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Глава 2 

 

РЕВОЛЮЦИЯ I894-1895 гг. 

           

Предпосылки и причины революции 

 

Трехлетняя борьба за и против контракта Грейса положила на-

чало глубокому расколу среди основных политических группиро-

вок страны. Репрессивные меры правительства Касереса возвра-

щали страну к старой практике военных каудильо, когда интересы 

оппозиции учитывались весьма слабо. Тяжелый процесс экономи-

ческого восстановления несколько облегченный заключением кон-

тракта с Грейсом, мучительные поиски причин поражения в Тихо-

океанской войне и путей выхода из катастрофы породили широкий 

спектр дискуссий, критических оценок прошлого. 

Ярко обвинительным анализом глубоких язв страны, морально-

го падения ее правящих кругов отличались выступления руководи-

теля буржуазно-демократического "Национального Союза" Ману-

эля Гонсалеса Прады. Участник Тихоокеанской войны, он воочию 

наблюдал трусость и пораженчество политической верхушки об-

щества, которая оказалась неспособной руководить обороной и 

обрекла на смерть одетых в шинели индейские массы и городские 

низы1
. 

Один из организаторов в 1887 г. "Литературного кружка", по-

ставившего целью покончить с позорным прошлым Перу, Мануэль 

Гонсалес Прада в своих публичных выступлениях разоблачал кон-

кретных виновников поражения Перу. Он был хорошо знаком с 

жизнью простого народа, побывал в Арекипе, объездил всю цен-

тральную сьерру, ощутил страдания рабочих-горняков шахт Сер-

ро-де Паско, тяжелый труд крестьян-индейцев. Начав с литератур-

ной критики, Гонсалес Прада перешел к анализу положения в 

стране. Деятельность "Литературного кружка" под влиянием Гон-

салеса Прады все более приобретала политическую окраску. В ре-

чи в театре "Политеама" 28 июля 1888 г. на митинге по случаю 

сбора средств для выкупа оккупированных Чили департаментов 

Перу Такны и Арики Гонсалес Прада призвал молодежь взять в 

свои руки судьбы страны у обанкротившегося поколения, "которое 

уходит, запятнанное полувековой гражданской войной, финансо-

вым мошенничеством, приведшим к краху и отторжению нацио-

нальной территории"
2
. 
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Поражение Перу в Тихоокеанской войне - это не только резуль-

тат превосходства Чили, а, прежде всего, отсталости и духа рабст-

ва, господствующих в стране3
. Индеец Перу - раб, и он же главная 

сила перуанской армии. Поэтому эта армия, хотя бы и дисципли-

нированная, всегда будет терпеть поражения, ведь у раба нет ро-

дины, потому что нет свободы. "Как раб средневековья он будет 

сражаться только за феодального сеньора"
4
. Дух рабства проник не 

только в индейскую сьерру, но он господствует и среди метисов 

косты - согбенное положение присуще всем. "Поэтому, если самый 

темный солдат армии интервентов шел в бой с именем Чили на ус-

тах, мы от первого генерала до последнего рекрута повторяли 

лишь имя каудильо, были средневековыми рабами, которые при-

ветствовали феодального сеньора. Индейцы пуны и сьерры, мети-

сы косты - мы были невеждами и рабами и не победили, и не мог-

ли победить"
5
. Гонсалес Прада призвал покончить с теологической 

рухлядью, которая под видом науки изучается в университетах. 

Ведь нужно использовать ту науку, которая внедренная в про-

мышленность, произвела больше благ, чем целые тысячелетия 

теологии и метафизики. Он страстно призвал собравшихся бороть-

ся за свободу, и главным образом для обездоленных. Народ - вот о 

ком нужно заботиться. "Настоящее Перу - не креолы, живущие на 

узкой полоске земли между Андами и Тихим океаном. Нация со-

стоит из индейских масс сьерры. Вот уже 300 лет как индеец за-

гнан на самую низкую ступень цивилизации, соединив пороки 

варвара и лишенного достоинств европейца. Научите его по край-

ней мере читать и писать и вы увидите, что за четверть века все его 

дремлющие достоинства человека воскреснут. Вам, учителям 

школ, предстоит задача пробудить расу, которая задавлена тирани-

ей мирового судьи, губернатора и попа - этой троицы, доведшей 

индейца до скотского состояния"
6
. Правительство запретило пуб-

ликацию этой речи, но орган либеральней молодежи "La luz 

eléctrica" распространил ее в виде листовки. 

Острой была и речь Гонсалеса Прады в театре "Олимпо" в этом 

же году. Он отметил, что в Перу нет буржуазии, подобной евро-

пейской. Но существует нечто подобное среднему классу, который 

трудолюбив и исполнен здравого смысла, безразличен к религии, 

"любит свою страну, но питает отвращение к политике, принося-

щей ему лишь бесчестие, разочарование и ущерб"
7
. Речь шла о 

мелкой и средней буржуазии, чьи интеллектуальные вожди орга-

низовали "Литературный кружок". Большой резонанс получили 

высказывания М. Гонсалеса Прады о том, что в Перу нет партий 
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принципов, нет партий с программами, идет борьба между амби-

циями отдельных личностей. В условиях диктатуры, преследова-

ний и ссылок процветает грабеж государственной казны, подавле-

ние прессы, господство тиранов и воров8
. В программной статье 

"Пропаганда и атака", опубликованной в ноябре 1888 г. Гонсалес 

Прада с горечью писал, что "в сегодняшнем Перу не существует 

ни личной честности, ни публичной: все цинично попирается и 

профанируется - от слова чести до скрепленного подписью доку-

мента. Политическая жизнь покоится на мошенничестве, вымога-

тельстве и лжи, социальная жизнь - полудремотный эгоизм, или 

оборонительная война против зависти, клеветы и алчности сосе-

да... Что же у нас есть? В пра-

вительстве - судорожно бессоз-
нательные действия; в юриди-

ческой власти - пороки и нару-

шения законов; в конгрессе - 

смехотворные и трусливые 

стычки и усыпляющие, скучные 

дискуссии; в народе - отсутст-

вие веры, потому что никто ни-

чему не верит..., восточная по-

корность, потому что никто ни 

на что не надеется… Сегодня 

Перу – это больной организм - 

куда не ткнешь пальцем - выде-

ляется гной"
9
.  

 

Мануэль Гонсалес Прада 

С гневом осуждал Гонсалес Прада "тиранию военных, которую 

можно назвать нашей настоящей формой правления". Их господ-

ство привело к застою в развитии страны10
. "Национальная основа 

государства - индеец как и при испанском колониальном господ-

стве прозябает в невежестве и в рабстве, ибо если его не истязает 

палка коррехидора, то он стонет под игом властей или асендадо; 

если он не уплачивает податей золотом, то отдает подушный налог 

физическим трудом; если не умирает в рудниках, то гибнет на по-

лях сражений. Мы совершили даже чудо, убив в нем то, что редко 

умирает в человеке - убив надежду"
11

. М. Гонсалес Прада призы-

вал писателей принять активное участие в политической жизни, 

так как писатель в политике - это хирургический нож, удаляющий 

гангренозную часть тела, это дезинфекционный материал. Пропа-
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ганда писателей должна использоваться во имя социальных ре-

форм, для того, чтобы поднять массы словом на действия и борьбу 

против политических зол, терзающих страну12
. 

Пропаганда Гонсалеса Прады и его друзей способствовали пре-

вращению "Литературного кружка" в политическую партию. В мае 

1891 г. была создана партия Национальный союз во главе с М. 

Гонсалесом Прадой. Она просуществовала до 1902 г. Националь-

ный союз был первой партией выдвинувшей в своей программе 

решение животрепещущих социальных проблем Перу. В програм-

ме, составленной Гонсалесом Прадой, выдвигались и общедемо-

кратические задачи обновления перуанской политической жизни - 

модернизация государства, контроль над финансовой деятельно-

стью президента, реформа налоговой системы и введение прямого 

налогообложения, создание милиции вместо армии и гвардии, 

расширение прав департаментов, развитие образования, содейст-

вие европейской иммиграции. Национальный союз выступал с по-

зиций антиклерикализма, защиты основных демократических сво-

бод - прямого и всеобщего права голоса, представительства нацио-

нальных меньшинств в парламенте, свободы печати, собраний и 

ассоциации, свободы совести. Программа требовала возврата об-

щинных земель узурпированных гамоналами и выдвигала задачу 

борьбы за улучшение положения рабочих13
. Партия выступала за 

социальные реформы, а не политиканство и персонализм, за разви-

тие мелкого землевладения, против роста налогов, против патер-

нализма асендадос, за передачу батракам и янаконам (мелким 

арендаторам косты, оплачивающим латифундисту стоимость арен-

дованного участка земли одной третью – половиной своего уро-

жая) обрабатываемых ими земель14
. 

Однако организационная рыхлость партии, узко интеллигент-

ский характер ее членов, отсутствие связи с массами предопреде-

лили ее слабость. Значение ее деятельности определяется тем, что 

впервые индейский вопрос и положение рабочих были выдвинуты 

во взаимосвязи с борьбой за решение основных социальных про-

блем страны. Важно и то, что Мануэль Гонсалес Прада, Абелярдо 

Гамарра и Кристиан Дам - члены руководства партии - установили 

контакт с рабочим движением в столице. Впрочем, поначалу про-

паганда партии среди рабочих носила реформистский характер. 

Так, выступая в 1892 г. перед членами конфедерации ремесленни-

ков "Unión Universal" ("Всеобщий союз") Гамарра призывал к гар-

монии между капиталом и трудом. В этих целях он предлагал ор-

ганизацию профсоюзов, которые могли бы добиться от хозяев со-
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кращения рабочего дня, улучшения условий труда и ограничения 

женского и детского труда, к тому же ничтожно оплачиваемого15
. 

Обличение правящих классов, которые привели к ужасному 

разгрому Перу в войне с Чили, попытки организации идеологиче-

ской работы в городских массах играли заметную роль в идейной 

борьбе против реакционных сил страны. Неудивительно, что газе-

ты Национального союза "La integridad" ("Неподкупность") (изда-

валась в I889-1892 гг.) и "Germinal" ("Жерминаль" - седьмой месяц 

календаря Великой Французской революции 1789-94 гг.) (выходи-

ла в 1888-1906 гг.) часто закрывались правительством и подверга-

лись штрафам. Демонстрации членов Национального союза в Лиме 

против политических преследований, дороговизны, злоупотребле-

ний властей разгонялись полицией. В этих условиях Гонсалес 

Прада вынужден был уехать в Европу в июле 1891 г., и партия ос-

талась без признанного вождя. 

Если Национальный союз занимал наиболее радикальные пози-

ции, то центральное место в оппозиции правительству Касереса 

заняли левые либералы. Вначале они были неорганизованны поли-

тически, но в ряде работ изложили основные направления преоб-

разований, в которых с их точки зрения нуждалось послевоенное 

Перу. 

Видный политический деятель, либерал из провинции Камана 

(департамент Арекипа) Хосе Мария Кимпер (1828-1902)
16

, отли-

чившийся своими выступлениями против контракта Грейса, опуб-

ликовал в 1886 г. книгу "Либерализм" (El Liberalismo). В ней он 

писал, что "с 1821 по 1866 гг. в Перу было делом чести придержи-

ваться принципов и защищать общественные интересы в государ-

стве. Потом все исчезло - принципы были заменены преклонением 

перед личностью, а общественные интересы - духом эгоизма и 

своекорыстия"
17

. Воцарились ненависть, лесть и клевета, каудиль-

истские банды, опираясь на силу правили свой суд. Чтобы преодо-

леть эту борьбу всех против всех, Кимпер предлагал создать пар-

тии идей, а не личностей. В книге он развивал идеи либерализма, 

на которых, по его мнению, покоится суверенитет народа. Он вы-

ступал за равенство всех перед законом, за предоставление народу 

основных демократических прав - всеобщего права голоса, права 

на собственность, право на петиции и митинги. Он детально разра-

ботал практическое применение буржуазных свобод - свободы 

слова, печати, личности, неприкосновенности жилища, свободы 

торговли, промышленности и труда, ассоциаций. Он также пред-

полагал и некоторые изменения в политической надстройке - соз-
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дание однопалатного парламента, независимость судей, усиление 

функций кабинета министров в противовес власти президента, 

расширение полномочий муниципалитетов и департаментов в на-

значении префектов и мэров и установлении местных налогов. 

Подчеркивая необходимость всеобщего избирательного права, 

Кимпер осуждал применение ценза собственности или дохода как 

условия допуска к выборам. Кимпер предлагал отделить церковь 

от государства, выступал за развитие светского образования. В ду-

хе либерализма он требовал отменить постоянную армию, заменив 

ее национальной гвардией. Среди экономических реформ, предло-

женных Кимпером, следует отметить, его настаивание на замене 

подушного налога единым и пропорциональным налогом на доход, 

возражал он и против налога на патенты, ограничивавшие деловую 

активность в стране. Он также требовал навести порядок в нацио-

нальном бюджете и финансах, осуждал расточительство государ-

ственных ресурсов, предлагал защитить национальную промыш-

ленность протекционистскими тарифами18
. 

Глубоко пессимистичной была оценка экономического положе-

ния Перу, видным экономистом и бывшим инспектором государ-

ственных имуществ Хосе Мануэлем Осоресом, высказанная им в 

1886 г. на лекции в "Атенео де Лима". Основную причину эконо-

мического упадка страны он видел в политическом, администра-

тивном, торговом, промышленном хаосе, вызванным не только 

гражданскими войнами, но и фальсификацией избирательного 

процесса. Особенно широк был размах расточительства государст-

венных ресурсов. "Так беспорядочно и с таким мотовством тран-

жирили государственные средства, что будущие поколения с тру-

дом смогут этому поверить ...бессмысленно растратили огромные 

суммы, которые с большой пользой могли быть вложены в разви-

тие промышленности и в создание новых источников доходов"
19

. 

Осорес предложил тщательно разработанную программу кратко-

срочных и перспективных реформ в области финансов, в частно-

сти, принятие специального законодательства о наказании казно-

крадов и взяточников, изъятие бумажных денег из обращения и 

создание эмиссионного банка, создание бюро по регистрации соб-

ственности и всех операций, связанных с нею. В духе буржуазных 

либералов он ратовал за раздел земель индейской общины между 

ее членами, содействие ирригации косты и развитие системы до-

рог, проведение переписи в стране, строительство заводов по вы-

плавке металлов и т.д. Программа Осореса, как видим, была на-

правлена на преодоление отсталости страны, модернизацию ее го-
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сударственного аппарата и экономической инфраструктуры в ин-

тересах ускорения капиталистического развития. 

