну- 
кредитора, и въ 1900 г. въ Нью-1орке 
совершаются значительныя заемный опе- 
ращи для Англш и Германш. Это— громад
ный экономическш переворотъ, дальней- 
ипя стадш котораго еще нельзя предви
деть.

Испано-американская война и импер1а- 
лизмъ. —  Клевелэндъ въ концё своего 
президентства удивилъ Европу и несколь
ко напугалъ Англш обнародовашемъ 
своего послатя по поводу венецуэль- 
скаго дела (декабрь 1895 г.) и высоко
мерною ссылкою на доктрину Монроэ, 
сделанною по этому поводу государствен- 
нымъ секретаремъ Ольни. Все поняли, 
что тому спокойствш, въ которомъ жилъ 
американскш М1ръ, -вдали отъ вихря меж- 
дународныхъ осложненш, несомненно 
пришелъ конецъ. Соединенные Штаты, 
казалось, просыпались отъ долгаго сна 
и готовились пуститься снова во внеш
нюю политику. Действительно, съ этой 
минуты въ Конгрессе образовалась группа 
сторонниковъ войны, которыхъ обществен
ное мнеше окрестило прозвищемъ джинго,

>) 1.231 миллюнъ долларовъ въ 1897—98 гг.; 
1.227 миллюновъ въ 1 8 9 8 -9 9  гг.; 1.350 милл. 
въ 1899— 1900 гг. Въ эти цыфры включенъ обрат
ный вывозъ иноотранныхъ товаровъ, но въ нихъ 
не входитъ вывозъ драгоц-Ьнныхъ металловъ.
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но которые вскоре сделались весьма 
многочисленными и вл!ятельными. Это 
воинственное настроеШе, направленное 
сначала-противъ Англш, благодаря собы- 
Т1ямъ на о. Кубе обратилось вскоре 
противъ Испаши. Война разразилась 
21 апреля 1898 г., после гибели Мэна. 
1-го мая адмиралъ Дэви, овладЬвъ плохо 
защищенными входомъ въ гавань Ма- 
нильи, истребилъ въ течете двухъ ча- 
совъ испанскую эскадру адмирала Мон- 
тойо. На Кубе городъ Сантъ-Яго былъ 
осажденъ съ суши и блокированъ съ 
моря. Флотъ Серверы, вошедшш въ этотъ 
порть, былъ въ немъ также запертъ и 
вышелъ оттуда 3-го шля лишь для того, 
чтобы быть истребленными въ нисколько 
часовъ дивиз1ей командора Шлея. Городъ 
Сантъ-Яго сдался .17 шля. Испашя отка
залась отъ дальнейшей борьбы и подпи
сала предварительный услов1я мира 12 ав
густа. Американская комисФя для окон
чательной выработки мирнаго договора 
была назначена 9 сентября. Она отпра
вилась въ Парижъ, где переговоры съ 
американскими комиссарами начались 
1-го октября. После долгихъ колебанш 
президентъ Соединенныхъ Штатовъ далъ 
инструкцш представителями Соединен
ныхъ Штатовъ — требовать уступки Фи- 
липпинскихъ острововъ. .Испашя должна 
была уступить. Въ уплату за отказъ отъ 
Филиппинъ Испашя получила 20 миллю- 
новъ долларовъ, но американцы, съ своей 

. Стороны, отказались принять на себя 
кубанскш долгъ. Окончательный договори 
былъ заключенъ на этихъ услов1яхъ 
10 декабря. Переданный въ сенатъ 4 фев
раля 1899 г., онъ былъ утвержденъ'имъ 
5 февраля 57 голосами противъ 27, под- 
писанъ президентомъ 10-го февраля и 
королевою-регентшею 17-го марта. Обменъ 
ратификащями состоялся наконецъ въ 
Вашингтоне 11 апреля.

Въ это время у американцевъ нача
лась война съ туземными населешемъ 
Филиппинъ, война, требующая отъ нихъ

и по cie время тяжкихъ жертвъ деньгами 
и людьми. 13 августа 1899 г., двадцать 
четыре часа спустя после подписашя 
предварительныхъ условш мира, городъ 
Манилья сдался американцами. Последше 
до этой минуты сохраняли, по крайней 
мере, съ виду дружественный, отношешя 
съ Агинальдо. Положеше быстро измени
лось, и 5-го февраля 1899 г. филиппинцы 
поди предводительствомъ Агинальдо на
пали на американсюя войска въ Ма- 
Нилье. Весь архипелаги былъ охваченъ 
возсташемъ; приходилось отвоевывать, 
пядь за пядью, даже островъ Люцонъ. 
Въ конце 1899 г. наличный составъ 
американскихъ войскъ, действовавшихъ 
на Филиппинскихъ островахъ, равнялся
60.000 человеки 1). Въ течете всего года 
они выдерживали безпрерывныя битвы и 
терпели жестоюя потери. Генералъ Ло- 
утонъ былъ убитъ 19 декабря 1899 г. въ 
Санъ-Матео. Въ средине 1900 года по- 
кореше еще не было закончено, и нельзя 
было предвидеть, когда оно завершится.

Соединенные Штаты въ iK>He 1900 го
да приняли учаепе вместе съ Япошей 
и великими державами -въ делахъ Ки
тая. Они отозвали съ Филиппинъ часть 
войскъ, который поди командою генерала 
Чаффи участвовали въ различныхъ во- 
енныхъ дейсгаяхъ, завершившихся всту- 
плешемъ союзниковъ въ Пекинъ. Пра
вительство Соединенныхъ Штатовъ по
вело после освобождешя иностранныхъ 
посольствъ весьма осторожную политику. 
Въ октябре 1900 г. войска были оконча
тельно отозваны на Филиппинсше острова.

Президентъ не желалъ связывать себе 
руки накануне президентскихъ выбо- 
ровъ, которые должны были состояться

!) Закономъ 4 марта 1S99 г. президенту Со
единенныхъ Штатовъ разрешалось увеличить до 
65.000 человекъ наличный составъ регулярной 
ар Mi и и набрать до 35.000 челов^къ въ армш 
добровольнаго ополчешя. Такое положеше, носив
шее временный характеръ, должно было окон
читься 1-го шля 1901 г.
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въ ноябре 1900 г. Вопросъ о дальнихъ 
владЪтяхъ былъ главнымъ изъ т-Ьхъ 
вопросовъ, которые предстояло решить 
Соединеннымъ Штатамъ путемъ избрания 
президента. Демократы и Брайанъ заняли 
резкую познаю , враждебную импер1ализму. 
Новейшая. же течешя, наоборотъ, были 
представлены кандидатами республикан
ской партш въ президенты и вице-пре
зиденты: Макъ-Кинли, настоящимъ пре- 
зидентомъ, и Рузвельтомъ, бывщимъ гу- 
бернаторомъ Нью-1орка и героемъ Сантъ- 
Яго.

flpiodptTeHie территоргё за пределами 

американскаго континента.— Президентств 
выборы 1900 года возбудили споры по 
специальному вопросу, улаженному, пови- 
димому, подписашемъ окончательнаго до
говора съ Испашей и завоевашемъ Фи- 
липпинъ,-—по вопросу о прюбр'Ьтенш Со
единенными Штатами земель, лежащихъ 
вне американскаго континента. Вопросъ 
более общаго характера о томъ, имФетъ 
ли право правительство Соединенныхъ 
Штатовъ, не нарушая текста и духа кон
ституции 1789 г., приобретать кашя-либо 
земли путемъ завоевашя или инымъ,—  ! 
въ действительности не долженъ бы былъ 
даже подниматься. Если бы союзное пра
вительство не обладало и не пользова
лось этимъ правомъ все время, то 
Соединенные Штаты не вышли бы до 
сихъ поръ за пределы между Атланти- 
ческимъ океаномъ и рекою Миссисипи.

Въ 1803 г. они купили у Францш 
Луиз1ану, охватывавшую всю область 
между рекою Миссисипи на востоке, гра
ницею Техаса на юго-западе, Скалистыми 
горами на западе и Канадою на севере. 
Въ 1817 г. они купили у Испанш Фло
риду,— нынешнш штатъ, носящш это имя, 
и всю южную часть штатовъ Теории, 
Алабамы и Миссисипи. Въ 1847 г. они 
присоединили къ себе огромный Техасъ, 
равняющшся по величине Францш, Бель- 
пи и Швейцарш, вместе взятымъ. Они 
прюбрели, въ результате военныхъ дей-

ств1й въ 1848 г. противъ Мексики (съ 
денежнымъ вознаграждешемъ за часть 
отнятыхъ земель), Новую Мексику, Уту, 
Неваду, Аризону и Калифорнто.. Они ку
пили въ 1852 г. еще одну часть Мексики, 
ставшую южною частью Аризоны. Нако- 
нецъ, они купили Аляску у Россш въ 
1867 г. Если они не купили у Испанш 
Кубу, между 1850 и 1860 гг., то не по 
тому, что не предлагали этой операцш 
подъ всеми видами, не исключая и по
пытки запугиванья Европы (манифестъ въ 
Остенде въ 1854 г.). Генералъ Грантъ, 
во время своего двойного президентства, 
делалъ несколько попытокъ прюбресть 
часть острова Санъ-Доминго. Совсемъ не
давно еще союзное правительство всту
пило въ некотораго рода condominium 
(ныне расторгнутое) съ англичанами и 
немцами относительно группы острововъ 
Самоа. Наконецъ, ■ Соединенные Штаты 
несколько летъ тому назадъ наложили 
фактически свою руку на архипелагъ Га- 
вайскихъ острововъ, прежде чемъ отва
житься на формальное присоединеше ихъ; 
въ настоящее время это присоединение есть 

j уже совершившшся фактъ.
Новый курсъ въ политике и президентше 

выборы. — Итакъ, прюбретая Порто-Рико 
и Филиппинсюе острова, американское 
правительство не сделало ничего но- 
ваго. Пр1емы, освященные традищей, 
будутъ применены къ тЬмъ изъ но- 
выхъ земель, где это будетъ возможно: 
островъ Порто-Рико, въ свое время, вве- 
детъ у себя конституф'ю и сделается со- 
рокъ шестымъ штатомъ. Островъ Куба бу
детъ номинально въ течеше несколькихъ 
летъ независимъ, а затемъ начнетъ хло
потать о принятш его въ Союзъ. Что ка
сается до Филиппинскихъ острововъ, то 
весьма вероятно, что по отношенш къ 
нимъ нельзя будетъ применить обычныхъ 
пр!емовъ. Этотъ край, столь отдаленный 
отъ Соединенныхъ Штатовъ, населенный 
восемью или десятью миллюнами тузем- 
цевъ, не можетъ ни превратиться въ
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разсадникъ новыхъ штатовъ для Союза, 
ни получить территор1альное управлеше 
первой или второй степени, какъ Новая 
Мексика или Аризона, ни остаться въ 
положенш простой и неопределенной за
висимости, какъ Аляска. Архипелагъ 
предстоять еще завоевывать. Это— npio- 
брЬтенное имущество, во владете кото
рыми еще надо вступить. Когда эта опе- 
ращя будетъ закончена, возникнуть не
предвиденный задачи организащоннаго ха
рактера. Истор1я Соединенныхъ Штатовъ 
не даетъ примеровъ тому, чтобы амери
канцы оказались неспособными приноров
ляться къ необычайными положешямъ. 
Искусивппеся по преимуществу въ извле
чены выгодъ изъ всевозможныхъ обстоя- 
тельствъ, быстро улавливаюпце практи
ческую сторону вещей и быстро прюбре- 
тающДе опытъ, американцы справятся 
съ Филиппинами, какъ справятся и со 
всеми прочими; трудности колошальной 
администрацш не застанутъ ихъ вра- 
сплохъ.

Присоединение Гавайскихъ острововъ, 
занят1е Кубы и Порто-Рико, захвати 
Филиппинскихъ острововъ, все это озна- 
чаетъ, темь не менее, начало новой эры 
въ судьбахъ Соединенныхъ Штатовъ. 
Американцы желаютъ открыть широюе

внешше рынки для излишка продуктовъ 
своей промышленности, а также желаютъ 
занять место среди великихъ м1ровыхъ 
державъ. По крайней мере, этого хочетъ 
большинство республиканской партш, и 
этой политике будутъ следовать впредь 
Соединенные Штаты, если эта партия съ 
Макъ-Кинли одержитъ въ 1900 году по
беду надъ Брайаномъ и демократами. 
Американскш народи силенъ, деятеленъ, 
храбри, предпршмчивъ, богатъ. Они за- 
нимаетъ страну, почти равную по вели
чине Европе. Нетъ народа на старомъ 
континенте, за исключетемъ русскаго на
рода, который онъ не превосходили бы 
своей численностью.' Нетъ народа,, въ 
которомъ ростъ населения совершался бы 
съ такою быстротою — если не въ силу 
рождаемости, то благодаря иммигрант. 
Соединенные Штаты не успели проявить 
въ испано-американской войне, чемъ мо- 
жетъ сделать ихъ современемъ военное 
могущество на суше. Правда, они пред
ставили этому доказательства во время 
гражданской войны 1861— 65 гг. Собыпя 
1898 г. дали возможность судить о томи, 
какой морской силою, после несколькихъ 
лети деятельной подготовки они будутъ 
располагать для осуществлешя своихъ 
новыхъ честолюбивыхъ замысловъ.
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Г  Л А В А  VIII.

Латинская Америка.

1 8 7 0  — 1 9 0 0  г г .

I.—Бразил1я.
Уничтожеше невольничеетва(1871— 1888).

Истор1я Бразилш въ посл'Ьдшя тридцать 
л-Ьтъ XIX столеЛя ознаменовалась тремя 
крупными собыЛями: уничтожешемъ не
вольничества, ростомъ европейской имми
грации и наконецъ.упрочешемъ республи- 
канскаго режима, начальная судьбы ко- 
тораго намъ уже пришлось затронуть.

Либеральный по своимъ взглядамъ и 
добрый отъ природы императоръ Донъ 
Педро II глубоко страдалъ, видя свое го
сударство все еще погруженнымъ въ грЪхъ 
невольничества. Такимъ образомъ, онъ 
всей душой сочувствовалъ идее аболи
ционизма; но онъ не решался крутыми 
мерами возстановить рабовладельцевъ 
противъ своего правительства; онъ, в е 
роятно, боялся политическихъ волненш, 
который потрясли быустановленный строй.

Въ промежутокъ времени съ 1852 по 
1858 г. его правительство въ законода- 
тельномъ порядке запретило торговлю 
неграми и расторгло позорную торговую 
связь, соединявшую португальская коло
ши въ Африке съ Бразилией. Поощряемое 
пропагандой аболицюнистской пар Л и, оно 
провело рядъ меръ въ интересахъ нег- 
ровъ, и война съ Парагваемъ была един-

ственнымъ препятств!емъ, которое встре- 
тилъ въ апреле 1866 г. проектъ посте- 
пеннаго освобождешя негровъ. Въ ш ле  
1866 г. Донъ Педро ответилъ Француз
скому обществу освобождешя невольни- 
ковъ, что въ удобное время онъ прове- 
детъ эту реформу, „которой требуетъ 
духъ хрисЛанства".

Т е благопр1ятныя услов1я, о которыхъ 
говорилъ Донъ Педро, долго заставили 
себя ждать, но онъ не упускалъ изъ виду 
конечную цель и постепенно приближал
ся къ ней. Первымъ шагомъ былъ за- 
конъ Pio Бранко, или законъ о „свобод- 
номъ животе11 (21 сентября 1871). Этотъ 
законъ отменилъ рабство въ принципе 
и назначилъ доходъ съ известныхъ на- 
логовъ на освобождеше негровъ. Дети не- 
гритянокъ отныне должны были рождать
ся свободными, но въ виде вознагражде- 
шя хозяевамъ матерей законъ постано- 
влялъ, что эти дети остаются у нихъ въ 
услуженш до достижешя 21 года. Бли
зился день, когда въ Бразшпи больше не 
должно было быть рабовъ, такъ какъ изъ 
Африки более не приходили къ бразиль
скому берегу транспорты „чернаго дере
ва11, а въ самой Бразилш ряды рабовъ 
перестали пополняться рождешемъ.Итакъ, 
аболиционисты одержали верхъ; отныне

— 140 -



единственными доводами за удержаше въ 
рабстве негровъ, родившихся рабами, 
являлись личное удобство господъ и воз
можность экономическихъ пертурбацш въ 
области производства, если бы, по упраздне
н а  невольничества,, не хватило вольно- 
наемныхъ рабочихъ рукъ. Но посл% того, 
какъ прим'Ьръ освобождешя былъ поданъ 
нисколькими хозяевами и зат-Ьмъ: двумя 
провинциями, палаты въ Mat 1888 г. во
тировали освобождеше рабовъ.

Въ отсутствие Донъ. Педро, во время 
одной изъ его обычныхъ поездокъ въ 
Европу, его дочь, принцесса - регентша, 
заявила: „Къ чести Бразилш идея упразд- 
нешя рабства сделала, подъ вл!яш- 
емъ нащональнаго чувства и благород
ства отд-Ьльныхъ лицъ, таюе успехи, что 
ныне она составляетъ единодушное же- 
лаше всЬхъ классовъ, причемъ собствен
ники являютъ удивительные примеры.са- 
моотречешя". Ей подали золотое перо 
для подписашя акта ймансипацш.

Иммигращя.— Можно было опасаться, 
что уничтожеше невольничества вызоветъ 
продолжительный экономическш кризисъ; 
во изб'Ьжаше этого давно предусмотр^н- 
наго неудобства, бразильское правитель
ство искони поощряло иммиграцию; вотъ 
почему теперь въ Бразилш есть крупный 
немецшя и итальянсюя колоши. Притоку 
н-Ьмцевъ более всего способствовало при
знаке гражданскихъ правъ за людьми, 
родившимися вне католицизма (1861).

Съ 1820 по 1830 годы прибыло всего 
7000 поселенцевъ. ЗагЬмъ число ихъ зна
чительно увеличивается: въ 1862 г. въ 
Бразилш насчитывалось 45.000 человЪкъ 
родомъ изъ Германш; въ 1892 г. ихъ 
было уже 240.000, считая и католиковъ, 
и протестантовъ. Эти колонисты любятъ 
селиться въ однЪхъ и. т%хъ же м-Ьстно- 
стяхъ: они составляютъ германсше остров
ки въ Pio Гранде до Суль и въ Санта- 
Катарина, тогда какъ итальянцы, кото- 
рыхъ въ 1887 г. прибыло 31.445, въ 
1888— 97.730, въ 1889—65.000, разбро

саны всюду,— только въ Санъ Пауло ихъ 
живетъ 150.000, да въ Pio 30.000 *).

Падете Донъ Педро, провозглашеме рес
публики (1889). —  Въ 1889 г. Европа 
вдругъ узнала объ упраздненш импера
торской власти въ Бразилш. Это казалось 
неожиданностью: революЦ1я, повидимому, 
не была вызвана никакимъ серьезнымъ 
осложнешемъ въ экономической или по
литической сфере; Бразил1я считалась 
наилучше управляемымъ государствомъ 
Южной Америки; бюджетъ сводился обык
новенно съ излишкомъ, военный тяготы 
были совсЬмъ не обременительны, пар
ламентски режимъ д'Ьйствовалъ безпре- 
пятственно, и власть только что перешла 
къ либераламъ, наконецъ, императоръ 
былъ популяренъ.

Действительно, переворотъ былъ про- 
веденъ небольшимъ числомъ лицъ, но они 
действовали решительно. Это были убе
жденные сторонники республиканской фор
мы правлешя и люди, недовольные упра- 
влешемъ Донъ Педро, такъ какъ, поль
зуясь его слепотою и старостью, власть 
захватилъ графъ д’Э, мужъ наследной 
принцессы, непопулярный и внушавшш не- 
floeepie. Можно было опасаться, что вл1я- 
H ie 6 o n t e  молодого государя сузить дей- 
cT B ie парламентскихъ учрежденш. Пози
тивистская пропаганда профессора мате
матики в ъ  Военной школе, Бенжамена 
Констана, издавна освоила небольшую 
ч а с т ь  народа съ республиканской идеей; 
она проникла въ военный учреждения; су
щ е с т в о в а л о  два республиканскихъ жур
н а л а ,  редактируемыхъ Кинтино Бокайува 
и Рюи Барбосой. Иные утверждаютъ, что 
упразднешя имперш желали крупные

1) Это громадное скоплеше иностранцевъ в-ь 
Бразилш можеть со временемъ сыграть серьез
ную роль во внутренней жизни Бразилш; поэтому 
надо внимательно следить за движешемъ имми
грацш по Monatshefte m r Statistik des deutscken 
BdcllS и по Бюллетеням римскаго Международ
н ая  статистическая института. Ср. также Меи- 
riot, Revue de geographie, январь 1892.
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землевладельцы, не прощавцпе ей уни- 
чтожешя невольничества, и провинщалы, 
боявшееся централизащи подъ будущимъ 
управлешемъ жены графа д’Э. Это воз
можно, но во всякомъ случае наиболее 
решительно действовала, вместе съ рес
публиканскими журналистами, кучка офи- 
цёровъ, недовольныхъ темъ, что ихъ со
слали на гарнизонную службу въ Матто 
Гроссо и въ отдаленные пункты Амазо
наса. Когда въ такую же ссылку были на
значены маршалъ Да Фонсека и адмиралъ 
Ванъ деръ Колькъ, маршалъ. и Бенжа- 
менъ Констанъ принялись действовать. 
Донъ Педро безпрекословно подписалъ 
отречеше и уехалъ со своей семьей въ 
Европу.

Десять летъ республиканскаго правлешя 
(1889— 1899). — Руководители переворота 
составили временноеправительство и про
возгласили республику въ федеративной 
форме, чтобы привлечь симпатш про- 
винщальнаго населешя. Президентомъ 
сталъ маршалъ Да Фонсека, министромъ 
финансовъ— Барбоса, иностранныхъ делъ  
Бокайува, морскимъ— Ванъ денъ Колькъ, 
военнымъ —  Бенжаменъ Констанъ. Не
смотря на ynacTie въ министерстве не- 
сколькихъ штатскихъ, это былъ военный 
кабинетъ, да еще созданный военнымъ пе- 
реворотомъ; губернаторы, назначенные въ 
провинцш, были наполовину изъ военныхъ; 
впрочемъ, временное правительство откро
венно заявило, что оно образовано ар- 
Mieft и флотомъ отъ имени народа.

Впредь до выработки настоящей кон- 
ституцш новое правительство приняло 
несколько радикальныхъ меръ: отделеше 
церкви отъ государства, установлеше граж- 
данскаго брака, учреждеше нацюнальнаго 
празднества 14 шля, девизъ Порядокъ и 
прогрессъ, какъ надпись на знаменахъ. 
Вл1яше французскихъ идей обнаружилось 
въ некоторыхъ характерныхъ деталяхъ, 
напри меръ, въ томъ, что офф'ищальныя 
письма заканчивались знаменитымъ Salut 
el f гat em it ё!

Выработка конститущи была упрощена 
темъ, что для СоединенныхъштатовъБра- 
зилги решено было скопировать полити
ческую форму съ великой северо-амери
канской республики.

Въ основанш конститущи лежатъ все
общая подача голосовъ *) и федерализмъ. 
Каждый изъ 21 штата пользуется авто- 
HOMieft; федеральное правительство со- 
стоитъ изъ исполнительной власти, вру
чаемой президенту, который избирается 
двухстепенными выборами на пять летъ, 
и законодательной, принадлежащей двумъ 
палатамъ, изъ которыхъ одна—верхняя—  
цредставляетъ штаты (по три депутата 
отъ каждаго), другая—палата депутатовъ— 

-представляетъ населеше (одинъ депутатъ 
на 70.000 избирателей).

На д ел е  оказалось, что, получивъ кон- 
ституцш, прекрасно приспособленную для 
использовашя политической свободы и 
удачно испробованную въ другомъ месте, 
Бразил1я темъ не менее въ первые годы 
республиканскаго правлешя испытала все 
превратности, каюя обыкновенно пости- 
гаютъ страны, только что призванныя къ 
политической жизни.

На первыхъ порахъ возникъ целый рядъ 
конфликтовъ между, исполнительной и за
конодательной властью, президентомъ и 
палатами, федеральной властью и про- 
винщями, между соперничавшими корпо- 
ращями сухопутныхъ и морскихъ офице- 
ровъ. Начался перюдъ переворотовъ и 
гражданскихъ войнъ.

Президентство Да Фонсека продолжа
лось два года. Сначала маршалъ надеял
ся одолеть своихъ проти.вниковъ репрес- 
шями: онъ распустилъ конгрессъ (4 но
ября) и объявилъ осадное положеше. Но 
онъ принужденъ былъ уступить силе: Pio 
Г ранде до Суль грозилъ президенту отло- 
жешемъ. Да Фонсека долженъ былъ по
дать въ отставку (1891).

') Чтобы устранить негровъ, было установлено, 
что избиратели должны умЪть читать и писать.
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Согласно конституции, мЪсто Да Фон
сека занялъ президентъ сената, гене- 
ралъ Пейхото, игравший видную роль въ 
кампании противъ павшаго президента. 
При Пейхото диктатура продолжалась; въ 
его лиц4> правила арм1я. Въ 1893 "году 
возмутился флотъ подъ командою адми
рала Кустодю де Мелло, а загЬмъ адми
рала Салданьи де Гама; Pio былъ блоки
рован^ но въ 1894 году арм1я одержала 
верхъ надъ флотомъ, a Pio Гранде до Суль, 
всегда готовый оказать сопротивлеше пре
зиденту, оставался въ состоянш мятежа 
до 1895 года.

Въ 1893: г. Пейхото наконецъ ушелъ 
на покой, предварительно добившись отъ 
конгресса, одобрешя своего образа дТй- 
ствш. Преемникомъ маршала Да Фонсека 
и генерала Пейхото сталъ докторъ Г. 
Пруденте де Мораэсъ Барросъ. Въ его пре
зидентство (15 ноября 1894— 1 марта 
1898) былъ рЪшенъ третейскимъ судомъ 
президента С-Ьверо-американскихъ Соеди- 
ненныхъ штатовъ, Кливелэнда, вопросъ 
о территорш миссш; Анппя признала права 
Бразилш на Тринидадъ и Франщя согла
силась на третейскш судъ для р'Ьшешя 
спора о пограничной торриторш въ Гв1ан% 
(1897).

1 марта 1898 г. президентомъ былъ 
выбранъ Кампосъ Сальесъ; онъ вступилъ 
во власть 15 ноября; президентомъ се
ната и вице-президентомъ Соединенныхъ 
штатовъ Бразилш былъ Роза Сильва.

II. — Государства бассейна Ла- 
Платы.

Аргентинская республика. Финансовыйкри-
зись.—Сарм1енто, бывшаго президентомъ 
съ 1873 по 1874 г., см'Ънилъ докторъ 
Николай Авельянеда, одержавший верхъ 
надъ Митромъ. Митръ поднялъ возсташе, 
но былъ поб-Ьжденъ. Авельянеда формаль
но управлялъ съ 12 октября 1874 г. Пра
вительство удалилось въ Бельграно. Тутъ 
снова возникъ антагонизмъ между сто-'

лицею и провинщями; онъ длился все пре
зидентство генерала Рока (1880— 1886), 
котораго 12 октября 1886 г. смЪнилъ 
докторъ Хуарецъ Сельманъ.

Эти столкновфшя осложнились эконо- 
мическимъ кризисомъ, вызваннымъ тЬми 
тратами, который были произведены для 
поощрешя европейской иммиграцш, и осо
бенно возмутительными злоупотреблешями 
и безд4>йств1емъ администращи. Кризисъ 
особенно обострился въ президентство 
Арсе, спекуляции подорвала общественный 
кредитъ, и въ концЬ-концбвъ европей- 
CKie финансисты стали смотреть на сдел
ки съ Аргентиной, какъ на верную по
терю денегъ. Президентъ Сельманъ, под
вергшийся ожесточеннымъ нападкамъ, дол- 
женъ былъ покинуть свой постъ; его смЬ- 
нилъ вице-президенть Пеллегрини, оста
вавшийся у власти до 1892 г.

Аргентинский кризисъ отразился тяже- 
лымъ ударомъ и въ ЕвропЪ— банкрот- 
ствомъ крупной англшской банкирской' 
фирмы Берингъ. Въ виду настоятельной 
необходимости положить конецъ этому кри
зису, за это д-Ьло взялся синдикатъ евро- 
пейскихъ финансистовъ, который и забралъ 
страну въ свои руки.

Однако и эти собьтя не примирили 
партш, и съ 1893 по 1895 г. вс% про- 
винщи были охвачены вооруженнымъ воз- 
сташемъ. ОнЪ признавали своимъ вож- 
демъ генерала Року, а буэносъ-айресцами 
командовалъ Митръ; мятежъ утихъ лишь 
въ 1890 г.

Отличительная черта этой эпохи— рознь 
между столицей и провинщями на почвЪ 
обоюдной зависти.

III.—KcwiyM6ia и Венецуэла.
Колумб1я; торжество либераловъ. Рафаэль 

Нунецъ. — Полномоч1я генерала Салгара 
кончились 1 апреля 1872; его мТсто за
нялъ докторъ Мурильо Торо (1872— 1874), 
смененный въ свою очередь докторомъ 
Сантьяго Перо (1874—-1876).
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Къ несчастш, граждансюя войны не 
прекратились совсЬмъ. Страна волнова-' 
лась; клерикалы и либералы еще разъ 
столкнулись по школьному вопросу. Епи
скопы не могли допустить, чтобы либе
ралы устранили изъ школъ преподаваше 
закона Божьяго. Страна раскололась на
двое; провинцш Кондинамарка, Сантан- 
деръ и Каука принцитально высказались 
за либераловъ, которые и одержали верхъ 
надъ своими противниками.

Эти собь тя  произошли въ президент
ство Парра (1876-— 1878), котораго см-Ь- 
нилъ генералъ Трухильо, победоносно по- 
давившш клерикальные происки. Трухильо 
(1878— 1880) въ свою очередь см-Ьнилъ 
докторъ Рафаэль' Нунецъ, занимавший 
постъ президента съ 1880 по 1882 и съ 
1884 по 1886 г. ,

Во время второго президентства Ну- 
неца ему пришлось подавить возсташе 
(январь 1885), и, будучи убеждены, что 
республике грозить распадъ вследств1е 
ослаблешя федеральной связи, онъ про- 
велъ унитарную конститущ'ю (августъ 
1886). Онъ былъ назначенъ президентомъ 
на шесть летъ. Будучи избранъ въ 1894 
году въ четвертый разъ, онъ умеръ въ 
этомъ же году, и его место занялъ вице- 
президентъ, М. А. Каро.

Венедуэла; первенствующая роль Гуцмана 
Бланко.— Годы 1868 и 1869 были ознаме
нованы въ Венецуэле брожешемъ, вы- 
званнымъ унитар^ями; въ апреле 1870 г, 
Гуцманъ Бланко провозгласилъ себя въ 
Каракасе „главнокомандующимъ ap M ie ft 

Конфедерац1и“. Во время гражданской 
смуты, утихшей лишь въ ш н е 1872 г., 
онъ сделался временно президентомъ рес
публики. Въ 1873 г. Бланко былъ из
бранъ окончательно; въ его президент
ство (1873— 1877) были упразднены мо
настыри и основана нацюнальная цер
ковь. Проведя несколько месяцевъ въ 
Париже, Бланко былъ снова призванъ къ 
власти (1879— 1882). Въ 1886 г. его опять 
вызвали изъ Европы, где онъ состоялъ

дипломатическимъ представителемъ сво
ей, страны; однако въ 1887 г. онъ пере- 
далъ власть генералу Лопецу и удалился 
на покой въ Европу.

Венецуэльцы считаютъ Гуцмана Бланко 
однкгмъ изъ своихъ благодетелей.

IV.—Республики въ Андахъ 
(1878-1900).

Эквадоръ.— Съ 1875 г. до нашихъ дней 
республика Эквадоръ постепенно осво
бождалась отъ клерикальнаго ига, кото
рому подчинилъее особенно Морено. При 
этомъ дело не обошлось безъ* граждан
ской войны.

Морено, убитаго 6 августа 1875 г., 
сменилъ генералъ Борресо, столь же пре
данный духовенству, какъ и его предше- 
ственникъ. Но либералы тотчасъ, 8 сен
тября, возстали противъ его правитель
ства подъ руководствомъ другого ге
нерала, Игнасю Вейнтимилья, губерна
тора Гайаквиля. Вейнтимилья захватилъ 
власть и, произведя государственный пе
ревороты (10 мая 1882), удержалъ ее въ 
своихъ рукахъ до 9 августа 1883 г.; онъ 
продлилъ свои полномоч1я подъ темъ 
предлогомъ, что уступаетъ желанно мно
жества петищонеровъ.

Консерваторы и радикалы соединились 
для борьбы, съ нимъ, принудили его бе
жать въ Перу и затемъ по соглашешю, 
созвавъ конвенты, выбрали новаго прези
дента; это былъ консерваторы Пласидо 
Камано (23 октября 1883). Однако ради
калы тотчасъ же подняли возсташе, но 
безуспешно: въ конце 1884 г. они изъ
явили покорность.

Выборы 30 шня 1888 г. вручили власть 
профессюнальному дипломату, генералу 
Антоню Флоресу, бывшему посланнику 
республики Эквадоръ въ Испанш, Францш 
и Ватикане. Хотя и консерваторы по 
убеждешямъ, Флоресы добился отъ пап
ской курш упразднешя церковной деся
тины (1889); но духовенство вознагради
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ло себя за эту потерю въ президентство 
поэта доктора Кордеро (избраннаго 12 
января 1892), который принцишально от
носился съ уважешемъ къ релипознымъ 
интересамъ, считая ихъ „несравненно 
более важными, нежели Жалюя собьтя  
M ipa сего“. Противники Кордеро ловко 
использовали противъ него некоторые 
инциденты внешней политики, началась 
агитащя, и президента заставили подать 
въ отставку (12 апреля 1895) г).

Альфаро; торжество либерализма (августъ 
1895).—Тутъ снова выступилъ на сцену 
вождь противниковъ духовенства, гене- 
ралъ Альфаро, возставшш въ 1884 г. 
противъ Камано, и выступивший въ 1888 г. 
неудачнымъ соперникомъ Флореса на пре- 
зидентскихъ выборахъ (313 противъ 457). 
Альфаро вступилъ въ Кито 3 сентября 
1895 г.

Тотчасъ же началось антиклерикаль
ное движеше. Но и побЪдителямъ при
ходилось трудно: министерств кризисы 
и мятежи ослабляли ихъ; конституция 
была переделана (12 апреля 1897); на
родное образоваше ушло изъ рукъ школь- 
ныхъ конгрегацш и конгрессъ формально 
избралъ въ президенты генерала Аль
фаро.

Перу, Болив1я, Чили; война на Тихомъ 
океане (1879— 1882). — За время съ 1870 г. 
до нащихъ дней важнейшимъ собьтемъ  
въ политической жизна Перу, Боливш и 
Чили была, безъ сомнешя, Тихоокеан
ская война; но ей предшествовали и со
путствовали некоторые знаменательные 
факты.

Въ Чили 1871 годъ былъ ознаменованъ 
важной конституцюнной реформой: Кон
грессъ воспретилъ повторное избраше 
на высипя государственныя должности; 
такимъ образомъ, президенту более не 
было надобности интриговать для удержа- 
шя за собою власти. 1

1) дало заключалось въ продаж^ военнаго судна 
одной иностранной держав'Ь.

Въ сентябре президентомъ былъ вы- 
бранъ Эррацурицъ, бывшш интендантъ 
провинцшСантьяго,ставшш затемъ после
довательно депутатомъ, министромъ юсти- 
цш и временно военнымъ министромъ, и 
наконецъ сенаторомъ (1871 —1876).

Вскоре возникъ пограничный споръ съ 
Аргентиной: обе республики оспаривали 
другь у друга Араукашю и Патагонйо, 
который представляли собою очень удоб
ную площадь для добывашя. гуано. Но и 
Чили, и Аргентина боялись, что те изъ 
ихъ подданныхъ, которые заберутся въ 
эти дапьшя страны, будутъ подвергаться 
нападешямъ со стороны туземцевъ; по
этому они не решились на войну и до- 
говоромъ (1873), заключенымъ въ Ла Паце, 
установили свою пограничную линю.

Подъ эгидой мира страна прогрессиро
вала и экономически, и умственно; теле- 
графъ былъ проложенъ чрезъ Анды и 
соединилъ Сантьяго и Вальпарайзо съ 
Буэносъ-Айресомъ и Pio де Жанейро; 
подводный кабель связалъ Чили съ Евро
пой (августу 1874).

Въ 1873 г. въ 726 казенныхъ и 464 
частныхъ школахъ насчитывалось свыше
80.000 учащихся; постепенно все чилшцы, 
какъ местные, такъ и иноземные урожен
цы научились читать и писать. Внимаше 
правительства къ нуждамъ страны сказа
лось въ его заботахъ о среднемъ образо
вали (лицеи), о художественно-прмышлен- 
ной школе въ Сантьяго и о горной школе 
въ Koniano. Высшее образоваше давалъ 
Нацюнальный институтъ. Словомъ, пре
зидентство Эррацурица явилось этапомъ 
по пути умственнаго развит1я Чили.

Въ Перу современная эпоха, несмотря 
на случившшся военный переворотъ, озна
меновалась торжествомъ штатской канди
датуры (1872). Въ этомъ году кончались 
полномоч1я президента Балта; его долженъ 
былъ сменить демократъ Пардо; съ целью 
предупредить это избраше, военный ми- 
нистръ Гутьерецъ приказалъ убить Балта, 
но Лима возстала (26 юля 1872), и 2



августа во власть вступилъ Мануэль 
Пардо.

Пардо, твердо решившшся реформиро
вать государство, не отступилъ отъ своего 
нам-Ьрешя и после покуш етя на его жизнь, 
которое произвелъ одинъ офицеръ, пере
веденный на половинное жалованье (21 
августа 1874). Онъ упразднилъ множе
ство безполезныхъ военныхъ должностей 
и гражданскихъ синекуръ, устроилъ заемъ 
въ 36 .8 0 0  ф. стер, и сд'Ълалъ черезъ это 
возможной .постройку жел%зныхъ дорогъ, 
лихорадочно предпринятую Балтой. Въ то 
же время Пардо содЪйствовалъ развитш  
школьнаго дела, заложилъ первый камень 
института въ Лиме (1 января 1873), 
расширилъ существовавшее коммерческое 
училище; словомъ, началась эра деятель
ной интеллигентной жизни.

Въ Боливш военная смута, начавшаяся 
въ предыдущш перюдъ, продолжалась и 
въ годы, предшествовавчпе Тихоокеанской 
войне.

20 шня 1871 г. быпъ выбранъ въ пре
зиденты полковникъ Августинъ Моралесъ, 
и въ то же время конгрессъ произвелъ 
его въ дивизюнные генералы. Моралесъ, 
повидимому, хот^лъ дать толчокъ эконо
мическому развитш страны; такъ, онъ 
собирался расширить сеть путей сооб- 
щешя; но смерть помешала ему (1872). 
После временнаго правлешя вице-прези
дента Фриаса былъ снова избранъ Бал- 
лив1анъ, но и онъ скоро умеръ. 14 фев
раля 1874 г. во власть вступилъ Томасъ 
Фр1асъ, которому пришлось въ январе 
1875 г. усмирять возсташе въ Ла Паце.

Таковы были собь тя , предшествовавшая 
ожесточенной кровопролитной борьбе Бо
ливш и Перу противъ Чили.

Тихоокеанская война: ея причины.— Око
ло 1878 г. превосходство, достигнутое 
Чили передъ Болив1ей и Перу, вызвало 
въ этихъ двухъ республикахъ зависть, 
которая сначала предрасположила ихъ къ 
войне, а потомъ сделала ее чрезвычайно 
упорной и кровопролитной.

Первенство Чили было, прежде всего, 
экономического характера, и экономиче
скими же причинами былъ вызванъ кон- 
фликтъ. Республика Чили процветала; ея 
бюджетъ находился въ равновесии она 
располагала хорошимъ флотомъ и хоро
шей a p M ie fl; иностранные финансисты от
носились къ Чили съ особеннымъ почте- 
шемъ и услужливостью, и Чили чувство
вала себя сильною. Притомъ, чилшцамъ 
было тесно между высокими откосами 
Андъ и моремъ; имъ уже не хватало ихъ 
узкой полосы; на югъ имъ некуда было 
податься, на востоке прочно устроилась 
Аргентинская республика, на севере от
крывалась пустыня, но эта пустыня была 
заманчива, потому что здесь, подъ тон- 
кимъ слоемъ безплодной земли, находились 
залежи селитры.

Эта селитряная пустыня и была при
чиною конфликта между Боливией и Чили. 
После войны 1866 г. съ Испашей было 
заключено соглашеше, по которому ле
жавшая между Чили и Болив1ей терри
тория (23 —  25° широты) должна была 
эксплоатироваться ими совместно,— имен
но, посредствомъ дележа таможенныхъ 
доходовъ. Фактически территор1я мало-по
малу- перешла въ руки чшпйцевъ, такъ 
какъ они почти одни только и эксплоа- 
тировали ее въ фина.нсовомъ и промыш- 
ленномъ отношенш. Въ Антофагасте на
считывалось 20.000 чилшскихъ эмигран- 
товъ. Болившцы роптали на это и наме
кали, что президентъ будто бы по- 
такаетъ Чили. Перу, бывшее накануне 
финансоваго краха, мечтало о конфликте 
въ Андахъ, где оно могло бы чемъ-нибудь 
поживиться, а ея арм1я —  найти работу 
и вознаграждеше. Подстрекаемая советами 
правительства Перу, Болив1я въ 1874 г. 
расторгла договоръ съ Чили о погранич
ной территорш. Это былъ поводъ къ вой
не, и Чили подняло перчатку. 1878-й годъ 
прошелъ въ переговорахъ; Перу желало 
быть третейскимъ судьею, но чилшское 
правительство отвергло всякое посредни
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чество, и гЬмъ толкнуло Перу въ объя- 
Т1я Боливш, такъ что теперь ему прихо
дилось иметь дело съ ихъ соединенными 
силами.

Тихоокеанская война (мартъ 1879— ап
рель 1884).—Несмотря на то, что чилШ- 
сюя войска заняли Антофагасту, Кобиху, 
Каламу, словомъ — все болившское по
бережье, первый фазисъ войны разыграл
ся преимущественно на море. Перувшскш 
берегъ былъ опустошенъ, Иквййве блоки
рована Писагуа и Мольендо подверглись 
бомбардировка..

Тутъ возникло единоборство между 
двумя перувшскими судами, вышедшими 
изъ Кальяо съ целью прорвать блокаду’ 
Иквикве, и двумя чилшскими,' который 
поддерживали эту блокаду. Съ об-Ьихъ 
сторонъ было уничтожено по кораблю. 
Победитель въ этой борьбе, перувшскШ 
адмиралъ Грау, отмстилъ врагу, опусто- 
шивъ чилшское побережье; но затемъ 
онъ потерпелъ поражеше у мысаАгамосъ, 
его судно было потоплено, и самъ онъ 
умеръ. Теперь Чили полновластно господ
ствовало на море.

Вследъ затемъ Перу и Волив1я начи
наюсь ожесточенную борьбу на суше. Но, 
несмотря на мужество и стойкость ихъ 
войскъ, они терпели поражешя вследств1е 
слабости своей стратепи и тактики. Чи- 
Л1йцы искусно заняли позищю между 
обеими непр1ятельскими арм1ями, изъ ко- 
торыхъ одна стояла въ Иквикве, другая—  
въ Арике. Не было никакой возможности 
сбросить въ море чилшскую армпо, ко
торая прочно утвердилась на высотахъ 
Долореса и насчитывала 6000 человекъ 
съ крупной артиллер1ей; при попытке 
выбить ее изъ позицш союзники, отра
женные артиллершскимъ огнемъ, потеряли 
свою собственную артиллерию и обозъ.

Въ связи съ этими военными неудачами 
обе побежденный республики были охва
чены внутренней смутой. Болившскш пре- 
зидентъ Прадо и перувшскш Даца бе
жали. Место Прадо занялъ вице-прези-

дентъ Ля Пуэрта, президентомъ Перу • 
сталъ Нарциссъ Камперо, а начальство 
надъ армией принялъ Камачо.

Но и новыхъ руководителей постигла 
печальная участь: чилшцы разбили пе
ру вшцевъ у Лосъ Анхелосъ и потомъ у 
Такны, после чего зияли все южное Перу 
(тн ь  1880). Тщетно перув'1Йцы пытались 
защитить Лиму, занявъ крепюя позицш 
у Чорильосъ и Мирафлоресъ: они были 
отбиты въ двухдневномъ бою (13 и 15 
января 1883); столица Перу открыла ворота 
победителямъ-чилшцамъ. _

Война была кончена, но на территорш 
Перу еще местами продолжалось сопро- 
тивлеше, благодаря чему заключеше мира 
отсрочилось до апреля 1884 г. Чили от
няло у Боливш ея приморстя владешя, 
а у Перу—-богатый селитрой и гуано об
ласти Такна и Тарапака.

Чили после войны; возстаже сторонниковъ 
Бальмаседы.— За свои победы Чили по
платилось гражданской войной, вспыхнув
шей какъ разъ въ ту минуту, когда все, 
казалось, вело къ миру. Эррацурицъ, ко
торый былъ раньше преданъ духовенству, 
перешелъ въ либеральный лагерь; его 
преемникъ, Санта Mapin, въ 1881 г. на- 
несъ чувствительный ударъ духовенству, 
отнявъ у него ведете гражданскихъ за
писей, а въ 1885 г. былъ изданъ законъ, 
въ силу котораго католицизмъ пересталъ 
быть оффищальной государственной ре- 
липей.

Новую смуту вызвалъ вопросъ о пре
зиденте. Президентъ Бальмаседа по окон- 
чанш срока своихъ полномочш хотелъ 
продолжать свою политику подъ вывеской 
своего послушнаго наперсника Санфуэн- 
тесъ. Либеральная партия относилась 
враждебно къ этимъ притязашямъ. И вотъ 
Бальмаседа началъ борьбу, распустивъ 
конгрессъ.

Арм1я и главные города высказались 
за Бальмаседу, но флотъ и северныя 
провинцш стали на сторону конгресса, 
силами котораго командовалъ Эррацурицъ.
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При первой же удаче парламентскихъ 
войскъ Сантьяго сдался: Бальмаседа при- 
нужденъ былъ бежать и покончилъ съ 
собою (1891).

Президентство Монта и Федерико Эрра- 
цурица. —- Победа флота символически 
выразилась въ избраши на президент
ски постъ либеральнаго кандидата, адми
рала Георга Монта (18 ноября 1891). 
Его правлеше не было нарушено ника- 
кимъ инцидентомъ. Въ 1896 г. его смЪ- 
нилъ сынъ Зррацурица, Донъ Федерико 
Эррацурицъ, бывшш до того дважды 
министромъ; при этомъ не возникло ни- 
какихъ волнен!Й, но парт!я Бальмаседы 
заняла сильное положеше въ об'Ьихъ па- 
латахъ и въ сов-Ьтахъ. Торжественное 
погребете Бальмаседы (1896) вызвало 
взрывъ народнаго энтуз1азма.

V .— Мексика.

Возрождеше Мексики. Первенствующая 
роль Порфирю Д1аца.— Война, предпринятая 
Франщей, и неудачная попытка эрцгерцога 
Максимил1ана въ итоге толкнули Мекси
ку на путь прогресса, после того какъ 
кончился этотъ жестокш кризисъ. Со 
времени победы Хуареца Мексикой упра- 
вляютъ радикалы и федералисты.

Клерикалы скомпрометировали себя 
тЬмъ, что призвали на помощь инозем- 
цевъ; это дало возможность провозгласить 
въ 1871 г. отдфлеше церкви отъ государ
ства. Въ 1873 г. были изгнаны . сперва 
1езуиты, а затЪмъ и все вообще иностран
ные духовные ордена; очистивши такимъ 
образомъ место, правительство умножило 
число свЪтскихъ школъ.

Хуарецъ, вторично избранный въ 1871 г., 
умеръ 18 шля 1872, Его смЪнилъ пре- 
зидентъ главнаго суда, Себаспанъ Лердо 
де Техада, полномоч1я котораго истекали 
въ конце т л я  1874 г. Когда онъ былъ 
выбранъ вторично, противъ него возникъ 
мятежъ; его не уважали и не чтили, какъ 
Хуареца; ИглеФасъ и Порфирю Д1ацъ

подняли оруж1е противъ него. Тщетно 
конгрессъ высказался за Техаду; 1 декабря 
1876 г. Порфирю Д1ацъ вступилъ въ 
Мексико.

Захвативъ такимъ образомъ верховную- 
власть, Д1ацъ удержалъ ее въ своихъ 
рукахъ до 1880 г. Наряду съ Хуарецомъ 
Порфирю Д1ацъ былъ однимъ изъ освобо
дителей Мексики; врачъ по профессш, 
онъ дослужился до генерала во врем» 
войны съ'Франщей и сторонниками Макси- 
мшпана.

1 декабря 1880 г. его см%нилъ гене- 
ралъ Мануэль Гонцалесъ, но его правле
ше встречало ожесточенное противодЪй- 
CTBie изъ-за фаворитизма и лихоимства,, 
которые справедливо ставились ему въ 
упрекъ.

Съ 1884 г. въ президенты неизменно 
выбирался Порфирю Д1ацъ: въ 1888,1892, 
1896 и 1900 гг.

Порфирю Д1ацъ развилъ замечатель
ную деятельность. Мексика, можно ска
зать, воскресла для новой жизни:въ ней 
воцарилась безусловная личная безопас
ность, не слышно стало о нападешяхъ 
разбойниковъ, которые безнаказанно уби
вали и грабили даже въ городахъ. Далее, 
необходимо отметить устойчивость пра
вительства: до Д1аца за 59 летъ смени
лось 52' президента, а Д1ацъ уже более 
20 летъ руководитъ судьбами мексикан
ской республики.

Д1ацу пришлось очистить персоналъ. 
администрацш, и онъ произвелъ эту чист
ку энергично: ни одинъ чиновникъ или 
губернаторъ, уличенный въ злоупотребле- 
шяхъ по службе, не избегъ суда. Въ то же- 
время онъ сумелъ упрочить MaTepianb- 
ный и экономическш прогрессъ страны.

Мексика теперь хорошо обслуживается- 
телеграфомъ. 40 железнодорожныхъ линш 
имеютъ протяжеше въ 11.256 километ- 
ровъ. Таможенный режимъ носитъ покро
вительственный характеръ; бюджетъ сво
дится съ излишкомъ начиная съ 1880 года, 
и съ того же времени началось правильное:
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погашение вн'Ьшняго долга. Построены 
школы и биржи.

Толчокъ, данный главой государства, от
разился и вдали отъ столицы: провинщаль- 
ные города стали обновляться, вводить 
у себя правильное и усовершенствованное 
осв-Ьщете и мощете, начали обзаводиться 
коллежами и школами. Теперь въ Мексика. 
нЪтъ села въ 100 человЪкъ, гд-fe бы не 
было школы. Правда, съ т л я  1896 г. 
всЬ расходы по народному образовант 
несетъ государство, которое и заботится 
о единств^, его направлен1я. Преподава- 
ше закона Божьяго изгнано изъ казен- 
ныхъ школъ.

Сельское хозяйство процвЬтаетъ: при

искусственномъ орошенш высоюя плоско
горья могутъ быть приспособлены для 
культуры хлЪбныхъ растенш; главными 
источниками богатства въ страна явля
ются разведете кофе и выделка кау
чука.

Еще одной важной реформой обязана 
республика Порфирю fliaqy— подчинешемъ 
войска строгой дисциплин^., благодаря чему 
пронуншаменто стали невозможными. Бла
годаря Хуарецу и Порфирю Д1ацу Мексика, 
пользовавшаяся раньше самой дурной 
репутащей, превратилась въ цветущую и 
благопристойную республику. Въ 1882 г. 
возобновились дипломатическая отношешя 
съ Францией, въ 1883— съ Анппей.
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Г л а в а  IX.

Французсшя колоши.

1 8 7 0 —1 9 0 0  г .

Общ|'я соображешя. — Последшя тридцать 
л"Ьтъ девятнадцатаго столеыя ознамено
вались собьтем ъ  чрезвычайной важности 
не только для французской исторш, но и 
для исторш всего Mipa: распространешемъ 
французскаго владычества въ Африке и 
Азш, образовашемъ новой французской 
колошальной державы вместо той, которой 
Франщя лишилась въ силу договоровъ 
1713, 1763 и 1814 гг. Будущш историкъ 
поставить въ заслугу Третьей республике, 
что она въ меру возможности исправила 
ошибки королевской и императорской по
литики и заставила удалить Францш ея 
законную часть въ разделе Mipa. Въ 
северной Африке къ Алжиру были при
соединены оазисы Мцабъ и пограничные 
съ Марокко, къ востоку отъ него былъ 
завоеванъ Тунисъ. Въ западной Африке 
немнопе военные посты и факторш, воз
вращенные французамъ Ангтей въ 1814 г., 
сделались ядромъ обширной колонш, кото
рая, перешагнувъ линш водораздела Сене
гала и Нигера, раздвинулась до границъ 
бассейна Нила; и точно такъ же, вокругъ 
н4>сколькихъ факторш, разбросанныхъ по 
Гвинейскому побережью, французское вла
дычество раздвинулось до горъ Конго и 
средняго Нигера, и завоевано было могу
щественное Дагомейское царство. Ничтож

ная французская колошя Габонъ присое
динила къ себе необозримыя пространства 
Конго и Убанги, равно какъ и т% тер
ритории, который на протяженш трехъ 
четвертей этого побережья охватываютъ 
озеро Чадъ. В се французсшя владешя въ 
континентальной Африке—по Средизем
ному морю, Атлантическому океану и 
Гвинейскому заливу — были соединены 
между собою. Въ восточной Африке ост- 
ровъ Мадагаскару пространствомъ на
60.000 кв. кил. больше Францш, сначала 
былъ подчиненъ французскому протекто
рату, а затФмъ присоединенъ вполне. 
Занят1е Обока и Джибути дало францу
замъ твердую позицш на Красномъ море. 
На Дальнемъ Востоке къ шести провин- 
щямъ въ Кохинхине и протекторату надъ 
Камбоджей, завещаннымъреспублике Вто
рой импер1ей, присоединились Аннамъ, 
Тонкинъ и несколько областей на Ме
конге. Ставь соседкой Китая съ по
граничной лишен въ 100 слишкомъ кило- 
метровъ, Франщя смогла добиться отъ него 
важныхъ уступокъ.

Среди государственныхъ людей Третьей 
республики, наиболее ясно сознавшихъ 
необходимость последовательной колош
альной политики, первое место принадле
жать Жюлю Ферри: въ свою двукратную

150



бытность президентомъ совета (1880-1881, 
1883-1885) онъ провелъзавоевате Туниса 
и Тонкина, подчинилъ французскому про
текторату Аннамъ и королевство Мадагас- 
каръ и заставилъ Европу признать право 
Францш на Нигеръ и Конго.

Въ речи, произнесенной имъ 31 октя
бря 1882 г., онъ очень точно формулиро- 
валъ новую систему: „Францш нужна
колониальная политика. Любая часть ея 
колошальнаго царства, ничтожн%йцпе 
клочки его должны быть для насъ священ
ны... Этимъ мы обезпечимъ себя не на 
завтрашнш день, а на полвека, на вЬкъ 
впередъ; этимъ мы обезпечимъ самую бу
дущность нашей родины".

Благодаря своимъ колощальнымъ npi- 
обретешямъ Франщя сделалась въ Африке 
соседкой не только Марокко, но и турец- 
каго Триполи, абиссинскаго царства, эква- 
тор!альнаго Египта и крупныхъ европей- 
скихъ колонш (Англ1я, Бельпя, Гермашя, 
Португал1я); въ Азш—СИамскаго королев
ства и имперш англо-индшской, китайской, 
японской. Такое ея положеше предста- 
вляетъ свои выгоды, но и влечетъ за собою 
немало заботъ и трать. Изъ фактора по
чти исключительно европейскаго Фр’анщя 
мало-по-малу становится силой всеобщей, 
мгровой. И эта новая ея роль начинаетъ 
окрашивать и определять всю ея политику. 
Разъ она приняла на себя ответствен
ность управлять и цивилизовать столько 
африканскихъ и аз1атскихъ народовъ,— 
все ея учреждешя, темпераментъ, взгляды 
и самое мышлеше должны подвергнуться 
такимъ изменешямъ, который дали бы 
ей возможность съ успехомъ исполнять 
эти новый сложный обязанности.

I.—Северная Африка.
Алжиръ: октябрьсше декреты 1870 г.; 

возсташе 1871 г.— Законодательное собра
т е  Второй имперш единогласно потребо
вало замены военнаго режима .въ одной 
части алжирской территорш гражданскимъ.

Подъ вл1яшемъ Кремье делегация прави
тельства Национальной обороны въ Бордо 
издала 24 октября 1870 г. три указа: о 
введенш гражданскаго управлешя, о на- 
турализащи евреевъ и объ установлении 
суда присяжныхъ. Въ силу перваго дек
рета гражданскш режимъ вводился въ 
Алжире немедленно, несмотря на то, что 
война, которою Франция вела въ Европе, 
могла опаснымъ образомъ отразиться въ 
Алжире.

Введете гражданскаго управления—ме
ра, плохо понятая мусульманами и которую 
правительство не позаботилось предвари
тельно разъяснить имъ— вызвало среди 
нихъ сильное брожеше. Агитаторы тол
ковали имъ: „Вы будете платить больше 
налоговъ, ваши жены будутъ давать пока- 
затя  въ. суде; руми отнимутъ у васъ 
землю". Для туземныхъ военныхъ вождей, 
привыкшихъ повиноваться французскимъ 
военнымъ властямъ, гражданскш режимъ 
являлся подчинешемъ какимъ-то неиз- 
вестнымъ людямъ, лишеннымъ всякаго 
престижа въ ихъ глазахъ. А введете суда 
присяжныхъ отдавало тяжущихся тузем- 
цевъ въ руки ихъ естественныхъ сопер- 
никовъ— колонистовъ и евреевъ.

Мусульмане, привязанные къ собствен
ной организащи, сами вовсе не стремились 
ассимилироваться съ французами, но ихъ 
раздражало, что право голоса даровано 
одной только категорш туземцевъ. Отныне 
агитаторы стали проповедовать на такую 
тему: „Не евреи сделались французами, 
а французы евреями. Франция сошла на 
нетъ, разъ ею управляетъ еврей".

Октябрьсше указы были одной изъ 
главныхъ причинъ возстатя; но были и 
друпя. При первыхъ извест!яхъ о неуда- 
чахъ французскаго оруж:я европейское 
H a c e n e H ie  алжирскихъ городовъ возмути
лось противъ генераловъ, получившихъ 
презрительную кличку „капитулянтовъ". 
Къ крайнему, удивленда арабовъ, этотъ 
мундиръ, на который они привыкли смот
реть съ почтешемъ и страхомъ, жестоко
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оскорблялся. Наконецъ результатомъ отъ
езда  на главный театръ военныхъ дЬй- 
ствш почти всЪхъ военачальниковъ, npi- 
обревшихъ навыкъ въ управленш тузем- 
нымъ населешемъ, и последовательной 
отправки почти вс^хъ французскихъвойскъ 
было то, что местный племена оказались 
вдругъ предоставленными самимъ.себе.

Однако первымъ ихъ движешемъ было 
не дружное усилие свергнуть французское 
владычество, а просто возвращение къ 
прежней анархш, возобновлеше стараго 
соперничества между враждебными племе
нами и кланами. Въ области Бискры вождь 
племени бенъ-гана вступилъ въ борьбу 
съ другимъ вождемъ, своимъ соперникомъ; 
въ Меджане началась борьба между вож
дями двухъ клановъ, на которые распада
лась могущественная фамшпя Мокрани; 
въ Уэдъ - Сагеле возникъ антагонизмъ 
между двумя релипозными вождями, очень 
знатнымъ марабу Бенъ - Али - Шерифомъ 
изъ Шеллаты, и „сыномъ кузнеца" Шейхъ- 
Хаддадомъ, главою братства „хуановъ" въ 
северной Рамаши.

Единственнымъ серьезнымъ воз'сташемъ 
противъ французскаго владычества былъ 
мятежъ, охватившш обе Кабилш. Исходной 
точкой его послужилъ союзъ,. который 
заключили между собою противъ марабу 
Бенъ-Али-Шерифа и Франщи глава Рама- 
нш и башага Мохаммедъ Мокрани,— союзъ 
противоестественный, такъ какъ Мокрани 
олицетворялъ собою предразсудки и инте
ресы джуадовъ, т.-е. крупныхъ землевла- 
д'Ьльцевъ, военной знати, совершенно 
чуждой мусульманскаго фанатизма, тогда 
какъ братство Рамаши сочетало въ себе  
сектантскш жаръ „хуановъ" съ демокра
тическими стремлешями горныхъ сель- 
скихъ республикъ. Кабилш, покоренный 
въ 1857 г. маршаломъ Рандономъ, сохра
нили однако свои свободный учреждешя, 
выборный власти, свои кануны, т.-е. на- 
цюнальные обычаи, свою страстную лю
бовь къ независимости и свои старыя 
ружья.

Фамшпя Мокрани— одна изъ знатней- 
шихъ въ Алжире. Она считала своими 
родоначальниками съ одной стороны Фа
тиму, дочь пророка, съ другой ̂ -француз- 
скихъ Монморанси, изъ которыхъ одинъ, 
выброшенный бурей наафриканскшберегъ, 
будто бы принялъ мусульманство. Въ мо
менты французскаго завоевашя власть 
этой семьи простиралась на равнину Мед- 
жаны, на горы Бени-Аббеса, на часть 
Уэдъ-Сагеля и на Ходну. Отецъ Мохам
меда, Ахмеды, тотчасъ после завоевашя 
былъ утвержденъ Франщей въ званш 
халифа на всемъ этомъ обширномъ. про
странстве, титулъ тЬмъ более внушитель
ный, что тогда во всемъ Алжире насчиты
валось всего пять халифовъ. Мохаммедъ 
разсчитывалъ унаследовать всю власть и 
все почести отца.' Но Франщя, не желая 
допустить слишкомъ большое усилеше 
местныхъ князей, раздробила владешя 
Мокрани, признала за Мохаммедомъ лишь 
титулъ башага, мало-по-малу отменила 
оброки и барщины, которые онъ взыски-, 
валы со своихъ вассаповъ, заставила его 
самого платить некоторые изъ общихъ 
налоговъ и поселила французскихъ коло- 
нисто'въ на его земляхъ, особенно въ 
Борджъ-бу-Арреридже. Однако, какъ ни 
досадовалъ Мокрани на Франщю, онъ 
оставался преданы ей ради почета, который 
оказывали ему генералъ-губернаторъ и 
императоры, ради своего последователь- 
наго повышешя въ ордене Почетнаго леп- 
она, ради приглашешй на Компьеньсшя 
празднества. П адете ймперш и алжирская 
смута глубоко огорчили его, а октябрь- 
cKie указы возбудили въ немъ раздраже- 
Hie. Онъ сказалъ французскому капитану, 
командовавшему въ Борджъ-бу-Арреридже: 
„Ваше правительство унижаетъ генера- 
ловъ, которыхъ мы привыкли слушаться 
и почитать, какъ слуги, заменяетъ ихъ 
лавочниками,евреями, идумаетъ, что мы 
снесемъ это молча"! Темъ не менее, 
пока длилась франко-прусская война, онъ 
изъ чувства чести оставался вфренъ Фран-
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щи; онъ добросовестно исправляпъ теле
графный проводъ, несколько разъ перере
занный злоумышленниками, и своимъ 
покровительствомъ защищалъ французсюя 
факторш и французскихъ колонистовъ. 
Только узнавъ о заключенш мира, онъ 
решился самъ начать войну, „Я только 
потому' продолжалъ служить Францш, —  
писалъ онъ генералу Ожеро,—что она 
вела войну съ ПрусНей, и я не хотелъ 
увеличивать ея затруднение “. Затемъ онъ 
отослалъ ассигновку на получеше своего 
февральскаго жалованья по званш башаги, 
перерезалъ телеграфную нить и письменно 
сообщилъ: „Я готовлюсь вступить съ вами 
въ бой; пусть каждый берется за ружье" 
(14 марта 1871 г.).
■ Роль, которую сыграла Рамашя въ воз- 

станш 1871 г., естественно обратила 
внимание французскаго правительства на 
мусульмансше ордена и братства. Между 
ними есть ордена безвредные и странные, 
какъ Айссауа, и весьма воинственные, 
какъ СнусФя; самымъ могущественнымъ 
изъ алжирскихъ братствъ была тогда 
Рамашя, основанная въ 1793 г. Бенъ- 
Абд-эръ-Раманомъ, по прозванпо Бу-Коб- 
реинъ, „двухмогильный челов%къ“, 4) Въ 
это время Шейхъ-Хаддадъ, резиденщей 
котораго служила зауга Седдука, началь- 
ствовалъ надъ двумястами тысячъ хуа- 
новъ. Будучи очень старъ, онъ предпочелъ 
бы кончить дни свои въ мире и не вм-Ь- 
шиваться въ распри джуадовъ. Но его 
увлекли его два сына— Шейхъ-Мхамедъ, 
насл'Ьдникъ священнаго титула марабу, и 
особенно Азизъ, самый воинственный въ 
семье, воспитанный на французский ладъ 
и большой скептикъ въ д’Ьлахъ религш. 
14 марта Мокрани прислалъ французамъ 
свое рыцарское объявлеше войны, а 6 
апреля Шейхъ - Хаддадъ по настоянт 1

1) По особой милости Аллаха онъ цгьликомъ 
покоится въ двухъ отд'Ьльныхъ гробницахъ, изъ 
которыхъ одна находится въ мечети Абд-эр-Ра- 
мана въ Алжир-Ь, другая въ куббЪ его родины, 
Аит-Смаиловъ (Великая Кабил1я).

Азиза заключилъ союзъ съ возставшимъ 
башагой; 8-го Азизъ вывелъ старика къ 
народу, и онъ надломленнымъ голосомъ 
провозгласилъ джихадъ, т.-е. священную 
войну. Чтобы еще более воспламенить 
горцевъ, Азизъ распустилъ слухъ, что 
Франщя, разоренная уплатой контрибуции 
по прусской войне и вынужденная пере
селить за море своихъ эльзасскихъ сторон- 
никовъ, собирается отнять у кабиловъ ихъ 
деньги и ихъ лучппя земли. По горамъ 
запылали огни, и обЪ Кабилш взялись 
за оружГе. Атласъ выставилъ сто тысячъ 
ратниковъ.

Итакъ, въ охваченной возсташемъ мест
ности французамъ приходилось вести две 
войны; феодальную, которую объявили ей 
Мохаммедъ Мокрани и его братъ Бу-Мец- 
рагъ (человгькъ съ копъемъ) во главе своихъ 
гут  и сага, пешихъ и конныхъ войскъ, 
и релипозную, крестьянскую, демократи
ческую— съ сыновьями Щейхъ-Хаддада. 
Первая была непродолжительна, такъ какъ 
Мокрани, покинутый главными джуадами, 
которыхъ онъ призвалъ на помощь, и 
огорченный перевесомъ, который взяли 
надъ нимъ- его союзники, раманшсюе 
хуаны, боролся съ французами вяло. Онъ 
потерпелъ неудачу при осаде Борджъ-бу- 
Аррериджа, французы заняли его резиден 
щю Борджъ-Меджану, его войска были 
разбиты въ ущелье Тешетъ-Даудъ, на 
высотахъ Афруна, близъ куббы Сиди 
Бенъ-Дауда, въ Дра-Мумене (апрель). 
5 мая онъ съ 8000 человекъ остановился 
на высотахъ Дра-бел-Херуба, близъ уэда 
Суффла, и вступилъ въ перестрелку съ 
зуавами. Пуля попала' ему между глазъ, 
и онъ свалился лицомъ на землю.

Крестьянская война продолжалась и 
после его смерти. Кабильсюе хуаны почти 
одновременно атаковали все французсше 
форты—Деллисъ, Тици-Уцу, Фортъ-Hacio- 
наль, Дра-эль-Мицанъ, Бужи и Акбу. Ни 
одной изъ этихъ крепостей имъ не уда
лось взять, хотя оне въ большинстве 
были очень слабы. Среди повстанцевъ
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были иммезе-беленны, которые торжествен
но обрекли себя смерти и надъ которыми 
'ихъ толба прочитали отходныя молитвы; 
но были и политики, понимавппе неле
пость подобной войны. Кабиламъ разска- 
зывали, что французы за неим-Ьшемъ вой
ска переодели въ солдатъ „торгашей" и 
евреевъ, а между темъ по горнымъ тро- 
памъ длинными колоннами надвигались въ 
небываломъ еще количестве зуавы, пехота, 
артиллерия. Уже въ мае главные вожди 
повстанцевъ: Бу-Мецрагъ, Азизъ и Шейхъ- 
Хаддадъ предложили сдаться. Но гене- 
ралъ-губернаторъ, адмиралъ Гейдонъ, от
казался дать имъ какую бы то ни было 
гарантш: каждый мятежникъ долженъ 
былъ подвергнуться суду. Именно этого 
не хотели повстанцы— чтобы ихъ судили 
колонисты въ качестве присяжныхъ. Бла
годаря отказу адмирала война затянулась 
еще на семь месяцевъ. 24 1юня, въ годов
щину сражения при Ишеридеые въ 1857 г. 
и на томъ же поле битвы, кабильсшя 
полчища были совершенно разсеяны. 13 
ш ля старый Ш ейхъ-Хаддадъ, несомый на 
носилкахъ своими внуками, явился во 
французскш лагерь и отдался въ руки 
генерала Соссье. Умиротворение южнаго 
края стоило французскимъ войскамъ боль- 
шихъ трудовъ и лишенш. Лишь 20 января 
1872 г. французскш патруль на берегу 
небольшого озера, неподалеку отъ Уарглы, 
подобралъ раненаго, въ которомъ узнали 
Бу-Мецрага. Последшй вождь мятежни- 
ковъ, Бу-Шуша, былъ схваченъ только 
31 марта 1874 г. Онъ былъ разстрелянъ.

Мы не могли изобразить въ подробно- 
стяхъ эту войну, раздробившуюся на про
странстве отъ моря до оазисовъ южной 
окраины, углубившуюся въ гору, степи и 
Сахару и насчитывающую не менее 240  
сраженш.

Знатные повстанцы должны были быть 
судимы военными советами или, чего они 
еще больше боялись, „краснымъ судомъ", 
т.-е. уголовной палатой. Бу-Мецрагъ былъ 
приговоренъ къ смертной казни, но помило-

ванъ президентомъ республики и сосланъ. 
въ Каледонш, гдф въ 1878 г. помогъ 
подавить возсташе канаковъ; друпе члены 
семьи Мокрани, бежавшее въ Тунисъ, 
послужили проводниками и соратниками 
французской экспедицш 1881 г.

Репрессш, последовавпля за алжир- 
скимъ возсташемъ, тяжело отозвались на 
мятежномъ населенш. У него было кон
фисковано 500.000 гектаровъ его лучшей 
земли; оно должно было уплатить 27 мил- 
люновъ за землю, которую ему оставили, 
и военную контрибуцш въ 30 миллюновъ, 
изъ которыхъ 10, т.-е. десятикратный 
годовой налогъ, пали на одну только бед
ную Кабилш.

При внимательномъ изученш этого гроз- 
наго мятежа оказывается, что, несмотря 
на крайне невыгодный для французовъ 
услов1я, онъ увлекъ лишь незначительную 
часть алжирскаго населешя: 800.000 чел. 
изъ 3.500.000 мусульманъ. Во всей Оран
ской провинцш и въ большей части двухъ 
другихъ не раздалось ни одного ружей- 
наго выстрела. Въ районе Батны и Би
скры войну вели преимущественно софы. 
Мусульманское населеше крупныхъ горо- 
довъ все-время публично изъявляло пре
данность Франщи. Все мусульманское 
духовенство, получавшее жалованье отъ 
Францш, осталось спокойнымъ. Изъ шест
надцати релипозныхъ' братствъ только 
одно взялось за оруж1е, да и то южная 
Рамашя отпала отъ северной. Изъ всей 
французско-туземной армш изменили фран- 
цузамъ только горсть спаги при Меджане 
и одинъ гумъ при Драэль-Мицане. Даже 
въ охваченныхъ возсташемъ местностяхъ 
большую часть племенъ принуждали взять
ся за оруж!е набеги мятежниковъ, и 
прежде чемъ возстать, они обыкновенно 
обращались тщетно за помощью къ воен- 
нымъ властямъ.

Извеспя о жестокостяхъ, совершенныхъ 
мятежниками, безмерно преувеличены. 
Мокрани разстреливалъ техъ изъ своихъ 
приверженцевъ, кто поджигалъ француз-
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сые заводы. Въ Палестро было убито 
пятьдесятъ европейцевъ, но это случилось 
при взятш щтурмомъ жандармерш; сорокъ 
человфкъ, скрывлпеся въ другомъ зданш 
и пр.едложивипе капитулировать, были по
щажены. ЗвФрствъ не совершали ни фео
дальный войска Мокрани, ни даже хуаны, 
которые, правда, вели свои мокаддемы, но 
заставляли это делать бродягъ и профес- 
сюнальныхъ преступниковъ. Зато множе
ство колонистовъ бьшилрдобраны въ са- 
момъ жалкомъ состоянш, пригрФты и пе
реданы своимъ соотечественникамъ каи- 
дами, марабу и даже повстанцами-хуанами.

Возсташе въ ОресФ (1879). —  Горную 
цФпь Ореса населяютъ берберы по про- 
звашю кабилы-шш/га (пастухи), съ кото
рыми слились старые колонисты, римсюе, 
вандальсше и византшсше. Главный пле
мена здФсь—уледъ-абди и уледъ-даудъ. 
Французы старались заменить ихъ кануны 
мусульманскимъ каноническимъ правомъ, 
и упорно навязывали имъ въ каиды ино- 
земцевъ, которые думали только о томъ, 
чтобы эксплоатировать ихъ. Сорокъ лФтъ 
подъ французскимъпротекторатомъ уледъ- 
абди терроризировалъ алчный и пороч
ный каидъ Си Мхамедъ-бель-Аббесъ. Они 
нисколько разъ возставали противъ него, 
и каждый разъ французы кровавыми ре- 
пресаями возстановляли его власть; такъ, 
въ 1850 г. деревня Нара была бомбар
дирована французской артиллер1ей, въ 
1859 ЭльгКсаръ былъ взятъ приступомъ. 
Среди уледъ-даудовъ брожеше поддержи
валось вымогательствами каида Си Бу- 
Джафа. Въ 1879 г. оба эти племени 
возстали по призыву шерифа Бенъ-Джар- 
ралла или Бу-Берма. Каидъ Си Бу-Джафъ, 
сынъ Мхамедъ-бель-Аббеса и еще нисколь
ко туземныхъ вождей были убиты. Ни
сколько селенш было сожжено француз
скими войсками. Горцы были обложены 
военной контрибущей. Релипозный фана- 
тизмъ и ненависть къ французамъ играли 
въ этомъ возсташи совершенно второсте
пенную роль.

Возсташе въ южномъ ОранФ (1881).—
Возстан1е въ южномъ ОранФ было эпизо- 
домъ того движешя, которое охватило 
весь мусульманскш м;ръ вслФдъ за побФ- 
дами русскихъ надъТурщей. Но оно имФло 
и мФстную причину: злобу,.которую питало 
противъ французскаго владычества съ 
1864 г. могущественное племя марабу, 
уледъ-сиди-шейхи. Этимъ брожешемъ вос
пользовался проповФдникъ священной вой
ны Бу-Хамама, и два вождя уледъ-сиди- 
шейховъ, Си Каддуръ и Си Слиманъ, 
также взялись за оруж1е. Нисколько фран- 
цузскихъ военныхъ постовъ и даже нФ- 
скрлько колоннъ подверглось нападешямъ, 
близъ Саиды было убито нисколько испан- 
скихъ альфатьеровъ (апрФль-шнь 1881). 
Генералъ Herpis, которому поручено было 
подавлеше, мятежа, взялъ нисколько ксу- 
ровъ (крфпость въ оазисФ) и разрушилъ 
куббу, въ которой покоился прахъ почи- 

’ таемаго родоначальника уледъ-сиди-шей- 
ховъ (1882). Возсташе было окончательно 
подавлено лишь въ 1883 г.

Присоединеше городовъ Мцаба (1882).—  
Въ 600 километрахъ отъ Алжира къ югу 
находится Мцабъ съ городами Гардайя, 
Бени-Исгенъ, Бу-Нура, Геррара Мелика, 
Эль-Атеуфъ, Берр1анъ, изъ которыхъ иные 
возникли еще въ ХЬ вФкФ. Мцабиты, дис
сиденты ибадитской секты, нисколько вФ- 
ковъ бродили по СахарФ, такъ какъ осталь
ные мусульмане ихъ гнали. Они нашли 
убФжище только въ Шебкгъ, безотрадной 
каменистой и песчаной пустынФ, въ кото
рой они, благодаря своей выдержкФ, со
здали цвФтуцце оазисы. Каждый ихъ посе- 
локъ представлялъ собою теократическую 
республику, управляемую чрезвычайно 
суровымъ религюзнымъ закономъ и дес
потической властью духовной касты (тол- 
ба). Французы проникли въ Шебку еще 
въ 1853 г., по призыву самихъ мцабитовъ. 
Но оккупация не была продолжена. Подъ 
неопредФленнымъ протекторатомъ далекой 
французской власти духовные правители 
Мцаба сохраняли свою независимость,
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запрещая всякому иностранцу доступъ въ 
священные города. Въ 1881 г. мцабиты 
были уличены въ продаже оруж1я и поро
ха повстанцамъ южнаго Орана. -Борьба 
партш въ ихъ городахъ и невозможность 
защищаться противъ кочевниковъ под
держивали смуту въ этомъ краю. Въ 
ноябре 1882 г. все семь городовъ были 
безъ единаго выстрела заняты и присо
единены.

Въ Caxapt: туареги; юго-западные оази
сы. — Къюгу отъ отдаленнЪйшихъ француз- 
скихъ постовъ въ Алжире, въ безпредель- 
ной пустыне, простирающейся отъ Алжира 
до Судана и отъ Марокко до Тимбукту, 
бродить кочевое племя имогагъ или имо- 
харъ, берберской расы, которое французы 
называютъ туарегами (арабское слово, 
означающее „вероотступники"), Со своими 
караванами, которые сопровождаютъвоины 
съ длинными копьями и завешеннымъ 
лицомъ, они исполняютъ роль извозчиковъ 
въ Сахаре. Но кроме того они занимают
ся также и грабежомъ. Всякая попытка 
европейцевъ проникнуть въ эту страну 
грозить опасностью этому двойному про
мыслу. Вотъ почему здесь такъ часто 
погибали французсюе путешественники; 
•j-акъ, въ 1881 г. была перебита мисая 
Флаттерса, въ томъ же году— европейсюе 
миссюнеры Ришаръ, Морэ и Пупларъ въ 
восточномъ Эрге; въ феврале 1886 г,—<- 
лейтенантъ Пала въ Уэдъ-Плиссене, по 
пути въ Инъ-Салахъ; въ мае 1889 г. — 
изследователь Камиль Дульсъ по пути 
въ Акабли; 9 1юня 1896 г. экспедищя 
Мореса по дороге изъ Гадамеса въ Си- 
наунъ, и т. д.

Французсшя власти несколько разъ пы
тались войти въ соглашеше съ этими 
неуловимыми разбойниками; въ 1862 г. 
полковникъ Полиньякъ даже заключилъ 
въ Гадамесе формальный договоръ съ 
туарегами-асгерами. Но особенно несго
ворчивыми стали эти кочевники после 
того, какъ распространеше французскаго 
владычества въ южномъ Алжире и Тунисе,

въ Сенегале, Судане, Тимбукту, и на 
озере Чадъ охватило кольцомъ со всехъ 
сторонъ ихъ необозримую территорт и 
лишило ихъ всехъ тЬхъ пунктовъ, где 
имъ удобно вести торговлю и запасаться 
продовольств1емъ. Рядъ искусныхъ иудач- 
ныхъ разведокъ, произведенныхъ съ 
1876 года Фуро, бдиже ознакомилъ фран- 
цузовъ съ туарегами юго-восточнаго Ал
жира. МисЫя Фуро - Лями, пересекшая 
Сахару изъ конца -въ конецъ, отъ Алжира 
до Нигера, показала, что хорошо орга
низованной экспедицш нечего ихъ бояться. 
Въ западномъ Алжире научная мисшя 

i Фламана вскоре повлекла за собою серь
езную военную экспедицш, которая кам- 
пашями 1899-1900 гг. разрешила вопросъ, 
давно назревшш и особенно обострив- 
шШся со времени убшствъ, жертвами 
которыхъ пали въ 1892 г. несколько сто- 
ронниковъ Францш; вопросъ заключался 
въ томъ, кому должны быть подвластны 
пограничные съ Марокко оазисы Гурара 
(Тимимунъ), Туатъ (Тимми) и Тидикелтъ 
(Инъ-Салахъ, Акабли): фецскому султану 
или Францш. Дальнейшая прокладка же
лезной дороги отъ Айнъ-Сефры все глубже 
на югъ, устройство ряда французскихъ 
постовъ (Эль-Голеа, фортъ Макъ-Магонъ, 
фортъ Мирибель, Гасси-Инифель) въ сот- 
няхъ километровъ къ югу отъ Гардайи и 
сформироваше корпусамегаристовъ (стрел- 
ковъ верхомъ на верблюдахъ) подготовили 
решеше этого спора. Благодаря завоева- 
нш этихъ оазисовъ последше населенные 
пункты на периферш пустыни, куда могли, 
перейдя Сахару, выходить караваны туа- 
реговъ, попали въ руки Францш. Нужда 
въ пропитанш рано или поздно заставить 
кочевниковъ подчиниться.

Самое Марокко, благодаря разследова- 
шямъ виконта Фуко (1883— 1884) и поз- 
днейшимъ де ла Мартиньера, перестало 
быть для французовъ неведомой страной.

0рганизац1я Алжира: граждански) ре- 
жимъ.— „Гра^сданскш режимъ“ былъ ор- 
ганизованъ адмираломъ Гейдономъ, но-
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сившимъ зваше гражданскаго генералъ- 
губернатора, и дополненъ при его пре-' 
емникахъ, генерал^ Шанзи, АльберФ 
Греви, ТирманФ и ЖюлФ КамбонФ >). 
Гражданская территор!я охватываетъ 
пространство въ 12.872.000 гектара и 
народонаселеше въ 3.813.000 душъ, тог
да какъ военная заключаетъ въ себ% 
35.000.000 гектаровъ, но съ населешемъ 
всего въ 546.000 душъ. Такимъ образомъ 
семь восьмыхъ всей массы Населешя под
чинены гражданскому режиму, съ депар
таментами и округами, префектами и су
префектами, съ муниципалитетами двухъ 
разныхъ типовъ: полноправной коммуной, 
похожей на французскую, и смешанной, 
во главФ которой стоитъ гражданств 
администраторъ, управляющш съ помо
щью муниципальной комисст, куда вхо- 
дятъ, въ качеств^, туземныхъ заседате
лей, каиды родовъ, приписанныхъ къ дан
ной коммунФ.

Генеральные советы въ АлжирЪ су
ществу ютъ, но окружныхъ нЬтъ. При 
генералъ-губернатор'Ь состоитъ Прави
тельственный совгьтъ. Въ Апжир-Ь ц-Ьли- 
комъ введена французская судебная си
стема: аппелящонная палата (въ АлжирФ), 
уголовный палаты съ присяжными, суды 
первой инстанцш, мировые суды (большей 
частью съ расширенной компетенщей). 
У кабильскихъ племенъ ихъ прежше кади 
заменены французскими мировыми судья- 
ями, которые судятъ туземцевъ на осно
вами ихъ кануновъ.

Законъ отъ 26 шня 1889 г. предоста- 
вилъ иностранцамъ право голоса, кото
рое даровалъ евреямъ октябрьскш указъ 
1870 г.; всякш иностранецъ, родившшся 
на французской территорш, пользуется 
вс-Ьми политическими правами, если въ

i) ПослЪ Жюля Камбона, назначеннаго посломъ 
въ Соединенные Штаты, генералъ-губернаторами 
въ Алжир-Ь были Лепинъ, до того (и позднЬе) 
префектъ полицш, Ляферьеръ, вйце-президентъ 
государственнаго совета, и Жоннаръ, депутатъ 
отъ Па-де-Калэ.

продолжеМе года, сл-Ьдовавшаго за его 
совершеннолЪтамъ, онъ не отклонилъ 
отъ себя французскаго подданства.

Народное просв%щеше.— Въ АлжирЪ су- 
ществу.ютъ четыре высшихъ школы (пра
во, медицина, естественный науки, сло
весность), образующихъ алжирскш уни- 
верситетъ, четыре лицея и семь коллежей 
для мальчиковъ, одинъ лицей (въ Оран-Ь) 
и нисколько средне-учебныхъ курсовъ 
для дФвочекъ, четыре нормальНЫхъ школы, 
высппя начальныя школы, изъ которыхъ 
около ста предназначены спещально для 
мусульманъ, дающихъ 15.000 учащихся.

Экономически прогрессъ. —  Французовъ 
не-военныхъ въ Алжир’Ь насчитывалось 
въ 1866 году всего только 112.119 че- 
ловФкъ; теперь ихъ число достигаетъ 
270.000. Остальныхъ европейцевъ насчи
тывается 216.000, значить, всФхъ евро
пейцевъ зд^сь приблизительно полмилль 
она. Эта быстрота заселетя не уступа- 
етъ самымъ блестящимъ усп-Ьхамъ ан- 
ппйской колонизацш. Съ другой стороны, 
французское владычество, прекративъ 
войны между племенами и смягчивъ въ 
мФру возможности дФйств1е бФдствш, при- 
сущихъ этой странФ отъ природы, спо
собствовало размноженш арабскаго и 
берберскаго племенъ. Въ 1851 г. тузем
цевъ насчитывалось около 2.320.000, те
перь ихъ приблизительно 3.600.000.

Было основано множество городовъ и 
селъ. Народонаселеше старыхъ городовъ 
удвоилось, утроилось, учетверилось. Бла
годаря прорытт артез1анскихъ колодцевъ 
южные оазисы удивительно расцвели. 
Рядъ портовъ были улучшены или осно
ваны. Проложена была цФлая сФть же- 
лФзныхъ дорогъ (3000 километровъ) и 
шоссе. Въ 1869 г. ввозъ Алжира нФсколь- 
ко превысилъ 183 миллюна, вывозъ 
не совсФмъ достигъ 111 миллюновъ, а 
въ 1896 г. суммы ввоза и вывоза рав
нялись 276 и 247 миллюкамъ.

Тунисъ до установлена протектората.—  
Со времени занята Алжира (1830) Фран-
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адя завязала съ тунисскими беями дру- 
жесюя и торговый отношешя. B e t  обще- 
ственныя работы, предпринимаемый пра- 
витёльствомъ этой страны, поручались 
французамъ. Попытки Порты возстано- 
вить свое былое' вл1яше въ Тунисе, какъ 
это ей удалось въ Триполи, неизменно 
терпели неудачу въ виду протестовъ 
французской дипломами и демонстрацш 
французской эскадры. Въ 1878 г., на 
Берлинскомъ конгрессе, когда Poccin, 
Австрия и Анппя поделили между собою 
часть Турцщ, британский министръ ино- 
странныхъ дйлъ лордъ Салисбюри до- 

. велъ до сведеш я Францш,* что „прави
тельство королевы заранее принимаетъ 
веЬ nocntflCTBin, к атя  можетъ повлечь 
за  собою естественное развип'е француз
ской политики для дальнейшихъ судебъ 
тунисской TeppHTopin “.

Франщя была бы въ данный моментъ • *
совершенно довольна, если бы могла со
хранить statu quo въ ТунисЬ. Но, съ 
одной стороны, анарх1я, царившая въ 
мЬстныхъ племенахъ, и дурное управле- 
H ie  бея Саддока угрожали интересамъ 
французскихъ подданныхъ въ ТунисЬ и 
самой безопасности алжирской границы; 
съ другой—Итал1я интриговала съ цЬлью 
отбить у французовъ фактическш про- 
текторатъ, которымъ они уже пользова
лись въ РегентствЬ. Некоторый тунис- 
сюя племена то и дЬло нарушали фран
цузскую границу. Бей, разорившись бла
годаря t своему мотовству, прекратилъ 
уплату процентовъ по крупнымъ зай- 
мамъ, которые онъ до того сд-Ьлалъ во 
•Францш. У французовъ оспаривали 
уступки, имъ сдЬланныя, и участки, ими 
купленные, какъ напримЬръ, территорш  
Энфиды въ 120.000 гектаровъ. Стара- 
шями итальянскаго консула компанш 
Рубаттино, несмотря на протестъ фран- 
цузскаго генеральнаго консула Руста- 
на, была дана концесшя на проведете  
желЬзной дороги отъ Ла Гулетты до 
Туниса.

Вступлеше французовъ въ Регентство: 
Бардосшй договоръ. — Новое нарушеше 
границы, произведенное 30 и 31 марта 
1881 года крумирами и приведшее къ 
настоящему сраженш между этими гра
бителями и французскимъ войскомъ, вы
звало вмешательство со стороны фран- 
цузскаго правительства, въ которомъ 
президентомъ совЬта въ это время былъ 
Жюль Ферри, а министромъ иностран- 
ныхъ дЬлъ —  Бартелеми Сентъ-Илеръ. 
24 апрЬля, подъ главнымъ начальствомъ 
Форжемоля де Боскенаръ, перешли гра
ницу три дивизш (Ложеро, Жапи и Де- 
лебека), численностью въ 23.000 чело- 
вЬкъ.

Въ то время, какъ эскадра бомбарди
ровала фортъТабарку и заняла островокъ 
(25-го), французская колонна отброси
ла непокорный племена, который послЬ 
стычекъ при Феджъ-КалЬ, Хаджаръ-Мен- 
курЬ и Кефъ-ШерагЬ (26 апрЬля) очи
стили французамъ входъ въ Кефъ. Въ 

( то же время, благодаря приготовлешямъ, 
секреть которыхъ чудеснымъ образомъ 
удалось сохранить, 8000 французовъ, от- 
плывъ изъ Тулона подъ командой гене
рала Бреара, высадились въ БизертЬ и 
безъ единаго выстрЬла заняли портъ и 
городъ. Такимъ образомъ, французы на
двигались на Тунисъ и съ запада, и съ 
юга. Попытка Турцш вмешаться съ моря 
была остановлена энергичными предста- 
влешями французскаго посланника Тиссо; 
предложеше Англш взять на себя по
средничество (7 мая) было отклонено.

12 мая генералы Бреаръ прибыль въ 
Манубу, и отсюда въ Касръ-Саидъ близъ 
дворца Бардо. Здесь, будучи представлены 
бею Саддоку генеральнымъ консуломъ 
Рустаномъ, онъ продиктовалъ договоръ, 
который Саддокъ долженъ былъ подпи
сать вечеромъ того-же дня. Договоромъ, 
заключеннымъ въ Бардо, Франщя гаран
тировала неприкосновенность тунисской 
территорш и брала на свою ответствен
ность сохранеше порядка внутри страны
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и защиту ея противъ всякаго вн-Ьшняго 
нападения. Договоры, ран-fee заключенные 
беемъ съ другими державами (А н тей , 
Итал1ей), были признаны действительны
ми, но бей обязался впредь не заключать 
никакой международной сд-Ьлки безъ 
предварительна™ соглашя Францш. 06fe 
договариваюицяся стороны условились въ 
KopHfe преобразовать финансовую систе
му, которая являлась главной язвой Ре
гентства.

Италш, разсчитывавшей предупредить 
французовъ заняФемъ Бизерты или Ла 
Гулетты, было чрезвычайно досадно ви- 
д-Ьть, какъ въ руки Францш перешла 
страна, столь близкая къ Сицилш, гд-fe 
уже жило около 20.000 ея подданныхъ и 
которую она привыкла усчитывать, какъ 
будущую свою провинщю. Какъ разъ въ 
это время пало министерство Каиро- 
ли; его мФсто занялъ кабинетъ Манчини, 
поставившей себ-fe ц-Ьлью упрочить союзъ 
Италш съ об-Ьими германскими держава
ми. Султанъ обнаружилъ свое раздраже- 
ше т-Ьмъ, что послалъ моремъ 20.000 че- 
лов-Ькъ въ Триполи и вел-Ьлъ усилить 
укр-Ьплешя этого города. Это было время, 
когда .мусульмански м1ръ, возбужденный 
поражешями, только что нанесенными 
Росшей „повелителю в-Ьрующихъ“, вол
новался отъ границъ Марокко до пред-Ь- 
ловъ Индостана, когда въ ЕгипгЬ вспых
нуло возсташе Араби, когда Махди под- 
нялъ египетскш Суданъ, когда сообще
ство Снусшя, родоначальный очагь ко- 
тораго находился въ Джарбуб-fe, поощряе
мое султаномъ, распространяло идею 
панисламизма.

Возсташе; окончательное замиреше стра
ны.— Французы настолько щадили само- 
любёе тунисскаго народа, что ихъ войско 
даже не вступило въ Тунисъ. Въ свою 
очередь бей обнаружилъ совершенную 
покорность. Его войско, подъ началь- 
ствомъ его брата Али, сод-Ьйствовало 
усмирент возставшихъ племенъ: крумиры, 
штета,. могодъ, мекна и др. просили и

получили аманъ. При томъ броженш, въ 
какомъ находился тогда мусульманскш 
мёръ, благоразумёе требовало сохранить 
въ полномъ состав-Ь военный силы, прав
да, очень разс-Ьянныя, которыми только 
что въ течете н-Ьсколькихъ недФль было 
завоевано и замирено Регентство. Но во 
Франщи приближался срокъ парламент- 
скихъ выборовъ; оппозищя шум-Ьла по 
поводу сравнительно ничтожныхъ потерь, 
который понесъ оккупащонный корпусъ. 
Съ другой стороны, этотъ корпусъ былъ 
наскоро сформированъ изъ боевыхъ еди- 
ницъ, взятыхъ почти изъ вс-Ьхъ корпу- 
совъ армш. Правительство noHeBonfe при
нуждено было отозвать большую часть 
оккупащоннаго отряда. Брожеше возоб
новилось всюду— въ тунисскихъ портахъ, 
гд-fe туземцы разсказывали, что передъ 
куббами мусульманскихъ святыхъ фран- 
цузскёе солдаты обращались въ бЪгство; 
на юг-fe Регентства, гд-fe Али-бенъ-Халифа 
подняпъ бродяч1я и полубродяч1я племе
на; въ Сфакс-fe, гд-fe банды фанатиковъ 
принудили населеше возстать; въ Гa6ecfe, 
Арад-fe и Джерид-Ь— стран-fe финиковыхъ 
пальмъ. Францш приходилось готовиться 
ко вторичному завоеванш края.

Средиземная эскадра подъ командой 
адмирала Гарно подвергла бомбардировкФ 
возставшш Сфаксъ; затФмъ, 16 т л я , такъ 
какъ суда не могли приблизиться къ 
берегу изъ-за мелководья, съ лодокъ вы
садилось 3000 матросовъ и солдатъ, ко
торые штурмомъ взяли окопы, дома и 
касбу. Зат-Ьмъ адмиралъ занялъ и осталь
ные порты —  Суссъ, Габесъ и островъ 
Джербу.

Августовсше выборы, оказавлйеся бла- 
гопр1ятными для правительства, позволи
ли ему довести контингентъ подкрФпленш, 
отправленныхъ въ Тунисъ, до 35.000 че- 
лов-Ькъ, и снарядить экспедищю противъ 
священнаго города Керуана, въ степной 
части края. Три колонны были напра
влены къ этому городу: одна, подъ коман
дой генерала Форжемоля, изъ Тебессы,
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другая, подъ командой генерала Ложеро, 
изъ Туниса, третья, подъ начальствомъ 
генерала Этьена, изъ Сусса. Военными 
действиями руководилъ въ качестве 
главнокомандующего генералъ Соссье. 
Между 26 и 29 сентября все три колон
ны собрались подъ Керуаномъ. Благодаря 
мудрой осторожности своего губернатора, 
Си Мохаммедъ-эль-Мрабета, городъ не 
защищался. На крайнемъ юге Апи-бенъ- 
Халифа и отложивнпяся племена, отчаяв
шись справиться съ внушительными фран
цузскими силами, ушли въ Триполи. 
Позднее, благодаря старашямъ француз- 
скаго генеральнаго консула въ Триполи, 
Феро, они согласились изъявить покор
ность.

