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В в е д е н и е .

И т о г и  соийальнаго и политическаго развита  
Западной Европы въ XVIII вЪкЪ.

„Когда въ Петербурга пришла весть о 
взятш Бастилш, французы, руссше, дат
чане, немцы, англичане, голландцы, встре
чаясь на улице, поздравляли другъ дру
га, обнимались, какъ будто ихъ освобо
дили отъ тяжелой цепи, сковывавшей 
ихъ". Это разсказываетъ въ своихъ Ме- 
муарахъ графъ Сегюръ. Англшскш по- 
сланникъ въ Париже, докладывая своему 
правительству о разрушенш Бастилш, 
прибавляетъ: „Такъ совершилась вели
чайшая револющя, о которой будетъ хра
нить память HCTopin; сравнительно, если 
принять во внимаше важность результа- 
товъ, она стоила немного крови. Съ это
го момента мы можемъ смотреть на 
Францш какъ на свободную страну, на 
короля— какъ на ограниченнаго монарха, 
на дворянство— какъ на cocnoBie, урав
ненное въ правахъ съ остальнымъ наро- 
домъ". немецкш художникъ Ходовецкш 
на гравюре изобразилъ развалины Ба
стилии, изъ-за которыхъ восходитъ солн
це. Поэт-ъ Клопштокъ жалеетъ, что у 
него нетъ ста голосовъ, чтобы воспевать 
свободу Франции. Иммануилъ Кантъ при- 
ветствуетъ въ революцш торжество ра
зума. Вильгельмъ Гумбольдтъ спешить 
въ Парижъ, чтобы надышаться атмосфе

рой свободы и присутствовать при похо- 
ронахъ деспотизма.

Чемъ дальше подвигалась револющя, 
темъ становилось яснее ея огромное 
значеше. Друзья свободы трепетали отъ 
восторга. Заскорузлые доктринеры въ 
роде Берка, которыхъ обожгло горячее 
дыхаше револющонной бури, съ пеною 
у рта обрушились на Францш и стали 
кричать, что оттуда идетъ опасность 
для всего европейскаго общества. Лео
польды- Тосканскш ее приветствованы; 
1осифа австрШскаго она обезкуражила и 
совершенно смутила; наша Екатерина то 
разражалась упреками противъ Учреди- 
тельнаго собрашя, этой „тысячеголовой 
гидры", то изощрялась въ сарказмахъ на- 
счетъ того, какъ опустилась и одичала 
блестящая Франщя Людовика XIV. Не 
мудрено: въ каждомъ изъ тысячи двух
сотъ депутатовъ Конституанты ей мере
щился воръ Емелька, отъ котораго она 
только что благополучно отделалась у 
себя дома. Люди, которые сохранили спо
собность отвлекаться отъ соображенш 
личнаго интереса, задумывались налы 
французскими событшми темъ больше, 
чемъ сильнее обнаруживалась внутрен
няя мощь и необыкновенная способность
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пропаганды, таившаяся въ принципахъ 
89 года. Когда эти принципы устояли 
подъ Вальми передъ пушками герцога 
Брауншвейгскаго, Гёте сказалъ, что на
чинается новая эра всем1рной исторш.

Во вс-Ьхъ заграничныхъ отраженшхъ 
парижской драмы, въ восторгахъ и эн- 
Ty3ia3Mt угнетенныхъ, въ тревогахъ и 
злопыхательств-Ь командующихъ сказа
лось одно: сознаше того, что творится 
что-то необычайное, что должно перевер
нуть существующш порядокъ или во вся- 
комъ случа-fe внести въ него очень круп
ный перемены. С обьтя  показали, что 
современники не ошиблись, и если не 
вся Европа, то значительная ея часть 
испытала на. себЪ глубокое вл1ян1е рево-
ЛЮЦ1И.

Когда историки теперь говорить о 
томъ, каюе крупные факты стоять на 
рубеж-Ь X IX  вЪка, они отмЪчаютъ обык
новенно на ряду съ французской револю- 
щей хозяйственный переворотъ въ Англш, 
сдЪлавшш изъ земледельческой страны—  
страну промышленную.

Читатель, который захогЬлъ бы найти 
у современниковъ или у ближайшаго по
томства сравнительную оценку этихъ 
двухъ фактовъ, былъ бы поставлены въ 
очень затруднительное положеше. Онъ 
напрасно проискалъ бы въ тысячахъ 
книгъ термина „хозяйственный перево
ротъ". Нашелъ бы онъ при очень боль- 
шомъ усердш множество мелкихъ фак
товъ, совершенно между собою не свя- 
занныхъ, не объясненныхъ, не оцЬнен- 
ныхъ, упомянутыхъ вскользь, между про
чимы. И въ то же время ни одинъ изъ 
современниковъ, не знающихъ ничего о 
хозяйственномъ переворот^, въ Англш, 
не пропускаетъ случая упомянуть о фран
цузской револющи. Такое различное от
ношение къ двумъ крупнымъ фактамъ 
совершенно понятно. То, что историче
ская наука конца XIX в̂ Ька назвала хо- 
зяйственнымъ переворотомъ въ Англш,

сложилось изъ массы мелкихъ, обыден- 
ныхъ фактовъ, которые такъ привычны, 
что ихъ не считаютъ нужнымъ отмечать 
и среди которыхъ волнешя ремесленни- 
ковъ и различный технически изобрЪте- 
шя были наиболее экстраординарными. 
Наука только недавно собрала Bet эти 
разрозненный указашя воедино и благо
даря этому получила факты огромной 
важности, сразу заполнившш з1яюцце 
пробелы въ нашихъ историческихъ кон- 
струкщяхъ. Революц1я, наоборотъ, съ 
начала до конца изобилуетъ событиями, 
какими особенно охотно занималась ис- 
Topin того времени - и который сразу при- 
ковываютъ вниман1е современника: воз- 
сташя, уличныя движен!я, взят!е Баст'и- 
лш, войны, битвы, цареубШство, гекатомбы 
казней— такихъ вещей нельзя не видеть.

По той же причин-fe и сама революшя 
очень долго считалась переворотомъ ис
ключительно политическими Только въ 
последнее время, присматриваясь къ не
му, стали въ немъ находить признаки 
сощальныхъ и экономическихъ перемены, 
по важности едва ли уступающихъ поли- 
тическимъ.

Словомъ, хозяйственный переворотъ 
въ Англш и французская револющя— два 
крупнЪйшихъ факта на рубежЬ XIX в^ка—  
въ то же время подвели итоги истори
ческому процессу XVIII в-Ька. Исходя изъ 
нихъ мы можемъ попытаться поискать 
основного явлешя, которое одинаково яр
ко выступаетъ въ обоихъ и проходить 
по всему предшествующему развитш.

Что такое такъ называемый хозяйствен
ный переворотъ въ Англш? *) Это—сово
купность перем%нъ, благодаря которымъ 
въ страна установилась фабричная си-.

1) Его обыкновенно называюгь промышленными 
переворотомъ, потому что главныя перемены, вне
сенный имъ, коснулись области индустрш, но такъ 
какъ out ею не ограничивались, то мы предпо- 
читаемъ другое название.
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стема: ростъ городского населетя, тех- 
ничесшя изобр%теюя, улучшете средствъ 
сообщешя и проч. Въ свою очередь уста- 
новлеше фабричной системы означаетъ, 
что экономическая эволющя подошла къ 
такому моменту, когда старыя формы про
мышленности перестали удовлетворять 
нуждамъ общества. Ростъ населетя, раз- 
BHTie иностранныхъ рынковъ и Колонш—  
все это потребовало массоваго производ
ства для отдаленнаго сбыта, порешило съ 
цеховымъ ремесломъ, съ домашней инду- 
стр1ей и создало Джемса Уатта, Аркрайта, 
Кромптона съ ихъ машинами. Установлеше 
фабричной системы означаетъ вместе съ 

. тЬмъ, что промышленный капиталъ вы- 
росъ настолько, что въ старыхъ формахъ 
ему стало тесно, что ему понадобились 
новыя, более просторный. Ростъ промы- 
шленнаго капитала сопровождался ро- 
стомъ капитала торговаго. Торговля и 
промышленность шли тутъ рука объ руку 
и взаимно другъ друга поддерживали. 
Торговля создавала сбыть,.находила рын
ки для продуктовъ промышленности; про
мышленность своими продуктами откры
вала пути къ торговле. Ростъ торговаго 
и промышленнаго капитала въ переводе 
на языкъ сощальнаго процесса— это ростъ 
буржуазш. И не только социальный, но, 
какъ выяснилось позднее, и политически 
смыслъ хозяйственнаго переворота конца 
XVIII века заключался .въ томъ, что у 
господствующихъ классовъ— крупныхъ и 
мелкихъ землевлад-Ьльцевъ— явился мо- 
гучш соперникъ въ лице буржуазш. Но 
самый фактъ появлешя сильной своимъ 
капиталомъ и уже протягивающей руку 
къ политическому кормилу буржуаз1и за- 
ставляетъ задать вопросъ, какимъ обра- 
зомъ могло случиться, что раньше тор
говый и промышленный капиталъ былъ 
такъ ничтоженъ, что прекрасно уживался 
въ старыхъ, почти сплошь среднев-Ько- 
выхъ формахъ, а потомъ вдругъ, въ те
чете какого-нибудь десятка-другого л^тъ, 
сталъ могущественн-Ьйшимъ хозяйствен-

нымъ факторомъ, прюбр-Ьлъ обществен
ное значение и сталъ претендовать на 
политическую роль.

Современная историческая наука npi- 
учила насъ относиться скептически къ 
увЪрешямъ историковъ старой школы, что 
процессъ общественной эволюцш совер
шается скачками, но и она иногда предла- 
гаетъ верить, что крутыя перемены порою 
действительно происходили. Хозяйствен
ный переворотъ въ Англш остается одной 
изъ тЬхъ крутыхъ переменъ, который 
санкцюнируются и современной истори
ческой наукою. Трудно, конечно, спорить 
съ фактами, а факты говорятъ, что въ. 
1750 и въ 1800 годахъ англшская хо
зяйственная жизнь являетъ совершенно 
разныя картины, но плохо верится тому, 
что въ предшествующий перюд'ъ торгово- 
промышленный капиталъ не былъ подго- 
товленъ къ темъ завоевашямъ, который 
онъ сделалъ, вооружившись паровой ма
шиной, механическимъ ткацкимъ станкомъ 
и проч. И действительно, ниже мы уви- 
димъ, что и въ первую половину XVIII века 
торгово-промышленный капиталъ накоп
лялся съ поразительной быстротою и что 
ему недоставало только такихъ второсте- 
пенныхъ ■ по существу вещей, какъ техни- 
чесюя средства, чтобы сделать тогда же 
то, что онъ сделалъ въ конце столе™. 
И более ранте факты, и' дальнейшая 
эволющя даютъ право на тотъ выводъ 
который въ настоящей моментъ предста
вляется намъ особенно важнымъ. Вели
кая экономическая победа буржуазш, на
зываемая хозяйственнымъ переворотомъ 
въ А н ти , подготовлялась въ течете 
всего столет1я.

Французская революция— фактъ гораздо 
более сложный, чемъ хозяйственный пе
реворотъ въ А н ти , но и въ ней мы 
можемъ легко найти основной признать, 
объединяющей все ея новыя проявления. 
Когда у королевской власти былъ отнять 
ея неограниченный характеръ, то отъ
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этого долженъ былъ выиграть только 
одинъ классъ— буржуаз1я. Духовенство и 
дворянство въ последнее время отлично 
мирились съ абсолютизмомъ, а у буржу
азш была тысяча причинъ относиться съ 
недов-Ьр1емъ къ нему. Когда оба приви- 
легированныхъ сослов1я отказались отъ 
своихъ привилегш, это пошло на пользу 
тому сословш, которое не имело приви
лепй и которому вредили привилегш 
двухъ другихъ. Этимъ сослов1емъ было 
третье cocnoBie *). Оно не только изба
вилось отъ множества тяготъ, но полу
чило возможность свободно отдаться хо
зяйственной деятельности насчетъ двухъ 
старшихъ сословш. Это особенно ярко 
сказалось при продаже нацюнальныхъ 
имуществъ, т.-е. земли, полученной госу- 
дарствомъ после конфискации церковной 
собственности и земель эмигрантовъ. На
жилась при этой операцш опять-таки бур- 
жуаз1я. Наконецъ, когда былъ провоз- 
глашенъ принципъ народнаго суверени
тета, какой классъ, какъ не буржуаз1я, 
самый многочисленный въ государстве, 
получилъ возможность энергичнее дру
гихъ вл1ять на законодательство и по
литику?

ЧЪмъ была буржуаз1я до революцш? 
Нич^мъ. Ч-Ьмъ она стала после револю
цш? Г осподствующимъ общественными 
классомъ, который шагъ за шагомъ от
нимали у землевладельческой аристокра
ты политическую арену. Старики Сшесъ, 
дожившш до реставрацш и пережившей 
ея крушеше, имели возможность на прак
тике убедиться, что третье cocnoBie дав
но сделалось бы, какъ они пророчили, 
„всеми",, если бы ему не начинало ме
шать новое cocnoBie, о существованЫ ко- 
тораго знаменитый аббатъ въ 1789 году 
не подозревали.

И опять возникаетъ вопроси. Неужели 
классъ, получившей сразу благодаря ре-

*) Ниже будетъ объяснено отношеже терминовъ 
„третье cocnoBie" и „буржуазен".

волюцеи такое огромное политическое 
значеше, не располагали раньше теми 
ресурсами, которые делали его способ
ными выносить тяжесть фактической по
литической власти? И факты опять гово
рить, что эти ресурсы накоплялись 
давно и что событш восьмидесятыхъ го- 
довъ послужили только последними тол- 
чкомъ. Великая политическая победа бур- 
жуазш, называемая французской револю- 
цеей, подготовлялась въ течете всего 
XVIII в.

Если два крупнейшихъ факта на ру
беже XVIII и XIX вековъ являются въ 
томи, что въ нихъ наиболее существен
но, поворотными моментами въ судьбахъ 
буржуазш и если мы имеемъ основаше 
думать, что оба момента подготовлялись 
исподволь, то истор!я XVIII века полу- 
чаетъ вполне определенный интересъ. 
Мы должны въ ней искать фактовъ, со- 
действовавшихъ росту буржуазш, и фак
товъ, отражавшихъ ея ростъ. И техъ и 
другихъ мы найдемъ изобшпе.

Европейская буржуаз!я родилась въ 
средше века, но къ началу XVIII века въ 
разныхъ странахъ она успела пережить 
целый рядъ перемени. Самая блестящая 
часть средневековой буржуазш, итальян
ская, была сокрушена географическими 
открьтями второй половины XV века, 
перемещешемъ торговыхъ путей и вой
нами, вызванными безнадежной попыткою 
старыхъ торговыхъ центровъ сохранить 
за собою былую гегемошю. Немецкая бур
жуазш сильно пострадала отъ перемены 
въ направленш Mipoeoft торговли и была 
окончательно разорена релипозными вой
нами; полувека, протекшаго со времени 
Вестфальскаго мира, была едва достаточ
но, чтобы она стала вновь собираться съ 
силами. Французская буржуаз!я, тоже по- 
рядкомъ пострадавшая отъ прекращешя 
торговли съ Левантомъ и релипозныхъ 
войнъ, оправилась быстрее; выгодное ге-
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ографическог положеше страны позволи
ло ей принять участие въ торговле съ 
Америкой и другими новыми странами 
сбыта и развить у себя новыя отрасли 
промышленности; но въ конце XVII въ- 
ка она вновь перенесла тяжелый ударъ—  
эмиграцш гугенотовъ BcntflCTBie отм-Ь- 
ны Нантскаго эдикта. Нидерландская бур- 
жуаз1я была разорена вследств1е того 
же экономическаго переворота, религюз- 
ныхъ гоненш и войнъ съ Франщей во 
вторую половину XVII века. Кратковре
менный расцветы испанской буржуаз!и 
былъ уничтоженъ наплывомъ золота, 
облегчившимъ ввозъ иностранныхъ изде- 
л!й и убившимъ всякую промышленность 
внутри государства; къ тому же вела и 
дикая политика габсбурговъ, оц-Ьнивав- 
шихъ экономическая явлешя съ точки 
зр-Ьшя ихъ соотв-Ьтств1я съ догматами 
самого узкаго католичества. Одна толь
ко англшская буржуазия не пострадала и 
продолжала свое развиНе правильно, 
пользуясь различными благопр1ятными 
конъюнктурами, ошибками и неудачами 
соседей. Потому она и оказалась въ си- 
лахъ раньше другихъ выработать более 
сложный формы торговли и промышлен
ности, потому и велик!я техничесюя из- 
обр-Ьтегая были сделаны въ Англш.'

Къ началу XVIII века Англ;я могла 
уже учесть результаты иммигрант опыт- 
ныхъ въ шерстяномъ деле нидерланд- 
скихъ мастеровъ, которыхъ выжили пре
следовала Альбы, иммигрант опытныхъ 
въ шелковомъ деле французскихъ гуге
нотовъ после отмены Нантскаго эдикта 
и двухъ в-Ьковъ удачныхъ торговыхъ опе- 
рацШ.

Въ первой половине XVIII в. огромные 
капиталы сосредоточивались въ рукахъ 
неболынаго числа лицъ, стоявшихъ во 
главе привилегированныхъ компанШ. О 
томъ, что „накоплен!е“ шло быстрымъ 
темпомъ и что у купцовъ имелось много 
свободнаго капитала, свидетельствуетъ 
низюй уровень учетнаго процента. Ан-

глшскш банкъ, основанный въ 1694 году, 
свидетельствуетъ о томъ же, такъ какъ 
его основателями была компан!я куп
цовъ. Существуете вполне вероятное 
предположен!е, что около 1750 года до
ходы съ торговли лондонскаго Сити пре
вышали доходы всЬхъ членовъ палаты 
лордовъ и скамьи епископовъ, вместе 
взятые. Только благодаря капиталамъ 
Сити старшШ Питтъ могъ осуществить 
свой заемъ въ 75 мил. фунтовъ. Вл1я- 
Hie купцовъ было такъ велико, что въ 
1733 году Вальполь не могъ провести 
выгоднаго для лендлордовъ проекта вве- 
дешя акциза. Трудно было бы объяснить 
таюе факты, если бы д-Ьла буржуазш шли 
плохо. И они шли действительно пре
восходно.

Торговые обороты возрастали непре
станно. Въ 1663 году общая сумма ввоза 
и вывоза равнялась 6 мил. фунтовъ съ 
небольшимъ, въ 1714 году одинъ вывозъ 
уже превышаетъ 8 мил. фунтовъ, а въ 
1761 году вывозъ составляетъ 16 мил., 
а ввозъ —  10 мил. Водоизмещение тор- 
говаго флота растетъ такимъ образомъ. 
Въ 1663 г. оно составляло всего 95.000 
тоннъ, въ 1712 г. поднялось до 327.000, а 
въ 1786 г.— до 932.000, т.-е. въ 80 ле-гъ 
удесятерилось. Такой же сильный ростъ 
мы наблюдаемы въ промышленности. Въ 
конце XVII века въ Англш добывалось 
шерсти на 2 мил. фунтовъ, изъ кото
рой выделывалось фабрикатовъ на 7 мил. 
Въ 1741 г. шерсти добывалось на 3 мил., 
а фабрикатовъ выделывалось на 8 мил. 
Друпя отрасли промышленности, какъ 
текстильной, такъ и нетекстильной, раз
вивались въ течете всего XVIII века 
также очень быстро. Особенно больипе 
.успехи сделала горная промышленность. 
Старыя формы промышленности, цехо- 
выя, установленный въ последнш разъ 
закономъ Елизаветы объ ученичестве, 
пришли въ несоответствие съ новыми за
просами, и постепенно жизнь перестала 
считаться съ отжившими узаконетями.
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Цеховыя формы были разсчитаны на мел
кое производство, а начиналась эра круп- 
наго. Та же судьба постигла и- старую 
основу англшской торговой политики—  
меркантилизмъ. Она стала просто вред
на, и мало-по-малу принципы мерканти
лизма стали забрасываться. Торговля, 
конечно, отъ этого только выиграла. Пра
вительство деятельно поддерживало какъ 
торговлю, такъ и промышленность. По
этому новая динаспя, вступившая на 
престолъ въ 1688 году, пользуется горя
чими симпалями буржуазш, въ то время, 
какъ землевладельцы продолжаютъ еще 
вздыхать по Стюартамъ и втихомолку 
строить ковы противъ Вильгельма и его 
преемниковъ. Въ общественномъ мненш 
происходитъ поворотъ, и памфлетисты 
первые устанавливаютъ подъ диктовку 
новыхъ условш ту истину, что и купецъ 
можетъ быть джентльменомъ.

Хозяйственный перевороты ускорилъ 
ходъ этой эволюцш. Несмотря' на задер- 
живакшця порою услсз1я, цифры стали 
расти необыкновенно быстро.

Вотъ нисколько данныхъ. Въ 90-хъ го- 
дахъ XVIII века суммы ввоза и вывоза 
росли следующимъ образомъ (цифры въ 
тысячахъ фунтовъ).

Годъ. Ввоэъ. Вывозь.

1790- - 16.390 17.636
1791 17.190 20.016.
1792 17.037 22.095
1793 16.972 71.734
1794 19.539 22.633
1795 20.100 22.231
1796 20.422 25.130
1797 17.900 23.881
1798 22.122 ■27.317
1799 24.067 29.557
1800 28.258 34.382

Годъ. Вепико-
бриташя. Колоши. Вся HMnepifl.

1788 1.275 84 1.360
1789 1.303 87 1 391
1790 1.376 90 ’ 1.461
1791 1.415 96 1.511
1792 1.437 103 1.540
1793 1.453 111 1.564 .
1794 1.456 133 1.590
1795 1.426 149 ' 1.574
1796 1.460 159 1.619
1797 1.454 161 1.615
1798 1.494 172 1.666
1799 1.551 202 1.753

Количество судовъ, посещавшихъ бри-
тансюе порты, росло такимъ образомъ
(цифры въ тысячахъ, при чемъ взята об-
щая сумма британскихъ и иностранныхъ
судовъ). •

Годъ. Вошло,, Вышло. Всего.
1772 894 996 1.890
1775 1.078 966 2.044
1783 1.136 1.039 2.175 '
1784 1.216 1.050 2.266
1788 1.558. 1.541 3.089
1792 1.791 1.678 - 3.469-
1796 1.903 1.631 3.834
1800 2.142 2.178 4.320

Мы не можемъ дать такихъ же по- 
дробныхъ цифръ относительно развитш 
промышленности. Не забудемъ, что ка
питалистическая система промышленно
сти выражалась не только въ форме 
фабричной системы, но и въ форме до
машней промышленности и что въ XVIII 
веке та и другая развивались парал
лельно J).

Въ 1768 году Аркрайтъ основалъ свою 
первую хлопчатобумажную фабрику въ 
Ноттингеме. Въ 1788 году, т.-е. черезъ 
двадцать ле-гъ, фабрикъ въ Англш было 
142, изъ нихъ 41 въ Ланкашире и всего

Водоизмещеше торговыхъ судовъ, при- 
надлежащихъ Британской имперш, съ 
1788 *) года росло такимъ образомъ 
(цифры въ тысячахъ тоннъ).

1) Въ этомъ году впервые появляется цифра 
дпя торговаго флота колошй.

1)  Знаменитый парламентски о тлеть 1806 года 
утверждаетъ, что въ шерстяной промышленности 
обЬ системы „не только не конкурируютъ, но даже 
помогаютъ одна другой", и выражаетъ уверен
ность, что домашнее производство будетъ расти 
одновременно съ фабричнымъ. Въ хлопковомъ 
производстве фабрика прививалась гораздо быст
рее.
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19 въ Шотландш. Работало на нихъ 2 
миллиона веретенъ, и ежегодно оне вы
рабатывали товаровъ на 7 мил. фунтовъ. 
На этихъ фабрикахъ было занято 26.000 
мужчинъ, 31.000 женщинъ, 35.000 д%- 
тей. Въ зависящихъ отъ фабрикъ заве- 
дешяхъ (ткацшя мастерсшя и проч.) ра
ботало еще 133.000 мужчинъ, 59.000 жен
щинъ и 48.000 детей. Словомъ, одна 
хлопчатобумажная промышленность зани
мала около 300.000 челов'Ькъ. Шерстя
ная занимала еще больше.

Друпя цифры стали расти тоже въ 
соотв-Ьтствующемъ ускоренномъ темпе *), 
и въ общественномъ сознанш постепен
но совершился полный переворотъ въ 
отношенш къ буржуазш. Англшское об
щественное MHtHie совс^мъ привыкло къ 
заводчику, купцу и фабриканту, который 
въ своемъ округе пользовался не мень- 
шимъ авторитетомъ, чемъ любой титу
лованный землевладЬлецъ. Только сами 
землевладельцы, прежше безраздельные 
руководители политической жизни, цепко 
держались за свои привилегш и не хо
тели уступить буржуазш ту часть по- 
литическаго господства, на которое она 
уже давно завоевала право.

Хозяйственный переворотъ произошелъ 
въ самой развитой въ экономическомъ 
отношенш стране. Если бы даже друпя 
страны могли оценить всю его важность, 
оне не были бы въ состоянш повторить 
его, какъ повторяютъ иногда политиче
скую революцш, случившуюся въ сосед
ней стране. Для этого нужно было до
расти. Но это не значитъ, что въ дру- 
гихъ странахъ не было экономической 
почвы для роста буржуазш.

Возьмемъ Францш. Съ той удивитель
ной энерпей, которую французская бур-

Нужно принять во внимаше, что француз
ская револющя со своими войнами прямо и кос
венно оказывала задерживающее вл(яше на ростъ 
анппйской торговли и промышленности.

жуаз1я обнаружила въ течеж’е всей сво
ей исторш, она очень быстро загладила 
двойной ударъ, нанесенный ей безраз- 
судно-эгоистической политикою Людови
ка XIV. Если следств1я безконечныхъ 
войнъ конца царствования пресловутаго 
„короля-солнца" были губительны для 
торговли, то промышленность понесла 
сильный ущербъ отъ отмены Нантскаго 
эдикта— акта, лишившаго страну 200.000 
лучшихъ работниковъ-гугенотовъ. И. все- 
таки сейчасъ же после Утрехтскаго мира, 
положившаго конецъ войне за испан
ское наследство, мы видимъ напряжен
ную'деятельность. Прокладываются но- 
выя шоссейный' дороги въ 42 фута ши
рины, что вызываетъ ропотъ крестьянъ, 
лишающихся части пахотной земли; раз
вивается деятельность портовъ, въ цехо- 
вомъ режиме пробиваются все новыя бре
ши, растетъ свободная конкуренция. Съ 
1715 года по ‘ 1792 торговые обороты 
Францш учетверились.

Самую крупную долю тутъ имела за
морская торговля, совершенно эмансипи
ровавшаяся отъ стеснительной опеки ре
жима корпорацш и пользующаяся новы
ми формами коллективныхъ предпр^ятш, 
чисто капиталистическими. Въ 1787 году 
было ввезено товаровъ на 310 мил. лив- 
ровъ, не считая колошальныхъ продук- 
товъ, а вывезено было на 524 мил. лив- 
ровъ, изъ коихъ на 311 мил,— продуктовъ 
земли, а на 213 мил.— продуктовъ обра
батывающей промышленности.

Въ Бордо въ продолжение всего XVIII 
века насаждались разныя индустрш. Еще 
въ предыдущемъ столетщ два фламандца 
основали тамъ рафинадные заводы, въ 
1726 г. одинъ немецкш купецъ постро- 
илъ тамъ стеклянный и бутылочный за- 
водъ; черезъ несколько летъ появилась 
тамъ большая колошя ирландцевъ, осно
вавшая новыя отрасли производства. А 
въ городе и окрестностяхъ съ незапа- 
мятныхъ временъ процветало еще вино
делие. Очень скоро (съ 30 - хъ годовъ

VII



XVIII в.) поэтому въ Бордо появились 
верфи, который ежегодно строили по ни
скольку судовъ. Въ 1754. г. было, напр., 
спущено 14 кораблей съ общимъ водо- 
изм-Ьщешемъ въ 3.640 тоннъ, въ 1756 г.—  
16 кораблей въ 3.722 тонны, въ 1763 г.—  
22 корабля въ 5.250 тоннъ; съ 1763 по 
1778 г.— 245 кораблей съ общимъ водо- 
изм’Ьщешемъ въ 74.485 тоннъ, т.-е. въ 
среднемъ по 16 кораблей въ 4.900 тоннъ 
ежегодно. Такъ росла буржуаз!я Жиронды.

Торговля Марселя также развивается 
гигантскими шагами. Городъ имЪетъ свя
зи со всЬмъ . средиземно-морскимъ побе- 
режьемъ. О росте его операций можетъ 
дать некоторое представлеше тотъ фактъ, 
что вывозъ суконъ въ Левантъ, соста
влявши въ 1710 году 10.700 кусковъ, 
достигъ въ 1750 г. 59.000 кусковъ. Вза- 
м^нъ этого Левантъ снабжалъ Марсель, 
а черезъ него французсюя суконныя фаб
рики великолепной шерстью. Находясь 
въ постоянныхъ сношешяхъ съ про
мышленными центрами Средиземнаго мо
ря, марсельцы пересадили къ себе мно- 
пя отрасли производства. У  Генуи они 
переняли производства мыла, у Ливор
но —  выделку коралла, у варваршскихъ 
странъ и Кордовы —  секретъ выделки 
кожъ и кожаныхъ изделш, у Леванта—  
секретъ выделки спещальныхъ восточ- 
ныхъ тканей. Къ началу революцш изъ 
марсельскаго порта ежегодно выходить 
1.500 кораблей. Въ городе и порте за
нято 80.000 рабочихъ, изъ нихъ тысяча 
занята въ 38 фабрикахъ мыла; кроме 
этихъ, было еще 40 шляпныхъ фабрикъ, 
12 рафинадныхъ заводовъ, 10 фаянсо- 
выхъ фабрикъ, 12 ситценабивныхъ фаб
рикъ, 20 шелковыхъ, 12 парусинныхъ, 
по нескольку кружевныхъ, парчевыхъ, 
20 ликерныхъ заводовъ, 10 крахмаль- 
ныхъ, 8 стеклянныхъ, 10 кожевенныхъ, 
по нескольку свечныхъ, химическихъ (се
ра и серная кислота), по нескольку фаб
рикъ коралловыхъ, кожаныхъ изделш, 
перчатокъ, колпаковъ и проч.

Мы не будемъ перечислять другихъ 
'крупныхъ торговыхъ и промышленныхъ 
центровъ. Перейдемъ прямо къ Парижу. 
Столица Францш насчитываетъ къ нача
лу революцш 700.000 жителей, для про
кормлен 1Я которыхъ въ городъ ежегодно 
ввозится 1.500.000 мюидовъ хлеба, 450.000 
мюидовъ вина, 100.000 быковъ, 420.000 
барановъ, 30.000 телятъ, 140.000 свиней. 
Все это уже создаетъ большую торговлю. 
ЗатЬмъ, въ предместьяхъ Парижа были 
болышя производства и въ самомъ горо
де менее крупный: мебельныя, обойныя, 
фабрики готоваго платья, обуви, коже
венные заводы и проч. Но главные 
ресурсы крупной парижской буржуазш 
были не эти. Уже тогда рантье, банки
ры и биржевые спекулянты составляли 
очень видный элементъ въ жизни сто
лицы. Они получали доходъ по процен- 
тамъ государственной ренты, которая 
почти сплошь распределялась въ Пари
же, и, кроме того, получали доходы съ 
домовъ. Въ Париже почти все дома за 
малыми исключешями принадлежали бур
жуазш. Она же была главной пайщицей 
страховыхъ предпр1ятш и кредитныхъ 
учрежденш, главной собственницей коло- 
шальныхъ компанш и транспортныхъ 
обществъ. Конечно, при такихъ условЬ 
яхъ правительственная политика пред
ставляла для нея не только идейный, 
но и непосредственный матер!альный ин- 
тересъ.

Немецкая буржуазия была меньше под
готовлена къ крупной политической роли, 
чемъ буржуаз1я английская или француз
ская, что объясняется двумя группами 
причинъ. Во-первыхъ, у Англш и Фран
цш были колоши, который поддерживали 
какъ торговлю, такъ и промышленность 
обеихъ странъ. Затемъ, Анппя и Фран- 
щя были едиными, цельными государ
ствами, правительства которыхъ вели 
определенную экономическую политику, 
въ то время, какъ Гермашя была терми-
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номъ исключительно географическимъ. 
Въ политическомъ отношенш она разби
валась на три сотни крупныхъ, мелкихъ и 
мельчайшихъ государствъ, у каждаго изъ 
которыхъ были свои интересы и особая 
экономическая политика. Времена рас
цвета городовъ - государствъ миновали 
безвозвратно, эпоха собирашя только что 
начиналась. Но даже при этихъ усцовГ 
яхъ немецкая жизнь представляетъ це
лый рядъ фактовъ, указывающихъ на то, 
что застой и угнетеше въ торгово-про
мышленной жизни, вызванные Тридцати
летней войною, къ началу XVIII века 
уже кончились и что буржуаз!я вновь 
становится на ноги.

После распадешя Ганзы, во второй по
ловине XVII века, самые крупные и на
ходящееся въ наилучшихъ географиче- 
скихъ услов!яхъ ганзейсюе города про
должали торговую политику на прежнихъ 
началахъ. На первомъ месте тутъ были—  
Любекъ, старая столица союза, Бременъ 
и особенно Гамбургъ. Эти три города и 
поддерживали главнымъ образомъ мор
скую торговлю немецкихъ земель. Еже
годное общее число кораблей, входив- 
шихъ въ гамбургскую гавань и выходив- 
шихъ изъ нея, доходило до 2.000, хотя 
среди нихъ бывало не более 150— 160 
судовъ съ грузомъ до 300 коммерческихъ 
ластовъ *). Страховыя общества прини
мали страховокъ ежегодно на сумму до 
120 мил. талеровъ. Все три города при
нимали деятельное учаспе въ китолов- 
номъ промысле на севере и рыбномъ 
въ Зунде. Бременъ и Любекъ по ста
рой памяти торговали больше съ восто- 
комъ, съ Росшей, хотя первый вывозилъ 
на западъ вестфальсюя и гонноверсюя 
полотна и привозилъ французсюя вина. 
Заатлантическая торговля была закрыта 
для немецкихъ портовъ вплоть до того 
момента, когда северо-американсюя ко
лоши Англш завоевали себе независи

1) ГанзейскШ коммерчески пасть =  3.000 кил.

мость. Но, напримеръ, Гамбургъ всегда 
умелъ устранять неудобныя для торго
вли последствия техъ войнъ, который вела 
импер'ш. Въ этихъ случаяхъ онъ пользо
вался датскимъ флагомъ. Когда торговля, 
между Анппей и континентомъ вслед- 
cTBie войнъ почти совершенно прекрати
лась, Гамбургъ продолжали оставаться 
депо хлеба и строевого леса, вывозимаго 
въ Англш, и главнымъ складомъ англш- 
скихъ товаровъ для континента. Это 
исключительное положеше сделало Гам
бургъ приманкой для свободныхъ фран- 
цузскихъ и голландскихъ капиталовъ. Но 
отъ пышнаго расцвета Гамбургъ сразу 
перешелъ къ упадку, когда Англ1я объ
явила, что флагъ не покрываетъ това
ра, a Росая закрыла свои границы для 
грузовъ, шедшихъ изъ Гамбурга. Послед
нее десятилетие XVIII века было сплош
ными крахомъ для города. Экономически 
это имело важное значение, но въ сош- 
альномъ отношенш не сыграло большой 
роли, такъ какъ буржуаз!я успела вос
пользоваться предыдущими развиИемъ 
для своей эволюцш, какъ класса. При
томи начало XIX века было уже богато 
другими экономическими предпосылками 
для классоваго роста буржуазш. Однако 
и въ XVIII веке эволющя старыхъ ган- 
зейскихъ городовъ не была единственной 
предпосылкой этого рода.

Въ Германш осталось еще кое-что оть 
былого расцвета промышленности. Две об
ласти промышленности: льняная ману
фактура и производство металлическихъ 
товаровъ работали на вывози. Полотна 
вывозилось ежегодно, по тогдашними ста
тистическими данными, не считая пряжи, 
на 20— 30 мил. талеровъ, при чемъ 
больше половины шло черезъ Гамбургъ. 
Одинъ городъ Билефельдъ отправляли 
заграницу ежегодно на 100.000 талеровъ. 
Верхшй Лаузицъ производили ежегодно 
на 4*/5 мил. талеровъ и вывозилъ на 
I 1/,— 2 мил. ОснабрюкскШ и Минденскш 
округа въ Вестфапш производили боль-
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ше, чЬмъ на 2 мил. талеровъ. Силезская 
полотняная мануфактура производила въ 
разные годы на 5— 13 мил. талеровъ. 
Только къ концу XVIII вЬка стала чув
ствоваться конкуренщя шотландскаго и 
ирландскаго полотна на м^ровомъ рынкЬ. 
Однако, въ общемъ Гермашя въ течеше 
всего вЬка ввозила гораздо больше, чЬмъ 
вывозила. Средняя разница между циф
рами ввоза и вывоза колебалась около 
10' мил. тал. ежегодно.

Этотъ фактъ былъ настолько красно- 
рЬчивъ и его экономичесшя послЬдств!я, 
особенно съ точки зрЬшя господствую
щей въ то время меркантилистской тео- 
рш, казались настолько губительными, 
что правительства не могли не трево
житься. И мы видимъ, что въ большин
ства нЬмецкихъ государствъ дЬлаются 
самыя серьезный попытки поддержать су
ществующий отрасли промышленности, на
садить новыя, поощрить торговлю. Иног
да эти попытки дЬлаются до такой сте
пени безтолково, что приносятъ.скорее 
вредъ, чЬмъ пользу, но въ общемъ онЬ 
несомн-Ьнно послужили развитда класса 
буржуазии. Въ Австр1и Карлъ VI объ- 
явилъ Tpiecrb porto-franco, Мар1я Терезия 
призвала опытныхъ мастеровъ изъ Гол
ландии, Англш, Франщи и Швейцарш, 
основала прядильныя школы, запретила 
вывозъ сырья и ввозъ заграничныхъ 
фабрикатовъ, основала въ ВЬнЬ Торго
вый СовЬтъ (Commerzienrat) и Торговую 
Кассу (Commerzienkasse), выдававшую 
безпроцентныя ссуды на торговлю и про
мышленность. Въ СемилЬтнюю войну въ 
Австрш искали убЬжища опытные масте
ра изъ Саксонш и другихъ нЬмецкихъ. 
странъ, разоренныхъ войною; ихъ имми- 
гращя несомн-Ьнно отозвалась очень бла- 
гопр1ятно на положеше мЬстной промыш
ленности. БЬлградскш миръ 1739 г. уста- 
новилъ оживленный сношешя съ Турщей. 
Къ семидесятымъ годамъ нЬкоторыя от
расли австршской промышленности (же- 
лЬзо, сталь, ленъ, конопля, шерсть,

шелкъ) настолько твердо стали на ноги, 
что даже начали работать на вывозъ. 
Тогда— уже при 1осифЬ II— протекцю- 
низмъ сталъ понемногу смягчаться, тор
говый привилегш были частью отмЬнены. 
Количество фабрикъ росло съ необыкно
венной быстротой. Въ 1780 году въ Бо
гемш ихъ было всего 50, въ 1782 г.— 172 
съ 400.000 рабочихъ, а въ промежутокъ 
между 1785 и 1788- годами было поста
влено еще 15.000 ткацкихъ станковъ съ
127.000 рабочихъ, не считая прядильщи- 
ковъ. Вывозъ изъ Богемш въ австршсюя 
земли и за границу доходилъ въ это вре
мя до 12 мил. флориновъ. Въ вЬнскихъ 
шелковыхъ фабрикахъ въ 80-хъ годахъ ра
ботало 3.100 станковъ и 20.000 рабочихъ, 
ситценабивныя фабрики почти не усту
пали по размЬру производства шелковымъ; 
всЬхъ фабрикъ въ столицЬ въ 1784 г. 
было 117, количество купцовъ и про- 
мышленниковъ доходило до 12.600, рабо
чихъ— до 50.400. Линцъ былъ послЬ Рей- 
хенберга въ Богемш главнымъ средоточь 
емъ шерстяной промышленности, которая 
давала занят!е 30.000 ткачей. Общее ко
личество рабочихъ, занятыхъ въ нижне- 
австршской ситценабивной мануфактурЬ, 
доходило до 135.000.

Въ Пруссш первые шаги на поприщЬ 
оживлешя промышленности были сдЬла- 
ны еще великимъ курфюрстомъ, который 
далъ у себя прттъ  бЬжавшимъ изъ 
Францш послЬ отмЬны Нантскаго эдикта 
протестантамъ. Но настоящая планомЬр- 
ная политика покровительства промыш
ленности началась съ Фридриха Вели- 
каго. Онъ давалъ всЬмъ желающимъ 
основать ту или иную мануфактуру го
сударственный ссуды изъ ничтожныхъ 
процентовъ, часто безвозвратный ссуды, 
отводилъ землю подъ фабрики, дарилъ 
здашя. Особенно покровительствовалъ 
король шелковому дЬлу. Въ 1746— 1750 гг. 
было добыто всего 100 фунтовъ шелку, 
въ 1779 г. шелководство дало добычу въ
12.000 фунтовъ. Онъ облегчалъ закупки
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заграничнаго сырца и шелку для сна- 
бжешя фабрикантовъ матер1аломъ, облег- 
чалъ сбыть готовыхъ товаровъ. Шерстя
ное дФло стояло твердо еще при Фрид
рихе-Вильгельме I, который, чтобы из
бавить шерсть отъ конкурента, преслЪ- 
довалъ хлопчатобумажное производство. 
Его также поднялъ на ноги Фридрихъ II. 
Такъ же энергично поддерживалъ онъ и 
нетекстильныя производства. Къ концу 
его царствовашя считали общую ценность 
прусскихъ фабрикатовъ въ 30 мил. та- 
леровъ; продуктовъ шерстяной промыш
ленности— въ 8 мил. талеровъ, льня
ной —  въ 9 мил. талеровъ, шелковой—  
въ 3 мил. талеровъ. Одна Силез1я до
ставляла изъ общей суммы 12‘Д мил. 
талеровъ, по другимъ свЪд-Ьшямъ— даже 
до 14 мил. На силезскихъ фабрикахъ 
было занято до 70.000 рабочихъ, он-fe 
потребляли на 8‘Д мил. сырья и выво
зили за границу на 8 мил. фабрикатовъ. 
Въ Берлине работало 6.168 ткацкихъ 
станковъ съ 7.000 рабочихъ. Производ
ство текстильной мануфактуры равно 
было 3.774.000 талеровъ, изъ коихъ на 
817 т. вывозилось за границу. Друпя фаб
рики занимали 2.530 рабочихъ и выра
батывали товаровъ на 1.367.000 тал., 
изъ коихъ вывозилось за границу на
522.000 тал. Всего въ Берлине рабочихъ 
было более 10.000 человЪкъ, товаровъ 
производилось на 6 мил. и вывозилось 
на 1.712.000.

Саксошя въ XVIII веке не могла еще 
сравняться по своему торговому и про
мышленному развитш съ двумя главны
ми государствами имперш. Къ тому же 
ей сильно повредила Семилетняя война. 
Но и въ Саксонш, какъ и во многихъ 
другихъ государствахъ Германш, уже 
вполне отчетливо сказывался экономиче- 
смй ростъ и вырастала буржуа31Я.

Въ другихъ странахъ западной Европы 
экономическое развитее отстало, даже по 
сравненш съ Гермашей, но основной 
фактъ намечался всюду, и мы увидимъ,

что онъ подтверждается указашями дру
гого порядка. Къ нимъ мы сейчасъ и 
перейдемъ.

Ростъ торговли и промышленности—  
экономический базисъ эволюцш буржуазш. 
Но мы можемъ судить объ этой эволю
цш не только по непосредственнымъ 
свид-Ьтельствамъ о накопленш торгово- 
промышленнаго капитала. Косвеннымъ, 
но не менее яркимъ показателемъ роста 
буржуазш является фактъ упадка земле- 
влад-Ьльческихъ классовъ, духовенства и 
дворянства.

.Фактъ этотъ не подлежитъ ни малей
шему сомненш, и если, наприм^ръ, мы 
возьмемъ исторш Англш и Франщ'и, то 
мы увидимъ, что упадокъ землевлад-кпь- 
ческихъ классовъ неразрывно сплетается 
съ процессомъ роста буржуазш. Капи- 
талъ, накопленный въ торговле и про
мышленности, идетъ въ землю.

Во Францш, начиная со второй полови
ны XVIU века, ростъ церковнаго землевла- 
дешя, можно сказать, оборвался: земель
ный богатства церкви почти не увеличи
вались. Оскудела рука верующихъ, которые 
уже вкусили ядовитыхъ для церкви уче- 
шй просветительной философш, труднее 
стало прюбретать землю, потому что, 
какъ увидимъ ниже, государство стало 
требовать и съ церкви той же пошлины, 
которою оно облагало земельный купчая, 
заключавгшяся между частными лицами. 
То же было и съ дворянскимъ землевла- 
дешемъ. Крупная знать, которую поддер-' 
живали всякаго рода пенсш и подачки 
отъ двора, еще успевала кое-какъ сво
дить концы съ концами при своихъ без- 
умныхъ тратахъ, а мелкая, у которой 
аппетиты тоже были весьма солидные, а 
средства гораздо меньше, то и дело ока
зывалась вынужденной продавать землю. 
Кто же ее покупаетъ? Конечно не знать, 
у которой никогда нетъ свободныхъ де- 
негъ, и не церковь, а буржуаз!я. Она 
уже въ XVII веке понемногу стала вкла-
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дывать деньги въ землю и вести на ней 
ращональное по тому времени хозяйство, 
а съ XVIII в-Ька купцы и промышленни
ки идутъ въ деревню все больше и боль- 
ше/бовременные мемуары дворянъ (на- 
прим'Ьръ, маркиза де Булье) полны жа
лобами на то, что фабриканты и финан
систы скупаютъ дворянсгая земли.. Цер
ковный земли не продаются; ихъ часъ 
еще не пробилъ, но несомненно церков
ное землевладение въ XVIII веке, когда 
оно уже подлежитъ всякаго рода повин- 
ностямъ и все более стискивается земля
ми буржуазш, не можетъ играть той 
роли, какую оно играло въ XVI в.

Въ Англш процессъ совершается ни
сколько иначе. Страна давно, еще при Ген- 
рих-Ь VIII, освободилась отътой выродив
шейся формы собственности, какими сде
лались церковный земли. Следовательно, 
мобилизация земли съ этой стороны пре- 
пятств1я не встречала. Къ тому же она 
поощрялась однимъ фактомъ политиче- 
скаго характера. Когда, после революцш 
1688 года, политическая жизнь страны 
вошла въ правильную колею, господству- 
ющимъ классомъ сделалось поземельное 
дворянство, и всякш, кто хотелъ играть 
политическую роль, долженъ былъ запа
саться земельнымъ цензомъ. Буржуаз1я, 
накопившая капиталы въ торговле и 
располагавшая свободными деньгами, 
охотно вкладывала ихъ въ земли, чтобы 
получить этимъ путемъ BniHHie на поли
тическую и общественную жизнь страны. 
На счетъ какого же класса зарождались 
и росли земельный богатства буржуазш? 
Не на счетъ крупнаго дворянскаго земле- 
владешя, которое защищалось всякими 
майоратными законами, тщательно поддер- 

- живавшимися землевладельческимъ боль- 
шинствомъ парламента, а на счетътакъ на- 
зываемыхъ юменовъ, мелкихъ фригольде- 
ровъ. Въ конце XVII века они составляли 
шестую часть населешя Англш, а къ концу 
следующего въ Англш почти не осталось 
мелкой земельной собственности.

Следовательно въ Англш обществен
но-политическое вл^яше земельнаго ка
питала падало не абсолютно, какъ во 
Францш, а относительно.

Таковы две типичныя формы. Одна 
или другая, въ большей или меньшей 
степени, но обе оне систематически вос
производятся въ разныхъ странахъ за
падной Европы. Но экономическш упа- 
докъ не одинъ служитъ признакомъ, что 
преобладающая политическая роль двухъ 
старшихъ сословш приходитъ къ концу. 
Есть очень красноречивые факты поли- 
тическаго порядка, подтверждающие это. 
И едва ли не самымъ красноречивымъ 
является такъ называемый „просвещен
ный" или „просветительный" абсолю
тизма

Трудно указать другую более нелепую 
по существу и исполненную более круп- 
ныхъ противоречш политическую форму, 
чемъ та, которая была известна подъ 
этимъ именемъ. Противореч1я ея совер
шенно не поддаются объяснент, и при
ходится сводить ихъ къ капризамъ коро
лей и министровъ, если мы не примемъ 
во внимаше самый капитальный фактъ—  
BninHie социальной эволюцш на полити- 
чесшя учреждешя. И наоборотъ, если 
исходить изъ данныхъ сощальной эволю
цш, то все странности этой формы сей- 
часъ же найдутъ свое объяснение и она 
перестанегь казаться такой нелепой.

Государственная власть, неограничен-* 
ная и не признающая никакихъ ограни
чены, не исходящихъ изъ нея самой; 
стремящаяся уравнять права всехъ под- 
данныхъ наперекоръ исторически сло
жившимся сословнымъ и корпоративнымъ 
изъят1ямъ и привилепямъ; желающая 
обезпечить подданнымъ всякая граждан
ски блага, не давая имъ политическихъ 
правъ; осуществляющая свою программу 
съ помощью послушной бюрократы— та
кова, кажется, основа просвещеннаго 
абсолютизма тамъ, где онъ установился
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вполн-Ь^Съ незначительными вар1ащями 
она воспроизводится всюду: въ Неаполе, 
какъ и въ Данш, въ Швещи, какъ и въ 
Португалш. А въ Европе не осталось, 
кроме разве Англш, страны, правитель
ство которой не было бы въ большей или 
меньшей степени заражено моднымъ увле- 
чешемъ. И самый существенный истори- 
ческш вопросъ заключается въ томъ, что 
сообщило этому увлеченш такую зарази
тельность. Быть можетъ, просветитель
ная литература: Вольтеръ, ращоналисты, 
физюкраты? Несомненно, ея вл1яшя от
рицать нельзя, но оно было чисто фор
мальными Мы увидимъ, что политика про- 
свещеннаго абсолютизма была возможна 
и безъ „просвещеннаго“ монарха или 
министра, т.-е. безъ деятельнаго провод
ника литературныхъ и философскихъ идей 
въ государственную жизнь. А, кроме то
го, просветительная литература сама яви
лась результатомъ техъ более общихъ 
причинъ, который произвели на светъ 
Божш и просвещенный абсолютизмъ.

Найти практическое объяснеше этой 
формы трудно. Что побудило целый рядъ 
неограниченныхъ властителей ни съ того, 
ни съ сего напасть на освященные длин- 
нымъ рядомъ вековъ и всякими грамо
тами привилепи дворянства и духовен
ства, что побудило ихъ распинаться на 
тему: „одно право для всехъ“? Одной 
литературы для этого мало, хотя все 
манифесты коронованныхъ и некороно- 
ванныхъ представителей просвещенной 
власти составлены въ выражешяхъ, взя- 
тыхъ на прокатъ въ литературе. Абсо
лютизмъ— форма мертвая. Онъ не можетъ 
улучшаться, оставаясь абсолютизмомъ, а 
если улучшается,— значитъ, перестаетъ 
имъ быть. Такой типичный представитель 
просвещеннаго абсолютизма, какъ Фрид- 
рихъ II прусскш, конечно, никогда и не 
помышлялъ решить эту политическую 
квадратуру круга. Его единственной целью 
было укреплеше абсолютизма, а просве
тительными кунстштюками, за которые

его во всю мочь восхваляли философы, 
забавлялся лишь тогда, когда они не шли 
въ разрезъ съ основной задачей его поли
тики. Тамъ, где оба принципа у него 
сталкиваются, Фридрихъ очень легко 
жертвуетъ идеей въ угоду политическом} 
факту. Что касается до 1осифа австршска- 
го, то тотъ добросовестно пытался обнять 
необъятное и, разумеется, за это попла
тился. Друпе делали или то, что Фрид
рихъ, или то, что 1осифъ; некоторые— и 
того и другого понемножку.

Во всей этой политике, какъ въ рас
четливой, такъ и въ увлекающейся, есть 
две черты, который объясняютъ все де
ло. Абсолютизмъ, во-первыхъ, пришелъ 
къ тому выводу, что прежняя опора трона 
и отечества, привилегированные классы— 
не стбятъ более того, чтобы ихъ поддер
живать, потому что утратили или утрэ- 
чиваютъ реальное основаше своей силы. 
Кроме того, абсолютизмъ убедился, что 
будущее принадлежитъ классамъ непри- 
вилегированнымъ, „третьему сословш", и 
провозгласилъ принципъ: „одно право для 
всехъ“ . Такая перемена фронта для вла
сти решительно ничего не стоила, но 
она имела неисчислимыя последсгая со- 
словно-сощальнаго характера. То, что вы
игрывало третье cocnoeie, проигрывали 
привилегированный. А такъ какъ вне 
привилегированныхъ единственнымъклас- 
сомъ, пришедшимъ уже къ сознаню сво- 
ихъ интересовъ, была буржуазия, то 
только она и выиграла отъ реформъ, 
произведенныхъ просвещеннымъ абсолю
тизмомъ. И не только выиграла, но вос
пользовалась темъ неболыпимъ просто- 
ромъ, какой былъ ей данъ, чтобы въ не- 
далекомъ будущемъ обмануть все рас
четы абсолютизма.

Таковъ исторически смыслъ просве
щеннаго абсолютизма. Онъ изгоняетъ 
1езуитовъ, секуляризируетъ церковный 
имущества, закрываетъ монастыри, уни- 
чтожаетъ инквизиццо, осаживаетъ притяза- 
шя папства, отменяетъ податныя приви-
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легш дворянства, облагаетъ налогомъ 
дворянсюя и церковный земли, лишаетъ 
значешя дворянские суды, старается если 
не уничтожить совс-Ьмъ, то сократить 
сеньореальныя права духовенства и дво
рянства. Все это онъ дЪлаетъ потому, что 
въ сощапьной эволюцш западной Евро
пы настапъ конецъ господствующему по- 
ложенш старыхъ феодальныхъ землевла- 
д-Ьльческихъ классовъ. Онъ создаетъ рав
ное для всЬхъ гражданское право, под- 
нимаетъ уровень народнаго образоватя, 
даетъ свободу совести, позволяетъ вЬ- 
рить и спасаться каждому на свой фа
сонь, заботится иногда о низшихъ клас- 
сахъ. Это онъ д%лаетъ потому, что третье 
cocnoBie сделалось виднымъ элементомъ 
въ общественной жизш^

Въ полной мере программа просв4- 
щеннаго абсолютизма осуществлялась въ 
очень немногихъ государствахъ: въ Ав- 
стрш, въ Пруссш J), въ Португалии, въ 
Неаполе. Но даже тамъ, где не доста
вало одного изъ главныхъ признаковъ 
явлешя— монарха или министра, увле- 
ченнаго просветительными идеями, встре
чаются меры, совершенно совпадаклщя 
съ меропрхяпями просвещеннаго абсолю
тизма. Во Францш, напримеръ, таковы 
были законы, уничтожавлпе право без- 
пошлиннаго прюбретешя земель духо- 
венствомъ, изданные въ 1749 году, и це
лый рядъ другихъ постановлений. Это 
еще разъ доказываетъ, что политику про
свещеннаго абсолютизма диктовала не 
философ1я, а жизнь.

Такъ, около середины XVIII века, въ 
западной Европе уже былъ готовь эконо
мически окрепшш— въ однехъ странахъ 
больше, въ другихъ меньше —  и крупны
ми шагами шествовавшш къ политической

!) Да и то въ Пруссш, какъ въ государств-Ь 
протестантскомъ, не могли найти большое примк
нете MtponpiHTiH прохивъ церкви и духовенства, 
какъ феодальнаго класса.

зрелости классъ. Названия давали ему 
разный. Какъ категор1Я отвлеченныхъ 
построены, онъ назывался народомъ; 
какъ категория политическая, онъ назы
вался третьимъ сослов1емъ; какъ кате- 
ropiio сощальную, мы его называемъ те
перь буржуазией. Спешимъ оговориться, 
что третье cocnoBie и буржуаз!я вовсе не 
одно и то же. Третье cocnoBie— это все, 
что не есть дворянство и духовенство. 
Следовательно, въ него входить не толь
ко буржуазия, но и pa6o4ie, и крестьян
ство. Съ точки зрешя политическихъ 
переменъ конца XVIII века это, впрочемъ, 
не столь существенно, ибо бурркуаз!я 
обыкновенно, за редкими исключешями, 
шла объ руку и съ рабочими, и съ кре
стьянами, которые признавали въ ней 
свою предводительницу. Въ этихъ слу- 
чаяхъ классовая рознь между обоими 
классами, несомненно существовавшая, 
смолкала, и въ великой борьбе съ абсо- 
лютизмомъ и привилегированными сосло- 
В1ями победу одержало все третье co
cnoBie.

Логически наиболее законченной и 
исторически наиболее интересной являет
ся эволющя французской буржуазш XVIII 
века. Въ сйлу одной изъ нацюнальныхъ 
особенностей французскаго народнаго ду
ха, здесь, какъ и во многихъ другихъ 
случаяхъ, изъ отдельныхъ мФстныхъ вы- 
водовъ общественнаго развиЛя склады
вались обцце формулы й законы, управ
ляющее общественнымъ развиЛемъ вооб
ще. Французамъ присущъ даръ обобще- 
шя; это заметно на всемъ протяженш 
ихъ исторш, и на исторш революцш осо
бенно. Поэтому мы далее будемъ зани
маться главнымъ образомъ эволюцией 
французской буржуазш и на ней поста
раемся осветить превращеше сощапьной 
группы въ политическую силу.

Французская буржуазия уже делилась' 
на слои, что еще разъ доказываетъ, какъ
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сильно разветвлялось приложеше торго- 
во-промышленнаго капитала въ обще
ственной жизни и какую значительную 
роль игралъ онъ въ ней. Высинй слой 
состоялъ изъ крупныхъ финансистовъ. 
Въ него входили генеральные откупщики, 
крупные поставщики арм:и и флота, наи
более крупные акщонеры привилегиро- 
ванныхъ обществъ, въ роде Учетной 
кассы (Caisse d'Escompte) или Индшской 
Компанш. Эта часть буржуазш обыкно
венно шла заодно съ привилегированны
ми. Второй слой составляли владельцы 
государственной ренты, о которыхъ гово
рится ниже. Ихъ значеше заключается 
главнымъ образомъ въ томъ, что они 
жили въ самомъ центре общественной и 
политической жизни, въ Париже, и по
этому оказывали более непосредственное 
BniHHie на собьтя. Купцы и промышлен
ники, разбросанные по всей стране, но 
сосредоточенные преимущественно въ 
болыпихъ городахъ и портахъ, составляли 
тре-гш разрядъ буржуазш. Часть капита- 
ловъ буржуазш, какъ уже говорилось, 
была вложена въ землю и въ дома^/ 

Всему этому - сильному и деятельному 
классу нужны были две вещи: во-пер- 
выхъ, просторъ для деятельности, во- 
вторыхъ, уверенность, что государство, 
съ которымъ очень мнопе изъ нихъ на
ходились въ непосредственныхъ д-Ьловыхъ 
сношешяхъ, окажется исправнымъ въ сво- 
ихъ обязательствахъ. Французскш абсо- 
лютизмъ не удовлетворялъ ни тому, ни 
другому изъ этихъ условШ. Онъ стеснялъ 
экономическую свободу и неоднократно 
доказывалъ, что онъ плохой дебиторъ. 
Это главнымъ образомъ относится къ 
услов1ямъ, на которыхъ существовала 
государственная рента. Обязательства го
сударства по рентЬ поглощали ежегодно 
половину бюджета, и ничто не гаранти
ровало держателей ея, что абсолютный 
король не объявить, какъ это делали и 
регентъ, и Людовикъ XV, государствен- 
наго банкротства. Абсолютизмъ не да-

валъ никакихъ ручательствъ въ томъ, что 
таюе сюрпризы не могутъ случиться. 
Следовательно, съ точки зрешя буржуа
зии, абсолютизмъ былъ вреденъ, а такъ 
какъ онъ былъ вреденъ и съ точки зре- 
шя остальной части третьяго сослов1я, 
то его участь была решена. Отрицатель
ное отношеше къ абсолютизму и объяс- 
няетъ главный фактъ политическаго на
строения конца XVIII века— популярность 
доктрины демократической монархш, вдо
хновлявшей какъ публицистовъ 1789 года, 
такъ и ораторовъ Учредительнаго собра- 
шя. Эта доктрина сложная. Она слита 
изъ двухъ далеко не однородныхъ между 
собою политическихъ теорш: учешя о 
конституцюнной монархш Монтескье, по
строившего отвлеченную схему на осно
вами англшской парламентской практики, 
и учешя о народномъ суверенитете Руссо. 
Еще раньше, чемъ сдвинуться окончатель
но и превратиться въ доктрину револю- 
цш, оба учешя, особенно более ради
кальное, претерпели некоторый измене- 
шя. Въ отвлеченной схеме Руссо былъ 
одинъ пунктъ, который делалъ ее совер
шенно непригодной въ качестве консти- 
туцш для сколько-нибудь обширнаго го
сударства. Это— учете о неотчуждаемости 
и неделимости суверенитета. Субъектъ 
верховной власти— народъ, учить Руссо. 
Такъ какъ суверенитетъ— не более какъ 
осуществлеше общей воли (l’exercice de 
la volonte g6n6rale), то онъ не можетъ 
отчуждаться. Народъ - государь есть су
щество коллективное и можетъ быть пред
ставлено только самимъ собою. По той 
же причине, по какой суверенитетъ не- 
отчуждаемъ, онъ и неделимъ (Contr. 
Soc. II, 1— 2). На практике эта непре
клонная, логическая последовательность 
могла быть выдержана разве только въ 
такихъ крошечныхъ республикахъ, какъ 
Женева. Чтобы сделать учете Руссо 
приложимымъ для Францш, отъ него 
нужно было отрубить принципъ недели
мости и неотчуждаемости суверенитета.
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Въ этомъ случай открывалась теорети
ческая дорога для народнаго представи
тельства, признаваемая и более умЪрен- 
нымъ учешемъ Монтескье. Вотъ почему 
ближайшш последователь Руссо, Мабли, 
обладавши более тонкимъ чувствомъ 
действительности, отвергъ учете о не
отчуждаемостями неделимости суверени
тета.

Съ другой стороны, раздЪлеше и рав- 
H O Btcie властей, основу теорш Монтескье, 
мнопе вл1ятельные дореволюционные пуб
лицисты считаютъ недостаточными гаран
т и и  политической свободы и дела- 
ютъ къ ней различный поправки въ бо
лее радикальцомъ духе. Въ общемъ изъ 
матер]ала, заключающегося въ „Духе За- 
коновъ" и „Общественномъ договоре", со
здалась единая, практически вполне осу
ществимая Teopin, отвечающая полити- 
ческимъ чаяшямъ буржуазии. Для рево
люционной доктрины характерна именно 
эта эклектичность. Ни теория .Руссо, ни 
теория Монтескье въ чистомъ виде не 
годились для этой роли, ибо сощальная 
точка зр етя  у перваго демократична, а 
у второго аристократична. Теорш 'Руссо 
въ течете революцш еще используютъ 
и въ чистомъ виде, а накануне револю
цш, когда политическое настроеше опре
делялось политическими требовашями 
буржуазш, нужна была теор1я, не нося
щая ни аристократическаго, ни демокра- 
тическаго отпечатка. Она и явилась въ 
брошюрахъ популяризаторовъ: у Сшеса, 
Черутти, Кондорсе, у которыхъ слились 
идеи Руссо и идеи Монтескье.

Идея народнаго суверенитета въ рево- 
лющонной доктрине осталась, но въ этой 
идее— такъ, какъ ее тогда понимали— не 
было ничего демократическаго. Настоя
щему народу, т.-е. крестьянамъ и город
скому пролетариату въ этомъ народномъ 
суверенитете нетъ места. О представи- 
тельномъ правленш думаютъ все, но- 
идея всеобщаго избирательнаго права не 
приходить въ голову, можно сказать, ни

кому. Народъ считали еще слишкомъ не- 
вежественнымъ, чтобы давать ему права, 
и склонны были думать, что обойдутся 
безъ его помощи. И действительно, пер
вые шаги революцш были сделаны исклю
чительно буржуаз1ей. Но когда 11 шля, 
после отставки Неккера, существование 
Нацюнальнаго собрашя оказалось по
ставленными на карту, дело революцш 
спасъ „народъ". Парижъ вооружился 
13-го, 14-го взялъ Бастилш, и король 
долженъ былъ уступить темъ более, что 
изъ прпвинщи приходили вести, совсемъ 
не утешительный. Тамъ тоже действо- 
валъ „народъ": онъ разрушалъ дворян- 
CKie замки и давалъ понять этимъ, что 
одобряетъ действ1я Нацюнальнаго Со
брата. На Нацюнальное Собрате стали 
смотреть какъ на чемпюна нацт, а оно, 
решивъ, что впредь помощь народа ему 
более не понадобится, дало стране клас
совую конституцш 1791 года. Одинъ цензъ 
давалъ право быть избирателемъ, дру
гой, более крупный ■—  право быть из
бираемыми И въ претяхъ по этому во
просу, когда некоторые демократически 
настроенные ораторы указывали на не- 
соответств1е такихъ ограничены съ Де- 
кларащей Правь, въ ответь имъ слы
шались нотки, который должны были 
зазвучать полнымъ аккордомъ въ знаме- 
нитомъ „Enrichissez— vous" Гизо.

Это значить, что буржуаз1я получила 
все, что хотела, и на требоваще поде
литься съ теми, кто ей помогалъ, стала 
показывать классовые когти.

Нужно помнить, что буржуаз1я въ ма- 
тер1альномъ отношенш значительно уси
лилась благодаря открывшейся ей воз
можности скупать такъ называемый на- 
щональныя- имущества, т.-е. конфиско
ванный государствомъ земли духовенства 
и эмигрантовъ. Въ этомъ отношенш ре- 
волющя была ей непосредственно выгод
на. То обстоятельство, что въ покупке 
нацюнальныхъ имуществъ участвовали 
и крестьяне, не меняетъ основнаго факта
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темъ более, что очень MHorie изъ поку- 
пателей-крестьянъ въ теченш несколь- 
кихъ л^тъ после 1791 года разбогатели 
настолько, что фактически примкнули къ 
буржуазш. Главное значеше продажи на- 
шональныхъ имуществъ заключается въ 
томъ, что буржуазия, сильная уже и до 
революцш, въ течете революцш и бла
годаря ей усилилась еще больше. Отъ 
этого, конечно, ея классовое самосозна- 
Hie могло только укрепиться.

Разумеется, у французской буржуазш 
была и экономическая теор1я, соответ
ствовавшая ея интересамъ. То было уче- 
н!е объ экономической свободе, некото
рые намеки на него мелькаютъ уже съ 
самого начала XVIII века; потомъ его 
не разъ высказываетъ маркизъ д’Аржан- 
сонъ, пока оно не прюбретаетъ харак
тера цельной доктрины у физюкратовъ. 
Возникновение школы физюкратовъ отве
чало двумъ фактамъ экономической жизни: 
проникновенш торгово - промышленная) 
капитала въ село, въ земледел1е и услож- 
нент торговли и промышленности, при 
которомъ старыя стеснешя сделались не
выносимы, а новыя послаблешя никого 
не удовлетворялиуГурне первый пустилъ 
въ оборотъ формулу: „Laissez faire, Iaissez 
passer". Кене собралъ воедино все раз- 
суждешя физюкратовъ по этому поводу. 
Вотъ одно изъ наиболее яркихъ поло- 
женш Кене *): „Вы, милостивый госу
дарь, за одно съ теми, которыхъ назы
ваете вашими учителями, и со всеми эко
номистами, ихъ последователями, при
знаете, что свобода торговли должна 
быть полной и абсолютной, такъ чтобы 
ею обусловливалась возможность неогра
ниченной конкуренцш. Вы знаете только 
одно правило для торговли. Говоря ва
шими словами, оно гласитъ: laissez faire, 
laissez passer всехъ продавцовъ и поку- 1

1) Письмо къ Бодо, перед. М. М. Ковалевскаго.

пателей. Вы держитесь того мнешя, что 
этого одного достаточно, чтобы покупать 
возможно дешево и продавать возможно 
дорого. Вы думаете, что все, что стес- 
няетъ свободу, все, что уменьшаетъ число 
конкурентовъ благодаря запретамъ, ис- 
ключешямъ и привилепямъ, несправед
ливо и гибельно".

Не одни физюкраты однако держались 
принципа свободной конкуренцш. Онъ 
воспроизводится и въ экономическомъ 
трактате знаменитаго философа Кон
дильяка, брата Мабли. Онъ подчерки- 
ваетъ значеше торговли и промышлен
ности, который, по его мнЪшю, увеличи- 
ваютъ массу богатствъ въ стране: одна 
темъ, что даетъ меньшее за большее, 
другая— сообщая ценность сырью, кото- . 
рое раньше ея не имело. Исходя изъ это
го, Кондильякъ требуетъ полной свободы 
конкуренцш какъ въ торговой, такъ и 
въ промышленной деятельности.
. Такъ, французская буржуаз!я нашла 
себе доктрины, соответствуюиця ея клас- 
совымъ интересамъ и въ политической и 
въ экономической сфере. До известной 
степени и идейная пропаганда XVIII вЪ- 
ка, проповедь ращонализма и веротер
пимости, стоить въ связи если не непо
средственно съ ростомъ буржуазш, то во 
всякомъ случае съ явлешями сошаль- 
наго порядка, имевшими одинаковое исто
рическое значеше. Вера въ авторитетъ 
и релипозное настроеше въ европей- 
скомъ обществе пошли на убыль со вре
мени расцвета городской жизни въ конце 
среднихъ вековъ. Такъ называемое Воз- 
рождеше было въ одно и то же время 
полномъ расцветомъ принциповъ город
ской культуры и целымъ культурнымъ 
переворотомъ, который привелъ къ скеп
тицизму, впервые провозглашенному Пом- 
понаццо, и къ рефбфмацш въ большин
стве европейскихъ странъ. Католическая 
реакция прервала это движете, но не 
могла его остановить, хотя широко поль
зовалась поддержкой политических!, силъ.
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Церковь утрачивала одновременно и бы- I 
лой авторитетъ и свои экономичесюя ри- 
сурсы. При ЭТИХЪ уСЛОВ1ЯХЪ ВПОЛН'Ь по
нятно, что она въ XVIII веке уже не 
могла преградить путь ращоналистиче- 
ской струе, которая становилась все 
стремительнее, и должна была молча пе
реносить призывъ къ терпимости, подры
вающей основы ея духовной власти. Воль- 
теръ и энциклопедисты могли не бояться 
участи Джордано Бруно и Этьена Доле. 
Иными словами, литературно - философ
ская пропаганда такъ называемаго века 
прЪсвещешя была возможна потому, что 
церковь утратила свое былое могущество 
и въ идейно-бытовыхъ, и въ сощально- 
экономическихъ отношешяхъ 1). То, что 
проигрывала церковь, выигрывало обще
ство, страдавшее подъ его гнетомъ. А 
въ обществе наиболее жизнеспособнымъ 
и энергичнымъ элементомъ была буржу- 
аз1я. Она-то и воспользовалась главнымъ 
образомъ результатами ращоналистиче- 
скихъ доктринъ и пропаганды веротер
пимости. Для буржуазш церковь была 
учреждешемъ, которое мешало реформе 
политическаго строя, защищало прин
ципы традицш и iepapxiH, противъ кото- 
рыхъ буржуаз!я возставала по политиче- 
скимъ и сощальнымъ причинамъ. По
этому буржуаз1я съ такимъ восторгомъ 
приветствовала Вольтера, Дидро, Голь- 
бака, Гельвещя; поэтому она разорвала 
связь духовенства съ церковью, принявъ 
гражданское устройство духовенства^

Изучая настроете буржуазш передъ 
революцией, мы могли заметить, что ёя 
политическое, экономическое и идейное 
М1ровоззреше формулировалось писате- •)

•) Следовательно, предпосылки пропаганды от
части совпадаютъ съ предпосылками просв-Ьщен- 
наго абсолютизма, и мы можемъ объяснять дея
тельность монарховъ и министровъ ихъ привер
женностью къ литературе лишь съ существен
ными оговорками.

лями. Публицисты, памфлетисты, а по- 
томъ ораторы сделались выразителями 
мнешй огромнаго политическаго класса. 
Еще до революцш вождемъ буржуазш 
стала интеллигенщя. Когда началась ре
волюция, этотъ фактъ обнаружился еще 
явственнее. Уже на выборахъ въ гене
ральные штаты третье cocnoeie обыкно
венно подавало голоса преимущественно 
за адвокатовъ, журналистовъ и талант- 
ливыхъ изгоевъ изъ другихъ сословш, 
перешедшихъ къ нимъ. Настоящихъ пред
ставителей торговли, промышленности и 
финансоваго M ipa было мало среди ше
стисотъ депутатовъ третьяго сослов'ш. 
Интеллигенщя выставила большинство 
ораторовъ Учредительнаго Собрашя, а 
потомъ изъ ея среды выходили министры 
и друпе дФятели центральнаго управле- 
шя. Буржуазия— иногда одна, иногда въ 
союзе съ другими классами третьяго со
словия— давала, такъ сказать, матер^аль- 
ную часть революцш. Интеллигенщя со
общала ей форму въ виде декларацШ, 
конституцш, кодексовъ. Этотъ фактъ имФ- 
етъ большое значеше. Онъ показываетъ, 
что буржуаз1Я, какъ таковая, не была 
еще способна управлять государствомъ. 
Она была достаточно сильна, чтобы вер
шить его судьбу; но тамъ, где дело шло 
о такихъ вопросахъ, въ которыхъ нужны 
были знашя и теоретическая подготовка,-— 
тамъ она уступала место интеллигенцш. 
Но она могла ей доверять, потому что 
то была главнымъ образомъ интеллиген
ция буржуазная. И действительно, пока 
весы реальнаго соотношешя силъ скло
нялись на сторону буржуазш, буржуазная 
интеллигенщя держала очень определен
ную линда. Но уже въ XVIII веке бур
жуазии пришлось считаться не только съ 
такимъ врагомъ, победа надъ которымъ 
была ей обезпечена гешемъ исторш, но 
и съ такимъ, который самъ опирался на 
гешя исторш въ борьбе съ буржуаз1ей. 
Съ аристократией буржуазия справлялась 
легко; довольно легко справлялась она
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пока и съ пролетар1атомъ, но въ пери- 
пет1яхъ борьбы на л%вомъ фланге уже 
сказывалось многое такое, что заставляло 
вадумываться дальновидныхъ людей.