Пессимистическую картину развития Перу дал профессор "Ко-

лехио Гуадалупе", одного из главных центров либералов в образо-

вании, Карлос Лиссон. Он стал одним из основателей партии На-

циональный союз. В опубликованной в 1887 г. брошюре "Краткий 

очерк социологии Перу в 1886 г.", он подверг критике контракт 

Грейса, по сути дела принесший одни выгоды спекулянтам, и 

ущерб для страны20
. С точки зрения К. Лиссона, вся история дол-

гов Перу говорит о том, что на них наживались лишь иностранцы. 

Он предлагал усилить внимание к развитию горнорудного произ-
водства, фабричной промышленности и производству продуктов 

питания в сельском хозяйстве. Лиссон подверг сомнению ориента-

цию сельского хозяйства на экспорт, указав, что экспорт шерсти, 

хлопка и сахара подвержен колебаниям рыночной конъюнктуры, 

да и в целом позиции Перу на международном рынке крайне неус-

тойчивы. Он указывал и на тот факт, что торговый флот, который 

обслуживает экспорт Перу, принадлежит англичанам. Англичане 

подавили всякое, даже каботажное судоходство перуанцев. "Все 

знают, что как только в каком-либо порту Перу появляется перу-

анский корабль для погрузки продуктов, агенты английской ком-

пании начинают против него войну, снижая стоимость фрахта. Пе-

руанские судовладельцы не получают прибыли и разоряются"
21

. В 

условиях сокращения внешней торговли остается лишь единствен-

но надежда на развитие собственной промышленности, как это, 

например, происходит в департаментах Куско и Анкаше, где нала-

дили производство предметов потребления, ранее ввозившихся из-
за рубежа: нужно лишь не облагать излишними налогами местных 

производителей22
. Абсурдно, что в Перу промышленность нахо-

дится примерно на том же уровне, что и в колониальное время. 

"Мы почти ничего не умеем делать и обращаемся к Европе за туф-

лями, рубашками и другим бесчисленным множеством необходи-

мых нам вещей" - с горечью писал Лиссон23
. А ведь страна имеет 

трудолюбивых жителей-индейцев. Резко обличал Лиссон клевет-

нические утверждения о том, что индейцы-де ленивы, инертны, 

алкоголики и в расовом отношении ниже белых. Ведь именно на 

их труде держалась экономика страны в прошлом и только с ними 

может быть связан будущий прогресс страны24
. 

Видный деятель Демократической партии, руководитель круп-

ных проектов экономического развития в монтанье (восточной 

части страны), социолог и инженер-строитель Хоакин Капело ука-
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зал на нелепую финансовую систему страны, когда самые богатые 

отрасли экономики не платят практически налогов. В стране от-

сутствует дух предпринимательства, существуют препоны разви-

тию национальной промышленности, слабо развит кредит, царст-

вует ростовщик. Сельское хозяйство в департаменте Лимы велось 

отсталыми методами. Народное образование влачит жалкое суще-

ствование - из 20 тыс. детей школьного возраста посещали началь-

ные школы лишь 7,7 тыс. Зато процветали церковники - их в горо-

де было около 10% населения25
. 

Гневно бичевал он контракт Грейса. "Несколько лет тому назад 

в стране появилась компания наподобие Вест-Индской. Она ов-

ладела всеми богатствами Перу и как огромный осьминог своими 

сильными и многочисленными щупальцами присосалась ко всему, 

что сегодня может дать прибыль. Это чудовище со ста головами и 

миллионом рук, к которому примкнули все худшие представители 

нашей несчастной родины, всё захватило и над всем господствует. 

И всё новые и новые богатства, открываемые в стране, ежедневно 

захватываются им. Как только разведают какой-либо горнорудный 

район, откроют месторождение нефти или соли, других мине-

ральных богатств, леса и земли, удобные для сельскохозяйствен-

ной колонизации, как тут же по мановению волшебной палочки 

появляется какой-нибудь иностранец, который требует монополии 

и освобождения от всяких налогов, пошлин и сборов. В итоге по-

давляются национальные предприниматели. Они обрекаются на 

гибель, ибо не могут бороться с монополией, дарованной их ино-

странным соперникам. Перуанцы лишь платят налоги в мирное 

время, и отдают свое имущество и жизнь во время войны. Бедная 

моя родина! Сколь велико твое несчастье! Нам говорят - придут 

иностранные капиталы, польются в страну фунты стерлингов, бу-

дет работа. Нам говорят - отдайте иностранцам все, что имеете. 

Они сделают великой вашу страну, они озолотят ее, они улучшат 

вашу расу, а пока вы - глупые жители этой страны - сгибайтесь под 

гнетом рабского труда. Платите, платите, платите всегда, а когда 

уже нечем будет платить - отдайте свою ничтожную жизнь и ум-

рите сразу! И так говорят потому, что вы не понимаете, что такое 

родина, что такое патриотизм, что такое гражданин. Вы забыли, 

что эта земля - ваша, что ее завоевали своею кровью и усилиями 

ваши деды и отцы. Вы слепы и потому вас эксплуатируют пре-

ступники...!"
26

 В другом разделе своей книги Капело подчеркивает 

зависимость Перу от внешних сил, презирающих страну: "На нас 

клевещут, говоря, что Перу неуправляемая страна, где беспрестан-
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но происходят революции. Но нигде в мире нет такого народа и 

такого правительства, которых легче всего эксплуатировать, кото-

рые столь покорны и столь уважают права иностранцев, чем народ 

и правительство Перу"
27

. 

В дискуссию о положении страны внесли свой вклад и такие 

видные экономисты как Хосе Маркес, Хосе Родригес, Альберто 

Элморе, представившие обширные планы финансовых, экономи-

ческих и социальных реформ с целью преодоления упадка страны. 

В эту дискуссию включилась и литература Перу. В 1889 г. в 

Лиме появился первый перуанский индихенистский роман извест-

ной писательницы из Куско Клоринды Матто Турнер "Птицы без 
гнезда". Эта книга сыграла в истории Перу такую же роль как кни-

га Г. Бичер Стоу "Хижина дяди Тома" в США. Протест против 

крепостнической эксплуатации крестьянина-индейца в перуанской 

сьерре гамоналами и правительственными чиновниками пронизы-

вает всю книгу. Автор описывает типичную индейскую семью из 
селения Кильяк в департаменте Куско, которая опутана полуфео-

дальными цепями угнетения со стороны скупщика шерсти, губер-

натора, судьи, субпрефекта и попа. Индейца грабит скупщик шер-

сти из Арекипы, ловко манипулируя безменом и обвешивая кре-

стьян при "покупке" шерсти. Цена шерсти устанавливается задолго 

до стрижки овец и составляет ничтожную сумму в 10-12 раз ниже, 

чем её реальная стоимость. Когда крестьянин пытается со-

противляться, то скупщик прибегает к помощи солдат, избивает 

его семью и, угрожая продать детей в Арекипу в услуги тамошним 

сеньорам, добивается "продажи" шерсти. Не лучше и власти дист-

рикта, которые насильно заставляют индейца трудиться в их хо-

зяйствах. Субпрефект, только что назначенный в провинцию, при-

хватывает земли индейцев к своей асьенде, принуждает их бес-

платно трудиться на ней и продавать ему за бесценок шерсть. Но 

хуже всех - поп-бездельник, обжора и пьяница, сквернослов и раз-
вратник, не пропускающий ни одну девушку, которая работает у 

него в качестве прислуги. Культ денег, алчность - вот кумиры де-

ревенского попа. Семья индейца вынуждена бежать из своего се-

ления. Но тут находится спаситель - богатый шахтовладелец, со 

своей сестрой, посрамлены местные власти, воцаряется мир и спо-

койствие. Счастливый финал книги, хотя и явно натянутый, не 

смог заслонить картину беспросветной жизни индейцев сьерры28
. 

Клоринда Матто Турнер подверглась гонениям церкви - отлучена 

от нее, вынуждена была покинуть страну, - уж слишком непри-

глядной изображена ею фигура местного попа. Автор книги не 
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коснулась реальной проблемы индейского населения - проблемы 

земли. Она выступала лишь за изменение к лучшему морали всех 

тех, кто угнетал индейцев, надеясь на человеческое отношение к 

коренному большинству населения Перу. Приобщение к образова-

нию и культуре креолов мыслилось ею как основной путь к осво-

бождению коренного населения29
. Но и это достаточно скромное 

стремление вызвало ярость гамоналов и клерикалов сьерры к Кло-

ринде Матто Турнер. 

Идеологическая борьба вокруг животрепещущих проблем 

страны подготовляла сплочение сил выступавших против милита-

ристского правительства А. Касереса. Программу выхода страны 

из состояния экономического и политического упадка, обобщив в 

известной степени итоги идеологических споров, ведшихся в кругу 

противников каудильизма Касереса, выдвинул руководитель Де-

мократической партии Николас Пьерола (родился в Арекипе в 

1839 г. - скончался в Лиме в 1913 г.). Его отец Николас Пьерола-и-

Флорес был видным политическим деятелем. В 1836 г. он был 

председателем ассамблеи в г. 

Сикуани, провозгласившей Юж-

но-перуанское государство, а 

при консервативном правитель-

стве Хосе Эченике - министром 

финансов в 1852-53 гг., крупным 

горнопромышленником на юге 

страны, сторонником системы 

консигнаций гуано и консолида-

ции внутреннего долга за счет 

выручки от продажи гуано. В 

последние годы жизни он занял-

ся исследованием натуральной 

истории страны. Со смертью от-

ца в 1857 г. молодому Николасу 

Пьероле пришлось самому зара-

батывать на жизнь.  

 

  Николас де Пьерола 

Начав самостоятельную жизнь в 1858 г. в 19-летнем возрасте пре-

подавателем философии в семинарии, в которой он ранее учился, 

Н. Пьерола перепробовал множество работ и профессий. Он стал 

журналистом в 1862 г., издавая газету "Космос", где вел кампанию 

против консигнатариев, одновременно глубоко изучая экономику. 
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С 1864 г. занялся книгоиздательским бизнесом, позднее основал 

филиал по торговле фармацевтическими товарами, закупаемыми 

им в США. Воспитанный в католической семинарии Санто Тори-

био в Лиме он на всю жизнь сохранил приверженность к католиче-

ским догматам. И это не было присуще только ему лично чертой - 

испанское по происхождению население Арекипы и ее окрестно-

стей, где имелся существенный слой мелких и средних землевла-

дельцев, которые, в противовес коренному населению - индейцам, 

пытались отстаивать свое превосходство над ними особой и исто-

вой преданностью церковным установлениям. Начав свою созна-

тельную жизнь участием в торговых домах Арекипы и Лимы, Пье-

рола затем перешел к журналистике и преподавательской деятель-

ности. Он быстро выдвинулся в качестве руководителя той части 

торговой буржуазии и мелких землевладельцев провинциальных 

департаментов страны, особенно юга (Арекипы, Пуно, Ики, Апу-

римака, Анкаша, Пьюры и др.), которым не достались богатства от 

спекуляций гуано, выпавшие Лиме и центральным департаментам. 

Когда бесконтрольная деятельность консигнатариев привела в 

1869 г. к финансовому кризису, 30-летний Пьерола в качестве ми-

нистра финансов провел реформу прежней системы торговли гуа-

но, благоприятствовавшей лимским финансовым кругам и англий-

скому капиталу, и заключил контракт с французским банковско-

торговым домом, во главе А. Дрейфусом30
. Отныне главным фи-

нансистом государства, распоряжавшимся его доходами от добычи 

и продажи гуано, стал франко-американский капитал. Политиче-

ские противники Пьеролы - сивилисты пришли к власти в 1872 г., 
но финансовый кризис, разразившийся в 1878 г., подорвал основы 

их господства и закончился поражением Перу в Тихоокеанской 

войне с Чили в 1879-84 гг. В 1874 и 1876 гг. он возглавлял восста-

ния против сивилистов, находившихся у власти, но потерпел по-

ражение. В ходе Тихоокеанской войны после бегства президента 

страны Мариано Игнасио Прадо в Европу в связи с рядом пораже-

ний в войне с Чили, Н. Пьерола 23 декабря 1879 г. захватил власть, 

провозгласив себя верховным вождем нации. Несмотря на огром-

ные усилия организовать оборону страны ему не удалось предот-

вратить потерю Арики в июне 1880 г. В январе I88I г., регулярные 

перуанские войска были разгромлены в сражении под Лимой. Сто-

лицу оккупировали чилийские войска. Пьерола бежал в сьерру и 

вскоре вынужден был сложить с себя полномочия главы государ-

ства. Затем он уехал в Европу. Его сторонники тем временем объе-

динились в Национальную или пьеролистскую партию, но в 1884 



 73

г. партия раскололась по вопросу о признании Анконского догово-

ра 1883 г., завершившего войну с Чили. Пьерола его отверг. С 

группой своих сторонников он создал Демократическую партию в 

1884 г., однако вплоть до 1889 г. воздерживался от непосредствен-

ного участия в политических событиях и в гражданской войне ме-

жду Касересом и Иглесиасом, выступая за мирные методы поли-

тического руководства страной и проведении "честных" выборов с 

участием политических партий. Но лишь I апреля 1889 г. Пьерола 

официально заявил о создании партии на новых организационных 

основах с центральными комитетом и съездами провинциальных и 

департаментских организаций партий. Таким образом, впервые в 

стране появились общенациональная партия. Оставаясь в целом 

партией, представлявшей интересы провинциальной торговой, 

мелкой и средней буржуазии, в частности землевладельцев фер-

мерского типа, она также включала отдельные группы горнопро-

мышленников в центральных и южных районах, часть сахарных 

плантаторов и владельцев хлопковых асьенд. Определенным вли-

янием партия пользовалась и среди трудовых масс населения горо-

дов Лимы, Арекипы, Ики, Пьюры, Трухильо. Особый авторитет 

партия получила, выступая против контракта Грейса как нанося-

щего непоправимой ущерб национальным интересам Перу. Важно 

также, что впервые в истории страны К. Пьерола разработал про-

грамму экономических и политических реформ в известной степе-

ни направленных на ускорение капиталистического развития стра-

ны. Эта программа была опубликована вместе с объявлением о 

создании Демократической партии 1 апреля 1889 г. 
Программа Демократической партия имела в виду создание 

стабильного буржуазного порядка в стране. "Мы не избирательная 

группировка, а стабильная партия, для которой выборы, конечно, 

чрезвычайно важны, но не более, чем преходящий акт в ее жизни. 