Opratmania Туниса: протекторатъ-конт- 
роль; реформы.— Франщя исполнила при
нятое ею на себя обязательство и сохра
нила старую династш: когда умеръ бей 
Саддокъ, она возвела на престолъ, со
гласно обычаю, его брата Али (22 октя
бря 1882). Въ принципе власть бея оста
лась неограниченной, но эту абсолютную 
власть осуществляетъ отъ имени бея 
Франщя. Въ дополнеше къ Бардоскому 
договору 8 т н я  1883 г. былъ заключенъ 
въ Марсе новый договоръ, дающш фран- 
цузамъ право останавливать всякое рас- 
поряжеше бея, могущее повредить дель
ному управленш краемъ. Генеральный 
резидентъ является вместе и представи- 
телемъ французской республики при бее, 
и его главнымъ министромъ. Онъ пред- 
седательствуетъ въ „совете министровъ". 
Въ составъ последняго входятъ два ту- 
земныхъ члена: такъ называемый „пер
вый министръ“ и „министръ суда и пе
ра", — и два французскихъ: французскш 
генеральный резидентъ, заведующш внеш
ними отношешями и непосредственно 
сносящшся съ французскимъ министер- 
ствомъ, и военный министръ, которымъ 
является не кто иной, какъ командиръ 
оккупащоннаго корпуса; далее, генераль
ный секретарь правительства (французъ),

на обязанности котораго лежитъ надзоръ 
за гражданскимъ управлетемъ туземцами; 
наконецъ, въ зваши директоровъ началь
ники главныхъ ведомствъ: финаНсовъ,
общественныхъ работъ, земледел1я и тор
говли, народнаго образовашя, почты и 
телеграфа. Постъ французскаго. генераль
наго резидента последовательно зани
мали, после Рустана, Поль Камбонъ, 
Шарль Рувье, Массико и Ренэ Миллэ.

Тунисъ' былъ разделенъ на округа, въ 
которыхъ остались править каиды и дру- 
пя туземныя власти; но во главе каждаго 
округа сталъ французскш гражданскш 
контролеръ, фактически тождественный 
съ гражданскимъ администраторомг сме
шанных^ коммунъ въ Алжире, даромъ 
что формально онъ являлся не админи- 
страторомъ, а только контролеремъ. Онъ 
подчиненъ генеральному секретарю пра
вительства.

Въ главныхъ городахъ Франщя орга
низовала муниципалитеты, учреждаемые 
декретомъ, изъ членовъ, назначаемыхъ 
декретомъ. Въ составъ каждаго муници
палитета входятъ, въ различныхъ про- 
порщяхъ, европейцы, мусульмане и евреи. 
Первыми были учреждены муниципалите
ты въ Тунисе, Бизерте, Гулетте, Кефе, 
Суссе, Медш. Въ другихъ городахъ дей- 
ствуютъ простыя муниципальный комис- 
сш, ведаюиця дорожное дело и полицш.

До французской оккупащи магометане 
судились въ мусульманскихъ судахъ, 
евреи —  у раввиновъ. Споры о личной 
обиде или движимой собственности, если 
въ нихъ былъ заинтересованъ европеецъ, 
разбирались соответствующимъ консуломъ: 
зтотъ порядокъ назывался системой ка
питулянт. Если же тяжба шла изъ-за 
недвижимаго имущества, то и ̂ европейцы 
подлежали туземному суду. Задача, пред
стоявшая здесь Францш, можетъ быть 
формулирована такимъ образомъ: 1) огра
ничить компетенцт местнаго суда; 2) 
создать французскую юрисдикцт; 3) вой
ти въ соглашеше съ европейскими дер
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жавами на предметъ отмены капитуля
н т.

По первому пункту юрисдикция шары 
(творящей судъ по д-Ьламъ о недвижи- 
мостяхъ) и узары (творящей судъ по д%- 
ламъ о личныхъ обидахъ) была точно 
определена. Въ 1883 и 1887 гг. учре
ждены были два суда первой инстанцш 
(въ Тунисе и Суссе) и шестнадцать ми- 
ровыхъ судовъ. Для суждешя о делахъ 
уголовныхъ при техъ двухъ судахъ было 
организовано нечто въроде института при- 
сяжныхъ. Указами бея компетенщя этихъ 
судовъ была постепенно распространена 
на все более многочисленный группы 
тунисскаго населешя. Оставалось добить
ся соглашя державъ,- чтобы ихъ подданные 
и протеже также подлежали ведешю 
этихъ судовъ; эта цель была достигнута 
1 августа 1884 г. после целой серш пе- 
реговоровъ, подчасъ довольно трудныхъ, 
особенно съ Англ1ей и Итал1ей.

Регентству посчастливилось устроить 
конверсш своего долга, который вместе 
съ темъ былъ' объединенъ. Обремени
тельные для населешя налоги были от
менены. Надъ каидами, которымъ былъ 
вверенъ сборъ ихъ, установили бдитель
ный надзоръ. Въ первый разъ Тунисъ 
узналъ правильные бюджеты; съ 1884 г. 
они неизменно сводятся съ излишкомъ. 
Собственными средствами, не требуя отъ 
Францш никакихъ другихъ расходовъ, 
кроме такъ называемыхъ расходовъ по 
суверенитету, Тунисъ сумелъ исполнить 
крупный общественный работы: провести 
сеть дорогъ и железно-дорожныхъ линш, 
устроить гавани въ Тунисе, Бизерте, 
Суссе и Сфаксе, развить организацию 
народнаго образовашя во всехъ его фор- 
махъ, каковы лицеи, коллежи, нормаль
ная школа, начальный школы для евро- 
пейцевъ, французсюя школы для мусуль
м ане— поощрять раскопки въ Карфагене 
И на месте нахождешя пуническихъ и 
римскихъ развалинъ основать несколько 
музеевъ, напримеръ, въ Алаюи въ Бардо.

Благодаря примененш системы Тор
ренса, заимствованной изъ Австралш, 
благодаря мерамъ, направленнымъ къ 
тому, чтобы устранить препятств1Я, ко
торый ставило тунисское обычное право 
покупке земли, наконецъ благодаря сдаче 
въ долгосрочную аренду неотчуждаемыхъ 
земель (габу), во французская руки пере
шло более 400.000 гектаровъ. Сильно 
развилось насаждеше виноградниковъ, 
оливковыхъ и фруктовыхъ деревьевъ. От
крытие и эксплоатащя залежей фосфата 
вызвали большое движеше въ деловыхъ 
сферахъ. Сумма вывоза и ввоза ушесте
рилась. Въ 1896 и 1897 гг. министръ 
иностранныхъ делъ Ганото путемъ со
глашений съ А н т ей , Итал1ей и прочими 
державами добился пересмотра торго- 
выхъ договоровъ, заключенныхъ прежни
ми беями.

Такимъ образомъ, система протектора
та оправдала себя въ Тунисе. Этотъ 
край сделалъ более быстрые успехи, 
чемъ даже Алжиръ со своими выборными 
советами, представительствомъ во фран- 
цузскомъ парламенте и свободой печати.

v *

Въ Тунисе генеральный резидентъ имеетъ 
при себе простую совещательную комис- 
ciio, которая созывается дважды въ годъ 
и въ которую входятъ делегаты муници- 
палитетовъ, торговыхъ палатъ, земледель- 
ческихъ товариществу и пр.

И.—Сенегалъ и Суданъ.
Федэрбъ и планъ расширен!».— Губерна- 

торъ Сенегала Федэрбъ формулировалъ 
идею распространешя французскаго вла
дычества на востокъ, т.-е. за высоты, 
отделя'юыця бассейнъ Сенегала отъ бас
сейна Нигера. Заботу объ осуществивши 
своихъ плановъ онъ долженъ былъ пре
доставить другимъ, но до конца своей 
жизни онъ неизменно помогалъ своими 
советами и своимъ сильнымъ вл!яшемъ 
темъ, кто после него продолжалъ нача
тое имъ дело.

-  161 — 11S



Первыя столкновешя съ Амаду и Само-
р и .— После Медины, основанной Федэр- 
бомъ и защищенной имъ противъ туку- 
лерскаго *) завоевателя Эль-Хаджъ-Омара, 
было устроено и нисколько другихъ по- 
стовъ на дороге, ведущей отъ верхняго 
Сенегала къ верхнему Нигеру. Въ 1879 г. 
при cniHHiH Бафинга и Бахой былъ по- 
строенъ фортъ Бафулабе. Въ области 
верхняго Нигера уцелело отъ державы, 
основанной Эль-Хаджъ-Омаромъ, могуще
ственное государство, где царствовалъ 
его сынъ, султанъ Амаду, столицей кото- 
раго былъ Сегу-Сикоро. На правомъ бе
регу Нигера начала формироваться, имея 
столицей Биссандугу (въ Уассулу), дер
жава алъмами Самори, которому охота 
на людей и торговля невольниками дава
ли обильныя средства для пополнения 
своей казны и армш.

Сначала французы попытались войти 
въ соглашеше съ Амаду. Въ конце 
1879 года къ нему была отправлена мис- 
с1я подъ начальствомъ капитана Галл1е- 
ни съ поручешемъ склонить его къ под- 
писанш договора, которымъ онъ при- 
зналъ бы надъ собою протекторатъ Фран- 
цш. Мисс1я по пути подверглась нападе
ний и была ограблена бамбарами изъ 
Дабы и окрестныхъ деревень, и не до- 
стигнувъ Сегу-Сикоро, была по приказа-^ 
шю Амаду интернирована въ Нанго. Въ 
конце концовъ, напуганный приближе- 
шемъ французскаго отряда, онъ согла
сился признать, что „Нигеръ отныне 
состоитъ подъ французскимъ протекто- 
ратомъ отъ своего устья до Тимбукту 
въ той части, которая омываетъ владЪ- 
шя султана" (10 марта 1881). Такъ, по 
крайней мере, значилось во французскомъ 1

1) Ту кулеры, энерпей которыхъ держалось 
царство; основанное Эль-Хаджъ-Омаромъ, пред- 
ставляютъ собою смЪсь лелей (красные люди, 
можетъ быть, родомъ изъВерхнягоЕгипта) и черно- 
кожихъ народцевъ (бамбара, малинкэ, сонинкэ и 
др.). См. TJne Mission аи Sinigal (этнография и 
пр.), 1900.

текст^; позднее заметили, что арабскш 
текстъ значительно разнился отъ него.

Въ томъ же году докторъ Байоль до
бился подписашя владыками (альмами) 
Фута-Джалона перваго договора о про- 
текторат%.

Борни-Дебордъ: французы на НигерЪ.—
Большой положительный успЪхъ былъ 
достигнутъ тремя кампан1ями (1880— 
1883) Борни - Деборда, который былъ 
тогда подполковникомъ артиллерш во 
флот'Ь.

Въ 1880 году онъ построилъ фортъ 
Кита на богатомъ желЪзомъ плоскогорьи, 
которое отд-Ьляетъ верхн1й Сенегалъ отъ 
верхняго Нигера; въ феврале 1881 г.,съ  
цфлью очистить доступъ къ нему, онъ 
разрушилъ тату  (укрепленное селеше) 
Губанко, настоящее разбойничье гнездо. 
Между Бафулабе и Кита онъ воздвигъ 
фортъ Бадумбе. Онъ былъ отозванъ въ 
долину Нигера и зв ест м ъ , что Самори 
осадилъ Кешеру. Выручить это селеше 
ему не удалось, но зато онъ далъ суро
вый урокъ бандамъ альмами. 22 декабря 
1882 г. онъ прогналъ изъ Мургулы ту- 
кулерскихъ вождей. Затемъ онъ присту- 
помъ взялъ тату Дабу. 1 февраля онъ 
вышелъ на берегъ Нигера' въ Баммако, 
и здесь построилъ фортъ— первый фран- 
цузскш фортъ въ обширномъ Судане. 
Самори попытался отбить его у францу- 
зовъ; но шайки его софа были разбиты 
у Уэйако и Банкуманы (апрель 1883).

Въ 1884 г. сторонники Амаду были 
изгнаны изъ Н1амины^ Майоръ Крмбъ 
заключилъ договоръ о протекторате съ 
одной изъ золотоносныхъ областей Су
дана, Буре. Построены были укрепленные 
посты Кунду и Hiaraccona. Съ 1885 по 
1886 г. Самори пытался мешать снабже- 
нно этихъ фортовъ съестными припасами; 
онъ былъ разбитъ полковникомъ Фреемъ 
на Ситакото, притоке Фатако-Джинго 
(1886). Онъ согласился заключить съ 
капитаномъ изъ туземцевъ Мамаду-Раси- 
номъ договоръ о мире и протекторате
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и выдалъ въ заложники одного изъ сво- 
ихъ сыновей, Карамоко.
. Успехи французовъ прюстановилъ мя- 

теж ъ, поднятый въ самомъ Сенегал! 
етророкомъ Мамаду Ламиномъ. Для пода- 
шлешя его Галл1ени (произведенному въ 
полковники) пришлось предпринять дв! 
кампаши (1886— 1888). Онъ воспользо
вался своимъ усп!хомъ, чтобы распро
странить французское владычество на 
в с! племена къ югу отъ Сенегала до 
■англшской Гамбш, и такимъ образомъ 
■слилъ въ одну сплошную территор1ю 
•французсюя влад!шя въ Судан! съ фран
цузскими влад!шями на Казаманк! и 
-Салум!, по берегу Атлантическаго океана. 
Онъ заставилъ султана Амаду подписать 
Гуршскш договоръ (12 мая 1887), кото- 
рымъ формально устанавливался протек
тор ат! Францш надъ „наличными и буду
щими" влад!шями султана. Къ Самори 
•онъ отправилъ энергичнаго капитана 
Перо, который нашелъ его въ Биссан- 
дугу и продиктовалъ ему текстъ договора 
•о протекторат!, котораго альмами не 
осм!лился не подписать (25 марта 1887); 
во этому договору онъ уступилъ Францш 
:л!вый берегь Нигера до сл!яшя этой 
р!ки съ Тинкиссо. Зд!сь былъ построенъ 
фортъ Сигуири. Галл1ени заставилъ аль
мами Фута-Джалона подписать новый 
.договоръ, бол!е точный, нежели договоръ 
1881 года (въ Фугумб!, 30 марта 1888). 
Благодаря его старатямъ французскш 
■'протекторатъ признали также Агибу, 
■братъ Амаду и царь Дингирея,-Т1еба, 
царь Кене^угу (столица— Сикассо), Бам- 
-бара со столицей Соколо (въ 120 килом, 
.къ юго-востоку отъ Тимбукту) и мавры въ 
Эмбарек! (къ северу отъ влад!нш Амаду).

1 шля 1887 года майоръ Каронъ на 
жанонерк! Нигеръ спустился внизъ по 
р !к !, проплылъ подъ стенами Сегу-Сико
ро, обсл!довалъ берега Масины— царства, 
которымъ влад!лъ двоюродный братъ 
Амаду, Тид1ани, и 16 августа 1887 г. бро- 
«силъ якорь въ Кор)уме, вблизи Тимбукту.

Первыя три кампаши Аршинара (1888—  
1891). При преемник! Галл1ени, майор! 
Аршинар!, былъ взятъ Кунд1анъ, при
надлежавши султану Амаду, и обращенъ 
во французскую крепость. Самори дол- 
женъ былъ подписать третш договоръ, 
по которому онъ уступалъ французамъ 
новыя территорш на л!вомъ берегу Ни
гера, къ югу отъ Тинкиссо; зд!сь былъ 
построенъ фортъ Курусса. Канонерки 
Нтеръ и Магъ подъ начальствомъ капи
тана Жейма снова показали французсюй 
флагъ въ водахъ Тимбукту.

Майоръ Аршинаръ поставилъ себ! дв! 
опред!ленныя ц!ли: разрушить царство 
Амаду и царство Самори, такъ какъ до
говоры о союз! или протекторат!, при 
лукавств'! того и другого не предста
вляли никакой гарантш. Онъ р!шилъ на
чать съ Амаду.

Съ отрядомъ въ 742 человека, изъ ко- 
торыхъ 103 были европейцы, и тысячью 
иррегулярныхъ черныхъ, онъ по л!вому 
берегу Нигера вышелъ 6 апреля 1890 г. 
насупротивъ Сегу-Сикоро, столицы Амаду, 
расположенной на правомъ берегу. Ее 
защищалъ сынъ султана, Мадани. Не- • 
большое французское войско въ лодкахъ 
переправилось черезъ р!ку. Мадани б!-  
жалъ, не выжидая штурма. Аршинаръ 
поставилъ въ Сегу-Сикоро царемъ въ 
вассальной зависимости отъ Францш по
томка старой бамбарской династии. Это 
былъ одинъ изъ обычныхъ пр(емовъ 
французской политики въ Африк!: всюду, 
гд! не признается удобнымъ вверять 
управлете завоеваннымъ краемъ фран
цузскому чиновнику, возстановляется подъ 
французскимъ протекторатомъ старая ди- 
наст1я *). 1

1) Однимъ изъ эпизодовъ этой кампанш было 
взят1е тати Уоссебугу, которую сторонники Амаду 
защищали такъ энергично, что для взят1я ея по
надобился двухдневный штурмъ (25 и 26 апреля). 
Друпя шайки тукуперовъ были разсЬяны у Та
лари, у брода чрезъ Кале, у Фаталаги, на берегу 
Крику. 16 шня была взята крепость Кощакари.
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Теперь у Амаду ‘оставалась одна только 
область Каарта, которую онъ отнялъ у 
своего брата Монтага, вынужденнаго уйти 
въ Hiopo, столицу этого царства. Султанъ 
былъ тесно оцеплени здесь французски
ми крепостями Кунду, Бадумбе и Кошака- 
ри, ему угрожало вспыхнувшее возсташе 
бамбарскихъ племени,его безпокоили на
беги мавровъ изъ Сахары. Теперь Арши
наръ решилъ овладеть Hiopo. 1 января
1891 г. онъ вступилъ въ него безъ еди- 
наго выстрела. Амаду бежалъ дальше 
предъ французами, энергично преследуе
мый французскими черными сраги. Онъ 
остановился только въ-Масине, где его 
брать Муниру только что наследовали 
Тид1ани.

Въ этомъ же 1891 году Аршинаръ на
чали борьбу съ Самори. Последшй цар
ствовали еще на пространстве въ 300.000  
кв., килом, страшно обезлюдевшемъ бла
годаря его торговле человеческими те- 
ломъ. 7 апреля Аршинаръ съ 736 сол
датами, изъ которыхъ 63 были европей
цы, вступилъ въ Канканъ, главный го
роди богатейшей провинцш альмами, а 
9-го— въ столицу Биссандугу.

Нампанш Юмбера и Комба(1891— 1893). 
Вынужденный вернуться во Францш, онъ 
поручили руководство кампашей 1891 —
1892 г. полковнику Юмберу. Юмберъ за
няли таты  Сананкоро и Керуане и 
14 февраля 1892 г. приступомъ взялъ 
крепость Тукуро. Самори едва не попали 
въ плени при смеломъ нападенш, кото
рое произвели на него вблизи K a6 iaa iaM -  

бара капитанъ Винтенбергеръ.
Въ следующемъ году полковники Комбъ 

съ 103 европейцами напали на убежище 
альмами Гелебу, опять упустили изъ руки 
вечнаго беглеца, но захватили его арсе- 
налъ, казну и гаремъ, и отбросили его 
далеко къ юго-востоку, на границу бри
танской колоши Cieppa-Леоне.

Завоеваже Масины (1893).—  тем и вре- 
менемъ полковники Аршинаръ, узнавъ, 
что Амаду погубили Муниру и заняли

его место въ качестве султана Масины, 
двинулся въ этотъ край, ведя съ собой 
Агибу, царя Дингирея. 13 апреля онъ 
взялъ городи Д1енне, главный торговый 
центръ Масины. 29-го онъ вступилъ въ 
столицу Банд1агару, поставили здесь сул- 
таномъ Агйбу и затемъ снарядили за 
бежавшими Амаду энергичную погоню, 
которая загнала его далеко на востокъ.

Миссм.— Во время всехъ этихъ кампа
ний Суданъ французский и смежный обла
сти были изборождены смелыми изсле- 
дователями, изучившими дороги и ре
сурсы края и заключившими ряди дого- 
воровъ о протекторате. Таковы были: 
мисшя капитана Бингера, который одинъ 
прошелъ 4.000 килом., именно — Уа
гадугу, где онъ былъ принять „ца- 
ремъ царей", Мосси, Ятенга, Гурунси, 
Мампурси, Гонджа, Бондуку, страну Конго, 
которую онъ заставили признать надъ 
собою французскШ протекторатъ (10 ян
варя 1889); мисая доктора Кроза къ 
царю Tie6a и въ Мосси (1890); мисшя 
Монтейля въ загибъ Нигера до Сая (1891), 
затемъ отъ Нигера къ Чаду и Триполи; 
мисшя Кикандона къ царями Tie6a и Ба- 
бемба; мисшя Бекмана въ Фута-Джа- 
лонъ; мисшя капитана Менара, который 
былъ убить близи крепости Сегелы, при
надлежавшей Самори (4 февраля 1892); 
две миссш Мизона (1890— 1893), кото- 
рыя, выйдя отъ нижняго Нигера, насле
довали Мури, Сокото и Адамауа; мисшя 
Гурста на Нигере (1897); мисшя въ Со
кото капитана Казмажу, предательски, 
убитаго въ Циндере (5 мая 1898); мис- 
шя Гостенса и д’Оллона (1898),— все пе
речислить невозможно. Где речь шла о- 
расширенш французскаго владычества или 
о служенш интересами науки, тамъ ни
когда не было недостатка въ самоотвер- 
женныхъ людяхъ: военные и штатсже, 
миссюнеры правительственные и „Коми
тета французской Африки" соперничали 
въ безстрашш. Мирныя изследовашя и 
военный кампанш французовъ въ Африке.
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образовали въ совокупности удивитель
ную эпопею.
' Суданъ въ конце 1893 года.—Въ тотъ 

-моментъ, когда начались кампаши Арши
нара, французскш Суданъ заключалъ въ 
себе только часть нынЪшнихъ областей 
-Кей, Бафулабе, Кита, . Баммако. ■ Благо
даря этимъ кампашямъ, сюда прибави
лись округа Hiopo или Каарта, Соколо, 
Д1енне, Масина на севере, Парана, Си- 
гуири, Канканъ, Керуане на юге и Сегу, 
Мишанка, Кенедугу на востоке. Всл-Ьд- 
CTBie падешя державъ Амаду и Самори 
территор1Я французскаго Судана почти 
учетверилась. Еще до того, какъ англо
французское соглашете продолжило ее 
до средняго Нигера, она протяжешемъ 
на добрую четверть превосходила евро
пейскую Франщю. Военачальники, завое- 
Baemie Суданъ, обнаружили замечатель
ный организаторски даровашя; они ста
рались вернуть и закрепить населеше на 
той почве, откуда прогнали его набеги 
торговцевъ невольниками, и для этого 
организовали быстрый и упрощенный 
судъ, строили города, открывали рынки 
и школы, покровительствовали разнымъ 
производствамъ, поощряли сельскохозяй
ственный улучшешя, подготовляли окон
чательную отмену невольничества и во
обще руководились следующими словами 
изъ инструкцш Аршинара: „Наша дея
тельность въ Судане —не только военная 
деятельность".

Отозваше Аршинара; опытъ гражданскаго 
управлешя. —  Министръ колонш Дель- 
кассэ, подчиняясь внушешю известныхъ 
группъ въ палате, решилъ совершенно 
прекратить дальнейшее расширеше фран
цузскаго владычества въ Африке. Онъ 
уничтожилъ должность „главноначаль- 
ствующаго въ Судане", отозвалъ полков
ника Аршинара и подчинилъ военныхъ 
начальниковъ гражданскому губернатору. 
На этотъ постъ онъ назначилъ губерна
тора Мартиники Гродэ, совершенно не- 
знакомаго съ Африкой. Самая мысль о

введенш гражданскаго режима въ краю 
столь обширномъ, столь варварскомъ и 
настолько обезлюдевшемъ вследств1е на- 
беговъ торговцевъ невольниками, была 
преждевременна.

Завоеваше Тимбукту (1894).— Были сде
ланы приготовлешя къ завоеванию Тим
букту; но новый граждански губернаторъ 
узналъ о нихъ слишкомъ поздно. Онъ 
присылалъ несвоевременные и противо
речивые приказы, которые после блестя- 
щаго успеха привели почти къ ката
строфе.

Волна народной симпатш, благодаря 
которой французы такъ легко утверди
лись въ Масине, докатилась • до Тим
букту. Населеше этого города и сосед- 
нихъ поселковъ —  Сонъ, Барамандугу и 
проч.— осаждало французсшя власти Ма- 
сины просьбами объ активномъ вмеша
тельстве. Военный начальникъ, подпол- 
ковникъ Бонье, решилъ, согласно ста
рому плану Аршинара, двинуться на Тим
букту двумя колоннами, изъ которыхъ 
одна должна была идти севернымъ бе- 
регомъ Нигера, другая—плыть по самой 
реке на пирогахъ и шаландахъ подъ 
прикрьгпемъ канонерокъ. Флотскш лей- 
тенантъ Буатё, не ожидая приказашя, 
направился со своими канонерками къ 
Тимбукту. Узнавъ объ этомъ, Бонье и 
самъ двинулся туда же, условившись 
встретиться съ колонной Жоффруа въ 
Тимбукту около 15 января. Когда онъ, 
10 января, вступилъ въ этотъ городъ, то 
оказалось, что Буатё здесь уже съ 15 де
кабря, но ослабленъ потерей мичмана 
Оба и 19 человекъ, захваченныхъ во 
время рекогносцировки 25 декабря и 
умерщвленныхъ туарегами. Безпокоясь о 
судьбе колонны Жоффруа, Бонье-решилъ 
идти ей навстречу съ полутора ротами 
стрелковъ. Онъ благополучно достигь 
Гундама, въ трехъ дняхъ ходьбы отъ 
Тимбукту. Его конвой, состоявший изъ 
новобранцевъ-стрелковъ, совершенно ли- 
шенныхъ боевого опыта, былъ ночью заг

— 165 —



стигнутъ туарегами. Бонье, мнопе изъ 
его офицеровъ и большинство солдатъ 
были убиты (февраль 1894). ИзвФспе объ 
этомъ вызвало во Франщи сильное вол- 
неше. Президентъ совета, Казим1ръ Перье, 
въ заседанш палаты 10 февраля, сообщая 
о предстоящей посылке подкр-Ьпленш, 
добавилъ: „Франщя не отступаетъ передъ 
неудачей, какъ бы она ни была тя
жела". Тимбукту остался во власти фран- 
цузовъ.

ПослЪджя кампанш противъ Самори; взя- 
Tie его въ плЪнЪ' (1898).—Самори, отбро
шенный къа границе Cieppa-Леоне, какъ 
разъ передъ т’Ьмъ овлад-Ьлъ постами, 
которые основалъ въ Бугуни и Тенету 
полковникъ Комбъ съ целью отрезать 
альмами сообщеше съ британской коло
шей. Въ сраженш при Колони Самори 
опять едва не попалъ въ плЪнъ. Исходъ 
сражешя при Гундаме побудилъ фран
цузское правительство запретить всяюя 
военный дЬйств1я противъ стараго врага 
Франщи въ ту самую минуту, когда онъ 
былъ доведенъ до последней крайности. 
Ему дали время путемъ торговли неволь
никами, которую онъ велъ, пополнить 
свою казну и армпо, Въ начала 1894 г. 
онъ вторгся въ богатую страну Конгъ, 
принявшую французскш протекторатъ. 
Онъ взялъ приступомъ городъ и пере- 
билъ въ немъ множество жителей и даже 
марабу. Съ 1894 по 1896 г. онъ оста
вался - властелиномъ и бичомъ страны, 
которую французы обязались защищать. 
20 шля 1896 г. по его приказашю или 
попущенш у воротъ Буны была истре
блена мисшя капитана Броло, уполномо
ченная заключить соглашеше съ нимъ. 
Въ марте 1897 г. у него вышло столкно- 
веше съ англичанами. Въ январе 1898 г. 
лейтенанты Демаръ и Мешэ, по прика
зашю французскаго правительства, съ 
помощью небольшого отряда взяли Конгъ. 
Самори осадилъ эту крепость, и защит
ники дошли уже до последней крайно
сти, когда имъ на выручку явилась не

большая колонна майора Кодрелье 
(27 февраля).

Прежде, ч’Ьмъ принять изъ Судана 
энергичный меры противъ Самори, не
обходимо было покончить съ его союзни- 
комъ Бабембой, преемникомъ Tie6a. 
15 апреля колонна подполковника Оде- 
уда, числомъ 1400 чел., подступила къ. 
Сикассо, который защищали 15.000 чел.; 
1 мая, после 14 сраженш, она присту
помъ взяла крепость; между прочими 
палъ и самъ Бабемба. На третш денъ 
после этого Одеудъ сформировалъ подъ 
командою майора Пино отрядъ, который 
8 т н я  вступилъ въ Конгъ и снабдилъ. 
припасами тамошшй гарнизонъ. ЗатЬмъ, 
подкрепившись нисколькими сотнями че- 
ловекъ, эта колонна, подъ начальствомъ 
лейтенантовъ Вельфеля и Жакэна и ка- 
питановъ Гуро и Гадена, 8 сентября на
ткнулась близъ "Пафезо на большой ла
герь, где взяла въ пленъ 20.000 шгЬн- 
ныхъ, въ томъ числе 1800 софа. 29-го- 
Жакэнъ и сержантъ Братьеръ настигли и 
другой лагерь и съ горстью людей про
скакали черезъ него, причемъ увидел» 
Самори, какъ онъ сиделъ на пороге, 
своей хижины, читая коранъ; онъ хотелъ. 
бежать, но Братьеръ поймалъ его и пере- 
далъ Жакэну. Участь альмами была те
перь решена. Его доставили въ Сенъ- 
Луи, посадили на корабль и отвезли въ 
Н’Джоли на Огоуэ въ колоши Габонъ. 
Таковъ былъ эпилогъ восемнадцатилет
ней борьбы французовъ съ альмами. Те
перь у французовъ больше не было ни 
одного серьезнаго врага въ Судане.

Новая организащя французскихъ владф- 
н'|й. — Обширныя территорш, простран- 
ствомъ приблизительно въ 800.000 кв. 
килом., доставцпяся французамъ въ ре
зультате завоевашй или договоровъ,под
верглись многократнымъ административ- 
нымъ преобразовашямъ. Декретъ 27 ав
густа 1892 г. даровалъ французскому 
Судану настоящую автономш, отделивши 

I  суданскую арм1ю (судансше стрелки и
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спаги) и суданскш бюджетъ отъ бюджета 
и армш Сенегала. Некоторый западныя 
территорш, какъ напримеръ, большая 
часть округа Бакель, бАши присоединены 
къ Сенегалу. Тотъ же декретъ учредилъ 
должность „главнаго начальника Судана", 
которому подчиненъ „начальникъ бое- 
выхъ силъ“. Перваго, какъ мы видели, 
въ 1893 г. замЪнилъ гражданскш губер
натора „который им^етъ пребываше въ 
Кейсе и которому подчиненъ командую- 
щш войскомъ". Декреты 1895 и 1896 гг. 
сосредоточили все французсюя владешя, 
западныя и южныя, подъ властью одного, 
притомъ гражданскагс, чиновника.

Наконецъ, декретомъ 17 октября 1899 г. 
колошя Суданъ была раздроблена. Боль
шая часть ея территорш была присоеди
нена къ Сенегалу, французской Гвинее, 
Слоновому берегу и Дагомее *). Оста
лись только две военныя территорша), 
который являются какъ бы военными 
марх1ями французскихъ гражданскихъ ко- 
лонш. Во главе вс-Ьхъ этихъ влад-Ьнш 
стоить „генералъ-губернаторъ западной 
Африки", который им^етъ пребываше въ 
Сенъ - Луи и которому принадлежитъ 
„главное начальство политическое и воен-

1) Округа Кейсъ, Бафулабэ, Кита, Сантадугу, 
Еаммако, Сегу-Сикоро, flieHHa, Hiopo, Гумбу, Со
коле и Бугуни были присоединены къ Сенегалу; 
округа Дингирэ, Сигуири, Курусса.Канканъ, Кисси- 
гуру и Вейла —  къ „французской Гвинед,*; округа 
или резиденщи Одженнэ, Конгъ и Буна—къ „Сло
новому берегу"; область Куала и территория Сей— 
къ Дагоме'Ь.

2) Въ ихъ составъ входить такъ наз. Спверний 
и Стеро-еосточный округа (Тимбукту, Сумни, 
Гундамъ, Башпагара, Дори, Yanryia) и „область 
Вольты" (Санъ, Уагадугу, Лео, Кури, Сикассо, 
Бобо-Д1улассу, Джебугу).

Распоряжешемъ генералъ-губернатора Шодье 
отъ 23 шля 1900 г. была образована третья воен
ная территор1я, центромъ которой былъ сдЬланъ 
Циндеръ и которая закпючаетъ въ себ% область, 
расположенную на лЬвомъ берегу Нигера, Сей и 
озеро. Чадъ; права собственности на эту терри
торш были признаны за Франщей англо-француз- 
скимъ соглашежемъ отъ 14 шня 1898 г.

ное". Первымъ занималъ этотъ постъ 
Шодье, загЬмъ Баллэ. Имъ былъ подчи
ненъ военный „ главноначальствующш “.

III.—Гвинея, Дагомея.
Гвинея: npio6ptTeme Hinterland’a. —  Въ 

моментъ окончашя франко-прусской войны 
французсюя поселешя на Гвинейскомъ 
берегу представляли собою не что иное, 
какъ конторы вблизи побережья или не- 
болыше клинья, не соединенные между 
собою. Это были: на Перцовомъ берегу—  
Ажакути (Трэдъ-Тоунъ), на берегу Сло
новой Кости — рЪка Гарровей, область 
Кру, оба Береби, большой Каша, обе 
реки Лагу, р-Ьки Pio Фреско и Санъ- 
Педро, на Золотомъ берегу—Гранъ-Бас- 
самъ, Ассини, Дабу, на Невольничьемъ 
берегу — Уида (Вида), Гранъ-Попо (Пти- 
Попо былъ въ 1884 г. уступленъ Герма- 
ши), порть Котону и протекторатъ надъ 
небольшимъ царствомъ Порто-Ново. Да и 
въ отношенш этихъ территор1альныхъ 
клочковъ французское правительство не 
позаботилось упрочить за собою права 
собственности. Въ 1871 г. были отозваны 
гарнизоны изъ Грань-Бассама, Ассини и 
Дабу; отныне марсельская фирма Вердье 
должна была сама заботиться о безопас
ности своихъ конторъ.

На нашихъ глазахъ оживилась дея
тельность Францш въ этихъ странахъ. 
Hinterland вс^хъ этихъ конторъ былъ. 
прюбр^тень въ силу договоровъ, которые- 
заключили Кикандонъ, Трейшъ-Лаплэнъ, 
Кикерэ, Сегонзакъ и др. для француз
скихъ поселенш на Перцовомъ берегу, 
Бингеръ, Кикандонъ и друпе смелые из- 
следователи— между Берегомъ Слоновой 
Кости или Золотымъ— и горами Конгъ. 
Рядъ договоровъ съ Гермашей, Португа- 
nieft и Анпйей, путемъ обмена террито
рш и исправлешя границъ, привелъ въ- 
порядокъ на всемъ этомъ побережье вла
дения этихъ четырехъ державъ, раньше 
сильно перепутанный.
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Административныя переверстки, произ
веденный въ разное время, привели къ 
образована трехъ колонш: 1) „француз
ской Гвинеи съ придатками", куда вхо- 
дятъ Перцовый берегь, Южныя рЪки и 
протекторатъ надъ Фута - Джалономъ;
2) „Берега Слоновой Кости", куда вхо- 
дятъ французсшя влад-Ьшя на Золотомъ 
берегу и протекторатъ надъ Конгомъ;
3) „Дагомея и ея придатки".

Распри съ Дагомеей.—На Невольнич'ьемъ 
берегу Франщя въ 1876 г. добилась отъ 
Дагомеи уступки порта Уида и 19 апреля 
1878 г. въ УидЪ заключила договоръ съ 
Дагомеей, которымъ последняя утвер
дила за Франщей права на Котону, усту
пленную ею французамъ еще въ 1864 г. 
Договоръ о протекторатЬ (1863) надъ 
Порто-Ново, гд-Ь править царь Тоффа, 
былъ возобновленъ въ 1883 г.

Дагомея представляла собою самое мо
гущественное туземное государство Гви- 
нейскаго побережья. Длинная вереница 
царей, гробницы которыхъ находятся въ 
священномъ город-fe КанЪ, путемъ наб£- 
говъ и кровопролитш покорила племена 
Бариба, Наго и Джеджи. Релипя, на
сквозь пропитанная фетишизмомъ, сли
валась съ обоготворешемъ царя. Суев-Ь- 
pie и своеобразная политика государ- 
ственнаго терроризма вызывали къ жизни 
или поддерживали „великш обычай",т.-е. 
перюдичесшя р'Ьзни, превращавипя сто
лицу Абомею въ бойню. Этотъ свир-Ьпый 
деспотизмъ опирался на постоянную воен
ную силу, состоявшую изъ 3000 „ама- 
зонокъ" и 7— 8 тыс. наемныхъ воиновъ и 
усиливаемую въ случа-fe надобности резер- 
вомъ и даже поголовнымъ ополчешемъ.

Въ сентябре 1885 г. Франщя, во испол- 
неше § 35 Берлинскаго трактата, требо- 
вавшаго, чтобы всякш протекторатъ про
являлся въ действительной оккупацш, 
поместила неболыше гарнизоны въ Ко
тону и Порто-Ново. Царь дагомейскш 
Глэ-Глэ заявилъ французамъ, что более 
не признаетъ договора 1878 года и что

желаетъ получить назадъ Котону и Порто- 
Ново, которые де ему принадлежать. Онъ 
потребовалъ немедленной эвакуацш ихъ. 
Въ марте 1889 года посланное имъ вой
ско вторглось въ царство Порто-Ново, 
откуда увело не одну тысячу пленныхъ. 
Дессантъ, высаженный двумя крейсерами, 
успокоилъ населеше и помогъ ему вер
нуться на места.

Докторъ Байоль, бывипй тогда вице- 
губернаторомъ области Южныхъ рекъ, 
получилъ приказание отправиться въ Або
мею и заключить договоръ съ Глэ-Глэ. 
21 ноября мисшя была впущена въ сто
лицу. Пробывъ здесь месяцъ 1), она при
нуждена была покинуть Абомею \(28  де
кабря). Три дня спустя получено было 
извесие о смерти царя Глэ-Глэ и воца- 
реши (сопровождаемомъ многочисленными 
ритуальными убшствами) принца Кондо 
подъ именемъ Беганзина или Госсу-Бо- 
уэлэ (царь акула).

Война и договоръ 1889 года.— Изъ Се
негала и Габона прибыло 400 стрелковъ 
съ четырьмя 4-дюймовыми оруд1ями. На
чальство надъ ними было вручено майору 
Террильону. Онъ вооруженной рукою за- 
нялъ Котону. Вскоре этотъ городъ обло
жили 15— 20.000 солдатъ и амазонокъ. 
Онъ разбилъ ихъ въ десятке стычекъ, 
особенно при Атчупе, где они потеряли 
1500 человекъ. Въ конце мая 1889 г. 
прибыль контръ-адмиралъ Кювервиль, но 
его полномоч1я сводились, по данной ему 
инструкши, къ „улаженж мирнымъ пу
темъ дагомейскаго инцидента". Въ виду 
этого ему ничего другого не оставалось,

') Все было пущено въ ходъ, чтобы напугать 
и устрашить ее: дорога, по которой она вступила 
во дворецъ, была усеяна свЪже отрубленными 
человеческими головами и лужами человеческой 
крови. Глэ-Глэ и наспедникъ престола Кондо отка
зались подписать какой бы то ни было договоръ, 
который не призналъ бы ихъ властелинами Ко
тону и Порто-Ново. Кондо осмелился сказать, 
что „Франщей управляютъ молокососы, ей сле- 
дуетъ отменить республику и вернуть своихъ 
прежнихъ царей".
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какъ командировать начальника батальона 
Одеуда и патера Доржера, которые отпра
вились въ Абомею и привезли оттуда 
проектъ договора. Беганзинъ призналъ 
права Францш на портъ Котону и цар
ство Порто-Ново, Франщя же взамФнъ 
обязалась уплачивать ему ежегодно по
20.000 франковъ (3 окт.)

Война 1892: зрвоеваже Дагомеи.— Бе
ганзинъ смотр'Ьлъ на эту годичную пен
ею , какъ на дань, уплачиваемую ему Фран- 
щей; притомъ 20.000 франковъ казались 
ему недостаточнымъ вознаграждешемъ за 
потерю дохода, который давали ему еже
годно его морсюя таможни.

На французешя деньги и доходы со 
своей торговли рабами онъ закупилъ у 
нЪмецкихъ фирмъ въ Уида, Камеруне и' 
ГамбургЬ боевыхъ запасовъ и скорострель
ны хъ ружей. Въ январе 1892 года онъ 
захватилъ въ пленъ на французской тер- 
риторш несколько тысячъ человекъ. Въ 
марте онъ разграбилъ деревни ПорТо- 
Ново. Вице-губернаторъ Балло прибылъ 
на канонерской лодке Топазъ; 400 даго- 
мейцевъ атаковали его, и у него на суд
не четыре человека оказались ранеными 
(27 марта). Францш пришлось предпри
нять решительную экспедицш. Къ Неволь
ничьему берегу было послано шесть крей- 
серовъ или канонерокъ, гарнизоны Уида 
и Котону были увеличены, построены спе- 
щальныя суда для плавашя. по морскимъ 
лагунамъ, устроена верфь въ Котону и 
палатами вотированъ кредитъ въ три мил- 
люна.

Экспедицюнный отрядъ, составленный 
изъ белыхъ солдатъ и изъ сенегальскихъ, 
габонскихъ и гаусскихъ стрелковъ, въ 
общемъ 1400 чел., былъ сосредоточенъ 
въ Порто-Ново подъ начальствомъ пол
ковника Додса. Въ то время, какъ даго- 
мейсюе города по океанскому берегу и 
на лагунахъ подвергались бомбардировке, 
300 французскихъ стрелковъ подъ коман
дою майора Стефани дали десятичасовое 
сражеше 3000 воиновъ близъ Цоббо и

обратили ихъ въ бегство (9 августа 1892). 
17 августа колонна Додса двинулась въ 
путь. Она прошла царство Порто-Ново, 
заняла или взяла силою Крили, Таконъ, 
Катагонъ, Беканджи, и такимъ образомъ 
очистила страну къ востоку отъ Уэмэ. 
Затемъ, подкрепленная 800 чел. изъ ино- 
страннаго легюна, 200 спаги и инженер
ной ротой, она поднялась вдоль леваго 
берега и разееяла при Догбе 4000 даго- 
мейцевъ, причемъ 400 вывела изъ строя. 
Затемъ она перешла Уэмэ у Гбеде и 
двинулась къ Абомее, прорубая себе то
порами путь сквозь чащу. Въ октябре 
она прорвалась черезъ лиши Тогуэ, По- 
гуэсса, Сабови, черезъ укрепленные ла
гери у Акпы и Котоны и переправилась 
чрезъ реку РСото. 2, 3 и 4 ноября бом
бардированы и взяты приступомъ укреп
ленный поселения, прикрывавпня свя
щенный городъ Кану, куда колонна и 
вступила 6-го. Изъ 12.000 воиновъ и ама- 
зонокъ, которыхъ „царь-акула“ выставилъ 
подъ оруж1емъ въ начале кампанш, у 
него оставалось не больше 2000. Въ виду 
этого онъ и не пытался защищать Або
мею. 17-го Додсъ безпрепятственно всту- 
пилъ въ нее; онъ объявилъ Беганзина 
низложеннымъ и его царство— подъ про- 
текторатомъ Францш. Видя, что населе- 
ше, сдерживаемое до сихъ поръ страхомъ, 
начинаетъ относиться къ нему явно 
враждебно, Беганзинъ въ конце-концовъ 
отдался на полную волю победителей. Онъ 
былъ интернировать въ форте Тартан- 
соне, на острове Мартинике. Додсъ (про
изведенный въ генералы) присоединилъ 
къ французской колоши приморскую часть 
завоеванной страны. Остальная террито- 
р1я ея была поделена между двумя вас
сальными царями—Аго-ли-Агбо на севере, 
собственно въ Дагомее, и Гли-Гла-нодонъ 
на юге, въ бывшемъ царстве Аллада. 
Страна была совершенно умиротворена, 
дагомейское населете, о которомъ можно 
было думать, что оно такъ же свирепо, 
какъ его правительство, оказалось крот-
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кимъ, трудолюбивымъ, очень свФдущимъ 
въ сельскомъ хозяйствФ и вполне спо- 
собнымъ къ культурному развитш.

СосФди французовъ въ ГвинеФ: Нижшй 
Нигеръ.— Африкансюя владФшя Францш 
въ двухъ пунктахъ выходятъ къ Гвиней
скому заливу; но береговая лишя этого 
залива занята цФлымъ рядомъ инозем- 
ныхъ колонш, окружающихъ и переме- 
жающихъ французсшя; это— государство 
Либер!я, англшскш Золотой берегъ (страна 
ашантдевъ), нФмецкш Того, затФмъ Ниж- 
нш Нигеръ, который принадлежитъ Англш 
и къ которому съ востока примыкаетъ 
нФмецкш Камерунъ. Англичане, эвакуиро- 
вавпне Нижнш Нигеръ послф 1856 г., 
■снова появились здФсь послФ 1870 года. 
ЗдФсь обосновалось нисколько британ- 
скихъ компанш, и жестокая взаимная кон- 
курренщя грозила имъ всФмъ общимъ ра- 
зорешемъ; въ виду этого онф слились въ 
одно общество (1879)— The United african 
Company. Съ слФдующаго года La Soci&te 
Frangaise de V Afrique iquatoriale и La 
Compagnie du Senigal вступили съ нею 
въ такую рФзкую конкурренцш, разсылая 
своихъ агентовъ по Нигеру и его прито
ку Бенуэ и противопоставивъ 34 англш- 
скимъ конторамъ 32 своихъ, что пред
ложи Франщя англичанамъ вознагражде
ние въ нисколько миллюновъ, они очи
стили бы арену борьбы. Но' случилось 
обратное: Англ1я энергично поддержала 
своихъ подданныхъ, даровавъ въ 1885 
году африканской United Company коро
левскую хартш, и французсшя компанш 
принуждены были продать свои конторы 
своимъ соперникамъ-англичанамъ (1884). 
Результатомъ было то, что, когда Бер- 
линскш акты установил^ т ео р т  Hinter- 
land’a, Анппя провозгласила свой про
тектораты надъ „территор1ями, находя
щимися во владФнш Королевской компа? 
нш Нигера" (18 октября 1887). Это— цф- 
лое государство, заключающее въ себФ об
ласти Бенинъ и Калабаръ, царство Сокото 
и ббльшую часть гаусскихъ княжествъ.

IV1.—Габонъ, Конго, Убанги, Чадъ.
Габонъ. —Ч|сть Габонскаго лимана была 

куплена Франщей въ 1839 году у одного 
чернаго вождя по имени Денисы. Въ 1849 
году французы изъ невольниковъ, снятыхъ 
съ судовъ, снаряженныхъ работорговцами, 
основали на правомъ берегу лимана де
ревню, названную Либр'вилемъ. Спустя 
пятьдесятъ лФтъ эта колошя оставалась 
такой же ничтожной, какъ вначалФ; Либр- 
виль все еще представлялъ собою лишь 
скопище 3000 черныхъ, разсФянныхъ на 
пространств^ въ семь километровъ во- 
кругъ лимана. Нисколько хижинъ, гдФ 
жили откупщики податей, и нисколько 
лачугъ таможенныхъ сборщиковъ— таковы 
были единственные французсюе поселки..

А между тФмъ нисколько смФлыхъ из- 
слфдователей— Поль де Шелью (1850— 
1865), лейтенанты Эмэ (1867), Маршъ, 
Компьень (1872— 1874) и нФмецъ д-ръ 
Ленцъ (1873) проникли на сотни кило
метровъ въ глубь страны и повФдали объ 
ея богатствахъ.

М иш и Саворньяны де Брацца; образова- 
Hie французскаго Конго.— Но ихъ вскорф. 
затмили открьтя Саворньяна де Брацца 
и его сотрудниковъ. Брацца, Баллэ и 
Маршъ съ 1875 по 1878 г. изслфдовали 
область между небольшой французской 
колошей и рФкою Алима. Около того же 
времени Стэнли отъ имени „Междуна
родной африканской ассощацш", состо
явшей подъ покровительствомъ бельгш- 
скаго короля, едва не передать всю сред
нюю Африку не то бельгшскому королю,, 
не то Англш. Подстрекаемая соревнова- 
шемъ, французская палата вотировала кре
диты въ 100.000 франковъ, чтобы дать 
возможность Брацца закончить его изслФ- 
довашя. Его мисйя была подчинена вФ- 
дфнш министра народнаго просвФщешя. 
Въ 1879— 1882 гг. Саворньяны основалъ 
Франсвиль на верхнемъ Огоуэ и Брац- 
цавиль на гребнФ лФстницы, спускающей
ся вдоль Конго. Съ- Макоко, царемъ ба-
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тековъ, онъ заключили договоръ, по ко
торому уступалась Францш вся террито- 
pin вокругъ Браццавиля и признавался 
ея протекторатъ надъ обоими берегами 
Конго отъ Браццавиля до впадешя Убан- 
ги. Французсшя палаты ратифицировали 
этотъ договоръ и вотировали новый кре- 
дитъ въ 1.275.000 франковъ (10 января 
1883). Саворньянъ де Брацца выступилъ 
въ путь, на этотъ разъ въ сопровожде- 
нш ц%лаго штаба ученыхъ й  изсл-Ьдова- 
телей, 60 европейцевъ— щтатскихъ, воен- 
ныхъ и моряковъ, 25 алжирскихъ стр-Ьл- 
ковъ, 2850 . черныхъ— землекоповъ, но- 
сильщиковъ и гребцовъ, и съ большимъ 
обозомъ. Въ промежутокъ времени ,съ 21 
апреля 1883 г. по 26 мая 1885 онъ из- 
сл'Ьдовалъ • берега Огоуэ, Кил!у Шари, 
Алимы, Санги, Убанги, разныхъ прито- 
ковъ, сд-Ьлалъ 4000 километровъ гидро- 
графическихъ съемокъ и основалъ 26 
станщй подъ защитой трехцв-Ьтнаго зна- 
мени̂ . Очень скоро у французской миссш 
возникъ конфликтъ съ „Международной 
ассощащей". Но тутъ состоялось согла- 
шеше между Жюлемъ Ферри и президен- 
томъ этой ассощацш Штраухомъ (23 и 
24 апреля 1884), утвердившее за Фран- 
щей преимущественное право прюбр-Ьте- 
шя бельпйскаго Конго; загЬ.мъ послЬ- 
довали международная конференщя и Бер- 
линскш актъ, далее— договоры съ Гер
манией, Португал1ей и новымъ „Свобод- 
нымъ государствомъ Конго “ (29 апреля 
1887). Несмотря на значительный терри- 
тор1альныя жертвы, Франция благодаря 
мисшямъ Брацца, обошедшимся 2.055.000 
франковъ, почти безъ единаго. выстрела 
сохранила территорш въ 800.000 кв. ки
лометровъ необыкновенно плодородной 
земли. 26 мая 1885 года кончился срокъ 
миссш, вверенной Саворньяну де Брацца 
министерствомъ народнаго просвЪщешя, 
и она уступила место колонш „Африкан- 
скаго запада", подведомственной морскому 
министерству. Брацца былъ назначенъ 
„главными правительственнымъ комисса-

ромъ“; онъ долженъ былъ и впредь упра
влять колошей, продолжать ея изследо- 
ваше и развивать ея естественные рес- 
сурсы.

Къ озеру Чадъ: инеем Крампеля и Ды- 
бовскаго (1891)—Въ 1888 г. Крампель- 
открылъ ptxy Джахъ, притокъ Конго, но 
подвергся нападенш М-фановъ, былъ ра- 
ненъ и принужденъ вернуться. Въ 1890 
году „Комитетъ французской Африки" по- 
ручилъ ему пройти отъ Убанги область, 
представлявшую белое пятно на картахъ, 
достигнуть реки Шари, впадающей въ 
озеро Чадъ, и чрезъ столицу Борну, Кука, 
вернуться къ Средиземному морю.' Онъ 
достигъ Шари, но 8 апреля 1891 года 
въ Эль-Кути на него напали рабовладель
цы-мусульмане и умертвили какъ его, 
такъ и почти всехъ его спутниковъ.

Вторая мисс1я, снаряженная темъ же 
„Комитетомъ" подъ руководствомъ Ивана 
Дыбовскаго, должна была поддержать пер
вую и снабдить. ее припасами. Въ ок
тябре 1891 г. Дыбовскш выступилъ изъ 
Банги на Убанги, пошелъ по следамъ 
миссш Крампеля и достигъ земли народа 
н-гапу, отъ котораго и узналъ въ под- 
робностяхъ о катастрофе, разыгравшейся 
въ Эль-Кути. Онъ настигъ убшцъ, убилъ 
изъ нихъ 11 и захватилъ часть вещей, 
отнятыхъ у Крампеля. За недостаткомъ 
съестныхъ припасовъ онъ принужденъ 
былъ вернуться, не дойдя до Эль-Кути, 
но все же успевъ упрочить права Фран
цш на территорш между Убанги и Шари.

Столкновешя съ бельпйскимъ Государ
ствомъ Конго.— Бельгшцы Независимаго 
государства не довольствовались огром
ной территор1ей, отведенной имъ на Кон
го въ ущербъ Францш: они мечтали рас
ширить это владеше до границъ эквато- 
р1альцаго Египта и Нила Въ 1884 году 
они поднялись вверхъ по Убанги. По
выше его болылихъ пороговъ они осно
вали поселокъ Джаббиръ. Въ начале 1893 
года они достигли Нила у развалинъ Ладо 
и на левомъ берегу его основали конго-
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бельгшскш округъ, главнымъ городомъ 
котораго былъ сд^ланъ Дуфилэ. Тутъ 
едва не возникъ .конфликтъ съ англича
нами, но потомъ состоялось соглашеше 
между королемъ Леопольдомъ II и Вели- 
кобриташей (1894). Обезпечивши себя съ 
этой стороны, бельгшцы продолжали на
ступать на Французскш Конго. Пользуясь 
неясностью нЪкоторыхъ географическихъ 
св'ЬдЪнш, дававшей возможность обойти 
договоръ 29 .апреля 1887 года, ихъ посты, 
перейдя 4-ую параллель, переправились 
чрезъ Убанги и М-бому и заняли часть 
Баръ-эль-Газаля и области Чадъ.

Колотя Убанги.— Въ 1891 г. Лютару 
было поручено отобрать назадъ француз- 
сшя территорш къ северу отъ 4-ой па
раллели. Онъ располагалъ только горстью 
стрЪлковъ, тогда какъ туземное войско 
Независимаго государства насчитывало 
нисколько тысячъ челов-Ькъ. Главнымъ 
образомъ благодаря своей искусной твер
дости онъ заставилъ бельгшцевъ очистить 
нисколько незаконно захваченныхъ ими 
пунктовъ и принудилъ мЪстныхъ султа- 
новъ и даже Динка въ Баръ-эль-Газал-Ь 
признать свою власть.

ЗагЬмъ последовалъ конго-англшскш 
договоръ отъ 12 мая 1894 г., по кото
рому Великобриташя отдала въ аренду 
Бельгш весь левый берегъ Нила отъ озера 
Альбертъ до- северной части Фашоды, 
включая Баръ-эль-Газалъ, т.-е. уступила 
бельпйцамъ египетскую территорш, не 
принадлежавшую ей, и гЪмъ дала имъ 
возможность перерезать всякое сообще- 
H ie  между французскими владениями и 
Египтомъ. Франщя, какъ иГермашя, от
крыто протестовали. Французсюя палаты 
вотировали 180.000 франковъ „для уси- 
лен!я нашихъ постовъ на Верхнемъ Убан
ги". Видя, что дело принимаетъ серьез
ный оборотъ, бельгшцы решили заклю
чить съ французами договоръ отъ 14 ав
густа 1894 г. Граница была проведена 
такимъ образомъ: река Убанги, потомъ 
М-бому до его устья и, наконецъ, лишя |

водораздела Конго'съ Ниломъ. 13 шля 
Верхшй Убанги былъ отделенъ отъ Кон
го и сталъ отныне автономной колошей. 
ГПотаръ былъ, назначенъ здесь „прави- 
тельственнымъ комиссаромъ".

МисЫя Маршана; соглашеше отъ 21 марта 
1899 года.— Можетъ показаться удиви
тельными что французское правитель
ство смешало тогда вопросъ о Ниле съ 
вопросомъ о бельгшскихъ захватахъ; оно, 
безъ сомн£шя, уже тогда решило произ
вести разследоваше на этой реке, мо
жетъ быть, съ целью поднять передъ 
лицомъ Европы вопросъ объ оккупацш 
Египта англичанами. 24 февраля 1896 г. 
министръ колонш въ кабинете Бур
жуа, Гюйэсъ, подписалъ инструкцю для 
капитана Маршана. 23 т л я  1896 г. по- 
следнш высадился въ Лоанго (Конго), 
но лишь въ марте 1897 г. ему удалось 
выступить въ путь изъ Браццавиля къ 
Убанги. Лютаръ подготовилъ ему путь, 
нанялъ носилыциковъ и обезпечилъ со- 
дей сгае султановъ и племенъ для достав
ки мисс1и въ Баръ-эль-Газалъ. Дальней
шее еще въ памяти: французы прочно за
няли эту область при помощи укреплен- 
ныхъ постовъ, расположили къ себе на- 
родцы динка и шиллукъ, съ неслыхан
ными усилиями прошли болото въ 500 
километровъ, достигли Фашоды на Ниле 
(12 юля 1898), отбили, въ числе 150, 
нападете 1200 дёрвишей и очистили за
воеванный ими край лишь^ю приказант 
своего правительства, въ виду грозившей 
опасности столкновешя съ Великобрита- 
шей. Вернулись они чрезъ Абиссищю, 
пройдя такимъ образомъ всю Африку 
отъ Атлантическаго океана до Нила, бо
лее 6000 километровъ. По англо-фран
цузскому соглашенш отъ 21 марта 1899 г. 
французсше посты обязались очистить 
Баръ-эль-Газалъ и восточной границей 
французскихъ владенш была признана 
лишя водораздела Нила и Конго, но Фран- 
цш были предоставлены обширныя тер
риторш къ востоку и северу отъ озера
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Чадъ: Багирми, Уадай, Канемъ, Борку и 
Тибести.

Эксплоатащя Конго.— Бельгшцы провели 
железную дорогу на нижнемъ теченш 
Конго, и это надолго сделало невозмож- 
нымъ прокладку бол-fee или мен-Ье па
раллельной французской линш, такъ что 
для всей громадной системы р-ккъ и прй- 
токовъ, составляющей французскш Конго, 
главнымъ выходомъ оказалась бельпйская 
лишя. Большая часть этой обширной тер- 
ритор1и въ промежутокъ 1898 —1900 го- 
довъ была разд-Ьлена на концессш, изъ 
которыхъ мнопя площадью были равны 
или превосходили Бретань или Франшъ- 
Конте. OHfe были предоставлены тремъ 
десяткамъ французскихъ компанш съ обя- 
зательствомъ им-Ьть попечеше о тузем- 
цахъ, обитающихъ на данномъ участк-Ь, 
держать пароходы на р-Ькахъ, исполнять 
изв-Ьстныя общественный фувкцш, зам-fe- 
нять молодыми саженцами корни каучу- 
ковыхъ деревьевъ, истощенныхъ эксплоа- 
тащей, поощрять индивидуальную коло- 
низацш. Конго, повидимому, сд-Ьлает.ся 
золотымъ дномъ гораздо раньше, ч-Ьмъ 
сначала думали. .

Колошя Чадъ; крушеше могущества сул
тана Рабахъ (1900).—Сынъ невольника 
Рабахъ, бывшш сначала мамелюкомъ, по- 
томъ замЬстителемъ Зобеиръ-паши, гу- 
бернаторомъ египетскаго Судана, осно- 
валъ н-Ьчто въ род-fe султаната въ бассейн-fe 
Шари и на всемъ пространств-fe вокругъ 
озера Чадъ. Съ войскомъ изъ рабовъ и 
наемниковъ, вышколенныхъ въ турецкой 
дисциплин-fe, и дезертировъ ' изъ англо
египетской армш и войскъ Махди, Ра
бахъ завоевалъ cfeBepo-западную часть 
Дарфура (1880), южную часть Борку (1884), 
Даръ Руну (1887), Багирми и Шари. Раф- 
фичированнымъ вымогательствомъ онъ 
истощилъ эти земли. Распространение 
французовъ на востокъ и ихъ договоры 
съ Анпией, признавцпе за ними право 
собственности на большую часть этихъ 
территорш, привели къ столкновешю между

нимъ и Франщей. По его приказанию въ 
1891 году была перебита мисшя Крам- 
пеля, въ 1899-мъ— мисшя Бретоннэ. 26  
октября 1899 г. правительственный ко- 
миссаръ въ Шари, Жентиль, нанесъ ему 
при Куно первое поражеше; недостаточ
ность французскихъ силъ не позволила 
использовать эту поб-Ьду. Въ март-Ь 1900 
года французское правительство послало 
на помощь мисс1и, д-Ьйствовавшей въ 
Шари, средне-африканскую (мисшя Жоал- 
лана и Мейнье, бывшая Вулэ-Шануана), 
а также миссло- Фурро—Лами, соединен
ный подъ начальствомъ Лами. Эти два 
отряда 3 марта взяли приступомъ одну 
изъ резиденцш Рабаха, Куссури, распо
ложенную на остров-fe при ыйянш Логуэ 
и Шари; 9-го они разбили одного изъ 
сыновей султана, пытавшагося взять на- 
задъ городъ. 21 апр-Ьля они соединились 
съ мисс1ей, д-Ьйствовавшей въ Шари. Фран
цузы насчитывали тогда 700 ружей, 30 
сабель, 4 оруд1я и вспомогательный от- 
рядъ въ 1500 челов-Ькъ подъ предводи- 
тельствомъ султана Багирми. Рабахъ 
им-Ьлъ въ своемъ распоряженш 5000 
солдатъ, изъ которыхъ 2000 были во
оружены ружьями, 600 всадниковъ и 3 
орудия. 28 апр-Ьля 1900 г. въ пяти кило- 
метрахъ къ cfeeepy-востоку отъ Куссури 
произошло второе сражеше. Укр-Ьпленный 
лагерь Рабаха подвергся бомбардировк-fe 
и загЬмъ былъ взятъ штыками. Смертель
но раненный султанъ былъ обезглавленъ 
однимъ стр-Ьлкомъ. Французы дорого за
платили за поб-Ьду —  потерею майора 
Лами, капитана Куантэ и 19 солдатъ. 
Дальн-Ьйшими поб-Ьдами надъ сыновьями 
Рабаха страна была окончательно уми
ротворена.

V. — Индшскш океанъ; Мадага- 
екаръ, Обокъ.

Мадагаскаръ до первой войны. —  До
Третьей республики. права Францш на 
Мадагаскаръ носили неопред-Ьленный и
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архаическШ характеры они были связа
ны съ воспоминаниями о Ришелье, Коль
бер е и Индшской компанш. 12 сентября 
1862 г. правительство Наполеона III за
ключило договоръ съ Радамой II: за извЪст- 
ныя экономичесюя выгоды Франщя при
гнала едо - властелиномъ всего острова, 
хотя онъ быль только царемъ гова. После 
«го смерти (Г  апреля 1868) Франщя, 
договоромъ отъ 8 августа, признала тотъ 
же титулъ за его вдовой Ранавало II, 
.выговоривъ себе взам%нъ прежшя льготы.

Отъ старой монархш Франщя унасле
довала на правахъ безусловной собствен- 
лости о. св. MapiH, отъ 1юльской монархш—  
нисколько островковъ, равно какъ про
тектор атъ надъ заливомъ Пассандава и 
•северными Антанкарами. Но французы 
■тген’Ье дорожили этими влад-Ьшями, нежели 
■своимъ вл1яшемъ при тананаривскомъ 
дворе; между т-Ьмъ здесь ихъ вл1яше 
парализовали протестантсюя миссш, под
держиваемый Анппей, и съ воцарешемъ 
Ранавало II оно почти совс^мъ исчезло. 
Договоръ отъ 8 августа 1868 г. былъ на- 
рушенъ по всЪмъ пунктамъ; наследники 
•француза Лаборда, пользовавшагося та- 
кимъ вл1яшемъ при Радаме II, остались 
нищими.

Въ марте 1881 г. экипажъ одного 
французскаго судна былъ перебитъ сака- 
лавами, и французамъ было наотрезъ 
-отказано въ удовлетворенш. Небольшая 
французская • территорШ была урезана 
захватами, анппйсюе миссюнеры убедили 
населеше въ бассейне бухты Пассандава, 
■состоявшее подъ покровительствомъ Фран
ции, признать суверенитетъ королевы.

Разрывы первая война (1882— 1885).— 
Въ то время министромъ иностранныхъ 
Делъ въ кабинете Гамбетты былъ Фрей- 
синэ. Maiopy Ле Тембру было приказано 
произвести съ его небольшой эскадрой 
демонстрант на берегу Пассандавы. Го- 
вайскш флагъ, водруженный тамъ на место 
трехцветнаго, былъ сорванъ. Въ самый 
моментъ этого разрыва умерла Ранавало II.

Ей наследовала ея кузина Ранавало III 
(13 шля 1882), действовавшая подъ теми 
же вл1яшями. Гова разослали пословъ въ 
Лондонъ, Берлинъ и Нью-1оркъ съ прось
бою о поддержке противъ Францш.

Жюль Ферри, сделавшись снова пре- 
зидентомъ совета, приказалъ контръ- 
адмиралу Пьеру принять решительный 
меры. Пьеръ подвергъ бомбардировке 
Муронсангу и шесть другихъ приморскихъ 
городовъ (май 1883). Затемъ онъ бомбар- 
дировалъ и занялъ Маюнгу (Мойанга), 
важнейшш портъ западнаго побережья 
(17 мая). Его преемникъ, контръ-адми- 
ралъ Mio, подвергъ бомбардировке Мага- 
нуру, Фенерифъ, Вогемаръ, Амбаоню, бло- 
кировалъ все побережья и занялъ велико
лепную бухту fliero-Cyapena (1884— 1885). 
Падеше Жюля Ферри замедлило, но не 
остановило ходъ этихъ операщй. 27 авгу
ста 1885 г. маюръ Пеннекенъ при Ан- 
дампи съ 50 французами и 70 сакалава- 
ми разсеялъ несколько тысячъ гова, но 
10 сентября французы потерпели неудачу 
передъ окопами Фарафаты, доступъ къ 
которымъ былъ недостаточно обследованъ 
рекогносцировками.

Но затемъ война съ Китаемъ изъ-за 
Тонкина связала французамъ руки въ 
Африке, и въ то же время говайскш дворъ 
былъ утомленъ войною и блокадой. 17 
декабря, въ Таматавской бухте, на борту 
Наяды  адмиралъ Mio и Патримоню за
ключили договоръ съ говайскими уполно
моченными. Королева снова была признана 
владычицей всего острова, но на протя- 
женш всего острова она принимала фран- 
цузскш протекторатъ. Французы вернули 
ей все завоеванный ими области и горо
да, исключая бухты Д1его-Суареца, которая 
уступалась имъ въ полную собственность, 
и Таматава, который французы удержива
ли въ залогъ до уплаты военной контрибу- 
щи въ 10 миллюновъ.

Осложнежя, вызванный осуществлежемъ 
договора 1885 г.— Тайное недоброжела
тельство королевы и ея министровъ и прои-
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•ски миссюнеровъ и британскихъ агентовъ 
чрезвычайно затруднили задачу француз- 
•скаго резидента, которому поручено было 
•осуществлять въ Тананариве протекто- 
ратъ Францш. Первоначально этотъ высо- 
кш постъ занялъ Ле Миръ де Вилеръ. 
Лишь путемъ борьбы онъ помешали 
•англшской компанш, предлагавшей взаймы 
королеве 20 миллюновъ, наложить руку 
;на все финансовые и экономичесюе рес- 
сурсы королевства, и не безъ борьбы 
■отняли онъ у говайскаго министерства 
право давать exequatur иностранными кон
сулами.

По англо-французскому соглашенго отъ 
15 августа 1890 г. Франщя отказалась 
отъ всякихъ притязаний на островъ Зан
зибара а Англия взаменъ признала дого
вори 1885 г. Францш си Мадагаскаромъ; 
каждая изъ договаривающихся державъ 
обязалась на предоставленномъ ей въ 
'безраздельное впадете острове покрови
тельствовать миссиями другой стороны. 
Но несмотря на покровительство фран- 
цузскихи властей, британсшя миссш на 
Мадагаскаре не прекращали своихъ про- 
исковъ.

Си теми же трудностями пришлось 
бороться преемниками Ле Миръ де Ви
лера, Лакосту и затемъ Бомпару. 14 ноября 
1894 г. министръ иностранныхъ дели 
Ганото таки формулировали претензш 
■Францш противъ говайскаго правитель
ства: последнее отказывалось признать 
exequatur, данный французскими резиден- 
томъ; оно умышленно тормазило все усшпя 
французовъ использовать естественный 
богатства острова. Безопасность' фран
цузовъ не была обезпечена; разбои искон- 
ныхъ местныхъ грабителей фашваловъ, 
поощряемые поди рукою дворомъ, достигли 
нестерпимыхъ размеровъ. Французсюе 
фермы и заводы подвергались опустоше- 
шю. Си 1890 г. все возрастало число 
убитыхъ французовъ. И все эти престу- 
плешя оставались безнаказанными. Говай- 
ское правительство, во главе котораго

стояли Райнильайяривони, мужи королевы 
и первый министръ, было совершенно 
неспособно поддерживать порядокъ, и въ 
то же время упорно не слушалось сове- 
товъ французскаго резидента. Въ сентябре 
1894 г. Ле Миръ де Вилеръ были по
слать въ Тананариву съ поручешемъ по
требовать добросовестнаго исполнешя до
говора 1885 г. и изменения статей, вызы- 
вавшихъ пререкщпя. Говайсюя власти 
всячески тянули и увиливали. 21 октября 
онъ представили ультиматумъ, а 27-го 
спустили резидентскш флагъ и уехалъ 
въ Таматаву.

По докладу объ этомъ министра ино
странныхъ дФлъ палаты вотировали кре- 
дитъ въ 65 миллюновъ на посылку въ 
Мадагаскаръ экспедицюйнаго корпуса.

Вторая война; второй договори о протек
торате (1895). — Считали, что говайское 
правительство можетъ выставить въ поле 
отъ 25 до 30 тысячи регулярныхъ сол
дата, обученныхъ и руководимыхъ евро
пейскими офицерами, вооруженныхъ скоро
стрельными ружьями и 40— 50 оруд1ями 
усовершенствованнаго типа. Поэтому при
знано было достаточными послать 15.000 
человеки и 56 орудш. Главнокомандующимъ 
были назначенъ генералъ Дюшень, при 
которомъ въ качестве помощниковъ долж
ны были состоять бригадные генералы 
Мецинжеръ и Вуаронъ. Въ Тананариву 
можно было добраться двумя путями: 
кратчайшими, но очень скалистыми, чрезъ 
Таматаву по восточному побережью, и 
более длинными, чрезъ Маюнгу.по северо- 
западному берегу и по течению Бетсибока, 
которыми разсчитывали воспользоваться 
для перевозки людей и обоза. Въ конце- 
концовъ выбрали второй путь. 15 января 
1895 г. после непродолжительной бомбар
дировки французы заняли Маюнгу и тот- 
часъ принялись строить здесь верфь въ 
80 метровъ длиною, чтобы облегчить вы
садку войска. Въ то же время гарнизонъ 
Таматавы отбросили гова къ укреплен
ной линш Фарафата, гарнизонъ Дгего-
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Суареца продналъ ихъ изъ окрестностей 
этого города, а эскадра вытеснила ихъ 
изъ бухты Пасеандавы. 1 марта генералъ 
Мецинжеръ, высадившись въ МаюнгЬ съ 
авангардомъ экспедищоннаго корпуса, очи- 
стилъ доступъ къ крепости и нижнее 
течеше Бетсибока, взялъ Махабо, М1аданъ, 
Маровоэ (2 мая) и въ сраженш при Ам- 
бодимонти (15 мая) разсЬялъ нисколько 
тысячъ враговъ. 6 мая главнокомандую- 
щш высадился въ МаюнгЪ.

Онъ тотчасъ уб-Ьдился, - что Бетсибока 
въ виду наступившаго мелководья не мо- 
жетъ оказать тЪхъ услугъ, которыхъ 
ждали отъ нея. Поэтому онъ вел-кпъ про
ложить дорогу, пригодную для телЪгъ, 
съ мостами; прокладка ея потребовала 
громадныхъ усилш отъ инженернаго парка 
и другихъ европейскихъ частей армш. 
Къ 14 шля она достигла протяжешя въ 
250 километровъ. ТЬмъ временемъ гова 
были разбиты у Моветананы (9 шня), 
Царасотры (29), на горЪ Берицока (30-го), 
у Амбод1амонтаны (22 шля) и Андрибы 
(22 августа).

По прибыли въ Мангасоавину на рав- 
нин-fe Андрибы главнокомандующему уже 
было совершенно ясно, что нельзя ставить 
ходъ военныхъ д4>йствш въ зависимость 
отъ прокладки дороги: до Тананаривы 
оставалось еще 190 километровъ. 8 сен
тября онъ сформировалъ летучш отрядъ 
изъ наибол-Ье крЪпкихъ людей, почти безъ 
багажа, лишь съ грузомъ продоволыггая 
въ- сокращенныхъ рацюнахъ. Съ этимъ 
небольшимъ войскомъ, всего въ 4000 чело- 
вЪкъ *), онъ надеялся разбить гова на 
ихъ собственной территорш (Эмирнъ или

1) При выступленш оно заключало въ себЪ: 
аватардъ, подъ командою генерала Мецинжера, 
алжирсюй полкъ (иностранный леНонъ и алжир- 
сюе стр-Ьлки), взводъ африканскихъ егерей, 2  гор
ный батареи; ядро, подъ командою генерала Вуа- 
рона: 2  батальона морской пЪхоты, взводъ афри
канскихъ егерей, ыалгашсюй батальонъ, 2 роты 
гауссовъ, 1 батарею; резервъ, подъ начальствомъ 
полковника Лорма; 1 батальонъ 200-го полка, 2  
роты морской пЪхоты, 2 роты гауссовъ.

Имерина), взять ихъ столицу и принудить 
царское правительство къ сдач'Ъ.

15 сентября гова были выбиты изъ 
своей позицш на вершинЬ Циненондри; 
17-го отрядъ безъ выстрела перевалилъ 
чрезъ горный проходъ Юангара, несмотря 
на то, что непр1ятель возвелъ зд-Ьсь со
лидный заграждешя; 19-го онъ перешелъ 
чрезъ горную ц4>пь „большихъ Амбохи- 
менъ“, т.-е. Красныхъ горъ, и вступилъ 
въ Эмирнъ, страну зеленыхъ рисовыхъ 
полей и обильныхъ жатвъ, представляв
шую рЪзкш контрастъ съ пустынностью- 
областей, которыми до сихъ поръ шелъ 
отрядъ. Онъ взялъ позицш Сабоци и Ам- 
бохитерра (26 сентября), затЬмъ Сабоци- 
Амбонихола (29-го), гдЪ столкнулся съ  
царской гвардией.

Теперь онъ стоялъ въ виду столицы *). 
Противъ прямой атаки ее защищала по
лоса рисовыхъ полей, гд1= плотины пере
межались съ каналами. Надо было обойти 
ее съ востока и сделать большой кркжъ. 
Въ то время, какъ арьергардъ держалъ 
подъ шахомъ войско въ 2000 чел. съ  
2 оруд!ями, предводимое Решанзалахи, 
остальныя французсюя силы заняли смеж
ный со столицей высоты и водворили на 
нихъ свои батареи. 30 сентября въ 3 
часа пополудни пятью мелинитовыми гра
натами были разгромлены говайсшя бата
реи, поставленный на террасЪ королев- 
скаго дворца. Это поразило ужасомъ 
королеву,и скоро королевскш штандартъ 
былъ спущенъ и надъ дворцомъ взвился 
б%лый флагъ, а затЪмъ явились парла
ментеры съ изъявлешемъ покорности. 
Главнокомандующш потребовалъ безуслов
ной капитуляцш и сдачи военныхъ по- 
стовъ и всего оруж1я. На слЪдующш день. 1

1) Тананарива была въ то время населена чи
новниками, придворными, дворцовыми поставщи
ками; она была расположена амфитеатромъ на 
плоскогорь-Ь въ 1428 мётровъ вышиною; надъ 
городомъ господствовали дворецъ царицы, здан!ег 
французскаго резидентства, дома вельможъ, като 
лическШ соборъ и протестантсюе храмы.
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онъ вступшгь въ Тананариву, располо
жился въ здаши резидентства и продикто- 
валъ условия мира, который Ранавало III 
и подписала еще въ тотъ же день-(1 
октября). Военныя д-Ьйств!я были npio- 
становлены на всемъ протяжении острова. 
За всю эту кампанш у французовъ едва 
ли было ранено и 100 человЪкъ, такъ 
какъ гова, терявппе тысячи лйдейСдовер- 
шенно не умели пользоваться йй усовер- 
шенствованнымъ оруж1емъ, ни своими 
часто неприступными позищями; наиболь
шей' уронъ французы понесли отъ кли
мата.

Согласно новому договору королева 
признавала надъ собою французский про- 
текторатъ „со всеми его последствиями 
генеральный резидентъ ведаетъ все сно- 
шешя съ представителями иностранныхъ 
державъ; все управлеше острова, даже 
внутреннее, подлежитъ его контролю; 
королева обязалась произвести все ре
формы, катя французское правительство 
сочтетъ полезными, и не заключать 
никакихъ займрвъ безъ его соглаая; 
Францёя выговорила себе право держать 
на Мадагаскаре „военную силу, необхо
димую для осуществлешя протектората,".

Управлеше генерала Галл1ени; окончатель- 
ное присоединеше острова; устройство его.—  
Генеральный резидентъ Лапортъ оказался 
столь же безсильнымъ, какъ и его пред
шественники. Въ противоположность сла
бому сопротивлению регулярной говайской 
армш сопротивлеше на местахъ, поддер- 
живамое приближенными королевы, было 
чрезвычайно упорно. „Возсташе 1896 
года,— сказалъ генералъ Галл!ени,— было 
продолжешемъ войны 1895 года, ея вто- 
рымъ фазисомъ“. Мятежъ, сосредоточен- 
ный сначала въ несколькихъ северныхъ 
и южныхъ округахъ, въ марте и апреле 
1896 г. охватилъ всю страну. Подъ 
ружьемъ находилось 10.000 повстанцевъ. 
Въ Имерине' за французами въ конце- 
концовъ осталась только Тананарива съ 
окрестностями. Опасеше, что французы

отменять невольничество, и появлеше 
европейскихъ горныхъ'разведчиковъ воз- 
становили противъ французовъ всю массу 
рабовладельцевъ и владельцевъ копей. 
Более, чемъ когда-нибудь, французстя 
поселетя подвергались поджогамъ, и снова- 
участились случаи убшства французовъ. 
Законъ 6 августа 1896 г. объявилъ ост- 
ровъ присоединеннымъ къ Франщи, оста- 
вивъ однако королеву на престоле, и 
отменилъ рабство.

Въ сентябре 1896 года генеральнымъ 
резидентомъ былъ назначенъ генералъ 
Галл^ени, уже прославленный своими по
ходами въ Судане и Индокитае. Онъ 
заранее точно определилъ свою програм
му действш: 1) подавить возсташе и 
вернуть къ земледельческимъ занятямъ 
население, терроризованное фтавалами; 
2) положить конецъ верховенству гова 
надъ остальными народцами, обитавшими 
на острове; 3) постепенно, но быстро 
провести освобождеше рабовъ; 4) у гова 
отменить феодальный строй и преобразо
вать фискальную систему; 5) создать въ 
колонш главные органы общественнаго 
призрешя и народнаго просвещен!я, раз
вить земледел!е, промышленность и тор
говлю. Другими словами, онъ намеревался 
опереть французское владычество на 
освобожденный народности, на получив- 
шихъ волю рабовъ и на самихъ гова, 
избавивъ ихъ отъ королевской и феодаль
ной тираннш.

1. Вся мятежная территор]я была раз
делена на военные округа и начальники 
этихъ округовъ облечены неограниченной 
властью, мирному населент обезпечена 
энергическая защита, его селешя при
ведены въ оборонительное состояше, изъ 
здоровыхъ людей организованы милицшн- 
ные отряды, участвовавиле въ операщяхъ 
французскаго войска. Шайки фагаваловъ 
выслеживались даже въ глубине лесовъ 
и настигались даже въ пещерахъ Ангаво- 
кели, который служили имъ убежищемъ. 
Королеве, ея родственникамъ и минист-
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рамъ были сдельны стропя предостере- 
жешя. Такъ какъ это не помогло, то Гал- 
nieHH арестовалъ министра внутреннихъ 
дЪлъ и одного изъ дядей королевы, по 
чьему наущенш было убито нисколько 
французовъ, предалъ ихъ суду военнаго 
совета и казнилъ. А такъ какъ королева 
и после этого продолжала держать себя 
враждебно, то онъ отправилъ ее на ост- 
ровъ Реюнюнъ, откуда ее перевели въ 
Алжиръ. Такъ кончилась истор1я говай- 
скаго трона (26 февраля 1897).

2. До сихъ поръ народности, населявипя 
островъ, управлялись говайскими чинов
никами; Галл1ени замЪнилъ послЪднихъ 
национальными вождями, которыхъ под- 
чинилъ контролю французскихъ чиновни- 
ковъ. Такъ былъ положенъ конецъ говай- 
ской гегемонш.

3. При старомъ говайскомъ режима 
около полумиллюна тружениковъ были 
закабалены въ рабстве. Гanniemi прежде 
всего запретилъ продажу рабовъ, чЬмъ 
было прекращено дальнейшее пополнеше 
этого класса. Далее, онъ закрепилъ за 
сельскими рабами некоторый земли на 
правахъ собственности; мнопе изъ нихъ 
согласились остаться на земле своихъ 
прежнихъ господъ въ качесхве свободныхъ 
батраковъ или арендаторовъ; другимъ 
открыли доступы въ милищю и даже въ 
ряды малгашскихъ стрелковъ; прокормле- 
ше престарелыхъ и больныхъ было воз
ложено на ихъ бывшихъ хозяевъ или на 
общины. Освобожденные отъ рабства до
казали, что знаютъ цену благодеяшя, 
оказаннаго имъ Франщей: во время поез- 
докъ генерала по стране они толпами 
выходили къ нему навстречу съ женами 
и детьми, неся трехцветное знамя.

4. Была введена справедливая подат
ная система. Говайскш землепашецъ по- 
лучилъ въ полную собственность землю, 
которую онъ до сихъ поръ обрабатывалъ 
за  счетъ королевы или помещика.

5. Всюду была провозглашена свобода 
совести, и миссш всехъ хрисианскихъ

исповеданш стали пользоваться равнымъ 
покровительствомъ. Галл1ени при всякомъ 
случае заявлялъ туземцамъ, что для него 
безразлично —  католики они, или проте
станты, лишь бы они были „все добрыми 
французами". Наряду съ конфессюналь- 
ными школами, которымъ онъ оказывалъ 
покровительство, почетъ и даже денежную 
помощь, имъ былъ созданъ тйпъ оффи- 
щалъныхъ, т.-е. светскихъ школъ, куда 
учителей поставляла школа Ле Миръ де 
Вилера, игравшая роль образцовой школы. 
Былъ основанъ Bulletin de Venseigne- 
ment, составлены программы, основано 
более 300 оффицшлъныхъ школъ и учре
ждена въ Тананариве профессгомалъная 
школа спещально для малгашей. Всюду 
пооткрывались новые рынки, заведены 
сельскохозяйственные съезды, въ деревню 
стали проникать европейсте способы об
работки земли. Въ несколько летъ гене- 
ралъ Галл1ени ввелъ „царицу Индшскаго 
океана" въ русло европейской цивилизацш. 
Мадагаскаръ все более оправдывалъ 
прозваше, данное ему въ XVII веке,— 
„восточная Франщя".

Договоры, которые заключилъ съ раз
ными державами Ганото въ 1897 г., сняли 
съ Мадагаскара его старыя обязательства 
передъ ними и вернули ему полную эко
номическую независимость. Торговля этой 
колонш непрерывно возрастаетъ: въ 1899 г. 
импортъ достигъ суммы въ 27.900.000  
франковъ, изъ которыхъ на 24.377.000  
было французскихъ товаровъ.

Друпе острова ИндШскаго океана.— Въ 
1886 г. былъ установленъ французскш 
протекторатъ надъ Большимъ Коморо по 
ходатайству султана этого острова. Въ 
1892 г. более реальный характеръ npi- 
обрелъ французскш протекторатъ надъ 
о. Анжуаномъ; теперь онъ безпрекослов- 
но господствуетъ на всемъ этомъ архи
пелаге.

Въ 1892 г. Франщя упрочила свои пра
ва на острова Глорюзо, равно какъ на 
острова Амстердамъ и св. Павла, лежа-
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iyie на равномъ разстоянш отъ мыса 
Доброй Надежды и Австралш.

Колотя Обокъ.—Территория Обока была 
въ 1862 г. куплена у одного туземнаго 
вождя за 10.000 талари (талеровъ). По
степенно колотя разрослась: въ ironi 
1882 г. были прикуплены порть и рейдъ 
Сагалло; въ октябре 1884 г. по договору 
съ вождями Таджура было присоединено 
все побережье между мысомъ Али и зали- 
вомъ Гюббетъ-Харабъ; въ январе 1885 г. 
установленъ протекторатъ надъ султана- 
томъ Гобадъ; въ августе того же года при- 
соединенъ Амбадо на южномъ берегу бух
ты; въ 1887-мъ, по обману съ Анппей, npi- 
обретены острова Муша; въ 1888 г. фран
цузы заняли мысъ и городокъ Джибути.

Въ феврале 1889 г. адмираломъ Ольри 
■была отражена внезапная атака на фортъ 
Сагалло, произведенная бандой рус- 
скихъ авантюристовъподъ руководствомъ 
казака Ашинова.

Эта новая колотя привела Франщю въ 
соприкосновеше съ абиссинской монар- 
xieft на юге и чрезъ царство Шоа; къ 
северу отъ этой монархш, на границе 
царства Тигре, итальянцы основали ко- 
лонда Эритрею. Известно, какую неудачу 
они потерпели со' своими планами про
тектората надъ Эеютей. Напротивъ, у 
■французовъ, благодаря заселенш ими 
Обока и Джибути, установились друже- 
с т я  отношения съ могущественной абис
синской монарх1ей. Менеликъ разр'Ьшилъ 
-французамъ провести железную дорогу 
между царствомъ Шоа и Джибути и сде
лал ъ этотъ последтй порть какъ . бы 
■оффищальнымъ рынкомъ абиссинской тор
говли. Нисколько французскихъ офице- 
ровъ, капитанъ Клошеттъ и др., орга- 
.низовали его артиллерш. Нисколько дру- 
гихъ французовъ, какъ Лагардъ, Мон- 
донъ, Шёне, Даррагонъ, Боншанъ, прюб- 
р-Ьли некоторое вл1яше на него. Если 
мисшя Маршана не встретила по при
были въ Фашоду энергичнаго содЪ йетя, 
то это была не его вина.

VI,—Индо-Китай.

Тонкинъ; первыя попытки французовъ.—
Съ перваго же дня, когда французы, въ 
царствовате Наполеона III, стали твер
дой ногою въ Индо-Китае, они начали 
обнаруживать стремление къ новымъ npio6- 
рететямъ въ этихъ странахъ. И прежде 
всего ихъ взоры направились на бога
тейшую провинщю аннамской имперш—  
Тонкинъ.

Въ начале 1873 г. французский него- 
щантъ Жанъ Дюпюи, живили въ Китае, 
предпринялъ изследоваше главной ар- 
тёрш Тонкина, Сонгь-Кои, или Красной 
реки, которую уже до него изучала мис- 
С1Я Дударъ де Лагрея. Съ отрядомъ въ 
400 китайцевъ, вооруженныхъ шаспо, онъ 
предпринялъ открыть Красную реку фран
цузской торговле. Адмиралъ Дюпрэ, ко- 
мандовавшш французскими морскими си
лами въ Сайгоне, поручилъ флотскому 
лейтенанту Френсису Гарнье съ 175 че- 
ловекъ оказать содейств!е предпршм- 
чивому коммерсанту. Въ виду все возра
ставшей враждебности аннамскихъ и тон- 
кинскихъ мандариновъ Френсисъ Гарнье, 
соедини въ свой отрядъ съ отрядомъ Дю
пюи, такъ что получилось около 600 че- 
ловекъ, взялъ приступомъ большой го- 
родъ Ханой (20 ноября 1873). Затемъ 
онъ покорилъ все города Тонкинской 
дельты. Местный власти призвали на по
мощь Черные шатры, остатки прежнихъ 
полчищъ таи-пинговъ. Они осадили Ха
ной; во время одной вылазки противъ 
нихъ Гарнье и его помощникъ Бальни 
д’Аврикуръ попали въ засаду и были 
убиты (21 декабря).

Договоръ Филастра (1874).—Президен- 
томъ совета герцогомъ Брольи было по
ручено инспектору по туземнымъ деламъ 
въ Сайгоне, Филастру, выработать согла- 
шеше путемъ переговоровъ съ командо- 
вавшимъ въ Тонкине аннамскимъ мар- 
шаломъ Нгюйенъ-Ванъ-Туонгомъ. По Сай- 
гонскому договору отъ 15 марта 1874 г.
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Франщ'я признала суверенитетъ и неза
висимость аннамскаго императора и обя
залась защищать его права противъ 
всякой другой державы; взам-Ьнъ того 
императоръ Ту-Дукъ санкцюнировалъ 
уступку французамъ Кохинхины и обя
зался сообразоваться въ своей внешней 
политике съ политикой Франщи. Крас
ная р-Ька была открыта для француз
ской торговли. Условлено было, что во 
всЪхъ портахъ государства будутъ 
водворены французсюе консулы съ кон- 
воемъ изъ 100 человекъ. 31 августа 
1874 г. былъ заключенъ торговый дого- 
воръ.

Исполнение этого договора о „протек
торате" было поручено сначала губерна
тору Кохинхины, Ле Миръ де Вилеру. 
Эта задача оказалась не изъ легкихъ, въ 
виду позицш, занятой аннамскимъ дво- 
ромъ. Посл^днш сблизился съ Китаемъ, 
издавна претендовавшимъ на суверени
тетъ надъ Аннамомъ, уполномочила ки- 
тайскаго посла въ Париже, „маркиза" 
Ценга, заявить протестъ противъ фран- 
цузскаго вмешательства въ д^ла вассаль
ной страны, наконецъ, допустить Черные 
шатры убить въ Тонкине несколько 
французовъ. Ле Миръ де Вилеръ пору- 
чилъ майору Ривьеру возстановить поря- 
докъ, рекомендуя, впрочемъ, „избегать 
ружейныхъ выстреловъ". Съ 580 фран
цузами, 25 аннамскими стрелками и при 
содействш трехъ канонерокъ Ривьеръ 
взялъ приступомъ Ханой (25 апреля 1882). 
Маркизъ Ценгъ снова выступилъ въ Па
риже съ протестомъ отъ имени „суве
ренной державы". Гамбетта велелъ от
ветить ему, что правительство „не име- 
етъ сообщить никакого объяснения ки
тайскому двору". Невыгодный договоръ, 
выработанный французскимъ посломъ въ 
Пекине Бурэ, не былъ ратификованъ. 
Ривьеръ принялся снова завоевывать 
дельту. Будучи осажденъ въ Ханой, онъ 
во время одной вылазки у Бумажнаго 
моста былъ убитъ (19 мая 1883).

Завоеваше Тонкина; война съ Китаемъ.—
Жюль Ферри прислалъ эскадру подъ ко
мандою адмирала Курбэ и 4000 человекъ. 
подъ командою генерала Вуз! Они реши
ли произвести диверст противъ Аннама, 
где только что умеръ Ту-Дукъ. Съ 18 по- 
20 августа 1883 г. форты Туанъ-Ана под
вергались бомбардировке и были заняты. 
Дворъ Гюэ принужденъ былъ заключить 
договоръ отъ 25 августа 1883 года, по 
которому онъ признавали протекторатъ 
Франщи надъ Тонкиномъ, допускалъ фран- 
цузскаго резидента въ Гюэ, уступали 
французамъ провинцт Бинъ-Туанъ, со
глашался на оккупант французами Ту
анъ-Ана и другихъ позицш безъ ограни- 
чешя срока и открыли для торговли пор
ты Туранъ и Хуандай.

Темъ временемъ Буэ атаковали, хотя 
и безъ решительнаго успеха, аннамсюя 
лиши близъ пагоды Нои (15 августа 1883), 
взялъ Хаи-Цуонгъ (19 авг.), разбили у 
Фунга Черные шатры, подкрепленные ки
тайскими регулярными войсками. Послед- 
шя начали надвигаться въ Тонкинъ. 
Преемники Буэ, полковники Бишо.'взялъ. 
у нихъ Нинъ-Бинъ и отстояли противъ 
нихъ Хаи=Цуонгъ. 16 декабря Курбэ- 
взялъ у нихъ Сонтай.

Пришлось увеличить контингентъ экс- 
педищоннаго отряда до 16.000 человекъ; 
ими командовали: дивизюнный генералъ. 
Мильо и бригадные генералы Bpiepn де 
л‘Иль и Herpia; эскадра осталась подъ 
начальствомъ адмирала Курбэ. Французы: 
взяли штурмомъ Бакъ-Нинъ (12 мар
та 1884), прогнали китайцевъ изъГонгъ- 
Гоа (10 апреля) и заняли Тюйенъ-Ку- 
анъ на реке Клеръ (1 т н я ).

Въ Т1енъ-Цине начались переговоры 
между знаменитыми Ли-Хунгь-Чангомъ, 
который былъ тогда вице-королемъ Пени
ли, и капитаномъ фрегата Фурнье. Они при
вели къ заключенш договора отъ 11 мая 
1884 г.; Китай обязался вывести изъ. 
Тонкина все свои войска, признавать 
договоры, заключенные Франщей съ Анна-
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момъ, и предоставить французамъ из
вестный льготы въ торговле.

Во исполнете этого договора генералъ 
Мильо послапъ два батальона подъ на- 
чальствомъ подполковника Дюженна за
нять тонкинсюй городъ Лангъ-Сонъ. 
23 шня 1884 г. близъ Бакъ-Ле они на
ткнулись на китайское регулярное войско, 
преграждавшее имъ путь. Сражеше дли
лось два дня. Боясь быть окруженнымъ 
превосходными непр1ятельскими силами, 
Дюженнъ приказалъ отступить. Такова 
истор1я „западни Бакъ-Ле“.

