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Аннотация. В начале прошлого столетия в истории нашей страны национальный вопрос стал одним 

из острейших во внутренней политике. Механизмы его решения искали также в опыте других стран. 

В статье анализируются позиции российской общественности к законопроекту гомруля в Ирландии. 

Актуальность исследованию придает приближающееся 110-летие принятия Вестминстером билля 

о гомруле в сентябре 1914 года. Основными источниками послужили материалы «толстых журналов» 

начала ХХ века. Исследование строится главным образом на историко-генетическом и историко-

сравнительном методах. В статье анализируются позиции либеральной, социал-демократической 

и консервативной общественной мысли на события в Ирландии и Англии, вызванные кризисом вокруг 

обсуждения проекта гомруля. Традиционно ирландский вопрос вызывал сочувствие в российском 

обществе. В исследовании показано, что для российских публицистов положение Ирландии было 

созвучно ситуации в Царстве Польском, поэтому опыт гомруля рассматривался как одна из схем 

наделения автономией польских территорий. Российские либералы видели в государственной системе 

управления Англии и проекте гомруля реальные механизмы, которые могли быть использованы в своей 

стране. Положения гомруля обсуждались в рамках молодого российского конституционализма. 

Российские консерваторы высказывали больше сочувствия жителям Ольстера. Для социалистов 

ирландские события являлись возможностью использования косвенной критики своего правительства. 
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Abstract. At the beginning of the last century in the history of our country, the national question became one 

of the most pressing in domestic politics. Mechanisms for its solution were also sought in the experience of other 

countries. The article analyzes the position of the Russian public on the Home Rule bill in Ireland. 

The approaching 110th anniversary of the adoption of the Third Home Rule Bill by Westminster in September 

1914 gives relevance to the study. The main sources were materials from “thick magazines” of the early 

twentieth century. The research is based mainly on historical-genetic method and historical-comparative method. 

The article analyzes the positions of liberal, social-democratic and conservative public thought on events 

in Ireland and England caused by the crisis surrounding the discussion of the Home Rule project. Traditionally, 

the “Irish question” aroused sympathy in Russian society. The study shows that for Russian publicists 

the situation in Ireland was consonant with the situation in the Kingdom of Poland, therefore the experience 

of Home Rule was considered as one of the schemes for granting autonomy to Polish territories. Russian liberals 

saw in the government system of England and the Home Rule Bill real mechanisms that could be used in their 

country. The provisions of Home Rule Bill were discussed within the framework of young Russian 
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constitutionalism. Russian conservatives expressed more sympathy for Ulster residents. For socialists, the Irish 

events were an opportunity to use indirect criticism of their government. 
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Введение  
Рубеж XIX – начала XX вв. стал поистине 

эпохой расцвета национализма, так как у многих 

малых народов Европы отмечаются «националь-

ные возрождения», поэтому неудивительно, что 

в многонациональных государствах (например, 

в Османской, Австро-Венгерской и Британской 

империях) национальный вопрос выходил часто 

на первое или близкое к нему место в политиче-

ской повестке. 

Россия не стала исключением. Здесь остроту 

получили финский, армянский и еврейские во-

просы, сложной была ситуация в Царстве Поль-

ском [1, с. 61‒62]. Естественно, что националь-

ный вопрос вызвал особый интерес у российской 

общественности, которая пыталась найти наибо-

лее приемлемые пути его решения. Не удиви-

тельно, что примерами для российских публици-

стов явились аналогичные положения в других 

многонациональных государствах. 

В отечественной историографии проблема от-

ношения российской общественной мысли 

к «ирландскому вопросу» становилась предме-

том самостоятельного изучения в контексте 

с Пасхальным восстанием 1916 года [2; 3]. В ра-

ботах С. А. Кривоноговой, С. Н. Касторного и 

А. С. Гавриковой проведен анализ восприятия 

опыта парламентской Англии различными поли-

тическими и общественными силами России 

начала ХХ в. и его отражение в политических 

программах и дискуссиях [4‒8]. Отдельные во-

просы оценки российским обществом событий в 

Ирландии рассматриваются в диссертационном 

исследовании С. К. Чернова1. При этом позиция 

российской публицистики в отношении острого 

———— 
1 Чернов С. К. «Ирландский вопрос» и общественно-

политическая мысль Англии и России второй половины 

XIX – начала ХХ вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 

2004. 23 с. 

кризиса вокруг гомруля не была предметом спе-

циального исследования. Актуальность данной 

теме придает исполнение в сентябре 2024 г. 

