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				Эта страница не была вычитана

продолжительные войны (Тридцатилетняя 1618—48, война за «испанское наследство» 1701—14, война за «австрийское наследство» 1740—48). Эта политика разорила и без того бедную страну. К концу 18 в. Б. — захолустье Европы, страна нищего невежественного крестьянства, отданная во власть богатому католическому духовенству (в особенности иезуитам), многочисленному, жадному до взяток, чиновничеству, дворянству; государство — с пустой казной и совершенно расстроенной армией. Новую струю внесли революционные войны в Европе. Противники революционной Франции, но союзники Франции эпохи консульства и империи (с 1801 до 1813), герцоги Б. сумели получить от Наполеона территории ряда упраздненных им мелких самостоятельных княжеств, епископств и имперских городов (Аугсбург, Нюрнберг) и королевский титул [Максимилиан IV Иосиф (1799—1825) получил королевский титул в 1806].

Министр нового короля, француз Монжла, сторонник «просвещенного абсолютизма» и враг клерикализма, провел ряд важных административных и финансовых реформ. Предпринятая вновь (хотя и не полная) секуляризация церковных имуществ (первая частичная секуляризация была произведена с согласия папы еще в 1798) была первым серьезным ударом, нанесенным господству католической церкви.

Личная крепость была отменена совершенно (1808); крестьянам разрешено было выкупать свои повинности по соглашению с сеньорами (1803). Последним, впрочем (до 1848), воспользовались немногие. Вовремя перейдя на сторону врагов Наполеона (в октябре 1813), Б. сохранила почти все приобретения и получила несколько новых, к-рые и создали современную территорию Баварского королевства. В 1818 была введена конституция, но общая реакция в Германии позволила королю Людвигу I (1825—48) ввести личный режим. Правительственный гнет, цензурные запреты, возвращение иезуитов, новое укрепление монастырей и духовенства были делом реакционного министерства Абеля, свергнутого в 1847 королевской любовницей Лолой Монтес. Ее скандальное влияние на политику короля вызвало уличные беспорядки и отречение короля (1848). Революция 1848, благодаря либеральным настроениям нового короля Максимилиана II (1848—64), в Б. прошла мирно. 4 июня 1848 король подписал закон, расширявший избирательное право, установивший ответственность министерства и отменивший без выкупа крестьянскую барщину, некоторые повинности крестьян и сеньориальный суд.

Остальные повинности, выраженные в круглой денежной сумме, подлежали выкупу (с помощью государства), сделавшемуся с 1872 обязательным. Во время австро-прусской войны 1866 Б. стала на сторону Австрии, опасаясь за свою самостоятельность, к-рой грозили объединительные замыслы правительства Бисмарка. После разгрома Б. уплатила Пруссии контрибуцию (30 милл. гульденов) и потеряла небольшой клочок территории на севере. Во время франко 294

прусской войны Б. принуждена была воевать рука-об-руку с Пруссией и войти затем в состав Германии, выговорив, однако, для себя ряд особенных прав (сохранение собственной армии, собственной дипломатии, самостоятельных почт и телеграфа, независимость в ж. — д. хозяйстве и право акциза на пиво и спирт). Проект соединения Б. с Германией встретил довольно сильную оппозицию в баварском ландтаге и прошел после десятидневных дебатов большинством 102 голосов против 48. На стороне безусловного соединения с Германией стояла либеральная буржуазия; сторонниками партикуляризма оказались крепкое среднее (крестьянское) и крупное землевладение, духовное и светское, объединившееся вскоре на программе сохранения особенных прав Баварии в германском союзном государстве и католицизма. Естественно, что борьба против партикуляризма, начатая Бисмарком в Германии в формах борьбы с католицизмом (см. Культуркампф), прежде всего нашла свое отражение в Баварии и кончилась, благодаря превосходной организации католического духовенства и социальной устойчивости общественных слоев, поддерживавших его, полным поражением правительства. С 1875 «патриоты» (католики-партикуляристы) получили значительное большинство в ландтаге и сохраняли его до 1887. Несмотря на то, что в 1887 от них откололись более демократические элементы, а несколько позже аграрии (Баварский крестьянский союз), — «патриоты», переименовавшие себя в партию центра (название, к-рое они получили в германском рейхстаге), продолжали получать относительное, а с 1899 абсолютное большинство мандатов в ландтаг. В 1906 эта партия, соединившись с с. — д. и получив 2/з голосов ландтага, провела новый избирательный закон, которым вводились прямые выборы вместо двухстепенных. В 1912 вождь партии, граф Гертлинг, образовал министерство, и с этого времени партия сделалась правительственной.

Специальной литературы по истории Б. на рус. яз. нет. Революции 1918 посвящено несколько страниц у Эд. Бернштейна в его книге «Германская революция» (сокращенный перевод, П., 1920).

С. Сказкин.

Послевоенная Бавария. Развитие военной промышленности в Б., в первую очередь в Мюнхене, и скопление значительных масс пролетарской молодежи сделали Мюнхен одним из исходных пунктов Германской революции (7—8 ноября 1918).

Исконный оппортунизм баварской с. — д-тии и отсутствие серьезных местных революционных элементов явились причиной того, что во главе движения стал Курт Эйснер (см.), талантливый, но политически неустойчивый прусский с. — д. писатель. Он опирался на неорганизованные рабочие массы и солдатские советы и пытался привлечь к себе также мелкое крестьянство. Обещая буржуазии в будущем демократия, режим, он фактически установил диктатуру. Будучи в течение всей войны врагом Шейдемановской политики, он пытался снискать симпатии Антанты разоблачениями в области 10*








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_04._Атоллы_-_Барщина_(1926)-2.pdf/30&oldid=4074910


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 14:42
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 14:42.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