Теперь решено было наказать китай
цевъ на ихъ собственной территорш. Съ 
23 по 29 августа адмиралъ Курбэ бом- 
бардировалъ Фу-чеу, потопилъ 22 ки- 
тайскихъ судна съ экипажемъ въ 2000 
человЬкъ, разрушилъ до основашя зна
менитый арсеналъ и все форты, которы
ми онъ былъ защищенъ. ЗатЬмъ, на боль- 
шомъ острове Формозе онъ пйдвергъ 
бомбардировке и занялъ Келунгъ и оса- 
дилъ Тамсуи. 13 января 1885* г. онъ 
взорвалъ торпедами пять военныхъ су- 
довъ, вышедшихъ изъ Голубой реки. На- 
конецъ, онъ испросилъ себе въ Париже 
разрешеше занять Пескадорсюе острова 
и обложить Пе-чи-ли рисовой блокадой.

Въ Тонкине преемникъ Мильо, Бр1еръ 
де л’Иль, взялъ у китайцевъ Кепъ и Шу 
и отбросилъ полчища, наступавлпя изъ 
Юн-наня по рЪк% Клеръ на Тюйенъ- 
Куанъ. ЗатЬмъ онъ приказалъ генералу 
Herpia занять Лангъ-сонъ. Herpia раз- 
билъ китайцевъ у Нюи-Бопа (3 января 
1885) и еще въ нФсколькихъ сражешяхъ, 
занялъ силою Лангъ-сонъ, перешелъ гра
ницу имперш, взорвалъ Китайсшя воро
та и, уже на китайской территорш, за
нялъ высоты Донгъ-Данга, но у Бангъ- 
Бо наткнулся на подавляюлця непр!ятель- 
сюя силы (21 марта). Онъ свернулъ къ 
Донгъ-Дангу и опять остался победи те- 
лемъ у Ки-Луа (28 марта), но во время 
боя былъ раненъ пулей, вслЬдств1е чего 
передалъ командоваше подполковнику

Эрбенжеру. Несмотря на то, что китайцы 
отступили на далекое разстояше, Эрбен- 
жеръ приказалъ отступить, и отступилъ 
въ безпорядкЬ, побросавъ орудия и кассу 
въ Сонгъ-Ки-Конгъ.

Миръ съ Китаемъ (1885).— Смелая экс
педиция и победы Herpis, доблестная обо
рона Тюйенъ-Куана; спасеннаго Бр1еръ 
де л’Илемъ (3 марта), и особенно рисо
вая блокада, предпринятая адмираломъ 
Курбэ, отрезвили Китай. Въ тотъ моментъ, 
когда Жюль Ферри былъ низвергнутъ 
коалищей правой и крайней левой подъ 
общимъ руководствомъ Клемансо (30 мар
та 1885), онъ только что было получилъ 
первые акты переговоровъ, об-Ьщавшихъ 
въ скорости привести къ .миру, но онъ 
не считалъ возможнымъ огласить ихъ, 
хотя бы даже для спасешя своего каби
нета. Онъ продолжалъ эти переговоры 
даже и после своего падения, во время 
.трудныхъ попытокъ сформировать новое 
министерство; его же директоръ департа
мента политическихъ дЬлъ Бильо и под- 
писалъ 4 апреля въ Париже прелимина- 
pin мира, за которыми 9 шня последо
вало заключеше окончательнаго договора. 
Китай отказался отъ своихъ притязанш 
на суверенитетъ _надъ Тонкиномъ и Ан- 
намомъ, обЬщалъ заключить съ францу
зами торговый договоръ и гарантировалъ 
французскимъ инженерамъ первенство въ 
д%ле руководства общественными работа
ми, который будутъ предприняты на его 
территорш. Если бы не неурядица, царив
шая во внутренней политике Франщи, по
следняя несомненно добилась бы большихъ 
уступокъ, и, можетъ быть, прюбрела бы 
Формозу и Пескадорскге острова, двЬ пер- 
воклассныхъ стратегическихъ позицш, ко
торый присвоила себе въ 1895 г. Япошя.

Понореже Аннана (1885).— 1 шля 1885 г. 
прибылъ въ Гюэ генералъ Курси для ула- 
жешя последнихъ недоразуменш между 
Франщей и англшскимъ дворомъ. По при- 
казанш регента Тюйэ, въ ночь съ 4 на
5-ое, было произведено внезапное нападе-

-  181 —



H ie на французскихъ солдатъ. Будучи вы-1 
нужденъ бежать, онъ увезъ съ собою въ 
горы и молодого императора Хамъ-Нги. 
Курси объявилъ Хамъ-Нги низложенными 
и поставили новаго императора (19 сен
тября 1885). Позднее Хамъ-Нги прину- 
жденъ были сдаться, и ему отвели для жи
тельства виллу въ Алжире. Между теми 
вопроси объ эвакуацш Тонкина были вне- 
сенъ на обсуждение французской палаты 
депутатовъ, и р-Ьшеше не эвакуировать 
победило большинствомъ всего только 
одною голоса (декабрь 1885).

Организацгя завоеванной страны.— При- 
нудивъ къ миру Китай и аннамскш дворъ, 
французы для полнаго умиротворешя Тон- j 
кина должны были еще только искоре
нить разбойничество и пиратство. Эти 
„жандармсюя" операщи были блестяще 
проведены генераломъ Жамономъ, загЬмъ 
генералами Варна, Борни-Дебордъ, Рестъ, 
Вуаронъ, Галл1ени и др. Теперь Франщя 
могла, выд-Ьливъ изв-Ьстныя военный тер
ритории ввести во всей остальной стра
йк гражданское управлеше; во главе его 
стояли сначала генеральный резидентъ, 
а потоми генералъ-губернаторъ Индо
китая, который управляли Кохинхиной и 
Тонкиномъ и осуществляли протекторатъ 
надъ Камбоджей и Аннамомъ, и которому 
были подчиненъ целый штатъ главныхъ 
резидентовъ и вице-резидентовъ. Гене- 
ралъ-губернаторами были последователь
но: Поль Бери (1885— 1886), Бигуръ 
(1886— 1887), Констанъ и- затоми Ришо 
(1888), Пикэ, Ланессанъ, Ле Мири де 
Вилеръ, Руссо, Поль Думеръ (съ 1897 г.). 
Создана была громадная организащя: сфор
мировано управлеше, налажено экономи
ческое развитое, организовано народное 
образоваше на Bcfexn его ступеняхъ. 
Особенно благодаря громадными сред
ствами, накопленными старой колошей 
Кохинхиной, индо-китайское правитель
ство имело возможность, даже не прибе
гая къ поручительству метрополш, занять 
съ 1897 по 1898 г. восемьдесятъ миллю-

новъ на общественный работы и 200 милл. 
на постройку железныхъ дороги (де
кабрь 1898).

Осложнен!» съ Ыамскимъ царствомъ.—
Жюль Ферри разсчитывалъ, что шамское: 
царство подпадетъ поди протекторатъ 
новой французской власти— индо-китай
ской, и чт'о верхне-бирманское царство 
сделается буферомъ между французскими 
владешями и англо-индшской державой.. 
Эти надежды рухнули съ падешемъ Жюля 
Ферри. Вице-короць Индш, лордъ Дюф- 
феринъ, воспользовался этими, чтобы за
воевать Верхнюю Бирманш (1885— 1886). 
Теперь буферомъ должно было стать ci- 

1 амское царство. Царь Шу-ла-лонгъ-Корнъ, 
совершенно поддавшшся вл!янш Англш, 
делали французами всячесюя непр1ятно- 
сти изъ-за состоявшихъ поди ихъ про
текторатами камбоджцевъ и особенно изъ- 
за страны Шангъ, занимающей оба бе
рега верхняго Меконга. Пришлось въ 
1893 г. послать несколько французскихъ 
канонерокъ вверхъ по Меинаму; оне бро
сили якорь передъ Банкокомъ и заста
вили дворъ подписать договори (3 ок
тября), которыми признаны были права 
Францш на Лаосъ и левый береги Ме
конга.

Отношешя съ Китаемъ.— После своего, 
вмешательства, вместе съ Росшей и Гер- 
машей, въ видахъ улажешя китайско- 
японскаго конфликта въ 1895 году, Фран
щя получила отъ Китая существенный 
выгоды. Французская граница, длиною въ 
1000 съ лишними километровъ, была 
точно установлена и исправлена, въ зна
чительной степени къ выгоде Францш; 
четыре сопредельныхъ*китайскихъ города 
были открыты’для французской торговли; 
число французскихъ консульствъ было 
увеличено съ восьми до четырнадцати: 
лилльской компанш Фивсъ было дано 
позволеше продолжить железнодорожный 
лиши въ Юнъ-нань и Куангъ-си; разра
ботка копей въ этомъ краю была предо
ставлена исключительно французами, ка-
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толическимъ церквамъ дана гаран^я. 
Т. наз. люнская МИСС1Я, патронируемая 
особенно люнской торговой палатой, об
следовала смежный съ Тонкиномъ китай
ская провинцш. После занят1я Kiao-чеу 
немцами французский посолъ въ Пекине 
Пишонъ добился договора отъ 5 апреля 
1898 г.; Китай обязался ни подъ какимъ 
видомъ не уступать никакой иной дер
жаве провинцш Юнъ-нань, Куангъ-си, 
Куангъ-тунгь (Кантонъ), а также боль
шой островъ Хаинанъ; отныне эти обла
сти составляютъ французскую „сферу 
вл1ян1я“. Онъ сдалъ въ аренду Францш 
бухту Куангъ-чеу на восточномъ берегу 
полуострова Леи-чеу, отдалъ ей въ кон- 
цессш железную дорогу и копи въ Юнъ- 
нане, обязался всегда замещать францу-. 
зомъ постъ главнаго директора импера
торской почты. Договоромъ отъ 7 йоня 
1898 г. онъ далъ французамъ новую кон- 
цессш —на постройку железной дороги 
до Наннингъ-фу. Позднее возсташе бо- 
ксеровъ и перевороты въ Пекине вызвали 
неожиданное и чрезвычайно острое ослож- 
неше въ отношешяхъ Китая ко всем'ъ 
европейскимъ державамъ. *

VII.—Друпя французсгая ко
лоши.

Въ Америке.— На Антильскихъ остро- 
вахъ французы по договору отъ 10 ав
густа 1877 г. добились возвращения имъ 
Швещей островка св. Вареоломея, усту- 
пленнаго въ. 1784 г.

Въ Гв1ане у нихъ шелъ споръ съ Гол- 
лащцей изъ-за разграничешя обеихъсмеж- 
!ныхъ колонш; онъ былъ разрешенъ25 мая 
1891 г. третейскимъ судомъ царя Але
ксандра III. Былъ у нихъ споръ и съ Бра- 
зшией; онъ былъ въ 1897 г. переданъ на

третейскш судъ президента швейцарскаго 
союза,

Въ Тихомъ океане.— Новая Каледошя, 
которую одно время волновалъ мятежъ 
канаковъ (1878— 1879), достигла значи
тельная экономическаго развит1я. Къ 
востоку отъ этого острова французы утвер
дились на Новыхъ Гебридахъ (1882), но, 
по соглашешямъ, состоявшимся въ 1878 
и 1887 гг. .(24 октября) между Франщей 
и Анппей, обе эти державы обязались не 
присоединять к ъ с е б е  этотъ архипелагъ.

Такъ какъ царица Помаре IV умерла 
въ 1877 г. и два года спустя ея сынъ 
Помаре V отказался отъ престола, то 
острова Таити были формально присое
динены къ Францш. За ними, по просьбе 
жителей, были присоединены въ 1881 г, 
острова Гамбьё и острова Туамоту, въ 
1882-мъ— острова Тубуай. Соседняя груп
па „Подветренныхъ острововъ" была 
присоединена 16 марта 1888 г., после 
того какъ Англ1я, по соглашент отъ 
24 октября 1887 г., отказалась отъ вся- 
кихъ притязанш на нее. Въ 1889 г. остро
ва Руруту и Рурутара были просто взяты 
подъ покровительство. Подъ протектора- 
томъ же состоять Маркизете о-ва, Вал- 
лисъ и Футуна.

Устройство колоши.— Въ своихъ старыхъ 
колошяхъ, т.-е. въ техъ, которыми Фран
ция владела еще до войнъ Первой рес
публики, она ввела свои законы, свои 
школы, свою административную систему, 
свои политичесюя свободы.

ГВ1ана, Мартиникъ, Гваделупа, Алжиръ, 
Сенегалъ, Реюшонъ, французская Инд!я 
и Кохинхина имеютъ своихъ представи
телей во французскомъ парламенте*), 
остальныя колоши (о-ва Сенъ-Пьеръ и 
Микелонъ, тихо-океансюе острова)— въ 
„Главномъ колошальномъ совете*.

>) Алжиръ посылаетъ трехъ сенаторовъ, Мартиникъ, Гваделупа, Реюнюнъ, Инд1я—по одному. Ал
жиръ им-Ьетъ шесть депутатовъ, Мартиникъ, Г ваделупа, Реюшонъ— по два, Г aiana, Сенегалъ, Инд1я и 
Кохинхина— по одному. Всего, значить, семь алжирскихъ, т.-е. колошальныхъ сенаторовъ и шестнад
цать депутатовъ.
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Г л а в а  X .

Дальний Востокъ.

1 8 7 0 — 1 0 0 0  г г .

I.—Китай.
Р!зня въ Т|'ёнъ-ц,ин% (1870).—  У насъ 

уже была р!чь объ этой катастроф'!» 1). 
Французскш уполномоченный въ Пекин-!, 
Трафь Жюльенъ де Рошешуаръ, тотчасъ 
обратился съ нотой къ китайскому пра
вительству, а командующей французской 
эскадрой на Дальнемъ Восток-! ,  контръ- 
адмиралъ Дюпрэ, прибыль въ Тёенъ-цинъ. 
Начались переговоры; китайское прави
тельство заставило начальника с!вер- 
ныхъ портовъ, Чунгъ-хеу, обнаруживша- 
го крайнюю слабость въ моментъ погрома, 
извиниться, и сместило вице-короля Че-ли, 
Ценгъ Куо-фана. Эта р!зня явилась ре- 
зультатомъ настоящаго заговора противъ | 
европейцевъ; убшство вице-короля обоихъ : 
К1анговъ въ дал! 1870 года также стоить 
въ прямой связи съ этимъ заговоромъ 
и, повидимому, было его посл!дствёемъ. 
Къ несчастда для Францёи, занятой тогда 
въ Европ! несчастной войной 1870— 71 г., 
она не могла отмстить за эту кровавую 
обиду, нанесенную ей въ Тёенъ-цин-!, и 
Чунгъ-хеу, посланный въ Европу, добил
ся аудаенцш у Тьера лишь гораздо позд- ! 
н-!е, благодаря сод!йствда французскихъ j

*) См. выше, т. VI, стр. 179.

секретарей Новюна и Имбера и поел! 
долгихъ пере!здовъ изъ Марсели въ Бордо, 
изъ Бордо въ Туръ, изъ Тура въ Версаль, 
заг!мъ въ Соединенные Штаты. Нако- 
нецъ, онъ представилъ французскому пра
вительству свои извинительныя грамоты. 
Въ конц! 1871 года Франщя одно время 
боялась новыхъ осложненш съ Китаемъ 
изъ-за католическихъ миссюнеровъ, про
тивъ которыхъ китайское правительство 
предъявило тогда меморандумъ изъ восьми 
пунктовъ.

Женитьба императора и ауд1енщя.— Въ
октябр! 1872 г. Тунгь-чи, семнадцати 
л !тъ  отъ роду, женился на Га-лу-т’о; въ 
сл!дующемъ году, 23 февраля 1873 г.,

| онъ взялъ въ свои руки бразды правле- 
н!я. На другой день, т,-е. 24 февраля 
1873 г., представители европейскихъ дер- 
жавъ и Соединенныхъ Штатовъ въ Пе
кин! обратились къ принцу Конгу съ 
письмомъ, гд! поздравляли молодого го
сударя съ фактическимъ вступлешемъ на 
престолъ, и въ то же время изъявили 
желаше быть принятыми въ ауд!енцш 
Тунгъ-чи. Поел! долгихъ и многократ- 
ныхъ переговоровъ,- 27 даня, они были 
изв!щены, что молодой императоръ, внявъ 
ихъ просьбамъ, приметъ ихъ торжествен
но въ аудёенцж 29 даня, въ половин!
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“6-го часа дня. Въ урочный часъ были 
-оффищально приняты: Луи де Жофруа отъ 
.-Францш, Фредерикъ Лоу отъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ, Томасъ-Френсисъ Уэйдъ 
отъ Великобританш, генералъ Влангали 
■отъ Россш, I.-Г. Фергюсонъ отъ Голлан- 
.дш, и Бисмаркъ, драгоманъ германскаго 
посольства, такъ какъ самъ посолъ по 
болезни былъ въ отпуске. Кроме того, 
отдельную ауд1енцш получили Луи де 
Жофруа и его переводчикъ Габр1эль Де- 
Bepia для представлешя грамоты фран- 
цузскаго правительства въ ответь на мис- 
ciro Чунгъ-хеу. Еще разъ такой ауд1енцш 

^удостоились только президенты бельгш- 
скш (Серрюи), русскш (Бюцовъ) и япон- 
скш. Такъ закончилось регентство импе
ратрицы Восточнаго Китая, Це-нганъ, 
.вдовы Пенъ-фунга, и императрицы За- 
паднаго Китая, Це-хи, правившихъ до
ныне.

Императрица Це-хи. — Императрица Це
хи, вдова императора Пенъ-фунга, мать 

“императора Тунгъ-чи и тетка нын-Ьшняго 
императора Куангъ-Ciy, родилась 17 но
ября 1834 г. и была соправительни- 
цей со смерти своего мужа (1861) до 1873 

:года, регентшей съ 1881 по 4 марта 1889 г. 
и снова соправительницей со времени пе
реворота 22 сентября 1898 г. Она, прикры
ваясь сначала принцемъ Конгомъ, за- 
т’Ьмъ Ли-хунгъ-чангомъ, а теперь более 
открыто, фактически руководить китай
ской политикой; она определила и, быть 
можетъ, ускорила переходъ власти после 

Тунгъ-чи, она же, подготовляя себе но
вое регентство, намечаетъ теперь преем
ника Куангъ-Ciy на китайскому престоле. 
■Она достаточно умна, чтобы понимать 
цену иностраннаго вл!яшя въ Китае, но 
боится, какъ бы страна не двинулась 

■слишкомъ быстро по пути прогресса, что 
грозить гибелью культуре Китая, насчи
тывающей несколько тысячъ летъ. Она 
.не хочетъ избегать необходимыхъ теперь 
реформъ, но, безъ сомнешя, желала бы, 
■чтобы оне производились медленно и не

потрясли старый организмы Китая, какъ 
это случилось съ Япошей въ 1868 году. 
Успеетъ и сумеетъ ли она умерить пылъ 
новаторовъ и пришпорить чиновничество, 
погруженное аъ рутину, которая превра- 
щаетъ человека въ простого представи
теля устарелой традицш,— это покажетъ 
близкое будущее. Главнымъ сотрудникомъ 
императрицы былъ Ли Хунгъ-чангъ,

Ли Хунгъ-чангъ.— Остановимся на ми
нуту, чтобы характеризовать этого заме- 
чательнаго человека, играющаго теперь 
столь активную роль въ политике своей 
страны. Ли не принадлежитъ къ племени 
завоевателей-манчжуровъ: онъ—китаецъ 
чистой воды. Онъ родился во второй годъ 
царствовашя императора Тао-Куанга, т.-е. 
въ 1823 г., въ Сенъ-Шу, округе Хо Феи, 
въ провинцш Нганъ-Хуэй. Высокихъ долж
ностей, занимаемыхъ имъ теперь, онъ до- 
стигъ благодаря своему уму и военными 
даровашямъ. Начало его карьеры было 
скромно. Его отецъ, бедный и неизвест
ный ученый, далъ ему хорошее воспи- 
тате, хотя и былъ обременены пятью 
детьми, изъ которыхъ Ли былъ вторымъ. 
Молодой человекъ успъшно сдалъ экза
мены и въ 1848 г. вступилъ въ акаде- 
м т  Ханъ-Линовъ. ЗатЬмъ онъ вернулся 
въ родную провинщю, где игралъ незна
чительную роль, когда вспыхнуло вели
кое возсташе тай-пивговъ. Когда они про
никли въ Нганъ-Хуэй, Ли сталь во главе 
небольшого войска;' тутъ онъ тотчасъ же 
былъ приглашены въ секретари всесиль- 
нымъ Ценгъ Куо-фаномъ, генералъ-гу- 
бернаторомъ обоихъ Юанговъ и коман- 
дующимъ войсками въ четырехъ провин- 
ц|яхъ—Юангъ-Су, Нганъ-Хуэй, Юангъ- 
Си и Че-Юангъ. Поддержка такой пер
соны сулила Ли быстрое повышеше по 
службе; и действительно, онъ, оставаясь 
офицеромъ, былъ назначены областнымъ 
судьею въ Че-Шанге, а въ 1861 г., по 
пред ставлен |'ю Ценга, былъ перемещены 
на видный постъ губернатора (Фу-тоси), 
провинцш Юангъ-Су. Въ Пекинской Га-
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зетгъ отъ 14 ноября 1863 г. былъ обна- 
родованъ декретъ, где между прочимъ 
говорится, что „Ли Хунгъ-чангъ, съ гЬхъ 
поръ какъ онъ занймаетъ постъ губер
натора Шангъ-Су, обнаружилъ много бла- 
горазум!я и предусмотрительности и его 
искусная тактика увенчалась полнымъ 
успехомъ. Онъ несколько разъ овладе
вали разными городами и стяжалъ боль
ная почести на ратномъ поле. И ныне 
взят1е Су-Чеу делаетъ его еще более 
достойнымъ похвалъ. Въ знакъ своего 
полнаго удовлетвореш'я его величеству 
пр1ятно наградить его почетными звашемъ 
воспитателя маслпднаго принца и пожа
ловать ему желтую куртку". Въ конце 
кампанш противъ тай-пинговъ за новыя 
услуги, оказанныя имъ, особенно во главе 
флота подъ Нанъ-кингомъ, императоръ 
пожаловали губернатору Клангь-Су на
следственное дворянство третьяго класса 
(Пе, графи) и павлинье перо о два очка 
(шуангъ генъ хоа лить). Два года спустя 
Ли сменили своего покровителя Ценга 
въ званш генералъ-губернатора обоихъ 
Юанговъ. Нами еще придется говорить 
о немъ.

Формоза.— Въ декабре 1871 года лодка, 
на которой находилось несколько обита
телей острововъ Jliey Kiey, потерпела 
крушеше у юго-восточнаго берега Фор
мозы и пловды были убиты дикими оби
тателями этого побережья. Японцы, за- 
являвиле притязашя на острова Jliey Kiey, 
обратились къ китайскому правительству 
съ требовашемъ вознаграждешя за этотъ 
ущерби. Уклончивые ответы пекинскаго 
двора заставили японское правительство 
вступиться прямо: генералъ Сайго-Цу- 
гумицу высадился на юго-восточномъ бе
регу Формозы и война казалась неизбеж
ной, но ее предотвратило вмешательство 
англшскаго посла въ Пекине, сэра То
маса Уэйда, и 31 октября 1874 г. принцъ 
Конги заключили съ Окубо соглашеше, 
по которому Япошя получала полное 
удовлетвореше. Еще до того, 13 сентября

1871 г. Ито отъ Японш и Ли Хунгъ- 
чангъ отъ имени Китая заключили въ 
Т1енъ-цине договори, который китайскш 
императоръ ратифицировали въ томи же 
месяце, а микадо, съ некоторыми изме- 
нешями,— 1 ноября.

Смерть Тунгъ-чи. Куангъ-Ciy. — Импера
торъ Тунгъ-чи умеръ преждевременно 12 
января 1875 г.; найти преемника столь 
молодому императору было нелегко; Тао- 
куангъ оставилъ девять сыновей, изъ ко- 
ихъ четвертый, Шенъ-фунгъ, наследо
вали ему и въ свою очередь былъ сме- 
ненъ на престоле упомянутыми сейчасъ 
Тунгъ-чи. Возможны были два кандидата: 
во-первыхъ, сынъ шестого принца— принцъ 
Конга,— но этотъ чрезмерный почетъ 
уничтожилъ бы его вл1яше; во-вторыхъ, 
Т’саи-Лэнъ, сынъ седьмого принца Уй- 
хуанъ, принцъ Чуэна, умершш 1 января 
1891 г. Престопъ достался четырехлет
нему Т’саи-т1эну, который приняли на 
царство имя Куангъ-Ciy. Советъ регент
ства составился изъ вдовствующихъ импе- 
ратрицъ, вдовъ Г'1енъ-фунга,— главной 
супруги, восточной императрицы, Це-нганъ, 
умершей 7 апреля 1881 г., и западной 
императрицы Це-хи, матери Тунгъ-чи. 
Если вспомнить, что последняя была не 
только матерью предыдущего императора, 
но по брату и теткою Т’саи-т1эна, то не
удивительно, что она сохранила руково
дящую роль. Она —  виновница всехъ 
государственныхъ переворотовъ, повер- 
гавшихъ въ смуту не только столицу - 
имперш, но и всю ея администрацш, 
вплоть до последнихъ дней, когда Це-хи 
совершила новый маневръ, который, по 
выбранными ею средствами, обезпе- 
чиваетъ ей место среди умнейшихъ 
властительницъ Востока, какъ и среди 
наименее совестливыхъ женщинъ. По 
уму и преступлешямъ съ нею можетъ 
сравниться на всеми протяженш ки
тайской исторш разве только императ
рица Ву-хеу, жившая въ VII веке нашей 
эры.
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МисЫяOpafcaБроуна— Мисшя Слейдена *) 
и падеше мусульманскаго царства Та-ли 
(8 января 1873) внушили англичанамъ 
желаше сызнова изследовать пути со- 
общешя между Бирмашей и Юннаномъ. 
Лордъ Салисбюри, по соглашенш съ бри
танскими посольствомъ въ Пекине и ин- 
дшскимъ правительствомъ, далъ полков
нику Орасу Броуну поручеше, сходное 
съ тЬмъ, которое выполнилъ капитанъ 
Слейденъ. ПереводчикъАвгустъ-Раймондъ 
Маргари, прибывъ 23 августа 1874 г. су- 
химъ путемъ изъ Шанхая, соединился съ 
нимъ въ Бгамо 17 января 1875 г. Мисия 
17 февраля перешла бирманскую границу, 

■но въ виду распространившихся злов-Ь- 
щихъ слуховъ Маргари обратно перешелъ 
границу, чтобы разузнать о настроенш 
умовъ; 21-го полковникъ Броунъ былъ 
атакованъ китайцами, и въ то же время 
Маргари былъ убитъ въ Манвин-Ь. Броуну 
удалось отступить благодаря поддержке 
его бирманскихъ и сикхскихъ отрядовъ.

Че-фуское соглашеше.— Переговоры, вы
званные этими инцидентомъ, были самымъ 
крупными осложнешемъ новаго царство- 
вашя. Они тянулись больше года и даже 
едва не привели къ войне. Въ-конце кон- 
цовъ однако британскому послу, сэру То
масу Уэйду, и губернатору Че-ли, Ли 
Хунгъ-чангу, удалось 13 сентября 1876 
года заключить соглашеше въ Че-фу, ра- 
тификованное императоромъ 17-го. того 
же месяца. Это соглашеше, распадавшее
ся на три отдела, было чрезвычайно важ
но; первый .уладилъ инцидентъ Маргари 
путемъ извиненш и вознаграждешя въ
200.000 таэлей; второй касался дипло- 
матическихъ и консульскихъ отношенш, 
наконецъ, поаггЬднш— чисто-коммерческа- 
го свойства— касался открытая портовъ 
И-чангъ и Ву-ху на ЮангЬ, Венъ-чеу въ 
Че-KiaHrk и Пакъ-хои въ Куангь-тунгЬ. 
Англш было предоставлено право послать 
агентовъ въ Се-чуанъ, въ Чунгъ-Кинге.

! )  См. выше, т. VI, стр. 192.

Дополнительная статья определила усло- 
ein посылки въ следующемъ году англш- 
ской разведочной экспедицш изъ Пекина 
въ Тибетъ и Индш либо чрезъ Се-чуанъ, 
либо чрезъ Канъ-су и Коконоръ. Т. Грос- 
веноръ, секретарь англшскаго посольства 
въ Пекине, и консулы Артуръ Девенпортъ 
и Э. Колборнъ Баберъ отправились въ 
Юннанъ, чтобы присутствовать при суде. 
надъ убшцами Маргари. Они представили 
очень интересный докладъ о рынкахъ юго- 
западнаго Китая. Со времени Че-фускаго 
соглашешя Китай начинаетъ держать по
сольства въ Европе: первыми китайскими 
резидентомъ въ Лондоне и Париже былъ 
прибывшш въ 1876 году Куо Сонгъ-тао, 
его помощникомъ— Л1еу. Куо сменилъ 
маркизъ Ценгъ.

Тутъ стали на очередь другой важный 
вопроси— о русскихъ въ Средней Азш.

Первые шаги русскихъ.— 25 шля 1851 г. 
горно-инженернаго ведомства полковникъ 
Ковалевсшй отъ имени Россш и И-Шанъ 
и Буйантай— отъ имени Китая заклю
чили въ Кульдже торговый договори, ко
торыми учреждался рынокъ въ городахъ 
Или (Кульджа) и Тарбагатае (Чугучакъ); 
этотъ трактатъ, заключавшш въ себе 17 
статей, дословно гласили, что „русскими 
будутъ отведены места для ихъ факто- 
рш въ Или и Тарбагатае". Позднее, 
ст. 6-ой Пекинскаго договора отъ 2 ноября 
1860 г. было определено, что въ виде, 
пробы торговля будетъ открыта и въ 
Кашгаре на техъ ж е основашяхъ, какъ 
въ Или и Тарбагатае. Китайское прави
тельство уступаетъ въ Кашгаре участокъ 
земли, достаточный для устройства фак- 
торш со всеми необходимыми построй
ками, каковы: жилые дома, амбары для 
склада товаровъ, церковь и пр., и пр., 
равно какъ и землю поди кладбище, а  

: также пастбище, какъ въ Или и Тарба
гатае. „Губернатору Кашгарскаго округа 

j тотчасъ будетъ отданъ приказъ насчетъ 
отвода земельныхъ участковъ. Китайское 

j правительство не отвечаетъ за ограбле-
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Hie русскихъ купцовъ, торгующихъ въ 
Кашгаре, въ томъ случае, если грабежъ 
■будетъ совершенъ людьми, пришедшими 
изъ-за линш расположешя китайскихъ 
сторожевыхъ постовъ".

Возсташя ‘) . — Смерть Джиганхира лишь 
на несколько лети дала передышку ки- 
тайскимъ губернаторамъ; въ 1846 году 
ходжа Катти Тора со своими братьями 
овладели Кашгаромъ, но вскоре были 
разбитъ и обращенъ въ бегство китай
цами у Кокъ-Робата; въ 1857 г. возста- 
ли другой ходжа, Вали Ханъ, и его братъ 
Кишикъ Ханъ, но лишь два года спустя 
ему удалось покинуть Коканъ; онъ за
владели последовательно Кашгаромъ, 
Артошемъ и 1анги-Гиссаромъ. Сынъ Джи
ганхира, Бузуркъ Ханъ, воспользовавшись 
мятежомъ мусульманъ въ Канъ-су, воз- 
сталъ противъ китайскихъ властей при 
сод-Ьйствш выслужившагося изъ солдатъ 
Якубъ-Вега.

Якубъ-Бегь.— Мохаммедъ Якубъ, сынъ 
Пиръ Мохаммедъ Мирзы, родился около 
1820 года въ неболыномъ городе Пи- 
скенте, въ Кокандскомъ ханстве. Онъ 
отличился въ войнахъ съ русскими во 
времена Перовскаго и его похода на Сыръ- 
Дарью, и не преминулъ свергнуть своего 
начальника, Бузурка, преданнаго всякимъ j 
порокамъ (1866). Осенью 1863 года дун- 
ганы взяли цитадель Ярканда. Война на
чалась только въ следующемъ году; изъ 
года з ъ  годъ Якубъ одерживалъ все 
новыя победы: зимою 1864 — 1865 г. онъ 
взялъ Кашгаръ, осенью 1865-го — Яр- 
кандъ, въ январе 1867-го—Хотанъ, ле- 
томъ и осенью 1867-го— Аксу, Ку-че и 
др., въ январе 1869-го— Сариколъ, и пр. 
PyccKie не могли допустить, чтобы эта 
новая власть утвердилась въ сердце цен
тральной Азш, и осенью 1868 г. ко двору 
Якуба прибылъ посолъ. Съ техъ поръ 
Якубъ, угрожаемый съ одной стороны 
русскими, съ другой китайцами, стали

Ц См. выше, т. IV, стр. 270.

искать опоры. Турецкш султанъ, безсиль- 
ный защитить самого себя, могъ, разу
меется, только пожаловать ему пустыя 
почести: онъ разрешили Якубу принять 
титулъ Эмиръ Эльмуменеимъ, „вождь ве- 
рующихъ"; его соседъ, эмиръ бухарскш, 
возвелъ его въ сани атталикъ-гази, 
„вождь борцовъ за веру"; Анппя, кото
рой утверждеше его власти въ средней 
Азш было пр1ятно, не шла дальше пла- 
тоническихъ поощренш: отделенный отъ 
Индш неприступными горами, Якубъ не 
могъ быть полезенъ для нея въ случае 
опасности. Однако въ 1870 и 1873 гг. 
Анппя отправила въ Ярканди специаль
ную экспедицш подъ руководствомъ сэра 
Дугласа Форсайта.

Лучшими оплотомъ Якуба было его 
войско, обученное по-европейски. Будучи 
предоставленъ собственными силами, онъ 
употребили его сначала на то, чтобы 
упрочить свою власть въ стране, а за- 
темъ вступили въ борьбу съ Китаемъ. 
Результатомъ кратковременнаго царство- 
вашя Якуба было — какъ мы уви- 
димъ ниже—то, что руссюе пришли въ 
непосредственное соприкосновеше съ ки
тайцами въ Тянь-шане и что они смогли, 
путемъ присоединены части территорш 
Или, округлить свои владешя въ Ферга
не и Семиречьи.

Конецъ мусульманскаго возстажя.— По
кончили съ мусульманами въ Юннане 
путемъ взяыя Та-ли, Китай получили 
возможность направить все свои силы въ 
северо-западный уголъ имперш. Бывшш 
вице-король Фу-Юена, Цо Цунгъ-тонгъ, 
прославившшся въ войне съ тай-пингами 
и бывш1й съ 1867 г. вице-королемъ Канъ- 
су и Шенъ-си, былъ назначенъ главно
командующими войсками, снаряженными 
противъ Кашгара. Онъ овладели горо- 
домъ Манасъ, ознаменовали своепоявле- 
Hie ужасной резней и двинулся на Якуба; 
но въ этотъ моментъ Якубъ, изнуренный 
трудами и болезнью, умеръ. Съ его смер
тью его создаше рухнуло: его преемники
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были не въ силахъ бороться съ китай
цами, и послЪдше заняли одинъ за дру- 
гимъ— 19 октября 1877 г. столицу эмира 
Аксу, 21 декабря Яркандъ, 26 декабря 
Кашгаръ, наконецъ 4 января 1878 года 
Хотанъ.

Вопросъ о КульджФ. —  Въ 1871 г. ки
тайцы согласились на предложеше рус- 
скихъ— занять городъ Кульджу и север
ную часть Тянь-шаня впредь до полна- 
го умиротворешя страны, причемъ рас
ходы по оккупацш Китай долженъ былъ 
вернуть имъ. Но когда царство Якуба 
распалось и Небесная импер1я пожелала 
взять назадъ Тянь-шань, пришлось на
чать переговоры съ Росшей. Для этого 
былъ выбранъ Чунгъ-хеу, тотъ самый, 
который ездилъ въ Европу после тсенъ- 
цинской резни. Прибывъ въ Россш, 
Чунгъ-хеу въ октябре 1879 года заклю- 
чилъ въ Ливадш договоръ на услов^яхъ 
столь невыгодныхъ, что Китай не при- 
нялъ бы ихъ даже въ томъ случай, если 
бы. былъ предварительно побЪжденъ, и 
что по возвращенш Чунгъ-хеу былъ при- 
говоренъ къ смерти (но не казненъ) и 
его имущество конфисковано. Росшя со
глашалась вернуть часть Кульджинской 
территории, но наиболее цветущую часть 
ея оставляла за собою, именно долину 
Теккеса у подошвы Тянь-шаня и проходы—  
особенно Музартскш, который ведетъ изъ 
Кульджи въ Аксу и пересЬкаетъ воен
ную дорогу, проложенную Юенъ-лунгомъ 
и соединяющую Кульджу съ Кашгаромъ. 
Неудивительно, что цензоръ Чангъ Чи- 
тонгъ въ своемъ докладе металъ молнш 
противъ несчастнаго дипломата.

Чангъ Чи-тонгъ. —  Однимъ изъ лицъ, 
принимавшихъ наиболее деятельноеуча- 
CTie въ китайской политике за послед- 
H ie годы, является этотъ видный санов- 
никъ, ныне генералъ-губернаторъ обоихъ 
Ху, оффищальная резиденщ'я котораго—  
By-чангъ на правомъ берегу Юанга, про
тивъ Ханькоу. Чангъ Чи-тонгъ—китаецъ 
изъ Нанъ-п’и въ провинцш Че-ли; тамъ

онъ родился въ 1835 году; въ марте. 
1865 г. онъ сделался судьею въ Кантон
ской области, въ мае 1868 г.—казначе- 
емъ въ Юангъ-су; своей высокой репу- 
тащей онъ обязанъ докладу, который 
онъ представилъ, въ качестве цензора, 
о договоре; заключенномъ Чунгъ-хеу съ  
русскими въ Ливадш (1879). Съ техъ  
поръ онъ былъ последовательно губер- 
наторомъ Шанъ-си (январь 1882), гене- 
ралъ-губернаторомъ обоихъ Куанговъ 
(августъ 1884) и наконецъ генералъ- 
губернаторомъ обоихъ Ху (8 августа 
1,889). Главнымъ образомъ по его почину 
были предприняты обширныя работы въ 
устье реки Ханъ и постройка великаго 
центральнаго железнодорожнаго пути,, 
который долженъ соединить Голубую- 
реку чрезъ Ху-пе съ Пекиномъ.

Улажеше Кульджинскаго вопроса. —  От- 
казъ ратифицировать Ливадшскш дого
воръ представлялъ собою, разумеется,. 
casus ЪеШ. Китайскш уполномоченный 
въ Париже и Лондоне, старшш сынъ 
вице-короля Ценгъ Куофана, Ценгъ Ки- 
це, былъ посланъ въ Петербургъ для 
возобновивши переговоровъ на новыхъ 
основашяхъ. Это—тотъ дипломатъ, кото
раго хорошо знаютъ въ Европе подъ 
именемъ маркиза Ценга; подобно своему 
отцу, онъ былъ родомъ изъ Ху-нана, где. 
родился въ 1837 г. Умеръ онъ въ Пе
кине въ 1890 г. Благодаря своему тер
пению и дружескимъ советамъ онъ су-  
мелъ исполнить задачу, которая казалась 
неисполнимой. 12— 24 февраля 1881 г. 
Ценгъ заключилъ въ Петербурге съ рус
скими уполномоченными Николаемъ Гир- 
сомъ и Евгешемъ Бюцовомъ договоръ 
изъ двадцати параграфсвъ, въ силу ко
тораго значительная часть спорной тер- 
риторш возвращалась Китаю; но § 7-ой 
гласилъ; „Западная часть области Или 
отходить къ Россш, дабы служить ме~ 
стожительствомъ для техъ обитателей 
этого края, которые пожелаютъ перейти 
въ русское подданство и въ силу э т о т
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должны будутъ отказаться оть земель- 
ныхъ участковъ, принадлежавшихъ имъ 
тамъ. Граница между русскими владЪшя- 
ми и китайской провинщей Или начи
нается отъ горъ Беджинъ-тау, сл'Ьдуетъ 
теченш  реки Хоргосъ до ея впадешя въ 
реку Или и, пересекая последнюю, идетъ 
на югъ, къ горамъ Узунъ-тау, оставляя 
къ западу селеше Колджатъ".

Женитьба императора и ауд1енщя.— Есть 
известный параллелизмъ между собьтя- 
ми, предшествовавшими совершеннолетш 
ТунгЬ-чи, и собьтями, предшествовавши
ми совершеннолетш Куангь-Ciy. Посл%д- 
нш родился 2 августа 1872 г. въ Пекине; 
26 февраля 1889 г. онъ женился на 
дочери Куэй - шанга, брата императ
рицы Це-хи, изъ рода 1е ху-ла. Ука- 
зомъ отъ 12 декабря 1890 г. импе- 
раторъ упорядочилъ дело ауд^енцш, ко- 
торыя отныне получаетъ дипломатическш 
корпусъ. Онъ воскресилъ этимъ тради
цию предыдущаго царствовашя; но позже 
австршскш и англшскш послы потребо
вали,' чтобы императоръ принялъ ихъ не 
въ той зале, которая предназначена 
для пр1емовъ китайскихъ вассальныхъ 
князей. Въ ноябре 1894 г.впервые была 
дана аудюнщя въ Венъ Х оа-тене, вну
три императорскаго дворца, посламъ 
Соединенныхъ Штатовъ, Россш, Францш, 
Англш, Бельгш, Швецш и испанскому 
поверенному въ делахъ.

Китайско-японская война.— Японцы по
стоянно заявляли настойчивыя притяза- 
шя на Корею со временъ императрицы 
1инъ-го; и намъ уже пришлось говорить 
о вторженш въ эту страну Таико-сама 1). 
Осложнешя въ роде техъ, которыми было 
обусловлено вмешательство Францш въ 
1866 г. и Соединенныхъ Штатовъ въ 
1871-мъ, послужили для японцевъ пред- 
логомъ снова выступить со своими при- 
тязашями на Корею. 20 сентября 1875 г. 
ихъ военный корабль Унюкуванъ подверг

*) См. выше, т. IV, стр. 289.

ся нападенш корейцевъ во время гидро- 
графическихъ работъ; японцы заставили 
сеульскш дворъ дать имъ большое возна- 
граждеше и заключить съ/ними въ Кангъ- 
хоа договоръ (26 февраля 1876). Такого 
результата не достигли ни французы, ни 
американцы. Китай— номинальный сюзе- 
ренъ Кореи, какъ и Бирманш и Аннама,— 
не принималъ никакого участия въ пере- 
говорахъ. Договоръ, подписали генералъ- 
лейтенантъ министръ колонш Курода 
Кшотака и членъ Генройна Инуйе Каору 
отъ лица Японш, и Синъ-Генъ и Инъ 
Ia-сингъ отъ _ имени корейскаго прави
тельства. Было установлено, что все 
обращешя Японш къ корейскому прави
тельству будутъ писаться по-японски и 
въ ближайнпя десять летъ будутъ сопро
вождаться китайскимъ переводомъ, Корея 
же въ праве пользоваться китайскимъ язы- 
комъ. Вне Хо-р1ангъ-ганга, въ Фусане, 
должны были быть открыты для торговли 
на побережье два порта; эти дополнитель
ный статьи были приняты обоими прави
тельствами (24 августа 1876 г., 30 янва
ря 1877, 3 шля 1877, 20 декабря 1877). 
30 августа 1879 г. долженъ былъ быть 
открыть портъ Юэнъ-санъ въ провинцш 
Ханъ Юангь; на деле же руководство 
делами во всехъ трехъ открытыхъ для 
торговли портахъ— 1енъ-чуане, Юэнъ-сане 
и Фу-сане—приняли чиновники китайскаго 
таможеннаго ведомства. Было очевидно, 
что Китай, считая себя сюзереномъ Ко
реи, не желаетъ уступить место своей 
сопернице. По милости китайскаго и 
японскаго гарнизоновъ, стоявшихъ въ 
Сеуле съ 1882 г., уже не разъ возникали 
безпорядки; вследств1е ихъ соперничества 
4 декабря 1884 г. вспыхнулъ въ этомъ 
городе настоящш мятежъ, и семь минист- 
ровъ было убито, а на сл%дующ1й день 
завязался бой между обоими гарнизонами. 
Здаше японскаго посольства было сож
жено, много японцевъ было убито, а осталь
ные принуждены бежать на побережье. 
Зачинщиками этой революцш были Палк-
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кеум-мунЧуи, Ким-ок-юумъ, Сайэ-кум-ну 
и 'ГонгЧенг-иетри; ея последстая оказа
лись диаметрально противоположными 
тому, что они ожидали: они думали, что 
работаютъ для японцевъ, а въ действи
тельности были игрушками въ рукахъ 
китайцевъ. Недолго спустя Ким-ок-шумъ, 
бежавшш въ Я понт, склонился на уве- 
щашя своего соотечественника, Гонг-Ti- 
онъ-у, прожившаго некоторое время въ 
Париже, отправиться съ нимъ въ Шан
хай. ЗдФсь Ким-ок-юумъ 28 марта 1894 г. 
былъ убитъ изъ револьвера своимъ дру- 
гомъ, который заявилъ, что действовалъ 
по приказанш корейскаго короля. Войско 
несчастнаго Ким-ок-юума было перевезе
но въ Корею и поделено на восемь частей, 
распределенныхъ по восьми провинщямъ 
королевства. Война была неизбежна, и 
действительно, тотчасъ начались воен
ный действ1я. 20 юля капитанъ Гейль- 
суэрси, командиръ англшскаго судна 
Kowshing, отплылъ изъ Таку съ намере- 
шемъ высадить войско въ Ассане, въ 
Корее; но близъ острововъ Шупъ-синто 
его судно было потоплено; спаслись только 
капитанъ Гейльсуэрси, немецкш капи
танъ Ганнекенъ и 40 человекъ изъ 1500. 
Результаты первыхъ сухопутныхъ атакъ, 
предпринятые японцами въ поле на 
укрепленный городъ Ассанъ, были, очевид
но, незначительны, потому что они тот
часъ затемъ, подъ начальствомъ своего 
генерала, графа Ямагаты, двинулись чрезъ 
Манджурш по дороге къ Пекину; 15 
сентября они встретились съ китайцами 
у ПингъЧанга. Генералъ Цо былъ оста- 
вленъ на произволъ судьбы своими китай
скими товарищами 1э и Вей, которые
16-го отступили; победа осталась за япон
цами, и китайцы бежали въ И-чеу, на 
реке Ялу,' отделяющей Корею отъ Ман
джурш и служащей границею. Спустя два 
дня, 17-го сентября, японцы одержали 
такую же победу на море, разбивъ въ 
устье Ялу эскадру китайскаго адмирала 
Тинга, везшую войско въ И-чеу; остатки

эскадры съ большимъ трудомъ спаслись 
въ Портъ-Артуре. Темъ временемъ япон
цы заняли (8 октября) И-чеу и, перейдя 
Ялу подъ начальствомъ своего генерала 
Нодзу (24 октября), после несколькихъ 
стычекъ достигли Фунгь-хуангь-ченга, от
куда расходятся три дороги -  на Мукденъ, 
Hiey-чуангъ и Портъ-Артуръ. Вместо то
го, чтобы двинуться отсюда на Мукденъ, 
они пошли на югъ. Благодаря соединен
ной атаке сухопутнаго войска и флота 
японцамъ удалось взять Портъ-Артуръ 
(ноябрь 1894).

Съ полуострова .TIiao-тунгъ японцы 
перенесли свои завоевательный действ1я 
на другой берегъ Петъ-ше-ли, къ Шанъ- 
тунгскому заливу, где 2 февраля 1895 г. 
взяли Вей-хай-вей;наконецъ, другая эскад
ра овладела Пескадорскими островами и 
высадила отрядъ войска на Формозу. Въ 
виду этихъ неудачъ Китай запросилъ 
мира. 17 апреля 1895 г. китайсюе уполно
моченные Ли Хунгъ-чангъ и Ли Чингъ- 
фонгъ и японсюе уполномоченные графъ 
Ито Хиробуми и виконтъ Муцу Мунеми- 
цу заключили въ Симоносеки договоръ 
изъ одиннадцати пунктовъ, по которому 
Серединное царство уступало своему 
счастливому сопернику южную часть про- 
винщи Фенгъ-Ленъ (Шенгъ-Кингъ, Ман- 
джур!я), островъ Формозу и Пескадорсюе 
острова. Китай долженъ былъ уплатить 
контрибуцш въ 200.000.000 таэлей.

Города Ш а-си  въ провинцш Х у-пе, 
Чунгь-Кингъ въ С е-чуене, Су-чеу въ 
Юангь-су и Хангь-чеу въ Че-Юанге были 
открыты для японской торговли и япон
цы могли держать тамъ консуловъ. Суда 
подъ японскимъ флагомъ могли свободно 
плавать по верхнему 1ангъ-Це между 
И-чангомъ и Чунгъ-кингомъ, по реке 
Ву-сонгъ и по Большому каналу до Су- 
Чеу и Хангъ-чеу; японцы могли оккупи
ровать Вей-хай-вей до момента, когда до
говоръ будетъ исполненъ. Соединенный 
усшпя Россш, Францш и Германш по
мешали японцамъ использовать т е  вы-
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годы, которыя предоставить имъ Китай 
на материкк: Япошя удержала Формозу 
и Пескадоры, но въ Манджурш ея мксто 
заняла Росшя, въ Вей-хай-век —А нш я.

PyccKie.— Вмкшательство Германш въ 
Шанъ-тунгк должно было вызвать при- 
тязашя со стороны русскихъ; Росшя по
требовала уступки вскхъ суверенныхъ 
правъ на Портъ-Артуръ и Та-л1енъ-ванъ 
на манджурскомъ побережьк, на тотъ 
же срокъ и ткхъ же услов1яхъ, на какихъ 
Гермашя оккупировала Kiao-чеу, а также 
концессии на проведете железной дороги 
отъ Петуны до Мукдена и Портъ-Артура. 
Китайское правительство частью удовле
творило это требоваше (20 марта 1898): 
Портъ-Артуръ и Тал1енъ-ванъ были сданы 
въ аренду Россш на двадцать пять лктъ, 
но Китай сохранилъ за собою суверен
ный права на эти два порта. Концесшя 
на желкзнодорожныя линш фактически 
обратила Манджур1ю въ русскую провин- 
щю, несмотря на то, что портъ Hiey- 
чуангъ былъ открытымъ портомъ.

Н Ьмцы.—Нъмцы, чьи торговые интересы 
въ Китак возрастали съ каждымъ днемъ, 
не могли оставаться равнодушными при 
видк успкховъ, достигнутыхъ другими 
нащями; стараясь подражать примеру 
Англш, они. нксколько разъ пытались 
создать на китайскихъ побережьяхъ проч
ное поселеше внк портовъ, открытыхъ для 
международной торговли. Судя по опыту 
нкмецкихъ военныхъ судовъ, можно было 
думать, что два пункта являются пригод
ными для этой цкли— одинъ на Ф у-тен- 
скомъ побережьк, другой —  у Лаппы на 
Куангъ-тунгскомъ побережьк. Оказалось 
совскмъ другое. Пренебрегая протектора - 
томъ надъ католическими мисшями, кото
рый н-Ькогда являлся главнымъ оруд1емъ 
французской политики на Дальнемъ Вос- 
токк, французы допустили въ 1882 году, 
чтобы итальянсше францисканцы провин
т и  Шанъ-тунгъ уступили часть своей 
территорш нксколькимъ нкмецкимъ свя- 
щенникамъ изъ мюнстерской епархш

(Вестфалия), которые прикрылись име- 
немъ своей обители, находившейся въ- 
Голландш. I. Б. Анцеръ изъ Регенс
бурга, основатель этой новой миссш, 
быстро достигъ звашя апостольскаго ви- 
кар1я (1886). 1 ноября 1897 г. два свя
щенника, принадлежавиле къ новой миссш, 
Нисъ и Генле, были убиты въ Чангъ- 
Kia-чуангк (Шанъ-тунгк); кара за эти два 
убшства не заставила себя ждать. 14 
ноября 1897 года адмиралъ Дидерихсъ 
явился съ крейсерами Irene, Kaiser, Prin- 
zessin Wilhelm, и Arcona въ бухтк Kiao-  
чеу и безъ малкйшей трудности высадилъ 
дессантъ. Въ результатк . переговоровъ- 
5 января 1898 г. между Гермашей и Ки- 
таемъ былъ заключенъ договоръ, которымъ- 
послкднш отдавалъ первой въ аренду на 
99 лктъ районъ залива Kiao-чеу съ ни
сколькими островами и окружностью на  
материкк въ 50 километровъ.

Англичане. —  Занят1е русскими Портъ- 
Артура внушило англичанамъ желаше 
прюбрксти опорную точку у входа въ Пет- 
че-лшскш заливъ, которая могла бы слу
жить имъ не только оплотомъ въ случак- 
войны, но и наблюдательнымъ пунктомъ.. 
Желаемое пристанище они могли найти 
только на шанъ-тунгскомъ побережьк. 
Напомнимъ, что во время кампаши I860' 
года первыми операщонными базисами 
были —  для англичанъ ихъ собственная 
Гонгъ-конгская территория, для францу- 
зовъ— городъ Шанхай; вторыми базисами 
служили— для послкднихъ Чефу на сквер- 
номъ побережьк Шанъ-тунга, для пер- 
выхъ — Та-Л1енъ - уанъ на полуостровк- 
JIiao-тунгъ, близъ Портъ-Артура, котораго 
тогда еще не было. Изъ этихъ-то двухъ- 
пунктовъ и вышли обк эскадры, чтобы 
высадить войска въ устьк Пе-Тангъ-хо 
и зайти въ тылъ кркпости Та:Ку. Послк 
войны портъ Че-фу былъ открыть для 
международной торговли; поэтому англи
чанамъ приходилось искать на Шанъ- 
тунгскомъ побережьк новую точку опоры. 
Такой пунктъ они нашли къ востоку отъ.
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Че-фу: это былъ Вей-ха-вей, и по очи- 
щ ети его японцами они получили его въ 
аренду. По пекинскому соглашеню 24 
октября 1860 г. англичанамъ была усту- 
лена въ другомъ краю —  на юге самого 
Китая— часть полуострова Као-лунь, про- 
тивъ Гонгь-Конга: теперь этотъ участокъ 
былъ зам'Ьненъ более . сЬвернымъ, такъ, 
чтобы могло установиться сообщеше между 
Дипомъ и Мирсъ-Бей и такимъ образомъ 
облегчилась доставка товаровъ въ Кан- 
тонъ.

Французы.— Франщя добилась такой же 
выгоды, получивъ въ аренду (5 апре
ля 1898) Куангъ-чеу-уанъ, заливъ на по
луострове Луи-чеу, запирающемъ съ вос
тока, вместе съ островомъ Хайнаномъ, 
Тонкинскш заливъ, внутри котораго на
ходится портъ Пакъ-хой, открытый для 
иностранной торговли; требовать себе 
этотъ портъ французы не могли, но они 
могутъ провести отъ него железную до
рогу къ Си-Юангу. Убшство флотскихъ 
поручиковъ Куна и Гурлауэна (13 нояб
ря 1899) вызвало въ конце этого года 
со стороны Францш вмешательство въ 
этомъ краю и требоваше вознаграждешя' 
въ 200.000 франковъ, которое и было 
уплачено Китаемъ. Точно такъ же Фран
щя добилась концессш на проведете 
железной дороги отъ Лао-Каи до Юн- 
нан-фу. Въ последнее время, несмотря 
на противодейств1е другихъ западныхъ 
державъ, признаны справедливыми при
тязания Францш относительно увеличешя 
ея концессш въ Шанхае. Перенесете не
крополя обитателей Нингъ-По, удалить 
который изъ пределовъ французской кон
цессш въ Шанхае заставили французовъ 
не столько политичесюя, сколько гипе- 
ничесюя соображешя, вызвало 3 мая 
1874 г. китайский народный бунтъ, во- 
зобновившшся 16 шля 1898 г. Необходи
мо признать, что съ французской точки 
зрешя китайскш вопросъ требуетъ пол- 
наго пересмотра французскихъ интере- 
совъ въ ближайшихъ къ Тонгъ-Кингу и

Лаосу южныхъ провинщяхъ й установле- 
шя сношенш между этими провинциями 
и Шангомъ черезъ посредство француз
скихъ промышленниковъ: а для этого надо 
не считать эту великую реку принадле
жащей къ сфере вл1яшя Великобританш 
и французсше интересы въ Шанхае, и 
p y c c K ie  въ Ханъ-Кеу—достаточно уравно
вешивающими англшсюе. Надо также во 
что бы то ни стало—коммерчески или по
литически— связать этотъ районъ Юанга 
съ северной частью Китая, где фактиче
ски господствуютъ руссше. Если неми- 
нуемъ разделъ Китая, The Break-up of 
China, по выражешю лорда Чарльза Бе- 
ресфорда, то Франщя не должна при 
этомъ оставаться безучастной, ни позво
лять своимъ более смелымъ, чемъ со- 
вестливымъ соперникамъ останавливать 
ее въ достиженш ея целей.

Итальянцы.— Итальянск1е интересы пред
ставлены въ Китае преимущественно 
миссюнерами-капуцинами и патерами изъ 
миланской миссюнерской общины въ 
провинщяхъ Хо-нанъ, Шенъ-си, Шанъ- 
си, Ху.-не, Ху-нанъ и северной части 
Шанъ-тунга. Требован1я другихъ державъ 
побудили и итальянскаго посла въ Пе
кине, Мартино, 28 февраля 1899 г. обра
титься къ цонг-ли-ямену съ просьбой объ 
уступке залива Санъ-Менъ въ провинцш 
Че-Юангъ, между Нингъ-по и Венъ-чеу. 
Мы уже говорили о томъ, что Мартино 
былъ отозванъ изъ Пекина своимъ пра- 
вительствомъ. Слабость поддержки, ока
занной Италш несколькими западными 
державами, и явно враждебное отношете 
Китая въ этомъ деле послужили причи
ною, что новый полномочный министръ, 
Сальваго Раджи, не добился для Италш 
арендныхъ правъ на намеченную терри- 
Topito; справедливость требуегь признать, 
что со времени последняго кризиса ита- 
льянскш кабинетъ не склоненъ идти на 
авантюры, исходъ которыхъ сомнителенъ.

Торговый миссж.—Тотчасъ после ки
тайско-японской войны и заключешя Си-
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моносекскаго договора (17 апреля 1895), 
въ виду настоятельной необходимости 
сызнова изучить экономическое состо- 
H ie  Небесной имперш въ цТ,ломъ и ме
нее изв-Ьстныхъ ея провинцш въ особен
ности, Шонская торговая палата взяла 
« а  себя починъ этой анкеты. Въсоставъ  
люнской миссш, руководимой консуломъ 
Э. Роше (25 сентября 1895— 3 мая 1896), 
а затЪмъ Анри Бренье (3 мая 1896—  
28 ноября 1897), входили: флотскШ врачъ 
Р. Дебленнъ, четыре делегата Люнской 
торговой палаты— К. Метраль (шелкъ и 
шелковыя ткани), Р. Антуанъ (шелкъ), 
П. Дикло, граждански горный инженеръ, 
и Л. Скюльфоръ (общая коммерщя и 
банкъ), далее, делегаты соучаствующихъ 
торговыхъ палатъ: Марсель— А. Грожанъ 
(общая коммерщя), Бордо— Л. Рабо (об
щая коммерщя), Л гиль— A. Bianb (шерсто- 
прядеше и механичесюя сооружешя), 
Рубэ— А. Велесъ (шерсть и шерстяныя 
ткани), Роаннъ— Ж. Pio (бумажный ма- 
терш), наконецъ, инженеръ-гидрографъ 
А. Перръ. Такъ возобновлена была тра- 
дищя, созданная въ 1843 г. при- после 
Лагренэ. Юн-нанъ, Куэй-чеу и Се-чуэнъ 
были изучены основательно, тогда какъ 
съ Ху-наномъ, Куангъ-си и Куангъ-тун- 
гомъ мисс1я ознакомилась менее деталь
но. Примеры Люна вызвалъ подражаше 
со стороны Великобританш: генеральный 
консулы Байронъ Бренанъ осмотрелъ 
открытые порты Китая и Кореи; другое 
обслЪдоваше произвели консулы Ф.-С.-А. 
Борнъ и еще двое лицъ по порученш 
блакбернской торговой палаты; японцы 
наследовали Чунгь-кингъ и Юангь. Мис- 
шя лорда Чарльза Бересфорда, отплыв- 
шаго изъ Англш 25 августа 1898 г., 
должна быть признана бол-fee политиче
ской, нежели торговой мисшей; результа- 
томъ ея было издаше большого тома подъ 
заглав1емъ The Breah-up o f  China.

Железнодорожный лижи.—  Первая же
лезнодорожная лишя въ Китае была про
ведена между Шанхаемъ и Ву-сонгомъ,

т.-е. на протяженш приблизительно въ 
четыре мили (1876). Китайско-японская 
война и влГяше Ли-Хунгъ-чанга побуди
ли правительство провести сеть желез- 
ныхъ дерогъ въ провинщи Че-ли. Въ 
1897 г. приступили къ постройке новой 
лиши между арсеналомъ Юангъ-нана и 
городомъ Ву-сонгъ. Франко-русское -то
варищество, представителемъ котораго 
явился Русско-КитайскШ банкъ, получило 
по контракту 21 мая 1898 г. разрешеше 
эксплоатировать рудники въ северной 
части провинщи Шанъ-си и соединить 
железной дорогой города Ченгъ-Тингъ и 
Тай-Юэнъ-Фу. Въ то же самое вре'мя 
разработка рудниковъ въ южной части 
этой провинщи была разрешена т. наз. 
пекинскому синдикату, состоявшему изъ 
англШскихъ и итальянскихъ капитали- 
стовъ, а загЬмъ т е  же права предоста
влены ему, 21 шня 1898 г., въ Хо-нанскихъ 
округахъ, къ северу отъ Желтой реки; 
при этомъ названный синдикаты также 
выговорилъ себе право строить железно
дорожный линш.

Въ 1895 г. небольшая че-лшская лишя, 
предназначенная обслуживать Кай-пинг- 
сшя угольныя копи, была выкуплена ки- 
тайскимъ правительствомъ, продолжена 
и образовала "Пены-цинъ-Пекинскую ли- 
шю, длиною въ 135 километровъ; она 
была открыта въ сентябре 1897 г. Отъ 
Пекина идетъ другая лишя къ Пао-Тин- 
гу, главному городу провинщи Че-ли, отъ 
"Пены-цина—къ Шанхай-Куану, где пер
вый проходы къ Великой стене и путь въ 
Манджурш. Большая железнодорожная 
лишя, заранее названная Великимъ цен- 
тральнымъ путемъ, должна соединить 
Хан-Key. на Юанге, у устья Хана, съ Пе- 
киномъ; она будетъ построена француз- 
ско-бельгшскимъ синдикатомъ; американ- 
цамъ дана концесшя на продолжеше ея 
отъ Хан-Key до Кантона (контракты отъ 
14 апреля 1898). Далее, предположена и 
другая большая лишя, которая соединитъ 
'Пенъ-цинъ съ Ченъ-Шангомъ на KiaHre

— 194 —



и  пройдетъ вдоль Императорскаго кана
ла; эта концессия отдана англичанамъ, 
но при этомъ выговорены особыя льготы 
для нЪмцевъ на Шан-тунгскомъ участке 
пути. Немцы, причастные и этой линш, 
получили кроме того въ Шан-тунгЬ кон- 
щессш на линш отъ Kiao-чеу до Вей- 
x ieH a  и Ци-нана съ обратной лишен до 
Kiao-чеу чрезъ И-чеу. Съ августа 1898 г. 
Возобновилось движете по линш Шан
хай—Ву-сонгъ. Манджурск1я лиши отхо
дить къ Россш, и Сибирская дорога, вм%- 
сто того, чтобы идти вдоль л^ваго бере
га р. Амура, перес-Ьчетъ ея излучину и 
перейдетъ на правый берегъ, где одна 
изъ ея ветвей направится чрезъ Мукденъ 
къ Портъ-Артуру. Франщя добилась 
(20 шня 1895) концессш на железнодо
рожный лиши между Аннамомъ и Кита- 
емъ, т.-е. на линш отъ Ханой до входа 
въ Китай съ продолжетемъ до Лонг-чеу, 
Нан-нингъ и Пезъ на одномъ изъ рука- 
вовъ Си-Шанга (дань 1896 и 1897), и на 
линда отъ Пак-хоя до Си-Юанга, причемъ 
конечными станщями на этой p in t  мо- 
гутъ быть сделаны города Ву-чеу и Нан- 
нингъ (май 1898); наконецъ, въ апреле 
1898 г. французы получили разрешеше 
провести железную дорогу отъ Лао-Кая 
«а своей тонкинской границе черезъ 
Юн-нанъ до столицы этой провинцш. Ан
гличане выступаютъ конкуррентами фран- 
щузовъ въ этомъ краю; они составили 
проектъ железнодорожной лиши, которая 
■соединила бы главный городъ Бирманш, 
Мандалай, чрезъ Кун-лунг-ферри на ки
тайской границе съ главнымъ городомъ 
■Се-чуэна, Чинг-ту.

Государственный переворотъ въ сентябре 
1898 Г.— Либеральный повадки импера
тора, поддержка, которую онъ оказывалъ 
прогрессивнымъ идеямъ, занесеннымъ съ 
Запада, и проекты некоторыхъ меропр1я- 
тш, казавшихся преждевременными, дали 
возможность вдовствующей императрице 
Це-хи 21 сентября 1898 г. снова взять 
®ъ свои руки бразды правлешя. Желая

однако показать, что она не относится 
враждебно къ иностранцамъ, Це-хи 15 
декабря 1898 г. приняла въ оффищальной 
ауд1енц!и женъ посланнйковъ, аккредито- 
ванныхъ при пекинскомъ дворе. Недавно 
распространились слухи, что ийператоръ 
отрекся отъ престола или даже покон- 
чилъ съ собою; но въ действительности, 
какъ это неоднократно делалось въ Се
рединной имперш, заблаговременно былъ 
выбранъ въ наследники девятилетнш 
принцъ Пу-щунъ. По мнен4ю некоторыхъ 
китайскихъ ригористовъ, Це-хи этимъ толь
ко возстановила справедливость, нарушен
ную ею съ -целью достижешя регентства, 
когда она добилась избрашя въ импера
торы Куангъ-Ciy, устранивъ отъ престо
ла другого принца Пу.- Ли-Хунгъ-чангъ, 
для котораго она создала новое мини
стерство—торговли, былъ посланъ въ 
Кантонъ въ качестве вице-короля обоихъ 
Куанговъ. При настоящихъ услов1яхъ 
(1900) преждевременно говорить о томъ, 
каше сюрпризы готовятъ европейской 
политике тайны китайскаго правлешя. 
Во всякомъ случае теперь— мы подчер- 
киваемъ это слово— можно думать, что 
ни интересы Францш, если за ними, хо
рошо смотреть, ни особенно интересы 
Россш не будутъ нарушены.

II.—Корея ‘)
Нарваль.—У корейскихъ береговъ не 

разъ погибали иностранный суда; здесь  
въ XVII веке потерпелъ крушете L'Eper- 
vier, въ 1847 г.— L a  Gloire и L a  Vie- 
toriev.se. Одна такая катастрофа дала 
случай французскимъ агентамъ отличиться 
особенно заметнымъ образомъ. Въ ночь 
со 2 на 3 апреля 1851 г. французское 
китоловное судно Нарваль село на мель 
у острововъ близъ юго-восточнаго берега 
Кореи и затонуло. Весь экипажъ, кроме 
одного человека, спасся отъ кораблекру-

1) См. выше, т . IV, стр. 288.
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шешя; помощникъ капитана въ шлюпка 
добрался до Шанхая и изв-Ьстилъ объ 
этомъ несчастш французскаго консула 
Монтиньи. ПослЪднш, снарядивъ местное 
судно, въ сопровождении своего драгомана 
графа Клечковскаго лично явился на 
место кораблекрушешя и переправилъ 
экипажъ на родину.

УбШства 1866 г.— Монсиньоръ Ферреоль 
умерь 3 февраля 1853 -г.; на его место 
апостольскимъ викар1емъ былъ назначенъ 
епископъ Капса, Симеонъ-Франсуа Бер
не. Смута, царившая въ страна, грозила 
опасностью миссш, а тутъ еще по смерти 
Ч^эльтюнга (1849— 1863) власть перешла 
къ регентству; съ другой стороны, мани
фестами русскихъ на Ту-менъ-KiaHrfe и 
ихъ покушения на провинщю Хамъ-Юенгъ 
возстановили корейское - правительство 
противъ иностранцевъ.

Въ марте 1866 г. монсиньоръ Берне 
погибъ мученической смертью въ Сай- 
намъ-то; его помощникъ, м-ръ Давелюи и 
аббаты Бретеньеръ, Болье, Дори, Пуртье, 
Птиниколя, Ометръ и Гюинь также были 
убиты; отъ смерти спаслись только Фе- 
ронъ, Калэ и Ридель.

Французское вмешательство.— Эти трое 
уц-Ъл-Ьвшихъ направились въ "Пень-цинъ, 
чтобы сообщить объ этой катастрофе 
французскому адмиралу Розу; 18 сентября 
1866 г. корветъ P r im a u g u e t, авизо В ё -  
ro u led e  и канонерка T a r d i f  вышли изъ 
Че-фу въ Корею. Они проникли въ заливъ 
Кангъ-хоа и, поднявшись вверхъ по Хан- 
Кангу до столицы, достигли ея 25-го. 
Произведя эту рекогносцировку, француз
ская флотил1я 3 октября вернулась въ 
портъ Че-фу.

Вотъ оффищальный рапортъ о второй 
экспедищи адмирала Роза въ Корею: 
„Выйдя изъ Че-фу 11 октября съ фрега- 
томъ Gruerriere, винтовыми корветами 
L a p la c e  и P r im a u g u e t , авизо D droulede  
и K ie n -c h a n  и канонерками T a r d i f  и L e 
hr е Ion, контръ-адмиралъ Розъ 13-го сталъ 
со своей эскадрой передъ островомъ

Буазэ въ 18 миляхъ отъ Кангъ-хоа. На 
следующш день канонерки поднялись 
вверхъ по ptK t Салэ (проливъ Кангъ- 
хоа), ведя на буксире шаланды, на кото- 
рыхъ находились дессантныя команды съ. 
G u erriere  и корветовъ, равно какъ отрядъ 
морскихъ стрелковъ съ Jokoh am a. Вы
садившись, наши моряки тотчасъ заняли 
высоты безъ малейшаго сопротивлешя 
съ чьей-либо стороны и оказались въ 5  
километрахъ отъ Кангъ-хоа. 15-го колон
на, руководимая капитаномъ фрегата 
графомъ д’Осери, произвела рекогносци
ровку; подойдя къ одному изъ фортовъ, 
господствующему надъ городомъ, она была 
встречена настойчивымъ ружейнымъ ог- 
немъ, а также пальбою изъ двухъ орудш 
малаго калибра. Схватка длилась н е
сколько минуть, после чего фортъ былъ 
занять и корейцы бежали, оставивъ одно 
свое знамя въ нашихъ рукахъ". Городъ 
былъ взятъ 16-го, и корейскш король на- 
писалъ письмо адмиралу Розу, который 
въ своемъ ответномъ письме сообщилъ 
услов1я, на которыхъ онъ можетъ при
знать себя удовлетвореннымъ. 17 ноября 
произошла схватка, въ которой было ра
нено много французовъ, а некоторое вре
мя спустя адмиралъ Розъ, не получая 
ответа отъ корейскаго короля и опасаясь, 
наступления зимы, которая прекратила бы 
навигацш, вернулся въ Китай, ничего не 
достигнувъ. Единственнымъ крупнымъ. 
фактомъ экспедищи было разрушеше. 
Кангъ-хоа, но оно не произвело никакого 
впечатлешя на корейцевъ, которые стали 
еще наглее прежняго. Не большимъ успе- 
хомъ увенчалась вскоре и американ
ская экспедищя.

Вмешательство Соединенныхъ Штатовъ.—
Въ 1866 г. было послано въ Корею аме
риканское паровое судно Г енералъ Ш ер -  
манъ; экипажъ его былъ убитъ, а судно- 
разрушено. Для разследовашя этого дела, 
въ 1867 г. былъ присланъ адмиралъ 
Роуэнъ съ военнымъ кораблемъ W achu- 
se tt; но ему не удалось произвести дозна-
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шя. Тогда Соединенные Штаты отправили 
въ Корею контръ-адмирала Роджерса, 
главнокомандующаго аз1атской эскадры, 
на C olorado, сопутствуемомъ корветами 
A la s k a  и B en ic ia~ и канонерками M ono- 
сасу и P alos. 1 1юня 1871 г., въ то вре
мя, когда французсюя суда были заняты 
зондировашемъ реки Салэ, между мате- 
рикомъ и островомъ Кангъ-хоа, корейцы 
безъ предупреждешя открыли по нимъ 
огонь; 10-го шня три форта Кангъ- 
хоа перешли въ руки американцевъ, по- 
терявшихъ въ бою лейтенанта Макъ-Ки; 
но такъ какъ адмиралъ Роджерсъ не 
им’Ьлъ инструкцш и не могъ взять Сеула,

X*

то онъ принужденъ былъ, по примеру 
адмирала Роза, вернуться въ Че-фу. Онъ 
прибылъ сюда 5 шля. Что не удалось 
французамъ и американцамъ, то попыта
лись сделать японцы — и съ усп’Ьхомъ: 
мы говорили объ этомъ выше. После того, 
какъ съ Китаемъ былъ улаженъ вопросъ 
о Формозе, Япошя отправила посольство 
въ Фу-санъ во главе съ генераломъ Ку- 
родой, который командовалъ эскадрой; 
оно прибыло на место 15 января 1876 г. 
Въ феврале того же года, 16-го числа, 
Курода-Юитака и Инуйе-Каору отъ лица 
Японш, и Синъ-Хонъ и Инъ-1асингъ отъ 
имени Кореи заключили въ Кангъ-хоа на 
китайскомъ и японскомъ языкахъ крайне 
важный договоръ, которымъ подтвержда
лась независимость Кореи и узаконялось 
открьте портовъ для торговли. О чемъ 
тщетно просили Франщя и Соединенные 
Штаты, того Япошя достигла сразу. До
говоръ 1876 г. былъ видоизм£ненъ или 
дополненъ рядомъ соглашенш или поста- 
новленш въ 1877, 1882 и 1883 гг. Темъ 
временемъ Китай въ лице своего тамо
ж енная персонала вступилъ во владЪше 
тремя вновь открытыми корейскими пор
тами: 1ен-чуаномъ, Юэн-саномъ и Фу- 
саномъ. Китай, какъ сюзеренъ Кореи, 
нисколько не былъ расположенъ усту
пить свои права Япоши; и вотъ, съ 1882 г. 
въ Сеуле находятся два гарнизона— япон-

скш и китайскш. Между ними изо дня 
въ день возникали ссоры и безпорядки, 
грозивппе принять серьезный оборотъ. 
4 декабря 1884 г. вспыхнула револющя. 
Семь министровъ было убито, японское 
посольство сгорало до тла и множество 
японцевъ были либо убиты, либо прину
ждены бежать. Во главе этого возсташя, 
тайно подстрекаемаго японцами, стояли 
Палк-кеюм-мун-юи, Ким-ок-Юумъ, Сайэ- 
Кум-пу, Хонг-1енг-с1етри. Но всю выгоду 
изъ этого мятежа извлекли китайцы. 
Выше уже была речь о томъ, что Ким- 
ок-Юумъ былъ привлеченъ изъ Япоши, 
где онъ скрывался, въ Шанхай своимъ 
соотеч^ственникомъ Хонг-Тюнг-у, и тамъ 
убитъ по приказанш корейская короля 
(28 марта 1894). Мы уже говорили о вой
не, вспыхнувшей между Китаемъ и Япо- 
шей изъ-за Кореи. Корея, повидимому, 
должна сделаться полемъ битвы, на ко- 
торомъ встретятся PocciH и Япошя, такъ 
какъ Китай въ данный моментъ устраненъ 
изъ этого щекотливая спора. Убшство 
корейской королевы — лишь инцидентъ, 
правда прискорбный, соперничества, не
избежно ведущая къ борьбе, исходъ ко
торой для насъ несомнененъ. Легко до
гадаться безъ дальнейшихъ поясненш, 
что это будетъ опять-таки единоборствомъ 
между слономъ и китомъ съ грознымъ 
зрителемъ вдобавокъ.

III.—Япошя.
Внутренняя политика.—'Со времени ре- 

волющи число министерствъ, оспаривав- 
шихъ другъ у друга власть, достигаетъ 
цифры, которой могли бы позавидовать 
иныя американская республики. Имена 
некоторыхъ государственныхъ людей со
хранятся; таковы Окубо, убитый въ 
1878 г., графъ Мори, убитый въ 1887 г., 
Окума и особенно маркизъ Ито.

Намъ предстоитъ разсмотреть те  важ
ный реформы, которыми дополнено было 
законодательство революцш 1868 г., осу
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ществленное во время правлешя этихъ 
деятелей и ихъ товарищей.

Въ составь японскаго кабинета, сфор
мированная 6 ноября 1898 г., входили 
слЪдукищя лица: премьеръ—-маркизъ Яма- 
гата; министры иностранныхъ д-Ьлъ—  
графъ Аоки, внутреннихъ дЪлъ— маркизъ 
Саиго, финансовъ— графъ Масайоши Ма- 
цуката, военный— генералъ Кацура, мор
ской— адмиралъ Ямомото, юстицШ—графъ 
Кингура, землед-Ьл1я и торговли— Арасуке 
Соне, путей сообщешя— виконтъ 1ошика- 
ва, народнаго просв'Ьщешя — графъ Ка- 
байама.

Реформы.— Реформы быстро последова
ли за револющей, и преобразованию под
верглись не только правительство, но и 
нравы страны. Въ 1871 г. лены (ханъ) дай- 
м'юсовъ были конфискованы центральнымъ 
правительствомъ, чтб положило конецъ 
феодальному режиму.Низине классы (эта)— 
парш, занятые унизительными промысла
ми, и хейминъ, промышленники, земле
дельцы и торговцы, были уравнены въ 
правахъ съ привилегированными. Буд- 
дизмъ перестань считаться оффищальной 
релипей. Было построено несколько же- 
лезно-дорожныхъ линш: первая лишя на 
Дальнемъ Востоке, Тоюо-1окогама(1870—  
1872), затемъ линш Кобе-Осака и Осака- 
Юото (1873— 1877). Частныя компанш 
начали действовать здесь лишь съ 1888 
года; до 31. марта 1898 г. оне провели 
3682 километра железныхъ дорогь; ка
зенный линш занимали въ это время 
1065 кил., всего, значить, 4747 кил. 
Длинная лишя проходить чрезъ весь Нип- 
понъ отъ Аомори на севере до пролива 
Симоносеки. Первая телеграфная лишя 
была устроена въ 1869 г., первая почта—  
въ 1870 г. Въ то же время была произ
ведена финансовая реформа: въ 1868 г. 
прежняя монета была изъята изъ обра
щения и заменена геномъ (мексиканскш 
долларъ, разделенный на сто сеновъ); въ 
Осаке былъ устроенъ монетный дворъ. Въ 
1871-мъ г. учреждено министерство фи

нансовъ: въ  1873-мъ впервые составленъ- 
бюджетъ;.въ 1875-мъ преобразована по
датная система, балансы установлены сы 
1 шля по 30 шня, а съ 1885 г. бюд
жетный го д ъ  считается съ 1 апреля по 
31 марта; 1 октября 1897 г. монетной 
единицей объявлены золотой 1енъ (3 де
циграмма 7.565). Проведешемъ этихъ ре
формы руководили последовательно Окуна
ет Масайоши Мацуката. Въ эту же эпоху 
введены былъ rperopiaHCKift календарь; въ. 
1873 г. были введены оспопрививаше, фо- 
тограф1я и европейсюе оффиЩальные мун
диры,

Въ мирное время арм^я состоять изъ 
императорской гвардейской дивизш и две
надцати дивизш, квартирующихъ въ T okioh 

Сендай, Нагойе, Осаке, Хирошиме, Кума
мото, Формозе, Хиросаки, Каназаве, Хи- 
медзи, Маругаме, Кокуре. Включая ре
зервы, территор1альную арм!ю, жандарме
рию и канцелярский персоналъ, въ армш 
насчитывается 4 1 Ы 3 2  человека. Въ ок
тябре 1899 г. флотъ состоялъ изъ пяти
десяти судовъ съ экипажемъ въ 13.574  
человека (въ томъ числе четыре эскад- 
ренныхъ броненосца и десять броненос- 
цевъ береговой обороны 3-го класса), за
темъ шести контръ-миноносцевъ и двад
цати трехъ миноносцевъ. Ряды новыхъ 
кораблей строится. Закономъ отъ 28. 
ноября 1872 г., дополненнымъ 21 января 
1889 г., военная служба была объявлена 
обязательной и личной для всехъ япон- 
скихъ гражданъ. Служба продолжается въ. 
активной армш три года, во флоте че
тыре; въ нее вступаютъ двадцати летъ  
и числятся на ней, т.-е. въ запасе, тер- 
ритор!альной армш и пр., до сорока петь.

Островъ Сахалинъ. —  Большой островъ 
Сахалинъ, лежащш къ северу отъ Ieco и 
къ востоку отъ русскаго побережья Азш„ 
издавна служилы яблокомъ раздора между 
Росшей, владеющей северной частью остро
ва, и Япошей, занимающей южную. Япо- 
шя заявляла притязашя на более обшир
ную территорш, нежели какую призна
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вали за ней руссюе; переговоры, которые 
велъ въ 1862 г. Такенуши, и соглашеше, 
которое заключилъ 18 марта 1867 г. 
Койде, не изменили положешя д-Ьлъ. Въ 
1875 г1 * японскш делегатъ адмиралъ Эно- 
мото Такеаки *), посланный въ Петер
бурга для новыхъ переговоровъ по этому 
предмету,— къ удивлешю и крайнему не- 
удовольствш своего правительства согла
сился обменять японскую часть Сталина 
на почти пустынный Курильскш архипе
лага. Нисколько вознаградили себя япон
цы въ другомъ месте, занявъ въ 1871 г. 
Бонинсие острова.
, Возсташе въ СацугЬ.— Чрезмерная бы

строта реформъ не преминула вызвать 
недовольство среди бывшихъ даймхевъ и 
въ конце-концовъ привела къ феодальной 
реакцш. Первымъ (1874) вспыхнуло воз
сташе въ СагЬ (округъ провинцш Хизенъ 
на о-ве Kiy-Ciy); оно было быстро по
давлено генераломъ Нодзу. Экспедищя на 
Формозу. должна была служить отвлека- 
ющимъ средствамъ.

Островъ Kiy-Ciy всегда представлялъ 
собою особенно удобную почву для воз- 
сташя, и два человека были всего более 
пригодны, чтобы подготовить его: даймю 
Шимадзу и маршалъ Саиго Такамори, 
братъ того, который руководилъ экспе- 
дищей на Формозу. Въ октябре 1876 г. 
вспыхнуло небольшое возсташе въ Кума
мото, продолжавшееся до конца ноября; 
но настоящш мятежъ начался 20 февра
ля 1877 г. Подавить его было поручено 
принцу Аризугаве. Въ конце-концовъ, 
несмотря на энергическое противодей- 
CTBie, 24 сентября 1877 г. Саиго, атако
ванный на Широйаме, близъ Кагошимы, 
былъ разбитъ адмираломъ Кавамурою и 
генераломъ Мшоши; Саиго былъ раненъ 
въ бедро и одинъ изъ его приверженцевъ, 
Гемми 1урода, отрубилъ ему голову, что
бы онъ не достался живой войскамъ ми

1) Позднее Эномото былъ морскимъ мини- 
стромъ, затЪмъ министромъ иностранныхъ дЬлъ 
(1891).

кадо. Въ этой войне, по минимальному 
разсчету (такъ какъ оффищальная стати
стика преуменьшила число жертвъ), пало 
въ императорскихъ войскахъ 6399 чел. и 
было ранено 10.523, у мятежниковъ пало 
7000 и ранено было 11.000; деньгами 
она стоила более 200 мил. франковъ.

УбШство Онубо. —  Одинъ человекъ изъ 
Сацумы выказалъ особенную враждеб
ность къ мятежникамъ, въ чьихъ глазахъ 
онъ являлся предателемъ: это былъ ми- 
нистръ внутреннихъ делъ, Окубо Тошими- 
цу 4). 44 мая 1878 г. онъ былъ убитъ 
людьми изъ Каги по пути во дворецъ. 
Это убшство, безъ сомнешя, ускорило пе- 
ресмотръ конституции, котораго давно 
требовало общественное м нете.

Законодательство.—  Уголовное улож ет е, 
обнародованное въ январе 1871 г. и пе
ределанное въ мае 1873 г., было снова 
пересмотрено и наконецъ въ поле 1880 г. 
одобрено правительствомъ. Оно вступило 
въ действ5е 1 января 1882 г. Оно раз- 
личаетъ следуюпця категорш уголовно- 
наказуемыхъ деянш: 1) крупные и мелюе 
проступки противъ государства или импе
раторской фамилш, общественнаго креди
та, законовъ полицейскихъ, санитарныхъ 
и проч., 2) проступки противъ лицъ и 
собственности, 3) преступлешя. Улож ете 
объ уголовномъ судопроизводст ва , начатое 
въ т л е  1877 г., было закончено въ 1878, 
затемъ пересмотрено, изменено и приве
дено въ cornacie съ Уложетемъ о гр а -  
ж данскомъ судопроизводства^ (1890). По
следнее, начатое въ 1884 г., было закон
чено въ 1887, издано въ 1890 и введено 
въ действ1е 1 января 1891 г. Выработка 
Граж данскаго улож ет я, начатая въ 1870 г. 
министромъ юстицш Ято, была продол
жена (1873— 1886) Огни, который зани- 
малъ тотъ же постъ и былъ председате- 
лемъ спещальной комиссш, учрежденной 
въ 1880 г.; проектъ Уложешя, утвер

*) Онъ происходшгь изъ одной сатсумекой 
семьи самураевъ и родился въ 1829 г.
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жденный въ 1889 г., быль опубликованъ
21 апреля и 7 октября 1890 г., и дол- 
женъ быль войти въ силу 1 января 1893 г., 
но парламенту гтрюстановилъ его д-Ьй- 
cTBie; былъ выработанъ новый проектъ и 
обнародованъ 28 апреля 1896 г. И. Мо- 
тоно и М. Томш, самъ одинъ изъ авто- 
ровъ проекта, въ 1898 г. перевели на 
французскш языкъ первыя три части это
го Уложешя. Торговое уложенге, обнаро
дованное 27 марта 1890 г., потомъ np i- 

остановленное, было снова обнародовано
22 ноября 1892 г., известная часть его 
была введена въ fliftcTBie 1 1юля 1893 г., 
остальная должна была войти въ силу, 
какъ и незаконченный части другихъ Уло- 
женш,— 31 декабря 1896 г. Видное уча- 
CTie въ составивши этихъ кодексовъ при- 
нималъ французъ Буассоннадъ де-Фонта- 
раби, бывшш профессоръ юрйдическаго 
факультета въ Париже.

Конституц1я.— 12 октября 1881 г. микадо
об-Ьщалъ дать конституцш; она была со
ставлена графомъ Ито-Хиробуми и обна
родована 11 февраля 1889 года (въ один
надцатый день второго месяца двадцать 
второго года -М ей-дж и). Она состоитъ 
изъ семи главъ, заключающихъ въ себе  
111 статей: I. Императоръ, право роспуска, 
объявлеше войны, заключеше мира и до- 
говоровъ, право помилован!я. II. Права и 
обязанности японскихъ подданныхъ. III. О 
парламенте, образуемомъ двумя палатами— 
палатой пэровъ, состоящей изъ членовъ 
императорской фамилш, знатныхъ и лицъ, 
назначенныхъ императоромъ, и палатой 
представителей, члены которой избира
ются народомъ. IV. Министры и Тайный 
советь. V. Правосуд1е: судьи несменяемы; 
299 мировыхъ судей (ку-сайбан ш о ), 48 
судовъ первой инстайцш (чихо-сайбанш о), 
семь аппелящонныхъ судей (косо-инъ), 
кассацюнная палата (дайш инъ-инъ), учре- j 
жденная въ T okIo въ 1875 г. VI. Финансы. 
VII. Пересмотръ конституцш и регламентъ | 
императорской фамилш.

Въ самый день обнародовашя этой кон

ституцш виконтъ Мори Аринори, занимав- 
uiift въ 1883 г. постъ министра народна- 
го просвещешя, былъ убитъ однимъ фа- 
натикомъ за то, что своей палкой при- 
поднялъ б-Ьлую завЬсу у входа въ Геку, 
храмъ богини пропитан!я. Мори былъ 
самураи изъ Сацумы; онъ родился въ 
1846 г., состоялъ въ 1871 г. уполномо- 
ченнымъ въ дЬлахъ въ Вашингтон-fe, а въ 
1879 г. былъ назначенъ посломъ въ Лон- 
донъ. Эта смерть напоминаетъ убийства 
Или Камодно-Ками въ 1860 г. и Окубо 
въ 1878 г.

ВнФшняя политика.— Можно сказать, что 
внешняя политика Японш со _ времени 
револющи преследовала двойную цель: 
улажен!е корейскаго вопроса и пере
смотръ договоровъ съ иностранными дер
жавами. Стараясь во всемъ подражать 
западнымъ нац1ямъ, Япошя очень скоро 
переняла не только форму ихъ мундировъ, 
но и ихъ дипломат1ю, и обзавелась пол
номочными министрами въ главныхъ сто- 
лицахъ Европы и Америки. Впрочемъ, 
язва бюрократизма не менее разъедала 
Страну Восходящаго солнца, чемъ старую 
Европу: въ 1886 году гражданскихъ чи- 
новниковъ насчитывалось 40.727 съ жа- 
лованьемъ въ 9 .625 .8001енъ (1енъ—около 
90 коп.), а въ 1898 году ихъ было уже 
68.613 съ жалованьемъ въ 19.123.673  
1енъ. Главной причиной недовольства 
японцевъ иностранными договорами былъ 
параграфъ, предоставлявшш державамъ 
право юрисдикцш надъ ихъ подданными: 
они не безъ основашя считали этотъ па
раграфъ унизительнымъ для своего нащо- 
нальнаго достоинства и свидетельствую- 
щимъ о недоверш, которое, казалось бы, 
должно было исчезнуть въ виду жертвъ, 
принесенныхъ ими цивилизацш. Уже пе
реговоры были близки къ успешному 
окончанию, когда графъ Окума, руково- 
дившш ими, подвергся покушенш: бомбою 
ему оторвало ногу, и онъ принужденъ 
былъ покинуть министерство.

Покушеше, произведенное однимъ фа-
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натикомъ въ 1891 г. на пуТешествовав- 
шаго по Японш цесаревича .(императора 
Николая II), естественно замедлило пере- 
смотръ договоровъ. Наконецъ, графу Ито 
посчастливилось довести переговоры до 
благополучнаго окончашя: 26 августа
1894 г. лордъ Кемберлей подписалъ до-, 
говоръ съ Анппей; 22 ноября того же 
года государственный секретарь Грешемъ 
и Курино (позднее японскш посолъ въ 
Париже) подписали договоръ съ Соеди
ненными Штатами; статья объ экстерри- 
тор1альности должна была войти въ дЪй- 
CTBie 17 шля 1899 г.

4 августа 1896 г. въ Париже былъ 
заключенъ (Ганото) торговый и навига- 
щонный договоръ между Францией и Япо- 
шей. Первый изъ его 25 параграфовъ 
гласить такъ: „Устанавливается взаимно 
полная и безусловная свобода торговли 
и мореплавашя между влад'Ьшями рбеихъ 
договаривающихся' сторонъ; французы въ 
Японш и японцы во Францш будутъ 
пользоваться постояннымъ и полнымъ 
покровительствомъ въ отношенш личной 
и имущественной неприкосновенности". 
Французы теряли право экстерритор1аль- 
ности и подлежали отныне японскимъ 
законамъ и японской юрисдикцш; Япошя 
отказала французамъ въ праве прюбр-Ь- 
тать землю въ полную собственность, но 
разрешила имъ снимать въ аренду или 
покупать землю на неограниченный срокъ 
безъ права эксплоатацш н4,дръ. Этотъ 
договоръ былъ ратификованъ въ 1898 г., 
и пунктъ объ акстерритор1альности дол- 
женъ былъ вступить въ силу 1 января 
1900 г.

ЗатЬмъ были заключены договоры съ 
Испашей и (30 апреля 1900) съ С1амомъ, 
и въ ближайшемъ будущемъ будутъ учре
ждены японсия посольства въ Мадриде 
и Банкоке.

Мы говорили выше о первыхъ ослож- 
нен!яхъ между Япошей и Кореей, зат-Ьмъ 
о войне съ Китаемъ, объ уступке Фор
мозы японцамъ, о занятии Тал1енвана и

Портъ-Артура русскими и Вей-Хай-Вея 
англичанами.

28 мая 1896 г. князь Лобановъ и мар- 
шалъ Ямагата, представлявшш японское 
правительство при короновании царя, за
ключили договоръ между Росшей и Япо
шей. Обе державы условились, что бу
дутъ держать въ Kopek одинаковое число 
солдатъ и что ни одна изъ нихъ не вой- 
детъ въ финансовую сделку съ корей- 
скимъ правительствомъ безъ соглаоя 
другой; Япошя обязывается защищать 
южныя и западныя части Кореи, Росая— 
все остальныя; телеграфная лишя между 

♦Сеуломъ и Фузаномъ будетъ зависать 
отъ Японш, а Россш предоставляется 
право провести телеграфную линю отъ 
Владивостока до Сеула. Этотъ договоръ 
остался, можно сказать, мертвой буквой, 
и сейчасъ pyccxie даже повелительнее 
предъявляютъ свои притязания въ Kopek, 
ч-Ьмъ когда-либо.

Католически мисciи.—После страшныхъ 
гоненш XVII века отъ христсанскихъ мис- 
сш въ Япон1и ничего не осталось, и  въ 
1671 г. прекратила свое существоваше 
фунайская e n a p x ia  (Япон1я и подвластный 
ей земли), отделившаяся въ 1587 г. отъ 
епархш Макао. Въ 1831 г. на Японш 
было распространено f lM c T B ie  корейской 
миссш, а въ 1846 г. Григорш XVI сделалъ 
Японш апостольскимъ викар!атомъ, кото
рый 3 шня 1876 г. былъ разд-кпенъ на ' 
южно-японскш и сЪверно-японскш; отъ 
перваго 16 марта 1888 г. была отделена 
центральная Япошя; наконецъ, 17 апре
ля 1891 г. былъ учрежденъ апостольскш 
B H K a p ia rb  Хакодате. Затемъ, 15 шня 
1891 г., церковное дел ете Японш было 
преобразовано, и теперь здесь имеются: 
арх1епископство T okio  и  епархш Осака, 
Нагасаки и Хакодате, управляемый чле
нами парижскихъ Missions etrang6res.

Формоза.— Первое время после занят!я 
Формозы японцами здесь творились боль- 
цця злоупотреблешя; въ виду этого въ 
1897 г. были назначены новые чиновники
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и управленёе острова преобразовано. Фор
моза была разделена на шесть префек
туры Тайна, Синчу, Тайчу, Чин-и, Тенг- 
Шанъ и Тайнанъ, и на три администра- 
тивныхъ округа: Ханъ, Тайтунгъ и Пес- 
кадорскёе о-ва. Закончено было проведенёе 
подводнаго кабеля между Формозой и 
Японёей. Генералъ-губернаторъ запретилъ 
продавать, дарить и закладывать землю 
иностранцамъ. Вне концессёй иностранёцъ 
не въ праве ни купить, ни снять въ наймы 
домъ, разъ онъ не состоять на службе 
у правительства или туземца, да и въ 
этомъ случай онъ долженъ получить раз- 
р-Ьшеше отъ властей. Наконецъ, и въ*  
пред-Ьлахъ концессий все сделки, касающая
ся недвижимой собственности, подлежать 
предварительному утвержденёю со стороны 
администрацёи.