110 лет со дня одобрения британским парламен-

том этого закона. В предлагаемой статье пред-

принята попытка восполнить указанный пробел 

в историографии. 

 

Материалы и методы  
Источниками исследования послужили в ос-

новном материалы «толстых журналов» начала 

ХХ века. Ирландии свои очерки посвящали такие 

видные российские публицисты, общественные и 

политические деятели, как И. В. Шкловский 

(псевдоним Дионео)2, А. М. Кулишер3, П. М. Кер-

женцев4, В. И. Ленин, Н. С. Русанов5 и др. Мно-

гие из них были в эмиграции либо работали 

за границей, где, в частности, занимались изуче-

нием ситуации в Ирландии.  

———— 
2 Шкловский Исаак Владимирович, 1864‒1935. Талант-

ливый российский публицист и беллетрист. С 1896 года 

проживал в Лондоне. Печатался в «Русских ведомостях», 

«Русском богатстве», «Вестнике Европы», где поместил 

длинный ряд очерков об английской жизни, и в английских 

изданиях – Academy, Daily Chronicle. 
3 Кулишер Александр Михайлович, 1890‒1942. Ученый, 

публицист, кадет. В 1912‒1914 годах находился в Англии, 

где изучал историю конституционализма, особенности гос-

ударственного устройства Англии, ее взаимоотношение 

с Ирландией и заморскими колониями, международное пра-

во. После Октябрьской революции эмигрировал в Герма-

нию, затем во Францию. Погиб в концлагере для евреев. 
4 Керженцев Платон Михайлович, 1881‒1940. Историк, 

журналист. С 1901 года член коммунистической партии. 

В 1912‒1918 годах находился в эмиграции (в Лондоне, 

Нью-Йорке, Париже), принимал активное участие в дея-

тельности большевистских организаций. Автор ряда работ 

по истории Ирландии. 
5 Русанов Николай Сергеевич. Известный русский пуб-

лицист, эсер. Печатался в «Русском богатстве», «Современ-

нике» и в некоторых других журналах. 
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Исследование основывается на сравнительно-

историческом методе, позволившим увидеть раз-

личия между течениями общественной мысли 

России. Конечно, не обошлась работа без приме-

нения общелогических методов и историко-

генетического метода. 

 

Результаты  
В начале XIX в. ирландский вопрос, по мне-

нию российских либералов, уже не имел преж-

ней остроты. В XIX веке он включал в себя тре-

бования религиозной терпимости, свободы 

личности, слова и сходок, права на землю, мест-

ное самоуправление и самоуправление полити-

ческое (гомруль)1. Теперь же, как отмечает 

И. В. Шкловский, в ходе ряда радикальных ре-

форм удалось разрешить многие проблемы, и 

осталась последняя – учреждение гомруля2. 

Именно гомруль стал центральной темой со-

общений русских корреспондентов предвоенного 

времени. Для либерального общественного мне-

ния России реформа правления Ирландии явля-

лась образцом, показывающим возможность ре-

шения многовекового вопроса ненасильственным 

путем. Ими подчеркивалось, что на континенте 

подобные изменения сопровождаются тысячами 

жертв, однако в Англии и Ирландии это происхо-

дило сравнительно спокойно3.  

Демократическая общественность России 

прочно занимала сторону либералов и Ирланд-

ской парламентской партии (ИПП), боровшихся 

в Вестминстере за принятие гомруля. На страни-

цах ведущих журналов корреспонденты приво-

дили исторические доводы в поддержку идей 

самоуправляющейся Ирландии. Российскому чи-

тателю Ирландия справедливо представлялась 

жертвой векового порабощения Англии. «Все 

методы, применявшиеся в позднейшие времена 

разными континентальными объединителями и 

национализаторами», по замечанию А. М. Кули-

шера, «были ранее применены в Ирландии, 

в таком масштабе и жестокости, которых не зна-

ли другие страны»4. Поти все статьи претворяли 

исторические экскурсы в прошлое. 

———— 
1 Дионео. Ирландский «ледоход» // Русское богатство. 

1903. № 4. Отд. II. С. 2. 
2 Дионео. Страница из истории Ирландии // Дионео. 

На темы о свободе. СПб., 1908. Ч. I. С. 186. 
3 Дионео. Меняющаяся Англия. М., 1914. Ч. I. С. III.  
4 Кулишер А. М. Государственное единство Англии и 

гомруль // Юридический вестник. 1914. кн. VI. С. 82. 

