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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Подробнымъ  предислов1емъ  къ  этой  учебной  книг-Ь  новой 
истор1и  могла  бь/  служить  статья  моя  „О  преподаванш  истор1и 

въ  средней  школ-Ь",  пом-Ьщенная  въ  трехъ  посл'Ьднихъ  книж- 

кахъ  „Русской  Школы"  за  1899  г.,  а  также  вышедшая  въ 
св'Ьтъ  и  отд'Ьльной  брошюрой.  Зд-Ьсь  я  ограничусь  лишь  самымъ 

необходимымъ  для  объяснешя  н-Ькоторыхъ  особенностей  настоя- 
ш,аго  руководства. 

1)  Авторъ  предполагаетъ,  что  въ  учебник-Ь  рядомъ  съ  пара- 

графами, предназначенными  для  заучиван1я,  неизб-Ьжив!  пара- 
графы, которые  могутъ  только  прочитываться  (въ  классЬ  съ  объ- 

яснен1ями  преподавателя).  Таковы  могутъ  быть  параграфы,  заклю- 

чаюш,1е  мен'Ье  важпыя  подробности  ̂ )  или  же  им'Ьюш,1е  значеи1е 
вступлешй,  подведен1я  итоговъ  и  т.  п.  Напр.,  первые  пять  §§  книги 

представляютъ  собою  общее  вступлен1е,  а  §§  38 — 46  —  гёзишё 

фактовъ,  которые  должны  быть  учащимся  изв-Ьстны  изъ  учеб- 

ника среднев-Ьковой  истор1и,  и  т.  п.  Изъ  трехъ  съ  половиною 

сотенъ  параграфовъ,  на  которые  разд-Ьленъ  текстъ  книги,  пред- 
назначен ныхъ  только  для  прочтен1я  наберется  около  полутораста, 

Всгь  такге  §§  ошлтчены  зогьздочкой. 

2)  Дал^е,  книга  составлена  такъ,  что  читаться  (а  потому  и 

изучаться,  и  повторяться)  можетъ  не  въ  одномъ  только  порядкЬ. 

^)  и  еще  то,  что  въ  нашихъ    школьиыхъ  1грограммахъ  опускаепя  и.ш  что  по- 
дробн-Ье  разсказывается  въ  учебникахъ  русской  истор1и. 



—     IV    — 

Напечатана  книга  въ  синхронистическомъ  порядке,  но  писалась 

она  въ  вид'Ь  ряда  самостоятельныхъ  очерковъ,  а  именно:  1)  очерка 
всей  исторш  между народныхъ  отношен1й,  2)  очерка  культурнаго 

и  политическаго  развит  Европы  въ  новое  время  и  3)  очер- 

ковъ исторхи  отд'Ьльныхъ  странъ.  Напр.,  кто  желалъ  бы  про- 

следить исторш  международныхъ  отношенш  въ  ХУ1 — XIX  вв., 

тотъ  могъ  бы  это  сд-Ьлать,  прочнтавъ  §§  55 — 61,  96 — 101, 

111  —  116,  119—121,  124,159  —  166,119-208,247—249, 

256 — 260,  264 — 267  и  т.  д.,  которые  представляютъ  собою 

совершенно  связный  разсказъ.  Такимъ  же  образомъ  §§  74 — 79, 

103—104,  133—145,  210—214  и  т.  д.  даютъ  вполне  свя;з- 

ную  исторш  Англ1и  и  т.  п.  Авторъ  такимъ  способомъ  изложе- 

н1я  думалъ  придать  содержан1ю  книги  большую  гибкость  и  по- 

движность, полагая,  что,  будучи  пройденъ  въ  одномъ  порядк-Ь 
(по  эпохамъ),  тотъ  же  курсъ  могъ  бы  потомъ  быть  повторенъ 

въ  другомъ  порядке  (по  главнымъ  явлен1ямъ  и  по  отд-Ьльнымъ 

странамъ);  въ  виду  этого  дается  и  два  оглавлешя  книги.  Въ  при- 
ложеигяхь  къ  тексту  книги  помтцены  схематическая  ея  таблица 

и  краткге  очерки  исторш  всей  Европы  {особо  культурной  и 

политической)  и  внутренней  исторш  отдп>льныосъ  странъ. 

3)  Кроме  того,  автору  показалось  нелишнимъ  дать  очеркъ 

распространешя  владычества  и  разселен1я  европейскихъ  наро- 
довъ  въ  другихъ  частяхъ  св^та.  Двумя  отдгьламч  этого  очерка 
начинается  и  оканчивается  книга. 

4)  Къ  книге  приложено  еще  14  маленькихъ  географическихъ 

картъ.  Авторъ  не  предполагалъ  заменить  ими  историческш  ат- 

ласъ,  а  потому  не  занесъ  на  нихъ  многаго  изъ  того^  что  можно 

найти  въ  любомъ  атласе  (напр.,  м^ста  сражешй;  на  прилагаемыхъ 

картахъ  некоторые  города  и  реки  отмечены  лишь  съ  целью 

помочь  учащимся  ор1ентироваться).  Целью  составителя  было  лишь 

дать  упрощенное  (и  ради  большей  наглядности,  и  ради  бо- 

лее легкаго  запоминан1я)  представлен1е  о  некоторыхъ  момен- 

тахъ  или  процессахъ  въ  истор1и  последнихъ  четырехъ  вековъ. 
Карты  снабжены  особымъ  объяснительнымъ  текстомъ  въ  концть 

книт,  въ  которомъ  обращено  вниманге  на  терришоргальный 

рост?,  нгькоторыос7,  государство. 



5)  Авторъ  не  скупился  на  хронологичесшя  даты,  но  не 

потому,  чтобы  считалъ  нужнымъ  заучиван1е  ихъ  въ  большомъ  ко- 

личеств'Ь:  по  его  мн-^шю,  въ  учебник-Ь  исторш  хронолопя  то  же 

самое,  что  градусная  сЬтка  на  географической  карт'Ь.  Тгь  даты, 

которыя  рекомендуется  заучить,  ошмтчены  жирнымъ  шриф- 
томъ  и  воспроизведены  въ  особомъ  перечить  въ  конц)ь  книги. 

6)  Наконецъ,  вовсе  не  думая,  чтобы  учебникъ  долженъ  былъ 

быть  справочной  книгой,  составитель  тЬмъ  не  мен']Ье  нашелъ  нуж- 

нымъ дать  списки  правителей  отд'Ьльныхъ  странъ  и  перечень  упо- 

минаемыхъ  въ  книг'Ь  ученыхъ,  мыслителей,  изобретателей  и  т.  п. 
съ  хронологическими  указан1ями.  Списки  государей  помгьщены 

при  краткихъ  очеркаосъ  исторш  отдшльныхь  странъ,  а  упомя- 

нутый перечень — послп>  общей  хронологги. 
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ГЛАВА  I. 

Начало  всем1рнаго  господства  европейскихъ  народовъ. 

МФ.сто  Европы  во  всетрной  исторш    (§§    1 — 5.). — Велимя  географичестя  открыт1я 

(§§  0—10)  и  первое  утв^жден1е  европейскихъ  народовъ  въ  другихъ  частяхъ  св'Ьта 

(§§  11  —  14).  -  Сл'Ьдств1я  гзаморскихъ  открыт1Й  и  :твоеван1Й  (§  15). 

1"^.  Въ  четыре  иосл'Ьдн1е  в-Ька,  составляю1ц1е  такъ  назы-  Введенхе. 
ваемую  новую  истор1ю,  Европа  (сначала  одна  западная)  заняла 

господствующее  •положен1е  на  всемъ  земномъ  шар-Ь.  Хотя  въ 
средн1е  в-Ька  и  произошло  расширен1е  исторической  сцены,  и 
къ  Средиземному  морю  древности,  вокругъ  котораго  главнымъ 
образомъ  и  происходило  сближен1е  народовъ,  прибавились  еще 

два,  такъ  сказать,  новыхъ  средиземнЬгхъ  моря  на  с^вер-Ь  Европы 
(Н-Ьмецкое  и  Балтшское),  но  весь  историческш  м1ръ,  объединен- 

ный греко-римскою  образованностью,  распадался  тогда  на  три 

отд'Ьльныя,  одна  отъ  другой  отчужденныя   части. 
2*.  Въ  VII  и  УШ  вв.  аз1атск1я  и  африкансшя  части  бывшей  Распадеше г>  „  .  нсториче- 

гимскои  имперш  достались  магометанамъ,  которые  распростра-скагошра  въ 
нили  свою  власть  на  восток-Ь  и  юг-Ь  и  въ  такихъ  м^стахъ,  гд'Ь  ни- "'^'^^^^  ̂ р.  вв. 
когда  не  существовало  римскаго  владычества.  Было  время,  когда 

магомешанскш  мгръ  былъ  сильн-Ье  м1ра  христ1анскаго  и  угрожалъ 
независимости  всей  Европы.  Въ  УШ  в.  мусульмане  овлад-Ьли 
Испаи1ей,  а  потомъ  стали  утверждаться  въ  Сицил1и  и  южной 
Итал1и;  съ  середины  ХШ  до  конца  ХУ  в.  подъ  игомъ  народа, 
принявшаго  исламъ,  тяготилась  большая  часть  Росс1и;  въ  Х1У  в. 
другой  магометанск1й  народъ  началъ  завоеван1е  Балканскаго 
полуострова,  а  въ  середине  ХУ  положи.1ъ  конецъ  и  ВизантШ- 
ской  импер1и;  отсюда  же  еще  въ  ХУ1в.  турки  продолжали  грозить 

остальной  Европ-Ь.  Въ  то  время,  какъ  исламъ  отрывалъ  отъ 
христ1апства  аз1атск1я  и  африкансюя  области  Римской  имперш, 

НОВАЯ  ИСТ0Р1Я.  1 



само  христ1анство  разд-блилось  на  православный,  г]эеко-славян- 
скш  Востокъ  и  католичесшй,  главнымъ  образомъ  ромаио-гермап- 

скгй  Западъ.  Въ  исход'Ь  среднихъ  в^Ьковъ  восточная  часть  Европы 
была  надолго  задержана  въ  своемъ  развит1и  непосильною  борьбою 

съ  магометанствомъ,  которое  наконецъ  и  подчинило  себ-Ь  Византш 
и  южно-славянск1я  государства.  Въ  лучшемъ  положен1и  былъ 

Западъ,  но  и  онъ  въ  средн1е  в^ка  жилъ  совершенно  обособлен- 
ною жизнью,  замкнутый  съ  трехъ  сторонъ  морями  и  отчужден- 

ный отъ  европейскаго  Востока  в^роиспов^Ьднымъ  различ1емъ. 
Правда,  въ  эпоху  крестовыхъ  походовъ  западные  народы  вышли- 
было  за  границы  своего  м1ра  и  сд-Ьлали  н^Ьсколько  завоеванш 
въ  Азш  и  Еврон-Ь  (1ерусалимское  королевство  и  Латинская 
импер1я),  но  эти  ихъ  завоеван1я  были  непрочны. 

3''\  Изъ  этихъ  трехъ  м1ровъ  (восточно-  и  западно-христ1ан- 
Куяьтурное  скаго  И  мусульманскаго)  въ  конц-Ь  среднихъ  в'Ьковъ  первенство первенство  ,  ^  л  .у 

запада.  <?»  исшорги  образованности  стало  принадлежать  европейскому 

Западу.  Магометане  въ  первые  в-Ька  своей  эры  развили  у  себя 
зам^Ьчательную  образованность,  но  съ  переходомъ  господства  въ 

этомъ  историческомъ  м1р'Ь  отъ  арабовъ  къ  монголамъ  и  тур- 
камъ,  исламъ  сд-Ьлался  синонимомъ  варварства,  и  развитхе  обра- 

зованности стало  задерживаться  везд-Ь,  гд-Ь  только  утверждалось 
магометанское  владычество.  Между  прочимъ  оно  долго  м-Ьшало 

культурному  преусп-Ьянш  Россш  и  совсЬмъ  загубило  образован- 
ность визант1йскую.  Впрочемъ,  посл-Ьдияя  и  сама  сильно  отстала 

отъ  западно-европейской  въ  эпоху  такъ  называемаго  возрожден1я 

наукъ  и  искусствъ  въ  Х1У— ХУ  вв.  Быстрый  ростъ  цивилизац1и 
на  запад-Ь  Европы  въ  новое  время  поставилъ  тамоши1е  на- 

роды во  глав-Ь  всем1рной  исторш.  Уже  со  второй  половины 
ХУ  в.  (при  великомъ  княз-Ь  московскомъ  Иван'Ь  III)  началось, 
хотя  и  очень  слабое  на  первыхъ  порахъ,  проникновен1е  запад- 

ной образованности  въ  Россш,  а  посл'Ь  Петра  Великаго,  въ 
ХУШ  и  XIX  вв.,  Росс1я  вполн']^  прюбщилась  къ  европейской 
образованности.  Едва  только  въ  XIX  в.  при  помощи  Россш 

освободились  отъ  турокъ  христ1анск1е  народы  Балканскаго  полу- 
острова, какъ  и  они  тоже  подчинились  вл1ян1ю  этой  образован- 

ности. 

4?\  Вм^^ст-Ь  съ  т-Ьмъ  и    политически  христганскан  Европа 
Политическое^з^^^^  ^^^^  ̂ ^^^  мусульманскимъ  Востокомъ.  Въ  самомъ  конц-Ь 
преоб.тадан1е  -^  •^•^  т^. 
Европы  въ  но- ХУ  В.,  ПОЧТИ  одновременно  И  Россш  освободилась  отъ  монголь- 
вое  время,  скаго  ига  (1480),    и  пала  Гренада,  посл-Ьдисе  влад-Ьихе  мусуль- 

манъ  въ  западной  Европ-Ь  (1492).  Въ  ХУ1  в.    западная  Европа 
съ  усп^хомъ  отбилась  отъ  турецкаго  нашеств1я,  а  Росс1я  завое- 
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вала  ц'Ьлыя  мусульмансшя  царства  на  востокЬ  (Казань,  Астра- 
хань, Сибирь).  Войны  съ  турками,  который  вели  Австр1я  въ 

XVII  и  XVIII  вв.  и  Росс1я  въ  XVIII  и  XIX  вв.,  совершенно 

расшатали  магометанское  владычество  на  Балканскомъ  полу- 

остров'Ь  и  подготовили  возможность  освобожден1я  сербовъ,  румынъ, 
грековъ,  болгаръ  въ  XIX  стол-Ьтт.  Бъ  настояш,ее  время  ц']Ьлыя 
страны,  населенныя  мусульманами,  входятъ  въ  составъ  обшпр- 
ныхъ  европейскихъ  государствъ.  Такъ  Росс1я  господствуетъ  во 
многихъ  частяхъ  прежней  турецкой  импер1и  (Крымъ  и  Кавказъ), 

а,  съ  недавняго  времени  и  въ  Средней  Аз1и;  Англ1я  распоря- 

жается между  прочимъ  въ  Инд1и  и  въ  Египт-Ь;  Франщя  стоитъ 
твердою  ногою  въ  Алжир-Ь  и  т.  п.  Благодаря  господству  евро- 
пейцевъ  въ  этихъ  странахъ,  и  он-Ь  понемногу  пршбщаются  къ 
повой  цивилизац1и. 

5''\  Ыаконецъ,  еще  ц-Ьлый  рядъ  событ1й  способствовалъ  рас-^^Р^^^^ъ  къ 
ширенш  господства  европейскаго  М1ра  и  распространен1ю  его  скому  нерюду 

образованности.  Древн-Ьйшхя  цивилизац1и  (египетская,  вавилоно- ^^^^^^^"• 
ассир1йская,  индусская,  китайская)  были  гтвилизацгями  р?ьчнымщ 

потому  что  сосредоточивались  въ  бассейныхъ  большихъ  р-Ькъ 
(Нилъ,  Тигръ  и  Евфратъ,  Индъ  и  Гангъ,  Янтсешангъ),  но  всЬ 
эти  цивилизащи  развивались  совершенно  обособленно.  За  этимъ 

пер1одомъ  сл'Ьдуетъ  пер1одъ  цивылизацш  морскихо,  который  охваты- 
ваетъ  собою  всю  древнюю  исторш,  отъ  появлен1я  финиюан-ь 
на  Средиземномъ  мор'Ь  до  образован1я  вокругъ  него  обширной  Рим- 

ской имперш,  и  всЬ  средше  в^ка,  когда  къ  Средиземному  морю 

прибавились  еще  два  историчесшя  моря  —  НЬмецкое  и  Балт1й- 
ское.  Трет1й  пер1одъ  гщвилизацт  океанической  начинается  въ 

новое  время.  Бъ  конц-Ь  XV  в.  западные  европейцы  открываютъ 
ц'кшй  новый  св'Ьтъ  (Америку)  и  морской  путь  въ  11нд1ю  во- 

кругъ Африки,  а  въ  начал-Ь  XVI  в.  огибаютъ  южную  оконеч- 
ность Америки  и  такимъ  образомъ  совершаютъ  первое  круго- 

светное плаван1е.  Это  было  своего  рода  завоеван1емъ  для  море- 
плаван1я  океановъ  Атлантическаго,  Инд1йскаго  и  Беликаго.  По- 

томъ  зд-Ьсь  была  открыта  европейцами  и  пятая  часть  св-Ьта — 
Австрал1я.  Завоеванхе  русскими  Сибири  въ  концЬ  ХМ  в.  также 

привело  мало-по-малу  европейцевъ  къ  Беликому  океану  и  съ 
другой  стороны,  при  чемъ  именно  отсюда  была  впервые  открыта 

С'Ьверо-западная  часть  Америки. 
6.  Географическ1я  открыт1я  XV  и  XVI  вв.  им'Ьютъ  въ  высшей    Открнт!е .  ^  компаса. 

степени  важное  историческое  значеню  по  своимъ  крупнымъ  посл-Ьд- 
ств1ямъ.  Бъ  древности  и  въ  средн1е  в-Ька  моряки  не  решались  пус- 

каться въ  море  слишкомъ  далеко:  плава.1и  вдоль  береговъ,  отъ  мыса 



до  мыса  ̂ ),  отъ  острова  до  острова.  Въ  Х1У  в,  итальянецъ  Флавго 
Джгойя  первый  воспользовался  свойствомъ  магнитной  стр'Ьлки 
поворачиваться  на  сЬверъ,  чтобы  устроить  снарядъ  (компасъ), 

при  помощи  котораго  сд'Ьлалось  возможнымъ  ор1ентироватьса 
въ  открытомъ  мор'Ь  и  днемъ  и  ночью,  и  въ  пасмурную  погоду, 
и  во  время  тумана. 

7*.  Первымъ    народомь,    воспользовавшимся    компасомъ    для 
Морск1я  от-  ()олгье  отдаленпыхъ    морскихъ  плаватй,  были  португальцы,  ко- 1фЫТ1Я  порту-  „  ^  л 

га.тьцевъ.  торые  ръшились  ПУСТИТЬСЯ  прямо  въ  океанъ.  Они  искали  но- 
выхъ  земель  для  покорен1я  и  новыхъ  племенъ  для  обращен1я  въ 

христ1анство,  а  также  и  морского  пути  въ  Индш.  Во  глав-Ь  такихъ 
предпр1ят1й  сталъ  между  прочимъ  принцъ  Тенрихъ^  получившш 

даже  назван1е  Мореплавателя.  Португальск1е  моряки  открыли 

прежде  всего  (въ  1419  г.)  островъ  Мадейру,  потомъ  острова 
Канарск1е,  Азорсше  и  Зеленаго  мыса  и  берега  Северной  Гвинеи. 
Папская  грамота  утвердила  за  Португал1ей  какъ  эти  открыт1я, 

такъ  и  всЬ,  как1я  будутъ  сделаны  впредь  до  самой  Инд1и.  Мало- 
по-малу  португальцы  дошли  такимъ  образомъ  до  экватора  и  пе- 

решли въ  южное  полушар1е,  а  въ  1486  г.,  Варволомей  Дгась 

достигъ  и  южной  оконечности  Африки,  которой  португальскш  ко- 

роль (Хоаннъ  II)  вел-Ьлъ  дать  имя  „Мыса  Доброй  Надежды".  Черезъ 
н-Ьсколько  л-Ьтъ  по сл^  этого,  а  именно  въ  1498  г.  Васко  де-Гама, 
обогну  въ  Африку  и  про-Ьхавъ  вдоль  восточнаго  берега  до  эква- 

тора, черезъ  Инд1йск1й  океанъ  досшшъ  Индш.  Съ  Инд1ей  Европа 

уже  раньше  вела  торговлю  при  посредничеств-Ь  венец1анцевъ  и 
генуэзцевъ  на  Средиземномъ  мор'Ь,  и  арабовъ  и  другихъ  мусуль- 
манскихъ  народовъ,  перевозившихъ  товары  большими  карава- 

нами. Турки  очень  стеснили  эту  торгов.1ю,  и  когда  въ  начал-Ь 
XVI  в.  (1517)  они  завоевали  Египетъ,  черезъ  который  торговля 
совершалась  бол^е  безпрепятственно,  морской  путь  въ  Р1ндш 

пришелся  какъ  нельзя  бол-Ье  кстати. 
Открыне  д    Одновременно  съ  этимъ  генуэзскш  морякъ    Христофоръ 

Колумбъ  или  Коломбо  (1435  —  1506),  поступившш  на  службу 

къ  Фердинанду  Арагонскому  и  Изабелл'Ь  Кастильской,  задумалъ 
про-Ьхать  въ  Инд1ю  и  по  пути  открыть  для  испанскаго  владыче- 

ства и  распространен1я  христ1анства  новыя  страны  другимъ  путемъ 

— плывя  не  вокругъ  Африки,  а  по  Атлантическому  океану  все  на  за- 
падъ.  Это  бьмъ  очень  см-Ьлый  замыселъ,  и  Колумбу  стоило  не  мало 
хлопотъ  и  труда,  чтобы  его  осуществить.  Онъ  плылъ  на  трехъ 
корабляхъ  отъ  испанской  гавани  Палоса  до  перваго    открытаго 

^)  Каботажное  плаван1е  (отъ  саЪо  или  саро — мысъ). 
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имъ  острова  (Гванагани,  переименовапнаго  имъ  въ  Санъ-Саль- 

вадоръ)  около  двухъ  съ  половиной  м'Ьсяцевъ  (3  авг.  —  12  окт. 
1492  г.).  Колумбъ  вовсе  не  думалъ,  что  океанъ  такъ  широкъ, 

и  что  между  западными  берегами  Европы  и  восточными  бере- 
гами Аз1и  находятся  два  громадныхъ  океана  и  ц^лый  большой 

материкъ.  Хотя  посл-Ь  перваго  путешеств1я  онъ  совершилъ  еще 
три  путешеств1я,  во  время  которыхъ,  кром-Ь  Санъ-Сальвадора, 
Кубы  (Испаньолы)  и  Гаити  (Сапъ-Доминго),  посЬщенныхъ  имъ 
въ  1492  г.,  были  открыты  Ямайка,  Малые  Антильск1е  острова  и 

северный  берегъ  Южной  Америки,  т-Ьмъ  не  мен-Ье  до  самой  смерти 
своей  онъ  думалъ,  что  всЬ  эти  земли  составляютъ  юго-восточную 
часть  Аз1и,  всл^дств1е  чего  онъ  и  далъ  имъ  назван1е  западной  (отъ 

Европы)  Инд1и  (Вестъ-Инд1я).  Новыя  земли  были  заняты  имъ 
отъ  имени  Испаи1и,  которой  папа  особою  грамотою  отдалъ  всЬ 

земли  на  разстояши  370  миль  къ  западу  отъ  Азорскихъ  остро- 
вовъ.  У  Колумба*  нашлись  завистники,  оклеветавш1е  его  передъ 
правительствомъ,  и  посл'Ь  третьяго  путешеств1я  онъ  возвратился 
въ  Европу  закованнымъ  въ  ц'Ьпи.  Ему  удалось  оправдаться,  но 
неудача  четвертаго  путешеств1я  была  причиною  новой  немилости, 

и  умеръ  Колумбъ  въ  полной  нищет-Ь.  Между,  вторымъ  и  третьимъ 
путешеств1ями  Колумба  вновь  открытый  земли  посЬтилъ  италья- 
нецъ  Лмерто  Веспуччи,  впервые  подробно  ихъ  и  описавш1й.  Въ 

1507  г.  вышелъ  въ  св'Ьтъ  латинскш  переводъ  е;:о  книги,  изда- 
тель которой  въ  первый  разъ  и  употребилъ  для  Новаго  Св^та 

назван  1'е  Америки. 

9*.  За  открыт1емъ  Америки  и  морского  пути  въ  Пнд1ю,  Дру"^  "<^р_- 
отд-Ьленныхъ  одно  отъ  другого  лишь  шестью  годами  (1492  и  т1я. 
1498),  посл'Ьдовалъ  рядъ  другихъ  открытш.  Еще  въ  1497  г. 
венещанецъ  Каботъ  на  англ1йскихъ  корабляхъ  открылъ  сЬверо- 

восточный  берегъ  Америки  (Лабрадоръ),  посл-Ь  чего  около 
1500  г.  сд-^лался  изв-Ьстнымъ  и  весь  восточный  берегъ  С-Ьвер- 
ной  Америки.  Около  того  же  времени  сподвижникъ  Васко-де- 
Гамы,  Кабраль,  открылъ  и  занялъ  именемъ  Португал1и  Бразил1ю 

(1500),  а  въ  сл'Ьдующ1я  десятил'Ьтхя  португальцы  открыли  Мада- 
гаскаръ  и  появились  на  островахъ  Инд1йскаго  океана.  Одновре- 

менно съ  этимъ  испанецъ  Бальбоа  перешелъ  11анамск1й  пере- 
шеекъ  и  открылъ  Велик1й  океанъ,  который  и  былъ  имъ  объявленъ 
собственностью  его  государя  (1515). 

10.  Немного  спустя  португалецъ  испанской  службы  Мтел-^^^^^^  ̂ рУ" 
ланъ    оботулъ   южную  Америку^  прогьхавъ  изъ  Атлаитическаю    плавате. 
океана  въ  Великш  черезъ  проливъ,    до    сихъ  поръ  носящ1й  его 
имя    (1519).    Посл11    его    смерти    товарищи    его    вернулись  въ 
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Европу  вокругъ  Азш  и  Африки,  и  все  это  путешеств1е  на- 

зывается первымъ  кругосв'Ътнымъ  плава1пемъ  (1520).  Магелланъ 
думалъ,  что  между  Южною  Америкою  и  юго-восточной  Аз1ей  про- 

стирается обширная  водная  пустыня,  но  впосл^дств1и  мореплава- 

тели стали  зд-Ьсь  открывать  новые  и  новые  острова,  долгое  время 
переходивнпе  на  картахъ  съ  м^Ьста  на  м^Ьсто.  Австрал1йск1й;ма- 
терикъ  былъ  открытъ  въ  начал-Ь  XVII  в. 

11.  БсЬ  велишя    географичесшя   открыт1я  конца  Х\'  и  на- 
Утверждеше  ц^^^^  ХУ1  в.  были  сд-Ьланы  португальцами  и  испапгщми,  между ввропбицевъ  V  V  и 

въ  др.  частяхъкоторыми  И  раздълились  вс'Б  ВНОВЬ  наидонные  острова  и  земли. 
св-Ьта.  Силы  обоихъ  народовъ^направились  тогда  главнымъ  образомъ 

на  земельныя  пргобргьтешя  и  завоеватя  за  моремъ.  Такъ,  на- 

зываемые конквистадоры  ц-Ьлыми  толпами  и  чуть  не  каждый 
годъ  отправлялись  въ  новыя  страны  за  драгоценными  метал- 

лами, редкими  произведен1ями  природы  и  индшскими  товарами. 

Въ  Африк-Ь,  въ  Америк-Ь,  въ  Аз1и  португальцамъ  и  испанцамъ 
приходилось  им-Ьть  д']^ло  съ  народами,  стоявшими  въ  культур- 
номъ  отношен1и  ниже  европейцевъ,  и  потому  имъ  легко  было 
одерживать  победы  надъ  туземцами.  Часть  ихъ  находилась  еш,е 
въ  дикомъ  состоянш,  и  европейцы  ихъ  безжалостно  истребляли, 

обращали  въ  рабство  или  д'Ьлали  предметомъ  торговли,  не  считая 
ихъ  за  людей.  За  конквистадорами  потянулись  въ  новыя  страны 
миссгонеры,  обращавш1е  туземцевъ  въ  христ1анство;  мног1е  изъ 
нихъ  и  заступались  за  несчастныхъ  дикарей,  но  большею  частью 

безусп-Ьшно.  Р1спанцы  въ  Вестъ-Инд1и  заставляли  туземцевъ  рабо- 
тать на  плантащяхъ  и  въ  рудникахъ,  что  оказывалось  совсЬмъ  не 

подъ  силу  дикарямъ,  не  привыкшимъ  къ  труду  и  питавшимся 
одною  растительною  пищ,ею. 

12.  Скоро  ихъ  пришлось   зам-Ьнить  бол-Ье  выносливыми  не- 

гроторгоми  ̂ Р^^^  ̂ ^^  сов-Ьту  одного  епископа,  Ласъ-Казаса  (ум.  въ  1566  г.), 

'  заступившагося  за  американскихъ  инд1йцевъ.  Въ  это  время  пор- 
тугальцы (еще  съ  середины  XV  в.)  уже  торговали  неграми,  попав- 

шими въ  пл'Ьнъ  и  обращенными  въ  рабство,  а  вывозить  ихъ  изъ 
Африки  въ  Америку  стали  еще  въ  самое  первое  время  по  откры- 

ты Новаго  Св-Ьта.  Въ  ХТ!,  XIII и  ХТШвв.  негроторговля  до- 
стигла страшныхъ  размтьровъ  и  сд-^лалась  одною  изъ  доходныхъ 

статей  для  вс^хъ  нац1й,  занимавшихся  мореплаван1емъ.  Въ 

Африк-Ь  португальцы  даже  организовали  настоящую  охоту  за  нег- 
рами при  помощи  спец1ально  для  этого  дрессировавшихся  собакъ. 

На  негровъ  стали  смотр-Ьть,  какъ  на  обыкновенный  товаръ: 
торговля  ими  отдавалась  въ  монополпо  коммерческимъ  компа- 
н1ямъ;  за  каждаго  вывезеннаго  негра  иногда  выплачивалась  казен- 



паи  прем1я;  по  утрехтскому  миру  (1713)  Англ1я  выговорила  себ^ 
исоючительное  право  вывоза  негровъ  въ  испансшя  колон1и  и  т.  п. 

Только  въХУ'ПХ  в.  началась  проповедь  противъ  этого  позорнаго 
пятна,  лежавшаго  па  цивилизащи  ,^рист1анскихъ  народовъ,  от- 
м'Ьна  же  негроторговли  произошла  лишь  въ  XIX  в. 

13'^    КрОМ^  дикарей,  европейцы  ВСТр-ЬтИЛИСЬ  въ  НОВЫХЪ  СТра-    Завоеван1я 

пахъ  съ  пародами^  уже  стоявшими  на  гштстной  ступени  гт-  ̂   Перу. 
вилизацги  и  государственнаго  быта  (варварской  культуры  въ  отли- 
ч1е  отъ  культуры  дикарей).  Въ  Америк-Ь  таковы  были  Мексика 
и  Перу,  Первая  изъ  этихъ  странъ  представляла  изъ  себя  госу- 

дарство, простиравшееся  между  двумя  океанами,  съ  многочислен- 
пымъ  народонаселен1емъ,  хорошо  обработанной  почвой  и  до- 

вольно развитой  техникой;  въ  городахъ  были  уже  больш1я  здан1я 

съ  скульптурными  украшен1ями;  въ  стран-Ь  процв-Ьтали  ремесла 
и  т.  д.  Во  глав-Ь  этого  государства,  им-Ьвшаго  и  довольно  разви- 

тую организащю,  ^стояло  не  лишенное  дарован1й  племя  ацшековъ. 

Въ  1519  г.  одинъ  испанск1й  офицеръ  съ  острова  Еубы,  Ферди- 
нандъ  Кортесъ,  предпринялъ  съ  н-Ьсколькими  сотнями  храбрецовъ 
завоеван1е  Мексики,  которою  и  овлад-Ьдъ  въ  очень  короткое  время, 
благодаря  огиестр'Ьльному  оружш  и  союзу  съ  племенами,  подвласт- 

ными ацтекамъ  (1521).  Впосл']Ьдствш  тотъ  же  Кортесъ  открылъ  Ка- 
ли(|)орн1ю.  Другое  такое  же  государство  было  Перу,  находив- 

шееся подъ  властью  Инковъ,  ведшихъ  свой  родъ  отъ  боговъ.  Съ 

еще  меньшими  силами,  ч-Ьмъ  силы  Кортеса,  это  государство 
было  завоевано  испанцемъ  же  Пизарро  (1535).  Одновременно 

его  соперникъ  Альмагро  на  югЬ  отъ  Перу  овлад-Ьлъ  Чили.  Эти 
новыя  завоеван1я  вошли  въ  составъ  влад-ЬнШ  Испаши,  образо- 
вавъ  два  вицекоролевства — Мексику  и  Перу;  впосл^дств1и  къ 
нимъ  присоединилось  третье  нам-Ьстничество  —  Новая  Гренада. 
Мексиканцы  и  перув1анцы  были  распред'Ьлены  между  европей- 

скими колонистами  (репарт1ементо),  т.-е.  въ  сущности  обращены 

въ  кр'Ьпостныхъ,  обязанныхъ  работать  на  поб'Ьдителей.  Въ  испан- 
скихъ  а1ад^н1яхъ  католическая  церковь  получила  больш1я  земель- 
ныя  богатства  и  весьма  значительныя  привилег1и. 

14".    И    П0ртуга.1ЬЦЫ,    ОТКрЫВЪ    морской    путь  въ  ОСТЪ-ПНДШ,  ̂ 'тверждеше 
встр-Ьтились  зд'Ьсь  съ  народами,  стоявшими  уже  на  значительной  цевъ  въ  Ин- 
ступени  культуры.  Туземцы  не  особенно  дружелюбно  приняли  при-  *^"- 
шельцевъ,  которые  поэтому  решились  ов.тад'Ьть  нужными  имъ 
пунктами  посредствомъ  войны.  Уже  Васко  де-Гама  съ  успЬхомъ 

пачалъ  зд-Ьсь  борьбу  съ  в.1ад'1льцемъ  Калькутты,  пользуясь  со- 
перничествомъ  съ  нимъ  сосЬднихъ  царьковъ.  ПослЬ  него  осо- 

бенно много  способствовалъ  утвержден1ю    власти    португа.1ьцевъ 
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въ  Индш  Альбуперке^  который  въ  начале  ХУ1  в.  подчинилъ 

Португалш  оруж1емъ  и  политикою  многге  пункты  на  всемъ  по- 
бережыь  отъ  Ормузскаго  пролива  до  полуострова  Малакки. 

Посл-Ь  него  португальцы  завели  поселен1я  и  торговый  агентства 
(фактор1и)  на  остров'Ь  Цейлоне  и  покорили  Молукксше  и  Зонд- 
сше  острова. 

15.  Сл'Ьдств1я  этихъ  заморскихъ  открытш  и  завоеванш  для 
Сл*дств1я  ио-Европы  были  весьма  разнообразный.  Во-первыхъ,  прежнге  то})- 

тш.  говые  пути  уступили  лтсто  новымъ.  Раньше  торговля  Европы 
съ  Востокомъ  находилась  въ  рукахъ  итальянцевъ  (венец1анцевъ 
и  генуэзцевъ),  а  также  населенхя  городовъ  по  верхнему  Дунаю, 

по  Рейну  и  Рон-Ь  и  у  такъ  называемой  Ганзы.  Въ  ХТ1  в. 
главными  торговыми  нацгями  сдтлались  португальк^ы  и  испанцы^ 
и  Лиссабонъ  занялъ  положенхе  одного  изъ  важныхъ  центровъ 

всем1рной  торговли.  Хищническое  хозяйничанье  об'Ьихъ  нащй  въ 
новыхъ  странахъ  и  привычка  у  себя  на  родине  жить  на  чужой 

счетъ  безъ  заботы  о  развит1и  землед-Ьлхя  и  промышленности 

вм'Ьст^  съ  водворенхемъ  абсолютизма  ослабили  въ  сл'Ьдуюи1;емъ 
в^к^  и  Португал1ю,  и  Испанш,  и  тогда  главными  торговыми 
странами  сдтлались  уже  Голландгя  и  Лнглгя  съ  своимъ  тру- 
долюбивымъ  и  свободнымъ  населен1емъ.  Во-вторыхъ,  европей- 
ск1я  нац1и  стали  заводить  заморскгя  колоши,  куда  началъ  отли- 

вать избытокъ  населен1я  и  куда  спасались  также  гонимые  за  вЬру  въ 

эпоху  религшзныхъ  пресл'Ьдованш.  Америка  мало-по-малу  почти 
вся  была  заселена  европейцами.  Для  охраны  торговыхъ  и  колоталь- 
ныхъ  интересовъ  приморск1я  государства  въ  Европе  начали  сна- 

ряжать военные  флоты,  и  вн-Ьшняя  политика  отд'Ьльныхъ  державъ 
мало-по-малу  стала  въ  значительной  м-Ьр^  осложняться  противопо- 

ложностью и  соперничество мъ  указанныооъ  торговыхъ  и  колонгаль- 
ныхъ  интересовъ.  Войны,  которыя  велись  въ  новое  время  между 

европейскими  нащями,  даже  сопровождались  нер-Ьдко  борьбою  въ 
самыхъ  отдаленцыхъ  колошяхъ.  Съ  другой  стороны,  въ  Европу 

Х\'1  в.  хлынула  сразу  масса  золота  и  серебра,  что  вызвало  ц-Ьлый 
экономическгй  переворотъ.  Деньги,  бывш1я  очень  р'Ьдкими  въ  сред- 

н1е  в'Ька,  упали  въ  ц-Ьн-Ь,  и  соответственно  съ  этимъ  вздорожали  раз- 
ные предметы  потреблен1я.  Такое  изм-Ьненхе  не  могло,  конечно,  не 

отразиться  на  народномъ  благосостоянш,  особенно  на  экономиче- 

скомъ  быту  массъ,  въ  которомъ  стали 'совершаться  гл  у бок1я  изм-Ь- 
нен1я.  Понятно,  что  этотъ  приливъ  въ  Европу  драгоц'^Ьнныхъ 
металловъ  сильно  содМствовалъ  развтпгю  денежнаго  хозяйства, 

которымъ  еще  раньше  начало  выт']Ьсняться  средневековое  хозяй- 
ство   натура.1ьное.    Кроме    того,  въ  Европе   появились  въ  упо- 
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треблен1и  новые  продукты  (такъ  называемые  колон1альные  то- 

вары: кофе,  сахаръ,  табакъ)  или  удешевились  продукты,  ран-Ье 
стоивш1е  очень  дорого  (пряности).  Н-Ькоторын  дотол-Ь  неизв-Ьст- 
ныя  растен1я  были  даже  акклиматизированы  въ  Еврон-Ь.  Такъ 
изъ  Америки,  кром-Ь  табаку,  былъ  вывезенъ  картофель,  изъ  Ки- 

тая —  апельсинное  дерево.  Наконецъ,  велишя  открыт1я  расши- 
рили умственный  кругозоръ  евронейскихъ  народовъ  и  обогатили 

географ1ю  и  естествознанхе;  шарообразность  земли  сд-Ьлалась  не- 
сомн-Ьиною  посл-Ь  кругосв'Ьтныхъ  плаван1й.  Не  нужно  при  этомъ 
забывать,  что  всЬ  эти  открыт1я  совпали  по  времени  съ  вели- 

кимъ  культурнымъ  переворотомъ,  совершавшимся  въ  самой  Европ'Ь. 

ГЛАВА  П. 

Гуманизмъ. 

ОСщсе  понятие  о  гуманизме  (§  1С\ — Гуманизмъ  въ  Ита,1ш  (§§  17—27),  во  Франц1и 

(§  28),  въ  Анг.пи  (§  29)  и  въ  Германш  (§§  80— 34).— Значен1е  книгопечатан1я  (§  35).— 
Начало  новой  науки  и  философш  (§§  30 — 37). 

16.    ТТервЫМЪ    ВажНЫМЪ  культурнымъ  ЯВЛен1емЪ  новой  ИСТ0р111  Гуманизмъ. 
было  умственное  движен1е,  происходившее  въ  образованныхъ 

классахъ  общества — гд-Ь  раньше,  гд-Ь  позднее,  но  главнымъ 
образомъ  въ  XV  и  отчасти  XVI  вв.  Это  явлен1е  нзв'Ьстно  подъ 
двойнымъ  назван1емъ  ренессанса  (или  возрожденгя^  иногда  „воз- 

рожден1я  наукъ  и  искусствъ")  или  гуманизма.  Посл-Ьдехй  тер- 
минъ  бол-Ье  соотв-Ьтствуетъ  тому,  кактз  сами  себя  называли 
представители  новаго  умственнаго  движен1я,  гуманисты,  т.-е. 

люди,  изучавш1е  '  свгьтскую  литературу  (Ьишапа  зШсНа),  что 
было  новостью  въ  среднев^ковомъ  общ,еств'Ь,  гд^к  все  почти  об- 
разован1е  сводилось  къ  изученш  одного  божествепнаго  ((1тпа 

зШсНа).  Впосл'Ьдств1и  терминъ  „гуманизмъ"  получилъ  бол-Ье  ши- 
рокое значен1е  интереса  вообще  къ  чсготьческимъ  дгьламъ^  чисто 

человгьческой  точки  зр7ьнгя,  защиты  человтческой  личности  въ 
ея  естествен ныхъ  инстинктахъ  и  стремлен1яхъ.  Такъ  какъ  въ 

эпоху  господства  схоластической  философхи  и  аскетической  мо- 
рали лишь  въ  одной  литератур^!  древнихъ  грековъ  и  римлянъ  можно 

было  найти  опору  для  новаго  общественнаго  настроее1я,  совершенно 
разошедшагося  и  со  схоластикою,  и  съ  аскетизмомъ,  то  гуманисты 

и  были  въ  то  же  время  и  классиками,  со  страстью  предававши- 
мися изучеп1ю  поэз1и,  философ1и  и  науки  античпаго  м1ра.  Происхо- 
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дило  какъ-бы  возрожден1е  образованности  классическихъ  наро- 

довъ,  погибшей  въ  среди1е  в-Ька,  возрожден1е  наукъ  и  нскусствъ, 
созданныхъ  древними  греками  и  римлянами.  Между  прочимъ 

термипъ  „ренессансъ"  получилъ  и  спеп,гальное  значеше  въ  иапорш 
искусства  для  обозначен1я  стиля  и  манеры  художественныхъ 

произведен!!!  этой  эпохи,  создавав1пихся  опять-таки  подъ  болв- 
шимъ  или  меныпимъ  вл1ян1емъ  античныхъ  образ11;овъ.  Вообще,  гу- 

манизмъ  былъ  !1ачаломъ  св-Ьтской  культуры  новаго "  времени, 
отличной  отъ  культуры  среднев-Ьковой,  им'Ьв1пей  почти  исгиючи- 
тельно  харатггеръ  религ1озный,  и  въ  гуманизм'Ь  такимъ  образомъ 
совер1палась  секуляризацгя  \)  челов^^ческой  мысли  и  жизни,  глав- 
нымъ  же  умственнымъ  оруд1емъ  въ  этомъ  процессе  была  возро- 

дившаяся классическая  древность.  Вся  культура  'новаго  времени 
коренится  въ  гуманистическомъ  движети  Х1Т — ХТ1  вв. 

17.  Гуманизмъ  былъ  явлен1емъ  общеевропейскимъ,  но  въ 

Гуманизмъ  разныхъ  странахъ  онъ  сталъ  развиваться  не  въ  одно  и  то  же 
время  и  пр1обр'Ьлъ  не  одинаковый  характеръ.  Рангье  всего  (именно 
въ  XIV  в.)  онъ  получилъ  развитге  въ  Италги  (и  при  папской 

курш  въ  Авиньон-Ь,  въ  эпоху  „ вавилонскаго  пл'Ьнен1я  церкви"), 
и  зд'Ьсь  же  онъ  вооб1це  им-Ьлъ  и  особенно  большую  силу.  Въ  Италш 
ран^е,  ч-Ьмъ  гд-Ь-либо,  развилась  городская  жизнь  и  образовался 
культурный  классъ  совс^[^мъ  иного  сюада,  ч'Ьмъ  тотъ,  который 
прежде  составлялся  исключительно  изъ  обитателей  монашескихъ 

келш  и  рыцарскихъ  замковъ.  Зд'Ьсь  же  рап']Ье,  ч-Ьмъ  въ  другихъ 
м-Ьстахъ  совершилось  и  ̂ аз(9г*тге^г^^/^осшг^,  почувствовавшей  жела- 
н1е  освободиться  отъ  сгЬсненш,  которыя  налагались  на  ея  жизнь  и 

мысль  аскетизмомъ  и  схоластикой.  Наконецъ,  опять-таки  въ  Италш 
же  особенно  сильны  и  живы  были  классическгя  предангя,  и  легче 

могло  поэтому  произойти  самое  „возрождеше"  античной  образован- 
ности. Д-Ьло  началось  съ  изучен1я  древней  римской  литературы,  изъ 

которой  гуманисты  впервые  узнали  о  еш,е  большемъ  значеши  литера- 
туры греческой,  но  на  первыхъ  порахъ  имъ  очень  трудно  было  до- 

ставать учителей  греческаго  языка  и  греческ1я  книги.  Ц?ьлый 
вгькъ  сильнаю  гумаиисшическаго  двиоюенгя  успгълъ  пройти^  прежде 

нежели  въ  Ишалгю  массами  стали  устремлят^ься  ученые  визан- 
тгйскге  греки  въ  эпоху  флорентшскаго  собора  (1439)  и  взят1я  Кон- 

стантинополя турками  (1453),  но  въ  это  время  и  въ  самой  Италш 

^)  8аеси1ап8а110  отъ  8аеси1ап8,  св-Ьтскш,  м1рской,  въ  отличхе  отъ  духовнаго  (ярш- 
1;иаИ8).  Этимъ  словомъ  обозначали  сначала  случаи  перехода  земель  отъ  церкви  въ  руки 

св-Ьтскихъ  людей,  по  потомъ  ему  дали  бол-Ье  широкш  смыслъ.  Напр.,  секуляризац1я 

искусства,  прежде  т-Ьсно  связаннаго  съ  церковью,  зак.11юч:алась  въ  томъ,  что  оно 
стало  изображать  м1рск1я  темы  и  служить  м1рскимъ  иетересамъ.. 
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было  немало  гуманистовъ,  уже  «навшихъ  по-гречески.  Греки 
переселявш1еся  въ  Италш,  д'Ьлались  учителями  языка  и  чисто 
фактическихъ  св-Ьд-Ьн!?!  ихъ  области  греческой  литературы,  а  вт, 
надлежащемъ  понимахпи  ея  духа  итальянсше  ученые  н  писа- 

тели стояли  много  выше  ихъ.  Другими  словами,  гуманизмъ  въ 

Птал1и  вовсе  не  былъ  результатомъ  б'Ьгства  ученыхъ  грековъ, 

искавшихъ  въ  этой  стране  спасен1я  отъ  турокъ,  какъ  это'  не- 
редко говорилось:  это  было  явлен1е  бол-Ье  старое,  ч'Ьмъ  паден1е 

13изант1и,  и  совершенно  самобытное. — Интересъ  ишальянскаго 
образованнаго  общества  къ  д2:)евнем}^  мгру  предаугав.тетъ  собою 
тьчто  безпримгьрпое,  Онъ  выражался  въ  усиленныхъ  поискахъ  за 

рукописями  древнихъ  авторовъ,  въ  собиран1и  латинскихъ  и  гре- 
ческихъ  книгъ,  а  съ  ними  и  разныхъ  вещественныхъ  памятниковъ 

античнаго  м1ра  (первыя  библ1отеки  и  первые  музеи),  въ  тш,а- 
тельномъ  изучен1и  всего  этого  матер1ала,  въ  стремлен1и  писать 

хорошимъ  латинскимъ  стилемъ  (и  даже  по-гречески),  наконецъ,  въ 
обильномъ  заимствован1и  у  древнихъ  ихъ  философскихъ  идей  и  ли- 

тературныхъформъ.  Классицизмъ  сд'Ьлался  даже  своего  рода  модой, 
и  даже  въ  обш,ественныхъ  празднествахъ  или  увеселен1яхъ  чув- 

ствовалось господство  этой  моды.  При  такомъ  настроен1и  об- 
щества гуманисты  сдгьлались  какъ  бы  почетнымъ  сословгемь,  у 

котораго  заискивали  и  на  которое  смотр'Ьли,  какъ  на  выразите- 
лей и  руководителей  общественнаго  мн'Ьн1я,  люди  самыхъ  раз- 

личиыхъ  положен1й  и  стремлен1й.  Аристократичесшя  фамилхи  и 

влад'Ьтельные  князья  наперерывъ  покровительствовали  гуманистамъ, 
такъ  что  меценатство  стало  прямо  господствующимъ  обычаемъ. 
Пзъ  гуманистовъ  итальянсше  потентаты  и  республики  выбирали 

своихъ  канцлеровъ,  секретарей,  посланниковъ  и  т.  п.,  и  пап- 
ская кур1я  въ  этомъ  отношен1и  не  только  не  составляла  исклю- 

чен1я,  но  даже  ран-Ье  другихъ  правительствъ  стала  пользоваться 

услугами  гуманистов!.  Мало  того,  въ  Х\'  и  начал'Ь  Х\Л  в. 
(уманисты  иногда  занимали  папскгй  престолъ.  Таковы  были 

именно  Николай  У  (Томмазо  Парентучелли,  1447 — 1455),  соз- 
давш1й  ватиканскую  библютеку,  и  Шх1  II  (1458 — 1464),  из- 

вестный, какъ  писатель,  подъ  прежнимъ  своимъ  именемъ  Энея- 
Сильв1я  Пикколомини,  Левъ  У  (1513  — 1521)  изъ  фамилш  Ме- 

дичи, вообще  прославившей  себя  меценатствомъ  въ  истор1и  ита.1ьян- 
скаго  ренессанса. 

18.    Родоначальникомъ    .гуманизма    справедливо    называютъ  Петрарка. 
Франческа  Петрарку  (1304 — 1374),  родомъ  флорентШца,  про- 
ведшаго  большую  часть  своей  жизни  при  авиньонской    кур1и,  а 

въ  к()пц'1>  •.!.11:'.ии  переселившагося  въ  Италш.  Вм-ЬсгЬ  съ  Данте, 
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скончавшимся,  когда  Петрарка  только-что  выступилъ  изъ  отро- 
ческаго  возраста,  и  съ  Боккачю  (1313 — 1375),  старше  кото- 

раго  онъ  былъ  лишь  на  девять  л^Ьтъ,  онъ  заслужилъ  славу 
одного  изъ  создателей  итальянскаго  лишературпаго  языка  (именно 

сонетами,  восп-Ьвавшими  Лауру),  но  неизм^^римо  выше  его  зна- 
чен1е,  какъ  перваго  гуманиста^  „перваго  челов'Ька  новаго  вре- 

мени". Главный  интересъ  личности  Петрарки — въ  его  неудовле- 
творенности схоластическимъ  и  аскетическимъ  м1росозерцан1емъ 

среднихъ  в-ЬкоБъ,  въ  искаши  новаго  м1ровоззр'Ьн1я,  въ  стремле- 
ши  создать  его  путемъ  примирен1я  христ1анства  и  стоицизма. 

Современники  гораздо  больше  ц-Ьнили  его  латинсшя  произведе- 
н1я  (моральные  трактаты  и  т.  п.),  ч-Ьмъ  итальянскте  стихи,  а 
слава^  которою  Петрарка  пользовался  далеко  за  пределами  своей 

родины,  свид-Ьтельствуетъ  намъ  о  томъ  значенш,  какое  впервые 
получалъ  частный  челов'Ькъ,  благодаря  лишь  своей  умственной 
сил-Ь.  Паны  и  итальянск1е  государи  оказывали  е]му  свое  покрови- 

тельство; его  приглаша.?гъ  въ  Прагу  императоръ  Карлъ  1У;  одно- 
временно и  парижски!  упиверситетъ,  и  римсшй  сенатъ  постано- 

вили ув-Ьичать  его  лаврами,  и  в']^нчан1е  Петрарки  на  Капитол1и 
(1341)  было  первою  классическою  сценою  въ  истор1и  итальян- 

скаго гуманизма;  Флоренщя  учредила  каоедру  классической  ли- 
тературы, на  которую  его  призывала,  а  венещансшй  сенатъ  даже 

издалъ  декретъ,  объявлявшш  Петрарку  величайшимъ  писателемъ. 
Къ  числу  поклонниковъ  перваго  гуманиста  принадлежалъ  зна- 

менитый Еола-ди-Ргенцщ  восторженный  почитатель  древняго- 
Рима,  который  въ  середин-Ь  Х1У  в.  (1347)  произвелъ  съ  со- 
глас1я  авиньонской  курш  демократичесшй  переворотъ  въ  вЫ- 

номъ  город-Ь,  прннявъ  титулъ  трибуна  возстановленной  римской 
республики.  (Попытка  эта  кончилась  неудачею,  и  самъ  трибунъ 

былъ  убитъ  въ  одной  уличной  схватк'Ь). 
19.  Прим-Ьръ  Петрарки  увлекъ  прежде  всего  Боккачю , 

тоже  прославившагося  и  въ  качеств-Ь  итальянскаго  писателя, 
и  въ  качеств']^  гуманиста  и  классика.  Боккач1о  былъ  авторомъ 

„Декамерона",  сборника  небольшихъ  разсказовъ  (новел.1ъ),  на- 
писаннаго  отличной  итальянской  прозой.  Въ  этомъ  произведеши 

онъ  выступилъ  въ  легкой  и  насм']Ьшливой  форм']^  обличителемъ 
испорченности  тогдаганяю  итальянскаго  духовенства  и  мона- 

шества и  выразилъ  свое  гуманистическое  настроен1е,  взявъ 

подъ  свою  защиту  естественные  инстинкты  челов'Ьческой  при- 
роды. Какъ  классикъ,  Боккач1о  написалъ  на  латинскомъ  язык^ 

несколько  сочиненш,   посвяш,енныхъ  изучешю  древняго  м1ра. 
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гуманисты XV  в. 

20'*\  Посл-Ь  Петрарки  и  Боккач10  осталось  немало  продол-   Гуманизмъ въ  концъ 

жателей  ихъ  дъла,  и  ихъ  число  росло  съ  каждымъ  новымъ  поко-  XIV  в. 
л'Ьн1емъ.  Частью  еще  въ  Х1У  в.,  но  особенно  въ  XV  въ  Итал1и 
образовалось  множество  центровъ  гуманизма  (Неаполь,  Миланъ, 
Флоренщя,  ВенецЬк  Римъ,  не  считая  авиньонской  курш,  и  т.  д.)- 

Петрарка  и  Боккач10  еще  только  начина.1и  учиться  по-гречески, 
и  только  второй  и;'>ъ  нихъ  могъ  переводить  Гомера,  но  сл-Ь- 
дующее  покол'Ьн1е  уже  д-Ьлало  больш1е  усп'Ьхи  въ  этомъ  язык-Ь. 
Въ  конц-Ь  XIV  в.  Колучго  Салу  тати  ^  гуманистичесшй  канцлеръ 
флорент1йской  республики,  началъ  даже  учиться  по-гречески  на 

семидесятомъ  году  отъ  роду.  Ч-Ьмъ  дал'Ье  развивался  гуманизмъ, 
т'Ьмъ  все  бол-Ье  и  бол'Ье  его  представители  порывали  связь 
съ  средними  в-Ьками  и  въ  своемъ  стремлен1и  къ  очищен1ю  латин- 
скаго  языка  предпочитали  даже  выражать  христ1анск1я  понят1я  въ 

терминахъ  классическаго  язычества  (Богъ — ^ир^1:е^  ОрИтиз  Ма- 

х1ти8,  отлучен1е  отъ^^еркви — отр-Ьшеше  отъ  воды  и  огня  и  т.  п.). 
21''\  Изъ  итальянскихъ  гуманистовъ  особенно  прославилось  Итальянск1е 

н-Ьсколько  челов'Ькъ.  Въ  первой  половин-Ь  XV  в.  папскш  секре- 
тарь  Иоджго  Б2Шччголгти  былъ  иавнымъ  книгоискателемъ  эпохи; 

онъ  много  'Ьздилъ  по  Европе  и  велъ  переписку  съ  учеными  раз- 
ныхъ  странъ,  отыскивая  рукописи  съ  сочинен1ями  древнихъ  авто- 
ровъ.  Флорентинецъ  Никколо  Никколи  осповалъ  публичную  би- 
блготеку  классическихъ  произведенш.  Леонардо  Бруни^  сначала 

папск1й  секретарь,  впосл'Ьдств1и  флорент1йск1й  канцлеръ,  осо- 
бенно интересовался  вопросами  нравственности  и  воспитан1я. 

Онъ  выше  всего  въ  челов'Ьк'Ь  ставилъ  его  разумъ  и  д-Ьятель- 
ную  жизнь,  былъ  больпшмъ  поклонникомъ  стоицизма  и  хо- 

т'Ьлъ,  чтобы  образованге,  которому  онъ  придавалъ  прытомъ  чгюто 
свп>тскт  характеръ^  прежде  всего  заботилось  о  развит1и  лично- 

сти и  индивидуа.1ьныхъ  способностей.  Древнюю  литературу  онъ 

сознательно  ц'Ьнилъ,  именно  какъ  могучее  оруд1е  умственнаго 
развит1я.  Отличный  знатокъ  греческаго  языка,  Бруни  между  про- 
чимъ  переводилъ  на  латинск1й  языкъ  Платона  и  Аристотеля. 

22.  Въ  середине  XV  в.  особенно  выдвинулся  Лоренцо  Валла  Валла. 

(1407 — 1457),  гуманистъ  и  тслассикъ,  въ  области  морали  уже  после- 
дователь Эпикура,  въ  области  науки  очень  тонк1й  критикъ.  Валла 

былъ  чуть  не  единственный  итальянск1й  гуманистъ,  интересовав- 
тгйся  и^ерковнымп  вопросами,  но  самый  интересъ  его  къ  этимъ 
вопросамъ  былъ  не  богословск1Й,  а  чисто  ученый.  Онъ  подвергъ 

критик'Ь  принятый  католическою  церковью  переводъ  Библхи 
(Вульгата)  и  нашелъ  въ  немъ  погр1>шности.  Въ  особомъ  исто- 
рико-критическомъ    сочиненш    Валла  пр1емами   настоящаго  уче- 
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наго  историка  доказалъ  подложность  ^ Еонстаишинова  дара^, 
т. -е.  документа,  которымъ  будто  бы  Константинъ  Велик1й  по- 

дарилъ  пап-Ь  Сильвестру  I  светскую  власть  надъ  Римомъ. 
Так1я  занят1я  навлекли  на  него  нресл^Ьдован1а  инквизицти,  но  напа 
Николай  V,  самъ  бывш1й  гуманистомъ,  взялъ  его  нодъ  защиту  и 

сд'Ьлалъ  даже  своимъ  библ1отекаремъ.  Наконецъ,  въ  трактат-Ь 
объ  истинномъ  благ']^,  которое  Валла  вид^Ьлъ  въ  наслажден1и 
жизнью,  онъ  становился  въ  полное  нротивор'Ьчхе  съ  аскетиче- 
скимъ  идеал омъ  среднихъ  вЬковъ. 

23*.  Первоначально    гуманисты    въ    философ1и  иншересова- 
Возрожденш  ̂ ^^^  лишь  вопроссши  нравапвенноети,    р-Ьшая    ихъ  въ  смысл-Ь интереса  къ  /т-»  \ 
греч.  фило-  стоицизма  (Валла  первый  перешелъ  къ  эпикуреизму)  и  оставляя 

софт,  рг^^  сторон'Ь  вопросы  0  сущности  вещей,  считая  ихъ  схоластическими. 
Но  въ  середин-Ь  ХУ  в.  возобновляется  интересъ  и  къ  высшимъ 
вопросамъ  знангя.  Во  Флоре нц1и  жилъ  въ  эту  пору  Марсилго 

Фичино,  знатокь  и  последователь  философш  Платона,  зам']Ь- 
нившей  ему  релипю,  и  при  немъ  возникла  даже  ц']^лая  платонов- 

ская академ1я.  Ему  оказывали  большое  покровительство  Медичи 

(Козимо  и  Лаврентш  Великол-Ьиный),  и  онъ  былъ  однимъ  изъ  учи- 
телей будущаго  паны  Льва  X,  нроисходившаго  изъ  этой  же  фа- 

мил1и.  Н-Ьсколько  позже,  къ  концу  ХУ  и  началу  ХУ1  в.  обно- 
вилась въ  Итал1и  и  философ1я  Аристотеля.  И  въ  средн1е  в^Ька 

изучали  этого  греческаго  философа,  но  въ  плохихъ  латинскихъ 

переводахъ,  сд^ланныхъ  притомъ  съ  арабскаго,  и  съ  нев-^^рными 
толкован1ями.  Первымъ  знатокомъ  Аристотеля  былъ  Ломпо- 
наг^и/О,  современникъ  папы  .Льва  X,  пользовавшшся  его  покрови- 
тельствомъ,  несмотря  на  свое  вольнодумство  и  на  сильное 
нерасположен1е  инквизищи.  Помпонаццо  принадлежалъ  къ  числу 

т-Ьхъ  гуманистовъ,  которые  учили,  что  истинное  въ  теолог1и  мо- 
жетъ  быть  ложнымъ  въ  философ1и  и  наоборотъ. 

24*.  Уже  Петрарка,  Бруни  и  др.  гуманисты    научно  зани- 
Макшвелли.  ̂ 1ались  политическими  вопросами,  но  на  рубеж^Ь  ХУ  и  ХУ1  вв. 

}1  вился  и  настоящш  политическш  мыслитель  среди  итальян- 

скихъ  гуманистовъ  въ  лиц^Ь  (|)лорентинца  Никколо  Макгавелли 
(1469 — 1527),  занимавшаго  разныя  важныя  и  отв-Ьтственныя 
государственныя  должности  въ  родной  республик'^.  Въ  качеств'Ь 
историка  Мак1авелли  прославился  своей  истор1ей  Флоренцш  и 

разсужден1ями  о  первыхъ  десяти  книгахъ  Тита  Лив1я,  но  глав- 

ная его  извгьсшиосшь  основана  на  книыъ  „О  государгь^' .  Онъ  жилъ 
въ  эпоху,  когда  господствующею  политическою  формою  въ  Итал1и 

былъ  принципатъ  (княжеская  власть),  сильно  напоминающш  древ- 
нюю тиранп1ю;  въ    своей    книг'Ь    онъ  далъ    теорт  княжескаго 



—    15   — 

абсолютизма.  Лучш1е  люди  11тал1и  вид'Ьли,  какъ  ихъ  общее  оте- 

чество страдаетъ  отъ  несоглас1й  между  отд'Ьльными  государями 
и  республиками,  а  въ  эпоху  Машавелли  Итал1я  подверглась 

даже  иноземному  завоеван1ю  ^).  Спасти  Итал1ю  отъ  б']^дъ  могло 
одно  политическое  объединен1е,  и  вотъ  оно  представлялось  Мак1а- 

велли  въ  вид-Ь  подчинен1я  всего  полуострова  одному  изъ  итальяп- 
скихъ  князей.  Флорент1йск1й  гуманистъ-политикъ  былъ  умный 

эгоистъ,  смотр-Ьвыш  па  д-Ьйствительность  слишкомъ  даже  тре;]по 
и  крайне  пессимистически  отпосивш1йся  къ  челов-Ьческой  при- 
род'Ь.  На  первомъ  план-Ь  у  него  государственная  ц'Ьль,  и  въ 
жертву  политик-Ь  онъ  приноситъ  свободу  и  счастье  отд-Ьльныхъ 
личностей;  при  достижен1и  политическихъ  ц'Ьлей  у  него  не  возни- 
каетъ  вопроса  о  нравственности  или  безнравственности  веду- 

щихъ  къ  пей  средствъ  („машавеллизмъ").  Свои  взгляды  Ма- 
шавелли изложилъ  съ  удивительно  см-Ьлою  откровенностью,  и  въ 

XVI  в.  ею  у^Государь"^  сдгьлался  катсъ  бы  настольною  книгою  пра- 
вителей, стремившихся  къ  абсолютизму.  Машавелли,  подобно  мыс- 

лителямъ  античнаго  м1ра,  выше  всею  на  землть  ставилъ  государство^ 
которое  у  !него  совершенно  поглощало  человеческую  личность.  Бъ 

противоположность  среднев-Ьковому  м1росозерцан1ю,  подчинявшему 
государство  церкви,  Машанелли  и  па  религ1ю  смотр'Ьлъ  съ  чисто 
политической  точки  зр'1>н1я,  какъ  на  оруд1е  власти.  Въ  частности 
онъ  обвинялъ  католическую  церковь  въ  томъ,  что  она  всегда 
служила  препятств1емъ  къ  объединен1ю  Итал1и. 

25'''.    Ита.1ЬЯНСШе    гуманисты    были  истинными    р0Д0Нача.1ЬНИ-  Недостатки 
„  ,  ^^  птальянскпхъ 

ками  (рилософовъ  и  ученыхъ,  литераторовъ  и  публицистовъ  но- гуманистов  ъ. 
ваго  времени,  но  въ  ихъ  д-Ьятельности  было  и  много  недостат- 
ковъ.  Ихъ  мораль  (стоическая  и  эпикурейская  одинаково)  отли- 
ча.1ась  слишкомъ  индивидуалистическимъ,  эюистическимъ  харак- 

теромъ^  т.-е.  въ  ней  было  мало  любви  къ  ближнему  (альтруизма). 
Большинство  изъ  нихъ,  кром'Ь  того,  страдало  отсутствкмъ  проч- 
ныхо  политическихъ  убтжденш,  обнаруживало  къ  нимъ  равнодуппе 
(политичесшй  индифферентизмъ)  и  вообще  большую  пок.1адливостъ 
въ  своихъ  общественныхъ  отношентяхъ  (политическ1й  оппорту- 
низмъ).  Ихъ  скептичесше  взгляды  ьъ  области  релипи  и  отрица- 

тельное отношен1е  къ  духовенству  не  м'Ьшали  имъ,  однако,  зани- 
мать выюдныя  церковныя  должности:  Особенно  льнули  гума- 

нисты къ  дворамъ  меценатствушщихо  князей,  хорошо  имь  пла- 

тившихъ  за  прославление  ихъ  въ  проз']^  и  стихахъ.  Отд-Ьльныя 
личности,  возвышавш1яся  надъ  толпой,  составляли  только  иск.1ю- 

^)  См.  ниже  (§  56)  объ  ита.1ьянскпхъ 
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чеше.  Вотъ  почему  гуманисты  не  получили  значен1я  въ  нац1011аль- 

ной  жизни  11тал1и  и  на  своей  родин'Ь  не  оставили  по  себ'Ь  доброй 
памяти  въ  потом ств-Ь.  Къ  середингь  ХТ1  в.  гуманизмъ  въ  Италги 
уже  сталъ  приходишь  въ  упадокъ^  и  католицизмъ  снова  востор- 
жествовалъ. 

26*.  Как1я  силы  дремали  въ  эпоху  гуманизма  въ  глубинахъ 
Савонарола,  цародной  души,  показываетъ  истор1я  Флоренц1и  въ  самомъ  конц-Ь 

XV*  в.  Этотъ  городъ  былъ  однимъ  изъ  важныхъ  центровъ  гума- 
низма, столицей  св^Ьтской  науки  и  искусства,  роскоши  и  весе- 

лой жизни,  но  въ  немъ  появился  монахъ  Джпроламо  Савонарола, 

среднев-Ьковой  аскетъ,  грозный  обличитель  испорченности  нра- 

вовъ  и  суровый  пропов-Ьдникъ  покаян1я,  и  им'Ьлъ  такой  усп-Ьхъ, 
что  совершенно  подчинилъ  этотъ  городъ  музъ  своему  вл1ян1ю. 

На  время  св-Ьтсшя  зр^Ьлища  заменились  церковными  процес- 
С1ЯМИ,  и  на  кострахъ  публично  стали  сжигаться  св-Ьтсшя  книги, 
произведенхя  искусства,  музыкальные  инструменты,  маскарадные 

костюмы  и  маски.  Савонарола  выступилъ  и  обличителемъ  1по- 
рочнаго  папства,  за  что  поплатился;  однако,  сожжен1емъ  на 

костр-Ь  (1498  г.). 

27''\  Гуманистическая    эпоха    въ   Итал1и  ознаменовалась  и 
Художе-    небывалымъ    процвгьшангемъ    искусствъ — архитектуры,    ваян1я  и ственное  -"^  ^  ^  ^г    з 

возрождеше  ж'ивониси.  Нъкоторые  художники  ЭТОГО  времени,  учившхеся  на 
Италш.  античныхъ  образцахъ,  покрыли  свои  имена  неувядаемою  славою. 

Леонардо  да  Винчи  {14: Ь 2  — 1519),  служившш  при  миланскомъ, 
папскомъ  и  французскомъ  дворахъ,  былъ  весьма  разносторон- 
пимъ  ученымъ,  техникомъ  и  художникомъ  (архитекторомъ,  живо- 

писцемъ  и  музыкантомъ)  и,  кром'Ь  того,  усп'Ьшно  занимался  и  поэ- 
з1ей.  Особенно  знаменита  его  картина,  изображаюш,ая  тайную  ве- 

черю. Такими  же  разнородными  талантами  отличался  и  его  совре- 
мепнйкъ  Жикель-Анджело  Вуопаротти  (1475 — 1564),  работав- 
ш1й  въ  Рим-Ь,  гд-Ь  онъ  росписалъ  часть  ватиканскаго  дворца  (сик- 

стинская капелла,  въ  которой  поражаетъ  своимъ  грознымъ  велич1емъ 

картина  страшнаго  суда);  изъ  его  статуй  особенно  прославился  Мои- 
сей. Бол'Ье,  ч']^мъ  кто-либо  изъ  итальянскихъ  художниковъ  эпохи, 

онъ  разошелся  съ  церковной  традищей,  заимствовавъ  у  древнихъ 

идеализац1ю  обнаженнаго  челов-Ьческаго  т-Ьла  въ  его  проявлен1яхъ 

красоты  и  мош,и;  его  Христа  въ  картин-Ь  страшнаго  суда  срав- 
ниваютъ  съ  разгн'Ьваннымъ  Аполлономъ.  Третьимъ  великимъ 
художникомъ  эпохи  былъ  живописецъ  Рафаэль  Санцго  (1483  — 
1520),  недостигаемое  мастерство  котораго  заключалось  въ  пе- 
редач-Ь  простой  и  н-Ьжиой  красоты  при  помош,и  гармон1и  кра- 

сокъ  („Сикстинская  Мадонна"  и  „Преображеше").  Къ  этому  вре- 
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мени  относится  постройка  громаднаго  храма  св.  Петра  въ  Рим-! 

(Браманте  и  Микель-Анджело).  Итальянская  живопись  XV* — 
XVI  вв.  разд-Ьлилась  даже  на  н-Ьсколько  школъ,  или  направленШ. 

28*.  В7>  другихъ  странахъ  возрождепхе  началось  позже,  Ре^ссансъ 
ч-ЬхМъ  въ  11тал1и,  и  гумапизмъ  сталь  процвгьшать  лишь  съ  конца 
Х\  (?.  Везд-Ь  онъ  им'Ьлъ  м-Ьстпое  происхожден1е,  но  развивается 
всегда  подъ  большимъ  или  меньшимъ  вл1яшемъ  Италш,  кудаста.1и 
стремиться  ученые,  писатели  и  художники  разныхъ  странъ,  какъ 

въ  главное  отечество  наукъ  и  искусствъ.  Везд^,  однако,  ренес- 
сансъ  принимаешь  вообще  характеръ  нацгональный.  Ближе 

всего  кь  итальянскому  гуманизму  быль  франк^узскгй  —  въ  пер- 
вой половин-Ь  ХУ1  в.,  когда  его  покровителемъ  явился  Фран- 

цискъ  I  (1515 — 1547),  особенно  въ  нача-т-Ь  своего  царство- 
вап1я.  Этотъ  король  основа-1ъ  д.1я  изучен1я  древнихъ  языковъ 

и  литературы  особую  высшую  школу  (СоПё^е  (1е  Ггапсе),  всту- 
пившую въ  соперничество  со  старою,  схоластическою  Сорбонною. 

Франциска  I  сильн'Ье  всего  т^ивлеквли  эстетическая  сторона  но- 
ваго  направлен1я  и  вообш,е  вп^Ьшн1я  фор^га  ренессанса,  и  для 
распространен1я  итальянской  культуры  во  Франщи  онъ  пригласилъ 

въ  Парижъ  Леонардо  да  Винчи,  который  и  умеръ  у  него  наслужб-Ь. 
Уже  независимо  отъ  короля-мецената  проникло  во  Франщю 
и  гуманистическое  отригщте  схоластики  и  аскетизма.  Пред- 
ставителемъ  этой  стороны  французскаго  ргенессанса  былъ  велишй 

сатирикъ  своей  эпохи  Франсуа  Рабле  (1483 — 1553),  осм-Ьяв- 
Ш1й  современное  обш,ество  въ  двухъ  фантастическихъ  романахъ 

(„Гаргаптюа"  п  .ЛТаитагрхрэ.хь").  Самъ  Рабле  получилъ  воспи- 
тан1е  въ  мои.  но    г.ыпгсъ    оттуда  только  нерасположен1е 
къ  монахамъ,  которымъ  потомъ  и  доставалось  особенно  сильно  въ 

его  произведеи1яхъ.  Онъ  р'Ьзко  осмЪялъ  и  схоластическихъ  богосло- 
вовъ  и  вообще  все  духовенство  съ  папою  во  глав-!,  хотя  и  самъ 
принадлежалъ  къ  этому  сослов1ю,  занимая  м-Ьсто  приходскаго 
свяш,енпика.  Настоящей  его  професс1ей  была,  впрочемъ,  медицина, 

которую  онъ  даже  преподавалъ,  сд'Ьлавъ,  кром-Ь  того,  переводъ 
Гиппократа.  Будучи  современникомъ  реформаторовъ  Лютера  и 

Кальвина,  онъ  держался  совершенно  въ  сторомь  отъ  релгигоз- 
ныгъ  спорово  и  не  сочувствовалъ  фанатизму  ка.1ьвипистовъ.  Сто- 
роппикъ  жизни  сообразно  съ  природою,  Рабле  называлъ  все, 

м'Ьшающее  этому,  „  противоприродою "  (аптнфизисъ)  и  изобразилъ 
идеальное  существоваше  въ  фантастическомъ  аббатств-Ь  Телемъ, 
иадъ  входомъ  въ  которое  начертаны  были  слова:  „д-Ьлай,  что  хо- 

чешь" и  въ  которомъ  люди  живутъ  въ  довольств-Ь  и  радости, 
занимаясь  науками  и  искусствами. 

НОВАЯ  И(.то1мя.  .: 



—   18   — 

29'^  Въ  Англш    классичесшя   занят1я    тоже  около  1500  г. 
Ренессансъ  были  ВЪ  полномъ  развит1и.  Сюда  даже  -Ьздилъ  учиться  грече- 

скому  языку  величаишш  гуманистъ  эпохи,  Эразмъ  Роттердамскш. 
Съ  интересомъ  къ  свгьтскому  образовашю  атлшскге  гуманисты 
соединяли  религгозное  настроете  и  желанге  обновить  католи- 

цизмъ,  —  черта,  которая  сближаетъ  ихъ  съ  н'Ьмецкими  гума- 
нистами. Изъ  англ1йскихъ  писателей  этой  эпохи  особенно  вы- 

двинулся ^^^^леос^^йа^а^г;  (1480—1535),  о^дно  время  канцлеръ 
короля  Генриха  УШ,  мужественно  сложившш  голову  на  плах^, 

когда  совесть  не  позволила  ему  присягнуть  королю,  какъ  глав-Ь 

церкви.  Морусъ  написалъ  знаменитую  „Утопш",  имя  которой 
сд-Ьлалось  синонимомъ  всякой  несбыточной  мечты  (отъ  греч. 
об — не  и  хб'тгос — м'Ьсто,  т.-е.  небывалое  м-Ьсто).  Это — внушен- 

ное чтен1емъ  Платона  изображен1е  жизни  на  остров-Ь  Утоши, 
гд-Ь  вс^  живутъ  счастливо,  въ  свободе  и  равенств-Ь,  согласно 
съ  природою  и  разумомъ,  владея  всЬмъ  сообща  (коммунизмъ) 

и  терпимо  относясь  къ  чужимъ  в-Ьрованхямъ. 
30.     Особое    значенге     получилъ    гуманизмъ    въ    Германги. 

Шмецкш  Впервые   классическ1я    занят1я   зародились  зд-Ьсь  въ  благочести- 
гуманизмъ.  ^       .  .  ^ 

выхъ  братствахъ  общей  жизни,  полумонашескихъ  общинахъ, 

основанныхъ  еще  въ  Х1У  в.  (голландцемъ  Гергардомъ-де-Гро- 
отомъ).  Члены  этихъ  братствъ  занимались  преимущественно  пе- 

репискою книгъ  и  воспитан1емъ  юношества.  Общш  духъ  всей 

организащи  былъ  аскетическш  и  мистическш,  т.-е.  чисто  средне- 
вековой. Отсюда  вышелъ  и  вома  Кемпшскгй,  авторъ  знамени- 

той книги  „О  подражаши  Христу",  приглашающей  челов-Ька 
бороться  съ  склонностями  своей  природы  и  стремиться  къ  не- 

посредственному общенш  съ  Богомъ.  Въ  братствахъ  общей 

жизни  и  на  св-Ьтскую  науку  смотр-^ли,  какъ  на  средство  только 
поднять  религшзную  жизнь;  такимъ  образомъ  зд'Ьсь  господствовало 
направленге,  противоположное  итальянскому  ренессансу .  Вьто  же 

время  въ  Германш  шла  новая  наука  и  изъ  Италш,  куда  н-^мцы 
также  стали  'Ьздить  учиться.  Изъ  итальянцевъ,  распространявшихъ 
гуманизмъ  въ  Герман1и,  сл-Ьдуетъ  отм-Ьтить  Энея-Сильвгя  Пикко- 
ломини,  бывшаго  впосл'Ьдствш  папою  подъ  именемъ  Шя  II  (14 58 — 

1464).  Одно  время  онъ  находился  на  служб-Ь  у  императора 
Фридриха  III  и  много  содМствовалъ  насажденш  новаго  обра- 

!  зовае1я.  Въ  конц-Ь  XV  и  начал-Ь  ХУ1  в.  особое  покровитель- 
,  ство  гуманистамъ  оказывалъ  императоръ  Максимил1анъ  I,  въ 

царствоваше  котораго  (1493  — 1519)  новое  направлеше  и  до- 
стигло въ  Германш  наибольшаго  развит1я.  Въ  эту  эпоху  нЬмец- 

ше  гуманисты  соединяются    въ  лишературныя  .общества,    не^а- 



—   19   — 

//исг1мыя  от7>  какого  бы  то  ни  было  меценатства^  и  прони- 
каютъ  на  университетсшя  каеедры,  выдерживая  упорную  борьбу 
со  схоластиками.  Въ  отлич1е  отъ  равнодушныхъ  къ  церкви 

и  къ  политик-Ь  итальянскихъ  гуманистовъ  германск1е  пред- 
ставители новаго  направлен1я  были  настроены  весьма  рели- 

ггозно  и  пашрготически.  Только  въ  самомъ  начал-Ь  XVI  в. 
стало  зам-Ьчаться  большее  вл1ян1е  свободомысл1я  и  стремлен1я 
жить  сообразно  съ  природою;  молодые  гуманисты  начали  на- 

зывать себя  „поэтами",  а  схоластиковъ — „софистами".  Увле- 
чете классицизмомъ  выразилось  у  н-Ьмецкихъ  гуманистовъ  въ 

мод-Ь  латинизировать  или  грецизировать  свои  имена;  напри- 
м'Ьръ,  знаменитый  впосл'Ьдств1и  Меланхтонъ,  собственно  говоря, 
былъ  Шварцертъ,  а  н-Ьшй  Ракъ  изъ  Зоммерфельда  назвался 
КЬа^шв  Ае811сатр1апи8.  Наибол'Ье  видными  гуманистами  Герма- 
н1и  были  Рейхлинъ,  Эразмъ  и  Гуттенъ. 

31.  1С>ГанНЪ    РеШл^т    (1455  —  1522)   былъ  для  своей  эпохи    Рейхлинъ. 

„трехъязычнымъ  чудомъ"  въ  качеств-Ь  знатока  латинскаго,  гре- 
ческаго  и  еврейокаю  языковъ,  Онъ  первый  положилъ  начало  па- 
стоящему  изученш  еврейскаго  языка  и  много  работалъ  надъ 

языкомъ  греческимъ  („рейхлиновское  произношен1е"  въ  отлич1е 
отъ  другого,  „эразмовскаго").  Между  прочимъ,  онъ  сравнилъ 
латинскую  Библ1ю  съ  еврейскимъ  текстомъ  и  нашелъ  въ  ней 

погр'Ьшности  перевода.  Себ-Ь  онъ  создалъ  собственное  религ1оз- 
ное  м1росозерцан1е  подъ  вл1ян1емъ  итальянскаго  платонизма  и 
еврейской  кабба.1ы.  Католическое  духовенство  чуяло  ересь  во 

всей  его  д-Ьятельности. 

32.  Первепствующимъ  гуманистомъ  эпохи  и  вообще  однимъ     Эразмъ 

изъ  наибол-Ье  крупныхъ  представителей  гуманизма   во  всей  Ев-'     скШ. 
роп-Ь  сд'Ьлался    Эразмъ  (1467  — 1536),  родомъ  изъ  голландскаго 
города  Роттердама.  Онъ  въ  сущности  былъ  какъ  бы  международ' 
иымъ  гуманистомъ^  потому  что  всю  жизнь  провелъ  въ  разныхъ 
странахъ,  побывавши  и  въ  Герман1и  съ  Швейцар1ей,  и  въ  Англ1и 

съ  Франщей,  и  въ  Итал1и.  Посл'Ь  Петрарки  никто  не  пользовался 
такою  славою  и  почетомъ,  какъ  Эразмъ:  въ  ХУШ  в.  такое  положе- 
Н1е  выпа.10  лишь  на  до.1Ю  Вольтера.  Его  отецъ  противъ  воли  былъ 
постриженъ  въ  монахи,  самъ  Эразмъ  въ  юности  былъ  тоже  отданъ 
въ  монастырь,  и  потому  онъ  всю  жизнь  оставался  врагомъ  монаховъ. 

Въ  своей  д'Ьятельности  онъ  сум-Ьлъ  соединить  въ  себть  ученаго 
и  литератора,  боюслова  и  сатирика,  Онъ  напечата.1Ъ  греческ1й 

Новый  Зав-Ьтъ  по  исправленному  тексту,  издавалъ  творен1я  за- 
падпыхъ  отцовъ  церкви  и  переводилъ  на  латинсшй  восточныхъ 

отцовъ,  а  также  писалъ  богословск1е  трактаты  ученаго  и  нрав- 

2* 
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ственпаго  характера,  считая  себя  призваннымъ  очистить  като- 

лицизмъ  отъ  лжетолкован1й  и  суев-Ьр^й.  Въ  своихъ  сатирахъ^ 
изложенныхъ  легкимъ  и  изящнымъ  языкомъ,  онъ  видимо  под- 
ражалъ  веселому  и  остроумному  Лушану  Самосатскому,  жив- 

шему во  II  в'Ьк'Ь  по  Р.  X.  Изъ  сочиненш  этого  рода,  написан- 
ныхъ  Эразмомъ,  особенно  прославилась  „Похвала  глупости" 
(1509).  Это — панегирикъ,  который  себ'Ь  самой  произноситъ  оли- 

цетворенная глупость  (или  нел'Ьпость).  Въ  „Похвал'Ь  глупости  ̂^ 
достается  бол-Ье  всего  поклонникамъ  самой  хвастливой  богини, 
начиная  суев-Ьриой  толпой  и  кончая  порочными  монахами,  не- 

вежественными схоластиками  и  извратившимся  папствомъ. 

33.  Ульрихь  фонъ-Гуттенъ  (1488 — 1523),    происходившш 
Ульрюсъ    дзъ  захудалаго  имперско-рыцарскаго  рода,  въ  ранней  юности  б-Ь- 
тенъ.  жалъ  изъ  монастыря,  куда  былъ  отданъ  отцомъ  для  приготовлен1я 

къ  духовному  званш.  Его  жизнь  была  вообш,е  полна  приключенш 

какъ  на  родин-Ь,  такъ  и  въ  Итал1и,  гд-Ь  онъ  сражался  подъ 
знаменами  Максимил1ана  I  и  учился  у  гуманистовъ.  Еш,е  очень 

молодымъ  челов-Ькомъ  онъ  достигъ  изв-Ьстности,  какъ  латинскш 
поэтъ  и  ученый.  Весьма  рано  въ  немъ  проявились  также  способ- 

ности сильнаго  публициста  и  страстнаго  агитатора.  Онъ 

участвовалъ  во  всЬхъ  движешяхъ  эпохи — и  въ  схваткахъ  между 

гуманистами  и  схоластиками  („поэтами"  и  „софистами"),  и  въ 
полемик-Ь,  вызванной  пропов-Ьдью  Лютера,  и  въ  итальянской 
войн-Ь  Максимил1ана  I,  и  въ  рыцарскихъ  предпр1ят1яхъ  про- 
тивъ  князей.  По  своему  св-Ьтскому  духу  и  своему  взгляду  на 
жизнь  онъ  больше  другихъ  н'Ьмецкихъ  гуманистовъ  подходилъ 
къ  итальянскому  направлешю. 

34.  Между   гуманистами   и   представителями    средневгь- 
Рейхяинов-  ̂ ^^^^у^  культуры  вездгь  шла  борьба,   но  самый  страстный  харак- 
скш  споръ.  ^         !У±  т^  .  у  X теръ  получила  она  въ  Германш,  гдъ  произошла  въ  началъ 

ХУ1  в.  и  генеральная  битва  между  обеими  сторонами.  Этотъ 

эпизодъ  изв-Ьстенъ  подъ  названхемъ  „рейхлиновскаго  спора". 
Уже  давно  монахи  и  схоластики  съ  неудовольствхемъ  смотрели 
на  Рейхлина  и  искали  случая  притянуть  его  къ  суду  за  ересь. 
Такой  случай  представился.  Одинъ  фанатикъ,  крещеный  еврей 

Пфефферкорнъ,  добился  у  Максимилхана  I  повел'Ьн1я,  чтобы  у 
евреевъ  были  отняты  для  истреблен1я  всЬ  ихъ  книги,  противныя 
христ1анской  в-ЬрЪ,  а  сторонники  этого  ревнителя  католицизма 
истолковали  императорскш  указъ  въ  смысл-Ь  уничтожен1я  всей 
вообш,е  литературы  на  еврейскомъ  язык^.  Рейхлинъ,  какъ  спеща- 
листъ-экспертъ,  занялся  этимъ  вопросомъ,  чтобы  доказать  нел'Ь- 
пость  подобнаго  пониман1я  указа  объ  еврейскихъ  книгахъ.  Нача- 
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лась  полемика,  въ  которой  об-Ь  стороны  выпустили  по  н-Ьскольку 
брошюръ.  Этимъ  и  воспользовались  кельнсше  домин яканцы,  в'Ьдавш1е 
д'Ьла  ереси,  чтобы  притянуть  Рейхлина  къ  своему  суду,  но  н'Ьмецкш 
гуманистъ  пожаловался  пап'Ь-гуманисту  Льву  X.  Д^ло  получило 
громкую  изв-Ьстность.  Печатная  полемика  и  судъ  надъ  Рейхлипомъ 
обратили  вниманхе  на  это  д^ло  и  папской  курхи,  и  разныхъ  коро- 
нованныхъ  особъ,  и  ученыхъ,  и  просто  образованнаго  общества, 
и  гуманистовъ,  и  схоластиковъ,  и  поэтовъ,  и  монаховъ.  Бъ  честь 

Рейхлина  писались  оды  („Тр1умфъ  Капнюпа"  Ульриха  фопъ- 
Гуттена),  а  самому  ему  посылались  сочувственныя  письма,  которыя 
онъ  даже  напечаталъ  отдельной  книжкой  подъ  заглав1емъ  „  Писемъ 

зпамепитыхъ  людей".  Тогда  „рейхлинисты"  издали  (1516)  дру- 
гую книжку  тоже  писемъ,  будто  бы  написанныхъ  кельнскими 

богословами  и  ихъ  приверженцами  къ  одному  перебежчику  изъ 
гуманистическаго  лагеря  къ  его  врагамъ.  Эта  книжка,  вышедшая 

въ  св-Ьтъ  подъ  наз1ан1емъ  ^Писемъ  темныхъ  (т. -е.  малоизв-Ьст- 

ныхъ)  людей"  была  остроумною  подделкою  подъ  варварскую 
латынь  и  нел-Ьпый  способъ  разсужден1я  схоластиковъ.  Ихъ  нев-Ь- 
жество  и  суев'Ьрхе,  нетерпимость  и  недостойное  поведен1е  были 
подвергнуты  самому  безпощадному  см-Ьху,  и  сатира  им11ла  ко- 

лоссальный усп-Ьхъ.  Подд'Ьлка  была  совершена  такъ  ловко,  что 
н-Ькоторые  наивные  монахи  приняли  эти  письма  за  настояш,1я  и 
восторга.1ись  ими,  пока  не  узнали,  что  были  жертвою  остроум1я 

„рейхлинистовъ".  Въ  числ-Ь  авторовъ  „ Писемъ  темныхъ  людей" 
называютъ  и  Гуттена. 

35.  Сильное    содейств1е    новому    образован1ю    оказа.10    изо-  Изобретете ^  "^  .  у  книгопеча- 
бруьтеше  тряпичной  бумаги  и  книгопечататя,  замънившихъ  до-  тан1я. 

рогой  пергаменъ  и  не  мен-Ье  дорогую  переписку  книгъ.  Изобр-Ьтенхе 
бумаги  относится  къ  началу  XIV  в.,  изобр'Ьтен1е  книгопечатан1я — 
лишь  къ  середине  ХУ.  Впрочемъ,  печатан1е  досками  существовало 

улсе  около  1400  г.;  такъ  печатались,  напр.,  свящепныя  изобра- 
жен1я  (иногда  съ  надписями)  и  игральныя  карты.  Къ  мысли 
печатать  подвижными  металлическими  буквами  пришелъ  около 

1440  г.  майнцскШ  уроженецъ  Хоганнъ  Гуттенбергъ^  соединив- 
ш1йся  для  устройства  первой  настоящей  типограф1и  съ  ювели- 
ромъ  Фаустомъ  и  зятемъ  его  Шефферомъ;  въ  1450  г.  была 
отпечатана  ими  первая  книга  (Библ1я).  Это  великое  открыт1е 

мало-по-малу  распространилось  по  всей  ЕвропЬ  и  прежде  всего 
поаужи.'Ю  на  пользу  гуманистической  .ттератур^ь.  Первые 

типографы  были  иногда  сами  учеными  гуманистами,  и  н-Ькоторые 
изъ  нихъ  даже  прославили  свои  типограф1и  образцовыми  издан1ями 
классиковъ.    Особенно  выдвинулись  издательсшя    фирмы  Лльдовь 
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въ  Венещи  и  Этьеновъ  въ  Париж-Ь  (въ  ХУ1  в.).  Въ  сгЬдую- 
щемъ  пер1од'Ь  кнтопечатанге  пошло  главнымъ  образомъ  на 
службу  релшгозной  реформацги. 

36"^.  Гуманизмъ  оказалъ  громадное  вл1ян1е  на  всю  посл'Ьдую- 
Начало  на-  щу5о  умственную  ЖИЗНЬ  Европы.  Въ  номъ  впервыб  проявился  на- 

ттЫ^въ^Ео- учный  интересъ  къ  реальному  мгру^   преимущественно  же  инте- 
вое  время,  р^съ  КЪ  самому  челов^ку  и  всему  челов'Ьческому.  Въ  свое  отношен1е 

къ  м1ру  гуманисты  впервые  внесли  духъ  и  пргемы  научнаго  изслгь- 
довангя.  Главными  предметами  ихъ  анализа  и  критики  были  лич- 

ная и  общественная  жизнь  человека,  т.-е.  вопросы  нравствен- 
ности и  воспиташя,  общежит1я  и  истор1и,  а  также  литературы 

и  языка.  Они  были  родоначальниками  филологш,  истор10граф1и, 

государствов'Ьд'Ьшя  и  педагогики  новаго  времени,  но  естество- 
знаше  еще  не  входило  въ  кругъ  ихъ  интересовъ.  Общ1й  духъ 

изсл'Ьдован1я,  однако,  направилъ  потомъ  вниман1е  ученыхъ  и  на 
природу,  и  къ  ХЛ  в.  относится  начало  новаго  естествознангя, 

достигшаго  въ  сл-Ьдующемъ  стол'Ьтш  уже  довольно  значитель- 
наго  развитая.  Географичесшя  открыт1я  конца  XV  и  начала 

ХУ1  в.  (путешеств1я  Колумба  и  Васко-де-Гамы  и  первое  круго- 
св-Ьтное  плаван1е  Магеллана  около  1520  г.)  окончательно  утвер- 

дили людей  въ  мысли  о  шарообразности  земли,  а  въ  середин-Ь 
ХУ1  в.  польскш  каноникъ  Николай  Еоперникъ  (1472 — 1543) 

трудомъ  своимъ  „О  вращен1и  небесныхъ  т-Ьлъ"  опровергъ  при- 
нятую тогда  всЬми  м1ровую  систему  Птолемея,  доказавъ,  что 

не  солнце  вращается  вокругъ  земли,  а  земля  вокругъ  солнца. 
Это  великое  открыт1е  было  дополнено  въ  ХУП  в.  н^мцемъ 

Ееплеромъ  (1 571  —  1 630)  и  итальянцемъ  Галилеемъ (1564 — 1 642), 

открь^вшими  законы  движен1я  небесныхъ  т-Ьлъ.  Кром-Ь  того,  Га- 
лилей совершилъ  н-Ьсколько  открыт1й  въ  механик-Ь  и  физике. 

Коперникъ  посвятилъ  свою  книгу  пап-Ь,  но  церковь  осудила  его 
систему,  а  Галилей  за  ея  защиту  даже  подвергался  суду  инквизи- 

щи,  которая  лселала  вынудить  у  него  отречен1е  отъ  этой  „ереси". 
Инквизищи  подвергался  и  придворный  врачъ  Карла  У  и  Фи- 

липпа II  Везальо  (1514  — 1564),  который  первый  сталъ  зани- 
маться анатом1ей  на  трупахъ  и  обучалъ  этому  другихъ.  Въ 

ХУ1  же  в-Ьк-Ь  Лараг^елъсъ  (1493  —  1541),  обратившшся  въ  дЪ-Ь 
изучешя  природы  отъ  книгъ  къ  непосредственнымъ  наблюде- 
н1ямъ  и  опытамъ,  положилъ  начало  химш.  Накопецъ,  знаменитый 

испанецъ  Михаилъ  Серветъ  (1509  —  1553),  сожженный  на  костр-Ь 
за  свои  богословск1я  мн^н1я,  своими  медицинскими  изсл-Ьдова- 
н1ями  подготовилъ  открыт1е  кровообращешя,  сд'Ьланное  въ  сл-Ь- 
дующемъ  в-Ьк-Ь  англичаниномъ  Гарвеемъ  (1578-^1657). 
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37*.  На  рубеж-Ь  XVI  и  XVII  вв.    жилъ    въ    Англ1и  Фрэн-  ̂ а^^о  но- '■^  ,  вой  филосо- 
сисъ  Бэконъ  Веруламскгй  (1561  — 1626),  занимавшш  долж-  фш. 
ность  государственнаго  канцлера  и  бывш1й  однимъ  изъ  осио- 
ватаей  повой  философш.  Онъ  возвелъ  въ  принципъ  своего 

учен1я  опытъ  и  11аблюден1е,  призывая  т'Ьмъ  къ  научному  изсл-Ь- 

довашю  природы.  Своимъ  „Новымъ  Органономъ"  (1620)  онъ 
положилъ  начало  эмпирическому  направленгю  философш,  осно- 

вывающемуся на  опытномъ  изученш  дМствительности.  Онъ  даже 

предпринялъ  съ  этой  точки  зр-Ьнхя  большую  энцик*10пед1ю  че- 

лов-Ьческихъ  знанш  ( „  1п81аига1:ю  та^па"),  которую,  однако, 
не  усп'Ьлъ  окончить.  Другимъ  родоначальникомъ  новой  философш 
быль  французъ  Декаршъ  (1596 — 1650),  представитель  умо- 

зрительнаго  направлен'щ  изложивш1й  цктьное  м1росозерцан1е  въ 
знаменитомъ  „Разсужденш  о  методе"  и  „Нача.1ахъ  Философш" 
(1644).  Декартъ,  бывшш,  кром-Ь  того,  первымъ  математикомъ 
новаго  времени,  поогавилъ  задачею  своей  философш  найти  такое 

положен1е,  которое  нельзя  было  бы  подвергать  сомн-Ьнш,  и  изъ 
котораго,  какъ  изъ  акс1омы,  можно  было  бы  вывести  всЬ  дру- 

Г1Я  истины.  Челов-Ькъ  им^етъ  право  сомн-Ьваться  въ  существо- 
ван1и  всего,  кром-Ь  существовашя  мыслящаго  я:  „я  мыслю,  сле- 

довательно, я  существую"  (со^ко,  ег^о  8ит), — таковъ  былъ  чисто 
индивидуалистическш  и  рац1оналистическ1й  исходный  пунктъ  его 

философ1и.  Бэконъ  и  Декартъ  были  первыми  философами  но- 
ваго времени,  освободившимися  отъ  авторитетовъ  классическаго 

возрожден1я — Платона  и  Аристотеля,  и  почти  одновременно  они 
положили  начало  двумъ  противоположнымъ  направлешямъ  новой 

(1)илософ1и,  изъ  которыхъ  одно  вид-Ьло  источнйкъ  знан1я  въ  че- 

лов-Ьческомъ  опыт-Ь,  другое — въ  челов-Ьческомъ  разумЬ.  Оба  эти 
направления  были  поддержаны  развит1емъ  естествознан1я  и  ма- 

тематики, бывшихъ,  какъ  сказано,  въ  пренебреженш  у  гума- 
нистовъ. 

Бее  это  научное   и    философское  развит1е  соверша^юсь    уже 

за  пределами  эпохи  возрожден1я,  когда  св'Ьтсшй  въ  самой  основ-Ь     . 
своей  гуманизмъ  уступилъ  м-Ьсто  релипозной  реформащи.  / 
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ГЛАВА  III. 

Реформащя. 

I. — Причины  недовольства  католическою  церковью  въ  конц'Ь  среднихъ  в^ковъ 
(§§  38— 42).— Попытки  реформы  и  предшественники  реформацш  (§§  43—46). — 
Главныя  направлен1я  религ10зной  реформац1и  ХТ1  в.  (§§  47— 52).— Гуманизмъ  и  ре- 

формац1я  (§  53).— Реформад1я  и  политичесшя  движешя  ХУ1  в.  (§  54). 
П.— Международныя  отношешя  реформащонной  эпохи  (§§  55—61). 

III.— Отд-Ьльныя  страны    въ    эпоху   реформацш:   Герман1я  (§§    62—70),    1Пвейцар1я 
(§71),  Прусс1я  (§  72),  Дашя  и  Швещя  (§73),  Антя  (§§  74— 79),  П1отланд1я  (^§81), 

Фрашця  (§§  82-83),  Нидерланды  (§  84),  Польша  (§§  85—88). 

I. 

38*.  Въ  ХТ1  в.  въ  большей  части  католическихъ  страпъ 

чен^е^рефор- ^^-^^^^^^  ̂ _^ог^сжо(9г^^о  сыльнов  релшгозное  движете,  получившее 
мацш.  назваше  реформацш  и  пщве]щее  къ  ошшо2:)женгю  ошъ  католиче- 

ской церкви  к^гьлой  половины  этихъ  страпъ.  Сл'Ьдств1ами  этого  от- 
торжешя  были  образоваше  новыхъ  церквей,  который  стали  на- 

зываться протестантскими,  и  появлен1е  жвожествд^  релипозныхъ 

сектъ.  Вообще  очень  немнопя  страны  только  слегка  были  затро- 
нуты движен1емъ;  въ  другихъ  католицизмъ  отстоялъ  себя  лишь 

посл^  долгой  и  упорной  борьбы;  третьи,  наоборотъ,  съ  самаго  на- 
чала безповоротно  были  потеряны  для  католической  церкви.  Въ 

общемъ  за  католицизмомъ  сохранились  больше  южныя  страны  и  на- 
роды романскаго  племени,  отделились  ж€  отъ  старой  церкви  пре- 

имущественно сЬверныя  страны  и  народы  германскаго  происхо- 
ждешя.  Основною  причиною  этого  религ1ознаго  движен1я  было 
недовольство  католическою  церковью,  но  само  это  недовольство 
зависало  отъ  множества  причинъ  бол^е  частнаго  свойства.  Ихъ 

можно  вообще  разделить  на  два  разряда — причинъ  мгрскихъ  и 

причинъ  религгозныхъ,  и  каждый  разрядъ  заслуживаетъ  отд'Ьль- 
наго  разсмотр-Ь^я. 

39*.  М1рсшя  причины  недовольства  католическою  церковью 

^|Л|^ц^°Р"_"  коренились  въ  той  власти,  какую  папы  и  духовенство  прг- 
вольства  обргьли  въ  срвдше  втька  иадъ  государствомъ  и  разными  классами 

церковью,  общества.  Знаменитая  борьба  папства  и  импер1и  была  только 
частнымъ  случаемъ  борьбы  между  церковью  и  государствомъ. 

Императоры,  короли,  влад-Ьтельные  князья  и  республики  тяго- 
тились т  Ьмъ  подневольнымъ  положен1емъ,  въ  какое  ихъ  ставилъ 
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средневековой  католицизмъ,  учивппй,  что  церковь  выше  государства 
и  что  государи  суть  только  подручники  папы.  Притязан1я  папъ 

па  главенство  надъ  государями,  находившими,  однако,  немало  за- 
щитпиковъ  въ  обществ-Ь,  и  были  угргтгтою  по.ттическаю  недоволь- 

ства, но  оно  усугублялось  еще  т'1^мъ,  что  и  духовенство,  завися  во 
всемъ  отъ  своего  главы  въ  Рим-Ь,  часто  не  хотело  подчиняться  на- 
равн'Ь  со  всЬми  законамъ  государства.  Въ  каждой  отд'][>льпой  стран-Ь 
духовенство  считалось  первымъ  чиномъ,  или  сослов1емъ  государ- 

ства и  стояло  выше  всЬхъ  другихъ  классовъ.  Его  судамъ  въ 

д-Ьлахъ  изв-Ьстнаго  рода  были  подсудны  люди  всЬхъ  св-Ьтскихь 
сословш  до  самыхъ  важныхъ  и  титулованныхъ  дворянъ,  а  всЬ 

землевлад-^льцы  и  земледельцы  обязаны  были  выплачивать  ду- 
ховенству десятинный  оброкъ.  И  то,  и  другое  было  непр1ятЕ0 

и  тяжело  людямъ  свЬтскихъ  состояп1й.  Дворянство  сверхъ  того 
не  безъ  зависти  смотрело  на  церковное  землевлад^нхе,  такъ 
какъ  иногда  треть,  иногда  чуть  не  половина  вс^хъ  земель  въ 

стран-Ь  принадлежала  высшему  клиру  и  монастыртмъ.  Дал-Ье,  въ 
городахъ  духовные  иногда  не  желали  подчиняться  постано- 
влешямъ  м^стныхъ  властей,  и  это  также  приводило  къ  прере- 
кан1ямъ  и  распрямъ.  Были,  наконецъ,  свои  основан1я  для  не- 

довольства и  у  крестьянъ,  очень  часто  находившихся  въ  кре- 
постной зависимости  отъ  епископовъ  и  аббатовъ.  Все  это  были 

причины  соцгальнаго  недовольства  учрежден1ями  католицизма. 

Кроме  указанныхъ  причинъ  политическаго  и  сощальнаго  свой- 
ства, была  еш;е  и  причина  национальная.  Католическая  церковь 

была  всем1рной  духовной  монарх1ей,  не  хотевшей  при;и1авать 

различш  между  отдельными  народами  и  внутренней  ихъ  неза- 
висимости. Такой  порядокъ  вещей  установился  въ  то  время, 

когда  европейсшя  народности  окончательно  еще  не  сложились, 

но  въ  XIV*  и  XV  вв.  отдельныя  нащи  стали  приходить  къ  само- 
сознанпо:  первымъ  признакомъ  этого  было  появлен1е  нац1о- 
нальныхъ  литературъ  и  возведен1е  народныхъ  языковъ  на  сте- 

пень органовъ  общественной  мысли.  Католическая  церковь  при- 
знавала одну  латынь  и  для  св.  писан1я,  и  для  богослужен1я,  а 

между  темъ  рядомъ  съ  латынью  стали  развиваться  языки  не- 
мецк1й,  французсшй,  англшсшй,  чешск1й,  польскш  и  т.  п.  На- 
щональная  оппозиц1я  Риму  шла  рука  объ  руку  съ  оппозищей. 

политической  и  сощальной,  потому  что  въ  это  же  время  совер- 
птлось  и  образован1е  нац1она.1ьныхъ  государствъ. 

40^^'.    ПеречИСЛенныЯ    причины    не    имели     непОСреДСТВеннагО  Умственная 

отношен1я  къ  существу  религии:    дело    шло  о  чисто    светскихъ  ̂ ^Г^  ошюзи^' 
иптересахъ  нац1й,  сосювхй,  государствъ.  Уже  ближе  затрогивалось        щя. 
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самое  существо  релипи,  когда  причины  недовольства  г^ерковью  вы- 
текали  изъ  умственныхъ  и  нртсшвенныхъ  интересовъ  отдгьльной 

личности^  и  когда  посл-Ьдияя  отстаивала  свободу  мысли  и  жизни. 
Духовенство  въ  средн1е  в-Ька  было  единственнымъ  образованнымъ 
классомъ,  и  церковь  требовала  безусловнаго  повиновенхя  своимъ 

ученхямъ  даже  не  прямо  богословскаго,  а  чисто  научнаго  содер- 
жан1я.  Съ  этимъ  плохо  мирились  люди  новаго  образовангя,  и  по- 

тому большая  часть  гуманистовъ  состояла  изъ  явныхъ  или 
скрытыхъ  враговъ  умственнаго  господства  духовенства.  Они  же, 
проповедуя  жизнь  сообразно  съ  природою,  вооружились  и  противъ 
аскетическаго  взгляда  на  нравственность,  осуждавшаго,  какъ 

н'Ьчто  греховное,  всЬ  склонности  челов'Ьческой  природы  и  радости 
земной  жизни.  Это  была  защита  челов'Ьческой  личности  во  имя 
ея  свободы,  т.-е.  опять-таки  во  имя  начала  чисто  св-Ьтскаго, 
а  не  релипознаго.  Нев-Ьжество  и  испорченность  духовнаго  со- 
СЛ0В1Я  давали  пищу  для  сатирическаго  осм-Ьянтя:  стоитъ  только 

припомнить  „Декамеронъ"  Боккачш,  „Гаргантюа"  и  „Панта- 
грюэля" Рабле,  „Похвалу  Глупости"  Эразма,  „Письма  тем- 

ныхъ  людей".  Сатирики  были  только  выразителями  обществен- 
наго  мн-Ьтя,  а  оно  было  недовольно  духовенствомъ  по  весьма 
различнымъ  причинамъ,  но  во  вс^хъ  перечисленныхъ  случаяхъ 
чисто  св-Ьтскаго  свойства. 

41"".  Другую  категорш  причинъ  недовольства  составляютъ 
»^^Р^^  т-Ь,  въ  которыхъ  на  первомъ  план-Ь  стояло  оскорбленное  или 

неудовлетворенное  релтгозное  чувство.  Надъ  суев-Ьрхями  и  по- 
роками духовенства  можно  было  изд-Ьваться,  если  они  были 

см-Ьшны,  но  можно  было  по  поводу  ихъ  и  негодовать,  разъ  ими 

оскорблялось  религюзное  чувство;  такъ,  напр.,  относился  къ  со- 
временному состояшю  церкви  Савонарола.  Въ  XIV  и  ХТ  вв. 

везд7Ь  громко  говорили  о  ̂ ^порчгь  к^еркви  въ  главть  и  членахъ^, 
смущавшей  в-Ьрующую  совесть.  Авиньонсше  папы  (1308—1378) 
вели  жизнь  развращенную;  потомъ  около  сорока  л-Ьтъ  продол- 

жался великш  расколъ  католической  церкви,  когда  двое  папъ, 
авиньонскш  и  римскш,  изобличали  другъ  друга  въ  зазорномъ 

поведеши  (1378 — 1414).  По  возвращеши  въ  Римъ  папы  пре- 
вратились въ  чисто  св-Ьтскихъ  государей  по  образцу  другихъ 

итальянскихъ  князей  эпохи  возрожден1я.  Когда  выбирали  на 
папскш  престолъ  Энея-Сильв1я  Пикколомини  (П1я  II),  говорили, 
что  выбираютъ  поэта,  и  что  онъ  будетъ  управлять  церковью  не 

по  ея  канонамъ,  а  по  правиламъ  миоологш.  Сикстъ  IV*  (1471  — 
1484)велъ  войны,  участвовалъ  въ  политическихъ  заговорахъ,  обога- 

щалъ  своихъ  родныхъ  (непотовъ,  откуда  „непотизмъ")  на  счетъ 

церкви' 
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церкви.  На  рубеж-Ь  XV  и.  XVI  вв.  на  паискомъ  престол-Ь  си- 
д-Ьлъ  Александръ  У1  Борджга  (1492  — 1503),  сынъ  и  дочь  кото- 
раго  (Цезарь  и  Лукрещя)  прославились  своимъ  развратомъ  и  зло- 

д'Ьяшями.  За  нимъ  вскор']Ь  сл-Ьдуетъ  Юлгй  II  (1503  — 1513), 

„РопИГех  Махшш8  Саеваг",  папа-воитель,  стремившшся  сд'Ьлаться 
государемъ  всей  Итал1и;  когда  онъ  умеръ,  во  Францш  появился 

памфлетъ  о  томъ,  какъ  его  въ  од'Ьян1и  военачальника  не  узналъ 
ап.  Петръ  у  дверей  рая,  и  какъ  папа  хот'Ь.1ъ  мечемъ  проложить 
туда  себ'Ь  дорогу.  Наконецъ,  папа,  при  которомъ  нача.1ась  рефор- 
мащя,  былъ  Левъ  X  Медичи  (1513  — 1521),  гуманистъ,  учив- 

шшся  у  вольнодумцевъ,  самъ  нев'Ьрующ1й,  любитель  увеселен1й 
и  роскоши,  устраивавшш  въ  своемъ  дворц-Ь  пиры,  маскарады  и 

театральпыя  представлен1я.  Таковы  были  „нам-Ьстники  Христа" 
во  второй  половин-Ь  XV  и  начал'Ь  XVI  в.  А  между  т-Ьмъ  теор1я 
папской  власти  еще  въ  XIV  в.  договорилась  до  положен1я,  что 

папа — земной  Бог-ь  Папская  кур1я  сд'Ьла^1ась  также  чисто  ком- 
мерческимъ  учрежден1емъ,  торгуя  всЬмъ  отъ  епископскихъ  м-Ьстъ 

до  отпущешя  гр-ЬхоБъ.  „Порча  церкви  въ  глав']^"  распростра- 
нилась и  на   „членовъ",  т.-е.   на  духовенство. 

42''\  Нравственная  развращенность  была  одною  стороною  ̂ ^^^^®ТР^' 
порчи,  другою  было  невтьжество,  порождавшее  всякгя  суевщпя. 
Благочестивые  обряды  и  легенды  католицизма  въ  конц^  сред- 

нихъ  в-Ьковъ  иногда  напоминали  скорее  язычество,  ч-Ьмъ  христ1ан- 
ство.  Вся  релипя  нер'Ьдко  сводилась  къ  одной  вн-Ьшности.  Са- 
мымъ  воптщимъ  злоупош2)ебленгемъ  религгей  были  индулыеицги, 

въ  которыхъ  суев-Ьрхе  народныхъ  массъ  служило  корыстолюбш 
духовенства.  Въ  ранн1я  времена  христханства  отъ  кающихся 

гр-Ьшпиковъ  требовали  совершен1я  подвиговъ  благочест1я,  какъ 
вн-Ьшняго  выражен1я  ихъ  раскаян1я.  11оздн']Ье  на  эти  подвиги 
стали  смотр-Ьть,  какъ  на  зам^Ьну  самого  раскаян1я  и  исправле- 
гЛя,  а  на  уплату  денегъ  въ  церковь,  допущенную  вместо  благо- 
честивыхъ  д-Ьянш, — какъ  на  выкупъ  гр'Ьховъ.  Со  временъ  борьбы 
Григор1я  VП  съ  Генрихомъ  IV  и  перваго  крестоваго  похода 

отпущен1я  гр^ховъ  стали  раздаваться  за  участ1е  въ  войн-Ь  противъ 
враговъ  папы  и  Христа.  Въ  XIII  в.  даже  создалась  ц-блая 
схоластическая  теор1я  въ  защиту  индульгенщй.  Сущность  ея 

была  такова:  для  спасен1я  гр-ЬшникоБъ  церковь  обладаетъ  сокро- 
вищницей заслугъ  1исуса  Христа  и  святыхъ,  изъ  которой  мо- 

жетъ  раздавать  не  им'Ьющимъ  своихъ  собственныхъ  заслугъ.  Въ 
середине  XIV  в.  папская  булла  подтвердила  э»то  учете.  Зат-Ьмъ 
съ  папы  Бонифащя  IX  (около  1400  г.)  нача.1ся  открытый  торгъ  раз- 

рушительными грамотами.  Грубые  и  безстыдные  торговцы  индуль- 
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генщями  расхваливали  свой  товаръ:  „стоитъ  лишь  деньг-Ь  за- 

звеп'Ьть  въ  ящик-Ь,  какъ  душа  выпрыгиваетъ  изъ  ада",  говорилъ 
моиахъ  Тецель,  торговавшш  индульгенщями  при  Лъв'Ь  X.  При 
такомъ  взгляд-Ь  на  гр'Ьхъ  и  оправдап1е,  внутреннее  раскаянге  и 
нравственное  йсправлен1е  казались  ненужными,  и  это  возмуш,ало 

бол-Ье  развитую  релипозную  сов-Ьсть. 
43*.  Порча  церкви  вызвала  стремлете  къ  ея  реформгь.  Въ 

Предше-    конц-Ь  XIV  В.  объ  этой  реформ-Ь  заговорилъ  парил;ск1й  универ- ственники  ре-  г    х    г  г  г  ^г 
формащи.  ситетъ,  пользовавш1Йся  громаднымъ  вл1ян1емъ  во  всемъ  католи- 

ческомъ  м1р'Ь.  Около  того  же  времени  появились  и  два  рефор- 
матора, Виклифъ  и  Гусъ,  которые  въ  своемъ  протест-Ь  противъ 

порчи  церкви  пошли  дальше  докторовъ  парижского  универси- 
тета. Тогда  же  (и  даже  еш,е  раньше)  стали  развиваться  и  разныя 

релипозныя  секты.  „Предшественники  реформащи"  были  совре- 
менниками гуманистовъ,  по  они  исходили  изъ  иныхъ  началъ, 

нежели  эти  посл-Ьдихе.  Одни  хот-Ьли  исправить  церковь  и  очи- 
стить в-Ьру,  друг1е — возстановить  упавшую  образованность;  одни 

протестовали  противъ  тогдашняго  состояшя  церкви  во  имя  ре- 
лиг1ознаго  идеала,  друпе — во  имя  интересовъ  земной  жизни; 
одни  искали  опоры  въ  своемъ  религшзномъ  настроен1и,  въ  свя- 

ш;енномъ  писан1и,  въ  старомъ  церковномъ  предаши,  друг1е — въ 
своей  личной  мысли  и  въ  классической  литератур-Ь.  Но  и  среди 
гуманистовъ  были  предшественники  реформащи,  и  самый  круп- 

ный между  ними — Эразмъ  Роттердамскш,  настоящ1й  родоначаль- 
никъ  протестантской  теолог1и.  (Впосл'Ьдствш  говорили,  что 

„Эразмъ  снесъ  яйцо,  а  Лютеръ  его  высид'Ьлъ").  ВсЬ  предше- 
ственники реформацш  могутъ  быть  раздгьлены  на  три  кате- 

горги  сообразно  тремъ  релипознымъ  течен1ямъ,  подготовившимъ 
реформацш  и  въ  ней  развившимся.  Эти  три  вида  реформы  можно 
назвать  реформою  соборною,  евангелическою  и  мистическою. 

44*.  Мысль  о  собор^ной  рефорлт  церкви  въ  конц-Ь  XIV  в. 
вышла  изъ  парижскаго  университета.  Она  касалась  только 

устройства  церкви  и  предлагала,  во-первыхъ,  подчинить  пап- 

ство вселенскому  собору,  а  во-вторыхъ,  сд-Ьлать  бол-Ье  незави- 
симыми нащональныя  церкви  подъ  управлешемъ  своихъ  м^ст- 

ныхъ  соборовъ.  Это  учете,  возникшее  во  Францш  („Галл1и"), 
дало  начало  такъ  называемому  „  галликанизму " .  Въ  первой  поло- 
вин-Ь  XV  в.  для  реформы  церкви  и  связаннаго  съ  этимъ  пре- 
кращешя  раскола  собирались  соборы  въ  Пизгь  (1409),  Еонстанцт 

(1414 — 1418)  и  Базелгь  (1431  — 1449),  но,  прекративъ  расколъ, 
они  не  произвели  реформы  церкви.  Не  сд-Ьлалъ  ничего  и  част- 

ный соборъ,  созванный  въ  Латеран-Ь  (1512)  передъ  самымъ  на- 

Соборная 
реформа. 
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чаломъ  реформац1и.  Въ  первой  половин']^  ХУ1  в.  общественное 
мн'Ьн1е  настойчиво  требовало  созыва  вселенскаго  собора  для  ре- 

формы церкви,  и  таковой  состоялся  наконецъ  въ  Тридентгь 

(1545  — 1503),  но  уже  не  для  ограничен1я  папской  власти,  а  для 
ея  возстановлен1я.  Впрочемъ,  тридентсшй  соборъ  уничтожилъ  въ 

церкви  наибол']§е  воп1ющ1я  злоунотреблен1я  и  нреднринялъ  улуч- 
шен1е  нравовъ  духовенства.  Мысль  о  нащональномъ  соборЬ  была 

тоже  популярна  въ  XVI  в.  (напр.,  въ  Польш-Ь). 

45*.  Евангелическая  реформа  касалась  уже  не  одного  Евангеличе- 
устройдтва,  но  и  учеигя  церкви.  Соборная  реформа  опиралась  форма. 

на  церковномъ  предан1и,  евангелическая  вид-Ьла  е&инственное 
основанге  вгьры  въ  священномъ  писанги.  Первыми  предшествен- 

никами такой  реформащи  были  французск1е  вальдепсы  XII  и 

XIII  в.,  почти  вс^  истребленные  крестовымъ  походомъ  въ  пер- 

вой половин'Ь  XIII  в.  Къ  этому  же  направленш  принадлежали  въ 
Х1Ув.  Виклифъ  (1Я20 — 1384)въАнглш  и  на  рубеж-Ь  ХУиХУ1вв. 
Гусъ  (1369 — 1415)  въ  Чехш.  Посл-Ьдователи  Гуса  разд-Ьди- 
лись  на  разныя  парт1и,  изъ  которыхъ  одна  подъ  названхемъ  кал- 
ликстинцевъ  (чашниковъ)  или  утраквистовъ  (подобоевъ)  достигла 

значен1я  нащональной  церкви  въ  Чех1и  еще  въ  середин-Ь  XV  в. 
Мысль  о  томъ,  что  въ  реформ-Ь  церкви  нужно  основываться 
исключительно  на  священномъ  писан1и,  была  очень  распростра- 

нена въ  конц-Ь  XV  и  начал-Ь  XVI  в.  Напр.,  еще  до  Лютера 
эту  мысль  высказывали  Эразмъ  въ  Герман1и,  Колетъ  въ  Англ1и, 

Лефевръ  д'Этампль  во  Франщи,  Симонъ  Краковскш  въ  Иольш-Ь 
н  др.  Къ  евангелическому  направленш  и  принадлежали  въ  XVI  в. 

Лютеръ,  Цвингли  и  Кальвинъ,  основатели  главныхъ  протестант- 
скихъ  церквей  —  лютеранской  и  реформатской  (цвинглханской 
и  ка.1ьвинистической). 

46*.  Мистическое    направленге   реформащи   выразилось  въ  ̂^"^Т^^^^^'*^ ^  .  -^  уу  реформа. ооразованш  разныхъ  ссктъ  какъ  въ  концъ  среднихъ  въковъ, 

такъ  и  въ  XVI  и  XVII  стол-Ьтхяхъ.  Особенность  этого  напра- 
влен1Я  заключалась  въ  вгьргь  въ  новыя  откровенья^  кром-Ь  св.  пи- 
сан1я.  Къ  числу  такихъ  религ1озныхъ  движен1й  принадлежала, 

наприм.,  въ  XIII  в.  пропов1ьдь  „Втьчнаго  Евангелгя'^ .  Посл-Ьдо- 
ватели  этого  учен1я  в-Ьрили,  что  за  ветхимъ  и  новымъ  заветами 
Нога  Отца  и  1исуса  Христа  должно  посл-Ьдовать  новое  откро- 

вен1е  Св.  Духа:  это  и  было  „В-Ьчное  Евангел1е".  Мистики  не 
придава.1и  значен1я  церкви  и  ея  таинствамъ,  какъ  это  видно 

изъ  прим-Ьра  флагеллантовъ  XIV  в.,  которые  каялись  въ  гр-Ь- 
хахъ  другъ  другу,  подвергая  себя  взаимному  бичеван1ю.  Главное 
у  мистиковъ  было  во  внутреннемъ  настроен1и  единичной    души, 
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вступающей  въ  непосредственное  общен1е  съ  Богомъ.  Лучше 

всего  такое  релипозное  настроеше  выразилось  въ  книг-Ь  Оомы 

Еемтйскаго  „О  подражан1и  Христу".  Мнопе  сектанты  верили 
въ  особое  внутреннее  откровете,  совершающееся  въ  силу  бо- 
жественнаго  озарен1Я  единичной  души  Бож1ею  благодатью.  Среди 

чешскихъ  „гуситовъ"  въ  первой  половин-Ь  XV'  в.  были  и  сек- 
танты съ  такимъ  направлен1емъ.  Изъ  нихъ  такъ  называемые 

пиколаиты  (или  адамиты)  в'Ьрили  въ  наступлен1е  тысячел^т- 
няго  царства  1исуса  Христа  и  святыхъ  на  земл^,  т.- е.  принад- 

лежали къ  такъ  называемымъ  милленнар1ямъ  или  хилгастамъ 

(отъ  лат.  и  греч.  тШеппшт  и  ХсХюс  —  тысячел'Ьтхе  и  тысяча). 

Подобно  пропов'Ьдникамъ  „В-Ьчнаго  Евангел1я"  хилхасты  ожидали 
наступлен1я  на  земл-Ь  царства  Бож1я,  уничтожен1я  сословнаго 
неравенства  и  частной  собственности  и  какой  бы  то  ни  было 
духовной  власти;  учить  народъ  и  отъ  имени  общины  молиться 

за  нее  могъ  всякш,  кто  чувствовалъ  въ  себ-Ь  пророчесщй  даръ. 
Бъ  эпоху  реформацш  съ  этими  чертами  мы  встр-Ьчаемся  въ 
сектахъ,  которыя  изв-Ьстны  подъ  общими  назван1ями  анабапти- 
стовъ  (перекрещенцевъ)  въ  ХУ1  и  индепендентовъ  (независи- 

мыхъ)  въ  XVII  в-Ьк-Ь. 
47.  На  различ1яхъ  между  отд'Ьльными  видами  протестан- 

Лютеръ.  тизма  сказались,  кром^  другихъ  условш,  и  личныя  свойства 
Лютера,  Цвингли  и  Кальвина. 

Мартинъ  Жютеръ  (род.  въ  1483  г.)  былъ  сынъ  б'Ьднаго 
ломщика  шифера  изъ  Тюринпи.  Д-Ьтство  его  прошло  крайне 
неприглядно,  и  еще  подросткомъ  онъ  уже  думалъ  о  посту- 
плеши  въ  монастырь.  Несмотря  на  свои  скудныя  средства,  отецъ 

отдалъ  его  въ  школу,  въ  надежд-Ь,  что  изъ  Мартина  выйдетъ 
юристъ.  Лютеръ  загЬмъ  учился  въ  эрфуртскомъ  университет-Ь, 
бывшемъ  въ  то  время  однимъ  изъ  центровъ  н-Ьмецкаго  гума- 

низма, но  его  не  интересовало  св'Ьтское  направлен1е  ренессанса, 
процв-Ьтавшее  въ  Эрфурт-Ь,  и  онъ  изучалъ  лишь  богослов ск1я 
науки  въ  ихъ  схоластической  форм-Ь.  Окончивъ  курсъ,  онъ 
исполнилъ  свое  нам'Ьренхе  и  поступилъ  въ  монастырь  августин- 
скаго  ордена.  Бъ  это  время  Лютеръ  былъ  совершеннымъ  во- 

площенгемъ  монагиескаго  идеала.  Папу  онъ  боготворилъ,  по  ц'Ь- 
лымъ  днямъ  молился,  постился,  бичевалъ  себя,  думая  этимъ 

умилостивить  Христа,  казавшагося  ему  не  полнымъ  любви  къ  лю- 
дямъ  Спасителемъ,  а  грознымъ  и  карающимъ  Суд1ей.  Мысль 

о  загробномъ  спасенги  была  главною  его  заботою.  Посл-Ь  путе- 
шеств1я  въ  Римъ,  во  время  котораго  у  Лютера  было  не  мало  по- 
водовъ  проникнуться  негодован1емъ  на    распущенность    итальян- 



—   31    - 

скаго  духовенства,  онъ  сд-^лался  профессоромъ  въ  виттенбергскомъ 
университет'^,  основанномъ  саксонскимъ  курфюрстомъ  Фридрихомъ 
Мудрымъ.  Продолжая  жить  въ  монастыр'Ь  и  совершать  свои 
аскетическ1е  подвиги,  Лютеръ  изучалъ  Библш,  творешя  отцовъ 
церкви  и  сочинен1я  н^мецкихъ  мистиковъ.  Особенно  прилежно 
читалъ  онъ  послан1я  апостола  Павла  и  творен1я  блаженнаго 

Августина,  которыя  давали  ему,  какъ  онъ  думалъ,  отв-Ьтъ  на 
мучившШ  его  вопросъ  о  спасен1и.  Мало-по-малу  онъ  пришелъ 
къ  убгьждент,  что  человгькь  не  можешъ  спасти  себя  никакими 
добрыми  дгьлами  и  благочестивыми  подвигами^  но  что  спасаетъ 
его  единственно  вгьра  въ  Христа,  какъ  Господа  и  Спасителя. 
Это  учен1е  объ  оправданги  одною  вгьрою  и  сдгьлалось  основнымъ 

догматомь  протестантизма.  По-прежнему,  однако,  Лютеръ  все 

оставался  „папистомъ"  и  аскетомъ.  Его  лекцш  и  пропов']Ьди  всегда 
привлекали  къ  нему  множество  слушателей. — Въ  1517  г.  около 
Виттенберга  появился  продавецъ  индульгенцш  францисканскш 
монахъ  Тецель,  который  торювалъ  отпущешемъ  гргьховъ^  какъ 
агентъ  банкирскаго  дома  Фуггеровъ,  взявшаго  эту  доходную 

статью  на  откупъ  у  папы  Льва  X.  Отпущен1е  гр-Ьховъ  за  деньги 
слишкомъ  было  безнравственно  и  слишкомъ  расходилось  съ  уче- 

н1емъ  объ  оправдан1и  одною  в-Ьрою,  чтобы  Лютеръ  могъ  остаться 
спокойнымъ.  Онъ  изложилъ  свой  взглядъ  на  покаян1е  и  отпу- 

щен1е  гр'Ьховъ  въ  95  тезисахъ  и  выв-Ьсилъ  ихъ  на  видномъ  м-Ьст-Ь, 
приглашая  всякаго,  кто  съ  нимь  не  согласенъ,  спорить  объ 
этомъ,  что  было  въ  университетскихъ  обычаяхъ  того  в])емени. 

Спорить  съ  Лютеромъ  никто  не  сталъ,  но  его  поклонники  рас- 
пространили тезисы  по  всей  Герман1и,  и  уже  въ  печати  поднялась 

полемика,  попавшая  на  хорошо  подготовленную  почву:  въ  это 
время  только  что  подходилъ  къ  концу  рейхлиновскШ  споръ,  и  вышли 

„Письма  темныхъ  людей".  И  этотъ  новый  споръ  доше.тъ  до 
св-Ьд'Ьнхя  Льва  X.  Папа-гуманистъ  хот-Ьлъ  замять  непр1ятное 
ему  д^ло  и  черезъ  двухъ  кардипаловъ  вступалъ  въ  переговоры 
съ  виттенбергскимъ  монахомъ.  Лютеръ  все  еще  продолжалъ  по- 

виноваться пап'Ь  и  даже  обращался  къ  нему  съ  оправдан1ями. 
Между  нимъ  и  однимъ  изъ  папскихъ  уполномоченныхъ  состоя- 

лось наконецъ  соглашен1е:  Лютеръ  обязался  молчать,  если  замол- 
чатъ  и  его  противники.  Мало-по-малу  будущ1й  реформаторъ 
сталъ,  впрочемъ,  сомневаться  въ  основахъ  самой  папской  власти, 
и  когда  во  Лейпцит  устроился  диспушъ  между  нимъ  и  бою- 
словомо  Эккомъ  (1519),  въ  пылу  спора  Лютеръ  заяви.1ъ,  что  не 
признаётъ  за  папствомъ  божественнаго  установлен1я,  что  и  со- 

боры   могутъ    погр'Ьшать,    и    что  констанцск1й    соборъ    осудилъ 
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учен1е  Гуса  неправильно,  такъ  какъ  въ  немъ  много  хорошаго. 

Единственнымъ  непогр'Ьшимымъ  для  себя  авторитетомъ  Лютеръ 
призналъ  священное  писап1е.  Это  было  уже  настоящимъ  х^Щ^ьшомъ 

съ  римскою  церковью.  За  разрывомъ  носл-Ьдовало  и  нападен1е 
на  эту  церковь  въ  трехъ  полемическихъ  сочинеи1яхъ:  „Къ  хри- 

ст1анскому  дворянству  н'Ьмецкой  нащи  о  способахъ  улучшить  со- 

стоян1е  христ1анства",  „О  вавилопскомъ  пл-Ьнеши  церкви"  и 
„О  свободе  христханина".  Въ  этихъ  трехъ  небольшихъ  произ- 
веден1яхъ  Лютера  какъ  бы  заключалась  программа  всей  его  ре- 

формы. Полагая,  что  духовенство  само  не  въ  состоянш  испра- 

вить церковь,  Лютеръ  приглашалъ  это  сд-Ьлать  императора,  кня- 
зей и  дворянство,  т. -е.  св'Ьтскую  власть  и  св'Ьтское  общество. 

Панская  власть  надъ  Германхей  должна  была  быть  отм-Ьнена,  и 

каждой  общин-Ь  надо  было  дать  право  выбирать  своихъ  пастырей 
съ  предоставлен1емъ  посл'Ьднимъ  права  вступать  въ  бракъ.  Свя- 
щенникъ  къ  Богу  не  ближе  м1рянина,  и  нужно  отм'Ьнить  все, 
что  духовенство  придумало  для  властвован1я  надъ  людьми.  Р1зъ 
католическихъ  таинствъ  Лютеръ  оставилъ  только  два — крещеше 

и  причащен1е.  Спасаетъ  челов^Ька  только  вЬра,  добрыя  л^е  д'Ьла 
необходимы  лишь  въ  качеств-Ь  посл-Ьдствш  в-Ьры  въ  Христа  и 
любви  къ  ближнему.  Никто  не  им-Ьетъ  права  установить  хотя  бы 
единую  1оту  надъ  сов-Ьстью  христ1анина.  Левъ  X  отв^тилъ  на  раз- 
рывъ  Лютера  съ  церковью  грозной  буллой,  но  реформаторъ  тор- 

жественно сжегъ  ее  на  костре  (1520). 
48.  Проведен1е  лютеранской  реформащи  въ  жизнь  началось 

"^^Х^мацьГ  ̂ "^  двадцатыхъ  годахъ  ХУ1  в.  Въ  это  время  въ  Гермаши  про- изошли политическ1я  смуты  и  появились  сектанты,  что  заставило 

Лютера  значительно  отступить  отъ  своихъ  первоначальныхъ  мн'Ь- 
н1й  и  внести  въ  реформащю  н-Ькоторый  консерватпзмъ.  Прин- 
ципомъ  Лютера  стало  не  отм']§нять  изъ  католическихъ  учре- 
жден1й  того,  что  прямо  не  прошивортчитъ  священному  писангю, 
1.гавною  же  опорою  реформаи^ги  онъ  сдгьлалъ  княжескую  власть. 

Лютеранство,  кром'Ь  сЬверной  Гермаши,  было  принято  въ  стра- 
нахъ,  лежащихъ  вокругъ  Ба.тйскаго  моря  (въ  Дан1и  съ  Нор- 
вепей,  въ  П1вещи  съ  Финлянд1ей,  въ  Ливоши  и  Тевтонскомъ 

Орден-Ь). 
49.  Цвингл1анская  реформащя,  принятая  въ  Швейцархи  и  н-Ь- 

Цвингли.    которыхъ  сосЬднихъ  имперскихъ  городахъ  Гермаши,  отличалась 

характеромъ  республиканскимъ  и  была  бол-Ье  р'Ьшительною,  потому 
что  въ  ней  отм']Ьнялось  изъ  католическихъ  установлен1й  все,  на  что 
не  бьио  прямою  подтвержденгя  въ  Биб.йи. —  Ульрихъ  Двинглщ 

родившшся  (1484)  лишь  черезъ  полтора  м-Ьсяца  посл^  Лютера 
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и  тоже  сыиъ  крестьянина,  началъ  свою  пропов-Ьдь  одновременно 
съ  Лютеромъ  и  независимо  отъ  него.  Лютеръ  подучилъ  восни- 

танхе  и  образован1е  совершенно  въ  дух-Ь  среднихъ  вЬковъ;  Цвингли. 
наоборотъ,  былъ  виднымъ  гуманистомъ,  поклонникомъ  Платона. 
Лютеру  разрывъ  съ  церковью  стоилъ  большихъ  душевныхъ 

мукъ,  Цвингли  разошелся  съ  нею  незам'Ьтно  для  самого  себя,  и 
въ  немъ  вообще  было  меньше  мистицизма.*  Пропов-Ьдовать  Цвингли 
началъ  въ  1516  г.,  а  въ  1519  сд'Ьлался  каноникомъ  въ  Цю- 
рих-Ь,  гд-Ь  сразу  получилъ  изв-Ьстность.  Свое  учен1е  онъ  изло- 
жилъ  въ  тезисахъ,  по  которымъ  цюрихск1й  городской  сов-Ьтъ 
устроилъ  диспутъ  (1523).  Учен1е  это  сводилось  къ  сл-Ьдующему. 
Единственный  источникъ  в-Ьры — Евангел1е.  Папство,  монашество, 
безбрач1е  духовенства,  учен1е  о  чистилищ-Ь  и  т.  п.  не  им-Ьютъ 
основан1я  въ  свяш,енномъ  писанхи.  Духовная  власть  тоже  не 

им-Ьетъ  никакихъ  основашй  въ  учеши  Христа,  и  церковь  есть 
совокупность  вс']Ьхъ  лицъ  общины,  а  не  одно  только  духовен- 

ство. Таинства  у  Щингли  получали  значен1е  простыхъ  благо- 

честивыхъ  обрядовъ.  Городской  сов-Ьтъ  сталъ  на  сторону  Цвингли, 
и  въ  Цюрих-Ь  было  совершено  преобразован1е  богослужен1я, 
принятое  вскор'Ь  и  некоторыми  другими  кантонами.  И  Лютеръ,  и 
Цвингли,  оба  переводившге  Еиблгю  на  шьмегщш  языкъ,  ввели  этоть 
языкъ  и  въ  богослуженге^  но  Цвингли  пошелъ  дальше  Лютера  въ 

упрощенш  богослужен1я,  совершенно  устранивъ  изъ  храмовъ  свя- 

щенныя  изображен1я  (кром-Ь  распят1я)  и  органы.  Лютеръ  не  одобрялъ 
многихъ  взглядовъ  Цвингли,  всл^дствхе  чего  между  ними  возго- 

р-^лся  споръ.  Главнымъ  его  предметомъ  было  различное  по- 
пиманге  евхарисшги.  Хотя  Лютеръ  и  отвергалъ  учен1е  о  пресу- 
ществлеши,  но  признавалъ,  что  причащен1е  есть  таинство,  въ 

которомъ  д'Ьйствительно  присутствуетъ  самъ  Христосъ  и  чрезъ 
которое  в-Ьрующему  сообщается  благодать.  Цвингли  училъ,  на- 

оборотъ, что  причащен1е  есть  только  воспоминан1е  о  тайной 

вечер-Ь  Спасителя,  не  им-Ьющее  никакого  таинственнаго  значе- 
н1я.  Приверженцы  реформащи  устроили  диспутъ  между  Люте- 

ромъ и  Цвингли  (въ  Марбург'Ь  въ  1529  г.),  гд^  первый  дока- 

зывалъ,  что  слово  „есть"  въ  евапгельскомъ  тексгЬ,  устанавли- 
вающемъ  евхаристш,  нужно  понимать  буква.1ьно,  а  Цвингли 

настаивалъ,  что  въ  данномъ  случае  „есть"  стоитъ  вм-Ьсто  „зна- 
менуетъ".  Соглашен1я  ^^ежду  ними  не  состоялось,  но  Цвингли 
со  слезами  умолялъ  Лютера  о  союз'Ь  обоихъ  испов'Ьдан1й,  при- 
знающихъ  оправдаше  посредствомъ  в-Ьры;  Лютеръ  не  приня.1ъ, 
однако,  протянутой  ему  руки  и  р^зко  отказался  отъ  союза.  Въ 

немъ  было    больше  нетерпимости,    унасл-Ьдованной  имъ  отъ  ка- 
НОВАЯ  ИСТ0Р1Я.  Я 
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толицизма;  Цвингли  былъ  мягче  и  терпим-Ье  подъ  вл1ян1емъ  гу- 
нистическаго  образован1я.  Лютеръ  порицалъ  ращоиализмъ  Цвингли 

и  даже  отчаявался  въ  его  спасеши.  Впосл'Ьдств1и  Лютеръ  прямо 

осудилъ  разумъ,  какъ   „блудницу  дьявола". 
50.  Новыя    протестантск1я    церкви  вообще    не    отличались 

^^^^^^'^^^'^^- терпимостью  къ    чужимъ   релшгознымъ    убгьэюдетялщ  и  между 
самими  протестантами  происходили  поэтому  р-Ьзшя  столкновен1я. 
Провозглашая  свободу  сов-Ьсти,  реформаторы  часто  лишь  сами  хо- 
т-Ьлй  пользоваться  ею,  не  допуская  ея  для  другихъ.  И  лютеране, 
и  цвингл1ане  одинаково  преследовали  сектантовъ,  появившихся 
одновременно  съ  началомъ  реформащи  и  въ  Германш,  и  въ 
111вейцар1и.  Эти  сектанты  стали  называться  перекрещенцами 
{анабаптистами),  потому  что  крестились  вторично,  признавая 
пед^йствительнымъ  крещен1е  младенцевъ.  Главная  особенность 
анабаптизма  заключалась  въ  ожиданги  гщрства  Христа  со  свя- 

тыми на  землгь  и  въ  вгьргь  во  внутреннее  откровете,  или  въ 
пророчества  подъ  непосредственнымъ  наит1емъ  Св.  Духа.  Къ 

наук-Ь  и  св-Ьтскому  образованхю  они  относились  враждебно  и  не 
одобряли  реформаторовъ  за  то,  что,  не  признавая  значешя 

за  добрыми  д-Ьлами,  они  „оставляли  народъ  въ  рабств-Ь  гр-Ьха". 
Анабаптисты  вели  суровый  и  строггй  образъ  жизни,  отка- 

зываясь отъ  удовольствш  и  развлеченш.  Лютеръ,  самъ  осу- 
дившш  аскетизмъ,  какъ  ненужный  для  спасен1я,  даже  думалъ, 

что  въ  сектантств'Ь  ожилъ  духъ  прежняго  монашества.  Самымъ 
выдающимся  анабаптистомъ  былъ  бома  Мюнцеръ  (1490 — 1525), 
самъ  когда-то  католически  священникъ  и  магистръ  философш. 
Онъ  выступилъ  въ  роли  пророка  и  политическаго  агитатора. 
Участ1е  сектантовъ  въ  смутахъ,  которыя  начались  въ  Гер- 
ман1и  посл'Ь  проповеди  Лютера,  повлекло  за  собою  сильное 
гонен1е  на  анабаптизмъ,  лишь  закалявшее  фанатизмъ  его  при- 
верженцевъ.  Лютеръ  еще  не  р-Ьшался  обвинять  сектантовъ  въ  ереси, 
но  это  не  мешало  ему  требовать  ихъ  наказашя  за  богохульство. 

51.  Впрочемъ,  протестантизмъ  временъ  Лютера  и  Цвингли 

Кальвинъ.  былъ  еще  терпим'Ье  и  бол'Ье  носилъ  на  себ-Ь  сл'Ьдовъ  вл1ян1я  гу- 
манизма, ч-Ьмъ  при  третьемъ  реформатора^,  Кальвине.  Лютеран- 

екая  и  цвинглганская  реформацгя  возникла  въ  германскомъ  пле- 
мени и  почти  не  выходила  изъ  его  пред-Ьловъ,  а  реформацгя 

кальвинистическая  совершилась  въ  романскомъ  племени  и  рас- 
пространилась среди  разныхъ  другихъ  народовъ.  По  времени 

она  была  много  поздн'Ье  реформащи  Лютера  и  Цвингли. — Тоаннъ 
Кальвинъ  былъ  по  происхожден1ю  французъ  и  на  двадцать  пять 

л'Ьтъ  моложе  Лютера  и  Цвингли  (онъ  родился  въ   1509  г.).  Че- 



—    35    — 

лов'Ькъ  сухой  и  черствый,  заслуживш1й  отъ  своихъ  школьныхъ 
товарищей  кличку  Асси8а1;1Уи8,  онъ  получилъ  юридическое  обра- 
зован1е.  Если  Лютеръ  повоспитанхю  былъ  схоластикъ,  а  Цвингли — 
гуманистъ,  то  Кальвинъ  былъ  прежде  всего  юристъ.  На  изуче- 
в1и  римскаго  права  съ  его  точными  и  ясными  формулами  и  съ 

его  строгою  систематичностью  онъ  выработалъ  свою  логику,  отли- 

чавшуюся неумолимою  посл-Ьдовательностью.  Лютеръ  и  Цвингли 
многое  высказывали  въ  пылу  спора,  сами  себ'Ь  нер'Ьдко  противор-Ьча 
или  прямо  перем^Ьняя  свои  мн'Ьн1я,  а  Кальвинъ,  нашедшш  уже  гото- 

выми главныя  положен1я  новаго  в^Ьроучен1я,  построилъ  изъ  нихъ 

стройную  систему.  Чувствуя  себя  небезопаснымъ  на  родин-Ь  посл-Ь 
перехода  въ  протестантизмъ,  онъ  переселился  въ  Женеву,  гд^  и 

прожилъ  съ  небольшимъ  перерывомъ  около  двадцати  пяти  л-Ьтъ, 
сд-блавшись  въ  этомъ  городЬ  какъ  бы  диктаторомъ.  Въ  своей  ре- 
форм^^  Кальвинъ  продол жалъ  д-Ьло  Цвингли,  также  давъ  осно- 

ванной умъ  церкви  ̂   республиканское  устройство.  Онъ  началъ 

свою  д-Ьятельность  съ  систематическаго  изложешя  протестан- 
тизма, написавъ  въ  1536  г.  знаменитое  „Наставлен1е  въ  хри- 

ст1анской  религш".  Кальвинъ  припялъ  учете  Лютера,  что  че- 
лов-Ькъ  оправдывается  передъ  Богомъ  не  своими  заслугами,  но 
в'Ьрою,  и  что  эта  в-Ьра  есть  особый  даръ  милости  Божхей.  И 
в-Ьра,  училъ  Кальвинъ,  не  зависитъ  отъ  самого  челов-Ька:  иначе 
отъ  челов-Ька  зависало  бы  его  спасете,  что  было  бы  только  огра- 
ничен1емъ  всемогущества  Бож1я.  Свободную  волю  человека  отри- 

цалъ  уже  Лютеръ  (между  прочимъ  въ  полемик-Ь  съ  Эразмомъ, 
стоявшимъ  за  свободную  волю),  но  только  Кальвинъ  сдгьлалъ 
послгьднге  выводы  изъ  ученгя  о  предопредт.'генш.  По  его  взг.1яду, 
Богъ  изначала  и  совершенно  независимо  отъ  будущаго  поведе- 

н1я  людей  однихъ  предопред-Ьляетъ  къ  в-Ьчному  блаженству,  дру- 

гихъ — къ  в'Ьчному  мученш.  Только  одни  „избранные"  и  соста- 
вляютъ  истинную  церковь,  но  такъ  какъ  при  жизни  никто  не 

знаетъ,  къ  чему  онъ  предопред'Ьленъ,  то  всЬ  должны  принадле- 
жать къ  видимой  церкви  и  вести  себя  такъ,  какъ  требу етъ  за- 

конъ  Бож1й,  дабы  быть  достойными  благодати  Бож1ей  въ  случа-Ь 
предъизбран1я  къ  спасен1ю.  Учен1е  Ка.1ьвина  объ  евхаристш 

тоже  стойтъ  въ  т'Ьсной  связи  съ  догматомъ  о  предопред'Ь- 
лен1и:  въ  таинств'Ь  сообщается  благодать,  но  только  „избран- 

нымъ".  Истинные  посл'Ьдователи  Кальвина  всЬ  были  внутренне 
убтждены  въ  своемъ  избр>анн1(чествгь  и  прим-Ьняли  къ  себ-Ь  би- 
блейсюя  указан1я  о  народ-Ь  Бож1емъ,  призванномъ  истреблять 
безбожпиковъ.  (Впрочемъ,  эта  черта  была  и  у  сектантовъ). 

Отсюда  ихъ  непреклонная  гордость,  строгость  нравовъ  и  неумо- 
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лимая  суровость  къ  гр-Ьшникамъ  и  къ  людямъ,  не  разд'Ьлявшимъ 
ихъ  взглядовъ.  При  помощи  своихъ  сторонниковъ  Кальвинъ  пре- 
вратилъ  Женеву  въ  подоб1е  монастыря.  Реформаторъ  осудилъ  и 
сектантовъ,  заявивъ,  что  Богъ  разъ  на  всегда  открылъ  свою 

волю  въ  священномъ  писаши,  осудилъ  и  св-Ьтсшй  гуманизмъ,  при- 
знавъ,  что  нев-Ьжество  в'Ьрующаго  лучше  гордости  знающаго. 
Кальвину  удалось  (по  цюрихскому  соглашенхю)  соединить  осно- 

ванную имъ  церковь  съ  цвингл1анскою  въ  одну,  которая  стала 

называться  реформатской.  Въ  середин-Ь  ХУ1  в.  онъ  занялъ  по- 

ложен1е  главнаго  представителя  реформащи  („женевскш  папа"), 
и  Женева  сд']§лалась  своего  рода  „протестантскимъ  Римомъ". 
Сюда  стекались  изъ  разныхъ  м-Ьстъ  гонимые  за  в^ру,  отсюда 
отправлялись  пропов-Ьдиики  реформащи  въ  друг1я  страны.  Каль- 
винизмъ  изъ  Швейцарш  распространился  во  Францш  и  Гер- 
ман1и,  въ  Англ1и  и  Шотланд1и,  въ  Голланд1и,  въ  Венгр1и,  въ 
Польш-Ь  и  Литв-Ь. 

52.  Анабаптизмъ  продолжалъ  существовать  и  при  Кальвин-Ь, 
Серветъ.  но  ВЪ  ЭТО  время  въ  немъ  рядомъ  съ  мистицизмомъ  сталъ  про- 

являться рацгонализмъ,  прежде  всего  направивш1йся  на  хри- 
ст1анск1й  догматъ  троичности  Божества.  Стали  появляться  такъ 
называемые  анупитринитарш  (противотроичники),  изъ  которыхъ 

самымъ  изв'Ьстнымъ  былъ  ровесникъ  Кальвина,  испанецъ  Михаиль 
Серветъ  (1509 — 1553),  жившш  во  Францш  врачебной  практи- 

кой. Онъ  считалъ  себя  призваннымъ  возстановить  первоначаль- 

ное христ1анство  и  толковалъ  учен1е  о  Св.  Троиц-Ь  несогласно 
съ  т-Ьмъ,  какъ  оно  было  изложено  на  никейскомъ  собор'Ь.  По 
этому  вопросу,  скрываясь  подъ  чужимъ  именемъ,  Серветъ,  издалъ 

н-Ьсколько  трактатовъ.  Ему  очень  хотелось  убедить  Кальвина  въ 
правильности  своего  пониман1я,  и  онъ  вступилъ  въ  переписку 

съ  женевскимъ  реформаторомъ.  Посл-Ьдиш  донесъ  на  Сервета 
католическому  епископу  города,  въ  которомъ  тотъ  жилъ,  и  даже 

присла.1ъ  его  письма.  Серветъ  б'Ьжалъ  изъ  Франщи,  но  по  до- 
рог-Ь  въ  Италпо,  гд'Ь  предполагалъ  поселиться,  остановился  въ  Же- 
нев-Ь.  Зд'Ьсь  его  узнали,  и  надъ  нимъ  начался  процессъ,  кото- 

рый велъ  самъ  Кальвинъ,  уже  прямо  заговорившш  объ  ереси. 

Серветъ  ссылался  на  церковь  первыхъ  в'Ьковъ,  которая  только 
изгоняла  еретиковъ,  Кальвинъ  —  на  законодательство  византш- 

скихъ  императоровъ,  предававшее  еретиковъ  смерти.  Д-Ьло  кон- 
чилось сожжетемо  Сервета  на  костр'Ь  въ  Женев-Ь  (1553). 

53*.  Таковы  были  главныя  направлен1я  реформащи  ХУ1  в., 

■'^^'^^"^^'^'^ "  кром-Ь  англиканской  церкви,  им-Ьющей  значен1е  только  въ  исто- 
р1и  самой  Англ1и.    Мало-по-малу    протестантизмъ    оттгьсиилъ 
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ма  задние  плапъ  гуманистическое  паправленге,  которое  вскор-Ь 
стало  падать  и  даже  совсЬмъ  исчезать.  Отношен1е  самихъ  ту- 

ман истовъ  къ  реформац1и  было  весьма  различное.  Одни  изъ 

нихъ  держались  совершенно  въ  сторон-Ь.  Эразмъ  даже  бы.1ъ  про- 
тивъ  реформац1и  и  хот-Ьлъ  только,  чтобы  католическая  церковь  не 
принуждала  въ  вопросахъ,  о  которыхъ  люди  могутъ  спорить. 

Рабле  находилъ,  что  кальвинисты  „одержимы  бЬсомъ".  Но  въ 
числ-Ь  гуманистовъ  были  и  так1е,  которые  посвятили  себя  д-Ьлу 
реформащи.  Таковъ  былъ,  напр.,  Цвингли;  кром'Ь  него,  гума- 
нистомъ  былъ  и  Меланхшонъ,  главный  помощи икъ  Лютера. 
Кальвинизмъ  уже  прямо  не  благопр1ятствовалъ  гуманизму,  и 

то  же  можно  сказать  объ  анабаптизм-Ь,  р-Ьзко  отрицавшемъ  св-Ьт- 
скую  науку.  Религ1озное  движен1е  ХУ1  в.  зад-Ьло  и  гуманисти- 

ческую Италш,  въ  которой  тоже  возник.1и  новыя  направлен1я, 

но  въ  единичныхъ  личностяхъ.  Посл-Ь  Марсил1о  Фичино  въ 
Италш  усилилось  изучен1е  Платона,  и  возникли  релипозно-фи- 

лософсшя  учен1я  въ  дух-Ь  пантеизма.  Уже  во  второй  половин-Ь 

XV'  в.  Пико  делла-Мирандола^  бывш1й,  между  прочимъ,  од- 
нимъ  изъ  учителей  папы  Льва  X,  соединялъ  платонизмъ  съ  еврей- 

скою каббалою,  и  подъ  его  именно  вл1ян1емъ  сложилось  рели- 
г1озное  м1росозерцан1е  Рейхлина.  Въ  XVI  в.  въ  Итал1и  было 

н-Ьсколько  новоплатониковъ,  создававшихъ  себ-Ь  мистико-пантеи- 
стичесшя  системы,  и  одинъ  изъ  нихъ,  Джгордано  Вруно,  былъ 

сожженъ  въ  Рим-Ь,  какъ  еретикъ  (1600).  Съ  другой  стороны, 
среди  итальянцевъ  появилось  немало  антитринитар1евъ,  б-Ьжав- 
шихъ  потомъ  отъ  пресл'Ьдован1й  въ  Швейцар1ю  и  Польшу.  Са- 

мый знаменитый  изъ  нихъ  былъ  въ  конц-Ь  XVI  в.  Фавстъ  Согщнъ 
(1539 — 1604),  положивш1й  начало  цЬлому  направлен1ю,  которое 
получило  отъ  него  свое  имя  (социн1анизмъ).  Онъ  создалъ  учен1е,  по 

которому  Богъ  сотворилъ  челов-Ька  смертнымъ,  но  съ  безсмертною 
душою;  гр'Ьхопаден1е  Адама  лишило  челов-Ька  безсмерт1я  за  гро- 
бомъ,  и  Христосъ  былъ  посланъ  на  землю,  дабы  своею  смертью  и 
воскресен1емъ  возвратить  человечеству  безсмертхе  за  гробомъ.  На 

этой  систем-Ь  сказались  гуманистичесше  споры  о  безсмерт1и  души, 
да  и  вообще  весь  социн1аннзмъ  отличается  рац10нализмомъ.  Со- 
цинъ  не  признавалъ  божественности  1исуса  Христа  и  троич- 

ности Божества.  Вторую  половину  жизни  онъ  провелъ  въ  Польш-Ь, 
гд-Ь  пр1обр'Ьлъ  много  посл-Ьдователей  и  даже  далъ  имъ  правиль- 

ное церковное  устройство. 

54''\  Ре(|)ормащоиное  движен1е  не  было  иск.1ючительно    ре-  Реформащя 

лиг1ознымъ.  Опору  и  силу  въ  ошдгьльныхъ  странахъ  придавали  ему  е°1я  дви^е^^'я 
разныя  чисто  политическ'ья  событгя  и  обществениыя   движенья^     XVI  в. 
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совпавппя  съ  реформащен  по  времени.  Жизнь  ставила  въ  раз- 

ныхъ  странахъ  вопросы  о  государственномъ  устройств^Ь-  или  о  вза- 
имныхъ  отношен1яхъ  между  отд'Ьльными  классами  общества,  и  всЬ 
эти  чисто  политичесше  и  сощальные  вопросы,  не  им-Ьвште  прямого 
отношен1я  къ  реформащи,  могли  бы  р-Ьшаться  безъ  всякаго 
отношен1я  къ  д-Ьламъ  в-Ьры  и  церковной  жизни^  но  только  не 
въ  такое  время.  Во-нервыхъ,  благодаря  м1рскому  могуществу 
средневековой  церкви  то  или  другое  р-Ьшенхе  указанныхъ  во- 
просовъ  не  могло  обойтись  безъ  участ1я  духовенства.  Во-вто- 
рыхъ,  у  самой  реформащи  была  политическая  и  сощальная  сто- 

рона— всЬ  эти  вопросы  о  взаимныхъ  отношен1яхъ  церкви  и  го 

еударства,  о  положенш  духовенства  въ  обществ-Ь,  о  церковномъ 
землевлад-Ьнш,  о  десятин-Ь  и  т.  п.  Въ-третьихъ,  государственные 
и  общественные  д-Ьятели  эпохи  для  оправдан1я  своихъ  стремле- 
шй  и  поступковъ  нуждались  въ  изв'Ьстныхъ  принципахъ.  Эти 
принципы  могъ  бы  дать  гуманизмъ, — и  до  изв'Ьстной  степени  онъ 
ихъ  давалъ, — но  они  были  еще  мало  разработаны,  а  главное — 
обществу,  въ  особенности  же  народиымъ  массамъ  были  бол-Ье 
понятны  религ1озныя  идеи — ссылки  на  волю  Божш,  на  законъ 
Бож1й.  Католики  находили  выражен1е  этой  воли  въ  учен1яхъ 

церкви,  протестанты — въ  Библш,  сектанты  —  въ  новыхъ  от- 
кровен1яхъ  и  пророчествахъ.  Все  это,  вм^ст-Ь  взятое,  и  связало 
воедино  политичесшя  и  сощальныя  движен1я  съ  религ1озными. 

Поэтому  и  въ  самой  реформащи  играли  роль  не  одни  безко- 
рыстное  стремленге  къ  правдгь  и  убгьжденге  въ  истинности 

того  или  другого  отвгьта  на  религгозный  вопросъ,  но  и  прак- 
шическгй  интересъ,  т. -е.  политическш  или  экономическш  рас- 
четъ.  Мног1е  государи  нашли  для  себя  выгоднымъ  освободиться 

отъ  папы,  поставить  въ  зависимость  отъ  себя  м-Ьстное  духо- 
венство, сд-Ьлаться  господами  своихъ  подданныхъ  и  въ  духов- 

ныхъ  д^лахъ,  обогатиться  секуляризащей  церковной  и  мона- 
стырской собственности,  и  во  многихъ  случаяхъ  реформа  шла 

сверху,  совершалась  по  почину  власти.  Въ  другихъ  случаяхъ 
движете  начиналось  снизу,  отъ  народа  или  отд^льныхъ  его 
сослов1й  и  принимало  тогда  характеръ  револющи.  Случалось  и 

такъ,  что  возникало  два  течен1я — и  сверху,  и  снизу,  и  между 
ними  происходила  борьба.  Все  это  можно  проследить  на  исторш 

отд^льныхъ  странъ  въ  эпоху  реформащи,  но,  кром'Ь  того,  не- 
ма.10  зависЬлъ  ходъ  реформащи  и  отъ  международныхъ  отно- 
шенш. 
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55".  Въ  конц'Ь  ХУ  и  начал-Ь  ХУ1  в.  началась  мо(?ал  эпоха  ̂ ^^^у^^^^^' .  .  .  ̂   ныя  отноше- 
въ    исторги    межоупарооныосъ    отношенш    на    западт   Ьвропы.  шя  новаго 

Въ  средЕпе  в^ка  отдЬльныя  государства,  раздробленный  на  фео-  времени, 
дальныя  влад'Ьн1я,  сравнительно  р'Ьдко  вели  войны  другъ  съ  дру- 
гомъ,  такъ  что  большихъ  общеевропейскихъ  войнъ,  как1я  происхо- 

дили въ  новое  время,  въ  средн1е  в-Ька  не  было  и  не  могло  быть. 
Международныя  столкновен1я,  начавш1я  захватывать  сразу  н-Ь- 
сколько  государствъ,  сд-Ьдались  возможными  лишь  посл-Ь  того,  какъ 
произошло  политическое  объединен1е  отд-Ьльныхъ  нац1й  подъ 
властью  нацюнальныхъ  королей.  Европеисте  государи,  которые  въ 

средн1е  в-Ька  боролись  главнымъ  образомъ  съ  непокорными  васса- 
лами, теперь  стали  обращать  свое  вниман1е  преимуш,ественно  на  то, 

чтобы  не  дать  кому  -  либо  изъ  сосЬдей  усилиться  и  сд-Ьлаться 
опаснымъ  ихъ  интересамъ.  Заботясь  объ  этомъ,  они  стали  всту- 

пать между  собою  въ  союзы  съ  тою  ц-Ьлью,  чтобы  общими  силами 
препятствовать  опасному  возвышенш  одного  какого-нибудь  госу- 

дарства. Изъ  такого  положен1я  д^лъ  мало-по-малу  возник.1а  со- 
знательная идея  политическаго  равнов)ьсгя,  которую  пытались 

даже  положить  въ  основу  правильной  системы  международныхъ 

отношен1й.  Съ  другой  стороны,  такое  положен1е  д-Ьлъ  требовало 
бол'Ье  частыхъ  и  даже  постоянныхъ  сношенш  между  отд'Ьльными 
государствами;  каждое  отд'Ьльное  правительство  должно  было 
зорко  сл-Ьдить  за  т-Ьмъ,  что  д-Ьлалось  у  соседей,  и  им*Ьть  при 
иностранныхъ  дворахъ  постоянныхъ  представителей,  которые 
отстаивали  бы  интересы  своихъ  государей.  Благодаря  всему 

этому,  международныя  сношен1я  начали  даже  получать  правиль- 
ную организац1ю,  и  возникла  ц^лая  отрасль  государственной 

д-Ьятельности,  которой  дано  было  назван1е  дгшломатги. 
56*.   Родиной    идеи    политгтескаго  равнотьсгя  и  диплома-  Итальянскш .         тг       •      тт  воины. 

тнческаго  искусства  была  Ита.пя.  Не  составляя  никогда    еди- 
наго  нащональнаго  королевства,  Г1тал1я  разделялась  на  множе- 

ство совершенно  отд-Ьльвыхъ  государствъ,  которыя  находились 
въ  постоянномъ  соперничестве  между  собою  и  оберегали  свою 
самостоятельность  другъ  отъ  друга,  что  и  повело  за  собою 
внесен1е  известной  систематичности  въ  ихъ  взаимныя  отноше- 

н1я.  Итальянск1е  государи  и  республики  съ  особою  охотою  по- 
руча.1и  д^ло  охранен1я  и  защиты  своихъ  интересовъ  ученымъ  гу- 
манистамъ,  которые,  съ  своей  стороны,  возвела  порученное 

II мъ    д'кю    на    степень    настоя щаго    искусства   и   этимъ,    со5 
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ственно  говоря,  положили  начало  дипломатш  новаго  времени. 
Эта  же  политическая  раздробленность  Итал1и  въ  то  самое  время, 

какъ  въ  остальной  Европ-Ь  образовались  крупныя  няц1ональныя  мо- 
нарх1и,  д-Ьлала  изъ  Апеннинскаго  полуострова  легкую  добычу  для 
иностраннаго  завоеванхя.  Новая  эпоха  въ  истор1и  международныхъ 

отношен1й  начинается  какъ-разъ  съ  такъ  называемыхъ  итальян- 
скихо  войн7>^  ознаменовавшихъ  конецъ  ХУ  и  начало  XVI  в. 

(1494 — 1515).  И  въ  средн1е  в^ка  въ  Италш  постоянно  пред- 

принимались походы  н-Ьмецкими  королями,  носившими  корону 
Священной  Римской  импер1и,  но  это  не  тревожило  другихъ  го- 

сударей. Въ  Х1У  и  XV  вв.  так1е  „римсше  походы"  уже  прекра- 
тились, и  когда  въ  конц-Ь  XV  в.  завоеван1е  Ш^алш  было  пред- 

принято французами,  это  вызвало  уже  ц-Ьлый  рядъ  международныхъ 
столкновен1й  общеевропейскаго  характера.  Въ  эпоху  этихъ 

итальянскихъ  войнъ  идея  политическаго  равпов'Ьс1я  и  диплома- 
тическое искусство  получили  впервые  широкое  прим'Ьнен1е. 

Итальянск1я  войны  начались  попыткою  Франц1и  подчинить 

себ-Ь  Итал1ю.  Преемникомъ  Людовика  XI,  окончательно  объеди- 
нившаго  Франщю,  былъ  Карлъ  VIII  (1483  —  1598),  который 
подъ  вл1ян1емъ  рыцарскихъ  романовъ  стремился  прославить  себя 

громкими  подвигами.  Съ  этою  ц^лью  онъ  возъим'Ълъ  нам'Ьрен1е 
завоевать  Италш,  изгнать  турокъ  изъ  Европы  и  завершить  свое 

д-Ьло  освобожден1емъ  1ерусалима  изъ  рукъ  нев'Ьрныхъ.  Француз- 
ское дворянство  охотно  посл-Ьдовало  за  своимъ  королемъ,  и,  опи- 

раясь на  союзъ  съ  миланскимъ  герцогомъ,  Карлъ  VIII  вступилъ 

въ  1Ттал1ю,  прошелъ  ее  съ  сЬвера  на  югъ  и  даже  занялъ  Неа- 
политанское королевство.  Но  итальянск1я  государства  (папа  Але- 

ксандръ  VI,  Венещя  и  союзникъ  Карла  VIII,  герцогъ  милан- 

сшй)  р-Ьшили  тогда  прогнать  французовъ  изъ  страны  и  нашли 

поддержку  въ  император-Ь  Максимилгангь  I  и  испанскомъ  корол-Ь 
Фердинандгь  ЕатоликгЬу  посл-Ь  чего  французы  должны  были  очи- 

стить полуостровъ.  Преемникъ  Карла  VIII,  Жюдовгшъ  Х/7(1498 — 

1515)  предпринялъ  новый  походъ  и  тоже  овлад-Ьлъ-было  Мила- 
номъ  и  Неаполемъ,  но  и  на  этотъ  разъ  французы  встр-Ьтили 
отпоръ  со  стороны  большого  международнаго  союза.  Папа  Юлш  II 
образовалъ  противъ  завоевателей  такъ  называемую  священную 
лигу,  въ  составъ  которой  вошли,  кром^  Венещи,  Швейцар1Я, 
императоръ  Максимил1анъ,  Испан1я  и  Англ1я.  И  на  этотъ  разъ 
французы  были  изгнаны  изъ  Итал1и,  но  за  то  въ  южной  ея 

части,  т. -е.  въ  Неапол-Ь  утвердились  теперь  испанцы.  И  въ  тре- 
т1й  разъ  Франщя  начала  войну — въ  первый  же  годъ  царствова- 
шя  Фрат(,иска  I  (1515  — 1547),  въ  то  время  совсЬмъ  еще  мо- 
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лодого  челов-Ька,  стремившагося  прославить  себя  военными  по- 
двигами и  этимъ  снискавгааго  популярность  въ  своемъ  дворян- 

ств-Ь.  Воспользовавшись  непрочностью  священной  лиги,  онъ  всту- 
пилъ  въ  Итал1ю  и  въ  одномъ  сражен1и  (при  Марипьяно)  разбилъ 
швейцарское  ополчен1е,  нанятое  миланскимъ  герцогомъ.  Миланъ 

былъ  снова  въ  рукахъ  французовъ;  па  молодого  французскаго  ко- 

роля смотр-Ьли,  какъ  на  героя,  сум^Ьвшаго  поб-Ьдить  швейцарцевъ, 
которые  считались  непоб-Ьдимыми.  Но  тутъ  у  Франциска  I 
явился  опасный  врагъ  въ  лиц']§  Карла  У.  Итальянсшя  войны 
переходятъ  теперь  въ  знаменитыя  соперничесшя  войны  этихъ 

двухъ  историческихъ  д-Ьятелей  первой  половины  ХУ1  в.,  между 
прочимъ  оказавш1я  громадное  вл1ян1е  на  вн-Ьшнюю  исторш  ре- 
формащи. 

57.  Еарлъ  Г,  родившшся  въ  1500  г.,  былъ  сыномъ  Фи-  Карлъ  У. 
липпа  Красиваго  и  Тоанны  Безумной.  Его  д-Ьдомъ  со  стороны 
отца  былъ  император;ь  Максимил1анъ,  бабкою — Мар1я  Бургунд- 

ская, дочь  и  насл-Ьдпица  Карла  См'Ьлаго.  Родителями  матери 
Карла  V  были  Фердинандъ  Арагонскш  и  Изабелла  Кастильская. 

Отецъ  Карла  умеръ  рано,  а  мать  сошла  съ  ума,  и  самому  ему  не 

было  еще  двадцати  л-Ьтъ,  когда  одинъ  за  другимъ  скончались  сна- 
чала испапскш,  а  потомъ  и  германскш  его  д^дъ.  Въ  1515  г.  Карлъ 

сд-Ьлался  королемъ  испанскимъ  ^)  и  вм-Ьст-Ь  съ  т'Ьмъ  государемъ 
Неаполя,  Сицил1и,  Сардин1и  и  только-что  открытаго  Новаго 
Св^та.  Черезъ  три  года  смерть  Максимил1ана  I  отдала  подъ 

его  власть  габсбургское  и  бургундское  насл-Ьдства,  т. -е.  эрцгер- 
цогство Австр1ю  съ  Каринт1ей  и  Тиролемъ  и  Нидерланды  съ 

восточными  окраинами  Бургунд1и  (часть  Лотаринпи  и  Франшъ- 
Конте).  Такимъ  образомъ  подъ  скипетромъ  одного  государя  обра- 

зовалась громадная  держава,  въ  которой  ̂ никогда  не  заходило 

солнце'^ .  Кром-Ь  того,  н-Ьмецкхе  курфюрсты  избрали  Карла  на  импе- 
раторсшй  престолъ  (1519),  что  ставило  его  во  глав-Ь  Герман1й  и 
сообщало  ему  традищонныя  верховныя  права  импер1и  въ  север- 

ной и  средней  Ита.11и.  Среднев-Ьковая  идея  Священной  Римской 
импер1и,  въ  силу  которой  императоръ  былъ  св'Ьтскимъ  главою 
всего  западнаго  христ1анства,  казалось,  была  близка  къ  осу- 
ществлен1ю,  и  Карлъ  V  всю  свою  жизнь  работалъ  надъ  досши- 
женгемъ  идеала  всемирной  монархги.  У  новаго  императора  не 
было  отечества,  самъ  онъ  не  принадлежалъ  ни  къ  какой  нац10на.1ь- 

ности,  и  потому  онъ  вид-Ь-тъ  въ  отд-Ьльныхъ  народахъ  своей  мо- 
нарх1и    лишь  оруд1я    для  осуществлен1я  своихъ  универса.1ьныхъ 

^)  По  Ис11ан1и  онъ  на:швалсл  Карломъ  I. 
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ц'Ьлей.  Челов'Ькъ  холодный  и  скрытный,  ловк1й  политикъ  и  не- 
утомимый работникъ,  онъ  какъ  бы  нарочно  былъ  созданъ  для  той 

роли,  которую  его  заставляло  играть  его  положен1е,  какъ  госу- 

даря н']Ьсколькихъ  странъ  и  представителя  идеи  универсальной 
монарх1и. 