Будущность Япоши.— Японёя не только 
сумела въ несколько л-Ьтъ создать флотъ 
и армёю, обнаружившее блестящёя качест
ва въ войне съ китайцами и внушающее 
уваженёе западнымъ державамъ, но она 
и своей промышленностью угрожаетъ 
Соединенньемъ Штатамъ Америки и Ев
ропе. Шелкопряденёе, ткацкёя фабрики, 
верфи, бумажный фабрики, спичечныя 
фабрики, мыльные заводы— все это раз
вилось необычайно. Куда повернется ли- 
цомъ эта новая сила? Къ старому ли сво
ему врагу— Китаю? Безъ сомненёя,— если 
бы только населенёе Небесной имперёи 
поддавалось руководству; но ассимиляцёя 
Китая— еще дело далекаго будущаго. Къ 
Англёи?— конечно, англичанамъ было бы 
очень важно сблизиться съ Японёей, что
бы парализовать исканёя своихъ сопер- 
никовъ на Дальнемъ Востоке. Но стоитъ- 
ли японцамъ связывать себе руки ради 
союза съ державой, у которой, правда, 
большой флотъ, но совсЬмъ н-Ьтъ армёи, 
какъ показали недавнёя событёя въ Транс
ваале? Вероятно, они предпочтутъ со
хранить свободу действёй. Или къ Соеди- 
неннымъ Штатамъ? —объ этомъ нечего и 
думать: у нихъ слишкомъ много противо-

положныхъ интересовъ на Филиппинахъ 
и на Гавайскихъ островахъ. Къ Россёи? 
Это самая темная точка на горизонте. 
Нетъ сомненёя, что держава, ставшая 
твердой ногой въ Манджурёи, будетъ, дей
ствуя сообразно обстоятельствамъ, стре
миться въ более или менее близкомъ 
будущемъ поглотить Корею. Попытаются: 
ли японцы остановить русскаго исполина, 
на его пути? Безъ сомненёя, они выйдуты 
въ бой: ихъ толкаетъ ихъ рыцарски- 
воинственный духъ и горячая преданность- 
иноземнымъ идеямъ, къ которымъ прёоб- 
щила ихъ революцёя: но выйдутъ ли они- 
победителями, это другой вопросъ.

IV.—Голландская Игщя и Жалак- 
кекш полуостровъ *).

Управленёе.— Способъ управленёя Гол- 
л андской Индёей установленъ администра- 

тивнымъ положенёемъ 1854 г. и соответ
ствующими статьями голландской консти— 
туцёи. Во главе администрацёи стоить 
генералъ-губернаторъ, назначаемый коро— 
лемъ и управляющий при помощи совета.. 
Обязанности министровъ исполняютъ ди
ректоры отдельныхъ ведомствъ: финан- 
совъ, внутреннихъ делъ, народнаго про- 
свещенёя, куда входятъ также исповедают 
и промышленность, гражданскихъ обще- 
ственныхъ работъ, юстицёи и, наконецъ, 
военно-морского. Генеральный"секретарь. 
редактируетъ оффицёапьную газету. „Ост
рова архипелага разделены администра
тивно на известное чисдо провинцёй; во- 
главе каждой изъ нихъ стоить высшёй 
чиновникъ въ званёи губернатора или 
резидента, иногда помощника резидента,, 
действующей чрезъ целый_штатъ подчи- 
ненныхъ ему чиновниковъ. Въ делахъ,. 
касающихся туземнаго населенёя, они обя
заны советоваться съ туземными вождями 
(Ванъ деръ Литъ).

Главною целью администрацёи Голланд-

!) См, выше, т. IV, стр. 284.

—  202 —



ской ~ Индш въ течете всего с т о л б я  
было упрочить свою мощь и распростра
нить свое BniHHie на островахъ Индшскаго 
архипелага. Мы разсмотримъ главные 
пункты, въ которыхъ проявлялась ея д е 
ятельность.

Ява.—Индуссшя государства этого ост
рова,—изъ которыхъ главными были Мад- 
жапагитъ на востоке (разрушенъ въ 1478) 
и Паджаджаранъ на западе (разрушенъ око
ло 1530 г.), колотя Маджапагита, —  пали 
подъ натискомъ мусульманъ въ конце XV 
и начале XVI ст., за исключен!емъ Балам- 
бангана, завоеваннаго лишь въ XVII веке 
Матарамомъ. Отъ этого царства— круп- 

-нейшаго изъ мусульманскихъ государствъ 
на Яве—въ конце XVIII столе^я оста
вались уже только княжество Суракарто 
и 1опакарто. Изъ-за последняго и вспых
нула война 1825-1830 гг. *). После этой 
кровопролитной борьбы Башумасъ, Баге- 
ленъ, Мадоунъ, Пахитанъ и Кидири были 
поставлены подъ управлен!е голландскихъ 
чиновниковъ.Суверенитетъ Г олландш былъ 
признанъ на всемъ протяжении острова.

Суматра.—Атше, на оконечности Сумат
ры,искони служилъ для голландцевъ источ- 
никомъ затрудненш. Англичане, сохранив- 
iiiie кое-кагая права на Суматре, отказа
лись отъ нихъ по договору 1871 г. и темъ 
предоставили голландцамъ полную свободу 
расширять свои владешя; взаменъ этого 
голландцы уступили англичанамъ послед- 
шя свои фактора на Гвинейскомъ побе
режье въ Африке. Еще после войнъ 1821- 
1838 гг. въ руки голландцевъ перешла луч
шая часть бывшаго царства Менангкабанъ, 
т.-е. верхней и нижнш Падангъ съ Манде- 
лингомъ, Ангколой и Спирокомъ. Въ 1840 г. 
они прогнали атшинцевъ изъ Сингкела 
и Бароса, а въ силу договора 1871 г. съ 
Анппей получили возможность завоевать 
и остальную часть террйторщ. Атше из
давна находился въ вассальной зависимо
сти отъ царства Педиръ; въ 1507 г. сынъ

!) См. выше, т. IV, стр. 286.

наместника объявилъ себя независимымъ 
и подъ именемъ Али Мохайата (1507- 
1522) сделался родоначальникомъ дина- 
стш, правившей до войны, которую пред
приняла Голланд1я съ целью наказать 
туземцевъ. „Никогда еще, говорить К.-М. 
Канъ,— имъ не пришлось вести на архи
пелаге столь кровопролитной и дорого
стоящей войны противъ столь упорнаго 
врага". Султанъ Ала эд-динъ Махмудъ 
III, царствовавшш въ Атше съ 1870 г., 
былъ въ 1874 г. низложенъ голландцами, 
и его территор1я включена въ ихъ вла
дения.

Бали и Ломбокъ.— Эти острова, лежацце 
-между Явой и Суматрой, были подвластны 
яванскому Маджапагиту; после падешя 
этого царства (1478) Дева Агунгъ Кетутъ, 
овладевшш также Ломбокомъ, основалъ 
на о. Бали независимое государство. 
Князь Матарамскш завоевалъ Ломбокъ 
въ 1839 г., а когда голландцы въ 1849 г. 
свергли царя Каранг-асема, онъ съ ихъ 
соглашя занялъ и Бали. Однако изъ Мата- 
рамской династш въ Ломбоке царствовало 
лишь два государя: Анакъ Агунгъ Нгура 
Кетутъ Карангъ-асемъ (1839-1870) и Рату 
Агунгъ Гедэ Карангъ-асемъ. Ломбокъ, на 
которомъ находится высочайшая гора 
архипелага, Ганунгъ Ринджани (3800 мет- 
ровъ), называется также Сассакомъ и 
Салапарангомъ. Здешше князьки, выведен
ные изъ себя прите.снен1ями своихъ вла- 
дыкъ-царей Бали, 9 декабря 1891 г. на
писали на нихъ жалобу голландскому 
резиденту Бали и Ломбока. Въ 1843 г. 
князь Матарамскш, провозгласивший себя 
единымъ владыкой Салапаранга (Ломбока), 
заключилъ 7 шня съ агентомъ прави
тельства Голландской Индш, Купманомъ, 
соглашеше, по которому онъ признавалъ 
суверенитетъ голландскаго короля въ 
лице голландскаго генералъ-губернатора. 
Вопреки этому договору, голландскш по- 
солъ, присланный въ 1892 г., не былъ 
принять ломбокскимъ правительствомъ.

! Решено было начать войну. 5 шля 1894 г.
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голландсгая войска высадились на Лом
боке; они последовательно овладели 
Матарамомъ (28— 29 сентября) и Тьякра- 
Нагарой (18 ноября); раджа б-Ьжалъ на 
сЬверо-востокъ отъ послЪдняго города, 
въ Сассари, где и былъ схваченъ гол
ландцами; его перевезли въ Батавш, и 
тамъ онъ умеръ, въ мае 1895 г.; съ нимъ 
и прекратилась его динаспя.

Борнео. — Голландцы последовательно 
заключили договоры съ туземными князь
ями ПонЛанака и Самбаса, Мампавы и 
Ландака (1818-1819), и во вс^хъ . этихъ 
городахъ посадили своихъ агентовъ. Без- 
покойные китайские колонисты были окон
чательно усмирены въ 1853-1856 гг. На 
юго-востоке договорами 1817, 1823 и 
1826 гг. былъ приведенъ къ покорности 
султанъ Банжармазина въ бассейнахъ 
Нагары и Мартапуры. Словомъ, голландцы 
подчинили себе все княжества по восточ
ному берегу до владенш North Borneo 
Company. Султанъ Брунея въ северо-за
падной части острова, остающшся доныне 
независимымъ, въ 1841ч г. уступилъ за 
ежегодную ренту южную часть своихъ 
владенш англичанину Джемсу Бруку, кото
рый обратилъ ее въ независимое княже
ство Саравакъ и принялъ титулъ раджи. 
■Ему въ 1868 г. наследовалъ его племян- 
никъ, сэръ Чарльзъ Джонсонъ Брукъ, 
ставшш 14 шня 1888 г. подъ покрови
тельство британскаго правительства. 
Въ 1877 и 1878 гг. султаны Брунея и 
Сулу (Соло) уступили большую территорш 
въ северной части острова сэру Альфре
ду Денту, который для эксплоатацш ея 
основалъ The British North Borneo Company, 
■получившую 1 ноября 1881 г. королевскую 
грамоту и состоящую съ 1888 г. подъ 
британскимъ протекторатомъ.— Наконецъ, 
брунейскш султанъ уступилъ Англш на- 
ходящшся поблизости о. Лабуанъ (1846), 
которымъ управляетъ губернаторъ.

Тиморъ.— По Лиссабонскому договору 
{20 апреля. 1849) Португал1я удержала 
аа собой только северо-восточную часть

острова и уступила Голландш свои права 
на восточную оконечность Флореса.

-Э то великолепное колошальное владе- 
Hie процвело бы еще более, если бы 
страхъ создать здесь крупные чужеземные 
интересы и темъ навлечь на него алчность 
великихъ державъ не сдерживалъ черезъ 
меру притока капиталовъ.

Малаккшй полуостровъ. —  Благодаря 
своимъ завоевашямъ въ 1795 г. и затемъ 
по договору 1824 г. съ Голландгей, Вели- 
кобриташя прюбрела на Малаккскомъ 
полуострове значительный территорш, 
который она впоследствш еще расширила; 
ихъ историю мы вкратце изложимъ здесь. 
Эти колонш, Straits Settlements (колонш 
на проливе) можно разделить на 1) бри- 
тансюя колонш, 2) государства, находя- 
пцяся подъ британскимъ протекторатомъ, 
3) независимое государство.

1) Британсшя колоти.— Въ ихъ составъ 
входятъ: Пинангъ, провинщя Уэльслей, 
Диндингсъь Малакка и Сингапуръ.

Пинангъ. Этотъ островъ былъ главной 
колошей до 1837 г., когда администра
тивный центръ былъ перенесенъ въ Син
гапуръ. Въ 1867 г. онъ сделался корон
ной колошей, и управлялъ имъ вице- 
губернаторъ; съ 1880 г. имъ, какъ и 
Малаккой, управляетъ „Resident Council
lor".— Провинщя Уэльслей. Границы этой 
колонш были округлены по договору съ 
С1амомъ въ 1831 г. и благодаря территорь 
альнымъ уступкамъ, сделаннымъ С1амомъ 
въ 1867 г. и Перакомъ въ 1874-мъ 
(Трансъ - K p ia H b ) ;  административно она 
находится въ зависимости отъ Пинанга.—  
Диндингсь. Эта группа острововъ, въ кото
рой главными являются самый крупный 
островъ, Пуло Пангкоръ, и Литль Дин- 
дингсъ, перешла въ 1886 г. изъ-подъ 
управлешя Перака въ в е д е т е  админи- 
страцш Straits Settlements.— Малакка. Эта 
территор1я была окончательно присоеди
нена въ 1824 г.; позднее въ ея составъ 
были включены Нанингъ и Желли. Во- 
просъ о Нанинге былъ разрешенъ посред-

—  204 —



ствомъ двухъ войнъ (1831 и 1832) и 
договора (1833).— Сингапуръ. Этотъ ост- 
ровъ, ставшш, вместе съ предыдущими, 
коронной колошей въ апреле 1867 г., 
управляется губернаторомъ; первымъ гу- 
бернаторомъ (апрель 1867 г.) былъ
здесь полковникъ сэръ Г. Сенъ Джорджъ 
Ордъ.

2) Покровительствуемый государства.—
Этитуземныягосударства суть: Перакъ.Се- 
лангоръ, Сунгей Уюнгъ, Негри Сембиланъ, 
1елебу и Пагангъ.— Перакъ, покоренный 
аамцами въ 1818 г., былъ ими, по дого
вору (1822) съ Остъ-индской компашей, 
признанъ независимымъ подъ британ- 
скимъ протекторатомъ. Въ 1874 г. ни
сколько случаевъ морского разбоя вызвали 
вмешательство сэра Эндрью Кларка, гу
бернатора Straits Settlements, и по договору, 
заключенному въ Пангкор-Ь (20 января 1874) 
согласно просьбе султана Абдуллы сюда 
былъ назначенъ англшскш резидентъ.—  
Селангоръ. Брать султана Кеды, Тунку 
)lia Удинъ, зять султана селангорскаго, 
котораго последнш назначилъ своимъ 
вице-королемъ, былъ въ 1867 г. атако- 
ванъ раджей Махди (внукъ селангорскаго 
султана): война длилась съ 1867 по 1873 г., 
когда, по просьбе губернатора Straits 
Settlements, вмешался бандагара Паганга, 
и назначенъ былъ англшскш резидентъ

(Дж.-Г. Давидсонъ). — Сунгей У1онгъ. 
Распри между этимъ государствомъ и 
соседнимъ Рамбовомъ (Рембо) повлекли 
за собою въ 1873 г. англшское вмеша
тельство и назначеше резидента.— Негри 
Сембиланъ. Эти „девять царствъ" приняли 
въ 1881 г. третейскш судъ губернатора, 
которымъ въ то время былъ сэръ Фреде- 
рикъ Уэльдъ, а въ 1887 г. признали надъ 
собою британскш протекторатъ.—1елебу. 
Это былъ раньше одинъ изъ Негри Сем
биланъ: въ ш не 1885 г. здесь былъ во- 
дворенъ сборщикъ податей, въ 1889—  
англшскш резидентъ.—Пагангъ. Это го
сударство долгое время считалось зави- 
симымъ отъ Джохора; граница между 
обоими государствами была определена 
въ 1868 г. Вследъ за соглашешями, со
стоявшимися въ 1886 и 1887 гг., былъ 
назначенъ въ 1888 г. англшскш резидентъ; 
въ 1892 г. англичанамъ пришлось пода
вить здесь возсташе.

3) Независимое царство.—Джохоръ. Вла- 
стелинъ Джохора носилъ неизвестный на 
Малакке титулъ магараджи съ 1868 по 
1887 г., когда Анппя признала за нимъ 
титулъ султана. Независимость этого го
сударства, самаго южнаго на Малаккскомъ 
полуострове, естественно въ полной вла
сти его могущественной соседки, ссужа
ющей деньгами его государя.
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Глава XL

Разд4лъ Африки,

Характеристика послФдняго перюда исто- 
pin Африки. — Вотъ уже л-Ьтъ двадцать, 
какъ истор1я Африки вступила въ совер
шенно новый фазисъ — въ фазисъ раз
дала. Впрочемъ, она и вся-то очень не
долга и чрезвычайно безсодержательна. 
Въ XV стол-Ьтш португальцы открыли 
дорогу вокругъ этого материка и даже 
произвели внутри его разведки, резуль
таты которыхъ они ревниво таили отъ 
всего свЪта. Европа, занятая Америкой 
и A3ieft, представлявшими бол-fee непо
средственный и бол-fee разительный источ- 
никъ обогащешя, а главное, занятая сво
ими нескончаемыми внутренними распря
ми, не им-Ьла времени думать объ Африк-fe, 
хотя последняя и лежитъ почти въ виду 
ея береговъ. Ея сношешя съ Африкой 
ограничивались тЬмъ, что она покупала у 
прибрежныхъ царьковъ миллюны неволь- 
никовъ. Африка не привлекала европей- 
цевъ; ея съверныя- области, гдЬ утверди
лись воинственные мусульмане, почти такъ 
ж е хорошо вооруженные и организованные, 
какъ современные имъ европейцы, отра
жали посл-Ьднихъ силою. А остальной 
материкъ не заключалъ въ ce6fe ни такихъ 
городовъ, какъ Дели или Бенаресъ, ни 
такихъ эльдорадо какъ Перу или Мексика, 
и его считали пригоднымъ единственно 
для поставки „чернаго дерева", нужнаго

американскимъ плантащямъ. Поэтому пор- 
тугальсюе, а затЬмъ и французские, гол- 
ландсше и англшсше посты на побе- 
режьяхъ были лишь торговыми фактор!я- 
ми, лишенными прямого вл1яшя на не- 

, объятныя пространства внутренней Афри
ки. Европа покупала у Африки только то, 
что въ силу ея спроса естественно прите
кало на побережье при посредств-fe тузем- 
ныхъ торговцевъ, т.-е. немного слоновой 
кости и въ особенности караваны неволь- 
никовъ.

Однако непроницаемая таинственность 
столь близкой Африки стала возбуждать 
любопытство европейцевъ, съ гЬхъ поръ 
какъ окончаше войнъ револющи и импе- 
рш и, съ другой стороны, великое на
учное движете нов-Ьйшаго времени дали 
имъ досугъ и новые стимулы. Около кон
ца первой трети XIX стол1упя начался 
перюдъ великаго научнаго и вм-fecrfe гу- 
манитарнаго изсл-Ьдовашя Африки. Внутрь 
материка одинъ за другимъ потянулся 
рядъ безкорыстныхъ, героическихъ путе- 
шественниковъ, страстно преданныхъ сво
ему д-Ьлу, какъ Ренэ Кайе, Камеронъ, 
Спикъ, Грантъ, ученыхъ, какъ Бартъ и 
Нахтигаль, филантроповъ, какъ Ливинг- 
стонъ, самый значительный изъ вс-Ьхъ. 
И постепенно на сплошь почти б-Ьлой 
карт-fe Африки начали черн-Ьть pfeKH, устья
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и истоки которыхъ большей частью оста
вались сомнительными, и озера, вторично 
■открытый после португальцевъ, которые 
ихъ знали, но скрывали отъ света. Науч
ный пылъ и ycepflie охотниковъ за не
вольниками раскрывали тайну н"Ьдръ 
африканскаго материка.

РаздЪлъ Африки.— Около 1880 г. про- 
изошелъ коренной повороты преемники 
этихъ ученыхъ и филантроповъ начина- 
ютъ завоевывать целыя царства, каждый 
для своей родины. Въ Европе закончилась 
долгая работа нацюнальной концентрацш. 
Молодыя нащи объединились; теперь имъ 
уже не приходилось бороться за свое су- 
ществоваше, и онЪ могли искать простора 
вовне. Друпя, давно объединенный, уже 
не находили на старомъ материке, по- 
дЪленномъ на прочные- и ясно очерчен
ные куски,' поводовъ къ желательными 
или обязательными войнами. Европейская 
международная политика совершенно утра
тила гибкость и неожиданность; всякая 
попытка завоевашя тотчасъ заставила бы 
вс-Ьхъ взяться за оруж1е. Притоми Европа 
оправилась отъ послЪднихъ войнъ, при- 
ведшихъ къ концентрацш крупныхъ на- 
цюнальностей. Къ ней снова вернулись 
ея былая энерпя и жажда расширешя, 
а утолить ихъ она могла лишь вне сво- 
ихъ пред^лови. Bet. материки были за
няты, оставалась одна Африка,— и вотъ, 
все европейсюя державы набросились на 
нее, и для этого материка, бывшаго до 
сихъ поръ въ пренебреженш, внезапно 
наступили перюдъ раздала. По торопли
вой жадности соперниковъ это соревно- 
ваше напоминало растерзаше добычи со
баками. Не прошло и двадцати л^тъ, 
какъ почти вся Африка была разобрана; 
теперь, если совладельцы захотятъ рас
ширить свои владешя, они смогутъ сде
лать это лишь на счетъ слабейшихъ 
между ними, и, судя по некоторыми 
предварительными признаками, этотъ 
новый перюдъ исторш уже не очень 
далеки.

Итаки, истор1я Африки за последшя 
двадцать лети сводится къ повествовашю 
о захвате ея европейскими державами до 
самаго центра материка. Эксплуаташя ев
ропейской Африки едва только начата, 
ея экономическш строй до сихъ поръ не 
вышелъ изъ зачаточнаго состояшя, и ея 
развиме, котораго мы вовсе не коснемся 
здесь, лишь въ будущемъ можетъ стать 
предметомъ изеледовашя. Си другой сто
роны, въ туземномъ n ipt, исключая не- 
многихъ пунктовъ, не случилось ника- 
кихъ событш, который представляли бы 
общш интересъ. Однако о многочислен- 
ныхъ африканскихъ народцахъ нельзя 
сказать, что они были счастливы, потому 
что не имели исторш: у нихъ была исто- 
pin, но столь дробная и смутная, что ее 
невозможно разсказать; потоки крови, 
безпрестанно ливппеся въ Африке, были 
вызваны безчисленными экспедищями 
охотниковъ за невольниками и разбой
ничьими набегами соседей другъ на дру
га; это были результаты безмерной въ 
целомъ, но микроскопической въ своихъ 
деталяхъ анархш,—  и мы должны огра
ничиться этимъ общимъ упоминашемъ о 
ней. Такимъ образомъ, намъ придется 
говорить единственно о разделе Африки 
культурными нащями. Мы ограничимся 
изображешемъ политической эволюцш, 
побудившей Европу разрубить на куски 
целый материкъ несколькими поспеш
ными договорами, где границы выдвига
лись въ неизвестную даль, и преемники 
путешественниковъ, ученыхъ и филантро
повъ вроде Барта и Ливингстона стали 
завоевателями и устроителями протекто- 
ратовъ и, вместо безкорыстныхъ науч- 
ныхъ открытш, занялись детальнымъ опи- 
сашемъ и объездомъ неизведанныхъ 
странъ въ видахъ присвоены и эксплуа- 
тацш ихъ.

Вся эта африканская эволющя резю
мируется въ одномъ имени: Стэнли. Онъ 
началъ съ открьтя новыхъ странъ, а 
затЬмъ сталъ завоевателемъ и организа-

—  207 —



торомъ. Его неожиданный географичесшя 
открытая сперва обратили на себя вни- 
маше Европы, до тЬхъ поръ равнодушной 
къ Африке, а зат-Ьмъ стали возбуждать 
ея .вожделЪшя, таки какъ недавшя вну- 
треншя пертурбацш навели ее на этотъ 
путь. Большое путешеств1е Стэнли и без
застенчивая реклама, съ которою онъ об- 
народовалъ его результаты, были бли
жайшей причиной лихорадочнаго раздела 
Африки.

Страсти, разыгравиляся при этомъ, по
вели къ одной крупной попытке —  къ 
берлинскому конгрессу 1885 г.— съ целью 
выработать основы публичнаго права для 
Африки. Результатомъ открытш Стэнли, 
упорной предпршмчивости бельпйскаго 
короля и берлинскаго конгресса явилось 
основание новаго государства косвенно 
повлекшее за собою основаше двухъ боль- 
шихъ европейскихъ колон ш— французска- 
го Конго и германской восточной Афри
ки. Независимое государство Конго яв
ляется въ настоящее время замечатель
нейшими образцомъ систематической экс- 
плуатацш и оккупацш большого земель- 
наго пространства въ. тропической Аф
рике. Его происхождеше и его характеръ 
заставляютъ насъ именно съ него начать 
эту главу.

I. — Независимое государство 
Конго.

Возникновеше государства Конго. —  Въ
Daily Telegraph отъ 12 ноября 1877 года 
былъ напечатанъ, съ приложешемъ картъ, 
вызвавшихъ сильное волнеше въ среде 

'географовъ, отчетъ о путешествш репор
тера, котораго эта газета вместе съ New- 
York Herald  отправила въ поиски за 
Ливингстономъ и который ценою трех- 
летнихъ усилш достигъ новаго крупнаго 
успеха въ изследованш Африки: онъ от
крыли Конго. До сихъ поръ никто даже 
не подозревали громадности „Pio Поде- 
розо“ португальцевъ, хотя объ этомъ

можно было догадаться по объему води, 
изливаемыхъ ими въ море. Пороги, нахо- 
дяпуёся въ недалекомъ разстоянш отъ 
морского берега, останавливали всякую 
попытку подняться вверхъ по теченш. 
Съ другой стороны, по какому-то геогра
фическому фетишизму, реки, открытый Кэ- 
мерномъ и Ливингстономъ между озе- 
ромъ Бангуэло и Шангуэ, были отнесены 
къ бассейну Нила, несмотря на разницу въ 
высоте и полноводное™. Стэнли устано
вила- что все оне вливаются въ Атлан- 
тичесшй океанъ чрезъ Конго, и доказали 
M ipy  существоваше громаднаго судоход- 
наго пути вглубь экваториальной Афри
ки. Но ни одна колошальная держава—  
даже Анппя, къ которой Стэнли обратил
ся,-—не сумела использовать это открьте, 
и двое посланцевъ бельгшекаго короля 
въ январе 1878 г. „перехватили" путе
шественника въ моментъ его высадки на 
европейскш материки, въ Марсели.

14 сентября 1876 г., въ связи съ съез- 
домъ географовъ въ Брюсселе, Лео- 
польдъ II основали въ видахъ борьбы съ  
невольничествомъ Международное афри
канское общество. Последними былъ ор
ганизовали рядъ экспедищй: экспедищя 
Французскаго комитета, поди руковод- 
ствомъ Брацца, привела въ конце-кон- 
цовъ къ основашю колоши Французскаго 
Конго; экспедищя Бёма и Рейхарда, сна
ряженная Германскими комитетомъ, под
готовила установлеше владычества Гер- 
маши въ Восточной Африке. Но бельпй- 
ск1я экспедицш, направляемый по тради- 
щонному пути на Занзибаръ, были мало
успешны. Открьте Стэнли подало бле
стящую мысль Леопольду II. Онъ пред
ложили Стэнли приняться за Африку уже 
не съ востока, а съ запада, чрезъ Конго, 
и поддержать филантропическую деятель
ность Международнаго африканскаго об
щества предпр1ят1емъ, которое должно 
было иметь одновременно экономичесшй 
и политически характеръ. Стэнли согла
сился, и 25 ноября 1878 г. былъ осно-
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ванъ Комитетъ для изучены Верхняго 
Кото, съ капиталомъ въ миллюнъ 
франковъ, для осуществлен1я мысли ко
роля. 14 августа 1879 г. бельпйская 
экспедищя достигла устьевъ Конго; въ’ 
декабре 1881 г., затративъ неимов’Ьрныя 
усшпя, чтобы пройти пороги, она начала 
собирать свои разборные пароходы на 
берегу Стэнли-Пуля, у начала судоходной 
части реки. Употребивъ столько времени 
на то, чтобы добраться до этого места, 
экспедищя бельпйскаго короля была об
радована ~ неожиданной удачей: Брацца,

, достигшш Стэнли,-Пуля въ сентябре 
1880 г., не зам4>тилъ, что одновременно 
на южный берегъ пришли португальсюе 
путешественники Капельо и Ивенсъ, ко
торые не спустились по Куанго, горному 
притоку Конго; всл%дств1е этого фран- 
цузскш и португальсюй флагь не соеди
нились на берегахъ Конго, что дало бы 
имъ возможность преградить путь внутрь 
страны всякой частной экспедицш,' вроде 
той, которою_руководшгь сейчасъ Стэнли; 
а послЪднш лихорадочно сп'Ьшилъ именно 
съ целью предупредить эту опасность. 
Такимъ образомъ, верховье оставалось 
открытымъ для бельгшцевъ, и они бро
сились туда. Въ виду того, что страна, 
въ которой имъ приходилось действо
вать, находилась въ дикомъ состояши, 
они были принуждены создать здесь на
стоящее государство; съ этой целью они 
заняли берега Конго и основали военные 
посты до Водопадовъ Стэнли. Точно такъ 
же они утвердились въ долине примор
ской речки №ари-Куилу, чтобы сохра
нить выходъ къ морю на случай, если бы 
устье Конго было отдано Португалш, заяв
лявшей притязашя на него. Кроме того, 
Комитетъ для изслгьдовангя Верхняю 
Кото, переименованный въ Международ
ную компангю Кото, зарвавшись въ своей 
территор1альной жадности, поручилъ май
ору Висману, недавно посетившему цар
ство Муаты Ямво, завоевать для него 
этотъ край.

Эта I кипучая деятельность не могла 
оставаться тайной; въ течете немногихъ 
ле-гь она создала такое положете ве
щей, что державы, чьи владешя грани
чили съ занятыми этимъ способомъ тер
риториями, начали протестовать, и нуж
но было подумать объ упорядоченш этихъ 
отношенш. Это послужило предметомъ 
переговоровъ въ 1884— 1885 г. Тогда 
всемъ уже было ясно, что цель бель
пйскаго короля — создать въ Африке 
независимое государство, —  и правитель
ство американскихъ Соединенныхъ Шта- 
товъ признало суверенитетъ Международ
ной компакт. Но дальнейшая судьба 
предпр1яня все еще была очень неопре
деленна, Отношешя съ Франшей, требо
вавшей себе бассейнъ Ейари-Куилу, оста
вались натянутыми. Съ другой стороны, 
Португалия 26 февраля 1884 г. добилась 
отъ Англш, въ обменъ на известныя 
экономичестя преимущества, уступки обо- 
ихъ береговъ Нижняго Конго до Ноки. 
Это совершенно отрезало компатю отъ 
сообщешя съ океаномъ, такъ какъ Брацца 
съ своей стороны требовалъ себе бас
сейнъ Knniy. Такимъ образомъ, компанш 
грозила смерть; но тутъ она встретила 
со стороны Францш готовность къ при- 
миренш. По соглашенш отъ 23 апреля 
1884 г. Франщя обязалась блюсти непри
косновенность ея станцш и территорий, 
подъ темъ услов1емъ, чтобы компатя съ 
своей стороны признала за нею право 
преимущества на случай, если бы ей при
шлось переуступить свои владешя. Впо
следствии французское правительство, по 
соглашенш отъ 5 февраля 1895 г., при
знало свое право преимущества недей- 
ствительнымъ по отношенш къ Бельпи, 
мечтавшей вернуть себе Конго, но за
ставило утвердить его за собою по o fH o -  

шенш ко всемъ прочимъ державамъ. Въ 
это же время князь Бисмаркъ, руководи
мый, безъ сомнешя, желашемъ укрепить 
„мировую" политику Германш, а, можетъ 
быть, искавшш для последней и повода
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къ совместной деятельности съ Франщей, 
предложили Францш урегулировать по 
обоюдному соглашенш вопросы, касаю- 
ццеся Африки. Найдя поддержку въ Па
риже, онъ поднялъ протестъ противъ 
-англо-португальскаго договора. 23 шля 
1884 г. онъ заявилъ въ рейхстаге, что 
'имперское правительство сочувствуетъ 
•созданш независимаго государства въ 
Конго; тремя днями позднее англшскш 
министръ иностранныхъ делъ доложилъ 
Нижней палате португальскш договоръ. 
Африканская затея бельпйскаго короля 
была спасена.

Берлинсмй конгрессъ. —  Во время кон- 
ференцш, которая должна была состо
яться въ Берлине 15 ноября, чтобы по
пытаться установить африканское публич
ное право, Международная компатя на
меревалась урегулировать съ соседними 
державами вопросъ о своихъ границахъ 
и добиться со стороны всехъ цивилизо- 
ванныхъ 'странъ признашя себя незави- 
симымъ государствомъ. Она пришла къ 
соглашению съ Франщей 5 февраля 1885 г., 

-съ Португалией 14 февраля, и если была 
вынуждена уступить первой изъ этихъ 
державъ долину Куилу, а второй—южный 
берегъ устья Конго, то сохранила вме
с т е  съ севернымъ берегомъ выходъ къ 
океану, къ которому она стремилась. 
Наконецъ, 23 февраля 1885 г. Между
народная компатя Конго выразила на бер
линской конференщи всемъ представлен- 
нымъ тамъ державамъ свою признатель
ность, какъ независимое государство, и 
въ то же время заявила, что присоеди
няется къ общему постановленш конфе- 
ренщи. Но новому государству, создав
шемуся въ Африке, было суждено обла
дать иною жизнеспособностью, чемъ об
ладало само берлинское постановлеше. 
Последнее почти во всехъ своихъ пунк- 
тахъ осталось торжественнымъ, но без- 
плоднымъ выражешемъ доброй воли ди- 
пломатовъ. Оно определяло, что въ бассей
не Конго будетъ существовать полная сво

бода торговли, для которой будутъ поста
влены лишь условный ограничен1я, а на 
практике независимое государство устано
вило тамъ монополии. Берлинское поста- 
новлеше гласило, что судоходство какъ на 
Нигере, такъ и на Конго будетъ свободно, 
а между темъ известно, какъ поступила 
съ этимъ пунктомъ Королевская компа
т я  реки Нигера. Наконецъ, берлинское 
постановлеше определяло различные npi- 
емы для занят!я африканскихъ земель и 
для разбора делъ въ случае споровъ, но 
въ этихъ пунктахъ оно почти всегда оста
валось мертвою буквой.

Конго и Бельпя.— Наоборотъ, государ
ство Конго, создавшееся во время соста
вления берлинскаго постановлешя, съ са- 
маго начала обнаруживало признаки сама- 
го цветущаго здоровья, и энергичные им
пульсы давалъ ему король Леопольдъ, 
которому бельгшскш парламентъ резолю- 
щями отъ 28 и 30 апреля 1885 г. пре- 
доставилъ сделаться главою новаго го
сударства. 1 августа король сообщилъ 
державамъ одновременно о своемъ всту- 
пленш въ эту роль и объ оффищальномъ 
преобразовали Международной компаши 
въ Независимое государство Коню, при- 
чемъ последнее объявляло себя неиз- 
менно-нейтральнымъ. Съ этихъ поръ 
единеше между Конго и Бельгией стано
вилось все более и более теснымъ; бель- 
гшсюе финансы начали употребляться для 
вознаграждешя чиновниковъ новаго го
сударства и для создашя железной до
роги отъ морского берега до озера Стэнли. 
Но великая мечта бельпйскаго короля 
заключалась въ томъ, чтобы Конго сде
лалось въ одинъ прекрасный день до- 
стояшемъ Бельгш и служило для послед
ней безграничными рынкомъ. Онъ от
казали Конго Бельгш въ духовномъ за
вещании отъ 2 августа 1889 г., которое 
было доложено палатами 9 шля 1890 г. 
25 и 30 шля палаты утвердили договоръ, 
заключенный 3-го между Независимыми 
государствомъ и бельпйскимъ правитель-
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«ствомъ; согласно этому договору Бельпя 
■ссужала Конго 25 миллюновъ франковъ 
и могла принять Конго въ собственность 
черезъ десять л%тъ или спустя еще одно
или нисколько десятил’ЬтШ; въ послед-

\

не'мъ случа-fe и ссуда должна была счи
таться продленной на соответственный 
срокъ. Въ т л е  1894 г. въ бельгшскую 
•конституцю было внесено изменеше, 
предусматривавшее прк>брЪтен1е колонш. 
"9 января 1895 г. государство Конго было 
вынуждено снова прибегнуть къ помощи 
•бельгшскихъ финансовъ, и по этому по
воду возникла мысль ускорить присоеди
няете его къ Бельгш. Въ этомъ смысле 
,былъ представленъ проектъ, но онъ вы- 
звалъ жесточайшую оппозицш; дело огра
ничилось темъ, что парламентъ отпу- 
стилъ 5.600.000 франковъ въ виде пред
варительной субсидия, и проектъ присо
единения 29 ноября былъ взятъ обратно. 
Несмотря на сроки, указанные въ дого
воре 1890 г., вопросъ о присоединен^ 
не былъ поставленъ на очередь въ 1900 г., 
■и мало вероятно, чтобы онъ былъ въ 
•близкомъ будущемъ разрешенъ въ поло- 
жительномъ смысле. Мысль о прюбрете- 
нш колоши, безъ сомнешя, проложила 
себ е  путь въ Бельгш, где безпрерывно 
возникаютъ новыя отрасли промышлен
ности, разсчитанныя на потребности Кон
го. Но въ интересахъ этой страны ее, 
■вероятно, еще оставятъ въ распоряженш 
неограниченнаго короля-собственника, ко
торый управляетъ ею свободно, разсчет- 
ливо, не стесняемый парламентскими за
труднениями.

Успехи оккупацш. Осложнешя съ Фран- 
Uietf. —  Начиная съ 1885 года, т.-е. со 
времени окончательнаго сформировашя 
государства Конго, изследоваше и окку- 
пащя бассейна реки производились съ 
необычайною энерпей, такъ что предста
вители новаго государства вскоре до
стигли границъ и даже перешли ихъ, 
такъ какъ границы эти были несколько 
неопределенно установлены рядомъ со-

глашенш, подписанныхъ въ 1884— 1885 гг. 
По направлент къ югу это расширеше 
владенш съ самаго начала велось осо
бенно энергично. Въ этомъ направлении 
Независимое государство встретило двухъ 
соперниковъ: въ 1890 г. Анггая стала 
оспаривать у него право на здоровыя и 
плодородный плоскогорья Катанги, но 
Независимое государство сумело занять 
ихъ во-время и сохранить за собою 
съ помощью соглашешя отъ 12 мая 1894 г.; 
въ силу того же соглашешя оно отказы
валось, впрочемъ, въ пользу Англш отъ 
части техъ правь, которыя принадлежали 
ему, въ этихъ возвышенныхъ областяхъ. 
Съ другой стороны, договоръ, заключен
ный 14 февраля 1885 г. между Португа- 
niefl и Международной компашей Конго, 
оставлялъ въ довольно неопределенномъ 
положенш импердо Муаты-Ямво. Благо
даря энергичнымъ действ!ямъ конго- 
скихъ офицеровъ большая часть ея ото
шла къ Конго, несмотря на протесты 
Португалш, которая въ конце-концовъ 
санкщонировала создавшееся положеше, 
подписавъ совместно съ Независимымъ 
государствомъ декларант отъ 24 марта 
1894 г.

Расширеше владенш Конго по напра
вленно къ северу вызвало более громюя 
и более тяжелыя международный ослож- 
нешя. Къ тому же оно совершалось 
здесь еще энергичнее, чемъ въ напра- 
влен1и къ югу. Соглашеше отъ 5 февраля 
1885 г. определяло границу между Неза
висимымъ государствомъ и Французскимъ 
Конго; пределомъ последняго служилъ
17-ый градусъ восточной долготы отъ 
Гринвича, но къ Французскому Конго 
былъ отнесенъ весь бассейнъ реки Ли- 
кона-Нкундья, хотя бы этотъ бассейнъ 
простирался и далее къ востоку. Вскоре, 
однако, сделанное миссюнеромъ Жор- 
жемъ Гренфеллемъ открьте огромной 
реки Убанги повело къ разногласию: Не
зависимое государство настаивало на 
томъ, что река эта, протекающая вся
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целикомъ къ востоку отъ 17-го градуса 
долготы, должна принадлежать Конго, 
между тЬмъ какъ Брацца, прилагая 
къ Убанги то же правило, что и къ Ли- 
кона-Нкундья, требовалъ уступки бассейна 
Францш. Споръ былъ улаженъ постано- 
влешемъ отъ 29 апреля 1887 г., которое 
определяло направлеше общей границы по 
реке Убанги, а затемъ по 4-й параллели, 
начиная съ того пункта, где она во вто
рой разъ пересекаетъ теч ете реки. Но 
невероятная стремительность, съ кото
рою бельгшцы расширяли свои владешя 
въ эту сторону, заставила ихъ нарушить 
это соглашеше. Капитанъ Ванъ Жель 
поднялся въ 1887 г. вверхъ по Убанги и 
принялъ ее за реку Уэлле, открытую 
Швейнфуртомъ за десять летъ передъ 
темъ. Тотчасъ же вся область была за 
нята бельгшцами. Въ 1891 г. ЛеопольдъН, 
привлекаемый, въ свою очередь, истори
ческими чарами Нила и мечтавшш при
соединить къ своимъ африканскимъ 
владешямъ древшя экватор1альныя про- 
винц1и Египта, отделивлпяся отъ по- 
следняго благодаря возстанго махди- 
стовъ,— Леопольдъ II приказалъ собрать 
въ новой, присоединенной къ Конго, об
ласти Джаббиръ, на реке Уэлле, значи
тельный силы, который были вверены 
капитану Ванъ Керковену съ предписа- 
шемъ отправиться на завоеваше странъ, 
лежащихъ къ северо-востоку. Въ то вре
мя какъ главная часть войска располо
жилась на берегу Нила, около развалинъ 
Ладо, чтобы осуществить эти обширные 
замыслы, отъ нея отделилась и напра
вилась на северъ блестящая плеяда офи- 
церовъ: Де-ла-Кетюль дошелъ въ 1893 г. 
до Гофра-ан-Нахасъ, лежащаго къ югу 
отъ Дарфура, и основалъ невдалеке от
туда конгоскш постъ; лейтенантъ Дон- 
юеръ де-Донсиль утвердился въ Лиффи, 
близъ Демъ-Зибера, древней египетской 
столицы Баръ-эль-Газала; наконецъ, еще 
более отважный капитанъ Ганолэ про- 
никъ далеко въ бассейнъ реки Шари.

Правда, бельгшцы недолго удержали 
за собою эти владешя, завоеваше кото- 
рыхъ было довольно призрачно. На вос
токе махдисты, изгнанные изъ Баръ- 
эль-Газала возставшими динками, сохра
нили все же въ своихъ рукахъ берега: 
Нила и принудили бельпйцевъ удалиться 
оттуда; они даже преследовали ихъ да 
Уэлле. На западе одинъ изъ отрядовъ 
махдистовъ, вышедшш изъ Дарфура, за- 
ставилъ все маленьюе бельгшсюе посты 
отступить къ Мбому. Въ то же время 
дипломами предприняла шаги къ тому, 
чтобы сделать это отступлеше конгосцевъ. 
окончательнымъ. Франщя была недоволь
на не только темъ, что бельпйцы пере
ходить северную границу, определенную 
постановлешемъ 3 апреля 1897 г., но и 
вторжешемъ ихъ въ принильсюя обла
сти, неприкосновенность которыхъ она 
гарантировала Египту; въ этомъ случае. 
Франщя отстаивала право юридически 
неоспоримое, но вызывавшее полное не- 
доумеше вопросомъ, какъ осуществить 
его на практике, несколько разъ начи
нались переговоры, но они постоянна 
кончались неудачей въ виду невозмож
ности примирить неопределенный при- 
тязашя Францш и территор1альные аппе
титы Конго, развивавшаго энергичную 
деятельность и уже владевшаго теми 
областями, который составляли предметъ- 
спора. Въ конце-концовъ король Лео
польдъ, пользовавшшся Францией противъ 
Англш и наоборотъ, вошелъ въ согла- 
шеше съ последней державой, чтобы- 
добиться хотя бы съ ея стороны опреде- 
леннаго отношешя къ своему положенно- 
на Ниле. Конго и Анппя подписали 
12 мая 1894 г. конвенцго, согласно ко
торой первая изъ этихъ странъ получила 
въ пользование на все время, покуда она. 
будетъ или независимой, или же бель- 
гшскою колошей, области Баръ-эль-Га- 
зала, а на время жизни короля— владе
теля Конго —  смежную область, отъ до
лины Нила до Фашоды. Кроме того,.
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T e p p H T o p in  Конго была распространена 
отъ 4-й северной параллели (границы, 
установленной въ 1884 г.) до лиши во
дораздела между Ниломъ и рекой Конго, 
и Независимое государство получило га
вань на озере Альбертъ вместе съ по
лосой земли, дававшей доступъ туда. 
Взаменъ Конго предоставляло англича- 
намъ право провести по территории Кон
го, къ западу отъ озера Танганайки, 
трансафриканскш телеграфъ, постройку 
котораго они тогда задумали, и уступало 
въ пользоваше Англш полосу земли, 
шириною въ 25 километровъ, соединяв
шую озера Танганайку и Альбертъ-Эду- 
ардъ.

Гермашя протестовала противъ послед- 
няго пункта, такъ какъ въ случае при- 
нят]я его германсюя владешя въ Восточ
ной Африке были бы со всехъ сторонъ 
окружены британскими территор1ями; Ан- 
гл1Я вынуждена была уступить. Что ка
сается до Франции, то она была еще 
более возстановлена и грозила силою 
вытеснить Конго изъ оспариваемыхъ об
ластей. Независимому государству при
шлось удовольствоваться конвенщей, под
писанной 14 августа 1894 г., которая 
ограничивала съ севера его владешя те- 
чешемъ реки Мбому, а къ востоку отъ 
истоковъ этой реки лишей водораздела 
между Ниломъ и рекою Конго; исключе- 
ше составляла только область въ Ред- 
жафъ, заняпе которой Независимымъ го- 
сударствомъ не встречало препятствш со 
стороны французской политики. Франщя 
доставила себе платоническое удовлетво- 
реше, вытеснивъ бельпйцевъ изъ долины 
Нила, хотя сама не предполагала сделать 
никакого серьезнаго усил1я, чтобы укре
питься тамъ; иначе говоря, она сохрани
ла открытое поле действш для Англш. 
Конвенция 14 августа 1894 г. была нача- 
ломъ того дела, которое разыгралось въ 
Фашоде.

Борьба съ арабами. —  Распространение 
бельпйцевъ къ востоку, до установлен-

ныхъ границъ Независимаго государства, 
имело целью не одно только изследова- 
ше страны: оно было и следств1емъ ихъ 
борьбы противъ арабовъ— сторонниковъ 
рабовладешя. Уничтожеше торговли не
грами въ западной части Африки и без- 
пощадное преследоваше этой торговли 
на востоке все же не избавили еще отъ 
этого бича внутреннюю часть материка. 
Онъ царитъ тамъ постоянно, поддержи
ваемый раздорами между различными 
племенами, необходимый въ силу множе
ства сощальныхъ, экснзмическихъ и есте- 
ственно-историческихъ причинъ; къ по- 
следнимъ принадлежитъ, напримеръ,су- 
ществоваше мухи цеце, укусъ которой 
смертеленъ для вьючныхъ животныхъ 
и которая делаетъ перевозку кладей 
въ экватор1альной Африке невозможной 
инымъ способомъ, какъ только на люд- 
скихъ спинахъ. Бичъ этотъ сделался, 
однако, особенно тягостнымъ въ течете  
девятнадцатаго века благодаря тому, что 
арабы-негроторговцы проникли въ самую 
глубь материка. Прибывине изъ Хартума 
и главнымъ образомъ изъ Занзибара, 
эти охотники за неграми прошли уже 
дальше Верхняго Конго. Они продолжали 
свое поступательное движете и опусто
шили бы Африку вплоть до самаго Атлан- 
тическаго океана, если бы въ это же 
время европейцы, прибывине съ запада, 
не выступили навстречу арабамъ, дви
гавшимся съ востока. Когда въ 1885 г. 
капитанъ Ванъ Жель дошелъ до Водопа- 
довъ Стэнли, чтобы учредить здесь кон- 
госюй постъ, онъ засталъ здесь стараго 
арабскаго вождя Типпо-Тиба, который 
уже восемь месяцевъ находился на бе
регу этой реки. Будуаре противники 
встретились. Но бельгшцы, несмотря на 
некоторый насильственный действ1я, воз
держались отъ того, чтобы немедленно 
начать борьбу. Они еще не располагали 
достаточными силами на Верхнемъ Конго 
и вначале прибегали къ отсрочкамъ.

Но столкновеше было неизбежно, разъ
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сошлись съ одной стороны филантропы, 
которые въ то же время были коммер
сантами, желавшими использовать страну, 
а съ другой —  работорговцы, разорявшее 
страну. 27 октября 1891 г. состоялось, 
наконецъ, первое сраженёе, и затЬмъ во
енный дЬйствёя пошли своимъ чередомъ. 
Эминъ-паша, который изслЪдовалъ неиз
вестную область между озеромъ Альбертъ- 
Эдуардъ и Водопадами Стэнли, былъ 
убитъ арабами. Но конгосюя войска подъ 
начальствомъ Дани прогнали сперва ра- 
боторговцевъ съ .береговъ Ломами, а за- 
т-Ьмъ взяли 4 марта 1893 г. Найангуэ. 
Другое пристанище арабовъ, Касонго, 
пало 24 апреля. Предстояло еще два по
хода,— одинъ для покоренёя области во- 
допадовъ, другой—для отражешя султана 
Уджиджи, Румалица, который вторгся въ 
пределы государства Конго, чтобы ока
зать помощь своимъ союзникамъ. Нако
нецъ, 25 января 1894 г. его крепость 
Каламбарэ была взята. Все арабскёе. 
вожди были убиты, либо изгнаны, либо 
взяты въ шгЬнъ, и вся страна, столь 
долго подвергавшаяся опустошент, пере
шла подъ власть Независимаго государ
ства, которое достигло на востоке усло
вленной границы, установленной въ 1884 г.

Возсташ'е бателеловъ. —  Оставалась, 
правда, еще область Реджафа, которая 
могла быть занята бельпйцами на осно- 
ваши договора съ Анпней, такъ какъ 
пунктъ, касающшся этой области, не былъ 
отмененъ конвенщ'ей между Франш'ей и 
Конго. Чтобы занять ее, а можетъ быть, 
и для осуществления какого-либо даль- 
нейшаго плана, задуманнаго королемъ 
Леопольдомъ, была снаряжена большая 
экспедищя. Начальство надъ этой экспе- 
дищей было поручено барону Дани, и она 
покинула посты на Уэлле въ сентябре 
1896 г. Но авангардъ отряда, который 
одинъ состоялъ изъ трехъ баталюновъ, 
поднялъ возмущеше 12 февраля 1897 г. 
въ Дирфи, близъ линш водораздела рекъ 
Нила и Конго, после чрезвычайно уто-

мительнаго похода черезъ большой эква- 
тор1альный лесъ. Бателелы, составлявшие: 
этотъ авангардъ, повернули обратно, на
деясь достигнуть земель своего племени,, 
между Верхнимъ Конго и Ломами. Они. 
разбили 18 марта на Аруими главный 
силы Дани, который попытался ихъ оста
новить. Съ этихъ поръ эти варвары пе
редвигаются тяжелою массой въ области’ 
озеръ Альбертъ-Эдуардъ и Танганайка, 
стремясь постоянно повернуть на западъ, 
но постоянно же побиваемые при столк- 
новеши съ конгоскими войсками, кото
рый загораживаютъ имъ путь. Между 
темъ въ течете двухъ съ половиной 
летъ не удавалось совершенно уничто
жить эту орду, пополнявшую, безъ со- 
мнешя, свою убыль бродячими элемен
тами техъ странъ, по которымъ она про
ходила; долгое время она сосредоточи
вала на себ4> внимаше вс’Ьхъ военныхъ 
силъ Конго и создавала опасность для- 
его крайнихъ восточныхъ границъ. Н а  
возсташе бателеловъ не могло помешать 
бельгшцамъ занять ту небольшую область, 
на берегахъ Нила, которая была пере
дана имъ въ пользование Анпней. 18 фев
раля 1897 г., спустя шесть дней посл-fe. 
возмущешя въ Дирфи, капитанъ Шаль- 
тенъ отнялъ Реджафъ у махдистскаго 
гарнизона, который бЪжалъ въ Боръ, 
лежащш ниже по теченш р^ки. Съ этого- 
времени голубой флагъ съ золотой зв ез
дою не опускался бол^е надъ Ладо. Въ. 
настоящее время Независимымъ государ- 
ствомъ фактически заняты всЬ земли, 
принадлежалця ему по праву, и это да  
настоящаго времени единственный въ. 
Африка примЪръ столь полнаго завла- 
дЪшя.

Эксплуатация. —  Успехи эксплуатащи 
страны были еще болЪе зам-Ьчательны. 
Имъ въ сущности чрезвычайно способ
ствовало одно исключительное обстоя
тельство въ р%чныхъ услов1яхъ Африки* 
именно—существование судоходныхъ пу
тей протяжежемъ въ 18.000 километровъ
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въ среднемъ бассейне реки Конго; бас- 
сейнъ этотъ представляетъ собою совер
шенно ровное дно некогда существовав- 
шаго внутренняго моря. Но эта удиви
тельная водная сеть была лишена сооб- 
щешя съ океаномъ благодаря области 
неодолимыхъ пороговъ, которые столь 
долго мешали всякой попытке проник
нуть въ глубь страны. Разъ не имелось 
практическихъ способовъ достигнуть моря 
отъ этихъ водныхъ путей, они оказыва
лись безплоднымъ богатствомъ, и Стэнли 
по возврагценш изъ своего путешеств1я 
заявилъ, что „безъ железной дороги 
Конго ц-Ьликомъ не стоить двухъ су“. 
И король Леопольдъ съ 1885 года заду- 
малъ сооружеше этого пути сообщешя 
длиною въ 400 километровъ, который 
долженъ былъ соединить судоходную 
часть р-Ьки Конго съ океаномъ. Начата 
была постройка дороги, однако, только 
въ ш ле 1898 г.; трудно было раньше 
добыть 25 миллюновъ франковъ, кото- 
рыхъ, по расчету, должно было хватить 
на постройку, хотя Бельпя и давала две 
пятыхъ этой суммы. Зат4>мъ стали воз
никать непредвиденный затруднешя; пре
жде всего оказалось необычайно трудно 
подняться отъ Матади на первые гребни. 
Расходы увеличились втрое противъ пер
воначально предположенныхъ; несмотря 
на это ценность_бумагъ повысилась сверхъ 
всякаго ожидашя; торговля Конго возра
стала благодаря этому средству сообще
шя гигантскими шагами по мере того, 
какъ железная дорога подвигалась внутрь 
страны, и съ 10 миллюновъ ежегодный 
торговый оборотъ въ 1898 г. поднялся 
до 41 миллюна. Две трети этой суммы 
приходились на долю Бельгш, которая, 
такимъ образомъ, можетъ быть довольна 
деломъ своего короля.
, Правда, и последнШ, после большихъ 

жертвъ съ своей стороны, после того, 
какъ съ удивительной верой онъ поста- 
вилъ на карту почти все свое состоите, 
могъ, подведя итоги, сказать себе, что

сделалъ выгодное дело Онъ— не только 
глава государства Конго, но большая 
часть страны составляетъ его частную 
собственность. Декретомъ отъ 1 шля 
1885 г. было установлено, что все пу- 
стуюлця земли принадлежать государству, 
а собственность государства —  это соб
ственность короля. Государство само не
посредственно эксплуатируетъ большую 
часть этихъ земель, т.-е. вывозить от
туда каучукъ и слоновую кость. Это— 
прямой доходъ государства, который дол
женъ давать королю несколько миллю
новъ въ годъ. Но Леопольдъ II думаетъ 
и о будущемъ и подготовляетъ устрой
ство плантацш въ своихъ необъятныхъ 
владешяхъ; деньги, который онъ получа- 
етъ отъ вывозного перюда, онъ поме- 
щаетъ здесь же, чтобы подготовить пе- 
рюдъ земледелия. И то, что онъ делаетъ 
на своихъ земляхъ, то делаютъ у себя 
болышя привилегированныя компанш, ко- 
торымъ онъ предоставилъ эксплуатацш 
части территорш Конго. Эта непосред
ственная и интенсивная эксплуатащя 
создала настоящее богатство для Бельгш: 
целый рядъ обществъ возникаетъ здесь, 
имея въ виду Конго, целый рядъ кон- 
госкихъ ценностей здесь обращается. 
Бельгшское Конго представляетъ собою, 
такимъ образомъ, совершенно иную кар
тину, чемъ соседшя съ нимъ пустынныя 
пространства французскаго Конго и пор
тугальской Анголы. Правда, есть и тем
ный стороны въ этой блестящей картине: 
прежде всего установленная берлинскимъ 
соглашешемъ свобода торговли нарушена, 
если не въ теорш, то въ действительно
сти, теми услов1ями, при которыхъ про
изводится эксплуатащя страны; но можно 
ли было бы ожидать, что неболышя ком
панш станутъ пытать счастье въ дикой 
стране, где могутъ преуспевать толь
ко привилегированныя общества, т.-е. 
ташя, который и склонны, и способны 
устраивать болышя предпр1ят!я, необхо- 
димыя для покорешя девственной приро

215 —



ды? Только эти могущественный органи
зации имЬютъ достаточно силы, чтобы 
проникнуть въ почти неизслЪдованную 
Африку и процветать тамъ. Съ другой 
стороны, сборъ каучука очень часто на- 
поминаетъ собою барщину, и замечено 
даже некоторое скандальное соотношеше 
между числомъ солдатъ конгоской армш 
и количествомъ килограммовъ собран- 
наго каучука. Но все это постепенно сгла
живается, и, даже принимая въ расчетъ 
дурныя стороны, можно сказать, что ра
бота короля Леопольда есть самое зам е
чательное и наиболее полно осуществлен
ное колошальное предпр!ят!е въ тропи
ческой Африке.

II.—Германстя колоши.
Отличительный черты германской колонь 

альной политики.— Если бельгшсшя пред- 
npiHTin въ Африке были плодомъ личной 
воли короля, то германсюя имеютъ сво- 
имъ источникомъ чрезвычайно живое на- 
щонапьное чувство. Разъ создалась объеди
ненная Германская импер1я, она подобно 
всемъ великимъ державамъ, должна была 
владеть колошями, такъ какъ торговля 
ея быстро расширяется, а населеше уве
личивается более чемъ на 500.000 чело- 
векъ въ годъ. И уже въ 1884 г. немцы 
съ замечательной горячностью водрузили 
свой флагъ, занявъ некоторые свободные 
участки, имевинеся еще кое-где на по
бережье. Не пускаясь въ рискованную 
колошальную политику, они по окончанш 
nepiofla раздела оказались въ числе наи
более выигравшихъ, такъ какъ на этомъ 
материке, где до 1884 г. имъ не при
надлежало и пяди земли, они въ настоящее 
время владеютъ территор1ей общей слож
ностью въ 2.348.000 квадратныхъ ки- 
лометровъ. Это значить, что по раз
меру своихъ африканскихъ владенш 
Гермашя следуетъ непосредственно за 
Анпйей и Франщей, а ценность ея 
земель въ среднемъ не ниже, чемъ цен

ность колонш, принадлежащихъ ея со
перниками.

Колошальная политика Гермаши была 
довольно сложна: она выставила опреде
ленные принципы,н© следовалаимъ напрак- 
тике очень не точно. Князь Бисмарки, 
манерничая, говорилъ, что Гермашя не 
станетъ по примеру другихъ державъ 
вести колонизацш средствами государства, 
а будетъ въ этой области только следо
вать за частною инищативою и поддержи
вать ее. Темъ не менее две изъ четы
рехъ германскихъ колонш въ Африке, 
Того и Камерунъ, были созданы непо- 
средственнымъ вмешательствомъ госу
дарства. Въ ш ле 1884 г. германскШ ге
неральный консулъ, докторъ Нахтигаль, 
поднялъ флагъ имперш на морскомъ бе
регу Того и на рекахъ Камеруна, и руко
водили имъ те обпця соображешя несколь
ко теоретическаго характера, надъ кото
рыми канцлеръ, по внешности, какъ будто 
бы насмехался: онъ старался открыть 
доступъ къ большимъ магометанскимъ 
государствамъ центральная Судана, ко
торый были изследованы Бартомъ и имъ 
самимъ. Что касается до остальныхъ ко
лонш въ юго-западной и восточной Аф
рике, то оне, правда, были созданы—  
первая по инищативе Франца Лудеритца, 
вторая по инищативе доктора Петерса; но 
все заставляетъ думать, что стимулы къ 
этому были даны имперскимъ правитель- 
ствомъ, и оно, во всякомъ случае, не
медленно дало свою санкцда достигнутымъ 
результатамъ. Согласно первоначальной 
программе действш, намеченной въ 1884 г., 
надлежало передавать управлеше коло
шями въ руки частныхъ компанш. Этотъ 
пр1емъ не былъ однако даже испробованъ 
въ Того и Камеруне, а въ 1890 г. онъ 
перестали применяться и въ юго-запад- 
ныхъ и восточныхъ колошяхъ, перешед- 
шихъ въ в е д е т е  короны. Точно такъ же 
и съ дипломатической точки зрешя въ 
колошальной политике Гермаши заме
чается не одно явное противореч1е. Нем-
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цы часто принимали очень агрессивный 
тонъ по отношению къ англичанамъ (по
следив сами приходили въ ярость отъ 
появлешя соперниковъ на колошальной 
■арене), но въ действительности всегда 
были сдерживаемы правительствомъ, кото
рое вместе съкняземъ Бисмаркомъ говори
ло:.,, Анппя важнее для насъ, нежели Занзи- 
баръ и вся восточная Африка"; прави
тельство это тщательно остерегалось со
здавать чрезмерными требовашями, враж
дебными интересами французовъ, каюя- 
либо помехи делу сближешя съ Францией, 
которое за последив годы сделалось 
•одною изъ самыхъ постоянныхъ заботъ 
германской дипломами.

Германсшя владешя въ Восточной Афри
ке.— Изъ германскихъ колонш более все
го шуму наделала своей истор1ей Восточ
ная Африка. Она, такъ сказать, отража- 
етъ на себе всю колошальную политику 
Германия: именно она послужила попри- 
щемъ для испытан1я различныхъ системъ, 
и именно въ связи съ ея развипемъ обна
ружилось более всего соперничество Гер- 
манш съ Анппей. Поэтому, чтобы сде
лать краткШ исторически обзоръ герм'ан- 
скихъ начинанш въ Африке, надо только 
изучить прошлое этой колонш, а затемъ 
уже всего несколько словъ объ осталь- 
ныхъ колошяхъ дадутъ представлеше обо 
всеми деле въ его целомъ.

Въ 1884 г. докторъ Петерсъ, директоръ 
Германской колонизащонной компант, при 
энергичномъ содействш изследователя 
Герарда Рольфса, сделавшагося герман
скими генеральными консуломъ въ Зан
зибаре, углубился внутрь Африки и под
писали съ вождями Узагары и соседнихъ 
странъ целый рядъ договоровъ о протек
торате. Объ этихъ договорахъ они не
медленно сообщили въ Берлинъ. 12 фев
раля 1885 г. была основана Германская 
восточно-африканская компатя, получив
шая 27-го числа право на сюзеренитетъ, 
и такими образомъ возникла германская 
К0Л0Н1Я въ Восточной Африке. Почти

тотчасъ же вследъ за этими одинъ изъ 
представителей компанш заключили отъ 
ея имени договоры относительно 1800 
километровъ морского берега далее къ с е 
веру, между рекою Тана и мысомъ Гвар- 
дафуй. Султанатъ Виту были самой бо
гатой частью этой области.

Анппя обезпокоилась, такъ какъ она 
считала, что султанатъ долженъ быть 
подчиненъ ея вл1янш. Правда, независи
мость султана была гарантирована франко- 
англшской декларащей 1862 года, но ан- 
глшское вл1яше преобладало въ Занзиба
ре: англшскш офицеръ командовали зан
зибарской арм1ей, а другой подданный 
королевы состояли советникомъ при сул
тане. Далеко въ глубине материка ста- 
раиями шотландскихъ миссюнеровъ, ко
торыми Ливингстонъ проложили путь, 
область большихъ озеръ какъ-будто под
готовлялась къ будущему господству Ве
ликобритании. Въ виду всего этого изсле- 
довашя Петерса и его сподвижниковъ 
вызвали шуми въ Англш. Англшскш ка- 
бинетъ заявили протестъ отъ имени зан- 
зибарскаго султана, между теми какъ 
последнш отправили въ Узагару для 
возстановлешя тамъ своей власти экспе- 
диц1ю поди начальствомъ британскаго 
офицера. Гермашя ответила, что султанъ 
не занимали спорныхъ территорш согласно 
предписашямъ берлинскаго договора и 
что, следовательно, прюбретешя, сделан
ный отъ имени Германскаго общества 
докторомъ Петерсомъ, являются закон
ными. Министерство Гладстона не желало 
доводить дела до крайности: оно удоволь
ствовалось заявлешемъ, что въ восточной 
Африке хватить места для двоихъ, и 
основало въ Англш Имперскую британ
скую восточноафриканскую компант, 
которая должна была конкуррировать съ 
германской компашей. Новое учреждеше 
не замедлило овладеть целыми рядомъ 
областей, по крайней мере, на бумаге, 
посредствомъ договоровъ съ неграми, и 
вскоре области, находящаяся поди англш-
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скимъ протекторатомъ, перемешались съ 
областями, находящимися подъ протекто
ратомъ Германш, особенно по направле- 
шю къ Момбазу и къ северу.

Такое положение не могло долго про
должаться, и найти выходъ изъ него бы
ло темъ легче, что князь Бисмаркъ, какъ 
мы видели, не желалъ ссориться съ Ан
ппей. Его рвен1е въ колошальныхъ де- 
лахъ было очень умеренно; онъ далъ себя 
увлечь, пылкимъ людямъ вроде доктора 
Петерса, а главное, общественному мненш, 
въ которомъ они находили поддержку, но 
самъ онъ шелъ далеко въ хвосте движе
ния и сонкцюнировалъ лишь часть ре- 
зультатовъ, достигнутыхъ ихъ стараниями. 
Его скептицизмъ по отношенш къ коло-- 
шальнымъ деламъ иногда проявлялся въ 
оригинальныхъ выходкахъ. Однажды онъ 
заявилъ, что колонш будутъ для Германш 
темъ же, чемъ служить горностай для 
некоторыхъ благородныхъ поляковъ, не 
имеющихъ рубашки. Говоря о необходи
мости сохранить плоды трудовъ доктора 
Петерса, онъ ограничился въ рейстаге 
следующими словами: „быть можетъ,
спустя тридцать летъ придется раскаяться 
въ томъ, что было отвергнуто то право 
на владеше, которое намъ въ настоящее 
время предлагается... необходимо, по край
ней м ере, обезпечить себя въ томъ 
смысле, что эти области не будутъ за 
няты другими державами". И для того, 
чтобы сохранить ихъ, не заявляя притя- 
занш на слишкомъ большое господство, 
онъ вошелъ въ соглашеше съ Анппей. 
Германхя начала съ того, что отмежева
лась, по соглашешю съ Франщей и Ан- 
гл1ей, подписавшими договоръ 1862 г. 
отъ владешй занзибарскаго султана, при- 
чемъ последшя были ограничены (декла- 
ращя отъ 7 шля 1886 г.) островами и 
прибрежною полосою въ десять миль ши
рины; далее, она поделила съ Анппей, 
по соглашешю отъ 1 ноября 1886г., стра
ну, лежащую позади этой огромной при
брежной полосы. Пограничной чертою

между обеими сферами вл1янш должна, 
была служить лишя, начинающаяся отъ. 
берега, огибающая съ севера подошву 
Килиманджаро и оканчивающаяся на вос- 
точномъ берегу озера Викторш, въ томъ- 
месте, где онъ пересекается первымъ 
градусомъ южной широты. Южная часть, 
страны отдавалась въ распоряжеше Гер
манш, северная— въ распоряжеше Англш,. 
но по эту сторону границы въ рукахъ- 
Гермаши оставался султанатъ Виту, кли~ 
номъ вдававшшся въ британскую терри- 
торш.

Возсташе туземцевъ. Преобразоваше по
ложи.— Это разграничение, безспорно, не 
было проведено достаточно далеко вглубь 
страны, чтобы предотвратить въ будущемъ 
всяшя осложнешя. Немцы желали до
стигнуть восточнаго берега озера Танга- 
найки и границъ государства Конго. Но- 
соперничество между Анппей и Гермашей, 
если не считать некоторой полемики въ 
печати, на время улеглось. Немцы были- 
поглощены серьезными осложнешями на. 
своей территории, и вскоре Анпйя, по- 
чувствовавъ, что сотрясете передается и  
на ея соседшя владешя, была вынуждена, 
приняться за дело совместно со своей 
соперницей, чтобы положить этому конецъ. 
28 апреля 1888 г. германская колошя. 
добилась того, что занзибарскш султанъ 
передалъ ей управлеше частью своихъ 
владенш, лежащихъ на материке и смеж- 
ныхъ съ германской территор1ей. Туземцы 
были чрезвычайно сильно раздражены 
этой переменой власти, и немцы не сд е
лали ничего, чтобы облегчить имъ ее. По- 
отношенш къ торговцамъ-арабамъ были 
приняты жестошя фискальныя меры. Въ 
стране было введено такое строгое упра
влеше, какого она не могла переносить, 
по своему сощальному состоянш, и спустя 
несколько времени князь Бисмаркъ дол- 
женъ былъ признать въ рейхстаге, что 
общество послало въ восточную Африку 
столько чиновниковъ, „какъ будто пред
стояло управлять какимъ-нибудь округомъ
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Померании". Вся страна поднялась, и въ 
начале октября немцы, прогнанные ото
всюду, сохраняли въ своихъ рукахъ толь
ко Багамойо и Даръ-эль-Саламъ. Герман
ское правительство занялось устройствомъ 
блокады вдоль берега, чтобы воспрепят
ствовать полученш орунйя туземцами; 
оно предложило Англш принять въ этомъ 
учаспе и представило дело въ такомъ 
свете, будто возсташе вызвано, главнымъ 
образомъ, негро-торговцами, которымъ по
мешали въ ихъ коммерческой деятельно
сти. Для Англш однако убедительными 
оказались не столько доводы человеко- 
люб1я, сколько опасешя въ виду того, 
что возсташе стало распространяться 
и на британскую территорш, а главное— 
соображешя о неудобствахъ, которыя со
здадутся, если Германш будетъ предоста
влено одной действовать на занзибарскомъ 
берегу. 5 ноября 1888 г. была объявлена 
совместная блокада; Франщя и Италия 
примкнули къ ней, чтобы обезпечить до- 
ступъ судамъ, идущимъ подъ ихъ фла- 
гомъ.

Но немцамъ скоро стало ясно, что 
однихъ только морскихъ меръ будетъ не- ■ 
достаточно. Одному арабскому вождю, по 
имени Бушири, удалось сосредоточить въ 
своихъ рукахъ власть надъ всемъ побе- | 
режьемъ. Приближался моментъ, когда 
въ Восточной Африке не останется ни 
одного европейца. Такое положеше выну
дило имперское правительство вмешаться 
непосредственно въ дела на территорш 
компанш, отбросивъ программу 1884 г.
У рейхстага былъ испрошенъ кредитъ 
въ два миллюна Марокъ на покрьте 
расходовъ по экспедицш, и кредитъ этотъ 
былъ вотированъ 26 января 1889 г. бла
годаря содействт католическаго центра, 
на который повл1яла проповедь кардина- j 
ла Лавижери объ ужасахъ рабо-торговли. ! 
Знаменитый изследователь Виссманъ былъ j 
командированъ въ восточную Африку съ i 
звашемъ имперскаго комиссара. Подъ его ! 
начальствомъ вскоре собрался черный |

отрядъ въ 1100 человекъ, съ помощыо 
котораго онъ умиротворилъ побережье. 
Въ течете осени 1889 г. ему удалось 
захватить Бушири, и последнш былъ пре- 
данъ смертной казни. Темъ не менее 
въ ноябре потребовалось ассигноваше но- 
ваго кредита въ 1.950.000 марокъ на по
крьте расходовъ по кампании, которая 
положила конецъ открытому возстанш, 
но не брожешю въ стране— особенно въ 
глубине страны, где возмущение приняло 
эндемическш характеръ и въ форме от- 
дельныхъ вспышекъ продолжалось до са- 
маго последняго времени.

Это непосредственное вмешательство 
империи въ главной изъ ея колоний обо- 
значаетъ собою важный поворотъ въ ко- 
лошальной исторш Германш, именно— 
OKOHnaHie полномочш, полученныхъ ком- 
пан!ями, OKOHnaftie вопреки программе,, 
формулированной въ 1884 году. Первой 
заботою Виссмана по прибытш въ Восточ
ную Африку было сместить чиновниковъ 
компанш и на месте ея знамени водру
зить знамя имперш. Это знамя съ техъ  
поръ более не опускалось. Германсюя 
владешя въ Восточной Африке сделались 
колошей короны; начиная съ 1 апреля 
1891 г. и после некотораго переходнаго 
перюда она стала управляться въ ка
честве таковой. Кроме того, импер1я р е
шила въ это время непосредственно и 
более тщательно заняться своими замор
скими владешями. Одна пароходная ком- 
пашя получила субсидпо въ 900.000 ма
рокъ на устройство правильнаго сообще
ния между Гамбургомъ и восточно-афри
канскими портами. 1 апреля 1890 года 
было создано при министерстве иностран- 
ныхъ делъ спещальное Еолотальное бюро, 
а въ октябре того же года въ первый 
разъ собрался колошальный советь, име
ющий совещательный голосъ и составлен
ный изъ чиновниковъ и колошальной 
знати по назначенда правительства.

Договоръ отъ 1 iHHia 1890 г.— Почти въ 
то самое время, когда произошли эти
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«рупныя перемены въ основахъ управле- 
шя колониями, территорёальное соперни
чество Англш и Германш, возобновившееся 
было съ довольно большой ожесточенно
стью на востоке Африки, было окочатепь- 
но устранено договоромъ отъ 1 1юля 
1890 г. Мы видели, что соглашеше Гноября 
1886 г. определяло англо-германскую гра
ницу только до озера Викторш. По ту 
сторону этого озера, между его запад- 
нымъ берегомъ и границей независимаго 
государства Конго существовало обшир
ное открытое пространство, и н-Ьмецте 
колошальные деятели могли разсчитывать 
черезъ него достигнуть странъ, лежащихъ 
въ верхней долине Нила, между темъ  
какъ англичане, съ своей стороны, могли 
этимъ же путемъ сделать попытку соеди
нить свои северныя и южныя владе- 
шя и осуществить, такимъ образомъ, 
мечту, формулированную Родсомъ: „Отъ 
Капштадта до Каира*1. Намеренёя не~ 
мецкихъ колошальныхъ деятелей обна
ружились въ путешествш доктора Петер
са, который подъ предлогомъ оказашя 
помощи Эмину-паше, запертому съ 1885 г. 
махдистскимъ движешемъ въ своей про- 
винцш Экваторш, высадился въ 1887 г. 
близъ устья реки Тана и направился 
вглубь страны. Англичане пытались все
ми средствами помешать ему; ихъ крей
сера арестовали его судно будто бы за 
контрабандный провозъ оруж1я, и импе- 
р!я не предприняла ничего для того, что
бы поддержать этотъ легкш передовой 
отрядъ, подготовлявший расширеше ея 
владенш въ Африке. Но немецкие коло
шальные деятели возлагали самыя боль- 
лпя надежды на экспедищю доктора Пе
терса. Ихъ озлоблеше противъ англичанъ 
возрастало и еще более увеличилось, 
когда Эминъ-паша, котораго Стэнли почти 
силою высадилъ на берегъ въ декабре 
1889 г., былъ принятъ на службу Герма
нш, чтобы съ имперскимъ знаменемъ 
идти отвоевывать свою провинцш Эквато- 
р т ,  между темъ какъ Стэнли принесъ

въ даръ Англш все договоры, заклю
ченные имъ въ окружности озера Аль- 
бертъ. Бисмаркъ въ это время только 
что палъ, и немецще колошальные круги 
надеялись, что имперская политика при
меть теперь направлеше, более согласное 
съ ихъ желаниями, и перестанетъ такъ 
тщательно считаться съ притязашями 
Англш. Но эти ожидашя были обмануты. 
Оффицшзная Сгъверо-германская газета 
писала въ это время: „ Наши отношешя 
съ Анпней составляютъ одну изъ самыхъ 
важныхъ гарантш сохранешя евролей- 
скаго мира, и правительство не можетъ 
поддерживать такихъ колошальныхъ за
тей, который, не принося пользы Герма
нш, направлены противъ интересовъ Ан
глш “. Намекая явно на усшпя доктора 
Петерса, оффицюзный органъ прибавлялъ: 
„Правительство не приметь къ уплате 
векселя, написаннаго первымъ попавшимся 
авантюристомъ за счетъ пустующихъ. зе
мель “. И правительство подписало дого- 
воръ отъ 1 -шля 1890 г., который при- 
велъ колошальныхъ деятелей въ отчаяше, 
темъ более, что немного времени спустя 
докторъ Петерсъ съ величайшей поспеш
ностью вернулся къ берегу, везя съ со
бою договоръ о протекторате надъ Уган
дой.

Договоръ отъ 1 шля 1890 г., распро
странявшейся также на Камерунъ и гер- 
мансшя владешя въ юго-западной Афри
ке, завершалъ отмежеваше Германш въ 
восточной Африке, такъ какъ продолжилъ 
границы ея владенш къ северу до пре- 
деловъ государства Конго, а къ югу до 
озера Танганайка. Ограниченная такимъ 
образомъ колотя занимала пространство 
въ 951.000 кв. километровъ. Англ1я от
казалась отъ политическаго пути съ с е 
вера на югъ между государствомъ Конго 
и германскою территор1ей и сохранила 
за собою только право свободнаго сооб- 
щешя между северной и южной сферами 
своего вл1яшя. Гермашя съ своей сторо
ны отказалась отъ всякихъ притязанш
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на Уганду и Занзибаръ, получивъ вза- 
м4нъ въ Европе островъ Гельголандъ, 
обладаше которымъ въ'изв-Ьстныхъ н%- 
мецкихъ кругахъ считалось необходимымъ 
для завершешя германскаго единства. Ан
гл in, руководимая дальновидными поли
тическими соображешями, настояла на 
томъ, чтобы границею сферы ея вл1яшя 
съ этихъ поръ признавались „Независи
мое государство Конго и западная лишя 
водораздела бассейна Верхняго Нила“. 
Быть можетъ, Гермашя разсчитывала, со
глашаясь на признание этой границы въ 
области, гд4 ни немцы, ни англичане еще 
не появлялись, что когда-нибудь ей 
удастся расширить до линш водораздела 
между Ниломъ и озеромъ Чадъ свою ко- 
лошю Камерунъ, остававшуюся еще от
крытою съ востока.

Какъ бы то ни было, этотъ договоръ 
вызвалъ сильное недовольство среди н4- 
мецкихъ колошальныхъ деятелей, кото
рые негодовали на отказъ отъ Занзибара 
й Уганды. Чтобы умиротворить ихъ, канц- 
леръ Каприви опубликовалъ въ Импер- 
скомъ указателе оправдательную записку, 
въ которой приводился обычный доводъ: 
„Мы руководились соображешями общей 
политики, мы прежде всего желали обез- 
печить свои отношешя съ Анппей". 
Что же касается до Занзибара, приба- 
влялъ имперскш канцлеръ, то его торго
вое значеше можно уничтожить, перене
ся коммерчесюя учреждешя на берегь 
материка. Въ этомъ отношенш предполо- 
жешя Каприви не оправдались: Занзибаръ 
остался главнымъ распределительнымъ 
центромъ въ восточной Африке, но, не
смотря на англшское господство, имъ по
степенно овладеваетъ германская тор
говля.

Со времени заключешя договора 1890 г. 
германсюя владешя въ Восточной Афри
ке мало заставляли говорить о себе. Воз- 
сташя тамъ происходили почти непрерыв
но, но они носили местный характеръ, и 
хотя по временамъ войска державы-по

кровительницы терпели поражешя, одна
ко владычеству Германии опасность не 
угрожала.

Что касается вообще до положешя ве
щей въ Африке, то за последшя девять 
летъ приходилось три раза заниматься 
германскими владешями въ Восточной 
Африке. Въ 1891 г. Эминъ-паша, кото
рому поручено было организовать север
ную часть колонш, покинулъ ее и напра
вился черезъ Уганду, чтобы вернуть себе  
свои прежшя владешя на верхнемъ те- 
ченш Нила. Англшская печать забила 
тревогу по поводу этой выходки, но 
28 октября 1891 г. ИмперскШ указатель 
выразилъ неодобреше паше въ следую- 
щихъ выражешяхъ: „Онъ действуетъ во
преки даннымъ ему приказашямъ и одинъ 
будетъ нести ответственность за послед- 
стая". Вся эта затея, какъ известно, не 
имела другихъ последствш, кроме смерти 
Эмина, который былъ убить въ пусты- 
няхъ Верхняго Аруими. Позднее, какъ мы 
видели, имперское правительство доби
лось отмены того пункта въ конго-ан- 
глшскомъ договоре отъ 12 мая 1894 г., 
согласно которому территор1я государства 
Конго отделялась отъ германскихъ вла- 
д4шй въ восточной Африке полосою земли 
въ 25 километровъ ширины, находящею
ся между озерами Танганайка и Альбергь- 
Эдуардъ и отданною въ пользоваше Ан
т и .  Въ более недавнее время обратила 
на себя внимаше поездка Сесиля Родса 
въ Берлинъ для получешя соглаЫя на 
проведеше великаго англшскаго транс- 
африканскаго пути по германской терри- 
торш. Онъ получилъ соглаае на прове
деше телеграфа. Что же касается' дЬ же
лезной дороги, то, насколько известно, 
Гермашя сама построить тотъ участокъ, 
который приходится на ея территорда. 
Но она сделаетъ это не ранее, ч4мъ за
кончить свой путь отъ Багамойо и Даръ- 
эль-Салама до Табора и далее до озеръ. 
Выстроено всего несколько километровъ. 
этой железной дороги, и хотя въ самое
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■последнее время ею какъ-будто занялись 
•более энергично, однако это дело, какъ, 
впрочемъ, и все работы, направленный 
къ поднятш ценности огромныхъ, еще 
пустующихъ влад-Ьн1Й Германш въ Восточ
ной Африка, находится только въ заро
дыше.

Германсшя владЬшя въ юго-западной 
Африка. — Точно такъ же обстоять д-Ьло 
и въ юго-западной Африке. Однако эти 
влад^шя пользуются въ нЪкоторыхъ от- 
•ношешяхъ особыми симпат!ями имперш, 
эмиграция изъ которой ежегодно достига- 
•етъ такихъ большихъ разм^ровъ; это—  
единственная германская колошя, климатъ 
которой допускаетъ заселеше ея белою 
расой. Но она не оправдалавозлагавших- 
ея  на нее надеждъ, хотя и оказывается 
■богатою минералами; за исключешемъ 
северной части она чрезвычайно безвод
на, и въ ней возможно только скотовод
ческое хозяйство въ самой экстенсивной 
форме; кроме того, она не осуществила 
той грандюзной идеи, ради которой она 
была занята. Мечта н-Ьмцевъ заключалась 
въ томъ, чтобы создать въ южной поло
вине Африки, къ северу отъ англшскихъ 
колонш, обширную германскую террито- 
piro, состоящую изъ германской колоши и 
голландскихъ республикъ, который предпо
лагалось присоединить, воспользовавшись 
для этого лежащими въ глубин-1, матери
ка областями. Но Анппя помешала осу
щ ествлен^ этого проекта и поспешила 
заполнить проб-Ьлъ, занявъ въ 1887 г. 
Бечуанлэндъ, а въ сл-Ьдующемъ году 
области, лежацця далее къ северу. Бур- 
сюя республики были, такимъ образомъ, 
изолированы, и пангерманистсюя мечты 
въ Южной Африке разс-Ьяны. Договоръ 
отъ 1 шля 1890 г., утвердившш это по- 
ложеше вещей, ограничилъ юго-западную 
африканскую колонш ея нынешними пре
делами, въ сущности еще очень обшир
ными, такъ какъ колошя занимаетъ про
странство въ 831.000 кв. километровъ. 
Кроме того, по договору съ Португал1ей

отъ 30 декабря 1886 г. и по договору 
отъ 1 шля 1890 г., германская террито- 
pin въ юго-западной Африке доходить въ 
одномъ месте до Замбезе, отделяя пор
тугальскую Анголу отъ англшскихъ вла- 
денш по озеру Нгами. Это, на первый 
взглядъ нелепое, территор1альное распре- 
делеше оказало бы, несомненно, влинпе 
на участь португальскихъ колонш въ 
смысле присоединешя ихъ къ владешямъ 
той или иной державы, если бы оне ока
зались въ положенш выморочныхъ. И мы 
увидимъ въ другомъ месте, что Герма- 
шя, предвидя такую возможность, съ этихъ 
поръ соХраняетъ за собою южную часть 
Анголы.

Камерунъ И Того.— Въ Камеруне, какъ 
и въ Того, первоначальнымъ замысломъ 
немцевъ было дойти до сравнительно ци- 
вилизованныхъ мусульманскихъ госу- 
дарствъ центральнаго Судана. Но этотъ 
замыселъ былъ лишь частично осущест- 
вленъ въ первой изъ обеихъ колонш и 
совершенно не удался во второй. Посред- 
ствомъ ряда договоровъ съ Анпией Гер- 
машя расширила свою колонш Камерунъ 
до Бенуэ; англо-германское соглашеше 
отъ 15 ноября 1893 г. продолжило ея 
границы даже до озера Чадъ, но закрыло 
для нея доступъ въ Борну и въ запад
ную часть Адамауа. Въ то же время 
этимъ соглашешемъ предусматривалось 
расширеше германскаго Камеруна на весь 
бассейнъ Шари, такъ какъ въ качестве 
будущей восточной границы здесь указы
валась граница Даръ-Фура и лишя водо
раздела между бассейнами Шари и Нила. 
Но въ промежуточной области необходи
мо было опередить французовъ, которые 
имели то преимущество, что въ ихъ ру- 
кахъ находился путь, ведущей къ Санга. 
И французсше отряды Местра, Мизона и 
др„ действительно, приходили въ Вагирми 
и Адамауа раньше, чемъ немецюе отря
ды Цинтграффа, Моргена, Гравенрейта, 
которыхъ надолго задерживали пороги 
береговыхъ рекъ, лесъ и враждебное от-
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ношеше его обитателей. Это неблагопрь 
ятное положеше вещей повело къ заклю- 
ченш франко-германскаго соглашешя отъ 
4 февраля 1894 г., которое ставило пре- 
д-Ьлъ расширенш Камеруна на востокъ. 
ТЬмъ не мен-Ье эта колошя доходить до 
нижняго течешя Шари, до южнаго бере
га озера Чадъ и охватываетъ площадь въ
493.000 кв. километровъ.

Колотя Того была остановлена въ сво- 
емъ расширенш гораздо ближе къ берегу 
благодаря неожиданными успкхамъ фран- 
дузскаго Судана. Она занимаетъ про
странство всего въ 100.000 кв. киломе
тровъ. Съ запада она была ограничена 
по англо-германскому соглашенш отъ 
28 шля 1886 г., дополненному позднее 
договоромъ отъ 14 ноября 1899 г., ко
торый распредъляетъ между Гермашей и 
Анппей территорт Салага. Этотъ округъ 
былъ объявленъ нейтральнымъ по англо
германскому- договору отъ 14 марта 
1888 г. Съ восточной стороны колошя 
Того должна была, согласно немецкими 
.замыслами, достигнуть Нигера и даже пе
рейти за него; но французсте отряды 
Декера, Альби, Бода, Тутэ опередили 
отряды н^мцевъ, находивдпеся подъ на- 
чальствомъ Грюнера, Карнана и др., и 
франко-германскш договоръ отъ 27 шля 
1898 г., урегулировавшш создавшееся по
ложеше, сделали изъ Того простую бе
реговую колонш. Правда, эта небольшая 
область въ действительности является 
самой богатою среди колошальныхъ вла- 
д^шй Германш, она—единственная, оку
пающая производимыя на нее затраты. 
Камерунъ занимаетъ второе место съ ' 
точки зр%шя заключающихся въ немъ 
ценностей, между темъ какъ колоши въ 
юго-западной и восточной Африке, вызы
вавшая наиболышй интересъ у герман- 
скихъ колошальныхъ деятелей, дававцпя 
поводъ къ самымъ большимъ ожидашямъ 
и стоивлпя наиболее дорого, оказываются 
наиболее отсталыми въ своемъ развитш, 
хотя наступить, безъ всякаго сомнешя,

день, когда и оне съ избыткомъ возна
градить Гермашю за те  жертвы, который 
ради нихъ были принесены.

III.—Португальст влад1>тя.
Слабость португальской политики.— Если 

Гермашя, поздно явившаяся въ Африку, 
обезпечила себе тамъ обширныя владе- 
тя, то, наоборотъ, Португал1я, открыв
шая побережье материка, владеющая на 
немъ самыми старыми поселешями, на
чало которыхъ восходить къ XVI веку, 
пережила въ перюдъ раздела крушеше 
всехъ своихъ обширныхъ замысловъ от
носительно Африки, и опасность угрожа- 
етъ даже самому существований болыиихъ 
колонш, который она еще удерживаетъ 
слабою рукой. Объясняется это темъ, что 
притязашя не соответствовали энергш и 
духу предпршмчивости, которые сохра
няются еще въ маленькомъ лузитанскомъ 
королевстве. Мечтою Портутапш въ Афри
ке было соединить свои мозамбиксюя 
владкшя съ владешями въ Анголе, под
чинить своей власти все страны по те- 
ченш Замбезе и создать такимъ образомъ 
одну державу, которая обнимала бы юж
ную Африку во всю ея ширину отъ Ат- 
лантическаго до Индшскаго океана. Но 
эта грандиозная идея, по несчастью, даже 
не начала осуществляться. Даже после 
прекраснаго путешеств!я, которое совер- 
шилъ въ 1877—79 гг. Серпа-Пинто изъ 
Бенгуэлы въ Дурбанъ, .чтобы положить 
начало выполненш плана, португальцы 
на западе остановились въ Бигэ, а на 
востоке въ Зумбо; между Мозамбикомъ 
и Анголой оставался промежутокъ въ 
200 лье ширины. И беззаботная Порту- 
rania занялась его заполнешемъ только 
тогда, когда уже было слишкомъ поздно, 
когда онъ уже привлекъ къ себе А нглт.

Соперничество съ Анппей.— Эта держава 
была занята въ то.время планомъ—окру
жить бурсшя республики своими владе
ниями, но действ1я, вызывавшаяся этимъ
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планомъ, привели ее въ соприкосновеше 
съ странами, на который заявляла при- 
тязашя Португал1я. Такъ какъ страны 
эти были не заняты и требовала ихъ 
себе второстепенная держава, то Анппя 
должна была позаботиться о томъ, чтобы 
овладеть ими и продолжить свои завое- 
вашя до Замбезе и далее до Нила; вес
ною 1889 г. гордая формула Сесиля Род- j 
са; „Отъ Капштадта до Каира0 появилась 
въ англшской печати. Земли, на который 
заявляла притязатя Португал1я, лежали 
на пути, намечавшемся гордыми англш- 
скими замыслами, и спустя несколько 
месяцевъ Португалия была самымъ гру- 
бымъ образомъ вытеснена Англией, ко
торая применила къ ней право сильнаго. 
Мечты португальцевъ объ африканскомъ 
величш были разрушены.

Темъ не менее португальцы считали 
осуществлеше ихъ вполне обезпеченнымъ: 
по договорамъ, заключеннымъ 13 мая и 
30 декабря 1886 г. съ Франщей и Гер- 
машей, обе эти державы предоставляли 
Португалш „проводить свое суверенное 
и цивилизаторское вл1яше въ областяхъ, 
разделяющихъ португальсюя владешя въ 
Анголе и Мозамбике, при условш, что не 
будутъ нарушены права, ранее приобре
тенный другими державами". Но Порту
галш скоро пришлось убедиться, чего 
стоятъ ея „историчесюя права", разъ они 
приходятъ въ столкновеше съ замыслами 
Англ! и.

Португальцы соприкасались съ англи
чанами на севере и на юге спорной тер- 
риторш. На севере шотландсюе миссю- 
неры, явивплеся вследъ за Ливингсто- 
номъ, просвещали светомъ хриспанства 
страну около озера Ньясса; торговцы по
следовали за ними и основали Компатю 
африканскихъ озеръ-, городъ Блэнтайръ на 
возвышенностяхъ Ширэ былъ англшскимъ 
центромъ; консулъ Джонстонъ, сотруд- 
никъ Сесиля Родса, действовалъ въ та- 
комъ направленш, чтобы эти религюзныя 
и экономичесюя начинашя превратились

въ политическш захватъ. На юге порту
гальцы тщетно старались остановить ан- 
гличанъ, распространявшихся по стране 
матабеловъ и махоновъ. Въ 1887 г. 
британсше агенты заключили договоръ о  
протекторате съ бечуанскимъ вождемъ. 

! Кама, а въ мае 1888 г. съ царемъ ма- 
I табеловъ Лобенгулой.

Осложнешя съ Португал1ей должны 
были возникнуть немедленно. Это госу
дарство возобновило въ 1887 и 1888 г. 
прежше договоры съ махонами о протек
торате; на территорш этого племени 
были учреждены португальсюе посты, где  
португальсшй флагъ развевался до сере
дины девятнадцатаго столет1Я и где пор- 
тугальсюе выходцы занимались эксплуа- 
тащей золотоносныхъ местностей. Анппя 
протестовала противъ действш португаль- 

| цевъ въ Махоналэнде, ссылаясь на вер- 
[ ховныя права Лобенгулы—хотя въ дей

ствительности этотъ вождь занимался 
только темъ, что безжалостно грабилъ. 

; махоновъ,— а Португал1я протестовала.
противъ действш англцчанъ у матабе- 

I ловъ, ссылаясь на ранее прюбретенныя 
права. Обе стороны стали готовиться: 
англшская южно-африканская компатя- 
служившая благодаря вл1яшю Родса глав- 
нымъ двигателемъ британской политики 
въ этой части света, получила свою хар- 
Tijo 16 октября 1889 г.; мозамбикская 
компания была месяцъ спустя снабжена 
аналогичными полномоч1ями, чтобы бо
роться со своей английскою соперницею. 
Кроме того, португальское правительство- 

| дало ей концессш на сооружение желез- 
! ной дороги до Маники. Конфликты при- 
! ближался; но возгорелся онъ не на юге,
! а въ северной части спорныхъ террито- 
' р!й. Консулъ Джонстонъ получилъ отъ 
| португальскихъ властей право прохода къ- 
! макололамъ будто бы съ целью геогра- 
! фическаго изследовашя. Но, прибывъ въ 
| ихъ страну, где Серпа-Пинто заключалъ 
I договоры, начиная съ 1886 г., онъ за- 

ключилъ тамъ договоръ о протекторате.
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и оставили британсюе флаги. Когда спу
стя нисколько временй Серпа-Пинто вер
нулся съ португальскою экспедищей, про
изводившею изыскатя для железной до
роги между Келиманомъ и озеромъ Ньяс- 
са, макололы преградили ему путь. Пор- 
тугальскш офицеръ победили ихъ, снялъ 
британсюе флаги и приказали нести ихъ 
къ берегу, оказавъ имъ предварительно 
надлежапця почести. Хотя англшсюе 
представители и признавали, что они 
вышли за пределы своихъ полномочш, 
однако лордъ Салисбюри потребовали 
чтобы Серпа-Пинто были отозванъ.