И. В. Шкловский указывает на цикличность 

ирландских национальных движений: за народ-

ными движениями следовали карательные опе-

рации правительства, белый террор сменял 

красный, а затем Англией делалась полууступ-

ка5. Таким образом, подчеркивалось, что прави-

тельство все равно было вынуждено идти на 

уступки и, следовательно, лучшим способом 

замирения ирландского населения служат ре-

формы. При этом признание со стороны «гос-

подствующей национальности» пагубности 

проводимой политики способно привести к впе-

чатляющим переменам. Большинство авторов 

приводило в качестве примера положение в Ка-

наде и Южной Африке. Прежде здесь также бы-

ла сильна националистическая тенденция, но, 

получив национальную свободу, они стали ло-

яльными английскому правительству. Подобная 

мера в отношении к Ирландии, по мнению кор-

респондентов, дала бы схожие результаты6.  

Надо сказать, что, обсуждая на страницах 

центральных журналов ирландский вопрос, ав-

торы статей критиковали также внутреннюю по-

литику Российской империи. И. В. Шкловский 

подчеркивал, что для понимания всех тягот ир-

ландского народа необходимо иметь в виду ан-

глийские, а не русские критерии. В Ирландии, 

как и в России, снимались «углы»; была высо-

кая смертность; большое число чиновников; 

значительный уровень эмиграции, сравнимый 

в то время только с положением в Российской 

империи (эмигрировали в основном из Прибал-

тики и из губерний «черты оседлости»). В неко-

торых ирландских графствах было велико число 

неграмотных, в чем Ирландии не уступала одна 

Россия. На примере Южной Африки, о которой 

уже говорилось выше, И. В. Шкловский показы-

вал, что подобный жест в отношении к Польше 

со стороны России подобен сюжету из волшеб-

ных сказок7. Или, например, высоко оценивая 

создание двух ирландских национальных уни-

верситетов, с горечью отмечалось, что схожая 

мера по смягчению остроты национального во-

проса в Польше в Российской империи «не придет 

———— 
5 Дионео. Ирландский «ледоход». С. 19. 
6 Кулишер А. М. Государственное единство Англии и 

гомруль. С. 102, Дионео. Два Билля // Русское богатство. 

1913. №2. Отд. II. С. 344. 
7 Дионео. Из Англии // Русское богатство. 1907. № 10. 

Отд. II. С. 1‒28 (далее ‒ Дионео. Из Англии) ; он же. 

Гомруль // Русское богатство. 1912. № 5. С. 27. 
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никому в голову»1. Мы видим, что при описании 

положения дел на соседнем с Англией острове 

авторы акцентировали внимание русского чита-

теля на разительном отличии английских норм 

от российских и ирландских. 

В среде российской либеральной мысли пре-

обладало убеждение об отсутствии в стране 

острого антагонизма. Начиная с реформ 

Гладстона в 1868 г. ирландцы переменили свое 

отношение к Англии. Прежнее стремление к вос-

становлению Ирландской государственности 

сменилось движением за самоуправление в со-

ставе Соединенного Королевства. По замечанию 

А. М. Кулишера, «политический национализм 

превратился в чистый автономизм»2.  

Оптимизм либералов радикальное крыло со-

циал-демократов не разделяло. В. И. Ленин кри-

тиковал «эпоху реформ» (курсив – В. И. Ленина), 

которая «преблагополучно» растянулась почти 

на 50 лет3. Таким образом, решение важного во-

проса для населения Зеленого острова правящие 

классы пытались всячески затянуть. Социал-

демократы не соглашались с мнением, что ир-

ландцы отказались от своей многовековой борь-

бы за независимость. Они критиковали деятель-

ность ИПП под руководством Дж. Редмонда, 

избегавшую социальных вопросов и проводив-

шую курс «чистейшего политизма» и национа-

лизма4. Л. Седов считал, что ирландский нацио-

нализм, отстранившись в начале ХХ в. 

От рабочего движения Ирландии, резко ослабил 

свой потенциал. Только объединение всех актив-

ных элементов Ирландии может представлять 

собой политическую силу, способную полностью 

разрешить вопрос о гомруле5.  

Русские авторы были единодушны во мнении, 

что камнем преткновения для гомруля являлись 

протестанты Ольстера, пытавшиеся сохранить 

свои привилегии на острове. Демократически 

настроенные публицисты, активно ведущие 

———— 
1 Коялович М. М. Политическое обозрение // Современ-

ник. 1911. № 1. С. 357. 
2 Кулишер А. М. Государственное единство Англии и 

гомруль. С. 100‒104, он же. Ирландский гомруль и «англий-

ский федерализм» // Юридический вестник. 1915. кн. IX. 