Наша цель - способствовать росту политического сознания страны 

путем создания постоянных и прочных партий, не партий ради ин-

тересов одной личности, не партий сформированных для случая, а 

партий идей, партий организованных надолго и фундаментально. 

Без таких партий нам не удастся выйти из тупика, в который те-

перь оказалась Перу"
31

. В программе подчеркивалась необходи-

мость сосуществования различных партий в рамках политической 

системы Перу. Победившая на честных выборах партия, отражая 

интересы большинства нации, а не капризы отдельных личностей, 

не должна подавлять оппозицию, а учитывать ее мнение по вопро-

сам государственной важности. "В интересах государства, - писал 
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Н. Пьерола, - необходимо, чтобы различные группировки и партии 

не отстранялись от выборов, а имели постоянное и пропорцио-

нальное представительство в делах общественного управления. 

Необходимо, чтобы эти группировки попеременно участвовали в 

руководстве страной в зависимости от того, какая из них получит 

поддержку большинства народа"
32

. 

Первостепенной задачей демократической партии объявлялась 

борьба против фальсификации выборов, ибо "пока выборы не что 

иное, как фарс, мир в обществе - это лишь временная передышка 

между кровопролитными сражениями. Если в стране нет уважения 

к закону, то нет и власти, которую уважали бы, а отсюда и нет на-

дежды на то, что республика когда-нибудь, наконец, выйдет на 

путь спасения и мирного развития. Te, кто путем насилия, подкупа 

и мошенничества прямо или косвенно содействует фальсификации 

результата выборов, совершают преступление против родины"
33

. В 

программе отвергались обычные утверждения власть имущих на-

счет того, что народ недостаточно готов, чтобы принимать участие 

в выборах, ибо это лишь оправдание для господства немногих. 

Пьерола указывал, что существующий закон о выборах прямо про-

тиворечил требованию о честных выборах, фальсифицирует их. Он 

предлагал срочно принять новый избирательный закон, который 

бы запрещал непрямое голосование, давал представительство 

меньшинству, устанавливал бы более простую и эффективную 

процедуру голосования и подсчета голосов с исключением наси-

лия и мошенничества и действенными мерами наказания всех тех, 

кто виновен в нарушении нормального процесса выборов. Наряду 

с законодательной, юридический и исполнительной властями 

предлагалось ввести новую - "избирательную", как составную 

часть осуществления народного суверенитета34
. "Вместе с тем не 

исключалось и ограничение прав определенных групп избирате-

лей, если они не "доросли" до понимания их важности. Ратуя за 

демократию, Пьерола провозгласил "необходимость высшего 

класса, выделенного не по праву рождения или богатства, но исхо-

дя из личных качеств и заслуг, класса, в который могут войти без 
препонов и лишь собственными усилиями, лица любого положе-

ния…класса, которому в силу его инициативности и примера, 

предстоит в первую очередь руководить обществом"
35

. 

Подробно рассмотрев проблемы выборов и функционирования 

демократии в Перу, Пьерола лишь мельком коснулся задач "чест-

но" избранного правительства. По его мнению, оно должно стре-

миться к "моральному и материальному улучшению положения 
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самых многочисленных и обездоленных классов", среди которых 

большинство составляла "индейская раса, живущая в тяжелых ма-

териальных условиях, при отсутствии культуры, что хорошо из-
вестно. Искоренение причины этого и приобщение ее к благам ци-

вилизации ... первостепенная необходимость для Перу"
36

. Но кон-

кретного плана облегчения положения подавляющего большинст-

ва народа программа не содержала - проблемы аграрная и индей-

ская, положение ремесленников и рабочих получили в ней лишь 

косвенное упоминание. Зато детально были изложены планы ре-

форм, направленные на ускорение капиталистического развития 

страны в интересах аграрной и промышленной буржуазии. 

В программе выдвигалось требование соблюдения основных 

прав личности - права на жизнь, собственность, личные свободы, 

столь откровенно нарушаемые до сих пор в Перу правительствами, 

судьями, местными властями и чиновниками. Всякое нарушение 

права на собственность приводит к "хаосу в обществе, капитал и 

труд бегут из него, оставляя за собой повсюду опустошение, разо-

рение и нищету"
37

. Гарантии индивидуальной свободы должны 

быть закреплены в конституции и строго соблюдаться правитель-

ством. 

Пьерола выступал за развитие промышленности и протекцио-

нистские тарифы, способствующие ее выживанию. "Совершенно 

ошибочно и вредно утверждение о том, что мы должны ограни-

читься лишь производством сырья. Определенное развитие промышлен-

ности необходимо для самого существования народа. ...Перу – это, 

прежде всего, страна сельскохозяйственная и горнорудная, но не-

возможно ограничиться только этими отраслями производства, если 

учитывать интересы страны". Возражал Пьерола и против опоры 

только на иностранный капитал: "постоянно требуют поступления 

иностранных капиталов. Он, конечно, принесет нам ценные плоды, но 

надо использовать и свои капиталы... Но и тот и другой не найдут 

применения, если будут отсутствовать реальные гарантии для 

них"
38

. 

В этих целях должна быть преобразована финансовая и бан-

ковская система страны, находившиеся в совершенно расстроенном 

состоянии, упорядочен сбор налогов, страдавший от произвола вла-

стей и спекулянтов. В программе предлагается осуществить пере-

ход к единому прямому налогу на доходы, норма которого должна 

опираться на кадастр различных видов собственности. Для стабили-

зации денежного обращения и роста внешней торговли предлагалось 

установить золотой стандарт вместо металлического. Большое место 
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в программе уделялось развитию с помощью государства путей сооб-

щения, расширению обрабатываемых земель на косте путем резкого 

увеличения строительства водохранилищ. С целью ускорения про-

мышленного развития и привлечения капиталов в новые отрасли ин-

дустрии программа предлагала разработать нормы деятельности ак-

ционерных компаний, меры направленные на развитие кредита. В за-

ключение программы указывалось, что предлагаемые реформы не бу-

дут успешными, если одновременно не будут проведены реформы в 

образовании. Образование должно готовить человека для практиче-

ской жизни, должно быть расширено профессиональное образование, 

имея в виду подготовку работников для различных отраслей про-

мышленности. Большое внимание Пьерола уделял профессиональному 

образованию женщин, которое способствовало бы их включению в 

экономическую жизнь страны. 

В целом программа Демократической партии охватывала основ-

ные вопросы политической и экономической жизни страны. В ней ярко 

описывались бедствия страны, связанные с архаичными методами 

управления страны, находившейся в длительном состоянии кризиса 

после Тихоокеанской войны. Достаточно стройная система предла-

гаемых в программе реформ была направлена на утверждение норм 

буржуазной демократии в политической жизни страны, модер-

низацию государства в целях ускорения экономического восстанов-

ления Перу, учета интересов тех слоев аграрной и зарождающейся 

промышленной буржуазии, которые были более тесно связаны с совре-
менными производительными силами. 

Острота и полемичность в оценке кризисного состояния страны 

определялись трудным процессом восстановления экономики. Разру-

шение сахарных плантаций на косте чилийскими оккупантами привело 

к сокращению на 50%. экспорта сахара, а значит и к резкому сокраще-

нию импорта промышленных товаров в Перу. В свою очередь разори-

лись многие крупные коммерсанты и финансисты, и множество мел-

ких торговцев. Все национальные банки, связанные с экспортом 

гуано и селитры, потерпели крах. Кредитная и банковская система 

оказалась в руках трёх английских страховых компаний и "Банко 

де Лондрес и Америка дель Сур", обосновавшемся в портовом го-

роде Кальяо. Как и после завоевания независимости на первое ме-

сто в экспорте вышло серебро. Естественно, что собственники этих 

серебряных рудников, зачастую сочетавшие статус горнопро-

мышленников с полуфеодальным асендадо, вышли на первые роли в 

политической жизни страны при правительствах Андреса Касереса 

и Ремихио Бермудеса. Вновь усилили свое политическое влияние 
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асендадос полуфеодального типа в сьерре - ведь их экономические 

позиции были менее затронуты бедствиями войны, хотя, например, 

в центральной сьерре - в департаментах Лима, Хунин, Анкаш - ра-

зорение крестьянства свободных общин и полукрепостных крестьян 

асьенд было очевидным. Экономическое преобладание крупных земле-
владельцев сьерры полуфеодального типа в первые годы после Ти-

хоокеанской войны привело к их господствующему положению в стра-

не, к политическому подчинению аграрной буржуазии косты, мелкой и 

средней буржуазии городов. Это кстати выразилось и в том, что их 

партия – Конституционная (Partido Constitucional) на первых порах 

верховодила в коалиции, составленной также из основных группиро-

вок сивилистской партии. Партии провинциальной буржуазии и мел-

кой буржуазии - Демократическая и Национальный союз были от-

странены от участия в органах власти. 

Ведущее место в сельском хозяйстве оставалось за производ-

ством сахара из сахарного тростника. Основные центры выращива-

ния сахарного тростника находились на севере косты в департа-

ментах Либертад, Ламбаеке, а также в департаменте Лима (в 1859г. 
соответственно 22,7 тыс. т . ,  10 тыс. т. и 31 тыс. т.)

39
. Однако война 

привела к сокращению производства сахара. Большая часть сахара, 

производимого в Перу, направлялась в Англию. Если в 1879 г. экс-

порт сахара составлял 71,4 тыс. т стоимостью 1,37 млн. ф. ст., то в 

1886 г. он составил 32 тыс. т., а в 1890- 40,7 тыс. т. Одновременно 

на 50% упала цена на сахар на мировом рынке в связи с конкурен-

цией свекловичного сахара и восстановлением производства тро-

стникового сахара на Кубе после Десятилетней войны I868-I878 гг. 
Только относительно высокая урожайность сахара в Перу (до 9 т 

на га в районе Лимы, и 5-8 т в других районах)
40

 и дешевизна ра-

бочей силы - китайцев по контракту и индейцев сьерры, сезонно 

работавших на плантациях севера косты, давали возможность наибо-

лее крупным асьендам выжить. И, тем не менее, экспорт сахара по-

степенно рос, достигнув в 58 тыс. т. в 1894 г. и 75 тыс. т. в 1895 г.41
 

В послевоенное время отсутствие кредита, острый недостаток ра-

бочих рук, необходимость покупки новых машин и средств про-

изводства более всего ударяли по перуанским асендадос - ведь 

бóльшая часть их финансировалась банками, связанными с гуано и 

селитрой и потерпевшими крах в ходе войны. Многие асьенды пол-

ностью разорились. Уцелели лишь те, которым удалось провести 

концентрацию земель за счет более слабых плантаторов, ввести 

вместо обычных плугов - паровые, модернизировать процесс саха-

роварения, построить железные дороги от плантаций к портам, а 
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также сохранить доступ к источникам кредитования, которыми в 

первую очередь стал английский, немецкий и итальянский капитал. 

На косте существовали 62 сахарных завода для переработки сахар-

ного тростника и 21 для производства алкоголя42
. Как считал вид-

ный перуанский экономист того времени А. Гарланд по технической 

оснащенности перуанские сахарные заводы отстали от передового 

уровня европейских стран и США на 25 лет. Старые котлы и маши-

ны потребляли много топлива, но сахар из тростника извлекали не 

полностью. Если за рубежом из тростника извлекалось 95% сахар-

ного сока из тростника, то перуанские производители оставляют 30% 

его в багасо. Урожай сахар собирался лишь один раз в год, а можно 

было собирать его дважды, плохие семена и неупотребление удобре-

ний снижали урожай, который вполне мог достичь 10 т с га43
. 

 Тем не менее за десятилетие после Тихоокеанской войны 

на косте выросло сахарное производство и экспорт сахара. Стои-

мость машин в 1894 г. достигла 13 млн. солей, или 1,3 млн. фунтов 

стерлингов, а общий капитал всей сахарной промышленности 35,7 

млн. солей (сюда также входили стоимость подъездных путей к план-

тациям - 320 км, и стоимость используемых под производство са-

хара земель - 72 тыс. га (непосредственно под сахар на косте ис-

пользовалось 36 тыс. га) стоимостью в 5,7 млн. солей)
44

. 

Ведущее место в производстве сахара занимала коста. Доста-

точно сказать, что в долинах сьерры производилось лишь 1,73 тыс. 

т. сахара, а в монтанье - всего 360 т. И технически это было полу-

ремесленное производство - сахар получался при помощи трапиче, 

приводимого в действие водой или быками. В результате из трост-

ника извлекалось лишь 50% сока. Асьенды здесь были по-

луфеодального типа площадью в 100-200 га. Индейцы, работавшие в 

течение 6 месяцев на плантации, получали в качестве оплаты не-

большой участок земли на асьенде, где они выращивали необходи-

мые им для питания культуры. Единственной оплатой со стороны 

асендадо индейцу были кока и водка во время работы в поле. Сво-

бодные пеоны получали здесь за свой труд 40 сентаво в день. И 

тем не менее себестоимость произведенного в сьерре сахара была 

намного выше, чем на косте, ввиду монополии его производства в 

отдельных долинах и отсутствия дорог. Если на косте 1 кинталь 

сахара стоил 5 солей, то в Уануко - 10, Аякучо - 20, Куско -25 со-

лей45
. 

На косте процесс производства в общем и целом был более 

приближен к мировым стандартам капиталистического развития. 

