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Абиссиния (у  египтян и  у нубийцев Белед Эль
Габеш, на  аб. офиц. языке — „Эфиопия“), государство,
лежащее к  юго-востоку от  Нубии и  занимающее
пространство в 540.000 кв. км., с населением ок. 8 милл.
чел. (по  вычислениям швейцарца Ильга, площадь А.
составляет 2½ милл. кв. км., a население — 15 милл.
челов.). В  состав его входят: царства Тигре с  Ластой
на с.-в.; Амгара с Годжамом на западе и в центре; Шоа
на  юге; сверх того, вассальные владения с  плохо
установленными границами, простирающаяся
до  Каффы на  юг и  Гарара на  ю.-в., со значит, частями
земель Галла и Сомали. По устройству поверхности А.
представляет из  себя наиболее значительное нагорье
в  восточной части африканского плоскогория,
постепенно повышающееся с юга на север, тогда как с
запада на восток подъем происходит быстро до высоты
2.000—2.400 м. Средняя высота всего нагорья 2.000 м,
и  на такой  же высоте лежит древняя столица
государства Адуа, в северной части Тигре. В провинции
Годжам многя вершины и  плоские возвышенности
достигают высоты 2.400 м. Колоссальное плато внутри
прорезывается глубокими долинами рек (иногда
на  высоте 1.400 — 1.600 метр., как  напр., долины
Голубого Нила в  провинции Годжам или  река Таккаце
в  Тигре). Благодаря эрозии (размыванию) текущей
воды, А-ское нагорье разбито на  более или  менее
значительные глыбы, скалы и  столовые горы,
сложенные как  из вулканических, так и  из осадочных
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пород. Верхняя часть ската у  таких гор обыкновенно
очень крутая и  образована сильно разорванными
восходами трахитовых и базальтовых террасообразных
плато, сложенных из  спекшихся масс осадочных
и  вулканических пород; у  подножия выступают вновь
вулканические массы, в  которых текущая вода вырыла
узкие, глубокие ложа. Бесчисленные ручьи стекают
каскадами с  горных вершин в  реки. Древесная
растительность сосредоточивается, преимущественно,
вдоль этих ручьев и ущелий, только в виде исключения
взбираясь по склонам на самое плато, покрытое богатой
травянистой флорой. Местами плато пересекается более
значительными горными цепями, среди которых
в северной части заслуживают упоминания следующие.
Одна простирается от  мстности Семиен через  всю А.
до реки Гаваш, где она еще достигает высоты 3.500 ф.
и  затем мало-помалу понижается, сливаясь
с  плоскогорием Галла. Отроги этой цепи окружают
большое озеро Дана и  заканчиваются в  местности
Матшаи Годжам горами Тальба-Вага, достигающими
высоты 3.600  м.  На  плоскогориях Семиен и  Вогера,
составляющих эту длинную горную цепь, подымаются
и наивысшие вершины А.: Рас-Дашан (4.620 м.), Боагит
(4.510  м.) и  Аба-Яред (4.563  м.), покрытый большую
часть года снегом. Этот хребет простирается далее
на ю.-в. (верш. Гуна 4.280 м.) до долины р. Абаи, к югу
от последней на плато Чок возвышается горный массив
Агсиос-фатра (4.150  м.), на  вост. Колло (4.300  м.)
Большое влияние на  рельеф А. имела вулканическая
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деятельность, проявившаяся в  эоценовую эпоху.
Вулканические породы распространены в  А.,
по  большей части, в  виде трахитовых и  базальтовых
покровов, занимающих весьма значительные
пространства, но  нигде в  центральной части А. нет
кратеров и  действующих вулканов. Таковые
встречаются только по  восточному склону А-скаго
нагорья до  самого Красного моря, и  из них некоторые
действовали еще в  настоящем столетии: Али Бого,
Дуби, Эд (1861) и друг. О вулканической деятельности
свидетельствуют также многочисленные горячие
источники в  Самгаре, в  горах, окаймляющих озеро
Цана, и в юго-восточной части Шоа. Узкая прибрежная
полоса, отделяющая А-ское нагорье от  Красного моря,
образует слабо орошенную равнину Самгару,
на  которой рассеяны отдельные возвышенности,
и  поверхность которой состоит или  из голого камня,
или  из летучих песков. Реки А. большею частью
принадлежать к  бассейну Голубого Нила.