Ультиматумъ отъ 12 января 1890 г. и 
договори отъ 11 1н>ня 1891 г.—Португал1я 
тщетно делала попытки вступить въ пе
реговоры; 12 января 1890 г. со стороны 
британскаго правительства были предъ- 
явленъ ультиматумъ лиссабонскому пра
вительству. Последнему давалось двад
цать четыре часа сроку, въ течете котора- 
го оно должно было выразить согласие на 
отозваше вс-Ьхъ поставленныхъ имъ вла
стей и отправленныхъ экспедицш изъ 
спорныхъ областей по Замбезе и Сирэ 
и изъ страны махоновъ. Португал1я уже 
ранее согласилась это исполнить, но она 
требовала, чтобы то же было сделано и 
А н т е й , и именно этими требовашемъ, 
въ сущности законными, были вызванъ 
ультиматумъ отъ 12 января. Португаль
ское правительство ответило, что усту- 
паетъ принуждешю, таки какъ не можетъ 
вступать въ борьбу съ А н т е й . После 
ожесточенной полемики въ печати и опас- 
наго брожешя въ Португалш было объ
явлено 20, августа 1890 г., что вскоре 
будетъ подписанъ проектъ договора, со
гласно которому португальсюя владешя 
въ Мозамбике будутъ ограничены ихъ 
нынешними пределами; исключеше со
ставляла Маника,значительная часть ко
торой сохранялась за Португал1ей. Но 
вскоре стало ясно, что общественное 
м нете Португалш еще не смирилось и 
что этотъ договори не будетъ утвер-

жденъ. Лордъ Салисбюри не хотели 
слишкомъ теснить Португалию изъ опа- 
сешя за участь династш Браганца, такъ 
какъ падете последней вызвало бы 
сильное недовольство въ монархическихъ 
странахъ Европы, и 14 ноября было под
писано соглашете, modus vivendi, въ силу 
котораго каждая изъ обеихъ державъ 
обязывалась въ течете шести месяцевъ 
не предпринимать ничего на территорш, 
отводимой, согласно проекту договора, 
ея противнице.

Это соглашете не прекратило захва- 
товъ со стороны английской Южно-афри
канской компанш. Она заняла теперь Ма- 
нику, какъ, впрочемъ, и всю остальную 
южную Африку; въ этотъ перюдъ она 
распространила свои притязашя даже на 
Катангу, находившуюся въ пределахъ го
сударства Конго. Представитель Порту
галш, полковники д'Андраде, попытался 
отстоять Манику передъ агентами Родса 
и прилагали усилия къ тому, чтобы вождь 
страны остался веренъ обязательствами, 
принятыми по отношенш къ Португа
лш; и такъ какъ это ему отлично уда
лось, то англичане удалили его силою 
15-го ноября 1890 г. Этотъ тяжкш про- 
ступокъ были совершенъ на территорш, 
которая по договору отъ 20-го августа 
должна была остаться въ рукахъ Порту
галш, и лордъ Салисбюри признали дей- 
ств1я англшской компанш неправильными. 
Они позаботился, чтобы ей было пред
писано очистить те части Маники, кото
рый должны были принадлежать Порту
галии; компашя вначале не обратила на 
это внимашя, а затемъ, после повтор- 
ныхъ приказашй изъ Лондона, решила 
произвести частичное отступлеше. Но по
беда должна была остаться за нею, такъ 
какъ британское правительство не могло 
употребить противъ нея силу и не могло 
допустить, чтобы Португалия, сосредо
точившая здесь 700 человеки солдать, 
вытеснила ее военными действ!ями. Въ 
этотъ же перюдъ отряды фпибустьеровъ,
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организованные агентами Родса, подня
лись вверхъ по Лимпопо, чтобы возста- 
новить Гугунгану, короля Газы, противъ 
господствовавшихъ надъ нимъ португаль- 
цевъ; была сделана попытка доставить 
англичанамъ оружие изъ Маники, черезъ 
португальскую колонш въ Мозамбике. Въ 
конц'Ь-концовъ британская компашя пред
приняла даже наступательный дЪйстая 
въ МаникЪ: когда португальцы решили 
занять т е  округа, которые были имъ 
предоставлены по проекту договора отъ 
20 августа и по временному соГлашешю 
отъ 14 ноября 1890 г., они 11 мая 1891 г. 
подверглись нападению со стороны сол- 
датъ компанш и были разбиты. Но извЪ- 
CTie объ этомъ новомъ происшествш до
шло въ Европу уже после заклЮчешя до
говора отъ 11 шля 1891 г., который по- 
ложилъ конецъ англо - португальскому 
спору, удовлетворивъ въ сущности все 
требовашя англичанъ.

Этотъ договоръ заключалъ въ себе  
почти вс% пункты соглашешя отъ 20 ав
густа 1890 г. Но онъ обязывалъ Порту- 
raniro отказаться отъ Маники, такъ какъ 
невозможно было удалить оттуда британ
скую компанш, и давалъ ей взамЪнъ 
большую территорш .на севере Зумбо. 
Кроме того, договоръ отъ 11 itonn уста- 
навливалъ обоюдное право преимущества 
на случай продажи колонш вместо того, 
которое было выговорено въ пользу одной 
лишь Англш въ проекте договора отъ 
20 августа 1890 г. Это было удовлетво- 
реше чисто теоретическаго характера, 
данное португальскому самолюбш, такъ 
какъ для Англш не предвиделось необ
ходимости продавать колонш. Другое 
изменеше было не такого невиннаго 
свойства: пунктъ 4-й зам%нялъ ясную 
границу по Кабомпо, притоку Замбезе, 
установленную договоромъ 1890 г., „за
падными пределами территорш Баротсэ". 
Здесь имеется неопределенность, кото
рою можно было бы въ случае надоб
ности прикрыть проникновеше изъ бри-

танскихъ владешй на Замбезе въ страну, 
лежащую позади португальской Анголы. 
Кроме того, Аншн'я выговорила себе, очень 
широкое право свободнаго торговаго- со- 
общешя между своими внутренними вла- 
дешями и портами Индшскаго океана 
черезъ португальскую территорш, а Пор- 
тугал1я обязалась выстроить железную  
дорогу или же допустить постройку ея 
отъ берега океана до Махоналэнда.

Этимъ договоромъ отъ 11 {юля 1891 г. 
былъ завершенъ англо - португальскш 
споръ, начавшшся въ 1875 году, когда 
Анпня заявляла притязашя на бухту Де- 
лагоа,—-притязашя, отвергнутая третей- 
скимъ судомъ маршала Макъ-Магона.

Современное положеже Португалш въ 
Африке. — Со времени этого последняго 
соглашешя не приходилось более слы
шать о португальскихъ владешяхъ; между 
темъ какъ для замысловъ Англш въ 
Африке открылось широкое поприще, пла
ны Португалш были разрушены, и ея 
колонш могли сохранить только свои 
прежше размеры. Однако и въ этихъ раз- 
мерахъ оне составляютъ еще для Пор
тугалш обширныя и великолепный вла- 
ден!я. Если оставить въ стороне неболь
шой округъ португальской Гвинеи, кото
рая благодаря франко-португальскому до
говору отъ 12 мая 1886 г. получила зна- 
чеше только береговой колонш, Порту
галш принадлежать 768.000 квадратныхъ 
километровъ въ Мозамбике и 1.315.000 
въ Анголе. Со времени своихъ неудачъ 
Португал1я старается, чтобы управлеше 
этими огромными пространствами, осо
бенно лежащими на берегу Индшскаго 
океана, находилось въ рукахъ частныхъ 
компанш. 12 октября 1891 г. Мозамбик
ская колошя была реорганизована и по
лучила назваше Свободнаго восточно- 
африканскаго государства. Мозамбикская 
компашя, возстановленная въ конце 
1891 г. съ помощью французскихъ капи- 
таловъ, построила железную дорогу отъ 
Беиры до границъ Родезш; она является
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концессюнеромъ страны Софала и той 
небольшой части Маники, которая сохра
нилась въ рукахъ Португалш. Въ осталь
ной части колоши было организовано 
пять другихъ компанш. Въ сторон-1. Анго
лы, хотя это, быть можетъ, прекрасней
шая страна въ тропической Африке, раз
нице очень мало подвинулось впередъ. 
Правда, выстроена железная дорога дли
ною въ 365 километровъ, соединяющая 
Амбаса съ портомъ Лоанда, но страна 
чрезвычайно слабо эксплуатируется, — 
т-лавнымъ образомъ метисами, которые 
.производить только то, что имъ необхо
димо для пропиташя; въ колоши до на- 
■стоящаго времени есть всего одна крупная 
■коммерческая компашя, именно компашя 
Моссамедесъ. Въ общемъ получается та
кое впечатлеше, что силъ Португалш и 
ея действительной творческой энергш не 
хватаетъ даже на ту часть ея прежнихъ 
■африканскихъ влад%н1й, которая еще оста
лась въ ея рукахъ.

Представляется сомнительными, сохра
нять ли еще надолго португальцы свои 
владешя въ Африке. Тайный договори 
•относительно будущности португальскихъ 
территорш были заключенъ летомъ 1898 г. 
между Анппей и Гермашей, причемъ 
последняя, какъ говорятъ, безуспешно 
пыталась сперва заключить его съ Фрак- 
шей. Было решено, что когда Португалш 
понадобится новый заемъ (а это, безъ 
сомнешя, должно было случиться въ близ- 
комъ будущемъ), то ей будутъ предло
жены англшсюе и немецие капиталы, а 
въ обезпечеше Герман1я займетъ север
ный, Анппя — южныя области Мозамбика. 
Въ сущности, это было бы полными за- 
хватомъ страны. Позднейлпя соглашешя 
показали, что въ этомъ тайномъ договоре 
речь шла даже о южной части Анголы, 
которая должна была отойти къ Герма- 
нш. По соглашению съ британской ком- 
пашей, которое также не было опублико
вано, Гермашя, действительно, пользуется 
правомъ контроля надъ постройкою же- ■

лезныхъ дороги въ южной части Анголы, 
и отсюа ясно, что Анппя признала за  
нею условное право на владеше, по край
ней мере, частью этой колоти. Но все 
эти сделки, по всей вероятности, не 
войдутъ въ силу иначе, какъ при томи 
условш, если на нихъ согласится Порту- 
гал!я. Быть можетъ, разумно поступая, 
она сумеетъ сохранить свои владешя 
хотя бы на западномъ берегу, являюицяся 
для нея какъ бы второю Бразшпей. Въ 
этомъ случае ей еще предстояла бы въ 
Африке прекрасная будущность.

IV\ Бурсшя республики.
Въ одной изъ предыдущихъ главъ 

была изложена истор1я голландскихъ рес
публики въ Южной Африке, и теперь 
нами остается заняться только теми со- 
бьтями, который непосредственно пред
шествовали разрыву между этими госу
дарствами и Великобриташей и послу
жили его причиною.

Собьтя, предшествовавлля войне.— После 
набега Джемсона по необходимости на
ступило временное затишье, во время 
котораго британская политика, обнару
жившаяся въ столь неприглядномъ свете, 
была вынуждена къ известной сдержан
ности. Но затемъ трансваальскими де
лами опять стало посвящаться много 
внимашя. Речь шла только о томи, что
бы заставить это государство изменить 
свою стеснительную политику по отно- 
шешю къ горной промышленности, тер
певшей ущерби отъ чрезмерно тяжелыхъ 
налоговъ, отъ высокихъ тарифовъ, кото
рые были установлены железными доро
гами съ разрешешя государства, и отъ 
динамитной монополии, которую оно пре
доставило одной компанш. Надо признать, 
что правительство въ Преторш мало шло 
на уступки въ этихъ вопросахъ и облег
чало искусную игру А н т и , которая ста-

*) См. т. VII, стр. 8 8 —9 6 .
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ралась морально изолировать Транс
вааль, . распространяя повсюду убЪждеше, 
что она является главнымъ защитникомъ 
интересовъ золотопромышленниковъ про- 
тивъ алчныхъ буровъ. Въ этомъ смысле 
были предприняты изумительныя кампании 
въ печати въ Англш и даже на европей- 
скомъ континенте. Оне велись въ про- 
должеше 1897 и 1898 гг., и только 
слегка ослабели въ посл-Ьднемъ году, 
такъ какъ А н т и  въ это время надо было 
урегулировать положеше д’Ьлъ на Нигера 
й загЬмъ въ верховьяхъ Нила, и въ ея 
интересахъ было, чтобы трансваальсюя 
д-Ьла не слишкомъ привлекали къ себе  
вниман1е.

Весною 1899 г. у англичанъ оказались, 
наконецъ, развязанными руки, и тогда 
стало ясно, что они намерены энергично 
приняться за трансваальскш вопросъ. И 
такъ какъ они считали, что имъ более 
н^тъ нужды соблюдать осторожность, то 
ихъ требовашя изъ экономическихъ, ка
кими они оставались до гЬхъ поръ, сразу 
превратились въ политичесшя. 1 шля 
съехались на конференцго въ Блемфон- 
тейнъ верховный британскш комиссаръ 
въ южной Африке, лордъ Альфредъ Миль- 
неръ, и президентъ Крюгеръ, которые 
должны были сообща искать пути для 
разрфшешя затрудненш. Лордъ Мильнеръ 
не говорилъ здесь ни одного слова о 
тяготахъ горной промышленности, а тре- 
бовалъ только права натурализации че- 
резъ пятилетнш срокъ для уитлендеровъ, 
т.-е. для иностранцевъ, живущихъ въ 
Трансваале. Это было поводомъ для 
столкновешя, такъ какъ иностранцы явля
ются въ пустынный равнины Южно
африканской республики только для того, 
чтобы разбогатеть и затЬмъ возможно 
скорее вернуться въ страны, более удоб
ный для жизни. Какъ бы то ни было, но 
президентъ Крюгеръ совершилъ ошибку 
и отказалъ въ этомъ требовании; а между 
темъ, согласившись на него, онъ создалъ 
бы своеобразное затруднеше для воин

ственной политики Чемберлена, который 
искалъ только какого-нибудь предлога. 
Право натурализащи черезъ пятилетнш 
срокъ было бы, конечно, чрезмерною 
льготою для населения, въ большинстве 
случаевъ очень подвижного, но льгота 
эта не была бы опасна для буровъ, такъ 
какъ очень немнопе иностранцы ею вос
пользовались бы.

Между темъ президентъ Крюгеръ огра
ничился темъ, что провелъ черезъ фолькс- 
раадъ законъ, которымъ понижался съ 
9 до 7 летъ срокъ, требуемый для по- 
лучешя гражданства въ Трансваале. 
2 августа Чемберленъ отправилъ Транс
ваалю ноту, въ которой заявлялъ, что 
онъ не станеть напередъ разсматривать 
новый законъ, какъ неудовлетворитель
ный, если правительство Преторш согла
сится передать его на разсмотреше см е
шанной англо-трансваальской комиссш, 
которая изследуетъ его действительность 
и будетъ иметь право предложить по
правки. Трансвааль увиделъ въ этомъ 
предложенш попытку создать прецедентъ. 
который позволялъ бы Англш вмеши
ваться въ его внутреншя дела, и 19 авгу
ста, чтобы избежать создашя такого пре
цедента, Южно-африканская республика 
согласилась на то требоваше, которое 
было выставлено лордомъ Мильнеромъ 
въ Блемфонтейне, —  на натурализацго 
иностранцевъ черезъ пятилетнш срокъ. 
По отношенго ко всякой державе, кото
рая действительно желала бы полюбов- 
наго разрешения спора, такое предложе- 
Hie означало бы миръ. Но А н т я  желала 
войны, чтобы въ лице Трансвааля раз
рушить центръ голландскаго нащонапизма 
въ Южной Африке, и 28 августа Чембер
ленъ заявилъ, что принимаетъ предло- 
жеше Трансвааля, но въ то же время 
отказался дать какую бы то ни было изъ. 
техъ гарантш независимости Южно-афри
канской республики, которыхъ требовалъ. 
взаменъ президентъ Крюгеръ. Результа- 
томъ было то, что 2 сентября Трансвааль.
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взялъ обратно свои предложешя отъ 
19 августа. Но онъ далъ cornacie на 
изсл%доваше по вопросу о пятилетнемъ 
сроке для натурализацш, при условш, 
какъ говорилось въ трансваальской но
те, „если это изслЪдовате не будетъ 
иметь целью вмешательство во внутрен- 
шя дела страны". Британское правитель
ство, требовашя котораго были удовле
творены, оказывалось какъ - будто выну- 
жденнымъ къ миру. Темъ не менее 
12 сентября Чемберленъ, хотя и заявилъ, 
что принимаетъ предложение Трансвааля 
относительно комиссш для разсмотрешя 
вопроса, въ то же время не преминулъ 
высказать, что работы этой комиссш не 
могутъ помешать никакому дальнейшему 
вмешательству. Тогда президентъ Крю- 
геръ, утомленный этими усил;ями напол
нить дипломатическую бочку Данаидъ, 
составилъ депешу, въ которой онъ под- 
держйвалъ свои прежшя предложешя, 
давая въ то же время вполне ясную 
оценку лживой политике Чемберлена. 
Последней ответилъ 22-го числа, что такъ 
какъ соглашеше недостижимо, то Анппя 
оставляетъ за собою 'право формулиро
вать свои окончательный предложешя. 
Она не торопилась однако ихъ соста
вить, такъ какъ у нея не было въ Южной 
Африке достаточно войска, чтобы под
держать ихъ силою. И такъ какъ было 
очевидно, что она просто старается вы
играть время, чтобы ея военный приго- 
товлетя успели догнать слишкомъ ушед
шую впередъ пылкую дипломатш Чембер
лена, то правительство Преторш отпра
вило 9 октября Англш ноту, которая 
требовала немедленнаго предъявления 
британскихъ предложенш или же прекра- 
щешя подвоза подкрепленш; въ против- 
номъ случае буры грозили начать воен
ный действ1я. Анппя достигла своей ц е
ли, хотя и несколько ранее, чемъ ей 
было удобно по ходу ея военныхъ 
приготовлений: нота отъ 9 октября
была улътиматумомъ, который и по-

служилъ непосредственнымъ поводомъ къ 
войне.

Война съ AHHlieR.— Собьтя вскоре по
казали, что англичане совершили ошибку, 
сделавъ войну неизбежною при столь 
поспешныхъ приготовлетяхъ и отнесясь 
съ пренебрежешемъ къ силе своихъ про- 
тивниковъ. Съ самаго начала бургеры 
двухъ республикъ сразу заняли наступа
тельное положеше; Оранжевая республика 
заключила съ Трансваалемъ союзный до- 
говоръ непосредственно вследъ за набе- 
гомъ Джемсона. Они осадили Мэфкингъ 
и Кимберлей. Въ Натале они принудили 
британсюя войска поспешно очистить 
Ньюкэстль, Денди и, после двухъ до
вольно серьезныхъ сраженш при Гленко 
и Эландслаагте, осадили ихъ въ Леди
смите. 31 октября они взяли въ пленъ 
2000 англичанъ при Никольсонъ-Некъ, 
совсемъ вблизи этого города. Въ этотъ 
перюдъ республиканцы такъ твердо раз- 
считывали на успехъ, что оффищально 
присоединили Гриквалендъ, Бечуанлендъ 
и друпя части британскихъ колонш. 
Действительно, въ продолжеше всей пер
вой половины войны победа оставалась 
на ихъ стороне.

Планы англичанъ должны были изме
ниться благодаря этому неудачному на
чалу. Было объявлено, что они высадятъ 
войска въ Капштадте, въ порте Елиза
веты и въ Истъ-Лондоне, чтобы съ юга 
проникнуть въ Оранжевую республику, 
пользуясь этими тремя базами— конечны
ми пунктами железныхъ дорогъ, веду- 
щихъ вглубь страны.

Это значило —  напасть на неприятеля 
въ самомъ легкомъ месте, въ области 
возвышенныхъ плоскогорш. Но благодаря 
наступательной тактике буровъ, на глав
ный штабъ англшской армш оказалась 
возложенною двойная задача: освободить 
Ледисмитъ, а также Кимберлей, причемъ 
последнее действ1е должно было въ то 
же время угрожать Влемфонтейнской до
роге. Для англичанъ, действительно, бы
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ло въ высшей степени важно не допу
стить падешя Кимберлея и, главное, Ле
дисмита, такъ какъ сдача этихъ городовъ 
отразилась бы опасными последствиями 
во всей Южной Африке. В се голландцы 
въ Капской колоши сочувствовали въ душе 
своимъсоплеменникамъ-республиканцамъ, 
а въ северныхъ округахъ они даже взя
лись за оруж1е вместе съ бурами. Капи- 
тулящя Ледисмита могла бы, пожалуй, 
сделать это возсташе всеобщимъ.

Англичане однако не имели удачи въ 
своихъ походахъ на Кимберлей и на 
Ледисмитъ. Первый изъ этихъ походовъ 
былъ совершонъ подъ командою лорда 
Метуэна; во второмъ главнокомандуклцш 
лордъ Буллеръ вскоре счелъ необходи- 
мымъ принять командоваше на себя,— 
такъ много препятствий буры создали на 
пути въ Ледисмитъ.

Лордъ Метуэнъ одержалъ первоначаль
но две дорого обошедшихся победы при 
Бельмонте и Граспане. 28 ноября онъ 
еще принудилъ, ценою большихъ потерь, 
бурскаго вождя Кронье очистить позицш 
на рфке Моддеръ. Въ это же время англи
чане установили сообщеше съ Кимбер- 
леемъ и Ледисмитомъ посредствомъ ге- 
люграфа, надъ головами своихъ против- 
никовъ; освобождеше обоихъ городовъ 
казалось неминуемымъ; но затемъ для 
ихъ войскъ начался рядъ черныхъ дней. 
9 декабря генералъ Гатэкръ, на котораго 
вместе съ генёраломъ Френчемъ было 
возложено поручеше задерживать буровъ 
въ центре и препятствовать ихъ даль
нейшему вторжешю въ прилежаЪце къ 
южному берегу Оранжевой реки округа 
Капской колоши,— генералъ Гатэкръ по- 
терялъ при Стормберге 600 человекъ и 
3 пушки. 12 декабря Метуэнъ потерпелъ 
кровавое поражение при попытке произ
вести ночную атаку на позицш Кронье 
у Маггерсфонтейна. Шотландцы потеряли 
702 человека противъ 832. Лордъ Ме
туэнъ, поглощенный заботою о защите 
своихъ путей сообщешя противъ возстав-

шихъ африкандеровъ, былъ, такъ сказать, 
оцепленъ бурскими лишями, который изу
мительно искусно организовалъ Кронье. 
Наконецъ, 15 декабря генералъ Буллеръ 
потерпелъ еще большую неудачу на дру- 
гомъ театре войны, въ Натале: онъ тщет
но пытался форсировать переправу че- 
резъТугелу, чтобы освободить Ледисмитъ, 
потерявъ при этомъ 1500 человекъ и 11 
пушекъ, попавшихъ въ нелепое положеше.

За этимъ перюдомъ неудачъ последо- 
валъ перюдъ некотораго затишья. Англи
чане поняли, что имъ придется сделать 
гораздо большее ycnnie, чемъ они перво
начально предполагали. Они приняли ме
ры къ тому, чтобы въ конце декабря у 
нихъ было въ Южной Африке 120.000’ 
человекъ. Впоследствш это число было- 
увеличено до 220.000. Буры съ своей сто
роны никогда не выставили въ поле более 
55.000 человекъ. Но у нихъ были таюя пре
имущества, которыми искупались недоста
точная численность, а также недостатокъ 
связи и дисциплины, заставлявшие ихъ 
упускать чрезвычайно выгодные случаи; 
у каждаго изъ нихъ имелась по меньшей 
мере одна лошадь, и они представляли 
собою конную пехоту. Это позволяло имъ 
перемещаться очень быстро и встречать 
лицомъ къ лицу очень большое число- 
враговъ. Англичанамъ никогда не удалось 
сравняться съ бурами въ этомъ отноше- 
ши: они доставили въ южную Африку, какъ 
говорятъ, 60.000 лошадей, но спещальныя 
местный болезни и nnoxin пастбища 
Вельда погубили большую часть этихъ 
лошадей, прежде чемъ оне освоились съ  
новыми условиями.

Между темъ буры съ своей стороны 
совершили важную ошибку. Они напра
вили главный усил1я на Наталь и желали 
во что бы то ни стало взять Ледисмитъ. 
вмФсто того чтобы действ1ями въ этомъ 
м есте только замаскировать свои опера- 
щи. Если бы они съ такою же энерпей 
двинулись на Капскую колонш, которая 
вначале почти не была защищена, то за-
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няли бы большую часть ея и вызвали 
бы повсеместное возсташе африкандеровъ. 
Тогда операцюнная база англичанъ была 
бы отодвинута почти къ самому берегу, 
и такое положеше продолжалось бы до 
гЬхъ поръ, пока англичане, получивъ 
подкр-Ьплешя, не решили бы перейти въ 
насту плете.

Въ начале января 1900 г. англичане 
потерпели новое поражеше, выпавшее на 
этотъ разъ на долю генерала Френча, ко
торому было поручено охранять лежаыце 
къ югу отъ Оранжевой реки округа Кап
ской колоши. 9-го числа несколько ротъ 
Суффолькскаго полка были захвачены 
врасплохъ и взяты въ пленъ передъ Кольс- 
бергомъ.

Но въ это время весь интересъ былъ 
перенесенъ на Наталь. Вопросъ заклю
чался въ томъ, удастся ли генералу Бул- 
леру освободить Ледисмитъ прежде, чемъ 
голодъ принудить къ сдаче десятитысяч
ный гарнизонъ этого города. Въ продол- 
жеше несколькихъ недель все опасешя 
имели достаточное основаше. 23 января 
генералъ Уорренъ занялъ Спюнъ-Копъ, 
гору, которая господствовала надъ бур
скими лишями, расположенными между 
Ледисмитомъ и шедшей на выручку ар- 
Miefi. Но республиканцы устроили свои 
траншеи такимъ образомъ, что 25-го числа 
англичанамъ пришлось очистить Стонъ- 
Копъ, несмотря на ихъ героическое упор
ство, после большой убыли въ людяхъ. 
27 января генералъ Буллеръ даже отвелъ 
все свои войска на югъ, за Тугелу, такъ 
какъ северной позищи нельзя было удер
живать. 5 февраля онъ снова былъ оттес- 
ненъ.

Но движешя англичанъ въ другой части 
театра войны изменили военное счастье 
и повели косвенно къ освобождешю гар
низона Ледисмита, силы котораго совер
шенно подходили къ концу. Лордъ Ро- 
бертсъ, понявшш, что слабымъ пунктомъ 
республикъ являются равнины по Оран- ! 
жевой реке, сосредоточилъ свои силы со !

стороны Де-Аара, къ югу отъ Кимберлея. 
Въ это время англшскш главнокомандую
щий располагалъ уже большою apMiefi. 
Одна часть ея обошла отрядъ Кронье, 
который все время стоялъ въ окопахъ у 
Маггерсфонтейна, и, пройдя позади его, 
15 февраля вступила въ Кимберлей. Вско
ре после этого Кронье, слишкомъ долго 
остававшшся неподвижнымъ и съ необъ- 
яснимымъ упорствомъ противившшся сво- 
имъ советчикамъ-иностранцамъ, попытал
ся начать отступлеше. Но онъ былъ оста- 
новленъ и окруженъ у Паардеберга, где 
и сдался 27 февраля после геройскаго 
сопротивлен1я. Къ моменту сдачи у него 
оставалось не более 4000 человекъ: 
остальнымъ девяти тысячамъ удалось 
ускользнуть по частямъ.

Это собыЛе повлекло за собою общее 
отступательное движете бургеровъ. Они 
покинули окрестности Ледисмита, куда 
англичане вошли безъ. боя 1 марта. Го- 
родъ перенесъ осаду, длившуюся 109 дней. 
Съ этого момента буры защищали въ На- 
тале только проходы Биггарсберга и Дра- 
кенсберга.

Очевидно было, что роли изменились 
и что теперь должно было начаться втор- 
жеше въ республики; Оранжевая респу
блика отчасти даже уже подверглась этой 
участи. Тогда оба президента, Крюгеръ 
и Штейнъ, сделали последнюю попытку 
достигнуть мира: они написали лорду Са- 
лисбюри, что Анппя могла бы теперь, 
когда победа находится на ея стороне, 
выслушать мирныя предпожен1я.Ноанглш- 
скш премьеръ категорически «ответилъ, 
что онъ „не расположенъ сочувствовать 
ни независимости Южно-африканской рес
публики, ни независимости Свободнаго 
государства Оранжевой реки“.

Движете англичанъ впередъ продолжа
лось, и 14 марта, после небольшой стыч
ки у Ритфонтейна, они вступили въ Блем- 
фонтейнъ. Президентъ Штейнъ перенесъ 

! резиденцш своего правительства, на cfe- 
| веръ, въ Кроонштадтъ. Лордъ Робертсъ
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былъ вынужденъ предпринять продолжи
тельный операцш, чтобы совершенно очис
тить отъ отрядовъ южную и восточную 
часть Оранжевой республики. Англичане 
даже терпели иногда поражешя, какъ, 
напр., при Бушмандорпе, къ востоку отъ 
Блемфонтейна, где они потеряли 300 че- 
лов-Ькъ и 7 пушекъ. На сцену выступилъ 
„неуловимый" Деветъ, а генералъ Бота, 
принявшей после смерти генерала Жубера 
верховное командоваше надъ бургерами, 
усвоилъ гораздо более подвижную так
тику, нежели его предшественникъ. Англи
чане скоро это почувствовали: имъ при
шлось 'направить въ одно место по раз- 
нымъ путямъ пять колоннъ, насчитывав- 
шихъ въ общей сложности 40.000 чело- 
векъ, чтобы освободить небольшой англш- 
скш гарнизонъ въ ВепенерЪ, который 
осаждало 6000 буровъ; и при этомъ имъ 
не удалось захватить ни одного изъ осаж- 
давшихъ и ни одной пушки. Въ этотъ 
перюдъ войны былъ убить въ Босгофе 
полковникъ Вильбуа-Марейль, во время 
неслыханной по своей смелости разведки 
въ направленш къ Кимберлею.

Между гЬмъ лордъ Робертсъ соединилъ 
въ Блемфонтейнъ свои главный силы и 
переформировалъ свою кавалерш. Онъ 
направился противъ Трансвааля и съ по
мощью обходныхъ движенш, который были 
возможны для него благодаря подавляю
щему превосходству въ силахъ, уничто- 
жилъ все лиши обороны, приготовленный 
бурами. 3 мая былъ занять Брандфортъ, 
12-го Кроонштадтъ, 30-го Гоганнесбургъ,
5 шля Претор1я. Буры нигде ^ е  могли 
остановиться передъ этой грозной арм1ей. 
Самыя серьезный сражешя были даны 
около Претории, но не для того, чтобы 
подготовить къ сопротивлешю эту кре
пость, а, наоборотъ, для того, чтобы вы
играть время, разоружить крепость и вы- J 
везти ея артиллерш въ Лиденбургсшя | 
горы; эти горы, въ восточной части Тран- I 
свааля, должны были, казалось, служить \ 
последнимъ оплотомъ республиканцевъ. |

Вскоре отряды, защищавшее проходъ 
Лаингсъ-Нека, отдали это ущелье гене
ралу Буллеру, подвигавшемуся изъ На- 
таля, а сами успели со всеми своими 
пушками достигнуть горной области Ли- 
денбурга и Барбертона.

Въ этотъ промежутокъ времени одна 
легкая колонна освободила 18 мая Меф- 
кингъ, который былъ осажденъ съ самаго 
начала военныхъ действш и где изуми
тельно велъ защиту полковникъ Баденъ- 
Поуэлль. Это счастливое собьте вызвало 
лихорадочный восторгъ во всей Англёи.

Сентябрь месяцъ показалъ, что сопро- 
тивлеше буровъ въ горахъ Лиденбурга не 
будетъ такимъ, какъ ожидалось. Респу
бликанцы, побежденные первоначально у 
Махадодорпа, на железной дороге изъ 
Преторш въ Лоренсо-Маркезъ, быстро 
были прогнаны изъ Барбертона, изъ Ли- 
денберга и съ чрезвычайно сильной по- 
зицш на Шпицкопе; президентъ Крюгеръ, 
неспособный въ силу своего преклоннаго 
возраста следовать за отрядами, кото- 
рымъ оставалось только вести партизан
скую войну, бежалъ въ Лоренсо-Маркезъ, 
откуда голландскш крейсеръ доставилъ 
его въ Европу. Въ это время Бота отпра
вился на северъ, чтобы искать новой базы 
для сопротивлешя въ горахъ Зутпансберга.

Но прекращеше сопротивлешя буровъ 
правильнымъ строемъ не было концомъ 
борьбы. Последняя продолжалась на всемъ 
пространстве обеихъ занятыхъ респу- 
бликъ. Эти страны по англшской полити
ческой терминологш названы „колошей 
Оранжевой реки" и „Трансваальской ко
лошей", но, вопреки всемъ заявлешямъ 
о присоединены, буры не смиряются. 
Партизансюе отряды блуждаютъ по всей 
территорш, нападаютъ на отдельные, ан- 
глшсюе посты, перерезаютъ железныя 
дороги. Буры повсюду находятъ оруж1е, 
различные припасы и даже пушки, кото
рый были ими спрятаны. Во всей стране 
царить какъ бы огромный заговоръ, все 
населеше оказываетъ во всемъ постоян
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ное, настойчивое сопротивленёе. И англи
чане стараются постепенно сломить его. 
Они сосредоточиваютъ крестьянъ въ го- 
родахъ, иногда даже ссылаютъ ихъ; они 
сжигаютъ фермы.

Открытымъ остается вопросъ, удастся 
ли имъ уничтожить единственное евро
пейское население, способное жить на jo- 
щихъ южно-африканскихъ равнинахъ, и 
сум-Ьютъ ли они замостить его британ
скими переселенцами. Это—трудный во
просъ, такъ такъ буры вместе съ гол
ландцами Капландш и Наталя составляютъ 
большую часть б-Ьлаго населенёя въ южной 
Африке, а идея британскаго импер1ализма 
едва ли найдетъ искреннихъ сторонни- 
ковъ во всЬхъ этихъ африкандерахъ,—  
жителяхъ колонш и побежденныхъ респу- 
бликъ. Имъ было слишкомъ ясно пока
зано, что минувшая война была войною 
двухъ племенъ; въ минуту грубой откро
венности британскш верховный комиссаръ, 
Альфредъ Мильнеръ, воскликнулъ передъ 
однимъ изъ 'выдающихся голландскихъ 
представителей въ КапштадгЬ: „Мое дело 
разрушить господство африкандерства". 
Можно задаться вопросомъ о томъ, будетъ 
ли умиротворено африкандерство— этотъ 
нащонализмъ африканскихъ голландцевъ, 
сум%ютъ ли англичане потопить сопер
ничающую расу своею собственною; прош
лое Южной Африки не говоритъ въ пользу 
такого предположения. Это—одинъ изъ 
самыхъ трудныхъ африканскихъ вопро- 
совъ, которые двадцатому в%ку предстоитъ 
разрешить.

V.—Итальянсгая колоти и 
Э еття.

Начало итальянской политики въ Аф
рике.— Иташ'я, подобно воЬмъ европей- 
скимъ державамъ за послЪдшя 20— 30 
л-Ьтъ, считала, что поступаетъ предосуди
тельно, если не прюбрЪтаетъ колонш, 
какъ все ихъ прюбр%таютъ. И, подобно 
остальнымъ, она направила свое вниманёе

j на Африку, где еще было нисколько сво- 
, бодныхъ месть. Впрочемъ, объектъ ея 

притязаний определился благодаря одному 
; второстепенному обстоятельству, именно 
| благодаря тому, что Морского компашей 
j Рубаттино была въ 1869 г. куплена бухта 
j Ассабъ на юго-западномъ берегу Краснаго 

моря; покупка эта совпала съ -гё.мъ мо- 
ментомъ, когда благодаря открыт!ю Суэц- 
каго канала Красное море, не имевшее 
до техъ поръ выхода, сделалось частью 
самаго большого морского пути въ Mipe. 
Въ 1882 году, когда Италёя, обманувшись 
въ своихъ разсчетахъ въ Тунисе, искала 
способовъ вознаградить себя, она устре
мила взоры на Ассабъ, где уже разве
вался ея флагъ. Итальянское правитель
ство перекупило у компанш Рубаттино 
за 400.000 франковъ ея права. Но спустя 
немного времени Иташя поддалась опас
ному оболыцешю— мысли о совместной 
работе съ Анппей, къ чему она посто
янно искала случая съ изумительнымъ 
усердёемъ и даже угодливостью. Англи
чане находились въ Египте, и Махди 
начиналъ готовить возстанёе въ Судане. 
Англия должна была желать, чтобы какая- 
нибудь другая держава взяла на себя 
тяжелую задачу— завершить къ югу отъ 
Суакима ту военную систему, которая 
преграждала махдистамъ доступъ къ Крас
ному морю, откуда они могли бы полу
чать оружёе и боевые припасы. Кассала 
только что была взята дервишами; необхо
димо было, следовательно, охранять со
седней берегъ. Съ другой стороны, англи- 

. чане не должны были чувствовать не- 
удовольствёя, если бы этотъ берегъ былъ 
занять ревностными сотрудниками, такъ 
какъ имъ приходилось опасаться, что 
Франщя напомнить о своихъ старыхъ пра- 
вахъ на бухту Адулисъ, где, какъ гово
рили, эеюпскш царь 1оаннъ наме- 
ренъ былъ водрузить трехцветный флагъ. 
Въ виду всего этого англичане и призы
вали въ 1885 г. итальянцевъ занять Мас- 
сауа и соседнюю береговую полосу.

— 233 —



Немного времени спустя у власти сталь 
Криспи, который принесъ съ собою обшир
ные замыслы относительно Африки. Въ 
перюдъ его управлешя, въ 1888 г., Ита- 
Л1Я водрузила свой флагъ на необозри- 
момъ побережь-fe Индшскаго океана, за- 
нявъ берега Оппш и Бенадира отъ реки 
Джубы и далее мыса Гвардафуя. Владеть 
этимъ знойнымъ и пустыннымъ побе- 
режьемъ казалось необходимымъ, такъ 
какъ оно ограничивало съ юга огромную 
колотальную имперш, которая на севере  
имела своимъ пред'кпомъ Массауа и Ас- 
сабъ, и корону которой Криспи желалъ 
возложить на короля Гумберта. Эта пре
ждевременная церемошя не состоялась, 
но назваше Эритреи, которое должна 
была носить африканская импер!я короля 
Гумберта,- было оффищально принято 1 
января 1890 г. для обозначешя довольно 
скромной еще территорш Массауа.

Скрытое npoTHBOAtHcTBie Анпни. — Но 
разочароваше не замедлило наступить, 
вызванное прежде всего добрыми друзья
ми— англичанами. Въ то самое время, 
когда итальянцы начали вести противъ 
Эеюпш тЬ предпр1ят!я, о которыхъ мы 
будемъ говорить ниже, они направились 
къ египетскому Судану, къ Нилу, права 
на который Анппя выговорила себе по 
договору съ Гермашей отъ 1 поля 1890 г.; 
въ этомъ же году одинъ итальянскш от- 
рядъ проникъ до Агорда, лежащаго на 
кассальской и хартумской дороге. Англи
чане тотчасъ же обезпокоились; они 
могли допустить, чтобы Итал1я, игравшая 
роль покорнаго статиста, охраняла съ 
востока долину Нила противъ’предпршм- 
чивой третьей стороны, но не могли до
пустить, чтобы она сама вступила въ 
соперничество съ британскою политикой 
изъ-за этой области, предназначавшейся 
для Англш. Итал1я стала мешать, и Ан
ппя заставила ее почувствовать узду, 
принудивъ ее подписать протоколы отъ 
24 марта и 15 апреля 1891 г. Согласно 
этимъ актамъ, 35-й градусъ восточной

долготы отъ Гринвича долженъ былъ 
служить крайнимъ предЪломъ, котораго- 
могла къ западу достигнуть Эритрея. 
Итальянцы были, такимъ образомъ, окон
чательно остановлены на разстоянш бо
лее 200 километровъ отъ Нила.

Правда, протоколъ отъ 15 апреля 
1891 г. давалъ Италш другое право: онъ 
предоставлялъ ей временно занять Кас- 
салу и небольшую часть смежной страны. 
Анппя, которая по своему усмотрен) ю 
присвоивала себе египетсюя территории, 
оказывавпляся въ ея рукахъ, или же от
давала ихъ, подобно МаСсауа, своимъ 
союзникамъ, почувствовала угрызешя со
вести изъ-за Кассалы. Она заявила, что 
вопросъ о правахъ хедива здесь остается: 
открытымъ и что, какъ только Египетъ 
будетъ въ состоянии занять Кассалу, 
итальянцы отдадутъ ему это место. Та
кой моментъ наступилъ 25 декабря 1897 г., 
но въ это время итальянцы уже отказа
лись отъ своихъ африканскихъ замысловъ: 
они испытали неудачи въ Эеюпш и были, 
рады возможности прекратить оккупащю,. 
которая давно уже являлась лишь тяже- 
лымъ бременемъ въ ихъ глазахъ.

Борьба между Итал1ей и Эе'ютей.—  Мы 
видели, что, согласно протоколамъ 1891 г., 
итальянцы были лишены учаспя въ еги- 
петскомъ наследстве, заключавшемся въ- 
долине Нила, но эти же протоколы 
отводили имъ, въ качестве сферы ихъ 
BniHHin, огромный территорш на востоке 
Африки, вокругъ небольшихъ француз- 
скихъ влад’Ьнш Обокъ-Джибути и англш- 
скихъ въ Сомалилэнд-fe, вклинивавшихся 
въ эту сферу. Къ несчастью для итальян- 
цевъ, доставшаяся имъ часть въ Африке, 
обнимала, наряду съ полосою пустыни, 
также почти неприступную горную стра
ну, родину единственнаго туземнаго пле
мени, которое заслуживаетъ назважя на
ши, именно—эеюповъ. Въ Эеюпш после 
англшекой экспедищи лорда Нэпира и 
смерти ©еодора, последовавшей въ 1868 г., 
наступилъ перюдъ смутнаго нацюналь-
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наго возрождешя. Число крупныхъ фео- 
даловъ было сильно сокращено царемъ 
1оанномъ, въ народа начало пробуждать
ся самосознаше; и этотъ народъ, кото- 
раго всегда приходилось бояться вслФд- 
CTBie его храбрости и благодаря физи
ческому строенш его гористой родины, 
сталь делаться все болФе и болФе опас- 
нымъ врагомъ. Едва высадившись на 
берегу Массауа, итальянцы тотчасъ же 
пришли въ столкновеше съ Э ею тей. 
Побережье представляетъ собою лихо
радочную, безводную местность, и ихъ 
поэтому неизбежно долженъ быль при
влекать климатъ возвышённыхъ плоско- 
горш, лежащихъ рядомъ. Но здфсь они 
встретили, и притомъ въ очень неблаго- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, вассаловъ эеюп- 
скаго императора; въ 1887 г. одинъ изъ 
высланныхъ итальянскихъ отрядовъ былъ 
уничтоженъ Расъ-Алулою въ Догали. Спу
стя немного времени прибыль импера- 
торъ 1оаннъ съ большимъ войскомъ, что
бы встретить лицомъ къ лицу вторг
шихся пришельцевъ, которые, повидимо- 
му, угрожали древней независимости эеь 
оповъ. Онъ укрепился позади Саати, на 
очень сильныхъ позищяхъ, откуда сталъ 
фактически .осаждать Массауа, и откуда 
ни 20.000 солдатъ генерала Санъ Мар- 
цано, ни усил!я дипломатовъ не могли 
его удалить. Но столкновеше между Ита- 
nieft и Эеютей было отсрочено благодаря 
совершенно случайному обстоятельству: 
дервиши предприняли съ запада наше- 
cTBie на эеюпсюя горы. Негусъ 1оаннъ 
былъ вынужденъ покинуть съ величай
шей поспешностью свои позиц1И у Саати, 
чтобы выступить навстречу этимъ вар- 
варамъ. Онъ разбилъ ихъ въ сраженш 
при Метемме 10 марта 1889 г., но въ 
тотъ же день вечеромъ самъ погибъ, уби
тый шальною пулей. Эеюпш предстояло 
пережить одинъ изъ техъ перюдовъ анар- 
хш, которые всегда начинаются въ ней, 
когда императорсюй тронъ оказывается 
вакантнымъ.

Итальянцы могли бы извлечь пользу 
изъ этого положешя, помешавъ каждому 
изъ претендентовъ достичь слишкомъ. 
преобладающаго вл!яшя; словомъ, они 
должны были управлять, разделяя. Они 
могли противопоставить другъ другу вла
детеля Тигре, Раса Мангашу, побочнаго- 
сына императора Манна, и его наслед
ника по завещанш, съ одной стороны, 
и Менелика, короля Шоа, съ другой. Но- 
они впали въ жестокую ошибку благо
даря воспоминашямъ о тФхъ затрудне- 
шяхъ, который уже раиФе создавались об- 

| щностью ихъ границы съ Тигре, и считали 
болФе удобнымъ подчинить Эеюпш од
ному человФку, но съ тФмъ, чтобы чело- 
вФкъ этотъ былъ имъ преданъ. Поэтому 
они полагали, что сделали мастерскш- 
ходъ, вступивъ въ соглашеше съ Мене- 
ликомъ, королемъ Шоа, который уже и 
безъ того представлялся довольно опас- 
нымъ благодаря размФрамъ своего густо- 
населеннаго королевства, соприкасавша- 
гося на к>гФ съ никому не принадлежа
щими областями, откуда онъ могъ полу
чать золото, слоновую кость и воиновъ. 
И тФмъ не менее именно ему итальянцы 
помогли овладеть императорскою коро
ной. Они признали его царемъ царей 
Эеюпш въ Укюальскомъ договоре отъ 
2 мая 1889 г., где одна туманная-
фраза говорила о чрезвычайно неопре- 
деленномъ протекторате. Этимъ же со- 
глашешемъ Менеликъ определялъ гра
ницу для итальянцевъ, оставлявшую имъ 
лишь очень небольшую колонш въ форме, 
полукруга около Массауа. Но Криспи 
тогда не опасался уступать требовашямъ 
Менелика—вассала, котораго предстояло- 
вскорф превратить въ подданнаго. Онъ. 
даже помогъ королю Шоа осуществить 
фактически свою власть надъ всею 3ei-  
ошей, поспособствовавъ тому, чтобы На- 
цюнальный банкъ Флоренщи выдалъ ему 
въ ссуду 4 миллюна, въ которыхъ онъ. 
имФлъ надобность для начала своей дея
тельности.
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Затруднения начались однако почти 
тотчасъ же. Итальянцы совершили по
следнюю ошибку, выразившуюся въ томъ, 
что генералъ Ореро въ 1890 г. за- 
нялъ Тигре. Этотъ поступокъ не могъ 
не повести къ тому, что seioma со
вершенно объединились; Мангаша, един
ственный возможный соперникъ Мене- 
лика, бросился въ объяМя последняго, а 
Укюальскш договоръ оказался нарушен- 
нымъ. Правда, было заключено новое 
соглашеше, определявшее въ качестве 
границъ теч ете рекъ Маребъ, Белеза и 
Муна; но съ этихъ поръ между обеими 
сторонами существовалъ скрытый раз- 
рывъ. Итальянское правительство стара
лось всеми возможными способами утвер
дить свой протекторатъ надъ Эеюшей, 
между темъ какъ Менеликъ усиливался 
создать у всехъ такое впечатление, будто 
его импер1я есть независимое государ
ство. Именно въ виду этого онъ отпра- 
вилъ 10 апреля 1891 г. всемъ держа- 
вамъ циркулярную ноту, въ которой онъ 
требовалъ, чтобы ему были возвращены 
границы Белаго Нила, и заявлялъ, что 
Эеюгпя должна быть принята во внима- 
Hie при разделе Африки.

Разноглаше съ Итал1ей касалось 17-го 
пункта Укшальскаго договора. Итальян- 
сюй и амгарсюй тексты не были тоже
ственны. Первый гласилъ; „Король коро
лей Э ею ти  обязуется", между темъ какъ 
во второмъ было' сказано: „имеетъ право 
пользоваться услугами итальянской ди
пломами дл'я сношешя по всемъ своимъ 
деламъ съ европейскими державами". 
На основанш итальянской версш италь
янцы заключали, что имъ принадлежитъ 
право протектората надъ Эеюшей, но Ме
неликъ решительно отвергалъ это при- 
тязаше. Чтобы не оставить своимъ про- 
тивникамъ никакой власти надъ собою, 
онъ поспешилъ вернуть деньги, который 
были ему даны въ ссуду согласно Уккь 
альскому договору. Затемъ негусъ писалъ 
королю Гумберту: „Мною установлено, I

что амгарскш текстъ и итальянскш пе- 
реводъ пункта 17-го не тожественны. Я 
условливался, что дела 3eioniH могутъ, 
въ виду дружественныхъ отношений, ве
стись итальянскою дипломаМей, но я ни
когда не слыхалъ, будто я обязался къ 
тому договоромъ. Ваше Величество по
нимаете, что ни одна независимая . дер
жава не поступила бы подобнымъ обра- 
зомъ. Если вамъ дорога честь вашего 
союзника, то вы поспешите исправить 
ошибку въ толкованш пункта 17-го и из
вестить объ этой поправке европейсшя 
державы, которымъ Вы сообщили этотъ 
пунктъ въ неверномъ переводе". Само 
собою разумеется, что итальянское пра
вительство и не подумало исполнить эту 
просьбу. Оно отправило къ негусу графа 
Антонелли, стараго жителя Африки, что
бы попытаться какъ-нибудь уладить дело; 
но его мисая не удалась. Онъ говорилъ 
Менелику, что всякое сообщеше держа- 
вамъ о принятш къ сведению эеюпской 
версш пункта 17-го было бы оскорбле- 
шемъ достоинства Италш, но Менеликъ 
отвечалъ: „Если 'у васъ есть своя честь, 
то и у насъ есть своя". Въ конце-кон- 
цовъ, пользуясь темъ, что заключенный 
въ 1889 г. на пять летъ договоръ могъ 
быть возобновленъ или не возобновленъ 
въ 1894 г., негусъ напередъ стъ него 
отказался и известили объ этомъ дру- 
гихъ государей еще въ т л е  1893 г. 
„Подъ видомъ дружбы, —  писалъ онъ 
имъ,— делались попытки только къ тому, 
чтобы завладеть моей страною... я не 
намеренъ никоими образомъ покушаться 
нарушить нашу дружбу съ Итал1ей, но 
мое государство обладаетъ достаточными 
значешемъ, чтобы не нуждаться ни въ ка- 
комъ протекторате и жить самостоятель
но. Считаю долгомъ поэтому довести до 
вашего сведешя о своемъ намеренш ни 
въ какомъ случае не возобновлять этого 
договора".

Въ Италш не придавали большого зна- 
чешя этому положешю вещей. Въ ожи-
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данш .действительной оккупацш самымъ 
важнымъ было не то, чтобы Менеликъ 
принялъ итальянское толковаше Укюаль- 
скаго договора, а соглашеше съ держа
вами о признанш итальянскаго протекто
рата; и почти все державы признали 
его. Но жестокое пробуждеше наступило 
тогда, когда отъ притязанш пожелали 
перейти къ фактическому присвоенш 
власти. Криспи былъ нетерпеливъ и то- 
ропилъ генерала B a p a T ie p n ,  который без- 
разсудно шелъ впередъ, считая себя 
вполне победйтелемъ потому, что въ 
начале 1895 г. онъ разбилъ Раса Ман- 
гашу при Коатите и Сенафэ и вошелъ 
въ качестве победителя въ главные го
рода Тигре — Адую и Аксумъ. Онъ на
правился еще далее, до озера Аппан- 
ги; но въ этотъ самый моментъ Мене
ликъ, действовавши медленно и осто
рожно, соединилъ вокругъ себя въ Шоа 
все племена Эеюпш, до племенъ каф- 
фа и до дальнихъ южанъ— галла. Когда 
его арм1я была собрана, онъ медленно 
двинулся къ северу. Одинъ итальян- 
скш отрядъ, ушедшш слишкомъ далеко 
впередъ подъ начальствомъ майора То- 
зелли, былъ уничтоженъ при Амба-Алаги; 
спустя несколько дней сдался итальян- 
скш фортъ въ Макаллэ. Тогда Менеликъ, 
искусно скрывъ свое движете съ по
мощью гарнизона этого поста, который 
онъ отправилъ къ итальянцамъ, вдругъ 
явился въ центре Тигре. Барат1ери очис- 
тилъ Адую, изъ Италш къ нему при
были болышя подкреплешя; у него было, 
какъ уверяютъ, 60.000 человекъ, но этого 
было слишкомъ мало, чтобы уничтожить
200.000 воиновъ, хорошо вооруженныхъ 
и хорошо предводимыхъ негусомъ. Темъ 
не менее онъ атаковалъ последняго 
близъ Адуи 1 марта 1896 г., но былъ 
разбитъ, а итальянская арм!я, совер
шенно разсеянная, оставила на месте
9.000 человекъ. Криспи палъ, и велиюе 
замыслы Италш относительно Африки 
были разрушены.

Шесть месяцевъ спустя, 13 ноября 
1896 г., майоръ Нераццини подписалъ 
въ Аддисъ-Абаба съ Менеликомъ дого- 
воръ, которымъ король Гумбертъ отка
зывался отъ всякой мысли о протекто
рате надъ Эеюшей. Итатя сохранила въ 
своихъ рукахъ страны, лежапця къ с е 
веру отъ границы, временно установленной 
по теченш рекъ Маребъ, Белеза и Муна. 
На Бенадирскомъ берегу ея владешя пре
кращались приблизительно въ двухстахъ 
верстахъ отъ моря. 14 мая 1897 г. Ру- 
дини сделалъ въ итальянской палате со- 
общеше, согласно которому онъ обязы
вался вести въ Эритрее очень умерен
ную политику и расходовать тамъ не 
более десяти миллюновъ въ годъ. Умень
шить расходы до этой суммы удалось не 
сразу, но несомненно, что перюдъ аван- 
тюръ уже законченъ. По соглашешю, 
заключенному въ Риме, признаны окон
чательными те границы между итальян
скими и эеюпскими владен1ями, который 
были установлены договоромъ въ Аддисъ- 
Абаба. Бенадирское побережье было пе
редано утвержденной компанш, и такой 
же режимъ пытались, но до сихъ поръ 
безъ успеха, установить на территорш 
Массауа. Изъ состава обширной имперш, 
о которой мечталъ Криспи, Итатя вла- 
деетъ въ действительности простран- 
ствомъ приблизительно въ 500.000 кв. 
километровъ. Это, по большей части, 

„пустынная и очень редко населенная 
страна, торговля здесь слабая, развитее 
едва только начинается; общественный 
работы до сихъ поръ ограничивались со- 
оружетемъ несколькихъ небольшихъ же- 
лезныхъ дорогъ, имеющихъ экономиче
ское значеше, на территорш Массауа.

Современное положеше Эеюпш.— Прежде 
чемъ оставить эту часть Африки, мы 
должны сказать еще несколько словъ 
объ Эеюпш. Этой страною много зани
мались съ техъ поръ, какъ она высту
пила на сцену въ качестве серьезной 
державы; въ особенности Анппя, господ-
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•ствующая въ долине Нила, не теряетъ 
■ея изъвиду. Въ 1897 г., до победы Омдур- 
мана и инцидента въ Фашоде, Анпшя 
■опасалась, что Менеликъ станетъ оказы
вать помощь французскимъ экспедищямъ, 
направлявшимся къ Нилу. 28 апреля 
1897 г. въ Аддисъ-Абаба прибыла ан- 
тлшская мисс1я, о которой ходили са
мые таинственные слухи; одно время го
ворили, несмотря на неправдоподобность 
этого извесмя, будто англичане уступили 
Менелику границу Б-Ьлаго Нила, которой 
онъ домогался въ 1891 году. Въ дей 
ствительности 14 мая 1897 г. въ Аддисъ 
Абаба былъ заключенъ между англича
нами и негусомъ договоръ, устанавли- 
■вавшш только границы Эеюпы и бри- 
танскаго Сомали.

В се остальныя границы, въ стороне 
Нила и озера 1^одольфъ, остались не
определенными. Уверяютъ, что капитанъ 
Гаррингтонъ, представитель Англы при 
негусе, ведетъ дела о разграничены. Но 
-эти уверешя раздавались въ течете н%- 
•сколькихъ летъ и не оправдывались. 
Можно задуматься надъ темъ, не сохра- 
няетъ ли Анппя здесь поводовъ для бу- 
дущихъ осложнены, чтобы въ тотъ пе- 
,рюдъ, когда южно-африкансюе вопросы 
будутъ окончательно улажены, иметь 
возможность округлить свои владешя въ 
северо-восточной Африке.

VI. Марокко.
Внутреннее положеше.— Единственнымъ 

туземнымъ государствомъ въ Африке, 
летописи котораго представляютъ извест
ный общы интересе, является, кроме 
-Эеюпы, только Марокко. Но истор1я его 
наполнена собьтями, который все похо
жи другъ на друга. У порога Европы, 
сохраняемый той ревностью, которая его 
раздираетъ, живетъ этотъ последны уго- 
локъ мусульманскаго средневековья. Гла
ва государства проводитъ время въ по- 
стоянныхъ разъездахъ по своимъ владе-

шямъ, чтобы подавлять постоянно во
зобновляющаяся возсташя, чтобы силою 
собирать налоги и вымогать деньги у 
чиновниковъ, которые, въ свою очередь 
вымогаютъ ихъ у народа. Впрочемъ, у 
Марокко въ последше годы было вели
кое царствоваше, съ мароккской точки 
зрешя, разумеется, именно— царствова
ше Мулаи-эль-Гассана, и деяшя послед- 
няго прекрасно характеризуютъ положе
ше вещей, существовавшее до нашихъ 
дней въ царстве Магреба.

Вступивъ на престолъ въ Меракеше 
после своего отца въ 1873 г., Мулаи- 
эль-Гассанъ былъ вынужденъ силою ут
верждать свою власть надъ всеми ча
стями государства, часто даже по 
нескольку разъ въ одномъ и томъ же 
м есте. Первые годы его царствовашя ушли 
на умиротвореше, какъ съ помощью ре- 
лигюзной дипломами, такъ и силою ору- 
ж!я, техъ равнинныхъ областей Марокко, 
который населены преимущественно араб
скими племенами, враждующими съ на- 
селешемъ горъ, съ берберами. Мулаи- 
эль-Гассанъ долженъ былъ покорить Та- 
делу, силою онъ вошелъ въ Фецъ; въ 
течеше. несколькихъ летъ забота о под
держаны повиновешя въ стране, лежа
щей между Танжеромъ и его тремя глав
ными городами, не оставляла ему време
ни, чтобы активно вмешаться въ дела 
более отдаленныхъ областей. Наконецъ, 
въ 1882 году ему удается покорить сво- 
ихъ подданныхъ въ Сузе, въ юго-запад
ной части Большого Атласа, но спустя 
немного времени является необходимость 
снова двинуться въ эту страну.

Однако, начиная съ 1888 года поле дея
тельности султана расширяется. Онъ при- 
лагаетъ усил1я къ тому, чтобы разрушить 
союзъ берберскихъ племенъ въ горахъ, 
отделяющихъ Фецъ отъ Верхней Мулуйи. 
Мулаи-эль-Гассанъ желаетъ предпринять 
паломничество въ оазисъ Тафилалетъ, 
колыбель его рода. Но предварительно 
необходимо подготовить пути съ помощью
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дипломами и подорвать вл1яше новаго 
релипознаго авторитета, Си Арби-эль- 
Деркауи, которому удалось создать во- 
кругъ себя союзъ опасныхъ берберскихъ 
племенъ изъ юго-западныхъ горъ. Вл1я- 
Hie Деркауи сперва подтачивается по 
краямъ, затЬмъ въ 1891 г. Си Эль-Арби- 
эль-Деркауи умираетъ, и для политики 
Магзена открывается достаточно свобод
ное поле, чтобы въ 1894 г. султанъ могъ 
отправиться, правда, въ сопровожденш 
сильнаго войска, въ горную юго-запад
ную область. По пути онъ принимаетъ 
изъявлешя покорности отъ берберскихъ 
племенъ и направляется въ Тафилалетъ, 
чтобы молиться на могиле родоначаль
ника своего дома, Мулаи - Али - Шерифа, 
прибывшаго изъ Ямбо, изъ Аравш, въ 
самомъ начале магометанской эры; этотъ 
моментъ является апогеемъ въ царство- 
ванш Мулаи-эль-Гассана, когда его власть 
была такъ прочна, какъ это редко слу
чалось у мароккскихъ султановъ. Онъ 
готовился уже предпринять некоторый 
политически д Ь й ст я  въ Сахаре, онъ 
сталъ помышлять о далекихъ оазисахъ 
Туата, когда внезапно былъ призванъ 
■обратно на сЪверъ своего государства 
новымъ и серьезнымъ осложнешемъ съ 
неверными: риффены дрались съ испан
цами около Мелиллы.

Отношешя съ иностранцами,— Это былъ, 
собственно говоря, уже не первый слу
чай, что Мулаи-эль-Гассанъ находился 
въ натянутыхъ отношешяхъ съ христ1а- 
нами; ему постоянно приходится улажи
вать каюя-нибудь дела съ ними. Но это 
ему всегда удается, и онъ прилагаетъ 
все усил1я къ тому, чтобы не допускать 
въ свое государство какихъ бы то ни 
было иностранцевъ; въ этихъ старашяхъ 
ему помогаетъ боязнь европейскихъ дер- 
жавъ, который сознаютъ, что всякое по- 
кушеше на мароккскш status quo повлекло 
бы за собою рядъ чрезвычайно трудныхъ 
вопросовъ. Въ 1880 г. державы созвали 
въ Мадриде конференцш для урегулиро

вания отношений между иностранцами и 
Марокко; 3 шля оне даже подписали со- 
глашеше, въ силу котораго европейцы 
получали возможность прюбр4,тать соб
ственность въ Марокко, но султанъ сдЪ- 
лалъ это соглашеше мертвою буквой, вы- 
говоривъ себе право не утверждать по- 
добныхъ прюбретенш,— право, которымъ 
онъ постоянно пользуется. По договору 
1860 г., который положилъ конецъ экспе- 
дицш Тетуана, Испашя получила прин- 
цитапьное cornacie на уступку ей гава
ни Санта-Круцъ де ла Маръ Пекенья, на 
мароккскомъ берегу, противъ Канарскихъ 
острововъ. Но найти указанное место 
оказывается невозможнымъ, дипломами 
шерифа предлагаетъ подъ именемъ га
вани Санта-Круцъ последовательно ц е
лый рядъ бухтъ, совершенно неудобныхъ 
для стоянки судовъ, и доводитъ дело до 
того, что испанцы отказываются отъ 
своихъ требованш. Въ 1890 г. Герматя 
добивается заключешя торговаго догово
ра, который предоставляетъ иностран- 
цамъ вести дела внутри страны; это — 
повторение более стараго договора, заклю- 
ченнаго съ англичанами, но одинъ до- 
говоръ далъ такъ же мало результатовъ, 
какъ и другой, благодаря остроумнымъ 
фискальнымъ мерамъ, принимаемымъ сул- 
таномъ. Анппя заставляетъ продать себе 
небольшой участокъ земли на мысе Спар- 
тель подъ предлогомъ устройства тамъ 
маяка; но Франщя тотчасъ же избавля- 
етъ султана отъ всякаго безпокойства 
по этому поводу, заставивъ сделать этотъ 
пунктъ интернацюнальнымъ. Со стороны 
последней державы Мулаи-эль-Гассану, 
правда, приходится также многаго опа
саться; прежде всего здесь играетъ роль 
безпокойное алжирское соседство, созда
ющее безчисленные инциденты и требо- 
вашя; далее, въ 1883 г. начинаетъ поль
зоваться французскимъ протекторатомъ 
выдающаяся релипозная личность Эль- 
Гаджъ - Абдесселамъ, шерифъ Уаззана и 
глава братства Tan6ia, которое пресле
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дуется мароккскими властями, но имЪ- 
етъ много сторонниковъ и жертвовате
лей въ Алжире; въ 1892 г. сынъ Абдес- 
селама, Мулаи - эль - Арби, вступивъ на 
место отца, добивается подтверждешя 
французскаго протектората. Все это без- 
покоитъ султана, но до сихъ поръ не 
создаетъ опасности для его государства.

Наконецъ, въ 1894 г., какъ мы видели, 
серьезное столкновеше у Мелиллы при- 
нуждаетъ его прервать решительный дей- 
ств1я на юге: рифяне напали на кре
пость, убили испанскаго генерала Мар- 
галло, но Испашя сосредоточила войско 
въ Мелилле, и можно было опасаться, 
что этотъ экспедицюнный отрядъ двинет
ся впередъ. Мулаи - эль - Гассану удается 
предотвратить эту опасность: онъ подпи- 
сываетъ съ маршаломъ Мартинецомъ | 
КампоСомъ договоръ отъ 5 марта 1894 г., ; 
которымъ онъ обязуется уплатить 20 мил- 
люновъ пезетъ и слегка изменить гра

ницу Мелиллы. Это было последнимъ 
деломъ Мулаи - эль - Гассана, -который 
умеръ 6 шля 1894 г., сумевъ еще разъ 
отстранить неверныхъ.

Такое положеше вещей, повидимому, 
сохранится надолго и при его сыне, мо- 
лодомъ султане Абдулъ-Азизе. Для ди- 
пломатическихъ хитростей великаго визи
ря существуетъ полный просторъ благо
даря интригамъ соперничающихъ евро- 
пейскихъ державъ; и онъ уже улаживалъ 
съ выгодою для себя— правда, и уплачи
вая тамъ, где это было необходимо — 
затруднешя, возникавшая изъ новыхъ раз- 
боевъ рифянъ. Все заставляетъ думать, 
что еще долго ничто не изменится въ 
Марокко, равновес1е котораго сохраняется 
благодаря встречному напору европей- 
скихъ державъ; последшя дожидаются 
наследства, но боятся ускорить смерть 
того, отъ кого оно должно быть по
лучено.
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Г л а в а  X I I .

Территор1альныя соглашения.
1 8 9 8 —1 8 9 0  г.

Отсутств'е территор1альныхъ соглашешй 
въ Европе и Азш.— Со времени исправле
ния въ пользу Турщи границы, отделяющей 
ее оть Грецш, въ Европе не состоялось 
больше ни одного территор!альнаго согла- 
шешя.

Почти такъ же обстоитъ дело и въ 
Азш. Нельзя же назвать территор1альными 
соглашешями сдачу китайскимъ прави- 
тельствомъ въ аренду германскому, англш- 
скому, французскому, итальянскому и рус
скому правительствамъ узкихъ береговыхъ 
отрезковъ Kiao-Чау, Вей-Хай-Вея, Куангъ- 
Чеу-Уана, Санъ-Муня и Портъ-Артура. 
Еще менее заслуживаютъ такого наиме- 
новашя т е  экономичесюя выгоды, кото- 
рыхъ добились для своихъ подданныхъ 
эти правительства въ известныхъ частяхъ 
Серединной имперш.

Но въ остальныхъ частяхъ света 
1898-й г. и часть следовавшаго за нимъ 
были ознаменованы рядомъ крупныхъ 
территор1альныхъ соглашенш. Они яви
лись результатомъ двухъ кардинальныхъ 
историческихъ фактовъ, сулящихъ въ бу- 
дущемъ важныя последств1я политичес- 
каго, экономическаго и моральнаго свой
ства: испаноамериканской войны и захват- 
наго соперничества Францш и Англш на 
африканскомъ материке.

Испано - американская война лишила 
Испашю ея последнихъ колонш на Ан- 
тильскихъ островахъ и Малайскомъ полу
острове, а захватное соперничество Фран
цш и Англш въ Африке привело къ англо
французскому соглашенш 14 шня 1898 г. 
и дополнительному заявленш отъ 21 марта 
1899 г., которыми определено было вза
имное положеше обеихъ державъ въ за
падной и центральной частяхъ чернаго 
материка.

I.—Посл,Ьдетв1я испано-амери
канской войны.

Отказъ Испаши отъ ея влад^нШ въ Аме
рике.— Отказъ Испанш отъ всехъ ея су- 
веренныхъ и владельческихъ правъ на 
Кубу былъ оформленъ ст. 1-й договора, 
подписаннаго испанскими и американски
ми уполномоченными 10 декабря 1898 г. 
въ Париже. По ст. 2-й того же договора 
Испашя уступила Соединеннымъ Штатамъ 
все права суверенитета и собственности 
на о. Пуэрто-Рико и остальные острова 
вестъ-индсюе, кате еще принадлежали ей 
въ это время.

Такимъ образомъ, въ силу этихъ двухъ 
статей Испашя потеряла все последшя 
свои владения въ Новомъ Свете, откры-
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томъ за три века до того испанскими 
мореплавателями. Тотъ флагъ,, который 
развевался на корм-fc „каравеллъ“ Колум
ба и подъ -которымъ 'преемники Колумба', 
объехали половину Северной и всю Юж
ную Америку, не высится ни въ одной 
точке этой части света, где онъ/такъ 
долго царилъ почти ОДИНЪ.

Это— капитальный фактъ съ точкй зре- • 
шя мирового равновес1Я силъ.

Американское Средиземное море.— Обшир
ный выемъ въ американскомъ материке 
между южной оконечностью Флориды и 
мысомъ Flapia, лежащимъ почти у устьевъ 
Ориноко,— выемъ, закрытый съ востока 
Дунайскими I и1 Антильскими. островами, > 
представляетъ Собою водное пространство, • 
делящееся естественно на две крупный- 
части— Мексиканскш заливъ и Антильское 
море; оба они чрезвычайно важны.

Съ геологической и географической 
точки зреш я они составляютъ часть той 
характеристической морской впадины, къ 
которой принадлежит^ и наиболее посе
щаемое изъ всехъ морей, вокругъ кото
рой, на европейскомъ и африканскомъ 
побережье, цвела античная цивилизащя 
и которую можно назвать „средиземной 
впадиной, не только потому, что въ нее 
входить нынешнее Средиземное море, но 
и потому, что она делить пополамъ матет 
риковыя массы". *)

Политическая и экономическая роль 
американскаго Средиземнаго моря соот- 
ветствуетъ— какъ и роль его близнеца въ 
Старомъ С вете— его благопр1ятному гео
графическому положенш. Кто владеетъ 
имъ, тотъ господствуётъ надъ огромными 
береговыми пространствами; где много 
пристанищъ для кораблей и позади кото- 
рыхъ лежать территорш, изобилуклщя 
природными богатствами и бывцпя до 
европейскаго завоевашя ареною высокой 
туземной цивилизацш, оставившей осяза-

1) A. de Lapparent, Lemons de giographie physique,
2 изд. (Paris, G. Masson, 1898, 1 vol. in-8), 
стр. 24.

тельные следы. Съ Антильскихъ острововъ 
можно наблюдать и за устьемъ Миссис- 
сипи, и за устьемъ Ориноко; отсюда легко 
сторожить особенно тоть перешеекъ, кото
рый соединдетъ. обе Америки и по кото
рому когда-нибудь,— будетъ- ли Онъ пере- 
резанъ между Панамой и Колономъ, или 
воспользуются озеромъ Никарагуа, пред
ставляющими естественное понижеше, —  
пройдетъ одинъ изъ величайшихъ Mipo- 

выхъ путей.
Уступка Пуэрто-Рико— И вотъ, въ на

стоящее время Соединенные Штаты, вла
дея Пуэрто-Рико, который былъ уступленъ 
имъ вместе съ прилежащими къ нему 
островами, •_ господствуютъ'- надъ всемъ 
северными поберёжьемъ американскаго 
Средиземнаго - моря’ ''и въ -.'то же время 
стоять на самой прямой дороге изъ Ев
ропы къ Панамскому перешейку.

Куба. —  Пока еще неизвестно, какой 
режимъ будетъ введенъ на Кубе, такъ 
какъ Испашя ограничилась простыми отре- 
чешемъ отъ всехъ своихъ правь на этотъ 
островъ. Но останется ли Куба вполне 
независимой, будетъ ли ей предоставлена 
автоном1я подъ протекторатомъ или кон- 
тролемъ великой американской республи
ки, или она будетъ включена въ составь 
последней на техъ же основашяхъ, какъ 
Пуэрто-Рико, или изъ нея будетъ обра
зовать новый штатъ федерацш,— во вся- 
комъ случае, Соединенные Штаты сохра
нять на Кубе преобладающее вл1яше. 
Владея ею, они не только владеютъ 
страною, которая является самой крупной 
производительницей сахара и табаку въ 
Mipe, но они могутъ въ любую минуту 
закрыть входъ въ Мексиканскш заливъ и 
наблюдать за заливомъ Кампешъ и бере
гами Юкатана и центральной Америки.

Итакъ, владея Пуэрто-Рико и Кубой, 
Соединенные Штаты держать въ своихъ 
рукахъ ключи отъ американскаго Среди
земнаго моря.

Уступка Филиппинъ Соединеннымъ Шта- 
тамъ. —Благодаря ст. 2 и 3-й того же
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Парижскаго договора, обезпёчившимъ за 
Соединенными Штатами островъ Гуамъ 
изъ Мар1анскихъ и весь Филиппинский 
архипелагъ, они владеютъ также однимъ 
.изъ ключей отъ аз!атскаго Средиземнаго 
• моря.

Ст. 3-я точно определила границы тер- 
риторш, уступленной испанцами. Соеди- 
неннымъ Штатамъ въ этой части света. 
Вотъ ея текстъ: „Испашя уступаетъ Со- 
.■единеннымъ Штатамъ архипелагъ, извест
ный подъ именемъ Филиппинскихъ ост- 
рововъ, въ составь котораго входятъ 
острова, лёжалце между следующими ли- 
шями: ■-■

„ТТишя, идущая съ запада на востокъ 
вблизи 20-й параллели сев. ш. и прохо
дящая черезъ середину судоходнаго про
лива Баши, отъ. 118° до 127° воет. долг.

' -отъ Гринвича; отсюда вдоль 127° мери
диана воет. долг.-отъ. Гринвича до парал
лели 4°451 сев. шир.; далее, следуя па
раллели 4°451 сев. шир., до пересечешя 
{этой параллели) съ мервдцаномъ воет, 
долг. отъ Гринвича; отсюда, следуя
мерид!ану воет. долг. ИЭ/’Зб1 отъ Грин
вича, до параллели 7°401 сЪв. шир.; отсю
да, следуя параллели 7°401' сев. шир., 
до ея пересечешя съ мерид1аномъ 116° 
воет. долг, отъ Гринвича; отсюда по пря
мой лиши до пересечешя 10° параллели 
сев . шир. съ 118° мерид. воет. долг, отъ 
Гринвича, и отсюда, следуя 118° мерид. 
воет. долг, отъ Гринвича, до того пунк
та, съ котораго начато это разграниче- 
ш е“.

Такимъ образомъ по Парижскому дого
вору Соединенные Штаты получили весь 
архипелагъ Филиппинъ, и въ томъ числе 
некоторый области,— какь напр., часть 
Минданао, Палауана и архипелага Зулу,— 
на который 'Испашя никогда не имела 
даже номинальныхъ правь.

A3iaTCKoe Средиземное море.— Этотъ архи
пелагъ играетъ въ Азш почти такую же 
важную роль какъ Антильскш въ Америке. 
Подобно последнему, онъ омывается теми

глубокими морями, который образуютъ, 
къ северу отъ экватора, вокругъ земного 
шара упомянутую выше „средиземную 
впадину“. Онъ запираетъ съ востока 
азиатское Средиземное море, какъ Антиллы 
съ. востока же запираютъ американское. 
И точно такъ же, кто владеетъ имъ, тотъ 
господствуетъ надъ берегами, за которыми 
простираются богатыя и густо населен- 
ныя страны, и остатки культуры хмеровъ 
въ Азш, какъ остатки цивилизацш- ацте- 
ковъ въ Мексике, показываютъ, что такъ 
обстоять дело съ отдаленнейшей древ
ности.

Филиппины—удобный постъ для наблю- 
дешя за Япошей и Китаемъ на севере, 
Индокитаемъ на западе, Малайскимъ 
полуостровомъ на юге и огромной тер
риторий за нимъ, уже наполовину эм ан-. 

' сипировавшейся политически' и. экономи
чески, населеше которой принадлежитъ 
къ той же- расе и говорить на томъ же 
языке, какъ новые владельцы Филип
пинъ,—Австрал1ей. Не следуетъ забывать, 
наконецъ, что Сингапуръ, какъ и Пана
ма, — одинъ изъ тЬхъ пунктовъ, чрезъ 
которые всегда проходили и всегда будутъ 
пролегать велиюе м!ровые пути. Отныне 
Соединенные Штаты владеютъ однимъ изъ 
бортовъ того широкаго канала, который 
на юге открывается этимъ узкимъ выхо- 
домъ, а на севере замыкается проливомъ 
Формоза,'и котораго не можетъ миновать 
ни одно судно, идущее изъ Европы въ 
Китай или изъ Китая въ Европу.

Есть только одно ycnoeie, благодаря 
которому ихъ положете на аз!атскомъ 
Средиземномъ море не такъ мощно, какъ 
на. американскомъ: отдаленность. Они
приняли.все меры, чтобы ослабить его 
дёйствхе.

Брисоединеше къ Сбединеннымъ Шта
тамъ острова Гуамъ.— Острова Уэкъ и архи
пелагъ Ансонъ. —  Самоа. —  Брисоединеше 
Гаваи.— Въ силу Берлинскаго соглашешя 
отъ шня 1889 г. Соединенные Штаты 
владеютъ морской станцией на островахъ
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Самоа или „Мореплавателей" и эти ост
рова управляются тремя делегатами— ан- 
глшскимъ, германскимъ и сЬверо-амери- 
канскимъ. ДалЬе, по договору 16 йоня 
1897 г. къ Соединеннымъ Штатамъ была 
присоединена Гавайская республика; этотъ 
договоръ быль ратификованъ гавайскимъ 
парламентомъ въ сентябрь 3897 г. и 
сЬверо - американскимъ въ 1898-мъ, и 
6 шля 1898 г. санкцюнированъ президен- 
томъ Макъ-Кинлеемъ. Американский флагь 
былъ торжественно поднять въ Гонолулу 
12 августа 1898 г.

Съ тЬхъ поръ Соединенные Штаты 
прюбрЬли еще и вторую, и даже третью 
стан ц т на прямомъ пути, ведущемъ отъ 
американскаго побережья къ ихъ новымъ 
владЬн!ямъ— Филиппинамъ: они присоеди
нили къ себЬ острова Уэкъ въ архипе- 
лагЪ Ансонъ, къ северу отъ Маршаль- 
скихъ, и добились уступки (ст. II дого
вора отъ 10 декабря 1898 г.) острова 
Гуамъ, самаго крупнаго изъ Мар1анскихъ.

Политическая и экономическая важность 
территор1альныхъ соглашены, обусловлен- 
ныхъ испано-американской войной.— Итакъ, 
въ результат^ территор1альныхъ соглаше
ний, обусловленныхъ испано-американской 
войною, Соединенные Штаты прюбрЬли 
безспорное преобладаше на американскомъ 
Средиземномъ морЬ благодаря уступка 
имъ Испашей Пуэрто-Рико и устранешю 
ея съ Кубы, и неоспоримое вл1яше на 
аз!атскомъ Средиземномъ мор-Ь благодаря 
присоединена къ нимъ съ одной стороны 
Сандвичевыхъ острововъ и Узка, съ дру
гой— Филиппинъ и острова Гуама. Опи
раясь на трактатъ, подписанный въПарижЬ 
10 декабря 1898 г., великая американская 
республика стремится все болЬе и болЬе 
расширить свое вл1ян)е на Тихомъ оке- 
анЬ. Не владЬя сама Панамой и Синга- 
пуромъ, чрезъ которые проходятъ или 
пройдутъ два величайшихъ м1ровыхъ пути, 
она заняла постъ на порогЬ перваго въ 
Антильскомъ морЬ, и на порогЬ второго 
въ Китайскомъ; и теперь звЬздный флагъ

(Star spangled banner) господствуетъ надъ 
первымъ и сторожить второй.

Эти территор1альныя соглашешя— важ- 
нЬйпля, кашя были заключены въ M ipb 

за 1898 годъ. Будущее покажетъ ихъ 
политическую важность для этихъ благо- 
словенныхъ странъ, которыя по своимъ 
физико-географическимъ услов!ямъ пред
назначены стать средоточ!ями интенсив
ной культуры.

II.—Англо-французсшя соглаше- 
шя въ Африка.

Объединеше французскихъ колошальныхъ. 
владЬшй.—  Точно также "вокругъ одного 
изъ этихъ бассейновъ, на берегахъ евро- 
пейскаго Средиземнаго моря, заключены 
были друпя территор1альныя соглашешя, 
о которыхъ намъ остается разсказать,—  
соглашения, опредЬливипя взаимныя гра
ницы англшскихъ и французскихъ вла~ 
дЬнш въ сЬверной, западной и средней 
АфрикЬ. Уступая въ значенш обусловлеш- 
нымъ испано-американской войною, эти 
территор!альныя соглашешя тЬмъ не 
менЬе чрезвычайно важны. Сливъ въ одно
родное цЬлое французсюя владЬшя въ 
АфрикЬ отъ Конго до Средиземнаго моря 
и отъ Атлантическаго океана до бассейна 
Баръ-эль-Газаля, они въ политическомъ и. 
военномъ отношенш обезпечили тылъ 
французскихъ колонш на Средиземномъ 
морЬ— Алжира и Туниса, и благодаря имъ 
же со временемъ начнутъ стекаться къ 
алжирскимъ и тунисскимъ французскимъ 
портамъ, а слЬдовательно— въ порты Сет- 
та и Марселя, торговые продукты оазисовъ 
Сахары и плодоносныхъ областей, соста- 
вляющихъ бассейнъ Чада.

Итогъ предшествующихъ соглашешй. —  
Эти территор1альныя соглашешя, зареги
стрированный англо-французской конвен- 
щей отъ 14 1юня 1898 г. и дополнитель
ной къ ней декларащей отъ 21 марта 
1899 г., не представляютъ собою обособ- 
леннаго факта. Имъ предшествовалъ рядъ
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такихъ же соглашенШ, формулированныхъ 
въ конвенщяхъ, которыя Франщя заклю
чила съ Португал1ей (12 мая 1886), рес
публикой Либер1ей (8 декабря 1892), не- 
зависимымъ государствомъ Конго (5 фев
раля 1885, 29 апреля 1887, 14 августа 
1894 и 5 февраля 1895), Гермашей 
(24 декабря 1885, 1 февраля 1887, 15 
марта 1894 и 23 шля 1897) и наконецъ 
съ Анппей (10 августа 1889, 5 августа 
1890, 26 шня 1891, 12 шля 1893, 21 ян
варя 1895 и 15 января 1896).

Но какъ ни были важны некоторый 
изъ этихъ соглашешй,— все они въ об- 
щемъ касались только деталей или во- 
просовъ, взятыхъ въ отдельности. Отлич1е 
дипломатическихъ актовъ 14 шня 1898 и 
21 марта 1899 г. заключалось въ томъ, 
что они охватывали некоторое терри- 
тор1альное целое, именно определили вза
имное положеше Францш и Англш въ 
северной, западной и центральной Афри
ке, т.-е. въ техъ двухъ пунктахъ, где 
эти две державы тогда столкнулись.

Соглашеше отъ 14 <юня 1898 г.— Два 
вопроса, разрешенные такимъ образомъ, 
касались бассейновъ нижняго Нигера и 
верхняго Нила. Первый вопросъ былъ 
урегулированъ соглашешемъ, которое под
писали въ Париже 14 шня 1898 г. Га- 
ното и сэръ Эдмундъ Монсонъ, второй— 
дополнительной декларащей къ ст. 4-й 
этого соглашешя, подписанной въ Лондоне 
21 марта 1899 г. Полемъ Камбономъ и 
маркизомъ Салисбюри.

Вотъ пункты этихъ соглашешй: 1. Что 
касается области Нижняго Нигера, то 
пограничная лишя между французскими 
и англшскими владешями отъ француз
ской колонш на Берегу Слоновой кости 
до Чада пройдетъ отъ конечной север
ной точки границы, установленной'йнгло- 
французскимъ соглашешемъ отъ 12 но
ля 1893 г., т.-е. отъ пересечешя русла 
Черной Вольты съ 9° северной широты, 
вдоль русла этой реки на северъ до его 
пересечешя съ 11° северной широты.

Отсюда она направится къ востоку вдоль 
названной параллели сев. шир. до реки... 
пройдя непосредственно къ востоку отъ 
деревень Суага (Цвага) и Себилла (Це- 
билла). Затемъ она пойдетъ вдоль русла 
западнаго рукава этой реки вверхъ по 
теченш до его пересечения съ параллелью 
широты, проходящей чрезъ деревню Сапе- 
лига. Отсюда граница пойдетъ северной 
окраиной территорш, принадлежащей Са- 
пелиге, до реки Нуго (Нюго) и затемъ 
направится по руслу этой реки, вверхъ 
или внизъ, смотря по надобности, до 
точки, лежащей въ 3219 метрахъ (2 ми
ли) къ востоку отъ дороги, которая ве- 
детъ отъ Гамбаги къ Тингурку (Тенкругу) 
чрезъ Банку (Бавку). Отсюда она пойдетъ 
по прямой линш до точки пересечешя 
11° северной широты съ дорогой... соеди
няющей Сансаннэ-Манго съ Памой чрезъ 
Джебигу (Жебигу) (ст. 1).

„Граница между французской колошей 
Дагомеей и британской колошей Лагосомъ, 
проведенная на самой территорш англо
французской разграничительной комиссией 
1895 года,... будетъ отныне считаться 
границей между французскими и британ
скими владешями отъ моря до 9° север
ной широты.

„Отъ точки пересечешя реки Окпара 
съ 9° сев. шир., какъ она была опреде- 

: лена названными комиссарами, граница 
между французскими и британскими вла
дешями направится къ северу и пойдетъ 
по линш, идущей къ западу отъ терри
торш следующихъ селенш: Табира, Окута,

| Bopia, Тера, Гбани, 1ассикера (Ассигера)
| и Декала.

„Отъ западной оконечности терри
торш Декалы граница направится на 
северъ и достигнетъ сезернаго берега 
Нигера въ точке, лежащей въ 16.093 

-метрахъ (10 миль) вверхъ по теченш отъ 
центра города Гирисъ (Жере, порть Ило), 
считая по прямой лиши (ст. 2).

„Отъ пункта, обозначеннаго въ ст. 2, 
где англо-французская граница достигаеть
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Нигера, пограничная лишя пойдетъ по 
перпендикуляру, воздвигнутому .въ этой 
точке къ правому берегу реки, до его 
пересечения съ воображаемой средней лй- 
шей реки. Следуя зат4мъ этой, лиши до 
ея пересечешя съ лишей перпендикуляр
ной левому берегу и выходящей отъ во
ображаемой средней линш устья впадины, 
граница пройдетъ по руслу высохшей 
рЬчки... носящей имя Даллуль Маури... 
Отъ этой точки пересечешя граница пой
детъ по этому перпендикуляру до его 
пересечешя- съ л'Ьвымъ берегомъ реки 
(ст. 3).

-„Къвостоку отъ Нигера англб-француз- : 
ская граница.., начинаясь отъ точки на 
л-Ьвомъ берегу Нигера, указанной въ пре
дыдущей статье, т.-е. отъ средней лиши 
Даллуль Маури,.., пойдетъ по этой средней 
линш до ея встречи съ окружностью 
круга, описаннаго изъ центра города Со- 
кото рад1усомъ въ 160.932 метра (100 
миль). Отсюда она пойдетъ северной 
дугой этого круга до новаго пересечения 
съ 14° северной широты и затемъ. этой 
параллелью на востокъ на протяженш 
112.652 метровъ (70 миль), отсюда' пря
мо на югъ до параллели 13° 2 0 1 северной 
широты, затемъ къ востоку по этой парал
лели на протяженш 402.230 метровъ (250 
миль); отсюда она направится прямо "на 
северъ до вторичнаго п ересечеш ясъ  14° 
северной широты, затемъ на востокъ. по 
этой параллели до ея пересечешя съ 
мерид!аномъ, проходящимъ въ 35 мину- 

' тахъ къ востоку отъ центра города Кука, 
затемъ по этому мерид1ану на югъ до 

-его пересечешя съ левымъ берегомъ озе
ра Чадъ.

„ Правительство французской республики 
признаетъ находящейся въ сфере британ- 
скаго вл)яшя всю территорш къ востоку 
отъ Нигера, ограниченную указанной ли
шей, англо-германской границей и мо- 
ремъ.

„Правительство е. в. императрицы бри
танской признаетъ находящимися въ сфере |

французскаго.вл1яшя северный, восточный 
и южный берега озера Чадъ, отъ точки 

■пересечешя 14° сев. шир. съ западнымъ 
берегомъ озера до выхода къ озеру гра
ницы, определенной франко-германской 
конвенщей отъ 15 марта 1894 г.“ (ст. 4 ).

Дополнительная декларащя отъ 21 мар
та 1899 г. —  2 . Что касается области 
верхняго Нила, то пограничная лишя 
и деть отъ того пункта, где граница меж
ду свободнымъ государствомъ Конго и 
французской территор1ей пересекаетъ ли- 
нш водораздела рекъ, текущихъ къ Нилу 
и впадающихъ въ Конго, и его притоковъ.

: Следуя въ общемъ этой линш водораз
дела до ея пересечешя съ 11-й парал
лелью северной широты, она идетъ отсюда 
до 15-й параллели, причемъ въ принципе 
отделяетъ царство Уадаи отъ территорш, 
составлявшей въ 1882 году провинщю 
Дарфуръ; но она ни въ какомъ случае 
не должна перейти на западе за 21° 
восточной долготы отъ Гринвича (18* 40  
в. отъ Парижа), на востоке—за 23° вос
точной долготы отъ Гринвича (20° 40' в. 
отъ Парижа (ст. 2). "

„Признается въ принципе, что къ с е 
веру отъ 15* параллели районъ- фран- 

. цузскаго вл1яшя будетъ ограниченъ съ 
- северо-востока и востока лишей, которая, 

выйдя изъ точки пересечешя тропика- 
Рака съ 16° восточной долготы отъ Грин
вича (13° 40' в. отъ Парижа), пойдетъ 
на юго-востокъ до встречи съ 24* в. д. 
отъ Гринвича' (21° 40' в. отъ Парижа) и 
отсюда по 24° до пересечения, къ севе
ру отъ 15-й параллели с. ш., съ границей 
Дарфура, которая имеетъ быть опреде
лена позднее" (ст. 3).

Ст. 1-й оба правительства обязались 
„не прюбретать ни территорш, ни вл1яшя 
политйческаго“_— одно дъ востоку, другое 
къ западу отъ этой пограничной линш.

Этотъ договоръ нисколько не преду- 
казывалъ территор1альнаго соглашешя по 
египетскому вопросу. Министръ иностран- 

I ныхъ делъ Делькассэ категорически вы-
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сказалъ это въ письме къ французскому 
послу въ Лондоне, Полю Камбону, отъ 
7 марта 1 £599 г. „Для того, чтобы избег
нуть упоминашя о ег'ипетскомъ вопросе,—  
писалъ онъ,— я съ первой минуты ста
рался связать это новое соглашеше съ 
конвенцией отъ 14Люля 1898 года. Надо 
ограничиться одними восточными де- 
лами“.

III. — Второстепенныя террито- 
р1альныя соглашешя въ Океанш.

Изложенный сейчасъ террит0р1альныя 
. соглашешя являются— вместе съ теми, - 
которыя обусловила испано-американская 
война,— безъ сравнешя важнейшими за 
последше два года.

Но эта война отразилась и въ другомъ 
месте..

Пршбретеже Германий острововъ Каро- 
линскихъ, Палаосъ и Мар1анскихъ.— После 
утраты Филиппинъ и Гуама у Испанш 
оставался еще последнш обломокъ ея 
прежней колошальной державы— три архи
пелага; Каролинскш, Палаосъ и MapiaH- 
скш; но такъ какъ сохранеше. ихъ не 
окупалось бы доходомъ, который они 
могли бы приносить, то она благо
разумно решила сбыть ихъ съ рукъ. 
По договору съ Гермашей отъ ^ .ф е в 
раля 1899 г. Испашя уступила послед
ней „острова Каролинсюе съ острова
ми Палаосъ и Мар1анскими, исключая

Гуама, за вознаграждеше въ 25 милл. 
пезетъ" (ст. 1).

Сверхъ того Гермашя обязалась пре
доставить испанцамъ въ отнбшенш тор
говли и релйгш те же льготы, какъ и 
своимъ собственнымъ подданнымъ (ст. 2), 
и право устроить -по одной угольной 
станцш на каждомъ изъ тр§хъ архипела- 
говъ, причемъ Испашя „могла сохранять 
эти станцш даже во время войны" (ст. 3).

Сообразно пункту 4, договоръ отъ 12 фев
раля 1899 г. былъ въ ш не того же года 
одобренъ парламентами обоихъ госу- 
дарствъ и вскоре затемъ ратификованъ 
обоими правительствами.

Присоединеше къ Францы Подветренныхъ 
острововъ въ Таити.— Такимъ образомъ и 
Океашя была, подобно Африке, поделена 
европейскими державами. И такъ же, 
какъ въ Африке, Франщя... въ последше 
два года разрешила тамъ несколько спор- 
ныхъ вопросовъ касательно своихъ коло- 
шальныхъ владенш. Законъ 19 марта 
1898 года объявилъ „ острова Подветрен
ные въ Таити нераздельной частью фран
цузской колошальной державы". Этотъ 
законъ, обнародованный въ Journal offi- 
ciel три дня спустя, былъ последнимъ 
следств1емъ указа о присоединены, сбна- 
родованнаго губернаторомъ французскихъ 
владенш въ Океанш 16 марта 1888 г., 
и окончательнаг-о поражешя, нанесеннаго 
возставшему вождю Тераупоо 16 февра
ля 1897 г.
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И т о г и  XI X e t n a .
Проф. П. Г. Виноградова.

HcTopin ц-Ьлаго столета, особенно XIX 
стол-Ь-пя, поражаетъ на первый взглядъ 
разнообраз!емъ картинъ, сложностью явле- 
н!й. Трудно уловить обцця черты и разгля
деть руководящ!я нити. Но, присмотрев
шись внимательнее, замечаемъ, что н е 
сколько мотивовъ повторяются постоянно 
и что, при всемъ разнообразш комбина
ций, въ которыхъ они появляются, къ 
этимъ основнымъ темамъ можетъ быть 
сведена по существу история столета. 
Мне кажется, что такими главными те
мами въ XIX веке были: демократизащя 
политическаго строя, развита личнаго 
начала во всехъ областяхъ жизни; искаше 
социальной справедливости и переворотъ 
въ м1росозерцанш подъ вл!яшемъ научна- 
го детерминизма. Въ некоторыхъ странахъ 
тотъ или другой изъ указанныхъ процес- 
совъ выраженъ сильнее, въ другихъ тотъ 
же процессъ намеченъ, быть можетъ, лишь 
въ зачаточныхъ формахъ, но все сколько- 
нибудь значительный страны круга евро
пейской цивилизащи, руководившей въ 
течеше XIX века, более или менее за
деты были этими процессами.