Здесь средняя площадь аьсенды достигала 500 га с общим числом 
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рабочих и служащих примерно в 900 человек. В целом на сахарных 

плантациях косты трудилось 23,5 тыс. человек (а всего в Перу бы-

ло 24,7 тыс. работников сахарных плантаций). Применялся наемный 

труд батраков, особенно в департаменте Лимы. Оплата за день без 
питания - 65 сентаво (в районе Лимы - 240 солей в год)

46
. Асьенды 

севера, где в результате Тихоокеанской войны и массовых выступ-

лений законтрактованных индейцев, составлявших основную рабочую 

силу здесь после отмены рабства негров, прибегли к контрактации 

труда индейцев общин близлежащей сьерры. Выделился особый слой 

подрядчиков, состоящих в большинстве из местных торговцев, кото-

рые, пользуясь содействием местных властей, выдавали аванс с 

деньгами и товарами индейцам в обмен за труд на асьендах в пе-

риод сбора урожая. Этот процесс, начавшийся еще до Тихоокеан-

ской войны, с особой силой развернулся после нее, получив назва-

ние "энганге" (крючок - И.Я.). Индейцам выдавали аванс в 10 со-

лей, за который они должны были отработать 3-4 месяца на планта-

ции косты. Индеец таким образом попадал в финансовое рабство, 

ибо для выплаты ссуды практически денег у него не оставалось. 

Ему приходилось работать в счет долга многие годы. Впрочем, 

бóльшая часть работала лишь несколько сезонов, хотя поток ин-

дейцев, идущих на работы в асьенды косты не иссякал. В этом 

проявлялось разложение общины и дифференциация индейской дерев-

ни, ибо земельный голод постоянно выталкивал на плантации новые 

отряды крестьянства постепенно преобразующегося в пролетариат 

косты. У нас нет статистических данных об этом исходе, но свиде-

тельства современников говорят об этом вполне убедительно. Неко-

торые индейцы направлялись на работу в асьенды косты после убор-

ки урожая кукурузы и картофеля на своих мелких участках земли, и 

трудились здесь около месяца. Именно эти индейские труженики в 

значительной степени способствовали послевоенному восстановле-

нию сахарного производства. Но множество индейцев гибло в связи с 

тяжелыми условиями труда, недостатком питания, сменой здорово-

го климата гор на малярийные низменности косты, антисанитарией 

и пьянством, отсутствием жилья, насилием надсмотрщиков и под-

рядчиков47
. Тем не менее, постепенно на косте из сезонного наем-

ного труда законтрактованных по энганче индейцев складывался по-

стоянный сельский пролетариат. 

Характерной особенностью процесса капиталистического раз-
вития на сахарных плантациях в послевоенное время было внедре-

ние иностранного капитала. Например, в главном центре сахарного 

производства в стране в провинции Трухильо (департамент Ла-



 80 

Либертад на севере косты), где находились плодороднейшие долины 

Чикама и Санта-Каталина, в процессе концентрации земли выдели-

лись три иностранные компании "Картавио", "Каса Гранде" и "Ро-

ма". "Картавио" принадлежала англичанам, "Каса Гранде" - немцам, 

а "Рома" итальянцам. Эти компании производили 65% сахара в доли-

не Чикама (12,7 тыс. т.), экспортируемые в Европу48
. В результате 

этой концентрации резко сокращалась доля перуанцев в сахарном 

производстве. Например, братья Ларко, скупив при финансовой по-

мощи английского торгового дома "Грэхем Роу энд ко" 8 крупных ась-

енд создали свою плантацию "Рома" в 4000 фанегад (1 фанегада = 

1,59 акров)
49

. 

Английский консул в Лиме К. Мэнсфилд в своем отчете 25 ок-

тября 1893 г. МИДу Англии с удовлетворением сообщил о процессе 

вытеснения перуанцев из крупного сахарного производства: "са-

хар, несомненно, самый прибыльный бизнес в Перу... Недалек тот 

день, когда многие асьенды перейдут в руки английских компаний, 

как, например, асьенда Картавио в долине Чикама, ранее принадле-

жавшая Грейсу, которая теперь является собственностью англий-

ской компании, а местные предприниматели не могут с выгодой ис-

пользовать рост цен на сахар, уменьшая посевы сахарного тростника 

вследствие отсутствия капиталов и по другим причинам"
50

. 

Новые гигантские сахарные компании опирались на могущественные 

финансовые центры - английские, немецкие и американские. Отсут-
ствие капиталов и международных связей обрекало многих местных 

асендадос на разорение, на переход в разряд зависимых от крупных 

иностранных сахарных комплексов. Этот переход приводил к на-

пряженности в социальной жизни Перу, к развитию определенного 

рода противоречий, отражавшихся и в политической жизни страны. 

Обострялись и противоречия аграрной буржуазии косты с гамона-

лами сьерры - ведь рекрутирование рабочей силы - индейцев сьер-

ры для работы на плантациях косты затруднялось полуфеодальными 

отношениями, удерживавшими индейца на асьенде гамонала-серрано. 

Например, в департаменте Хунин в районе Хауха выделилась особая 

группа торговцев, которые авансировала крестьян общин, рекру-

тируя их на работы в рудники и на плантации тропических куль-

тур. Однако она постоянно сталкивалась с противодействием мест-
ных гамоналов, державших в своих руках политическую власть51

. 

Правительство Касереса своей политикой усиления местных вла-

стей в виде департаментских хунт, где господствовали гамоналы, 

введением подушного налога, сбором которого занимались те же 

гамоналы в лице своих политических представителей на местах, за-
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трудняло в свою очередь развитие национальной промышленности и 

аграрного капитализма, ибо сильно ограничивались возможности 

капиталистического накопления. Подушный налог с особой силой об-

рушивался на крестьян, наемных рабочих, ремесленников, мелких 

предпринимателей и торговцев. Произвол местных властей, уста-

навливавших сумму налога и число налогоплательщиков, еще более 

обостряли положение в сьерре. 

Основное требование крестьянства сводилось к отмене подуш-

ного налога, использовавшегося для принуждения индейцев к крепо-

стному труду и на асьендах и на так называемых "общественных 

работах". По сути дела восстановление разрушений в ходе Тихооке-

анской войны экономики страны шло за счет крестьян. Например, в 

бюджете департамента Куско за 1893 г. в сумме 156,6 тыс. солей 

подушный налог составил 110,6 тыс. солей, в департаменте Анкаш 

- соответственно - 133,5 тыс. солей и 94,48 тыс. солей, в Апуримак 

- 63,8 тыс. солей и 53 тыс. солей. Министр финансов Бресани, высту-

пая 11 ноября 1895 г . ,  в конгрессе с предложением отменить по-

душной налог, назвал его "вопиющей несправедливостью", сбор ко-

торого сопровождался насилием и злоупотреблением в особенности 

по отношению к индейцам, которые одни и платят его". Требование 
отмены подушного налога, по словам перуанского историка Х. Басадре, 

приведшего это высказывание, было знаменем революции 1894-1895 

гг.52
 Антииндейскую направленность носил и закон, принятый кон-

грессом 4 октября 1893 г. о земле общины Луканас в Пуно, который 

подтвердил право выхода крестьян из общины с соответствующим 

земельным наделом53
. Таким образом, облегчался захват общинных 

земель гамоналами. 

Демократическая партия, связанная, прежде всего с торговцами, 

обуржуазившимися асендадос юга и субтропических районов, а 

также с национальной буржуазией фабричной формации, поддержа-

ла требования крестьян об отмене подушного налога, удерживавшего 

крестьян в полукрепостнических асьендах. С ростом товарности са-

харных и хлопковых асьенд, с развитием горной промышленности 

возрастала потребность в рабочей силе сьерры, а 

поддержка военным правительствам гамоналов, ослабляла миграцию 

крестьян. В среде крестьянства долины Мантаро - житницы Лимы - не 

утихала ненависть к Касересу, расстрелявшему в 1886 г. крестьян-

ских вожаков, руководивших захватом земель асьенд, владельцы ко-

торых сотрудничали с чилийскими оккупантами. Крупнейшее вос-

стание крестьян против подушного налога в департаменте Анкаш в 

1885 г. - восстание Атуспарии, выступления в Кастровиррейне и 
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Уанте в 1887 и в 1892 г. и в других провинциях департамента Ая-

кучо, крестьянские восстания в Хунине на протяжении 10 лет, как, 

например, создание федерации свободных общин дистрикта Комас, 

завладевших землей предателей - асендадос, и отказавшихся выпла-

чивать подушный налог - таковы были наиболее глубокие проявления 

классовой борьбы крестьян против полуфеодальных методов экс-

плуатации54
. 

Важное место в товарном производстве и в экспорте составлял 

хлопок. Его экспорт был восстановлен в 1886 г., а в 1887 достиг 2,3 

тыс. т, в 1891 - 4,8 тыс. т, в 1892 г. - 9,8 тыс. т.
55

. Район культивиро-

вания хлопка - департаменты Лима, Ика, Пьюра. В отличие от сахар-

ного производства, где было довольно глубокое проникновение ино-

странного капитала, хлопок в основном возделывали перуанцы, хотя 

кредитные операции и сам экспорт были в руках иностранных, в ча-

стности английских капиталов. Здесь господствовали наряду с наем-

ным трудом, различные формы аренды, объединяемые на косте под на-
званием - янаконасге. Янакон применял свои традиционные орудия 

труда (быки, кирки т.п.), работая на асьенде, либо на участке, по-

лученном в аренду у асендадо, и был обязан продавать ему свою 

половину урожая, кроме бесплатной передачи другой половины 

(иногда 1/3) урожая. Вдобавок на своем участке янакон мог выра-

щивать продукты питания для себя56
. Обычно на крупных асьендах 

производились и другие сельскохозяйственные продукты - вино, ко-

фе, рис, развивалось животноводство. Капитал, действующий в 

хлопковом секторе экономики, был намного меньше по объему, чем в 

сахарных комплексах. Характерной чертой хлопководства в Перу 

было наличие фермерских хозяйств (fundos) а также средних и 

мелких крестьянских хозяйств (chacras). Высокое качество перуан-

ского хлопка сорта Tanguis обеспечивало постоянный сбыт его на 

рынках Англии и США. 

Значительную роль на внутреннем рынке Перу играло продукция 

департамента Ика - виноградное вино и водка (писко). Этот депар-

тамент был одним из опорных баз Демократической партии. Доста-

точно сказать, что в руководящий комитет партии входили два 

представителя Ики - Бенхамин Боса, адвокат и управляющий желез-
ной дороги Писко-Ика, министр внутренних дел в правительстве 

президента Пьеролы (1895-97г.) и Мануэль Пабло Олаечеа, адво-

кат, асендадо в Ике, один из организаторов коалиции демократов и си-

вилистов в 1894 г., алькальд Лимы (1895 г.) и президент сената в 1895 

г. 
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Аграрные отношения хорошо изучены перуанским социологом Х. 

Капело на землях, расположенных в долинах вокруг Лимы. Здесь гос-

подствовала крупная земельная собственность. По данным Х. Капе-

ло в окрестностях города имелось 300 км2
 (30 тыс. га) поливных 

сельскохозяйственных земель, которыми владели 296 человек, то 

есть в среднем на одного владельца приходилось земли 1 км2
. Бы-

ли и более мелкие землевладения площадью не более 1 га. Име-

лись и крупные землевладения до 3 км2
, и ряд крупнейших - пло-

щадью каждое более 10 км2
. При стоимости земли 200 солей за 1 

га, или 20 тыс. солей за 1 км2
 вся земля вокруг Лимы оценивалась в 

6 млн. солей. Арендная плата составляла 10 солей в год за 1 га, или 

1 тыс. солей за 1 км2
, а за все 300 км2

 - 300 тыс. солей, или 5% от 

стоимости земли, что, замечает Капело, намного ниже чем в дру-

гих странах57
. Прибыль с 1 га за год составляла 50 солей, а на всю 

площадь в 300 км - 1,5 млн. солей. Прибыль с оборотного капитала 

в сумме 1 млн. солей составляла в год 180 тыс. солей. Таким обра-

зом, суммарный капитал в земледелии в районе Лимы составлял 7 млн. 

солей58
. 

Структура землевладения имела следующий вид: собственников 

земли - 300 человек, арендаторов - 300, управляющих асьендами - 

200, майордомов - надсмотрщиков - 1200, батраков-мужчин - 3 тыс. 

человек, женщин-батрачек - 2 тыс. чел. Их доходы: собственники 

земли - 1200 солей в год, а в целом вся группа -300 тыс. солей; 

арендаторы - 5000 солей в год, и группа в целом - 1,5 млн. солей; 

управляющие - 1000 солей, и как группа - 200 тыс. солей; майор-

домы - 300 солей, и как группа - 360 тыс. солей; пеоны-мужчины - 

240 солей, и как группа - 720 тыс. солей; пеоны-женщины - соот-

ветственно 120 солей в год, и 240 тыс. солей как группа59
. Таким 

образом, класс эксплуататоров в 2 тыс. человек получал в качестве 

дохода за год 2,36 млн. солей, в то время как 5 тыс. батраков зара-

батывали 960 тыс. солей в год, т.е. почти в 2,5 раза меньше по 

сравнению со своими хозяевами60
. Асендадос, в основном перуан-

цы, владели 95% всей обрабатываемой земли. Обычно под непо-

средственную запашку в каждой асьенде шло около 100 га. Здесь вы-

ращивались хлопок и сахарный тростник, который перерабатывал-

ся на сахарных заводах в самой асьенде. Сеялись также и фураж-

ные травы - люцерна, сорго и т.п., а также продовольственные 

культуры - картофель, юкка. Ведение хозяйства в асьендах требует 

значительного производственного капитала. Сам асендадо живет в 

городе, занимает видное место в высшем обществе столицы, тратит 

много денег из своих доходов на личное потребление, и притом не-
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экономно. Он сам не занимается сельским хозяйством, и лишь со-

бирает арендную плату, передоверяя надзор над ведением хозяйства 

управляющим и надсмотрщикам. Отсталые формы организации тру-

да на асьендах, плохое распределение воды, что приводит к тому, 

что 50% имеющейся земли вообще не обрабатывается, отсутствие 

сотрудничества между асендадос и напряженность в трудовых отно-

шениях между асендадос и пеонами - все это, по мнению Капело, 

приводит к низкой эффективности сельского хозяйства, а доходы 

асендадос составляют лишь 1/4 от возможных доходов их как зем-

левладельцев61
. 

