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				Эта страница не была вычитана

обычно невелика (самая большая в Баварии  — 50 дней в году, но фактически сеньеры не пользовались в полном объеме и ею).

Влияние Французской революции сказалось прежде всего в том, что была отменена указанная выше «крепостная зависимость» (Вюртемберг, Бавария; в Бадене она была отменена еще в 1783), и были сделаны первые шаги к выкупу сеньериальных платежей и повинностей и к превращению крестьян в полных собственников своей земли. Лишь в Вестфалии король Жером попытался полностью отменить сеньериальный режим, но вскоре частично он был восстановлен» Реакция (после 1815) повсюду в Запади. Германии задержала аграрную реформу. Сдвинутая смертной точки революцией 1830, эта последняя вплоть до 1848, когда сеньериальному строю был нанесен окончательный удар, совершалась медленно и неравномерно. В результате этих реформ, в Запади. Г. исчезли старые сословно-представительные учреждения и появились учреждения конституционные, но тоже на франц. образец этого времени, т. е. совершенно призрачные. В действительности Запади. Г. переживала, так сказать, эпоху «просвещенного абсолютизма». Гораздо бблыпее сопротивление «французская зараза», как стали называть новые порядки, встретила на востоке. Заэльбская юнкерская помещичья Г. в социальном отношении еще далеко не исчерпала своих сил. Однако, позорное поведение Пруссии по отношению к ее союзникам в первую коалицию и невероятно быстрый крах ее под ударами Наполеоновских войск в 1806 свидетельствовали •о том, что государство казармы и фухтелей нуждается в коренном переустройстве. Реформы Штейна-Гарденберга (1807—11; отмена некоторых сословных привилегий, введение городского самоуправления и отмена цехов), военная реформа Шарнгорста были результатом печального опыта, вынесенного из эпохи поражений. Прусскому юнкерству пришлось итти на уступки и в крестьянском вопросе. В Силезии и Вост. Пруссии крестьяне уже давно волновались. Отмена крепостного права в Великом герцогстве Варшавском была последним толчком в этом направлении. Согласно указу 9/Х 1807, личная крепостная зависимость крестьян (Erbuntertanigkeit) должна была постепенно исчезнуть. Она отменялась немедленно для всех крестьян, владевших наследственно своими участками; для ненаследственных же держателей земли или вовсе безземельных сна должна была исчезнуть с Мартынова дня 1810. Но крестьянские повинности, административная и судебная власть помещика оставались пока неприкосновенными.

Положение крестьян в общем даже ухудшилось, так как наряду с указом 1807 были стменены и законы 18 в. об охране крестьян, запрещавшие помещику уменьшать количество крестьянских дворов. Так как военный разгром разрушил многие крестьянские хозяйства, юнкера снова начали массами присоединять их к поместьям. Указом «о регулировании» 14/IX 1811 помещикам было предложено вступать в добровольное соглашение с крестьянами относительно выкупа их повинностей и барщины. Выкуп стал соверб.

с. э. т. XV.шаться при посредстве госуд. учреждений по ходатайству одной из сторон. Наследственные владельцы крестьянской земли получали ее в собственность, уступив помещику х/а, пожизненные и срочные владельцы  — 7г своего надела. Задача помещика  — захватить (бесплатно) побольше крестьянской земли и увеличить число малоземельных крестьян, будущих рабочих для барских экономий — была осуществлена вполне.

Крестьянин превращался, по выражению Меринга, из объекта феодальной в объект капиталистической эксплоатации. Тем не менее, указ 1811 вызвал среди помещиков бурю протестов. Юнкерство, ненавидевшее завоевателя, грозившего отнять у него основу его экономического благосостояния  — даровой или дешевый крестьянский труд, смотрело на закон как на временную уступку крестьянам, чтобы поднять их на своего врага. Лозунг освободительной войны стал популярным к В. от Эльбы, ибо война против французов должна была освободить юнкера не только от врага, но и от аграрной реформы, что и случилось после разгрома Наполеона. Декларация 1816 исключала из числа крестьян, имевших право на выкуп своей земли, всех мелких владельцев, обязанных пешей барщиной, которые и впредь должны были отбывать таковую в пользу помещика. Законом 1821 определялся порядок выкупа исключительно для наиболее состоятельных слоев крестьянства. Впрочем, освобождение от французов с нек-рого времени сделалось всеобщим желанием. Буржуазия и крестьянство в одинаковой степени чувствовали бремя иноземных постоев, контрибуций и военного разорения, несмотря на то, что французские порядки вполне соответствовали политическим требованиям буржуазии. К этому примешивалось сознание, что раздробленная Г. превращалась в средство великодержавной политики Наполеона. Нем. кровь орошала поля франц. побед и поражений; нем. богатства, поглощаемые тяжелыми налогами и контрибуциями, оплачивали великие замыслы Франции, до которых немцам не было никакого дела, и все это происходило потому, что раздробленная Германия’ была бессильна оказать сопротивление французам. Такая обстановка чрезвычайно благоприятствовала возникновению националистических тенденций и настроений. В своих «Речах к германскому народу» Фихте бросил пламенный призыв к борьбе за освобождение от рабства иноземной культуры. Поэт Клейст в своих поэмах процоведывал ненависть к завоевателям. Но буржуазия была еще очень слаба в Г., особенно на востоке. Освобождение могло совершиться только в союзе с юнкерством, с реакцион. востоком Г. Однако, поглощенная интересами своего поместья, дворянская Восточн. Г. никогда не проявляла особенного энтузиазма по отношению к идее герм. единства и неизменно исповедывала прусский, мекленбургский и т. п. партикуляризм.. Патриотизм буржуазии пошел, так. обр., на службу реакции. Национальное воодушевление способствовало восстановлению старого порядка. Венский конгресс (см.), завершивший собой «освобождение» Европы 25
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