Разрушеше аристократическихъ формъ 
государственной жизни ярко выдвигается 
въ исторш XIX века. Подъ аристократи
ческими формами я разумею въ данномъ 
случае не только господство знатныхъ j

или наследственныхъ землевладельцевъ, 
а все виды правлешя, основанные не на 
определенно выраженномъ doenpiu на
рода, а на предполагаемомъ политиче- 
скомъ призванш  техъ или другихъ лицъ. 
Въ этомъ смысле, какъ господство не- 
многихъ, считающихся лучшими людь
ми, такъ и единоличная власть являют
ся формами аристократическаго правлешя. 
Монарх1я, какъ самостоятельная, не за
висящая отъ народа сила, заявляетъ при- 
тязаше на особое божественное или ис
торическое призваше, къ руководству 
известной страной. Въ идеале оправда- 
Hie аристократическихъ формъ формули
ровано было еще Платономъ: его Сократъ 
часто возвращается къ мысли, что если 
нужны спещалисты для приготовления 

| обуви или для корабельнаго дела, то еще 
более необходимы знатоки для управле- 
шя государствомъ. Монархи и аристократы 
обыкновенно противополагали себя не
сведущей и отвлеченной матер1альными 
заботами толпе въ качестве спешалистовъ 

I политическаго дела.
Распадеше аристократическихъ системъ 

! обусловлено разнаго рода причинами. 
Спещалисты иногда оказывались совер
шенно не на высоте своего призвашя и 
вместо высокаго мастерства обнаруживали 
неподготовленность и негодность. Таюе 
образчики политическаго мастерства, ка
ше были даны Бурбонами во Францш,
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Италш и Испанш или восточно-европей
скими импер1ями въ течете XIX века, 
способны были сильно поколебать вЪру 
въ историческое и божественное призва
ние спещалистовъ.Съ другой стороны, даже 
при ум£ломъ руководстве общими делами 
аристократы нередко пользовались сво- 
имъ преобладашемъ, чтобы выгодно уст
раивать свои частныя дела, а это въ конц%- 
концовъ вызывало неудовольств!е и отпоръ 
со стороны управляемыхъ, непривилеги- 
рованныхъ классовъ. Англ1йская поме
щичья аристократ не свободна отъ упре
ка въ этомъотношештхл-Ьбныезаконы,со
стоите поземельнаго права, роль господ
ствующей церкви и т.п. вызывали сильные 
протесты въ среде непривилегированнаго 
населетя и приводили къ тому, что 
вл^яте на государственное управлеше въ 
значительной степени переместилось въ 
сторону непосредственнаго воздейств!я 
массъ. Наконецъ, приходится считаться 
съ темъ обстоятельствомъ, что спе- 
щальная подготовка къ политической 
деятельности все менее и менее укла
дывается въ рамки сословШ, состоянш, 
техъ или другихъ имущественныхъгруппъ. 
Скромнымъ бюргерамъ удалось привлечь 
на свою сторону теоретическое руковод
ство въ этомъ отношении. Какъ бы свы
сока ни смотрели природные аристократы 
на кабинетныя измышлешя профессоровъ, 
на казуистику юристовъ, на денежный 
спекуляцш коммерсантовъ, все эти обще
ственный группы прюбретали все болышй 
политически весь благодаря реальному 
значенш ихъ деятельности въ жизни 
страны. Университеты, юридичестя кор- 
поращи, банки представляютъ въ настоя
щее время величины, съ которыми трудно 
не считаться въ политике. А затемъ ска
зывается все съ большею силою распро- 
странеше образован!я и политическаго 
сознашя въ широкихъ кругахъ населетя. 
Устная пропаганда и, въ еще большей 
степени, печатное слово создали новыя 
разновидности политическихъ спещали-

стовъ. Пресса прюбрела колоссальную 
силу и пользуется ею какъ на добро, 
такъ и на зло, всеми средствами воз
буждая чувства и мысль въ массахъ. 
Прошло то время, когда можно было за
глушить эту работу или подрезывать ее 
по мерке интересовъ той или другой 
аристократш. Въ результате нельзя не 
заметить, что участ1е широкихъ круговъ 
населетя въ политической жизни неудер
жимо возрастаетъ. Конечно, въ отдель- 
ныхъ отрасляхъ управлешя—въ войске, 
полицш, судахъ, учебныхъ заведетяхъ—  
нельзя обойтись безъ технической под
готовки заведующихъ и агентовъ, но 
надзоръ за ними и распределеше между 
ними полномочш зависитъ более и более 
отъ довер1я массъ. Народное доверие ста
новится какъ бы движущей силой, кото
рая, подобно пару или электричеству, пере
дается во все части политическаго меха
низма и въ отсутствш которой эти части не 
въ состоянш произвести полезной работы.

Не вдаваясь въ подробности относи
тельно хода демократизащи, нельзя не 
отметить некоторый характерный про- 
явлешя этого процесса. Наиболее чув- 
ствительнымъ показателемъ степени и 
направления демократизащи можетъ слу
жить относительное вл!яше выборной 
системы и независимыхъ отъ народнаго 
избрашя властей. Франщ'я и Соединен
ные Штаты безспорно представляютъ въ 
данномъ случае наиболее полное осу- 
ществлеше демократш. Въ настоящее 
время въ обеихъ республикахъ все госу- 
дарственныя учреждетя прямо или кос
венно зависятъ въ своемъ составе отъ 
народнаго избрашя и притомъ отъ все
общей подачи голосовъ. Ограничешя все- 
общаго избирательнаго права, практикуе
мый въ некоторыхъ изъ Соединенныхъ 
Штатовъ *) въ виде устранения без-

!) Въ Виргинш, напр., изъ 150.000 взрослыхь 
негровъ лишь около 25.000 пользуются избира
тельными правами, остальные устраняются, какъ 
неспособные понять постановлетя конституции
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грамотныхъ, направлены, въ сущности, 
противъ негровъ, которые все еще зани- 
маютъ весьма незавидное положеше въ 
Южныхъ Штатахъ. Любопытно однако, 
что и въ той, и въ другой стране вл1Я- 
ше техническаго отбора находить себе ха
рактерное выражеше. Современная Фран- 
щя унаследовала отъ стараго порядка 
традицш сложной, централизованной адми
нистрации. Префекты й подчиненные имъ 
чиновники, постоянный персоналъ мини- 
стерствъ, полищя и т, п. переходятъ отъ 
одной политической системы къ другой, 
образуя какъ бы железный инвентарь 
административной машины. До сихъ поръ, 
после почти 40-летняго господства третьей 
республики французская бюрократа со
ставляет^ сплоченную группу съ свое
образной дисциплиной и пр1емами адми- 
нистративнаго благоусмотрешя. Энерги
ческая деятельность полицш въ случае- 
уличныхъ безпорядковъ, напр., сильно 
отличается отъ поведешя ея въ подоб- 
ныхъ случаяхъ, напр., въ Англш. 1-го мая 
1 9 0 6 .года подчиненные префекта Лепина 
согнали подъ арестъ поблизости площади 
Республики прохожихъ съ „русскими" 
физюном1ями.

Въ Соединенныхъ Штатахъ нетъ и 
следа такой бюрократической преемствен
ности. Но значеше „экспертовъ" выра
жается въ наклонности предоставлять 
йзбраннымъ на довольно продолжитель
ные сроки должностнымъ лицамъ очень 
широюя полномочия. Американцы ставятъ 
своихъ начальниковъ на время, обыкно
венно на 4 года, съ правомъ переизбра- 
шя, которое однако почти никогда не 
переходитъ за второй срокъ. Но они лю- 
бятъ, чтобы въ данный имъ срокъ эти 
начальники проявляли инищативу и р е 
шительный характеръ. Президентъ Соеди
ненныхъ Штатовъ, располагающий властью, 
непосредственно доверенной ему наро- 
домъ, ведетъ политику въ пределахъ от
межеванной ему власти по своему усмо
т р ен ^ . чем ъ самостоятельнее прези

дентъ, чемъ сильнее личная окраска въ 
его управленш, темъ больше шансовъ 
имеетъ онъ на популярность. Линкольнъ 
былъ фактически диктаторомъ во время 
междоусобной войньц Рузвельтъ внушаетъ 
уважеше даже своимъ политически'мъ про- 
тивникамъ силою своей „магнетической" 
личности. И то же самое повторяется, на 
всехъ ступеняхъ. Губернаторы, въ роде 
Мортона въ Инд1ане во время междоусоб1я, 
или Юза въ Нью-1орке въ настоящее 
время, городсше головы (мэры) на своихъ 
местахъ— выдвигаются не покладливостью 
по отношенш къ палатамъ, а самостоя
тельностью и резкой волей. И имъ есть 
на чемъ проявлять'ее даже помимо вбз- 
можныхъ столкновенш съ палатами, по
тому что губернаторамъ и головамъ при- 
надлежитъ право назначения членовъ 
важнейшихъ исполнительныхъ комиссш, 
санитарныхъ, школьныхъ, дорожныхъ, по 
надзору за корпорациями и т. п. Консти
туции отдельныхъ штатовъ и федераль
ная даютъ средство для обуздашя слиш- 
комъ строптивыхъ представителей испол
нительной власти: большинство Двухъ
третей въ палатахъ обыкновенно имеетъ 
возможность настоять на своемъ даже 
наперекоръ veto последнихъ, но въ общемъ 
поле деятельности лицъ, облеченныхъ 
исполнительной властью, очень обширно. 
Одну изъ самыхъ любопытныхъ разно
видностей авторитета экспертовъ пред- 
ставляетъ власть президентовъ амери- 
канскихъ университетовъ. Они избираются 
обыкновенно небольшими комисшями до- 
веренныхъ (trustees) или попечителей 
(regents). Разъ онъ избранъ, президентъ 
становится главнымъ распорядителемъ 
административной и отчасти учебной 
части въ университете, имеетъ реши
тельный голосъ при приглашены про- 
фессоровъ, установлены системъ препо- 
давашя и т. п. Элютъ въ Гарварде, Гар- 
перъ въ Чикаго, Гильманъ въ Джонсъ- 
Голкинсъ (Балтиморъ) по общему мне- 
шю „построили" свои университеты.
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Это строительство им-Ьетъ место въ 
согласш съ общественнымъ мнетемъ и 
съ обычаями преподавательской и сту
денческой среды,, но все-таки область 
единоличного вл1яшя въ даНномъ случае 
очень велика и представляетъ полный 
контрастъ съ европейскими^порядками.

Анппя и Герматя далеко не въ такой 
степени осуществили демократичесюя на
чала въ своемъ государственномъ устрой
стве, какъ Франщя или Соединенные 
Штаты. Въ AHrnin развита народовласт1Я 
было задержано политическими подвигами 
аристократш, которая создала колоталь- 
ную имперш и победоносно выдержала 
борьбу съ Наполеоновской Франщей. На 
смену аристократы выступило, согласно 
обычной англшской постепенности и систе
ма компромиссовъ, господство среднихъ 
классовъ.

Несмотря на несколько реформъ (1832, 
1867, 1884 г.), избирательное право все 
еще далеко отъ всеобщей подачи голо- 
совъ: активными, гражданами являются 
глав'нымъ образомъ самостоятельные до
мохозяева.-Партш попрежнему разделены 
на два главныхъ лагеря— либеральный и 
консервативный; группа, представляющая 
интересы рабочаго класса, растетъ, но все 
еще едва достигаете по численности одной 
тринадцатой части палаты общинъ. Верх
няя палата, которой принадлежигь весьма 
существенное участ!е. въ законодательной 
и правительственной деятельности, все 
еще им^етъ совершенно; аристократиче- 
сюй составь, и лишь въ самое последнее 
■время определенно намечена ея реформа. 
Вл1яте должностной группы (civil service) 
даже усилилось въ конце века. Она по
полняется въ результате строгихъ экза- 
меновъ; число ея членовъ и корпоратив
ный духъ . въ ИХЪ Среде, возросли въ 
связи съ деятельностью новыхъ централь- 
ныхъ учреждены— управленш торговли, 
местныхъ делъ, воспитан1я и т. д., а также 
съ развит1емъ колониальной и инд1йской 
администрацш. Какъ бы то ни было, не

подлежитъ сомненш, что Анппя не
уклонно двигается въ демократическомъ 
направлены, но двигается, по доброй 
англШской привычке, безъ скачковъ, подъ 
давлешемъ скорее практическихъ сообра
жены, нежели отвлеченныхъ принциповъ. 
Несомненно, что если бы выгодный мате- 
р!альныя ycnoBin, въ которыхъ живутъ 
англичане изменились къ худшему, если 
бы наступила продолжительная эпоха 
нужды, въ роде той, которая предшество
вала отмене хлебныхъ законовъ, демо
кратическое движете приняло бы быст
рый темпъ и обостренныя формы.. Если 
раздражеше, вызвавшее въ сороковыхъ 
годахъ чартистскую агитащю и памфлеты 
Карлейля, разрешилось мирнымъ обра
зомъ, то Анппя обязана этимъ полити
ческому такту верхнихъ классовъ своего 
общества, а также могущественному раз- 
в и т т  своей деловой жизни (business), от
крывшей выходы для недовольныхъ.

Въ Германы общее демократическое 
движете также задержано и осложнено 
темъ, что Прусская;. монарх1я и связан
ный съ нею- армгя и. чиновничество со
служили отечеству великую службу, ко
торая даетъ имъ моральное право и си
лу отстаивать свои устарелый позицш въ  
государственной жизни. Контрастъ между 
Прусшей съ ея классовыми выборами, 
вл!ятельнымъ юнкерствомъ, привычками 
военной и административной дисциплины, 
съ одной стороны, и Германской импе- 

. pieft, съ всеобщей подачей голосовъ, не
сговорчивыми париями сощалъ-демокра- 
товъ и центра—съ другой, какъ нельзя 
более характеренъ. Особенности внеш- 
няго положения Германы не менее, не
жели заветы славнаго прошлаго, ручаются 
за то, что объединеше разрозненныхъ эле- 
ментовъ на почве демократы будетъ совер
шаться постепенно и въ сознаны нацю- 
нальныхъ задачъ.

И.
Все сказанное до сихъ поръ имело 

целью не возвеличете или защиту демо-
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кратш, а лишь опред-Ъленге ея историче
ской роли въ XIX веке.

Можно не сочувствовать демократа и 
тЬмъ не менее признавать, что она со
ставляем  политическш показатель со
временна™ процесса государственна™ 
развита. Одинъ изъ самыхъ строгихъ 
критиковъ демократш, Лекки, именно такъ 
относился къ делу (Democracy and li
berty 256). Токвилль, положившш начало 
более глубокому анализу демократиче- 
скаго движешя, также не принадле- 
жалъ по своему происхожденш и куль
турному складу къ демократическому на
правленно, но ясно сознавалъ, что не- 
обходимо считаться съ духомъ времени 
и изучить господствующее теч ете какъ 
въ слабыхъ, такъ и въ сильныхъ сторо- 
нахъ его, чтобы иметь возможность 
действительно вл!ять на людей. Говоря I 
словами другого вожака католическаго 
либерализма, Монтелимбера: „Я не произ
вожу суда и не произношу приговора надъ 
старымъ порядкомъ. Я нахожу въ немъ 
одинъ лишь недостатокъ, но зато капи
тальный— онъ умеръ и не воскреснетъ 
никогда и нигде" (речь въ Малинъ, 
18 августа 1863 г.). Но, съ другой сто
роны, именно признание за демократай 
преобладающаго значешя обязываетъ 
изучить всесторонне ея проявлешя и 
безпощадно раскрывать ея слабыя сторо
ны: это единственный путь, чтобы про
тиводействовать ихъ пагубному вл1яшю. 
Нашъ соотечественникъ Острогорскш въ 
одномъ изъ самыхъ замечательныхъ со- 
чинешй, посвященныхъ демократической 
проблеме, именно такъ смотритъ на 
дело (II, 625 анппйскаго перевода).

Практика французскихъ, англшскихъ и 
американскихъ учреждена обнаружива
е м  несомненно M H orie  недостатки, кото
рые объясняются не случайными и мест
ными причинами, а вытекаюм изъ основ- 
ныхъ условш народовласта. Во Фран
цш особенно бросаются въ глаза не
прочность власти, случайность комби-

нацш, благодаря которымъ она возника
е м ,  вл1яше личнаго честолюбия и коры- 
столюб1я въ политической борьбе: демо
крата такъ же не свободна отъ карьеризма, 
какъ и ниспровергнутая ею формы ари- 
стократическаго и бюрократически™, пра- 
влешя. Съ другой стороны, естественная 
склонность большинства теснить разно
мыслящее меньшинство обостряется во 
Францш страстностью политической борь
бы и темъ обстоятельствомъ, что тепе
решнее меньшинство еще недавно само 
проявляло деспотичесюя наклонности и 
слишкомъ поздно поняло, что его дФло 
проиграно *). Только изучая исторш 50 
и 60-хъ годовъ, можно понять яростное 
отношеше победоносныхъ республикан- 
цевъ къ католической церкви и гонеше, 
воздвигнутое на хриспанство въ госу- 
дарственныхъ школахъ и другихъ учре- 
ждешяхъ * 2). Какъ бы то ни было, яко
бинская нетерпимость такъ же жива во 
Францш, какъ нетерпимость католическая, 
и въ настоящее время первая и м еем  бол-fee 
случаевъ проявлять себя, нежели вторая.

Въ Америк-fe и до некоторой степени 
въ Англш удобно наблюдать развита 
другихъ золъ, именно механической фаб- 
рикацш общественна™ мн-Ьтя и соот- 
в-Ьтствующаго упадка д-Ьйствительнаго 
гражданскаго духа. Такъ какъ народо
власта стало источникомъ политической 
силы и всЬхъ соединенныхъ съ нею вы- 
годъ, то главное стремление людей, за- 
интересованныхъ въ политике, напра
влено къ тому, чтобы захватить эт о м  
источникъ въ свои руки. Это достигается 
при обыкновенныхъ услов1Яхъ умелой 
организащей партш съ беззастенчивымъ 
применешемъ всехъ средствъ, способ- 
ныхъ составить победу на выборахъ. Ве- 
личайшаго своего развита „машина" до
стигла въ Америке, где избирательная 
агитащя во всехъ видахъ и степеняхъ

*) Coubertin, la France sous la III гёриЫЦие, 
276 cc.

2) Lechy, II, 80.
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стала главнымъ государственнымъ д-Ь- 
ломъ и ведется профессюнальными поли
тиканами. Направляютъ ее неболыше 
партшные комитеты и закулисные вожаки 
(„боссы"). Программы и платформы со
ставляются въ значительной степени въ 
виду того, чтобы заручиться популярными 
лозунгами и привлекательными для той 
или другой группы населешя посулами. 
Въ результате всевозможныхъ „тактиче- 
скихъ“ пр1емовъ очень трудно бываетъ 
отличить чистую монету партшныхъ 
мн^тй отъ фальшивой, сфабрикованной 
политиканами. Главныя течешя обще
ственной жизни и крупные ея повороты, 
безъ сомн'Ьшя, все-таки определяются не 
этими сомнительными махинащями. Ме
ждоусобная война, современная борьба 
между капиталистическими корпоращями 
и приверженцами государственнаго кон
троля и т. п. не сводятся, понятное дело, 
на биржевую игру политикановъ и обна- 
руживаютъ скрытыя силы подлинной де- 
мократш. Но решительные порывы и 
сознательное вмешательство массъ на
блюдаются лишь въ важнейшихъ и исклю-

4

чительныхъ случаяхъ. Обыденная такти
ка избирательнаго парламентаризма об
условлена машиннымъ производствомъ, 
политическою тупостью массъ и фокусами 
закулисныхъ заправилъ (wire pullers).

Въ прямой связи съ этими непригляд
ными чертами будничной действитель
ности стоять эксплоатащя политики для 
личныхъ целей, казнокрадство и взяточ
ничество. Въ федеральной политике имъ 
соответствуетъ главнымъ образомъ такъ 
называемый „разделъ добычи" (spoils), 
практикуемый со времени президент
ства Джаксона, т.-е. захватъ федераль- 
ныхъ должностей победившей на выбо- 
рахъ парией. Въ Сенате и Палате де- 
путатовъ всевозможные частные интере
сы и спекуляцш находятъ себе поддержку 
въ политикахъ, которые поддерживаютъ 
другъ друга изъ корыстныхъ или често- 
любивыхъ целей (los-rolling).

Чудовищныхъ размеровъ эти злоупо- 
треблешя достигаютъ въ городской жизни, 
деятельность союза Таммани и боссовъ 
Туида, Келли, Крокера и др. въ Нью- 
1орке, Газоваго Союза въ Филадельфш, 
тредъ - юшоновъ въ С. - Франциско и 
безчисленныхъ организацш въ более мел- 
кихъ городахъ отмечена неслыханными 
хищешями, для которыхъ американцы вы
работали даже спещальный терминъ— 
graft. Постройка здашя судебныхъ уста- 
новленш въ Нью-1орке обошлась въ 12 
миллюновъ долларовъ вместо 250,000, 
ассигнованныхъ по смете, и не мудрено, 
такъ какъ за каждое судейское кресло- 
платилось по 400 долларовъ (800 р.). С,- 
Франциско принадлежитъ честь единствен
ной въ своемъ роде административной 
комбинацш: городской голова Шмитцъ- 
былъ посаженъ въ тюрьму судебной 
властью, но продолжалъ оставаться гла
вою исполнительной власти въ городе и 
между прочимъ не слагалъ съ себя заве- 
дывашя полищей.

Э ти. печальные факты показываютъ, 
что и демокраня не обладаетъ секретомъ. 
устранять человеческую испорченность, 
и что при демократическомъ порядке от- 

■ крываются своеобразный гнойныя язвы.
I Американсюе и европейсюе изследователи 
I политической жизни Соединенныхъ Шта- 
I товъ указываютъ на одну черту, которая 
j даетъ возможность разобраться до неко

торой степени въ противоръч1яхъ этой 
кипучей жизни, несущейся какимъ - то 
мутнымъ потокомъ. Главное дело, на ко
торое направлены мысли и усип1я амери- 

; канцевъ,— работа широкаго экономиче- 
| скаго и сощальнаго творчества. На госу- 
! дарство они до сихъ поръ смотрятъ до 
j некоторой степени глазами одного изъ 
! отцовъ своей независимости, Джеффер

сона,— „чемъ его меньше, темъ лучше". 
Оно для нихъ необходимая оболочка того 

1 общественнаго содержашя, которое погло- 
| щаетъ ихъ внимаше и заботы. Естественно, 
; что они не придаютъ особеннаго значе-

— 253 —



шя нёустройствамъ й недостаткамъ въ 
этой области подобно тому, какъ они 
примиряются съ высокими процентомъ 
крушений и изув'Ьченныхъ на жел-Ьзныхъ 
дорогахъ, лишь бы поезда совершали про
бить съ значительной быстротой. И не
льзя не заметить, что по м^р-Ь того, какъ 
сфера государственной деятельности рас
ширяется и осложняется, все энергич
н ее  проявляется сознательная решимость 
не. давать хода промыслу политикановъ, 
стремящихся ловить рыбу въ мутной воде. 
Реформа Государственной службы, усиле- 
Hie самостоятельныхъ должностей, ко- 
алищи гражданъ противъ пэртшныхъ 
машинъ, агитащя въ пользу незавнси- 
маго суда, движ ете въ пользу контроля 
кор'поращй становятся все более и более 
лозунгами сознательныхъ гражданъ.

Въ- своей пессимистической оценке де- 
мократ1и Лекки между прочимъ зам е
тили, что пресса вернее выражаетъ 
■общественное мн^ше нежели избранные 
представители страны. Это было напи
сано въАнглш въ середине девяностыхъ 
годовъ. Интересно знать, применилъ ли 
бы ихъ Лекки къ современной американ
ской прессе или некоторымъ ея англш- 
скимъ подражателямъ (Daily Mail, Daily 
Express и т. п.). Нельзя не оставить за 
этими издашями роли выразителей об- 
щественныхъ взглядовъ и вкусовъ, но 
трудно сказать, приносятъ ли они больше 
пользы или вреда. Погоня за сенсащей, 
раздражеше нервовъ публики стало для 
•большей части газетъ главной задачей. 
Безцеремонныя вторжешя въ частную 
жизнь, кровожадный интересы къ эффек
тами батальной и уголовной хроники, 

•самодовольное хвастовство и невеже
ственное шарлатанство стали ежедневны
ми явлениями въ американской и отчасти 
въ европейской прессе. Борьба противъ 
этихъ дурныхъ инстинктовъ должна ве
стись изнутри, изъ среды той же без- 
конечно вл1ятельной прессы. Никаюя 
внешн1я меры принужден1я неприменимы. |

А затемъ ясно, что решительной пере
мены къ лучшему можно ожидать только 
отъ воспиташя въ самомъ широкомъ 
смысле — отъ совокупности прЮбретен- : 
ныхъ нравственныхъ, интеллектуальныхъ 
и эстетическихъ взглядовъ и привычекъ.

Пока цивилизованные народы жили въ 
тесныхъ рамкахъ аристократическаго 
строя, сощальную дисциплину было срав
нительно легко поддерживать. Это дела
лось путемъ прямыхъ предписанШ, со
словной чести, традицюннаго авторитета. 
Въ релипозной области протестантская 
община, духовенство католической и пра
вославной церкви оказывали вл!яше на 
характеры, а не просто следили за дей- 
Ств1ями - членовъ своей паствы. Теперь, 
когда люди стали свободны какъ нико
гда отъ внешняго принуЖдешя и извери
лись во многомъ, что прежде составляло 
внутреннюю сдержку ихъ воли, все буду
щее человечества,, весь ходи исторш за- 
виситъ отъ того, сумеютъ и смогутъ ли 
эти свободные люди выработать основы 
воспиташя, способный заменить износив- 
цпяся формы. Наблюдешя надъ H CTopiefi 

XIX века обнаруживаютъ прежде всего 
распадеше стараго, и процессы " этотъ 
иногда порождаетъ полный нигилизмъ. О 
русскихъ проявлешяхъ этого духа гово
рить не стоить, но нельзя, читая, напр., 
высоко талантливый произведешя Ана- 
толя Франса, на задуматься надъ без- 
почвенностью его личнаго благородства, 
надъ безнадежностью его образа мыслей. 
Пользуясь сравнешемъ, подсказанными 
другими гораздо менее крупными худож- 
никомъ — Пьеромъ Лоти, современные 
французы стоять передъ грудой разбитаго 
стекла. Когда-то оно было узорнымъ ок- 
номъ, пропускавшими солнечный свети 
сквозь свои замысловатый картины, теперь 
остается любоваться красивыми осколками 
и загадывать о причудливыхъ комбина- 
щяхъ, въ который входили эти кусочки.

Германская и англшская жизнь ока- 
зываютъ более сильное противодейсте
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разлагающимъ вл1яшямъ современности. 
Въ данномъ случай сказываются два. те- 
чешя, одинаково характерный, хотя и 
неодинаково симпатичныя. Съ одной сто
роны, сказывается почти деспотическое 
давлеше общественной условности, наста
ивающей на соблюдены изв’Ьстныхъ пра- 
вилъ ради ихъ сощально-дисциплинйрую- 
щаго значен1я, несмотря на то,~ что вну
тренняя убедительность этихъ правилъ въ 
значительной степени утрачена.

Въ этомъ смысле, нельзя не указать' 
на упорное соблюдете богослужебныхъ 
обычаевъ, на принудительность воскрес- 
наго отдыха, на целый рядъ с'емейныхъ 
-и школьныхъ.традицш, особенно замет- 
ныхъ въ Англш, но сохранившихъ отча
сти силу и въ Германы. Съ другой сто
роны, бросается въ глаза, что въ инди- 
видуальномъ характере англичанина или 
немца больше устойчивости и выдержки, 
чемъ у француза или русскаго. Это— 
услов1я успеха и силы, съ которыми при
ходится считаться во всехъ отношешяхъ, 
особенно когда дело идетъ о нацюналь- 
номъ воспитаны.

Нигде, можетъ быть, запросъ на та
кого рода в'оспиташе со всеми его поли
тическими последств1ями не ставится 
такъ настоятельно, какъ въ Америке. 
Организащя школъ и система воспиташя 
весьма различны и несовершенны; экспе
рименты, производимые въ течете послед- 
нихъ поколенш, не привели пока къ твер- 
дымъ результатамъ, но рвете въ этомъ 
направлены не ослабеваетъ, и нравствен
ное значеше воспитательной работы въ 
Соединенныхъ Штатахъ поистине вели
ко. Наиболее слабымъ пунктомъ является, 
повидимому, средняя школа, довольно 
■безпомощная въ разрешены своей глав
ной задачи— дать общее образоваше сво- 
имъ питомцамъ. Зато начальная школа 
успешно достигаетъ своей цели и даетъ 
достаточное элементарное образоваше ши- 
рокимъ кругамъ населешя. Въ то же 
время она разрешаетъ политическую за

дачу первостепенной важности: благодаря 
ей, главнымъ образомъ, разноплеменные 
элементы, которые Европа целыми мас
сами выбрасываетъ въ Новый Светъ npi- 
обретаютъ американскую окраску. На 
улицахъ Чикаго или Мильуоки можно 
иной разъ подумать, что находишься во 
владетяхъ русскаго императора или ита- 
льянскаго короля. А между темъ благо-т 
даря' начальной школе и желанто . стать 
гражданиномъ великой, свободной страны 
сотни тысячъ евреевъ, поляковъ, италь- 
янцевъ усвоиваютъ мало-по-малу языкъ 
и складъ мысли’ своего новаго отечества.

Другимъ знамешемъ времени является 
быстрый ростъ университетовъ- и другихъ 
высшихъ учёбныхъ заведетй.' Конечно, 
большая часть этихъ колледжей и уни-;

: верситетовъ преДстаВляетъ лишь весьма 
скромные зачатки высшаго образоватя. 
Но есть между ними и несколько учреж
дений, которыя могутъ поспорить съ пе
редовыми европейскими школами. Гар- 
вардъ, Джонъ Гопкинсъ (въ Балтиморе), 
Колумб1я (въ НьюЛорке) имеютъ уже 
интернацюнальную известность, и 12— 15 
изъ остальныхъ въ общемъ отв’Ьчают'ь 
европейскимъ требовашямъ. Но не orfe- 
дуетъ пренебрегать и ролью зачаточ- 
ныхъ учреждены въ роде какого-нибудь 
Беллоитъ (въ Уисконсине) или Тафтсъ 
(около Бостона). Ихъ такое множество—  
около 450,— что повсюду въ стране люди, 
ищупце высшаго образоватя, могутъ най
ти какую-нибудь организащю, руководя
щую первыми шагами на этомъ пути. Въ 
общемъ получается картина, которая по- 
казываетъ, какъ сильно заблуждаются те, 
кто воображаютъ, что въ Америке все 
приносится въ жертву наживе. Завален
ные работой и скудно обезпеченные пре
подаватели всехъ этихъ „университе
товъ*, въ значительной своей части чи
стокровные идеалисты, избравийе свою 
дорогу не ради обогащетя: они отдаютъ 
лучипя силы не столько на уке, сколько 
воспиташю своего народа.



Ради этого патрютическаго д-Ьла можно 
извинить многое въ смысле сырой неза
конченности американскихъ работъ. Не
сомненно притомъ, что и въ чисто уче- 
номъ отношены американсшя учебный 
заведешя постоянно и быстро совершен
ствуются.

Именно въ этомъ направлены система-: 
тическаго воспиташя массълежитъ главное 
средство для борьбы съ недостатками демо
краты. Целый рядъ другихъ, более техни- 
ческихъ средствъ указывается писателями 
и деятелями, изучавшими вопросъ. Остро- 
горскы настаиваетъ на необходимости ог
раничить поле действ1я выборной системы, 
сохраняя ее лишь для законодательныхъ 
собраны и для замещешя важнейшихъ 
административныхъ должностей. По его 
м н е н т , большая часть месть по админи- 
стращи и суду должны заполняться на- 
значешемъ и должны быть поставлены 
вне зависимости отъ партыныхъ вл1яшй. 
Идея пропорщональнаго представитель
ства, обезпечивающаго интересы мень
шинства, развита въ проектахъ Д. С. 
Милля, Гера и другихъ. Передача народу 
на непосредственное решеше важнейшихъ 
законодательныхъ актовъ (referendum), от
части ужъ осуществленная въ конституции 
Соединенныхъ Штатовъ и въ Швейцары, 
нашла особенно компетентнаго изследо- 
вателя и защитника въ лице женевскаго 
профессора Боржо. Не трудно видеть 
однако, что все техническ1я усовершен- 
ствовашя, сами по себе прекрасный и 
желательный, не устраняютъ главнаго 
затруднешя и главнаго недостатка демо
краты— гражданской разрозненности ея 
членовъ, делающаго необходимымъ меха
ническое сплочеше парты со всеми его 
нравственными и матер1альными послед- 
ств1ями. Действительнымъ противовесомъ 
можетъ быть отчасти децентрализащя, 
на которую указывалъ Токвилль, потому 
что она сводитъ индивидуальныхъ граж- 
данъ въ группы и приближаетъ государ
ственный задачи къ сфере ихъ пони-

машя и воздейств1я. Но еще важнее, 
повидимому, воспиташе, направленное 
къ нравственному совершенствовант 
гражданъ и къ сформирован^ ихъ поли- 
тическихъ идеаловъ. При этомъ важно, 
конечно, не одно обучеше и не просто 
уроки по политическимъ наукамъ, но все, 
чтб способно расширить сферу сознатель
ности и разумной самодеятельности.

ПТ."
Чтб бы ни говорили защитники ста

рины, несомненно, что истор1я XIX века 
носитъ на себе печать деятельнаго иде
ализма. Это особенно бросается въ глаза, 
если обратить внимаше на освободитель
ный стремлешя XIX века и на велиюе 
результаты, достигнутые ими во всехъ 
областяхъ, где личность подвергалась 
гнету и насилш. Общественная совесть 
громко и непрерывно заявляетъ свое 
осуждение всемъ видамъ рабства устами 
смелыхъ апостоловъ правды, какъ Уиль- 
берфорсъ, Уильямъ Лойдъ Гаррисонъ, 
М-съ Бичеръ Стоу, Тургеневъ, и подвигами 
государственныхъ людей, подобныхъ Лин
кольну, Гладстону, Милютину.

Не мало еще остается сделать на 
этомъ поприще, но пути намечены без- 
поворотно, а промедлешя и задержки 
хотя и увеличиваютъ накопившиеся запасы 
несправедливости и ненависти, но, оче
видно, не изменять конечныхъ резуль- 
татовъ. Освобождеше человеческой лич
ности отъ притеснены, совершаемыхъ 
во имя сослов1я, нацюнальности, вероис- 
поведашя и пола, по существу достигнуто 
въ течете XIX века, и ХХ-му остается 
лишь завершить славную освободитель
ную работу. Крепостное право пало 
раньше въ Германы, нежели въ Россы, 
но за последней остается во всякомъ слу
чае честь попытки обезпечить за осво
бождаемыми крестьянами пользование зем
лею, между темъ какъ въ Западной Евро
пе крестьянская собственность была либо 

j результатомъ предшествовавшихъ фор-
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мальному освобождент экономическихъ 
процессовъ (Франция, отчасти Гермашя) 
либо же уступила передъ хозяйственнымъ 
и правовымъ давлешемъ земельной ари- 
стократш (Анпйя, Восточная Гермашя). 
Контрастъ еще поразительнее, если мы 
сравнимъ участь русскихъ крестьянъ въ 
моментъ получешя „воли“ съ участью 
негровъ при иэдаши освободительной 
декларацш Линкольна. Последше не полу
чили буквально ничего, кроме юридиче
ской полноправности; имъ не было отве
дено ни клочка земли, не было обезпечено 
даже угла въ населяемыхъ ими хижи- 
нахъ. Брошенные на произволъ судьбы, 
они стали естественнымъ матер)аломъ 
для новой эксплоатацш со стороны своихъ 
прежнихъ господъ и иныхъ белыхъ. Пе
ребиваясь кое-какъ въ своихъ лачугахъ, 
подъ полицейскимъ покровительствомъ 
северянъ, они въ настоящее время пред- 
ставляютъ громадную неустроенную массу 
сельскаго пролетар!ата, который держится 
поденной работой, случайными подачками 
и захватами заброшенной земли. Такимъ 
образомъ и въ Соединенныхъ Штатахъ не 
обошлось безъ того противоречзя между 
теорией и практикой сословнаго освобожде- 
шя, на которое съ горечью указываютъ 
изучающие исторш этого вопроса въ Ев-~ 
ропе. И только теперь, благодаря возник- 
новенш новой промышленной жизни, Юж
ные Штаты начинаютъ выходить изъ по
чти невЬроятнаго состояшя безпорядка и 
запустЬшя, въ которомъ они очутились 
въ результате междоусобной войны.

Падеше оковъ, наложенныхъ на ц-Ьлыя 
нацюнальности, совершается медленнее, 
ч'Ьмъ сословное освобождеше. Положимъ, 
одна сторона дела, признаше граждан- 
скаго равенства всЪхъ подданныхъ, всЪхъ 
т-Ьхъ, съ кого государство беретъ дань 
кровыр и имуществомъ, можно считать 
оконченнымъ во всей Европа, за постыд- 
нымъ исключешемъ Росши, которая все 
еще прим'Ьняетъ къ миллюнамъ своихъ 
евреевъ средневековый ограничешя. Этотъ

отказъ въ элементарномъ праве не мо- 
жетъ быть оправданъ никакими сооб- 
ражешями, и нечего было бы удивляться, 
если бы даже PocciH действительно от
носительно чаще находила въ своемъ 
еврейскомъ населенш зловредныхъ людей, 
готовыхъ на какое угодно преступлеше, 
тогда какъ т е  же люди, попавши въ Англш 
или Америку, оказываются восторженно 
преданными своему новому отечеству и го
товы отдать за него жизнь. Поучительная 
случайность привела меня въ Филадельф!и 
въ Палату Пенсильвании (Old statehouse), 
где была составлена декларащя независи
мости, въ одно время съ еврейскимъ маль- 
чикомъ, вывезеннымъ изъ Россш. Онъ съ 
благоговешемъ разбиралъ надпись на над- 
треснутомъ колоколе, гласившую, чтозвукъ 
этого колокола будетъ возвещать о сво
боде. И тотъ же „жидъ“, который въ PocciH, 
быть можетъ, перебивался бы подозритель
ными делишками на захолустной станщи 
юго-западныхъ железныхъ дорогъ или, чего 
добраго, попалъ бы въ банду убшцъ и раз- 
бойниковъ, надо полагать, выработается въ 
дельнаго американскаго гражданина.

Но нащональный вопросъ имеетъ и 
другую сторону, гораздо более сложную. 
Современный большая государства все 
состоятъ изъ различныхъ нацюнально- 
стей, соединенныхъ въ политичесюя ц е 
лый въ результате завоеванш и терри- 
тор1альныхъ прюбретенш. Покоренный 
народности часто продолжаютъ проте
стовать противъ приговора матер1альной 
силы, а, съ другой стороны, у победителей 
есть много средствъ для того, чтобы дер- 

; жать побежденныхъ и присоединенныхъ 
j въ положенш менее благопр1ятствуемыхъ 
! гражданъ. Такъ были поставлены все 
■ австршсюя народности, кроме немцевъ,
I передъ 1867 годомъ; теперь руссше въ 

Гапицш и славяне разныхъ племенъ въ 
: Венгрш подвергаются разнообразнымъ 
; ограничишямъ со стороны преоблада- 
| дающихъ тамъ народностей— поляковъ и 

мадьяръ. Съ своей стороны поляки по
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ставлены какъ покоренная нацюнальность 
въ Россш и flpycciH. Даже современной 
Англш приходится распутывать туго 
затянутый узелъ въ своемъ правленш 
Ирланд1ей. Въ д-Ьл-Ь удовлетворешя нащ- 
ональныхъ требований, касающихся не 
правъ личности, а политическаго строя, 
не можетъ быть никакого общаго руково
дящ ая принципа, кром-fe желательности 
возможно широкаго развиНя формъ об
ластного самоуправлешя, насколько он-Ь 
не грозятъ безопасности и сил-fe заин- 
тересованныхъ государствъ. Конкретное 
разрЪшеше задачи зависитъ въ данномъ 
случа-fe отъ наличныхъ фактическихъ усло- 
вш, и истор1я XIX в-Ька свид^тельствуетъ 
о самыхъ разнообразныхъ комбинащяхъ. 
Сл-Ьдуетъ лишь сказать, что государствен
ные акты въ род-fe польскихъ разд-Ьловъ 
едва ли возможны въ настоящее время  ̂
Надо думать также, что даже у бюро- 
кратовъ постепенно проходитъ надежда 
на поголовную переделку ц-Ьлыхъ нащо- 
нальностей. Насилия надъ личнымъ пра- 
вомъ и совестью, который играли глав
ную роль въ подобныхъ экспериментах!, 
въ прежнее время, все бол-fee и бол-fee 
выходятъ изъ моды, и гЬмъ самымъ опре- 
д-Ьляется путь къ соглашеню въ нацюналь- 
ныхъ вопросахъ даже въ томъ случа-fe, 
когда договариваться приходится сторо- 
намъ, весьма неравнымъ по сил-fe. И анг- j 
личане, и н-Ьмцы, и pyccxie принуждены i 
считаться съ требован!ями и идеалами j 
народностей,которыя им-Ьютъ лишь слабую | 
возможность навязывать имъ свои точки j 
зр-Ьшя открытой силой.

По отношешю къ свобод-fe в-Ьроиспо- 
BfeflaHiH приходится опять таки различать 
два движешя въ исторш XIX в. Истина, 
что всякш свободенъ въ, своей сов-Ьсти, 
что не должно быть никакого принужде- 
н1я въ вопросахъ в-Ьры, стала общепри
знанной въ течеше этого стол-ЬНя, по- 
жавшаго плоды того, что было пос-Ьяно 
въ XVI и XVII в-Ькахъ nocnfe упор- | 
ной борьбы и великихъ страданш. Эман- !

сипащя католиковъ въ Англ1и въ конц-fe 
20-хъ годовъ можетъ считаться по- 
cлfeднимъ актомъ этой многов-Ьковой 
драмы, и только въ Россш все еще дер
жатся н-Ькоторыя отживцпя формы при- 
нужден!я по отношенш къ сектантамъ 
и инбв-Ьрующимъ. Гораздо медленн-fee со
вершается процессъ отд-Ьлешя церкви отъ 
государства, т.-е. прекращешя особыхъ 
привилег!й и выгодъ, предоставляемыхъ 
различными государствами той или другой 
церкви, признанной господствующею и 
преимущественно связанною съ истори- 
ческимъ развиНемъ страны. Ташя господ- 
ствующ!я церкви все еще держатся не 
только въ Россш, но въ Англш и Герма- 
нш, и лишь недавно Франщя разорвала 
конкордатъ съ папской Kypieft, основанный 
на признанш католицизма господстаую- 
щимъ в-Ьроиспов-Ьдан!емъ Франщи. Ясно, 
что подобный привилепи такъ же обречены 
на уничтожеше, какъ и карательный поста- 
новлен!я, направленный противъ инослав- 
ныхъ испов-Ьданш. Не есть ли покрови
тельство той или другой церкви тоже 
своего рода давлеше на сов-Ьсть людей? 
Для бол-fee чуткихъ релипозныхъ натуръ 
какъ разъ Кесарева прим-fecb является 
отталкивающимъ элементомъ въ совре- 
менныхъ правительственныхъ церквахъ, 
и тамъ, гд-fe разд-Ьлеше областей вошло 
въ право, какъ, напр., въ Америк-fe, пол
ная равноправность в-Ьроиспов-Ьданш от
лично соединяется съ живымъ релипоз- 
нымъинтересомъ.Львы и тигры мирно ужи
ваются съ овцами и зайцами: князья ве
ликихъ церквей, над-Ьлавшихъ столько 
зла въ CBfeTfe своимъ кровожаднымъ фа- 
натизмомъ— католичесше и англикансюе 
прелаты, принуждены отстаивать свои 
права на паству путемъ д-Ьятельной про
паганды, подобно баптистамъ и унитарГ 
ямъ. HecoM HfeHHO, во всякомъ случа-fe, что 
на практик-fe отд-Ьлеше церкви отъ госу
дарства требуетъ постепенности и боль
шого такта. Нельзя не считаться съ т-Ьмъ, 
что въ умахъ простыхъ людей релипоз-
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ныя формы переплетаются съ нащональ- 
ными обычаями и патрютическими воспо- 
минашями. Въ исторической действитель
ности и те, и друпе развивались въ 
постбянномъ взаимод4йствш и чисто раз- 
-судочное проведете реформъ разрушило 
бы множество идеальныхъ побужденш и 
могучихъ ассощацш. Великими несча- 
•ст1емъ для ФранЦш и Италш слЬдуетъ 
йризнать, что въ этихъ странахъ госу
дарство и церковь не только разстались, 
•но разстались врагами.

Движете къ уравнетю женщинъ и 
мужчинъ въ гражданскомъ отношенш вы
ражалось въ разнообразныхъ формахъ въ 
течете XIX века: дело шло и о женскомъ 
■образованш, и о допущенш женщинъ къ 
профестямъ, и о политическомъ равно- 
правш, и о положенш въ семье, и объ 
.имущественныхъ правахъ. Нетъ возмож
ности проследить за всеми этими про- 
явлешями идеи, что женщина такой же 
человеки, какъ и мужчина, и что о'гра- 
ничеше ея въ правахъ является пережи- 
вашемъ варварскихъ формъ обществен
ности. Разницы, обусловливаемыя фи- 
зюлогическими и интеллектуальными осо
бенностями и неравенствомъ силъ, не 
могутъ не сказаться въ действительной 
жизни, но какъ разъ въ виду этого чув
ство справедливости заставляло идеали- 
стовъ XIX века бороться противъ юридиче- 
скаго принижешя женщинъ во всехъ его 
многообразныхъ формахъ. Прогрессъ за 
это время бьщъ громаденъ, но совершался 
онъ шагъ за шагомъ. Логическая последо
вательность прюбретенш обнаруживается 
въ совокупности измененш, а не въ каж- 
домъ отд%льномъ положен!и. Характер
ными образчикомъ эволюцш можетъ слу
жить законодательство, устанавливающее 
имущественный правазамужнихъ женщинъ. 
Вплоть до XIX 'века, за немногими исклю
чениями, гражданское право Европы про
сто передавало мужу распоряжеше иму- 
ществомъ жены. Эта система до сихъ поръ 
лросвечиваетъ въ немецкомъ граждан

скомъ кодексе, который, гарантируя за
мужней женщине право собственности по 
отношен^ къ привносимому ею имуще
ству (eingebrachtes Gut), темъ не менее 
передаетъ мужу главную роль въ упра
влении имъ и ставитъ жену въ необхо
димость ■ действовать черезъ посредство 
Мужа или, по крайней мере, испраши
вать его cornacie при совершенш какихъ 
бы то ни было гражданскихъ актовъ. 
Таково положеше дела по германскому 
своду въ случае, если не заключено осо- 
баго брачнаго договора между супругами. 
(Burgerliches Gesetzbuch, ст. 1381, 1382, 
1371— 77, 1395— 98. Ср. Schuster, Ger
man Civil law, 499 сл.).

Англшское право двигалось, по своему 
обыкновешю, извилистыми путемъ. По об
щему праву (Common law) имущество жены 
становилось в с л е д с т е  брака имущест- 
вомъ мужа. Канцлерский судъ.применявшш 
въ своемъ производстве не буквальное пра
во, а справедливость (equity), сталъ однако 
признавать, что если имущество женщины, 
вступающей въ браки, передано въ заве- 
дываше довереннаго лица (trustee) для ея- 
личнаго употреблетя, такая передача и 
закреплете (Settlement) лишаетъ мужа 
права на это имущество и въ случае на
добности будетъ поддержано судебною 
властью. Съ другой стороны, во избежа-' 
Hie вымогательствъ и нравственнаго дав- 
лешя со стороны супруга, канцлеры огра
ничили правоспособность замужней жен
щины, пользующейся „закреплешемъ” 
(Settlement), въ томи смысле, что она была 
лишена возможности отчуждать закреп
ленное имущество или обезпечивать имъ 
долги. Въ 1870, 1882 и 1893 годахъ 
парламентъ распространили положешя, 
ограждаюпцяа имущественный права за
мужней женщины на область общаго 
права. Теми самыми особенности закреп- 
лешя сделались признаками имуществен- 
наго положешя любой замужней женщины 
независимо отъ формальнаго Settlement 
(Dicey, Law and Opinion, 369 сл.).

— 259 — 17'



Одной изъ главнейшихъ формъ осво- 
бождешя личности было падеше- различ- 
ныхъ экономическихъ ограниченш, стйс- 
нявшихъ волю людей въ выборе профессш, 
примененш труда и пользованш имуще- 
ствомъ. Въ Англш, наприм., въ начале 
XIX века еще д-Ьйствовалъ законъ вре- 
менъ Елизаветы (5 Eliz.), въ силу кото- 
раго "каждый предприниматель-ремеслен- 
никъ им-Ьлъ право держать не более 
трехъ или четырехъ подмастерьевъ и т. п. 
Но учеше классической школы экономи- 
стовъ и вл1яше политическаго процесса 
освобождешя привели въ Англш, и до 
известной степени въ другихъ цивилизо- 
ванныхъ странахъ, къ уничтоженш раз- 
личныхъ путъ, налагаемыхъ законами и 
традиционной практикой на промышленную 
свободу личности. Въ англшской палате 
общинъ эта промышленная свобода раз- 
сматривалась какъ гарантированное кон- 
ститущей право: „Право каждаго пользо
ваться унасл-Ьдованнымъ или заработан- 
нымъ имъ капиталомъ по своему усмот- 
р%нш безъ всякихъ затрудненш и пре- 
пятствш, если этимъ не нарушаются 
имущественныя права другихъ лицъ, есть 
одно изъ преимуществъ, въ которомъ сво
бодная и благодетельная конститущя на
шей страны пр1учила каждаго британца 
видеть свое прирожденное право". (Ссыл
ка у Cunningham, Industry and commerce, 
II, 789). Признаше полной экономической 
свободы привело къ целому ряду весьма 
существенныхъ последствш: къ разверстке 
общинныхъ полей и угодш, къ отмене 
цеховыхъ ограниченш, хлебныхъ зако- 
новъ, всякаго рода покровительственныхъ 
лошлинъ. Анппя пошла гораздо далее въ 
направленшпринципа laissezfairemiH ман- 
честерства, нежели остальныя европейсюя 
страны и Соединенные Штаты. Последше, 
какъ известно, сохранили и даже развили 
политику покровительства отечественной 
промышленности. Но во взгляде, что эко

IV.
номическая жизнь общества должна опре
деляться свободными соглашешями и сво
бодной конкурренщей его членовъ.всепред- 
ставители первоначально господствовав
шей экономической доктрины были со
гласны. Эпоха разви^я этой доктрины 
совпала съ колоссальнымъ переворотомъ, 
охватившимъ все отрасли промышленно
сти вследсгае введешя въ нихъ машин- 
наго производства. Между той и другой 
стороной дела нетъ необходимой внутрен
ней связи, но свобода соглашенш и ма
шинное производство действовали въ од- 
номъ направленш, облегчая образоваше 
обширныхъ капиталистическихъ предпр1я- 
тш и приводя въ конце-концовъ къ тому, 
что отдельные padonie потеряли свою за 
конченную индивидуальность и стали 
частями въ целомъ капиталистической 
организацш. Машина сделала возможнымъ 
сосредоточеше и утилизаций на сравни
тельно небольшомъ пространстве такихъ 
силъ, который въ переводе на масштабъ 
человеческой или лошадиной работы вы
ражались въ колоссальныхъ, неслыханныхъ 
цифрахъ. Свободный притокъ рабочихъ къ 
центрамъ производства открылъ возмож
ность проводить разделение труда и соз
давать численныя комбинацш, о которыхъ 
никто и не помышлялъ въ прежшя сто
летия. Достаточно одной иллюстрацш вме
сто многихъ. Возьмемъ знаменитое раз- 
суждеше Адама Смита о выделыванш була- 
вокъ и дополнимъ его кое-какими данными 
относительно усовершенствованнаго изго- 
товлешя булавокъ въ третьей четверти XIX 
века.

„Рабочш, незнакомый съ этимъ произ- 
водствомъ и съ употребляемыми въ немъ 
машинами, едва ли сделаетъ более, нежели 
одну булавку въ день и наверное не сде
лаетъ двадцати. Въ настоящее время это 
производство разделено между целымъ 
рядомъ отраслей, изъ которыхъ некото
рый являются самостоятельными произ
водствами. Одинъ рабочш вытягиваетъ 
проволоку,f  другой выпрямляетъ ее, третШ
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■разр-Ьзываетъ, четвертый заостряетъ, пя
тый подпиливаетъ сверху, чтобы можно 
5ыло насадить головку. Выделка головки 
требуетъ двухъ или трехъ отд’Ьльныхъ 
операцш,— налаживаше ея составляетъ 
особое дело; зат’Ьмъ надо выбелить бу
лавку. Даже упаковка булавокъ есть осо- 
бое_ ремесло, и, такимъ образомъ, важное 
д-Ьло приготовлетя булавки разделено 
между восемнадцатью отдельными опера- 
щями. Я вид^лъ маленькую фабричку, въ 
которой работало десять человекъ... Они 
могли выделать двенадцать фунтовъ бу
лавокъ въ день. Въ фунте около 4.000 бу
лавокъ средняго размера. Эти десять ра
бочихъ имели возможность такимъ обра
зомъ приготовить около 48.000 булавокъ 
въ день" (Wealth of Nations — въ 1776). 
Посмотримъ теперь, въ какихъ пр1емахъ 
и какихъ цифрахъ выразился промышлен
ный прогрессъ въ этомъ дел е приблизи
тельно за сто летъ. Вотъ что говоритъ 
одинъ консульски! отчетъ, представлен
ный въ 1888 году правительству Соеди- 
ненныхъ Штатовъ.

„При изготовленш булавокъ медная про
волока ставится на место, конецъ ея при
крепляется и машина, напоминающая че
ловека, совершаетъ все остальныя опе
рацш своими железными пальцами. Одна 
машина делаетъ 180 булавокъ въ минуту, 
разрубая проволоку, расплющивая голов
ки, заостряя концы и роняя булавку на 
предназначенное место. 108.000 булавокъ 
представляютъ ежедневную работу одной 
•машины. На фабрике, которую мы осмат
ривали, было семьдесятъ машинъ: вместе 
оне выделывали 7.500.000 булавокъ. Смо
трели за ними трое рабочихъ. Одинъ ма- 
шинистъ съ помощникомъ-мальчикомъ за
нять необходимыми починками. (Ссылка 
у Wells, Recent economic changes; New- 
"York, 1890). Цифры эти сами говорятъ 
за  себя. Они иллюстрируютъ и замену 
человеческой работы машинной и колос
сальное увеличеше производительности 
труда, достигаемаго этою заменою. И надо

иметь въ виду, что въ цивилизованныхъ 
государствахъ M ipa эта замена совер
шается въ течете почти 150 летъ, охва
тывая более или менее все формы про
изводства.

Даже въ земледелш, которое сравни
тельно менее зависитъ отъ механиче- 
скихъ усовершенствован^, введете но- 
выхъ плуговъ, жатвенныхъ машинъ, мо- 
лотилокъ и веялокъ, паровыхъ мельницъ 
и т. п. вытеснило массы ручного труда 
и, съ другой стороны, увеличило въ не
счетное число разъ продуктивность ра
боты. Нужды человеческаго рода такъ 
велики, его потребности такъ быстро воз
растаю т вместе съ большею доступ
ностью различныхъ предметовъ, которые 
еще недавно были роскошью, что нетъ и 
речи объ абсолютномъ перепроизводстве 
или объ абсолютномъ избытке рабочихъ 
рукъ сравнительно съ требован1ями на 
нихъ. Но постоянный перемещения въ 
характере и объеме этихъ требоватй, 
необходимость для громадныхъ массъ при
способляться къ изменяющимся ycлoвiямъ 
производства и рынка причиняютъ много 
страданш и становятся сами по себе источ- 
никомъ экономическихъ затрудненш.

Другая сторона развита сложныхъ про- 
мышленныхъ предпр1ятш, оперирующихъ 
при помощи дорого стоящйхъ машинъ, 
есть необходимость громадныхъ перво- 
начальныхъ затратъ для того, чтобы 
пустить въ ходъ и поддерживать произ
водство. Капиталъ, въ смысле сосредо- 
точетя части выручки отъ труда для 
организацш последняго, всегда игралъ 
известную роль въ экономической исто- 
piH, но никогда роль эта не была такъ 
велика, какъ въ XIX веке. Чтобы соста
вить себе понята о значенш измененш, 
произведенныхъ въ общественномъ строе 
развитамъ капитализма, обратимъ внима- 
Hie на некоторые факты, взятые изъ про
мышленной исторш Германш.

Летъ сто тому назадъ Герматя была 
еще земледельческой страной. Населеше
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ея состояло приблизительно изъ 24 мил
люновъ жителей 'въ сравненш' съ 56 мил- 
люнами въ 1900 году. Отношеше между 
различными отраслями хозяйствъ можетъ 
быть иллюстрировано шЬмъ, что въ Прус- 
cin еще 1843 году приходилось лишь 97 
лицъ, занимающихся торговлей, на 10.000 
жителей (теперь 240) и 10 занятыхъ въ 
обрабатывающей промышленности на 122 
(теперь 65). П еревесь натуральнаго хо
зяйства, изготовляющаго все главные 
предметы потреблешя на месте, выражает
ся между прочимы въ томъ, что выделка 
тканей, особенно хлопчато-бумажныхъ, со
ставляла въ значительной степени ку
старный промыселъ. 86°/0 всЬхъ ткацкихъ 
станковъ находились еще въ 1846 году 
въ домахъ крестьянъ. Контрастъ нацюг 
нальныхъ оборотовъ въ торговле даетъ 
поразительный цифры. Сумма ввоза въ 
германсюя государства вычислена для 
1842 года въ 566 миллюновъ марокъ, 
сумма вывоза— въ 489 миллюновъ. Въ 
настоящее время (около 1900 г.) ввозъ 
превышаешь 6 мшннардовъ, а вывозъ 
почти достигаетъ пяти. Безъ сомн'Ьшя, 
последшя цифры требовали бы для точ- 
наго сопоставлешя очень сложныхъ рас- 
четовъ относительно ценности денегь, 
но даже въ своей общей, необработанной 
форме онф даютъ красноречивое пока
зание относительно роста торговли *). 
Главное основаше для этихъ поразитель- 
ныхъ перемены лежитъ въ быстромъ росте 
капитализма, охватившаго все отрасли 
нацюнальнаго труда и особенно ярко 
проявившаго свое вл1яше въ горной про
мышленности, обработке волокнистыхъ 
веществъ и развитш жел-Ьзнодорожна- 
го дела. Помимо образовашя большихъ 
состоянш, влагающихъ капиталы въ про
мышленность, великую и даже большую 
роль играетъ возникновеше множества 
акцюнерныхъ предпр1ятш, соединяющихъ

*) Sombart, Die deutsche Volkswirthschaft im XIX 
Jahrh.,  40.

мелше капиталы въ болышя капитали- 
стичесшя комбинацш. Особенно разгора
лась лихорадочная деятельность въ этомъ 
направленш после войны между Герма- 
шей и Франщей и прилива денегъ фран
цузской контрибуцш. За 20 л^тъ отъ 
1851 до 1870 г. было образовано 295 
акцюнерныхъ компанш съ капиталомъ въ 
2.400 милл. марокъ; за четыре же года 
отъ 1870 до 1874 составилось ихъ 857 
съ капиталомъ въ 3.306 милл. марокъ 
(Sombart, 97). Этотъ перюдъ „грюндер
ства" вызвалъ соответствующую реак- 
цш, и множество дутыхъ или недоста
точно крепкихъ предпр1ятш погибло за. 
это время. Но важны не столько эти 
естественный колебашя, сколько общее 
нарасташе суммъ, выражающихъ учаспе 
населения въ капиталистическомъ произ- 
врдстве.

V.
Историкъ германскаго капитализма. 

Зомбартъ не безъ иронш замечаешь, что 
немецк1й характеры особенно 6naronpin- 
тенъ для развит1я именно этой формы 
хозяйственной организацш: немецъ охотно 
превращается изъ цельной человеческой 
личности въ частицу обширной организа
цш —  ученой, военной или экономиче
ской —■ и въ совокупности съ другими 
подобными же частицами составляешь, 
внушительное, хотя и искусственное, це
лое, которое действуешь шЬмъ успешнее, 
чемъ более обезличены его составные 
элементы. Но едва ли нужно прибегать 
въ данномъ случае къ нацюнальной 
психолопи немцевъ: результаты, дости
гаемые капиталистомъ, выступаютъ въ 
еще болГе колоссальныхъ цифрахъ въ 
исторш Англш и Америки. Дело въ осно
ве одно и то же: сосредоточение капита- 
ловъ для массовыхъ операцш современ- 
наго прогрессивнаго хозяйства подавляешь 
отдельную личность и включаетъ ее какъ 
бы частью въ капиталистическую машину. 
Противовеса этому поглощенда можно- 
искать либо въ огражденш права каждаго
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индивидуума на значительную долю куль
турной свободы, не захваченной капита- 
листическимъ процессомъ, либо въ по- 
пыткахъ регулировать услов1я купли и 
продажи труда, роста, распред%лен1я и 
примЪнешя капитала. Стремления въ томъ 
и другомъ смысле опираются въ концЪ- 
концовъ на одну и ту же силу— на ком- 
бинацш рабочихъ и сочувствующихъ имъ 
представителей другихъ классовъ обще
ства. Стачки, pa6o4ie союзы, образоваше 
рабочихъ партш,' революцюнные порывы, 
увлекаюице массы недовольныхъ, эти 
формы проявлешя сощалистическаго дви- 
жешя становятся съ каждымъ дне'мъ бо
лее заметными факторами общественной 
жизни. Отдельный челов-Ькъ въ данномъ 
случай умаляете^ въ своей самостоятель
ной „особности11, и можно сказать, что 
та „частичность11, къ которой пр1учила 
его капиталистическая организация, ста
новится однимъ изъ главныхъ условш 
борьбы противъ капитализма, способствуя 
росту сощалистическихъ соединенш.

Въ общей програмной форме забота 
объ изв'Ьстномъ минимуме хозяйствен- 
наго обезпечешя гражданъ, основаннаго 
на приложены ихъ труда, была вменена 
въ обязанность современному государству 
еще французской револющей. Безъ глу- 
бокаго понимашя экономическихъы обще- 
ственныхъ затруднены, движимые лишь 
сочувстемъ къ безотрадному положешю 
низшихъ классовъ, представители двухъ 
главныхъ революцюнныхъ группъ— кон
ституционалисты 1791 и террористы 1793— 
провозгласили право на трудъ и на вос- 
питаше. Въ ст. I конституцы 1791 были 
занесены следуюцця положешя: ,,будетъ 
создано и организовано учреждеше обще
ственной помощи, обязанное воспитывать 
заброшенныхъ детей, оказывать поддержку 
б-Ьднымъ, неспособнымъ къ труду, и до
ставлять способнымъ къ труду бЪднымъ, 
которые не имели работы, возможность 
ее получить.11 „Будетъ создано народное 
обучеше, общее для всЬхъ гражданъ и

безплатное по отношенш къ гЬмъ пред- 
метамъ, знаше которыхъ необходимо всЬмъ 
людямъ11. Декларащя правъ 1793 года 
выражала те  же мысли въ нисколько иной 
форме (§ 21): общественная помощь (les 
secours publics) является священнымъ дол- 
гомъ. Общество обязано -заботиться о 
продовольствш несчастныхъ гражданъ 
путемъ доставления имъ труда или доста- 
влеыя средствъ къ существованш т%мъ, 
кто неспособенъ къ труду. (§ 22). Про
свищете необходимо вс-Ьмъ и т. д. Про
возгласить эти принципы было легче, ч'Ьмъ 
осуществить ихъ, но течение исторы XIX в., 
особенно второй его половины, неуклонно 
движется въ этомъ направлены, и пра
вительство французскихъ радикаловъ, ко
торые по праву считаютъ себя въ настоя
щее время носителями традицы 1789 и 
1793 годовъ, учредило въ качестве по- 
стояннаго органа „Министерство труда и 
общественной предусмотрительности11 (ргё- 
voyance sociale).

Въ данномъ случае ясно, какъ и при 
изучены демократ1и, что дело идетъ не 
о всестороннемъ улучшен1и, что мног1я 
стороны наблюдаемаго движешя опасны 
и антипатичны, и все-таки нельзя не со
знавать, что въ общемъ движете неотра
зимо вызвано глубокими, законными при
чинами и призвано сыграть свою роль въ 
исторы человечества. Оно въ концо-кон- 

| цовъ является результатомъ возрастаю-
! щей сознательности низшихъ классовъ,iI колоссальныхъ народныхъ массъ, кото

рый до сихъ поръ оставались на заднемъ 
| плане общественной организацы. Оне 
| все более и более выдвигаются впередъ 

и своимъ активнымъ выступдешемъ видо- 
изменяютъ постановку всехъ основныхъ 
вопросовъ права и хозяйства. Дело муд
рой политики и здраваго гражданскаго 
чувства не вздыхать по невозвратному 
прошлому, не упираться слепо противъ 
надвигающихся историческихъ силъ, а 
способствовать разумному пересмотру от
ношены, предотвратить разгромъ и про
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водить реформу. Въ общемъ такъ дело  
и совершается въ действительно циви- 
Лизованныхъ странахъ. Деятельность ре- 
акцюнеровъ и индивидуалистовъ сводится 
на роль задерживающихъ факторовъ; не
посредственный захватъ и классовый раз
грому къ которымъ готовы были бы при
бегнуть крайше сощалисты, предотвра
щаются постепенными уступками и видо
изменениями общественнаго строя. Но 
задача, конечно, не въ томъ, чтобы просто 
уступать по лиши сильнейшаго давлешя, 
а въ томъ, чтобы направлять силы со- 
щальной эволюцш къ разумнымъ «елямъ. 
По выражешю Ренана,— выражению, отъ 
котораго онъ отрекся въ старости: „го
сударство— машина, выделывающая про- 
грессъ". (L’6tat est une machine a progres) 
(Avenir de la science, 1843, p. 378).

Посмотримъ, какъ течеше къ couia- 
лизму проявлялось въ одной изъ странъ, 
где наиболее сильно и успешно разви
валась деятельность отдельной личности. 
Анппя, захватившая руководство м!ровой 
торговлей и львиную долю господства 
надъ малокультурными странами, является 
однимъ изъ главныхъ оплотовъ индиви
дуализма наряду съ Соединенными Шта
тами, создавшими свою промышленную 
жизнь съ такимъ колоссальнымъ успе- 
хомъ и быстротою на незанятомъ про
странстве Новаго Света. И въ той и въ 
другой стране матер!алъ для промышлен- 
наго захвата такъ великъ, пути для лич- 
наго преуспеяшя такъ широки и разно
образны, что общественная мысль обра
щалась главнымъ образомъ на обезпече- 
H ie  свободнаго, безпрепятственнаго при
менения предпршмчивости и энерпи, а не 
на контрольное регулироваше обществен
наго порядка. И эпоха индивидуализма 
несомненно выработала въ Англш и Аме
рике замечательные культурные типы, 
типы борцовъ— смелыхъ, твердыхъ, жест- 
кихъ, самоуверенныхъ. Эти боевые люди 
прокладываютъ себе дорогу, какъ юристы, 
журналисты, колошальные администрато

ры, предприниматели, купцы. Естествен
но, что въ Англш и Америке жива вера въ 
силу и мужество отдельнаго человека и 
что перспективы опеки и „отеческаго “ вме
шательства Не улыбаются этимъ практи- 
ческимъ индивидуалистамъ. Темъ не ме
нее и въ этихъ странахъ духъ коллекти
визма, какъ выражается одинъ изъ послед- 

! нихъ изследователей предмета, Дайси, де- 
лаетъ постоянные и быстрые успехи. Пер
вой его крупной победой было учреждеше 
фабричной инспекцш въ Англш. Уже съ 
1802 г. начинается рядъ законовъ, нала- 
гающихъ известныя ограничешя на фабри- 

■ кантовъ по отношешю къ детскому труду 
I и санитарнымъ услов!ямъ содержашя фаб- 

ричныхъ помещенш. Господство полной 
„свободы договора" приводило къ про
даже детей на фабрики, къ ужасаю- 
щимъ формамъ эксплоатащи и къ ското- 

. подобному содержанш рабочихъ, которое 
| давало себя чувствовать остальнымъ 

классамъ общества въ виде распростра
нена эпидемическихъ болезней. Въ ре
зультате начинаетъ развиваться идея 
государственнаго вмешательства, до из
вестной степени подготовленнаго по- 
лицейскимъ законодательствомъ монархи
ческой эпохи (статуты о рабочихъ Эду
арда III, Елизаветы; законы о бед- 
ныхъ). Эти попытки получили, однако, 
практическое значеше и сделались осно- 
вашемъ для новаго поворота въ сощаль- 
номъ быту лишь благодаря организацш 
по закону 1833 г. фабричной инспекцш, 
которая дала возможность действительно 

I следить за положешемъ делъ на фабри- 
кахъ и оказывать покровительство рабо- 
чимъ въ случае грубыхъ нарушенш спра
ведливости и общественной гипены. Въ 
1844 г. покровительство инспекторовъ 
было распространено на женщинъ, въ 
1847 и 1850 годахъ проведено ограниче- 
Hie рабочаго дня для детей и женщинъ 
ю у 2 часами, въ 1867 правила, вырабо
танным для ткачей и некоторыхъ дру- 
гихъ отраслей промышленности, были рас-
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пространейы на все виды фабрикъ и ре- 
месленныхъ заведенш. Действующей въ 
настоящее время актъ 1901 года Дайси 
называетъ прямо сощалистическимъ, но 
онъ является лишь сводомъ предшество
вавшего законодательства. Нечего го
ворить, что последовательная агитащя 
въ пользу восьмичасового рабочаго дня, 
если и когда она достигнетъ цели, поста
вить работу по фабричному договору въ 
положеше своего рода государственной 
службы.

Другая лишя, отличающая постепенные 
и постоянные успехи въ развитш коллек
тивизма въ Англш, соответствуетъ росту 
промышленныхъ союзовъ (trade unions) 
и примененш стачекъ. По одному изъ 
реакщонныхъ законовъ 1819 года все 
формы соединений или уговоровъ между 
рабочими, направленный къ давленш на 
предпринимателей, признавались загово
рами и подпадали примененш уголовнаго 
права. Начиная съ 1824 и 1825 г. зако
нодательство сочло необходимымъ допу
стить постоянныя ассощацш, образован
ный съ целью содействовать рабочимъ 
въ достиженш выгодныхъ условш найма. 
Стачки, сначала было допущенный, были 
затемъ признаны снова преступными 
проявившими заговора и только по зако- 
намъ 1871 и 1876 года эта форма 
борьбы за лучгшя услов1я найма получила 
признаше и освящеше въ англшскомъ 
праве. Во всякомъ случае, развиле про
мышленныхъ союзовъ на практике шло 
неудержимо и въ решительный минуты 
обширныя стачки въ роде стачки междупор- 
товыми рабочими Лондона въ 1889 году 
или стачки горнорабочихъ средней Ан- 
глш въ 1893 году, оказывали сильней
шее вл1яше на положеше делъ. Общш 
духъ рабочихъ организацш становится 
мало-по-малу сощалистическимъ. На кон- 
грессахъ тредъ-юнюновъ открыто выста
вляются главныя требовашя сощалистиче- 
ской программы— 8-мичасовой рабочш день 
и обобществлеше орудш производства,

но въ то же время англшское рабочее 
движете проникнуто идеей, что цели 
можно достигнуть мирными средствами. 
Въ годовомъ отчете о деятельности 
тредъ-юнюновъ за 1897 годъ выражается 
съ особенной силою сознаше достигну- 
тыхъ результатовъ и ставятся въ связи 
съ этимъ ближайнля цели. „Предприни
матель заявляетъ притязашя на полную 
свободу въ выборе, назначены и опреде
лены платы рабочимъ, но онъ забываетъ, 
что эта свобода въ веденш его дела 
имъ давно утрачена и что въ настоящее 
время онъ лишь воленъ вести промыш
ленный предпр1яля въ согласш съ об- 
щественнымъ мнешемъ, выражающимся 
въ законодательстве и въ промышлен
ныхъ союзахъ. Въ результате этого нрав- 
ственнаго воздейств1я рабочш день со- 
кращенъ, работа малолетнихъ подчинена 
ограничешямъ, машины ограждены и ра- 
боч1я помещен1я очищены. Короче, конкур- 
ренщя между гражданами перемещена, 
къ великой выгоде общества, на высппй 
уровень, и, такимъ образомъ, притязаше 
предпринимателя делать съ своимъ иму- 
ществомъ что ему угодно не выдержива- 
етъ критики. Нашъ союзъ выговариваетъ 
себе право на известную нормальную или 
минимальную плату. И если применеше ма
шины упростить производство, то въ связи 
съ этимъ следовало бы повысить плату 
рабочимъ рукамъ. Но мы убеждены, что 
въ этомъ, какъ и въ другихъ вопросахъ 
будетъ достигнуто въ конце-концовъ ре
ш ете, согласное съ общественнымъ ин- 
тересомъ и -мы признаемъ мудрость изре- 
чешя лорда Дерби, что „величайшш изъ 
этихъ интересовъ —  миръ“. (Ссылка у 
Nostiz, Das Aiifsteigen des Arbeiterstandes 
in England, 263).

Такимъ образомъ развиле сощалисти- 
ческихъ идей и начала государственнаго 
вмешательства въ экономичесюя отноше- 
шя не подлежать сомненю даже въ Ан
глш. Въ Америке соответствукшця ме~ 
ропргяля проявляются пока лишь въ
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ослабленной и зачаточной форме, но мож
но думать', что и тамъ дело пойдетъ при
близительно въ томъ же направленш. 
Ограничения относительно времени и ус- 
ловш рабочаго найма находятъ пока пре- 
пятств1е въ положенш конституцш феде
ральной, гарантирующей полную сво
боду договоровъ, но въ законодательстве 
отдельныхъ штатовъ тЪмъ не менее они 
проходятъ подъ флагомъ м%ръ, необхо- 
димыхъ съ точки зрЪшя санитарной по- 
лицш или общественной безопасности: 
такъ мотивируются, напр., правила, ре
гулируются трудъ жел-Ьзнодорожныхъ слу- 
жащихъ. О широкомъ прим-Ьненш про- 
мышленныхъ союзовъ и стачекъ нЪтъ 
надобности распространяться. ЗагЬмъ, съ 
двухъ сторонъ надвигаются формы воз- 
д-Ьйств1я, который существенно отразятся 
на хозяйственной свободе. Колоссальный 
ростъ трёстовъ, комбинаций капитали- 
стовъ, направленныхъ къ захвату рынка 
и монополизащи производствъ, становится 
настолько опаснымъ для потребителей, 
тресты оперируютъ такъ безжалостно и 
съ такою неразборчивостью относительно 
средствъ, что противъ нихъ начинается 
кампания какъ въ федеральныхъ учреж- 
дешяхъ, такъ и въ отдельныхъ штатахъ. 
Государственный контроль надъ ж елез
ными дорогами, надзоръ за предпр1ят1ями, 
касающимися пользъ и нуждъ общества 
(public utilities), и тому подобный меры 
переходятъ уже изъ области программъ и 
пожеланш въ сферу практическаго зако
нодательства. Съ другой стороны, въ 
Америке существуетъ сильное историче
ское теч ете въ сторону нравственнаго 
воздейств1я политическихъ организацш 
на своихъ членовъ. Пуритансюя общества 
въ колошяхъ стремились не оградить 
личную свободу совести или свободу тру
да, а содействовать релипозному и нрав
ственному совершенствован™ своихъ чле
новъ, и эта этическая точка зрешя, про
тиворечащая принципу laissez faire, пере
шла изъ Новой Англш въ колонизован

ные заново западные штаты. Въ настоя
щее время она проявляется преимуще
ственно въограничешяхъ и запрещен!яхъ 
торговли крепкими напитками и табакомъ, 
но нетъ принцитальныхъ основанш, 
мешающихъ распространить ее на любое 
злоупотреблеше человеческою свободою.

Все сказанное приводитъ къ убежденш, 
что начинающемуся ХХ-му веку предсто- 
итъ великая работа по разрешен™ сощ- 
альныхъ задачъ. Всякая задача по суще
ству своему обставлена затруднешями, и 
нельзя скрывать отъ себя, что въ данномъ 
случае затруднешя особенно велики. По
мимо того, что чрезвычайно трудно про
вести границу между законными про- 
явлешями личной предпршмчивости и 
опасными ея последств1ями, помимо не
избежна™ понижешя личной инищативы 
при развитш общественной опеки, помимо- 
печальной перспективы размножешя над
зирателей и контрольныхъ учрежденш 
всякаго рода, самой трудной задачей пред
ставляется установлеше равновешя между 
правами и обязанностями гражданъ въ- 
сощализированномъ государстве. Пока 
дело идетъ о требовашяхъ, предъявляе- 
мыхъ бедными къ обществу, легко возбудить 
интересъ къ задачамъ въ массахъ, еще 
легче возбудить въ некоторой части этихъ 
массъ классовую зависть и хищничесюе 
инстинкты. Но право на трудъ есть нечто 
иное, чемъ право на вознаграждеше за 
фиктивную или небрежную работу. Весьма 
нежелательно, чтобы при попыткахъ 
обобществлешя производствъ повторилось 
въ большихъ размерахъ то, что случи
лось въ 1848 году въ Париже при уч
режденш нацюнальныхъ мастерскихъ и 
что иногда наблюдается при всякаго рода 
импровизированныхъ общественныхърабо- 
тахъ— приливъ деморализированныхъ лю
дей къ несерьезной работе. Фурье вообра- 
жалъ, что въ его фаланстерахъ виды труда 
будутъ распределяться между членами 
согласно пристрастш и притяженш (attra
ction passionelle) различныхъ особей къ
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различнымъ занялямъ. Едва ли кто-либо 
смотритътакъ оптимистично въ настоящее 
время. Но съ другой стороны, не будетъ 
толка, если промышленная работа станетъ 
разсматриваться какъ своего рода.катор
га, которую приходится отбывать, но жела
тельно отбывать возможно короткое время 
на возможно льготныхъ услов1яхъ. Какъ 
сложатся окончательно эти отношешя, 
если дело дойдетъ до обобществлешя 
орудш производства, сказать трудно, но 
въ ближайшемъ будущемъ приходится 
считаться не столько съ этими крайними 
стремлешями сощализма, сколько съ ме
нее радикальнымъ и р%зкимъ преобразо- 
вашемъ строя, съ развинемъ сощальнаго 
законодательства, проводимаго государ
ствами, который не отказались ни отъ част
ной собственности, ни отъ принципа лич
ной предпршмчивости.

Пока дЪло идетъ о сощальныхъ рефор- 
махъ внутри подобныхъ государствъ, рас- 
ширеше воздействия последнихъ въ хозяй- 
ственныхъ вопросахъ принимаетъ видъ 
какъ бы страховашя противъ вредныхъ 
последствш индивидуализма, главнымъ 
образомъ противъ невозможности для 
изв-Ьстнаго числа гражданъ обезпечить 
себе минимальное благосостояше. Обще
ственное воспиташе, общественное при- 
зреше, въ некоторыхъ случаяхъ обще
ственная опека призываются на помощь 
въ такихъ случаяхъ, и все дело въ томъ, 
чтобы помогать въ действительной нужде, 
а не покровительствоватьбездеятельности 
и пассивности. Съ такой точки зрешя го
сударственная опека стремится лишь га
рантировать минимумы, необходимый для 
существовашя, и предохранять отъ край- 
нихъ и исключительныхъ последствш 
личной безпомощности, а не подрезывать 
въ корне мотивы личнаго обогащешя и 
матер1альнаго успеха..

VI. -

Въ закпючеше обзора общественнаго 
развиля въ XIX веке необходимо

вкратце упомянуть о глубокомъ вл1янш„ 
которое оказываетъ на его жизнь пере
вороты въ культурной сфере. Основы 
релипознаго м1росозерцашя, съ которыми 
такъ или иначе была связана истор1я 
европейской цивилизащи въ течеше более 
полутора тысячъ летъ, потрясены; хри- 
ст1анство, какъ господствующая релипоз- 
ная система, разрушается и нельзя ска
зать, чтобы выяснились въ достаточной 
м ере положительный черты какого-либо 
могущественнаго культурнаго строя, спо- 
собнаго заменить прежнш. Некоторый 
проявлешя процесса релипознаго распа- 
дешя, совершавшагося въ XIX веке до
стойны особеннаго внимания. Едва ли не 
самой важной стороной его, съ точки зреш я  
сощальной исторш, является замена про- 
виденщализма детерминизмомъ, или, го
воря иначе, замена веры въ непосред
ственное руководство делъ человечес- 
кихъ Провиден1емъ верою въ действ!е 
еетественныхъ и общественныхъ законовъ,. 
„ихъ же не прейдеши“. Уже до наступле- 
шя XIX века, въ XVI—XVIII, математики,, 
астрономы, физики, Галилей, Кеплеры, 
Декарты, Монталамберъ и др. научили 
образованныхъ людей, что светила, земля, 
физичесюя силы движутся и действуют^ 
не по случайнымъ мановешямъ свыше, 
а по строго установленнымъ законамъ. 
Въ XIX в%ке та же истина проникла въ  
сознаше относительно органическаго M ip a , 

человеческой личности и общества. Никто 
не думаетъ въ настоящее время, что 
растешя и животныя созданы въ гото- 
выхъ, раздельныхъ видахъ на пользу и 
украшеше M ip a , въ которомъ центронъ. 
является человекъ. Теория бюлогическаго 
трансформизма, открьтя reonoriH и 
палеонтологш, раздвинувипя перспекти
ву исторш земли и ея обитателей на 
сотни тысячъ летъ, и наблюдения 
физшлогш, углубивипя изучение душев- 
ныхъ процессовъ, нарождеше сравнитель- 
наго языковедения, миеолопи и обще- 
ствоведешя,—вся эта неустанная научная
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работа XIX века привела къ необходи
мости кореннымъ образомъ пересмот
реть традицюнные вероисповедные взгля
ды. Область непосредственнаго вмеша
тельства и человекообразной деятель
ности Провидешя все суживалась. Борь
ба за существоваше, естественный под- 
боръ, применен!е къ обстановке ста
новились на место легендарныхъ актовъ 
творчества и провиденщальнаго вме
шательства. Въ примененш къ самымъ 
религюзнымъ формамъ научная критика 
не только разрушила наивную библей
скую космогонш и раскрыла историче
скую подкладку повествованш Писан1я, 
но передъ ней пали самыя понят!я от- 
кровешя, таинства, матер!альнаго воз
мезден за гробомъ. Характеренъ, напр., 
оживленный споръ въ среде англикан
ской церкви о молитвахъ за усопшихъ: 
вероисповедаше, стоящее нарубеже между 
древнецерковнымъ и протестантскимъ по- 
нимашемъ религш, отказывается отъ этихъ 
молитвъ— не находитъ силы поддержи
вать человекообразное общеше между 
живыми и мертвыми. Можно сказать, что 
для образовайныхъ людей нашего вре
мени вопросъ стоить уже не о силе мо
литвы за усопшихъ, а о силе и значенш 
молитвы вообще. Поколешя за поколе- 
Н1ЯМИ молились, чтобы испросить помощи 
въ своихъ делахъ и избежать бедствш, 
а волны человеческой судьбы приносили 
имъ со слепымъ безучаснемъ горе и 
радости, успехи и разочарования. Честные, 
лучшее изнемогали въ житейской борьбе, 
а  скотоподобные, плотоядные торже
ствовали и безъ посрамлешя проходили 
общей дорогой къ смерти. Люди зна- 
ютъ теперь, что горячая мольба матери 
не спасетъ жизни пораженному болезнью 
ребенку, что отлич1я праведника и муд
реца не въ житейскомъ благосостоянш 
и торжестве. И какъ бы люди ни думали 
о смысле M ip a , въ который поместила ихъ 
жизнь, верятъ ли они въ его разумное 
происхождеше и осмысленную цель, или

смотрятъ на него какъ на сцеплеше не- 
понятныхъ и нелепыхъ обстоятельствъ, 
они во всякомъ случае отходить все да
лее отъ мысли, что можно испрашивать 
и ожидать внешней помощи отъ Прови
дешя— какъ отъ какого-то гиганта, про- 
тягивающаго руку, чтобы что-нибудь 
устроить или разстроить въ муравейнике 
человеческихъ отношетй. Если въ Mipe 
есть планъ и смыслъ, то заложены они 
не наповерхности и не могутъ быть 
опровергнуты криками страдашя и ужаса, 
хоръ которыхъ звучитъ непрестанно съ 
техъ поръ, какъ человеческий родъ жи- 
веть на земле. Идея Божества и Логоса—  
смысла M ip a  должна проявляться не въ 
провиденщальномъ руководстве, а въ за- 
конномъ развитш. Такой оборотъ не рав- 
носиленъ крушенш всякой религш и не 
делаетъ невозможнымъ молитву, но при- 
даетъ той и другой новый смыслъ, не
согласный съ учешями архаическихъ 
вероисповедашй. Не наше дело решать, 
во что должны и могутъ веровать те, 
кто отказывается допустить, что м1ръ и 
человекъ продукты безсмысленнаго сце- 
плешя обстоятельствъ. Съ своей истори
ческой точки зреш я мы видимъ одно и 
обязаны сказать о томъ, что видимъ: ни 
случайное вмешательство благого Помощ
ника, ни педагогическая расправа съ 
добрыми и злыми, ни метафизическое 
самораскрытие Божества въ Mipe и исто- 
рш не- удовлетворили руководящихъ мыс
лителей XIX века. Велич1я Божества при
ходится искать теперь въ незыблемости 
м!ровыхъ законовъ. Планъ историческаго 
процесса, насколько онъ выясненъ не- 

| обычайнымъ ростомъ историческихъ зна- 
I нш XIX века, открывается лишь въ по- 

степенномъ развитш сознашя и совести. 
Какъ ни слабы люди, какъ ни жалки въ 
своей борьбе съ свирепыми синаями, въ 
рукахъ у нихъ светочъ, который ставитъ 
ихъ въ особое положеше сравнительно 
со всеми окружающими предметами и 
тварями. Светочъ этотъ— разумное со-
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знаше и, соединяя св-Ьтъ различныхъ 
источниковъ, сравнивая свои наблюдения, 
углубляя знашя, обращая ихъвъ нравствен
ный силы, люди достигаютъ того, что съ 
каждымъ векомъ лучше оц-Ьниваютъ ок
ружающую действительность и свои отно- 
шешя къ ней и къ другъ другу. Это не спа- 
саетъ ихъ въ конце-концовъ ни отъ смер
ти ни отъ порока, ни отъ страдашя физиче- 
скаго инравственнаго, но светъ коллектив- 
наго сознания создаетъ какъ бы центръ, къ

которому все стремится и съ которымъ 
все связано въ человеческой деятель
ности— и господство надъ природой, и 
благоустройство законовъ и государства, 
и, главное, признаше долга и справедли
вости. Освещенный кругъ, въ которомъ 
движется человеческая культура, неве- 
ликъ и мерцаетъ неровнымъ светомъ, 
но вокругъ него темнота, и вся надежда 
человечества въ следованш по озаря
емому имъ пути.

—  269 —



Матер1алы по исторм сощальнаго движешя.
(Приложеше къ русскому переводу.)

IV. Программы соц1алистическихъ партш.

I.

Брограмма германской сощалъ- 
демократической партш,

принятая на эрфуртекомъ съезде въ 1891 г.

Экономическое развитое буржуазнаго об
щества съ естественной необходимостью 
приводить къ упадку мелкаго производ
ства, основой котораго является частная 
собственность рабочихъ на ихъ средства 
производства. Оно отд'Ьляетъ рабочаго отъ 
его средствъ производства и превращаетъ 
его въ неимущаго nponeTapia, а средства 
производства становятся монопол1еи срав
нительно небольшого числа капиталистовъ 
и крупныхъ землевлад-Ьльцевъ.

Рука объ руку съ этой монополизащей 
средствъ производства идетъ процессъ 
выгЬснешя мелкихъ разрозненныхъ пред- 
пр1ятш крупными предпр1ятоями, превра- 
щеше инструмента въ машину и процессъ 
гигантскаго, быстраго роста производи
тельности челов^ческаго труда. Но все 
выгоды и преимущества этого переворота 
монополизируются капиталистами и круп
ными землевладельцами. Для пролетар1ата 
же и гибнущихъ промежуточныхъ слоевъ—  
мелкой буржуазш и крестьянства — онъ 
обозначаетъ лишь возрастающее увеличе- 
H i e  необезпеченности существовашя, ну

жды, угнетешя, порабощешя, унижешя и 
эксплоатацш.

Все больше растетъ число пролетар1евъ, 
все огромнее становится резервная арм1я 
рабочихъ, все резче проявляется противо
положность между эксплоататорами и экс- 
плоатируемыми, все ожесточеннее идетъ 
борьба между буржуаз1ей и n p oneTap ia-  

томъ, разделяя современное общество на 
два враждебныхъ лагеря и становясь об- 
щимъ признакомъ всехъ промышленныхъ 
странъ.

Пропасть между имущими и неимущими 
еще больше увеличивается вследств!е 
кризисовъ, вытекающихъ изъ самой сущно
сти капиталистическаго способа производ
ства, которые принимаютъ все более и 
более широюе опустошительные размеры, 
превращаютъ общую необезпеченность су
ществовашя въ нормальное состояше и 
доказываютъ, что производительныя силы 
переросли современное общество и что 
ихъ целесообразное применете и полное 
развитое несовместимо съ правомъ част
ной собственности на средства производ
ства.

Право частной собственности на оруд1я 
производства, которое въ прежнее время 
являлось средствомъ, обезпечивавшимъ 
за производителемъ обладаше продуктомъ 
его труда, въ настоящее время, благодаря
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^KcnponpiauiH крестьянъ, рабочихъ и мел- 
кихъ торговцевъ, стало въ рукахъ нетрудя- 
щихся— капиталистовъ и крупныхъ земле- 
владкльцевъ—  оруд1емъ для присвоешя 
продуктовъ труда рабочихъ. Лишь пре- 
вращеше капиталистической частной соб
ственности на средства производства— 
-землю, рудники, сырые матер1алы, инстру
менты, машины и перевозочныя средства— 
въ общественную собственность и замена 
товарнаго производствасощалистическимъ 
производствомъ—посредствомъ общества 
«  для общества могутъ превратить круп
ное производство и постоянно возрастаю
щую производительность общественнаго 
труда для эксплоатируемаго класса изъ 
источника нужды и угнетешя въ источ- 
никъ высочайшаго благополуч1я и все- 
■сторонняго гармоническаго развитая.

Этотъ общественный переворотъ обо-, 
аначаетъ освобождение не только проле- 
a a p ia T a ,  но и всего человкческаго рода, 
■страдаклцаго отъ современныхъ условш. 
Но онъ можетъ быть дкломъ только ра- 
•бочаго класса, потому что век друпе 
классы, несмотря на взаимный противо- 
ркч1я ихъ интересовъ, стоятъ на точкк 
зркшя частной собственности на средства 
производства и видятъ въ- сохранены 
•основъ современнаго общества свою общую 
цкль.

Борьба рабочаго класса противъ капи
талистической эксплоатацш есть по необ
ходимости борьба политическая. Рабочей 
классъ не можетъ вести экономической 
борьбы, не можетъ развивать своей эко
номической организаши безъ политиче- 
скихъ правъ. Онъ не можетъ достигнуть 
перехода средствъ производства въ соб
ственность общества, не прюбрктя по- 
литическихъ правъ. Придать этой борьбк 
рабочаго класса сознательный характеръ, 
внести въ нее единство и указать ей ея 
естественно необходимую цкль составля
ет е  задачу рабочей партш.

Интересы рабочаго класса одинаковы 
во вскхъ странахъ съ капиталистическимъ

способомъ производства. Съ расширешемъ 
м1ровыхъ сношенш и производства на 
шровой рынокъ положение рабочихъ одной 
страны все болке становится въ зависи
мость отъ положешя рабочихъ въ дру
гой. Поэтому освобождеше рабочаго класса 
является дкломъ, въ которомъ въ оди
наковой степени заинтересованы pa6o4ie 
вскхъ цивипизованныхъ странъ. Сознавая 
это, сощалъ-демократическая парт!я Гер- 
манш чувствуетъ и объявляетъ себя 
солидарной съ сознательными рабочими 
вскхъ другихъ странъ.

Итакъ, рабочая парты Германш борет
ся не за новыя классовый привилепи и 
исключительный права, но за уничтоже- 
H ie самаго классоваго господства и са- 
михъ классовъ, за равный права и обязан
ности для вскхъ, безъ различая пола и 
происхождешя. Исходя изъ этихъ воззрк- 
Н1Й, она борется въ современномъ обще- 
ствк не только противъ эксплоатацш и 
угнетешя наемныхъ рабочихъ, но противъ 
всякаго рода эксплоатацш и угнетешя, 
будь они направлены противъ класса, 
партш, Пола или народности.

Исходя изъ этихъ принциповъ,герман
ская рабочая парт1я выставляетъ слкдую- 
Щ1я требовашя:

1. Всеобщее равное прямое избиратель
ное право, какъ активное, такъ и пас
сивное, съ тайной подачей голосовъ для 
вскхъ гражданъ государства, достигшихъ 
двадцатилктняго возраста, безъ различая 
пола, при вскхъ выборахъ и голосовашяхъ. 
Пропорциональное представительство, а 
до введешя его законодательное пере- 
распредклеше избирательныхъ округовъ 
послк каждой народной переписи. Новая 
легислатура каждые два года (двухлкт- 
Hie законодательные перюды). Назначеше 
закономъ выборовъ и голосованш въ 
праздничный день. Вознаграждеше избран- 
нымъ представителямъ. Отмкна всякихъ 
органиченш политическихъ правъ, за  
исключешемъ случаевъ назначешя опеки.

2. Прямое законодательство черезъ ,на-
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родъ при помощи законодательной ини- 
щативы и референдума. СамоопредЬлеше 
и самоуправление народа въ имперш, от- 
дЬльныхъ государствахъ (входящихъ въ 
составь имперш), провинции и общине. 
Избраше должностныхъ лицъ народомъ; 
ихъ уголовная и гражданская ответствен
ность. Ежегодное утверждеше налоговъ.

3. Обучеше всехъ владеть оруж1емъ. 
Народная милицёя вместо постоянной 
армш. Реш еш е народными представителя
ми вопросовъ о войне и мире. РазрФше- 
Hie всехъ международныхъ споровъ тре- 
тейскимъ судомъ.

4. Отмена всехъ законовъ, ограничи- 
вающихъ или подавляющихъ свободное 
выражение мнешй и право союзовъ и 
собранш.

5. Отмена всехъ законовъ, ограничи- 
вающихъ права женщинъ по сравнение 
съ мужчинами въ общественномъ и частно- 
правовомъ отношенш.

6. Признаше религш частнымъ деломъ 
каждаго отдельнаго человека. Отмена 
всякихъ взносовъ изъ общественныхъ 
средствъ на церковный и религюзныя цели. 
Церковный и религюзныя общины должны 
быть разсматриваемы какъ частные союзы, 
совершенно самостоятельно управляющее 
своими делами.

7 . Светское воспиташе. Обязательное 
посещеше общественныхъ народныхъ 
школъ. Безплатное обучеше, безплатныя 
школьный пособёя и пища въ народныхъ 
общественныхъ школахъ; право безплат- 
наго пользовашя всемъ этимъ и въ 
среднихъ учебныхъ заведенГяхъ для техъ  
учениковъ и ученицъ, которые по своимъ 
способностямъ будутъ признаны подходя
щими для дальнейшаго образовашя.

8. Безплатное судопроизводство и без- 
платная юридическая помощь. Выборные 
судьи. Право апелляцщ въ уголовныхъ 
делахъ. Вознаграждеше лицъ, невинно 
обвиненныхъ, заключенныхъ и осужден- 
ныхъ. Отмена смертной казни.

9. Безплатная медицинская помощь, не

исключая акушерской помощи, и снабже- 
нёе лекарствами. Безплатное погребеше.

10. Прогрессивный налогъ на" доходы 
и имущества для покрьтя всехъ обще
ственныхъ расходовъ, поскольку они долж
ны быть покрыты налогами. Обязатель
ная декларащя своихъ доходовъ платель
щиками. Прогрессивный налогъ на на
следство, сообразно съ его размерами и 
степенью родства. Отмена всехъ косвен- 
ныхъ налоговъ, пошлинъ и другихъ по- 
литико-экономическихъ меръ, жертвую- 
щихъ интересами всего общества интере- 
самъ привилегированнаго меньшинства.

Для защиты р а б о ч а г о  к л а с с а  г е р м а н 

с к а я  р а б о ч а я  п а р т 1 Я  т р е б у е т ъ  н е м е 

дленно:
1. Нацюнальнаго и международная 

рабочаго законодательства на следую- 
щихъ основашяхъ:

a) установлеше нормальная рабочая  
дня съ максимальной продолжительностью 
въ 8 часовъ;

b) запрещеше промышленная труда 
детей моложе 14 ле-гь;

c) запрещеше ночной работы, за исклю- 
чешемъ техъ отраслей промышленности* 
который, въ силу своихъ естественныхъ 
условш, требуютъ ночной работы по тех- 
ническимъ ли причинамъ или въ инте- 
ресахъ общественнаго блага;

d) непрерывный отдыхъ для каждаго- 
рабочаго, по крайней мере, въ течение 36- 
часовъ въ неделю;

e) запрещеше системы расплаты това
рами вместо денегъ.