С. 49. 
3 Ленин В.И. Английские либералы и Ирландия // Полн. 

собр. соч. : в 55 т. М., 1962. Т. 24. С. 366. 
4 Керженцев В. Рабочий вопрос в Ирландии // Совре-

менник. 1913. № 12. С. 273. 
5 Седов Л. Борьба Ирландии за независимость // Дело. 

1916. № 5‒6. С. 50‒56. 

борьбу с консерваторами и монархическими кру-

гами в России, подвергали нещадной критике 

консерваторов и оранжистов Англии и Ирлан-

дии, препятствовавших столь необходимой для 

ирландцев реформе. Интересно, что в кругу про-

тивников гомруля, по словам И. В. Шкловского, 

оказалось получившее широкий размах в Англии 

движение за эмансипацию женщин. «Суфра-

жистки-милитанки» в специальном манифесте 

обещали приложить все усилия, чтобы билль 

о гомруле не стал законом. Такая неприязнь объ-

яснялась тем, что Дж. Редмонд за поддержку 

гомруля якобы обещал голосовать против нового 

закона, дающего женщинам политические права. 

Поэтому активисты движения проявляли крайне 

враждебное отношение к националистам6.  

Несмотря на все трудности на пути билля 

о гомруле к закону, каждый «ирландский» ре-

портаж заканчивался оптимистически, уверенно-

стью, что реформам ничто не в силах помешать. 

Российские обозреватели, комментируя прения 

вокруг гомруля, указывали на его первостепен-

ное значение для Ирландии и обращали внима-

ние на то, что даже консерваторы, с их приходом 

к власти, одним из первых примут закон об ир-

ландском самоуправлении7. 

Причины антагонизма северо-востока и юга 

Ирландии русские публицисты искали в истории 

страны. Она была полна примерами угнетения 

одной части населения и одновременного покро-

вительства другой, столкновением «оборони-

тельного» и «наступательного национализма»8. 

Действия оранжистов, по справедливому замеча-

нию Н. С. Русанова, вынудили «силе противопо-

ставить силу» ‒ движение ирландских волонте-

ров9. В «Русском богатстве» отмечалось, что 

———— 
6 Дионео. Гомруль. С. 31‒33. После парламентских вы-

боров 1910 г. либералы могли проводить законопроекты 

лишь при поддержке ИПП. Поэтому неудивительно, что 

после провала в 1912‒1913 гг. билля о политическом равно-

правии женщин, которому не хватило менее двух десятков 

голосов (националисты имели в парламенте более 70-ти голо-

сов), суфражистки стали ожесточенными врагами гомруля 

[подробнее о движении см.: 9, с. 190]. 
7 Дионео. Переворот в Ирландии // Дионео. Меняющая-

ся Англия. М., 1914. Ч. I. С. 214 ; Ефремов Р. Гомруль // 

Современник. 1914. кн. 6. С. 92 ; Кулишер А. М. Ирланд-

ский гомруль и «английский федерализм». С. 54.  
8 Этому вопросу И. В. Шкловский посвятил специаль-

ный очерк. Подробнее см.: Дионео. Предметный урок // 

Русское богатство. 1912. № 12. Отд. II. С. 284‒314. 
9 Русанов Н. С. Иностранная летопись // Русские запис-

ки. 1916. № 5. С. 247. 
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в начале ХХ в. основными аргументами против 

гомруля являлись психологические аргументы. 

Экономические возражения после ряда реформ 

утратили свою обоснованность1.  

В ольстерском движении российские авторы 

видели парадоксальную ситуацию. «Политиче-

ские и партийные страсти, указывал обозрева-

тель «Вестника Европы», довели умы 

до ослепления»2. Фанатизм и национальная не-

терпимость объединили противоположные по 

интересам слои – предпринимателей и рабочих. 