58*.  Войны  Карла  У  и  Франциска  I  (1521  —  1544),  яв- 
Причины   ляющ1яся  продолжен1емъ  итальянскихъ  войнъ,    были  только  на- 
соперниче-  ^  •         -п  2  ̂ 
ства  Фран-  чаломъ  сопщничества  между  оинастгей  I  абсбурговъ,    к^арство- 
цш  съ  Габ-  давшей  въ  Испанги  и  Германш,  и  династгями    Валу  а  и  Бур- соургами.  ^  ^  -11  .  т^, боновъ,  послъдовательно  царствовавшихъ  во  Францш.  Когда 

умеръ  Максимил1анъ  I,  претендентами  на  императорскую  корону 

выступили,  кром-Ь  Карла,  Францискъ  I  и  англ1йскш  король  Ген- 
рихъ  УШ.  Посл-Ьдихй  скоро  отсталъ,  и  главными  соперниками 
передъ  курфюрстами  явились  короли  испансшй  и  французсшй. 
Уже  это  одно  ставило  ихъ  во  враждебныя  отношен1я  другъ  къ 

другу.  Но  у  обоихъ  государей  были,  кром^Ь  того,  и  старые  по- 
литическ1е  счеты.  Только-что  завоеванный  Францискомъ  I  Ми- 
ланъ  считался  леномъ  импер1и,  и  Карлъ  У  признавалъ  за  собою 

право  возвратить  импер1и  ея  достоян1е.  Какъ  внукъ  Мар1и  Бур- 

гундской, императоръ  хот-Ьлъ,  дал-Ье,  вернуть  своему  дому  Бур- 
гундш,  отнятую  у  Карла  См^лаго  Людовикомъ  XI.  Наконецъ, 
яблокомъ  раздора  являлось  и  маленькое  королевство  Наварра, 

лежавшее  между  Франщей  и  Испан1ей  и  лишенное  большей  по- 

ловины своей  территорш  испанскимъ  д'Ьдомъ  Карла  У,  присо- 
единившимъ  ее  къ  своимъ  влад']^шямъ.  Францискъ  I,  государство 

'  котораго  по  всЬмъ  своимъ  сухопутнымъ  границамъ  примыкало 
къ  влад4н1ямъ  Карла  У,  съ  ненавистью  и  страхомъ  смотр'Ьлъ  на 
выросшую  около  него  политическую  силу,  и  вотъ  между  обоими 

государями  началась  отчаянная  борьба^  какъ  бы  зав'Ьш,анная  ими 
потомъ  и  ихъ  преемникамъ.  БсЬхъ  войнъ  между  Карломъ  У  и 

Францтей  насчитывается  четыре.  Бъ  этомъ  столкновенш  прини- 
мали участ1е  и  друг1я  государства,  а  именно  паг[а,  англ1йскш  ко- 
роль, Бенещя  и  1Пвейцар1я;  посл-Ьдпяя  поставляла  наемниковъ. 

Сначала  эти  союзники  были  на  сторон-^Ь  Карла  У,  когда  д-Ьло  шло 
объ  удаленш  французовъ  изъ  Итал1и,  но  потомъ,  сами  напуган- 

ные поб-Ьдамн  Карла  У,  они  помогали  уже  ̂ ^уранциску  I,  дабы 
поддержать  нарушенное  политическое  равнов'Ьс1е.  Ища  сторонни- 
ковъ  въ  войн'Ь  противъ  императора,  Францискъ  I  обращался 
сверхъ  того  и  къ  н'Ьмецкимъ  князьямъ,  недов'Ьрчиво  относив- 

шимся къ  планамъ  Карла  У.  Онъ  прибЬгалъ  даже  къ  помощи 
турокъ,  находившихся  въ  то  время  на  верху  своего  могущества. 
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59.  Иервыя  двгь  войны  между  Карломъ  Ти  Францискомъ  I 

велись  въ  двадцашых<}  годахъ,  въ  самый  разгаръ  реформацгониаго 
движенья  въ  Германш.  Въ  1525  г.  при  Павги  французскш  ко- 

роль потерп'Ьлъ  страшное  поражен1е  и,  взятый  въ  пл'Ьнъ,  былъ 
отправленъ  въ  Мадридъ,  гд-Ь  его  посадили  въ  тюрьму,  какъ  обык- 

новеннаго  узника.  Этою  м']крою  Карлу  V'  удалось  заставить  сво- 
его пл'Ьнника  согласиться  на  всЬ  условия,  как1я  ему  были  пред- 

ложены (отказъ  отъ  Милана  и  возвращен1е  Бургундш),  но  миръ 
былъ  непродолжителенъ,  и  скоро  противъ  императора  состави- 

лась новая  священная  лига,  къ  которой  примкнули,  кром'Ь  Фран- 
циска I  и  папы  Климента  УН,  Аигл1я  и  н'Ькоторыя  итальян- 

СК1Я  влад-Ьихн.  Во  время  второй  войны  императорское  войско, 
въ  которомъ  было  уже  много  лютеранъ,  напало  на  Римъ,  взяло 

его  приступомъ  и  подвергло  разграбленш(1527).  Н-Ьмецые  ландс- 
кнехты не  пощадили  при  этомъ  и  святынь  Рима,  сдЬлавъ  ихъ 

предметомъ  поруган1я.  Попытка  французовъ  снова  овлад'Ьть  Неа- 
полемъ  окончилась  неудачею.  Въ  конц']Ь-концовъ  изъ  этой  борьбы 
поб'Ьдителемъ  вышелъ  императоръ,  хотя  и  вынужденъ  былъ  оста- 

вить Бургунд1ю  въ  рукахъ  своего  соперника. 
60.  Въ  это  время  у  Франциска  I  явился  новый  союзникь 

въ  лишь  турецкаго  султана  Сулеймана.  Этотъ  предпр1имчивый 

государь  захватилъ  Б'Ьлградъ  и,  разбивъ  (при  Могач-Ь)  чешско- 
венгерское  войско,  занялъ  Венгр1ю,  посл^  чего  ему  уже  ничего 

не  стоило  сд'Ь1ать  нападен1е  на  самую  В-Ьну.  Правда,  попытка 
турокъ  влад'Ьть  этимъ  городомъ  окончилась  для  нихъ  неудачею 
(1 529),  но  они  все-таки  остались  въВенгрш  и  оттуда  постояйно  гро- 

зили австр1йскимъ  насл-Ьдственнымъ  влад'Ьн1ямъ,  а  съ  ними  и  всей 
Герман1и.  Опасность  со  стороны  мусульманъ  существовала  и  для 

другихъ  влад-Ьнш  Карла  V.  На  сЬвер^  Африки  утвердились  мор- 
ск1е  разбойники  (корсары),  которые  не  только  грабили  корабли 
хриспапъ  на  Средиземномъ  морЬ,  но  и  напада.1и  на  испанск1е 

и  итальянсше  берега  съ  ц-Ьлью  грабежа  и  увода  мирныхъ  жи- 
телей для  продажи  въ  рабство.  Карлъ  У  и  его  братъ  Ферди- 

нандъ,  которому  онъ  отда*1ъ  пасл^дственныя  австр1йск1я  влад-Ь- 
н1я,  должны  были  нап2)ягатъ  всгь  свои  силы  въ  этой  борьб^ь  съ 
мусульманскимъ  мгромъ,  и  самъ  императоръ  лично  выступилъ 
противъ  корсаровъ,  причемъ  взялъ  Тунисъ  (1535).  Для  Франциска  I 

затруднен1я  Карла  V  на  восток'Ь  и  югЬ  его  импер1и  были  весьма 
выгодны;  онъ  и  воспользовался  этими  обстоятельствами  для  но- 

ваго  завоеван1я  Милана  уже  въ  прямомъ  союз-Ь  съ  Турщей.  Въ 
конц-Ь  тридцатыхъ  и  начал'Ь  сороковыхъ  годовъ  Фрапцнскъ  I 
велъ  еще  дв-Ь  войны  съ  Карломъ  V,  на  этотъ    разъ  им-Ьвшимъ 

Бойны 

Карла  V 

и  Фран- циска I. 

УчастГе 

турокъ. 
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на  своей  сторон-Ь  англшскаго  короля.  Во  время  посл-Ьдией  войны 
императоръ  вторгся  въ  самую  Франц1ю  и  былъ  даже  всего  въ 
двухъ  переходахъ  отъ  Парижа,  когда  Францискъ  I  запросилъ 
мира.  По  договору,  заключенному  между  ними  въ  1544  г.  (въ 

Крепи),  об-Ь  стороны  отказались  отъ  сд^Ьланныхъ  ими  завое- 
вашй. 

61.  Войны    Карла  У  съ  Францискомъ  I  и  съ  турками  по- 
Влыше  этихъ  ̂ ^^^^^  ^щ  сколько-нибудь  ргьшительно    дгьйсшвовашь  въ  Гер- 

воинъ  на.^^.  у.  V 
реформацш.  мати,  гдъ  религюзная  реформацш  съ  каждымъ  годомъ  дълала 

въ  это  время  новыя  и  новыя  завоеван1я.  Въ  1544  г.  импе- 

раторъ посп'Ьшилъ  заключить  миръ  съ  Фраищей  только  для 
того,  чтобы  идти  спасать  свою  власть  въ  Гермаши.  Въ  это 

время  умеръ  Францискъ  I,  но  сынъ  его  Генрихъ  II  (1547 — 
1559)  продолжалъ  борьбу,  начатую  отцомъ.  Онъ  воспользо- 

вался возгор-Ьвыейся  въ  Герман1и  борьбою  между  императо- 
ромъ  и  князьями  и,  вступивъ  съ  ними  въ  союзъ,  явился  на 

помощь  къ  нимъ  въ  решительную  минуту.  Въ  вид^  возна- 

гражден1я  за  эту  помощь  Франщя  въ  начал-Ь  пятидесятыхъ  го- 

довъ  получила  отъ  импер1и  (но  „безъ  ущерба  ея  правамъ")  Мецъ, 
Туль  и  Вердёнъ.  Въ  этой  посл'Ьдней  борьб-Ь  своей  Карлъ  У  дол- 
жеиъ  былъ  признать  себя  побгьждениымъ  —  и  въ  своемъ  стре- 

мленш  къ  всем1рной  монарх1и,  и  въ  своей  попытк-Ь  подавить 
реформацш.  Утомленный  долгол-Ьтнею  и  въ  высшей  степени  на- 

пряженною д'Ьятельностью,  разочарованный  постигшею  его  не- 
удачею въ  осуществлен1и  гранд1озныхъ  плановъ,  притомъ  прежде- 

временно состарившшся  отъ  разнаго  рода  излишествъ,  Карлъ  У 
добровольно  удалился  тогда  съ  исторической  сцены.  Свои  влад^нхя 

передъ  отреченхемъ  отъ  престола  онъ  разд-Ьлилъ  между  сыномъ 
(Филиппомъ  П),  отдавъ  ему  Нидерланды,  Испанш  съ  Неаполемъ 

и  Новый  Св'Ьтъ,  и  братомъ  (Фердинандомъ  I),  получившимъ  габ- 
сбургск1я  земли  и  сд'Ьлавшимся  императоромъ  (1556).  Посл-Ьдше 
два  года  своей  жизни  Карлъ  У  провелъ  въ  уединен1и  монастыря 

св.  Юста  (въ  Испан1и),  откуда,  впрочемъ,  не  переставалъ  сл-Ь- 
дить  за  политическими  собьтями  и  посылалъ  письма  съ  полити- 

ческими сов-Ьтами  своимъ  преемникамъ  на  испанскомъ  и  импе- 
раторскомъ  престолахъ. 

Ш. 

62*.  Реформащя  въ  Герман1и  происходила  отъ  начала  двад- 

^^^"^ху/^  цатыхъ  до  середины    пятидесятыхъ  годовъ  ХУ1  в.    Жютеръ  вы- 
ступило въ  самое  горячее  время,  Н-Ьмецше  крестьяне,  положеше 
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которыхъ  въ  конц-Ь  среднихъ  в'Ьковъ,  стало  ухудшаться,  сильно 

волновались  и  во  многихъ  м-Ьстахъ  еще  съ  конца  XV*  в.  подни- 
мали возстан1я,  большею  частью  подъ  знаменемъ  „башмака",  быв- 

шаго  крестьянскою  обувью,  въ  отлич1е  отъ  рыцарскаго  сапога. 

Имперское  рыцарство  съ  неудовольств1емъ  смотр-Ьло  на  возра- 
ставшую власть  князей,  стремившихся  его  обуздать  и  подчи- 

нить себ-Ь  наравне  съ  земскимъ  дворянствомъ,  т. -е.  рыцарствомъ 
отд-Ьльныхъ  княжествъ.  Въ  Вюртемберг-Ь  не  задолго  до  начала 
проповеди  Лютера  былъ  крестьянскш  бунтъ,  носл^  котораго  и 

рыцари  предприняли  походъ  на  герцога,  кончившшся  его  из- 

гнашемъ.  ВсЬ  св']Ьтск1я  сослов1я,  кром-Ь  того,  были  недовольны 
духовенство мъ.  Въ  разныхъ  классахъ  обш,ества  чувствовалась  по- 

требность преобразовангй,  и  давно  уже  создавались  планы  и  про- 
граммы государственныосъ  и  общественныхъ  реформъ.  Въ  этой 

работе  приняли  'участ1е  и  н-Ькоторые  гуманисты,  которые  только- 
что  одержали  победу  надъ  схоластиками,  когда  начался  споръ 

объ  индульгенщяхъ.  Йаибол-Ье  д-Ьятельную  роль  въ  гуманисти- 
ческой публицистике  игралъ  въ  это  время  Гуттенъ,  тотчасъ  же  став- 

шш  на  сторону  Лютера.  Въ  многочисленныхъ  своихъ  стихотворе- 
н1яхъ  и  брошюрахъ  онъ  нападалъ  на  папу,  духовенство  и  мона- 
ховъ,  а  также  и  на  деспотизмъ  князей.  Гуттенъ  мечталъ  даже 

о  союз-Ь  рыцарства,  городовъ  и  крестьянъ  подъ  единою  властью 
императора  для  освобожден1я  н-Ьмецкой  нащи  отъ  папы  и  для  объеди- 
нен1я  Германш,  раздробленной  между  отд-Ьльными  князьями.  Про- 
пов-Ьдь  Лютера  обратила  на  него  вс4  взоры,  но  каждый  ожидалъ 
отъ  предстоявшей  реформащи  лишь  того,  что  ему  самому  было 

нужно.  Было,  кром-Ь  того,  въ  Герман1и  и  много  нертьшенпыхъ  вопро- 
совъ  о  взаимныхъ  отношенгяосъ  между  гтператоромъ  и  князьями. 

Имперсше  князья  давно  уже  начали  превраш,аться  въ  самостоя- 
тельныхъ  государей.  Въ  1519  г.,  т. -е.  въ  самомъ  начал-Ь  про- 

пов'Ьди  Лютера,  умеръ  Максимил1анъ  I,  и  курфюрсты  избрали 
въ  преемники  ему  могущественнаго  Карла  У,  связавъ  его  осо- 

быми услов1ями,  которыя  должны  были  ограничить  его  власть. 

Вс]^  противники  князей,  наоборотъ,  над-Ьялись,  что  новый 
императоръ  совершитъ  внутреншя  .  преобразован  1я,  которыхъ 

такъ  вс'Ь  желали.  Къ  нему  поэтому  обратился  и  Лютеръ;  отъ 
него  же  ждалъ  всего  хорошаго  и  Гуттенъ.  Карлу  V  было  бы 
летОу  опираясь  на  сочувствге  нак^ги,  сломить  господство  князещ 
но  только  императоръ  не  могъ  этого  сделать.  Онъ  былъ  больше 

императоромъ  Свяш,енной  Римской  импер1и  въ  ея  всем1рно-мо- 

пархическомъ  значен1и,  ч-Ьмъ  нащональнымъ  н-Ьмецкимъ  госуда- 
ремъ,  а  это  положен1е  не  позволяло  ему  стать  на  сторону  вра- 
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говъ  папства,  такъ  какъ  самая  идея  импер1и  была  идея  строго 

католическая.  По  другимъ  своимъ  влад'Ьн1ямъ  онъ  им'Ьлъ  счеты 
съ  Фраицискомъ  I  и  велъ  съ  нимъ  войны  какъ-разъ  въ  то 
время,  когда  въ  Герман1и  происходило  реформацхонное  движен1е. 

63.  Посл-Ь  своего  избрания  Карлъ  У  пргЬхалъ  въ  Герман1ю 

сеймъТ521г  '^^*^ько  ВЪ  1521   Г.  и  собралъ    импе2)скш  сеймъ  въ  Вормсгь,   гд'Ь 
предложилъ  курфюрстамъ,  князьямъ  и  уполномоченнымъ  импер- 

скихъ  городовъ  разныя  реформы,  им-Ья  въ  виду,  впрочемъ,  не 
столько  нужды  самой  Герман1и,  сколько  потребности  предстояв- 

шей войны  съ  Франщей.  Въ  это  время  вся  Герман1я  интере- 

совалась д-Ьломъ  Лютера,  и  онъ  былъ  вызванъ  на  сеймъ.  Лю- 
теръ  охотно  по^халъ  въ  Бормсъ,  думая  защитить  свое  учен1е, 
но  императоръ  потребовалъ  у  него  отречешя.  Реформаторъ 
на  это  не  согласился,  заявивъ,  что  онъ  лишь  тогда  откажется 

отъ  своихъ  взглядовъ,  если  его  уб-Ьдятъ  текстами  священнаго 
писан1я  или  очевидными  доводами  разума,  и  нрибавивъ,  что 

онъ  не  можетъ  подчинить  своей  сов-Ьсти  ни  пап']§,  ни  соборамъ, 
а  говорить  противъ  своей  сов-Ьсти  христ1анину  не  подобаетъ. 
Лютеръ  прх-Ьхалъ  въ  Вормсъ  съ  охранной  граммотой  и  потому 
былъ  отпущенъ  домой,  но  Карлъ  V  все-таки  издалъ  эдиктъ 

(„вормскш  эдиктъ"),  осуждавшш  Лютера  и  его  сочинешя  и  на- 
лагавши опалу  на  него  самого  и  всЬхъ  его  сторонниковъ.  Го- 

сударь Лютера,  курфюрстъ  саксонскш  Фридрггхъ  Мудрый,  боясь 

за  его  участь,  спряталъ  его  въ  замк'Ь  Вартбургт,  гд-Ь  онъ  прожилъ 
около  года,  подъ  чужимъ  именемъ  и  одеждой  рыцаря.  Зд-Ьсь  Лю- 

теръ началъ  свой  знаменитый  переводъ  Еиблш  на  нп>меикш 

языкъ,  им'Ьющш  важное  значен1е  и  въ  истор1и  н-Ьмецкой  лите- 
ратуры. 

64.  Карлъ  У  уЬхалъ  изъ  Герман1и  и  не  появлялся  въ  ней 

^^(лша  ш'  й'Ьсколько    л-Ьтъ,    занятый    войною    съ   Францискомъ  I.    Между 
т'Ьмъ  въ  БишшенбергП)  начались  большге  безпорядки.  Сторонники 
Лютера,  особенно  пылкш  Еарльштадтъ,  начали  реформу  бого- 
служен1я  разными  нововведен1ями,  каковы  причащен1е  подъ  обо- 

ими видами,  зам-Ьна  латинскаго  языка  н-Ьмецкимъ  и  т.  п.  На- 
родъ  принялъ  участ1е  въ  этой  реформащи,  но  крайне  бурное 
и  насильственное,  сопровождая  ее  истреблен1емъ  священныхъ 
изображенш  въ  храмахъ  и  нападен1ями  на  защитниковъ  старой 

в'Ьры.  Въ  городе  появились  къ  тому  же  и  проповЬдники,  изъ 
учен1я  которыхъ  выросъ  потомъ  весь  анабаптизмъ,  и  стали  вол- 

новать народъ  своими  страстными  р'Ьчами.  Тогда  Лютеръ  оста- 
вилъ  Бартбургъ  и  явился  въ  Виттенберг'Ь,  гд'Ь  и  занялся  про- 
веден1емъ    реформы,    но    бол^Ье    умеренной  и  спокойной  и  при- 



—    47    — 

томъ  съ  соглас1я  княжеской  власти.  Было  преоб])азовано  все  бою- 

служенге  въ  смысл-Ь  большей  простоты  и  назидательности,  и 
самъ  Лютеръ  составилъ  для  него  рядъ  церковныхъ  п'Ьсноп^нш 
на  н'Ьмецкомъ  язык'Ь.  Когда  монахи  его  монастыря  всЬ  разб-Ь- 
жались,  то  и  онъ  также  оставилъ  монастырь  и  вскор-Ь  женился  на 
бывшей  монахин-Ь,  посл-Ьдовавъ  прим'Ьру  другихъ  свящепниковъ, 
которые  сд-Ьлали  это  еще  раньше.  Особое  вниман1е  обратилъ 
.'Тютеръ  па  народное  образован1е;  въ  этомъ  д-Ьл-Ь  ему  много 
помогалъ  Меланхтонъ.  Наконецъ,  онъ  носов'Ьтовалъ  своему  го- 

сударю отобрать  въ  казну  есть  к^ерковпыя  и  монастырскгя  иму- 

щества для  содержан1я  пасторовъ,  училиш,ъ,  богад-Ьленъ  и 
больницъ  и  устроить  особое  вгьдомство  для  управлешя  внгьшнею 
стороною  церковныхъ  дгьлъ.  Изъ  курфюршества  саксопскаго 

эта  реформа  распространялась  мало-по-малу  и  на  друг1я  княже- 
ства. Князья  охотно  ей  покровительствовали^  потому  что  секу- 

ляризащя  духовной  собственности  ихъ  обогащала,  а  отдача  въ 

ихъ  руки  высшаго  зав-Ьдовашя  церковными  д'Ьлами  усиливало 
ихъ  власть.  Въ  новой  церкви  князья  сд-Ьлались,  по  выраженш 
самого  Лютера,  8итш1  ер18сор1;  они  управляли  духовенствомъ 

посредствомъ  особыхъ  суперъ-интендентовъ  и  консистор1й.  Секу- 
ляризованныя  земли  князья  нередко  раздавали  своимъ  прибли- 
женнымъ. 

65.     Едва     окончились     ВИТТенберГСКТЯ     релИГЮЗНЫЯ     смуты.  Рыцарское  и 

какъ  вспыхнуло  большое  рыцарское  возстанге  подъ  начальствомъ  '^дозстанк^^ 
Франца  фонъ-Зиккингена,  друга  Гуттена.  Рыцари  тоже  захо- 
т-^ли  ПОЖИВИТЬСЯ  на  счетъ  духовныхъ  влад'Ьн1й  и  свести  свои 
счеты  съ  князьями.  Зиккингенъ  подъ  предлогомъ,  что  духовные 

князья  м-Ьшаютъ  распространенш  слова  Бож1я,  напалъ  вне- 
запно на  одного  изъ  духовныхъ  курфюрстовъ,  арх1епископа  трир- 

скаго,  но  на  помощь  къ  посл-Ьдиему  посп'Ьшило  н-Ьсколько  сосЬд- 
нихъ  князей,  и  рыцари  бы.1и  побеждены  (1522  —  1523).  Бъ 
сл^дующемъ  году  началось  громадное  возстанге  крестьянъ,  охва- 

тившее западную  и  юго-западную  Герман1ю.  Это  возстан1е  давно 

подготовлялось  въ  ц'ктомъ  ряд'Ь  крестьянскихъ  бунтовъ  и  заговоровъ, 
во  время  которыхъ  вырабатывались  и  программы  ихъ  требован1й.  Бъ 

1524 — 1525  гг.  самою  популярною  программою  среди  крестьянъ 

были  „двгьнадцать  статей''.  Возставшхе  требовали  евангель- 
ской свободы,  которую  понимали  въ  смысл-Ь  права  приходовъ 

выбирать  свящепниковъ,  отм-Ьны  крепостной  зависимости,  возвра- 
щен1я  крестьянамъ  отобрапныхъ  у  нихъ  л-Ьсовъ  и  угодШ,  права 
охоты  и  рыбной  роли;  но  они  соглашались  и  отказаться  отъ 
своихъ  требован1й,  если  ихъ  несправедливость  докажутъ  словомъ 
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Божшмъ.  Этимъ  народнымъ  возстан1емъ  думали  воспользоваться  и 
некоторые  люди  изъ  высшихъ  классовъ  общества  для  болгье  ши- 

рокихъ  преобразоватй;  такова  была,  напр.,  „гейльброннская  про- 

грамма", которая  требовала  объединен1я  Герман1и  подъ  властью 
одного  императора,  реформы  церкви,  законовъ,  судовъ  и  всего 

управлешя,  отм']^ны  кр'Ьпостничества  и  т.  п.  Наконецъ,  среди 
крестьянъ  большимъ  успгьхомъ  пользовалась  проповгьдь  анабапти- 
сгповъ,  а  самый  видный  изъ  нихъ,  дома  Мюнцеръ,  былъ  даже  однимъ 
изъ  ихъ  вождей.  Анабаптисты  требовали  уже  уничтожен1я  сословш 

и  разд-Ьла  поровну  всЬхъ  земель  и  приглашали  мятежныхъ  кре- 
стьянъ избивать  духовныхъ  и  рыцарей.  Возстан1е  отличалось  боль- 

шою жестокостью,  но  жестока  была  и  распрдва  съ  крестья- 
нами. Противъ  нихъ  соединились  всЬ  высш1е  классы  безъ  в^ро- 

испов'Ьдныхъ  различш,  и  Лютеръ  написалъ  противъ  мятежниковъ 
очень  р-Ьзкое  сочинен1е.  Отд-Ьльныя  банды  крестьянъ  легко  раз- 

бивались княжескими  ландскнехтами  (солдатами)  и  рыцарями, 

вома  Мюнцеръ,  стоявш1й  во  глав-Ь  одного  изъ  ополченш  бунто- 
вавшихъ  крестьянъ,  об^Ьщалъ  имъ  чудесную  помош,ь  свыше,  и 
всЬ  его  приверженцы,  ожидавш1е  этой  помош,и  и  во  время  на- 

паден1я  на  нихъ  п'Ьвш1е  религ1озные  гимны,  были  перебиты. 
Крестьянъ  в-Ьшали  на  деревьяхъ,  выкалывали  имъ  глаза  и  т.  п. 
Посл'Ь  этого  междоусоб1я  мног1е  рыцарск1е  замки  остались  въ 
развалинахъ,  но  и  полооюенге  народной  массы  только  ухудши- 

лось (1525). 

66"^.  Анабаптизму  этимъ,  однако,  еш,е  не  былъ  нанесенъ 
Мюнстерское  удд^ргр^^  И  ОНИ  продолжали  ожидать  второго  пришествхя  Христа 

И  царства  Ьожш  на  землъ.  Бъ  тридцатыхъ  годахъ  сектанты  овла- 
дгьли  даже  городомъ  Мюнстеромъ  подъ  главенствомъ  лейденскаго 

портного  Яна  Боккольда,  обьявившаго  себя  пророкомъ  и  сд'Ь- 

лавшагося  „  царемъ  Новаго  С1она " ,  какъ  анабаптисты  стали  на- 
зывать Мюнстеръ.  Зд'Ьсь  они  завели  свои  порядки,  вдохновляясь 

Ветхимъ  Зав'Ьтомъ;  напр.,  Янъ  Лейденскш  по  прим'Ьру  еврей- 
скихъ  царей  окружилъ  себя  н'Ьсколькими  женами.  Въ  особомъ 
ходу  была  у  анабаптистовъ  мысль  объ  обш,ен1и  имуш,ествъ.  Изъ 

Мюнстера  они  хот-Ьли  сд'Ьлать  центръ  своей  пропов-Ьди  во  всей 
Германш  и  даже  сосЬднихъ  странахъ,  но  князья  взяли  городъ 
и  положили  конецъ  этому  новому  возстанш  (1535). 

67.  Въ    отсутств1е    Карла  V    князья    сд-Ьлались   господами 
Разд-Ьдеше  положенхя.  Главный  реформаторъ  былъ  на  ихъ  сторон']^;  рыцар- 
католиче-   ское  И  крестьянское  возстан1я  были  ими  подавлены;  революцюн- 

скую  и  про-  ̂ ^^||    анабаптизмъ    тоже    былъ    поб'Ьжденъ.  Карлъ  У  прислалъ- тестантскую.  ^^  ^ 
было    князьямъ    нредписан1е  подавить    „ересь     и  строго  соолю- 
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дать  вормскш  эдиктъ,  но  князья  на  шпейерскомъ  сеймгь  1526  г. 

отв']Ьтили,  что  каждый  будетъ  держать  себя  по  отношен1ю  къ 
этому  эдикту  такъ,  какъ  ему  повел'Ьваетъ  его  сов-Ьсть  и  позво- 
ляетъ  его  собственное  понимаше  долга  своего  къ  импера- 

тору, т. -е.  князья  считали  себя  въ  прав-Ь  смотргьть  на  ре- 
формацгЮу  кшсъ  кому  изъ  ниосъ  будешь  угодно.  Но  скоро  они 
разд?ьлились  на  два  лагеря.  Очень  мног1е  изъ  нихъ,  напуганные 
мятежами,  стали  бояться  реформац1и,  и  этимъ  воспользовалась 

римская  кур1я,  чтобы  сд'Ьлать  имъ  кое-как1я  уступки,  позволивъ 
имъ  даже  секуляризировать  часть  церковной  собственности  въ  ихъ 

влад'Ьнхяхъ.  Когда  Карлъ  V  вторично  потребовалъ  соблюдешя 
вормскаго  эдикта,  тона  новомъ  сеймгь  въ  Шпейерть  въ  1529  г. 

онъ  уже  встр-Ьтилъ  поддержку  громаднаго  большинства.  Мень- 
шинство, состоявшее  только  изъ  5  князей  и  14  имперскихъ  го- 

родовъ,  не  захогЬло  подчиниться  большинству  и  подписало  про- 
тестъ,  откуда  и  получило  назван1е  протестантовъ.  Оно  ссыла- 

лось на  то,  что  въ  дълахъ  сов-Ьсти  не  можетъ  быть  р'Ьшея1я  во- 
проса большинствомъ.  Въ  1530  г.  Карлъ  V  уже  могъ  самъ  пр1- 

■Ьхать  въ  Германш  и  явиться  лично  я^а.  сеймъ  въ  Аугсбурггь^  зд-Ьсь 
только  въ  первый  разъ  выразивъ  желаше  познакомиться,  въ  чемъ 

же  заключается  разница  между  старой  и  новой  в-Ьрой.  Ему  было 
представлено  написанное  Меланхтономъ  изложеше  лютеранскихъ 

взглядовъ,  сд'Ьлавшееся  потомъ  изв^стнымъ  подъ  именемъ  аугсбург- 
скаго  исповтьдангя.  На  этомъ  сейм-Ь  Карлъ  V  и  католики  гро- 

зили протестантамъ,  что  силою  заставятъ  ихъ  подчиниться,  но 

вн-Ьшняя  политика  опять  отвлекла  императора  отъ  внутреннихъ 
д-Ьлъ  Герман1и.  Между  т^мъ  протестантсше  князья  тотчасъ  посл-Ь 
аугсбургскаго  сейма  заключили  между  собою  союзъ  въ  г.  Шма.1ь- 
кальдешь  для  взаимной  защ,иты  и  составлен1я  общаго  войска. 

68.  Въ  тридцатыхъ  и  сороковыхъ  годахъ  протестантизмъ  Шмалъкаль- 
распрострапился  на  мног1я  новыя  княжества.  Одинъ  частный  слу-  война, 
чай  реформащи  особенно  встревожилъ  императора.  Карлъ  V  хлопо- 

талъ  о  закр-Ьпленш  императорскаго  престола  за  своей  династ1ен, 
зам^ш,ен1е  же  его  завискю  отъ  семи  курфюрстовъ,  изъ  которыхъ 

трое  сд'Ьлались  протестантами  (саксонск1й,  бранденбургск1й  и 
пфальцсшй).  Между  т']Ьмъ  четвертый  курфюрстъ,  арх1епископъ 
кельнск1й,  задумалъ  ввести  въ  своемъ  княлсеств-Ь  собственную 
реформащю.  Тогда  Карлъ  V,  несмотря  на  блестящ1й  усп-Ьхъ  въ 
войн'Ь  съ  Францискомъ  I,  посп'Ьшилъ  заключить  съ  нимъ  миръ 
для  подавлен1я  ре({)ормащи  въ  Германш.  Вопреки  услов1яыъ  из- 
бран1я  своего  па  престолъ  онъ  р-Ьшился  сд-Ьлать  это  испан- 

скими войсками.  Въ  1546  г.,  вскор'Ь  посл^  смерти  Лютера,  на- 
НОВАЯ    ИСТ0Р1Я.  4 
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чалась  война  между  Карломъ  У  и  членами  шмалькальденскаго 

союза.  Императору  удалось  разными  об-Ьщанхими  перетянуть  на  свою 
сторону  герцога  саксонскаго  Моршщ.  Курфюрстъ  саксонсшй  и 

ландграфъ  гессенскш  были  поб-^ждены  и  взяты  въ  пл'Ьнъ,  а  ихъ 
влад-Ьтя  конфискованы  (1547) — опять-таки  вопреки  услов1ямъ 
из^ран1я  Карла  У,  который  безъ  сейма  не  могъ  предпринимать 

ничего  важнаго.  Поб'Ьда  надъ  шмалькальденскимъ  союзомъ  сд-Ь- 
лала  императора  полновластнымъ  распорядшпелемъ  въ  Германш. 

Не  о  такомъ  усилен1и  его  власти  мечтали  мнопе  н-Ьмцы  въ  на- 
чал-Ь  его  царствован1я,  и  не  на  народъ  опирался  онъ  теперь 
противъ  князей,  а  на  своихъ  испанскихъ  солдатъ  противъ  всей  н']^- 
мецкой  нац1и.  Карлъ  У  сталъ  теперь  распоряжаться  въ  Германш, 

какъ  въ  завоеванной  стран-Ь.  Между  прочимъ,  онъ  вел'Ьлъ  сво- 
имъ  богословамъ  составить  временное  исповгьданге  вгьры  („аугсбург- 

скш  интеримъ"  1548  г.),  которое  должны  были  принять  и  ка- 
толики, и  протестанты  до  окончательнаго  р'Ьшен1я  религ1озныхъ 

споровъна  вселенскомъ  собор-Ь.  Но  своимъ  высоком-Ьрхемъ  Карлъ  У 
вооружилъ  противъ  себя  князей,  въ  которыхъ  н-Ьмецкая  нац1я 
стала  видеть  какъ  бы  единственныхъ  своихъ  защитниковъ  про- 

тивъ испанскаго  деспотизма.  Морицъ  Саксонсшй  тоже  былъ 

обиженъ  Карломъ  У.  Разъ  изм-Ьнинъ  своимъ  едипов'Ьрцамъ  въ 
шмалькальденской  войн-Ь,  онъ  р'Ьшился  изм-Ьнить  и  императору. 
При  сод-Ьйстихи  Морица  князья  заключили  союзъ  съ  француз- 
скимъ  королемъ  Генрихомъ  II,  которому  об-Ьщали  за  это  Туль, 
Мецъ  и  Верденъ.  Въ  то  время,  какъ  Генрихъ  II  двинулся  на 
эти  города,  Морицъ  сдгьлалъ  нападете  на  Карла  Г  и  чуть  не 

взялъ  его  въ  пл^нъ.  Плоды  поб-Ьды  императора  въ  Герман1и 
были  потеряны,  и  онъ  поручилъ  своему  брату  Фердинанду  I  ве- 

сти переговоры  съ  князьями,  самъ  же  посл-Ь  этого  и  удалился 
съ  исторической  сцены. 

69.  Въ  Т555  г.  въ  Аугсбурггь  былъ  наконек^ъ  заключенъ  рели- 

Аугсбург-  11озный  миръ,  закончившш  реформащю  въ  Герман1и.  Немецкая  на- СК1И    МИрЪ.         .  ^  у 
Ц1я  не  только  не  объединилась,  но,  наоооротъ  разделилась  на 
католиковъ  и  протестантовъ.  Католицизмъ  и  лютеранство  (но 
не  реформатство)  получили  равноправность,  при  чемъ,  однако, 

право  мП)Нять  втьру  было  предоставлено  однимъ  князьямъ,  поддан- 
ные же  ихъ  должны  были  сл-Ьдовать  религш  своихъ  государей,  что 

совершенно  противор-Ьчило  свобод-Ь  сов-Ьсти.  Это  было  выражено 

въ  знаменитой  форму.1'Ь:  „си]и8  ге^ю,  е^ив  ге11§1о"  (чья  страна 
того  и  в-Ьра).  Потестантсше  князья  и  города  стали  пресл-Ьдо- 
вать  инов'Ьрхе  въ  своихъ  влад-Ьнхяхъ  съ  такою  же  строгостью, 
какъ  это  делалось  и  въ  земляхъ  католиковъ.  Аугсбургсшй  миръ 
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такимъ  образомъ  въ  значительной  м'^р-Ь    усилилъ  власть  князей; 
вообще  наиболее  выигравшими  отъ  реформащи  оказались  князья. 

70*.  Кром-Ь  того,  реформаигя  нанесла  ударь  и  гуманизму.  Паден1е  н*- 

Посл'Ь  смерти  Рейхлина,  Гуттена  и  Эразма  въ  начал'Ь  реформа-  "манизм? 
щоннаго  движен1я  въ  Герман1н  не  появлялось  больше  крупныхъ 

гуманистовъ.  На  первый  планъ  выдвинулись  релипозныя  разпо- 
глас1я,  въ  которыя  вносилось  все  больше  и  больше  нетерпимо- 

сти; начались  богословск1е  споры,  мало-по-малу  возвративппеся 

на  почву  старой  схоластики.  Особенною  р-Ьзкостью  отличалась 
вражда  между  лютеранствомъ  и  кальвинизмомъ,  который  въ 

чтередйн-Ь  ХУ1  в.  уже  сильно  распространился  въ  Гермаши. 
71*.  Реформащя  въ  н-Ьмецкой  1Пвейцар1и  началась  въ  одно  Реформащя 

время  съ  реформащей  въ  Германш.  Самъ  Цвингли  былъ  не  ̂ \ар1и!^" 
только  церковнымъ  реформаторомъ,  но  и  политическимъ  д-Ьяте-^ 
лемъ.  Маленьше  кантоны  (Швицъ,  Ури,  Унтерва.1ьденъ  и  Лю- 
цернъ),  положивш1е  ^начало  союзу,  пользовались  въ  немъ  приви- 
легированнымъ  положен1емъ  сравнительно  съ  большими  канто- 

нами (Цюрихомъ,  Берномъ  и  др.),  присоединившимися  къ  союзу 

доздн-Ье.  Эти  посл^дихе  стремились  изм-Ьнить  въ  свою  пользу  такой 
порядокъ  вещей,  и  Цвингли  д'Ьйствовалъ  какъ-разъ  въ  этомъ  же 
направлен1и.  Политическая  рознь  между  старыми  и  новыми 
кантонами  сопровождалась  и  рознью  религ1озною.  Въ  то  время, 

какъ  Цюрихъ  и  Бернъ  приняли  новое  в-Ьроученхе,  старые  кан- 
тоны остались,  наоборотъ,  в-Ьрными  католицизму.  Между  Цюри- 
хомъ и  католическими  кантонами  дважды  возгоралась  война.  Изъ 

первой  войны  вышелъ  поб-Ьдителемъ  Цюрихъ,  по  во  второй  онъ 
былъ  поб']Ьжденъ,  и  самъ  реформаторъ  палъ  на  пол'Ь  битвы 
(1531).  Миръ  былъ  зак.1юченъ,  однако,  на  томъ  условш,  чтобы 
каждый  кантонъ  самостоятельно  ргьшалъ  религгозный  вопросъ. 

Изъ  н'Ьмецкой  Швейцар1и  реформащя  проникла  и  въ  Женеву, 
которая  въ  это  время  освободилась  изъ-подъ  власти  савойскихь 
герцоювъ,  ввела  у  себя  республиканское  правлен1е  и  вступила  въ 

союзъ  съ  Швейцартей.  Черезъ  пять  л^Ьтъ  послЬ  смерти  Цвингли 
швейцарская  реформащя  и  получила  новаго  руководителя  въ 

лиц-Ь  Кальвина. 
Изъ  Гермаши  и  Швейцар1и  реформащя  распространилась  и 

въ  друг1я  государства. 

72.    Первою    страною^    принявшею    реформаЩЮ    ВН-Ь    ТОГДаШ-  Реформащя 

вей  Герман1и,  была  Пруссгя^  образова^пааяся  идъ  владгьнш  шее-  ̂ ^    руссш. 
тонскаго  ордена.  Этотъ  ордепъ  въ  конц^    среднихъ  в-Ькобъ  на- 

ходился въ  борьб-Ь  съ    Польшею,    которая    въ    середин'Ь  XV  в. 
отняла  у  него  значительную   часть    его  влад'Ьпш.  Не  им-Ья  воз- 

4* 
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можности  поддерживать  независимость  ордена  отъ  Польши  и  въ 

то  же  время  будучи  затронуть  лютеранской  пропов-Ьдью,  грос- 
мейстеръ  Альбрехтъ  Брапденбургскш  призналъ  себя  васса- 

ломъ  польскаго  короля  Ситзмуида  /,  но  уже  не  въ  качеств-Ь 
гросмейстера  духовно-рыцарскаго  ордена,  а  въ  качеств-Ь  св'Ьт- 
скаго  герцога  прусскаго  (1525).  Эта  секуляризацгя  Пруссш  со- 
провождалась  введенгемъ  въ  пей  лютеранства.  (Этому  прим'Ьру 
его  въ  1561  г.  посл'Ьдовалъ  гросмейстеръ  ливонскаго  ордена 
Кеттлеръ,  первый  герцогъ  курляндсшй). 

73.  Въ  двадцатыхъ  же  годахъ  ХУ1  в.  реформащя  была  вве- 

Реформащя  дена  ВЪ  обоихъ  скандинавскихъ  государствахъ,  и  зд-Ьсь  она  тоже въ  Дан1и  и  ■  '  г^  ^т-гтл 

Швец1и  стояла  въ  Связи  съ  политическими  измгьнетями.  €ъ  конца  Х1У  в. 

Дан1я  и  Швещя  по  такъ-называемой  кальмарской  унш  находи- 
лись подъ  властью  одного  короля,  но  въ  этой  ун1и  первенствую- 

щее м-Ьсто  принадлежало  Дан1и,  ч-Ьмъ  шведы  были  очень  недо- 
вольны. Въ  эпоху  выступлен1я  Лютера  въ  обоихъ  государствахъ 

царствовалъ  жестокш  Христганъ  II,  который  своими  казнями 

недовольныхъ  шведовъ  („стокгольмская  р-Ьзня"  1520  г.)  вызвалъ 
противъ  себя  народное  возстанге  въ  Швецш  подъ  предводитель- 

ст^омъ  Густава  Вазы,  избраннаго  всл^дъ  за  т-Ьмъ  на  шведск1й 
престолъ  (1523).  Датчане  тоже  низложили  Христгана  II  и 

избрали  на  его  м-Ьсто  шлезвигъ-голштинскаго  герцога  Фридриха 
(1523).  Кальмарская  ун1я  такимъ  образомъ  распалась.  Нуждаясь 
въ  матер^альныхъ  средствахъ  и  стремясь  усилить  свою  власть, 

оба  новые  коро.11я  очень  желали  завлад'Ьть  церковными  имуще- 
ствами  и  кстати  ослабить  т-Ьмъ  самымъ  духовенство,  сд-Ьлав- 
шееся  слишкомъ  могуш,ественнымъ.  Въ  этой  секуляризащонной 

политик-Ь  и  Густавъ  Ваза,  и  Фридрихъ  I  одинаково  искали  под- 
держки дворянства,  съ  которымъ  потомъ  и  под']^лились  церков- 

ными землями.  Но  и  въ  Дан1и,  и  въ  Швещи  для  проведен1я 

этого  д-Ьла  потребовалось  созван1е  сеймовъ  {въ  Одензе  и  въ  Вер- 
теросгь  въ  1527  г.),  на  которыхъ  и  были  сд-бланы  первыя  по- 
становлен1я,  повод пия  къ  введенш  въ  скандинавскихъ  государ- 

ствахъ лютеранскаго  в-Ьроучетя.  Н-Ьсколькими  годами  поздн-Ье 
очередь  дошла  и  до  Англш. 

74-*.  Въ  Англш  реформащя  подготовлялась  дМств1емъ  т-Ьхъ  же 
АНГЛ1Я  пе-  причинъ,  которыми  она  вызывалась  и  въ  другихъ  м-Ьстахъ,  именно 

лотгГ  рефор  нащонально-политической    оппозищей    противъ  Рима   и  сощаль- 
мацш.      ной  оппозищей  св'Ьтскйхъ  сословш  противъ  духовенства,  но  соб- 

ственно релтгозпое  недовольство  католицизмомъ  сначала  было  въ^ 
Англш  слабо.  .Нерасположен1е  къ  хозяйничанью  папской  кур1и  и 

господству  духовенства  проявлялось  уже  давно    въ   парламент-Ь^ 
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БО  сдерживалось  королевскою  властью,  которая  им-Ьла  свои  ин- 
тересы оставаться  въ  союз^Ь  съ  церковью.  Со  времени  войны 

Алой  и  Б'кюй  Розы  (1455 — 1485)  и  восшеств1я  на  престолъ  дина- 
ст1и  Тюдоровъ  парламентъ  утратилъ  свое  значете  и,  наобо- 
ротъ^  королевская  власть  усилилась.  Вообще  со  временъ  вели- 

кой хартш  вольностей  (1215)  и  возникновешя  парламента  (1265) 
никогда  въ  Англ1и  короли  не  достигали  такой  власти,  какъ  въ 

царствован1е  династш  Тюдоровъ  (1485 — 1603).  Война  А.10й  и 

Б'1>лой  Розъ  ослабила  феодальную  аристократ1ю,  на  которой  дер- 
жалась вся  сила  парламента.  Въ  начал^Ь  царствован1я  перваго 

Тюдора  (Генриха  УП)  въ  верхней  палат'Ь  было  только  29  св-Ьт- 
скихъ  лордовъ,  и  новая  династ1я  создала  около  150  новыхъ 

пэровъ  преимущественно  изъ  придворной  знати,  преданной  ко- 
ролевской власти.  Высшее  духовенство,  на  земли  котораго  бароны 

д'Ьлали  нападенхя  и  противъ  котораго  были  вооружены  друг1е 
классы  общества,  съ  своей  стороны,  поддерживало  королевскую 

власть,  ища  у  нея  заТциты.  Междоусоб1ё  двухъ  Розъ  сопровожда- 

лось насил1ями  и  нарушенхями  права  со  стороны  поб-Ьдителей, 

и  парламентъ  часто  д-Ьлался  лишь  простымъ  орудхемъ  въ  ру-  " 
кахъ  парт1й,  захватывавшихъ  власть.  Поэтому  впос.т'Ьдствш  и 
Тюдорамъ  легко  было  пользоваться  парламентомъ,  какъ  послуш- 
нымъ  оруд1емъ  власти.  Вотъ  каковы  были  политичесшя  отно- 

шен1я  въ  Англ1и    въ  начал-Ь  реформащи. 
75.  Когда    на    материке    началась    реформащя,  въ    Англ1и  <^тпадеше 

царствовалъ  Генрихъ   VIII  (1509  — 1547).  Это  былъ  челов'Ькъ,    при  Ген- 

отличавппйся    большимъ  своевол1емъ  и  жестоко  расправлявппйся  Р"^"^  ̂ ^^^• 
съ  неугодными    ему    людьми.    Получивъ  н-Ькоторое  богос.ювское 
образован1е,  онъ  вступилъ  въ  полемику  съ  Лютеромъ  въ  защиту    . 
семи  таинствъ,    за    что  получилъ  отъ  папы    титулъ   „защитника 

в-Ьры",  и  такъ    какъ    Лютеръ   отв-Ьчалъ  ему  грубо  и  р-Ьзко,  то 
король    страшно    ожесточился   противъ    его    посл'Ьдователей   въ 
Англш,  которыхъ  и  вел'Ьлъ  сжигать  на  кострахъ.  Эта.  ревность  къ 
католической    церкви    замуънилась  совершенно  другимъ  отноше- 
темъ,    когла    папа    Климентъ  VII    не    далъ    своего   соглас1я  на 

разводъ  Генриха  УП1  съ  теткой  Карла  V,  Екатериной  Арагон- 
ской. Бракъ  Генриха  УШ  съ  этой  испанской  принцессой  бы.1ъ 

заключенъ  въ  эпоху  союза  Англ1и  съ  Испан1ей    противъ  Фран- 

щи;  по  отъ    Екатерины  у  англ1йскаго    короля    не    было    д'Ьтей 
мужескаго  пола,  ему  вдобавокъ  понравилась  фрейлина  его  жены 
Анна  Волейнъ,  на  которой  онъ  и  захогЬлъ  жениться.  Отказъ  папы 

разр-Ьшить  разводъ  и  вступлепге  въ  новый    бракъ  до  крайности 
раздражило   англ1йскаго  короля,  и  онъ  уже  не  сдерживалъ    бо- 
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л'Ье  проявленШ  неудовольствия  противъ  папства  и  духовенства  и 
въ  парламент-Ь,  и  въ  иацш.  Послушное  англ1йское  духовенство- 
развело  короля  съ  первою  его  женою  и  разр-Ьшило  его  бракъ 
съ  Анною  Болейнъ  (1530).  За  этимъ  посл-Ьдовадъ  рядъ  парла- 
ментскихъ  статутовъ,  которыми  по  частямъ  были  отмгьнены  права 

папы  въ  Атлгщ  а  въ  1534-  г.  особымъ  актомъ  о  верховенств'Ь 
король  былъ  объявленъ  главою  атлшской  (или  англиканской) 

церкви^  т. -е.  на  него  были  перенесены  прежн1я  права  папы. 

При  этомъ  и  лютеране,  и  „паписты",  не  желавш1е  признавать 
короля  главою  церкви,  подвергались  казни  (между  ними  Томасъ 

Морусъ).  Вскор-Ь  зат-Ьмъ  Генрихъ  УШ  въ  сотрудничеств-Ь  съ 

канцлеромъ  Томасомъ  Еромвелемъ,  \жолотошъ  монаховъ",  секу- 
ляризировалъ  есть  монастырскгя  им^тя,  составлявш1я  треть  земель 

во  всей  Англ1и.  Аббаты  упраздненныхъ  этимъ  монастырей  ис- 

чезли изъ  верхней  палаты,  а  вновь  назначенныхъ  св'Ьтскнхъ  лор- 
довъ  король  наградилъ  землями,  отобранными  у  монастырей. 

Секуляризац1я  монастырской  собственности  тоже  была  утвер- 
ждена парламентомъ.  Объявлеше  короля  главою  церкви  и  отобра- 

н1е  въ  казну  громаднаго  количества  пом-ЬстШ  только  еще  бол-Ье 
усилили  королевское  могущество,  и  произволу  Генриха  УП1  не 

было  потомъ  никакихъ  пред'Ьловъ.  Новый  глава  англиканской 
церкви,  опираясь  на  послушный  парламентъ,  началъ  теперь  измгь- 
нять  догматы  и  обряды  то  въ  одномъ,  то  въ  другомъ  направлен!» 

казнить  т-Ьхъ,  которые  не  хот-^ли  подчиниться  такой  реформащи. 
Самъ  Генрихъ  УП1  находился  при  этомъ  подъ  вл1ян1емъ  то  тайныхъ 

папистовъ,  то  тайныхъ  лютерапъ.  Кромвеля  онъ  казнилъ,  по- 

дозр-Ьвая  его  въ  сочувствш  къ  лютеранству,  и  арх1епископъ 
•  кентербершсшй  Кранмеръ,  втайн-Ь  бывш1й  протестантомъ,  не 

осм-^ливался  въ  церковныхъ  и  богослужебныхъ  преобразован1яхъ 
слишкомъ  отклоняться  отъ  католицизма.  Своевольный  король 

вступалъ  въ  новые  браки  (въ  обш,емъ  у  него  см-Ьнилось  шесть 
женъ),  разводясь  съ  прежними  женами  и  даже  посылая  ихъ  на 
п.1аху. 

76.  Когда  Генрихъ  УП1  умеръ,  церковная  жизнь  Англ1и  была 

Англикан-  3^  полиомъ  разстройств']^,  а  насл'Ьдникъ  его  Эдуардъ  Г/ (1547 — 
екая  церковь.  г-г  у/-ч 1553)    былъ    несовершеннолътн1Й.   Опекуны  молодого    короля  и 

Кранмеръ  завершили  реформащю  установлен1емъ  въ  англи- 
канской церкви  прочнаго  порядка.  Новая  цержовь  заняла  поло- 

женге;  среднее  между  католгщизмомъ  и  протестантизмомъ.  Пап- 
ство было  отм-Ьнено,  но  главою  церкви  былъ  сд^лапъ  король. 

Монашество  также  было  уничтолюно,  но  была  сохранена  вся 

1ерарх1я  съ  епископствомъ  во  глав-Ь,  за  которымъ  была  признана 
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преемственность  олагодати  отъ  апостоловъ;  отсюда  англиканская 

церковь  называется  еще  епископальной.  Вм'Ьст'Ь  съ  т-Ьмъ,  однако, 
духовенству  былъ  разр'Ьшенъ  бракъ.  Вн']Ьшность  богослужен1я  въ 
англиканской  церкви  оставлена  католическая,  и  были  сохранены 
всЬ  семь  таннствъ,  но  богослужен1е  должно  было  совершаться  на 

англшскомъ  язык-Ь,  а  причащен1е — подъ  обоими  видами.  Нако 
нецъ,  у  протестантовъ  англиканская  церковь  заимствовала  уче- 
н1е  объ  оправдаши  посредствомъ  в^ры  и  взглядъ  на  священное 

писан1е,  какъ  на  единственный  авторитетъ  въ  д^Ьлахъ  в'Ьры. 
77.  Эдуардъ  У1  умеръ  шестнадцати  л'Ьтъ,  и  ему  наследовала  Реакщя  при 

/  т^  т^ттх       Т1  А  с.    Марш  Кро- его  старшая  сестра  (дочь  1  енриха  \  III  и  Екатерины  Арагонской)  вавой. 

Жаргя(1553 — 1558),  фанатичная  католичка,  вступившая  въ  бракъ 
съ  такимъ  же  фанатикомъ  Филиппомъ  II  Испанскимъ,  сыпомъ 

Карла  \*.  Послушный  парламентъ  отм'Ьнилъ  при  ней  всЬ  ре- 
формы въ  церкви  и  возстановилъ  папскую  власть  въ  Англги^ 

но  Мар1и  не  удалось  возвратить  церкви  имущества,  розданныя 

при  ея  отц^Ь  и  братЬ  повымъ  влад'Ьльцамъ.  Королева  возобно- 
вила казни  за  в-Ьру,  и  въ  числ-Ь  лицъ,  сожженныхъ  при  ней  на 

костр-Ь,  былъ  Кранмеръ.  За  свою  жестокость  Мар1я  даже  по- 
лучила назваше  Кровавой,  но  такими  м-Ьрами  она  только  отвратила 

народъ  отъ  католицизма.  Когда  она  умерла  послЬ  короткаго 

царствовашя,  ей  насл'Ьдова.1а  другая  дочь  Генриха  VIII  (отъ 
Анны  Болейнъ)  Елизавета  (1558 — 1603). 

78.  Новая  королева  въ  глубин-Ь  души  была  бол-Ье  католич-  ̂ ^„^^р,^'^^^"^® 
кою,  ч-Ьмъ  протестанткою,  но  ея  иоложен1е  заставило  ее  за- 

щищать реформащю.  Католики  не  признавали  брака  ея  матери 
съ  Генрихомъ  VIII  за  законный,  а  потому  отвергали  и  ея  права 
на  престолъ.  Самъ  ея  отецъ  въ  разное  время  смотрЬлъ  на  нее 

неодинаково;  старшая  сестра  ее  ненавидела.  Въ  народ-Ь  на 
нее,  наоборотъ,  возлагали  больш1я  надежды.  Елизавета  отлича- 

лась большимъ  умомъ  и  широкимъ  гуманистическимъ  образова- 
н1емъ,  а  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  и  зам-Ьчательною  силою  воли,  соеди- 

ненною съ  властолюб1емъ.  По  вступлен1и  на  престолъ  она,  тоже 
при  помощи  парламентскихъ  актовъ,  возстановгиа  англикан- 

скую г(^ерковь  въ  томъ  вид'Ь,  какой  посл-Ьдияя  получила  при 
Эдуарде  VI.  Отказавшись,  какъ  женщина,  отъ  1ерархическаго 

титула  „глава  церкви",  она  приняла  равносильный  титулъ 
„верховной  правительницы  церковныхъ  и  св-Ьтскихв  д-Ьлъ".  „Актъ 
объ  единообраз1и " ,  изданный  парламентомъ,  предписывалъ  со- 

вершать богослужен1е  по  новому  англШско.лгу  требнику.  Все  в-Ьро- 

учен1е  англиканской  церкви,  изложенное  въ  „39  статьяхъ  в-Ьры", 
тоже  было  утверждено  парламентомъ. 

англика- 
низма. 
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Въ  существевныхъ  чертахъ  англиканская  церковь  сохра- 

няется и  до  сихъ  поръ  въ  томъ  вид-Ь,  какой  она  им-Ьда  въ 
первые  годы  царствован1я  Елизаветы. 

79*.  Англиканская  реформацхя  вообще  только  усилила  ко- 
Дв-ь  рефор-  ролевскую  власть,  и  Елизавета  до  конца  жизни  пользовалась 

^Англ1и.^  ею  въ  самомъ  широкомъ  объем'Ь.  Въ  средн1е  в'Ька  парламентъ  созы- 
вался въ  общемъ  ежегодно,  при  Тюдорахъ  среднимъ  числомъ 

разъ  въ  два  года,  но  въ  частности  Елизавета  собирала  его 

р-Ьже,  ч-Ьмъ  даже  Генрихъ  УШ:  при  немъ  приходилось  два 
созыва  на  три  года,  при  Елизавет-Ь  —  одинъ  на  три-четыре 
года.  Духовные  лорды  (епископы)  всец-Ьло  зависали  отъ  короны, 
св^тсше  большею  частью  были  поваго  происхожден1я  и  вели 

себя  очень  покорно  за  полученныя  земли  изъ  бывшихъ  монастыр- 

скихъ  им-Ьнш.  Но  то  обстоятельство,  что  Тюдоры  проводили 
свои  церковныя  реформы  путемъ  парламентскихъ  постановленШ, 

впосл']Ьдств1и  позволило  парламенту  ссылаться  на  свои  права  въ 
д-Ьлахъ  в-^^ры. 

Рядомъ  съ  этой  королевской  реформацгей  въ  Англш  про- 

исходила и  реформацгя  народная.  Уже  въ  первой  половин'Ь 
ХУ1  в.  зд-Ьсь  были  отд-Ьльные  протестанты,  не  желавш1е  при- 

знавать королевскаго  главенства  въ  д^Ьлахъ  в'Ьры  и  находившхе, 

что  англиканская  церковь  недостаточно  „очищена"  отъ  католи- 
цизма. При  Елизавет-Ь  эти  люди  уже  начали  составлять  особую 

релипозную  партш  пуританъ.  Въ  сущности  это  были  большею 

частью  кальвинисты;  но  въ  конц-Ь  царствовашя  Елизаветы  среди 
пуританъ  появились  и  сектанты,  бывш1е  противъ  всякой  госу- 

дарственной церкви  (хотя  бы  и  кальвинистической)  и  требовав- 
ш1е  независимости  отд'Ьльныхъ  религ1озныхъ  общинъ  безъ  вся- 

каго  принужден1я  принадлежать  къ  тому  или  другому  испов-Ь- 
данш.  (Впосл-Ьдствхи  ихъ  стали  называть  индепендентами).  Ели- 

завета начала  пресл-Ьдовать  пуританъ  строгими  наказанхями;  напр., 

имъ  рубили  руки  или  отр'Ьзывали  уши.  Между  об'Ьими  рефор- 
мащями  въ  Англш  произошло  впосл-Ьдстеш  резкое  столкновен1е. 

80*.    Вообще  можно    сказать,  что  реформащя  въ  первомъ, 
Монархиче-  лютеранскомъ  перход-Ь  (въ  Герман1и,  1Трусс1и,  Дан1и,   Швецш  и 
родная  ре-  Англш)  имъла  характсръ  преимущественно  монархическш,  тогда 

формащя    какъ  во  второмъ  псрход-Ь,  кальвинистическомъ,   она  пр1обр^Ьтала 
бол'Ье  характеръ  политической    оппозицги  противъ  королевской 
власти.  Это  наблюдается    именно  въ  Шотланд1и,  во  Франщи  и 

въ  Нидерландахъ,  гд-Ь  католическая  королевская  власть  вызвала 
противъ    себя    борьбу  со  стороны  протестантскихъ  подданныхъ. 
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81.  Въ  Шотланд1и  царствовала  династ1я  Стюартовъ,  нахо-  Р^формащя 
„       ̂     ̂   V-.  Шотландш. 

дившаяся  въ  постоянной  ссоръ  съ  своими  подданными.  Съ  на- 

чала сороковыхъ  годовъ  зд-Ьсь  царствовала  малол-Ьтняя  дочь 
Такова  V  (ум.  1542),  Марья,  которая  воспитывалась  при  фран- 

цузскомъ  двор'Ь  и  вышла  потомъ  замужъ  за  дофина,  впосл-Ьд- 
ствш  короля  французскаго  Фратщска  II  (1559  — 1560).  Стра- 

ною, вм-Ьсто  нея,  управляла  ея  мать,  возбудившая  противъ 
себя  и  аристократ11о,  и  народъ.  Политическимъ  недовольствомъ 

шотландской  нащи  воспользовались  пропов'Ьдники  кальвинизма  и 
между  ними  энергичный  ученикъ  Кальвина  Джонъ  Ноксъ.  Они 
нашли  въ  нац1и  сочувств1е  и  поддержку,  и  когда  регентша  стала 

пресл'Ьдовать  протестантовъ,  противъ  нея  произошло  возмущенге, 
сопровождавшееся  насильственны мъ  ниспроверженгемь  католи- 

тзма,  нападен1емъ  народа  на  всЬ  вн'Ьшн1е  признаки  „папизма"  и 
захватомъ  церковной  и  монастырской  собственности  дворянами 

(1559).  Королева-мать  призвала  на  помощь  французское  войско, 
но  шотландцы  обратились  за  помош;ыо  къ  ЕлизавегЬ,  и  она  имъ 

оказала  д-Ьятельную  поддержку  (1560).  Въ  Шотландш  устано- 
вилась тогда  кальвинистическая  церковь,  получившая  назван1е 

пресвитеръанской.  Она  имкта  чисто  республиканское  устрой- 
ство. Каждый  приходъ  управлялся  самостоятельно  своимъ  про- 

пов'Ьдпикомъ  съ  особыми  стар-Ьйшинами,  выбиравшимися  самимъ 
приходомъ  изъ  св'Ьтскихъ  лицъ;  изъ  такнхъ  общинъ  составля- 

лись церковныя  области,  им']Ьвш1я  свои  собран1я,  наибол-Ье  же 
общ1я  и  самыя  важныя  д']Ьла  подлежали  в'Ьд'Ьн1ю  нащональнаго 

синода,  т.-е.  съ-Ьзда  представителей  отъ  отд-Ьльныхъ  общинъ.  И 
въ  другихъ  странахъ  кальвинисты  вводили  у  себя  такую  же 
республиканскую  организац1ю  церкви. 

82.  Во  Франщи  реформащя  начала  находить  посл-Ьдователей^^Р^^^^Р^"^ 
еще  при  Франциск-Ь  I,  и  уже  тогда  протестантовъ   ста.1и  подвер-  протестан- 

гать  жестокому   гоненш,   которое    и    заставило  Кальвина  искать      тизма. 
спасен1я    за  границей.    Первые    французск1е    протестанты    были  . 

сторонниками  Лютера,  но  впосл'Ьдств1и  зд^Ьсь  распространился  каль- 
винизмъ,    самъ    бывшш    въ  сущности  по  происхожден1ю  своему 

французскою  формою  протестантизма.    Между    Франц1ей  и  Же- 
невой, центромъ  кальвинизма,  были  самыя  т-Ьсвыя  связи,  и  про- 

тестантовъ во  Франщи  стали    называть    гугенотами  (Ьидиепо1:8, 

испорченное    изъ  Е1с1§епо88е11),   какъ   въ  самой  Женев-Ь  обозна- 
чалась парт1я,  желавшая    бол-Ье  т-Ьснаго    единенря  съ  швейцар- 

скимъ  союзомъ  (Е1с1^епо88еп8сЬай).  Временемъ  наибол'Ье  быстраго 
распространен1я  кальвинизма  во  Франщи  была  вторая  половина 

пятидесятыхъ  годовъ  (1555  — 1559),    т.-е.   конецъ  царствован1я 
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Генриха  II,  который  тоже  пресл'Ьдовалъ  иротестантовъ.  Осо- 
бенность французской  реформащи  заключалась  въ  томъ,  что 

протесшанпгизмъ  здтсь  принимали  главнымь  образомъ  дворян- 

ство и  горожане  (посл'Ьдн1е  преимущественно  въ  южной  и 
юго-западной  части  страны),  народную  же  массу  кальвинизмъ 
затронулъ  сравнительно  мало,  и  большинство  нац1и  осталось  в^Ьр- 
нымъ  католицизму.  Оба  названныя  сослов1я  вступили  въ  сере- 

дин'Ь  ХУ1  в.  въ  борьбу  и  съ  королевскою  властью  подъ  зна- 
мепемъ    протестантизма. 

83"^'.  Во  Франщи  съ  середины  ХУ  в.  королевская  власть 
Политиче-  сдтьлалась  почти  абсолютною.  При  Карл'Ь  УП  генеральные 

Транцузской  ̂ ^'^^'^^  согласились  на  постоянный  налогъ  для  содержан1я  войска, 
реформацш.  и  этимъ  подписали  СВОЙ  смортный  приговоръ;  посл'Ь  этого  они 

почти  уже  и  не  созывались.  Людовикъ  XI  окончательно  сломилъ 
политическое  могущество  феодаловъ  и  объединилъ  всю  Франщю 
подъ  своею  властью.  Карлъ  УШ,  Людовикъ  XII  и  Францискъ  I 
заняли  дворянство  своими  войнами  за  обладан1е  Итал1ей.  При 

Франциск-Ь  I  и  Генрих-Ь  П  королевская  власть  была  уже  очень 
сильна.  Между  прочимъ,  Францискъ  I  но  болоискому  конкордату 
съ  напою  (Львомъ  X),  заключенному  за  годъ  до  выступлен1я 

Лютера  (1516),  получилъ  право  зам'Ьщать  по  своему  усмотр-Ь- 
р1ю  всЬ  высш1я  церковныя  должности  и  временно  распоря- 

жаться имуществами  вакантныхъ  должностей,  за  что  увеличилъ 

папск1е  доходы  съ  Франщи.  Благодаря  этому,  французск1е  ко- 

роли еще  до  начала  реформащи  подчинили  себ'Ь  нацшналь- 
ное  духовенство,  чего  мног1е  друг1е  государи  могли  достигнуть 

потомъ  лишь  путемъ  реформащи.  Въ  протестантахъ  и  Фран- 

цискъ I,  и  Генрихъ  II  вид'Ьли  ослушниковъ  государственной 
власти  и  бунтовщиковъ,  но  это  не  м^Ьшало  имъ  помогать  1Л- 
мецкимъ  протестантамъ,  какъ  союзникамъ  своимъ  въ  борьб'Ь 
съ  Карломъ  У. 

Посл-Ь  смерти  Генриха  П  произошло  во  Франщи  временное 
ослабленге  королевской  власти,  когда  она  попала  въ  руки  трехъ 

царствовавшихъ  другъ  за  другомъ  сыновей  этого  государя  (Фран- 
циска II,  Карла  IX  и  Генриха  III),  людей  совершенно  пичтож- 

ныхъ  и  даже  нуждавшихся  по  молодости  своей  въ  опек-Ь.  Этимъ 
обстоятельствомъ  и  воспользовались  дворянство  и  города,  чтобы 
вернуть  себгь  прежнгя  феодальныя  и  муниципальныя  вольности, 
а  кальвинизмъ  съ  своимъ  но.титическимъ  свободолюб1емъ  и  при- 

шелся какъ  разъ  къ  этому  пастроенш  дворянъ  и  горожанъ. 

Во  второй  половин-Ь  ХУ1  в.,  когда  во  Франщи  вспыхнули  ре- 
лигюзныя  войны,    снова  стали    собираться    генеральные  штаты, 
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на  которыхъ  и  протестанты,  и  католики  пропов-Ьдовали  идеи 
народнаго  верховенства  и  стремились  совершенно  подчинить  ко- 

ролевскую власть  штатамъ.  Эту  же  идею  кальвинистичесше  пи- 
сатели излагали  и  въ  литературе.  Это  было  учен1е,  которое 

одновременно  развивалось  въ  тогдашней  публицистик'Ь  и  въ 

111отлапд1и,  и  въ  Нидерландахъ,  и  въ  1'ерманш. 
84'''.  Бъ  одно  время  съ  Шотланд1ей  и  Франц1ей  реформащи  Реформащя 

распространилась  и  въ  Нидерландахъ.  Эта  страна  состояла  изъ  ̂ давдахъ^" 
17  небольшихъ  областей,  им?ьвшихъ  каждая  отд)ьльное  государ- 

ственное устройство,  но  доставшихся  одному  государю — Карлу V. 

Въ  каждой  области  были  свои  м^Ьстные  штаты,  сословно-пред- 
ставительное  учрежден1е,  ограничивавшее  власть  государя  въ 

д-Ьл-Ь  издан1я  законовъ  и  устаповлен1я  налоговъ.  Населен1е  этихъ 
областей,  принадлежавшее  частью  къ  германскому,  частью  къ 
романскому  племени  (голландцы  съ  фламандцами  и  валлоны), 
отличалось  эперпей  и  промышленнымъ  духомъ.  Благодаря  соеди- 
ненш  съ  Испан1ей,  нидерландск1е  купцы  широко  развили  свою 
заграничную  торговлю,  которая  еще  раньше  обогатила  так1е 

города,  какъ  Гентъ,  Брюгге,  Антверпенъ.  Кром-Ь  того,  въ  сЬ- 
верныхъ  областяхъ  существовало  зажиточное  крестьянство,  ни- 

когда не  знавшее  кр'Ьпостного  состоян1я.  Все  это  содМствова.10 
развитш  въ  населенхи  вольнолюбиваго  духа.  Городъ  Гентъ  однажды 

даже  возсталъ  противъ  Еарла  V',  по  былъ  имъ  усмиренъ.  Бпро- 
чемъ,  Карлъ  V  уже  сд^лалъ  зд'Ьсь  н-Ьсколько  шаговъ  по  пути 
умепьшен1я  м'Ьстныхъ  вольностей,  положивъ,  наприм.,  начало  об- 

щему собран! ю  депутатовъ  отъ  отдЬльныхъ  провинцш  (гене- 
ральные штаты);  но  съ  особенною  суровостью  подавлялъ  онъ 

въ  Нидерландахъ  распространен1е  протестантизма,  который 

явился  сюда  изъ  Герман1и.  Но  при  пемъ  въ  этой  стран-Ь  только 
еще  подготовлялась  та  политическая  и  релгшозная  борьба,  ко- 

торая была  вызвана  усилен1емъ  деспотическихъ  и  фанатическихъ 

м'Ьръ  при  его  преемник-Ь  Филипп-Ь  П. 

85'^  Реформащя  пронихиа  и  въ  Польшу  съ  Литвою,  гд-Ь  въ  сере-  Общш  ха- 

дишь  XVI  в.    даже  установилась    самая   широкая  релтгозпая'^1^^^^^^11 
свобода.  Но  ни  одному  протестантскому  испов'Ьдан1ю  не  удалось    Польш-ь. 
выт-Ьснить  католицизмъ  или,  по  крайней  м'Ьр-Ь,   сд-^латься  един- 
ствепнымъ    видомъ    реформац1и    въ    стран'Ь.    Лютеранство    въ 
Польш'Ь  принималось  почти    исключительно    н-Ьмецкимъ   населе- 
н1емъ  город ОБъ,  въ  то  время  весьма  значительнымъ,  въ  Великой 

Польш']^  распространилось  учен1е  братьевъ  чешскихъ  (гуситство), 
а  въ  Малой  Польш']§  и    въ  великомъ  княжестве    Литовскомъ — 
преобладан1е  получплъ  кальвинизмъ,  въ  которомъ,  однако,  почти 
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съ  самаго  же  начала  произошелъ  антитринитарск1й  расколъ;  въ 

посл'Ьдп1я  десятил'Ьт1я  XVI  в.  среди  поляковъ  сильное  развитхе 
получилъ  социнханизмъ.  Между  лютеранами,  братьями  чешскими 

и  кальвинистами  состоялось,  впрочемъ,  н'Ькоторое  соглашен1е, 
изъ  котораго  аититринитар1и  были  исключены.  Лишь  одна  Ма- 
зов1я  не  была  затронута  движен1емъ,  да  и  въ  другихъ  частяхъ 
государства  народная  масса  оставалась  вгьрною  католицизму  (а 

въ  русскихъ  земляхъ — православш).  Вообш,е  протестантизмъ  при- 
нимался среди  поляковъ  только  магнатами  и  шляхтою,  которые 

вводили  его  въ  своихъ  им^Ьшяхъ,  не  обраш;ая  ни  малМшаго 
внимашя  на  в'Ьрован1я  своихъ  крестьянъ. 

86.  Въ  истор1и  Польши  это  была  вообш;е  эпоха  возвышенгя 
Возвышеше  шляхшы.  Во  второй  половин-Ь  ХУ  и  начал-Ь  ХУ1  в.  польское  „юы- шляхты.  и        ̂   • 

царство  дооилось  господствующаго  положенш  въ  государств-Ь.  Из- 
дан1е  законовъ  и  установлен1е  налоговъ  стало  завис^^ть  отъ  общаго 

сейма,  бывшаго  въ  суга,ности  съ-Ьздомъ  пословъ  отъ  сеймиковъ 
отд-Ьльныхъ  областей  (воеводствъ),  въ  которыхъ  участвовала  пого- 

ловно вся  шляхта,  не  дававшая  своимъ  носламъ  на  сейм^  права 

р-Ьшать  д-Ьла  по  ихъ  усмотр-Ьптю.  Друг1я  сослов1я  на  сешЪ  не 
были  представлены,  и  это  позволило  шляхт']^  подчинить  себ'^ 
всЬ  классы  общества.  Благодаря  тому,  что  хл-Ьбъ  находилъ  хо- 
рошш  сбытъ  за  границу,  шляхта,  бывшая  прежде  преимуще- 

ственно сослов1емъ  военнымъ,  стала  въ  это  время  заниматься 

преимущественно  сельскимъ  хозяйствомъ.  Пользуясь  своимъ  по- 

ложенхемъ  на  сеймахъ,  помещики  въ  конц-Ь  ХУ  в.  прикртпили 
крестьянъ  къ  землщ  заставили  ихъ  на  себя  работать  и  подчи- 

нили ихъ  своей  власти  въ  судебномъ  отношеши.  До  ХУ1  в. 

города  въ  Польш-Ь  были  мало  развиты,  и  жители  ихъ  были 
преимущественно  н'Ьмцы  и  евреи.  Шляхта  не  допустила  горо- 
оюанъ  до  участгя  въ  сеймть,  не  дала  свободно  развиться  ихъ 

торговл-Ь  и  исключила  ихъ  изъ  права  влад'Ьть  землей.  Наконецъ, 
никто,  кром'Ь  шляхты,  не  им-Ьлъ  права  занимать  высш1я  церковныя 
доллшости.  Но  за  то  и  у  духовнаго  сословгя  были  привилегщ 

кошорыя  очень  не  нравились  тляхшгь,  главнымъ  образомъ  цер- 

ковная десятина  и  судъ  по  многимъ  д-Ьламъ  чисто  св-Ьтскаго 
характера;  между  обоими  сослов1ями  изъ-за  десятины  и  церковнаго 
суда  шла  давно  уже  борьба.  П1.1яхта  была  недовольна  также 
изъят1емъ  духовенства  изъ  обязанности  служить  государству  и 

помышляла  объ  обращеши  церковныхъ  земель  на  государствен- 
ныя  потребности. 

87.  Все  это  и  толка.10  шляхту  въ   реформащю.  Пом-Ьщики, 
принимавшее  протестантизмъ,  захватывали    участки   земли,  при- 
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писанные  къ  приходскимъ  церквамъ,  и  овлад'Ьвали  десятиной, 
платившейся  ихъ  крестьянами.  Кальвинизмъ,  допускавш1й  участ1е 

въ  управлеп1и  церковными  д-Ьлами  св'Ьтскихъ  старшипъ  (сен1о- 
ровъ),  особенно  нравился  шляхт-Ь  именно  т-Ьмъ,  что  и  въ  цер- 
ковномъ  устройств-Ь  дозволялъ  ей  занимать  господствующее  м'Ьсто. 
Въ  середин-Ь  XVI  в.  даже  католическая  шляхта  охотно  выби- 

рала послами  на  сеймъ  протестантовъ,  потому  что  на  сеймахъ 

этого  времени  шла  горячая  борьба  противъ  десятины  и  судеб- 

ныхъ  правъ  духовенства.  Эти  сеймы  иер-Ьдко  требовали  у  короля 
реформы  церкви.  Усп^Ьхи  протестантизма  обусловливались  и  ела- 
бостью  отпора  со  стороны  епископовъ.  Высшш  клиръ  энергично 
отстаивалъ  свои  привилег1и  и  имущества,  но  не  особенно  ревностно 

защищалъ  в-Ьру.  Среди  епископовъ  были  даже  люди,  мечшавшге  о 
нагфнальной  польской  церкви,  которая,  не  отторгаясь  отъ  обще- 
н1я  съ  Римомъ  и  оставаясь  по  догматамъ  католическою,  управля- 

лась бы  соборомъ  з4^Ьстныхъ  епископовъ  и  пользовалась  бы  поль- 

скимъ  языкомъ  въ  богослужен1и;  н-Ькоторые  даже  думали  о  брак'Ь 
священниковъ  и  о  чаш-Ь  для  м1рянъ.  Королевская  власть  въ 
Польш-Ь  въ  эпоху  борьбы  шляхты  съ  духовенствомъ  не  станови- 

лась р-Ьшительнымъ  образомъ  ни  на  ту,  ни  на  другую  сторону. 
При  Сигизмунд-Ь  I  (1506 — 1548)  реформащонное  движен1е  въ 
стран-Ь  было  еще  слабо;  но  король,  противод'Ьйствовавш1й  ему 
у  себя,  помогалъ  ему  за  границею  (11русс1я).  Наибольшаго  раз- 
витгя  достигаетъ  польская  реформацгя  при  СтизмундП)  II  Лв- 
густп>  (1548 — 1572),  вообще  отличавшемся  нер-Ьшительностью. 
Въ  это  время  протестантизмъ  распространялся  въ  Польш-Ь 
безпрепятственно,  но  королевская  власть  совсЬмъ  не  воспользо- 

валась этимъ  движепхемъ,  чтобы  усилить  себя  союзомъ  съ  рефор- 
мащей,  какъ  это  произошло  въ  другихъ  странахъ.  При  названномъ 

корол'Ь  протестантская  парт1я  на  сеймахъ  стремилась  провести  и 
рядъ  государственныхъ  реформъ,  между  прочимъ  добивалась  под- 
чинен1я  сеймиковъ  сейму  и  р^шен1я  д-Ьлъ  на  сеймахъ  большин- 

ству голосовъ,  но  и  въ  этомъ  отношенш  ей  ничего  не  удалось  сде- 
лать. Одно  только  важное  событ1е  произошло  въ  царствованхе 

Си гизмунда- Августа  —  люблинская  унгя  1569  г.,  по  которой 
Польша  и  Литва,  сохраняя  каждая  свои  внутреннхе  порядки, 

должны  были  им'Ьть  общхй  сеймъ,  вм-Ьст-Ь  выбирать  короля  и 
вести  общую  иностранную  политику. 

88.  Въ  1572  г.  со  смертью  Сигизмунда-Августа  прекрати- 
лась дипаст1я  Ягеллоновъ,  и  польскш  престолъ  сделался  изби- 

рательнымъ.  Право  участвовать  въ  избран1и  королей  полу- 

чила   поголовно    вся    „ шляхта- народъ",    которая    и    заключала 

Эпоха  наи- большаго 

развит1я 
протестан- 

тизма въ 

Польш-Ь. 

Превращен1е Польши  въ 

избиратель- 
ную монар- 
х1ю. 
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съ  своимъ  избран никомъ  договоръ.  Польша  превратилась  теперь 

въ  избираупельную  монархгю,  или  втрнпе  въ  ресмублику  (Р'Ьчь 
Посполйтую)  съ  пожизненнымъ  сановникомъ  во  глав'Ь,  сохранив- 
шимъ  мопархическш  титулъ  короля.  Первымъ  такимъ  королемъ 

ва  польскомъ  престол-Ь  былъ  французск1й  принцъ  Генрихъ  Ли- 
оюуйскш,  братъ  царствовавшаго  въ  то  время  Карла  IX,  но  онъ 

пробылъ  королемъ  лишь  и-Ьсколько  м'Ьсяцевъ  (1573  — 1574),  по- 
тому что,  узнавъ  о  смерти  своего  брата,  тайно  покинулъ  Польшу, 

чтобы  занять  престолъ  во  Францш  (Генрихъ  III).  Еще  до  его 

избран1я,  т.-е.  въ  первое  „безкоролевье"  польете  протестанты 
заключили  варшавскую  генеральную  конфедерац1ю  для  обезпе- 
чепгя  свободы  вп>роисповп>дангя  за  шляхтою^  которая  вообщ,е  раз- 

сматривала  право  держаться  т-Ьхъ  или  другихъ  религшзныхъ  в-Ьро- 

ванш,  какъ  часть  „золотой  вольности"  своего  сослов1я.  Генрихъ 
Анжуйскш  долженъ  былъ  присягнуть  между  прочимъ  и  въ  томъ, 

что  при  немъ  всЬ  будутъ  пользоваться  свободою  в'Ьроиспов'Ьда- 
Н1я,  но  протестантской  парт1и  не  удалось  закртгить  религгоз- 
пую  свободу  особымъ  сеймовымъ  закономъ.  Фактически  эта  сво- 

бода была  весьма  большая,  всл'Ьдств1е  чего  Польша  сд-Ьлалась 
уб'Ьжищемъ  для  многихъ  итальянскихъ  антитринитар1евъ.  Въ  пей 
даже  могло  получить  прочную  церковную  организащю  соци- 
шанство. 

ГЛАВА  IV. 

Католическая  реакщя. 

I.  Общ1Й  взглядъ  на  происхождеше  католической  реакщи  (§§  89 — 90). — Глав- 

ныя  оруд1я  реакцш  (§§  91—95) 

П.  Международныя  отношешя  во  второй  половин'Ь  XVI  в.  (§§  96 — 101). 
III.  Отд-Ьльныя  страны  въ  эпоху  католической  реакщи:  Испанхя  (ср.  §§  90,  97, 

98,  101),  Нидерланды  (§  102),  Англ1я  (§§  103  - 104),  Франщя  (§§  105— 109),  Польша 
(§  ПО),  Гермашя  (§§  117—123). 

IV.  Международныя  отношешя  въ  первой  половин'Ь  XVII  в.  (§§  111 — 116). — 
Тридцатилетняя  война  (^§§  119—121). — Вестфа.1ьскш  миръ  (§  124). 

I. 

89.  Религюзная  реформащя  оказала  большое  в.мн1е  па 
католицизмъ,  заставивъ  папу  и  клиръ  исправить  его  недостатки 

и  принять  м^ры  для  борьбы  со  вс']Ьмъ,  что  было  ему  враждебно. 

За  реформащей    протестантской  и  сектантской    посл-Ьдовала  ре- 
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формаг1,гя  католическая ^  или  возрожденге  католицизма,  бывшее 

въ  то  же  время  и_  католической  реакцгещ  возд'Ьйств1емъ  со  сто- 
роны старой  церкви  на  отпавшихъ.  За  папствомъ  въ  середин'Ь 

ХУ1  в.  оставались  еще  мнопе  государи  и  народы,  оставалось  и 

н-Ькоторое  количество  населен1я  въ  самихъ  протестантскихъ  стра- 
пахъ;  въ  распоряжен1и  папъ  были  еще  всЬ  прежн1я  учрелсде- 
н1я  и  средства  церкви,  но  все  это  было  разрознено,  разстроеяо, 

испорчено.  Самый  усп'Ьхъ  реформащи  былъ  возможенъ  только 
всл'Ьдств1е  этого  общаго  внутренняго  разложешя  католицизма. 
Для  самосохранен1я  папство  и  духовенство  должны  были  заняться 

починкою,  переустройствомъ,  направлен1емъ  къ  одной  ц-Ьди  быв- 
шихъ  въ  ихъ  распоряжен1и  силъ.  Это  и  было  ими  предпринято 

въ  середингь  XVI в.  Главными  деятелями  возстановлен1я  католи- 
цизма были  люди,  вышедппе  изъ  двухъ  нац1й,  которыя  почти 

совсЬмъ  не  были  затронуты  реформащей,  кром-Ь  едиеичныхъ  слу- 
чаевъ  отпаден1я  от^»  церкви.  Одною  изъ  этихъ  пацш  были 

испанцы,  другою — итальянцы. 

90*.  Испан1я  была  страною  воинствующаю  католттзма.  Въ  Католицизмъ 

течен1е  почти  восьми  стол^тШ  (711 — 1492)  испанцы  вели  борьбу  ивъИталш. 
съ  мусульманами,  шагъ  за  шагомъ  отвоевывая  у  нихъ  страну.  Это 

развило  въ  нащи  пламенную  релипозность,  доходившую  до  фа- 
натизма: быть  испанцемъ  и  быть  католикомъ  значило  одно  и 

то  же.  Бъ  Итал1и  также  католицизмъ  получилъ  нащональное  значе- 

н1е,  потому  что  онъ  ставилъ  эту  страну  во  глав-Ь  всей  католической 
Европы  и  давалъ  возможность  итальянцамъ  обогащаться  на  счетъ 

другихъ  нацш.  Нащональная  оппозищя  другихъ  народовъ  про- 
тивъ  Рима  прямо  была  враждебнымъ  отношен1емъ  къ  итальян- 

цамъ. Глубокаго  религ1ознаго  одушевления  въ  эпоху  реформащи 
въ  Итал1и  не  было,  но  зато  было  мною  политической  ловкости  и 

дипломатическаго  искусства.  Папы  за  посл-Ьдисе  время  передъ 
реформащей  пускали  въ  ходъ  эту  ловкость  и  это  искусство, 

видя  въ  себ-Ь,  главнымъ  образомъ.  только  влад-Ьтелей  одного 
изъ  итальянскихъ  государствъ,  вступая  въ  союзы  съ  другими 
государями  и  ведя  съ  ними  войны.  Реформащя  заставила  ихъ 

вспомнить  о  своемъ  церковномъ  значен1и,  и  они  нашли  под- 
держку въ  итальянцахъ,  для  которыхъ  протестантизмъ  былъ  ч^мъ-то 

въ  род-Ь  бунта  противъ  нихъ  самихъ.  Отлучен1я  отъ  церкви  и 
интердикты  были  теперь  не  по  времени.  Защищаться  и  напа- 

дать нужно  было  не  старыми  средствами,  потерявшими  свою  силу, 

а  средствами  новыми,  бороться  бол-Ье  приспособляясь  къ  обстоя- 
тельствамъ,  ч'Ьмъ  ихъ  ломая.  Для  этого  прежде  всего  нужно  было 
быть  дипломатами,   политиками,  а  въ  этомъ  искусств^^  итальянцы 
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были  первыми  въ  м1р^]Ь.  Папство  не  пренебрегало,  впрочемъ,  и 
н-Ькоторыми  старыми  средствами,  преобразовавъ  инквизищю  и 
цензуру,  но  главною  силою  католической  реакц1и  былъ  новый 
орденъ,  основанный  испанцами  и  итальянцами  подъ  назван1емъ 

„Общества  1исуса",  ему  преимущественно  паны  были  обязаны 
поб-Ьдою  на  тридентскомъ  собор-Ь,  который  они  вынуждены 
были  созвать.  Начало  этого  поворота  въ  истор1и  католицизма 
относится  къ  сороковымъ  годамъ  ХУ1  в.,  когда  совершилось 
преобразован1е  инквизищи  (1642)  и  цензуры  (1643),  основанъ 

былъ  орденъ  1езуитовъ  (1640),  и  созванъ  былъ  тридентсшй  со- 

боръ  (1645).  Посл-Ьдшй  окончилъ  свои  занят1я  въ  начал^Ь  шести- 
десятыхъ  годовъ  (1563),  за  годъ  до  смерти  Кальвина.  Такимъ 
образомъ,  эпоха  переустройства  католицизма  совпадаетъ  съ  эпохой 

усилен1я  и  новаго  распространен1я  протестантизма  при  Каль- 

вин'Ь.  Между  реформацией  Лютера  и  Цвингли  и  католицизмомъ 
временъ  папъ  Льва  X  и  Климента  VII  не  было  еще  такихъ 

враждебныхъ  отношенш,  как1я  образовались  между  кальвиниз- 
момъ  и  католицизмомъ  1езуитовъ.  Борьба  стала  теперь  р^зче  и 

непримирим'Ье   съ  об^ихъ  сторонъ. 
91.  Первымъ  папою  реакцш  былъ  Павелъ  III  (1534 — 1549), 

Инквизищя  дрд  которомъ  И  ПРОИЗОШЛО    преобразовашв  инквизицш    и    цен- 
и  цензура.      ̂   _^  ̂   ^  ^      ̂        ̂  

зуры.  Церковный  судъ  по  дъламъ  ереси  существовалъ  и  раньше, 

но  въ  каждой  стран-Ь  онъ  былъ  устроенъ  по-своему.  Павелъ  III 

задумалъ  учредить  центральное  инквизищонное  судилище  въ  Рим'Ь 
(вапсШт  оШсшт)  и  подчинить  ему  м-Ьстные  духовные  суды 
(1542).  Ему  не  удалось  достигнуть  этого  по  отношенш  къ  Гер- 
манш,  Франщи  и  Польш-Ь,  но  итальянсые  правители  приняли 
въ  своихъ  влад-Ьшяхъ  римскую  инквизищю.  Устроена  она  была 
по  образцу  ипквизгщш  испанской^  усилившей  свою  д-Ьятельность 
въ  конц'Ь  ХУ  в.  Она  д'Ьйствовала  при  помощи  организованнаго 
шпюнства  и  доносовъ,  подвергала  обвиняемыхъ  жестокимъ  пыткамъ 
и  предавала  смертной  казни  посредствомъ  сожжешя.  Впрочемъ, 

въ  н'Ькоторыхъ  странахъ,  не  принявшихъ  инквизищи,  и  старые 
церковные  суды  дМствовали  не  лучше.  Наприм^ръ,  во  Франщи 

прославились  своею  жестокостью  изв^стныя  „огненныя  палаты". 
И  книжная  цензура  существовала  раньше,  но  тоже  не  им-Ьла 
опред-Ьлепнаго  устройства.  Папа  Павелъ  III  запрешилъ  печа- 

тать книги  безъ  разргьшенгя  „священпаго  судилища"  (1543), 
а  поздн-Ье  былъ  составленъ  оффнщальный  „списокъ  запрещен- 

ныхъ  книгъ"  (ш(1ех  ИЬгогиш  ргоЫЬНогшп),  въ  который  попали 
вм-Ьст-Ь  съ  протестантскими  сочинешями  и  произведешя  гумани- 

стической литературы.  Вообще  реакщя  нанесла  страшный  ударъ 
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и  гуманизму,  такъ  какъ  цензура  распространила  свою  деятель- 
ность на  всЬ  проявлен1я  умственной  жизни  въ  Италш. 

92.  При  томъ  же  пап-Ь  Павл-Ь  III  возникъ  и  орденъ  1езуитовъ. 
Основателемъ  его  былъ  испансшй  дворянинъ  Игнатгй  Лойола 

(1491 — 1556).  Въ  молодости  онъ  былъ  военнымъ  и  отличался 
жаждою  рыцарскихъ  подвиговъ  и  большою  храбростью.  Онъ 

участвовалъ  въ  первой  войн-Ь  Карла  У  съ  Францискомъ  I,  но 
долженъ  былъ  оставить  службу,  когда  въ  одномъ  д^л^  француз- 

ское ядро  раздробило  ему  ногу.  Во  время  долгаго  и  труднаго 

л-Ьчентя  онъ  занялся  чтен1емъ  жит1й  святыхъ  и  сталъ  предаваться 
мечтамъ  о  духовномъ  подвижничеств'Ь  и  мученическомъ  ъ^^тхЬ, 
По  выздоровлен1и  онъ  сделался  строгимъ  аскетомъ  и  началъ 

лишен1ями  въ  пищ-Ь  и  сн-Ь  и  самобичеванхями  удручать  свою 
плоть.  Онъ  дошелъ  до  восторженнаго  состоян1я  и  им-Ьлъ  вид-Ьнгя, 
вид'Ьлъ  и  адъ  съ  горящими  въ  немъ  грешниками,  и  рай  съ 
1исусомъ  Христомъ  и.  святыми.  Сначала  Лойола  думалъ  посвятить 

себя  обращен1ю  турокъ  въ  христ1анство  и  съ  этою  ц'Ьлью  -Ьздилъ  въ 
Палестину,  откуда  его,  однако,  выпроводило  тамошнее  католи- 

ческое духовенство,  принявшее  его  за  подозрительнаго  искателя 

приключен1й.  Когда  онъ  возвратился  въ  Европу  и  сталъ  пропо- 
ведовать народу,  онъ  тоже  возбудилъ  своею  горячностью  подо- 

зрен1я  духовныхъ  властей,  былъ  арестованъ,  но  выпущенъ  на 
свободу  съ  сов^томъ  сначала  ирхобр^сти  богословсшя  знан1я,  а 
потомъ  уже  учить  другихъ.  Лойола  по^халъ  тогда  въ  Парижъ 

и  сталъ  учиться  богословш.  «Зд^сь  онъ  сблизился  съ  несколь- 
кими соотечественниками  (между  прочимъ  съ  Лайнесомъ)  и  съ 

однимъ  португальцемъ  и  образовалъ  небольшой  кружокъ  едино- 
мышленниковъ,  къ  которому  мало-по-малу  присоединилось  не- 

сколько человекъ  изъ  другихъ  нащональностей,  что  съ  самаго  на- 
ча.71а  придало  этому  маленькому  кружку  международный  характеръ. 
Лойола  и  его  товарищи  сошлись  на  мысли  о  необходимости 
загцищатъ  церковь  и  папу^  и  въ  1540  г.  съ  соглас1я  Павла  Ш 

ими  было  основано  „Общество  1исуса"  (8ос1е1а8  ̂ е8и),  откуда  и 
нозникло  назван1е  1езуитовъ. 

93.  Въ  эту  эпоху  было  учреждено  еще  несколько  новыхъ  и 
преобразовано  несколько  старыхъ  орденовъ,  но  каждый  изъ 

нихъ  имелъ  какую-либо  спещальную  задачу  и  действовалъ  пре- 
имущественно въ  какой-нибудь  одной  стране.  1езуиты  поста- 

вили себгь  самыя  разнообразиыя  задачи  и  покрыли  сгьтью  сво- 
ихъ  учрежденш  есть  католическгя  страны,  основавъ  мног1я  учре- 
жден1я  свои  еще  и  вне  католическаго  м1ра.  Они  были  наставни- 

ками юношества  и  завели  громадное  количество  школъ  и  воспи- 
НОВАЯ    ИСТ0Р1Я.  5 

Пгнатш 
Лойола. 

Орденъ 
1езуитовъ. 
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тательныхъ  общежит1й;  они  являлись  въ  роли  пропов'Ьдниковъ 
простому  народу  и  въ  роли  духовниковъ  государей  и  разныхъ  вл1я- 
тельныхъ  лицъ;  мнопе  изъ  нихъ  занимались  наукой  и  писали 
и  издавали  книги,  а  иные  поступали  на  дипломатическую  службу, 

д-^лались  полковыми  священниками,  занимались  врачебной  практи- 
кой, даже  вели  торговлю;  изъ  1езуитовъ  вышло  также  не  мало  мис- 

с1онеровъ,  отправлявшихся  въ  так1я  отдаленныя  страны,  какъ  Инд1я, 
Китай  съ  Лпошей,  Мексика  и  южная  Америка;  въ  последней 

въ  начал-Ь  ХУП  в.  они  даже  устроили  свое  собственное  коло- 
н1альное  государство.  Орденъ  старался  заводить  свои  учреждешя 
и  въ  иновгьрныхъ  европейскихъ  страиахъ  (въ  Турцш,  въ  Швец1и, 

въ  Англш)  и  д-Ьлалъ  попытки  подчинить  папскому  престолу  рус- 
скую церковь  (по-бздка  1езуита  Поссевино  въ  Москву  при  Хоанн-Ь 

Грозпомъ  и  роль  1езуитовъ  при  заключеши  брестской  уши  1596  г.). 

Чтобы  им'Ьть  возможность  заниматься  столь  несходными  д-блами, 
1езуиты  должны  были  выработать  себ-Ь  совершенно  новую  орга- 
низацгю.  Уже  въ  самомъ  начал-Ь  они  получили  привилепю — за- 

висать только  отъ  одного  своего  „генерала",  жившаго  въ  Рим-Ь 
и  подчиненнаго  прямо  пан-Ь,  а  за  т-Ьмъ  вскор-Ь  имъ  разр-Ьшено  было 
не  соблюдать  н-Ькоторыхъ  об-ЬтоБЪ  монашества,  не  носить  рясы  и 
не  жить  въ  монастыряхъ,  что  превраш,ало  орденъ  дезуитовъ  въ 

н'Ьчто  своеобразное.  Но  одинъ  монашескш  об-Ьтъ  получилъ  у 
нихъ  особое  развит1е.  Прежде  у  монаховъ  младш1й  долженъ 

былъ  повиноваться  старшему  „даже  до  смерти",  но  не  обязанъ 
былъ  слушаться,  если  ему  приказывали  совершить  смертный 

гр'Ьхъ;  у  1езуитовъ  это  ограничеше  исчезло,  и  приказан1е  на- 
чальника считалось  выше  голоса  собственной  сов-Ьсти.  Въ  каче- 

стве бывшаго  военнаго,  Лойола  хорошо  зналъ  значен1е  дисци- 

плины и  требовалъ,  чтобы  каждый  членъ  былъ  „какъ  бы  трупомъ" 
или  палкою  въ  чужихъ  рукахъ.  Безусловное  послушаше  онъ 

считалъ  выше  всякихъ  личныхъ  доброд-Ьтелей.  Для  поддержан1я 
дисциплины  нуженъ  былъ  постоянный  надзоръ,  и  въ  ордене 

было  введено  взаимное  соглядатайство.  Младш1е,  кром'^  того,  не 
должны  были  знать  плановъ  своего  начальства;  вообще  для  усп'Ьха 
д'Ьла  1езуиты  облекали  свои  предпр1ят1я  величайшею  тайною, 
стараясь  въ  то  же  время  все  разузнавать,  за  всЬмъ  сл'Ьдить, 
везд-Ь  предупреждать  своихъ  противниковъ.  Всл'Ьдств1е  этого 
орденъ  соединялъ  въ  себ^  черты  шайнаго  обгцества  и  сыскной 

полицги.  Главною  спещальностью  1езуитовъ  было  д'Ьйствовать, 

въ  интересахъ  церкви  и  къ  „вящшей  слав^  Бож1ей"  (а(1  ша- 
^огет  ̂ 1опат  Ве1),  на  св-Ьтское  общество,  для  чего  лучшими 
средствами    были    признаны  воспитанге  и  исповгьдь;  при  этомъ 
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бол-Ье  всего  1езуиты  заботились  о  полномъ  подчинен1и  себ'Ь  своихъ 
воспитанниковъ  и  духовныхъ  чадъ.  Они  изучали  характеръ  каж- 

даго,  потакали  слабостямъ  и  юношей,  и  взрослыхъ,  подд-Ьдыва- 
лись  подъ  ихъ  вкусы  и  стремлен1я,  пользовались  даже  ихъ  поро- 

ками, а  въ  то  же  время  убивали  въ  нихъ  всякую  самостоятель- 
ность мысли  и  воли.  Преподаванхе  въ  1езуитскихъ  школахъ  сд-Ьла- 

лось  скоро  образцовымъ,  и  нередко  даже  протестанты  отдавали  въ 

нихъ  своихъ  д-Ьтей;  но  изъ  этихъ  школъ  выходили  люди  съ  узкимъ 
умственнымъ  кругозоромъ  и  съ  сомнительными  нравственными  пра- 

вилами. Когда  нужно  было,  1езуитск1е  педагоги  и  духовники  осо- 

бенно хлопотали  объ  успокоев1и  сов-Ьсти  питомцевъ  и  духовныхъ 
д^тей;  они  выработали  прямо  ц^лую  систему  казуистики,  т.-е.  чисто 
схоластическаго,  но  весьма  тонкаго  разбора  моральныхъ  „казу- 

совъ",  или  спорныхъ  случаевъ  нравственной  жизни.  Среди  1езуи- 
товъ  были,  конечно,  и  достойные  люди  и  даже  герои  и  мученики 

за  в^ру;  но  общее  направлен1е  д'Ьятельности  ордена  придавалось 
искусными  политиками,  которые  пускали  въ  ходъ  дипломат1ю  и 
казуистику  и  не  пренебрегали  никакими  средствами  для  дости- 

жен1я  своихъ  ц-Ьлей.  Между  прочимъ,  они  возводили  въ  прин- 
ципъ  оправданхе  дурныхъ  средствъ  благими  ц'Ьлями  и  въ  общемъ 
еами  поступали  по  этому  правилу.  Въ  политике  они  держались 
принциповъ  монархйческихъ  или  республиканскихъ,  смотря  по 

тому,  что  было  выгоднгье^  и  въ  иныхъ  случаяхъ  пропов-Ьдовали 
уб1йство  вредныхъ  для  церкви  королей  и  возстан1е  противъ  нихъ 
подданныхъ. 

94.  Черезъ  пять  л^тъ  посл-Ь  основан1я  ордена  1езуитовъ  Тридентсый 
состоялось  и  созван1е  собора.  Этого  уже  давно  требовали  въ 

католическомъ  мхр-Ь,  да  и  самъ  Кар.гь  У  считалъ  соборъ  луч- 
шимъ  средствомъ  для  разр-Ьшенгя  религюзныхъ  споровъ;  но 
папы  были  противъ,  помня  стремлен1е  соборовъ  первой  половины 
XV  в.  къ  ограниченш  ихъ  власти.  Павелъ  III  вынужденъ  былъ 
на  созваше  собора  (1545)  въ  Тргентгь  (по  латыни  Тридентъ), 

но  сд'Ьла.тъ  все,  чтобы  полтшать  серьезной  реформгь  к^еркви. 
Голоса  на  собор-Ь  подавались  не  по  нащямъ,  какъ  то  было  въ  Кон- 
станц-Ь  и  Базел-Ь,  а  поголовно,  что  давало  перев-Ьсъ  итальянцамъ; 
зас'Ьдан1я  подъ  разными  предлогами  прерывались  или  перено- 

сились въ  другое  м-Ьсто.  Два  раза  соборъ  прекраща.1ъ  свои  за- 
нят1я  на  н-Ьсколько  лЬтъ  и  окончилъ  ихъ  лишь  въ  1563  году. 
Въ  посл-Ьдпемъ,  самомъ  важномъ  перход-Ь,  на  собор-Ь  вполнгь 
то2)жествовала  папская  политика  и  громадную  роль  игралъ 
генералъ  1езуитовъ  Лайпесъ^  одинъ  изъ  основателей  ордена  и 
непосредственный  преемникъ  Лойолы.  Соборъ  выработалъ  теперь 

5* 
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„тридентское  испов'Ьданхе  в-^ры"  безъ  мал'Ьйшихъ  уступокъ  про- 
тестантамъ  и  даже  съ  особенно  р-Ьзкимъ  опред'Ьленхемъ  противо- 
положныхъ  учен)й.  Папская  власть  была  признана  въ  своемъ 

среднев'Ьковомъ  объем'Ь  и  надъ  церковью,  и  надъ  светскими  го- 
сударями— къ  большому  неудовольствш  посл'Ьднихъ.  Отм-Ьнена 

только  была  торговля  индульгенц1ями,  и  приняты  были  м-Ьры  для 
улучшен1я  образован1я  и  нравовъ  духовенства.  Католическ1е  го- 

судари приняли  тридентск1я  постановлен1я  лишь  съ  разными  ого- 

ворками. Высшее  духовенство  тоже  не  везд-Ь  имъ  благопр1ят~ 
ствовало,  и,  напр.,  польете  епископы  признали  ихъ  лишь  черезъ 

тринадцать  л-Ьтъ  посл-Ь  принят1я  ихъ  королемъ.  Тезуиты  не  мало 
содпмсшвовали  и  проведеигю  въ  жизнь  р-Ьшенхй  тридентскаго 
собора. 

95*.    Реакщя    сороковыхъ  годовъ  произвела  большую  пере- 
Общее  сл*д-  ]^^щ  ̂   ̂   самомъ  папсшвгь.  Папы  второй  половины  XVI  в.  отка- ств1е  ре-  ^  ^ 

акщи.  зались  какъ  отъ  веселой  жизни,  такъ  и  отъ  гуманистическихъ  инте^ 
ресовъ  и  отъ  чисто  светской  политики  своихъ  предшественниковъ. 
Теперь  это  были  суровые  фанатики,  заботивш1еся  прежде  всего  о 

поб^д'Ь  католицизма.  Изъ  этихъ  папъ  особенно  выд'Ьлились  Гри- 
горш  XIII  {1Ы2^1Ь8Ь)  и  Стстъ  Г  (1585— 1590).  Пер- 

вый, изв-Ьстный,  какъ  реформаторъ  календаря  („грегорханскш 

стиль"),  обнаружилъ  самую  дикую  радость,  когда  узналъ  объ- 
изб1еши  французскихъ  протестантовъ  въ  ночь  св.  Вареоломея. 
Сикстъ  У  достигъ  престола  хитростью.  Передъ  избран1емъ  онъ 

притворился  дряхлымъ  и  больнымъ,  ч-Ьмъ  и  обезпечилъ  свое 
избран1е  кардиналами,  не  хот-Ьвшими  им-Ьть  строгаго  папу;  но 
именно  онъ  и  былъ  однимъ  изъ  самыхъ  энергичныхъ,  суровыхъ  и 
жестокихъ  людей  на  папскомъ  престоле.  Католическая  реакщя 

оказала  влгянге  и  на  народныя  массы,  положивъ  конецъ  коле- 

бан1ямъ  католиковъ  точными  опред'Ьлен1ями  тридентскаго  собора, 
и  распространивъ  везд'Ь  фанатическое  отношеше  къ  протестан- 

тизму. Эпоха  католической  реакщи  была  временемъ  релипоз- 
ныхъ  войнъ,  какъ  междоусобныхъ,  такъ  и  между народныхъ,  въ 

которыхъ  во  всей  своей  сил'Ь  и  проявился  этотъ  фанатизмъ. 

П. 

.    .  96*.    Посл-Ь    аугсбургскаго    религ1ознаго  мира  и  отречен1я ДЗЛ1ЯН16    рС"  у 

формацш  и  Карла  V   международныя  отношены  на  западъ  вступили  въ  но- 
реакц1и  на  ̂ ^ый  фазисъ,  подвергшись  влгяшю  общей  борьбы  между  кашоли- внъшнюю  _^  ^  «  X.  " 
политику,   цизмомъ  и  протестаншизмомъ.    Во  внъшнеи    политикъ    первой: 
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половины  ХУ1  в.  в-Ьроиспов^^дные  мотивы  не  играли  почти  ни- 
какой роли.  Союзъ  протестантскихъ  кантоновъ  Швейцар1и  съ 

германскими  имперскими  городами  и  съ  Филиппомъ  Гессенскимъ, 

а  католическихъ  кантоновъ  съ  Габсбургами  и  Савойей  пред- 
ставляетъ  собою  единственный  прим'Ьръ  политической  комбина- 
ц1и  на  в'Ьроиспов'Ьдной  почв-Ь.  Наоборотъ,  въ  соперническихъ 
войнахъ  Карла  У  и  Франциска  I,  бывшихъ  главнымъ  явлен1емъ 
въ  истор1и  международныхъ  отношеп1й  того  времени,  не  было 

ничего,  что  сколько-нибудь  наводило  бы  на  мысль  о  религюз- 
ной  распр-Ь.  СовсЬмъ  другое  зр'Ьлище  представляетъ  намъ  вто- 

рая половина  XVI  в.,  когда  въ  своихъ  взаимныхъ  отношен1яхъ 

государства  р-Ьзко  разд-блились  на  католическш  и  протестант- 
€кгй  лагери,  которые  и  вели  между  собою  дипломатическую  и  во- 

оруженную борьбу.  Одна  только  Франщя  становилась  то  на  одну, 

то  на  другую  сторону.  Ея  жизненные  интересы  и  традищи  за- 
ставляли ее  попрежнему  бороться  съ  Габсбургами,  но  такъ  какъ 

именно  посл-Ьдихе  стояли  во  глав-Ь  католическаго  лагеря,  то  Фран- 
щя и  искала  союза  съ  протестантами,  сл-Ьдуя  въ  этомъ  отноше- 

н1и  прим-Ьру  Франциска  I  и  Генриха  П,  поддерживавшихъ  про- 
тестантскихъ князей  въ  Гермаши.  Съ  другой  стороны,  Франщя 

осталась  в-Ьрна  католицизму,  и  потому  когда  въ  ней  самой  одер- 
живали верхъ  люди,  ставивш1е  интересы  церкви  выше  интере- 

<^овъ  государства,  она  искала,  наоборотъ,  сближен1я  съ  католи- 
ческими державами. 

97*.    Во   второй   половин*    ХУ1в.,    прш  ФилиппЫ!  (1556—  Могущество .      ̂   7      г  V  Испанш  въ 
1598)  Испатя  сохраняла  то  первенапвующее  положеше,  ко-  XVI  в. 

торое  она  заняла  при  Карл-Ь  У.  Этому  государю  и  его  сыну 
принадлежалъ  обширный  Новый  Св-Ьтъ,  откуда  они  получали 
массу  драгоц'Ьнныхъ  металловъ.  Обладан1е  промышленными  и 
торговыми  Нидерландами  тоже  представляло  для  испанскаго  пра- 

вительства больш1я  матер1альныя  выгоды.  Карлъ  У  оставилъ, 

кром'Ь  того,  въ  насл-Ьдство  своему  сыну  хорошую  армш,  зака- 
ленную въ  бояхъ,  и  большой  флотъ,  поб'Ьждавшш  враговъ  на 

Средиземномъ  мор'Ь.  Еще  Фердинандъ  Католикъ  и  Изабелла  Ка- 
стильская утвердили  въ  стран-Ь  королевскш  абсолютизмъ,  и 

испанцы  не  только  свыклись  съ  новымъ  порядкомъ  вещей,  но  и 

внутренне  ему  подчинились,  отождествивъ  могущество  своего  ко- 
роля съ  своею  нац10нальною  славою.  Они  прямо  считали  себя  пер- 

вою нащей  въ  мхр-Ь,  и  вм-Ьст*  съ  гЬмъ  нигд*  такъ  непоколебимо 

и  безраздельно  не  царилъ  правоверный  католицизмъ,  какъ  зд-Ьсь. 
Карлу  У  не  удалось  возложить  императорскую  корону  на  голову 
своего  сына,  но  Филиппъ  II  все-таки  оставался  главою  старшей 
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лиши  династш,  и  младшая  лин1я,  царствовшая  въ  Австр1и,  не  им-Ьв- 
шая  такой  силы,  должна  была  играть  сравнительно  второсте- 

пенную роль  въ  международныхъ  отношен1яхъ. 
98.  Филиппъ  11    въ    общемъ    продолжалъ  политику  своего 

Политика  ощца  въ  смысл-Ь  стремлен1я  къ  первенству  въ  ЕвропЬ.  Но  между 

'  ними  существовала  и  разница.  Если  Карла  У  нельзя  при- 
числить къ  какой-либо  нащональности,  то  Филиппъ  II  былъ 

прежде  всего  испанцемъ  и  выше  всего  ставилъ  свои  интересы, 
какъ  именно  испанскаго  короля.  Карлъ  У  былъ  врагомъ  рефор- 
мацш,  но  по  мотивамъ  скорее  политическаго,  ч-Ьмъ  релипозиаго 
свойства,  тогда  какъ  Филиппъ  II  былъ  фанатикъ,  который  „ско- 
р-Ье  согласился  бы  вовсе  не  быть  королемъ,  ч-Ьмъ  управлять  не- 

верными". Въ  посл^днемъ  отношены  онъ  былъ  истиннымъ  сы- 
номъ  своего  народа,  отличавшагося  крайнею  нетерпимостью. 

Въ  самомъ  начал-Ь  своего  царствован1я  Филиппъ  II  совершенно 

очистилъ  Испатю  отъ  „еретиковъ",  предавъ  казни  посредствомъ 
сожжен1я — въ  своемъ  присутств1и — всЬхъ,  кого  можно  было  изо- 

бличить въ  принадлежности  къ  протестантизму.  Потомки  поко- 
ренныхъ  мавровъ  (мориски),  сохранивш1е  родной  языкъ  и  ста- 

рый нацюнальный  костюмъ,  подверглись  за  одно  это  страшному 
гонен1ю  и  были  почти  въ  конецъ  истреблены.  Лично  Филиппъ  II 

былъ  челов-Ькъ  угрюмый  и  необщительный,  лишенный  способ- 
ности къ  жалости  и  сострадашю.  „Если  бы,  сказалъ  онъ  од- 

нажды, мой  собственный  сынъ  былъ  еретикомъ,  я  самъ  принесъ 

бы  дровъ  въ  костеръ,  чтобы  его  сжечь".  (Изв-Ьстна  печальная 
судьба  его  старшаго  сына  Донъ-Еарлоса,  котораго  онъ  за  не- 

покорство посадилъ  въ  тюрьму,  гд-Ь  несчастный  инфантъ  и  окон- 
чилъ  свои  дни). 

99.  Въ  начал-Ь  царствован1я  Филиппъ  II  вообще  пользовался 
Войны     большими    успехами    въ    своиосъ    внпушнихь   предпргятгяхъ.    Въ Филиппа  11.  *^ 

войн^  съ  французскимъ  королемъ  Генрихомъ  II,  начавшейся 

еще  при  Карл-Ь  У,  испанск1е  полководцы  одержали  н-Ьсколько 
поб-Ьдъ.  На  сторону  Франщи  сталъ-было  папа  (Павелъ  1У),  но  Фи- 

липпъ П  послалъ  противъ  него  герцога  Альбу  и  т-Ьмъ  заставилъ  от- 
казаться отъ  союза  съ  Генрихомъ  П.  Франщя  вынуждена  была  про- 

сить мира,  который  и  былъ  заключенъ  въ  Шато-Камбрези  (1559), 
при  чемъ  Генрихъ  II  долженъ  былъ  возвратить  Филиппу  II  Савойю 

и  Пьемонтъ,  отнятые  еще  Францискомъ  I  у  ихъ  герцога,  союз- 
ника Р1спан1и.  Другимъ  важнымъ  усп'Ьхомъ  Филиппа  II  было  по- 

ражен1е  турокъ  въ  морской  битв-Ь  при  Лепанто  (1570),  героемъ 
которой  былъ  Донъ-Жуанъ  Австршскш  (братъ  короля  отъ  другой 
матери).  Вскор-Ь  посл-Ь  того  Филиппу  II  удалось  еще  увеличить 
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СВОИ  влад']^н1я  присоединенгемъ  Лортугалги,  гд-Ь  прекратилась 
прежняя  династ1я  (1580).  Филиппъ  II,  мать  котораго  была  пор- 

тугальской принцессой,  предъявилъ  свои  права  на  вакантный 
престолъ  и  поддержалъ  свои  притязан1я  зпачительнымъ  войскомъ, 
двинутымъ  на  Лиссабонъ.  Португальцы  въ  сущности  не  желали 

этого  соединен1я  и  постоянно  д-Ьдали  попытки  свергнуть  испан- 
ское владычество,  но  Филиппъ  II  до  самой  своей  смерти  же- 

стоко каралъ  вс^  заговоры  и  возстан1я  въ  этой  стран'1. 
100.    Гораздо    менгье    имгьлъ  удачи  Филиппъ  II  въ  своихъ  Борьба  Фи ^  ^  лшша  II  С1 

усилгяхъ  доставить  повсемгьстно  торжество  католицизму.  111ще  протестан- 

въ  царствован1е  своего  отца  онъ  вступилъ  въ  бракъ  съ  англ1й-  тизмомъ  въ 
скою  королевою  Мар1ей  Тюдоръ,  ревностною  католичкою,  на-  зешяхъ. 

чавшею  въ  своемъ  королевств'Ь  возстановлеп1е  старой  церкви. 
Мар1я  скоро  умерла,  и  испанскш  король  предложилъ  руку  сестр-Ь 
ея  Елизавет'Ь,  но  последняя  отвергла  это  предложен1е,  оскорбивъ 
этимъ  до  глубины  души  гор  даго  испанскаго  короля.  Другою  причи- 

ною его  ненависти  къ  Елизавет'Ь  было  то,  что  англшская  королева 
и  ея  подданные  оказывали  сод-ЬйстЕхе  протестантизму  не  только  въ 
Шотландш  и  Францш,  но  и  въ  принадлежавшихъ  самому  Филиппу  П 

Нидерландахъ.  Реформац1я  одержала  окончательную  поб-Ьду  въ 
Шотланд1и  лишь  съ  помощью  Елизаветы.  Своимъ  деспотизмомъ 
и  фанатизмомъ  Филиппъ  II  вызвалъ  возстанге  Нидерландовъ, 
которое  тоже  стало  пользоваться  покровительствомъ  англшской 

королевы  и  поддержкою  со  стороны  французскихъ  протестан- 
товъ.  Во  Францш  какъ-разъ  въ  это  время  происходили  рели- 
ггозныя  войны,  въ  которыя  Филиппъ  II  и  не  замедлилъ  вме- 

шаться, чтобы  утвердить  католицизмъ  въ  этой  стран-Ь  и  даже 
подчинить  ее  своей  династш.  Онъ  ясно  понималъ,  что  дости- 

жеше  его  ц-Ьли  на  материк-Ь  требовало  сокрушенхя  Англ1и,  т-Ьмъ 
бол-Ье,  что  эта  страна  начинала  грозить  морскому  могуществу 
Испан1и.  Англшск1е  моряки,  которые  сами  были  не  прочь  гра- 

бить чуж1я  суда  и  прибрежныя  колонхи,  нер-Ьдко  нападали  на 
испанцевъ  и  на  мор-Ь,  и  на  суш-Ь.  Все  это  вм-Ьст-Ь  взятое  за- 

ставляло Филиппа  II  постоянно  думать  о  томъ,  какъ  бы  подчи- 
нить Англ1ю  своей  власти.  Сначала  онъ  возлагалъ  свои  надежды 

на  шотландскую  королеву  Марш  Стюартъ,  оспаривавшую  у 

Елизаветы  права  на  англшскую  корону.  Предполага^тось  сверг- 
нуть и  убить  Елизавету^  и  Филиппъ  II  тайно  руководилъ  заго- 

ворами, ставившими  себ'Ь  эту  ц'Ьль.  Онъ  даже  основалъ  въ  Бельг1и 
семинарш  для  подготовки  англшскихъ  католическихъ  свящея- 
никовъ,  отправлявшихся  потомъ  на  родину  для  совершен1я  ка- 
толическаго  богослужен1я  и  для  возмущен1я  подданныхъ  противъ 



—   72   — 

королевы-еретички.  Когда  Мар1я  была  казнена,  Филиппъ  II  р-Ь- 
шился  наказать  Елизавету  за  это  и  для  завоеван1я  Англ1и  сна- 

рядилъ  громадный  флотъ,  заран']§е  получивп11й  назван1е  пепобчь- 
димой  армады  (1588).  11редпр1ят1е  это,  однако,  окончилось  пол- 

ной неудачей.  Вся  Англ1я  возстала  на  защиту  нащональной  не- 
зависимости и  выставила  противъ  армады  свой  наскоро  снаря- 

женный флотъ,  оказавшшся,  впрочемъ,  превосходнымъ.  Бури  и 

неопытность  въ  морскомъ  д-Ьл-Ь  главнаго  испанскаго  начальника 
помогли  англичанамъ,  и  въ  Испан1ю  вернулись  лишь  жалше 
остатки  армады.  Это  было  страшнымъ  ударомъ  для  морского 

могущества  Испан1и  и  сильно  ей  повредило  въ  д-Ьл-Ь  усмирен1я 
Нидерландовъ,  часть  которыхъ  незадолго  передъ  т-Ьмъ  (1581) 
отложилась  ошъ  Филиппа  II  и  образовала  самостоятель- 

ную республику.  Потерп'Ьлъ  Филиппъ  II  и  съ  своими  планами 
относительно  Франщи.  Во  время  происходившихъ  зд'Ьсь  рели- 
гшзныхъ  войнъ  католики  призвали  къ  себ'Ь  на  помощь  Фи- 

липпа II,  и  онъ  прислалъ  имъ  денегъ  и  солдатъ.  Когда  въ 

1589  г.  во  Франщи  прекратилась  династгя  Валу  а  и  па  пре- 
столъ  вступилъ  протестантъ  Генрихъ  Бурбонъ,  ближайшш  род- 
ственникъ  королевскаго  дома,  Филиппъ  II  не  захот'Ьлъ  признать 
его  королемъ  и  продолжалъ  оказывать  помощь  католической 

партш,  сопротивлявшейся  новому  государю.  У  испанскаго  ко- 
роля, какъ  мужа  французской  принцессы,  явилась  даже  мысль 

посадить  на  престолъ  Франщи  свою  дочь  или  же  сЬсть 

на  него  самому.  Генриху  Бурбону  пришлось,  установивъ  вну- 
треннш  миръ  въ  своемъ  государств-Ь,  отражать  испанское 
нашеств1е  и  съ  юга,  и  съ  сЬверо-востока  (изъ  испанскихъ  Ни- 

дерландовъ). Эта  новая  война  Франщи  съ  Испан1ей  окончилась 
.тишь  въ  1598  году,  бывшемъ  и  годомъ  смерти  Филиппа  П. 

101*.  Войны,  которыя  велъ  Филиппъ  II  за  преобладаше 
Ослаблеше  Испанш  И  торжество  католицизма,  только  ослабили  и  разорили 

его  государство.  Отложен1е  части  Нидерландовъ,  гибель  не- 
поб-Ьдимой  армады,  неудача  во  Франщи  знаменовали  потерю 
Испанхей  того  первенствующаго  положешя,  которое  она  зани- 

мала до  второй  половины  царствовашя  Филиппа  П.  11редпр1ят1я 

этого  короля  стоили  громадныхъ  денежныхъ  средствъ  и  отры- 
вали массу  людей  отъ  производительнаго  труда.  Испан1ю  уже 

не  могли  спасти  золото  и  серебро  Новаго  Св'Ьта,  т-Ьмъ  бол'Ье, 
что  нащя,  привыкшая  къ  легкой  пажив'Ь  въ  заморскихъ  стра- 
нахъ  и  на  войн-Ь,  пренебрегла  развит1емъ  землед'Ьл1я,  промыш- 

ленности и  торговли.  Матер1альпому  обнищанш  страны  соотв-Ьт- 
ствовалъ  и  культурный  ея  упадокъ  подъ  гнетомъ  фанатическаго 
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правительства  и  нев-Ьжественнаго  духовенства.  Весьма  понятно, 
что  посл-Ь  Филиппа  II  Испан1я  сошла  на  степень  второстепеп- 
наго  государства. 

III. 

102.  Наибол'Ье  упорное  сопротивлен1е  встр-Ьтилъ  Филиппъ  II  Нидерланд- 
гт  /  -»  /-  екая  рево- 

въ  Нидерландахъ,  гдъ  его  деспотизмъ  и  фанатизмъ  вызвали  цгьлую  лющя. 
революцгю.  Получивъ  въ  управлен1е  эту  страну,  Филиппъ  II 

оставилъ  въ  ней  своею  наместницей  герцогиню  Маргариту  Ларм- 

скую,  давъ  ей  въ  сов-Ьтники  суроваго  кардинала  Гранвеллу  и 
поручивъ  имъ  введен1е  въ  Нидерландахъ  инквизищи  и  подавле- 

н1е  м-Ьстныхъ  вольностей.  Это  вызвало  страшное  неудовольств1е 
во  всЬхъ  классахъ  общества,  ч-Ьмъ  съ  большимъ  усп'Ьхомъ  стали 
пользоваться  протест^антскге  проповгьдники.  Въ  народе  началось 

сильное  религшзное  движен1е,  мало-по-малу  принявшее  характеръ 
бурной  револющй.  Съ  своей  стороны,  дворянство  образовало 

особый  союзъ  („компромиссъ")  для  защиты  политической  и  ре- 
липозной  свободы  и  въ  этомъ  смысл'Ь  составило  прошен1е,  ко- 

торое и  было  подано  нам-Ьстниц-Ь.  Для  представлен1я  своей  петищи 
дворяне  съ-^Ьхались  въ  Брюссель  и  въ  назначенный  день  въ  тор- 

жественной процесс1и  двинулись  къ  дворцу  Маргариты  Пармской. 

Прошен1е  было  принято,  но  одинъ  изъ  приближен ныхъ  герцо- 
гини сказалъ  ей,  что  ей  нечего  бояться  этихъ  оборванцевъ 

(§иеих).  Узнавъ  объ  этомъ,  члены  дворянскаго  союза  стали  на- 

зывать себя  гёзамщ  и  это  назваше  впосл'Ьдств1и  распространи- 
лось на  всЬхъ  недовольныхъ  испанскимъ  правительствомъ.  Об- 
щему движен1ю  сочувствовали  и  нидерландск1е  вельможи,  поль- 

зовавппеся  бо.1ьшимъ  вл1ян1емъ  въ  страп'Ь.  Среди  нихъ  первое 
м-Ьсто  принадлежало  н'Ьмецкому  князю  Вильгельму  Оранскому, 
у  котораго  были  въ  Нидерландахъ  громадныя  помЬстья,  а  двумя 

другими  видными  д-Ьятелями  были  графы  Эшошпъ  и  Горнъ,  про- 
славивппеся  на  военномъ  поприще.  Филиппъ  отв'Ьтилъ  на  всЬ 
просьбы  и  представлен1я  своихъ  нидерландскихъ  подданныхъ  по- 

сылкою въ  страну  жестокаго  герцога  Альбы  съ  самыми  широ- 
кими П0ЛН0М0Ч1ЯМИ  и  съ  большимъ  испанскимъ  войскомъ.  При 

первомъ  извест1и  объ  этомъ  Вильгельмъ  Орансшй  посп']^шилъ 
удалиться  въ  Германш,  а  Эгмонтъ  и  Горнъ  были  по  приказа- 

н1ю  Альбы  арестованы  и  обезглавлены.  Новый  нам-Ьстникъ  не- 

медленно учредилъ  особый  „сов-Ьтъ  о  мятежахъ",  который  сталъ 
сажать    въ    тюрьмы    и    приговаривать    къ  казнямъ  всЬхъ,  кого 
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только  можно  было  заподозрить  въ  принадлежности  къ  „ереси" 
или  въ  „бунт^".  Тогда  среди  выведенныхъ  изъ  терп'Ьн]я  нидер- 
ландцевъ  начались  мгьсшныя  возсшангя,  съ  страшною  жесто- 

костью подавлявш1яся  солдатами  герцога  Альбы,  несмотря  на 

то,  что  на  помощь  къ  возставшимъ  пришелъ  съ  своими  отря- 

дами Вильгельмъ  Оранскш,  а  такъ  называемые  „морск1е  гёзы" 
усп-Ьшно  д-Ьйствовали  на  мор'Ь  и  овлад'Ьвали  приморскими  горо- 

дами (1572).  Самъ  Филиппъ  II  увид'Ьлъ,  что  Альб-Ь  не  сломить 
сопротивлен1я  нидерландцевъ,  и  что  онъ  только  окончательно  ра- 

зоритъ  ихъ  богатый  край,  и  поэтому  онъ  р'Ьшилъ  отозвать  Альбу; 
но  и  новые  нам^Ьстники,  которымъ  онъ  одному  за  другимъ  по- 
ручалъ  усмирен1е  возстан1я,  уже  не  въ  состоянш  были  испол- 

нить это  д-^ло.  Сначала  почти  всЬ  области  (кром-Ь  одной)  за- 

ключили между  собою  союзъ  („гентская  пацификащя")  для  взаимной 
зап1,иты  и  совершеннаго  изгнанхя  испанцевъ  изъ  Нидерландовъ,  но 

искусной  политик-Ь  одного  изъ  нам']^стниковъ  Филиппа  II,  Але- 
ксандра Пармскаго,  удалось  разъединить  интересы  сгьверныхъ  и 

южныхъ  областей^  населенныхъ  разными  нащональностями  и  при- 

надлежавшихъ  къ  разнымъ  в'Ьроиспов'Ьданхямъ.  Наюг^,  гд-Ь  преоб- 
ладало населен1е  романскаго  происхожден1я,  протестантизмъ  им-Ьлъ 

лишь  незначительный  усп^хъ,  и  этимъ  воспользовался  Александръ 
Пармскш,  чтобы  привлечь  на  свою  сторону  южныя  провинцш, 

сд'Ьлавъ  ихъ  населенш  разныя  уступки  и  смягчивъ  прежн1я 

суровыя  м-Ьры  правительства.  Зато  семь  сЬверныхъ  провинцш 
съ  Голланд1ей  во  глав'Ь  въ  1579  г.  заключили  между  собою  бо- 
лгье  шгьсньт  союзъ,  известный  подъ  названгемъ  утрехтской  унт, 

и  т-Ьмъ  самымъ  положили  начало  новому  федеративному  государ- 
ству, генеральные  штаты  котораго  черезъ  два  года  объявили 

Филиппа  II  лишеннымъ  престола  и  такимъ  образомъ  превратили 
сЬверныя  области  въ  Республику  соединенныосъ  провинцш  (1581), 

Такимъ  образомъ,  Нидерланды  разд'Ьлились  на  дв'Ь  части,  изъ  коихъ 
одна  осталась  подъ  властью  Испанш  (Бельпя),  другая  (Гол- 

ландская республика)  составила  самостоятельное  союзное  госу- 
дарство. Въ  новой  республике  установилась  широкая  политиче- 

ская и  религгозная  свобода.  Во  внутреннихъ  д'Ьлахъ  каждая  про- 
ВИНЦ1Я  пользовалась  полною  самостоятельностью,  но  д'Ьла  вн-Ьш- 
н1я  подлежали  в'Ьд'Ьнхю  генеральныхъ  штатовъ.  Особыя  заслуги 
въ  дгьлп>  основангя  голландской  республики  принадлежать  Виль- 

гельму Оранскому,  сум-Ьвшему  примирить  политическ1е  интересы 
и  религюзныя  разноглас1я  семи  провинцш  и  въ  то  же  время 

усп-Ьшно  ведшему  войну  съ  Испанхей.  Онъ  былъ  сд'Ьланъ  на- 
сл'Ьдственнымъ  шшатгальтеромъ    (нам'Ьстникомъ)  Голландш,  со- 
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ставлявшей  одну  изъ  провинцш  союза,  и  насл-Ьдственнымъ  же 
правителемъ  всего  союза  въ  д-Ьлахъ  вн'Ьшней  политики  съ 
правомъ  распоряжаться  военными  силами  и  флотомъ  страны. 

Филиппъ  II  об-Ьщалъ  большую  денежную  награду  тому,  кто 
убьетъ  Вильгельма,  и  вскор-Ь  одинъ  фанатикъ,  коварно  пробрав-  » 
ш1йся  къ  голландскому  штатгальтеру,  умертвилъ  его  ударомъ 

'  кинжала  (1584).  Сынъ  Вильгельма  Морицъ  съ  усп'Ьхомъ  про- 
должалъ  отстаивать  независимость  новой  республики  отъ  Испа- 

ши. Война  съ  посл-Ьдвею  окончилась  уже  по  смерти  Филиппа  II 
въ  начал-Ь  XVII  в.  (1609)  перемир1емъ  на  12  л^тъ,  но 
потомъ  возобновилась,  и  лишь  въ  1648  г.  Испан1я  признала 
независимость  голландской  республики, 

103.  Въ  эпоху  разгара  католической  реакцш  и  войнъ  Фи-  ̂ нтлхя  1^ 
липпа  II  въ  Англш  царствовала  королева  Елизавета  (1558 — 
1603),  самое  положенхе  которой,  какъ  отвергавшейся  католиками 

дочери  Генриха  VIII  ц  Анны  Болейнъ,  д'Ьлала  ее  защитницей  про- 
тестантизма. Правда,  у  себя  дома  она  пресл-Ьдовала  пуританъ,  но 

и  сами  пуритане  смотр'Ьли  на  нее  преимуш,ественно,  какъ  на  заш,ит- 
ницу  ихъ  единов'Ьрцевъ-кальвинистовъ  и  въ  Шотландш,  и  въ 
Нидерландахъ,  и  во  Францш.  Елизавета  и  вообще  пользовалась 
большою  популярностью  среди  своихъ  подданныхъ,  несмотря 

на  то,  что  дМствовала  совершенно  самовластно.  Она  обла- 

дала ум-Ьшемъ  выбирать  въ  сов']^тники  умныхъ  и  энергичныхъ 
людей.  Въ  ея  царствован1е  улучшилось  состоян1е  англШскаго 

землед'Ьл1я;  стали  зам-Ьтно  развиваться  промышленность  и  тор- 
говля; основана  была  Остъ-индская  торговая  компашя  (1600),  и 

началась  англшская  колонизащя  въ  северной  Америк-Ь  (Вирги- 
Н1я);  заведенъ  былъ  хорошш  флотъ,  и  Дрекъ  первый  изъ  англичанъ 

совершилъ  кругосв-Ьтное  путешеств1е.  Въ  культурномъ  отношеши 
это  была  эпоха  разцвтта  анигйской  литературы.  Въ  это  время 
выдвинулись  одинъ  изъ  величайшихъ  поэтовъ  всЬхъ  временъ  и 

народовъ,  Вильямъ  Шекспиръ  (1564 — 1616)  и  крупный  мысли- 
тель, основатель  эмпирической  философш  Фрэнсисъ  Бэконъ  {\Ъ^\ 

—1626). 

104-.  Но  у  Елизаветы  было  и  много  враговъ  внутри  Англги,  п^^^  ̂ 
Это    были  ГЛавНЫМЪ  обраЗОМЪ  католики,  которые  постоянно   СОСТа-   Елизавета. 
вляли  заговоры  противъ  ея  жизни.  У  нихъ  была  и  своя  кандидатка 

на  англшскш  престолъ  въ  лиц-Ь  шотландской  королевы  Марги 
СтюартЪу  которая,  происходя  отъ  дочери  Генриха  VII,  считала 

себя  законной  насл-Ьдиицей  англШской  короны  и  даже  стала  себя 

называть  англшскою  королевою.  Мар1я  Стюартъ  прх-Ьха^та  въ 
Шотландш  посл-Ь    смерти    своего  перваго  мужа  (Франциска  I), 
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именно  въ  томъ  году,  когда  въ  ея  королевств-Ь  устанавлива- 
лась пресвитер1анская  церковь.  Оставаясь  сама  католичкою,  она 

вооружила  противъ  себя  суровыхъ  кальвинистовъ  еще  и  своимъ  легко- 
мысленнымъ  поведен1емъ.  Сначала  Мар1я  вышла  замужъ  за  своего 

родственника,  лорда  Дарнлея,  челов-Ька  весьма  грубаго;  потомъ 
она  разошлась  съ  мужемъ,  и  иосл']^днш  вскор^Ь  палъ  жертвою 
заговора,  составленнаго  противъ  его  жизни.  Въ  этомъ  нресту- 
пленш  былъ  заподозр^Ьнъ  графъ  Ботвель,  когда  же  онъ  увезъ 

королеву  и  на  ней  женился,  то  всЬ  были  ув'Ьрены,  что  и  сама 
Мар1я  участвовала  въ  заговор-Ь.  Произошло  новое  возсташе,  отъ 
котораго  Марш  пришлось  спасаться  б-Ьгствомъ  въ  Англш  (1568), 
между  гЬмъ  какъ  въ  Шотланд1и  королемъ  былъ  призпапъ  ея 

сынъ  отъ  лорда  Дарплея,  малол-Ьтихй  Таковъ  VI  (впосл^Ьдств1и 
по  Англ1и  1аковъ  I).  Этотъ  новый  переворотъ  въ  Шотландш 

им-Ьлъ  строго  пресвитер1анскш  характеръ,  и  поб-Ьдившая  парт1я 
старалась  воспитать  юнаго  короля  въ  ненависти  къ  „идолослу- 

женш",  какъ  кальвинисты  называли  католицизмъ. 
Посл'Ь  своего  б'Ьгства  изъ  Шотландш  Мар1я  Стюартъ  очу- 

тилась въ  пл-^Ьну  у  своей  соперницы,  которая  держала  ее  подъ 
стражею  около  восемнадцати  л-Ьтъ.  Въ  пользу  пл^Ьнницы  англш- 
ск1е  католики  составляли  постоянные  заговоры,  обраш,аясь  за 

помош,ью  и  къ  пап'Ь,  и  къ  Филиппу  II,  и  къ  Францш.  Они  хо- 
т-Ьли  сд-Ьлать  Марш  Стюартъ  королевою  единой  католической 
Британш,  даже  съ  устранен1емъ  отъ  престола  воспитывавшагося 

въ  протестантизм-Ь  1акова  У1.  Эта  борьба  противъ  Елизаветы 
заставляла  ее,  съ  своей  стороны,  оказывать  помощь  кальвинистамъ 

па  материкгь.  Когда  молодой  шотландскш  король  достигъ  со- 
вершеннол'Ьтхя,  онъ  окружилъ  себя  католиками,  и  Шотландхя 
должна  была  тоже  помогать  планамъ  католиковъ  и  Филиппа  II 
на  счетъ  Англ1и;  но  Елизавета  снова  поддержала  шотландскихъ 

лордовъ,  и  1аковъ  У1  вынужденъ  былъ  даже  вступить  съ  Ан- 
гл1ей  въ  союзъ.  Между  т-Ьмъ  парламентъ  издалъ  законъ,  грозившш 
смертью  не  только  заговорщикамъ,  но  и  тI^мъ  лицамъ,  въ  пользу 

которыхъ  могли  составляться  заговоры.  Когда  противъ  Елиза- 
веты посл-Ь  этого  составился  новый  заговоръ,  надъ  Мар1ей 

Стюартъ,  какъ  надъ  соучастницей  нреступнаго  замысла,  былъ 
назначенъ  судъ,  и  шотландская  королева  была  приговорена  къ 

казни,  хотя  у  суда  и  не  было  никакихъ  противъ  нея  уликъ. 

Парламентъ  обратился  къ  королев-Ь  съ  просьбою  утвердить  при- 

говоръ.  Елизавета  долго  колебалась,  но  въ  конц-Ь  концовъ  под- 

писала приговоръ.  Когда  носл-Ьдшй  былъ  приведенъ  въ  испол- 
пенхе,  она,  однако,  сделала  видъ,  будто  это  произошло  противъ 
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ея  желан1я,  и  слишкомъ  поторопились  исполнить  приговоръ.  Во 

время  этой  борьбы  съ  католическими  заговорами,  продолжав- 
шейся два  десятил'Ьт1я,  англшсшй  народъ  смотр-Ьлъ  на  Елиза- 
вету, какъ  на  защитницу  нащональной  свободы  и  протестан- 
тизма. Даже  пуритане,  которыхъ  она  сажала  въ  тюрьмы  и  под- 

вергала казнямъ,  со  слезами  молились  за  нее  Богу,  какъ  за  по- 
кровительницу ихъ  гонимыхъ  братьевъ  въ  другихъ  странахъ. 

Этимъ  и  объясняется  тотъ  единодушный  отпоръ,  который  встр-Ь- 
тила  въ  Англш   „ непоб']^димая  армада"*  Филиппа  П. 

105.  Когда  во  Франщй  усилилось  распространенхе  проте- 
стантизма и  кальвинисты  образовали  изъ  себя  политическую 

парт1ю,  католическая  реакц1я  была  уже  въ  полномъ  ходу,  и 

между  сторонниками  обоихъ  в-Ьроиспов-Ьданш  скоро  начались 
религгозныя  войны.  За  малол-Ьтствомъ  или  неспособностью  коро- 

лей Франциска  11  (1559—1560),  Карла  IX  (1560—1574)  и 
Генриха  III  (1574— «1 589)  большую  роль  играла  хитрая  и  вла- 

столюбивая королева-мать,  Екатерина  Медичи,  думавшая  только 
о  себ'Ь  и  вступавшая  поэтому  въ  союзъ  то  съ  одною,  то  съ 
другою  стороною.  Во  глав-Ь  католиковъ  стали  герцоги  Гизы, 
искавшхе  поддержки  у  Филиппа  II,  во  глав-Ь  гугенотовъ — Бур- 

боны,, ведш1е  свой  родъ  отъ  Людовика  Святого  и  влад-Ьвшхе  на 
юг-Ь  королевствомъ  Наваррскимъ  (большая  часть  котораго  была, 
впрочемъ,  присоединена  къ  Испан1и).  Сначала  Екатерина  Ме- 

дичи сд-Ьлала  н-Ькоторыя  уступки  протестантамъ,  но  это  очень 
не  понравилось  католикамъ.  Случилось  какъ-то  одному  изъ  Ги- 
зовъ  про-Ьзжать  черезъ  м-Ьстечко  Васси,  когда  тамъ  происходило 
протестантское  богослужен1е;  свита  герцога  напала  на  безоруж- 
ныхъ  гугенотовъ  и  изрубила  всю  толпу,  въ  которой  были  и  слабые 
старики,  и  женщины,  и  д^ти.  Это  было  сигналомъ  для  начала 

ц-Ьлаго  ряда  релипозныхъ  войнъ  (ихъ  насчитывается  девять). 
Между  об-Ьими  сторонами  н-Ьсколько  разъ  заключались  мирные 
договоры,  но  они  постоянно  нарушались,  и  въ  общей  сложности  пе- 
р1одъ  релипозныхъ  войнъ  охватываетъ  около  тридцати  пяти  л-Ьтъ 
(1562  —  1598). 

106.  Самымъ  зам-Ьчательнымъ  эпизодомъ  этихъ  войнъ  была 

варволомеевская  ночь  или  „парижская  кровавая  свадьба".  Посл-Ь 
одной  изъ  первыхъ  войнъ  р-Ьшено  было  выдать  замужъ  сестру 
Карла  IX  за  молодого  Генриха  Бурбона,  главу  протестантской 

парт1и.  На  ихъ  свадьбу  съ-Ьхалось  въ  Парижъ  множество  проте- 
стантовъ,  и  Екатерина  Медичи,  видя,  что  ея  сынъ  нача.1ъ  подпа- 

дать подъ  вл1ян1е  гугенотскаго  полководца,  адмира.1а  Еолиньи,  со- 
ставила заговоръ  съ  ц'Ьлью  истреблен1я  всЬхъ  гугенотовъ.  Это  р'Ь- 

Религ10зныя 
воины  во 

Франщй. 

Варволо- 
меевская ночь. 
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шен1е  было  приведено  въ  исполнеше  въ  ночь  передъ  днемъ  св.  Вар- 
еоломея  (24  авг.  1572  г.),  когда  на  гугенотовъ,  находившихся  въ 

Париж-Ь,  сд-Ьлано  было  общее  нападен1е.  Самъ  Карлъ  IX  посы- 
лалъ  изъ  окна  Лувра  ружейные  выстр-Ьлы  въ  б'Ьжавшихъ  мимо 
„еретиковъ".  Это  изб1еше  протестантовъ  продолжалось  и  въ 
сл'Ьдующхе  дни,  распространившись  изъ  столицы  на  провин- 
цш.  Убитые  считались  десятками  тысячъ;  въ  ихъ  числ'Ь  былъ  и 
Колиньи.  Генрихъ  Бурбонъ  спасся  отъ  смерти  лишь  переменою 

религш,  но  впосл'Ьдств1и  онъ  опять  принялъ  кальвинизмъ.  По- 
нятно, что  война  должна  была  возобновиться  и  сделаться  еще 

бол'Ье  жестокою. 
107.  Преемникъ  Карла  IX,  братъ    его  Генрихъ  III  былъ 

Католиче-  государь  слабохарактерный  и  развращенный  и  тоже  подчинялся екая  лига.  «  «  «  ^ 
своей  энергичной  и  жестокой  матери,  которая  снова  пошла-было  на 
уступки  гугенотамъ.  Постоянныя  колебанхя  правительственной  поли- 

тики заставили  наибол-Ье  ревностныхъ  католиковъ  вести  борьбу  съ 
гугенотами  на  свой  страхъ,  и  они  заключили  между  собою  лигу, 

поставивъ  во  глав-Ь  ея  Генриха  Гиза.  Вся  сила  лиги  была  въ 
городахъ  сЬверной  Франщи,  соединившихся  съ  фанатическимъ 
населешемъ  Парижа.  Лигисты  призвали  на  помощь  Филиппа  II, 
и  онъ  прислалъ  имъ  военные  отряды.  Генрихъ  III  былъ  недоволенъ 
образован1емъ  такой  независимой  отъ  него  организац1и  и  вступилъ 
въ  борьбу  съ  Генрихомъ  Гизомъ;  но  тогда  въ  столице  противъ 
Генриха  III  вспыхнуло  возстан1е,  улицы  покрылись  баррикадами, 

и  Генриху  III  пришлось  спасаться  б'Ьгствомъ.  Не  видя  ни  откуда 
помощи,  онъ  решился  умертвить  Гиза,  заманивъ  его  къ  себ^ 

подъ  предлогомъ  примирен1я;  но  смерть  Гиза  только  еще  бол-Ье 
разожгла  страсти.  Фанатичесше  пропов-Ьдиики  лиги  стали  открыто 
говорить  и  писать,  что  королей,  не  желающихъ  вполн'Ь  подчи- 

няться церкви,  сл-Ьдуотъ  убивать.  Это  учен1е  развивалось  вообще 
1езуитами,  которые  въ  случае  надобности  становились  прямо  на 

точку  зр-Ьнхя  народовласт1я.  Посл-Ьдняя  была  очень  популярна 
въ  католической  демократ1и  Парижа,  стоявшаго  во  глав-Ь  лиги. 
Вскор-Ь  въ  лагерь  Генриха  III  прокрался  одинъ  католически 
фанатикъ  (Жакъ  Клеманъ)  и  умертвилъ  короля  (1589) 

108.  Со  смертью  Генриха  III  прекратилась  динасшгя  Балу  а, 
Воцареше  и  престолъ  долженъ  былъ  перейти  къ  Генриху  Бурбону,  вождю 

'  кальвинистовъ.  Лига  не  захот'Ьла  признавать  своимъ  королемъ 
„еретика",  и  ея  сопротивлешю  д-Ьятельно  помогалъ  своими  вой- 

сками Филиппъ  II,  стремившшся  получить  французскш  престолъ  для 
своей  дочери.  Гизы  тоже  были  не  прочь  посадить  на  тронъ 
одного  изъ  своихъ.  Губернаторы  отд^льпыхъ  провинщй  мечтали 
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о  закр'Ьплен1и  за  собою  своихъ  провинцш  въ  насгЬдственное 
управлен1е,  а  мен-Ье  значительное  дворянство  какъ  бы  возвратилось 
къ  временамъ  феодальной  анарх1и.  Въ  городахъ  тоже  стремились 

вернуть  себ-Ь  прежнюю  независимость.  Генриху  IV  (1589  — 
1610),  какъ  сталъ  называться  въ  качеств-Ь  короля  Францш  Ген- 
рихъ  Бурбонъ,  пришлось  прямо  завоевывать  свое  королевство. 

Это  былъ  челов'Ькъ,  ум'Ьвш1й  располагать  людей  въ  свою  пользу 
добродуш1емъ  и  веселымъ  нравомъ,  отличавш1йся  большими  воен- 

ными и  политическими  способностями,  энергичный  и  мен-Ье  всего  фа- 
натикъ.  Уже  раньше  во  Франщи  образовалась  паршгя  политиковъ. 

Такъ  назывались  католики,  не  желавш1е  пресл-ЬдованШ  за  в-Ьру, 
и  число  ихъ  стало  все  бол-Ье  и  бол-Ье  увеличиваться.  Въ  нихъ 
новый  король  наш  ел  ъ  д-Ьятельную  поддержку.  Разбивъ  лигистовъ, 
онъ  осадилъ  Парижъ,  которому  помогли  испанскк  войска  изъ  Ни- 
дерландовъ.  Такъ  какъ  столица  долго  не  сдавалась,  то  Генрихъ  IV, 

находя,  что  „за  Парижъ  стоитъ  заплатить  об-Ьдней",  снова  при-* 
нялъ  католицизмъ,  дабы  быть  одной  в'Ьры  съ  большинствомъ 
подданныхъ  (1593).  Посл'Ь  этого  Парижъ  открылъ  ему  свои  во- 

рота, и  лига  подчинилась.  Мятежные  губернаторы  были  тоже 

поб'Ьждепы  или  отступились  отъ  своихъ  притязан1й  за  деньги. 

109.  Переходъ  Генриха  IV  въ  католицизмъ  встревожилъ  Нантскш 

гугенотовъ,  давшихъ  себ'Ь  совершенно  республиканскую  органи- 
зацгю  и  даже  думавшихъ  стать  подъ  покровительство  англш- 
ской  королевы.  Генрихъ  IV  вступилъ  съ  ними  въ  переговоры  и 
въ  1598  г.  издалъ  знаменитый  наитскш  эдиктъ,  установивш1й 

во  Фратици  в-Ьротерпимость.  По  этому  эдикту  кальвинисты  срав- 
нивались во  всЬхъ  правахъ  съ  католиками,  но  вводились  кое-ка- 

К1Я  ограничешя  для  протестантскаго  богослужен1я.  Именно  оно 

разр'Ьшалось  въ  замкахъ  бол-Ье  важныхъ  дворянъ  для  нпхъ  са- 
мйхъ,  ихъ  слугъ  и  всЬхъ  людей,  зависЬвшихъ  отъ  ихъ  судебной 

власти,  а  въ  замкахъ  дворянъ  мен'Ье  важныхъ — лишь  для  ихъ 
домашпихъ;  для  остальныхъ  же  протестантовъ  богослужен1е  могло 
совершаться  лишь  въ  двухъ  городахъ  каждаго  судебнаго  округа 

(въ  Париж-Ь  оно  было  запрещено).  Такимъ  образомъ  въ  д'Ьлахъ 
в-Ьры  нантсшй  эдйктъ  признавалъ  сословныя  привилег1и,  и  это 
вполн'Ь  соотв-Ьтствовало  бол-Ье  сословному  характеру  француз- 
скаго  протестантизма.  Церковная  организащя  кальвинистовъ  была 

удержана,  и  нмъ  разр-Ьшено  было  созывать  и  политическ1я  со- 
бран1я.  Въ  обезпечен1е  того,  что  эдйктъ  будетъ  исполняться, 

Генрихъ  IV  оставилъ  въ  распоряжен1и  протестантовъ  н-Ьсколько 
кр^Ьпостей  (Ла-Рошель  и  др.),  подчинпвъ  ихъ  гарнизоны  проте- 
стантскимъ  начальникамъ.  Католики  были  очень  недовольны  пант- 
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скимъ  эдиктомъ.  На  жизнь  Генриха  1У  они  неоднократно  д'Ь- 
лали  покушеше,  и  въ  1610  г.  король  былъ  убитъ  фанатикомъ 

Равальякомъ,  воспитавшимся  въ  дух-Ь  1езуитской  реакц1и. 
110*.  Начало  католической  реакщи  въ  Польш-Ь  относится  къ 

Католиче-  царствован1ю  второго  избирательнаго  короля,  трансильванскаго 
въ  Польш-ь.  воеводы  Стефана  Вашоргя  (1575  —  1586),  хотя  первые  при- 

знаки ея  восходятъ  еще  къ  концу  царствован1я  Сигизмунда-Ав- 
густа.  Польсшй  протестантизмъ  не  отличался  вообще  большою рели- 
ггозною  ревностью;  въ  немъ  не  только  не  было  фанатизма,  но,  наобо- 
ротъ,  довольно  сильно  дМствовало  свободомысл1е,  подготовленное 
вл1ян1емъ  итальянскаго  гуманизма.  Протестанты  представляли  изъ 

себя  лишь  горсть  бол^е  образованной  шляхты  среди  чисто  като- 

лической нацхи.  Все  это  съ  самаго  начала  не  могло  об'Ьш.ать  проте- 
стантизму прочности,  и  уже  въ  конц-Ь  шестидесятыхъ  годовъ  ХУ1  в. 

мног1е  протестанты  стали  возвраш,аться  въ  лоно  католической 
церкви.  На  сеймахъ  протестантская  шляхта  тоже  перестала 

играть  прежнюю  роль  посл-Ь  того,  какъ  ей  удалось  ослабить 
св'Ьтсшя  привилегш  духовенства.  Т^мъ  не  мен-Ье  гезуитамъ, 
явившимся  въ  Польшу  впервые  въ  шестидесятыхъ  же  годахъ,  было 
здгьсь  работы  не  мало.  Они  искусно  воспользовались  развит1емъ 

антитринитаризма,  чтобы  повл1ять  на  другихъ  протестантовъ  ука- 
зашемъ  на  то,  до  какихъ  заблужденш  можетъ  доводить  отпаден1е 
отъ  католицизма.  Въ  семидесятыхъ  годахъ  они  стали  заводить 

школы  и  типограф1и  и  печатать  книги  для  противодМствхя  про- 

тестантизму. Въ  ихъ  школы  отдавали  д-Ьтей  своихъ  и  протестанты, 
и  вс'Ь  ученики  1езуитовъ  д-Ьлались  ревностными  католиками.  При 
Стефане  Батор1и,  сильно  покровительствовавшемъ  ордену  въ 

Польш-Ь  и  Литв-Ь,  1езуиты  были  сторонниками  развит1я  монархи- 
ческаго  принципа,  но  съ  начала  ХУП  в.  они  уже  пропов-Ьдовали  въ 

дух'Ь  шляхетскрй  „золотой  вольности",  которая,  по  ихъ  ув-Ьрешямъ, 
лучше  всего  могла  быть  обезпечена  союзомъ  съ  католическою 

церковью.  Хезуитамъ  не  по  сердцу  была  также  в-Ьротерпимость, 
вошедшая  въ  самые  нравы  польскаго  общества.  Одинъ  изъ  наи- 
бол-Ье  видныхъ  польскихъ  магнатовъ  (Лнъ  Замойсшй),  находив- 

шш,  что  „лучше  не  родиться,  ч-Ьмъ  не  быть  католикомъ",  т'Ьмъ 
не  мен-Ье  готовъ  былъ  „скор'Ье  умереть,  ч^мъ  потерп'Ьть,  чтобы 
хотя  одинъ  полякъ  вынужденъ  былъ  насильно  принять  католи- 

цизмъ".  Самъ  Стефанъ  Баторш  на  данный  ему  сов^тъ  утвер- 
дить въ  Польш-Ь  одну  в-Ьру  возразилъ,  что  его  д-Ьло  „царство- 

вать надъ  народами,  а  не  надъ  сов-Ьстями".  Мало-по-малу 
1езуиты  развили  въ  польскомъ  обществ-Ь  духъ  крайней  нетерпи- 

мости. Пришлось  имъ  много    поработать  и  надъ   утверждешемъ 
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польскаш  духовенства  въ  в-Ьрности  католицизму.  Въ  епископате 
не  только  замечалось  стремленхе  къ  нацшнальной  независимости 
отъ  Рима,  но  обнаружилось  даже  прямое  нежелан1е  подчиниться 
постановлен1ямъ  тридентскаго  собора,  которыя  были  приняты 

лишь  въ  середин-Ь  семидесятыхъ  годовъ,  черезъ  четырнадцать 
л-Ьтъ  после  ихъ  утвержден1я  соборомъ. 

Особеннаго  значен1я  достигли  1езуиты  въ  Польше  при  Си 

тзмупдгь  Ш  (1586 — 1632),  который  самъ  былъ  ихъ  воспитан- 
никомъ  и  поставилъ  своимъ  образцомъ  Филиппа  II  испанскаго. 

У  короля  все-таки  были  мнопя  права,  которыми  онъ  могъ  поль- 
зоваться для  утвержден1я  католицизма,  и  уже  Стефанъ  БаторШ  не 

пренебрегалъ  ими:  это  была  раздача  выгодныхъ  и  почетныхъ  долж- 
ностей, земель  и  денегъ.  Сигизмундъ  III  даже  перенесъ  свою 

резиденцш  изъ  Кракова,  где  было  много  протестантовъ,  въ  Вар- 
шаву, главный  городъ  строго  католической  Мазов1и.  При  немъ 

же  было  предпринято  1езуитами  подчинен1е  папе  православ- 
ной церкви  въ  русскихъ  областяхъ  Речи  Посполитой  {брест- 
ская церковная  упгя  1596  г.).  Внешняя  политика  этого  короля 

была  тоже  въ  духе  католической  реакщи,  онъ  даже  мечталъ  утвер- 
дить господство  римской  церкви  въ  111вец1и  и  Московскомъ  го- 

сударстве. 
Съ  начала  ХТИ  в.  католическая  реакцгя  &ь  Польшгь  была 

въ  полномъ  разгаргь.  У  диссидентовъ  отбирали  или  разрушали 
церкви;  самихъ  ихъ  лишали  должностей  и  публично  оскорбляли; 

ихъ  книги  стали  запреш,ать  и  жечь  и  т.  п.  Воспитанники  1езуит- 
скихъ  школъ  и  толпы  народа  начали  нападать  на  дома  проте- 

стантовъ, па  ихъ  похоронныя  процессш.  Особенно  труднымъ 
сделалось  къ  середине  ХУП  в.  положен1е  социшанъ,  которымъ 

наконецъ  сеймъ  1658  г.  запретилъ  пребываше  въ  Польше,  пред- 
ложивъ  или  перейти  въ  католицизмъ,  или  выселиться.  Многхе 
социн1ане  уехали  тогда  въ  Голландш,  не  мало  оставшихся  было 

убито  или  ограблено.  За  этимъ  во  второй  половине  ХУП  и  на- 
чале ХУШ  в.  последовали  законы,  запрещавш1е  подъ  страхомъ 

смертной  казни  или  изгнанхя  отпаден1е  отъ  католицизма,  не  до- 
зволявш1е  диссидентамъ  занимать  мног1я  должности  и  заседать 

въ  сейме,  отнимавш1е  у  протестантовъ  право  строить  новыя 

церкви  и  т.  п.  Торжество  1езуитскаго  католицизма  сопровожда- 
лось культурнымъ  упадкомъ  Лольшщ  въ  которой  въ  ХУ1  в.  было 

очень  много  образованныхъ  людей,  и  подъ  вл1ян1емъ  гуманизма 
и  реформац1и  развивалась  замечательная  нащональная  литература. 
Этотъ  культурный  упадокъ  только  содЬйствовалъ  и  начавшемуся 

НОВАЯ  ИСТ0Р1Я,  6 
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въ    середин'Ь    ХУП   в.    внутреннему  политическому    разложенио 
Польши. 

1У. 

111*.  Смертью  Филипна  II  въ  1598  г.  оканчивается  першдъ 
Международ-  релипозныхъ   войнъ   второй  половины  XVI  в.,  но  черезъ  двад- ная  политика  7  г-  гп     -л 

первой  поло-  цать  л-Ьтъ  он-Ь  возобновились,  И  театромъ  новой  борьбы^  въ  ко- 
вины  ХУП  в.  щорой  приняли  учасшге  католическш  и  прошестаншскгй  лагери 

западной  Европы,  сделалась  Германгя.  Въ  1618  г.  началась 
такъ  называемая  тридцатилетняя  война,  имевшая  одновременно 

И  м-Ьстно- германское,  и  общеевропейское  значен1е.  Взятая  съ  ре- 
липозной  стороны,  тридцатил'бтняя  война  была  и  д.1я  Герман1и, 
и  для  всей  Европы  борьбою  между  католицизмомъ  и  протестан- 
тизмомъ,  съ  политической  же  точки  зр^н1я  она  бьыа  борьбою 

между  императоромъ  и  князьями  въ  Германхи,  ,а  во  всей  запад- 
ной Европ-Ь  —  борьбою  противъ  преобладантя  Габсбурговъ,  въ 

которой  наибол^^Ье  видная  роль  выпала  на  долю  Франц1и. 
112*.  Основатель  новой  династш  во  Францш,  Генрихъ  IV 

Политика  возвратилъ  вн-Ьшнюю  политику  своего  государства  къ  папра- 

Францш.  злен1ю,  данному  ей  Францискомъ  I  и  Генрихомъ  П.  Главнымъ 
лозунгомъ  этой  политики  была  борьба  съ  Габсбургами.  Ген- 

рихъ IV  поставилъ  своею  задачею  поднять  Франц1ю  изъ  того 

жалкаго  положешя,  въ  какое  она  попала  при  посл'Ьднихъ  Валуа. 
Сподвижникъ  и  министръ  этого  короля,  герцогъ  Сюлли,  сооб- 

щаетъ  даже,  будто  Генрихъ  IV  создалъ  ц'Ьлый  аланъ  политиче- 
скаго  переустройства  западной  Европы  съ  новыми  границами 

отд-Ьльныхъ  государствъ  и  установлен1емъ  новыхъ  между  ними 
отношенш.  При  этомъ  бол'Ье  всего  выиграть  должна  была  Фран- 
ц1я,  бол-Ье  всЬхъ  проиграть — Габсбурги.  Католики  и  протестанты 
повсеместно  должны  были  быть  уравнены  въ  правахъ,  а  между 

отд-Ьльными  народами  предполагалось  установить  в-Ьчный  миръ, 
такъ  какъ  всЬ  распри  между  ними  решались  бы  на  общеевро- 
пейскомъ  конгрессе.  Несомненно  только,  что  Генрихъ  IV  соби- 

рался вмешаться  въ  германсшя  д'Ьла,  грозивш1я  въ  это  время 
войной.  Въ  начале  XVII  в.  Герман1я  разд-^лилась  на  проте- 

стантскую увш  и  католическую  лигу.  Въ  то  время,  какъ  по- 
сл-Ьдняя  признала  своимъ  нротекторомъ  короля  испанскаго,  про- 

тестанты соединились  съ  Генрихомъ  IV,  который  уже  собирался 
въ  походъ,  чтобы  помочь  своимъ  германскимъ  союзникамъ,  когда 
былъ  убитъ  Равальякомъ  (1610).  Смерть  французскаго  короля 

лишь  на  короткое    время    отсрочила    начало  войны.    Посл-Ь  его 
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смерти,  за  малол-Ьтствомь  его  сына  Людовика  XIII,  Франщеп,  въ 
качеств-Ь  регентши,  управляла  мать  юнаго  короля  Мар1я  Ме- 

дичи, совершенно  изменившая  планы  своего  мужа  и  подчинившая 
свою  политику  видамъ  Испанги.  Решительный  поворотъ  къ  анти- 

габсбургскому направлешю  совершился  лишь  со  вступлешемъ  во 

власть  знаменитаго  министра  Людовика  XIII,  Ришелье^  вм-Ьшав- 
шагося  въ  н-Ьмецкое  междоусоб1е  съ  ц^лью  оказан1я  помощи 
протестантамъ  и  ослаблен1я  Габсбурговъ.  Когда  посл'Ь  смерти 
Ришелье  (1642)  и  Людовика  XIII  (1643)  въ  малол-Ьтство  Лю- 

довика XIV  во  Франц1и  произошли  смуты,  ими  задумала  вос- 

пользоваться Испан1я  и  начала  съ  Франщей  войну;  но  преем- 
никъ  Ришелье  на  министерскомъ  посту,  Мазарини,  привелъ  ему 

войну  къ  счастливому  окончашю.  Мы  еще  увидимъ,  как1я  прхобр-Ь- 
тен1я  сд-Ьлала  Франщя  по  вестфальскому  и  пиренейскому  мирамъ 
(1648  и  1659),  окончившимъ  тридцатил-Ьтнюю  и  испанско-фран- 

цузскую войну.  Посл-Ь  этого,  т. -е.  во  второй  половинп  ХУНв. 
Франщя  сдгьлалась  первенствующимъ  государствомъ  Европы. 

113*.  Французская  политика  этой  эпохи  была  враждебна  ̂ 'падокъ 
одинаково  и  старшей,  и  младшей  лин1ямъ  Габсбурговъ.  Въ  пер- 

вой половин-е  XVII  в.,  при  Филиппахъ  III  и  IV  испанская  мо- 
нархия приходила  все  въ  большгй  и  большш  упадокъ.  Въ  1609  г. 

испанское  правительство  вынуждено  было  заключить  на  дв-Ьнад- 
цать  л-Ьтъ  перемир1е  съ  возставшими  Нидерландами;  въ  1640  г. 
освободилась  отъ  испанскаго  владычества  Португалхя  подъ  на- 
чальствомъ  герцога  Браганцскаго,  яачавшаго  собою  въ  этомъ 
государстве  новую  династ1ю;  въ  1648  г.  произошло  весьма 
опасное  возстан1е  Неаполя,  во  глав^  котораго  сталъ  народный 
герой  Мазаньелло.  Возобновлен1е  войны  съ  Голланд1ей  и  участ1е 

въ  тридцатил-Ьтней  войн-Ь  стоило  Испан1и  весьма  дорого,  а  къ 
этому  присоединились  еще  подавлеше  неаполитанскаго  возстан1я 

и  вм-Ьшательство  во  внутренн1я  д^ла  Франщи,  тоже  стоивш1я 
большихъ  денегъ.  Немудрено,  что  во  второй  половине  XVII  в. 
Испашя  была  уже  не  въ  состоян1и  играть  какую  бы  то  ни  было 

роль;  въ  конц-Ь  этого  стол-Ьтгя  даже  возникъ  вопросъ  о  раз- 
д-Ьл-Ь  ея  владЬн1й  между  сосЬдями. 

114"^.  Не  лучшимъ    было    и    положен1е    австрхйской    лин1и  АвстрШсие 1  ЛОСОУОГИ 

Габсбурговъ.  Ближайш1е  преемники  Карла  V,  его  братъ  Фер- 
динандъ  I  (1556 — 1564)  и  сынъ  посл-едняго  Максимилганъ  II 
(1564  —  1576),  хлопотали  только  о  поддержаши  внутренняго 
мира  и  объ  ошраженги  шурокг,  продолжавшихъ  грозить  ихъ  на- 
сл'Ьдственнымъ  землямъ.  Въ  1576  г.  Максимил1ану  II  наст^до- 
ва.тъ  сынъ  его  Рудольфъ  II,  получившШ  воспитате  въ  Пспан1и 

6* 
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и  приведшш  съ  собою  на  родину  фанатическую  преданность  ка- 

толицизму. Руководимый  1езуитами,  Рудольфъ  II  сталъ  д-Ьйство- 
вать  въ  дух-Ь  католической  реакщи,  и  Австр1я  при  немъ  пошла 
по  стопамъ  Р1спан1и.  Въ  первой  половин'Ь  ХУП  в.  Вгьиа  сдгь- 
лалась  такимъ  же  центромъ  католической  реакцги  въ  средней 

Европ-Ь,  какимъ  раньше  былъ  Мадридъ  на  юго-запад-Ь.  Австрш- 
ск1е  Габсбурги  этой  эпохи  (Фердинанды  II  и  Ш)  встр-Ьтили, 
однако,  сильное  сопротивлеше  какъ  со  стороны  подвластныхъ 

имъ  народовъ,  такъ  и  со  стороны  н'Ьмецкихъ  князей  и  ино- 
странныхъ  государей,  не  желавшихъ  усилен1я  Габсбурговъ. 

115*.  Въ  конц']^  ХУ1  в.  у  католической  реакц1и  явился  и 
Польша  и  тр^-г!^  политическш  центръ — для  сЬверо-востока  Европы.  Такимъ^ 
Швещя.        ̂   ".       г         г,  ^'  г 

центромъ  сдгьлалась  Варшава^  куда  перенесъ  изъ  Кракова  свою 
резиденщю  польсшй  король  Сигизмундъ  III.  Сынъ  шведскаго 

короля,  стремившагося  возвратить  свое  государство  въ  лоно  ка- 
толической церкви,  воспитанникъ  1езуитовъ  и  ревностный  по- 

клон никъ  Филиппа  II,  онъ  былъ  сторонникомъ  габсбургской  по- 
литики  и  охотно  отдалъ  бы  Польшу  Австр1и,  если  бы  Габсбурги 

помогли  ему  овлад-Ьть  Швещей  и  начать  тамъ  возстановлен1е 
католицизма.  Отъ  д-Ьятельной  помош,и  Габсбургамъ  польскш  ко^ 
роль  былъ,  однако,  отвлеченъ  вм-Ьшательствомъ  въ  д-Ьла  Москов- 
скаго  государства,  которое  онъ  хот-Ьлъ  ирхобр-Ьсти  сначала  для 
своего  сына,  потомъ  для  себя,  все  съ  тою  же  ц-Ьлью  подчинен1я 

пап'Ь  новыхъ  земель.  Если  бы  Габсбурги  поб-Ьдили  въ  Германхи,  то 
Сигизмунъ  III  могъ  бы  р'Ьшительн'Ье  дМствовать  по  отношенш 
къ  Швещи;  это  очень  хорошо  понималъ  и  этого  боялся  царствовав- 

ши въ  Швещи  его  двоюродный  братъ  Густавъ-Адольфъ  (1611  — 
1632),  ведшш  войну  съ  Сигизмундомъ  III.  Это  и  было  одною  изъ 

причинъ  вм-Ьшательства  Швещи  въ  германсшя  д-Ьла  съ  ц-Ьлью  про- 
тивод^йств1я  Габсбургамъ.  Съ  своей  стороны,  дипломат1я  Ришелье 
содМствовала  выступлешю  Швещи,  облегчивъ  ей  заключен1е 

мира  съ  Польшею,  безъ  чего  Густаву-Адольфу  невозможно  было 
бы  оставить  свое  государство  и  отправиться  въ  Германш. 