Многочисленные его источники, из  которых
важнейший — Абаи, выполняют собою озеро Цана,
или  Дембеа, лежащее на  высоте 1.755  м
и  представляющее одно из  красивейших африканских
озер. По  выходе из  озера Цана, Абаи делает большую
дугу, огибая плато (Чок) в провинции Годжам, и имеет
здесь глубокое русло с  крутыми берегами. Из  его
многочисленных притоков в  этом участке течения
наиболышие — справа Рагот и  Диндер, стекающие
с  западного склона А-скаго нагорья и, смотря
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по  времени года, то  представляющие из  себя бурные
потоки, то превращающиеся в ряд болот, а слева Тумат
и Дидесса, берущие начало в северной части Каффа и,
по  принятии Яба, сливающиеся с  Голубым Нилом.
Вторая по  значению река А. — Таккаце берет начало
на  востоке А-ии, прорезывает возвышенности Амгара
и  Тигре и, получив название Сетита, сливается
с  притоком Голуб. Нила — Атбарой, стекающей
с  окраины А-скаго плато. Из  рек, не  принадлежащих
к  бассейну Г.  Нила, наиболее значительный: истоки
Джубб и  Веби-Шебели, Омо, впадающая в  озеро
Рудольфа, и, наконец, Гаваш, впадающая под  широтой
11½° в  Абгебадское озеро, кот. лежит недалеко
от  котловины, занятой озером Борр-Ассиль (на 174  м
ниже уровня Красного моря). Климат А., благодаря
возвышенному положению, весьма разнообразный.
В  климат. отношении абиссинцы делят свою родину
на  три зоны: Коллу, т. е. „жаркую страну“, болот.
область, покрытую густым, первобыт. лесом (1.000 — 
1.700 м над уровн. моря до изотермы в 20° Ц.), Война-
Дегу, „страну вина“ (1.700 — 2.400 м, до изотермы в 16°
Ц.), и  Дегу (3.000 — 4.500  м.), кот. на  границе
возделывания хлеб. злаков (3.900  м.) все еще имеет
изотерму в 7,5° Ц, однако при сильных ночных холодах.
Климат возвышенной части умеренный и  приятный,
и  только Дега в  своих наиболее возвышенных частях
имеет холодные зимы. В  восточной части А-ской
возвышенности термометр редко поднимается летом
выше 37,5° по  Ц. и  падает ниже 21°, так что  средняя
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годовая температура 30,5°. Западная часть имеет еще
более теплый климат, и  температура колеблется здесь
между 21,8° и 39,3° по Ц. В противоположность этому,
низменности отличаются нестерпимой жарой, причём
в Самгар к этому присоединяется чрезвычайная сухость
атмосферы, тогда как  в Колле, напротив, воздух очень
влажный. Что  касается до  осадков, то  они в  северн.
части плато выпадают с  некоторыми перерывами
с  апреля до  октября, а  в Шоа дождливое время года
длится с  середины июня до  сентября. Вершины
наиболее высоких гор бывают покрыты временами
снегом; на Рас-Дашане находятся постоянные фирновые
поля. В  зависимости от  разнообразия климатических
условий, растительный мир А-ии также весьма
разнообразен и, при  благоприятных условиях,
чрезвычайно богат. В  то  время, как  на высоких горах
он  носит почти альпийский характер, в  Колле и  в
долинах рек мы  находим тропическую флору. Здесь
растут тамариски, сикоморы, адансонии, различные
фикусы, акации, дикий хлопчатник, кунджут и  маис.
В  средней области Коллы начинает преобладать
растительность из  различного рода алойных.
Из  древесных растений здесь распространены
масличное дерево, адансония и  представители
семейства молочайных. Война-Дега носит свое
название от  винограда, который взбирается до  высоты
2.500  м.  Кроме того, здесь произрастают различные
масляничные растения, стручковые, зерновые хлеба
(маис, пшеница, рожь и  друг.). Кофе не  возделывается
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в Колле, а растет преимущественно в южной части А.,
на возвышенностях Каффы, от 1.800—2.300 м высоты.