И. В. Шкловский объяснял это невежеством 

протестантов-рабочих, участвовавших в фана-

тичных религиозных и политических «пропо-

ведях», католических погромах, которые полу-

чили широкий размах в некоторых ольстерских 

городах3. Угрозы междоусобной войны и так-

тику запугивания помощью Германии во время 

напряженной международной обстановки де-

мократические издания называли антиправи-

тельственной риторикой, имевшей целью вы-

звать общественное движение против 

ирландской автономии. Они критиковали лиде-

ров оппозиции (Э. Карсона, Э. Бонар Лоу и 

др.), осложнявших своей агитацией политиче-

скую ситуацию на обоих островах. Это, без-

условно, ускорило бы начало общеевропейской 

войны, так как противники Антанты могли 

преувеличить значение революционной обста-

новки в Ольстере [10, с.70‒79]. Аналогичные 

призывы к бунту в России закончились бы аре-

стом всех участников движения. Но, как указы-

валось в «Вестнике Европы», английское пра-

вительство не начнет уголовное преследование, 

пока «возбуждение умов» не ведет к соверше-

нию преступных актов4. 

В сообщениях об ольстерском кризисе рус-

ские журналисты подчеркивали, что идеи оран-

жистов разделяет далеко не все население «мя-

тежной провинции». Так, в Вестминстере его 

представляло 17 гомрулеров и 16 юнионистов, 

———— 
1 Дионео. Из Англии // Русское богатство. 1912. № 5. 

Отд. II. С. 13.  
2 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1913. № 10. 

С. 403. 
3 Дионео. Из Ирландии // Русское богатство. 1914. № 6. 

Отд. II. С. 224‒227. 
4 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1913. № 10. 

С. 404 ; Дионео. Переворот в Ирландии. С. 206‒209 ; Дио-

нео. Письмо из Лондона // Вестник Европы. 1914. № 4. 

С. 284‒285. 

одновременно в ряде городов Ольстера проходи-

ли митинги протестантов против «карсонизма»5. 

Примечательна позиция российской консер-

вативной прессы. Она придерживалась мнения, 

что широкие общественные круги и народные 

массы не были готовы к начатым Гладстоном 

реформам. Избирательный закон, обеспечивший 

господство либеральных и рабочих партий, оста-

вил консервативной оппозиции единственный 

путь – экстраординарный и необычный для Ан-

глии – «вооруженную защиту против гомруля». 

Ольстерской провинции, давно, по замечанию 

корреспондента «Нивы», слившейся культурно и 

религиозно с Англией, выпала «участь гонимого 

и теснимого меньшинства»6 [!]. Несмотря на ре-

волюционные меры (открытое военное обучение 

и закупку оружия), всеми российскими издания-

ми выражалась уверенность, что внутренний мир 

в стране не будет нарушен. 

Русские корреспонденты не воспринимали 

всерьез Ольстерское движение. И. В. Шкловский, 

например, определял его как революцию, орга-

низованную искусными режиссерами7. Обосно-

вывая подобные тезисы, журналисты приводили 

примеры из истории страны в XIX в., когда оль-

стерцы угрожали применить силу, но дальше 

угроз не пошли8.  

Однако напомним, что призывы консервато-

ров и оранжистов вызвали конституционный 

кризис в Англии, когда офицеры британской ар-

мии отказались передислоцировать гарнизон 

Кэрри в протестантскую провинцию [10, с. 66‒

69]. Они посчитали, что их хотят использовать 

против «мятежного Ольстера». Сами унионисты, 

находим в «Вестнике Европы», были смущены 

результатом своей пропаганды идеи военного 

сопротивления9. Вмешательство армии в полити-

ку, констатирует Р. Ефимов, показало народу 

угрозу конституционным свободам в Англии10. 

Достигнув критического момента, когда требо-

вался выбор между протестом или прямым вос-

станием, лидеры оппозиции стали более сговор-

чивыми, компромисс стал казаться возможным.  

———— 
5 Цит. по: Дионео. Переворот в Ирландии. С. 213. 
6 Борьба против гомруля (Политическое обозрение) // 

«Нива». 1914. 15 марта. С. 216‒220. 
7 Дионео. Предметный урок. С. 309. 
8 Дионео. Письмо из Лондона. С. 280-281. 
9 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1914. № 4. 

С. 371. 
10 Ефремов Р. Указ. соч. С. 94. 
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Задача гомруля, по мнению «Вестника Евро-

пы», как раз и заключалась в том, чтобы искус-

ственное разделение Ирландии заменить есте-

ственным делением и самоуправлением общин. 

Подготовить примирение ирландского народа с 

британским1. Высказывалась также уверенность, 

что без самоуправления ирландский вопрос не 

исчезнет и долго будет отвлекать население ост-

рова от более насущных нужд2. Ради достижения 

своей цели английские либералы и ИПП были 

готовы пойти на широкие уступки.  