Противоположность интересовъ между 
буржуаз1ей и пролетар1атомъ —  явлете, 
известное еще среднимъ вЬкамъ. Первый 
въ новой исторш взрывъ классовой борь
бы произошелъ во Флоренцш въ 1378 го
ду. Возстан1е Чомпи носило въ себе всЬ 
характерный черты сощальнаго возсташя. 
Пролетариата сознательно добивался по
литической реформы, чтобы проложить 
путь къ сощальной, а потерп-Ьвъ пора- 
жеше, перепробовалъ, правда неудачно, 
всЬ средства, чтобы принудить предпри-., 
нимателей пойти на уступки: стачки, 
искусственное сокращение предложения 
рабочихъ рукъ и проч. Онъ требовалъ 
установлешя минимальной заработной 
платы, сокращешя рабочаго дня, уничто- 
жешя того, что потомъ назвали Trucksy- 
stem. Словомъ, на исходе XIV вЪка борь
ба между капиталомъ и трудомъ по су
ществу почти не отличается здесь отъ 
того, что мы видимъ въ XX веке.

Въ XVIII веке, при наличности боль
шой промышленности, пролетар1атъ во 
Францш численно сильно возросъ, но 
на ряду съ нимъ существовалъ еще бо
лее многочисленный классъ мелкаго тру
дового крестьянства съ совершенно ины
ми идеалами и непосредственными зада
чами, и естественно, что при такомъ не- 
однородномъ составе трудящагося насе- 
летя  капиталистическое хозяйство во 
Францш XVIII века далеко не везде и не 
всегда могло получить тЬ логически за
конченный формы, съ какими мы его 
встречали въ торговыхъ республикахъ 
Италш, наприм-Ьръ, въ средневековой 
Флоренцш. Относительно многихъ круп- 
ныхъ промышленныхъ центровъ Францш, 
напримФръ, Бордо, мы доподлинно зна- 
емъ, что pa6o4ie довольны заработной

платой и относятся къ предпринимате- 
лямъ хорошо. Правда, въ другихъ м-Ь- 
стахъ такого соглаая не существуетъ, 
но важенъ тотъ фактъ, что не везде 
бросается въ глаза и не везде ощущает
ся непримиримая классовая противопо
ложность между буржуаз!ей и пролета- 
р!атомъ. Время великановъ промышлен
ныхъ еще не наступило. Этотъ фактъ и 
объясняет», почему такъ легко осуще
ствился союзъ между буржуаз1ей и про- 
летар1атомъ въ 1789 году, почему бур- 
жуаз1я безъ малейшаго страха вооружила 
пролетар!атъ 13 тл я , почему pa6o4ie 
долго смотрели на депутатовъ Нащональ- 
наго Собрашя, какъ на своихъ вождей.

Но пролетар1атъ, несомненно, суще- 
-етеовалъ, ибо мы можемъ еще до рево
люции проследить въ идейномъ обиходе 
отражеше его интересовъ. До Руссо, у 
утопистовъ или такихъ одиноко стоя- 
щихъ гешальныхъ мыслителей, какъ 
Мелье, это отражеше более или менее 
случайно. Доктрина Руссо, какъ она фор-' 
мулирована въ „Discours sur I’inegalit6“ 
и въ „Contrat Social", не только демо
кратична: она вызвана къ жизни запро
сами nponeTapiaTa. Самъ женевскш фи- 
лософъ въ своихъ мытарствахъ не разъ 
приходилъ въ соприкосновеше съ подон
ками общества, съ темъ его элементомъ, 
который вскоре долженъ былъ получить 
наименоваше санкюлотовъ, и узналъ на 
собственномъ опыте, какъ горька доля 
бедняка. Вотъ почему его нападки на 
богатыхъ, на институтъ собственности, 
на самое общество, какъ оно было орга
низовано въ его время, не утрачивая 
глубины, прюбретаютъ такой страстный 
характеру Правда, когда чувство не
сколько остывало, Руссо бывалъ не прочь 
смягчить резкость своихъ инвективъ и 
въ своихъ положительныхъ предложе- 
шяхъ далеко не такъ суровъ, какъ въ 
своей критике, но это не имеетъ значе- 
тя , ибо въ данномъ случае важно то, 
что известнаго рода взгляды были вы
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сказаны. Они не были бы высказаны, 
если бы действительность ихъ не под

сказала.
Взгляды Руссо воспроизводились не

однократно. Мерсье, Рейналь, Мабли—  
чтобы не называть бол-fee мелкихъ— по
вторяли то, что говорилъ учитель, де
лали выводы изъ его положены, доводи
ли до посл-Ьднихъ логическихъ заключе
ний его посылки. Самая распространен
ность такой литературы показываешь, что 
у нея есть почва. Но еще лучше пока- 
зываетъ это возможность появлешя та
кого писателя, какъ Анри Ленге, кото
рый увид-Ьлъ и разоблачилъ классовую 
буржуазную окраску въ сочинешяхъ физю- 
кратовъ и сд-Ьлалъ попытку дать эконо
мическую теор]'ю, соотв-Ьтствующую инте- 
ресамъ пролетариата. Мнопя изъ теорш 
современнаго сощализма въ зародыше, 
выражены у Ленге, мнопя изъ формулъ, 
сд-Ьлавшихся лозунгами поздн-ke, впервые 
встр-Ьчаются у него. Онъ говорить въ 
одномъ Mfec-rfe о рабочихъ: „Они стонутъ 
подъ грязными лохмотьями, въ этой лив- 
pefe б-Ьдняковъ. У  нихъ нЬтъ доли въ 
томъ изобилш, источникомъ котораго 
является ихъ собственный трудъ. Богат
ство какъ будто оказываешь имъ ми
лость, когда принимаешь подарки, кото
рые они ему подносятъ... “ Свобода ра
ботника— это свобода умереть отъ голода, 
и пусть не завидуютъ ему американсюе 
негры, пусть боятся они отпущены на 
волю, которая въ короткое время сдЬла- 
ешь ихъ участь бол-fee печальной, ч-Ьмъ 
теперешняя. Ленге возстаетъ противъ 
тёорш физюкратовъ, по которой нужно 
поддерживать на возможно большей вы- 
сот-Ь цФну xnfe6a. Это, по его мн-Ьнш, 
противор-Ьчитъ интересамъ рабочаго клас
са, такъ какъ ихъ заработная плата не ра
стешь пропорцюнально ц-Ьнамъ на хл-Ьбъ. 
Поэтому же онъ возстаетъ и противъ без
граничной свободы торговли, за которую 
распинаются физиократы, и требуешь ея 
ограничены во имя интересовъ народа.

Эта краснор-Ьчивая, уб-Ьжденная про- 
пов-Ьдь совершенно не им-Ьла бы смысла, 
если бы не существовало класса, инте
ресамъ котораго она соотв-Ьтствовала. 
До револющи о немъ мало слышно. На 
сцену появился онъ впервые 13 шля, 
чтобы вооружиться и на слФдующШ день 
взять штурмомъ Бастилш. Но вначал-Ь 
у него не было лидеровъ. Вся интелли
генция принадлежала къ буржуазш, если 
не по происхождешю, то по симпатЫмъ. 
Но лидеры явились и у пролетар1ата, 
Сначала они тоже принадлежали къ бур
жуазш и называли себя демократами. Въ 
Учредительномъ Собраши то были— Ро
беспьеру Грегуаръ, Бюзо, Петюнъ, вн-Ь 
его— Кондорсе, Лустало, Маратъ. Эти лю
ди организовали парижский пролетар^атъ 
въ партш, которая съ конца 1790 года 
выставила свою политическую програм
му— всеобщее избирательное право. Па
раллельно этому нарастаешь и другое те
чете— сощализмъ. Онъ вызывается шЬмъ, 
что въ Maccfe, свид-Ьтельниц-Ь классовой 
политики буржуазш, все больше и боль
ше кр-Ьпнетъ сознаше противоположности 
интересовъ между буржуаз1ей и пролета- 
р1атомъ. Но въ то время, какъ couia- 

лизмъ въ XVIII efeKfe еще лишенъ почвы, 
демократы дЬлала огромные успфхи. Въ 
тотъ же день 10 августа 1792 года, когда 
организовалась парижская Коммуна и 
образовался Временный Исполнительный 
Комитету демократы была уже настолько 
сильна, что постановила зам^Ьнить цензи- 
тарную избирательную систему, столь вы
годную буржуазш,-всеобщимъ избиратель- 
нымъ правомъ!). Потомъ явился Конвенту 
который провозгласилъ республику и вы- 
работалъ знаменитую демократическую 
конституцш 1793 года, по которой не 
только д-Ьйствовало всеобщее избиратель
ное право, но народъ въ принцип-Ь не 
делегировалъ вполнФ своей власти и по-

Изъ него позднЬе декретами 27 августа была 
исключена прислуга.
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Лучили право veto, которое онъ могъ 
осуществлять черези посредство первич- 
ныхъ собранш. Идея Руссо о неотчужда
емости суверенитета нашла единствен
но возможное на практике осуществлеше.

Но демократическая республика про
существовала недолго. Господство Пари
жа и его nponeTapiara не только имело 
противъ себя буржуазш; его непрочность 
обусловливалась также и пассивнымъ от- 
ношешемн кн политическими вопросами 
трудового крестьянства, си его обособлен
ными экономическими интересами. Од
ними терророми невозможно было урав
новесить неравный силы. Буржуаз1я 
очень ловко воспользовалась темн, что 
демократ1Я потеряла популярность, и, не 
трогая республики, заменила конститущю 
1793 года составленной ви своихи инте- 
ресахи конститущей III года (1795). Ви 
ней исчези паллад!уми демократш— все
общее избирательное право.

Буржуаз1я победила. Победа ея была 
теми более полной, что демокрайя, у 
которой было множество хлопоти по 
внешними и внутренними затруднетямн, 
не успела воспользоваться временеми 
своего господства для последовательнаго 
и всесторонняго закреплешя своихи клас- 
совыхи интересовн ви устойчивыхн по- 
литическихи формахи.

Однако, будучи по существу актоми 
реакцюннымн, победа буржуазш доказы
вала, что пролетар]атп еще слишкоми 
слаби, чтобы сделать свои классовые 
интересы руководящими ви политике 
страны. Кн тому же, каки было замече- 
чено, были таюе центры промышленно
сти, где между предпринимателями и ра
бочими не было сильнаго антагонизма. 
Наконеци, и политическш моментп были 
такови, что буржуазная республика да
леко не казалась учреждешемн реакщ- 
онными. Абсолютизми были у всехн на 
памяти, и все помнили, что если его

удалось сокрушить, то заслуга этого при
надлежала прежде всего буржуазш. Ди
ректория продолжала си теми же редко 
изменявшими Францш счастьеми внеш
нюю политику Конвента, что окончатель
но примирило си нею общественное 
мнеше.

Ви сущности, и Конвенти и Директо
рия делали одно и то же дело. Они про
пагандировали главную идею революцщ—  
идею народнаго суверенитета. Только 
Конвенти старался осуществить её по 
возможности буквально, а Директор1я, по
добно Учредительному 'Собратю, пони
мала ее ограничительно. Но это различ1е 
дела не меняетн. Вл1яше революцш на 
Европу шло одними и теми же путями 
и ви эпоху Конвента, и ви перюдн Ди
ректорш, и даже консульства. Победо
носный французсюя войска всюду повер
гали ви прахи „окровавленное знамя ти- 
ранш“, всюду провозглашали принципы 
свободы, равенства и народнаго сувере
нитета. А тоти энтуз!азми, си которыми 
населеше повсюду встречало французовн, 
показываетн си очевидностью, не оста
вляющей места сомнешями, что деспо- 
тическш режими ви просвещенной или 
не просвещенной форме отжили свое 
время, что европейская буржуаз1'я пони
мала французскую и ви освобожденш отн 
абсолютизма видела залоги будущаго эко- 
номическаго преуспеятя. Семена, бро
шенный револющей ви Европе, не про
пали, хотя первые ихи всходы и были 
затоптаны ви последнемп судорожноми 
усилш деспотической и феодальной реак- 
цш. Ви течете всего следующаго столе- 
Т1я шло— где медленно, где скачками, но 
всюду неуклонно и систематически— рас
пространение той идеи, что народу при- 
надлежитн право на политическое само- 
определеше. Ки середине XIX века ви 
Западной Европе не осталось абсолют - 
ныхи монархш.

Таково было одно наследш, оставлен
ное XVIII векомн следующему. Оно было
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не единственным!». Мы видели, что къ 
концу XVIII века всюду наблюдается уси
ление буржуазш, какъ класса, и если не 
абсолютное, то относительное ослабление 
дворянства и духовенства. Борьба между 
буржуаз!ей и землевладельческими клас
сами не была закончена въ XVIII веке, 
а была завещана следующимъ поколе- 
шямъ, но уже въ разсмотренный перюдъ 
ясно обозначился ея исходъ. Старые хо
зяева экономической и политической сце
ны не могли выдерживать энергичнаго, 
молодого натиска свежихъ силъ и усту
пали по всей лиши. Победа буржуазш 
не подлежала ни малейшему сомнент. 
Однако у буржуазш, кроме землевладель- 
ческихъ классовъ, тоже въ XVIII веке 
былъ новый противнике, съ которымъ 
она пока справлялась очень легко, го
раздо легче, чемъ съ первыми, но туте 
особенности борьбы и взаимое положеше 
противниковъ подсказывали совершенно 
иной прогнозе, чЪмъ въ первомъ случае. 
Буржуаз1я приближалась къ апогею сво
его могущества, пролетар1атъ только- 
только начинапъ приходить къ ясному 
сознант-обособленности своихъ классо- 
выхъ интересовъ и начиналъ видеть въ

буржуазш, съ которой онъ такъ часто 
шелъ рука объ руку, врага непримири- 
маго по самой сущности ихъ взаимныхъ 
отношенш. Въ конце XVIII века реаль
ное соотношеше силъ было на стороне 
буржуазш, но пролетар1атъ росе и уси
ливался, онъ становится зрелее въ со- 
знанш своей силы и поэтому требова
тельнее. Росте пролетар1ата гроэилъ бур
жуазш серьезными осложнешями въ бу- 
дущемъ. Борьба предстояла упорная и 
ожесточенная, а исходъ ея уже тогда 
казался сомнительнымъ. Борьба клас
совъ была вторымъ наслед!емъ, которое 
осталось XIX вЪку отъ предыдущаго.

Когда народы завоевали себе право 
на политическое самоопределение и когда 
главнымъ содержашемъ народной жизни 
открыто сделалась борьба классовъ на 
почве экономическихъ интересовъ, тогда 
стало ясно, что политичесшя формы вы
рабатываются въ зависимости отъ реаль- 
наго соотношешя сощальныхъ силъ въ 
обществе.

Доказалъ это XIX векъ, а матер!алъ 
для доказательства приготовилъ XVIII.

А. Дживелеговъ.
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Г л а в а  I.

К о н с у л ь с т в о .

Внутренняя HCTopifl.
1790—1804.

I .— В р ем ен н ое  консульство.
Настроеше общества nocat 18 брюмера.—

Франщя съ изумлешемъ услышала в-Ьсть 
о неожиданныхъ событЫхъ, которыя со
вершились въ Сенъ-Клу,— о насилии, про- 
изведенномъ надъ Законодательнымъ кор- 
пусомъ, объ упразднен^ Директорш и 
учреждены Исполнительной консульской 
комиссш, составленной изъ Сшеса, Ро- 
жера Дюко и Бонапарта. Это быль госу
дарственный переворотъ, не оправдывав
шейся никакой серьезной опасностью, ни 
внутренней, ни внешней. Но съ 1789 года 
частью народомъ, частью правителями 
было произведено столько переворотовЪ 
и еще въ последнее время конституция 
III года такъ часто грубо нарушалась, что 
беззакошя 18 и,19 брюмера возбудили въ 
обществ^ скорее удивлеше, ч’Ьмъ него- 
доваше. Рабочее население парижскихъ 
предместш не встал?1’ на защиту демо- 
кратическихъ депутатовъ, сделавшихся 
жертвою переворота. Со времени собы- 
тш, случившихся въ npepiant III года, 
роль народа въ столице была сведена 
почти къ нулю. Якобинскихъ клубовъ 
въ Париже более не существовало; де
мократическая napTin, лишенная и сре

доточия, и средствъ къ осуществлены сво- 
ихъ целей, была обречена здесь на полное 
безд-Ьйсте. Буржуаз1я и особенно крупное 
купечество чувствовали себя въ полной бе
зопасности. 17 брюмера консолидирован
ная рента шла по 11 фр. 38; 18-го она 
поднялась до 12 фр. 88; 19-го— до 14 фр. 
38; 21-го— до 15 фр. 63; 24-го— до 20 фр  ̂
Но ликованЫ нигде не было заметно, 
кроме какъ среди роялистовъ, которые 
сначала наивно думали, что Бонапарть 
возстановитъ на престоле Людовика XVIII. 
Они издавались надъ республиканцами 
въ уличныхъ п'Ьсняхъ и комедЫхъ. Но 
эта волна скоро улеглась, и можно ска
зать, что въ общемъ Парижъ остался 
холоденъ, почти равнодушенъ.

Не совеЬмъ такъ обстояло дело въ 
департаментахъ. Здесь въ разныхъ Mt- 
стахъ обнаружилось открытое противо- 
дМстае. Мнопе чиновники изъ числа 
магистратовъ, избранныхъ департамен
тами и кантонами, или комиссаровъ Ди
ректоры заявили протестъ и наотрЪзъ 
отказывались зарегистрировать декреты 
19 брюмера. Такъ поступилъ и предсе
датель уголовной палаты департамента 
1онны. По этой причин-Ь временнымъ 
консулами пришлось сместить немалое
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число лицъ. Гражданская администращя 
Юрскаго департамента даже не удоволь
ствовалась однимъ протестомъ, а пред
писала организовать войско, которое дол
жно было двинуться противъ „тирановъ- 
узурпаторовъ“ ; приказъ этотъ, впрочемъ, 
не былъ исполненъ.

Протестъ заявили и некоторые клубы, 
особенно въ Версали, Мец-Ь, Люне и Клер- 
монъ-Ферран-Ь. Тулузсюе якобинцы при
зывали (правда, безуспешно) граждане къ 
оруж1ю. Такимъ образомъ республикан
ская оппозищя давала себя чувствовать 
въ департаментахъ довольно сильно; но 
она исходила лишь отъ горсти клуби- 
стовъ и чиновниковъ. Сколько можно су
дить, она нигде не захватила народныхъ 
массъ, и новому правительству нигде 
не пришлось подавлять хотя бы и сла- 
баго мятежа въ защиту конституцш. Роя
листы ликовали въ провинцш, какъ и въ 
Париже, однако между ними и республи
канцами не произошло ни одного крова- 
ваго столкновешя. Прежде чемъ выска
заться о новомъ перевороте, масса на
ши безъ особеннаго волнешя выжидала 
дальнейшихъ поступковъ Бонапарта, Сш- 
еса и Рожера Дюко.

Политика и образъ дМ ствШ  временныхъ 
консуловъ.— Временные консулы занимали 
свою должность съ 20 брюмера по 3 нивоза 
VIII года (11 ноября— 24 декабря 1799). 
Въ первомъ же заседанш у нихъ возникъ 
вопросъ объ избраши президента консуль
ства. Консулы решили не избирать пре
зидента: обязанности его долженъ былъ 
исполнять поочередно каждый изъ нихъ 
въ течеше одного дня, прюбретая на 
этотъ срокъ лишь титулъ дежурного кон
сула. Такимъ образомъ, въ силу алфа- 
витнаго порядка именъ, Бонапарту при
шлось председательствовать въ первомъ 
заседанш; во второмъ председателемъ 
былъ Рожеръ Дюко, въ третьемъ— Сшесъ 
и т. д. Итакъ, Бонапартъ офищально не 
получилъ диктаторской власти тотчасъ 
после переворота, да и фактически отнюдь

не пользовался ею въ это время. Если 
по военнымъ деламъ онъ занялъ такое 
же первенствующее место, какое зани- 
малъ Карно въ Комитете общественнаго 
спасешя, то невозможно указать ни одно
го достовернаго случая, где бы онъ го- 
ворилъ или велъ себя какъ властелинъ 
до приняли конституцш VIII года, исклю
чая некоторыхъ происшествш, явившихся 
предвестниками этой конституцш. Поли- 
тичесюе акты правительства въ эти пер
вый недели были большею частью ано
нимны, и консульство представляло собою 
не что иное, какъ Директорш въ умень- 
шенномъ составе трехъ членовъ, среди 
которыхъ Бонапартъ являлся въ глазахъ 
общества лишь однимъ изъ трехъ чле
новъ коллепи, правда, не обезличеннымъ, 
но облеченнымъ совершенно тою же офи- 
щальною властью и темъ же законными 
почетомъ, какъ и остальные его два то
варища.

Временное консульство держалось уме
ренной и примирительной политики. По
бедители въ предшествующихъ переворо- 
тахъ— 31 мая, 9 термидора, 18 фрюкти- 
дора— неизменно хвастали темъ, что под
вергли грозной каре заблуждеше и по
роки во имя истины и добродетели. Новые 
благодетели, cnacinie республику въ брю
мере VIII года,— ловше люди, пустивппе 
въ ходъ все средства, чтобы добраться 
до власти, и достиише ея более насиль- 
ственнымъ путемъ, чемъ сами того же
лали; они стараются искупить свою дер
зость политикой более благоразумной и 
удачной, чемъ та, которую вели ихъ пред
шественники. Это правительство предста
вляло собою союзъ популярнаго генерала 
съ пресыщеннымъ философомъ, которые 
задались целью не преобразовать обще
ство, а лишь искусными средствами за
лечить его раны. О военной диктатуре 
не было и рЬчи: Бонапартъ переменить 
свой генеральскш мундиръ на цивильный 
фракъ (газеты оповестили объ этомъ пу
блику), и по всему было видно, что уста-
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навливается гражданское правлеше. Но
вые правители не ставили себе грандюз- 
ныхъ задачъ и не мечтали о новшествахъ: 
они хотели лишь действовать какъ можно 
лучше, задъвая какъ можно меньшее 
число людей.

Прежде всего они постарались спло
тить вокругь себя передовыхъ республи
канцев^ Такъ какъ переворотъ 18 брю
мера им-Ьлъ предлогомъ опасность со сто
роны якобинцевъ, то консульскимъ при- 
назомъ отъ 20 брюмера были изгнаны 
изъ пределовъ континентальной Францш 
тридцать четыре „якобинца", въ томъ 
числе Дестремъ, Арена, Феликсъ Ле-Пе- 
летье, и интернированы въ Ла-Рошели 
девятнадцать' другихъ, между прочими 
Bpio, Антонель, Тало, Дельбрель и др. 
Но 4 фримера этотъ приказъ былъ от- 
м^ненъ, и первые тридцать четыре были 
только временно отданы подъ надзоръ 
полищи, такъ что до введения конститу- 
цш VIII года настоящей проскрипцш, по- 
видимому, не было произведено. Изъ чис
ла 61 депутата, исключенныхъ 19 брю
мера, мнопе примкнули къ новому ре
жиму. Генералъ Журданъ обменивался 
съ Бонапартомъ учтивыми письмами. Изъ 
уц-Ьл-Ьвшихъ монтаньяровъ II года Бареръ 
особымъ письмомъ заявилъ о своемъ При
соединены къ новому порядку; это письмо 
было напечатано въ Монитерп и наде
лало много шума. Даже бывцпе республи
канце депутаты, не признавипе новаго 
правительства, какъ Дельбрель, Тало, 
Дестремъ и Bpio, воздержались отъ вся- 
кихъ оппозищонныхъ действщ, понимая, 
что свобода погибла; въ общемъ можно 
сказать, что большинство республикан- 
цевъ либо одобрило переворотъ, либо по
корилось ему. Консулы командировали 
въ департаменты 24 делегатовъ, въ томъ 
числе несколько бывшихъ членозъ Кон
вента, какъ Жаръ-Панвилье, Маллармэ 
и Пеньера,— и эти комиссары искусно аги
тировали въ пользу новаго режима и раз- 
сеивали последшя опасения республикан-

цевъ. Новая власть отрекалась отъ вся
кой солидарности съ роялистами и выра
жала твердое намерение сохранить и про
славить республикансюя формы. Ми- 
нистръ внутреннихъ делъ Лапласъ цир- 
куляромъ отъ 30 брюмера VIII года пред- 
лагалъ департаментскимъ властямъ „съ 
величайшей точностью" соблюдать рес
публиканцы календарь изаявлялъ, „что 
реформы, произведенныя 18 брюмера, такъ 
же мало пойдутъ на пользу суеверда, какъ 
и роялизму". Министръ полицЫ Фушэ въ 
циркуляре отъ 6 фримера предалъ про
кляв ю эмигрантовъ, которыхъ де оте
чество „навеки извергаетъ изъ своего 
лона". Если изданные въ эпоху террора 
законы о заложникахъ и принудитель- 
номъ займе были теперь отменены, то 
республиканцы видели въ этомъ не ре
акционную меру, а естественное послед- 
cTBie дебатовъ, происходившихъ по этому 
поводу въ обоихъ советахъ еще до 18 
брюмера.

Подготовлеше конституцш VIII года.—
Возможно, что въ это время Бонапарта 
на минуту прельстила мысль стяжать во 
Францш славу Вашингтона и что эта по
литика, на видъ столь либеральная и при
мирительная, была съ его стороны вполне 
искреннею. Но въ тотъ самый моментъ, 
когда она принесла плодъ, когда респу
бликанцы действительно успокоились или 
покорились, когда Бонапартъ убедился, 
что ему ни съ какой стороны не грозить 
сопротивлеше, несмотря на то, что печать 
пользовалась теперь свободою, какой она 
не знала и при Директорш,— въ немъ 
проснулось личное честолюб!е, и онъ вос
пользовался этимъ всеобщимъ довер1емъ, 
которое внушила народу умеренность вре- 
меннаго консульства, чтобы добиться вве
детя новой конституцш, сделавшей его 
властелиномъ Францш.

19 брюмера, въ день переворота, одно
временно съ учреждешемъ временнаго 
консульства былъ изданъ декретъ, въ 
силу котораго сесшя Законодательнаго
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корпуса прерывалась и каждая изъ его 
двухъ камеръ (Советы Старейшины и Со
веть Пятисотъ) должна была избрать 
комиссш изъ 25 своихъ членовъ для вы
работки плана измененш, имеющихъ быть 
внесенными въ конституцт III года. Съ 
этой целью каждая комиссия выделила изъ 
себя „секщю". Секщя Совета Пятисотъ 
составилась изъ Шазаля, Люсьена Бо
напарта, Дону, Мари - Жозефа Шенье, 
Булэ (отъ Мёрты), Кабаниса и Шабо; 
въ секщю Совета Старейшины вошли: 
Тара, Лосса, Лемерсье, Ленуаръ-Ларошъ 
и Ренье. Вначале эти секцш решили, 
повидимому, принять за основаше про
екты Сшеса; но этотъ проектъ не былъ 
изложены письменно, и отъ знаменитаго 
мыслителя ничего нельзя было добиться, 
кроме разговоровъ и отрывочныхъ на- 
бросковъ. Сколько можно было судить, 
онъ хотели примирить монархическую 
идею съ демократической. Верховная 
власть принадлежитъ народу, но послед
ыш, не будучи достаточно Просвещены, не 
можетъ прямо осуществлять свой сувере- 
нитетъ, а долженъ его делегировать, такъ 
что снизу идетъ „довЪр1е“ , сверху —  
„власть". Понуждаемый высказаться яс
нее, Сшесъ въ конц-Ь-концовъ предста- 
вилъ два очерка своей системы. По пер
вому наброску народы составляетъ списки 
„излюбленныхъ людей" (notabilites), изъ 
числа которыхъ такъ называемый procla- 
maleur-ekcleur выбираетъ должностныхъ 
лицъ государства. Правительственная 
власть вручается Государственному сове
ту изъ пятидесяти членовъ. Народы изби- 
раетъ законодательное собрате. Кроме 
того, учреждаются трибунатъ, конетиту- 
ц'юиное оююри и блюстителъный сенатъ, 
нечто въ роде кассацюнной палаты по по- 
литическимъ делами. Этотъ сенаты и вы
бираетъ упомянутаго выше prodamateur- 
dlecteitr’а и поглощаетъ его, если онъ 
становится чрезмерно честолюбивымъ, 
:какъ поглощаетъ и слишкомъ популяр- 
ныхъ трибуновъ. Эта система фигурально

представляла собою пирамиду, где осно- 
вашемъ являлся народы, а вершиною—  
proclamateur-dlecleur. Бонапарты въ этомъ 
плане не нашелъ для себя места, кото
рое соответствовало бы размерами его- 
честолюб1я, и смеялся надъ prochmatear- 
ilecteur’омъ, называя его свиньей, откар
мливаемой на убой. Сшесъ представилъ 
второй проектъ, по которому исполни
тельная власть вверялась уже не госу
дарственному совету, а двумъ советамъ—  
военному и мирному. Этимъ обезпечива- 
лось первенствующее место для Бона
парта, но и во второмъ плане, какъ въ 
первомъ, Сшесъ обставилъ свободу вся
ческими гараншями и устанавливалъ ряды 
предосторожностей противъ честолюбия 
Бонапарта. Секцш склонялись къ при- 
нятш второго проекта. Бонапарты искус
но помешалъ его обсужденш и образо
ваны у себя небольшой комитеты изъ 
Сшеса, Редерера и Булэ (отъ Мерты). 
Онъ пытался застращать „философа" и 
впервые говорилъ какъ власть имущш. 
Сшесъ мопчалъ, и о его проекте больше 
не было речи. Теперь обе секцш выра
ботали планы конститущи, въ основу ко- 
тораго былъ положены имущественный 
цензы, т.-е. безусловное верховенство бур- 
жуазш, при чемъ однако исполнительная 
власть была организована совершенно 
такъ же, .какъ въ проекте Сшеса. Газе
ты встретили этотъ планы более чемъ 
холодно. Бонапарты пригрозилъ, что по- 
ручитъ первому встречному сварганить 
конститущю и самъ предложить ее на
роду. Тогда Дону составили проектъ, ко
торый, подъ новыми именами консуль
ства, -сената и трибуната, представляли 
собою не что иное, какъ копт конститу- 
цш III года, лишь демократизованной 
благодаря отмене ценза. Бонапарты от- 
вергъ этотъ проектъ, который навсегда 
разрушили бы его честолюбивые планы. 
И вотъ онъ самъ дйктуетъ собиравше
муся у него въ квартире комитету тотъ 
проектъ, который превращается затемъ
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в ь конститущю VIII года. Этотъ проекте, 
написанный въ салон! Бонапарта, не 
былъ даже представленъ на голосовашё 
въ законодательныхъ комисаяхъ, чле
ны которыхъ подписали его поодиночк! 
<22 фримера). Онъ былъ самовластно на- 
вязанъ стран! Бонапартомъ, и это былъ 
■опять государственный перевороте, при- 
томъ несравненно бол!е важный, ч!мъ 
переворотъ 18 и 19 брюмера, потому что 
прямымъ его посл!дств1емъ была едино
личная власть.

Конститущя V III года. —  Эта конститу- 
шя, представляющая собою настоящую 
карикатуру идей Сшеса и Дону, состо- 
итъ изъ 95 параграфовъ, расположен- 
ныхъ безъ всякаго систематическаго по
рядка. Декларащя правъ въ ней даже не 
упоминается, ни слова не сказано о сво
бод!, печати, и либеральный характеръ 
носить лишь одна статья, гарантирующая 
личную безопасность (§§ 76— 82). Глав
ными отличительными признакомъ этой 
конституции является то, что, признавая 
народи носителемъ суверенной власти, 
она т!мъ не мен!е лишаетъ его права 
выбирать депутатовъ и чрезъ ихъ по
средство издавать законы и устанавли
вать государственные доходы и расходы. 
Всякш французъ въ возраст!, отъ двад
цати одного года, не служащш по лич
ному найму за жалованье и живущш въ 
томъ же м !с т ! не мен!е года, признается 
гражданиномъ. Bek граждане каждаго 
„ коммунальнаго “ округа сами сокращаютъ 
свой составь до одной десятой его; эта 
десятая часть составляете коммунальный 
или окружной епиеокъ, изъ котораго вы
бираются чины окружной администрацш. 
Зат!мъ окружные списки каждаго департа
мента также сокращаются до одной де
сятой, и такими образомъ получается 
департаментских списокъ, по которому 
избираются должностныя лица департа
ментской администрацш. Но кто именно 
выбираете по этими спискамъ чиновни- 
ковъ окружнаго и департаментскаго упра-

влешя, на этотъ счете конституция не 
даетъ ясныхъ указанш. Правда, въ па
раграф! 41-мъ, въ длинномъ перечн! 
полномочш перваго консула, сказано ме
жду прочими, что онъ назначаете „чи- 
новъ м!стнаго управлешя"; но это упо
мянуто лишь мимоходомъ, глухо и безъ 
подробныхъ указанш, такъ что никто не 
могъ предвид!ть, что по вступленш кон- 
ституцш въ законную силу декретомъ отъ 
28 плювюза VIII года будутъ назначены 
по всей Францш волею перваго консула 
префекты, су-префекты, члены генераль-
НЫХЪ И МуНИЦИПаЛЬНЫХЪ COBkTOBb, и что 
такими образомъ Франщя утратить по- 
сл!дше сл!ды областной и коммунальной 
свободы—даже T k , которые существовали 
при старомъ порядк!. Наконецъ, вс! де
партаментские списки должны были опять- 
таки сами (т.-е. внесенными въ нихъ ли
цами) быть сокращены до одной десятой: 
это были пацюпальный списокь т!хъ, кто 
им!лъ право быть избираемыми „на на- 
щональныя государственнныя должности”, 
т.-е. въ депутаты, трибуны и пр. Bek эти 
списки кандидатовъ составлялись разъ на
всегда; ваканеш, образующаяся всл!дств1е 
смерти, должны были зам!щаться лишь 
разъ въ три года. Наконецъ, составление 
списка кандидатовъ на государственный 
должности было отсрочено до IX года, 
такъ что въ первомъ зам!щенш этихъ 
должностей выборщики не могли принять 
и д!йетвительно не приняли ни мал!й- 
шаго участия. Такой видъ им!ло „до- 
Bkpie” , которое Бонапарте, пародируя си
стему Сшеса, сд!лалъ основатемъ пи
рамиды и источникомъ. в!нчавшей ее 
„власти“.

Одними изъ органовъ этой власти, пред- 
назначеннымъ выбирать чиновниковъ и 
охранять государственный строй, являлся 
Блюстителъный сенатъ изъ 60 членовъ 
(въ возраст! не ниже 40 л !тъ  и несм!- 
няемыхъ пожизненно), который ежегодно 
въ течете десяти л !т ъ  допженъ былъ 
принимать въ себя двухъ новыхъ чле-
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нови, такъ чтобы въ конце-концовъ число 
его членовъ достигло восьмидесяти. Пер
воначальная организация сената была 
чисто - революционною и диктаторской. 
Конституция гласила (§  24): „Выбываю
щие изъ консульства граждане Сшесъ и 
Рожеръ Дюко назначаются членами Блю- 
стительнаго сената; къ нимъ присоеди
нятся второй и третш консулы, назна
чаемые сею конституцией. Эти четыре 
гражданина избираютъ большинство се
ната, который далее им^етъ самъ попол
нить свой составъ и приступить къ вы
бору должностныхъ лицъ, назначеше ко- 
ихъ закономъ на него возложено". Ва- 
кансш, могуцщя образоваться въ его со
ставе, сенатъ долженъ былъ замещать 
путемъ кооптации, выбирая своего новаго 
члена каждый разъ изъ числа трехъ кан- 
дидатовъ, представляемыхъ ему Законо- 
дательнымъ корпусомъ, трибунатомъ и 
первымъ консуломъ. Главные функщи се
ната заключались въ томъ, чтобы: 1) на
значать членовъ ЗаконоДательнаго кор
пуса, трибуновъ, консуловъ, кассацюн- 
ныхъ судей и комиссаровъ государствен- 
наго контроля, 2) одобрять или кассиро
вать акты, противор-Ьчаипе конституции, 
на которые указываетъ ему трибунатъ или 
правительство.

Что касается законодательной власти, 
то право вносить законопроекты принад
леж им  одному правительству. Законопро- 
ектъ вырабатывается Государствепнымъ 
совлтомъ (это былъ наиболее активный 
органъ новой системы) и всл’Ьдъ затЬмъ 
представляется трибунату и Законода
тельному корпусу. Трибунатъ состоялъ 
изъ 100 членовъ, назначаемыхъ сенатомъ 
на пять л-Ьтъ, могущихъ быть избирае
мыми вновь, въ возраст^ не ниже 25 
лЪтъ; составъ его ежегодно обновлялся 
на одну пятую. Законодательный корпусъ 
состоялъ изъ 300 членовъ, избираемыхъ 
и переизбираемыхъ по тЬмъ же прави
лами и не моложе 30 л^Ьть; въ немъ 
неизменно долженъ былъ находиться по

крайней МорЪ одинъ представитель отъ 
каждаго департамента. Трибунатъ обсу
ждали законопроекты, принимали или от
вергали ихъ и посылали трехъ делега- 
товъ изъ своей среды въ Законодатель
ный корпусъ для устнаго обосновашя сво- 
ихъ вотумовъ. Законодательный корпусъ 
выслушивали, кроме того, и представите
лей правительства, делегатовъ Государ- 
ственнаго совета, и вотировали тайной 
подачей голосовъ, безъ всякихъ прешй. 
Сесшя Законодательнаго корпуса продол
жалась всего четыре месяца. Трибунатъ 
на время перерыва своихъ сессш изби
рали постоянную комиссию.

Исполнительная власть вверяется тремъ 
консулами, избираемыми на десять лети и 
могущими быть переизбираемыми сколько 
угодно разъ. По закону, они назначаются 
сенатомъ; но на первый разъ они были на
званы въ самой конституции, именно: пер
вымъ консуломъ— Бонапартъ, вторымъ—  
Камбасересъ, третьими— Лебрёнъ. Факти
чески вся власть сосредоточивалась въ 
рукахъ перваго консула, которому при
своено было могущестао гораздо большее, 
чЪмъ то, какими пользовался Людовики 
XVI по конституции 1791 года: „Первыми 
консуломъ обнародуются законы; они на
значаем и смФняетъ, по своему усмотрЪ- 
нш, членовъ Государственнаго совета, ми- 
нистровъ, пословъ и другихъ важн-Ьйшихи 
иностранныхъ агентовъ, офицеровъ армш 
и флота, чиновъ мЪстнаго управлешя и 
правительственныхъ комиссаровъ судеб- 
наго ведомства. Они назначаетъ всЬхъ 
уголовныхъ и гражданскихъ судей исклю
чая мировыхъ и кассаццонныхъ, но не 
можетъ отрешать ихъ отъ должности 
(§  41). .Въ прочихъ. распоряженцяхъ пра
вительственной власти второй и третш 
консулы имеютъ совещательный голоси; 
они подписываютъ протоколъ этихъ рас- 
поряженш, чтобы удостоверить свое при
сутствие, и при желанш заносятъ въ про
токолъ свое особое мнете, после чего 
решете перваго консула вступаетъ въ
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законную силу" (§ 42). Такимъ образомъ 
воля Бонапарта, по закону, не ограничи
валась нич-Ьмъ. Правда, по § 45 размерь 
государственныхъ доходовъ и расходовъ 
ежегодно определяется закономъ; но за- 
конъ этотъ вносился правительствомъ, и 
Законодательный корпусъ могъ лишь ц-Ь- 
ликомъ, безъ всякихъ измененГй, принять 
или отвергнуть его. Какъ бы въ насмеш
ку надъ принципами ' политическаго ли
берализма § 55 гласилъ, что никакое 
распоряжеше правительства не имеетъ 
законной силы, разъ оно подписано од- 
нимъ министромъ, и § 72— что министры 
ответственны. Но сенаторы, члены Зако- 
нодательнаго корпуса, трибуны, консулы 
и члены Государственнаго совета не несли 
никакой ответственности (§ 69). Агентъ 
правительства могъ быть привлеченъ къ 
суду за поступокъ, связанный съ его долж
ностной деятельностью, лишь въ силу со
ответствующего постановления Государ
ственнаго совета (§ 75). Итакъ, консти- 
тущя не давала никакого средства защи
титься противъ самовластия Бонапарта: 
это была настоящая диктатура, еще не 
названная по имени, еще скрытая подъ 
всевозможными формулами, но уже гото
вая выступить во всеоружш.

Плебисцитъ о новой конституцш.—  Кон- 
ститущя VIII года должна была „тотчасъ 
быть представлена для приняНя фран
цузскому народу". Были пущены въ ходъ 
все средства, чтобы обезпечить успехъ 
этого плебисцита. Вместо того, чтобы со
звать первичныя собрашя, вотировавипя 
конституцш 1795 г. и конституцш III 
года, ихъ признали фактически упразд
ненными, опасаясь дебатовъ, которые мог
ли бы возникнуть въ нихъ, и решили 
заставить гражданъ вотировать пооди
ночке, втихомолку, путемъ публичной 
письменной подачи голосовъ. Въ каждой 
коммуне были выложены списки для при- 
нимающихъ и не принимающихъ консти- 
туцт, и каждый гражданинъ вписывалъ 
здесь да или тьтъ.

Такъ какъ подача голосовъ не всюду 
была произведена тотчасъ и не всюду 
одновременно (Парижъ вотировалъ въ 
конце фримера, а департаменты— въ те
чение всего нивоза), то Бонапартъ имелъ 
время всякими способами подготовить об
щество. Главнымъ средствомъ былъ но
вый насильственный актъ, который еще 
усугубилъ революцюнный характеръ пе
реворота, начавшагося -18 брюмера: зако
номъ отъ 3 нивоза, изданнымъ задолго 
до окончашя плебисцита, конститущя бы
ла введена въ действие, и консулы 4 ни
воза вступили въ исправлеше своей долж
ности. Такимъ образомъ большинству из
бирателей пришлось вотировать консти
туцш уже после фактическаго ея воца- 
решя.

Ихъ запугали,,но въ тоже время ихъ 
постарались успокоить искусной поли
тикой. Франщя жаждала внешняго и вну- 
тренняго мира. Бонапартъ, какъ видно 
будетъ ниже, смело предложилъ миръ 
Англш и Австрии. Въ то же время онъ 
выставлялъ напоказъ свое стремлеше 
исцелить язвы гражданской войны и при
мирить съ новымъ порядкомъ всехъ фран- 
цузовъ, оставшихся во Францш. Умиро- 
твореше Вандеи было начато уже Дирек- 
тор1ей, которая поручила генералу Эду- 
вилю, бывшему начальнику генеральнаго 
штаба Гоша, склонить къ покорности мя- 
тежныхъ роялистовъ, обезкураженныхъ 
победами Брюна и Массены. Честь этого 
успеха выпала на долю консульства, такъ 
какъ результаты переговоровъ обнаружи
лись уже после 18 брюмера. 23 фримера 
VIII года Отишанъ, Фроттэ, Бурмонъ и 
друпе подписали въ Пуансэ договоръ о пе- 
ремирш. Оставалось еще заключить миръ. 
Терпеже, съ которымъ велъ это дело 
Эдувиль, раздражало Бонапарта, и вотъ, 
приказомъ отъ 7 нивоза, онъ потребовалъ 
отъ инсургентовъ сдачи оружия въ деся
тидневный срокъ подъ страхомъ быть 
объявленными „вне конституцш". Но къ 
этому времени ловкость Эдувиля уже при
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несла свои плоды: какъ разъ въ эту ми
нуту левый берегъ Луары изъявилъ по
корность; нисколько дней спустя его при
меру последовали и правый берегъ. Одинъ 
только Фроттэ въ Нормандш отказывался 
сложить оруж1е. Завидуя успеху Эдувиля, 
Бонапартъ отозвапъ его и назначилъ на 
его место Брюна. Противъ Фроттэ было 
послано войско въ 6.000 человеки; онъ 
изъявилъ покорность, былъ взятъ въ 
плени и разстрЪленъ, несмотря на вы
данную ему охранную грамоту (29 плю- 
Bio3a VIII года). Такъ кончились возста- 
Hie Вандеи и шуанская война. Убшство 
Фроттэ было совершено уже по оконча
нии плебисцита, но умиротвореше страны 
было обезпечено раньше, еще въ то вре
мя, когда происходила подача голосовъ.

Релипозный вопросъ еще не былъ впол-' 
нЪ разр-Ьшенъ. Консульство проводило 
принципъ отд-Ьлешя церкви отъ государ
ства съ такою ловкостью и успЪхомъ, ка
кими не могла похвастать Директор!я. 
Сохранивъ въ угоду свободомыслящими 
празднован!е десятаго дня декады и рес
публиканский календарь, новое правитель
ство вместе съ тЬмъ отменило наиболее 
pt3Kie законы противъ священниковъ, уме
рило pBeH ie нЬкоторыхъ м-Ьстныхъ вла
стей, позволявшихъ открывать католиче
ские храмы лишь въ послЬднш день декадъ, 
съизнова провозгласило свободу культа и 
въ общемъ какъ бы старалось сохранять 
равновъс1е между не признававшимъ рес
публики или ультрамонтанскимъ духовен- 
ствомъ съ одной стороны, бывшими кон- 
ститушоннымъ духовенствомъ— съ другой 
и теофилантропами— съ третьей J).

Въ числе нащональныхъ празднествъ 
было несколько торжествъ въ память 
рат ны хъп одвт овъ, напримЬръ, годовщины 
21 января, 9 термидора, 18 фрюктидора; 
изъ нихъ сохранены были только два—  
годовщина взяыя Бастилии и годовщина 
основашя республики.

>) См. ниже главу Ц ерковь и  культы.

Что касается эмигрантовъ,то по преж
нему воспрещался въЪздъ во Францпо 
теми изъ нихъ, которые покинули ее до
бровольно съ целью поднять противъ нея 
оруж1е. Въ отношенш остальныхъ, т.-е. 
изгнанныхъ, сосланныхъ или подвергших
ся проскрипцш, приняты были смягчаю- 
иця меры. Жертвы фрюктидорскаго пере
ворота получили разр-Ьшеше вернуться, 
въ ихъ числе Карно. Возвращены были 
также некоторые члены либеральной пар- 
TiH въ Конституанте, какъ Лафайетъ, 
Лятуръ - Мобуръ, Ларошфуко-Л]'анкуръ и 
некоторые крайше республиканцы, какъ 
Бареръ и Бадье. Изъ числа монархистовъ 
эта амнистия не была распространена на 
Пишегрю, изъ республиканцевъ— на Бил- 
ло - Варенна. ОтмЪненъ былъ приказъ 
отъ 4 фримера, которыми 34 республи
канца, взам-Ьнъ приговора отъ 20 брю
мера о высылке ихъ изъ пред-Ьловъ Фран- 
ц1и, были отданы поди надзоръ полиции.

Такими образомъ правительство нака
нуне или во время плебисцита задобрило 
своей политикой все партш; произошло 
какъ бы общее разоружение всехъ лаге
рей, и при подсчете голосовъ, произвэ- 
денномъ 18 плювюза VIII года, оказа
лось— если верить цифрами, приведен
ными въ Biillettin cles lois,— что консти
туция была принята 3.011.007 голосами 
противъ 1.562. Въ числе отвергшихъ ее 
обращали на себя внимаше имена быз- 
шихъ членовъ Конвента— Камюса и Ле-_ 
куантра; среди высказавшихся за консти- 
туцш въ парижскихъ спискахъ значилось 
множество художниковъ, ученыхъ, писате
лей, профессоровъ Музея, Gollege de Fran
ce и Медицинской школы, членовъ Ин
ститута и пр., словомъ —  весь цветъ 
умственной аристократы; здесь же фигу- 
рируютъ имена бывшихъ членовъ мон- 
таньярской партш въ Конвенте: Мерлино, 
Лейри, Лекишо и Бреара, и еще более 
знаменательное имя бывшаго военнаго ми
нистра Бушотта, убежденнаго республи
канца.
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II.— Десятилетнее консульство.
Введете въ дЪйств1е конституцж V III 

года. —  Первое засЬдаше коллегш трехъ 
консуловъ, назначенныхъ новой консти
туцией, состоялось 4 нивоза VIII года 
(25 декабря 1799), т.-е. за 44 дня до того, 
какъ сделалось изв-Ьстнымъ, принята ли 
эта конституция народомъ *). Робость и 
осмотрительность, характеризовавш!я об- 
разъ д-Ьйствш временнаго консульства, 
безслЬдно исчезли уже въ этомъ первомъ 
засЬданш: стремительная энерпя Бона
парта точно вихрь увлекла его товари
щей. Этотъ день 4 нивоза былъ ознаме- 
нованъ вескими речами и важными акта
ми. Новый языкъ звучалъ въ прокламацш 
перваго консула къ французамъ: проч
ность правительства, сильная apMin, твер
дый порядокъ, правосудие и умеренность—  
таковы были пароль и лозунгъ, сменяв
шее револющонныя начала и революцюн- 
ный языкъ. Въ этотъ же день были на
значены министры, числомъ семь, именно: 
министромъ юстищи Абр1аль, иностран- 
ныхъ делъ —  Талейранъ, военнымъ —  
Бертье, внутреннихъ делъ— Люсьенъ Бо- 
напартъ, финансовъ —  Годэнъ, флота и 
колонш— Форфэ, общей полицш— Фушэ 1 2). 
Назначенъ былъ государственный секре-

1) Подготовительное зле!дат с ихъ состоялось 
даже еще накануне, въ 8 часовъ вечера.

2) Вотъ перемены, происшешшя въ составе 
этого кабинета за время консульства: министромъ 
юстицш, вместй Абр1аля, въ фрюктидоре X  года 
былъ назначенъ Ренье — grand - juge; портфель 
военнаго министра перешелъ отъ Бертье къ 
Карно, но лишь на время кампаши, ознамено
ванной победою при Маренго; въ министерстве 
внутреннихъ делъ Люсьена Бонапарта сменилъ 
Шапталь въ брюмере IX года; вместо Форфэ мор- 
скимъ, министромъ былъ назначенъ въ IX году 
Декрэ. Въ фрюктидоре X года министерство по
лицш было слито съ министерствомъ юстищи. Въ 
плювюзе IX года было основано министерство 
казначейства и на этотъ постъ назначенъ Барбэ- 
Марбуа.

тарь, который долженъ былъ состоять 
при консулахъ для ведешя протоколовъ 
ихъ засЬданш и контрасигнироваш'я пра- 
вительственныхъ актовъ; это былъ Г.-Б. 
Марэ, будущш герцогъ Бассано. Государ
ственный совЬтъ былъ организован^ еще 
накануне, 3 нивоза. Этотъ совЬтъ, на 
который возложено было редактироваше 
законопроектовъ и предписаны централь
ной администрации, въ спорныхъ слу- 
чаяхъ подготовлялъ текстъ постановлены 
консульской коллегш. Онъ же опредЬ- 
лялъ, должно ли быть предано суду то 
или другое должностное лицо. Сверхъ 
того, ему вверена была неопределенная 
и опасная власть „истолковывать смыслъ 
законовъ “ по ходатайству консуловъ. 
Этотъ совЬтъ былъ главнымъ opyflieMb 
политики Бонапарта —  наковальней, на 
которой онъ выковалъ себе корону; здЬсь 
онъ предсЪдательствовалъ и говорилъ 
безъумолку, сначала— до победы при 
Маренго, сделавшей его властелиномъ—  
склоняя совЬтниковъ къ своимъ замыс- 
ламъ силою слова, потомъ порабощая и 
запугивая ихъ изъявлетемъ, часто въ 
грубой формЬ, своей властной воли. Про
токолы этого совета исчезли, но у насъ 
есть мемуары нЬсколькихъ членовъ его— 
Тибодо, Редерера, Пелэ (отъ Позера), Mio 
де Мелито. Вотъ каковы были вначале 
его организащя и персоналъ: военная 
еекщл —  председатель Брюнъ, члены: 
Дежанъ, Лакюэ, Мармонъ и Штэ; секц'гя 
флота— председатель Гантомъ, члены: 
Шампаньи, Флер!э, Лескалье, Редонъ и 
Кафарелли; финансовая секщя —  предсе
датель Дефермонъ, члены: Дюшатель
(отъ Жиронды), Девень, Дюбуа (отъ Во- 
гезъ), Жолливэ, Ренье и Дюфрень: секция 
гражданского и уголовною законодатель
ства —  председатель Булэ (отъ Мерты), 
члены: Берлье, Моро де Сенъ-Мери, Эм- 
мери и Реаль; секцгя внутреннихъ дгьлъ— 
председатель Редереръ, члены: Бенезекъ, 
Кретэ, Шапталь, Реньо (отъ Сенъ-Жанъ- 
д’Анжели) л  Фуркруа. Генеральнымъ се-
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кретаремъ сов-Ьта былъ Локрэ 1). Этотъ 
совать былъ сформированъ къ четыремъ 
часамъ дня того же 4 нивоза и тотчасъ 
же изъяснилъ, что, по общему смыслу но
вой конституцш, всФ, законы, воспрещав- 
mie бывшимъ дворянамъ и родственни- 
камъ эмигрантовъ доступы къ государ- 
ственнымъ должностямъ, должны быть 
признаны упраздненными. Это обстоя
тельство было чрезвычайно важно: Бона
парты съ первой же минуты показываешь, 
что вы случай, надобности онъ не будетъ 
стесняться издавать законы чрезъ по
средство Государственнаго совета, вы об
ходы трибуната и Законодательнаго кор
пуса 2).

Согласно конституции, Сшесъ, Рожеръ 
Дюко, Камбасересъ и Лебрены составили 
списокъ гражданъ, которые должны были 
образовать ядро блюстительнаго сената. 
Они выбрали людей достойныхъ и вы 
большинстве оказавшихъ ценныя услуги 
Долу револющи: Монжа, Вольнея, Тара, 
Гарранъ-Кулона, Келлермана, Кабаниса. 
Сшесъ и Рожеръ Дюко вступили въ се
наты по силе закона; затемъ составы 
членовъ былъ путемъ кооптацш доведены 
до определеннаго закономъ числа 60. Въ 
эту вторую категорию попали большею

г)  Пятеро чпеновъ Государственнаго совета име
ли спещальныя функщи, возлагавиля на нихъ обя
занность формально помогать министрамъ, а въ 
сущности— контролировать ихъ д-Ьйств'|я. Действи
тельно, § 7 регламента Государственнаго совета 
гласилъ: „Пяти членамъ совета поручается спе
циальное руководство различными отраслями упра- 
влешя, единственно въ организащонномъ отноше
нии; они следятъ, каждый въ своей сфере, за хо- 
домъ администрации, подписываютъ корреспонден
цию, принимаютъ и делаютъ все запросы и пред- 
ставляютъ министрамъ проекты постановлений, 
вносимые затемъ министрами на усмотр-Ьше кон- 
суловъ". Народное образоваше было поручено 
Шапталю, казначейство— Дюфреню, нацюналькыя 
имущества— Ренье, колоши -  Лескалье и обще
ственный работы— Кретэ.

2) Въ департаменты были командированы члены 
Г осударственнаго совета, производившее тамъ все
возможный следствен и действовавшее именемъ 
перваго консула.

частью люди мало известные; однако въ 
ихъ числ-Ь были Добантонъ, "Лагранжъ и 
Франсуа (изъ Невшателя). Сенатъ тот
часъ избралъ 300 членовъ Законодатель
наго корпуса и 100 членовъ трибуната, 
не обнаруживъ въ своемъ выборе ни пар
енной узости, ни сервилизма. Напротивъ, 
въ Законодательный корпусы вошли почти 
исключительно наиболее выдаюицеся изъ 
бывшихъ членовъ различныхъ револющон- 
ныхъ собранш, при чемъ явно было от
дано предпочтете д-Ьятелямъ 1789 года, 
но не исключены и крайше республи
канцы въ роде Грегуара, Бреара и Флорана 
Гюйо, ни даже личные противники Бона
парта, какъ, наприм-Ьръ, Дальфонсъ, кото
рый въ Совете Старейшины оказалъ рез
кое противод"Ьйств1е перевороту 18 брю
мера. Трибунаты составился изъ людей, 
по характеру и прошлому своему подхо- 
дившихъ для той роли конститущонной 
оппозицш, которая какъ бы предначер
тана была этому органу: сюда вошли 
Андр1ё, Беллейль, Мари-Жозефъ Шенье, 
Бенжаменъ Констанъ, Жанъ де Бри, Де- 
менье, . Женгенэ, С. Жирардены, Жаръ- 
Панвилье, Лалуа, Ларомигьеръ, Пеньеръ. 
Трибунаты и Законодательный корпусы 
честно и разумно исполняли свою обя
занность, стойко борясь противъ наро- 
ждающагося деспотизма, и не разы отвер
гали реакционные законопроекты. Но эти 
два собрашя, достойныя всякаго уваже- 
шя по своему составу, не могли считаться 
нацюнальнымъ представительствомъ; это 
не были даже т4 нотабли, которые пред
усмотрены были конститущей: избраше 
нотаблей было отсрочено до IX года. По
этому ихъ противод4йств]е оказалось без- 
плоднымъ, и Бонапарты сломилъ его безъ 
труда.

Репрессивный м%ры противъ печати.—
Пока пертдическая печать была свободна, 
Бонапарты каждую минуту могъ опасать
ся, что самосознаше общества пробудится 
и обратится противъ него. Пользуясь 
сравнительной терпимостью временнаго
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консульства, часть газетъ осмелилась—  
не то чтобы оказать резкое или даже 
только твердое сопротивлеше новому по
рядку, но по крайней мЪр'Ъ отметить не
который неудобства конститущи и пер
вый беззакошя деспотизма. Такъ, Gazette 
de France въ нумере отъ 26 фримера го
ворила: „24-го числа во всехъ округахъ 
Парижа опубликована конституция. Вотъ 
анекдотъ, свидетельствующей объ остро
умен парижанъ. Муниципальный чинов- 
никъ читалъ текстъ конституцш, и давка 
среди жаждавшихъ слышать его была 
такъ велика, что никому не довелось 
услыхать ни одной полной фразы. Одна 
женщина говорить своей соседке:— я ни
чего не слыхала.— А я не проронила ни 
слова.— Ну, что же даетъ намъ эта кон- 
ститущя?— Бонапарта". Въ такихъ сарка- 
стическихъ анекдотахъ проявлялась оппо
зищя газетъ. Бонапартъ боялся, что эта 
оппозищя въ союзе съ трибунатомъ и 
Законодательнымъ собрашемъ помеша- 
етъ ему прюбрести верховенство. Ука- 
зомъ отъ 27 нивоза VIII года онъ npi- 
остановилъ на время войны все выхо- 
дивцпя въ Париже политическая газеты, 
исключая следующихъ тринадцати: Мопг- 
teur, Jou rn al des Dibats, Journal de Paris, 
B ien  Inform e, Publiciste, Ami des lois, Chef 
chi cabinet, Citoyen frangais, Gazette de 
France, Journ al des Jiommes libres, Journal 
du soir des frbres Chaigneau, Journal des 
defenseurs d elap atr ie , D icadephilosophique. 
Значить, пучипя парижсюя газеты все- 
таки уцелели, въ томъ числе даже оппо- 
зищонная Gazette de France; но Moniteur, 
крупнейшая изъ тогдашнихъ газетъ, съ 
7 нивоза сделался оффищальнымъ орга- 
номъ, а остальнымъ двенадцати было 
объявлено, что оне будутъ немедленно 
закрыты, если станутъ печатать „статьи, 
способный подорвать уважеше къ сощ- 
альному договору, къ суверенитету на
рода и къ славе армш“ , или если дадутъ 
место на своихъ столбцахъ „нападкамъ 
на правительства и нащи, находящаяся

въ дружбе или союзе съ республикой, 
хотя бы таюя статьи были заимствованы 
изъ иностранныхъ перюдическихъ изда- 
нш". Въ общемъ прессе была воспрещена 
малейшая оппозищя; первый консуле могъ 
осуществлять свои честолюбивые планы 
безнаказанно и среди полнаго почти мол- 
чашя общества. Действительно, прика- 
зомъ отъ 27 нивоза VIII года открывается 
эра деспотизма.

Учреждеше префектуре и преобразоваше 
администращи. —  Деспотизме лежалъ въ 
основание самой конституцш VIII года, 
но онъ былъ наполовину скрыть въ ней 
подъ различными формулами, который 
Бонапартъ— какъ онъ самъ позднее при
знался однажды, говоря объ итальянской 
конституцш— позаботился сделать въ до
статочной мере краткими и неясными. 
Въ тотъ самый день, когда стало оче
видно, что конститущя принята Франщей, 
онъ хбросилъ маску и представилъ три
бунату и Законодательному корпусу за
конопроекте (ставшш закономъ отъ 28 
плювюза VIII года) о преобразовании адми- 
нистрацш, устанавливавши въ пользу 
одного человека безусловную централи- 
защю и лишавши народе всякаго участя 
въ избраши какого бы то ни было долж
ностного лица (такъ что отъ прежняго 
своего суверенитета народе сохранялъ 
лишь право прямого избрашя мировыхъ 
судей). По конститущи территор!я рес
публики должна была делиться на де
партаменты и коммунальные округа. Ре
форма удержала прежнее депеше на 88 
департаментовъ съ теме только отли- 
чёемъ, что уничтоженъ былъ департаменте 
Монъ-Террибль, слившейся теперь съ де- 
партаментомъ Верхняго Рейна. Что ка
сается коммунальныхъ округовъ, то кон
ститущя не определила ихъ характера; 
можно было думать, что это— не что иное, 
какъ возрождеше техъ кантональныхъ 
муниципалитетовъ, чрезъ посредство ко- 
торыхъ авторы конститущи III года пы
тались создать истинное коммунальное
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самоуправлеше. Но именно эти жизне
способный и деятельный коммуны могли 
оказаться серьезнымъ препятств1емъ для 
деспотической централизацш. Поэтому 
правительство предпочло возстановить 
старые муниципалитеты въ томъ виде, 
въ какомъ они были учреждены Консти
туантою и въ какомъ они существуютъ 
до сихъ поръ, т.-е. раздробить и т^мъ 
парализовать муниципальную жизнь. Подъ 
именемъ arrondissements были -возстано- 
влены, лишь въ уменьшенномъ числе, 
дистрикты, упраздненные Конвентомъ. 
Что касается административнаго персо
нала, то конститущя позволяла думать, 
что онъ будетъ назначаться исполнитель
ною властью, но изъ нея нельзя было за
ключить, что административный функцш 
какъ въ департаментахъ, такъ и въ окру- 
гахъ будутъ вверены одному человеку; 
между т^мъ 3-й параграфъ закона отъ 
28 плювюза гласить, что „администра
тивная власть вручается одному префек
ту". Въ каждомъ округа сид^лъ подчи
ненный ему су-префектъ. Это были тЬ 
же интенданты съ ихъ субделегатами, ка
ше правили Франщей при старомъ поряд
ка, только облеченные большею властью, 
потому что теперь- ихъ воля не ограни
чивалась никакими сословными приви- 
лепями, никакими учреждениями, ника
кой традищей. Мотивировка закона уста
навливала въ принципе, что „управлеше 
должно быть д-Ьломъ единоличнымъ, суж
дение— коллепальнымъ". Подъ суждешемъ 
разумеются функщи двоякаго рода: 1) дача 
заключенш, имЪющихъ предметомъ рас- 
пределеше налоговъ, что было поручено 
генеральным* совгьтамъ, окружнымъ еот- 
тамъ и муниципальнымъ податпыммъ 
агентам*; 2) составление приговоровъ по 
спорнымъ д-Ьламъ административнаго ха
рактера, которое было поручено совгьтамъ 
префектуры. Генеральные и окружные 
советы, штатъ которыхъ назначается на 
три года, заеЬдаютъ лишь 15 дней въ 
году и производить разверстку прямыхъ

налоговъ между округами и коммунами. 
Кроме того, генеральный совЪтъ вотиру- 
етъ на покрьте департаментскихъ рас- 
ходовъ дополнительные сборы, которыми 
префектъ распоряжается по собствен
ному усмотр-Ьнт, разъ въ годъ давая 
отчетъ въ ихъ расходовали генераль
ному совету, при чемъ посл-Ьднш мо- 
жетъ лишь „заслушать" этотъ отчетъ и 
выразить свое MHtaie о нуждахъ де
партамента. Компетенщя муниципаль- 
ныхъ сов-Ьтовъ несколько шире: они мо- 
гутъ подвергать раземотр-кнш приходо- 
расходный отчетъ мэра, представляемый 
затЬмъ су-префекту, который и утвер- 
ждаетъ его окончательно; они обсужда- 
ютъ вопросы о займахъ, октруа и т. п. 
Ведеше гражданскихъ записей, равно какъ 
и полицейскШ надзоръ вверяются мэрамъ 
и ихъ помощникамъ; но въ городахъ съ 
населешемъ свыше 100.000 челов-Ькъ по- 
лицейскш надзоръ сосредоточивается въ 
рукахъ правительства, а въ Париже для 
этой цели учреждается особый органъ 
съ префектомъ полицт во главе. Пре
фекты, су-префекты, члены генеральныхъ 
и окружныхъ сов-Ьтовъ, мэры, ихъ помощ
ники и муниципальные советники назна
чаются отчасти первымъ консуломъ, от
части префектами. Для разбора спорныхъ 
дФлъ въ каждомъ департаменте учре
ждается совнътъ префектуры, состояний 
изъ пяти, четырехъ или трехъ членовъ, на- 
значаемыхъ первымъ консуломъ; префектъ 
имЪлъ право председательствовать въ 
этомъ суде и въ случае разделешя го- 
лосовъ его голосъ давалъ перевесь. Та- 
кимъ образомъ, установивъ различ1е ме
жду управлешемъ и выработкою заклю- 
ченш, авторы закона смешали затемъ 
обе эти вещи къ вящей выгоде деспо
тизма.

Внесеше этого законопроекта повергло 
въ ужасъ трибунатъ; либеральные члены 
трибуната увидели въ немъ узаконенную 
систему тиранш. Докладчикъ— это быль 
Дону —  подвергъ его жестокой критике,
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но въ заключеше высказался за его при
нятие по той единственной причине, что 
отвергнуть его было бы опаст . Печать 
была нема, и трибунатъ чувствовалъ 
себя безсильнымъ. Здесь было произне
сено нисколько краснор-Ьчивыхъ речей 
противъ этой узурпащи вс%хъ народныхъ 
правь; но въ конце - концовъ трибунатъ 
принялъ законопроекты 71 голосами про
тивъ 25, и то же сд'Ьлалъ Законодатель
ный корпусъ, гд'Ь большинство было равно 
217 противъ 68. Такъ былъ организованъ 
деспотизмъ; но сначала онъ далъ себя 
знать лишь благими посл,Ьдств1ями, бла
годаря искусному подбору префектовъ 
и су-префектовъ, сделанному Бонапар- 
томъ *), и въ виду легкости, съ которою 
онъ могъ теперь быстро внести въ адми- 
нистрацш всевозможный улучшешя, вну
шенный ему его гешальнымъ умомъ. Адми- 
нистращя была несложна, действовала 
быстро и, по общему мненш, нелице- 
пр1Ятно; говорили, что она „возбуждаетъ 
зависть Европы". Лишь постепенно она 
стала грубою и тираническою, по мере 
того какъ самъ диктаторы изъ добраго 
деспота превращался въ дурного.

Новые нравы.— Это превращеше совер
шалось медленно, и современники плохо 
различали его последовательный стадш.

*) Эти префекты и су-префекты представляли 
собою отчасти цв-Ьть политическаго и администра- 
тивнаго персонала, образовавшаяся за время ре
волюции. Вопреки общепринятому мнЪшю, среди 
нихъ было очень мало монтаньяровъ. Въ наиболь- 
шемъ количеств-b и съ наибольшими усерд1емъ 
шли на службу консульству умеренные либералы, 
бывлле члены Учредительнаго и Законодательнаго 
собранш, члены Жиронды и равнины въ Конвенте. 
Вначале иные изъ нихъ пробовали разыгривать 
роль командированныхъ депутатовъ, обнародовали 
прокламации, издавали газеты; но ихъ скоро уго
монили, напомнивъ имъ, что они— не более, какъ 
подначальныя должностныя лица, и они обрати
лись въ безусловно- поспушныхъ чиновниковъ. 
HcTOpiH внутренняго управлешя Францш въ эпоху 
консульства чрезъ посредство префектовъ и су- 
префектовъ еще никемъ не разработана, и мате- 
pianb! ея неизданными лежать въ архивахъ.

Въ моменты приня^я конституцш VIII года 
личная жизнь Бонапарта сохраняла еще 
до известной степени характеры респу
бликанской скромности. Лишь 30 плюв!- 
оза онъ, на основанш нарочито изданнаго 
закона, водворился въ Тюильри. Консуль- 
скаго двора еще не существовало. Сна
чала Бонапарты пожелалъ окружить себя 
сонмомъ героическихъ статуй; онъ велелъ 
уставить парадную галлерею Тюильри 
статуями Демосеена, Александра Вели- 
каго, Ганнибала, Сцитона, Брута, Цице
рона, Цезаря, Тюренна, Кондэ, Вашинг
тона, Фридриха Великаго, Мирабо, Марсо 
и др. Онъ сохранилъ отчасти республи
кански церемошалъ, и въ обиходе по- 
прежнему употреблялось исключительно 
наименоваше граждангтъ *). По получе- 
нш изв-Ьеия о смерти Вашингтона объ
явлены былъ трауры во имя свободы и 
равенства. Но на ряду съ республикан
скими обычаями начинаютъ уже сказы
ваться новые нравы, или, вернее, робко 
возвращаются старые. Снова открываются 
костюмированные балы въ Опере; здесь—  
часто изъ реакцш, частью ради пародш—  
наряжаются монахами и советниками пар
ламента. Блестящш балы, данный Талей- 
раномъ б вантоза VIII года (25 февраля 
1800), обнаружилъ стремлеше перваго 
консула окружить себя представителями 
какъ стараго, такъ и новаго порядка: 
здесь были Куаньи, Дюма, Порталисъ, 
Сегюръ старппй, Ларошфуко - Л1анкуръ, 
Крильонъ, г-жи Верженнъ, Кастепланъ, 
д’Эгильонъ, Ноайль. Во время переворота 
18 брюмера и въ перюдъ временнаго кон
сульства Бонапарты окружалъ себя почти 
исключительно деятелями 1789 года, ли
бералами и членами Института; теперь 
онъ начинаетъ подбирать себе штаты 
для своего будущаго двора— и какъ-разъ 
среди представителей стараго порядка, 
потому что, какъ выразился онъ однажды

1) Но Бонапарты же первый взепъ въ обычай 
употреблеше слова madame вместо прежняго ci- 
toyenne.
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обь аристократахъ, „только эти люди и 
умеютъ служить". Либералы, принимавцле 
въ серьезъ свою роль трибуновъ или зако
нодателей и уже пытавшиеся стать въ 
оппозицш, раздражали Бонапарта; онъ 
называлъ ихъ насмешливо идеологами.

Вл1яше победы при Маренго на положеше 
дфлъ во Ф ранцш .—  Безуспешность пере- 
говоровъ съ Австр1ей давала Бонапарту 
случай стяжать новый трофей на поле 
брани, который долженъ былъ способство
вать упроченш его власти въ стране. Но 
конституция не вверила первому консулу 
командовашя apMiefl; главнокомандую- 
щимъ былъ назначенъ военный министръ 
Бертье, уступивший свой портфель Карно. 
Такимъ образомъ Бонапартъ могъ уча
ствовать въ кампанш лишь какъ свиде
тель; но истиннымъ вождемъ армш былъ 
именно этотъ свидетель. Приготовления 
къ войне сопровождались различными 
ограничешями свободы. Три газеты были 
закрыты: Bien Inform i, Journal des hom
ines libres и Journal des ddfonseurs de la 
patrie-. Театральная цензура была возста- 
новлена, и исчезла со сцены та комед1я 
во вкусе Аристофана, свобода которой до 
сихъ поръ была мало стесняема и кото
рая отныне уже более не воскреснетъ. 
На время своего отсутитая, продолжав
шегося съ 16 флореаля по 12 мессидора 
VIII года, Бонапартъ не решился удер
жать въ своихъ рукахъ исполнительную 
власть, и она была вверена, согласно кбн- 
ституцш, второму консулу, Камбасересу, 
который успешно справился со своими вре
менными обязанностями. Было очевидно, 
что государственный механизмъ можетъ 
действовать и безъ Бонапарта; распро
странился даже слухъ, что временное пра
вительство заранее определило порядокъ 
избрашя преемника первому консулу на 
случай, если бы последнШ палъ на войне. 
Въ виду этихъ обстоятельствъ победи
тель при Маренго поспешилъ вернуться 
въ Парижъ, даже не вполне использо- 
вавъ своей блестящей и смелой победы.