Еще выше поднимаются банан и  финиковая пальма.
Если сюда еще присоединить апельсины, лимоны,
гранаты, персики и  абрикосы, то  станет очевидным,
что  растительный мир Война-Деги отличается
чрезвычайным разнообразием, роскошью и  богатством
форм. Из  древесных растений здесь распространены
баобаб, эбеновое дерево, камедное дерево и  друг.
Большую часть страны занимает Дега; до высоты 3.900
метр, вызревают еще зерновые хлеба; далее вверх идут
леса с  некоторыми своеобразными формами
(Rhynchopetalum montanum, Echinops и  друг.),
уступающее место наболее значительных
возвышенностях альпийской флоре. Из  полезных
растений в A. возделываются: маис, пшеница, рожь,
банан, кофе, индиго, табак, хлопчатник, виноград,
персики, апельсины, лимоны, миндаль и  т. д. Богата
страна также лекарственными растениями. Не меньшим
богатством и  разнообразием отличается животный
мир. В  особенности многочисленны толстокожие:
слоны, носороги, бегемоты; из  хищных встречаются
львы, черные пантеры, леопарды, рыси, шакалы
и  гиены, дикие кошки, лисицы. Большими стадами
пасется на  горах рогатый скот, среди которого
разновидность бык-санга отличается очень длинными
рогами; кроме того, распространены овцы, верблюды,
буйволы, лошади, дикие ослы, жирафы, разнообразн.
антилопы. Обезьяны представлены различными видами
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и  из них один своеобразный (Theropithecus). Птицы
водятся в  чрезвычайном изобилии, в  особенности
коршуны, орлы, соколы, куропатки, птица-носорог
и  страус. В  изобилии водятся также гады: крокодилы,
змеи, ящерицы, из  которых замечателен род Pistorus.
Из насекомых саранча и термиты часто являются бичом
страны, а  в период дождей укусы мухи Tsaltsalia
смертельны для  скота. Из  минералов добываются
золото (в  незн. колич.), железо, камень и  бурый уголь,
кам. соль и глина.

Население А-ии чрезвычайно разнообразно. Термин
„абиссинцы“ обозначает собой лишь политическое
единство, как  австрийцы в  Европе. Первобытное
население говорило на  языке хамитического
происхождения; на  нем говорят еще агау в  Агау
и  Агадамере. Но  господствующие классы и  население
некоторых областей говорят на  языках семитической
группы. Такого происхождения был старый гезский
или  эфиопский язык, употребляющийся теперь лишь
при  богослужении; он  был государственным
и литературным языком древнего царства Аксум. Ныне
господствуют наречия Тигре и  Амгара, из  коих
последнее наиболее распространено: на  нем говорят
двор, армия и  купцы, население Амгары и  Шоа.
Своеобразную примесь населения представляют
фалаши, А-ские евреи, сосредоточенные в  настоящее
время на  небольшом пространстве вокруг озера Цана.
К  собственно А-ии примыкают с  юга племена Галла,
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разрушившая древнее А-ское царство, значительными
массами вошедшие в  состав населения А-ии
и  населяющие теперь область между Амгарою и  Шоа.
Северо-восточные Галла являются фанатическими
последователями ислама, и  это одно уже ставить их
во враждебное отношение к соседним абиссинцам; юго-
западные племена Галла — язычники. Племени Галла
родственны по яз. Шохо (в Самхаре). Разнообразию яз.