Принятый в сентябре 1914 г. гомруль был 

встречен российскими либералами с одобрением. 

А. М. Кулишер видел в этом не победу одной из 

сторон, а «ликвидацию старого спора, основан-

ной на действительном совпадении интересов 

демократий обоих народов»3. Самоуправление 

Ирландии, по их мнению, было выгодно самой 

Британской империи. Оно разгружало имперский 

парламент от решения мелких местных вопро-

сов, к тому же уничтожало «худшую систему 

управления», дорого обходившуюся ирландско-

му народу. Восстановление финансовой само-

стоятельности Ирландии будет способствовать 

развитию многих отраслей промышленности. 

Самоуправление освободит скованные силы, не-

обходимые для обогащения и развития страны, 

решит проблему эмиграции из Ирландии моло-

дых и энергичных людей4. Права протестантско-

го меньшинства были гарантированы их пред-

ставительством в ирландском сенате и 

парламенте, а также рядом гражданских норм5. 

В статьях А. М. Кулишера, которые разительно 

отличались от работ других анализируемых ав-

торов своим академизмом, заметно выстраивание 

теоретических положений, опирающихся на 

сравнение опыта колониальной системы Британ-

ской империи и устройства Австро-Венгерской 

империи. Гомруль выгодно отличался, предо-

ставляя более широкие полномочия, чем автоно-

мии областей Австро-Венгрии. Кулишер считал, 

что гомруль был «новым явлением государ-

ственного права», когда принципы федерализма 

———— 
1 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1913. № 2. 

С. 415. 
2 Ефремов Р. Указ. соч. С. 88. 
3 Кулишер А. М. Ирландский гомруль и «английский 

федерализм». С. 46. 
4 Дионео. Из Англии // Русское богатство. 1911. № 12. 

Отд. II. С. 16‒17 ; Дионео. Из Англии. С. 10‒11. 
5 Кулишер А. М. Ирландский гомруль и «английский 

федерализм». С. 77‒79. 

проявлялись в унитарном государстве» и подоб-

ное изменение происходило по «действительно 

свободному произволению центральной власти, 

находящейся во всей полноте своего державного 

могущества»6. Русские либералы критикуют не-

которые положения гомруля. Они не считали 

правильным выделение Ольстера, отмечая его 

искусственность. Гомруль не решал проблему 

взаимоотношений между «территориальной 

народностью» и национальным меньшинством. 

Либералы считали, что государственное един-

ство должно быть основано на абсолютной рав-

ноценности интересов всех граждан7. 

С началом Первой мировой войны ольстер-

ский кризис разрешился сам собой. Российская 

либеральная пресса приветствовала патриотиче-

ский порыв ирландцев, в котором соединились 

оранжисты и националисты. В прошлом беды 

Англии Ирландия встречала с ликованием, те-

перь же, как пишет И. В. Шкловский, учрежде-

ние гомруля продемонстрировало, что это акт 

не только справедливости, но и государственной 

выгоды8.  

 

Заключение  
Таким образом, мы видим, что интерес к ир-

ландской проблеме был вызван обострением 

национального вопроса внутри Российской им-

перии, поэтому российская общественность пы-

талась перенять английский опыт решения 

национального вопроса. Русские публицисты 

заостряли внимание на необходимости скорей-

шего разрешения того непростого положения, 

в котором находилась Ирландия в рассматривае-

мый период. Так, либеральные печатные изда-

ния, выступая в поддержку курса на реформиро-

вание системы управления в Ирландии, высоко 

оценивают национальное самоуправление остро-

ва, охраняющего также интересы ольстерского 

меньшинства. Среди других выделяется работа 

А. М. Кулишера своим академизмом. Она строи-

лась на положениях молодого российского кон-

ституционализма, внося вклад в саму теорию. 

Анализ трудов А. М. Кулишера показывает их 

практическую ориентацию и возможное исполь-

зование опыта на российской почве. Русские со-

циал-демократы критиковали нерешительность 

———— 
6 Там же. С. 83. 
7 Там же. С. 83‒87. 
8 Дионео. В плавильном тигле // Русское богатство. 

1914. № 9. Отд. II. С. 220. 
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английского правительства в проведении ре-

форм в Ирландии. В интересах выработки соб-

ственной стратегии борьбы с царизмом уделяли 

большое внимание тактике, методам и форме 

борьбы ирландских националистов. При этом 

консерваторы остались глухи к проблемам ир-

ландцев, солидаризировавшись с ольстерскими 

активистами. 
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