Онъ былъ встреченъ съ почетомъ, но 
безъ пошлой лести, а трибунатъ даже 
сделалъ видъ, что ставить выше героизмъ 
Дезэ. Но въ массе крестьянства и рабо-' 
чаго населешя возвращеше Бонапарта 
вызвало взрывъ энтуз1азма, и народъ на- 
чалъ верить въ звпзду перваго консула, 
въ его провиденщалъное назпаченге. Пови- 
димому, именно въ этотъ моментъ Бона
партъ ясно и въ полномъ объеме созналъ 
и формулировалъ для себя свою често
любивую цель. Вследъ затемъ заключе- 
Hie конкордата даетъ ему въ руки самое 
действительное средство для ея достиже- 
шя, а Люневильскш и Амьенскш дого
воры, прюбщивъ къ его военной славе 
славу миротворца, становятся последней 
ступенью, по которой онъ восходить на 
вершину могущества.

Изгнаше республиканцевъ. —  3 нивоза 
IX года (24 декабря 1800), когда Бона
партъ на пути въ Оперу проезжалъ въ 
карете по улице Saint-Nicaise, одинъ роя- 
листъ, по имени Сенъ-Режанъ, сделалъ 
попытку убить его посредствомъ взрыва 
боченка съ порохомъ, спрятаннаго въ 
тележке. При этомъ было убито четыре 
человека и около шестидесяти ранено; 
первый консулъ остался невредимъ. Тот- 
часъ гневъ, вызванный въ немъ покуше- 
шемъ, слился съ его политическимъ инте- 
ресомъ, и онъ приписалъ всю вину „яко- 
бинцамъ", т.-е. т%мъ республиканцамъ, 
которые остались верны республике. Те
перь онъ уже не распинался предъ ними, 
заискивая йхъ расположешя, какъ въ то 
время, когда онъ. старался этимъ путемъ 
обезпечить успехъ плебисцита. Онъ не- 
навиделъ и боялся ихъ больше, чемъ 
какой-либо другой партш; онъ не могъ 
забыть того крика: объявить внп закона, 
которьгмъ они травили его въ день 1? брю
мера, и поспешилъ воспользоваться удоб- 
нымъ случаемъ, чтобы избавиться отъ 
некоторыхъ изъ нихъ и запугать осталь- 
ныхъ. Притомъ, онъ хотелъ громогласно 
опровергнуть мнЪше Питта, назвавшаго
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его отпрыскомъ и зпаменопосцемъ лкобип- 
цевъ, и предстать предъ Европою въ роли 
охранителя порядка. Обнаружился целый 
рядъ обстоятельствъ, доказывавшихъ, что 
покушеше было дЪломъ рукъ роялистовъ; 
несмотря на это, Бонапартъ упорно стре
мился нанести ударъ республиканцамъ. 
Понимая, что трибунатъ и Законодатель
ный корпусъ не пропустятъ закона о 
проскрипцш, онъ прибЪгъ. къ уловке: 
14 нивоза Государственнымъ сов-Ьтомъ 
былъ составленъ „ правительственный 
указъ", который, тотчасъ былъ предста- 
вленъ сенату, одобренъ посл%днимъ, какъ 
„мера, необходимая въ интересахъ не
прикосновенности конституцш", и. опу- 
бликованъ 18 нивоза. Этимъ актомъ из
гонялись изъ предЪловъ Франщи 130 рес- 
публиканцевъ, которые должны „быть от
даны подъ особый надзоръ вне европей
ской территорш республики"; они были 
осуждены уже не какъ сообщники Сенъ- 
Режана, а какъ участники сентябрьскихъ 
событш и анархисты, т.-е. за оппозицш. 
Эти осужденные республиканцы, къ ко- 
торымъ, снова безъ постановлешя се
ната, прибавили потомъ еще н'Ькоторыхъ 
были все равно невинны и однако под
верглись очень неравнымъ карамъ. Наи
более выдавшееся изъ нихъ: Тало, Фи- 
ликсъ Лепелетье, принцъ Гессенсюй и 
Шудье —  избегли ссылки, безъ сомнешя 
благодаря двуличному образу действШ 
министра полицщ Фуше. Но бывшш членъ 
Совета Пятисотъ Дестремъ, 19 брюмера 
бросившш въ лицо Бонапарту слова су
рового осуждешя, былъ сосланъ въ Гвь 
ану и более не увидалъ Франщи. Кроме 
него, въ Гвиану было сослано еще около 
сорока человекъ. Остальныхъ, въ томъ 
числе бывшаго генерала Россиньеля, со
слали на Магэ, одинъ изъ Сейшельскихъ 
острововъ. Изложеше романтической одис
сеи этихъ несчастныхъ лежитъ вне пре- 
деловъ нашего разсказа; изъ нихъ оста
лось въ живыхъ лишь человекъ двадцать, 
вернувшихся во Францйо при реставрацш.

Этимъ не ограничились меры, приня
тый Бонапартомъ противъ республикан- 
цевъ. Указомъ отъ 17-го нивоза IX года 
были отданы подъ надзоръ въ пределахъ 
Франщщ съ запрещешемъ жить въ де
партаменте Сены и смежныхъ съ нимъ, 
52 гражданина, известные своимъ де- 
мократическимъ образомъ мыслей; Анто- 
нель, Моисей Байль, Леньело, Лекуантръ, 
Сержанъ и др. Несколько женъ и вдовъ 
республиканцевъ, какъ вдовы Шометта, 
Марата и Бабефа, были безъ суда за
ключены въ тюрьму 1). Была пролита и 
кровь: несколько человекъ были безза
конно приговорены къ смерти. Пять мало 
известныхъ республиканцевъ— Шевалье, 
Вейсеръ, Метжъ, Гемберъ и Шапель—  
были преданы военному суду по обвине- 
нш въ принадлежности къ заговору, орга
низованному въ действительности поля- 
щей, и разстрелены на Гренельской раз- 
нине. Четверо более видныхъ республи
канцевъ— Арена, Серакки, Топино-Леб- 
рёнъ и Демервиль— были приговорены 
къ смертной казни *уголовныкъ судомъ 
Сенскаго департамента, хотя вся вина ихъ 
заключалась только въ непр!язненныхъ 
отзывахъ о Бонапарте или, самое боль
шее, въ платоническихъ мечташяхъ о 
заговоре; они были обезглавлены 10 плю- 
вюза IX года. Истинные виновники по- 
кушешя на^улице Saint-Nicaise, роялистъ 
Сенъ-Режанъ и его сообщникъ Карбонъ, 
были вполне уличены, осуждены на смерть 
и казнены 16 жерминаля (16 апреля 
1801 г.).

Специальные суды.— Вопреки утвержде- 
нш многихъ историковъ, во Францш при 
консульстве не было полнаго порядка и 
безопасности. Разбойники изъ роялистовъ 
задерживали дилижансы, какъ въ эпоху 
Директорш, убивали патрютовъ, грабили 
въ провинцш домй лицъ, участвовавшихъ 
въ распродаже нацюнальныхъ имуществъ. 
Въ начале IX года шайка шуановъ за- Ч

Ч Однако Бонапаргь назначила пенено сестра 
Робеспьера.
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хватила въ плени сенатора Клеманъ де 
Ри, проживавшаго въ- своемъ туренскомъ 
поместье; другая шайка убила „консти- 
туцюннаго" епископа Одрейна, объЪзжав- 
шаго свою епархш въ Финистере. Жан- 
дармер!я, милиция и военный комиссш 
могли бы одн-fe положить конецъ этимъ 
безчинствамъ; но Бонапартъ воспользо
вался общимъ негодовашемъ, чтобы до
биться учреждешя спещ альныхъ еудовъ, 
чрезъ посредство которыхъ онъ могь по
давлять, въ случае надобности,- не только 
разбойничество роялистовъ, но и респу
бликанскую оппозицш. Законъ отъ 18-го 
плювюза IX года, прошедшш въ трибу
нате и Законодательномъ корпусе, лишь 
слабымъ большинствомъ голосовъ, упол
номочивали правительство учредить въ 
каждомъ департамент-!., где оно найдетъ 
нужнымъ, специальный трибуналъ, состоя- 
щш изъ председателя и двухъ членовъ 
уголовнаго суда да изъ назначаемыхъ 
первымъ консуломъ трехъ военныхъ и 
двухъ штатскихъ лцръ. Этотъ судъ вф- 
далъ все дела, способный обезпокоить 
правительство, и приговоры его не под
лежали ни аппеляцщ, ни кассащи, ис
ключая споровъ о подсудности. Такимъ 
образомъ Бонапартъ могь по желанш 
устроить себе въ каждомъ департаменте 
своего рода револющонный трибуналъ для 
осуществлешя своей мести; и онъ дей
ствительно учредилъ таше суды въ 32 
департаментахъ.

Очищеше трибуната и Законодательнаго 
корпуса.— Либеральный группы трибуната 
и Законодательнаго корпуса не были устра
шены этими успехами Бонапарта на по
прище деспотизма. Первыя три статьи 
гражданскаго уложешя, составленный въ 
Государственномъ совете при личномъ и 
преобладающемъ участш перваго консула, 
подверглись въ трибунате резкой кри
тике, какъ идуцця въ разрезъ съ прин
ципами 1789 года и представляюпця со
бою реакцш противъ стараго проекта, 
частью уже принятаго Конвентомъ. Пер

вая статья была отвергнута трибунатомъ 
и Законодательными корпусомъ, вторая, 
также отвергнутая трибунатомъ, еще не 
успела дойти до Законодательнаго кор
пуса, когда правительство грубо-оскорби- 
тельнымъ заявлешемъ взяло назадъ свой 
проектъ (нивозъ X года). Въ это же вре
мя Законодательный корпусъ и трибу- 
натъ усугубийя-еппозишонный характеръ 
своей деятельности, избравъ кандидатами 
въ должность сенаторовъ несколько идео- 
логовъ въ роде Дону. Когда Бонапартъ вер
нулся изъ своей -тр1умфальной поездки 
въ Люнъ, увенчанный титуломъ прези
дента итальянской республики и ореоломъ 
безграничной популярности, возбуждав
шими въ департаментахъ больше востор
га, чемъ въ Париже,— онъ чувствовали 
себя уже достаточно сильными, чтобы 
нанести смертельный ударъ вождями обо- 
ихъ мнимо-представительныхъ собранш. 
Приближался сроки предписаннаго кон- 
ститущей обновлешя одной пятой соста
ва трибуната и Законодательнаго корпу
са. Вместо того, чтобы жреб!емъ опреде
лить, кто изъ ихъ членовъ долженъ вы
ступить, первый консулъ— говорятъ, по 
внушенш Камбасереса— приказали сена
ту представить списокъ техъ членовъ 
того и другого собрашя, которые остают
ся въ должности. И действительно, се
натскими постановлешемъ отъ 27-го ван
тоза X  года были отобраны 240 членовъ 
Законодательнаго корпуса и 80 членовъ 
трибуната, не подлежавине переизбрашю, 
и такимъ путемъ устранены все вожди 
оппозицш, въ томи числе трибуны Дону. 
Бэллейль, Инаръ, Тибо и — что было 
особенно важно— Бенжаменъ Констанъ, 
уже начавшш выдвигаться какъ ораторъ и 
тактики. Ихъ заменили более сговорчи
выми людьми; однако при этой же пе
ретасовке вступили въ трибунатъ Карно. 
После такой очистки оба собрашя сде
лались вполне покорными; но и теперь, 
какъ сейчасъ будетъ видно, они сохра
няли еще некоторую независимость.
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III. Пожизненное консульство.
Сопротивлеше трибуната и сената устано

влению пожизненна™ консульства.— Заклю- 
чеше конкордата и Амьенскаго мира, равно 
какъ и необычайные военные и дипло- 
матичесше успехи Бонапарта подготови
ли общество къ антилиберальнымъ пе- 
рем-Ьнамъ въ конституцш, уже и безъ 
того мало либеральной, но по крайней 
мере ограничивавшей власть перваго кон
сула десятил'Ьтнимъ срокомъ. Люди, близ
ко стоявипе къ Бонапарту, видели, что, 
если эти перемены не будутъ произве
дены добровольно, онъ сумЪетъ силою до
биться ихъ. Второй консулъ, Камбасересъ, 
далъ понять трибунату, что следовало бы 
по случаю заключешя Амьенскаго мира 
ч-Ьмъ-нибудь наградить Бонапарта отъ 
лица всей нацш. Трибунатъ сдЪлалъ со
ответственное постановлеше (16-го фло- 
реаля X года), но депутащя, посланная 
имъ по этому поводу къ Бонапарту, за
явила, что речь идетъ о чисто-почетной 
награде. Между темы титулы миротвор
ца или отца народа не могь удовлетво
рить честолюб1я перваго консула. Онъ 
обратился къ сенату, на усмотрите ко- 
тораго была передана резолющя трибу
ната, и сенаторовъ по одиночке упраши
вали поднести Бонапарту титулъ пожиз
ненна™ консула. У нихъ хватило муже
ства отказать въ этомъ, и они ограни
чились постановлешемъ отъ 18-го фло- 
реаля, которыми Бонапарты заран-Ье из
бирался въ первые консулы на новый 
десятилЬтнш срокъ. Бонапартъ скрылъ 
свою досаду, написалъ сенату, что хо- 
четъ осведомиться у народа, долженъ ли 
онъ принять на себя ту „ жертву “ , кото
рая возлагается на него вторичнымъ из- 
брашемъ, и у-Ьхалъ въ Мальмезонъ, что
бы дать свободу своему товарищу, Камба- 
сересу, работавшему въ его интересахъ 
съ ловкимъ и см-кпымъ усерд:емъ. Въ 
виду письма перваго консула, Камбасе

ресъ созвалъ Государственный советь 
(20-го флореаля), чтобы установить, ка- 
кимъ образомъ и о чемъ долженъ быть 
опрошены народы. Биго де Преаменэ пред- 
ложилъ „не стеснять изъявлеше народ
ной воли рамками сенатскаго решешя". 
Редереръ заявилъ, что въ интересахъ 
той самой „прочности" правительства, 
которую сенаты выразилъ намерение обез- 
печить, необходимо предложить народу 
два вопроса: долженъ ли первый консулъ 
быть у-твержденъ въ этомъ званш по
жизненно, и предоставляется ли ему пра
во назначить себе преемника. Решено 
было не формулировать плебисцита въ 
особомъ законе, и Государственный со
веть, вопреки сопротивленш меньшинства, 
принялъ проекты Редерера. По возвращенш 
Бонапартъ сделалъ виды, что крайне не- 
доволенъ, сердился на Редерера, пись
менно извинявшагося передъ нимъ, со
бирался отменить постановлеше и въ 
конце-концовъ утвердилъ его, выбросивъ 
лишь параграфы о праве назначешя се
бе преемника. Такимъ образомъ плебис
циты былъ решены на основанш про
стого заключешя Государственнаго совета, 
и такъ какъ въ конституцш не было и 
намека на такой способы, то это былъ 
настоящш государственный перевороты. 
Правительство ограничилось темъ, что 
сообщило о своемъ решенш сенату, За
конодательному корпусу и трибунату, со- 
всемъ не спрашивая ихъ мнешя. Сенаты, 
взбешенный этимъ произволомъ, избралъ 
комйсстю для выработки плана действш; 
но эта комисйя заявила (27 флореаля), 
что „въ данную минуту" ничего нельзя 
сделать. Трибунатъ и Законодательный 
корпусы подчинились совершившемуся 
факту. Въ спискахъ, куда заносились лич
ные вотумы членовъ этихъ двухъ колле- 
гш объ установлении пожизненнаго кон
сульства (эти списки до сихъ поры не 
найдены), оказалось, по словамъ Фор1е- 
ля, лишь четыре отрицательныхъ голоса—  
одинъ въ трибунате (голосъ Карно) и
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три въ Законодательномъ корпус*. Но 
представляя первому консулу резуль
таты этого голосования (24 флореаля), 
Законодательный корпусъ выразилъ сар
кастическое пожелате, чтобы онъ пра- 
вилъ посредствомъ свободы, а р*чь 
представителя трибуната, Шабо (отъ 
Алье), представляла собою косвенную, 
но жгучую сатиру на честолюб1е Бона
парта.

Плебисцитъ о пожизненномъ консульств*.—
Этотъ плебисцитъ, какъ и предшество- 
вавллй, былъ произведены путемъ откры
той подачи голосовъ. Печальная честь 
подсчета его результатовъ выпала на до
лю сената. 14-го термидора X года (2 ав
густа 1802 г.) было объявлено, что за 
пожизненное консульство поданоЗ.568.885 
голосовъ, противъ 8.374; сенаты издалъ 
сл*дующш декреты: „Пункты 1-й. Фран- 
цузскш народы назначаетъ и сенаты про- 
возглашаетъ Наполеона Бонапарта пожиз
ненно первымъ консуломъ.— Пункты 2-й. 
Им*етъ быть воздвигнута статуя мира съ 
поб*днымъ лавромъ въ одной рук* и 
воспроизведешемъ настоящаго декрета 
въ другой, долженствующая засвидетель
ствовать предъ ,лицомъ потомства при
знательность нацш.— Пункты 3-й. Сенаты 
им*етъ передать первому консулу выра
жение чувствъ довертя, любви и удивле
ния, одушевляющихъ французскш народы". 
На этотъ разы положительное большин
ство было на полмиллюна голосовъ боль
ше, чемъ въ VIII году, и это обстоятель
ство нельзя объяснить однимъ только 
давлешемъ со стороны префектовъ: оно 
объясняется, безъ сомн*н1я, прежде все
го т*мъ, что народы былъ глубоко обра
дованы Амьенскимъ миромъ, который, ка
залось, навсегда завершилъ кровавый 
перюдъ десятилетней войны. Съ другой 
стороны, мнопе роялисты, воздержавппе- 
ся отъ голосовашя въ VIII году, на этотъ 
разы вотировали за Бонапарта въ благо
дарность за сенатскш указы отъ 6 фло
реаля X года, даровавшш условную амни-

сНю эмигрантамъ *), а также потому, что 
учреждеше пожизненнаго консульства, 
казалось, вело къ возстановлешю если 
не Бурбоновъ, то по крайней м*р* мо- 
нархическихъ формы правлешя. Въ этотъ 
моментъ множество роялистовъ склады- 
ваетъ оруж1е и примиряется съ новымъ 
порядкомъ.къ великому огорченш Людови
ка XVIII, отъ котораго Бонапарты тщет
но пытается добиться отречешя. Притомъ, 
ультрамонтанское духовенство, осчаст
ливленное конкордатомъ, было прево- 
сходнымъ выборнымъ агентомъ. Такимъ 
образомъ большинство, высказавшееся за 
пожизненное консульство, вышло, пови- 
димому, изъ праваго лагеря. На этотъ 
разы большинство участниковъ револю
ции воздержались отъ голосорашя, и въ 
парижскихъ спискахъ мы не находимы 
ни одного изъ т*хъ  бывшихъ членовъ 
Конституанты и Конвента, ученыхъ, чле
новъ Института, деятелей 89 или 93 
годовъ, которые подали голоса за консти- 
туцш VIII года. Что касается 8.374 Гра
жданы, вотировавшихъ противъ, то по 
нын*шнимъ выборнымъ нравамъ и при 
тайномъ голосованш это число было бы 
незначительно; но оно было велико для 
той эпохи, при открытомъ голосованш и 
въ сравненш съ 1.500 вотировавшихъ 
противъ при плебисцит* VIII года. Боль
шая часть этихъ отрицательныхъ голо
совъ была подана въ армш. На 300 го
лосовъ, поданныхъ гарнизономъ Аяччт, 
отрицательныхъ оказалось (по свидетель
ству Mio де Мелито) 66, а въ одной рот*, 
состоявшей изъ 50 челов*къ, нашлось 
38 противниковъ пожизненнаго консуль
ства. Большого шума над*лалъ отрица-

1) Изъ этой амнистш были изъяты вожди роя- 
листскаго ополчешя, руководители гражданской 
войны и пр. Остальнымъ эмигрантамъ даровано 
было полное прощеше, но подъ услов1емъ, чтобы 
они вернулись во Францию до 1-го вандемьера XI 
года (23 сентября 1802 г.) и дали присягу на вер
ность республик*. Они должны были получить 
назадъ и свое имущество, поскольку оно еще не 
было отчуждено.
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тельный вотумъ Лафайета. Онъ послалъ 
его Бонапарту при письме, где говорилъ, 
что 18-е брюмера спасло Фрапцгю, что 
диктатура была ея иецпленгемъ, но что 
онъ не хочетъ подъ конецъ ув-Ьнчать ре- 
волюцш установлешемъ самовластья. Пле- 
бисцитъ о пожизненномъ консульстве 
знаменуетъ собою разрывъ Бонапарта съ 
людьми 89 года, съ теми идеологами, ко
торые такъ доверчиво помогли ему низ
вергнуть конститущю III года и которые, 
по меткому слову одного члена Конвен
та, сохраненному г-жею Сталь, обманув
шись въ своихъ надеждахъ добыть сво
боду отъ законовъ, возмечтали получить 
ее отъ одного человека.

Конституция X года.— Какъ только Бо- 
напартъ убедился, что пожизненное кон
сульство обезпечено за нимъ, онъ pt- 
шилъ добиться и того, отъ чего раньше 
отказался,— именно права назначить себе 
преемника. Для этого надо было внести 
коренное изменеше въ конститущю VIII 
года, и онъ воспользовался этимъ слу- 
чаемъ, чтобы переделать всю конститу
щю такъ основательно, что получилась 
почти новая конститущя, часто называе
мая историками конституцгеЛ X  года, 
хотя актъ отъ 16 термидора X года (4 
августа 1802), санкщонировавшШ изме- 
Н1я, носитъ назваШе „сенатскаго указа, 
входящаго въ составъ конституцш". Этотъ 
указъ былъ вполне произведен!емъ са
мого Бонапарта, который продиктовалъ 
его своему секретарю BypieHHy и затемъ 
собственноручно исправилъ (Редереръ 
виделъ и скопировалъ этотъ документъ). 
Насильно проведенный чрезъ Государ
ственный советъ, который принужденъ 
былъ вотировать его почти безъ пренш, 
этотъ актъ былъ затемъ представленъ 
сенату, противозаконно обращенному для 
этой цели въ учредительный корпусъ. 
Сенатъ, терроризованный популярностью 
Бонапарта и, какъ говорятъ, окружен
ный гренадерами, не допустилъ пре
нш, голосовалъ посредствомъ да и тътъ

и принялъ проектъ „абсолютнымъ боль- 
шинствомъ".

Если эта новая конститущя, по счету 
пятая съ 1789 года, фактически разру
шила республику, сохранивъ лишь ея имя 
и некоторыя изъ ея формъ, то все же 
не следуетъ думать, что она прямо и не
посредственно организовала диктатуру; 
а если она и сделала это, то лишь съ 
крупными уступками настроенш общества.

Вотъ что прюбрелъ чрезъ нее Бона- 
партъ въ смысле усилешя своего могу
щества.— Прежде всего онъ упрочилъ свое 
положена, присвоивъ себе какъ бы на
следственную власть: первому консулу 
дано было право представить сенату того 
гражданина, который долженъ былъ на
следовать ему после смерти; если-бы 
сенатъ отвергъ этого кандидата, первый 
консулъ долженъ былъ указать другого 
и затемъ третьяго, который уже непре
менно становится его преемникомъ. Бо- 
напартъ проявилъ даже известную скром
ность, обставивъ кое-какими ограниче- 
Н1ями свое право назначить себе преемни
ка, тогда какъ мнопя тысячи избирате
лей при плебисците о пожизненномъ кон
сульстве добровольно приписали вследъ 
за своимъ oui слова: съ правомъ избрать 
себп преемника. Сенатъ былъ лишенъ 
всякой независимости; онъ долженъ былъ 
по прежнему замещать своихъ выбываю- 
щихъ членовъ путемъ кооптацш, но уже 
изъ числа трехъ кандидатовъ, указывае- 
мыхъ первымъ консуломъ и избираемыхъ 
имъ по списку, представленному депар
таментскими коллегиями. Какъ разъ въ 
данную минуту было 14 вакансш, такъ 
какъ сенатъ все еще заключали въ себе 
66 членовъ вместо требуемыхъ консти- 
тущей 80. Сверхъ того, первый консулъ 
былъ уполномоченъ назначить собствен
ною властью еще 40 сенаторовъ и темъ 
довести число членовъ сената до 120. 
Такими образомъ ему заранее было обез
печено большинство. Наконецъ, онъ же 
и председательствовали въ сенате лично
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или чрезъ посредство второго или третьяго 
консуловъ. Поставивъ сенатъ въ такую 
полную зависимость отъ себя, Бонапартъ 
въ то же время расширилъ его компе- 
тенцш: отныне сенатъ уже не только 
истолковываетъ конституцию, но и уста- 
навливаетъ „все, что не предусмотрено 
конститущей и что необходимо для ея 
правильнаго действия". Ему предоставле
но право распускать Законодательный 
корпусъ и трибунатъ. Онъ— всемогущи, 
но лишь чрезъ и для Бонапарта.— Госу
дарственный советь jje безъ сопротивле- 
Н1Я утвердилъ деспотичесшя меры, при
нятый безъ его спроса; возможность та
кой оппозицш въ будущемъ была преду
преждена учреждешемъ тайпаго совгьта, 
члены котораго назначаются первымъ 
консуломъ и который подготовляетъ про
екты органическихъ сенатскихъ указовъ. 
Число членовъ трибуната должно было 
съ XIII года сократиться до 50. Народъ 
утратилъ и последнюю крупицу принад- 
лежавшаго ему ранее права прямого из- 
брашя, которая уцелела въ конституцш 
VIII года: избиратели теперь уже не вы
бирали мировыхъ судей, а лишь указы
вали двухъ кандидатовъ на каждую такую 
вакансш. Первому консулу было предо
ставлено право ратифицировать мирные 
и союзные договоры на основанш про
стого заключешя тайнаго совета, безъ 
всякаго учаспя трибуната и Законода- 
тельнаго корпуса. Для обнародовашя 
•втихъ договоровъ не требовалось ничего 
более, какъ чтобы онъ „довелъ ихъ до 
сведЬшя сената". Наконецъ ему предо
ставлено было королевское право поми- 
ловашя.

А вотъ уступки, который сделалъ Бо
напартъ взаменъ этихъ выгодъ. То об
стоятельство, что второй и третш кон
сулы стали, подобно ему, пожизненными 
консулами, прошло почти незамеченными. 
Но живейшими сочувств!емъ встречены 
были те меры, которыми до известной 
степени возстановлялось функцюнироваше

народнаго суверенитета. Система избра- 
шя „излюбленныхъ людей" была упразд
нена, и вместо несколькихъ сотъ или 
тысячи кандидатовъ на государственный 
должности избиратели указываютъ теперь 
для каждой должности лишь по два канди
дата, выборъ между которыми делается се- 
натомъ или исполнительною властью. Съ 
этой целью учреждены были кантональным 
собратя, окружным избирательным коллегш 
и департаментская избирательный колле
гии. Кантональный собрашя, состоящая изъ 
всехъ гражданъ, избираютъ двухъ канди
датовъ на должность мировыхъ судей, а 
въ городахъ съ населешемъ не меньше
5.000 чел.— еще и по два кандидата на 
каждое место въ муниципальномъ совете 
(обновляемомъ наполовину каждый де
сять летъ ) изъ числа „ста крупнейшихъ 
податныхъ плателыциковъ кантона". На
конецъ, кантональный собрашя выбира- 
ютъ членовъ окружной избирательной 
коллегш,— при чемъ право быть избирае
мыми въ это звате не ограничено ника
кими цензомъ,— и членовъ департамент
ской избирательной . коллегш, но уже 
только изъ среды 600 крупнейшихъ пла
телыциковъ (такимъ образомъ, по новой 
конституцш, демократически строй были 
введенъ въ рамки цензитарной системы). 
Окружныя коллегш должны насчитывать 
не менее 120 и не более 200 членовъ, 
департаментская— не менее 200 и не бо
лее 300. Первый консулъ въ праве назна
чать сверхъ комплекта 10 членовъ въ- 
окружную, 20 въ департаментскую кол- 
легш. Члены обеихъ. коллегш назнача
ются пожизненно, и выборы для замеще- 
шя образующихся вследств1е смерти ва
кансш могутъ быть произведены лишь 
по опростанш двухъ третей местъ, бла-, 
годаря чему первыми выборами, произве
денными подъ благоприятными впечатле- 
темъ Амьенскаго мира, обслужена была 
вся эпоха консульства и имперш. Окруж
ныя коллегш представляютъ по два кан
дидата на каждую вакансш въ окружномъ
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Факсимиле письдоа Наполеона I къ его супруги» Жозефинш.
ТРАНСКРИПЦ1Я.

Martigny, le 28 florial ап 8 de la Republique.

Je suis ici depuis trois jours au milieu de Valais et des alpes dans un couvent 
de bernardin. Гоп ny voit jamais le soleil juge si Ion у est agreablement j ’aime bien 
de te voir gronder toi qui es a paris au milieu des plaisirs et de bonne compagnie.

I’armde file en italie nous sommes a aost mais le St. bernard offre bien de 
difficultes a vaincre.

je t’ai dcrit souvent quant a mile hortence quand elle sera grande dame on 
lui ecrira aujourdhui elle est trop petite Гоп necrit pas aux enfants.

cette pauvre mad lucai est done morte! elle a bien souffert. Son mari doit etre 
bien triste. Je le plains!! perdre sa femme cest perdu si non la gloire au moins 
le bonheur.

Mille choses aimables a hortence et mille douceurs a ma josephine.

в:

На оборот^: a Madame Bonaparte.

П Е Р Е В О Д  Ъ.

Мартинъи, 28 флореаля VIII юда республика.

Вотъ уже три дня, какъ я нахожусь въ Вала, посреди Альповъ, въ бернар- 
динскомъ монастыр-fe. ЗдЪсь никогда не видно солнца—подумай, какъ это 
приятно; мн'Ь нравится, что ты еще ропщешь, находясь въ Парижа, посреди 
удовольствий и пр!ятнаго общества.

Аргня тянется въИталш.Мы въ АосгЬ, ноСенъ-Бернаръ очень трудно одолеть.
ТебЬ я пишу Часто, что же касается Гортензш, то ей будутъ писать, когда 

она станетъ взрослой дамой. Теперь она слишкомъ мала, дЪтямъ не пишутъ.
Итакъ, бедная мадамъ Люкэ умерла! Она столько страдала. Мужъ ея, в%рно, 

сильно груститъ. Жаль мнЪ его! Потерять жену— значить лишиться если не 
славы, то по малой M ipt счастья.

Тысяча нежностей Гортензш и тысяча ласкъ моей ЖозефинЪ.

Б.

На оборот^: Госпож^ Бонапартъ.





JfoT& pfT,
7а- ' Л ы  ? . J e  4

S Z '̂  ^  Л г ^  y z p t* ™ *
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совете и по два въ число кандидатовъ, 
изъ которыхъ выбираются члены трибу
ната. Департаментски коллепи такимъ 
же порядкомъ назначаютъ кандидатовъ 
въ генеральный сов^тъ и участвуютъ въ 
составивши списка кандидатовъ, изъ ко
торыхъ выбираются члены сената. Какъ 
окружныя, такъ и департаментсюя кол
лепи выбираютъ каждая по два канди
дата въ члены Законодательнаго корпу
са. Такимъ образомъ снова существовали, 
избиратели и выборы: общество было такъ 
довольно этимъ ■ возвращешемъ къ прин- 
ципамъ и пр1емамъ революцш, что безъ 
противодЪйств!я приняло и тЬ ограниче
ны, которыя сводили къ нулю это вы
борное право, и расширение личной вла
сти Бонапарта, узаконеное остальными 
статьями сенатскаго указа.

Консульски дворъ.—  Ставъ пожизнен- 
неннымъ консуломъ, Бонапартъ более 
не считали - нужными разыгривать изъ 
себя президента республики на амери- 
канскш ладъ, какими держали себя до 
сихъ поръ. Въ сенатскомъ указе, даро- 
вавшемъ ему пожизненное консульство, 
онъ были названъ уже не „гражданиномъ 
Бонапартами", а „Наполеономъ Бонапар
тами"; такъ вынырнуло изъ мрака это 
звучное имя, которому суждено было 
стать именемъ императора. Началась ра
болепная лесть: Jo rn a l des defenseurs de 
la  patria  съ важностью разъясняли, что 
имя Наполеопъ по ■ своими греческими 
корнями означаетъ Львиная долина. Ми- 
нистръ внутреннихъ д-Ьлъ циркуляромъ 
отъ 16 термидора X года предложили 
префектами праздновать 27-го термидора 
(15 августа) день рождешя перваго кон
сула. Въ этотъ день въ Париже была 
блестящая иллюминащя и всюду красова
лись инишалы N .B . На Новомъ мосту 
была воздвигнута та статуя мира, кото
рая, по мысли сената, должна была слу
жить советами и предостережешемъ; но 
она оставалась здесь лишь одинъ день. 
Бонапартъ тотчасъ потребовали себе ци

вильный листъ въ шесть миллюновъ, ко
торый министръ финансовъ Годэнъ внеси 
въ бюджетъ XI года (вместо 500.000 фран- 
кови, составлявшихъ жалованье перваго 
консула по конституции VIII года). Квар
тира Бонапарта въ Тюильри, вначале до
вольно скромная, со времени победы при 
Маренго и особенно после заключешя 
мира обставляется пышно, по-царски. Бы
ли учреждены должности коменданта двор
ца (Дюрокъ) и четырехъ префектовъ двор
ца. Четыре дамы были назначены состо
ять при особе г-жи Бонапартъ, именно 
г-жи Люсей, Лористонъ, Талуэ и Ремюза. 
Этотъ дворъ, вначале чисто-военный и 
неотесанный, постепенно изменился подъ 
вл1яшемъ Жозефины, да и по воле Бо
напарта, желавшаго, чтобы его обстанов
ка не носила ни исключительно-военнаго, 
ни исключительно-штатскаго характера-. 
Одевались здесь сначала по старо-фран
цузской моде— въ сапогахъ и съ саблей-. 
Но на параде 14 1юля 1802 года Бона
партъ появился въ костюме изъ красна^ 
го лшнскаго шелка безъ манжетъ и съ 
чернымъ галстукомъ. По введены пожиз
ненного консульства сабля и сапоги были 
вытеснены шпагой и шелковыми чулками. 
На костюме люди стали делать карьеру. 
Кто хотелъ угодить первому консулу,

| тотъ носилъ сетку на волосахъ и пуд
рился, какъ дълалъ, напримеръ, ми
нистръ финансовъ Годэнъ. Самъ Бона
партъ не пудрился и носилъ волосы от
крытыми, какъ раньше; но своимъ при-, 
ближеннымъ онъ старался навязать все 
эти мишурныя подделки подъ старый по- 
рядокъ, вообще все, что могло превратить 
его сановниковъ и генераловъ въ при- 
дворныхъ, разъединенныхъ завистью и за- 
нятыхъ пустяками. Характерной чертой 
этого новаго двора и его главными отли- 
ч1емъ отъ стараго было то, что хотя жен- 
щь :ы и составляли его украшете, но 
оне не имели въ немъ ни малейшаго по- 
литическаго вл!яшя или являлись лишь 
оруд!ями политики Бонапарта, который
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одинъ властвовали въ своемъ дворце, 
какъ и во всей Францш.

Почетный депонт,.— Изъ м-Ьръ, осуще- 
ствленныхъ - Бонапартомъ въ эпоху кон
сульства, наиболее монархическою после 
конкордата казалось современникамъ 
учреждеше Почетною легюна (29 флореаля 
X года). Этоть лепонъ, шефомъ котораго 
является первый консулъ, состоитъ изъ 
главного распорядителънго совпта и пят
надцати когортъ; въ каждой когорте 'семь 
оберъ-офицеровъ съ жалованьемъ въ 5.000 
франковъ, двадцать майоровъ съ жало
ваньемъ въ 2.000 фр., тридцать офицеровъ 
съ жалованьемъ въ 1.000 фр. и 350 ле- 
йонероеъ, съ жалованьемъ въ 250 фр., 
все— пожизненные. Каждой когорте было 
присвоено „нащональныхъ имуществъ на 
сумму дохода въ 200.000 фр.“ . Каждая 
когорта должна была иметь свою бога
дельню для при,зрФн1я немощныхъ лепо- 
неровъ. Члены Почетнаго легюна должны 
были назначаться главнымъ распоряди- 
тельнымъ советомъ, въ которомъ пред
седательствовали первый консулъ, изъ 
числа военныхъ, „оказавшихъ наиболь
шая услуги государству въ войне за сво
боду" (получившее почетную шпагу по 
праву входили въ составъ легюна), и изъ 
числа гражданъ, которые своими знашя- 
ми, талантами и добродетелями содей
ствовали установлент и защите республи- 
канскихъ началъ либо стяжали любовь 
и уважеше суду или общественному упра- 
вленш". Каждый гражданинъ, избран
ный въ Почетный лепонъ, долженъ былъ 
„честью поклясться, что посвятить свои 
силы на служеше республике, на охра
нение целости ея территорш, на защиту 
правительства, законовъ и освященной 
ими собственности, что будетъ всеми 
средствами въ пределахъ справедливости, 
разума и законовъ противодействовать 
всякой попытке, направленной къ воз- 
становленш феодальнаго строя и свя- 
занныхъ съ нимъ привилепй и титуловъ; 
наконецъ, что всеми силами будетъ со

действовать сохранешю свободы и равен
ства". Несмотря на республиканский видъ 
этой присяги, проектъ учреждешя Почет
наго легюна встретилъ сильное противо- 
действ1е въ Государственномъ совете. Въ 
трибунате ораторы съ горечью критико
вали проектъ за его антиреволюцюнный 
характеръ. Онъ прошелъ здесь лишь 
большинствомъ 56 голосовъ противъ 38, 
а въ Законодательномъ корпусе— 170 го
лосами противъ 110.

Личное правлеше Бонапарта.— Внутрен
нюю исторш консульства за время 1802—- 
1804 гг. можно резюмировать въ трехъ 
словахъ: личное правлеше Бонапарта. Съ 
той минуты, какъ расторгнуть былъ Амь- 
енскш миръ, общественное мнеше, все 
органы котораго находились въ рукахъ 
перваго консула, было, повидимому, все
цело поглощено войною съ Анппей,' про
исшедшими въ булонскомъ лагере и 
мечтами о военныхъ лаврахъ. Внутри 
страны все оппозищонные элементы сми
ряются или скрываются на время. Г-жа 
Сталь, чей салонъ былъ средоточ1емъ 
либеральной оппозицш, подвергается из- 
гнанш. Бывшш якобинецъ Фуше, котораго 
Бонапартъ подозрфваетъ въ заигрываши 
со всеми партшми, долженъ покинуть 
постъ министра полицш и становится се- 
наторомъ.

Но, если вся Франщя безмолвствуетъ, 
еще есть республиканцы, которые не въ 
силахъ примириться съ деспотизмомъ, 
хотя бы онъ чрезъ посредство искусной 
администрацш и вернулъ стране благо- 
состояше. Наибольшее число противни-" 
ковъ Бонапартъ встретилъ въ армш. 
Моро не участвовалъ въ заговорахъ, 
но самый фактъ, что этотъ знамени
тый республикански генералъ живетъ 
въ отставке и независимости, являлся 
протестомъ противъ диктатора. Берна- 
доттъ, главнокомандующш западной армга, 
не скр.ывалъ своего недовольства. Правда 
ли, что онъ организовалъ въ Ренне за
говори противъ перваго консула? Во вся-
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комъ случай начальникъ его штаба Си- 
монъ и его адъютантъ Морбо были аре
стованы. Было раскрыто и еще нисколь
ко военныхъ заговоровъ, имЪвшихъ целью 
покончить съ первымъ консуломъ путемъ 
ли убшства или принудительной дуэли. 
ВажнЪйшимъ изъ нихъ былъ тотъ, въ 
которомъ приняли ynacTie генералы До- 
надье и Дельма, полковникъ Фурнье и 
друпе офицеры. Дельма спасся, а осталь
ные были арестованы. Но Бонапартъ ста
рался скрыть оть общества все эти по- 
кушешя, который действительно стали 
известны лишь позднее. Европа могла 
думать, что молчаше Францш свидетель- 
ствуетъ о всеобщемъ и безусловномъ 
одобрени народомъ политики гешальнаго 
человека, смело прокладывавшаго себе 
путь къ престолу. Законодательный кор
пусъ и трибунатъ, лишенные всякой си
лы, безъ сопротивлешя вотировали какъ 
бюджетъ, такъ и рекрутсше наборы, вы
званные возобновлен1емъ войны, a ceccin 
XI и XII годовъ были безъ всякихъ гром- 
кихъ инцидентовъ посвящены обсуждению 
и вотированда такихъ, напримеръ, зако- 
новъ, какъ регламентац!я врачебнаго де
ла, организащя HOTapiaTa, учреждеше со- 
вещательныхъ палатъ по деламъ фаб- 
ричнаго производства, искусствъ и ре- 
меслъ, упорядочеше лесного ведомства, 
основаше школъ правоведешя и выра
ботка гражданскаго уложен!я, которая и 
была теперь закончена. Безследно исчез
ла оппозищя и въ сенате, который Бо
напартъ задобрилъ учреждешемъ (14 ни
воза XII) года сенаторствъ, „по одному на 
каждый округь апелляцюннаго суда". 
Каждому сенаторству былъ „присвоенъ 
домъ и годовой доходъ изъ нацюнальнаго 
имущества въ сумме 25.000 фр.“ , при 
чемъ единственной обязанностью сенатора 
было проживать въ данномъ месте не менее 
трехъ месяцевъ въ году. Эти доходный 
синекуры раздавались первымъ консуломъ 
по его выбору изъ числа трехъ сенаторовъ, 
указываемыхъ сенатомъ. Съ этого вре

мени преданность сената превращается 
въ рачительное ycepaie. Въ угоду- Бона
парту онъ согласился еще более ограни
чить и безъ того ничтожныя прерогати
вы Законодательнаго корпуса: сенатскимъ 
указомъ отъ 28 фримера XII года (20 
декабря 1803) Законодательный корпусъ 
лишенъ былъ права избирать себе пре
зидента; отныне онъ могъ только предста
влять пять кандидатовъ на этотъ постъ, 
выборъ между которыми делался пер
вымъ консуломъ. Бонапартъ избралъ Фон
тана. 3 жерминаля XII года Законода
тельный корпусъ постановилъ воздвиг
нуть въ зале своихъ заседанш статую 
Бонапарта изъ белаго мрамора.

Кадудаль; Пишегрю и Моро; герцогъ Ан- 
пенскш. —  Эмигранты, группировавилеся 
въ Англш вокругъ графа Артуа, герцога 
Берршскаго и принца Кондэ, собирались 
после расторжения Амьенскаго договора 
составить заговоръ противъ личности Бо
напарта. Пишегрю былъ заодно съ ними, 
и они пытались помирить его съ Моро. 
Консульская полищя принимала живое 
участ!е въ этомъ предпр1ят1И, съ целью 
погубить победителя при Гогенлиндене, 
единственнаго соперника Бонапарта въ 
отношенш военной славы. Моро согла
сился помириться съ Пишегрю, но отка
зывался примкнуть къ заговору; темъ не 
менее заговоръ былъ составленъ, имен
но по наущенда одного изъ агентовъ 
французскаго правительства, Мегэ де Ля- 
тушъ. Генералы Лажолэ, другь Пишегрю, 
уверилъ эмигрантовъ, что Моро вступилъ 
въ ряды роялистовъ. Жоржъ Кадудаль и 
несколько шуанскихъ вождей тайно при
были въ Парижъ; они надеялись вызвать 
при содействш Моро военный мятежъ 
въ самой столице. Убедившись въ не
осуществимости этого плана, они решили 
напасть на перваго консула на улице 
съ отрядомъ, количественно равнымъ его 
страже. Пишегрю, маркизъ Ривьеръ и 
оба Полиньяка присоединились къ Каду- 
далю (январь 1804); графъ Артуа и гер-
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цогъ Берр1йск1й должны были высадиться 
во Францш въ случае удачи покушешя. 
Консульская полищя все знала и до вре
мени не мешала заговорщикамъ. Бона- 
партъ надеялся, что Моро наконецъ ском- 
прометтируетъ себя; онъ думалъ также 
довести д-Ьло до того, чтобы графъ Артуа 
явился во Францш, т.-е. выдалъ себя, 
Наконецъ решено было арестовать и до
просить нЪсколькихъ шуановъ, участво- 
вавшихъ въ заговоре. Одинъ изъ нихъ, 
Бувэ де Лозье, показалъ, что они разсчи- 
тывали на Моро, но что Моро отказался 
помогать имъ. Несмотря на то, что это 
показаше обеляло Моро, Бонапартъ не 
медля велЬлъ арестовать его (15 февра
ля 1804), какъ соумышленника готовив- 
шихъ злодейское покушеше шуановъ, и 
въ своихъ газетахъ осыпалъ его клеве- 
тами, Пишегрю также былъ арестованъ 
несколько дней спустя, равно какъ и 
Кадудаль, оба Полиньяка и маркизъ Ри- 
вьеръ. Графъ Артуа и герцогъ Берршскш 
не npiexann во Францш, и Бонапартъ, 
лишенный возможности овладеть ими, 
обратилъ свою месть на другого Бурбо
на, уже совершенно непричастнаго заго
вору, —  на герцога Анпенскаго, который 
уже два года жилъ въ Эттенгейме, на 
баденской территорш: драгунскш отрядъ, 
незаконно вторгшись въ пределы Бадена, 
взялъ въ пленъ молодого герцога (15 мар
та 1804). Его бумаги съ полной очевид
ностью обнаружили его невинность въ 
деле о покушенж на жизнь Бонапарта; 
несмотря на это, онъ былъ приговоренъ 
къ смерти комисшей, составленной изъ 
полковниковъ парижскаго гарнизона, и 
тотчасъ разстрелянъ во рву Венсеннскаго 
замка (21 марта). Это убшство вызвало 
во всей Европе ужасъ и отвращеше. Вско
ре затемъ сделалось известнымъ (апрель 
1804), что генералъ Пишегрю удавился 
въ тюрьме, и никто не повърилъ, чтобы 
онъ действительно самъ покончилъ съ 
собою. Мнопе современники утверждаютъ, 
что смерть Пишегрю была деломъ рукъ

Бонапарта, который боялся впечатления, 
какое могла произвести его публичная 
защита въ предстоявшемъ процессе.

Установлеше имперш. — Открьте заго
вора Жоржа Кадудаля вызвало такой 
взрывъ лести по отношенда къ Бона
парту, что онъ решить воспользоваться 
этой минутой для достижешя высшей 
цели, какую ставило ему его честолюб1е.Въ 
несколькихъ более или менее доброволь- 
ныхъ адресахъ было выражено пожела- 
Hie, чтобы консульство стало наслед- 
ственнымъ въ семье Бонапарта, б жер
миналя XII года (27 марта 1804) сенатъ, 
по предложенш Фушэ, обратился съ прось
бою къ „великому человеку", чтобы онъ 
теперь же „увенчалъ свой подвигъ, срав- 
нявъ его въ безсмертш со своей славою", 
т.-е. чтобы сделалъ свою власть наслед
ственной. Но слово u.unepin при этомъ 
не было произнесено, и пожелаше сената 
оставалось неяснымъ. Государственный 
советь, которому былъ сде.панъ запросъ 
по поводу ходатайства сената, посвятилъ 
дебатамъ четыре засйдатя, но ни на чемъ 
не согласился; семь советниковъ выска
зались даже за отсрочку вопроса. На
прасно Люсьенъ Бонапартъ грозилъ ко
лебавшимся (а колебались почти все) 
обратиться къ армш, которая де едино
душно провозгласить перваго консула им- 
ператоромъ; самъ Камбасересъ боялся 
имперш. Интриги и колебашя заняли 
несколько недель, и только 23 апреля 
1804 г. одинъ членъ трибуната, по имени 
Кюрэ, внесъ предложеше о томъ, „чтобы 
Наполеонъ Бонапартъ, ныне первый кон- 
сулъ, былъ провозглашенъ французскимъ 
императоромъ и чтобы императорское до
стоинство было объявлено наследствен- 
нымъ въ его фамилш". Тогда Бонапартъ 
пригласилъ сенатъ „сообщить ему свою 
мысль въ полномъ объеме". Сенатъ из- 
бралъ комиссш, которая стала выжидать 
решетя трибуната. Последит 10 флореаля 
началъ обсуждать предложеше Кюрэ; оно 
было поддержано всеми ораторами, кроме
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Карно, который объявилъ „искусствен- 
нымъ“ движете въ пользу „наследствен
ной монархии", такъ какъ печать не сво
бодна, и, не отрицая, что 18-ое брюмера 
и диктатура „спасли государство отъ не
минуемой гибели “ , тЬмъ не менее утвер- 
ждалъ, что диктатур-!, долженъ быть поло- 
женъ конецъ: „Неужели,—говорилъ онъ,— 
свободу показали человеку для того, что
бы онъ никогда не могъ пользоваться ею! 
Неужели его безпрестанно манили ею 
какъ запретными плодомъ, къ которому 
нельзя и протянуть руку подъ страхомъ 
смерти? Значить, природа, вложившая въ 
насъ такое непреодолимое влечете къ 
свободе, поступила съ нами какъ злая 
мачеха? Н%тъ, я не могу видеть простой 
обманъ въ этомъ благе, которое всюду 
и всегда предпочитается всемъ прочими, 
безъ котораго все проч1я блага обраща
ются въ ничто: мое сердце говорить мне, 
что свобода возможна, что строй, осно
ванный на ней, непринужденъ и что онъ 
прочнее всякой произвольной власти, вся
кой олигархш". Темъ не менее онъ изъ
явить ГОТОВНОСТЬ ПОДЧИНИТЬСЯ темъ ме- 
рамъ, противъ которыхъ онъ возражали 
(11 февраля). Этотъ умеренный и въ 
общемъ лестный для Бонапарта протестъ 
прошелъ безследнымъ въ трибунате. Бы
ла избрана комисшя, отъ имени которой 
бывшш членъ Конвента Жаръ-Панвилье 
представилъ 13 флореаля XII года (3 мая 
1804) докладъ въ благопр!ятномъ смысле, 
приблизительно такого содержания: „Об
щими голосомъ выражено желате„ чтобы 
власть была сосредоточена въ рукахъ 
одного лица и сделана наследственною.

Франщя въ праве ожидать отъ семьи Бо
напарта, более чемъ отъ какой-либо дру
гой, сохранешя правъ и свободы избира- 
ющаго ее народа и создашя такихъ учре
ждена, который могутъ гарантировать 
эту свободу. Эта динас™ настолько же 
заинтересована въ упроченш всехъ благъ, 
добытыхъ револющей, какъ старая —  въ 
ихъ уничтоженш“. Въ виду этого трибу
ната постановили решеше, согласное съ 
предложешемъ Кюрэ, и сообщили его се
нату, который въ особомъ посланга къ 
первому консуду выразили свою полную 
солидарность съ трибунатомъ. Въ Зако- 
нодательномъ корпусе какъ - разъ были 
перерывъ сессш; по предложешю его пре
зидента Фонтана, члены, оказавшиеся въ 
Париже, вотировали адресъ, аналогичный 
постановлешямъ трибуната и сената. Но 
все это были еще только „пожелатя". 
26 флореаля Порталисъ отъ имени Го- 
сударственнаго совета внесъ въ сената, 
где председательствовалъ Камбасересъ, 
проекта сенатскаго указа. Была избрана 
комиссия изъ десяти членовъ, и, по пред
ложению ея докладчика Ласепеда, про
екта былъ принята 28 флореаля (18 мая 
1804). Этими сенатскими указомъ, кото
рый мы разсмотримъ ниже, учреждалась 
HMnepin и устанавливались основныя на
чала режима. Эта конститущя должна 
была быть подвергнута плебисциту, но 
Наполеону уже въ тотъ же день былъ 
поднесенъ и былъ имъ принята титулъ 
французскою императора. Наименоваюе 
республика не было упразднено и еще 
некоторое время оставалось въ употре- 
бленш.

■
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Г л ав а  II.

Консульство.

Диплома-пя и войны.
С ъ  17G9 п о  1804,

I.— Война съ Австр1ей.

Неизбежность новой войны противъ Австрм 
и АнглЫ.— Директор1я столько же боялась 
возвращешя Бонапарта изъ Египта, сколь
ко онъ самъ желалъ его. Первая ока
залась права въ своемъ страхе, такъ 
какъ Бонапартъ действительно захва- 
тилъ власть после 18 брюмера. Правъ 
былъ и Бонапартъ въ своихъ надеждахъ, 
такъ какъ ему удалось разстроить вто
рую коалицш. После славнаго отступив
ши Суворова предъ победоноснымъ Мас- 
сеной Павелъ 1 отозвалъ свои войска, ре- 
шивъ больше не оказывать никакой под
держки своимъ недавнимъ союзникамъ. 
Царю не было никакого интереса со
действовать прюбретент Австр1ей Ита- 
Л1И и Англией голландскаго побережья. 
Но, несмотря на его фактически выходъ 
изъ коалицш, последняя все еще оста
валась грознымъ противникомъ. Импера- 
торъ Францъ II готовился перебросить 
обе свои победоносный армш чрезъ Аль
пы и Рейнъ на территорда ненавистной 
республики, которую онъ надеялся те
перь безъ труда смести съ лица земли. 
Анппя держала Мальту и Египетъ въ

тесной блокаде и сорила золотомъ на 
континенте, чтобы въ конецъ сломить 
свою соперницу. НеаполитанскШ и сар- 
динскш короли, Бавар1я, Вюртембергъ 
и Майнцъ прислали свои контингенты. 
Франщя должна была купить миръ це
ною новыхъ битвъ.

Бонапартъ желалъ продолжешя войны, 
которая одна могла обезпечить ему въ 
будущемъ державную власть во Франщи. 
Но онъ зналъ, что народъ страстно жа- 
ждетъ мира, и ему хотелось публично до
казать, что и онъ искренно стремится 
къ миру. Онъ обратился къ англшскому 
королю и къ Францу II съ письмами, 
составленными почти въ одинаковыхъ 
выражешяхъ: „Неужели же эта война, 
которая вотъ уже восемь ле-гь разоряетъ 
все четыре части света, никогда не долж
на кончиться? Какъ могутъ две просве- 
щеннейш1я европейсюя нацш приносить 
въ жертву суетному честолюбш интересы 
торговли, внутреннее благосостояше и 
cnacTie безчисленныхъ семействъ? Въ 
этомъ моемъ обращенш Ваше Величе
ство, безъ сомнешя, не усмотритъ ни
чего другого, кроме моего иркренняго 
желашя во второй разъ содействовать
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возстановлешю общаго мира быстрымъ 
способомъ, основаннымъ исключительно 
на доверш и свободнымъ отъ т-Ьхъ фор
мальностей, который, быть можетъ, неиз
бежны тамъ, где необходимо замаскиро
вать зависимость слабаго государства, но 
въ сильныхъ государствахъ обнаружи
ваю т лишь стрем лете  взаимно обма
нуть другъ друга". Австр1я ответила, что 
не желаетъ вести переговоры отдельно 
отъ своихъ союзниковъ. Питтъ, отве- 
чавшШ отъ имени своего короля, кото
рому обычай запрещалъ отвечать лично, 
поставилъ услов!емъ мира возстановле- 
н!е Бурбоновъ. Теперь война становилась 
национальнымъ деломъ. Бонапартъ до- 
стигь своей цели: опубликовавъ сделан
ный имъ предложешя, онъ во всей красе 
выставилъ свое мнимое миролюб1е. Осо- 
бымъ закономъ въ его распоряжеше было 
предоставлено 200.000 рекрутовъ, да онъ 
самъ призвалъ подъ свои знамена 30.000 
ветерановъ. Нужное ему для победъ ору- 
mie было въ его рукахъ.

Летняя кампашя (1800). —  Австр1я вы
ставила две болышя армш, по 120.000 че- 
ловекъ въ каждой. Первая была сосре
доточена въ Швабш подъ начальствомъ 
Крайя, преемника эрцгерцога Карла; она 
должна была прикрывать рейнскую до
лину отъ Страсбурга до Шафгаузена. 
Держась въ оборонительной позицш, она 
въ то же время съ одинаковой легкостью 
могла быть переброшена и въ Эль- 
засъ, и въ Швейцарш. Другая, подъ на
чальствомъ барона Меласа, была пред
назначена для наступательныхъ действш. 
Она должна была прогнать изъ Лигур1И 
остатки злополучной италшской армй 
французовъ, перейти Варъ, поднять Про- 
вансъ и взять Тулонъ при содействш
20.000-наго англискаго войска, которое 
должно было присоединиться къ ней 
на Минорке. Силамъ коалицш Бона
партъ противопоставилъ две количе
ственно очень не равныя армш. Одна, въ
110.000 человекъ, подъ начальствомъ

Моро, была двинута противъ швабской 
армш, чтобы грозить ея коммуникацюн- 
нымъ лишямъ и отбросить ее въ Бава- 
рш. Другая, состоявшая всего изъ 25.000 
человекъ, подъ командою Массены, долж
на была только возможно долее удер
живать австршскш корпусъ барона Ме
ласа на генуэзскомъ побережье. Такимъ 
образомъ, въ центре непр1ятельской ли
ши долженъ былъ образоваться пробелъ. 
Первый консулъ намеревался перебро
сить чрезъ Альпы резервную армш, су
ществовавшую, правда, еще только на 
бумаге: онъ хотелъ самъ стать во главе 
ея и съ нею вернуть утраченную Италш. 
Однако онъ не открывалъ этого плана 
своимъ помощникамъ въ полномъ объеме. 
Ему еще необходимо было оставаться въ 
Париже для упрочешя свой власти. Въ 
конституции VIII года не было ни одного 
слова о томъ, въ праве ли первый консулъ 
лично принимать начальство надъ вой- 
скомъ. Моро отрицалъ за нимъ это пра
во и давалъ понять, что не намеренъ 
служить подъ начальствомъ Бонапарта. 
Последнш ограничился обращенцемъ къ 
патрютизму обоихъ своихъ помощниковъ, 
не объясняя вполне, какую роль предна
значена играть резервная арм!я.

Моро и Край въ Гермаши; Парсдорфское 
nepeumpie.— Задача Моро заключалась въ 
томъ, чтобы ни въ какомъ случае не до
пустить швабскую армш подать помощь 
корпусу, действовавшему въ Италш. Лов
кой хитростью онъ привлекъ главный си
лы Крайя къ Кельскому мосту и Адской 
долине, а самъ темъ временемъ пере- 
шелъ Рейнъ чрезъ брейзахскш, базель- 
скш и шафгаузенскш мосты. Французская 
арм1я вся целикомъ стояла на правомъ 
берегу Рейна. Комбинированный операцш 
на пространстве въ сорокъ миль были 
исполнены съ точностью лагерныхъ ма- 
невровъ. 3 мая 1800 года разыгралось 
двойное сражеше: Лекурбъ у Стоккаха 
и Моро при содействш Гувюнъ-Сэнъ- 
Сира у Энгена обратили въ бегство
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австршцёвъ. Край оставилъ въ рукахъ 
неприятеля 7.000 пленныхъ и около два
дцати пушекъ. Онъ отступали къ Дунаю,. 
имея на фланге победоносную француз
скую армпо; каждый разъ, когда онъ пы
тался ударить на нее, его неизменно 
постигало поражеше. Въ Мескирхъ Моро 
захватили болыше склады пров1анта, не
смотря на бездействие Гувюнъ - Сэнъ - Си
ра, который утверждали, что и въ глаза 
не видели адъютантовъ, посланныхъ къ 
нему главнокомандующими (5 мая). У  Ви- 
бераха Гувюнъ - Сэнъ - Сиръ искупили 
свою ошибку бешеной атакой, доста
вившей ему блестящую победу. Край по
пытался достигнуть Форарльберга чрезъ 
Меммингенъ, но были отброшенъ Лекур- 
бомъ къ Ульму. Если бы Моро получили 
въ эту минуту тЬ подкрФплешя, кото
рый были предназначены'для италшской 
армш, онъ могъ бы обложить Ульмъ и 
здесь принудить швабскую армш къ ка
питулянт, какъ это сделали Бонапартъ 
въ 1805 году. Между тЬмъ ему пришлось 
отрядить въ Италш изъ своей армш
18.000 человФкъ, весь бывшш корпусъ 
Лекурба, находившшся теперь поди коман
дой Монсея, для образовашя лЪваго крыла 
италшской apMiH. Моро снова приходи
лось работать для доставления славы со
пернику; но онъ уже заранее примирился 
съ мыслью, что ему придется играть за
висимую и выжидательную роль. Ослабивъ 
себя такимъ образомъ, онъ затфмъ въ 
продолжеше цфлаго месяца маневриро
вали передъ Ульмомъ въ надежде выма
нить Крайя изъ его укр'Ьпленнаго ла
геря. Боясь быть отрФзаннымъ отъ пути 
на ВФну, Край пытался занять сначала ли- 
Hiro Леха, затЬмъ лишю Изара, но, тесни
мый своими сметливыми и энергичнымъ 
противникомъ, были последовательно раз- 
битъ при ГохштедгЬ, НейбургЬ и Оберга- 
узенФ ‘) и принужденъ просить перемир1я,

I ) Въ битзЬ при ОбергаузенЬ палъ Лятуръ 
л1 Овернь. Бывши въ 1792 году капитаномъ, онъ 
отказался эмигрировать, но обЬщалъ не прини-

кот'орое и было заключено въ ПарсдорфФ 
(15 шля 1800). Вся Бавар!я къ западу 
отъ Изара, до Мюнхена и Регенсбурга, 
находилась въ рукахъ французовъ. Бле- 
стящ1я операцш Моро были какъ бы про- 
логомъ победы при Маренго.

Массена въ Генуе.— Не менФе успешно 
дфйствовалъ и Массена. На него была 
возложена неблагодарная задача реорга
низовать жалюе остатки столько разъ 
терпевшей поражешя италшской армш. 
Не получая жалованья, лишенное одежды 
и пров1анта, его войско, напоминавшее 
скорФе шайку разбойниковъ, чФмъ регу
лярную армш, массами переходило на- 
задъ границу. Массена, въ которомъ ге- 
роизмъ и генш неизменно пробуждались 
въ виду грандюзной ответственности, со
брали всФхъ этихъ бфглецовъ, напомнили 
ими ихъ славное прошлое, заключилъ 
контракты о снабжении ихъ одеждой и 
пров1антомъ, и уже спустя несколько не
дель былъ въ состоянш двинуть на врага 
крепкую армш, незначительную по коли
честву, но сильную дисциплиной и жа
ждою победи И как1я тяжелыя испытан!Я 
ждали еще это доблестное войско! Съ
25.000 человекъ Массена долженъ былъ 
защищать все побережье Лигурш. Ему 
пришлось разбросать ихъ на протяжеши 
отъ Ниццы до Специи. Меласъ не усто- 
ялъ противъ искушен1я разрезать надвое 
этотъ ничтожный кордонъ. Форсировавъ 
переходи чрезъ Кадибонъ, онъ.отбросилъ 
Сульта къ Генуе и Сюшэ къ Вару. Мас
сена тщетно пытался соединиться съ Сю
шэ: онъ принужденъ былъ запереться въ 
Генуф, но твердо решилъ защищаться до 
последней крайности. Началась та памят
ная осада, где Массена парализовалъ бо
лее 50.000 австршцевъ, держали на яко-

мать никакого повышешя. Въ 1800 году онъ снова 
вступилъ на службу, чтобы заменить въ рядахъ 
армш посЛойняго сына своего друга Лэ-Бригана, 
и пожелалъ служить въ качестве простого гре
надера. Первый консулъ осыпалъ необычайными 
почестями п е р в ою  гренадера Ф ра пцт .
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ряхъ англшскую эскадру адмирала Кейса 
и въ своихъ стремительныхъ, почти еже- 
дневныхъ вылазкахъ перебилъ около
15.000 непр1ятельскихъ солдатъ, т. - е. 
столько же, сколько у него всего было 
войска. Вскоре обнаружился голодъ, про- 
изводившш въ городе страшныя опусто- 
шешя. Въ nocntflHie дни осады единствен
ной пищей было черное, клейкое тесто 
изъ овса, крахмала, бобовъ и какао, ко
торое называли хл%бомъ. Военнопленные 
австршцы, которыхъ Кейсъ отказался 
кормить, питались кожей своихъ ран- 
цевъ, и къ нимъ перестали присылать 
караульныхъ, опасаясь, что nocntflHie бу- 
дутъ съедены. И все-таки среди 15.000-й 
массы генуэзцевъ, въ большинстве вра- 
ждебныхъ французамъ и принужденныхъ 
питаться кореньями и нечистыми живот
ными, ни разу не обнаружилось ни одной 
попытки произвести бунтъ: такъ сильны 
были страхъ и уважение, внушаемые твер
достью Массены и его гордымъ обраще- 
шемъ. И когда, наконецъ, пришлось 
сдаться после целаго месяца такихъ 
ужасныхъ страданш, после того какъ 
отъ гарнизона осталась лишь половина, 
а населеше было доведено до голодной 
смерти, —  Массена добился почетной ка
питулянт. Онъ потребовалъ, чтобы за 
французскими ранеными, былъ устано- 
вленъ хорошш уходъ, чтобы ни одинъ 
дружественный французамъ генуэзецъ не 
былъ обиженъ, и грозилъ проложить 
себе путь штыками чрезъ ряды австрш- 
цевъ. Оттъ зналъ, что Массена способенъ 
сдержать свое обещаше; притомъ его 
спешно отзывалъ Меласъ на борьбу еъ 
арм!ей Бонапарта: когда начались пере
говоры о капитулянт, Оттъ самъ соби
рался снять осаду. Героическая оборона 
Массены (25 апреля— 4 тн я  1800) даетъ 
ему не меньше правъ на славу, чемъ его 
победа при Цюрихе *). 1

1) Мемуары Тьебо (т. III) ясно обнаруживають 
вероломство Сюшэ и Сульта по отношению къ 
МассенД. Сультъ, человДкъ весьма деятельный

Резервная арм'ж. —  Въ то время какъ 
Моро и Массена такимъ образомъ отвле
кали обе австршсюя армш и освобождали 
отъ непр1ятеля дороги наТуринъ и Миланъ, 
Бонапартъ подъ покровомъ строжайшей 
тайны организовалъ резервную армш. Онъ 
громогласно заявлялъ, что она форми
руется въ Дижоне; но присланные сюда 
шшоны коалицш нашли здесь лишь штабъ 
съ несколькими инвалидами; изъ этого 
они опрометчиво заключили, что такой 
арм!и вовсе нетъ, и венскш Hochkriegs- 
rath предписалъ Меласу не принимать 
ея въ расчетъ. По этому поводу распро
странялись ’ всевозможный карикатуры; 
на одной изъ нихъ былъ изображенъ 
двенадцатилетнш мальчикъ и рядомъ съ 
нимъ инвалидъ на деревянной ноге, а 
внизу подпись: „Резервная арм1я Бона
парта". Въ конце-концовъ однако коа- 
лищя догадалась, что дижонская комед1я 
служила лишь для отвода глазъ. Но она 
могла думать, что формируемое войско 
предназначено для подкреплешя рейн
ской армш, правое крыло которой упира
лось въ Швейцарш. Первый консулъ ста
рательно поддерживалъ это заблуждеше-, 
а самъ темъ временемъ сформировалъ и 
заботливо распределить по разнымъ ме- 
стамъ множество мелкихъ отрядовъ, со- 
ставившихъ въ совокупности семь пехот- 
ныхъ дивизШ. Эта арм^я должна была, 
собраться у Женевы; правое крыло ея, 
подъ начальствомъ Тюро, должно было 
перейти черезъ Монъ Сенисъ; левое, 
подъ начальствомъ Монсея, предста
влявшее собою отрядъ изъ корпуса Мо
ро, должно былъ перейти чрезъ Сенъ-

и очень настойчивый, -но алчный и завистливый, 
оклеаеталъ Массену предъ Бонапартомъ, который 
любилъ отодвигать назадъ людей нзъ ряду вонъ 
выдающихся. Впрочемъ, нельзя отрицать, что 

' Массена былъ неумолимъ въ дълахъ службы. 
Марбо разсказываегь, что онъ разжаловалъ въ 
простые солдаты полковника Сакле только за то, 
что онъ однажды, въ день вылазки, немного опо- 
здалъ. Марбо заслужилъ свои первыя шпоры въ 
Гену-Д, гдД потеряпъ отца.
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Готардъ. Это. полчище въ 60.000 хоро- 
шихъ солдагь Бонапартъ хотЬлъ пере
бросить въ Италш, чтобы обойти Меласа 
и быстрымъ, см^лымъ натискомъ снова 
занять всю ту территорш, на завоевание 
которой австршцы потратили столько мЬ- 
сяцевъ. Самъ онъ продолжалъ заметать 
свои следы: изъ Парижа онъ у-Ьхалъ сна
чала въ Дижонъ делать смотръ; зат'Ьмъ 
отправился къ армш, главнокомандую- 
щимъ которой былъ назначенъ Бертье, 
следить за ея операщями. Онъ не хот-Ьлъ 
открыто идти въ разрЪзъ съ духомъ кон- 
ституцш, которая признавала консуль
ство гражданской магистратурой, несо
вместимой съ командоватемъ арм1ей. Но 
фактически имъ былъ выработанъ планъ 
кампаюи.онъ руководилъ ея ходомъ, ука- 
залъ ей путь и время.

Переходъ чрезъ большой Сенъ-Бернаръ.—  
Онъ ръшилъ вести главную часть армш 
чрезъ большой Сенъ-Бернаръ. Переходъ 
начался 15 мая; солдатамъ приходилось 
преодолевать большая трудности, но бод
рое настроеше не покидало ихъ, Имъ 
сказали, что ,,m-r Annibal некогда со сло
нами прошелъ этой же дорогой” . Инже- 
неръ Мареско наскоро изследовалъ путь; 
по мысли Мармона пушки и гаубицы были 
заключены въ выдолбленные обрубки де- 
ревьевъ; ихъ съ большими усил1ями та
щили, часто сменяясь, 100 человекъ. 
Бонапартъ, ехавшш верхомъ на муле 
(а не на ретивомъ коне, какъ изобра- 
зчлъ егоДавидъ) и сопровождаемый мест- 
нымъ горцемъ, одушевлялъ все своимъ 
присутств1емъ. На вершине перевала доб
рые монахи, предупрежденные заранее, 
устроили столы, и солдаты подкрепились 
пищей. Шорники привели въ порядокъ 
упряжь. Въ Сенъ-Реми, где начинается 
проезжая дорога на итальянскомъ скло
не, ждало целое полчище мастеровыхъ 
съ кузнечными горнами, чтобы исправить 
артиллершсшя повозки и поставить пушки 
на лафеты. Но спускъ оказался труднее 
всхода. Одно неожиданное препятств1е

едва не погубило всего дела; фортъ Бардъ 
преграждалъ дорогу; пришлось опять 
снять пушки съ лафетовъ, обернуть ихъ 
соломой и тащить вдоль крепостной сте- 
НБ1 целую ночь во тьме и безмолвии.

Этотъ спускъ французской армш чрезъ 
альтисте  ледники въ цветуцця равнины 
Италш поразилъ врага такъ, какъ если 
бы она упала съ неба. Въ то время какъ 
Мелась еще ждалъ французовъ со сто
роны Генуи, Бонапартъ уже победите- 
лемъ вступалъ въ Миланъ при востор- 
женныхъ кликахъ населешя, въ которомъ 
„австрШская палка" быстро изгладила 
память о французскомъ ярме. Онъ поста
рался всюду разгласить объ этихъ мани- 
фестащяхъ, который воспламеняли вообра- 
жеше и содействовали упроченш его авто
ритета.

Ломбард1Я снова была въ рукахъ фран
цузовъ. Бонапартъ могъ бы теперь дви
нуться прямо къ Генуе, сжать разбро
санную армш Меласа между своимъ. све- 
жимъ 60.000-нымъ войскомъ и храбрыми 
ветеранами Сюшэ и Массены и темъ 
спасти генуэзскихъ героевъ отъ униже- 
шя сдачи. Но онъ предпочелъ умалить 
славу Массены для увеличешя своей. 
Между темъ какъ Массена капитулиро- 
валъ въ Генуе, Бонапартъ готовился дать 
Меласу сражеше,^которое должно было ре
шить участь Италш,— сражеше на жизнь 
и смерть. Онъ, какъ картежникъ, ставилъ 
на карту судьбу Францш, и счасНе едва 
не изменило ему.

Монтебелло; Маренго (14 мня 1 8 0 0 ).—
Действительно, французской армш при
шлось раздробиться, чтобы по всемъ на- 
правлетямъ сдерживать натискъ австрШ- 
цевъ. Дюшень занялъ линш Адды, Мои
сей охранялъ линю Тичино, Ланнъ и 
Мюратъ, расположившись въ Пьяченце, 
охраняли линш По. Такимъ образомъ, 
Мелась былъ оцепленъ полнымъ кру- 
гомъ. Но благодаря этому Бонапартъ 
располагалъ теперь для атаки лишь 30 ты
сячами человекъ, тогда какъ Мелась,
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поспешно призвавшш къ себе на подмогу 
Отта изъ Генуи и Эльсница изъ Чевы, 
куда его въ безпорядке отбросилъ Сюшэ, 
могъ выставить 50.000 чел. и прорвать 
оцеплеше въ любомъ пункте по своему 
выбору. Шансы выигрыша въ предстояв
шей азартной игре были явно на сто
роне Меласа. 10 шня Оттъ съ 20.000 че- 
ловЬкъ сд-Ьлалъ попытку пробиться чрезъ 
теснины Страделлы, но наткнулся на 
французскш авангардъ: Ланну, распола
гавшему всего 8.000 чел., удалось опро
кинуть австршцевъ въ блестящемъ сра- 
женш при Монтебелло. Наконецъ, 14 шня 
Бонапартъ далъ врагу решительный бой 
передъ Маренго, недалеко отъ Алексан
дры. Сражеше едва не было проиграно. 
Трижды Ланнъ на дороге къ Кастель 
Черюло, Викторъ на дороге къ Санъ 
Джул^ано и самъ Бонапартъ у Маренго 
принуждены были отступать предъавстрш- 
цами. Въ три часа дня поле битвы было, 
казалось, въ рукахъ неприятеля; Меласъ, 
вступивъ въ Александрш, уже разсылалъ 
во все стороны гонцовъ съ вестью о своей 
победе, а начальнику его штаба, Заху, 
приказано было преследовать побежден- 
ныхъ. Но Дезэ, вернувшшся изъ Египта 
и накануне посланный Бонапартомъ къ 
Нови предупредить обходное движете 
австршцевъ, услыхалъ грохотъ пушекъ 
и поспешилъ на выручку своему началь
нику. „Первое сражеше потеряно", вос- 
кликнулъ онъ, „но у насъ есть время 
выиграть второе". Австршская колонна, 
занимавшая поле битвы, стояла безъ при- 
крьтя. Мармонъ, выдвинувъ на позищю 
несколько свободныхъ орудш, сталъ осы
пать ее картечью; Келлерманъ, сынъ по
бедителя при Вапьми, двинулъ на нее 
своихъ драгунъ и опрокинулъ ее. Отря
ды Ланна и Виктора, равно какъ кон
сульская гвард1я снова пошли въ атаку, 
и часъ спустя поле сражешя, потерян
ное въ восьмичасовомъ бою, снова было 
въ рукахъ французовъ. Къ несчастш, ви- 
новникъ победы, Дезэ, палъ однимъ изъ

первыхъ во главе атакующей колонны. 
„Ахъ, если бы я могъ обнять его после 
битвы, какъ прекрасенъ былъ бы этотъ 
день!" воскликнулъ Бонапартъ вечеромъ 
этого достопамятнаго дня *). Сражеше 
при Маренго, выигранное по чистой слу
чайности и не сразу, темъ не менее име
ло огромныя последств1я. На следующш 
же день Меласъ подписалъ въ Алексан
дрии перемир1е, въ силу котораго военный 
действ1я прюстанавливались на пять ме- 
сяцевъ и австршцы обязывались очистить 
Италш до Минчю (14— 15 шня),.