5 тыс. пеонов работают сезонно, земли не имеют, живут только 

на зарплату. Рабочий день их длится 10 часов, начинаясь с 5 часов 

утра и заканчиваясь в 6 часов вечера, с перерывом с 11 часов утра 

до 2 часов дня. Отдыхают рабочие-поденщики в примитивных ша-

лашах, ночуют, где придется, или возвращаются в столицу, прихваты-

вая с асьенды все, что плохо лежит. В месяц пеон получает 20 со-

лей, питается он один раз в день. Основная еда - рис и картофель, 

хлеба и мяса употребляет немного. На питание в месяц пеон рас-

ходует 4 соля, остальные деньги идут на иные потребности, а за-

частую большая часть пропивается. Пропив деньги, пеон возвраща-

ется на работу. Это полукочевое, полусельское население трудится 

на поденной основе, и асендадо стремится любыми способами за-

платить пеону поменьше. Eмy все равно - накормлен или нет батрак, 

есть ли у него жилье или нет. На свои заработанные деньги пеон 

не может купить ни земли, ни скота. "Асендадо всегда видит в пе-

оне врага, - писал в своем исследовании Х. Капело, - не доверяет 

ему, и пеон, в свою очередь рассматривает асендадо как безжало-

стного эксплуататора его труда - оба ненавидят друг друга"
62

. 

Контрастом низкой эффективности ведения хозяйства на ась-

енде было интенсивное арендаторское фермерское хозяйство. 300 

арендаторов - цветоводов, садоводов и огородников, в основном 

итальянцы, арендовали мелкие участки земли у крупных асенда-

дос, где выращивали цветы, фрукты и овощи, пользовавшиеся повышен-

ным спросом в столице. Цветоводы арендовали 1 га, садоводы - 2-3 

га, огородники – 3-4 га. Их доход составлял около 5 тыс. солей в 

год. Некоторые из них, в особенности садоводы нанимали в сезон 

одного-двух пеонов. Обычно срок аренды составлял 5 лет, после 

чего участок с арендованной землей покупался арендатором. Дети 

этих фермеров-арендаторов расширяли дело, многие из них получа-

ли образование, становились торговцами, адвокатами, инженера-

ми63
. Примерно той же структурой обладали и близлежащие к Лиме 
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городки косты Уачо и Чанкай, которые можно сказать были фермой 

Лимы, снабжая столицу фруктами, овощами, кукурузой, домашней пти-

цей, свининой64
. 

Тихоокеанская война привела почти к полному прекращению производст-
ва в горнорудной промышленности. Но постепенно и она была восста-

новлена и ее продукция, главным образом серебро, стала играть 

ведущую роль в экспорте страны. По данным перуанского консула 

А. Идиакеса в Гавре, в 1888 г. в Перу насчитывалось 2169 рудни-

ков, из них 1171 по добыче серебра, 74 – золота, 70 - угля, 66 - ме-

ди65
. Но уже к 1891 г. общая численность рудников выросла до 

4187, из них 2641 составляли рудники по добыче серебра, 427 - зо-

лота, 48 - золота и серебра, 25 - серебра, свинца и ртути, 278 - угля, 

28 - меди и т.д.
66

. 

Крупнейшим районом добычи серебра был горнорудный регион 

вокруг города Серро-де-Паско, где выделилось 150 относительно 

крупных рудников с примерно 1200 рабочими. Они получали 80-90 

сентаво в день, в неделю 8-10 солей67
. Несмотря на техническую 

отсталость производства серебра и колебания цен на внешнем рынке, 
горнопромышленники получали достаточные прибыли, ибо, как писал 

английский консул в 1893 г., "рабочая сила столь дешева, что про-

изводство серебра еще долгое время будет прибыльным"
68

. Общее 

производство серебра в Перу в 1888г. составило 120 т, из них 34 т 

добывались в Серро-де-Паско. Примерно половина серебра шла на 

чеканку монеты, остальная вывозилась в Европу69
. Недостаток ра-

бочей силы, капиталов и транспортные трудности затрудняли более 

широкое развитие серебряных и золотых рудников, многие из кото-

рых были заброшены. В техническом отношении добыча серебра бы-

ла отсталой. Преобладали мелкие рудники с небольшим числом за-

контрактованных (по энганче) рабочих. Добыча, выплавка и пере-

возка серебра - вот и все формы разделения труда в производстве 

серебра. Уголь для выплавки стоил дорого, гужевая перевозка - 

еще дороже. Развитие капитализма в ведущих странах Европы повы-

сило спрос на новые цветные металлы, в первую очередь медь, что 

привело к тому, что спрос на серебро стал постепенно сокращаться. 

Старые, истощенные рудники нуждались в технической реконструк-

ции. Лишь немногие перуанские предприниматели стали расширять 

производство меди (Проаньо, Бакхус и Джонстон) с применением 

новых изобретений и технических новинок в процессе выплавки. Но 

большинство мелких производителей серебра не имели возможности 

произвести необходимые изменения в процессе производства, перей-

ти на добычу и выплавку других цветных металлов. Отсюда неус-
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тойчивость и предкризисное состояние мелких перуанских горно-

промышленников. 

Вместе с тем ряду перуанских предпринимателей удалось внести 

нужные изменения. Динамично и широко на современном тех-

ническом уровне велась добыча серебра Р. Бентином в Касапалке, 

где в 1890 г. было открыто крупное месторождение серебра. Им 

была построена крупнейшая плавильня серебра на руднике "Агуас 

Калиентес". В ряде случаев были разработаны и новые техниче-

ские методы самими перуанцами. Интересна биография перуанского 

изобретателя, предпринимателя, публициста и историка Педро Да-

валос-и-Лиссона. Он родился в Лиме в 1863 г. С 1883 был рабо-

чим-шахтером. Затем три года служил в "Компаньиа де минас и 

фундисьонес" в Патара (департамент Анкаш), позднее был управ-

ляющим рудников "Райо" и "Фелисидад" в Касапалке (провинция 

Уарочири). Здесь он усовершенствовал метод амальгамации серебра, 
сократив его с 40 дней до 2 часов. В 1889 г. в качестве компаньона 

американских инженеров Дж. Бакхуса и Джонстона, создавших компа-
нию "Сосьедад де лос Андес" (позднее "Бакхус энд Джонстон") ру-

ководил строительством крупнейшей в Перу плавильни серебра в 

Касапалке и сооружением водоотводного канала из района добычи 

серебра. Его партнерами были Гарланд и Бентин - крупнейшие горно-

промышленники Перу. Характерно, что Давалос-и-Лиссон установил 

тесную связь с американским капиталом, став в 1891 г. агентом 

страховой компании "Нью-Йорк Лайф Иншуранс", а в 1900 г. занял 

пост управляющего "Компаньиа редуктора де кобре" в Серро-де-

Паско. Компаньонами его в этой компании были Д. 0лавегоя, И. Аль-

самора, Ф. Гильдемейстер. Он первым лично в 1886 г. законтрактовал 

200 рабочих из крестьян - индейцев в форме энганче в Хаухе для 

работы на своем руднике. Как представитель недавно возникшей 

крупной предпринимательской и торговой верхушки горнорудной про-

мышленности, связанной с капиталами Лимы и иностранцев, заинтере-

сованной в привлечении рабочих рук крестьян сьерры на новые руд-

ники и субтропические плантации, Давалос-и-Лиссон вступил в 

конфликт с касеристскими властями Хаухи, не желавшими допус-

кать трудовой самостоятельности индейцев, фактически закрепощен-

ных на их асьендах. Защищая индейцев-общинников в их конфликтах 

по вопросу о земле в судах и предоставляя денежные авансы закон-

трактованным индейцам, новый слой торговцев и предпринимателей 

подрывал основы господства асендадос в сьерре70
. 

Развивалась также добыча угля, золота, свинца в Сандия, Кара-

бая, Апуримаке, Аякучо, Анкаше и Либертаде. В I888-I89I г. вступили 
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в действие крупные обогатительные и металлургические заводы по 

выплавке свинца, меди, серебра и золота в Польяске, Яули, Каса-

палке с современным оборудованием. В это же время на руднике 

Ярика в Анкаше, принадлежавшем Артуру Вертеману, впервые в Юж-

ной Америке для выплавки металла была применена электроэнер-

гия71
. 

 По численности рабочих - 66 тыс. человек72
 - горнорудная 

промышленность занимала первое место в общей численности заня-

тых в промышленности. Влияние горнопромышленной фракции буржуазии 

выразилось и в том, что экспортный налог на продукцию горной 

промышленности отсутствовал. Государство установило чисто номи-

нальный сбор в 30 солей за год, взимаемый за участок концессии 

площадью 20 на 100 м (1 пертененсия). В 1890 г. был принят закон 

о том, что вплоть до 1915 г. продукция эта, идущая на экспорт, не 

будет облагаться налогом, и новые налоги в дополнение к сущест-

вующим не будут вводиться 
73

. Столь льготные условия вызвали при-

лив в горную промышленность иностранных капиталов, главным об-

разом английских. В 1889-91 гг. в Перу были созданы 22 англий-

ские компании с общим капиталом в 8,35 млн. ф. ст. Большинство 

из них были образованы в горной промышленности, в частности в 

Серро-де-Паско, но крупные капиталовложения были направлены и 

в строительство железных дорог, сахарные плантации, торговые за-

ведения и т .п .  Главная английская компания "Перувиан корпо-

рейшн", имевшая крупные концессии в Серро-де-Паско, получила в 

1892 г. чистую прибыль в 160 тыс. ф. ст., а в 1894/95 гг. даже 2 , 5  

млн. солей, что резко контрастировало с общей бедностью страны74
. 

Большую активность проявлял и американский капитал. Так, в 

90-е годы был открыт главный золотой прииск в стране – Санто-

Доминго, который давал почти 1 т чистого золота, но в 1894 г. был 

продан за 210 тыс. долл. американцам, основавшим "Инка Май-

нинг Ко"
75

. Недостаток капиталов у перуанских горнопромышленни-

ков вполне объяснимый разорением страны в Тихоокеанской войне, 

удорожанием кредита и более широкими возможностями развитых капи-

талистических государств, определил в значительной степени пре-

обладание иностранцев в крупном горнорудном производстве. Напом-

ним, что в 1888 г. в стране осталось лишь три банка "Лондон Бэнк 

оф Мексико энд Саут Америка", "Банко дель Кальяо" и "Каха де 

аоррос де Лима" с преобладанием английского капитала, к которым 

присоединился созданный в 1889 г. "Банко италиано" с преоблада-

нием итальянского капитала. В Лиме действовали 5 иностранных 

страховых компаний, и не имелось ни одной перуанской. Кредитные 
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учреждения по сути своей носили характер ростовщичества, ссу-

жая, главным образом, проживавших в Лиме асендадос. 

Появились и новые отрасли добывающей промышленности. Уже в 60-х 

годах XIX в. в Перу началась добыча нефти с участием местного 

капитала или капитала иммигрантов. Первые тонны нефти были до-

быты в департаменте Тумбес (северная коста) в Сорритос, затем в 

департаменте Пьюра (южнее Тумбеса) - в Таларе, Лобитосе и Нег-
ритосе. Перуанский предприниматель итальянского происхождения Ф. 

Пиаджио построил первый в Южной Америке нефтеочистительный завод, 

продукция которого успешно конкурировала с американскими нефте-

продуктами. Ежемесячно завод поставлял для косты 60 тыс. галлонов 

(1 галлон - 3,785 л) керосина, экспортируя часть нефти и в США. 

Продукция завода получила золотую медаль на выставке в Берлине 

в 1894 г76
. 

Но в 1890 г. на первое место в добыче нефти вышла английская 
компания "Лондон энд Пасифик Петролеум Ко", перекупившая место-

рождение "Бреа и Париньяс" в Негритос (у Талары) у перуанского 

предпринимателя, оформив концессию на 99 лет. Она вложила в до-

бычу нефти 1,25 млн. долл., а строительство нефтеперерабатываю-

щего завода обошлось ей в 250 тыс. ф. ст.
77

 В 1890 г. компания 

произвела 1113 т нефти, в следующем году - 12 тыс. т., в 1892 г. - 
185 тыс. баррелей (1 баррель = 159 л . ) ,  давая ежедневно 4 тыс. 

галлонов керосина78
. 

С самого начала деятельность английской компании была не-

разрывно связана с мошенничеством и грабежом перуанского го-

сударства. Получив официально концессию на 99 лет площадью 10 

пертененсий (10 акров), она платила правительству в качестве на-

лога скромную сумму 300 солей в год. На самом деле, как выяс-

нилось в 1914 г., компания эксплуатировала нефтяные скважины 

на площади в 41.614 пертененсий, обманывая, таким образом, пе-

руанское государство на сотни миллионов солей, которые ей пред-

писывалось уплачивать по закону. Вместо 300 солей ежегодных 

платежей нефтяная компания должна была уплачивать 1,25 млн. 

солей в год79
. Империалистический грабеж естественных ресурсов 

страны имеет, как видим, долгую историю. (Национализированы 

"Ла Бреа и Париньяс" были только в 1968 г.). Любопытно, что пре-

зидент сивилист Х. Пардо, вместо того, чтобы аннулировать кон-

цессию и передать спорный вопрос в обычный перуанский суд, как 

это требовал горный закон, решил передать дело на международ-

ный арбитраж, игнорируя протесты конгрессменов. Всё осталось 

по-прежнему. 
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Требованиями промышленно развитых капиталистических госу-

дарств был обусловлен и рост сбора каучука в перуанской сельве - 

монтанье. В 1881 г. начался сбор каучука в районе г. Икитос. Кау-

чук экспортировался через бразильский порт на Амазонке - Манаус  

в Европу. Процветала контрабанда. Так, в 1893 г. В Манаусе гу-

бернатор зафиксировал вывоз 848 т каучука из Перу, в то время 

как на таможне в Икитосе было обложено пошлиной лишь 558 т80
. 

Каучук привел к бурному росту экспортно-импортных компаний. 

Основные торговые дома в Икитосе "Вельхе и Сиа", "Мурай, Эрнан-

дес и Сиа", "Морей и Агила", "Братьев Кан", "Братьев Пинто", 

"Максиус и Леви" имели каждый капитал более 100 тыс. солей. Са-

мая крупная из них немецкая компания "Вельхе и Сиа" располагала 

капиталом в I млн. солей.
81

 Они ввозили все, что потреблялось в 

Икитосе и в районе сбора каучука, вывозя каучук. Здесь появились 

предприятия по производству водки, табачных изделий, шляп, ско-

тобойни и т.п. 

