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				Эта страница не была вычитана

вателей, превратившихся в крупных землевладельцев. Католическая церковь с ее инквизицией и иезуитскими миссиями и монастырями, являвшаяся опорой испанского господства, превосходила других в эксплоатации туземного населения. От эксплоатации и голода погибли десятки тысяч индейцев, большое количество их ушло в малодоступные, нездоровые районы. Цветущие и богатые до прихода испанцев места в несколько лет превращались в пустыни. Все это побудило Испанию к изданию специального законодательства об индейцах, по к-рому последние объявлялись «свободными вассалами его величества»; им предоставляли право свободного передвижения в стране, запрещалась охота на индейцев и обращение их в рабов, но одновременно с этим было узаконено право продажи и купли индейцев и т. д. Однако эти законы остались лишь на бумаге; индейское население оставалось по существу в полурабском состоянии, орудием добывания золота. Недостаток рабочих рук побудил Испанию прибегнуть к ввозу в П. негров-рабов из Африки, что еще более ухудшило положение закрепощенного индейского крестьянства.

В 1580 в провинции Санта Фе вспыхнуло первое крупное индейское восстание, так наз.

Восстание семи вождей. Повстанцы создали свое собственное правительство, изгнали с занятой ими территории всех испанцев, но вскоре были разбиты испанскими колонизаторами. Происходившие от времени до времени восстания не носили организованного характера. В 40  — х гг. 18 в. восстали индейцы католич. миссий в провинции Чанчамайо, перебили монахов и при поддержке племени чунчо оказали испанцам ожесточенное сопротивление.

В 1742 такое же восстание индейцев имело место в. Чунчос, в 1748  — в провинциях Каута и Уарочири, с участием негровграбов. Самым крупным было восстание индейцев в 1780—1781, во главе к-рого стоял один из потомков инков Хосе Габриель Кондорканки, принявший имя своего предка — Тупак-Амару. Как и предыдущее, это восстание преследовало одну цель: освобождение Перу от испанского владычества. Много усилий стоило колонизаторам подавление восставших, которые долгое время были хозяевами положения в провинции Тинта. 18/V 1781 Тупак-Амару и 6 его сподвижников были пойманы и казнены, однако борьба продолжалась до 1783.

Одной из основ экономия, строя П. эпохи испанского колониального владычества была принудительная натурально-трудовая повинность «mita», к-рая получила широкое распространение на открытых испанцами в 1543 серебряных рудниках Потоси, находящихся в нынешней Колумбии. Эксплоатация сказочных богатств сделала П. самым могущественным вице-королевством из всех установленных Испанией в Южной Америке. В П. создался значительный слой «вице-королевской» колониальной бюрократии и военщины, являвшейся вместе с католической церковью оплотом испанского колониального господства не только в Перу, но и в значительной части Южной Америки. Наряду с ними играла большую роль плутократическая кучка, захватившая в свои руки всю колониальную торговлю.

Часть инкской родовой знати постепенно уничтожилась, другая слилась с [испанской колониальной знатью.Борьба за независимость, К началу борьбы за независимость испанских колоний в Америке в П. сложились следующие социальные группировки: испанская колониальная бюрократия и военщина, католич. духовенство, обладавшее громадными земельными площадями, креольская землевладельческая верхушка, отличавшаяся в П. кастовой замкнутостью, слабая и малочисленная местная буржуазия и закрепощенное индейское крестьянство. В эпоху освободительного движения в Южной Америке (начало 19 в.) П. стало центром колониальной реакции, откуда посылались войска для удушения революционного освободительного движения в Буэнос-Айрес, Чили, Новую Гранаду (Колумбия) и др. Все эти области не могли окончательно сбросить испанского ига, пока еще в П. оставалось господство испанцев. Однако вскоре освободительное движение, несмотря на жестокие репрессии, распространилось и на П. В 1820 близ Писко высадился прибывший из Чили генерал СанМартин с 4.500 солдатами. Он взял Лиму и, провозгласив 28/VII 1821 независимость П., стал диктатором («протектором»). Восстание в Лиме вынудило его созвать Национальное собрание, отказаться от власти и возвратиться в Чили.

После ухода Сан-Мартина в П. начался период переворотов, чем воспользовались испанцы для овладения Лимой (июнь 1823). Окончательное поражение испанцев в Перу было нанесено генералом Боливаром (см.). Он разбил испанцев у Хунина, а его лейтенант Сукре в битве при Айакучо (9/XII 1824) нанес им окончательное поражение, решившее всю борьбу между Испанией и новой республикой и положившее конец испанскому господству в П.

Вскоре после этого П. было разделено Боливаром на две самостоятельные республики — П. и Боливию, созданную из области Верхнее Перу. Во главе Боливии стал Сукре. Однако Боливар не сумел удержать власти в П., так как его целью не было помочь ей стать свободной страной, — «в действительности он стремился к превращению всей Южной Америки в одну федеративную республику, чтобы стать во главе ее в качестве диктатора» (Маркс, Боливар-и-Понте, вкн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. XI, ч. 2, стр. 628).

Перу в 19 и 20 вв. История республики П. в первые 20 лет ее независимости заполнена борьбой с Боливией, восстаниями и переворотами. При президенте Кастилья было отменено рабство (1855) и подушные подати с индейцев.

В это же время началось активное внедрение иностранного капитала в П. (особенно английского), и П. оказалось в положении зависимой страны. В 1864—65 П. вместе с Чили, Боливией и Экуадором участвовало в войне против Испании, флот к-рой временно занял о-ва Чинча, представлявшие весьма большую экономия, ценность (залежи гуано) для П. В 1876 к власти пришел генерал Прадо, при к-ром началась Тихоокеанская война 1879—84 (см.) из-за провинции Тарапака (Боливия), богатой залежами селитры. Чили начала военные действия против Боливии и П., заключивших военный союз; П. потерпело поражение и на море и на суше.

Чилийцы заняли почти все южное П. и затем, несмотря на ожесточенное сопротивление, вошли в Лиму. В 1883 был заключен Анконский договор, по к-рому провинция Тарапака отошла к Чили, а территории Арика и Такна остались за Чили на 10 лет, до разрешения этого. вопро-
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