соответствует разнообразие расового состава А-ии;
семитические, хамитические и  отчасти негритянские
типы скрещиваются в различных пропорциях в каждой
провинции. Господствующая в  А-ии религия — 
христианство. Абиссинская христианская церковь
находится ви тесных отношениях к  коптской церкви
Египта; глава церкви, абуна, получает посвящение
от  коптского патриарха. Христианство не  сохранилось
ви чистоте, изобилует различными суевериями
и  выродилось во  внешний формализм. Вообще,
нравственный уровень населения чрезвычайно низок;
указывают на  отсутствие трудолюбия, на  шаткость
понятий о  собственности и  нравственности; с  другой
стороны, наблюдаются и  добродетели малокультурных
народов: гостеприимство, почтительное отношение
детей к  родителям, патриархальные отношения между
господами и  слугами. Главные занятия населения
составляют земледелие (зерновые хлеба, табак,
хлопчатники, маис) и  скотоводство; на  низменности
разводят по  преимуществу верблюдов, а  в гористых
местах — рогатый скот, овец и  лошадей. Ремеслами
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больше всего занимаются в Гондаре и Адуа, и среди них
некоторое значение имеет только приготовление
хлопчато-бумажных тканей, обработка кожи
и  металлов, добываемых в  стране в  самых
незначительных размерах (хотя там и находится золото,
железо, каменный уголь и  сера). Шохо и  Галла
преимущественно кочевники-пастухи.

По  исследованиям инженера Ильга, область Каффа
изобилует полезными ископаемыми. Добывается много
железной руды, золото; встречается камен. уголь, медь
и  др. Торговля незначительна, причём наибольшее
затруднение для  заграничной торговли: представляет
отсутствие гаваней, из, которых самое важное значение
имеет итальянская Массова. В последн. время торговля
все-таки развивается. Заключены торговые договоры
с  Англией, Италией, Соед. Штатами, Германией,
Австрией. Ввоз в Гарар в 1905—6 гг. — свыше 4 милл.
долларов (бумажн. пряжа, ткани, металлич. изделия,
шелк и  др.); вывоз — ок. 3,4 милл. долл. (кофе, кожи
и шкуры, слонов. кость, гумми-арабик и др.). Торговля
ведется глав. обр. через  Аден, откуда иностр. товары
идут в  Джибути и  Гарар; значит, также торг. снош.
через  юго-вост. границу. Наиболее употреб. монетой
служить бёр, соответствующий Мария-Терезинскому
талеру, но  в обращение пущена теперь и новая монета
(чеканится в Париже); её основной единицей: является
доллар Менелика, талари, ценностью ок. 1  рубля.
Наряду с  монетой орудием обращения служат однако
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и  различные товары — руж. патроны, америк. холст,
бруски соли, а  в удален. местностях практикуется
простая мена. А-ское государство, глава которого носит
титул „негус негести“ („царь царей“), разделено на 7
провинций: Бегемдер и  Гондар, Эджу, Волло, Арусси,
Каффа, Годжам, Джимма; первые пять управляются
„расами“, две последние „негусами“. Политич.
учреждения носят феодальный характер. Существует
нечто в  роде государств. совета из  наиболее влият.
расовь. которым подчинены губернаторы округов
и провинций и начальники городов.

Действующее право основано, говорят,
на  Юстиниановом кодексе. Городов, в  европейск.
смысле, в  А. нет. Значительный скопления жилищ
представляют большие деревни, являющаяся
временными резиденциями негуса; бывшая его
резиденция Аддис-Абеба (с 1901 г. резиденцией сделан
Аддис-Алам), прежнее предместье древнего Антотто,
насчитыв. ок. 30.000 жит.; второе, более значит.,
селение Гарар имеет ок. 42.000 жит.; далее следуют
селения: Адуа, Сакота, Гондар, Анкобер и  др.
Резиденция обыкновенно представляет возведенный
на  холме дом, жилище негуса, вокруг которого
раскинуты хижины его солдат и  слуг, a затем
расположены помещения для  работников и  пр.
Сообщения с  А. со стороны морского побережья
производятся через  гавани Таджура, Джибути, Цейла
и  Бербера. Телеграф (общ. протяж. 1.700 клм.)
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соединяет Аддис-Абебу с  Гараром, Джибути
и  Массовой. Телефонные линии соединяют Аддис-
Абебу с  Гараром и  Анкобером, Асмару с  Адуей
и  Баррамендой; телеф. сеть проводится и  по южн.