Зимняя кампашя; перемир1я въ Тревизе 
и Фолиньо.— По истеченш срока переми- 
pin кампашя въ Италш возобновилась. 
Главнокомандующимъ по всемъ даннымъ 
долженъ былъ быть Массена, но онъ 
обнаружилъ некоторое противодейств1е 
18 брюмера, да сверхъ того выказалъ 
слишкомъ большую жадность въ отноше
нии побежденныхъ. Подъ темъ предло- 
гомъ, чтобы не дать ему случая къ гра
бежу, Бонапартъ поручилъ командоваше 
арм1ей Брюну, устроителю гельветской 
республики и победителю при Бергене. 
Позищя австршцевъ въ Италш все еще 
была очень сильна. Маршалъ Бельгардъ, 
преемникъ Меласа, сильно укрепился ме
жду Минчю и Эчемъ, занявъ все четыре 
крепости четыреугольника. Корпусъ Лау- 
дона, занимавшш высокую долину Эча, 
соединялъ его съ Гиллеромъ, охраняв- 
шимъ верхнее течете Инна. Брюнъ ре- 
шилъ атаковать его въ этой неприступ
ной позицш и ждалъ лишь подкрепленш, 
который долженъ былъ привести къ нему

1) „Это былъ Баярдъ армш, искусный воинъ 
безъ страха и упрека", сказалъ о немъ Сегюръ. 
Однажды онъ вел-Ьлъ перенести въ свою квартиру 
и держалъ здесь до выздоровления забол-Ьвшаго 
заразной болезнью солдата, котораго майнцскШ 
госпиталь отказался принять. „Я буду побеждать 
врага, пока буду любимъ солдатами", говорилъ 
Дезэ. Его мавзолей, воздвигнутый близъ Страс
бурга, гд'Ь онъ жилъ въ первые годы революции, 
до 1870 года охранялся отставнымъ французскияъ 
солдатомъ.
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Макдональдъ изъ Швейцарш. Выйдя изъ 
Куара съ 12.000 человФкъ, Макдональдъ 
въ зимнюю стужу двинулся чрезъ покры
тые снФгомъ перевалы Сптогена, разъ 
десять едва не погибъ подъ лавинами или 
въ пропастяхъ, изнурилъ голодомъ въ 
снФжной пустыне своихъ храбрецовъ и 
въ концф-концовъ, благодаря своей энер
гии и см-Ьлости обманувъ бдительность 
Гиллера, спустился въ Вальтелинъ и 
укрепился въ Тр^ентФ. Брюнъ форсиро- 
валъ переходъ чрезъ Минчю у Поццоло 
и Мозембано и переходъ чрезъ Эчъ у 
Буссоленго, взялъ Верону, соединился съ 
Макдональдомъ и, прогнавъ Бельгарда за 
Баккилюне и Бренту, заставилъ его под
писать въ ТревизФ nepeMHpie (16 января 
1801), которымъ австршцы были отбро
шены за Тальяменто. Австршцы должны 
были отдать французами тЬ три крепо
сти четыреугольника, который еще дер
жались: Мантую, Песюеру и Леньяно. 
Еще до этого генералъ Мюлли, командо
вавши правыми крыломъ французской 
армш, разбили въ Тоскане, у CieHHbi, 
небольшое неаполитанское войско, спе
шившее на выручку къ австршцамъ. Мю- 
ра, приведши на помощь корпусу Мюлли 
сильныя подкрфпленля, прошелъ военной 
прогулкою вплоть до южной Италш. Вме
сто того, чтобы возстановить въ Риме и 
Неаполе республику, онъ вернули власть 
прежними ихъ властителями и только 
принудили неаполитанскаго короля под
писать въ Фолиньо перемир1е, ^въ силу 
котораго неаполитансюе порты должны 
были быть закрыты для англичанъ и Та- 
ренгь переданъ французами впредь до 
заключешя общаго мира. Снова вся Ита- 
л1я была во власти французовъ.

Моро у Гогенлиндена (2 дек. 1800).—  
Главное сражение этой зимней кампанш 
произошло на германской территорш. Мо
ро командовали прекрасной рейнской ар- 
м1ей, сильной какъ своими патрютизмомъ 
и верностью республике, такъ и дисци
плиной и боевыми качествами. Въ своихъ

операщяхъ онъ не зависели теперь отъ 
самовластнаго и завистливаго начальни
ка, какими были Бонапартъ; онъ моги, 
значитъ, вполне развернуть всю силу 
своей энергш, своего блестящаго гешя. 
Все время перемир1я онъ использовали 
на то, чтобы преобразовать свою армпо 
и обучить ее посредствомъ безпрестан- 
ныхъ маневровъ, а главное— чтобы из- 
следовать местность. Своему личному, 
точному знанш топографш Гогенлинден- 
скаго лФса онъ всего болФе были обя- 
занъ этой блестящей победой. Австрш- 
ская арм:я насчитывала 150.000 человфкъ, 
изъ нихъ 20.000 на правомъ крыле подъ 
начальствомъ Кленау были расположены 
на протяженш отъ Регенсбурга до Ашаф- 
фенбурга, и 30.000 на лФвомъ крыле, 
подъ командою Гиллера, охраняли Ти
роль. Главная, центральная часть армш, 
въ 100.000 человфкъ, состояла подъ на
чальствомъ эрцгерцога 1оанца, самона- 
дфяннаго девятнадцатилФтняго юноши, 
который приписывали всФ предшествую
щая неудачи австршскихъ генераловъ ихъ 
чрезмерной осторожности и мечтали о 
смФлыхъ операщяхъ и сосредоточен™ 
болылихъ войсковыхъ массъ по примеру 
французскихъ военачальниковъ. Въ виду 
такого противника, какъ Моро, ему сле
довало бы быть вдвойне осторожными. 
Моро моги противопоставить ему лишь
120.000 человфкъ, но это были превос
ходный войска, беззаветно преданный 
своему начальнику. Кампашю открыли 
его помощники Ожеро, оттФснивъ фрон- 
томъ Кленау отъ Ашаффенбурга къ Вюрц
бургу, Нюренбергу и Ингольштадту. Моро 
отрядили сюда дивизш Сентъ-Сузаннъ, 
чтобы не быть отрФзаннымъ отъ Ожеро, а 
сами двинулся къ Инну между Мюльдор- 
фомъ и Розенгеймомъ. Тогда эрцгерцоги 
1оаннъ составили смФлый планъ атако
вать Моро между Инномъ и Изаромъ, 
межи тФмъ какъ его помощники Кин- 
майеръ долженъ были съ севера отрфзать 
армш Моро сообщеше съ Мюнхеномъ.
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1декабря 1800 года Гренье, осажденный 
эрцгерцогомъ предъ Мюльдорфомъ, у Ам- 
пфинга, удержалъ позицш до прибып'я 
дивизш Гранжанъ, которое позволило ему 
отступить въ полномъ порядке. Исходъ 
сражешя при АмпфингЬ, показавшагося 
австршцамъ великой победой, довелъ ихъ 
самоуверенность до апогея; они не по
нимали, что Моро умышленно завлекаетъ 
ихъ на поляну въ глубине Эберсберг- 
скаго леса, сплошь усеянную лощинами, 
ручьями и старыми деревьями. Онъ оста
новился у деревни Гогенлинденъ, въ 
местности, какъ нарочно созданной для 
того, чтобы не дать развернуться превос
ходной австршской коннице. Одна узкая, 
замкнутая между двумя возвышенностями 
дорога ведетъ чрезъ деревню Маттен- 
бетъ изъ Мюльдорфа въ Мюнхенъ. Эрц- 

. герцогъ 1оаннъ безразсудно двинулся по 
ней вопреки резоннымъ ув-Ьщашямъ сво
его ментора, стараго генерала Лауера. 
Кинмайеръ . долженъ былъ съ севера 
грозить левому флангу Моро, но дивизш 
Легранъ и Ластуль сумели однЪ остано
вить его; съ юга же генералъ Ришъ дол
женъ былъ проселочными дорогами, веду
щими къ Эберсбергу, обойти правое крыло 
французской армш. Хладнокровие Моро, 
искусный расчетъ операцш и строгая 
точность въ исполненш его приказовъ 
обезпечили французамъ полный усп-Ьхъ. 
Въ то время, какъ главная часть aBCTpifl- 
ской армш безконечною лентою тянулась 
по маттенбетскому шоссе— пехота во гла
ве, артиллерия въ центре, конница въ 
хвосте,— въ то время какъ Гренье, Ней 
и Груши стойко выдерживали атаку эрц
герцога, Ришпансъ и Деканъ, быстро 
пройдя тропинками, о существовали ко- 
торыхъ зналъ Моро, врезались между 
Ришемъ и главной колонной, чтобы зайти 
ей въ тылъ. Действительно, Деканъ за- 
держалъ Риша и не далъ ему послать 
подкреплешя главной армш. Вдругъ вой
ска эрцгерцога дрогнули и пришли въ 
замешательство. Моро съ радостью услы-

халъ сильную канонаду въ тылу австрШ- 
цевъ и немедленно двинулъ Нея, кото- 
раго до сихъ поръ долженъ былъ дер
жать при себе, противъ австрШской ко
лонны, навстречу Ришпансу, бешено ата
ковавшему ее сзади. Австршское войско 
уподобилось водовороту, ряды разстрои- 
лись и солдаты разбегались по лесу, 
куда глаза глядятъ, карабкаясь на вы
соты или бросаясь въ трясины. Вскоре 
маттенбетское шоссе было усеяно гру
дами труповъ и раненыхъ, лошадьми безъ 
всадниковъ, разбитыми повозками, бро
шенными орудиями и артиллершскими фу
рами. 20.000 убитыхъ или раненыхъ ав- 
стрШцевъ, около сотни орудш и огромное 
количество запасовъ— таковы были тро
феи этой блестящей победы. Побежден
ные едва спаслись подъ прикрыпемъ 
ночи и снега (2 декабря 1800).

Победа при Гогенлиндене была по
следней республиканской победой. Ни
когда больше Франщя не видела такой 
скромности въ своихъ военачальникахъ, 
такой почтительной преданности со сто
роны солдатъ, такихъ трогательныхъ про- 
явленш патриотизма, какъ объяте двухъ 
соратниковъ, Нея и Ришпанса, на поле 
битвы, после того какъ они соединились, 
прорвавъ съ двухъ сторонъ австршскую 
армш. Моро и не приходило въ голову 
раздуть свою победу хвастливыми рапор
тами: онъ донесъ о ней удивительно 
скромнымъ письмомъ, заключавшимъ въ 
себе всего несколько строкъ. Бонапарты 
сообщилъ о ней Законодательному кор
пусу, какъ объ одной изъ величайшихъ 
победъ, каюя когда-либо были одержаны, и 
написалъ Моро, что онъ превзошелъ се
бя. Но позднее онъ взялъ назадъ свои 
похвалы. Онъ утверждалъ, что эта по
беда была результатомъ чистой случай
ности и что операцш эрцгерцога 1оанна да
леко превосходили операцш Моро. Стран
но видеть такую мелочную зависть со 
стороны величайшаго военнаго гешя, ка
кого знаетъ истор!я. Но въ глазахъ Бо
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напарта всякая похвала, достававшаяся 
другому, являлась ущербомъ его собствен
ной славе.

Штейерское перемир|'е.— АвстрШская мо- 
HapxiH стояла на краю гибели. Моро гналъ 
передъ собою жалюе остатки армш эрц
герцога на Инне, Зальце, Траун-Ь и ЭннсЬ. 
Каждый день былъ для него новымъ тр1- 
умфомъ. Императоръ поспешно призвалъ 
эрцгерцога Карла, лишеннаго гохкртсра- 
томъ командования, чтобы назначить его 
на место его брата, эрцгерцога 1оанна; 
это былъ единственный австршскш пол- 
ководецъ, способный предотвратить даль
нейшая поражен;!. Но когда онъ уви- 
далъ, какъ разстроена арм1я, онъ посо
ветовали своему брату просить мира. 
Моро могъ бы побЬдителемъ вступить 
въ В-Ьну. Его помощники советовали ему 
предпринять этотъ походъ, не предста
влявший теперь ни малейшей опасности, 
чтобы добиться отъ императора более вы
год ныхъ условш мира. Но Моро решилъ 
остановиться по дороге къ Эннсу, не же
лая доводить австршцевъ до отчаяшя. 
„Я  предпочитаю", сказалъ онъ, „завое
вать миръ": прекрасный и редкш при- 
меръ военнаго безкорыст;я. Въ силу 
штейерскаго перемирия (25 декабря) не 
сдавппяся еще баварсюя и тирольская 
крепости должны были быть переданы 
французами, и Австр]‘я, вопреки ранее 
принятыми ею на себя обязательствами, 
должна была заключить съ Франщей от
дельный отъ Англш договори.

Люневильскш миръ (9  февраля 1801).—  
Немедленно начаты были переговоры о 
мире. Баронъ Тугутъ передали руковод
ство иностранными делами графу Кобен- 
целю, который лично отправился въ Лю- 
невиль для переговоровъ съ Жозефомъ 
Бонапартомъ. Первый консулъ въ посла- 
ши къ Законодательному корпусу отъ 
2 января 1801 года указали, что непре
менными услов!емъ мира должно быть 
прнзнаше Рейна границей французской 
республики и Эча границей цизальпин

ской республики. Кобенцель прилагали 
все усшпя, чтобы добиться возвращешя 
Тосканы эрцгерцогу Фердинанду, но без
успешно; онъ принужденъ былъ согла
ситься на все условия победителя. Въ 
основу Люневильскаго мира (9 февраля 
1801) былъ положенъ кампо - формшскш 
договори со включешемъ двухъ новыхъ 
пунктовъ, невыгодныхъ для Авртрш: 1) бы
ли признаны две новый „братсюя" рес
публики —  батавская и гельветская 1); 
2) Францъ II долженъ былъ гарантиро
вать договори не только отъ лица своей 
наследственной державы, какъ австрш- 
скш государь, но и въ качестве главы 
германской имперш: Бонапартъ не же
лали въ будущемъ иметь дЬло съ но
вымъ раштатскимъ конгрессомъ. Тоска
на, отнятая у австршскаго эрцгерцога 
Фердинанда, была превращена въ коро
левство Этрурш и отдана сыну герцога 
пармскаго, женатому на испанской прин
цессе. Первый консулъ очень благора
зумно отказался отъ мысли возстановить 
римскую и партенопейскую республики. 
Папе были возвращены его владегая въ 
томи объеме, какой они имели въ конце 
1797 года, т.-е. безъ Романьи и Легатствъ. 
Съ неаполитанскими Бурбонами былъ за- 
ключенъ во Флоренцш отдельный дого
вори для утверждешя условш перемирия, 
заключеннаго въ Фолиньо, и Сультъ съ
10.000 человеки заняли Отранто, Тарентъ 
и Бриндизи.

Люневильскш договори возстановилъ 
миръ на континенте и окончательно ото
двинули въ тень Австрпо. Отныне Габс-

1) На одной карикатур-Ь того времени изобра
жена франпузская республика въ виде большого 
гриба, вокругь котораго толпится множество -мел- 
кихъ грибовъ: это— братсюя республики, какъ уже 
существующая, такъ и те , образоваше которыхъ 
представлялось вероятнымъ. Трое государей въ 
испуге смотрятъ на этотъ выводокъ республикан- 
скихъ грибовъ: Лрусскгй король; „Господи, сколько 
ихъ! это ужасно". — Царь:. „Недурно бы ихъ 
съ е ст ь". —  Аестртсаи гатераторъ: „Нс тронь, 
кумъ: они ЯДОВИТЫ".
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■бургамъ больше не къ лицу искать той 
гегемонш въ Европе, мысль о которой 
непрерывно дразнила ихъ воображеше съ 
XV века. Австр1я могла бы еще играть 
видную роль, если бы позаботилась о 
своемъ внутреннемъ сплочеши, если бы 
■захотела стать посредницей между Запа- 
домъ и Востокомъ и просветительницей 
полуварварскихъ народовъ восточной Ев
ропы. Но вместо этого ойа старалась 
лишь разрушить свое первенство въ Гер
мании. „Я до такой степени истощилъ 
мою монархш въ смысле людей и денегъ,—  
писалъ Францъ II, —  что она не въ со- 
■стоянш занимать въ европейскомъ равно- 
весш подобающее ей место; вместе съ 
темъ я утратилъ все мои политичесюя 
связи и въ этомъ тяжеломъ положенш 
не могу разсчитывать ни на одного искрен- 
няго союзника".

II. Война съ Англ1ей.

Морская тиражи Англм.— Люневильски 
договоръ освятилъ первенство Францш 
на континенте. Но Анггая оставалась не
уязвимою на своемъ острове. Владея Мар- 
тиникомъ, Санта-Люч1ей, пятью француз
скими городами въ. Индш, Гв1аной, Кап- 
штатомъ и Цейлономъ, отнятыми ею у 
голландцевъ, Миноркой и Тринидадомъ, 
завоеванными у Испаши, она имела воз
можность блокировать все порты Фран
цш и ея союзниковъ; она господствовала 
на всехъ моряхъ, и ея владычество пе
реходило въ тиранш; она обогащалась 
захватами торговыхъ судовъ, и не толь
ко французскихъ, но даже прннадлежав- 
шихъ нейтральнымъ государствамъ. На
прасно Бонапартъ, ставъ первымъ кон- 
суломъ, заклиналъ англшскаго короля 
дать свету миръ. Ответь Питта Талей- 
рану имелъ то последств1е, что война 
стала еще более ожесточенною. Англи
чане решили завладеть Мальтою и Егип- 
томъ, окончательно разорить испансюя и

голландсшя колонш и уничтожить фран- 
цузскш флотъ.

Потеря Мальты (25 сентября 1800).— Въ
Мальту былъ присланъ совершенно не
достаточный гарнизонъ въ 4.000 человекъ 
подъ начальствомъ Вобуа. Вильневъ при- 
велъ туда корабли, избежавшие гибели 
при Абукире. Мальттйцы, очень дорожив
шие своей независимостью и крайне раз
драженные ограблешемъ церквей ихъ ор
дена, подняли знамя возсташя. Вобуа 
принужденъ былъ бежать въ крепость 
Лавалетту и здесь былъ осажденъ съ 
суши мальтшцами подъ начальствомъ ка
ноника Кармана и HOTapiyca Виталя. Со 
стороны моря его блокировали соединен
ный эскадры Англш, Португалш и Неа
поля. Правда, крепость считалась непри
ступной и для защиты ея было доста
точно небольшого гарнизона; но въ ней 
не было почти никакихъ запасовъ, и 
осажденнымъ грозилъ голодъ. Уже съ 
первыхъ дней осады не хватало дровъ; 
чтобы печь хлебъ, приходилось ломать 
старые корабли. Цынга производила 
страшныя опустошешя: 550 человекъ, бо
лее восьмой части всего наличнаго со
става, умерло въ госпитале. Паекъ скоро 
былъ ограниченъ хлебомъ и раститель- 
нымъ масломъ, а вино и водку давали 
лишь разъ въ пять дней. Рисъ берегли 
для госпиталя. Осажденные развлекались 
фехтовашемъ, танцами, театромъ. По вре- 
менамъ распространялся слухъ, будто 
англичане разбиты, или будто идутъ на 
выручку подкреплеюя и т. п.; такими 
невинными выдумками Вобуа поддержи- 
валъ бодрое настроеше своихъ войскъ. 
Между темъ командоръ Балль и' порту- 
гальскш адмиралъ Ницца прислали по
лученный изъ Францш письма, который 
не оставляли никакой надежды: попытка 
Бонапарта прислать вспомогательное вой
ско потерпела неудачу. Къ началу сен
тября 1800 года, после 26-месячной оса
ды, въ крепости осталось продовольствия 
только на восемь дней. Пришлось сдаться.
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Услсдая капитулянт были таковы: гарни- 
зонъ выйдетъ изъ крепости съ оруяаемъ 
въ рукахъ и будетъ отправленъ въ Мар
сель на англшскихъ корабляхъ. Островъ 
Мальта останется въ рукахъ англичанъ 
до заключения общаго мира; затЬмъ онъ 
будетъ переданъ или рыцарямъ ордена 
1оаннитовъ, или русскому царю, или неа
политанскому королю. Но англичане 
сумели навсегда удержать въ своихъ 
рукахъ этотъ ценный залогъ.

Перемена въ политике Павла I; вторая 
лига нейтральныхъ державъ. —  Захватъ 
Мальты усилилъ раздражете императора 
Павла I противъ его союзниковъ. Уже 
прежде онъ справедливо ставилъ въ вину 
Австрш неудачу Корсакова и Суворова. 
Онъ требовалъ отставки Тугута и воз- 
вращешя итальянскимъ князьямъ ихъ вла
дений, отобранныхъ у французовъ. Пово- 
цомъ къ окончательному разрыву съ Ав- 
'T p ie f i  послужило оскорблеше, нанесенное 
русскому флагу въ анконскомъ порте. 
Со времени поражешя при Бергене Па- 
велъ I им4лъ основашя обвинять Англию 
зъ такой же неверности общимъ инте- 
ресамъ коалищи, какъ и Австрш. Отказъ 
англичанъ вернуть Мальту ордену, грос- 
мейстёромъ котораго согласился стать 
Павелъ I, былъ для русскаго царя лич- 
нымъ оскорблешемъ. Павелъ I не огра
ничился выходомъ изъ коалищи, но еще 
образовалъ, совместно съ ПрусЫей, Шве- 
щей й Дашей, вторую лигу нейтральныхъ 
государствъ по образцу лиги 1780 года, 
съ целью общими силами ослабить мор
скую тирашю Англш и закрыть для нея 
континентъ. Въ ту эпоху англшскш флотъ 
могъ успешно бороться съ соединенными 
морскими силами всего света. „Такъ какъ 
каждая война, предпринимаемая какой- 
либо континентальной державой, въ итоге 
приводила къ устраненш какого-нибудь 
ея конкурента на м1ровомъ рынке и от
давала въ ея руки флотъ и колонш ея 
противниковъ, то въ конце-концовъ она 
стала смотреть на мшинарды своихъ зай-

мовъ и субсидий, какъ на издержки, не
обходимый для развипя ея промышлен- 
ныхъ силъ“ (Ланфрей). Какъ только ан- 
тлШскШ кабинетъ узналъ о союзе четы
рехъ нейтральныхъ государствъ, онъ от- 
далъ приказъ захватывать принадлежа- 
цця имъ суда. Въ продолжеше несколь- 
кихъ недель было захвачено до 400 су- 
довъ; англичане угрожали также датскимъ 
колошямъ. Въ ответь на эти враждеб
ный действ1я датскш корпусъ занялъ Гам
бургу главный передаточный пункты 
англшской торговли съ Гермашей, и за- 
перъ для англичанъ Эльбу. Пруссаки 
вторглись въ Ганноверъ и закрыли имъ 
доступъ въ Везеръ и Эмсъ.

Первый франко-русскШ союзъ.— Такимъ 
образомъ, первый консулы въ борьбе съ 
Анппей получилъ неожиданную помощь. 
Онъ зналъ, что русский царь питаетъ къ 
нему расположеше, какъ къ мстителю за 
вероломство австршцевъ и славному по
бедителю, водворившему во Франщи по- 
рядокъ и готовящемуся возстановить въ 
ней монархш. Бонапарты безъ труда могъ 
привлечь къ союзу съ Франщей русскаго 
царя при его фантастическомъ уме и ры- 
царскомъ характере. Онъ вернулъ ему 
безъ выкупа заново обмундированными 
и вооруженными на французсшя средства 
русскихъ пленниковъ, оставшихся въ ру
кахъ французовъ после сражешя"при Цю
рихе. Онъ обещалъ вернуть Пьемонтъ 
сардинскому королю, возстановить папу 
въ его правахъ, признать за русскимъ 
царемъ титулы гросмейстера мальтшскаго- 
ордена и право собственности на этотъ 
островъ. Эта ловкая предупредительность 
обольстила Павла. Начались переговоры 
въ Париже. Русскш посолъ Колычевы 
предложилъ Бонапарту отъ имени своего 
государя принять титулы короля съ пра- 
вомъ наследственной передачи короны, 
„дабы искоренить револющонныя начала, 
вооруживцпя противъ Франщи всю Евро
пу". Этимъ поощрялись все честолюбивые 
замыслы перваго консула. Русскш царь, со

—  36 —



глашаясь признать за Франщей ея есте- 
-ственныя границы, т.-е. Альпы и Рейнъ, въ 
то же время взялъ на себя роль защитника 
монархическихъ правь въ Италш и Герма
ми и требовалъ,чтобы вопросъ о вознагра
ждении н-Ьмецкихъ князей за отнятый у 
нихъ земли быль разрЬшенъ при его руко- 
водительномъ посредничестве. Въ доказа
тельство своего возрастающаго располо- 
жешя къ Бонапарту Павелъ I резко по- 
требовалъ отъ Людовика XVIII и его кро- 
шечнаго двора, состоявшаго изъ эмигран- 
товъ, чтобы они оставили Митаву. Онъ 
вел^лъ повесить въ своемъ дворце пор
треты перваго консула и публично пилъ 
■его здоровье.

А такъ какъ у обоихъ властелиновъ 
былъ одинъ и тотъ же непримиримый 
враг-ь, т о . естественно напрашивалась 
мысль о более гЬсномъ сближенш между 
ними ради совместной борьбы съ этимъ 
врагомъ, чтобы окончательно сокрушить 
индшскую державу Англш —  главный 
источникъ ея богатства и мощи. Такъ 
возникъ тотъ ве.шкЫ плат , первая мысль 
о которомъ безъ сомнФшя принадлежала 
Бонапарту, а средства къ исполнешю 
были соображены и предложены царемъ. 
Но трагическая смерть Павла въ ночь 
съ 23 на 24-ое марта 1801 г. вдругъ 
оборвала начатые переговоры. Новый царь, 
Александръ I, написалъ Георгу III при
мирительное письмо, велелъ выпустить 
изъ портовъ задержанный англшсшя суда 
и освободить пл-Ьнныхъ матросовъ. Та
кова была первая, неудачная попытка 
соглашения между Франщей и Росаей “).

Бомбардировка Копенгагена (2 апреля
1801). — Такимъ образомъ, пита нейтраль- 
ныхъ гос'ударствъ начала распадаться. 
Чтобы нанести ей последнш ударъ, но
вый англшскш министръ Аддингтонъ обра
тился къ Даши съ высокомерной нотой, 
въ которой требовалъ немедленнаго от- 
крьтя датскихъ портовъ для англшскихъ.

J) См. ниже, гл. IV.

кораблей. Наследный принцъ датскш от- 
вечалъ, что сумеетъ отразить силу си
лою. Нельсонъ,ликуя, отправился на мор
скую войну съ Дашей. Онъ былъ подчи- 
ненъ старому адмиралу Паркеру, который 
смертельно боялся темныхъ ночей и льдовъ 
Балтшскаго моря. Фактически всемъ ру- 
ководилъ Нельсонъ. Онъ прошелъ чрезъ 
Зундъ, держась вблизи неукрепленнаго 
шведскаго побережья, и явился предъ Ко- 
пенгагеномъ. Датчане, которые по недо
статку средствъ не могли построить себе 
новый военный флотъ взам%нъ погибшаго, 
установили свои плавуч1я батареи на 
выбывшихъ изъ строя судахъ. Портъ 
былъ хорошо защищенъ фортомъ Трехъ 
Коронъ, и доступъ въ него былъ возмо- 
женъ лишь съ южной стороны чрезъ Ко- 
ролевскш проходъ. Нельсонъ выпросилъ 
у Паркера двенадцать судовъ, вошелъ въ 
этотъ проходъ почти борть о борть съ пла
вучими батареями и, какъ всегда, бешено 
атаковалъ непр1ятеля. Два его корабля, 
Бессель и Беллопа, сели на мель, а 70 
орудш форта Трехъ Коронъ и 800 дат
скихъ пушекъ осыпали англичанъ кар
течью. Паркеръ уже велелъ поднять на 
мачте своего корабля сигналь о прекра
щен^ битвы. „Прекратить бой!— восклик- 
нулъ Нельсонъ,— будь я проклятъ, если 
сделаю это“, и, приставивъ монокль къ 
своему слепому глазу, сказалъ своему 
адъютанту: „Уверяю васъ, я не вижу ни
какого сигнала", и приказалъ продолжать 
бой во всю. Вскоре плавуч!я батареи дат- 
чанъ были приведены почти въ полную 
негодность. Одной изъ нихъ приходилось 
выдерживать натискъ четырехъ англш
скихъ кораблей; ея командиръ, потеряв- 
шш изъ 600 своихъ артиллеристовъ 500, 
покинулъ ее лишь тогда, когда она стала 
добычей пламени, и перешелъ на другую 
продолжать бой. Но и огонь датскихъ ба
тарей грозилъ большой опасностью англш- 
ской эскадре. Нельсонъ снова вывернул
ся посредствомъ смелой уловки: подъ 
громъ пушекъ онъ составилъ адресъ „къ
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братьямъ англичанъ, храбрымъ датча- 
намъ": „Если пальба изъ города будетъ 
продолжаться, адмиралъ окажется выну- 
жденнымъ предать огню захваченный имъ 
суда и даже не будетъ иметь возможно
сти спасти жизнь храбрецовъ, которые 
такъ доблестно ихъ защищали. Храбрые 
датчане —  наши братья и не должны бы 
никогда поступать съ нами, какъ враги". 
Наследный принцъ вел4лъ прекратить 
огонь. Нельсонъ, которому и безъ того 
по необходимости пришлось бы прекра
тить. сражеше, удовольствовался тЬмъ, 
что потребовалъ прюстановлетя воен- 
ныхъ д-Ьйствш на четырнадцать недель, 
что было для него равносильно фактиче
скому выходу Данш изъ лиги нейтраль- 
ныхъ державъ; датское правительство, 
только что узнавшее о смерти Павла, по
спешило заключить nepeMHpie.

Окончаше египетской экспедицш; Кле
бере.— Победы при Маренго и Гогенлин- 
дене, равно какъ послЬдовавш1я за ними 
заключеше Люневильскаго мира и распа- 
деше анти-британской коалицш, располо
жили англшское правительство къ миру. 
Не мен-be умиротворяющее действие про
извели и на перваго консула смерть импе
ратора Павла и распадеше лиги нейтраль- 
ныхъ державъ. Но миръ не могъ быть за- 
ключенъ прежде, ч-Ьмъ былъ разр-Ьшенъ 
египетсюй вопросъ. Все д-Ьло было въ томъ, 
удержатся ли французы тамъ, или они бу- 
дутъ вынужденьточиститьЕгипетъ. Уезжая 
изъ Египта, Бонапартъ передалъ командо- 
ваше достойнейшему изъ своихъ помощ- 
никовъ— Клеберу. Посл-Ьдиш пользовался 
величайшимъ престижемъ среди солдатъ: 
его высокш ростъ, открытое, выразитель
ное лицо, ласковый голосъ, прюбр-Ьтавшш 
въ пылу сражешя мощь громоваго раска
та, его истинно-республиканская простота 
и готовность признать заслугу подчинен- 
наго— стяжали ему заслуженную популяр
ность. Онъ ум-кпъ ласкою привлекать къ 
себе феллаховъ. „Скажите народу,— пи- 
салъ онъ улемамъ въ своей первой про-

кламацш,— что французская республика, 
вверяя мне управлеше Египтомъ, осо
бенно поручила мне пещись о 'благоден- 
ствш египетскаго народа. Изъ всехъ пол- 
номочШ главнокомандующаго это всего- 
ближе моему сердцу". Онъ интересуется 
ходомъ работъ египетскаго института и 
ведетъ переговоры съ командирами англш- 
скихъ крейсеровъ, испрашивая у нихъ. 
свободный пропускъ для ученыхъ. Онъ. 
ненавидитъ 'лесть во всехъ ея видахъ. 
Для иллюминацш, устраиваемой по по
воду одного нацюнальнаго праздника, ему 
представили вензель съ такой надписью- 
изъ огненныхъ буквъ: Клеберъ— пашъ об- 
щ т  отецъ; на это онъ сказалъ: „Мое 
имя нигде не должно фигурировать; луч
ше написать что-нибудь въ роде: Отече
ство бодрствуетъ надо нами".

Эль-Аришское соглашеше.— Несмотря на 
безопасность своего положешя, онъ чув-- 
ствовалъ себя въ Египте пленникомъ. 
Онъ былъ убежденъ, что и самыя по
беды ослабляютъ его, такъ какъ зоркая 
бдительность англшскихъ крейсеровъ д е 

лала для него теперь уже невозможнымъ 
подвозъ npoB iaHTa для его армш моремъ. 
Поэтому онъ искалъ мира, ясно понимая, 
что съ сильной арм1ей въ рукахъ до
бьется более выгодныхъ условш, чемъ 
когда отъ нея останется одна тень. Не 
таковъ былъ взглядъ Даву, съ большой 
силой доказывавшая необходимость от
стоять Египетъ во что бы то ни стало. 
Но Клеберъ при всей твердости своего 
духа былъ подверженъ припадкамъ уны- 
шя, и такой припадокъ былъ вызванъ въ 
немъ отъездомъ Бонапарта. Въ конце- 
концовъ онъ послалъ Дезэ и Пусшельга 
къ коммодору Сидней-Смиту договориться 
объ услов1яхъ эвакуацш. Въ Эль-Арише 
было заключено соглашеше, Въ силу ко
торая Египетъ долженъ былъ быть очи- 
щенъ французами и возвращенъ отто- 
манскимъ властямъ, а французское вой
ско съ оруж1емъ перевезено во Франщю- 
на англшскихъ судахъ (24 января 1800).
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Клеберъ уже эвакуировалъ Каиръ и со
бирался честно исполнить все услов1Я 
договора; но адмиралъ Кейсъ отказал
ся ратифицировать соглашеше, подпи
санное его помощникомъ въ Эль-Арише, 
подъ т-Ьмъ предлогомъ, что посл-Ьдшй 
присвоилъ себе не принадлежащш ему 
титулъ. Онъ потребовалъ, чтобы фран
цузы сдались ему въ качестве воен- 
ноплЬнныхъ. „Солдаты, —  писалъ Кле- 
беръ въ прокламации, которая заслу
женно прюбрЪла славу, —  на такую наг
лость можно отвечать только победами; 
готовьтесь къ бою“ .

Гелюполисъ; ydieHie Клебера.— 70.000 ту- 
рокъ и египтянъ приблизились вверхъ по 
дельте подъ начальствомъ великаго визиря 
Юссуфа; Клеберъ, располагавши всего
12.000 человЪкъ, далъ имъ сражеше при 
ГелюполисЬ и заставилъ ихъ въ полномъ 
замешательстве отступить къ Бельбеису. 
Каиръ возсталъ; Клеберъ вступилъ въ 
него побЬдителемъ после десятидневной 
сечи на улицахъ. Его мягкость въ отно- 
шенш поб-Ьжденныхъ окончательно поко
рила ему всЬ сердца. Рыцарственный 
Мурадъ-бей, самый грозный изъ мамелюк- 
скихъ вождей, обязался отныне служить 
Францш; Клеберъ отдалъ ему въ упра- 
BneHie весь Верхнш Египетъ, и съ т-Ьхъ 
поръ у Францш не было более вернаго 
союзника, ч%мъ Мурадъ. Клеберъ волей- 
неволей долженъ былъ признать оккупа
н т  Египта окончательной. Онъ принялъ 
рядъ превосходныхъ мЬръ для упрочетя 
здесь французскаго владычества; онъ опи
рается на мамелюковъ, формируетъ полки 
изъ сиршцевъ, коптовъ и кордофанскихъ 
черныхъ рабовъ, следить за аккурат
ными поступлешемъ вс-Ьхъ налоговъ и 
поощряетъ всякое полезное предпр1яте. 
Это былъ самый блестящш перюдъ 
французской оккупант. Но онъ оказал
ся непродолжительными. Клеберъ палъ 
въ своемъ каирскомъ дворце подъ 
кинжаломъ фанатика - мусульманина, по 
имени Солиманъ.въ тотъ самый день.

когда Дезэ былъ убитъ въ сраженш 
при Маренго (14 шня). Оба они умерли 
молодыми, и ни одно пятно ни разу не 
помрачило ихъ славы. Съ ихъ смертью 
Бонапартъ освободился отъ двухъ сопер- 
никовъ, которые могли бы стать неудоб
ными для него.

Мену; АлександрШскш договоръ. —  По
смерти Клебера командоваше перешло 
къ Мену. Солдаты предпочли бы более 
молодого, более пылкаго и более дарови- 
таго Рейнье; но за Мену было старшин
ство въ чине. Онъ считался хорошимъ 
администраторомъ; въ действительности 
это была канцелярская крыса, болтливый 
и сварливый субъектъ. Онъ поставилъ 
вверхъ дномъ всю администрацш Бона
парта и Клебера, навязавъ феллахамъ 
французсше лесоохранительные законы, 
таможни и октруа, Онъ перешелъ въ 
исламъ, былъ .женатъ на египтянке и 
подписывался Абдалла-Мену, но это не 
мешало ему безцеремонно коверкать ту
земные обычаи и даже национальный ко- 
стюмъ. Его печатные и рукописные при
казы составляютъ три толстыхъ фол1анта! 
Между темъ французами грозила боль
шая опасность: готовилась высадка 20.000 
англичанъ подъ начальствомъАберкромби, 
изъ Сирш шло 40.000 турокъ и въ Крас
ное море вошли суда съ 10.000 сипаевъ. 
Было очевидно, что эти три армш раз
давить французовъ.,Следовало бы сосре
доточить все наличный силы и по оди
ночке разбить каждую изъ трехъ насту- 
пающихъ армш; а Мену вместо того раз- 
дробилъ свои силы. Оставивъ Eenniapa 
въ Каире, онъ двинуйся съ 8.000 чело- 
векъ навстречу Аберкромби, только что 
высадившемуся въ Абукире. Неподалеку 
отсюда, у Канопе, произошло ожесточен
ное сражеше. Аберкромби былъ убитъ, но 
Мену принужденъ былъ отступить. Воз
обнови онъ сражеше при поддержке Бел- 
niapa, онъ несомненно одержалъ бы верхъ; 
но онъ предпочелъ запереться въ Але
ксандр^. А Белл1аръ, осажденный въ Ка-
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ире 45 тысячами англичанъ и турокъ и 
имея въ своемъ распоряженщ только гар- 
низонъ въ 6— 8.000 челов-Ькъ, истощен
ный усталостью, недостаткомъ продоволь- 
ств1я и чумою, принужденъ былъ капи
тулировать на услов1яхъ Эль-Аришскаго 
соглашетя. Мену после мужественной 
обороны сдалъ Александрию на техъ же 
услов1Яхъ (30 августа 1801). Египетъ 
былъ потерянъ. Войско было перевезено 
во Францш на англШскихъ судахъ; зна
мена, оруж1е и багажъ были ему остав
лены, въ чемъ англичане несправедливо 
отказали Клеберу.

Эвакуация Египта. —  Бонапартъ тщетно 
пытался подать помощь своимъ египет- 
скимъ соратникамъ. Попытки Гантома 
выйти въ море изъ Бреста и Тулона, по
пытка Брюи отплыть изъ Рошфора по
терпели неудачу благодаря бдительному 
надзору англшскихъ крейсеровъ. Победа, 
одержанная контръ - адмираломъ Линуа 
при Алгезирасе, не принесла никакой 
пользы. Фантастическш египетсий походъ 
окончился, какъ и предсказывали все 
хладнокровные наблюдатели, почти пол- 
нымъ истреблешемъ неизменно победо
носной армш. Но память о французской 
оккупант не изгладилась; эти воспоми- 
нашя способствовали возрождению Египта 
въ эпоху Мегемета-Али и упроченш на
всегда престижа французскаго имени на 
берегахъ Нила.

Обдце переговоры. —  Уже начаты были 
серьезные переговоры съ Анппей о мире. 
Бонапартъ отбилъ у нея всехъ бывшихъ 
союзниковъ. Португал!я, угрожаемая ис- 
панскимъ нашеств!емъ, которое должна 
была поддержать французская арМ1Я подъ 
командою Леклерка и Бернадотта, скрепя 
сердце заключила Бадахозскш договоръ 
(шнь 1801). Португальсше порты закры
лись для англичанъ. Договоръ, заключен
ный въ С.-Ильдефонсе съ испанскимъ 
королемъ, вернулъ Францш ея владения 
въ Луизиане, уступленный въ 1763 году. 
Морфонтенскимъ договоромъ (1 октября)

Соединенные Штаты Америки признали 
права нейтральныхъ державъ. Новый рус- 
скш царь Александръ, несмотря на то, 
что былъ окруженъ советниками, симпа
тизировавшими Англш, подписалъ Па- 
рижскш договоръ (8 октября), по кото
рому, согласно видамъ Павла 1, ему пре
доставлялось посредничество въ разре
шена итальянскаго и' германскаго вопро- 
совъ и въ деле возстановлешя добрыхъ 
отношенш между первымъ консуломъ и 
султаномъ. Такимъ образомъ все конти- 
нентальныя державы заключали договоры 
съ Франщей.

Первый булонсшй лагерь.— Анпля чув
ствовала себя изолированной и изнемо
гала подъ тяжестью колоссальнаго долга 
въ двенадцать мюииардовъ. Притомъ, ей 
грозило прямое нападете на ея собствен
ную территорш. Дело въ томъ, что Бо
напартъ готовилъ множество мелкихъ 
судовъ и транспортныхъ кораблей, чтобы 
перекинуть за Ламаншъ армгю булонскаю  
лагеря. Одного благопр1ятнаго тумана, од 
ного попутнаго ветра было бы довольно, 
чтобы высадка удалась. Две атаки стре- 
мительнаго Нельсона на флотилш орп- 
ховыхъ скорлупъ потерпели полную не
удачу. Континентальный державы отвер
гали золото, которое предлагали имъ ан
гличане для возобновлешя войны. Обще
ственное мнете Англш настойчиво тре
бовало мира. Ожесточенный противникь 
Францш, Уильямъ Питтъ, долженъ былъ 
покинуть министерство изъ-за ирланд- 
скихъ делъ, а его преемникъ, Аддинг- 
тонъ, не былъ въ такой степени свяэанъ 
прошлымъ и могъ сделать больцпя уступ
ки. Прелиминарный миръ былъ подпи
сать въ Лондоне французскимъ уполно- 
моченнымъ Отто и лордомъ Гауксбери 
(1 октября 1801). Въ Амьене собрался 
конгрессъ, где лордъ Корнуэльсъ въ те
чете пяти месяцевъ обсуждалъ услов1я 
окончательнаго мира съ Жозефомъ Бона- 
партомъ, котораго поддерживалъ своими 
советами Талейранъ.
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АмьенскШ миръ. —  Амьенскш миръ (25 'I 
марта 1802) былъ заключенъ между Фран- 
щей, Испашей и Батавской республикой 
съ одной стороны и Англией съ другой. 
Анппя отказалась отъ всЬхъ своихъ за- 
воеванш, кроме Цейлона и Тринидада. 
Капштатъ былъ признанъ портофранко. 
Эвакуащя Египта французами была санк
ционирована и онъ возврагценъ отто
манской Порте. 1оническге острова были 
обращены въ „республику семи остро- 
вовъ" подъ общимъ суверенитетомъ Пор
ты и Россш. Анппя обязалась вернуть 
Мальту и Гоццо 1ерусалимскимъ 1оанни- 
тамъ. Наконецъ, она обязалась отнюдь 
не вмешиваться во внутреншя дела Ба- 
тавш, Германш, Гельвецш и итальянскихъ 
республики. Въ общемъ это было равно
сильно установленш принципа, что от
ныне Англш нЪтъ никакого дела до 
того, что происходить въ Европе. Ко
роль Георгъ III отказался отъ ли- 
лш въ своемъ гербе и отъ титула фран- 
цузскаго короля, который его предше
ственники продолжали носить со вре
мени Столетней войны. Такими образомъ, 
Франщя, казалось, смирила свою сопер
ницу, какъ и всЬхъ остальныхъ своихъ 
враговъ.

Эти два договора —  Люневильскш - и 
Амьенскш—:были вс ранены единодушной 
радостью. Bet съ бодрой уверенностью 
смотрели на будущее. Казалось, что для 
всего человечества начинается новая эра 
соглашя и благоденств1я. Казалось, что 
Бонапартъ, подобно Генриху IV, навеки 
обручили Фран^ю миру. Онъ сделался 
героемъ мира, какъ до того былъ геро- 
емъ войны. Все сердца были обращены 
къ нему, невольно и наивно подкуплен
ный его блестящими заслугами и очаро
ванный теми обаяшемъ, которое присуще 
всякому гешю. Счастливый, но— увы!—  
невозвратный день! Умри. Бонапартъ въ 
эту минуту, его слава осталась бы непо- 
мраченной и не было бы пятенъ на 
солнце.

III, Расторгнете Амьенскаго 
мира.

Ненадежность Амьенскаго мира.— Амьен
скш миръ оказался лишь краткими пе- 
ремир1емъ. Заключая договори, обе сто
роны действовали неискренно. Миръ моги 
состояться только потому, что обе оне 
молча согласились не затрагивать ще- 
котливыхъ вопросовъ. Пользуясь продол
жительностью переговоровъ, Бонапартъ 
снова грубо нарушили независимость-Гол- 
ландш, Швейцарш и Пьемонта. Англш- 
скш министръ Аддингтонъ, сильно же- 
лавшш мира, притворялся, что ничего это
го не видитъ. Бонапартъ заставили его во
лей-неволей склониться предъ совершив
шимся фактомъ. Съ своей стороны, Анппя 
во что бы то ни стало хотела сохранить 
за собой Мальту и Александрда, Горею, 
Капъ и французсюе города въ Индш, 
т.-е. все, что она обязалась возвратить. 
Съ виду молча смирившись, она однако 
вовсе не была склонна отречься отъ вся- 
каго влгяшя на континенте, а, съ другой 
стороны, Бонапартъ былъ твердо наме- 
ренъ вернуть Францш ея законную долю 
во владычестве надъ моремъ и колошя- 
ми. Онъ хвалился темъ, что заперъ храмъ 
Януса, а сами прилагали все уешпя, 
чтобы снова открыть его. Притязания обо- 
ихъ противниковъ были непримиримы; 
только война могла решить споръ. Пред
стояла новая схватка въ томи трагиче- 
скомъ единоборстве, которое началось въ 
1688 году и окончательно прекратилось 
только въ 1815.

Колошальные замыслы Бонапарта; Леклеркъ 
въ Санъ-Доминго. —  После потери Егип
та Бонапартъ стали обдумывать планъ 
прюбретешя новыхъ колонш на Западе. 
Еще до этого онъ добился отъ Испаши 
чрезъ посредство посланнаго ими въ 
Мадридъ Бертье (августъ 1800) уступки 
Луиз1аны; взаменъ этой прекрасной аме
риканской колон!и онъ обещали признать
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Тоскану королевствомъ и отдать ее зятю 
Карла IV. Въ основа задуманной Бона- 
партомъ комбинащи лежала мысль объ 
упроченш французскаго владычества на 
Санъ - Доминго. Онъ надЪялся отбить у 
Соединенныхъ Штатовъ торговлю богатаго 
бассейна Миссиссипи и поставить Фран
цш въ возможность извлекать выгоду изъ 
всей торговли быстро растущей Америки. 
Для этого онъ долженъ быль избегать 
войны съ Соединенными Штатами, и по
тому онъ заключилъ съ ними морфон- 
тэнскш договоръ (октябрь 1800). Ему ну- 
женъ былъ также миръ съ Англией, и 
это было одною изъ причинъ, привед- 
шихъ къ заюпочешю Амьенскаго мира. 
Наконецъ, необходимо было подавить по
пытки туземцевъ добиться независимости. 
Негръ Туссэнъ-Луве'ртюръ, покоривъ подъ 
свое жел-Ьзное иго враждебный другъ 
другу группы населешя— б-Ьлыхъ, мети- 
совъ, и негровъ, устроилъ нФчто въ 
род-Ь республики и присвоилъ себЪ дик
таторскую власть. Благодаря его твер
дости, въ стран-Ь водворился порядокъ и 
снова стало воцаряться прежнее благо- 
денств1е. Но онъ хот-Ьлъ дать Санъ-До- 
минго конституцш, которая должна была 
почти совершенно освободить его отъ су
веренитета Францш. Бонапартъ отказал
ся принять эту конституцш и тотчасъ 
послФ ратификацщ лондонскаго прелими- 
нарнаго мира сталъ организовать большую 
колошальную экспедицш, руководство ко
торой поручилъ своему шурину, генералу 
Леклерку. 35.000 человЬкъ, высадивипеся 
въ Санъ-Доминго, сначала успешно по
давили сопротивление туземцевъ. Въ про- 
должеюе двухъ м-Ьсяцевъ (мартъ— апр-Ьль
1802) во всей колонш былъ возстано- 
вленъ порядокъ. Туссэнъ-Лувертюръ былъ 
взятъ въ плЬнъ и умеръ плФнникомъ во 
Францш, въ крепости Жу. Однако двФ 
трети экспедицюннаго корпуса погибли 
отъ желтой лихорадки. Генералъ Леклеркъ 
съ пятнадцатью генералами также палъ 
жертвою этой ужасной болезни. Негры,

: боясь возстановлешя рабства, поднялись 
подъ начальствомъ бывшихъ офицеровъ 
Туссэнъ-Лувертюра. Остатки французской 
армш были вынуждены отплыть назадъ 
во Францш. Островъ остался въ рукахъ 
негровъ, и верховную власть тамъ захва- 

• тилъ жестокш Дессалинъ. Такими обра- 
зомъ, эта колошальная экспедищя кон
чилась -полной неудачей (1801 —  1803). 
Замысламъ перваго консула относительно 
Луизганы не суждено было осуществиться, 
и онъ продалъ Соединеннымъ Штатамъ 
эту прекрасную страну за 80 миллюновъ 
(30 апр-Ьля 1803).

Посольство С ебатани на востокъ.— Ме
жду тЬмъ Бонапартъ не' переставалъ ду
мать и. о восток-Ь: онъ еще не отчаялся 
снова овладеть Египтомъ. Въ сентябре 
1802 года онъ отправили въ Левантъ 
Себастчани съ звашемъ торговало агента. 
Этотъ оригинальный агентъ долженъ былъ 
отправиться изъ Триполи въ Египетъ и 
Сирпо, тщательно изучить состояние пор- 
товъ и арсеналовъ, посетить каирскихъ 
шейховъ и при этомъ увФрить ихъ въ 
благожелательств^ Францш, предложить' 
посредничество Бонапарта въ спор-Ь ме
жду пашой и беями и снять планы укро- 
пленШ Яффы, 1ерусалима и Сенъ-Жанъ- 
д’Акры. Это посольство недолго остава
лось тайной. Бонапартъ опубликовалъ 
донесете Себаст1ани въ Мопитёргь отъ 
30 января 1803 года. Оно заключало въ 
себ-k отв-Ьтъ на всФ упомянутые вопросы, 
а также точныя свФд-Ьшя объ англшскихъ 
и турецкихъ силахъ въ Лева-нтЬ, и кон
чалось следующими, угрожающими миру 
заявлешемъ: „Въ настоящее время до
статочно 6.000 французовъ, чтобы снова 
завоевать Египетъ". Для всякаго было 
ясно, что Бонапартъ нам-Ьренъ возобно
вить экспедицш при первомъ удобномъ 
случай.

Деканъ въ Индш и на Иль-де-ФрансФ.—
Владычеству англичанъ въ Индш снова 
грозила опасность. Правда, со смертью 
Павла I грандюзный планъ сухопутнаго
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вторжешя въ Индш самъ собою рухнулъ; 
но ничего не стоило въ каждую данную 
минуту вызвать тамъ возсташе. Тотчасъ 
после битвы при Гогенлиндене генералы 
Деканъ обратился къ первому консулу 
съ просьбой командировать его въ Индш; 
онъ хвасталъ, что превосходить вс%хъ 
французовъ въ ненависти къ англича- 
намъ. Деканъ покинулъ Францш всего 
месяцы спустя после заключешя Амьен- 
скаго договора; это доказываетъ, что пер
вый консулы не былъ намерены долго 
соблюдать миръ. Офищально ему было 
поручено принять отъ англШскихъ Комис
саровы тЬ пять французскихъ городовъ, 
которые въ силу Амьенскаго договора 
должны были быть возвращены Францш; 
секретная же инструкщя предписывала 
ему. склонить къ союзу всЬхъ мЬстныхъ 
властителей, настроенныхъ враждебно 
противъ англичанъ. Отплывъ изъ Бреста 
съ 1.800 человФжъ на шести судахъ (1803), 
онъ только показался предъ Пондишери, 
где командиры англшскаго крейсера едва 
не захватилъ его въ штЬнъ со всЬмъ его 
отрядомъ. Но ему удалось добраться до 
Иль-де-Франса, который онъ и привелъ въ 
оборонительное состоите на случай на- 
падетя со стороны англичанъ. Въ про- 
должете восьми л^тъ (1803— 1811) онъ 
непрерывно высылалъ на каперство все 
новыя суда, причинявцпя большой ущербы 
британской. торговле.

Онъ утверждалъ, что, имей онъ въ 
своемъ распоряженш несколько миллю- 
новъ франковъ и нисколько тысячъ че- 
лов-Ькъ, онъ безъ труда низвергъ бы вла
дычество англичанъ въ Индш; но для 
достижения этой цели была нужна еще 
поддержка сильнаго военнаго флота.

Новые захваты французовъ: 1J въ Гол- 
ландш.— Напротивъ, на континенте воля 
Бонапарта не знала преградъ, а вопросъ 
о законности его действш не смущалъ 
его нимало. На всЪхъ границахъ Директо
рия организовала республики наподоб1е 
французской. Теперь Франщя быстрыми

шагами приближалась къ монархическому 
устройству; Бонапартъ хотЬлъ преобра
зовать въ монархическомъ духе шаткую 
организацию и этихъ сторожевыхъ госу- 
дарствъ. Наиболее пластичнымъ изъ нихъ 
была батавская республика. После успе
ха штатгальтерской реакцш въ 1787 г., 
побежденные naTpioTbi образовали фран
кофильскую партш, готовую еле по сле
довать всякому внушенш со стороны 
Францш. Этимъ объясняются легкие успе
хи Дюмурье въ 1793 и Пишегрю въ 
1795 гг. Въ Голландш последовательно 
сменили другъ друга: Генеральные штаты, 
представлявиле собою котю французскаго 
Учредительнаго собрашя, Конвенты, по
добный французскому, и Директор1я по 
образцу французской же. Эта Директор!я 
привела къ монархш, предварительно 
пройдя чрезъ консульство, въ которомъ 
Шиммельпеннинкъ сыгралъ, такъ ска
зать, роль Бонапарта, Новая конститущя 
умалила власть областныхъ собранш, 
ослабила вл1яше демократическихъ тен- 
денцш и весь престижъ предоставила 
исполнительной власти, сосредоченной въ 
рукахъ регентства. Президентомъ послед- 
няго былъ Шиммельпеннинкъ.

2) Въ Италм: лшнсная консульта; присое- 
динете Пьемонта.— 1 декабря 1801 года на 
люнской копсультп, где собрались видней
шее деятели Ломбардш, 'Бонапартъ су- 
мелъ добиться своего избрашя въ пре
зиденты Цизальпинской республики. Въ 
Генуе подъ его вл1яшемъ былъ избраны 
президентомъЛигуршской республики Же
ромы Дураццо, одна изъ его креатуры. 
Онъ организовалъ въ Пьемонте времен
ное управлеше, которое однако вскоре 
естественно должно было сделаться по- 
стояннымъ: Пьемонтъ былъ разделены на 
шесть департаментовъ, устроенныхъ на
подобие французскихъ (11 сентября 1802). 
Чтобы удовлетворить русскаго царя, сар
динскому королю было обещано возна- 
граждеше. Но дело затянулось. Сначала 
Бонапартъ предложилъ въ обмены Парму
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и Пьяченцу, но потомъ раздумалъ и от- 
далъ ихъ одному испанскому инфанту. 
Впосл-Ьдствш онъ предложилъ сардин
скому королю только C ieH H y, Орбителло и 
пенсш въ 500.000 ливровъ. Протесты 
русскаго царя въ пользу Карла-Эмману
ила удивляли Бонапарта. „Казалось бы,—  
сказалъ онъ однажды,— это дело должно 
интересовать императора Александра ров
но столько же, сколько меня, перваго 
консула, интересуютъ персидсия дЪла“ .

Островъ Эльба въ цЪломъ ряде пети- 
цш, разумеется вовсе не добровольныхъ, 
ходатайствовалъ о своемъ присоединена 
къ французской республике. Бонапартъ 
поспешилъ узаконить это новое присоеди
нение. Наконецъ, въ виду неизбежнаго 
возобновлешя войны съ Анппей, Гувюнъ- 
Сенъ-Сиръ былъ посланъ для занятя 
Отранта, Тарента и Бриндизи. Это было 
прямымъ нарушешемъ правъ одного изъ 
итальянскихъ государствъ, состоявшихъ 
подъ покровительствомъ России.

3) Посредничество въ швейцарскихъ де- 
лахъ.— Въ Швейцарш продолжалась борь
ба между аристократами и демократами. 
Французские демократичесюе агенты не 
только не старались умиротворять эти 
.раздоры, но еще разжигали ихъ, опира
ясь на тотъ престижъ, какой давало имъ 
.присутств1е французской оккупацюнной 
армш. Подъ предлогомъ возстановлешя 
порядка, нарушеннаго соперничествомъ 
двухъ ландаммановъ, Дольдера и Мюлли- 
нена, Бонапартъ навязалъ Швейцарш 
свое посредничество. При содействш фе
дералистской партш онъ присвоилъ себе, 
подъ титуломъ посредника, верховную 
роль въ центральномъ управлении, пре- 
доставивъ вл1яше въ кантонахъ швейцар- 
скимъ патрютамъ. Темъ не менее онъ 
позволилъ избрать президента гельвет- 
ской конфедерацш; но это былъ послуш
ный ставленникъ Францш. „Европой при
знано,— сказалъ онъ швейцарскимъ деле- 
гатамъ,— что Итал1я, Голландия и Швей- 
цяр1я стоятъ подъ властью Францш... Я

не потерплю въ Швейцарш иного вл;я- 
н!я, кроме своего, хотя бы это мне сто
ило 100.000 человекъ". Таковъ былъ его 
неизменный пр1емъ: выставлять въ ви
де последняго аргумента ocrpie своего 
меча.

4) Имперешй рецессъ и секуляризация.—
Вследъ за Швейцарией наступила оче
редь Германш. По Люневильскому дого
вору князьямъ, лишеннымъ своихъ вла
дений, должно было быть выдано вознагра
ждение при совместномъ посредничестве 
Францш и Россш. Главная роль въ раз- 
решенш этой сложной задачи естествен
но выпадала на долю Францш. Дело бы
ло улажено въ Париже; немецкие князья 
самыхъ знатныхъ родовъ дожидались въ 
передней перваго консула или заиски
вали предъ Талейраномъ, лаская его 
собачку и умышленно забывая на его 
письменномъ столе табакерки, наполнен
ный золотомъ, чтобы темъ придать боль
ше веса своимъ ходатайствамъ. Напро- 
тивъ, къ представителю Россш, Маркову, 
никто не обращался; его вл1яше было 
сведено къ нулю. Здесь разыгрался жал- 
кш фарсъ; безсильныя жалобы обездолен- 
ныхъ светскихъ и духовныхъ князей сли
вались съ ликующими голосами наиболее 
могущественныхъ, которымъ удалось еще 
увеличить свои владешя. Немецше исто
рики краснея говорятъ объ этихъ дняхъ 
унижетя, ознаменованныхъ столь постыд- 
нымъ торгомъ. Проектъ секуляризацш, 
предложенный Францией 23 февраля 1803 
года, былъ обращенъ въ имперскш ре
цессъ, принять рейхстагомъ 24 марта и, 
наконецъ, санкщонированъ императоромъ 
Францемъ II 27 апреля 1803 года. Уже 
произведенная здесь территор!альная раз
верстка своими главными чертами пред
указывала ту форму, которую Бонапартъ 
намеренъ былъ придать Германш. Уце
лело только одно большое церковное кня
жество, именно регенсбургское apxienn- 
скопство, где былъ водворенъ Дальбергъ, 
арх!епископъ майнцскш, въ которомъ Бо-
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напартъ угадалъ своего будущаго клев
рета. Изъ вольныхъ городовъ только 
шесть сохранили автономию: Бременъ, 
Гамбургу Любеку Франкфуртъ-на-Май- 
н-Ь, Аугсбургь и  Нюренбергъ. Утрата са
мостоятельности целыми рядомъ церков- 
ныхъ княжествъ и вольныхъ городовъ 
лишила ABCTpiio всей ея юпентелы, без
заветно преданной ей въ течете столь- 
кихъ в-ековъ. Напротивъ, Прусия увели
чилась и окрепла: она потеряла 127.000 
подданныхъ на левомъ берегу Рейна, но 
взаменъ n p io6 p en a  500.000 въ Вестфалш 
и Тюрингш съ безпрерывной территор1ей 
и более удобною, чемъ прежде, границей. 
Баденскш, гессенскш, дармштадтскш, 
Еюртембергскш и баварскш дома, нахо- 
дивыпеся въ родственныхъ связяхъ съ 
русскимъ царемъ, также прюбрели об- 
ширныя владешя. Этими уступками Бо- 
напартъ старался угодить императору 
Александру; въ то же время онъ хотелъ 
вознаградить этихъ государей за верность 
союзу съ Францией. Всего более въ вы
игрыше осталась Бавар1я. Взаменъ Юли- 
ха, Цвейбрюкена, рейнскаго Пфальца и 
другихъ разбросанныхъ земель она по
лучила епископства верхняго Майна, цер
ковный земли и вольные города на ба- 
варскомъ Дунае, благодаря чему ея вла
дешя составили одну сплошную терри- 
торш и народонаселеше увеличилось на
300.000 человекъ. Первенствовавшее на 
севере Гогенцоллерны и на юге— Вит- 
тельсбахи могли теперь надеяться на 
осуществлеше самыхъ смелыхъ своихъ 
надеждъ. Еще въ 1789 г. Мирабо ска
зали: „Отдельный немецк1я государства 
различаются между собою не больше, 
чемъ французсюя провинцш". Рецессъ 
1803 года значительно упростилъ слож
ную политическую систему Германш; до
статочно вспомнить, что въ XVIII веке 
въ Германской имперш было отъ 1.800 
до 1.900 автономныхъ государству а въ 
федерацш 1815 года изъ нихъ уцелело 
только 39. Этой коренной переверсткою

территорш старой имперш Бонапарты 
несокрушимо упрочилъ идею германскаго 
единства. Ошибкой съ его стороны было 
то, что позднее онъ испугался этой идеи 
и стали бороться противъ нея. Его же
стокая расправа съ Германией пробудила 
въ немцахъ сознаше общности ихъ оте
чества. Европа въ конце-концовъ предо
ставила бы Франщи рейнскую границу, 
и протесты Англш остался бы одинокимъ 
и безплоднымъ, если бы не безпрерыв- 
ные вызовы и нашеств1Я Наполеона.

Въ итоге Бонапартъ безпрестанно на- 
рушалъ миръ. Франщя постепенно накла
дывала руку на все сосъдшя государства. 
Подъ давлешемъ Годоя, котораго Бона
партъ сумелъ терроризировать, слабый 
Карлъ IV подчинилъ политику Испаши 
политике перваго консула. Судьба Гер- 
маши властно решалась въ Париже по- 
становлешями французскихъ министровъ 
Голландхя, Швейцар1Я и Итал1Я стали въ 
полную, лишь слегка замаскированную 
зависимость отъ Францш. Немецшй исто
рики Генцъ верно формулируете, это по 
ложеше делъ: „Франция больше не m-rfe- 
етъ границы, потому что все прилегаю- 
щ!я къ ней государства фактически,если 
еще и не юридически, составляютъ уже 
ея достояше или должны стать ея соб
ственностью при первомъ удобномъ слу
чае". Англшскш посланники лордъ Уайт- 
уорсъ протестовали противъ действш Бо
напарта, ссылаясь на договоры. „Оче
видно,— отвечали ему Бонапартъ, —  вы 
хотите говорить о Пьемонте и Швейца
рии. Вотъ безделица! Это надо было пред
видеть во время переговоровъ". Возмож
ность новой войны радовала Бонапарта. 
Война была для него личною потреб
ностью, и онъ считали себя „призван
ными воевать почти безпрерывно".

Нарушеше Анпмей Амьенскаго иира.— Не 
меньше жаждали войны и англичане, что
бы сокрушить соперника, ставшаго более 
опасными, чемъ когда-либо. Они не посте- 
снились даже нарушить Амьенскш миръ:
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Аддингтонъ очень ловко поставилъ эва
куацию Мальты въ зависимость отъ при
няли на себя европейскими державами 
той гаранты, которая требовалась отъ 
нихъ по договору; онъ з'налъ, что не
который державы, и въ томъ числе 
Poccin, намерены не брать на себя этой 
гаранты, Подъ этимъ предлогомъ эва- 
куащя беэконечно откладывалась, между 
т%мъ какъ Бонапартъ однажды, въ при
падке ярости, каше бывали у него не
редко, воскликнули, что „предпочелъ 
бы видеть англичанъ въ предместье св. 
Антошя, чемъ на Мальте". Англичане 
продолжали занимать Александра, и Се- 
баст1ани въ одномъ изъ своихъ донесе
ны обвинялъ генерала Стюарта въ поду
шены на его жизнь. Вместо того, чтобы 
вернуть Декану французсюе города въ Ин- 
ды, англшсюе комиссары взяли въ пленъ 
генералъ-адъютанта Вино, которому было 
поручено возстановить въ Пондишери 
французское владычество, вместе съ его 
отрядомъ въ 1.600 человеки (сентябрь
1803). Кроме того, Анппя дала прюгь 
у себя французскими эмигрантами и ихъ 
вождю, графу д’Артуа, всеми' уцелев
шими деятелями вандейскаго возсташя и 
шуанской войны, а также заведомыми 
заговорщиками, въ роде Жоржа Кадудаля. 
Ихъ заговоры делались на англшсюя 
деньги; на англшскихъ судахъ они езди
ли во Францда. Анппя всеми своими вль 
яшемъ поддерживала коктръ-резолющю; 
Питтъ неизменно ставили реставрации 
Бурбоновъ услов1емъ мира. Возстановить 
во Францы традицюнную MOHapxiio, сна
бженную лишь болъе либеральными учре- 
ждешями, и сократить французскую тер- 
риторш до прежнихъ ея предъловъ, ли- 
шивъ ее всФхъ завоеваны, сделанныхъ 
республикой,— таково было желаше вся- 
каго англыскаго патрюта. Но неизбежной 
сделала войну экономическая политика 
перваго консула. Онъ старался развить 
французскую промышленность и потому 
отказывался заключить какой-либо тор

говый договори съ Анппей. Онъ приняли 
суровыя меры, почти совершенно закрыв- 
цпя продуктами британской промышлен
ности доступъ въ порты Францы и ея 
союзниковъ. Онъ.явно начинали конти
нентальную блокаду, насколько это было 
возможно при существовали того не- 
искренняго мира, какими формально регу
лировались отношешя обоихъ государствъ. 
Такое нарушеше интересовъ британской 
торговли въ глазахъ торгашей-англичанъ 
было непростительными преступлешемъ. 
Война становилась неизбежной въ бли- 
жайшемъ будущемъ,

Агитащя печати.— Она началась съ по
хода английской печати, возбудившаго 
сильнейшей гневъ въ первомъ консуле. 
Этотъ человекъ, предъ которыми, по вы- 
ражент Фонтана, замолкла вселенная, 
съ возрастающими раздражешемъ смот- 
рълъ на свободную англыскую печать, 
изо дня въ день изобличавшую его за
хваты и комментировавшую вызовы, ко
торые онъ бросали Европъ. Ему присла
ли изъ Англы брошюру, кончавшуюся 
следующими словами: „умерщвлять не 
значить убивать". Бонапартъ отвечали 
ръзкою бранью и прямыми угрозами про- 
тивъ англыскаго народам его правитель
ства. Въ ноте,составленной Талейраномъ 
для французскаго посла въ Лондоне, Отто, 
Бонапартъ велелъ написать, что если 
Англы удастся привлечь новыхъ союз
никовъ,— это будетъ иметь лишь тотъ 
результатъ, что „заставить французовъ 
покорить Европу... Ему только тридцать 
три года... До сихъ поръ ему приходи
лось разрушать только второстепенный 
государства. Какъ знать, много ли вре
мени потребуется ему, чтобы совершенно 
изменить физюномт Европы и возстано
вить Западную имперпо?" (23-го октября 
1802 г.).

Расторжеже Амьенскаго мира (Май 
1803). — Расторгнешь мира сделалось не
избежными. Георги III въ своемъ посла
ны къ палате общинъ (8 марта 1803) за-
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являлъ, что Франтя угрожаетъ безопас
ности Англш и что онъ „разсчитываетъ 
на содействие своей верной палаты, дабы 
приняты были все возможный меры къ за
щите чести и интересовъ англшскаго на
рода". Какъ только это послаше стало 
известно въ Парижа, первый консулъ въ 
присутствш всЬхъ пословъ обратился къ 
лорду Уайтуорсу съ очень р£зкимъ за- 
просомъ: „Итакъ, вы очевидно решили 
объявить намъ войну?"— Н-Ьтъ, мы очень 
дорожимъ благами мира.— „Вы уже разъ 
заставили насъ вести войну въ продол- 
жеше десяти лЬтъ. Теперь вы хотите 
продлить ее еще на пятнадцать; вы меня 
принуждаете къ этому!" ЗагЬмъ, обер
нувшись къ прочимъ посламъ, онъ ска- 
залъ: „Англичане желаютъ войны; но если 
они первые обнажаютъ мечъ, я посл%д- 
нимъ вложу его въ ножны. Анппя не 
уважаетъ договоровъ; ну, что же! зав%- 
симъ ихъ чернымъ покрываломъ!.." Ан- 
глшскш посолъ покинулъ Парижъ 12 
мая 1803 года. Анппя тотчасъ от
крыла враждебный д-Ьйств1я морскимъ 
разбоемъ, по образцу вс4хъ большихъ

войнъ, KaKin она вела въ XVIII веке. 
1.200 французскихъ и голландскихъ тор- 
говыхъ кораблей, мирно продолжавшихъ 
свои рейсы подъ эгидой договоровъ, безъ 
объявлешя войны были взяты въ пл'Ьнъ 
и обращены въ призы, доставивппе Англ1и 
свыше 200 миллюновъ франковъ. Въ от
веть на это Бонапартъ вел'Ьлъ аресто
вать всЬхъ англШскихъ подданныхъ, на
ходившихся на территорш французской 
республики и Запретилъ покупать и про
давать каюе-либо англшсюе товары (май 
1803). Мортье съ войскомъ занялъ Ган- 
новеръ, громадная анпийская арм!я, на
считывавшая около 120.000 челов-Ькъ, 
была расположена шестью большими укре
пленными лагерями на протяжении отъ 
Голландш до Бреста. Въ соседнихъ съ 
Булонью портахъ шли приготовлешя къ 
новому вторженш въ Англйо. Снова на
чиналась ожесточенная борьба. Но пер
вый консулъ ловко воспользовался нена
вистью къ Англш, чтобы объявить себя 
императоромъ. действительно, новая вой
на началась уже при имперш.
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HCMriepisi.
Третья и четвертая коалицш,

1804—1807.

Организащя войска въ эпоху 
Hwinepin.

Наполеоновская apmia.— Въ эпоху импе
рш аркпя еще гораздо более, ч-Ьмъ въ 
эпоху консульства, утрачиваетъ свой на- 
цюнальный характеръ. Во время наше- 
ствш 1792 и 1793 гг. арм^я, политически 
еще нич'Ьмъ не запятнаная, являлась въ 
глазахъ народа какъ бы славнымъ и не- 
порочнымъ символомъ Францш. Въ пе- 
рюдъ имперш она принадлежитъ одному 
человеку; она ревностно исполняетъ все 
его предначерташя и, помимо соглашя на
рода, способствуетъ поддержатю долгой 
смуты въ Европе. Наполеонъ живетъ лишь 
войною и для войны. Арм1я— его opyflie, 
его вещь. Не разъ высказывалась мысль, 
что это измЬнете въ характере армш было 
неизб'Ьжнымъ послЬдств1емъ той преобла
дающей роли, которую прюбр-Ьлъ воен
ный элементъ во Францш благодаря по- 
бедамъ революцюнной эпохи, и что оно 
произошло бы и при- всякомъ другомъ 
полководца. Но вовсе нельзя утверждать, 
что Гошъ, Моро или Жуберъ присвоили 
бы диктатуру. Если истор1я знаетъ не
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мало Бонапартовъ, то она знаетъ и та- 
кихъ людей, какъ Вашингтонъ. Между 
гёмъ неоспоримо, что именно Бонапарт! 
побудилъ Директорш образовать въ Ита- 
лш и Швейцарш первыя братсюя респу
блики; онъ, ставъ самодержцемъ, заду- 
малъ подчинить французской имперш век 
Германш, всю Италю и всю Испант 
Франщя была бы непобедима, если бы 
поелф Базельскаго мира решила, несмотря 
ни на каюя новыя нападения, довольство
ваться своими естественными границами.