2. Надзоръ за всеми промышленными 
заведениями, обследоваше и регулироваше 
условш труда въ городе и въ деревне 
посредствомъ имперская министерства 
труда, окружныхъ управлешй и камеръ. 
труда. Всесторонняя промысловая гипена.

3. Уравнеше въ правахъ передъ зако- 
номъ сельскохозяйственныхъ рабочихъ и 
домашней прислуги съ промышленными 
рабочими; отмена спещальныхъ законовъ. 
о прислуге.
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4. Обезпечеше права союзовъ.
5. Передача всего страховашя рабочихъ 

въ руки государства, при рЪшающемъ 
участы рабочихъ въ зав-Ьдыванш д'Ьломъ.

6. Отд-feneHie церкви отъ государства:
a) отмена ассигнованы на обществен

ное отправлеше культа;
b) философсте и релипозные союзы 

должны считаться юридическими граждан
скими лицами.

7. Пересмотры отд'Ьловъ гражданскаго 
уложешя, касающихся брака и отцовской 
власти:

a) равенство правы обоихъ половы и дЪ- 
тей, какъ законныхъ, такъ и незаконныхъ;.

b) пересмотры законовъ о разводе, обяза
тельство для мужа содержать жену и детей;

c) признаше закономъ права отыскива- 
шя отца;

d) меры для охраны д-Ьтей, покинутыхъ 
матер!ально или нравственно.

И.
Программа бельгшской рабочей 

партш.
Принятая въ Брюссель въ 1893 году, програм

ма эта на два года моложе программы германской 
партш. Декларашя основныхъ пояожешй по фор- 
мЬ, пожалуй, самая совершенная и въ то же 
время самая умеренная изъ всЬхъ программъ за i 
последнее столоне. Три приводимыхъ ниже про
граммы замечательны по своей стройности; въ 
нихъ включены пункты, касаюццеся аграрной по
литики, и есть много оригинальныхъ параграфовъ, 
какъ, напр., пункты 2Ь. и Зс. въ политической 
части. Цезарь де Папъ, первый апостолъ и тео- 
ретикъ социализма въ Бельпи, умеръ въ 1890 г. 
Бельпйская рабочая парЦя была имъ основана 
въ 1885 г. Пересмотръ избирательнаго права въ 
1893 г., после общей стачки, далъ партш воз
можность послать въ палату 30 депутатовъ. После 
частичныхъ выборовъ въ мае 1902 г. число ея 
представителей въ палате достигло 34 изъ 166.

Декларашя основныхъ принциповъ.
1. Элементами богатства вообще, а 

средствъ производства въ частности явля
ются или естественный силы природы или 
плоды человЪческаго труда —  матер1аль-

наго и умственнаго— прежнихъ покол'Ьшй 
и настоящаго; следовательно, на нихъ 
должно смотреть, какъ на общее до- 
стояше всего человечества.

2. Право отдельныхъ лицъ или группы 
пользоваться этимъ наслед1емъ и достоя- 
шемъ можетъ быть основано лишь на 
общественной пользе, и обезпечеше вся
кому человеческому существу возможно 
большей суммы свободы и благоденств1я

| должно служить его единственной целью.
3. Осуществлеше этого идеала несо

вместимо съ существовашемъ капитали- 
стическаго строя, разделяющаго общество 
на два по необходимости враждебныхъ 
класса, одинъ изъ которыхъ можетъ поль
зоваться собственностью не трудясь, а 
другой обязаны предоставлять часть про
дукта своего труда владеющему классу.

4. Pa6o4ie могутъ разсчитывать на свое 
полное освобождеше- лишь при уничто
жены классовъ и радикальномъ преобра
зованы существующаго общества. Это 
преобразоваше и перевороты совершатся 
въ интересахъ не одного лишь пролета- 
p ia T a ,  но всего человечества; темы не 
менее, противореча насущнымъ интере- 
самъ владеющаго класса, освобождеше 
рабочихъ будетъ исключительно деломъ 
самихъ же рабочихъ.

5. Въ экономической области целью 
рабочихъ является обезпечеше свободнаго 
и безплатнаго пользовашя всеми сред
ствами производства. Но такое положеше 
вещей осуществимо лишь въ обществе, 
где коллективный труды все более и бо
лее вытесняетъ труды индивидуальный 
путемъ коллективнаго присвоешя даровъ 
природы и оруды труда.

6. Превращеше капиталистическаго 
строя въ коллективистическы должно не
обходимо сопровождаться следующими 
коренными переменами:

а) въ области нравственности—-раз- 
виыемъ апьтруистическихъ чувствъ и со
лидарности;

б) въ политикп—превращешемъ госу-



дарственной организации въ простое завЪ- 
ды вате делами (administration des choses).

7. Итакъ, сощализмъ одновременно 
долженъ стремиться къ экономическому, 
моральному и политическому освобо
ждению пролетар1ата.

Т-Ьмъ не менее экономическая точка 
з р е т я  должна быть преобладающей, по
тому что концентращя капитала въ ру- 
кахъ одного единственнаго класса соста- 
вляетъ основу воЬхъ другихъ формъ его 
господства.

Для осуществлешя этихъ принциповъ 
рабочая партия заявляетъ:

1) что она считаетъ себя представи
тельницей не только рабочаго класса, но 
и всЬхъ угнетенныхъ, безъ различ1я нащ- 
ональности, релипи, происхождетя и пола;

2) что сощалисты всЪхъ странъ должны 
быть солидарны, такъ какъ освобождете 
рабочихъ—международное, а не нацюналь- 
ное дело;

3) что въ борьбе противъ класса ка- 
питалистовъ рабочее должны пользоваться 
всеми средствами, находящимися въ ихъ 
распоряженш, въ особенности же поли
тической деятельностью, путемъ развит1я 
свободныхъ союзовъ и непрерывной про
паганды сощалистическихъ принциповъ.

I. Политическая программа.
1 .  И зби рат ельн ая  реф орм а:
a) всеобщее избирательное право безъ 

различ1я пола для вс-Ьхъ слоевъ населе- 
т я  (возрастъ 21 годъ, оседлость въ те
ч е т е  6-ти месяцевъ);

b) пропорцюнальная избирательная си
стема;

c) издержки по выборамъ должны быть 
возложены на общественный учреждешя;

d) вознаграждете депутатамъ;
e) ответственность депутатовъ, согласно 

закону;
f) право избирателей лишать своихъ 

избранниковъ данныхъ имъ полномочш.
2 .  Д ец ен т р а л и за ц гя  полит ической  в л а 

ст и :

a) упразднеше сената;
b) учреждете законодательныхъ сове- 

товъ, ведающихъ различный стороны жи
зни общества (промышленность, торговля, 
народное образовате и т. д.); советы эти 
должны быть автономны въ пределахъ 
своей сферы деятельности и не подлежатъ 
veto со стороны парламента; советы эти 
должны объединяться вместе для изучешя 
и для защиты ихъ общихъ интересовъ.

3. Коммунальная автономия:
a) выборы мэровъ населешемъ;
b) шпяше мелкихъ общинъ или обра

зов ате ими федерацш;
c) учреждете выборныхъ комитетовъ 

для различныхъ отраслей общиннаго 
управлешя.

4. Законодательство черезъ народъ:
право инищативы со стороны народа

и референдумъ въ вопросахъ законо
дательныхъ, а также касающихся отдель- 
ныхъ провинцш и общинъ.

5. Реформа народнаго образоватя:
a) всеобщее, свободное светское обяза

тельное начальное народное образовате 
на средства государства. Содержание де
тей въ школахъ должно лежать на обще- 
ственныхъ учреждешяхъ. Среднее и высшее 
образовате должно быть свободное, свет
ское и безплатное;

b) заведывать школами должны обще
ственный организацш подъ контролемъ 
школьныхъ комиссш, избранныхъ все- 
общимъ голосовашемъ обоихъ половъ, съ 
участ1емъ представителей отъ учащаго 
персонала и государства;

c) общинные учителя должны числить
ся состоящими на государственной службе;

d) учреждете высшаго совета народ
наго просвещ етя, избраннаго школьными 
комисшями, который должны также орга
низовать надзоръ и контроль надъ сво
бодными и общественными школами;

e) организащя профессюнальнаго обу- 
чешя съ обязательствомъ для всехъ де
тей учиться ручному труду;

f) автоном1я государственныхъ универ-
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ситетовъ и оффищальное признате сво- 
бодныхъ университетовъ. Орга'низащя 
распространешя уТшверситетскаго образо
вания на счетъ общественныхъ учреждешй 
и организаций.

6. Отдплете церкви отъ государства.
7. Пересмотръ отдпловъ гражданскаго 

уложетя, касающихся брат и отцовской 
власти:

a) равенство передъ гражданскими за
конами обоихъ половъ и д-Ьтей, какъ за- 
конныхъ, такъ и незаконных-!»;

b) пересмотръ законовъ о развод^, обя
зательность для мужа содержать жену и 
д-Ьтей; _

c) установлеше закономъ права отыски
вать отца;

d) мЪры къ защита д'Ьтей, морально 
или матер1ально покинутыхъ.

S. Расширете правъ личности:
отмена всЬхъ ограниченш личной сво

боды и вольностей (свободы слова, пе
чати и т. д.).

9. Судебная реформа:
a) примкнете выборнаго начала въ 

судебныхъ учреждешяхъ. Уменьшеше 
числа судей;

b) безплатное судопроизводство; плата 
со стороны государства адвокатамъ и 
судьямъ;

c) публичное судебное разбирательство 
въ уголовныхъ д-Ьлахъ. Медицинское 
освид%тельствоваше обвиняемыхъ. Воз- 
награждеше жертвъ судебныхъ ошибокъ.

10. Упразднете армги:
предварительно и временно — органи-

защя национальной милицш.
11. Уничтоженье наслгьдственныосъ при- 

вилегш и  учреждете республики.

II. Экономическая программа.

А. Обиря мФры.

1. Организацгя статистики:
a) учреждеше министерства труда;
b) денежная помощь со стороны обще

ственныхъ учрежденш и организащй для

устройства секретар1атовъ труда изъ ра- 
бочихъ и предпринимателей.

2. Признате закономъ ассоцгацш, въ 
особенности же:

a) профессюнальныхъ синдикатовъ;
b) реформа законодательства о товари- 

ществахъ и кооперативныхъ обществахъ, 
субсидироваше ихъ общественными учре- 
ждешями;

c) отмена всякихъ ограниченш права 
коалищй.

3. Законодательное регулировате дого
вора рабочихъ съ предпринимателями:

a) распространеше законодательной 
охраны труда на всЪ отрасли промышлен
ности, особенно же на сельское хозяй
ство, мореплаваше и рыболовство;

b) установление минимальной заработ
ной платы и максимальнаго рабочаго дня 
для рабочихъ какъ сельскохозяйствен- 
ныхъ, такъ и промышленныхъ, работа- 
ющихъ на службЬ у государства, общинъ, 
провинцш или у подрядчиковъ на обще
ственныхъ работахъ;

c) участ1е рабочихъ, особенно же рабо
чихъ союзовъ, въ выработав правилъ ра- 
ботъ;

d) отмена штрафовъ. Упразднеше сбе- 
регательныхъ кассъ на фабрикахъ;

e) установлеше максимальнаго возна- 
граждешя въ 6.000 франковъ для обще
ственныхъ служащихъ и должностныхъ 
лицъ.

4. Замгьна общественной благотвори
тельности всеобщимъ страхователь вегьхъ 
граждакъ:

a) на случай безработицы;
b) на случай потери способности къ 

труду (болезнь, несчастные случаи, ста
рость);

c) на случай смерти (вдовы и сироты).
5. Реорганизация финансовой системы:
a) отмена косвенныхъ налоговъ, осо

бенно же налоговъ на пищевые продукты 
и таможенныхъ пошлинъ;

b) правительственная монополия на та- 
бакъ и алкоголь;
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c) прогрессивный и подоходный налогь. 
Налоги на наследства и на дарственный ; 
имущества между живыми (исключая по- 
жертвоватй надела общественной пользы);

d) отмена наследовашя безъ завеща- 
нш, исключая наследовашя по прямой 
лиши и въ границахъ, установленныхъ 
закономъ.

6 . П рогресси вн ое p a c im ip eu ie  границъ  
общ ест венной собст венност и:

передача въ руки государства нацюцаль- 
наго банка. Общественная организащя 
ссудъ, проценты по которымъ должны 
покрывать лишь издержки, для выдачи 
отдельнымъ лицамъ и ассощащямъ ра- 
бочихъ.

Промышленная собственность.

Отмена, на основанш соображенш обще
ственной пользы, частной собственности 
на рудники, копи, каменоломни, вообще 
подпочву, и на средства производства и 
сношешй (транспорта).

Земельная собственность.

а) Нацюнализащя лесовъ;
в) возстановлеше или расширеше 

общинныхъ земель;
с) прогрессивный выкупъ земли госу- 

дарствомъ или общинами.
7. Автономгя о б щ е ст в ен н ы е  учре

ж д е н ы :
а) управлеше общественными делами  

черезъ спещальныя автономный комиссш 
подъ контролемъ государства.

в) учреждеше комиссш, избранныхъ ра
бочими и служащими въ общественныхъ 
учреждешяхъ, для обсуждешя совместно 
съ центральнымъ управлешемъ условШ 
вознаграждешя и организацш труда.

В. Спещальныя MtponpiflTia по отношешю 
къ промышленнымъ рабочимъ.

1. Отмена всехъ законовъ, ограничи- 
вающихъ право коалицщ.

2. Регулироваше промышленная труда;

а) воспрещеше труда детей моложе 
14 леть;

в) система половинная рабочаго дня 
для детей отъ 14 до 18 летъ;

c) воспрещение женскаго труда во всехъ 
отрасляхъ промышленности, где онъ не- 
совместимъ съ нравственностью щгамбдо- 
ровьемъ;

d) сокращеше рабочаго дня до макси
мума, не превышающая 8 часовъ для 
взрослыхъ обоего пола; установлеше ми
нимума заработной платы;

e) воспрещеше ночного труда для всехъ  
категорш рабочихъ и во всехъ промыш- 
ленныхъ заведешяхъ, где такой способъ 
работы не абсолютно необходимъ;

f) еженедельный отдыхъ въ течеше 
одного дня, по возможности въ воскре
сенье;

д) ответственность предпринимателей 
при несчастныхъ случаяхъ, приглашеше 
врача къ потерпевшимъ;

h) отмена рабочихъ книжекъ и свиде- 
тельствъ съ воспрещешемъ ихъ употре- 
блешя.

3. Надзоръ за условгями труда:
а) Приглашеше за вознагражденie вра

чей для правильной постановки фабрич
ной гипены;

в) назначеше фабричныхъ инспекторовъ 
советами промышленности и труда.

4. Реоршнизащя промышленные судовь 
(  Conseils de prucPhommes) и совптовъ про
мышленности и труда:

а) женщины должны пользоваться актив- 
нымъ и пассивнымъ избирательнымъ пра- 
вомъ;

в) подчинеше судамъ должно быть обя. 
зательнымъ.

5. Регулироваше труда въ тюръмахъ и 
монастыряхъ.

С. Особыя меры, касакищяея сельскохозяй- 
ственныхъ рабочихъ.

1. Реоршнизащя селъскохозяйственныхъ 
намерь:

а) назначеше въ нихъ въ равномъ ко-
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личеств'Ь делегатовъ отъ землевладель
це въ, арендаторсвъ и рабочихъ;

в) вмешательство камеръ въ личные 
или коллективные споры между земле
владельцами,^ арендаторами и сельско
хозяйственными рабочими;

с) установлеше общественными учре- 
ждешями минимальной заработной платы 
по предложенш сельскохозяйственныхъ 
камеръ.

2. Регулированге артдныхъ доюворовъ 
на землю:

а) установлеше таксы арендныхъ ц^нъ 
третейскими комисшями или преобразо
ванными сельскохозяйственными каме
рами;

в) вознаграждеше уходящаго арендатора 
за улучшешя, увеличивали ценность 
земли;

c) участие землевладельцевъ въ более 
широкихъ размерахъ, чемъ установлено 
гражданскимъ уложешемъ, въ убыткахъ, 
понесенныхъ арендаторами;

d) отмена всякихъ привилегш для земле
владельцевъ;

3. Страховате провинцгями и пере
страховка государствомъ на случай эпи- 
зоотш, болтьзней растент, града, навод- 
ненгй и  другихъ бгъдствШ для селъскаю 
хозяйства.

4. Организация общественными учреж- 
детями безплатнаю сельскохозяйствен- 
нахо образоватя.

Устройство или расширение опытныхъ 
полей, образцовыхъ фермъ, сельскохозяй
ственныхъ лабораторш.

5. Покупка общинами сельскохозяй
ственныхъ орудгй для предоставлетя въ 
пользованге населетю.

Предоставлеше общинныхъ земель въ 
пользоваше артелей рабочихъ, съ обяза- 
тельствомъ не применять наемнаго труда.

6. Организацгя даровой медицинской 
помощи въ деревнгъ.

7. Реформа законовъ объ охотгъ:
а) отмена охотничьихъ свидетельству
в) отмена запрещенш охотиться;

с) право земледельцами истреблять 
круглый годъ животныхъ, вредящихъ по- 
севамъ.

8. Вмешательство общественной власти 
въ учреждеше сельскохозяйственныхъ ко- 
оперативныхъ обществъ:

а) для закупки семянъ и удобрешя;
в) для фабрикации масла;
c) для совместной закупки и пользо- 

вашя сельскохозяйственными машинами;
d) для продажи продуктовъ;
e) для коллективной обработки земли.
9. Организацгя селъскохозяйственнагб 

кредита

III. Коммунальная (общинная) про
грамма.

1. Реформы въ области воспитангя и  
обученгя:

а) безплатное обучеше для детей до 
14 летъ. Спещальные курсы для детей 
более старшаго возраста и для взрослыхъ;

в) организащя обучения въ крупныхъ 
торгово - промышленныхъ предпр1ят1яхъ 
при содействш рабочихъ организащй;

c) nponHTaHie детей, исключая техъ  
случаевъ, где это берутъ на себя обще
ственный учреждешя;

d) учреждеше школьныхъ закусочныхъ. 
Перюдическая раздача обуви и одежды;

e) сиротсше дома. Устройство убежищъ 
для покинутыхъ детей и для детей, тер- 
пящихъ жестокое обращеше.

2. Судебный реформы. . .
Безплатная юридическая консультащя

въ случаяхъ, касающихся гражданскихъ 
или уголовныхъ судовъ, промышленныхъ 
судовъ и т. д.

3. Регулированге труда:
а) минимальная заработная плата и 

максимальный рабочШ день должны вхо
дить въ условия договоровъ съ подряд
чиками на общинный работы;

в) вмешательство рабочихъ ассощацш 
въ установление таксы заработной платы 
и общаго регулирования промышленности. 
Эшевенъ обществннныхъ работъ долженъ
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наблюдать за выполнешемъ этихъ пунк- 
товъ контракта;

c) назначеше рабочими ассощащями 
инспекторовъ для наблюден1я за услов1ями 
договоровъ;

d) систематическое примените прин
ципа отдачи подрядовъ съ торговъ, от- 
крытыхъ для всЬхъ работъ, которыя въ 
переходный перюдъ не производятся са- 
мимъ общиннымъ управлешемъ непосред
ственно;

e) разр-femeHie рабочимъ союзамъ уча
ствовать въ торгахъ на подряды и отмена 
залога въ качестве обезпечешя;

f) учреждеше биржъ труда (Bourses du 
Travail) или, по крайней м ере, справоч- 
ныхъ конторъ для спроса и предложешя 
труда, заведываше которыми должно быть 
поручено рабочимъ союзамъ или ассоща- 
щямъ;

д) установлеше минимальной заработ
ной платы для рабочихъ и служащихъ 
общины.

4. Общественное призрит е:
а) допущеше рабочихъ къ у часы ю въ 

больничныхъ сов'Ьтахь и учреждешяхъ 
общественнаго призрешя;

в) замена общественнаго призрешя съ 
его богадельнями системой страхования 
на случай старости. Организащя меди
цинской помощи и снабжешя лекарствами. 
Устройство безплатныхъ общественныхъ 
ваннъ и бань;

с) устройство убежищъ для престаре- 
лыхъ и неспособныхъ къ труду. Ночлеж
ные дома и раздача пищи рабочимъ, ищу- 
щимъ работы.

5. Полная религюзная терпимость при  
пр1емп> на общинную службу.

6. Финансы:
а) сокращеше расходовъ по содержанию 

администрации Максимальное жалованье 
въ 6 .000  фр. для мэровъ и другихъ оффи- 
щальныхъ должностныхъ лицъ. Содержа- 
Hie мэровъ, которымъ приходится нести 
некоторые частные расходы;

в) подоходный налогъ;

с) специальный налогъ на незастроен
ный места и пустуюцце дома.

7. Общественное хозяйство: 
а) община или федеращя общинъ, об- 

разующихъ одно целое, должны принять 
въ свое заведываше перевозочныя сред
ства— трамваи, омнибусы, участковый же
лезный дороги и т. д.;

в) непосредственная эксплоатащя об
щиной или федеращей отраслей общин- 
наго хозяйства, въ которыхъ заинтере
совано все населеше, но которыя въ на
стоящее время находятся въ рукахъ 
частныхъ компанш, а именно: освещешя, 
водоснабжешя рынковъ, дорогъ, отопле- 
шя, противопожарныхъ меръ, обществен
наго здрав4я;

c) обязательное страховаше населешя 
отъ огня, за исключешемъ техъ случа- 
евъ, когда его беретъ на себя государство;

d) постройка общиной дешевыхъ жи- 
лищъ, гостиницъ и местъ призрешя.

III.
П р огр ам м а  а в е т р ш с к о й  с о щ а л ъ -  

д ем о к р а т и ч есй о й  п а р т ш .
Принята на съ-ЬздЬ въ Брунн-Ь въ 1901 г.

Сощалъ-демократическая рабочая пар- 
т\я въ Австр1и стремится въ интересахъ 
всего народа, безъ различ1я нацюнально- 
сти, происхождешя й пола, къ освобо- 
ждешю отъ оковъ экономической зависи
мости, политическаго гнета и ограниче- 
шй въ области духовной жизни. Причина 
такого тяжелаго положешя заключается 
не въ какихъ-либо отдельныхъ полити- 
ческихъ учреждешяхъ, но въ обусловли- 
вающемъ весь строй жизни факте моно- 
полизацш средствъ производства отдель
ными собственниками. Поэтому владельцы 
рабочей силы, рабочш классъ, оказыва
ются въ самой тяжелой зависимости отъ 
владельцевъ средствъ производства, вклю
чая и землю, т.-е. отъ классовъ круп- 
ныхъ землевладельцевъ и капиталистовъ,
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выражешемъ политическаго и экономи- 
ческаго господства которыхъ Является 
современное классовое государство.

Результатомъ прогресса техники, рас
тущей концентрацш производства и соб
ственности, соединения экономическихъ 
силъ въ рукахъ капиталистовъ и группъ 
капиталистовъ является пишете все рас
ширяющихся круговъ мелкихъ промыш- 
ленныхъ предпринимателей и крестьянъ, 
прежде самостоятельных!», ихъ средствъ 
производства и -переходъ ихъ, въ каче
стве наемныхъ рабочихъ, служащихъ или 
должниковъ въ прямую или косвенную 
зависимость отъ капиталистовъ. Масса 
пролетар1евъ растетъ; степень ихъ экспло- 
атащи также увеличивается; а въ резуль
тат^. все возрастаетъ противоположность 
условш жизни низшихъ слоевъ пролета- 
piaTa съ быстро повышающейся произ
водительностью ихъ труда и увеличеш- 
емъ богатства, ими же самими создавае
м а я . Кризисы, происходяице отъ недо
статка планомерности въ капиталисти- 
ческомъ способе производства, вместе 
съ вызываемыми ими безработицей и 
нуждой, ускоряютъ и обостряютъ этотъ 
процессъ.

Но чемъ больше развине капитализма 
увеличиваетъ численность пролетариата, 
темъ более пролетар1ать получаетъ сти- 
муловъ и возможности выступить на 
борьбу съ нимъ. Упадокъ и гибель инди
видуальная производства делаютъ лич
ную собственность все более излишней 
и вредной, между темъ въ то же время 
создаются матер1альныя и духовный ус- 
лов1я для новыхъ формъ кооперативная 
производства на основе общественной 
собственности на средства производства. 
Одновременно съ этимъ пролетар1атъ при
ходить къ сознант, что онъ долженъ 
содействовать ускоренш этого процесса 
и что передача средствъ производства въ 
собственность всего народа должна быть 
целью, а захватъ политической власти—  
средствомъ въ его борьбе за освобожде-

H ie рабочая класса. Лишь пролетар1атъ, 
возвысившшся до самосознашя и орга
низованный для классовой борьбы, мо- 
жетъ довести до конца этотъ естественно
необходимый процессъ развитая. Поэтому 
организовать пролетаргатъ, вселить въ 
него сознанье своего положенья и  своей 
гщли, подготовить его и  умственно и  
физически къ боръбгь составляешь истин
ную программу соцгалъ-демократической 
рабочей napmiu въ Австрш, для осуще
ствления которой она воспользуется всеми 
средствами, подходящими для ея цели и 
соответствующими естественному чувству 
народной справедливости. Сощалъ-демо- . 
кратическая рабочая партш Австрш во 
всехъ политическихъ и экономическихъ 
вопросахъ будетъ всегда отстацвать 
классовые интересы пролетар1ата и энер
гично противиться всякимъ попыткамъ 
затемнить и скрыть классовый противо- 
Реч1я, а также всякимъ попыткамъ вос
пользоваться рабочими въ интересахъ 
буржуазныхъ партш.

Сощалъ-демократическая рабочая пар- 
тая Австрш есть партая международная; 
она отвергаетъ привилепи нацш такъ же, 
какъ привилепи рожден1я и пола, соб- - 
ственности и происхождетя (рода), и 
объявляетъ, что борьба противъ экспло- 
атацш должна быть такой же междуна
родной, какъ самая эксплоатащя. Она 
отвергаетъ и борется противъ всехъ  
ограниченш свободы выражетя мненш и 
противъ всякой опеки со стороны госу
дарства и церкви. Она стремится къ за
конодательной охране условш жизни ра
бочихъ и къ обезпеченш за nponeTapia- 
томъ наибольшая вл1яшя на все стороны 
общественной жизни.

Исходя изъ этихъ принциповъ, австрш- 
ская сощалъ-демократая немедленно тре- 
буетъ:

1. Всеобщаго, равная, прямого и тай
н а я  избирательная права въ государ
стве, провинщяхъ и общинахъ д л я  всехъ  
гражданъ государства, безъ р а з л н ч ! Я  пола.
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начиная съ 2С-ти льтняго возраста; про
порциональной избирательной системы; 
назначешя закономъ выборовъ въ празд
ничный день; трехл’Ьтнихъ законодатель-^ 
ныхъ перюдовъ; вознаграждешя депута- 
тамъ.

2. Прямого законодательства черезъ 
народы при помощи инищативы и рефе
рендума; самоопред'Ьлетя и самоуправле- 
шя населения въ государстве, провинцш 
и общине.

3. Отмены всехъ законовъ, ограничи- 
вающихъ свободу выражешя мнешя; въ 
особенности же обезпечешя полной сво
боды печати путемъ отмены цензуры и 
ограничешй распространения печатныхъ 
произведенш; отмены всехъ законовъ, 
ограничивающихъ право союзовъ и со- 
бранш.

4. Отмены всЬхъ ограничений свободы 
передвижения; въ частности же законовъ 
о бродяжничестве.

5 . Издашя закона о привлеченш къ су
ровой уголовной ответственности всехъ  
чиновниковъ, нарушающихъ политичесшя 
права обывателей на свободу собранш.

6. Гарантш независимости судовъ; без- 
платнаго судопроизводства и юридической 
помощи; вознаграждения невинно аресто- 
ванныхъ или осужденныхъ; избрашя при- 
сяжныхъ путемъ всеобщаго, равнаго и 
тайнаго голосовашя; подчинешя всехъ  
государственныхъ властей обыкновеннымъ 
законамъ и судамъ; отмены смертной 
казни.

7. Организации въ государстве и об- 
щинахъ общественной санитарш, безплат- 
ной медицинской помощи и выдачи ле- 
карствъ.

8. Признашя релипи частнымъ деломъ 
каждаго человека. Отделешя церкви отъ 
государства и признашя церковныхъ и 
релипозныхъ общинъ частными союзами, 
заведующими своими делами совершенно 
самостоятельно. Обязательности граж- 
данскаго брака.

9. Обязательнаго безплатнаго светскаго

обучешя въ полномъ соответствш съ 
нуждами и развит!емъ различныхъ на 
цюнальностей; безплатныхъ учебныхъ 
пособш и пищй въ начальныхъ школахъ 
для всехъ детей и для техъ воспитанни- 
ковъ среднихъ учебныхъ заведенш, кото
рые способны для дальнейшаго образо- 
вашя.

10. Замены всехъ косвенныхъ ; ало- 
говъ и пошлины прогрессивнымъ нало- 
гомъ на доходы, собственность и насле-.- 
ства.

11. Замены постоянной армш народ- 
нымъ ополчешемъ; обучешя юношества 
владеть оруж!емъ; вооружешя всей нац1й; 
разрешешя вопросОвъ о войне и мире 
народными представителями.

12. Отмены всехъ законовъ, не при- 
знающихъ женщины равноправными съ 
мужчинами въ общественно- и частно- 
правовыхъ отношешяхъ.

13 Освобождешя рабочихъ кооператив- 
ныхъ обществъ отъ всехъ стесненш и 
ограничешй, мешающихъ ихъ деятель
ности.

Минимальными требовашями въ целяхъ 
охраны труда австршская сощалъ-демо- 
кратся признаетъ:

1. Полную свободу союзовъ; признаше 
закономъ профессюнальныхъ организацш; 
уравнеше передъ закономъ сельскохозяй- 
ственныхъ рабочихъ со всеми другими 
рабочими; отмену законовъ о прислуге.

2. Максимальный восьмичасовой рабо
чей день, безъ всякихъ исключенш.

3. Воспрещеше ночной работы, исклю
чая техъ отраслей производства, где 
техничесюя услов1я не допускаютъ пере
рыва въ работе; безусловное воспреще
ше ночной работы для женщины и несо- 
вершеннолетнихъ.

4 . Полный отдыхъ, по крайней мере, 
въ течеше 36 часовъ въ воскресенье.

5. Воспрещеше труда детей моложе 
14 летъ. Законодательная охрана под- 
мастерьевъ и несовершеннолетнихъ ра
бочихъ.
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6. Запрещеше женской работы въ от- 
расляхъ промышленности, особенно вред- 
ныхъ для женскаго организма.

B et эти правила должны применяться 
во Bctxb видахъ промышленности (круп
ной .промышленности, транспортной, въ 
ремесле, торговле, домашней промыш
ленности).

Расширеше фабричной инспекции У вели- 
чеше числа инспекторе '’ „ съ предоставлен! - 
емъ имъ исполнительной власти. Учаспе 
рабочихъ организации въ контроле за 
применешемъ законовъ объ охране ра
бочихъ черезъ выбранныхъ ими самими 
инспекторовъ и инспектриссъ.

Предприниматели, нарушающие законы 
объ охране рабочихъ, подлежатъ стро- 
гимъ наказашямъ, безъ права замены ихъ 
денежными штрафами.

Страховаше рабочихъ подлежитъ ко
ренной реформе, должно быть дополнено 
введешемъ всеобщаго страховангя на слу
чай старости и неспособности къ труду 
и мерами обезпечешя вдовъ и сиротъ; 
оно должно быть организовано единооб
разно съ предоставлешемъ полнаго са- 
моопределешя для страхуемыхъ.

IT.

Программа французской еоща- 
листической парии,

принятая въ Тур-Ь въ марго 1902 года.

I. Основные принципы.
Сощализмъ является одновременно ре- 

зультатомъ демократическаго движешя и 
новыхъ формъ производства. Въ исторш 
на следующий же день после француз
ской революцш пролетарш поняли, что 
декларащя правъ человека останется пу
стой иллюз1ей, если общество не изме
нить системы частной собственности.

Да и какъ, въ самомъ деле, могуть 
быть гарантированы всемъ свобода, соб
ственность, безопасность въ обществе,

где миллюны рабоч; хъ не имеютъ дру
гой собственности, кроме мускуловъ, и 
вынуждены, чтобы жить, продавать свою 
рабочую силу меньшинству, владеющему 
собственностью?

И вотъ, чтобы распространить на всехъ
гражданъ гарантш, включенный въ де-
кларацш правъ, нашъ великш Бабёфъ тре-
бовалъ обобщ' ствлешя собственности,
какъ гарантш всеобщаго благосостояшя.
Коммунизмъ былъ для самыхъ смелыхъ»
пролетар1евъ высшимъ выражешемъ фран
цузской революцш.

Между политическимъ строемъ, про- 
дуктомъ революцюннаго движения, и об- 
щественнымъ экономическимъ строемъ 
существуетъ непримиримое противореч!е. 
Въ политике демократ!» достигнута; все  
граждане, по крайней M tpt, по закону, 

'имеютъ равную долю въ народномъ суве
ренитете; всеобщее избирательное право 
есть коммунизмъ политической власти.

Съ другой стороны, въ области эконо- 
мическаго строя господствуетъ меньшин
ство. Олигарх!я капитала владеетъ, руко
водить производствомъ, заведуетъ имъ и 
эксплоатируетъ рабочихъ.

Пролетарш, въ качестве гражданъ, при
знаны способными справляться съ мил- 
л!ардами нащональныхъ и общинныхъ 
бюджетовъ; въ качестве рабочихъ, на 
фабрике, они представляютъ собою лишь 
пассивную массу, не участвующую въ 
управлеши предпр1ят!ями, и выносятъ го
сподство класса, заставляющаго ихъ до
рого платить за опеку, давно ставшую 
безполезной и являющуюся чистымъ про- 
изволомъ.

Поэтому nponeTapiarb непреодолимо 
стремится перенести и въ экономический 
строй демократ!ю, отчасти осуществлен
ную въ политике. Подобно тому какъ 
все граждане пользуются сообща, демо
кратично, политической властью, такъ же 
они должны обладать и распоряжаться 
сообща экономической властью — сред
ствами производства,
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Они должны сами назначать руководи
телей работъ на фабрикахъ, подобно тому 
какъ они назначаютъ руководителей по
литики въ государстве, и сохранять для 
т-Ьхъ, кто трудится, для общества, весь 
продуктъ труда.

Эта тенденщя политической ' демокра
т а  къ расширешю и превращена въ 
демократш сощальную усиливалась и 
определялась вс^мъ ходомъ экономиче
ской эволюцш.

По M ip i развита результатовъ капи
талистическая строя пролетар1атъ про
никался сознашемъ непримиримаго проти- 
вореч1я между своими насущными инте
ресами и интересами класса, господству
ю щ ая въ обществе, и сталъ противопо
лагать буржуазной форме демократш 
полную коммунистическую демократш.

Всякая надежда сделать собственность ' 
и самостоятельность всеобщимъ достоя- 
шемъ путемъ увеличешя числа мелкихъ 
самостоятельныхъ производителей исчез
ла. Крупная промышленность все больше 
становится правиломъ въ современномъ 
производстве.

Благодаря расширешю MipoBoro рынка, 
благодаря возрастающей легкости тран
спорта, разделенш  труда, возрастающему 
применению машинъ, концентращи капи- 
таловъ, крупное производство постепенно 
уничтожаетъ или подчиняетъ себе мел
кихъ и среднихъ производителей.

Даже тамъ, где число мелкихъ реме- 
сленниковъ, торговцевъ, мелкихъ кресть- 
янъ— землевладельцевъ не уменьшается, 
ихъ относительное значеше въ общей 
сумме производства падаетъ. Они гиб
нуть отъ руки крупныхъ капиталистовъ.

Даже крестьяне-собственники, повиди- 
мому, сохранивппе некоторую самостоя
тельность, все больше и больше подвер
гаются сокрушительному вл1янш BceMip- 

наго рынка, которымъ капитализмъ руко
водить безъ ихъ участия и во вредъ ихъ 
интересамъ.

В ъ продаже пшеницы, вина, свекло

вицы и молока они все больше и больше 
попадаютъ въ полную зависимость отъ 
крупныхъ посредниковъ и крупныхъ муко- 
мольныхъ заведенш, винокуренныхъ и 
сахарныхъ заводовъ, господствующихъ- 
надъ ними и эксплоатирующихъ кре
стьяне кш трудъ.

Промышленные пролетарш, потерявъ 
почти все шансы самимъ каждому въ 
отдельности стать предпринимателями и: 
обреченные такимъ образомъ на вечную- 
зависимость отъ капиталистовъ, страда- 
ютъ еще отъ непрерывныхъ кризисовъ,. 
безработицы и нужды, вызываемыхъ не
урегулированной борьбой крупныхъ капи- 
талистическихъ силъ.

Огромный прогрессъ производства и: 
ростъ богатствъ, присвоиваемыхъ пара
зитическими классами, не привели къ. 
соответствующему прогрессу въ благосо- 
стоянш и обезпеченности рабочихъ, про- 
летаргевъ.

Целыя категорш рабочихъ внезапно- 
выбрасываются въ жертву крайней ни
щеты вследств1е непрерывная введешя 
новыхъ машинъ и неожиданныхъ пере- 
воротовъ въ промышленности.

Самъ капитализмъ признаетъ анархш- 
современная способа производства, пы
таясь регулировать его въ своихъ выго- 
дахъ при помощи синдикатовъ капита
листовъ, трёстовъ.

Но если бъ ему и удалось, действи
тельно, урегулировать и дисциплиниро
вать все производительный силы, онъ 
могъ бы достигнуть этого лишь путемъ 
уничтожешя господства и монополш ка
питала.

Существуетъ лишь одинъ путь къ до- 
стиженш постояннаго порядка и про
гресса въ производстве, свободы каждая  
отдельная лица и возрастающаго благо- 
состояшя рабочихъ; путь этотъ— передача 
въ руки общества права собственности 
на капиталистичесюя средства произ
водства.

Пролетар1атъ, съ каждымъ днемъ все
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возрастающш въ числе, все лучше под
готовляемый къ объединеннымъ дЪйств1- 
ямъ самой крупной промышленностью, 
понимаетъ, что въ коллективизме или 
коммунизме заключается средство. его 
спасешя.

Какъ угнетенный и эксплоатируемый 
классъ, онъ противится всеми силамъ 
эксплоатацш и угнетешя, всей системе 
собствености, низводящей его на степень 
простого. оруд1я. Онъ не ждетъ своего 
освобождешя ни отъ доброй воли прави
телей или добровольнаго вепикодуипя вла- 
д-Ьющихъ классовъ, но отъ непрерывнаго и 
систематическаго давлешя, оказываемаго 
имъ на привилегированные классы и пра
вительство.

Своей конечной целью онъ ставитъ 
себе не частичный улучшешя, но полное 
преобразоваше общества. А такъ какъ 
онъ не признаетъ права капиталистиче
ской собственности, то не чувствуетъ 
себя связанными съ нею никакими обя
зательствами. Онъ решился бороться съ 
нею до конца; и въ этомъ смысле про
летариата, даже пользуясь законными 
средствами, предоставленными ему демо- 
K p aT ie ft, есть и долженъ оставаться рево- 
лющоннымъ классомъ.

Пролетар1атъ уже начали борьбу про- 
тивъ роковыхъ последствий капитализма, 
добившись всеобщаго избирательнаго пра
ва, добившись и пользуясь правомъ коа- 
лицш для стачекъ и правомъ образовы
вать профессюнальные союзы, добившись 
первыхъ законовъ, регулирующихъ трудъ 
и заставляющихъ общество страховать 
своихъ членовъ; онъ будетъ продолжать 
эту великую и непрерывную борьбу и 
прекратитъ ее лишь тогда, когда капи
талистическая собственность будетъ по
глощена обществомъ и антагонизмъ клас
совъ прекратится вслЪдетае исчезновешя 
самихъ классовъ, нашедшихъ примирете 
или, лучше сказать, объединенныхъ об
щественными производствомъ и обще
ственной собственностью.

Какъ же произойдете, это окончатель
ное превращеше капиталистическаго строя 
въ коллективистическш или коммуни
стически?

ЧеловЪчесюй умъ не можетъ заранее- 
определить способа, какими совершится 
H C Topin.

Демократическая и буржуазная рево
люция, ведущая свое начало отъ великаго- 
французскаго движешя 1789 года, про
исходила въ разныхъ странахъ различ
ными образомъ. Старая феодальная си
стема въ одномъ случае уступила силе, 
въ другомъ— мирной и медленной эволю- 
цш. Револющонная буржуаз1я въ одномъ. 
месте прибегала къ насильственной 
экспропр1ацш безъ выкупа, въ другомъ—  
къ выкупу феодальныхъ сервитутовъ.

Никто не можетъ знать, какъ будетъ 
уничтожено капиталистическое рабство. 
Существенно лишь то, что пролетар1атъ 
всегда будетъ готовъ къ наиболее энер
гичными и решительными действ1ямъ. 
Было бы опасно упускать случай вос
пользоваться революцюнными событиями, 
если они вызваны или сопротивлешемъ, 
или преступлешемъ привилегированныхъ 
класовъ.

Но было бы роковой ошибкой, пола
гаясь лишь на одно слово —  револющя, 
пренебрегать великой силой, какую со
знательный, организованный пролетар!атъ 
имеетъ въ виде демократш.

Эти законныя средства, часто добытая 
револющей, представляютъ собою нако
пленную револющонную силу, революць 
онный капиталъ, не воспользоваться ко
торыми было бы безум1емъ.

Очень часто рабоч1е пренебрегаютъ 
пользоваться средствами действ!я, каю я 
предоставляють въ ихъ распоряжеше де- 
мокраюя и республика.

Они не требуютъ отъ деятельности 
професйональныхъ союзовъ, кооперацш н  
всеобщаго избирательнаго права того, 
что они могли бы дать.

Никакая формула, никакая комбинация
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не дадутъ рабочему классу возможности | 
обойтись безъ постоянная стремления къ 
•организацш и воспитанию.

Идея всеобщей стачки, общихъ стачекъ, 
неотступно внушается пролетар1ату - ра
стущими размерами организацш рабо- 
чихъ. Они не хотятъ насилия, которое 
очень часто является результатомъ недо
статочности организацш или низкаго раз
витая пролетар1ата; но они сделали бы 
большую ошибку, не применяя это могу
чее средство д-Ьйстя, координирующее 
s e t  силы рабочаго класса для оказашя 
поддержки великимъ интересами рабо- 
чихъ или общества; они должны объеди
ниться и организоваться, чтобы быть въ 
состоянш дать возможно ощутительнее 
почувствовать привилегированному классу 
ту пропасть, которая вдругъ можетъ раз
верзнуться въ экономической жизни об
щества вследств1е внезапной забастовки 
измученныхъ и безъ конца эксплоатируе- 
мыхъ рабочихъ. Теми самыми они мо- 
гутъ вырвать у эгоистичнаго привилеги
рованная класса крупный реформы, нуж
ный всему рабочему классу, и ускорить 
полное преобразоваше несправедливаго 
общ ественная строя. Но общая стачка, 
какъ и частичная стачка, и политиче
ская деятельность прюбретаютъ ценность 
лишь съ развит1емъ воспиташя, мысли и 
воли рабочаго класса.

Сощалистическая парщя отстаиваетъ 
республику, какъ необходимое средство 
воспиташя и освобождешя. Сощализмъ 
по существу носитъ республикански ха- 
рактеръ. Можно даже сказать, что они 
сами —  республика, такъ какъ они въ 
сущности есть распространеше республи
канская режима на услов1я собственно
сти и труда.

Сощалистической партш, для устрой
ства н ов ая  Mipa, нужны независимые 
умы, освободивллеся отъ суеверш и пред- 
разеудковъ. Она требуетъ и гарантируетъ 
для каж дая человеческая существа, для 
каж дая отдельная лица безусловную сво- |

| боду мысли, свободу выражения мненш 
въ печати и свободу заявлешя своихъ 
верованш. Въ противовесъ всеми дог
мами и всеми классовыми представле- 
шямъ буржуазш, она выставляетъ не
ограниченное «право свободы мысли, на
учная м1ровоззрен1я и систему обще- 

] ственнаго воспиташя, основаннаго исклю
чительно на науке и разуме.

Воспитанные такими образомъ въ сво- 
бодномъ мышленш, граждане будутъ за
щищены противъ софистики капиталисти
ческой и клерикальной реакцш. Мелше 
ремесленники, мелше торговцы и мелше 
крестьяне-собственники перестанутъ ду
мать, что сощализмъ хочетъ ихъ экспро- 
пршровать. Сощалистическая парщя уско
рить часъ, когда эти мелше крестьяне- 
собственники, разоренные продажей по 
низкой ц ене своихъ продуктовъ, обре
мененные долгами по ипотеками и по
стоянно угрожаемые лишешемъ имуще
ства по приговору суда, поймутъ пре
имущества ассощацш, объединенныхъ въ 
общую систему, и сами станутъ стре
миться, какъ къ блаядеянш , къ соща- 
лизацш своихъ клочковъ земли.

Но безполезно подготовлять въ среде 
каждой нащи установлеше мира и спра
ведливости, если отношешя нащй другъ 
къ другу попрежнему не будутъ изба
влены отъ насилш и покушенш капита
листической личности.

Сощалистическая партия желаетъ мира 
между нащями; она отвергаетъ всякую 
политику наступлешя и войны, какъ кон
тинентальную, такъ и колошальную. Она 
считаетъ самыми насущными вопросомъ 
для всехъ цивилизованныхъ странъ одно
временное разоружеше. Ожидая дня окон
чательная мира между народами, она 
борется противъ духа милитаризма, делая 
все возможное, чтобы приблизить систему 
постоянныхъ армш къ системе народной 
милищи. Она готова защищать террито- 
рш и независимость страны отъ всякихъ 
внезапныхъ посягательствъ; но наступа-
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тельная политика встрЬчаетъ съ ея сто
роны самое суровое осуждеше.

Тесное соглаае и единеше рабочихъ, 
пролетар!евъ каждой страны необходимо 
какъ для отражения наступательныхъ 
дЬйствш и войны, такъ и для подгото- 
влешя, путемъ совместной деятельности, 
общаго торжества сощализма. Междуна
родное соглашеше борющихся пролета- 
р!евъ всехъ странъ подготовить торже
ство свободной гуманности, когда, съ 
уничтожешемъ классовыхъ противоречий, 
нацюнальныя различ1я не только не бу- 
дутъ причинами борьбы и ненависти, но 
станутъ основой братскаго соревновашя 
во всеобщемъ прогрессе человечества.

Въ этомъ смысле и на этихъ основа- 
шяхъ сощалистическая парт1я на своемъ 
съезде формулировала программу й цель 
своей деятельности: международная со
лидарность рабочихъ; политическая и 
экономическая организащя пролетар1ата, 
какъ классовой партш, для захвата пра
вительственной власти и сощализацш 
средствъ производства и обмена, т.-е. 
для превращешя современнаго капитали- 
стическаго общества въ коммунистиче
ское или коллективистическое.

II. Программа реформъ.

Сощалистическая парт:я, отвергая по
литику, основанную на принципе: „все—  
или ничего", имеетъ программу реформъ, 
осуществлешя которыхъ она будетъ до
биваться.

1, Демократизацгя общественной ела- j 
emu.

1. Всеобщее прямое избирательное пра
во, безъ различ1я пола при всякихъ вы- 
борахъ.

2. Сокращеше законодательныхъ nepio- 
довъ. При всякихъ выборахъ голосоваше 
должно вестись по спискамъ, съ пропор- 
цюнальной системой выборовъ.

3. Законодательный меры для обезпе- 
чешя свободы и 'тайны голосовашя.

4. Право народной инищативы и рефе
рендума.

5. Упразднеше сената и должности
президента республики. Передача власти,1
принадлежащей теперь президенту рес- 
публики и кабинету, исполнительному со
вету, избираемому палатой.

6. Законодательное регулироваше пол- 
номочш депутатовъ, которыхъ они могутъ 
быть лишены по постановленш абсолют- 
наго большинства избирателей.

7. Допущение женщинъ. ко всемъ обще- 
ственнымъ должностямъ.

8. Полная свобода печати и собранш- 
гарантированная лишь обычнымъ пра- 
вомъ. Отмена всехъ исключительныхъ 
законовъ о печати. Свобода гражданскихъ 
союзовъ и ассощацш.

9. Полная административная автономия 
департаментовъ и общинъ, безъ всякихъ. 
ограничений, за исключешемъ законовъ,. 
гарантирующихъ республиканский, демо- 
кратическш и светскш характеръ госу
дарства.

2. Полная секуляризацгя государства.
1. Отделеше церкви отъ государства; 

упразднеше бюджета общественнаго куль
та; свобода общественнаго отправлен!» 
культа; воспрещеше церквамъ политиче
ской и коллективной деятельности, на
правленной противъ гражданскихъ зако
новъ и республиканскихъ вольностей.

2. Упразднеше конгрегацш; нащонали- 
защя всякаго рода заповедной собствен
ности, принадлежащей имъ, и употребле- 
Hie ея на дела общественнаго страхования

| и общественной солидарности; до этого— 
воспрещеше конгрегащямъ всякихъ про- 
мышленныхъ, - сельскохозяйственныхъ к 
коммерческихъ предпр5ятш.

3. Организация отправленгя правосудия 
на демократичес к ихъ и  гуманныхъ нача- 
лахъ.

1. Замена всехъ существующихъ су- 
довъ какъ гражданскихъ, такъ и уголов- 
ныхъ судами гфисяжныхъ, избранныхъ по 
избирательнымъ спискамъ, и судьями-
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избранными съ гарант1ей ихъ компетент
ности; выборъ присяжныхъ по жребш  
изъ списка, составленнаго путемъ все- 
общаго голосовашя.

2. Безплатное судоговореше. ЗамЬна 
должностей по назначенш министра обще
ственно-выборными должностями. ОтмЬна 
монополии адвокатскаго сослов1я.

3. Всестороннее слЬдств1е во всЬхъ 
стад1яхъ процесса.

4. Замена карательной системы совре- 
аденныхъ наказанш системой - охраны и 
исправлешя осужденныхъ.

5. ОтмЬна смертной казни.
6. ОтмЬна военныхъ и морскихъ су- 

довъ.
4. Упорядочете семейнаго строя сооб

разно съ правами личности.
1. ОтмЬна вс-Ьхъ законовъ, ограничи- 

вающихъ въ гражданскихъ правахъ жен- 
щинъ, незаконныхъ дЬтей и дЬтей, про- 
исходящихъ отъ связи съ замужней жен
щиной.

2. НаиболЬе либеральный законода
тельный мЬры, касаюццяся развода. За- 
конъ, санкщонирующш отыскаше отца.

5. Общее и техническое образован1е.
1. Безплатное обучеше на всЬхъ его 

ступеняхъ.
2. Питаше дЬтей въ элементарныхъ 

школахъ на счетъ общественныхъ учре- 
жденш.

3. Что касается средняго образовашя, 
то община должна платить за тЬхъ дЬ
тей, продолжеше образовашя которыхъ 
будетъ признано полезнымъ.

4. Организащя высшаго образовашя для 
народа.

5. ЗавЬдываше образовашемъ на всЬхъ 
трехъ его ступеняхъ должно принадле
жать государству. Поэтому духовенству 
должно быть воспрещено открывать шко
лы и преподавать въ нихъ.

6. Общгй пересмотръ системы обложетя 
на основатяхъ общественной солидарности.

1. ОтмЬна всЬхъ налоговъ на предме
ты потребления первой необходимости и

четырехъ прямыхъ налоговъ (личный на- 
логъ, налогъ на движимость, поземель
ный налогъ, налогъ на окна и двери); 
дополнительно, отмЬна налога на мелюе 
участки земли и мелшя промышленный 
заведешя ‘).

2. Прогрессивный подоходный налогъ 
на облце доходы отдЬльныхъ лицъ, пре- 
вышаюпце 3.000 фр.

3. Прогрессивный налогъ на наслЬд- 
ства, причемъ скала повышешя должна 
быть установлена въ зависимости отъ 
размЬровъ наслЬдства и степени дально
сти родства.

4. Право государства взыскивать часть 
нужныхъ ему доходовъ отъ извЬстныхъ 
монополш.

7. Законодательная охрана и регули- 
ровате труда въ промышленности, тор
говли, и  селъскомъ хозяйства.

1. ЕженедЬльный отдыхъ въ течете  
одного-дня или воспрещете предпринима- 
телямъ производить работу больше, чЬмъ 
въ теч ете 6 дней въ недЬлю.

2. Ограничеше рабочаго дня 8-ю часа
ми; какъ средство достигнуть этого, по
степенное проведете мЬръ, ограничива- 
ющихъ рабочш день.

3. Запрещеше труда дЬтей моложе 
14 лЬтъ; система половинцаго рабочаго 
дня для подростковъ, причемъ работа 
должна чередоваться съ воспиташемъ и 
обучешемъ.

4. Воспрещ ете ночной работы для под
ростковъ и женщинъ. Воспрещ ете ноч
ной работы для взрослыхъ рабочихъ всЬхъ 
категорш и во всЬхъ производствахъ, гдЬ 
ночная работа не является естественно 
необходимой.

5. Законодательная охрана лицъ, за- 
нятыхъ въ домашней промышленности.

6. Воспрещете сдЬльной работы и рас
платы товарами. Признаше закономъ за- 
несешя въ „черные" списки. 1

1) Во Францш требуются торгово-промышлен
ный свидетельства для многихъ торгово-промыш- 
ленныхъ заведешй.
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7. Установлеше таксъ минимальной за
работной платы по соглашенш между 
муниципалитетами и союзами рабочихъ, 
занятыхъ въ промышленности, торговле 
и сельскомъ хозяйств-Ь.

8. Воспрещеше предпринимателямъ вы- 
четовъ изъ заработной платы, въ вид-Ь ли 
штрафовъ или иначе. Участ!е рабочихъ въ 
выработка особыхъ правилъ для фабрикъ.

9. Поручеше надзора за мастерскими, 
фабриками, рудниками, общественными 
работами, магазинами и т. д. по отно- 
шенш къ услов1ямъ труда, гипены и безо
пасности инспекторамъ, выбраннымъ ра
бочими союзами, при содЪйствш прави- 
тельственныхъ инспекторовъ.

10. Распространеше компетенцш про- 
мышленныхъ третейскихъ судовъ на всЬхъ 
рабочихъ, занятыхъ въ промышленности, 
торговле и сельскомъ хозяйств-Ь.

11. Предоставлеше государству моно- 
полш на трудъ осужденныхъ; вознагра- 
ждеше за работу должно выдаваться въ 
разм-Ьр-Ь платы, получаемой членами ра
бочихъ союзовъ.

12. Законодательное воспрещение рабо
ты женщинъ за 6 недель до родовъ и 
6 нед-Ьль посл-Ь.

8. Общественное страховате на слу
чай несчастгй.

1. Организащя нащей системы обще- 
ственнаго страховашя всей массы рабо
чихъ— промышленныхъ, торговыхъ и сель- 
скохозяйственныхъ, отъ болЬзни, несчаст- 
ныхъ случаевъ, потери трудоспособности, 
старости и безработицы.

2. Учреждеше страховыхъ кассъ безъ 
вычетовъ изъ заработной платы;ограни- 
чен1е съ этой цЪлью вычетовъ изъ зара
ботной платы лишь третьей частью общей 
суммы страхового взноса, съ уплатой 
остальныхъ двухъ третей государствомъ 
и предпринимателями.

3. Улучшеше закона относительно не- 
счастныхъ случаевъ съ рабочими и рас
пространеше его на вс-Ьхъ рабочихъ безъ 
различ1я нащональности.

4. Учасые рабочихъ въ контроле и 
прим-Ьненш системы страховашя.

9. Расширете владтьтй и области 
общественныхъ службъ какъ промышлен
ныхъ, такъ и селъскохозяйствеиныхъ, при- 
надлежащихъ государству, департамен
т а м  и общинамъ.

1. Нащонализащя жеЛ-Ьзныхъ дорогъ, 
рудниковъ, французскаго банка, страхЬ- 
вашя, сахарныхъ и сахаро-рафинадныхъ 
заводовъ, винокуренныхъ заводовъ и круп- 
ныхъ мукомольныхъ заведенш.

2. Организащя общественныхъ справоч- 
ныхъ конторъ для-рабочихъ, при посред- 
ствЬ биржъ труда и участш рабочихъ 
организащй; упразднение частныхъ спра- 
вочныхъ конторъ.

3. Устройство государствомъ сельско> 
хозяйственныхъ банковъ.

4. Ссуды деревенскимъ общинамъ для 
коллективной покупки сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ, для прюбрЪтетя общин- 
ныхъ владЬнш съ цЬлью обработки ихъ 
артелями сельскохозяйственныхъ рабо
чихъ подъ контролемъ общинъ и для 
устройства складовъ (depots et entrepots).

5. Передача въ зав-Ьдываше общинъ 
освЬщешя, водоснабжешя, средствъ тран
спорта, построекъ и устройства на обще
ственный средства дешевыхъ жилищъ.

6. Демократизащя общественныхъ 
службъ, нащональныхъ и общинныхъ; 
участ1е въ нихъ рабочихъ организацш 
для зав-Ьдывашя и контроля; предоставле-- 
H ie права союзовъ рабочимъ, занятымъ 
во вс-Ьхъ общественныхъ предпр1ят1яхъ.

7. Нащональная и коммунальная орга
низащя общественной санитарш, издаше 
законовъ, охраняющихъ общественное 
здрав1е— касающихся нездоровыхъжилищъ 
и т. д.

10. Политика международнаю мира 
и военная организация для защиты страны.

1. Замена постоянной армш народной 
милищей и примЬнеше всякихъ м4>ръ, ве- 
дущихъ къ этому, какъ, напр., сокращение 
срока военной службы.
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2. Пересмотръ и смягчете военнаго 
кодекса; отмена дисциплинарныхъ бата- 
люновъ и запрещеше продлешя срока 
военной службы въ виде наказашя.

3. Отказъ отъ наступательныхъ войнъ, 
каковы бы ни были ихъ поводы.

4. Отказъ отъ всякаго союзничества, 
не имЪклцаго единственною целью под- 
держаше мира.

5. Отказъ отъ колошальныхъ военныхъ 
экспедицш; освобождеше теперешнихъ 
колонш и странъ, находящихся подъ по- 
кровительствомъ Францш, отъ вл!яшя 
миссюнеровъ и милитаризма, и развиые 
учреждений для защиты и охраны тузем- 
цевъ.

V.
П р огр ам м ы  а н гл Ш с к и х ъ  с о щ а л й -  

е т и ч е е к и х ъ  о р ган и зац Ш .
I. Программа сощалъ-демократической 

федерации.
(Пересмотрена въ 1903 г.)

Сощалъ-демократическая федеращя— старейшая 
изъ англшскихъ сощалистическихъ организацш. 
Несколько лондонскихъ клубовъ основали въ 
1881 году Демократическую федерацию, а въ 
1883 г. она примкнула къ сощализму и приняла 
свое настоящее назваше. В се  крупнЬйяпе англш- 
CKie сощалистичесше вожди перебывали въ ея 
рядахъ, хотя и на короткое время.

Ц t  л ь.
Сощализащя средствъ производства, 

распредЬлешя и обмена, подъ контролемъ 
демократическаго государства въ интере- 
сахъ всего общества, и полное освобожде- 
ше труда отъ господства капитализма и 
лэндлордизма (крупнаго землевлад-Ьшя), 
съ установлетемъ сощальнаго и экономи- 
ческаго равенства между обоими полами.

Экономическое развиые современнаго 
общества характеризуется бол-fee или, ме
н-fee полнымъ господствомъ капиталисти- 
ческаго способа производства во вс-Ьхъ 
отрасляхъ челов-Ьческаго труда.

Капиталистическш способъ, им-Ья своей 
единственною ц-Ьлью создаше прибыли, 
благопр1ятствуетъ крупному капиталу и 
основанъ на отдЪленш большинства на
рода отъ средствъ производства и кон- 
центрацж этихъ средствъ въ рукахъ мень
шинства. Такимъ образомъ общество 
распадается на два , противоположныхъ 
класса: одинъ —  капиталисты и ихъ без
гласные товарищи, крупные землевладель
цы и ростовщики (loanmonger), держалке 
въ своихъ рукахъ средства производства, 
распред-Ьлешя и обмена и имеюице по
этому возможность распоряжаться тру- 
домъ другихъ; другой классъ— рабочш 
классъ, наемные рабоч1е, пролетар1атъ, 
не им-Ьющш ничего, кроме рабочей силы, 
и вынужденный поэтому въ силу необхо
димости работать на первый.

Созданное такимъ образомъ социальное 
разденете становится шире и глубже при 
всякомъ новомъ прогрессе въ примененш 
сберегающихъ трудъ машинъ. Особенно 
резко проявляется оно въ перюды про- 
мышленныхъ и торговыхъ кризисовъ, когда, 
вследств1е современныхъ хаотическихъ 
условш ведешя нацюнальной и междуна
родной промышленности, въ производстве 
перюдически наступаетъ застой, а. извест
ная часть изъ немногихъ оставшихся 
самостоятельными производителей выбра
сывается въ ряды пролетар1ата.

Итакъ, между темъ какъ съ одной сто
роны идетъ непрерывное накоплеше капи
тала, богатства и силы въ рукахъ посто
янно уменьшающейся группы людей, съ 
другой стороны наблюдается все растущая 
необезпеченность существовашя массы 
наемныхъ рабочихъ, все растущее несоот- 
ветств1е между человеческими потреб
ностями и возможностью добывать сред
ства для ихъ удовлетворешя и постоян
ное физическое и умственное вырождеше 
среди наиболее пораженной нуждой части 
населешя.

Но чемъ более расширяется эта сощаль- 
ная пропасть, темъ сильнее растетъ воз-
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мущеше пролетар1ата, 6onie сознатель
ное въ другихъ странахъ, чЪмъ у насъ, 
противъ капиталистическаго строя обще
ства, въ которомъ возникли и находятъ 
такую плодородную почву этотъ социаль
ный антагонизмъ и всЬ его посл,Ьдств1я. 
Капиталистически способъ производства, 
соединяя массы рабочихъ на крупныхъ 
фабрикахъ и создавая взаимную зависи
мость не только между различными про
изводствами и отраслями промышленности 
внутри страны, но даже между националь
ными промышленностями отд-Ьльныхъ на- 
цш, подготовляетъ почву и даетъ мате- 
pianb для всем1рной классовой борьбы. 
Эта классовая борьба можетъ быть на
правлена, какъ въ нашей страна, сначала 
противъ злоупотреблений системы, но не 
противъ самой системы, но рано или 
поздно рабоч1е поймутъ, что никаюя мЪ- 
ры, кромЪ aKcnponpiaqiH класса капита- 
листовъ, кромЪ передачи обществу права 
собственности на средства производства, 
распределения и обмана, не могутъ по
ложить конецъ ихъ ужасному экономиче
скому положешю; и тогда борьба рабочаго 
класса изъ безсознательной превратится 
въ сознательную, и конечной ц-Ьлью про- 
летар1ата явится ниспровержеше капита
листическаго строя. Въ то же самое вре
мя, въ виду того, что классъ капитали- 
стовъ держить въ своихъ рукахъ и поль
зуется государственной властью для со- 
хранешя своего положешя и для отра- 
жешя вскхъ посягательствъ на него, клас
совая борьба должна принять политиче- 
скш характеръ и превратиться въ борьбу 
рабочихъ за обладаше политическимъ ме- 
ханизмомъ.

И вотъ эту-то борьбу для захвата по
литической государственной власти, въ 
ц-Ьляхъ коренного сощальнаго преобра- 
зовашя, ведетъ отъ имени рабочаго класса 
и въ его интересахъ международная со- 
щалъ-демократ1Я. Поэтому сощалъ-демо- 
крат1я является единственной возможной 
для иролетар1ата политической парией.

Сощалъ - демократическая федеращя со- 
ставляетъ часть этой международной со- 
щалъ-демократш. Итакъ, она придержи
вается изложенныхъ принциповъ и в-fc- 
ритъ:

1) что освобождеше рабочаго класса - 
можетъ быть достигнуто лишь путемъ 
сощализацш средствъ производства, рас- 
пред-кпешя- и обмана и последующими 
контролемъ надъ ними со стороны орга- 
низованнаго общества въ интересахъ все
го народа;

2) что, такъ какъ пролетар!атъ яв
ляется последними классомъ, которому 
надо завоевать свободу, его освобождеше 
будетъ обозначать освобождеше всего че
ловечества, безъ различ1я расы, нащо- 
нальности, в^ры или пола;

3) что это освобождеше можетъ быть 
лишь деломъ самого рабочаго класса, 
организованнаго какъ въ нацюнальную, 
такъ и въ международную определенную 
политическую партш, сознательно стре
мящуюся къ осуществленш своихъ идеа- 
ловъ, и, наконецъ,

4) что, въ целяхъ предоставленхя ра
бочему классу матер1альной и нравствен
ной возможности организоваться для клас
совой борьбы, немедленно должны быть 
проведены следуклщя реформы.

Политичесшя.

Уничтожеше монархш.
Демократизация правительственнаго ме

ханизма, а именно —  упразднение палаты 
лордовъ, вознаграждеше членовъ законо- 
дательныхъ и административныхъ учре- 
жденш, уплата оффищальныхъ издер- 
жекъ по выборами изъ общественныхъ 
фондовъ, всеобщее избирательное право 
для взрослыхъ, пропорцюнальное пред
ставительство, трехгодичные парламенты, 
перебаллотировка, инищатива иреферен- 
думъ. Иностранцы должны получать пра
во гражданства после двухл-Ьтняго пре- 
бывашя въ стране, по рекомендации че
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тырехъ природныхъ британцевъ, безъ  
всякихъ издержекъ. Происки должны 
быть признаны незаконными.

Законодательство черезъ народъ, осно
ванное на томъ, что никакое законода
тельное предположеше не можетъ стать 
закономъ безъ предварительнаго утвер- 
ждешя большинствомъ народа.

Законодательная и административная 
независимость всЬхъ частей имперш.

финансовый.

Отказъ отъ нащональнаго долга.
Отмена всего косвеннаго обложения и 

введете прогрессивнаго налога на веЬ 
доходы и наследства, превышающее 300  
ф. ст.

Административныя.

Расширенёе принципа местнаго само- 
управлешя.

П риведете въ систему и согласование 
м-Ьстныхъ органовъ самоуправленёя.

Выборъ всехъ административныхъ лицъ 
и административныхъ учреждешй равнымъ 
прямымъ голосовашемъ всехъ взрослыхъ 
гражданъ.

Реформы, касающаяся народнаго 
образован|'я.

Первоначальное обученёе должно быть 
безплатнымъ, светскимъ, профессёональ- 
нымъ (industrial) и обязательнымъ для 
всехъ классовъ. Возрастъ обязательнаго 
посещешя школъ долженъ быть повы- 
шенъ до 16 летъ.

Объединеше и приведете въ систему 
низшаго и средняго образовашя, какъ 
общаго, такъ и техническаго. Безплат- 
ность его.

Даровое питаше всехъ посещающихъ 
школы.

Отмена школьныхъ налоговъ; издерж
ки по воспиташю во всехъ государствен- 
ныхъ школахъ должна нести казна.

Общественный монополт и отрасли 
хозяйства.

. Нацюнализащя земли и организащя на 
кооперативныхъ началахъ труда въсель- 
скомъ хозяйстве и промышленности при 
общественномъ владенш и контроле.

Нацюнализащя трёстовъ.
Нащонализацёя железныхъ дорогъ, до- 

ковъ, каналовъ и всехъ средствъ сооб- 
щешя.

Передача въ общественную собствен
ность и заведываше газоваго и электри- 
ческаго освещешя, водоснабжешя, трам- 
ваевъ, омнибусовъ и другихъ средствъ 
передвижешя.

Передача въ общественную собствен
ность и заведываше организащй пищево
го довольствёя и снабжешя углемъ.

Устройство государственныхъ и муни- 
ципальныхъ банковъ, ломбардовъ и об- 
щественныхъ ресторановъ.

Передача въ руки общества дела спа- 
сашя на водахъ.

Передача въ общественную собствен
ность и заведываше больницъ, аптекъ, 
кладбищъ и крематорш.

Передача въ общественную собствен
ность и заведываше торговли напитками.

Трудъ.

Установленный законодательствомъ 
8-часовой рабочш день, или 48 часовъ въ 
неделю, какъ максимумъ для всехъ тор- 
гово-промышленныхъ предпр1ятш. Тюрем
ное закпючеше для предпринимателей, 
нарушившихъ этотъ законъ.

Полная свобода союзовъ для всехъ 
рабочихъ, съ гаранпе'й со стороны за
конодательства противъ всякихъ действш 
общественныхъ или частныхъ, клоня
щихся къ ограниченш или нарушенш 
этого права.

Ни одинъ ребенокъ моложе 16 летъ  
не долженъ быть занять ни въ какомъ 
производстве; предприниматели, родите
ли или опекуны, нарушающие этотъ за-
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жонъ, должны подвергаться тюремному 
^заключенно.

Устройство общественныхъ полезныхъ 
-работъ для безработныхъ съ заработной 
платой не ниже таксы, установленной 
трэдъ-юнюнами.

Безплатное государственное страхова- 
«ie отъ болезни и несчастныхъ случаевъ 
и достаточный пенсш со стороны госу
дарства или содержание престар-Ьлыхъ и 
неспособныхъкъ труду рабочихъ. Обще
ственная помощь не должна влечь за  
собою ограничешя политических^ правъ.

Установлеше закономъ минимальной 
■заработной платы въ 30 шил. для всЬхъ 
■рабочихъ. Одинаковая плата обоимъ по- 
ламъ за одинаковую работу.

Софапьныя реформы.

Упразднеше современной системы ра- 
’бочихъ домовъ и преобразовашя въ при- 
мененш закона о б-Ьдныхъ на основе на- 
цюнальной кооперацш.

Обязательное устройство общественны
ми учреждешями здоровыхъ жилиИ^ь для 
народа; эти жилища должны отдаваться 
внаймы за цену, покрывающую лишь из
держки по постройке и по содержант  
зданш безъ процента погашешя стоимо
сти земли.

Безплатное судопроизводство; учреж- 
деше общественныхъ безплатныхъ юри- 
дическихъ консультацш.

Смешанный реформы.

Отд-Ьлеше церкви отъ государства.
Упразднеше постоянныхъ армш и уч- 

реждеше национальной гражданской ми- 
'лицш. Р еш ете  народомъ вопросовъ о 
войне и мире.

Учреждеше международныхъ третей- 
скихъ судовъ.

Отмена военныхъ судовъ; всяк1я нару- 
шешя дисциплины должны подлежать 
аорисдикцш гражданскихъ судовъ.

II. Программа независимой рабочей 
партш (1903—1904).

Независимая рабочая пар-пя была основана 
въ 1892—3 г. главнымъ образомъ сощалистами, 
т-Ьсно соприкасавшимися съ трэдъ-юшонистскимъ 
движен!емъ.

Первый конгрессъ ея состоялся 13— 14 ян
варя 1893 г.

Назвате. Независимая рабочая парття.
Цгьль. Промышленная республика, ос

нованная на сощализацш земли и капи
тала.

Способы. Воспиташе общества въ прин- 
ципахъ сощализма.

Профессюнальная и политическая ор- 
ганизащя рабочихъ.

Независимое представительство соща- 
листическихъ принциповъ во воЬхъ вы- 
борныхъ учреждешяхъ.

Программа.

Такъ какъ истинная ц-Ьль промышлен
ности есть производство всего необходи- 
маго для жизни, то его должно взять на 
себя все общество коллективно, а по
этому

земля, какъ вместилище вс-Ьхъ необ- 
ходимыхъ для жизни элементовъ, должна 
быть признана и эксплоатируема, какъ 
общественная собственность.

Капиталъ, необходимый для промыш
ленной деятельности, долженъ находить
ся въ общемъ владенш и пользованш.

Трудъ и продукты его— богатство дол
жны быть правильно распределены меж- 
jjy населешемъ.

Въ качестве средствъ, ведущихъ къ 
этой цели, мы требуемъ проведения сле- 
дующихъ меръ:

1. Максимальный восьмичасовой рабо
чей день, работа въ теч ете 6 дней въ 
неделю, съ удержатемъ всехъ суще- 
ствующихъ праздниковъ и установлеше 
закономъ празднования 1-го мая.

2. Предоставлеше работы всемъ трудо- 
способнымъ взрослымъ по установленной
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трэдъ-юшонами таксе заработной платы, 
съ минимумомъ въ 6 пенсовъ за часъ.

Въ цЪляхъ доставлешя платной рабо
ты вс%мъ. желающимъ, приходсюе, ок
ружные советы, советы м-Ьстечекъ и 
графствъ должны иметь право:

a) организовать таюя хозяйственно- 
промышленныя предпр1ят1я, каюя они 
признаютъ желательными;

b) принудительно прюбретать замлю; 
покупать, сооружать и изготовлять здашя, 
склады и оруд1я производства для ука- 
занныхъ предпр1ятш;

c) облагать налогами приносянця до
ходы ценности въ округ-fe, занимать день
ги, подъ обезпечеше этихъ налоговъ, для 
указанныхъ выше целей.

3. Государственныя пенсш всЬмъ ли- 
цамъ свыше 50 л^тъ отъ роду и заботы 
о всЬхъ вдовахъ, сиротахъ, больныхъ и 
неспособныхъ къ труду рабочихъ.

4. Свободное светское начальное сред
нее и высшее образоваше съ безплатнымъ 
содержашемъ въ школе и университете.

5. Повышение возраста дет ск а я  труда въ 
ц-Ьляхъ окончательнаго его упразднешя.

6. Муниципализащя и' общественный 
контроль за продажей спиртныхъ напит- 
ковъ.

7. Муниципализащя и общественный 
контроль за всеми больницами и лечеб
ницами.

8. Отмена косвенныхъ налоговъ и по
степенное перенесете всей тяжести об- 
ложешя на незаработанные доходы съ 
целью ихъ окончательнаго уничтожешя.

Независимая рабочая партия стоитъ за 
всякое предложеше, распространяющее 
избирательный права на мужчинъ ижен- 
щинъ и демократизующее систему управ- 
лешя.

III. Программа Фаб1анскаго 
Общества.

Фаб1анское Общество велеть свое начало съ 
4 января 1884 г. Отъ другихъ сощалистическихъ 
организашй оно отличается гЬмъ, что не вво
дить массу своихъ приверженцевъ въ свои ряды,

но позволяегь и поощряетъ своихъ членовъ при
соединяться къ другимъ организашямъ. Оно су- 
ществуетъ для совм-Ьстнаго взыгЬдовашя, совм-Ь- 
стнаго обсуждешя и пропаганды. Оно не связы- 
ваетъ своихъ членовъ определенной программой, 
а лишь основами ея; впрочемъ, существуютъ два 
списка формулированныхъ имъ вопросовъ для, 
всякаго рода народныхъ выборовъ.

Основы Фаб1анскаго Общества.

Фаб1анское Общество состоитъ изъсо- 
щалистовъ.

Поэтому оно стремится къ организа- 
цш общества путемъ освобождешя земли 
и промышленная капитала отъ господ
ства личной й классовой собственности 
и къ передаче ихъ всему обществу для 
общаго блага. Лишь такимъ образомъ 
естественный и прюбрЪтенныя имуще
ства страны могутъ быть справедливо 
распределены между воЬмъ народомъ.

Сообразно съ этимъ Общество стре
мится къ уничтоженш частной собствен
ности на землю и вытекающаго изъ нея 
индивидуальнаго присвоешя, въ форме 
ренты, суммъ, уплачиваемыхъ за разре
шен^ пользоваться землею и за преиму
щества, представляемый лучшими каче
ствами почвы и местоположешемъ зе- 
мельныхъ участковъ.

Далее, Общество стремится къ пере
даче въ руки общества такихъ промыш- 
ленныхъ капиталовъ, которые могутъ 
быть съ удобствомъ эксплоатируемы на 
сощальныхъ началахъ. Дело въ томъ, что 
вследствте монополш на средства произ
водства въ прошломъ промышленный 
изобретешя и превращение прибавочная- 
дохода въ капиталъ обогатили главнымъ 
образомъ лишь классъ собственников^ 
и pa6o4ie теперь зависятъ отъ этого 
класса въ возможности зарабатывать 
средства существовашя.

Если эти меры проведены будутъ безъ 
выкупа (хотя и не безъ известная воз- 
награждешя экспропршрованныхъ лицъ, 
какое покажется подходящимъ для обще
ства), рента и процентъ будутъ прибав
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ляться къ заработной плате, нетрудящш- 
■ся классъ, живущш теперь трудомъ дру- 
гихъ, по необходимости исчезнетъ, и 
•одинаковое равенство жизненныхъ пер- 
спективъ будетъ поддерживаться само- 
произвольнымъ дЪйств1емъ экономиче- 
скихъ силъ при гораздо меньшемъ вме
шательстве въ личную свободу, ч-Ьмъ это 
■имеетъ место при существующей системе.

Для достижешя этихъ целей Фаб1ан- 
•ское Общество намерено распространять 
сощалистичесюе взгляды и стремиться 
-къ сощальнымъ и политическимъ пре- 
■образовашямъ, связаннымъ съ ними. 
Оно старается провести послЪдшя пу- 
темъ общаго распространения сведенш  
объ отношешяхъ личности къ обществу 
въ его экономическихъ, этическихъ и по- 
литическихъ проявлешяхъ.

Вопросы для кандидатовъ въ пар- 
лам ентъ

(пересмотренные въ сентябре 1900 г.).

Будете ли вы при первой возможности 
«астаивать на слЬдующихъ реформахъ:

I. Рабочая программа.
1. Распространеше закона о возна- 

гражденш рабочихъ на матросовъ и 
все друпя категорш наемныхъ рабо
чихъ?

2. Обязательные третейсше суды, какъ 
въ Новой Зеландш, для предупреждешя 
стачекъ и локаутовъ.

3. Минимальная заработная плата, 
какъ въ Викторш, особенно для отрас
лей промышленности съ „потогонной0 
■системой?

4. Установлеше, 8 -часового рабочаго 
дня для веЬхъ общественныхъ служащихъ; 
отмена, где возможно, всЬхъ сверхуроч- 
ныхъ работъ?

5. Законъ объ обязательномъ 8-часо- 
вомъ рабочемъ дне для горнорабочихъ, 
в  для жел-Ьзнодорожныхъ служащихъ 
48-часовой трудъ въ неделю?

6. Неотложное улучшеше фабричныхъ 
законовъ съ целью обезпечешя:

а) безопасныхъ и здоровыхъ мастер- 
скихъ для вс%хъ рабочихъ,

б) предупреждешя сверхурочныхъ ра
ботъ для женщинъ и подростковъ,

c) отмены работы для детей моложе 
14 летъ,

d) обязательнаго техническаго образо
вали при помощи распространен поло- 
виннаго рабочаго дня на всЬхъ рабочихъ 
ниже 18 ле-гь.

7. Непосредственный наемъ рабочихъ 
всеми органами самоуправлешя, где это 
возможно; а где это невозможно, отдача 
лишь добросовЪстнымъ фирмамъ, воспре- 
щеше передачи подрядовъ и плата по 
таксе трэдъ-юнюновъ?

8. Улучшеше закона о торговомъ мо- 
реплаванш въ ц-Ьляхъ: а) обезпечешя здо
ровыхъ помЪщенш и, въ особенности, 
для спанья, Ь) охраны матросовъ отъ 
удержан!я у нихъ платы, с) страховашя 
ихъ на случай несчастш и кораблекру- 
шенш?

II. Демократичеешй бюджетъ..
9. Дальнейшее обложеше незаслужен- 

ныхъ доходовъ путемъ введен1я прогрес- 
сивнаго подоходнаго налога?

10. Отмена пошлинъ на чай, какао, 
изюмъ и друпе сушеные плоды?

11. Повышение налоговъ на наследства 
такъ, ■ чтобы они падали на наследства 
более крупный?

12. Регулироваше незаслуженныхъ до
ходовъ путемъ обложешя земельнаго иму
щества?

13. Нацюнализащя рентъ съ рудниковъ 
и пошлинъ за патенты?

14. Передача железныхъ дорогъ въ руки 
государства по закону 1844 г.?

III. Сощальная реформа въ городе и 
въ деревне.

15. Расширение правъ приходскихъ и 
городскихъ советовъ и советовъ графствъ,
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касающихся коллективной организащи: 
а) водоснабжешя, Ь) устройства газоваго 
освещешя, с) устройства электрическаго 
освещешя, d) устройства гидравлической 
силы, е) устройства трамваевъ и легкихъ 
желЪзныхъ дорогъ, f) общественныхъ ско- 
тобоенъ, д) ломбардовъ h) продажи мо
лока, i) хлеба, j) угля, а также органи- 
зацщ всякихъ другихъ отраслей обще- 
ственнаго хозяйства, кашя признаетъ 
нужными населеше?

16. Реформа продажи крФпкихъ напит- 
ковъ путемъ: а) уменьшешя числа па- 
тентовъ пропорщонально населешю ка
ждой местности, Ь) предоставления на об
щественный нужды стоимости патентовъ, 
созданныхъ существующей монопол1ей, 
при помощи повышешя стоимости ихъ 
или при помощи налоговъ на патенты, 
с) предоставлешя общественнымъ орга- 
намъ местнаго самоуправлешя устраивать 
общественные рестораны непосредственно 
или по готенбургской системе?

17. Улучшеше закона о рабочихъ жи- 
лищахъ путемъ: а) увеличешя срока 
ссудъ до 100 лЪтъ, признашя земли за- 
лого'мъ и отмены ограниченш, касающих
ся разм-Ьровъ займовъ для постройки 
жилищъ, Ь) отмены ограниченш, отно
сящихся къ деревенскимъ окружнымъ со- 
в^тамъ, по части примЪнешя III части 
закона, с) предоставлешя приходскимъ 
совЪтамъ права применять III часть за
кона, d) предоставлен!я вс-Ьмъ местнымъ 
органамъ самоуправлешя обязательнаго 
права покупать землю на основанш за 
кона 1894 г. о м-Ьстномъ управленш или 
инымъ какимъ-нибудь путемъ?

18. Предоставлеше органамъ местнаго 
самоуправлен!я права сохранять за собой 
владеше всякой землей, какая перейдетъ 
къ нимъ въ собственность, безъ обяза
тельства продавать ее или употреблять 
для какихъ-нибудь особенныхъ целей?

19. Облегчеше теперешнихъ платель- 
щиковъ налоговъ путемъ:

а) обложения недвижимыхъ имуществъ,

для м-Ьстныхъ целей, муниципальным-*», 
налогомъ на наследства;
Ь) сбора налоговъ съ влад-Ьльцевъ пу- 
стыхъ домовъ и пустырей, с) путемъ пре- 
доставлен!я права облагать земли и дома, 
четырьмя процентами ихъ капитальной, 
стоимости; d) путемъ спещальныхъ взы- 
сканш съ влад-Ьльцевъ собственности, уве
личившейся въ ценности благодаря улуч- 
шешямъ, произведеннымъ на обществен
ный счетъ?

20. Дальнейшёе уравнеше налоговъ въ- 
Лондоне?

21. Обязательное устройство местными, 
органами самоуправлешя больницъ для 
всякаго рода больныхъ и пострадавшихъ- 
отъ несчастныхъ случаевъ?

IV. Дети и бедные.
22. Воспрещеше наемнаго труда для< 

детей школьнаго возраста до 14 летъ?
23. Снабжеше пищей на общественный 

средства нуждающихся детей въ. обще
ственныхъ начальныхъ школахъ?

24. Подготовлеше учителей подъ об
щественнымъ контролемъ и независимо- 
отъ церковныхъ вл!янш?

25. Создаше полной системы обще- 
ственнаго средняго образовашя, доступ- 
наго детямъ бФдныхъ родителей?

26. Пенсия отъ государства всемъ пре- 
старФлымъ или слабымъ?

V. Демократизащя политическаго ме
ханизма.

27. Улучшеше избирательныхъ законовъ- 
въ техъ целяхъ, чтобы каждый взрослый- 
пользовался голосомъ и не больше, чемъ 
однимъ?

28. Изменеше числа представителей по- 
округамъ въ зависимости отъ количества 
населешя?

29. Предоставлеше избирательнаго пра
ва женщинамъ на техъ же услов1яхъ, что- 
и мужчинамъ?

30. Допущеше женщинъ въ качестве.

2 9 4  —



представительницъ въ палату общинъ, въ 
городсше советы и советы графствъ?

31. Перебаллотировка при выборахъ 
въ парламентъ и при другихъ выборахъ?

32- Выдача вознаграждения членамъ 
парламента и о т н есет е ' издержекъ по 
производству выборовъ въ парламентъ на 
счетъ общественныхъ суммъ?

33. Трехгодичные парламенты?
■ 34. Производство веЬхъ парламентскихъ 
выборовъ въ одинъ и тотъ же день?

Вопросы для лицъ, выставляющихъ 
свою кандидатуру въ городсюе со

веты
(пересмотр-Ьнные въ ма% 1899 г.)

I. Муниципализация монополШ.
1. Будете ли вынастаивать на немедлен- 

номъ осуществлена совЪтомъ его закон- 
наго права взять въ свое в^д^ше трамваи 
тамъ, гд4> этого еще не было сдЪлано?.

2. Будете ли вы поддерживать сов-Ьтъ 
въ его стремленш получить право самому 
эксплуатировать трамваи, безъ посред
ства арендатора, подрядчика или какого- 
нибудь другого посредника?

3. Если трамвайныя компанш получатъ 
дальнЪйлпя концессии, будете ли вы до
биваться включения въ договоръ сл4,дую- 
щихъ параграфовъ:

a) принимающихъ въ расчетъ, что всЬ 
добавочныя линш могутъ быть выкуплены 
сов-Ьтомъ одновременно съ главными?

b) имЪющихъ въ виду ограничеше ра- 
бочаго дня служащихъ?

c) предоставляклцихъ (какъ въ Эдин- 
бургЬ) совету право дЪлать тЬ или иныя 
особыя постановлешя по тЪмъ или инымъ 
вопросамъ, относящимся къ веденш дЪла, 
поскольку оно касается общественныхъ 
интересовъ?

4. Будете ли вы добиваться передачи 
въ руки совета еще немуниципализиро- 
ванныхъ отраслей хозяйства, а именно:

а) вс-Ьхъ существующихъ чартныхъ 
рынковъ, съ правомъ открывать новые, 
если это потребуется?

в) водоснабжешя?
с) газоваго освЪщешя?
5. Будете ли вы поддерживать устрой

ство муниципальныхъ скотобоенъ вместо 
существующихъ частныхъ?

6. Будете ли вы противиться предо- 
ставлент привилепй въ д-Ьл-fe электри-1 
ческаго освЪщешя какой-либо частной 
компанш и настаивать на устройств-Ь 
осв-Ъщешя самимъ сов%томъ?

II. Жилищныя ycnoBifl наеелен!я.
Будете ли вы настаивать на:
7. назначенш комиссш для разсмотр-Ь- 

Н1Я жилищныхъ условш рабочихъ въ ва- 
шемъ города?

8. на постройкЬ и содержанш самимъ 
соштомъ достаточнаго количества коттед
жей и общихъ жилыхъ домовъ, согласно 
III части закона 1890 г. о жилищахъ ра- 
бочаго класса?

9. на признанш негодными нездоровыхъ 
жилищъ согласно части I и II закона о 
жилищахъ рабочаго класса?

10. на точной регистращи домовъ, от- 
даваемыхъ внаймы, и на правильномъ 
надзор-Ь за всЬми домами въ видахъ обез- 
печен!я хорошихъ санитарныхъ условий?

11. на содержан!и совЪтомъ достаточ
наго числа служащихъ, сл-Ьдящихъ за 
строгимъ примЪнешемъ правилъ, касаю
щихся санитарнаго состояния домовъ?
- 12. на устройств^ въ город-fe полной 

системы удалешя сточной воды и очистки 
улицъ отъ грязи рабочими, состоящими 
на служб-fe у совета, съ особеннымъ об- 
ращен!емъ вниман!я на очистку и осви
щ ете б’Ьдныхъ кварталовъ?

III. Справедливое отнош еш е къ труду.

13. Что касается лицъ, состоящихъ на  
служба у совета, будете ли вы требовать 
для нихъ:

а) нормальнаго восьмичасового рабо
чаго дня?

в) заработной платы не ниже устано
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вленной трэдъ-юшонами таксы во воЬхъ 
отрасляхъ труда?

С.) полной свободы союзовъ?
d) одного свободнаго дня въ неделю и 

достаточнаго количества праздниковъ въ 
году?

e) воспрещешя сверхурочныхъ работъ, 
за исключешемъ экстренныхъ неотлож- 
ныхъ случаевъ?

{) доставлешя непромокаемыхъ плащей 
для рабочихъ, работающихъ на улице?

д) непосредственнаго найма рабочихъ 
самимъ советомъ, где это возможно?

14. Если невозможно обойтись безъ 
подрядовъ, то будете ли вы стараться 
устранить всякую эксплоатацш и -строго 
придерживаться правила сдавать подряды 
лишь такимъ фирмамъ, который:

а) платятъ за каждую работу по таксе, 
установленной трэдъ-юнюнами?

в) соблюдаютъ норму рабочаго дня, где 
такая установлена?

IV. Финансовая реформа.
Стоите ли вы:
15. за обложеш'е особымъ налогомъ вла- 

д-Ьльцевъ земли, приносящей земельную 
ренту, и другихъ земельныхъ ценностей 
и сбора налоговъ съ владЬльцевъ неза- 
нятыхъ домовъ и пустырей?

16. за особыя взыскания съ владель- 
цевъ собственности, получающихъ выгоду 
отъ общественныхъ улучшений?

17. за налогъ на местный недвижимый 
имущества въ ц'Ьляхъ устранешя „неза- 
служенныхъ доходовъ"?

18. за сохранен1е во владЪнш земли, 
составляющей собственность совета?

19. за измЪнеше всякаго закона, тре
бующего продажи „лишней земли"?

V. Демократизащя совета.

Будете ли вы поддерживать сл4,дующ1я
меры:

20. предоставлешя въ муниципальныхъ 
здашяхъ комнаты для собрашя рабочаго 
совета (trades councils), какъ это делается 
въ Ноттингэм'Ь?

21. вечершя заседашя совета и его 
комиссш, чтобы люди, работаюпце днемъ-, 
могли стать ихъ действительными чле
нами и принимать въ нихъ участ!е?

22. свободное предоставлеше въ поль- 
зоваше, для собранш кандидатовъ, вс^хъ- 
подходящихъ комнатъ въ школахъ, по» 
лучающихъ noco6in, и другихъ подходя
щихъ общественныхъ зданш?

23. предоставлеше женщинамъ права 
быть избираемыми?

24. опубликоваше ежегоднаго отчета о 
деятельности совета, съ подробной ста
тистикой по финансовымъ вопросамъ, и 
продажа его за дешевую цену?

25. устройство во всехъ городскихъ 
кварталахъ:

а) общественныхъ бань съ бассейнами 
для плаванья, для обоихъ половъ, и пра- 
чечныхъ?

в) безплатныхъ общественныхъ библю- 
текъ и читаленъ?

c) общественныхъ фонтановъ для питья?
d) местъ для прогулокъ и лавочекъ 

на нихъ?
f) безплатныхъ писсуаровъ и ватеръ- 

клозетовъ для обоихъ половъ?
26. Открытие по воскресешямъ обще

ственныхъ библютекъ, читаленъ, му- 
зеевъ, галлерей, купаленъ, бульваровъ и

.парковъ?
27. Приглашеше для игры въ паркахъ 

музыки на общественный счетъ?
28. Разрешеше публичныхъ собранш 

въ паркахъ и на открытыхъ местахъ, где  
это не мешаетъ торговле?

29. Строгое применеше, не считаясь 
съ личностями, законовъ, касающихся:

а) загрязнешя рекъ?
в) вредныхъ отраслей торговли и про

мышленности?
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В и б л 1 о г р а ,Ф 1 я

Г л а в а  I.

Турщя и Египетъ.
Т у р ц !я .—De la Jonquiere, Histoire de VEmpire 

ottoman, 1881.— F. Charmes, L ’avenir de la Tur- 
quie, 1883. —  Georgians, L a Turquie actueUe,
1892.—Victor B6 rard, Lapolitique du Sultan, 1897, 
Pro Macedonia, 1903.— L’Albania (журналъ, издав, 
въ Брюссель). -  '

Е г и п е т ъ .— J. Charles-Roux, L ’Isthme et le 
■Canal de Suez, Парижъ, 1901, 2  т. (съ картами 
и гравюрами).—Yacoub Artin Pacha (армянинъ, ми- 
нистръ народи: просв-Ьщешя), L a propriete fon- 
■ciere en Egypte, Каиро, 1885; L ’ Instruction pub- 
lique en Egypte, Каиро, 1889. — Lord Alfred Mil
ner (бывшш помощникъ секретаря египетскаго 
министерства финансовъ, теперь капскш губер- 
наторъ), England in Egypt, Лондонъ, 1892, имеется 
■франц. перев. L ’Angleterre en Egypte, Парижъ, 
1898.— L. ВгёМег, L ’Egypte de 1798 а 1900, Па
рижъ, 1901 (съ библюграф1ей).—  Pierre Giffard, 
Les Frangais en Egypte, Парижъ, 1883. —H. Pen- 
sa, E ’Egypte et le Soudan egyptien, Парижъ, 
1895. —. J. Cocheris, Situation Internationale de 
VEgypte et du Soudan (juridique et politique), 
Парижъ, 1903 (съ обширнымъ библюграфич. ука- 
зат.)—Albert Metin, La transformation de VEgypte, 
Парижъ, 1903.— См. ниже стр. 894. Въ ноябр-fe 
1902 г. Франщя заключила съ Египтомъ выгод
ный торговый договоръ, отъ котораго она прежде 
воздерживалась изъ опасешя нанести ударъ прин
ципу верховной власти султана въ случай, если бъ 
задала Анппю. Этотъ договоръ знаменовалъ со
бой новую эру въ политикЪ. Недавнимъ англо- 
французскимъ сближешемъ закончился перюдъ 
т. наз. „булавочныхъ уколовъ“. Конвенщей отъ 
-8  апр-Ьля 1904 г. Франщя отказывается настаи

вать на эвакуащи Египта и препятствовать англо
египетской администрацш распоряжаться резер- 
вомъ „Долговой Кассы“; Англ!я съ своей стороны 
обязывается сохранить международную комиссию 
Кассы, оставить одного француза директоромъ 
археологической службы и не закрывать уже су- 
ществующихъ французскихъ шкопъ.

Г л а в а  II.

Европейская политика со вре
мени Берлинскаго трактата.
I. И с т о ч н и к и .— Ни одно правительство не 

открываетъ своихъ архивовъ для периода, слй- 
дующаго за 1878 г. ВзамЬнъ этого приходится 
довольствоваться различными сборниками оффи- 
щальныхъ дипломатическихъ документовъ, Жел
тыми китами (Франция), Синими (Англ1я), Бгь- 
лыми (Герман1я), Зелеными (Итал1я). Для Синихъ 
киигъ см. каталогъ, издаваемый ежегодно подъ 
заглав^емъ: Index to reports o f B.er Majesty’s 
diplomatic and consular representatives abroad on 
trade of subjects o f general interest (Лондонъ, 
Гаррисонъ и С-ья, in-8 ).

Хронологичесюе отчеты событш ежегодно обна- 
родываются во Францш {Аппёе politique, Парижъ, 
in-12); въ А т пт (Annual Register, Лондонъ, in-8 ); 
въ Германш ( Geschichts-Kalender, Берлинъ, in-8 ). 
Для 1889, 1890 и 1891 гг. см. ниже L a vie poli- 
tjque d Tetr anger. СвЬдЬшя по этому вопросу 
можно пополнить документами и статьями, обна
родованными въ Archives diplomat iques, Revue 
diplomatique et consulaire, Revue generate de droit 
international public (которое въ каждой книжкА 
обнародываетъ хронику международныхъ событш). 
Revue de droit international et de legislation com- 
рагёе (Брюссель, in-8 ), и проч. Можно польза-



ваться также издающимися во Францш: 2х-не- 
д-Ьльными хрониками гг. К. де Мазадъ и Ф. Шармъ 
въ Revue des D eux Mondes, статьями Revue de 
Paris, Correspondant, и проч., наконецъ, коррес
пондентами крупныхъ газетъ;— въ Германш: Кро
ме главныхъ обозрешй и журналовъ, Staatsar- 
chiv (Берлинъ, in-8 );— въ Анппи, кроме разпичныхъ 
журналовъ и обозреш й, неоценимая историческая 
коллекщя, Parliam entary papers.