границе. Число снабженных огнестрельным оружием
воинов, которыми располагает негус, принимают в
150.000 чел. В  конце 1902  г. открыта желез. дорога
от  порта Джибути (франц. Сомалиленд) до  Дире-Дава
(ок. 40 клм. от Гарара) на ю.-в. А., длиною ок. 300 клм.
Вообще  же дороги находятся в  А. в  первобытном
состоянии, и для перевозки пользуются мулами, вьючн.
лошадьми, ослами, кое-где и верблюдами.

История. А-ское государство — одно из древнейших
на  африканской почве. Происхождение его теряется
во  мраке прошедшего; существует предание,
что  основателем царства был Куш, сын Хама,
поселившийся в Аксуме, древнейшей столице, к западу
от  Адуи в  Тигре; по  имени его сына Эфиопа страна
была названа Эфиопией. А-ское предание относит сюда
и  царицу Савскую, сын которой Менелик, или  Давид,
был плодом её связи с  царем иудейским Соломоном.
В  этом предании сохранилось воспоминание
об  отношениях А-ии в  древние времена
к  противолежащему Аравийскому полуострову, что,
впрочем, подтверждается историческими
и лингвистическими данными. Что касается до влияния
Египта на  А., то  оно подвержено сомнению: большее
значение имели для А. греческая и иудейская культура.
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Христианство было введено в  А. в IV стол., и  А-ская
христианская церковь вступила в  сношения с коптской
семитской. С средних веков начинается проникновение
в  северную Африку ислама, с  которым христианскому
государству пришлось выдержать тяжелую борьбу.
С этого времени христианская А-ская церковь отрезана
от других христианских стран. В борьбе с исламом А-
ии оказали помощь португальцы, которые проникли
туда на  своем пути в  Индию; в  страну вскоре явились
иезуиты, и в 1626 г. А-ский властитель вместе со всем
двором перешел в  католичество. Но  это изменение
просуществовало не долго; в стране возникли волнения,
и уже через шесть лет католические священники были
изгнаны, и с этой поры А-ская церковь более или менее
свободна от  чужеземных влияний. До  середины XVIII
столетия вся А. находилась под  властью императора,
или  негуса-негести, который управление отдельными
провинциями предоставляли наместникам (расами).
Но с этого времени власть негуса начинает падать, и в
1831 г. страна распалась на государства: Тигре, Амгара
и  Шоа, к  числу которых в  более новое время
присоединились еще Годжам и  Каффа. Междоусобные
войны расшатывали здание государства все более
и более, а на юге нападения племени Галла ставили А-
ию в  опасное положение. Только в 1856  г. правитель
Амгары—Каеаи, объединив все государство, вступили
на  престол под  именем Теодора. Свое царствование
он  начал с  реформ, которые должны были изменит
устаревший строй государства, причём многие из  этих
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реформ вводились с  чрезвычайной строгостью
и  жестокостью. Теодор секуляризовали церковные
владения, всюду поддерживали христиан и  старался
придать А-ской церкви полную независимость
от  влияния римско-католической пропаганды. Суровое
отношение Теодора ко  всем миссионерам повело
к  осложнениям с  Англией. Английское правительство
предприняло (1867) военную экспедицию в  А., и  из
Бомбея отправлен был отряд из 12.000 чел. англо-
индийских войск под начальством сэра Роберта Непира.
13 апр. 1868  г. англичане стали штурмовать Магдалу,
которая и  была взята, причём Теодор окончил жизнь
самоубийством. Крепость была срыта до  основания, и
1-го июня англичане уже отплыли обратно в  Индию.
В  стране опять вспыхнула междоусобная война, чем
воспользовались египтяне, заняв северные владения А-
ии — Богос и  Менза (в 1872  г.). Тем временем,
правитель Тигре, Кассаи, одержав верх над правителем
Годжама, подчинили себе всю А-ию, за  исключением
Шоа, и 21-го января 1872  г. короновался в  Аксуме
негусом-негести, под  именем Иоанна. С 1875  г.