116*.  Въ  это  время  существовалъ  еще  одинъ  политическш  во- 
Борьба  за  дросъ,  тоже  СИЛЬНО  интересовавш1й  Швецш  и  всЬ  сос'1дн1я  страны 
море,  и  не  мало  содМствовавшш  выступлеиш  этого  государства  на 

широкую  арену  обш;еевропейской  политики.  Это  былъ  вопроса 

о  господсшвгь  на  Балтшскомъ  морть,  усп-Ьвшемъ  пр1обр'Ьсти  въ 
конц-Ь  среднихъ  в-Ьковъ  важное  торговое  значен1е.  Именно  въ 
это  время  преобладаюи^ею  державою  на  Балтшскомъ  моргь  сдгь- 

лалась Швецгя,  явно  обнаруживавшая  свое  нам-Ьронхе  превра- 
тить   это    море  въ  шведское    озеро,    овлад-Ьвъ   по  возможности 
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вс'Ьми  его  берегами.  Для  достижен1я  такой  ц-Ьли  шведамъ  нужно 
было  вести  войны  съ  другими  народами,  жившими  вокругъ  Бал- 

тшскаго  моря.  Во-первыхъ,  у  Швещи  было  н-Ьсколько  столкно- 
вен1й  съ  Дашей,  долго  не  терявшей  надежды  вернуть  себ-Ь  гос- 

подство надъ  всей  Скандинав1ей;  но  вс1  эти  столкновен1я  окан- 

чивались не  въ  пользу  датчанъ,  хотя  посл-Ьдихе  и  сохранили  свое 
положен1е  на  юго-запад-Ь  БалтШскаго  моря,  гд-Ь,  влад-Ья  Зундомъ, 
брали  больш1я  пошлины  съ  проходившихъ  черезъ  него  товаровъ. 

Еще  ран-Ье  Швещя  овлад-Ьла  Финлянд1ей,  а  во  второй  половин-Ь 
XVI  в.  стала  утверждаться  и  дал-Ье  къ  югу.  При  сын-Ь  Густава 
Вазы,  Эрихгь  XIV  (1560 — 1568)  Швещя  прю^р-^ла  Эстляндш, 
а  въ  начал-Ь  XVII  в.  при  Густав-Ь-Адольф*  сверхъ  того  еще 
Ливон1ю  и  часть  Пруссш.  Ливошя  давно  уже  являлась  для  со- 

сЬдей  желанною  добычею,  и  изъ-за  нея  еще  въ  середин-Ь  XVI  в. 
нача.1ись  войны  между  Москвой,  Польшей  и  Швещей,  пока  по- 

следняя не  поб-Ьдила  своихъ  соперницъ  и  не  включила  эту 
страну  въ  составъ  своихъ  влад-Ьнш.  Великое  междоусоб1е,  про- 

исходившее въ  Германш,  дало  Швец1и  возможность  утвердиться  и 

на  южномъ  берегу  Балтшскаго  моря,  гд-Ь  она  прюбр^ла  значитель- 
ную часть  11омеран1и.  Вм'Ьшаться  въ  н-Ьмеция  дЬла  заставило  шве- 

довъ,  между  прочимъ,  и  то  обстоятельство,  что  Габсбурги,  вре- 
менно восторжествовавъ  надъ  своими  врагами,  мечтали  объ  осно- 

ван1и  католическаго  флота  на  Балтшскомъ  мор-Ь.  Одинъ  изъ 
ближайшихъ  преемниковъ  Густава- Адольфа  Еарлъ  X  (1654 — 
1660),  стремясь  къ  новымъ  завоевашямъ,  велъ  удачныя  войны 

съ  Польшей  и  Дан1ей,  отнявъ  у  посл'Ьдней  остававш1яся  еще  за 
нею  области  южной  Швещи  и  закр-Ьпивъ  за  собою  господство 
надъ  Балт1йскимъ  моремъ. 

117.  Ближайш1е  преемники  Карла  V  въ  Гермаши,  его  братъ  |^атоличе- 
Фердинандъ  I  и  сынъ   посл-Ьдняго  Максимилганъ  Л  отказа.1ись  Ц1я  въ  Гер- 
отъ  мысли  подавить  реформацш  не  только  въ  импер1и,  но  и  въ      ̂ *°^- 
своихъ  габсбургскихъ  влад-Ьнхяхъ.  Сами  н-Ьмецше  католики  отлича- 

лись н-Ькоторое  время  гораздо  меньшею  нетерпимостью,  ч-Ьмъ  про- 
тестанты.  Поэтому  и  послгь  ауьсбургскаго  мира  протестант  и  змъ 

д7ьлалъ  еще  устьхи.  Въ  годъ  смерти  Максим ил1ана  II  почти  все 

дворянство  и  всЬ  горожане  въ  эрцгерцогстве  Австр1и  были  про- 

тестантами, которыхъбыло  много  и^въШтир1и,  Каринт1и  и  Крайн*!, 
и  за  ними  была   признана    свобода    аугсбургскаго  исповеданхя. 
Въ  Венгр1и  и  Чех1и,  входившихъ  съ  нача.1а  XVI  в.  въ  составъ 
габсбургской    монарх1и,    тоже    было  не  мало  протестантовъ:  въ 

Вепгр1и    среди    немецкихъ  колонистовъ  распространялось  люте- 
ранство, среди  магнатовъ  и  дворянства — кальвинизмъ,  а  въ  Чех1и 
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(съ  Силез1ей  и  Морав1ей)  большая  часть  дворянъ  и  горожанъ 

были  тоже  гуситы- утраквисты  или  протестанты.  Герцогъ  баварстй^ 
самъ  бывшш  католикомъ  и  правившш  католической  страной, 

дозволялъ  въ  ней  лютеранское  богослужен1е  и  посЬщалъ  пропов-Ьди 

одного  пастора.  Такое  положен1е  д-Ьлъ  изм'Ьнилось  посл-Ь  того, 
какъ  въ  Германги  появились  гезуиты  и  стали  воспитателями  и 

духовниками  государей.  Они  овлад'Ьли  ингольштадтскимъ  универ- 
ситетомъ  въ  ]^аварш  и  захватили  въ  свои  руки  также  универ- 

ситетъ  в-Ьнскш.  Сынъ  Максимил1ана  II,  Вудольфъ  II  (1576 — 
1612)  былъ  вполне  въ  ихъ  рукахъ.  Онъ  задумалъ-было  начать 
возстановлен1е  каголицизма  въ  Чехш,  но  земск1е  чины  этой 

страны  принудили  его  дать  имъ  „грамоту  величества",  разре- 
шавшую свободу  в'Ьроиспов'Ьданхя  и  даже  учреждавшую  особый 

сословный  комитетъ  „дефензоровъ"  для  охраны  этого  права  въ 
случа-Ь  надобности  даже  силою  (1609).  Этимъ  онъ  только  и  удер- 
жалъ  Чех1ю  за  собою  посл-Ь  того,  какъ  вынужденъ  былъ  уступить 
всЬ  друпя  свои  влад-Ьнхя  брату  своему  Машет.  Посл^днш  рав- 
нымъ  образомъ  подтвердилъ  политическая  и  религ1озныя  права 

венгровъ  и  австршскихъ  н'Ьмцевъ.  Вообш,е  въ  габсбургскихъ  на- 
родахъ  въ  это  время  совершалось  сильное  брожен1е;  венгры  го- 

товы были  возмутиться  и  призвать  на  помош,ь  турокъ;  и  чехи 

въ  конц^-концовъ  отложились  отъ  Рудольфа  II,  признавъ  коро- 

лемъ  своимъ  Мате1я,  который  вскор-Ь  сд-Ьлался  и  императоромъ 
(1612 — 1619).  Этотъ  государь  тоже  помышлялъ  о  возстано- 

влен1и  католицизма  въ  Чех1и  и  въ  конц-Ь  своего  царствован1я 
принялъ  н'Ьсколько  реакщонныхъ  м-Ьръ,  страшно  возбудившихъ 
чеховъ  противъ  самой  династш. 

118.  Около  1600  г.    выступили  въ  роли  ревнителей  като- 
Фердинандъ  дццизма  два  молодыхъ    князя,    Фердинаидъ  Шширшскш,  двою- 
и  Максими-  родный  братъ    Рудольфа    II    и    Мате1я,  и    Максимилгат  Ба- 

лшнъ  Ба-  варскш.    Оба    они    учились    у   1езуитовъ    въ    ингольштадтскомъ варскш.  у  V        и 

университет'Б  и  еще  юношами  поклялись  въ  въчнои  нена- 
висти къ  протестантизму.  Въ  посл'Ьднихъ  годахъ  ХУ1  в.  Фер- 

динаидъ принялъ  въ  свои  руки  управлен1е  Штир1ей  и  при- 
ступилъ  къ  очищен1ю  этой  страны  отъ  протестантовъ,  прогнавъ 

пасторовъ,  отнявъ  должности  у  лютеранъ  и  заставивъ  поддан- 
ныхъ  или  переходить  въ  католицизмъ,  или  выселяться.  По  смерти 

Матохя  этотъ  фанатикъ  католицизма  сд'Ьлался  государемъ  на- 
сл'Ьдственныхъ  габсбургскихъ  влад'Ьн1й  и  императоромъ  подъ 
именемъ  Фердинанда  II  (1619  — 1637).  Его  двоюродной  братъ 
по  матери,  Максимил1анъ  Баварскш  въ  своемъ  герцогстве  тоже 

началъ    гонен1е  на  протестантовъ.  Въ  начал-Ь  ХУП  в.  онъ  на- 
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палъ  на  одинъ  протестантский  имперскш  городъ  (Донаувертъ)  и 

присоединилъ  его  къ  своимъ  влад^н1ямъ  за  то,  что  м-Ьстные 
жители  произвели  уличный  безпорядокъ  во  время  католической 

процесс1и.  Такое  насил1е  заставило  князей  кальвинистовъ  заклю- 
чить между  собою  унш  (1608)  подъ  управленхемъ  курфюрста 

пфальцскаго  Фридриха,  а  католики  съ  Максимил1аномъ  Бавар- 
скимъ  во  глав-Ь  заключили  тогда  свою  лигу  (1609).  Въ  эти-то 
самые  годы  въ  германсшя  д-Ьла  и  думалъ  вм-Ьшаться  французскш 
король  Генрихъ  1У. 

119.  Въ  Герман1и  вообще  было^^е  мало  причинъ  для  взаимной  Происхож- 

вражды    католыковъ  и  прошесшантовъ.  Кальвинисты    были    не-  ̂ атш-ь^^ей 
довольны  т'Ьмъ,  что  были  исключены  изъ   услов1й  аугсбургскаго     войны. 
религ1ознаго    мира.    По    одной  статье  этого  договора  дз'ховныя 
княжества  не  могли  переходить  въ  протестантизмъ,    и  т-Ьмъ  не 
мен'Ье  мнопя   так1я  княжества    сд'Ьлались    протестантскими.  Съ 
другой    стороны,    въ,  духовныхъ  княжествахъ  должна  была  быть 

свобода  в'Ьроиспов'Ьдангя,  а  между  т-Ьмъ  влад-Ьтельные  епископы 
и  аббаты   пресл-Ьдовали  своихъ  протестантскихъ  подданныхъ.  Для 
начала    общаго    междоусоб1я    нуженъ   былъ  только  поводъ.    Въ 
1618  г.  действительно  и  началась  война,  продолжавшаяся  ц^лыя 

тридцать  л'Ьтъ. 
Въ  1618  г.  въ  Чехш  по  приказанш  Мато1я  одна  проте- 

стантская церковь  была  разрушена,  а  другая  закрыта.  Чехи — 
и  протестанты,  и  католики,  и  дворяне,  и  горожане — подняли  воз- 

станге,  п  въ  то  самое  время,  какъ  носл-Ь  смерти  Мате1я  кур- 
фюрсты выбирали  въ  императоры  Фердинанда  Штиршскаго,  чеш- 

ск1й  сеймъ  пизложилъ  его  съ  чешскаго  престола  и  призвалъ  въ 
короли  главу  кальвинистической  ун1и  Фридриха  Пфальцскаго, 

над-Ьясь  на  помош,ь  уп1и  со  стороны  англ1йскаго  короля,  тестя 
Фридриха.  Новый  король  оказался,  однако,  че.юв'Ькомъ  легко- 
мысленнымъ,  да  и  ун1я  не  помогла,  видя  въ  чехахъ  бунтовш;и- 
ковъ  противъ  законнаго  государя.  Н-Ьмецше  князья  не  ладили 
съ  своими  собственными  земскими  чинами  и  не  хот-Ьли  оказы- 

вать сод-Ьйствхе  земскимъ  чинамъ  Чех1и.  По  такой  же  причине 
не  помогла  и  Англ1я.  Наоборотъ,  Фердинандъ  II  получилъ  дея- 

тельную помош;ь  отъ  католической  лиги:  Максимил1анъ  Бавар- 
СК1Й  прислалъ  ему  большую  арм1ю  подъ  начальствомъ  Тилли. 

Чехи  и  немецкое  войско  ихъ  новаго  короля  потерпели  страш- 
ное поражен1е  при  Бгьлой  Горгь  около  Праги  (1620).  Чех1я 

была  лишена  прежней  самостоятельности,  и  въ  ней  нача- 
лась жесточайшая  католическая  реакцгя,  почти  совсЬмъ  истре- 

бившая протестантизмъ  и  вм-Ьст^  съ  т-Ьмъ  нанесшая  ударъ  чешской 
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народности.  Католики  вскор'Ь  завоевали  и  Пфальцъ,  гд-Ь  тоже 
началось  искоренен1е  протестантизма.  Посл^  такой  поб-Ьды  Фер- 
динандъ  II  задумалъ  возвратить  католицизму  вс^Ь  духовныя  кня- 

жества, нерешедш1я  къ  протестантамъ,  но  сЬверные  князья  при- 
звали на  помощь  короля  датскаго  (Хрисшгана  IV),  противъ  ко- 

тораго  лига  и  отправила  Тилли. 

120.  Въ  это  время  императору  было  сд-Ьлано  предложеше 
организовать  собственную  армш,  чтобы  не  зависать  отъ  лиги. 

Сд-Ьлалъ  такое  предложен1е  чешсый  графъ  Валлетишейнъ  (1583  — 
1634;  собственно  Вальдштейнъ),  воспитанникъ  1езуитовъ,  больше, 
впрочемъ,  честолюбецъ,  ч^мъ  фанатикъ.  Женатый  на  богатой 

насл^дниц-Ь,  онъ  накупилъ  себ'Ь  ещ,е  много  конфискованныхъ  у 
чешскаго  дворянства  им-Ьнш.  Громадное  состояше  и  необыкно- 

венная щедрость  дали  ему  возможность  навербовать  около  пятиде- 
сяти тысячъ  всякаго  сброда  изъ  разныхъ  нац1ональностей  и  в-Ьро- 

испов-Ьдашй,  и  съ  этой  арм1ей,  грабившею  все  на  своемъ  пути, 
онъ  преднринялъ  возстановленхе  католицизма  и  власти  импера- 

тора, не  забывая,  однако,  и  самого  себя  (1625).  Дапгя,  съ 

которою  въ  союзъ  вступили  Англ1я  и  Го.1ланд1я,  была  побгь- 
ждена  и  запросила  мира.  Валленштейнъ  въ  награду  получилъ 

ц-Ьлое  княжество  (Мекленбургъ)  и  титулъ  „генералиссимуса  Бал- 
тшскаго  и  Океаншскаго  моря",  такъ  какъ  р-Ьшено  было  завести 
католическш  флотъ  и  вести  борьбу  съ  Англхей,  Голланд1ей,  Да- 
н1ей  и  Швец1ей.  Фердинандъ  II  чувсшвовалъ  себя  полнымъ  по- 

бгьдишелемъ  и  издалъ  „реститущонный  эдиктъ"  (1629)  объ  ото- 
браши  у  протестантовъ  духовныхъ  княжествъ.  Самъ  Валлен- 

штейнъ говорилъ,  что  въ  Гермаши  слишкомъ  много  князей,  и 

что  ей  нуженъ  одинъ  государь,  какъ  въ  Испан1и.  Тогда  и  ка- 
толическге  князья  испугались]  въ  особенности  былъ  недоволенъ 
Максимил1анъ  Баварскш,  такъ  какъ  завидовалъ  императору.  Подъ 

т-Ьмъ  предлогомъ,  что  арм1я  Валленштейна  грабитъ  и  чужихъ, 
и  свопхъ,  эти  князья  потребовали  отставки  Валленштейна  и 
роспуска   его  арм1и.    Императоръ  вынужденъ  былъ  согласиться. 

121.  Какъ-разъ  въ  это  время  вм%шался  въ  германское  междо- 
Шведское  и  усобге    шведскш    король    Гу ставь- Лдольфъ.  Это  былъ    челов-Ькъ французское  „  .„  у        •« 
вм4шатедь-  строгои  нравственЕОсти,  искреннш  протестантъ,  умъвшш  вну- 

ство.  шать  къ  себ-Ь  дов-Ьрхе  и  уважен1е.  Его  маленькая  арм1я  отли- 
чалась патр1отизмомъ,  религхознымъ  духомъ,  дисциплиною  и 

храбростью.  Густавъ-Адольфъ  высадился  въ  11омеран1и  л-Ьтомъ 
1630  г.,  но  сосЬдше  князья,  относясь  къ  нему  сначала  подо- 

зрительно, долго  не  пропускали  его  черезъ  свои  влад'Ьнхя,  и  онъ 
не  могъ  пом'Ьшать  Тилли  взять  Магдебургъ,  который  былъ  раз- 
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грабленъ  и  сожл^енъ  и  лишился  большей  части  своихъ  жителей. 

Лишь  посл-Ь  этого  курфюрстъ  саксонскш  соединился  съ  Густа- 
вомъ-Адольфомъ,  и  Тилли  дважды  былъ  разбитъ  (при  Лейпцтгь 
и  при  Лехгь):  шведсшй  король  оказался  превосходвымъ  полко- 

водцемъ.  Поб-Ьдителемъ  прошелъ  онъ  черезъ  всю  Герма1пю  и 
занялъ  самую  Бавар1ю.  Среди  такихъ  обстоятельствъ  Ферди- 
нандъ  II  опять  обратился  къ  Валленштейну,  но  тотъ  согла- 

сился собрать  новую  армш  и  стать  во  глав-Ь  ея  лишь  подъ  усло- 
в1емъ  самыхъ  неограниченныхъ  полномочш  военнаго  и  полити- 
ческаго  свойства  и  большихъ  наградъ  изъ  конфискованныхъ  вла- 

д-Ьнш.  Близъ  Лю1(,ена  въ  1632  г.  между  Валленштейномъ  и 
Густавомъ  -  Лдольфомъ  произошла  битва ,  въ  которой  шведсшй 

король  былъ  убитъ,  но  т-Ьмъ  не  мен-Ье  шведы  заставили  Валлен- 
штейна  отступить.  Честолюбивый  полководецъ  вскор-Ь  даже  всту- 
пилъ  со  шведами  въ  тайные  переговоры,  об'Ьш.ая  имъ  разныя 

уступки.  У  него  бы^ивъ'это  время  самыя  заманчивыя  мечты  — 
получить  курфюршество  на  Рейн-Ь,  даже  сд-Ьлаться  чешскимъ 
королемъ.  Узнавъ  объ  этомъ,  Фердинандъ  II  отнялъ-было  у  него 
главное  начальство,  но  Валленштейнъ  заставилъ  своихъ  гене- 

раловъ  присягнуть  ему  въ  верности.  Д-Ьло  кончилось  гЬмъ,  что 
въ  собственномъ  лагер-Ь  Валленштейна  нашлись  изм'Ьнники,  кото- 

рые и  его  убили  ночью  въ  его  спальн-Ь  (1634). 
Въ  Герман1и  уже  были  утомлены  войной,  тянувшейся  бол-Ье 

пятнадцати  л-Ьтъ;  Саксон1я  даже  заключила  отд-Ьльный  миръ  съ 
императоромъ.  Но  шведы  не  хогЬли  уходить,  и  государственный 

канцлеръ  Швецш  Оксеншерна  заключилъ  новый  договоръ  съ  н'Ь- 
которыми  н'Ьмецкими  князьями,  им-Ья  въ  виду  уже  прямо  завое- 
вап1я.  Подъ  конецъ  Франщя,  сначала  лишь  д-Ьйствовавшая  про- 
тивъ  Габсбурговъ  дипломат1ей,  открыто  вмешалась  въ  войну,  въ 
которой  прославились  Конде  и  Тюреннъ. 

122*.  Эта  война  им-Ьла  на  Герман1ю  самое  гибельное  влгя-  р^^®?® 
те.  Тридцать  л-Ьтъ  страна  была  театромъ  военпыхъ  д-ЬйствШ, 
въ  которыхъ  принима.1и  участ1е  и  инострапныя  войска.  Это  разо- 

рило Герман1ю  до  крайней  степени:  масса  городовъ  и  деревень 

была  разрушена  и  сожжена;  народонаселенхе  уменьшилось  са- 
мымъ  зам^тнымъ  образомъ  (въ  Чех1и  съ  4  милл1ономъ  до  800  ты- 

сячъ);  торговля,  промышленность,  землед'Ьлхе  па.1и,  и  мпопя 
м-Ьстности  опуст-Ьли,  заросли  л'Ьсомъ,  наполнились  волками; 
оставш1еся  въ  живыхъ  голодали,  иногда  питались  кореньями  и 

травой,  а  случалось,  что  -Ьди  и  челов-Ьческое  мясо.  Вм'Ьст-Ь  съ 
этимъ  страшно  одича.1и  правы,  и  до-нельзя  опустился  умственный 



—   90   — 

уровень  нацш;    наук-Ь,  литератур-Ь,    искусствамъ  былъ  нанесенъ 
ударъ  на  ц-^лня  десятил-Ьтхя. 

123.  Война  окончилась  вестфальскимъ  миромъ  въ  1648  г. 
Значен1я    Релипозный    вопросъ  былъ  на  немъ  р^шенъ  въ  пользу    равно- вестфаль-  ^  "^  •'     ̂  

скаго  мира  провносши  съ  кашоликами  и  лютеранами  также  и  кальвини- 

для  Гер-  с7повъ,  НО  правило  „си]*и8  ге^1о,  е^из  геИ^ю"  было  отм-Ьнено.  Для 
секуляризованныхъ  духовныхъ  княжествъ  былъ  принятъ  1624  годъ 
(средшй  между  1618  и  1630  гг.),  какъ  срокъ,  до  котораго  всЬ 
совершившаяся  секуляризацш  были  признаны.  Въ  политическомъ 

отношенш  были  произведены  кое-кашя  территор1альныя  изм^Ь- 
нешя  внутри  Германш,  но  самое  главное — князья  и  вольные  го- 

рода были  признаны  совершенно  самостоятельными,  т.-е.  могли 
заключать  союзы  даже  съ  иностранными  государствами  (но  только 

не  противъ  императора  и  имперш).  Императорская  власть  сд-Ьла- 
лась  пустымъ  титуломъ,  имперскш  сеймъ  превратился  (въ  1667  г.) 

въ  постоянное  собранхе  „пословъ"  и  разд'Ьлился  на  три  коллепи 
(курфюршескую,  княжескую  и  городскую),  а  по  в'Ьроиспов'Ьднымъ 
вопросамъ  на  два  „корпуса" — католичесшй  и  евангелическш.  Наи- 
бол-Ье  крупные  князья  были  сд-Ьланы  неподсудными  имперскому 
суду  (рейхскаммергерихту).  Вс^Ьхъ  княжествъ,  на  которыя  рас- 

палась ГермангЯу  было  болгье  трехсотъ,  кром-Ь  полусотни  импер- 
скихъ  городовъ.  Привыкши  во  время  войны  безъ  соглас1я  зем- 
скихъ  чиновъ  налагать  подати  и  собирать  войска,  князья  посту- 

пали такъ  и  впосл-ЬдстЕШ.  Поэтому  ландтаги,  ограничивавшге  ихъ 
власть,  пришли  въ  упадокь.  Во  второй  половин-Ь  ХУП  в.  у 
князей  явилось  желанхе  во  всемъ  подражать  французскому  ко- 

ролю Людовику  XIV,  и  они  страшно  разоряли  своихъ  поддан- 
ныхъ  налогами,  которые  тратили  на  постройку  дворцовъ,  на 

покупку  дорогихъ  вещей  и  на  роскошный  образъ  жизни.  Три- 
дцатилетняя война  такимъ  образомъ  лишь  завершила  процессъ 

усилен1я  княжеской  власти,  начавшшся  еще  до  реформащи,  а 

порядокъ  вещей,  созданный  въ  Германш  войною  и  вестфаль- 
скимъ миромъ,  сохранялся  безъ  всякаго  измгьненгя  до  временъ 

французской  революцш.  Только  въ  Прусс1и  и  Австр1и,  да  и  то 

главнымъ  образомъ  лишь  съ  середины  ХУШ  в.,  сд'Ьлались  замет- 
ными новыя  в-Ьянтя  жизни. 

124.  Вестфальскш  миръ  им^етъ  въ  высшей  степени    важ- 
Значен1е   ̂ ^^  значенге  и  въ  исторги  меоюдгтародныхъ  отношенш.  Въ  пере- 

скаго  мира  говорахъ,  ведшихся    ВЪ    Мюнстср-Ь    и    Оснабрюк-Ь,  участвовали 
для  Европы,  представители  разныхъ  нащй,  и  договорами,  зд-Ьсь  заключенными, 

были    опред-^лены    положен1е  и  взаимныя    отношен1я  всЬхъ  за- 
падно-европейскихъ    государствъ.    Вестфальскш    миръ    сд'Ьлался 
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даже  главны мъ  осповангемъ  для  всгьхъ  международныхь  тракта- 
шовъ  второй  половины  ХУП  и  почти  всего  XVIII  в.  вплоть  до 

французской  революцш.  Священной  Римской  импер1и,  а  т-Ьмъ 
самымъ  и  австр1йскимъ  Габсбургамъ,  стоявшимъ  въ  ея  глав-Ь, 
наносился  ударъ,  какъ  политической  сил-Ь,  совершеннымъ  раздро- 
блен1емъ  Германш  на  отд-Ьльныя  княжества  и  признан1емъ  незави- 

симости отъ  нея  за  Швейцархей  и  Голланд1ей.  На  счетъ  Терманги 

притомъ  поживились  главные  враги  Габсбурговъ  —  Францгя  и 

Швецгя.  Первая  изъ  нихъ,  закр-Ьпивъ  за  собою  „три  епископства", 
пр1обр'Ьла  еще  Эльзасъ,  отд-Ьленный  отъ  ея  территорш  Лота- 

рингией, вторая  —  большую  часть  Померан1и  и  друпе  важные 
пункты  (Висмаръ,  Бременское  епископство  и  т.  д.).  Во  второй 

половин-Ь  ХУП  в.  Франк^гя  и  Швецгя  сдгьлались  уже  самыми  могу- 
щественными державами  въ  Европ-Ь.  Въ  1648  г.  окончилась  и 

борьба  Испаьпи  съ  Нидерландами,  за  которыми  испанск1е  Габ- 
сбурги должны  была  особымъ  договоромъ  признать  полную  не- 

зависимость. Изъ  терришоргальныосъ  измгьненгщ  произведенныхъ 

вестфальскимъ  миромъ  въ  самой  Германш,  особенно  важное  зна- 

чен1е  для  обще-свропейскихъ  д-Ьлъ  получило  приращенге  терри- 
торш Вранденбурга,  превратившагося  въ  начал-Ь  ХУШ  в.  въ 

королевство  Прусское.  Устаповлен1емъ  равноправности  между 
католиками  и  протестантами  вестфальсшй  миръ  вообще  положилъ 
конецъ.  религгозиымъ  распрямъ,  раздиравшимъ  западную  Европу 

въ  течен1е  ц-Ьлаго  стол'1т1я;  притомъ  сд'Ьлано  это  было  безъ  со- 
глас1я  папы.  Когда  посл-Ьдиш  протестовалъ  особою  буллою  про- 
тивъ  такого  нарушен1я  его  правъ  и  противъ  введен1я  рели- 
позной  равноправности,  на  протестъ  его  не  было  обращено  ни- 

какого вниманхя  даже  католическими  правительствами. 

ГЛАВА  V. 

Абсолютная  монарх1я. 

I.  Переходъ  сословной   монарх1и  въ  абсолютную  (§§  125 — 126). — Общ1я  черты 
эпохи  абсолютизма  (§§  127 — 132). 

II.  Отд-кяьныя  страны:  Англ1я  (§§  133 — 145)  и  Франц1Я  (§§  146—158). 
III.  Международныя  отношон1я   на   Запад*   въ   в-Ькъ  Людовика  XIV  (§§  159  — 

164). — ]\Ьеждународныя  отношен1я  первой  половины  ХУШ  в.  (§§  165 — 166). 
IV.  Отд*льныя  страны:  Прусс1Я  (§§  167—168)  и  Польша  (§§  169—170). 

125*.    Въ    эпоху    реформаЩИ  и  католической  реаКЩИ   прОИЗО-    Сословная 

ШЛО  на  запад'Ь    Европы    превращете    среднев?ьковой    сословной    "®°*Р^^- 
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монархш  въ  абсолютную  монархгю  новаго  времени.  Въ  XIV  и 

ХУ  вв.  короли  делились  своими  правами  съ  собрангями  госу- 
дарственныхъ  чиновъ^  состоявшими  изъ  представителей  отд'Ьль- 
ныхъ  сословш.  Эти  учрежден1я  носили  разныя  назван1я  (кортесы 
въ  Испан1и  и  Португалш,  парламенты  въ  Англ1и  и  Шотландхи, 
генеральные  штаты  во  Францхи,  ландтаги  въ  отд^льныхъ  кня- 

жествахъ  въ  Герман1и,  сеймы  въ  Чехш  и  Польш^Ь  и  т.  п.)  и 

им'Ьли  неодинаковое  устройство,  но  сущность  ихъ  была  одна — 
совм-Ьстное  властвоваше  королей  съ  сословно-представительными 
собрашями.  Для  издашя  новыхъ  законовъ  и  отм'Ьны  старыхъ, 
равно  какъ  и  для  введешя  новыхъ  налоговъ  требовалось  соглас1е 

государственныхъ  чиновъ.  Въ  н-Ькоторыхъ  странахъ  и  самое  вве- 
дете реформац1и  совершалось  съ  соглас1Я  этнхъ  сословныхъ  со- 

бран1й.  Неодинаковы  были  и  взаимныя  отношешя  королей  и  со- 

словно-представительныхъ  учрежденш.  Во  Францш  генеральные 
штаты  никогда  не  достигали  такого  значен1я,  какое  принадле- 

жало англшскому  парламенту,  а,  наоборотъ,  польскш  сеймъ  сд-Ь- 

лался  даже  самою  главною  силою  въ  государств-^,  совсЬмъ  осла- 
бивъ  королевскую  власть;  но  все  это  были  лишь  разныя  проявле- 
шя  одной  и  той  же  государственной  формы — сословной  монар- 

хш съ  ея  отклонен1ями  въ  сторону  чистой  монарх1и  (Франщл)  или 

въ  сторону  республики  (Польша).  Въ  н-Ькоторыхъ  государствахъ 
и  самая  королевская  власть  была  избирательная,  по  крайней 

м-Ьр^,  въ  принцип-Ь;  такъ  было  даже  и  въ  новое  время  въ  скан- 
динавскихъ  государствахъ,  въ  славянскихъ  Чех1и  и  Польш-Ь,  въ 
Венгрш. 

126*  Эта  сословная  монарх1я  стала  уступать  м-Ьсто  монар- 
Установле-  ̂ ^  абсолютной.  Ран-Ье  всего  абсолюшизмъ  развился  въ  Италги, 
лютизма.  гд-Ь  онъ  принялъ  форму  неограниченной  княжеской  власти,  им-Ьв- 

шей  такое  же  происхожден1е,  какъ  и  тиранн1я  въ  древней  Гре- 

цш;  эта  форма  и  нашла  свое  отражеше  въ  изв-Ьстномъ  сочи- 
ненш  Мак1авелли.  Въ  XVI  и  XVII  вв.  почти  везд'Ь  государ- 

ственные чины  пришли  въ  упадокъ.  Въ  однихъ  м-Ьстахъ  они 
исчезли,  въ  другихъ  остались,  но  потеряли  прежнее  значеше. 

Испашя  уже  при  Карл-Ь  V  была  совершенно  абсолютною  мо- 
нарх1ей.  Во  Францш  въ  XVI  в.  генеральные  штаты  играли  н-Ь- 
которую  роль  только  во  время  религ1озныхъ  войнъ,  и  носл-Ь 
1614  г.  больше  не  собирались.  Въ  земляхъ  австршскихъ  Габс- 

бурговъ  тоже  установился  абсолютизмъ,  особенно  посл-Ь  пода- 
влешя  чешскаго  сейма  въ  эпоху  тридцатил-Ьтней  войны  (1620) 
и  усмирешя  возсташя  венгровъ  въ  конц'Ь  XVII  в.  (1687).  Въ 
Германш    тридцатилетняя    война    нанесла  ударъ  ландтагамъ,  и 
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князья  сд-^лались  абсолютными  государями.  Въ  Дан1и  абсолю- 
тизмъ  установился  путемъ  государственнаго  переворота  въ 

1660  году.  То  же  самое  н-Ьсколько  поздн^Ье  (1682  и  1693) 
произошло  и  въ  Швецш  при  Карл-Ь  XI;  но  поздн-Ье,  въ  XVIII  в., 
въ  этой  стран-Ь  устанавливалось  олигархическое  правлен1е.  При- 

чинами падешя  соеловно-представительныхъ  учрежденш  было, 
во-первыхъ,  то,  что  народныя  массы  ими  совсЬмъ  не  дорожили 
и  потому  ихъ  не  защищали,  такъ  какъ  вообще  не  были  въ  нихь 

представлены^  а  во-вторыхъ,  то,  что  сословхя,  высылавш1я  сво- 
ихъ  представителей,  ссорились  между  собою  и  т-Ьмъ  только  себя 
ослабляли.  Впрочемъ,  д']^ло  не  обошлось  безъ  борьбы,  которая 
была  особенно  сильна  во  время  реформащи. 

Сохранили  и  даже  усилили  свое  значен1е  государственные 
чины  лишь  въ  немногихъ  странахъ.  Генеральными  штатами 
управлялась  Республика  соединенны хъ  провинщй  (Голланд1я), 

освободившаяся  отъ  ̂   Испанш.  Польша  въ  сущности  тоже  пре- 
вратилась въ  республику  и  даже  оффищально  такъ  называлась: 

„Р^чь  Посполитая"  значитъ  по-польски  республика.  Наконецъ, 
удержалъ  за  собою  значен1е  свое  и  англшсюй  парламентъ,  но 

только  посл-Ь  долговременной  и  упорной  борьбы  съ  королями 
изъ  династш  Стюартовъ,  явно  стремившейся  къ  абсолютизму. 

(Сохранились  штаты  еще  въ  Бельг1и  и  парламентъ  въ  Шот- 
ландхи). 

127.    Чертами    бол-Ье    или    мен-Ье    общими  всбмъ  государ- ^^^"^^* '®р™ 
ствамъ,    въ    которыхъ    установился  абсолютизмъ,   были  сл']^дую- 
щ1я  явлешя. 

Во-первыхъ,  полное  подчиненге  церкви  королевской  власти 
въ  странахъ  протестаптскихъ  и  союзъ  съ  религгозной  реакцгей 

въ  государствахъ  католическихъ.  (Впрочемъ,  католическая  реак- 
щя  стала  господствовать  и  въ  Польш'Ь).  Во-вторыхъ,  отнявъ  у 
сослов1й  ихъ  политичесшя  права^  короли  оставили  за  ними  во 
всей  неприкосновенности  иось  соцгальныя  привилепи,  и  между 

прочимъ,  не  трогали  феодальныхъ  правъ,  дававшихъ  власть  дво- 
рянамъ  надъ  крестьянами.  Въ-третьихъ,  короли  этой  эпохи  стре- 

мились къ  ослабленш  м'Ьстнаго  значен1я  дворянства  и  город- 
ской свободы,  развивая  систему  управленгя  провинцгями  изъ 

центра  при  помощи  чиновнгсчества  (централизац1я  и  бюрокра- 

т1я).  Въ-четвертыхъ,  везд-Ь  устанавливаются  постоянныя  армги. 
Между  эпохой  феодальнаго  войска  и  эпохой  постоянныхъ  войскъ 
Европа  пережила  эпоху  наемничества.  Наемными  войсками  стали 

пользоваться  въ  конц-Ь  среднихъ  в-Ьковъ  въ  Ита.11и,  гд'Ь  ихъ 
образовывали    такъ  называемые    кондотьеры  (вожди),  иногда  д'Ь- 



—   94   — 

лавш1еся  князьями  посредствомъ  насильственнаго  захвата  власти. 

Во  время  тридцатил-Ьтней  войны  Валленштейнъ  тоже  былъ  кон- 
дотьеромъ,  но  съ  нимъ  и  прекратилось  военное  наемничество. 

Въ-пятыхъ,  государству  новаго  времени  для  управлен1я  страною 
при  помощи  чиновниковъ,  для  содержан1я  арм1й  и  для  между- 

народныхъ  войнъ  нужно  было  им-Ьть  много  денегъ.  Среднев'Ько- 
вые  доходы  государей  были  незначительны,  и  во  всякомъ  слу- 
ча-Ь  ихъ  не  хватало  бы  на  новые  расходы.  Приходилось  изыски- 

вать новые  источники  доходовъ,  а  это  повлекло  за  собою  из- 

в-Ьстную  экономическую  политику,  тоже  бол-Ье  или  мен^е  общую 
всЬмъ  государствамъ. 

128.  Эта  политика  называется  меркантилизмомъ,  потому  что 

Мерканти-  ̂ г^  основу  ея  была  положена  забота  о  развит1и  торговли  ̂ ).  Въ 
XVI  в.  самымъ  могущественнымъ  государствомъ  была  Испашя, 

влад-Ьвшая  новыми  странами,  откуда  привозилось  много  золота  и 
серебра.  И  друг1я  правительства  начали  тогда  особенно  хлопотать 
о  ввозть  возможно  большаго  количества  драгок^гьнпыхъ  мета/гловъ^ 

въ  которыхъ  стали  даже  вид'Ьть  главное  богатство  страны.  При 
этомъ  обращалось  внимаше  не  столько  на  благо  со  стоя  н1е  жите- 

лей, сколько  на  обогащеше  казны.  Наилучшимъ  средствомъ  для 

достижен1я  посл'Ьдней  ц-Ьли  признавали  тогда  усилен1е  вывоза  то- 
варовъ  и  уменьшеше  ихъ  ввоза,  потому  что  въ  такомъ  случа-Ь 
страна  получаетъ  денегъ  больше,  ч'Ьмъ  уплачиваетъ  сама.  И  для 
того,  чтобы  больше  продавать,  и  для  того,  чтобы  меньше  покупать, 

нужно  было  покровительствовать  м'Ьстной  промышленности;  система 
меркантилизма  была  вм^Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  и  системой  покровитель- 

ственной для  промышленности  (протекцхонизмъ).  Правительства 
стремились  освободить  свои  государства  отъ  ввоза  заграничныхъ 

товаровъ,  чтобы  все  было  свое.  Конечно,  нельзя  было  совсЬмъ  пре- 
кратить ввозъ  заграничныхъ  товаровъ,  но  если  они  оказывались 

лучше  или  дешевле  туземныхъ,  то  ихъ  облагали  при  ввозЬ  высо- 
кими пошлинами.  Отъ  этого  выигрывала  и  государственная  казна 

также.  Кром^Ь  того,  и  другими  м-Ьрами  стесняли  чужую  тор- 
говлю въ  пользу  своей.  Оказывая  покровительство  отечественной 

торговл-Ь  и  промышленности,  правительства  вм'Ьст'Ь  съ  т-Ьмъ 
брали  ее  подъ  свою  опеку  и  вм^Ьшивались  своими  распоряже- 
шями  въ  веден1е  коммерческихъ  и  промышленныхъ  предпр1ятш, 

ч-Ьмъ  прямо  расширяли  деятельность  государства.  Въ  связи 
съ  этою  политикою  стояли  заботы  о  флот^гь  и  о  пргобргьтети 

колоти.  Политическое  соперничество  государствъ  стало  сопро- 
вождаться   соперничествомъ    торговымъ  и  колошальнымъ,  а  это 

^)  Мегсап1;11е  —  торговый. 
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немало  содМствовало  ослабленш    в'Ьроиспов'Ьдныхъ    вл1янш    на 
политику. 

129'''.  Меркантилизмъ  только  усиливалъ  значенге  денегъ.  Бъ    Развитхе V  ^  ^  У  денежнаго 
средн1е  въка  торговля  была  развита  ма^ю,  деньги  были  ръдки.  хозяйства. 

Съ  развит1емъ  торговли  въ  конц'Ь  среднихъ  в-Ьковъ  стали  обо- 
гащаться отд-Ьльные  купцы,  и  появились  первые  капиталисты. 

Еще  въ  т-Ь  времена  торговля  очень  обогатила  некоторые  го- 
рода: въ  Италш  особенно  Геную  и  Венецш,  во  Франщи  Мар- 

сель и  Люнъ,  въ  Герман1и  имперсые  города  по  Рейну  и  Дунаю 

и  такъ  называемый  Ганзейскш  союзъ  на  с-Ьвер-Ь,  а  кром-Ь  того, 
и  Нидерланды.  Открыт1е  Америки  и  морского  пути  въ  Индш  еще 

бол-Ье  оживило  торговлю,  потому  что  сопровождалось  громаднымъ 
приливомъ  золота  и  серебра,  появленхемъ  на  рынк-Ь  новыхъ  про- 
дуктовъ,  развит1емъ  мореплаван1я,  заведен1емъ  колон1й  и  факто- 
рш  (торговыхъ  агептствъ)  и  т.  п.  Такимъ  образомъ,  мерканти- 

лизмъ не  былъ  порожденъ  только  желан1емъ  государей  им^Ьть 
какъ  можно  больше  денегъ:  онъ  порождался  и  новыми  услов1ями 

экономической  жизни,  создававшими  денежное  хозяйство.  Ран'Ье 
всего  это  денежное  хозяйство  выработало  изв-Ьстпыя  формы  въ 
Итал1и,  которая  и  въ  культурномъ,  п  въ  политическомъ  отно- 

шен1и  въ  конц-Ь  среднихъ  в-Ьковъ  опережала  друг1я  страны.  Ве- 
нещя  и  Генуя  были  настоящ1я  республики  богатыхъ  купцовъ. 
Во  Флоренщи  въ  XV  в.  богатая  купеческая  фамил1я  Медичи^ 

благодаря  своему  банку,  заняла  такое  положен1е,  что  пр1обр'Ьла 
потомъ  герцогскую  власть  въ  Тоскан-Ь,  вид'Ьла  троихъ  своихъ 
членовъ  (Льва  X  и  Климентовъ  УП  и  УШ)  на  папскомъ  пре- 

стол-Ь  и  вступала  въ  родственныя  отношешя  съ  государями, 
давъ  Франщи  двухъ  королевъ  (Екатерину  и  Мар1ю  Медичи). 

Въ  Италхи,  въ  частности,  получили  начало  и  предпр1ят1я  съ  де- 
нежными оборотами,  сд'Ьлавш1яся  особымъ  видомъ  торговли.  Въ 

средн1е  в-Ька  церковь  запрещала  отдачу  денегъ  въ  ростъ.  На- 
рушать это  правило  въ  широкихъ  разм-Ьрахъ  начали  раньше  всего 

итальянск1е  купцы,  сд'Ьлавш1еся  за  границей  изв-Ьстными  подъ 
именемъ  ломбардовъ  (отсюда  и  назван1е  ломбарда,  гд-Ь  можно 
закладывать  вещи);  съ  ними  соперничали  только  евреи,  которые 
и  прежде  могли  не  бояться  церковныхъ  запрещенШ.  Въ  Италш 

же  впервые  появились  векселя^  и  возникли  ̂ анл;гг  (Ьапсо — скамья,  на 

которой  сид-Ьлъ  м'Ьпяла).  Зд'Ьсь  же  мы  встр'Ьчаемся  и  съ  учре- 
жден1ями,  изъ  которыхъ  потомъ  развились  биржи.  Н-Ькоторые  банки 
и  биржи  (въ  ГенуЬ,  во  Флоренщи,  въ  ЛюнЪ,  въ  Франкфурт-Ь- 
на-Майн-Ь,  въ  Аитверпен-Ь,  въ  Амстердам-Ь)  прославились  на 
всю    Европу.    Изъ    богатыхъ    купеческихъ    фамил1й  въ  ХУ1  в. 
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особенно  выдвинулись  въ  Аугсбург-Ь  Фуггеры,  обладавшхе  колос- 
сальнымъ  богатствомъ.  Они  брали  на  откупъ  все,  что  угодно^ 

до  индульгенцш  включительно,  и  торговали  самыми  разнообраз- 
ными предметами,  не  исключая  произведен1й  итальянскихъ  ху- 

дожниковъ.  Европеисте  государи  часто  нуждались  въ  такихъ 

„короляхъ  биржи"  и  занимали  у  нихъ  деньги.  Карлу  У,  напр., 
было  бы  невозможно  вести  свою  широкую  политику,  если  бы 
онъ  пе  пользовался  у  Фуггеровъ  кредитомъ.  Вообще  съ  этой 
эпохи  и  ведутъ  свое  начало  государственные  долги.  Въ  это  же 
время  правительства  стали  подражать  частнымъ  капиталистамъ 
въ  ведеши  государственнаго  хозяйства.  Меркантилизмъ  и  былъ, 

собственно  говоря,  системою  государственнаго  хозяйства,  по- 
строеннаго  на  началахъ  купеческихъ  предпр1ят1й.  Наконецъ, 

въ  области  торговли  это  была  эпоха  образовантя  большихъ  тор- 
говыосъ  компанш. 

130.  Покровительство,  которое  стало   оказываться  государ- 
Система    стзо^^г^  торговл-Ь  (главнымъ  образомъ  во  Франц1и  въ  XVII  в.  при 

министр-Ь  Кольбер-Ь),  отразилось  и  на  обрабатывающей  промыт- 
ленности.  Въ  средн1е  в^ка  она  была  въ  рукахъ  мелкихъ  пред- 

принимателей (мастеровъ),  соединявшихся  въ  цехи.  Мастера 

обыкновенно  работали  для  м-Ьстнаго  рынка,  а  не  для  вывоза. 
При  забот-Ь  о  заготовлеши  товаровъ  для  вывозной  торговли 
нужно  было  расширить  производство,  и  правительства  стали  объ 

этомъ  тоже  много  заботиться,  покровительствуя  устройству  боль- 
шихъ мануфактуръ  денежными  субсидхями,  безпроцентными  ссу- 
дами, разнаго  рода  привилепями  и  устранешемъ  соперничества 

со  стороны  иностранныхъ  товаровъ.  Самыми  выдаюш,имися  пред- 
ставителями меркантилизма  были  въ  середин-Ь  XVII  в.  Кромвель 

въ  Англ1и  и  Кольберъ  во  Франц1и.  Его  именемъ  была  даже 
названа  и  самая  система  (кольбертизмъ). 

Государство  новаго  времени  стремилось  подчинить  себ-Ь,  не 
одну  промышленность  и  торговлю,  но  и  всЬ  друг1я  стороны 
обп^ественной  жизни.  Въ  XVII  и  XVIII  вв.  система  прави- 

тельственной опеки  достигла  наибольшаго  развитгя.  Въ  Герма- 
нш  даже  явилось  особое  обозначенхе  этой  системы  словомъ 

„полицейское  государство"   (РоИгехзиа!). 
131.  Борьба  между  отд-Ьльными  политическими   париями  въ 

Политиче-  эпоху  превращен1я  сословной  монархш    въ    абсолютную    сопро- 

ратура     вождалась  развитгемъ  разныхъ    политическихъ    ученгй  въ  лите- 
эпохи,     ратургь.  Такъ  какъ  эта  борьба  происходила  во  время  религ1оз- 

ной  реформащи  и  католической    реакши,  то  и  соотв-Ьтственная 

литература  приняла  богословскш    характеръ.  Во    второй    поло- 
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вип-Ь  XVI  в.  кальвинисты  во  Франщн  {Ланье),  въ  Шотландш 
(Бьюкананъ),  въ  Нидерландахъ  {Марнгтсъ  де  Сентъ-Агьдеюндъ), 

доказывали  въ  своихъ  сочинен1яхъ,  что,  посл-Ь  Бога,  верховная 
власть  принадлежитъ  народу,  который  поручаетъ  управлять  собою 

государю  лишь  подъ  изв'Ьстными  услов1ями  и  можетъ  взять 
у  него  это  право  обратно  въ  случа-Ь  неисполнен1я  имъ  договора. 
На  основан1и  этого  учен1я  и  состоялось  въ  Нидерландахъ  низ- 
ложен1е  Филиппа  П.  Это  же  учен1е  усвоили  въ  ХУП  в.  англш- 
сше  писатели  временъ  борьбы  парламента  со  Стюартами  {Мкль- 

тонъ).  1езуитск1е  политики  второй  половины  Х\*1  и  начала  ХУП  в. 
также  становились  на  точку  зргьнгя  народовласшгя;  но  когда 
абсолютизмъ  восторжествовалъ,  и  короли  стали  слушаться  папы, 

1езуиты  перем-Ьнили  точку  зр'Ьн1я.  Вообще  въ  католицизм-Ь  въ 
ХУП  в.  господствовало  учен1е  о  непосредственно  божественномъ 

происхожденги  королевской  власти.  Однимъ  изъ  наиболее  вид- 

ныхъ  представителей  посл'Ьдняго  взгляда  былъ  французскш  епи- 
скопъ  Боссюэтъ  (1627 — 1704),  авторъ  сочинешя  „Политика, 

извлеченная  изъ  собственныхъ  словъ  священнаго  писан1я". 
132*.  Абсолютная  монарх1я  ХУ1 — ХУНТ  в.  характеризуется, 

паконецъ,  развитгемъ  придворной  жизни.  Образцомъ  для  нея 

послужили  опять-таки  дворы  итальянскихъ  правителей  временъ 

ренессанса,  когда  даже  при  папскомъ  двор-Ь  устраивались  св-Ьт- 
ск1я  развлечен1я  и  появлялись  дамы.  Итальянск1е  государи  ХУ  в. 
были  покровителями  литературы  и  искусствъ.  Въ  ХУ1  в.  Игал1я 
сдЬлалась  законодательницею  модъ,  и  итальянсшй  языкъ  вошелъ 

во  всеоби;ее  употреблен1е,  какъ  впосл^дств1и  фрапцузск1й.  Одпимъ 

изъ  самыхъ  горячихъ  подражателей  итальянцевъ  былъ  француз- 
ск1й  король  Францискъ  I,  устроившш  свой  дворъ  по  итальян- 

скому образцу — съ  дамскимъ  обш,ествомъ  и  постоянными  раз- 
влечен1ями.  Во  второй  половин-Ь  ХУП  в.  французск1й  дворъ 
(при  Людовик-Ь  Х1У),  въ  свою  очередь,  сд'Ьла.ася  образцомъ  для 
подражан1я  въ  другихъ  государствахъ.  Съ  паден1емъ  политиче- 

ской жизни  литература  тоже  приня.га  придвохмый  характеръ, 

особенно  въ  ХУП  в.  во  Франщи,  гд'Ь  развился  такъ  называемый 
лоэюноклассицизмъ,  распространивш1йся  оттуда  въ  друпя  страны 
и  господствовавшей  еш,е  въ  ХУШ  в. 

Наибольшаго  развит1я  и  блеска  достигла  абсолютная  мопар- 
х1я  во  Франщи  ХУП  в.;  съ  самымъ  сильнымъ  сопротивленхемъ 
попытка  установлен1я  абсолютизма  встречена  была  въ  томъ  же 
стол'Ьт1и  въ  Англ1и. 

НОВАЯ   ИСТ0Р1Я.  7 
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П. 
133.  Въ  начал-Ь  ХУИ  в.  со  смертью    королевы    Елизаветы 

Причины    (1603)  въ  Англш  прекратилась  династ1я  Тюдоровъ,   и  престолъ столкнове- 

шя  Стюар-  перешелъ  къ  шотландской  династ1и  Стюартовъ  въ  лиц'Ь  сына 
товъ  съ  Мар1и  Стюартъ  1акова  У1,  который  сталъ  царствовать  въ  Англ1и 
томъ.  подъ  именемъ  ткова  1  (1603 — 1625).  Династ1я  эта  царство- 

вала зд-Ьсь  съ  небольшимъ  перерывомъ  до  конца  ХУП  в.  (1688), 
но  за  все  это  время,  да  и  потомъ  еще  н-Ьсколько  л-Ьтъ  въ 
начал-Ь  ХУШ  в.  (до  1707  г.),  Англ1я  и  Шотланд1я  оставались 
двумя  разными  государствами  съ  отд^Ьльными  парламентами  и 
вс^ми  другими  государственными  учрежден1ями.  Внутренняя 

жизнь  Англ1и  при  короляхъ  изъ  династ1и  Стюартовъ  характери- 
зуется сильною  политическою  и  релтгозною  борьбою.  Стюарты 

хот-^ли  царствовать  въ  Англ1и  столь  же  самовластно,  какъ  цар- 
ствовали и  Тюдоры,  но  у  нихъ  не  было  надлежащаго  ум-Ьнхя 

вести  свои  д-Ьла,  да  и  Англгя  въ  XVII  в.  была  уоюе  не  та,  чгьмъ 
была  въ  XVI  стол^тш.  Потомки  новыхъ  лордовъ,  обогатив- 

шихся на  счетъ  монастырскихъ  имуществъ,  стали  проникаться 
традищями  старой  англшской  аристократш,  отличавшейся  духомъ 
независимости,  а  развит1е  сельскаго  хозяйства,  промышленности  и 

торговли,  начавшееся  еще  при  Елизавет-Ь,  поднялосреднее  и  низ- 
шее дворянство  и  горожанъ,  что  въ  свою  очередь  содМствовало 

усиленш  нижней  палаты.  Роль  Англш  въ  защит-Ь  протестантизма 
и  культурные  усн-Ьхи  развивали  въ  нащи  гордое  самосознан1е, 
на  Стюартовъ  же  мног1е  смотр-Ьли,  какъ  на  иностранную  династш, 
вздумавшую  нападать  на  главныя  права  нацШу  которыя  Тю- 

доры уважали,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  въ  теорш.  Стюарты  ссы- 
лались на  божественное  происхожден1е  своей  власти,  считали 

себя  выше  законовъ,  говорили,  что  всЬ  права  парламента  лишь 

уступка,  сд'Ьланная  королями  народу  и  во  всякое  время  могу- 
щая быть  взятою  назадъ,  и  т.  п.  Соответственно  съ  этимъ  они 

и  вели  себя,  собирали  налоги,  не  вотированные  парламентомъ, 

и  нарушали  друпе  законы.  Во  вн'Ьшней  политике  они  тяготгьли 
къ  католическимъ  странамъ — къ  Иснанш  и  Франщи,  и  этимъ 
изм-Ьняли  нащональной  традицш,  создавшейся  при  Елизавете. 
Въ  церковномъ  отношен1и  они  старались  сближать  атлика- 
низмъ  съ  католицизмомъ  (а  потомъ  и  сами  перешли  въ  католи- 

цизмъ)  и  оспаривали  у  парламента  право  вм-Ьшиваться  въ  ихъ 
релипозныя  распоряженхя.  Все  это  происходило  какъ-разъ  тогда, 
когда  въ    странгь   усиливались    протестантскгя    стремлетя,  а 
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парламеншъ^  почувствовавъ  свою  силу,  желалъ  играть  бол-Ье  са- 
мостоятельную роль  какъ  въ  государственныхъ,  такъ  и  въ  цер- 

ковныхъ  д-Ьлахъ,  ссылаясь  на  то,  что  сама  реформащя  была 

произведена  съ  соглас1я  парламента.  Еще  въ  Х\*1  в.,  въ  числ-Ь 
„нонконформистовъ",  или  диссидентовъ,  т.-е.  лицъ,  не  подчиняв- 

шихся госу  дарствен  ной  церкви,  кром^  католиковъ,  были  пури- 
тане, д-Ьлившхеся  на  кальвинистовъ  и  сектантовъ.  Въ  XVII  в. 

пуританизмъ  усилился,  и  въ  то  время,  какъ  кальвинисты  хо- 
гЬли  приблизить  англиканскую  церковь  къ  пресвитерханизму, 
среди  сектантовъ  стало  господствовать  стремленхе  къ  полной 

свобода  личной  совгьсти  и  независимости  отдтльныхъ  религгоз- 

ныхъ  обгцинъ.  Стюарты  не  хот-Ьли  д-Ьлать  уступокъ  пуританамъ 
и  продолжали  ихъ  пресл-Ьдовать. 

Стремлен1е  Стюартовъ  къ  абсолютизму  и  реакцюнное  на- 
правлен1е  ихъ  церковной  политики  вызвали  противъ  нихъ  оппо- 

зицт  со  стороны  пс^ламента  и  пуританизма,  и  Англ1я  пе- 
режила въ  XVII  в.  дв'Ь  револющи,  которыя  находятся  въ  связи 

и  съ  религ1озной  реформащей,  характеризующей  XVI  в.,  и  раз- 
вит1емъабсолютизма,  завершающимся  въ  XVII  в. 

134*.  1аковъ  I  былъ  лично  челов'Ькъ  самый  незначительный,  ХаЕовъ  I. 
но  своими  высоком'Ьрными  словами  и  поступками  онъ  раздра- 
жилъ  противъ  себя  своихъ  подданныхъ.  Въ  самомъ  начал'Ь  цар- 
ствован1я  онъ  оттолкнулъ  отъ  себя  пуританъ,  заявивъ  на  ихъ 
просьбу  приблизить  англиканскую  церковь  къ  пресвитерханской, 

что  „гд'Ь  н'Ьтъ  епископовъ,  тамъ  н-Ьтъ  и  короля",  т.-е.  что 
епископатъ  связанъ  съ  самой  монарххей.  Своимъ  пресл-Ьдова- 
Н1ехмъ  католиковъ  онъ  до  такой  степени  и  ихъ  вооружилъ  противъ 

себя,  что  въ  ихъ  сред'Ь  составился  „пороховой  заговоръ"  съ 
ц'Ьлью  взорвать  на  воздухъ  здан1е  парламента,  когда  въ  немъ 
будетъ  король;  но  этотъ  заговоръ  былъ  во  время  открытъ 
(К) О 5).  Съ  парламеншомъ  1аковъ  I  тоже  ссорился  постоянно. 
Палата  общинъ  была  недовольна  непрерывными  нарушен1ями 

законовъ  и  пресл^Ьдован1емъ  пуританъ,  равно  какъ  и  вн-Ьшнею 
политикою  короля.  Одинъ  разъ  сов'Ьтники  1акова  I  были  привле- 

чены къ  парламентскому  суду,  и  лордъ-канцлеръ  Бэконъ  (велишй 
философъ)  былъ  приговоренъ  къ  наказанш  за  взяточничество,  а 

1аковъ  I  его  простилъ.  Въ  Герман1и  началась  тридцатил-Ьтняя 
война,  и  возобновилась  война  Испан1и  съ  Голландхей,  между 

гЬмъ,  какъ  1аковъ  I  собирается  женить  сына  па  испанской  прин- 
цесс4  и  сначала  совсЬмъ  не  помогалъ  н-Ьмецкимъ  протестантамъ; 
впосл-ЬдстЕхи  же,  когда  его  зять  Фридрихъ  Пфальцсшй  былъ  ли- 
шенъ  владЬн1й,    онъ  вмЬшался   въ  войну,  но    крайне    неум-као. 

7* 
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Парламенту  онъ  прямо  говорилъ,  что  всЬ  права  нащи  зависятъ  отъ 
одной  королевской  милости,  и  даже  своими  руками  вырвалъ  изъ 
книги  постановленш  ея  протестъ  противъ  новой  теор1и  короля. 

Члены  парламента  нижней  палаты  нер-Ьдко  даже  заключались  въ 
тюрьму. 

135.  Сынъ  Такова  I,  Карлъ  I  (1625 — 1649)  былъ  гораздо 
Правлеше  у^н-Ье  И  осмотрительн-Ье  своего  отца,  но  продолжалъ  ту  же  по- 
ДО  1640  г.  литику,  причемъ  думалъ,  что  въ  государственныхъ  дълахъ  мо- 

жетъ  давать  об-Ьщатя  съ  нам'Ьренхемъ  не  исполнять  ихъ,  когда 
это  выгодно  и  удобно.  Въ  первые  годы  своего  царствованхя  онъ 

три  раза  созывалъ  парламентъ,  но  встр-Ьчалъ  одно  недов'Ьр1е  и 
сопротивлен1е.  Между  прочимъ,  онъ  началъ  войну  съ  Францхей^ 
но  велъ  ее  крайне  неудачно.  Парламентъ  критиковалъ  дМств1я 

правительства  и  особенно  нападалъ  р^зко  на  легкомысленнаго  коро- 

левскаго  сов-Ьтника^  Бекингэма,  бывшаго  еще  фаворитомъ  Такова  I. 
Особенно  важенъ  парламентъ  1628  г.,  который  заставилъ 
Карла  I  утвердить  пешик^гю  о  правахъ,  перечислявшую  всЬ 

права  об-Ьихъ  палатъ  и  вольности  нацти,  въ  томъ  числ-Ь  и  свободу 
подданныхъ  отъ  произвольныхъ  арестовъ  и  чрезвычайныхъ  су- 
довъ.  Эта  петищя  была  какъ-бы  второю  великою  хартгей  воль- 

ностей, Карлъ  I  р-Ьшился,  однако,  не  исполнять  своего  об'Ьщан1я, 
распустилъ  парламентъ  и  н-Ькоторыхъ  его  членовъ  посадилъ  въ 
тюрьму.  Посл-Ь  этого  онъ  началъ  правишь  страною  безъ  парла- 

мента, что  продолжалось  одиннадгщть  лгьшъ  (1629  — 1640), — 

случай  безнрим-Ьринй  въ  истор1и  Англ1и.  Главными  сов-Ьтниками 
Карла  I  сд-Ьлались  графъ  Страффордъ  и  арх1епископъ  кентер- 
бершсшй  Жоудъ.  Первый  назывался  до  пожалован1я  ему  граф- 
скаго  титула  Томасомъ  Вентвортомъ  и  въ  прежнихъ  парламен- 

тахъ  нападалъ  на  неум-Ьлую  политику  Бекингэма,  но  когда  по- 
следит былъ  убитъ  однимъ  изъ  недовольныхъ  его  д-Ьйствхями, 

Вентвортъ  сблизился  съ  Карломъ  I,  сд'Ьлался  его  нам']Ьстникомъ 
въ  Ирланд1и  и  сталъ  набирать  тамъ  армш  для  поддержан1я  ко- 

ролевской власти.  Это  былъ  абсолютистъ,  желавшхй  установить 
въ  Англ1и  так1е  же  порядки,  как1е  вводились  въ  это  время  на 

материк-Ь,  и  считавшш  для  этого  нужнымъ  им-Ьть  большую  воен- 
ную силу.  Онъ  былъ,  однако,  противъ  всякой  религ1озной  исклю- 

чительности, тогда  какъ  другой  сов'Ьтникъ  Карла  I,  Лоудъ^ 
наоборотъ,  пресл^довалъ  пуританъ  и  старался  приблизить  дог- 

маты и  обряды  англиканской  церкви  къ  католицизму.  За  все 

это  время  Карлъ  I  собиралъ  деньги  безъ  разрттенгя  ')трла- 
мента,  объявляя  принудительные  займы  или  посвоему  толкуя  за- 

коны.   Напр.,    прежде    прибрежныя  графства  въ  военное  время 
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платили  на  содержае1е  флота  особую  подать,  которую  Карлъ  I 
распространилъ  теперь  въ  совершенно  мирное  время  на  всю 

Англ1ю  съ  ц'Ьлью  создать  сухопутную  арм1ю.  Одинъ  изъ  членовъ 
прежнихъ  парламентовъ,  богатый  помЪщикъ  Гэмпдет,  уже  раньше 
отказывавш1йся  давать  деньги  подъ  видомъ  займа  и  за  это  нопла- 
тивш1йся  тюрьмой,  не  захотЬлъ  внести  и  эту  корабельную  подашь. 
Король  предалъ  его  тогда  суду,  признавшему  его  виповнымъ. 

Гэмпденъ  и  мнопе  друг1е  его  единомышленники  хот-Ьли  посл-Ь- 
довать  прим-Ьру  гонимыхъ  пуританъ  и  переселиться  въ  амери- 
канск1я  колонш  Англ1и,  но  Карлъ  I  запретилъ  эмиграц1ю.  Пра- 

вительство боролось  съ  ослушниками  его  воли  разными  противо- 
законными средствами,  посылая  къ  нимъ  военные  постои  и  под- 

вергая ихъ  чрезвычайнымъ  судамъ  („верховная  коммисс1я"  и 
„зв^Ьздная  па.1ата"),  которые  приговаривали  ихъ  къ  тюрьме, 
выставк-Ь  у  позорнаго  столба,  отр'Ьзыван1ю  ушей,  конфискащи 
имуществъ  и  т.  п.  Повидимому,  система  Страффорда,  совЪтовав- 

шаго  идти  „напроломъ",  торжествовала,  но  скоро  встр-Ьтились 
и  затруднен1я. 

136.  И  Хаковъ  I,  и  Карлъ  I  ненавид'кзи  шотландскую  пре-  ̂ Потланд- 
свитер1анскую  церковь  и  старались  приблизить  ее  къ  англика-  сташе. 
низму.  Хаковъ  I  возстановилъ  въ  ней  епископатъ,  а  при  КарлЬ  I 
Лоудъ  составилъ  для  П1отланд1и  новую  литурпю,  приближенную 

къ  англиканской.  Когда  эту  литурпю  въ  первый  разъ  стали  слу- 

жить въ  эдинбургскомъ  собор-Ь,  она  была  встр'Ьчена  протестомъ 
со  стороны  молящихся  (1637),  и  скоро  въ  стран'Ь  образовался 
нагтнальный  союзъ  для  защиты  пресвишергапства  въ  его  чистомъ 

'видгь.  Началось  возстанге,  которое  Страффордъ  и  Лоудъ  сов-Ьто- 
вали  Карлу  I  подавить  силою.  Однако,  это  оказалось  не  такъ- 

то  легкимъ,  т'Ьмъ  бол-Ье,  что  англичане  сочувствовали  шотланд- 
цамъ,  и  даже  солдаты,  среди  которыхъ  было  много  пуританъ, 

не  хот']§ли  идти  на  „епископскую  войну".  Они  нер'Ьдко  убивали 
офицеровъ,  которыхъ  заподозривали  въ  папизм-Ь,  и  лома.ш  вну- 

треннее убранство  англиканскихъ  храмовъ.  Денегъ  у  Карла  I  не 

было,  и  волею-не-волею,  не  им'Ья  возможности  справиться  съ  шот- 
ландцами, онъ  долженъ  былъ  созвать  парламентъ  какъ-разъ  въ 

такой  моментъ,  когда  и  въ  Англ1и  начиналось  сильное  брожен1е. 
Парламентъ  собрался  весною  1640  г.,  и  въ  него  поступила  масса 

петищй  изъ  графствъ  и  городовъ  о  прекраш,ен1и  злоупотребле- 
н1й.  Одновременно  съ  этимъ  стали  печататься  въ  большомъ 

количестве  политическгя  брошюры^  и  пуританск1я  пропов-Ьди  сде- 
лались см'Ьл'Ье.  Собранный  парламентъ  объявилъ,  что  дастъ  ко- 

ролю   субсид1и,    если   онъ  прекратитъ    нарушев1е  законовъ;    но 
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Карлъ  I  въ  ответь  на  это  распустилъ  парламентъ.  Онъ  попро- 
бовалъ-было  получить  соглас1е  на  налоги  отъ  одной  верхней  па- 

латы, но  лорды  ему  заявили,  что  не  им^Ьютъ  права  это  сд'Ь- 
лать.  Тогда  осенью  1640  г.  Карлъ  снова  созвалъ  парламентъ, 
который  сд-блался  въ  ис^ор1и  изв-Ьстнымь  подъ  назван1емъ  долгаго. 

137.  Сначала  въ  долгомъ  парламент-Ь  не  было  разд^лен1я 

'^ламентъ^  на  парт1и,  и  всЬ  единодушно  требовали  отмтьны  злоупотре- 
бленгй  и  наказашя  ихъ  виновниковъ.  Нижняя  палата  обвинила 

Страффорда  въ  государственной  изм^н'Ь,  издавъ  спец1альиый  за- 
конъ,  подводившш  его  дМствая  и  планы  подъ  это  понят1е,  и  верх- 

няя палата  приговорила  Страффорда  къ  смертной  казни.  Карлъ  I, 
об-Ьщавыш  своему  советнику,  что  ни  одинъ  волосъ  не  падетъ  съ  его 
головы,  т-Ьмъ  не  мен-Ье,  чтобы  не  ссориться  съ  парламентомъ, 
утвердилъ  приговоръ,  и  Страффордъ  былъ  казненъ.  (Позднее  и 
Лоудъ  подвергся  смертной  казни).  Чрезвычайные  суды  были  уни- 

чтожены, корабельная  подать  объявлена  незаконною.  Король  со- 
гласился не  распускать  этотъ  парламентъ  безъ  собственнаго  его 

на  то  соглас1я,  и  об^щалъ  впредь  созывать  парламентъ,  по  край- 

ней м-Ьр-Ь,  разъ  въ  три  года.  Онъ  сд-Ьлалъ  уступки  и  шотланд- 
цамъ,  для  чего  самъ  'Ьздилъ  въ  Шотландш.  Скоро,  однако,  въ 
долгомъ  парламент-Ь  произошло  ралдгьленге  на  партги.  Одни 
находили  сд'Ьланныя  уступки  достаточными,  друпе  говорили,  что 
королю  дов-Ьрять  нельзя,  и  требовали  новыхъ  гарант1й.  Между 
прочимъ,  разноглас1е  касалось  главнаго  начальства  надъ  войскомъ. 

Д'Ьло  въ  томъ,  что  въ  Ирландш  католическое  населен1е,  не 
сдерживаемое  бол-Ье  властною  рукою  Страффорда,  подняло  воз- 
стан1е,  требуя  и  себ^  уступокъ.  Ирландцы  придали  своему  д'Ьлу 
характеръ  защиты  католицизма,  и  парламентъ  р-Ьшилъ  подавить 
это  движен1е.  Но  т-Ь  члены,  которые  не  доверяли  королю,  не 
хотели  отдавать  въ  его  распоряжен1е  армш,  назначавшуюся 
для  борьбы  съ  ирландцами,  тогда  какъ  друг1е  члены  указывали, 
что  военными  силами  страны  по  закону  всегда  распоряжался 
король.  Главными  сторонниками  расширен1я  правъ  парламента 

были  Пимъ  и  Гэмпденъ.  Они  жблали,  чтобы  королевск1е  сов-Ьт- 
ники  (министры)  зависЬли  отъ  парламента, — и  хлопотали  о  цер- 

ковныхъ  преобразован1яхъ  въ  пуританскомъ  дух-Ь.  Притомъ  эти 
реформы  должна  была,  по  ихъ  мн-Ьнш,  произвести  особая  духовная 
коммисс1я,  назначенная  парламентомъ.  Большинство  нижней  па^ 
латы,  хотя  •  и  не  особенно  значительное,  было  за  расширенхе  „  при- 

вилегш"  парламента,  а  за  сохранеше  „прерогативы"  короны  въ 
прежнемъ  вид-Ь  высказалось  лишь  меньшинство,  но  и  оно  осуждало 
стремлен1е  къ  абсолютизму  и  отстаивало  конститущю.  Изъ  пар- 
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ламента  это  разд^ленхе  на  дв^  партш  распространилось  и  на 
нацпо.  Въ  скоромъ  времени  явились  и  особыя  назван1я  для  пар- 

тш— кавалеры  и  круглоголовые.  Къ  первой  парт1и  принадлежали 
высшая  знать  и  защитники  англиканской  церкви,  а  также  боль- 

шинство паселен1я  въ  северо-западной  части  Англш,  ко  второй — 
горожане  и  сторонники  пуританизма,  сильные  преимущественно 

на  юг-Ь  и  восток-Ь.  Самыя  к.1ички  показывали  на  бол-Ье  аристо- 
кратическш  характеръ  одной  парт1и  и  на  пуританскш  характеръ 
другой:  пуритане  совсЬмъ  коротко  стригли  волосы,  а  кавалеры 
высшаго  общества  ихъ  носили  длинными. 

138.  Въ  1642  г.   дгьло    догало    до    вооруженнаго   сшолкно-  Междоусоб- 
-^^  нал  воина 

венгя.  Однажды  Карлъ  1,  окруженный  солдатами,  явился  въ  па-  въ  Англш. 
лату  общинъ,  чтобы  лично  арестовать  Пима,  Гэмпдена  и  трехъ 

другихъ  членовъ,  которыхъ  онъ  р^Ьшился  обвинить  въ  изм^н-Ь. 
Обвиняемые  узнали  объ  этомъ  раньше  и  скрылись.  Поступокъ 
короля,  ЯВЛЯВШ1ЙСЯ  н^рушен1емъ  правъ  парламента,  безъ  соглас1я 
котораго  члены  его  не  могли  подвергаться  аресту,  вызвалъ  страш- 

ное раздражен1е  и  въ  палат-Ь,  и  въ  столиц'Ь.  Решено  было  даже 
съ  торжествомъ  возвратить  Пима,  Гэмпдена  и  ихъ  товарищей 

на  ихъ  м-Ьста  въ  палат-Ь.  Тогда  Карлъ  I  оставилъ  Лондонъ  и 
пере'Ьхалъ  въ  Хоркъ,  куда  за  нимъ  посл-Ьдовали  большинство  лор- 
довъ  и  н-Ькоторая  часть  палаты  общинъ.  Сначала  между  обеими 
сторонами  велись  еще  переговоры,  но  Карлъ  I  отвергъ  всЬ  тре- 
бован1я  парламента.  Началась  междоусобная  война  короля  съ 
парламептомъ.  Карлу  I  оказали  помощь  ирландск1е  католики,  а 

парламентъ,  по  сов-Ьту  Пима,  заключилъ  „лигу  и  ковенантъ"  съ 
Шотландцами,  обязавшись  ввести  въ  Англ1и  пресвитер1анское 

устройство  церкви.  Поб-^ждали  на  нервы хъ  порахъ  кавалеры, 
ум-Ьвшхе  лучше  влад-^ть  оруж1емъ,  т'Ьмъ  бол-Ье,  что  парламент- 

ская арм1я  состояла  изъ  разнаго  сброда;  но  во  время  войны  на 

сцену  выступила  новая  сила,  въ  конц-Ь  концовъ  доставившая 
поб-Ьду  парламенту. 

139.  Въ  числ-Ь    членовъ   долгаго  парламента  былъ  Оливеръ  Кромвель  и 
Кромвель^    потомокъ    „молота    монаховъ     и  двоюродный    братъ 

Гэмпдена.  Прежде  онъ  велъ  жизнь   пом-Ьщика,    занятаго    сель- 
скимъ  хозяйствомъ,  но  уже  съ  молодости  былъ  ревностнымъ  пу- 
ританиномъ.  Въ  начал"!  междоусобной  войны  онъ,  затративъ  много 
своихъ  денегъ,  организовалъ  два  кавалершскихъ  полка,  въ  ко- 

торые бралъ  исключительно  людей,  изв-Ьстныхъ  своей  релгагоз- 
носшью  и  строгостью  нравовъ.  Это  были  почти  исключительно 
сектанты-индепенденты  изъ  фермеровъ,  ремесленниковъ  и  мел- 
кихъ  торговцевъ,  смотр'Ьвш1е  на  войну  съ  Карломъ  I,  какъ  на 
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исполненхе  воли  Бож1ей,  и  въ  сражен1яхъ  проявлявш1е  такую 

стойкость  и  отвагу,  что  враги  ихъ  назвали  „жел-Ьзнобокими".  Среди 
этихъ  воиновъ  Кромвеля  были  послгьдователи  разныхъ  сектъ  — 

и  анабаптисты,  и  „люди  пятой  монархш",  ожидавш1е  тысячел-Ьт- 
няго  царства  1исуса  Христа,  и  разные  друг1е  „святые",  но 
вождь  не  д-Ьлалъ  между  ними  различ1я  и  даже  давалъ  офицер- 
ск1я  должности  простолюдинамъ.  Ему  удалось  настоять  въ  пар- 

ламент-Ь,  чтобы  и  вся  арм1я  была  составлена  такимъ  же  образомъ, 
и  когда  это  случилось,  кавалеры  скоро  были  побеждены,  и  Карлу  I 
оставалось  только  одно  —  спасаться  б-Ьгствомъ.  Онъ  б'Ьжалъ  къ 
шотландцамъ,  но  былъ  ими  выданъ  англичанамъ  (1645). 

140.  Теперь  въ  парламентгь  преобладалъ  пресвитерганизмъ, 

Превраще-  ̂ 0  армгя  была  индепендепшская.   Парламентъ  со  страхомъ  смо- Н1Я  Англш  V  -.  тЧ 

въ  респуб-  тр'Блъ  на  сооственнос  свое  войско.  Вступивъ  въ  переговоры  съ 
^ику.  пл^ннымъ  королемъ  на  счетъ  условш  мира,  онъ  шелъ  теперь  на 

уступки  и  настаивалъ  главнымъ  образомъ  лишь  на  томъ,  чтобы  го- 
сударственною церковью  Англ1и  былъ  признанъ  со  стороны  короля 

пресвитер1анизмъ;  но  индепендентская  арм1я  и  слышать  объ  этомъ 

не  хот-Ьла,  требуя  свободы  личной  сов']Ьсти  и  полной  независи- 
мости каждой  религ1озной  общины.  Къ  этому  еще  присоединилось 

недовольство  арм1и  на  пеплатежъ  жалован1я  и  на  нам-Ьренхе  пар- 

ламента послать  ее  усмирять  Ирланд1ю.  Д-Ьло  дошло  до  новаю 
междоусобгя  —  на  этотъ  разъ  между  жителями  Лондона  и  юж- 
ныхъ  графствъ,  пытавшимися  защищать  парламентъ,  и  арм1ей. 

Поб-Ьда  осталась  за  последнею,  и  тогда  совершилась  „очистка" 
парламента,  какъ  было  названо  изгнаше  изъ  него  солдатами 

наибол-Ье  вл1ятельныхъ  пресвитер1анъ.  Лослгь  этого  парламентъ 
состоялъ  лишь  изъ  единомышленниковъ  армги,  и  оставпйеся  въ 

немъ  члены  р-Ьшили  судить  Карла  I  „за  шж'^т  и  возбужден1е 

междоусоб1я " .  Палата  лордовъ  отказалась  отъ  этого,  и  тогда 
былъ  назначенъ  для  этого  особый  судъ,  который  и  приговорилъ 

Карла  I  къ  смертной  казни.  Черезъ  н-Ьсколько  дней  посл'Ь  при- 
веденхя  въ  исполненге  этого  приговора  были  формально  отм'Ь- 
нены  въ  Англ1и  и  королевская  власть,  и  палата  лордовъ,  и 
Атлгя  превратилась  въ  республику  (1649). 

141*.  Англшская  республика  была  д'Ьломъ  одной    индепен- 

д-Ьятели  и  дентской  партш,  стоявшей  во  глав^  вооруженной    силы.    Защи- 
англшской  щая    свободу    совтьсши  въ  д-Ьлахъ  в-Ьры,  индепенденты  въ  поли- 

республики, тическомъ    отношен1я    стояли    на    точк'Ь  зр-Ьптя  народовластгя, 
т. -е.  учен1я   о  принадлежности  верховной  власти  народу,  выста- 
вленнаго  еще   въ  XVI  в.  кальвинистами.  Въ  повой   республик'^ 

законодательная  власть  сохранялась  за  остаткомъ  („охвостьемъ") 
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долгаго  парламента,  а  исполнительная  вручена  была  государ- 
ственному совету.  Въ  немъ  занималъ  должность  государствен- 

наго  секретаря  Мильтонъ  (1608 — 1674),  прославившшся  глав- 

нымъ  образомъ,  какъ  поэтъ.  Поздн'Ье  онъ  написалъ  знаменитую 

свою  поэму  „Потерянный  рай",  проникнутую  суровою  релипоз- 
ностью  пуританизма.  Въ  эпоху  долгаго  парламента  онъ  д-Ьйство- 
валъ  главнымъ  образомъ  въ  качеств-Ь  политическаго  писателя, 
отстаивавшаго  религ10зную  и  политическую  свободу.  Когда  въ 

парламент-Ь  господствовали  пресвитер1ане,  желавш1е  ввести  стро- 
гую цензуру,  Мильтонъ  отстаивалъ  свободу  печати  въ  своей 

„Ареопагитик'Ь",  а  посл-Ь  установлен1я  республики  онъ  писалъ 
противъ  сторонпиковъ  Карла  I  и  защищалъ  англшсшй  народъ 

въ  ц-Ьломъ  ряд-Ь  политическихъ  трактатовъ.  Въ  нихъ  онъ  стоялъ 
на  точк-Ь  зр'Ьн1я  народовласт1я,  утверждая,  что  челов^Ькъ,  со- 

зданный по  образу  и  подобию  Бож1ю,  призванъ  властвовать,  а 

не  повиноваться.  Онъ  защищалъ  и  свободу  сов-Ьсти,  въ  пользу 
которой  другой  индепендентскш  писатель  {Вэнъ)  приводилъ  то 
соображенхе,  что  Хисусъ  Христосъ,  кровью  своею  искупивш1й  все 

челов'Ьчество,  сд'Ьлался  единственнымъ  господиномъ  и  судьею 
надъ  сов-Ьстью  людей.  Подобный  взглядъ  на  свободу  сов'Ьсти  за- 

щищалъ и  вождь  индепендентовъ  Кромвель,  но  онъ  не  былъ 
сторонникомъ  народовласт1я,  считая  необходимымъ  существованте 

независимаго  отъ  народа  правителя  рядомъ  съ  народными  пред- 
ставителями, составляющими  парламентъ.  Впрочемъ,  подъ  наро- 

домъ  Мильтонъ  разум-Ьлъ  лишь  бол-Ье  зажиточные  классы  обще- 
ства, а  не  народныя  массы.  Кромвель  тоже  стоялъ  за  то,  чтобы 

политическими  правами  пользовались  лишь  т-Ь  общественные 
классы,  которые  и  раньше  были  представлены  въ  палате  общинъ. 

Между  т'Ьмъ  среди  индепендентовъ  образовалась  партгя  „левел- 

леровь"" ,  или  уравнителей^  которая  хот-Ьла  добиться  полной  по- 
литической равноправности,  т. -е.  чтобы  всЬ  взрослые  англичане 

могли  выбирать  въ  парламентъ.  Они  готовы  были  употребить 
силу,  чтобы  осуществить  свои  требован1я,  но  были  подавлены 

Кромвелемъ,  не  желавшимъ  такой  нерем-Ьны.  Еще  мен-Ье  раз- 

д'Ьлялъ  онъ  стрем лен1я  у^ людей  пятой  монархги^  и  другихъ  ми- 
стическихъ  сектъ,  пропов'Ьдовавшихъ  устранен1е  всякихъ  властей 
или  общность  имуществъ.  Вообще  англ1йское  сектантство  въ  со- 
роковыхъ  и  пятидесятыхъ  годахъ  Х\11  в.  отличалось  бурнымъ, 

революцюннымъ  характеромъ,  но  впосл-Ьдстихи  англ1йск1я  секты 
превратились  въ  мирныя  и  спокойныя  общины,  среди  которыхъ 

даже  стало  господствовать  учен1е  о  непротивлея1и  злу  и  о  гр-Ь- 
ховности    войны,    военной    службы  и  т.  п.  Такое    превращен1е 
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наприм'Ьръ,  возникшая  въ  это  время  секта  квакеровъ 
(трясучекъ),  которые  особенно  развили  учен1е  о  внутреннемъ 
откровен1и. 

142.  Въ  эпоху  республики  насшоягцимъ  правишелемъ  Лнглги 

Кромвеля^  с^^.'^й^'^сл  Кромвель,  какъ  военный  вождь  индепендентовъ,  хотя 
онъ  и  не  сразу  былъ  признанъ  главою  государства.  Челов'Ькъ, 
одаренный  проницательнымъ  умомъ  и  несокрушимой  энерг1ей,  ув-Ь- 
ренный  въ  правоте  своихъ  взглядовъ  и  въ  томъ,  что  онъ  лишь  испол- 
няетъ  волю  Божш,  честолюбивый  и  не  всегда  разборчивый  въ 
средствахъ,  онъ  высоко  держалъ  знамя  атлшской  республики 
во  вмьшней  политикгь.  Ирланд1я  была  имъ  усмирена,  и  ея  на- 
селен1е  жестоко  наказано  конфискац1ей  чуть  не  половины  земель. 
Шотландцы  признали  своимъ  королемъ  сына  Карла  I  (Карла  II) 
и  даже  вторглись  въ  Англ1ю,  но  Кромвель  разбилъ  ихъ  и  подчи- 

нилъ  Шотландш.  За  этимъ  посл-Ьдовала  ноб-Ьдоносная  война  съ 
Голланд1ей.  По  настоянш  Кромвеля,  долг1й  парламентъ  издалъ 
особый  законъ  о  мореплаван1и  подъ  назван1емъ  навтацгоннаго 

акта,  запрещ,авшш  привозить  въ  Англш  товары  на  корабляхъ, 
которые  не  принадлежали  англичанамъ  или  странамъ,  откуда 

эти  товары  происходили  (1651).  Эта  меркантилистическая  м'Ьра 
наносила  ударъ  Голланд1и,  перевозившей  на  своихъ  корабляхъ 

чуж1е  товары.  Между  об-Ьими  республиками  началась  война, 
посл-Ь  которой  голландцы  должны  были  подчиниться  навигащон- 
ному  акту.  Уже  занимая  постъ  протектора,  Кромвель  въ  союз-Ь 
съ  Франщей  велъ  усп-Ьшную  войну  съ  Испашей,  причемъ  Англ1я 
завоевала  Дюнкирхенъ  и  островъ  Ямайку.  Во  всей  Еврон-!  про- 

тестанты смотргьли  на  Кромвеля,  какъ  на  своего  защитника, 
и  онъ  даже  хлопоталъ  передъ  католическими  государствами  за 

в-Ьротерпимость  для  ихъ  протестантскихъ  подданныхъ.  Ему  го- 
товы были  даже  приписывать  самые  гранд! озные  планы  —  обра- 

зован1е  протестантскаго  союза  для  борьбы  съ  Габсбургами,  по- 

мош,ь  Венещи  противъ  турокъ  и  завоеван1е  об'Ьихъ  Инд1й. 
Внутренняя  жизнь  англшской  республики  не  соотв-Ьтствовала 

этимъ  вн'Ьшним'ь  усп-Ьхамъ.  Громадное  большинство  нащи  под- 
чинялось республики?,  но  ей  не  сочувствовало.  Св'Ьтская  и  духов- 

ная аристократ1я  и  средше  классы  стояли  на  сторон-Ь  прежней 
конститущи,  да  и  остальная  нащя  тяготилась  новымъ  порядкомъ,  ко- 

торый не  обезпечивалъ  ни  спокойств1я,  ни  свободы.  Въ  арм1и  тоже 
были  недовольны  долгимъ  парламентомъ,  не  желавшимъ  разойтись 

и  назначить  новые  выборы,  и  Кромвель  р-Ьшился  его  разогнать. 
Однажды,  въ  1653  г.  онъ  лично  явился  въ  засЬданхе  съ  солда- 

тами,   произнесъ    грозную    р-Ьчь,    наполненную   упреками,  обви- 
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нен1ями  и  даже  бранью,  и  есть  члены  парламента  были  насильно 

удалены.  Посл-Ь  этого  былъ  созванъ  новый  парламентъ  изъ  наи- 
более видныхъ  д-Ьятелей  индепендентской  парт1и,  предпринявшш 

разпыя  реформы  и  приготовивш1й  новую  конститущю.  Законо- 
дательная власть  оставалась  за  парламентомъ,  въ  которомъ  должно 

было  быть  460  членовъ  (400  отъ  Англ1и,  по  30  отъ  Шотланд1и 
и  Ирланд1и)^  а  исполнительная  власть  поручалась  Кромвелю  съ 

титул омъ  протектора  (поздн'Ье  ему  дали  право  назначить  себ'Ь 
преемника).  Первый  же  парламентъ  и  протекторъ  разошлись 

въ  пониман1и  копститущи.  Кромвель  распустилъ  его  и  н-Ькоторое 
время  правилъ,  опираясь  па  одну  арм1ю.  Эта  военная  диктатура 

получила  даже  подоб1е  организац1и,  и  Англ1я  была  разд'Ьлена  на 
несколько  округовъ,  во  глав-Ь  которыхъ  были  поставлены  гене- 
ралъ-майоры.  Но  Кромвель  понималъ,  что  не  для  того  англичане 
вступили  въ  борьбу  съ  Карломъ  I,  чтобы  придти  къ  деспотизму 
армш  и  платить  на  ея  содержан1е  деньги  безъ  соглас1я  ихъ 

представителей.  Въ  стран-Ь  все  сильн-Ье  и  сильн-Ье  желали  воз- 
вращен1я  къ  старой  конститущи.  Когда  Кромвель  опять  собралъ 

парламентъ,  въ  немъ  уже  прямо  р-Ьшили  возстановить  прежнее 
устройство  и  предложили  протектору  возлолгить  на  себя  коро- 

левскую корону.  Хорошо  зная  республиканское  настроен1е  ар- 
мхи,  Кромвель  отказался  отъ  короны.  Многхе  офицеры  прямо  го- 

ворили, что  не  допустятъ  возстановленхя  монархш. 

143.  Когда  вскор-Ь  посл-Ь  этого  Кромвель  умеръ  (1^58),  ̂ ^^^^*^Р*^^ 
оставивъ  протекторство  сыну  своему  Ричарду,  между  парламен- 

томъ и  арм1ей  опять  начались  раздоры.  Новый  протекторъ  былъ 
устраненъ,  между  отдельными  военачальниками  произошла  борьба 

за  власть,  и  одинъ  изъ  нихъ,  генералъ  Монкъ,  ргьшилъ  произ- 
вести реставрацгю  Стюартовъ.  Онъ  запялъ  Лондонъ  и  добился 

при  помощи  остатковъ  долгаго  парламента,  чтобы  былъ  со- 

званъ „свободный  парламентъ".  Въ  последнемъ  громадное  боль- 
шинство решило  призвать  на  престолъ  сына  Карла  I,  который 

жилъ  въ  то  время  на  материке.  Съ  своей  стороны,  будущш 
Еарлъ  II  поспёшилъ  ирх^хать  въ  Голланд1ю  и  оттуда  прислалъ 

въ  парламентъ  манифестъ  съ  об^щанхемъ  амнист1и  и  веротер- 
пимости. Тогда  парламентъ  сд^лалъ  постановлен1е,  по  кото- 

рому высшее  правлен1е  должно  было  принадлежать  въ  полномъ 
соглас1и  съ  старыми  законами,  королю,  палате  лордовъ  и  палате 
общинъ  (1660).  Реставращя  Стюартовъ  возвращала  Анит  къ 
тому  положенгю,  въ  какомъ  она  была  въ  первые  годы  долгаго 
парламента^  т.-е.  до  начала  междоусоб1я.  Возстановлен1е  монархш 
сопровождалось  и  возстановлен1емъ  англиканской  церкви.  Арм1я, 
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въ  которой  никто  не  могъ  заменить  Кромвеля  и  которую  об-Ь- 
щано  было  вознаградить,  должна  была  подчиниться,  и  съ  реста- 
вращей  Стюартовъ  окончился  бурный  перходъ  англ1йскаго  сек- 

тантства. Отъ  временъ  господства  пуританъ  до  сихъ  поръ,  однако, 

остались  въ  Англ1и  нгькоторыя  бытовыя  черты — главнымъ  обра- 
зомъ  строгое  празднован1е  дня  Господня  по  образцу  ветхозавет- 

ной субботы.  Съ  другой  стороны,  пуританская  строгость  вызвала 

и  реакщю,  и  англшское  общество  временъ  реставращи  отлича- 
лось скоргье  легкомысленною  веселостью,  прим^ръ  которой  пода- 

валъ  самъ  Карлъ  П.  Сектантамъ  не  удалось  осуществить  свои 
политическ1я  и  соц1альныя  идеи,  расходивш1яся  съ  сознан1емъ 
громаднаго  большинства  нац1и.  ВсЬ  реформы  револющонной 
эпохи  и  между  ними  преобразован1е  выборовъ  въ  палату  общинъ 
пали,  и  Англ1и  пришлось  ждать  около  170  л^тъ  парламентской 

реформы,  потребность  которой  уже  чувствовалась  въ  середин-^Ь 
ХУЛ  в.  Одно  только  постаповлен1е  временъ  Кромвеля  было  возоб- 

новлено Карломъ  II:  это  было  окончательное  прекращен1е  фео- 
дальнаго  права  короля  надъ  пом-Ьщичьими  землями. 

144.  При  сыновьяхъ  Карла  I,  царствовавшихъ  одинъ  за 

Ца|^ст»о«^«^«  другимъ  въ  Англш,  Еарлгь  Л  (1660  — 168 5)  и  Таковть  11(1685— 
1688)  борьба  между  королевской  властью  и  парламентомъ  во- 

зобновилась. Первый  парламентъ  Карла  II,  избранный  во  время 
реакщи  противъ  пуританизма,  отличался  преданностью  королю, 

за  что  тотъ  не  распускалъ  его,  т. -е.  не  пазначалъ  новыхъ  выборовъ 
въ  течеши  восемнадцати  л^тъ.  Парламентъ  даже  не  исполнилъ 

об-Ьщанш  Карла  II,  предавъ  суду  и  казни  н-Ькоторыхъ  деятелей 
долгаго  парламента  и  возобновивъ  пресл-Ьдованхя  противъ  пури- 

танъ. Самъ  Карлъ  II  былъ  не  прочь  допустить  в-Ьротерпимость, 
желая  облегчить  положенхе  католиковъ,  которымъ  онъ  сочувство- 
валъ.  Мало-по-малу,  однако,  и  этотъ  парламентъ  сталъ  себя 
вести  такъ,  что  возбудилъ  противъ  себя  неудовольствхе  Карла  П. 
Король  любилъ  веселую  и  даже  разгульную  жизнь,  стоившую 
много  денегъ,  а  нижняя  палата  не  особенно  была  щедра  на 

субсид1и.  Кром-Ь  того,  внешняя  политика  Карла  II  не  нрави- 
лась парламенту.  Въ  его  царствоваше  сильно  возвысилась  Фран- 

щя,  которая ,  стремилась  господствовать  надъ  другими  государ- 
ствами и  повсюду  доставить  торжество  католицизму.  Нуждаясь  въ 

деньгахъ,  Карлъ  II  совсгьмъ  подчинился  французскому  королю  Людо- 
вику XIV,  платившему  ему  денежную  пенсш,  но  зато  добился  отъ 

него  об-Ьщанхя  военной  помощи  противъ  своихъ  собственныхъ  под- 
данныхъ  въ  случае  ихъ  неповиновен1я.  Безъ  всякой  пользы  для 

себя  Англ1я    помогала    Франц1и  въ  ея  завоевательной  политик-Ь 
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того  времени.  Въ  парламент-Ь  и  въ  нащи  попрежнему  боялись 
католическихъ  заговоровъ,  почему  въ1673г.  иарламентъ  издалъ 

такъ  называемый  актъ  о  присяггь  (1е81:-ас1;),  по  которому  госу- 
дарственный и  общественный  должности  могли  заниматься  только 

людьми,  присягавшими  въ  томъ,  что  признаютъ  короля  главою 

церкви  и  не  в-Ьрятъ  въ  пресуществлеше,  и  причащавшимися  по 
англиканскому  обряду.  Въ  силу  этого  закона  вынужденъ  былъ 

сложить  съ  себя  должность  генералъ-адмирала  братъ  короля  и 
наслади икъ  престола  гери^огъ  1оркскш  (будущтй  1аковъ  II).  Вскоре 

парламентъ  узналъ  о  существован1и  тайнаго  соглашен1я  съ  фран- 
цузскимъ  королемъ,  что  вызвало  съ  его  стороны  еще  большее 
недовольство  правительствомъ  и  Карлъ  II  распустилъ  палату 

общинъ.  Новые  выборы  дали,  однако,  совсЬмъ  уже  оппозиц1он- 
ное  большинство.  Во  глав'Ь  недовольныхъ  сталъ  лордъ  Шэфт- 
сбёри,  выступившш  съ  ц'Ьлою  политическою  программою.  Подъ 
его  вл1ян1емъ  парл^ентъ  издалъ  знаменитый  ЫЬеаз-согриз-аЫ 

(1679),  эту  „третью  великую  хартш", — актъ,  по  которому  каж- 
дый арестованный  англичанинъ  (или  его  родственники  и  знако- 
мые) могъ  требовать  письменнаго  объяснен1я  причины  ареста  и 

немедленнаго  (въ  трехдневный  срокъ)  въ  случа-Ь  сомн-Ьнш  раз- 
смотр-Ьнхя  законности  ареста  судомъ,  который  им'Ьлъ  право  и 
освободить  заключеннаго  съ  предоставлен1емъ  ему  возможности 

жаловаться  въ  судъ  на  незаконное  лишен1е  свободы.  Кром-Ь  того, 
Шэфтсбёри  и  его  сторонники  подняли  вопросъ  о  томъ,  можетъ 

ли  герцогъ  1оркскш,  какъ .  католикъ,  занять  престолъ,  и  выста- 
вили кандидатомъ  герцога  Монмута^  считавшагося  сыномъ 

Карла  II.  Этотъ  вопросъ  о  престолонасл'Ьд1и  далъ  начало  двумъ 
парт1ямъ,  бывшимъ  какъ  бы  продолжен1емъ  круглоголовыхъ  и  ка- 
валеровъ.  Противники  герцога  1оркскаго  ссылались  на  проте- 

стантское учен1е  о  договор'Ь  между  народомъ  и  государемъ  и 
говорили,  что  парламентъ  им'Ьетъ  право  отстранить  герцога  1орк- 
скаго  отъ  престола;  ихъ  назвали  вигами  по  кличк'Ь,  данной 
шотландскимъ  мятежникамъ.  Другая  парт1я,  получившая  назван1е 
торгевъ,  по  имени  ирландскихъ  разбойниковъ-католиковъ,  стояла 

на  той  точк-Ь  зр'Ьн1я,  что  король  царствуетъ  на  основан1и  бо- 
жественнаго  права,  и  что  нельзя  отнять  у  герцога  1оркскаго  его 
право  на  престолъ.  (Споръ  о  происхожден1и  власти  перешелъ  и 
въ  литературу).  Карлъ  II  не  допустилъ  до  принят1я  парламептомъ 

билля  объ  исключенхи  его  брата,  и  виги  тогда  устроили  заго- 
воръ,  который  былъ  открытъ  и  участники  его  наказаны.  Въ 

1685  г.  Карлъ  II  умерь,  и  герцогъ  1оркскш  вступилъ  на  пре- 
столъ. 
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145.  Царствован1е  1акова  II    было  непродолжительно.    Ко- 

Вторая     роль-католикъ   и    сторонникъ  Людовика  Х1У,    какъ-разъ  въ  это ЯНГЛ1ИСКЯЯ  у  • 

револющя.  время  отмънившаго  нантскш  эдиктъ,  сталъ  вопреки  тестъ-акту 
назначать  католиковъ  на  граждансшя,  военный  и  даже  церков- 

ный должности,  ссылаясь  при  этомъ  на  свое  право  отменять 

дМствхе  закона  или  освобождать  изв'Ьстныхъ  лицъ  отъ  подчинен1я 
закону.  На  томъ  же  основанш,  котораго  нац1я,  однако,  не  при- 

знавала, 1аковъ  II  объявилъ  свободу  богослужен1я,  которою  должны 

были  прежде  всего  воспользоваться  католики.  Наоборотъ,  англи- 
канское духовенство,  не  желавшее  читать  въ  церквахъ  королев- 

скую декларащю  объ  этомъ,  подвергалось  нресл'Ьдованхямъ.  На- 
щя  терп-бла  эти  м'Ьры  короля-католика,  надтясь,  что  съ  его 
смертью  пресшолъ  перейдешь  къ  его  дочери  Мар1и,  которая  была 
протестанткой  и  была  замужемъ  за  голландскимъ  штатгальтеромъ 
Вильгельмомъ  Оранскимъ.  Но  у  1акова  II  родился  сынъ.  Виги, 

еще  въ  начал-Ь  царствован1я  1акова  II  сд-Ьлавшхе  новую  попытку 
возстан1я,  за  которую  жестоко  поплатились,  р-Ьшились  не  допу- 

скать, чтобы  англшскш  престолъ  навсегда  утвердился  за  католи- 
ками, и  на  этотъ  разъ  торш  склонились  на  ихъ  сторону.  Изъ 

Англ1и  къ  Вильгельму  Оранскому  была  послана  тогда  просьба 

явиться  для  защиупы  протестантизма  и  свободы.  Штатгаль- 
теръ  голландскш  принялъ  приглашенхе,  отплылъ  съ  своимъ  фло- 
томъ  къ  берегамъ  Англ1и,  высадилъ  свое  войско  и  двинулся  на 

Лондонъ,  приветствуемый  народомъ  и  даже  королевскими  вой- 
сками (1688).  1аковъ  II,  всЬми  оставленный,  посн-Ьшно  б-Ьжалъ  во 

Францш,  а  созванный  Вильгельмомъ  Оранскимъ  „конвентъ",  т. -е. 
парламентъ  безъ  короля,  призналъ,  что  англшскш  престолъ 

сдгьлался  ваканшнымъ  вслтьдствге  наруше^гя  королемъ  своего  до- 
говора съ  народомъ  и  отречен1я  отъ  власти,  явствующаго  изъ  его 

удалешя  изъ  страны.  На  освободившшся  тронъ  были  приглашены 
парламентомъ  Вильгельмъ  Орансшй  и  Мар1я,  но  они  должны 

были  подписать  билль  и  декларацш  правъ,  утверждавшую  окон- 
чательно за  нац1ей  и  парламентомъ  ихъ  вольности  и  права 

(1689).  Одновременно  нонконформистамъ,  за  исключешемъ  като- 

ликовъ, была  дана  в-Ьротернимость  за  то,  что  они  въ  политической 
борьб-Ь  были  противъ  1акова  II,  несмотря  на  вс^  его  об'Ьш,ан1я. 
Этотъ  переворотъ,  во  время  котораго  не  было  пролито  ни  одной: 
капли  крови,  называется  второю  англгйскою  революцгей.  Она  была 

поб-Ьдою  парламента  надъ  стремлен1емъ  королевской  власти  къ 
абсолютизму  и  въ  частности  поб'Ьдою  виговъ  надъ  тор1ями. 

Правлеше  146.  Релшюзныя  войны  второй  половины  ХТЬв.  на  время 
во  Францш.  остановили  во  Францш  развитге   королевской    власти.    Въ  эту 
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эпоху  снова  стали  собираться  генера.1ьные  штаты  и  явилась 
даже  мысль  сосредоточить  въ  нихъ  всю  власть,  но  этого  не 

могло  осуществиться.  Такому  стремленш  противор'Ьчили  попытки 
знати  вернуться  къ  феодальному  раздробленш  и  попытки  городовъ 
возстановить  свою  былую  независимость,  генеральные  же  штаты 

все-таки  должны  были  быть  центральною  властью.  Съ  другой 
стороны,  высш1я  С0СЛ0В1Я  и  горожане  ссорились  между  собою; 
отсутств1е  единен1я  между  ними  выразилось  въ  томъ,  что  по 

нантскому  эдикту  дворяне  получили  въ  д-Ьлахъ  в-Ьры  привилеги- 
рованное положен1е  сравнительно  съ  горожанами.  Народъ  тя- 

готился своевол1емъ  дворянъ  и  междоусоб1емъ  и  готовъ  былъ 
поддерживать  власть,  которая  спасала  его  и  отъ  одного,  и  отъ 
другого.  Это  хорошо  понялъ  возстановитель  королевской  власти 
въ  ея  прежнихъ  правахъ,  Генрихъ  IV,  и  динасшгя  Бурбоновъ, 
вступившая  съ  нимъ  на  престолъ^  была  уже  вполнгь  абсолютною. 

Генрихъ  IV  совсЬмъ  не  созывалъ  генеральныхъ  штатовъ,  а  посл-Ь 
него  они  были  собраны  лишь  одинъ  разъ.  Кром']^  того,  онъ  по- 
ставилъ  задачею  правительства  улучшен1е  какъ  экономическаго 
благосостояшя  страны,  такъ  и  государственныхъ  финансовъ. 

Ему  въ  этомъ  д'Ьл'Ь  помогалъ  министръ  Сюлли,  суровый  и  честный 
гугенотъ,  военный  сподвижникъ  Генрихъ  IV.  Оба  они  хлопотали 

о  поднятги  земледгьлгя  и  промышленности,  объ  облегчен1и  по- 
датной тяжести,  о  внесенш  большаго  порядка  въ  финансовое 

управлен1е,  но  не  могли  и  не  сум'Ьли  сд-Ьлать  что-либо  суще- 

ственное, тамъ  не  мен^е  „добрый"  Генрихъ  IV  былъ  однимъ 
изъ  наибол-Ье  популярныхъ  королей  Франщи,  и  долго  помнили 
высказанное  имъ  желан1е,  чтобы  „у  каждаго  его  подданнаго  по 

праздникамъ  въ  супЬ  была  курица". 
147.  По    смерти    Генриха    IV   въ   малол-Ьтств-Ь    сына   его^^^^Р^^™® П1ТЯ.ТЫ 

Людовика  XIII  (1610 — 1643)  снова  начались  распри  при  двор-Ь  1би  г, 
и  среди  знати,  и  въ  1614  г.  созваны  были  для  прекращен1я 
безпорядковъ  въ  управлен1и  генеральные  штаты.  На  ннхъ  третье 

сослов1е  выступило  съ  ц-Ьлою  программою  преобразован1й.  Оно 
хот-Ьло,  чтобы  государственные  чины  созывались  въ  опред'Ьлен- 
ные  сроки,  чтобы  привилегш  духовенства  и  дворянства  были 

отм'Ьнены  и  налоги  падали  на  всЬхъ  бол-Ье  равном-Ьрио,  чтобы 
правительство  перестало  раздавать  вельможамъ  деньги  ради  лишь 
одной  ихъ  покорности,  чтобы  были  прекращены  произвольные 
аресты  и  т.  п.  Высшее  духовенство  и  дворянство  были  крайне 
недовольны  такими  заявлен1ями  и  протестова.1и  противъ  словъ 
оратора  третьяго  сослов1я,  сравнившаго  три  сослов1я  съ  тремя 
сыновьями    одного  отца;    привилегированные   говорили,    что   не 
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хотятъ  признавать  своими  братьями  людей,  которые  могутъ  быть 

названы  скор^Ье  ихъ  слугами.  Не  сд'Ьлавъ  ничего,  штаты  были 
распущены,  и  посл-Ь  этого  (1614)  государственные  чины  во 
Франщи  болгье  не  созывались  въ  течен1и   175  л^ьшъ. 

148.  На  генеральныхъ  штатахъ  1614  г.  выдвинулся  депутатъ 

Ршпелье.  духовнаго  сослов1я,  епископъ  люсонск1й  Ришелье.  Черезъ  п-Ь- 
сколько  л'Ьтъ  онъ  сд-Ьлался  главнымъ  сов-Ьтникомъ  и  всесиль- 
нымъ  министромъ  Людовика  XIII,  отличавшагося  слабостью  воли 

и  большою  л-Ьнью;  отъ  папы  Ришелье  получилъ  санъ  кардинала. 
Въ  течен1е  двадцати  почти  л-Ьтъ  онъ  управлялъ  Франц1ей  съ 
неограниченною  властью.  Ришелье  окончательно  утвердилъ  си- 

стему абсолютизма  во  французской  монарх1и  и  занялъ  въ  исто- 

рш  государства  новаго  времени  вообще  одно  изъ  первыхъ  м-Ьстъ. 
Это  былъ  челов-Ькъ  сильнаго,  хотя  и  односторонняго  ума  и  не- 

сокрушимой воли,  не  хот-Ьвшей  знать  никакихъ  препятствш. 
Ц-Ьлью  всЬхъ  его  помышлен1й  и  стремлен1й  были  сила  и  могу- 

щество государства,  и  этой  ц'Ьли  онъ  готовъ  былъ  приносить 
въ  жертву  все  остальное,  такъ  что  прежде  всего  къ  нему  при- 

м-Ьнимо  назван1е  великаго  государственника.  Ришелье  былъ  кар- 
диналомъ,  т. -е.  занималъ  высокш  постъ  въ  самой  католической 

церкви,  но  это  не  м'Ьшало  ему  во  всЬхъ  своихъ  д^1йств1яхъ  ставить 
на  первый  планъ  государственную  пользу.  Поэтому  онъ  ограждалъ 

Фраищю  отъ  вм-Ьшательства  римской  курш  въ  ея  внутренпхя  д-Ьла. 
Ради  интересовъ  французской  монархш  онъ  принялъ  участ1е  въ 

тридцатил-Ьтней  войн'Ь,  въ  которой  стоялъ  на  сторон-Ь  протестан- 
товъ — н-Ьмецкихъ  князей  и  шведовъ  противъ  католическаго  импе- 

ратора и  его  союзниковъ.  Его  внутренняя  политика  тоже  не 
имгьла  вгьроисповгьднаго  характера,  и  протестанты  при  немъ  не 

только  пользовались  в-Ьротерпимостью,  но  даже  получали  важныя 
м-Ьста  на  государственной  служб'Ь.  Министръ-кардиналъ  прямо  го- 
ворилъ,  что  различ1я  въ  в'Ьр'Ь  будутъ  им-Ьть  значен1е  для  загроб- 

ной жизни  людей,  но  на  земл-Ь  не  до.1жны  создавать  между  ними 
неодинаковости  положен1я  передъ  государствомъ.  По  происхожде- 
шю  Ришелье  былъ  дворяниномъ,  но  его  зав^]§тною  мечтою  было 

.  заставить  дворянство  служить  государству  за  т-Ь  привилег1и 
и  земли,  которыми  оно  влад-Ьло.  Ему  не  удалось  достигнуть  этого, 
но  зато  онъ  всячески  унижалъ  политическое  значенге  дворян- 

ства и  усмирялъ  своевол1е  отд-Ьльныхъ  членовъ  этого  сослов1я. 
Вельможи-губернаторы  слишкомъ  привыкли  смотр'Ьть  на  себя, 
какъ  на  своего  рода  насл^дниковъ  феодальныхъ  герцоговъ  и 

графовъ,  и  чтобы  сл'Ьдить  за  ихъ  дМств1ями,  Ришелье  посылалъ 
въ  провинщю    особыхъ    королевскихъ    коммиссаровъ,    которыхъ 
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выбиралъ  изъ  мелкаго  дворянства  или  горожанъ;  изъ  этой  долж- 
ности мало-по-малу  произошла  постоянная  должность  иптеидан- 

товъ.  Укр'Ьпленные  замки  дворянства  въ  провинщяхъ  были  срыты,  а 
дуэли,  сильно  распространивш1яся  среди  дворянъ,  запрещены  подъ 

страхомъ  смертной  казни.  Так1я  м-Ьры  располагали  народъ  въ  пользу 
кардина.за,  но  дворяне  его  ненавидгьли  и  вели  прогивъ  него 

придворныя  интриги,  составляли  заговоры,  даже  оказывали  со- 
противлен1е  съ  оруж1емъ  въ  рукахъ.  Ришелье,  находивш1й,  что  его 
враги  были  въ  то  же  время  врагами  государства,  жестоко  каралъ 

заговорш,иковъ,  говоря,  что  государство  не  должно  прощать  на- 

носимыхъ  ему  оскорбленШ.  Н-Ьсколько  герцоговъ  и  графовъ  сло- 
жило при  немъ  голову  на  плах-Ь.  Такимъ  образомъ  Ришелье 

придавалъ  государству  безусловное  значен1е  и  подчинялъ  этой 

новой  сил-Ь  об-Ь  главныя  силы  среднихъ  в^ковъ  —  католическую 
церковь  и  феодальное  дворянство.  Но  онъ  не  ошнималъ  у  нихъ 
той  власти^  которуу)  они  имгьли  надъ  народомъ.  Привилег1и 
дворянства  по  отношенш  къ  третьему  сослов1ю  и  его  права 

надъ  крестьянами  остались  неприкосновенными.  Суровый  кар- 

диналъ  смотр-Ьлъ  на  народъ,  какъ  на  податную  массу,  т.-е. 
какъ  на  плательщиковъ  налоговъ  въ  государственную  казну,  и 
дума.1ъ,  что  народу  совсЬмъ  не  нужно  благосостоян1я,  иначе 
онъ,  пожалуй,  вышелъ  бы  изъ  повиновен1я.  Науки  и  искусства, 

по  его  мн'Ьн1ю,  должны  были  служить  украшен1емъ  государства, 
но  онъ  считалъ,  что  людямъ  низшаго  зван1я  бол-Ье  приличе- 
ствуетъ  грубое  нев-Ьжество,  ч-Ьмъ  тонкость  знан1я. 

149.  Держась  такихъ  взглядовъ.  Ришелье,  конечно,  не  могъ  Война  съ 

мириться  съ  гугенотской  организацгей,  представлявшей  изъ  себя  ̂ у^^^^*^*""- 
государство  въ  государстве.  Французск1е  протестанты  на  своихъ 

окружныхъ  собран1яхъ  и  на  нащональномъ  синоде  своей  рефор- 
матской церкви  принимали  нер-Ьдко  чисто  политическ1я  р^шенхя, 

вступали  даже  въ  переговоры  съ  иностранными  правитель- 

ствами, им'Ьли  свою  казну,  распоряжались  многими  кр-Ьпостями 
и  не  всегда  оказывались  покорными  правительству.  Ришелье  въ 

самомъ  же  начал-Ь  своего  правлен1я  р-Ьшился  все  это  отм-Ьнить. 
ПослЬдовала  война  съ  гугенотами,  въ  которой  они  получили 

даже  помощь  со  стороны  англшскаго  короля  Карла  I,  но  посл-Ь 
неимов-Ьрныхъ  усил1й  Ришелье  взялъ  ихъ  главную  кр-Ьпость 
Ла-Рогаель,  а  зат-Ьмъ  ноб-Ьдилъ  ихъ  и  въ  другихъ  пунктахъ.  Онъ 
оставилъ,  однако,  за  ними  всЬ  ихъ  религ1озныя  права,  отнявъ 

только  кр-Ьпости  и  право  политическихъ  собранш.  Эдиктъ,  обез- 
печивавшш  за  протестантами  в11ротерпимость  и  равноправность, 

получилъ  назван1е  эдикта  милости  (1629):  право  испов'Ьдовать 
НОВАЯ  ИСТ0Р1Я.  8 
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ту  ИЛИ  другую  в^ру  было  не  самостоятельнымъ  правомъ  подданныхъ 
(какъ  у  англ1йскихъ  индепендентовъ),  а  милостивою  уступкою 
государства. 

150.  Строя  государство  новаго  времени  на  развалинахъ 

стараго  среднев-Ькового  здашя  сословной  монарххи,  Ришелье  за- 
ботился больше  всего  о  сосредоточенги  всего  управлетя  въ  Па- 

рижгь.  Онъ  учредилъ  вполн'Ь  зависимый  отъ  правительства  го- 
сударственный сов-Ьтъ  для  р'Ьшешя  всЬхъ  важн'Ьйшихъ  д-Ьлъ. 

Въ  н'Ькоторыхъ  провинц1яхъ  онъ  уничтожилъ  м-Ьстные  штаты, 
состоявш1е  изъ  представителей  духовенства,  дворянства  и  горо- 

жанъ,  и  везд-Ь,  при  помощи  новой  должности  интендантовъ, 
вводилъ  строгое  подчиненхе  провинц1й  центру.  Старые  законы 

и  обычаи  его  нисколько  нест-Ьсняли;  вообще  онъ  пользовался  своею 
властью  съ  величайшимъ  произволомъ.  Суды  утратили  при  немъ 

независимость,  и  часто  онъ  изымалъ  разныя  д-Ьла  изъ  ихъ  в-Ь- 
д-Ьшя  для  разсмотр^н1я  въ  чрезвычайныхъ  коммисс1яхъ  или 
даже  для  личнаго  своего  по  нимъ  р'Ьшенхя.  Ришелье  хот^лъ 
подчинить  государству  даже  литературу  и  создалъ  такъ  назы- 

ваемую французскую  академгю,  которая  должна  была  направлять 

поэзш  и  критику  по  нужной  для  правительства  дорог-Ь. 
151.  Людовикъ  XIII  лишь  н-Ьсколькими  м-Ьсяцами  пережилъ 

своего  министра,  и  престолъ  перешелъ  къ  его  малол-Ьтнему 
сыну  Людовику  XIV  (1643 — 1715),  за  котораго  управляли 
сначала  мать  его,  Анна  Авсшршская  и  ловкш  итальянецъ, 
кардиналъ  Мазарини,  продолжатель  политики  Ришелье.  Это 
время  было  ознаменовано  смутами,  совпавшими  съ  первой 

англшской  револющей,  но  не  им-Ьешими  ея  серьезнаго  харак- 
тера; он-Ь  даже  получили  назваше  фронды  отъ  имени  одной 

д-Ьтской  игры.  Въ  этомъ  движенш  участвовали  парижсшй  пар- 
ламентъ,  высшая  знать  и  народъ,  но  между  ними  не  только  не 
было  единодуш1я,  но  они  даже  враждовали  другъ  съ  другомъ  и 
переходили  съ  одной  стороны  на  другую.  Несерьезности  движенгя 

соотв-Ьтствовала  и  его  литература,  сводившаяся  главнымъ  обра- 
зомъ  къ  легкомысленнымъ  стишкамъ  на  Мазарини  (мазаринады). 
Парижскш  парламентъ,  бывшш  въ  сущности  высшимъ  судомъ 

и  состоявшш  изъ  насл'Ьдственныхъ  членовъ  ̂ ),  выставилъ  н-Ьсколько 
общихъ  требованы  касательно  независимости  суда  и  личной  не- 

прикосновенности подданныхъ,  но  желалъ  присвоить  себ-Ь  право 
утверждешя  новыхъ  налоговъ,  т. -е.  получить  права  государствен- 

^)  М-Ьста  членовъ  парламента  были  раньше  проданы   правительствомъ    въ  част- 
ную собственность. I 
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ныхъ  чиновъ.  Мазарини  приказалъ  арестовать  наибол-Ье  вид- 
ныхъ  членовъ  парламента,  но  населен1е  Парижа  построило 
баррикады  и  начало  возстанхе.  Въ  эту  междоусобную  войну 
вмешались  принцы  крови  и  представители  высшей  знати,  же- 
лавш1е  прогнать  Мазарини  и  захватить  власть  или,  по  крайней 

м'Ьр'Ь,  вынудить  у  правительства  денежный  раздачи.  Глава  фронды, 
принцъ  Конде,  разбитый  королевскимъ  войскомъ  подъ  начальствомъ 

Тюренна,  б'Ьжалъ  въ  Испанш  и  продолжалъ  вести  войну  въ 
союз-Ь  съ  этою  посл-Ьднею.  Д'Ьло  кончилось  поб-Ьдою  Мазарини, 
но  молодой  король  вынесъ  изъ  этой  борьбы  крайне  печальныя 
воспоминан1я.  Несмотря  на  эти  смуты,  Мазарини  удалось  закончить 
съ  выгодою  для  Франщи  войну  въ  Герман1и  (по  вестфальскому 
миру)  1648  г.)  и  съ  Испашей  (по  пиренейскому  миру  1659  г.). 

162.  По  смерти  кардинала  Мазарини  въ  1661  г.,  Людо-  "^^^ту 
викъ  Х1У  лично  сталъ  правишь  юсударсшвомъ  и  правилъ  по- 

томъ  Франц1ей  бол'Ье.  полув-Ька.  Придворные  льстецы  называли 
его  Великимъ  (Ьош8  1е  Огапй),  но  изъ  всЬхъ  монарховъ,  ко- 

торымъ  давали  этотъ  титулъ,  мен-Ье  всего  подходитъ  онъ  какъ- 
разъ  къ  Людовику  XIV.  У  него,  пожалуй,  были  качества,  необхо- 
димыя  для  хорошаго  правителя, — здравый  смыслъ  и  блестяп^ая 

память,  сильная  воля  и  неутомимое  трудолюбхе,  ум'Ьн1е  внушать 
къ  себ-Ь  дов-Ьрхе  и  уважен1е,  но  въ  немъ  не  было  ни  твор- 

ческой мысли,  ни  идеальныхъ  помысловъ.  Мало  того:  въ  немъ 
были  крупные  недостатки,  перев^шивавш1е  хорош1я  качества. 
Людовикъ  XIV  былъ  въ  высшей  степени  тщеславный  и  власто- 

любивый эгоистъ,  любивш1й  блескъ  и  роскошь,  лесть  и  покло- 
нен1е,  а  его  умъ  отличался  односторонностью  и  прямолинейностью, 

вполн-Ь  соответствовавшими  его  въ  сущности  низменнымъ  стремле- 
н1ямъ,  которыя  лежали  въ  основ-Ь  даже  величественныхъ  замысловъ 
его  политики.  Въ  юности  въ  его  поведен1и  была  большая  доля 

легкомысл1я,  въ  старости  онъ  сталъ  предаваться  чисто  вн-Ьш- 
нему  благочестш,  заботясь  о  спасен1и  своей  души.  Смуты  фронды 
и  первая  англШская  революцхя,  которыя  происходили  въ  его 

малол-Ьтство,  внушили  ему  настоящую  ненависть  ко  всякому 
проявлен1ю  общественной  самод-Ьятельности,  и  онъ  всю  жизнь 
занимался  все  большимъ  и  большимъ  укр^плешемъ  своей  власти. 

Ею  лозушомъ  были  слова:  у^ Государство^  это — я"  ̂ ),  приписы- 
ваемыя  ему  современниками,  и  на  де.1'Ь  онъ  велъ  себя  вполн']^ 
сообразно  съ  этимъ  изречен1емъ.  Онъ  просто  обоготворялъ  свою 
власть,  и  въ  его    царствован1е   епископъ    города   Мо  Боссюэтъ 

*)  Ь'ёШ,  с'ез!  то1. 

8* 
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написалъ  „Политику,  извлеченную  изъ  собственныхъ  словъ  свя- 

щеннаго  писашя",  въ  которой,  можно  сказать,  развилъ  основ- 
ную мысль  Людовика  XIV  до  возведенхя  абсолютизма  чуть  не 

на  степень  божественной  запов-Ьди. 
153.  Духовенство  во  Францш  еще  съ  болонскаго  конкордата 

Версальскш  ;[516  Г.  было  ВЪ  ПОЛНОЙ  зависимости  отъ  короля,  а  дворянство 
было  усмирено  усил1ями  Ришелье  и  Мазарини.  При  Людо- 

вик-Ь  ХХУ  феодальная  аристократ1я  вполн-Ь  превратилась  въ  при- 
дворную знать.  Король  оставилъ  за  дворянствомъ  всЬ  его  тягостныя 

для  народа  права  и  привилепи,  но  совершенно  подчинилъ  его 

своей  власти,  привлекши  къ  придворной  жизни  хорошо  опла- 
чиваемыми должностями,  денежными  подарками  и  пенс1ями,  при- 

знаками вн'Ьшпяго  почета,  роскошью  обстановки,  весельемъ  св-Ьт- 
скаго  времяпрепровожден1я.  Не  любя  Парижа,  съ  которымъ 

были  связаны  тяжелыя  воспоминан1я  д-Ьтства,  Людовикъ  XIV  со- 
здалъ  себ'Ь  недалеко  отъ  него  особую  резиденц1ю,  чисто  при- 

дворный городъ  —  Версаль^  построилъ  въ  немъ  громаднМшш 
дворецъ  и  завёлъ  зд^сь  сады  и  парки,  искусственные  водоемы  и 

фонтаны.  Въ  Версал-Ь  шла  шумная  и  веселая  жизнь,  тонъ  которой 
задавали  королевск1я  фаворитки  Жа-Вальеръ  и  Монтеспанъ,  и  только 
въ  старости  короля,  когда  на  него  бол-Ье  всего  оказывала  вл1я- 
н1я  г-жа  Меншенонъ,  Версаль  сталъ  превраш,аться  въ  н-Ькоторое 
подоб1е  монастыря.  Версальскому  двору  стали  подражать  въ  дру- 
гихъ  столицахъ,  и  французсшй  языкъ,  французсшя  моды,  фран- 
цузск1я  манеры  распространились  въ  высшемъ  обш.еств'Ь  всей 
Европы. 

154.  Въ  царствован1е  Людовика  XIV  стала  господствовать 

Придворная  ̂ ^  ЕвропП)  и  фрат^узская  литература,  которая  приняла  на  ро- 

'  дин-Ь  тоже  чисто  придворный  характеръ.  Уже  прежде  во  Франщи 
существовали  среди  аристократш  покровители  писателей  и  ху- 
дожниковъ,  но  съ  середины  XVII  в.  главнымъ  и  даже  почти 
единственнымъ  меценатомъ  сдгьлался  самъ  король.  Въ  первые 

годы  своего  правлен1я  Людовикъ  XIV  назначилъ  государствен- 

ныя  пенсш  очень  многимъ  французскимъ  и  даже  н-Ькоторымъ 
иностраннымъ  писателямъ  и  основалъ  новыя  академш  („надписей 

и  медалей",  живописи,  скульптуры,  наукъ).  Но  король — меценатъ 
требовалъ  при  этомъ,  чтобы  писатели  и  художники  прославляли 

его  царствоваше  и  не  отступали  отъ  принятыхъ  мн-Ьнш,  всл^д- 
ств1е  чего,  наприм.,  философхя  Декарта  была  у  него  въ  неми- 

лости. В-Ькъ  Людовика  XIV  въ  исторхи  литературы  былъ  эпохою 
развит1я  такъ  называемаго  ложноклассицизма^  чисто  условной 

поэзш    съ    твердо    установленными    правилами,    постоянно    со- 
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ображавшейся  съ  придворнымъ  этикетомъ  и  изысканными  вку- 
сами высшаго  общества.  Въ  трагед1яхъ  Корнеля  (1606 — 1684)  и 

Расина  (1639  — 1699),  разсудочныхъ  и  написанныхъ  высокимъ 
слогомъ,  съ  большимъ  краснор'Ьч1емъ,  но  часто  безъ  поэтиче- 
скаго  одушевлен1я,  подъ  именами  и  съ  обстановкою  древнихъ 

грековъ  и  римлянъ,  выводились  на  сцену  въ  сущности  придвор- 
ные кавалеры  и  дамы  того  времени  съ  ихъ  идеями,  манерами 

и  способомъ  выражен1я  чувствъ  и  мыслей.  Правила  ложноклассиче- 
скаго  паправлен1я  были  изложены  аоэтомъ  Буало  (1636  — 1711), 

который  прославлялъ  „короля-солнце"  въ  своихъ  торжествен- 
ныхъ  одахъ.  Большею  свободою  пользовалась  комед1я,  и  въ  этой 

области  при  Людовик-Ь  Х1У  подвизался  одинъ  изъ  наибол-Ье  за- 
м-Ьчательныхъ  комиковъ  во  всемхрной  литератур-Ь,  Молъеръ  (1620 — 
1673),  который  остроумно  осм'Ьивалъ  общечелов-Ьчесшя  слабо- 

сти, а  также  и  особенные  недостатки  современнаго  общества, 
но,  конечно,  не  могъ  касаться  темъ  политическая  содержан1я. 

Французскш  „классицизмъ"  распространился  по  всей  Европ-Ь  и 
господствовалъ  въ  изящной  литератур-Ь  еще  въ  ХУШ  в.  Для 
самого  французскаго  общества  дворъ  Людовика  Х1У  былъ  гро- 
маднымъ  салономъ,  въ  которомъ  оно  получало  свои  литератур- 

ные вкусы  и  развивало  привычку  къ  светскому  разговору.  В-^ 
ХУШ  в.  дворъ  уже  пересталъ  быть  единственнымъ  салономъ, 

потому  что  созданные  имъ  вкусы  и  привычки  въ  самомъ  обще- 
ств-Ь  породили  наклонность  къ  св-Ьтской  жизни. 

155.  Царствован1е  Людовика  Х1У  было  богато  и  залтча-^^^^^^^^^^^ 
тельными  государственными  людьми  и  полководцами.  Въ  пер-  вика  XIV. 

вой  половине  этого  царствован1я  особенно  важное  значете  им-Ьла 
д-Ьятельность  Кольбера  (1619 — 1683 );  генеральнаго  контролера, 
т.-е.  министра  финансовъ,  котораго  королю  рекомендовалъ  передъ 
своею  смертью  Мазарини.  Это  былъ  челов-Ькъ  въ  высшей  степени 
трудо.1юбивый,  честный  и  недюжинныхъ  организаторскихъ  способ- 

ностей. Подобно  Сюлли,  онъ  постави.1ъ  своею  задачею  поднять  на- 
родное благосостоян1е,  но  въ  противность  своему  предшественнику, 

полагавшему,  что  Франщя  должна  быть  прежде  всего  страною 

землед']Ьл1я  и  скотоводства,  Кольберъ  былъ  сшоронникомъ  обра- 
башывающей  промышленности  и  торговли.  Никто  до  Кольбера 

не  приводилъ  меркантилизма  въ  такую  строгую  посл-Ьдователь- 
ную  систему,  какая  господствовала  при  немъ  во  Франц1и,  такъ 

что  даже  ее  стали  называть  „кольбертизмомъ".  Обрабатывающая 
промышленность  пользовалась  при  немъ  покровительствомъ  и 

всякаго  рода  поощренхями.  Всл-Ьдствхе  высокихъ  пошлинъ  товары 
изъ-за  границы  почти  перестали   ввозиться  во  Франщю.  Кром^Ь 
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того, Кольберъ  основывалъ  казенныя  фабрики,  выписывалъ  изъ-за 
границы  разнаго  рода  мастеровъ,  выдавалъ  предпринимателямъ 

казенныя  субсидш  или  ссуды,  строилъ  дороги  и  каналы,  поощ- 
рялъ  торговыя  компанш  и  частную  предпршмчивость  въ  коло- 
н1яхъ,  особенно  же  трудился  надъ  созданхемъ  коммерческаго  и  воен- 

наго  флота.  Въ  управлен1е  финансами  опъ  старался  ввести  бол-Ье 
порядка  и  первый  началъ  составлять  на  каждый  годъ  см-Ьту  до- 

ход овъ  и  расходовъ  (бюджетъ).  Имъ  предпринято  было  кое-что 
и  для  облегчен1я  народа  отъ  податныхъ  тягостей,  и  главное 

вниман1е  онъ  обратилъ  на  развит1е  косвенныхъ  налоговъ,  кото- 
рые падали  и  на  богатыхъ.  Кольберу  удалось  увеличить  доходы 

казны,  но  Людовикъ  XIV  былъ  слишкомъ  расточителенъ  и  слиш- 

комъ  много  велъ  войнъ,  чтобы  д'Ьятельность  Кольбера  въ  фи- 
нансовомъ  управленш  могла  дать  прочные  результаты.  Во  вся- 

комъ  случа-Ь,  однако,  безъ  его  финансовыхъ  улучшены  Людо- 
викъ Х1У  не  могъ  бы  царствовать  съ  такимъ  вн-Ьшяимъ  блескомъ. 

Людовикъ  Х1У  не  особенно  любилъ  Кольбера  за  его  эко- 
номш.  Гораздо  большимъ  сочувств1емъ  его  пользовался  военный 

министръ  Жувуа,  тратившш  средства,  которыя  собиралъ  Коль- 
беръ. Лувуа  увеличилъ  французскую  армш  почти  до  полумил- 

л1она,  чего  прежде  не  бывало:  армш  Валленштейна  и  Кромвеля, 
самыя  больш1я  въ  свое  время,  были  разъ  въ  десять  меньше. 

Кром^  того,  французская  арм1я  была  лучшею  въ  Европ'Ь  по 
вооружен1ю,  обмундировк-Ь  и  обучешю.  Лувуа  завелъ  казармы  и 
пров1антск1е  магазины  и  положилъ  начало  спещально-военному 
образованш.  Во  глав^  этой  армш  стояло  несколько  перво- 
классныхъ  полководцевъ  (Конде,  Тюреннъ  и  др.).  Маршалъ  Во- 
банЪу  замечательный  инженеръ,  построилъ  на  границахъ  Фран- 

цш  рядъ  прекрасныхъ  кр-Ьпостей.  Все  это  стоило  очень  много 
денегъ,  и  вн'Ьшн1й  блескъ  царствован1я  Людовика  XIV  сильно 
истоп1,илъ  силы  населенхя,  которое  временами  страшно  б-Ьдство- 
вало,  особенно  во  вторую  половину  царствовашя.  Въ  это 
время  состарившагося  Людовика  XIV  окружали  по  большей 
части  бездарности  или,  по  крайней  мгьргь,  посредственности. 

Король  хот-Ьлъ,  чтобы  всЬ  министры  были  простыми  его  при- 
казчиками, и  отдавалъ  предпочтен1е  льстецамъ  передъ  сколько- 

нибудь  независимыми  сов-Ьтниками.  Кольберъ  впалъ  у  него  въ 
немилость,  какъ  и  Вобанъ,  осм^лившшся  заговорить  о  б^дствен- 
номъ  положен1и  народа. 

156.  Сосредоточивая    управлен1е    всЬми   д-Ьдами  въ  своихъ 
Завершеше  ру^ахъ  ИЛИ  ВЪ  рукахъ  министровъ,  Людовикъ  XIV  окончательно 
централиза-  ̂ •'  .  ^  .  г        7         -^ 

щи.       утвердилъ  во  Францги  систему  бюрократической  централизацги. 
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Идя  по  стопамъ  Ришелье  и  Мазарини,  онъ  уничтожилъ  въ  н-Ь- 
которыхъ  областяхъ  провинщальные  штаты  и  отм-Ьнилъ  остатки 
самоуправлев1я  въ  городахъ;  вс^  м-Ьстнын  д'Ьла  р-Ьшались  теперь 
или  въ  столиц-Ь,  или  королевскими  чиновниками,  дМствовавшими 
по  инструкц1ямъ  и  подъ  контролемъ  правительства.  Вся  Францхя 
управлялась  тридцатью  съ  небольшимъ  интендантами^  которыхъ 

поздн-Ье,  въ  XVIII  в.,  сравнивали  съ  персидскими  сатрапами  или 
турецкими  пашами.  Интендантъ  занимался  всЬмъ  и  вм'Ьшивался 
во  все:  въ  его  в'Ьд'Ьнш  находились  полищя  и  судъ,  наборъ 
войска  и  взиман1е  налоговъ,  землед'Ьл1е  и  промышленность  съ 
торговлею,  учебныя  заведен1я  и  религхозныя  д-Ьла  гугенотовъ  и 
евреевъ.  Въ  управлен1и  страною  все  подводилось  подъ  одну 

м-Ьрку,  но  лишь  настолько,  насколько  это  нужно  было  для  уси- 
лен1я  центральнаго  правительства,  во  всемъ  же  остальномъ  въ 

провинц1альномъ  быту  царствовало  унасл-Ьдованное  отъ  эпохи 
феодальнаго.  раздроблен1я  чисто  хаотическое  разнообразие  уста- 

р-Ьлыхъ  законовъ  и  привилегш,  нер-Ьдко  ст'Ьснявшихъ  развит1е 
нац1ональной  жизни.  Вообш,е,  разрушая  остатки  феодализма,  Лю- 
довикъ  Х1У  ментье  всего  заботился  о  тгьхь  его  остаткахь,  ко- 

торые были  тягостны  для  народа,  но  не  ст-Ьсняли  д-Ьйствхя 
власти  и  были  выгодны  высшимъ  сослов1ямъ.  Правительство  Лю- 

довика Х1У  обратило  вниман1е  и  на  полицгю  благоустройства, 

но  это  учрежден1е  получило  при  немъ  и  мног1я  друпя  права.  Ея  в-Ь- 
д-Ьнш  подлежали  книжная  цензура,  наблюденхе  за  протестантами 
и  т.  п.;  во  многихъ  случаяхъ  она  заступала  м-Ьсто  правильнаго  суда. 
Между  прочимъ,  во  Франщи  въ  это  время  появились  такъ  на- 

зываемые иНгез  (1е  сасЬеЬ,  бланковые  приказы  о  заключен1и  въ 
тюрьму  за  королевскою  подписью  и  съ  проб^^омъ  для  вписан1я 
того  или  другого  имени.  Это  была  полная  противоположность 

англШскому  ЬаЬеаз-согриз'у. 
157.  Въ  д-Ьлахъ  релипозныхъ  Людовикъ  XIV  держался  той  же  Ре1игюзгая 

системы,  сштьсняя  права  церкви  по  отногиенгю  къ  своей  власти  довик*  Х17. 
и  расширяя  эти  права  по  отношент  къ  нацш.  Людовикъ  XIV 

поссорился  съ  папою  (Иннокент1емъ  XI)  изъ-за  назначен1я  на 
епископсшя  должности  и  собралъ  въ  Париже  наи^гона^гьный  со- 
боръ  (1682),  на  которомъ  Боссюэтъ  провелъ  четыре  положен1я 

о  вольностяхъ  галликанской  церкви  (папа  не  им'Ьетъ  власти  въ 
св-Ьтскихъ  д-Ьлахъ;  вселенскш  соборъ  выше  папы;  у  французской 
церкви  есть  свои  законы;  папск1я  постановлешя  въ  д-Ьлахъ  в'Ьры 
получаютъ  силу  лишь  съ  одобрен1я  церкви).  Га.1ликанизмъ  ста- 
вилъ  французское  духовенство  въ  довольно  независимое  поло- 
жен1е  по  отношен1ю  къ  пап-Ь,  но  за  то  усиливалъ  власть  надъ 
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духовенствомъ  самого  короля.  Вообще  Людовикъ  Х1У  былъ  право- 

в-Ьрнымъ  католикомъ,  дружилъ  съ  гезуитами  и  хот'Ьлъ,  чтобы 
всЬ  подданные  были  католиками,  отступивъ  въ  этомъ  отношен1и 

отъ  в-Ьротерпимой  политики  Ришелье.  Среди  самихъ  католиковъ 
было  много  недовольныхъ  безнравственными  учен1ями  хезуитовъ, 
и  даже  образовалась  противъ  нихъ  партгя  янсенисшовъ  (но 

имени  бельгшскаго  епископа  Лнсен1я)^  до  н-Ькоторой  степени 
усвоившая  взглядъ  протестантовъ  на  значен1е  благодати  Ббж1ей 

и  добрыхъ  д^лъ.  Къ  числу  янсенистовъ  принадлежалъ  изв-Ьст- 
ный  ученый  физикъ  и  крупный  писатель  Паскаль  (1623  — 1662), 

который  во  времена  Мазарини  издалъ  убшственную  для  1езуи- 

товъ  книгу  „ Провинщальныя  письма".  Людовикъ  Х1У  поднялъ  на 
это  направлеше  настоящее  гонеше,  дМствуя  на  этотъ  разъ  въ 

полномъ  едйномыслш  съ  папствомъ.  Но  особенно  проявилъ  Людо- 
викъ XIV  свою  религ1озную  исключительность  въ  отношенш  къ 

протестантамъ.  Съ  самаго  начала  царствован1я  онъ  ихъ  ст'Ьснялъ 
разными  способами,  ч-Ьмъ  и  заставилъ  почти  всю  гугенотскую  ари- 
стократш  вернуться  въ  лоно  католической  церкви,  а  въ  1685  г.  и 

совсгьмъ  отмгьнилъ  наншскш  эдиктъ.  Для  насильственнаго  обра- 
щен1я  гугенотовъ  были  пущены  въ  ходъ  военные  постои  въ  ихъ 

жилищахъ  (драгонады),  а  когда  гонимые  за  в-Ьру  стали  эмигри- 
ровать, ихъ  ловили  и  в-Ьшали.  Въ  одной  м-Ьстности  произошло- 

было  возстан1е,  но  было  подавлено  жесточайшимъ  образомъ. 

Многимъ  гугенотамъ  удалось  спастись  б-Ьгствомъ  въ  Голландш, 
Швейцарш  и  Германш,  куда  они  принесли  съ  собою  свои  ка- 

питалы и  свое  искусство  въ  ремеслахъ  и  промышленности,  такъ 

что  отм-Ьна  нантскаго  эдикта  и  въ  матергальномъ  отношенш 
была  невыгодной  для  Франти. 

158.  Гугенотсше  эмигранты^  нашедш1е  прштъ  въ  Голлан- 
д1и,  кром-]^  того,  стали  писать  и  издавать  сочиненгя,  въ  кото- 

францш.  рыосъ  нападали  на  всю  систему  Людовика  Х1У.  Печальное  по- 
ложеше  Франц1и,  доведенной  войнами  и  придворною  роскошью, 

произволомъ  чиновниковъ  и  гоненхями  на  протестантовъ  до  пол- 
наго  обнищантя,  давало  этимъ  литературнымъ  врагамъ  Людо- 

вика Х1У  богатый  матер1алъ.  По  смерти  этого  короля,  въ 
ХУШ  в.  Франц1я  уже  не  въ  состоян1и  была  играть  такой  роли, 

какую  играла  при  Людовика  Х1У,  а  ея  литература  приняла  со- 

всЬмъ  другой  характеръ,  ч-Ьмъ  им-Ьла  въ  ХУП  в.:  она  пропов^Ь- 
довала  уже  идеи,  развивш1яся  въ  Англш  въ  эпоху  двухъ  ея 
революцш. 

Начало  оп- 
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169.  Во  второй  половин-Ь  XVII  в.  р-Ьшительное  преобла-  ?р^^^^  ̂ 
дате  въ  международныхъ  ошношенгяхъ  принадлежало  Францщ 
и  ея  хсоролю  Людовику  XIV.  Главные  ея  соперники,  испансше 

и  австршсше  Габсбурги,  были  унижены,  и  въ  начал-Ь  цар- 
ствован1Я  Людовика  XIV  по  вестфальскому  (1648)  и  пире- 

нейскому мирамъ  (1659)  Франщя  сд-Ьлала  важныя  земельный 
пршбр'Ьтен1я  (Эльзасъ  отъ  Германш  и  Руссильонъ,  Аррасъ 
и  большая  часть  Артуа  отъ  Испан1и).  Ослабленге  обгьиосъ 

габсбургскихъ  державъ  открывало  передъ  французскимъ  ко- 
ролемъ  возможность  еще  бол'Ье  расширить  границы  своего  го- 

сударства, страдавшхя,  притомъ,  благодаря  посл'Ьднимъ  пр1об- 
р'Ьтен1ямъ,  черезполосицею.  Пиренейстй  миръ  былъ  скр-Ь- 
плепъ  бракомъ  молодого  французскаго  короля  съ  дочерью  короля 

испанскаго  Филиппа  IV,  что  впосл^дств1и  дало  поводъ  Людо- 

вику XIV  предъявить  притязан1я  на  испанстя  влад'Ьн1я,  какъ 
на  насл'Ьдство  своей  жены.  Считая  себя  въ  качеств-Ь  короля 
французскаго  настоящимъ  преемникомъ  Карла  Великаго,  Людо-  , 
викъ  XIV  не  прочь  былъ  возложить  на  свою  голову  и  корону 
Священной  Римской  импер1и,  какъ  за  полтораста  л^тъ  передъ 

т-Ьмъ  стремился  къ  тому  же  и  Францискъ  I.  Наемные  публи- 
цисты доказывали,  что  французскш  король,  какъ  насл-Ьдствен- 

ный  и  неограниченный  монархъ,  выше  императора,  избираемаго 

курфюрстами  и  им-Ьющаго  лишь  ограниченную  власть.  Его  дипло- 
мат1я  ревностно  работала  надъ  т-Ьмъ,  чтобы  во  всЬхъ  отношен1яхъ 

утвердить  первенство  Францш,  и  Людовикъ  XIV  уже  совс']Ьмъ  не 
церемонился  съ  мелкими  государствами,  когда  им-Ьдъ  основан1е 
быть  ими  недовольнымъ.  Въ  пятидесятыхъ  годахъ  XVII  в.,  когда 
Англ1ей  правилъ  Кромвель,  Франщи  еще  приходилось  считаться  съ 

ея  выдающимся  международнымъ  положен1емъ,  но  въ  1660  г.  про- 
изошла реставращя  Стюартовъ,  а  въ  нихъ  Людовикъ  XIV  на- 

шелъ  людей,  которые  готовы  были  за  денежныя  субсидги  вполнгь 
слгьдовать  его  планамъ.  Ослаблен1е  Габсбурговъ  и  преданность 

Англ1и  делали  Людовика  XIV  господиномъ  положен1я  въ  между- 

народныхъ д-Ьлахъ  Европы.  Идея  всемгрной  монархгщ  руко- 
водившая д-Ьятельпостью  Карла  V,  сд-Ьлалась  и  основнымъ  прин- 

ципомъ  политическихъ  стремлен1й  Людовика  XIV. 

160.  Политичесшя  притязан1я  и  завоевательные  планы  -"^^о- ^^францГя  ° 
довика  XIV,  грозившге  политическому  равновпст    и    независи- 

мости другихъ  народовъ,    встр-Ьчали  постоянный  отпоръ  со  сто- 
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роны  коалицш,  въ  которыя  вступали  мелсду  собою  отд-Ьльныя  го- 
сударства, не  бывш1я  въ  состояыш  по  одипочк-Ь  бороться  съ 

могущественной  Франщей.  Главную  роль  во  всгьхъ  этихъ  коали- 

цгяосъ  играла  Голландгя.  Она  только-что  усп-Ьшно  окончила  свою 
борьбу  съ  Испашей  за  независимость  и  уже  принимала  само- 

стоятельное участ1е  въ  международныхъ  д'Ьлахъ.  Правда,  въ 
войн'Ь  съ  Англ1ей  при  Кромвел^Ь  она  потерп'Ьла  поражеше,  но 
зато  р-Ьшила  своимъ  участхемъ  исходъ  одной  изъ  датско-швед- 
скихъ  войнъ.  Во  время  борьбы  своей  съ  Испан1ей  голландцы 

завлад-Ьли  многими  португальскими  колон1ями  и  основали  само- 
стоятельныя  факторш  въ  об-Ьихъ  Индхяхъ.  Торговля  многими 
колон1альными  товарами  сд-Ьлалась  какъ  бы  монополхей  голланд- 
цевъ,  а  основанныя  ими  въ  начал-Ь  ХУП  в.  остъ-индская  и  вестъ- 
индская  компаши  нанесли  сильный  ударъ  торговл-Ь  испанцевъ  и 
португальцевъ.  Дал^е,  тридцатилгьшняя  война  подорвала  тор- 

говое значенге  имперскихъ  городовъ  Герман1и  и  ослабила  Ганзу, 

а  отъ  этого  выигрывала  опять-таки  Голланд1я.  Многочисленныя 

колоши,  обширная  вн'Ьшнял  торговля,  значительный  флотъ  и 
хорошо  устроенное  управлеше  дозволяли  Голландш  играть 

политическую  ролЬ;,  мало  соотв-Ьтствовавшую  ея  сравнительно 
небольшимъ  территорш  и  населенш.  Въ  царствован1е  Людо- 

вика Х1У  и  коммерчесше,  и  политичесше  интересы  одинаково 

заставляли  голландцевъ  ограждать  себя  отъ  замысловъ  фран- 
цузскаго  короля.  Голландская  торговля,  пострадавшая  уже  отъ 
навигащоннаго  акта  Кромвеля  (1051),  подверглась  новому  уш,ербу, 
когда  въ  начале  своего  управлешя  французскими  финансами 
Кольберъ  обнародовалъ  шарифъ^  обтгавшш  ввозъ  голландскихъ 

шоваровъ  во  Францгю  весьма  высокими  пошлинами.  На  эту  м-Ьру 
республика  отв-Ьтила  исключешемъ  французскихъ  товаровъ  изъ 
своихъ  рынковъ.  Съ  другой  стороны,  около  того  же  времени 
Людовикъ  Х1У  задумалъ  овладеть  испанскими  Нидерландами 

(Бельпей),  а  это  грозило  также  и  политическимъ  интересамъ  Гол- 

ланд1и,  потому  что  ей  выгодн']§е  было  жить  въ  сос'Ьдств'Ь  съ  про- 
винщей  далекой  и  слабой  Испанш,  ч-Ьмъ  въ  непосредственномъ 
соприкосновенш  съ  могуш,ественной  и  честолюбивой  Франц1ей. 

Вскор'Ь  посл'Ь  первой  войны,  которую  Голландш  пришлось  вести 

противъ  Людовика  Х1У,  штатгальтеромъ  республики  сд-Ьлался 
энергичный  Вильгельмъ  III  Оранскш  (1672  — 1702),  главный 

политическгй  врагъ  Людовика  XIV  въ  течен1е  сл-Ьдующихъ 
тридцати  л^тъ.  Ему  преимущ,ественно  и  были  обязаны  своимъ 
возникновен1емъ  коалищи  противъ  Людовика  Х1У. 

161.  Людовикъ  Х1У  велъ    четыре    войны.    Первая   вызвана 
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была  его  намгьретемъ  зав.шдгьть  Белыгей.  Въ  начале  его  пар-     ̂ ^ервыя 
,-;         .         V  ;г  тт^  воины  Лю- ствованш  въ  Испанш  сдълался  королемъ  сынъ  Филиппа  1\    отъ  довика  XIV. 

второго  брака,  Карлъ  II  (1665 — 1700).  Основываясь  на  томъ, 
что  во  Флапдрш,  составлявшей  часть  испанскихъ  Нидерландовъ, 

д-Ьти  отъ  второго  брака  не  могли  насл-Ьдовать  имущества  сво- 
его отца  при  существоваши  д-Ьтей  отъ  перваго  брака,  Людо- 

викъ  XIV,  женатый  на  дочери  Филиппа  1У  отъ  перваго  брака, 
придалъ  этому  деволюцшнному,  какъ  оно  называлось,  праву 
политическое  толкован1е,  распространивъ  основанное  на  немъ 
притязан1е  на  всю  Бельг1ю  (отсюда  и  назван1е  деволюцгонной 

войны).  Этому  воспротивилась  Голланд1я,  заключившая  про- 
тивъ  Францш  тройственный  союзъ  съ  Англ1ей  и  111вец1ей:  пер- 

вая боялась  вреда  для  своей  торговли,  вторая  выступила  въ 

качеств-Ь  блюстительницы  вестфальскихъ  трактатовъ.  Война  была 
непродолжительна  (1667 — 1668)  и  окончилась  ахенскимъ  мкг- 
ромъ.  Людовикъ  XIV  вынужденъ  былъ  ограничиться  присоеди- 

нешемъ  н'Ьсколькихъ'пограничныхъ  крепостей  со  стороны  Бель- 
гш  (Лилль  и  др.).  Въ  сл'Ьдуюш.хе  годы  французской  дипломатш 
удалось  отвлечь  Швещю  отъ  тройственнаго  союза  и  совершенно 
перетянуть  на  свою  сторону  англшскаго  короля  Карла  П.  Тогда 

Людовикъ  XIV  началъ  вторую  свою  войну  {\012  — 1^9),  со- 
вершивъ  вторженге  въ  Толландгю  съ  большой  арм1ей  и  имЬя 
подъ  своимъ  начальствомъ  двухъ  выдаюш,ихся  полководцевъ 

Тюренна  и  Конде.  Французское  войско  искусно  обогнуло  гол- 

ландсшя  кр-Ьпости  и  чуть  не  взяло  Амстердама.  Голландцы  про- 
рвали плотины  и  затопили  низменныя  части  страны,  а  ихъ  ко- 

корабли  нанесли  поражен1е  соединенному  англо-французскому 

флоту.  На  помош,ь  къ  Голланд1и  посп'Ьшилъ  прежде  всего  дядя 
новаго  штатгальтера  курфюрстъ  бранденбургскгй  Фридриосъ- 

Вилыельмъ  („велишй  курфюрстъ"),  испугавш1йся  за  ц-блость 
своихъ  прирейнскихъ  влад'Ьн1й  и  за  судьбу  протестантизма  въ 
Герман1и.  Д-кю  въ  томъ,  что  Людовикъ  XIV  вступилъ  въ  Гол-  . 
ландш  черезъ  влад-Ьнхя  арххепископа  кельнскаго,  открывшаго 
ему  свободный  проходъ  и  даже  оказавшаго  военную  помощь 

„ради  пользъ  католической  церкви".  Фридрихъ-Вильгельмъ  скло- 
нил ъ  къ  войн-Ь  съ  Франщей  и  императора  Леопольда  7,  а  по- 

томъ  къ  противникамъ  Людовика  XIV  присоединились  еще  Испангя 

и  вся  импергя.  Главнымъ  театромъ  войны  сд-Ьлались  области 
по  среднему  теченш  Рейна,  гд-Ь  французы  варварски  опусто- 

шили Пфальцъ.  Въ  скоромъ  времени  Англ1я  оставила  своего 

союзника,  посл-Ь  того  какъ  парламентъ  принудилъ  короля  и  ми- 
нистерство   прекратить    войну.    Зато    Людовикъ  XIV    побудилъ 
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шведовъ  напасть  изъ  Померанхи  на  Бранденбургъ.  Энергичный 

курфюрстъ  долженъ  былъ  посп-Ьшить  отъ  Рейна,  чтобы  спасать 
свои  влад'Ьн1я  на  восток-Ь  отъ  шведскаго  нашеств1я.  Въ  1675  г. 
при  Фербеллингь  онъ  совершенно  разбилъ  шведовъ  и  занялъ  самъ 

большую  часть  Померан1и,  ч-Ьмъ  положим  начало  военному 
возвышенгю  Бранденбурга.  Война  окончилась  нимвегенскимъ  ми- 

ромъ  (1679).  Голланд1я  съум'Ьла  выговорить  себ-Ь  возвращ,ен1е 
всЬхъ  сд'Ьланныхъ  французами  завоеванш,  а  Людовикъ  XIV 
получилъ  вознагражден1е  отъ  Испан1и,  отдавшей  ему  Франшъ- 
Еонше  и  еш,е  н-Ьсколько  пограничныхъ  городовъ  въ  Бельгш. 
Въ  то  же  время  союзники  Людовика  XIV,  шведы,  получили 

обратно  всЬ  сд'Ьланныя  Бранденбургомъ  завоеванхя  въ  Помера- 
н1и.  Послуь  нимвенгенскаго  мира  Людовикъ  XI У  былъ  наверху 

могущества  и  славы.  Пользуясь  полнымъ  разложешемъ  Герма- 
ши,  онъ  самовластно  сталъ  присоединять  къ  французской  тер- 

ритор1и  пограничныя  м-Ьстности,  которыя  на  разныхъ  основа- 
н1яхъ  считалъ  своими.  Были  даже  учреждены  особыя  присос- 
динительныя  палаты  (сЬашЬгез  (1е8  гёип1оп8)  для  изсл-Ьдоваихл 

вопроса  о  правахъ  Францш  на  т4  или  друг1я  м-Ьстности,  при- 
надлежавшхя  Германхи  или  Испаши  (Люксембургъ).  Между  про- 
чимъ  среди  глубокаго  мира  Людовикъ  XIV  совершенно  произ- 

вольно занялъ  имперскш  городъ  Страсбургъ  и  присоединилъ  его 

къ  своимъ  влад'Ьн1ямъ  (1681).  Безнаказанности  такихъ  захва- 
товъ  какъ  нельзя  бол-Ье  благопр1ятствовало  тогдашнее  положен1е 
импер1и. 

162.  Единственною  сколько-нибудь  значительною  силою  въ 
Ослаблеше  Гермаши  былъ  все-таки  императоръ,  но  онъ  не  пользовался  до- 
Германш.         ̂   »  \  ^      -» 

статочною  поддержкою  князей,  а  кромъ  того,  отъ  событш,  происхо- 
дившихъ  на  запад'Ь,  его  отвлекали  дп>ла,  совершавшгясяна  востокгь. 
Австр1йскимъ  современникомъ  Людовика  XIV  былъ  Леопольдъ  I 

(1658 — 1705),  которому  пришлось  бороться  съ  венграми,  от- 
стаивавшими религ1озную  и  политическую  свободу  отъ  фана- 

тизма и  деспотизма  Лвстр1и,  и  съ  турками,  снова  перешед- 
шими въ  наступлен1е.  Во  время  второй  войны  Людовика  XIV, 

въ  которой  принялъ  участхе  и  Леопольдъ  I,  венгры  подняли 
противъ  него  возстан1е  подъ  начальствомъ  одного  магната 
Эммериха  Текеля.  Не  безъ  помощи  со  стороны  Людовика  XIV 

Текель  им-Ьлъ  большой  усп'Ьхъ  въ  своемъ  предпр1ят1и,  освободилъ 
Венгрш  отъ  австршскихъ  войскъ  (1681)  и  былъ  признанъ 

Турщей  въ  качеств-Ь  вассальнаго  короля  венгерскаго  (1682). 
Порта  воспользовалась  этимъ  случаемъ,  чтобы  сделать  новое 
нападете    на    самую    Австр1ю,    и    въ  1683  г.    великш    визирь 
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Еара-Мустафа  съ  войскомъ  въ  200.000  челов'Ькъ  осадилъ 
Втну.  Городъ  съ  великимъ  трудомъ  держался  и  былъ  спасенъ 
только  появлен1емъ  польскаго  войска  подъ  начальствомъ  короля 

Яна  СобтскагОу  отразившаго  Кар^-Мустафу.  Лишь  посл-Ь  этого 
австр1йск1я  войска  могли  перейти  въ  наступлен1е  и  мало-по- 

малу отвоевали  (1687)  Венгр1ю  у  турокъ. 

163.  Безси.ие  Испан1и  и  Германш  передъ  Людовикомъ  XIV  Третья 
выразилось  даже  въ  формальномъ  договор'Ь,  заключенномъ  ими  довика  XIV. 
съ  Франщей  въ  Регенсбург-Ь  (1684):  онъ  устанавливалъ  пере- 
мир1е  на  двадцать  л-Ьтъ  и  признавалъ  за  Франц1ею  всЬ  сд-Ь- 
ланные  ея  королемъ  захваты,  лишь  бы  онъ  не  д-Ьлалъ  новыхъ. 
Но  Вильгельмъ  Оранск1й  не  хот-Ьлъ,  чтобы  Людовикъ  XIV  пре- 

вратился въ  всем1рнаго  монарха.  Д'Ьло  шло  не  только  о  неза- 
висимости отдгьльныхъ  государствъ^  но  и  о  протестантизмть 

посл-Ь  того,  какъ  во  Франщи  былъ  уничтоженъ  нантскш  эдиктъ 
(1685)  и  въ  томъ  же  самомъ  году  на  англшскш  престолъ  вступилъ 
1аковъ  II,  рьяный  католикъ  и  подручникъ  Франщи.  Вильгельмъ 

Оранскш  оказалъ  дружескш  пр1емъ  б'Ьжавшимъ  изъ  Франщи  гуге- 
нотамъ,  составилъ  изъ  нихъ  несколько  полковъ  и  даже  покрови- 
тельствовалъ  ихъ  издан1ямъ,  въ  которыхъ  они  вооружали  про- 

тивъ  Людовика  XIV  обш,ественное  мн-Ьихе  всей  Европы.  Въ 
1686  г.  Вильгельму  Оранскому  удалось  наконецъ  заключить  про- 
тивъ  Людовика  XIV  тайный  оборонительный  союзъ  („аугсбург- 

ская  лига"),  охватившгй  почти  всю  западную  Европу.  Въ  этой 
коалищи  приняли  участ1е  императоръ,  Испан1я  и  Швещя,  Гол- 
ланд1я  и  Савойя,  н'Ькоторые  н^мецк1е  курфюрсты  и  итальян- 
ск1е  государи.  Даже  папа  Иннокентгй  XI  благопр1ятствовалъ 
видамъ  этого  союза.  Недоставало  въ  немъ  одной  Англш,  но 
вторая  анишская  революцгя  (1689),  окончившаяся  возведен1емъ 
на  престолъ  Вильгельма  Оранскаго,  отторгла  и  это  государство 

отъ  союза  съ  Людовикомъ  XIV  и  поставила  въ  ряды  его  вра- 
говъ.  Между  т-Ьмъ  Людовикъ  XIV  подъ  разными  предлогами 
сд-Ьлалъ  новое  нападен1е  на  прирейнсшя  земли  и  овлад'Ьлъ  почти 
всею  страною  отъ  Базеля  до  Голланд1и.  Это  было  началомъ 

третьей  его  войны^  продолжавшейся  десять  л-Ьтъ  (1688 — 1697). 
Кром'Ь  Рейна,  театрами  войны  были  и  Нидерланды,  и  Итал1я,  и 
Испан1я;  одновременно  съ  сухопутными  битвами  происходили  и 

морсшя  сражен1я.  Эта  война  страшно  истощила  об'Ь  стороны,  и 
самъ  Людовикъ  XIV  посп'Ьшилъ  заключить  миръ.  Мирный  трак- 
татъ  былъ  подписанъ  въ  Рисвиюь  (1697).  Франщя  удержала  за 

собою  Страсбургъ  и  н^которыя  друг1я  „присоединен1я",  но  вм^сгЬ 
съ  тЬмъ  должна    была    признать  Вильгельма  Оранскаго  англш- 
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скимъ  королемъ.  Во  время  рисвикскаго  мира  въ  Европ-^Ь  ожи- 
дали важнаго  собыия  —  безд-Ьтной  смерти  больного  испанскаго 

короля  Карла  II,  съ  которымъ  пресЬкалась  старшая  лин1я  Габс- 
бурговъ.  Являлся  вопросъ,  кому  посл^  него  достанется  „испан- 

ское насл-Ьдство " . 
164.  Четвертая  и  посл^Ьдняя    война  Людовика  Х1У  носитъ 

Война  за    назван1е  войны  за  испанское    наследство    (1700 — 1714).  Посл-Ь испанское  .  ^  '' 
насл-Ьдство.  рисвискаго  мира,  въ  конц*  царствованш  Карла  II  уже  строились 

планы  относительно  д'Ьлежа  испанскихъ  влад-Ьнхй  между  разными 
претендентами,  и  Людовикъ  Х1У,  который  еще  за  тридцать  л'Ьтъ 
передъ  т-Ьмъ  предъявлялъ  свои  права,  какъ  родственника  ис- 

панскаго короля,  велъ  переговоры  съ  недавнимъ  своимъ  врагомъ 
Вильгельмомъ  III,  королемъ  Англ1и  и  штатгальтеромъ  Голландш, 

о  способ-Ь  д-Ьлежа  испанскаго  насл-Ьдства.  Въ  конц-Ь-концовъ  онъ 
предпочелъ,  однако,  овладгьть  всей  испанской  монархгей  и  съ  этою 

ц-Ьлью  добился  отъ  Карла  II  зав-Ьщанхя,  д'Ьлавшаго  насл'Ьдникомъ 
испанскаго  престола  младшаго  изъ  его,  Людовика  Х1У,  внуковъ, 
Филиппа  Лнжуйскаго,  хотя  бы  и  подъ  услов1емъ,  чтобы  никогда 
французская  и  испанская  короны  не  соединялись  на  одной  и  той  же 

голов-Ь.  Но  на  испанскш  престолъ  явился  и  другой  претендентъ  въ 
лиц^  эрцгерцога  Еарла,  второго  сына  Леопольда  I.  Императоръ, 

самъ  происходившш  изъ  династ1и  Габсбурговъ,  былъ  по  матери  вну- 
комъ  Филиппа  III  и  поэтому  тоже  считалъ  себя  въ  прав'Ь  добиваться 
наследства  въ  пользу  своего  сына.  Едва  умеръ  Карлъ  II  (1700), 

какъ  Людовикъ  Х1У  двинулъ  свои  войска  въ  Испанш  для  под- 
держашя  правъ  новаго  короля  Филиппа  У,  Онъ  объявилъ  что 

„бол-Ье  н-Ьтъ  Пиренеевъ",  но  тотчасъ  же  встр']Ьтилъ  отпоръ  со 
стороны  новой  европейской  коалицш.  Душою  этого  союза  снова 

явился  Вильгельмъ  Оранск1й,  защищавгпШ,  какъ  и  прежде,  и  по- 

литическое равнов-Ъсхе,  и  спещальные  интересы  (коммерческ1е  и 
политичесше)  Голланд1и  и  Англ1и.  Благодаря  этому,  оба  посл'Ьдн1я 
государства  стали  поддерживать  кандидатуру  эрцгерцога  Карла.  На 

сторону  австршскаго  принца  стало  также  и  большинство  герман- 
скихъ  князей,  причемъ  курфюрстъ  бранденбургскш  за  это  содМ- 
ств1е  императору  получилъ  королевскгй  титулъ  по  герцогству 

Пруссги  (1701).  На  сторон'Ь  Людовика  Х1У  находились  сначала  Са- 
войя и  Португал1я,  но  вскор-Ь  и  он-Ь  перешли  въ  лагерь  его  вра- 

говъ,  въ  Германш  же  его  союзниками  были  лишь  курфюрстъ 

баварскш,  которому  Людовикъ  Х1У  об'Ьщалъ  испанск1е  Нидер- 
ланды и  Пфальцъ,  да  арх1епископъ  кельнскш.  Такимъ  образомъ, 

въ  войнт  за  испанское  наследство  принимала  участге  целая 
половина  Европы]  другая    половина   въ  это    время  участвовала 
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вь  другой  большой  войнгь,  р-Ьшавшей  судьбу  Швещи  (великая 
сЬверная  война  1700 — 1721  гг.).  Между  об'Ьими  этими  войнами 
не  было  сколько-нибудь  т-Ьсной  связи,  но  ихъ  хронологиче- 

ское совпадете  им-Ьдо  своимъ  посл-Ьдствхемъ  то,  что  Швещя, 
ран-Ье  вм-Ьшивавшаяся  въ  войны  Людовика  Х1У,  теперь  не  могла 
принимать  участ1я  въ  новой  съ  нимъ  войн'Ь,  и  что,  съ  другой 
стороны,  въ  борьбу,  происходившую  на  восток-Ь,  не  вм'Ьшалась 
ни    одна  изъ  западныхъ  державъ. 

Война  за  испанское  наследство  съ  перем'Ьпньшъ  счастьемъ 
велась  одновременно  на  разныхъ  театрахъ,  но  главнымъ  теа- 
тромъ  были  Нидерланды  съ  прилегающими  частями  Франц1и  и 

Герман1и.  Въ  то  время,  какъ  въ  И/гал1и  и  Испанш  перев'Ьсъ 
брала  то  одна,  то  другая  сторона,  зд-Ьсь  французы  большею 
частью  терпгьли  одно  пораженге  за  другимъ.  Великихъ  полко- 
водцевъ  первой  половины  царствован1я  Людовика  Х1У,  Тюренна 

и  Конде,  уже  не  былр  въ  живыхъ,  и  ихъ  зам-Ьнили  разныя  без- 
дарности, какою  былъ,  наприм.,  герцогъ  Вилльруа.  У  враговъ 

Францш,  наоборотъ,  въ  эту  войну  выдвинулись  крупные  военные  та- 
ланты— принцъ  Евгенш  Савойстй,  состоявшш  на  служб'Ь  у  Австр1и, 

и  лордъ  Мальборо^  начальствовавшш  надъ  апгл1йскими  военными 

силами.  Къ  концу  войны  положеше  Людовика  Х1У  сд-Ьлалось  крайне 
ст'Ьснительнымъ.  Страна  была  разорена,  народъ  голодалъ,  казна 
была  пуста,  и  однажды  отрядъ  непр1ятельской  конницы  появился 

даже  въ  виду  самого  Версаля.  Престар-блый  король  сталъ  про- 
сить мира,  но  ему  предъявили  такое  требован1е,  на  которое 

онъ  не  могъ  согласиться:  союзники  хот-Ьли  именно,  чтобы  онъ 
собственными  своими  войсками  изгна.1ъ  своего  внука  изъ  Испанш, 

гд-Ь  тотъ  усп-Ьлъ  уже  утвердиться.  Утомлены  войною  были  и  союз- 
ники. Въ  Англ1и  сторонниками  борьбы  были  виги,  выдвинувш1е 

изъ  своей  среды  Мальборо,  но  тор1ямъ,  бывшимъ  противъ  войны, 

удалось  получить  перев'Ьсъ,  и  этимъ  р-Ьшено  было  отступленге 
Лнглги,  Въ  Герман1и  по  смерти  Леопольда  I  (1705)  императо- 
ромъ  сделался  старшш  его  сынъ,  Тосифъ  /,  но  и  онъ  скоро  (1711) 

умеръ  безд-Ьтнымъ,  всл-Ьдствхе  чего  австр1йск1я  насл-Ьдственныя 
земли  и  императорская  корона  перешли  къ  брату  его  Карлу, 

претенденту  на  испанскШ  престолъ.  Государствамъ,  отстаивав- 
шимъ  его  права  на  испанск1й  престолъ,  не  представляло  ника- 

кого интереса,  чтобы  новый  императоръ  Карлъ  VI  (1711  — 
1740)  снова  соединилъ  въ  одну  монарх1ю  австршсшя  и  испан- 
ск1я  влад-Ьнхя.  Перем-Ьна  въ  англ1йской  политик-!  и  воцареше 
въ  Германш  претендента  на  испанское  нас^-Ьдство  привели 
войну  къ  концу.  Тор1йское    министерство   вступило  съ  Людови- 
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комъ  XIV  въ  тайные  переговоры  еще  при  жизни  императора 

1осифа  I,  а  въ  1713  г.  Франц1я  и  Англ1я  заключили  между  со- 
бою миръ  въ  Ушрехтгь]  Голландхя,  Пруссхя,  Савойя  и  Порту- 

гал1я  тоже  скоро  примкнули  къ  утрехтскому  договору,  Карлъ  У1 
и  большая  часть  имперскихъ  князей,  принимавшихъ  участ1е  въ 

войн^,  продолжали  вести  ее  еще  около  года,  но  французы  пе- 
решли въ  наступлен1е  и  заставили  императора  по  рашташт- 

скому  договору  признать  услов1я  утрехтскаго  мира  (1714). 
Остальнымъ  противникамъ  Людовика  Х1У  осталось  только  по- 

сл-Ьдовать  этому  прим'Ьру.  Результатомъ  войны  за  испанское  на- 
сл-Ьдство  былъ  раздгьлъ  владгьнгй  Испати  между  обоими  претен- 

дентами. Сама  Испашя  съ  своими  колон1ями  осталась  за  Фи- 

липпомъ  У,  но  онъ  долженъ  былъ  отречься  за  себя  и  своихъ  по- 
томковъ  отъ  всякихъ  правъ  на  французскую  корону  и  отказаться 

въ  пользу  Австрш  отъ  Бельпи,  Милана  и  Неаполитанскаго  коро- 
левства, въ  пользу  же  Англш  отъ  Гибралтара,  который  та  захва- 

тила во  время  войны.  Франщя  на  этотъ  разъ  не  только  не  сд-Ь- 

лала  никакихъ  территор1альныхъ  ирхобр-Ьтенхй,  но  даже  уступила 
Австрш  часть  Фландр1и,  а  Англш — часть  своихъ  сЬверо-амери- 
канскихъ  влад^шй.  Голланд1я  получила  право  держать  гарнизоны 

въ  н-Ькоторыхъ  бельгшскихъ  кр-Ьпостяхъ,  составлявшихъ  „барьеръ" 
противъ  Франщи.  Савойю,  которая  была  захвачена  французами, 

получилъ  обратно  ея  законный  влад-Ьлецъ,  и  въ  соединен1и  съ 
Пьемонтомъ  и  Сардин1ей  она  составила  новое  королевство  Сар- 

динское. Прусс1я,  тоже  получившая  кое-кашя  прир-Ьзки,  была 
признана  равнымъ  образомъ  въ  своемъ  королевскомъ  достоин- 
ств-Ь.  Любопытно,  что  оба  государства  (Сардин1я  и  Пруссхя), 
которымъ  черезъ  полтора  в^Ька  суждено  было  произвести  объеди- 
неше  Италш  и  Германш,  одновременно  получили  титулъ  коро- 
левствъ. 