Преобразовала въ рекрутской системе.—  
Императорская арм1я уже не составляетъ 
органической части народа. Въ эпоху Кон
вента, благодаря господствовавшей тогда 

. системе поголовнаго ополчешя, все фран
цузы были равны въ отношенш военной 
службы. Еще законъ Журдана, устано
вивши въ 1798 году рекрутчину, опреде- 
лялъ, что въ случае войны одинъ или 
несколько наборовъ могутъ быть цели- 
комъ призываемы къ оружш и удержаны 
подъ знаменами до заключешя мира. Въ 
глазахъ Наполеона цену имеетъ лишь 
тотъ солдатъ, который провелъ много 
летъ на службе, т.-е. въ которомъ воен-
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пая дисциплина стала какъ бы второй 
натурой. Въ 1800 году онъ установилъ 
въ качестве ноправки къ закону о ре- 
крутскомъ наборе заместительство, а въ 
1804-мъ— жеребьевку. Отныне ни одинъ 
призывъ не могъ быть взятъ на службу 
въ полномъ составе, а стало быть, и ц-Ъ- 
ликомъ истребленъ въ неудачной войне. 
Призывается на службу лишь тотъ, на 
кого падетъ жребш; если онъ предпочи- 
таетъ гражданскую жизнь военной и не 
совсЬмъ беденъ,— онъ можетъ дешево на
нять за себя заместителя. Буржуаз1я съ 
радостью приветствовала установлеше 
этого денежнаго выкупа въ зачетъ налога 
съ крови. Въ обществе крепко коренилось 
предубеждеше противъ вербованныхъ сол- 
■цатъ стараго порядка; молодые люди изъ 
приличныхъ семействъ, добровольно всту- 
•павине въ военную службу, считались 
вертопрахами; на военного смотрели какъ 
на человека особаго рода, непременно съ 
дурными манерами. Поэтому буржуазный 
семьи предпочитали нанимать заместите
лей за своихъ сыновей. Между темъ ни
когда не было недостатка въ старыхъ 
солдатахъ, которые, получивъ первую от
ставку и убедившись въ своей непригод
ности къ чему-либо другому, кроме воен- 
наго дела, искали случая снова посту
пить на службу. Они составляли боль
шой процентъ въ молодыхъ полкахъ; изъ 
нихъ же вырабатывались закаленные ве
тераны императорской гвардш —  этого 
ядра французской армш. Военная служ
ба все более и более становилась карь
ерой; ее покидали лишь по неспособ
ности продолжать ее или вследствие 
смерти. Главную массу армш соста
вляло простонародье. Ббльщую часть 
офицерскаго персонала составляли от
прыски благородныхъ фамилШ, признав- 
шихъ новый порядокъ; тагае люди поль
зовались расположешемъ Наполеона. До 
того момента, когда счастье начало из
менять Наполеону, наполеоновская ар- 
тя представляла собою замкнутую касту,

въ совершенстве тренированную для без- 
прерывной войны.

Беззаконные рекрутсте наборы. —  В ели
кая армгя составилась путемъ cniHHin 
италшской, дунайской и рейнской армш, 
изъ которыхъ каждая раньше жила само
стоятельной жизнью и имела свой особый 
характеръ. Съ 1805 года сенатъ уполно- 
мочиваетъ императора призывать рекру- 
товъ на службу декретомъ и организовать 
нацюнальную гвардш. Съ этихъ поръ на
боры быстро следуютъ другь за другомъ, 
и импер1я пожираетъ громадныя количе
ства людей. Въ 1800 году къ навербован- 
нымъ раньше 250.000 присоединяется
100.000 рекрутовъ. Въ 1806 году, после 
сражешя при 1ене, оказывается недоста- 
точнымъ уже и целый призывъ: прихо
дится напередъ забрать 80.000 человекъ 
призыва 1807 года. Въ 1808 году было*' 
взято на службу 160.000 человекъ при- 
зывовъ 1809 и 1810 гг.

Въ следующемъ году Наполеонъ заби- 
раетъ напередъ два призыва и снова при- 
зываетъ на службу три уже выслужив- 
шйхъ срокъ. Въ 1813 году ему прихо- . 
дится напрячь все силы страны для сфор
мировали новой армш; онъ требуетъ къ 
оружш всехъ рекрутовъ: 100.000 не взя- 
тыхъ и отставныхъ— призывовъ 1809— 
1812годовъ, 240.000 призыва 1814 года, да
10.000 чел. почетной гвардш, экипиро- 
ванныхъ на собственный счетъ. Наконецъ, 
призывается на службу и нацюнальная 
гвардия, разделенная сенатскимъ указомъ 
отъ 13 марта 1812 года на три разряда 
(отъ 20 летъ до 26, отъ 27 до 40 и отъ 
41 до 60). 180.000 ратниковъ нащональ- 
ной гвардш перваго разряда, точно чу- 
домъ спасллеся отъ зачислешя въ регуляр
ную армш, потому ли, что были опорою 
своихъ семействъ, или вследств!е сла
бости телосложешя, были переданы въ 
распоряжеше военнаго министра. Эти-то 
слабосильные юноши въ блузе и сабо, 
прозванные потомъ за свою женственную 
наружность „Мари - Луизами", возбудили
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позднее удивлете русскаго царя своимъ 
образцовымъ поведешемъ при Фэръ-Шам- 
пенуазе. Вычислено, что при Наполеоне, 
съ 1800 по 1815 г., было призвано на 
военную службу во Францш 3.153,000 
французовъ, не считая такого же коли
чества солдатъ, входившихъ въ составъ 
вспомогательныхъ и иностранныхъ кор- 
пусовъ. „Разы вступивъ на службу, че- 
лов-Ькъ живымъ не выходилъ изъ нея". По
сле 1808 года каждый изъ этихъ угрюмыхъ 
и ворчливыхъ ветерановъ твердо знаетъ, 
что ему суждено умереть отъ ядра, отъ 
пули или на госпитальной койке. Они уте
шаются грабежомъ, пьянствомъ и куте- 
жомъ. Воспалеше кишокъ д-Ьлаетъ страш
ный опустошешя въ ихъ рядахъ. Бруссэ 
предложилъ въ Риде профилактическаго 
средства употреблять въ питье одну чи
стую воду; легко представить себе, мно- 
rie ли следовали этому совету. Въ деся
тилетий перюдъ имперш процентъ смерт
ности на поле битвы отъ ранъ и болезней 
былъ очень великъ. Д’Аржанвильеръ, на- 
чальникъ рекрутскаго управлешя при На
полеоне, офищально определилъ цифру 
павшихъ, притомъ— исключительно фран
цузовъ, въ 1.750.000 чел. Естественно, что 
все, кто могъ деньгами откупиться отъ 
военной службы, старались во что бы то 
ни стало избегнуть ея. Иные откупались 
до трехъ разъ и все-таки, истративъ. ты- 
сячъ 20 франковъ, въ конце - концовъ 
попали въ походъ 1813 или 1814 года. 
Но и раньше Наполеонъ уже забралъ 
часть изъ нихъ на службу силою. 3 де
кабря 1808 года *) онъ приказалъ Фушэ 
составить списокъ пятидесяти парижскихъ 
и по десяти на каждый департаментъ 
„старинныхъ и богатыхъ фамилш, изъя- 
тыхъ изъ рекрутской системы"; ихъ сы
новья, въ возрасте отъ 16 до 18 летъ, 
будутъ насильно отданы въ Сенъ-Сирскую 
школу. „Если кто-нибудь станетъ проте
стовать, —  писалъ императоръ, —  надле-

1) Это письмо не попало въ его Correspondance.

житъ отвечать просто, что такова моя во
ля". Съ этихъ поръ начинается охота уже 
не только на уклоняющихся отъ службы, но 
и на будущихъ офицеровъ; чиновники и 
жандармы действуютъ въ этомъ отноше- 
нш съ безпощадной строгостью, которая 
все усиливается по мере того, какъ въ 
обществе возрастаетъ отвращеше къ воен
ной службе. „Кара зауклонеше отъ служ
бы, постигавшая до сихъ поръ лишь са
мого уклонившагося, съ 1811 года распро
страняется и на его отца, мать, братьевъ, 
сестеръ и зятьевъ, словомъ— на всю его 
семью, на всякаго, у кого несчастный бег- 
лецъ, изнуренный голодомъ, холодомъ и 
горемъ, елъ , пилы, работалъ или спалъ, 
наконецъ— и на всю его коммуну" (А. До- 
шоль).

Составъ армЫ: императорская гвард1я.—
Составъ армш былъ чрезвычайно сло
жены. Она заключала въ себе множество 
разнородныхъ элементовъ. Наполеонъ ста
рался возбудить соревноваше въ каждой 
группе, въ каждомъ полку, въ каждой 
составной части армш. Здесь шла непре
рывная борьба за первенство: слава по
нималась исключительно, какъ похвала 
со стороны Наполеона или какъ данное 
имъ отлич1е. Забота о томъ, чтобы наи
лучше исполнить нащональный долгъ, за
менилась стремлешемъ догнать и опере
дить соперника. Наполеонъ вернулъ по- 
лубригадамъ _ ихъ старое наименоваше 
полковъ и возвелъ въ рангъ армейскихъ 
корпусом  каждую группу изъ двухъ или 
трехъ дивизш. Цвфтъ войска —  импера
торская teapdia, по заслугамъ пользую
щаяся блестящей репутащей. Каждый эле
менты каждаго изъ разнообразныхъ ро- 
довъ оружия представлены въ ней наи
более заслуженными своими членами. Им
ператорская гвард1я. является точной ми- 
шатюрой всей армш; съ 7.000 человекъ, 
составлявшихъ консульскую гвардт, она 
въ первые же годы имперш доводится до
50.000, а въ 1813 году— до 92.000 чел. 
Съ 1807 года, после Эйлауской резни,
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рядом!» со старой гвардгей становится 
молодая гвардш, стремящаяся сравняться 
съ нею. Гвард1я всюду сопровождаетъ им
ператора, идетъ въ бой только при немъ, 
и обыкновенно лишь въ качестве резерва, 
чтобы решить участь сражежя. Пехота 
гвардш состоитъ изъ 4 гренадерскихъ n i- 
хотныхъ полковъ подъ командою несрав- 
неннаго Дорсенна, 3 пехотныхъ егерскихъ, 
1 гренадерскаго фузелёрнаго, 1 егерскаго 
фузелернаго, 1 гренадерскаго фланкер- 
наго, 13 стрЪлковыхъ и 13 волтижер- 
ныхъ, не считая воспитанниковъ и вете- 
рановъ гвардш. Артиллерия, состоящая 
подъ начальствомъ Друо, заключаетъ въ 
себе 1 конный и 2 пехотныхъ полка. 
Кавалерда составляютъ конные гренадеры, 
сформированные при консульстве изъ быв
шей гвардш Директорш, —  первая часть 
армш, признавшая новый режимъ. Въ 
1806 году она составляла одинъ полкъ въ 
четыре эскадрона, приблизительно 1.000 
сабель. Своей синей формой и своими 
медвежьими шапками эта кавалер1я на
поминала прежнихъ гренадеровъ королев
ской гвардш. Ея первыми командиромъ 
бьшъ Бессьеръ, затемъ последовательно 
Орденеръ, Вальтеръ и Гюйо. Графъ Ле- 
пикъ, типичный ветеранъ Наполеоновской 
гвардш, бьшъ въ ней майоромъ. Съ 15 
апреля 1806 года къ ней присоединился 
отряди драгуновъ императрицы, которыми 
последовательно командовали два корси
канца, двоюродные, братья императора, 
Арриги и Орнано.

Теми же указомъ были учрежденъ гвар
дейски отряди конныхъ егерей или фли- 
гельмановъ, несшихъ разведочную службу. 
Это были ближайше сподвижники Напо
леона; они следовали за нимъ всюду, отъ 
Арколе и пирамидъ до Ватерлоо; они но
сили форму зеленаго цвета, который были 
цветомъ императорской ливреи. Изъ нихъ 
были сформированъ превосходный ор- 
кестръ. У нихъ было всего два коман
дира, также близкие родственники На
полеона; его пасынокъ, принцъ Ёвге-

нш, и кузенъ последняго, Лефевръ-Де- 
нуэттъ *).

Здесь были собраны лучине представи
тели лучшихъ частей конницы. „Это —  
отряди храбрецовъ, предъ которыми ни 
разу не устояла непр1ятельская конница-,: 
сказали о нихъ однажды Наполеонъ. 
Наконецъ, къ гвардш были причислены 
и безстрашные мамелюки, которые перво
начально вербовались изъ сиршскихъ и 
коптскихъ добровольцевъ, а потомъ при
няли въ свой составъ и немалое число 
французовъ. Они сохранили свои зеленый 
чалмы и свой значокъ —  консюе хвосты, 
среди которыхъ развевалось французское 
знамя. Ихъ организовали Раппъ; ихъ 
квартиры были въ Марсели, и, несмотря 
на ихъ превосходную дисциплину, они 
были здесь перебиты въ 1815 году фа
натической чернью.

Новые роды оруння. —  Организащя пе
хоты, доведенная до значительнаго совер
шенства уже въ эпоху революцш, была 
мало изменена. Наполеонъ вербовали въ 
гренадеры красивыхъ и рослыхъ людей. 
Изъ наиболее малорослыхъ (не выше 
4 футовъ 11 дюймовъ) онъ сформиро
вали отряды стрллковъ, вооруженныхъ 
легкими ружьями и снабженныхъ непол
ной амунищей; Наполеонъ имели въ 
виду прикомандировать ихъ отрядами къ 
полками легкой конницы, за которыми 
они могли бы следовать рысью, держась 
за сапогъ всадника или за хвостъ ло
шади. Позднее (императорскш декретъ 
отъ 2-го числа дополнит, м. XIII года) 
ограничились теми, что сформировали 
при каждомъ батальоне роту стрелковъ, 
ружья которыхъ, драгунскаго образца,

1) Изъ числа подчиненныхъ этимъ командирами 
начальниковъ конно-егерскаго полка заслужива- 
ютъ упоминания: Морланъ, Корбино, Варбанегръ, 
Демишель, Домениль и тотъ легендарный негръ, 
Геркулесъ по сложенш и почти безграмотный, 
который съ 25 разведчиками опрокинулъ цфлук> 
австрийскую колонну при Арколе и который только 
одно ставилъ въ упрекъ Наполеону—что онъ не 
сд1..лалъ его маршаломъ Францш.
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были немногимъ легче обыкновенных-!,. 
Къ коннице они не были прикомандиро
ваны. Другая попытка имела ц-Ьлыо npi- 
учить часть драгунъ къ пешему бою, 
сообразно ихъ первоначальному назна- 
чешю; но после поражетя сп-Ьшенныхъ 
драгунъ при Вертинген-Ь этотъ опытъ 
былъ оставлены. Въ 1809 году Наполе
оны учредилъ целые стр-Ьлковые полки; 
въ 1814 году число ихъ доходило до 19. 
Они представляли собою легкую пехоту. 
Разсадниками пехотныхъ офицеровъ были 
лицеи, военный пританей въ Ля-Флеше и 
фонтенеблоская военная школа, съ 1808 
года перенесенная въ Сенъ-Сиръ. Изъ 
пехоты выходило наибольшее число офи
церовъ армии— въ среднемъ 7О°/0-

Напротивъ, конница нуждалась въ ко- 
ренномъ преобразованы. Она играла до
вольно бледную роль въ войнахъ револю- 
цш. Конницу въ одинъ день не создашь, 
а конница старой королевской армш была 
совершенно разстроена эмиграцией почти 
всехъ своихъ офицеровъ. Притомъ и ло
шадей не было, такъ какъ консше за
воды были упразднены; лошадей добы
вали теперь лишь путемъ реквизиции. 
Наполеоны въ 1807 году снова открылъ 
консюе заводы, а въ 1809 году органи
зованы болышя ремонтный депо подъ 
управлешемъ кавалершскихъ генераловъ. 
„Для нужды армш,—  сказалъ однажды 
Наполеоны,— требуется четыре вида кон
ницы: разведчики, легкая кавалер1я, дра
гуны и кирасиры Разведчиками явля
лись конные егери императорской гвар- 
дш и одинъ изъ иностранныхъ отрядовъ, 
именно польскш легко-конный полкъ. 
Легкую кавалерш по преимуществу пред
ставляли собою гусары; это была наибо
лее  популярная въ армш часть конницы 
благодаря пестроте ихъ формы, ихъ ще
гольскому виду и залихватскимъ мане- 
рамъ. Съ 1803 по 1810 годы ихъ было де
сять полковъ, которые отличались другъ 
отъ друга цветомъ доломана, рейтузы и 
жилета или, по крайней мере, обшлаговъ

и отворотовъ, но все равно обладали гу
сарской выправкой *), т. - е. были смелы, 
храбры и бравы на виды. 26 полковъ 
конныхъ охотниковъ делили съ гусарами 
разведочную службу и въ случае надоб
ности шли вместе съ ними въ атаку 
сабли наголо. Ими командовали лучине 
военачальники великой армш —  Кюрели, 
Марбо, Сегюръ, Монбрёнъ, Лассаль, Мю- 
ратъ: все— кавалеристы по призванш, 
сумасброды и забубенныя головы, под- 
часъ, правда, пустыя, которые, не щадя 
ни людей, ни коней, делали чудеса и 
могли служить подтверждешемъ старин- 
наго девиза Жака Кэра: „ A coeurs
vaillants rien impossible" (для смелыхъ 
нетъ невозможнаго). Драгуны составляли 
линейную конницу. Съ самаго начала 
имперш ихъ было 21 полкъ; некоторые 
изъ этихъ полковъ были позднее преобра
зованы въ гусарск1е, друпе— въ у лан а  не; 
последше были вооружены и обучены по 
темы же принципамъ, какъ и польскш 
легко-конный полкъ. Подобно Монтеку- 
кулли и Морицу Саксонскому, Наполеоны 
считалъ пику спещальнымъ оруж1емъ ли
нейной конницы. Тяжелую конницу со
ставляли кирасиры и карабинеры. Кира
сиры носили двойную кирасу, защищав
шую грудь и спину; подъ двойнымъ на- 
грудникомъ, заменившимъ простую ки
расу, всадникъ чувствовалъ себя более 
безопаснымъ, и это была сильная нрав
ственная поддержка. Карабинеры— един
ственная часть бывшей королевской гвар- 
дш, уцелевшая въ водовороте револю- 
цш, носили каску цвета красной синели, 
кирасу оранжеваго цвета, какъ во вре
мена Людовика XIV, и белый съ синимы 
мундиръ Марш-Луизы. Изъ числа ихъ ко- 
мандировъ наиболее прославились Кел
лерманы и Мильгб. Коленкуръ вышелъ

) Марбо разсказываеть, что по лрибытш его 
въ гусарскш отрядъ, стоявшш въ Гену-Ь, ему на
рисовали усы воскомъ, такъ какъ своихъ у него 
еще не было, и прид-Ьлали ему фальшивую косу.



изъ карабинеровъ. Наполеонъ не при- 
нялъ этого корпуса въ составь своей 
гвардШ и командиромъ его назначилъ 
своего брата Луи, коннетабля, вспомнивъ, 
можетъ быть, что при Людовике XIV ше- 
фомъ карабинеровъ быль графъ Прован- 
сюй. Въ новЪйшихъ apMinxb конница со- 
ставляетъ обыкновенно пятую часть’общс й 
массы; Наполеонъ полагалъ, что кавале- 
piH должна составлять во Фландрш и Гер- 
MaHiH четвертую часть пехоты, въ Альпахъ 
и Пиренеяхъ —  двадцатую, въ ИталЫ и 
Испанш— шестую.

Артиллер1я и инженерная часть под
верглись лишь незначительнымъ пре- 
образовашямъ. Со времени графа Сенъ- 
Жермэна и Грибоваля французская артил- 
nepin была первой въ Европе, а со вре
мени Фридриха II французсюе инженер
ные офицеры нарасхватъ приглашались 
во всЬ иностранный армш. Наполеонъ 
задавалъ обоимъ этимъ корпусамъ много 
работы. Наиболее крупный его сражения—  
при Эйлау и Фридланд-Ь, при ЭслингЬ, Ва
граме и Москве— сопровождались страш
ными канонадами. Осады Гаэты, Данцига, 
Кёнигсберга, Сарагоссы, Инсбрука и укре
пление острова Лобау дали инженерному 
корпусу возможность многократно отли
читься. Имена Мармона, Сонжи, Друо и 
Лористона среди артиллеристовъ, Ма- 
реско, Шасселу - Лоб& и Эблэ изъ числа 
инженеровъ заслуженно приобрели почет
ную известность. При Наполеоне былъ 
сформированъ обозный отрядъ. Къ отд%ль- 
нымъ корпусамъ были прикомандированы 
команды пекарей, кузнецовъ и ковалей. 
Ларрей, изобретшш въ 1792 году систему 
походныхъ госпиталей, зав-Ьдовалъ хирур
гической частью, Деженеттъ— медицин
ской. ApMiH должна была стать полнымъ 
организмомъ, способнымъ жить самосто
ятельною жизнью и собственными сред
ствами. Наполеонъ думалъ обо всемъ, 
всюду вносилъ свою инищативу и своимъ 
удивительнымъ организаторскимъ талан- 
томъ пробуждалъ во всЪхъ отрасляхъ

военнаго ведомства невиданное до те: ъ 
поръ оживление.

Вспомогательные и иностранные корпу
са.—  Рекрутскш наборъ распространялся 
на всехъ взрослыхъ жителей Францш j о 
Апьпъ и Рейна. Но въ составь Великой 
армш входили также вспомогательный 
войска, вербовавипяся въ вассальныхъ 
земляхъ: итальянцы, швейцарцы, немцы 
изъ рейнской конфедерацш, поляки и пр.,— 
и иностранные корпуса, выставляемые 
союзными государствами. Такъ, въ рядахъ 
французской армш находилось: 16.000 
швейцарцевъ, предоставленныхъ въ рас- 
поряжеше Францш на основанш договора 
1803 года, ганноверскш легюнъ, сформи
рованный въ этомъ же году генераломъ 
Мортье, лепоны северный и вислинскш, 
шесть кроатскихъ пехотныхъ полковъ, 
шесть иллирШскихъ стрелковыхъ пол
ковъ, затемъ саксонскш отрядъ Ренье, 
баварскш —  Деруа, испанскШ —  маркиза 
Ля-Романа, итальянсюй— принца Евгешя, 
отрядъ мамелюковъ и польская легкая 
конница Понятовскаго. Последняя эаслу- 
живаетъ того, чтобы сказать о ней не
сколько словъ отдельно. При вступленш 
Наполеона въ Польшу къ нему добро
вольно стали являться польсюе кавале
ристы, предлагая свои услуги. 2 марта 
1807 года онъ издалъ указъ о сформи
ровали одного полка легкой кавалерш 
въ четыре эскадрона. Здесь рядомъ, безъ 
различ1я чиновъ, служили въ качестве 
добровольцевъ рядовые и офицеры— все 
шляхетскаго происхождения. Ни следа дис
циплины, никакой выучки— но необыкно
венное ycepflie и отвага, не знающая гра
ничь, —  таковъ былъ характеръ этого 
лепона. Въ знаменитомъ штурме при 
Сомо-Cieppa поляки, въ числе 248 са
бель, подъ начальствомъ Монбрёна, вы
держали огонь 13.000 испанцевъ и 16 ору- 
дщ и овладели позицией. При Ваграме 
они завладели пиками австршскихъ дра- 
гунъ, чтобы темъ скорее привести ихъ 
въ разстройство и разбить. После этого
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Наполеонъ снабдилъ ихъ пикою, которая 
къ тому же была ихъ нацюнальнымъ ору- 
ж1емъ. Въ посл-Ьднихъ кампашяхъ напо- 
леоновскаго перюда они прославились ря- 
домъ героическихъ подвиговъ. Все воз
раставшая нужда въ людяхъ заставляла 
Наполеона безпрестанно увеличивать чис
ло иностранныхъ корпусовъ въ Великой 
армщ. Наполеонъ сформировалъ даже се
миостровной батальонъ, набранный на 
1оническихъ островахъ, батальонъ грече- 
скихъ стрЪлковъ, албанскш полкъ и та- 
тарскш эскадронъ. Въ 1809 году онъ по- 
требовалъ отъ Россш вспомогательное 
войско противъ австршцевъ, въ 1812—• 
прусскш и австршсюй контингенты для 
борьбы съ Росшей.

Съ 1809 года французская арм1я была 
какъ бы денацюнализирована: въ ней 
говорили на всевозможныхъ языкахъ. 
Иностранные корпуса оставались верны 
Франщи до 1812 года. Неудача русской 
кампании побудила почти всЬхъ ихъ от
ложиться.

Такимъ образомъ наполеоновская apMia 
представляла собою необыкновенно пе
струю толпу, въ которой мелькали все
возможные костюмы. Что за неимоверная 
смесь киверовъ, касокъ и папахъ, камзо- 
ловъ, туникъ, доломановъ, чепраковъ, бу- 
рокъ и епанчей: смесь аксельбантовъ, на- 
шивокъ, султановъ и помпоновъ, галуновъ 
и витишкетовъ, начиная съ „бонапартов- 
скихъ гусаровъ", прозванныхъ канарей
ками, потому что въ блестящихъ мунди- 
рахъ, въ которые одЪлъ ихъ Бертье, 
преобладалъ его любимый цвЬтъ —  жел
тый, и кончая карабинерами въ медв-Ь- 
жьихъ шапкахъ, свисавшихъ на ихъ си- 
нш нацюнальный мундиръ съ высокимъ 
воротникомъ и красными эполетами, обши
тыми серебрянымъ галуномъ. Тамбуръ-ма- 
жоръ Сено, гигантъ ростомъ въ 1 метръ 
90 сайт., султаномъ, возвышавшимся надъ 
его медвежьей шапкой, достигалъ 2*/2 ме- 
тровъ. Великш князь Константинъ въ 
Тильзите выпросилъ у Наполеона одного

изъ этихъ великановъ въ инструкторы 
русскимъ барабанщикамъ. Все эти ярк1я 
формы были тесны, тяжелы и неудобны. 
Огромные сапоги, кирасы и каски ужа- 
сающаго веса, затянутые мундиры, пред
назначенные какъ бы окаменить тело въ 
той позе, какую имеетъ солдаты на па
раде, изнурительная тяжесть ранца, при
надлежностей для разбивки лагеря, ружья, 
штыка, сабли и палаша —  должны были, 
казалось, совершенно парализовать дви- 
ж етя этого точно закованнаго въ железо 
воина. Обойдя Инвалидный музей или ка
кую-нибудь богатую частную коллекцда, 
даже просто осмотревъ полный наборы 
тогдашнихъ доспеховъ, начинаешь лучше 
понимать эпопею империи. Это поколеше 
было сильнее и лучше закалено для жи
тейской борьбы и битвъ, чемъ какое- 
либо изъ следовавшихъ за нимъ. Впро- 
чемъ, слабые быстро погибали: подборы 
быстро совершался самъ собою.

0тсутств1е техническая прогресса въ во
оружении —  Вооружеше было еще очень 
несовершенно. Ученые революционной эпо
хи изобрели новые способы фабрикант 
бронзы и стали и добывашя селитры, а за 
все время существовашя имперш въ си
стеме вооружешя не было произведено 
никакого техническаго усовершенствова- 
шя. Въ употребленш было почти исключи
тельно кремневое ружье образца 1777 го
да— оруж1е въ общемъ весьма неудовле
творительное. Оно заряжалось въ две
надцать пр!емовъ, и когда капсюля была 
смочена дождемъ, ружье давало осечки. 
Именно этимъ обстоятельствомъ было 
обусловлено поражеше Макдональда при 
Кацбахе. Артиллерия пользовалась пуш
кою съгладкимъ дуломъ, образца 1765 го
да. Для походовъ наиболее употребитель
ны были 12- и 6-дюймовыя оруд1я, и при 
нихъ— мортиры, бивипя на 250— 600 мет- 
ровъ. Решительно ничемъ не улучшивъ 
артиллерш, Наполеонъ значительно уве- 
личилъ ее количественно; онъ считалъ 
необходимымъ держаться пропорцш 4 пу-
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шекъ на каждую тысячу человЪкъ,— и 
часто эта пропорщя еще повышалась.
У него были громадные артиллерШсюе 
резервы, какъ и кавалерШсюе; известно, 
какую гигантскую батарею въ 100 орудш 
воздвигъ Друо, чтобы заставить австрш- 
цевъ покинуть Ваграмскую возвышен
ность. Наполеонъ держался того взгляда, 
что артиллер1я и конница должны вза
имно дополнять другъ друга: артиллерия 
въ желаемомъ пункт-Ь прорываетъ не- 
пр1ятельскую лишю, а конница, предста
вляющая собою какъ бы живую мортиру, 
расширяетъ эту брешь, пролагая путь 
n-kxorfe, которая одна только решаете 
участь сраженш.

Раздвоеше военнаго министерства.— На
полеонъ зналъ всю ц-Ьну приготовлешя 
къ походу. Онъ неустанно пользовался 
мирнымъ временемъ, чтобы готовиться 
къ войн-Ь. Значительная часть его пере
писки посвящена подробностямъ военнаго 
д£ла; онъ часто предпринимаете поездки 
съ ц-Ьлью осмотра войсковыхъ частей. 
Онъ пробуете солдатскш супъ и велите 
на свой счетъ кормить солдатъ б-Ьлымъ 
хл-Ьбомъ вместо чернаго. Онъ велите 
удлинить постели гренадеровъ своей гвар- 
дш, найдя ихъ слишкомъ короткими. Онъ 
собственноручно раздаетъ почетный са
бли; въ перюдъ консульства онъ пригла
шаете къ своему столу удостоившихся 
такого отлич1я, и не д-кпаетъ разницы 
между простымъ рядовымъ и офицерами 
любого ранга; поздн-fee онъ раздаетъ ор
дена Почетнаго лепона и часто снимаетъ 
съ себя орденъ, чтобы украсить имъ грудь 
храбреца, котораго ему указали, какъ 
наиболее достойнаго. 15 августа 1809 года 
онъ учреждаетъ орденъ тройною золотою 
руна, предназначенный исключительно для 
военныхъ, а два года спустя устанавли
ваете форму мундира, который должны 
носить получивипе этотъ знакъ отлич1я. 
Однако этотъ орденъ никогда никому не 
былъ пожалованъ. Чтобы ускорить пере
движение войскъ, Наполеонъ часто заби

раете подъ людей багажный обозъ; въ 
1809 году часть гвардш была почтою до
ставлена изъ глубины Испанш въ Бава
рию. Обучеше рекрутовъ производится не
прерывно и съ величайшей энерпей. Да
же во время похода, въ промежутки пе- 
реходовъ и сраженш, производятся уче- 
шя войску, чтб постоянно поддерживаете 
въ немъ боевой духъ и охраняетъ его отъ 
опасностей продолжительнаго безд,Ьйств1я. 
Военнымъ сотрудникамъ Наполеона при
ходится страшно много работать. Онъ 
разграничиваетъ отд-Ьльныя части воен
наго д-Ьла. Въ 1802 году военное мини
стерство раздвоивается; въ в-ЬдЪши воен
наго министра (которымъ до 1807 года 
былъ Бертье, потомъ Кларкъ) остаются 
производства и военный операцш, а глав
ноуправляющей по военнымъ д-Ьламъ—  
такъ наз. ministre directeur de Fadministra- 
tion de la guerre— заведуете наборомъ ре
крутовъ и интендантствомъ. Этотъ второй 
министръ— лицо штатское: Дежанъ (1802), 
Лакюэ (1810); онъ изготовляете opyflie 
войны, а военный министръ приводитъ 
въ д"Ьйств1е это opyflie. Съ 1806 года су- 
ществовалъ даже особый завЪдывающШ 
смотрами —  directeur general des revues. 
Самъ Наполеонъ оставался верховнымъ 
министромъ, душою всьхъ реформъ и опе
рацш.

Приготовлешя.— Подготовляя кампанш, 
императоръ заботился съ величайшей 
тщательностью не только объ обучеши 
солдатъ, но и особенно о заготовка всего 
того, что требуется для боя и походной 
жизни. Оруж1е, амунищя, одежда и ла- 
герныя принадлежности заготовлялись въ 
громадныхъ количествахъ. Наполеонъ до 
мельчайшей детали былъ осв5домленъ о 
мЪстонахождеши каждой части сухопут- 
ныхъ и морскихъ военныхъ силъ, о со
стоянии ихъ, о рессурсахъ арсеналовъ и 
военныхъ магазиновъ. Продовольствт 
войска онъ посвящалъ меньше вниматя. 
„Я сд-Ьлалъ при имперщ восемь кампа- 
шй, —  сказалъ Бракъ, —  неизменно на
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аванпостахъ, и ни разу за все это время 
не вид-Ьлъ ни одного военнаго комиссара 
и не получилъ ни одного пайка изъ во- 
енныхъ магазиновъ". „Съ минуты вы- 
ступлешя въ походъ арм1я лишь изредка 
получала продовольств1е, и каждый кор
мился на месте, какъ могъ“ (Сегюръ). 
Марбо также разсказываетъ о сделке, 
которую онъ заключилъ въ 1812 году съ 
1езуитами одного монастыря близъ Виль- 
ны: онъ въ изобилш доставлялъ имъ для 
ихъ винокуренъ зерно, награбленное его 
егерями, а 1езуиты взам-Ьнъ снабжали его 
хлЪбомъ и водкою. Такъ, несмотря на 
удивительный организаторски талантъ 
Наполеона, Великой армш все время при
ходилось жить либо реквизищями, либо 
грабежомъ. Онъ даже какъ будто въ 
принципе полагалъ, что война должна 
кормить войну: „Бросьте запасы быковъ,—  
писалъ онъ изъ Испант Дежану,— миф. 
пров1антъ не нуженъ, у меня все есть 
въ изобилш. Не хватаетъ только фуръ, 
военныхъ транспортовъ, шинелей и баш- 
маковъ; я еще не вид-Ьлъ страны, где 
бы арм1я могла такъ хорошо кормиться". 
Реквизиции даже заранее подсчитывались 
на случай позднЬйшихъ нуждъ. Побе
жденные облагались громадными контри- 
бущями. Ихъ съ неумолимой строгостью 
взималъ главный казначей Великой армш, 
Дарю, честно и предусмотрительно заве
довавши этими суммами. После Тильзит- 
скаго свидашя въ военной кассе нахо
дилось 350 милл. франковъ. Наполеонъ 
старался поставить дело такъ, чтобы 
иметь возможность воевать пять летъ, 
не прибегая ни къ займамъ, ни къ уста
новлению новыхъ налоговъ.

Командоваже ариней; генеральный штабъ; 
главные военные сотрудники Наполеона.—  
Его помощниками, вождями его армш, 
была целая плеяда молодыхъ генераловъ, 
прошедшихъ боевую школу въ титаниче- 
скихъ войнахъ революцш. При своемъ 
воцаренш онъ сразу назначилъ 14 мар- 
шаловъ Францш и 4 почетныхъ марша-

ловъ, и ни одинъ изъ этихъ избранни- 
ковъ не оказался недостойнымъ этой че
сти. Мнопе друпе его соратники также 
заслужили и позднее получили это вы- 
кое зваше. Онъ выбиралъ своихъ помощ- 
никовъ безъ различ1я изъ всехъ слоевъ 
общества. Если Даву, Макдональдъ, Мар- 
монъ, Груши и Кларкъ принадлежали 
къ старому дворянству, то Монсей, Бер- 
надоттъ, Сультъ, Мортье, Гувюнъ, Сюшэ, 
Брганъ, Жюно происходили изъ простыхъ 
буржуазныхъ фамилш, а Журданъ, Мас- 
сена, Ожеро, Мюратъ, Бессьеръ, Ней, 
Ланнъ, Викторъ, Удино, Лекурбъ, Себа- 
стчани и Друо были по происхожденш 
простолюдины. Последнихъ въ общемъ 
было всего больше. Однако Наполеонъ 
всегда предпочиталъ людей дворянскаго 
происхождешя, считая ихъ более послуш
ными, более изящными и более предста
вительными. Некоторыхъ изъ нихъ онъ 
очень быстро возвысилъ, напримеръ Се- 
гюра или Флагб. Для дворянъ онъ осно- 
валъ паоюеское училище и кавалертскую  
школу въ Saint-Germ ain-en-Laye, который 
должны были въ коротки срокъ гото
вить офицеровъ, первое— для пехоты, вто
рая— для конницы. Затемъ онъ последо
вательно основалъ два корпуса: велитовъ, 
въ числе 800 чел., и впстовыхъ ж андар- 
мовъ императора (сентябрь 1806), поль
зовавшихся почти теми же привилепями, 
какъ бывшая лейбъ-гвард1я, и, наконецъ, 
въ 1813 году— четыре полка почетной 
гвардт : это были почти заложники, ру- 
чавциеся за верность высшихъ классовъ 
общества, которая уже начинала коле
баться. Каждый юноша, вступавши въ 
одинъ изъ этихъ корпусовъ, существова- 
Hie которыхъ впрочемъ было непродол
жительно, долженъ былъ располагать лич- 
нымъ доходомъ не менее какъ въ 300 фр. 
и на свой счетъ прюбретать экипировку 
и коня; начальниками ихъ были обыкно
венно капитаны, состоявиле уже въ чине 
полковника, и такъ далее для всехъ 
остальныхъ чиновъ. На ряду съ стремле-
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шемъ Наполеона видеть въ числе сво- 
ихъ офицеровъ представителей самыхъ 
громкихъ именъ французской знати, не
обходимо отметить и эту вполне разум
ную заботу о возможно быстромъ попол
нены офицерскихъ кадровъ. Наполеонъ 
извелъ невероятное количество офицеровъ, 
а уц%лФв1ше быстро старели, несмотря 
на то, что большинство изъ нихъ —  
даже состоявнпе въ высокихъ чинахъ— бы
ли по л-Ьтамъ очень молоды. Притомъ, 
необходимо было подстрекать наиболее 
преданныхъ и наиболее даровитыхъ на
деждою на повышешя, соразмерный съ 
ихъ заслугами. Такимъ образомъ Напо
леонъ готовилъ себе людей на смену 
своимъ генераламъ и маршаламъ. T t  изъ 
его военныхъ сотрудниковъ, которыхъ 
онъ считалъ неспособными достигнуть 
звашя маршала Францш, получали чинъ 
генералъ-полко'вника, какъ Жюно и Ба- 
рагэй д’Илльеръ; друпе становились ко
мендантами крепостей, членами сената 
или Государственнаго совета, иногда даже 
гражданскими чиновниками, напримЪръ—  
префектами или генеральными сборщи
ками. Иные получали отставку. Въ 1813 го
ду одна только кавалер1я насчитывала 
уже 41 отставного генерала, и все моложе 
50 лЪтъ: Наполеонъ хот%лъ иметь мо
лодую армию и во главе ея— молодыхъ 
вождей. Да и неудачи его послЪднихъ 
лЪтъ въ значительной степени объясня
ются его собственной усталостью и уста
лостью н4которыхъ изъ лучшихъ его пол- 
ководцевъ. Но вс-Ьхъ своихъ сотрудни
ковъ онъ берегь по мере силъ, осыпалъ 
наградами и знаками отлич1я.

Награды; Почетный лепонъ. —  Наиболее 
прославленныхъ своихъ соратниковъ онъ 
сделали князьями, какъ Бертье, Массе- 
ну, Даву, Нея, Бернадотта; Ланнъ не по- 
лучилъ этого титула, потому что умеръ 
слишкомъ рано. Друпе стали герцогами, 
графами или баронами. Съ каждымъ та
кимъ титуломъ была связана денежная 
награда, выплачиваемая отчасти фран

цузской казною, отчасти изъ 15%-наго 
фонда съ доходовъ той территорш, от
куда былъ заимствованъ данный титулъ. 
Къ повышенному жалованью по чину 
присоединялась пенсия, присвоенная раг- 
личнымъ рангамъ Почетнаго лепона. 
Бертье получалъ до 1.354.945 фр. годо
вого дохода, Массена —- более миллюна, 
Даву— 910.000, Ней— 628.000, Дюрокъ—
270.000, который после его смерти пе
решли къ его дочери, Савари— 162.000, 
Себасиани —  120.000, Раппъ —  110.000, 
остальные— соразмерно. Въ вечеръ дня 
битвы .при Эйлау каждый изъ пригла- 
шенныхъ къ императорскому столу на- 
шелъ подъ своей салфеткою билетъ въ
1.000 фр. Онъ много требовалъ съ ка- 
ждаго, но умелъ и щедро оплачивать 
преданность себе. Между темъ, онъ по- 
жалъ одну только неблагодарность, по
тому что все эти маршалы, герцоги и 
графы, такъ хорошо обезпеченные де
нежно, осыпанные всевозможными поче
стями и больше не имевиие надежды на 
возвышеше, въ конце-концовъ потеряли 
охоту рисковать своей жизнью: въ 1814 г. 
они жадно ухватились за поводъ разде
латься съ боевой жизнью.

Личное вл1ян!е Наполеона на apniro. —  
Если большинство высшихъ военныхъ 
чиновъ покинули Наполеона въ дни не
счастья, то офицеры низшихъ ранговъ и 
солдаты сохранили непоколебимую вер
ность ему. Онъ умелъ, какъ никто, про
никать словомъ въ сердце своихъ спо- 
движниковъ и возбуждать въ нихъ энту- 
з1азмъ; никому не приносили столько 
жертвъ до самаго конца, какъ ему. Онъ 
былъ для нихъ какъ бы живымъ богомъ 
войны, непогрешимыми и всеведущими 
гешемъ, одно присутств1е котораго обез- 
печивало победу. Его прокламации и бюл
летени Великой армш справедливо счи
таются идеальными образцами военнаго 
краснореч!я. Онъ умелъ отличать сми- 
реннейшихъ за подвигь, часто награждая 
ихъ на самомъ поле битвы, иногда сни

—  57 -



мая для этого крестъ съ себя; иной разъ J 
онъ накроетъ своимъ плащомъ раненг- 
го, дрожащаго въ лихорадке, или прове- 
детъ ночь рядомъ съ молодымъ барабан- 
щикомъ, прикурнувшимъ у печки до при
хода императора. Онъ заранее узнавалъ 
имена солдатъ,’ съ которыми хогЪлъ го
ворить, чтобы съ перваго слова называть 
ихъ по имени, вслЪдств1е чего они были 
уверены, что императоръ лично знаетъ 
каждаго изъ нихъ. Часто онъ после по
беды производилъ въ офицеры старыхъ не- 
грамотныхъ сержантовъ, которымъ всл^дъ 
затемъ скоро давали отставку, пока они 
еще не успели обнаружить своей неспо
собности *). Непрестанно заботясь о под- 
держанш бодраго настроешя въ своихъ 
войскахъ, онъ не менее радЪлъ и объ 
ихъ физическомъ благосостоянии. Онъ 
обходитъ бивуаки, пробуетъ солдатскую 
похлебку, дружески треплетъ солдатъ по 
щеке или шутя деретъ за ухо. Его про
гулка по лагерю и иллюминащя послФд- 
няго накануне Аустерлица много разъ 
описаны. Казалось, никакая усталость, 
никакая рана не могли сломить этихъ 
желЪзныхъ людей. Раппъ при своемъ 
возвращенш изъ Египта им%лъ уже два
дцать две раны. Удино им-Ьлъ тридцать 
рубцовъ, его тело походило „на р-Ьше- 
то“ , а онъ умеръ восьмидесяти лЬтъ. 
Марбо за шестнадцать л-Ьтъ службы по- 
лучилъ съ дюжину ранъ, въ томъ числе 
нисколько тяжелыхъ, но он-fe не иска
лечили его и не пошатнули его жел'Ьз- 
наго здоровья. После сражешя при Сомо- 
Cieppa Сегюръ, приговоренный къ смерти 
лейбъ - хирургомъ императора, Иваномъ, 
уже ни о чемъ больше не думалъ, кроме

*) При Вертинген-fe одинъ драгунсюй унтеръ- 
офицеръ, за  два дня до того разжалованный сео- 
имъ полковникомъ въ  рядовые, спасъ ему жизнь, 
рискнувъ собственной. ПослФ сражешя Напо- 
леонъ разспрашивалъ его объ этомъ происше
ствии, и солдатъ сказалъ: „Третьяго дня я былъ 
виноватъ, а вчера я только исполнит, свой долгъ*. 
Императоръ наградилъ его орденомъ при кликахъ 
его товарищей (Сегюръ).

того, чтобы спокойно умереть. За исклю 
чешемъ нЬсколькихъ высшихъ военачаль- 
никовъ, въ наполеоновской армш вплоть 
до Ватерлоо ненарушимо царили благо
роднейшая изъ военныхъ добродетелей: 
самоотречеше и готовность принести 
жизнь въ жертву долгу.

Дисциплина наполеоновской армш.—Одна
ко въ этой, полной азарта, жизни, где 
беззаботное веселье сменялось ужасней
шими лишешями, дурныя страсти разго
рались не менее хорошихъ. Дисциплина 
быстро ослабела въ Великой арм1И. „Что 
можно сделать,— пишетъ графъ Сегюръ,—  
противъ течешя, увлекающаго всехъ? 
Известно, что длинный рядъ победъ пор
тить всехъ —  отъ солдата до генерала, 
что слишкомъ частые форсированные пе
реходы расшатываютъ дисциплину, что 
въ этихъ случаяхъ раздражеше, вызван
ное голодомъ и усталостью, равно какъ 
и неисправность въ раздаче пайковъ, 
обусловленная спешкой, поощряютъ вся- 
чесшя буйства: каждый вечеръ солдаты 
принуждены разбегаться, чтобы добыть 
все, что имъ нужно для жизни, и такъ 
какъ они никогда ничего не получаютъ 
изъ казны, то у нихъ развивается при
вычка все брать самимъ. После чудесъ 
1ены и Фридланда, нашимъ солдатамъ 
пришлось бегомъ пройти 500 миль и тот- 
часъ по прибытш на место драться. 
Ихъ жизнь представляла собою какъ бы 
одно сверхъестественное усилие преодо
леть утомлеше и опасность, после ко- 
торыхъ грабежъ, какъ одинъ изъ резуль- 
татовъ победы, казался имъ ихъ закон- 
нымъ правомъ. Слишкомъ стеснять ихъ 
въ этомъ отношенш значило бы обезку- 
ражить и раздражить ихъ. Да и то ска
зать: требуя отъ человека всего, надо 
кое-что и простить ему". Впрочемъ, при
мерь шелъ сверху. Все выскочки новаго 
режима были одержимы ненасытнымъ 
сребролюб:емъ; въ ихъ среде царила гру
бость нравовъ и то презреше къ закону, 
которое свойственно людямъ, привыкшимъ
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видеть неизменное торжество силы надъ 
правомъ. Тибо чистосердечно разсказы- 
ваетъ, какъ онъ провозилъ контрабанду 
подъ носомъ у таможенныхъ чиновни- 
ковъ, какъ саблей ударилъ по руке не- 
счастнаго сборщика октруа, осмеливша- 
гося заглянуть въ его карету, и какъ 
былъ за взятку оправданъ военнымъ со- 
ветомъ. Въ начале крнтинентальной бло
кады Массена въ несколько месяцевъ 
нажилъ продажею пропускныхъ свиде- 
тельствъ 6 милл. фр.; правда, Наполеонъ 
конфисковалъ эти безчестно нажитыя 
деньги, и Массена не посмели жаловать
ся. Сультъ вынудилъ у монаховъ бога- 
таго аббатства Сенъ - Пельтенъ крупную 
военную контрибуцш и, чтобы замаски
ровать это лихоимство, не постеснялся 
загубить целую дивизш изнурительными 
форсированными переходомъ, где отста
лые и больные сотнями падали по до
роге. Позднее, во время своего прокон
сульства въ Андалузш, онъ награбили 
множество драгоценныхъ произведены 
искусства, какъ, напримФръ, ту картину 
Мурильо, которую онъ, будучи уже ми- 
нистромъ, продали Луврскому музею за 
баснословную цену. Мюратъ былъ только 
безобидно-смешонъ; онъ наряжался, какъ 
красивая женщина: за время одного только 
' прусс каго похода они выписали изъ Па
рижа перьевъ на 27.000 фр.

Несмотря на эти темныя пятна, Вели
кая арм]я въ высокой степени обладала 
теми качествами, который составляютъ 
принадлежность романской расы: отва
гой, преданностью и чувствомъ чести. 
Наполеонъ на минуту возвысили фран
цуза надъ средними человеческими уров- 
немъ. Онъ насытили Францш военной 
славой; поэзия войны есть поэз1я мало- 
развитыхъ слоевъ общества,— вотъ поче
му наполеоновская эпопея доныне доро
га народу. Но если Наполеонъ рисуется 
воображенш молодыми богомъ войны, то 
не следуетъ забывать и того, что это 
былъ боги смертоносный, разрушавшей

все, къ чему прикасался. Онъ принесъ 
въ жертву своему честолюб1Ю целое по
колете людей, 6 —  7 миллюновъ чело- 
веческихъ жизней, изъ нихъ четверть 
французовъ, и— что важнее — онъ вну
шили иностранцами ненависть къ имени 
Францш и навлеки на последнюю те 
страшные удары мести, следы которыхъ 
не изгладились доныне.

II. — Третья коалищя. Австр1я и 
Poecifl (1805),

Честолюб1е Наполеона; присоединеше Ге
нуи (1805). —  Превращеше французской 
республики въ имперйо являлось угрозою 
для Европы. Говорили, будто Наполеонъ 
выбралъ титулъ императора потому, что 
не хотели встревожить Францш именемъ 
короля. „Никто не принялъ бы государ- 
ственнаго акта, предложеннаго отъ имени 
короля... Соображаясь съ настроетемъ 
нацш, Наполеонъ и принялъ титулъ импе
ратора" (герцогиня д’Абрантесъ). Онъ 
сделали это скорее для того, чтобы, опи
раясь на титуле императора, присвоить 
себе постепенно ту неограниченную 
власть, понят1е о которой искони связы
вается съ именемъ имперш: въ глазахъ 
Европы со словомъ „импер!я“ связывалось 
представлете о римской державе, господ
ствующей надъ всеми MipoMn. Именно 
такое историческое представлете объ 
имперш имели Наполеонъ, и это пред
ставлете онъ пытался осуществить на 
деле, ставъ императоромъ. Онъ заста
вили папу помазать себя,— того самого 
папу, у котораго онъ впоследствш отни- 
метъ Римъ. Онъ владели Ахеномъ и 
иногда избирали его своею резиденщею, 
какъ Карлъ Великш. Сюда онъ заста
вили Франца II австршскаго прислать 
себе письмо, въ которомъ тотъ призна
вали новую Французскую имперш. По
добно Карлу Великому, онъ уже видели 
у своихъ ноги, кроме Францш, расши
ренной до Рейна, западную Германш и
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скверную Италш. Ему недоставало еще 
Генуи; между ткмы онъ торжественно 
обязался предъ державами болке не уве
личивать Французской имперш. 4 шня 
1805 года императорскимъ декретомъ 
было провозглашено присоединеюе Генуи 
и Лигурш. Европа справедливо опаса
лась властолюб1я новаго императора. Рос- 
cin и Швеция отказались признать его.

Сопротивлеже Англш; второй булонсжй 
лагерь.— Еще до этого началась война съ 
А н т е й . Мортье съ однимъ корпусомъ 
занялъ Ганноверъ почти безъ боя. Напо- 
леонъ не оболыцалъ себя надеждой, такъ 
жестоко обманувшей Людовика XV, что 
оккупащя Ганновера заставить англичанъ 
сложить оруж1е. Но это была новая до
быча, которую можно было бросить кому- 
нибудь изъ подобострастныхъ князей, об- 
наруживавшихъ готовность поддержать 
новый режимы во Францш. Притомъ На
полеоны готовилъ Англш болке прямой 
удары. Подобно Цезарю и Вильгельму 
Завоевателю, онъ хотклъ высадить свои 
войска вы самой Англш, чтобы осилить 
своихъ непримиримыхъ враговъ на ихъ 
собственномъ островк. Какъ и передъ 
Амьенскимъ миромъ, во вскхъ бухтахъ 
Па-де-Калэ были собраны эскадры транс- 
портныхъ судовъ. Вы портахЫ Сангатта, 
Виссана, Амблетёзы, Булони, Этапля и 
Вимэре кипкла необычная тамъ дкятель- 
ность. Множество инженеровы, корабле
строителей, арматоровъ и лоцмановы ра
ботали надъ оборудовашемы доковъ и 
устройствомъ пристаней, строили, пере- 
дклывали и вооружали по-военному шлюп
ки, болышя рыболовныя лодки и друпя 
суда, годныя для того, чтобы перевезти 
войско вы тихую погоду сы одного берега 
пролива на другой. Спустя нксколько не- 
дкль 2.343 судна всякаго рода были го
товы выйти вы море. Адмиралы Лятушы- 
Тревиль, руководивши работами, ручался 
за успкхы. Семь Корпусовы были отпра
влены кы берегамы Сквернаго моря и 
Ламанша. Даву вы Амблэтёзк, Сультъ вы

Булони, Ней вы Монтрейлк, Ланны вы 
Арраск и Мюраты сы сильнымы кавале- 
ршскимы резервомы производили маневры, 
имкя поды своимы начальствомы превос
ходный войска численностью вы 120.000 
чзловккы. Мармоны вы Утрехтк и Ожеуо 
на берегахъ Бретани составляли крайше 
фланги этой „английской армш".

Наполеоны внимательно наблюдали га 
вскми приготовлешями и торопили ихы 
со страстными нетерпкшемъ. Чтобы вы
звать воодушевлеше вы своей армш и 
поразить воображеше солдаты, Наполеоны 
задумали устроить торжественную раз
дачу орденовъ Почетнаго лепона 15 ав
густа 1804 года. Это было какы бы тор
жественными освящешемъ Булонскаго ла
геря. Эстрада была воздвигнута вы виду 
моря, у подножья естественнаго амфи
театра. Ее окружали 60.000 человккъ. 
Наполеоны предстали преды войскомъ на 
тронк, 'носившемы назваше „стула ко
роля Дагобера"; у его ногъ лежали „щиты 
Франциска Г . Нади его головой возвы
шался величественный трофей— изорван
ный ядрами и обагренный славною кровью 
знамена. На ступеняхъ трона стояли, об- 
наживы головы, пэры этого новаго Карла 
Великаго— двадцать четыре офицера По
четнаго лепона. Наполеоны бралъ игы 
„Баярдова шлема" кресты и красный ленты 
и сы улыбкой на устахъ раздавали ихы 
наиболке храбрыми и преданными своимы 
соратниками, вскмы ткмы, которые уже 
заслужили почетный сабли и почетные 
пистолеты. „Сы такими людьми я могу 
побкдить весь М1ры“ , воскликнули они. 
И это не были пустыя слова. Поражеше 
Англш представлялось ему только пре- 
люд1ей кы владычеству нады м1ромы.

Неуспкшность морскихъ предпр(ят1й Напо
леона.— Однако у Наполеона не было на
стоящего флота. Несмотря на энергичную 
дкятельность, кипквшую во вскхы фран- 
дузскихы арсеналахы и на семидесяти 
военныхы судахы, готовившихся къ сре
дник 1805 года выйти вы море, Напо-
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леонъ не могъ дать своимъ матросамъ и 
офицерамъ той многолетней привычки къ 
морю, которая обусловливала превосход
ство англёйскихъ эскадръ. Онъ назначилъ 
сначала начальникомъ флота адмирала 
Лятушъ-Тревиля, человека неукротимой' 
энергёи. Но посл-Ьднш умеръ въ Тулона, 
изнуренный непосильнымъ трудомъ. Его 
преемникомъ былъ вице-адмиралъ Виль- 
нёвъ, спасшёй при Абукире остатки фран
цузской эскадры и стойко защищавшей 
Мальту. Но это былъ человЬкъ нер-Ьши- 
тельный, избегавшей всякаго шага, свя- 
заннаго съ большой ответственностью, 
„трусливый умомъ, а не сердцемъ", ко
торый благодаря своимъ постояннымъ ко- 
лебанёямъ вечно упускалъ благопрёятный 
случай. Французскёе порты были вплот
ную блокированы англёйскими крейсерами. 
Наполеонъ приказалъ Вильнёву обмануть 
бдительность Нельсона, соединиться въ 
Кадиксе съ испанскимъ флотомъ адми
рала Гравина и направиться къ Антиль- 
скимъ островамъ; тамъ онъ долженъ былъ 
дождаться Миссеесси и Гантома и вер
нуться съ ними въ Ламаншъ для при- 
крытёя высадки на берегахъ Англёи. Виль
нёву действительно удалось (29 марта 
1805) незаметно для Нельсона выйти 
изъ Тулона. Но онъ прибыль къ Антиль- 
скимъ островамъ слишкомъ поздно. Мис- 
сёесси уже успелъ вернуться оттуда, ра- 
зоривъ англёйскёе острова. Гантому не уда
лось прорвать блокаду адмирала Корнуэль- 
са. Нельсонъ тщетно искалъ Вильнёва 
у береговъ Сардинёи, Мальты и въ Ги
бралтаре, потомъ у Антильскихъ остро- 
вовъ, и вернулся къ Кадиксу, чтобы здесь 
дождаться его. Въ то же время француз- 
скёй флотъ, сообразно последнимъ рас- 
поряженёямъ Наполеона, вернулся въ Фер- 
рольскёй рейдъ. Наполеонъ расположилъ 
тамъ эскадру изъ пятнадцати француз- 
скихъ и испанскихъ судовъ. Имея теперь 
въ своемъ распоряжении тридцать пять 
военныхъ кораблей, Вильнёвъ могъ от
правиться въ Брестъ, обратить въ бег

ство или уничтожить эскадру Корнуэльса 
и выйти наконецъ въ Ламаншъ. Но ан- 
глёйскёй морской штабъ, предупрежденный 
простой шлюпкой „Любопытный", при
сланной отъ эскадры Нельсона, доставилъ 
подкрепленёе адмиралу Кольдеру, и по
следит, несмотря на численное превос
ходство непрёятельскихъ силъ (двадцать 
кораблей и семь фрегатовъ противъ пят
надцати кораблей), атаковалъ Вильнёва 
въ виду мыса Финистерръ. Победа оста
лась нерешенною. До сихъ поръ Виль
нёвъ исполнилъ все полученный имъ 
предписанёя; но къ нему не присоедини
лись ни Миссёесси, ни Гантомъ; далее, 
грозная эскадра Корнуэльса вплотную 
блокировала Брестъ и охраняла входъ въ 
Ламаншъ; наконецъ Вильнёвъ потерп%лъ 
тяжелыя аварёи, а главное, онъ не имелъ 
доверёЯ' къ своимъ силамъ: „У  насъ пло- 
хёя мачты, плохёе паруса, плохое воору- 
женёе, плохёе офицеры, плохёе матросы", 
писалъ онъ своему другу, морскому ми
нистру Декрэ. Впрочемъ, это была правда; 
его помощникъ, Гравина, человекъ более 
смелый, разделялъ его опасенёя. Виль
нёвъ вышелъ изъ Феррольскаго рейда 
17 августа, еще намереваясь идти къ 
Бресту, но ветеръ внезапно повернулъ 
на северъ; въ то же время какой-то тор
говый корабль принесъ известёе, оказав
шееся впоследствёи ложнымъ, о прибли- 
женёи англёйскаго флота изъ двадцати 
пяти судовъ. Вильнёвъ впалъ въ свою 
обычную нерешительность и, боясь поте
рять вверенный ему флотъ, повернулъ 
отъ Бреста и направился къ Кадиксу. 
Планъ Наполеона, уже увереннаго въ 
победе надъ Англёей и принимавшего 
свои желанёя за действительность, былъ 
основанъ на томъ неверномъ расчете, 
что англичане сделаютъ все возможный 
ошибки, а французскёе военачальники—  
ни одной. Наполеонъ, подобно Ксерксу же- 
лавшёй повелевать стихёямъ, всю вину въ 
неудаче своихъ морскихъ плановъ свалилъ 
на Вильнёва. Между темъ одинъ знатокъ
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дела 4) признаетъ Вильнёва „менее ви- 
новнымъ, чемъ его вообще принято счи
тать". Действительно, его неудача пред
отвратила опасность экспедищи столь фан
тастической по своему замыслу, что не
вольно возникаетъ вопросъ, не хот-Ьлъ ли 
Наполеонъ просто напугать Англш по
казной высадкой? Въ Санъ-Доминго фран
цузское войско было истреблено неграми; 
въ Египте другая арм1я вынуждена была 
сдаться, потому что англичане, владея 
моремъ, не позволили доставить имъ под- 
креплешя; итакъ, можно ли было думать, 
что хоть одному солдату Великой армш 
удалось бы уйти живымъ съ британской 
территорш?

Уничтожеше французскаго флота при Тра
фальгаре.— Наполеонъ блестяще вознагра- 
дилъ себя на континенте за свои ошибки 
на море, но флотъ, на который онъ возла- 
галъ таюя безразсудныя надежды, по
стигла самая плачевная участь. Получивъ 
формальный приказъ покинуть Кадиксъ, 
крейсировать въ неаполитанскихъ водахъ 
и немедленно атаковать врага, если встре
тить его въ меньшихъ силахъ, Вильнёвъ 
вышелъ изъ Кадикса 20 октября 1805 года 
съ тридцатью тремя караблями и какъ 
разъ наткнулся на Нельсона, имевшаго 
на шесть судовъ меньше. На высоте Тра- 
фальгарскаго мыса завязался ожесточен
ный бой. Вильнёвъ былъ вынужденъ рас
тянуть свои корабли въ одну линш на 
протяженш мили. Напротивъ, Нельсонъ 
шелъ на французскую ли н т  двумя колон
нами, которыя направлялись къ ней подъ 
прямымъ угломъ, чтобы отрезать центръ 
и аррьергардъ отъ остального флота и 
темъ уравнять число боевыхъ единицъ 
при неравномъ числе кораблей. Коллин- 
вудъ долженъ былъ атаковать аррьер
гардъ, Нельсонъ оставилъ себе центръ. 
Начальники обеихъ враждебныхъ эскадръ 
значительно разнились и по таланту, и

ij Адкиралъ Jurien <3е la Graviere,G u e r re s m a r it i -  
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по счастью, но отличались одинаковымъ 
мужествомъ. „Капитанъ, не находящейся 
въ огне, не находится на своемъ посту",—  
говорилъ Вильнёвъ. А  Нельсонъ закон- 
чилъ свои распоряжешя следующими сло
вами, обнаруживающими такое же герои
ческое одушевлеше: „Командиръ, неспо
собный разглядеть сигналы, всегда правь, 
ежели придвинетъ свой корабль бортъ о 
бортъ къ непр!ятельскому судну". Не
смотря на ожесточеше, съ которымъ сра
жались французы и испанцы, победа оста
лась за англичанами. Двадцать союзныхъ 
кораблей были потоплены или взяты въ 
пленъ; только тринадцать вернулись въ 
Кадиксъ. Нельсонъ палъ на своемъ посту, 
получивъ смертельную рану. Менее счаст- - 
ливый Вильнёвъ былъ взятъ въ пленъ 
и затемъ освобожденъ. Преданный импе- 
раторомъ военному суду, онъ въ тюрьме 
покончилъ съ собою. Бой при Трафаль
гаре упрочилъ за Англ1ей неоспоримое 
владычество на море. Она не прекратила 
своей ожесточенной борьбы съ Наполео- 
номъ и, отличаясь большей выдержкой, 
чемъ ПрусНя, ббльшимъ постоянствомъ, 
чемъ Росшя, и ббльшимъ избыткомъ ма- 
тер1альныхъ средствъ, чемъ Австр1я, про
должала играть видную роль. Именно пе- 
редъ Анппей. и спасовалъ въ конце-кон- 
цовъ гений Наполеона.

Третья коалиция.— Грозныя приготовле- 
шя Булонскаго лагеря кончились жалкой 
неудачей. Наполеонъ не хотЬлъ быть ми
шенью для насмешекъ. Ему нужно было 
возстановить свой престижъ и направить 
свою армш, совершеннее и опытнее ко
торой еще не виделъ M ipb, на новыя за- 
воевашя. По свойственной ему привычке 
всегда иметь лишнш выходъ про запасъ, 
чтобы никогда не попасть впросакъ, 
онъ уже давно предусмотрелъ тотъ слу
чай, когда ему придется перебросить свою 
превосходную армш въ среднюю Европу, 
чтобы заставить вооружающуюся Австрда 
прекратить приготовления къ войне. И 
вотъ 13 августа, въ четвертомъ часу
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утра, онъ диктуетъ въ Булони тотъ зна
менитый планъ будущей кампанш, кото
рый такъ поразилъ его секретаря, Дарю. 
Этотъ планъ былъ, очевидно, плодомъ.дол- 
гаго и всесторонняго размыщлетя; не въ 
меньшей степени проявилось въ немъ и 
летальное воображение Наполеона, такъ 
какъ за два месяца впередъ онъ уста- 
новилъ здЬсь порядокъ наступленш, мЬсто 
соединения колоннъ, дни переправы че- 
резъ Дунай и вступлетя въ Мюнхенъ и 
ВЬну. „Два месяца, триста миль и болЬе
200.000 враговъ отделяли замыселъ отъ 
его осуществлешя, а генш императора все 
предолЬлъ —  время, пространство и все
возможный препятств!я, предусмотрЬлъ 
все, что было скрыто во тьмЬ грядущаго. 
При своей способности прозрЬвать буду
щее съ той же безошибочностью, какая 
отличала его память, онъ уже въ Булони 
предначерталъ главный собьтя предпола
гаемой войны, ихъ даты и конечный по- 
слЬдств1я, какъ если бы спустя мЬсяцъ по 
исполненш ихъ ему пришлось возстано- 
влять ихъ по памяти" (Сегюръ). Между 
тЬмъ коалищя уже составилась. Австр1я, 
Россия, Швещя и король неапОлитанскш 
присоединились къ Англш подъ предло- 
гомъ необходимости защитить независи
мость итальянской, швейцарской и гол
ландской республикъ, съ которыми На- 
полеонъ обращался какъ съ собствен
ностью Францщ. Нужно было по крайней 
мЬрЬ заставить его соблюдать Люневиль- 
скШ и Амьенскш договоры. Питтъ, снова 
вступившш въ министерство, не жалЬлъ 
денегъ. Онъ истратилъ болЬе 5 миллю- 
новъ фунтовъ стерлинговъ на субсидш 
коалицш. Австр1я мобилизовала три армш, 
подъ начальствомъ эрцгерцога Фердинан
да и Мака (90.000 челов-Ькъ на ИннЪ) и 
эрцгерцога Манна (40.000 челов-Ькъ въ 
верхней Италш). ЗатЬмъ слЬдовали че
тыре русскихъ армш: императоръ Але- 
ксандръ формально вступалъ на арену 
борьбы. При ожидавшемся содЬйствш 
Пруссш, союзники разсчитывали сосредо

точить въ своихъ рукахъ почти полумил- 
nioHHoe войско, предназначенное сокру
шить Наполеона.

Наполеонъ располагалъ въ свою оче
редь 60 миллюнами франковъ, уплачен
ными ему за уступку Луизеаны Соединен
ными Штатами. Онъ разсчитывалъ, какъ 
на союзниковъ, на герцоговъ гессенъ- 
дармштадскаго, баденскаго, вюртемберг- 
скаго и баварскаго, щедро награжденныхъ 
имъ при раздЬлЬ Германш. Марэ, послан
ный съ тайной мисаей къ курфюрсту ба
варскому, склонилъ его къ заключент со- 
юзнаго договора, подавъ ему надежду на 
получеше королевскаго титула, который 
былъ также обЬщанъ, вмЬстЬ съ новымъ 
территор1альнымъ вознаграждешемъ за 
счетъ Австрш, вюртембергскому герцогу. 
Дюрокъ въ БерлинЬ предложилъ прус
скому королю, если онъ примкнетъ къ 
союзу съ Франшей, Ганноверъ. Но ему 
не удалось вывести короля изъ той не- 
ръшительности, которая парализовала 
Пруссло до конца кампанш 1805 года. 
Нейтралитетъ Пруссш обезпечилъ побЬду 
Наполеона.

Концентрац|'я Великой армш; капитуляция 
Ульма (20 октября).— Наступлете австрш- 

I цевъ началось 9 сентября 1805 года. Они 
вторглись въ Баварт, принудили кур
фюрста бЬжать въ Вюрцбургь, завладЬли 
Ульмомъ и стали поджидать французскую 
армш въ ущельяхъ Шварцвальда. Напо
леонъ рЬшилъ ограничиваться въ Италш 
обороной и сосредоточить всЬ свои уси- 
Л1Я на дунайской армш. Моро въ 1800 г. 
обошелъ лЬвый флангъ Крайя посред- 
ствомъ ловкихъ диверсШ въ шварцвальд- 
скихъ ущельяхъ; Наполеонъ отрЬзалъ 
отступлеше Маку, двинувшись въ обходъ 
ему справа дорогами, ведущими отъ Май
на къ Дунаю. Это были симметричныя и 
другъ друга дополняющ1я операцш. Съ 
9 по 24 сентября семь корпусовъ Вели
кой армш, расположенные между Ганно- 
веромъ и Брестомъ и составлявшее въ 
общемъ контингентъ почти въ 200.000 че-
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ловЬкъ, прошли форсированнымъ мар- 
шемъ до Рейна и Майна: Бернадоттъ 
изъ Ганновера въ Вюрцбургъ, Мармонъ 
изъ Утрехта во Франкфуртъ, Даву изъ 
Брюгге въ Мангеймъ, Сультъ изъ Сэнтъ- 
Омера въ Шпейеръ, Ланнъ и Ней изъ 
Арраса и Монтрейля въ Карлсруэ, Ожеро 
изъ Бреста въ Страсбургъ. Какъ только 
чришло H3Bi>CTie отъ Мюрата, что Макъ 
изолировать въ Ульме, Наполеонъ отпра
вился въ Страсбургъ и предпринялъ рядъ 
показныхъ кавалершскихъ атакъ съ целью 
внушить Маку уверенность, что главныя 
усил1я французовъ направлены на его 
правый флангъ, какъ въ 1800 году. Но 
въ то же время онъ приказалъ своимъ вой- 
скамъ, занимавшимъ линш Страсбургъ—  
Мангеймъ— Вюрцбургъ,сделать вместе съ 
корпусомъ Нея громадный спиральный 
поворотъ направо; онъ съ изумительной 
безошибочностью установить все подроб
ности этой диверсш, которую его помощ
ники со столь же удивительной точностью 
привели въ исполнеше. Такимъ образомъ 
левый флангъ (Бернадоттъ и Мармонъ) 
перешелъ черезъ Дунай у Ингольштадта 
и занялъ Мюнхенъ, чтобы остановить 
русскихъ. Центръ (Даву и Сультъ) распо
ложился въ Аугсбурге. Правый флангъ 
(Ланнъ и Ней) поднялся вдоль праваго 
берега Дуная и отрезалъ Мака отъ его 
помощника Кинмайера, который отступилъ 
къ Инну. Тогда Макъ, слишкомъ поздно 
узнавъ, что путь въ вену ему отрезанъ, 
сделалъ попытку ускользнуть отъ непр1я- 
теля. Онъ двинулся сначала правымъ бе- 
регомъ Дуная, но былъ остановленъ сра- 
жешемъ при Вертингене (8 октября); за- 
темъ .онъ устремляется на югь, но здесь 
наталкивается на корпусъ Сульта у Мем- 
мингена. Только его помощнику Елачичу 
удалось достигнуть Форарльберга, где не
много спустя Ожеро заставилъ его сло
жить оружие. Наконецъ Макъ решилъ дви
нуться на северъ отъ Дуная. Здесь всего 
жарче разгорелась война. По совету Мю
рата, Наполеонъ приказалъ Нею сузить

кольцо блокады и для того овладеть Гюнц- 
бургомъ, который и былъ взятъ. Но Ней 
принужденъ былъ противъ воли увести 
почти все войска съ леваго берега, оста- 
вивъ тамъ только дивизш Дюпона. По
следыш располагали въ Альбеке всего
6.000 человекъ; подвергшись атаке со 
стороны Фердинанда, у котораго было въ 
три раза больше войска, онъ оказали 
геройское сопротивлеше, но былъ отре
занъ отъ Нея. Теперь этотъ последшй, 
после ожесточенной битвы, где Ланнъ 
по собственному почину пришелъ къ нему 
на помощь, овладеваетъ укрепленной по- 
зищей при Эльхингене и штурмомъ бе- 
ретъ михельсбергсюе окопы. Этими Маку 
былъ нанесенъ смертельный ударъ; тесно 
оцепленный въ Ульме,, безъ съестныхъ 
припасовъ, онъ имели только. слабую на
дежду на прибьте русскихъ; 17 октября 
онъ обещали сдать крепость чрезъ во
семь дней, если до техъ поръ pyccxie не 
придутъ къ нему на выручку. Но когда 
Макъ узнали, .что эрцгерцоги Фердинандъ, 
пробивши себе путь на северъ чрезъ 
колонны дивизш Дюпона, подвергся пре- 
следовашю со стороны конницы Мюрата, 
былъ настигнутъ ею въ Нересгейме и 
добрался до Богемш только съ несколь
кими сотнями кавалеристовъ, что -фран
цузы находятся въ Мюнхене и что рус- 
CKie не прошли еще Линца,— онъ потеряли 
голову и тотчасъ сдался съ 33.000 че
ловеки, 60 пушками и 40 знаменами 
(20 октября 1805). Такимъ образомъ сто
тысячная apMin австршцевъ была разсе- 

' яна въ три недели. По всей операцюн- 
ной лиши, развернувшейся более чемъ 
на триста миль, французами не было сде
лано ни одной ошибки, не упущено ни 
одной выгодной комбинацщ. „Императоръ 
разбили врага нашими ногами", говорили 
шутя солдаты.

