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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

•ство для защиты собственности», провинциальные отделения к-рого назывались Прусским союзом. Эти организации помещиков, органом к-рых явилась «Крестовая газета», созвали свой съезд (Юнкерский парламент), и подчинили своему влиянию короля. Министерство Кампгаузена пало 20/VI. «Кампгаузен посеял реакцию в духе крупной буржуазии, а пожал ее в духе феодальной партии» (Маркс и Энгельс, Соч., т. VI, стр. 194). После второго министерства Ауэрсвальда правительство возглавил ген. Пфуль, при к-ром феодальная партия подготовила силы для открытого захвата власти, к-рый и был осуществлен в начале ноября, с образованием министерства графа Бранденбурга. Опираясь на армию, реакция расправилась с Учредительным собранием: 9/XI ему было предписано переехать в город Бранденбург, а 5/ХП 1848 оно было окончательно ликвидировано. В тот же день была объявлена октроированная конституция, пересмотренная в 1850. По конституции была введена двухпалатная система: ландтаг состоял из палаты господ и палаты депутатов. В первой из них заседали представители феодальной знати и лица, назначавшиеся королем. Двухстепенная избирательная система предусматривала деление избирателей на 3 класса, одинаковых по сумме уплачиваемых ими прямых налогов и по количеству избиравшихся выборщиков.

В среднем голосу каждого избирателя I класса соответствовали 18 голосов избирателей III класса. Таким образом, прусские юнкера сумели обеспечить себе большинство и в палате депутатов. Эта конституция оставалась в силе вплоть до последних дней первой мировой империалистич. войны.

Несмотря на то, что с осени 1848 П. возглавляла феодальную контрреволюцию в Германии, значительная часть немецкой буржуазии поддерживала проект воссоединения Германии под прусской гегемонией. 28/Ш 1849 Франкфуртский парламент (см.) избрал германским императором Фридриха Вильгельма IV, но последний 28/IV отказался от предложенной ему короны, не желая получить ее из рук парламента. Прусская армия подавила восстание в защиту имперской конституции («Майское восстание» 1849). Фридрих Вильгельм IV добивался императорской короны из рук немецких князей и в этих целях* организовал «Союз трех королей» (Пруссия, Саксония, Ганновер), к-рый после присоединения ряда мелких князей превратился в «прусскую унию». Но Россия и Австрия выступили против планов П. На конференции в Варшаве (15/IX 1850) и в бльмюце (29/XI) П. полностью капитулировала и уступила гегемонию в Германии Австрии. Энгельс сравнивает политические последствия «ольмюцского унижения» с позором военного поражения 1806 (см. Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 302—303). П. потеряла значение великой державы и с нею мало считались. Реакционеры из «Крестовой газеты», управлявшие П. посредством министерства Мантейфеля (с 6/XI 1850), старались всячески угождать русскому правительству, оплоту реакции в Европе, но в то же время понимали невозможность полного восстановления дореволюционных отношений. Закон 2/1II 1850 определил выкуп феодальных повинностей. Хотя в 1851 полицейская власть помещиков была восстановлена, но «теперь, наконец, серьезно приступили к упразд 468

нению феодальных форм труда и эксплоатации» (там ж е, стр. 248). П. сумела отстоять Таможенный союз, к-рый в 1852 был еще расширен присоединением Ганновера и Ольденбурга. Таким образом, в годы политич. реакции сохранились предпосылки дальнейшего капиталистического развития. К началу 60  — х гг. по некоторым отраслям промышленности (текстильная, металлическая) П. заняла место рядом с великими державами и не имела соперников в Германии. Расцвету капиталистич. отношений не соответствовал политический строй П. Во второй половине 50  — х гг. господствовавшая юнкерская клика настолько себя скомпрометировала, что принц Вильгельм, назначенный регентом (7/Х 1858), вынужден был уволить Мантейфеля. Однако т. н. «новая эра» обманула надежды буржуазии на реформы. Неудачи внешней политики П. во время Австро-итальянской войны 1859 усилили буржуазную оппозицию, к-рая еще до этого (ноябрь 1858) на выборах палаты депутатов имела крупный успех. Борьба разгорелась по вопросу о военной реформе. Проект Роона (9/II 1860) предусматривал увеличение армии и удлинение срока военной службы, что связано было с дополнительными ассигнованиями в 9 млн. талеров. Представители либералов в палате депутатов, не возражая в принципе против увеличения армии, пытались использовать законопроект для давления на правительство в целях проведения буржуазных реформ. Палата депутатов не отвергла закон, но и не утвердила его, разрешив дополнительные ассигнования на армию лишь в качестве временной меры (до 30/VI 1861). Роспуск палаты (11/1II 1862) и образование реакционного министерства (18/III) усилили позиции вновь оформившейся партии прогрессистов, которая на выборах 6/V 1862 получила большинство.

Вильгельм I (1861—88) в критический для него момент поставил Бисмарка во главе правительства. В бюджетной комиссии ландтага 30/IX 1862 Бисмарк провозгласил свою программу воссоединения Германии кровью и железом.

Буржуазия не менее правительства опасалась революции и особенно боялась самостоятельного выступления пролетариата.

Рабочий класс П. впервые после 1848 выступил на арену политич. борьбы. 23/V 1863 был основан «Всеобщий германский рабочий союз». Демагогия Бисмарка по вопросу о всеобщем избирательном праве, оппортунистическая тактика Лассаля и трусость либералов обеспечили правительству полную победу в конституционном конфликте, продолжавшемся 4 года. Бисмарк не постеснялся управлять без утвержденного палатой депутатов бюджета.

Обострение политич. борьбы и непосредственная угроза революции лишь заставляли его спешить с дипломатической и военной подготовкой воссоединения Германии под гегемонией П. «Революция сверху» должна была сохранить монархию и власть прусских юнкеров. В первую очередь было необходимо уничтожить влияние Австрии. По отношению к России Бисмарк продолжал политику пресмыкательства перед царем. По отзыву Фр. Меринга, «это были услуги палача, оказанные им русскому царю при подавлении польского восстания 1863». При нейтралитете царского правительства Бисмарк заставил Австрию участвовать совместно с П. в нападении на Данию в 1864, но для объединения Германии под гегемонией П. нужен был
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