165*.  До  середины  ХУ11  в.  первенствующимъ  государствомъ 
Великая  ̂ ^  восток-Ь  Европы  была  Польша,  но  въ  эпоху  тридцатил-Ьтней 
война,  войны  она  должна  была  уступить  это  положен1е  П1вец1и,  кото- 

рая во  второй  половишь  XVII  в,  достигла  высшей  точки  своего 

могущества.  Но  въ  начал-Ь  ХУШ  в.  и  Швещя  потеряла  занятую 
ею  позиц1ю,  и  первенство  перешло  къ  Россги.  Одновременно  съ 
этимъ  начало  играть  весьма  видную  роль  небольшое  немецкое 

государство,  Пруссгя,  которая  достигла  въ  середин-Ь  того  же  сто- 
л-Ьтхя  значен1я  великой  державы. 

На  преобладан1е  Швещи  съ  неудовольств1емъ  смотр-Ьли  со- 
сЬднхе  государи,  им4вш1е  съ  нею  старые  счеты.  Въ  1697  г.  скон- 

чался шведск1й  король  Карлъ  XI,  оставивъ  престолъ  шестнадцати- 
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л-Ьтнезлу  сыпу  своему  Карлу  XII (1697 — 1718),  а  черезъ  два  года 
противъ  Швец1и  былъ  заключенъ  союзъ  тремя  сосгьдними  госу- 

дарями, изъ  которыхъ  каждый  ставилъ  себ'Ь  опред'Ьленную  ц-Ьль 
въ  будущей  вош'^  съ  Карломъ  XII.  Петръ  7,  царь  московскШ, 
стремился  утвердиться  на  Балт1йскомъ  мор^;  король  польскш  (и 

курфюрстъ  саксонскш)  Августъ  II  Сильный  (1697 — 1733)  им-Ьдъ 
въ  виду  завоевать  Лифлянд1ю;  датсшй  король  Фридриосъ  IV 

(1699 — 1730)  расчитывалъ  возвратить  себ-]^  прежн1я  датск1я 
влад]Ьн1я  въ  южной  части  Швещи  и  отнять  Шлезвигь  у  его  гер- 

цога, бывшаго  зятемъ  Карла  XII.  Союзники  совсЬмъ  не  ожидали 

серьезнаго  сопротивлен1я  со  стороны  молодого  шведскаго  ко- 
роля, слывшаго  за  юношу  легкомысленнаго  и  малоспособнаго, 

но  они  ошиблись  въ  своихъ  расчетахъ.  Карлъ  XII  оказался 

челов-Ькомъ  энергичнымъ  и  сразу  обнаружилъ  замечательный 
талантъ  въ  воепиомъ  дгьлуъ.  Въ  1700  г.  союзники  съ  разныхъ 

сторонъ  напали  на  •влад'Ьн1я  Карла  XII,  и  началась  великая 
сгьверная  война  (1700 — 1721),  совпавшая  по  времени  съ  вой- 

ной за  испанское  насл-Ьдство.  Карлъ  XII  съ  самаго  начала  по- 
сп^шилъ  расправиться  съ  непрхятелями  поодиночк-Ь.  Онъ  пере- 

правился прежде  всего  въ  Данш  и  приступилъ  къ  осад^  Ко- 
пенгагена, ч-Ьмъ  заставилъ  датскаго  короля  просить  мира. 

Всл-Ьдъ  зат']^мъ  онъ  появился  подъ  Нарвою,  гдЪ  нанесъ  страшное 
поражен1е  русскимъ,  а  посл^  этого  обратился  противъ  третьяго 

своего  противника  и  овлад-Ьлъ  Варшавою,  Краковомъ,  Торномъ, 
Данцигомъ  и  другими  городами.  По  требованш  Карла  XII  поляки 
объявили  Августа  II  лишеннымъ  короны  и  выбрали  на  престолъ 
познанскаго  воеводу  Станислава  Лещинскаго.  Карлъ  XII  даже 

пресл^Ьдовалъ  низложеннаго  короля  въ  насл'Ьдственномъ  его  вла- 
д-Ьнхи,  курфюршеств-Ь  саксонскомъ,  и  вынудилъ  его  заключить 
миръ  на  услов1и  отказа  отъ  польской  короны  и  отъ  союза  съ 

московскимъ  царемъ.  Пока  Карлъ  XII  д'Ьйствовалъ  въ  Польш']^  и 
Саксон1и,  Петръ  ста*1ъ  твердою  ногою  на  Балт1йскомъ  мор-Ь  и 
основалъ  будущую  свою  столицу — Петербургъ.  Шведск1й  король 
тогда  снова  обратилъ  свои  силы  противъ  Росс1и,  но  при  Лол- 

тавгь  въ  1709  г.  былъ  разбитъ  Петромъ  и  спасся  б-Ьгствомъ 
въ  Турщю.  Пока  онъ  хлопоталъ  тамъ  о  томъ,  чтобы  возбудить 

турокъ  къ  войн-Ь  съ  Росс1ей,  его  противники  возобновили  свой 
союзъ  съ  ц^лью  завоеван1я  шведскихъ  областей.  Хотя  Карлу  XII 

и  удалось  поднять  турокъ  противъ  Петра  (прутскгй  походь 

1711  г.),  но  турки  охотно  пошли  на  миръ  съ  русскимъ  госу- 
даремъ  за  незначительныя  уступки  съ  его  стороны,  и  даже  по- 

требовали, чтобы  самъ  Карлъ  XII  удалился  изъ  ихъ  влад-ЬнШ.  Лишь 
НОВАЯ    ИСТ0Р1Я.  9 
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посл-Ь  пятил-Ьтняш  пребыван1я  въ  Турщи  возвратился  шведсшй  ко- 
роль на  родину,  когда  къ  врагамъ  Швещи  присоединились  еще 

Прусс1я  и  Ганноверъ.  По  смерти  Карла  XII  (1718),  убитаго  во 

время  осады  имъ  одной  норвежской  кр-Ьпости,  новое  правительство 
(сестра  Карла  XII  Ульрика-Элеоиора  и  ограничивавш1й  ея  власть 

государственный  сов-Ьтъ)  заключили  мирные  договоры  съ  враждеб- 
ными державами.  Швец1я  потеряла  часть  своихъ  влад-ЬнШ  въ 

Германш  въ  пользу  Ганновера  и  Прусс1и;  Дашя  прюбр'Ьла  Шлез- 
вигъ  и  подчинила  Швецш  обязанности  платить  зундскую  пош- 

лину; Августъ  II,  еще  раньше  вернувшшся  въ  Польшу,  былъ 
признанъ  ]Пвец1ей  польскимъ  королемъ.  Последнею  заключила 
съ  111вец1ей  миръ  Росс1Я,  которая  по  ништадшскому  договору 

1721  прюбр'Ьла  Ингерманландш,  Эстляндш,  Лифляндш  съ 
частью  Ка.рел1и  и  Финлянд1и.  Швец1я  выбыла  изъ  числа  вели- 

кихъ  державъ,  но  долго  еще  мечтала  о  возвращен1и  себ-Ь  преж- 
няго  положен1я  (русско-шведсшя  войны). 

166*.  Посл^  войнъ  за  испанское  насл-Ьдство  и  великой  сЬ- 
Евроиа  въ  р^рдой  до  вступлешя  на  престолъ  прусскаго  короля  Фридриха  II 
и  тридца-  ВЪ  западной  Европе  не  происходило  крупныхъ  политическихъ 

™^^^'^^л^^'ь  перем'Ьнъ.  Война  иза-за  польскаго  престола  (1733 — 1734),  въ 
которой  Австрхя  и  Росс1я  поддерживали  сына  Августа  II,  Ав- 

густа Ш  (1733 — 1763),  а  Франц1я  —  Станислава  Лещинскаго, 

сд-Ьлавшагося  тестемъ  французскаго  короля  Людовика  ХУ,  не 
им-Ьла  большого  значен1я.  На  польскомъ  престол-Ь  утвердился 
Августъ  III,  а  Станиславъ  Лещинскш  долженъ  былъ  б-Ьжать  изъ 
Польши.  Франц1я  въ  союз^  съ  Испан1ей  и  Сардин1ей  готова 

была  объявить  войну  Австр1и,  но  Карлъ  У1  посп^Ьшилъ  удовле- 
творить Францш,  вознаградивъ  королевскаго  тестя  Лотаринг1ей, 

составлявшею  ленъ  имперш  и  принадлежавшею  зятю  императора 

Францу-  Стефану,  причемъ  по  смерти  Станислава  Лещинскаго  Ло- 
шаритгя  долоюна  была  отойти  къ  Францш.  Что  касается  до 

Франца-Стефана,  то  за  уступку  Лотаринпи  онъ  получилъ  Тоскану, 
гд-Ь  прекратилась  династ1я  Медичи  (1737).  Кром-Ь  того  Неаполь 
и  Сицил1я,  доставш1яся  посл-Ь  войны  за  испанское  насл-Ьдство 
Австрш,  были  уступлены  въ  вид-Ь  отд-Ьльнаго  королевства  стар- 

шему сыну  испанскаго  короля  отъ  его  второго  брака  Карлу 

(младшш  поздн-Ье  получилъ  Парму),  ч-Ьмъ  положено  было  начало 
юсподству  Бурбоновъ  и  въ  Италги.  Карлъ  У1  отстаивалъ  права 
курфюрста  саксонскаго  на  польскш  престолъ  и  шелъ  на  тяжк1я 
уступки  Франщи  и  Испанш,  стремясь  въ  сущности  къ  одной  и  той 

же  ц'Ьли.  Въ  виду  этой  же  самой  ц'Ьли  Австр1я,  ведшая  въ  союз-Ь 
съ  Росс1ей   войну  противъ  Турц1и,    носп-Ьшила  заключить  миръ 
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съ  турками  (1739),  по  которому  отказалась  отъ  завоеванШ,  сд-Ь- 
ланныхъ  ею  со  стороны  Турцш  въ  предыдущую  войну  (1710 — 

1718).  Д-Ьло  въ  томъ,  что  Карлъ  VI  не  им^лъ  насл'Ьдниковъ 
мужского  пола  и,  желая  передать  всЬ  австр1йск1я  влад'Ьн1я  до- 

чери своей  МарШ'Терезгщ  бол-Ье  всего  хлопоталъ  о  томъ,  чтобы 
разными  уступками  расположить  въ  пользу  этого  плана  иностран- 

ные дворы  и  не  создавать  для  Австр1и  при  такомъ  положенш 

д-Ьлъ  лишнихъ  политическихъ  осложнены.  Въ  этомъ  смысле  онъ 

составилъ  прагматическую  санкцт,  и  разные  дворы  об-Ьщали  ему, 
что  будутъ  поддерживать  права  его  дочери.  Но  едва  умеръ 

Карлъ  \*1,  какъ  эти  права  стали  оспариваться  сразу  н-Ьсколькими 
претендентами,  и  началась  война  за  австр1йское  насл'Ьдство 
(1740 — 1748),  открывающая  собою  уже  новый  пер1одъ  въ  исто- 
р1и  международныхъ  отношен1й  ХУШ  в-Ька. 

IV'. 
167. 
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X  «  «  7Г  •  гч  ПрусСШ. 
съвернои  воины  выиграла  и  Пруссгя.  Это  государство  сложи- 

лось постепенно  изъ  отд-Ьльныхъ  княжествъ,  иногда  даже  не  со- 
прикасавшихся одно  съ  другимъ,  и  притомъ  въ  такой  части 

Европы,  гд-Ь  у  этого  государства  съ  самаго  начала  были  сильные 
соседи — Польша  и  Швещя.  Ядромъ  Пруссги  былъ  Брандепбурщ 
гд^  съ  начала  ХУ  в.  царствовала  съ  титуломъ  курфюрстовъ 

династ1я  Гогенцоллерновъ.  Въ  эпоху  реформащи  одинъ  изъ  чле- 

новъ  этой  фамил1и,  Альбрехтъ  БранденбургскШ,  сд-Ьлался  грос- 
мейстеромъ  тевтонскаго  духовно-рыцарскаго  ордена,  во  влад'Ьшяхъ 
котораго  онъ  ввелъ  лютеранство,  превративъ  ихъ  вм-Ьст^  съ  т'Ьмъ 
въ  герцогство  Прусское  въ  ленной  зависимости  отъ  Польши  (1525). 

Когда  вымерло  потомство  Альбрехта,  Прусс1я  съ  соглас1я  поль- 
скаго  короля  Сигизмунда  III  перешла  въ  руки  бранденбургскихъ 

курфюрстовъ  (1618),  но  между  обоими  этими  влад-Ьнхями  Гоген- 
цоллерновъ лежала  по  нижнему  течению  Вислы  большая  область, 

входившая  въ  составъ  Польши.  Около  того  же  времени  Бран- 

денбургъ  утвердился  на  Рейнть,  гд-Ь  пр1обр'Ьлъ  герцогство  Клеве, 
тоже  отд'Ьленное  отъ  него  ц-Ьлымъ  рядомъ  чужихъ  влад'Ьшй.  Во 
время  тридцатил-Ьтней  войны  царствовалъ  въ  БранденбургЬ  Фрид- 
рихъ-Вильгельмъ  7(1640 — 1688),  прозванный  Ве.гикимъ  курфюр- 
стомъ.  При  немъ  былъ  заключенъ  вестфальскш  миръ,  увеличив- 
ш1й  Бранденбургъ,  большею  частью  Ломеранш  и  Магдебурюмъ 

(1648).  Во  время  шведско-польской  войны  въ  пятидесятыхъ  го- 
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дахъ  ВеликШ  курфюрстъ  сталъ  сначала  на  сторону  Швещи,  а 
потомъ  иерешелъ  на  сторону  Польши;  наградой  за  такую  по- 

литику было  освобождете  его,  каш  герцога  прг/сскаго,  ошъ  лен- 
ной зависимости,  въ  которой  онъ  находился  по  отношенш  къ 

Польш-Ь  (1660).  Наконецъ,  Фридрихъ - Вильгельмъ  принималъ 
д-Ьятельное  участ1е  въ  коалищяхъ  противъ  Людовика  XIV  и  про- 

славился поб-Ьдою  надъ  его  союзниками — шведами  при  Фербел- 
лпнгь  (1675).  Сынъ  великаго  курфюрста  Фридрихъ  за  содМств1е 

Леопольду  I  въ  войн-Ь  за  испанское  насл-Ьдство  получилъ  коро- 
левскш  титулъ  (1701),  и  Бранденбургъ  превратился  въ  коро- 

левство Пруссш,  причемъ  утрехтскш  миръ  далъ  ей  новое  при- 
рап1;ен1е  (Гельдернъ  на  нижнемъ  Рейн^).  Второй  король  прусск1й, 

ФридриосЪ'Вилыельмъ  I  (1713  — 1740)  принялъ  участ1е  въ  ве- 

ликой северной  войн'Ь  и  при  заключен1и  мира  получилъ  значи- 
тельную часть  шведской  Померанш  (1720). 

168.  Въ  новомъ  государств-Ь  съ  самаго  начала  его  возвы- 
Абсмютизмъ  шен1я  утвердился  абсолютизмъ.  Чины,  сугцествовавшхе  въ  от- 

д^льныхъ  частяхъ  Гогенцоллернской  монарххи,  отстаивали  м-Ьст- 
ную  самостоятельность,  и  Великш  курфюрстъ,  стремивш1йся  спло- 

тить эти  части  воедино,  вступилъ  съ  чинами  въ  борьбу.  Въ  самомъ 

Бранденбург'Ь  съ  1653  г.  ландтагъ  пересталъ  собираться,  а  въ 
герцогств-Ь  11русс1и,  хотя  сеймъ  и  уц^^л'Ьлъ,  права  его  постоянно 
нарушались.  Въ  другихъ  частяхъ  монархш  происходило  то  же 

самое.  Поддерживать  единство  государства,  состоявшаго  изъ  н'Ь- 
сколькихъ  черезполосныхъ  земель,  могло  только  хорогаее  войско, 
а  для  содержан1я  его  нужны  были  большгя  деньги.  Поэтому  все 
вниман1е  Великаго  курфюрста  направилось  въ  сторону  армш  и 

финансовъ:  онъ  и  положилъ  начало  военно-хозяйственному  на- 

правлент,  которое  стало  отличать  всю  д-Ьятельность  прусскаго 
правительства.  Ему  удалось  улучшить  экономическое  состоян1е 

своихъ  влад-Ьнш,  и  онъ,  наприм.,  охотно  поселялъ  въ  нихъ  гуге- 
нотовъ,  б'Ьжавшихъ  изъ  Франц1и  посл'Ь  отм-Ьны  нантскаго  эдикта 
и  приносившихъ  съ  собою  свои  капиталы  и  свои  промышленныя 
знан1я. 

Особенно  этимъ  военно-хозяйственнымъ  направлеп1емъ  отли- 
чалось время  его  внука,  второго  короля  прусскаго  Фридриха-Виль- 
гельма I  (1713  — 1740).  Это  былъ  ограниченный  и  грубый  че- 

лов-Ькъ,  отличавш1йся  капризнымъ  и  деспотическимъ  нравомъ, 
но  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  это  былъ  государь,  проникнутый  чувствомъ 
долга  передъ  своей  страной  и  въ  высшей  степени  бережливый. 

„Мы,  говорилъ  онъ,  король  и  господинъ  и  можемъ  д-Ьлать,  чт5 

намъ  угодно",  въ  то  же  время  онъ  считалъ  себя  только  „фельд- 
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марша^юмъ  и  министромъ  финансовъ  короля  Прусскаго",  какъ  бы 
отделяя  отъ  себя  это  последнее  звае1е:  въ  такой  форм'Ь  именво 
онъ  понималъ  свое  служен1е  государству.  Страстью  Фридриха-Вель- 
гельма  1  были  вообще  солдаты,  но  въ  особенности  солдаты  боль- 

шого роста  и  даже,  за  великановъ  онъ  платилъ  значительныя 

деньги  и  даже  добыва.1ъ  ихъ  изъ-за  границы.  Прусс1я  была 
страною  б-Ьдною  и  мало  населенною,  но  ея  армгя  была  такъ  же 
велика^  какь  и  австршская,  и  даже  гораздо  лучше  ея  обу- 

чена и  снабжена  всЬмъ  необходимымъ. 

169.  Въ  то  время,  какъ  почти  во  всей  Еврон-Ь  и  въ  част-  ̂ 2!!!';*^ 
ности  у  сосЬдей  Польши  развивалась  абсолютная  монарх1я,  въ 
Р4чи  Посполитой  утверждалась  внутренняя  анархгя.  Въ  XVI  в. 

власть  въ  этомъ  государств-Ь  перешла  изъ  рукъ  короля,  сд-^лав- 
шагося  ставленникомъ  шляхты,  въ  руки  господствующаго  сослов1я, 

которое,  однако,  не  сум-Ьло  организовать  новаго  правительства. 
Каждый  шляхтичъ  былъ  ыеограниченнымъ  господиномъ  надъ  жизнью 

и  смертью  своихь  ^хлоповъ^\  но  если  въ  теор1и  всЬ  члены  шля- 
хетскаго  сословхя  были  между  собой  равны,  то  въ  д-Ьйствитедь- 
ности  мног1е  изъ  нихъ  попа.1и  въ  унизительную  зависимость  отъ 

наиболее  богатыхъ  своихъ  „братьевъ",  составлявшихъ  классъ 
вельможныхъ  пановъ.  Лристократическгя  фамилги  имгьли  гро- 

мадное влгяте  въ  шляхтгь^  составляли  изъ  нея  парт1и  своихъ 

приверженцевъ  и  даже  доходили  въ  своихъ  распряхъ  до  воору- 
женныхъ  столкновенш.  Эти  фамил1и  захватили  въ  свои  руки  всЬ 

важныя  должности  въ  государств-Ь,  обогащая  себя  и  свою  родню 
на  счетъ  казны  и  никому  не  давая  отчета  въ  своихъ  д^й- 
ств1яхъ.  М-Ьстное  значен1е  богатыхъ  пановъ  было  тоже  весьма 
большое. .  Польша  д^ли.1ась  на  несколько  воеводство,  бывшихъ 

какъ  бы  маленькими  республиками.  Въ  каждомъ  былъ  свой  сей- 
микъ,  въ  которомъ  участвовала  поголовно  вся  шляхта,  отли- 

чавшаяся наклонностью  къ  буйству,  часто  подкупленная  или 

подпоенная  вл1ятельными  панами,  большею  частью  притомъ  гру- 
бая и  невежественная.  На  сеймикахъ  между  прочимъ  выбира- 

лись послы  на  общ1й  сеймъ,  гд-Ь  они  составляли  посольскую 
избу  рядомъ  съ  сенатомъ,  въ  которомъ  заседали  духовные  и 

св'Ьтск1е  вельможи.  Сеймъ  собирался  лишь  разъ  въ  два  года  и 
только  на  шесть  нед'Ьль,  и  послы  являлись  въ  него  съ  07гре- 
дтленными  инструкциями  отъ  сеймиковъ,  не  им^я  права  ихъ  пре- 

ступать. Поэтому  на  сеймахъ  требовалось  единоиасге,  и  мало- 
по-малу  къ  середине  ХУП  в.  развилось  такъ  называемое  Шегит 
Vе^о,  т.-е.  право  одного  посла  своимъ  несогласхемъ  (однимъ 

заявлен1емъ  „ше  рохлуакш")  не  только  мЬшать  принятхю  какой- 
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либо  м'Ьры,  но  даже  срывать  сеймъ,  т. -е.  д-Ьлать  невозмож- 
ными  дальн'Ьйш1я  его  засЬдантя  и  оставлять  безъ  окончатель- 

наго  утвержден1я  даже  уже  принятыя  р'Ьшен1я.  Это  сделало  почти 
совершенно  невозможною  какую-либо  законодательную  д-Ьятель- 
ность,  т-Ьмъ  бол^е,  что  всегда  можно  было  подкупить  кого-ни- 

будь, чтобы  сорвать  сеймъ.  Наконецъ,  и  утвержденныя  сеймомъ 
постановлен1я  могли  быть  отвергнуты  отдельными  сеймиками. 

Кром-Ь  того,  въ  Польш-Ь  развился  обычай  завязывать  конфедерацгщ 
какъ  назывались  нолитичесше  союзы,  устраивавшхеся  парт1ями,  ко- 
торыя  были  недовольны  правительствомъ.  Это  было  узаконенное  и 
оформленное  право  возстан1я  противъ  власти  правительства  или 
большинства,  потому  что  конфедераты,  отказываясь  повиноваться, 

брались  за  оружхе.  Короля  избиралъ  особый  сеймъ  между  Вар- 
шавой и  деревней  Волей,  куда  могъ  явиться  съ  своимъ  голо- 

сомъ  каждый  шляхтичъ.  .Магнатсшя  фамил1и  и  иностранныя 

державы  поддерживали  обыкновенно  разныхъ  кандидатовъ,  из- 
брате  короля  сопровождалось  интригами,  подкупами,  драками, 

а  иногда  и  междоусоб1ями.  Власть  короля  все  бол-Ье  и  бол-Ье 
ограничивалась  особыми  услов1ями  (рас^а  сопуеЫа),  и  если  ко- 

роль хот-Ьдъ  что-либо  сд-Ьлать  для  государства,  то  долженъ  былъ 
самъ  приб-Ьгать  къ  такимъ  средствамъ,  какъ  интриги,  подкупы 
и  насил1я.  ВсЬ  важныя  отрасли  управленхя,  между  прочимъ  фи- 

нансы и  войско,  находились  въ  рукахъ  министровъ,  дМствовав- 
шихъ  независимо,  и  другъ  отъ  друга,  и  отъ  короля,  но  не  подчи- 
ненныхъ  равнымъ  образомъ  и  сейму.  Поляки  находили  тЪжъ  не 

мен-Ье,  что  ихъ  государственное  устройство  наилучшимъ  образомь 
осуи^ествляло  свободу,  и  в-Ьрили,  что  Польша  держится  именно 
своимъ  безначал1емъ.  Крестьяне  были,  однако,  страшно  угнетены 
въ  этой  шляхтской  республике,  а  населенге  городовъ  состояло 
преимущественно  изъ  загнанныхъ  и  забитыхъ  евреевъ,  которые, 

съ  другой  стороны,  страшно  эксплуатировали  и  пом'Ьщиковъ,  и 
хлоповъ.  Землед^лхе,  промышленность,  торговля,  народное  обра- 
зоваше,  литература,  вся  матер1альная  и  духовная  жизнь  нацш 
находились  въ  полномъ  упадке.  Диссиденты  (православные  и 

протестанты)  подвергались  преслгъдовангямъ  и  начинали  возла- 
гать в  сЬ  свои  надежды  на  иностранныя  государства,  православ- 

ные —  на  Россш,  протестанты  —  на  Швецш  (въ  ХУП  в.)  и 
на  Пруссш  (въ  ХУШ  в.). 

170*.  При  такомъ    внутреннемъ    упадк-Ь   не  могла  хорошо 
Упадокъ    идти  И  ВНЕШНЯЯ  политика  государства.  У  сосЬдей  бывали  междо- 

наГо^^Та^ч?-"  УСоб1я,  которыми  ПО  тогдашнсму    времени   легко  могли  бы  вос- 
Н1Я  Польши,  пользоваться  бол-Ье  сильное    правительство,    и    лучше  организо- 
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ванная  нащя,  но  поляки  не  сум-Ьли  извлечь  для  себя  ничего  ни 
изъ  смуты,  происходившей  въ  Московскомъ  государств-Ь,  ни  изъ 
тридцатил-Ьтней  войны  въ  Гермаши.  Въ  середин^Ь  XVII  в.  отъ 
ленной  зависимости  освободилось  герцогство  Прусское,  и  про- 

изошло казацкое  возстан1е,  которое  отторгло  отъ  Р-Ьчи  Поспо- 
литой  Малороссш.  Во  время  великой  сЬверной  войны,  когда  сосЬди 

Польши  вели  войну  за  преобладан1е  въ  сЬверо-восточной  Европ-Ь, 
польская  шляхта,  разд-^ленная  на  парт1и,  устраива.1а  конфедера- 
щи  и  ссорилась  съ  своимъ  королемъ,  курфюрстомъ  саксонскимъ 

Августомъ  П  (1697 — 1733),  прюбр'Ьтшимъ  корону  посредствомъ 
денегъ.  Эти  распри  дали  Петру  Великому  возможность  вмгьшаться 

во  внушреннгя  дгь.ш  Польши  въ  качеств-Ь  посредника  между  коро- 
лемъ'и  шляхтою  и  т-Ьмъ  подчинить  Р-Ьчь  Посполитую  вл1ян1ю 

Россш.  Но  и  безъ  того  уже  давно  иностранныя  вл1ян1я  были 

сильны  въ  Польш-Ь,  и  сами  польск1я  партш  впутывали  сосЬдей 
въ  свои  усобицы  или  брали  деньги  отъ  иностранныхъ  государей. 

Уже  Янъ-Казим1ръ  (сынъ  Сигизмунда  Ш)  въ  середин-Ь  XVII  в. 
предсказывалъ  Польш-Ь  раздгьм  между  соспдями,  а  въ  начал-Ь 
XVIII  в.  прусскш  король  Фридрихъ-Вильгельмъ  I  предлага.1ъ 

Петру  Великому  под'Ьлиться  н-Ькоторыми  пограничными  землями 
Р'Ьчи  Посполитой.  Польша  продолжала  еш,е  держаться,  но  не 
внутреннимъ  безначал1емъ,  какъ  думала  шляхта,  а  соперниче- 
ствомъ  сосЬдей,  охранявшимъ  политическое  равнов-Ъсхе  и  т^мъ 
самымъ  поддерживавшимъ  существован1е  внутренне  разложив- 

шейся Р-Ьчи  Посполитой. 

ГЛАВА  У1. 

„Просв-Ьщеше"  ХУШ  в. 

Культурное  движен1е  XVII  в.  (§§  171  —  173).  Главные  представители  французскаго 

„просв'Ьщен1я"  XVIII  в.  (§§  174— 179).— Ыовыя  идеи    вн*  Францш  (§§  180  —  181). 

171*.  Культурная  жизнь  западной  Европы  въ  новое  ̂ Р^^^^  диГмъ  и  есте- 
развгсвалась  подъ  влгятемъ  гуманизма  и  реформак^ги.  Одно  изъ  ствознан1в. 

этихъ  направлен1й  было  светское,  другое  —  религ1озное,  и  вто- 

рое изъ  нихъ  въ  XVI  в.  одержало  'верхъ  надъ  первымъ,  которому, 
кром^  того,  страшно  повредила  и  католическая  реакщя.  Со  вто- 

рой половины  XVи  в.  свгыпское  направленге  культуры  снова  на- 

чало прокладывать  себть  дорогу  и  сд'Ьлалось  господствующимъ  въ 
XVIII  в.  Это  стол'Ьт1е  даже  слыветъ  подъ  назван1емъ  философ- 
скаго    тька,    въ  связи  съ  ч-Ьмъ  употребляется  и  выражеше  фи- 
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лософгя  ХТШ  вгька.  Это  новое  движен1е  называется  также  про- 

свтьщенгемъ  (или  просв-Ьтительной  литературой),  а  отъ  него  по- 
лучило назваше  и  особое  направлен1е  политики — просвгьщенный 

абсолютизмъ.  Самою  выдающеюся  особенностью  просв^Ьщен1я 
былъ  рацгонализмъ,  т.-е.  стремлен1е  искать  объяснетя  для  воьхъ 
явленш  мгра  и  общества  въ  человгьческомъ  разумгь.  ХУШ  в^къ 

былъ  в-Ькомь  рац1онализма  по  преимуществу,  в-Ькомъ  в-Ьры  въ 
непогр^Ьшимость  разума. 

Рацюнализмъ  былъ  присущъ  и  гуманизму,  и  отчасти  рефор- 
мащи,  но  не  получилъ  въ  нихъ  самостоятельнаго  развитхя.  Ре- 

формацхя  приб-Ьгала  къ  разуму  для  объясненхя  Библхи,  но  да- 
вала ему  очень  подчиненное  значете.  Однако,  уже  въ  XVII  в.  съ 

развит1емъ  самостоятельной  философш  явилось  стремлен1е  осно- 

вываться главнымъ  образомъ  на  разум-Ь  въ  р-Ьшенхи  всЬхъ  во- 
просовъ  нап1его  ума.  Зам'Ьчательно,  что  образцомъ  для  философ- 
скихъ  посшроенш  XVII  в.  послу эюила  математика^  которая 
исходитъ  изъ  немногихъ  основныхъ  положен1й  и  извлекаетъ  изъ 

нихъ  путемъ  разсужденш  все  свое  содержан1е,  безъ  всякаго 

опыта  и  наблюден1я.  За  Декартомъ,  первымъ  философомъ  умо- 

зрительнаго  направлешя  и  въ  то  же  время  математикомъ  ^),  сл-Ьдо- 
валъ  голландсшй  еврей  Спиноза  (1632  — 1677),  изложивш1й  свое 

учен1е  о  тождеств-Ь  Бога  и  м1ра  (пантеизмъ)  по  геометрическому 
способу,  т.-е.  въ  форм-Ь  аксшмъ  и  теоремъ.  То  же  умозритель- 

ное направлен1е  представлялъ  собою  и  н'Ьмецкш  философъ  вто- 
рой половины  ХУП  в.,  Лейбницъ  (1646  — 1716),  великш  мате- 

матикъ  (онъ  изобр-^лъ  дифференц1альное  счислеше)  и  разносторон- 
пш  ученый. 

Но  особенно  сильное  вл1ян1е  на  умственное  движен1е  ХУШ  в. 

оказали  атлшспгя  идеи^  развивш1яся  въ  эпоху  об-Ьихъ  револю- 
цш  и  подъ  сильнымъ  ихъ  вл1ян1емъ.  Именно  въ  Англ1и  явился 

величайшш  ученый  эпохи,  Въютонъ  {\^4.Ъ  — 1727),  завершившш 

д'Ьло  Коперника,  Кеплера  и  Галилея  открыт1емъ  закона  всем1р- 
наго  тягот-^нзя.  Ньютонъ  самъ  былъ  ген1альнымъ  математикомъ 

и  приложилъ  свои  математичесшя  знан1я  и  открыт1я  къ  объяс- 

нешю  м1роздан1я.  Въ  1687  г.  онъ  выпустилъ  въ  св'Ьтъ  свои 

„Математичесшя  начала  естественной  философш ^',  гд^Ь  далъ  обра- 
зецъ  чисто  научнаго  отношенхя  къ  природ'Ь  и  провелъ  мысль  о  томъ, 
что  вс^  ея  явлен1я  подчинены  точнымъ  законамъ.  Бъ  истор1и 

челов'Ьческой  мысли  этому  труду  принадлежитъ  первостепенное 
звачен1е.  Ньютонъ  строилъ  свое  пониман1е  м1ра  не  по  матема- 

Ц  См.  о  немъ  выше,  §  37. 



—  137  — 

тическому  способу  изъ  произвольныхъ  предпосылокъ,  а  при  по- 
310ЩИ  математическихъ  знанш  изъ  даппыхъ  наблюденгя.  Въ  по- 

сл-Ьднемъ  отношепш  онъ  былъ  продолжателем ъ  Бэкона.  Къ  этому 
же  мыслителю  примыкалъ  и  англшсшй  философъ  конца  ХМ1  в. 

Джоиъ  Локкь  (1632 — 1704),  который  въ  своемъ  „Опыт-Ь  о  че- 

челов-Ьческомь  понимаши"  (1690)  проводилъ  ту  идею,  что  все,  что 
мы  знаемъ  и  мыслимъ,  сводится  въ  сущности  къ  впечатл^н1ямъ,  по- 
лучаемымъ  нами  отъ  м1ра  нашими  пятью  чувствами;  поэтому 
онъ  отвергалъ  как1я  бы  то  ни  было  врожденныя  идеи.  Такимъ 
образомъ,  и  онъ,  въ  теор1и  былъ  сторонникомъ  опытнаго  знан1я, 

но  на  самомъ  д-Ьл-Ь  онъ  разсуждалъ  чисто  ращоналистически.  На 
все  мышлен1е  XVIII  в.  Локкъ  оказалъ  громадное  вл1яше.  Въ 

XVIII  в.  для  всего  искали  разумныхъ  объясненш  и  естествен- 
ныхъ  основаны.  Между  прочимъ  это  требован1е  распространи- 

лось и  на  релипю,  и  на  политику. 

172*.  Во  второй  ПОЛОВИН'^  XVII  в.  въ  Англ1и  же  возникта  Деизмъ. 
особая  религ10зная  система,  сводившая  всЬ  догматы  къ  в-Ьр-Ь  въ 
^ыт1е  Бога  (откуда  ея  назван1е — деизмъ)  и  въ  безсмерт1е  души. 
Это  была  особая  форма  антитринитаризма,  и  англшсше  деисты 

•смотр-Ьли  на  себя,  какъ  на  завершителей  реформацгщ  почему 

и  обозначали  свою  систему,  какъ  „христ1анскш  деизмъ".  Мног1е 
англ1йск1е  сектанты  в'Ьрили  во  внутреннее  откровеше,  и  вотъ 
деисты  увид'Ьли  это  откровен1е  не  въ  чемъ  иномъ,  какъ  въ  ра- 
зум-Ь,  въ  его  идеяхъ,  въ  его  д-Ьятельности,  требуя  вм-Ьст-Ь  съ 
т^мъ,  чтобы  эту  д-Ьятельность  ничто  не  ст-Ьсняло;  отсюда  ихъ 
яазванхе  —  свободные  мыслители.  Свою  рац1оналистическую  ре- 
лигш  они,  наконецъ,  признавали  за  религгю  естественную  и 

съ  точки  зр-Ьнхя  ея  разсматривали  всЬ  друг1я  религ1и.  Главную 
силу  религ1и  деисты  вид-Ьли  въ  нравственной  ея  сторон-Ь.  Пе- 

ренесенный во  Франщю,  деизмъ  всталъ  въ  крайне  враждебное 
отношеп1е  къ  католицизму.  Локку  тоже  принадлежитъ  видное 

м^сто  и  въ  истор1и  деизма.  Между  прочимъ,  онъ  требовалъ  са- 
мой широкой  в-Ьротерпимости,  изъ  пользован1я  которою,  впро- 

чемъ,  исключалъ  католиковъ  и  атеистовъ,  считая  ихъ  опасными 

съ  политической  точки  зр-Ьнхя. 

173*.  Разумнаго  основан1я  и  естесшвеннаго  объясненгя  фи-  Естествен- 
лософы  этой  эпохи  искали  и  для  государства.  Учен1е  римскихъ 

юристовъ  объ  естественномъ  правгь  возобновилъ  и  прим'Ьнилъ 
къ  политике  еп^е  голландсшй  ученый  Гуго  Гроцш  (1583  — 

1645),  авторъ  сочинен1я  „О  прав-Ь  войны  и  мира"  (1625), 
весьма  въ  свое  время  авторитетной  книги.  Но  на  писателей  XVIII  в. 
больше    вл1яли   англ1йск1я  политическ1я  теор1и  второй  половины 

ное  право. 
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Х\'11  етол-Ьття.  Въ*  эпоху  первой  револющи  въ  Англ1и    спорили 
между    собою    защитники   королевской   власти  и  правъ  народа, 

'•**    *  главнымъ  образомъ  стараясь  найти  доказательства  своихъ  взгля- 
довъ  въ  Библш.  Вопросъ  о  происхожден1и  государственной  власти 

съ  почвы  богословскихъ  соображенхй  на  почву  философскаго  раз- 

смотр-Ьшя  перевели  въ  Англш  Гоббзъ  (1558 — 1679)  и  Локкъ.  Оба 
они  исходили  изъ  представлешя  о  первоначальномъ  „естествен- 

номъ  состоянш",  изъ  котораго  люди  переходятъ  въ  состояше 
государственное  путемъ  заключен1я  взаимнаго  договора.  Оба  фи- 

лософа различно,  однако,  понимали  содержан1е  этого  договора: 

у  Гоббза  единичное  лицо  всец'Ьло  отдаетъ  себя  въ  распоряжен1е 
государства,  представляемаго  правительствомъ;  у  Локка  личность 
сохраняетъ  естественную  свободу,  и  верховная  власть  остается 

у  народа,  передающаго  ее  правительству  лишь  на  изв'Ьстныхъ 
услов1яхъ,  но  сохраняющаго  за  собою  право  получить  ее  обратно, 
если  правительство  не  соблюдаетъ  своего  договора  съ  народомъ. 

Локкъ  предлагаетъ  удерживать  законодательную  власть  за  на- 
родомъ (или  его  представителями),  а  исполнительную  поручать 

Еоролю.  Сочинен1е,  въ  которомъ  Локкъ  изложилъ  свои  полити- 

ческ1е  взгляды  („Трактатъ  о  правительств'Ь"),  было  написано 
имъ  въ  1689  г.  съ  прямою  ц'Ьлью  оправдать  вторую  англшскую 
революцш  и  обосновать  право  Вильгельма  III  на  англ1йскш 

престолъ. 

174.  Локкъ,    какъ   философъ-деистъ  и  политическш  мысли- 

^Р^™-У^^^^^  тель,  былъ  истиннымъ  родоначальникомъ  „просв'Ьщен1я"  ХУШ  в., литература  '  Л  А  •       *-,   ̂  
ХУШ  в.  НО  наибольшее  развишге  получило  оно  во  Францги.  одъсь  и  про- 

исходила главнымъ  образомъ  пров'Ьрка  всЬхъ  положительныхъ 
(т.-е.  общепринятыхъ,  установленныхъ)  понятш,  законовъ  и  учре- 

ждены съ  точки  зр^н1я  т'Ьхъ  идей,  которыя  вырабатывались  фило- 
соф1ей.  Эта  пров'Ьрка  оказалась  крайне  невыгодною  для  тогдаш- 
няго  государства  и  общества.  Исходя  изъ  идей  о  разумномъ  по- 

рядке и  объ  естественномъ  прав-Ь,  философы  ХУШ  в.  см'Ьло  взя- 
лись за  работу  полнаго  переустройства  всей  жизни  на  новыхъ 

началахъ  и  пр1обр'Ьли  большое  вл1ян1е  надъ  образованнымъ  обще- 

ствомъ  и  даже  надъ  многими  правителями.  Въ  „  философ1и  ХУШ  в. " 
были  и  свои  слабыя  стороны,  главнымъ  образомъ  слишкомъ  раз- 
судочное  отношен1е  ко  многимъ  явленхямъ  жизни  и  пренебре- 
жен1е  къ  даннымъ  историческаго  опыта,  всл^дствхе  чего  она  очень 

часто  не  совс^мъ  в-Ьрио  понимала  действительность,  но  эти  недо- 

статки искупались  горячею  уб'Ьжденностью  въ  необходимости 
внесен1я  въ  жизнь  большаго  св'Ьта  и  правды.  Изъ  этихъ  писате- 
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лей  особенно  выдвинулись  Вольтеръ,  Монтескье  и  Руссо,  а  также 
энциклопедисты  и  физ10краты. 

175.  Франсуа  Вольтеръ  (1694  —  1778)  былъ  однимъ  изъ/^ои^»^^ 
йаибол-Ье  вл1ятельныхъ  представителей  просв-Ьтительной  литера- 

туры и  заслужилъ  назван1е  „патр1арха  философовъ".  Его  лите- 
ратурная д'Ьятельность  продолжалась  шестьдесятъ  л'Ьтъ,  и  писалъ 

онъ  въ  самыхъ  различныхъ  родахъ  литературы  (трагедш,  оды,  са- 
тиры, пов-Ьсти,  историчесше  труды,  филосовск1е  и  моральные  трак- 

таты и  т.  п.).  Личный  его  характеръ  им'Ьлъ  много  весьма  непривле- 
кательныхъ  свойствъ,  —  въ  немъ  мало  было  правдивости,  многа 

суетнаго  тщеслав1я  и  большое  корыстолюб1е, — но  въ  своей  обще- 
ственной д-Ьятельности  онъ  былъ  зам-Ьчательно  энергичный  боецъ 

противъ  неправды,  влад'Ьвшш  притомъ,  какъ  никто,  оруж1емъ 
уб1йственной  насм'Ьшки.  Въ  молодыхъ  годахъ  онъ  два  раза  по- 
сид-Ьлъ  въ  Бастил1и,  одинъ  разъ  по  простому  подозр-Ьяш  въ 
авторств-Ь  сатирическихъ  стиховъ  на  только-что  умершаго  Лю- 

довика Х1У,  другой  —  по  проискамъ  аристократической  семьи 
де-Рогановъ,  спасавшей  такимъ  образомъ  одного  изъ  своихъ 
членовъ  отъ  дуэли  съ  Вольтеромъ.  Его  даже  прибили  лакеи 

этого  аристократа,  и  кончилось  д-Ьло  приказан1емъ  обиженному 
оставить  Франщю.  Вольтеръ  по-Ьхалъ  въ  Англ1ю  и  зд-Ьсь  по- 
знакомился  съ  сочиненхями  деистовъ,  Локка  и  Ньютона,  быв- 

шими до  него  неизв-Ьстными  французамъ.  По  возвращети  на 
родину  онъ  и  началъ  распространять  англ1йск1я  идеи  во  фран- 
цузскомъ  обш.еств'Ь.  Это  прежде  всего  была  проповтьдь  деизма^ 
которой  Вольтеръ  придалъ  характеръ  враждебный  христ1анству^ 

потому  что  о  посл'Ьднемъ  онъ  судилъ  почти  только  по  совре- 
менному ему  католицизму  съ  его  фанатическою  нетерпимостью, 

лицем'Ьрхемъ,  1езуитскими  интригами;  самая  релипя  казалась  ему  ' 
вообще  изобр-Ьтенхемъ  правителей  и  жрецовъ.  Своими  сочине- 
н1ями  Вольтеръ  скоро  прославился  по  всей  Евр&ть.  Пруссшй 

король  Фридрихъ  II,  будучи  еще  насл-Ьднымъ  принцемъ,  всту- 
пилъ  съ  нимъ  въ  переписку,  которая  продолжа.1ась  до  самой 

смерти  Вольтера.  Одно  время  онъ  даже  жилъ  у  прусскаго  ко- 
роля въ  его  резиденщи  Потсдам-Ь.  Русская  императрица  Ека- 

терина II  тоже  вела  переписку  съ  Вольтеромъ.  Онъ  вообще  искалъ 

сближен1я  съ  монархами,  потому  что  въ  ихъ  власти  вид-^лъ 
лучшее  оруд1е  для  искоренен1я  заблужденШ  и  з.1оупотреблен1й:  это 

и  есть  идея  просвтцепнаго  абсолютизма.  Онъ  прославлялъ  в-Ьро- 
терпимость,  возставалъ  противъ  кр-Ьпостного  права,  нападалъ  на 
жестоше  уголовные  законы  и  былъ  врагомъ  всякаго  произвола. 

Особенно  зам']^чательно  его  вм-Ьшательство  въ  н-Ькоторыл  судеб- 
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иыя  д-Ьда  для  защиты  невинныхъ.  Однимъ  изъ  такихъ  д-Ьлъ  былъ 
процессъ  стараго  протестанта  Еаласа,  котораго  обвинили  въ 

томъ,  будто  онъ  пов'Ьсилъ  своего  сына  за  желан1е  перейти  въ  като- 
лицизмъ.  Въ  д-Ьйствительности  тутъ  было  самоуб1йство  молодого 
Каласа,  ведшаго  разгульную  жизнь,  разстроившаго  свое  здоровье 

и  над'Ьлавшаго  долговъ;  но  м'Ьстное  духовенство  придало  д'Ьлу 
иное  значен1е  и  даже  выставляло  самоубшцу,  какъ  мученика  за 

в'Ьру.  Каласъ-отецъ,  которому  было  тогда  уже  около  семидесяти 
л-Ьтъ,  былъ  приговоренъ  къ  смертной  казни  чрезъ  колесован1е,  не- 

смотря на  полное  отсутст1е  доказательствъ  вины,  и  жестокш  приго- 
воръ  былъ  приведенъ  въ  исполнен1е.  Вольтеръ,  до  глубины  души 

возмущенный  этимъ  д'Ьломъ,  три  года  настойчиво  добивался  пере- 
смотра процесса,  заинтересовавъ  въ  немъ  французское  общество 

и  даже  иностранныхъ  государей,  и  въ  конц^Ь  концовъ  приговоръ 
былъ  объявленъ  несправедливымъ.  Другое  протестантское  се- 

мейство при  подобныхъ  же  обстоятельствахъ  спаслось  б-Ьгствомъ 
къ  Вольтеру.  Въ  это  время  (и  вообще  въ  посл-Ьдигл  двадцать 
л'Ьтъ  жизни)  онъ  жилъ  въ  своемъ  пом-Ьсть-Ь  Фернегь  (около  Же- 

невы), получившемъ  громкую  известность  во  всей  Европ-Ь,  — 

Вольтера  даже  называли  „фернейскимъ  философомъ", — но  умеръ 
онъ  въ  Париж-Ь,  въ-Ьздъ  въ  который  ему  долго  запрещался. 

176.  Монтескье  (1689 — 1755)  былъ  сначала  сов'Ьтникомъ 
и  президептомъ  бордоскаго  парламента,  но  потомъ  продалъ  эту 

должность  ̂ )  и  жилъ  частнымъ  челов'Ькомъ,  занимаясь  наукою.  Въ 
молодости  онъ  осм-Ьялъ  современные  ему  порядки  и  правы,  а 
также  проявилъ  свое  деистическое  отношен1е  къ  католицизму 

въ  „Персидскихъ  письмахъ",  въ  которыхъ  приписалъ  свои 
взгляды  путешествующимъ  по  Европ-Ь  персамъ.  Главными  пред- 

метами заняшш  Монтескье  сдтлались  ггстс>29гя  („Разсужден1е  о 

причинахъ  велич1я  и  паден1я  римлянъ")  и  государсшвовгъдгьнге.  Въ 
1748  г.  вышло  въ  св'Ьтъ  самое  важное  сочиненге  Монтескье  ,^Духъ 
законовъ^  въ  которомъ  онъ  собралъ  громадный  фактически  ма- 

тер1алъ  и  высказалъ  массу  оригинальныхъ  мыслей.  Ему  хот-Ь- 
лось  показать,  что  законы  разныхъ  народовъ  зависятъ  отъ  ихъ 
климата,  характера,  религш,  государственнаго  устройства  и  т.  п. 

Съ  другой  стороны,  онъ  даетъ  въ  этомъ  сочинеши  практичесше  со- 
веты законодателямъ  и  правителямъ.  Многими  м-Ьстами  „Духа 

законовъ "  съ  такимъ  содержан1емъ  главнымъ  образомъ  и  пользова- 

лась Екатерина  II  при  составленш  своего  знаменитаго  „Наказа". 
Яа  посл-Ьдующую  исторш  оказала  особенно  большое  вл1ян1е  по- 

^)  До1жпости  члеиовъ  паряаментовъ  были  продажными. 
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литическая  теоргя  Монтескье,  изложенная  въ  „Дух-Ь  зако- 

новъ".  Онъ  былъ  противникомъ  абсолютизма  и  сторонникомь 
сословной  монархш,  но  особенно  преклоняйся  передъ  англшскоИ 
конституцгей.  (Въ  молодости  онъ  тоже  побывалъ  въ  Англ1и  и 

подчинился  вл1ян1ю  Локка).  По  его  теор1и,  формы  правлен1я  за- 
висятъ  отъ  свойствъ  народа,  личныя  же  его  симпат1и  были  все- 

ц'Ьло  на  сторон'Ь  ограниченной  монарх1и.  Монтескье  былъ  горя- 
чимъ  сторонникомъ  свободы  личности  и  думалъ,  что  лучше 

всего  она  обезпечивается  въ  томъ  случа'Ь,  если  власть  въ  го- 
сударстве разд-^лена  между  отд-Ьльными  органами  и  одна  власть, 

сдерживая  другую,  не  позволяетъ  ей  злоупотреблять  своими  пра- 

вами и  д-Ьйствовать  произвольно.  Такое  раздгьленге  властей 
Монтескье  усматривалъ  въ  Англ1и,  гд-Ь  законодательная  власть 
принадлежитъ  парламенту,  исполнительная — королю,  судебная — 
независимымъ  судьямъ.  Подобное  устройство  онъ  вообще  нахо- 
дилъ  возможнымъ  лишь  въ  монарх1и,  потому  что  соединен1е 

всЬхъ  властей  въ  одномъ  лиц^  ведетъ  къ  деспот1и,  а  въ  респуб- 

лик-Ь,  по  его  мн^нхю,  власть  тоже  безразд'Ьльно  находится  въ 
рукахъ  или  всего  народа,  или  однихъ  знатныхъ,  и  ея  никто  тамъ 

не  сдерживаетъ.  Такимъ  образомъ,  Монтескье  былъ  родоначаль- 

никомъ  историческаго  направлен1я  въ  политической  наук-Ь  и 
вм'Ьст'Ь  съ  т^мъ  теоретикомъ  консшитуцгонногХ  монархгщ  кром-Ь 
того,  въ  его  взглядахъ  былъ  изв'Ьстный  аристократизмъ,  такъ 
какъ  онъ  стоялъ  за  сохранеше  привилегШ  дворянства  и  феодаль- 
ныхъ  правъ  и  оправдывалъ  существованхе  палаты  лордовъ  въ 

англшскомъ  парламент-Ь.  Въ  противоположность  ему,  Руссо 
строилъ  свою  политическую  теорш  совершенно  рацюналисти- 
чески  и  былъ  теоретикомъ  демократической   республики. 

177.  Жанъ-Жакъ  Руссо  (1712  —  1778)  былъ  родомъ  изъ 
Женевы  и  происходилъ  изъ  семьи  б^днаго  часовщика.  Онъ  не 
получилъ  правильнаго  образованхя,  и  жизнь  его  съ  ранней  юности 

была  жизнью  скитальца  и  б-Ьдияка.  Отличаясь  до  болезненности 
развитымъ  самолюб1емъ,  а  также  ненормальною  подозритель- 

ностью и  мелочностью  въ  сношен1яхъ  съ  людьми,  онъ  искалъ 

уединен1я  на  лон'Ь  природы,  придавъ  своей  любви  къ  последней 
характеръ  чувствительности,  а  своему  стремленш  къ  естественно- 

сти и  простоте  значен1е  очень  важной  добродетели.  Его  литератур- 
ный талантъ  былъ  прямо  замечательный,  и  онъ  умелъ  затрогивать 

въ  душе  читателей  так1я  струны,  которыя  были  недоступны  са- 
мому Вольтеру.  Руссо  дгьйствовсигъ  именно  не  столько  на  мысль, 

сколько  на  чувство,  на  настроенге  и  высказывалъ  объ  обществен- 
ныхъ  порядкахъ  мысли,  гораздо  более  смелыя,  нежели  Вольтеръ 
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и  Монтескье.  Вообще  у  Руссо  не  было  ихъ  в^ры  въ  разумъ  и  въ 

просв']§щен1е,  и  онъ  даже  вооружился  противъ  просвгьтишелей^ 
въ  обществ'^  которыхъ  чувствовалъ  себя  какъ-бы  челов'Ькомъ  со- 
всЬмъ  другого  М1ра.  Первое  сочиненхе,  доставившее  изв'Ьстность 
Руссо,  было  написано  на  тему  одного  литературнаго  общества 

{„дижонской  академш"):  „Способствовало  ли  возстановлен1е  наукъ 
и  искусства  исправленш  нравовъ?"  (1 749)  Руссо  отвЪтилъ  на  этотъ 
вопросъ  въ  томъ  смысл-Ь,  что  науки  и  искусства  только  поршятъ 
людей  и  сами  даже  являются  лишь  сл'1дств1ями  разныхъ  пороковъ. 
Въ  другомъ  сочинеши:  „О  происхожден1и  неравенства  между 

людьми"  онъ  въ  привлекательныхъ  краскахъ  изобразилъ  ̂ есте- 
ственное состояте^  людей  и  первобытную  простоту  дикарей  и 

даже  высказалъ  мысль,  что  сознательное  существован1е  есть  со- 
стоян1е  противоестественное,  и  что  челов^къ  разсуждающш  есть 

извращенное  животное.  Въ  этомъ  же  трактате  онъ  подвергъ  рп)3- 
кому  осужденгю  весь  обгцественный  строй  цивилизованныхъ  на- 
родовъ  съ  его  имущественнымъ  и  сословнымъ  неравенствомъ  и  раз- 

ными видами  несвободы.  Руссо  особенно  стремился  къ  создан1ю 

идеала  „  естественнаго  челов-Ька".  Посвященный  этому  вопросу 
романъ  его  „Эмиль  или  о  воспиташи"  оказалъ  громадное  влгяиге 
на  развитге  педагогическихъ  идей.  Главная  мысль  этой  книги 

была  та,  что  нужно  прежде  всего  доверять  хорошимъ  инстинк- 

тамъ  челов'Ьческой  природы,  не  ст-Ьснять  проявлен1я  врожденныхъ 
способностей  и  склонностей  воспитанника,  не  учить  лишнему  и 

больше  развивать  характеръ,  ч-Ьмъ  умъ.  Придавая  большое  зна- 
чен1е  вообще  чувству,  Руссо  хот^лъ,  чтобы  воспитан1е  было  нрав- 

■€твенно-религ1ознымъ,  но  тоже  въ  дух-Ь  деизма;  нравственную  сто- 
рону Евангел1я  Руссо  ставилъ  очень  высоко.  Но  особенно  большое 

вл1ян1е  на  историческую  жизнь  Руссо  оказалъ  своимъ  политиче- 

скимъ  ученгемъ,  изложеннымъ  въ  „  Общественномъ  догов оргь^  (1762). 
Исходнымъ  пунктомъ  является  зд-Ьсь,  какъ  у  Гоббза  и  Локка, 
естественное  состоян1е,  изъ  котораго  люди  выходятъ  посредствомъ 

договора  между  собою.  Локкъ  находилъ  нужнымъ,  чтобы  челов-Ькъ 
при  этомъ  не  терялъ  личной  своей  свободы,  но  Руссо  пошелъ  по 

-стопамъ  Гоббза,  требовавшаго  поглощешя  гражданина  государ- 

ствомъ;  въ  этомъ  отношен1и  Руссо  р-Ьзко  отличался  и  отъ  Мон- 
тескье. Но  у  Гоббза  люди  отказываются  отъ  своей  воли  въ  пользу 

правительства,  тогда  какъ  у  Руссо — въ  пользу  всего  народа,  ко- 
торый и  сохраняетъ  непосредственно  за  собою  всю  верховную 

власть,  поручая  правительству  лишь  приведен1е  въ  исполнен1е 

предписан1й  общей  воли  народа.  Каждый  отд-^льный  человЫъ, 
теряя  личную  свободу,    д'Ьлается  у  него  частью  самодержавнаго 
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народа,  и,  въ  противность  Монтескье,  Руссо  не  допускаетъ  ни- 
чего, что  могло  бы  ограничивать  эту  власть:  народъ  самъ  дол- 

женъ  у  него  законодательствовать,  а  не  черезъ  выборныхъ  пред- 

ставителей, и  никакого  разд'Ьлен1я  властей  не  должно  быть.  Са- 
модержавный народъ  у  Руссо  устанавливаетъ  даже  гражданскую 

религ1ю  (тоже  деистическую),  изгоняя  т'Ьхъ,  которые  не  желаютъ 
ей  подчиниться,  и  даже  казня  смертью  всякаго,  кто  ведетъ  себя 

несогласно  съ  ея  требован1ями.  Главная  ц-Ьль  Руссо — равенство 
гражданъ  во  власти^  хотя  у  него  оно  и  делалось  между  про- 
чимъ  равенствомъ  въ  полной  несвободгь  отдгьльпаго  гражданина 
передъ  самодержавными  пародомъ. 

178.  Кром-Ь  рац1онализма  и  деизма,  во  французской  ли- 
тератур'Ь  развились  сенсуализмъ  и  матергализмъ.  Первый  сво- 
дилъ  всЬ  наши  знан1я  къ  простымъ  чувствоннымъ  воспр1ят1ямъ 

безъ  самостоятельной  переработки  посл-Ьднихъ  челов-Ьческимъ  ду- 
хомъ,  еще  принимавшейся  Локкоз1ъ.  Самымъ  виднымъ  представите- 
лемъ  сенсуализма  былъ  Еондильякъ,  а  основныя  идеи  матер1а- 

лизма  полн-Ье  всего  изложилъ  офранцузивш1йся  н']^мецк1й  баронъ 
Гольбахъ  (или  Ольбакъ  по  франц.  произношешю),  авторъ  книги 

„Система  природы"  (1770),  гд-Ь  все  разсматривается,  какъ  в-Ьч- 
ное  движете  матер1и.  Сенсуалисты  и  матер1алисты  получили  на- 

зван1е  энциклопедистовъ,  такъ  какъ  ихъ  взгляды  сд'Ьлались  ру- 

ководящими идеями  „Энциклопедш  наукъ,  искуствъ  и  ремеслъ", 
издававшейся  во  Франщи  въ  середин-Ь  ХУШ  в.  (1751 — 1765).  Во 
глав-Ь  этого  предпр1ят1я  стоялъ  Дидро  (1113 — 1784),  пользовав- 
шшся  между  прочимъ  покровительствомъ  Екатерины  II.  Фран- 

цузское правительство,  Сорбонна  и  парижск1й  парламентъ,  во- 

обще пресл-Ьдовавшхе  вольномысл1е,  долго  боролись  съ  „Энци- 

клопед1ей",  посл-Ь  выхода  въ  св-Ьтъ  первыхъ  томовъ  печатав- 
шейся тайно,  но  для  общества  это  издан1е  сд'Ьлалось  источни- 

комъ,  изъ  котораго  оно  почерпало  свои  философск1я,  мораль- 
ныя  и  политичесшя  уб'Ьжденхя. 

179.  Французсше  писатели  XVIII  в.,  касавш1еся  обществен- 
ной жизни,  интересовались  не  одними  политическими,  но  н  эко- 

номическими вопросами.  Образовалась  даже  особая  школа  фи- 
згократовъ,  спещально,  изучавгаихъ  хозяйственную  жизнь  наро- 

довъ.  Слово  „физ1ократ1я"  значитъ  господство  природы:  по- 
сл-Ьдователи  этого  учен1я  проповедовали,  что  источникъ  богат- 

ства находится  въ  земл-Ь  и  ея  естественныхъ  силахъ  и  что  по- 
этому нужно  больше  всего  заботиться  о  развит1и  сельскаго  хозяй- 

ства, а  также  защищали  идею  правит ельственнаго  невмтиатель- 
ства  въ  естественный  ходъ  вещей  въ  экономической  жизни.  Это 
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была  полная  противоположность  меркантилизму  и  протекщонизму. 
Самымъ  виднымъ  представителемъ  школы  былъ  Тюрю  (1727 — 
1781),  философъ,  указывавшш  на  умственное  совершеяствоваше 
человечества,  и  одно  время  министръ  финансовъ,  предпринявшш 

ц-^лый  рядъ  реформъ.  Онъ  оказалъ  большое  вл1ян1е  на  англи- 
чанина Адама  Смита  (11 2Ъ  — 1790), родоначальника  науки  по- 

литичеекой  экономги.  Въ  своемъ  сочинен1и  „О  богатств'Ь  наро- 

довъ"  (1776)  Смитъ  тоже  стоялъ  за  экономическую  свободу.  И 
физ1ократы,  и  Смитъ  одинаково  осуждали  устар-Ьлыя  учрежденхя, 
м-Ьшавшхя  развитш  землед'Ьл1я,  промышленности  и  торговли. 
Между  прочимъ  они  нападали  на  рабство,  на  кр-Ьпостничество  и 
на  феодальныя  права  пом']^щикобъ  надъ  крестьянскою  землею. 

180*.  Французск1я  идеи  ХУШ  в.  получили  большое  распро- 
Вл1ян1е  но-  странете  и  вить  своей  родины  и  везд-Ь  оказывали  сильное  вл1я- выхъ  идеи.      .       гт         х^  X" Н1е.  Ихъ  филантропическая  сторона  подъиствовала  на  итальянца. 

Беккарга,  который  въ  своемъ  сочинеши  „О  преступлен1яхъ  и 

наказашяхъ^^  (1764)  вооружился  противъ  варварскихъ  пытокъ 
и  казней  тогдашняго  уголовнаго  права;  Екатерина  II  заимство- 

вала много  и  изъ  этого  сочинен1я  въ  свой  „  Наказъ " .  Въ  Англш 
въ  начал-Ь  ХУШ  в.  для  распространен1я  и  проведен1я  въ  жизнь 
гуманныхъ  идей  образовалось  даже  особое  обгцество  франкъ- 
масоновъ  (или  вольныхъ  каменщиковъ),  быстро  распространив- 

шееся по  всей  Европ-Ь.  Въ  „ложахъ"  этого  общ,ества  соверша- 
лись разные  мистичесше  обряды,  но  ц'Ьлью  его  стремлешй  было 

утвержден1е  в']Ьротерпимости  и  братскаго  равенства  между 
людьми.  Это  была  своего  рода  деистическая  церковь,  и  потому 

она  встр-Ьтила  сильную  борьбу  со  стороны  католицизма.  Однако, 
въ  масонств-Ь  ращонализмъ  уступалъ  м-Ьсто  мистицизму. 

181*.  Особый  характеръ  во  второй  половин-Ь  ХУШ  в.  по- 

Шмецкое  лу^ило  нгьмецкое  ^просвгьщенге^ .  Французская  просв-Ьтительная 
"  ше".  литература  пропов-Ьдовала  главнымъ  образомъ  переустройство 

обш,ества  путемъ  изм'Ьнен1я  учреждены,  н'Ьмецкая  —  его  пере- 
воспитанге  путемъ  улучшетя  отдгьльныхь  личностей.  Во  фран- 

цузской литератур-Ь  было  больше  такого,  что  говорило  уму,  н-Ь- 
мецкая  отличалась  большею  сердечностью.  Изъ  французскихъ 
писателей  самымъ  понятнымъ  для  Герман1и  былъ  Руссо,  и  онъ 

поэтому  оказалъ  громадное  вл1ян1е  на  многихъ  н'Ьмецкихъ  писа- 
телей той  эпохи.  Первыми  пронов-Ьдииками  просв^тительныхъ 

идей  въ  Гермаши  были  Лессини  (1729  —  1781)и  Гердеръ  (1 744 — 
1803).  Первый  знаменитъ  своею  заш,итою  в'Ьротерпимости  („На- 

танъ  Мудрый")  и  оппозищей  искусственному  французскому  лож- 
ноклассицизму во  имя  естественности,  второй — бол-Ье  глубокимъ, 
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ч-Ьмъ  у  французовъ,  взглядомъ  на  жизнь  народа  съ  его  духовнымъ 
творчествомъ,  его  в'Ьрован1ями,  поэз1ей  и  обычаями.  Оба  они  ви- 
д-^ли  въ  истор1и  постепенное  нравственное  воспитан1е  челов-Ьчества. 
Въ  семидесятыхъ  годахъ  подъ  вл1ян1емъ  новыхъ  идей  Герман1я  даже 

пережила  особый  пергодъ  бури  и  натиска  (81:игт-  ии(1  Вгап^- 

репо(1е),  когда  выступилъ  ц-Ьлый  рядъ  писателей  съ  пропов-Ьдью 
обновлен1я  жизни  и  искусства  путемъ  обращен1я  къ  природ-Ь  и  не- 

посредственному чувству.  Подъ  вл1яи1емъ  этихъ  стремленш  начали 

свою  д-Ьятельность  величай ш1е  поэты  Гермаши  Гете  (1750 — 
1832)  и  Шиллеръ  (17 Ь9 — 1805),  первыя  произведен1я  которыхъ 

(„Вертеръ"  Гете  и  „Разбойники"  Шиллера)  прямо  отразили  на 
себ-Ь  вл1ян1е  и  Руссо,  и  „эпохи  бури  и  натиска".  Къ  числу 
великихъ  людей  Герман1и  второй  половины  ХУШ  в.  относится 

и  Эммануилъ  Каитъ  (1724 — 1804),  произведшш  ц'Ьлый  пере- 

воротъ  въ  отвлеченной  фчлософш  „Критикою  чистаго  разума" 
(1781).  Онъ  доказывалъ,  что  челов-Ьку  доступно  знаше  лишь 
явлешй,  но  отнюдь  не  сущности  вещей,  и  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  онъ 
училъ  нравственности,  основанной  на  иде-Ь  долга,  какъ  „кате- 

горическаго  императива",  т.-е.  безусловнаго  повел-Ьтя.  Его  ре- 
липя  была  своего  рода  христ1анскимъ  деизмомъ;  его  политичесЫя 

идеи  обнаруживали  сильное  вл1яше  Руссо.  Кантъ,  кром-Ь  того, 
утверждалъ,  что  въ  исторш  совершается  постепенное  совершен- 

ствоваше  общественнаго  устройства  челов-Ьчества.  Подъ  вл1я- 
шемъ  педагогическихъ  идей  Руссо  находился  знаменитый  ре- 
форматоръ  школьнаго  образовашя  Лесталоцци  (1746 — 1827). 

Онъ  жилъ  въ  Швейцарш  и  занимался  обучен1емъ  д-Ьтей,  но 
вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  и  излагалъ  свои  взгляды  въ  литератур-Ь.  Онъ 
особенно  настаивалъ  на  необходимости  содМствовать  благосо- 
стоянш  народа  путемъ  распространеп1я  въ  немъ  образован1я. 

Итакъ,  „ просв-Ьщенхе  ХУШ  в."  отличалось  везд-Ь  стремле- 
н1емъ  къ  преобразован1ямъ — къ  перевоспитан1ю  личности  и  къ 

переустройству  общества,  а  также  в-Ьрою  въ  то,  что  истор1я 
челов'Ьчества  есть  истор1я  его  прогресса,  т.-е.  совершенствова- 
н1я  умственнаго  (Тюрго),  нравственнаго  (Лессингъ  и  Гердеръ) 
и  общественнаго  (Кантъ). 

НОВАЯ  ИСТ0Р1Я.  10 
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ГЛАВА  VII. 

Просв^^щенный  абсолютизмъ. 

I.  Старый  порядокъ  (§§  182—185).  —  Политика  просв'Ьщеннаго  абсолютизма. 

(§§  186-190). 
П.  Отд-Ьльныя  страны:  Герман1я  (§  191),  Прусс1я  (§§  192—194)  и  Австри 

(§§  195-198). 
III.  Международныя  отношен1я  середины  и  второй  половины  XVIII  в.  (§§  199 —208). 

IV.  Отд-Ьльныя  страны:  Польша  (§  209),  Англ1я  (§§  210—214)  и  С*веро-аме- 
риканск1е  штаты  (§§  215—218). 

I. 

182.  Новыя  идеи,  пропов'Ьдовавш1яся  писателями  XVIII  в., 
Старый  по-  находились  въ  полномъ  прошивортьчш  съ  большею  частью  старыхъ рядокъ.  л       -^  ̂   -        ̂  

политическихъ  учреждеши  и  общесшвенныхъ  ошношеиги.  Фило- 

софское „естественное  право"  отрицало  исторически  сложив- 
ш1яся  формы  быта,  которыя  принято  теперь  называть  сшарымъ 

порядкомъ  (апс1еп  гё§1те).  Иде-Ь  просв-Ьщеннаго  абсолютизма, 
за  который,  кром-Ь  Вольтера,  стояли  и  физ1ократы,  противор-Ьчила 
практика  абсолютизма,  находившагося  подъ  вл1ян1емъ  католиче- 

ской реакцш  или  протестантской  нетерпимости.  Учен1я  Мон- 
тескье и  Руссо  шли  въ  разр-Ьзъ  съ  господствовавшею  почти  по- 

всеместно формою  правлен1я.  Точно  также  принципъ  граждан- 
скаго  равенства,  пропов'Ьдовавш1йся  Руссо  и  физ1ократами,  отри- 
цалъ  сословныя  привилепи  и  феодальныя  права.  Наконецъ,  съ 
этимъ  принципомъ  никакъ  уже  не  мирилось  и  существован1е 
кр-Ьностного  права. 

183.  „Старый    порядокъ"  везд-Ь    им-Ьлъ    бол^е    или    мен^е 
Крестьян-   обш,1я  черты,  хотя  и  разнообразился  по  отд-Ьльнымъ  странамъ.  Во- 

первыхъ,  кргьпостное  право  существовало  въ  ХУШ  в.  далеко  не 
вездгь.  Его  не  было  ни  въ  Англ1и,  ни  на  Пиренейскомъ  полу- 
остров-Ь,  ни  въ  Италш,  ни  въ  Швещи;  во  Франщи  оно  встр-Ь- 
чалось  лишь  въ  немногихъ  провинщяхъ;  зато  въ  Дан1и,  въ  Гер- 
маши,  въ  Венгр1и,  въ  Чехш,  въ  Польш'Ь  оно  еще  лежало  всЬмъ 
своимъ  гнетомъ  на  крестьянахъ,  обязанныхъ  по  отношен1ю  къ 

пом-Ьщикамъ  барщиной  и  разными  повинностями  и  оброками.  Во 
Франц1и,  гд-Ь  крепостныхъ  было  очень  мало,  весьма  мнопе  кре- 

стьяне обладали  поземельною  собственностью,  но  за  то  на  ней  про- 
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долл^али  лежать  разныя  феодальнаго  происхожденхя  денежный  и 
натура.тьныя  повинности  въ  пользу  сеньёровъ.  Въ  деревняхъ  за 
сеньёрами  сохранились  еще  остатки  полицейской  и  судебной  вла- 

сти, и  все  это  очень  раздражало  народъ.  Дал-Ье,  въ  т'Ьхъ  странахъ, 
гд-Ь  уже  не  было  кр-Ьпостничества,  а  въ  ихъ  числ-Ь  и  во  Фран- 
Ц1И,  было  много  и  безземельныхъ  крестьянъ,  арендовавшихъ 

земли  у  пом-Ьщиковъ  за  деньги  или  за  отдачу  половины  продукта 
(половничество).  Особенно  большое  развитхе  получило  обезземе- 

ленге  кресшьянъ  въ  Анмги,  гд-Ь  въ  ХУШ  в.  классъ  мелкихъ 
собственниковъ  исчезъ,  и  страна  покрылась  бол-Ье  или  мен-Ье 
крупными  фермами,  на  которыхъ  работа  велась  наемными  ра- 

бочими. Наконецъ,  въ  ХУШ  в.  обнаружилось  сшремленге  уничто- 
жишь или,  по  крайней  мгьрть,  ограничишь  кргьпосшничесшво, 

оказывавшееся  прямо  невыгоднымъ  и  для  сельскаго  хозяйства, 
и  для  государства.  Противъ  несвободы  крестьянина  и  его  земли 

особенно  ратовали  фцз1ократы,  идеаломъ  которыхъ  была  англШ- 
ская    фермерская    обработка  земли. 

184.  Надъ  крестьянской  массой  возвышался  классъ  город-  Горожане, 

скихъ  жителей,  а  въ  немъ  р-Ьзко  различались  простолюдины  и 
бол^е  зажиточные  люди,  называвш1еся  въ  Гермаши  бюргерами, 
во  Франц1и  буржуа.  Въ  то  время  въ  городахъ  почши  еще  не  было 

пролешаргаша  въ  современномъ  смысле  слова,  т. -е.  людей,  ни- 

чего не  им-Ьющихъ  и  продающихъ  свой  трудъ  за  деньги,  потому 
что  промышленность  находилась  въ  рукахъ  мелкихъ  ремеслен- 
никовъ  (мастеровъ),  работавшимъ  съ  небольшихъ  количествомъ 

младшихъ  товарищей  (подмастерьевъ)  и  учениковъ.  Каждый  ра- 

ботникъ  могъ  над'Ьяться  со  временемъ  самъ  сд'Ьлаться  мастеромъ, 
хотя  въ  ХУШ  в.  мастера  уже  очень  затрудняли  доступъ  къ 

своему  зван1ю,  д-Ьлаясь  все  строже  и  строже  на  экзамен-Ь  и 
требуя  больше  вступныхъ  денегъ  при  получен1и  зван1я.  Пред- 

ставители одного  и  того  же  ремесла  оставались  соединенными  въ 

г(,ехи,  наблюдавш1е  за  т-Ьмъ,  чтобы  ни  одна  мастерская  не  воз- 
высилась на  счетъ  другихъ,  но  въ  то  же  время  сильно  ст-Ьсняв- 

ш1е  свободу  производства  и  договоровъ  между  хозяевами  и  ра- 
бочими. Физ1ократы  вооружились  и  противъ  цеховъ,  находя  ихъ 

и  невыгодными,  и  противор-Ьчащими  свободе  труда  и  распоряже- 
н1я  своею  личностью.  Въ  ХУШ  в.  въ  Англ1и  уже  подготовлялся 
переходъ  къ  крупной  промышленности  XIX  в.,  и  обезземелеше 
крестьянъ  съ  исчезновен1емъ  мелкаго  сельскаго  хозяйства  содей- 

ствовало образованш  пролетар1ата.  И  въ  деревняхъ,  и  въ  горо- 
дахъ среди  народной  массы  въ  ХУШ  в.  вообще  господствовала 

нищета. 

10* 
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Буржуазгя  ХУШ  в.,  зажиточная  и  уже  довольно  просв'Ьщен- 
ная,  занимала  среднее  положете  между  народомъ  и  привиле- 

гированными сословгями.  Она  давно  пользовалась  вполн'Ь  лич- 
ными и  имущественными  правами  и  не  зависала  отъ  аристо- 

кратш,  но  сравнительно  съ  посл'Ьднею  была  принижена:  напр., 
нер-Ьдко  не  могла  занимать  изв'Ьстныя  должности  въ  церкви  и 
въ  арм1и,  въ  н'Ькоторыхъ  м-Ьстахъ  не  им'Ьла  права  покупать 
дворян ск1я  земли  (въ  Польш-Ь  и  вообще  влад-Ьть  землями),  пла- 

тила много  такихъ  налоговъ,  отъ  которыхъ  было  освобождено  дво- 
рянство, и  т.  п.  Въ  Германш  бюргерство  пользовалось  политиче- 

скими правами  лишь  въ  имперскихъ  городахъ,  гд^  оно  было  и 

господствующимъ  классомъ  (какъ  и  въ  другихъ  тогдашнихъ  рес- 

публикахъ),  но  зд-Ьсь  отличалось  крайне  узкимъ  кругозоромъ  род- 
ного города;  въ  Австрш  же,  въ  Прусс1и  и  въ  разныхъ  н-Ьмецкихъ 

княжествахъ  бюргерство  было  крайне  принижено.  Лучшимъ  поло- 
жен1емъ  пользовалась  французская  буржуаз1я,  составлявшая  съ 

народомъ  одно  „третье  сослов1е"  и  въ  немъ  игравшая  главную 
роль.  Французская  буржуаз1я  стремилась  изъ  провинцш  въ  Па- 
рижъ  и  мало-по-малу  стала  задавать  тонъ  общественному  мнгь- 
тю]  среди  нея  особенною  популярностью  пользовались  новыя 

идеи  о  свобод-Ь  и  равенстве.  Она  очень  тяготилась  вообще  при- 
вилепями  и  чванствомъ  дворянъ  и  потому  настроена  была  демо- 

кратически. Въ  сущности  она  стремилась  занять  въ  государств-Ь 
такое  положен1е,  какое  буржуазш  уже  принадлежало  въ  Англ1и. 

Въ  этой  стран-Ь  издавна  не  было  сословныхъ  прпвилегш,  т.-е.  пе- 
редъ  закономъ  всЬ  считались  равными.  Благодаря  этому,  англш- 
ская  буржуаз1я  рано  стала  сливаться  въ  одинъ  правящш  классъ 

съ  джентри,  т.-е.  съ  пом'Ьстнымъ  дворянствомъ,  въ  составъ  ко- 
тораго  попадали  и  младш1е  сыновья  лордовъ.  Впрочемъ,  и  зд'Ьсь  гос- 

подствовавшая система  выборовъ  въ  пар  ламе  нтъ  бол'Ье  благопр1ят- 
ствовала  землевлад-Ьльцамъ,  нежели  купцамъ  и  промышленникамъ. 

185.  Наверху  общественной  л-Ьстницы  стояли  дворянство 

"^л^Г^о^  и  духовенство  (въ  католическихъ  странахъ).  Особою  надмен- 
ностью дворянство  отличалось  въ  Герман1и,  гд-Ь  оно  господствовало 

надъ  кр-Ьпостнымъ  крестьянствомъ  и  совсЬмъ  отстранило  бюрге- 
ровъ  отъ  занят1я  многихъ  должностей.  Имперское  рыцарство  въ 

Германш  и  шляхта  въ  Польш-Ь  были  даже  полными  и  безкон- 
трольными  господами  надъ  крестьянами.  Во  Франщи  знать  тоже 
пользовалась  разными  привилег1ями,  доставлявшими  ей  больш1я 
выгоды.  Высшее  дворянство  особенно  стремилось  къ  придворной 

службе,  гд-Ь  могло  оказывать  вл1ян1е  и  на  самую  власть.  Ко- 

роли, нанося  ударъ  за    ударомъ    прежней  политической  незави- 

рованные. 
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симости  аристократ1и,  оставляли  въ  неприкосновенности  ея  согц- 
альпыя  привилепи.  Придворная  служба  давала  возможность  под- 

держивать въ  правительств'Ь  наклонность  къ  такой  политик-Ь  и 
добиваться  новыхъ  милостей  и  денежныхъ  выдачъ.  Къ  дворян- 

ству во  Франщи  причислялись  и  члены  парламентовъ,  т.-е.  судьи, 

влад-Ьвыге  своими  должностями  на  правахъ  частной  собствен- 
ности и  потому  чувствовавшхе  себя  независимее  по  отношенш 

къ  правительству,  но  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  эта  судейская  аристо- 

крат1я  {поЫеззе  <1е  гоЬе  въ  отлич1е  отъ  феодальной  поЫеззе  в^'ёрёе) 
ревниво  оберегала  всЬ — и  свои,  и  чуж1я — привилепи. 

Въ  католическихъ  странахъ  особое  сослов1е  представляло 
собою  и  духовенство.  Высш1е  члены  этого  сослов1я  стояли  даже 

впереди  дворянства  по  своимъ  привилепямъ,  земельнымъ  богат- 

ствамъ  и  доходамъ  (десятина);  на  высш1я  м'Ьста  въ  церкви  попа- 
дали почти  исключительно  одни  дворяне.  Въ  XVIII  в.  во  Франщи 

явился  типъ  свгьтскаго  аббагпа,  жившаго  въ  свое  удовольств1е  и 

часто,  какъ  мног1е  думали,  плохо  в-Ьрившаго  въ  учен1е  церкви. 
(Этотъ  типъ  напоминаетъ  итальянское  духовенство  гуманистиче- 

ской эпохи).  Все,  что  реформащя  уничтожила  въ  протестантскихъ 

странахъ,  удерживалось  католическими  странами  „стараго  по- 

рядка". Католическая  реакг^гя  сдгьлала  духовенство  крайне  фа- 
натичнымъ.  Въ  его  рукахъ  находилось  народное  образованге  и 

книжная  цензура.  Особенною  ревностью  въ  поддержанш  нетер- 
пимаго  и  властолюбиваго  католицизма  отличались  1езуиты.  Вражда 

къ  католической  церкви  со  стороны  „  философ1и  XVIII  в. "  и  объ- 
ясняется главнымъ  образомъ  всЬми  этими  отрицательными  сто- 

ронами тогдашняго  духовенства. 

186*.  Въ  середин-Ь    XVIII   в.    государи,    которые    до  того   Иерем4на 
во  вну'грвН" времени  всячески  ооерегали  неприкосновенность  старыхъ  отноше-ней  политик*. 

н1й,  стали  держаться  противоположной  политики.  Государ- 
ство новаго  времени,  сокрушивъ  политическую  силу  католи- 

цизма и  феодализма,  сохранило  за  духовенствомъ  и  дворян- 
ствомъ  ихъ  сощальныя  привилег1и,  равно  какъ  ихъ  господство 

надъ  остальными  классами  общества,  за  духовенствомъ  —  гос- 
подство въ  культурномъ  отношен1и,  за  дворянствомъ — въ  граж- 

данскомъ.  Въ  середин-Ь  XVIII  в.  борьба  монархическихъ  пра- 
вительствъ  съ  католицизмомъ  и  феодализмомъ  возобновилась ,  но 

на  этотъ  разъ  именно  уже  въ  культурномъ  и  соща.1ьномъ  отно- 
шен1яхъ.  Такой  поворотъ  въ  политик-Ь  былъ  дальн'Ьйшимъ  ша- 
гомъ  въ  истор1и  абсолютной  монарх1и,  стремившейся  къ  безу- 

словному господству.  Въ  протестантскихъ  странахъ  еще  рефор- 
мац1я    подчинила    церковь  государству,   а  въ  XVIII  в.  къ  тому 
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же самому  стали  стремиться  равнымъ  образомъ  и  католичесше 
государи.  Дал4е,  дворянскгя  привилегги  и  помгьгцичьи  поборы  съ 
крестьянъ  были  крайне  невыгодны  для  казны,  которая  лучше  бы 
пополнялась,  если  бы  и  дворяне  платили  налоги  и  если  бы  крестьяне 

были  зажиточн-Ье,  не  подвергаясь  слишкомъ  большимъ  побо- 

рамъ  въ  пользу  пом'Ьщиковъ.  Духовенство  защищало  свои  права 
ссылками  на  законъ  Бож1й;  дворянство  опиралось  на  свое  истори- 

ческое право;  государству  оставалось  только  оправдывать  свои  при- 
тязангя  принципами  есшесшвеннаго  права,  т. -е.  ссылками  на  тог- 

дашнюю философш,  которая  въ  общемъ  была  одинаково  враж- 
дебна и  католицизму,  и  феодализму.  Эта  философ1я  учила  о  ра- 

венстве вс^хъ  людей,  о  томъ,  что  государство  должно  осуществлять 

общее  благо,  что  выше  государства  н-^тъ  на  земл'Ь  никакихъ  учре- 
жденШ,  что  т^мъ  не  мен^е  оно  не  должно  навязывать  поддан- 

нымъ  т^  или  друг1я  в-Ьровантя,  что  обязанность  его  просв-Ьщать 
народъ  наукой  и  т.  п.  Новое  представлен1е  о  государств-Ь  противо- 

р-Ьчило  также  и  остаткамъ  прежней  феодальной  раздробленности, 
потому  что  съ  ращоналистической  точки  зр-Ьнхя  въ  виду  того,  что 
государство  призвано  осуществлять  общее  благо,  всЬ  провинцш 

одного  и  того  же  государства  должны  были  быть  устроены  со- 

вершенно одинаково  и  управляться  одними  и  т-Ьми  же  законами. 
Раньше  короли  вводили  централизащю,  заботясь  лишь  о  томъ, 

чтобы  м-Ьстныя  власти  въ  отд-Ьльныхъ  провинц1яхъ  были  безу- 
словно подчинены  центральному  правительству,  но  оставляя  за 

каждою  областью  ея  прежнее  устройство  и  привилегш.  Теперь 
правительства  пошли  уже  дальше  этого  и  желали  привести  об- 

ластную оюизнъ,  такъ  сказать,  къ  одному  знаменателю,  исходя 
изъ  того  чисто  отвлеченнаго  понимашя  государства,  которое  они 
находили  въ  философ1и  естественнаго  права.  Такъ  происходило 

сближенге  между  абсолютизмомъ  и  „просвгьщенгемъ^ .  Съ  своей 
стороны,  просв-Ьтители,  ища,  кто  бы  могъ  осуществить  ихъ  идеи, 
останавливались  на  монархической  власти,  какъ  на  единствен- 

ной сил-Ь,  способной  это  сд'Ьлать.  Такова  была  именно  точка 
зрП)Нгя  Вольтера  и  физгократовъ.  Вольтеръ  прямо  пропов-Ьдо- 
валъ  союзъ  между  монархами  и  философами  —  главнымъ  обра- 

зомъ противъ  властолюб1я  и  нетерпимости  католическаго  духо- 
венства. Онъ  говорилъ,  что  у  королей  и  у  философовъ  одни  и 

т-Ь  же  враги,  и  что  поэтому  нуженъ  такой  союзъ.  Наконецъ, 
подобно  тому,  какъ  раньше  не  только  общество,  но  и  государи 

подвергались  вл1янш  гуманизма,  реформащи  и  католической  ре- 
акщи,  такъ  и  теперь  они  стали  иногда  и  лично  испытывать  на 

себ-Ь  вл1ян1е  просв-Ьтительной  литературы.  Прусскш  король  Фрид- 
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рихъ  II  даже  самъ  былъ  философомъ-рацгоналисшомъ  въ  релипи 
и  въ  политик-Ь  и  написалъ  н-Ьсколько  трактатовъ  въ  этомъ  дух-Ь. 
Екатерина  II  составила  свой  Наказъ  по  сочиненгямъ  Монтескье 

и  Беккарга.  Оба  они  искали  личнаго  знакомства  съ  француз- 
скими писателями  и  вели  съ  ними  дружескую  переписку.  Импе- 

раторъ  1осифъ  II  во  время  своего  путешеств1я  во  Франщю  тоже 

познакомился  со  многими  писателями.  Если  сами  государи  оста- 

вались равнодушными  къ  новому  направленш,  то  въ  дух-Ь  по- 
сл'Ьдняго  часто  дМствовали  ихъ  министры.  Вотъ  все  это  и 
создало  просв-Ьщенный  абсолютизмъ. 

187.  Эпоха  просв-Ьщеннаго  абсолютизма  совпадаетъ  съ  в-Ь-    Д'Ья^ем  ̂ 
комъ  „короля- философа"   Фридриха  II    (1740 — 1786),    главнаго  наго  абсо- 
представителя    этой    системы.    Концомъ    ея    сл-Ьдуетъ    принять    ̂ ютизиа. 
французскую  революцш  (1789).  Въ  эти  полвгька  (1740 — 17^9) 
въ  разныхъ  государствахъ  монархи  и  министры  правили  бо- 

л-Ье  или  мен-Ье  въ^дух-Ь  просв^щен1я.  Кром-Ь  Фридриха  II  и 
Екатерины  II,  а  также  1осифа  П.  д-Ьйствовали  въ  это  время: 
въ  \1сщщ]\  Аранда,  министръ  Еарла  III  (1759  — 1788);  въ 
Португалш  ]1ом0аль,  министръ  1осифа  -  Эммануила  (1750 — 
1777);  въ  Неапол-Ь  Тащузи^  министръ  Еарла  III  (царствовав- 
шаго  прежде  зд-Ьсь,  потомъ  въ  Испанш)  и  его  сына  Ферди- 

нанда 17  (1759—1825);  въ  Тоскан-Ь  Леатльдъ  (1765—1790), 
братъ  1осифа  П,  впосл'Ьдств1и  императоръ  подъ  именемъ  Лео- 

польда II  (1790  — 1792);  въ  Данш  Струзнзе,  министръ  Хркг 
стгана  ТП  (1766—1806);  въ  Швецш  Густавъ  III  (1771  — 
1792)  и  др.  (Въ  Польше  въ  это  время  ОтаииславЪ'Августъ, 
царствовавшш  отъ  1764  до  1795,  тоже  стремился  къ  рефор- 
мамъ).  Когда  началась  французская  револющя,  направившаяся 

противъ  самого  абсолютизма,  отношен1е  правительствъ  къ  „про- 

св'Ьш.енш"  сразу  изм'Ьнилось.  Впрочемъ,  н-Ькоторыя  направлен1я 
философш  XVIII  в.  и  раньше  не  пользовались  симпат1ями  госу- 

дарей. Фридрихъ  II  даже  писалъ  противъ  „Системы  природы'* 
Гольбаха.  Мен-Ье  всего  могъ  нравиться  имъ  Руссо  съ  своимъ 
республиканизмомъ,  такъ  какъ  правительства  этой  эпохи  твердо 

держались  за  свою  власть  во  всемъ  ея  объем-Ь. 

188.  Особаго    вниман1я    заслуживаетъ    отношен1е    просв-Ь-  ̂ {,^^|^®*(5^^^" 
щеннаго  абсолютизма    къ    д'Ьламъ    религш  и  церкви.  Главнымъ  лютизмъ  н 

лозунгомъ  этой  политики  была  веротерпимость,  которой  требо-  католицизмъ. 
вала  и  философ1я  ХУШ  в.   Въ  католическихъ  странахъ  прихо- 

дилось, кром-Ь  того,  устанавливать  новыя  отношен  1я  между  цер- 
ковью   и    государствомъ.    Въ    Испан1и,    Португалш,  Неаполе  и 

другихъ    итальянскихъ    государствахъ,    гд-Ь    сильнее  всего  дМ- 
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ствовала  съ  середины  ХУ1  в.  религшзная  реакщя,  правитель- 
ствамъ  пришлось  выдержать  особенно  сгиьную  борьбу  съ  като- 

лическою г(,ерковьЮу  и,  напр.,  въ  Португал1и  при  Помбал-Ь  въ  те- 
чете десяти  л-Ьтъ  (1760 — 1770)  были  прерваны  дипломатиче- 

ск1я  сношен1я  между  правительствомъ  и  папской  курхей.  М'Ьры 
Аранды,  Помбаля,  Тануччи  и  др.  д-Ьятелей  были  бол-Ье  или  ме- 
н-Ье  одинаковы:  папск1я  буллы  могли  быть  обнародываемы  лишь 
съ  соглас1я  св-Ьтской  власти,  а  прежн1я  буллы  подвергались 
пересмотру;  права  церковныхъ  судовъ  и  инквизиц1и  уничтожа- 

лись или  сокращ,ались,  и  духовенство  подчинялось  судамъ  св-Ьт- 
скимъ;  епископамъ  запрещалось  налагать  церковныя  наказанхя 

на  людей,  исполнявшихъ  королевскую  волю;  цензура  и  народ- 
ное образован1е  отнимались  у  духовенства;  запрещалось  расши- 

рять церковное  землевлад-Ьпте,  и  сокращалось  число  монаше- 
ствующихъ,  иногда  же  прямо  упразднялись  н-Ькоторые  монастыри 
а  ихъ  земли  отбирались  въ  казну  и  т.  п.  Особою  ргьзкостью 

въ  борьбгь  отличался  Помбаль,  который  приб'Ьгалъ  въ  ней  къ 
тюремнымъ  заключен1ямъ  и  казнямъ,  сд^лавъ  изъ  инквизиц1и  пря- 

мое оруд1е  светской  власти.  Онъ  же  и  наибол-Ье  заботился 
о  развит1и  въ  Португал1и  св-Ьтскаго  образовашя.  Въ  конц-Ь 
першда  на  тотъ  же  путь  выступила  и  австр1йская  политика  при 

1осиф'Ь  П. 
189.  Въ  одномъ  случа-Ь  политика,  направленная  противъ  ка- 

толицизма, получила  даже  характеръ  международнаго  соглашенхя. 

ГезуитовъГ  Орденъ  1езуитовъ,  поставивш1й  своею  ц-Ьлью  подчинить  государей 
пап'Ь,  а  всю  образованность  духовенству,  былъ  главнымъ  орга- 
номъ  католической  реакц1и,  а  потому  относился  одинаково  враж- 

дебно какъ  къ  „  просв-Ьщенш " ,  такъ  и  къ  просвещенному  абсолю- 
тизму. Въ  середин'Ь  ХУШ  в.  учрежденгя  ордена  были  уничто- 

оюены  и  его  имущества  конфискованы  въ  Португалхи  (при  Пом- 

бал-Ь  въ  1759  г.),  во  Францш  (при  Шуазёл-Ь  въ  1764  г.),  въ 
Испаши  (при  Аранд-Ь),  въ  Неапол-Ь  (при  Тануччи)  и  въ  Парм-Ь 
(всЬ  три  посл-Ьдихе  случаи  въ  1768  г.).  Главною  причиною  та- 

кой м-Ьры  было  нежелаше  1езуитовъ  подчиняться  законамъ  госу- 
дарства. Во  Франщи  они  прямо  ссылались  на  свои  собственные 

уставы,  и  когда  французское  правительство  потребовало  у  гене- 
рала ордена  (Риччи)  изм-Ьнить  кое  въ  чемъ  эти  уставы,  онъ 

отв-Ьтилъ  знаменитою  фразою:  „8ш1  и!  зип!;,  аи1:  поп  81п1"  (пусть 
будутъ,  какъ  есть,  или  пусть  лучше  ихъ  вовсе  не  будетъ).  Пом- 
баль  даже  вошелъ  въ  соглашеше  съ  бурбонскими  дворами  Фран- 

цш, Испанхи,  Неаполя  и  Пармы,  и  эти  правительства  потребо- 
вали   (1768)    у    папы^  (Климента    XIII)    полнаго    уничтожешя 

Уничтоже- 
ше  ордена 



—  153  — 

ордена.  Папа  былъ  защитникомъ  хезуитовъ  и  не  согласился. 
Тогда  посл^  его  смерти  назваиныя  государства  настояли  на 
избран1и  такого  папы,  который  согласился  бы  уничтожить  орденъ. 
Этимъ  папою  былъ  Клименшъ  Х7Г,  который  въ  1773  г.  своимъ 

бреве  „Вотшиз  ас  Кес1етр1:ог"  объявилъ  орденъ  уничтожен-  . 
нымъ.  Когда  Климентъ  Х1У  вскор-Ь  пос*!^  этого  скончался,  въ 
смерти  его  стали  винить  1езуитовъ.  Учрежден1я  ордена  остались 

существовать  лишь  во  вновь  прюбр'Ьтенныхъ  Фридрихомъ  II  и 
Екатериною  П  провинщяхъ  (Силез1и  и  Б'Ьлоруссш),  гд-Ь  при 
помощи  1езуитовъ  прусскШ  король  и  русская  императрица  ду- 

мали примирить  новыхъ  своихъ  подданыхъ,  принадлежавшихъ 

къ  католической  церкви,  съ  подчинен1емъ  инов'Ьрнымъ  госу- 
дарямъ.  Варочемъ,  тайно  орденъ  продолжалъ  существовать  и  въ 
другихъ  странахъ,  пока  въ  1814  г.  не  былъ  возсшановленъ  для 
борьбы  съ  вл1ян1емъ  французской  революцш. 

190*.  Борьба  просв-Ьщеннаго  абсолютизма  съ  феодализмомъ  -^/^"^ 
выразилась  въ  мгьрахъ  къ  ограниченгю  или  отмгьнгь  кргьпостного 

права,  гд-Ь  оно  существовало.  Кром-Ь  того,  государи  и  министры 
этой  эпохи  стремились  къ  улучтенгю  администрацги  и  судо- 

производства, къ  приведен1ю  въ  порядокъ  законо&ъ  и  финансовъ,  ' 
къ  поднят1ю  народнаго  хозяйства  и  народнаго  образовангя,  къ 

смягчен1ю  нравовъ  и  къ  усиленхю  общественной  благотворитель- 
ности (новыя  собрап1я  законовъ,  школы,  госпитали,  воспитатель- 

ные дома  и  т.  п.).  Въ  своей  экономической  политик-!  просв-Ь- 
щенный  абсолютизмъ  держался  началъ  меркантилизма,  но  въ 

конц-Ь  пер1ода  уже  сказывалось  и  вл1ян1е  физ1ократовъ.  Одинъ 
изъ  н'Ьмецкихъ  князей  (Фридрихъ-Карлъ  Баденсмй)  даже  про- 

славился  своею  приверженностью  къ  физ10кратическому  ученш. 

П. 

191*.  Реформы  просв-Ьщеннаго  абсолютизма  почти  совоьмъ  ̂ ^^у^,'* 
не  коснулись  Германги,  кромгь  Пруссги  и  Лвстрги.  Раздроблен- 

ная посл-Ь  тридцатил-Ьтней  войны  на  сотни  отд-Ьльныхъ  кня- 
жествъ,  импер1я  въ  своемъ  ц-Ьломъ  въ  течен1е  полутора  в-Ьковъ 
не  испытывала  никакихъ  сколько-нибудь  крупныхъ  перем'Ьнъ,  и 
въ  отд-Ьльныхъ  княжествахъ  продолжалъ  господствовать  абсолю- 

тизмъ самаго  мелочного  свойства.  Бъ  середин'Ь  Х\'111  в.  въ  Гер- 
ман1и  оживилась  только  литература.  Она  приняла  въ  это  время 
просветительное  направ.1ен1е,  но  бол^е  касалась  вопросовъ  личной 

нравственности   и  воспитан1я   отд-Ьльной  личности,    ч-Ьмъ  вопро- 
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совъ  политическихъ  и  сощалышхъ.  Въ  высшихъ  сферахъ  эта 
литература  не  пользовалась  притомъ  ни  малтйшимъ  внимангемъ. 

Главный  герой  своего  времени,  Фридрихъ  II,  получившш  въ 
молодости  французское  воспитан1е,  совсЬмъ  даже  и  не  зналъ  н-Ь- 
мецкой  литературы  и  презиралъ  ее,  хотя  уже  въ  его  время  дМ- 
ствовали  Лессингъ,  Гердеръ,  Кантъ,  Гёте  и  Шиллеръ.  И  онъ, 
и  его  младш1й  современникъ,  1осифъ  II,  находились  подъ  вл1я- 

н1емъ  идей  французскаго  просв-Ьщеихл.  Громадное  большинство 
н'Ьмецкихъ  князей  им'Ьло  слишкомъ  ничтожныя  влад'Ьнхя  и  было 

слишкомъ  б-Ьдио,  чтобы  предпринимать  что-либо  крупное.  По- 
этому для  Герман1и  новая  жизнь  началась  лишь  съ  толчка,  дан- 

наго  ей  французской  револющей.  Въ  Пруссш  и  Австрш  д-Ьло 
шло  иначе. 

192.  Въ  1740  г.  на  прусскШ  престолъ  вступилъ  Фрид- 
фридрихъ  II. ̂ ^/|;^  //,  которому  совремснники  дали  имя  Великаго.  Онъ  былъ 

сынъ  грубаго  и  деспотичнаго  Фридриха-Вильгельма  I  и  въ  дом-Ь 
своего  отца  прошелъ  суровую  оюизненную  школу.  У  кронпринца 

въ  самой  ранней  юности  развилась  страсть  къ  чтешю,  а  кром-Ь  того 
на  него  оказалъ  большое  вл1ян1е  гувернеръ-французъ,  поддерживав- 
шш  въ  немъ  серьезные  умственные  интересы.  Король-отецъ  былъ 
очень  этимъ  недоволенъ,  постоянно  ворчалъ  на  сына,  а  временами 

и  билъ  его.  Ему  не  нравилось^  что  „Фрицъ"  не  обнаруживалъ  инте- 
реса къ  урокамъ  пастора  и  къ  военнымъ  упражнен1ямъ,  увле- 

каясь, наоборотъ,  французскими  писателями  и  св-Ьтскими  раз- 
влечен1ями.  Въ  1730  г.  кронприяцъ,  которому  тогда  было  лишь 

18  л^тъ,  задумалъ  бгьжать  за  границу^  но  планъ  его  былъ  от- 
крытъ  братомъ  одного  изъ  молодыхъ  офицеровъ,  которые  хотели 

помочь  бегству.  Король  предалъ  Фридриха  военному  суду,  какъ  де- 

зертира, и  подъ  окнами  комнаты,  гд-Ь  его  держали  подъ  стра- 
жей, одинъ  изъ  его  товариш,ей  былъ  казненъ.  Думали^  что  та  же 

судьба  постигнетъ  и  самого  кронпринца,  да  и  самъ  отецъ  поду- 
мывалъ  о  томъ,  чтобы  лишить  кронпринца  права  на  престолъ. 

Кончилось  д'Ьло,  однако,  т-Ьмъ,  что  Фридрихъ  былъ  сосланъ  въ 
Кюстринъ,  гд-Ь  долженъ  былъ  въ  качесшвгь  простого  чиновника 
учиться  дгьлу  въ  одномъ  казенномъ  учреждеши.  Ознакомившись 

зд-Ьсь  съ  механизмомъ  прусскаго  хозяйственнаго  управлешя,  онъ 
прошелъ  потомъ  такую  же  практическую  школу  и  въ  армш.  Это 
обогатило  молодого  человека  знан1ями  и  опытомъ,  но  оставило  на 

его  характер-Ь  очень  дурные  сл-Ьды.  Кронпринцъ  ожесточился  и 
привыкь  лицемгьрить  и  притворяться^  стараясь  всячески  уго- 

дить отцу.  По  отцовскому  указашю  онъ  даже  женился,  но  ни- 
когда не  любилъ  своей  жены  и  потому  впосл4дств1и  совсЬмъ  не 
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зналъ  семейной  жизни.  Впрочемъ,  побывавши  поневол-Ь  чинов- 
никомъ  и  сд-Ьдавшись  полковымъ  командиромъ,  Фридрихъ  сум-Ьлъ 
оц'Ьнить  и  хорош1я  стороны  строгаго,  подчасъ  мелочного,  но  за- 
ботливаго  и  бережливаго  прусскаго  управлешя.  Фридрихъ-Виль- 

гельмъ  I  въ  конц-Ь  своей  жизни  уже  не  безпокоился  за  судьбу 
Пруссш. 

Еще  будучи  насл'Ьднымъ  принцемъ,  Фридрихъ  II  вступим  въ 
переписку  съ  Во.^ыперомъ  и  сталъ  посылать  ему  свои  собственныя 

сочинен1я.  Онъ  былъ  не  только  зам-Ьчательнымь  правителемъ,  но  и 
п.юдовишымъ  писателемъ  на  французскомъ  язык'Ь.  Фридрихъ  II 
оставилъ  посл-Ь  себя  немало  сочиненш  содержан1я  философскаго, 
историческаго  и  политическаго.  Его  философсшя  и  политичесшя 
идеи  были  проникнуты  ращонализмомъ  XVIII  в.  Въ  релипи  онъ 

стоялъ  за  веротерпимость.  Онъ  говорилъ,  что  въ  его  государ- 
ств-Ь  каждый  можетъ  спасаться  аиГ  зетег  Га^оп,  а  что  самъ  онъ 

хочетъ  быть  „нейтр^льнымъ  между  Римомъ  и  Женевой".  Одинъ 
изъ  самыхъ  раннихъ  политическихъ  трактатовъ  Фридриха  II  былъ 

посвященъ  опроверженш  мак1авеллева  „Государя",  но  на  самомъ 
д-Ьл-Ь  политика  прусскаго  короля  какъ-разъ  от.тчалась  величай- 
шимъ  макгавеллизмомъ.  Основою  государственной  власти  былъ  и 

для  Фридриха  II  изначальный  договоръ,  но  вм'Ьст:Ь  съ  Гоббзомъ 
онъ  стоялъ  на  той  точк^  зр-Ьшя,  что  договоръ  этотъ  переноситъ 
всЬ  права  народа  на  правительство.  Онъ  очень  ревниво  оберегалъ 

свой  абсолютизмъ,  но  это  не  былъ  абсолютизмъ  Людовика  XIV,  ска- 

завшаго:  „государство,  это — я",  или  Людовика  XV,  говорившаго: 

„посл-Ь  насъ  хоть  потопъ".  Подобно  своему  отцу  и  прад-Ьду  Фрид-  ^ 
рихъ  II  былъ  проникнутъ  чувствомъ  долга  передъ  своей  Прус- 
с1ей  и  называлъ  себя  (и  вообще  короля)  первымъ  слугою  госу- 

дарства. Отъ  своихъ  предшествеиниковъ  Фридрихъ  II  унасл-Ьдо- 
валъ  и  взглядъ  на  государственное  управлен1е,  какъ  на  д-Ьло, 
требующее  прежде  всего  диси^ип.шны  и  экономги.  Въ  Пруссхи 
въ  его  царствованхе  было  такъ  же  тяжело  жить,  какъ  и  при  его 

отц'Ь,  потому  что  король-философъ  держалъ  все  общество  подъ 
опекою  своего  послушнаго  и  аккуратнаго  чиновничества,  и  только 

въ  области  отвлеченной  мысли  подданные  Фридриха  II  пользова- 
лись еще  некоторою  свободою.  Общественная  самод-Ьятельность 

въ  его  государств-Ь  была  совсЬмъ  подавлена,  и  самъ  Фридрихъ  II 
въ  конц-Ь  жизни  говорилъ,  что  ему  „надо-Ьло  царствовать  надъ 

рабами". 
193.  Фридрихъ  II,    возвеличивш1й   свою   монархш    усп-Ьш- ^^Р^^^^д 

ными  войнами,  подобно  своему  отцу,  болье  всего  хлопоталъ  объ 
усиленги   и  улучшенги  армги.    ВсЬ  матер1альныя  силы    страны 
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приносились  въ  жертву  этой  необходимости,  и  ради  этой  же  не- 

обходимости король-философъ  не  осуществлялъ  на  практик-Ь  того, 
что  прямо  вытекало  изъ  его  же  политической  теорхи.  Фридрихъ  II 
былъ  дМствительно  слугою  государства,  потому  что  страшно  много 

работалъ,  во  все  вникая  и  вм-Ьшиваясь  самъ  и  не  им-Ья  около  себя 
настоящихъ  минисгровъ,  но  та  его  идея,  что  власть  должна  прежде 

всего  им'Ьть  въ  виду  благо  всЬхъ  подданныхъ,  имъ  не  осуществля- 
лась. Фридрихъ  II  осшавиль  неприкосновеннымъ  сословный  строй 

Пруссш  со  всЬми  привилег1ями  дворянства,  со  всею  принижен- 

ностью бюргерства,  со  всею  кр-Ьностною  неволею  крестьянъ.  Ко- 
ролю нужны  были  офицеры  для  арм1и,  и  онъ  считалъ  способными 

занимать  офицерсшя  м-Ьста  однихъ  дворянъ,  но  такъ  какъ  большого 
жалованья  онъ  имъ  платить  не  могъ,  то  и  оставилъ  за  ними  въ 
полной  неприкосновенности  ихъ  власть  надъ  крестьянами.  Для 

армш  нужны  были  хл-Ьбъ  и  сукно,  и  вотъ  чтобы  им^ть  по  дешевой 
ц'Ьн'Ь  то  и  другое,  Фридрихъ  II  всячески  ст'Ьснялъ  торговлю 
этими  продуктами  и  этимъ  не  давалъ  развиваться  городскому  со- 

словш.  На  счетъ  дворянъ  у  Фридриха  II  были  и  изв-Ьстные 
предразсудки:  за  ними  одними  онъ  признавалъ  чувство  чести,  не- 

обходимое для  занятхя  офицерскихъ  м-Ьстъ,  и  потому  онъ  нахо- 
дилъ  нужнымъ  поддерживать  въ  дворянств-Ь  сословный  духъ,  за- 

преп1;ая,  напр.,  браки  между  дворянами  и  недворянами.  Т-Ьмъ 
не  мен^е  онъ  все-таки  считалъ  нужнымъ  защищать  кре- 

стьянъ, какъ  плательщиковъ  налоговъ,  отъ  произвола  пом-Ьщи- 
ковъ.  Уже  его  предшественники  освободили  кр'Ьпостныхъ  въ  ко- 

^  ролевскихъ  доменахъ,  но  Фридрихъ  II  не  р-Ьшался  распростра- 
нить освобожден1е  и  на  пом-Ьщичьихъ  крестьянъ.  Когда  однажды 

онъ  задумалъ  только  улучшить  бытъ  крестьянъ  въ  Померан1и, 

тамошнее  дворянство  заявило,  что  при  новомъ  порядк'Ь  пом'Ьш;и- 
камъ  трудно  будетъ  поставлять  рекрутъ  въ  армш,  и  король  от- 
м'Ьнилъ  задуманныя  м^ры.  Въ  сущности,  однако,  прусское  дво- 

рянство при  Фридрих-Ь  II  было  не  столько  привилегированнымъ, 
сколько  служилымъ  сословхемъ,  ч^мъ  оно  отличалось,  напр.;  отъ 

дворянства  французскаго,  не  знавшаго  никакого  долга  передъ  го- 
«ударствомъ. 

Въ  Прусс1и  при  Фридрих-Ь  П  сохранились  и  правительствен- 
ные пргемы  его  отца  и  вообще  н-Ьмецкаго  „  полицейскаго  госу- 

дарства". Половина  армш  набиралась  вербовкою.  Королевск1е 
вербовщики  обыкновенно  поили  свои  жертвы  водкою  до-пьяна  и 
совали  имъ  въ  руки  или  въ  карманы  денежные  задатки,  а  по- 
томъ  набранные  такимъ  образомъ  солдаты  за  попытку  б-Ьжать  под- 

вергались   самымъ  жес1?окимъ  наказан1ямъ.    Для  увеличения   фи- 
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нансовъ  Фридрихъ  П  развивалъ  систему  косвенныхъ  налоговь  и 
таможенныхъ  пошлинъ,  причемъ  для  прекращен1я  контрабанды 

чиновникамъ  разр'Ьшалось  д-Ьлать  обыски  въ  домахъ  и  лавкахъ. 
Чтобы  дворяне  служили  въ  армш  и  не  тратили  денегъ  въ 
путешеств1яхъ,  имъ  не  позволялось  ездить  за  границу. 

194.  Улучшен1я  и  реформы  были  предприняты  Фридри- ♦  ̂̂ Ф^Р^^ 
хомъ  II  лишь  въ  областяхъ  народиаго  хозяйства^  судопроизвод- 
ствгь  и  общественномъ  образованги.  Въ  первомъ  отношенш  важны 

были  м'Ьры  по  осушенш  болотъ,  привлеченш  въ  страну  коло- 
нистовъ,  улучшенш  путей  сообщешя,  развит1ю  обрабатывающей 

промышленности  въ  дух-Ь  системы  Кольбера.  Въ  области  судо- 
производства Фридрихомъ  II  сд-Ьлано  было  очень  много.  Особая 

коммисс1я  (подъ  предсЬдательствомъ  канцлера  Какцеи)  должна 

была  пересмотреть  и  соединить  въ  одно  ц-^лое  всЬ  прежн1е  прус- 
ск1е  законы,  но  переработка  эта  должна  была  по  мысли  Фрид- 

риха II  совершитьс;^  въ  духгь  новыхь  философскихъ  идей.  Ре- 

зультатами указанной  работы  былъ  сначала  „Фридриховъ  кодексъ" 
улучшавшш  судопроизводство,  а  потомъ  „Общее  земское  право", 
опубликованное  только  при  преемник-Ь  Фридриха  П.  Король 
стоялъ  за  полную  независимость  суда  отъ  администращи  и  хо- 

т-Ьлъ,  чтобы  судьи  строго  держались  закона,  не  слушаясь  ника- 
кихъ  постороннихъ  внушенш.  Самъ  Фридрихъ  II  подалъ  при- 

м-Ьръ  повиновен1я  суду  въ  спор*!  съ  однимъ  мельникомъ,  кото- 
рый не  хот^лъ  снести  своей  мельницы  около  королевскаго  заго- 

роднаго  дворца  Сансуси.  Впрочемъ,  король  дМствовалъ  не  всегда 

такъ.  Одинъ  разъ  ему  показалось,  что  судьи  неправильно  ре- 

шили одно  д-Ьло  въ  пользу  чиновника  тоже  противъ  одного  мель- 
ника, и  онъ  своею  властью  отм-Ьнилъ  приговоръ,  наказавъ  при 

этомъ  судей.  Во  всякомъ  случа'Ь  Пруссхя  получила  при  Фрид- 
рих'Ь  II  образцовый  для  своего  времени  судъ.  (Пытку  король  от- 
м'Ьнилъ  тотчасъ  же  по  вступленш  на  престолъ).  Въ  области  на- 

родиаго просв-Ьщенхя  Фридрихъ  II  произвелъ  н-Ькоторыя  улучше- 
н1я  въ  высшемъ  и  среднемъ  образованш.  Одчимъ  изъ  первыхъ 

его  д-Ьлъ  въ  начал-Ь  царствован1я  было  вернуть  на  каоедру  фи- 
лософа Вольфа,  котораго  за  вольнодумство  изгна.1ъ  изъ  Прус- 

сш  его  отецъ.  Между  прочимъ,  Фридрихъ  II  реформировалъ  ко- 
ролевскую академ1ю  наукъ  въ  Берлине.  Только  низшее  образо- 

ван1е,  вообще  бывшее  въ  пренебреженш  у  правительствъ  даже 

еще  въ  первой  половии'Ь  XIX  в.,  мало  подвинулось  впередъ  при 
корол'Ь-философ'Ь.  Теоретически  онъ  признавалъ,  что  невгьжество 
деревенскихь  жителей  —  великое  государственное  зло,  и  даже 

издалъ    указъ    объ    обязательномъ    пос'Ьщен1и    первоначальныхъ 
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школъ  крестьянскими  д'Ьтьми,  но  на  устройство  этихъ  школъ 
денегъ  не  давалъ,  а  гд'Ь  были  школы,  туда  въ  учителя  назнача- 

лись инвалиды  въ  вид-Ь  награды  за  службу  и  взам-Ьнъ  выдачи 
имъ  пенс1и.     - 

195.  Стремлеше  къ  реформамъ  коснулось  и  Австр1и.  Со 

Правлен1е  времени  католической  реакщи  и  тридцатилетней  войны  монарх1я 
Терез1и.  Габсбурговъ  находилась  въ  полномъ  кульшурномъ  упадкгь.  Про- 

тестантизмъ  былъ  запрещенъ,  и  когда  на  службу  брали  н-Ьмцевъ 
изъ  протестантскихъ  частей  Германш,  то  ихъ  заставляли  д-^латься 
католиками.  Привозъ  книгъ  изъ-за  границы,  т.-е.  и  изъ  н-Ьмец- 
кихъ  протестантскихъ  земель,  былъ  тоже  страшно  затрудненъ,  а 

въ  самой  стран'Ь  господствовала  строжайшая  духовная  и  св-Ьтская 
цензура.  Упадокъ  Австр1и  выразился  въ  побЬд-Ь,  какую  одер- 

жала надъ  нею  Прусс1я  въ  начал-Ь  царствован1я  Мар1и-Терез1и, 
вступившей  на  престолъ  въ  одномъ  году  съ  Фридрихомъ  П. 

МаргЯ'Терезгя  (1740  —  1780)  была  ревностная  католичка. 

Она  ни  за  что  не  хотела  допустить  в-Ьротерпимости  въ  своихъ 
влад'Ьн1яхъ  и  вообще  относилась  весьма  недоброжелательно  къ 
тогдашней  философ1и.  Но  это  была  вм'Ьст'б  съ  т-Ьмъ  женш,ина 
умная  и  энергичная.  Она  поняла,  что  ея  монарх1я  нуждается 
въ  преобразован1яхъ,  окружила  себя  способными  и  работящими 

советниками  и  д-Ьятельно  занялась  необходимыми  улучшен1ями. 
Ея  соправителями  были  сначала  ея  мужъ  Францъ- Сшефанъ 
Лошаритскгй  (какъ  императоръ  Францъ  II,  1745 — 1765),  по- 

томъ  сынъ  Тосифъ  II,  сд-Ьлавшшся  императоромъ  по  смерти 
отца.  Въ  одной  только  Венгр1и  оставлено  было  ею  все  по- 
старому,  но  въ  другихъ  земляхъ  предприняты  были  реформы. 

Для  законодательства  Мар1я-Терез1я  учредила  государственный 

сов-Ьтъ.  Бюрократическая  централизащя,  какъ  и  въ  Пруссш, 
стала  выт'Ьснять  сословное  самоуправлен1е  въ  отд-Ьльныхъ  об- 
ластяхъ.  Правосуд1е  было  отд-Ьлено  отъ  администращи,  и  пред- 

•  приняты  были  разныя  работы  въ  области  права.  При  Мар1и-Те- 
резш  Австр1я  получила  новые  сборники  гражданскаго  и  уголов- 

наго  права  („Терез1анск1й  кодексъ"  и  „ Терез1анская  Немезида"). 
Были  сд'Ьланы  улучшен1я  и  въ  д-Ьл-Ь  народнаго  просв-Ьщенхя. 
Много  заботилась  Мар1я-Терез1я  также  о  народномъ  хозяйств-Ь 
и  финансахъ.  Эти  заботы  заставили  ее  обратить  вниман1е  и  на 

крестьянск1я  отношен1я.  Главными  ея  м-Ьропрхятхями  въ  этомъ 
отношен1и  были  ограничен1е  барщины  тремя  днями  въ  нед-Ьлю, 
учрежден1е  правительственнаго  контроля  надъ  судебною  властью 

пом'Ьщиковъ,  ограждеше  крестьянскихъ  участковъ  отъ  захватовъ 
со  стороны  дворянъ  и  т.  п. 
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196.  Когда  Мар1я-Терез1я  умерла  посл-Ь  сорокал-Ьтняго  цар-   Госифъ  п. 
-ствованхя,  ей  насл'Ьдова.1ъ  въ  Австрхи  1осифъ  II,  царствовавшш 
только  неполныя  десять  л'Ьтъ  (1780  —  1790).  Онъ  сд*Ьла^1ся 
императоромъ  въ  Герман1и  и  соправителемъ  матери  въ  Австрш 

двадцати  четырехъ  л-Ьтъ  отъ  роду  (1765),  когда  Фридрихъ  II 
былъ  наверху  своей  силы  и  славы.  Уже  тогда  молодой  государь 
былъ  горячимъ  поклонникомъ  системы  Фридриха  II,  но  устрой- 

ство п-Ьмецкой  импер1и  обрекало  его  на  безд'Ьятельность,  а  въ 
Австрш  Мар1я-Терез1я  не  очень  охотно  слушалась  его  сов^товъ. 
1осифъ  II  отличался  живымъ  характеромъ  и  любилъ  безпокой- 

ную,  д'Ьятельную  жизнь.  Онъ  рано  усвоилъ  передовыя  идеи  своего 
вгька,  хотя  и  не  сд-Ьлался,  какъ  Фридрихъ  II,  вольнодумцемъ. 
Горяч1й  сторонникъ  в-Ьротерпимости,  онъ  чуть  не  разссорился  со 
своею  матерью,  которая  и  слышать  не  хот-Ьла  о  введен1и  въ  Австрш 
свободы  некатолическихъ  культовъ.  Кром-Ь  того,  1осифъ  II  отли- 

чался настояга,ею  нецдвистью  къ  монашеству,  и  притомъ  у  него  уже 

<)ыли  передъ  глазами  прим'Ьры  того,  какъ  государственная  власть 
въ  Испан1и,  въ  Португал1и  и  въ  Неапол-Ь  боролась  противъ  при- 
вилегш  и  господства  духовенства.  Въ  крестьянскомъ  д-Ьл"]^  онъ  под- 
держивалъ  свою  мать,  и  если  въ  чемъ  упрекалъ  ее,  то  въ  не- 

достаточной решительности:  онъ  хот'Ьлъ  прямого  уничтожения 
кр-Ьпостничества.  Вообще  1осифъ  II  сильн-Ье,  ч-Ьмъ  Фридрихъ  II, 
былъ  проникнутъ  реформаторскими  идеями  „просв-Ьщенхя"  и  съ 
гораздо  большею  р-Ьшительностью  проводилъ  ихъ  въ  жизнь,  когда 
достигъ  власти.  Плохо  зная  исторш  разнообразныхъ  земель, 

бывшихъ  подъ  его  скипетромъ,  онъ  т-Ьмъ  мен-Ье  считалъ  нужнымъ 
принимать  во  вниман1е  ихъ  историчесшя  права.  Онъ  воспитался 

въ  дух-Ь  рацюналистической  философш  XVIII  в.  съ  ея  чисто 
отвлеченной  идеей  государства.  Привилег1и  отд^льныхъ  габсбург- 
скихъ  областей  казались  ему  противоргьчащими  общему  благу 

ею  государства.  Подобно  Фридриху  II,  онъ  ни  съ  к-Ьмъ  не  же- 
лалъ  д-Ьлиться  властью,  хот-Ьлъ  все  д-Ьлать  самъ  и  былъ  въ  сущ- 

ности большимъ  деспотомъ.  Императоръ  носился  съ  широкими 

планами  во  вн-Ьшней  политик-Ь  и  въ  то  же  время  думалъ  пере- 
д'Ьлать  все  внутри  своихъ  влад-Ьнхй.  Стремительность  и  р-Ьзкость, 
съ  какою  онъ  вводилъ  свои  реформы,  сд-Ьлала  изъ  него  „ре- 
волюц1онера  на  трон-Ь". 

197.  Въ  области  сословныхъ  отношен1й  1осифъ  II  задумалъ    Реформы 1осифа  П. 
подчинить  дворянъ  платежу  налоговъ,  отнялъ  у  нихъ  привилегиро- 
ванное  положеше  передъ  судомъ,  сд-Ьлалъ  доступными  государ- 
ственныя  должности  для  вс^хъ  сословШ  'и  т.  п.  Бол-Ье  всего 
хотгьлъ  онъ  облегчить  полаженге  крестьяпъ.  Рядомъ  м-Ьръ  для  от- 
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д-Ьльныхъ  частей  монархш  онъ  отм'Ьнилъ  кр-Ьпостное  состоян1е 
крестьянъ,  обезпечилъ  за  ними  ихъ  земельные  над'Ьлы,  уменьшилъ 
ихъ  повинности  въ  пользу  пом^щиковъ  и  т.  п.  Тосифъ  П  заботился/ 

и  о  кульшуриомъ  развитш  своихъ  народоеъ,  устроилъ  н-Ьчто  въ 

род'Ь  особаго  министерства  народнаго  просв'Ьщенхя,  которому 
вв-Ьрилъ  и  цензуру  книгъ,  отнятую  у  духовенства.  Съ  осо- 

бенною р-Ьзкостью  онъ  проводилъ  свои  церковныя  реформы^  и 
даже  пр1:Ьздъ  папы  П1я  У1  въ  В-Ьну  не  могъ  отклонить  его  отъ 
этой  политики,  получившей  у  его  враговъ  назван1е  „юзефи- 

низма".  Обнародован1е  папскихъ  буллъ  было  поставлено  въ  за- 
висимость отъ  соглас1я  правительства;  мнопя  д-Ьла,  р-Ьшавшхяся 

прежде  папою,  были  переданы  м-Ьстнымъ  епископамъ;  мона- 
шеск1е  ордена,  зависЬвшхе  отъ  генераловъ,  которые  жили  въ 

Рим-Ь,  были  подчинены  местному  духовному  начальству.  Кром-Ь 
того,  1осифъ  II  уничтожилъ  сотни  монастырей,  конфисковалъ 
ихъ  имущество  и  сократилъ  число  монаховъ.  Цензура  и  школа 

были  тоже  отняты  у  духовенства,  и  печать  получила  относи- 
тельную свободу.  1осифъ  II  реформировалъ  и  спец1альныя  духов- 

ныя  училиш,а,  которыя  теперь  должны  были  готовить  свяш,енниковъ, 

вполн-Ь  послушныхъ  государству.  Въ  эти  духовныя  училиш;а  вво- 
дились новые  учебники  въ  дух-Ь  идей  XVIII  в.:  въ  нихъ  католи- 

цизмъ  сводился  преимуш,ественно  къ  одной  морали,  и  пропов-Ь- 
довалось  всемогущество  государства.  По  мысли  1осифа  П,  буду- 
щ1е  священники  должны  были  быть  прежде  всего  учителями 
нравственности  и  государственными  чиновниками.  Императоръ 
коснулся  да(иде  культа,  приказавъ  выносить  изъ  церквей  лишн1я 

иконы  и  статуи  святыхъ  и  вел'Ьвъ  изм'Ьнить  н-Ькоторые  обряды. 
Зд-Ьсь  онъ  уже  вторгался  въ  область  самой  религш,  хотя  самъ 
же  былъ  сторонникомъ  в'Ьротерпимости  и  еще  въ  самомъ  начал'Ь^ 
царствован1я  объявилъ  въ  своемъ  государстве  в-Ьротерпимость. 
Реформаторская  д-Ьятельность  1осифа  II  распространилась  и 
на  друпя  стороны  жизни — на  администращю,  судопроизводство, 
финансы  и  т.  п.  Между  прочимъ,  онъ  также  предпринялъ  нере- 
смотръ  законовъ,  и  при  немъ  вышла  первая  часть  новаго  „1оси- 

фовскаго  законника".  Въ  администращи  онъ  стремился  къ  бюро- 
кратической централизащи,  т. -е.  хот^лъ  всЬ  свои  королевства 

(Чех1ю  и  Венгрш)  и  друг1я  насл^дственныя  княжества  соеди- 
нить въ  однообразное  государство.  Исторически  сложившаяся 

провинцш  онъ  зам'Ьнилъ  совершенно  произвольно  составленнымъ 

разд'Ьлен1емъ  на  округа,  а  земсше  чины  хот^лъ  зам-Ьнить  чи- 
новничьими канцеляр1ями.  Въ  этой  объединенной  монарх1и  дол- 

женъ  былъ  господствовать  одинъ  языкъ — н-Ьмецый  (въ  Венгрш^ 
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вместо  латинскаго,  бывшаго  нейтральнымъ  для  разноплеменнаго 
состава  ея  населее1я). 

198.  Реформы  1осифа  II  встр-Ьтили  во  всЬхъ  его  влад-Ьнхяхъ  Оппозиц1я 

большое  неудовольствге.  Простой  народъ,  въ  защиту  кото-  ̂ *^***^  * 
раго  было  много  сд'Ьлано  1осифомъ  II,  или  по  своей  неразви- 

тости не  могъ  оказать  поддержки  правительству,  или  самъ  ста- 

новился на  сторону  враговъ  1осифа  II  всл'Ьдств1е  его  м-Ьръ,  ка- 
савшихся релипи.  Бол-Ье  всего  негодовали  на  императора  духо- 

венство и  дворяне.  Въ  двухъ  областяхъ — въ  Бельгш  и  Венгрги — 

существовали  еще  среднев-Ьковыя  сословныя  конститущи,  кото- 
рыя  1осифъ  II,  не  признававш1й  никакихъ  историческихъ  правъ, 
открыто  нарушалъ.  Это  привело  къ  прямому  возстант  Бельгш, 

гд'Ь  духовенство  воспротивилось  церковнымъ  и  школьнымъ  рефор- 
мамъ  императора.  Въ  Венгрш  тоже  готовилось  возстан1е,  во  глав-Ь 
котораго  становилось  дворянство,  раздраженное  освобожден1емъ 

крестьянъ.  Бельпя  и  Венгр1я  прямо  грозили  отпасть  отъ  мо- 

нарххи,  и  на  смертномъ  одр-Ь  1осифъ  II  сталъ  отменять  свои 
реформы,  чтобы  спасти  целость  монарх1и.  Двумя  только  своими 

распоряжен1ями  онъ  ни  за  что  не  хот-Ьлъ  пожертвовать — эдик- 
томъ  о  в-Ьротерпимости  и  отм-Ьною  кр-Ьпостной  зависимости 
крестьянъ.  Посл-Ь  1осифа  II  его  братъ  Леопольдъ  II  (1790 — 
1792)  пошелъ  на  есть  уступки^  и  старый  порядокъ  восторже- 
ствовалъ  въ  Австр1и. 

III. 

Истор1я  международныхъ  отношенш  въ  Еврон-Ь  въ  эпоху 
просв-Ьщеннаго  абсолютизма  сводится  къ  двумъ  главнымъ  фак- 
тамъ:  превращенгю  Пруссги  въ  великую  державу  и  паденгю  Польши. 

199*.  Въ  середин']^  XVIII  в.  главныя  европейск1я  государ- ^^^^^р®^ 
ства  участвовали  въ  двухъ  войнахъ,  во  время  которыхъ  малень- 

кая Пруссгя  достигла  положенгя  великой  державы.  Первая  изъ 

этихъ  войнъ  получила  названхе  войны  за  австр1йское  насл-Ьдство 
(1740 — 1748),  вторая — семи.1'Ьтней  (1756 — 1763),  и  об-Ь  он-Ь 
стояли  въ  т-Ьсной  связи  съ  желан1емъФридриха  II  расширить  свои 
влад'Ьн1я  на  счетъ  Австрш.  Въ  борьбу  между  двумя  главными 
германскими  государствами  вм7ьшались  друггя  державы^  при  чемъ 

въ  первой  войн-Ь  он-Ь  стояли  больше  на  стороне  Пруссш,  но 
когда  Фридрихъ  II  вышелъ  поб'Ьдителемъ  изъ  этой  войны,  то 
перешли  на  сторону  Австр1и.  Въ  частности  Франщя  во  время 

войны  за  австршское    насл-Ьдство    была  въ  союз-Ь  съ  Прусс1ей, 
НОВАЯ   ИСТ0Р1Я.  11 
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Англгя  же  стояла  на  сторон-Ь  Австр1и,  а  въ  семил-Ьтней  войн'Ь, 
наоборотъ,  Франщя  действовала  заодно  съ  Австрхей,  Англ1я — 

шла  съ  Прусс1ей.  Об*!  войны  такимъ  образомъ  сопровождались 
борьбою  между  французами  и  англичанами,  которая  велась  не 
только  въ  Европе,  но  и  въ  колон1яхъ. 

200*.  Въ    1740  г.    со    смертью  императора  Карла  У1,  у 
Положеше  котораго  НО  было  СЫНОВОЙ,  прекратилось  мужское  потомство 
1740  г.  ̂   австргйскиосъ  1абсбурговъ.  Ьакъ  за  сорокъ  л-Ьтъ  въ  Испан1и, 

такъ  и  въ  Австр1и  возникалъ  вопросъ  о  насл'Ьдств'Ь.  Въ  сущ- 
ности Австр1и,  какъ  единаго  государства,  тогда  не  было,  такъ 

какъ  монарх1я  н-Ьмецкихъ  Габсбурговъ  состояла  изъ  нгьсколь- 
кихо  отдгьльныхъ  владтьнш  съ  разноплеменнымъ  населен1емъ  и 
различнымъ  внутреннымъ  устройствомъ  (Чех1я,  Венгр1я,  Австр1я 
съ  Каринт1ей  и  Тиролемъ,  Бельпя,  Ломбард1я).  Общею  связью 
для  всЬхъ  этихъ  земель  служила  династ1я,  но  она  прекраща- 

лась^ и  монарх1я  легко  могла  распасться,  т-Ьмъ  бол-Ье,  что  въ 
отд^льныхъ  ея  частяхъ  вопросъ  о  насл-Ьдоваши  р-Ьшался  бы  по 
м-Ьстнымъ  законамъ,  которые  притомъ  на  этотъ  счетъ  были 
далеко  неодинаковы.  Передъ  смертью  Карлъ  УХ  особенно  хлопо- 

талъ  о  томъ,  чтобы  передать  все  свое  наследство  неразд-^льно 
Мар1и-Терез1и,  только  что  вышедшей  замужъ  за  Франца-Сте- 

фана Лотарингскаго,  не  задолго  передъ  т-Ьмъ  пром-Ьнявшаго  Ло- 
таринпю  на  Тоскану.  Императоръ  въ  такомъ  смысл-Ь  и  составилъ 
прагматическую  санкцгю,  добившись  признан1я  ея  со  стороны 

отд'Ьльныхъ  земель  своей  монарх1и  и  со  стороны  иностранныхъ 
дворовъ,  но  лишь  только  онъ  умеръ,  какъ  на  отд-Ьльныя  части 
а15Стр1йскаго  насл-Ьдства  заявило  притязан1е  н-Ьсколько  претен- 
дентовъ. 

201.  Главными   соперниками  Марш-Терезш    (1740 — 1748) 
Воина  за    5ыли  кшфюрстъ  баварскш  Еарлъ-Альбрехтъ  и  прусскгй  король австршское  ^       >  т-т    тт  у 

наследство.  Фриорихъ  11.  Первый  еще  ранъе  ссылался  на  свои  права,  какъ 

старшаго  потомка  старшей  дочери  Фердинанда  I,  и  на  мнимое  зав-Ь- 
щан1е  этого  государя.  Тотчасъ  по  смерти  Карла  УХ  онъ  посп'Ьшилъ 
заключить  союзъ  съ  Франц1ей  и  ХХспанхей,  пооб-Ьщавъ  имъ  разыыя 
выгоды  въ  Герман1и  и  Итал1и.  Фридрихъ  XX  воспользовался  начинав- 

шейся распрей,  чтобы  предъявить  и  свои  притязан1я  на  н-Ькоторня 
части  Силезш,  когда-то  принадлежавшхя  родственникамъ  Гоген- 
цоллерновъ.  Третьимъ  претендентомъ  (на  Моравш)  выступилъ 

курфюрстъ  саксонскш  (и  король  польск1й)  Августъ  III.  Воен- 
ныя  дМств1я  открылъ  Фридрихъ  XX,  быстро  занявъ  Силез1ю.  Съ 
своей  стороны  старая  соперница  Габсбурговъ,  Франщя  отправила 

свои  войска  и  въ  Герман1ю,  и  въ  Итал1ю,  и  въ  Бельпю.  Вм^ст-Ь 
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съ  баварцами  французы  заняли  Прагу,  въ  союз'Ь  съ  испанцами 

взяли  перев-Ьсъ  въ  Итал1*и,  а  въ  Бельпи  нанесли  поражен1е  англи- 
чанамъ,  ставшимъ  на  сторону  Австр1и.  Германсше .  курфюрсты 
выбрали  тогда  курфюрста  баварскаю  въ  императоры  (Карлъ  М1, 

1742 — 1745).  Посл-Ь  всего  этого  за  Мар1ей-Терез1ей  оставались 
.шп1ьВенгр1я  да  Тироль.  Молодая  государыня,  проявившая  большую 

силу  духа,  сд-ЬдаБъ  разныя  уступки  своимъ  венгсрскимъ  поддан- 
нымъ,  одушевила  ихъ  на  борьбу  за  ея  интересы.  Скоро  счастье 

стало  переходить  на  ея  сторону,  и  Карлъ  VII  былъ  даже  из- 
гнапъ  изъ  своей  наследственной  Бавар1и.  Французы  тоже  были 

выт-Ьснены  изъ  Чеххи,  а  потомъ  австрШская  арм1я  въ  союз-Ь  съ 
англшской  прогнала  французовъ  и  за  Рейнъ.  Фридриху  II  Мар1я 
Терез1я  оказалась,  однако,  вынужденною  уступить  Силезш  по 

особому  мирному  договору,  но  когда  на  сторону  Австрш  пере- 
шли Сардин1я  и  Саксон1я,  Фридрихъ  II,  опасаясь  за  прочность 

новаго  своего  влад-^шя,  снова,  и  на  этотъ  разъ  уже  въ  прямомъ 
союз'Ь  съ  Франщей  открылъ  военныя  дМствхя  захватомъ  Чех1и 
въ  то  самое  время,  какъ  Карлу  VII  удалось  возвратиться  въ 

Бавархю.  Впрочемъ,  императоръ  скоро  умеръ,  а  его  сынъ  отка- 
зался отъ  вс^хъ  притязан1й,  лишь  бы  спокойно  влад-Ьть  Бавар1ей. 

При  выбор-Ь  новаго  императора  онъ  даже  самъ  подалъ  голосъ  за 
мужа  Мар1и-Терез1и,  который  и  получилъ  корону  Священной 
Римской  импер1и  подъ  именемъ  Франца  1(174: Ь — 1765).  Фрид- 

рихъ II  равнымъ  образомъ  опять  заключилъ  миръ  съ  Мар1ей-Те- 
рез1ей,  удержавъ  за  собою  Силез1ю.  Война  въ  Герман1и  окончи- 

лась, но  продолжалась  еще  н-Ькоторое  время  въ  Бельг1и  и  Итал1и, 
а  также  въ  колон1яхъ. 

Во  время  войны  за  австрШское  насл-Ьдство  происходила  также 
борьба  между  Англгей  и  Францгей.  Театромъ  этой  войны  въ 

Европ-Ь  была  Бельпя,  которую  французы  въ  конц-Ь  даже  завое- 
вали, возвративъ  ее  только  при  заключены  общаго  мира.  Усп-Ьхи 

<1)ранцузовъ  встревожили  Голланд1ю,  и  она  заключила  союзъ  съ 

Англ1ей,  чтобы  дать  отпоръ  Франщи.  Въ  связи  съ  этими  отно- 
шенхями  находится  и  поддержка,  оказанная  французскимъ  пра- 
1!ительствомъ  Карлу  Стюарту,  когда  онъ  предпринялъ  возвраще- 
П1е  англ1йской  короны  своему  дому.  Въ  Лмерить  и  Индги  во 

время  все  той  же  войны  англичане  захватили  н-Ьсколько  фран- 
цузскихъ  влад^нш,  но  при  заключен1и  мира  возвратили  ихъ 
Франц1и  за  отказъ  съ  ея  стороны  отъ  завоеван1й  въ  Европе  и 
отъ  поддержки  претендента  на  англ1йск1й  престолъ. 

202.  Общ1й  миръ,  окончившШ  войну  за  австрШское  нас.1ед- 
ство,    былъ  заключенъ  въ  1748  г.  въ  Ахенгь.    Почти  всЬ  госу- 

11* 
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Образован1е  дарства,  участвовавшхя   въ  этой  войн'Ь,    вышли    изъ  вея  съ  пу- 
противъ    стыми  руками,  если  не  считать  небольшого  увеличен1я  Сардин1и 
Пруссш.    и  прхобр-Ьтенхя    испанскимъ  принцемъ  Филиппомъ   итальянскаго 

герцогства  Пармы.  Выиграла  только  одна  Прусс1я,  завладгьвтая 
Силезгей  и  сразу  занявшая  положеиге  великой  дероюавы.    Фрид- 
рихъ  II  оказался  хитрымъ  политикомъ,    не  брезгавшимъ  въ  до- 

стижен1и  своихъ  ц'Ьлей  открытымъ  в-Ьроломствомъ  и  презр-Ьихемь 
ко  всякому  праву,   и  искуснымъ    полководцемъ,    а  его  арм1я  — 
образцового  для  своего  времени.  Мар1я-Терез1я  затаила  ненависть 

къ  своему  противнику.    Она  никакъ  не  хот-Ьла  примириться  съ 
переходомъ    одной  изъ   составныхъ  частей   чешской  короны   къ 

Пруссш,  т-Ьмъ  бол-Ье,  что,    будучи  ревностною  католичкою,  она 
жал-Ьла  силезскихъ  католиковъ,    попавшихъ  подъ  власть  проте- 
стантскаго  государства,  въ  самомъ  же  Фридрих'Ь  II  она  вид-Ьла  дерз- 
каго  вольнодумца.    Съ  ц-Ьлью  возвратить  себ-Ь   Силез1ю  импера- 

трица стала  работать  надъ  образовашемъ  большой  коалицги  про- 
тивъ  Фридриха  II,   пользуясь  неудовольств1емъ  сосЬдей   на  ко- 

варный и  насильственный  образъ  д-Ьйствш  прусскаго  короля.  Злой 
языкъ  Фридриха  II,  не  щадивш1й  и  корованныхъ  особъ,  помогъ 

Марш-Терезш   въ  ея  предпр1ят1и.    КромЬ  Саксонш   и   Швещи, 

им-Ьвшихъ  основаше  бояться  усилен1я  Пруссш,  императрица  скло- 
нила   на  свою  сторону    Россш   и  Франщю.    Первая  изъ  этихъ 

державъ,  вовлеченная  Франщей  въ  войну  съ  Швещей  (1741  — 
1743),  не  участвовала  въ  борьб-Ь  за  австршское  насл-Ьдство,  но 
уже  въ  конц-Ь  ея  готова  была   оказать  помош,ь   Мар1и-Терез1и, 
Франщя  примкнула  къ  союзу  посл-Ь  того,  какъ  императрица  на- 

писала  льстивое  письмо  маркизе  Помпадуръ,    влад'Ьвшей  въ  то 
время  сердцемъ  Людовика  ХУ.  Этотъ  союзъ  между  двумя  старыми 
соперницами  сильно  встревожилъ  Англ1ю,  и  ея  король  Георгъ  II 
(въ  то  же  время  курфюрстъ  ганноверскШ)  заключилъ  союзъ  съ 
Фридрихомъ  П.  Ц^лью  коалищи  противъ  прусскаго  короля  было 

низведете  Пруссш  на  прежнюю  степень  курфюршества  Бранден- 
бургскаго.    Кром-Ь  того,  и  въ  Австрш,    и  во  Франщи  смотрели 
на  Пруссш,    какъ  на  главный  оплотъ  протестантизма,  который 

он-Ь  тоже  считали  нужнымъ  сокрушить  въ  интересахъ  католиче- 
ской церкви. 

203.  Союзъ  противъ  Пруссш  былъ  заключенъ  въ  большой 

Семил-Ьтняя  тайн^,  НО  Фридрихъ  П  сум-Ьлъ  проведать  всЬ  его  подробности 
и  рп>шился  предупредить  союзниковъ,  чтобы  первымъ  напасть  на 
нихъ  и  не  дать  имъ  соединиться.  Быстрымъ  движен1емъ  онъ  въ 

1756  г.  захватилъ  Саксонш,  овлад-Ьвъ  при  этомъ  ея  финансами, 
запасными  магазинами  и  складами  оруж1я  и  взявъ  въ  пл'Ьнъ  ея I 
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арм1ю.  Отсюда  онъ  двинулся  въ  Чехш,  гд-Ь  сначала  одержалъ 
дв-Ь  блестящ1я  поб'Ьды  надъ  австрШцами,  хотя  и  самъ  потомъ 
потерп'Ьлъ  поражен1е  (при  Колингь),  заставившее  его  отступить. 
Положен1е  Фридриха  II,  когда  его  враги  перешли  въ  наступле- 

н1е,  сделалось  затру днительнымъ.  Французы  поб-Ьдили  англичанъ 
въ  Ганновер-Ь;  въ  Померанхю  вторглись  шведы;  руссше  разбили 
пруссаковъ  (при  Гроссъ-1егерпдорфгь)  и  заняли  Восточную  Прус- 
с1ю.  Французы,  заставивъ  англ1йское  войско  отказаться  отъ  участ1я 

въ  войн-Ь,  вступили  даже  въ  Саксонш,  но  зд-Ьсь  ихъ  встр-Ьтилъ 
самъ  Фридрихъ  II  и  при  Росбахгь  (1757)  обратилъ  ихъ  въ  самое 

позорное  б'Ьгство.  Отразивъ  это  нашеств1е,  онъ  обратился  противъ 
австршцевъ,  вторгшихъ  т-Ьмъ  временемъ  въ  Силезш,  и,  разбивъ 
ихъ  войско,  двинулся  въ  Бранденбургъ,  куда  уже  усп'Ьла  перейти 
русская  арм1я,  и  зд-Ьсь  равнымъ  образомъ  нанесъ  ей  поражеше  (при 
Цорндорфгь).  За  этими  усп-Ьхами,  однако,  опять  сл-Ьдовали  неудачи. 
Въ  одной  новой  битв-Ь  съ  австр1йцами  изъ-за  обладан1я  Саксонхей 
Фридрихъ  II  потерялъ  артиллерхю,  а  зат-Ьмъ  былъ  совершенно 
разбитъ  русскими  при  Кунврсдорфгь  {11Ь9),  посл-Ь  чего  руссше 
заняли  самый  Берлинъ.  Фридрихъ  II  въ  это  время  думалъ-было 
даже  отречься  отъ  престола,  и  спасли  его  отъ  окончательной  ги- 

бели лишь  несоглас1я  между  его  врагами.  Австр1йск1й  и  русскШ 

полководцы  {Даунъ  и  Салтыковъ)  не  дов-Ьряли  другъ  другу  и  не 
предприняли  ничего,  чтобы  нанести  прусскому  королю  оконча- 

тельный ударъ.  Правда,  число  его  враговъ  увеличилось,  и  къ  Фран- 
щи,  выславшей  на  Рейнъ  дв-Ь  большихъ  арм1и,  присоединилась 
Испан1я  (въ  силу  такъ  называемаго  фамильнаго  договора  бурбон- 
скихъ  дворовъ  1761  г.),  а  Австр1я  и  Росс1я,  казалось,  неми- 

нуемо должны  были  оставить  навсегда  за  собою  Силез1ю  и  Вос- 
точную 11русс1ю,  но  какъ-разъ  въ  это  время  умерла  русская 

императрица  Елизавета  Петровна  (1762),  и  ея  преемникъ 
Петръ  Ш,  восторженный  поклонникъ  Фридриха  II,  не  только 
отказался  отъ  всЬхъ  притязан1й  и  завоеван1й,  но  даже  изъявилъ 

нам'Ьрен1е  оказать  Пруссш  помощь.  Посл-Ьдняго  не  случилось 
лишь  потому,  что  самъ  Петръ  III  былъ  скоро  лишенъ  престола 
своею  женою  Екатериною  Л,  которая  устранилась  отъ  всякаго 

участ1я  въ  войн-Ь.  Шведы  тоже  отстали  отъ  коал  ищи,  и  посл^ 
этого  Фридрихъ  II  могъ  направить  всЬ  свои  усил1я  противъ 

Австр1и,  которая  и  согласилась  на  заключенхе  мира,  гЬмъ  бол'Ье, 
что  Франц1я  вела  войну  крайне  неум-Ьло  и  оказалась  какъ  бы 
совершенно  пережившею  свою  былую  военную  славу.  Семил'Ьтняя 
война  окончилась  губертсбургскимъ  миромъ  (1763),  окончательно 
утвердившимъ  за  Прусс1ей  Силез1ю  и  значеше  великой  державы. 
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Одновременно  съ  этимъ  заключили  между  собою  въ  Ларижгь 
миръ  и  Англгя  съ  Францгей  и  съ  ея  союзницей  Испан1ей.  Во  время 
семилетней  войны  Англ1я  возобновила  борьбу  съ  Франщей  въ 

Америк-]^,  при  чемъ  отняла  у  нея  Канаду,  а  у  Испан1и  Фло- 
риду, возм-Ьщенную  при  заключены  мира  уступкою  Испан1и  Фран- 

щей Луиз1аны  (]  763).  Такимъ  образомъ  въсередин'Ь  ХУПв.  Англгя 
вытгьснила  Францгю  изъ  нгькоторыхъ  ея  колоти^  чему  вполн-Ь  со- 

отв-Ьтствовадъ  упадокъ  французскаго  военнаго  могущества  и  въ 
Европ-Ь,  обнаруженный  семилетнею  войною. 

204*.  Съ  войны    за  австршское  насл-Ьдство    и  семилетней 
Соперниче-  начинается  и  соперничество  между  Австргей  и  Пруссгей  въ  Гер- СТВО  АвСТрШ  •  т^  ^  хт 
и  Пруссш  маши.  Вторая  половина  царствован1я  Фридриха  II  отличалась 

въ  Германш.  характеромъ  миролюбивымъ,  и  пруссшй  король  достигалъ  своихъ 
дальнейшихъ  ц^лей  главнымъ  образомъ  искусною  дипломашгей. 

Между  т-Ьмъ  въ  Австр1и  господствовало  другое  направлеше.  Ма- 
р1я-Терез1я  продолжала  управлять  своей  монарх1ей  до  самой 

смерти  своей  въ  1780  г.,  но  уже  вскоре  посл-Ь  окончан1я  семилет- 
ней войны  умеръ  ея  мужъ  Францъ  I,  и  его  преемникомъ  на  импера- 

торскомъ  престоле  Герман1и  сделался  ихъ  сынъ  1осифъ  II 

(1765 — 1790),  человекъ  весьма  честолюбивый  и  въ  то  время 
еще  очень  молодой.  Поставивъ  задачею  своей  политики  г/силете 

императорской  власти  въ  Германш  и  расширен1е  пределовъ 

Австр1и,  онъ,  конечно,  долженъ  былъ  встретить  отпоръ  со  сто- 
роны Фридриха  Л.  Между  прочимъ,  императоръ  составилъ 

планъ  обмена  черезполосной  Бельпи  на  прямо  примыкавшую  къ 

его  владен1ямъ  Бавар1ю,  для  чего  думалъ  воспользоваться  воз- 
никшимъ  въ  последней  вопросомъ  о  наследстве.  Фридрихъ  II 

воспротивился  этому,  и  въ  Германш  чуть-было  не  возгорелась 
общая  война  за  баварское  наследство,  Пруссшй  король  не  поль- 

зовался расположен1емъ  другихъ  немецкихъ  государей,  и  только 

въ  народе  онъ  былъ  очень  популяренъ,  въ  особенности  вслед- 
ств1е  своей  победы  при  Росбахе,  смывшей  съ  немцевъ  позоръ 
прежнихъ  поражешй  отъ  французовъ,  но  теперь,  когда  онъ 

объявилъ  себя  защитникомъ  „немецкой  свободы"  ((1еи18с11е  Ы- 
Ъе11,а1),  созданной  вестфальскими  трактатами,  отъ  императора, 
грозившаго  ей  усилен1емъ  Австр1и,  то  нашелъ  среди  князей 

многочисленныхъ  сторонниковъ.  Въ  самомъ  конце  жизни  Фрид- 
риху II  даже  удалось  устроить  въ  Герман1и  союзъ  князей  (Гйг- 

81епЬип(1)  подъ  прусскою  гегемон1ей.  Хотя  этотъ  союзъ  и  не  по- 
лучилъ  въ  жизни  большого  значешя,  но  онъ  былъ  крупною  ди- 

пломатическою победою  надъ  Австр1ей  и  какъ  бы  первою  попыт- 
кою объединен1я  Герман1и  подъ  главенствомъ  Пруссш. 
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205*.  Фридрихъ  П  одержалъ  блестящую  дипломатическую  Междуна- 

поб-Ьду  и  въ  общеевропейской  политик-Ь,  сумтьвъ  устроить  пер-  ̂ложен1е^" 
вый  раздгьлъ  Польши.  Главный  его  влад-Ьихн,  Бранденбургъ  и  Польши. 

Прусс1я  („Восточная  Прусс1я"),  были  отделены  одно  отъ  другого 
польскою  областью  на  нижнемъ  теченш  Вислы  („Западная  Прус- 

с1я"),  и  Фридрихъ  II  хот-Ьлъ  во  что  бы  то  ни  стало  уничтожить 
эту  черезполосицу,  включивъ  названную  польскую  область  въ  со- 
ставъ  своей  монархш.  Польша  вполне  обнаружила  свое  безсилге  во 
время  семилгьшней  войны,  когда  черезъ  ея  территорш,  несмотря 
на  ея  нейтралитетъ,  свободно  проходили  руссшя  войска.  Самый 
нейтралитетъ  этотъ  указывалъ  на  невозможность  для  Польши  извлечь 

какую-либо  выгоду  изъ  войны,  происходившей  на  ея  границахъ, 

хотя  въ  этой  борьб-Ь  участвовалъ  по  своему  звашю  курфюрста 
саксонскаго  и  самъ  польскш  король  Августъ  П1.  Въ  это  время 
Польша  была  легкой  добычей  для  сосЬдей  и  держалась  только 

соперничествомъ  между  ними.  Наибол'Ье  опасными  для  нея  дер- 

жавами были  Росс1я  'и  Прусс1я,  но  ихъ  виды  на  Польшу  между 
собою  не  сходились.  Польская  политика  великихъ  князей  и  ца- 

рей московскихъ  определялась  стремлен1емъ  оторвать  отъ  Р-Ьчи 
Посполитой  ея  руссшя  области,  но  съ  Петра  Великаго,  подчинив- 
шаго  Польшу  русскому  вл1яшю  во  время  великой  северной  войны, 

цгьлью  Россги  сдгьлалось  охранять  нераздгьльность  польской  тер- 
риторш и  въ  то  же  время  держать  это  государство  въ  под- 

чинен1и.  Къ  тому  же  стремилась  и  Екатерина  И,  между  т-Ьмъ 
какъ  Фридрихъ  П  желалъ  разд-Ьла  Польши,  дабы  получить  нуж- 

ную ему  для  округлен1я  своей  монарх1и  область. 

206.  Вскор']§  по  окончан1и  семил-Ьтней  войны  умеръ  поль-  Диссидент- 

ск1й  король  Августъ  П1,  и  Екатерина  П  выставила  кандидатуру  ̂ '^'^^*^"Р®^'^- лично  ей  близкаго  польскаго  шляхтича  Станислава  Понятовскаго. 

Онъ  былъ  родственникомъ  знатной  магнатской  „фамилш"  Чарторы- 
скихь,  стоявшихъ  на  сторон-Ь  Росс1и  и  при  ея  помощи  задумав- 
шихъ  ввести  необходимыя  улучшенхя  въ  государственномъ  устрой- 

стве Р-Ьчи  Посполитой.  Кандидатура  Понятовскаго,  получившая 
одобрен1е  и  со  стороны  Прусс1и,  была  поддержана  русскими  вой- 

сками, и  Понятовсшй  сд-Ьдался  королемъ  польскимъ  подъ  име- 
немъ  Станислава- Августа  (17^4: — 1795).  Скоро,  однако,  между 
Екатериной  II,  требовавшей  отъ  Польши  полнаго  подчинен1я,  и 

парт1ей  Чарторыскихъ,  желавшихъ  большей  независимости,  воз- 

НИК.1И  недоразум'Ьн1я.  Прит-Ьснеихл,  которымъ  подвергались  со 
стороны  поляковъ  диссиденты,  дали  Екатерин-Ь  II  поводъ  соста- 

вить противъ  Чарторыскихъ  конфедерац'т  православныхь,  а  Фрид- 
рихъ П,  дМствуя  въ  диссидентскомъ  вопросе  за  одно  съ  нею, 
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принялъ  подъ  свое  покровительство  такую  же  конфедерацт 
протестантовъ.  Польете  патр1оты  р-Ьшили  защищать  независи- 

мость Р-Ьчи  Посполитой  и  образовали  въ  Бар9ь  (въ  Подол1и) 
третью  конфедерацт,  которая  начала  съ  Росс1ей  войну  (1768  — 
1772).  Тогда-то  Фридрихъ  II  и  выступилъ  съ  своимъ  планомъ 
разд-^ла  Польши.  Екатерина  II  долго  на  него  не  соглашалась, 
попрежнему  предпочитая  господствовать  надъ  всею  Польшею. 

207.  Еомбииацгя,  придуманная  Фридрихомъ  //,  требовала 

^®Р?""  участгя  въ  эшомъ  дгьлгь  и  другой  сосгьдки — Авсшрги.  Мархя-Те- 
Полши.    рез1я  была  тоже  противъ    разд-Ьла,    но  прусск1й  король  сум'Ьлъ 

привлечь  на  свою  сторону  1осифа  П.  Въ  это  самое  время  Ека- 

терина II  вела  поб-Ьдоносную  войну  съ  Турщей  (1768 — 1771), 
сильно  встревожившую  1осифа  II,  и  Фридрихъ  II  для  предотвра- 
щен1я  опаснаго  для  него  столкновенхя  между  Австр1ей  и  Рос- 
с1ей,  предложилъ  вознаградить  Россш  за  отказъ  отъ  сд^ланныхъ  ею 

въ  Турцш  завоеван1й  (Молдав1я  и  Валах1я)  польскою  Б'Ьлорусс1ею, 
Австр1я  же  для  сохранен1я  равнов'Ьс1я  должна  была  взять  Гали- 
щю,  которая  кстати  позволила  бы  ей  забыть  потерю  Силез1и. 

Договоръ  Фридриха  II  съ  1осифомъ  II  грозилъ  Екатерин-Ь  II  но- 
выми осложнен1ями  въ  томъ  случа-Ь,  если  бы  она  продолжала 

упорствовать,  и  русская  императрица,  принявъ  посредничество 
Австрш  и  Пруссш  при  заключены  мира  съ  турками,  дала  свое 
соглас1е  на  раздгьм,  который  и  состоялся  въ  1772  г.  По  этому 

первому  польскому  разделу  Австр1я  получила  Галицш.  Прус- 
С1Ю  —  польсшя  земли  по  нижнему  теченш  Вислы  (кром-Ь  Дан- 

цига и  Торна),  Росс1я — Б'Ьлоруссш  и  протекторатъ  надъ  осталь- 
ною Польшею. 

208.  Въ  самомъ  конц-Ь  XVIII  в.  польское  государство  и 
Паден1е    совсЬмъ  перестало  существовать.  Преемникъ  Фридриха  II,  Фрид- 

риооЪ'Вильгельмъ  Л  (1786 — 1797)  поставилъ  своею  задачею  въ 
союз-Ь  ли  съ  Польшею  противъ  Росс1и,  или  въ  союз-Ь  съ  Росс1ей 
противъ  Польши,  ирхобр-Ьсти  отъ  Польши  и  т-Ь  два  города  (Дан- 
цигъ  и  Торнъ),  которые  были  оставлены  за  нею  на  нижней 

Висл-Ь  трактатомъ  1772  г.  Поэтому  онъ  воспользовался  не- 
удовольств1емъ  поляковъ  противъ  Росс1и,  чтобы  довести  ихъ  до 

открытаго  разрыва.  Не  безъ  сод'Ьйств1я  съ  его  стороны  поляки 
предприняли  переустройство  своего  государства  и  въ  1791  г. 

ввели  новую  конститущю  („конститущя  3  мая"),  направленную 
противъ  Росс1и.  Екатерина  II  послала  въ  Польшу  войско  для 

возстановлен1я  прежняго  порядка;  двинулъ  въ  ея  пред'Ьлы  свои 
полки  и  Фридрихъ- Вильгельмъ  П.  Это  привело  ко  второму  раз- 

делу Польши  (1793)  между  Россгей  и  Пруссгей.    Екатерина  II 
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пр1обр'Ьла  другую  чась  Б-Ьдоруссш  и  Волынь  съ  Подол1ей,  а 
Прусс1я — Данцигъ  и  Торнъ  съ  частью  Познани.  Въ  сл-Ьдую- 
щемъ  году  поляки  сд'Ьлали  отчаянную  попытку  сбросить  съ  себя 
чужеземную  власть  и  возвратить  себ^  отнятыя  у  нихъ  земли,  и 

у  нихъ  явился  зам-Ьчательный  вождь  Косшюшко,  но  это  пред- 
пр1ят1е  окончилось  полнымъ  пораженхемъ  поляковъ  и  взят1емъ 
Варшавы  Суворовымъ.  Въ  1795  г.  состоялся  шрешш  польсти 
раздгьлъ.  Австр1и  досталась  Малая  Польша  (съ  Краковомъ), 

Прусс1я  получила  остальную  часть  Великой  Польши  и  Мазо- 

вш  (съ  Варшавой),  Росс1я  прхобр-Ьла  Литву  (съ  Вильной)  и 
Курляндш.  Второй  и  третШ  польсше  разд-Ьлы  произошли  уже 
во  время  французской  револющи. 

1У. 

209*.  ̂ Въ  Польш-Ь  въ  эпоху  ея  паден1я,  какъ  и  въ  дру-  ио1ьск1я 
гихъ  государствахъ  того  времени,  предпринимались  преобразова-  второй  по- 

нгя,  ц-Ьль  которыхъ  заключалась  въ  томъ,  чтобы  укрепить  госу-  ̂ ??щ" 
дарство  извн^,  улучшивъ  его  внутреннее  устройство  и  поднявъ  въ 
немъ  какъ  матер1альное  благосостоянхе  такъ  и  культурный  уровень 

общества,  но  усил1я  патр10товъ  разбились  о  сопротивленге  гро- 
маднаю  большинства  шляхты  и  духовенства.  Раньше  всего 

мысль  о  необходимости  реформы  зародилась  при  двор-Ь  короля- 
изгнанника  Станислава-ЛещинскагОу  жившаго  въ  Лотаринг1и  и 
окружавшаго  себя  польскою  молодежью,  которая  ездила  учиться 

во  Франщю.  Въ  середин-Ь  ХУП1  в.  во  глав-Ь  партш  преобразо- 
ван1й  стала  знатная  фамил1я  Чарторыскихъ.  Избран1е  на  пре- 
столъ  родственника  ея,  Станислава  Лонятовскаго,  открыло  для 
нея  возможность  приступить  къ  реформамъ.  Самъ  новый  король, 

получивш1й  французское  образован1е,  былъ  сторонникомъ  пре- 
образован1й,  но  провести  ихъ  было  очень  трудно  при  тогдаш- 

немъ  государственномъ  устройств-Ь  Польши.  Посл-Ь  того,  какъ 
произошелъ  первый  разд-Ьлъ  Р-Ьчи  Посполитой,  которому  поляки 
не  им-Ьли  силы  помешать,  ихъ  государство  подпало  подъ  опеку 
Росс1и.  Екатерина  П,  желая  предотвратить  его  отъ  внутренней 

анарх1и  и  отъ  новаго  разд'Ьла,  помогла  полякамъ  лучше  орга- 
низовать свое  правительство,  которое  и  принялось  за  улучшенхе 

всЬхъ  сторонъ  государственнаго  и  общественнаго  быта.  Но  въ 

стран-Ь  было  много  недовольныхъ  иноземною  опекою,  а  н-Ькото- 
рые  желали  бол-Ье  коренныхъ  реформъ,  ч-Ьмъ  гЬ,  на  которыя 
соглашалась  русская  императрица,  съ  своей  стороны,  не  им-Ьв- 
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шая  въ  виду  серьезнаго  усилешя  Польши.  Въ  1788  г.  на  сейм-Ь, 
получившемъ  назван1е  чешырехлтьшняго,  польск1е  патр1оты  реши- 

лись произвести  государствепный  переворотъ,  чтобы  кореннымъ 

образомъ  изм-Ьнить  дМствовавшую  тогда  конститущю,  которая 
была  гарантирована  Россхей.  Посл-Ь  ряда  частныхъ  перем'Ьнъ, 
принятыхъ  сеймомъ,  парт1я  коренной  реформы  3  мая  1791  г. 

совершила  революи^гю,  провозгласивъ  новую  конституцгю,  кото- 

рая д-Ьдала  королевскую  власть  въ  Польш-Ь  насл-Ьдственною, 

уничтожала  „ИЬгегиш  уе1;о",  допускала  на  сеймъ  м'Ьш,анскихъ 
депутатовъ  и  т.  д.  Однако,  противъ  конституц1и  3  мая  обра- 

зовалась тарговицкая  конфедерацгя  изъ  магнатовъ,  не  желав- 

шихъ  потери  „золотой  вольности'*.  Она  вступила  въ  союзъ  съ 
Екатериною  II,  видевшею  въ  революцш  3  мая  шагъ,  напра- 

вленный прямо  противъ  Россш.  Къ  возникшему  такимъ  обра- 
зомъ союзу  примкнулъ  и  слабохарактерный  король,  и  торже- 
ство тарговшщой  конфедерацги  выразилось  въ  уничтожен1и  всЬхъ 

реформъ  четырехл'Ьтняго  сейма.  Вскор'Ь  за  этимъ  носл-Ьдовадъ 
второй  разд-Ьлъ  Польши,  но  въ  это  же  самое  время  сд'Ьлана 
была  еще  одна  попытка  спасти  Польшу  отъ  окончательнаго  па- 
дешя  реформою  ея  внутренняго  быта.  Эта  попытка  связана  съ 

именемъ  Еостюшки,  впервые  р'Ьшившагося  опереться  на  на- 
родную массу.  Сд-^лавшись  диктаторомъ  въ  посл-Ьдией  борьб-Ь  за 

независимость,  онъ  нашелъ  необходимымъ  объявить  уничтоже- 
иге  кргьпостного  состоянгя  крестьянъ.  Было,  однако,  уже  поздно, 

да  и  большая  часть  шляхты  предпочитала  сохранить  свои  преж- 

н1я  права  надъ  крестьянами,  хотя  бы  даже  ц-Ьною  политической 
независимости  государства.  Кром^  шляхты,  сопротивлялось  пре- 
образован1ямъ  въ  дух-Ь  новыхъ  идей  и  католическое  духовенство, 
не  желавшее  допустить  равноправности  диссидентовъ.  Такимъ 

образомъ,  Польша  пала  всл'Ьдств1е  не  однихъ  вн^шнихъ,  но 
внутреннихъ  причинъ,  и  главную  роль  въ  сопротивленш  рефор- 
мамъ  играли  зд-Ьсь  т-Ь  же  два  сослов1я,  которыя  оказывали  про- 
тивод'Ьйств1е  невыгоднымъ  для  нихъ  правительственнымъ  начина- 
н1ямъ  и  въ  странахъ  просв'Ьш.еннаго  абсолютизма. 

210.    Въ    Англш    посл-Ь    второй    революцш  (1689),  въ  то 

Поб-Ьда  пар-  время,  какъ  везд-Ь    на  материк-Ь  господствовала  абсолютная  мо- ламента  въ     ̂        .  .  ^ 
Англш.  нарх1я,  совершалось  дальнгьйшее  развитге  старой  констишуцги 

въ  смысл-Ь  ещ,е  большаго  усилен1я  парламента.  Поэтому  просв-Ь- 
щ,енный  абсолютизмъ  не  затронулъ  Англш,  т^мъ  бол'Ье  еш,е, 
что  зд-Ьсь  существова^ю  уже  многое  изъ  того,  къ  чему  на  ма- 
терик-Ь  Европы  только  еще  стремились,  существовали  равенство 
вс^хъ  передъ  закономъ  (отсутств1е  сословныхъ  привилегш),  сво- 
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бода  сельскаго  населенхя  (отсутств1е  кр-Ьпостного  права),  подчи- 
нен1е  церкви  государству  и  в-Ьротерпимость. 

Декларатя  пра&ъ,  изданная  парламентомъ  при  возведен1и 

на  престолъ  Вильгельма  III  (1689 — 1702)  самымъ  точнымъ  об- 
разомъ  опредгьлила  права  и  взаимный  ошношенгя  короля  и  иа- 
цги.  Она  подтвердила  старыя,  безспорныя  права  парламента  и 

подданныхъ  и  разр-Ьшила  въ  пользу  парламента  вопросы,  быв- 
Ш1е  предметомъ  спора:  король  не  могъ  освобождать  отъ  испол- 
нен1я  законовъ;  для  содержан1я  войска  стало  требоваться  раз- 

р-Ьшенхе  парламента;  члены  об'Ьихъ  палатъ  не  могли  подвер- 
гаться пресл'Ьдован1ю  за  свои  р'Ьчи  въ  парламент-Ь;  за  поддан- 

ными обезпечивались  свобода  выборовъ  и  право  подавать  королю 
и  парламенту  петищи  и  т.  п.  Эта  декларащя  въ  царствован1е 
Вильгельма  III  была  дополнена  другимъ  парламентскимъ  актомь 

— о  престолонаслгьдш  (1701).  По  смерти  Вильгельма  III,  не 

им^вшаго  д-Ьтей,  престолъ  долженъ  былъ  перейти  къ  Анн-Ь, 

второй  дочери  1акова'  II,  равнымъ  образомъ,  безд-Ьтной;  парла- 
ментъ  постановилъ  передать  посл-Ь  ея  кончины  англшскую  корону 
въ  домъ  ганноверскихъ  курфюрстовъ,  которые  по  женской  линш 
происходили  отъ  1акова  I.  По  указанному  акту  король  долженъ 
былъ  принадлежать  къ  англиканской  церкви  и  не  могъ  давать 

как1я-либо  должности  иностранцамъ.  У  короля,  дал-Ье,  было  от- 
нято право  миловать  преступниковъ  въ  томъ  случа-Ь,  если  они 

приговаривались  къ  наказанш  самимъ  парламентомъ,  какъ  это 

бывало  съ  министрами,  и  вм^ст-Ь  съ  т-Ьмъ  правительство  лиша- 
лось права  безъ  соглас1я  парламента  см-Ьнять  судей,  что  обез- 

печивало  ихъ  независимость.  По  принципу,  господствовавшему 

въ  Англш  и  раньше,  „король  не  могъ  поступать  неправильно",  и 
за  всЬ  злоупотреблен1я  властью  отв-Ьчали  дурные  сов-Ьтники  ко- 

роля; актъ  о  престолонасл-Ьдованхи,  подтвердивъ  это  общее  пра- 
вило, постановилъ,  чтобы  впредь  всЬ  королевск1я  приказан1я 

подписывались  т-Ьми  членами  тайнаго  сов-Ьта,  которые  давали 
королю  въ  данномъ  случае  сов^тъ  и  т-Ьмъ  брали  на  себя  ответ- 

ственность за  него  передъ  парламентомъ.  Вскор-Ь  (1711)  прин- 
ципъ  неотв-Ьтственности  короля  и  отв-Ьтственности  министровъ 
былъ  подтвержденъ  еще  разъ,  посл-Ь  чего  королевсшя  приказан1я 
безъ  подписи  того  или  другого  министра  уже  не  могли  им-Ьть 
никакой  силы,  и  министры  во  всЬхъ  своихъ  д-Ьйствхяхъ  должны 
были  давать  отчетъ  парламенту.  Еще  одна  статья  акта  о  пре- 
столонаслЬд1и  запрещала  членамъ  парламента  занимать  въ  то 

же  время  как1я-либо  должности  по  правительственному  назна- 

ченш,  но  черезъ  н-Ьсколько  л-Ьтъ  (1706)  изъ  этого  правила  сд-Ь- 
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лано  было  исключен1е  для  министровъ:  именно  членамъ  парла- 

мента разр-Ьшалось  занимать  министерсшя  должности,  но  лишь 
подъ  услов1емъ  сложен1я  съ  себя  депутатскихъ  полномочш  и  вто- 

ричнаго  избран1я  въ  своемъ  округ'Ь.  Такимъ  образомъ,  актъ  о 
престолонасл-Ьдти  утвердилъ  отвгьтственность  министровъ  за 
всЬ  правительственныя  дМств1я,  исключительное  право  парла- 

мента судить  министровъ  и  судей  и  независимость  судей  ошъ 

короны, 

211*.  И  декларац1я  правъ,  и  актъ  о  престолонасл-Ьдхи  были 
Господство  дгьломъ  партги  виговъ^  которая  совершила  вторую  революцш. 