Императоръ Александра—  Первый актъ 
великой драмы кончился: австршцы были 
разбиты въ Баварш; теперь нужно было 
одолеть въ Австрш русскихъ. Съ бурной
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стремительностью, все покоряя на своемъ 
пути, пронеслась французская apMin чрезъ 
изумленную Германш. Она двинулась фор- 
сированнымъ маршемъ на правый берегъ 
Дуная, въ погоню за Кинмайеромъ и рус
скими. „Крутыя ущелья, разрушенные 
мосты, изрытыя дороги, притоки Дуная, 
утомительные переходы по десять, пят
надцать миль —  ничто не могло остано
вить нашихъ колоннъ. Въ Штейер-Ь ка
рабинеры Даву гуськомъ перешли Эннсъ 
по бревну подъ градомъ пуль и картечи, 
собрались на противоположномъ берегу 
и, выбивъ врага изъ позицш, захватили 
въ:пленъ больше человЪкъ, ч-Ьмъ сколько 
было самихъ атакующихъ" (Сегюръ). 
Однако и дисциплина значительно по
страдала: солдаты, не получая исправно 
продовольств!я, вынуждены были проба
вляться мародёрствомъ и не повиновались 
начальникамъ. Однажды на глазахъ На
полеона артиллершскш капитанъ за дер
зость разрубилъ саблею голову одному 
изъ своихъ солдатъ. Тьебо былъ выну- 
жденъ стрелять по мародёрамъ, пытав
шимся увлечь за собою его бригаду. Сол
даты усвоили себе привычку бить кре
стьяне чтобы вынудить у нихъ деньги. 
„Врагъ, —  говорили они, —  точно снопъ 
хлеба: ч4мъ больше его бьешь, тЬмь 
больше получишь". Необходимо было при
мерною карою положить конецъ этой на
рождающейся анархш, которую самъ На- 
полеонъ признавалъ „неизбЬжнымъ по- 
сл-Ьдств!емъ быстрыхъ и внезапныхъ пе- 
реходовъ". 7 ноября 10.000 такихъ гра
бителей были заперты въ Браунау, где 
ихъ подвергли позорному обыску, отобрали 
у нихъ добычу и передали ихъ для телес- 
наго наказашя собственнымъ товарищамъ.

Первая встреча съ русскими произошла 
у Амштеттена; сначала они опрокинули 
несколько французскихъ кавалершскихъ 
эскадроновъ, необдуманно выдвинутыхъ 
внутрь леса. Кавалеристамъ Мюрата и 
гренадерамъ Удино пришлось несколько 
разъ повторять упорныя атаки, прежде

чемъ они справились съ отчаянною храб
ростью русскихъ солдатъ, о которой фран
цузы не имели представлешя. Раненые, 
безоружные, опрокинутые на землю, рус- 
CKie продолжали нападать, и сдавались 
только подъ ударами штыка или. ружей- 
наго приклада. Наполеонъ надеялся при
нудить Кутузова къ решительному сра- 
жешю между богатымъ Мелькскимъ аббат- 
ствомъ и Сэнктъ-Пельтеномъ. Но руссюй 
полководецъ ускользнулъ отъ него, пе
рейдя Дунай по Кремсскому мосту, ко
торый затемъ разрушилъ. Эта непредви
денная дивершя грозила серьезной опас
ностью корпусу Мортье, изолированному 
на правомъ берегу реки. Увидавъ рус
скихъ прямо передъ собою, Мортье быст
ро оттеснилъ ихъ къ Штейну, но, по
давленный вчетверо большимъ количе- 
ствомъ враговъ, принужденъ былъ отсту
пить на проляжете двухъ миль до Дирн- 
штейна, где ночью былъ окруженъ въ 
ущелье непр1ятельскимъ войскомъ въ 
тридцать съ лишнимъ тысячъ человекъ. 
Онъ находился въ критическомъ поло- 
женш, а Наполеонъ, отделенный отъ него 
Дунаемъ, не могъ подать ему никакой 
помощи. Къ счастью для французовъ, на 
выручку Мортье какъ разъ вб-время по
доспела отставшая дивиз1Я Дюпона. Пло- 
домъ этого жаркаго дня, въ который во
енное счастье столько разъ склонялось 
то на ту, то на другую сторону, было 
взят1е въ пленъ 1.500 русскихъ.

Походъ на B t H y .  —  Теперь Наполеонъ 
решилъ обогнать русскихъ и до ихъ при
хода форсировать въ вене переправу че- 
резъ Дунай. Императоръ Францъ II по- 
кинулъ свою столицу; тамъ царило страш
ное смятеше. Btna открыла свои ворота, 
даже не пытаясь оказать сопротивление. 
Ланнъ и Мюратъ стремглавъ бросились 
къ дунайскому мосту, и въ то время, какъ 
одинъ изъ ихъ офицеровъ вырывалъ фи
тиль у австршскаго командира, пытавша- 
гося взорвать мостъ на воздухъ, оба мар
шала уверяли принца Ауэрсперга, что на-



дняхъ имЪетъ быть заключено перемирие. 
Въ это время подоспели французские гре
надеры и оттеснили австршцевъ. Драго
ценный мостъ оказался въ рукахъ францу- 
зовъ раньше, чемъ ошеломленный принцъ 
опомнился и сообразилъ, что случилось.

Несколько дней спустя pyccKie отпла
тили французамъ тою же монетою. Баг- 
ратюнъ съ неболыиимъ отрядомъ дол- 
женъ былъ прикрывать отступлеше Ку
тузова къ северу. Мюратъ, стоявшш въ 
Голлабрунне съ 50.000 человекъ, могъ 
бы разстроить весь этотъ планъ. Но онъ 
далъ себя усыпить на 24 часа, поверивъ 
извещенш Багратюна о будто бы заклю- 
ченномъ перемирш. Выведенный изъ за- 
блуждешя Ланномъ, Мюратъ оттеснилъ 
отъ Голлабрунна весь русскш арр1ергардъ. 
Но темъ временемъ Кутузовъ успелъ при
быть въ Брюннъ (18 ноября).

Битва при Аустерлице (2 декабря).— На- 
полеонъ недолго оставался въ Вене. Онъ 
зналъ, что Прусс1я ждетъ перваго успеха 
русскихъ, чтобы присоединиться къ ко- 
алищи. Надежда вернулась къ обоимъ 
императорамъ. Со своей соединенной ар- 
М1ей въ 90.000 человекъ они разсчиты- 
вали отрезать Наполеона отъ Вены и, 
соединившись съ эрцгерцогомъ Карломъ, 
совершенно закрыть ему выходъ на югъ; 
а эрцгерцогъ Фердинандъ, подкрепленный
70.000 пруссаковъ, долженъ былъ отре
зать ему отступлеше къ северу. Такимъ 
образомъ Наполеонъ будетъ вынужденъ 
капитулировать подобно Маку. Занятый 
вместе съ Мюратомъ въ Моравш, Напо
леонъ поручилъ Бернадотту следить за 
эрцгерцогомъ Фердинандомъ, Даву —  на
блюдать за венграми, Мортье— охранять 
вену, Мармону —  удержать эрцгерцога 
Карла въ Штирш. Онъ сделалъ все, что
бы усугубить смелость своихъ враговъ.

Онъ двинулся впередъ къ Вишау, при
нуждая русскихъ отступить къ Ольмюцу. 
После небольшого сражешя на аванпо- 
стахъ онъ, притворившись побежденнымъ, 
очистилъ эту позищю, чтобы темъ вер

нее заманить неприятеля въ невыгодную 
для него местность. Действительно, ав- 
стро-руссюя войска заняли Праценское 
плоскогорье между Гольдбахомъ и Лит- 
тавою; ихъ главная квартира была пере
несена въ деревню Аустерлицъ. Наполе
онъ расположилъ свою армш, числен
ностью въ 68.000 человекъ, передъ Брун- 
номъ, въ угле, который образуютъ до
роги, ведуцця изъ этого города къ вене 
и Ольмюцу. На левомъ фланге, на Сз.н- 
тонской возвышенности, онъ поместилъ 
Ланна и конницу Мюрата лицомъ къ Ба- 
гратюну и Лихтенштейну; въ центре 
Сультъ и Вандаммъ имели передъ собою 
Праценское плоскогорье; на правомъ флан
ге Даву стоялъ передъ Сокольницкимъ, 
Зачанскимъ и Меницкимъ прудами; Бер- 
надоттъ былъ во второй лиши, позади 
главнаго корпуса, предназначеннаго для 
атаки; Удино, Бессьеръ и Раппъ съ гвар
дией— въ резерве подъ непосредственнымъ 
начальствомъ Наполеона. Планъ импера
тора очень хорошо резюмированъ Сегю- 
ромъ: „Въ то время, какъ нашъ левый 
и особенно правый флангъ, скучившись 
въ заднемъ углу долины, по которой все 
глубже наступаетъ на нихъ непр1ятель, 
стойко держатся,— въ центре, на вершине 
плоскогорья, где союзная арм1я, растя
нувшись влево, подставляетъ намъ осла
бленный фронтъ, мы обрушиваемся на нее 
стремительной атакой. Благодаря этому 
маневру оба непр1ятельсюе фланга вне
запно окажутся отрезанными другъ отъ 
друга. Тогда одинъ изъ нихъ, атакуемый 
спереди и разстроенный нашей победой 
въ центре, долженъ будетъ уступить, 
между темъ какъ другой, слишкомъ вы- 
двинувшшся впередъ, обойденный, пара
лизованный тою же победой въ центре 
и запертый среди озеръ въ той ловушке, 
куда мы его заманили, будетъ частью 
уничтоженъ, частью взятъ въ пленъ".

Все произошло совершенно такъ, какъ 
предвиделъ императоръ. Буксгевденъ, сто- 
ЯВШ1Й на левомъ фланге русскаго кор
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пуса, спустился съ Праценской возвы
шенности къ Тельницу и Меницу, въ 
Гольдбахскую долину, где Даву, медленно 
отступая, заманивалъ его все дальше и 
дальше. Наполеонъ, дождавшись пока 
возвышенность была достаточно обнажена, 
двинулъ туда Сульта, который опроки- 
нулъ Коловрата и отр'Ьзалъ его отъ Букс- 
гевдена. Бернадоттъ быль отозванъ къ 
Гиршковицу, чтобы занять место Сульта 
и, въ случае надобности, подать ему по
мощь. На л-Ьвомъ флангЬ Ланнъ и Мю- 
рагь рядомъ блестящихъ атакъ помешали 
Багратюну и Лихтенштейну взойти на 
Праценскую возвышенность и отбросили 
ихъ къ Ольмюцу. Бессьеръ и Раппъ, пре
следуя по пятамъ доблестную гвардей
скую конницу, предводимую княземъ Реп- 
нинымъ, отбросили ее къ Аустерлицу: „За- 
ставимъ плакать петербургскихъ дамъ!“ 
восклицали они. Наконецъ, Даву, смело 
перейдя въ ваступлеше, окружилъ Букс- 
гевдена. Наполеонъ со своей гвард1ей 
принудилъ русскихъ скучиться на замерз- 
шихъ прудахъ, пушечными выстрелами 
лроломилъ ледъ и потопилъ такимъ об- 
разомъ несколько тысячъ враговъ. Та- 
ковъ былъ этотъ решительный бой при 
Аустерлице (2 декабря 1805), въ кото- 
ромъ союзники потеряли 15.000 человекъ 
убитыми и ранеными, 20.000 пленными, 
45 знаменъ и 146 орудш. „Солдаты,— пи- 
сапъ Наполеонъ на другой день после сра- 
жешя въ своемъ приказе по войскамъ,—  
я вами доволенъ. Въ великш день Аустер
лица вы оправдали надежды, который я воз- 
лагалъ на вашу храбрость... Когда я при
веду васъ обратно во Франщю, мой народъ 
съ ликовашемъ встретить васъ, и доста
точно будетъ вамъ сказать: „я участво- 
валъ въ аустерлицкомъ сражеши", чтобы 
услыхать въ ответь: „Вотъ храбрецъ!“ 

Блестящая победа при Аустерлице из
гладила впечатлеше, произведенное по- 
ражетемъ при Трафальгаре, весть о тръ 
умфе Наполеона потрясла Уильяма Питта 
почти до потери разсудка и была причи

ною его смерти, последовавшей несколько 
недель спустя. Онъ умеръ, неотступно 
преследуемый „ взоромъ Аустерлица “ , 
словно призракомъ. Представитель прус- 
скаго короля, Гаугвицъ, присланный для 
того, чтобы подготовить вступление сво
его государя въ коалицш, съ лицемеръ 
емъ настоящаго политическаго Януса по
спешить принять все услов1Я победителя. 
Австршскш императоръ поторопился ис
просить nepeMHpie, которое и было за
ключено въ Уршице. Руссюе безпрепят- 
ственно удалились.

Действ!я италШской ар«ни. —  Столь же 
неблагопр1ятны для Австрш были и дей- 
CTBiH италшской армш. Массена прогналъ 
изъ Вероны эрцгерцога Карла, заставилъ 
его покинуть укрепленную позицт у 
Кальд1еро, пре.следовалъ его до Талья- 
менто и отбросилъ къ Лайбаху, между 
темъ какъ Гувюнъ Сенъ-Сиръ блокиро- 
валъ Венещю. Эрцгерцогъ 1оаннъ, кото
рый и не. пытался подать помощь Маку, 
ускользнулъ отъ Нея, перейдя чрезъ Брен- 
•неръ и затФмъ чрезъ Тоблахскш пере- 
валъ и соединился съ эрцгерцогомъ Кар- 
ломъ. Но корпусъ Елачича, ускользнув- 
шШ изъ Ульма и по пятамъ преследуе
мый Ожеро, капитулировалъ въ Фюссене. 
Венгерск1е драгуны Бланкенштейна и 
принцъ Роганъ, отказавипеся капитулиро
вать, должны были сдаться Гувюну Сенъ- 
Сиру после битвы при Кастель-Франко. 
Эрцгерцогамъ 1оанну и Карлу, правда, 
удалось соединиться въ глубине Штирш, 
въ Цилли; но они не могли ни соеди
ниться съ русскими, ни достигнуть Вены, 
такъ какъ Мармонъ не спускалъ съ нихъ 
г лазь. Они были отброшены къ Раабу, 
где Массена держалъ ихъ подъ постоян
ной угрозой нападешя. Итакъ. Австрш не 
оставалось другого исхода, какъ подчи
ниться услов1ямъ победителя.

ПресбургскШ договоръ (26 декабря).—  
Пресбургскш договоръ, при заключею'и 
котораго представителемъ Францш былъ 
Талейранъ, Австрш -— Пупай и Лихтен-
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штейнъ, былъ для Наполеона первымъ 
шагомъ на пути къ всем1рному вла
дычеству. Франшя удерживала за собою 
итальянсюя области, входившая въ со
ставь германской имперш: Пьемонтъ, Ге
ную, Парму и Пьяченцу. Австр1я усту
пала итальянскому королевству Венецъ 
анскую область, Истрш безъ TpiecTa, 

Далмацш, словомъ —  все, что она при
обрела по Кампо-Формшскому договору. 
Австршскш императоръ признавалъ На
полеона королемъ Италш и обязывался 
добиться его признания прочими держа
вами, —  пунктъ чрезвычайно важный, 
въ виду исконныхъ притязанш герман- 
скихъ императоровъ на верховную власть 
надъ Итал1ей. Австр1я уступала Бава
рии Тироль, Форарльбергь, епископства—  
Бриксенское, Тр1ентское, Пассауское и 
Аугсбургское, что удвоивало террито- 
рш этого королевства, а Вюртембергу 
и Бадену —  австршскую Швабш, Кон- 
станцъ, Бризгау и Ортенау. Взаменъ 
она прюбрЬтала Зальцбургь и гросмей- 
стерство Тевтонскаго ордена для эрц
герцога Антона. Зальцбургскш курфюрстъ, 
которымъ въ данный моментъ былъ не 
кто иной, какъ эрцгерцогь Фердинандъ, 
братъ императора Франца II и бывшш ве- 
лик1й герцогъ тосканскш, переводился въ 
Вюрцбургъ, переименованный въ курфюр
шество. Въ заключительномъ параграфе, 
походившемъ на улыбку жестокой иронш, 
Наполеонъ гарантировалъ австрийской 
имперш неприкосновенность оставших
ся за нею влад4нш. Напрасно Талейранъ 
сов4товалъ императору быть ум4реннымъ, 
напрасно предлагалъ ему дать Австрш 
солидное территор!альное вознаграждеше 
въ долине нижняго Дуная, именно Вала- 
xiK>, Молдавш и Бессарабш, чтобы на
всегда поссорить Австрш съ Росшей и 
отдалить ее отъ Англш: Наполеонъ
остался непреклоннымъ въ отношенш къ 
своему низвергнутому противнику’ ). Фак-

1) См. письмо Талейрана къ императору, R evu e  

E is to r iq u e , т. XXXIX, стр. 64.

тически Австр1я была вытеснена изъ- 
Италш и Германш. Это было смерт- 
нымъ приговоромъ для древней романс- 
германской имперш. Не удивительно, что 
теперь ея глава торжественно отказался 
огъ титула германскаго императора, оси о- 
бодивъ всЬхъ членовъ имперш отъ обя
занностей, налагаемыхъ на нихъ импер
ской конститущей. Францъ II, императоръ 
германскш, отныне довольствуется более 
скромнымъ титуломъ Франца I, наслед- 
ственнаго императора австрШскаго.

Рейнская конфедерация.— Наполеонъ тот- 
часъ разделилъ ризы поб'Ьжденнаго между 
своими родственниками, товарищами по 
оружш и союзниками. Подъ предлогомъ 
реорганизащи Г ерманш онъ основалъ 
Рейнскую конфедерацию, присвоивъ себе 
председательство въ ней. Въ нее вошло 
шестнадцать князей, между прочими: герт 
цоги баварскш и вюртембергсюй, провоз
глашенные теперь королями, и герцогъ ба- 
денскш, провозглашенный великимъ гер- 
цогомъ. Наполеонъ думалъ, что привя- 
жетъ ихъ къ себе, разделивъ между ними 
Тироль и Швабто, отнятые у Австр1и, и 
вступивъ съ ними въ родственный связи. 
Его пасынокъ, принцъ Евгешй, женился 
на принцессе баварской; братъ Жеромъ—  
на принцессе вюртембергской; наслед- 
никъ великаго герцога баденскаго —  на 
девице Богарнэ, кузине императрицы Жо
зефины. Его шуринъ Мюратъ сталъ эрц- 
герцогомъ бергскимъ, его другъ Бертье—  
принцемъ невшательскимъ. Тотчасъ по 
заключенш Пресбургскаго договора На
полеонъ объявилъ неаполитанскихъ Бур- 
боновъ низложенными въ виду недостой- 
наго поведетя королевы Каролины, при
ятельницы Нельсона и англичанъ. Итакъ, 
предстояло новое завоеваше, которое и 
было поручено Массене и Гувюнъ Сенъ- 
Сиру. Сопротивлете оказала одна Гаэта, 
которая сдалась лишь после пятимесяч
ной блокады, стоившей осаждающимъ
2.000 человекъ. 1осифъ, старшш изъ Бона- 
партовъ,созданный скорее для праздной
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н-Ьги прекраснаго Морфонтена, ч-Ьмъ для 
работъ, связанныхъ съ возлагаемой на 
него теперь короной, долженъ былъ пе
реселиться въ Неаполь, чтобы вступить 
въ управлеше народомъ, который прини- 
малъ его скрипя сердце, Онъ носилъ ти- 
тулъ короля Об-Ьихъ Сицилш, хотя факти
чески ему никогда не удалось подчинить 
себе Сицилш, где англичане хорошо охра
няли низложенныхъ Бурбоновъ. Одна изъ 
сестеръ Наполеона, Элиза Баччюки, стала 
принцессой луккской и пюмбинской, а 
вскоре затЬмъ и великой герцогицей то
сканской. Другая, красавица Полина Бор- 
гезе, безгрешная модель Кановы, сдела
лась принцессой гвастальской. И северъ, 
и югъ Италш были въ рукахъ Наполеона. 
-Одинъ папа въ центре ея оставался неза
висимыми. На северЬ имперш Наполеонъ 
уничтожили батавскую республику, чтобы 
на ея месте основать голландское королев
ство, королемъ котораго стали предпо- 
следшй изъ его братьевъ, Луи Бонапартъ.

Новая каролингская импер1я. — Такими 
образомъ возникла новая каролингская 
•импер1я, и Наполеонъ, подобно Карлу Ве
ликому, выкраивали изъ нея королевства 
и княжества для своихъ родственниковъ.
■ Но онъ требовали отъ своей семьи без
условна™ подчинешя. Его братъ Люсьенъ, 
отказавшгася разойтись съ подругой юныхъ 
летъ , чтобы жениться на принцессе, и 

■соглашавшШся принять корону лишь поди 
известными услов1ями, былъ удаленъ отъ 
двора, несмотря на услугу, которую онъ 
оказали Наполеону 18 брюмера.Мать импе
ратора никогда не была провозглашена 

'принцессою и удостоилась только чести 
носить имя „Madame Мёге", потому что 
она приняла сторону Люсьена въ его 
столкновении съ Наполеономъ. Когда Луи 
уезжали въ Голландию, чтобы вступить 
въ управлеше ею, Наполеонъ дали ему 
инструкцпо, въ которой его обязанности 
были перечислены въ следующемъ по
рядке, идущемъ на перерезъ требова- 
шямъ честности: 1) по отношенйо къ

императору, 2) —  къ Францш, 3)— къ 
Голландш. Итакъ, все эти принцы— род
ственники и союзники —  въ сущности бы
ли вассалами императора. Чрезъ ихъ по
средство онъ управляли Голланд1ей, Гер
манией и Италией. Наполеонъ заставили 
официально признать за собою титулъ 
Великам  (1806). Праздновате основания 
имперш было пр1урочено къ 15 августа, 
дню его рождешя. Этотъ день сделался 
какъ бы днемъ святого Наполеона, апо- 
ееозомъ императора. Культи императо- 
ровъ въ Риме никогда не порождали 
более пылкаго поклонешя, нежели то, 
которыми былъ окруженъ Наполеонъ.

III.—Четвертая коалищя: Ilpyccifl 
и Poccifl (1806— 1807).

Нерешительность Пруши. —  Если Рейн
ская конфедеращя окончательно дискре
дитировала Австрто въ глазахъ Германш, 
то она набросила тень также и на Прус- 
сш. Въ последней войне эта держава при
держивалась выжидательной политики,ко
торая делала ей мало чести. Нереши
тельный король Фридрихъ-Вильгельмъ III, 
у котораго хватало энерпи только на со
противление, сначала хорошо приняли им
ператора Александра: во время трогатель- 
наго свидашя, состоявшагося въ полночь 
въ Потсдаме, у могилы Фридриха II, прус- 
скш король торжественно обещали рус
скому царю поддержку пруеекихъ войскъ 
на тотъ случай, если - Наполеонъ откло
нить его посредничество. Но прусскш ми- 
нистръ Гаугвицъ убедили короля подо
ждать съ предложешемъ посредничества, 
пока ходи войны не дастъ решительна™ 
перевеса французами или ихъ врагами. 
Онъ сопровождали Наполеона до Аустер
лица и, ошеломленный этой. блестящей 
победой, обратился къ императору не съ 
высокомерными требовашемъ, какъ ему 
было поручено, а съ самыми смиренными 
поздравлешемъ. „Вотъ комплименть,—  
отвечали ему Наполеонъ,—.направленный
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судьбою не по указанному адресу". ТЬм-ь 
не менее императоръ р-Ьшилъ воспользо
ваться этимъ вынужденнымъ благожела- 
Тельствомъ. По договору, заключенному 
имъ съ Гаугвицемъ въ Шенбруннскокъ 
замке, онъ добился отъ Пруссш уступки 
нЪсколькихъ небольшихъ областей, клинь
ями входившихъ въ чуж1я владения: Бер
га, Клеве и Везеля на Рейне, Анспаха 
и Байрейта въ Баварш, Невшателя въ 
Швейцарш; взам^нъ онъ далъ Пруссш 
значительное вознаграждеше, именно от
нятый у Англш Ганноверъ. Наполеонъ 
надеялся благодаря этой комбинацш по
селить смертельную вражду между А н т е й  
и Прусшей. Наконецъ, онъ предложилъ 
Фридриху-Вильгельму III образовать по 
образцу рейнской конфедерации союзъ c i-  
веро-германскихъ княжествъ, въ которомъ 
гегемотя принадлежала бы Пруссш.

Ганноверский зопросъ.— Казалось, Прус
сш суждено было стать въ центра Европы 
тЪмъ опорнымъ пунктомъ, въ которомъ 
нуждалась Французская импер1я. Но Напо
леонъ не далъ себе труда привлечь ее на 
свою сторону предупредительнымъ отно- 
шешемъ. Предлагая королю образовать С е
верную конфедеращю, онъ въ то же время 
запретилъ мелкимъ германскимъ князьямъ 
вступать въ нее. Сверхъ того, въ виду лред- 
принятыхъ новымъ министромъ Георга III, 
Фоксомъ, шаговъ въ пользу мира между 
Франщей и А н т е й , онъ объявилъ, что, 
если Ганноверъ является единственнымъ 
препятств1емъ къ заключенш прочной 
дружбы между обеими великими наш
ими,— онъ съ такою же легкостью отни- 
метъ у Пруссш Ганноверъ, съ какою 
отдалъ ей его. Англия ловко воспользо
валась двуличностью императора. Прус
саки приняли Ганноверъ лишь скрипя 
сердце и отчасти съ чувствомъ стыда, 
такъ какъ онъ былъ платой за неблаго
видный нейтралитетъ, или, вернее, за на
стоящую измену по отношенш къ ихъ 
бывшимъ союзникамъ. Общественное мне- 
H ie  было крайне раздражено противъ На

полеона. Королева Луиза-Амал1я, принцъ 
Людвигъ, племянникъ короля, и министръ 
Гарденбергъ настаивали на объявлении 
войны Францш. Офицеры воображали, что 
все обстоитъ такъ же, какъ во времена 
Семилетней войны. Они ручались, что 
сокрушатъ эту такъ называемую Вели
кую армш, которая сумела пока побе
дить только австршцевъ и русскихъ. Съ 
каждымъ днемъ парЛя войны росла по 
численности и смелости. Гаугвицъ былъ 
освистанъ въ театре, какъ авторъ по- 
зорнаго мирнаго договора. Пруссие гвар- 
дейсюе офицеры изъ ребяческой хвастли
вости точили свои сабли о ступени здашя 
французскаго посольства въ Берлине.

Прусско-русскМ союзъ. —А н т я  по обык- 
новешю предложила Пруссш и Россш 
денежную субсидт. Несмотря на то, что 
Наполеонъ отпустилъ безъ выкупа мно
жество русскихъ пленныхъ, Александръ I 
не могъ простить ему Аустерлицскаго по- 
ражешя. Какъ и после битвы при Цю
рихе, онъ обвинялъ австршцевъ въ не
способности, а его ближашше советники, 
Долгорукгй и Ростопчинъ, укоряли ихъ 
даже въ предательстве, утверждая, что 
планъ атаки былъ сообщенъ Наполеону 
за сорокъ восемь часовъ до сражешя. 
Русскш царь не заключалъ мирнаго до
говора съ императоромъ: соглашеше,
принятое въ Париже Убрилемъ, не было 
ратификовано. Вопреки представлешямъ 
министра иностранныхъ делъ, князя Чар- 
торижскаго, предвидевшаго, что Россш въ 
скоромъ времени придется начать двой
ную войну— съ Турщей и Першей, Але
ксандръ приказалъ произвести новый на- 
боръ, обратился съ возвашемъ къ сту- 
дентамъ и молодымъ дворянамъ, обещая 
имъ офицерскш чинъ за шестимесячную 
службу, и предписалъ священникамъ про
поведовать „отечественную войну " .А н т я  
ссудила шесть миллюновъ фунтовъ; Прус- 
шя двинула свои войска; Швещя при
мкнула къ союзникамъ. Такъ образовалась 
четвертая коалищя (15 сентября 1806).
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Прусская арм!Я и настроение уиовъ въ 
Пруссш.—  Прусскш король обратился къ 
Наполеону съ высоком'Ьрнымъ ультима- 
тумомъ, въ которомъ предписывалъ ему 
очистить всю Германт и отказаться отъ 
Рейнской конфедерацш. Берлинъ былъ 
охваченъ небывалымъ энтуз1азмомъ. Толь
ко и было разговоровъ, что о необходимо
сти освободить Германт и ввести Францт 
въ ея прежшя границы. Народъ востор
женно прив-Ьтствовалъ королеву Луизу, 
которая верхомъ дЬлала смотръ войскамъ. 
„Это была Армида, сама поджигающая 
свой дворецъ", рЪзко выразился Мони- 
тёръ, а Наполеонъ тотчасъ писалъ къ 
Бертье: „Насъ вызываютъ къ барьеру на 
8 октября; отъ такого вызова французы 
не уклоняются". Объявлеше войны Прус- 
йей слишкомъ запоздало nocnt пораже- 
шя Австр1и, а съ другой стороны оказа
лось преждевременнымъ, такъ какъ Бос
ая еще не была готова. Вопреки похваль- 
6 t своихъ полководцевъ и политиковъ, 
Прусая 1806 года представляла собою 
уже далеко не то, ч%мъ она была при 
Фридрих-Ь II; по его смерти Прусая какъ 
бы впала въ летаргическш сонъ. Прус
ская арм1я попрежнему была велико- 
л^пна на napaflt, но и только на па- 
радЪ. Какъ и раньше, она въ значитель
ной Mtpt состояла изъ иноземцевъ;сол
дата силою держали на службЪ до пол- 
наго истощешя силъ, nocnt чего ему 
вместо пенсш давали билетъ на право 
нищенства. Единственной связью между 
солдатами была железная дисциплина, 
главной основою последней— битье пал
ками за мал^йций проступокъ. Солдатъ 
получалъ ничтожное продовольств1е и не 
могъ подниматься выше чина унтеръ-офи- 
цера. Капитанъ былъ неограниченнымъ 
властелиномъ своей роты, ■ въ которой 
все— солдаты, лошади, одежда и оруж1е—  
являлось его безусловной собственностью. 
Офицерсюй персоналъ служилъ усердно, 
но производство обусловливалось исключи
тельно старшинствомъ, почему высшее офи-

церсйе чины доставались обыкновенно 
людямъ, фактически по старости уже не- 
пригоднымъ для службы. Довольно было 
одной серьезной битвы, чтобы разорвать въ 
клочки эту пышную декорацш выродившей
ся Пруссш. „Наполеонъ дунулъ на Пруссш 
и ея не стало", сказалъ Генрихъ Гейне.

Тюрингенская кампашя: 1ена и Ауэрштедтъ 
(14- октября).—  Bet войны Наполеона им%- 
ютъ родственное сходство между собою и 
отличаются какъ бы архитектурной сим
метричностью. Прусская кампашя 1806 
года— почти котя австршской 1805 года. 
Сперва Наполеонъ разбиваетъ прусскую 
армш въ Тюринпи; загЬмъ онъ опрокиды
вается на русскихъ въ Польш% и Пруссш: 
тотъ же Ульмъ, и за нимъ Аустерлицъ; 
разница лишь въ томъ, что руссюе при- 
знаютъ себя пoбtждeнными не сейчасъ, а 
только спустя полгода. Какъ всегда, Напо
леонъ ошеломилъ врага и быстротою сво
ихъ операцш, и м%ткостыо своихъ ударовъ. 
Пруссаки готовились къ наступательной 
войн%, они над%ялись застигнуть врас- 
плохъ Великую арм1ю, расквартированную 
частями отъ Майна до Дуная. „Они бурно 
устремились впередъ, какъ долго сдер
жанная и наконецъ освобожденная отъ 
оковъ страсть" (Сегюръ). Чтобы продлить 
это заблуждеше и внушить непр]‘ятелю 
безпечность, Наполеонъ съ умысломъ за
держался въ Париж% и даже Cfltnanb де
монстрацию въ сторону Безеля. Онъ далъ 
время об%имъ прусскимъ арм1ямъ обна
ружить свое движете къ Гессену. Главная 
изъ нихъ, которою командовалъ самъ ко
роль съ помощью герцога брауншвейг- 
скаго и герцога саксенъ-веймарскаго, про
двинулась до Эйзенаха, оставивъ свою 
главную квартиру въ ЭрфуртЬ. Второй, 
6onte слабый корпусъ, подъ командою 
князя Гогенлоэ, растянулся отъ 1ены до 
Шлейца, HMtn авангардъ въ Заальфельд%. 
Пруссия войска насчитывали въ общемъ
150.000 челов^ъ. Наполеонъ быстро со- 
средоточилъ шесть корпусовъ между Вюрц- 
бургомъ и Бамбергомъ; со включешемъ
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резервной конницы Мюрата и гвардш онъ 
располагалъ 175.000 солдатъ. Пруссаки 
ждали его на северо-западе, у Эйзенах- 
скаго прохода; но онъ обошелъ ихъ съ 
юго-востока тремя ущельями Франкен- 
вальда: отъ Байрейта къ Гофу (Сультъ 
и Ней съ правымъ крыломъ), отъ Кро- 
наха къ Шлейцу, откуда выгЬснилъ Тау- 
энцина (Бернадоттъ, Даву и Мюратъ съ 
центромъ), отъ Кобурга къ Заальфельду 
(Ланнъ и Ожеро съ левымъ крыломъ). 
Выигравъ сражеше при ЗаальфельдЬ, где 
палъ принцъ Людвигъ прусскш, одинъ 
изъ инищаторовъ войны, Ланнъ утвер- 
дилъ французовъ за Заалой въ хорошей 
оборонительной позицш. Наполеонъ по- 
вторилъ тотъ маневръ, къ которому при- 
бегалъ и подъ Маренго и Ульмомъ; но 
на этотъ разъ онъ обошелъ пруссаковъ 
съ л^ваго фланга и, грозя отрезать ихъ 
отъ Берлина, заставилъ ихъ перейти 
къ оборонительной тактике, къ которой 
они не готовились. Прусскш король по
спешно отступилъ отъ Эйзенаха къ Вей
мару, чтобы прикрыть, пока не поздно, 
сообщеше со своей столицей

14 октября разыгралось два р-Ьшитель- 
ныхъ сражешя. Наполеонъ, прочно утвер- 
дившшся на Заал-fe, въ 1ен-Ь, думалъ, что 
предъ нимъ —  главная прусская арм1я. 
Князь Гогенлоэ впалъ въ обратную ошиб
ку: онъ полагалъ, что им4етъ дело съ 
т-Ьмъ корпусомъ французской армш, ко
торый выигралъ сражеше у Заальфельда; 
поэтому онъ не сдЬлалъ никакихъ распо
ряжений въ виду битвы и, ставя ни въ 
грошъ противника, даже на сл-Ьдующш 
день только въ 9 часовъ утра сталъ во 
главе своего войска. Напротивъ, Напо
леонъ хорошо использовалъ ночь съ 13 
на 14 октября: по его приказу, гренадеры 
Ланна за ночь вскарабкались на крутые 
склоны плоскогорья Ландграфенбергъ, 
господствующаго нэдъ Заалой *). Утромъ

1)  „Император^ такъ усердно старался за эту 
ночь сосредоточить на этсгчъ склоне все орудия 
атаки, что еще около десяти часовъ вечера я ви- [

Ланнъ, пользуясь густымъ туманомъ, от- 
бросилъ npyccKie аванпосты и поспешно 
занялъ плоскогорье своей пехотой и артил- 
лер1ей, между темъ какъ Ожеро на лЪ- 
вомъ фланге подошелъ по единственной 
дороге, ведущей въ Веймаръ вверхъ по 
склонамъ Мюленталя. Когда туманъ раз- 
сеялся, пруссаки съ изумлешемъ уви
дали, что французы спускаются по ска- 
тамъ Ландграфенберга. Ланнъ атаковалъ 
ихъ съ фронта, Сультъ отрезалъ имъ 
путь на Дорнбургъ; Ней, пройдя между 
Ланномъ и Ожеро, прорвалъ прусскш 
центръ и завладелъ важной позицией при 
Фирценэйлиге. ’ Въ эту минуту правое 
прусское крыло подъ начальствомъ -Рю- 
хеля подоспело изъ Веймара съ наме- 
решемъ возобновить битву. Наполеонъ 
приказалъ произвести общую атаку. Мю
ратъ бросилъ свою конницу на пошат
нувшуюся массу неприятеля и обратилъ 
его отступлеше въ бегство.

Корпусъ Гогенлоэ, разбитый Наполе- 
ономъ при 1ене, составлялъ лишь мень
шую половину прусской армш. Главная 
же часть последней, подъ начальствомъ 
герцога Брауншвейгскаго, поспешно шла 
отъ Веймара къ Наумбургу чрезъ Ауэр- 
штедтъ съ целью вновь овладеть лиш- 
ями Заалы и Ольстера. Накануне битвы 
при 1ене Наполеонъ, будучи уверенъ, 
что ему предстоитъ бой со всей прусской 
армией, послалъ Даву и Бернадотта къ 
Наумбургу, предписавъ имъ перейти За- 
алу и зайти въ тылъ пруссакамъ. Въ 
ночь съ 13 на 14-ое Даву прочно утвер
дился въ Кезенскомъ ущелье. На следу
ющий день Блюхеръ сделалъ попытку 
выбить его отсюда, но безъ успеха. При
ближалась вся прусская арм1я въ коли
честве 54.000 человекъ, а Даву могъ 
противопоставить ей только 26.000. Тщет-

д-Ьлъ, какъ онъ со свГчою въ руке осв-Ьщалъ путь 
нашимъ артиллеристамъ. Онъ подбодрялъ ихъ и 
помогалъ имъ поднимать пушки руками и веревками 
на этотъ крутой откосъ, где они должны были 
действовать заодно съ его гвард|ей“ (Сепоръ).
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но звалъ они на помощь Бернадотта, пред
лагая даже стать подъ его начальство. 
Бернадоттъ, не любившш делить славу 
съ другими и не желавшш связываться 
съ противникомъ превосходными по ко
личеству, уклонился оти участия ви этоми 
деле, сославшись на прикази императора, 
и отступили ки Дорнбургу, где и остался 
бездеятельными и безполезнымн между 
двухи боевыхн арени. Ви самозабвении 
отваги Даву, мастерски поддерживаемый 
своими тремя дивизионными командирами, 
храбрейшими изи храбрыхн,— Гюдэноми, 
Фр^аномн и Мораноми,— последовательно 
двинули ви дело свои дивизш, все время 
находясь поди прикрьтемп благодаря 
ущелью. Корпуси Гюдэна, выстроенный 
ви карре, продвинулся до Гассенгаузена. 
Фр!анп, заняви его правый фланги, сдер
живали Вартенслебена; наконецъ, когда 
противники, благодаря своему численному 
перевесу, грозили сломить левое крыло 
французови, подоспели Даву си дивизией 
Морана и довершили победу ви знаме- 
нитоми отныне местечке Ауэрштедте- 
Наиболее опытные изи ррусскихи воена- 
чальникови— герцоги Брауншвейгскш и 
Шметтау— были ранены на смерть, принци 
Вильгельми выведенп изи строя, Моллен- 
дорфи убити на месте. Даву, который 
„ничего не забывали и все делали во
время", не преминули воспользоваться 
своей победой, чтобы отбросить прусса- 
кови на императора. Пруссюй король, 
потерявшш голову, назначили целью от- 
ступлешя Веймари, и здесь побежден
ные при Ауэрштедте встретились си по
бежденными при 1ене. Это были насто- 
ящш хаоси: люди, безпризорныя лошади 
и фуры сбились ви одну кучу, охвачен
ную смятешемн. 22.000 убитыхн и ране- 
ныхи, 18.000 военнопленныхн, 200 орудш 
и 60 знамени— таковы были трофеи этой 
двойной победы, стоившей французами
12.000 человеки ранеными и убитыми.

Наполеонъ въ Берлине.— Прусской армш, 
которая должна была все сокрушить на

своеми пути, больше не существовало. 
Ея жалюе остатки сдались спустя не
сколько дней: Гогенлоэ, преследуемый 
Ланноми и Мюратоми, сложили оруж1е 
ви Пренцлау; Блюхери, настигнутый ви 
Мекленбурге Сультоми и Бернадоттоми, 
капитулировали ви Любеке. Крепости 
сдались бези сопротивлешя: Магдебургн 
открыли свои ворота Нею; Штеттинн 
сдался, каки только завидели всадникови 
Лассаля, которые наверное не могли бы 
прорваться чрези его ограды. Одини фран
цузский отряди достигп берегови Одера 
напротиви цитадели Кюстрина, но за от- 
cyTCTBieMH лодокн не моги переправиться 
чрези реку; и b o t h  комендантн крепости 
любезно предоставили ви распоряжеше 
французскихи командирови нужное коли
чество паромови, чтобы они могли ско
рее вступить ви крепость. „Города па
дали градоми, каки спелые плоды! Это 
было похоже на сони: словно сами Боги 
стряхали ихи ви лоно победителя" (гер
цогиня д’Абрантесн). вену Наполеони не 
захотели оскорбить триумфальными внез- 
доми, но теперь они относился ки побе
жденными уже не столь снисходительно. 
Победоносная apMin продефилировала по 
улицами Берлина, и во главе ея Напо
леони поставили Даву, чтобы вознагра
дить его за его блестящую победу при 
Ауэрштедте; а сзади армш, каки ви ан- 
тичныхп тр!умфахи, шли безоружные 
военнопленные лейби-гвардейцы короля, 
ви наказание за ихи похвальбу. Берлини 
были тогда совершенно лишенн обще
ственного самосознашя и патрютизма; 
здесь царили глубокш нравственный ма- 
разми, которыми и обиясняется ката
строфа 1806 года. После 1ены почти все 
берлинское населеше и вся печать обна
руживают^ полнейшш индиферентизми *). 
Притоми Наполеони приласкали буржуа- 
3iio, которая противилась войне: „Добрый

1) См. объ этомъ показа^я самихъ нЪмцевъ у 
Geiger’a, Geschichte dcs geistigen  Lebens der p reu s- I sischen H a v p U ta d t, Берлинъ, 1895, 2 т.
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берлинскш народъ,— сказалъ онъ,— при- 
нужденъ расплачиваться за войну, тогда 
какъ ея виновники спаслись. Ноя настоль
ко унижу эту дворцовую клику, что ей при
дется'протягивать руку за подаяшемъ".

Военный режимы въ Гермами. —  Однако 
Наполеонъ не пощадилъ поб'Ьжденныхъ. 
Лично себе онъ взялъ въ добычу только 
шпагу Фридриха Великаго: онъ отослалъ 
ее въ Парижъ, какъ и отнятыя у прус- 
саковъ 340 знаменъ, съ депутащей отъ 
сената, пргЬхавшей поздравить его съ 
победами. Но онъ наложилъ на ПрусФю 
огромную военную контрибуцию. Главный 
казначей Великой армш, Дарю, взималъ 
ее съ неукоснительной строгостью. Импе- 
раторъ назначилъ въ главные города 
аудиторовъ своего Государственнаго со
вета, которымъ и была вверена админи
страция; такимъ образомъ онъ безъ оби- 
няковъ занялъ место изгнанныхъ хозяевъ 
страны, чтобы для себя использовать все 
ея рессурсы. Все взимаемыя суммы сте
кались къ Биньону, французскому рези
денту въ Берлине. Итакъ, ПрусЫя, ра
зоренная мародёрствомъ французскихъ 
войскъ, громадными реквизищями и кон
трибуцией, должна была еще платить по
дать своему победителю, чтобы тЬмъ 
продлить его владычество. И эта система 
была распространена на всю Германш: 
Жеромъ и Вандаммъ занимали всю линш 
верхняго Одера, Бреславль, Франкфуртъ 
и Кюстринъ; голландскш король Луи оби- 
ралъ Вестфалпо и Ганноверъ; Мортье 
прогналъ герцоговъ нассаускаго, гессенъ- 
кассельскаго и брауншвейгскаго изъ ихъ 
княжествъ, потому что они . обнаружили 
равнодуцпе или даже вражду по отноше- 
нщ къ императору и, значить, не заслу
жили, чтобы онъ оставилъ имъ власть, 
дело въ томъ, что здесь нужно было 
сколотить несколько немецкихъ кня
жествъ, чтобы составилось приличное ко
ролевство для Жерома, единственнаго изъ 
послушныхъ братьевъ Наполеона, кото
рый до сихъ поръ не получилъ удела.

Гидра всем1рной монархш всюду протя
гивала свои щупальца. Пощажены были 
только герцоги саксонсюе, потому что при 
дворе одного изъ нихъ— герцога Саксенъ- 
Веймарскаго— жили величайипе умы то
гдашней Германш: Гёте, Виландъ, Шил- 
леръ, 1оаннъ Мюллеръ. Наполеонъ ста
рался не ссориться съ поэтами и исто
риками. Онъ хотелъ жить въ ладу съ 
молвой и надеялся водить перомъ исторш.

Упорное сопротивлеше Россш: польская 
пампашя. —  Прусшя была сокрушена; но 
это была лишь одна, и притомъ мень
шая, половина дела. Теперь нужно было 
одолеть русскихъ, громадный медлитель
ный полчища которыхъ уже показались 
на границе Польши. Приходилось начи
нать противъ нихъ зимнш походъ въ 
стране, усеянной озерами и болотами. 
Съ каждымъ днемъ положеше Великой 
армш становилось более опаснымъ. 28 но
ября Мюратъ вступилъ въ Варшаву. На
полеонъ прибыль сюда 19 декабря и былъ 
встречены восторженными кликами По
ляковы: при виде французскихъ орловъ 
они мгновенно уверовали въ скорое осво- 
бождеше Польши. Но Наполеонъ ничего 
не хотелъ сделать для нея раньше, чемъ 
справится съ русскими.

Военный действ1я начались тотчасъ по 
прибытш императора. Русская арм^я, ко
торою командовали Каменскш и Бенниг- 
сенъ, была расположена на Нареве, отъ 
Чарново до Остроленки. Ланну удалось 
перейти Вкру после ночного сражешя 
при Чарново, где костры изъ сырой со
ломы, зажженные по приказу императора, 
помогли французамъ привести въ раз- 
стройство непр1ятельское войско. 26 де
кабря общая атака была увенчана трой- 
нымъ успехомъ. На левомъ фланге Ней 
оттеснилъ отъ Сольдау прусскш корпусы 
Лестока —• единственный, который могъ 
бы соединиться съ русскими; на правомъ 
Ланнъ после ожесточеннаго боя прогналъ 
русскихъ отъ Пултуска и отбросилъ ихъ 
къ Осуроленке,- въ центре Ожеро и Даву
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овладели Голыминомъ. PyccKie, согласно 
приказу, давали ранить и убивать себя 
безъ единаго стона. „Казалось,— говорить 
Марбо,— что мы деремся съ призраками". 
Земля была покрыта снежной пеленой, 
но оттепель на этой глинистой почве 
оказалась еще гораздо хуже. „Для Поль
ши,—  сказалъ Наполеонъ,—  Господь со- 
здалъ пятую стихш— грязь". Поэтому рЪ- 
•шено было дождаться более благопр1ятна- 
го времени года для возобновлешя опера- 
цш. Наполеонъ расположилъ свои войска 
на завоеванной территорш, отъ Варшавы 
и Модлина до Остроленки, а самъ сосредо- 
точилъ веЬ свои усил1я на осаде Данцига.

Эйлау (8 февраля).— Въ то время какъ 
французская арм1я отдыхала въ своихъ 
зимнихъ квартирахъ, Беннигсенъ решилъ 
разрезать ее на-двое. Онъ внезапно ки
нулся промежъ корпусовъ Нея и Берна- 
дотта, разсчитывая окружить посл^дняго 
и опрокинуть его въ море. Стойкое со- 
противлеше Бернадотта у Морунгена раз- 
строило планъ русскаго генерала. Узнавъ 
объ этомъ, Наполеонъ поспЪшилъ сюда 
самъ, имея въ виду обойти левое крыло 
Беннигсена, отрезать ему отступлеше и 
принудить его къ сдаче. Депеша Напо
леона къ Бернадотту, перехваченная рус
скими, открыла Беннигсену грозившую 
ему опасность и побудила его двинуться 
назадъ къ Кёнигсбергу. Наполеонъ по
гнался за нимъ, и при Эйлау произошло 
большое сражеше (8 февраля 1807). На
полеонъ собирался дать битву лишь на 
слЪдующш день, такъ какъ хотЬлъ укре
питься на Цигельгофской возвышенности 
и здесь дождаться прибытия Нея и Даву, 
которые должны были прикрывать оба 
его фланга. Но pyccKie напали на фурье- 
ровъ Наполеона, стоявшихъ въ селе 
Эйлау; корпусъ Сульта отбросилъ ихъ и 
схватка превратилась въ общее сражеше. 
Поле битвы было покрыто снегомъ; про
тивники, сами того не зная, дрались на 
прудахъ, покрытыхъ такимъ толстымъ 
льдомъ, что даже пушки не проломали

его, иначе здесь произошла бы такая же 
катастрофа, какъ при Аустерлице. Внача
ле положеше Наполеона было чрезвычай
но опасно. Русская арм1я охватила францу- 
зовъ полукругомъ отъСерпаллена до Шмо- 
диттена; русская артиллер;я, ставъ впере
ди всехъ трехъ боевыхъ линШ, производила 
страшныя опустошешя. Выдвинутый къ 
Серпаллену корпусъ Ожеро былъ осле- 
пленъ снежной мятелью и почти весь 
истребленъ. Русская конница достигла 
Эйлаускаго погоста и едва не захватила 
Наполеона. Тогда Мюратъ во всю прыть 
ринулся со своими 90 эскадронами на 
поле битвы; предъ этимъ страшнымъ 
шкваломъ людей и коней ничто не въ 
силахъ устоять; все три руссюя линш 
опрокинуты, и Мюратъ вторично nepept- 
зываетъ ихъ пополамъ,' прокладывая себе 
обратный путь. Наконецъ, успешная ди- 
вершя Даву на правомъ фланге и при
бытие Нея на левомъ заставляютъ рус- 
скихъ отступить. Съ наступлешемъ ночи 
они очистили поле битвы, где въ свалку 
на залитомъ кровью снегу лежало 30.000 
русскихъ и 10.000 француэовъ, убитыхъ 
и раненыхъ. „Что за бойня! —  восклик- 
нулъ Ней,— и безъ всякой пользы". Сра- 
жеше при Эйлау действительно было не 
столько победой, сколько ужасной резней.

При извесии объ этой битве долпй 
трепетъ прошелъ по Европе. Казалось, 
Наполеонъ уже не непобедимъ, счастье 
оставило его. Беннигсенъ отслужилъ мо- 
лебенъ. ПрусскШ король и русскш импе- 
раторъ заключили -въ Бартенштейне (25 
апреля 1807) новый союзъ,взаимно обя
завшись не вступать въ переговоры съ 
Наполеономъ раньше, чемъ Франщя не 
будетъ оттеснена за Рейнъ; такимъ обра- 
зомъ услов1я 1813 года были выставлены 
уже въ 1807-мъ. Они обратились съ на
стойчивыми воззвашями ко всей Европе, 
призывая ее встать противъ Наполеона. 
Но у Австрш уже не было ни войска, 
ни денегъ, да она была и не прочь на
казать Пруссго за ея измену въ 1805 г.
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Швещя была безсильна. Анппя отказа
лась гарантировать русскш заемъ въ 
150 миллюновъ. Себаст!ани, посланный 
со спещальной мисшей въ Константино
поль, побудилъ султана Селима III объ
явить войну царю и привелъ Дарданеллы 
въ оборонительное состояше на случай 
нападения англшскаго флота. Вообще На- 
полеонъ пользовался Турщей то какъ 
пугаломъ, то какъ приманкой. Въ то же 
время однако онъ старался успокоить 
общественное мн^ше; въ своей новой 
главной квартире, въ Остероде, онъ для 
отвода глазъ занимался всевозможными 
делами, не имеющими ничего общаго съ 
текущею войною: газетами, академ!ей, опе- 
рэй, отделами Почетнаго легюна. Темы 
временемъ была произведена реоргани- 
защя армш; Массена привелъ изъ Италш
36.000 человекъ. Шасселу-Лоба и Лари- 
буасьеръ принудили Данцигъ къ сдаче, 
благодаря чему освободился 40.000-ный 
корпусъ маршала Лефевра. Наконецъ, ге
нералы Гарданъ, отнюдь впрочемъ не отли- 
чавшШся ловкостью дипломата, былъ nq- 
сланъ въ Персш, чтобы подстрекнуть шаха 
къ диверсш противъ русскихъ. Мортье 
заставилъ Швещю вступить въ переговоры 
с ъ  Франщей. Вандаммъ овладелъ Бресла- 
влемъ и покорилъ всю Силезш. Все было 
подготовлено для решительной кампанш.

Фридландъ (14 i l O H f l ) .— PyccKie также 
получили подкреплешя— 10.000 солдаты 
и 6.000 казаковъ. Беннигсенъ, распола
гавши приблизительно 100.000 человекъ, 
открылъ наступлеше. Ней первымъ под
вергся нападент, но Наполеоны въ оже
сточенной битве при ГейльсбергЬ при- 
нудилъ русскихъ отступить до Фридланда. 
Здесь Беннигсенъ, желая сохранить за 
собою дорогу на Кёнигсбергь, перешелъ 
Аллу и скучилъ свое войско въ узкой 
лощине на левомъ берегу этой реки, 
такъ что въ случае неудачи оно могло 
спастись только чрезъ фридландсюе мо
сты. „Не каждый день поймаешь непрР 
ятеля на такой ошибке!" воскликнулъ

Наполеонъ. Въ ночь, предшествовавшую 
сраженто, Ланнъ сильно укрепился на 
возвышенности Постененъ, чемъ далъ 
время Мортье утвердиться въ Генрихс- 
дорфе. Сражеше началось въ три часа 
утра. Это была годовщина битвы при Ма
ренго— доброе предзнаменоваше. Наполе
онъ заявилъ, что pyccxie въ его рукахъ. 
Ланнъ съ 26.000 человекъ въ течете 
тринадцати часовъ сопротивлялся 82.000 
русскихъ. Въ четыре часа дня, когда онъ 
уже началъ слабеть, онъ заметилъ по 
замешательству русскихъ, что Нею уда
лось обойти ихъ. Ней, клиномъ врезав
шись въ массу русскихъ и сначала без- 
страшно выдерживая градъ ихъ картечи, 
а затемъ самъ открывъ по нимъ убш- 
ственный огонь изъ своихъ орудш на 
разстоянш полутораста шаговъ, обошелъ 
левое русское крыло, предводимое Ба- 
гратюномъ, перешелъ Аллу, разрушилъ- 
мосты, обезпечивавцпе отступлеше рус
скихъ, и занялъ въ ихъ тылу замокъ 
Фридландъ. Съ этой минуты русскими, 
несмотря на ихъ стойкость предъ лицомъ 
смерти, овладело полное смятеше. Они 
потеряли 25.000 человекъ и 80 орудШ. 
Французы вступили въ Кёнигсбергь. Рус
ская арм1я потеряла всякую точку опоры.

Тильзитское свидаше и миръ.— Тильзит- 
скш миръ положилъ конецъ существова- 
нш четвертой коалицш. Прусшя не за
хотела пойти навстречу дружескимъ пред- 
ложетямъ Наполеона: онъ сокрушилъ ее 
и решилъ сделать точкой опоры Росст. 
Въ основе всякаго политическаго союза 
лежитъ общность вражды двухъ догова
ривающихся державы противъ третьей: 
Александры I не могъ простить Англш, 
что она смотрела на коалищю лишь какъ 
на оруд1е для защиты ея собственныхъ 
интересовъ; съ другой стороны, Наполе
онъ только-что знаменитымъ берлинскимъ 
декретомъ организовалъ противъ нея кон
тинентальную блокаду. И вотъ Але
ксандры и Наполеонъ соединяются въ сво
ей общей ненависти къ Англш. Союзъ
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быль быстро' заключенъ. Они впервые 
увидались на ошвартованномъ среди Не
мана плоту, который былъ нарочно по- 
строенъ для ихъ встречи. ЗатЬмъ они 
уже часто виделись въ городе Тильзите. 
Они взаимно осыпали другъ друга зна
ками самой задушевной дружбы. Але- 
ксандръ былъ очарованъ Наполеономъ, 
какъ высшимъ существомъ, которое си
лишься понять или разгадать, а Наполе- 
онъ пускалъ въ ходъ всЬ оболыцешя, 
чтобы пленить восторженнаго царя. Они 
делили между собою Европу. Наполеонъ 
посулилъ царю территор1альное обогаще
ние въ Финляндш на счетъ Швещи и въ 
румынскихъ княжествахъ на счетъ Тур- 
цш; взам^нъ царь согласился признать 
всЬ завоевашя Французской имперш и 
все королевства, созданный Наполеономъ. 
По тайному пункту онъ обязался соблю
дать блокаду, т.-е. строжайше закрыть 
свои порты англичанамъ. Итакъ, царь 
отрекся отъ своей недавней союзницы, 
Англш, а Франщя— отъ своихъ старыхъ 
союзницъ, Швещи и Турцш.

Съ Прусйей Наполеонъ поступилъ без- 
пощадно. У  прусскаго орла были отру
блены оба крыла: съ одной стороны, ко
роль Фридрихъ-Вильгельмъ долженъ былъ 
уступить провинщи, отнятый у Польши: 
оне образовали теперь великое герцогство 
Варшавское, исключая Данцига, объявлен- 
наго вольнымъ городомъ; съ другой сто
роны, онъ принужденъ былъ отказаться 
отъ всехъ своихъ владЪнш и къ западу 
отъ Эльбы, отъ Магдебурга, котораго не 
спасли и слезы прекрасной прусской ко
ролевы. Эта территория, вместе съ Гес- 
сенъ-Касселемъ, Брауншвейгомъ и частью 
Ганновера, составила королевство Вест- 
фалш, отданное Жерому Бонапарту. Ве
ликое герцогство Варшавское было предо
ставлено саксонскому курфюрсту, кото
раго Наполеонъ произвелъ въ короли. 
Эти два королевства съ двухъ боковъ

охватывали Пруссш, готовыя ежеминутно 
пожрать ея жалюе остатки. Въ угоду 
русскому царю Наполеонъ предоставилъ 
королю четыре провинщи: Силезш, Бран- 
денбургъ, Померанш и Пруссш, который 
однЪ и должны были отныне составлять 
прусское королевство. Фридрихъ - Виль- 
гельмъ об-Ьщалъ закрыть свои порты ан- 
глшскимъ товарамъ, признать все тер- 
ритор1альныя переверстки, произведенный 
Наполеономъ, и уплатить военную кон- 
трибущю въ 100 миллшновъ. Эвакуащя 
французскими войсками провинцш, воз- 
вращаемыхь прусскому королю, была по
ставлена въ зависимость отъ уплаты этой 
контрибуцш. Этимъ способомъ Наполе
онъ обезпечилъ себе возможность еще 
надолго продлить мучешя Пруссш.

Новый фазисъ наполеоновскаго владыче
ства ВЪ Европе. •—  Какъ opyflie разруше
ния, этотъ договоръ представлялъ собою 
гешальную выдумку. Накануне сражешя 
при 1ен4 Наполеонъ намеревался сде
лать изъ Пруссш обширную полу-немец- 
кую, полу-славянскую державу; после по
беды при Фридланде онъ предпочелъ 
изувечить Пруссш. Онъ безпощадно вос
пользовался своей победой, не предусмот- 
ревъ ни превратностей судьбы, ни жа
жды мести со стороны прусскаго народа. 
„Да, я знаю, что изъ всехъ народовъ, 
старавшихся укусить колосса, Прусйя 
была злее всехъ, старалась укусить всего 
больнее и глубже"; и, произнося эти сло
ва, герцогиня д’Абрантесъ знала лишь 
жестокую месть пруссаковъ въ 1814 и 
1815 гг.! Отныне Италия, Гермашя, Ав- 
стр1я, Прусйя и Польша всецело под
властны Наполеону; онъ разделяетъ 
съ русскимъ царемъ владычество надъ 
м1ромъ. Вскоре онъ пожелаетъ одинъ 
властвовать надъ Европой; но его дого
воры теперь уже не могутъ быть ничемъ 
инымъ, какъ кратковременными передыш
ками въ непрерывной войне.
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Г ла в а  TV,

Франжо-руссъай союзъ.

О тъ  тильзитскаго  свидажя до образования 
пятой ко ал и ц т.

1807  —  1 8 09 .

Политика Наполеона nocat тильзитскаго 
свиданья.— Битва при Эйлау пошатнула 
положение Наполеона, сражеше при Фрид- 
ланде снова его укр-Ьпило, а тильзитское 
свидаше, повидимому, упрочило его окон
чательно. Никогда еще ни одинъ чело- 
вЪкъ не поднимался такъ высоко. Менее 
ч4мъ въ два года онъ сокрушилъ въ Ев
ропе две болышя военный монархш, а 
третью, победив!!, склонилъ затемъ со
действовать своимъ замысламъ. Онъ впер
вые располагалъ теперь группой круп- 
ныхъ союзниковъ; это предотвращало 
возможность образовашя новыхъ коали- 
цш и позволяло ему всецело посвятить 
свое внимаше морской войне и завер- 
шешю своего грандюзнаго предпр1ятя. 
Именно эти необычайный удачи и погу
били его. На минуту обезпечивъ себя 
со стороны Россш, онъ уже считалъ 
себя въ силахъ на все дерзать, все пред
принять и всего достигнуть. Упорно пре
следуя свою постоянную цель— ослабле- 
Hie Англш, онъ съ течешемъ времени 
все более утрачиваетъ чутье реальнаго 
и возможнаго. Провозгласивъ своимъ бер- 
линскимъ декретомъ отъ 21 ноября бло
каду британскихъ острововъ, онъ былъ

уверенъ, что ему и въ самомъ деле 
удастся осуществить этотъ способъ веде- 
шя войны, который долженъ былъ при
вести къ системе постоянныхъ наше
ствий и всеобщаго притеснения. Онъ хо- 
гЬлъ, чтобы все европейсше порты факти
чески были закрыты для англшскихъ су- 
довъ. Вследъ затемъ онъ применилъ эту 
меру и къ судамъ нейтральныхъ госу- 
дарствъ (миланскш декретъ 1807 г.), въ 
виду того, что англичане позволяли этимъ 
судамъ совершать рейсы только съ своего 
согласия и за известную плату. Такимъ 
образомъ, онъ пытался совершенно запре
тить Европе морскую торговлю и прюста- 
новить экономическую жизнь ста миллю- 
новъ человекъ. Въ то же время онъ хотелъ 
забрать въ свои руки все приморсюя госу
дарства, чтобы затемъ распоряжаться ими 
по своему усмотренш: те изъ нихъ, кото
рый оказываются непокорными его веле- 
шямъ, онъ принуждаетъ силою или экспро- 
пршруетъ, занимаетъ ихъ территорш, кон
фискуете ихъ провинцш, низлагаетъ ихъ 
правительства, и въ конце концовъ дово
дить дело до того, что вызываетъ про- 
тивъ себя единодушнь(й взрывъ нащональ^ 
ныхъ возстанш, предъ которымъ не въ си-
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лахъ устоять и его генш. Такимъ обра- 
зомъ отъ Тильзитскаго соглашешя тянется 
непрерывная нить событш, рядъ заблу- 
ждешй и все учащающихся ошибокъ, кото- 
рыя въ пять л-Ьтъ приводягь его къ пол
ному банкротству. Тильзитское свидаше 
толкнуло его на путь гибели, внушивъ 
ему желаше и давъ средства, дерзать на 
невозможное.

Возвращеше въ Парижъ; пребываше въ 
Фонтенебло.— Давъ инструкцш полякамъ 
въ Варшаве и саксонскому двору, 27 1юля 
1807 года онъ вернулся въ Парижъ. Въ 
Париже сенатъ и Государственный советь 
старались превзойти другъ друга рабол-Ьп- 
ствомъ поздравленШ. Общество привет
ствовало не столько победу, сколько миръ: 
последшя две кампанш слишкомъ исто
щили и утомили Францт, чтобы она могла 
еще наслаждаться своей славой; тильзит
ское чудо— превращеше вчерашняго врага 
въ друга— предвещало, казалось, новую 
эру, эру отдыха и покоя. Это вызвало въ 
Париже энтуз1азмъ, проявившШся во вре
мя празднествъ 15 августа; никогда народ
ное ликоваше не обнаруживалось такъ 
свободно и бурно. „Сегодняшни празд- 
никъ,— гласилъ одинъ изъ полицейскихъ 
рапортовъ,— былъ по истине нацюналь- 
нымъ праздниномъ".

На некоторое время Наполеонъ, каза
лось, погрузился въ дела внутренняго 
управлешя, которыхъ онъ никогда не 
упускалъ изъ виду. Онъ употреблялъ все 
старашя, чтобы оживить промышленность 
и торговлю, создать народное благосо- 
стояше, развить и усовершенствовать те 
велиюя учреждения, которыя онъ желалъ 
сделать опорами трона. Именно въ это 
время онъ отпраздновалъ женитьбу своего 
брата Жерома на принцессе Екатерине 
вюртембергской (23 августа) и, отнявъ у 
Талейрана портфель министра иностран- 
ныхъ делъ, даровалъ ему зваше vice
grand dlecteur; темъ не менее онъ оста- 
вилъ Талейрана совещательнымъ мини- 
стромъ при— или, скорее, надъ государ-

ственнымъ секретаремъ, которымъ въ дан
ное время былъ графъ Шампаньи. 22 сен
тября онъ переехалъ со своимъ дворомъ 
въ Фонтенебло. Здесь непрерывно сменя
лись блестялце npieMbi, празднества, охота, 
театральный представлешя; въ продолже- 
Hie девяти недель гости императора весе
лились по приказанш, чтб многимъ каза
лось невыносимымъ. Для охоты даже да
мы должны были надевать установленную 
форму, впрочемъ удобную и изящную. 
Здесь разыгривались, правда, и семей- 
ныя сцены, романы, интриги, но эти тени 
терялись въ блеске, которымъ былъ 
окруженъ императоръ. Немецюе князья 
являлись на поклонъ къ нему и кадили 
ему лестью; постепенно онъ привыкъ ви
деть себя окруженнымъ государями въ 
качестве царедворцевъ. Можно было по
думать, что онъ, наконецъ, почилъ на 
лонъ своего всемогущества и своей славы; 
между темъ онъ работалъ неутомимо, 
составлялъ сложные проекты и обдумы- 
валъ всеобъемлющш планъ новыхъ пред- 
пр1ятш.

действ1я Наполеона въ Италм; экспедиция 
противъ Португалии.— Его замыселъ состо- 
ялъ въ томъ, чтобы сплотить весь конти- 
тентъ изъ конца въ конецъ, поднять его 
противъ Англш и мобилизовать его для 
морской войны на оба фланга— со сто
роны Средиземнаго моря и со стороны 
океана. На Средиземномъ море Наполе
онъ укрепляетъ свои позицш и увеличи- 
ваетъ ихъ число. Согласно Тильзитскому 
договору онъ присвоиваетъ себе Корфу и 
Каттаро съ его обширнымъ рейдомъ, и при
водить ихъ въ оборонительное состоите; 
эти два военно-морскихъ пункта обезпе- 
чивали ему возможность давить наТурцш 
и въ случае надобности— урезать ее. Въ 
силу конвенции, заключенной въ октябре 
1807 года, онъ возвращаетъ Австрш 
Браунау, оставленный въ залогъ впредь 
до возвращения Каттаро, и темъ улажи- 
ваетъ свой споръ съ этимъ дворомъ,—  
но тутъ же навязываетъ ему размежева-
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Hie границъ, выгодное для королевства 
Италш, а потомъ заставить и высказать
ся противъ Англш и закрыть для нея 
T p iecTb . Въ Италш, где онъ предписы- 
ваетъ Евгенш преследовать подозритель
ные товары и чрезъ посредство Жозефа 
подготовляетъ походъ противъ Сицилш, 
его внимаше привлекаютъ два непокор- 
ныхь государства,— Римъ и Тоскана. Пш 
VII, какъ глава религш мира, не считалъ 
для себя *возможнымъ участвовать въ 
репрессивныхъ M-feponpiBTiBXb, носившихъ 
характеры войны; его владешя, омывае
мый двумя морями, съ двухъ стороны 
были доступны лроизведешямъ англшской 
промышленности; помимо чисто церков- 
ныхъ пререканш J), Наполеоны вменялъ 
курш въ вину этотъ нейтралитетъ и за- 
являлъ, что больше не потерпитъ его. 
Папе предложено было вступить въ кон
тинентальную лигу, закрыть свои порты 
и допустить въ Священную коллепю два
дцать четыре французскихъ кардинала. Въ 
противномъ случае легатства Урбинское, 
Мачератское и Анконское будутъ при
соединены къ имперш; Романья была уже 
раньше занята. Еще меньше церемонился 
Наполеоны съ Тосканой. Такъ какъ англи
чане устроили въ Ливорно складочное ме
сто для товаровъ, то онъ отправилъ туда 
Мюллй съ 4,000 солдаты и наложилъ 
секвестры на королевство Этрурда, при- 
чемъ очень неопределенно обещалъ коро- 
леве-регентше вознаграждеше по ту сто
рону Пиренеевъ.

действительно, Пиренейскш полуост- 
ровъ представлялся ему удобной ареной 
для обширныхъ предпр1ятш. Онъ хотелъ 
начать съ одной изъ его оконечностей, 
именно съ юго-западной, где Португашя 
дала превратить себя въ британскую коло- 
шю. Одинъ изъ пунктовъ Тильзитскаго 
договора гласилъ, что Португалш должно 
быть предписано закрыть ея порты для 
враговъ Францш. По возвращенш въ Па-

])  См. ниже, глава VIII, Ц ерковь и  культы.

рижъ Наполеоны обратился къ Порту
галш съ соответственной нотой, а за- 
темъ, не обращая внимания на лживыя 
уверешя Браганцкаго дома и его лице
мерный уступки, сформировалъ въ Бай
онне 40.000-ную apMiro подъ командой 
Жюно, которому и предписалъ перейти 
Пиренеи и идти прямо на Лиссабонъ. 
Мадридскш дворы долженъ былъ при
слать вспомогательный отряды и дать 
пропускъ французскому войску. Незави: 
симо отъ своей прямой выгодности, пор
тугальская экспедищя давала императору 
поводы изподтишка ввести войско въ 
Испанпо *).

Динас™ Бурбоновъ въ Мадриде уга
сала отъ разврата и дряхлости. Жалкш 
король, распутная королева, фавориты, 
ненавидимый народомъ, правительство, 
лишенное престижа и силы, быстрое на 
всякую низость, способное на всевозмож
ный вероломства, —  вотъ какую картину 
представляла Наполеону эта Испашя, ко
торая разсыпалась предъ нимъ въ изъ- 
явлешяхъ преданности и чуть не изме
нила ему накануне сражетя при 1ене. 
Между темы въ последше дни монархии 
Испашя была самымъ постояннымъ дру- 
гомъ Францш и самымъ выгоднымъ ея 
союзникомъ противъ Англш: она удвоила 
морское могущество французовъ своимъ 
флотомъ, своими матросами, своими скла
дами: она представляла изъ себя какъ бы 
запасный арсеналы Францш. И теперь еще 
въ цортахъ Пиренейскаго полуострова 
стояли въ бездействш остатки могуще- 
ственнаго военнаго флота. Пустить въ обо
роты эгу даромъ пропадающую силу, вер
нуться къ политике, намеченной фамиль- 
нымъ договоромъ, * 2)— такова была мысль,

*) См. ниже гл. VI, И с п а т я  и  П орт угалгя .

2) Фамильный доюворъ былъ заключены, по ини- 
шативе Шуазеля, 15 августа 1761 года между 
Франшей и Испашей. Въ силу его оба государя 
должны были действовать при всЬхъ обстоятель- 
ствахъ какъ одинъ челов'Ькъ; въ договоре были 
точно определены размеры вспомогательнаго вой-
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которою, повидимому, руководился Напо- 
леонъ, предпринимая испанскую Экспеди
цию. Онъ хогЬлъ, прежде всего, сделать 
союзъ съ Испашей и прочнымъ, и актив- 
нымъ,„расшевелить это королевство, ко
торое для всеобщей войны совс-Ьмъ не 
могло ему пригодиться". Какимъ же спо- 
собомъ онъ достигнетъ этого? Отниметъ 
ли онъ у Испанш ея северный провин- 
цш, вознаградивъ ее за это владешями. 
въ Португалш, чтобы такимъ образомъ 
упрочить за собою постоянный доступъ 
въ Испанш и обезпечить себе свобод
ный проходъ чрезъ Пиренеи? Выдастъ 
ли одну изъ своихъ племянницъ замужъ 
за наследника престола, чтобы обновить 
династш, подливъ свежей - крови въ ея 
жилы? Или же онъ воспользуется, напро- 
тивъ, любымъ поводомъ, какой не трудно 
было создать, чтобы низвергнуть эту рас
шатанную династш? Толкнетъ ли онъ 
ногою эту гниль и посадить въ Мадриде 
одного изъ своихъ братьевъ, стремясь по
всюду заменить Бурбоновъ Бонапартами? 
Одинъ за другимъ развертывались въ его 
уме эти разнообразные планы, попере
менно одерживая верхъ. Но пока онъ 
держалъ ихъ втайне; явно же онъ за
нимался Испашей лишь постольку, по
скольку она могла оказать поддержку его 
предпр1ятш противъ португальской мо- 
нархш.