начинается снова война с  египтянами, кончившаяся
торжеством Иоанна. Под  впечатлением этих побед,
власть негуса признали правители Шоа — Менелик
и  Годжама — Рас-Адал. Негус Иоанн оказался
ревностными защитником христианства
и  непримиримыми врагом магометан, которых
он  насильно принуждал принимать крещение. В  его
царствование Менелик присоединил земли, лежащие
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к  югу от  собственно А-ии, и  совершенно смирил
непокорных Галла. В  то  же время негус стремился
получить обратно от  египтян порт Массову, который в
1885  г. был занять итальянцами. Негус начал
враждебные действия против Италии, истребив в 1887 г.
отряд более чем в 500 чел. Во  враждебных действиях
против Италии Менелик отказался принять участие
и  вступил даже в  соглашение с  итальянцами, причём
эти последние доставили ему боевые снаряды и оружие.
В  сражени с  махдистами при  Метемме (март 1889  г.)
негус получил смертельную рану и  умер, передав
престол Мангаше. Кроме последнего, выступили
и другие претенденты на А-ский престол. Победителем
вышел Менелик при содействии Италии, за которой он,
по Уччиаллийскому договору, 2-го мая 1889 г., признал
обладание всею занятою ею частью А-ской территории,
включая Керен, Асмару и  часть Тигре; область эта
составила ит. колонию Эритрею. Этим  же договором
он  признал над  всею А-ией протекторат Италии.
Тяготясь опекой Италии, Менелик уже в  февр. 1893  г.
уведомил последнюю о  своем желании расторгнуть
Уччиаллийский договор; его предложение было
оставлено без  внимания. Тем временем Эритрее стали
угрожать махдисты, но они были разбиты итальянцами,
занявшими Агордат (декабрь 1893  г.) и  Кассалу (июль
1894  г.). Когда затем против итальянцев подняли
восстание повелитель Тигре, рас Мангаша, то  ген.
Баратьери, начальник ит. войск в  Эритрее, нанес ему
поражение при  Коатите и  Сенафе (янв. 1895  г.)
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и  оккупировали Адиграт и  Адую (1 апр.). Менелик
выступил с  армией на  помощь Мангаше,
и  последовавшие неудачи при  Амба-Аладжи (дек.)
и  Макалле (янв. 1896  г.) вынудили итальянцев
отступить. Стотысячная армия Менелика заняла
сильную позицию близ Адуи. 1 марта Баратьери
атаковали здесь Менелика и  был на  голову разбит.
Война окончилась, итальянцы очистили Тигре, оставив
во  владении только Эритрею. 26 окт. 1896  г.  Италия
заключила мир с  Менеликом: итальянцы признали
независимость А. и  отказались от  Тигре, сохранив
за  собой только Эритрейскую колонию с  границами
1889  г. (мир в  Аддис-Абеба). В  последующие годы
Менелик проявили энергичную деятельность:
подчинили раса Мангашу, вновь оказавшего ему
неповиновение, отдал Тигре в  управление надежному
расу Маконену, а  впоследствии расу Олиэ, брату
императрицы; приняли ряд мер для  экономического
развития страны. Удачный для  А. исходи войны
обратили на нее внимание зап.-европ. держав, и Россия,
Франция, Германия, Англия отправили туда неск.
дипломатия, миссий, а начиная с 1897  г. состоялся ряд
договоров между Великобританией и  А. относительно
урегулирования их взаимных границ. 13 дек.
1906  г.  Англией, Францией и  Италией подписано
соглашение, которыми они  обязуются соблюдать и,
по  возможности, охранять террит. целость А.;
не  вмешиваться в  её внутр. дела; не  допускать, чтобы
промышлен. концессии, полученные одной из  них,
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нарушали интересы остальных; обсуждать сообща
меры для  обеспечения их интересов в  территориях,
граничащих с  А. Соглашение касается далее охраны
интересов держав при  постройке жел. дор. в  А.
и  обеспечения за  их гражданами одинаковых торгово-
промышл. прав. Другая конвенция от  того  же числа
касается запрещения и  урегулирования ввоза оружия
и боевых припасов в А.
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Дополнительный листок к 1

тому

Абиссиния, см. XLVII — А. в эпоху четырехл. войны.

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003996917?page=377
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