Среди  торхевъ  было  не  мало  сторонниковъ  лишенной  престола  ди- 
наст1и,  получившихъ  назван1е  якобитовъ.  Они  даже  составляли  за- 

говоры и  д'Ьлали  попытки  возстан1я.  Вотъ  почему  королевская  власть 
посл-Ь  второй  революц1и  должна  была  опираться  преимущественно 
на  виговъ  и  брать  министровъ  главнымъ  образомъ  изъ  этой  парт1и. 
Въ  общемъ  такова  была  политика  Вильгельма  Ш,  сходившагося 
съ  вигами  и  въ  мысли  о  необходимости  борьбы  съ  Людовикомъ  Х1У. 

Королева  Анна  (1702 — 1714),  при  которой  продолжалась  война 
за  испанское  насл-Ьдство  и  произошло  сл1ян1е  Англ1и  и  Шот- 
ландш  въ  единую  Великобриташю  (1707),  тоже  большую  часть 

своего  царствован1я  была  въ  союз'Ь  съ  вигами,  во  глав'Ь  кото- 
рыхъ  стоялъ  Мальборо^  прославившшся  военными  подвигами  въ 

войн-Ь  за  испанское  насл-Ьдство.  Первые  два  короля  изъ  ганно- 
верской династш,  занявшей  англшскш  престолъ  въ  1714  г.,  Георгъ! 

(1714 — 1727)  и  Георгъ  П  (1727 — 1760)  тоже  искали  поддержки 
въ  партш  виговъ,  которой  они  были  обязаны  возведен1емъ  своимъ 
на  престолъ.  При  нихъ  якобиты  все  еще  продолжали  свои  происки. 
Сначала  они  действовали  въ  пользу  сына  Такова  II  (1акова  III), 

но  впосл-Ьдствш  въ  роли  претендента  на  англ1йск1й  престолъ 
выступилъ  внукъ  1акова  II  (Карлъ-Эдуардъ),  сд-Ьлавшхй  даже 
попытку  возсташя  (1745 — 46)  противъ  Георга  П.  Въ  общей 
сложности  почти  безпрерывно  виги  господствовали  въ  Англ1и 

семдесятъ  л^тъ  отъ  второй  революцш  до  смерти  Георга  II  (1689 — 
1760),  а  это  обстоятельство  только  благопргятствовало  даль- 

нейшему развитгю  правь  парламента.  Уже  при  Вильгельм-Ь  III 
парламентъ  сталъ  собираться  ежегодно,  и  контроль  палаты  об- 
щинъ  надъ  бюджетомъ  сд-^лался  д-Ьйствительн^е.  Желая  упро- 

чить за  собою  господство  въ  парламент-Ь,  виги  при  Анн-Ь  про- 
вели законъ,  по  которому  члены  парламента  стали  выбираться 

на  семил-Ьтшй  срокъ.  Но  особенно  усилился  парламентъ  при 
первыхъ  двухъ  короляхъ  изъ  ганноверской  династш.  Георгъ  I 

не  говорилъ    по-англшски  и  совсЬмъ  не  зналъ  англшскихъ   за- 
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коновъ,  а  также  подолгу  жилъ  въ  своемъ  родномъ  Ганновер'Ь, 
предоставляя  управлять  Англ1ей  министрамъ  и  бол'Ье  всего  за- 

ботясь о  томъ,  чтобы  министры  не  вызывали  неудовольств1я  въ 
парламенте.  Георгъ  II  продолжалъ  эту  политику,  хотя  уже  и 

выражалъ  неудовольств1е  на  то,  что  въ  Англ1и  „королемъ  сд'Ь- 

лались  министры".  Въ  свою  очередь  посл-Ьдихе,  будучи  отв'Ьт- 
ственными  передъ  парламентомъ,  старались  д'Ьйствовать  въ  со- 
глас1и  съ  его  большинствомъ.  Это  им-Ьло  громадныя  посл-Ьдствхя 
для  всей  англшской  конститущи. 

212.  Главнымъ  событ1емъ  во  внутренней  жизни  Англш  при  Пар-^амент- 
^  ^  ^  .  ское  мини- 

первыхъ  двухъ  1еоргахъ  было  образованхе  парламентскаго  ми-  стерство. 

нистерства.  Хотя  министры  и  были  по  закону  отв-Ьтственными 
передъ  парламентомъ,  но  они  отъ  него  не  зависали.  Король 

могъ  назначать  министровъ  не  изъ  той  парт1и,  которая  им-Ьла 
большинство  въ  парламент'Ь,  и  даже  совсЬмъ  не  изъ  членовъ 
парламента.  Со  времени  первыхъ  ганноверскихъ  королей  вошло 

въ  обычай  составлять  однородное  и  парламентское  министер- 

ство, т.-е.  д-Ьлать  министрами  наиболее  выдающихся  членовъ 
господствующей  въ  палат-Ь  общинъ  партш.  Въ  двадцатыхъ  и 
тридцатыхъ  годахъ,  т.-е.  въ  конц^  царствован1я  Георга  I  и  въ 
начале  царствован1я  Георга  II  во  глав-Ь  министерства  стоялъ 
вигъ  Робершъ  Вальполь.  Онъ  всегда  им-Ьлъ  за  себя  большинство  въ 

парламент-Ь,  хотя  достигалъ  этого  далеко  не  честными  путями, 
но  въ  начал-Ь  сороковыхъ  годовъ  онъ  палъ.  На  материке  начина- 

лась война  за  австршское  насл-Ьдство,  и  Георгъ  II,  заинтере- 
сованный германскими  д-Ьлами  по  своему  Ганноверу,  держалъ 

сторону  Мар1и-Терез1и.  Въ  этомъ  смысл-Ь  направи.1ъ  свою  ино- 
странную политику  и  Вальполь,  но  пгарламентъ  былъ  противъ 

плановъ  короля  и  Вальполя.  Тогда  правительство  распустило 

па.1ату  общинъ,  но  когда  новые  выборы  опять  дали  оппозищон- 
ное  большинство,  которое  тоже  осудило  политику  министерства, 

Вальполь  вышелъ  въ  отставку  (1742).  Съ  этого  времени  и  уста- 
новился обычай,  получивш1й  силу  закона,  чтобы  министерство^ 

не  имгьющее  большинства  въ  палатгь  общинъ^  выходило  въ  от- 
ставку (или  обращалось  къ  голосу  страны  посредствомъ  новыхъ 

выборовъ).  Такимъ  образомъ  самыя  существенныя  права  короны 
въ  Англ1и  перешли  къ  министерству,  само  же  министерство 

стало  зависать  отъ  господствующей  въ  палат-Ь  общинъ  парт1и, 
т.-е.  палата  (бщинъ  получила  первенствующее  значенге  въ  го- 
сударственной  жизни  Лниги, 

213*.  Сама  палата  общинъ  не  была  однако^  представитель-    Система ^         *  выборовъ  въ 
ницей  ваьхъ  классовъ  общества.  Правомъ  выоора  въ  графствахъ     англш. 
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пользовались  лишь  землевладельцы  и  самостоятельные  сельск1е 

хозяева  съ  изв'Ьстнымъ  годовымъ  доходомъ.  Такъ  какъ  въ  XVIII  в. 
въ  Англш  почти  совс']Ьмъ  исчезъ  классъ  мелкихъ  собствен никовъ 

крестьянъ,  и  земли  сосредоточились  въ  рукахъ  ном'Ьщиковъ,  ко- 
торые отдавали  отд-Ьльные  участки  въ  аренду  фермерамъ,  вед- 

шимъ  хозяйство  наемными  рабочими,  то  избирательными  правами 

въ  графствахъ  только  и  могли  пользоваться  пом-Ьщики  (ленд- 

лорды) да  фермеры.  Бол-Ье  крупные  землевлад-Ьльцы  были  боль- 
шею частью  виги.  средн1е  и  мелк1е  —  преимуш,ественно  тор1и, 

фермеры  же  въ  голосованш  на  выборахъ  зависали  отъ  своихъ 

землевлад'Ьльцевъ.  Благодаря  этому,  въ  парламентъ  попадали 
лишь  одни  богатые  и  вл1ятельные  люди,  нер-Ьдко  пускавшхе  въ 
ходъ  и  деньги.  Кром-Ь  того,  въ  Англш  быЛи  м-Ьстечки  (бурги), 
получивш1е  еще  въ  средн1е  в-Ька  право  выбирать  своихъ  пред- 

ставителей въ  палату  обш;инъ,  но  мнопя  изъ  нихъ  были  въ 

полномъ  упадк-Ь,  всл-Ьдствхе  чего  даже  получили  назван1е  гнилыхъ 
мгьсшечекъ]  избирателей  въ  нихъ  было  мало,  и  ихъ  голоса  легко 
было  подкупать  или  разными  другими  вл1ян1ями  направлять  въ 

желательную  сторону.  Въ  городахъ  тоже  право  избрашя  принад- 
лежало лишь  привилегированнымъ  корпорац1ямъ,  но  мног1е  новые 

города,  усп-Ьвшхе  вырости  и  развиться  въ  ХУШ  в.,  были  ли- 
шены этого  права.  Вотъ  почему  нижняя  палата  представляла 

преимуш,ественно  поземельную  аристократш  и  почему  капита- 
листы, обогативш1еся  торговлею,  стремились  покупать  себ4  им-Ь- 

н1я,  входить  въ  составъ  класса  пом-Ьщиковъ  {джентри).  Конечно, 
такая  палата  отстаивала  главнымъ  образомъ,  интересы  одного 
только  обш,ественнаго  класса,  а  ея  члены,  обязанные  своимъ 
избрашемъ  деньгамъ  или  аристократическимъ  вл1ян1ямъ,  сами 

продавали  свои  голоса.  Вальполь  держался  во  глав-Ь  правленхя 
двадцать  л-Ьтъ  преимуш,ественно  путемъ  подкупа  членовъ  нижней 
палаты,  раздавая  имъ  деньги  или  оказывая  разныя  милости 

въ  вид-Ь  должностей,  монополш  и  т.  п.  Посл-Ь  Вальполя  и  дру- 
пе  министры  пользовались  тою  же  системою,  но  лучш1е  люди 

Англш  были  противъ  нея,  и  уже  въ  начал-Ь  царствован1я 
Георга  III  былъ  поставленъ  на  очередь  вопросъ  о  пар.шментской 

реформа  (1770).  Разр-Ьшиться,  однако,  этому  вопросу  суждено 
было  нескоро. 

214*.  Господство  виговъ    поколебалось  съ  вступлешемъ    на 
Георгъ  III.  престолъ  Георга  Л/ (1760— 1820),  въ  начал-Ь  царствовашя  кото- 

раго  окончилась  семил-Ьтняя  война  съ  большою  выгодою  для  Англш. 
Главнымъ  д-Ьятелемъ  въ  это  время  былъ  великш  ораторъ  и  энергич- 

ный министръ  Вильямъ  Пиштъ  (1708 — 1778),  принадлежавшш  къ 
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парт1и  виговъ,  но  осуждавш1й  систему  подкуповъ  и  вообще  зав-Ьдомо 
безчестныя  средства  ̂ ).  Георгъ  Ш  былъ,  однако,  прошивъ  виговъ  и 
вообще  противъ  парламентскаго  правлен1я,  желая  возвратить  ко- 
рон-Ь  полную  независимость  въ  назначеши  министровъ.  По  време- 

намъ  ему  это  удавалось,  и  министрами  д'Ьлались  лично  угодные  ко- 
ролю люди,  но  это  вызывало  оппозищю  со  стороны  парламента. 

Благодаря  новой  политике  короля,  власть  все-таки  перешла  те- 
перь къ  тор1ямъ,  отказавшимся  уже  совс^мъ  отъ  якобитизма.  Въ 

то  длинное  царствован1е  отъ  Англш  отд'Ьлились  ея  сЬверо-аме- 
рикансшя  колонш,  образовавш1я  изъ  себя  жмократическую  рес- 

публику Соединенныхъ  Штатовъ,  а  во  Франщи  тоже  произошла 

демократическая  револющя,  встр-Ьченная  н-Ькоторою  частью  ан- 
глшскаго  общества  съ  сочувств1емъ.  Подъ  вл1ян1емъ  этихъ  собы- 
Т1Й  въ  самой  Англ1и  рядомъ  съ  старыми  парт1ями  тор1евъ  и  ви- 

говъ зародилась  новая,  демократическая  паршгя,  которая  впо- 

сл'Ьдств1и  вступила  ц^»  борьбу  за  парламентскую   реформу. 

215*.  Въ  числ-Ь  многочисленныхъ  колонш,  пр1обр*Ьтенныхъ  С4веро-аме- 

Англ1ей  въ  ХУП  и  XVIII  вв.,  въ  сЬверной  Америк-Ь  она  ела-  колон1и.^ 
дгьла  тринадцатью  колонгями,  которыя  и  положили  начало  но- 

вому государству.  Въ  южной  и  сЬверной  частяхъ  этой  терри- 

торш  порядки  были  разные.  Именно  на  юг-Ь,  гд-Ь  были  колоши 
Виргин1я,  Мерилендъ,  С-Ьверная  и  Южная  Каролина,  Георгхя, 
земля  принадлежала  крупнымъ  собственникамъ  англиканскаго 

испов'Ьдан1я,  которые  вели  хозяйство  (плантацш  табаку,  сахар- 
наго  тростника,  хлопчатника,  риса)  посредствомъ  рабовъ-негровъ. 
Наоборотъ,  сЬверныя  колон1и  (Массачусетсъ,  Коннектикутъ,  Нью- 
Гемпширъ,  Родъ-Айлендъ,  Пенсильвашя  и  Делаверъ)  были  насе- 

лены мелкими  собственниками,  державшимися  строгаго  пурита- 
низма. Первая  изъ  этихъ  колонш,  Массачусетсъ,  возникла  во  время 

гоненШ  на  пуританъ  при  Таков-Ь  I,  и  основателями  ея  были  инде- 
пенденты.  Пенсильванш  основали  н-Ьсколько  поздн'Ье  квакеры  и 
придали  своей  колон1и  особый  характеръ.  Лишь  дв-Ь  колонш  (Нью- 
1оркъ  и  Нью-Джерсей)  не  им-^ли  строго  пуританскаго  характера. 

Пуритане — „Новой  Англш",  какъ  назывались  главныя  ихъ  ко- 
лонхи,  принесли  съ  собою  въ  Америку  релипозныя  и  политиче- 

ск1я  идеи,  за  которыя  боролись  и  страдали  на  родин-Ь,  и  устрои- 
лись на  новыхъ  м^стахъ  въ  видгь  какъ  бы  демокрашическихъ  рес- 

публикъ.  Въ  колон1яхъ  Новой  Англш  самыя  важныя  д-Ьла  р-Ьша- 

')  Онъ  при  жизни  получилъ  назван1е  „великаго    коммонера"    и    носилъ  титулъ 
гр.   Чатама.  Въ  отлич1е  отъ  своего  сына,    государственнаго  д-Ьятеля  конца    Х^ЧП 

начала  XIX  в.,  онъ  называется  Питтомь  Старгиимъ 
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оыли 
намъ 

лись  на  собран1яхъ  вс]Ьхъ  гражданъ,  вообще  везд-Ь  существо- 
вали представительныя  собрашя  и  бол-Ье  т-Ьсные  сов-Ьты,  а  метро- 

пол1я  ограничивалась  лишь  назначен1емъ  губернаторовъ,  не  ст-Ьс- 
Бявшихъ  м-Ьстнаго  самоуправлен1я.  Колон1и  мало-по-малу  стали 
процв-Ьтать,  и  въ  нихъ  начали  переселяться  изъ  Англш  вс% 
кому  жилось  на  родин'Ь  дурно  и  кто  им'Ьлъ  охоту  и  возмож- 

ность ее  покинуть. 
216.  Англ1я  налагала  на  своихъ  американскихъ  колонистовъ 

Отношен1е  лишь  дв-Ь  обязанности — помогать  ей  во  время  войны  и  покупать Англи  къ  .  -^ 
11олов1ямъ.  товары  лишь  у  атлгйскихъ  купцовъ^  но  отъ  налоговъ  колонисты 

свободны.  Последнее  обстоятельство  не  нравилось  англича- 
находившихъ,  наприм.,  что  Англ1я  тратитъ  много  денегъ 

на  одну  защиту  колонш  во  во^я  войн^.  Посл-Ь  семил-Ьтней  войны^ 
окончившейся  присоединен  1ет*^Шнада^  парламентъ  задумалъ 
ввести  въ  колон1яхъ  гербовую  пошлину  съ  разнаго  рода  докумен- 
товъ,  преимущественно  съ  коммерческихъ  бумагъ.  Колонисты  по- 

слали въ  Лондонъ  знаменитаго  Франклина  (1706 — 1790)  заявить 
парламенту,  что  они  не  отказываются  платить  налоги,  но  только  та- 
к1е,  въ  установлен1и  которыхъ  они  сами  могли  бы  участвовать. 
Американскаго  патрхота  поддерживалъ  Питтъ,  указывавш1й  на  то, 
что  это — право  всЬхъ  англичанъ  и  что  его  нельзя  отнимать  у  коло- 

нистовъ. Гербовая  пошлина  была  отм-Ьнена,  но  это  не  пом-Ьшало 
Англ1и  наложить  ввозную  пошлину  на  мнопе  товары,  привозивш1еся 

въ  колон1и  изъ-за  границы.  Американцы  были  этимъ  сильно  раз- 
дражены, и  однажды  бостонск1е  жители  выбросили  въ  море  боль- 

шой грузъ  чая,  привезенный  на  англшскомъ  корабл'Ь  изъ  Индш. 
Это  и  было  нача.зомъ  смутъ,  окончившихся  прямымъ  возста- 
шемъ. 

217.  Въ  самомъ  начал-Ь  этого  новаго  столкновен1я  колонисты 

созвали  обш,ш  конгрессъ  въ  Филадельфгщ  который  и  сд'Ьлался 
высшею  властью  во  всЬхъ  тринадцати  колон1яхъ.  Георгъ  III  р-Ь- 
шился  подавить  силою  начавш1еся  безпорядки  и  назначилъ  то- 
ршское  министерство.  Между  метропол1ей  и  колон1ями  началась 

война  (1775),  а  на  другой  годъ  (1776)  конгрессъ  издалъ  знамени- 
тую декларацгю  независимости^  въ  которой  объявлялъ  всему  циви- 

лизованному миру,  что  колон1и  отделяются  отъ  Англш  за  то,  что 

ея  правительство  нарушило  естественныя  челов'Ьчесшя  права.  Эта 
декларащя  была  составлена  въ  дух^  идей  философ1и  естествен- 
наго  права,  господствовавшей  тогда  въ  западной  Европ'Ь.  Ре- 
зультатомъ  отпаден1я  колон1й  отъ  Англш  было  превращаете  ихъ 
въ  независимые  Соединенные  Штаты  Огьверной  Америки;  это  былъ 

какъ  бы  первый  случай  прим-Ьнеихл  на  практик-Ь  новыхъ  политиче- 

Война  за 
независи- 
мость. 
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скихъ  идей.  Отдельные  штаты  стали  вырабатывать  новыя  кон- 
ституцш,  сохраняя  въ  сущности  прежнее  свое  устройство,  но 

ссылаясь  при  этомъ  на  верховную  власть  народа,  на  разд-Ь- 
лен1е  властей  и  друпе  принципы  тогдашней    философ1и. 

Во  глав-Ь  своего  войска  конгрессъ  поставилъ  Георш  Вашинг- 
тона (1732 — 1799),  челов-Ька,  отличавшагося  безкорыстною 

преданностью  родин'Ь,  зам'Ьчательною  энерг1ей  и  большою  лич- 
ною храбростью.  Собственно  говоря,  Вашингтону  пришлось  соз- 

давать арм1ю.  Подъ  его  начальствомъ  были  отряды  доброволь- 
цевъ,  совсЬмъ  не  дисциплинированныхъ  и  мало  проникнутыхъ 

сознанхемъ  обш,аго  д-Ьла,  а  неум-Ьдыл  военныя  власти  вдобавокъ 
ихъ  плохо  од-Ьвали  и  плохо  кормили.  Американцевъ  спасало, 
впрочемъ,  то,  что  у  самихъ  англичанъ,  не  готовившихся  къ  этой 

войн-Ь,  тоже  не  было  большого  и  хорошаго  войска;  они  даже 

„покупа.1и"  вооруженные  отряды  у  н^мецкихъ  князей,  платя 
за  каждаго  солдата  ^  приплачивая  еще  за  убитыхъ  и  раненыхъ. 

Англ1Йск1е  и  н-Ьмецше  отряды  не  р-Ьшались  пускаться  въ  глубь 
страны,  боясь  быть  отр-Ьзанными  отъ  береговъ,  и  это  было  очень 
выгодно  для  американцевъ. 

Д-Ьло  американскихъ  колонистовъ  возбудило  къ  себ-Ь  сочув- 
ствге  въ  Европгь.  Особенно  было  сильно  это  сочувств1е  во  Фран- 

щи,  откуда  въ  Америку  по-Ьхали  волонтеры  помогать  сражаться 
за  свободу;  въ  ихъ  числ-Ь  былъ  молодой  аристократъ,  маркизъ 
Лафайет<ь  ̂ ),  Американцы  присылали  въ  Парижъ  Франк.шна,  гд-Ь 
его  встр-Ьтили,  какъ  великаго  патршта,  и  само  французское  пра- 

вительство вм-Ьшалось  въ  борьбу,  желая  отомстить  Англ1и  за  семи- 
л-Ьтнюю  войну.  Къ  Франц1и  присоединилась  потомъ  Испан1я,  а 
Росс1я  устроила  тогда  съ  другими  державами  вооруженный  ней- 
упралитешъ  (1780),  направленный  тоже  противъ  Англш,  корабли 

которой  напада.1и  на  купечесше  суда  другихъ  нащй,  ища,  не  пере- 
возятся ли  на  нихъ  для  ея  враговъ  оруж1е,  аммунищя  и  т.  п. 

Въ  конц-Ь  концовъ  англичане  въ  Америк-Ь  стали  терп-бть  пора- 
жен1я  отъ  войскъ  Вашингтона,  сум-Ьвитго  организовать  и  дисци- 

плинировать своихъ  волонтеровъ.  Война  окончилась  въ  1783  г. 
версальскимь  миромъ^  по  которому  была  признана  независимость 
Соединенныхъ  Штатовъ. 

218*.  Основан1е  новаго  государства  за  Атлантическимъ  океа-  устройство 
номъ  произвело  большое  впечатл-Ьихе  въ  Европ'Ь.  Окончательное  ныхъ  Шта- 

устройство  Соединенные  Штаты  получили  въ  1789  г.,  и  опять      ̂ ^^'^ 

^)  Въ  числ*  волонтеровъ   былъ    и    знаменитый   польск1Й   патр1отъ    Костюшко 
(1746—1817). 

НОВАЯ  ИСТ0Р1Я.  1 2 
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больш1я  услуги  родин'Ь  оказалъ  въ  этомъ  д'Ьл'Ь  Вашингтонъ  своимъ 
тактомъ  и  безкорыст1емъ.  Конституцгя  Соединенныхъ  Шташовъ 

признала  за  каждой  изъ  13  колоши  значен1е  вполнгь  самосшоя- 
тельнаго  государства  съ  своей  собственной  конститущей,  но  для 

иностранной  политики  и  общихъ  матер1альныхъ  интересовъ  (тор- 

говли, путей  сообщешя  и  т.  п.),  равно  какъ  для  р'Ьшен1я  споровъ 
между  отд-Ьльными  штатами  или  гражданами  разныхъ  штатовъ 
были  созданы,  кром-Ь  того,  союзныя  учрежденгя.  Американцы  при- 

няли принципъ  раздгьленгя  властей.  Законодательная  власть  была 
отдана  конгрессу,  состоящему  изъ  палаты  депутатовъ  и  сената; 

депутаты  выбираются  всеобщею  подачею  голосовъ  въ  числ-Ь,  про- 
порцюнальномъ  количеству  жителей  каждаго  штата,  а  сенатъ 
состоитъ  изъ  уполномоченныхъ  отъ  штатовъ  (по  два  отъ  каждаго), 

избираемыхъ  на  шесть  л-Ьтъ.  Исполнительная  власть  была  вру- 
чена президенту,  котораго  должны  были  выбирать  на  четыре 

года  особые  выборщики,  тоже  назначаемые  всеобщею  подачею 

голосовъ,  и  отъ  котораго  исключительно  зависятъ  министры.  Пер- 
вымъ  президентомъ  былъ  Вашингтонъ.  Федеральные  суды,  со- 
стоящхе  изъ  несм'Ьняемыхъ  членовъ,  им-Ьютъ  право  не  прим-Ь- 
нять  законовъ,  противор-Ьчащихъ  конституцш.  Хотя  въ  своемт 
новомъ  устройств-Ь  американцы  только  воспроизводили  и  разви- 

вали основныя  особенности  прежнихъ  порядковъ,  господство- 
вавшихъ  въ  колон1яхъ,  въ  то  же  время  это  устройство  было  какъ 

бы  прим-Ьненхемъ  къ  государственной  жизни  принциповъ  фран- 
цузской политической  философ1и,  что  производило  весьма  сильное 

впечатл-Ьше  на  самихъ  французовъ.  Да  и  по  существу  д^ла  С'Ь- 
веро-американск1е  Соединенные  Штаты  были  и  во  всем1рной 

исторш  первой  большой  и  д^ьйствишельно  демократической  рес- 

публикой. Кром'Ь  того,  въ  новомъ  государств-Ь  восторжествовалъ 
индепендентскш  принципъ  религшзной  свободы.  При  существо- 
ван1и  въ  стран-Ь  множества  сектъ  было  немыслимо  установить 
какую-либо  государственную  церковь,  и  это  повлекло  за  собою 

характерную  черту  Соединенныхъ  Штатовъ  —  отд'Ьленхе  церкви 

отъ  государства.  Ни  штаты,  ни  союзъ  не  вм'Ьшиваются  въ  С. -Аме- 
рик'! въ  религ1озныя  д-Ьла  гражданъ.  Главнымъ  пятномъ,  долго 

еще  тягот-Ьвшимъ  надъ  Соединенными  Штатами,  остава^юсь  и 
посл4  освобожден1я  ихъ  отъ  Англ1и  рабство  негровъ,  работав- 
шихъ  въ  плантащяхъ  южныхъ  штатовъ. 
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ГЛАВА  УШ. 

Французская  револющя. 

I.  Общее  значен1е  французской  револющи  у§  219). 

II.  Франц1я  въ  ХУШ  в.  (§  220—246  и  250). 
III.  Международныя  отношен1я  въ  эпоху  французской  революцш  (§§  247 — 249). 

I. 

219''''  Съ  французской  революцш  1789  г.  начинается  иовгьй-  Общее  зяа- -гг-      -^^  г  -«  •«■  .       ,  чете  фран- 
шее  время.  Крушенхе  стараго  порядка  во  Францш  было  нача-  цузской  ре- 

ломъ  ц'Ьлаго  ряда  историческихъ  перем-Ьнъ  во  всей  западной  «ол^^д^и. 
Европ-Ь,  и  вся  исторгя  XIX  в.  находится  подъ  сильпымъ  влгя- 
темъ  переворота  конца  ХУШ  в.  Прежн1я  револющи,  происхо- 

дивш1я  въ  Европ-Ь,  им-Ьли  только  м-Ьстное  значен1е.  Релипозная 
реформащя  XVI  в.  изъ  Германхи  распространилась  по  всей  запад- 

ной Европ-Ь,  но  революц1я,  тогда  же  совершавшаяся  въ  Герман1и, 
осталась  явлен1емъ  м'Ьстнымъ.  То  же  можно  сказать  о  револю- 
ц1яхъ  нидерландской  и  об-Ьихъ  англшскихъ:  непосредственнаго 
вл1ян1я  на  внутреннюю  жизнь  другихъ  народовъ  он-Ь  не  им-Ьди. 
Другое  д^ло — французская  револющя.  Причинами  ея  громаднаго 
вл1яшя  было  то,  что  жизнь  другихъ  западно-европейскихъ  наро- 

довъ страдала  отъ  т-Ьхъ  же  недостатковъ,  за  исправленхе  кото- 
рыхъ  взялись  въ  1789  г.  французы,  и  что  еще  въ  эпоху  про- 
«в-Ьтительной  литературы  французы  придали  своимъ  идеямъ  на- 

столько отвлеченный  характеръ,  что  он-Ь  казались  приложимыми 
ко  всЬмъ  странамъ  и  народамъ.  Уже  просв-Ьщенный  абсолютизмъ 
сд-Ьлалъ  попытку  переустройства  жизни  на  основанш  новыхъ  идей. 
Это  была  реформа  сверху^  и  она  происходила  почти  во  всей 

Европ-Ь.  Во  Франц1и  реформа  пошла  снизу,  и  сами  французы 
взялись  за  распространеше  своихъ  преобразованш  среди  сосЬ- 

дей,  начавъ  завоевательныя  войны  для  повсем-Ьстнаго  утвержден1я 
иовыхъ  началъ.  Какъ  Филиппъ  II  велъ  войны,  чтобы  доставить 

торжество  католицизму,  а  Людовикъ  XIV*  и  вн-Ь  Франщи  поддер- 
жива1ъ  абсолютизмъ,  такъ  и  въ  эпоху  револющи  Франц1я  вое- 
р>ала   ради    распространен1я  своихъ  новыхъ  учреждешй. 

12* 
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П. 

220*.  Три  четверти  XVIII  в.,  протекш1я  отъ  смерти  Людо- 

^Ф^ан^^и^  вика  Х1У  до  начала  революцш  (1715  — 1789),  были  заняты 
въХУШв.  двумя  царствовашями  —  Людовика  ХУ  (1715 — 1774)  и  Людо- 

вика XVI.  Это  было  временемъ  всего  развит1я  просв-Ьтительной 

литературы,  но  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  и  эпохой  потери  Франщей  преж- 
няго  значен1я  въ  д-Ьлахъ  международной  политики  и  полнаго 
внутренняго  разложенхя  и  упадка.  Система  Людовика  XIV  при- 

вела страну  къ  совершенному  разоренгю  подъ  бременемъ  тяжелыхъ 

налоговъ,  громаднаго  государственнаго  долга  и  поетояннаго  пре- 
вышен1я  государственныхъ  расходовъ  надъ  доходами  (дефицита). 

Реакщонный  католицизмъ,  одержавш1й  поб'Ьду  надъ  протестан- 
тизмомъ  посл-Ь  отм-Ьны  нантскаго  эдикта,  и  королевскш  абсолю- 
тизмъ,  убившш  всЬ  учрежден1я  страны,  но  самъ  подчинившшся 
вл1ян1ю  версальской  придворной  знати,  продолжали  господство- 

вать во  Франц1и  и  въ  XVIII  в.  какъ-разъ  въ  то  самое  время,  какъ 
страна  была  главнымъ  очагомъ  новыхъ  идей,  а  за  ея  границами 

государи  и  министры  дМствовали  въ  дух-Ь  просв'Ьщеннаго  абсолю- 
тизма. И  Людовикъ  XV,  и  Людовикъ  XVI  были  люди  безпечные^ 

не  знавш1е  иной  жизни,  кром-Ь  придворной  жизни  своего  Вер- 
саля, и  они  р-Ьшительно  ничего  не  предпринимали  для  улучше- 

шя  общаго  положешя  д-Ьлъ.  До  середины  XVIII  в.  вс^  французы, 
желавш1е  преобразованш  и  ясно  понимавш1е  ихъ  необходимость, 

возлагали  свои  надежды  на  королевскую  власть,  какъ  на  един- 
ственную силу,  которая  должна  произвести  эти  преобразован1я;  такъ 

думали  и  Вольтеръ,  и  физшкраты.  Когда,  однако,  общество  уви- 

д-Ьло,  что  ожидан1я  его  были  напрасными,  оно  стало,  наоборотъ, 
относиться  къ  этой  власти  отрицательно,  и  въ  немъ  начали  рас- 

пространяться идеи  политической  свободы,  выразителями  которыхъ 

были  Монтескье  и  Руссо.  Это  сдЬлало  задачу  французскаго  пра- 
вительства еще  болгье  трудною.  Если  въ  другихъ  государствахъ 

правительства  эпохи  просв^щеннаго  абсолютизма  встр-Ьчали  проти- 
водМствхе  со  стороны  защитниковъ  старины,  т.-е.  со  стороны  дво- 

рянства и  духовенства,  то  во  Франщи  правительству,  кром^^  такой 

оппозищи,  приходилось  им-Ьть  д-Ьло  и  съ  недовольствомъ  т'Ьхъ  об- 
щественныхъ  к.тссовъ,  которые  эюела.ги  преобразованш.  Это  была 

именно  заоюиточная  и  образованная  буржуазгя.  Сначала  она-то  и 
стремилась  лишь  къ  преобразован1ямъ,  не  затрогивавшимъ  суще- 

ства королевской  власти,  но  потомъ  именно  въ  ней  распространи- 
лось желан1е  политической  свободы.  Въ  общемъ  положен1е  д-Ьлъ  въ 
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конц-Ь  царствован1я  ,1юдовика  XV  и  при  .'110довик']Ь  XVI  было 
такое:  правительство  охраняло  старину,  ч-Ьмъ  вызывало  неудо- 
вольств1е  громаднаго  большинства  нац1и,  но  если  случалось,  что 

некоторыми  частными  м-рами  оно  зад'Ьвало  интересы  привилеги- 
рованныхъ,  вступало  съ  ними  въ  борьбу  и  прибегало  противъ  нихъ 

къ  суровымъ  м-Ьрамъ,  то  вызывало  этимъ  неудовольств1е  и  въ 
остальной  яащи,  осуждавшей  эти  м^1ры  съ  точки  зр^нхя  нару- 
шен1я  ими  общественной  свободы. 

221'''.  Въ  начал-Ь  царствован1я  Людовика  ХУ  (правнука  Лю-  '^"^^^  р^' 
^гтт/.\  V  ^  .   «  V   Х-        ̂   гентства. довика  XIV)  за  его  малолътствомъ  Францши  управлялъ  въ  ка- 

честв-Ь  ближайшаго  королевскаго  родственника  герцогъ  Орлеан- 
ск}й.  Эпоха  регентства  (1715 — 1723)  прославилась  легкомы- 
сл1емъ  и  развраш,енностью  представителей  власти  и  высшаго  об- 

щества. Въ  это  время  Франщя  пережила  сильное  экономическое 

потрясете^  еще  бол-Ье  разстроившее  д'Ьла,  которыя  и  безъ  того 
были  въ  печальномъ*положен1и.  Въ  Парижъ  прх-Ьхалъ  шотлан- 
децъ  Джонъ  .Го1/,  сколотившш  себ-Ь  милл1онное  состоян1е  разными 
денежными  аферами,  и  предложилъ  регенту  поправить  француз- 
ск1е  финансы.  Его  система  заключалась  въ  томъ,  чтобы  государ- 

ство, пользуясь  кредитомъ  нащи,  пустило  въ  обращеше  бумаж- 

пыя  деньги  въ  большемъ  количестве,  ч-Ьмъ  въ  казн-Ь  имеется 
'.вонкой  монеты,  и  т^мъ  оживило  торговлю  и  промышленность. 
Регентъ  принялъ  этотъ  чисто  меркантилистическш  проектъ,  по- 

строенный на  той  идее,  что  богатство  страны— въ  деньгахъ,  и 
Лоу  началъ  осуществлен1е  своего  плана,  который  при  этомъ  все 

00.1^6  и  более  расширялся.  Добывъ  громадную  сумму  денегъ  пу- 
темъ  выпуска  въ  светъ  большого  количества  особыхъ  денежныхъ 
бумагъ  (акц1й),  онъ  основалъ  королевскш  банкъ,  который  сталъ 

выпускать  билеты,  принимавш1еся  въ  казну  наравне  съ  настоя- 
щими деньгами.  Потомъ  .1оу  началъ  расширять  операщи  этого 

банка,  соединивъ  съ  нимъ  монопольную  торговлю  въ  обеихъ 

Инд1яхъ,  получивъ  право  чеканки  монеты,  взявъ  на  откупъ  раз- 
ные налоги,  табачную  монопол1ю  и  т.  д.  По  мере  расширешя 

операц1й  выпускались  новыя  и  новыя  акщи,  и  поступало  въ  обра- 
щен1е  все  большее  и  большее  количество  банковыхъ  билетовъ. 

Сначала  акщи  имели  громадный  успехъ  въ  публике,  и  цена  ихъ 

увеличивалась  въ  30 — 40  разъ  противъ  объявленной  стоимости. 
Всемъ  обществомъ,  преимущественно  же  высшими  сослов1ями  овла- 

дела биржевая  горячка:  для  покупки  акцш  съ  целью  ихъ  пере- 
продажи съ  барышомъ  продавались  и  зактадывались  земли,  дома, 

драгоценности.  Мног1е  на  этомъ  действительно  обогащались,  но  на- 
ступилъ  моментъ,  когда  гранд1озное  предпр1ят1е  стало  обнаружи- 



—  182  — 

вать  всю  свою  непрочность;  стоило  только  правительству  ограни- 

чить разм'Ьнъ  банковыхъ  билетовъ  на  звонкую  монету  въ  виду  не- 
достаточности посл-Ьдией,  какъ  въ  обществ-Ь  началась  паника,  и  вс^ 

стали  спешить  продавать  свои  акщи,  не  желая,  однако,  брать 
за  нихъ  банковые  билеты.  Это  повлекло  за  собою  разорен1е  мно- 

жества частныхъ  лицъ,  но  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  лопнуло  и  все  пред- 
пр1ят1е.  Среди  разорившихся  было  очень  много  аристократовъ,  ко- 

торые и  нравственно  унизили  себя  во  время  этой  погони  за  лег- 
кой наживой.  Конечно,  полное  крушен1е  королевскаго  банка, — 

его  акц1и  и  билеты  потеряли  всякую  ц-Ьнность, — не  могло  не 
отразиться  на  финансахъ  самого  государства,  и  авторитетъ  вла- 

сти не  могъ  не  пострадать  всл-Ьдствхе  того,  что  казна  усп'кта 
погасить  очень  большую  часть  своихъ  долговъ  билетами,  кото- 

рые оказались  потомъ  ровно  ничего  не  стоящими.  Впрочемъ, 
легкомысленнаго  и  развращеннаго  регента  это  мало  безпокоило. 

222".  Когда  Людовикъ  ХУ  пришелъ  въ  совершенный  возрастъ, 
'^^^ХУ  ̂ ^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^  интересовался  и  занимался  д'Ьлами.  Онъ  любилъ 

только  св'Ьтсшя  развлечен1я  и  съ  особеннымъ  вниман1емъ  отно- 
сился только  къ  придворнымъ  интригамъ,  поручая  дЬла  министрамъ 

и  руководясь  при  ихъ  назначенш  и  см'Ьп],ен1и  капризами  своихъ 
фаворитокъ.  Изъ  нихъ  своимъ  вл1ян1емъ  на  короля  и  своими  без- 

умными тратами  особенно  прославилась  маркиза  Помпадуръ,  вм-Ь- 
шивавшаяся  въ  высшую  политику.  Въ  войн^  за  австрШское  на- 

следство Франщя  была  противъ  Марш-Терезш,  но  когда  импе- 

ратрица написала  всесильной  маркиз'Ь  письмо,  назвавъ  ее  лю- 
безной кузиной,  Людовикъ  XV  сталъ  на  ея  сторону  и  заш,йщалъ 

ея  интересы  въ  новой  войн-Ь  (семил-Ьтней).  Маркиза  Помпадуръ 
поддерживала  министра  Шуазеля,  который  вступилъ  въ  борьбу 
съ  1езуитами,  и  уничтожен1е  этого  ордена  во  Францш  произошло 

не  безъ  ея  сод-Ьйствхя.  Лучше  всего  характеръ  Людовика  XV 
выражается  въ  двухъ  приписываемыхъ  ему  фразахъ:  „  посл-Ь  насъ 

— хоть  потопъ",  и  „будь  я  на  м-Ьст-Ь  моихъ  подданныхъ,  я  сталъ 

бы  бунтовать". 
223*.  Конецъ  царствован1я  Людовика  XV  ознаменованъ  борь- 

Борьба  съ  ̂ ^^  ̂ ^  парламентами.  Людовикъ  XIV  держалъ  парламенты  въ  пол- 
тали,  ной  покорности,  но  начиная  съ  регентства  герцога  Орлеанскаго 

они  начали  опять  вести  себя  независимо  и  даже  вступать  въ  споры 
съ  правительствомъ  и  критиковать  его  дМствхя.  Въ  суш,ности 
члены  этихъ  судебныхъ  палатъ,  покупавш1е  и  продававш1е  или 

получавш1е  по  насл-Ьдству  свои  м'Ьста,  были  ярыми  защитниками 
старины  и  врагами  новыхъ  идей,  что  и  доказали  сожжен1емъ 

многихъ  литературныхъ  произведенхй  XVIII  в.,  но  ихъ  независи- 
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мость  и  см-Ьдость  по  отношен1ю  къ  правительству  д-^лали  парла- 

менты весьма  популярными  въ  нащи,  правительство  же  не  р-Ь- 
шалось  отнимать  у  этой  судейской  аристократ1и  ихъ  должности^ 

на  который  смотр-Ьло,  какъ  на  частную  собственность.  Только 
въ  начал-Ь  семидесятыхъ  годовъ  оно  пошло  на  эту  посл-Ьднюю 
м-Ьру,  но  выбрало  самый  неудачный  поводъ.  Одинъ  провинц1аль- 
ный  парламентъ  возбудилъ  д-Ьло  по  обвинен1ю  въ  разныхъ  без- 
закон1яхъ  противъ  м'Ьстнаго  губернатора  (герц.  Эгильона),  счи- 

тавшагося  „  пэромъ  Франщи "  и  потому  бывшаго  подсуднымъ  лишь 
парижскому  парламенту.  Обвиняемый  пользовался  расположен1емъ 

двора,  и  король  вел-Ьлъ  прекратить  д-^Ьло,  но  столичный  парла- 
ментъ, сторону  котораго  приняли  и  всЬ  провинщальные,  объявилъ 

такое  распоряжен1е  противнымъ  законамъ,  признавъ  вм^сгЬ  съ 

т-Ьмъ  невозможнымъ  отправлять  правосуд1е,  если  суды  будутъ  ли- 
шены свободы.  Тогда  министръ  юстищи  (канцлеръ)  Мопу  сослалъ 

непокорныхъ  судей  и  зам-Ьнилъ  парламенты  новыми  судами,  въ 
которыхъ  сд-Ьланы  были  важныя  улучшешя  (1771).  Эти  суды, 

однако,  получили  кличку  „ парламентовъ  Мопу",  и  только  одинъ 
Вольтеръ  одобрилъ  уничтожен1е  старыхъ  парламентовъ.  Обга,е- 
ственное  раздражен1е  было  такъ  сильно,  что  когда  Людовикъ 

XV*  умеръ,  то  его  преемникъ  посп'Ьшилъ  возстановить  парла- менты. 

224.  Людовикъ  Х\Т  приходился  внукомъ  Людовику  XV.  Р-^Р*™ 
1>ъ  1774  г.,  когда  онъ  вступилъ  на  престолъ,  ему  было  только 

двадцать  л-Ьтъ.  По  природ-Ь  челов-Ькъ  благожелательный,  онъ  не 
прочь  былъ  посвятить  свои  силы  служен1ю  родин-Ь,  но  онъ  совсЬмъ 
былъ  лишенъ  силы  воли  и  привычки  къ  труду,  да  и  образован1е 

его  было  самое  незначительное.  .Тюдовикъ  Х\*1  постоянно  былъ 
подъ  вл1ян1емъ  окружающихъ — своей  жены  Марги-Антуанеты 

(дочери  Мар1и-Терез1и),  братьевъ  (гр.  Прованскаго  и  гр.  д' Артуа) 
и  двора,  которые  между  т-Ьмъ  д-Ьлались  все  бол-Ье  и  бол-Ье  непопу- 

лярными'въ  стран-Ь.  Въ  обществ-Ь  готовы  были  в-Ьрить  во  все  дур- 
ное, что  только  разсказывалось  о  близкихъ  къ  королю  людяхъ  и  о 

двор-Ь,  но  самъ  Людовикъ  ХУ1  былъ  сначала  очень  .тюбимъ,  снис- 
кавъ  расположен1е  къ  себ-Ь  возстановлен1емъ  парламентовъ.  Бскор-Ь 
по  вступлен1и  на  престолъ  молодой  король  сд-Ьлалъ  министромъ  фи- 
нансовъ  (генеральнымъ  контролеромъ)  очень  изв-Ьстнаго  физ1ократа, 
одного  изъ  видныхъ  д'Ьятелей  просв-Ьтительной  литературы  и 
зам'Ьчательнаго  администратора,  Тщпо.  Свои  правительственныя 
способности  Тюрго  доказалъ  въ  качестве  интенданта  одной  про- 

винщи,  гд']Ь  онъ  сд-Ьлался  даже  любимцемъ  народа  (привилегиро- 
ванные,   напротивъ,    его  не  любили).  Тюрго  принесъ  съ  собою 
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на  министерскш  постъ  горячую  любовь  къ  родин-Ь,  широте  ре- 
форматорскге  планы^  высшую  степень  добросов'Ьстыаго  отноше- 
н1я  къ  исполнен1ю  обязанностей  и  непоколебимую  честность. 

Программа  Тюрго  была  программою  просв-Ьщеннаго  абсолютизма. 
Онъ  не  хот-Ьлъ  ни  мал-Ьйшаго  умален1я  королевской  власти  и 
съ  этой  точки  зр-Ьнхя  не  одобрялъ  возстановлен1я  парламентовъ, 
т-Ьмъ  бол-Ье,  что  съ  ихъ  стороны  ожидалъ  только  пом-Ьхи  своему 
д-Ьлу.  Онъ  говорилъ  даже,  что  если  бы  ему  дали  на  пять  л'Ьтъ 
деспотическую  власть,  то  онъ  сд-Ьлалъ  бы  Франщю  счастливою. 
Въ  отлич1е  отъ  другихъ  д-Ьятелей  въ  дух-Ь  просв^щеннаго  абсолю- 

тизма, Тюрго  былъ  противникомъ  ценшрализацш,  всЬ  недостатки 

которой  во  Франщи  зналъ  хорошо,  самъ  пробывъ  н-Ьсколько 
л-Ьтъ  интендантомъ.  Онъ  даже  создалъ  ц-Ьлый  планъ  сельскаго, 

городского  и  провинщальнаго  самоуправлен1я  („муниципалитеты"), 
основаннаго  на  безсословномъ  и  выборномъ  начале,  и  хот-Ьлъ, 
чтобы  во  глав'Ь  новыхъ  административныхъ  учрежденш  былъ 

поставленъ  „королевскШ  муниципалитетъ"  изъ  представителей 
отъ  отд'Ьльныхъ  провинщй,  но  лишь  съ  сов'Ьш,ательнымъ  правомъ 
голоса  и  только  по  н'Ькоторымъ  вопросамъ.  Этимъ  Тюрго  хот-Ьлъ 
улучшить  управлен1е  м-Ьстными  д'Ьлами,  заинтересовавъ  въ  нихъ 
само  обш,ество,  и  вм'Ьст'Ь  съ  т^мъ  содМствовать  развитш  обще- 
ственнаго  духа.  Какъ  представитель  философ1и  ХУШ  в.,  Тюрго 

былъ  противникомъ  сословныхъ  привилеггщ  хот-Ьлъ  привлечь  дво- 
рянство и  духовенство  къ  платежу  налоговъ  и  даже  отмгьнить  ест 

феодальныя  права — безвозмездно  кр'Ьпостничество  и  всЬ  повин- 
ности крестьянъ,  вытекавш1я  изъ  ихъ  былой  неволи,  и  посред- 

ствомъ  выкупа -^повинности,  лежавш1я  на  крестьян  скихъ  земляхъ. 

Онъ  также  задумалъ  уничтожить  цехм-  и  разныя  ст'Ьснен1я 
торговли  (монополш,  внутренн1я  таможни).  Наконецъ,  онъ  меч- 
талъ  о  возвращен  1и  равноправности  протестантамъ  и  о  раз- 

виты народнаго  образован1я.  Министръ-реформаторъ  вооружилъ 
противъ  себя  всЬхъ  заш,итниковъ  старины,  начиная  съ  королевы  и 
двора,  которые  были  недовольны  введенной  имъ  эконом1ей.  Противъ 
него  были  и  духовенство,  и  дворянство,  и  откупщики  налоговъ,  и 

хл']^бные  барышники,  и  парламенты;  посл'Ьдн1е  стали  противиться 
его  реформамъ  и  этимъ  вызвали  его  на  борьбу.  Противъ  ненавист- 
наго  министра  разными  нел'Ьпыми  слухами  раздражали  и  народъ 
и  этимъ  возбуждали  безпорядки,  которые  пришлось  усмирять  вО' 
оруженною  силою.  Хотя  Людовикъ  XVI  и  говорилъ,  что  только 

онъ  да  Тюрго  любятъ  народъ,  но  для  оказанхя  поддержки  ми- 

нистру-реформатору былъ  слишкомъ  слабъ  характеромъ,  и  посл-Ь 
неполныхъ  двухъ  л-Ьтъ  управ.1ешя  д'Ьлами  Франщр!  (1774—1776) 
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Тюрго    получилъ    отставку.    То  немногое,  что  онъ  усп-Ьдъ  сд'Ь- 
лать,  было  отм-Ьнено. 

225.  Посл-Ь  отставки  Тюрго,  правительство  Людовика  XVI  „^Р^*'^ 
подчинилось  направлен1ю,  господствовавшему  среди  привилеги- 
рованныхъ,  хотя  необходимость  реформъ  и  сила  общественнаго 

мн']Ьн1я  давали  себя  постоянно  чувствовать,  и  нтькоторые  преем- 
ники Тюрго  дгьла.т  новыя  попытки  преобразованш.  Имъ  недо- 

ставало только  широкаго  ума  Тюрго  и  его  зам-Ьчательной  искрен- 
ности, позволявшей  ему  высказывать  горьк1я  истины  самому 

королю.  Поэтому  въ  ихъ  преобразовательныхъ  плапахъ  не  было 

ни  оригинальности,  ни  ц'Ьльности,  ни  см-Ьлой  посл-Ьдователь- 
ности  великаго  министра.  Самымъ  выдаюш,имся  изъ  новыхъ 

лшнистровъ  былъ  Неккеръ,  ран-Ье  женевсшй  банкиръ,  противникъ 
Тюрго  по  своимъ  экономическимъ  воззр'Ьн1ямъ  (онъ  былъ  мер- 
кантилистъ),  искусный  финансистъ,  любившш  популярность,  но 

лишенный  широких-ь  взглядовъ  и  твердости  характера.  За  че- 
тыре года  своего  перваго  министерства  (1777 — 1781)  онъ  осу- 

ществилъ  кое-как1я  нам'Ьрен1я  Тюрго,  но  сильно  ур^^занныя  и 
искаженныл,  напр.,  ввелъ  въ  двухъ  областяхъ  провинц1альное 
самоуправленю,  но  безъ  городского  и  сельскаго,  притомъ  съ 

сословнымъ  характеромъ  и  съ  меньшими  правами,  ч-Ьмъ  было 
задумано  у  Тюрго.  Неккеръ  былъ  удаленъ  за  то,  что  опубли- 
ковалъ  государственный  бюджетъ,  не  скрывъ  громадныхъ  рас- 
ходовъ  двора.  Въ  это  время  Франщя  еще  бол^е  ухудшила  свои 

финансы  вм'Ьшательствомъ  въ  войну  за  американскую  свободу. 
Съ  другой  стороны,  это  участ1е  Францш  въ  основан1и  повой 

республики  только  усилило  стремленье  французовъ  къ  полити- 
ческой сво6од7ь.  При  преемникахъ  Неккера  правительство  снова 

возвращалось  къ  мысли  о  финансовыхъ  и  административныхъ 
реформахъ  и,  желая  имЬть  поддержку  нац1и,  дважды  созывало 

собрание  нотаблей,  т. -е.  н-Ькоторое  количество  выдающихся  лицъ 

изъ  вс'Ьхъ  трехъ  сос.ювхй  по  королевскому  выбору.  Однако,  даже 
такимъ  образомъ  составленныя  собран1я  р'!13ко  критиковали  не- 

умелое веден1е  д-Ьлъ  министрами^  Снова  поднялись  и  парла- 
менты, не  желавш1е  ннкакихъ  реформъ,  но  вм^Ьст-Ь  съ  т'Ьмъ  про- 

тесговавш1е  противъ  произвола  правительства,  ч-Ьмъ  они  располо- 
жили въ  свою  пользу,  съ  одной  стороны,  привилегирован ныхъ, 

а  съ  другой,  и  остальную  нащю.  Правительство  вступило  съ 

ними  въ  борьбу  и  снова  р-Ьшило  зам-Ьнить  ихъ  новыми  судами, 
но  потомъ  опять  ихъ  возстановило.  Въ  это  время  (1787)  въ 

обществ'Ь  заговорили  о  необходимости  созван  1я  генеральпыхъ 
И1чн1мн,в:~   не  собиравшихся  съ  1614  г.  Первый  подалъ  мысль  объ 
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этомъ    герой    американской    войны   Лафайешъ,  бывш1й  членомъ 

)      перваго    собранхя    нотаблей;  зат-Ьмъ    настаивали   на  томъ  же  и 
парижскш  парламентъ,  и  общее  собран1е  духовенства,  и  провин- 
щальные  штаты  одной  провинцш,  и  вторые  нотабли.   Вторично 
призванный    къ    власти    Неккеръ    согласился   принять    на  себя 

зав-Ьдованге    финансами    лишь   подъ  условхемъ  созыва  генераль- 
ныхъ  штатовъ.  Людовику  XVI   оставалось  только  уступить. 

226'"'.    Собран1я    генеральныхъ    штатовъ    требовало    обще- 
Созван1е    сштнное  мнгьнге  безъ  различгя    паршгй,    И   привилегированные, 

генераль-         ^  .  -^  у  ^ ныхъ  шта-  И  буржуазш  высказывались  въ  смыслъ  необходимости  постояннаго 

товъ.  ограничен1я  королевской  власти  представителями  нац1и,  но  по- 
нимали самоё  нацш  неодинаково.  Дворянство  и  высшее  духовен- 

ство разум-Ьли  подъ  нащей  соединеше  трехъ  самостоятельныхъ 
сословШ,  буржуаз1я — равноправное  гражданство.  Привилегирован- 

ные хотели,  чтобы  д^ла  р'Ьшались  посословно,  такъ  какъ  у  нихъ 
было  бы  тогда  два  голоса  противъ  одного,  но  третье  сослов1е,  кото- 

рое по  плану  Неккера  должно  было  им-Ьть  двойное  число  голосовъ, 
требовало  поголовнаго  голосован1я.  Ни  Людовикъ  ХУ1,  ни  Нек- 

керъ, собирая  генеральные  штаты,  даже  не  р'Ьшили,  какъ  же 
будутъ  сов-Ьщаться  и  голосовать  депутаты — каждое  сословхе  от- 

дельно или  всЬ  вм-Ьст-Ь.  Правительство  само  нашло  нужнымъ, 
чтобы  у  трешьяго  сословгя  было  двойное  число  голосовъ,  ища  его 

поддержки  въ  задуманномъ  распространен1и  налоговъ  и  на  приви- 
легированныхъ,  но  въ  то  же  время  оно  опасалось  слишкомъ  оппо- 
зищоннаго  настроенш  третьяго  сослов1я  по  другимъ  вопросамъ, 

да  и  при  двор-Ь  благопр1ятствовали  старой  форм-Ь  посословныхъ 
сов'Ьщан1й,  какъ  бол-Ье  выгодной  для  привилегированныхъ.  На- 
стоявъ  на  созыв-Ь  генеральныхъ  штатовъ,  Неккеръ,  кром'Ь  того,  не 
выработалъ  никакой  программы,  которую  правительство  могло  бы 
предложить  представителямъ  сословш.  Между  т^мъ  нащя,  широко 
допущенная  къ  участш  въ  выборахъ,  выразила  свои  желан1я 

въ  наказахъ  (саЫегз  (1е8  (1о1ёапсе8),  которыми  она  снабдила  сво- 
ихъ  депутатовъ.  ВсЬ  наказы  духовенства,  дворянства  и  буржу- 

азш высказались  за  превращен1е  генеральныхъ  штатовъ  въ 
постоянное  учреждеше.  Третье  сослов1е  требовало,  помимо  того, 

отмены  привилегщ  высшихъ  сослов1й,  которыя  сами  отказыва- 
лись отъ  изъят1я  изъ  налоговъ,  но  кр-Ьпко  держались  за  всЬ  друг1я 

свои  права.  Въ  наказахъ  третьяго  сослов1я  высказывалось  также 

желан1е  отм-Ьнить  вс^  феодальныя  права  (одни  посредствомъ 
выкупа,  друпя  безвозмездно,  какъ  предполагалъ  Тюрго),  но  осо- 

бенно настаивали  на  этомъ  крестьянсше  наказы.  Наконецъ,  во 

всЬхъ  наказахъ  предлагалось  множество  другихъ  реформъ  (адми- 
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нистративныхъ,  судебныхъ,  финансовыхъ  и  т.  п.)  и  выража- 
лись требован1я  веротерпимости,  личной  неприкосновенности, 

свободы  печати  и  пр.  и  пр.  Передъ  выборами  и  во  время  вы- 
боровъ  вышло  также  немало  политическихъ  брошюръ,  изъ  кото- 
рыхъ  особенный  усп-Ьхъ  им-Ьла  брошюра  аб.  Сгэса  „Что  такое 

третье  сослов1е?'*  Свой  взглядъ  авторъ  коротко  выразилъ  въ 
трехъ  вопросахъ  и  отв-Ьтахъ:  „Что  такое  третье  сослов1е? — 
Все.  —  Ч^мъ  оно  было  до  сихъ  поръ?  —  Нич-Ьмь. — Ч-Ьмъ  оно 

желаетъ  быть? — Ч-Ьмъ-нибудь " .  Среди  избранныхъ  въ  депутаты 
отъ  духовенства  (291)  преобладали,  составляя  около  двухъ  тре- 

тей общаго  числа,  б-Ьдные  приходскхе  священники,  которые  были 
недовольны  привилег1ями  епископовъ  и  аббатовъ  и  потому  на- 

строены были  демократически.  Между  представителями  третьяго 

сослов1я  (557)  было  н-Ьсколько  привилегированныхъ  и  между 
ними  С1эсъ  и  графъ  Мирабо,  уже  тогда  изв'Ьстный  своими  оппо- 
зищонными  сочинен1ями.  Были  либерально  настроенные  и  пред- 

ставители дворянства  (всЬхъ  было  270). 

227.  Генеральные    штаты    открылись    въ    Версале    о  мая  Образоваше 
-700  V  .  нащональ- 
|7оУ  г.,  но  первыя  недъли  прошли  въ  пререкашяхъ  между  наго  собра- 

привилегированными  и  третьимъ  сослов1емъ  о  способе  сов'Ьща-  "^^• 
нш,  такъ  какъ  первые  два  штата  не  хот-Ьли  подчиниться  третьему 
сослов1ю,  требовавшему  совм-Ьстныхъ  засЬданш.  Наконецъ,  1 7  шня 
третье  сослов1е  приняло  важное  р-Ьшенхе,  объявивъ  себя  нацго- 

шьльнымъ  собрангемъ  въ  качеств-Ь  представителей  96^/о  нащи. 
Это  постановлен1е  превращало  среднев-Ьковые  сословные  гене- 

ральные штаты  въ  безсословное  нащональное  собрате.  Къ  этому 

Р'Ьшен1ю  вскор-Ь  присоединились  приходсше  священники  и  н-Ь- 
которые  дворяне;  но  дворъ  былъ  этимъ  крайне  педоволенъ, 

и  король  вел^лъ  закрыть  залу  засЬданш  нащона.1ьнаго  собра- 
н1я.  Тогда  депутаты  собрались  въ  манеж-Ь  для  игры  въ  мячъ 
(^еи  (1е  раите)  и  поклялись  другъ  другу  не  расходиться  и  соби- 

раться всюду,  гд-Ь  только  представится  возможность,  пока  Фран- 
щя  не  получитъ  прочнаго  государственнаго  устройства.  Сл-Ьдую- 
щее  ихъ  собран1е  происходило  уже  въ  церкви,  такъ  какъ  и  манежъ 

былъ  потомъ  запертъ.  Между  т-Ьмъ  на  23  1юня  дворъ  устроилъ 
королевское  засгьданге  генеральныхъ  штатовъ,  въ  которомъ  Лю- 

довикъ  XVI  произнесъ  р-Ьчь  съ  приказан1емъ  собираться  впредь 
отд-^льно.  Когда  король  оставилъ  залу,  депутаты  высшихъ  со- 
слов1й  тоже  за  нимъ  удалились,  но  третье  сослов1е  продолжало 

засЬданхе.  На  приказъ  одного  изъ  придворныхъ  разойтись  Ми- 
рабо  отв-Ьтилъ  знаменитыми  словами  о  томъ,  что  депутаты  со- 

брались   волею    нащи,    и    что  уда.1ить  ихъ  можно  лишь  силою 
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штыковъ.  Черезъ  н-Ьсколько  дней  король  уступилъ,  и  почти  всЬ 
депутаты  двухъ  первыхъ  штатовъ  вошли  въ  составъ  нащональ- 
наго  собран1я. 

228.    Въ    сущности    при    двор-Ь  не  думали  уступать.    Во- 
Ниспровер-  кругъ  Парижа  и  Версаля  стали  собираться  военныя    силы,    что Ж6Н16    СТЙ.-  .  , 

раго  строя,  очень  безпокоило  и  нацюнальное  сооранш,  и  народъ.  Когда  въ 

столицу  пришло  вдобавокъ  изв-Ьстхе,  что  Неккеръ,  въ  то  время 
пользовавшшся  громадною  популярностью,  получилъ  отставку  и 

приказан1е  покинуть  Франц1ю,  въ  Париж'Ь  произошло  возстанге, 
въ  которомъ  главную  роль  играли  голодавш1е  отъ  безработицы 

и  дороговизны  хл-Ьба  рабоч1е.  14  шля  народныя  толпы  разгра- 
били арсеналъ  и  оружейныя  лавки,  напали  на  государствен- 

ную тюрьму  Бастилт  и  овлад-Ьли  этой  цитаделью.  Для  пре- 
кращен1я  начавшагося  грабежа  и  отражешя  королевскихъ  войскъ 

парижская  буржуаз1я  тоже  вооружилась  и  образовала  нак^гональ- 
ную  гвардт,  избравъ  своимъ  главнымъ  начальникомъ  Лафайета, 
бывшаго  однимъ  изъ  депутатовъ  отъ  дворянства.  Нащональное 
собранхе  было  спасено  отъ  замысловъ  двора,  и  Людовикъ  XVI 

опять  уступилъ.  Онъ  даже  съ-Ьздилъ  въ  Парижъ,  гд^  показывался 
народу,  им-Ья  на  шляп-Ь  трехцв-Ьтную  нацш нальну ю  кокарду 
(красный  и  синш — цв'Ьта  парижскаго  герба  и  б-Ьлый — цв-Ьтъ 
королевскаго  знамени). 

Взят1е  Бастил1и  (которую  немедленно  и  разрушили)  послу- 
жило сигналомъ  для  цгьлаго  ряда  возстанш  въ  провинцгяхъ.  Осо- 

бенно сильно  волновались  крестьяне,  отказывавштеся  платить 
феодальныя  повинности,  церковную  десятину  и  государственные 
налоги.  Они  нападали  на  замки,  разрушали  ихъ  и  жгли,  при 

чемъ  было  убито  н-Ьсколько  дворянъ  или  ихъ  управляющихъ.  Когда 
въ  Версаль  стали  приходить  тревожныя  изв'Ьст1я  о  томъ,  что  про- 

исходило въ  провинщяхъ,  двое  либеральныхъ  дворянъ  внесли  въ  со- 

брание предложенхе  отм-Ьнить  феодальныя  права — н'Ькоторыя  без- 
возмездно, друпя  путемъ  выкупа.  Тогда  произошло  знаменитое 

ночное  зааьдате  4  августа,  въ  которомъ  депутаты  высшихъ  со- 
словш  стали  наперерывъ  отказываться  отъ  своихъ  привилег1й, 

и  собран1е  приняло  декреты,  отм-Ьнявшхе  сословныя  преимуще- 
ства, феодальныя  права,  кр-Ьпостное  право  и  церковную  десятину, 

равно  какъ  привилег1и  отд'Ьльныхъ  провинщй,  городовъ  и  кор- 
поращй  и  объявлявш1е  равенство  всЬхъ  передъ  закономъ,  въ 

уплат-Ь  государственныхъ  налоговъ  и  въ  прав-Ь  занимать  гра- 
ждансшя,  военныя  и  церковныя  должности.  Такимъ  образомъ,  въ 

одну  ночь  4  августа  рухнулъ  во  Францги  весь  гредневгьковый 
обги,ественный  строй  и  замгьнился  безсословиымъ  граждансшвомъ. 
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Въ  это  время  нацюна.1ьное  собрате  уже  вообще  работало 

надъ  новымъ  устройствомъ  Франщи.  Еще  за  н-Ьсколько  дней  до 
разрушен1я  Бастилхи  оно  приняло  назван1е  учредительнаю  (Авзет- 
Ыёе  па1:1опа1е  соп811ишп1:е),  оффиц1ально  за  однимъ  собою  при- 

знавъ  право  дать  государству  новыя  учрежден1я.  Первымъ  д'Ь- 
ломъ  собран1я  было  составлен1е  предложенной  Лафайетомъ  де- 
нларацги  правь  челов1Ька  и  гражданина^  которой  требовали  мно- 

пе  наказы  и  брошюры.  При  двор-Ь  попрежнему  не  хот-бли  д-Ь- 
лать'  уступокъ.  Подъ  впечатл'Ьнхемъ  шльскихъ  событ1й  началась 
эмигращя  дворянъ,  и  въ  числ-Ь  первыхъ  эмигрантовъ  былъ  млад- 

Ш1Й  братъ  короля,  графъ  д'Артуа.  У'Ьхавъ  за  границу,  они  стали 
хлопотать  при  иностранныхъ  дворахъ  о  военной  помощи  противъ 

нац1ональнаго  собран1я  и  народа.  Въ  самомъ  Верса.1'Ь  не  теряли  на- 
дежды на  военный  переворотъ,  и  хотя  Людовикъ  XVI  посл-Ь  14 1юля 

об'Ьщалъ  не  стягивать  войскъ  къ  Парижу,  т4мъ  не  мен-Ье  въ  Вер- 
саль стали  приходить, новые  полки.  Въ  Париж-Ь  сд-Ьлалось  изв-Ьст- 

нымъ,  что  на  одномъ  офицерскомъ  банкет-Ь  въ  присутствш  ко- 
роля и  его  семьи  военные  срывали  съ  себя  трехцв^тныя  кокарды 

и  топтали  ихъ  ногами,  а  придворныя  дамы  раздавали  имъ  ко- 
карды изъ  б-Ьлыхъ  лентъ.  Это  вызвало  второе  парижское  воз- 

стан1е,  окончившееся  походомъ  стотысячной  толпы,  въ  которой 

особенно  много  было  женщинъ,  на  Версаль,  гд-Ь  она  ворвалась 
даже  во  дворецъ,  требуя  пере'Ьзда  короля  въ  Парижъ  (5 — 6 
октября).  Людовикъ  XVI  вынужденъ  былъ  исполнить  это  требо- 

ван 1е,  а  всл1ьдъ  за  переселенгемъ  въ  Парижъ  короля  и  нацгональ- 
ное  собрате  перенесло  туда  свои  засп>дангя.  Возсташе  14  1юля 

спасло  нащональное  собран1е  отъ  военной  силы,  возстан1е  5 — 6  ок- 
тября лишило  его  свободы,  которой  оно  не  могло  пользоваться  среди 

крайне  возбужденнаго  населен1я,  не  разъ  потомъ  днктовавшаго  свою 

волю  собраннымъ  представителямъ  всей  нащи.  Во  всякомъ  случа-Ь, 
однако,  нащональное  собран1е  было  теперь  единственною  силою, 

распоряжен1ямъ  которой  повиновались.  Рядомъ  съ  нимъ  возни- 

кала, однако,  и  другая  сила.  Въ  столиц-Ь,  которая  въ  такой  цен- 
трализованной стран'Ь,  какъ  Франщя,  пользовалась  почти  безгра- 

ничнымъ  вл1ян1емъ  надъ  провинщями,  образовались  политическк 
клубы,  тоже  занимавш1еся  обсужден1емъ  вопроса  о  будущемъ 

устройств-Ь  Франц1и  и  о  совершавшихся  событ1яхъ,  и  одинъ  изъ 
такихъ  клубовъ,  получивш1й  назван1е  якобинскаю,  сталъ  играть 

особенно  вл1ятельную  роль,  потому  что  въ  немъ  было  много  наи- 

бол-Ье  популярныхъ  депутатовъ,  и  мнопе  члены  его  пользовались 
авторитетомъ  въ  населен1и  Парижа,  а  кром-Ь  того,  онъ  сталъ 
;]аводить  свои  отд'Ьлен1я    во  всЬхъ  наибол-Ье  населенныхъ   горо- 
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дахъ  Францш.  Въ  клубахъ  начали  преобладать  крайн1я  мн-Ьтя^ 

который  завлад'Ьли  и  политическою  печатью.  Ч'Ьмъ  сильн-Ье  чув- 
ствовался раньше  гнетъ,  т-Ьмъ  р-Ьзче  и  груб'Ье  выражалась  те- 

перь оппозиц1я. 

229.  Въ  нащональномъ  собранш  т^мъ  временемъ  стали  фор- 
Мирабо.  мировашься  полишическгя  паршш.  О  сохранен1и  стараго  порядка 

мечтали  лишь  крайн1е  представители  привилегированныхъ,  но 
громадное  большинство  стояло  за  конститущонную  монархш, 
расходясь,  однако,  въ  существенныхъ  пунктахъ  по  вопросамъ  о  со- 

став-Ь  и  правахъ  нац1ональнаго  представительства;  даже  будущхе 
д-Ьятели  республиканской  парт1и  въ  учредительномъ  собранш  были, 
впрочемъ,  еще  монархистами.  Никто  такъ  ясно  и  трезво  не  пони- 

малъ  д-Ьйствительнаго  положен1я  д-Ьлъ  въ  это  время,  какъ  Мирабо. 
Среди  другихъ  депутатовъ  Мирабо  сразу  выдвинулся  на  первое 

м-Ьсто.  Онъ  обладалъ  умомъ  настоящаго  государственнаго  челов']Ька, 
большими  теоретическими  и  историческими  знан1ями  въ  области  по- 

литики и  громадною  способностью  быстро  разбираться  въ  самыхъ 
сложныхъ  предметахъ  и  неутомимо  работать  въ  одно  и  то  же  время 

надъ  р-Ьшешемъ  самыхъ  разнообразныхъ  вопросовъ.  Вм-Ьст^  съ 
т^мъ  онъ  былъ  первымъ  орапюромъ  въ  собранш^  въ  которомъ  былъ 

весь  цв'Ьтъ  тогдашней  французской  интеллигенц1и,  —  и  отли- 
чался ум'Ьшемъ  подчинять  своему  настроенш  даже  т'Ьхъ  людей, 

которые  не  разд'Ьляли  его  мн-Ьихй.  Испытавъ  лично  на  себ^  въ 

молодыхъ  годахъ  царившШ  въ  стран'Ь  произволъ  и  просид'Ьвъ 
долгое  время  въ  развыхъ  государственныхъ  тюрьмахъ,  Мирабо 

былъ  горячимъ  загцитникомъ  личной  свободы.  Будучи  по  проис- 
хожден1ю  аристократомъ  и  даже  гордясь  своими  титулованными 

предками,  онъ  т'Ьмъ  не  мен-Ье  примкнулъ  къ  демократическому  дви- 
женгю,  охватившему  Франщю,  и  сразу  сталъ  на  сторону  правъ  на- 
цш  и  гражданскаго  равенства.  Своею  задачею  онъ  поставилъ  упро- 

чеше  ирхобр-Ьтенш,  сд'Ьланныхъ  революц1ей,  но  его  пугали,  съ 
одной  стороны,  происки  двора  и  знати,  съ  другой,  народныя  волне- 

н1я,  грозивш1я  анарх1ей.  Онъ  хот-Ьлъ  поэтому  освободить  коро.шя 
отъ  придворныхъ  вл1янш  и  сд-Ьлать  нацюнальное  собран1е  незави- 
симымъ  отъ  непосредствен ваго  воздМств1я  парижскаго  населен1я, 

руководимаго  клубными  демагогами.  Король,  по  его  мп'Ьнш,  дол- 
женъ  былъ  безноворотно  примкнуть  къ  совершившимся  перем^- 

намъ  и  не  д-Ьдать  попытокъ  вернуть  прошлое,  а  единен1е  между 
нимъ  и  народнымъ  представительствомъ  должно  было  выразиться 
въ  образованш  министерства  изъ  наиболее  вл1ятельныхъ  членовъ 
нащональнаго  собрашя  по  прим^ьру  англгйскаго  парламентскаго 

министерства.  Онъ  стоялъ  противъ  разд'Ьленхя  законодательнаго 
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собран1я  на  дв-Ь  палаты,  какъ  въ  Англ1и,  но  желалъ,  чтобы  ко- 

ролю предоставлено  было  безусловное  „г;в^о",  т.-е.  право  оста- 
навливать р-Ьшенхн  нащональнаго  собран1я,  дабы  посл-Ьдвее  не 

сд'Ьла.10Сь  нич'Ьмъ  неограниченнымъ  и  потому  опаснымъ  для  сво- 
боды владыкою  страны.  Но  Мирабо  не  удалось  провести  свои 

идеи  въ  жизнь.  Противъ  его  идей  были  и  дворъ,  и  нащона.1ь- 
ное  собран1е. 

Вскор-Ь  посл-Ь  октябрьскаго  возстан1я  Мирабо  всшупилъ  въ 
тайныя  сношенгя  съ  дворомъ.  Онъ  сов'Ьтовалъ  королю  стать 
на  сторону  революцш  и  перевести  нашональное  собран1е  въ  бол-Ье 
спокойное  м-Ьсто.  Людовикъ  XVI  и  Мар1я-Антуанета  читали  его 
записки,  въ  которыхъ  онъ  излагалъ  для  нихъ  свои  мысли,  и  даже 

платили  ему  деньги  за  его  сов'Ьты,  но  и  не  думали  слушаться  этихъ 
сов-Ьтовъ,  помня  хорошо  его  поведен1е  въ  начал-Ь  революцш  и  не 
понимая  существа  его  идей.  Полагая,  что  дов-Ьрять  ему  не  сл-Ьдуетъ, 
они  все-таки  находили  ружнымъ  платить  ему  деньги,  чтобы  не  им-Ьть 
его,  по  крайней  м-Ьр^,  своимъ  врагомъ.  Нащональное  собран1е  тоже 
не  понимало  идей  Мирабо  и  равнымъ  образомъ  ему  не  дов?ьрялОу 

особенно  когда  въ  публику  проникъ  слухъ  объ  его  тайныхъ  сно- 
шен1яхъ  съ  дворомъ.  Мирабо  стоялъ  за  королевское  уе1;о  и  за 

парламентское  министерство,  но  собран1е  не  безъ  основан1я  боя- 
лось, что  король  ста.1ъ  бы  пользоваться  своимъ  уе1о  лишь  для 

защиты  старины,  но  оно  совершенно  неосновательно  думало,  что 

д-Ьлать  членовъ  народнаго  представительства  министрами  опасно 
для  свободы.  Въ  своей  частной  жизни  Мирабо  им-Ьлъ  очень  некра- 

сивую репутащю  кутилы,  запутавшагося  въ  д-Ьлахъ  и  не  очень 
разбор чиваго  въ  способахъ  добывать  деньги,  и  въ  собранш  думали, 

что  Мирабо  только  проводилъ  идеи  двора,  будучи  подкупленъ  вра- 
гами революцш  за  большую  сумму  денегъ.  Въ  клубахъ  и  въ  пе- 
чати Мирабо  даже  прямо  въ  этомъ  обвиняли.  По  всЬмъ  этимъ  при- 

чинамъ  ему  и  не  удалось  увид-Ьть  осуществлен1я  своего  плана — 
упрочить  пр1обр'Ьтен1я  революцш  установленхемъ  конститущон- 
ной  монарх1и  съ  самостоятельнымъ  положен1емъ  королевской 

власти  и  парламентскимъ  министерствомъ.  Себя  одного  онъ  счи- 

та.1ъ  способнымъ  быть  въ  одно  и  то  же  время  отв-Ьтственнымъ 
сов-Ьтникомъ  короны  и  вождемъ  большинства  въ  нащональномъ 
собран1и,  но  среди  своихъ  плановъ  въ  начал-Ь  апр-Ьля  1791  г. 
онъ  умеръ  посл^  непродолжительной  бол-Ьзни.  Великому  трибуну 
устроены  были  великол-Ьиння  похороны,  въ  которыхъ  участвовали 
дворъ,  высшее  духовенство,  нацюна.1ьное  собран1е,  нащона.1ьная 
гвард1я,  клубы  и  масса  народа.  ВсЬ  чувствова.1и,  что  съ  Ми- 

рабо сошла  въ  могилу  крупная  политическая  сила. 
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230*.  Когда  умеръ  Мирабо,  уже  подходилъ  къ  концу  вто- 
Настроен1е  ̂ ^^  ̂ .^д,^^  револющи.  Въ  теченхе  всего  этого  времени  волненгя, 

начавшаяся  въЛ789  г.,  продолжались,  но  настроеше  громад- 
наго  большинства  нащи  было  радостное  и  восторженное.  Еще 

осенью  1789  г.  въ  разныхъ  м'Ьстахъ  страны  стали  устраиваться 
празднества  въ  честь  свободы,  но  особенно  гранд1озное  зр'Ьлище 
представлялъ  собою  праздникъ  федерак^ш  на  Марсовомъ  пол-Ь  въ 
Париж-Ь  въ  первую  годовщину  взят1я  Бастилии  (14 1юля  1790  г.).  Въ 
торжеств-Ь  участвовали  король,  нацхональное  собранхе,  нац1ональ- 
ная  гвард1я  со  всей  Францш  и  сотни  тысячъ  народа.  Но  это  настрое- 

ше начало  меняться  къ  1791  г.,  и  въ  нацш  возникли  опасенгя  за 

судьбу  совершившихся  въ  ея  оюизни  перемтнъ.  Вол'^е  всего  стали 
опасаться  происковъ  эмтрантовъ  при  иностранныхъ  дворахъ, 
гЬмъ  бол^е,  что  эмигранты  начали  даже  организовать  войско  въ 
пограничныхъ  областяхъ  Гермаши.  Возникли  и  недоразумЬн1я  и 
сшолкновенгя  съ  иностранными  державами.  Отъ  уничтожен1я 

феодальныхъ  правъ  пострадали  некоторые  н-Ьмецше  князья,  вла- 
д-Ьвшхе  землями  въ  ЭльзасЬ,  Лотаринг1и  и  Франшъ-Конте,  и 
это  вызвало  неудовольств1е  со  стороны  импер1и.  Въ  Авиньон-Ь, 
принадлежавшемъ  пап-Ь,  папсше  чиновники  были  прогнаны,  и 
городъ  вошелъ  въ  составъ  Франц1и,  что  крайне  раздражило  папу. 

Австр1я,  наконецъ,  была  недовольна  т-Ьмъ,  что  французы  под 
держивали  бельпйское  возстан1е,  которое  вызвалъ  своими  м-Ь- 
рами  Хосифъ  П.'  Среди  французовъ  все  бо.11^е  и  бол-Ье  рас- 

пространялась мысль  о  томъ,  что  револющя  не  должна  огра- 
ничиваться одной  ихъ  родиной,  но  должна  распространиться 

на  весь  челов-Ьческш  родъ.  Подготовлялось,  такимъ  образомъ, 
столкновен1е  револющонной  Франщи  съ  сосЬдями,  но  въ  1791  г. 

во  Франщи  серьезно  о  нападен1и  на  сос'Ьдн1я  страны  еще  не 
думали,  а  скор-Ье  боялись  только  иностраннаго  нашеств1я  съ  ц-Ьлью 
вм-Ьшательства  во  внутренн1я  д-Ьла  страны  въ  пользу  ста- 
раго  порядка.  Въ  первые  годы  револющи,  однако,  Австр1я, 

Прусс1я  и  Росс1я  были  заняты  польскими  дтлами,  а  кром'Ь 
того  Австр1я  и  Росс1я  воевали  съ  Турщей,  Росс1я  вдобавокъ 

вела  войну  съ  Швещей,  и  Австр1и,  наконецъ,  нужно  было  усми- 
рять Бельпю  и  Венгрш.  Поэтому  и  не  могло  состояться  вме- 

шательства во  французская  д-Ьла,  котораго  желали  и  эмигранты, 
и  приближенные  Людовика  XVI. 

231.  Пока  живъ  былъ  Мирабо,  онъ  всячески  отсов'Ьтова.1ъ 
Конецъ     королю    соединяться    съ    эмигрантами    и    призывать  на  помощь 

'  наго  со-    военныя    СИЛЫ    иностранныхъ    державъ.    Посл-Ь  смерти  Мирабо 
брашя.     Людовикъ  XVI  и  его  семья  въ  шн-Ь  1791  г.  тайно  покинули  11а- 
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ркжъ,  чтобы  уехать  на  восточную  границу  королевства,  гд-Ь  стояла 
большая  арм1я  и  откуда  при  помощи  императора  Леопольда  II, 

брата  Мар1и-Антуанеты,  думали  начать  возстановленхе  стараго  по- 

рядка. Эта  попытка  б-Ьгства  окончилась  неудачею,  и  король,  задер- 
жанный на  дорог-Ь  (въ  Варение),  былъ  немедленно  возвращенъ 

въ  Парижъ.  Нащональное  собранхе  взяло  его  подъ  стражу  и  от- 
р-Ьшило  отъ  власти,  впредь  до  принят1я  имъ  новой  конститущи. 
Работы  надъ  конститущей  подходили  ̂ въ  это  время  къ  концу, 

и  б-Ьгство  Людовика  XVI  только  дало  оруж1е  въ  руки  той 
парт1и,  которая  добивалась  возможно  большаго  сокращен1я  ко- 
ролевскихъ  правъ.  Въ  населен1и  Парижа  поднялась  даже 
агитащя,  требовавшая  низложен1я  Людовика  XVI.  Въ  этомъ 

смысл-Ь  составлена  была  петищя  въ  нащональное  собрапхе 
и  выставлена  для  подписи  народа  на  Марсовомъ  пол7ь,  на 

„а^1тар']Ь  отечества",  оставшемся  посл-Ь  второго  празднован1я 
федеращи  (14  шля»  1791  г.).  Мэръ  Парижа  (Байльи)  и  Ла- 
файетъ  съ  нащональной  гвард1ей  явились  на  м-Ьсто,  чтобы  по- 
м']^шать  этому  предпр1ятш.  Изъ  толпы  собравшагося  народа  въ 
нихъ  полет'Ьли  камни,  на  что  нащональная  гвард1я  отв-Ьтила 

ружейными  выстрелами,  и  ступени  „алтаря  отечества"  обагри- 
лись кровью  убитыхъ  и  раненыхъ  (17  поля).  Около  этого  же  вре- 

мени въ  якобинскомъ  клуб'Ь  стали  высказываться  республикан- 
сшя  мысли,  и  отъ  него  отд-блился  конститущонно-монархиче- 
скш  клубъ  фельяновъ.  Б'Ьгство  и  пл'Ьпъ  Людовика  XVI  вызвали 
со  стороны  Леопольда  II  предложенхе  другимъ  государямъ  согла- 

ситься между  собою  на  счетъ  обш,ихъ  дМствш  въ  пользу 

(()ранцузскаго  короля,  и  въ  томъ  же  смысл-Ь  былъ  составленъ 
манифестъ,  который  былъ  подписанъ  Леопольдомъ  II  и  прус- 
скимъ  королемъ  Фридрихомъ-Вильгельмомъ  П.  (Оба  эти  госу- 

даря съ-Ьзжались  въ  Пильницть,  куда  на  свидан1е  съ  ними  яви- 
лись и  французсше  принцы).  Это  только  ухудшило  положенхе 

.1юдовика  XVI,  котораго  съ  этого  времени  стали  обвинять  въ 

;тговор'Ь  съ  иностранцами  противъ  отечества. 
При  такихъ  обстоятельствахъ  учредительное  собран1е  закон- 

чи.ю  свою  работу.  Новая  конститущя  была  представлена  Лю- 
довику XVI,  которому  оставайтесь  или  принять  ее,  или  лишиться 

короны.  Онъ  предпочелъ  сделать  первое  и  присягнулъ  консти- 

тущи, и  тогда  его  освободили  изъ-подъ  стражи.  .'Гюдовикъ  XVI 
далъ,  однако,  знать  за  границу,  что  соглас1е  его  на  конститущю 

было  не  свободнымъ,  а  вынужденнымъ.  Это,  конечно,  не  об-Ь- 
щало  прочности  новому  устройству  государства.  Не  об-Ьщало  кон- 

ститущи долговечности  и  решен1е   членовъ    учредите.тьнаго    со- 
Н0ВАЯИСТ0Р1Я.  13 
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бран1я,  устранившихъ  себя  ошъ  права  быть  избранными  въ  за- 
конодательное собраше,  которое  должно  было  начать  свою  д-Ья- 

тельиость  по  конституцш  1791  г.  Такое  самоотречеше  было  ве- 

ликодушно, но  оно  было  внушено  нев'Ьрнымъ  пониман1емъ  де- 
мократическаго  равенства  и  оказалось  практически  неразумнымъ. 

Члены  учредительнаго  собрашя  ошибочно  думали,  что  долго- 

временное пребыван1е  въ  состав-Ь  представительства  противор-Ь- 
чйтъ  равенству  гражданй,  но  они  не  предвид'Ьли,  что  исключи- 

тельно новые  люди  въ  законодательномъ  собранш  не  будутъ 

нм-Ьть  достаточно  опытности  и  не  очень  станутъ  дорожить  д-Ь- 
ломъ,  созданнымъ  не  ими. 

232*.    Въ  два  съ  небольшимъ  года  учредительное  собран1е 
Работа     совершило    громадную    работу    переустройства    всего    государ- 

'  наго  со-  ственнаго  и  общественнаю  быта  Францш.  Старый  норядокъ, 
брашя.  давно  требовавшш  преобразованш,  можно  сказать,  сразу  рух- 

нулъ,  какъ  только  къ  нему  прикоснулись,  и  учредительному  со- 
бранш пришлось  все  создавать  вновь.  Въ  своемъ  нерасположе- 

и1и  къ  прежнимъ  порядкамъ  оно  старалось  уничтожать  всЬ 
остатки  старины,  не  слишкомъ  разбирая,  чтб  было  безусловно 
дурно  и  что  могло  быть  улучшено.  Возможность  ошибокъ  въ 

гакомъ  сложномъ  д'Ьл'Ь  увеличивалась  и  отъ  того,  что  д-Ьятели, 
взявш1е  па  себя  задачу  переустройства  Францш,  всЬмъ  вообще 

предыдущимъ  состоян1емъ  обш;ественности  были  мало  подго- 
товлены къ  практической  работ^ь,  были  недостаточно  опытны 

въ  государственныхъ  д-Ьлахъ  и  слишкомъ  поддавались  отвлечен- 
нымъ  теоргямъ,  не  справляясь  съ  наличными  услов1ями  д'Ьй- 
ствительности.  Сама  политическая  философ1я  XVIII  в.  была  ре- 

зультатомъ  бол-Ье  чисто  отвлеченныхъ  разсуждешй,  ч']^мъ  вы- 
воде) зъ  изъ  наблюден1й  надъ  общественною  жизнью.  Въ  общемъ 

работа  учредительнаго  собрашя  была  попыткой  переустройства 
государства  и  общества  на  основанги  принциповъ  философги 
сстественнаго  права,  по  началамъ  свободы  и  равенства.  Въ 

этомъ  именно  и  заключается  громадное  значен1е  д-Ьятельности 
учредительнаго  собран1я  въ  исторш  не  одной  Францш,  такъ 

какъ  французсшя  идеи  и  учреждешя  этой  эпохи  получили  рас- 
пространеше  и  вн-Ь  этой  страны. 

233*.    Во  глав-Ь  всего  законодательства  учредительнаго  со- 
Дек.1арац1я  бран1я  стоитъ  декларацгя  ггравъ  человека  и  гражданина,  не- 

оольшои  документъ,  гдъ  все  сводится,  съ  одной  стороны,  къ 

принципу  свободы  личности,  а  съ  другой — къ  иде-Ь  верховной  вла- 

сти нащи.  Люди,  гласила  декларащя,'  рождаются  и  остаются 
свободными  и  равными  въ  правахъ.  Естественныя  и  неотчуждае- 
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мыя  права  челов']Ька  суть:  свобода,  собственность,  безопасность 
и  сопротивлен1е  угнетенш.  Принципъ  всей  верховной  власти 

находится  существеннымъ  образомъ  въ  нац1и.  Законъ  есть  выра- 
жен1е  общей  воли,  и  вс'Ь  граждане  им-Ьютъ  право  участвовать 
въ  издан  1и  законовъ  и  установлен1и  налоговъ,  передъ  которыми 
притомъ  всЬ  граждане  должны  быть  равны.  Общественная  сила 
существуетъ  для  счастья  всЬхъ,  а  не  для  частной  выгоды  т^Ьхъ, 

кому  она  вв'Ьрена,  и  общество  им-Ьетъ  право  требовать  отчета 
у  каждаго  публичпаго  агента  своей  администращи.  Общество, 

въ  которомъ  н-Ьтъ  гарант1и  правъ  и  раздЬленхя  властей,  не 
им-Ьетъ  конституц1и.  Кром-Ь  того,  декларащя  об']Ьщала  доступ- 

ность государственныхъ  и  общественныхъ  должностей  всЬмъ 
лично  способнымъ  ихъ  занимать,  а  также  объявляла  свободу 

личности  отъ  произЕОльныхъ  арестовъ,  мягкое  обращен  1е  съ  под- 

судимыми, свободу  религ1озныхъ  мн'Ьн1й,  свободу  слова  и  пе- 
чати, ненарушимост»  частной  собственности.  Во  всЬхъ  этихъ 

своихъ  заявлен1'яхъ  декларт^гя  правъ  повторяла  лтт  идеи  по- 
.ттическихъ  писателей  ХУНТ  в.,  главнымъ  образомъ  Мон- 

тескье и  Руссо,  и  все  законодательство  учредительнаго  собра- 
я1я  было  лишь  прим'Ьненхемъ  къ  отд'Ьльнымъ  сторонамъ  обще- 
ЖИТ1Я  или  къ  разнымъ  случаямъ  жизни  провозглашенныхъ  прин- 
циповъ  свободы,  равенства  и  народовласт1я. 

234.  Конститущя  1791  г.  была  основана  на  идеяхъ  народа-    Реформы 
/п  \  ^  л  •  учредитель- 

^ластгя  (Руссо),  но  представительнаю  и  съ  разоп>ленгемъ  <?.га-нагособрашя. 
стей  (Монтескье).  Разсматривая  короля,  какъ  представителя  на- 
щи,  она  основывала  вС1ь  друггя  власти  на  народному  избранги. 

Законодательная  власть  и  общее  зав'1дован1е  государственными 
д'Ьлами  были  отданы  законодательному  корпусу.  Члены  его  вы- 

бирались на  два  года  особыми  выборщиками,  которыхъ  избиралъ 

народъ.  Бпрочемъ,  посл'Ьдн1й  былъ  разд-Ьленъ  на  активныхъ  и 
пассивныосъ  гражданъ]  политическими  правами  пользовались  одни 

лишь  активные  граждане,  плативш1е  прямой  на.10гъ  въ  разм'Ьр-Ь 
трехдневной  рабочей  платы;  этимъ  въ  конституфю  вносилось 

неравенство  въ  противор'Ьч1е  съ  декларащей  правъ.  По  отно- 
шен1ю  къ  законодательному  собран1ю  у  короля  было  лишь  отсро- 

чивающее ге1о:  именно  безъ  его  утвержден1я  декреты  собран1я  не 

им-Ьли  силы,  но  если  бы  какой-либо  законъ  былъ  принятъ  тремя 
посл'Ьдовательпыми,  см'Ьнявшимися  одно  другимъ  собран1ями,  онъ 
получа.1ъ  силу  и  безъ  королевскаго  соглас1я.  Главное  значение 
короля  полагалось  въ  пользован1и  исполнительною  властью.  Особа 

его  объявлялась  священною  и  неприкосновенною,  но  въ  случа'Ь 
отказа  отъ  конститущи  или  изм-Ьны  ей  онъ  долженъ  былъ  счи- 

13* 
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таться  отрекшимся  отъ  престола.  Король  могъ  д-Ьйствовать  лишь 
черезъ  отвгьтственныосъ  передъ  собрап^е^^^ъ  министровъ,  которые  не 

могли,  однако,  браться  изъ  членовъ  собран1я  (не  такъ,  какъ  въ  Ан- 
глш).  Въ  суп1,ности,  впрочемъ,  король  и  назначаемые  имъ  министры 

были  лишены  возможности  управлять  страной,  потому  что  не  им^Ьли 
зависимыхъ  отъ  нихъ  чиновниковъ.  Учредительное  собрате  от- 

м'Ьнило  старое  д'Ьлен1е  Францш  на  провинцш,  исторически  обра- 
зовавшееся, "а раздгьлило  страну  па  88  департамента  (съ  подраз- 

д-Ьленхемъ  на  округа),  руководясь  геометрическимъ  принципомъ 
ихъ  равновеликости  и  ариеметическимъ  принципомъ  равнонасе- 
ленности  (т.-е.  чисто  отвлеченными  началами).  Администращя 
муниципальная  (т.-е.  сельская  и  городская),  окружная  и  депар- 

таментская въ  силу  идеи  народи аго  верховенства  вся  должна  была 

быть  выборная,  а  это,  конечно,  д'Ьлало  ее  независимою  отъ  централь- 
наго  правительства.  Старымъ  порядкомъ  Франц1я  не  была  пр1- 

учена  къ  самоуправленш  даже  въ  д-Ьлахъ  м-Ьстнаго  характера, 
а  теперь  и  государственныя  д-Ьла  отдавались  въ  руки  выборныхъ 
органовъ  м'Ьстнаго  самоуправлен1я.  Члены  департаментскихъ  три- 

бу наловъ  и  мировые  судьи  были  тоже  выборные,  и  въ  судеб- 
ную организащю  были  введены  присяжные  (заимствованные  изъ 

Англш). 

Тотъ  же  принципъ  народовласт1я  былъ  положенъ  и  въ  основу 
такъ  называемаго  гражданскаго  устройства  духовенства.  Издан1ю 

этого  закона  предшествовало  изм-Ьненхе  въ  обш,емъ  положен1и  духо- 
венства. Его  сословныя  привилег1и  были  отм-Ьнены,  а  съ  ними 

была  отм'|дена  и  десятина.  Земли  церкви  были  отобраны  въ 
казну  и  вм-Ьст-Ь  съ  королевскими  доменами  составили  нацгональ- 
ныя  имущества,  которыми  былъ  обезпеченъ  государственный 

долгъ,  а  монашеск1'е  об-Ьты  объявлены  противными  индивидуаль- 
ной свобод-Ь.  Духовныхъ  р-Ьшено  было  обезпечить  казеннымъ 

жалован1емъ  наравн-Ь  съ  чиновниками.  ВсЬмъ  этимъ  учредитель- 
ное собран1е  изм-Ьняло  вн-Ьшнее  положен1е  духовенства  въ  общ,е- 

стБ^,  но  не  затрогивало  внутренняго  устройства  церкви.  Прин- 
ципъ религ1озной  свободы  требовалъ,  чтобы  св-Ьтская  власть  не 

вм-Ьшивалась  во  внутренн1е  распорядки  церковной  жизни,  но  со- 
бран1е  взглянуло  на  церковь,  какъ  на  государственное  у?режден1е, 

и  стало  ее  преобразовывать  на  новыхъ  началахъ.  По  граждан- 

скому устройству  духовенства  французская  церковь  д-Ьлалась  со- 
всЬмъ  независимой  отъ  папы;  границы  епархш  должны  были  со- 

впадать съ  границами  департаментовъ,  и  отм-Ьнялись  титулы 
арх1епископовъ,  аббатовъ,  канониковъ  и  т.  п.;  оставлялись 
лишь    епископы  и  приходсше    свяш,енники.    Особенно    же    было 
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важно  то,  что  священниковъ  должны  были  выбирать  активные 

граждане,  а  епископовъ  т-Ь  же  выборщики,  которые  выбирали 
депутатовъ  въ  законодательное  собран1е,  департаментскую  адми- 
нистращю  и  судей  трибунала,  причемъ  избирателями  католиче- 
скихъ  духовныхъ  лицъ  могли  оказаться  и  некатолики  (проте- 

станты и  евреи).  Гражданское  устройство  духовенства  было  боль- 
шою ошибкою  учредишельнаго  собранья.  Почти  все  приходское 

духовенство  сначала  было  на  сторон'1  собрашя  и  не  жаловалось 
на  отобран1е  церковной  собственности  и  отм-Ьну  десятины,  такъ 
какъ  пользовалось  ими  преимущественно  одно  высшее  духовенство. 
Новымъ  устройствомъ  церкви  затрогивались  уже  религюзпыя 

в-Ьрованхя  духовенства,  и  большая  часть  его  (дв-Ь  трети)  не  за- 
хотЬли  его  признать,  прим'Ьру  же  пастырей  во  многихъ  случаяхъ 
старта  сл^Ьдовать  и  паства.  Это  произвело  во  Франщи  релтгоз- 
ный  расколъ  и  вызвало  тогдашнюю  государственную  власть  на 

путь  гонен1й  противъ»  людей,  не  желавшихъ  подчиниться  ре.1иг1оз- 
нымъ  нововведен1Ямъ. 

Констйтущя  1791  г.  и  гражданское  устройство  церкви  не 

удержа.1ись  въ  жизни  Франц1и.  Гораздо  бо-т-Ье  прочными  оказа- 
лись преобразован1я,  вытекавш1я  изъ  декретовъ  4  августа,  т. -е. 

изъ  отмгьпы  сословныхъ  и  провинцгальныхъ  привгиеьш,  феодаль- 
пыхъ  правь  и  кргьпосшничесшва.  Учредительное  собран1е  зам-Ь- 
нило  прежн1й  сословный  строй  общества  гражданскимъ  равен- 

сшвомъ  и  отм-Ьнило  несвободу  крестьянской  поземельной  собствен- 
ности, освободивъ  крестьянск1я  земли  отъ  феодальныхъ  повинно- 

стей. ВсЬ  одинаково  должны  были  называться  гражданами,  а  дво- 
рянское зван1е  со  всЬми  аристократическими  титулами  и  гербами 

было  уничтожено.  Только  законы  1790  г.  о  выкуп-Ь  феодальныхъ 
правъ  были  составлены  очень  неудачно  и  вызвали  новое  раздра- 
жен1е  въ  деревняхъ,  пока  черезъ  три  года  эти  права  не  были 

уничтожены  безвозмездно  въ  вид-Ь  наказан1я  дворянамъ  за  эми- 
гращю.  Паден1е  сословныхъ  привилег1й  и  феодальныхъ  правъ 
было  самымо  глубоким?,  и  прочнымъ  изм^ьненгемъ,  произведеннымъ 

во  Франщи  револющей.  Сравнены  были  въ  правахъ  и  всЬ  в-Ьро- 
испов'Ьдан1я.  Цехи  тоже  были  отм-Ьнены,  и  объяв.тена  свобода 
промышленности  и  труда  съ  запрещенхемъ  устраивать  как1я  бы 

то  ни  было  новыя  корпоращи.  (Вообще  на  сощальномъ  законо- 

дательств-Ь  учредительнаго  собран1я  си.1ьно  сказалось  учен1е  фи- 
зюкратовъ). 

235*.  Въ  общемъ  револющя  1789  г.  нм-Ьла  демократически  ̂ р^^^'^*^"^^ 
характеръ,  но  играла  въ  ней  главную  роль  и  ьлавныя  отъ  нея 

выгоды  получила  буржуазия.  Разд'Ьлен1е  гражданъ  на  активныхъ 
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и  пассивныхъ  отстранило  отъ  участ1я  въ  пользованш  политиче- 

скими правами  около  трети  взрослыхъ  французовъ,  чЬмъ  б^Ьд- 
н^Ьйшая  часть  нацш  не  могла  быть  довольна.  Для  того,  чтобы 
участвовать  въ  департаментскихъ  собран1яхъ,  нужно  было  быть 

уже  очень  зажиточнымъ  челов-Ьконъ.  Выиграла  буржуаз1я  и  по- 
тому, что  теперь  она  сд-Ьлалась  нервен ствующимъ  обществен- 

нымъ  классомъ,  а  кром-Ь  того,  и  очень  обогатилась  путемъ 
покупки  церковныхъ  им'Ьн1й,  которыя  учредительное  собран1е 
р-Ьшило  распродать  для  покрыт1я  государственнаго  долга.  Рево- 
люцгя  не  кончилась  съ  введен1емъ  въ  д-Ьйствхе  конституц1и 
1791  г.  Неудовлетворительность  экономическаго  состоян1я  на- 

рода, бывшая  еще  насл'Ьд1емъ  стараго  порядка,  продолжала  слу- 
жить источникомъ  безпорядковъ;  но  главныя  причины  дальней- 

шихъ  волненш  лежали  въ  тревожныхъ  слухахъ  о  замыслахъ 
двора,  о  козняхъ  эмигрантовъ,  о  планахъ  иностранныхъ  державъ 

и  въ  недовольств^^  очень  значительной  части  нащи  какъ  устра- 
нен1емъ  б'Ьдн^йшихъ  гражданъ  отъ  по.1ьзован1я  политическими  пра- 

вами, такъ  тяжелыми  услов1ями  выкупа  феодальны хъ  правъ  и  вм-Ь- 
шательствомъ  власти  въ  религшзную  жизнь.  Тревожное  настрое- 

ние и  раздражеше  народа  обезпечивали  успгьосъ  якобипцевъ,  им-Ьв- 
шихъ  прочную  организащю  во  всей  стране  и  отличавшихся 
большою  парт1йною  дисциплиною.  Они  находили,  что  революц1я 

еще  не  кончена,  и  стремились  осуществить  вполн'Ь  политическое 
учен1е  Руссо. 

236.  Немедленно  посл-Ь  того,  какъ  учредительное  собран1е 
^аковода-    прекратила  свою  д-Ьятельность,  его  м-Ьсто  заняло  уже    по    кон- 

тельное  со-    *^    ̂   .      ̂   ^  '  .  -^ браше      ституцш    1791  г.  законодательное    собрате^    въ   которое  были 
выбраны  новые  люди,  не  получивш1е  на  выборахъ  въ  генеральные 
штаты  1789  г.  большого  числа  голосовъ,  и  мало  опытные.  Въ  этомъ 

собранш  образовались  сл4дующ1я  партш:  правую  сторону  въ 

зал-Ь  засЬданхя  заняли  консшишуцгонные  монархисты  (фёльяны); 
люди  безъ  р-Ьзко  опред'Ьленныхъ  взглядовъ  заняли  средн1я  м-Ьста; 
л-Ьвую  сторону  составляли  дв'Ь  партш:  жирондисты  и  мон- 

таньяры. Первая  изъ  этихъ  двухъ  партш  „л'Ьвой",  состоявшая 
изъ  людей  весьма  способныхъ  и  насчитывавшая  н'Ьсколько  бле- 
стящихъ  ораторовъ,  получила  назван1е  отъ  департамента  Жи- 
2юнды,  откуда  были  ея  вожди,  а  наибол'Ье  видными  ея  пред- 

ставителями были  Верньо,  Вриссо  и  Еондорсе  (математикъ  и  фи- 
лософъ).  У  жирондистовъ  оспаривали  вл1яше  на  собраше  и  на 
народъ  монтаньяры,  получившхе  свое  назван1е  отъ  занятыхъ  ими 

верхнихъ  скамей  залы,  устроенной  амфитеатромъ  („гора"),  глав- 
ная же  ихъ  сила  была  въ  якобилскомъ  и  другихъ  клубахъ.  Са- 
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мыми  вл1ятельными  членами  этой  парт1и  были  люди,  не  вхо- 
дивш1е  въ  составъ  собраьпя:  властолюбивый  и  крайне  односто- 

ронн1й  Робеспъерь,  одинъ  изъ  наибол'Ье  видныхъ  д-Ьятелей  клуба 
якобинцевъ;  зам-Ьчательно  талантливый,  но  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  без- 

нравственный Датпоно,  организаторъ  демократическаго  клуба 
кордельеровъ;  неистовый  Марать^  получивш1й  прозвище  „Друга 

народа"  за  газету,  которую  издавалъ  подъ  этимъ  именемъ  и 
пропов'Ьдовавш1й  поголовное  истреблен1е  всЬхъ  враговъ  рево- 
лющи.  Соперничество  между  жирондистами  и  якобинцами  нача- 

лось въ  первые  же  м-Ьсяцы  законодательнаго  собран1я  и  сд-Ьлалось 
однимъ    изъ    главныхъ  фактовъ   истор1и  французской  революц1и. 

Учредительное  собран1е  оставило  въ  насл-Ьдство  законода- 
тельному борьбу  съ  наибол-Ье  упорными  врагами  революц1и — съ 

эмигрантами^  злоумышлявшими  противъ  Франщи  за  границей, 

и  съ  духовными  лицами,  не  хот-Ьвшими  признавать  церковной 
реформы  учредительнаго  собран1я  {неприсяжные  священники). 
Законодательное  собран1е  постановило  конфисковать  имущества 
эмигрантовъ,  а  непокорныхъ  священниковъ  наказывать  лишенхемъ 
гражданскихъ  правъ,  высылкою  и  даже  тюрьмою.  Людовикъ  ХУ1 

не  хот-Ьлъ  утвердить  декреты  собран1я  объ  эмигрантахъ  и  не- 
присяжномъ  духовенств-Ь,  но  этимъ  только  возбудилъ  противъ 
себя  крайнее  неудовольств1е  въ  пароде.  Вм-Ьст-Ь  съ  этимъ  ко- 

роля все  бол-Ье  и  бол-Ье  подозр-Ьвали  въ  тайныхъ  сношен1яхъ 
съ  иностранными  дворами.  Жирондисты  и  въ  собран1и,  и  въ 

клубахъ,  п  въ  печати  пропов-Ьдовали  необходимость  отв^Ьтить  на 
вызывающее  поведете  заграничныхъ  правительствъ  „войною  на- 

родовъ  противъ  королей"  и  обвиняли  министровъ  короля  въ 
изм-Ьн^Ь.  Людовикъ  XVI  далъ  отставку  министерству  и  назна- 

чилъ  новое  изъ  единомышленпиковъ  „Жиронды"  {Роланъ,  у  ко- 
тораго  была  зам-Ьчательно  талантливая  жена,  откуда  назваше 
министерства  г-жи  Роланъ).  Жирондистск1е  министры  весною 
1792  г.  настояли  на  объявленги  войны  Лвстрш,  гд-Ь  въ  это  время 
царствова^тъ  уже  Францъ  11  (1792  — 1885);  въ  союзъ  съ  Австр1ей 
вступила  и  Прусс1я;  это  было  началомъ  револющонныхъ  войнъ 

оказавшихъ  большое  вл1ян1е  на  истор1ю  всей  Европы.  Вскор-Ь, 
однако,  .Тюдовикъ  XVI  далъ  отставку  и  этому  министерству, 

что  вызвало  въ  Париж-Ь  народное  возсташе  (20  шня).  во  время 
котораго  толпы  инсургентовъ  овладели  королевскимъ  дворцомъ 

и,  окруживъ  Людовика  XVI,  требовали  у  него  утвержден1я  де- 
кретовъ  объ  эмигрантахъ  и  священникахъ  и  возвращен1я  жирон- 
дистскихъ  министровъ. 

237.  Между  т'Ьмъ  главнокомандующ1й  союзной  австро-прус- 
11аден1е  мо- 

нарх1и. 
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ской  арм1ей,  герцо1ъ  Брауншвейгскгйу  издалъ  манифестъ,  въ  ко- 
торомъ  грозилъ  французамъ  казнями,  сожжен1емъ  домовъ,  раз- 

рушешемъ  Парижа.  Тогда  въ  столиц'Ь  вспыхнуло  10  авьуста 
новое  возсташе,  сопровождавшееся  изб1ен1емъ  стражи,  которая 

охраняла  королевск1й  дворецъ.  Людовикъ  XVI  съ  своимъ  семей- 

ствомъ  спасся  б'Ьгствомъ  и  нашелъ  безопасный  пр1ютъ  лишь  въ 
законодательномъ  собранхи,  но  посл-Ьдиео  въ  его  л;е  присутствш 
постановило  отртшить  ею  отъ  власти  и  взять  подъ  стражу, 

а  для  р-Ьшешя  вопроса  о  будущемъ  устройств-Ь  Францхи  созвать 
чрезвычайное  собран1е  подъ  назвашемъ  нацгональиаго  конвента. 

Такъ  пала  конститущя  1791  г.  Исполнительную  власть  законо- 
дательное собран1е  поручило  новому  министерству,  въ  которомъ 

постъ  министра  юстиц1и  достался  Дантону,  бывшему  однимъ  изъ 
организаторовъ  возстан1я  10  августа.  Вся  Франщя  въ  это  время 

переживала  очень  тревожное  время.  Начиналось  иностранное  на- 

шеств1е,  а  между  т-Ьмъ  французское  войско  оказалось  никуда 
негоднымъ,  начальники  его — ненадежными.  Посл-Ь  10  августа  Ла- 
файетъ,  бывшш  начальникомъ  одной  изъ  арм1й,  хот-Ьлъ  двинуться 
на  Парижъ,  чтобы  подавить  мятежъ,  но  солдаты  его  не  послу- 

шались, и  онъ  б-Ьжалъ  въ  Германш.  Въ  Париж-Ь  только  и  го- 
ворили о  заговорахъ  и  изм-Ьнахъ,  а  раздражен1е  народа  пере- 

шло всяк1я  границы.  Городъ  былъ  во  власти  новаго  обш,иннаго 
совета  (коммуны),  захватившаго  ратушу  въ  ночь  на  10  августа. 
Дантонъ  выхлопоталъ  у  законодательнаго  собранхя  позволеше 

обыскивать  родственниковъ  эмигрантовъ,  неприсяжныхъ  священ- 

никовъ  и  другихъ  „подозрительныхъ".  Агенты  новыхъ  властей  и 
наибол'Ье  ревностные  ихъ  сторонники  стали  тогда  хватать  всЬхъ, 
кто  только  казался  подозрительнымъ,  а  когда  тюрьмы  переполни- 

лись, арестованныхъ  мужчинъ  и  женщинъ,  стариковъ  и  даже  д'Ьтей 
начали  просто  избивать:  въ  м-Ьста  заключешя  врывались  пьяныя 
шайки  уб1йцъ,  формировавш1яся  изъ  такъ  называемыхъ  подонковъ 

общества,  и  производили  зд'Ьсь  свою  дикую  расправу,  въ  течен1е 
трехъ  дней  въ  первыхъ  числахъ  сентября  {сентябрьская  ргьзня). 

Выборы  въ  конвентъ  совершались  подъ  впечатл'Ьнхемъ  этихъ  ужа- 
совъ  и  неблагопр1ятныхъ  изв'Ьстш  съ  восточной  границы,  черезъ  ко- 

торую во  Франщю  вступила  австро-прусская  арм1я.  Но  въ  то  же 
время  иноземное  нашествхе  вызвало  въ  французской  нащи  бур- 

ный взрывъ  патрготизма.  На  помощь  къ  армш  стали  собираться 

толпы  волонтеровъ,  и  въ  то  самое  время,  когда  въ  Париже  от- 
крывалъ  свои  зас4дан1я  нащональный  конвентъ  (21  сентября 

1792  г.)  Дюмурье  отбилъ  при  Вальми  (20  сентября)  атаку  прус- 
саковъ.  Посл*Ь  этсго  французы  перешли  въ  наступлен1е  и  даже 



—  201  — 

ста.1и  производить  завоеван1я  (Бельпя,  л'Ьвый  берегъ  РеГша  и 
Савойя  съ  Ниццей  въ  конц!!  1792  г.). 

238.  Бъ  нащональномъ  конвент-Ь  жирондисты  занимали  уже  Партш  кон- 
правую  сторону,  а  л'Ьвая  вся  состояла  изъ  якобинцевъ-монтанья- 

ровъ,  а  центръ  („равнина") — изъ  нер-Ьшительныхъ  людей,  в-Ьчно 
колебавшихся  между  двумя  названными  парт1ями.  И  жирон- 

дисты, и  якобинцы  были  демократами  и  республиканцами,  по- 
к.10нпиками  Руссо  и  идеализированныхъ  республикъ  классиче- 

ской древности,  по  въ  то  же  время  расходились  между  собою 

въ  весьма  важныхъ  пунктахъ.  Жирондисты  были  горячими  за- 
щитниками свободы  личности  и  боялись  всемогущества  государ- 

ства, хотя  бы  и  въ  республиканской  форм-Ь;  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  они 
вообще  не  сочувствовали  насил1ямъ  народныхъ  массъ.  Поэтому  они 

вступили  въ  борьбу  съ  новымъ  городскимъ  сов-Ьтомъ  и  съ  Дан- 
тономъ,  которыхъ  обвиняли  въ  сентябрьской  р-Ьзн'Ь.  Наоборотъ, 

монтаньяры  стояли  за*политику  устрашешя  („терроръ^),  за  не- 
посредственное д'Ьйств1е  народныхъ  массъ  противъ  всЬхъ  несо- 

гласно мыслящихъ,  за  вооруженхе  государственной  власти  самыми 

неограниченными  полномоч1ями  и  за  подавлен1е  стремленья  къ  лич- 

ной свобод-Ь,  въ  которой  они  вид'Ьли  источникъ  всякаго  обще- 
ственнаго  зла.  Въ  сущности  якобинцы  возобновляли  въ  форм7ь 
республиканской  диктатуры  всю  правительственную  практику 

старой  монархш  и  даже  съ  большею,  ч-^^мъ  она,  р-Ьшительностью 
и  р-Ьзкостью.  Ихъ  парт1я  была  отлично  организована  и  дисципли- 

нирована, тогда  какъ  жирондисты  д'Ьйствова.1и  часто  вразбродъ. 
Бпрочемъ,  и  сама  французская  нащя  всЬмъ  прошлымъ  была 

бол'Ье  подготовлена  къ  повиновенью.  сил-Ь,  ч-Ьмъ  къ  пользованш 
свободою.  Поэтому  въ  конц-Ь  концовъ  перев'Ьсъ  остался  на  сто- 
рон'Ь  якобинцевъ. 

239.  Первымъ    д-Ьломъ    конвента    было    объявить  Франтю    ̂ ^родессъ 
республикой.    Всл-Ьдъ    зат-Ьмъ    жирондисты    подняли    вопросъ    о 
судгь  падь  королемъ.  Якобинцы  кр-Ьпко  ухватились  за  эту  мысль, 
нри  чемъ  Робеспьеръ  прямо  заяви.1ъ,  что  тутъ  д-Ьло  не  въ  суд'Ь, 
а  въ  политической  м-Ьр-Ь,  и  что  „Людовикъ  долженъ  умереть, 

дабы  жила  республика".  Съ  точки  зренья  права,  д-Ьйствите.тьно, 
не  было  основанхй  для  суда  падъ  королемъ,  который  по  кон- 
ститущи  1791  г.  былъ  неотв'Ьтственнымъ  и,  самое  большее,  могъ 
считаться  только  отрекшимся  отъ  престола.  Откровенное  зая- 

вленье якобинцевъ  о  томъ,  что  .Гюдовикъ  XVI  просто  до.тженъ 

быть  умерщвленъ  для  утвержденья  республики,  испуга.10  жирон- 
дистовъ.  Они  сами  тогда  придумали  средство  спасти  короля, 
предложивъ  отдать  приговоръ  конвента  на  утверждеше  народа, 
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но  якобинцы  этого-то  какъ-разъ  и  боялись.  Начался  процессъ^ 
во  время  котораго  Людовикъ  XVI  держалъ  себя  съ  большимъ 

достоинствомъ,  но  жирондисты  не  им'Ьли  достаточно  граждан- 
скаго  мужества,  чтобы  спасти  его  отъ  казни.  Громаднымъ  боль- 

шинствомъ  голосовъ  „Людовикъ  Капетъ"  былъ  признанъ  винов- 
нынъ  въ  заговор-Ь  противъ  свободы  нацш  и  противъ  общей  без- 

опасности государства;  аппеллящя  къ  народу  была  отвергнута 
тоже  значительнымъ  большинствомъ  (между  прочимъ  и  голосами 
многихъ  жирондистовъ),  но  лишь  незначительное  большинство 

высказалось  за  смертную  казнь.  Въ  числ-Ь  подававшихъ  голосъ 
за  казнь  былъ  королевскш  родетвенникъ,  герцогъ  Орлеанскгй, 

ставшш  называть  себя  гражданиномъ  Филинпомъ  Эгалите  (т. -е. 

Равенство);  думаютъ,  что  этимъ  онъ  хот-Ьлъ  спасти  отъ  конфи- 
скацш  свои  громадныя  им-Ьнхя.  Приговоръ  былъ  приведенъ  въ 
исполнеше  въ  самомъ  начал-Ь  (21  января)  1793  г.  Это  событ1е 
произвело  страшное  впечатл^н1е  во  всей  Европ'Ь,  и  протувг, 

Франц'т  образовалась  г2юмадная  коалигия,  поставившая  своею 
ц'Ьлью  возсгановить  во  Франц1и  монарх1ю  и  прежше  порядки. 

240.  Въ  то  самое  время,  какъ  Франщи  грозило  новое  на- 

^^^'^^^^^  шеств1е  иностранцевъ  и  над1я  готова  была  подняться,  какъ  одинъ 
челов-Ькъ,  противъ  вн'Ьшнихъ  враговъ,  внутри  шла  борьба  между 
жирондысшами  и  монтаньярами.  Первые  хотели  положить  ко- 
нецъ  террору,  и  къ  нимъ  готовъ  былъ  примкнуть  Дантонъ,  ока- 
завшшся  самымъ  талантливымъ  д-Ьятелемъ  всей  республиканской 
парт1и;  но  жирондисты  отвергли  его  предложен1я,  не  желая  им^ть 

д-Ьла  съ  „  сентябрьскимъ  убшцею".  Наоборотъ,  монтаньяры,  глав- 
нымъ  вождемъ  которыхъ  сд'Ьлался  Робеспьеръ,  стояли  за  даль- 

нМшш  терроръ  и  въ  даниомъ  случа-Ь  им-Ьли  на  своей  сторон-Ь 
якобинск1й  клубъ  и  низш1е  слои  парижскаго  паселен1я  („санкю- 

лоты"). Монтаньяры  искали  только  повода  для  расправы  съ 
жироцдистами.  Весною  1793  г.  Дюмурье  былъ  разбитъ  въ  одномъ 

сраженш  и  б^жалъ  за  границу  съ  сыпомъ  „Филиппа  Эгалите", 
котораго  хот-Ьлъ  при  помощи  войска  посадить  на  французскш 
престолъ.  Это  было  поставлено  въ  вину  жирондистамъ,  такъ  какъ 

Дюмурье  считали  ихъ  генераломъ.  Вн-Ьшняя  опасность  ослож- 
нялась внутреннимъ  междоусоб1емъ,  потому  что  тою  же  весною 

въ  Вандегь  и  Бретани  (с.-з.  уголъ  Франщи)  противъ  конвента 
вспыхнуло  большое  народное  возстан1е  подъ  предводительствомъ 
неприсяжныхъ  священниковъ  и  дворянъ.  Для  спасешя  отечества 

конвентъ  вел-Ьлъ  набрать  триста  тысячъ  челов-Ькъ  и  далъ  систем-Ь 
террора  ц'Ьлую  организащю.  Въ  дЪл-Ь  устройства  фрапцузскихъ 
рево.иющонныхъ  армш  особенно  отличился  Карно.  Исполнитель- 

террора 
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ная  власть  съ  самими  неограниченными  полномочшми  была  вру- 
чена знаменитому  комшиет^  общес^ш^сит^ш^.ащсешя,  разослав- 
шему по  провинц1ямъ  своихъ  коммиссаровъ  изъ  членовъ  конвента. 

Главнымъ  оруд1емъ  террора  сд^Ьлался  рси<>:п<>1пп}{}(ый  сцдъ^  кото- 
рый р-Ьшалъ  д-Ьла  скоро  и  безъ  формальностей  и  приговаривалъ 

къ  смертной  казни  на  гильотин'Ь  часто  на  основанш  однихъ  лишь 
подозр'Ьнш.  Вся  эта  организац1я  защиты  страны  извн-Ь  и  тер- 

рора внутри  была  дйюмъ  преимущественно  Дантона,  который, 
будучи  отвергнуть  жирондистами,  сблизился  съ  монтаньярами. 

По  подстрекательствамъ  этой  парт1и  въ  конц-Ь  мая  и  начал-Ь  П 

шня  толпы  народа  дважды  врывались  въ  зас'Ьдан1е  конвента  и  ;,  *' 
требовали  исключен1я  жирондистовъ,  какъ  изм-Ьнниковъ,  и  пре-  / 
дан1я  ихъ  революцюнному  суду.  Конвентъ  уступилъ  этому  па- 
сил1ю  и  исключиль  наиболгье  видныхъ  жирондистовъ.  Одни  изъ 

нихъ  бежали  посл-Ь  этого  изъ  Парижа,  друг1е  были  арестованы  и 
преданы  революцюннЪму  суду.  Еще  бо-^-Ье  усилился  терроръ, 
когда  поклонница  жирондистовъ  молодая  девушка  Шарлотта 
Корде  убила  кинжаломъ  Марата,  отличавшагося  наибольшею 

кровожадностью,  а  въ  Норманд1и  и  н-Ькоторыхъ  крунныхъ  горо- 
дахъ  (въ  Бордо,  Лхон-Ь,  Марсели,  Тулоне)  вспыхнули  возстангя, 
въ  которыхъ  приняли  участие  и  б-Ьжаитхе  жирондисты.  Это  только 
дало  новодъ  обвинять  жирондистовъ  въ  федерализмщ  т. -е.  въ 
стремлен1и  раздробить  Франщю  на  несколько  союзныхъ  респуб- 
ликъ,  что  было  бы  опасно  въ  виду  ияостранпаго  нашеств1я.  Сами 

якобинцы  поэтому  особенно  энергично  стояли  за  крепко  центра- 

лизованную  „единую  и  перазд'Ьльную  республику". 
241*.  Посл-Ь  падешя  жирондистовъ,  изъ  которыхъ  потомъ  ̂ }^^^^^^^^Л^" 

мног1е  были  казнены  (между  ними  г-жа  Роланъ,  мужественно 
отказавшаяся  отъ  даннаго  ей  друзьями  яда),  а  некоторые  кон- 

чили жизнь  самоубШствомъ  (въ  ихъ  числ-Ь  Кондорсе),  господами 
положешя  сдтлались  якобинскге  террористы  съ  Робеспьеромъ 

во  глав-Ь.  Бъ  это  время  Франщей  управлялъ  комитетъ  обществен- 
наго  спасен1я,  распоряжавш1йся  государственой  полиц1ей  (коми- 
тетомъ  общей  безопасности)  и  конвентскими  коммиссарами  въ 

провинц1яхъ,  которые  везд-Ь  организова.1и  изъ  якобинцевъ  револю- 
ц1онные  комитеты.  Ближайшимъ  помощникомъ  Робеспьера  былъ 

Сет-Жюстъ,  совсЬмъ  еще  молодой  челов-Ькъ,  стремивш1йся  во- 
дворить во  Франц1и  спартансше  государственные  и  обществен- 

ные порядки.  Самъ  Робеспьеръ  былъ  узшй  и  педантичесшй  фа- 
натикъ,  сухой  и  безжалостный,  съ  головою,  наполненною  фор- 

мулами изъ  „ Общественпаго  договора"  Руссо,  и  съ  высокопар- 
ными фразами  въ  напыщенныхъ  р-Ьчахъ  о  доброд-Ьтелн  и  счасть-Ь 

диктатура. 
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человечества.  Онъ  былъ  уб-Ьжденъ  въ  безусловной  правот-Ь  своихъ 
идей  и  считалъ  врагами  челов-Ьческаго  рода  всЬхъ,  думавшихъ 
иначе,  нежели  онъ.  Люди  его  партш  составили  новую  конституцхю, 

основанную  на  самомъ  широкомъ  народовласт1и,  но  хотя  кон- 
сшишугт  1793  г.  и  была  принята  всенароднымъ  голосован1емъ, 
господствовавшая  парт1я  решила  не  вводить  ее,  пока  не  будутъ 
устранены  всЬ  враги  республики.  Якобинцы  опирались  главнымъ 
образомъ  на  мелкихъ  ремесленниковъ  и  на  рабочихъ  столицы^  въ 

пользу  которыхъ  конвентъ  издалъ  законъ  о  максимум']^  ц^нъ  на 
продукты  подъ  угрозою  обвинешя  въ  государственномъ  престу- 
илен1и  всякаго,  кто  сталъ  бы  продавать  продукты  дороже  или 
вовсе  не  пускать  ихъ  на  рынокъ. 

242.  Конвентъ  съ  страшною  энерг1ей  и  быстротою  подавилъ 

^Г^Го^"Г  возстан1я  въ  провинщяхъ.  Между  прочимъ  при  осад'Ь  Тулона^  пре- 
давшагося-было  англичанамъ,  особенно  отличился  молодой  артил- 
лерхйскш  поручикъ  Наполеонъ  Бонапаршъ.  При  усмирен1и  воз- 
станш  и  заговоровъ,  часто  мнимыхъ,  совершены  были  страшныя 

жестокости.  Въ  Люн-Ь  п.^'Ьнниковъ  разстр'Ьливали  картечью,  и 
самый  городъ  хот-^ли  срыть  до  основанхя;  въ  Нант-Ь  несчастныя 
жертвы  целыми  толпами  топились  въ  р-ЬкЬ.  Революцюнный  судъ 
дМствовалъ  безостановочно,  приговаривая  къ  гильотин'Ь  ежем'Ь- 

сячно  ц-^льш  сотни  „подозрительныхъ"  или  уличенныхъ  въ  про- 
тиводМствш  конвенту.  Кром^  многихъ  жирондистовъ,  погибли 

отъ  топора  гильотины  Маргя-Лнтуанета,  „гражданинъ  Эга- 

лите^,  Мальзербъ,  когда-то  министръ  и  адвокатъ  Людовика  XVI 
передъ  конвентомъ,  химикъ  Лавуазье,  бывш1й  прежде  откупш,и- 

комъ,  поэтъ  Шенье  и  мног1е  друпе  изв-Ьстные  и  выдающхеся 
люди.  Но  и  между  самими  поб'Ьдителями  начались  раздоры,  со- 
провождавш1еся  отправкою  на  эшафотъ  т'Ьхъ  изъ  нихъ,  которые 
не  хотели  безнрекословно  повиноваться  Робеспьеру. 

Въ  эпоху  террора  въ  господствуюш,ей  парт1и  выд-^лилась 
группа,  враждебная  христ1анству.  Ей  удалось  осенью  1793  г.  про- 

вести въ  конвент-Ь  замтьну  христганскаго  календаря  республикан- 
скимъ,  въ  которомъ  л-Ьтосчиленхе  велось  съ  провозглашен1я  респуб- 

лики и  для  обозначенхя  м'Ьсяцевъ  придуманы  были  новыя  назва- 

н1я  ̂ ).  Къ  этому  присоединилось  стремлен1е  ввести  во  Францш, 
вм-Ьсто  католицизма,  культъ  разума,  на  сторону  котораго  сталъ 
общинный  сов'Ьтъ  Парижа  и  который  распространялся  въ  про- 
  ^' 

^)  Осень:  вандемьеръ,  брюмеръ  и  фримеръ;  зима:  нивозъ,  плювюзъ,  вантозъ; 
весна:  жерминаль,  флореаль,  прер1аль;  л'Ьто:  мессидоръ,  термидоръ  и  фрюктидоръ. 
Месяцы  были  по  30  дней  и  разделялись  на  декады.  Этотъ  календарь  просущество- 
валъ  оффиц1ально  до  1806  г. 
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винщяхъ  конвентскими  коммиссарами.  Католичесюя  церкви  стали 

закрываться,  и  въ  собор-Ь  Парижской  Богоматери  въ  честь  разума 
былъ  устроенъ  праздникъ,  посл']^  котораго  и  въ  другихъ  м-Ьстахъ 
начали  тоже  устраивать  подобнаго  же  рода  зр'Ьлища.  Робеспьеръ, 
разд'Ьлявш1й  деистическ1я  воззр^н1я  Руссо,  былъ  противъ  этого 
и  произносилъ  и  въ  конвент-Ь,  и  въ  якобинскомъ  к.зуб'Ь  р'Ьчи 
противъ  атеистовъ;  да  и  Давтонъ  также  возставалъ  противъ  „рели- 

гюзныхъ  маскарадовъ",  какъ  онъ  называлъ  празднества  въ  честь 
разума.  Робеспьеръ  даже  принялъ  м-Ьры  къ  тому,  чтобы  като- 

лическое богослужен1е  все-таки  могло  совершаться,  но  онъ  вполнЬ 

разд-Ьлялъ  съ  посл-Ьдователями  этого  культа,  во  глав'Ь  которыхъ 
стоялъ  циничесшй  Эберъ,  в-Ьру  въ  необходимость  террора.  Напро 
тивъ,  Дантонъ  высказывался  за  прекращен1е  террора,  находя,  что 

и  безъ  него  Франщя  можетъ  спасти  свою  территорш  отъ  вн-Ьш- 
нихъ  враговъ  и  республику  отъ  ея  внутреннихъ  противниковъ. 
Для  Робеспьера  эбертисты  были  слишкомъ  крайними,  дантонисты, 

наоборотъ,  черезь-чуръ  ум-Ьренными,  и  противъ  т-Ьхъ  и  другихъ 
онъ  повелъ  кампанш  въ  конвенгЬ.  Весною  1794  г.  сначала  Эберъ 

и  его  посл-Ьдователи,  потомъ  и  Дантонъ  со  своими  сторонниками 

были  арестованы,  преданы  револющонному  суду  и  казнены.  Посл-Ь 
этихъ  казней  Робеспьеръ  уже  не  имгьлъ  соперниковъ,  опасныхъ 

для  его  единовласт1я.  Одною  изъ  первыхъ  его  м-Ьръ  было  уста- 
новлен1е  во  Франц1и  конвентскимъ  декретомъ  почитангя  Верхов- 

наго  Существа  по  мысли  „гражданской  религ1и"  Руссо.  Новый 
культъ  былъ  торжественно  объявленъ  во  время  особой  церемонш, 
устроенной  Робеспьеромъ,  который  даже  разыгралъ  при  этомъ 

роль  первосвященника  „гражданской  религш".  Рядомъ  съ  этимъ 
шло  усиленге  террора:  революцхонный  судъ  получилъ  даже 

право  судить  членовъ  самого  конвента,  безъ  разр-Ьшенхя  посл-Ьд- 
няго.  Однажды  Робеспьеръ  потребовалъ  новыхъ  казней,  не  на- 

зывая именъ  т'Ьхъ,  противъ  кого  готовился  выступить  обвйните- 
лемъ.  Этимъ  напугано  было  большинство  самихъ  террористовъ,  и 

среди  нихъ  явилась  мысль  о  необходимости  низвергнуть  Робес- 
пьера и  его  ближайшихъ  помощниковъ.  ^Нx)_^2ье^рмидора  II  года 

(по  новому  календарю,  т. -е.  27  1юля  1794г.)  онъ  былъ  аресто- 
ванъ,  и  хотя  общинный  сов'йЙ  (Л'УОООДИЛ'Ь  УГо  силой,  комитетъ 
общественнаго  спасен1я  и  конвентъ  послали  солдатъ  и  нащональ- 

ную  гвард1ю  снова  захватить  Робеспьера.  Онъ  вторично  былъ  аре- 
стованъ.  На  другой  день  его  казнили,  а  съ  нимъ  и  его  привер- 
женцевъ  (Сенъ-Жюста  и  др.). 

243.  Парт1и,  низвергш1я  Робеспьера,  получили  назван1е  тер-  Конедъ  кон- 
мидор1анцевъ,    и  посл-Ь   „9-го  термидора"   револютя  пошла  на 
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убыль.  Тотчасъ  же  посл'Ь  паден1я  Робеспьера  все,  что  было  при- 
давлено въ  эпоху  террора,  подняло  голову  и  стало  оказывать 

поддержку  термидор1анцамъ.  Д-Ьло  дошло  даже  до  закрыт1я  яко- 
бинскаго  клуба  (въ  конц'Ь  1794  1\)  и  возвращен1я  въ  конвентъ 

УК^а  свои  м-Ьста  уц'Ьл'Ьвшихъ  жирондистовъ  (въ  пачал-Ь  1795  г.). 

'  //  //1  ■^'^  1795  г.  оставш1еся  въ  живыхъ  сторонники  террора  дважды 
поднимали  на  конвентъ  населенге  Парижа  (12  жерминаля  и 

1  прер1аля),  требовавшее  „хл']Ьба  и  конститущи  1793  г.";  но  кон- 
вентъ усмирилъ  оба  возстан1я  съ  помощью  военной  силы  и 

приказалъ  казнить  не  мало  бывшихъ  террористовъ  („посл'Ьдн1е 

монтаньяры").  .Т'Ьтомъ  того  же  года  конвентъ  составилъ  новую 
конституц1ю,  изв-Ьстную  подъ  пазван1емъ  конституили  III  года. 
Законодательная  власть  поручалась  уже  не  одной,  а  двумъ  па- 
латамъ  —  совтпу  пятисотъ  и  совгьту  стартштнь,  при  чемъ 
введенъ  былъ  значительный  избирательный  цензъ,  а  исполни- 

тельная власть  была  отдана  въ  руки  пяти  директоровъ  („ди- 

ректор1я"),  назначавшихъ  министровъ  и  агентовъ  правительства 
въ  нровинцхяхъ.  Боясь,  что  выборы  въ  новые  законодательные 

сов-Ьты  дадутъ  большинство  противникамъ  республики,  конвентъ 

р^шилъ,  что  дв^Ь  трети  „пятисотъ"  и  „ старМшинъ "  будутъ  на 
первый  разъ  обязательно  взяты  изъ  числа  членовъ  конвента.  Въ 

нац1и  въ  это  время,  д'Ьйствительно,  происходила  реакщя  противъ 
республики,  очень  ободрявшая  роялистовъ.  Когда  конвентъ  объя- 

вилъ  указанную  м'Ьру,  посл^дн1е  въ  самомъ  Париж^Ь  орга- 
низовали возсшанге  нротивъ  конвента,  въ  которомъ  главное  уча- 

ст1е    принадлежало  буржуаз1и,    боявшейся   возвраш,ен1я    якобин- 
скаго  правлен1я.  Это  возстанхе  произошло  13  вандемьера  (5__ок-_^   
тября  1^Д5  г.),  и  конвеитъ  былъ  спасенъ,  лишь  благодаря  распо- 

рядительност1ПТаполеона  Бонапарта,  встр-Ьтившаго  инсургентовъ 
картечью.  Въ  конц^  1795  г.  конвентъ  уступилъ  наконецъ  м'Ьсто 
сов-Ьтамъ  пятисотъ  и  старМшинъ  и  директор1и. 

244.  Конститущя  Ш  года  дМствовала  четыре  года  (1795  — 

Эпоха  ди-  Х799),  а  ея  время  носитъ  въ  истор1и  назван1е  эпохи  дирек- 
торш. Еще  съ  9  термидора  во  Франц1и  все  больше  и  больше 

обнаруживались  всеобгцее  утомлете  и  разочарованге.  Политиче- 
ск1е  принципы  и  интересы  отступили  на  заднш  планъ;  на  первое 

м'Ьсто  выдвинулись  погоня  за  наживой  и  стремлен1е  къ  насла- 
жденш  жизнью.  Пришомъ  новая  конституцгя  постоянно  наруша- 

лась т^ми  самыми  людьми,  которые  прежде  всего  должны  были  ее 

оберегать.  Роялисты  между  т-Ьмъ  д-Ьлали  все  большхе  и  больш1е 
усп-Ьхи.  Выборы  1797  г.  дали  имъ  большинство  въ  сов-Ьта-хъ,  что 
заставило  директоровъ  республиканской  парт1и  съ  помощью  вой- 

I 
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€ка  насильственно  очистить  состапь  сов-Ьтобъ  отъ  роялистовъ  и 
принять  ц^лкй  рядъ  м^рътеррористическаго  характера.  Это  проис- 

шеств1е  носитъ  назван1е  „^(9  фрюктгьдора'^ .  Бъ  другой  разъ  двое 
директоровъ  съ  помощью  сов-Ьтовь  насильно  устранили  изъ  со- 

става директор1и  двухъ  своихъ  товарищей  и  т.  п.  Это  были  во- 

п1ющ1я  нарушен1я  конституц1и,  и,  разум'Ьется,  такой  образъ  д-Ьй- 
ств1й  не  могъ  сод-Ьйствовать  утвержден1ю  чувства  законности  въ 
нац1и.  Сторонники  якобинцевъ  тоже  продолжали  волноваться,  и 
среди  нихъ  въ  1796  г.  образовался  такъ  называемый  „заговоръ 

равпыхъ",  во  глав-Ь  котораго  стоялъ  Гракхь  Еабёфъ,  мечтавш1й 
о  введеши  во  Франщи  коммунизма.  Заговоръ  былъ  открытъ,  при- 

чемъ  Бабёфъ  былъ  казненъ.  Бъ  общемъ  никто  не  в-Ьрилъ  въ 
прочность  положев1я,  созданнаго  конститущей  III  года,  а  упра- 
влен1е  страной  было  въ  величайшемъ  разстройств'Ь. 

245'''.  Иное  зр-^лище,    ч-Ьмъ  нац1я    и   внутреннее  состояше  Револющон- *^  .  "^       .       у  нал  арм1я. 
страны,  представ.тяют'^  сооою  въ  эпоху  директорш  французская 
арм1я  и  вн^Ьшпяя  политика  республиканскаго  правительства.  Съ 
1793  г.  Франц1я  была  въ  войн-Ь  съ  большой  европейской  коа- 
лищей,  и  конвентъ  ,проявилъ  необычайную  энерг1ю  въ  д-Ьл-Ь  за- 

щиты страны.  Въ  короткое  время  Еарно  оршнизовалъ  нгьсколъко 

армгй^  въ  которыя  устремились  веЬ  наибол'Ье  д'Ьятельные,  наи- 
бол-Ье  энергичные  люди  изъ  всЬхъ  1аассовъ  общества.  Въ  арм1ю 
шли  и  т-Ь,  которые  хот-Ьли  своею  грудью  защищать  дорогую  ро-^ 
дину,  и  гЬ,  которые  мечтали  о  расаространен1и  республикан- 
скихъ  учрежден1й  и  демократическихъ  порядковъ  по  всей  Европ'Ь, 
и  люди,  желавш1е  для  Франщи  военной  славы  и  завоеван1й,  и  люди, 

вид'Ьвппе  въ  военной  служб^]^  лучшее  средство  лично  отличиться 
и  возвыситься.  Доступъ  къ  высшимъ  должпостямъ  въ  новой  де- 

мократической арм1и  былъ  открытъ  всякому  способному  челов']Ьку, 
и  не  мало  знаменитыхъ  полководцевъ  вышло  въ  это  время  изъ 

рядовъ  простыхъ  солдатъ.  Мало-по-малу  револющонный  пылъ 

республиканскихъ  арм1й  уступилъ,  однако,  м-Ьсто  чисто  воен- 
ному патр10тизму,  и  слава  Франц1и  сдкзалась  имъ  дороже  ея 

свободы.  И  конвентъ,  и  директор1я  держались  противъ  соб- 
ственныос7,  своихъ  враговъ,  опираясь  па  эту  силу:  такими  по- 
б11дами,  как1я  были  одержаны  республиканцами  13  вандемьера  или 

18  фрюктидора,  они  были  обязаны  только  солдатамъ.  У  дирек- 
тор1и  были  особые  мотивы  поощрять  развитхе  воинственныхъ 

инстинктовъ  въ  нащи.  Правительство  республики  вид^Ьло  въ  вопн-Ь 
средство  отвлекать  вниманхе  общества  отъ  внутренней  неурядицы 
и  способъ  добыван1я  денегъ.  Револющя  не  исправила  печальнаго 

состоя н1я  финансовъ,    потому    что  постоянныя    смуты,    сопрово- 
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ждавш1яся  застоемъ  въ  промышленности  и  упадкомъ  торговли,  м-Ь- 
шали  улучшенш  финансовъ.  Еще  учредительное  собран1е  выпу- 

стило бумажный  деньги  (ассигнаты),  обезпеченныя  церковными 

имуществами,  но  эти  деньги  такъ  упали  въ  ц-Ьн'Ь,  что  чашка  кофе 
стоила  бумажками  25  франковъ.  Директор1я  для  поправ.?енгя 
финансовъ  придумала  налагать  больш1я  денежныя  контрибуц1и  на 
населен1е  завоеван пыхъ  странъ,  и  тогда  во  Францш  потекли 

деньги  и  голландсшя,  и  н-Ьмедтя,  и  итальянсшя,  притомъ  въ 
такомъ  количеств-Ь,  что  на  нихъ  можно  было  продолжать  и  самую 
войну. 

246*.  Въ  эпоху  директорш  выдвинулся  и  тотъ  челов'ЬкЪу 
Молодость  которому  суждсно  было  сд-Ьлаться  потомъ  владыкой  Франщи, — 

Наполеонъ  Бонапартъ.  Онъ  родился  въ  1769  г.  на  остров-Ь  Кор- 
сик-Ь,  принадлежавшемъ  Францш  съ  1768  г.,  и  происходилъ  изъ 
мелкаго  дворянства.  Десяти  л-Ьтъ  родители  отдали  его  въ  бр1енн- 
скую  военную  школу,  гд^  онъ  потомъ  окончилъ  курсъ  съ  чиномъ 
артиллершскаго  поручика.  Когда  вспыхнула  револющя,  ему  было 

только  двадцать  л-Ьтъ.  Онъ  сразу  примкнулъ  къ  новому  движен1ю, 
а  въ  эпоху  террора  стоялъ  даже  въ  очень  близкихъ  отношен1яхъ  къ 
партш  Робеспьера,  за  что  чуть  было  не  пострадалъ  очень  серьезно 

посл-Ь  9  термидора.  Свои  зам'Ьчательныя  военныя  дарован1я  онъ 
обнаружилъ  впервые  въ  1793  г.  подъ  Тулономъ,  который  возму- 

тился противъ  конвента,  а  въ  1795  г.  конвентъ  вв-Ьрилъ  ему 
свою  защиту  противъ  возстан1я  13  вандемьера.  Въ  эпоху  ди- 
ректор1и  Бонапартъ  сблизился  съ  однимъ  изъ  членовъ  этого  учре- 

ждеп1я  (Барра),  и  въ  1796  г.  двадцатисемил-Ьтняго  генерала 
сд'Ьлали  главнокомандующимъ  армш,  которая  должна  была  вести 
войну  въ  Италш.  Въ  это  время  онъ  еще  разъ  оказалъ  услугу 
республиканской  партш,  поддержавъ  переворотъ  18  фрюктидора. 

III. 

247*.  Французская  револющя  вспыхнула  вскор-Ь  посл'Ь  смерти 
Значеше  ре-  фридриха  II  И  еще  при  жизни  1осифа  II  и  Екатерины  II,  играв- 
ВОЛЮЦЮННЫХЪ       ^     ̂ ^  -,^  *  у 

войнъ  шихъ  наиболъе  видную  роль  въ  международной  политика  въ  по- 
сл^дн1я  десятил-Ьтхя.  Въ  ХУШ  в.  европейсшя  правительства 
охотно  поддерживали  и  даже  возбуждали  внутреншя  смуты  у 
сосЬдей,  когда  это  было  выгодно  имъ  самимъ,  и  съ  этой  же  точки 

зр-Ьнхя  взглянули  они  на  собьгпя,  совершавш1яся  во  Франщи,  пока 
не  поняли,  что  эти  событ1я  являются  угрозою  для  вс^Ьхъ  мопар- 
хическихъ  правительствъ  и  вообще  для  существовавшихъ  въ  то 
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время  порядковъ.  Что  касается  до  образованныхъ  людей,  нахо- 
дившихся подъ  вл1ян1емъ  идей  XVIII  в.,  то  сначала  революц1я 

встр-Ьчена  была  ими  съ  большимъ  сочувствхемъ,  пока  не  начался 
терроръ,  который  многихъ  отъ  нея  отвратилъ. 

Въ  1792  г.  французы  сами  объявили  войну  старой  Европгь 

въ  лиц-Ь  Австр1и,  а  потомъ  копвентъ  торжественно  провозгласилъ, 
что  республика  ведетъ  войну  за  освобождеше  всЬхъ  народовъ.  Съ 
другой  стороны,  демократы  и  вообще  народонаселен1е  сос^днихъ 

съ  Франщей  областей  прив'Ьтствовали  появлен1е  французскихъ 
войскъ,  какъ  избавителей  отъ  абсолютизма  и  феодализма.  Весьма 
понятно,  что  противъ  Франщи  ополчилась  тогда  почти  вся  Европа. 

Однако,  у  союзниковъ  въ  то  время  не  оказалось  достаточнаго  еди- 
нодугтя,  такъ  какъ  каждый  стремился  главнымъ  образомъ  осуще- 

ствить свои  собственные  планы.  Между  прочимъ,  Австр1Ю  и  Прус- 
сш,  которыя  одн^^  первоначально  вели  войну  съ  Франщей,  отвле- 

кали событ1я  въ  По.иш'Ь,  какъ  разь  въ  эти  годы  подвергшейся 

второму  (1793)  ч  третьему  (1795)  разд^ламъ.  Всл-Ьдствае  рево- 
лющоннаго  пыла  самихъ  французовъ  и  сочувств1я  къ  нимъ  въ  части 

населен1я  сосЬднихъ  странъ,  а  также  взаимнаго  недов^р1я  союзни- 

ковъ и  отвлечен1я  ихъ  силъ  другими  событ1ями,  въ  род-Ь  поль- 
скаго  вопроса,  французская  республика  не  только  отразила  ино- 

земное нашеств1е,  *но  и  совершила  рядъ  блестящихъ  ̂   завоеванш. 

248.  Револющонныя  войны    (1792—1799)  вернули   фран- ^^««^^ч}^"- ^^  V  -  ныя  воины. щи  ея  былую  военную  славу.  Бъ  самомъ  началъ  респуолики 
французы  отбили  пруссаковъ  при  Вальми  и  нанесли  поражен1е 

австр1йцамъ  при  Жемаппгь,  посл-Ь  чего  быстро  была  завоевана 
Бельггя  (ген.  Дюмурье),  гд-Ь  происходила  тогда  своя  собственная 
револющя,  вызванная  м-Ьрами  1осифа  П.*  Тогда  же  французы 
овлад'Ьли  луьвымъ  берегомъ  Рейна  и  присоединили  къ  своей  тер- 
ритор1и  Савойю  и  Шщиу.  Прирейнсюе  шЬмцы  и  насе.тен1е  Са- 

войи сами  р-Ьшили  присоединиться  къ  Франщи  (1792).  Посл-Ь 
казни  Людовика  ХУ1,  кром-Ь  Австрш  и  Прусс1и,  противъ  Франщи 
ополчились  еще  Англ1я,  Голланд1я,  Испан1я,  Сардин1я,  итальянск1е 

влад-Ьльцы  и  второстепенные  н-Ьмецше  государи,  т.-е.  вся  Свя- 
щенная Римская  импер1я.  Франщи  опять  грозило  нагаеств1е  ино- 

странныхъ  войскъ,  но  посл-Ь  н-Ьсколькихъ  неудачъ  (поражен1е 
Дюмурье)  республиканск1я  арм1и  отразили  союзниковъ,  выдвинувъ 

въ  это  время  н-Ьсколькихъ  зам-Ьчательныхъ  полководцевъ  {Гошъ, 
Моро,  Нишегрю).  Одинъ  изъ  нихъ  (Пишегрю)  завоевалъ  Гол- 
ландгЮу  и  посл^^дняя  изъ  республики  федеративной  и  аристокра- 

тической была  превращена  въ  „единую  и  неразд'Ьльную"  демокра- 
тическую Батавскую  республику,  которая  вступила  съ  Франщей  въ 

НОВАЯ   ИСТ0Р1Я.  14 
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т'Ьсный  союзъ.  Этотъ  военный  усп-Ьхъ  въ  томъ  же  году  (1795) 
сопровождался  и  дипломатической  поб-Ьдой.  Пруссгя  вышла  изъ 
коалищи  и  заключила  съ  Франц1ей  въ  Вазе.т  миръ  подъ  усло- 

в1емъ  вознагражден1я  за  свои  зарейнсшя  земли  въ  томъ  случа-Ь, 
если  импер1я  согласится  уступить  республик-Ь  л-Ьвый  берегъ  Рейна. 
За  Прусс1ей  отстали  отъ  коалиц1и  Тоскана  и  Испан1я,  а  въ  сл-Ь- 
дующ1е  два  года  французы  одержали  рядъ  блестящихъ  поб-Ьдъ 
надъ  Австр1ей  и  остававшимися  ей  еще  в^Ьрными  союзниками. 

Республикансшя  войска  перешли  черезъ  Рейнъ  въ  Германш 

и  черезъ  Альпы  въ  Италхю.  Во  глав-Ь  армш,  назначенной  для 
веден1я  войны  въ  Итал1и,  директорхя  поставила  молодого  гене- 

рала Бонапарта  въ  награду  за  его  прежн1я  услуги  республик-Ь. 
Его  арм1я,  сравнительно  небольшая,  была  плохо  од'Ьта  и  вооружена, 
но,  несмотря  на  это,  въ  итальянской  кампанш  1796 — 1797  гг. 

Бонапартъ  во  всемъ  блеск-Ь  проявилъ  свои  ген1альныя  способности 
полководца.  Въ  я-Ьсколько  м'Ьсяцевъ  онъ  принудилъ  Сардинш  отка- 

заться отъ  Савойи,  занялъ  Ломбардгю,  взялъ  съ  Пармы,  Модены, 
Папской  области,  Венецш  и  Гечуи  контрибущи  и  присоединилъ 

часть  папскихъ  влад'Ьн1й  къ  Ломбард1и,  которая  была  превраш,ена  въ 
республику  Цизальпинскую.  Австр1я,  терпя  въ  битвахъ  съ  Бона- 
партомъ  одни  лишь  поражепхя,  запросила  мира,  который  и  былъ 

заключенъ  въ  Еампо-Формго  (1797).  Она  отказалась  отъ  Бельгш, 

отъ  влад'Ьн1й  на  л-Ьвомъ  берегу  Рейна  и  отъ  Ломбардш,  но  получила 
часть  влад-Ьнш  Вепещи,  гд-Ь  въ  то  время  произошла  демократи- 

ческая револющя;  другая  часть  Венещанской  области  была  при- 

соединена къ  Цизальпинской  республик-Ь  ̂ ),  Ъпгтескге  же  острова 
Франц1я  удержала  за  собою.  Демократическая  револющя  про- 

изошла и  въ  аристократической  ГенуЬ,  превратившейся  теперь 
въ  республику  Лтургйскую.  Покончивъ  съ  Австр1ей,  Бонапартъ 

далъ  директорти  сов-Ьтъ  нанести  ударъ  Англ1и  въ  Египт'Ь,  куда  и 
была  отправлена  подъ  его  начальствомъ  военная  экспедищя.  Пока 

этотъ  планъ  приводился  въ  исполнен1е,  Франщя  превратила  Пап- 
скую область,  Швейцарш  и  Неаполитанское  королевство  въ  де- 

мократическ1я  республики  Римскую,  Гельветическую  и  Партено- 
пейскую,  а  Пьемонтъ  и  Тоскана  были  захвачены  французами, 

причемъ  сардинсшй  король  даже  формально  отказался  отъ  Пье- 
монта въ  пользу  Франщи.  Такимъ  образомъ  къ  концу  револю- 

щонныхъ  войнъ  Франщя  влад'Ьла  Бельг1ей,  л-Ьвымъ  берегомъ 
Рейна,  Савойей    и  н-Ькоторою  частью  Итал1и    и  была  окружена 

^)  Венещя  на  короткое  время  тоже  превраща.1ась  всл-Ьдствхе  внутренняго  пере- 
ворота въ  демократическую  республику. 
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ц'Ьлымъ  рядомъ  „республикъ-дочерей"  (Батавская,  Гельветиче- 
ская, Лигур1йская,  Цизальпинская,  Римская  и  Мартенопейская). 

Но  тогда  же  противъ  нея  составилась  новая  коалицгя  изъ  Австр1и, 

Росс1и,  Сардин1и,  Турщи.  Императоръ  Павелъ  I  послалъ  въ  Ита- 

л1ю  Суворова,  одержавшаго  надъ  французами  рядъ  поб'Ьдъ  и  къ 
осени  1799  г.  очистившаго  отъ  нихъ  всю  Италш.  Зат-Ьмъ  онъ 

двинулся  черезъ  С.-Готардъ  въ  Швейцарш,  но  долженъ  былъ 
удалиться  отсюда,  покинутый  австр1йцами.  Недовольный  этимъ, 
11авелъ  I  вышелъ  изъ  коалиц1и.  Голландш  англичанамъ  также 

не  удалось  отторгнуть  отъ  Франщи. 

Усп-Ьхамъ  французской  революц10нной  пропаганды  сочув- 
ствовали т^^  народности,  которыя  были  недовольны  своимъ  по- 

ложен1емъ:  ир.шндгщ,  над'Ьявшхеся  при  помощи  французскаго 
флота  освободиться  отъ  Англ1и  и  даже  поднявш1е  возсташе,  и 

поляки,  которые  только-что  были  окончательно  побеждены,  мас- 
сами эмигрировали  щ  границу  и  начали  вступать  во  француз- 
скую армш. 

249.    Въ    го   время,     какъ     Франц1я    вела   войну     со     второй  Египетская 
.„  тл  ■»  экспедшця. 

коалицши,  ея  лучшш  полководецъ,  Ьонапаршъ,  находился  въ 
Етппиь.  Англ1я  энергично  продолжала  бороться  съ  республикой 

и  посл-Ь  того,  какъ  друг1я  державы  одна  за  другою  начали  отста- 
вать отъ  коалищи.  Благодаря  своему  островному  положенш  и  хоро- 

шему флоту,  она  была  неуязвима  и  им-Ьда  перев'Ьсъ  на  моряхъ, 
нанося  поражен1я  французскимъ  и  соединеннымъ  съ  ними  испан- 
скимъ  и  голландскимъ  эскадрамъ  и  отнимая  у  своихъ  противниковъ 
заморсшя  колон1и.  Правда,  ирландцы  подняли  противъ  Англ1и 
возстан1е  и  обратились  къ  французамъ  за  помощью,  но  буря 

разбила  1>ранцузск1е  корабли,  которые  должны  были  перевезти 
въ  Ирла!-1к1Ю  вспомогательное  войско.  Тогда  Бонапартъ  предло- 
жилъ  директор1и  завоевать  Египетъ,  чтобы  нанести  ударъ  англШ- 

ской  торговле  на  Средиземномъ  мор"!  и  угрожать  Инд1и.  Ди- 
ректор! я  дала  свое  соглас1е,  и  египетская  экспедищя  состоялась 

(1798 — 1799).  Бонапарту  удалось  добраться  до  Египта  и  вы- 
садить сухопутныя  войска,  но  самый  флотъ  французсшй  былъ 

уничтоженъ  англ1йскимъ  адмираломъ  Нельсономъ  при  Абукиргь. 

Египетъ  былъ  т^мъ  не  мен-Ье  завоеванъ,  и  Бонапартъ  посн-Ь- 
шилъ  оттуда  въ  Сиргю,  чтобы  предупредить  турокъ,  которые 

шли  выгонять  французовъ  изъ  Египта.  Изв'Ьст1я  изъ  Европы  за- 
ставили, однако,  Бонапарта  бросить  начатое  имъ  д-Ьло  и  вер- 

нуться во  Франщю.  Посл-Ь  его  отъезда  французы  встр-Ьтились 
въ  Египт-Ь  съ  массой  затруднен1й  и  вынуждены  были  наконецъ 
очистить  страну   по  капитулящи,    зак.1юченной  съ  англичанами. 

14* 
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Вскор-Ь  Бонапартъ  сд-Ьлался  властелиномъ  Франщи  и  придалъ 
войнамъ,  которыя  она  вела  съ  Европою,  новый  характеръ. 

260.  Между  т-Ьмъ,  какъ  Бонапартъ  поб-Ьждалъ  Италш  и 
18  брюмера,  завоевывалъ  Египетъ,  внутреннее  положен1е  во  Франщи  остава- 

лось крайне  ненрочнымъ.  Уже  посл-Ь  итальянскихъ  походовъ  ди- 
ректор1я  стала  побаиваться  честолюбиваго  генерала,  сд'Ьлав- 
шагося  идоломъ  солдатъ  и  самымъ  популярнымъ  челов-Ькомъ  во 
всей  стран-Ь.  Чтобы  удалить  его  изъ  Францш,  правительство  и  со- 

гласилось на  предложенную  имъ  египетскую  экспедищю.  Когда 

къ  внутренней  неурядице  присоединились  вн-Ьшнхя  неудачи 
1799  г.,  въ  обществе  стали  обвинять  директорш  за  то,  что 
она  услала  такъ  далеко  самаго  искуснаго  полководца  республики. 

Узнавъ  о  томъ,  что  д'Ьлается  въ  Европе,  Бонапартъ  и  посн'Ьшилъ 
во  Францш.  Его  неожиданное  прибыт1е  было  встр'Ьчено  нащей  съ 
восторгомъ.  Въ  это  время  однимъ  изъ  директоровъ  былъ  просла- 

вившшся  за  десять  л-Ьтъ  передъ  т^мъ  аб.  Сгэсъ,  который  теперь 
составилъ  планъ  новой  конститущи  и  только  не  зналъ,  какъ 
осуществить  свой  проектъ.  Генералъ  Бонапартъ  вступилъ  съ 

нимъ  въ  соглашеше,  и  къ  нимъ  примкнулъ  еще  одинъ  дирек- 
торъ.  Х8  брюмера  (9  ноября  1799  г.)  подъ  предлогомъ  опас- 
наго  заговора  якобинцевъ,  будто-бы  открытаго  правительствомъ, 
сов-Ьтъ  стар-Ьйшинъ  вотировалъ  перенесен1е  зас'Ьдан1й  въ  Сет- 
Клу  (недалеко  отъ  Парижа)  и  назначенхе  Бонапарта  военнымъ 

комендантомъ  столицы.  Вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  двое  директоровъ  по- 
дали въ  отставку,  у  третьяго  ее  вынудили,  а  двухъ  остальныхъ 

арестовали.  На  другой  день  Бонапартъ  въ  Сенъ-Клу  распустилъ 
сов-Ьтъ  стар-Ьйшинъ  и  разогналъ  солдатами  совгьтъ  пятисотъ. 

Немног1е  члены  посл'Ьдняго,  которые  были  посвящены  въраговоръ 
образовали  для  управлешя  Франщей  и  выработки  новоб^  консти_ 
тущи  временное  консульство  изъ  Бонапарта  и  обоихъ  директо. 
ровъ,  помогшихъ  ему  совершить  этотъ  государственный  перево_ 

ротъ.  „18-ое  брюмера",  какъ  стало  называться  это  событ1е 
считается  концомъ  французской  револющи. 
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ГЛАВА  IX. 

Наполеоновская  эпоха. 

/ 
I.  Общее  значенхе  наполеоновской  эпохи  (§  251). 

II.  Отд-Ьльныя  страны:    Франщя    (§§   252  —  255),    Гермашя   (§§   261),  Прусси 

(§§  262—263). 
III.  Международныя    отношен1я   въ   наполеоновскую    эпоху   (§§   256  —  260    и 

264  —  267). 

I. 

251*.  Револющю  во  Франщи  см-Ьнило  господство  Напо-  Революцхяи 

леона.  Въ  одн-Ьхъ  своихъ  сторонахъ  наполеоновская  эпоха  и  для  ̂^"^•^^^"'Ь' 
Франц1и,  и  для  остальной  Европы  была  продолженгемъ  револю- 
цш,  въ  другихъ  —  реакцгей  противъ  нея.  Наполеонъ  и  не  ду- 
малъ  возстановлять  старыя  сословныя  привилег1и,  феодальный 

права  й  кр-Ьпостничество,  а  во  многихъ  м^стахъ  Европы  и  уничто- 
жалъ  ихъ.  Точно  такъ  же  онъ  не  возвратилъ  духовенству  его  земли 

и  сословныя  привилег1и,  да  и  въ  другихъ  странахъ  духовенство  ли- 

шилось при  немъ  и  власти,  и  влад'Ьшй.  Мало  того:  изъ  като- 
лической церкви  онъ  стремился  сд'Ьлать  простое  оруд1е  государ- 
ственной власти.  Во  всЬхъ  этихъ  отноп1ен1яхъ  онъ  былъ  про- 

должателемъ  револющи,  которая  сама  шла  тутъ  по  стопамъ  про- 
св-Ьщеннаго  абсолютизма.  Наоборотъ,  въ  политическомъ  отно- 
шен1и  Наполеонъ  возстановилъ  во  Франщи  абсолютизмъ — только 

въ  новой  форм-Ь  военно-демократической  диктатуры  (цезаризмъ). 

Хотя  онъ  и  съ  пренебрежен1емъ  относился  къ  „идеолог1и",  какъ 
онъ  называлъ  идеи  „просв^щен1я"  и  револющи,  на  самомъ  д-Ьл^; 
его  система  была  какъ-бы  лишь  видоизм'Ьнен1емъ  просв-Ьщен- 
наго  абсолютизма.  Съ  этой  точки  зр^нхн  времена  просв-Ьщеннаго 
абсолютизма,  французской  револющи  и  Наполеона  I  предста- 
вляютъ  собою  въ  сущности  одинъ  историческш  перюдъ  падешя 

стараго  порядка,  то  подъ  ударами  государей,  то  всл'Ьдств1е 
возстан1я  народовъ. 

П. 

252.  Посл^  18  брюмера  Франщя  получила  новое  государствен-  У^релдешя 
ное  устройство,  изв-Ьстное  подъ  назван1емъ  конститути  УШ  года,  и  имперш. 
которая  и  была  принята  всенароднымъ  голосован1емъ  (какъ  при- 
нима.тись  конститущи   1793   г.  и  III  года).  Конститущя  1791  г. 
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была  только  по  названш  монархическою,  по  существу  же  д'Ьла 
республиканскою;  теперь,  наоборотъ,  Францхя  получила  консти- 
тущю  лишь  по  имени  республиканскую,  въ  дМствительности  же 

бывшую  монархическою.  Во  глав-Ь  государства  былъ  поставленъ 

первый  консулъ  „гражданинъ  Бонапартъ",  и  хотя  ему  даны 
были  въ  товарищи  еще  два  консула,  но  вся  правительственная 
власть  была  сосредоточена  въ  сущности  лишь  въ  его  рукахъ.  Ему 
были  подчинены  вся  администращя  и  всЬ  военныя  силы  страны, 

и  отъ  его  же  воли  зависали  д^Ьла  войны  и  мира.  Законодатель- 
ная власть  была  до-нельзя  ослаблена.  Во-первыхъ,  народъ  нам-Ь- 

чалъ  (да  и  то  въ  громадномъ  количеств-Ь)  лишь  кандидатовъ  въ 
члены  законодательныхъ  учрежденш,  а  выборъ  между  ними  былъ 
предоставленъ  или  первому  консулу,  или  зависЬвшимъ  отъ  него 
учрежден1ямъ,  такъ  что  настоящаго  народнаго  представительства 

на  самомъ  д-Ьл-Ь  не  существовало.  Во-вторыхъ,  поднимать  вопросъ 
объ  издан1и  новыхъ  законовъ  могъ  только  первый  консулъ,  и  когда 

законъ  былъ  изданъ,  получить  силу  онъ  могъ  опять-таки  только 
по  обнародованш  его  первымъ  консуломъ.  Въ-третьихъ,  законо- 

дательная власть  была  разд-^лена  между  н-Ьсколькими  учрежде- 
н1ями:  проекты  законовъ  вырабатывались  1)  государственнымъ 

совгьтомъ,  всец-^ло  зависЬвшимъ  отъ  перваго  консула,  потомъ 
обсуждались  въ  2)  трибунатгь  и  поступали  съ  критическими 

зам'Ьчан1ями  трибу новъ  въ  3)  законодательный  корпусъ,  им-Ьвшхй 

право  говорить  только  „да"  или  .„н'Ьтъ";  но  и  посл-Ь  этого  со- 
вершенно завис^вшш  отъ  перваго  консула  4)  сенатъ  могъ  устра- 

нить новый  законъ,  объявивъ  его  несогласнымъ  съ  конститу- 

щей.  Кром-Ь  того,  сенатъ  и  самъ  могъ  вводить  новые  законы  подъ 
назван1емъ  сенату съ-консультовъ.  Этимъ  посл-Ьднимъ  оруд1емъ 
Наполеонъ  пользовался  очень  широко:  двумя  сенатусъ-консуль- 
тами  —  X  и  XII  гг.  еще  бол'Ье  усилилъ  свою  власть,  потре- 
бовавъ,  впрочемъ,  ихъ  подтвержден1я  всенароднымъ  голосова- 
н1емъ.  По  одному  сенатусъ-консульту  онъ  получилъ  пожизненное 
консульство  (1802),  по  другому — титулъ  императора  францу- 
зовъ  (1804).  (Съ  этими  дополнен1ями  конститущя  VIII  года  по- 

лучила назваше  конституц1й  имперш).  Если  что-либо  и  не  прави- 
лось новому  владык-Ь  Франщи  въ  этой  конституц1и,  такъ  это  былъ 

трибунатъ,  критиковавши  правительственные  законопроекты;  по- 
этому Наполеонъ  скоро  сократилъ  его  права  (1802),  а  потомъ  и  со- 

всЬмъ  уничтожилъ  (1807).  Законодательный  корпусъ,  вотировав- 
ши и  налоги,  долженъ  былъ  собираться  ежегодно,  но  когда 

однажды  (1809)  его  совсЬмъ  не  созвали,  на  это  никто  не  обра- 
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тилъ  вниман1я.    При    всемъ  томъ  Наполеонъ,    когда    ему    было 

нужно,  обходилъ  безъ  ст'Ьснен1я  и  друпя  требован1я  конституцш. 
При  старомъ  порядк-Ь  французская  нащя  бол-Ье  пр1учалась 

къ  повиновенш,  ч-Ьмъ  къ  самостоятельности,  и  надъ  всей  стра- 
ной господствовала  административная  централ изащя.  Противо- 

положная система  учредительнаго  собранхя  не  уда.1ась,  и  яко- 
бинцы снова  управляли  всей  страной  по-старому.  Администра- 

тивная 1(,ентрализаи,гя  бол-Ье  соотв-Ьтствовала  и  взглядамъ  са- 
мого Наполеона.  Въ  первый  же  годъ  консульства  онъ  назначилъ 

во  глав'Ь  отд'Ьльныхъ  департаментовъ  префектовъ,  въ  каждомъ 
округ']^ — подпрефекта,  въ  каждой  общин-Ь  (т.-е.  город-Ь  или  де- 
ревн-Ь) — мэра,  причемъ  вс^  эти  чиновники  были  поставлены  въ 
исключительную  зависимость  отъ  правительства  и  подчинены 

строгой  ДИСЦИПЛИН'^,  напоминавшей  военную.  Даже  члены  со- 
в'Ьтовъ,  которые  должны  были  своими  указан1ями  помогать  этимъ 
чиновникамъ,  назначались  правительствомъ,  и  о  какомъ  бы  то 

ни  было  самоуправлен1и  не  могло  быть  и  р-Ьчи.  (Теперешняя 
административная  организащя  Франщи  есть  лишь  видоизм^нен1е 
консульской).  Новая  система  отличалась  ^2р^сщ^2^Ш?^,  быстротою 
дгьиствгя,  сп1ройиоашью  и^тлою.^  Таковы  были  вообще  и  друг1я 
реформы  Наполеона  (судебная,  финансовая,  учебная  и  т.  п.), 
проведенныя  имъ  большею  частью  еще  во  время  консульства. 
Онъ  обладалъ  больтимъ  организаторскимъ  та.шнтомъ  и  всюду 

вносилъ  ясность,  простоту,  посл'Ьдовательность,  но  вм-Ьст-Ь  съ 
т'бмъ  везд-Ь  сл-Ьдилъ  главнымъ  образомъ  за  т-Ьмъ,  чтобы  прави- 

тельство все  знало  и  всЬмъ  руководило,  а  нац1я  лишь  пассивно 

повиновалась.  Въ  обсужден1и  всЬхъ  важн'Ьйшихъ  преобразован1й 
Наполеонъ  .тично  принималъ  самое  д-Ьятельное  участ1е,  поражая 
своихъ  сотрудниковъ  неутомимостью  въ  работе  и  способностью 

быстро  разбираться  въ  наибол-Ье  сложныхъ  и  запутанныхъ  во- 
просахъ. 