Военныя операцш на c teep t. —  Изъ-за 
южныхъ делъ онъ однако не забывалъ о 
северной Европе.. Все побережье океана, 
Ламанша и другихъ северныхъ морей онъ 
хотелъ превратить въ одну громадную 
боевую ЛИН1Ю для блокады и атаки Англш. 
Съ этой целью онъ реорганизуетъ свои 
эскадры— nopiaHCKyio, рошфорскую, бреет-

ска, какое каждая изъ сторонъ должна была до
ставлять другой въ случай чьего-либо нападенгя 
на последнюю. Къ этому союзу вскорЪ при- 
мкнулъ и сардинсюй король, вслЪдств1е чего об
разовалась какъ бы латинская ушя, или ушя Бур
боновъ: она была напр_авлена преимущественно 
противъ Англш.

скую— и свою булонскую флотилш, заво
дить эскадру въ Антверпене и другую 
въ Текселе. Въ. Германш, обезпечивъ 
себе путемъ присоединешя Безеля и 
Келя постоянный береговыя укреплешя 
по ту сторону Рейна, организовавъ 
Вестфальское королевство, онъ придвп- 
гаетъ къ морскому берегу несколько- 
корпусовъ, чтобы сильнее воздейство
вать на ганзейсше города и запереть 
Везеръ и Эльбу. Наконецъ, и позади Прус- 
сш, занятой его войсками, онъ обраща- 
етъ свое внимаше на Балтшское море. 
Онъ требуеть отъ Данш, чтобы она отка
залась отъ нейтралитета и предоставила 
въ распоряжеше французовъ свои два
дцать линейныхъ кораблей съ ихъ опыт- 
нымъ и храбрымъ экипажемъ. Швещя, 
король которой питалъ бешеную нена
висть къ револющонной Францш, не под
давалась увещашямъ; и вотъ Наполеонъ 
снова открываетъ противъ нея военныя 
действ1я, и, по его приказанно, маршалъ 
Брюнъ осаждаетъ и беретъ Стральзундъ 
(шль 1807). Во всякомъ случае, действи
тельно запереть Балтшское море и пре
вратить его въ базу французскихъ воен- 
ныхъ действШ можно было бы только въ 
томъ случае, если бы главная изъ прибал- 
тшекихъ державъ, Росия, сама высту
пила на боевую арену, объявила себя про
тивъ Англш, увлекла за собою Данш и 
оказала давлеше на Швецт. Во всехъ дру
гихъ местахъ для Наполеона было доста
точно, чтобы Росая ему не мешала, но 
на севере онъ не могъ обойтись безъ 
ея помощи. Поэтому онъ не медля сталъ 
хлопотать о томъ, чтобы превратить миръ 
съ нею въ активный союзъ.

Посольство Савари.— Тотчасъ по заклю
чении Тильзитскаго договора Наполеонъ 
назначилъ своимъ представителемъ при 
русскомъ царе одного изъ своихъ адъю- 
тантовъ, генерала Савари, и отправилъ 
его въ Петербургъ въ качестве времен- 
наго посла и въ знакъ своей признатель
ности къ царю: такимъ путемъ онъ хо-
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тЪлъ поддержать связь съ императоромъ 
Александромъ впредь до возстановлешя 
посольствъ и правильныхъ дипломатиче- 
скихъ сношенш. Савари долженъ былъ 
на месте ознакомиться съ намерениями 
императора и его двора и съ настрое- 
шемъ общества и настоять на исполне- 
ншвзятыхъ на себя Росшей обязатель- 
ствъ противъ Англш. Онъ былъ превос
ходно принять императоромъ, холодно—  
императрицею - матерью, пользовавшейся 
большою силой, и очень дурно— обще- 
ствомъ. Въ то время какъ императоръ 
Александръ приглашалъ его къ своему 
столу по несколько разъ въ неделю и от
носился къ нему съ дружеской фамильяр
ностью, все сановники отказывались при
нимать его, —  ему не посылали отвЬт- 
ныхъ визитныхъ карточекъ. Это былъ 
бойкотъ противъ „палача герцога Анпен- 
скаго“ . Одушевленная страстной нена
вистью къ революцш, петербургская ари
стократия отказывалась принять Тильзит- 
сюй договоръ, и эта светская оппозищя 
представлялась первою, опасностью, гро
зившею союзу, такъ какъ русское само- 
держав1е, несмотря на свою неограничен
ную власть, имело обыкновение считаться 
съ мнешемъ высшихъ классовъ.

Сверхъ того, Россш связывали съ A H - 

rnieft материальные интересы. Действи
тельно, въ продолжение предшествовав- 
шаго в%ка Англ1я прюбр^ла монополто 
торговли съ Poccieii. Еще и въ то время, 
о которомъ идетъ речь, изъ 1.200 судовъ, 
входившихъ ежегодно въ Неву, более 
600 носили англшскш флагь. Руссше вы
возили на британсюе острова хлебъ и 
лесъ  и взаменъ получали, кроме значи- 
тельныхъ барышей, всевозможные пред
меты потреблешя. Разрывъ съ Лондономъ 
былъ бы для имперш экономическимъ бед- 
ств1емъ, нарушилъ бы привычки и мно- 
гихъ разорили бы.

Въ виду всехъ этихъ обстоятельствъ, 
въ первые месяцы по заключенш Тиль- 
зитскаго договора общественное мнеше

энергично выражало свое недовольство но
вой политикой императора Александра. 
Однако, несмотря на многочисленный за- 
труднешя и препятотя, Савари не па
дали духомъ. Благодаря своей настойчи
вости и смелости онъ сумели пробить 
брешь въ петербургскомъ обществе, втер
ся въ некоторые дома и зондировали поч
ву съ целью расположить въ свою поль
зу или по крайней мере задобрить знать. 
Онъ добился доступа къ интимному другу 
императора Александра, Нарышкиной, и 
чрезъ ея посредство доводили до импе
ратора конфиденщальные советы: онъ 
умолялъ Александра обнаружить твердую 
волю, поступить какъ подобаетъ само
держцу, предупредить протестъ недоволь- 
ныхъ, а не ждать его, словомъ— пронзить 
тучу мечомъ". Наполеонъ поддерживалъ 
своего представителя постоянными точ
нейшими инструкщями и всякими други
ми средствами. Онъ посылалъ Нарышки
ной парижсше наряды и драгоценности, 
которые самъ выбиралъ: „Вызнаете,— пи
сали онъ Савари,— что я знаю толки въ 
дамскихъ туалетахъ".Неистощимая преду
предительность и безчисленныя мелйя 
услуги постепенно услаждали царю горечь 
его военныхъ неудачи; мечъ Наполеона 
можно было сравнить съ копьемъ Ахил
леса, которое обладало чудесными свой- 
ствомъ исцелять причиненныя ими раны. 
Между обоими монархами завязалась пря
мая переписка, и Наполеонъ пользовался 
ею, чтобы поддержать на разстоянш те 
интимныя отношетя, который установи
лись между ними во время Тильзитскаго 
свидашя, напоминали русскому импера
тору о великихъ планахъ,. которые долж
ны прославить его царствоваше и обез- 
смертить его имя, старался воздейство
вать на его воображеше и сердце. Но еще 
лучшую службу сослужили въ это время 
Наполеону грубость и насильственность 
англшской политики.

Бомбардировка Копенгагена.—-Отношетя 
между лондонскимъ и петербургскими пра-
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вительствами охладели еще до заключешя 
Тильзитскаго договора. Въ продолжете 
последней войны преемники Питта ни 
разу не оказали своимъ союзникамъ дея
тельной помощи.. Вместо того, чтобы вы
садить войска въ Данциге и Кенигсбер
ге, они разсеяли ихъ по всемъ частямъ 
земного шара: они атаковали или угро
жали Константинополю, Египту, Буэносъ- 
Айресу, Монтевидео, словно Анппя хоте
ла  овладеть MipoMb, пока Наполеонъ пс- 
корялъ Европу. Поэтому ТильзйтскШ миръ 
поразилъ ее меньше, чемъ полагали; она 
мало удивилась заслуженной измене со 
стороны Россш. Новый англшскщ каби
нета, въ которомъ министромъ иностран- 
ныхъ делъ былъ Георгь Каннингъ, по- 
нималъ, что подъ миромъ, состоявшимся 
между обоими императорами, скрывалось 
какое-то другое, тайное соглашение. Въ 
ответъ на предложение посредничества со 
■стороны Россш, англгаское правительство 
потребовало, чтобы ему сообщили секрет
ный статьи договора. Правда, проница
тельность его не простиралась до того, 
чтобы оно догадалось объ услов!яхъ Тиль
зитская договора во всемъ ихъ объеме: 
въ Лондоне не могли предполагать, что 
мягкш Александръ изменить свой образъ 
действш резче и въ сторону большаго 
•своекорыспя, нежели запальчивый Па- 
велъ I. По аналогш съ 1801 годочъ, тамъ 
воображали, что Росая обещала только 
вступить, заодно съ другими прибалтш- 
■скими государствами, въ лигу вооружен- 
наго нейтралитета. Въ этомъ случае са- 
мымъ деятельнымъ членомъ союза долж
на была бы стать Дашя, расположенная 
на передовомъ посту и обладавшая силь- 
нымъ флотомъ; поэтому англичане пола
гали, что, нанося ударъ Копенгагену, они 
сразу разстроятъ и обезоружатъ север
ную лигу.

Въ конце шля 1807 года сильная ан- 
глшская эскадра подъ начальствомъ ад
мирала Гамбье, съ дессантнымъ войскомъ, 
безъ объявлешя войны, переплыла Зундъ

и появилась передъ Копенгагеномъ. Дат
скому принцу-регенту, находившемуся въ 
Киле, было внезапно предъявлено тре- 
боваше о сдаче крепости Кроненбурга, 
господствующей надъ Зундомъ, копенга- 
генскаго порта и всего флота. Англичане 
обещали вести себя въ занятыхъ пунк- 
тахъ какъ друзья и платить за свое про- 
доволмтгае. „Какое же воэнаграждеше 
вы думаете уплатить за нашу честь?" 
отвечалъ принцъ, и прекратилъ всяше 
переговоры. Тогда англшсюя войска подъ 
командою генерала Каскэрта высадились 
съ северной и южной стороны Копенга
гена и окружили его батареями. 1 сен
тября началась бомбардировка. Въ про- 
должеше пяти дней огненный дождь ядеръ 
осыпалъ городъ, который съ достоин- 
ствомъ и мужественно выдерживалъ это 
испыташе. Англичане ворвались въ него, 
захватили шестнадцать кораблей и боль
шое число легкихъ судовъ, опустошили 
арсеналъ, забрали даже запасныя снасти 
и веревки, и затемъ поспешно, какъ воры, 
удалились со своей добычей, явивъ Mipy 

примеръ неслыханнаго нарушешя между
народная права. Однако не следуетъ за
бывать, что Наполеонъ не более Велико- 
британш былъ склоненъ щадить нейтра
ли т ет  Даши: раньше онъ потребовалъ, 
чтобы она присоединилась къ нему,—  
теперь онъ принудить ее къ этому. Ан
гличане только заблаговременно сломали 
оруж1е, которое онъ собирался направить 
противъ нихъ; но ихъ образъ действш 
представлялъ собою такое адское сочета- 
Hie двуличности, безстыдства и насшпя, 
что Европа была потрясена и возмущена.

Разрывъ Александра I съ Англией.—  Въ 
первую минуту изумлеше и ярость овла
дели и Наполеономъ; но очень скоро онъ 
сообразилъ, что этотъ гнусный поступокъ 
даетъ ему превосходное средство совер
шенно изолировать англичанъ и. поста
вить ихъ вне охраны международнаго 
права. Теперь Даюя умоляла его о за
ключены союза, и Наполеонъ согласился
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на него. По его предложению, Австрия, 
скрипя сердце, согласилась отозвать изъ 
Лондона своего посла и оффищально при
мкнула къ блокадЬ, подъ рукою давъ 
знать королю Георгу и его министрамъ, 
что ея симпатш остаются на сторон4 ан- 
гличанъ. Въ Петррбург-Ь французская 
дипломатия удвоила свои настояшя, что
бы добиться разрыва PocciH съ Англией 
раньше срока, опредЬленнаго Тильзит- 
скимъ договоромъ. „Стыдно было бы Poc
ciH,—  писалъ Наполеонъ,—  остаться въ 
сторон^, nocni собьтя, такъ близко ея 
касающагося".

Александры принялъ къ сердцу без- 
закоше, которому подверглась Дашя,—  
другъ и исконный протеже его дома. При- 
бывипй въ Петербургъ тайный эмиссаръ 
Каннинга, полковникъ Уильсонъ, пытал
ся представить объяснешя, предлагалъ 
сделку относительно Валтшскаго моря 
и большая выгоды на Восток^, но Але- 
ксандръ остался непреклоннымъ, потому 
что ждалъ отъ Наполеона большей пожи
вы. Его замыслы о новыхъ прюбрЪтешяхъ 
на Восток^ въ это время были взвинчены 
его новымъ министромъ иностранныхъ 
дЪлъ, престарЪлымъ графомъ Румянце- 
вымъ, сменившими Будберга, „который 
каждый разъ ждалъ приказанп, чтобы 
думать". Румянцевы, напротивъ, им-Ьлъ 
самостоятельные политичесюе взгляды и 
лел'Ьялъ смелые замыслы. Сынъ блестя- 
щаго генерала, добывшаго себЪ военную 
славу при Екатерин-Ь II въ борьб4 съ 
турками, онъ только и мечталъ о завое- 
вашяхъ въ Турцш и вид4лъ въ этомъ 
столько же семейную традицш, сколько 
исполнеше национальной миссш. НадЬясь 
осуществить свою мечту при помощи со
юза съ Франщей, онъ убЬждалъ импера
тора, что необходимо дать быстрое и пол
ное удовлетвореше Наполеону въ его 
борьба съ Англией, чтобы вынудить у него 
на ВостокЬ вс-Ь т4, уступки, rfa который, 
повидимому, позволяли надЬяться тиль- 
зитсюе переговоры. Съ приближешемъ

зимы, когда уже нечего было бояться на- 
падешя ангпичанъ на Кронштадта и рус
ская средиземная эскадра была въ безо
пасности, Александры принялъ р-Ьшеше, 
несмотря на ропотъ общества, подстре- 
каемаго Уильсономъ. 7 ноября онъ въ 
грозной нот-Ь выразилъ неодобреше сво
ему послу въ Англш, который позволилъ 
вовлечь себя какъ бы въ моральное со-' 
учаепе по копенгагенскому дкпу; онъ про- 
тестовалъ противъ бомбардировки, напо- 
миналъ о принципахъ морского права, 
провозглашенныхъ его прапрад-Ьдомъ, и 
объявлялъ войну Великобританш. Наря
ду съ этимъ его восточная политика при
няла болЬе р-Ьзкш характеры. Согласно' 
статьямъ Тильзитскаго договора, въ Сло- 
бодзеЬ, при посредства французскаго офи
цера Гильемино, было заключено пере- 
мир1е съ турками, въ силу котораго ду- 
найсюя княжества должны были быть 
эвакуированы русскими. Александры от
казался ратифицировать этотъ акты и ос- 
тавилъ свои войска въ Молдо-Валахш, 
не возобновляя пока военныхъ дЬйствш, 
а въ половин-fe ноября, спустя восемь дней 
посл'Ь разрыва съ Анпней, онъ сообщилъ 
Савари о своемъ желанш удержать ду- 
найсшя княжества и включить ихъ въ 
составы своихъ владЬ^й, и просилъ со- 
глаия Наполеона на этотъ проекта.

Планъ соглашешя насчеть Typuiw и Прус- 
сЫ.— Наполеонъ все болЪе и болЪе втя
гивался въ свои южныя предпр1ят1я. Соро
ка тысячный корпусы Жюно достигъ Лис
сабона, и Браганцкш домъ бЪжалъ въ Бра
зилию. 27 октября въ Фонтенебло былъ 
заключены договоры съ Испашей о раз- 
дЪл4, Португалии; ее разрубили на три 
куска; северный решено было отдать ко- 
ролев4> Этрурш взаимны Тосканы, изъ 
южнаго образовать для Годоя Альгарвское 
княжество, а центры оставался въ рас- 
поряжен!и императора, которому онъ могъ 
пригодиться для обмФна при его сдЬл- 
кахъ съ Испашей. Такимъ образомъ онъ 
продолжалъ вести переговоры съ Бурбо
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нами и не отвергалъ мысли о такой ком- 
бинацш, которая поставила бы ихъ въ 
полную зависимость отъ него, хотя еще 
более желалъ ихъ окончательнаго низло- 
жешя. Испашя, казалось, сама искала 
его вмешательства: король Карлъ IV и 
королева, по наущешю Годоя, обвинили 
въ заговоре собственнаго сына Фердинан
да; инфантъ прибегъ къ Наполеону, клян
ча у него поддержки. Такимъ образомъ 
въ королевскомъ доме воцарилось междо- 
yco6ie, государство разлагалось, и Напо- 
леонъ во время путешеств!я, которое онъ 
совершалъ по Италш въ течете ноября 
й декабря, сказалъ своему брату Люсьену 
по поводу Испанш: „Не правда ли, это 
королевство само падаетъ мне въ руки?" 
Предвидя грядупця события, онъ отпра- 
вилъ на Пиренейскш полуостровъ вторую 
армш, подъ предлогомъ усилешя оккупа- 
щоннаго корпуса въ Португалш, и при- 
двинулъ къ границе друпя войска. Что
бы прюбрести свободу действия въ Ис
панш и возможность поступать сообразно 
обстоятельствамъ, онъ стремился окон- 
-чательно обезпечить себе дружбу импе
ратора Александра, „на чемъ-нибудь по
кончить" съ нимъ и упрочить союзъ.

Поэтому онъ не отказывался предоста
вить русскому царю дунайсшя княжества; 
но онъ соглашался на эту уступку только 
подъ темъ ycnoBieMB, чтобы ему самому 
была предоставлена прямая и соответ
ственная выгода. Въ счетъ, который оба 
императора открыли другъ другу, онъ не 
заносилъ на свой активъ ни возможныхъ 
прюбретенш по ту сторону Пиренеевъ, ни 
своихъ завоеванш въ Италш. Ему нужно 
было такое территор!альное прюбретеше, 
которое могло бы непосредственно урав
новесить ростъ могущества Россш. Онъ 
могъ бы для этого ограбить Турщю, взявъ 
себе Боснш и Албанпо; но это было 
бы началомъ раздела Турцш, о чемъ 
уже была речь въ Тильзите, а импера- 
торъ въ настоящее время былъ склоненъ 
отсрочить это грандюзное предпр!ят1е,

главнымъ образомъ изъ страха, чтобы 
англичане, какъ хозяева на море, не за
хватили лучшую часть добычи— Египетъ 
и острова. Онъ теперь предпочелъ бы 
часть Пруссш. Онъ раскаивался, что пре- 
небрегъ въ Тильзите принципомъ Фрид
риха Великаго: „никогда не обижать про
тивника наполовину", т.-е. что бтнялъ у 
Пруссш слишкомъ много, чтобы она могла 
забыть свои потери, не лищивъ ея одна
ко навсегда возможности снова поднять
ся. Чтобы подавить въ ней всякую мысль 
о возстанш, онъ продолжалъ занимать 
Пруссш войсками, обусловивъ ея эва- 
куацш полнымъ разсчетомъ по уплате 
военной контрибуции, и въ то же время 
замедлялъ срокъ разсчета своими все воз
раставшими вымогательствами. Словомъ, 
онъ всячески увертывался отъ исполнешя 
Тильзитскаго договора,— и теперь просьбы 
императора Александра давали ему для 
этого удобный предлогь. Такъ какъ Але- 
ксандръ хотелъ во что бы то ни стало 
удержать за собою дунайсшя княжества, 
тогда какъ по Тильзитскому договору ему 
лишь условно была обещана какая-ни
будь часть Турцш, то станетъ ли онъ 
препятствовать тому, чтобы Наполеонъ 
и съ своей стороны превысилъ условия, 
навязанный Пруссш, и причинилъ ей 
новое увечье, отрезавъ у нея Силезш? 
Силез1я за дунайсюя княжества— таковъ 
долженъ былъ быть предметъ новой сдел
ки: оба императора взаимно уступятъ 
другъ другу чужую собственность и этотъ 
двойной грабежъ сохранить равновеше 
между ними.

Коленкуръ и Толстой.— Какъразъ въ эти 
время Савари былъ отозванъ и на постъ 
посла въ Петербурге назначенъ генерал ь  

Коленкуръ, который въ 1808 году сде
лается герцогомъ виченцскимъ. Для пер- 
ваго дебюта ему было поручено предло
жить обменъ дунайскихъ княжествъ на 
Силезш. Это былъ безупречный слуга, 
не боявппйся говорить правду своему го
сподину и никогда не кривившш душою
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ради карьеры; при высокихъ душевныхъ 
качествахъ онъ импонировалъ благовос
питанностью и изящными манерами. Въ 
Петербурге ему былъ оказанъ торжествен
ный и пышный пр:емъ. Его внушительное 
барство ослепило столичные круги; дамы 
относились къ нему не такъ сурово, какъ 
къ Савари: „Я танцовалъ съ наиболее 
упорными,— писалъ онъ, —  а остальное 
сдЪлаетъ время'1. Александръ сразу до- 
пустилъ его въ свой интимный кругъ и 
давалъ себе трудъ пленять его чарующей 
любезностью своего обращения. Т-Ьмъ не 
менее при первомъ слове посла отно
сительно турецко - прусской комбинацш 
царь мягко выказалъ свою неподатли
вость: онъ отказывался дать cornacie на 
новую урезку Прусс1и, но продолжалъ съ 
горячностью требовать дунайсюя кня
жества.

Какъ можно было при такихъ усло- 
в1яхъ удовлетворить Россю, не предо
ставляя ей преимущественныхъ предъ 
Франщей выгодъ? Въ продолжеше нЪ- 
сколькихъ недель Наполеонъ оставлялъ 
вопросъ открытымъ, а самъ продолжалъ 
занимать Пруссш, затягивалъ переговоры 
съ нею о контрибуции и успокоивалъ ту- 
рокъ, неопределенно обещая въ то же 
время царю разделъ Оттоманской импе
рии. Вместо того, чтобы удовлетворить 
требовашя Александра по существу, онъ 
отделывался мелкими услугами и любез
ностями: посылалъ ему драгоценный ве
щи, дорогой фарфоръ, необыкновенный 
севр.скш сервизъ, отдельный части ко- 
тораго представляли египетсме памятни
ки временъ фараоновъ и который до сихъ 
поръ хранится въ московской оружейной 
палате. Александръ сердечно благодарилъ, 
но преДпочелъ бы кусокъ Турцш. Иногда 
онъ жаловался, что призракъ восточнаго 
раздела, появившшся въ Тильзите, ушелъ 
въ туманное будущее, и Наполеонъ отве- 
чалъ, что въ договоре все обусловлено 
поведешемъ турокъ, а они держатся весьма 
миролюбиво. „Говорить,— писалъ онъ,—

j что я уклонился отъ тильзитской ме- 
[ лодш: я признаю только мелодш, поло

женный на ноты, т.-е. текстъ договора".
Другимъ препятств1емъ, тормозившимъ- 

правильное функщонироваше союза, была 
личность русскаго посла въ Париже, гра
фа Толстого. Какъ военный человекъ,. 
онъ скорбелъ о русскихъ поражешяхъ; 
кроме того, онъ былъ насквозь пропи- 
танъ предубеждешями русской аристо- 
кратш. Быть настороже противъ Напо
леона казалось ему первымъ и послед- 
нимъ словомъ мудрости. Восточный ми- 
ражъ, возможность территориальная обо- 
гащешя исполу съ Франщей, мало его- 
соблазняли: онъ виделъ одну Прусшю, 
онъ хотелъ во что бы то ни стало до
биться ея освобождешя и темъ возстано- 
вить ее, какъ необходимую преграду ме
жду Франщей и Росшей. На этого че;о- 
века, полнаго предразсудковъ и лишен- 
наго воображешя, Наполеонъ ничемъ не: 
могъ повлиять. Напрасно онъ предоста- 
вилъ ему одинъ изъ лучшихъ домовъ- 
Парижа, напрасно отличалъ при всякомъ 
случае: русскш посолъ оставался безчув- 
ственнымъ ко всемъ этимъ знакамъ вки- 
машя. Онъ оживлялся только въ салонахъ 
сенъ - жерменскаго предместья, среди 
фрондирующей знати. Онъ вздумалъ за
теять военный и политическш споръ съ 
Неемъ, „который столько же знаетъ о 
моихъ планахъ,— говорилъ императоры,—  
сколько последней барабанщикъ въ ар- 
мш“ . Споръ перешелъ въ ссору и едва 
не привелъ къ дуэли. Донесешя Толсто
го, вместо того, чтобы водворять довер1е„ 
возбуждали въ Петербурге безпокойство: 
менее, чемъ кто-либо, этотъ спесивый че
ловекъ былъ способенъ разсеять подо- 
зРен!я и содействовать процветанш союза.

Римъ, Испашя и Швещя.— Между темъ 
Наполеонъ более чемъ когда-либо чув- 
ствовалъ необходимость вполне овладеть 
императоромъ Александромъ, приручить 
и пленить его перспективою блестящихъ 
выгодъ, потому что онъ самъ загребалъ
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обеими руками. Несмотря на то, что папа 
удовлетворилъ большую часть его требо- 
ванш, онъ занялъ войсками Анкону и 
Урбино, точно хотЬлъ окончательно вы
вести римскую • Kypiio изъ себя и гёмъ 
приготовить поводъ къ захвату Рима: „па
па— римстй епископъ,—  говорилъ онъ,—  
а я— римскш императоръ\ Действитель
но, выведенный изъ терп-Ьшя ГИй VII въ 
конце-концовъ взялъ назадъ свои уступ
ки; тогда Шолли въ феврале 1808 го
да занялъ Римъ и учредилъ въ немъ 
французскую администрацию. Такимъ об- 
разомъ папсюя владешя были фактически 
присоединены къ Францш. Въ Испанш 
французсшя войска продолжали подвигать
ся впередъ, проникли въ Наварру и Ка- 
талонт и обманнымъ способомъ захваты
вали крепости; они надвигались со всехъ 
сторонъ, словно въ объяИяхъ властно 
сжимая полуостровъ, чтобы Бурбонамъ 
не оставалось другого выхода, какъ либо 
подчиниться вполне, либо совсемъ устра
ниться. Было очевидно, что царь только 
въ томъ случае примирится съ этимъ 
непрерывнымъ ростомъ французскаго мо
гущества, если ему самому будетъ от- 
крытъ просторъ для завоеванш. Наполе- 
онъ пытался сначала обратить его во- 
жделеше на Финляндш, принадлежавшую 
еще Швецш, и отвлечь его этимъ завое- 
вашемъ. Если РосНя стремится расши
рить свои границы, почему бы не обра
титься ей противъ Швецш, преданной 
анаееме Тильзитскимъ договоромъ! Але- 
ксандръ последовалъ этому совету: его 
войска внезапно перешли границу и всту
пили въ Финляндш (февраль 1808). После 
такого насил1я надъ беззащитнымъ со- 
седомъ онъ уже не могь жаловаться на 
то, что Наполеонъ точно такъ же посту- 
паетъ съ Испашей. Наполеонъ говорилъ 
позднее: „Япродалъ Финлянд1юза Испа- 
нш“.

Но Испашя была не единственнымъ 
предметомъ, отъ котораго следовало от
влечь внимаше царя: нужно было так

же сделать его глухимъ къ жалобамъ 
Пруссш и Германш, занятыхъ француз
скими войсками. Притомъ Наполеонъ по- 
нималъ, что Александръ и Румянцевъ 
смотрятъ на захватъ Финляндш лишь 
какъ на задатокъ въ счетъ будущихъ 
барышей и что только крупное прюбрете- 
Hie на Востоке заставитъ ихъ все забыть 
и на все смотреть сквозь пальцы. По
этому онъ мало-по-малу возвращался къ 
мысли о томъ, чтобы поделить Турцт 
со своими союзниками и открыть имъ 
безконечную перспективу.

Большое нашествие на юго-востокъ ка
залось ему вполне совместимымъ съ за- 
хватомъ Испанш на неопределенный 
срокъ; онъ думалъ, что это последнее 
предпр1ЯТ1е потребуетъ не столько силы, 
сколько хитрости и, быть можетъ, вре
мени и займетъ лишь часть его войскъ. 
Со своими италшскимъ и далматскимъ 
корпусами, съ войсками новаго, только 
что произведеннаго имъ набора и съ
420.000 чел., находившимися подъ ору- 
ж!емъ, онъ разсчитывалъ сокрушить Тур
ц т , бросить армш на Константинополь, 
здесь соединиться съ русскими и затемъ 
двинуться вглубь Азш. Его опять соблаз
няла мысль предпринять, при содействии 
Россш и Персш, нападете или, по край
ней м%ре, демонстрацш противъ англш- 
ской Индш и нанести здесь англичанамъ 
смертельный ударъ. Онъ давно лелеялъ 
эту заветную мечту: теперь она приняла 
въ его уме определенный очерташя *). 
Онъ сталъ готовиться къ нападенш на 
Турцю: собралъ на Корфу болыше за
пасы оружия и n p o B ia H T a  и сосредоточилъ 
свои морсюя силы въ Средиземномъ море, 
готовясь лишить англичанъ ихъ первен
ства на этомъ море, захватить Сицшпю 
и обратить ее въ этапный пунктъ по 
направленш къ Египту. Талейранъ пред- 
упредилъ Австрш, что она, вероятно, 
будетъ приглашена къ участш въ де-

:) См. ниже, гл. XXX, А згя .
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леж-fe добычи. Однако Наполеонъ еще 
колебался, еще медлилъ принять' окон
чательное решете, ожидая, чтобы непри
миримость Англш обнаружилась вобчш. 
Въ этотъ моментъ малейшш шагъ къ. 
примиренш со стороны лондонскаго ка
бинета остановилъ бы ту грозную ма
шину, которую собирался пустить въ ходъ 
Наполеонъ.

Разделъ mipa.— Вь самомъ конц4 января 
онъ узналъ, что англшскш кабинетъ въ 
тронной р-Ьчи категорически высказался 
противъ примирешя и изъявилъ готов
ность начать борьбу на жизнь и на 
смерть. При этомъ извЬстш все завоева
тельные и разрушительные замыслы, бро
дившие въ его уме, сразу ударили ему 
въ голову. Одно желаше владело имъ 
теперь— перевернуть все, что еще оста
валось отъ старой Европы, чтобы подъ 
обломками ея похоронить Англш. Онъ 
рЪшшть столковаться съ Александромъ I 
по всЬмъ вопросамъ. Надо устроить но
вое свидаше и на немъ формально раз
решить Александру продолжать завоева
ния въ Швещи, а также выработать планъ 
разд-Ьлеюя Оттоманской имперш, которое 
должно быть осуществлено при первой 
возможности, когда обстоятельства это 
•позволять, и одновременно съ движешемъ 
франко-русской армга въ сторону Индш. 
Этой ценою онъ разсчитывалъ заранее 
обезпечить себ-Ь соглайе царя на все 
свои меропр1ЯТ1Я въ Испаши и прюбрф- 
сти возможность удержать Пруссш въ 
плену на неопределенное время. Такимъ 
образомъ, раздЬлеше Востока фактически 
должно было сделаться разделомъ Mipa, 

при чемъ львиная доля доставалась На
полеону.

2 февраля 1808 года онъ написалъ 
царю письмо, полное увлекательнаго крас- 
ноРеч1я,— магическш призывъ къ пред- 
пршмчивости и завоевашямъ: „Арм1я въ
50.000 человекъ, наполовину русская, на
половину французская, частью можетъ 
быть даже австрийская, направившись

чрезъ Константинополь въ Азш, еще не 
дойдя до Евфрата, заставитъ дрожать 
Англию и повергнетъ ее въ прахъ предъ 
континентомъ. Я приготовилъ все нужное 
въ Далмацш, Ваше величество— на Ду
нае. Спустя месяцъ после нашего согла- 
шешя арм1я можетъ быть на Босфоре. 
Этотъ ударъ отзовется въ Индш, и Ан
глия будетъ сокрушена. Я согласенъ на 
всякш предварительный уговоръ, какой 
окажется необходимымъ для достижения 
этой великой цели. Но взаимные инте
ресы обоихъ нашихъ государствъ должны 
быть тщательно соглашены и уравнове
шены. Все можетъ быть условлено и ре
шено до 15 марта. Къ 1 мая наши вой
ска могутъ быть въ Азш и войска Ва
шего величества— въ Стокгольме; тогда 
англичане, угрожаемые въ Индш, изгнан
ные изъ Леванта, падутъ подъ тяжестью 
событий, которыми будетъ полна атмо
сфера. Ваше величество и я предпочли бы 
наслаждаться миромъ и провести жизнь 
среди нашихъ обширныхъ державъ, ожи
вляя ихъ и водворяя въ нихъ благоден- 
ств1е посредствомъ развита искусствъ и 
благодетельнаго управлешя; но враги Mi

pa не позволяютъ намъ этого. Мы должны 
рости вопреки"'нашей воле. Мудрость и 
политическое сознаюе велятъ делать то, 
что предписываетъ судьба, идти туда, 
куда влечетъ насъ неудержимый ходъ 
событш... Въ этихъ краткихъ строкахъ я 
вполне раскрываю предъ Вашимъ вели- 
чествомъ мою душу. Тильзитскш договоръ 
будетъ регулировать судьбы Mipa. Быть, 
можетъ, при некоторомъ малодушии Ваше 
величество и я предпочли бы верное и 
наличное благо возможности лучшаго, но 
такъ какъ англичане решительно проти
вятся этому, то призн&емъ, что насталъ 
часъ великихъ событш и великихъ пе- 
ременъ".

Тотъ же курьеръ привезъ Коленкуру 
инструкцш, въ силу которой онъ дол- 
женъ былъ начать предварительные пе
реговоры объ услов1яхъ раздела. Сейчасъ
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имелось въ виду наметить лишь обпця 
основания договора, окончательно же все 
должно было быть условлено лично между 
обоими императорами. Относительно ме- 
ста и времени свидашя Наполеонъ предо- 
•ставлялъ себя въ полное распоряжеше 
своего союзника: „Если императоръ Але- 
ксандръ можетъ предать въ Парижъ, 
онъ доставить мне этимъ большое удо- 
вольств!е. Если онъ можетъ выехать лишь 
на полдороги, отмерьте циркулемъ на 
карте середину пути между Петербургомъ 
и Парижемъ. Вы можете дать cornacie 
по этому вопросу, не дожидаясь ответа 
отъ меня: я неукоснительно явлюсь на 
место свидашя въ условленный день".

РаздЪлъ Востока между Франшей и Рос- 
Чйей.— Читая письмо отъ 2 февраля, Але- 
ксандръ вспыхнулъ въ лицВ: восторгъ 
изобразился въ его чертахъ. Коленкуръ 
и Румянцевъ тотчасъ приступили къ вы
работка предварительныхъ условий. Это 
были необычайные переговоры. Среди дру
жеской беседы посланникъ и министръ 
раскрываютъ карту Mipa; они оспари- 
ваютъ другь у друга и уступаютъ одинъ 
другому столько гбродовъ, областей и 
царствъ, сколько никогда еще не прихо
дилось распределять ни одному торже
ственно созванному конгрессу. „Вамъ,—  
говорить Коленкуръ,— Молдав1Я, Валахия 
и Bonrapia; намъ— Босшя, Албашя и Гре- 
щя, а для Австрш мы выкроемъ проме
жуточный удели". Трудности начались 
тогда, когда въ переговорахъ дошла оче
редь до центральныхъ частей Турщи и 
особенно до Константинополя, который 
по своему господствующему положенш 
не имели себе равныхъ. Александръ спер
ва предложилъ сделать его вольнымъ го- 
родомъ; затемъ, уступая советамъ сво
его министра, более честолюбиваго, чемъ 
онъ самъ, потребовалъ его для себя и 
заупрямился на этомъ. Коленкуръ не 
оспаривалъ у него Константинополя, но 
желалъ уравновесить эту крупную уступ
ку прюбретешемъ для Францш Дарда-

неллъ; Александръ и Румянцевъ отве
чали, что получить Константинополь безъ 
Дарданеллъ— все равно, что прюбрести за
пертый домъ, не имея ключа къ нему. 
За Дарданеллы съ Босфоромъ, за этотъ 
„кошупй языкъ", какъ выражался Ру
мянцевъ, намекая на форму полуострова 
Галлиполи, они предлагали Наполеону 
целую державу: Египетъ, Сирт и мало- 
аз1атсше порты. Соглашения такъ и не 
удалось достигнуть; было составлено два 
проекта дележа— французскш и руссюй. 
Александръ написалъ Наполеону письмо, 
дышавшее сердечностью и признатель
ностью, но обусловилъ свидаше предва
рительными принят1емъ русскаго проекта 
въ его главныхъ чертахъ.

Отсрочка свидашя.—  Коленкуръ ждалъ 
окончашя этихъ необыкновенныхъ пере- 
говоровъ, чтобы сообщить своему госпо
дину ихъ результаты: шесть недель На
полеонъ не получалъ никакихъ иэвестш 
изъ PocciH. Въ начале этого промежутка 
времени онъ делилъ свое внимаше между 
Испашей, где его войска вступили на путь 
къ Мадриду, и Турщей, которую онъ изу
чали съ точки зрешя удобствъ наше- 
C T B if l.  Въ марте произошло собьте, отдав
шее въ его руки Испант и ускорившее 
его решеше: 18 марта вспыхнула рево
люция въ Аранхуэце *), противопоставив
шая Фердинанда Карлу IV. Наполеонъ 
воспользовался ею, чтобы парализовать 
одного другими и захватить испанскую 
корону. Въ эту минуту, если верить по- 
казашямъ некоторыхъ свидетелей, англп" - 
скш кабинетъ, чувствуя свою изолиро
ванность, были более склоненъ идти на 
мировую, чфмъ позволяли думать его пу
бличный заявлешя; но захвати Испанщ 
устранили всякую возможность примире- 
Н 1Я , даже временнаго, и обрекъ Наполе
она на непрерывную войну а). 1 2

1) См. ниже, VI, И т а т я  и Портуш лиъ.

2) Изъ Martens, Tra ites  de la  Russie avec I’A n -  

g lc terre  (1 8 0 1 -1 8 3 1 ) мы узнаемъ, что въ маргк 
1808 года бызийй русскш посланникъ въ Локдо-
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Онъ возвЪстилъ испанцамъ свой близ- 
кш пр1ьздъ и приготовился ехать къ 
Пиренеямъ; но какъ можно было соеди
нить эту отлучку со свидашемъ ве Гер- 
манш, столь категорически предложен- 
нымъ царю? При своей необыкновенной 
быстроте онъ надеялся въ коротшй срокъ 
совершить обе поездки; но онъ не зналъ, 
съ которой ему придется начать, такъ 
какъ Александръ могъ воспользоваться 
его предложешемъ и выехать тотчасъ по 
получении письма отъ 2 февраля. 31 мар
та онъ, наконецъ, получилъ русскш от
веть, развязавшей ему руки: Александръ 
отсрочивалъ свидате, соглашаясь на него 
лишь условно и ставя его въ зависимость 
отъ новыхъ переговоровъ. Наполеонъ 
счелъ себя въ праве продлить отсрочку 
и, р%шивъ сначала покончить- съ Испа- 
не'ей, а затЬмъ уже придти къ оконча
тельному соглашенш съ Росшей, вы-Ьхалъ 
изъ Парижа въ Байонну.

Состойте союза во время байоннскихъ 
событш. —  Въ то время, какъ Карлъ IV, 
королева, Фердинандъ и Годой собрались 
у него въ Байонне и запутывались въ 
разставленныхъ имъ сЬтяхъ,- Коленкуру 
велено было приготовить Александра I 
къ принятш окончательнаго решетя. Изъ 
Байонны Наполеонъ писалъ въ Петер- 
бургъ письмо за письмомъ, излагая и по- 
своему комментируя собьтя. „Испансшя 
дела сильно запутываются... Отецъ про- 
тестуетъ противъ сына, сынъ противъ 
отца. Оба очень раздражены другъ про-

h-d, Алопеусъ, проЪздомъ черезъ Парижъ сооб- 
щилъ императору содержание своего хонфиден- 
шапьнаго разговора съ Каннингомъ: послЪдшй— 
неизвестно, искренно ли —  выразилъ готовность 
открыть переговоры на почве u t i  possidetis , т.-е. 
подъ условёемъ сохранешя каждою изъ сторонъ 
едъланныхъ ею прюбр-Ьтешй. Наполеонъ сначала 
ухватился за это предложение съ радостью и 
вел елъ изготовить благоприятный отв-Ьть. Но ког
да послНджй былъ готовъ, онъ не отправилъ его: 
въ промежутк-fe произошла Аранхуэцкая револю
ция; можетъ быть, именно въ этотъ моментъ без- 
поворотно решилась участь Наполеона.

тивъ друга. Ссора между ними, дошла до 
крайней степени. Все это легко можетъ 
привести къ перемене динаетш". Когда 
узурпащя совершилась, когда ' Бурбоны 
подписали свое отречеше и Жозефъ, по
сле комедш запроса у представителей 
народа, былъ провозглашенъ королемъ, 
императоръ утверждаетъ, что онъ ниче
го этого не подстраивалъ заранее, что 
ко всему этому принудили его обстоятель
ства: притомъ, онъ-де не оставляетъ за со
бою „ни одной деревушки". „Въ действи
тельности Испашя будетъ теперь более 
независима отъ меня, ч-Ьмъ когда-либо'1.

Россия безпрепятственно дала совер
шиться этому дерзкому нарушенш монар- 
хическаго. права: ея силы были, заняты въ 
Швецш, ея внимате поглощено Турщей. 
Въ Финляндш, где ея войска взяли Свеа- 
боргь и заняли большую часть края, ей 
приходилось теперь отражать новое на- 
ступлеше непр1ятеля. Наполеонъ обещалъ. 
поддержать ее посредствомъ франко-даг- 
ской дивереш въ Сканш— путемъ высад
ки войскъ 'на южномъ берегу Швецш; но- 
Бернадоттъ, которому онъ вверилъ ру
ководство этой ощеращей, поднявшись со 
своимъ отрядомъ въ Голштинш и занявъ 
позицш по близости датскихъ остро- 
вовъ, не решался переправиться черезъ 
Бельтъ. Онъ ссылался не недостаточность 
своихъ силъ; но более вероятно, что его 
удерживала его инструкщя. Александръ 
страдалъ отъ этой задержки и виделъ 
въ ней измену данному слову; однако онъ 
мало жаловался и терпеливо ждалъ, по
глощенный своей мечтой о Востоке, во 
сне и наяву видя Константинополь.

Въ первые дни мая Наполеонъ убе
дился, что Испашя— въ его рукахъ: Жо
зефъ пустился въ путь къ Мадриду, Фер
динандъ уехалъ въ Валенсэ, Карлъ IV—  
въ Компьень. Все еще оставаясь въ Бай
онне, онъ сосредоточиваетъ свое внима
т е  отныне главнымъ образомъ на Рос- 
сш, на Востоке, на техъ грандюзныхъ 
предпр1ят!яхъ, который должны сокру-
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шить англичанъ, если порабощешя Испа
ши окажется недостаточно, чтобы сло
мить ихъ упорство. Онъ возобновляетъ 
съ императоромъ Александромъ прерван
ные на время переговоры и снова тре
бу етъ свидашя, но отклоняетъ всякое 
предварительное соглашеше объ услов1яхъ 
раздела; дело, де слишкомъ важно и слиш- 
комъ щекотливо, чтобы можно было ула
живать его издали и письменно: „главная 
трудность все еще лежитъ въ вопросе о 
томъ, кому долженъ достаться Констан
тинополь". При личномъ свидаши, въ бе
седе съ глазу на глазъ, они легко стол
куются: ихъ дружба сдЪлаетъ это чудо.

Когда Александръ I наконецъ согла
сился на свидаше безъ предварительныхъ 
условш, решено было устроить его въ 
сентябре, въ Эрфурте, и Наполеонъ былъ 
ув-Ьренъ, что ему снова, какъ въ Тиль
зите, удастся одержать моральную по
беду надъ царемъ, т.-е. подчинить его 
своей воле. Въ виду этого предстоящаго 
соглашешя онъ удвоиваетъ свою энерпю, 
д-Ьлаетъ колоссальный приготовлешя, безъ 
устали работаетъ надъ разм'Ьщешемъ 
своихъ эскадръ, дессантныхъ войскъ и 
наступательныхъ средствъ во всевозмож- 
ныхъ пунктахъ береговой лиши. Въ те
чете всего л-Ьта, по его плану, необхо
димо было тревожить англичанъ безчис- 
ленными ложными атаками и диверсиями 
отъ Текселя до южной оконечности Ита
лии: „мы ихъ загоняемъ до полусмерти". 
Осенью, после свидашя, въ то время какъ 
онъ, Наполеонъ, изъ Италщ будетъ ру
ководить раздЪломъ, снопъ эскадръ вы
летать изъ французскихъ портовъ и раз- 
сЬется по морямъ: одна изъ нихъ пере
бросить 20.000 челов-Ькъ въ Египетъ, две 
друпя обогнуть Африку, чтобы грозить 
Индш, къ которой въ то же время чрезъ 
остатки Оттоманской имперш отправит
ся сухопутная франко-русская армия. Эта 
грозная последовательность наступатель
ныхъ действш повергнетъ въ трепетъ 
Англпо; охваченная вихремъ разрушитель-

ныхъ операцш, она откажется отъ борь
бы и покорно склонить голову. Наполе
онъ наконецъ чувствовалъ себя въ си- 
лахъ закончить и увенчать дело своихъ 

. рукъ, какъ вдругъ въ этой колоссальной 
постройке раздался страшый трескъ, по- 
колебавшш ее отъ основашя до вершины..

Вл1ян1е байленской капитуляции на поло- 
жеше дЬлъ въ Eepont.—:Ему ни разу не 
приходила въ голову мысль о возможно
сти нащональнаго сопротивлешя въ Ев
ропе: онъ ждалъ здесь разве местныхъ 
вспышекъ и некотораго волнешя въ го- 
родахъ. Это была одна изъ его главныхъ 
и наиболее гибельныхъ ошибокъ. Испан
ская корона сдалась, но народъ не по- 
желалъ подчиниться и въ страстномъ по
рыве поднялся противъ узурпатора. 2 мая 
вспыхнуло возсташе въ Мадриде, и Мю- 
ратъ былъ вынужденъ картечью обстре
ливать народъ на улицахъ. Картагена, 
Севилья, Сарагосса, Бадахозъ и Гренада 
последовали примеру Мадрида; всюду воз
никли инсуррекщонныя хунты; регуляр
ный войска высказались за Фердинанда 
и смешались съ шайками повстанцевъ, 
открывшими партизанскую войну противъ 
французскихъ войскъ.

Сначала Наполеонъ отнесся къ этому 
мятежу съ полнымъ пренебрежешемъ; 
ему казалось, что для усмирешя его нуж
ны не войска, а полицейсюя средства. Но 
видя, что движете разрастается, онъ ре- 
шилъ принять серьезный меры: прика- 
залъ Дюпону двинуться съ войскомъ къ 
Севилье и сформировалъ на севере Испа
ши другой корпусъ подъ начальствомъ 
Бессьера. 14 поля Бессьеръ одержалъ бле
стящую победу при Медина де Pio-Секо. 
Императоръ протрубилъ объ этомъ успе
хе на весь М1ръ и снова возвестилъ, 
что въ Испаши все кончено. Вдругъ, на 
обратномъ пути изъ Байонны въ Парижъ, 
онъ получилъ въ Бордо известе о про- 
исшествш неслыханномъ, неправдоподоб- 
номъ, противоречившемъ всякому вероя- 
тда и однако вполне реальномъ: испан-
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ск1я банды, эта жалкая сволочь, разбили 
одну изъ французскихъ армш и заставили 
ее капитулировать въ открытомъ поле, 
действительно, Дюпонъ далъ окружить 
себя въ Андалузш, близъ Байлена, и, не 
сум-Ьвъ ни выбраться, ни разбить врага, 
въ конце - концовъ сдался: восемнадцать 
тысячъ французовъ со своими знаменами, 
оруд1ями и обозомъ капитулировали на 
позорныхъ услов1яхъ.

Байленская капитулящя. была однимъ 
изъ_ важнейшихъ событш этого першда 
и всей императорской эпохи. Ея мате
риальный и моральный последств1я, какъ 
прямыя, такъ и косвенный, были громад
ны. На Пиренейскомъ полуострове ея ре- 
зультатомъ была немедленная и почти 
полная потеря французами Испанш, где 
французсюя войска вместе съ Жозефомъ 
принуждены были отступить по сю сто
рону Эбро, и Португалш, где изоли
рованному и подвергшемуся нападенш 
англичанъ Жюно не оставалось ничего 
другого, какъ сдаться. Во Францш обще
ство было глубоко потрясено; народная 
совесть глухо возмущалась противъ наг
лой политики, уже не оправдываемой даже 
успехомъ; въ известныхъ кругахъ снова 
начали предсказывать крушеше импера- 
торскаго режима, и наиболее ловше, на
иболее осторожные уже опять помышля
ли о томъ, чтобы обезпечить себе - буду
щее предусмотрительной изменой. Въ Гер- 
манш и особенно въ Пруссш, где нацио
нальное чувство пробуждалось и распа
лялось подъ вл1яшемъ иноземной окку- 
пацш, где тайныя общества начали пла
менную пропаганду противъ французовъ, 
сердца дрогнули и родилась мысль о воз- 
станш:прусскш министръШтейнъ въпись- 
махъ своихъ предлагалъ принцу Сайнъ- 
Витгенштейну поощрять въ Вестфалш 
смуту и противодейств!е. На Балтшскомъ 
море испанскш контингентъ Романьи, 
включенный въ составъ армш Бернадот- 
та, дезертировалъ и бежалъ на англш- 
сюе корабли; это обстоятельство оконча

тельно разстроило обещанную русскимъ 
диверсш въ Сканш, и это разочароваше 
естественно возбудило неудовольств1е въ 
императоре Александре. Но всего силь
нее испанская катастрофа отозвалась въ 
Австрщ. Въ низложенш испанскихъ Вур- 
боновъ австршскш домъ увиделъ предо
стережете всемъ законнымъ динаспямъ 
и угрозу самому себе; поэтому онъ тот- 
часъ сталъ съ лихорадочною энерпей 
ускорять начатое уже раньше преобразо- 
ваше своихъ военныхъ силъ. Одинъ за 
другимъ императоръ Францъ II издаетъ 
указы о сформировании резерва действую
щей армш, объ организации Landw ehr’a, 
наконецъ о всеобщей мобилизацш. Из- 
BecTie о байленской катастрофе внушило 
австршцамъ мысль воспользоваться за- 
труднительнымъ положешемъ Наполеона 
и самимъ перейти въ наступление. До 
сихъ поръ они вооружались изъ страха, 
теперь продолжали вооружаться изъ жа
жды мести. Еще не решаясь на новую 
войну, правительство вело себя вызыва
юще, уступая внушешямъ партш, стояв
шей за войну. Такимъ образомъ Наполе- 
онъ, только что готовившшся къ насту- 
плент во все стороны, виделъ себя те
перь вынужденнымъ защищать свои юж- 
ныя границы противъ Испанш и противъ 
англшской высадки, а за Рейномъ и Аль
пами вставала, угрожая, Австр1я. Все его 
планы были разрушены, все комбинацш 
уничтожены, его пристижъ подорванъ, 
Англия спасена и самъ онъ снова вовле- 
ченъ въ эти континентальный войны, ко- 
торымъ не было конца: таковы были для 
него последствхя капитулящи при Бай- 
лене.

Новые планы Наполеона. —  Его гневъ и 
горе не имели границъ. „У  меня здесь—  
пятно “ , сказалъ онъ, указывая на свой 
сюртукъ. Онъ писалъ Даву: „Когда вы 
узнаете объ этомъ, у васъ волосы ды- 
бомъ станутъ на голове". Темъ не ме
нее онъ не терялъ надежды исправить и 
даже отчасти предотвратить последстая
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катастрофы. Съ удивительной подвиж
ностью ума онъ мЪнялъ и перекраивалъ 
свой планы. Для того, чтобы снова за
воевать Испанш и отмстить за поруган
ную честь своего оруж1я, онъ неизбеж
но долженъ былъ двинуть на югъ зна
чительную часть своей германской армш. 
Принуждаемый къ жертве необходимостью, 
онъ мгновенно решился: онъ очистить 
Пруссйо, но обратить это въ заслугу се
бе предъ императоромъ Александромъ, 
чтобы темъ крепче привязать его къ 
себе. Ему онъ и сообщаетъ прежде все
го свое решете письмомъ изъ Рошфора 
въ Петербургъ, при чемъ съ тонкой хит
ростью помечаетъ свое письмо заднимъ 
числомъ, чтобы царь подумалъ, что оно 
было написано до получешя известш изъ 
Испанш, и чтобы возвещаемая въ немъ 
мера имела видъ безкорыстнаго одолже- 
шя. Этимъ Напалеонъ разсчитывалъ по
нудить царя къ предстательству предъ 
Австрией въ видахъ предупреждешя вра- 
ждебныхъ действш съ ея стороны. Восточ
ный дела, писалъ Наполеонъ, они ула- 
дятъ на предстоящемъ свиданш; такъ 
какъ необходимость предпринять походъ 
въ Испанш лишаетъ его возможности 
предложить царю, какъ наиболее ценный 
даръ, разделъ Турцш, то онъ найдетъ 
другой способъ удовлетворить его и въ 
случае надобности отдастъ ему дунайсюя 
княжества безъ всякаго территор!альнаго 
вознаграждешя для Францш, если царь 
согласится на свой счетъ сторожить Гер- 
манш. Такимъ образомъ, союзъ съ Рос
шей остается базисомъ ,всехъ комбина
ций Наполеона, но теперь онъ хочетъ 
дать ему новое назначете: до сихъ поръ 
онъ виделъ въ этомъ союзе прежде 
всего оруд1е наступлешя, теперь же стре
мится обратить его въ оруд!е обороны и 
притеснен1я. Отныне это будетъ руково
дящей идеей его политики.

Сначала императоръ Александръ, ка
залось, былъ готовь пойти навстречу его 
желашямъ. Онъ съ радостью принялъ

известе о намеренш Наполеона эвакуи
ровать Прусшю, призналъ Жозефа испан- 
скимъ королемъ, выразилъ сожалете по 
поводу несчаста, постигшаго Дюпона, и 
даже далъ легкое предостережете Австрш. 
Затемъ онъ отправился въ Эрфуртъ. 
горя нетерпешемъ: только что проис
шедшая въ Константинополе новая ре
волюция, во время которой- бывшш сул- 
танъ Селимъ III погибъ, Мустафа IV былъ 
низвергнуть и на престолъ возведенъ его 
братъ Махмудъ *), должна была, повиди- 
мому, облегчить ему достижение его цели. 
Темъ не менее онъ остановился въ Ке
нигсберге, чтобы повидаться съ прусской 
королевской четой. Темъ временемъ На
полеонъ вернулся въ Парижъ. 15 авгу
ста у него былъ бурный разговоръ съ ав- 
стршскимъ посломъ Меттернихомъ, при- 
чемъ онъ старался доказать последнему, 
что объявлете войны Австр1ею будетъ 
для нея равносильно самоубшству. 8 сен
тября онъ заключилъ съ принцемъ Виль- 
гельмомъ прусскимъ договоръ объ эвакуа- 
цш: военная контрибущ'я была оконча
тельно определена въ 140 миллюновъ; 
крепости на Одере: Штеттйнъ, Кюстринъ 
и 'Глогау, онъ удержи-ваетъ въ качестве 
залога, и максимальный составь прусской 
армш устанавливается въ 42.000 чело- 
векъ. Принявъ эти меры предосторож
ности, Наполеонъ-затемъ уже ни о чемъ 
больше не думаете, кроме какъ о свида
нш съ императоромъ Александромъ. Онъ 
хотелъ пленить, заинтересовать, удивить, 
ослепить русскаго царя; онъ привезъ 
съ собою все, что было у него наиболее 
замечательна™ во всехъ отрасляхъ:—  
Талейрана и Тальму, весь женскш пер- 
соналъ Французской комедш, гвардейсюя 
команды и придворный штатъ,— словомъ, 
полный наборъ великолепныхъ декора
ций: гешальный режиссеръ, онъ превра- 
тилъ старый немецюй городъ въ пыш-

1) См. ниже, гл. XIX, Турция в хргют ганскгя

народност и.
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иую сцену для одной изъ тЬхъ удиви- 
тельныхъ комедш, кашя онъ такъ мас
терски умЬлъ ставить.

Свидаше въ Эрфурте.— 27 сентября оба 
монарха встретились, не доезжая города, 
и затЬмъ торжественно вступили въ него 
подъ гулъ орудш и колоколовъ, привет
ствуемые кликами войска: „Да здрав-
■ствуютъ императоры!" Первый разговоры 
ихъ былъ посвящены исключительно лю
безностями, какихъ требуетъ этикеты: 
•они осведомлялись другы у друга о здо
ровье императрицы и принцевы: „Если
бы хватило времени при первомы визи
те, —  съ насмешкою писалы Талей- 
ранъ,— вероятно было бы замолвлено сло
вечко и о здоровье кардинала Феша“ . 
Въ следовавипе затемъ дни близость 
между императорами какъ бы возстано- 
вилась и окрепла. Они были неразлучны. 
Наполеоны оставлялъ въ своемъ распо- 
ряженш только утренше часы, которые 
употреблялъ на то, чтобы беседовать съ 
Гете и другими немецкими мыслителями 
и поэтами; онъ старался очаровать ихъ 
и очень дорожилъ этой победою. Днемъ 
императоры верхомъ присутствовали на 
маневрахъ, делали смотры; они называли 
.другы друга братьями, подчеркивая это, 
и обменялись шпагами. Вечеромъ они 
■снова встречались въ театре, где Таль
ма игралъ трагедш передъ партеромъ, 
полнымъ королей. Короли баварскш, са- 
ксонсюй, вюртембергск:й и королева вест
фальская явились въ Эрфуртъ заявить 
свою преданность императору; крошеч
ный городокъ былъ полоны немецкихъ 
князьковъ, именитыхы гостей и любопыт- 
ныхы, и вы эту расшитую золотомы ме
ждународную толпу вмешалось несколько 
членовы немецкихы тайныхы обществъ, 
люди, глубоко страдавппе при виде уни- 
жетя своей родины. Одины юный сту
денты поклялся заколоть Наполеона, но 
въ решительную минуту у него не хва
тило мужества.

Князья и сановники соперничали другы

предъ другомъ въ низкомъ раболепстве: 
„Я не виделъ,— сказалъ Талейранъ,—  
чтобы хоть одна рука погладила гриву 
льва благородно". Примеры лести пода
валы самъ Александры; известно, какъ 
онъ подчеркнулъ стихъ Вольтера:

А дружба Гбн1я—высокий даръ боговъ.

Онъ называлъ Наполеона не только 
величайшимъ, но и лучшимъ изъ людей. 
Его братъ, Константины, восхищался кра
сотою французскаго войска и игралъ въ 
солдаты: онъ зазывалы въ свою комнату 
часового, стоявшаго у его дверей, и при- 
казывалъ ему стрелять, какъ на ученьи, 
при чемъ вюртембергскш король, сидевшш 
туты же, однажды едва не былъ убиты. 
Разы на параде, проходя позади ше
ренги съ губернаторомъ города, Удино, 
онъ приподнялъ ранецъ одного изъ фран- 
цузскихъ гренадеровъ. „Кто меня тро- 
нулъ?“ сердито сказалъ ветераны, обер
нувшись. —  „Я!" находчиво отвечалъ 
Удино.

Эрфуртская жизнь была прервана по
ездкою въ Веймаръ, герцогская династ1я 
котораго была въ родстве съ русскимъ 
императорскимъ домомъ. Здесь Напо
леоны снова увиделся съ Гете, пригла- 
силъ къ себе Виланда и долго беседо- 
валъ съ ними о различныхъ предметахъ 
изъ области литературы, философш и 
исторш, при чемъ, между прочимы, защи- 

I щалъ цезарей противъ Тацита; онъ не
устанно старался примирить съ собою 
Германию въ лице ея славнейшихъ пред
ставителей. На следующей день онъ 
устроилъ. апоееозъ своей победы надъ 
военными силами Германш: объехали со 
своими гостями поле битвы при 1ене, 
объясняя на месте ходы сражетя. За
темъ все общество вернулось въ Эр
фуртъ, где по прежнему безъ передышки 
начались непрерывные банкеты, смотры 
и театральный представлешя.

Переговоры; эрфуртское соглашен!е.— На
ружное comacie между императорами
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прикрывало собою очень серьезный раз- 
ноглаая и довольно острыя пререкания. 
Однако насчетъ Востока удалось- столко
ваться: разд%лъ Турцщ былъ отсроченъ 
на неопределенное время, и Наполеонъ, 
д-Ьлавцлй сначала оговорки и искавшш 
лазеекъ, въ конце-концовъ согласился 
немедленно и безусловно уступить Рос
ши дунайсюя княжества въ виде задатка 
подъ ея будущую долю въ турецкомъ на- 
следш. Въ награду онъ требовалъ, чтобы 
Александръ тотчасъ сделалъ строгое вну- 
шеше ABCTpin и сосредоточилъ войска 
на границе Галицш, словомъ— „показалъ 
зубы"; это было единственнымъ сред- 
ствомъ сохранить миръ на континенте, 
такъ какъ Австр1я конечно не осмели
лась бы напасть одновременно на Фран- 
цш и Pocciio и смирилась бы предъ де- 
монстращей, обнаруживающей ихъ тес
ную связь. Однако Александръ проти
вился этому, выставляя всячески возра- 
жешя. Это протйводейств!е удивляло 
Наполеона: онъ не узнавалъ того Але
ксандра, котораго зналъ въ Тильзи
т е ;  кто же изъ нихъ переменился? Те
перь истор1я въ состоянш ответить на 
этотъ вопросъ, такъ какъ закулисная 
сторона эрфуртскаго свидашя раскрыта. 
Несомненно, что недоверчивость Але- - 
ксандра сама собою усилилась подъ вл1я- 
шемъ последнихъ событш; а сверхъ того 
ее питалъ и обосновывалъ аргументами 
на тайныхъ совещашяхъ Талейранъ. Онъ 
былъ привезенъ для того, чтобы способ
ствовать осуществлент плановъ своего 
господина; вместо этого онъ тайкомъ 
противодействовалъ имъ. Видя, что На
полеонъ все более и более зарывается, j 
онъ отделяетъ свою судьбу отъ его судь- j 
бы и старается подготовить себе путь ] 
къ примиренш съ Европой; главное, онъ 
отсоветуетъ царю грозить Австрш. Этимъ 
онъ началъ или возобновить длинный 
рядъ своихъ вероломствъ, который онъ 
увенчаетъ въ 1814 году торжествен
ной встречей союзниковъ в ъ  покорен-

номъ Париже. Въ своихъ мемуарахъ, на- 
писанныхъ въ эпоху реставрацш, онъ 
ставить себе въ заслугу свое поведете 
въ Эрфурте и прикрываетъ его именемъ 
законного разсчета; но истор1я должна 
назвать его предательствомъ.

Наполеонъ настаивалъ и раздражался, 
Александръ продолжалъ увертываться. 
Однажды, когда они спорили, расхаживая 
рядомъ въ кабинете Наполеона, послед- 
шй темъ движешемъ, которое было ему 
свойственно въ минуты гнева, бросилъ 
на полъ свою шляпу и съ бешенствомъ 
растопталъ ее. „Вы вспыльчивы,— спо
койно сказалъ Александръ,— а я упрямъ. 
Значить, гневомъ со мною ничего нельзя 
сделать. Будемте обсуждать дело, иначе 
я уезжаю", и онъ направился къ двери. 
Наполеонъ принужденъ былъ успокоить
ся и въ конце-концовтз отступиться отъ 
сзоихъ требований. Онъ только категори
чески отказался исполнить настойчивыя 
просьбы Александра о возвращенш прус
скому королю крепостей на Одере и со
гласился сбавить Фридриху-Вильгельму 
лишь жалкую часть контрибуцш—  два
дцать миллюновъ; письмо Штейна къ Вит
генштейну, перехваченное полищей, вос
кресило въ немъ всю его прежнюю не- 

-нависть къ Пруссш.
12 октября оба императора подписали 

соглашете, которымъ ихъ союзъ возоб
новлялся и которое они условились де
сять летъ держать въ тайне. Они обя
зывались прежде всего торжественно 
предложить миръ Англш на условш uti 
possidetis: мирный договоръ долженъ былъ 
формально признать перемену династш 
въ Испанш и присоединеше къ русской 
имперш Финляндш и дунайскихъ кня- 
жествъ. Относительно последнихъ въ 
актъ былъ внесенъ особый параграфъ, 
который, по настоянш императора Але
ксандра и Румянцева былъ формулиро- 
ванъ такъ ясно и категорически, что не 
оставлялъ никакого места сомнешямъ: 
по отношенш къ Наполеону они считали
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необходимымъ принять все возможный 
меры предосторожности. „Его величе
ство императоръ Наполеоны", говорилось 
здесь, „соглашается на то, чтобы руссюй 
императоръ влад-Ьлъ на правахъ полной 
собственности Banaxieft и Молдав1ей, счи
тая границей Дунай, и съ этого же мо
мента признаетъ ихъ включенными въ 
составь русской имперш". Съ другой 
стороны, если Австр1я объявить войну 
одной изъ союзныхъ имперш, посл-Ьдшя 
должны действовать сообща и оказывать 
одна другой вооруженную помощь; но о 
томъ, чтобы сейчасъ произвести со
вместно дипломатическое давлеше на в4н- 
скш дворъ и заставить его прекратить 
военный приготовлешя, не было речи. 
Александры даже весьма благосклонно 
отнесся къ барону Винценту, прислан
ному императоромъ Францомъ въ Эр- 
фуртъ. Въ общемъ Наполеонъ не достигъ 
своей главной цели, состоявшей въ томъ, 
чтобы парализовать Австрш чрезъ по
средство Россш и предотвратить новую 
войну въ Германии: дипломатическое еди
ноборство, разыгравшееся въ Эрфурте, 
кончилось для него лишь половиннымъ 
успехомъ— почти -поражешемъ.

Вопросы о бракФ Наполеона. —  На сове
щании двухъ императоровъ былъ затро
нуть еще одинъ вопросы. Уже съ годы 
Наполеонъ серьезно помышлялъ о раз
воде. Въ 1807 году смерть унесла стар
шего сына его брата Луи, не по летамъ 
умнаго мальчика, котораго онъ иногда 
намечалъ себе въ преемники. Въ это же 
время одна изъ его фаворитокъ родила 
ему сына; это внушило ему уверенность 
въ томъ, что онъ способенъ плодонос- 
нымъ бракомъ обезпечить будущность 
своей династш. Зимою 1807 —  1808 гг. 
онъ едва не развелся съ Жозефиной и 
распространился слухъ о его женитьбе 
на русской принцессе. Въ Эрфурте онъ 
желалъ, чтобы Александры заранее обА- 
щалъ ему одну изъ великихъ княженъ 
на тотъ случай, если онъ решится на

разводы. Будучи стороной предупреждены 
объ этомъ, Александры повелъ речь о 
своей младшей сестре, великой княжне 
Анне, которой не было еще пятнадцати 
летъ, и намекнулъ императору на воз
можность этого брака, подъ темы однако 
услов1емъ, если на это согласится его 
мать, такъ какъ ей-де принадлежитъ право 
распоряжаться своими дочерьми и устра
ивать ихъ судьбу. Эту увертку, если не 
придумалъ, то одобрилъ Талейранъ, из
бранный Наполеономъ въ главные по
средники по этому делу: „Признаюсь,—  
писалъ онъ,— меня испугала мысль о но
вой еще связи между Франщей и Рос
шей. На мой взгляды, необходимо было 
настолько одобрить планы этого союза, 
чтобы удовлетворить Наполеона, и въ то 
же время выставить таюя оговорки, ко
торый сделали бы его трудно осуществи- 
мымъ". Онъ не уладилъ брака своего- 
господина, какъ ему было поручено; за
то, благодаря посредничеству призна- 
тельнаго ему Александра I, онъ женилъ 
своего собственнаго племянника на кур
ляндской принцессе, будущей герцогине 
Дино: это была награда за вероломство.

Переговоры съ Англией; отозваше Напо
леона изъ Испаши.— 14 октября импера
торы после нежнаго прощанья разстались; 
они снова увидятся лишь сквозь дымы 
орудш. Не зная, каково будетъ окончатель
ное решете Австрш, Наполеонъ решилъ, 
что во всякомъ случае успАетъ лично дви
нуться въ Испанш и усмирить ее; по 
его разсчету, для этого достаточно было 
трехъ месяцевъ. Онъ лишь проездомъ 
посетилъ Парижъ, куда привезъ и водво- 
рилъ Румянцева, уполномоченнаго вме
сте съ Шампаньи руководить мирными 
переговорами, къ которымъ была пригла
шена Ангая. Переговоры действительно 
начались, но ни одна изъ стороны не от
носилась къ нимъ серьезно: къ Англш 
вернулось все ея BbicoKoMtpie, съ техъ 
поры какъ она снова прюбрела союзни- 
ковъ въ Европе въ лице возставшей
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Испанш и вооружавшейся Австрш; а На- 
полеонъ желалъ прежде всего сломить 
мятежъ за Пиренеями и поставить Ан- 
гл1го предъ совершившимся фактомъ. Онъ 
явился въ Испанш въ начале ноября; 
онъ и его сподвижники отметили свое 
движете рядомъ победъ—  при Бургосе, 
ТуделЪ, Эпиносе. Атака Сомо-Оерры от
крыла ему путь въ Мадридъ. Онъ не 
удостоилъ Мадридъ посЪщетя и ограни
чился т4мъ, что возстановилъ въ немъ 
власть своего брата (4 декабря), а затЬмъ 
направился въ северо-западную часть 
полуострова,, противъ англшской армш, 
высадившейся здесь подъ начальствомъ 
генерала Мура. Онъ едва не настигъ 
ея: она ускользнула отъ него, но онъ 
захватилъ ея отсталыхъ, обозъ и запасы, 
Онъ тесно сжалъ ее въ галисшскихъ го- 
рахъ и бешено гналъ къ побережью, раз- 

■ считывая опрокинуть ее въ море; но въ 
первыхъ числахъ января 1809 года онъ 
вдругъ прюстановилъ преследоваше и от- 
ступилъ отъ Асторга къ Бенавенту, а 
затемъ къ Вальядолиду. Уже несколько 
дней курьеръ за курьеромъ привозили 
ему тревожный извест1я, которыя и за
ставили его бросить Испашю, чтобы дать 
отпоръ другимъ врагамъ.

После эрфуртскаго свидатя Австрией 
овладела предательская самоуверенность, 
ускорившая ея решение. Въ беседахъ съ 
Меттернихомъ Талейранъ выдалъ этому 
двору, на который онъ смотрелъ какъ 
на своего личнаго союзника, тайну раз- 
ноглашя, возникшаго между обоими им
ператорами, при чемъ выразилъ убежде- 
Hie, что „Александра уже не удастся во
влечь въ войну противъ Австрш". Языкъ 
русской колоти въ Вене, кружка интри- 
гановъ обоего пола, фанатически нена- 
видевшихъ Францш, подтверждалъ это 
мнете. Считая несомненнымъ, что Але- 
ксандръ не зайдетъ ей въ тылъ и не 
станетъ ей поперекъ дороги, Австрия все 
более и более увлекалась своими шо
винистскими замыслами. Въ декабре

1808 года въ Вене принцишально было 
признано необходимымъ начать войну; 
решено было перейти въ наступление 
весною 1809 года, и былъ тайно выра- 
ботанъ договоръ съ Анппей о субсщцяхъ. 
Уже теперь усиленный приготовлетя, 
передвижешя войскъ, оживленная дея
тельность австршской дипломатии,' от
крыто начавшей кампанш, и целый рядъ 
интригъ, о которыхъ отовсюду извещали 
французсюе агенты, указывали на бли
зость войны.

Въ то же время Наполеонъ узналъ о 
факте более странномъ— объ интриге, 
возникшей въ самомъ Париже, средото- 
чщ его могущества. Талейранъ и Фуше 
возобновили игру, которую они начинали 
каждый разъ, когда имъ казалось, что 
жизнь или судьба Наполеона виситъ на 
волоске: въ этихъ случаяхъ они начина
ли изыскивать средства къ тому, чтобы 
выжить или заменить его другимъ ли- 
цомъ или, въ случае надобности, уско
рить его падете съ целью самимъ спас
тись при крушенш имперш. Въ этогь 
разъ они спекулировали на возможность 
гибели Наполеона въ Испанш отъ пули 
фанатика, ровно какъ и на опасности но
вой войны въ Германии и новыя злоклю- 
четя, которыя, какъ можно было думать, 
вызовутъ окончательную реакцш въ обще- 
ственномъ мненш . И вотъ они органи- 
зуюгь за кулисами новое правительство 
на смену Наполеону, которое они на
мереваются вывести на сцену, лишь 
только обстоятельства это позволять; во 
главе его, разумеется, должны стать они 
оба, но на верхушке этой наскоро ско
лоченной постройки, въ качестве конька, 
будетъ водруженъ Марать. Меттернихъ 
узналъ кое-что объ этомъ заговоре и 
далъ знать своему правительству. Пере
хваченный на почте письма отчасти от
крыли Наполеону секреть, не осведомивъ 
его однако о той тайной связи, какая су
ществовала между заговорщиками и внеш- 
нимъ врагомъ
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Онъ понялъ, что ему необходимо тот- 
часъ вернуться въ Парижъ, чтобы лич- 
нымъ присутсгаемъ упрочить свое поло- 
жеше и въ то же время принять меры 
предосторожности противъ Австрш. Онъ 
сФлъ на коня, во весь опоръ примчался 
изъ Вальядолида въ Бургосъ и отсюда 
въ шесть дней достигь Парижа. 23 ян
варя онъ явился въ Парижъ, точно упавъ 
съ неба. Въ знаменитой сцене, которую 
онъ 28-го устроилъ Талейрану, онъ далъ 
волю своему гневу: онъ осыпалъ его об- 
винешями и бранью, ставя ему въ уп- 
рекъ даже учаспе въ убшствФ герцога 
Анпенскаго и въ испанской катастрофе. 
Талейранъ выдержалъ грозу съ невозму- 
тимымъ хладнокров1емъ; говорить, после 
этого свидатя онъ замФтилъ только: 
„Какъ жаль, что такой велиий человФкъ 
такъ дурно воспитанъ!“ На следу ющш 
день императоръ велФлъ отнять у него 
оберъ-камергерскш ключъ и временно 
удалилъ его отъ своей особы, но тФмъ 
и ограничилъ наказаше; быть можетъ, 
онъ боялся слишкомъ взволновать обще
ственное мнфше при столь критическихъ 
обстоятельствахъ. СлФдовавипя затФмъ 
недели, т.-е. ■ февраль и мартъ, онъ, не 
покидая Парижа, употребилъ на то, что
бы передвинуть часть своихъ военныхъ 
силъ къ Рейну и верхнему Дунаю, от
рядить Даву къ Бамбергу, Удино къ Аугс
бургу и Массену къ Ульму и мобилизо
вать контингенты рейнской конфедерацш, 
Варшавскаго герцогства и Италш, сло- 
вомъ— по всей линш выставить войска 
противъ Австрш. Свою ярость противъ 
последней онъ изливалъ въ неистовыхъ 
словахъ: „как!е доводы приводить Авст- 
р\я: что си грозить опасность? Такъ раз- 
въ она въ своемъ образе дФйствш слФ- 
дуетъ басне о волке и ягненке? Любо
пытно было бы видеть, какъ она дока- 
жетъ миф, что я ягненокъ, и какъ сама 
будетъ силиться стать волкомъ". Онъ гро- 
зилъ, что тотчасъ пойдетъ противъ нея, 
рагрФжетъ ее на куски и испепелить.