II. Обнародованные труды:— 1 . Сочинешя общ. 
характера: A. Debidour, H ist, diplomatique de 
VEurope, т. II, П арижъД891 r ., in - 8 .— E. Hippeau, 
Histoire diplomatique de la Troisieme Ripublique, 
1870 — 1889, Парижъ, 1889, in-8 .— Max Choublier, 
L a  question d’ Orient depuis le traite de Berlin, 
Парижъ, 1897;— A. d’Avril, Negoc. relatives au 
traite de Berlin, Парижъ, 1886; —  В. Brunswick, 
L e tr a it i  de Berlin annoU et comments.

Тройственный Союзъ: E. Simon, L ’empereur 
Guillaume et son гёдпе, Парижъ, 1886, его же, 
H istoire du prince de Bismarck, Парижъ, 1887. 
Его же, L ’Allemagne et la Russie au X IX -e  siecle, 
Парижъ, 1893.—P . H. X .,  L a  politique frangaise 
en Tumisie, Парижъ, 1891, in-8 . См. t . VII, 
стр. 343.

3 . Франко-русскш союзъ: E. Daudet, Histoire 
diplomatique de Г alliance franco-russe, Парижъ, 
1894.

4 . Восточный вопросъ: Victor B6 rard, I  a poli
tique du Sultan;—L a Macedoine;—Les affaires de 
Crete. См. t. VII, стр. 344.

Actes et documents relatifs a I’histoire de la re
generation de la Roumanie, 1887— 92, 7 t.

5. Cep6 in: L. Leger, L a  Save, le Danube et les 
Balkans;— Sp. Gopcevic, Serbien und die Serben,
1888. — Его же, Makedonien und Alt-Serbien,
1889.

6 . Bonrapia: Droudar, Le prince Alexandre de 
Battenberg, 1884. —  Farley, New Bulgaria. —  Sp. 
Gopcevic, Bulgarien und Ostrumelien, 1886.— A. von 
Huhn, D er K am pf der Bulgaren um ihre National- 
einheit, 1886.— Jirecek, Das Fwrstenthum Bulga
rien, 1891.— F. Kanitz, L a Bvlgarie Danubienne 
et le Balkan.— Koch, Mitteilungen aus dem Leben 
und der Regierung des Fiirsten Alexander von 
Bulgarien.— L. Leger, L a Bulgarie.— Sobolew, Der 
erste F iirst von Bulgarien, Лейпцигъ, 1886.

7. Босшя и Герцеговина: De Caix de Saint-Aymour, 
L a Bosnie et VHerz&govine apres Voccupation austro- 
hongroise, Парижъ, 1884, in-1 2 ; D ie Occupation 
der Bosnien und der Herzegovina im  Jdhre 1878, 
1879—1880, B tH a , in-8 ; Bosnien unter dsterrei- 
chische - ungarische Verwaltung, Лейпцигъ, 1886, 
in-8 . —  Coquel le, Histoire du MonUnAgro et de 
la Bosnie depuis des origines, Парижъ, 1895, 
in-8 .

Г л а в а  I I I .

Римская церковь и некатоли- 
чесше культы.

С т а р ы й  к а т о л и ц и з м ъ : — Friedberg, АМеп- 
stiicke der altkathol. Bewegung, Тюбингенъ, 1876.—  
Biihler, D er Altkathol., Лейд., 1880.— Schulte, D er  
Altkathol., Geschichie seiner Fntwicklung и проч. 
1887.

К у л ь т у р н а м п Ф Ъ  в ъ  П р у с с ы : — Kirchmann,
D er Kulturkampf in Preussen und seine Beden- 
ken, Лейпцигъ, 1875. -  Salmond, Exposition and‘ 
defence o f Prince Bismarck's anti-ultramontane 
Policy, Эдинбургъ, 1876 (въ непр1язненномъ духе 
къ католиц.).— F. X. Schulte, Geschichte der erstew 
7 Jahre des preuss. Culturk., Эссенъ, 1879.— Wir- 
nich, Die * Centrums fraction und der Culturk., 
Майнцъ, 1879.— Mgr. Janiszewski, H ist, de la per- 
siicul. de VEglise cathol. en Prusse, перев. Лескёръ,. 
Парижъ, 1879. —  Hahn, Geschichte des Culturk 
Берлинъ, 1881 (въ непр1язн. духе къ катол.).— 
R. Р. Kannengieser, Les catholiques allemands, Па
рижъ, 1891, и Windthorst, въ Correspondant, годъ 
1891, — Lefebvre de Bdhaine, L ion X I I I  et Bismarck, 
Парижъ, 1898.

К ультурнам пФ Ъ  в ъ  Б а в а р ы ,  Б адеи-Ь . 
и  Ш в е й ц а р ы : —J. Verus, D er Culturkampf in  
Bayern, Берлинъ, 1890.— Friedberg, Der Staat und 
die kathol. Kirche im Grossherzogthum Baden, 2-e 
изд., Лейпцигъ, 1874.— Heiner, Gesetze die Kathol. 
Kirche betreffend, Фрейбургь, 1890. —  Gareis et 
Zorn (protest.), Staat und Kirche in  der Schweiz, 
3 t., 1877 и след.— De Woeste, Hist, du K ultur
kampf en Suisse, 1887.

Ц е р к о в ь  в ъ  Б е л ы м и  и  Ф р а н ц ы :  —Mgr
Dumont, L a Belgique et le Vatican, Парижъ, 
1881,— Paguelle de Follenay, Vie du card. Guibert, 
Парижъ, 1886, 2 т .— Mgr. Lagrange, Vie de Mgr. 
Dupanloup, Парижъ, 3 т ., неск. изд.— Mgr. Bau- 
nard, Hist, du card. Pie, Пуатье, 1893, 2  т., 
и Vie du card. Lavigerie, Парижъ, 1895.— Paul 
Nourrisson, Le club des Jacobins sous la troisieme 
Ripublique, Парижъ, 1900.

Ц е р к о в ь  в ъ  И т а л ы : —Marco Minghetti, Stato 
e Chiesa, 2-е изд., Миланъ, 1880.— F. Carry, La 
lutte actuelle entre le Quirmal et le Vatican, въ 
Correspondant, съ 1888 до 1890.— Soderini, Rome 
et le gouvernement italien (1870— 1894), Парижъ. 
1895.

Ц е р к о в ь  в ъ  П о л ь ш е  и  Р о с с ы :  Loes- 
coeur, V E glise cathol. en Pologne sous le gouv. 
russe, 2-е изд., Парижъ, 1876.— An. Leroy-Beaulieu, 
L ’Empire des tsars et les Russes, t. Ill, la Reli
gion, 1889.

П 1Й IX  и  Л е в ъ  X III:— Stepischnegg, Pougevis,
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Vies de Pie I X ,  см. выше, т. VI, стр. 332.— 
O’Reilly, Vie de Lion X III , 1887.— Mgr. T’SercIaes, 
Vie de Lion X III , Парижъ—Лиль, 1894, 2  т.

К а т о л и ч е с к о е  с о ц ! а л ь н о е  д в и ж е 
т е : —Weber, Lie sociale Organisation des romi- 
schen Katholicismus in  Deutschland, Галле, 1890 
(въ непр'|язн. духЪ къ катол.).— R. Р. Kannengie- 
ser, Ketteler el, Vorganisat. sociale en Allemagne, 
Парижъ, 1894.—Albert de Mun, Discours swr les 
questions saddles, обнародовано Жоффруа де 
Грандмэзонъ, Парижъ, I т . —Кард. Pecci (L6 on 
XIII), L'llglise et la civilisation, перев. Лапейръ, 
Парижъ, 1878.— Spuller, Evolution politique et 
sociale de VEglise.— Nitti, Le socialisme cathol., 
франц. перев., Парижъ-, 1894.— Leon Gregoire (Г. 
Гойо), Le pape, les cathol. et la question saddle, 
3-е изд., Парижъ, 1899.— Max Turmann, Le cathol. 
social., въ Quinzaine, съ 1898 до 1900.

К а т о л и ч е с ж я  м и сс и и :—Werner, Orbis ter- 
rarum catholicus, missiones cathol., 1892.— Paul 
Tournier, La Constit. de L ion  X I I I  sur les Egli- 
ses unies d’ Orient, въ Revue de droit internat. 
public за 1895 г. Абб. Duchesne, Les schismes 
orientaux, въ Quinzaine за 1895 г.— ***, L is  
missions cathol. en Chine, въ Revue des Deux 
Mondes, декабрь 1886. — ***, L a politique alle- 
mande et le proteclorat des missions cathol., тамъ 
же, сентябрь 1898.—R. P. Piolet, Les missions 
cathol. frangaises au X I X -e s .,  Парижъ, Кояэнъ,
6  т., in-8 . — Абб. Achille Lemire, Le cathol. en 
Australie, въ Correspondant за 1894.

Ц е р к о в ь  в ъ  АмерикН Ь:— V-te de Meaux, 
L ’iEglise cathol. et la liberte aux Etats-TJnis, въ 
Quinzaine за 1897.—Jules Tardivel, L a situation 
relig. aux JEtats-Unis, illusions et ria litis, Па
рижъ, 1900.

П р о т е с т а н т и з м ъ  в ъ  Г е р ы а ж и : —Lich- 
tenberger, Hist, des idies relig. en Allemagne, Па
рижъ, 1888.— Hermann, Der evangelisclie Glaube 
umd die Theologie Albrecht Ritschls, Марбургь,
1890.— Kiibel, Ueber den Unterschied zwischen der 
positiven und der liberalen Richtung in der mo- 
dernen Theologie, 2-е изд., Мюнхенъ, 1893.— G. 
Goyau, L ’Allemagne religieuse, Protestantisme, 2 -e 
изд., Парижъ, 1898.— Сошальное протестантское 
движете въ Германш: Naumann, Das sociale Pro- 
gramm der evangel. Kirche, Лейпцигъ, 1891.— 
Schultze, D ie Frage der evangel. Arbeitervereine, 
Лейпцигъ, 1895.— Gohre, Die evangel, sociale Be- 
wegung, Лейпцигъ, 1896.

П р о т е с т а н т и з м ъ  в ъ  А н г л !и :—Абб. De
lisle, L'Anglicanisms etlessectes dissidentes, 1893.—  
Gladstone, Les ordin. anglicanes, въ Revue anglo- 
romaine, за 1896.— R. P. Ragey, L a crise relig. en 
Angleterre, Парижъ, 1896,—Edm. Sch. Purcell, L ife  
of card. Manning ( +  1892), Лондонъ, 1896, 2  т .—

F. de Pressensd, Le card. Manning, Парижъ,. 
1897.— Louis Robert, L ’ivolut. relig. contemp. en. 
Angleterre, въ Revue du Monde cathol. за  190CL

Г л а в а  XV.

Состоя Hie наукъ.
См. выше, у. VI, библюграф. къ гл. XII. 
М а т е м а т и к а : —Repertorium der literarischen- 

Arbeiten au f dem Gebiete der reinen und ange- 
wandten Mathematik, Лейпцигъ, 1877—1879. —  
Riccardi, Biblioteca matematiea italiana, 1880.— 
Houzeau et Lancaster, Bibliographie generate de 
Vastronomie, 1885—1891.— Biittner, Erseheiwungen 
auf dem Gebiete der Mathematin aus den Jahren. 
1884— 1889, Лейпцигъ.— Repertoire bibliographi- 
que des sciences matUmatiques, Парижъ.— (Bulletin 
des sciences mathdmatiques (Дарбу и I. Таннери) 
съ 1870.— Zeitschrift fur Mathematik und Physik  
(Шлемиль и Канторъ) съ 1856 г.

Ф и з и к а  и  х и м 1 я . —  Glazenbrook, Report on. 
optical Theory, 1885.— Rosenberger, Geschichte der 
Physik, Брауншвейгъ, 1890.— Berthelot, Essai de 
micanique chimique fondee sur la thermo-ckimie, 
1879.— Encyclopidie chimique de Fremy.— Annales. 
de chimie et de physique и проч.

М е д и ц и н а  и  е с т е с т в е н н ы й  н а у к и .  —  
Fournie, Application des sciences a la medecine, 
1878.— Barriilon, Histoire de la midecine, 1887.—  
Dechambre, Dictionnaire encyclopedique des scien
ces midicales.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  за м ~ Ь ч а н !я . —  Книго
издательство Тейбнеръ въ ЛейпцигЬ предприняло 
международную коллекцш по исторш математич. 
наукъ въ XIX в. Histoire des mathemaliques pen
dant le X I X  siecle, съ историческимъ очеркомъ 
этихъ наукъ для каждой изъ великихъ цивипи- 
зованныхъ странъ. Спешальная истор!я по этому- 
предмету во Францш подготовляется Драшемъ. 
проф. университета въ Пуатье.— Съ другой сто
роны, французское издаше „Encyclopidie des scien
ces mathematiques, которымъ руководить М. Molk 
(проф. универе, въ Нанси), будетъ заключать для 
каждой отрасли математики историческая свъдъ- 
шя, начиная съ древнкйшихъ временъ до нашнхъ. 
дней, въ гораздо большемъ объемъ, чкмъ тк. 
который даются нкмецкимъ издашемъ.

Для другихъ отраслей знанш можно весьма легко 
найти самыя подробный справки по современной 
исторш и по библ1бграфщ въ законченномъ теперь, 
франц. изданш Grande Encyclopidie. Нъмецкая 
коллекщя Шлентеравъ L1  томахъ D as neunzehnte 
Jahrhundert in Deutschlands Entwickeung* (изд. 
Георгь-Бонди въ Берлинк) заключаетъ 3  замк- 
чательныхъ тома, имкющихъ характеръ не исклю

— 299 —



чительно нащональный,— а именно: Geschichte der 
anorganischen Wtssenschaften гт 19. Jahrhundert 
-Siegmund Gundher’a; — Geschichte der organischen 
Wissenschaften и проч. Franz Carl Miiller’a и 

Geschichte der Technik и проч. Franz’a Reuleaux.

Г ЛАВА У .
Искусство въ ЕвропЪ.

И с к у с с т в о  в ъ  Е в р о п 'Ь .— См. выше, т. VI, 
■стр. 331, кром-fe того, коллекцш Gazette des В . А ., 
и въ особенности три тома, посвященные выстав- 
камъ 1878, 1889 и 1900 гг.—L ’A rt franqais еп 
1889, изд. подъ руководствомъ Antonin Proust’a, 
1889, in-4.— Коплекщя Kvmstler Monographien, 
изд. подъ руководствомъ Knackfuss’a.— С. Gurlitt, 
Geschichte der Kunst des X IX . Jahrhunderts, Ber
lin, 1900, in-8 .

М у з ы к а .— См. выше, т. VI, стр. 33*1 икромЪ 
того: Hugues Imbert, .Profils de musiciens, 1888; 
Nouveaux profils de musiciens, 1892. — Georges 
Servieres, L a musique franqaise moderns, 1897.—  
A. Soubies, Bistoirede la musiqueallemande, 1896;— 
de la musique russe, 1898;— de la musique portu- 

~gaise, 1897;— de la musique hongroise, 1897;— de la 
musique boheme, 1898;—dela musique beige, 1900;—  
■de la musique espagnole, 1900.— Paul Voss, Georges 
Bizet, 1899, Лейпцигъ.— Pigot, Bizet et son oeuvre, 
1886.— A. Coquard, Cesar Franck, 1897.— Cdsar Gui, 
Histoire de la musique russe.— A. Habets, Borodine,
1893. — P. d’Alheim, Moussorgski, 1896.— Коллекщя 
Beruhmie Musilcer, обнародов. подъ ред. Г. Рей- 
манна.— В. Стасовъ, А. П. Бородинъ, его жизнь и 
переписка (1889).— В. Стасовъ, Ц. Кюи („Артистъ”,
1894, № 3 4 ).—В. Стасовъ, М. П. Мусоргскш (III 
и IV томы сочиненШ Стасова, гдЪ еще есть статьи, 
посвященный „новой русской школ-Ь”).— Ц. Кюи, 
Русскш романсъ.— Ю. Энгель, А. Рубинштейнъ 
{„Правда”, 1893, № 11).— М. Чайковсюй, Жизнь 
П. И. Чайковскаго.— В. Чеши^инъ, Истор1я русской 
оперы, 1905.

Г л а в а  VI.
Литература во Францш.

Г л а в н ы й  и з д а н и я  < * > р а н ц у з с к и х ъ  п и 
с а т е л е й  с ъ  1 8 7 0  r .s —Sully-Prudhomme, Stan
ces et Poemes (1865); Solitudes (1869); Les Vaines 
Undresses (1875); Justice (1878); Bonhewr (1888).—  
Eugene Manuel, Pages intimes (1866); Poemes po

p u la te s  (1871); Pendant la guerre (1872).— Fran
cois Coppee, L a  Beliquaire (1866); Les Intim itis 
(1868); Les Bumbles (1872); Promenades et in ti- 
rieurs (1872); Poisies (1879); Contes en vers (1871, 
1887).—Jean Richepin, La Chanson des gueux (1876); 
Тле Caresses (1878); L es Blasphemes (1884); L a  

.mer (1886); Mes P aradis  (1894).— Jos6 Maria de

Heredia, Les Trophees (1893).—Jules Lemaitre, Les 
Contemporains, 5 cepift (1886 и сл-Ьд.); Impressions 
de thiatre, 7 серШ (1888 и сл-Ьд.); Serenus (1886); 
Les rois (1893); Thidtre, 4 брошюры.— Leon Gam- 
betta, Discours et plaidoyers politiques, II том. 
(1881— 1885) (Victor Albert).— De Broglie, L ’Bglise 
et VEmpire au X V III-e  siecle (1856); Le secret 
du roi (1878); Frideric et M arie Thirese (1885, 
1886— 88). Albert Sorel, L ’Europe et la Bivolution 
franqaise, 3 t ., (1885 и слЪд.).— E. Lavisse, Ori- 
gines de la monarchic prussienne (1876); Etudes 
swr Vhistoire de Pntsse  (1879); Essai sur I’Alle- 
magne imperials (1887); L a Jeunesse de Frideric 
II (1889).— E. Melchior de Vogii6 , Le roman russe 
(1886); Souvenirs et visions (1888); Begards histo- 
riques et litteraires (1892).— Gabriel Sgailles, Leo
nard de Vinci (1892); Ernest Benan (1894).— 
Edmond et Jules de Gonceurt, L a femme au X V III-e  
siecle (1862); Idees et sensations (1866); Germinie 
Lacerteux (1865); Eenee Mauperin (1864); Edmond 
de Goncourt одинъ, Les freres Zemgano (1879); 
L a file  E lisa  (1877) и le Journal des Goncourt, 
7 томовъ, съ 1887 г .— Alphonse Daudet, Fromont 
jeune et Bisler aine (1874); Le Nabob (1877); Les 
rois en exil (1879); I’Evangiliste (1883); L ’lmmor- 
tel (1890), и Theatre (1880).— Emile Zola, Oeuvres 
completes, 38 t . (Les Bougon-Macquart, 20 том.; 
Bomans et nouvelles, 10 том.; Critique, 7 том.; 
Theatre, 1 t .) .— Fromentin, Dominique (1863); Vn 
i t i  dans le Sahara (1857); line annee dans le 
Sahel (1859); Les maitres d’autrefois (1876).— 
Paul Bourget, Oeuvres completes, 17 том.,— 6 onte  
2-хъ томовъ поэзш.—Guy De Maupassant, Des vers 
(1880); Une vie (1883); Bel ami (1885); Pierre et 
Jean (1888); Fort comme la mart (1889); Notre 
coeur (1891)..—Pierre Loti, Le mariage de Loti 
(1880); Le roman d’un spahi (1881); Mon frere 
Yves (1883); Pecheur d ’Islande (1886).— Cherbuliez, 
Le cheval de Phidias (1860); Le prince vitale 
(1864); Le Comte Eostia  (1863); Meta Boldenis 
(1873); L a B ite  (1887); La vocation du comte 
Ghislain, 1888. —  F. Brunetiere, Bistoire et 
UtUrature, 3 t .;  Questions de critique, 2  t .; 
le Boman naturaliste, 1 t .; Etudes critiques sur 
la UtUrature franqaise, 5 t.; I!  Evolution de la 
critique, 1 t .; Les Epoques du theatre franqais,
1 t.; L ’Evolution de la poisie lyrique en France 
au X I X  siecle, 2 t.— Ed. Scherr, Etudes sur la 
UtUrature contemporaine, 9 t .— Anatole France, Le 
Crime de Silvestre Bonnard (1881); Le livre de 
mon ami (1885); Thais (1890); La rotisserie de la 
Beine Ptdauque (1893); Le Lys rouge (1894); La  
vie litter a ir e, 5 t .

С п р а в о ч н ы й  с о ч и н е ш я о п и с а т е л я х ъ ,  
н а ч и н а я  с ъ  1 8 7 0  г .  —  Sully-Prudhomme: 
Jules Lemaitre, Les Contemporains, I;— Brunetiere,
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Involution de lapoesielyrique, 14-я лекщя.— Fran
cois Соррёе: Jules Lemaitre, Les Contemporains, I; 
Brunetiere, Evolution de la poisie lyrique, 14-я 
лекщя.—Jean Richepin: Jules Lemaitre, L es . Con
temporains, III.- Jos6 Maria de Heredia: Jules 
Lemaitre, Les Contemporains, II.—Meilhac et Ha- 
Uvy :M os Lemaitre, Impressions de tMdtre, passim.— 
Jules Lemaitre: Faguet, Notes sur le tMdtre con- 
temporain, passim.—Lavedan: Jules Lemaitre, Im
pressions de theatre, passim;— Faguet, Notes sur le 
tMdtre contemporain.— F. de Curel: cm. т Ь же 
сборники.—Edmond et Jules de Goncourt: Paul 
Bourget, Essais de psychologic.—Alphonse Daudet: 
cm. A. Daudet, Trente ans de Paris (1880); его же, 
Souvenirs d’un homme de leltres, 1888; Brunetiere, 
Le roman natu/ralisie:— Doumic, Portraits d’ecri- 
vains.—Emile Zola: Jules Lemaitre, Les Contem
porains, I.— Brunetiere, Le roman naturalists: 
Doumic, Portraits d’icrivains; Gustave Larroumet, 
Nouvelles Rude's de Literature et d'art.—Paul Bour
get: Jules Lemaitre, Les Contemporains, III и IV; 
Doumic, Ecrivains d’aujourd’lmi.— Guy de Mau
passant: Brunetidre, Le roman naturaliste; Doumic, 
Ecrivains d ’aujourd’hui. — Pierre Loti: Jules Le
maitre, Contemporains, III; Doumic, Ecrivains d’au
jourd’hui.— Brunetiire: Jules Lemaitre, Contempo
rains, I; Georges Pelissier, Essais de littirature 
contemporaine; Doumic, Portraits d’icrivains.— Sche
rer: Greard, Edmond Scherer (1890).—Anatole
France: Jules Lemaitre, Contemporains, II.—Henry 
Fouquier: Jules Lemaitre, Contemporains, III.— Обо 
всЪхъ вышеуказанныхъ писателяхъ см.: Pellissier, 
Le mouvement litteraire dans la seconde moitii du 
X I X -е siecle.

1 Г л а в а  Y I I .
Соединенные Штаты.

ОфФИц!альные документы: — Отчеты 
засЪданш сената и палаты депутатовъ.— Congres
sional Directory (Perley Poore), Вашингтонъ, Пра
вительственная THnorpacjiiH— Official Congressional 
Directory, начиная съ 50-го конгресса, Вашинг
тонъ, 1896,—Президентски ноты къ Конгрессу.—  
Доклады секретарей, начальниковъ департамен- 
товъ министерствъ президенту и проч.— Различ
ный правительственный распоряжения, касакнщяся 
земледЪл!я, финансовъ и проч.; документы, отно- 
сяпиеся къ переписи 1870, 1880, 1890 и 1900 гг. 
American Annual Cyclopaedia, а 1Register o f im
portant events of the year, НьюЛоркъ, 32 тома, 
начиная съ 1870 г.— L. W. Moore, The American 
Congress, съ 1774 до 1895 г., Лондонъ, 1895.

Rud. Doehn, Матер1алы къ исторш Северо-аме
риканской Унш, Лейпцигь, 1881.— J. G. Blaine, 
Twenty years o f Congress (т. н. „Переустройство“ 
и президентство Гранта и Гайеса), НьюЛоркъ,

1884.— Ch. Reemelin, A  critical Review o f  Ameri- 
canPolitics, Лондонъ, 1881, — Noailles, (герцогъ де). 
Cent ans de Ripullique aux E tats Unis, 2  т .,  
Парижъ, 1886— 1889.—James Bryce, The American- 
Commonwealth, 3 т., Л ондонъ, 1890.— Max Leclerc, 
Choees d’Amirique, Парижъ, 1891.—H. Mac. Culloch, 
Men and Measures of half a century, Лондонъ,
1888. —J. F. Rhodes, History of the U. S. from  
the compromise of 1850, 2 т ., Л ондонъ, 1893.—  
Edg. St. Maclay, A  History of the V. S. N avy, 
отъ 1775 до 1893 г., 2 т., НьюЛоркъ, 1894.—  
Notes on N aval Progress, Вашингтонъ, Прави
тельственная типограф'ш, 1899.— Gh. Morris, The 
Nation’s N avy , in-16, Фипадельф1Я, 1898.— Louis- 
Paul Dubois, J.es chemins de fer aux Etats-U nis, 
in-12, Парижъ, 1896.— Benjamin Harrison, The Con
stitution and Administration of the U. S-, in-16, 
Лондонъ, 1897. — E. B. Andrews, The history o f  
last quarter-century in the U. S., 1870— 1895,
2 t., in-8 , Лондонъ, 1897.— H. Gannett, Statistical 
Atlas of the United States (Eleventh Census), gr„ 
in-fol., Вашингтонъ, 1898.

Г л а в а  V III.

Латинская Америка.
Б р а з и п ! я .—J. A. Warnhagen, Historia general 

do Brazil, 2 изд., 1877.— Jourdan, Guerra do P a
raguay, 1871.— Mosse, Don Pedro II , Парижъ,
1889. — Dr. Conty, L ’esclavage au Bresil, Парижъ, 
1880.— Dr. Conty, Le Bresil en 18SI, Pio, 1884.—  
Levasseur, Abolition de I’esclavage au Bresil, Па
рижъ, 1888.—Max Leclerc, Lettres du Bresil (La  
Revolution, des debuts de la Republigue, etc.), Па
рижъ, 1890.—Santa Anna Ndry, Le B risil en 1889.—  
Pulano, Der Sturm des Kaiserthrons in  Brasilien, 
1892.

Б о л и в 1Я. —V. Winsor, History o f  America, v. 
VIII (общая библюграфня). —  Wiener, Bolivie et 
Perou, Парижъ, 1880.— Mossbach, B olivia, 1875.

Ч и л и .— Barros Arana, Historia general de Chile,- 
9 t., 1884—1888.— Barros Arana, Histoire de la 
guerre du Pacifique, 2 t. ,  1881,— Wiener, Chili et 
Chilians, 1888.— Sere, L a P a tria  Chilena, 1876.

К о л у м б !я > — De Mosquera, Los Partidos en 
Colombia, 1874.— Pereire, Les E tats- Unis de Co- 
lombie, 1884,—Winsor, History of America, no- 
сл4.днш томъ.

Э к в а д о р ъ .— Hassaureck, Tier Jahre in Spa- 
nisch-Amerika, 1887.

П е р у .—I. R. Markham, A  history of Peru, 1892.—  
Middendorff, Peru, Beobachtungen und St adieu iiber 
das Land und seine Bewohner, 3 т., Берлинъ, 
1894— 1895.— Markham, The war between Peru and 
Cltili, 1888.

j У р у г в а й .— De Maria, Historia del Uruguay,
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1875— 1876.— Bordini, Montevideo e la repicblica 
■del Uruguay, 1885.

В е м е ц у э л а .— De Rojas, Bosquejo historico de 
Venezuela, 1888.ч

М е н с и к а .  —  Bancroft, H istory o f  Mexico, 
1883. — Gaston Routier, L e Mexique, Парижъ,
1890. — S. Buckley Griffin, Mexico o f the Йда/, Нью-

1 оркъ, 1886.—Howard Conkling, Mexico and the 
M exicans. .

Г л ава  IX.
Французсшя колоши.

О б щ !я  с в 'Ь д 'Ь т я .— Elisee Reclus, Geographic 
umverselle.—Notices col.niales 1885 г .-  Notices 
coloniales 1889 г., иллюстрир. —Notices coloniales 
для выставки 1900 г.— A. Rambaud, L a France 
colonials, 6  изд., 1893.— P. Pelet, A tlas des colo
nies frangaises, составл. по порученш министер
ства колоши (Armand Colin).— Сочинешя E. Le- 
vasseur, P. Gaffarel, L. Vignon, de Lanessan, Vidal 
de la Blache, Marcel Dubois и up.— Bevue de gio- 
graphie (изд. Delagrave), Annales de geographic 
•(изд. Armand Colin), Bevue coloniale (оффишаль- 
ное изд.), Annales des missions scientifiques (изд. 
мин. нар. проев.). — R. de Saint-Arroman, Les mis
sions frangaises, s. d.— E. Petit, Organisation ge
nerate des colonies frangaises, 2  т., Парижъ, 1894.—  
Paul Leroy-Beaulieu, L a colonisation chez les peup- 
les modernes (нисколько издашй).

О б щ !я  свНЬд-Ьн1я  о б ъ  А Ф р и к ^ .— Bulle
tin du Comite de I’Afrique frangaise. —  Harry Alis, 
N os Africains, 1894 .-Sevin-Desplaces, Afrique et 
A fn ca in s , s. d — F. van Ortroy, Conventions inter- 
nationales concernant I’Afrique, Брюссель, 1898.—  
V. Deville, Partage de I’Afrique, 1898.

А л н с и р ъ . —  Cat. Histoire de V Algirie, t. II, 
Алжиръ, 1891, — Wahl, L ’ Algirie, 3  изд.— De la 
Sicotiere, Bapyort sur les ivinements de 1870—  
lb71 en Algerie, Версаль, 1875, 2  т.. in-8 . — L. Rinn, 
майоръ, Histoire de Vinsurrection de 1871, Алжиръ,
1891. — A. Rambaud, L ’Insurr. alg. de 1871, Па
рижъ, 1891.—L. Rinn, Marabouts et Rhouan, Ал
жиръ, 1874. 0 . Depont и X. Coppolani, Les con-
freries religieuses musulmanes, Алжиръ, 1897.—  
Генералъ Hanoteau и A. Letourneux, La Kabylie 
et les coutunies kabyles, 3 т., Пар-жъ, 1873.—  
Hanoteau, Chants populaires de la Kabylie, 1867.—  
E. Zeys, Legislation mozabite, Алжиръ, 1866; Droit 
mozabite, 1891.— Ch. Amat, Le M'zab etles M’zahites, 
Парижъ, 1888.— H. Parrot, Les ju tfs  d’Algirie, 
Алжиръ, 1898.— A. Chuquet. Le gen. Chanzy, 1884.

Statist/que ginirale de V A lgirie, оффиц. изд.—  
Expose de la situation ginirale de V Algirie, вы
ходить ежегодно.—J. Cambon, Discours.—A. Dain,

Le systeme Torrens; de son application en Tunisia 
et A lgirie, 1868,— Henri Pensa, L ’Alyirie: voyage 
de la delegation sinatoriale, 1894.— Commission 
(sdnatoriale) d ’itudes des questions algiriennes; de
positions, 1891.— Bapports, представляемые се
нату и палатЬ бюджетными докладчиками,—Jules 
Ferry, Le gouvernement de VAlgirie, 1891.— Burdeau, 
L ’Algirie en 1891, 1892.—Ch. Benoist, Enquete 
algirienne, 1892.— E. Chartrieux, Etudes algirien- 
nes, 1893,—Bapports sur la situation etles travaux 
des icoies supirieures d ’Alger (со времени ихъ 
возникновешя до 1900 г.; оффиц. изд.).— Р. Fon- 
cin, L ’Instruction des indigenes eh Algerie, 1883.—  
St. Lebourgeois, H. Lebourgeois, E. Masqueray, Bap
ports о школьныхъ мисс':яхъ. — G. Benoist (insp. 
d’Acad.), D e  I’insbruction et de I’iducation des in
digenes, Парижъ, 1884 .-Com bes (sdnateur), L ’En- 
seignement indigene, 1892.-  A. Rambaud, L ’Ensei- 
gnement primaire (Grande Kabylie), 1892.

С а х а р а ,  т у а р е г и ,  М а р о к к о .  — Largeau, 
Le Sahara alginen, 1878.— H. Schirmer, Le Sahara, 
1893.— Майоръ H. Bissuel, Le Sahara frangais, 
Алжиръ, 1891,—Duvergier, Les Touaregs du Nord, 
1865.— H. Bissuel, Les Touaregs de POuest, 1889.— 
De Polignac, Derrbgarais, Brosselard-Faidherbe, о 
мисияхъ Флаттерса,—A. Pavy, L ’expidition de 
Mores, 1897.— F. Foureau, его Missions (изд. Chal- 
lamelj.— Le Chatellier, Description de Voasis d’ln -  
Salah, 1888.—C Sabatier, Touat, Sahara et Sou
dan, 1891.— G.-B. Flamand, D e l’Oranieau Gourara, 
1898.— Виконтъ Ch. de Foucaux, Reconnaissance au 
Maroc, (1883— 1884).— De la Martinibre, Rapports 
о его мисс1яхъ въ Марокко.

Т у н и с ъ .— Р. Н. X. (Paul -d’Estournelies de 
Constant), L a  politique frangaise en Tunisie, 
1891.— A. Rambaud, Les affaires de Tunisie (факти
чески авторъ предислов1Я— Жюль Ферри).—Ано- 
нимъ, L ’Expidition militaire de Tunisie, 1898.—  
Капитанъ M. Bois, Expedition frangaise en Tuni
sie, 1886.— J. de Lanessan, L a Tunisie, 1887.—  
Paul Leroy-Beaulieu, L ’Algirie et la Tunisie, 1887.—  
G. Charmes, L a Tunisie et la Tripolitaine, 1893.—  
Французсшя Желтым книги съ 1881 г.— A. Ribot 
(быв. министръ ин. д.), Rapport au P r . de la 
R ip. sur la situation de la Tunisie (1881 — 1890), 
1890.— N. Faucon, L a Tunisie: histoire etcolonisa- 
tion, 2  t., 1893.— Paul Bourde, Rapport о плодо- 
выхъ культурахъ, Тунисъ, 1893.— La Tunisie-, 
Histoire et description; agriculture, Industrie, etc. 
4 t., 1896 (изд. Soc. pour l’avanc. des sc .).— 
L. Vachuel (главный директоръ нар. проев, въ 
ТунисЪ). V Emeignement public en Tunisie, 1890.

С е н е г а л ъ  и  С у д а н -ь .—Barth, Voyages et 
dtcouvertes, франц. изд., 4 т., 1861. — G. Rholfs, 
Quer dutch Afrika, 1874,—Zweifel, et Moustier, 
Voyage aux sources du Niger, 1880.— Kan. Pietri,
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Les frangais cm Niger, 1880.— Kan. Ancelle (офи- 
церъ штаба ген. Федэрба), Les frangais аи Sin i- 
gal, 1883.—Senegal et Niger, la France dans 
VAfrique occid., изд. мор. мин., 1884. —  Lebnm- 
Renaud, Les possessions frangaises dam  VAfrique 
occid., 1884.—Annales sinegalaises, съ 1854 no 
1885 г. (сост. генералъ Faidherbe).— Kan. Ancelle, 
Les explorations cm Sinigal et dans les Gentries 
voisines, 1886. —  Bayol, Voyage en Sinigambie, 
1886.— Paul Sobillet, Voyage a Segou, 1888.—Полк. 
-Frey, Campagne, etc., 1888.— Ген. Faidherbe, Le 
Senegal; la France dans VAfrique occidentdle, 
1889.— Капит. Peroz,A u  Soudan frangais, 1889.—  
Майоръ Gallieni, Mission d’exploration дм Haut- 
Niger, 1885, и Deux campagnes au Soudan fran
gais (1886— 1888), 1891.—Пейт. E. Caron, Voyage 
de la canonniire „Le N iger“, 1898.— E. Caron et 
P. Lefort, Atlas du corns du Niger.—Kan. Binger, 
D u  Niger au golfe de Guinie, 2 t., 1892,—Полк. 
Archinard, Le Soudan frangais en 1889—1891 (до- 
несетя), 1891. —  Лейт. Jayme, D e Koulikoro a, 
Tombouctou, 1891.— Kan. Quiquandon, Rapports, 
«ъ Jornnal officiel, сент. 1891,—A. Rambaud, Se
negal et Soudan frangais (Revue des D . Mondes, 
окт. 1885), и Gampggnes du Soudan (Revue Bleue, 
■окт. 1890, дек. 1891, янв. 1892).— M. Ordinaire, 
Deux campagnes au Soudan, 1891— 1893 (Revue 
Bleue, шль 1893).—Полк. Archinard, Le Soudan 
en 1893, Гавръ, 1895.—Andrd M<Wil, Lamory, 
{1899). -  F. Dubois, Tombouctou la Mystirieuse, 
1897.—Лейт. Hourst, Stir le Niger et au pays des 
Touaregs, 1898.— Brosselard-Faidherbe, Casamance 
et Mellacorie (1892).—  Urn Mission au Sinigal 
{D-rs Lasnet, A. Chevalier, A. Cligny, P. Ram
baud), 1900.

Г в и н е и , Д а г о м е я .—Аббагь Bouche, La cote 
des Esclaves, 1884.— Borghero, Notes sur la cote 
de Guinie, 1886.— Аббатъ Desribes, L ’Fvangile 
au Dahomey, 1877.— D’Albeca, Les itabl. frangais 
de Guinie, 1890.— Chaper, Rapport о мисши въ 
AccHHiip (Arch, des missions, 1885.—Verdier, Assi- 
nie,Grand-Bassamet Lahou, 1892.— Holley, Voyage 
a  Abbioltouta, 1881,—E. Viard, A u Bas-Niger, 
1886.— E. Chaudoin, Trois mois de eaptiviti au 
Dahomey, 1891, —Kan. Nicolas, L'expidition du 
Dahomny en 1890, 18 9 2 — Ed. Aublet, L a guerre 
du  Dahomey (1888— 1893), 1894.— Ген. Dodds, Rap
port, 1894 — Майоръ Grandin, A  Vassaut du P ays  
des Noirs: Le Dahomey, 1895.—J. Poirier, Cam
pagne du Dahomey (1892—1894), 1895.— Ed. Foa, 
Le Dahomey, 1895. —  Майоръ Toutee, Dahomi, 
Niger, Touareg, 1897; D u  Dahome au Sahara, 
1899.

Г а б о н ъ ,  К о н г о ,  У б а н г и , Ч а д ъ . -L iv r e  
jaune: дЪла Конго и зап. Африки, 1884.— S. de 
Doncourt, Savorgnan de Brazza, 1844. — Barret,

L a region gabonaise, 1887.— Marche, Trois voyages 
dans VAfrique occ., 1881.—Lettres de Jacques S. 
de Brazza, 1881.— Ballay, L ’Ogdsui, 1882.— Dutreui 
de Rhins, Le Congo frangais, 1885.—L. Guibal, Le 
Congo frangais, de Gabon a Brazzaville, 1889.—
E. Dupont, Lettres sm  le Congo, 1889.— Harry Alis,
A  la complete du Tchad, 1890.— Nebout, Rapports, 
въ Bulletin du Comitd frangais de l’Afrique, 1892. —  
Kan. Mizon, тамъ ж е, 1891 май и сл.— Кап. Са- 
zemajou, тамъ же, 1900.— Полк. Monteil, D e Saint- 
Louis d Tripoli par le lac Tchad, 1895.—J.-A. 
Wauters, L ’E ta t indipendant du Congo, Брюссель, 
1899.— P. IVlille, Au Congo beige (съ прим-Ьч. и 
документами, касающимися франц. Конго), 1899.—  
Ch. Castellani, Vers le N il frangais avec la mission 
Marchand (1898). —  Robert de Caix, Fachoda, 
1899.—J. Legrand, L a legon de Fashoda, 1899.—  
*** La mission Marchand, въ Revue de Paris,
1 шня 1899 r.—Andre Lebon, (быв. министръ ко- 
лошй), La Mission et le cabinet Meline; La Boude 
du Niger (R . des D . Mondes, 15 марта и 15 сент. 
1900).

М а д а г а с к а р ъ .— Н. d’Escamps, Hist, et giogr. 
de Madagascar, 1884 — Sibrec, The great African  
Island, 1885.—Ch. Buet, Madagascar, 1883.— F. 
Hue, L a Reunion et Madagascar, 1887.—Dr. H. 
Lacaze, Souvenirs de Madagascar, 1881.— Полк, 
du Verge, Madag. et peuplades indipendantes, 
1887.—Alfred Grandidier, Hist, physique et natu- 
relle de Madag., 1885— 1886.— E. de Mandat-Gran- 
cey, Souvenirs de la c6le (£ Afrique, 1892.— A. Gran
didier, Les Frangais a Madag., 1894.— L. Brunet, 
L a France a Madag. (1815— 1895), 1895. -  Jean 
Carol, Chez les Hova, 1898.—Livre jaune: мадагас- 
карсюя д-Ьла.— Kan. G. Humbert, M adagascar... 
Guerre franco-hova (1883—1885), 1895.— Майоръ 
Grandin, Les Frangais d Madag. (включая послед
нюю войну). 2 т., Парижъ, s. d.— Ген. Duchesne, 
L ’expidition de Madag., общее донесете, s. d.—  
G. Ganotaux, (быв. мин. ин. д-Ьлъ), L ’affaire de 
M adag., 1896.— Ген. Gallieni, Rapport d’ensemble 
sur la pacification, Vorganisation et la colonisation 
de Madagascar, 1899, мартъ. — Kan. Hellot, L a  
pacification de M adag., иллюстрир., 1900.— Dr. E. 
Hocquard, L ’expidition de Madag.; journal de cam
pagne, 1897,—Подполк. Lentonnet, Expedition de 
M adag., carnet de voyage, 1897.— Лейт. Victor 
Duruy, Le 1-er regiment de tirailleurs olgeriens 
(важно для Мадагаскара), in-fol., 1889.— Лейт. 
Langlois, Souvenirs de Madag. (военный). Лиможъ,
1895.—Grosclaude, Un Parisien d Madag., 1897.—  
Prince Henri d’Orleans, A  Madagascar, 1895. -  De 
la Vaissiere, D ix  ans d Madag., 1895.— Bulletin  
du Comite de Madagascar (съ 1877).

К р а с н о е  м о р е ,  К н д !й с ш й  о к е а н ъ .  — 
Paul Soleiilet, Voyage en Elhiopie, 1886. - Caix de
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t-Aymour, Les intdrets fran. dans le Soudan ethio- 
p ien , 1887.— Denis de Rivoire, Les Frangais d Obock, 
1888. —  Borelli, lith iopie meridionals, 1890.— P. 
Combes, L’Abyssinie, 1896.

И н д о - К и т а й .  —  Annuaire франк. Индо-Ки- 
тая.— Lemosof, L ists bibliogr. des travaux relatifs 
au Tong-King, изданныхъ съ 1867 по 1883 г. 
(Revue de дёодг., 1883).— Dutreuil de Rhins, Le 
royaume JA nnam , 1879.— Castonnet des Fosses, 
Rapports du Tonkin et de la Cochinchine avec la 
France, 1883.— Hervey de Saint-Denis, L ’A nnam et 
la Chine, 1886.— Ch. Lemire, L ’lndo-Chine, 1884—  
1885.— Romanet du Caillaud, Hist, de Vintervention 
fr . au Tong-King de 1872 a 1S74, 187 4 — Vial, 
Les premieres annees de la Cochinchine, 1874.—  
G. Francis (Francis Gamier), L a Cochinchine fran- 
gaise en 1864, 1864.— Luro, Le pays d'Annam, 
Парижъ, 1878.— Doudart de Lagree, Explorations 
et missions, 1883.— Francis Gamier, Voyage d ’ex
ploration en Indo-Chine, 1873.—Jean Dupuis, V ou- 
verture du fleuve Rouge, 1880.— Armand Riviere, 
L a  guerre avec la Chine, 1883.— Paul Dechanei, 
L a question du Tonkin, 1873.— De Bizemont, L'Indo- 
Chine frangaise, 1884.— Harmand, то же заглав1е, 
1887.— De Lanessan, то ж е заглав1е, 1888.—Livre  
Jaune: тонкинсюя д%ла.—L'affaire du Tonkin, 
par un diplomate (Billot), 1888,— Prince Henri d’Or- 
leans, JDu Tonkin aux Indes, 1898.— Jules Ferry, 
Le Tonkin et la m&re-patrie, 1891 (см. его ж е  
Biscours et opinions, изд. Paul Robiquet, t. V. 
1897.— R. Carteron, Souvenirs de la campagne du 
Tonkin, 1891,—Jaques Harmant, La verity sur la 
retraite de Langson, т ё т .  d’un combattant, 1892.—  
F. Lecomte, Lang-son, combats et negotiations, 
1895.— E. Sanneron, V am ira l Courbet, 1885.— Ph. 
Lehault, L a France et VAngl. en Asie, 1892.—  
Chailley-Bert, L a colonisation de VIndo-Chine, Vex
perience anglaise, 1892.—Dr. E. Courtois, Le Ton
kin frangais contemporain; 1891.— A. Boui'nais, et 
A. Paul us, Le protector a t du Tonkin, 1885; L a  
France en Indo-Chine, 1886; L ’Indo-Chine con- 
temporaine, 2 t., 1885.— A. Boui'nais, B e Hanoi a 
PGcin, 1892.— De Lanessan, La colonisation de 
CIndo-Chine, 1895.—Ген. Gallieni, Trois colonnes 
au Tonkin (1894— 1895), Парижъ, 1899.— Майоръ 
Famin, A u Tonkin et sur la frontiere du Kwang- 
Si, 1895,— L. de Grandmaison, L'Expidition fran
gaise au Tonkin; en territoire militaire, 1898.—  
L. Finot, Ecole frangaise d'Extreme- Orient (архео
логическая мисЫя въ Индо-Китай), донесеше ген,- 
губернатору, 1900.

О т н о ш е ж е  И н д о - К и т а я  н ъ  Б и р м а н ш  
и  (Л а м у .— Англшская Синяя книга о бирман- 
скихъ дЪлахъ.— Анонимъ, L a chute des Allompra 
ou la fin du royaume d’A va, 1886.— Lady Dufferin, 
Quatre ans aux Indes anglaises (завоевание Бир-

манга), франк, пер., 1890.—Prince Henri d’Orldans, 
Politique extirieure et colonials, 1900.

О т н о ш е ж е  И н д о -К и т а я  н ъ  К и т а ю .—
Анонимъ, L a Chine: expansion des grandes puis
sances en Extreme-Orient (1895—98), 1899.—Liv- 
res jaunes.— Ren6  Pinon et Jean de Marcillac, La- 
Chine qui s’ouvre, 1900, —Pierre Leroy-Beaulieu, 
La rinovation de l’Asie, 1900.— Лейт. Sauvage, 
L a guerre sino-japonaise, 1897. — Vladimir, The- 
China-Japan war, Лондонъ, 1896.— Адмиралъ Ch. 
Beresford, The Break up o f China, Лондонъ и 
Ныо-1оркъ, 1898.— A. R. Colquhoun, China in trans
formation, Лонд. и H.-I., 1898.—S. W. et W. Wil
liams, A  history of China (современнаго), Лондонъ, 
1897,— Boulger, History of China, t. Ill, Лондонъ, 
1884.

Т и х о - о к е а н с ж я  и  а м е р и к а н е ш я  к о »  
л о ж и . — Е. Davilld, L a colonisation frangaise aux  
Nouvelles-Hebrides.— Paul Deschanel, L a politique 
frangaise en Oceanie, 2 t., 1884 и 1887.—A. Schrei
ner, L a Nouvelle CaUdonie, 1882.— Ch. Lemire, La- 
colonisation frang.en N.-CalMonie, 1878 .—L. Gau- 
harou, Giog. de la N .-CaUdonie, 1882,—A. Bernard, 
L ’archipel de la N .-CaUdonie, 1894.— Dr. Mauril, 
Hist, de la Gayane frangaise, 1889.— H. Coudreau, 
Les Guyanes et VAmazone, 1887.— Durande, La  
Guyane frangaise et le B risil, 1877,—Hue, L a  
Guyane frangaise, 1888.—Mimoire contenant Vex

pose des droits de la France (франко-бразильскш 
споръ), Парижъ, Imprim. Nat., 1899.

Г л а в а  X .

Далы-пй Востокъ.
К и т а й — Пэнъ Фупгъ. См. выше, т. IV, стр. 

321. Для тай-пигповъ: B ib . sinica, col. 268—281. 
1600— 1603, 2153—2154.— Т.-Т. Meadows, The Chi
nese and their Rebellions, Лондонъ, 1856, in-8 .— 
T. Hamberg, The Visions o f Hung siu Tshuen, 
Гонконгъ, 1854, in-8 .— Hake, Story o f Chinese Gor
don, 1885, in-8 .— Hake, Events in  the Taiping Re
bellion, Лондонъ, 1891, in-8 .— Юн-нанъ; E. Rocher, 
L a province chinoise du Yun-nan, Парижъ, 1879, 
2  т., in-8 .—Войны 1858 и 1860 гг.: Bib. sinica, 
col. 1231— 1234, 1158— 1166, 1999— 2000, 2213, 
2016— 2018.— Lord Elgin’s, Letters and Journals, 
1873, in-8 .—Желтая т ига  барона Gros, 1864, 
in-4. —  Для современных! вопросовъ: L a  mission 
lyonnaise en Chine, Люнъ, 1898, in-4.— Pierre Le
roy-Beaulieu, La Rinovation de I’Asie, 1899. — 
Лордъ Charles Beresford, The Break-up of China, 
Лондонъ, Нью-1оркъ, 1899, in- 8  .—Parliamentary 
Papers.

Р о с с 1 я  и  К и т а й .—C. de Sabir, Le fleuve 
Amour, Парижъ, 1861, in-4. — E. G. Ravenstein,
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Russians on the Amur, Лондонъ, 1861, in-8 .— Bib. 
siniea, col. 1206—1 2 2 2 .

А н н а м ъ .— См. выше, т. IV, стр. 321. См. 
выше, библюгр. къ гл. IX.

С !а м ъ  и К ам б о д ж а» — Pallegoix, Description 
du гоуагте Thai ои Siam, Парижъ, 1854. — 
Triio’ng—Vinh-Ky, Cours d’histoire annamiie a Pusage 
des icoles de la Basse-Cochinchine, Сайгонъ, 1875—  
1877.— Doudart de Lagrde, Explorations et missions, 
Парижъ, 1883.—J. Nloura, Le royaumede Cambodge, 
Парижъ, 1883.—L. Fournereau, Les m ines Khme- 
res, Парижъ, 1890. —  L. Fournereau, Les mines 
d’Angkor, Парижъ, 1890.

Б и р м а ш я .— Phayre, H istory of Burmah, Лон- 
, донъ, in-8 .— C. Imbault-Huart, Conquete de la B ir- 

manie (Jou m . Asiatique, 1878, стр. 135— 178).—  
Yule, N arrative o f the mission to the Court of Ava, 
Лондонъ, 1858, in-4.

Я п о и !я .—L. Metchnikoff, L''Empire japonais, 
Парижъ, 1882.— В. H. Chamberlain, Things Japa
nese, 1окогама, 1891.— G. Appert, Ancien Japan, 
T okio , 1888.— Leon Pages, Histoire -de la religion 
chritienne au Japan depuis 1598 juspu’a 1651, 
Парижъ, 1869.— Lafcadio Hearn, Glimpses of un
familiar Japan, Бостонъ, 1894, 2  т . ,  in-8 , и Out 
of the East; Zokoro.— A. B. Mitford, Tales o f Old 
Japan, Лондонъ, 1871, 2  т., in-8 .— F. 0. Adams, 
History o f Japan, Лондонъ, 1874, 2 т., in-8 .—  
E. 1. Reed, Japan, Лондонъ, 1880, 2  т., in-8 .—  
M. de la Mazoliere, Essai sur Vhistoire du Japan, 
Парижъ, 1899, in-18.

Г о л л а н д с к а я  И нд !я . —  Капитанъ W. Cool, 
W ith the Dutch in  the East, Лондонъ, 1897, 6. 
in-8 .— J. Chailley-Bert, Java et ses habitants, 1900.

Г л а в а  XI .

РаздЪлъ Африки.
С о ч и н е ш я  о б щ а г о  х а р а к т е р а .— Living

stone, Voyage dans I’Afrique miridionale, фр. пер., 
Парижъ, 1859.—Exploration du Zambeze, франц. 
пер., Парижъ, 1866.— Gerhard Rohlfs, Quer durch 
Africa, 2  t . ,  1874; Beitrage zur Emtdechung und 
Erforshung A frika’s, 1873 и 1881.— Barth, Voya
ges и проч. фр. пер., 4  т„ 1861.— Stanley, см. 
ниже, гл. „Конго". Bulletin du Comite de I’A fr i
que frangaise, Парижъ, съ 1890.—Bibliographies 
annudles въ Annales de geographic, Парижъ, съ 
1892.— Silva White, Le developpement de I’Afrique, 
Брюссель, 1874,— de Prdville, Les societds africai- 
nes, Парижъ, 1894.— F. Van Ortroy, Conventions 
Internationales concemant VAfrique, Брюссель, 
1898.— Hertslet, The map o f Africa by treaties, 
3 т . ,  Лондонъ, 1896— G. Hanotaux, Le portage de 
VAfrique, Парижъ, 1896.— Scott Kellie, The parti

tion of A frica, Лондонъ, 1898.—вышедш. во мно- 
гихъ изданшхъ.—V. Deville, L e portage de V A fri
que, Парижъ, 1900.— Bonnefon, L ’Afrique politique 
en 1900, Парижъ, 1900.—Henri Lorin, IT Afrique, 
d Ventrie du X X -e  siede, Парижъ, 1901.— Jean 
Darcy, L d  conquete de VAfrique (Герматя, Аншпя, 
Конго, Португал1я), Парижъ, 1900; France el 
Angleterre; cent am  de rivaliU; Afrique, Парижъ, 
1904.— Andre Lebon (бывш. нинистръ), L a politi
que frangaise en Afrique  (1896— 1898: Мисс1я 
Маршана, Нигеръ, Мадагаскаръ), Парижъ, 1901.—  
Ronard de Card, Les protectorate condus p a r  la 
France en Afrique (1870— 1895). Парижъ, 1897.—  
См. выше, библюгр. къ гл. IX.

Независимое государство Конго.— 
Stanley, Comment f a i  retrouvi Livingstone, фр. 
пер., Парижъ, 1880; A  travers le continent myste- 
rieux, Парижъ, 1879; ring annees au Congo; fon- 
dation de VEtat independant, Брюссель, 1885.—  
Dans les tim bres de VAfrique, Парижъ, 1 8 9 0 .—  
Wauters et Buyl, Bibliographie du Congo, Брюс
сель, 1895.— Goffart, T raiti mithodique de giogra- 
phie du Congo, Антверпенъ, 1897.— A. Chapaux, Le 
Congo historigue, diplomatique, etc., etc., Брюссель, 
1894.—Manuel du voyayeur et du resident au  
Congo, 2-е изд., Брюссель, 1900— 1901.— Burdo, 
Les Beiges dans VAfrique centrals, Брюссель. 
1884.— E. Dupont, Lettres sur le Congo, Парижъ, 
и Le chemin de fer du Congo, Брюссель, 1889.—  
P. Mille, Z e Congo beige, Парижъ, 1895.— Wauters, 
L ’E ta t indipendant du Congo, Брюссель, 1899.—  
E. Descamps, I f  Afrique nouveUe (т. наз. бельгшск. 
Конго), Брюссель, 1903.— Blanchard, E tude sur la 
formation et la constit. de VEtat indipendant, 
Парижъ, 1899.— См. выше, библюгр. къ гл. IX.

Г е р и а н с т я  к о л о н и и . —  Deutsche colonial 
Zeitung, съ 1890 .—J. Stoecklin, Les colonies et 
Vimigration allemandes, Парижъ, 1888. -— Demay, 
Histoire de la colonisation attemande, Парижъ, 
1889.— Langhaus, Dewtscher Tcolonial A tlas, Гота, 
1897.— H. Hauser, Colonies allemandes, imperiales et 
spontanies, Парижъ, 1900.— Karl Hassert, Deutseh- 
lancVs Kolonien, Лейпцигъ, 1898.— Blondel, Ifessor 
iconomique du peuple allemand, Парижъ, 1900.—  
Baummn, In  deutsch Ostafrika icakrend des A uf- 
standes, Въна и Ольмютцъ, 1890.— Forster, Deutsch 
Ostafrika, Лейпцигъ, 1890.— Stublmann, M it Emin- 
Pacha im  Herz. von A frika, Берлинъ, 1894.— Pe
ters, D as deutsch ostafnkanische Schutzgebiet, 
Мюнхенъ, Лейпцигъ, 1895.— Dove, DeutschsOdw.—  
A frika, Гота, 1896.

П ортугальск1Я влад'Ьшя» — Portugal ет 
A frica  (перюдич. изд.), Лиссабонъ.— Serpa Pinto,

| Comment j  a i traverse VAfrique, фр. пер., Парижъ  
1889.— H. Hauser, Очерки по изученш  португаль- 

• скихъ копошй въ Questions diplom. et colon,, Па-
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рижъ, 1900 и 1901.— Strandes, D ie Portugesenzeit 
von deutsch und englisch Ostafrika, Берпинъ, 
1899.— Guyot, Voyage au Zambbze: le Portugal et 
la Prance, Нанси, 1889.

Южная А««>риказ анггпйсшя владНЬнт 
и бурешя республики.—Argus Annual and 
South A frican Directory  (nepiofl. изд.), Капштадтъ, 
съ 1892.— Noble, Illustrated official Handbook of 
the Cape and South A frica , Капштадтъ, (ежегодн. 
изд. съ 1893).— Samler and Brown, The Guide to 
South A frica ,  Капштадтъ (ежег. изд. съ 1895).—  
Murray (путеводитель), South Africa. — Mathews, 
Inewadi У ami or twenty years personal experience 
in  South A frica , Лондонъ, 1887.— Christol, Au  
sud de VAfrique, Парижъ, 1897.— Knight, Ehode- 
sia  o f to-day, Лондонъ, 1895.— Theal, South A f
rica, 5-е изд., Лондонъ, 1900.'—H. Dupont, Les 
mines d'or de VAfrique du Sud, Парижъ, 1890.—  
De Launey, L es mines Л ог du Transvaal, Парижъ,
1896.— См. выше, т. VII, стр. 339. Pierre Leroy- 
Beaulieu, Les nouvedes socUtis anglosaxonnes, 2-e 
изд., Парижъ, 1901.— G. Aubert, Le Transvaal et 
VAngleterre, Парижъ.— Meraix, L e Transvaal et la 
Chartered, Парижъ, 1897.— H. Lecoy de la Marche, 
Souvenirs de la  guerre du Transvaal, Парижъ, 
1901.—V. Bdrard, Questions extirieures (южно- 
африкан. война), Парижъ, 1902.— См. выше, т. VII, 
стр. 339.

Итальянсшя колоши: Абисситя и 
Египетсшй Суданъ.—Lugard, The rise o f our 
E ast Empire, Лондонъ, 1896. —  Trail, England, 
E gypt and the Sudan, Лондонъ, 1900.— См. выше, 
библюгр. къ гл. I.— Fumagalli, Bibliografia Etiopica, 
Миланъ, 1893. —  A frica Italiana (период, изд.), 
Массова, съ 1895.— Melii, L a  colonia eritrea, etc., 
Парма, 1899.— Его же, I f  E ritrea  delle sue origine 
a tutto Vanno 1901, Миланъ, 1902.— Trovanski, 
1л,s Itcdiens en Er-.ihrie, фр. пер., Парижъ, 
1895.— Братья d’Abbadie, L'Abyssinie, Парижъ, 
1868; Douze arts dans la Haute-Ethiopie, Па
рижъ, 18 6 8 .— Rouard de Card, Les possessions fran- 
faises sur la c6te orientate d’Afrique, Парижъ,
1899. — Heudebert, A u pays des Somalis, Парижъ, 
1901.— Poydenot, Obock, Парижъ, 1889.— См. выше, 
библ!огр. къ гл. IX. —  Н. Castonnet des Fosses, 
L'Abyssinie et les lta liens , Парижъ, 1897.— Paul de 
Lauribar, Douse a m  en Abyssinie, souvenirs d u n  
officier, Парижъ, 1898.— De Bonchamps, Urn mission 
vers le N il blanc (1897— 98), въ Bull. soc. giog., 
1898.— Michel, Mission de Bonchamps, vers Fa- 
choda a  la rencontre de la mission Marchand,
1900 . — Vlgudras, Une mission frangaise en Abys
sinie, 1897.— Vanderheym, Une expedition avec le 
пёдоив МёпёНк (1894—1895).— Hugues le Roux, 
МёпёНк et nous, Парижъ, 1903.— См. выше, стр. 
758 ,—Ген. Baratlerl, Mimoires Л Afrique  (1892—

1896), Парижъ (Лавозелпь,' 1898).— Лейт. Conda- 
my, Custozza-Adoua, орёт, du дёп. Baratieri 
(тамъ ж е), брош. (Лавозелль).— Dragolioub-Svilo- 
kossich, Les Musses en Abyssinie, Парижъ, 1895 г.

М а р о к к о » — Playfair et Brown, A  bibliography 
of Morocco from the earliest times to the end of 
1891, Лондонъ, 1893.— Gerhard Rohlfs, Tagebuch 
seiner Meise durch Morocco nach Tuat (1864), 
статьи, появивипяся.въ Mitteilungen Петерманна, 
Гота, 1865; Meise durch Maroeeo, Бременъ, 
1868.— Виконтъ de Foucault, Meconnaissance au 
Maroc (1883— 1884), Парижъ, 1888. —  Маркизъ 
de Segonzac, Voyage au Maroc (1899— 1901), Па
рижъ, 1903, съ томомъ картъ.— De la Martinibre, 
Morocco, Лондонъ, 1889.— Его me, Mission de 
Tingitane (1891).— De la Martinibre et Lacroix, Do
cuments pour servir d  I'histoire du Nord  - Ouest 
africain, 4  тома и 1 атласъ, Алжиръ, 1894— 1897.—  
Е. Doutti, Mapport sur ses missions, въ Bulletin 
du Corniti A frique frgngaise, 1901 и 1902.— Его 

.же, I f  Islam magribin.— Godard, Le Maroc, notes 
d'un voyageur (1858— 1859), Парижъ.— A. de Ker- 
dec-Cheny, JJn boulevard de VJslam, Парижъ, 
1895.— Кап. I. Erckmann, Le Maroc moderne, Па
рижъ, 1885.— Moulieras, L e Maroc inconnu, Па
рижъ, 1895 и 1899.— Майоръ Frisch, Le Maroc, 
Парижъ, 1895.— См. выше, бибп!огр. къ гл. IX; 
p a r  la France en Afrique (1870— 1895), Парижъ,
1897. — См. выше, библюгр. къ гл. IX.

Г л а в а  XII.
Территор!альныя соглашения.
Кром-Ь спешальныхъ сборниковъ (Archives di- 

plomatiques, Memorial diplomatique, Mevuede droit 
international public, издаваемой Fillet и Fauchille), 
полезны для справокъ:

О посл'Ьдствшхъ испано-американской войны—  
французск!я Желтил книги, испанская Красная 
книга ( Documentos diplomaticos presentados a las 
C&rtes en la legislatura de 1898 por el ministrode 
Estado, duque de Almoddvar del Rio, Мадридъ, 1898 
и 1899, 2 т„ in-8 ) и оффишальное американское 
издаше (A  treaty o f  peace between the United Sta
tes and Spain. Message from the President o f the 
United States and Spain, signed in  the city o f 
Paris, on december 10, 1898, Вашингтонъ, Go
vernment Printing Office, 1899, in-8 ); и дал-fee:

1) Обзоръ нЬсколькихъ кампанШ; Bujac, La  
guerre Ыврапо-атёпсате, s. d., in-8 .

2) Ch. Bride, La guerre hispano-amtricaine de
1898, Парижъ, 1899, in-8 .

Объ англо-французскихъ территор1‘альныхъ co- 
глашен!яхъ см. французсюя Желтъгя книги и 
англШск!я Сингя книги.
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Итоги XIX вЪка.
A. de Tocqueville, Conversations with Nassau 

Senior, 1872.
Его же, L a democratic en Amirique, 4 <5d. 1842. 
W. H. Lecky, Democracy and liberty, 2 ed. 1896. 
Ostrogorsky, Democracy and the organisation o f  

political parties, translated by F. Clarice, 1902.
J. Bryce, The American Common-Wealth, 1888. 
H. Michel, D idie de VEtat, 1896.
Coubertin, La Prance sous la troisieme republique. 
H. Taine, Origines de la France Contemporaine. 

Migime moderne.
A. V. Dicey, Law and opinion, 1906. 
Schulze-Gavernitz, Zum Socialen Frieden, 1890. 
Sidifey and Beatrice Webb, History of trade unio

nism, 1894.
Ихъ же, Industrial democracy, 1897.

Nostitz, D as Aufsteigen des Arbeiterstandes in  
England, 1900.

W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, 1902.
Его же, Die deutsche VoTksuhrtschaft in  X I X  

Jahrhimdert, 1903.
Shaler, The United States, 1894.
Ely, The labor movement in  America,
D. A. Wells, Becent economic changes, 1895.
Die K uliur der Gegenwart, herausgegeben von 

P. Hinneberg.
K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, III Abtheilung 

(Neueste Zeit).
Cunningham, Growth o f English industry and com

merce in  modern times, 1892.
The Statesman's Yearbook for 1904, 1905,1906.
D. J. Medley, A  student's manual o f English 

Constitutional history. 4 ed. 1907.
Cambridge Modem History, volumes VII, IX, X.
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консульства и имперш (1800— 1814).
Проф. Э. Ш е н о н а ................................... 164— 187

IX.— Французская литература (1799—
1815). Проф. Э . Ф а г э ........................ 188— 203

X .— Искусство въ Европа (до 1814 г.).
А. Мишеля и А. Л а в у а ...................  204— 231

XI.— Состояние наукъ въ ЕвропЪ
(1789— 1814). Проф. П. Таннери .2 3 2 —251

XII. — Итал!я (1800 —  1814). Проф. А.
Пенго ......................................................... 252— 275

XIII. — Швейцар1я (1799 —  1814). Проф.
Фр. д е -К р ю ................................................ 276—288

' Стр.
XIV.— Голланшя (1789— 1814). Проф. А.

Ваддингтона..............................................  289—302;
Б и б л Ь г р а ф ш ...................................................  303— 316
О гл а в л еш е ...................................................  . 317— 321

Т О М Ъ II.
Эпоха Наполеона I (1800— 1815). 

Часть вторая.

I.—Наполеоновская Гермашя. Рейн- 
сюй союзъ (1800— 1813). Проф. Э.
Д е н и ..................................... ......................  1—  17'

II. — Польша и великое герцогство вар
шавское (1796 — 1813). Проф. Л.
Л еже ............................ ................................18—  28

III. — Англ1я (1800 —  1813). Проф. Э.
С е й у ............................................................ 29—  53

IV. — Анти - наполеоновская Германш,
Австр1я и Прусшя (1800 —  1813).
Проф. Э . Д е н и .................................... 54— 79

V. — Венгр1я (1 7 9 0 —  1814). Проф. Э.
С е й у ................................................... ....  . 80— 85

VI. — Юго-восточная Европа. Турц1я и 
хриспансюе народы (1792—  1815).
Проф. А. Рамбо .................................... 86—134

VII. — Скандинавск1ягосударства(1789—
1815). Проф. Хр. Шеффера . . . .  135—147 

VIII.— Походъ въ РосЫю. Гибель вели
кой арм!и (1812). Проф. А. Рамбо. 148— 178

IX. — Немецкая кампан!я. Распадеше 
Рейнской конфедерацЫ (1813). Док
тора словесности А. Васта . . . .  179—200-

X . — Французская кампан!я и круше- 
Hie импер1и (1814). Академика Анри
Г у с с э ........................................................  201—225

XI. — Первая реставрашя и возвраще-
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Отр.
Hie съ Эпьбы (1814— 1815). Акаде
мика Анри Гуссэ 226—241

XII. — Сто дней. Последняя борьба. Ва
терлоо (1815). Доктора словесности
А. Васта ..................................................  242—252

XIII. — Америка. Соединенные Штаты. 
Европейская колонш - (1800— 1815).
Проф. А. М уаро.......................  253—267

XIV. — Аз1я. Индостанъ, Перс1я, Афга- 
нистанъ (1800 —  1813). Проф. А.
Рамбо .......................................................  268—291

Приложеше. Матер1алы по исторШ со- 
ц!альнаго движешя. I. Робертъ
О у э н ъ ....................... .... 292— 315

Библ1ограф1я .................................................. 316—328
О гл а в л еш е....................................................... 329—333

Т О М Ъ Ш.
Эпоха реакцш (1815 — 1847).’ 

Часть первая.

I.— ВЬнскШ конгрессъ (1814— 1815).
Проф. А. С о р е л я ................................  1—■ 43

II.— Священный союэъ и конгрессы 
• (1815— 1823). Проф. А. Мале . . . 44— 58 

ЛИ.— Франщя. Вторая Реставращя
(1815—1828). Проф. А. Мале . . . 59— 95 

IV.—Юго-восточная Европа (1814 —
1821). Доктора словесности А. Де-
б и д у р а ....................................................... 96—133

V.—Испашя и Португал1Я (1814 —
1847). Проф. Дедевиза дю-Дезера . 134 — 160

VI. —Револющя 1830 года во Францш.
Проф. А. М а л е ................................  . 161— 177

VII. — Царство польское. Возсташе 
(1815— 1846). Проф. А. Рамбо . . 178— 202

VIII. —Возсташе въ Бепьгш. БельгШское
королевство (1814— 1847). Проф. А. 
Ваддингтона..............................................203—223

IX.—  Франц1я. Люльская монаряя
(1830— 1847). Проф. А. Мале . . . 224— 253

X . —Граждансшя и военный учрежде- 
шя Францш (1814 — 1847). Проф.
Э. Ш ен о н а ..............................................  254— 272

XI. — Французская литература (1815—
1847). Проф. Э. Ф а г э ........................ 273—300

XII.— Итал1я (1810 —  1846). Проф. А.
Пенго . ..................................................  301— 324

Библ1ограф1я .................................................... 325— 336
О главлен1е.........................................................337— 341

Т О М Ъ  IV-
Эпоха реакцш (1815 — 1847). 

Часть вторая.
Отр.

I.—Анппя (1814 —  1846). Проф. Э.
С е й у ...........................................................  1—  28

II.— Швейцар!я (1815 — 1848). Проф.
Фр. де-Крю ..............................................2 9 — 41

III.— ГермаШя (1815— 1847). Проф. Э.
Дени и Э. Сейу . . . . . . . .  42—  7 5

IV.— Скандинавсюя государства(1815—
1847). Проф. Хр. Шеффера . . . 76— 88

V.— Искусство въ Европа (1815—
1847). А. Мишеля, А. Лавуа и Ю.
Д. Энгеля.................................................. 89— 115

VI. — Состояние наукъ въЕвроп,Ь(1815—
1847) . Проф. П. Таннери . . . . .  117— 138

VII. —Католическая церковь и друпя 
в£роисповЬдашя (1814 — 1846).
Проф. Э. Ш ен о н а .......................... ....  139—155

VIII. — Соединенные Штаты (1817—1848).
Проф. А. М уаро......................................157— 175

IX. — Романсюя страны Америки (1815—
1848) . Доктора словесности А. Де-
бидура .......................................................  177—203

X . —Алжиръ и Французсюя колоши 
(1815— 1847). Проф. А. Рамбо . . . 204— 225

XI. —Англшсшя колонш (1815— 1847).
Проф. А. М е т е н а ................................  226— 237

XII. —Восточный вопросъ. Махмудъ, 
Мехметъ-Али, Абд - уль - Меджидъ.
Доктора словесности А. Дебидура. 238—252

XIII. —Индостанъ, Иранъ и Центральная
Азш (1814— 1847). Проф. А. Метена. 253— 265

XIV. —Дальнш Востокъ. Китай. Аннамъ.
Малайскш полу островъ. Г олландская 
И нда. Корея. (Съ начала XIX стол.
до 1850 г.). Проф. А. Кордье . . . 267—290  

Приложеше. Матер1алы по исторш со- 
щальнаго движен!я. II. Чартизмъ.
А. Введеше. В. Документы по чар
тистскому д в и ж е н ш ..............................291— 305

Б иблю граф 1я.......................................... ....  306—321
О гл а в л еш е..........................................................322—327

Т О М .Ъ  V.
Эпоха революшй и нацюнапьныхъ 
войнъ (1848 — 1870). Часть первая-

I.— Револющя 1848 года и реакщя во 
Францш (1848 —  1852). Проф. Ш.
С е н ь о б о с а ...............................................  1—  2 5

II.— Революц1я и реакщя въ Италш
(1848— 1849). Проф. А. Пенго .  . 27 — 4 7

—  315



Cmjp.
Ш.— Революция и реакщя въ Германш

(1848— 1852). Проф. Э. Дени . . . 48— 75
IV.— Револющя и реакщя въ Австро- 

Венгрш (1848 —  1859). Проф. Л.
Э й з е н м а н а ................................................76—  99

V .— Франщя. Вторая HMnepin. Внут
ренняя политика (2 декабря 1852 г.
— 2 января 1870 г.). Доктора сло
весности А. Дебидура . . . . . .  100— 134

VI. — Восточный вопросъ. Крымская 
война. Турецкая импер!я и хриси- 
анскш народности Балканскаго по
луострова. Проф. А; Мале . . . .  135—174

VII. — Объединеше Италш (1850— 1870).
Доктора словесности А. Дебидура . 175—208

VIII. — Объединеше Германш (1852 —
1870). Проф. Э. Д е н и ........................ 2 0 9 -2 4 0

IX . —Испашя и По рту га л in (1848—
1870). Проф. Дедевиза дю-Дезера . 241—259

X . — Анпня (1846 —  1872). Проф. Э.
С е й у .............................................................. 260—278

XI. — Королевства Бельпя и Нидер
ланды (1848—1870). Проф. А . Ме
тена ........................ ....................................  279— 291

Приложешс. Очеркъ исторш развиня 
соцюлогическихъ ученш. Проф. М.
М. К о в а л е в с к а г о .................................  292—339

Библюграф1я . . . • .................................  340— 349
О г л а в л е ш е ......................................................... 350— 354

Т  о м ъ VI.
Эпоха революцш и нацюнальныхъ 
войнъ (1848— 1870). Часть вторая.

I.—Скандинавск1Я государства(1848—
1870). Проф. Хр. Шеффера . . . .  1—  15

II. —Установление Австро-Венгерскаго 
дуализма (1859 — 1871). Проф. Л. 
Э й з е н м а н а ............................................... 1 6 — 38

III. — Мусульмансюе народы (1840 —
1870). Л. К а зн а ......................................39— 60

IV. — Алжиръ и французсшя колоши 
(1848— 1870). Проф. М. Валя . . . 61—  87

V.— Колоши и подданства Соединен- 
наго королевства (1848 — Т870).
Проф. А. М е т е н а .................................... 8 8 -1 2 1

VI. — СоединенныеШтаты(1848— 1870).
Проф. А. М уаро.....................................122— 146

VII. —Латинская Америка (1840— 1870).
Проф. А . М ильо.....................................147— 161

VIII.—Дальшй Востокъ. Китай. Poccin 
и Китай. Аннамъ. СИамъ и Камбод
жа. Бирмашя. Япошя (1850— 1870,).
Проф. А. К о р д ь е ................................ 162— 194

IX. — Война 1870 —  1871. Импер1я. G”*"
Проф. А. Шюкэ . . ■............................  195—239

X . — Французская литература (1848—
1870). Проф. Э . Фагэ . . . . . .  240—260

XI. —Искусство въ ЕвропЬ (1848—
1870). А. Мишеля, Романа Роллана
и Ю. Д. Э н гел я .....................................  261— 282

XII. — Современная наука (1848—1870).
Проф. П. Т аннери............................ ....  283—298

XIII. — Католическая церковь и некато- 
личесше культы (1846 —  1870).
Проф. Э. Ш ен о н а .................................  299—318

Приложение. Материалы по исторш со- 
щальнаго движешя. III. 48-й годъ 
во Францш. Программа Луи Блана.
„Организашя т р у д а " ............................319— 325

Е ибл ю гр аф 1я...................................................  326—333
Оглавлеше ........................................................ 334—338

Т о м ъ  VII.
Конецъ в%ка (1870 — 1900).

Часть первая.
I.— Третья республика. Проф. Ш.

С е н ь о б о с а ..............................................  1—  34
II.— Соединенное королевство Велико- 

британш и Ирландш. Проф. А. Ме
тена ............................................................ 35— 64

III. — Британсшя колонш. Проф. А. Ме
тена . . . . • ..................................... 65— 105

IV. — Австро-Венгр1я. Проф. Л. Эйзен
мана. ............................................................ 106— 130

V. — Швейцария (1848"—-1900). Проф.
Фр. де-К р ю ................................................ 131— 149

VI. — Королевства Бельпя и Голланд1я 
съ 1870 г. Великое герцогство 
Люксембургское съ 1815 г. Проф.
А. М е т е н а .............................................. 150— 165

VII. — Скандинавсшя государства. Проф.
Хр. Ш еф ф ер а..................................... ....  166— 180

VIII. — Итал1Я. Проф. А. Пенго . . . .  181— 202
IX.—Испашя и Португал1я. Проф. Де

девиза д ю -Д е з е р а ................................. 203—221
X , —Гермашя. Проф. Э. Дени . . . 222— 251

XI. — Европейская политика до Берлин- 
скаго конгресса (1871— 1878). Проф.
А. М а л е ...................................................  252—269

XII.— Хриснансшя государства Балкан
скаго полуострова. Проф. А. Мале. 270—289 

Приложеше. Основный черты исторш 
развитая бшлогш въ XIX столЬтш.
Проф. К. А. Тимирязева................... 290— 336

Б и б л ю гр а ф !я ...................................................  337— 344
Оглавлеше . . . . .  • ............................  345— 349
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Том ъ Vm.
Конецъ etna (1870 — 1900). 

Часть вторая.
Стр.

I.—Турщя и Египетъ. Л. Казна и
проф. А . Метена . . • ..................... 1—  22

II.—Европейская политика со времени
Берлинскаго трактата. Л. Фаржа . 23—  31

III. —Римская церковь и некатоличе-
ск!е культы. Проф. Э . Шенона . . 32—  50

IV. — Состоите наукъ. Проф. П. Тан-
н е р и ........................................................... 51— 64

V. — Искусство въ ЕвроцЬ. А. Мише
ля, Романа Роллана и Ю. Д. Эн
геля ........................................................... 65—  93

VI. —Литература во Францш. Проф. Э,
Ф а г э ............................• ........................... 94— 117

VII. — Соединенные Штаты. Проф. А.
Муаро . . 118— 139

VIII,—Латинская Америка. Проф. А. 
М и п ь о .......................................................

IX. — Французсюя колоши. Проф. А.
Рамбо . ..................................................

X . — ДальнШ Востокъ. Проф. А.
К о р д ь е ....................... ...............................

XI, —Разд'Ьлъ Африки. Робера де-Ке
де-С ен тъ -Э й м ур а ................................

XII. —  Территор1альныя соглашешя
(1 8 9 8 -1 8 9 9 ); Л. Ф а р ж а ...................

A. Приложение. Итоги XIX вЪка. Проф.
П. Г. Виноградова ................................

B. Приложение. Матер!алы по исторш
сощальнаго движения. IV. Програм
мы сощалистическихъ партШ Запад
ной Е вропы ......................................... -.

Библ10граф1я ...................................................
Оглавление . . . ..........................................

Стр.

140— 149

150— 183

184— 205,

206— 240

241— 247

248—269

270— 296
297— 307
308— 312
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Списокъ иллюстрированныхъ приложен}й (I—VIII т.).

Т. Стр.
Адамъ, Ф.— Отступлеше изъ Росши въ

1813 г...................... ' ..................... : . . II 180
Айгнеръ, L М.— Папа n iii I X ...................  V 28
Александръ I, императоръ. Ф. П. С.

Ж е р а р а ................................. • . . . I 64
Амуръ и Психея. А. К ановы .........................IV 156
АнпенскШ герцогъ. Ш . Рауха . . . .  I 23
£айроиъ, Дж . . .................................................... IV 1
Бальзакъ, О. Художн. Л . Буланже . . III 291 
Баррикада въ ПрагЬ 16 1юня 1848 г. . V 82
Баррикады во Ф ранкфурт^........................ V 53
Бебель. А ...............................................  VII 232
Беклинъ, А . А втопортретъ......................... VIII 78
Беранже, П. Ж ......................................................III 279
Берлинскш конгрессъ. А. А . Вернера . VII 268
Берлюзъ, Г ...............................................................IV 114
Берне, Л. . . .........................................................IV 58
Берршская, герцогиня. Т. Лоренса . . III 234
Бетховенъ, Л ....................................................... II 59
Бисмаркъ, князь. Фр. Ленбаха . . . .  V 218
Бланъ, Луи. П. Д ю п ю и ............................. V 11
Блейбтрей, Г.— Императоръ Вильгельмъ

предъ П а р и ж е м ъ ...................................... VI 232
Блейбтрей, Г .—Кронпринцъ при ВергЬ. VI 200
Бодри, П .— Ф. Г и з о ........................................... III 246
Большая баррикада передъ ратушей въ 

БерлинФ въ ночь съ 18 на 19 марта
1848 г.................................................. ....  . V 51

Бонна, Л .—Л. А. Т ь е р ъ ..................................III 241
Бонна, Л.— Э. Р ен а н ъ ...................................... VI 252
Бонна, Л.— Жюль Ф ерри........................... . V I I  20
Бракосочеташе принца Ж ерома Бона

парта съ принцессой Виртемберг- 
ской 22 августа 1807 г. Ж . Б. Реньо. I 79

Бретъ-Гартъ, Фр. . • ...................................VIII 117
Буланже, генералъ..............................................VII 26
Буланже, Л .— О. Бальзакъ . . . . . .  III 291
Буланже Л.— А . Дюма (отецъ) . . . .  III 293
Бьернсонъ-Бьернстьерне................................ VII 166
БФгство Луи Филиппа изъ Парижа

24 февраля 1848 г.................................  V 6

Т. Слпр,
Вагнеръ, Р . . . . ............................................... VI 279
Веберъ-фонъ, К. М.............................................. IV 89
Верди, Дж...........................  VIII 86
Верещагинъ, В. В .— Отступлеше . . .  II 175 
Верещагинъ, В. В .— Пожаръ Кремля . II 169 
Верне, О.— Луи Филиппъ и его сыновья. III 224 
Вернеръ, А. А.— Берлинсшй конгрессъ . VII 268 
Видъ и планъ промышленно-земледФль- 

ческихъ общинъ Единеюя и Коопе-
рац ш ............................................................  II 304

Викторъ Эммануилъ I I ................................. V 176
Вильгельмъ II на капитанскомъ мостикФ.

Г. П р е л л я ........................ч ................... VII 242
Вильгельмъ передъ Парижемъ. Г. Блейб

трей ................................................................. VI 232
Виндгорстъ, Л ....................................   VII 228
Вирховъ, Р ..........................................................  VIII 110
Вихграфъ.— Пр1емъ депутацш президен- 

томъ Крюгеромъ въ Исполнитель-
номъ со в Ф тФ ................................  VII 94

Военный совФтъ. Ф. Дефреггера . . .  II Иэ 
Военный совФтъ на Филяхъ въ 1812 г.

А. Д. Кившенко.....................................  II 167
Вольта, А....................................................  . . I 245
„Въ 1812 году®. И. М. Прянишникова ._ II 178 
Выступление добровольцевъ. Ф. Рюда . IV 177 
ВФсти съ театра войны. А. Эберле . . VI 28
Гайднъ, I............................................................... II 60
Гарибальди, Дж................................................  V 186
Гауптманъ, Г........................................................VIII 94
Гауссъ, К. Ф......................................................  I 234
Гейдекъ, I.— Фридрихъ Вильгельмъ III съ '

семействомъ въ 1809 г...............................II 62
Гейне, Г.....................................................................IV 42
Гельмгольцъ, Г., фонъ. Фр. Ленбаха . VI 290 
Гендлеръ, Г.— Королева Луиза въ кре

стьянской и з б Ф ....................................   II 68
Герцогиня БеррШская. ,Т . Лоренса . . II 234 
Герцогъ Анг1енскгЙ. Ш. Рауха . . . .  I 23 
Гессъ, П.— Сражен1е подъ Лейпцигомъ. II 194 
Гете, I. В............................................................  II 65
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T. Omp.
Гизо, Ф. Худ. П. Бодри . • ............................ III 246
Гладстонъ, В........................................................ VII 52
Глинка, М. И. .......................................................IV 116
Грезъ, Ж . Б.— Наполеонъ Бонапартъ—

первый консулъ.....................................  I 9
Григъ, Э ................................................................VIII 88
Гумбольдтъ, А..................................................  II 28
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ИСТ0Р1Я. Р0СС1И
въ XIX въкъ.

Около 35 выпусковъ, до 200 художественно 
исполненные снимковъ, въ т. ч. до 60 reniorpa- 
вюръ англжск, типа, Предварительная подписка
принимается на слйд, услов.: 1) либо при подпискй 
уплачивается 2 р, и при полученш каждаго выпуска 
по 1 p.j включая пересылку (за переводъ платежа 
по 10 коп.); 2) либо при подписка уплачивается 
5 р. и при полученж каждаго 5-го выпуска (т.-е. 5, 
10, 15-го и т, д.) также по 5 р, до полной оплаты 
всего издашя. .

I м ----------  — I

Издаже Т-ва „Бр. К  и И. ГРННПТЪ и КЯ“ .

Москва, Большая Никитская, 5. =  ОтдЪпеше въ С.-Петербургё: Загородный пр., 14

1907.



McropiH Pocc in  въ Х Ж  веке» ставить своей задачей не опи- 
саше внтЬшняго хода событш. HcTopiH, какъ ее понимаютъ 
теперь, должна дать читателю представлеше объ эволюцш 
народнаго хозяйства, общественныхъ классовъ, полити- 

ческихъ партш, государственныхъ учрежденш. «Истор1я Poccin 
въ XIX в.» должна дать прежде всего отв'Ьтъ на вопросъ: какъ 
сложился тотъ общественный строй, съ которымъ Росая вступила 
въ XIX в'Ькъ и который не сегодня-завтра станетъ для насъ «ста
рыми порядкомъ». Подобно французскому «старому порядку», онъ 
не такъ старъ, какъ кажется: если его корни идутъ и глубже 
XIX века, то, во 'всякомъ случай, не дальше XVIII. Углубляться 
въ до-петербургскш перюдъ русской исторш было сочтено поэтому 
совершенно излишними, ограничившись, въ виде вступлешя, очер- 
комъ положешя Pocc in  въ XVIII в е к е  (главными образомъ, во 
второй его половине). Съ другой стороны, составители не нашли 
нужными трактовать исторш XIX в. въ одинаковомъ объема на 
всеми его протяженш. Мы лучше знаемъ нашу древнюю исторш, 
ч-Ьмъ новую,—новую, ч-Ьмъ новейшую, это общее правило приме
нимо и къ последовательными отделами самой новейшей и сто pi и.

Отправляясь отъ этихъ соображенш, составители решили отве
сти на вторую половину XIX века приблизительно втрое более 
места сравнительно съ первою. Въ окончательномъ виде книга 
должна составить 4 части (не равнаго объема): первая будетъ охва
тывать время отъ 1801 до 1840 года, вторая—эпоху, непосредственно 
предшествующую реформами бо-хъ гг., и самыя реформы (1840— 
1866 гг.), третья—эпоху реакщи до ея окончательнаго завершешя, 
земскаго и городового положений Александра III (1866—1892 гг.), 
и, наконецъ, четвертый — перюдъ подготовки русской революцш 
(1892— 1903 гг.).

„Hcropifl Россш въ XIX веке*4 составитъ приблизительно около 
35 выпусковъ, въ 8о страницъ большого формата, въ общей слож
ности около 2.800 страницъ текста и будетъ заключать около 
200 художественно выполненныхъ снимковъ съ портретовъ выда
ющихся деятелей и съ картинъ и скульптуръ русскихъ художни- 
ковъ, въ томи числе около 6о гелюгравюръ англшскаго типа.

с
Въ изданш  принннаютъ учас-rie: Е . В. Анич- 

ковъ, С . М. Блекловъ, М. М. Богословскш, 
И. H. Бороздрнъ, С. А. Венгеровъ, В. В. Водо- 
возовъ, А. К. Дж ивелеговъ, Н. Н. Ж ордани, 
В. Я. Канель, А. А . Кизеветтеръ, А. Коллонтай, 
К. И. Лавдеръ, К . Н. Левинъ, H. Ленинъ, 
3 .  Ленскш, Л . Мартовъ, В . Д .  Мсдемъ,

Г  • I

]
H. М. Никольскш, Д . H. Овсянико-Куликов- 
скш, М. H. Покровскш, Н. А. Рожковъ, С. 9 .  
Русова, П. Н. Сакулинъ, В. Н. Сторожевъ, М. А. 
Таганскш, К . А. Тимирязевъ, М. И. Туганъ- 
Барановскш, В. М. Фриче, С. Я. Цейтлинъ, В. И. 
Чарнолускш, М. П. Чубинскш, Г. И. Ш рейдер ь, 
Ю . Д . Энгель и др.

Къ 1 октября 1907 г. вышли выпуски 1— 5 и заканчивались печаташ'емъ осталь
ные выпуски первой части (1800— 1840 гг.) „Исторш Россш въ XIX вЪкЪ“ .
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половин-t X IX  B-tKa. 2. Государственное хозяй-

Часть . I. Аграрный вопросъ въ конц-t вЕка. 2. Круп
ная индустр1я. 3. Государственное хозяйство



СПИСОКЪ ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ ХЪ ПРИЛОЖ ЕНИЕ  
ПОМ'ВЩ ЕННЫХЪ ВЪ ПЕРВЫ ХЪ 6 ВЫПУСКАХЪ  

■ --- „ИСТОРШ  РОСС1И ВЪ  X IX  ВЪКЪ«.

В ы п у ск ъ  I. А. К р ы л ов ъ . К- П. Брюллова. Румянцевскш музей. Гелюгравюра.
J  В. А. Ж у к о в ск ш . К . П. Брюллова. Третьяковская галлерея. Гелюгравюра.

А. С. Г р и бо’Ь д о в ъ . И. Н. Крамского.^Третьяковская галлерея. Гелюгравюра. 
И м п ер атор ъ  А лек сандръ  I. В. Л. Боровиковскаго. Исторический музей. 
ГраФЪ Р о ст о п ч и н ъ . В. Л . Боровиковскаго. Румянцевскш музей.
М асон ъ  А. 0 .  Л абзи н ъ . Б . Л . Боровиковскаго. Румянцевскш музей. 
А р х и м а н д р и т ь  Ф отш . Т . Д ау. Историческш музей.
К. 0 .  Р ы лЪ евъ .
П. И. П естел ь .

В ы п у ск ъ  И. Н. М. К ар ам зи н ъ . В. А. Тропинина. Третьяковская галлерея.
А. С. П уш к и н ъ . О . А . Кипренскаго (к о т я  Н. Н. Ге). Третьяковская галлерея. 

Гелюгравюра.
ГраФЪ Н. С. М о р д в и н о в ъ . Съ портрета масляными красками.
М. Ю. Л ер м он т ов ъ . В. Г. Перова. Третьяковская галлерея. Гелюгравюра. 
ГраФЪ М. М. С перанскш . Съ акварели А. П. Брюллова. Третьяковская галлерея. 
М и тр оп ол и ть  Ф и ларетъ . Съ портрета масляными красками. Историческш музей.

В ы п у ск ъ  III. Н. В. Г огол ь. А. А. Иванова. Румянцевскш музей. Гелюгравюра.
У В. Г. БЬлинскчй. Съ карандашнаго портрета И . А . Астафьева. Третьяковская

галлерея. Гелюгравюра.
В. Г. Б Ъ линскш  п е р е д ъ  см ер т ь ю . Съ картины А. А . Наумова. Гелюгравюра. 
А. П. Е рм оловъ .
ГраФЪ А. X. Б енкендорФ Ъ .

В ы п у ск ъ  IV. И м п ер атор ъ  П ав ел ъ  I. Съ портрета масляными красками. Оружейная палата. 
* '  И м п ер атор ъ  Николай I. Съ портрета масляными красками. Оружейнаякрасками. Оружейная

 ̂палата.
ГраФЪ Е. Ф. К анкринъ.
К н я зь  А дам ъ  Чарторш скчй. Ю. Олешкевича. Румянцевскш музей.
Т. Н. Грановскгй. П. 3 .  Захарова. Третьяковская галлерея. Гелюгравюра.

В ы п у скъ  V. И. И. Л а ж еч н и к о в ъ . А. В. Тыранова. Третьяковская галлерея.
К. Н. Б атю ш к ов ъ . Съ акварели П. Ф. Соколова. Третьяковская галлерея. 
М. П. П о г о д и н ъ . В. Г. Перова. Третьяковская галлерея.
ГраФЪ А. А. А ракчеевъ . Съ гравюры К . Афанасьева и Пожалостина. Исто

рическш музей.
А. Н. М айковъ. В. Г. Перова. Третьяковская галлерея.

В ы п у ск ъ  VI. А. И. Г ер ц ен ъ . Н. Н. Ге. Третьяковская галлерея. Гелюгравюра.
П. Я- Ч а а д а ев ъ . С ъ литографш изъ коллекцш Историческаго музея.
А. В. К о л ь ц о в ъ . С ъ акварели К. А. Горбунова. Третьяковская галлерея.
Н. В. К ук ол ь н и к ъ . К. П. Брюллова. Третьяковская галлерея.
ГраФЪ П. Д . К и сел ев ъ . С ъ гравюры изъ коллекцш Историческаго музея. 
С. Т. А ксаковъ . И. Н. Крамского. Третьяковская галлерея.

(г
Издаше составить около 35 выпусковъ въ 80 стр. большого формата, въ общей сложности 
около 2.800 стр. текста и, кром-Ь того, будетъ заключать около 200 художественно исполнен- 
ныхъ снимковъ съ портретовъ выдающихся деятелей и съ картинъ и скульптуръ русскихъ 

художниковъ, въ томъ числЪ до 60 гелю гравюръ англ. типа.
До выхода въ cetTb перваго тома принимается предварительная подписка на сл Ьдующихъ 
услов1яхъ: 1) либо при подпискТ уплачивается 2 р. и при полученш каждаго выпуска— по 
1 р. (съ пересылкой), за переводъ платежа уплачивается 10 к.; 2) либо при подпиекф упла
чивается 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 способЪ получешн устраняются почтовыя 
формальности и лищше расходы, связанные съ получешемъ книгъ наложеннымъ платежомъ).

Ц-Ьна отд-бльнаго выпуска— 1 р. 35 к.
Иллюстрированные проспекты по требовашю высылаются безплатно.

Vs - — -  —  - - — -  . _ . -  . ----------JJ

Главная контора изд. Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К°“: Москва, Б. Никитская, 5.
Отд%леше въ С.-ПЕТЕРБУРГА, Загородный пр., 14.
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