Определенное, развитие получило и ремесленное и промышленное 
производство в городских центрах страны. Отметим, что в 1886-

1895 г. в Перу утвердились первые очаги фабричного производства, 

главным образом в Лиме. Впрочем, статистика промышленности в это 

время отсутствовала и поэтому приходится прибегать к помощи ис-

точников различного характера. По мнению немецкого посланника 

Цембиша (сообщение МИДу Германии от 13 ноября 1890 г.) промыш-

ленность в Перу еще слабо развита. Производство обуви - в руках 

ремесленников. На севере косты в домашних условиях изготавлива-

ется большое количество соломенных шляп. В Лиме, Кальяо, Арекипе и 

Куско иностранцы-иммигранты построили современные пивные фабри-

ки. Самая крупная пивоварня в Лиме, построенная в 1889 г., при-

надлежала английскому капиталу. Она снабжала пивом все примор-

ские города. Иностранцам-иммигрантам принадлежали и недавно по-

строенные фабрики - мебельная (немецкая), 2 лесопилки (немецкая 

и английская), мыловаренная фабрика (немецкая), сигаретные 

(итальянские и перуанские), свечная, ряд заводов по производству 

кирпича и кафеля. В Лиме и Куско имелись новые фабрики по произ-
водству шоколада, принадлежавшие перуанцам, им же принадлежали 

фабрики по приготовлению кокаина в Уануко и Посусо82
. 

Перуанский исследователь Э. Епес дель Кастильо также констати-

рует факт основания новых фабрик иммигрантами и иностранцами. 

Так, в Лиме итальянцам принадлежало 19 дубилен, 3 маслобойни, 3 

макаронные фабрики, фабрика фетровых шляп и т.п83
. 
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В подробной статистике А. Идиакеса отмечается появление к 

1889 г. новых пивоваренных заводов в Лиме и Кальяо, мыловарен-

ных заводов в Лиме и Ламбаеке, вино - водочных заведений в Ике, 

Мокегуа, Локумбе, Махесе, фабрик, производящих хлопчатобумажные 

и шерстяные ткани в Лиме, Витарте (около Лимы), Чиклайо, Куско, 

Анкаше. Были построены литейные заводы в Лиме, Арекипе, Икитос, 

бумажная фабрика в Лиме, лесопильни в Лиме, Кальяо, Икитосе, 

крупные мельницы в Лиме и других городах, широко распространя-

лось производство соломенных шляп на северной косте в Катакао-

се, Майбамбе, Трухильо, Этене84
. 

В связи с ростом тропического плантационного земледелия чис-

ло кокаиновых фабрик выросло до 10, из них в Уануко - 5, в Лиме - 

2. В 1895 г. было вывезено из страны 3,4 тыс. т кокаина стоимо-

стью 609 тыс. ф. ст.
85

. 

Главным торговым и промышленным центром страны была Лима, на-

считывавшая к 1895 г. 100-108 тыс. человек86
. В городе имелись 

сахарные заводы, оснащенные английскими машинами, пивные фабрики, 

текстильные и мебельные фабрики, предприятия, производящие ис-

кусственный лед, напитки, ликеры, макароны, химические продукты 

и т.п. По подсчетам X. Капело на 1890 г. в Лиме было 3432 заведе-

ния, из них 69 фабрик87
. В их число входило 8 литейных заводов, 5 

папиросных фабрик, 17 мебельных фабрик, 10 мельниц, 8 макарон-

ных фабрик, 1 текстильная фабрика, 7 мыловаренных заводов, 1 

спичечная фабрика, 1 завод по производству стекла, 6 ликёро-

водочных предприятий, крупная кондитерская "Артуро Фильд" и 

др. Статистика Капело вместе с тем свидетельствует о том, что по 

численности в столице преобладали ремесленные производства. 

Так, булочных было 29, сапожных мастерских - 213 и т.д.
88

 

X. Капело фиксирует рост крупных акционерных компаний, капитал 

которых составлял 100-200 тыс. солей, а иных и 500 тыс. солей, 

хотя подавляющая часть фабрик, действующих в легкой и пищевой 

промышленности, были мелкими с капиталом не более 20 тыс. солей ка-
ждая89

. Крупную пивную фабрику в Лиме в 1880 г. построили американ-

цы Бакхус и Джонстон, а в 1889 г. на ее основе они в Лондоне создали 

акционерную компанию, значительно увеличив инвестиции в произ-
водство пива в Лиме, а сбыт пива был распространен на всю страну. 

Ведущее место в пищевкусовой промышленности страны заняла кон-

дитерская фабрика "Артуро Фильд", принадлежавшая английскому 

капиталу. Она была оборудована современными паровыми машинами90
. 

Наиболее развитой промышленностью в Лиме была текстильная. 

Здесь вырабатывались грубые хлопчатобумажные ткани - токуйо, па-
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русина, и шерстяные ткани. Самой крупной была фабрика "Ла Витар-

те" вблизи Лимы оснащенная 65 современными станками. В 1895г. она 

выпускала 2,75 млн. ярдов ткани. Она принадлежала перуанцу К. 

Лопесу Альдане, но в 1890 г. была приобретена Грейсом. Ее про-

дукция имела большой спрос в стране, что привело к сокращению 

импорта простых хлопчатобумажных тканей91
. 

В 1889 г. братья Прадо-и-Угартече и Б. Баггио основали в Лиме 

фабрику шерстяных тканей "Санта-Каталина" с 70 станками. Здесь 

было занято 300 рабочих (половина из них - женщины)
92

. 

Х. Басадре приводит в качестве примера успешного перуанского 

предпринимателя Севилью, чья сфера деятельности распростра-

нялась на Англию и США. Он нажил состояние главным образом на 

каботажной торговле. Согласно его завещанию в 1886 г. он имел 

личное состояние 4,9 млн. солей серебром, в то время как весь 

бюджет Перу составлял примерно 6 млн. солей93
. 

И все же социальный состав населения Лимы отражал преоб-

ладание доиндустриальных слоев и отношений. Достаточно сказать, 

что по подсчетам Х. Капело к 1895 г. в Лиме было около 30 тыс. 

слуг (из них детей - 15 тыс.). А так называемые "индустриалес", 

куда Капело относит ремесленников, художников, промышленных и 

иных рабочих, насчитывалось всего 25 тыс94
. Но доход или рента 

слуг, как отмечает Капело, составлял в год 5,6 млн. солей, отста-

вая от дохода ремесленников и рабочих95
. 

Ремесленников в Лиме насчитывалось 16 тыс., из них 2 тыс.  

мастеров, 8 тыс.  подмастерьев и 6 тыс. швей, с общей суммой до-

ходов 6,1 млн. солей в год. Положение их неустойчиво, часта без-
работица. Нередко мастера разоряются, увольняют подмастерьев и 

продают свою мастерскую. Мастера зарабатывают в год 1000 солей, 

подмастерья - 400 солей, швеи - 150 солей в год. Положение швей 

особенно тяжелое, они зарабатывают 12-13 солей в месяц, что хва-

тает лишь на оплату жилья и скудной еды. Но и такой доход не га-

рантирован. К тому же на 20 солей в месяц в Лиме невозможно 

прожить и бедняку96
. 

Капело выделяет и группу фабричных рабочих численностью 7 

тыс. человек (он включает в их состав 500 предпринимателей и 500 

их помощников). Их доход составил в год 5,2 млн. соля. Ма-

териальное их положение колеблется между доходом мастера и 

подмастерья97
. Но хотя число фабричных рабочих было в 2 с лиш-

ним раза меньше, чем ремесленников, общий их доход приближался 

к доходу ремесленников. Метод группировки населения по доходам, 

применяемый Капело, можно принять лишь в качестве весьма прибли-
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зительных оценочных критериев соотношения ремесленного и фаб-

ричного производства. Если же к группе фабричных рабочих доба-

вить транспортников Центральной железной дороги Кальяо-Ороя (220 

км) - 2660 с годовым фондом зарплаты в 2,41 млн. солей, то общая 

численность пролетариата в Лиме к 1894 г. составляла 9660 че-

ловек с общим доходом 7,8 млн. солей в год, превышавшем дохо-

ды ремесленников98
. 

Неустойчивое экономическое положение рабочих и ремесленников 

было постоянным источником крупных выступлений трудящихся в 1887-

1894 гг. с требованиями повышения зарплаты в Лиме, Кальяо, Тру-

хильо, Серро-де-Паско и др. городах. 

Пласа Майор (Центр) Лимы в конце XIX века. 

 

Лима была и важным торгово-финансовым центром. Численность за-

нятых в торговле составляла по подсчетам Х. Капело 14 тыс. чело-

век, с доходом в 18,85 млн. солей в год99
. Ведущую роль играли 30 

крупных торговых домов с 450 филиалами в столице и в стране с 

общей прибылью в 3 млн. солей в год. За ними шли крупные инди-

видуальные торговцы (всего 500) с доходом также в 3 млн. солей. 

Среди них видное место занимали английские, немецкие, француз-
ские и итальянские торговцы и торговые дома100

. Они входили в 

торговую палату Лимы, которая контролировала всю оптовую и во 

многом розничную торговлю страны, оказывая влияние и на прави-

тельство101
. Если крупный торговый дом имел прибыль в 100 тыс. 

солей, а крупный торговец - 6 тыс. солей, то мелкий торговец имел 
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250-500 солей в год, зарабатывал в день 60-80 сентаво, то  е с ть  в 

10-20 раз меньше. Положение мелких торговцев всегда неустойчи-

во, к тому же любые потери в связи с кризисами в торговле круп-

ные торговцы всегда могли перекладывать на мелких102
. 

Значительное воздействие на финансовую жизнь в Лиме оказы-

вали ростовщики и владельцы ломбардов, получавшие в год до 60% 

дохода от закладных и ссуд. Уже одно это, по мнению X.Капело, 

свидетельствует о бедственном положении подавляющего большин-

ства населения Лимы, вызывая социальное и политические волнения в 

городе. Доходы ростовщиков в год составляли 800 тыс. солей, рав-

няясь всему доходу муниципалитета Лимы, или более 10% от суммы 

расходов всей республики в 1890-91 гг.103
. 

Столь же негативную роль играли также 30 крупных кредиторов, 

которые взыскивали с торговли и промышленников 3 млн. солей в 

качестве процентов, что весьма тормозило экономический рост го-

рода. Они практически контролировали торговлю в Лиме и стране, а 

их огромные прибыли вполне отражали их влияние в политике и 

экономике104
. 

Торговля, ремесло и промышленность развивались в условиях 

социальных контрастов и противоречий. Антагонизм противодейст-

вующих сил, особенно выразившиеся в борьбе за контракт Грейса 

ярко выражал нарастание развивавшегося со времени Тихоокеанской 

войны кризиса социально-экономической и политической системы Пе-

ру. От внедрения английского капитала пострадала, прежде всего, 

средняя и мелкая буржуазия провинциальных городов - ее связи с 

рынком ослабели ввиду повышения англичанами тарифов на пе-

ревозки на железных дорогах. Понесла ущерб и часть сахарных 

плантаторов, так как в условиях колебаний цен на сахар на меж-

дународном рынке, а также вследствие разорения асендадос в ре-

зультате Тихоокеанской войны и истощения источников кредитова-

ния многие мелкие и средние асьенды, а также и ряд крупных пе-

решли в руки английских кредиторов. Прилив капиталов извне, од-

нако, вскоре ослаб. Упал и импорт товаров фабричного производст-

ва в связи с сокращением экспорта национальной продукции. Но 

это имело и положительную сторону - необходимость снабжения на-

селения основными предметами фабричного и ремесленного производ-

ства привела в ряде городов страны - Лиме, Кальяо, Арекипе, Кус-

ко, Трухильо и др. - к заметному росту промышленного произ-
водства и усилению национальной буржуазии. Как уже отмечалось, 

производство текстиля, кожи, мыла, свечей, сигарет, мебели, швей-

ных изделий, литейные заводы, пищевая промышленность - все эти 
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новые элементы экономики, которые росли на основе местных ка-

питалов, всё более перестраивались на фабричные методы произ-
водства105

. 

И все же это развитие шло медленно, оно мало поддерживалось 

государством, было неустойчивым из-за нестабильности денежного 

обращения в стране и, в конечном счете, рентабельность новых 

фабрик обеспечивалась лишь за счет дешевизны рабочей силы. От-

носительное восстановление экономики страны происходило в усло-

виях нещадной эксплуатации народных масс. Во имя эгоистических 

интересов верхушки правящих кругов правительство Касереса в 

1886 г. восстановило подушный налог, всей своей тяжестью обрушив-

шийся на крестьян-индейцев, мелких землевладельцев, ремеслен-

ников и мелких торговцев в городах. 

В 1889 г. первое место в экспорте (а таможенные сборы служили 

основным источником государственных доходов) занимало серебро 

- 30% экспорта по стоимости, затем шли сахар, шерсть, хлопок, ко-

ка и кожи106
. Позднее главную роль в экспорте стала играть про-

дукция сельского хозяйства, и, прежде всего, экспорт сахара и 

хлопка107
. Однако Конституционалистская партия, стоявшая у власти, 

по-прежнему придерживалась политики поощрения узкой группы экспорте-
ров серебра и гамоналов сьерры. 

Пагубные экономические последствия такой политики с особой 

силой выявились после происшедшего в ноябре 1890 г. краха 

крупнейшего английского инвестиционного банка братьев Берингов. 

Он повлек резкое падение цен на серебро (соотношение между 

стоимостью золота и серебра, которое долгое время держалось на 

уровне 1 к 15 упало до 1 к 20 в 1886 и до 1 к 30 в 1895 г., а с 1891 г. 
по 1893 г. цена серебра упала с 34 пенсов до 25 пенсов за унцию108

. 