253.  Въ  первые  же  годы  консульства  Наполеонъ  устроилъ  и  Конкордатъ. 

церковныя  д-Ьла  Франц1и.  Лично  онъ  относился  къ  религ1и  бол-Ье, 
ч-Ьмъ  равнодушно,  и  даже  обнаруживалъ  н-Ькоторое  вольномыслхе, 
а  потому  смотр-Ьлъ  на  релипю,  лишь  какъ  на  политическое  сред- 

ство. Гражданское  устройство  духовенства,  изданное  учредитель- 
нымъ  собран1емъ,  и  пресл-Ьдованхе  католицизма  якобинцами  со- 
всЬмъ  разстроили  церковную  жизнь  Франщи  и  породили  между 
(()ранцузами  религшзный  расколъ  и  смуту.  Директор1я  прекра- 

тила релипозныя  гонен1я  и  возвратила  католическому  богослу- 
жен1ю  около  40  т.  церквей,  но  изъ-за  обладан1я  ими  поднялись 
раздоры    между    присяжнымъ    и    неприсяжнымъ   духовенствомъ, 
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при  чемъ  большую  силу  обнаруживали  неприсяжные  священники, 

бывшхе  въ  союз-Ь  съ  Римомъ.  Наполеонъ  прекратилъ  эту  борьбу, 
зак1ючивъ  во  второмъ  году  своего  консульства  (1801)  конкор- 
датъ  съ  папою  Пгемъ  VII.  Католицизмъ  былъ  признанъ  рели- 
пей  огромнаго  большинства  французскихъ  гражданъ  (а  не  го- 

сподствующею церковью),  но  отправлен1е  общественнаго  бого- 
служен1я  ставилось  въ  зависимость  отъ  полицейскихъ  распоря- 
женш,  кашя  правительство  найдетъ  нужнымъ  для  поддержан1я 

порядка.  Епископы  стали  назначаться  первымъ  консуломъ  и  по- 
томъ  уже  получать  каноническое  поставленхе;  священниковъ  стали 

назначать  епископы,  но  опять-таки  съ  соглас1я  правительства. 
Духовенству  назначено  было  жаловаше,  но  бывш1я  церковныя 
земли  были  объявлены  безповоротно  принадлежащими  новымъ 

ихъ  влад-Ьльцамъ.  Конкордатъ  1801  г.  (дМствующш  во  Францш 
и  понын-Ь)  подчинялъ  духовенство  св-Ьтской  власти,  и  въ  благо- 

дарность за  возстановлен1е  религ1и  духовенство  ревностно  под- 
держгшало  Наполеона  всЬмъ  своимъ  вл1ян1емъ  на  народъ. 

254.  Наполеонъ  самъ  былъ  въ  юности  революцюнеромъ,  но 

Нацолеоновъ  рд^д^  отказался  И  ОТЪ  революцюнпой  „идеолог1и",  и  отъ  участ1я КОДбКСЪ.  •  тт  ^  ^ 

ВЪ  народныхъ  волнешяхъ.  Политическая  свооода  ему  оыла  не- 
понятна, но  онъ  хорошо  понималъ,  какъ  дорожили  французы 

гражданскимъ  равенствомъ.  Совершая  государственный  перево- 
ротъ  18  брюмера,  онъ  оправдывалъ  его  необходимость'ю  спасти 
принципы  1789  года  и  главныя  ирхобр-Ьтетя  революц1и;  т^мъ  же 
самымъ  онъ  мотивировалъ  необходимость  установлен1я  во  Фран- 
щи  наследственной  монарх1и,  которая  одна,  говорилъ  онъ,  могла 

упрочить  новый  порядокъ  вещей.  Усп-^хъ  Наполеона  внутри 
Франщи  объясняется  не  однимъ  утомлен1емъ  нащи  отъ  рево- 

лющи,  но  и  т-Ьмъ,  что  онъ  создалъ  прочную  и  кр'Ьпкую  власть,  ко- 
торая взяла  на  себя  охрану  новаго  общественнаго  строя  отъ  воз- 

вращен1я  къ  старому  порядку.  Наполеонъ  оставилъ  въ  полной  не- 
прикосновенности равенство  всЬхъ  передъ  закономъ,  равноправ- 

ность всЬхъ  в'Ьроиспов'Ьдан1й,  отм-Ьну  десятины  и  феодальныхъ 
правъ,  а  также  совершившуюся  при  революцш  распродажу  цер- 
ковныхъ  имуществъ  и  т.  п.  Ему  пришлось  даже  довершить  въ  этомъ 

отношенш  д'Ьло,  начатое  револющей.  Реформы  учредительнаго 
собран1я  совсЬмъ  расшатали  старое  гражданское  право  Франщи, 

но  револющя  не  усп-Ьла  выработать  новаго  кодекса  законовъ, 
за  который  думало  приняться  еще  учредительное  собран1е.  Напо- 

леонъ въ  первыя  же  времена  консульства  взялся  за  осуществле- 
ше  этой  задачи  и,  поручивъ  ее  опытнымъ  юристамъ,  самъ  при- 
нималъ  иногда  участ1е  въ  ихъ  занят1яхъ.  Въ  1804  г.  былъ  готовъ 
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граждансшй  кодексъ,  получивш1й  имя  кодекса  Наполеона.  По 

форм-Ь  онъ  отличался  рростотою,  ясностью  и  «ягм^?^Ч^Й,С<Х1гСЬ 
въ  основу  же  его  содержан1я  были  положены  равенство  всгьхь 
гражданъ  передъ  закономъ  и  уваженге  къ  волгь  отдгьльныосъ  лицъ 
въ  иосъ  взаимныхъ  отношенгяхъ  частнаго  характера  (особенно  въ 

д-Ьлахъ'Имущественныхъ).  Кром-Ь  того,  съ  самаго  начала  Напо- 
леонъ  р^шилъ  примирить  съ  новымъ  порядкомъ  вещей  т'1Ьхъ 
эмигрантовъ,  которые  способны  были  отказаться  отъ  полнаго 

возвращен1я  къ  старому  порядку.  Въ  самомъ  же  начал'Ь  кон- 
сульства онъ  прекратилъ  прес.пьдовангя  эмиграншовъ  и  разр-Ь- 

шилъ  желающимъ  вернуться  на  родину,  не  возвративъ  имъ,  однако, 
конфискованныхъ  имуществъ. 

255'''.  Охраняя  граждансшй  строй,  вышедш1й  изъ  революцш,  напохеожов- 
Наполеонъ  мен-Ье  всего  думалъ  о  томъ,  чтобы  дать  Франщи  вну-  ̂ ^^  рекжмъ. 
треннюю  свободу.  Онъ  не  тершьлъ  никакой  независимой  силы 

въ  общесшвть.  Перюдическая  печать,  изящная  литература,  теат- 
ральныя  представлен  1я,  научное  преподаван1е,  словомъ,  вся  куль- 

турная д-Ьятельность  общества  была  до-нельзя  ст-Ьснена  строго- 
стями произвольно  дМствовавшей  цензуры,  полицейскаго  надзора 

и  прямого  вм-Ьшательства  правительственныхъ  чиновниковъ.  Осо- 
бенно много  потратилъ  Наполеонъ  усил1й  на  устройство  госу- 

дарственной полгщги,  которая  должна  была  за  вс']Ьмъ  сл-Ьдить, 
все. знать,  обо  всемъ  доносить.  Съ  наибольшимъ  подозр-Ьнхемъ 
относился  онъ  къ  закосн'Ьлымъ  роялистамъ  и  непримиримымъ  рес- 
публиканцамъ.  Впрочемъ,  Наполеонъ  охотно  принималъ  на  службу 
и  старыхъ  монархистовъ,  и  прежнихъ  револющонеровъ,  еаш  они 

об-Ьщали  ему  быть  верными.  Изъ  многихъ  якобинцевъ  вышли  даже 
наибол-Ье  ревностные  слуги  его  деспотизма;  таковъ  былъ,  напри- 
м-Ьръ,  министръ  полицш  Футе.  Противъ  непреклонныхъ,  паобо- 
ротъ,  принимались  самыя  суровыя  м-Ьры.  Въ  1800  г.  на  жизнь  пер- 
ваго  консула  было  сделано  покушен1е  при  помощи  адской  машины, 

и  Наполеонъ  воспользовался  этимъ,  чтобы  сослать  многихъ  яко- 

бинцевъ, хотя  заговоръ  былъ  устроенъ  роялистами,  вид'Ьвшими 
въ  Наполеон'Ь  пом-Ьху  для  возстановлен1я  законной  монарх1и.  Че- 
резъ  и-Ьсколько  л'Ьтъ  былъ  открытъ  полищей  другой  роялистиче- 
сшй  заговоръ  (въ  который  замешался  генера.1ъ  Моро,  выслан- 

ный посл^  двухл-Ьтняго  заключен1я  въ  Америку).  Какъ  бы  въ 
отместку  Наполеонъ  вел'Ьлъ  своимъ  жандармамъ  схватить  на 
чужой  территор1и  (въ  Герман1и)  одного  изъ  французскихъ  прин- 

цевъ  {герцога  Анггенскаго)  и  разстр-Ьлять  его  въ  Париж-Ь.  Вообще 
въ  случа-Ь  надобности  и  онъ  былъ  не  прочь  приб-Ьгать  къ  террору. 

Уже  вскор-Ь   посл'Ь  18  брюмера    первый  консулъ   окружилъ 
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себя  придворнымъ  шшатомъ.  Дарованхе  ему  пожизненнаго  кон- 

сульства въ  награду  за  велик1я  д'Ьла  войны  и  мира  было  только 
первымъ  шагомъ  къ  установленш  импер1и,  состоявшемуся  въ 
1804  г.  (хотя  оффищально  Франц1я  даже  въ  1806  г.  счита- 

лась еще  республикой,  какъ  это  значилось  и  на  монетахъ).  На 
торжественную  коронацхю  новаго  императора,  возведенйаго  на 

престолъ  волею  державнаго  народа,  пр1'Ьзжалъ  въ  Парижъ  самъ 
папа.  Съ  монарх1ей  былъ  возстановленъ  пышный  дворъ,  гд-Ь  бли- 

стала императрица  Жозефина  (вдова  генерала  Богарне,  вышед- 
шая замужъ  за  Наполеона  еш;е  до  перваго  его  итальянскаго  по- 

хода). Вм-Ьст-Ь  съ  этимъ  были  возстановлены  (но  безъ  всякихъ 
привилепй)  аристократичеше  титулы  бароновъ,  графовъ,  гер- 
цоговъ,  князей,  которыми  Наполеонъ  сталъ  награждать  выдаю- 

ш;ихся  государственныхъ  д-Ьятелей  и  военачальниковъ;  для  по- 
сл-Ьднихъ  былъ  возстановленъ  и  титулъ  маршала.  (Кром-Ь  того, 
Наполеонъ  учредилъ  еще  орденъ  почетнаго  леггона).  Новая  знать 

была,  однако,  въ  пренебрежен1и  у  старой  аристократш,  но  т-Ьмъ 
Охотн-Ье  Наполеонъ  унижалъ  посл'Ьднюю.  Ч-Ьмъ  выше  поднимался 
Наполеонъ,  т-Ьмъ  высоком'Ьрн^е  и  грубее  д-Ьлался  онъ  въ  обра- 

щены съ  людьми,  не  терпя  ни  мал-Ьйшаго  противор-Ьчхя  и  держа 
всЬхъ  въ  страх-Ь  передъ  вспышками  своего  гн'Ьва.  Онъ  особеннно 
охотно  давалъ  чувствовать  бывшимъ  своимъ  товарищамъ  всю  раз- 

ницу ихъ  положевш;  самые  знатные  и  титулованные  его  сподвиж- 
ники должны  были  знать,  что  возвеличены  они  лишь  благодаря 

одной  его  милости.  Особенно  хот'Ь.юсь  Наполеону  породниться 
съ  старыми  династ1ями.  Для  этого  онъ  женилъ  своего  пасынка 

Евгенгя  Вогарне  и  одного  изъ  братьевъ  (Теронима)  на  н']Ьмец- 
кихъ  принцессахъ,  выдалъ  замужъ  племянницу  императрицы  за 

одного  н'Ьмецкаго  принца  и  т.' п.,  а  потомъ  и  самъ  вступилъ  въ 
бракъ  съ  дочерью  австршскага  государя.  Своимъ  братьямъ, 

близкимъ  родственникамъ  и  наибол-Ье  виднымъ  помощникамъ  онъ 
раздавалъ  завоеванныя  королевства  и  герцогства.  Блескомъ  своей 

импер1и  Наполеонъ  вообще  хот-Ьлъ  затмить  всЬ  бывш1я  до  него 

царства. 
Главною  силою,  на  которую  опирался  Наполеонъ^  была  армгя. 

Унасл-Ьдованъ  тъ  револющи  войну  съ  ц'Ьлой  Европой,  онъ  про- 
должалъ  эту  борьбу  со  страстью  перваго  знатока  военнаго  дЬла 
и  гешальнаго  полководца.  Еще  во  время  итальянскихъ  походовъ 

со.тдаты,  сражавш1еся  подъ  его  знаменами,  бол'Ье  думали  о  слав^ 
и  добыч'Ь,  ч-Ьмъ  о  свобод-Ь  народовъ.  Наполеонъ  широко  развилъ 
систему  контрибущй  для  обогащен1я  французской  казны  и 
давалъ  богатые  подарки  генераламъ    и  офицерамъ.  Солдаты, 
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которыхъ  онъ  самъ  смотр^лъ  лишь  какъ  на  „пушечное  мясо",  его 
боготворили.  р]го  арм1я  по  своему  составу,  по  своей  организащи 

и  дисциплин'Ь  была  лучшею  въ  Европ-Ь,  и  въ  ней  было  множе- 
ство зам-Ьчательныхъ  военныхъ  талантовъ,  вышедшихъ  изъ  н-Ьдръ 

демократ1и. 

III. 

256'''.  Наполеоновсшя  войны,  т. -е.  войны  временъ  консул ь-  Наполеонов- /^^^/^л  -.^N-.-4^  ^  \  *^К1Я     ВОИНЫ. 

ства  и  имперш  (1800 — 181  о)  были  непосредственнымъ  продол- 
жепкмь  войпъ  революцгонныхъ.  Когда  Ыаполеонъ  возвратился  изъ 

Египта,  Франц1я  все  еще  находилась  въ  войн^  съ  Англхей,  Ав- 
стр1ей  и  второстепенными  германскими  государями.  Англ1я  такъ 

до  конца  и  продолжала  вести  борьбу  съ  Франтей  (кром-Ь  ма- 

ленькаго  перерыва  въ*1803  г.),  устраивая  противъ  нея  новыя 
коалиц1и  и  поддерживая  денежными  субсид1ями  союзниковъ.  Но 
и  эти  коалищи  постигала  долгое  время  судьба  прежпихъ:  союзы 

разстраивались^  и  вчерашн1е  враги  Франщи  назавтра  д'Ьлались 
ея  сторонниками,  стараясь  извлечь  изъ  сближен1я  съ  него  т^  или 

ОТупя  выгоды.  Съ  другой  стороны,  Франщя  продолжала  расши- 
рять свои  пред1ьлы  на  счетъ  сос^^дей  и  создавать  новыя  госу- 

дарства или  преобразовывать  старыя,  ко  въ  полной  отъ  себя 
зависимости.  Все  различхе  заключалось  лишь  въ  томъ,  что  теперь 
на  первомъ  план^  стояло  не  освобожден1е  народовъ,  а  всемгрное 
господство,  и  что  французское  государство  окружало  себя  не 

республиками- дочерьми,  а  королевствами,  отдававшимися  братьямъ 
и  другимъ  родственникамъ  новаго  повелителя.  Въ  общей  слож- 

ности револющонныя  и  наполеоновсшя  войны  продолжались  почти 

четверть  вЬка  (1792 — 1815),  въ  течен1е  которыхъ  политиче- 
ская карта  Европы  мгьнялась  мьсколько  разъ,  но  распорядитель- 

ницею политическихъ  судебъ  почти  все  время  оставалась  Франщя. 

257.  Въ  1799  г.  Суворовъ  уничтожилъ  все.  что  было  со-  Л^^ 
здано  французами  въ  Итал1и,  начиная  съ  1796  г.;  но  едва  На-  1807  гг. 

полеонъ  сд'Ьлался  первымъ  консуломъ,  какъ  отправился  снова 
въ  Итал1ю  и,  поб'Ьдивъ  австр1йцевъ  при  Маренго,  отвоевалъ  у 
нихъ  Ломбардш  (1800)  въ  то  время,  какъ  другая  арм1я  вторг- 

лась въ  Германш  и  проложила  себ-Ь  путь  въ  самую  Австрш. 
Императоръ  Францъ  II  вынужденъ  былъ  просить  мира  и  согла- 

сился (въ  Люневил-Ь  въ  1801  г.)  на  уступку  Франши  л-Ьваго 
берега  Рейна  и  на  образован1е  изъ  Ломбард1и  республики,  пре- 

зидентомъ  которой  сд'Ьлался  самъ  первый  консулъ.  Въ  Итал1и  и 
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Германш  Наполеонъ  произвелъ  тогда  рядъ  важныхъ  перем'Ьнъ,  по- 
лдживъ  этимъ  начало  какъ  своему  господству  въ  об'Ьихъ  странахъ, 
такъ  и  разрушен1ю  среднев'Ьковой  Священной  Римской  импер1и. 
Вскоре  былъ  заключенъ  миръ  и  съ  Англ1ей  (въ  Амьен-Ь),  но  онъ 
былъ  очень  непродолжителенъ.  Когда  Наполеонъ  сд'Ьлался  импера- 

торомъ  французовъ  (1804),  а  всл^дъ  зат-Ьмъ  превратилъ  и  Лом- 
бард1ю  въ  королевство  Италшское,  возложивъ  па  себя  въ  Ми- 

лане „жел-Ьзяую  корону"  ̂ ),  между  Англ1ей  и  Франщей  снова  про- 
изошла война,  не  прекращавшаяся  до  самаго  конца  царство- 

ван1я  Наполеона.  Императоръ  сталъ  даже  готовиться  къ  высадк-Ь 
въ  Англ1ю,  для  чего  собиралъ  въ  Булони  войско  и  снарядилъ 

большой  флотъ,  но  англшскш  министръ  Питтъ  образовалъ  про- 
тивъ  него  новую  коалищю  изъ  Австрш,  Росс1и,  Швещи  и  Неа- 

поля, вступившую  опять  въ  борьбу  съ  Франщей.  Въ  начал-Ь  этой 
борьбы  англ1йскш  адмиралъ  Иельсонъ  уничтожилъ  при  Хш*." 

фалыаргь  (18051  французскШ  флотъ.  Высадка  въ  Англпо  сд-Ьла- 
лась  посл-Ь  этого  невозможною,  и  на  моряхъ  у  Англш  уже  не 
было  бол-Ье  соперниковъ. 

Сухону тныя  войны  первыхъ  пяти  л'Ьтъ  наполеоновской  импо- 
рт (1805 — 1809)  были  весьма  усн-Ьшны  для  Францш  и  сопро- 

вождались почти  безпрерывными  территор1альными  изм-Ьнетями 
(главнымъ  образомъ  въ  Итал1и  и  въ  Германхи).  Въ  1805  г.  Напо- 

леонъ при  поддержк-Ь  южно-германскихъ  государей  поб'Ьдилъ 
Австрш,  заставилъ  капитулировать  одну  изъ  ея  армш  въ.^Ба- 

вар1и  (Ульмъ),  занялъ  В-Ьну  и  разбилъ  при  Лусшерлицгь  австро- 
русскую  армш,  въ  которой  находились  сами  Францъ  II  и  Але- 

ксандръ  I  („битва  трехъ  императоровъ").  Австр1я  не  могла  дальше 
вести  войну  и  заключила  съ  Наполеономъ  миръ  (въ  Пресбург-Ь), 
потерявъ  при  этомъ  часть  своихъ  влад-Ьнхй  и  давъ  соглас1е  на 
новыя  перем-Ьны  въ  Италш  и  Герман1и.  Еще  бол^е  печальная 
судьба  постигла  въ  сл-Ьдующемъ  году  Пруссш. 

Съ  базельскаго  мира  (1795)  Прусс1я  не  участвовала  въ  войн4 

противъ  Франщи,  за  что  французы  не  забывали  ее  при  д'Ьлеж'Ь 
территорш  и  д-Ьлали  ей  новыя  об'Ьщан1я.  Особенно  хот-Ьлось 
ей  овлад-Ьть  Ганноверомъ,  принадлежавшимъ  аиглшскому  королю, 
и  на  этотъ  счетъ  между  Наполеономъ  и  Фридрихомъ-Вилыель- 
момъ  111{П97 — 1840)  существовало  особое  соглашеше.  06^^  сто- 

роны, однако,  им'Ьли  разныя  основашя  быть  недовольными  другъ 
другомъ,  и  въ  1806  г.  Прусс1я  присоединилась  къ  врагамъ 

Франщи.  Прежде  ч-Ьмъ,  однако,  пруссаки  получили  помощь  отъ 

^)  Корона  эта  известна  еще  въ  среднев-Ьковой  истор1и. 
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русскихъ,  Наполеонъ  нанесъ  имъ  страшное  пораженхе  при  1еть^^^^^ 
черезъ  дв-Ь  нед'Ьли  посл-Ь  этого  занялъ  Берлинъ,  разгромилъ  за- 
т^мъ  князей  северной  Герман1и,  стоявшихъ  на  сторон'Ь  Прусс1и 
(1806),  и  наконецъ  вступилъ  въ  принадлежавшую  Г1русс1и  часть 

Польши,  занявъ  при  этомъ  и  Варшаву  (1807).  Помощь,  по- 

данная прусскому  королю  Росс1ей  на  нижней  Висл-Ь,  оказалась 
запоздалою  и  не  могла  помешать  французамъ  занять  Данцигъ, 

а  потомъ  (посл^  поб-^Ьды  надъ  русскими  при  Фридланд'Ь)  и  Ке- 
нигсбергъ.  Александръ  I  счелъ  за  лучшее  прекратить  борьбу 
и  зак.1ючилъ  съ  Наполеономъ  миръ  въ  Тильзгшггь  ЦЩЩ,^ Между 
обоими  императорами  состоялось  знаменитое  свиданхе  въ  пла- 

вучемъ  навильон-Ь  посреди  Н'Ьмана.  Они  сошлись  на  томъ,  что 
будутъ  помогать  другъ  другу,  под-Ьливъ  между  собою  западъ  и 
востокъ  Европы.  При  этомъ  лишь  заступничество  Александра  I 

спасло  Пруссш  отъ  окончательной  гибели,  но  она  лишилась  по- 

ловины своихъ  влад'Ьрш,  обязалась  выплатить  громадную  кон- 
трибу  цйо  и  должна  была  принять  французсше  гарнизоны.  Изъ 
польскихъ  земель,  доставшихся  Прусс1и  по  второму  и  третьему 

разд-Ьламъ,  Наполеонъ  создалъ  великое  герцогство  Варшавское^ 
а  изъ  прусскихъ  областей  между  Эльбою  и  Рейномъ  съ  сосед- 

ними частями  Ганновера  и  другихъ  княжествъ,  отнятыхъ  у 
союниковъ  Прусс1и,  образовалъ  (для  своего  брата  Теронима) 
королевство  Вестфальское. 

Поражен1е  Австр1и  и  Пруссш  и  союзъ  съ  Россхей  доставили 
Наполеону  небывалое  могуш,ество.  Отнятую  у  Австр1и  Венещю 

онъ  присоединилъ  къ  своему  ИталШскому  королевству,  нам-Ьстни- 
комъ  въ  которомъ  онъ  сд'Ьлалъ  своего  пасынка  Евген1я  Богарне. 
Тоскана  была  присоединена  непосредственно  къ  Франщи.  На 

другой  же  день  посл-Ь  пресбургскаго  мира  Наполеонъ  объявилъ, 

что  „династ1я  Бурбоновъ  перестала  царствовать  въ  Неапол-Ь", 
и  королевство  Неаполитанское  было  отдано  имъ  старшему  брату 
1осифу.  Въ  одно  время  съ  1осифомъ  получилъ  королевство  и 

братъ  Наполеона  Людовикъ,  которому  досталась  Голландгя  (быв- 
шая Батавская  республика). 

258.  Бол-Ье  всего  перем-Ьнъ  посл-Ь  мирныхъ  договоровъ,  за-  ̂ ^р^^^^ 
ключенныхъ  въ  Люневил-Ь  (1801),  Пресбург-Ь  (1805)  и  Тиль- 
зит-Ь  (1807)  произошло  въ  Германш.  Уже  уступка  Франг1^ги  лть- 
ваго  берет  Рейна  ставила  вопросъ  о  вознагражденги  герман- 

ский государей  за  утраченныя  ими  земли,  а  такъ  какъ  въ  вой- 
нахъ  съ  Австр1ей  и  11русс1ей  участвовали  и  мног1е  изъ  этихъ 

государей  (юлхные  на  сторон-Ь  Наполеона  противъ  Австр1и,  се- 
верные за  Пруссш  противъ  Наполеона),  то  и  это  влекло  за  со- 
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бою  территор1альныя  изм-Ьнетя.  Вознаграждешя  брались  прежде 
всего  изъ  мелкихъ  влад'Ьн1й,  которыя  присоединялись  къ  круп- 
нымъ,  всл'Ьдств1е  чего  число  тьлтщихъ  княжествъ  сильно  со- 

кращалось съ  каждой  новой  перед'Ьлкой  политической  карты  Гер- 
ман1и.  Бо-первыхъ,  исчезли  духовныя  княжества^  этотъ  остатогсъ 

среднев'Ьковой  старины,  при^емъ  секуляризованныя  влад'Ьн1я  духов- 
ныхъ  князей  были  присоединены  къ  влад-Ьнхямъ  св-Ьтскихъ  государей. 
Во-вторыхъ,  масса  мелкихъ  княжествъ  и  почти  всЬ  имперск1е 
города  (45  изъ  51)  были  медгатизировапы,  т. -е.  изъ  непосред- 
ственныхъ  (1тте(11а11)  чиновъ  имперхи  превращены  въ  посред- 

ственные, другими  словами,  тоже  были  распред-^лены  между  бо- 
л-Ье  крупными  князьями.  Чтобы  уц^л-бть  или  чтобы  побольше  по- 

лучить, н-Ьмецше  государи  всячески  унижались  передъ  Наполео- 
номъ  и  готовы  были  предавать  ему  другъ  друга.  Императоръ 
искусно  пользовался  ихъ  соперничествомъ,  щедро  награждая  наи- 

бол-Ье  в'Ьрныхъ  или  наибол-Ье  нужныхъ.  Особенною  его  благо- 
склонностью пользовались  Баваргя  и  Вюршембергъ^  возведенныя 

на  степень  королевстеъ  посл^Ь  разгрома  Австр1и,  и  Саксонгя, 

которая  получила  королевск1й  титулъ  посл-Ь  разгрома  11русс1и. 
Саксонскому  королю  Наполеонъ  отдалъ  и  великое  герцогство  Вар- 

шавское. Потеря  Герман1ей  л-Ьваго  берега  Рейна,  сокращен1е 
прежняго  числа  отд-Ьльныхъ  государствъ,  на  которыя  она  разд'Ь- 
лялась,  исчезновеше  духовныхъ  княжествъ,  уничтожен1е  почти 

всЬхъ  вольныхъ  городовъ,  унижен1е  Австр1и,  стоявшей  во  глав-Ь 
Герман1и,  положили  конецъ  средневтковой  Священной  Римской 

имперги  германской  иацги.  Еще  въ  1804  г.  императоръ  Францъ  II 

объявилъ  императорскую  корону  насл-Ьдственною  въ  своемъ  дом-Ь, 
а  въ  1806  г.  изъялъ  свою  монархш  изъ  состава  Герман ш,  на- 
чавъ  называться  ^Фравдедъ  I,  «^л(/гв|?ашо2?ол{г  австргйскимъ.  Это 

было  естественнымъ  отв'Ьтомъ  на  образован1е  Наполёо'йОмъ  подъ 
своимъ  протекторатомъ  изъ  юго-западныхъ  и  прирейнскихъ  кня- 

зей Рейнскаго  союза.  Посл-Ь  разгрома  Прусс1и,  къ  Рейнскому 
союзу  примкнули  и  остальные  уц^л'Ьвш1е  княжества  и  оба  но- 
выя  королевства — Саксон1я  и  Вестфал1я. 

259.  Тильзитскш  миръ  предоставлялъ  Росс1и  расправиться 

тальнашТи-  ̂ ^  Швец1ей  и  Турщей.  Вскоре  у  первой  она  отняла  Финлянд1ю 

стема.  (1809),  у  второй  Бессарабш  (1812).  На  запад-Ь  Европы  должна 
была  безразд'Ьльно  господствовать  Франщя.  064  мхровыя  дер- 

жавы, под4ливш1я  между  собою  Востокъ  и  Западъ  и  скр'Ьпивш1я 
свой  союзъ  новымъ  свидан1емъ  императоровъ  въ  Эрфуртгь,  обя- 

зались, кром-Ь  того,  нанести  ударъ  Англш  въ  ея  торговл'Ь  по- 
средствомъ    такъ    называемой    континентальной    системы    (или 
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блокады).  Эту  мЬру,  всл-Ьдствхе  которой  всЬ  европейск1е  порты 
должны  были  запереться  для  англ1йскихъ  товаровъ  и  кораблямъ 

континентальныхъ  государствъ  запрещалось  заходить  въ  англШ- 

ск1е  порты,  Наполеонъ  придумалъ  еще  до  Тильзита,  но  прим-Ь- 
нен1е  она  получила  именно  въ  это  время.  М-Ьра  оказалась  не 
изъ  удачныхъ.  Наполеонъ  былъ  не  въ  силахъ  ее  осуществить 

во  всей  строгости  и  содМствовалъ  ею  только  развит1ю  контра- 
бандной торговли  колон1альными  товарами.  Англ1я  же,  господ- 

ствуя на  моряхъ,  д-Ьлала  новыя  и  новыя  пршбр'Ьтен1я  въ  коло- 
н1яхъ  и  совершенно  уби.т  прежнюю  заморскую  торговлю  Фран- 
щи  и  Голланд1и.  Кром'Ь  того,  континентальная  блокада,  нано- 

сившая большой  вредъ  самимъ  союзникамъ  Наполеона  и  потому 

плохо  ими  соблюдавшаяся,  служила  источникомъ  новыхъ  между- 
народныхъ  осложненш  и  вызывала  императора  на  новыя  произ- 

вольныя  д'Мств1я  на  материк-Ь. 

На  сторон-Ь  Аятлщ  посл-Ь  Тильзита  были  111вец1я,  Дан1я  и 
Порту гал1я,  и  Наполеонъ  въ  союз'Ь  съ  Александромъ  I  долженъ 

былъ  принудить  эти  государства  къ  принят1ю  „системы".  Во 
время  русско-шведской  войны  въ  Стокгольм-Ь  произошелъ  пере- 
воротъ;  государственный  сеймъ  зам^Ьнилъ  Густава  1Т  его  дядей 
Карломъ  XIII,  избравъ  при  этомъ  въ  преемники  ему  фрапцуз- 

скаго  маршала  Бернадота,  посл-Ь  чего  и  Швещя  примкнула  къ 
союзу  съ  Франц1ей  (лишивп1ись  при  этомъ  Финляпд1и).  Дашя, 

вздумавшая  остаться  нейтральною,  подверглась  нападенш  со  сто- 
роны Англш  и  перешла  тоже  въ  ряды  ея  враговъ.  Въ  1807  г., 

заключивъ  тайный  союзъ  съ  Испан1ей,  Наполеонъ  объявилъ,  что 

„Браганцск1й  домъ  пересталъ  царствовать"  въ  Порту иши,  и 
опять  причиною  этого  было  нежеланхе  и  Португалхи  принять 
континентальную  блокаду.  Началось  завоеван1е  и  этой  страны, 

въ  самомъ  же  нача.1'Ь  покинутой  своимъ  государемъ,  который 
отплылъ  въ  Бразил1ю.  Бскор-Ь  французсшя  войска  вступили  въ 
Лиссабонъ. 

260.  Зат-Ьмъ  наступила  очередь  и  самой  Испанги.  Это  го-     п^Р^дъ 
•'  \^  ^   .  наиоольшаго 

сударство,  управлявшееся  тогда  Мануелемъ  I  одой,  министромъ  могущества 

Карла  IV  и  фаворятомъ  его  супруги,  уже  бол']Ье  десяти  л-Ьтъ,  Наполеона, 
находилось  въ  полномъ  подчинен1и  у  французской  политики,  платя 

своей  союзниц-Ь  больппя  субсид1и  и  теряя  въ  ея  войнахъ  свои 
корабли  и  колон1и.  Наполеонъ  пооб'Ьщалъ  Испан1и  разд^лъ  пор- 
тугальскихъ  влад-Ьихй  и  колонш  и  получилъ  ея  сод-Ьйствхе  при 
завоеван1и  Порту гал1и.  Зат^Ьмъ  онъ  искусно  воспользовался  рас- 

прями въ  королевской  семь-Ь  и  недальновидностью  честолюбиваго 
ГодоИ;  чтобы  явиться  въ  роли  посредника.  Онъ  сум^лъ  заставить 
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отказаться  Карла  IV  отъ  престола  въ  пользу  его,  императора 

французовъ,  „какъ  единственнаго  государя,  способнаго  упоря- 

дочить внутренн1я  д-Ьла  страны".  Это  новое  прюбр'Ьтенхе  На- 
полеонъ  отдалъ  своему  брату  Тосифу,  королю  неаполитапскому, 
а  въ  Неаполь  перевелъ  королемъ  мужа  одной  изъ  своихъ  се- 

стеръ,  1оахима  Мюрата,  влад-Ьвшаго  передъ  т^мъ  однимъ  изъ 
новыхъ  германскихъ  княжествъ  (1808).  Въ  томъ  же  году  фран- 
цузск1я  войска  заняли  Римъ. 

Все  свое  .могущество  Наполеонъ  воочш  показалъ  Европ-Ь  на 
свидаши  съ  Александромъ  I  въ  Эрфуртгь  (1808),  куда  собра- 

лось множество  королей,  влад'Ьтельныхъ  князей,  насл^дныхъ  прин- 
цевъ,  дипломатовъ  и  полководцевъ.  Раболепство  государей  Рейн- 

скаго  союза  передъ  своимъ  „протекторомъ"  дошло  зд-Ьсь  до  по- 
следней крайности.  Англ1я  отвергла  предложенный  ей  миръ  и 

поддержала  возсташе,  вспыхнувшее  противъ  французовъ  въ  Испа- 
н1и  и  причинившее  имъ  не  мало  хлопотъ.  Впрочемъ,  сначала  На- 

полеонъ легко  справился  съ  этимъ  возсташемъ  и  лично  занялъ 

Мадридъ. 
Австр1я  тоже  не  хотела  мириться  съ  такимъ  положенхемъ 

д^лъ  и  въ  1809  г.  начала  новую  войну  съ  Наполеономъ.  Она 
сразу  двинула  свои  войска  на  Баварш,  Италш  и  герцогство 

Варшавское,  но  потерпела  рядъ  неудачъ.  Наполеонъ  снова  за- 

нялъ В-Ьну,  а  при  Ваграм-Ь  австршцы  потерпели  непоправимое 
пораженге.  По  венскому  (или  шёнбрунскому)  миру  Австр1я  по- 

теряла несколько  значительныхъ  территор1й,  поделенныхъ  между 
Бавар1ей,  королевствомъ  Итал1йскимъ,  великимъ  герцогствомъ 
Варшавскимъ  (Галищя  съ  Краковомъ)  и  самимъ  Наполеономъ. 

Посл-Ьдиш  получилъ  побережье  Адр1атическаго  моря  подъ  назва- 
н1емъ  Иллирги.  Тогда  же  Наполеонъ  простымъ  декретомъ  отме- 

нило свтт^скую  власть  папы,  присоединивъ  Церковную  область  къ 
своей  импер1и  и  объявивъ  при  этомъ  Римъ  второй  ея  столицей. 

Эта  победа  надъ  Австрхей  была  завершена  т-Ьмъ^  что  импера- 

торъ  Францъ  долженъ  былъ  выдать  за  „выскочку"  Наполеона 
(разведшагося  т-Ьмъ  временемъ  съ  Жозефиной)  свою  дочь  Март- 
Луизу  (1810).  Когда  отъ  этого  брака  родился  сынъ,  то  полу- 

чилъ титулъ  римскаю  короля. 
После  1809  г.  французская  импер1я  находилась  на  высшей 

степени  своего  могуш,ества.  Ея  границы  получили  новое  расши- 
рен1е,  когда  къ  прежнимъ  прхобретенхямъ  револющи  и  самого 

Наполеонам  (Бельг1я,  л^вый  берегъ  Рейна,  н^которьт  части  Швей- 
цар1и,  Савойя,  Пьемонтъ  съ  Генуей,  Тоскана  и  Папская  область) 
прибавились    еще  Голландгя    и    полоса   северной  Германш    съ I 
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устьями  вс'Ьхъ  р'Ькъ  отъ  Рейна  до  Эльбы.  Голландш  Наполеонъ 
отнялъ  (1810)  у  своего  брата  Людовика  за  то,  что  тотъ  плохо 

соблюдалъ  требованк  континентальной  блокады.  Эта  же  самая  при- 
чина заставила  Наполеона  отнять  у  законныхъ  влад^льцевъ 

(между  прочимъ  у  гергта  Ольденбургскаго)  северное  побережье 

Германш  вдоль  Н^мецкаго  моря.  Такимъ  образомъ,  при  Напо- 
леоне Франщя  далеко  вышла  изъ  своихъ  „  естественныхъ  гра- 

ницъ"  (Рейна  и  Альповъ),  овлад'Ьвъ,  кром^  Савойи  и  всЬхъ  Ни- 
дерландовъ,  сЬверо-западомъ  и  серединою  Итал1и  и  сЬверо-запа- 
домъ  Герман1и.  Королевство  Итал1йское,  составлявшее  другую 

(с'Ьверо-восточную)  треть  Италш,  и  Иллир1я  были  въ  сущности 
замаскированными  провинцгями  Францш.  Понятно,  что  и  коро- 

левства братьевъ  Наполеона  (1еронима  въ  Вестфалш,  Мюрата 

въ  Р1тал1и,  Хосифа  въ  Испаши)  были  тоже  лишь  замаскирован- 
ными провинц1ями  его  имперш.  Швейцархя  и  Рейнск1й  союзъ, 

признававш1е  имперарра  французовъ  своимъ  протекторомъ,  съ 
трехъ  сторонъ  были  охвачены  влад^н1ями  Наполеона,  а  на  вос- 

ток'Ь  отъ  Рейнскаго  союза  лежали  страшно  ур'Ьзанныя  и  вполне 
обезсиленныя  Австр1я  и  Прусс1я,  вдобавокъ  им'Ьвш1я  позади  себя 
великое  герцогство  Варшавское,  наполеоновскш  аванпостъ,  вы- 

двинутый противъ  Россш. 

ИХ. 

261''\  Среднев'Ьковое  здан1е  Священной  Римской  импер1и  не 
выдержа.10  натиска  револющонной  и  наполеоновской  Францш  и 

разрушилось,  похоронивъ  подъ  своими  развалинами  всЬ  духов- 
ныя  княжества  и  массу  мелкихъ  влад'Ьн1й.  ХХри  Наполеон-Ь  Гер- 
машя  распалась  на  четыре  части:  1 )  л'Ьвый  берегъ  Рейна  и  по- 

бережье Н-Ьмецкаго  моря  входили  въ  составъ  Франщи;  2)  среднюю 

часть  Х^ерман1и  составляли  государства  Х^ейнскаго  союза  числомъ 
22;  на  востоке  были  сильно  уменьшенныя  3)  Австр1я  и  4)  ХХрус- 
счя.  Въ  первыхъ  двухъ  частяхъ,  находившихся  въ  прямой  или 
косвенной  зависимости  отъ  Наполеона,  произведена  была  полная 

революцгя  (кром'Ь  немногихъ  земель,  напр.,  Саксон1и),  т.-е.  от- 
м'Ьнялись  привилег1и  духовенства  и  дворянства,  секуляризовались 
церковныя  имущества,  уничтожалось  кр-Ьпостное  право,  вводился 
Наполеоновъ  кодексъ,  и  по  французскому  образцу  соверша.1ись  раз- 
ныя  административныя,  судебныя,  финансовыя  и  т.  п.  реформы.  Для 

западной  Герман1и  въ  это  время  какъ-бы  настала  эпоха  про- 
св-Ьщеннаго  абсолютиза.  Подобно  тому,  какъ  во  Франщи  суще- 

ствовали   при    Наполеон-Ь  представите.тьныя  учрежден1я,  хотя  и 
НОВАЯ   ИСТ0Р1Я.  15 



226 

не  им^Ьвш1я  въ  д-Ьйствительности  никакого  значен1я,  такъ  и  въ 
и'Ькоторыхъ  государствахъ  Рейнскаго  союза  введены  были  кон- 
ституцш,  хотя  и  совершенно  призрачныя,  но  все-таки  основан - 
ныя  на  начал-Ь  народнаго,  а   не   сословнаго   представительства. 

Среди  этихъ  изм-Ьненхй  Лвсшргя  оставалась,  однако,  не- 
подвижною. Императоръ  Францъ  I  терялъ  одну  провинц1ю  за 

другою,  но  внутри  страны  все  оставлялъ  по  старому,  какъ 

было  посл'Ь  отм-Ьны  реформъ  1осифа  П.  Однимъ  словомъ,  мо- 
нарх1я  Габсбурговъ  пережила  революцюнную  бурю  и  господство 
Наполеона,  сохранивъ  въ  неприкосновенности  старый  порядокъ. 
За  то  въ  Прусс1и  были  произведены  крупныя  реформы. 

262*.  Фридрихъ  II  умеръ  всего  за  три  года  до  начала 
Ируссш  въ  французской  револющи,  оставивъ  Пруссш  со  всЬми  чертами 
хуш  в.  стараго  порядка  до  кр-Ьпостнаго  права  включительно.  Его  пле- 

мя нникъ  Фридрихъ- Билыельмъ  II  (1786 — 1797),  у величивш1й 

Пруссш  по  второму  и  третьему  польскимъ  разд-Ьламъ,  не  только 
не  думалъ  о  какихъ-либо  реформахъ,  но  былъ  прямо  врагомъ  про- 
св-Ьтительнаго  направлешя  своего  дяди.  Сл-Ьдующш  король  Фрид- 

рихъ-Билыельмъ  Л/ (179 7 — 1840)  равнымъ  образомъ  не  предпри- 
нималъ  никакихъ  преобразовашй.  Но  за  Прусс!^  все  еще  оста- 

валась слава  военнаго  государства.  1енская  битва  1806  г.  раз- 
рушила и  эту  славу,  а  дальн^йш1й  ходъ  войны  съ  Наполео- 

номъ  показалъ,  что  и  вся  система  внутренняго  управлен1я  въ 

Прусс1и  была  расшатана.  Наполеонъ  оставилъ  за  Фридрихомъ- 
Вильгельмомъ  III  лишь  половину  его  влад-Ьнш,  да  и  то  изъ  ми- 

лости. Это  страшное  б-Ьдствхе  заставило  прусское  правительство 
приняться  за  преобразовантя,  безъ  которыхъ  дальнМшее  суще- 
ствоваше  Прусс1и  при  новыхъ  обстоятельствахъ  было  бы  не- 
мыслимо. 

263.  Въ  Пруссш  съ  самаго  начала  французской  револющи 
была  партгя,  сочувствовавшая  отмгьнгь  сословиыхъ  привимгш  и 
установлен1ю  гражданскаго  равенства.  Эта  парт1я  сочувствовала 

также  наполеоновской  административной  централизащи,  но  вм-Ьст-Ь 
съ  т-Ьмъ  мечтала  и  о  настоящемъ  народномъ  представитель- 
ств-Ь.  Самымъ  виднымъ  д-Ьятелемъ  этого  направлен1я  былъ  Гар- 

денбергъ.  Въ  то  же  время  на  прусской  слул^б'Ь  находился  ба- 
ронъ  Штейнъ  (1757 — 1831),  несочувственно  относившшся  къ 

револющи  и  систем-Ь  Наполеона,  хотя  и  вид^Ьвшш  въ  новыхъ  поряд- 
кахъ  много  достойкаго  подражан1я.  Король  сд'Ьлалъ  его  руково- 
дящимъ  министромъ,  и  Штейнъ  см']Ьло  приступилъ  къ  рефор- 
мамъ.  Онъ  отмгьнилъ  кргьпостную  зависимость  крестьянъ  въ 

Пруссш  (1807)  и  дозволилъ  бюргерамъ  покупать  дворянск1я  им-Ь- 

Б1>усс1ия 
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н1я,  но  оставилъ  на  время  за  помещиками  прежк1я  судебныя 

и  полицейск1я  права  въ  ихъ  им'Ьн1яхъ.  Штейпъ  былъ  врагомъ 
бюрократической  централизащи  и  стремился  развить  въ  обществ-Ь 
самод'])Ятельность.  Онъ  хот-Ьлъ  ввести  въ  11русс1и  городское  и 
областное  самоуправленге,  но  усп'Ьлъ  издать  только  положен1е 
о  городскомъ  самоуправлен1и.  Наполеонъ,  узпавъ  о  томъ,  что 

Штейнъ  относится  къ  нему  враждебно,  -потребовалъ  отставки 
зшнистра-реформатора.  .Фридрихъ-Вильгельмъ  III  долженъ  былъ 
исполнить  это  требован1е  и  назначилъ  министромъ  Гарденберга. 

11осл'Ьдн1й  былъ  противникомъ  самоуправлен1я  и  стоялъ  за  фран- 
цузскую систему  централизац1и,  но  за  то  готовилъ  введете  въ 

Пруссги  народнаго  представительства.  Наоборотъ,  друг1я  ре- 
(()ормы  Штейна  онъ  продолжалъ,  отмгьиивъ  цехи  и  дозволивъ  кре- 
стьянамъ  выкупать  свои  земли  въ  полную  собственность  по- 

средствомъ  уступки  пом'Ьщикамъ  трети  каждаго  крестьянскаго 
участка  и  т.  п.  Въ  уо  же  время  прусское  правительство  стре- 

милось поднять  народное  просв-Ьщенхе,  въ  чемъ  ему  особенно  по- 
могалъ  зам-Ьчательный  ученый  и  мыслитель  Вилыельмъ  Гумбольдтъ 
(1767 — 1835),  въ  молодости  самъ  сильно  сочувствовавш1й  фран- 
цузскимъ  преобразован1ямъ.  Ему  былъ  обязанъ  своимъ  возникпове- 
н1емъ  въ  1809  г.  берлинскш  университетъ,  въ  который  были  пригла- 

шены лучш1е  профессора  Германш  ̂ ).  Среди  нихъ  особенно  выдви- 
нулся философъ  Фихте  (1762 — 1814),  когда-то  тоже  защищавшШ 

новые  французскхе  порядки.  Теперь  онъ  главнымъ  образомъ  д^Ьй- 
ствова.1ъ  на  патрютизмъ  своихъ  соотечественниковъ  знаменитыми 

„Р-Ьчами  къ  н-Ьмецкой  нащи".  Наконецъ,  прусское  правитель- 
ство въ  это  время  занялось  и  новымъ  усшройствомъ  армги.  По 

тильзитскому  миру  11русс1и  разрешалось  держать  подъ  ружьемъ 

только  42  т.  челов'Ькъ.  Генералъ  Шарнгорстъ  придумалъ  спо- 
собъ  им-Ьть  бол-Ье  значительную  арм1ю.  Этотъ  способъ  состоялъ 
въ  томъ,  что  молодыхъ  людей  брали  въ  солдаты  на  очень  ко- 

роткое время  и,  обучивъ,  какъ  сл'Ьдуетъ,  отпускали  домой  съ 
обязанностью,  однако,  явиться  снова  на  службу  въ  случа'Ь  войны. 
Рядомъ  съ  арм1ей  создавались  такимъ  образомъ  резервныя  войска 

{ландверъ}  и  для  крайнихъ  случаевъ  народное  ополчен1е  (ланд- 
штурмъ).  Для  осуществлен1я  такой  системы  необходимо  было 

ввести  всеобщую  воинскую  повинность,  т.-е.  распространить  на 
всЬ  сослов1я  обязанность  защиты  отечества.  Прусская  военная 
реформа  П1аригорста  послужила  впоследств1и  образцомъ  и  д.1я 
другихъ  государствъ. 

^)  в.  Гумбольдтъ  занимался  гуманитарными  науками.    Его  м-1адш1й  братъ  Але- 

ксандръ  (1769—1853),  „Аристотель  XIX  в.",  былъ  пнаменнтымъ  натуралистомъ. 

15* 
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Реформы  Штейна,  Гарденберга  и  Шарнгорста  усп-Ьди  не 
тОVIько  укр-Ьпить  1Трусс1ю,  но  и  сд-Ьдать  изъ  нея  государство, 
на  которое  стали  возлагать  всгь  свои  надежды  мьмецкге  па- 

трготы,  стремивш1еся  къ  борьб-Ь  съ  Наполеономъ.  Прусс1я 
оправдала  эти  надежды,  но  во  время  войны  за  освобожденхе, 
получившей  нащональный  характеръ,  осуществлен1е  реформъ 

должно  было  пр1остановиться.  Когда  война  кончилась,  насту- 

пили новыя  времена,  и  въ  политик-Ь  .Фридриха-Вильгельма  III 
начался  поворотъ  къ  старому. 

264*.  Главною  силою,  сокрушившею  владычество  Наполеона, 
I  Нащональ-  5ылъ  подъемъ  нацгональнаго   духа  въ  порабощенпыхъ  или  угро- ныя  движен1я.  ___  «у  ^        ̂   "'   ̂  . жаемыхъ    народахъ.    Первый   примъръ  народнаго  сопротивленш 

иноземному  завоевателю  подали  испанцы  и  португальцы,  съ  са- 

маго  начала  (1808)  враждебно  встр'Ьтивш1е  французовъ  и  орга- 
низовавшхе  противъ    нихъ    партизанскую  войну  (^иепИа,  малая 

война)  и  получивш1е  военную  помощь  отъ  Англ1и  (подъ  началь- 
ствомъ    лорда  Веллингтона).    Въ   1812  г.    собравш1еся  въ  Еа- 
диксгь  кортесы  выработали  для  Испанхи  весьма  либеральную  консти- 
туи/Ш,  которая  должна  была  быть  введена  посл'Ь  изгнан1я  фран- 

цузовъ. За  испанцами  и  португальцами  посл-Ь довали  нтьмцы,  на- 
чавш1е    подниматься  въ  разныхъ  м-Ьстахъ  (особенно  въ  Тирол-Ь) 
еще    во    время   войны    1809    г.,    такъ    что    Наполеонъ    сталъ 

бояться,  какъ  бы  не  быть  окруженнымъ   „тысячью  Вандеи",  въ 
то  время,    какъ    его    братъ  1еронимъ,    съ    своей  стороны,  тоже 

предсказывалъ   возстан1е    всей    Герман1и.    Во  время   своего  по- 

хода  въ    Россш    въ    1812  г.    Наполеонъ    встр-Ьтился    уже    съ 
настоящею    народное    войною;    недаромъ  у  русскихъ  эта  война 
получила    назван1е    отечественной.  Несчастный   для   французовъ 
исходъ  русскаго  похода  былъ  сигналомъ    для    общаго  возстангя 

Гермати  ради  освобожденгя  отъ  Наполеонова  владычества.  На- 
щональныя    стремлен1я    пробудились    и    у    итальянцевъ:    среди 
образованныхъ    классовъ    Апеннинскаго    полуострова    родилась 

мысль    объ    объединен1и  всей  Итал1и  въ  нащональное    государ- 
ство; за  эту  мысль  въ  эпоху    падешя    импер1и    ухватился  самъ 

Мюратъ.  Изъ  всЬхъ  народовъ  Европы  гполько  одни  поляки  были 

наполеонисшами.  Съ  самаго  паден1я  Р-Ьчи  Посполитой  они  воз- 
лагали вс^  свои  надежды  на  Франщю.  Они  массами  шли  въ  ея  ар- 

мхи  и  при  республик-Ь,  и  при  имперш  и  сражались  за  нее  во  всЬхъ 
концахъ  Европы.    Основан1е    великаго    герцогства  Варшавскаго 

изъ  части  прусскаго  „захвата",  прирощен1е  его  территор1и  „за- 
хватомъ"  австршскимъ  и  объявлен1е  Наполеономъ  войны  Россш 
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приняты  были  поляками  за  начало  возстановлен1я  прежняго  ихъ 

государства. 
Эта  почти  общая  ненависть  къ  французамъ  была  результа- 

томъ  мтшргальнаго  исшощетя  и  нравственнаго  угнетенгя,  въ 

какомъ  находились  народы.  Усилен1е  налоговъ,  вызванное  по- 
стоянными войнами,  уплата  громадныхъ  денежныхъ  субсидш  или 

контрибуцш,  налагавшихся  Наполеономъ  и  на  союзниковъ,  и  на 

поб'Ьжденныхъ,  неудобства  и  прямо  вредныя  стороны  континен- 
тальной системы,  рекрутсше  наборы,  унижен1я  и  насил1я,  какимъ 

высоком-Ьрхе  поб'Ьдителей  подвергало  покоренные  народы,  —  все 
это  вм-Ьст-Ь  взятое  и  создало  ту  силу,  которая  одержала  верхъ 
въ  борьб-Ь. 

Съ  другой  стороны,  измгьтиась  и  политика  правшпельствъ 

и  притомъ  въ  двухъ  направлен1яхъ.  Во-первыхъ,  государи  пе- 
рестали съ  опасен1емъ  относиться  къ  народныхъ  движешямъ, 

принимавшимъ  раньше  револющонный  характеръ.  Во  время  ре- 
волющонныхъ  и  наполеоновскихъ  войнъ  государи  полагались 
лишь  на  свои  арм1и^  но  разъ  войско  было  разбито,  приходилось 

смиряться.  Наоборотъ,  въ  последней  борьб-Ь  съ  Наполеономъ 
(1812  —  1815)  правительства  дМствовали  въ  союзгь  съ  своими 
народами,  Во-вторыхъ,  вся  французская  политика  временъ  рес- 

публики и  импер1и  заключалась  въ  томъ,  чтобы  разъединять  инте- 
ресы иностранныхъ  государей,  если  же  государи  соединялись,  то 

предупреждать  ихъ  и  бить  поодиночк-Ь.  И  въ  этомъ  отношенш 
произошла  перем'Ьна,  такъ  какъ  правительства  поняли,  что  лишь 
въ  т-Ьсномъ  единен1и  они  будутъ  въ  состоян1и  дать  отпоръ  пора- 

ботителю Европы.  Вотъ  почему  новая  коалицгя  и  достигла  своей 
цгьли. 

265.  „Началомъ  конца"  имперш  Наполеона  былъ  походъ Война  1812 г. 
на  Росс1ю  въ  1812  г.  Тильзитск1е  союзники  при  ненасытномъ 
властолюб1и  Наполеона  не  могли  не  придти  въ  столкновен1е 

между  собою.  Континентальная  блокада  наносила  вредъ  торго- 
вымъ  интересамъ  Росс1и,  и  Наполеонъ  находилъ,  что  руссшй 
императоръ  плохо  соблюдаетъ  эту  систему.  Съ  своей  стороны 
Александръ  1  былъ  недоволенъ  т^мъ,  что  его  союзникъ  отнялъ 

Ольденбургъ  у  законнаго  герцога,  близкаго  родственника  рус- 
скаго  императорскаго  дома, — и  съ  неудовольств1емъ  смотрЬлъ  на 
усилен1е  великаго  герцогства  Варшавскаго,  самое  существован1е 

котораго  казалось  ему  вызовомъ  по  адресу  Росс1и,  т.-е.  нача- 
ломъ возстановлен1я  Польши.  Въ  1812  г.  Наполеонъ  во  глав-Ь 

„великой  арм1и",  состоявшей  изъ  „двадесяти  языковъ",  и  рас- 
читывая   на    подкр'Ьплен1е  ея  силъ  на  обоихъ    флангахъ    прус- 



—  230  — 

скимъ  и  австр1йскимъ  корпусами,  вторгся  въ  пределы  Росс1и.  Въ 

войске  Наполеона  было  600  т.  челов'Ькъ,  у  русскихъ  втрое 
меньше,  и  потому  русскимъ  пришлось  отступать.  Посл'Ь  сражен1й 
при  Смоленска  и  Бородишь  (самой  кровопролитной  изъ  вс']Ьхъ 
наполеоновскихъ  битвъ)  великая  арм1я  заняла  Москву.  По  всей  до- 

рог-Ь  до  Москвы  народъ  поджигалъ  и  бросалъ  свои  селеи1я  („фран- 

цузское разорен1е");  Москва  тоже  была  оставлена  большею 
частью  жителей  и  почти  вся  сгор-Ьда.  Не  дождавшись  просьбы 
о  мир-Ь  и  желая  перейти  въ  неразоренныя  еще  южныя  губер- 
п1и,  Наполеонъ  двинулся  изъ  Москвы  по  калужской  дорогЬ,  но 
былъ  отраженъ  (при  Тарутингь  и  Малоярослави^гь)  и  вынужденъ 
начать  отступлеше  по  опустошенной  и  выжженной  смоленской 

дорог'Ь,  пресл-Ьдуемый  при  этомъ  русскими  войсками  подъ  на- 
чальствомъ  Кутузова^  партизанскими  отрядами  и  м-Ьстнымъ  на- 
селен1емъ.  Суровая  зима  докончила  истреблен1е  великой  арм1и. 

Посл-Ь  злополучной  переправы  черезъ  Березину^  гд-Ь  самъ  На- 
полеонъ чуть-было  не  попалъ  въ  пл^нъ,  до  границы  добрались 

лишь  жалк1е  остатки  этой  арм1и.  Наполеонъ  бросилъ  ее  еще 

въ  Лйтв^  и  посп-Ьшно  отправился  во  Франщю,  чтобы  органи- 
зовать новую  арм1ю  изъ  военныхъ  силъ,  оставшихся  въ  самой 

Фрапщи  и  въ  подвластныхъ  ей  земляхъ. 
266.  За  неудачею  наполеоновскаго  похода  въ  Россш  въ 

Иадеше  Рерманхи  вспыхнула  война  за  освобождеиге  1813  г.  Александръ  1 
Наполеона,  р^^шилъ  перенести  борьбу  съ  Наполеономъ  за  пределы  Росс1и, 

и  появлен1е  въ  Герман1и  русскихъ  отрядовъ  прив-Ьтствовалось 
н'Ьмцами,  какъ  притесшвге  избавителей.  Зато  нгьмецкге  пра- 

вители не  сразу  примкнули  къ  калишскому  союзу,  заключенному 

Александромъ  I  съ  Пруссхей;  н-Ькоторые  изъ  нихъ  даже  прямо  под- 
держивали Наполеона,  въ  которомъ  они  вид-Ьли  опору  собственной 

власти.  Народному  воодушевлешю  сильно  содМствовали  прокла- 
мащи  прусскаго  короля,  говоривш1я  о  правЪ  народовъ  на  сво- 

бодное распоряжен1е  собственною  судьбою.  НЬмцы  не  падали 

духомъ  даже  посл-Ь  того,  какъ  французы  одержали  н-Ьсколько 
поб'Ьдъ.  Осенью  посл-Ь  трехдневной  битвы  подъ  Лейпцигомъ,  въ 
которой  саксонсшя  войска  покинули  французовъ,  Наполеонъ  дол- 
женъ  былъ  начать  отступлен1е,  и  тогда  государи  Рейнскаго  союза 
одинъ  за  другимъ  стали  переходить  на  сторону  Россш,  Прусс1и 
и  еще  раньше  присоединившейся  къ  нимъ  Австрш.  При  этомъ, 
однако,  они  выговаривали  сохранен1е  за  собою  своихъ  территор1й 
и  верховныхъ  правъ.  Князья,  лишенные  Наполеономъ  власти, 

въ  это  же  время  начали  возвращаться  въ  свои  влад'Ьн1я. 
Въ  ночь  на  1  января  1814  г.  часть  прусской  армш  (подъ 



начальствомъ  Блюхера)  переправилась  черезъ  Рейнъ,  и  теат- 
ромъ  войны  сдгьлалась  сама  Францгя.  Страна  была  слишкомъ 
истощена  и  обезсилена,  чтобы  оказывать  сопротивлен1е  союзникамъ, 

которые  потому  и  не  встр-Ьтили  зд'Ьсь  никакого  отпора  со  сто- 
роны народа.  Напротивъ  того,  во  французской  нащи  обнаружи- 

валась уже  нерасположен1е  къ  Наполеону.  Императоръ  еще  не- 
сколько разъ  проявилъ  свое  военное  искусство,  пока  одно  пора- 

жен1е  (при  Арсисъ-сюръ-Объ)  не  открыло  передъ  союзниками 

дороги  въ  Парижъ.  Черезъ  несколько  дней  посл-Ь  этого  они  овла- 
д-Ьли  господствующими  надъ  французской  столицей  высотами  Мон- 

мартра и  вступили  въ  самый  городъ.  Французскхе  генералы,  быв- 
ш1е  особенно  близкими  къ  императору,  перешли  тогда  на  сторону 

его  противниковъ.  Наполеону  осталось  только  отречься  отъ  пре- 
стола и  уЬхать  на  ита.1ьянскш  островъ  Шьбу,  отданный  въ  его 

влад-Ьихе.  ВоФраншю  вернулись  Бурбоны  въ  лиц'Ь  Людовика  ХГШ, 

брата  Людовика  ХУ^  ̂),  но  сама  Франщя  была  лишена  всЬхъ 
прюбр'Ьтенш,  сд'Ь.'ганныхъ  послЬ  1792  г.  Вм-Ьст-Ь  съ  импер1еГ1 
рушились  и  всЬ  ея  создашя  вн'Ь  Франщи. 

267.  По  низложенш  Наполеона  союзники  собрались  на  кон-  СтодпсП. 

1рессъ  въ  Втнгь  (1814)  для  р'Ьшен1я  политическихъ  вопросовъ,  воз- 
никавшихъ  изъ  новаго  положен1я  д-Ьлъ,  но  конгрессъ  не  усп^лъ 
еще  окончить  своей  сложной  работы,  какъ  Наполеонъ  возвра- 

тился во  Францт  и  снова  занялъ  престолъ.  Въ  изгнан1и  Бур- 
боны и  эмигранты  „ничего  не  позабыли  и  ничему  не  научи- 

лись". Ихъ  нам'Ьрешемъ  было  возстановить  старый  порядокъ,  но 
это  только  раздражало  народъ.  Наполеонъ  узналъ  объ  этомъ, 

явился  во  Франщю  (въ  март-Ь  1815  г.)  и  былъ  встр'Ьченъ  насе- 
лен1емъ,  какъ  спасита1ь  пр1обр'Ьтен1й  революцш.  Людовикъ  XVIII 
выслалъ  протйвъ  Наполеона  маршала  Нея^  но  тотъ  самъ  при- 

соединился къ  прежнему  своему  государю,  и  возвративш1йся 
императоръ  вступилъ  въ  Парижъ  при  восторженныхъ  кликахъ 

народа.  Надававъ  французамъ  либеральныхъ  об'Ьщанхй  и  даже 
согласившись  на  новую  конститущю,  Наполеонъ  р-Ьшилъ  преду- 

предить союзниковъ  и  двинулся  въ  Бельпю.  Сюда  уже  стягива- 
лись англ1йск1я  и  прусск1я  войска  подъ  начальствомъ  Веллинг- 

тона и  Блюхера.  Наполеонъ  нанесъ  сначала  пораженхе  прусса- 
камъ,  а  потомъ  напа.1ъ  при  Ватерло  на  англичанъ,  по  къ  Вел- 

лингтону подосп'Ьлъ  на  помощь  Блюхеръ,  и  сражен1е  кончилось 
полнымъ  поражешемъ  Наполеона  (18 1юня).  Вскор-Ь  зат-Ьмъ  союзная 

^^  Людовикомъ  XVII  роялисты  называли  маленькаго  сына  .Тюдовика  XVI,  умер- 
шаго  во  время  револющи.  Раньше  .1юдовнкъ  XVIII  назывался  гр,  Прованскимъ. 
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арм1я  вторично  появилась  подъ  ст-Ьнами  Парижа.  Наполеонъ  на 
этотъ  разъ  былъ  сосланъ  на  о.  св.  Елены,  гд-Ь  и  протомился  до 
самой  смерти  въ  1821  г.  Это  вторичное  царствован1е  Напо- 

леона изв-Ьстно  въ  истор1и  подъ  назван1емъ  ста  дней.  Союз- 
ники опять  возстановили  во  Францш  Бурбоновъ  и  заключили  съ 

.1юдовикомъ  XVIII  новый  (второй  парижсшй)  миръ,  по  которому 
Франц1я  ограничивалась  предгьлами  1790  г.,  обязывалась  вы- 

платить громадную  контрибущю  и  должна  была  пять  л-Ьтъ  со- 
держать у  себя  полтораста  тысячъ  союзнаго  войска. 

ГЛАВА  X. 

Реакц1я  и  либерализмъ. 

I.  Международныя  отношенхя  въ  эпоху  в^нскаго  конгресса  и  Священнаго  союза 

(§§  268-274). 
II.  Общ1я  черты  внутренней  жизни  западной  Европы  въ  первой  половине  XIX  в. 

(§§  275-279). 

III.  Отд-Ьльныя  страны  до  1830  г.:  Герман1я  (§  280),  Франщя  (§§  281—286)  и 
Англ1я  (§§  287—290). 

IV.  Вл1ян1е  1юльской  революц1И  на  Европу  (§  291). 

V.  Отдельный  государства  до  начала  пятидесятыхъ  годовъ:  Германхя  (§§  292— 

293  и  304  —  312),  Франщя  (§§  294  —  303)  Венгр1я  (§  313),  Италтя  (§  314)  и  Анг- 
Л1я  (§  315). 

I. 

268".  Собравш1йся  въ  В'Ьн'Ь  посл-Ь  низложен1я  Наполеона 

^*нскаго*  ̂ ^нгР^сс'ь  въ  истор1и  XIX  В.  получилъ  такое  же  значен1е,  какое 
конгресса.  ВЪ  XVII  В.  принадлежало  вестфальскому  миру.  Вгьнскш  коп- 

грессъ  бьиъ  естественнымъ  завершенгемъ  коалицги,  низвергшей 
Наполеона,  такъ  какъ,  разрушивъ  имперш  и  вс^  ея  создан1я, 

союзники  должны  были  установить  въ  Европ-Ь  какой-либо  поря- 
докъ.  Въ  своихъ  р'Ьшен1яхъ  государи  и  дипломаты  въ  1814  — 
181  5  гг.  руководились  н'Ьсколькими  принципами,  которые,  однако, 
не  всегда  совпадали  между  собою.  Проникшись  въ  общемъ  прин- 
ципомъ  легитимизма,  т. -е.  возстановлен1я  законныхъ  правъ,  на- 
рушенныхъ  революц1ей  и  Наполеономъ,  они  не  въ  состояши 

были,  да  и  не  хот'Ь.ш  возвратить  влад'Ьн1я  всЬмъ  законнымъ  ди- 
наст1ямъ  (напр.,  мелкимъ  князьямъ  въ  Германш)  и  совсЬмъ  не 
распространяли  этого  принципа  на  старыя  республики  (Венещю, 
Геную,  Рагузу,  Голландш,  германск1е  имперсше  города),  потому 
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что  должны  были  считаться  съ  совершившимися  фактами,  а  съ 

другой  стороны,  не  довгьряли  респуб.тканской  формт.  Вм-Ьст^ 
съ  т-Ьмъ  признано  было  справедливымъ  наградить  государей. 

наибол-Ье  содМствовавшихъ  низвержен1*ю  Наполеона,  и,  на- 
наказашъ  т-Ь  государства,  которыя  противились  союзникамъ  (Сак- 
сон1я  и  Дан1я).  Наконецъ,  дипломаты  считали  полезнымъ  оградить 

Европу  отъ  безпокойной  Франк^ш  бол'Ье  сильными  второстепен- 
ными государствами,  увеличивъ  влад4н1я  непосредственныхъ  сосе- 

дей Франщи.  Перед-Ьлывая  карту  Европы,  в-Ьнсшй  конгрессъ  забо- 
тился и  о  политическомъ  равновгъсги,  но  совершенно  не  прини- 

малъ  въ  расчетъ  начала  нацгональности,  разъединяя  полити- 
чески нащи,  чувствовавш1я  свое  единство,  и  соединяя  въ  одно 

ц-блое  чуждые  другъ  другу  народы. 

269.  Главныя  территор1альныя  изм-Ьненхя,  произведенныя  на    Создащя 
В-ЬНСКОМЪ  конгрессе,  были    СЛ']^ДуЮщ1я.    РоССгЯ    вышла   ИЗЪ    борьбы    конгресса. 
увеличенною  присоединен1емъ  Финляндш,  Бессарабш  и  большей 

части  великаго  герцогства  Варшавскаго  подъ  назван1емъ  цар- 
ства Польскаго.  Александръ  I  хот^лъ  получить  все  великое  гер- 

цогство, но  долженъ  былъ  уступить  Познань  Лруссги,  а  Тали- 

цгю  (частью  населенную  русскимъ  племенемъ)  Лвстрги,  кром'Ь 
Кракова,  превращен  наго  въ  вольный  городъ.  Австр1я  сверхъ  Га- 
лищи  получила  Тироль,  Зальцбургъ,  Ломбардш  съ  Венещей 

{ЛомбардО'венецганское  королевство)  и  Далмащю  {королевство 

Иллиргю),  Прусс1я  же — сверхъ  Познани  и  н-Ьмецкихъ  областей, 
утраченныхъ  по  тильзитскому  миру,  половину  Саксонги  и  боль- 

шую область  на  Рейнгь,  На  границахъ  Франщи  было  создано  коро- 
левство Нидерландское  изъ  Голланд1и  и  Бельг1и,  съ  передачею  его 

королю  и  герцогства  Люксембургскаго  въ  Герман1и.  Было  также 
усилено  прежнее  королевство  Сардинское  присоединенхемъ  къ  нему 

Савойи  и  бывшей  республики  Генуи.  Дав1я  была  наказана  отня- 
тгемъ  Нервеггщ  отданной  шведскому  королю.  Въ  Испан1и  и  Пор- 
тугал1и  возстановлены  были  старыя  правительства.  Англ1я  завла- 

д-Ьла  островами  Мальтою  и  Телыоландомъ  и  прхобр-Ьла  протек- 
торатъ  надъ  Тоническими  островами,  что  было  очень  выгодно 
для  ея  морского  могущества.  Завоеванныя  колон1и  она  тоже 

удержала  за  собою.  Италгя  по  в'Ьнскимъ  трактатамъ  1815  г. 
была  устроена  сл^дующимъ  образомъ.  Въ  с/Ьверной  Италш  на- 

ходились королевства  Сардинское  и  Жомбардо-Венецганское,  при- 
соединенное къ  Австр1и,  и  небольш1я  герцогства  Модена,  Лукка 

и  Парма.  Среднюю  Итал1ю  составляли  великое  ьериоютво  Тос- 
канское, доставшееся  брату  австршскаго  императора,  и  Папская 

область.  Въ  южной  Птал1и  ц-Ьною  изм-Ьны  Наполеону  удержался 
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сначала  Мюратъ,  но  во  время  „ста  дней"  онъ  перешелъ  на  сто- 
рону Наполеона,  былъ  поб'Ьжденъ  и  впослЬдств1и  за  попытку 

возстан1я  разстр^Ьлянъ.  Въ  Неапо.иь  воцарилась  прежняя  дина- 
ст1я.  Господств  1/ющею  полгштчес/^ою  силою  сд)ьлалась  въ  Италхи 

Лвстр'т  (черезъ  Ломбардо-венец1анское  королевство  и  Тоскану). 
Особенно  много  хлопотъ  доставило  венскому  конгрессу  устрой- 
ство Германш.  Вернуться  къ  старому  феодальному  строю  и  средне- 

в^Ьковой  импер1и  было  немыслимо,  но  и  стремленхе  передовыхъ  лю- 
дей эпохи  (напр..  Штейна)  къ  политическому  объединен1ю  также 

не  могло  осуществиться,  потому  что  идея  нащональнаго  единства 

еще  не  усн-Ьда  глубоко  проникнуть  въ  народное  сознан1е,  а  князья 
бывшаго  Рейнскаго  союза  не  хогкти  лишиться  своей  власти. 

Выбранъ  былъ  средн1й  путь,  Вм-Ьсто  прежнихъ  трехсотъ  пяти- 
десяти княжествъ  и  республикъ,  въ  Гермап1и  признано  было  те- 

перь тридцать  восемь  государсшвъ:  одна  импер1я  (Лвстр1я),  пять 

коро.1евствъ  (11русс1я,  Саксон1я,  Ганноверъ,  Бавар1я  и  Вюртем- 
бергъ),  28  княжествъ  съ  разными  титулами  (между  ними  Люксем- 
бургъ  и  Шлезвигъ-Гольштейнъ,  бывш1е  въ  рукахъ  у  королей  ни- 
дерландскаго  и  датскаго)  и  четыре  вольныхъ  города  (Гамбургъ, 

.1юбекъ,  Бременъ  и  Франкфутъ-на-М.).  Вс;]Ь  эти  государства 
образовали  изъ  себя  Германтш  союзъ  съ  особымъ  союзнымъ  сей- 

^омъ  въ  Франкфуртп-на-М.  подъ  предсЬдательствомъ  Лвстр1и. 
Это  последнее  государство  заняло  вообще  первенствующее  по- 
ложенге  въ  средней  Евротъ,  господствуя  одновременно  падъ  раз- 

дробленными Герман1ей  и  Итал1ей.  Вся  политика  Австр1и  заклю- 
чалась теперь  въ  охраненхи  этого  положен!».  Ея  руководяпцй  ми- 

нистръ,  князь  Мештернихъ  (1773  — 1759).  бол'Ье  всего  заботился 
о  томъ,  чтобы  въ  Германш  и  Итал1и  не  происходило  никакихъ 

перем^Ьнъ,  такъ  какъ  он-Ь  могли  бы  под-Ьйствовать  на  н-Ьмецкихъ 
и  итальянскихъ  подданныхъ  Австрш  и  лишить  ее  выгодъ  занятаго 

положен1я.  Второю  политическою  силою  въ  Германш  была  Прус- 

сгя^  состоявшая  изъ  двухъ  главныхъ  частей  на  восток'Ь  (старыя 
земли)  и  занад-Ь  (прирейнская  11русс1я),  между  которыми  лежала 
вся  остальная  сЬверная  Герман1я.  Такое  географическое  поло- 
жен1е  создавало  для  Прусс1и  господствующее  положен1е  въ  этой 
части  Германскаго  союза. 

270".  Несмотря  на  всЬ  недостатки  порядка,  созданнаго  в-Ьн- 
скимъ  конгрессомъ,  онъ  надолго  обезпечилт,  международный  миръ 

въ  Евроть,  Въ  сл'Ьдующ1я  десятил'Ьт1я  Европа  пережила  три 
эпохи  револющонныхъ  потрясенш  (1820,  1830,  1848  гг.),  но 
они  не  нарушили  мира  между  европейскими  государствами,  и 

такое  положен1е  д-Ьлъ  продолжалось  до  начала  пятидесятыхъ  годовъ. 
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т. -е.  около  сорока  л-Ьтъ.  Весь  л^еждународный  порядокъ  въ  этотъ 
длинный  пер1одъ  времени  основывался  на  соглас1и  пяти  великихъ 

державъ:  Австр1и,  Англ1и,  Пруссш,  Росс1и  и  Франгци  {пентар- 
хгя),  хотя  ихъ  интересы  нер-Ьдко  и  сталкивались  между  собою. 
Прежде  всего  въ  пентарх1и  существовало  политическое  разд'Ьле- 
н1е  на  три  восточныя  державы  (Росс1я,  Австр1я  и  Прусс1я),  быв- 
ш1я  абсолютными  монархиями,  и  дв-Ь  державы  западныя  (Фран- 
ц1я  и  Англ1я),  им-^вш^я  конституилонное  устройство.  Между 
самими  восточными  державами  были  несоглас1я:  Австр1я  и  Рос- 

с1я  им'Ьли  разные  виды  относительно  Турти:  Росс1я  одно 
время  даже  сблизилась  съ  западными  державами  (наварипская 

битва,  въ  которомъ  флоты  Россш,  Авгл1и  и  Франщи  поб'Ьдили 
турокъ  въ  1827  г.),  а  кром11  того,  и  об-Ь  велишя  н']^мецк1я  дер- 

жавы соперничали  между  собою  въ  Германги.  Между  Англ1ей 

и  Франщей  тоже  возникали  неудовольств1я  изъ-за  вл1ян1я  на  вто- 
ростепенныя  государсра  западной  Европы,  изъ-за  преобладангя 
на  Востоюь  и  изъ-за  колонгальнызсъ  интересовъ.  Не  одинъ  разъ 

въ  течен1е  сорока  л-Ьтъ  грозила  вспыхнуть  война,  которая  могла 
бы  сд'Ьлаться  общеевропейскою,  но  всЬ  между  народны  я  недо- 
разум'Ьн1я  улаживались  мирно.  За  то  второстепенныя  государ- 

ства утратили  въ  это  время  возможность  вести  самостоятельную 

политику  и  даже  устраивать  по-своему  собственныя  внутренн1я 
дЪла,  такъ  какъ  велиюя  державы  признали  за  собою  право  вмгь- 

тивашься  въ  эти  дП)Ла  съ  ц'Ьлью  подавлеа1я  революцШ.  Един- 
ственною противницею  такого  направлен1я  политики  была  Англ1я, 

главнымъ  же  органомъ  политики  вмешательства  сд-^лался  „Свя- 

щенный союзъ". 
271.  Первая  мысль  о  Священномъ  союз%  принадлежала  импе-  ̂ ^^'^^"Г"" 

ратору  Александру  I.  Бъ  молодости  этотъ  государь  получилъ 

воспитан1е  въ  дух-Ь  французскаго  вольномысл1я,  но  впосл'Ьдств1и 
онъ  проникся  религ1ознымъ  настроенхемъ  и  даже  ста.1ъ  вид'Ьть  въ 
своей  борьб'Ь  съ  Наполеономъ  выполненхе  посланничества  свыше. 
Низложивъ  вм-Ьст-Ь  съ  своими  союзниками  Бонапарта  и  въ  союз'Ь 
съ  ними  устроивъ  Европу,  русск1й  императоръ  естественно  желалъ 

упрочить  созданный  на  вуънскомъ  кошресоь  порядокъ  и  пре- 
дотвратить международныя  войны.  Лучшую  для  этого  основу  онъ 

вид-Ьлъ  въ  христ1анской  религ1и,  проповедующей  братство  на- 
родовъ,  представителями  которыхъ  являются  государи,  какъ  бы 

уполномоченные  Провид'Ьн1я.  Актъ  Священнаго  союза,  лично  со- 
ставленный императоромъ,  вм-Ьнялъ  государямъ  въ  обязанность 

отечески  управлять  своими  подданными  и  побратски  помогать 
другъ  другу.  Такимъ  образомъ  въ  основу  союза  были  положены 

свюлъ 
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идеи,  совершенно  противоположныя  политической  философ1и 
ХУШ  в.  Примкнуть  къ  союзу  были  приглашены  прежде  всего 
Австр1я  и  Прусс1я,  съ  которыми  Росс1ю  связывали  въ  прошломъ 

польете  разд'Ьлы  (1772 — 1795)  и  войны  съ  Франщей  (1799  — 
1815),  а  въ  настоящемъ — одинаковость  государственной!  формы. 
Потомъ  къ  союзу  присоединились  и  друггя  государства.  Вн-Ь  его 
стояли,  кром-Ь  Турщи,  какъ  державы  нехрист1анской,  папа,  счи- 
тавшш  себя  выше  другихъ  государей,  и  Англ1я,  потому  что 

союзъ  былъ  заключенъ  самими  монархами  безъ  участ1я  ми- 
нистровъ,  чего  не  допоскала  англШская  конституц1я.  Главными 

членами  Свяш,еннаго  союза  оставались,  однако,  лишь  три  во- 
сточный державы.  Сначала  австр1йск1й  министръ  Меттернихъ 

отнесся  къ  проекту  несочувственно  и  даже  усмотр-Ьлъ  въ  немъ 
опасныя  идеи,  но  потомъ  искусно  воспользовался  союзомъ  для 

охранен1я  выгодныхъ  для  Австр1и  порядковъ,  созданныхъ  в-Ьн- 
скимъ  конгрессомъ,  и  для  подавлен1я  какихъ  бы  то  ни  было  на- 
щональныхъ  движенш,  которыя  могли  бы  быть  ей  опасными. 
Между  прочимъ,  ему  удалось  убедить  главнаго  союзника  Австр1и 

въ  томъ,  что  христ1ане-грекй,  возставш1е  противъ  магометанской 
Турщи,  только  бунтуютъ  противъ  своего  законнаго  государя. 

272.  В-Ьнскш  конгрессъ  былъ  началомъ  г(,%лаго  ряда  дру- 
Южно-ро-  ̂ ^^^  котрессовъ  (въ  Ахен'Ь,  Троппау,  Лайбах'Ь  и  Вероне),  вполн-Ь манск1я  ре-  ^  у     гм  у волюцш.  соотвътствовавшихъ  идеъ  Свяп],еннаго  союза  ръшать  междуна- 

родные вопросы  полюбовными  соглашен1ями,  но  на  этихъ  же  кон- 

грессахъ  и  выработался  принципъ  вм-Ьшательства  въ  д-Ьла  дру- 
гихъ государствъ.  На  ахенскомъ  котрессгъ  1818  г.  р-Ьшено  было 

до  срока  освободить  Францш  отъ  иностранной  оккупацш.  Три 
друг1е  конгресса  были  заняты  дгьлами  Испанш  и  Италги,  въ 

которыхъ  въ  начал-Ь  двадцатыхъ  годовъ  вспыхнули  революцш. 
На  Пиренейскомъ  и  Апеннинскомъ  полуостровахъ  посл-Ь  1814 
происходила  страшная  реакщя,  которая  раздражала  народъ  и 

войско.  Въ  частности  въ  Испанш  король  {Фердинандъ  VII,  1814 — 

1833),  отм-Ьнилъ  конституцш  1812  г.,  которую  об^щалъ  со- 
блюдать, арм1я  же  была  недовольна  перспективою  войны  въ  Аме- 

рик-Ь,  гд-Ь  испанскгя  колоти  (Колумб1я,  Чили,  Перу,  Урагвай, 
Мексика),  ставш1я  фактически  независимыми  во  время  наполео- 
новскихъ  войнъ,  не  хот-Ьли  возвратиться  подъ  прежнюю  власть 
метропол1и.  Въ  начал'Ь  1820  г.  въ  Испанхи  вспыхнула  военная  ре- 
волюн^гя  (Ргего),  и  конститущя  была  возстановлена.  Приверженцы 

старины  не  хот-Ьли,  однако,  сдаваться,  и  д'Ьло  дошло  до  междоусоб1я. 
Так1я  же  революц1и  произошли  черезъ  полгода  въ  Неаполп)  и  Сигт- 
лги,  гд-Ь  король  (Фердинандъ  V)  тоже  вынужденъ  былъ  согласиться 
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на  конститущю.  Зат'Ьмъ  вспыхнуло  военное  возстан1е  и  въ  Иор- 
тугалги,  король  которой  оставался  жить  въ  Бразил1и,  предоста- 
вивъ  англичанамъ  распоряжаться  въ  Лиссабон-Ь.  Въ  1821  г.  на- 

чалось революц10нное  движен1е  и  въ  Сардинги,  щЪ  войско  также 

заставило  правительство  дать  конститущю.  Во  вс']Ьхъ  этихъ  пере- 
воротахъ  первую  роль  играло  войско,  въ  которомъ,  какъ  и  въ 

образованномъ  обществ-Ь,  господствовали  французсшя  политиче- 
сшя  идеи.  Зам-Ьчательна  популярность  испанской  копститути 
1812  г,  въ  этомъ  движен1и:  кром-Ь  самой  Испан1и,  она  вводи- 

лась или  по  ея  образцу  составлялись  конституц1и  въ  Неапол-Ь, 
Португа.11и  и  Сардинш.  Въ  Италш  это  политическое  движете 

сопровождалось  и  нацгональпымъ.  Итальянсше  патр1оты  стреми- 
лись именно  къ  освобожден1ю  Итал1и  отъ  Австр1и  и  къ  объединенш 

ея  въ  одно  ц'Ьлое.  Они  дМствовали  преимущественно  путемъ  тай- 

ныхъ  о6щдо.'ттп>{карбонаргевъ,  т.-е.  угольщиковъ),  „венты"  которыхъ 
были  образованы  по  хфим-Ьру  масонскихъ  ложъ.  Южно-романск1я 
револющи  встревожили  Священный  союзъ,  и  онъ  р-Ьшилъ  насиль- 

ственно подавить '  всЬ  эти  движешя.  На  конгрессахъ  въ  1^ро/ша1/ 
и  Лайбахгь  (1820  и  1821)  Австр1я  добилась  поручешя  произвести 
военную  экзекуцгю  въ  Лшалги,  что  и  было  ею  исполнено.  Такое 
же  поручен1е  дано  было  веронскимъ  конгрессомъ  (1822)  Франщи 

по  отношенш  къ  Испанщ  гд-Ь  французами  тоже  насильственно 
были  уничтожены  вс^  перем-Ьны,  произведенныя  револющей.  На 
обоихъ  полуостровахъ  возстановленъ  былъ  абсолютизмъ,  и  про- 

изошла реакщя,  руководимая  католическимъ  духовенствомъ.  Въ 

Неаполе,  наприм^ръ,  было  даже  запрещено  учиться  простой  гра- 

мот-Ь  всЬмъ,  у  кого  не  было  изв^стнаго  состоян1я.  Казни  и 
тюрьмы  довершили  расправу  съ  либералами. 

273.  1)Ъ  конц-Ь  двадцатыхъ  годовъ  Священный  союзъ  сталъ,  ̂р^'^^^^^?.® 
однако,  расшатываться,  и  скр^^пила  его  вновь  лишь  новая  ре- 

волющя  во  Франщи  („шльская"  1830  г.).  Причиною  этого  кри- 
зиса въ  отношен1яхъ  между  Росс1ей  и  ея  союзницами,  Австр1ей 

и  Прусс1ей,  было  греческое  возстанге.  На  Балканскомъ  полу- 

острове среди  порабощенной  христ1анской  „ райи "  (стадо)  со  вре- 
мени турецкихъ  войнъ  Екатерины  II  утвердилось  уб'Ьжденхе,  что 

Россгя  освободишь  своихъ  единовп>рцевъ.  Уже  раньше  христ1ане 

д'Ьла.ти  частныя  попытки  возстан1я  (а  черногорцы  такъ-таки  и 
отстояли  свою  свободу),  но  бол-Ье  крупныя  движешя  произошли 
лишь  въ  начале  XIX  в.  Въ  1800  г.  и  1815  гг.  возстали  сербы 

[Кара-Георггй  и  Милошъ  Обреновичъ)  и  даже  добились  изв-Ьстной 
автоном1н  подъ  формой  вассальнаго  княжества.  При  помощи  Росс1и 

получили  самоуправлен1е  и  румыны  въ  такъ  называемыхъ  дунай- 
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скихъ  княжествахъ  {Молдавш  и  Валахги).  Но  самое  сильное 

движен1е  произошло  среди  грековъ.  Изъ  низшихъ  классовъ  гре- 
ческаго  паселен1я  давно  формировались  посстанческ1я  банды  полу- 

разбойиическаго  характера  (клефты),  а  среди  бол'Ье  зажиточныхъ 
классовъ  возникли  тайныя  общества  или  дружины  (этерт)  врод-Ь 

карбонарскихъ  „вентъ".  Гречесше  патршты  черезъ  своихъ  едино- 
племенниковъ,  жившихъ  за  границею,  начали  также  вступать  въ 

сношентя  съ  иностранными  государями  и  политическими  д'Ьяте- 
лями.  Первая  попытка  къ  возсташю  была  сд-Ьлана  (изъ  Валах1и) 

генераломъ  русской  службы  кн.  Ипси.штпи  (1821);  усп-Ьха  она 
не  им']^ла,  но  вызвала  ц'Ьлый  рядъ  народныхъ  вспышекъ  на  югЬ 
Балканскаго  полуострова,  которыя,  однако,  подавлялись  турками 
съ  страшною  жестокостью.  Греки  заш;иш;ались  отчаянно.  Напр., 
въ  Миссолг/тщ  осажденномъ  турками,  старые  и  немош,ные, 
бывш1е  не  въ  состоянш  удалиться  съ  гарнизономъ,  женш,инами  и 

д'Ьтьми  въ  горы,  взорвали  укр'Ьплен1я  города,  похоронивъ  съ  собою 
подъ  ними  и  ворвавшихся  турокъ.  На  мор-Ь  легше  гречесшя 
суда  подплывали  къ  турецкимъ  кораблямъ  и  поджигали  ихъ — 
иногда  не  безъ  усп-Ьха.  Турки  начали  т-Ьмъ  не  мен-Ье  одол'Ьвать, 
особенно  когда  къ  пимъ  на  помощь  пришелъ  египетскш  паша 

Мегметъ-Али  (1824).  Возставш1е  противъ  Турщи  греки  поль- 
зовались большимъ  сочувств1емъ  въ  Европ-Ь,  у  однихъ — какъ 

христ1ане  и  мученики  за  в-Ьру,  у  другихъ — какъ  потомки  древ- 
нихъ  эллиновъ,  снова  вступившихъ  въ  борьбу  съ  аз1атскимъ  вар- 
варствомъ,  у  третьихъ — какъ  борцы  за  свободу  противъ  деспо- 

тизма. На  запад-Ь  Европы  возникъ  такъ  называемый  филэл- 
ленизмъ]  въ  пользу  грековъ  стали  собирать  деньги,  посылать  имъ 
военные  припасы;  на  театръ  событ1й  стали  уЬзжать  добровольцы, 

въ  числ-Ь  которыхъ  былъ  величайшш  поэтъ  эпохи  лордъ  Байронъ 
(1788 — 1824).  Но  правительства  держали  себя  иначе.  Импера- 
торъ  Александръ  I  лично  симпатизировалъ  грекамъ,  но  считалъ 

себя  связаннымъ  услов1ями  Священнаго  союза  и  принципомъ  леги- 
тимизма. Въ  такомъ  направленш  оказывалъ  на  него  вл1яше  Мет- 

терних'ь,  не  желавшШ  никакихъ  перем^нъ  и  на  Балканскомъ 
полуостров-Ь  и  представлявш1й  греческое  движен1е,  какъ  только 
в^твь  общей  револющи.  Прусское  правительство  шло  за  авср1й- 
скимъ.  Кром^  того,  политика  Меттерниха  пользовалась  сочув- 

ств1емъ  даже  англ1йскаго  министерства  (Еэсшльри),  т-Ьмъ  бол-Ье, 
что  Англ1я  боялась  русскаго  вмешательства  въ  турецк1я  д-Ьла. 
Франщя  мало  интересовалась  вопросомъ  и. старалась  дМствовать 
,'^аодпо  съ  Англ1ей. 
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274.  Иерем-Ьна    въ  отношен1н    державъ    къ    грекамъ    про-  Сближен1с 
.„  77-  Р0СС1И    СЬ 

изошла,  когда  на  русскш  престолъ  вступилъ  императоръ  Вика-  лнглхей  и 
лай  7  (1825),  а  въ  Англ1и  зав'Ьдыван1е  вн-Ьшней  политикой  пе-  Франщей. 
решло  (1822)  въ  руки  Каинита  {1110  — 1827).  Новый  русск1й 
государь  р-Ьшилъ  возвратить  свою  внешнюю  политику  къ  нащо- 
нальпой  традищи  борьбы  съ  турками,  а  Каннингъ  вообще  сочув- 

ственно относился  ко  всЬмъ  освободительнымъ  движешямъ.  Меттер- 
нихъ,  конечно,  старался  противодМствовать  новому  обороту,  ка- 

кой приняли  д-Ьла,  но  безусп-Ьшно.  Императоръ  Николай  I  сбли- 
зился съ  западными  державами^  и  Росс1я,  Англ1я  и  Франшя 

вошли  тогда  въ  соглашенхе — добиться  отъ  турокъ  и  грековъ  пе- 
ремир1я  и  принять  участ1е  въ  окончательномъ  замиреши  между 

об'Ьими  сторонами.  Турки,  у  которыхъ  въ  это  время  (1826) 
вступилъ  на  престолъ  весьма  д-Ьятельный  Махмуть,  начавшш 
свое  царствован1е  уничтожен1емъ  янычаръ  и  преобразованхемъ 
войска,  отказывались  ^отъ  зак.1ючен1я  перемир1я.  Тогда  турецкш 
флотъ  былъ  истребленъ  при  Наварить  соединенными  флотами 

Росс1и,  Англш  и  Франщи  (1827).  За  этимъ  посл-Ьдовала  война 
Россш  съ  Турц1ей.  Посл-Ь  перехода  русской  арм1и  за  Балканы 
(подъ  начальствомъ  Дибича)  воююш,ими  государствами  былъ  за- 
ключенъ  миръ  въ  Лдр)ганополт  (1829).  Порта  призпала  незави- 

симость Греи/Ш  и  протекторашо  Россги  какъ  надъ  этимъ  но- 
вымъ  государствомъ,  такъ  и  надъ  дунайскими  княжествами.  Та- 

кое усилен1е  Росс1и  на  Балканскомъ  полуостров-Ь  очень  не  нра 
вилось  Австрхи.  Въ  то  же  время  Франц1я  вступила  въ  бол-Ье  т'Ьс- 
ную  связь  съ  Росс1ей,  и  взаимныя  отношешя  великихъ  державъ 
начали  принимать  направлен1е,  неблагопр1ятное  для  прежней  ихъ 

комбинащи,  когда  во  Франц1и  произошла  „июльская"  револющя 
(1830). 

И. 

275.  Эпоха,  наступившая    посл-Ь  паден1я  Наполеона  1,  во-  ,д|.'^'\^'^р. 
обще  носитъ  назван1е  эпохи  реакщи.  Какъ  реформац10нное  дви-      акщи. 
жен1е  Х\Т  в.   вызвало  противъ  себя  реакц1ю    со  стороны  като- 

лицизма, такъ  и  все  историческое  движе1пе  временъ  просвЬщен- 
наго  абсолютизма,  французской  револющи  и  Наполеона  I  вы- 

звало противъ  себя  реакцт  со  стороны  стараю  порядка.  Эта 
реакшя  выразилась  въ  усилен1и  и  возстановленхи  абсолютизма  тамъ, 
гд-Ь  онъ  былъ  поколебленъ.  Самый  абсолютизмъ  отказался  отъ 
идей  ХМН  в.  и  сталъ  поддерживать  какъ-разъ  т-Ь  самыя  сослов1я,  съ 
которыми  главнымъ  образомъ    боролись  правительства,    находив- 
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Ш1ЯСЯ  въ  XVIII  В.  подъвлгяшемъ  идей  „  просв^щешя " .  Католическая 
церковь  тоже  приняла  участ1е   въ  этой   реакцш,    и  въ  1814  г. 

папа  Лги    VII   возсшановилъ  орденъ  гезуитовъ,    который  немед- 

ленно же  началъ  свою  прежнюю  д-Ьятельность  какъ  противъ  проте- 
стантизма, такъ  и  противъ  всЬхъ  новыхъ  идей.  Эмигранты,  вернув- 

ш1еся  на  родину,  и  вообще  дворянство  стали  добиваться  возста- 
новлен1я  того,  что  ими  было  утрачено  во  время  революции  и  при 
Наполеоне.  Иногда  эта  реакщя  переходи  1а  всякгя  границы.  Во 

Фраиц1и  въ  самомъ  начал-Ь  реставрац1и  происходилъ  бтлый  терроръ, 
когда  взрывъ  католическаго  фанатизма  дошелъ  даже  до  изб1ен1я 

протестантовъ  въ  н-Ькоторыхъ  м-Ьстностяхъ  Юга.  Въ  Испан1и  посл-Ь 
1814  г.  была  возстановлена  инквйзицгя,   и  начались  гонен1я  на 

всЬхъ,  помогавшихъ  и  сочувствовавшихъ  французамъ.  То  же  д'Ь- 
лалось  и  въ  Неапол'Ь.  Въ  Сардин1и  отм'Ьнялись  р'Ь1пен1я  судовъ, 
состоявш1яся  во  время  французскаго  владычества^  и  объявлялись 

незаконными  браки,  заключенные  по  кодексу  Наполеона.  Сардин- 
ское правительство  предписало  даже  од-Ьваться  по  той  мод-Ь,  которая 

была  до  французскаго  завоеван1я.  Въ  Гессенъ-Кассел'Ь  тоже  ве- 
л-Ьли  вернуться  къ  парикамъ  и  косамъ,  носившимся  въ  ХУШ  в. 
И  зд^сь  правительство  не  хот-Ьло  признавать  за  офицерами  и  чи- 

новниками чиновъ  и  должностей,    полученныхъ  въ  эпоху    Вест- 

фальскаго  королевства.  Курфюрстъ  ганноверсшй  также  отм-Ьнилъ  у 
себя  всЬ  нововведен1я,  возстановивъ  при  этомъ  пытки,  таможни 

между  отдельными  провинщями,  зависимость  крестьянъ  отъ  пом'Ь- 
щиковъи  т.  д.  Особенно  эта  реакщя  направляла  свои  удары  противъ 

образован1я,  литературы  и  пер1одической  печати.  Въ  самой  литера- 
тур'Ь  возникло  особое  реакцгонное  направленге,  объявившее  войну  и 

„ просв^щешю "  ХУШ  в.,  и  реформащи,  и  гуманизму  и  рекомендо- 
вавшее обществу  возвратиться  къ  среднимъ  в-Ькамъ.  Напр.,  знаме- 

нитый Жозефъ  де-Местръ  (1754 — 1821)  въ  своей  книг-Ь  „О  папЬ" 
(1819)  пропов-Ьдовалъ   необходимость   и    спасительность  догмата 
папской  непогр-Ьшимости.  За  возвращен1е  къ  среднев-Ьковымъ  фео- 
дальнымъ  порядкамъ  также  ратовали  н-Ькоторые  писатели.  Это  тя- 
гот-Ьнхе  къ  среднимъ  в-Ькамъ  проявилось  и  въ  изящной  литератур-Ь. 
.Тожноклассицйзмъ  уступилъ  ж^сто романтизму^  вдохновлявшемуся 

мистической  и  рыцарской  поэз1ей  среднихъ  в-Ьковъ.  Французсшй 
писатель  Шашобрганъ  (1768 — 1848)  въ  своемъ  „Дух-Ь  христ1ан- 

ства"  (1801)   первый  обратилъ  внимаше    на  эстетическую   сто- 
рону католицизма.    Въ  XVIII  в.   средн1е  в-Ька    были  въ  прене- 

брежеши,   какъ  эпоха  „готическаго  варварства";   теперь  мнопе, 
наоборотъ,  стали  восторгаться  ими.   Интересъ  л*5  родной  старить 
въ  литератур-Ь  и  въ  истор1и    былъ  естественнымъ  результатомъ 
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оживленхя  нащональнаго  чувства  и  реакщен  противъ  отвлечен- 
наго  космополитизма  XVIII  в.  Но  иногда  это  направлен1е  само 
принимало  слишкомъ  исключительный  характеръ. 

276.  На  защиту  началъ,  которымъ  угрожала  реакщя,  опол- ^иберализмъ. 
чилось  другое  направлен1е,  получившее  названхе  либерализма. 
Оно  главнымъ  образомъ  было  распространено  сре()а  буржуазги 
и  людей  свободныхъ  профессш  (ученыхъ,  писателей,  адвокатовъ, 

врачей  и  т.  п.),  а  одно  время  и  въ  армш  (до  середины  двадца- 

тыхъ  годовъ).  Въ  политик-Ь  либерализмъ  былъ  защитою  индиду- 
альной  свободы  и  конститущонныхъ  учрежден1й.  Самымъ  выдаю- 

щимся теоретикомъ  либерализма  въ  двадцатыхъ  годахъ  былъ  Вен- 
жаменъ  Констанъ  {\1  ̂ 1  — 1830),  когда-то  членъ  наполеоновскаго 
трибуната,  потомъ  одинъ  изъ  политическихъ  враговъ  Наполеона,  къ 

которому,  однако,  посл^днш  самъ  обратился  во  время  „ста  дней" 
съ  просьбою  выработать  новую  конститущю.  Въ  своей  полити- 

ческой теор1и  Б.  Констанъ  только  развилъ  дальше  взгляды  Мон- 
тескье па  личную  свободу  и  на  раздтлепге  властей.  Онъ  сильно  воз- 

ставало  противъ  народовластгя  Руссо,  доказывая,  что  нич^Ьмъ  не- 
ограниченная власть  и  въ  рукахъ  народа  превращается  въ  де- 

спотизмъ.  Онъ  съ  большимъ  недов'Ьр1емъ,  какъ  и  вообще  либе- 
ра.1ы  того  времени,  относился  къ  демократш  посл'Ь  опытовъ  съ 
якобинской  диктатурой  и  съ  наполеоновскимъ  цезаризмомъ,  опирав- 

шимися на  народъ.  По  его  теорш,  политическими  правами  должны 
были  пользоваться  лишь  одни  обезпеченные  классы  общества.  Б.  Кон- 

станъ былъ  сторонникомъ  свободы  сов-Ьсти,  свободы  слова,  сво- 
боды печати,  а  также  и  свободы  промышленности.  Экономисты  этой 

эпохи,  принадлежавш1е  большею  частью  къ  школ-Ь  Адама  Смита, 
тоже  были  защитниками  невм-Ьшатстьства  государства  въ  хозяй- 

ственную жизнь  по  формул-Ь  „Ывзег  раззег,  Ыззег  Ыге",  т.-е. 
доказывали  необходимость  свободы  торговли  и  промышленности. 
Это  было  выгодно  для  капиталистовъ  изъ  буржуазии,  которыхъ, 

при  господств-Ь  такого  принципа,  ничто  не  ст'Ьсняло  бы  въ  ихъ 
отношен1яхъ  къ  наемнымъ  рабочимъ.  Въ  философ1и  либера.1измъ 

отступился  отъ  сенсуализма  и  матер1ализма  Х\'111  в.  Въ  то  время, 
какъ  въ  поэз1и  часть  романтиковъ  (особенно  въ  Герман1и)  стояла 

на  сторон-Ь  реакщи,  другая  (преимущественно  во  Францш)  была 
настроена  либерально.  Самый  крупный  французскш  поэтъ  XIX  в. 

Выкторъ  Гюго  (1802  — 1885),  глава  романтиковъ,  началъ  писать 

еще  въ  роялистическомъ  дух-Ь,  но  въ  конц-Ь  двадцатыхъ  годовъ 
перешелъ  на  сторону  либераловъ  и  даже  заявилъ,  что  „романтизмъ 

есть  либерализмъ  въ  литератур-Ь " .  Такой  романтизмъ  былъ  про- 
повЬдью  ген1а.1ьной  личности  и  героическаго  духа.  Уже  писатели, 

НОВАЯ  ИСТ0Р1Я.  16 
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защищавш1е  старину,  указывали  на  недостаточность  рац1онализма 
XVIII  в.  и  рекомендовали  обрсщаться  къ  историческому  опыту, 
и  въ  этомъ  была  важная  заслуга.  Но  если  у  однихъ  обращеше 

къ  исторш  было  только  результатомъ  нерасположен1я  къ  настоя- 
щему, то  друпе  ссылались  на  исторш,  наоборотъ,  для  оправдашя 

современныхъ  стремленш.  Съ  посл-Ьднею  ц-Ьлью  французскхе  исто- 

рики двадцатыхъ  годовъ  ̂ )  изучали  не  только  французскую  {Тьеръ 
и  Мите)  и  англ1йскую  {Гизо  и  Армат  Еаррель)  револющи,  но 
и  средн1е  в^ка  во  Франщи  и  въ  Англ1и;  въ  первой  изъ  этихъ 

странъ  они  интересовались  истор1ей  городского  сослов1я  (От- 

ешет Тьерри  и  Гизо),  т.-е.  предковъ  буржуазхи,  во  второй  — 

исторхей  парламента  (т-Ь  же  историки).  Особую  силу  прхобр'Ьла 
въ  это  время  и  либеральная  пер1одичесская  пресса. 

277.  Въ  эпоху    начала  борьбы  реакцш    съ  либерализмомъ 

Экономиче-  (1315 — 1830)    стало  возникать  еще  одно  общественное  напра- скш  пере-    ̂         .  ^        ̂   ^  ^' 
воротъ.  влеше,  вызванное  экономическимъ  переворошомъ  конца  ХИН  и 

начала  XIX  в.  Родиной  этого  переворота  была  Англ1я.  Обеззе- 

мелеше  крестьянской  массы  создало  зд-Ьсь  пролетаргатц  а  н-Ь- 
которыя  особыя  условия  сод-Ьйствовали  небывалому  росту  промы- 

шленности и  торговли  (масса  каменнаго  угля  и  жел'Ьза,  разве- 
ден1е  овецъ  для  шерсти,  морское  и  колон1альное  могущество). 

Континентальная  блокада  Наполеона  I  не  могла  сокрушить  ком- 

мерческаго  могущества  Англш.  Кром-Ь  того,  зд-Ьсь  въ  конц-Ь 
ХУШ  в.  было  изобргьтено  множество  машинъ,  главными  изъ  кото- 

рыхъ  были  паровой  двигатель  (Уатшъ  около  1769  г.),  бумагопря- 
дильная машина  (Лркрайтъ  и  Гаргривсъ  въ  1 770  г.)  и  механическш 

ткацк1й  станокъ  {Карткрайтъ  въ  1785  г.).  Сначала  народъ  отно- 
сился къ  машинамъ  крайне  враждебно,  потому  что,  сокращая 

спросъ  на  рабоч1я  руки,  он-Ь  отнимали  у  него  хл-Ьбъ.  Кром-Ь 
того,  на  фабрикахъ  въ  это  время  стали  страшно  эксплуатиро- 

вать д'Ьтск1й  трудъ,  сд'Ьлавш1йся  возможнымъ  въ  промышлен- 
ности, именно  благодаря  машинамъ.  На  развит1е  крупнаго  про- 

изводства оказала  большое  вл1ян1е  и  отмгьна  цеховыхъ  учрежденгй, 
ограждавшихъ  существован1е  мелкихъ  мастерскихъ.  Цехи  во 
Франщи  были  уничтожены  во  время  революцш  (1791);  въ  Аятлш 

н-Ьсколько  законовъ  начала  XIX  в.  тоже  положили  конецъ  средне- 
в'Ьковымъ  постановлен1ямъ,  ст^снявшимъ  крупную  промышлен- 

ность;   въ  Пруссш    цехи  пострадали    въ  эпоху  реформъ  начала 
XIX  в.    Водворен1е    новой    капиталистической    промышленности 

^)  Двое  изъ  нихъ  (Гизо  и  Тьеръ)    въ    тридцатыхъ  и  сороковыхъ    годахъ    бы.ти 
министрами,  а  Тьеръ  въ  семидесятыхъ  годахъ  и  президентомъ  республики. 
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сильно  увеличило  количество  продуктовъ  производства,  но  пере- 
ходъ  къ  новому  экономическому  строю  сопровождался  массою 

оущупцательныхъ  сторот — безработицей  взрослыхъ,  эксплуатащей 

д-Ьтскаго  труда  и  пауперизмомъ  (нищетою). 

278.    Государство,   отказавшееся    ОТЪ  ВМ*ЬшателЬСТВа    ВЪ  ЭКО-    Социальный 

номическую  жизнь,  не  предпринимало  ничего  для  улучшен1я  по- 
ложен1я  рабочихъ.  Зато  въ  литератур'Ь  стали  появляться  планы 
общественной  реформы,  которая  устранила  бы  всЬ  эти  б-Ьдствхя, 
при  чемъ  авторы  этихъ  плановъ  не  в-Ьрили  бол^е  въ  политиче- 
ск1е  перевороты  и  отрицательно  относились  къ  либерализму.  Всю 

б'Ьду  они  усматривали  въ  экономическомъ  индивиду ализмгь,  т.-е.  въ 
существовап1и  частныхъ  хозяйствъ.  Они  хот-^ли  поэтому  зам-Ьнить 
частныя  предпр1ят1я  общественными,  откуда  ташя  учен1я  и  получили 
назван1е  соцгалистическихъ.  Въ  послед нихъ  начало  экономической 

свободы  зам-Ьнялось  такимъ  устройствомъ  общества,  при  которомъ 
средства  и  оруд1я  производства  находились  бы  въ  распоряжен1и 

не  отд^льныхъ  лицъ,  а  ц-Ьлаго  общества.  Первыми  съ  такими 
планами  выступили  Оуэнъ  въ  Англ1и  и  Сенъ-Симопъ  и  Фурье  во 
Франщи.  Робертъ  Оуэнъ  (1771 — 1858)  былъ  самъ  фабрикантъ 
и  началъ  дМствовать  чисто  практически,  улучшая  быть  и  нрав- 

ственность своихъ  рабочихъ  еще  въ  первыхъ  годахъ  XIX  в.  Его 
опытъ  оказался  на  первыхъ  порахъ  удачеымъ,  и  тогда  онъ  сталъ 

пропов-Ьдовать  систему  особыхъ  товариществъ  сотрудничества. 
Его  д'Ьятельность  обратила  на  себя  внимаше  Наполеона  I  (уже 
на  о.  св.  Елены),  императора  Александра  I  и  короля  прусскаго, 
очень  интересовавшихся  его  планами.  Въ  двадцатыхъ  годахъ  Оуэнъ 

даже  предпринялъ  осуществленхе  своей  системы  въ  Америк-Ь. 
Его  принципомъ  была  общность  имущества,  труда  и  вознагра- 
ждешя.  Графъ  Сенъ-Симонъ  (1760 — 1825)  или,  в-Ьри-Ье,  его  уче- 

ники создали  даже  ц-Ьлую  религ1озную  секту  и  хотели  придать 
ей  н-Ькоторое  подоб1е  церковной  организащи.  Сенъ-симонисты 
предлагали  заменить  современный  хозяйственный  строй  ассоща- 
ц1ями,  въ  которыхъ  каждый  нолучалъ  бы  по  способностямъ,  а 

каждая  способность  вознаграждалась  бы  по  свонмъ  д-Ьламъ.  Фурье 
(1772  — 1837),  тоже  им-Ьвшш  множество  посл'Ьдователей,  даже 
въ  подробностяхъ  изложилъ  устройство  своихъ  ассощащй  (фа- 
ланстеровъ)  и  над-Ьялся,  что  въ  н-Ьсколько  л-Ьтъ  весь  земной 
шаръ  перейдетъ  къ  его  систем-Ь.  ВсЬ  эти  реформаторы  заслу- 

жили назван1е  утопистовъ.  Поздн-Ье,  въ  сороковыхъ  годахъ  въ  томъ 
же  дух-Ь  писали  Кабе,  авторъ  коммунистическаго  романа  „Путеше- 

ств1е  въ  Икар1ю"  (въ  род-Ь  „Утоп1и"  Томаса  Моруса)  и  Луи  Бланъ 
(1811  — 1882),  рекомендовавппй  государству  взять  на  себя  „орга- 

16* 
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низащю  труда",  чтобы  заменить  частныя  предпр1ят1я  „соц1аль- 
ными  мастерскими".  Противъ  промышленной  свободы  стали  воз- 
ставать  и  писатели,  не  предлагавш1е  общаго  переустройства  об- 

щества, но  рекомендовавш1е  только  правительственное  вм^Ьшатель- 
ство  въ  отношешя  между  предпринимателями  и  рабочими. 

279.  Кром-Ь  политическихъ  и  сощальныхъ  движешй,  на  запад-!. 
Нащональ-  Европы  ПРОИСХОДИЛИ  ВЪ  XIX  в.   движенгя  нацюнальныя.  Особую НЫЯДВИЖеШЯ.  г  1Г  тт  •  т-.  •  у силу  ОНИ  получили  въ  Италш  и  Херманш,  гдъ  возникла  мысль 

объ  объединении  об^ихъ  странъ  для  освобожден1я  отъ  иноземцевъ 
(въ  Италш)  и  улучшен1я  внутренней  жизни.  Эти  стремлен1я  были 

проникнуты  либеральнымъ  направлен1емъ.  Бо.1ьшое  значен1е  по- 

лучили нащональныя  движен1я  и  въ  разноплеменной  Австр'т. 
Превративъ  свои  влад-Ьнхя  въ  единую  имперш  (1806),  австрш- 
ское  правительство  предприняло  германизац1ю  мадьяръ  и  еще 

бол-Ье  усилило  он'Ьмечен1е  славянъ.  Между  т4мъ  въ  порабощен- 
ныхъ  народностяхъ  стало  развиваться  нащональное  самосознаше. 
Въ  наиболее  сильномъ  угнетен1и  находились  въ  Австр1и  славяне, 

совершенно  утративш1е  подъ  властью  Габсбурговъ  свою  литера- 
туру и  лишивш1еся  образованныхъ  классовъ,  но  въ  двадцатых^ 

годахъ  началось  такъ  называемое  славянское  возрождете,  сна- 
чала у  чеховЪу  потомъ  у  хорватовъ:  на  чешскомъ  и  хорватскомъ 

языкахъ  стали  писать  книги,  издавать  газеты,  говорить  въ  обра- 

зованномъ  обществ-Ь;  появились  славянсше  ученые,  поэты  и  публи- 
цисты, которые  начали  изучать  прошлое  своихъ  народовъ,  восп-Ь- 

вать  былую  ихъ  славу  и  мечтать  о  лучшемъ  будущемъ  и  вообще 

защищать  интересы  своихъ  народностей.  Изъ  д-Ьятелей  славян- 
скаго  возрождения  особенно  зам-Ьчательны:  чешсшй  историкъ  и 
политичесшй  д-Ьятель  Францискъ  Лалацкш,  филологи  Добровскш 
и  Шафарикъ,  славянскШ  поэтъ  Янъ  Еолларъ,  хорватск1й  публицистъ 
и  поэтъ  ЛюдевишъГай  и  др.  Возникло  между  прочимъ  стремлен1е  къ 

объединешю  всЬхъ  славянъ,  преимущественно  культурному,  но  н-Ь- 
которые  говорили  даже  о  возможности  и  политическаго  объединен1я. 

Тогда  н'Ьмцы  и  мадьяры  стали  говорить  объ  опасности,  какою 
панславизмъ  будто  бы  грозитъ  всей  европейской  цивилизацш. — Съ 
нацюнальными  стремлешями,  совпавшими  по  времени  своего  воз- 
никновешя  съ  разцв-Ьтомъ  романтизма,  соединялись  разныя  шеорги 
о  превосходсшвгь  ошдгьльныхъ  народовъ  иадъ  другими  и  объ  осо- 
быхъ  мисс1яхъ  этихъ  народовъ  въ  исторш.  Родоначальникомъ  та- 
кихъ  теорш  былъ  н-Ьмоцтй  философъ  Фихте  (1762 — 1814).  Въ 
конц']^  ХУШ  в.  онъ  стоялъ  на  космополитической  точк-Ь  зр-Ьнхя 
и  утверждалъ,  что  отечество  настоящаго  европейца  не  тамъ,  гд^ 

онъ  родился,  а  тамъ,  гд-Ь  свобода  и  просв-Ьщенхе.  Подъ  вл1ян]'емъ 
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б'Ьдств1й  Герман1и  при  Наполеон-Ь  Фихте  перем'Ьнилъ  точку  зр-Ь- 

Н1Я  и  въ  своихъ  патрштическихъ  „Р'Ьчахъ  къ  н^Ьмецкой  нащи'' 
(1808)  доказывалъ  уже,  что  н'Ьмцы  по  своему  духу  выше  всЬхъ 
другихъ  европейскихъ  народовъ.  Подобную  точку  зр'Ьн1я  усвоили 
и  д'Ьятели  славянскаго  возрожден1я,  находивште  у  своихъ  пред- 
ковъ  самыя  высошя  доброд'Ьтели  и  пророчивш1е,  что  во  глав-Ь 
будущей  цйвилизащи  будутъ  стоять  славяне.  У  поляковъ  въ  со- 
роковыхъ  годахъ  явился  такъ  называемый  мессганизмъ^  которымъ 

очень  увлекся  и  велишй  польскШ  поэтъ  Мицкевичъ  (1798 — 1855). 
По  этому  ученпо,  Польша  есть  Месс1я  народовъ;  она  пострадала 
для  ихъ  искуплен1я,  и  воскресенхе  Польши  будетъ  началомъ 

повой  эры  для  всего  челов-Ьчества. 

Ш. 

280*.  Въ  Герман1и  во  время  войны  за  освобожден1е  боль-  Реакц1я  въ ^  ^  .  -  Гермаши. 
шимъ  сочувств1емъ  пользовались  идея  натональнаго  единства  и 
мысль  о  лучшемъ  устройства  государственнаго  и  общественнаго 

быта.  Въ  обоихъ  отношеп1яхъ  надеждамъ  н-Ьмцевъ  не  суждено 
было  оправдаться.  В-Ьнстй  конгрессъ  создалъ  изъ  бывшей  Свя- 
ш,енной  Римской  импер1и  н-Ьмецкоп  нащи  Германсшй  союзъ  съ 
союзнымъ  сеймомъ  въ  Франкфурт-Ь-на-М.,  который  поставилъ  своею 
задачею  и  на  будуш,ее  время  поддерживать  раздробленность  Гер- 
манги  и  неизмгьнность  установленныосъ  парндковъ.  .Яишь  въ  южной 

Герман1и  (Бавар1я,  Вюртембергъ,  Баденъ,  Гессенъ-Дармштадтъ) 

были  сохранены  изм^Ьнен1я,  произведенныя  въ  наполеоновскую 
эпоху,  и  введены  были  новыя  конститущи.  Въ  другихъ  мелкихъ 

государствахъ  происходила  реакцЫ^  и  правительства  ограничи- 
лись возстановлен1емъ  старыхъ  земскихъ  чиновъ  съ  очень  огра- 

ниченными правами.  Самъ  прусскш  король  не  исполнилъ  даннаго 

имъ  во  время  войны  об'Ьш.анхя  ввести  въ  своемъ  государств-Ь  народ- 
ное представительство.  Однимъ  словомъ,  Герман1я  вернулась  ко 

временамъ  полицейскаго  государства.  Особенно  усилилась  реак- 
ц1я  посл-Ь  вартбургскаго  праздноваягя  трехсотл'Ьтняго  юбилея 
реформаши,  устроеннаго  студентами  и  профессорами  и  кончив- 
шагося  сожлчен1емъ  на  костр-Ь  н-Ьсколькихъ  реакц1онныхъ  со- 
чинен1й  (1817).  Вскор-Ь  посл-Ь  этого  одинъ  студентъ,  Зандъ  убилъ 
писателя  Коцебу^  находившагося  на  русской  служб-Ь  и  считав- 
шагося  въ  Герман! и  тайнымъ  агентомъ  Росс1и.  Меттернихъ 

воспользовался  вартбургскимъ  праздникомъ  и  преступнымъ  д-Ья- 
н1емъ  Занда,  чтобы  склонить  всЬ  союзныя  правительства  къ  са- 
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мымъ  суровымъ  м'Ьрамъ  противъ  печати,  университетовъ  и  „де- 

магогическихъ  происковъ",  какъ  были  названы  всЬ  безъ  разбора 
новыя  стремлеп1я  н-Ьмецкаго  общества. 

28  Х'''.  Эпоха  реставращи   во  Франщи  была  временемъ    по- 
Французск1я  стоянной  И  упорной  борьбы  мвжду  двумя    большими  партгями, 
партш  при  ^      г  х-  а        ̂   х-  ? 
реставращи.  изъ  которыхъ  одна  представляла  собою  старую,  до-револющон- 

ную  Франщю,  другая — Франщю  новую,  прошедшую  черезъ  ре- 
волющю  И  импер1ю  Наполеона.  Съ  Бурбонами  возвратились  дми- 
граитЫу  о  которыхъ  Наполеонъ  сказалъ,  что  „они  ничему  не  на- 

учились и  ничего  не  позабыли".  Они  думали,  что  теперь  на- 
стало ихъ  время,  что  имъ  будутъ  возвращены  прежн1я  привилег1и  и 

им'Ьн1я,  и  что  общественный  строй,  создавш1йся  во  время  рево- 
лющи  и  укр-ЬпиБштся  подъ  сЬнью  имперзи,  будетъ  зам-Ьнень 
старымъ,  демократ1я  же  будетъ  наказана.  О  возвращен1и  къ  ста- 

рин'Ь  думало  равнымъ  образомъ  и  духовенство.  Наполеоновскш 
конкордатъ,  ставившш  церковь  въ  подчиненное  положенхе  по 
отношенш  къ  государству  и  запрещавш1й  во  Франц1и  каше  бы 
то  ни  было  монашесюе  ордена,  поддерживался  духовенствомъ 

при  импер1и,  но  теперь  оно  стало  стремиться  къ  возстановле- 
нш  прежняго  своего  вл1ян1я  на  государственную  власть  и  на 

общество  во  всемъ  объем-Ь  и  съ  этою  ц-^лью  начало  возста- 
новлять  духовныя  корпоращи  и  орденъ  1езуитовъ,  а  также 

устроило  новое  общество  —  конгрегащю,  которое  должно  было 
действовать  одинаково  и  на  народъ,  и  на  правительство.  При- 
тязан1я  эмигрантовъ  и  духовенства  встретили,  однако,  сильный 

ош7горъ  со  стороны  большинства  французской  наг^ги.  Усп-Ьхъ 

Наполеона  во  время  „ста  дней"  объясняется  т-Ьмъ,  что  въ  немъ 
народъ  увид'Ьлъ  спасителя  отъ  возвращен1я  стараго  порядка,  да 
и  носл-Ь  вторичнаго  паден1я  имперш  мног1е  продолжали  смотр-Ьть 
на  него  съ  той  же  точки  зрен1я.  Борьба  между  об-Ьими  боль- 

шими парт1ями  велась  и  въ  народномъ  представитель ств-Ь,  и  въ 
печати,  но  и  сами  либералы  въ  политическомъ  отношенш  делились 

на  разныя  группы.  Большинство  стояло  за  конститущонную  монар- 
х1ю,  хотя  и  зд-Ьсь  одни,  боясь  новой  революц1и,  были  за  со- 

хранение царствовавшей  династш  (доктринеры,  среди  которыхъ 

выдвинулся  Гизо),  тогда  какъ  друг1е  стремились  къ  перем^н'Ь 
династш,  им^я  даже  своего  кандидата  на  престолъ  въ  лиц-Ь  гер- 

цога Орлеанскаго,  сына  „гражданина  Эгалите"  (въ  конц-Ь  двад- 
цатыхъ  годовъ  журналистъ  Тьеръ).  Въ  первыя  десять  л-Ьтъ  ре- 

ставращи сторонники  перем-Ьны  династ1и  прибегали  къ  тайнымъ 
общесшвамъ  и  заговорамъ^  съ  которыми  часто  соединялось  имя 

Лафайета.  Въ  этихъ  обществахъ  участвовали  также  бывш1е  мен-Ье 
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многочисленными  республиканцы,  равно  какъ  наполеонисты,  меч- 
тавш1е  о  возстановленш  импер1н  съ  Наполеономъ  II  во  глав-Ь 
(сыномъ  императора,  жившнмъ  у  своего  д-Ьда  въ  Австр1и  и  но- 
сившимъ  имя  герцого^  Рейхштадтскаго).  Особенно  расчитывали 

тогдашн1е  заговорщики  на  недовольство,  царившее  среди  ста- 

рыхъ  наполеоновскихъ  офицецеровъ  и  солдатъ,  т'Ьмъ  бол^е,  что 
передъ  глазами  былъ  прим'Ьръ  удачныхъ  военныхъ  революцш  В1> 
Испаши,  Неаполе  и  Португалш,  гд-Ь  тоже  въ  это  время  дМство- 
вали  тайныя  общества. 

282*.  Эпоха  реставрац1и  во  Францш  занята  двумя  посл-Ь-  Посл*дн1е 

довательными  царствован1ями  братьевъ  Людовика  XVI,  Людо-  ур^^^""- 
витХГШ  (1814—1824)  и  Еарла  X  (1824—1830).  Старшш 
изъ  нихъ,  гр.  Прованскш,  эмигрирова.1ъ  изъ  Францш  въ  1791  г. 

одновременно  съ  попыткой  б-Ьгства  Людовика  XVI;  когда  же 
умеръ  маленькш  сынъ  посл-Ьдвяго,  котораго  роялисты  называли 
Людовикомъ  XVII,  гр,  Прованскш  принялъ  имя  Людовика  XVIII. 

Младшш  братъ,  гр.  д'Артуа,  эмигрировалъ  еще  въ  1789  г.,  и 
такъ  какъ  у  Людовика  XVIII  не  было  д^тей,  то  и  насл-Ьдо- 
валъ  ему  подъ  именемъ  Карла  X.  Между  обоими  братьями  была 

бо.1ьшая  разница.  Людовикъ  XVIII  вовсе  не  отлича.1Ся  фана- 
тизмомъ  своего  младшаго  брата  и  хорошо  понималъ,  что  слиш- 
комъ  большое  расположен1е  къ  старому  порядку  можетъ  повлечь 
за  собою  новое  изгнаше;  особенно  въ  этомъ  отношен1и  повлхялп 

на  него  „сто  дней".  Наоборотъ,  гр.  д'Артуа,  будучи  еще  на- 
сл'Ьдникомъ  престола,  р-Ьзко  проявлялъ  свое  нерасположен1е  къ 
новой  Франщи  и  былъ  изв-Ьстенъ  въ  обществ-Ь,  какъ  другъ  эми- 
грантовъ  и  1езуитовъ. 

283.  Людовикъ  XVIII  сохранылъ  нагголеоновскгя  учреждены  '^^^^^^ 
(въ  ихъ  числ^  административную  централизащю,  конкордатъ 
и  гражданск1й  кодексъ)  и  даль  Францш  конститутю,  обезпе- 
чивавшую  за  покупщиками  конфискованныхъ  во  время  рево.1юц1и 
земель  ихъ  права  на  эти  земли.  Его  харт1я  1 8 1 4  г.  бы.1а  соста- 

влена по  образцу  англшской  конститущи.  Франщя  по  новой  консти- 
тущи  получила  наследственную  палату  пэровъ  и  выборную  па.1ату 

депутатовъ,  отв-Ьтственное  министерство,  судъ  присяжныхъ  по  д'Ь- 
ламъ  политическимъ  и  злоупотреблешямъ  свободою  печати  и  т.  п., 
ЕО  палаты  были  лишены  права  законодатель  наго  почина  и  для  права 
какъ  выбирать  депутатовъ,  такъ  и  выбираться  въ  депутаты  былъ 

установленъ  очень  высокш  цензъ;  всл-Ьдствхе  этого  въ  эпоху  ре- 
ставрац1и  правами  избирателей  пользовалось  лишь  незначитель- 

ное меньшинство  нацш,  именно  одни  богатые.  Поэтому  въ  па- 
лате могла  идти  борьба  только  между  дворянствомъ  и  самой  за- 
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житочною  частью  буржуаз1и.  Людовикъ  ХМП  хот^лъ  стоять  выше 

партш  и  находилъ  среди  роялистовъ  такихъ  людей,  которые  д-Ь- 
лались  министрами  для  проведен1я  именно  такой  программы  (гер- 
цогъ  Ришелье  и  Деказъ)^  но  противъ  подобной  политики  вооружалась 

реакщонная  парт1я  ультра-роялиаповъ,  которая  поэтому  не  лю- 
била короля  и  постоянно  противод'Ьйствовала  его  министрамъ.  Лю- 

довику ХУШ  было  трудно  проводить  свою  программу.  Это  былъ 
челов^къ  уже  старый  и  даже  дряхлый,  больше  всего  заботившшся 

о  личномъ  спокойств1и  и  комфорт-Ь,  роялисты  же  постоянно  им-Ьли 
большинство  въ  палат-Ь.  Общее  направлен1е  европейской  поли- 

тики тоже  не  благопр1ятствовало  примирительному  образу  дМ- 

ствш,  и  Франц1я  при  Людовик-Ь  ХУШ  вынуждена  была  подавить 
своимъ  войскомъ  испанскую  револющю.  Наконецъ,  на  больного 

короля  оказывали  сильное  давлен1е  его  братъ  и  насл-Ьдиинъ  и  вся 
его  семья.  Людовику  ХУШ  сд'Ьлалось  даже  не  подъ  силу  бороться 
противъ  крайней  реакц1и,  когда  одинъ  фанатикъ  (Лувель),  возне- 

навид-Ьвшхй  Бурбоновъ,  варварски  зар-Ьзалъ  самод-Ьльнымъ  кин- 

жаломъ  сына  гр.  д'Артуа,  герцога  Берршекаго  (1820),  и  отецъ 
несчастнаго  принца  потребовалъ  принят1я  разныхъ  реакц1онныхъ 

м-Ьръ    (преимущественно  противъ  печати). 
284.  Сд-^лавшись  королемъ,  Карлъ  X  нисколько  не  скры- 

Кардъ  X.  валъ  своего  союза  съ  ультра-роялистами  и  конгрегацгей.  Въ  об- 

ществ-Ь  даже  ходили  слухи,  будто  король  самъ  сд'Ьлался  1езуитомъ. 
Новый  король  особенно  думалъ  о  томъ,  какъ  бы  провести  такой  из- 

бирательный законъ,  при  которомъ  въ  палату  стали  бы  попадать 

только  ультра-роялисты,  и  какъ  бы  обуздать  оппозищонную  пе- 
чать и  усилить  вл1яте  духовенства.  Эмигранты  давно  хлопотали 

о  вознагражденги  за  конфискованныя  земли;  мног1е  изъ  нихъ 

даже  требовали,  чтобы  эти  земли  были  просто-на-просто  отняты 

у  новыхъ  влад^льцевъ  и  отданы  имъ.  Сами  эти  влад'Ьльцы  тоже 
какъ-нибудь  хот-Ьли  покончить  съ  вопросомъ,  и  правительство 
провело  въ  палатахъ  законъ  объ  ассигнован1и  на  вознагражде- 
н1е  эмигрантовъ  ц^Ьлаго  милл1арда  франковъ.  Реакщонное  напра- 
влен1е  правительства  только  усилим  либеральное  движете  въ 
странщ  такъ  что  выборы  1827  г.  положили  конецъ  преобладанш 

ультра-роялистовъ  въ  палате.  Карлъ  X  вынужденъ  былъ  тогда  пору- 
чить составлеше  новаго  министерства  ум'Ьренному  роялисту  Мар- 

тгшьяку,  который  р-Ьшился  ослабить  реакщю  и  провести  н-Ькоторьтя 
либеральныя  м'Ьры.  Король,  однако,  лишь  скр-Ьня  сердце  мирился 
€ъ  направленгемъ  этого  министерства,  обезпечившаго  свободу 

выборовъ  отъ  вм-Ьшательства  администрацш,  облегчившаго  положе- 
н1е  печати,    подчинившаго  школы  духовенства  государственному 
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надзору  и  даже  задумавшаго  зам^^нить  наполеоновскую  систему  стро- 

гой централизащи  м-Ьстнымъ  самоуправлен1емъ.  Либералы  под- 
держивали Мартйньяка,  но  клерикалы  и  ультра-роялисты  страшно 

его  возненавид']Ьли.  Либеральная  парт1я  боялась  только,  какъ  бы 
м^]^стное  самоуправлен1е  не  послужило  на  пользу  ультра-рояли- 
стамъ,  и  потому  не  поддержа^та  проекта  Мартйньяка.  Карлъ  X 
очень  этому  обрадова.1Ся  и,  давъ  министерству  отставку,  призвалъ 

на  его  м-Ьсто  самаго  крайняго  реакщонера,  князя  Лолиньяка 
(1829).  Посл-Ь  этого  въ  нацш  со  стороны  Карла  X  стали  ожи- 

дать прямого  нападешя  па  конституц1ю,  и  даже  русск1й  послан- 

никъ  въ  Париж-Ь  нашелъ  нужнымъ  ему  посоветовать  не  пу- 
скаться ни  въ  кашя  рискованныя  предпр1ят1я. 

286.    Весною  1830  г.,  открывая  сесс1ю  па.1атъ,  Карлъ  X    ̂^''ьская '  ^  7         г  революц1л. 
произнесъ  тронную  ргьчь^  въ  которой  оыла  прямая  угроза  пред- 

ставительству. Палата  отв-Ьча^та  адресомъ,  содержавшимъ  горьк1е 
упреки  королю;  адреаъ  былъ  принятъ  221  голосомъ  противъ  181. 

Король  сначала  отсрочилъ  зас'Ьдан1я  палатъ  до  осени,  но  скоро 
(16  мая)  издалъ  указъ,  распускавшш  палату  и  даже  жа.10вавш1йся 
на  нее  и  назначавшш  новые  выборы.  На  выборахъ  прошли, 
однако,  всЬ  221  депутатъ,  и  было  избрано  еще  не  мало  другихъ 
противниковъ  министерства  Полиньяка.  Тогда  Карлъ  X  26  шля 
обнародовалъ  71ять  указовъ,  изъ  которыхъ  однимъ  распускалась  не 

усп-^вшая  еще  собраться  новая  палата,  другими  же  король  соб- 
ственною властью  изм-Ьнялъ  избирательный  законъ  въ  пользу 

крупныхъ  землевлад'Ьльцевъ,  вводилъ  очень  строгую  цензуру  и  т.  п. 
Эти  ордонансы  вызвали  въ  Париж-Ь  всеобщее  неудовольств1е. 
Журналисты  съ  Тьеромъ  во  глав-Ь  издали  протестъ  противъ 
распоряжен1й,  заключавшихся  въ  новыхъ  указахъ,  и  объявили  ихъ 

незаконными;  депутаты  стали  собираться  на  сов'Ьщанхя  о  томъ, 
что  предпринять  въ  виду  явнаго  нарушен1я  конституцш;  лавки, 

мастерсшя,  фабрики  были  закрыты  ихъ  влад'Ьльцами,  и  рабоч1е 
подняли  возстан1е,  къ  которому  примкнули  мног1е  и  изъ  другихъ 

классовъ  общества;  появилась  на  сцену  и  нац10нальная  гвард1я,  уни- 
чтоженная Карломъ  X  за  три  года  передъ  гЬмъ.  Въ  три  дня — ^/, 

^^  и  2и  тля — возставш1е,  храбро  сражавш1еся  на  баррикадахъ, 
побЬдили  королевсшя  войска.  Карлъ  X,  жившш  въ  это  время 

за  городомъ  (въ  Сенъ-Клу),  при  изв'Ьст1и  о  возстан1и  посп'Ьшилъ 
отм-Ьнить  свои  указы  и  дать  отставку  Полиньяку;  потомъ  онъ  и 
самъ  отрекся  отъ  престола  въ  пользу  своего  малол-Ьтняго  внука, 
герцога  Вордоскаю^    сына    убитаго  герцога  БеррШскаго  ̂ ).    Но 

*)  Онъ  изв-Ьстенъ   также   подъ  пмене^^^'^.  Шамбора,  а  легитимисты  называли 

ого  Генрихомъ  "\* 
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народъ  въ  Париже  уже  не  хот-Ьлъ,  чтобы  Бурбоны  оставались 
на  престол-Ь;  немедленно  образовалось  временное  правительство, 
и  Карлу  X  съ  семьей  пришлось  спасаться  б-Ьгствомъ  въ  Англш. 
Хотя  революц1я  была  произведена  главнымъ  образомъ  народомъ, 

т-Ьмъ  не  мен'Ье  и  временное  правительство,  и  палата  были  въ 
рукахъ  буржуазш,  которую  поддерживали  и  газеты,  разъясняв- 
ш1я  публике  смыслъ  совершившагося  переворота.  Событ1ями  ду- 
ма.1а,  впрочемъ,  воспользоваться  и  республиканская  парт1я,  но 
господствующш  классъ  былъ  противъ  республики,  помня  вре- 

мена конвента  и  боясь  возобновлен1я  въ  народныхъ  массахъ  демо- 

кратическихъ  требованш.  Р-Ьшено  было  поэтому  сохранить  кон- 
ститущонную  монархш  съ  н'Ькоторыми  измгьнетями  въ  харшги 
и  передать  корону  съ  титуломъ  короля  французов^  (а  не  ко- 

роля Франц1и)  герцогу  Людовику-Филиппу  Орлеанскому.  Его 
отецъ  былъ  членомъ  конвента  и  подавалъ  голосъ  за  казнь  Лю- 

довика XVI;  самъ  онъ  въ  молодости  сражался  подъ  республи- 

канскими знаменами  (до  б'Ьгства  Дюмурье),  а  при  Людовике  XVIII 
и  Карл-Ь  X  слылъ  за  либерала.  Герцогъ  далъ  свое  соглас1е  и 
изъ  своего  дворца  про^халъ  верхомъ  среди  баррикадъ  и  сбо- 

рищъ  вооруженнаго  народа  въ  ратушу,  гд-Ь  старый  политиче- 
ск1й  боецъ  Лафайетъ,  опять  ставшш  во  глав-Ь  нащональной 
гвард1и,  вывелъ  его  на  балконъ  передъ  собравшимся  народомъ 

и  передалъ  ему  шрехцвгьшное  знамя,  бывшее  знаменемъ  рево- 
лющи  и  импер1и.  Народъ  былъ  настроенъ  сначала  не  особенно 

дружелюбно  къ  новому  королю,  но^  видя  его  подъ  руку  съ  ста- 

рымъ  нацюнальны'мъ  героемъ,  восторженно» его  прив^тствовалъ. 
Въ  первыхъ  числахъ  августа  и  палата  торжественно  провозгласила 

Людовика-Филиппа  королемъ.  Главныя  изм-Ьнентя  въ  конституцш  за- 
ключались въ  отм-Ьн^  одной  статьи,  на  которую  опирался  Карлъ  X, 

издавая  1юльск1е  указы,  въ  предоставлен1и  палатамъ  законода- 
тельной инищативы  и  въ  пониженш  избирательнаго  ценза,  всл-Ьд- 

ств1е  чего  число  избирателей  увеличилось  бол'Ье,  ч-Ьмъ  вдвое,  и 
право  посылать  представителей  въ  палату  распространилось  на 

больпие  круги  буржуаз1и.  Эта  револющя  получила  назван1е  гюль- 
ской,  какъ  стали  говорить  также — гюльская  монархгя,  гюльскгй 
тронъ  и  т.  п.  Людовика-Филиппа  консерваторы  долго  еще  на- 

зывали королемъ  баррикадъ. 

287*.    Посл-Ь    отпадения    Соединенныхъ  Штатовъ,    за    все 

^Англ^^^  время  французской  революцш  и  наполеоновскаго  владычества  во 
внутренней  жизни  Англ1и  \\^щл.ъполных1  застой.  Сочувств1е,  какое 

встретила  рево.1Ющя  въ  н'Ькоторыхъ  слояхъ  англшскаго  общества,! 
и  попытка,  сд'Ьланная  Ирландхей  при  помощи  французовъ  сбро- 
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сить  англшское  иго  (1798),  страшно  пап  ушли  правящге  классы 

страны.  Парламентъ  усилилъ  власть  правительства,  н']Ьсколько 
разъ  отм'Ьняя  на  годъ  д^йств1е  ЬаЪеаз-согриз-ас^'а,  и  лишилъ 
Ирландгю  собственнаю  ея  парламента;  въ  англ1йскомъ  же  пар- 
ламент-Ь  ирландцы  не  могли  быть  представлены  католиками  (въ 
силу  тестъ-акта).  Съ  1793  по  1815  г.  Англ1я  вела  почти  не- 

прерывную войну  съ  револющей  и  Наполеономъ  I,  и  на  это 
уходили  всЬ  ея  силы.  Главный  врагъ  Франщи  Ииттъ  Млад- 
шш  (1759 — 1806),  пользовавшшся  громаднымъ  вл1яшемъ  и  чуть 
не  безконтрольною  властью,  дМствовалъ  и  вн'Ь  Англ1и,  и  внутри 
ея  въ  дух'Ь  реакцш.  Посл-Ь  падеп1я  Наполеона  I,  министръ 
Кэстльри  тоже  держался  реакщонной  политики,  и  лишь  Кан- 
нингъ  въ  середин-Ь  двадцатыхъ  годовъ  освободился  отъ  этой 
традищи. 

288.  Въ  это  время  въ  Англ1и  какъ-разъ  совершался  эко- 
номичесшй  переворов'ъ,  создавшш  ея  позднМшую  крупную  про- 

мышленность.   Рабоч1е  бтдствовали  и  волновались,  въ  городахъ 

разрушая    машины,    въ  деревняхъ  поджигая  скирды  хл-Ьба.    Къ 
чисту  причинъ  недовольства  принадлежала  дороговизна  хлгьба.  Во 
время    войны    съ    Наполеономъ  I  ввозъ  зерна  въ  Англ1ю  былъ 

крайне  затрудненъ,  и  хл'Ьбъ  былъ  дорогъ*.  Это  заставило  земле- 
влад-Ьльцевъ    и    ихъ    фермеровъ  увеличить  запашку  и  улучшить 
все    сельское    хозяйство,    на    что   они  затратили  много  денегъ. 

Когда  война  кончилась  и  хл-Ьбъ  по  дешевой    ц-Ьн-Ь  могъ  приво- 
зиться въ  Англш,  они  не  хот-Ьли  терять  своихъ  выгодъ  и  доби- 

лись издан1я  парламентомъ  такъ  называемыхъ  хлгьбныхъ  законовъ  \ 

(1815).    Сущность   ихъ  заключалась  въ  на.10жен1и  пошлины  на  ■ 
привозимый  изъ-за  границы  хл^бъ,  и  притомъ,  ч-Ьмъ  хл-Ьбъ  былъ  1 
дешевле,  т-Ьмъ    выше    налагалась   пошлина.    Издан1е    хл-Ьбныхъ  \ 
законовъ    показывало,  что    землевлад'Ьльческая   аристократ1я,  въ  : 
рукахъ  которой  главнымъ  образомъ  и  находилось  парламентское  • 
представительство,    пользуется    своимъ    политическимъ    правомъ 
лишь  ради  собственнаго  обогащен1я. 

289.  Съ  конца  двадцатыхъ  годовъ  внутренн1й  застой  въ 
Англ1и  кончился,  и  англ1йская  внутренняя  политика  пошла  по 

пути  внутреннихъ  реформъ.  Въ  это  время  большою  силою  сд'Ь- 
лалось  въ  стран-Ь  общественное  мн^н1е,  которое  выража.10сь  въ 
печати  и  на  митингахъ  (народныхъ  собран1яхъ),  постепенно  до- 

бившихся большой  свободы.  Первымъ  важнымъ  изм-Ьненхемъ  была 
такъ  называемая  эмани^ипащя  католиковъ.  По  тесть -акту 
1673  г.  нонконформисты  не  могли  занимать  въ  Англш  го- 
сударственныхъ  должностей,    но  этотъ  законъ  къ  разнымъ  про- 

Хл-Ьбине 

законы. 

Эманцппащя 
католиковъ. 
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тестантамъ  строго  не  прим-Ьнялся  и  падалъ  всею  своею  тя- 
жестью на  однихъ  католиковъ.  Особенно  тяжело  отзывалось  это 

на  ирландцахъ,  которые  были  почти  всЬ  католики.  Противъ 
такого  безправнаго  положен1я  своихъ  соотечественниковъ  сталъ 

агитировать  ирландсшй  патрютъ  О'Коннель  (1775  — 1847),  став- 
шШ  во  глав-Ь  ц-Ьлой  католической  ассощац1и.  Въ  Ирланд1и  его 
выбрали  членомъ  парламента,  но,  какъ  католикъ,  онъ  не  им-Ьлъ 

права  занять  свое  м-Ьсто.  За  эманципацш  католиковъ  высказались, 
однако,  мнопе  виги,  и  сами  торш  должны  были  уступить.  Бил.71ь 

объ  этомъ  былъ  проведенъ  въ  1829  г.  герцогомъ  Веллинтго- 
номъ  (1769 — 1852),  отличавшимся  самымъ  консервативнымъ  на- 

правлешемъ,  но  вид']Ьвшимъ  неизб'Ьжность  этого  шага. 
290.    Вопросъ  о  парламентской    реформ-Ь,    заглохшш-было 

Парламент-  ̂ ^  время    наполеоновскйхъ    войнъ,    снова    былъ  поставленъ  на екая  ре-  ^  ^  ^ форма,  очередь.  За  нее  оыли  и  либеральные  вшщ  часть  которыхъ  пред- 
ставляла собою  промышленную  буржуазш  городовъ,  и  новЬ.я 

демократическая  партгя,  идеи  которой  стали  распространяться 

среди  рабочихъ.  Временами  въ  Англш  подъ  знаменемъ  демократиче- 
скихъидей  даже  происходили  сильныя  народныя  волнен1я.  ГеоргъШ 

страдалъ  душевною  бол-Ьзнью,  и  регентомъ  былъ  его  сынъ,  ко- 
торый по  смерти  отца  сд-Ьлался  королемъ  подъ  именемъ  Георга  IV 

(1820 — 1830).  Онъ,  подобно  отцу,  былъ  сторонникомъ  консер- 
вативнаго  торизма  и  совсЬмъ  не  пользовался  популярностью  въ 

нащи.  Когда  черезъ  годъ  посл-Ь  эманципацш  католиковъ  онъ 
умеръ,  ему  насл'Ьдовалъ  его  братъ  Вылыельмъ  1У.  По  обычаю  пар- 
ламентъ  былъ  распуш,енъ,  и  назначены  были  новые  выборы.  Какъ- 
разъ  въ  это  время  въ  Париж-Ь  произошла  шльская  револющя, 
которая  произве.та  сильное  впечатлите  на  англичанъ.  Народъ 
нача.1ъ  опять  волноваться;мног1е  думали  даже,  что  въ  Англхи  тоже 

вспыхнетъ  револющя.  На  этотъ  разъ  главнымъ  предметомъ  на- 
родныхъ  желан1й  была  парламентская  реформа.  Среди  город- 
скихъ  рабочихъ  была  очень  популярна  мысль  о  всеобщей  по- 
дач-Ь  голосовъ,  но  виги,  увид'Ьвш1е  необходимость  энергично  и 
съ  своей  стороны  добиваться  реформы,  были  противъ  этого,  же- 

лая только  отнять  представительство  у  гнилыхъ  м'Ьстечекъ  и 
дать  его  новымъ  промышленнымъ  городамъ,  да  и  вооби1,е  изм-Ьнить 
систему  выборовъ  въ  пользу  промышленной  буржуаз1и,  пе  распро- 

страняя этого  права  на  пародъ.  Въ  такомъ  смысл-Ь  виги,  снова  полу- 
чивш1е  перев-Ьсъ  и  выдвинувш1е  министерство /}?бл  (1764 — 1845), 
и  составили  свой  билль  о  реформ-Ь.  Палата  обш,инъ  его  приняла,  но 
палата  лордовъ  отвергла^  что  возбудило  страшное  негодован1е 

въ  народ'Ь,  грозившее  прямо  револющей.  Грей  подалъ  въ  отставку; 
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король  поручилъ  составить  тор1йское  министерство  Веллинг- 
тону, но  никто  не  хот^лъ  брать  на  себя  ответственности  въ 

такую  опасную  минуту,  и  Грей  снова  сд-Ьлался  министромъ. 
Онъ  вынудилъ  у  короля  об'Ьщан1е  назначить  такое  число  но- 

вы хъ  лордовъ,  какое  было  необходимо,  чтобы  билль  прошелъ  въ 

верхней  налат-Ь,  и  тогда  Веллингтонъ  и  члены  его  нартш  сми- 
рились. Они  не  пр1'Ьхали  въ  то  зас^данхе,  въ  которомъ  билль 

голосовался,  н  2трорма  бы.ш  проведена  (1832).  Мног1я  м'Ьстечки 
лишились  права  посылать  представителей  въ  парламептъ,  но  за- 

то это  право  дано  было  большимъ  городамъ,  которые  его  не 
им^ли  раньше.  Избирательныя  права  были  признаны,  однако, 

лишь  за  землевладельцами  и  домовладельцами,  имевшими  10  фун- 
товъ  стерлинговъ  дохода,  и  за  долгосрочными  арендаторами,  пла- 

тившими не  менее  10  фунтовъ.  Темъ  не  менее  реформа  1832  г. 

повысила  число  избирателей.  Въ  главномъ  вытрыгшь  была  бур- 
жуазгя,  которая  получила  теперь  въ  нижней  па,1ате  много  но- 
выхъ  местъ.  Поэтому  въ  следуюнця  десятилет1я  въ  парламенте 

велась  борьба  преимущественно  между  представителями  землевла- 
ден1я  и  сельскаго  хозяйства,  съ  одной  стороны,  и  представите- 
.1ЯМИ  капитала,  промышленности  и  торговли — съ  другой. 

IV. 

291.  1юлъска.я  ]^еволющя  отразилась  и  на  друтхъ,С7пранахъ.^^^^^^^^^^^' 
Первою  страною,  испытавшею  на  себе  ея  вл1яше,  была  Белыгя,  лющи  на 

которая  возстала  (въ  августе  1830  г.)  противъ  нидерландскаго  Европу, 
короля,  чтобы  образовать  самостоятельное  государство.  Вследъ 

за  темъ  (въ  ноябре)  произошло  воястанге  поляиовъ,  тоже  поже- 
лавшихъ  отложиться  отъ  Россш.  Кроме  того,  произошли  мест- 
ныя  народныя  движен1я  въ  некоторыхъ  частяхъ  Германги  и 
Италш  (въ  Папской  области  и  герцогстве  Пармскомъ).  Какъ 
сама  шльская  револющя,  такъ  и  вызванныя  ею  возстан1я  сильно 
встревожили  европейскгя  правительства,  которыя  стали  опасаться 
возобновлен1я  революцюнной  пропаганды  изъ  Франц1и,  темъ  более, 
что  среди  самихъ  французовъ  была  иарт1я,  желавшая  оказать 
вооруженную  помощь  и  бельгшцамъ,  и  полякамъ,  и  вообще  всемъ 

народамъ,  недовольнымъ  своимъ  положен1емъ.  Это  заставило  Рос- 
с1ю  снова  сблизишься  съ  Австргей  и  Лруссген  и  возобновить 
политическ1я  традищи  Священнаго  союза.  Между  ними  заходила 
даже  речь  о  вооруженномъ  подавлен1и  револющи  у  соседей,  но 
Франщя  и  Англ1я  не  хотели  допустить  этого,  по  крайней  мере, 
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по  отношенш  къ  Бельпи.  Въ  1831  г.  царство  Польское  было 

усмирено  посл-Ь  кровопролитной  войны  и  лишилось  своей  кон- 
ституц1и.  Движенхе  въ  Итал1и  не  им'Ьло  большой  силы  и  было 
скоро  подавлено  съ  помондью  Австр1и.  Только  бельпйцамъ  уда- 

лось отстоять  свою  независимость  и  образовать  особое  королев- 
ство съ  весьма  либеральной  конститущей.  Велишя  державы  въ 

конц'Ь-концовъ  признали  совершившШся  фактъ  и  обезпечили  за 
Бельпей  нейтралитетъ.  Бъ  тридцатыхъ  и  сороковыхъ  годахъ  союзъ 

между  Росс1ей,  Австр1ей  и  Прусс1ей  держался  очень  твердо,  но 
между  Англ1ей  и  Франщей  возникали  несоглас1я.  Въ  конц'Ь  своего 
царствовашя  Людовикъ-Филиппъ  даже  искалъ  сближен1я  съ  Авст- 
р1ей  и  сообща  съ  Меттернихомъ  дМствовалъ  противъ  демокра- 
тическихъ  движенш  въ  Итал1и  и  1Пвейцар1и. 

292'''.  Изв-Ьстхе  объ  1юльской  революцш  вызвало  н-Ьсколько 

поствзог  ̂ 1'Ьстныхъ  волненш  въ  с']Ьверной  Герман1и  (Брауншвейг^,  Гессенъ- 
Кассел-Ь,  Саксон1и,  Ганновер-Ь  и  т.  п.),  гд-Ь  были  посл^  этого 
введены  новыя  конститущи,  но  въ  обш,емъ  и  послгь  1880  г.  въ 

Германш  все  оставалось  по  старому.  Въ  Ганновер']^  только-что 
изданная  конститущя  была  даже  скоро  отм-Ьнена.  Однако,  прежн1я 
нащональныя  и  политичесшя  стремлен1я  продолжали  жить  въ  обш;е- 
ств^,  и  обш,егерманскш  патр1отизмъ  даже  усилился,  когда  въ 
1840  г.  чуть  было  не  вспыхнула  война  съ  Франщей.  Симпатш 

н'Ьмцевъ  къ  Пруссш,  возникш1я  въ  эпоху  войны  за  освобожде- 
н1е,  но  зам-Ьнившхяся  враждебностью  во  время  реакцш,  снова 
оживились.  Къ  этому  времени  относится  и  развит1е  одного  нац1о- 

'  нальнаго  учрежден1я,  задуманнаго  прусскимъ  правительствомъ  и 
принесшаго  большую  пользу  всей  Германш. 

293.  Между  отдельными  государствами  Германскаго  союза 

т^ож^енный  существовали  таможни^  что  ст-Ь сняло  торговлю  и  задерживало 
союзъ.  развит1е  промышленности.  Особенно  это  было  неудобно  и  невы- 

годно для  Пруссш,  влад-Ьнхя  которой  страдали  черезполосностью. 
Н-Ьмечтя  правительства,  всячески  поддерживая  обособленность 
своихъ  влад^нш,  были  сторонниками  и  таможенныхъ  заставъ 
между  отдельными  государствами  союза.  Прусс1я  первая  около^:^ 
1820  г.,  вынужденная  своимъ  географическимъ  положен1емъ,  стала 

зак.1ючать  договоры  съ  мелкими  соседними  княжествами  объ  обоюд- 
иомъ  утттоженги  шаможенъ.  Этому  очень  мешала  Австр1я,  ви- 

девшая   въ  прусскихъ   таможенныхъ   договорахъ  опасность   для 

ш 



—  255  — 

существовавшаго  тогда  устройства  Герман1и,  но  уже  передъ  1830  г. 
прусскШ  таможенный  союзъ  охватывалъ  большую  часть  сЬверной 

Герман1и,  въ  тридцатыхъ  же  и  сороковыхъ  годахъ  распростра- 

нился и  на  всю  Герман1ю  (кром-Ь  Австр1и).  Либералы  южной 
Герман1и,  гд-Ь  сильн'Ье  всего  были  развиты  конститущонныя  учре- 
жденхя,  сначала  очень  косо  смотр-Ьли  на  это  экономическое  объ- 
едйнен1е  Герман1и  подъ  главенствомъ  11русс1и,  продолжавшей  дер- 

жаться старины,  но  впосл'Ьдств1и  такое  отношен1е  къ  этому  го- 
сударству и  у  нихъ  н-Ьсколько  изменилось. 

294*.  Въ  1840  г.  умеръ  Фридрихъ-Вильгельмъ  Ш,  и  ему  ,.^н°?иГцГи 
насл'^довалъ  его  сынъ  Фридрихъ-Вимьельмъ  2У  (1840 — 1861),  въ  Пруссш. 
любитель,  знатокъ  и  покровитель  наукъ  и  искусствъ,  вм-Ьст-Ь 
съ  т-Ьмъ  прекрасный  ораторъ,  но  челов-Ькъ  непостоянный  въ 
своихъ  настроен1яхъ  и  поступкахъ,  въ  общемъ  же  мечтательный 
ромаптикъ.  Въ  первые  годы  своего  царствован1я  онъ  облегчилъ  въ 

Пруссш  положен1е  печати  и  науки,  что  сд-Ьлало  его  популярнымъ 
и  въ  остальной  Герман1и.  Задумавъ  достроить  знаменитый  кельнск1й 

соборъ,  онъ  самъ  прх-Ьхалъ  на  зак^тадку  его  башенъ,  пригласивъ 
па  это  торжество  другихъ  германскихъ  государей.  Во  всей  Гер- 

маши  очень  понравилась  р'Ьчь  короля,  въ  которой  онъ  говорилъ 
о  кельнскомъ  собор'Ь,  какъ  символ'Ь  нащона.1ьнаго  единства  и 
братскаго  единешя  между  всЬми  н'Ьмцами.  Какъ-разъ  около  этого 
времени  грозила  вспыхнуть  война  съ  Франщей,  и  сами  н-Ьмецше 
государи  подогр'Ьвали  поэтому  общегерманск1й  патр1отизмъ  своихъ 
подданныхъ.  Впосл'Ьдств1и  популярность  Фридриха-Вильгельма  IV, 
подпавшаго  подъ  вл1ян1е  защитниковъ  старины,  очень  поколеба- 

лась, но  въ  1847  г.  прусск1й  король  опять  сд-Ьлался  очень  по- 
пулярнымъ во  многихъ  кругахъ  Герман1и. 

Еще  отецъ  его,  считавшш  себя  связаннымъ  об-Ьщанхемъ  дать 
конститущю,  ввелъ  земское  сословное  самоуправленге  въ  отд-^ль- 
ныхъ  провинщяхъ  и  издалъ  законъ,  по  которому  новые  государ- 

ственные долги  Пруссш  должны  были  зак.1ючаться  не  иначе, 
какъ  съ  соглас1я  народнаго  представительства.  Нуждаясь  въ 

займ-Ь  для'постройки  жел'Ьзныхъ  дорогъ  и  уступая  требован1ю  обще- 
ствепнаго  мн'Ьн1я,  Фридрихъ-Вильгельмъ  IV  въ  1847  г.  р'Ьши.1Ся 
созвать  такъ  называемый  соединенный  ландтагъ  изъ  депутатовъ 
отъ  всЬхъ  провинщй.  Событ1е  произвело  вообще  весьма  сильное 

впечатл'Ьн1е  во  всей  Герман1и,  хотя  либеральная  парт1я  и  была 
очень  недовольна  т-Ьмъ,  что  соединенному  ландтагу  даны  были 
лишь  очень  небольш1я  права.  Это  было  накануне  новаго  пере- 

ворота, совершившагося  во  Франщи  и  на  этотъ  разъ  вызвав- 
шаго  сильную  револющю  и  во  всей  Герман1и. 
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1юльская 

монарх1я. 

Личность 

Людовика- 
Филиппа. 

294.  Во  Фрапщи  Людовикъ-Филиппъ  царствовалъ  восем- 

надцать л-Ьтъ  (1830 — 1848),  и  [царствован1е  его  д'Ьлится  на 

дв-Ь  части.  Въ  тридцатыхъ  годахъ  въ  Париж-Ь  и  другихъ  м'Ь- 
стахъ  часто  вспыхивали  народныя  возстангя,  и  вообще  д-Ьла- 
лись  попытки  низвергнуть  гюльскую  монархт.  Въ  этихъ  по- 
пыткахъ,  кромЬ  республиканцевъ,  принимали  участ1е  и  легити- 

мисты (сторонники  „законной  династ1и"),  а  два  раза  сверхъ 
того  покушается  на  установленный  порядокъ  и  принцъ  Людовикъ- 
Наполеонъ  Бопапартъ^  сынъ  Людовика,  бывшаго  короля  голланд- 
скаго.  Наконецъ,  и  на  самую  жизнь  .  [юдовика-Филиппа  въ  эти 

годы  не  разъ  д'Ьлались  покушен1я,  и  одно  изъ  нихъ  (н'Ькоего 
Фьески)  им-Ьло  своимъ  сл^дств1емъ  смерть  или  тяжелыя  раны  н-Ь- 
сколькихъ  десятковъ  челов-Ькъ,  находившихся  по  близости  отъ 
короля.  ВсЬ  эти  покушен1я,  заговоры  и  возстан1я,  бывш1е  про- 
долженхемъ  револющоннаго  движен1я  1830  г.,  создавали  прави- 

тельству не  мало  хлопотъ  и  затрудненш,  въ  то  же  время  заста- 

вляя и  правящхе  классы  приб'Ьгать  къ  разнаго  рода  м'Ьрамъ  преду- 
прежден1я  и  подавлен1я.  Затруднительность  положен1я  усложня- 

лась еще  т'Ьмъ,  что  королю  долгое  время  не  удавалось  создать 
прочное  министерство.  Въ  тридцатыхъ  годахъ  происходили  весьма 
частыя  см^ны  министровъ  въ  зависимости  отъ  взаимныхъ  отноше- 
шй  между  парламентскими  парт1ями,  главными  вождями  которыхъ 

были  Гизо  и  Тьеръ.  Во  второмъ  перюл-Ь  шльской  монарх1и,  т.-е. 
въ  сороковыхъ  годахъ,  заговоры  и  возстан1я  прекратились,  поку- 

шешя  на  жизнь  короля  сд-Ьлались  р-Ьже,  н'Ьсколько  л-Ьтъ  кряду 
Франщей  управляло  одно  и  то  же  министерство  Гизо.  Но  это 

была  только  вн']Ьшность.  Если  порядокъ  серьезно  бол'Ье  не  на- 
рушался, и  1юльская  монарх1я  казалась  вполне  упрочившеюся, 

то  внутри  общества  продолжали  господствовать  недовольст,во  и 

стремленге  къ  перемгьнамъ.  Въ  эпоху  1юльской  монарх1и  во  Фран- 
щи  произошло  обостреше  отношенш  между  буржуаз1ей  и  проле- 
тар1атомъ.  Наприм.,  еще  въ  1831  г.  въ  Л1он^  вспыхнуло  грозное 

возстаиге  рабочихъ,  которое  не  ставило  себ^  никакихъ  политиче- 

скихъ  ц'Ьлей,  будучи  вызвано  исключительно  экономическими  при- 
чинами и  желан1емъ  рабочихъ  улучшить  свое  матер1альное  по- 

ложен1е.  Вообще  недовольные  рабоч1е  и  поддерживали  въ  трид- 
цатыхъ годахъ  всЬ  республикапсшя  попытки,  но  въ  сороковыхъ 

годахъ  пролетар1атъ  увлекался  бол-Ье  уже  разными  сощальными 
учен1ями,  пропов-Ьдовавшими  полное  переустройство  хозяйствен- 
наго    быта  общества  (теор1ями  Луи  Блана,  Жабе  и  др.). 

295*.  Положеше  самого  Людовика-Филиппа  было  самое  фаль- 
шивое. Возведенный  на  престолъ  револющей,  онъ  долженъ  былъ, 
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особенно  на  первыхъ  порахъ,  держать  себя  сообразно  съэтимъ  про- 
исхожден1емъ  своей  власти  и  разыгрывать  роль  „короля-гражда- 

нина", что  ему  въ  значительной  м']Ьр'1^  и  удавалось  (напр.,  онъ  хо- 
дилъ  по  улицамъ  въ  поношенномъ  партикулярномъ  плать^!,  съ  зон- 
тикомъ  и  любезно  расоанпвался  съ  прохожими).  Мнопе  д-Ьятели 
1юльскаго  переворота  хог'Ьли,  чтобы  Франщя  шла  дал-Ье  по  пути 
внутрепнихъ  перемЬнъ  и  по  прим'Ьру  первой  револющи  поддер- 

живала силою  оруж1я  политическую  свободу  въ  другихъ  странахъ. 

.1юдовикъ-Филиппъ  былъ  противъ  этого  и,  наоборотъ,  всячески 
стремился  расположить  въ  свою  пользу  иностранныхъ  государей. 
И  внутренняя  его  политика,  и  политика  внешняя  принимали  все 

бол^е  и  бол-Ье  консервативный  характеръ,  а  это  вызвало  противъ 
него  обвинен1я  въ  изм-Ьн^  револющи,  которой  онъ  былъ  обязанъ 
своимъ  трономъ.  Лично  Людовикъ-Филиппъ  былъ  челов-Ькомъ  хит- 
рымъ  и  ловкимъ;  часто  онъ  совершенно  незаметно  для  другихъ  ока- 
зывалъ  большое  влхян^е  на  партшныя  отношешя  и  на  министер- 

ство, вопреки  конституцюнной  формул'Ь:  „король  царствуетъ,  но 

не  управляетъ**  (Тьеръ).  У  него  не  было,  однако,  широкихъ  за- 
мысловъ,  и  бол^е  всего  онъ  хлопоталъ  о  пр1умножен1и  частнаго 

состоян1я  своего  семейства  и  о  выгодныхъ  бракахъ  отд-Ьльныхъ 
его  членовъ.  Бъ  этомъ  отношен1и  Людовикъ-Филиппъ  вполн-Ь 
олицетворялъ  и  весь  правящш  классъ  шльской  монарххи,  отли- 
чавшшся  главнымъ  образомъ  крайнимъ  любостяжашемъ. 

296.    РевОЛЮЩЯ    1830    г.    понизила    во    ФранЩИ    избиратель-    Господство 
^  '  ^  буржуа:ии. 

ныи  цензъ  ЛИШЬ  настолько,  чтооы  доставить  торжество  бур- 

жуазги.  Иоб'Ьла.  этого  класса  во  Франщи  была  болгье  полной,  чгьмъ 
даже  въ  Атлш  послгь  реформы  188^  г.  Въ  англ1йскомъ  парла- 

мент-Ь  представителямъ  этого  общественнаго  класса  приходилось 
еще  считаться  съ  сильной  парт1ей,  отстаивавшей  интересы  круп- 
наго  землевлад-Ьнхя,  но  во  Франщи  при  Людовик-Ь-Филипп-Ь  ста- 

рая роялистическая  парт1я  потеряла  всякое  значен1е  и  едва  на- 

считывала н-Ьсколько  челов-Ькъ  въ  палат-Ь.  Въ  Англ1и  консерваторы 

помогли  провести  въ  парламент-Ь  фабричные  законы  въ  пользу* 
рабочихъ  ̂ ),  но  во  Францш  это  оказалось  невозможнымъ.  200  — 
240  т.  избирателей  составляли  зд'Ьсь  „закономъ  определенную 

страну"  (рау8  1ё^а1),  за  пред'Ьлами  которой  находилась  вся  осталь- 
ная нащя.  Министры  и  депутаты  господствуюп^аго  к^тасса  во 

всей  своей  деятельности  и  въ  борьб-Ь  другъ  съ  другомъ  вели  себя 
такъ,  какъ  будто  не  было  во  всей  Франц1и  никого,  кром-Ь  нихъ  са- 

*)  Законы,  въ  которыхъ  проявилась  идея  вмешательства  государства  во  взаим- 
ный отношешя  (|)абрикантовъ  и  рабочихъ  ради  защиты  слабыхъ  Первыми  фабрич- 
ными законами  были  т*,  которые  ограждали  д1;тск1й  трудъ  отъ  эксплуатации. 

НОВАЯ   ИСТ0Р1Я.  17 
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михъ.  Во  всЬхъ  своихъ  м'Ьропр1ят1яхъ  какъ  палаты  такъ  и  министры 
заботились  лишь  о  выгодахъ  буржуаз1и,  объ  ея  промышленныхъ, 
торговыхъ  и  финансовыхъ  интересахъ  и  не  обращали  никакого 
вниман1я  на  настроен1е,  на  стремлен1я  и  на  значен1е  въ  обще- 

ств'Ь  другихъ  классовъ  населен1я.  Въ  сороковыхъ  годахъ  мини- 
стерство Гизо  постоянно  цж^ло  за  себя  прочное  бомшинство  въ 

палатахъ  и  шло  рука  объ  руку  съ  королемъ,  а  потому  въ  пра- 

/Вительств-Ь  и  въ  буржуаз1и  была  твердая  ув-Ьренность  въ  проч- 
ности положенья.  Вообш,е  правительство  1юльской  монарххи  строго 

соблюдало  лишь  внгьшнгя  формы  конституцгоннаго  устройства. 

Парламентская  жизнь  шла  законнымъ  порядкомъ,  и  см-Ьна  мини- 
стерствъ  опред'Ьлялась  поб-Ьдами  и  поражен1ями  парт1й,  вносив- 
шихъ  въ  свою  борьбу  много  одушевлен1я  и  ораторскаго  блеска. 

