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				Эта страница не была вычитана

щением Али, паши Янины, против центральной власти, а с другой — ряд реакционных движений, направленных против предпринятой султаном модернизации армии и управления; намерение султана централизовать власть и упразднить областное самоуправление восстанавливало против него как христианское, так и мусульманское население, руководимое духовенством и местными феодалами.

Участие ряда греческ. областей в восстании имело свои особые причины: сохранившаяся в средней Г. нерегулярная милиция, так наз. паликары, во главе с греч. же начали никами-арматолами осталась не у дел и превратилась в «клефтов» (разбойников) с тех пор как турецкие власти предпочли ей мусульман-албанцев. Арматолы со своими отрядами составили сухопутные кадры восстания.

Флот предоставили о-ва Гидра, Специя и Пеара, развившие его в то время, когда европейские истребительные войны дали ощутительное преимущество турецкому флагу, остававшемуся нейтральным. Войны кончились, а вместе с тем пала и доходность турецкого флага. Суда греч. владельцев, вооруженные морскими пушками против пиратов и имевшие опытный матросский состав, оказались отличным материалом для «малой морской войны» и с энтузиазмом приняли в ней участие.

Начавшаяся в Г. партизанская война получила поддержку «филэллинов» (друзей греков) почти изо всех стран Европы и даже Америки; волна сочувствия особенно усилилась после репрессий, предпринятых турецким правительством в отместку за неудачный поход Ипсиланти, и после устроенной турками повальной резни греч. населения; везде собирались пожертвования, во множестве вызывались добровольцы. Порыв симпатии к освобождающейся Элладе нашел яркое отражение и в литературе. Виктор Гюго, Шатобриан, Байрон  — наиболее видные певцы греч. возрождения; последний даже снарядил целый отряд в помощь восстанию и запечатлел смертью свое участие в обороне Миссолунги (Мисолонгион).

Однако одними симпатиями греч. революция победить не могла; она была слишком слаба и силы ее разрознены; к тому же и в рядах повстанцев скоро начались жестокие распри. Наметились два течения: одно приняло западную ориентацию и было представлено судовладельцами, негоциантами и жителями о-вов Гидры, Специи и Пеары; другое, т. н. «национальное» (т. е. русофильское), опиралось на помещиков, капитанов партизанских отрядов и клефтов.

Во главе первой партии стал фанариот Маврокордато, представитель торговой буржуазии (компрадоров и судовладельцев), поклонник и агент Англии; во главе второй  — Колокотрони. Созванное в Эпидавре в 1822 Народное собрание, провозгласившее независимость Г., приняло либеральную конституцию по европейскому образцу («Эпидаврский статут») и избрало председателем исполнительного совета Маврокордато, но было разогнано национальной партией. Каждая партия образовала свое собственное прави 240

тельство, войско, флот, и обе они вступили в междоусобную войну, разоряя в то же время греческое население. В пылу борьбы многие «герои национального освобождения» переходили даже на сторону турок и вместе с ними истребляли отряды противной «партии».

Второй период освободительной борьбы был крайне неудачен для греков: в течение 1823—1825 восстание было подавлено всюду, кроме Морей, о-вов и центральной Г., где повстанцы продолжали держаться; им удалось даже отбить турок у Миссолунги и уничтожить турецкую эскадру. Но в 1825 турки, при помощи вызванной ими из Египта армии под командованием сына МагометаАли, Ибрагима-паши, осадили Миссолунги, взяли эту крепость приступом (1826), подвергли бомбардировке Афины и завоевали почти  — всю Морею. Военные неудачи усугублялись продолжавшимися среди греков раздорами. К этому времени в их среде уже ясно наметились три партии: английская, русская и французская. Наличие в рядах деятелей греч. освободительного движения именно этих трех группировок объективно отражало заинтересованность трех крупных держав в ходе событий на Ближнем Востоке.. Россия первая подняла греч. вопрос: под флагом борьбы с угнетателямй православных единоверцев она стремилась к проникновению в Средиземное море путем создания зависимого от нее греч. государства, размеры к-рого она однако хотела свести к небольшой территории на материке, с целью оградить себя от возможной конкуренции на подступах к Константинополю; с этой целью были между прочим созданы Дунайские княжества, которые Греция склоннабыла рассматривать как принадлежащие ей. Эта политика России в греческом вопросе вызвала вмешательство Англии, к-рая с одной стороны опасалась проникновения России в Средиземное море, а с другой — готова была создать себе в лице Греции опору против Франции, но, нуждаясь в Ионических островах и Крите, не хотела отдавать их Греции. Англия находила поддержку в своих антирусских намерениях у Австрии (Меттерних), а Франция склонялась к русской позиции. Эта позиция предопределила весь дальнейший ход греческой истории.

К англ. и франц. партии принадлежали гл. обр. состоятельные греки, получившие образование на Западе, связанные деловыми интересами с Европой и иностранным капиталом (кредит, фрахтование греческих судов) и стремившиеся создать из будущей Г. централизованное государство с либеральной конституцией по западноевропейскому образцу. Глава правительства (с 1822) и вождь англ. партии Маврокордато, к которому примыкали жители островов и представители греческой буржуазии, связанные с Англией заинтересованностью в морской торговле, отстранил главарей «русской» партии, капитанов и судовладельцев, от руководства военными действиями и попытался заменить партизанские отряды регулярными войсками, поставив во главе их образцовый батальон иностранцев  — фил-
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