В стране расстроилось денежное обращение, выросли цены на 
предметы первой необходимости, ширилась спекуляция и ростовщи-

чество, торговля пришла в упадок из-за низкой покупательной 

способности населения и нестабильности соля, упали и государст-

венные доходы в результате сокращения внешней торговли. Начался 

экономический кризис после ряда лет медленного восстановления 

хозяйства страны. С особой силой кризис обрушился на главный 

район добычи серебра Серро-де-Паско, где в 1893 г. из 600 рудни-

ков по добыче серебра действовало лишь 50. "Серро-де-Паско сей-

час похож на пустыню. Капиталисты и кредиторы бегут отсюда... этот 

процветавший город постепенно превращается в захолустье" - го-

ворил в конгрессе Перу в октябре 1893 г. сенатор Пинсас109
. Резко 

возросла безработица среди рабочих горной промышленности. 
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В. связи с очередным экономическим кризисом в Англии в 1892-

94 гг. наибольшее падение производства произошло в текстильной 

промышленности, в особенности в производстве хлопчатобумажных и 

шерстяных тканей. Экспорт хлопка и шерсти в Англию из Перу 

значительно сократился. Упали доходы от экспорта110
. Масса сель-

ских тружеников косты лишилась работы. Тяжелым было положение рабо-

чих, ремесленников, а также мелких фермеров, снабжавших города продо-

вольствием. Росла нищета народных масс и в сьерре, задавленных про-

изволом подушного налога. Правительство ввело новые налоги на водку, 

табак, сахар, хлопок, спички, керосин, на недвижимость и ренту. 

Положение осложнялось в связи с неурожаем риса и хлопка - 

из-за стихийных бедствий в I893 г. Особенно пострадала северная 

коста, где наводнение 1891 и заморозки 1892 и 1894 гг. привели к 

разорению мелких землевладельцев и арендаторов111
. Отсюда и на-

растание политического кризиса, первые симптомы которого про-

явились уже в конце 80-х гг. 
В 1887 г. в ходе забастовочной борьбы была воссоздана Конфе-

дерация ремесленников "Unión Universal" ("Всеобщий союз") с уча-

стием булочников, сапожников, плотников, сигаретников, маляров, 

рабочих мельниц и т.п. Наиболее организованным отрядом в нем 

был профсоюз булочников, который создал в 1887 г. федерацию 

рабочих булочников "Estrella del Perú" ("Звезда Перу"). 

Рост дороговизны и снижение заработков приводили к посто-

янным, зачастую стихийным, забастовкам рабочих и ремесленни-

ков. В 1887 г. ремесленники, торговцы и рабочие вышли на улицы 

Лимы, требуя снижения цен на основные продукты питания. В 

1888 г. в Серро-де-Паско 2000 рабочих рудников и соседних ась-

енд бастовали с целью добиться выплаты зарплаты серебром, а не 

бумажными обесцененными деньгами. В 1891-92 гг. бастовали в 

Лиме типографские рабочие, булочники, рабочие-сигаретники, 

портовики, железнодорожники и литейщики Кальяо, добиваясь 

повышения зарплаты. Правительство использовало войска для по-

давления забастовок и разгона народных демонстраций. 

В этих условиях активизировалась оппозиционная демократи-

ческая партия во главе с Н. Пьеролой, бывшим президентом в 

1879-1881 гг. Готовясь к президентским выборам 1890 г., Пьерола 

разработал и программные принципы партии. Они были опубли-

кованы в апреле 1889 г. Партию демократов поддерживали либе-

ральные асендадос юга, в частности, Арекипы и Пуно, Ики, а так-

же мелкие и средние асендадос центральной и северной части Пе-

ру - Хунина, Пьюры, Либертад, Ламбаеке, Анкаша. В руководство 
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партии входили крупные промышленники: Г. Биллингхурст, 

имевший значительные капиталы в селитряных копях Икике; Ри-

кардо Бентин - богатейший горнопромышленник из Хунина - ему 

принадлежал крупный серебряный рудник в Касапалке "Агуас Ка-

лиентес". Характерно, что Бентин выступал в палате депутатов 

конгресса против утверждения контракта с Грейсом, за что был 

силой удален из парламента вместе с 30 депутатами оппозиции, 

отвергнувшими постыдный контракт112
. 

И Биллингхурст и Бентин передали значительную часть лично-

го состояния для финансирования деятельности партии. К Демо-

кратической партии примыкали либеральные асендадос, ведшие 

крупное хозяйство, связанное с внутренним и внешним рынком. Та-

ковы руководитель демократов в Хунине А. Дюран, владелец процве-

тавшей плантации по производству коки в монтанье; А. Карбахаль 

- владелец асьенд по производству коки и сахарного тростника в 

департаменте Куско; братья Семинарио - Аугусто, Эдмундо, Осваль-

до и Рикардо владели хлопковой плантацией "Пабур" в Пьюре. Кас-

таньеда - владелец животноводческой асьенды в Хаухе (департамент 

Хунин), применив современные методы хозяйства, за короткое 

время удесятерил свои доходы113
. В рядах сторонников партии де-

мократов принадлежали те слои буржуазии, которые понесли крупные 
лишения в связи с переходом железных дорог Перу в руки англий-

ского капитала114
. 

Демократическая партия имела опору в средней и мелкой бур-

жуазии городов, как старой, так и новой фабричной формации, пользовалась 

влиянием среди ремесленников и рабочих, в частности имела тесные 

связи с "Конфедерацией ремесленников" Лимы. 

Партией демократов была предложена широкая программа буржу-

азных реформ, в том числе: преобразование финансовой и банков-

ской системы страны, введение прямых налогов на доходы, расши-

рение деятельности акционерных компаний, создание профессиональ-

ных училищ, установление золотого стандарта с целью стабилиза-
ции денежного обращения, постройка новых шоссейных и железных до-

рог, развитие мелиорации, улучшение методов сельскохозяйственно-

го производства и др. 

В ходе избирательной кампании 26 января 1890 г. 10 тысяч 

членов демократов провели демонстрацию, требуя свободных выбо-

ров. На первом съезде партии 30 января 1890 г. Пьерола заявил, 

что в Перу до сих пор "правительства захватывают власть при по-

мощи оружия", но демократы выдвигают "борьбу организованных пар-

тий, как в Англии и США". Но уже 10 февраля демократы отка-
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зались принять участие в выборах, заявив, что в Перу, где "гос-

подствует сабля", правительство Касереса готовит избирательный 

фарс, выдвинув кандидатом в президенты своего ставленника пол-

ковника Ремихио Моралеса Бермудеса115
. Правительство Касереса 

ответило репрессиями. 5 апреля 1890 г. Пьерола был арестован и 

обвинен в подготовке "заговора и нарушения общественного поряд-

ка путем разжигания страстей толпы"
116

. Жандармерия разогнала про-

тестующих у тюрьмы демократов, ранив 30 человек и задержав 200 

человек. Было объявлено о суде над Пьеролой. Тем временем Мора-

лес Бермудес был "избран" президентом. Пьерола же бежал в ок-

тябре 1890 г. из тюрьмы и уехал в Европу, где пробыл до 1893 го-

да117
. 

Политическая обстановка в стране после выборов 1890 г. про-

должала накаляться. Постоянно менялись кабинеты министров. 3 

декабря 1890 г. правительством была сорвана попытка захвата ка-

зарм гарнизона Лимы Санта-Каталина группой близкой к пьероли-

стам военных во главе с полковником А. Моралесом Толедо. 22 че-

ловека без суда и следствия были расстреляны118
. Эти события 

привели в 1891 г. к отходу от касеристов части сивилистов, воз-
главляемых сенатором М. Кандамо. В 1892 г. перешла в оппози-

цию в конгрессе политическая группировка "Unión Cívica" (Граж-

данский Союз). Ее руководитель председатель палаты депутатов М. 

Н. Валькарсель выразил протест против мошенничества правитель-

ства в ходе выборов в соответствии с конституцией одной трети 

депутатов конгресса. Основу этой группировки составляли также 

сивилисты. В 1893 г. разрыв сивилистов с Конституционной парти-

ей стал окончательным. В конгрессе сивилисты и "Унион Сивика" со-

ставляли большинство и, несмотря на противодействие Р. Моралеса 
Бермудеса, провели новый избирательный закон, ограничивший вме-

шательство правительства в ход избирательной кампании. В высту-

плении в сентябре 1893 г. в сенате М. Кандамо указал на мотивы к 

принятию такого закона: "Всем известно о произволе и скандалах, 

совершенных деспотичными и бесконтрольными властями во время соз-
дания муниципалитетов с целью обеспечить интересы единственной 

политической партии"
119

. 

В конгрессе Перу 1893 г. с резкой критикой действий "Перуви-

ан корпорейшн" выступили многие делегаты. Не выполнив условия 

контракта Грейса о строительстве железных дорог, компания, тем 

не менее, требовала ежегодной уплаты ей правительством Перу 80 

тыс. ф. ст. и передачу ей контракта на строительство водоотводно-

го канала в Серро-де-Паско, что поставило бы под контроль анг-
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лийского капитала большинства местных горнопромышленников. Сена-
тор А. Товар, выступая против планов правительства передать "Пе-

рувиан корпорейшн" концессии на строительство водоотводного 

канала Румильяна, заявил 4 октября: "Известно, что Серро-де-

Паско - одно из самых богатых месторождений (серебра. - И.Я.) в 

мире. Я не могу не возмущаться, когда эти последние, оставшиеся 

еще у нас богатства, будут отданы ради исполнения условий разо-

рительного контракта Грейса, который явился причиной нашего се-

годняшнего плачевного положения120
. Правительству не удалось 

добиться проведения своих планов, и концессия компании "Перу-

виан корпорейшн" не была предоставлена. Отвергнуты были и её 

требования продлить на 30 лет контракт Грейса, сдать в аренду все 

порты, кроме Кальяо и т.п121
. 

Возвратившийся в 1893 г. из Европы генерал Касерес откро-

венно готовился, опираясь на армию, вновь встать у кормила вла-

сти. 

Оппозиция подавлялась. 22 июня 1893 г. правительство издало 

декрет о закрытии более 30 оппозиционных газет в столице. Ряд 

журналистов был посажен в тюрьмы, разгромлены типографии. 

Готовясь к предстоявшим в 1894 г. президентским выборам прави-

тельство заменило выборные муниципалитеты, традиционно игравшие 
значительную роль в их проведении, на хунты нотаблей, прямо 

связанных с властями. Это вызвало крупные волнения в столице. 

Так, 11 января 1894 г. полиция разогнала в Лиме манифестацию, 

организованную "Национальным Союзом" против Касереса и председа-

теля столичной хунты нотаблей Э. Барреды. Один из руководителей 

демонстрации доктор Г. Меначо был арестован122
. Современник собы-

тий Хосе Санчес Чокуаро в выступлении 25 марта 1895 г. так опи-

сывал политический климат, сложившийся в стране: "Вторжение в 

домашние очаги, нарушение тайны переписки, заключение в тюрьмы 

детей и даже убийства женщин - таковы были действия позорного 

военного режима... Все свободы были ликвидированы - свобода 

личности игнорировалась в тюрьмах, куда люди бросались бессрочно, 

без суда и следствия с нарушением права неприкосновенности их 

жилищ. Свобода труда, промышленности и торговли подавлялась си-

лой или оскорбительно высоким налогом. Свобода ассоциаций и 

юридической защиты позволялась только сторонникам правительст-
ва"123

. 

Еще более обострилась политическая ситуация, когда I апреля 

1894 г. внезапно умер Р. Моралес Бермудес. Сторонники А. Касе-

реса не допустили к занятию поста президента первого вице-
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президента А. Солара. На пост президента при поддержке армии в 

нарушение конституции был назначен приверженец Касереса, второй 

вице-президент Х. Боргоньо. В ответ на возражение конгресса - его 

роспуск и назначение новых выборов. Это обстоятельство дало 

возможность "победить" на выборах А. Касересу и вновь стать 

президентом124
. Последовали аресты и ссылки его противников, за-

крытие газет, в которых критиковалась политика президента. Пер-

спектива продолжения каудильизма с опорой на армию объединила си-

вилистов и демократов. В их союзе демократы выдвинулись на пер-

вое место. "Нам необходим человек, - говорил в кругу сивилистов 

один из их лидеров Ф. Росас, - который может сесть на коня"
125

. А 

им был Пьерола - опытный и бесстрашный вождь с боевым прошлым. Ре-

волюционная ситуация переросла в революцию. В основе ее лежала 
аккумуляция внутренних противоречий перуанского общества уско-

ренная поражением в Тихоокеанской войне и разразившимся в 90-х 

годах мировым финансово-экономическим кризисом, вызвавшим резкое 

ухудшение экономического положения страны. 

  

Трудный путь к победе революционной коалиции 

 

Разнообразны были силы, участвовавшие в революции. В ее 

авангарде шли демократы, т.е. та часть городской мелкой и сред-

ней буржуазии, которая пострадала от экономического кризиса и 

политического произвола военных правительств А. Касереса и Р. 

Бермудеса. Это - провинциальная буржуазия, в частности, Арекипы, 

Ики, Пьюры, Трухильо и других городов. Это - ремесленники и 

мелкие торговцы Лимы, ее трудящиеся классы, городская буржуазия 

столицы, поднявшаяся в десятилетие 1885-95 гг. в условиях доро-

говизны импортных товаров, главным образом, в легкой промыш-

ленности. 

На стороне революции выступала и национальная аграрная бур-

жуазия, чья продукция шла, в первую очередь, на внутренний ры-

нок. Это - владельцы плантаций коки, мелкие фермеры, снабжавшие 
продовольствием Лиму и Арекипу. Мелкотоварные производители кре-
стьяне-общинники житницы страны - долины реки Мантаро в Хунине, 

помня о карательных акциях Касереса в 1885-86 гг., отстаивали 

свою независимость от поползновений асендадос полуфеодального 

типа. В департаментах юга - Пуно и Арекипе активную роль в рево-

люции играли либеральные асендадос, которые, в условиях роста 

спроса на шерсть в Англии, стремились расширить свои владения и 
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изгнать крестьян с общинных земель, тем самым ускорив процесс 

капиталистического накопления в сельском хозяйстве. 

Самую сильную в экономическом плане группировку представляли 

сивилисты - главным образом владельцы крупных сахарных планта-

ций на косте. Но они составляли наиболее колеблющуюся политиче-

скую фракцию революционеров. Мелкие и средние асендадос косты в 

условиях нестабильности и отсутствия кредитов с трудом выдержи-

вали колебания цен на сахар на мировом рынке. Они разорялись, а их 

земли переходили в руки крупных плантаторов, зачастую ино-

странцев. Столь же неустойчиво было и положение хлопководов. 

Хотя крупные перуанские сахарозаводчики и плантаторы постепенно 

восстановили свои экономические позиции, подорванные Тихооке-

анской войной, хаос в экономике и политическая нестабильность 

также угрожали подорвать их позиции. 