Но  у  этой  жизни  была  и  закулисная  сторона,  очень  некрасивая — 
подкупы  на  выборахъ  и  прсдажность  народныхъ  представителей, 

которая  облегчалась  еще  т-Ьмъ,  что  мног1е  депутаты  были  вм-Ьст^ 
съ  т-Ьмъ  и  чиновниками,  находившимися  въ  зависимости  отъ  пра- 

вительства. Въ  лучшей  части  буржуаз1и,  но  особенно  въ  широ- 
кихъ  кругахъ  демократ1и  правительство  и  палаты  утратили 
поэтому  всякгй  нравственный  авторитетъ,  а  мелочная  борьба 
парламентскихъ  партш,  изъ  которой  не  выходило  ничего  путнаго 
для  страны,  стала  вызывать  въ  лицахъ,  непосредственно  въ  ней 

не  заинтересованныхъ,  только  одно  презр'Ьн1е.  Въ  буржуаз1и 
образоваласьпарт1я,  вид-Ьвшая  единственное  средство  изц'Ьленхя 
въ  устраненги  изъ  палаты  государственныхъ  чиновниковъ  и  въ 

пониженги  избирательнаго  ценза.  Съ  другой  стороны,  парламент- 
ская оппозиц1я  только  и  искала  случая  для  критики  д4йств1й 

министерства,  особенно  въ  д^лахъ  политики  вн-Ьшней.  Главнымъ 
соперникомъ  Гизо  былъ  Тьеръ.  Когда  онъ  самъ  былъ  еще  ми- 

нистромъ,  онъ  думалъ  вести  вполн'Ь  самостоятельную  вн-Ьшнюю 
политику  и  своимъ  тономъ  заставилъ  даже  опасаться  войны  (1840), 

но  Гизо,  который  бол-Ье  отв-Ьчалъ  настроен1ю  самого  короля,  на- 
оборотъ,  иска.71ъ  сближен1я  съ  Меттернихомъ;  они  даже  усло- 

вились между  собою  дМствовать  сообща  противъ  демократиче- 
скихъ  движенш  въ  Швейцарш  и  Италхи.  Внутри  страны  ни  .Тю- 
довикъ-Филиппъ,  отличавшшся  большимъ  упрямствомъ,  ни  Гизо, 

челов-Ькъ  до-нельзя  высоком'Ьрпый,  пи  парламентское  большин- 
ство, наконецъ,  не  желавшее  разстаться  съ  своею  властью,  не 

шли  ни  на  как1я  уступки  общественному  мн'Ьнш. 
297.  Выходомъ  изъ  такого    ненормальнаго    положен1я    была 

Февральскал  февральская  революг(,гя,  низвергшая  1юльскую  монарх1ю.  Поводомъ 
къ  началу  движенхя  послужила  агитацгя  въ  пользу  реформы  вы- 
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боровъ.  Не  расчитывая  на  согласие  палатъ,  вожди  парламент- 
ской оппозищи  въ  1847  г.  р'Ьшились  дМствовать  на  обществен- 

ное* мн'Ьн1е,  устраивая  въ  разныхъ  м-Ьстахъ  банкеты  по  под- 
писк-Ь,  на  которыхъ  видные  ораторы  произносили  застольныя 
р'Ьчи  о  необходимости  реформы.  Сначала  правительство  не  пре- 
пятствова.10  устройству  такихъ  собранш,  но  когда  р-Ьчи  орато- 
ровъ  стали  принимать  очень  страстный  характеръ  и  распростра- 

нять волнен1е  въ  народ-Ь,  министерство  запретило  эти  банкеты. 
Между  т-Ьмъ  одинъ  такой  об-Ьдъ  долженъ  былъ  состояться  въ  Па- 
риж-Ь  22  февраля  1848  г.,  и  вм^ст^  съ  т-Ьмъ  пред  пол  ага^юсь 
большое,  но  совершенно  мирное  народное  шеств1е  къ  м-Ьсту  бан- 

кета съ  ц'Ьлью  показать,  какимъ  сочувств1емъ  пользуется  въ  па- 
рижскомъ  населенш  мысль  о  реформ!»  выборовъ.  Оппозищя  вовсе 

не  хот-Ьла  доводить  д'Ьло  до  р-Ьзкаго  столкновен1я  съ  правитель- 
ствомъ,  опасаясь,  что  еслибы  произошли  безпорядкн,  то  они  были 

бы  подавлены  силою,  а  это  только  укр-Ьпило  бы  существующую 
систему;  но  остановить  манифестащю  оппозищя  была  уже  не  въ  си- 
лахъ  и  ограничилась  лишь  воззван1емъ  въ  газетахъ  о  необходимости 

не  давать  повода  д-Ьйствовать  войску.  Депутаты  отказались  даже 
отъ  участ1я  въ  банкет-Ь  и  стали  уб-Ьждать  народъ  не  д-Ьлать  де- 
монстращи.  Даже  вожди  республиканской  парт1и  были  того  же 

мн-Ьнхя.  Рабочее  населен1е  Парижа  было,  однако,  слишкомъ  взвол- 
новано. Въ  назначенный  день,  22  февраля,  на  улицахъ  стали  соби- 

раться толпы  народа,  которыя  начали  грабить  оружейные  магазины, 
строить  баррикады,  нападать  на  военные  посты.  Правительство 
собра.10  нащональную  гвардш,  состоявшую  изъ  буржуаз1и  и  въ 
тридцатыхъ  годахъ  охотно  подавлявшую  народныя  возстан1я,  но 

она  теперь  собиралась  и  д-Ьйствовала  вяло;  въ  ея  отрядахъ  даже 
раздавались  крики  за  реформу  и  противъ  министерства  Гизо. 

Людовикъ-Филиппъ  совершенно  растерялся  и  посп'Ьшилъ  дать 
Гизо  отставку,  что  вызвало  въ  Париже  взрывъ  восторга  и  боль- 

шую иллюминащю.  Ио  вечеромъ  того  же  дня  (23  февраля) 

между  уличной  толпой  и  солдатами  произошло  случайное  столкнове- 
н1е,  во  время  котораго  солдаты  стр-Ьляли  и  убили  несколько  чело- 
в'Ькъ.  Это  происшеств1е  было  сигналомъ  къ  возобнов.1ен1ю  борьбы, 
и  на  другой  день  толпы  народа  двинулись  на  королевсшй  дво- 
рецъ.  Тогда  Людовикъ-Филиппъ  отрекся  отъ  престола  въ  пользу 

своего  внука  и  посп'Ьшилъ  оставить  Парижъ.  Одновременно  толпа 
ворвалась  въ  палату  депутатовъ,  гд'Ь  наскоро  было  организовано 
еременное  правительство^  которое  и  овлад'Ьло  ратушей,  всегда 
бывшею  центромъ  револющонныхъ  правительствъ  Парижа.  От- 

сюда   новое    правительство    издало    прок.1амащю  къ  народу,    въ 

17* 
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которой  провозгласило  во  Францги  республику  (24  февра.1я). 
Страна  последовала  примеру  столицы  и  призна.1а  совергаив- 
шшся  переворотъ. 

298.  Февральская  револющя  1848  г.,  подобно  1юльской  ре- 

:^аТсо^въ  "^«^^Д^и  1830  Г.,  была  произведена  буржуаз1ей  и  рабочими,  но 
теперь  между  обоими  классами  существовала  гораздо  большая 

противоположность,  ч-Ьмъ  въ  эпоху  паден1я  старшей  лин1и  Бур- 
боновъ.  Буржуаз1я,  въ  нача.1'Ь  движешя  вовсе  не  думавшая  о 
республйканскомъ  переворот'^,  стремилась  сохранить  прежнее 
господствующее  положенге  въ  государств'^  и  мен'Ье  всего  желала 
какого-либо  общественного  переустройства.  На  ея  сторон']^ 
находилась  вся  крестьянская  масса,  тоже  защищавшая  суще- 
ствовавш1й  общественный  строй.  Наоборотъ,  городск1е  фабрич- 

ные и  ремесленные  рабочге  представляли  себ-Ь  республику,  какъ 
такое  государственное  устройство,  ц'Ьлью  котораго  должна  была 
быть  полная  перестройка  общества  на  основан1и  тогдашпихъ  со- 
щалистическихъ  ученш.  Съ  самаго  же  начала  новой  республики 

приходилось  р'Ьшать  вопросъ  о  томъ,  какая  это  будетъ  респуб- 

лика— умеренная  или,  какъ  тогда  говорили,  „красная",  сохра- 
нитъ  ли  она  трехцветное  знамя  шльской  монарх1и,  бывшее  зна- 
менемъ  начальнаго  перюда  первой  револющи  и  импер1и,  или 

приметъ  красное  знамя  временъ  конвента  и  якобинской  дикта- 
туры. Обе  стороны  все  бол^е  и  бол^е  ожесточались,  и  д^ло  дошло 

до  кроваваго  междоусобхя. 
Составъ  временнаго  правительства  былъ  неоднородный.  Въ 

немъ  были  н^которыя  лица,  присоединивш1яся  къ  провозглашенш 
республики  неохотно  и  хлопотавш1е  лишь  о  томъ,  чтобы  не 
давать  движенш  разростись.  Зат^мъ,  во  главе  правительства 

находились  сантиментальный  поэтъ  Ламартинъ  (1790  — 1869), 
бывшш  противникомъ  какихъ  бы  то  ни  было  сощальныхъ  пе- 
ременъ  и  стоявшш  за  мирную  внешнюю  политику,  и  Ледрю- 
Ролленъ  (1808  — 1874),  который  былъ,  напротивъ  того,  не 

прочь  перенести  револющю  въ  соседн1я  страны,  но  тоже  отка- 
зался отъ  проведен1я  сощальной  программы.  За  последнюю  стояли 

въ  временномъ  правительстве  Луи  Вланъ,  пользовавшшся  среди 
рабочихъ  большою  популярностью  за  свой  планъ  организащи 

труда  при  помощи  государства,  и  одинъ  рабочш  (Альберъ),  во- 
шедш1й  въ  составъ  правительства.  (Луи  Бланъ  не  мало  содейство- 
валъ  возрождешю  среди  городскихъ  рабочихъ  сочувств1я  къ  яко- 

бинизму  своей  „Истор1ей  французской  револющи").  Такимъ  обра- 
зомъ  и  во  временномъ  правительстве  не  было  единства.  Въ  виду 

того,  что  волнен1я  въ  париж  скомъ  населен1и  продолжались  и  ра- 
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боч1е  устраивали  разныя  манифестащи,  большинство  временнаго 
правительства  пошло  на  уступки,  обязавшись  обезпечить  за  на- 

родомъ  право  па  шрудъ,  т.- е.  доставить  работу.  всЬмъ  гражда- 
нам!, и  этимъ  гарантировать  ихъ  безб'Ьдное  существован1е  и  учре- 

дивши подъ  предс'Ьдательствомъ  Луи  Блана  особую  коммисс1ю 
для  разработки  вопросовъ,  касаюш,ихся  труда  и  благ(костоян1я 

рабочихъ.  Волпен1я  въ  город-Ь,  однако,  не  прекращались. 
Выборы  въ  учредительное  собран1е,  которое  долзгно  было  дать 

Франщи  новую  конститущю,  происходили  подъ  вл1ян1емъ  слуховъ 

объ  этихъ  волнешяхъ  и  разсказовъ  о  томъ,  будто  парижск1е  ра- 

боч1е  стремятся  къ  перед'Ьлу  всей  собственности.  Это  очень 
встревожило  и  крестьянъ.  Кром-Ь  того,  посл^Ьдн1е  были  недо- 

вольны т'Ьмъ,  что  временное  правительство,  отм'Ьнивъ  мпог1е  не- 
популярные косвенные  налоги,  увеличило  почти  въ  полтора  раза 

прямые  налоги,  падавш1е  на  землю.  Выборы  въ  учредительное 
собран1е  производились  всеобщей  подачей  голосовъ,  и  новые  изби- 

ратели, крестьяне  и  мелкая  буржуаз1я,  послали  въ  собран1е  до- 
вольно большое  число  легитимистовъ  и  ревносшныхь  католиковъ, 

даже  священниковъ,  которые  вм-Ьст-Ь  съ  орлеанистами  соста- 
вили очень  значительное  меньшинство  рядомъ  съ  республикан- 

цами. Въ  начал-Ь  мая  нащональное  собрате  начало  свои  засЬ- 
дан1я,  учредивъ  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  исполнительную  коммиссш  изъ 
н'Ькоторыхъ  членовъ  временнаго  правительства,  но  уже  безъ  Луи 
1^лана  и  его  товарища. 

299.  Г1ролетар1атъ  былъ  крайне  недоволенъ  такимъ  соста-  1юньск1е 
вомъ  учредительнаго  собран1я  и  новаго  правительства.  Между 

т-Ьмъ  еще  временное  правительство  для  успокое1Пя  рабочихъ,  ли- 
шенныхъ  заработка,  устроило  такъ  пазываемыя  нацгональныя  ма- 
стерскгя^  которыя,  впрочемъ,  состояли  въ  однихъ  земля пыхъ  рабо- 

тахъ  съ  платою  по  2  франка  въ  день  каждому  желающему.  Всл-Ьд- 
ств1е  революции  д'Ьла  были  въ  застое,  и  въ  нац1ональныя  ма- 
стерск1я  явились  десятки  тысячъ  народа,  между  прочимъ  и  изъ 
провинцш.  Вуржуаз1я  сначала  думала,  что,  получая  деньги  отъ 
казны,  рабоч1е  будутъ  послушнымъ  орудхемъ  въ  рукахъ  власти, 
но  ея  ожидан1Я  сбылись  лишь  на  половину,  потому  что  большая 

часть  рабочихъ,  запятыхъ  на  земляныхъ  работахъ,  мало-по-малу 
организовалась  въ  вооружтиую  силу^  враждебную  буржуаз1и.  Уже 

въ  середин-Ь  мая  демократическ1е  клубы  устроили  возсташе  про- 
тивъ  нац1ональнаго  собран1я  и  исполнительной  коммисс1и;  они 
даже  назначили  новое  временное  правительство,  но  это  движен1е 

было  подавлено  военной  силой,  которую,  съ  своей  стороны,  пра- 
вительство все  бол-Ье  и  бол'Ье  увеличивало  въ  Париж'Ь.  Нащональ- 

дни. 
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ное  собранхе  стало  посл^  этого  уже  прямо  дгьйствовашь  противъ 
иацгональныхъ  мастерскищ  находя  ихъ  работу  ни  къ  чему  не 
нужною  и  слишкомъ  дорогою  для  населен1я,  платящаго  налоги, 
и  опасаясь  такого  скоплен1я  недовольныхъ  рабочихъ  (ихъ  число 

къ  началу  шня  дошло  до  117  т.).  Сначала  р-Ьшили  предложить 
всЬмъ  мозгодымъ  рабочимъ  поступить  въ  солдаты  или  искать  ра- 

боты, гд-Ь  хотятъ;  потомъ  постановили  удалить  всЬхъ  пришлыхъ 
рабочихъ  и  оплачивать  трудъ  оставшихся  не  поденно,  а  изд'Ьльно; 
наконецъ  былъ  данъ  приказъ  отправить  часть  рабочихъ  на  зе- 
мляныя  работы  въ  отда^юнныхъ  провинщяхъ,  а  всЬхъ  холостыхъ 
записать  въ  солдаты.  Правительство,  однако,  понимало,  что  так1я 

м-Ьры,  раздражая  народъ,  могутъ  вызвать  съ  его  стороны  воз- 
стан1е,  и  прямо  готовилось  къ  уличной  борьб-Ь.  Нащональное  со- 
бран1е  требовало  полнаго  закрыт1я  нащоналышхъ  мастерскихъ, 

но  рабоч1е  просили  доставить  имъ  какую-либо  другую  работу,  не 
зная,  ч-Ьмъ  кормить  себя  и  свои  семьи,  если  пащональныя  ма- 
стерск1я  будутъ  закрыты.  Такъ  какъ  попытки  соглашен1я  ни  къ 
чему  не  привели,  то  23  шня  началось  возстанге,  продолжавшееся 
цгьлыхъ  четыре  дня.  Для  подавлешя  этого  возстан1я  генералу 

Кавеньяку  была  вручена  диктаторская  власть,  и  подъ  его  началь- 

ство были  поставлены,  кром-Ь  регулярныхь  войскъ,  нацшнальная 
гвард1я,  состоявшая  изъ  буржуазш  столицы  и  окрестныхъ  м-Ьст- 
ностей,  и  такъ  называемая  подвижная  гвард1я,  набранная  изъ 
рабочихъ  же,  но  больше  изъ  разнаго  сброда.  1юньскге  дни  были 
самымъ  жестокимъ  и  самымъ  кровавымъ  междоусоб1емъ,  какое 

только  вид-Ьлъ  Парижъ  въ  своихъ  ст-Ьнахъ.  Для  французскаго 
пролетар1ата  это  было  страшнымъ  поражен1емъ,  но  этимъ  былъ 
нанесенъ  ударъ  и  республикгь,  такъ  какъ  громадное  большинство 
нащи  стало  ея  бояться  и  начало  поддерживать  своимъ  сочувств1емъ 

вс4  м-Ьры,  клонивппяся  къ  уменьшенш  обш,ественной  свободы. 
300*.  Осенью  1848  г.  учредительное  собрате  выработало  и 

Людовикъ-  ввело  во  Франщи  новую  консшитуцгю,  покоторой  державный  фран- 

*  цузскш  народъ  путемъ  всеобш,аго  голосован1я  вручалъ  всю  полноту 
законодательной  власти  законодательному  собрангю,  а  всю  пол- 
коту  власти  исполнительной — избираемому  на  четыре  года  прези- 

денту республики.  Президентск1е  выборы  совершились  въ  начале 
декабря,  и  изъ  семи  слишкомъ  милл1оновъ  голосовъ  около  пяти 

съ  половиной  милл1оновъ  досталось  Людовику-Наполеону  Бона- 
паршу,  племяннику  Наполеона  I.  Прошлое  новаго  правителя 
Франщи  было  такое.  Сынъ  голландскаго  короля  Людовика,  онъ 

въ  молодыхъ  годахъ  принималъ  участ1е  въ  итальянскомъ  рево- 
люцюнномъ  движеши    нача.1а  тридцатыхъ  годовъ,    а  при  Людо- 
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вик'Ь-Филипп'Ь  сд-Ьлалъ  дв-Ь  совершенно  безразсудныя  попытки 
возстановить  во  Франщи  импер1ю  (въ  Страсбург-Ь  въ  1836  г. 
и  въ  Булони  въ  1840  г.).  За  первую  попытку  онъ  по- 

платился только  изгнан1емъ,  за  вторую  —  по  приговору  суда  къ 
пожизненному  заключен1ю  (въ  кр'Ьпости  Гамъ),  изъ  котораго  ему 
удалось  черезъ  шесть  л-Ьтъ  б-Ьжать.  Посл-Ь  февральской  рево- 
ЛЮЦ1И  принцъ  возвратился  во  Франщю,  былъ  выбранъ  въ  нащона.1ь- 
ное  собран1е  и  поставилъ  свою  кандидатуру  на  должность  пре- 

зидента республики.  Избран1е  президента  всеобщею  подачею  го- 

лосовъ  отдавало  р-Ьшенхе  этого  вопроса  въ  руки  общественныхъ 
классовъ,  не  желавшихъ  господства  крупной  буржуаз1и,  да  и  самое 
происхожден1е  кандидата  соединило  около  его  историческаго  и 

популярнаго  имени  и  крестьянъ,  и  рабочихъ,  и  мелкую  буржуа- 
з1ю,  и  духовенство,  и  многихъ  монархистовъ.  Друг1е  кандидаты  (Ка- 
веньякъ,   Ледрю-Ролленъ,  Ламартинъ)  оказались  въ  меньшинств-Ь. 

301*.  Вторая  республика  во  Франщи  была  недолговечна.  11арт1и 

Посл-Ь  „шньскихъ  дней"  1848  г.  въ  нащи  господствовало  на-  р^<^"У^^^ики. 
строен1е,  очень  неблагопр1ятное  для  республики.  Это  выразилось 

особенно  ярко  въ  томъ,  что  въ  законодательномъ  собрая1и,  вы- 
бранномъ  по  конститущи  1848  г.,  составилось  значительное  боль- 

шинство монархистовъ,  хотя  и  разд-Ьленныхъ  на  три  парт1и 
легитимистовъ,  стоявшихъ  за  графа  Шамбора  (внука  Карла  X), 

орлеанистовъ,  желавшихъ  видеть  на  престол-Ь  внука  ,1юдовика- 
Филиппа,  и  бонапартист овъ,  поддерживавшихъ  .Людовика-Напо- 

леона, президента  республики.  Несогласные  между  собою  отно- 
сительно кандидата  на  престолъ,  всЬ  они  единодушно  д'Ьйство- 

вали  противъ  „красныхъ",  т.-е.  радикаловъ.  Противъ  постЬднихъ 
охотно  соединялись  съ  монархистскимъ  большинствомъ  и  ум7Ь- 

ренные  республиканцы,  впрочемъ,  не  им'Ьвш1е  большого  количе- 
ства голосовъ  въ  собран1и.  Радикалы  сд'Ьлали-было  новую  по- 
пытку народнаго  возстан1я  (уже  безъ  сощальныхъ  стремленШ)  въ 

середин'Ь  1юня  1849  г..  но  потерп'Ьли  окончательное  пораже- 
н1е,  что  повлекло  за  собою  со  стороны  собран1я  лишь  новыя  огра- 
ничен1я  общественной  свободы,  усилен1е  вл1ян1я  духовенства  и 
попытку  уничтожек1я  всеобщей  подачи  голосовъ.  Такимъ  образомъ, 
съ  1849  г.  французской  республикой  управляло  монархистское 
большинство,  которое  не  могло  искренне  поддерживать  эту  форму 

правлен1я.  Пос.!^  разныхъ  неудачныхъ  возстан1й  вс^Ь  видные  рес- 
публиканцы сид'Ьли  въ  тюрьмахъ  или  жили  въ  изгнан1и. 

302.  Равнымъ  образомъ  и  президентъ  республики  вовсе  не  ̂»<>Р'"''а  пр^- „  лидента  и 
дума:]ъ  о  върности  государственному  устройству,  введенному  въ    собран1я. 
1848  г.  Онъ  уже  давно  жилъ  тою  мыслью,  что  призванъ  самимъ 
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рокомъ  царствовать  во  Франщи.  Сидя  шесть  л^тъ  въ  тюрьме, 

опъ  предавался  политическимъ  мечтаьпямъ,  результатОхМъ  кото- 

рыхъ  была  изданная  имъ  въ  Лондон-Ь  книжка  „  Наполеоновсшя 

идеи".  Это  была  какая-то  туманная  см-Ьсь  принциповъ  1789  г., 
наполеоновскихъ  традицш,  англшскихъ  политическихъ  взглядовъ 

и  сощалистическихъ  об'Ьщан1й.  Принц-ь-нрезидентъ  стремился  къ 
единоличной  власти,  которая,  вышедши  сама  изъ  револющи,  опи- 

ралась бы  на  всеобщую  подачу  голосовъ  и  проводила  бы  въ 

жизнь  Франщи  и  всей  Европы  новыя  сохцальныя  и  нащональ- 
ныя  идеи.  Онъ  началъ  очень  искусно  создавать  бонапартистскую 
парт1ю  въ  собран1и,  располагать  въ  свою  пользу  духовенство  и 

армгю  и  въ  то  же  время  выставлять  себя  спасителемъ  суще- 
ствующаго  общественнаго  строя  отъ  сощальной  револющи.  Испод- 

воль онъ  назначалъ  на  важн'Ьйш1я  граждапсшя  и  военныя  долж- 
ности своихъ  приверженцевъ,  большею  частью  людей  съ  сомни- 

тельнымъ  прогалымъ  и  готовыхъ  на  все  ради  денегъ,  власти  и 

почета.  Посл^  окончательнаго  поражен1я  „красныхъ"  въ  сере- 
дин-Ь  1849  г.,  началась  борьба  между  президеншомъ  и  закопо- 
дательнммъ  собрангемъ,  Конститущя  1848  г.  поставила  эти  дв1) 

власти  одну  противъ  другой,  какъ  дв-Ь  пезависимыя  одна  отъ 
другой  силы.  Въ  собран1и  шла  постоянная  борьба  между  монар- 

хистами (легитимистами  и  орлеанистами),  не  желавшими  упро- 
чешя  власти  президента,  и  парт1ей  президента,  стремившейся  къ 
его  усиленш,  а  республиканцы  становились  то  на  одну,  то  на 

другую  сторону.  Въ  виду  близкаго  истечен1я  срока  президент- 
скихъ  полномочш,  Людовикъ-Наполеонъ  настоялъ  на  пересмотргь 
конституиш,  не  дозволявшей  переизбран1я  президента,  но  не 

получилъ  большинства  въ  свою  пользу.  Тогда  онъ  началъ  аги- 
тащю  въ  стран-Ь,  ссылаясь  на  то,  что  его  переизбранхе  въ  пре- 

зиденты необходимо  для  упрочен1я  порядка.  Раньше  (31  мая 

1850  г.)  онъ  самъ  далъ  соглас1е  на  издан1е  закона,  который  от- 
нималъ  право  участвовать  во  всенародномъ  голосованш  у  людей, 
не  им'Ьвшихъ  постояннаго  м-Ьста  жительства  и  зам^шанныхъ  въ 

политическихъ  заговорахъ,  но  теперь  онъ  началъ  требовать  у  со- 
бран1я,  чтобы  оно  возстановило  всеобщую  подачу  голосовъ  въ 

прежнемъ  вид-Ь.  Онъ  зналъ,  что  собран1е  на  это  не  согла- 
сится, но  что  зато  самъ  онъ  прюбр'Ьтетъ  повыхъ  приверженцевъ 

(около  3  миллюновъ  голосовъ).  Такъ  и  случилось.  Отмена  огра- 
ни чительнаго  закона  не  была  принята  собран1емъ,  и  тогда  Лю- 

довикъ-Наполеонъ решился  произвести  государственный  пере- 
ооротъ, 

303.  Для  совершен1я  этого  дЬла  президентъ  выбра.гъ  годов- 
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1дину  кор(>нац1и  Наполеона  I.  Въ  ночь  съ  1  на  ̂ ^  декабря  1851  г.  Переворотъ 

были  неожиданно  арестованы  наибол-Ье  вл1ятельные  члены  законо-  "^  ̂̂ ^^  ̂^' 
дательпаго  собран1я,  политическхе  д'Ьятели  разныхъ  партш  и 
мног1е  изъ  народа,  кто  считался  поопасн']Ье,  при  чемъ  военные 
отряды  заняли  самыя  важныя  въ  стратегическомъ  отношен1и  пло- 

щади и  улицы  Парижа,  а  на  углахъ  домовъ  были  расклеены 

нрокламащи,  изв'Ьщавщ1я  о  распущен1и  законодательнаго  собран1я 
и  о  возстановленш  всеобщей  подани  голосовъ  и  приглашавш1я 
иародъ  дать  президенту  возможность  дМствительно  управлять 

страною.  Попытки  оказать  протипод-Ьйствхе  или,  по  крайней  м1Ьр^&, 
протестовать,  сделанный  депутатами,  высгаимъ  судомъ  и  государ- 
ственнымъ  сов-Ьтомъ,  были  подавлены  въ  самомъ  пачал-Ь,  а  ти- 
пограф1и  онпозищонныхъ  газетъ  заняты  солдатами.  Въ  ночь  на 

3  декабря  кое-гд-Ь  стали-было  строиться  баррикады,  но  уже  4-го  числа 
попытки  возстан1я  были  везд^Ь  поб'Ьждены.  Для  устрашен1я  народа 
военные  отряды  пропуги  по  люднымъ  улицамъ  и  стр'Ьляли  въ 
безоружныхъ  зрителей  и  прохожихъ.  Аресты  продолжа.1ись  и  въ 

сл-Ьдующхе  дни;  ц'Ьлыя  тысячи  людей  были  сосланы  въ  Алжиръ 
или  въ  Кайенну.  Арестованные  депутаты  были  высланы  большею 

частью  съ  жандармами  за  границу.  Въ  провинщяхъ  попытки  сопро- 
тивлен1я  подавлялись  столь  же  быстро;  везд-Ь  вводилось  осадное  по- 
ложен1е.  Въ  народ'Ь  агенты  правительства  распространяли  слухъ 
о  томъ,  что  всЬ  эти  м'Ьры  были  вызваны  опасными  заговоромъ 
враговъ  релипи,  общественнаго  порядка  и  собственности.  Вскор-Ь 
всенародное  голосован1е  семью  съ  половиною  ми.Ш'гнами  ю.госовъ 
противъ  650  тысячъ  приняло  предложен1я  президента,  и  Людо- 
викъ-Наполеонъ  въ  начал']^  1852  г.  обнародовалъ  пооую  консти- 

туцгю,  составленную  отчасти  по  образцу  „конституц1й  имперш" 
(т.-е.  конститущи  УИГ  года  съ  ея  дополнен1ями).  Вся  власть  со- 

средоточивалась въ  рукахъ  президента;  законодательный  кор- 

пусъ  и  сенатъ  были  простыми  оруд1ями  его  ктасти.  Въ  конц-Ь 
того  же  года  принцъ-президентъ  вел'Ьлъ  провозгласить  себя  импе- 
раторомъ  французовъ,  что  было  утверждено  новымъ  плебисци- 

томъ,  давшимъ  бол-Ье  7.800.000  утвердительныхъ  голосовъ.  Въ 
годовщину  государственнаго  переворота  президентъ  второй  рес- 

публики торжественно  принялъ  титутъ  „Наполеона  Ш,  Бож1ею 

милостью  и  по  вол'Ь  народа  императора  французовъ"    ̂ ). 

304:.  Французская  револющя   184!^  г.  вызвала  ц'Ь.шй  рядъ     ,^^ре*дъ^ 
револющй    въ    другихъ    странахъ.     Въ     Герман1и    въ    сороко-     1848  г. 

^)  Бонапартисты  называли  Напо.теономъ  II  сына  Наполеона  I  (герц.  Рейхштадт- 
скаго) 
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выхъ  годахъ  внутренн1я  отаошен1я  были  вообще  очень  натяпу- 

тыя.  Везд-Ь  господствовало  недовольство  существующимъ  и  же- 
лаше  изм-Ьнить  его  къ  лучшему.  Образованные  бюргеры  во 
всЬхъ  германскихъ  государствахъ  были  настроены  въ  дух-Ь  ли- 
беральныосъ  стремленгй  и  желали  введеяхя  конститущй,  тамъ  гд-Ь 
ихъ  еще  не  было,  свободы  печати  и  народныхъ  собран1й,  от- 

м-Ьны  кр-Ьпостного  состоян1я  крестьянъ,  гд']Ь  оно  еще  держа-юсь, 
введен1я  суда  присяжныхъ  и  т.  п.,  а  также  зам-Ьны  союзнаго 
устройства  Герман1и  образован1емъ  изъ  нея  единаго  государства. 

Н-Ькоторое  меньшинство,  бол-Ье  сильное  преимущественно  въ  юж- 
ной Германш,  въ  своихъ  требован1яхъ  шло  еще  дальше  и  вы- 

ставляло уже  радикальныя  шребоватя  въ  смысл-Ь  установлен1я 
демократической  республики;  между  радикалами  были  уже  отчасти  и 

сторонники  новыхъ  сощальныхъ  у  чеши.  Крестьяне  тоже  волно- 

вались, желая  освободиться  отъ  кр-Ьпостничества  и  феодальныхъ 
повинностей.  Недовольны  были  своимъ  положен1емъ  и  городскге 

'  рабочге.  Вообще  въ  Герман1и  въ  первой  половин'Ь  XIX  в.  не 
было  совершено  своевременныхъ  преобразован1й:  это-то  и  привело 

ее  къ  ц-Ьлому  ряду  возстан1й  и  переворотовъ,  которые  и  назы- 
ваются революцгей  1848  г. 

Первые  признаки  брожешя  обнаружились  въ  Герман1и  еще  до 

взрыва  февральской  революцги,  а  когда  сюда  пришло  изв'Ьст1е 
объ  этомъ  событ1и,  везд^  вспыхнули  возстан1я,  получивш1я  назван1е 

мартовскихъ  революцгй .  Въ  разныхъ  н^мецкихъ  столицахъ  происхо- 
дили возстан1я  бюргеровъ  и  рабочихъ,  а  иногда  на  помощь  къ 

нимъ  являлись  и  вооруженные  крестьяне.  Отд'Ьльныя  правительства 
сп-Ьшили  дать  удовлетворен1е  народнымъ  требован1ямъ.  Так1я  ре- 
волющи  совершились  не  только  во  второстепенныхъ  государ- 

ствахъ, но  и  въ  большихъ  монарх1яхъ — въ  Австр1и  и  въ  Прусс1и. 
305.  Австрхя  въ  1848  г.  переживала  такой  кризисъ,  ка- 

Револющя  въ  кого  никогда  не  испытывала  раньше.  Зд-Ьсь  къ  движенхямъ  среди 

встрш.  ли^еральнаго  бюргерства,  обнищалыхъ  рабочихъ  и  кр^^постныхъ 
крестьянъ  присоединились  еще  возстангя  ненгьмецкихъ  подданныосъ 
монархги,  которые  поднялись  на  защиту  своихъ  нацюнальностей,  а 

вм'Ьст'Ь  съ  ними  и  историческихъ  правъ  отд-Ьльныхъ  государствъ, 
сложившихся  въ  габсбургскую  монарх1ю.  Тутъ  произошло  обратное 

тому,  что  было  въ  Германхи,  стремившейся,  напротивъ,  къ  объеди- 
нешю  во  имя  того  же  нащональнаго  принципа.  Обще-германская 
революц1я  въ  Австр1и  сопровождалась  револющями  итальянской 

(въ  Ломбардо-Венещанскомъ  королевств-Ь),  венгерской  и  славян- 
ской (у  поляковъ,  чеховъ  и  хорватовъ).  Когда  въ  март-Ь  1848  г. 

въ  Вгьнгь  вспыхнуло  возсшанге,    Меттернихъ  долженъ  былъ  спа- 
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еяться б'Ьгствомъ  въ  Англ1ю,  а  императоръ  Фердинапдъ  1  по- 
шелъ  на  уступки,  согласившись  между  прочи1Мъ  на  созван1е  въ 

В'Ьн'Ь  учредительнаго  собран1я,  которое  должно  было  вырабо- 
тать одну  общ,ую  конститущю  для  всей  Австр1и.  (Это  собран1е  и 

состоялось  въ  шл-Ь  того  же  года). 

306.  Черезъ  н-Ьсколько  дней  посл'Ь  начала  австр1йской  ре- Р^в^'^Н^я  в* 
В0ЛЮЦ1И  произошло  (18  марта)  подобное  же  возстанге  и  въ 

Берлимь  („мартовсше  дни").  Населен1е  прусской  столицы  по- 
требовало отъ  Фридриха-Вильгельма  IV*  введен  1я  дМствительной 

конститущи,  вм-Ьсто  только-что  созданнаго  соединеннаго  ланд- 
тага.   Король    далъ    на  это  свое  соглас1е,  но  народъ  и  войско 

такъ  были  ожесточены  другъ  противъ  друга,  что  на  площадяхъ 

и  улицахъ  Берлина  произошла  страшная  борьба.  Народъ  на- 

чалъ  строить  баррикады,  но  поб'Ьда  стала  уже  склоняться  на  сторону 
войска,  когда  король,  на  котораго  сильно  под-Ьйствовало  это 
кровопролит1е,  вел'Ьлъ,  войску  удалиться  за  городъ,  объявилъ 
амнист1ю  возставшимъ  и  даже  обратился  къ  народу  съ  прок.1а- 

мащей,  гд'Ь  об'Ьщалъ  дать  своимъ  подданнымъ  конституц1ю  и 
посвятить  себя  работ*!  на  пользу  единства  и  свободы  всей  Гер- 
ман1и.  Еще  прежде  ч-Ьмъ  состоялось  австр1йское  учредительное 
собранхе,  такое  же  собран1е  подъ  назван1емъ  нащональнаго  было 

созвано  и  въ  Берлин-Ь  (2  мая). 

307.  Въ    март-Ь  1848  г.  револющя    обошла  всЬ  н-Ьмедмя  ̂ рЛ^'^^ур^" 
^  V  тт     ̂ ^^^  парла- столицы,  И  въ  сущности  вездъ  повторялось  одно  и  то  же.  Но  ментъ. 

н'Ьмцы  не  довольствовались  отм'Ьною  стараго  порядка  и  введе- 
н1емъ  новыхъ  учрежденШ  и  закововъ  въ  отд'Ьльныхъ  государ- 
ствахъ.  Въ  самомъ  конц-Ь  марта  въ  ФранкфуртгЬ'На-М.  сыьхались 
наиболгье  влиятельные  члены  либера.1ьныхъ  парт1й  разныхъ  герман- 
скихъ  государствъ  и  образовали  изъ  себя  предварительный  пар- 

ламент?.^ который  пригласилъ  всЬ  правительства  союза  произвести 
выборы  всеобщею  подачею  голосовъ  депутатовъ  въ  единое  и  общее 

для  всей  Герман1и  нацгональное  собрате  съ  ц'Ьлью  выработки  но- 
ваго  государствепнаго  устройства  для  всего  союза.  Н^медтя 

правительства,  только  что  сд'Ьлавш1я  уступки  собственнымъ  под- 
даннымъ, согласились  и  на  это.  Въ  середине  мая  собрался  и 

этотъ  обще-германсшй  франкфуртскШ  парламентъ,  ч.тенами  ко- 
тораго были  наибол-Ье  видные  представители  среднихъ  классовъ, 

между  ними  много  профессоровъ,  учителей  и  адвокатовъ.  (Не  за 

долго  передъ  этимъ  въ  Баден'Ь  была  сд-ктана  попытка  республи- 
канскаго  возстанхя,  но  не  им-Ьда  усп-Ьха). 

308*.  Почти  одновременно  такимъ  образомъ  весною  и  лЬ-  ̂ слабле1пе 

томъ  1848  г.  въ  Берлин-Ь,  въ  Франкфурт'Ь-па-^Гайн'Ь  и  въ  ГуЫ'^  революши. 
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начали  свои  шиятш  учредительный  собран1я,  который  должны 

были  преобразовать  и  обЬ  велик1я  н'Ьмецшя  державы  и  всю 
Герман1ю.  Но  народныя  волнен1я,  результатомъ  которыхъ  былъ 

созывъ  этихъ  собран1й,  улеглись  не  такъ  скоро,  и  повыя  воз- 
сшатя  вспыхивали  въ  отдгьльныхъ  мгьсшаосъ  еще  не  разъ  въ 

течен1е  1848  и  даже  еще  въ  1849  г.  На  первыхъ  порахъ  въ  дви- 
жен1и  участвовали  всЬ  общественные  классы,  но  потомъ  оно 
начало  разсшраивашься.  Первыми  отстали  отъ  него  крестшне 

посл-Ь  того,  какъ  правительства  и  дворянство  посп-Ьшили  удовле- 
творить главныя  ихъ  требован1я;  скоро  сельское  населен1е 

стало  даже  на  сторону  порядка  противъ  продолжавшихъ  волно- 
ваться горожанъ.  Въ  самомъ  городскомъ  населенш  произошелъ 

разрыва  меоюду  бюргерами  и  рабочими.  Бюргерство  одержало  по- 

б-Ьду  лишь  при  помощи  рабочихъ,  но  когда  рабочхе  захотели 
играть  бол-Ье  самостоятельную  роль  и  начали  предъявлять  ташя 
требован1я,  на  которыя  бюргеры  не  могли  согласиться,  посл^дн1е 

р-Ьшились  имъ  сопротивляться  и  сами  сд'Ьлались  мен-Ье  требова- 
тельными по  отношенш  къ  властямъ,  желая  им-Ьть  ихъ  на 

своей  сторон'Ь.  Успокоен1е  сельскаго  населения  и  обнаружив- 
шаяся въ  городахъ  борьба  межд}  бюргерами  и  рабочими  дали 

возможность  правительства мо  вступить  въ  борьбу  съ  револю- 
ц1ей  при  помощи  военной  силы.  Въ  Австр1и  къ  тому  же  самому 
приводила  и  борьба  пацюнальностей.  Мадьяры,  отстаивая  свою 
свободу,  не  прочь  были  помочь  правительству  противъ  возставшихъ 

итальянцевъ  и,  кром']^того,  сами  угнетали  хорватовъ;  н-Ьмцы  относи- 
лись свысока  къ  славянамъ  и  хот-Ьли  сохранить  свое  господствую- 
щее положен1е  въ  импер1и;  чехи  и  хорваты  ненавид'Ьли  н']Ьмцевъ  и 

мадьяръ  и  поддерживали  противъ  пихъ  австрхйское  правитель- 

ство. Разъедипеихе  между  отд'Ьльными  сослов1ями  и  племенами 
и  было  причиною  паден1я  револющй  въ  Австр1и,  Пруссхи  и 
остальныхъ  частяхъ  Герман1и. 

309.  Реакц'ья  началась  съ  Австрт.  Учредительное  собра- 
Реаыця  въ  д|^  ̂ ъ  В'Ьн']^  усп'кто  выработать  рядъ  законовъ  объ  отм']Ьн'Ь  и 

выкупъ  правъ,  принадлежавшихъ  помъщикамъ  надъ  крестьянами, 

но  по  вопросу  политическому  между  представителями  всЬхъ  на- 
родностей Австр1и  не  могло  состояться  никакого  соглашен1я,  и 

они  только  враждовалии  одни  съ  другими.  Въ  В'Ьн'Ь  продолжа- 
лись народныя  возстан1я;  императоръ  дважды  былъ  вынужденъ 

оставлять  этотъ  городъ,  но  гЬмъ  не  мен']Ье  реакц1я  уже  подго- 
товлялась. Правительственныя  войска  съ  усп'Ьхомъ  подавляли 

револющй  въ  нен'Ьмецкихъ  земляхъ  монарх1и.  Въ  Чех1и  тоже 
произошло  возстан1е,  но  его  скоро  подавилъ  генералъ  Виндишьрецо. 
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подвергнулъ  бомбардированш  Прагу.  Тотъ  же  Виндишгрецъ  осенью 

1848  г.  при  помощи  хорватовъ  взялъ  съ  боя  Вгьпу  и  началъ  рас- 
праву съ  виновниками  возстан1я.  Учредительное  собраи1е  было 

переведено  изъ  В^ны  въ  моравскш  городъ  Кремзиръ  и  скоро 

распущено.  Зд-Ьсь  въ  конц'Ь  года  Фердинандъ  I  отрекся  отъ  пре- 
стола въ  пользу  своего  племянника  Фрат(,а-]осифа.  Правда,  но- 

вое правительство  само  объявило  для  Лвстр1и  конституц1ю  (1849), 

однако,  она  не  только  не  была  приведена  въ  дМств1е,  но  вскор-Ь 
и  формально  отм-Ьнена. 

310.  Завоеван1е  В-Ьны  Виндишгрецомъ  было  большимъ  уда-  Ь'^'^^^^Я;  «"ь 
ромъ  ДЛЯ  революцш  и  въ  другихъ  частяхъ  Германш.  Въ  Пруссш 
между  правительствомъ  и  пащональнымъ  собран1емъ  шла  борьба, 

и  народъ  продолжалъ  волноваться.  Посл-Ь  изв'Ьст1я  о  подавлен1и 

револющонной  В-Ьны  Фридрихъ-Вильгельмъ  IV*  отсрочиль  засть- 
дапгя  нацгональнаю  собрангя  и  приказалъ  перенести  ихъ  въ  Бран- 

денбургъ,  но  большинство  депутатовъ  не  хот-Ьло  этому  повиноваться. 
Правительство  объявило  тогда  Берлинг,  въ  осадномъ  положенги 

и  ввело  въ  городъ  большое  войско.  Посл-Ь  этого,  однако,  ко- 
роль своею  властью  далъ  Л]  уест  конституцт  съ  преоблада- 

н1емъ  зажиточныхъ  классовъ  общества  и  оставлен1емъ  за  прави- 
тельствомъ весьма  большой  власти.  Окончательно  она  была  вве- 

дена черезъ  два  года  (1850)  и  дМствуетъ  въ  Прусс1и  до  сихъ 
поръ. 

311.  Между    т-Ьмъ    франкфуртсшй  парламентъ  продолжалъ  .  ̂ц"!^*^ 
свою   работу.    Въ  немъ  образовались  по  вопросу  объ  объедине-  скагопарла- 
Н1И  Германш  дв-Ь  парт1и.  Велико-пгьмецкая  партгя  хотела  вклю-      мента. 
чить  и  Австр1ю  въ  составъ  будущей  Герман1и,  мало-нтьмецкая — 
исключала  Австр1ю  и  ставила  во  глав-Ь  Герман1и  Прусс1ю.  По- 
сл'Ьдняя    парт1я    взяла    верхъ,  т-Ьмъ    бол-Ье,  что  Австр1я  хот-Ьла 
войти  въ  составъ  новаго  устройства  со  всЬми  своими  нен'Ьмец- 
кими  землями,  чего  н^мцы  вовсе  не  желали.  Борьба  австр1йскаго 
правительства  съ  револющями,  совершавшимися  среди  разныхъ  ея 
народовъ,  ослабляла  эту  державу,  такъ  что  Прусс1я  легко  могла  бы 

воспользоваться  этимъ  обстоятельствомъ  для  объединенхя  Герма- 
н1и.  Этого,  однако,  не  случилось.  Сначала  франкфуртсшй  парла- 

ментъ, не  дов'Ьряя  Пруссш,  выбра.1Ъ  въ  „имперсше  нам-Ьстники" 
одного  изъ  австр1йскихъ  принцевъ,  бывшаго  очень  популярнымъ, 

но  пе  им'Ьвшаго  никакой  реальной  силы,  и  лишь  позднее  предло- 
жги?,  императорскую  корону  Фридриху-Вильгельму  IV  (1849). 
Пруссюй  король  не  принялъ,  однако,  этой  короны,  такъ  какъ  она 

въ  его  глазахъ  им-Ьла  революцшнное  происхождеше.  Оставлен- 

ный п[)усскимъ  королемъ,  не  им-Ья  ни  казны,  ни  войска,  франк- 
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фуртскш  парламентъ  не  въ  состошпи  былъ  осуществить  вы- 
работанную имъ  копсшитуцгю  германской  имперги.  Бавар1я, 

Вюртембергъ,  Ганноверъ  и  Саксон1я,  не  говоря  объ  Австр1и,  были 

одинаково  и  противъ  этой  конституц1и,  и  противъ  прусской  гегемо- 
ши.  Депутаты  этихъ  государствъ  получили  предписанхе  покинуть 

Франкфуртъ,  а  н-Ькоторые  уЬхали  сами.  Осталось  одно  ради- 
камное  меньшинство^  которое  перенесло-было  свои  засЬдан!;! 

въ  Штуттгартъ,  но  зд'Ьсь  оно  было  разогнано  по  приказанхю 
вюртембергскаго  правительства.  Еще  до  этого  печальнаго  конца 

собран1Я,  въ  начал-Ь  своемъ  возбуждавшаго  самыя  радужныя  на- 
дежды, вожди  радикальной  парт1и  подняли  въ  разныхъ  частяхъ 

Герман1и  рядъ  народныхъ  возстангй,  чтобы  заставить  государей 
принять  имперскую  конститущю,  но  и  вс^  эти  возстан1я  были 
усмирены  военною  силою;  и  особенно  видную  роль  въ  этомъ 

играла  какъ-разъ  прусская  арм1я.  Объявлен1е  штуттгартскимъ 
парламептомъ  имперскаго  регентства  для  войны  съ  абсолютиз- 
момъ  было  носл-Ьднею  вспышкою  поб'Ьжденной  револющи  (1849). 

312*.  Посл-Ь  подавлен1я  революцш  1848  г.  въ  Герман1и 
"^озст&твле- ^^^^^^    возсшановлены    союзныя    трежден?я,  созданныя  в'Ьнскимъ те  стараго  _._.  .  ^    ̂   .     ' 
Германскаго  конгрессомъ.  Ирусскш  король,  отвергшш  корону,  которую  ему 

союза,  подносилъ  франкфуртскш  парламентъ,  не  отказывался,  однако, 
отъ  задачи  объединен1я  Герман1и, — онъ  только  хот^лъ  сд-Ьлать 

это  путемъ  ун1и  съ  другими  государями.  Но  зд'Ьсь  онъ  встр-Ь- 
тился  съ  р'Ьшительнымъ  сопротивлешемъ  со  стороны  Австр1и,  а 
ее  поддерживалъ  и  императоръ  Николай  I,  только-что  помогш1й 
ей  усмирить  венгерское  возстан1е.  Въ  Ольмюцгь  (1850)  состоялся 

съ-Ьздъ  представителей  н-Ьмецкихъ  правительствъ,  на  которомъ 
австр1йскш  министръ,  князь  Шварценбергъ,  заставилъ  прусскаго 
короля  отказаться  отъ  мысли  объ  ун1п,  и  германсшй  союзъ  съ 

сеймомъ  въ  Франкфурт'Ь-на-Майн'Ь  подъ  предсЬдательствомъ 
Австр1и  былъ  возстановленъ  въ  прежнемъ  вид-Ь. 

313.  Въ  числ-Ь  народовъ,  принимавшихъ  участ1е  въ  рево- 

?!?!!?^Г.^^  люцш  1848  г.,  были  и  мадьяры,  которые  стали  добиваться  воз- 

становлен1я  правь  короны  св.  Стефана.  Во  глав-Ь  мадьярскаго  на- 
щональнаго  движен1я  сталъ  см-Ьлый  и  энергичный  адвокатъ  Когиутъ 
(1802—1894).  Венгерсше  патршты  мечтали,  впрочемъ,  не  только  о 

томъ,  чтобы  сд-Ьлать  свою  родину  совершенно  независимою  отъ 
Австр1и,  но  и  о  томъ,  чтобы  господствовать  надъ  славянскимъ 

населен1емъ  вс^хъ  .земель,  когда-либо  входившихъ  въ  составъ 

Венгр1и.  Посл'Ьдняго,  конечно,  вовсе  не  могли  желать  венгер- 

ск1е  славяне,  у  которыхъ,  наоборотъ,  давно  существовало  стре- 
млен1е  къ  объединенш    хорватовъ,    сербовъ    и  далматинцевъ  въ 

во:5Стан1е. 

I 
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особое  королевство.  Австр1йскос  правительство  воспользовалось 

ненавистью  хорватовъ  кь  мадьярамъ  и  поддерживало  нац1она.1ь- 
ныя  стремлеп1я  названваго  славянскаго  народа.  Хорватскш  банъ 

Елачичъ  оказалъ  особенно  сильную  помощь  в^Ьнскому  правитель- 

ству противъ  мадьярскаго  возстан1я,  но  скоро  увид-Ьлъ,  что 
обманулся  въ  своихъ  ожидан1яхъ  относительно  истинныхъ  нам-Ь- 
рен1й  в'Ьнскаго  двора  и  австрШской  бюрократ1и.  Между  т'Ьмъ  воз- 
стан1е  разросталось.  Мадьяры  организовали  изъ  добровольцевъ  пре- 

красную арм1ю  {гонведы)^  въ  которую  поступило  на  высш1я  должности 

не  мало  польскихъ  эмигрантовъ,  принимавшихъ  участ1е  въ  воз- 

станш  1830  г.  Военные  усп-Ьхи  внушали  мадьярамъ  уверен- 
ность въ  поб']Ьд'Ь,  и  Венгр1я  была  объявлена  республикой,  при- 

чемъ  Кошутъ  былъ  облеченъ  диктаторскою  властью  для  да.1ь- 
нМшаго  веден1я  военныхъ  дМствш  противъ  Австр1и.  Виндиш- 
грецъ,  усмиритель  револющи  въ  самой  Австр1и,  оказался  не  въ 

состоян1и  подавить  вовстан1е,  но  какъ-разъ  въ  это  время  на  по- 
мощь къ  Габсбургамъ  явились  русскгя  войска  подъ  начальством?, 

гр.  Ласкевича.  Р1мператоръ  Николай  1  считалъ  венгерскую  ре- 

волюц1ю  опасною  для  Росс1и,  такъ  какъ  въ  случа-Ь  усп'Ьха  она 
могла  повлечь  за  собою  новую  попытку  возстан1я  въ  Польш'Ь,  и 
поэтому  онъ  нашелъ  нужнымъ  активно  выступить  для  защиты 

ц-Ьлости  австр1йской  монарх1и.  Венгерская  арм1я  стала  терп'Ьть 
поражен1я  отъ  русскихъ,  и  д^ло  окончилось  т-Ьмъ,  что  главный 
ея  начальникъ  Гёргей  при  Вылаготть  (1848)  сдался  на  капиту- 

ляц1ю.  Венгр1я  была  усмирена,  лишилась  своего  сейма  и  сд'Ь- 
лалась  простою  провинщей  импер1и  Габсбурговъ. 

314.  Въ  1848  г.  произошла  револющя  и  въ  Итал1и.  Зд'ЬсьРеволюц1я  въ 

посл'Ь  неудачной  вспышки  1831  г.  нащональное  движен1е  не  ̂ *""* 
прекращалось.  Главпымъ  агитаторомъ  выступилъ  Мадзини,  ко- 

торый устроилъ  большое  тайное  общество  „молодой  ИтаЛги^ ^  по- 
ставившее своею  задачею  объединен1е  Итал1и  въ  форм-Ь  демо- 

кратической республики.  Съ  другой  стороны,  мног1я  возлагали 

свои  надежды  на  Сардинщ  король  которой  Карлъ-Агьбертъ  под- 

готовлялъ  большое  войско.  Его  называли  даже  „мечомъ  Итал1и"  и 
думали,  что  сардинская  арм1я  и  поможетъ  ита.1ьянцамъ  освобо- 

диться отъ  австршскаго  ига.  Когда  въ  1846  г.  папскШ  престолъ  за- 
нялъ  Пш  /X  (1 846 — 1878),  то  и  отъ  него  стали  ожидать  будущаго 
освобожден1я  и  ()бъединен1я  Итал1и  Новый  папа  произвелъ  въ  сво- 

ихъ влад^Ьн^яxъ  кое-как1я  реформы  и  даже  высказался  въ  смыстЬ 

необходимости  объединен1я  Итал1и  въ  формЬ  союза  между  отд-Ьль- 
ными  ея  государями.  На  все  это  съ  тревогою  смотр-Ьли  въ  свое 
время  и  Меттернихъ,  и  Гизо,  и  лишь  одна  Англ1я  поддерживала 



—  272  — 

пащональное  движенхе  на  иолуостров^Ь.  Итальянская  револющя  на- 
чалась даже  до  февральскаго  переворота  м-Ьстными  вспышками,  а 

паден1е  1юльскаго  трона  сд'Ьлалось  сигналомъ  и  для  общаю  воз- 
сташя.  Мнопе  итальянск1е  государи  б-Ьжали  изъ  своихъ  столицъ, 
а  Карлъ-Альбертъ  посп'Ьшилъ  начать  войну  съ  Авсшргей,  явившись 
съ  своимъ  войскомъ  въ  Ломбард1и  въ  то  самое  время,  какъ  Венещя 

объявила  себя  республикой.  Но  у  возставшихъ  не  было  едино- 
дугагя:  (съ  одной  стороны,  отдЬльныя  области  плохо  помогали 

одн-Ь  другимъ,  съ  другой  —  не  могли  столковаться  между  собою 
и  отд-Ьльныя  парт1и.  Въ  южной  Итал1и  возродился  старый  анта- 
10низмъ  между  неаполитанцами  и  сицил1йцами,  и  король  (Фер- 
динандъ  II),  давш1й-было  конститущю,  скоро  подавилъ  возстан1е 

военною  силою.  Демократическая  парт1я  учредила  дв-Ь  респуб- 
лики— въ  Рим-Ь  и  въ  Венещи,  но  не  стала  помогать  Карлу-Аль- 

берту. Посл'Ьднхй  потерп'Ьлъ  два  поражен1я  (при  Кустоцц-Ь  и  при 
Новар'1)  отъ  австр1йцевъ,  которыми  командовалъ  Радек^кш,  посл-Ь 
чего  отрекся  отъ  престола  въ  пользу  сына  своего  Виктора-Эмма- 
нуила{184:8 — 1878).  Новый  король  заключилъ  съ  Австр1ей  миръ, 

возвративъ  ей  Ломбардш,  но  не  отм'Ьнилъ  конститущи,  данной  въ 
1848  г.  его  отцомъ.  Венещя  тоже  была  завоевана  Радецкимъ 

и  возвраш,ена  подъ  австрийское  владычество.  П1ю  IX,  б-Ьжавшему 
изъ  Рима,  оказали  въ  свою  очередь  помош,ь  Австр1я,  Испан1я  и 

Неаполь;  даже  французская  республика  при  президент-Ь  своемъ 
Людовик'Ь-Наполеон'Ь  приняла  участ1е  въ  подавленги  римской  ре- 
волюцги.  Не  смотря  на  геройское  сопротивлен1е  республиканцевъ, 

сражавшихся  подъ  начальствомъ  Тарибальди  {1807  — 1882),  Римъ 
былъ  взятъ  французами,  и  папская  власть  въ  немъ  была  возстано- 
влена.  Посл-Ь  этого  везд-Ь  въ  Итал1и,  кром-Ь  Сардин1и,  началась 
ожесточенная  реакщя. 

315.  Револющя  1848  г.  не  зад-Ьла  Англ1и,  но  и  въ  этомъ 
Чартизмъ  въ  росударств-Ь  въ  тридцатыхъ  и  сороковыхъ  годахъ  происходило 

сильное  народное  броженге.  Парламентская  реформа  1832  г.  по- 
влекла за  собою  н^которыя  изм'Ьненхя  въ  законодательств-Ь  (от- 

м-Ьна  рабства  въ  колон1яхъ,  городское  самоуправлен1е  и  т.  п.), 
но  власть  попрежнему  остава.1ась  въ  рукахъ  однихъ  богатыхъ 

классовъ.  Впрочемъ,  въ  парламент'^  въ  это  время  шла  борьба 
между  землевладгьльческимъ  и  шоргово-промышленнымъ  классами. 
Посл-Ьдихе  добивались  отмгьны  хлтьбныхъ  законовъ  и  вообще  стре- 

мились къ  установлен1ю  свободной  торговли.  Наоборотъ,  земле- 
влад-Ьльцы  отстаивали  хл-Ьбные  законы  и  поддерживали  домога- 

тельства рабочихъ,  требовавшихъ  введен1я  фабричньхъ  законовъ 

главпымъ   образомъ  для   огражден1я   д-Ьтскаго  труда.    Народныя 
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волнен1я  продолжались  въ  Англ1и,  и  парламентъ  въ  виду  этого 

выступилъ  на  путь  фабричнаго  законодательства.  Въ  свою  оче- 

редь противники  хл-Ьбныхъ  законовъ  вели  агитащю  въ  народ-Ь  въ 
пользу  отм-Ьны  этихъ  законовъ  и  даже  основали  для  этого  особую 
лигу,  во  глав-Ь  которой  стоялъ  фабрикантъ  11()бденъ{1804: — 1865). 
Прежде  нежели,  однако,  лига  противъ  хл'Ьбныхъ  законовъ  добилась 
своего,  въ  Англ1и  усп'!1ло  начаться  и  кончиться  большое  обществен- 

ное движен1е,  известное  подъ  назван1емъ  чартизма.  Демократиче- 

ская парт1я  и  мног1е  въ  народ'Ь,  недово.?ьные  реформой  1882  г., 
стали  стремиться  къ  новому  преобразован  1ю  выборовъ.  Вожди 

движен1я  указывали,  что  законодательство,  находящееся  въ  ру- 
кахъ  однихъ  богатыхъ,  приноситъ  имъ  въ  жертву  интересы  на- 

родной массы,  и  потому  начали  требовать  введешя  на  выборахъ 
всеобщей  подачи  голосовъ,  назначенхя  депутатамъ  вознагражден1я 

и  т.  п.  Въ  этомъ  смысл-Ь  въ  1838  г.  была  составлена  народная 

хартгя,  откуда  все  даиженхе  и  получило  свое  назван1е  („харт1я" 
по  англшски  произносится  „чартеръ").  Въ  пользу  такой  реформы 
собирались  внушительные  митинги,  а  петищя  о  новой  реформ'Ь 
была  отправлена  въ  парламентъ  съ  полутора  милл1онами  подписей. 

Парламентъ,  однако,  и  слышать  не  хоупгьлъ  ни  о  какихъ  измгьне- 
нгяхъ,  а  когда  начались  народные  безиорядки,  то  ихъ  стали  по- 

давлять силою  и  сажать  агитаторовъ  въ  тюрьму.  Лига  противъ 

хл-Ьбныхъ  законовъ  очень  хот-Ьла  воспользоваться  этимъ  движе- 

н1емъ  для  своихъ  ц-Ьлей,  но  чартисты  боялись,  что  удешевлен1е 
хл-Ьба  повлечетъ  за  собою  лишь  уменьшен1е  рабочей  платы.  От- 
м'Ьны  хл-Ьбныхъ  законовъ  добива.1ись  преимущественно  фабри- 

канты и  купцы,  они  же  всЬ  были  врагами  народной  харт1и.  За 
то  на  сторону  требован1й  лиги  сталъ  тор1йск1й  первый  министръ 

Робертъ  Пиль  (1788 — 1850),  который,  не  смотря  на  сопроти- 
влен1е  собственной  партш,  и  провелъ  въ  1846  г.  билль  объ 
отм^нЬ  хл-Ьбныхъ  законовъ. 

Въ  эту  же  эпоху  было  уничтожено  рабство  въ  англгйскихъ 

ко.юнгяхъ,  въ  пользу  чего  еще  въ  конц-Ь  ХУШ  в.  нача.1а  аги- 

тировать такъ  называемая  „Африканская  асющащя".  Посл-Ь 
н-Ьсколькихъ  м'Ьръ,  только  ограничивавшихъ  торговлю  неграми, 
въ  1834  г.  парламентъ  объявилъ  наконецъ  полное  освобожден1е 

невольниковъ  ^). 

^)  Во  французскихъ  колон1яхъ  -.по  произошло  лишь  въ   1848  г. 
НОВАЯ    ИСТ0Р1Я.  18 
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ГЛАВА  XI. 

Вторая  половина  XIX  в. 

I.  Международныя  отношения  въ  эпоху  второй  имперхи  (§§  316—323). 

II.  Отд-Ьльныя  государства  до  1871  г.:  Итал1я  (§  324),  Германгя  (§  325—333), 
Франщя  (§  334—335),  Англ1я  (§  336)  и  Северная  Америка  (§  337). 

III.  Международныя  отношешя  посл-Ь  1871  г.  (§§  338 — 341). 

I. 

Международ-  316*.  Въ  середин-Ь  XIX  в.  международный  строй  Европы,  со- 
1ая  въ  сере-зданный  в^нскимъ  коигрессомъ,  повидимому,  рушился  везд^  подъ 

дин-ьхж  в.  вл1ян1емъ  революцюннаго  движешя,  охватившаго  въ  1848  г.  почти 
весь  Западъ.  Крайн1е  французсше  республиканцы  мечтали  о  помощи 
револющоннымъ  движешямъ  за  границей.  Въ  Германш  и  Италш 
съ  большою  силою  обнаруживалось  стремлен1е  къ  нацшнальному 

единству.  Австр1я  совершенно  распадалась:  ея  н'Ьмецшя  области 
исключались  изъ  состава  будущей  Герман1и;  итальянсшя  земли  ду- 

мали лишь  о  томъ,  чтобы  отторгнуться  для  возсоединен1я  съ  Итал1ей; 

Венгр1я  провозгласила  у  себя  республику.  Съ  подавлешемъ  ре- 

волюцш  въ  отд'Ьльныхъ  странахъ  все  осталось  по-старому,  и  везд'Ь 
началась  реакцгя^  характеризуюищя  вообще  и  есть  пятидесятые 
годы.  Государственный  переворотъ  2  декабря  и  возстановлен1е 
импер1и  во  Франти  казались  лучшимъ  обезпечен1емъ  порядка  во 

всей  Европ-Ь.  Во  внешней  политик-Ь  европейсшя  правительства 
тоже  продолжали  держаться  охранишельнаго  образа  дгьйствш, 
при  чемъ  основою  всЬхъ  международныхъ  отношенш  считались  по 

прежнему  трактаты  1815  г.,  т. -е.  постановлешя  в-Ьнскаго  кон- 
гресса. 

Время,  протекшее  отъ  паден1я  первой  французской  импе- 
рш  до  установлешя  второй,  было  эпохой  непрерывнаго  мира 
между  цивилизованными  народами  Европы,  не  смотря  даже  на 

два  револющонныхъ  потрясешя  1830  и  1848  гг.  Въ  д-Ьлахъ 
вн'Ьшней  политики  вторая  французская  импер1я  въ  противополож- 

ность другимъ  государствамъ  держалась  воинственнаго  направле- 

шя,  хотя  Наполеонъ  Ш  объявилъ,  что  „импер1я,  это — миръ". 
Вообще  Франщя  въ  эпоху  реставращи  и  1юльской  монарх1и  не 

отличалась  милитаризмомъ,  и  только  крайн1я  парт1и  посл-Ь  1830 
и  1848  гг.  требовали  войны  съ  Европой.  Наполеонъ  Ш  произ- 
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велъ  государственный  переворотъ  съ  помощью  военной  силы,  и 

главною  опорою  второй  импер1и  сд?ьлалась  армгя^  въ  которой  воз- 
родились теперь  военныя  традищи  первой  импер1и.  Съ  другой  сто- 

роны, Наполеонъ  III  вид'Ьлъ  въ  войн-Ь  лучшее  средство  отвлекать 
вниманге  общества  отъ  внутренних^  д^ьлъ.  Онъ  расчитывалъ, 
что  война  можетъ  дать  выходъ  для  людей,  искавшихъ  приложешя 

своимъ  силамъ  въ  безпокойной  и  кипучей  д']Ьятельности,  и  что, 
покрывъ  нащю  военной  славой,  новыя  поб-Ьды  заставятъ  ее 
примириться  съ  потерею  внутренней  свободы.  Новому  императору 

Францу зовъ  хот-Ьлось  возвратгшгь  Францги  ея  прежнее  первен- 
ствующее значете  въ  Европ-Ь  и  смыть  позоръ  трактатовъ  1815  г., 

достигнуть  чего  безъ  войны,  конечно,  не  было  возможно.  Особенно 
хлопоталъ  Наполеонъ  III  о  томъ,  чтобы  расширить  территоргю 

Францги  до  ея  „естественныхъ  границъ",  какими  считались  Рейнъ 
и  Альпы.  Въ  молодости  Наполеонъ  III  участвовалъ  въ  итальян- 
скомъ  объединительномъ  движенш,  и  изъ  той  поры  у  него  сохра- 

нилась мысль  о  важности  принципа  нацгональности  въ  политикгь. 

Револющя  1848  г.,  въ  которой  итальянцы,  н-Ьмцы,  мадьяры  и 
австршсше  славяне  отстаивали  права  своихъ  народностей,  тоже 

показали,  какою  силою  обладалъ  этотъ  принципъ  на  самомъ  д-Ьд^. 
Наполеонъ  III  и  воспользовался  имъ  въ  ц-Ьляхъ  своей  политики. 
Старымъ  дипломатическимъ  началамъ  политическаго  равнов'Ьс1я 
и  легитимизма  онъ  противопоставилъ  начало  нащональности, 

хотя  и  не  могъ  служить  ему  внолн-Ь  искренне,  потому  что  для 
Фрапщи  не  могло  быть  выгоднымъ  ни  полное  объединен1е  Ита- 
л1и,  ни  полное  объединен1е  Гермаши. 

317*.  Время  Наполеона  III  было  новой  эпохой  большихъ  войнъ  ̂ ^^^^^^^^^^ 
посл-Ь  почти  сорокал-Ьтняго  першдамира.  Въ  1853  —  56  г.  происхо-  леона  ш. 

дитъ  война  восточная  (иначе  „крымская  кампашя"),въ  1859  г. — 
итальянская^  въ  1863  г.  чуть  не  вспыхнула  война  по  поводу 
новаго  польскаго  возстангн^  въ  1864  г.  была  война  датская, 

въ  1866  г. — австро-прусская,  въ  1870 — 71  гг.  произошла 
франко-прусская  война,  за  окопчан1емъ  которой  наступилъ  со- 

временный пер1одъ  вооруженнаго  мира.  Въ  этихъ  войнахъ 

Франщя  игра.1а  большею  частью  самую  д-Ьятельную  роль,  и  въ 
первую  половину  указан  наго  пер1ода  импер1я  Наполеона  Ш, 

действительно,  стояла  очень  высоко  въ  международныхъ  д'Ьлахъ 
Европы.  Но  бол-Ье  всего  выиграли  въ  это  время  Сардин1я  и  Прус- 
С1я,  которыя — отчасти  при  помощи  Францш,  отчасти  вопреки  ея 
противодМствш — совершили  объединен1е  11тал1и  и  Гермаши. 

318*.    Крымская  война  1853—1856  г.   стоитъ   въ    тесной  ̂ „1ТГ" 
связи  съ  старымъ  восточнымъ  вопросомъ.  Посл'Ь  адр1анопольскаго 

18* 
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мира  1829  г.  Росс1я  заняла  на  Балкан скомъ  полуостров'^  гос- 
подствующее положен1е  въ  качеств-Ь  покровительницы  всего  во- 

обще христ1анскаго  населен1я  Турщи,  а  въ  частности  новаго  гре- 

ческаго  королевства  и  дунайскихъ  княжествъ.  Вскор-Ь  посл-Ь  этого 

императору  Николаю  I  пришлось  снова  вм-Ьшаться  во  вну- 
тренн1я  д-Ьла  Турц1и  и  всл-Ьдъ  зат'Ьмъ  удалось  еще  больше  уси- 

лить положен1е  Россхи  на  Восток'Ь.  Въ  1833  г.  египетскгй  паша 

Мегметъ-А.т  возмутился  противъ  султана  и  уже  занялъ  Сир1ю 
и  часть  Малой  Аз1и,  когда  Николай  1,  не  желая  подчинешя 

Турц1и  энергичному  египетскому  паш-Ь,  оказалъ  военную  помощь 
султану  и  гЬмъ  отвратилъ  завоеван1е  Константинополя  египет- 

ской династ1ей.  Въ  благодарность  за  это  султанъ  договоромъ  въ 

Ункгаръ-Скелесси  обязался  закрыть  по  первому  требованш  Росс1и 
проходъ  для  военныхъ  судовъ  западныхъ  нацш  черезъ  Дарданель- 
скш  проливъ  въ  Черное  море.  На  такое  усилен1е  Росс1и  съ  не- 

удовольств1емъ  смотр-Ьли  Австр1я  и  Англ1я.  Когда  въ  1839  г. 
Мегметъ-Али  повторим  свою  попытку,  оба  эти  государства,  же- 

лая предупредить  новое  вм-Ьшательство  Росс1и,  посп-Ьшили  оказать 
сод-Ьйствхе  султану  и  остановили  честолюбиваго  пашу,  заставивъ 
его  ограничиться  положен1емъ  насл-Ьдственнаго  вассала  Турщи. 
Когда-то  грозная  Оттоманская  импер1я  видимо  разлагалась.  Рус- 
скш  императоръ  смотр'Ьлъ  на  нее  прямо,  какъ  на  „больного 

челов-Ька",  очень  близкаго  къ  смерти,  а  потому  и  считалъ  нуж- 
нымъ  заран-Ье  позаботиться  о  наслтдствть  этого  больного  чело- 

века. О  своихъ  планахъ  на  счетъ  Турщи  онъ  говорилъ  съ  англш- 
скимъ  посюмъ,  которому  сообщилъ,  что  самъ  занялъ  бы  Кон- 

стантинополь, хотя  бы  и  не  для  того,  чтобы  удержать  его  въ 

своихъ  рукахъ,  что  Англхя  могла  бы  вознаградить  себя  Егип- 

томъ  или  Критомъ,  и  что  въ  такомъ  случа-Ь  на  Балканскомъ 
полуостров-Ь  подъ  покровительствомъ  Россхи  возникли  бы  отд-Ьль- 
ныя  христ1анск1я  государства.  Но  англшское  правительство,  руко- 

водимое лощожъ  Лальмерстономъ  {17 8 4: — 1865),  не  хот-Ьло  такого 
усилен1я  Россш  и  нашло  сочувствхе  и  поддержку  въ  Наполеоне  ИХ. 
Русскш  императоръ,  который  еще  раньше  никакъ  не  могъ  простить 

Людовику-Филиппу  револющоннаго  происхож.ден1я  его  власти,  не 
выказывалъ  расположен1я  и  къ  Наполеону  III,  что  очень  оби- 

жало новаго  повелителя  Франщи.  Императоръ  французовъ,  стре- 
мясь поднять  свое  значеше  за  границей  и  стараясь  угодить 

духовенству,  возобновилъ  старинную  привилегш  Франщи  покро- 
вительствовать католикамъ  въ  Палестин-Ь  и  сталъ  поддерживать 

ихъ  притязашя  на  разныя  преимущества  въ  храм-Ь  гроба  Гос- 
подня въ  ущербъ  православнымъ.  Начался  споръ  о  святыосъ  мгь- 
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стахо,  мало-по-малу  принявш1й  разм-^ры  весьма  опасные  для 
европейскаго  мира.  Порта,  подстрекаемая  западными  державами, 

отказалась  признать  за  Росс1ей  право  покровительствовать  право- 
славнымъ  во  всей  имперш,  и  тогда  Николай  I  занялъ  своими 
войсками  дунайск1я  княжества,  а  адмиралъ  Нахимовъ  нанесъ 
поражен1е  турецкому  флоту  при  Синопть  (1853). 

319'''.    Англ1я     и    ФранЩЯ    р-ЬшИЛИ    заступиться    за    Турщю    и    Крымская 
объявили  Россги  войну ̂   во  время  которой  къ  союзникамъ  присоеди- 

нилась и  Сардин1я.  Первый  министръ  этого  маленькаго  государства 

графъ Еавуръ{1 8 10 — 1861)сд'Ьлалъэто,  желая  ирхобр-Ьсти  симпатш 
Франщи  и  Англш  и  въ  случа'Ь  поб-Ьды  извлечь  изъ  союза  съ  ними 
кашя-либо  выгоды  для  своего  отечества.  Эта  война  была  вообще 

очень  популярна  на  Запад-Ь,  потому  что  Россш  давно  тамъ  боя- 
лись и  вид-Ьди  въ  ней  главную  противницу  новыхъ  порядковъ. 

Императоръ  Николай  I,  спасшШ  Австрш  отъ  венгерскаго  воз- 
стан1я  и  помогшш  ей,  остановить  Пруссш  въ  ея  объединитель- 
ныхъ  стремлен1яхъ  въ  Германхи,  расчишывалъ  па  вгьрность 

Лвстрги,  но  эта  держава  р-Ьшилась,  по  выражен1ю  Шварцен- 

берга,  „удивить  м1ръ  своею  неблагодарностью"  и  заняла  по  от- 
ношен1Ю  къ  Росс1и  угрожающее  положен1е.  Бъ  Прусс1и,  чувство- 

вавшей себя  обиженною  т-Ьмъ,  что  руссшй  императоръ  пом'Ьшалъ 
ей  устроить  подъ  ея  гегемон1ей  особый  союзъ  въ  Гермаши,  образо- 

валась придворная  парт1я,  которая  настаивала  на  объявлеши  войны 

Росс1и.  Союзники,  пославш1е  эскадры  во  вс^  русск1я  моря,  сосре- 
доточили главныя  свои  силы  въ  Черномъ  мор-Ь  и  высадились  въ 

Крыму ,  гд-Ь  11  м-Ьсяцевъ  вынуждены  были  осаждать  геройски 
защищавш1йся  Севастополь.  Въ  это  время  Николай  I  скончался, 

и  посл-Ь  паден1я  Севастополя  новый  государь  Ллександръ  II  для 
прекращен1я  безплоднаго  кровопролит1я  согласился  на  заключеше 

мира.  По  парижскому  миру  1856  г., — въ  заключен1и  котораго 

участвовала  вм-Ьст-Ь  съ  великими  державами  и  Сардин1я, — Россхя 
лишилась  небольшой  части  Бессараб1и  и  права  держать  военный 

ф.10тъ  на  Черномъ  мор-Ь,  но  и  Турщя  также  лишилась  этого 
права:  проливы  были  объявлены  закрытыми  д.1я  военныхъ  кора- 

блей всЬхъ  нац1й.  У  Росс1и  былъ  отнятъ  и  протекторатъ  надъ 
вассальными  княжествами  Турцш,  поставленными  теперь  подъ 
покровительство  всгьхь  великихь  державъ. 

320*.  Результатомъ  крымской  кампан1и  было  усиленге  между-  „^^^р^/*^^ 
народнаго  положешя  Франц1и  и  временное  ослаблен1е  Росс1и,  за- 

нявшейся въ  пачал-Ь    царствован1я  Александра  II  великими  вну- 
тренними  реформами.    Поведен1е    Австрш    и    Прусс1и  во  время 

к})ымской  войны    показывало,    что  ихъ  союзъ   съ  Росс1ей  бол-Ье 
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уже  не  существовалъ,  тогда  какъ  именно  на  немъ  и  держался  весь 

международный  порядокъ  въ  течен1е  сорока  посл'Ьдиихъ  л^тъ.  Со 
времени  низлол:ешя  Наполеона  I  Росс1я  была  первенствующей  дер- 

жавой на  материк-Ь  Европы,  особенно  посл-Ь  революц1и  1 848  г.,  а  ея 
арм1я  пользовалась  славою  непоб-Ьдимости.  Теперь  преобладан1е 
перешло  къ  Францш.  Въ  ея  столиц-Ь  собрался  конгрессъ  1856  г., 
и  предсЬдательствовалъ  на  конгрессЬ  французскш  представитель. 

Въ  Парижъ  одинъ  за  другимъ  стали  'Ьздить  и  сами  иностранные 
государи.  На  новогоднихъ  пргемаосъ  дипломашическаго  корпуса  На- 
полеонъ  Ш  началъ  говорить  р^чи,  въ  которыхъ  раскрывалъ  свои 

политичесше  планы  или  д'Ьлалъ  неясные  намеки,  порождавш1е 
тревоги  и  опасенхя  при  иностранныхъ  дворахъ  и  въ  публик-Ь. 
Преобладающая  роль  Франщи  льстила  нац1ональному  тщеславш 

французовъ,  и  вм^ст-Ь  съ  своимъ  императоромъ  мног1е  французы 
были  уверены  въ  томъ,  что  ихъ  отечество  призвано  устраивать 

судьбы  вс^Ьхъ  народовъ.  Лично  Наполеонъ  Ш  выдвигалъ  при 
этомъ  свой  любимый  принципъ  нащональностей. 

321*.  Главною  противницею  этого  принципа  была  Австр1я, 
^^™ГГ^^^  для  которой  были  крайне  невыгодны  нащональныя  движенхя,  про- 

исходивш1я  еще  съ  начала  XIX  в.  въ  Италш  и  въ  Герман1и. 
Наполеонъ  П1,  наоборотъ,  готовъ  былъ  поддерживать  враговъ 

Австрш — Сардишю  и  Прусс1ю,  подъ  условхемъ  вознагражден1я 
Франщи,  и  сод-Ьйствовалъ  ихъ  усиленш,  но  благопр1ятствовалъ  имъ 
лишь  въ  изв'Ьстныхъ  пред-блахх.  Въ  1859  г.  онъ  оказало  помощь 

Сардинги,  начавшей  войну  съ  Австр1ей,  и  отнялъ  у  посл'Ьдней 
Ломбардш,  которую  отдалъ  Сардинхи,  за  что  получилъ  для  Фран- 

щи Савойю  и  Ниццу.  Мыслью  Наполеона  Ш  было  превратить 

Италш  въ  союзъ  по  прим-^ру  Германскаго,  но  въ  Итал1и  произо- 
шло нащональное  движете,  руководимое  сардинскимъ  министромъ 

ЕавуромъЕ  народнымъгероемъ7Ърг*^а.^г)(^г^(1807 — 1882),  и  власть 
сардинскаго  короля  признали  надъ  собою  возставш1я  противъ 

своихъ  правительствъ  населен1я  всЬхъ  частей  Итал1и,  кром-Ь  Рима 
съ  ц^лою  половиною  папскихъ  влад'Ьнш  и  Венещанской  области. 
Результатомъ  этого  было  провозглашен1е  сардинскаго  короля  Вик- 

тора-Эммануила королемъ  Италш  (1861).  Все  это  случилось 

противъ  желан1я  Наполеона  III,  который  и  посл-Ь  того  продол- 
жалъ  держать  въ  Рим^^  французскш  гарнизонъ  и  ни  за  что  не 

хот-Ьлъ  лишать  папу  светской  власти.  Онъ  только  соглашался 
на  присоединен1е  къ  Италш  и  Венец1анской  области,  что  и  слу- 

чилось въ  1866  г.  Посл-Ьднее  событ1е  стояло  уже,  однако,  въ 
связи  съ  н'Ьмецкими  д'Ьлами. 

322*.  Въ  1864  г.  Лвстргя  и  Лруссгя  напали  на  Дангю  и 
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отторгли  отъ  нея  Шлезвигъ  и  Гольштейнъ,  но  сами  между  собою  не  НаполеонъШ. 

поладили  какъ  по  вопросу  о  судьб']^  завоеванныхъ  герцогствъ,  такъ  ̂   ̂рматя. 
и  по  вопросу  о  преобразованш  Германскаго  союза.  Подъ  вл1ян1емъ 

объединен1я  Р1тал1и  среди  н-^мцевь  началось  снова  нацгопальное 
движете.  Съ  своей  стороны  и  германск1я  правительства  должны 
были  подумать  объ  усилен1и  союза  въ  военномъ  отношен1й  въ  виду 
воинственнаго  направлен1я,  принятаго  французской  политикой.  Въ 

это  время  въ  Пруссхи  возвысился  въ  качеств-Ь  перваго  министра 
крупный  государственный  д-Ьятель  Висмаркъ  (1815 — 1898),  по- 
ставившш  своею  задачею  объединенге  Германш  подъ  прусской 

гегемонгей.  Какъ  врагъ  Австр1и,  Наполеонъ  III  поощрялъ  Прус- 

сш,  им-Ья  въ  виду  извлечь  выгоду  для  Франщи  изъ  соперниче- 
ства об-^Ехъ  н-Ьмецкихъ  державъ,  и  потому  Бисмарку  удалось 

выхлопотать  у  Наполеона  III  разр-Ьшенхе  итальянскому  королю 
вступить  въ  союзъ  съ  11русс1ей  противъ  Австрш.  Наполеонъ  III 

думалъ,  что  когда  рб-Ь  стороны  обезсилятъ  другъ  друга,  ему 
легко  будетъ  выступить  въ  роли  вершителя  судебъ  Герман1и  и 

получить  за  это  что-либо  на  л-Ьвомъ  берегу  Рейна  или  Люксем- 
бургъ  и  Бельпю.  Но  онъ  ошибся  въ  своихъ  расчетахъ,  потому 
что  Прусс1я  въ  1866  г.  необыкновенно  быстро  нанесла  Австр1и 

и  соединившимся  съ  нею  второстепеннымъ  государствамъ  Гер- 
ман1и  самое  решительное  пораженге.  Австр1я  поспешила  заклю- 

чить при  посредничестве  Наполеона  III  миръ  съ  Италгей,  усту- 
пивъ  ему  Венещанскую  область,  которую  Наполеонъ  III  и  пе- 
редалъ  Виктору-Эммануилу.  Для  Гермаши  поб'Ьда  Прусс1и  падъ 
Австр1ей  им-Ьла  очень  важное  значен1е:  Австр1я  вышла  изъ  со-  • 
става  Германш,  да  и  самый  союзъ  распался,  будучи  зам'Ьненъ 
на  с-Ьвер-Ь  отъ  лин1и  Майна  човымъ  Сгьверо-германскимъ  союзомъ. 
Иосл-Ьдиш  образовался  подъ  гегемонгей  Пруссги,  которая  сама  при 
;^томъ  увеличилась  присоединен1емъ  къ  ней  н^Ькоторыхъ  государствъ 

С'Ьверной  Германш  (Ганноверскаго  королевства  и  др.).  Напо- 
леонъ III,  давая  свое  соглас1е  «а  союзъ  Итал1и  съ  Прусс1ей,  а 

потомъ  вынужденный  согласиться  и  на  такое  усилен1е  Прусс1и,  ка- 

кого, конечно,  вовсе  не  им'Ьлъ  въ  виду,  благопр1ятствуя  ея  стремле- 
Н1ямъ, — надеялся  на  территор1а.1ьное  вознаграждеше  Франщи,  по 
Бисмаркъ  самымъ  р'Ьшительнымъ  образомъ  воспрепятствовалъ 
этому.  Съ  того  времени  престгюкъ  Наполеона  III  въ  Европгь  на- 
чалъ  падать.  Императоръ  французовъ  сталъ  теперь  уже  х.юпатать 
о  заключенги  союза  съ  Австргеи  и  Италгей  противъ  Прусс1и, 

всячески  вм^ст-Ь  съ  т-Ьмъ  возбуждая  общественное  мн'Ьн1е  въ  са- 
мой Франщи  противъ  берлинскаго  правительства.  Наоборотъ,  въ 

Герман1и  на  Наполеона  III  смотр-^ли,  какъ  на  главную  помеху  въ 
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д'Ьл'Ь  полнаго  объединен1я  Германш,  и  очень  боялись  его  завоева- 
тельныхъ  плановъ.  Наконецъ,  и  итальянцы  были  недовольны  т-Ьмь, 
что  лишь  одно  нежелан1е  Наполеона  III  было  нрепятств1емъ  къ  пол- 

ному объединенш  ихъ  родины  съ  Римомъ  во  глав-Ь.  Желатель- 
ный для  Наполеона  III  союзъ  Франщи  съ  Австр1ей  и  Итал1ей 

еще  не  былъ  заключенъ,  когда  въ  1870  г.  Прусс1я  во  глав'Ь  сЬ- 
верной  Герман1и  и  въ  союз-Ь  съ  государствами  Германш  южной 
вызвала  Франит  на  войну.  Для  Наполеона  III  эта  война  была 
полнМшймъ  пораженхемъ,  и  самъ  онъ  былъ  взятъ  въ  плЬнъ  (при 

Седан?ь),  а  во  Франщи  провозглашена  республика.  Этимъ  немед- 
ленно воспользовался  Бикторъ-Эммануилъ,  чтобы  занять  Римъ 

и  такимъ  образомъ  довершить  объединен1е  Итал1и^  Н'Ьмцы  между 
т-Ьмъ  дошли  до  Парижа  и  осадили  его.  Во  время  этой  осады 
произошло  превращен1е  С^веро-германскаго  союза  вм-ЬстЬ  съ 
южною  Герман1ей  въ  теперешнюю  Германскую  импергю.  Посл-Ь 
паден1я  Парижа  между  новой  республикой  и  новой  имперхей 
былъ  заключенъ  миръ,  по  которому  Франщя  уступила  Германш 
Эльзасъ  и  восточную  Лотарингш  съ  городомъ  Мецемъ  (1871). 

Такой  результатъ  войны  сд'Ьлался  возможнымъ  между  прочимъ  и  по- 
тому, что  Австр1ю  отъ  нападеи1я  на  Пруссш  удержала  Росс1я, 

сама  воспользовавшаяся  поражен1емъ  Франц1и  для  возстановлен1я 
своего  права  держать  военный  флотъ  на   Черномъ  морть. 

323*.  Въ  исторш  международныхъ  отношен1й  временъ  вто- 
рой имперш  заслуживаюсь  быть  отм'Ьченными  еще  н-Ькоторые  бол^е 

эпизодическ1е  факты.  Съ  конца  пятидесятыхъ  годовъ  Напо- 
леонъ  III  постоянно  поддерживалъ  нащонально-объединительное 

движен1е  въ  Молдавш  и  Валах1и,  которыя  вскор']^  и  слились  въ 
одну  Румынгю.  Въ  1860  г.  въ  Сир1и  произошло  избгенге  хри- 
стганъ  мусульманами,  и  Наполеонъ  III  для  защиты  христ1анъ 

послалъ  туда  свое  войско,  которое  заняло  Сирш.  Въ  1863  г.  вспых- 
нуло новое  возстанге  Полякова  противъ  Россш,  давпхее  поводъ 

Франщи  въ  союз-Ь  съ  Англ1ей  «  Австр1ей  начать  дипломатиче- 
скую кампан1ю  противъ  Россш;  лишь  нерасположеше  союзниковъ 

Наполеопа  III  къ  бол-Ье  р^шительнымъ  д'Ьйствхямъ  пом^Ьшало 
ему  начать  новую  войну  во  имя  принципа  нащональности.  Около 

того  же  времени  Наполеонъ  III,  стремившшся  вообще  къ  объ- 

единенш „латинскихъ  расъ",  вмгьшался  во  внушреннгя  дтьла 
Мексики  и  послалъ  туда  армш  съ  ц-Ьлью  завоеван1я  этой  страны 
и  образован1я  изъ  нея  вассалънаго  государства  подъ  властью 
австр1йскаго  эрцгерцога  Максимилгана  съ  титуломъ  императора. 

Междоусобге  С'}ьвера  и  Юга  въ  Соединенныхъ  шшатахъ  благо- 
пр1ятствовало  этому  плану  Наполеона  III,  но  когда  с^Ьверяне  по- 
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б^^дили  южанъ,  то  вынудили  и  Франщю  отозвать  свои  войска  изъ 

Мексики.  Предоставленный  самому  себ-Ь  Максимил1анъ,  разстр-Ь- 
ливавш1й  сторонниковъ  президента  (Хуареса),  самъ  попалъ  въ 

пл1>нъ  къ  посл-Ьдиему  и  былъ  разстр^лянъ  (1867).  Такой  исходъ 
мексиканской  экспедищи  тоже  сильно  повредилъ  прежнему  пре- 

стижу   Наполеона  III. 

П. 

324.    Въ  эпоху    второй  им  перш  ГЛавНЫМЪ  С0быТ1емъ    въ  исто-  Объединена 

р1и  Итал1и  и  Германш  было  политическое  объединен1е  об-Ьихъ  этихъ 
странъ,  котораго  ни  итальянцамъ,  ни  н'Ьмцамъ  не  удалось  достиг- 

нуть въ  1848  г.  Въ  Италш  посл-Ь  1849  г.  уже  не  ожидали 
объединен1я  отъ  папы,  потому  что  Лш  IX  совершенно,  изм-Ь- 
нилъ  лпберальнымъ  начинан1ямъ  начала  своего  правлен1я  и 
перешелъ  на  сторону,  крайней  реакщи,  осуждавшей  всЬ  новыя 

стремлешя  и  направлеп1я  въ  области  жизни  и  мысли.  Въ  зна- 

менитыхъ  ^этщкликгь''  {^г^ап^а  сита)  и  у,СиллабуС7ь^  (списк'1 
современныхъ  заблужденш,  1864)  онъ  даже  объявилъ  войну  всей 

современной  цивилизацш,  а  въ  1870  г.  на  вашиканскомъ  со- 
бор1ь,  которому  придалъ  значен1е  вселенскаго,  провозгласилъ,  не- 

смотря на  оппозицш  многихъ  епископовъ,  догмаупъ  о  папской 
непогрп^шимосши  въ  догматическихъ  и  нравствен ныхъ  вопросахъ. 

Идея  политическаго  объединен1я  Италш  тЬмъ  мен']§е  могла  нра- 
виться пап*!!,  что  посл'Ь  1849  г.  оно  могло  совершиться  липгь  или  въ 

пользу  савойской  династш,  или  подъ  знаменемъ  республики.  'дд1, 'рес- 
публиканское объедгтенге  Итал1и  попрежнему  стояли  Мадзини  и 

Гарибальди^  но  многхе  республиканцы  начали  склоняться  къ  той 

мысли,  что  это  д'Ьло  можетъ  совершить  только  Сардинская 
монархгЯу  сохранившая  копститущю  1848  г.  Между  т-Ьмъ  въ 
Сардинхи  съ  иача^та  пятидесятыхъ  годовъ  первымъ  министромъ 

Виктора  -  Эммануила  былъ  искусный  и  энергичный  политикъ 
графъ  Еавуръ,  который  съ  самаго  же  вступлен1я  своего  въ  ми- 

нистерство сталъ  готовиться  къ  войн-Ь  съ  Австр1ей,  а  д.тя  этого 
началъ  увеличивать  казну  и  войско  и  искать  союзпиковъ.  Своею 

внутреннею  политикою  онъ  сум-Ьлъ  снискать  расположен1е  либе- 
раловъ  въ  другихъ  частяхъ  Итал1и,  а  вм'Ь1иательствомъ  въ  крым- 

скую войну  привлекъ  на  сторону  Сардин1и  и  могущественнаго 
повелителя  Фраищи.  Съ  Наполеономъ  И1  Кавуръ  даже  заключилъ 

тайный  договоръ,  по  которому  об'Ьщалъ  уступить  Францш  Са- 
войю и  Ниццу  въ  вид'Ь  вознагражден1я  за  объединен1е  С']Ьверпой 

Г1тал1и.  Заручившись  такимъ  союзомъ,  Кавуръ  не  находплъ  бо.тЬе 
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нужнымъ  скрывать  своихъ  приготовленш  къ  войн-Ь  съ  Австр1ей 
и  т^мъ  вызвалъ  со  стороны  Франца-1осифа  требован1е  прекра- 

тить вооружен1я. 

Это  быловъ  1859  г.  Когда  австршскому  императору  было  отка- 
зано въ  этомъ  его  требован1и,  то  онъ  двииулъ  свою  армгю  па  Нье- 

монтъ,  но  къ  Виктору-Эммануилу  подосп'Ьла  французская  помощь 
подъ  начальствомъ  самого  Наполеона  Ш.  Австршцы  потерп-Ьли  два 
сильный  поражешя — при  Мадженшгь  и  при  Сольферино  и  должны 
были  отступить,  но  Наполеонъ  III,  им'Ьвш1й  основан1е  опасаться, 
что  въ  войну — и  уже  противъ  Франц1и — вм-Ьшается  11русс1я,  по- 
сп'Ьшилъ  заключить  съ  Францемъ-1осифомъ  миръ  (въ  Цюрихгь). 
Австр1я  должна  была  уступить  Наполеону  III  Ломбардгю,  а  тотъ 

передалъ  ее  Виктору-Эммануилу.  Между  т-Ьмъ  въ  Романыь  (часть 
папской  области),  Модешь,  Пармгь  и  Тоскангь  война  съ  Австр1ей 
вызвала  патр1отическш  порывъ,  и  населен1е  этихъ  областей,  изгнавъ 

прежнихъ  правителей,  решило  признать  своимъ  королемъ  Виктора- 

Эммануила.  Въ  начал-Ь  войны  на  помощь  къ  Виктору-Эммануилу 
явился  и  Гарибальди  съ  отрядомъ  добровольцевъ,  но  посл'Ь  заклю- 
чен1я  цюрихскаго  мира,  недовольный  такимъ  исходомъ  войны, 

онъ  сталъ  д'Ьйствовать  на  свой  страхъ.  Съ  какою-нибудь  тыся- 
чею добровольцевъ  онъ  высадился  въ  Сицилги  (1860),  населен1е 

которой  прив-Ьтствовало  его  съ  восторгомъ,  и  въ  самое  корот- 
кое время  островъ  былъ  освобожденъ  отъ  неаполитанскихъ  войскъ. 

Отсюда  Гарибальди  переправился  въ  южную  Итал1ю  и  зд-Ьсь  им'Ьлъ 
такой  же  поразительный  успЬхъ,  быстро  завоевавъ  и  самый  Неаполь. 

При  первомъ  же  изв-Ьстхи  объ  этой  револющи  Викторъ-Эммануилъ 
хот-Ьлъ  запретить  Гарибальди  дальн-Ьйшее  продо.1жен1е  начатаго 
имъ  д-Ьла,  опасаясь,  что  оно  приведетъ  къ  образованш  на  юг'Ь 
Итал1и  особой  республики,  но  потомъ  онъ  рЬшилъ  воспользо- 

ваться побгьдами  народпаго  героя  для  присоединенхя  къ  Сардинш 

и  Неаполя  съ  Сицил1ей.  Съ  этою  ц-Ьлью  онъ  послалъ  свою 

армш  въ  неаполитансшя  влад'Ьн1я  и  тЫъ  довершилъ  ихъ  поко- 
рен1е,  начатое  Гарибальди.  Вопросъ  о  присоединенш  къ  Сар- 
дин1и  решился  въ  средней  Италш  всенароднымъ  голосовангемъ 
(какъ  и  вопросъ  о  присоединен1и  Савойи  и  Ниццы  къ  Франщи 

голосован1емъ  этихъ  областей).  Такой  же  порядокъ  былъ  при- 
нять и  въ  южной  Итал1и  съ  Сицил1ей,  гд-Ь  власть  фактически 

принадлежала  Гарибальди,  принявшему  титу.тъ  диктатора.  Такъ 

какъ  и  зд'Ьсь  подавляющее  большинство  высказалось  за  присо- 
едииен1е  къ  Сардинш,  то  Гарибальди  сложи.тъ  съ  себя  зван1е  дик- 

татора и  передалъ  власть  надъ  южной  Итал1ей  Виктору-Эммануилу. 

Въпачал-Ь  1861  г.  собрался  первый  общей тальянсшй  (кром-Ь  Церков- 
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ной  и  Венещанской  областей)  парламентъ,  который  провозгласилъ 

Виктора-Эммануила  „Бож1ею  милостью  и  по  вол-Ь  народа  королемъ 
Итал1и " .  Посл-Ь  этого  Гарибальди  два  раза  дгьлалъ  попытку  овла- 
дгьть  Римомъ  съ  его  областью,  но  въ  первый  разъ  (въ  1862)  его 

добровольцы  потерп-Ьли  порал^енхе  при  Аспромонте  отъ  войскъ 
Виктора-Эммануила,  во  второй  (въ  1867  г.)  при  Менташъ  отъ 

фрапцузовъ.  Викторъ-Эммануилъ  вид^лъ,  что  овлад-Ьть  Римомъ 
время  еще  не  наступило,  и  пока  искалъ  только  случая  присоединить 

Венещю.  Въ  1866  г.  онъ  принялъ  участ1е  въ  австро-прусской 
войн'Ь  на  сторон-Ь  Прусс1и  противъ  Австрш.  Для  РТталш  эта 
война  была  неудачной.  Сухопутная  арм1я  Виктора-Эммануила 

была  поб'Ьждена  при  Еустогщгь,  флотъ — при  Лиссгь,  но  при  за-  ^ 
ключен1и  мира  Австр1я  уступила  Наполеону  III  Венецгю,  кото-  Щ 

2)ую  тотъ  ошдалъ  Италги.  Наполеонъ  Ш  не  хот-Ьлъ,  однако,  дать 
своего  соглас1я  на  то,  чтобы  Римъ  сд-^лался  столицей  новаго  ко- 

ролевства, и  только  на  этомъ  одномъ  держа.1ась  посл'Ь  всЬхъ  со- 
быт1й  посл'Ьдняго  времени  св-Ьтская  власть  папы.  Еще  не  окон- 
чилъ  своихъ  занят1й  ватиканск1й  соборъ,  какъ  вспыхнула 

франко-прусская  война.  Неудачи  фрапцузовъ  въ  этой  войн-Ь  за- 
ставили  французскгй  гарнизонъ  покинуть  Римъ,  что  и  дало  воз- 

можность Виктору-Эммануилу  немедленно  занять  втьчный  городъ, 
сдгьлавъ  изъ  него  столицу  объединенной  Италги.  Такъ  прекра- 

тилась св-Ьтская  власть  папы,  просуществовавъ  одиннадцать  сто- 
л'Ьтш. 

325*.  Въ  пятидесятыхъ  годахъ  въ  Герман1и  господствовало  Гврмашя  въ ^  ^  г^  X  -,      пятидесятыхъ 
стремленхе  уничтожить  ест  пвремтны,  произведенныя  въ  1848  г.  годахъ. 

Австршская  конститущя  1849  г.  была  формально  отм-Ьнена  тот- 
часъ  же  посл-Ь  декабрьскаго  переворота  во  Франхци,  а  н-Ьсколько 
ран-Ье  была  отм-Ьнена  новая  конститущя  и  въ  Ганновер-Ь.  Союзный 
сеймъ  даже  поддержалъ  курфюрста  гессенъ-кассельскаго,  тоже 
уничтожившаго  у  себя  конститущю,  а  Австр1я  и  Бавар1я  прислали 
ему  на  помощь  свои  войска.  Крестьянск1я  реформы  1848  г.  въ 

это  время  стали  ур'Ьзываться,  и  даже  возстановлялась  власть  по- 
м-Ьщиковъ  надъ  крестьянами,  какъ  это  случилось,  наприм.,  въ 
Прусс1и,  гд-Ь  землевладельцы  снова  получили  судебную  власть  въ 
своихъ  им'Ьн1яхъ.  Прусская  конститущя  уцЬлЬла,  но  въ  нее  были 
введены  мнопя  изм-Ьненхя  въ  смысл-Ь  усилен1я  аристократ1и  и 
чиновничества.  Только  въ  конц-Ь  пятидесятыхъ  годовъ  въ  Гер- 
ман1и  внутренняя  по.штика  начала  принимать  новое  наиравлен1е. 

Ита.1ьянская  война  1859  г.  произвела  очень  сильное  впечатл-Ь- 
н1е  на  н'Ьмцевъ,  ожививъ  среди  нихъ  стремленхе  къ  нащональному 
объединенш.  Осенью  того  же  года  либеральные  сторонники  объ- 
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единен1я  Германш  подъ  главенствомъ  Пруссш  положили  начало 
особому  политическому  обществу  подъ  назван1емъ  Нацгональнаго 

союза,  которое  поставило  своею  задачею  осуществлен1е  н-Ьмец- 
каго  единства  на  основахъ  имперской  конституцт  1849  г.  Съ 

другой  стороны,  н'Ьмецкимъ  государямъ  нужно  было  подумать  о 
томъ,  какъ  бы  лучше  организовать  военный  силы  всего  Германскаго 

союза  въ  виду  того,  что  Наполеонъ  III  могъ  посл-Ь  пр1обрЬтен1я 
Савойи  и  Ниццы  пожелать  присоединить  и  л'Ьвый  берегъ  Рейна. 
Прусс1я  въ  этомъ  д-Ьл-Ь  выступила  съ  особымъ  проектомъ,  но  Ав- 
стр1я  противопоставила  ему  свой,  и  между  обоими  государствами 
возобновилось  старое  соперничество.  Около  того  же  времени  въ 

обоихъ  этихъ  государствахъ  произошли  и  внутренн1я  перем-Ьны. 
326.  Въ  1857  г.  прусскш  король  Фридрихъ-Вильгельмъ  IV 

Перем-Ьны  подвергся  душевной  болезни,  сд-^лавшей  необходимымъ  учрежде- ВЪ    ПруСС1И        .  ^  •'  .  '  ^  V 
и  Австрш.  Н1е  регентства.  Иравленю  перешло  къ  его  брату,  который  вскоръ 

зат-Ьмъ  (1861),  когда  больной  король  умеръ,  самъ  занялъ 
престолъ  подъ  именемъ  Вильгельма  I.  Для  11русс1и  началась, 

какъ  тогда  говорили,  „новая  эра",  потому  что,  еш,е  будучи  ре- 
гентомъ,  Вильгельмъ  I  е'Ьсполъко  ослабилъ  реакцгю,  господство- 

вавшую до  того  времени  въ  Пруссш.  Это  на  время  подняло 

Пруссш  въ  обш,ественномъ  мн-Ьши  Германш,  но  черезъ  н'Ькото- 
рое  время  между  новымъ  королемъ  и  народнымъ  представитель- 
ствомъ  началась  упорная  борьба,  и  тогда  симпатш  многихъ 

н']^мцевъ  стали  склоняться  на  сторону  Австр1и. 
Въ  Австрш  посл'Ь  1859  г.  тоже  произошла  большая  перем-Ьна. 

Поражеше,  которое  потерп'Ьла  монарх1я  Габсбурговъ  въ  италь- 
янской войн-Ь,  и  потеря  Ломбардш  заставили  правительство  по- 
думать о  преобразовашяхъ.  Въ  1860  г.  Францъ-1осифъ  далъ 

своему  государству  конститщт,  что  сильно  подняло  престижъ 

Австрхи  среди  н'Ьмцевъ.  Впрочемъ,  эта  конститущя  въ  разнопле- 
менной монархш  Габсбурговъ  не  всЬхъ  одинаково  удовлетворила,  и 

ее  пришлось  не  разъ  перед'Ьлывать,  причемъ  правительство  колеба- 
лось между  централизмомъ,  т. -е.  строгимъ  единствомъ,  дуализмомъ, 

т.-е.  разд^Ьлен1емъ  монархш  на  Австр1ю  и  Венгр1ю  и  федерализмомъ, 

т.-е.  расширен1емъ  автономш  отд'Ьльныхъ  нащональныхъ  областей. 
Какъ  бы  то  ни  было,  Австр1я  тоже  отказывалась  отъ  абсолю- 

тизма и  выступала  на  путь  конститущонной  жизни. 

327.  Въ  виду  положен1я,  занятаго  Франщей,  и  соперниче- 
Конфликтъ  ства  съ  Австрхей  за  преобладаше  въ  Герман1и  новый  пруссшй 

вь  Пруссш.  ̂ ^^р^д^^  Вильгельмъ  I  и  его  ближайш1е   сотрудники,  военный  ми- 
нистръ  Роонъ  и  начал ьникъ  генеральнаго  штаба  Мольтке,  счи- 

тали нужнымъ  усилить  численность  армги.  Самъ  Вильгельмъ  I 
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и  лично  отличался  любовью  къ  военному  д'Ьлу,  съ  которымъ  былъ 
хорошо  знакомь  съ  молодыхъ  л-Ьтъ.  Но  увеличен1е  арм1и  и  дру- 
пя  соединенныя  съ  этимъ  военныя  преобразован1я  требовали  но- 
выхъ  расходовъ,  на  которыя  не  хотело  согласиться  большинство 
прусской  палаты  депутатовъ.  Одновременно  съ  этимъ  въ  Пруссш 
образовалась  парпия  прогрессисшооъ,  стоявшая  за  превращен1е 

Прусс1и  въ  „правовое  государство",  т.-е.  за  развит1е  конститущи  и 
либеральныхъ  учрежден1й;  она  желала  объединен1я  Герман1и  подъ 

прусской  ге?емоп1ей,  но  и  слышать  не  хот-Ьла  объ  усиленш  ми- 
литаризма. Прогрессисты  скоро  добились  господствующаго  поло- 

жен1я  въ  па^^ат-Ь  депутатовъ.  Тогда  между  правительствомъ  и  па- 

латой начался  „конфликшъ^ ^  тянувш1йся  н-Ьсколько  л'Ьтъ.  Па.1ата 
отказывалась  утверждать  бюджетъ,  правительство,  несмотря  на 

это,  взимало  налоги  и  проводило  свою  военную  реформу.  Во'время 
конфликта  Вильгельмъ  I,  который  готовъ  былъ  скор-Ье  отречься 
отъ  престола,  ч-Ьмъ  уш'упить,  призвалъ  на  постъ  перваго  министра 
Отто  фонъ' Бисмарка,  уже  ран-Ье  того  прославившагося  своими 
консервативными  уб'Ьжден1ями  и  непрек.10ннымъ  нравомъ  (1862). 
Съ  этого  момента  судьбы  Прусс1и  и  всей  Герман1и  были  въ  ру- 

кахъ  челов-Ька,  оказавшагося  однимъ  изъ  крупн-Ьйшихъ  государ- 
ственныхъ  д-Ьятелей  нов-Ьйшаго  времени.  Им-Ья  въ  виду  объеди- 
нен1е  Герман1и  подъ  прусской  гегемон1ей,  Бисмаркъ  говорилъ, 

что  велите  вопросы  времени  могутъ  р-Ьшаться  только  „жел4- 

зомъ  и  кровью",  а  не  парламентскими  р-Ьчами  и  голосован1ями. 
Мало-по-малу  подчинивъ  Вильгельма  I  вполне  своему  вл1янш, 
онъ  и  выполнилъ  программу,  заключавшуюся  въ  этомъ  заявлен1и 

о  „жел'Ьз'Ь  и  крови".  Бисмаркъ  стоялъ  во  глав-Ь  правительства 
въ  т-Ь  годы,  когда  Прусс1я  вела  свои  три  войны,  закончивш1яся 
объединен1емъ  Герман1и. 

Первая  изъ  прусскихъ  войнъ  въ  шестидесятыхъ  годахъ  ве- 

лась въ  союз-Ь  съ  Австр1ей  противъ  Дан1и  (1864),  вторая — про- 
тивъ  Австр1и,  бывшей  въ  союзЬ  съ  другими  немецкими  государ- 

ствами (1866),  третья — противъ  Франщи,  при  чемъ  на  этотъ  разъ 
за  Пруссш  была  и  вся  остальная  Герман1я  (за  исключен1емъ  вы- 

бывшей изъ  нея  Австр1и). 

328*.  Датская  война  1864  г.  им-Ьла  такое  происхожден1е.  ̂ ^^^^^^^ 
Въ  Шлезвиг-Ь  и  Гольштейн-Ь  еще  въ  1848  г.  н^мцы  возстали  про- 

тивъ датскаго  правительства.  На  ихъ  сторон-Ь  было  тогда  обще- 
ственное мн-Ьихе  всей  Герман1и,  но  вскор'Ь  револющя  въ  обоихъ 

герцогствахъ  была  усмирена.  Въ  1863  г.  умеръ  въ  Дан1и  ко- 

ро.ть  (Фридрихъ  \*11),  съ  которымъ  прекратилась  царствовавшая 
тамъ  династ1я.    Ему  насл-Ьдовалг    его    ближайш1й    родственникъ 

воина. 
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по  женской  линш  Христ1анъ  IX,  но  въ  Голыптейн'Ь,  входившемъ 
въ  составь  Германскаго  союза,  былъ  другой  порядокъ  престоло- 

насл-Ьд^я,  и  герцогство  должно  было  достаться  одному  н'Ьмецкому 
князю  (герцогу  Аугустенбургскому).  Уб'Ьжденный,  что  изъ-за  Да- 
нш  никто  не  станетъ  воевать,  и  въ  то  же  время  желая  пустить 
въ  ходъ  новую  военную  силу  Прусс1и,  Бисмаркъ  предложилъ 

Австр1и  занять  вм-Ьст-Ь  съ  Прусс1ей  Голыптейнъ,  а  кстати  и  Шлез- 
вигъ  нодъ  предлогомъ  защиты  правъ  претендента  на  голштин- 

ское  насл'Ьдство.  Дан1я  была  не  въ  состоян1и  вести  войну  съ 
двумя  союзными  арм1ями,  вторгшимися  въ  герцогства,  и  посл-Ь 

н'Ьсколькихъ  пораженш  заключила  миръ,  уступивъ  союзникамъ 
Шлезвигъ  и  Гольштейнъ. 

329.  Посл-Ь  поб-Ьды  надъ  Дан1ей  между  обгьими  союзными 
Австро-прус-  державами  начались  пререкангя  изъ-за  управлешя  захваченными екая  воина.      ̂   ^^    ̂   ^ 

герцогствами  и  ихъ  оудущеи  судьоы^  а  также  изъ-за  преобразо- 
вашя  союзнаго  устройства  Германш,  вопросъ  о  которомъ  къ 
этому  времени  требовалъ  настоятельно  своего  р^шен1я.  Готовясь 

къ  войн-Ь  съ  Австр1ей,  Бисмаркъ  заключилъ  союзъ  съ  Итал1ей  и 
поманплъ  Наполеона  III  надеждою  на  вознаграждеше  Франщи  тер- 

ритор1альною  уступкою  на  л-Ьвомъ  берегу  Рейна,  поостерегшись, 
однако,  дать  на  этотъ  счетъ  сколько-нибудь  положительныя  об'Ь- 
ш,а1пя.  Со  стороны  русскаго  правительства,  которому  Прусс1я 
помогла  подавить  польское  возстан1е  1863  г.,  Бисмаркъ  тоже 

ничего  не  опасался.  Посл-Ь  этого  прусскш  корпусъ  занялъ  Голь- 
штейнъ, бывшш  въ  управлен1и  Австрхи,  а  уполномоченный  Прус- 

с1и  въ  союзномъ  сейм-Ь  предъявилъ  требован1е  своего  правитель- 
ства преобразовать  Герматю  въ  новый  союзъ,  изъ  котораго 

Австр1я  была  бы  совсЬмъ  исключена.  Это  требоваше  не  только 

не  встр-Ьтило  сочувств1я  въ  другихъ  н'Ьмецкихъ  правительствахъ, 
но  прямо  заставило  ихъ  стать  на  сторону  Австр1и.  Пруссхя  преду- 

предила, однако,  соединеше  непр1ятельскихъ  армш,  разбивши  ихъ 
по  одиночкЬ,  главныя  же  ея  силы  нанесли  австршцамъ  страшное 
поражен1е  при  Садовой  (или  Кениггрец^Ь)  въ  Чех1и.  Одной  изъ 

причинъ  военныхъ  усп-Ьховъ  Пруссш  было  лучшее  вооружеше  ея 

войска  („игольчатыя  ружья").  Посл-Ь  Садовой  Австр1я  была  не- 
способна вести  дальн'Ьйшую  войну;  и  ее  даже  очень  мало  воз- 

награждали поб'Ьды,  одержанныя  между  т^мъ  надъ  ита.1ьянцами 
(Кустоцца,  Лисса).  Никто  не  ожидалъ  такого  быстраго  окончан1я 

войны  и  такого  торжества  Пруссхи.  Мен-Ье  всего  ожидалъ  этого 
Наполеонъ  III,  думавшш,  что  война  затянется,  что  об-Ь  стороны 
обезсилятъ  одна  другую  и  что  тогда  ему  останется  только  вм-Ь- 
шаться  съ  св']Ьжими  силами  въ  эту  распрю  и  продиктовать  об-Ьимъ 
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свои  услов1н  мира.  Желая  предупредить  такой  оборотъ  д-Ьла,  Бис- 
маркъ  посп'Ьшилъ  заключить  съ  Австрхей  миръ  (въ  II рань).  За 
свое  поражен1е  Австр1я  заплатила  потерею  Венещанской  области, 
уступленной  Наполеону  111  для  передачи  Итал1и,  и  исключешемъ 
изъ  состава  Германскаго  союза ^  который  былъ  объявленъ  вм-Ьст-Ь 
съ  т-Ьмъ  упразднеинымъ  (1866). 

330.  Война  1866  г.  сд'Ьла.та  11русс1Ю  госпожею  положен1я    Усилеше 
въ  Герман1и.    Во-первыхъ,   11русс1я    увеличила  свои    влад^ьтп  и 
вмгьстгь   съ  тгьмъ   уничтожила   ихь  черезполосносшь,    включивъ 
въ  свою  территор1ю  королевство  Ганноверское,  курфюршество 

Гессенъ-Кассельское  и  герцогство  Нассауское  и  н-Ьсколько  окру- 
говъ  Бавар1и  и  Гессенъ-Дармштадта,  а  также  вольный  городъ 
Франкфуртъ  на-Майн-Ь;  Шлезвигъ-Гольштейнъ  также  остался  за 
Прусс1ей.  Во-вторыхъ,  всЬ  п^мецшя  государства  на  сгьверъ  ошъ 
линги  Майна  образова«1и  подъ  главен ствомъ  Прусс1и  Сгьверо-гер- 
манскгй  союзъ.  Въ-третьихъ,  хотя  южная  Герман1я  и  должна 
была  состоять  изъ  отд-Ьльныхъ  и  независимыхъ  государствъ,  но 
Бисмаркъ  заключилъ  и  съ  ними  тайные  наступательно-оборони- 

тельные союзы,  въ  силу  которыхъ  они  должны  были  предоста- 
влять въ  распоряжеше  Пруссш  свои  войска,  еслибы  произошла 

война — именно  съ  Франщей,  которою  Бисмаркъ  особенно  запу- 
гивалъ  государей  южной  Гермаши. 

331.  Прусское  правительство  вело  датскую  войну  1864  г.  и  с*веро-гер- ,  у  V  МЯНСК1И 

австршскую  войну  1866  г.,  все  еще  находясь  въконфликтъ  съ  пала-  союзъ. 
той  депутатовъ  и  всячески  подавляя  въ  стран-Ь  свободное  выражен1е 
обш,ественнаго  мн^н1я.  Блестящ1я  поб-Ьды  надъ  Дан1ей  и  Лвстр1ей 
съ  ея  союзниками  дали  на  новыхь  выборахъ  правительству  значи- 

тельное большинство,  да  и  отъ  самихъ  прогрессистовъ  отд'Ьлились 
такъ  называемые  нацгоналъ- либералы,  заявивш1е,  что  они  бу- 
дутъ  поддерживать  вн-Ьшнюю  политику  Бисмарка.  Хотя  вожди 
„юнкерской"  (т. -е.  дворянской)  парт1и  и  хот11ли,  чтобы  прави- 

тельство воспользовалось  победами  для  возвращен1я  къ  старому 

порядку,  Бисмаркъ,  однако,  сблизился  съ  нащоналъ-либералами, 
думая,  какъ  и  они,  что  лучшимъ  средствомъ  для  сплочен1я  будущей 

Гермаши  будутъ  реформы.  СдЬланный  канцлеромъ  новаго  С'Ь- 
веро-германскаго  союза,  онъ  оказа^тъ  содМствге  введенш  въ 
немъ  конституцги,  составленной  на  основанги  имперской  кон- 
ституцш  1849  г.;  въ  новой  конститущи  былъ  удержанъ  и  де- 
мократичесшй  принципъ  всеобщей  подачи  голосовъ.  Бисмаркъ  ея 

не  боялся,  им-Ья  передъ  глазами  прим-Ьръ  Франщи,  гд^  всеобщее 
избирательное  право  не  наруша.10  правительственнаго  полновла- 
ст1я;  онъ  думалъ  даже,  что  такая  система  выборовъ  будетъ  лучшимъ 
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средствомъ  сплотить  воздвигаемое  имъ  зданхе.  Новая  конститущя 
превращала  Герман1ю  изъ  союза  государствъ  ((81аа1:епЬипй)  въ 

союзное  государство  (Вип(1е881аа1).  Его  сеймъ,  получившш  на- 

зван1е  рейхстага^  им-^лъ  свое  естественное  дополнен1е  для  во- 
просовъ  таможеннаго  союза  въ  такъ  называемомъ  таможен- 

номъ  парламентгь,  въ  которомъ  участвовали  и  южныя  государ- 

ства Герман1и.  Эта  конституция  дМствуетъ  съ  изм-Ьненхями  и 
и  до  настоящаго  времени. 

332.  Въ  Австрш  посл11  поражешя  въ  войн-Ь  1866  г.  тоже 

Австро-     произошли  важныя  перем-Ьны.    Передъ  этою  войною  внутреннш 
политическш  бытъ  Австр1и  не  имктъ  прочнаго  и  опред^леннаго 
устройства,  и  правительство  колебалось  между  централизмомъ  и 

федерализмомъ.  Наибол-Ье  развитыми  въ  политическомъ  отношен1и 
въ  монарх1и  Габсбурговъ  были  дв-Ь  нащональности  —  птьмецкая 
и  мадьярская.  Въ  1867  г.  он-Ь  вступили  между  собою  въ  сома- 
шенге,  по  которому  монарх1я  получила  дуалистическое  устрой- 

ство и  превратилась  въ  современную  Австро-Венгрш.  Р^ка 
Лейта  разд-Ьлила  монархш  на  дв-Ь  половины  —  Цислейтангю  и 
Транслейтаигю.  Въ  составъ  первой  вошли  области  съ  н-Ьмец- 
кимъ  населен1емъ,  а  изъ  славянскихъ — Чех1я,  Морав1я  и  Гали- 
ц1я,  тогда  какъ  вторую  составили  Венгр1я  съ  Трансильван1ей, 

Хорват1я  и  Далмац1я.  Хотя  отд'Ьльнымъ  областямъ  и  было  дано 
при  этомъ  довольно  широкое  самоуправленге,  но  въ  одной  по- 

ловин-Ь  господствующее  положенге  заняли  нгьмцы,  въ  другой  — 
мадьяры.  И  т-Ьмъ,  и  другимъ  |удалось  этого  достигнуть,  от- 

части благодаря  отсутствгю  солидарности  между  славянами, 

составляющими  большинство  населен1я  Австро-Венгрш.  У  каж- 
дой изъ  этихъ  двухъ  половинъ  габсбургской  монархш — своя  кон- 

ституц1я,  свое  народное  представительство  (рейхсратъ  въ  Австр1и 

и  сеймъ  въ  Венгр1и),  свое  отд-Ьльное  министерство,  но  для  об- 
щихъ  д'Ьлъ  (а  именно  по  вопросамъ  финансовъ,  войска  и  вн'Ьш- 
ней  политики)  обоими  государственными  сеймами  выбирается  осо- 

бая делегация,  которая  и  занимается  обсужден1емъ  указанныхъ 

.  вопросовъ.  Отд'Ьльныя  славянск1я  племена  недовольны  такимъ 
устройствомъ  монарх1и,  за  исключешемъ  поляковъ,  которые  поль- 

зуются въ  Галищи  весьма  широкой  автоном1ей  и  сами  зани- 
маютъ  зд^сь  привилегированное  положен1е  по  отношенпо  къ 

местному  русскому  (русинскому)  населешю. 

333.  Война  1866  г.  и  образоваше  С-Ьверо-германскаго  союза, 

^Т^^^^а^^  съ  одной  стороны,  и  Австро-Венгр1и,  съ  другой,  ргьшили  вопросъ 
объ  объединеиги  Германги  въ  смыслгь  стремленш  мало-германской 
партги.  С-Ьверо-германскш  союзъ,  дополненный  договорами  Прус- 

импер1Я. 



—  289  — 

С1И  съ  южно-нтЬмецкйми  государствами  и  таможеенымъ  парла- 
ментомъ,  былъ  только  преддвер1емъ  теперешней  Германской  импе- 
рш.  Победы  Б-Ьмцевъ  надъ  Франщей  въ  1870 — 71  г.  дали  окон- 

чательную санкц1ю  прусской  гегемон1и.  Въ  начал-Ь  1871  г.,  во 
время  осады  Парижа,  Вилыельмъ  I  былъ  провозиашенъ  въ  Вер- 

салгь  германскимъ  императоромъ.  (Бисмаркъ  сд-Ьлался  первымъ 
имперскимъ  канцлеромъ).  Каждое  германское  государство  им'Ьетъ 
свою  конститущю  и  в'Ьдаетъ  почти  всЬ  свои  внутренн1я  д'Ьла, 
но  надъ  всЬми  ними  возвышается  имперская  конституцгя,  по  ко- 

торой устраиваются  всЬ  д^ла  общ1я.  По  этой  конститущи  во  глав^ 
объединенной  Герман1и  находятся  императоръ  (король  пруссшй), 

союзный  сов'Ьтъ,  С0СТ0ЯЩ1Й  изъ  представителей  отд'Ьльныхъ  го- 
сударствъ,  и  рейхстагъ,  избираемый  всеобщею  подачею  голосовъ. 

334.  Внутренняя  истор1я  Франц1и  въ  эпоху  второй  имперш  Внутреиши 
им^етъ  своеобразный  характеръ.  Наполеонъ  III  возобиовилъ  по-  цш  1гри  На- 

литическгя  традицш*  своего  дяди.  Его  власть,  какъ  и  власть  полеон*  ш. 
Наполеона  I,  покоилась  на  широкомъ  основаши  всенароднаго 

избран1я,  т. -е.  им-Ьла  вполн-Ь  демократическое  происхожден1е,  и 
даже  существовало,  кром-Ь  того,  народное  представительство  рав- 
нымъ  образомъ  демократическаго  характера,  такъ  какъ  депутаты 
законодательнаго  корпуса  избирались  всеобщею  подачею  голосовъ, 

но  вм-Ьст-Ь  съ  т^мъ,  съ  другой  стороны,  все  было  устроено  такъ, 
чтобы  законодательный  корпусъ  не  могъ  имп>ть  никакой  самостоя- 

тельности. Правительство  широко  пользовалось  системой  оф- 
фиц1альныхъ  кандидатуръ  и  административнаго  давлен1я  на  из- 

бирателей, да  и  вс'Ь  проекты  новыхъ  законовъ  изготовлялись 
въ  государственномъ  сов-Ьт-Ь,  вполне  зависЬвшемъ  отъ  прави- 

тельства. Бюрократическая  опека  надъ  обществомъ,  полицей- 
ск1й  надзоръ  надъ  вс^ми  проявленхями  политической  жизни, 

подчинен1е  перюдической  печати  строгой  цензур-Ь  и  т.  п.  совс^мъ 
убивали  общественный  духъ.  Парламентская  оппозищя  была  очень 

слаба,  и  противъ  недовольныхъ  принимались  вообще  самыя  су- 

ровыя  м']Ьры  (особенно  посл'Ь  покушешя  Орсини  на  жизнь 
Наполеона  III).  Правда,  правительство  второй  импер1и  очень 

заботилось  о  матер'шльномъ  преустьянги  Францги,  —  соору- 
жало жел-Ьзныя  дороги,  перестраивало  и  украшало  Парижъ, 

заключа.10  выгодные  для  страны  торговые  договоры  съ  другими 

государствами,  сод'Ьйствовало  расширенш  вн'Ьшней  торговли  про- 
рыт1емъ  суэзскаго  канаста,  завоеванхемъ  Кохинхины,  военнымъ 
давлен1емъ  на  Китай,  который  долженъ  былъ  открыть  свои  порты 

для  европейскихъ  кораблей,  и  т.  п., — но  у  этого  матерхаль- 
наго    процв'Ьтан1я    была   и    обратная  сторона.  Общество  второй 
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импер1и  прославилось  своею  погонею  за  легкой  наживой,  своею 
страстью  къ  роскоши  и  наслажден1ямъ  и  полнымъ  отсутствхемъ 
нравственныхъ  идеаловъ.  Наполеонъ  Ш  прямо  старался  развивать 

въ  своихъ  подданныхъ  нащональное  тщеславхе,  которое  от- 

вращало бы  ихъ  вниман1е  отъ  внутреннихъ  д'Ьлъ;  между  про- 
чимъ  онъ  съ  этою  ц-Ьлью  сод-Ьйствовалъ  превращен1ю  Парижа 
въ  столицу  св-Ьтской  жизни  и  модъ  для  всей  Европы.  При 
немъ  были  зд-Ьсь  устроены  дв'Ь  всем1рныя  выставки  (1856  и 
1867),  изъ  которыхъ  вторая  отличалась  особеннымъ  блескомъ. 

Лишь  въ  самомъ  конц'Ь  царствован1я  Наполеона  III  въ  консти- 
тущи  1852  г.  было  сд-Ьлано  н-Ьсколько  изм'Ьненш  въ  смысл-Ь  рас- 

ширения правъ  народнаго  представительства  и  облегчено  было  по- 

ложен1е  печати.  йзм'Ьнен1я  въ  конститущи  были  утверждены  пле- 
бисцишомъ  1870  г.,  который  Наполеонъ  III  устроилъ  для  укр-Ь- 
плен1я  своей  власти.  Но  едва  только  наступила  эта  новая 

эпоха  „либеральной  имперхи",  какъ  въ  законодательномъ  кор- 
пусЬ  образовалась  оппозищонная  парт1я  съ  явно  республикан- 
скимъ  характеромъ.  Вм'Ьст'Ь  съ  этимъ  и  печать  заговорила  см-Ь- 
л-Ье,  и  населен1е  Парижа  стало  устроивать  политическ1я  демон- 
стращи,  явно  враждебныя  правительству.  Среди  такихъ  обстоя- 
тельствъ  Наполеону  Ш  и  пришлось  начать  войну  съ  Прусс1ей, 
на  первыхъ  же  порахъ  обнаружившую,  что  все  внутреннее 

управлеше  Францш  и  вся  организащя  военной  защиты  госу- 
дарства были  приведены  въ  полный  упадокъ  общей  деморализа- 

щей  правящихъ  классовъ. 

335.  Поводъ  къ  франко-прусской  войн-Ь  былъ  сл'Ьдующш.  Въ 

1870—71     1^^^  Г.  ВЪ  Испанш  произошла  революц1я.  Королева  Изабелла  была 

*  изгнана,  и  испанцы  предложили  занять  вакантный  тронъ   одному 
принцу  изъ  прусской  королевской  фамил1и  Гогепцоллерновъ,  даль- 

нему родственнику    Вильгельма  I.  Наполеонъ  III   не  только  за- 
ставилъ  принца  отказаться  отъ  принят1я  испанской  короны,  но  и 

потребовалъ  отъ  самого  Вильгельма  I  формальнаго  об-Ьщашя  въ 
томъ,  что  и  въ  будущемъ  онъ  никогда  не  дастъ  своего  согласия  на 

эту  кандидатуру.  Когда  пруссшй  король  отв-Ьтилъ  на  это  отказомъ, 
Наполеонъ  III  посп'Ьшилъ  объявишь  Пруссги  войну ̂   хотя  Францгя^ 
совсЬмъ  еще  не  была  готова  къ  начатш  военныхъ  д-Ьйствш.  На-< 

оборотъ,  11русс1я,  находившаяся  въ  союз-Ь  съ  другими  германским! 
государствами,    оказалась    превосходно    подготовленною.    Плаш 
войны  съ  Франщей,  давно  выработанный    генераломъ  Мольтт 

сталъ  быстро  приводиться    въ  исполнен1е.   Прусская  армгя  пре-^ 
восходила  французскую  и  въ  количественномъ,  и  въ  качествен- 
номъ    отношен1яхъ;  вдобавокъ    у  французовъ    не    было  никаког( 
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плана  войны,  и  въ  военномъ  хозяйств'^  царилъ  настоящ1й  хаосъ. 
Поэтому  французы  стали  терп-ЬтБ  поражен1е  за  поражен1емъ. 
2  сентября  1870  г.  при  Седанть  произошла  сдача  пруссакамъ 

восьмидесятитысячной  арм1и  маршала  Макъ-Магона,  и  самъ  На- 
полеонъ  III  былъ  взятъ  въ  пл'Ьнъ.  Изв-Ьстхе  объ  этомъ  вызвало 

къ  Париж-Ь  (4  сентября)  провозг.шшенге  республики.  Вскор'Ь 
посл-Ь  этого  сдался  и  маршалъ  Базенъ  съ  арм1ей  въ  175  т. 
челов-Ькъ,  которую  пруссаки  окружили  въ  Мегт.  Между  т-Ьмъ 
н^мцы  обложили  и  самый  Парижъ,  который  посл-Ь  осады,  длив- 

шейся бол-Ье  четырехъ  м^сяцевъ,  вынужденъ  былъ  сдаться  па  ка- 
7шту.Ш1(,гю  (1871).  Правда,  правительство  нащональной  обороны, 
въ  которомъ  особою  энерпей  прославился  Гамбешта  (1838 — 

1882),  организовало  новыя  армш  изъ  новобранцевъ,  но  он-Ь  не 
въ  силахъ  были  бороться  съ  гораздо  сильн'Ьйшимъ  непр1ятелемъ. 
Оставалось  одно  —  заключить  миръ,  по  которому  Франщя  ли- 

шилась Эльзаса  и  Лотаринпи  и  должна  была  уплатить  н-Ьм- 
цамъ  5  милл1ардовъ  контрибущи.  Къ  довершенш  всЬхъ  б-Ьдъ 
посл-Ь  сдачи  Парижа  во  Франщи  произошло  еще  междоусо- 
б1е.  Парижсше  рабоч1е  овлад-Ьли  столицей  и  провозиасилге 
коммуну^  которая  должна  была  осуществить  новыя  сощальныя 
требования.  Тогда  правительство  начало  противъ  коммуны  войну; 
его  войска  вторично  осадили  Парижъ,  который  и  былъ  ими  скоро 

взятъ.  Об-Ь  стороны  обнаружили  страшное  ожесточен1е,  такъ 
что  это  междоусобхе  было  какъ  бы  повторен  1емъ  шньскихъ  дней 
1848  г.  Но  республика  на  этотъ  разъ  удержалась,  и  Франщя 

получила  въ  1875  г.  нын-Ь  дМствующую  констнтущю. 

336.  Въ  то  время,  какъ  на  материк'Ь  происходили  крупные  А"г.«я  до 
политическ1е  перевороты,  Англ1я  мирно  развивалась  на  прочныхъ  парламент- 

основахъ  своего  государственнаго  быта.  Лишь  среди  подвласт-  ^!^^"  р**" 
ныхъ  ей  народовъ  совершались  сколько-нибудь  серьезный  дви- 
жен1я.  Въ  1857  —  58  г.  въ  Индги  было  большое  возстанге  тузем- 
цевъ,  въ  которомъ  приняли  участ1е  и  состоявш1е  изъ  туземцевъ  же 

полки  (сипаи).  Оно  было  вызвано  прит'Ьснен1ями  агентовъ  Остъ- 
индской  торговой  компан1и,  управлявшей  страною.  Англ1йское 
правительство  жестоко  покарало  возставшихъ,  но  зато  отняло 
у  компан1и  управлен1е  Инд1ей,  взявъ  его  непосредственно  въ 

свои  руки.  Н-Ьсколько  поздн-Ье  произошло  и  въ  Ирландги  силь- 
ное 2^евол7оцюнное  броженге,  подготовившееся  еще  въ  предъидущ1й 

пер1одъ.  Ирландцы  устроили  тайное  общество  фенгевъ,  которое 
стало  стремиться  къ  общему  возстан1ю,  но  и  съ  этимъ  движен1емъ 
правите.тьство  скоро  справилось.  Въ  матер1а.1ьномъ  отношен1и 

шестидесятые  годы  были  для  Англ1и    эпохой    наиболыиаю    про- 

19* 
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мышленнаго  и  торговаго  процвттаигя.  Равнымъ  образомъ  это 
было  и  временемъ  возвращенхя  на  путь  внутреннихь  реформъ,  глав- 
нымъ  д-Ьятелемъ  которыхъ  былъ  гуманный  и  энергичный  вождь 
либеральной  партш  Гладсшопъ  (1809  — 1898).  Онъ  возбудилъ 
вопросъ  о  необходимости  новаго  расширен1я  избирательныхъ 
правъ,  и  въ  1867  г.  (въ  министерство  его  противника  Дизраели^ 

впосл'Ьдств1и  лорда  Биконсфильда)  была  произведена  вторая  пар- 
ламентская реформа^  дополненная  въ  1885  г.,  благодаря  опять- 

таки  Гладстону,  третьей  реформой.  Теперь  лишь  одна  четверть 
взрослаго  населен1я  Англ1и  не  пользуется  избирательными  пра- 

вами. Кром-Ь  того,  Гладстонъ  поставилъ  своею  задачею  умиро- 
творенге  Ирландш  уступками  законнымъ  требован1ямъ  ирландцевъ. 
Онъ  освободилъ  м-Ьстное  католическое  населенхе  отъ  налоговъ  въ 
пользу  англиканскаго  духовенства  (1869),  защитилъ  особымъ  за- 
кономъ  ирландскихъ  фермеровъ  отъ  пригЬсненш  со  стороны 

англ1йскихъ  пом'Ьщиковъ,  ̂ а  въ  конц'Ь  своей  д-Ьятельности  пред- 
ложилъ  даже  дать  Ирланд1и  отд-бльный  парламентъ  для  зав^Ьдо- 
ватпя  ея  внутренними  д'Ьлами.  Посл-Ьдияя  м^ра  встр'Ьтила,  однако, 
въ  Англш  сильное  противодМствхе. 

337.  Важныя  событ1я  произошли  въ  шестидесятыхъ  годахъ  и 

с-Ьверо-аме-  ̂ ^  великой  заатлантической  республик-Ь.  Зд-Ьсь  образовалась  рознь 
междоусоб1е.  между  сгьверными  и  южными  штатами^  главнымъ  же  вопросомъ 

ихъ  спора  былъ  вопросъ  о  рабствгь  негровъ.  Посл-Ьдиес  существо- 
вало только  въ  южныхъ  штатахъ,  гд-Ь  развились  крупная  позе- 

мельная собственность  и  плантаторское  хозяйство,  тогда  какъ 
въ  сЬверныхъ  штатахъ  всЬ  жители  были  свободны  и  равноправны. 

Южане  удерживали  у  себя  невольничество,  опираясь  на  консти- 

туцш,  дозволявшую  отд'Ьльнымъ  штатамъ  им'Ьть  свои  особыя 
учрежден1я,  но  северяне  стали  требовать,  чтобы  согозъ  запретилъ 
существован1е  рабства  на  всей  территор1и  Штатовъ.  Это  разноглас1е 

совпадало  съ  борьбою  двухъ  политическихъ  парт1й — республикан- 
ской и  демократическое  изъ  которыхъ  одна  отстаивала  права 

отд-Ьльныхъ  штатовъ,  другая — права  всего  союза.  Въ  1860  г.  въ 
президенты  былъ  избранъ  Авраамъ  Линкольнъ  (1809  — 1865),  про- 
тивникъ  рабства  негровъ.  Тогда  семь  южныхъ  штатовъ  захотели 

выйти  изъ  союза  для  образовашя  особой  конфедерацш;  они  же  и  пер- 
выми начали  враждебныя  дМств1я  противъ  сЬверянъ.  Отсюда  про- 

изошла междоусобная  война,  длившаяся  около  четырехъ  л-Ьтъ 
(1861 — 1865).  Сначала  усп-Ьхъ  склонялся  на  сторону  южанъ, 
но  въ  конц'Ь  одол'Ьли  северяне.  Линкольнъ  объявилъ  негровъ  свобод- 

ными и  этимъ  подорвалъ  силы  южанъ,  которымъ  пришлось  теперь 

им-Ьть  д-Ьло  съ  частью  собственнаго  населен1я,  ставшаго  на  сто- 
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рону  сЬверянъ.  Но  Линкольнъ  былъ  убитъ  однимъ  фанатикомъ, 

вид'Ьвшимъ  въ  немъ  тирания,  и  война  окончилась  уже  посл-Ь  его 
смерти.  Въ  этой  войн-Ь  особенно  выдвинулся  генера.и  Грантъ, 
бывшш  впосл^дств1и  президентомъ.  Поб-Ьжденный  Югъ  долженъ 
былъ  смириться,  и  негры  получили  права  свободныхъ  гражданъ. 

III. 

338*.  Современная  политическая  карта  западной  Европы  Междуна- 
остается  неизмгьннот  съ  1871  г.,  но  сами  между народныя  отношен1я  ̂ ценЫ^осл* 
въ  течен1е  послЬднихъ  трехъ  десятил-^тШ  подвергались  важнымъ  1871  г. 
изм'Ьненхямъ.  Лреоб.шдающею  державою  посл-Ь  паден1я  второй  импе- 
р1и  во  Франщи  сд-Ьлалась  Термангя,  и  съ  нею  стали  искать  сближе- 
н1я  всЬ  друг1я  государства,  въ  особенности  же  Австр1я  и  Росс1я,  такъ 

что  въ  Европ-Ь  стали  .говорить  о  союзгь  трехъ  императоровъ,  какъ 
о  главной  международной  комбинащи,  обезпечивающей  общш  миръ, 

(хотя  въ  то  же  время  всЬ  государства  стали  усиливать  свои  во- 

оруженгя).  „Союзъ  трехъ  императоровъ"  былъ  какъ  бы  возобно- 
влен1емъ  Священнаго  союза,  причемъ  Англ1я  съ  Франщей  держались 

снова  въ  сторон-Ь.  Такое  положен1е  д^лъ  продолжалось  до  но-  , 

ваго  кризиса  па  Восток-Ь,  вызвавшаго  русско-турецкую  войну 
1877 — 1878  гг.  и  кончившагося  берлинскимъ  конгрессомъ.  Хоро- 
П11Я  отношен1я  Росс1и  съ  Австр1ей  и  Прусс1ей  тогда  разстроились,  и 

мало-по-малу  главною  силою  сд^Ьлался  новый  тройственный  союзъ 
Германги,  Австрги  и  Италги  (1883),  съ  которымъ  стали  сбли- 

жаться и  второстепенныя  государства.  Изолированными  оказались 

посл-Ь  этого  Франц1я  и  Росс1я,  что  заставило  и  ихъ  сблизиться 
между  собою  (1891)  и  даже  заключить  особый  франко-русскш 

союзъ.  Этимъ  былъ  созданъ  сильный  противов'Ьсъ  тройственному 
союзу  средне-европейскихъ  державъ.  Въ  1899  г.  по  предложе- 

нш  русскаго  государя  въ  Гааг-Ь  собиралась  международная 

конференщя  для  установлен1я  бол'Ье  мнролюбивыхъ  отношеш'й 
между  отд'Ьльными  государствами. 

339*.  Изм'Ьнен1я,  совершивш1яся  въ  международныхъ  отно-  Балкансый 
шен1яхъ  средней  Европы,  отразились  и  на  д^лахъ  Балканскаго 

полуострова,  создавъ  повыя  услов1я  для  дальнМшаго  хода  вос- 
точнаго  вопроса.  Австргя,  изгнанная  изъ  Ита.11и  и  изъ  Герма- 
н1и,  обратила  свои  взоры  на  Еалкансшй  полуостровъ,  куда  ее 
стала  также  направлять  и  прусская  политика,  въ  то  самое 

время,  какъ  Росс1я,  для  которой  пос.'1'Ь  1870  г.  снова  пред- 
ставилась   возможность    завести    военный     флотъ     на    Черномъ 
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мор'Ь,  тоже  должна  была  стремиться  къ  возстановленш  своего 
прежняго  вл1яшя  на  Восток-Ь.  Въ  пятидесятыхъ  годахъ  своимъ 
заступи ичествомъ  за  Турщю  Англ1я  и  Франц1я  лишь  на  время 
задержали  процессъ  ея  разложенья.  Оттоманская  импер1я  обна- 

руживала полную  неспособность  къ  возрожденш,  и  христ1анск1я 

народности,  подвластныя  султану,  то-и-д-^^ло  возставали,  ч-Ьмъ 
вызывали  противъ  себя  страшныя  репрессш  со  стороны  мусуль- 

манъ.  Эти  возсташя  и  турецк1я  зв-Ьрства  не  могли  не  отра- 
жаться на  выд'Ьлившихся  изъ  Турцш  хрисгханскихъ  государствахъ, 

гд-Ь  тоже  не  прекращалось  брожеше.  Все  это,  въ  свою  очередь, 
создавало  немало  хлопотъ  для  дипломами  великихъ  державъ.  Глав- 

ныя  изм'Ьненхя,  происшедш1я  на  Балканскомъ  полуострове^  съ  конца 
пятидесятыхъ  годовъ  до  середины  семидесятыхъ  были  сл'Ьдующ1я. 
Во-первыхъ,  вассальныя  княжества  Молдав1я  и  Валаххя  слились 

къ  1859  г.  въ  единую  Румынш,  которая  въ  середин-Ь  шести- 
десятыхъ  годовъ  получила  либеральную  конститущю  (1866)  и 

новую  династш.  Во-вторыхъ,  въ  шестидесятыхъ  же  годахъ  вас- 
сальная Серб1я  добилась  очищетя  Белграда  (1862)  и  дру- 

гихъ  кр'Ьпостей  (1867)  отъ  турецкихъ  гарнизовъ,  а  въ  1869  г. 
тоже  получила  конститущю.  Уже  въ  это  время  сербы  поддержи- 

вали возсташе  своихъ  соплеменниковъ  въ  Герцеговин-Ь  (1862),  на 
сторону  которыхъ  становились  равнымъ  образомъ  и  черногорцы.  Въ- 
третьихъ,  усилилось  въ  эту  же  эпоху  пацгональное  движете  и  среди 
болгаръ,  которымъ  даже  удалось  въ  1870  г.  добиться  отъ  султана 

учрежден1я  независимой  болгарской  церкви  съ  экзархомъ  во  глав'Ь. 
Въ-четвертыхъ,  и  греки  не  могли  успокоиться  въ  границахъ,  дан- 
ныхъ  имъ  въ  эпоху  освобожден1я.  Въ  пятидесятыхъ  годахъ  Англ1я 

и  Франщя,  спасая  ц']Ьлость  Турцш,  пом-Ьшали  Грецш  воспользо- 
ваться русско- турецкою  войною  для  расширен1я  своихъ  влад^Ьшй; 

но  когда  въ  1862  г.  греки  лишили  престола  своего  короля 
(Ошшона  I),  Англ1я  отдала  имъ  1оническ1е  острова  за  то,  что 
они  выбрали  на  престолъ  ея  кандидата  {Георга  /,  сына  короля 

датскаго  Христ1ана  IX).  Вскор'Ь  зат^мъ  (1868)  на  Критгь  вспых- 
нуло возсташе  противъ  турокъ,  но  европейская  дипломат1я  опять 

пом-Ьшала  Грещи  вм-Ьгааться  въ  это  д^ло  и  овлад-Ьть  Критомъ. 
Въ  новый  фазисъ  вступилъ  восточный  вопросъ,  когда  въ  1875  г. 

началось  возстан1е  противъ  турокъ  въ  Герцеговитъ  и  оттуда  распро- 
странилось сначала  на  Боснгю,  а  потомъ  и  на  Болгарш.  Серб1я 

и  Черногор1я  тоже  поднялись,  чтобы  оказать  помощь  своимъ 
герцеговинскимъ  и  босншскимъ  единоплеменникамъ.  Это  движен1е 
встр]Ьчено  было  съ  большимъ  сочувств1емъ  и  въ  Россхи,  откуда  на 

войну  съ  турками  массами  устремились  добровольцы.  Въ  Европ-Ь 
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особенно  сильное  впечатл'Ьн1е  произвели  въ  то  время  турецшя 
зв'Ьрства  при  усмирен1и  новаго  болгарскаю  возстатя.  Европей- 

ская дипломат1я  съ  самаго  начала  движен1я  потребовала  у  Тур- 

щи  реформъ  въ  д'Ьл']^  управлен1я  христ1анскими  подданными,  съ 
своей  стороны,  совершенно,  однако,  потерявшими  всякую  в-Ьру  въ 
об^щан1я  турецкаго  правительства.  Изъ  всЬхъ  этихъ  переговоровъ 
ничего  не  выходило,  и  только  требован1е  императора  Александра  П, 

чтобы  султанъ  прекратилъ  военныя  д'Ьйств1я,  спасло  Сербш  отъ 
полнаго  разгрома  турками  (посл-Ь  поражен1я  сербовъ  при  Дью- 
ниш'Ь).  Въ  конц^-концовъ  Александръ  II  былъ  вынужденъ  при- 
б-Ьгнуть  къ  сил-Ь  оруж1я. 

340.  Восточная  война  1877 — 1878  г.  велась  Росс1ей  про-  ̂ ®^^  ̂ ^' 
тивъ  Тур  щи  въ  союз-Ь  съ  Румын1ей,  Черногорхей  и  Серб1ей  и  при      война. 
нейтра-штет-Ь  другихъ  нацш.  Посл-Ь  сильнаго  сопротивлешя  мощь 
Турц1и  была  сломлена,  и  когда  руссые  появились  у  самаго  Кон- 

стантинополя, Порта  должна  была   заключить  миръ    съ   Росс1ей 

въ  Санъ-Стефано.  ?осс1я  получила  по  этому  миру  Батумъ  и 

Карсъ  въ  Азш,  а  въ  Европ-Ь  Добруджу,  которую  она  отдала 
Румыши  въ  обм-Ьнъ  за  часть  Бессараб1и,  потерянную  по  париж- 

скому договору  1856  г.  Румын1я,  Серб1я  н  Черногор1я  были 
объявлены  независимыми  государствами  и  получали  земельныя 

приращен1я.  Турецкая  территор1я  въ  Европ-Ь  подлежала  расчле- 
нен1ю.  Болгар1я  превраща.1ась  въ  вассальное  княжество,  которое 

должно  было  простираться  къ  югу  до  Эгейскаго  моря,  всл-Ьдствхе 
чего  Константинополь  съ  ближайшимъ  округомъ  былъ  бы  совсЬмъ 

отр'Ьзанъ  отъ  другихъ  влад-Ьихй  турокъ  на  Балканскомъ  полу- 
острове (Халкедонскаго  полуострова,  вессалш  съ  Албан1ей  и 

Босн1и  съ  Герцеговиной);  устраивать  это  княжество  должна  была 

Росс1я.  Босн1я  и  Герцеговина  должны  были  получить  новыя  адми- 
нистративныя  учреждешя  подъ  наблюден1емъ  Россш  и  Австрш. 
Землямъ,  населеннымъ  греками  и  армянами,  тоже  должны  были 
быть  даны  реформы  по  соглашен1ю  съ  Россхей. 

341.  Санъ-Стефансшй  договоръ    почти  совершенно  упразд-  Берлинскш 
нялъ  европейскую  Турщю  и  отдавалъ  ее  вполн-Ь  въ  распоряже- 
н1е  Росс1и.  Съ  такимъ  результатомъ  не  моии  примириться  ни 
Лтлгя,  ни  Лвстргя.  Англ1йск1й  консервативный  министръ  лордъ 

Биконсфильдъ  (Дизраели)  сталъ  грозить  Росс1и  войною,  расчи- 
тывая на  поддержку  со  стороны  Австрш,  которая  тоже  нача.та 

вооружаться,  будучи  ув-Ьрена,  что  Герман1я  не  дастъ  разгромить 
ее  Росс1и.  Руссшй  императоръ  отказался,  однако,  отъ  мысли  о  но- 

вой войн-Ь  и  согласился  отдать  санъ-стефанск1й  договоръ  на  пере- 
смотръ    европейскаго  котресса.    Л-Ьтомъ  1878  г.    собрались   въ 
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Берлингь  подъ  предсЬдательствомъ  Бисмарка,  взявшаго  на  себя 

роль  „честнаго  маклера",  министры  и  послы  шести  великихъ 
державъ  и  Турщи.  Англ1и  и  Австрш  удалось  втрое  сократить 

разм-^ры  Болгарш,  расчленивъ  болгарскую  территорш  санъ-сте- 
фанскаго  договора  на  княжество  Болгарш,  автономную  провие- 
ц1ю  Восточную  Румелш  и  Македонш,  которая  была  возвращена 

султану.  Босн1я  и  Герцеговина  были  отданы  на  неопред'Ьленное 

время  Австрш,  которая  обязалась  „оккупировать"  эти  провинщи 
и  управлять  ими,  хотя  теоретически  он-Ь  и  остались  подъ  властью 
султана.  Во  то  же  время  Англ1я  заняла  островъ  Кипръ  (а 

вскор'Ь  зат-Ьмъ  и  Египетъ).  Такой  исходъ  берлинскаго  конгресса 
разстроилъ  союзъ  трехъ  императоровъ;  Австр1я  даже  стала  въ 

р^зшя  отношен1я  соперничества  съ  Россхей  на  Балканскомъ  полу- 

остров-Ь.  (Въ  1885  г.  первый  болгарскш  киягь  Агександръ  Баш- 
тенбергскш  присоединилъ  къ  княжеству  и  Восточную  Румелш, 

но  уже  въ  это  время  Росс1я  не  им-Ьла  прежняго  вл1яп1я  въ  Бол- 
гар1и).  Современная  политическая  карта  Балканскаго  полуострова 
ведетъ  свое  начало  отъ  берлинскаго  конгресса. 

ГЛАВА  ХП. 

Всемхрное  господство  европейскихъ  народовъ. 

Разселен1е  европейцевъ  по  другимъ  частямъ  св^Ьта  (§  342). — Кодошальная  поли- 
тика (§  343).  —  Обзоръ  европейскихъ  колоти  (§  344).  —  Колотальное  могущество 

Англш  (§  345).— Образоваше  вн'Ь-европейскихъ  влад-Ьнш  Россш  (§  346). — Сферы  вл1ян1я 
европейскихъ  державъ  (^§  347). — Матертальная  культура  европейцевъ.  (§  348). —  М1- 
ровая  торгов.11я.  —  (§  349). — Распространеше  европейской  цивилизацш.  (§  350). 

342*.    Со  времени  открьтя    Америки  и  морского  пути   въ 
Европейцы  Инд1ю  прошло  четыре  в-Ька,  въ  течен1е  которыхъ  европеисте  на- 

^част^ъ^^  роды  основали  свои  поселешя  во  всгьхъ  частяхъ  свтьша.  Главными 
св*та.      нац1ями,    принимавшими    участ1е    въ    этомъ    завоеван1и    земного 

шара,  были  сначала  испанцы  и  португальцы  (въ  ХУ1  в.),  потомъ 

голландцы,  французы  и  англичане  (съ  ХУП  в.),  а  въ  самое  по- 
сл-Ьдиое  время  къ  числу  колон1альныхъ  нацш  присоединились  и 
нгьмцы  и  итальянцы.  Съ  другой  стороны,  еще  со  второй  половины 
ХУ!  в.  началось  и  поступательное  движен1е  Россги    на  аз1атскш 
Бостокъ.  Главными  причинами   этого  разселент  европейцевъ  по 

всему  земному  шару  были  сл-Ьдующхя.  Ран-Ье  всего  проложили  себ-Ь 
дорогу  въ  новыя  страны  люди  особенно  энергичные,  стремившхеся 
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главнымъ  образомъ  обогатиться  войною,  торговлею  и  разнаго  рода 

предпр1ят1ями  въ  род^  добывав1я  драгоц'Ьнныхъ  металловъ  или 
устройства  плантацш.  Вторую,  бол-Ье  позднюю  категор1ю  пере- 
селенцевъ  составляли  люди,  спасавш1еся  отъ  релипозныхъ  и 

политическихъ  пресл^]Ьдованш ,  которымъ  подвергались  на  ро- 
дин-Ь.  Наконецъ,  особенно  въ  XIX  в.  стала  д-Ьйствовать  и  третья 
причина — перенаселен1е,  заставляющее  искать  новыхъ  м-Ьстъ,  да 
и  вообще  экономическая  нужда.  (Ссылка  преступниковъ  тоже  въ 

изв-Ьстныхъ  случаяхъ  увеличивала  населен1е  колон1й).  Эту  эми- 
грац1Ю  въ  XIX  в.  значительно  ста^хи  облегчать  усовершенство- 

ванные способы  передвиженгя — пароходство  и  жел-Ьзньтя  дороги. 
Культурное  превосходство  европейцевъ  съ  самаго  же  начала  давало 

имъ  перев-Ьсъ  надъ  жителями  другихъ  частей  св-Ьта.  Низш1я  расы 
Америки  и  Австрал1и  стали  даже  вымирать  подъ  напоромъ  наро- 

довъ  б^лой  расы,  а  бол-Ье  живуч1е  народы  стараго  св-Ьта  должны 
были  подчиниться  экономическому  и  политическому  господству 

европейцевъ. — Самыя  колонш  европейскихъ  народовъ  получали 
весьма  различный  характеръ.  Въ  одн-Ьхъ  д-Ьло  ограничива^юсь 
водворен1емъ  среди  туземцевъ  незначительнаго  числа  завоевате- 

лей, плантаторовъ,  купцовъ  и  разныхъ  правительственныхъ  или 

торговых ь  агентовъ,  но  друпя  колонш  получили  прямо  европей- 
ское населен1е,  въ  которомъ  имеются  представители  всЬхъ  обще- 

ственныхъ  классовъ.  Въ  разныя  времена  и  у  разныхъ  народовъ 
взаимным  отношенгя  между  колонистами  и  метропомей  тоже 

принимали  очень  различный  характеръ.  Въ  общемъ  въ  бол-Ье 
ранн1я  времена  зависимость  колонш  отъ  метрополШ  была  боль- 

шею, но  съ  конца  ХУШ  в.  нача^юсь  стремлен1е  колон1й  къ  осво- 

божденгю  отъ  подчиненгя  метрополгямъ.  Первый  прим'Ьръ  въ 
этомъ  отношен1и  былъ  поданъ  аншйскими  колониями  въ  север- 

ной Америк']^,  отложившимися  въ  1776  г.  отъ  своей  метропол1и 
и  образовавшими  республику  Соединенныхъ  Штатовъ.  Въ  на- 

стоящее время  почти  вся  Америка  состоитъ  изъ  самостоятель- 
ныхъ  государствъ,  образовавшихся  изъ  бывшихъ  колонШ  Англ1и, 

Испан1и  и  Португал1и.  Изъ  колон1й,  не  разорвавшихъ  полити- 
ческой связи  съ  своими  метропол1ями,  наибольшими  правами, 

приближающими  ихъ  къ  свободнымъ  государствамъ,  пользуются 

англ1йск1я  колон1и,  составляющ1я  великую  федеративную  импе- 
рию Великобританги  во  всЬхъ  частяхъ  св'Ьта.  Въ  качеств-Ь 

купцовъ  и  промышленниковъ,  солдатъ  и  чиновниковъ,  мисс1оне- 
ровъ  и  путешественниковъ  или  въ  вид-Ь  сплошныхъ  насе.тенШ 
европейцы  встречаются  такимъ  образомъ  на  вс^хъ  пунктахъ  зем- 

ного шара.  Вм']Ьст'Ь  съ  этимъ  распространяются  въ  другихъ  ча- 
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стяхъ  и  главн']^йш1е  европеисте  языкщ  получающ1е,  благодаря 
этому,  значен1е  м1ровыхъ  языковъ. 

343*.  Всл^Ьдств1е  такого  расширенхя  исторической  сцены  и 
Псторхя  ко-  распространен1я  европейскаго  населен1я  по  другимъ  частямъ 
политики .  св-Ьта  полишическая,  экономическая  и  культурная  исторгя  все 

болте  и  болгье  пргобртпаетъ  поисгпингь  мгровой  характеръ. 

Международныя  отношен1я  въ  самой  Европ-Ь  уже  давно  стали 
до  изв']Ьстной  степени  опред'Ьляться  и  колонхальными  интересами. 
Наоборотъ,  и  крупныя  войны,  происходивппя  въ  Европ-Ь  за  по- 
сл-Ьдихе  три  в-Ька,  сопровождались  и  колонгальнымъ  соперниче- 
ствомо.  Голланд1я  не  только  освободилась  отъ  испанскаго  вла- 

дычества, но  и  завлад'Ьла  многими  испанскими  колон1ями.  Войны 
Англ1и  съ  Франщей  въ  Европ-Ь  тоже  распространялись  и  на  ко- 
лон1и.  Во  многихъ  случаяхъ  взаимныя  отношен1я  европейскихъ 
государствъ  прямо  стали  зависать  отъ  соперничества  въ  другихъ 

частяхъ  св'Ьта.  Наприм^ръ,  за  последнее  время  особенно  острый 
характеръ  начали  принимать  взаимныя  отношен1я  между  Англ1ей 

и  Росс1ей  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  руссше  совершили  свои  завоевапгя 
въ  средней  Лзш,  которыя,  по  мн-Ьнш  англичанъ,  опасны  для 
ихъ  владычества  въ  Индги.  Если  Америка  и  Австрал1я  уже  съ  са- 
маго  открыпя  ихъ  европейцами  сд-Ьлались  ихъ  добычею,  то  въ 

конц-Ь  XIX  в.  произошелъ  настоящш  раздгьлъ  и  Африки  между 
ошдгьльными  европейскими  государствами.  Даже  Итал1я,  кото- 

рая въ  эпоху  раздроблен1я  и  думать  не  могла  о  колон1альной 

политик-Ь,  стала  искать  территор1альныхъ  прюбр'Ьтенш  на  „чер- 

номъ  материк'Ь"  (что  привело  ее,  между  прочимъ,  къ  неудачному 
столки овенш  съ  Абиссин1ей).  Но  особенно  развила  колонгальную 

политику  объединенная  1ермангя,  сд'Ьлавшаяся  за  посл'Ьдн1е 
годы  настоящимъ  колон1альнымъ  государствомъ.  Даже  Стверо- 
Американскге  Соединенные  Штаты  выступили  недавно  на  путь 

колон1альныхъ  завоеван1й  и  посл-Ь  победоносной  войны  съ  Испа- 

н1ей  отняли  у  нея  мног1е  острова  на  Атлантическомъ  и  Вели- 
комъ  океанахъ. 

344*.  Первыми  колон1альными  державами  въ  новой  истор1и 
Обзоръ     5ыли  Испангя  и  Лортг/галгя.  Въ  середин'Ь  XVI  в.  испанск1я  ко- 
европен-  .  ?»  тт      •  <  ^ 

скихъ  коло-  лонш  занимали  всю  Вестъ-Индш,  центральную  Америку,  всъ  при- 

брежныя  страны  южной  Америки,  кром-Ь  Бразил1и,  а  въ  с:Ьвер- 
ной  Америк-Ь  всю  южную  часть  ея  до  Калифорши  и  верхняго  те- 
чен1я  Колорадо  и  Р1о-Гранде  (Мексика),  а  также  Флориду. 

Кром-Ь  того,Испан1и  принадлежали  мног1е  острова  на  океанахъ. 
Но  мало-по-малу  испанцы  растеряли  есть  свои  колоши.  Часть  ихъ1 
была  отнята  другими  государствами  въ  разное  время  (въ  1898  г. 

нш. 
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Куба  и  Филиппинсюе  о-ва  С'Ьверо-Американскими  Штатами),  но 
большая  часть  образовала  въ  начал-Ь  XIX  в.  самосшоятельныя 

респуб.тки  въ  Америкгь  ̂ ).  Подобная  же  судьба  постигла  зна- 
чительную часть  и  колонш  португальскихъ.  (Въ  1822  г.  отъ 

Португал1и  отд'к1илась  Бразил1я,  бывшая  сначала  имперхей,  но 
въ  1889  г.  превратившаяся  въ  федеративную  республику).  Посл-Ь 
Испанти  и  Португалш  развила  свою  колонизащонную  д'Ьятель- 
пость  Голландщ  но  и  ея  колоши  впосл'Ьдствхи  частью  были 
захвачены  Англ1ей,  часть  же  голландскихъ  колонистовъ  образо- 

вала самостоятельныя  республики  (Оранжевую  и  Трансвааль  въ 

южной  Африк-Ь).  Впрочемъ,  и  теперь  Голландш  принадлежатъ 
Нидерландская  Остъ-Индгя  (Сондсше  и  Молукксше  острова)  и 
небольш1я  области  въ  Америкгь  (въ  Гвхан'Ь)  и  Австралги  (на  но- 

вой Гвине'Ь).  Шсколько  поздн']>е  стала  заводить  колонш  Францгя, 
которая  въ  ХУЛ  в.  предприняла  заселен1е  Канады,  но  въ  середин-Ь 
ХУШ  в.  въ  войнахъ.съ  Англхей  она  потеряла  большую  часть 
своихъ  колонш  въ  сгьвсрной  Америкгь.  За  то  Франц1я  вознаградила 
себя  въ  XIX  в.  пргобргътенгями  въ  Африкгь  (Алжиръ  съ  1830  г., 

Сенегамб1я,  часть  Конго,  Мадагаскаръ,  о-ва  Бурбоиъ  и  Иль-де- 
Франсъ,  протекторатъ  надъ  Тунисомъ  и  др.)  и  въ  Азт  (Сайгонъ, 
Кохинхина  и  протекторатъ  надъ  Аннамомъ  и  Тонкиномъ  съ  начала 

восьмидесятыхъ  годовъ).  Небольш1я  влад'Ьн1я  у  Франщи  есть, 
кром-Ь  того,  въ  Америкгь  (часть  Гв1аны  и  о-ва)  ̂ )  и  Авсш2)алт  ̂ ). 
Германгя  и  Италгя  стали  заводить  колон1и  лишь  во  второй  по- 

ловин'^ XIX  в.  посл-Ь  своего  объединен1я  (въ  1884  и  1885  г.). 
Главныя  свои  вн4-европейск1я  пр1обр'Ьтен1я  Гермашя  сд']Ьлала  въ 
Африкгь  (часть  Верхней  Гвинеи,  Камерунъ,  часть  юго-западной 
Африки  и  часть  восточной  Африки  къ  югу  отъ  экватора)  и  на 
островахъ  Великаю  Океана.  Ита.1Ш  принадлежитъ  южная  часть 
африканскаго  побережья  Краснаго  моря  (Эритрея)  и  такая  же 
прибрежная  область  у  ИндШскаго  океана  между  экваторомъ  и 

10^  с.  ш.  Небольшими  колон1ями  обладаетъ  и  Датя.  Въ  1885  г. 
въ  центр'Ь  экватор1альной  Африки    основано  было    по  междуна- 

^)  Мексика,  Гватемала,  Сальвадоръ,  Гондурась,  Никарагуа,  Коста-Рика.  Колум- 
б1я,  Венецузла,  Эквадоръ,  Перу,  Болив1я,  Чили,  Аргентина,  Парагвай  и  Уругвай. 

Парагвай  въ  ХУИ  и  первой  половин*  ХУШ  в.  былъ  теократически-патр1архаль- 
нымь  царствомъ  испанскихъ  1еиуитовъ. 

')  Островъ  Гаити,  открытый  Колумбомъ,  принадлежа-тъ  первоначально  Пспанш, 
но  вь  XVII  и  ХУП1  вв.  сначала  западная,  а  потомъ  и  восточная  его  часть  перешли 

къ  Франхии,  въ  XIX  же  в.  зд'Ьсь  образовались  двЬ  республики  Гаити  и  С.  Доминго. 
На  о-вЬ  говорятъ  по-французски. 

^)  Таити,  новая  Каледои1я  и  др. 
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родному  соглашен1ю  европейскихъ  державъ  независимое  государ- 
ство Кото,  отданное  подъ  неограниченную  власть  бельпйскаго 

короля,  который  въ  1889  передалъ  свои  права  самой  Бельпи  ̂ ). 
345.  Но  ни  одно    европейское  государство  никогда    не  до- 

Колошаль-  стигало  такого  колонгальнаго  могущества,    какь  Англгя.  Начало ное  могуще-  .  *         • 
ство  Англ1и.  колон1альной  ПОЛИТИКИ  Англш  восходитъ  къ  первымъ  годамъ 

ХУП  в.,  въ  настоящее  же  время  англшск1я  колон1и,  разбросан- 
ныя  по  всЬмъ  частямъ  свЬта,  и  по  пространству,  и  по  числу 

жителей  занимаютъ  первое  м-Ьсто  ''^).  Кром-Ь  того,  у  Англш  много 
важныхъ  морскихъ  станцгй  и  страт егическихъ  пунктовъ  (кр-Ь- 
пость  Гибралтаръ,  Мальта,  Кипръ,  Перимъ  и  Аденъ  у  выхода 
изъ  Краснаго  моря  и  т.  п.). 

Англ1йская  колонизац1я  въ  сгьверной  Америкгь  началась  въ 

ХУП  в.,  по  восточному  берегу,  но  зд-Ьсь  же  по  соседству  съ 
ними  основались  и  французы  (Луизхана,  Канада,  Нью-Фаундлендъ). 
Въ  1763  г.  Англ1я  отняла  у  Францш  ея  сЬверо-американскхя 

влад-Ьнхя,  но  въ  1776  г.  сама  лишилась  части  своихъ  колоти, 
образовавшихъ  С-Ьверо-Американсше  Соединенные  Штаты.  За 
Англтей  въ  настоящее  время  остается,  однако,  почти  весь  сЬверъ 

С-Ьверной  Америки  (Канада,  Лабрадоръ,  Нью-Фаундлендъ),  и  кром-Ь 
того,  ей  принадлежатъ  въ  Америке  островъ  Ямайка  (отнятъ  у 

Испаши  въ  середин-Ь  ХУП  в.),  часть  Гв1аны  (отнята  у  Голлан- 
дии) и  др. 

Въ  Азги  важнейшее  влад'Ьнхе  Англ1и  составляетъ  Британ- 
ская Остъ-Индгя  (весь  Индостанъ  съ  островомъ  Цейлономъ,  се- 

веро-западная часть  Индокитая,  южная  оконечность  полуострова 
Малакки  и  мелше  острова).  Первыя  колонш  и  фактор1и  завели 

зд-Ьсь  португальк^ы  вскор-Ь  посл4  открыт1я  морского  пути  въ 
Инд1ю;  но  впосл4дств1и  отсюда  они  были  выгтьснены  частью  гол- 

ландцами, частью  англичанами  (у  нихъ  остались  лишь  небольппе 
пункты  на  западномъ  берегу  Индостана,  да  полуостровъ  Макао  на 

южномъ  берегу  Китая).  Начало  распространен1я  англшскаго  влады- 
чества въ  Остъ-Иид1и  относится  къ  1600  г.;  когда  для  торговли 

съ  этой  страной  была  основана  Остъ-Индская  компан'гя.  Черезъ 
н-Ьсколько  л-^тъ  англичане  стали  заводить  факторш  на  островахъ 
и  берегахъ  материка.    Въ  это  время    Индхя  составляла    мусуль- 

^)  Бол-Ье  подробная  св'Ьд'Ьн1я  объ  европейскихъ  колошяхъ  см.  въ  учебникахъ  гео- 
графш,  а  также  ниже,  въ  объяснительномъ  тексте  къ  картамъ. 

^)  Пространство  около  450  т.  кв.  миль,  тогда  какъ  друг1Я  страны  влад-Ьготъ  тер- 
ритор1ями,  не  превосходящими  35 — 45  т.,  а  населен1е  около  315  милл1оновъ,  между 
т-Ьмъ  какъ  наибо.1'Ье  населенныя  колоши  другихъ  странъ  (Франц1и  и  Голлаид1и)  имЬютъ 
лишь  миллюновъ  по  35. 



—  301  — 

манскую  имперш  Великаго  Могола,  въ  вассальной  зависимости 
отъ  котораго  находились  и  туземные  раджи  (царьки).  Населен1е 
съ  крайнимъ  неудовольств1емъ  переносило  мусульманское  иго,  и 

въ  середин-Ь  XVIII  в.  империя  распалась,  но  зато  и  между  самими 
индусскими  раджами  происходили  в-Ьчные  раздоры.  Остъ-Индская 
компан1я  вела  съ  самаго  же  начала  очень  ловкую  полишику,  выхло- 

патывая себ-Ь  торговыя  привилепи  и  разныя  монопол1и,  покупая  за 
деньги  земельные  участки  для  своихъ  поселенш,  строя  на  нихъ 

форты  и  т.  п.;  въ  конц'Ь  XVII  в.  компан1я  даже  назначила  особаго 

„  генералъ-губернатора  и  адмирала  Инд1и"  съ  правомъ  отъ  ея 
имени  вести  войны  и  заключать  договоры.  Этотъ  представитель 
англшскихъ  интересовъ  сталъ  набирать  войска  изъ  туземцевъ  и 
привозить  солдатъ  изъ  Европы  и  воевать  съ  сосгьдями  англшскихъ 

поселенш.  Сначала  англичане  уживались  мирно  съ  другими  евро- 
пейцами, им-Ьешими  колон1и  въ  Индш,  но  въ  середин-Ь  XVIII  в. 

они  вступили  въ  бор^у  и  съ  французами,  и  съ  голландцами, 
которые  также  враждовали  между  собою.  Особенно  сильно  бы.110 

соперничество  между  англичанами  и  французами.  Въ  середин-Ь 
XVIII  в.  Франщя  влад'Ьла  уже  въ  Индш  значительною  террито- 
р1ей  и  даже  стремилась  основать  зд-Ьсь  свою  имперш,  но  къ 
тому  же  самому  стремились  и  англичане.  Войны  самихъ  метропол1й 

(участ1е  Англ1и  и  Франщи  въ  войнахъ  за  австр1йское  насл-Ьдство 
и  въ  семилетней)  сопровождались  борьбою  за  колон1и  не  только  въ 

Америк-Ь,  но  и  въ  Инд1и.  Эта  борьба  окончилась  пораженгемъ 
Франиги  (1763).  Около  этого  же  времени  англичане  сильно  ст-Ьс- 
нили  и  голландцевъ.  Между  т-Ьмъ  компан1я  продолжала  расши- 

рять свои  владен1я  и  увеличивать  политическое  вл1ян1е  на  индус- 
ск1я  государства  путемъ  дипломатическихъ  интригъ,  денежныхъ 

выдачъ  и  силою  оруж1я.  Организаторомъ  оложнаго  управлен1я  д-Ь- 
лами  компан1и  былъ  ея  губернаторъ  Елейвъ  (въ  середин'Ь  XVIII  в.), 
за  которымъ  сл-Ьдовалъ  знаменитый  Варренъ  Гастингс?.,  судивш1йся 
въ  палагЬ  лордовъ  за  свои  злоупотреблен1я.  Въ  конц-Ь  ХМП  в. 
уже  вполне  прочно  была  установлена  вся  будущая  политика 
Англт  относительно  Индш:  единственными  обладателями  всей 

страны  должны  были  быть  англичане,  а  индусск1е  раджи  должны 

были  сохранять  лишь  вн'Ьшн1е  знаки  власти  безъ  всякой  по- 
литической самостоятельности.  Наполеонъ  I  мечталъ  выбить  англи- 

чанъ  изъ  занятой  ими  въ  Инд! и  позиши,  но  у  него  не  было 

средствъ  привести  въ  исполненхе  свой  замыселъ.  Въ  XIX  в.  англи- 
чане распространили  свое  владычество  уже  на  всю  Индш,  для  чего 

имъ  пришлось,  однако,  вести  войны  и  подавлять  возсташя.  Са- 
мымъ  сильнымъ  изъ  нихъ  былъ  бунтъ  сипаевъ,  который  англичане 
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подавили  съ  страшною  жестокостью.  Это  событ1е  р'Ьшило,  однако,  и 
участь  Остъ-индской  компан1и.  Въ  1858  г.  англшскШ  парламентъ 
отня.п  у  нея  все  управмнге  Индгещ  которое  было  передано  не- 

посредственно правительству,  а  въ  1877  г.  королева  Виктор1я 

была  провозглашена  „императрицей  Индш"    \). 
Англ1я  им-Ьеть  многочисленный  колонхи  и  въ  Африкгь  (въ  Сене- 

гамб1и  и  Верхней  Гвине'Ь  на  западе,  почти  всю  южная  оконеч- 
ность африканскаго  материка,  на  восточномъ  берегу  область  у 

экватора  и  сЬверные  берега  полуострова  Сомаль,  кром-Ь  многихъ 
острововъ).  Сверхъ  того,  Англ1я  съ  1882  г.  господствуетъ  въ 

Египшгь.  Посл-Ьдиш  хотя  и  считается  особымъ  государствомъ, 
находящимся  въ  вассальной  зависимости  отъ  Турц1и,  но  факти- 

чески оккупированъ  англ1йскими  войсками.  Благодаря  этому,  и 
суэзскш  каналъ  въ  суш,ности  попалъ  въ  руки  англичанъ. 