В лагере контрреволюции было большинство крупных и средних 

горнопромышленников серебряных рудников, главным образом техни-

ческих отсталых. В условиях экономического кризиса и падения 

цен на серебро им была выгодна скупка государством серебра и 

чеканка серебряной монеты по завышенным ценам, проводимая прези-

дентом Касересом. 

Контрреволюцию поддерживали полуфеодальные асендадос юга стра-

ны, и особенно департаментов Пуно, Куско, Апуримак, Аякучо, ко-

торые завладели основными доходами от сбора подушного налога с 

индейцев, что закрепляло экономическое и политическое господ-

ство гамоналов над крестьянами. Вот почему крестьянство, как и 

мелкая буржуазия этих районов, в качестве первого требования в 

революции выдвигали отмену подушного налога, сбор которого усили-

вал произвол асендадос. Это требование поддерживали демократы 

и сивилисты, ибо закрепление крестьян в асьендах полуфеодально-

го типа под предлогом взимания подушного налога ослабляло мигра-

цию крестьян на быстро развивавшиеся капиталистические планта-

ции на косте, в ряде районов сьерры и монтаньи, на промышлен-

ные предприятия. Касереса поддерживал и английский капитал в 

лице Грейса, завладевшего огромными ресурсами Перу при содейст-

вии этого президента. "Перувиан Корпорейшн", как и в 1885 г., бы-

ла заинтересована в том, чтобы Касерес остался еще на один срок 

на посту президента и расправился с силами в стране, враждебны-

ми "контракту Грейса". По циничному замечанию немецкого послан-

ника эта корпорация действовала так потому, что "новые люди мо-

гут потребовать больше (взяток)"
126

. 
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Пьерола, как глава коалиции демократов-сивилистов, находясь 

в Вальпараисо (Чили), в начале мая 1894 г. заявил о непризнании 

правительства Касереса и начале открытого сопротивления его дей-

ствиям127
. Уже в начале июня появились небольшие отряды парти-

зан (монтонерас), руководимых сторонниками коалиции в департа-

ментах Лима, Хунин, Уанкавелика. В департаменте Хунин первый от-

ряд в 120 человек возглавил бывший сенатор Педро Арана. Отряд до-

шел до ворот Лимы и затем под давлением правительственных 

войск снова вернулся в центр департамента. 

16 июня со своей семейной асьенды вблизи селения Морропон 

(департамент Пьюра) с отрядом в 150 человек вышел Освальдо Се-

минарио, который захватил порт Сульяга. К этому порту из Икике 

(Чили) прибыл корабль с оружием во главе с Аугусто Семинарио, 

назначенным Пьеролой главнокомандующим сил на севере страны. С 

ним прибыли его братья Теодоро и Эдмундо. Отряд быстро вырос 

до 800 человек, фактически установив контроль над департамен-

том. Так к революции пришел первый военный успех128
. Но прави-

тельству удалось не допустить создания крупных отрядов "монто-

нерас" в Куско, Пуно и Аякучо. 

В середине августа 1894 г. важнейшие события происходили в 

центре страны - департаментах Хунине и Лиме. Здесь революционе-

ров возглавлял Аугусто Дюран, который был назначен Пьеролой 

верховным политическим и военным руководителем департаментов цен-

тра. С ним действовали брат и сын Н. Пьеролы, горнопромышленни-

ки Карлос Пьерола и Исаиас Пьерола. 19 августа был разбит прави-

тельственный гарнизон и 21 августа 1894 г. занят центр департа-

мента Хунин город Уанкайо. 

В этот же день Дюран опубликовал декрет об отмене в депар-

таментах, находившихся под его контролем, подушного налога, де-

сятины и других налогов в пользу церкви129
. Этот декрет привлек 

на сторону революции подавляющее большинство мелких производителей 

города и села. А самое главное - центр превратился в оплот рево-

люции, что показало слабость позиций Касереса. Численность раз-
личных отрядов в центральной сьерре достигла 3 тысяч человек. Из 
Лимы сюда постоянно направлялись добровольцы, главным образом из 
среды ремесленников, не желавших служить в армии Касереса, пла-

тить постоянные и разнообразные контрибуции в пользу касери-

стов130
. Положение осложнилось, когда рабочие-портовики Кальяо 

выступили с требованием отменить постановление правительства о 

снижении зарплаты. В сентябре замерли портовые сооружения горо-

да. Владельцы порта вынуждены были согласиться на определенное по-
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вышение зарплаты, но переложили это повышение на потребителей, 

что еще более усугубило финансовый кризис, усилив хаос в эконо-

мике, спровоцировав бегство капиталов из страны, вызвав всеоб-

щее недовольство масс131
. Анализируя ситуацию в стране, лимская 

газета "La opinión nacional" ("Общественное мнение") от 17 сен-

тября 1894 г. писала: "Гибнут люди, еще больше искалеченных, уничто-

жены крупные материальные ценности, разорено множество граж-

дан... вследствие поборов воюющих сторон...'' Газета отмечала, что 

"слабо вооруженные кавалерийские отряды партизан молниеносно пе-

редвигаются по всей стране, избегая крупных сражений с лучше 

вооруженными и дисциплинированными правительственными войсками... 

Хорошо зная местность, партизаны внезапно нападают на неболь-

шие правительственные гарнизоны и отряды, захватывают города или 

порты, где силой собирают налоги или конфискуют таможенные 

сборы". Указывала газета и на то, что правительство в поисках 

средств прекратило выплачивать зарплату государственным слу-

жащим, приостановило уплату по внутреннему долгу, в результате в 

городе разоряется большая прослойка среднего класса, торговцев и 

ремесленников132
. 

На первом этапе революции отряды партизан действовали не 

очень организовано, они быстро распадались, не имели связей друг 

с другом. Перуанский историк Альберто Ульоа писал: "...револю-

ция была нищенской, монтонерас разрознены, непостоянны и неско-

ординированы. Они производят смелые налёты на населенные пункты, 

овладевают там оружием, патронами, лошадьми, громя захваченную 

врасплох малочисленную национальную гвардию субпрефекта или поли-

ции. Жители встречают их с энтузиазмом. Но появляются прави-

тельственные войска и монтонерас рассеиваются в городах, пря-

чась у друзей, или бегут в горы, где знание местности даёт им воз-
можность отсидеться. И снова под покровом ночи они собираются 

на асьендах с согласия их владельцев и при помощи крестьян. И 

снова они внезапно нападают на авангард или арьергард прави-

тельственных войск"
133

. Партизаны были подвижны как ртуть, но 

им не хватало оружия и лишь изредка они получали с борта кораб-

лей, закупленное в Чили и выгруженное ночью оружие. 
Бóльшую организованность приобрели действия партизан с 4 но-

ября 1894 г., когда в департаменте Ика высадился Н. Пьерола, 

принявший на себя звание Национального делегата. В обращении 

к стране Пьерола заявил, что главное - это свержение незаконного 

правительства Касереса, поддерживаемого только кликой воен-

ных134
. Штаб-квартира Пьеролы была установлена в г. Матукана - в 
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важной в стратегическом отношении горной части департамента 

Лимы. Была сформирована "национальная армия" для окончательного 

решения гражданской войны в пользу восставших. Начальником 

штаба в ней был немец Паули135
. Консолидации сил революции не 

замедлила сказаться - уже в декабре 1894 г. наступление прави-

тельственных войск на Матукану было отбито. 

Ослабли позиции правительства и в Лиме. Бесконечные налоги на 

население, нарушение каботажного морского сообщения и разорение 

торговцев, безработица все более усиливали нищету подавляюще-

го большинства горожан. В конце ноября - начале декабря 1894 г. 
голодающее население Кальяо начало громить лавки и склады с 

целью обеспечить себя продовольствием. "У нас нет работы, и по-

этому мы должны воровать, чтобы жить", - кричали эти отчаявшиеся 

люди136
. 

Крупнейшим успехом коалиции демократов и сивилистов было очищение 

27 января 1895 г. от правительственных войск второго по значению 

города в Перу – Арекипы. В городе вспыхнуло восстание, которое 
поддержали подошедшие к городу отрады главы партизан юга пол-

ковника Ессупа. После 9-часового боя город был взят, причем на 

сторону восставших перешла и часть солдат правительственных 

войск. 

Следующим крупным ударом по правительственным позициям стал за-

хват 2 февраля г. Пуно. В партизанских отрядах, овладевших де-

партаментом, решающую роль в качестве солдат сыграли индейцы - 

аймара, в частности из провинции Асангаро, страдавшие под бреме-

нем непосильного подушного налога, сбор которого проводился га-

моналами, посягавшими на земли крестьян-общинников под предло-

гом взимания с них недоимок137
. В середине февраля Освальдо Се-

минарио окончательно вытеснил правительственные войска из Пью-

ры. Северная коста оказалась в руках восставших. 

16-17 марта 1895 г. развернулось завершающее сражение на улицах 

Лимы. Армия Пьеролы по численности была меньше профессиональной 

армии Касереса. Но народ Лимы принял активное участие в уличных 

боях, обстреливая войска Касереса из окон и балконов домов. Ха-

рактерно, что костяк отрядов Пьеролы составляли мелкие и сред-

ние фермеры из Чинчи (департамент Ика) и департамента Лимы138
.  
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Штаб Н. Пьеролы накануне штурма Лимы 

 

После двух дней боев Касерес еще сохранял значительные военные 

силы, которые, однако, были окружены в центре города. Положение 

его стало безнадёжным и он предпочел капитулировать, ибо, как 

отмечал сенатор Эгигурен в выступлении в конгрессе 9 октября 

1895г. "ясно было, что общественное мнение на стороне Пьеролы и 

рано или поздно правительство все равно потерпело бы пораже-

ние"
139

. На улицах Лимы остались тела 1800-2000 погибших и около 

2000 раненых. А всего в результате гражданской войны и револю-

ции погибло около 10 тысяч человек140
. Последний оплот касери-

стов в Куско сложил оружие лишь 1 апреля 1895 г. К власти при-

шла коалиция демократов и сивилистов. 

Революция 1894-95 гг. носила буржуазный характер. Хосе Кар-

лос. Мариатеги указывал, что революция 1894-95 гг. не была бур-

жуазно-демократической, так как ограничилась в известной степе-

ни восстановлением процесса буржуазного развития Перу, начатого 

сивилистами до Тихоокеанской войны, а революционные устремления 

индейцев и рабочих слабо отразились в ее результатах141
. Ее ито-

гом был переход власти от фракции консервативных латифундистов 

сьерры и части горнопромышленников центральной сьерры к коалиции 

поднимающейся национальной буржуазии города, аграрной буржуазии 

косты и наиболее развитых слоёв провинциальной аграрной бур-

жуазии сьерры. Революция 1894-95 гг. расширила возможности для 

капиталистического развития Перу, закрепила ведущую роль косты в 
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экономике и политике страны. Ее истинные политические и эко-

номические результаты более ясно выразились в законодательстве 

и практической деятельности политических сил, пришедших к вла-

сти. В революции 1894-1895 гг. подтвердилась закономерность, 

выявленная В.И. Лениным, что "в революционную эпоху страна живет 
так быстро и порывисто, что определение крупных результатов эко-

номической эволюции в разгар политической борьбы невозможно"
142

. 

Начавшись как конфликт между несколькими фракциями господ-

ствующих классов по вопросу смены президента, революция вовлекла 

в свою орбиту значительные слои низов города и села. Наибольшей 

интенсивности и массовости гражданская война достигла на юге в 

Арекипе, на северной косте в Пьюре, к югу от Лимы в Каньете, Чин-

че, Ике и Писко, в центральной сьерре вблизи от Лимы. Десятки ты-

сяч мужчин и женщин взялись за оружие, снабжали восставших про-

дуктами питания, одеждой, средствами передвижения. Они сражались 

за утверждение автономии своих регионов, за возможность участия в 

принятии политических решений на уровне центральной власти, за 

отмену разного рода обременительных налогов, в том числе и подуш-

ного на индейцев-общинников. Немаловажной составной частью ре-

волюционного процесса было стремление восстановить достоинство 

страны, попранное войной и деспотической политикой замазанных в 

коррупции военных, неспособных справится с хаосом и обнищанием 

общества в целом, за создание более современного и стабильного на-

ционального государства. По числу участников и жертв, по размаху 

вооружённой борьбы, острой непримиримой идеологической войне 

революция 1894-1895 годов не имеет себе равных со времени войны 

за независимость и вплоть до наших дней в социальных и политиче-

ских столкновениях, происходивших в стране. Выдающийся перуан-

ский революционный демократ Мануэль Гонсалес Прада, современ-

ник событий, отмечал, что рядовые участники победившей револю-

ции, обильно проливая кровь в сражениях, мало что получили от по-

беды. "Нельзя считать последнюю гражданскую войну началом воз-
рождения. Все те несчастные индейцы, проливавшие кровь на улицах 

Лимы не обладали гражданским сознанием, не руководствовались 

идеями справедливости и не понимали необходимости социального 

улучшения. Это были почти бессознательные существа, которые бы-

ли схвачены в пуно, связаны и под острием штыков брошены друг 
против друга, так же как бросаются друг на друга дикие звери… В 

гражданской войне 1894 г. индеец был совершенно безразличным 

орудием событий и мы только наблюдали орды монтонерас, возглав-

ляемых бандитами. которые проводили реквизиции, разрушали ась-
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енды, истязали рекрутов, насиловали женщин, расстреливали плен-

ных, короче это были варвары, защищавшие смехотворную легаль-

ность правительства… С триумфом революции и президентством её 

каудильо судьба Перу не облегчилась… И что же было итогом дея-

тельности коалиции 1894 г.? Убрали одного правителя и поставили 

другого, правящим по старым рецептам"
143

. Настоящая революция, с 

точки зрения Гонсалеса Прады лишь та, после которой "народ должен 

знать, будет ли он по окончании  сражений платить меньше налогов, 

смахнёт ли гнёт асендадос и перестанет быть батраками и янаконами, 

превратившись в свободных людей, владеющих мелкой собственно-

стью"
144

. И в этом смысле оценка Прады верна – революция повлекла 

за собой ещё большие тяготы для крестьян-индейцев: латифундисты в 

погоне за прибылями с развитием капитализма повели широкое на-

ступление на общинные земли.  
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