Наконецъ,  Англ1и  принадлежатъ  еш;е  весь  машерикъ  Лвстралги 

(первая  колотя  была  основана  зд-Ьсь  въ  1788  г.),  южная  часть 
Новой  Гвинеи,  Тасматя^  Новая  Зеланд1я  и  многочисленные  мелше 

острова,  т. -е.  почти  ц-Ьликомъ  вся  эта  часть  св-Ьта. 
346*.  Вн-Ь-европейская  колонизащя  западныхъ  нацш  со- 

Образовате  вершалась  морскимъ  путемъ.  Въ  т-Ь  же  в-Ька,  когда  эти  народы 
внБ-европеи-       .    ̂     у  "^  т^        « 
скихъ  влад4-  ирхобр-Бтали  новыя  зомли  за  морями,  Россш  постепенно  расши- 
шй  Россш.  ряда  (>вои  сухопутныя  границы  и  присоединяла  громадныя  про- 

странства въ  Азш.  Распростраше  русской  террнторш  совершалось 

зд-Ьсь  въ  трехъ  направлешяхъ.  Въ  конц-Ь  ХУ1  в.  началось  заво- 
еванхе  Сибири,  а  въ  середин-Ь  ХУП  в.  руссте  дошли  уже  до  Охот- 
скаго  и  Берингова  моря,  въ  середин-Ь  же  XIX  в.  Росс1я  утвер- 

дилась и  на  нижнемъ  теченш  Амура.  Дал'Ье,  въ  первой  половин'Ь 
XIX  в.  Росс1я  овлад-Ьла  Кавказомъ,  гд']§  столкнулась  съ  Турц1ей  и 
и  Перс1ей  ̂ ).  Наконецъ,  во  второй  половин-Ь  XIX  в.  ею  были  пр1- 
обр-Ьтены  больш1я  влад'Ьшя  въ  Средней  Азш  и  поставлены  въ  за- 

висимость Хивинское  и  Бухарское  ханства  '^).  Посл-Ьдитя  пр1обр']^- 
тешя  Россш  приблизили  ея  границы  къ  границамъ  Британской 

Индш.  (Оцно  время  Росс1я  влад^Ьла  Аляскою,  большою  областью 

^)  Во  второй  половин-Ь  XVIII  в.  Англ1я  пргобр-Ьла  Бенгал1Ю  и  большую  часть 
Мисора,  въ  1839—42  гг.— Пенджабъ,  въ  1885  г.— Бирму. 

2)  Добровольное  присоединен1е  въ  Закавказь-Ь  Груахи,  Имерет1и,  Мингрел1и  и 

Гурш  въ  1801 — 1810  гг.,  покоренхе  горныхъ  племенъ  восточнаго  и  западнаго  Кав- 
каза въ  1859  и  1864  г.,  отторжеше  отъ  11ерс1и  и  Турщи  ц15лаго  ряда  областей  въ 

1795,  1813,  1828,  1829  и  1878  гг. 

3)  Завоеван1е  Ташкента  (1865),  взят1е  Самарканда  (1868),  покорен1е  Хивы  (1873), 

присоединеше  Коканскаго  ханства  (1876),  покореше  племени  текинцевъ  (1881),  всту- 
плен1е  въ  русское  подданство  Мерва  (1884), 



—  303  — 

въ  сЬверяой  Америк']^,  но  въ  1867  г.  передала  ее  Соедипеннымъ 
Штатамъ). 

347*.  Въ  настоящее  время  Америка  вся  занята  государ-  СФеры  влш- 

ствами,  образовавшимися  изъ  европейскихъ  колон1й,  или  остат-  "скихТТер^- ками  этихъ  колон1й.  Равнымъ  образомъ  европейскимъ  народамъ  жавъ. 
припадлежитъ  и  вся  Австра.11я.  Въ  XIX  в.  совершился  разд^лъ  и 

Африки  между  наибол'Ье  важными  государствами  Европы;  незапятыми 
остались  зд-Ьсь  главнымъ  образомъ  одн-Ь  пустыни.  Весь  с^веръ  и 
довольно  значительная  часть  юга  Азш  тоже  принадлежатъ  европей- 
цамъ.  Наконецъ,  и  самостоятельныя  государства  этой  части  св^^та 

большею  частью  находятся  въ  сфергь  влгянгя  отдгьльныхъ  европей- 
скихъ державъ.  Турщя  давно  состоитъ  подъ  международной  опе- 

кой Европы  и  подъ  исключительнымъ  вл1ян1емъ  то  одного,  то 

другого  правительства;  11ерс1я  несомн-Ьино  тягот-Ьетъ  къ  Росс1и; 
Афганистанъ  входитъ  въ  сферу  вл1яшя  Англ1и  и  т.  д.  Китай 

долгое  время  всячески  противился  сближен1ю  съ  Европою,  и  глав- 
ные его  порты  были  открыты  для  торговли  съ  нею  только  посл-Ь 

того,  какъ  англичане  и  французы  принудили  его  къ  этому  силою 

(1840  —  1842,  1857—1858,  1860).  кедавняя  японско-китай- 
ская война  (1894)  обнаружила  передъ  Европой  слабость  Китая,  и 

въ  посл'Ьдн1е  годы  произошло  н'Ьчто  въ  род^Ь  его  раздтла,  такъ 
какъ  на  его  территор1и  отд^льныя  европейск1я  державы  (Росс1я, 
Англ1я  и  Герман1я)  заняли  важные  портовые  и  стратегическ1е 

пункты. 

348*.  Вм-Ьст-Ь    съ   европейскими   завоеван1ями    распростра-  ̂ атер1аль- \  г        г        I       дая  культура 
няется  И  европейская  матертльная  культура,  достигшая  въ  XIX  в.  Европы, 

небывалой  высоты.  Изобретете  матинъ,  успгьхи  вообще  при- 
кладпыхъ  знангй  и  развитге  крупнаго  производства  произвели 

громадный  переворотъ  въ  промышленности.  Благодаря  техниче- 

скимъ  изобр'Ьтен1ямъ,  сд'Ьлалось  возможнымъ,  съ  одной  стороны, 
стратно  увеличить  количество  необходимыхъ  для  жизни  мзд)ь- 

лгй,  съ  другой — значительно  понизшпь  ихъ  продажную  цгьну  ̂ ). 
Сначала  Англ1я,  а  потомъ  и  друг1я  промышленныя  страны  Европы 
стали  прямо  работать  на  вывозъ  своихъ  продуктовъ  въ  бол^е 

отсталыя  части  св-Ьта.  Двумя  новыми  прим'Ьнен1ями  силы  пара 
явились  въ  XIX  в.  пароходы  и  паровозы^  во  много  разъ  увели- 

чивгаге  силу  и  скорость  передвиженья  по  вод-Ь  и  сухому  пути. 
Первый  пароходъ  былъ  пущенъ  на  воду  въ  С-Ьверной  Америк-Ь 
въ  1807  г.  Фультономъ  (1765 — 1815),  а  постЬ  1815  г.  поль- 
зован1е  пароходами  мало-по-малу  распространилось  и  въ  Европ'Ь 

')  Между  прочимъ,  изобр-Ьтеюе  (въ  1814  г.)  паровой  печатной  машины  оказало 
большое  вл1ян1е  па  увеличенхе  количества  и  на  удешевлен1е  и  произведенш  печати. 
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и  другихъ  частяхъ  св-Ьта,  гд^  только  им^ли  свои  влад-Ьихл  или 
вели  торговлю  европейск1я  нацш.  (Весьма  важное  значегпе  для 

сношенш  им-Ьдо  также  прорыт1е  въ  1869  г.  суезскаго  ка- 

нала ^).  Другой  американецъ,  Сшефенсонъ  (1781  — 1859),  изо- 
бр-Ьлъ  въ  1829  г.  паровозъ  для  перевозки  тяжестей  по  сухому 
пути,  и  съ  этого  времени  явились  жел-Ьзньтя  дороги,  которыя  уже 
въ  сороковыхъ  годахъ  стали  строиться  въ  очень  большомъ  коли- 

честв-Ь  ̂ ).  Въ  высшей  степени  важно  было  также  изобр-Ьтенхе  въ 
тридцатыхъ  годахъ  электрическаго  телеграфа.  Кром^Ь  того,  сд'Ь- 
ланы  были  въ  XIX  в.  и  мног1я  друпя  важныя  изобр'Ьтен1я,  въ  гро- 
мадномъ  разм-Ьр-Ь  увеличивш1я  силы  челов-Ька  надъ  природою  и 
доставивш1я  европейцамъ  окончательное  торжество  надъ  отста- 

лыми народами  другихъ  частей  св-Ьта  (между  прочимъ  усовер- 
шенствованное вооружен1е). 

.349*.  Уже  въ  начал-Ь  новаго  времени,  съ  самаго  открыт1я 
Мфовая    Америки  и  морского  пути  въ  Индш  и  начала  европейской  коло- торговля.  ^  ^  !?  ^ 

низацш    въ  другихъ    частяхъ  свъта,  торговля    вышла    изъ  тою 

мало  развитого  состоянгя,  въ  какомъ  она  была  въ  конц'Ь  сред- 
нихъ  в^Ьковъ.  Крупная  промышленность  и  паровой  транспортъ  (па- 

роходы и  жел'Ьзныя  дороги)  въ  XIX  в.  подняли  и  торговлю  на  не- 
бывалую прежде  высоту.  Промышленныя  нацш  Европы  для  сбыта 

своихъ  товаровъ  стали  широко  пользоваться  усовершенствован- 
ными путями  сообш,ен1я  и  обратили  особое  внимаше  на  отыска- 

ше  новыхъ  рынковъ  и  ирхобр-Ьтеше  новыхъ  колоши.  Всл'Ьдств1е 
этого  торговля,  а  съ  нею  и  вся  экономическая  жизнь  получили 

мгровой  характеръ,  т. -е.  между  отд-^льными  странами  всЬхъ  ча- 
стей св'Ьта  установилось  самое  т-Ьсное  взаимодМств1е.  Какъ  и 

въ  колон1альномъ  отношен1и,  такъ  и  въ  торговл-Ь  Англ1я  зани- 
маетъ  первенствуюш,ее  м-Ьсто  (по  ввозу  и  вывозу  и  количеству 
пароходовъ  и  парусныхъ  судовъ  торговаго  флота).  Шкоторыя 

учрежден1я  въ  род-Ь  всемгрнаго  почтоваго  союза,  который  былъ 
основанъ  въ  1874  г.  и  въ  которомъ  теперь  не  участвуютъ  лишь 

очень  немног1я  страны,  сильно  сод'Ьйствуютъ  этому  мирному  объ- 
единешю  народовъ.  Къ  той  же  категор1и  явлен1й  относятся  все- 
мгрныя  промышленныя  и  художественныя  выставки,  которыхъ 

,  было  н-Ьсколько  во  второй  половин-Ь  XIX  в.  (особенно  часто  во 
Франщи). 

')  Главнымъ  организаторомъ  этого  грандхознаго  предпр1ят1я  былъ  франдузъ  Лес- 
сепсъ  (1805 — 1894).  Въ  восьмидесятыхъ  годахъ  онъ  сд^лалъ  неудачную  попытку  про- 
рыт1я  Панамскаго  перешейка. 

'^)  Успехи  техники  проявились  въ  дорожномъ  д-Ьл-Ь  въ  устройстве  туннелей  въ 
горахъ. 



350*.  И  духовная  культура  Европы  въ  течете  новаго  вре-  Расчфостра- 
Н^Н1с    евро** мени  ма^ю-по-малу  распространялась  среди  народовъ  другихъ  ча-  пейской  ци- 

стой св^Ьта.  Со  времени  отдаленныхъ  морскихъ  путешеств1й  и  «И1изац1и. 
открыт1я  новыхъ  странъ  началась  прежде  всего  дтятельность 

миссгонеровъ,  отправлявшихся  въ  развыя  части  св^та  для  обра- 

щешя  туземцевъ  въ  христ1анство.  Во  второй  половин-Ь  XVI  в. 
въ  католической  церкви  была  даже  основана  съ  этою  ц'Ьлью 
особая  котрегацгя  для  распросшраненгя  вгьры  (соп1^ге§а11о  йе 

ргора]^апс1а  йсТе),  по  прим'Ьру  которой  впосл'Ьдствш  возникли 
мисс10нерсшя  общества  и  другихъ  испов']^дан1н.  Пропов-Ьдь  хри- 
ст1анства  охватила  весь  земной  шаръ,  но  во  многихъ  м'Ьстахъ 
она  встр-Ьтилась  съ  крайне  неблагопр1ятными  услов1ями,  въ 
особенности  тамъ,  гд-Ь  существуютъ  старыя  религш  въ  род-Ь 
буддизма  или  магометанства.  Въ  современной  Африк'Ь  посл-Ьдиое 
сильно  распространяется  даже  теперь  ̂ ).  Въ  большой  степени 
м-Ьшалъ  усп-Ьху  этой  пропов-Ьди  и  образъ  дМств1й  европейцевъ 
по  отношен1ю  къ  туземцамъ  (истреблен1е  ц-Ьлыхъ  племенъ,  обра- 
щен1е  ихъ  въ  рабство,  эксплуатац1я  ихъ  труда  и  вообще  же- 

стокое обращен1е).  Съ  другой  стороны,  однако,  уже  ради  одного 
самосохранен1я  народы,  отставш1е  на  пути  развит1я,  считаютъ 

нужнымъ  заимствовать  у  европейцевъ  ихъ  шехническгя  изобр^ь- 
тетя  и  прикладпыя  знатя,  при  чемъ  передовые  люди  этихъ 

народовъ  приходятъ  къ  созпангю  и  вообще  превосходства  евро- 
пейской цивилизаши.  Въ  указываемомъ  отношен1и  особенно 

больш1е  усп-Ьхи  сд-Ьлала  во  второй  полови н-Ь  XIX  в.  Япотя,  въ 
которой  въ  настоящее  время  происходитъ  сильное  экономическое 
и  культурное  развит1е  европейскаго  характера.  Въ  недавней 

войн'Ь  съ  Китаемъ  преобразованная  Лпон1я  доказала  свое  пре- 
восходство надъ  этимъ  представителемъ  аз1атской  неподвижности, 

и  среди  китайцевъ  также  явились  люди,  которые  равнымъ  обра- 
зомъ  стали  искать  спасен1я  въ  усвоен1и  европейскихъ  знан1й. 

^)  Христ1анъ  на  земномь  шар-Ь  около  475  м.,  изъ  нихъ  215  м.  Еатоликовъ,  160  м. 
протестантовъ  и  95  м.  православныхъ;  магометанъ  170м,,  язычниковъ  съ  браманистами 

и  буддистами  835  м.  (въ  круглыхъ  цифрахъ). 
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II.  06щ'|й  очеркъ  международныхъ  отношен1й  новаго  времени  ̂   >. 

Въ  конц-Ь  XV  и  начал*  XVI  в.  вн-Ьшняя  политическая  истор1я  Европы  §§  55—61. 
вступила  въ  новый  пер1одъ  частыхъ  международныхъ  войнъ  и  союзовъ. 

Къ  этому  времени  относится  начало  правильныхъ  сношен1й  между  государ- 

ствами, дппломатическаго  искусства  и  системы  политическаго  равнов'Ьс1я.  (Въ 
этомъ  и  заключается  значен1е  нтальянскихъ  войнъ).  Въ  первой  полов11н1^ 
XVI  в.  самымъ  могущественнымъ  государствомъ  была  Испан1л,  король  которой, 

Карлъ,  сделался  и  императоромъ  въ  Герман1и,  положивъ  т-Ьмъ  самымъ  начало 
могуществу  Габсбурговъ.  Занятое  Карломъ  V  положенхе  сд'Ьлалось  опаснымъ 
для  Франдш,  и  между  ними  началась  борьба.  Соперническ1я  войны  Карла  V 

съ  Францискомъ  I  были  лишь  началомъ  вообще  борьбы  Франщи  съ  Габсбур- 
гами, играющей  видную  роль  въ  международной  политике  новаго  времени. 

(По  времени  эти  войны  совпали  съ  реформацхей). 

Посл11  Карла  V  его  монарх1я  разд-Ьлилась  (а  съ  нею  и  династ1Я  Габс''»ур-  §§  96—101. 
говъ)  на  испанскую  и  австр1йскую  части.  Во  второй  половин'Ь  XVI  в.  нервен- 
ство  принадлежало  Испан1и,  король  которой,^  Фил  и  ппъ  II,  стремился  къ  господ- 

ству надъ  другими  государствами  и  къ  торжеству  католицизма  (это  —  время 

католической  реакц1и  и  религ1озныхъ  войнъ),  но  встр-Ьтилъ  отпоръ  преиму- 
п^ественно  со  стороны  протестантской  Англ1и  (при  Елизавет*).  Обезсиленная  §§111—116. 
религ1озпыми  войнами  Франщя  только  при  Генрих*  IV  опять  выступила  на 

путь  самостоятельной  антн-габсбургской  политики. 

Только  смерть  этого  короля  отсрочила  большую  европейскую  войну  про-  §§119—121. 
тпвъ  Габсбурговъ  и  католицизма,  которая  началась  несколько  л*тъ  спустя 

въ  Герман1и.  Въ  тридцатилетней  войн*  участвовала  почти  вся  Европа,  кончи- 
лась же  война  поражен1емъ  Габсбурговъ  и  въ  Испан1и,  и  въ  Герман1и,  а  также 

ирекращен1емъ  релпг1озныхъ  распрь  между  отд*льными  государствами.  Счаст- 
ливое участ1е  Швеши  и  Фраецш  въ  этой  войн*  усилило  оба  эти  государства  и 

доставило  имъ  господство  иа  восток*  и  запад*  Европы.  Вестфальск1й  миръ  §  124. 
на  полтора  в*ка  сд*лался  основан1емъ  международнаго  порядка. 

Во  второй   половин*   XVII   в.   (поел*  кратковременной   роли  англ1йской  §^  159   166. 
республики  при  Кромвел*)  р*шительное  преобладан1е  въ  международныхъ  д*- 
лахъ  прннадлежитъ  Франщи.  Это— „в*къ  .1юдовика  Х1^,  главнаго  представи- 

теля абсолютной  монарх1и,  завоевательная  политика  котораго  вы.зываетъ  про- 
тивъ  него  рядъ  коалиц1й.  Въ  этой  борьб*  съ  Франщей  возвысилась  Голланд1я. 

Въ  начал*  XVIII  в.,  въ  самомъкопц*царствован1я.1юдовика  XIV  на  запад* 

Европы  велась  большая  война  за  испанское  насл*дство,  которое  по  утрехт- 
скому миру  было  под*лено  между  Бурбонами  и  австр1йскими  Габсбургами. 

Франщя  до  конца  XVIII  в.  уже  не  играла  потомъ  большой  роли.  Одновре- 
менно съ  войной  за  испанское  насл*дство  въ  другой  части  Европы,  происхо- 

дила великая  с*верная  война,  сокрушившая  могущество  Швещи  и  сильно 
поднявшая  Росс1ю.  Къ  тому  же  времени  относится  возвышен1е  Прусс1и. 

Въ  середин*  XVIII  в.  Прусс1я  при  Фридрих*  II,  одномъ   изъ    представи-  ц^.  199— 208 

телей  просв*1ценпаго  абсолютизма,    занимаетъ  одно   изъ   первыхъ   м*стъ  въ  ̂ 
Европ*,  ч*мъ  вызываеп,  противъ  себя  европейскую  коалиц1ю.  По  его  почину 

\)  На  поляхъ  отм*чены  соотв*тствующ1е  §§  текста. 
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Польша  подверглась  разд'Ьлу  между  сосЬдями,  за  которымъ  послЬдовалп  еще- 
два  раздала,  окончнвшхе  существован1е  этого  государства.  Эти  разд'Ьлы  уси- 

лили еще  и  Росс1ю,  торжествующую  въ  это  время  и  вадъ  Турщей.  (Къ 
этому  жо  перходу  относится  американская  война  за  независимость). 

Въ  конц-Ь  XVIII  в-Ька  фршдузская  революц1я    вызвала   страшное  потрл- 

§§247 — 249.  сен1е  всей  Европы.  Начались  „революцхонпыя  войны",  въ  которыхъ  против  1> 
Франц! и  принимала  участ1е  вся  Европа,  а  Франщя  распространяла  новые 

политическ1е  и  соц1альные  порядки.  Непосредствепнымъ  продолжен1емъ  рево- 

§§  256—260  лющонныхъ  войнъ   были   войны   наполсоновсшя.   Въ  этотъ  перюдъ   Франщя 
и  264—267.  достигла  небывалаго  могущества  и  несколько  разъ  переделывала  политическую 

карту  Европы.  Особенно  видную  роль  въ  борьбе  съ  Наполеонол1ъ  играли 
Англ1я  и  Росс1я. 

Посл-Ь  низложен1я  Наполеона    новый  международный  порядокъ   бы.гь  со- 

§§  268—274.  зданъ  в'Ьнскимъ  конгрессомъ,  а  вн-Ьшиш  мпръ,  равно  какъ  д  внутренн1й  поря- 
докъ, въ  Европ-Ь  охранялся  Священнымъ  союзомъ.  Политически  господствовали 

въ  это  время  пять  великихъ  державъ  (пентарх1я)  —  три  абсолютныя  монарх1и 

(Австр1я,  Прусс1я  и  Россия)  и  дв-Ь  конституц10нныя  (Англ1я  и  Франц1я).  Посл-Ь 
в'Ьнскаго  конгресса  подобные  же  международные  съ-Ьзды  происходили  не  разъ 
и  еще  до  начала  днадцатыхъ  годовъ.  Въ  это  время  въ  южно-романскихъ  стра- 
нахъ  вспыхнули  револющи,  которыя  были  усмиряемы  иноземными  войсками 

по  УП0ЛН0М0Ч1Ю  Европы.  Въ  конц'Ь  двадцатыхъ  годовъ  Росс1я  сблизилась-было 
съ  Англ1ен  и  Франц1ей  и  вм'Ьст'Ь  съ  ними  помогла  грекамъ  въ  ихъ  борьб'Ь  про- 
тивъ  турокъ  къ  великому  неудовольств1ю  Австрхи  (битва  при  Наварин-Ь, 
адр1аноиольск1й  миръ,  основан1е  Грец1и),  но  1юльская  револющя  во  Франц1и, 

§  291.  за  которою  последовали  возстан1я  въ  Бедьг1и  и  Царств-Ь  Польскомъ,  а  также 
и  революцхонныя  движен1я  въ  Герман1и  и  Итал1и,  снова  закрепила  союзг. 

трехъ  восточныхъ  державъ  (съ  которымъ  къ  концу  сороковыхъ  годовъ  стреми- 
лось сблизиться  и  французское  правительство). 
Револющя  1848  г.  сильно  потрясла  почти  всЬ  государства  Запада,   но   не 

§§.316—323.  нарушила  международнаго  мира  Европы,  который  въ  обп1,ей  сложности 
после  окончанхя  паполе-'новскихъ  войнъ  продолжался  около  сорока  л^тъ.  Съ 
возстановлен1емъ  во  Франщи  импер1и  въ  1852  г.  Европа  снова  вступила  въ. 

пер1одъ  большихъ  войнъ,  имевшихъ  громадное  значен1е  въ  ея  политической 

жизни.  Въ  1853  — 1856  г.  противъ  Росс1и  въ  защиту  Турд1н  вела  войну 

коалищя  изъ  Англ1и,  Франщи  и  Сардин1и,  и  благопр1ятный  для  союзииков'ъ 
исходъ  этой  войны  доставилъ  политическое  первенство  Франц1п,  игравшей 

главную  роль  въ  этой  войне.  Въ  1859  г.  Франщя  въ  союзе  съ  Сардин1ей 
вела  войну  съ  Австр1ей.  Сардии1я  прюбрела  .Томбардхю,  и  вследъ  затезгь 
произошло  объединен1е  бо.1ьшей  части  Итал1и  въ  одно  королевство.  Въ  1864  г. 

Австр1я  и  Пруссгя  отняли  у  Дан1и  Шлезвигъ-Гольштейнъ,  но  въ  1806  г.  сами 
между  собою  разссорились.  Австро-прусская  война  окончилась  исключенгемъ 
Австрхи  изъ  Герман1и,  поглощен1емъ  Прусс1ей  несколькихъ  второстепенных^ 

государствъ  и  образован1емъ  Северо-германскаго  союза.  Въ  союзе  съ  Пруссхей 
была  Итал1я,  которая  получила  Венец1ю.  Наконецъ,  въ  1870 — 71  г.  была 
франко-прусская  война,  во  время  которой  Франщя  превратилась  въ  республику, 
и  совершилось  объединенхе  Герз1ан1и  въ  одну  имперш  подъ  гегемон1ей  Прус- 
с1и.  Положение,  занятое  Франц1ей  въ  пятидесятыхъ  годахъ,  поколебалось  уже 

после  победы  Пруссги  надъ  Австр1ею,  а  война  1870—71  г.  была  для  францу- 
зовъ  уже  настоящнмъ  разгромомъ,  результатомъ  котораго  былп  потеря  Эльзаса 
и  .1отаринг1и  и  переходъ  полнтическаго   первенства  къ  Герман1и.  Главными 
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сл'Ьдств1ями  войнъ  между  1859  и  1871  гг.  бши,  съ  одной  стороны,  объедине- 
П1е  Птал1и  и  Герман1и  во  имя  принципа  нааюнальности,  а  съ  другой—крайнее 
разв11т1е  милитаризма. 

Иосл-Ь  1871  г.  сначала  образовался  союзъ  трехъ  императоровъ  (герман-  §§  338—341. 
скаго,  австр1йскаго  и  русскаго),  который  потомъ  превратился  въ  тройствен- 

ный союзъ  (Герман1и,  Австр1и  и  Итал1и),  получивппй  впосл'Ьдств1и  про- 
тивов11Съ  въ  союз^Ь  франко-русскомъ.  За  посл'Ьдн1я  тридцать  л-Ьтъ  полити- 

ческая карта  западной  Европы  оставалась  неизменной,  но  зато  ироизошли 

Г)ольш1я  перемены  на  Балканскомъ  полуостров*.  Въ  начал-Ь  XIX  в.  Тур- 
Ц1Я  вступила  въ  иер1одъ  иостепеннаго  распаден1я  на  мелкхя  государства 

(превращен1е  Серб1и  и  дунайскихъ  княжествъ  въ  вассальныя  влад'Ьн1я,  осво- 
божден1е  Г)  еши,  выд*лен1е  Египта  въ  вассальное  влад'Ьн1е),  что  выдвинуло 
въ  международной  политик^!  грозный  восточный  вопросъ.  Вмешательство 

Англ1И  и  Франщи  въ  русско-турецкую  войну  начала  пятидесятыхъ  годовъ 

лишь  на  время  задержало  процессъ  дальн-Ьйшаго  распадешя  Турц1и.  Возста- 
Н1Я  иодвластныхъ  Порт*  народовъ  продолжались  и  послЬ  парижскаго  конгресса, 

а  одно  изъ  нихъ  (герцеговинское)  мало-по-малу  привело  къ  новой  русско- 
турецкой  войне,  окончившейся  санъ-стефанскимъ  миромъ  и  берлинскимъ 
конгрессомъ  1878  г.  Въ  К1Х  в.  отъ  Турщи  въ  Европе  отделились  Молдав1я 
и  Вадах1я,  иревративш1яся  потомъ  въ  единую  Румын1ю,  Серб1Я,  Грещя,  Болгар1я 
съ   Восточной  Румелйей  и  Босн1я  съ  Герцеговиной,  оккупированная  Австр1ей. 

О  главнешихъ  территор1альныхъ  переменахъ  см.  ниже  въ  объяснительномъ 

тексте  къ  картамъ  I  и  III  —  УТП. 

III.  0бщ|й  очеркъ  культурнаго  и  политическаго  развит!я  Европы  въ  новое 

время. 

Господствующимъ  въ  культурной  истор1И  наиравлен1емъ  съ  середины  ^^  16—37. 
XIV  до  20  гг.  XVI  в.  былъ  такъ  называемый  гуманизмъ,  самыми  крупными 
представителями  котораго  въ  начале  и  конце  эпохи  были  Петрарка  и  Эразмъ. 
Это  было  иробужден1е  умственнаго  интереса  ко  всему  челевеческому,  начало 
светской  образованности  новаго  времени.  Новое  культурное  движен1е  нашло 

главную  свою  опору  въ  клас(М1ческой  древности  и  произвело  ея  „возрожден1е", 
ставшее  во  враждебное  отиошен1е  къ  средневековой  культуре.  Возрожден1е 
подготовило  собою  развит1е  естествознан1я  и  создало  самую  возможность 
иоявлен1я  повой  философ1и  Въ  лице  Бэкона  и  Декарта.  (Одновременно  съ 
развит1емъ  гуманизма  подготовлялась  и  религ1озная  реформац1я  въ  учен1яхъ 
Виклифа  и  Гуса  и  въ  попыткахъ  реформы  церкви  посредствомъ  соборовъ). 

За  эпохой  свЬтскаго  гуманизма  следуетъ  пер1одъ  религ1озной  реформац1и,  §§  38—54. 
который  тянется  отъ  выступлен1я  .1ютера  до  конца  тридцатилетней  войны  въ 
Герман1и  и  первой  револющи  въ  Апгл1и.  Въ  более  тесномъ  смысле  эпоха 

1)еформац1и  охватываетъ  собою  первую  половину  XVI  в.,  когда  новое  ученхе 
распространяется  по  разнымъ  странамъ,  приблизительно  отъ  двадцатыхъ  до 

начала  шестидесятыхь  годовъ,  т.-е.  отъ  виттенбергскихъ  смутъ  до  смерти 
Кальвина,  при  чемъ  и  этогь  пер1одъ  можетъ  быть  разделепъ  на  эпоху  Лютера 

и  Цвингли  (двадцатые  и  тридцатые  годы)  и  Кальвина  (сороковые  и  пятидеся- 
гые  годы).  Во  второй  половине  XVI  и  начале  XVII  в.  протестантизмъ  достигт> 

наибольшаго   распространен1я   (см.   карту    II).    Вторая    итг,   г>тихъ  эиохт.  ужо    ;;?;  Я9— 95. 
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совпадаетъ  съ  началоыъ  католической  реакц1и,  главными  собы'пямц  которой 
въ  данный  пер1одъ  были  основан1е  ордена  1езунтовъ  и  тридентск1й  соборъ. 
Около  того  же  времени  начались  религ1озныя  войны — и  междоусобныя,  и 
международныя,  которыя  съ  небольшими  перерывами  нанолняютъ  собою  ц'Ь- 
лое  стол'Ьт1е— отъ  начала  шаталькальденской  войны  въ  Герман1и  до  конца 
войны  тридцатил1>тней.  Реформацюнное  движете,  особенно  со  временъ  Каль- 

вина и  начала  католической  реакц1и,  причинило  сильный  ущербъ  гуманисти- 
ческому иаправлен1ю.  Въ  XVI  и  первой  половин*  XVII  в.  вс*  политическ1я  и 

сощальныя  движен1я  получаютъ  особый  характеръ  всл'Ьдств1е  своей  связи  съ 
религ1озной  реформащей,  которая  делается  какъ  бы  знаменемъ  разныхъ  госу- 
дарственныхъ  и  общественныхъ  переворотовъ. 

Въ  эпоху  реформац1и   и   католической  реакцхи  совершается  превращен  1е 
§§  125 — 132.  средневековой  сословной  монарх1и  въ  абсолютную  монарх1ю  новаго  времени. 

Это  была  эпоха  паден1я  сословно-представительныхъ  учрежден1й  и  возвыигентя 
королевской  власти.  Наибольшаго  развит1я  и  блеска  достигаетъ  абсолютная 

монарх1я  во  Франщи  въ  правлешя  кардинала  Ришелье  и  Людовика  XIV,  ко- 
торые находятъ  подражателей  и  въ  другихъ  стран ахъ.  Этотъ  пер1одъ  характе- 

ризуется многими  особыми  чертами,  налагающими  печать  на  всЬ  стороны 
общественной  жизни.  Между  ирочимъ,  абсолютизмъ  заключилъ  союзъ  съ  като- 

лической реакцхей.  Въ  то  же  время  въ  Англ1и  новое  направлен1е  не  находитъ 

поддержки;  протестантизмъ  и  политическая  свобода  одерживаютъ  победу  зд'Ьсь 
въ  двухъ  революц1яхъ. 

Умственное  развитхе  Европы  совершалось  подъ  вл1ян1емъ  св-Ьтскаго  гума- 
§§  171-181.  низма  и  религюзной  реформацш.  Первый  утратилъ  свою  силу  въ  эпоху  господ- 

ства второй,  но  въ  XVII  в.  возродилось,  а  въ  XVIII  в.  стало  прямо  господство- 
вать опять  св-Ьтское  направлен1е  „просв'Ьщен1я"  (Вольтеръ,  Руссо  и  др.).  Ха- 

рактерная особенность  этого  направлен1я — в-Ьра  въ  могущество  челов-Ьческаго 
разума,  въ  то,  что  онъ  можетъ  все  объяснить  и  найти  естественныя  основы 
для  всей  жизни.  Направленхе  это  зародилось  въ  XVII  в.  въ  Англ1и,  но  оттуда 

переш.10  во  Франщю,  гд-Ь  главнымъ  образомъ  въ  XVIII  в.  и  происходила 
критика  существовавшихъ  тогда  порядковъ  на  основан1и  новыхъ  идей.  Вл1я- 
шю  этого  направлешл  подчинились  и  образованное  общество,  и  правительства 
многихъ  странъ. 

Вторая   по.10вина  XVIII  в.   была   эпохой    просв-Ьщеннаго    абсолютизма, 

§§  182—190.  когда  государи  и  министры  старались  действовать  въ  дух*  „просв'Ьщен1я"  и 
вели  борьбу  противъ  католической  церкви  (между  ирочимъ  уничтоженхе  ордена 
1езуитовъ)  и  феодализма  (крестьянск1й  вопросъ).  Главными  представителями 
этого  направления  на  Запад*  были  Фридрихъ  II  и  1осифъ  П. 

Попыткою   прим'Ьнен1л   къ  жизни   новыхъ   общественныхъ   идей   въ  еще 
§  219.      большей  степени  была  французская  револющя,  которая  оказала  громадное  вл1я- 

н1е  и  на  друг1я  страны  западной  Европы    (установленге  гражданскаго  равен- 
§  251.      ства  и  конститущоннаго  правлен1я).  По  внутреннему  своему  содержан1ю  эпоха 

Наполеона  I  была  только  продолжешемъ  французской  револющи,  хотя  въ  то  же 

§§  275—279.  время  и  началомъ  реакщи  противъ  нея.  Когда  Наполеонъ  I  палъ,  повсеместно 
произошла  сильная  реакщя  противъ  идей  ХУШ  в.  и  даже  вообще  всего  новаго 

времени  (противъ  гуманизма  и  протестантизма)  во  имя  средневековыхъ  прин- 
циповъ.  Противъ  этой  реакщи  боролось  другое  направлен1е,  получившее  назва- 
н1е  либерализма.  Реакщя  им^ла  характеръ  феодальный,  лнберализмъ  былъ 
популяренъ  среди  буржуаз1и.  Въ  эту  же  эпоху  появились  отд^львыя  лица, 
которыя,  не  довольствуясь  чисто  политическими  реформами,  стали  предлагать 
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и   полное   переустройство   сощальныхъ   отношен1й.    Наконецъ,   XIX  в.   былъ 

временемъ  н  сильныхъ  иацюнальныхъ  движен1Г1. 
Главными  эпохами  борьбы  между  реакдхеП  и  либерализмомъ  были  1830  и 

1848  г.,  когда  въ  западной  Европ-Ь  иропсходпли  новыя  револющи.  Особенно 
буриымъ  характеромъ  отличался  1848  г.,  когда  почти  во  всЬхъ  государствах!. 

•Ъпада  совершалась  ожесточенная  политическая  и  соц1альная  или  националь- 
ная борьба.  Для  западной  Европы  это  было  время  распространен1я  предста- 

вительныхъ  учрежден1й  (см.  карту  IX)  и  отм+.ны  крепостничества  (см.  карту  X;. 

Съ  конца  XVIII  в.,  но  особенно  съ  середины  XIX  в.  стала  преобразовы-       §  348. 
ваться  вся    матер1альная   жизнь   европейскихъ   народовъ,  благодаря  развит!»:» 

прикладныхъ  знан]й   и   технпческимъ   изобр'Ьтен1ямъ   (паровая  и  др.  машины 
въ   промышленности,   пароходы,  же.1']Ьзныя   дороги,  электричесшй  телеграфъ 
и  пр.,  и  пр.;. 

IV.  Кратк1е  очерки  истор1и  отд-^льныхъ  странъ  ̂ ). 

А  в  с  т  р  1  я. 

Объ  образованги  австр1йской   территор1и   см.  въ  объяснительномъ   тексгЬ        §  65. 

къ  картамъ  I,  IV  и  VI— МП  (особенно  IV). 
Австр1йская    монарх1я   досталась    въ   середине   ХЛ^1   в.   брату   Карла  V, 

Фердинанду  I,  отъ  котораго  и  произошла  младшая  лин1я  Габсбурговъ.  Въ  сере- 

дине XVI  в.  зд'Ьсь  очень  распространился  протестантизмъ,    но  уже  въ  конц-Ь  §^  117—121. 
этого   стол-Ьт^я   стало   зам1)Чаться   сильное   вл1ян1е  католической  реакщи.  Въ 
XVII  в.   Австр1я   сд'Ьлалась   оплотомъ   реакцюннаго   абсолютизма.  Въ  начал* 
тридцатилетней   войны   Чех1я   за   возстанге   лишилась   свопхъ  нащопальныхъ 

правъ,  а  въ  конц*   XVII  в.   и  въ  Венгр1п  произошло  возстан1е,  которое  было       §  126. 

тоже   подавлено.    Въ   первой   половин*   ХЛЧИ  в.  въ  Австргн  царилъ   полпти-  §§  195—198. 
ческ1Й  и  культурный   застой,   и  лишь   въ  середин*  этого  стол*т1я  правитель- 

ство увпд'Ьло  необходимость   реформъ.   Настоящимъ  реформаторомъ  въ  конц* 
в*ка  выступилъ  зд-Ьсь  1осифъ  II,  ярк1Й  представитель  просв*щеннаго  абсолю- 

тизма, но  его  попытка  встретила  сильную  оппозищю  со  стороны  защитниковъ 

историческихъ  правъ  отд*льныхъ  частей  монарх1и,  а  также  со  стороны  духо- 
венства и  дворянства,  и  преемники  1осифа  II  вернулись  къ  прежней  консерва- 

тивной политик*. 

Въ  эпоху  французской  револющи  и  импер1и  Наполеона  I  Австргя  терп*ла       §  258. 
постоянпыя  поражен1я   въ   войнахъ  свопхъ   съ   Франщей   и   потеряла    мног1я 

свои  влад*н1я,  но  въ  ея  политическомъ  и  общественномъ  стро*  все  оставалось       §  261. 

попрежнему.   (Въ   это  время  возникъ  титулъ  австргйскаго   императора).   В*н-       §  269. 
СК1Й  конгрессъ  опять  увелпчилъ  влад*Н1Я  Австрхи,  создавъ  для  нея,  кром*  того, 

господствующее  положен1е  въ  Германги  и  Италхн.  Главною  задачею   австрШ- 
ской  политики  внутри  страны   сд*лалось  охраненхе  стараго  порядка  (система 

Меттерниха).   Въ   1848   г.   Австр1я    пережила  сильное   потрясен1е   вс.1*дств1е       §  з05. 
револющи,    охватившей  одннаково  и  н*мецкую,  и  не-н*мецЕ1а  ея  народности 

^)  Сюда  пе  вошли  истор1и  мелкихъ  государствъ,  образовавшихся  большею 
частью  лии1ь  въ  XIX  в.  и  потому  не  нм*ющихъ  длинной  цстор1и.  Таковы,  напр., 
Болгар1я,  Грсщя,  Румын1я  и  Серб1я. 



—  314- 

§  309.  (нта.1ьянцевъ,  славянъ  и  венгровъ).  Вь  этомъ  кризис]!  монарх1ю  Габсбурговъ 
спасли  только  ан  I  агоннзмъ  ея  нацюнальностей  и  военная  помощь,  оказанная  ей 

§  313.  Росс1ен.  Во  время  этойреволющн  Венгр1я  объявила  себя  республикой,  но  про- 
тивъ  этого  возсталп  хорваты,  а  мятежная  арм1я  мадьяръ  должна  была  положить 

^^  326.  оруж1е  передъ  русскимъ  войскомъ.  Посл-Ь  подавлешя  революц1и  1^48  г.  въ 
Авсгр1и  происходила  сильная  реакц1я,  но  неудачная  война  1859  г.  съ  Итал1ей 

и  Францией,  обнаружившая  полный  внутреншй  упадокъ  монархш,  заставила 

австр1Йское  правительство  въ  1860  г.  вступить  на  коиституд1онный  путь. 

Н-Ькоторое  время   оно  колебалось    между    системами    централизма,    дуализма 
§  332.  и  федерализма,  и  только  посл'Ь  иораженхя  въ  войн'Ь  съ  Пруссхей  утвердилась 

въ  монарх1и  Габсбурговъ  (1867)  дуалистическая  конституц1я,  превратнвпшя 

старую  Австр1ю  въ  современную  Австро-Венгр1ю. 

Аестршскге  государи  въ  ХУ1^Х1Х  вв.  Въ  Австрхи  царствуетъ  династ1я 
Габсбурговъ,  изъ  которой  съ  середины  XV  в.  выбирались  и  императоры  Гер- 
ман1и.  Ихъ  последовательность  указана  ниже  (въ  обзоре  истор1и  Герман1и). 
Въ  XIX  в.  въ  Австр1и  царствовали:  Францъ  I  (до  1835  г.),  Фердинандъ  I  (до 

1848  г.)  и  его  племянникъ  Францъ-1осифъ. 

А  н  г  л  1  я. 

Въ  Англ1и  при  династ1и  Тюдоровъ  произошло  усилен1е  королевской  власти 

.§§  74—79.  на  счетъ  правъ  парламента.  Въ  первой  иоловин-Ь  XVI  в.  по  почину  Генриха  Л^Ш 
зд-Ьсь  была  произведена  реформац1я,  сд'Ьлавшая  короля  главою  местной  церкви 
и  т^мъ  еще  бол-Ье  увеличившая  значение  его  власти.  Во  второй  по.10вип1^ 

ХЛ"1  в.  рядомъ  съ  этой  правительственной  реформацхей  (англиканская  церковь) 
возникла  реформащя  народная— пуританизмъ.  (Въ  XVII  сгол.Ьт1И  об^  эти  ре- 
формац1и  пришли  въ  столкновенхе,   которое  было  въ  то  же  время  борьбою 

§§  103—104.  между  королевскою    властью  и  парламентомъ).    Во   второй   половин'??  ХЛ^1  в. 
въ  Англ1и    царствовала    Елизавета,    окончательно    утвердившая    англикан- 

,    скую  церковь.  Ея  царствоваше    прошло  въ  борьб^^  съ  католической   реакцтей 

§§  133—145.  и  прославгглось  большими  экономическими  и  культурными  усп-Ьхами.  Въ  начале 
ХТП  в.  на  англ1йск1й  престолъ  вступила  шотландская  динасия  Стюартовъ, 

стремившаяся  къ. абсолютизму,  но  какъ-разъ  въ  это  время  парламентъ  снова 
усилился,  а  также  усиливаться  сталъ  и  пуританизмъ.  При  второмъ  короле  изъ 

этой  дпнаст1и,  Карл-Ь  I,  произошла  въ  Англ1и  револющя.  Такъ  называемый 
долг1й  парламентъ  началъ  противъ  короля  войну,  изъ  которой  и  вышелъ  поб-Ь- 
дителемъ.  Эта  революц1я  привела  къ  установлензю  въ  Англ1и  республики, 

главными  устроите.1Ями  которой  были  крайн]е  пуритане,  индепенденты,  съ 

Кромвелемъ  во  главЬ.  (Индепенденты  были  представителями  идей  свободы 

сов'Ьстп  и  народовласт1я).  Но  англшская  республика  была  непрочна,  и  чере.зъ 
одиннадцать  л-Ьтъ  посл-Ь  ея  основан1я  произошла  реставрац1я  Стюартовъ. 
Возстановленные  на  престо.!^  Стюарты  снова  начали  нарушать  законы 

страны,  ч-Ьмъ  опять  вызвали  среди  нац1и  большое  неудовольств1е.  Между 
прочимъ,  они  покровительствовали  католицизму.  Некоторое  время  изъ-за 
страха  передъ  новой  револющей  англичане  переносили  это,  но  въ  1688  г.  пригла- 
си.1н  для  своей  защиты  голландскаго  штатгальтера  Вильгельма  Оранскаго.  Король 

§§210-214.  1аковъ  II  б^жалъ,  Вильгельмъ  былъ  возведенъ  на  престолъ,  а  вопросъ  о  в.за- 
имныхъ  отнопген1яхъ  короны  и  парламента  окончательно  р-Ьшенъ  декл ара- 
щей  правъ  (вторал  англ1йская  револющя).  Въ  самомъ  начал']^  XVIII  в.  въ 
Англ1и  окончательно  установилась  отв-Ьтственность  министровъ  передъ  парла- 
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ментомъ,  а  въ  середин-Ь  стол'Ьт1я,  ири  иервыхь  короляхъ  Гапноверской  дина- 
С'пи  возникло  парламентское  министерство,  т.-е.  министрами  стали  назначаться 

представители  парламентскаго  больиишства,  что  сд'Ьлало  палату  общинъ  пер- 
венствующей политической  силой  Англ1и.  Но  система  парламентскихъ  выборовъ 

была  весьма  дурная:  въ  нижней  иалагЬ  было  представлепо  только  незначи- 
тельное меньшинство,  избиратели  подкупались,  да  и  депутаты  торговали  своими 

юлосами.  Поэтому  еп;е  во  второй  половине  XVIII  в.  былъ  зд-Ьсь  поставленъ 
вопросъ  о  парламентской  реформе,  подъ  вл1ян1емъ  же  американской  войны 
за  независимость  и  французской  револющи  и  въ  Англ1и  рядомъ  съ  старыми 
парт1ями  тор1евъ  и  виговъ,  образовавшимися  въ  эпоху  реставрацш,  возникла 
новая,  демократическая  парт1я. 

Французская  революц1я  1789  г.  произвела  сильное  впечатл-Ьихе  на  правя-  §§  287—290. 
ице  к.1ассы  въ  Англ1и,  которые  начали  опасаться  за  свое  положен1е  въ 
государств*.  Въ  эпоху  револющонныхъ  и  наполеоновскихъ  войнъ  Англ1я  была 
главной  противницей  Франц1и,  во  внутреннее  же  жизни  страны  господствова.1ъ 

застой.  Между  т-Ьмъ  народъ  въ  это  время  б-Ьдствовадъ  и  волновался,  что  еще 
бол-Ье  пугало  правящее  классы  страны.  Бол^е  всего  народъ  былъ  недоволенъ 
своекорыст1емъ  этихъ  классовъ  и  требовалъ  парламентской  реформы  для 
уничтожен1я  злоупотребл^1й  при  выборахъ  и  распространен1я  избирательнаго 

права  на  большее  число  гражданъ.  Ьйкоторый  поворотъ  въ  англШской  поли- 

тик-Ь  начался  лиигь  въ  двадцатыхъ  годахъ  (эманципащя  католиковъ),  и 
только  одна  боязнь  револющи  заставила,  наконецъ,  парламентъ  согласиться 

на  парламентскую  реформу,  усилившую,  однако,  одни  промышленные  и  тор- 
говые классы.  (Впрочемъ,  посл-Ьднимъ  не  удалось,  какъ  это  было  тогда  во 

Франщи,  сделаться  безраздельно  господами  положен1я).  Народъ  былъ  недово-  «^  о15, 

ленъ  такимъ  исходомъ  парламентской  реформы  и  требовалъ  бол-Ье  радикаль- 

иыхъ  иреобразован1й  въ  чисто  демократическомъ  дух-Ь  (чартизмъ).  Кром!-. 
того,  въ  эту  же  эпоху  торгово-промышленными  классами  велась  агитащя  про- 

тивъ  выгодныхъ  исключительно  однпмъ  землевлад'Ьльцамъ  хл-Ьбныхъ  законовъ, 
и  эта  агигац1Я  окончилась  уси-Ьхомъ;  чартистское  же  движен1е  ни  къ  чему 
не  привело  и  пало  само  собою. 

Для  внутренней  жизни  самой  Англ1и  вторая  половина  XIX  в.  была  эпо-  ^  ззб 
хой  иромышленнаго  и  торговаго  процв'Ьтан1Я  (особенно  въ  третьей  четверти 
в-Ька)  и  мирнаго  развит1я  ея  полнтическихъ  учрежденШ  въ  демократическомъ 
паиравлен1и  (дв4  новыя  парламентск1я  реформы  и  т.  д.).  Только  ея  отношен1я 
къ  Прландги  сильно  обострились  въ  эту  эпоху,  что  влекло  за  собою,  впрочемъ, 
и  реформы  во  внутреннихъ  порядкахъ  этой  страны.  Колон1альное  могущество 
Англгн  тоже  увеличивалось  въ  этотъ  перюдъ.  Въ  1877  г.  королева  Виктор1я 

была  провозглашена  императрицей  Инд1и  (въ  1858  г.  передшей  изъ  рукъ 

торговой  компан1и  въ  непосредственное  зав-Ьдованхе  правительства). 
Некоторые  моменты  развит1я  духовной  культуры  въ  Англ1и  въ  ̂ §  29,  37. 

141,  171- ]  73,  179,  278  и  279. 

Ан1лгйск1е  государи  XVI— XIX  ее.  Съ  конца  XV  до  начала  Х\*11  Тю- 
доры: Генрихъ  VII  (1483—1509),  Генрихъ  VIII  (до  1547),  его  сынъ  и  дочери 

:^дуардъ  VI  (до  1553),  1Мар1Я  (до  1558),  Елизавета  (до  1603).  Въ  XVII  в. 
царствовала  съ  перерывомъ  династ1я  Стюартовъ:  1аковъ  I  (до  1625),  Карлъ  I 
(до  1649),  республика  (до  1660)  и  сыновья  Карла  I  Карлъ  II  (до  1685  г.Х 

1аковъ  II  (до  1688).  Посл-Ь  второй  револющи:  Вильгельмъ  III  Оранск1Й  (до 
1701)  и  Анна  (до  1714),  зять  и  дочь  1акова  II.  Въ  1714  г.  вступила  на  пре- 
отолъ  Ганноверская  династ1я:  Георгъ  I  (до  1727),  Георгъ  II  (до  1760), 
Георгъ  Ш  (до  1820),  Георгъ  IV  (до  1830),  Вильгельмъ  IV  (до  1837)  и  Викторхя. 
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Бельгия. 

§  57.  Бельгхя  въ   цервой   половин'Ь  XVI  в.  входила  въ  составь  нпдерлавдскихъ 
§  102.      влад^нхй  Карла  У  (см.  карту  I),  а  въ  середине  стол'Ьт1я  досталась  Филиппу  П. 

Во  время  нидерландской  революц1И  во  второй  половине  XVI  в.  въ  ней  поб'Ь- 
§  164.      ди.1ъ  католицнзмъ,  и  она  осталась  въ  составе  Испанской  монарх1и.  Въ  начал-Ь 

XVIII  в.  по  окончан1и  войны  за  испанское  наследство  Бельг1я  перешла  подъ 
власть  австр1йскпхъ  Габсбурговъ  (см.  карту  1У).  Эта  страна  состояла  изъ 

§  198.  яесколькихъ  провинц1н  съ  шнрокимъ  самоуправлен1емъ,  но  въ  концЬ  XVIII  в. 

§  248.      1осифъ  II  своею  деспотическою  политикою  вызвалъ  зд-Ьсь  возстан1е,  которое 
скоро  приняло  подъ  вл1ян1емъ  французской  револющи  демократический  ха- 

§  260.  рактеръ.  Въ  эпоху  первой  республики  и  имиерш  Наполеона  I  Бельг1я  входила 

§  269.  въ  составъ  Франщн  (см.  карты  V  и  VI),  а  в-Ьнскхй  конгрессъ  соедини.гь  ее  съ 
§  291.      Голланд1ей  въ  одпо  Нидерландское  королевство  (см.  карту   VII).  Въ   1830  г., 

однако,  Бельг1я  отд-Ьлилась  отъ  Го.оанд1и  и  превратилась  въ  самостоятельное 
государство. 

Г  е  р  м  а  н  1  я. 

Грайицы  Герман1и  въ  разное  время  отмечены  на  картахъ  I  и  VI— VIII. 

§§  62—70.  Въ  первой  по.ювпн'Ь  XVI  в.  въ  Гермаши  происходила  реформащя.  Царство- 
валъ  зд'Ьсь  въ  это  время  Кардъ  V,  которому  вн'Ьп1Н1Я  войны  помешали  при- 

нять бол-Ье  д-Ьятельное  участхе  во  внутреннихъ  д-Ьлахъ.  Реформа  церкви  сопро- 
вождалась въ  Герман1и  смутами  политическаго  и  сощальнаго  характера,  изъ 

которыхъ  особенно  важны  рыцарское  и  крестьянское  возстан1я  въ  двадцатыхъ 

годахъ.  Съ  этимл  смутами  справились  князья,  которые  потомъ  поб-Ьдили  и 
императора,  когда  онъ  началъ-было  усиливать  свою  власть  (шмалькальденская 
война).  Результатомъ  этихъ  событ1й  было  вообще  усилен1е  княжеской  власти. 
Въ  религ103номъ  отношен1н  Герман1Я  раскололась  на  сЬверную,  протестантскую 

и  южную,  католическую.  Реформащя  тоже  сод'Ьйствовала  усилен1ю  князей,  ее 
ирпнявшихъ.  Они  секуляризировали  церковную  собственность  въ  своихъ  вла- 
д'Ьн1яхъ  и  подчинили  своей  власти  новое  духовенство.  Конецъ  религ1озной 
реформацш  былъ  положенъ  аугсбургскимъ  мпромъ,  сравнявшпмъ  права  като- 
лическихъ  и  лютеранскихъ  князей,  но  поставившимъ  в-Ьру  подданныхъ  въ  за- 

висимость отъ  в'Ьры  нхъ  государей  (си^из  гед1о,  е^из  геИ^хо).  (Сами  протестанты 
въ  Германш  разд-^лились  на  лютеранъ  и  реформатовъ.  Аугсбургск1й  миръ 
призналъ  равноправность  только  за  лютеранами). 

Протестантизмъ  продолжалъ  д-Ьлать  успехи  въ  Герман1и  и  во  второй  по- 

К8  117—123.  ловин^  XVГ  в.,  особенно  въ  габсбургскихъ  земляхъ,  гл'Ь  даже  начала  устана- 
вливаться свобода  протестантскаго  в4роиспов'Ьдан1я,  но  къ  концу  этого  стол'Ь- 

Т1я  стала  усиливаться  католическая  реакц1я,  руководимая  1езуитами.  Съ  Ру- 
до.1гьфа  II  императорская  власть  попадаетъ  въ  руки  строгихъ  приверженцевъ 
католицизма.  Взаимное  недов^рхе,  существовавшее  въ  эту  эпоху  между  като- 

ликами и  протестантами,  привело  въ  начал'Ь  XVII  в.  къ  образовашю  среди 
н'Ьмецкпхъ  князей  двухъ  союзовъ:  протестантской  ун1и  и  католической  лиги. 
Въ  1618  г.  между  обоими  лагерями  вспыхнула  война,  известная  подъ  именемъ 

тридцатилетней.  Но  въ  ней,  кромЬ  религ1ознаго  раздора,  обнаружился  поли- 
тически разладъ— опять  между  императоромъ,  стремившимся  къ  усилен1Ю 

своей  власти,  и  князьями,  отстаивавшими  свою  самостоятельность.  Въ  войну 
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вм'}>гаались  сосЬди  и  по  окончан!»  ея  отторгли  отъ  Герман1и  ц-^лыл  области 
(Франщя — Эльзасъ,  Я1вец1я— значительную  часть  Померан1и).  Тридцатилетняя 
война  много  повредила  немецкой  нац1и  и  въ  экономическомъ,  и  въ  культур- 
номъ  отношешяхъ.  Въ  политическомъ  отношенти  вестфальск1й  миръ,  которымъ 
окончилась  война,  завершилъ  продессъ  раздроблен1я  Герман1и  на  множество 

отд'Ьльныхъ  княжествъ  и  городовыхъ  республикъ,  признавъ  за  ними  почти 
полную  самостоятельность.  Вън'Ьмецкихъ  княжествахъ  утвердился  абсолют  и  змъ,  ̂   191, 
и  въ  XVIII  в.  эпоха  просв']кщеннаго  абсолютизма  прошла  для  нихъ  безсл^дно. 

Французская  револющя  и  импер1я  Наполеона  I  страшно  потрясли  Герман1ю,  ̂ ^§  257—258 

и  разрушили  въ   ней  среднев-^ковую  Священную   Римскую    имиер1ю  и  мног1е       ̂   ̂^^• 
друг1е  остатки  старины.  Въ  это  время  1  ермаи1я  была  совершеино  порабощена 

французами,   по   поел*   неудачи   похода  Наполеона   въ  Росс1ю  н-Ьицы  начали       >^  266. 
войну  за  освобожден1е,  окончившуюся  изгнан1емъ  французовъ.  Въ  немецкой  нац1и 
въ  эти  годы  стало  обнаруживаться  стремлен1е  къ  политическому  объединен1Ю,       §  269. 

но  в4нск1й  конгрессъ  создалъ  нзь  38  и^мецкихъ  государствъ  лишь  такъ-назы- 

ваемый  Германский  союзъ.  ПослЬ  этого  въ  отд-Ьльныхъ  н'Ьмецкихъ  государствахъ  §§  275—280. 
происходила   сильная   реакц1я,   направившаяся  между  прочимъ  противъ  стре- 
млен1Я   къ   нац10на^1ьному  единству  и  введеи1ю   народнаго  представительства. 

Этой  реакщи  не  поколебала  и  1юльская  револю1ця  1830  г.  Въ  эту  эпоху  было, 
однако,  предпринято  и  проведено  экономическое  объединеше  Герман1и  (кромФ. 
Австр1п)  подъ  гегемон1ей  Прусс1и  (таможенный  союзъ). 

Такъ  какъ  въ  Герман1и  народъ  былъ  недоволенъ  своимъ  положен1емъ  и  ̂   304. 

пачиналъ  уже  волноваться,  то  было  достаточно  одного  изв'Ьст1я  о  февральской 
революц1и  въ  Парпж!;  1848  г.,  чтобы  въ  маргЬ  того  же  года  вспыхнули  возста- 

н1я  въ  столицахъ  всЬхъ  германскихъ  государствъ.  Вм-^^ст-Ь  съ  т1^мъ  сделана 
была  попытка  объедпнен1я  Герман1и  (такъ  называемымъ  франкфуртскимъ 

парламентомъ),  которая,  однако,  кончилась  неудачею.  Посл^  иодавлен1Я  р.^во-  §§  311 — 312. 

люц1и  въ  большихъ  н-Ьмецкихъ  государствахъ  (Австр1и  и  Прусс1и)  то  же  слу- 
чилось и  въ  государствахъ  среднихъ  и  малыхъ,  франкфуртск1й  парламентъ 

былъ  разогнанъ,  и  въ  Гермаши  былъ  возстановленъ  порядокъ,  созданный 

вЬнскимъ  конгрессомъ.  Но  уже  въ  эту  эпоху  н'Ьмецк1е  патр10ты,  мечтавппе 
объ  о6ъединен1и  Герман1и,  разд-Ьдились  на  дв*  парт1и--велико-нФмецкую  (объ- 
едпнен1е  со  включен1емъ  Австр1и)  и  мало-немецкую  (об7>единен1е  подъ  гла- 
венствомъ  Прусс1и,  но  безъ  Австр1и). 

Реакшя  продолжалась  въ  Герман1и  деять  лЬтъ.  Въ  1859  г  среди  немцевъ       §  325. 
снова  обнаружилось  стремлен1е  къ  объединенш    Герман1и   на   основахъ  кон- 
ституц1и,  выработанной  франкфуртскимъ  иарламентомь,    но   въ   то  же   время 
этотъ  вонросъ  обострилъ  старое   соперничество   между   Австр1ей   и   11русс1ей 

за   первенство   въ   союз*.   Отнявъ   вместе   у  Дан1и    Шлезвигъ  и  Гольштейнъ,  §§328—331. 
обе  державы  въ  1866  г.   поссорились   между   собою   изъ-за   общей   добычи   и 

изъ-за  вопроса  о  будущемъ  устройств*  Герман1и.  Дело    дошло   до   войны,   въ 
которой  победила  Прусс1я.  Австр1я  была  исключена  изъ  Герм»Н1и,  а  Прусс1я, 

присоедипивъ  Ганноверъ,  Гессенъ-Кассель  и  др.  земли,  стала  во  главе  новаго 
Северогерманскаго  союза,  получив1иаго  конституц1онное   устройство   со   все 

общей  подачей  голосовх.  Во  время  войны   1870  —  1771  гг.  съ  Франц1ей  этоп.       «<  333. 
союзъ  и  государства  южной  Герман1н  превратились  въ  современную   Герман- 

скую импер1ю. 

некоторые  моменты  развит1я  духовной  культуры  въ  Герман1и  въ  §§-30—36, 
47.  171,  181,  227. 

Германскге  императоры  въ  ХУ1^Х1Х  вв.^Въ  XVI— ХУНТ  вв  германсшс 
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императоры  выбирались  почти  безпрерывно  изъ  дпнаст1н  Габсбурговъ.  ПослЬ 

Максимил1ана  I  его  внуки— Карлъ  У  (1519  —  1555)  и  Фердинандъ  I  (до  1562), 

сынъ  посл-Ьдвяго  Макспмил1анъ  II  (до  1576\  сыновья  его  Рудольфъ  II  (до  1612) 
и  Матв1Й  (до  1618),  потомъ  Фердинандъ  II  (до  1637),  Фердинандъ  III  (до  1657), 

Леопольдъ  I  (до  1705),  его  сыновья— 1оспфъ  I  (до  1711)  и  Карлъ  У1  (до  1740). 

Со  смертью  посл^дняго  прекратилась  мужская  лингя  Габсбурговъ,  но  посд-Ь 
краткаго  перерыва  (Карлъ  ДИ  до  1745),  корона  нерешла  къ  зятю  Карла  VI 

Францу  I  (до  1765),  родоначальнику  Габсбургско-лотарингской  лнн1п,  цар- 

ствующей и  теперь  въ  Ав<*тр1и.  Его  сыновья— 1осифъ  II  (до  1790)  и  Леопольдъ  II 
(до  1792)  и  сынъ  посл^дняго  Фрапцъ  И  оканчиваютъ  собою  рядъ  императо- 
ровъ  Священной  Римской  имперхи.  Францъ  II  принялъ  тптулъ  императора 
австрШскаго  (1804)  п  сложплъ  съ  себя  тптулъ  римскаго  императора  (1806). 
Съ  1806  по  1871  гг.  Германгя  не  пм1зла  общаго  государя.  Рейнск1Й  союзъ 

(до  1813),  Германскгп  союзъ  (до  1866),  С*веро-германск1й  союзъ  (до  1871).  Въ 

1871  г.  было  возстановлено  императорское  достоинство  и  сд-Ьдано  насл'Ьдствеи- 
нымъ  въ  лиц-Ь  прусскпхъ  королей:  Вильгельмъ  I  (до  1888),  Фрндрихъ  III  (три 
м-Ьсяца  въ  1888)  и  Вильгельмъ  II. 

Го  л  ланд!  я. 

Нидерланды,  доставш1еся  въ  пачал-Ь  XVI  в.   Карлу  V,   состояли   изъ   нЬ- 

§  57.       сколькихъ  отд-Ьльныхъ  княжествъ,  изъ  которыхъ   каждое   им-^^ло   свое    особое 
§  84.       устройство  (ср.  карту  1)/Уже   при   Кар.гЁ   У   зд-Ьсь   распространялся   проте- 

стантизмъ,  но  особенно  усилился  онъ  въ  середин-Ь  XVI  в.   при   испанскомъ 
'  §  102.      короле  Филипп*  II,  которому  достались  эти  земли.   Деспотпзмъ   и   фанатизмъ 

этого  короля  вызвали  зд'Ьсь  возстанге,  во  время    котораго   южныя   провинц1и 
отделились,  однако,  отъ  сЬверныхъ,  посл-Ьдихи  же  образовали  изъ  себя  федера- 

тивную республику  Соединенныхъ  Провинщп,  бо-и-Ье  известную  подъ  именемъ 

Голланд1и.  Она  отстояла  свою  независимость  и  прославилась    широкою   в-Ьро- 
§  124.      'церпимостью.    Окончательно    независимость   Голланл1п   была   признана   вест- 

5§  160—164.  фальскимъ  миромъ.  Во  второй  половин-Ь  ХУП  в.  и  началЬ  ХУШ  в.  она  была 
•  §  248.      главнымъ  центромъ  коалищй  протпвъ  завоевательныхъ    плановъ   Франц1и.  Въ 

эпоху  французской  револющи  Голланд1'я  превратилась  въ  неразд'Ьльную  демо- 
§  257.      кратическую  республику  Батавскую  (ср.  карту  У),  а  при  Наполеон-Ь  I   была 
§  260.      сначала  Голландскимъ    королевствомъ,   а   потомъ   входила   въ   составъ  самой 

§  269.      импер1и  Наполеона  I  (см.  карту  У1).  В']^нск1Й  копгрессъ,  соедпнилъ  Голланд1ю 
§  291.      съ  Бельг1ей  въ  одно  королевство  Нидер.1андское   (см.  карту  УП),   но   Бельг1я 

въ  1830  г.  отторглась  отъ  Голланд1и  (см.  карту  УШ).  Нидерландскому  королю 

принадлежалъ  въ  Герман1п  Люксембургъ,  по  которому  этотъ  король  былъ  чле- 
номъ  Германскаго  союза.  (Въ  настоящее   время,   именно   съ  1890  г.,  Люксем- 

бургъ составляетъ  самостоятельное  княжество,   съ-  1866  г.   уже   не   входящее 
въ  составъ  Германхи). 

О  голландскихъ  колон1яхъ  см.  объяснительный  текстъ  къ  картЬ  XI. 

Д  а  н  1  я. 

Въ  начал*  ХУ1  в.  Дан1я  лишилась  Швец1и,  которая   была  съ  нею  соеди- 
иена  по  кальмарскоГг  унчх.  Въ  1527  г.  зд*сь  началась  лютеранская  реформащя. 

§8  119—120   ̂ ^  ХУП  в.  Дан1я  принимала  участ1е  въ  тридцати.1'Ьтней  воин*  и  должна  была 

*  отказаться  отъ  владЬнтй,  которыя  оставались  еще  за  нею  въ  южной   Швец1и. 

73 
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Въ  середин-!!  XVII  в.  королевская  власть  въ  Дан1и  сд-^лаласъ  неограниченной.      §  126. 
Нъ  начале  XVIII  в.  это  государство  принимало  участ1е  въ  великой   северной       ̂   165. 

войн'Ь.  Во  второй  половине  того  же  стол-Ьтхя   въ  Дан1и   одно   время   была  въ       $?  187. 
ходу  система  просвЬщеннаго   абсолютизма.  Во  время   штолеоновскихъ  войнъ  §§  268—269. 
она  была  въ  союз*  съ  Фраиц1ей,  ;^а   что   лишилась   Норвег1и.    Но   Голштпнш 

датсюй  король  сд-Ьда-чся  въ  1815  г.  членомъ  Германскаго  союза,  но  въ  1848  г.  §§  328—330. 
въ  этомъ  герцогств-Ь  и  соединен номъ  съ  нимъ  ШлезвигЬ  началось  нацюиальное 

движеи1е  среди  мЬстныхъ  н-Ьмцевъ,  а  въ  1864  г.  11русс1я  и  Австр1я   отняли  у 
,1,ан1и  оба  эти  герцогства.  (Съ  1866  г.  они  принадлежатъ  11русс1ил 

И  р  л  а  II  д  1  я. 

Ирланд1я,   завоеванная  англичанами    еще   въ  среднхе  в-Ька,  въ  Х\  I  в. 

осталась  в-Ьрпа  католицизму,  и  ирландск1е  иатр1оты  ул:е   тогда   прибегали  къ 
заговорамъ  и  возсган1ямъ  иротивъ  Англ1и.  Нрландцевъ  наказывали  конфиска- 
и1ей  имуществъ,  которыя  раздавались   англичанамъ  (а  съ  XVII  в.  и  шотланд- 

цамъ).  Въ  середин-Ь  XVII  в.  ирландцы  нроизвели  страшное  возсташе,  но  оно  §  137  и  142. 
было  съ  жестокостью  усмирено  Кромвелемъ,  поел*  чего  положеп1е  католиковъ 

ухудшилось   и   произведены  были   новыя    конфпскащи.   Попытка   ирландцевъ 
поддержать  1акова  II  поел*  второй  англ1йской  революц1и  кончилась  тоже  ихъ 

поражен1емъ.  Въ  ХЛ^Ш  в.  ирландцы  еще  несколько  разъ  поднимались  протнвъ 
Англ1и,  особенно  въ  эпоху  французской   револющи,   на   которую   они   сильно       §  248. 
расчитывали.    Въ   наказаи1е   за  это    Ирланд1я   въ   1800   г.   лишилась    своего       §  287. 

отд-Ьльнаго  парламента  (не  бывшаго,   впрочемь,  и  раньше  равноправнымъ   съ 

англ1йскимъ  парламентомъ).  Однако,  въ  великобританскомъ  парламент-Ь  ирланд-       §  28Г>. 
ск1е  католики  не  им'к1и  представителей  до  конца  двадцатыхъ   годовъ  XIX  в.. 
когда  законъ,  ограничивавппй  политическхя  права  католиковъ,  былъ  отм^ненъ. 

Съ  середины  XIX  в.   въ   Ирландти   началось  нацюнальное   движен1е,   припи-       ̂ ^  336. 
мав1пее  пер^^дко  революц1онный  характеръ.   противъ   чего   правительство    бо- 

ролось репрессивными  мЬрами.  Только  Гладстонъ   создалъ   программу   умиро- 
творен1я  Ирланд1п  реформами. 

И  с  II  а  н  1  я. 

зъ^ 

Испанская  монархия,  образовавшаяся  во  второй  половпн"Ь  XV  в.  изъ  Ара- 
гон1и  и  Кастил1и,  была  въ  XVI  в.  весьма  могуп1,ественнымъ  государствомъ.  У7— 98. 

Открьте  Америки  и  сд-Ьланныя  въ  пей  въ  первой  половин*  XVI  в.  завоеван1Я 
увеличили  территор1ю  Испан1и  п  сильно  ее  обогатили,  но  это  богатство  въ  прокъ 

ей  не  пошло,  такъ  какъ  испанцы  пренебрегли  экономпческпмъ  развит1емъ  соб- 

ственной страны.  Вековая  борьба  съ  ис.1амомъ  сд'Ьлала  испанцевъ  крайними 
фанатиками  въ  религ103номъ  отношен1и,  и  восторжествовавп1ая  здксь  католи- 

ческая реакц1я  нанесла  ударъ  и  духовной  культур*  нашп.  Въ  политическомъ 
отношении  еще  въ  конц*  XV  в.  въ  Испанш  утвердился  королевск1й  абсолн^ 
тизмъ,  который  только  усилился  въ  XVI  в.  при  Карл*  I  и  Филипп*  II.  Уже 

во  второй  половин*  XVI  в.  обнарулсилпсь  признаки  будуп1аго  упадка  Исаа- 
н1п.  Отъ  монарх1п  въ  это  время  огд*лплпсь  Нидерланды.  Въ  XVII  в.  Исцан1я  *;  102. 

лишилась  и  н*которыхъ  другихъ  влад*н1й,  а  въ  начал*  XVIII  в.  монарх1я  ^^  164. 
поел*  большой  европейской  войны,  вызванной  прекра1цен1емъ  старшей  лпн111 
Габсбурговъ,  была  под*лепа  между  Бурбонами  п  австрийскими  Габсбургами. 

Во  второй  половин*  XVIII  в.  Испан1я  на  время  подчинилась  вл1ян1ю  проев!-  §^;  187 — 189. 
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§  260.  щеннаго  абсолютизма  (Аранда),  но  зат-Ьмь  снова  наступила  реакцм.  Въ  эпоху 
французской  револющи   Исиан1я   следовала   политике   Фрапцхп,   а   въ  эпоху 

§  264.  импер1и  на  испанскхй  пресголъ  быль  посаженъ  братъ  Наполеона  Госифъ.  Ис- 
панцы не  хотели,  однако,  покориться  иноземному  завоеван1ю  п  начали  про- 

тивъ  французов!,  народную  войну,  во  время  которой  пспансше   цатр1оты  вы- 
§  272.  работали  либеральную  констнтущю  1812  г.  Возвративш1Йся  въ  страну  Ферди- 

нандъ  VII  не  захот-Ьлъ  признавать  эту  конституц1ю.  Вскоре  въ  11спан1и 
вспыхнула  военная  револющя,  которая  вызвала  междоусоб1е  и  европейское 
вмешательство  при  помощи  французскаго  войск!.  Абсолютизмъ  былъ  возста- 
новленъ,  и  произошла  реакщя.  Испашя  перешла  къ  конститущонному  правле- 

§  335.  н1ю  въ  тридцатыхъ  годахъ.  (Временно  въ  ней  посл-Ь  1Ь'68  г.  была  республика). 
Лспанскге  короли  поваго  времени.  Единое  испанское  королевство  возникло 

изъ  сл1ян1я  Арагон1и  и  Кастпл1и  всл*дств1е  брака  Фердинанда  Арагонскаго  н 
Изабеллы  Кастильской,  но  первымъ  королемъ  единой  Испан1и  былъ  Карлъ  I 

(по  Герман1и  Карлъ  У,  1516  —  1556),  которому  наследовали  Филиппъ  И 
(до  1598),  Филиппъ  III  (до  1621),  Филиппъ  IV  (до  1665)  и  Карлъ  II  (до  1700). 

Съ  прекращешемъ  Габсбурговъ  корова  перешла  къ  Бурбонамъ  въ  лиц*  Фи- 
липпа V  (до  1746),  за  которымъ  сл-Ьдовали  Фердинандъ  VI  (до  1759),  братъ 

посл-Ьдилго  Карлъ  III  (до  1788)  и  Карлъ  IV  (1808).  Этотъ  король  отказался 
отъ  престола  въ  пользу  1осифа  Бонапарта  (до  1814),  но  потомъ  королемъ  сде- 

лался сынъ  Карла  IV  Фердинандъ  VII  (до  1833),  зат^мъ  царствовала  его  дочь 

Изабелла  (до  1868);  потомъ  были  межтуцарствхе,  сынъ  Виктора-Эммануила  Аме- 
деп  (1871— 1873),  республика  (до  1874),  сынъ  Изабеллы  Альфонсъ  XII  (до  1885), 
вскоре  после  смерти  котораго  родился  теперешн1й  король  (Альфонсъ  XIII). 

Объ  исианскихъ  колон1яхъ  см.  объяснительный  текстъ  къ  карте  XI. 

И  т  а  л  1  я. 

Истор1я  территор1альныхъ  изменений  въ  Ита11и  со  временъ  французской 
револющи  отмечена  на  картахъ  У— VIII. 

Итал1я  вступила  въ  новую  исторш  раздробленною  на  множество  монархи- 
§  56.       ческихъ  и  республиканскихъ  государств ь  и   въ  такомъ  виде  просуп],ествовала 

но  середины  XIX  в.  Это  раздроблен1е  делало  ее  легкою  добычею  для  завоева- 
телей и  ставило  ее  всегда  въ  зависимость   отъ  какоП-либо  великой  державы. 

}§  56—57.  Сначала  (въ  ХУ1  — XVII  в.)  въ  Италш    господствовала  Испашя,  въ  середине 
166  и  245.  XVIII  в.  началось  вл1ян1е  Франц1и,  которое  усилилось  въ   эпоху  революц1и  и 

Наполеона  I,  наполненную,  кроме  того,  и  крупными  политическими  переворо- 
тами на  Апеннинскомъ  полуострове. 

Въ  эпоху  Наполеона  I  Итал1я  разделена  была  на  три  части:  одна  входила 
§  257.      непосредственно    въ   составъ  Франщи,  другая  составляла  особое  королевство 

самого    Наполеона,    третья    была  королевствомъ   сначала   его  брата,  потомъ 
зятя.  Но  къ  этому  времени   и   относится  первая  мысль  объ  объединен1и  Ита- 
Л1И.   Венсшй   конгрессъ    создалъ  въ   Итал1и   несколько   государствъ,   отдавъ 

§  269.      Австр1и  Ломбардско-Венещанское  королевство  и  вообще  поставивъ  весь  полу- 
§  272.      островъ  подъ  австр1йскую  опеку.  Въ  1820  г.  въ  Неап'литанскомъ  королевстве 

вспыхнула  револющя,  которая  вскоре  была  усмирена  австр1Йскими  войска ^1  и. 

§  291.      ̂ '^  ̂ 831  въ  Итал1и  произошли  новыя  революцтонныя    движен1я  и  тоже  скоро 
§  314.      бьг-'^и  подавлены.  (Все   это  время  характиризуется   сильной  реакц!ей).  Въ  со- 

роковыхъ  годахъ  идея  единства   Итал1и    уже  сделала  больш1е  успехи  въ    со- 
знан1и   нац1и,  а  въ  1848  г.   везде  произошла   революция  и  введены  были  кон- 
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ститущн,  Сардин1я  л:е  начала  войпу  съ  Австр1ей  для  освобождее1я  Итал1и. 

Между  нтальянц.ямп  не  было,  однако,  едпнодуш1я,  А^стр1я  победила,  и  везд!. 

конститухцн,  кром-Ь  Сардин1и,  были  отм-Ьнены.  Въ  пятидесятыхъ  годахъ  XIX  >?  324. 
в-Ька  во  всей  Итал11г  господствовала  реакщя.  Исключен1е  составляла  одиа 

Сардин1я,  гд'Ь  явился  зам-Ьчательный  мннистръ  Кавуръ.  Онъ  сум^лъ  привлечь 
на  свою  сторону  Наиолеона  III,  въ  союзЬ  съ  которымъ  въ  1859  г.  Сардин1я 
вела  войну  съ  Австр1ей.  Эта  война  доставила  Сардие1и  Ломбард1Ю,  но  сама 
она  уступила  Франщи  Савойю  и  Ниццу.  Одновременно  народное  движен1е  т. 

разныхъ  частяхъ  Италхн,  однимъ  нзъ  вождей  котораго  былъ  Гарибальди,  при- 
вело къ  объединен1ю  почти  всего  полуострова  въ  одно  констнтущонное  ко- 

ролевство подъ  властью  сардинскаго  короля  (1861).  Въ  1866  г.  и  1870  г. 

Итал1я  получила  Венец1ю  и  Римъ  съ  пхъ  областями,  ч-Ьмъ  и  завершилось 
объединен1е  Итал1и.  Первымъ  италЬянскимъ  королемъ  былъ  Викторъ-Эммануилъ. 

пос.!-!!  котораго  (съ  1878  г.)  царствуетъ  Гумбертъ  I. 

Итал1я   въ  начал-Ь   новой   истор1и   нм+.ла   большое  культурное  влян1е  на   §§  17—27. 
остальную  Европу.  Она  была  родиной  св^тскаго  гуманизма,  который  процв*- 
талъ    въ   ней   съ  конца   XIV  до   середины  XVI  в.,  когда  страна  подверглась       §  90. 

сильной   католической  реакщи,  наиесшей  страшный  ударъ  ей  духовному  раз- 

ВИТ1Ю.  Только  въ  эпоу  просв-Ьщеннаго  абсолютизма  Итал1я  снова  стала  осво-  §§  187 — 181 
бождаться   отъ   господства   католической   реакщи,    но  посл-Ь  паден1я  импер1|[       ̂ 5  272. 
Наполеона   I    полуостровъ   снова   на  ц-Ьлыя    десятил'Ьт1я  подчинился  реакц1п. 
Кром-Ь  того,  въ  итальннскпхъ  княжествахъ  конца  ср.  вв.  и  начала  новаго  вре-       ̂ ^  126. 
мен  и    впервые    проявился    абсолютизмъ  и  вырабо1алось  политическое  искус- 

ство (Мак1авелл1|).  Наконецъ,   нельзя   не  огм-Ьтить,   что    денежное   хозяйство       §  12Э. 
новаго  времени  впервые  достигло  значительваго  развит1я  опять-таки  въ  Ита- 
л1и  конца  ср.  вв.  и  начала  новаго  времени. 

Важи'Ьйш1е  папы  XVI  —  XIX  вв.:  Левъ  X  (1п13  —  1521),  Климентъ  VII 
(1523-1534),  Навсть  III  (1584—1549),  Грпгор1й  XIII  (1572—1585),  Сикстъ  V 
(1585—1590),  Нннокент1и  XI  (1676—1689),  Клименть  XIV  (1769—1774),  Шй 
ЛИ  (1800-1823),  Григор1й  XVI  (1831-1846),  Шй  IX  (1846—1878),  Левъ  XIII 
(съ  1878). 

Норввг1я  (см.  Дан1ю  и  111вец1ю). 

Польша. 

Для  истор1и  польской  территор1н  см.  объяснительный  текстъ  къ  картамъ 
1П  и  V-VII. 

Въ  11ольп1'Ь  во  второй  половин-Ь  XV  и  начал*  XVI  в.  господствующимъ  ^^^  85—88, 
сослов1емъ  сделалась  шляхта,  подчинившая  себ*  вс1;  осаальные  обществен- 

ные классы.  Ея  раздоры  съ  духовенствомъ  сильно  сод-Ьйствовалп  распро- 
странеп1Ю  зд1>сь  къ  середин-Ь  XVI  в.  протестантизма,  но  онъ  прииимался 
преиму1цественно  только  шляхтою  и  притомъ  въ  разныхъ  своихъ  формахъ.  Не 

смотря  на  шир  'кую  религюзную  свободу,  установившуюся  въ  Польш-к,  реформа- 
щя  зд'Ьсь  не  удержалась.  Во  второй  половин-Ь  XVI  в.  Польша  превра- 

тилась въ  избирательную  монархш  или,  вкри-Ье,  въ  республику  (Р'Ьчь  Поспо- 
литую),  верховная  власть  въ  которой  принадлежала  шляхт*.  (Около  того 
же  времени  Польша  соединилась  въ  одно  государство  съ  Литвою).  Вскор* 

.  посл-Ь  того  въ  Р-Ьчи  Посполитой  началась  католическая  реакц1я,  которой  ^  НО. 
удалось  победить  и  безъ  того  слабый  въ  страпЬ  иротестантизмъ.   Эта  реакц1я 
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нанесла  вообще  сильный  ударъ  культурному  развпт1ю  польской  над! и;  1езуиты 

§§  169 — 170.  не  мало  сод'Ьйствовалн  также  и  политическому  ея  упадку^  Этотъ  упа- 
докъ  начался  въ  XVII  в.,  когда  все  значен1е  въ  государстве  перешло  кь 

панамъ  и  шляхте,  пресл'Ьдовавшимъ  лишь  своекорыстныя  ц-Ьди  и  не  су- 
м^вшпмъ  организовать  хорошаго  правлен1я.  ОтдЬльныя  воеводства  были  какъ 

бы  маленькими  республиками,  и  на  общемъ  сейм-Ь  д-Ьла  рЬшались  лишь  еди- 
ногласно. Въ  середине  XVII  в.  образовался  обычай  срыванхя  сеймовъ,  д-Ь- 

лавш1й  совершенно  невозможною  какую  бы  то  ни  было  законодательную  д-Ь- 
ятельность.  Шляхта  угнетала  крестьянъ  и  города,  а  власть  короля  всячески  огра- 

ничивала исключительно  въ  свою  пользу.  При  избран1и  королей  и  во  время  овоихъ 

ностоянныхъ  раздоровъ  шляхта  вмешивала  соседей  зо  внутренн1я  д-Ьла  Р-Ьчи 
Посполитой;  къ  сосЬдямъ  же  съ  просьбою  о  защитФ.  обращались  и  т-Ьснимые 
католиками  диссиденты.  Въ  начал*  XVIII  ̂ .  Польша  попала  иодъ  опеку  Рос- 
с1и,  и  уже  тогда  возникъ  первый  планъ  разд'Ьла  польскихъ  влад4н1Й.  Чтобы 

§§  206—209.  укрепить  государство  извн'Ь,  во  второй  половин*  XVIII  в.  въ  немъ  предприняты 
были  внутреннхя  реформы,  но  он*  встретили  оппозищю  со  стороны  большин- 

ства шляхты,  которая  ради  сохранен1я  своего  господства  стала  искать  помощи 
у  сосЬдей.  Все  &то  повело  только  къ  тому,  что  въ  1772,  1793  и  1795  г.  Росс1я, 
Прусс1я  и  Австр1я   поделили   между  собою  территор1ю  Р*чи  Посполитой,  и 

§  248.      польское  государство  окончило  свое  существован1е.   Поляки,  однако,  мечтали 
§  257.      возвратить  самостоятельность  при  помощи   Франц1и.  Въ   1807  г.   Наполеонъ  I 

возстановилъ  часть  Польши  подъ  пменемъ  великаго   герцогства  Варшавскаго, 
§  269.      но  оно  просуществовало  недолго,  и  большая  его  часть  отошла  къ  Росс1и  подъ 

именемъ  Царства  Польскаго.  Императоръ  Александръ  I  дадъ  ему  либеральную 
§  291.      конституцш,  которая  была  отменена  его  преемникомъ  поел*  того,  какъ  поляки 

§  269  и  §  323.  произвели  возстан1е  1830  г.  В*нскШ  конгрессъ   создалъ  еще   вольный   городъ 
Краковъ,  но  онъ  былъ  присоединенъ  въ  1846  г.  къ  Австр1и.  Въ  1863  г.  въ  рус- 

ской Польш*  произошло  новое  возсташе. 
Польскге  короли.  Въ  конц*  ср.  вв.  и  начал*  новаго  времени  въ  Польш* 

царствовала  динаспя  Ягеллоновъ:  послЬ  Александра  (1501—1506)  Сигизмундъ1 
(до  1548)  и  Сигизмувдъ  II  Августъ  (до  1572).  Избирательные  короли:  франц. 
принцъ  (потомъ  король  Франщи)  Генрихъ  Валуа  (1574—1575),  трансильванск1Й 
воевода  Стефанъ  Батор1й  (1576-^1586),  шведск1й  королевичъ  (и  короткое  время 
шв.  король)  Сигизмундъ  Ш  (1587—1632)  и  его  сыновья:  Владиславъ  IV  (до  1648) 
и  Янъ-Казим1ръ  (до  1668  г.),  поляки  Михаилъ  Вишневецкш  (1669  —  1673)  и 
Янъ  Соб*ск1й  (1674—1696),  курфюрстъ  саксонсшй  Августъ  II  (1697—1733),  у 
котораго  оспаривался  престолъ  полякомъ  Станиславомъ  Лещинскимъ,  сынъ 

Августа  II  Августъ  Ш  (1735—1763)  и  полякъ  Станиславъ-Августъ  Понятов- 
ск1й  (1764  —  1795).  Въ  эпоху  великаго  герцогства  Варшавскаго  (1807  —  1813) 
царствовалъ  въ  немъ  король  саксонскш. 

Португал1я. 

§§7,   8,  11,         Въ  ХЛ^  и  XVI  вв.  португальцы  совершили  множество  важныхъ  морскихъ 
14    15  и  344.  огкрыт1Й  и  сд*лалнсь  одною  изъ  первыхъ  колон1альныхъ  державъ  (см.  карту  XI). 
§§  99  и  113.  Съ  1580  г.  Португалк  входила  въ  составъ  Испанской  монарххи,  но  въ  1640  г. 
§§  1Ь7— 189.  освободилась  подъ  властью  Браганцскаго  дома.   Въ  середин*  XVIII  в.  порту- 

гальское   правительство    д*йствовало   въ  дух*    просв*щеннаго    абсолютизма 
(Помбаль),    вело    борьбу  ̂ съ   папствозгь   и   первое   подало   прпм*ръ   изгнан1я. 

§  259.      1езуитовъ.  Въ  начал*  XIX  в.  Наполеонъ  предпринялъ  завоеван1е    Португал1п, 
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во  время  когораго  королевскхй  домъ  отплылъ  въ  арннадлежавшую  11ортугал1п 

1>ра'31гл1ю.  Нъ  1821  г.  въ  страаЬ  произошло  револющонное    движен1е   противъ       §  272: 

короля,  продолжатзшаго  жить   въ   Бразпл!»,  а  въ  сл-Ьдующемъ   году   1>разпл1я       §  344. 
превратилась    въ    самостоятельную    11мпер1Ю,   которая  въ   1889   г.   сд'Ьлалась 
республикой. 

П  р  у  с  с  1  я. 

Истор1я  образован1я  прусской  территор1и  изложена  въ  объАснптельноыъ 

текст  1-.  къ  картамъ  IV,  VII  и  УШ  (особенно  IV). 
Цстпннымъ   основателемъ  прусской  монархиг  былъ   во   второй    половин'Ь  §§  167—168. 

XVII  в.   курфюрстъ  Фридрихъ-Вильгельмъ  I.    При  немъ  въ  государств*  сталъ 
утверждаться   абсолютизмъ,  иолучивш1й,  такъ  сказать,   военно-хозяйственный 
характеръ.  Особенно  важво   было  для  11русс1и  царствованхе  Фридриха  II,  на-  §§  192—194. 
полпяющее   собою   почти    всю   вторую   половину  XVШ  в.  При  немъ  Пруссхя 

расширила  своп  пределы  п  сд-Ьдалась  великою  державою,  но  внутри  сохраня- 
лись старые  соц1альные   порядки  п  прежн1е    нравительственные  приемы,  хотя 

Фридрихъ  И,   какъ   представитель   просв-Ьщеннаго   абсолютизма   и   пропзвелъ 
въ  своемъ  государств*  н-Ькоторыя  реформы  и  улучшен1я.  Ближайппе  преемники 
<1>ридрнха  II  держались  политики  строго   консервативной,  но  когда  въ  1806  г.  §§  262—263. 
11русс1я  потерпела  страшное  иоражен1е  въ  войн*  съ  Франщей,  правительство 
(Штейнъ,  Гарденбергъ   и  др.)   выступило   на   путь  важныхъ   преобразовап1й, 
заставившихъ   немецкую   нащю   увидЬть   въ   Пруссги   передовое   государство 

Герман! и.   Въ  войн*   за   освобождеше  1813   г.   11русс1я  шла   впереди,  но  ре- 
формы   въ  это    время    пр1остановилпсь,   а   по   окончая1и   войны   и   Совс*мъ 

прекратились.   Во   внутренней   жизни   Пруссгн   поел*   1815  г.   господствовала  §§  293—294. 
реакц1я,  и  только  своимъ  таможеннымъ  союзомъ   Пруссгя   совершила  объеди- 

нение значительной   части   Германги,   по   крайней   м*р*,   въ  экономическом]. 

отно1пеп1и.   Однако,   въ   сороковыхъ   годахъ   все-таки   уже   стало   зам*чаться 
н*которое  изм*нен1е  внутренней  прусской  политики  (соединенный   ландтагъ). 

Когда  въ  Берлинъ  пришло  изв*ст1е  о  февральской  революц1и  1848  г.,  то  и       §  306. 

зд*сь  вспыхнула  революгця  („мартовская").    Правительство  сначала  пошло  на 
уступки  и  созвало  пац1опальное  собран1е  для  выработки    констнтуц1и,  но  по-       §  310. 
томъ  силою  подавило  движенге  и  само  дало   конституд1ю,   д*йствующую  и  до 

сихъ  поръ.  Въ  конц*  пятпдесятыхъ  годовъ  въ  Прусс1н   произошло   ослаблеи1е  §^326—331. 
реакщи,  вообще  посл*довавшей  за  подавленхемъ  революц1и,  и  началась  „новая 

эра".  Это  подняло  значенге  Пруссш  въ  глазахъ  вс*хъ  н*мцевъ,  но  въ  нача.1* 
слЬдуюпщго  десятпл*т1я  король  Внльгел.ьмъ  I  и  его  первый  министръ  Бисмаркъ 
Бстуиил1г  въ  борьбу  СЪ  народнымъ  представительствомъ.  Правпте.1ьство  хот*ло 
увеличить  арм1ю,  палата  депутатовъ   отказывала   ему   въ   необходимыхъ   для 

этого  средствахъ.  Во  время  этого  конфликта  Прусс1я  вела  датскую  и  австрхй- 
скую  войны  1864  и  1866  г.,  пзъ  которыхъ   вышла   поб*дительницею.   Прусс1я 
даже  присоединила  къ  своимъ  влад*п1ямъ  новыя  территории  и  стада  во  глав* 

почти  всей  Герман1и.  Эти  результаты  сильно  подняли  значен1е  ея  правитель- 
ства. Иаконедъ,  <|)раико-прусская  война  1870—71  г.  пм*ла  сгЬдствхемъ  объеди-       §  333. 

нен1е  Герман1и  подъ  прусской  гегемон1ей,  причемъ  пруссшй  король  сд*лался 
и  германскимъ  императоромъ. 

Курфюрсты  бринденбургскге  и  короли  прусше  въ  X  Г2— ХГХ  ее.  Дпеаст1я 
Гогенцоллерновъ  (съ  1415  г.)  въ  XVI  в.:  1оахимъ1, 1оахимъ  II  и  1оаннъ-Георгь. 
Въ  XVII  в.:  1оаннъ-Фридрихъ,  1оаннъСпгизмундъ,   сдЬлавппйся    въ   1618  г.  и 
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герцогомъ  прусскимъ,  Георгъ-Вильгельмъ,  Фридрихъ-Вшьгельмъ  I,  прозванпый 
Вешкимъ  курфюрстомъ  (1640  —  1688)  и  <1>ридрихъ  III;  получивъ  въ  1701  г. 
королевск111  тптулъ,  онъ  принялъ  имя  Фридриха  I  (до  1713  г.).  Въ  XVIII  в.: 

Фридрихъ-Вильгельмъ  I  (до  1740),  Фридрихъ  II  (до  1786  г.),  его  племянннкъ 
Фридрнхъ-Вильгельмъ  II  (до  1797  г.).  Въ  XIX  в.:  Фридрихъ-Вильгельмъ  Ш  (до 
1840  г.),  его  сыновья  Фридрихъ-Вильгельмъ  IV  (до  1861)  и  Вильгельмъ  I  (до 

1888  г.),  сд'Ьлавштйся  въ  1871  г.  германскимъ  императоромъ.  11осл1>  него  Фрид- 
рихъ III  (три  месяца  въ  1888  г.)  и  Вильгельмъ  II. 

€']&веро-Амерпканск!е  Штаты. 

Соединенные  Штаты  северной  Америки  возникли  изъ  англ1йскихъ  колонш, 

215—218.  возставшихъ  противъ  своей  метроиолхи.  Колонизащя  зд^сь  началась  еще 
въ  XVI  стол^ии,  ири  чемъ  значительную  часть  колонистовъ  составляли  пури- 

тане. Они  принесли  въ  новое  отечество  свои  политическ1я  и  религ10зныя  идеи 

и  старались  пхъ  осуществить  въ  устройстве  и  въ  самомъ  быт-Ь  колон1й,  Въ- 
середине  XVIII  в.  Англ1я  возбудила  ихъ  противъ  себя,  и  колон1и  отъ  нея 
отложились,  основавъ  федеративную  республику.  Во  всемхрной  истор1и  это 

была  первая  большая  д-Ьйствптельно  демократическая  республика,  а  ея  консти- 
тущя  —  какъ  бы  иервымъ  прим'Ьнешемъ  къ  жизни  прннциповъ  политической 

§  337.  философ1и  XVIII  в.  Въ  XIX  в.  число  штатовъ  постепенно  увеличивалось 

(теперь  ихъ  44,  кром-Ь  „округа"  Колумб1и  и  6  „территорги",  т-е.  земель,  число 
жителей  которыхъ  не  достигаетъ  60  т.  душъ),  но  въ  середин-Ь  этого  сто.1'Ьт1я 
союзь  чуть  не  распался.  Въ  южныхъ  штатахъ  существовало  рабство  негровъ, 

котораго  северные  штаты  у  себя  ие  допускали.  Кром^  того,  въ  союз^§  обра- 
зовались республиканская  и  демократическая  парт1и,  различно  ионимавшхя 

взаимныя  отношен1я  отд-^льных^  штатовъ  и  всей  федеращи.  Северные  штаты, 
поддерживавппе  демократическую  парт1ю,  хот+.ли,  чтобы  союзъ  принудилъ 
юлшые  штаты  прекратить  рабство  негровъ,  но  тЁ  воспротивились  и  даже 

объявили  свое  выд'Ьлен1е  изъ  союза.  Произошла  междоусобная  война,  окон- 
чившаяся победою  Севера  и  полною  отм-Ьною  рабства  (1861—1865). 

Р1анбол'Ье  зам-Ьчательные  президенты  (избирающ1еся  на  4  г.  въ  ноябре  и 
вступающ1е  въ  должность  въ  март^  сл'Ьдуюдщго  года):  Георгъ  Вашингтопъ 
(1789-1797),  Авраамъ  Линкольнъ  (1861—1865)  и  Грантъ  (1869—1877). 

Территория  Соединенныхъ  Штатовъ  въ  1776  г.  охватывала  только  13  при- 
брежныхъ  штатовъ,  но  къ  1821  г.  число  ихъ  удвоилось  (въ  1803  г.  они  купили 

Луиз1ану  у  французовъ  и  пр1обрели  Флориду  отъ  Испан1и).  До  Великаго  океана 

территор1я  Соединенныхъ  Штатовъ  дошла  лишь  въ  середин'Ь  XIX  в.  (Кали- 
форн1я),  а  въ  1867  г.  была  присоединена  купленная  у  Росс1и  Аляска.  Въ  не- 

давней войн'Ь  съ  Испангей  С.-А.  Ш.  прхобр'Ьли  Кубу  и  Порторико,  а  также 
Филиппинск1е  о-ва  (см.  карту  XIV). 

Франц1я. 

Истор1я  франдузской  территор1и  отмечена  на  картахъ  III  и  V— VIII  и 
изложена  въ  объяснительномъ  тексте  къ  этимъ  картамъ. 

Во  Франщи  съ  конца  среднихъ  в-Ьковъ  происходило  усилен1е  королевской 

§§  82-83.  власти,   а  генеральные   штаты   стали   приходить   въ   упадокъ.  При  трехъ  по- 
следнихъ  короляхъ  изъ  династ1и  Валуа   противъ    усилен1я   власти   произошла 

феодальная  и  муниципальная  реакц1я,  которая  приняла  и  характеръ  религ1оз- 
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ной  борьба  между  католицизмомъ  п  протестантизмомъ.  Въ  середин'Ь  XVI  в. 
во  Франц111  сталъ  сильно  распространяться  кальвпннзмъ,  который  принимался 

ыреимущественно  дворянствомъ  и  горожанами  на  з.  и  ю.  з.  страны.  Религ103- 

ныя  войны  продолжались  зд-Ьсь  около  тридцати  пяти  л-Ьтъ;  въ  конд-Ь  этихъ  §§  105—109. 
ноинъ  дипаст1я  Валуа  сменилась  династ1ей  Бурбоновъ.  Первый  король  нзъ  этой 
фамил1и,  Геирпхъ  IV,  долженъ  былъ  снова  возстановлять  королевскую  власть 
въ  стране,  вернувп1ейся  къ  феодальной  анархии.  Онъ  умиротворидъ  нащю 

нантскимъ  эдиктомъ,  дававшимъ  протестантамъ  свободу  в^роиспов'Ьданхя  и 
даже  особую  политическую  организац1ю.  Съ  Генриха  IV  начинается  во  Фран-  §§  146—158. 
щи  перюдъ  королевскаго  абсолютизма.  При  его  сынЬ  Людовик*  XIII  въ  на- 

чале XVII  в.  въ  посл'Ьдн1й  разъ  были  собраны  генеральные  штаты  (если  не 
считать  со6ран1я  въ  1789  г.).  Во  глав-Ь  иравлен1я  при  немъ  стоялъ  кардиналъ 
Ришелье,  велпк1й  государственникъ  и  органпзаторъ  абсолютнаго  правлешя. 
Онъ  усмирилъ  феодальную  аристократию;  если  въ  середин*  XVII  в.  она  опятё 
и  подняла  смуту,  то  уже  безъ  всякнхъ  результатовъ  (фронда).  Политическ1я 

права  протестантовъ  были  отменены,  но  оставлены  за  ними  права  в^ронспо- 

в-Ьдвыя.  Во  второй  половин*  XVII  и  начал*  XVIII  в.  царствовалъ  во  Франц1и 
V^юдовикъ  XIV,  самый  блестя  ш.1Й  представитель  абсолютизма  въ  новой  исторхи. 
При  немъ  феодальна^  аристократия  окончательно  превратилась  въ  придворную 
знать,  и  утвердилась  система  бюрократической  центра-иизащи.  Протестантизмъ 
во  Франц1и  въ  конц*  XVII  в.  подвергся  прес.1*дован1ю.  Въ  экономической 
истор1и  это  была  эпоха  полнаго  развитая  меркантилизма,  но  своими  безумными 

тратами  Людовикъ  XIV  разорилъ  страну.  Его  преемники  не  предпринимали  й^^  220—226 
ничего,  чтобы  вывести  государство  изъ  печальнаго  положенгя,  и  не  д*дали  нн- 
какихъ  серьезныхъ  преобразован1й.  До  середины  XVIII  в.  т*  общественные 
классы,  которые  вид*ли  необходимость  реформъ  и  желали  ихъ,  возлагали  вс* 

свои  надежды  на  королевскую  власть,  но  потомъ  стали  обнаруживать  стремле- 
Н1е  къ  политической  свобод*,  въ  то  время  пропов*довавшейся  въ  литератур*. 

Между  т*мъ,  какъ  духовенство  и  дворянство  противились  реформамъ,  бур- 
жуазхя,  недовольная  т*мъ,  что  ея  требован1я  не  исполняются,  все  бол*е  и 

бол*е  проникалась  демократическими  учен1ями  эпохи.  Въ  царствован1е  Людо- 
вика XVI  правительство  выступило  было  на  путь  реформъ,  но  он*  разбивались 

о  консервативную  оппозиц1ю,  пока  обп1,ее  разстройство  д*лъ  не  заставило 
правительство  созвать  генеральные  штаты,  не  собиравиаеся  175  .1*тъ. 

Генеральные  штаты  1789  г.  объявили  себя  нашональнымъ  собран1емъ  и  5;^  227—246 

предприняли  полное  переустройство  общества  и  государства  на  нача.1ахъ  фи- 

лософ1П  „естественнаго  права",  среди  сильн*йшаго  народнаго  движен1я  во  всей 
стран*.  Началась  такъ  называемая  великая  французская  революцгя.  Старый 
сословный  строй  общества  былъ  зам*ненъ  безсосювнымъ  гражданствомъ,  вс* 

остатки  феодализма  уничтожены,  и  сд*лапа  была  попытка  введен1я  во  Фран- 
щи  конституц10нной  монарх1и.  Но  эта  политическая  форма  не  удержалась,  и 

Франц1я  скоро  превратилась  въ  республику.  Въ  первые  годы  республики  пра- 
вительствомъ  Франд1и  была  револв)Ц10нная  диктатура  парт1и  якобинцевъ;  эта 
парт1я  должна  была  организовать  защиту  страны  отъ  вн*шняго  нашеств1я  и 

подавлять  впутренн1я  возстан1я.  Главнымъ  средствомъ  революц1оннаго  прави- 
тельства сд*лался  терроръ.  Въ  это  время  во  Франц1и  не  было  никакой  кон- 

ституц1и,  но  когда  терроръ  наконецъ  прекратился,  республика  получила  кон- 
ституц1ю,  д*йствовавшую  около  четырехъ  л*тъ  (эпоха  директорхи).  Внутреннее 

положенге  не  отличалось,  однако,  прочностью,  и  республиканское  правитель- 

ство держалось  только  нарушен1'ями  «онстптущи  и  опиралось  на  военную  силу. 
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Въ  эпоху  республики  Фраиц1я  расширила  свои  пределы  и  основала  н-ксколько 
§  250.      новыхъ  республикъ,  но  въ  1799  г.  стала  терпеть  и  поражен1я  на  войн*.  Все- 

общпыъ  недовольствомъ  воспользовался  генералъ  Бонапартъ,  чтобы  произвести 
государственный  переворотъ  н  захватить  власть  въ  свои  руки. 

Эпоха  консульства  и  импер1и  Наполеона  I  упрочила  во  Франщп  новый 
§§  252—255,  общественный  строй  и  дала  ей  внутреннюю  организац1Ю,  существенныя  черты 

которой  сохранились  до  сихъ  поръ,  но  зато  въ  наполеоновскую  эпоху  нац1я  была 
совершенно  лишена  политической  свободы.  Въ  однихъ  отношен1яхъ  Напо- 
леонъ  I  былъ  продолжателемъ  револющи,  въ  другихъ  ея  побЬдителемъ.  Вт> 

суп1,ности  новая  власть  была  своего  рода  военно-демократической  диктатурой,  а 
его  внутренняя  политика— своеобразной  формой  просв-Ьщеннаго  абсолютизма.. 

§§  281—286.  Посл-Ь  паден1я  Наполеона  произошла  реставрац1я  Бурбоновъ,  соединенная  съ 
дарованхемъ  Францти  конститущонной  харт1и  и  сохранен1емъ  важн'Ьйшихъ  но- 
вовведен1й  предшествовавшей  эпохи.  Вся  эпоха  реставращи  характеризуется 
борьбою  между  реакц1ей  и  либерализмомъ,  бывшею  въ  то  же  время  борьбою 
между  старыми  привилегированными  сослов1ями  и  буржуаз1ей.  Въ  1830  г. 
произошла  1юльская  революцтя,  возведшая  на  престолъ  принца  нзъ  младшей 
лиши  Бурбоновъ  и  превратившая  буржуаз1ю  въ  правящей  и  даже  гоеподствую- 
щ1й  классъ  въ  государств*  (1юльская  монарх1я). 

Первая  половина  хюльской  монарх1и  характеризуется  ц-Ьлымъ  рядомъ  ре- 
§§  294—303.  волюц1онныхъ  попытокъ,  вторая— распространен1емъ  среди  рабочихъ  разныхъ- 

сощальныхъ  учсн1й.  Въ  эту  эпоху  во  Фраощи  страшно  обострились  взаимныя 
отношенхя  между  буржуаз1ей  и  пролетар1атомъ,  а  потому  противъ  иравлен1я 

буржуазш  возникла  сильная  демократическая  оппозиц1я.  Въ  1848  г.  въ  Париж-Ь 
вспыхнула  февральская  революцхя,  окончившаяся  провозглашенхемъ  республики; 

но  вскор^Ь  зат-Ьмъ  произошло  грозное  возстан1е  пролетар1ата  (1юньск1е  дни), 
которое  застави.10  остальные  классы  обш,ества  желать  прежде  всего  сильной 
власти.  Такнмъ  настроен1емъ  над1и  воспользовался  выбранный  въ  президенты 

Лйдовикъ-Наиосонъ  Бонапартъ,  чтобы  (въ  конц-Ь  1851  г.)  произвести  госу- 
дарственный переворотъ,  а  черезъ  годъ  объявить  себя  и  императоромъ. 

Вторая  импер1я  во  Франц1и  была  временемъ  отсутств1я  политической  сво- 
§§  334—335.  боды  и  понижен1я  нравственнаго  уровня  общества,  въ  которомъ  возобладали 

матер1альные  интересы  и  стремлеше  къ  беззаботной  жизни.  Лишь  незадолго 

до  войны  1870—71  гг.  возродилась  въ  стран*  политическая  жизнь,  что  выра- 
зилось, однако,  въ  появленш  респу6.1иканской  оппозицти.  Франко-прусская 

война  обнаружила  полное  внутреннее  разстройство  Франщи.  ̂ За  поражен1емъ 
при  Седан*  въ  1870  г.  последовало  провозглашен1е  республики,  которая  по- 

лучила нын*  действующую  конституц1"ю  въ  1875  г.  За  свое  поражен1е  Франщя 
поплатилась  потерею  Эльзаса  и  Лотарингш  и  громадной  контрибуц1ей. 

некоторые  моменты  въ  развиии  духовной  культуры  во  Франщи  см.  въ 

§§  28,  51,  131,  154,  107,  174-179,  275-276  и  278. 
Короли  и  другъе  правители  Францш  въ  XVI — XIX  вв.  Въ  XVI  в.  ио- 

сл*дн1е  Валуа:  поел*  Людовика  XII  Францискъ  I  (1515—1547),  Генрпхъ  II  (да 
1551)),  три  сына  посл*дняго— Францискъ  II  (до  1560),  Карлъ  IX  (до  1574)  и 
Генрихъ  III  (до  15^9).  Въ  1589  г.  вступила  на  престолъ  династ1я  Бурбоновъ, 
царствовавшая  въ  XVII  и  XVIII  вв.:  Генрпхъ  IV  (до  1610),  Людовнкъ  XIII 
(до  1643),  .Тюдовикъ  XIV  (до  1715),  правнукъ  его  Людовикъ  XV  (до  1774), 
внукъ  посл*дняго  .1юдовикъ  XVI  (до  1792).  Отъ  1792  г.  до  1801  г.  во  Францхи 

была  республика  (первая),  но  уже  въ  1799  г.  во  глав*  ея  сталъ  первый  кон- 
сулъ  Наполеонъ  Бонапартъ,  впосл*дств1и  им11ераторъ  (1804—1814).  Реставращя 
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Бурбоновь:  братья  Людовика  XVI,  Людовикъ  XVIII  (до  1824)  и  Карлъ  X  (до 

1830).  1ю.1ьская  монарх1я  Людовика-Фнлиппа  (до  1848).  Вторая  республика  (до 
1852).  Вторая  пмпер1я  Наполеона  III  (до  1870).  Третья  республика  (съ 

1:онститущей  1875  г.);  президенты:  Тьеръ  (до  1873),  Макъ-Магонъ  (до  1879), 
Гревн  (до  1887),  Сади  Карно  (до  1894),  Казимиръ  Перье  (до  1895),  Феликсъ 

г     Форъ  (до  1899),  Лубэ. 

Швейцар!  я. 

111вейдар1Я  въ  Х\*1  в.   разделилась   на   католическую   и    протестантскую,       §  71. 
при  чемъ  въ  истор1и  реформащп  сначала  играль  главную  роль  Цюрихъ    (при 

Цвингли),  потомъ  Женева  (при   Кальвин*).   Но   вестфальскому    миру    1648  г.       §  124. 
Швейцар1я  совершенно  освободилась  даже  отъ  номинальнаго  подчипен1я  Гер- 

ман1и,  въ  составъ  которой  входила  въ  среднхе  в-Ька.  Въ.конц-Ь  XVIII  в.  подъ       §  248. 

непосредственнымъ  д'Ьйств1емъ  французской  револющи   Швейцар1я    временно 
превращалась  въ  единую  и  демократическую  республику  Гельветическую  (см. 

карту  У),  а  въ  эпоху  Наполеона  I  находилась  подъ  протекторатомъ  Франщи,       §  260. 
при  чемъ  юго-западный  уголъ  ея  территорш  входилъ  въ  составъ  Франщи  (см. 

карту  У1).  В'Ьнск1й  ковгрессъ  объявилъ  нейтралитетъ  Швейцархи. 

Ш  в  е  ц  1  я. 

Швещя  въ  начал*  XVI  в.  отделилась   отъ   Данш,   съ   которою   состояла       5^  73. 
въ  ун1и  съ  конца  XIV  в.  (по  кальмарскому  договору).  Въ  1527  г.  зд^сь   была 

введена  лютеранская  реформашя.  Главныя  явлен1я  шведской  истор1и  во  второй  §^5  115—116. 

половин*  XVI  в.    и   въ   начал*   ХЛ'П  — борьба   съ  католической   реакщей  и 
стремлен1е  овлад*ть  берегами  Балт1йскаго  моря.  Этимъ  и  объясняется  шведское       ?5  121. 
вм*шательство  въ  тридцатил*тнюю  войну,  позволившее  Швещи  занять  твердую 
позпщю  въ  с*в.  Герман1И  (см.  карту  III)  и  превратиться  въ  первенствующую       ^  165. 
державу  на  с*вер*  Европы.   Великая   с*верная   война   въ   начал*   XVIII  в., 
однако,  нанесла  ударъ  могуществу  Швещи;   это   государство  снова  вернулось 
въ  положен1е  второстепенной  державы.  Во  внутреннемъ  своемъ  стро*  сначала       ;?  126. 
Швещя  была  среднев*ковою  сословною  монарх1ей,   но   въ   конц*  XVII  в.  въ 

стран*  установился  абсолютизмъ.  Въ  XVIII  в.  111вец1я   получила   олигархиче- 
ское правленхе,  но  въ  1772  г.  Густавъ  III  произвелъ  монархпческ1й  переворотъ,       5?  187. 

усиливипй  королевскую  власть.  Поел*  падее1я   Наполеона   съ   1Цвец1ей   была       §  269. 
соединена  Норвег1я,  но  какъ  отд*льное  государство. 

Напбол*е  важные  шведсше  короли:  Густавъ  Ваза  (1523  — 1560),  Густавъ 
Адольфъ  (1611—1632),  Карлъ  X  (1654—1660),  Карлъ  XI  (до  1697),  Карлъ  XII 
(до  1718),  Густавъ  III  (1771-1792),  Карлъ  Х1У  (Бернадотъ  до  1844). 

Ш  о  т  .1  а  н  д  1  н. 

Въ  середин*  ХУ1  в.  въ  Шотланд1и  произошла  реформац1я  и  введена  была       ̂   81. 
пресвитер1аиская  церковь.  Это  было  результатомъ  полптическаго   переворота, 
въ  когоромъ  главную   роль   играло   дворянство.   Сначала   шотландцы   лишили 

власти  регентшу  (мать  королевы),  потомъ  и  самоё  королеву   Мар1ю   Стюартъ,       §  104. 

сд*лавъ  свонмъ  государемъ  ея  малолЬтняго  сына  1акова  VI.   Посл*дн1Й  всту-       §  хзз. 
пилъ  и  на  англ1йск1Й  престолъ  додъ   пменемъ   1акова  I,   но   еще   бол*е   в*ка 
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Англ1я  II  [11отлавд1я  продолжали  оставаться  разными  государствами.  Въ  сере- 

§§  136—137.  динЬ   XVII  в.  шотландцы  подняли  возстанхе  противъ  Карла  I,  всл'Ьдствхе   его 
попыткн  реформировать  пресвитер1анскую  церковь,  п  оказали   помощь  англи- 
чанамъ   въ  пхъ  борьб*  съ  этнмъ  королемъ,   но   въ  эпоху   республики   они   не 

§  142.  хот1^лп  подчиниться  Апгл1и  и  были  усмирены,  временно  лишившись  своего  пар- 
ламента. Съ  реставрац1ен  Стюартовъ  въ  Англ1и  было  возстановлено  и  прежнее 

§  211.  положен1е  Шотланд1и.  Въ  начал*  XVIII  в.  Англхя  п  Шотланд1я  слились  въ 
едивую  Велнкобритан1ю  съ  общимъ  парламентомъ. 

V.    Очеркъ    распространен1я    владычества    европейскихъ    народовъ    въ 

другихъ  частяхъ  св-Ьта  0. 

Въ  ХУ1  в.  всем1рная  истор1я  вступила  въ  океанпческ1н  иер1одъ  цивили- 

§§  5—15.  заши.  Въ  конц*  ХУ  и  начал*  ХЛ7  вв.  испанцы  и  португальцы  сделали  мно- 
жество географпческихъ  открытхй,  изъ  которыхъ  наиболее  важными  были 

открыт1е  Америки  и  морского  пути  въ  Инд1ю.  Съ  XVI  в.  начинается  евро- 
пейская колонизац1я  другихъ  частей  св*та.  Испан1я  овладела  большою  частью 

Америки,  португальцы  проникли  въ  Инд1ю,  гд*  тоже  основали  колон1и  и 

§§  342—347.  фактор1и.  Въ  XVII  в.  у  испанцевъ  и  португальцевъ  въ  д*л*  заведен1я  новыхъ 
колонш  явились  соперниками  голландцы,  французы  и  англичане.  Въ  этомъ  сто- 
л*т1и  голландцы  ирхобр^ли  несколько  колоп1Й  въ  Америк*  (Гв1ана),  Африк* 

(Капландъ)  и  Остъ-Инд1и  (Суматра  и  др.),  а  французы  и  англичане  главнымъ 
образомъ  завели  колон1и  по  сосЬдству  другъ  съ  другомъ  въ  с*верной  Америк* 

и  въ  Остъ-Г1нд1и.  Колон1альные  интересы  начали  играть  весьма  видную  роль  въ 
международной  политик*  Европы  въ  эпоху  развнт1я  меркантилизма  (ср.  §  128), 

но  особено  въ  XVIII  и  XIX  вв.  Преобладан1е  на  моряхъ  стало  мало-по-малу 
переходить  къ  Англ1и,  которая  уже  въ  середин*  XVII  в.  отняла  у  Испан1и 

Ямайку  (5^  142)  и  т.  д.,  а  въ  середин*  XVIII  в.  лишила  Фрапц1ю  ея  Блад*н1й 

въ  Америк*  и  Вестъ-Инд1и  (^^203).  Съ  этого  времени  къ  Англ1и  уже  несомн*нно 
перешло  колон1альное  первенство,  хотя  съ  нею  все  еш,е  по  обширности  своихъ 
влад*н1и  могли  до  изв*стной  степени  соперничать  Испашя  и  11ортугал1я.  Въ 
исход*  XVIII  и  начал*  XIX  вв.  большая  часть  европейскихъ  колон1й  въ 
Америк*  отпали  отъ  своихъ  метропо.1г1й  и  превратились  въ  самостоятельныя 

республики.  Первый  41рим*ръ  подали  англ1йскгя  колонш  въ  с*верной  Америк*, 
образовавш1я  въ  1776  г.  республику  Соединенныхъ  Штатовъ  (§  217),  а  въ 
двадцатыхъ  годахъ  превратились  въ  самостоятельныя  республики  и  американск1я 
колон1и  Испаи1и,  принадлежавшая  же  португальцамъ  Бразил1я  сд*лалась  особой 

импертей  (§  272),  которая  теперь  тоже  им*етъ  республиканскую  форму  пра- 
влен1я.— Особенно  важнымъ  было  для  Англ1и  утвержден1е  въ  Инд1и,  откуда  ее 

думалъ-было  выт*снпть  Наполеопъ,  ради  чего  и  предпринималъ  свое  завоева- 
Н1е  Египта,  какъ  страны,  лежащей  на  пути  въ  Инд1ю  (§  249).  Истреблен1е 
англичанами  французскаго  флота  при  Трафальгар*  (§  257)  сд*лало  Англ1ю 
единственной  сильной  морской  державой,  ч*мъ  она  и  воспользовалась  для 

расширен1я  и  укр*плен1я  своихъ  заморскихъ  влад*н1й.  Въ  XIX  в.  Анг.11я  за- 
няла въ  другихъ  частяхъ  св*та  совершенно  исключительное  положен1е.  На- 

оборотъ,  Испан1я  въ  этомъ  стол*т1и   лишилась   почти   вс*хъ   своихъ   колон1Й. 

')  См.  вообще  главы  I  п  XII,  а  также  карты  XI— XIV. 
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Друпя  страны  въ  XIX  в.  тоже  продолжали  прюбр'Ьтать  колое1н.  Особенно 
болыпхе  успехи  въ  этомъ  отношен!!!  сделали  Франц1я  и  Герман1я.  (Прюбр'Ь- 
тен1е  колон1й  Герман1ей  началось  только  послЬ  ея  объединешя.  Равнымъ 

образомъ  лишь  посл-Ь  своего  объединен1я  стала  заводить  колон!»  и  Ита.1!я). 
Главные  потоки  европе11ско11  колон!!зац!н  направлялись  первоначально  въ 

Аз1ер11ку,  которая  е!де  въ  XVII  в.  была  разд'Ьлена  между  испанцами,  порту- 
гальцами, англичанами,  голландцами  и  французами.  Еолонизац!я  Австра.1!и 

и  „разл'Ьлъ  Африк!!"  относятся  уже  къ  XIX  в.  ЕвропеЙск1я  колон! и  на  югЬ 
Аз!и  ведутъ  свое  начало  еще  изъ  эпохи  великпхъ  открыт1й,  а  весь  сЬверъ 

(Сибирь)  былъ  занятъ  Россией  уже  къ  середпнЬ  ХУП  в.  Образован!е  совре- 
менно!! Британской  импер!и  въ  Инд!и  и  завоеван!е  русскими  подошедтией  къ 

ея  гранпцамъ  Средней  Аз!  и  относятся  также  къ  XIX  в.  Въ  сферу  вл!ян!я 

европейскихъ  державъ  втянуты  теперь  разныя  вн-Ь-европеисктя  государства, 
напр.,  Египетъ,  Перс!я,  Афганистанъ  и  т.  п.  За  посл-Ьдвее  время  I!  Китай 
подпалъ  подъ  вл!ян!е  европейскихъ  державъ,  которыя  и  въ  немъ  под'Ьлилн 
между  собою  сферы  вл!ян!я. 

УИ.  Хронолопя  важн^йшихъ  собьтй. 

1492.  Открыт!е  Америк!!. 

14-98.  Открыт!е  морского  пути  въ  Инд1ю. 

X  VI  вуькъ. 

1517.  Споръ  объ  индульгенщяхъ. 
1519.  Избран!е  Карла  V. 
1525.  Крестг.янская  война  въ  Герман!и. 

—  Секуляризац!я  11русс1п. 
1527.  Реформащя  въ  Швещи  и  Дан!и. 

1534.  Отд'Ьлен!е  англиканской  церкви. 
1540.  Основан!е  ордена  !езуитовъ. 

1555.  Аугсбургск!!"!  религ!озный  м!!ръ. 
1559.  Реформац!я  въ  Шотланд!и. 
1563.  Конецъ  тр1!дентскаго  собора. 
1572.  11ревращен!е  Польши  въ  1!збирательную  монарх1Ю. 

—  Вареоломеевская  ночь. 
1581.  Начало  Голландской  республики. 
1588.  Непоб1>димая  армада. 
1598.  Нантск!й  эдиктъ. 

XVII  вгькъ. 

1603.  Начало  дпнаст!и  Стюартовъ  въ  Англ1и. 

1614.  Прекра1цен!е  генеральныхъ  !птатовъ  во  Франц1и. 

1618.  Начало  тр!1дцатил'Ьтней  войны. 
1620.  Битва  при  Б-Ьлой  Гор-Ь. 
1640.  Созван!е  долгаго  парламента. 
1648.  Вестфальск!й  миръ. 
1649.  Республика  въ  Англ!и. 
1660.  Реставрац!я  (Стюартовъ. 
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1661.  Начало  самостоятельнаго  правлен1я  Людовика  XIV. 
1675.  Битва  при  Фербеллин*. 

1683.  Осада  В'Ьны  турками. 
1685.  Отмена  нантскаго  эдикта. 

1689.  Вторая  анмШская  револющя. 

ХУШ  вшъ. 

1700—1714.  Война  за  испанское  наследство. 
1700—1721.  Великая  северная  война. 

1701.  Ирхобр-Ьтенхе  Прусс1ей  королевскаго  титу.ха 
1714.  Начало  Ганноверской  династ1и  въ  Англ1и. 

1740.  Вступлен1е  на  престолъ  Фридриха  II. 

1740—1748.  Война  за  австрШское  наследство. 
1756- 1763.  Семилетняя  война. 

1772.  Первый  разд^лъ  Польши. 
1773.  Уничтожев1е  ордена  1езуитовъ. 

1776.  Отложенхе  Северо-Американскихъ  Соединенныхъ  Штатовъ. 
1783.  Версальск1й  миръ. 
1789.  Начало  французской  революдхи. 

1792.  Начало  революцюнныхъ  войнъ  и  республики  во  Франд1и. 
1793.  Второй  разд^пъ  Польши. 
1795.  Базельскхи  миръ  и  третШ  разд^лъ  Польши. 

1796—97.  Итальянсше  походы  Наполеона. 
1799.  Переворотъ  18  брюмера. 

XIX  вгьчъ. 

1804.  Установлен1е  импер1и  во  Францхи. 
1805.  Битва  при  Аустерлице. 
1806.  Битва  при  1ене. 
1807.  Тильзитскш  миръ. 
1812.  Походъ  Наполеона  въ  Росс1ю. 

1813.  Германская  война  за  освобожден1е. 
1814.  Венскхй  конгрессъ. 
1815.  Священный  союзъ. 

1820.  Южно-романск1я  револющи. 
1821.  Начало  греческаго  возсташя. 
1827.  Наваринская  битвд. 
1829.  Адр1анопольск1Й  миръ. 
1830.  1юльская  революцхя. 

1832.  Первая  парламентская  реформа  въ  Англ1и, 
1838.  Чартистское  движен1е  въ  Англ1и. 
1848.  Февральская  револющя. 
1851.  Государственный  переворотъ  2  декабря. 

1852—1870.  Вторая  импер1я  во  Франщи. 
1853—1856.  Крымская  война. 
1861.  Основан1е  Итальянскаго  королевства. 

1861—1865.  северо-американское  междоусоб1е. 
1866.  Австро-прусская  война. 
1870—71.  Франко-прусская  война. 
1877—1878.  Русско-туредкая  войва. 
1879.  Тройственный  союзъ. 
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У1Г'.    Хронолог1я    наибол-^е    важныхъ    писателей,    ученыхъ. 

художниковъ  и  т.  п.  ̂ ). 

мыслителей. 

Х1Т  вп.къ. 

18.  Петрарка  1304—1374. 
19.  Боккачю  1313-1375. 

45.  Виклпфъ  1320-1384. 

ХГ  вшъ. 

45.  Гусь  1369—1415. 
22.  Валла  1407—1457. 

35.  Гутенбергъ  ?— 1468. 
8.  Колумбъ  1435—1.506. 

X  VI  в^ькъ. 

31.  Рейхлинъ  1455—1522. 

32.  Эразмъ  1467—1536. 
24.  Машавелли  1469—1527. 

36.  Коперникъ  1472—1543. 
27.  Микель  Анджело  1475—1564. 

29.  Томасъ  Морусъ  1480-1535. 
27.  Рафаэль  1483—1520. 
28.  Рабле  1483—1553. 

47.  .Тютеръ  1483—1546. 
49.  Цвинглп  1484—1531. 
33.  Гуттенъ  1488—1523. 
34.  МюБцеръ  1490-1525. 
36.  Парацельзъ  1493—1541. 
51.  Кальвинъ  1509-1564. 

36  и  52.  Серветъ  1509—1553. 
36.  Везал1й  1514-1564. 
53.  Фавстъ  Социнъ  1539-1604. 

53.  Дж10рдано  Бруно  1548— КЮО. 
37.  Бэконъ  1561—1626. 

103.  Швкспнръ  1564—1616. 

ХТП  вгькъ. 

об.  Галилей  1564—1642. 

36.  Ке11л'ёрт>'1571— 1630. 
36.  Гарвё1Г  1578— 1657. 
173.  ГроцШ  1583-1645. 
173.  Гоббзъ  1588-1679. 

37.  Декартъ  1596—1650. 

154.  Корнель  1606—1684. 
141.  Ж^зътовъ  1608-1674. 

154.  Мольеръ  1620-1673. 
157.  Паскаль  1623-1662. 
131  1ПВ7.  Боссюэтъ  1627-1704. 

I    171.  Спиноза  1632—1677. 
171  1П38.  .1оккъ  1632—1704. 

154.  Буало  1636-1711. 
154.  Расйнъ  1639-1699. 
171.  Ньютонъ  1643—1727. 

171.  .ТёМНИЦъ  1646-1716. 

ХТШвткъ. 

176.  Моптескье  1689—1755. 

175.  Вольтеръ  1694—1778. 

216.  ФражклиЕЪ  1706-1790  '). 

192.  ФрядрпхъИ  ПрусскШ  1712— 17«н 

177.  Руссо^712— 1778.'     '~ 
178.  Дидро~17ТВ-^-1^84. 179.  Адамъ  Смитъ  1723:^11Ба 
181.  Кантъ  ̂ 124^804^ 

179.  Тюрго  "1727— 1781. 181.  Лессингъ  1729—1781. 

277.  Аркрайтъ  1732-1792. 
277.  Уайтъ  1736—1819. 

180.  Беккарха  1638—1794. 
241.  Кондорсе  1743—1794. 
277.  Картрайтъ  1743—1823. 
181.  Гердеръ  1744-1803. 
181.  Пестадоици  1746-^1827. 

226  II  229.  Мирабо  1749—1791. 
181.  Гёте  1750-1832. 

181.  ПГнллеръ  1759—1805. 

Первая  половина  XIX  вгька  ̂ ). 

279.  ДобровскШ  1753-1729. 
275.  Жозефъ  де-Местръ  1754—1821. 

')  Приведены  .1ишь  т-Ь  имеыа,  который  встр4чаются  въ  текст*,  причемъ  распо- 
ложены въ  порядк-Ь  годовъ  рождее1я.  Цифра,  стоящая  впереди  имени,  указываетъ 

на  §,  въ  которомъ  оно  встречается. 

^)  Франклинъ  изобр^лъ  громоотводъ. 
■^  Хронолог1я  деятелей  второй  половины  XIX  в.  не  приподится  въ  виду  того,  что 

и  само  культурное  двпжен1е  этого  времени  не  было  предметомъ  и8Л0жен1я  въ  книг-Ь. 
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278.  Седъ;Симонъ  1760—1825. 

262  и  2797~Фихт'е1762— 1814. 
344.  Фу.1ьтонъ  1765—1815. 
276.  Бенжаменъ  Констант.  1767—1830. 

262.  Вильгельмъ  Гумбольдтъ  1767—1835. 

275.  Щатобршнъ  ̂ 768— 1848. 
262.  Александъ  Гумбольдтъ  1769—1853. 
278.  Оуэнъ  1771—1858. 
278.  Фурье  1772—1837. 
244.  Стефенсонъ  1781—1859. 
276.  Гпзо  1787—1874. 

273.  Байронъ  178§.-1824._ 
279.  Янъ  Колларъ  1793— 1852. 
276.  Огюстенъ  Тьерри  1795-1856. 

279.  Шафарпкъ  1795—1861. 
276.  Тьеръ  1797—1878. 
279.  Палацк1й  1798—1876. 

279.  Мицкевичъ  1798—185^ 
276.  Викторъ  Гюго  1802—1835. 
279.  Людевитъ  Гай  1809—1872. 
278.  ./Туп  Бланъ  1811—1882. 

VII.  Объяснительный  текстъ  къ  картамъ. 

На  первыхъ  десяти  картахъ  представлена  (въ  масштаб-Ь  1 :  20.000.000) 
одна  и  та  же  территор1я  между  35^  и  60*^  с.  ш.  и  10  — 15"  и  50°  —  55**  в.  д. 
(отъ  Ферро),  чего  совершенно  достаточно  для  исторги  всЬхъ  западно-европей- 
скихъ  странъ.  Предполагая,  что  у  каждаго  учащагося  есть  школьный  геогра- 
фичестй  атласъ,  съ  которымъ  онъ  можетъ  справляться,  мы  не  считали  нуж- 
нымъ  обременять  карты  большимъ  количествомъ  назвап1Й,  такъ  какъ  они 
то.1ЬЕО  испещряли  бы  карты  и  этимъ  препятствовали  бы  сразу  схватывать 

то,  что  намъ  хот-Ьлось  особенно  р^зко  выдвинуть  впередъ.  Четыре  посл*дн1я 
карты  (по  меркаторской  проекцш  и  по  гриничскому  мерид1ану)  даже  особенно 

требуютъ  справокъ  въ  обыкновенномъ  географическомъ  атласЬ  ̂ ). 
Карта  I.  Габсбурютя  владтнгя  при  Еарлгь  V  (см.  §§  57,  58,  60  и  61). 

Насл'Ьдственныя  влад'Ьн1я  Карла  V  въ  Европ^^  состояли  изъ:  1)  Испан1и, 
Неаполя  съ  Снцил1ей  и  Сардин1и  (испанское  насл-Ьдство),  2)  Австр1и  съ  Ка- 
ринтгей  и  Тиролемъ  (габсбургское  насл-Ьдство)  и  3)  Нндерландовъ  съ  восточ- 

ными окраинами  Бургунд1и  и  даже  небольшой  территорхей  (Шароле)  на  верхнемъ 

течен1и  Луары  (бургундское  наследство).  Будучи  выбранъ  на  престолъ  Свя- 
щенной Римской  Импер1и,  Карлъ  V  передалъ  потомъ  австр1йск1я  родовыя  земли 

своему  брату  Фердинанду  I,  но  зато  прюбр^лъ  герцогство  Миланское,  которое 

посл-Ь  этого  тоже  сд-Ьдалось  достоян1емъ  Габсбурговъ.  Въ  туже  эпоху  братъ 
Карла  V  сталъ  королемъ  Чех1и  и  Венгр1и,  хотя  фактически  власть  его  распро- 

странялась лишь  на  сЬверо-западную  часть  этой  посл-Ьдней  страны  (вся  же 
остальная  Венгр1я  была  во  власти  турокъ  съ  1526  г.).  Посл^  Карла  У  династ1Я 

Габсбурговъ  распалась  на  дв^  линш  —  испанскую  (старшую)  и  австр1йскую 

^)  Для  большей  наглядности  въ  картахъ  доиущены  н'Ькоторыя  неточности. 
Бол-Ье  всего  это  касается  увеличен1я  разм-Ьровь  разныхъ  слишкомъ  незначительныхъ 
территор1н,  каковы  княжество  Оранжъ  и  графство  Венессенъ  во  Фраицш  и  округъ 
К1ева  на  картахъ  III  и  У  или  территор1и  Гамбурга  и  Бремена  на  картахъ  VII 

и  УШ  и  т.  п.  Также  упрощены  иногда  и  границы,  напр.  между  Франц1ец  и  Гер- 
машей  въ  эпоху  черезполосицы  (Карты  I  и  III)  или  южныя  границы  Прусс1и  на 
картахъ  1У,  УП,  УШ,  и  IX,  причемъ  ме.1к1я  княжества  С.  Германхи,  окруженныя 

прусской  территор1ей,  не  выделены  (кром-Ь  Мекленбурга,  Ольденбурга  и  Гессенъ- 
Дармштадта).  На  картахъ  I  и  X  (особенно  на  I)  слишкомъ  точныя  границы  и 
немыслимы.  Ср.  п.  4  предислов1я. 
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(младшую).  На  этой  карт*  можно  видеть,  что  сухопутныя  границы  Франшн 

везд-Ь  соприкасались  съ  габсбургскими  влад'Ьн1ями. 

Карта  II.  Распространеше  протестантизма  во  второй  половить  Х\^1в. 
(см.  §§  48,  49,  51,  71  —  78,  75,  79,  81,  82,  84,  85,  102  и  117).  Лютеранство 

овлад-кио  сплошной  территорхей  войругъ  Балт1Йскаго  моря,  населенной  пре- 
имущественно народами  германскаго  племени,— н  далеко  распространилось  къ 

югу  среди  католическаго  населен1я  Германхн.  У  реформатства  (кальвинизма) 
такой  большой  сплошной  территор1и  не  было,  но  за  то  оно  распространилось 

далеко  н  на  запад-Ь,  п  на  восток*  тогдашняго  католическаго  М1ра.  На  крайнемъ 
запад'Ь  оно  встретило  соперничество,  кром*  католицизма,  въ  англиканстве, 
которое  само  осталось  строго  нащональнымъ,  да  въ  Гермап1и  шла  постоянная 

борьба  между  лютеранствомъ  и  кальвинизм  'мъ.  На  восток*  (въ  Польш*  съ 
Литвой  и  въВенгрхи)  съ  кальвиннзмомъ  тоже  отчасти  соперничало  лютеранство, 

принимавшееся  зд-Ьсь,  впрочемь,  главнымъ  образомъ  местными  н-Ьмцами.  Гу- 
ситство  нм-Ьдо  посл-Ьдователей  въ  Чех1и,  Морав1и,  Силез1и  и  Великой  Иольш-Ь, 
но  тутъ  были  и  лютеране.  Въ  об1иирной  области  распространен1Я  протестан- 

тизма не  были  затронуты  лишь  небольш1е  оазисы^  гд-Ь  или  совсЬмъ  не  было- 
движеи1я,  или  оно  было  скоро  подавлено.  Таковы,  напр.,  въ  Польш-Ь  Мазов1я 
съ  главнымъ  городомъ^аршавою  и  полоса  земли  между  Франц1ей  и  Германгей, 

гд*  лежали  испанск1я  влад'Ьн1я  и  друг1я  земли,  оставппяся  католическими. 
Вообще  южной  границей  распространен1я  протестантизма  были  Альпы  и  Пи- 

ренеи, восточной— земли  съ  православнымъ  населенхемъ.  Католическая  реакщя 

сильно  отодвинула  границу  протестантизма  на  С'Ьвер11  и  запад'Ь. 
Карта  III.  Вторая  половина  X  VII  в.  Эта  карта  распадается  на  три 

части: 

а)  Францгя  при  Людошюь  XIV  (см.  §§  61,  124,  159,  161  и  163).  При 

Людовик-Ь  Х1Л^  Франщя  значительно  увеличила  свою  территор1ю.  Еще  въ  се- 
редин*  XVI  в.  Генрихъ  II  получилъ  Мецъ,  Туль  и  Вердёнъ,  которые  были 

укр-Ьплепы  за  Франщей  вестфальскимъ  миромъ  (1648),  давшимъ  ей  еще  и 
Эльзасъ.  По  пиренейскому  миру  (1659)  Франщя  пр1обр'Ьла  Руссильонъ  и  боль- 

шую часть  Артуа,  по  ахейскому  (1668)  -  н-Ьсколько  пограничныхъ  крепостей  со 
стороны  Бельгхи,  по  нимвегенскому  (1679)— Франшъ-Конте  и  въ  1681  г.  среди 
глубокаго  мира— Страсбургъ,  закрепленный  за  Людовикомъ  XIV  рисвикскимъ 
миромъ.  (Между  Франщей  и  Эльзасомъ  лежала  Лотаринг1я,  которая  была 

присоединена  уже  при  Людовик*  XV,  о  чемъ  см.  §  166).  Кром*  того,  Людо- 
викъ  XIV  присоединилъ  внутри  самой  Франц1и  Шароле  на  верхнемъ  течен1и 
Луары,  прпнадлежавипй  Испан1и  (по  бургундскому  наследству),  и  Оранское 

княжество  на  ннжнемъ  течеи1и  Роны  (по  соседству  съ  г.  Авиньономъ  и  граф- 
ствомъ  Венессепомъ,  принад1ежавшимн  пап*  и  присоединенными  къ  Франщи 

лишь  во  время  револющи).  Наконецъ,  Людовикъ  XIV  овлад-Ьлъ  еще  на  берегу 
Ламанша  Кале  и  Дюнкирхеномъ,  изъ  которыхъ  последн1Й  былъ  купленъ  за 
деньги  (оба  города  принадлежали  англичанамъ). 

Ь)  Шведскгя  влад)ьшя  посл1ь  вестфальскаго  мира  (§§  116,  121  и  124).  Во 

второй  половин*  XVI  и  первой  половин*  XVII  в.  Швещя  заняла  господ- 
ствующее положеп1е  на  Балт1йскомъ  мор*.  Вм*шательство  ея  въ  тридцати- 

л*тнюю  войну  окончилось  пр1обр*тен1емъ  н*которыхъ  территорхй  и  въ  се- 
верной Герман1и:  значительной  части  Помераи1и  съ  о— вомъ  Рюгеномъ  и  др., 

Нисмара  съ  округомъ  и  епископствъ  Бременскаго  и  Верденскаго. 
с)  По.гыаа  поелт  андрусовскаю  мира.  По  андрусовскому  миру  съ  Россхей 

(1С67)  Польша  лишилась  прежней  восточной  своей  окраины  съ  городами  Смо- 
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леискомъ  и  Кхевомь,  а  незадолго  передъ  т*ыъ  Лифлянд1я  отошла  къ  Швец11г, 

и  вм^ст-Ь  съ  т^ыъ  польск1й  король  призналъ  независимость  герцогства  Прус- 
скаго,  находившагося  раньше  въ  вассальной  зависимости  отъ  Польши  (по 
оливскому  мпру  1660  г.).  Въ  указанныхъ  границахъ  Польша  просуществовала 

больше  ста  л-Ьтъ  (до  перваго  разд'Ьла).  Ср.  карту  V. 
Карта  IV.  Пруссгя,  Австрья  и  Савойя  съ  середины  X  УШ  в.  Эта  карта 

распадается  на  три  части: 

а)  Образовате  прусской  территорги  (см.  §  167,  201—203,  207-208,  269). 
Ядромъ  Прусс1и  было  маркграфство  Бранденбургское  съ  главнымъ  городомъ 
Берлиномъ.  Въ  1618  съ  нимъ  соединилось  герцогство  Прусское  съ  гл.  гор. 
Кёыигсбергомъ,  до  1660  г.  остававшееся  въ  вассальной  зависимости  отъ 
Польши.  Около  того  же  времени  курфюрсты  бранденбургсше  ирхобр^ли  на 
Рейн4  герцогство  Клеве  (у  нихъ  были  и  друг1я  мелшя  черезполосныя  влад*- 
шя).  ВестфальскШ  миръ  1648  г  далъ  Бранденбургу  значительную  часть  Поме- 

раши,  ч-Ьмъ  очень  ее  уснлилъ.  Въ  1701  г.  курфюрстъ  бранденбургсшй  при- 
нялъ  титулъ  короля  прусскаго.  Вскор-Ь  (1713)  Прусс1я  прюбр'Ьла  Гельдернъ 
на  нижнемъ  течен1и  Рейна  и  (1720)  часть  шведской  Померан1н.  Фридрихъ  II 
увеличилъ  Пруссш  ирнсоедпнешемъ  Силез1и  (1740  —  1748),  такъ  называемой 
польской  11русс1И,  кром*  Данцига  и  Торна  (по  первому  польскому  разд'Ьду  1772  г.) 
и  восточной  Фрисланд1и  (въ  1744  г.  по  династическимъ  отношенхямъ).  По  вто- 

рому и  третьему  разд-Ьламъ  Польши  (1793  и  1795)  Прусс1я  ирхобр^ла  Данцигъ 
и  Торнъ,  Великую  Польшу  и  Мазовш.  Въ  это  же  время  она  лишилась,  однако, 
своихъ  зарейнскихъ  участковъ,  завоеванныхъ  революц10нной  Фраещей  (§  248),  а 

по  тильзитскому  миру  1807 г.  (см.  §220  и  карту  У1)  утратила  ц-Ьлую  половину  своихъ 
■влад-Ьихй.  В-ЬнскШ  конгрессъ  1815  г.  возвратилъ  Прусс1и  Познань  и  н^которыя 
друг1я  земли,  отнятия  Ыаполеономъ,  и  присоединилъ  къ  ней  почти  половину 

Саксон1и  и  большую  область  на  Рейн-Ь  (см.  карту  УП);  при  этомъ  Прусс1и  не 
^ыли  возвращены,  однако,  другая  часть  Великой  Польши  и  Мазов1я,  вошедш1я 
въ  составъ  царства  Польскаго.  Въ  1866  г.  Прусс1я  уничтожила  черезполосность 
восточной  и  западной  частей  включешемъ  въ  свой  составъ  Ганновера,  Гессенъ- 
Касселя,  Нассау  и  Франкфурта-на-М.,  а  также  завладела  Шлезвигъ-Голь- 
штейномъ  (СМ.  карту  УШ).  Мелтя  влад-Ьшя,  окруженныя  прусской  террито- 
р1ей,  на  картахъ  1У,  УП  п  VIII  не  отмечены. 

Ъ)  Лвсшртская  территоргя  послгь  ]740  г.  (см.  §§  200,  202 — 203,  207— 
208,  209,  269).  Для  образованхя  Австр1йской  монарх1и  см.  карту  I.  (Отм^тимъ 
только  потерю  Лузащи  на  с.-в.  Чех1и;  ее  императоръ  уступплъ  Саксон1п  по 
отдельному  миру  во  время  тридцатилетней  войны;  ср.  §  121).  Въ  1740  г.  монар- 
х1я  Габсбурговъ  состояла  изъ  н^сколькихъ  отдЬльныхъ  (смежныхъ  и  черезпо- 
лосныхъ)  влад^шй.  Главными  были:  королевства  Чешское  (съ  Силезхей)  и  Вен- 

герское, эрцгерцогство  Австр1Йское,  герцогство  Каринт1я,  графство  Тироль, 

австр1йск1е  Нидерланды  (Бельг1я  и  Люксембургъ)  и  Ломбардхя.  (Последнхя  дв-Ь 
области  Австр1я  ирхобр^ла  по  утрехтскому  миру  1713  г.,  см.  §  164).  При  Мар1и 
Герезш  Австр1я  лишилась  Снлез1и,  которую  у  нея  отняла  11русс1я,  но  зато 

по  первому  польскому  разделу  (1772)  пр1обр'Ьла  Галищю.  Въ  конц-Ь  ХУШ  в. 
цо  третьему  польскому  разд-Ьлу  Австрхи  досталась  Малая  11оль1па  (1795). 
Французск1я  революц1онныя  войны  лишили  Австрш  всЬхъ  влад^нШ  на  л4вомъ 
берегу  Рейна  и  Ломбард1и,  при  чемъ  въ  виде  вознаграждешя  ей  была  отдана 
восточная  часть  Венец1анской  области  (§  248).  Впрочемъ,  при  Наполеоне 
Австрхя  потеряла  и  это  пр1обретен1е,  и  некоторыя  прежн1я  владешя  (§  260), 

вследствхе  чего  границы  ея  сильно    сократились  (ср.  карту  VI).  Венск1Й  кон- 
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грессъ  въ  1815  г.  (ср.  карту  VII)  возвратилъ  Австр11г  нзъпрежынхь  иольскцхъ 
областей  одну  Галпц1ю  (но  безъ  Кракова,  который  былъ  прпсоединенъ  лишь 
въ1846г.),  II  увеличнлъ  прежтие  пред11лы  Австр1и  присоеднненхемъ  Зальцбурга, 

Ломбардо-Бенец1анскаго  королевства  и  Далмащи.  Въ  1859  и  1866  Австр1я  ли- 
шилась сначала  Ломбард1н,  а  потомъ  Венец1и  (см.  карту  VII  и  VIII),  а  въ  1878  г. 

цо  постановлен1ю  берлинскаго  конгресса  „оккупировала"  турецк1я  провинц1и 
1)0СН1Ю  II  Герцеговину.  Венгр1я,  лишь  сЬверо-западною  полосою  которой  Габс- 

бурги владЬли  въ  XVI  в.  (см.  карту  I),  была  отвоевана  у  турокъ  частями  въ 
1699  и  1718.  Между  1718  и  1739  гг.  Габсбурги  владФаи  еще  частью  Серб1и  (къ 
югу  отъ  Савы)  и  з.  частью  Валах1и,  чтб  на  каргЬ  не  отмечено.  Буковина  (на 
верхнемъ  течен1и  Прута)  присоединена  въ  1777  г. 

с)  Савойя  въ  ХТШ  в.  (см.  §  164).  Изъ  соединен1я  Савойи  съ  Пьемонтомъ 

и  Сардпн1еГ1  составилось  королевство  Сардинское.  Въ  эпоху  револющи  и  На- 
полеона I  его  материковая  территор1Я  вошла  въ  составь  Франц1и  (см.  §§  -248 

и  260  и  карты  V  и  VI),  но  вЬнскхй  конгрессъ  въ  1815  г.  возстановнлъ  Сар- 
динское королевство,  прпсоединивъ  къ  нему  и  терр11Тор1ю  Генуи  (см.  §  269  и 

карту  VII).  Въ  1859  —  1870  гг.  Сардин1я  объединила  всю  Италю  (см.  §  324  и 
карту  VIII). 

Карта  V.  Разделы  Польши  и  французскгя  завоеватя  конца  X  УШ  в.  Эта 

карта  разд-Ь-ияется  на  дв-Ь  части: 
а)  Разд1ъли  Польши  (ср.  §§  207—208).  Росс1я  поАучила  Б^лоруссгю,  Во- 

лынь съ  ПодолхеЙ  и  Литву  съ  Курлянд1ей,  Пруссхя  —  польск1Я  земли  по  ниж- 
нему течен1ю  Вислы,  Великую  Польшу  и  Мазов1ю,  Австр1я— Галицию  и  Малую 

Польшу.  Впосл'Ьдств1и  Наполеонъ  создалъ  изъ  большей  части  земель,  достав- 
шихся Прусс1и  и  Австрхи,  великое  герцогство  Варшавское  (см.  §§  257  и  260 

и  карту  VI),  но  в'}}нск1й  конгрессъ  1815  г.  возвратилъ  Прусс1и  часть  Великой 
Польши,  а  Австрги  —  Галищю,  изъ  остальныхъ  же  частей  образовалъ  царство 
Польское,  отданное  Александру  I  (см.  §  269  и  карту  VII). 

Ь)  Французская  завоеватя  конца  ХТШ  е.  (см.  §  248).  Въ  1790  г.  Авиньонъ 
и  гр.  Венессенъ  ирпсоединились  къ  Франц1и.  Въ  эпоху  революцюнныхъ  войпъ 
Франщя  овладела  Бельг1ен,  л*вымъ  берегомъ  Рейна,  Савойей  и  Пьемонтомъ 

и  создала  ыовыя  республики:  Батавскую  (Голланд1я),  Гельветическую  (Швей- 

цар1я),' Лпгурхйскую  (Генуя),  Цизальпинскую  (Ломбард1я),  Римскую  (Папская 
область)  и  Партенопейскую  (Неаполитанское  королевство).  Тоскана  тоже  была 
;}ахвачена  французами. 

Карта  VI.  Импергя  Наполеона  I  (см.  §§  257,  258  и  260).  Импер1я  Напо- 
леона I  представлена  зд^сь  въ  перюдъ  наибольшаго  своего  могущества.  Въ  ея 

составъ  входили,  кром*  Франц1и:  северная  Герман1я,  Голланд1я,  Бельг1я,  л-Ьвый 
берегъ  Рейна,  юго-западная  1Пвейцар1Я,  западныя  части  сЬверной  и  средней 
Итал1и  и  Далмац1я.  Наполеону  принадлежат  также  восточныя  части  север- 

ной и  средней  Италии  (королевство  Итал1Йское).  Подъ  протекторатомъ  Напо- 
леона находились  Рейнск1Й  союзъ  (городъ  Эрфуртъ  въ  центр*  этой  территор!!! 

иринадлежалъ  самому  Наполеону),  1Пвейцар1я  и  великое  герцогство  Варшав- 
ское. Неаполитаиское  королевство  и  Испан1я  были  въ  рукахъ  зятя  и  брата 

Нанолеона. 

Карта  VII.  Средняя  Европа  посл)ь  в^ьнскаю  конгресса  (см.  §  269).  Объ 

Австр1и  и  Прусс1и  ср.  объяснительный  текстъ  къ  карт-Ь  IV.  Австрхя  и  11русс1я 
лишь  западными  своими  частями  входили  въ  составъ  Германскаго  союза,  въ 

границахъ  котораго  находились,  кром-Ь  того,  Голыптейнъ,  принадлежавш1й  ко- 
ролю датскому,  и  Люксембургъ,  прцнадлежавш1й  королю  нидерландскому.  Пзъ 
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отд'Ьльныхъ  меньшпхъ  н-ЬмецкихБ  государствъ  отмечены  лишь  четырые  коро- 
левства: Ганноверъ,  Саксон1я,  Бавар1я  н  Вюртембергъ.  (Бавар1и  на  л^вомъ 

берегу  РеГша  принадлежитъ  Пфальцъ). 
Въ  Итал1и  были:  Ломбардо-Венещанское  королевство,  Сардинское  коро- 

левство, герцогства  Модена,  Парма  и  Лукка  (последнее  потоыъ  присоединилось 
къ  Тоскане),  великое  герцогство  Тосканское,  Папская  область  и  королевство 

Об-Ьпхъ  Снцил1й.  Франция  была  ограничена  пределами  1790  г.  (§  267). 
Карта  ПП.  Средняя  Европа  въ  1864-1871  г.  (§§  321,  322,  324,  328  — 

330,  332,  335).  Это  была  эпоха  важныхъ  территорхальныхъ  изменен!!!.  Франщя, 
получившая  въ  1859  г.  Савойю  и  Ниццу,  въ  1871  г.  потеряла  Эльзасъ  и  Лота- 
ринг1ю.  Австр1я  въ  1859  и  1866  утратила  Лом6ард1ю  и  Венещю.  ОнЬ  доста- 

лись королевству  Итал1и,  образовавшемуся  въ  1861  г.  изъ  присоединен1я  къ 
Сардин1и  Модены,  Пармы,  Тосканы  и  сЬверной  части  Папской  области.  По- 

следняя была  присоединена  къ  Италш  вся  въ  1870  г.  Въ  1864  г.  Австрхя  и 
Прусс1я  отняли  у  Дан1и  Шлезвигъ-Гольштейнъ,  которымъ  въ  1866  г.  оконча- 

тельно завладела  Прусс1я,  включившая  въ  составъ  своей  территорхи  Ганноверъ, 
Гессенъ-Кассель,  Нассау  и  Франкфуртъ-на-М. 

Въ  1866  г.  вс^  сЬверо-германсшя  государства  (приблизительно  на  с1зверъ 
отъ  50*^  с.  ш.)  образовали  С^Ьверо-германсшй  союзъ,  который  въ  1871  г.  съ 
включешемъ  въ  него  южной  Герман1и  и  Эльзасъ-Лотаринг1и  былъ  преобразо-. 
ванъ  въ  Германскую  имперхю.  Австр1я,  исключенная  изъ  Герман1и,  въ  1867  г. 

превратилась  въ  Австро-Венгрш  (Граница  между  обеими  частями  монарх1и 
отмечена  пунктиромъ). 

Карта  IX.  Распространете  предсшавительныхъ  учрежденгй  въ  XIX  в. 
Три  соединенный  королевства,  Англ1я,  Шотландхя  и  Ирланд1я,  им1зютъ  очень 
старую  констптушю,  равно  какъ  и  Швейцар1я  представляетъ  изъ  себя  весьма 
древнюю  республику;  Францгя  получила  первую  конститущю  въ  1791  г.,  а  въ 
XIX  в.— въ  1814  г.  Около  того  же  времени  представительныя  учреждешя  были 
введены  въ  Норвег1и  (1814),  царств-Ь  Польскомъ  (1815)  и  юго-западной  Герма- 
н1и  (въ  Бавар1и,  Вюртемберг*,  Баден-Ь  и  Гессенъ  Дармштадт^  въ  1818—1820  гг., 
не  считая  мсткихъ  саксонскпхъ  герцогствъ  въ  1816—1821).  Въ  1830  г.  Бельг1я 
выд'Ьлилась  въ  особую  конститущонную  монархш.  (Около  того  же  времени 
въ  конститущонную  монарх1ю  превратилась  и  Грещя).  Посл'Ы 830  г.  народное 
представительство  было  введено  въ  Гессенъ-Кассел'Ь  и  Саксон1и  (1831),  въ 
Браунитвейг-Ь  (1832),  Ганновер*  (1833)  и  Испан1и  (1833).  Изъ  конститущй,  вве- 
денныхъ  въ  эпоху  1848  г.,  удержались  лишь  сардинская,  ольденбургская  (1849) 
и  прусская  (конститущя  1850  г.).  Во  второй  половин*  XIX  представительныя 

учрежден1я  были  приняты  всей  Итал1ей  (1861,  1866  и  1870),  Австро-Венгрхей 
(1860),  Сербгей  (1869),  Румышей  (1866)  и  Болгар1ей  (1878).  Въ  1867  г.  получи-иъ 

особую  конститущю  С-Ьверо-ГерманскШ  союзъ,  превративш1йся  въ  1871  г.  въ 
Германскую  импер1ю. 

Карта  X .  Отмена  кргьпостничества  послгь  1789  г.  (См.  §§  197, 261,  263, 

275,  304,  308  и  др.).  Въ  н-Ькоторыхъ  странахъ  крепостного  состоя н1якрестьянъ 
не  было  уже  и  раньше  (или  совсЬмъ  не  было).  Таковы  Англ1я,  Испан1Я,  Ита- 
л1я,  Швецтя.  Во  Франщи  и  пограничныхъ  съ  нею  странахъ  въ  XVIII  в.  су- 

ществовали лишь  остатки  крепостничества.  Револющя  1789  г.  отменила  ихъ, 
кроме  самой  Франц1и,  и  у  соседей  (главнымъ  образомъ  въ  немецкихъ  областяхъ 
на  левомъ  берегу  Рейна).  Въ  эпоху  Наполеона  I  произошла  отмена  крепостного 
состояп1я  крестьянъ  въ  пекоторыхъ  частяхъ  Рейнскаго  союза  (здесь  потомъ 
частью  оно  возстановилось),  въ  Пруссш  и  въ  великомъ  герцогстве  Варшавскомъ. 
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Въ  пер10дъ  между  1815—1848  г.  процессъ  этотъ  замедлился.  Нужно  зам-Ьтнть,  что 
въ  разныхъ  стравахъ  крестьянская  зависимость  им^ла  далеко  не  одинаковый 
характеръ,  да  и  процентное  отношенхе  кр^постныхъ  и  свободныхъ  крестьянъ 

было  очень  различное.  Равнымъ  образомь  и  освобожден1е  совершалось  на  раз- 
ныхъ услов1яхъ  (нанр.,  безъ  земли  или  съ  землею,  съ  сохранен^емъ  за  помещи- 

ками судебно-полицейской  власти  или  съ  отм-Ьною  ея,  безвозмездно  илисъвы- 
купомъ  повинностей  и  т.  д.). 

Хронологья  отм)ьны  кргьпоопничества:  л-Ьвый  берегъ  Рейна  и  Савойя  въ 
1792  г..  въ  1Цлезвип.-Гольи1тейн  Ь  въ  1804  г.,  въ  11русс1н  и  велнкомъ  герцогств']^ 

Варшавскомъ  въ  1807  г.,  въ  Бавар1и,  Нассау  и  др.  м-Ьстахъ  на  нравомъ  берегу 
Рейна  въ  1808  г.,  въ  Гессенъ-Дармштадт^  въ  1809  —  1811  г.,  въ  шведской 
11омеран1и  въ  1810  г.,  въ  ОльденбургЬ  въ  1814  г.,  въ  прибалт1Йскихъ  губер- 
Н1яхъ  Росс1и  въ  1816—1819  г.  (въ  Эстлянд1И  въ  1816  г.,  въКурлянд1и  въ  1817  и 

въ  Лифлянд1и  въ  1819  г.),  въ  Вюртембер!'*  въ  1817  г.,  въ  МекленбургЬ  въ  1820  г., 
въ  Гессенъ-Кассел'Ь  и  Гапновер'Ь  въ  1831  г.  (хотя  кр-Ьпостничество  уже  отме- 

нялось зд^сь  въ  эпоху  Вестфальскаго  королевства),  въ  Саксон1и  въ  1832  г., 

и  т.  д.,  въ  Австр1и  въ  1848  г.  (хотя  зд-Ьсь  назван1е  крепостничества  исчезло 
раньше),  въ  Росс1п  въ  1861  г.,  въ  Румын1И  въ  1864  г. 

Хронология  отм1ьны  рабства  неьровъ  въ  хрисппанскихь  странахъ.  Начало 
освобожден1Я  положен^  Францией  въ  1794  г.,  но  осуществилось  оно  тогда  лишь 

на  о-ве  Гаити.  Главнымъ  образомъ  отмена  совершилась  въ  XIX  в.,  а  именно 
въ  англ1Йскихъ  колон1яхъ  въ  1834  г.,  во  французскихъ  въ  1848  г.,  въ  Северо- 
Амернканскихъ  Штатахъ  въ  1861  г.,  на  о-ве  Кубе  между  1854  и  1886  гг.,  въ 
Бразил1и  последовательно  въ  1866—1833  гг.  Подъ  вл1ян1емъ  европейскихъ  пра- 
вительствъ  и  между народныхъ  соглашен1Й  (начиная  съ  венскаго  конгресса) 

рабство  мало-по-малу  исчезаетъ  и  въ  мусульманскомъ  М1ре. 

Карты  XI— XI У  даютъ  общее  представленхе  объ  истор1и  вне-европей- 
ской ко.10низа1цп  западныхъ  народовъ.  (Цветными  крестиками  отмечено  место- 

положен1е  острововъ  и  отдельныхъ  пунктовь). 

Карта  XI  Испанск'т,  португальск'ш  и  голландскгя  колонт  въ  середингь 
X  VII  в.  На  этой  карте  представленъ  моментъ,  когда  въ  качестве  колон1аль- 
наго  государства  выступила  Голланд1я.  Въ  настоящее  время  у  Голландии  го- 

раздо больше  колон1й,  чемъ  было  въ  ХУП  в. 

1)  Владен1я  Испан1и,  изъ  которыхъ  въ  XIX  в.  образовались  самосто- 
ятельныя  республики.  2)  Флорида,  отошедшая  къ  С.-А.  Штатамъ.  3)  1>ольш1е 

Антильск1е  о-ва,  утраченные  въ  разное  время  (Ямайка  въ  середине  Х\'11. 
Куба  въ  конце  XIX  в.  а  т.  п.).  4)  Канарсше  о-ва.  5)  Филпппинск1е  о-ва 
(утрачены).  6)  Бразил1я.  7—9)  О-ва  Азорсше,  Мадейра  и  Зеленаго  мыса.  10) 
Фернандо  По.  11)  0-въ  св.  Елены  (ныне  англ.).  12—13)  Первоначальныя  порту- 
гальск1е  владен1я  на  африкаскомъ  материке,  теперь  расширившаяся.  14  —  15) 
Португальсшя  учрежден !я  въ  Индостане  и  Коломбо  на  Цейлоне.  16)  Новые 

Нидерланды  (со  2  пол.  ХУП  в.  англ.,  теперь  штаты  11ью-1оркъ  и  Нью-Джерси). 
17)  Гв1ана.  18)  Капландъ  (ныне  англ.).  19)  0-въ  св.  Маврикия.  20)  Первыя 
голландск1я  поселен1я  на  Сондскихъ  и  Моллукскихъ  о-вахъ,  принадлежащнхъ 
теперь  почти  це.9икомъ  Голланд1и. 

(На  этой  же  карте  отмечены  еще:  1)  первое  путешеств1е  Колумба,  2)  путь 

Васко  де-Гама  въ  Инд1ю  и  3)  первое  кругосветное  плаван1е). 
Карта  XII.  Французскгя  калонги  въ  ХУП— XIX  вв.  Французск1Я  владен1Я 

въ  северной  Америке  делились  иа  Канаду  (сев.  часть)  и  Луиз1ану  (южная 
часть).  Первая  въ  настояп^ее  время  принадлежнтъ  Англ1и,  вторая  входитъ  въ 

НОВАЯ  истомя.  22 
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составъ  С-Ьверо-Американскихъ  Штатовъ,  причемъ  теперешиШ  штатъ  Луиз1ана 
былъ  въ  начал'Ь  XIX  в.  непосредственно  уступлен!»  Франщей  С-Ьверо-Амери- 
канскнмъ  Штатамъ.  Пункты,  отм-Ьченные  крестиками,  Франщя  за  собой  удер- 

жала. Гвиана  была  потеряна,  но  потомъ  вновь  пр1обр11тена. 
1)  Канада.  2)  Луиз1ана.  3)  Нью  -  Фаундлендъ.  4)  Микелонъ  (удержанъ 

Франц1ей).  5)  Гаити.  6)  Малые  Антильск1е  о-ва  (удержаны).  7)  Гв1ана  (удер- 
жана). 8)  Алжиръ  п  Тунисъ.  9)  Сенегалъ.  10)  Суданъ.  11)  Верхняя  Гвинея. 

12)  Франц.  Конго  и  Обокъ.  13)Мадагаскаръ.  14—16)  0-ваСешельск1е,  Аыирантсше 
и  Маскаренск1е.  17)  Пондншери.  18)  Кохинхина.  19)  х\ннамъ  н  Тонкинъ.  20) 
Новая  Каледон1я.  21)  Къ  югу  отъ  крестика  о-ва  Маркизск1е,  Товарищества, 
Таити  и  др.  22)  О-ва  Новый  Амстердамъ  и  св.  Павла.  23)  О-ва  Кергвеленъ. 

Кар^па  ХШ.  Апыгйскгн  колоти  въ  XV Ш — XIX  вв.  Въ  1763  г.  Англ1я, 
владевшая  раньше  лишь  частью  восточнаго  побережья  С11верной  Америки, 

пр1обр*ла  фран.  влад-Ьнхя,  но  съ  1776  г.  сама  утратила  часть  этого  побережья 
(13  первыхъ  штатовъ  Северной  Америки),  а  потомъ  и  области  къ  западу. 

1)  Лабрадоръ.  2)  Канада  съ  Нью-Фаундлендомъ.  3)  Поздн'Ьйш1я  къ  ней  при- 
соединен1Я.  4  —  5)  Потерянныя  колон1и.  6  и  7)  О-ва  Бермудск1е  и  Багамск1е. 
8)  Ямайка.  9)  Британскш  Гондурасъ.  10)  0-въ  Тринидатъ.  11)  Гв1ана.  12  О-ва 
Фальклендсше.  13—15)  О-ва  Вознесен1я,  св.  Елены  и  Тристанъ  да  Кунья. 
16)  Мальта.  17)  Кипръ.  18)  Африк?1нсшя  влад-Ьнхя  Англ1и.  19)  Аденъ.  20)  О-ва 
Барейнъ  въ  Персидскомъ  залив*.  21)  О-ва  Мур1анск1е.  22)  0-въ  Сокотра. 
23—24)  О-ва  Лакедивск1е  и  Маледивсюе-  25)  Занзибаръ.  26  —  28)  О-ва  Се- 
шельскхе  и  Амирантскхе  и  часть  Маскаренскихъ  (къ  в.  архииел.  Чагосъ). 
29)  Британская  Инд1я  съ  о-вомъ  Цей.10номъ.  30)  О-ва  Андамансте  и  Нико- 
барск1е.  31)  Ма.1акка  и  Сингапуръ.  32)  С^в.  часть  о-ва  Борнео.  33)  Гонконгъ. 
34)  О-ва  Кокосовые.  35)  Ю.  в.  часть  Новой  Гвинеи.  36)  Австрал1я.  37) 
Тасман1я.  38)  Соломоновы  о-ва.  39)  Джильбертовы  о-ва  (къ  югу  отъ  нихъ 
Эллисъ).  40)  Фиджи  (къ  сЬв.  о-ва  св.  Креста).  41)  Норфолькъ.  42)  Новая  Зе- 
ланд1я  (къ  с.  в.  и  в.  о-ва  Кермаденъ  и  о-въ  Чатамъ).  43 — 44)  О-ва  Фаннингъ, 
Фениксъ  и  Мальденъ  и  къ  югу  отъ  нихъ  др.  о-ва. 

Завявъ  Египетъ  (§  341),  Англ1я  стремится,  овлад-Ьвъ  всЬмъ  течен1емъ 
Нила,  войти  въ  непосредственное  соединен1е  съ  своими  ю.  афр.  влад-Ьнхями, 
встретившись  на  верхнемъ  течен1и  Нила  съ  французами. 

Карта  XIV.  Колоти  Германш,  Италги  и  Вельгш  въ  пос.тдней  четверти 
XIX  в.  Когда  эти  три  государства  выступили  на  путь  колон1альной  политики, 
имъ  пришлось  направить  свою  деятельность  на  Африку.  Впрочемъ,  Герман1я 

прхобр-Ьла  еще  острова  на  Великомъ  Океан*.  На  этой  же  карт*  отмечены 
и  С'Ьверо-Американск1е  Штаты.  Въ  1776  г.  они  занимали  территор1ю,  прибли- 

зительно отмеченную  на  карт*  XII  (между  франц.  колон1ями  и  моремъ),  около 
1820  г.  приблизительно  территорш,  отмеченную  на  карте  XIII  (англ1Йская 
утрата).  На  карт*  показаны  также  Аляска  и  последн1я  прюбретен1я  вне 
территорш  Штатовъ. 

1)  Того.  2)  Камерунъ.  3)  Германская  Ю.-З.  Африка.  4)  Германская  Во- 
сточная Африка.  5)  Мар1анск1е  о-ва.  6)  Каролинск1е  о-ва.  7)  Герм.  владен1е 

на  Новой  Гвинее,  о-ва  Адмиралтейсше,  архииел.  Бисмарка,  и  часть  Соломо- 
новыхъ  о-вовъ  (а  къ  с.-в.  отъ  нихъ  о-ва  Маршальские).  8)  О-ва  Самоа.  9)  1'о- 
сударство  Конго.  10)  Эритрея.  11)  П-овъСомаль.  12)  С.-А.  Штаты.  13)  Аляска. 
14)  Куба  и  Порторико.  15)  Филиппинск1е  острова.  16)  Гаван  (Сандвичевы 
о-ва,  принадл.  С.-А.  Ш.). 



ЗАМЪЧЕННЫЯ  ПОГРЕШНОСТИ. 

Стр.  91,  строка  И  сверху  напечатано:  ббльшую,  вместо  большую. 

Стр.  139—143.  На  под^хъ  пропущены  заголовки:  Волыеръ  (§  175),   Мон- 
тескье (§  176),  Руссо  (§  177),  энциклопедисты  (§  178)  и  физхократы  (§  179). 

Стр.   232,   строка   18   сверху    напечатано:   Шлезвигъ-Гольштейнъ,   вместо 
Гольштейнъ. 
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