Австршское нападете.— Но, готовясь къ 
этой войнФ со страстью и бФшенствомъ, 
онъ все-таки смотритъ на нее съ отвра- 
щешемъ: она ему противна, такъ какъ 
онъ чувствуетъ, что даже въ случай удач- 
наго исхода она будетъ иметь пагубныя 
послФдств1я и повлечетъ за собою нескон
чаемый перетасовки. Въ частности онъ 
рисковалъ благодаря ей поссориться съ 
Росшей. Въ случае раздала Австрш, Га- 
лищя, которую связываютъ съ Польшей 
и племенное родство, и симпатш, естест- 
веннымъ и вероятно неодолимымъ поры- 
вомъ сольется съ Варшавскимъ герцог- 
ствомъ; расширеше послФдняго обезпо- 
коитъ Россш, которая въ этомъ факте 
склонна будетъ видеть начало возстано- 
влешя Польши, и между обеими импер!я- 
ми возникнетъ споръ, почти не поддаю
щейся разрФшенш. А въ русскомъ сою
зе, который едва ли пережилъ бы новый 
европейскш кризисъ, Наполеонъ все еще 
видФлъ единственное средство предотвра
тить послФднш. Достаточно было бы, если 
бы Александръ решился наконецъ повы
сить тонъ, заговорить ясно и определен
но, открыто объявить себя союзникомъ 
Францш; тогда иллюзш, который питала 
Австрея, разорялись бы и она отказалась 
бы отъ войны. Наполеонъ судорожно цФ- 
плялся за мысль обуздать и парализовать 
Австрш посредствомъ Россш.

Предъ своимъ отъФздомъ изъ Валья
долида онъ опять обратился къ царю съ 
пламеннымъ призывомъ: повторяя свои 
эрфуртсюе доводы, онъ просилъ о томъ, 
чтобы сообща сдФлать предостережете 
Австрш, которое заставило бы ее отме
нить ея враждебный мФропр1ят1я. Опять 
заставь въ Париже Румянцева, онъ за- 
держалъ его здРсь некоторое время и 
старался плРнить его, настроить въ же- 
лательномъ ему смыслР, привить ему 
свое страстное убФждеше. Въ доказатель
ство своего миролюб1я онъ предлагалъ, 
чтобы Александръ и онъ взаимно другъ 
противъ друга гарантировали Австрш ея
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территср!альную целость, если венское 
правительство согласится разоружиться.

Но Александръ упорно отказывался по
нять его и следовать за нимъ. Не то, 
чтобы онъ желалъ сейчасъ новой войны 
въ Германш: напротивъ, онъ хотели бы 
на время обезпечить европейскш миръ; 
но вЪря Австрш больше, ч-Ьмъ Наполе
ону, онъ считали слухъ о наступатель- 
ныхъ замыслахъ императора Франца и 
его министровъ выдумкой, приписывалъ 
ихъ ажитацт законному страху и пола
гали, что лучшее средство успокоить ихъ—  
не скупиться на обнадеживаюлдя слова. 
Поэтому онъ огранйчился теми, что чрезъ 
посредства Щварценберга, присланнаго 
къ нему въ качестве чрезвычайнаго пос
ла, рекомендовали австршцамъ спокой- 
CTBie и терпЬше, не закрывая имъ одна
ко же видовъ на будущее и не осуждая 
ихъ на вечное смиреше. Но его заявле
ния оказали какъ разъ противоположное 
действие: стараясь удержать австршцевъ 
отъ войны, онъ только еще более по
ощрили ихъ, и дальнейшая собьтя за
стигли его врасплохъ. 10 апреля, безъ 
предварительнаго объявления войны, глав
ная австршская арм1я подъ начальствомъ 
эрцгерцога Карла перешла границу, втор
глась въ союзную съ Франщей Баварда 
и открыла военный действ:я 1).

Состояже Европы въ 1809 году.— Европа 
представляла теперь следующую картину.
310.000 австршцевъ шли войною на рейн
скую конфедерацю и итальянское коро
левство, охваченные неведомыми раньше 
чувствами: до сихъ поръ Австр1я пред
ставляла собою только правительство, рас
поряжавшееся конгломератомъ народно
стей; теперь она пыталась спаять эти 
народности общими патрютизмомъ и „пре
вратить себя въ нащю“ . Наполеонъ моги 
противопоставить ей лишь наскоро ско
лоченную apMiro, составленную изъ не
равными по качеству элементовъ, изъ

*) См. ниже, гл. V.

горсти ветерановъ и большого числа но- 
вобранцевъ, въ общемъ далеко уступав
шую тЬмъ несравненными армиями, ко- 
торыя дрались при Аустерлице, при 
Эйлау и Фридланде. За спиною онъ 
оставлялъ Францпо, утомленную войною, 
изнуренную и обуреваемую тревогой, въ 
жертву все возрастающей смуте. Въ Гер
мами, где ему приходилось отражать 
ударъ, почва дрожала подъ его ногами: 
на юге Тироль возсталъ противъ бавар- 
скаго владычества и звалъ назади сво- 
ихъ старыхъ господи; на севере прусскш 
дворъ, колеблясь между ненавистью и 
страхомъ, то замышляли заговоры, то 
повергался ницъ, а часть прусской арм!и 
своевольно взялась за оруж1е и примкну
ла къ шайкамъ Шилля, Дорнберга и  

Брауншвейгъ-Эльса. Въ Италш, где То
скана и Римъ уже были окончательно 
присоединены къ Францш (30 мая 1808 
и 17 мая 1809), недовольство возрастало, 
а грубый арестъ папы (6 т л я  1809), 
совершенный безъ формальнаго приказа
ми императора, окончательно выводить 
изъ себя католиковъ. Въ Испаши снова 
сформировались инсуррекщонныя войска; 
гверилъи всюду тревожили французская ко
лонны и истребляли ихъ по частями; ге
роическое и свирепое сопротивлеше Са- 
рагоссы показало, какъ опасна эта пар
тизанская война. Турщя ускользала изъ- 
подъ влгяшя Наполеона: видя, что въ 
Тильзите и ЭрфуртЬ ее заживо хоронили, 
потрясаемая перюдическими судорогами, 
она сблизилась съ Анппей и заключила 
съ нею Дарданелльскш договори (февраль 
1809), который положили конецъ разно- 
глаиямъ и воскресили британское BniHHie 
въ Константинополе *). Набегъ босшй- 
цевъ грозили опасностью французскими 
владениями въ Иллирш. Всюду поддер-

г) Это былъ первый международный акта, ко
торыми закрыты были Босфоръ и Дарданеллы. 
Англ in обязалась впредь не посылать сюда эс
кадры, Порта—закрыть проливы для военныгь 
кораблей прочихъ державъ.
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живая враговъ Францш своими субси
диями, Анппя возвещала грандюзную вы
садку на французскомъ побережье и на
мечала для этого Антверпенъ. Словомъ, 
Англ;я, Испания и Австрия составили но
вую коалицно, счетомъ пятую; кроме того, 
образовался тайный союзъ между этими 
державами съ одной стороны, и Прусшей, 
германскими народностями и всеми евро
пейскими аристокраиями съ другой. Еще 
ни разу империи не грозило такое ярост
ное нападете.

Огложете Россы.— Тутъ-то Наполеону 
представлялся случай испытать боевую 
ценность русскаго союза, который онъ 
разсчитывалъ сделать своей главной опо
рой. Александръ не сум-Ьлъ предупредить 
войну,.—приметь ли онъ по крайней ме
ре открытое ynacTie въ ней? Если Рос- 
с\я возмется за оружие, если Александръ 
исполнить обязательства, принятый имъ 
на себя въ Эрфурте,— это сократить вой
ну и, безъ сомн%шя, приведетъ ее къ 
выгодному для Францш окончанш. Прав
да, Россия была занята борьбою съ Шве- 
щей: въ Финляндш и на Ботническомъ 
заливе еще длились военный действия,—  
но какъ разъ въ это время въ Стокголь
ме вспыхнула револющя (13 марта 1809) *); 
Густавъ IV быль низложенъ и на пре
столы возведены безвольный Карлъ XIII. 
Этотъ перевороты ускорилъ заключеше 
мира; послЬднш былъ заключены въ Фрид- 
зихсгаме и санкщонировалъ присоедине
но Финляндш и Аландскихъ острововъ 
1Ъ Россш (17 сентября 1809). Кроме то
го, Poccin все еще воевала съ Перыей и 
Турщей: на Дунае ея войска возобновили 
эбенныя действия, прерванный въ преды- 
дущемъ году, и старались вынудить у 
Порты уступку дунайскихъ княжествъ со
ответственно эрфуртскому соглашенш. 
Темы не менее Россия располагала доста
точными силами, чтобы оказать францу-

>) См. ниже, гл. XVII, Скандинавская государ
ства.

замы въ высшей степени ценную услугу: 
диверия въ Галицш или Венгрш, поста- 
вивъ Австрт межъ двухъ огней, отвлек
ла бы ее назадъ и парализовала бы ея 
стремлеше къ Рейну,

Но двинется ли Россия? Наполеокъ 
прилагалъ все усил1я, чтобы склонить ее 
къ этому. Его недавно найденная пере
писка съ Коленкуромъ проливаетъ яркш 
светъ на этотъ пер!одъ; она свидетель- 
ствуетъ о томъ, что сначала Наполеонъ 
совершенно искренно старался, избежать 
войны, и показываетъ, какъ остро онъ 
въ моменты взрыва ощущалъ нужду 
въ посторонней помощи и какое боль
шое значеше придавалъ сод£йствш Рос- 
Ни. Эта переписка— ничто иное, какъ ряды 
настойчивыхъ, упорныхъ, горячихъ при- 
зывовъ. Въ пламенныхъ выражешяхъ онъ 
заклинаетъ царя отозвать своего посла 
изъ Вены и двинуть свои войска въ пре
делы Галицш; онъ назначаетъ ему сви
данье подъ стенами Вены и предлагаетъ 
ему долю въ своей славе. „Неужели им
ператоры (Александръ) захочетъ, чтобы 
его союзъ оказался безсильнымъ и без- 
полезнымъ для общаго дела? Вы хорошо 
знаете, что я не боюсь ничего. Но я въ 
праве ожидать, что Росйя для блага 
союза и спокойствия Mipa будетъ дей
ствовать решительно".

Для достижения. этой цели онъ радъ 
все обещать, взять на себя всякое обя
зательство; онъ предлагаетъ теперь же 
заключить соглашеше съ Poccieft, кото- 
рымъ были бы подробно определены и 
ограничены результаты войны; онъ го
товы сузить свои притязашя: онъ ничего 
не возьметъ себе при разделе Австрш: 
„Можно будетъ разъединить три короны 
Австршской имперш... Когда это государ
ство будетъ такимъ образомъ разделено, 
мы можемъ уменьшить численность на- 
шихъ войскъ, заменить эти всеобгще на
боры, ставяпц'е подъ ружье чуть не жен
щины, небольшимъ числомъ регуляр- 
ныхъ войскъ и упразднить такимъ пу-
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темъ систему большихъ армШ, введенную 
покойнымъ прусскимъ королемъ (Фридри- 
хомъ II). Казармы превратятся въ дома 
призрЪшя, и рекруты останутся у сохи... 
Если желательно будетъ и после победы 
гарантировать неприкосновенность монар- 
хш, я дамъ cornacie на это, разъ она 
будетъ вполне обезоружена". Во всякомъ 
случае, можно заключить соглашеше по 
вопросу о будущей судьба австрийской 
Польши.

Александръ не потребовалъ ни одного 
изъ этихъ обязательствъ, обещали На
полеону самое широкое содействие, но 
про себя решили помогать ему только 
съ виду и вести съ Австр1ей чисто-фик
тивную войну. Онъ не постеснялся даже 
предупредить австршцевъ о своихъ на- 
мЪрешяхъ. „Въ знакъ своего полнаго 
довФр!я императоръ сказалъ мне,— пи- 
салъ Шварценбергъ,— что въ предЪлахъ 
человеческой возможности будутъ при
няты все меры съ целью избегнуть 
враждебныхъ действш противъ насъ. Онъ 
прибавилъ, что находится въ странномъ 
положены, такъ какъ не можетъ не же
лать намъ успеха, хотя мы и являемся 
его противникомъ". Русскимъ войскамъ, 
который должны были действовать въ 
ГалицЫ, приказано было избегать по 
возможности всякихъ столкновений, вся- 
кихъ непрЫзненныхъ действш; самое вы- 
ступлеще ихъ въ походъ было съ умур- 
ломъ сильно замедлено.

Эта уклончивость Александра привела 
къ роковымъ последствЫмъ. Покинутый 
главнымъ своимъ союзникомъ, Наполеонъ 
еще разъ, благодаря своему генш, вос- 
торжествовалъ надъ всеми препятствш- 
ми; но при заключенш мира съ AecTpiefi 
и дележе добычи онъ долженъ былъ, за 
счетъ РоссЫ, которая такъ дурно ему 
помогала, вознаградить поляковъ за ихъ 
усердное содейсте: лучшую часть Га
лицш пришлось отдать этимъ храбре- 
цамъ, заплатившимъ за нее своею кровью. 
Наполовину возстановленная Польша тот- 
часъ делается для Александра предме
тами неукротимыхъ подозренШ, и разрывъ 
съ Росшей является въ первой линш 
следств!емъ кампанЫ 1809 года,— кампа
нЫ, которой Наполеонъ не желалъ, но 
которую онъ вызвали своей, не знавшей 
удержа, насильственной и коварной по
литикой. За свои грубыя посягательства 
на независимость народовъ въ 1808 году, 
онъ въ 1809 и 1810 теряетъ выгоды, 
прюбретенныя ими по Тильзитскому до
говору. Испансюй походъ, порожденный 
косвенно союзомъ съ Росшей, привели 
къ уничтоженш этого союза; онъ по
влеки за собою войну съ Австр1ей, а эта 
война, снова поднявъ вопроси о Польше, 
въ свою очередь привела къ войне съ 
Росшей; такимъ образомъ, байоннсюя со- 
бытЫ, въ конечномъ итоге, привели Напо
леона въ Москву, черезъ Мадридъ и вену.
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Пятая; коалищя.
Война съ Австр1ей.

180©.

Причины образовали пятой коалицш; озло- 
блеше Австрш. —  Неизбежность войны 
1809 года была обусловлена еще Прес- 
бургскимъ миромъ. Изувечивъ Австр1ю, 
но не сокрушивъ ее окончательно, На- 
полеонъ внущилъ ей страстную жажду 
мести. Не спросившись ея, онъ ограбилъ 
Пруссш, создалъ въ Гермаши несколько 
новыхъ государствъ для своихъ братьевъ 
и вассаловъ, окончательно подчинилъ 
И талт своей власти, присвоивъ себе 
Тоскану и папсюя земли, низложилъ ко
ролей португальскаго и испанскаго и ку- 
пилъ союзъ съ Росшей обещашемъ ду- 
найскихъ княжествъ. Такимъ образомъ 
Австрия не только оплакивала прекрас
ный провинции, утраченный ею въ 1805 го
ду: ей пришлось еще примириться съ 
новыми опасными политическими пере
менами въ Гермаши и Италш, съ неимо- 
вернымъ ростомъ французской и русской 
монархш. Эти тяжше удары, непрерывно 
следовавлле одинъ задругимъ, казалось, 
предвещали ея близкую гибель. Если бы 
она молча и покорно согласилась на все 
захваты, совершенные Наполеономъ въ 
последше три года, это было бы для нея 
равносильно самоубшству. Подъ страхомъ 
смерти, она должна была протестовать

съ оруж^емъ въ рукахъ. Поэтому она 
деятельно готовилась къ новой войне. 
Эта война сильно разстроитъ честолю
бивые планы Наполеона: она заставитъ 
его покинуть Испанш въ тотъ моментъ, 
когда онъ разечитываетъ закончить ея 
покорение. Вопреки его жалобамъ на 
вызывающее поведение Австрщ, онъ 
самъ сделалъ эту новую войну неизбеж
ною.

Стечеше обстоятельствъ казалось вы- 
годнымъ для враговъ Наполеона. Терпе- 
ше народовъ, подвластныхъ его военной 
тиранш, было истощено. Испашя уже 
показала, на что способенъ народъ, охва
ченный отчаянной решимостью отстоять 
свою независимость. Гермашя также, по- 
видимому, пробуждалась. Тугендбундъ всю
ду простиралъ свои ветви— въ универси
теты, въ армда. Въ Тироле подготовля
лось обширное возсташе. На севере, въ 
разныхъ пунктахъ, готовы были вспых
нуть местные мятежи. Прусшя не могла 
примириться съ мыслью стать третьесте
пенною державою и тайно интриговала 
въ Петербурге. Мелюе мед:атизирован- 
ные немецюе князья, лишенные своихъ 
владенШ и фактически приравненные На
полеономъ къ французскимъ эмигран-
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тамъ *), подстрекали венскш дворъ на
чать войну, въ надежде вернуть свои 
владешя. Австршсюе патрюты уже давно 
работали за кулисами. Графъ Стадюнъ, 
смЪнившш Кобенцеля на канцлерскскъ 
посту, и эрцгерцогъ Карлъ, преемникъ 
Коллоредо въ качестве военнаго мини
стра, преобразовали армш. Было создано 
территориальное ополчеше, долженство
вавшее служить резервомъ для активной 
армш; ополченцы должны были обучать
ся въ праздничные дни и разъ въ мЪ- 
сяцъ собираться отрядами (указъ отъ 
12 мая 1808). EoreMia и Венгр1я вотиро
вали субсидщ на содержаше этого Land- 
ivehr'a. Дамы высшей аристократш всту
пили въ ряды „вербовщиковъ ландвера"; 
императрица собственноручно вышивала 
ленты къ его знаменамъ. Самъ импера- 
торъ, казалось, пробудился отъ оц-Ьпен'Ь- 
Н 1Я , такъ какъ опасался, чтобы Наполе
оны не вздумалъ низвергнуть его дина- 
стт, подобно испанскимъ Бурбонамъ. Онъ 
послалъ въ Петербурга Шварценберга, 
будто бы для переговоровъ о женитьбе 
одного изъ эрцгерцоговъ на сестре царя, 
а въ действительности —  чтобы увлечь 
Александра противъ Наполеона. Покуда 
у Наполеона были связаны руки его вой
ною съ испанцами, которой не предви
делось конца, Австр1я разсчитывала, дви- 
нувъ за Иннъ многочисленный войска, 
вызвать отпад erne немецкихъ князей. „Ва
ши немецкие братья, столице теперь въ 
непр1ятельскихъ рядахъ, страстно ждутъ 
своего освобождешя",— говорилъ эрцгер
цогъ Карлъ своимъ солдатамъ. Въ дру
гой прокламации онъ писалъ: „Наше со- 
противлеше —  последит якорь спасежя 
для Германш; борясь за себя, мы борем
ся за нее. Подъ верховенствомъ Австрш 
Германия была независима и счастлива;

!) Наполеонъ приказалъ князьямъ, входившимъ 
въ составь рейнской конфедерацщ, наложить се- 
квестръна имущество всФхъ отсутствующихъ лицъ, 
который не вернутся въ тридцатидневный срокъ 
(15 февраля 1809).

только чрезъ посредство Австрш онамо- 
жетъ вернуть себе независимость и бла
годенствие". „HauiecTBie встретить ни
чтожное сопротивлеше; народъ какъ нель
зя более расположены въ нашу пользу",—  
писалъ Стадюнъ. Такимъ образомъ, пред
стоявшая война должна была стать „вой
ною народовъ" противъ деспотизма На
полеона. Англ1Я обещала субсидию въ 
100 миллюновъ и снаряжала новыя эс
кадры съ целью произвести высадку на 
континенте. Внутри самой Францш го
сподствовало глубокое недовольство, обу
словленное этими безпрестанно возобно
вляющимися войнами и деспотическимъ 
режимомъ. Народъ проклиналъ рекрут- 
CKie наборы, пожиравцпе съ каждымъ го- 
домъ все большее количество. молодежи. 
Со времени эрфуртсКаго свидашя Талей- 
ранъ добровольно служилы иностраннымъ 
державамъ въ качестве соглядатая и до
носчика, а Фушэ вместе съ нимъ втай
не готовилъ козни противъ находивша- 
гося въ отсутствии императора. Мюратъ 
лелеялъ тайную надежду занять место 
Наполеона, если онъ падетъ отъ пули 
или подъ кинжаломъ убШцы.

Нерешительность Росши.— Замыслы Ав- 
стрш не укрылись отъ Наполеона; онъ 
внезапно оставилъ Испант, чтобы при
готовиться къ новой войне. Рано утромъ 
23 января 1809 года онъ прибылъ въ 
Парижъ после шестидневнаго путешеств1я 
изъ Вальядолида частью верхомъ во всю 
прыть, частью въ почтовой карете. Сна
чала онъ сделалъ попытку застращать 
Австрш. Онъ еще раньше громогласно 
заявлялъ, что можетъ двинуть на Иннъ
150.000 человекъ, не взявъ изъ Великой 
армш ни одного солдата. „Росшя,— при- 
бавилъ онъ, —  возмущена вызывающимъ 
поведешемъ Австрш. Это головокружи
тельное сумасбродство, неизменно пред
шествующее потере владенш, положи
тельно необъяснимо. Или воды Дуная npi- 
обрели то свойство, которымъ отлича
лась Лета?" Въ то же время онъ по
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слали князьямъ, составлявшимъ рейнскую 
конфедерацт, приказъ занять угрожаю
щее положеше противъ Австрш. Въ Па
риже онъ афишировалъ глубочайшее пре- 
3ptHie къ ней: „Она желаетъ пощечины; 
я дамъ ей две— по одной на каждую ще
ку, и вы увидите, какъ она будетъ меня 
благодарить и спрашивать у меня даль- 
нЪйшихъ приказанш". Онъ насмехался 
надъ ея „голодранцами - солдатами'1. „Я 
палкою приколочу Австрш Напротивъ, 
у Россш онъ заискивалъ, стараясь во
влечь ее въ активный военный союзъ. 
Онъ пустилъ въ ходи все возможный 
оболыцешя, чтобы склонить къ своимъ 
планамъ теоретика и наиболее пылкаго 
сторонника франко-русскаго союза, Ру
мянцева, .находившагося проездомъ въ 
Париже, и новаго русскаго посланника, 
князя Куракина. Въ то же время Колен- 
куръ въ Петербурге пытался вынудить 
у Александра что-нибудь кроме туман- 
ныхъ обещашй поддержки. Параграфомъ 
10-мъ Эрфуртскаго договора русскш царь 
обязался примкнуть къ Наполеону въ 
случае возникновешя войны съ Австр1ей. 
Наполеонъ напомнилъ Александру объ 
этомъ обязательстве, оставляя за нимъ 
выборъ военныхъ средствъ. Но Росшя 
могла только проиграть въ этой войне. 
Въ случае новой победы Наполеона роль 
царя въ ихъ двойственномъ союзе сде
лалась бы еще более подчиненной, а его 
поражеше повлекло бы за собою потерю 
Финляндш и бывшихъ турецкихъ областей, 
которыми былъ оплаченъ этотъ союзъ. 
Притомъ, Александръ считалъ существова- 
Hie Австрш необходимыми, видя въ ней бу- 
феръ между Росшей и французской импе- 
р1ей; ея исчезновеше отдало бы его все
цело во власть Наполеона. Такимъ обра- 
зомъ, каковъ бы ни былъ исходъ новаго 
европейскаго катаклизма, императоръ Але
ксандръ былъ убежденъ, что эта война 
нанесетъ ущербъ его вл!яшю и завоева
тельными планамъ. Немудрено, что онъ 
усвоилъ двусмысленную и нерешитель

ную политику. Онъ старался - оттянуть 
дело; удвоивъ свою предупредительность 
по отношенш къ Коленкуру, котораго 
допустили въ свой интимный кружокъ, 
онъ въ то же время пускали въ ходъ 
всячесюя уловки, чтобы какъ можно доль
ше уклониться отъ какихъ бы то ни бы
ло точныхъ обязательствъ. Онъ ссылался 
на дурное состоите своихъ финансовъ, 
на затяжной характеръ своей войны со 
шведами и войны съ турками; на труд
ность, вследств!е дальности разстоянш, 
соединить свои войска съ французской 
a p M ie f l въ Дрездене и такимъ образомъ 
освятить союзъ боевыми братствомъ. Ког
да Австр1Я открыла военный действ1я, 
царь былъ принужденъ противъ своей 
воли двинуть на нее войска. Правда, онъ 
обещали Коленкуру „ничего не делать 
наполовину", но Шварценберга онъ уве
рили въ моментъ его отъезда, что „при- 
метъ все меры къ тому, чтобы 'Австрш 
не были нанесены удары". Такимъ обра
зомъ, онъ решился оказать Наполеону 
военную поддержку, такъ какъ не могъ 
избегнуть этого безъ разрыва съ Фран- 
щей; но онъ позаботился лишить эту под
держку всякаго действительнаго значешя.

Даву, Массена и эрцгерцоги Карлъ.—  
Наполеонъ готовился къ войне такъ, какъ 
если бы ему приходилось раэсчитывать 
только на собственный силы. Кроме на
бора 1809 года, онъ призвали на службу
90.000 солдатъ призывовъ 1805— 1808 го- 
довъ и весь призывъ 1810 года, въ ко
личестве 110.000 человеки. Онъ выбрали 
иэъ числа воспитанниковъ сенъ-сирской 
и компьеньской школъ, политехнической 
школы и даже ляфлешскаго пританея и ли- 
цеевъ всехъ техъ, которые были способ
ны въ короткое время стать офицерами. 
Онъ полагалъ, что ему нужна новая ар- 
тя въ 400.000 человеки. Великая apMin 
находилась въ Испанш, и онъ хотели 
оставить ее тамъ до полнаго покорешя 
полуострова. Однако онъ взялъ изъ нея 
несколько частей, который могли больше
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пригодиться ему въ Германш, именно— 
императорскую гвардш, часть которой бы
ла почтою провезена чрезъ Францто, и 
конницу, мало пригодную въ стране столь 
гористой, какъ Испашя: ея доблестные 
вожди, Монбрёнъ и Лассаль, могли ока
зать ему бблыхпя услуги на дунайскихъ 
равнинахъ. Онъ отозвалъ къ себе Бессье- 
ра, отличнаго исполнителя, нуждавшагося 
въ руководстве, эльзасца Лефевра, кото
рый говорилъ по-немецки и могъ тЪмъ 
оказать болышя услуги, а главное— Лан- 
на, который былъ свободенъ со времени 
взят1я Сарагоссы и который въ этой но
вой войне доведетъ до апогея свою бое
вую отвагу. Со времени Тильзитскаго ми
ра Германш занимало около ЮО.ОООфран- 
цузовъ. Даву было приказано сосредото
чить въ Бамберге 45.000 челов4къ, раз- 
бросанныхъ по еЬвернымъ кр-Ьпостямъ; 
Массен-Ь— соединить въ Ульме корпусъ 
Удино съ баденскими войсками и распо
ложиться въ Аугсбурге. Князья, входив- 
ппе въ составь рейнской конфедерацш, 
должны были вооружить свои континген
ты и выставить ихъ въ боевой позицш 
каждый на границе своей территорш. 
Начальство надъ баварцами и вюртем
бержцами, въ количестве 36.000 чело-' 
в^къ, было вверено Лефевру и Вандам- 
му. Бернадоттъ съ саксонскимъ контин- 
гентомъ долженъ былъ охранять Богемш; 
Понятбвскш съ 18.000 поляковъ— сторо
жить границы Галицш, принцъ Евгенш 
съ 45.000 чел.—-защищать линш Эча, Мар- 
монъ— набрать 15.000 чел., чтобы въ 
случай надобности усилить италшскую 
армш. Участь войны должна была ре
шиться въ южной Германш и Австрш; 
все остальныя операцш имели второсте
пенное значеше. Верховное начальство 
надъ силами, собранными въ Германш, 
было ввърено Бертье; ему приказано бы
ло, въ случае нападешя со стороны эрц
герцога, сосредоточить ихъ въ Донау- 
верте.

Австрия съ необыкновеннымъ напряже-

темъ силъ, доказывающимъ ея военную 
жизнеспособность, выставила въ поле
310.000 чел., разделенныхъ на три армш: 
немецкую, въ 175.000 чел., подъ началь- 
ствомъ эрцгерцога Карла; италшскую, 
въ 95.000 чел., подъ начальствомъ эрц
герцога 1оанна-, двое помощниковъ кото- 
раго,. Елачичъ и Пулай, должны были 
вначале действовать порознь— первый въ 
Тироле, второй въ Далмацш; наконецъ 
галицшскую, въ 40.000 чел., подъ началь
ствомъ эрцгерцога Фердинанда. Формаль
но война не была объявлена: француз- 
скш курьеръ былъ схваченъ и заточенъ 
въ Браунау, и эрцгерцогъ Карлъ при- 
слалъ баварскому королю письмо, где вы- 
ражалъ надежду, что ни одинъ немец- 
кш отрядъ не окажетъ противодейслшя 
„освободительной армш, идущей выручать 
Германш изъ рукъ ея угнетателей” . 
Этимъ и ограничились прелиминарный 
действия. Все три австршсгая армш пере
шли границу; Меттернихъ въ Париже и 
Андреосси въ вене потребовали свои пас- 
порты.

Бертье и Наполеонъ,—Вторгаясь въ Ба- 
варш съ главными своими силами (10 ап
реля 1809), эрцгерцогъ Карлъ ■ надеялся 
врасплохъ застигнуть французсюя войска 
въ моментъ ихъ сформировали и кон- 
центрацш. Действительно, Даву, про- 
двинувшшся до Регенсбурга, былъ отде- 
ленъ отъ Аугсбурга, занятаго Массеною, 
почти 40 милями. При некоторой быстро
те и смелости эрцгерцогъ Карлъ могъ 
отрезать ихъ другъ отъ друга. Вортье, 
поспешно прибывшш изъ Страсбурга въ 
Донаувертъ (13 апреля), не принялъ ни- 
какихъ меръ, чтобы предотвратить опас
ность, которою грозила эта разбросан
ность французскихъ силъ; онъ не решал
ся измънить что-либо въ распоряжешяхъ 
заранее сделанныхъ Наполеономъ. По
следыш почтою прибыль изъ Парижа въ 
Донаувертъ (17 апреля). Онъ думалъ, что 
австрийцы дадутъ ему срока до 20 апре
ля. Они начали военныя действия на де
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сять дней раньше, но не воспользовались 
этимъ выигрышемъ во времени: австрш- 
цы вообще не любятъ торопиться. Напо- 
леонъ не далъ имъ времени опомниться. 
Прежде всего онъ постарался улучшить 
опасное положеше, въ которомъ находи
лись его полководцы. Одного его присут- 
СТВ1Я оказалось достаточно, чтобы влить 
бодрое,ь въ его войска и смутить не- 
пр1ятеля. При немъ находились опытные 
и даровитые помощники, безошибочнымъ 
чутьемъ угадывавипе, каюя операцш не
обходимо совершить. Непр1ятель, напро- 
тивъ, шелъ ощупью и нерешительно, боясь 
всякаго слишкомъ ответственнаго шага. 
Баварская кампашя была закончена еще 
быстрее, чемъ кампашя 1805 года: въ 
пять дней разыгрался рядъ решитель- 
ныхъ сраженш, совершенно разстроив- 
шихъ все австршсюя комбинацш.

Пятидневная кампашя: Абенсбергь и Эк- 
мюль (19— 23 апреля 1808). —  Даву гро
зила опасность быть запертымъ между 
Бельгардомъ.шеДшимъ изъ Богемш вверхъ 
по левому берегу Дуная, и эрцгерцогомъ 
Карломъ, который употребилъ целую не
делю, чтобы пройти небольшое разстоя- 
H ie  между Инномъ и Изаромъ, и теперь 
не решался идти отъ Изара къ Дунаю 
по стране, изрезанной речками вроде 
Абенса, малаго и большого Лабера, не
проходимыми весами и болотами. Даву 
понялъ опасность и еще до получешя 
приказа оть Наполеона началъ отсту
пать отъ Регенсбурга къ Нейштадту. Съ 
необыкновенною отвагою онъ совершилъ 
фланговой переходъ на протяжении 8 миль 
между Дунаемъ справа и австршцами, гро
зившими ему слева. Онъ искусно скрылъ 
свои колонны при проходе чрезъ Абах- 
ское ущелье и, когда показался австрш- 
ск!Й авангардъ, опрокинулъ его въ оже
сточенной схватке у Тенгена (19 апре
ля). Теперь въ рукахъ Наполеона была 
сосредоточена вся французская арм:я,
120.000 человекъ; левый флангъ зани- 
малъ Даву, центръ— Ланнъ, Лефевръ и

Вандаммъ, правый— Массена, прискакав- 
шш изъ Аугсбурга въ Пфаффенгофенъ. 
Императоръ угадалъ слабый пунктъ не- 
пр]'ятеля, пробилъ его центръ у Абенс- 
берга (20 апреля) и разрезалъ австрш- 
скую арм т надвое, левый флангъ ав- 
стршцевъ, находившшея подъ командой 
Гиллера и эрцгерцога Людвига, былъ раз- 
громленъ у Ландсгута Ланномъ и Мас- 
сеною и въ безпорядке отброшенъ пого
ней до Инна (25 апреля). Наполеонъ ду- 
малъ, что обращена въ бегство главная 
австршская арм1я; между темъ последняя, 
подъ начальствомъ эрцгерцога Карла, от
ступила къ северу, овладела Регенсбур- 
гомъ и, будучи подкреплена 20.000-нымъ 
корпусомъ, отряженнымъ на югъ отъ 
Дуная Бельгардомъ, бешено атаковала 
Даву при Экмюле. Даву, какъ и при Ау- 
эрштедте, могъ противопоставить непр1я- 
тельскимъ полчищамъ сравнительно ни- 
чтожныя силы, именно две дивизш —  
Сентъ-Илера и Фр1ана. Но Наполеонъ, 
обезпокоенный гуломъ канонады, доно
сившимся съ севера, во-время додо- 
спелъ на выручку своего сподвижника 
и после упорнаго сопротивлешя опро
кинулъ австршцевъ. Если бы Регенс- 
бургъ находился въ рукахъ французовъ, 
эрцгерцогъ Карлъ былъ бы принуждено 
капитулировать, какъ Макъ въ Ульме. 
Но полкъ, оставленный Даву въ этой 
крепости, принужденъ былъ сдаться по
сле доблестной обороны, истощивъ все 
свои боевые запасы. Пришлось выдержать 
еще одно бешеное сражеше, чтобы вер
нуть Регенсбургъ; въ этой битве Напо
леонъ былъ легко раненъ въ ногу шаль
ной пулей; Марбо и Лабедуайеръ первы
ми взобрались на стены *). Это сопроти-

*) Марбо ставши, свою жизнь на карту въ те
чете всей этой кампании. При Экмюле эскадронъ 
кирасировъ, летя въ атаку, прошелъ чрезъ него, не 
ранивъ. При Мёлкъ онъ нсполнилъ необыкновен
но опасную рекогносцировку, причемъ ночью пере
правился чрезъ разливилйся Дунай и захватипъ 
въ лагере Гиллера несколько пленныхъ, которые
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влете, продолжавшееся нисколько часовъ, 
дало эрцгерцогу Карлу время сжечь 
мостъ чрезъ Дунай и уйти вглубь Бо- 
гем1и. За пять дней, въ пяти большихъ 
сражешяхъ (при Тенген-Ь, АбенсбергЪ, 
Ландсгуте, Экмюл-Ь и Регенсбурге), слив
шихся какъ бы въ одинъ грандюзный 
бой — такъ быстро следовали ударъ за 
ударомъ и такъ близки другъ къ другу 
были арены этихъ битвъ, — Наполеонъ 
захватилъ 40.000 пл-Ьнныхъ, 100 орудш, 
40 знаменъ, 3.000 телеги и повозокъ. 
Австршская арм1я была разрезана на две 
потерпЬвппя поражение армш, дорога къ 
В'Ьн'Ь открыта, и Наполеону ничто не 
мешало перейти отъ обороны къ насту- 
пленш; и этихъ усп-Ьховъ онъ достигъ съ 
apMieft, можно сказать, лишенной нащо- 
нальнаго характера— такъ великъ былъ 
въ ней процентъ н%мецкихъ солдатъ—и 
совершенно обновленной притокомъ мо- 
лодыхъ рекрутовъ. Но эти немцы вы
казали себя въ битве при АбенсбергЪ, 
выигранной благодаря имъ, достойными 
соперниками французскихъ новобранцевъ, 
а посл-Ьдше въ свою очередь сразу слились 
въ однородное целое съ несравненными 
ветеранами, составлявшими ядро каждаго 
полка. Начало кампанш было великолепно.

Попытки нацюнальныхъ возсташй.— Эти 
блестяиця и быстрыя победы во - время 
заставили призадуматься веЬхъ гЬхъ, кто 
ждалъ лишь заминки въ д-Ьлахъ Наполе
она, чтобы постараться его низвергнуть. 
Тироль уже былъ въ огне; горцы, стра
стно преданные своимъ обычаямъ и сво
ими монахами, ненавидели обитателей 
равнины, которые радушно встретили 
своихъ новыхъ господи— баварцевъ. Они 
спускали по горными ручьями глыбы изъ

точно указали направлеше, куда шелъ этотъ ге- 
нералъ. Онъ разсказываетъ о разиолвкй между 
Бессьеромъ и Ланномъ, которые—не вмешайся 
Массена—вцепились бы другъ въ друга вечеромъ 
въ день первой битвы при Эсслингъ. Описаше по
хода 1809 года принадлежитъ къ интереснейшими 
страницамъ мемуаровъ Марбо.

смеси муки, угля и крови, которые долж
ны были подать сигналь къ мятежу. Во 
главе повстанцевъ стояли трактирщики 
и разносчики— единственные люди, кото- 
рыхъ знали во всей стране, вследств1е 
трудности путей сообщешя,— и попы, раз
жигавшее ихъ фанатизмъ: капуцинъ Га- 
спингеръ, крестьянинъ Спекбахеръ и въ 
особенности трактирщики Андрей Го- 
феръ, прюбретшщ популярность своей 
большой бородой и атлетическими сложе- 
шемъ, вместе пьяница и мистики. Мятеж- 
никовъ подстрекали изъ Вины тирольскш 
писатель Гормайръ. Это была какъ бы ти
рольская Вандея, имевшая целью гораздо 
более борьбу съ новшествами, чемъ воз- 
становлеше австршскаго владычества. 
Маршалъ Лефевръ, командированный сюда 
съ отрядомъ баварцевъ, ограничился теми, 
что заняли вооруженной силой дороги и 
обезпечилъ безопасность равнины; ка
ждый разъ, когда Гоферъ пытался выйти 
изъ своихъ горъ, его легко отбрасывали 
назади. Онъ былъ взятъ въ плени въ 
1810 "году, судимъ какъ изменники и 
разстреленъ въ мантуанской крепости, 
павъ жертвой вероломства венскаго дво
ра, не сдержавшаго своихъ обещанш. Въ 
северной Германии произошло несколько 
мятежныхъ вспышекъ, оставшихся безу
спешными благодаря отсутствие предвари- 
тельнаго уговора. Пруссюй майоръ Каттъ 
сделали неудачную попытку съ несколь
кими сотнями человеки врасплохъ захва
тить Магдебурга Каспаръ Дернфельдъ, 
любимецъ короля Жерома и полковники 
его гвардш, подняли гессенскихъ кре- 
стьянъ въ надежде увлечь за собой ар- 
м т  и овладеть самими королемъ; но ар- 
М1Я осталась верна королю, и населетз 
Касселя отнеслось къ мятежу равнодуш
но; несколько пушечныхъ выстреловъ 
разсеяли мятежниковъ. Майоръ Шилль, 
пользовавшийся большой популярностью 
въ Берлине ') за свою удачную защиту 1

1) Производя ученье - своему попку на площа- 
дчхъ Берлина, „Шилль показывалъ, какъ надо
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Кольберга въ 1806 году, зозмутилъ свой 
гусарскш полкъ въ окрестностяхъ Берли
на; когда робкш Фридрихъ-Вильгельмъ, 
боявшшся потерять оставленныя ему вла- 
д£шя, отрекся отъ солидарности съ нимъ, 
Шилль сталъ грозить Касселю, потомъ 
бросился въ Стральзундъ, .изъ котораго 
надеялся сделать съ помощью англичанъ 
новую Сарагоссу; но англичане не яви
лись. Генералъ Грат1анъ съ 6.000 гол- 
ландцевъ отнялъ у него Стральзундъ, и 
Шилль былъ убитъ во время штурма. 
Изъ этихъ возстанш наиболее опаснымъ 
оказалось то, которымъ руководилъ гер- 
цогъ Брауншвейгъ-Эльсъ. Со своими гуса
рами— „лейб-гвард1ей смерти",— къ кото
рымъ примкнули остатки полчищъ Дерн- 
берга и майора Шилля, онъ бродилъ по 
Брауншвейгу и Саксогаи во главе нЬ- 
сколькихъ тысячъ челов^къ. Но населе- 
Hie всюду оставалось глухо къ его при
зывами. Ему удалось бежать на островъ 
Гельголандъ, где англичане спасли его 
съ его небольшими войскомъ. Слишкомъ 
силенъ былъ внутри Германщ страхи 
предъ победоносными французскими ар
миями. Бывшш гессенскш курфюрстъ, у 
котораго повстанцы просили поддержки, 
предложили ими вексель на 30.000 тале- 
ровъ, „подлежащш уплате после побе
ды". Эти частичный и не связанный об
щими планомъ возсташя избавили Напо
леона отъ наиболее безпокойныхъ эле- 
ментовъ. Население южной Германщ и 
Саксонш, вполне довольное Наполеономъ, 
оставалось в-Ьрнымъ ему; северная же 
Гермашя, тайно подстрекаемая Шарнгор- 
стомъ, Гнейзенау, Блюхеромъ и агентами 
Tyieudffynda, ожидала лишь появления ан
гличанъ и победы австргацевъ, чтобы воз- 
стать поголовно. Но англичане, пресле
дуя, какъ всегда, исключительно свои 
собственные интересы, сосредоточили свои

держать шашку, чтобы отрубить голову французу, 
и какъ, перемЪнивъ позншю, можно отрубить го
лову и другому французу" (Беньо).

военный операции у устьевъ Шельды, а 
австршцы были изгнаны изъ Баварии. 
Ихъ полное поражение разстроило все 
планы возстанш.

Новый походъ на BtHy. —  Разбитый въ 
Баварш, эрцгерцогь Карлъ оказался счаст
ливее Мака: ему удалось спастись въ Бо- 
гемш. Какъ и въ 1805 году, пришлось 
предпринять вторую кампанда для окон- 
чашя войны; но эта кампашя оказалась 
более продолжительной и более крово
пролитной, чемъ аустерлицская. Эрцгер- 
цогъ Карлъ сумелъ даже некоторое вре
мя держать чашки весовъ почти въ рав- 
новесш; онъ выказалъ себя достойнымъ 
противникомъ Наполеона. Французская 
арм1я направилась къ Вене вдоль Дуная 
по правому берегу его. Корпусъ Гиллера, 
медленно отступавшей въ томъ же напра- 
вленш со времени битвы при Ландсгуте, 
тщетно пытался задержать французовъ 
при переправе чрезъ Траунъ. Ожесто
ченный бой завязался при Эберсберге, 
где множество сражающихся и горожанъ 
вперемежку сгорело подъ развалинами 
подожженнаго города 1). После этого Гил- 
леръ уже более не пытался задержать 
походъ французовъ; онъ перешелъ на 
левый берегь Дуная, чтобы связать свои 
операцщ съ операщями эрцгерцога. На- 
полеонъ не сразу узналъ объ этомъ ма
невре. Онъ опасался нечаяннаго нападе- 
шя сзади; поэтому онъ расположилъ свои 
войска эшелонами и самъ двинулся впе- 
редъ съ гвард1ей, которою командовалъ 
Бессьеръ, и съ корпусами Массены и 
Ланна, между теми какъ Даву оставался 
въ Линце, а Бернадоттъ съ саксонцами

„Представьте себъ всъ эти трупы, изжарив
шееся въ пожаръ, потомъ истоптанные ногами ло
шадей и наконецъ искрошенные колесами артил- 
лерёйскихъ повозокъ. Мы шли по каигЬ изъ жа- 
ренаго человЬчсскаго мяса, издазавшаго невыно
симое зловоше. Достаточно сказать, что для того, 
чтобы похоронить всЪ останки, пришлось рабо
тать лопатами, такъ, какъ очкщаютъ грязную до
рогу" (Мемуары Ровиго; сравн. также Сегюра).
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въ Пассау. Благодаря этимъ мудр'ымъ мЪ- 
рамъ предосторожности, онъ обезопасилъ 
свою линю отступлешя и успели достиг
нуть В-Ьны раньше австрщской армш. 
Французы безъ единаго выстрела заняли 
предместья и Пратеръ. Эрцгерцогъ Ма- 
ксимшпанъ пытался оказать сопротивле- 
Hie подъ прикрьтемъ вала, которымъ 
окруженъ городъ, но после н-Ьсколькихъ 
часовъ бомбардировки отступилъ въ Марх- 
фельдъ, сжегши позади себя ШпицскШ 
мостъ. Французы не могли преследо
вать его; имъ предстояло перейти Дунай 
въ виду всей армш эрцгерцога Карла, ко
торый готовился всеми силами помешать 
ихъ переправе.

Аспернъ и Эсслингъ (21 и 22 мая). —
Сначала Наполеонъ думалъ воспользо
ваться для этой трудной операцш неболь
шими островомъ Шварцеръ-Лакенъ, ле- 
жащимъ несколько выше вены. Здесь 
Ланнъ произвелъ довольно продолжитель
ную демонстрант, правда, не имевшую 
успеха, но отвлекшую внимаше австрш- 
цевъ отъ острова Лобау. Этотъ островъ 
отделенъ отъ праваго берега Дуная дву
мя рукавами приблизительно въ 700 мет- 
ровъ ширины, а отъ леваго— одними, го
раздо более узкимъ, шириною всего въ 
120 метровъ. Здесь и решено было пере
правиться; Массена занялъ здесь пози- 
ц т ,  безъ труда прогнавъ горсть Henpin- 

тельскихъ стрелковъ. Мостъ былъ пере
кинуть въ вогнутой излучине Дуная, оба 
крайнихъ пункта которой заняты двумя 
деревнями, состоящими сплошь изъ ка- 
менныхъ домовъ и потому удобными 
для защиты: Асперномъ вверхъ по тече- 
шю и Эсслингомъ— внизъ по теченш. Пер- 
вымъ прибыль корпусъ Массены, который 
и занялъ обе деревни. Массена утвердил
ся въ Асперне, причемъ однако сделалъ 
ту ошибку, что не позаботился снабдить 
зубцами стены домовъ; Ланнъ, корпусъ 
котораго долженъ былъ переходить вто- 
рымъ, расположился въ Эсслинге. Уви- 
девъ, что французская арм!я разделена

рекою на-двое, эрцгерцогъ Карлъ бро
сился на те три дивизш, который уже 
переправились. У него было 90.000 че- 
ловекъ и 300 орудш. Онъ разсчитывалъ 
принудить обоихъ сподвижниковъ Напо
леона къ сдаче или сбросить ихъ въ ре
ку. Какъ ни ускорялъ Наполеонъ пере
праву остальныхъ войскъ, къ вечеру 21 
мая онъ успелъ сосредоточить на дру- 
гомъ берегу лишь 30.000 человеки безъ 
малаго и 50 орудш. А тутъ еще въ Ду
нае поднялась вода, грозя снести фран- 
цузсюе мосты; австршцы спускали въ 
реку толстыя доски, лодки, наполненный 
камнями, брандеры, зажженную мельницу. 
И вотъ мосты сломаны, и изолированное 
французское войско принуждено отражать 
бешеныя атаки втрое более сильнаго 
непр1ятеля, поддерживаемая ужасающей 
канонадой. „Ядра падали въ наши ряды 
и вырывали сразу по три человека; мед
вежьи шапки вскидывались гранатами на 
двадцать футовъ въ вышину. Едва одинъ 
рядъ былъ подкошенъ, я приказывалъ: 
„Поддержать вправо, сомкнуть ряды!" и 
храбрые гренадеры безропотно заступали 
место павшихъ... При нашихъ пушкахъ 
больше не оставалось артиллеристовъ; ге- 
нералъ Дорсеннъ заменилъ ихъ двена
дцатью гренадерами, раздавъ имъ кресты; 
но все эти храбрецы пали у своихъ ору
дш. У насъ не было больше ни лошадей, 
ни обозной прислуги; колеса и лафеты 
разбиты въ дребезги, пушки валялись на 
земле, какъ чурбаны!" (капитанъ Куанье). 
Три раза Массена былъ отброшенъ за 
Аспернъ и три раза онъ съ неслыхан
ными усшпями снова овладевали этой 
деревней, между твмъ какъ Бессьеръ съ 
кавалер1ей атаковали врага въ центре, 
а Ланнъ отражали все приступы на Эс- 
лингъ. Съ наступлешемъ ночи каждая 
арм1Я оставалась на той позицш, кото
рую занимала съ утра. Наполеонъ ус
пели переправить еще весь корпусъ Лан- 
на, две дивизш конницы и всю гвардш; 
на следующш день онъ могъ противопо
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ставить эрцгерцогу 60.000 челов^къ и 
150 орудш. Битва возобновилась еще съ 
большимъ ожесточешемъ рано утромъ 22 
мая. Въ то время какъ Массона огра
ничивался защитою Асперна, корпусъ 
Ланна, не дравшшся накануне, колонна
ми двинулся на непр1ятельсюй центръ. 
Эрцгерцогъ подался назадъ, и Ланнъ уже 
держалъ въ своихъ рукахъ победу, какъ 
вдругъ онъ получаетъ отъ императора 
приказъ отступить. Большой мостъ былъ 
разрушенъ такъ, что его нельзя было 
починить. Корпусъ Даву и артиллерШ- 
CKie парки непр1ятель задерживалъ на 
правомъ берегу. Между гЬмъ у войска 
не хватало боевыхъ запасовъ. Прихо
дилось ограничиваться обороной, ста
раясь во что бы то ни стало удержать 
свои позицш, чтобы не быть" опрокину- 
тымъ въ р-Ьку. „Массена дрался въ Ас- 
пернЪ какъ левъ: „Кто не вид%лъ Мас- 
сену въ АспершЬ, тотъ ничего не вид'Ьлъ “ , 
съ восторгомъ говорилъ впосл1здствш На- 
полеонъ. Эсслингъ былъ тринадцать разъ 
потерянъ и взятъ обратно. Подъ конецъ 
оставппеся въ живыхъ устроили себ% 
ограду изъ труповъ, устилавшихъ землю, 
и отбивались уже только штыками. Кано
нада прекратилась лишь съ наступлешемъ 
ночи; она стоила жизни храброму Сентъ- 
Илеру, „рыцарю безъ страха и упрека", 
и маршалу Ланну, одному изъ зам-Ьча- 
тельшЬйшихъ вождей наполеонской армш 
и самому верному изъ друзей императо
ра 1). Съ наступлешемъ ночи пришлось 
оставить это бранное поле, такъ жесто
ко оспаривавшееся и сплошь покрытое

I) Ланнъ палъ однимъ изъ послЬднихъ; одно и 
то же ядро раздробило ему оба колена. Онъ умеръ 
семь дней спустя въ походномъ госпитале. Мишле 
утверждаетъ, что въ послТдшя минуты онъ упре- 
калъ Наполеона, пришедшаго обнять его на про
щанье, за его систему непрерывныхъ завоевашй. 
Формальное свидетельство Марбо, состоявшаго въ 
его штабе и принявшаго его последнШ вздохъ, 
заставляетъ насъ признать передававшейся въ ар-

благородными жертвами; пришлось вер
нуться на островъ Лобау.

Битва при ЭсслннгЪ кончилась хотя 
и не поражешекъ, но отступлешемъ 
французовъ. ПослЬ сражешя при Эйлау 
она явилась въ глазахъ Европы новымъ 
предвЪсЛемъ близкой гибели Наполеона. 
Теперь уже не какой-нибудь Дюпонъ, 
простой дивизюнный генералъ, въ минуту 
умопомрачетя капитулировалъ въ глубин-Ь 
Испаши: самъ Наполеонъ, со своими зна
менитейшими маршалами и гвард1ей, ка
залось, призналъ себя побежденными 
Эрцгерцога Карла со веЬхъ сторонъ 
поздравляли, какъ достойную опору тро
на, какъ спасителя монархш. „Вопреки 
моему рапорту,— писалъ графъ Беньо,—  
битва при ЭсслингЬ была признана по- 
ражешемъ, и волнеше охватило всюГер- 
манш. Прусая думала, что освободится 
такъ же быстро, какъ была покорена. Да- 
шя стала держать себя враждебно. Не 
лучше было и настроеше Швецш, а 
князья, входившие въ составь рейнской 
конфедерацш, лел-Ьяли надежду на скорое 
освобождеше отъ своего строгаго про
тектора. Если бы въ этотъ. критиче
ский моментъ между Эсслингомъ и Ва- 
грамомъ Росяя подала знакъ,— трудно и 
сказать, что произошло бы; но такъ ве- 
ликъ былъ личный престижъ импера
тора, что его одного оказалось довольно, 
чтобы уравновесить чашки вЪсовъ после 
битвы при ЭсслингЬ и въ критические 
дни пребывашя французской армш на 
острове Лобау".

Островъ Лобау.— Теперь Наполеонъ рф- 
шилъ более ничего не делать наугадъ,

мш разсказъ объ этомъ посл-Ьднемъ свиданш за 
легенду. Достоверно, что ужасы, разыгравилеся 
при взятш Сарагоссы, глубоко взволновали благо
родную душу Ланна, который, подобно Даву, 
умълъ при случае говорить правду своему госпо
дину. Его смерть вызвала сильную скорбь во всей 
армш; ее искренно оплакивалъ и самъ Наполе
онъ, всегда обнаруживавшШ особенную заботли
вость относительно его семьи

—  П О  —



привлечь новыя войска и собрать запасы, 
чтобы получить возможность по своей 
вол-Ь дать решительное сражеше, кото
рое ему было нужно для возстановлешя 
его престижа, когда и где пожелаетъ. 
Прежде всего Лобау былъ обращенъ въ 
грозный лагерь. Чрезъ главный рукавъ 
Дуная было перекинуто три моста сна- 
бженныхъ эстокадами, который защищали 
ихъ отъ приливовъ и брандеровъ; армгя 
была обильно снабжена пров1антомъ; изъ 
Францш были вытребованы новобранцы 
для пополнения потерь, понесенныхъ въ 
кроволролитныхъ бояхъ 21 и 22 мая. 
Наполеонъ превратился въ инженеръ- 
механика *); онъ придумалъ новую си
стему мостовъ для окончательной пере
правы; онъ велелъ забрать множество 
лестницъ на колесахъ у венскихъ са- 
довниковъ, и пользовался ими, какъ по
движными наблюдательными постами; пе
реодевшись, какъ и Массена, въ костюмъ 
сержанта, онъ со своими адъютантами, пе
реодетыми въ простыхъ солдатъ, лично 
высматривалъ апроши Энцерсдорфа, где 
собирался снова произвести переправу; 
наконецъ онъ воздвигъ на острове Ло
бау сильные редуты, вооруженные 120 
оруд!ями. Онъ призвалъ къ себе все сво- 
бодныя войсковыя части и всехъ даро- 
витыхъ военачальниковъ, способныхъ ему 
помочь; Бернадоттъ привелъ къ нему 
своихъ саксонцевъ, Вандаммъ —  бавар- 
скш корпусъ; остальныя войска рейнской 
конфедерации должны были охранять ли
ши Трауна, Инна и Изара.

Военный действ!я въ Польше и Италш.—  
Отъ своихъ полководцевъ онъ получаетъ 
теперь более утешительный извеспя. 
Правда, эрцгерцогъ Фердинандъ вторгся

Ч „Работа— моя cTHxin", говорипъ поздн-fee На
полеонъ на св. ЕленЪ: „я рожденъ и отъ при
роды созданъ для работы. Кнт случалось видеть 
границы, поставленныя моимъ ногамъ и глазамъ; 
но я никогда нс зналъ пределовъ моей работо- 
способности“ .

въ Польшу и вступилъ въ Варшаву, но 
Понятовскш во главе верныхъ поляковъ 
поднялся вверхъ по левому берегу Вислы, 
проникъ въ Галицто и вызвалъ здесь на
родное возсташе противъ австршцевъ. 
Русскш императоръ, слишкомъ долго ко- 
лебавшшся, решился, наконецъ, после
довать призыву Наполеона и двинулъ въ 
Польшу 40.000 человекъ подъ началь- 
ствомъ Голицына. Но Александръ боял
ся, какъ бы не началось возсташе среди 
его польскихъ подданныхъ; кроме того, 
онъ боялся, чтобы Австр!я не была въ 
конецъ сокрушена. Между польскими 
солдатами Понятовскаго и солдатами 
Голицына неразъ едва не доходило 
до рукопашной. „Я больше боюсь мо- 
ихъ союзниковъ, чЬмъ моихъ враговъ", 
писалъ Голицынъ царю— и былъ усилен
но любезенъ и вежливъ съ австршцами. 
Когда pyccKie приближались, австршцы 
умышленно отступали; между ними про
изошла лишь одна стычка, ночью, по 
ошибке,— почти безкровная битва, стоив
шая австршцамъ трехъ убитыхъ и четы
рехъ раненыхъ. Между темъ эрцгерцогъ 
Фердинандъ былъ оттесненъ къ верховь- 
ямъ Вислы и защищалъ уже одинъ 
только Краковъ, которому вскоре сужде
но было перейти въ руки поляковъ и рус- 
скихъ.

Въ Италш принцъ Евгенш былъ сна
чала врасплохъ настигнуть у Порденоне, 
разбить у Сачиле и отброшенъ къ Эчу 
эрцгерцогомъ 1оанномъ. Но известче о 
блестящей пятидневной кампанш пара
лизовало пылъ австршцевъ. Прибыль 
Макдональдъ съ подкръплешями. Эрц
герцогъ 1оаннъ отступилъ за niaae и 
Тальяменто, потерялъ позицш при Озоппо 
и Мальборгетто, и чрезъ Тарвизское уще
лье былъ отброшенъ за Норичесюя Альпы. 
Елачичъ, спешившш на помощь къ не
му изъ глубины Тироля, былъ разбить 
при Санктъ-Михаэле; Пулай не сумелъ 
остановить Мармона, шедшаго изъ Ипли-
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pin, ни у Лайбаха, ни у Греца. Эрцгер- 
цогь 1оаннъ принужденъ быль броситься 
въ долину Рааба, тогда какъ победонос
ный Евгенш перешелъ Земерингъ и по- 
далъ руку армщ Ниполеона, а Лефевръ, 
подавивъ вторичное возсташе въ Тироле, 
двинулся къ Линцу, чтобы сменить кор
пусы Бернадотта и Вандамма. Эрцгерцогъ 
1оаннъ отступилъ къ Раабу и занялъ 
здесь позищю, казавшуюся ему непри
ступною. 14 шня, въ годовщину сраже- 
нш при Маренго и Фридланде, принцъ 
Евгенш атаковалъ его здесь, вывелъ у 
него изъ строя 6.000 человекъ и заста
вили его перейти обратно на левый бе
реги Дуная. Это былъ первый крупный 
успехи после битвы при Эсслинге и какъ 
бы прологи генеральнаго боя.

Ваграмъ (6 шля).— Наполеонъ распола
гали теперь 150.000 человеки и 450 ору- 
д1ями. Несмотря на то, что его переходи 
чрезъ Дунай предвиделся уже въ тече
т е  шести недель, они сумели и здесь 
точно волшебствомъ провести врага. По
лагая, что французская арм1я будетъ пе
реправляться у Асперна и Эсслинга, ав
стрийцы укрепили эти две деревни таки 
же -сильно, какъ Наполеонъ —  островъ 
Лобау. Для того, -чтобы еще крепче при
вязать ихъ зъ этому месту, Наполеонъ 
заготовили здесь на виду материалы для 
наведешя мостовъ и произвели ложную 
демонстращю. Въ то же время восполь
зовавшись темною ночью и сильною гро
зой, они приказали изъ 120 орудш сразу 
палить по деревне Энцерсдорфъ, распо
ложенной ниже Асперна. Здесь въ де
сять минуть былъ наведенъ мости и 
вследъ за ними —  пять другихъ, и си 
трехъ часовъ утра вся арм1я въ полней- 
шемъ порядке начала переходить по 
этими шести вдругъ выросшимъ доро
гами. Поутру эрцгерцогъ Карлъ остол
бенели, увидевъ французскую армш вы
строенною въ боевомъ порядке на Марх- 
фельдской равнине. Очистивъ Эсслингь

и Аспернъ, они отступилъ на Ваграм- 
скую возвышенность.

Здесь-то и разыгралось 5 и 6 шля 
1809 года то решительное сражеше, ко
торое такъ заботливо подготовляли На- 
полеонъ. Все его силы были крепко со
средоточены въ его руке: въ первой лиши, 
справо налево, Даву, Удино и Массена, 
во второй линш Мармонъ, Макдональдъ 
и Бернадоттъ, позади Бессьеръ съ гвар- 
д1ей и тяжелой конницей; легкая кава- 
nepin Монбрёна прикрывала правое кры
ло, легкая кавалер1я Лассаля —• левое. 
Фронтъ— 150.000 французовъ— занимали 
протяжеше не более, какъ въ 6 кило- 
метровъ. Наполеонъ моги устно отдавать 
приказашя и простыми глазомъ видеть, 
что они исполнены; они моги бросать 
свои резервы всюду, где они оказывались 
нужными. Напротивъ, 140.000 австрШ- 
цевъ растянулись гораздо более длинной 
лишей; ихъ правое крыло находилось на 
возвышенности Бизамбергъ, левое —  на 
северномъ берегу Руссбаха, отъ Ваграма 
до Нейзидля. Австршсюя силы были бо
лее раздроблены, и у нихъ не было сво- 
боднаго резерва. Ихъ вождь моги отда
вать приказашя лишь письменно и не 
имели возможности быстро убеждаться 
въ томи, что они исполнены. Его боевой 
порядокъ былъ аксцеитричеекимг, тогда 
какъ боевой строй Наполеона —  концеп- 
трическимъ. Правда, лишя австршскаго 
огня была гораздо длиннее французской 
и обращена въ одну точку, благодаря 
чему они вначале сильно опустошали 
более сомкнутые ряды французовъ. Въ 
полдень Наполеонъ приказали войскамъ 
наступать въ виде опахала, такъ, чтобы 
задшй корпусъ вступалъ въ просветы пе- 
редняго по мере того, какъ здесь обра
зуются для него свободный пространства. 
11-й корпусъ, гвард1я и конница по-преж
нему оставались въ резерве; разверну
тая такими образомъ арм;я образовала 
фронтъ въ 14 километровъ. Въ семь ча-
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совъ вечера началось сражеше; Удино и 
принцъ Евгешй вместе съ Мармономъ и 
Бернадоттомъ сделали попытку прорвать 
непр1ятельскш центръ, но атака была ли
шена единства: саксонцы действовали
с шшкомъ вяло. Къ ночи войска вер
нулись на свои первоначальный по- 
зицш.

На слЬдующш день, 6 юля, эрцгер- 
цогъ Карлъ перешелъ въ наступлеше. 
Онъ рЪшилъ отрезать французовъ отъ 
Дуная и острова Лобау; его правое кры
ло подъ командой Коловрата и Кленау 
начало энергично теснить Массену къ 

• Асперну; маршалъ, раненый за несколько 
дней передъ темъ, ехалъ въ коляске; 
лишь съ трудомъ, появляясь во всехъ 
опасныхъ пунктахъ, онъ могь удержи
вать своихъ людей. Саксонскш корпусъ 
Бернадотта разсеялся; австршцы подви
гались впередъ; жители вены, столпив
шись на террасахъ, на крышахъ и даже 
колокольняхъ, махали шляпами и плат
ками и неистовыми криками поощряли 
своихъ, будучи уже почти уверены въ 
победе. Между темъ австршцы обнажили 
свой центръ. Наполеонъ наскоро сфор- 
мировалъ грозную батарею въ ЮОорудШ 
подъ начальствомъ Друо и Лористона, 
чтобы разрезать ихъ на-двое. На центръ 
австрШцевъ была брошена могучая ко
лонна изъ трехъ пехотныхъ дивизш подъ 
командой Макдональда, поддерживаемая 
кирасирами Нансути и легкой гвардей
ской конницей. Предъ ея атакою ничто 
не могло устоять: Бельгардъ и Гоген- 
цоллернъ были отброшены назадъ на це
лую милю. Въ то же время на правомъ 
французскомъ крыле Даву, въ самомъ 
начале битвы подвергшшся энергичному 
нападешю Розенберга, взялъ верхъ, за- 
.нялъ Нейзидль и готовился опередить и 
обойти левое крыло австршцевъ. „Битва 
выиграна!" воскликнулъ Наполеонъ, уви- 
девъ, что Даву приказываетъ идти въ об- 
ходъ; онъ послалъ сказать Массене, чтобы

держался, и приказалъ идти въ общую 
атаку. Онъ былъ такъ уверенъ въ успехе, 
что велелъ своему верному мамелюку 
Рустану постлать на земле медвежью 
шкуру и проспалъ несколько минуть. 
Массена снова взялъ Эсслингь, Даву 
овладелъ Ваграмомъ,— левому крылу ав
стршцевъ грозила опасность быть окру- 
женнымъ. Эрцгерцогъ приказалъ отсту
пать, и его войска отступили въ порядке, 
будучи хорошо прикрыты кавалер!ей, рас
положенной въ удобныхъ для обороны 
позищяхъ.

Въ семь часовъ вечера, когда все было 
кончено, эрцгерцогъ 1оаннъ появился на 
правомъ крыле французовъ. Утромъ 5 шля 
брать поспешно призвалъ его на помощь; 
эрцгерцогъ 1оаннъ выступилъ въ тотъ же 
день, но лишь въ 11 часовъ вечера, и 
ему понадобилось двадцать часовъ, чтобы 
пройти восемь миль, отделявшихъ его 
отъ поля сражения. Приди онъ на два 
часа раньше, онъ, можетъ быть, изме- 
нилъ бы исходъ ■ сражешя.

Такова была знаменитая битва при Ва
граме, одна изъ кровопролитнейшихъ въ 
ряду наполеоновскихъ войнъ (каждая сто
рона потеряла 20— 25.000 чел.) и вме
сте одна изъ наиболее планомерныхъ. 
Наполеонъ уже не такъ твердо, какъ 
прежде, полагался на сплоченность своей 
армш: „это уже не солдаты Аустер
лица!" воскликнулъ онъ съ горечью. По
этому ему пришлось заменить штыковую 
атаку канонадой, а эта новая тактика 
делала сражешя более кровопролитными, 
но ничуть не более решительными. Даву 
получилъ титулъ принца Экмюльскаго, 
Массена— Эсслингскаго, Бертье, который 
въ качестве начальника генеральнаго 
штаба много способствовалъ победе,—  
принца Ваграмскаго. Макдональдъ, Удино 
и Мармонъ получили зваже маршаповъ 
Францш. Но они представляли собою 
лишь „тениЛанна". Наполеонъ осыпалъ 
наградами и похвалами всехъ, кто сколь
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ко - нйбудь заметно отличился въ этой 
битве титановъ, вплоть до простого ря
дового.

По существу война могла продолжать
ся и после этого сражешя. Эрцгерцогъ 
Карлъ въ порядке отступалъ чрезъ Мо- 
равто къ Богемш и былъ въ состоянш 
оказать серьезное сопротивлегае. Значи
тельная парт1я убеждала императора 
Франца бороться до конца. Наполеонъ 
им%лъ весгая основашя избегать новаго 
единоборства со столь упорнымъ против- 
никомъ; победа при Ваграме достаточно 
обезкуражила вс^хъ явныхъ и тайныхъ 
враговъ Францш. Было заключено пере- 
MHpie въ Цнаим-Ь; затемъ въ Альтен- 
6yprt начались переговоры между Шам- 
паньи и Меттернихомъ. Но требовашя 
Наполеона были чрезмерны: онъ хогкпъ 
лишить Австр1ю еще более обширныхъ 
и ц-Ьнныхъ провинцш, ч4мъ те , который 
отнялъ у нея по Прессбургскому миру. 
Меттернихъ отказался принять эти же- 
стоюя услов1я; онъ уступилъ свое место 
князю Лихтенштейну и этимъ отказомъ 
прюбрЪлъ широкую популярность. Рус- 
сюй царь не прислали представителя на 
Альтенбургскш конгрессъ: онъ велъ войну 
противъ воли и не желалъ даже въ ма
лой степени брать на себя ответствен
ность за миръ. Въ виду того, что пере
говоры затягивались, Наполеонъ рЬшилъ 
снестись чрезъ голову офищальныхъ упол- 
номоченныхъ прямо съ генераломъ Буб
ной, котораго Францъ I прислалъ въ Шён- 
бруннъ умилостивить жестокаго победи
теля. Услов1я были несколько смягчены, 
и миръ, наконецъ, подписанъ въ ночь 
съ 13 на 14 октября 1809 года.

BtHCKiK миръ; нозыя территор1альныя 
прюбр-Ьтешя французской имперш. —  По 
Шенбруннскому, или Венскому, миру (14 
октября) Австрия лишилась всехъ своихъ 
юго - западныхъ провинцш. Виллахсюй 
округь въ Каринтш, вся Карнюл1я, Гё- 
рицъ, графство Монтефальконе, Тр1естъ,

Рагуза, Ф1уме, вся военная и граждан
ская Кроащя составили вместе съ Дал- 
мащей, уступленной еще въ 1805 году, 
Иллиршскую провинцш. Западная Гали- 
щя съ Замосцьскимъ округомъ были при
соединены къ  великому герцогству Вар
шавскому. Росшя получила лишь Тарно- 
польскш округь съ узкой полосой въ 
Восточной Галищи. Браунау, Зальцбургъ 
и Иннскш округъ были отданы бавар
скому королю и включены въ составъ 
рейнской конфедерации. Французский им- 
ператоръ гарантировалъ австрийскому не
прикосновенность оставленныхъ ему вла
дений, тогда какъ Францъ I .долженъ 
былъ признать законными все перемены, 
происшедцпя и имевция быть произведен
ными въ Испаши, Цортугалш и Италш. 
Австр1я потеряла три съ половиною мил- 
люна подданныхъ. Теперь ея народона- 
ceneHie состояло лишь приблизительно 
изъ 20 миллюновъ чел., и территор1я 
ея была меньше, чемъ территор!я Фран- 
цш при Людовике XV I. Она должна бы
ла уменьшить свою армш до 150.000 че- 
ловекъ и уплатить контрибуцт въ 85 мил- 
люновъ. Мятежный Тироль былъ предо- 
ставленъ своей участи и снова подпалъ 
подъ иго Баварш. Слабый потомокъ Габс- 
бурговъ былъ подвергнутъ всяческимъ 
унйжешямъ: эрцгерцогъ Антонъ долженъ 
былъ отказаться отъ звашя гросмейстера 
Тевтонскаго ордена, который былъ упразд
нена крепостные валы вены, некогда 
останавливавцпе нашеств1я турокъ, Греца, 
Рааба, Клагенфурта и Брюнна были взо
рваны въ одинъ и тотъ же день. Исто
щенная Австр1я вскоре затемъ обанкру- 
тится; отныне она находится въ полной 
зависимости отъ политики Наполеона. 
Росшя, въ награду за свое столь неохот
но оказанное содейств1е, получила 400.000 
новыхъ подданныхъ— очень скромное воз
награждение, скорее похожее на подачку. 
Это’ конечно не сделало союзъ между 
Франщею и Росшей более сердечнымъ;
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царь боялся возстановлешя Польши и не 
могъ добиться отъ Наполеона никакой 
серьезной гарантии въ этомъ смыслЪ. 
■Французская импер1я граничила теперь 
с ъ  Балканскимъ полуостровомъ. Южная 
оконечность ея быстро растущей терри- 
-TopiH достигала залива Каттар.о, на cfe- 
вер-fe же она почти безъ перерыва про

стиралась до Данцига. Такимъ образомъ 
постепенно континентъ почти весь былъ 
запертъ для англшскихъ товаровъ. Въ 
18.09 году Наполеону, казалось, было уже 
недалеко до всеьпрнаго владычества *). 
„Все должно было подчиниться ему—  
союзники и враги,глава церкви и короли, 
его собственные братья и иностранцы".

Наполеонъ у-Ьхалъ изъ Шенбрунна ночью на 
•слЪдующш день посл% подписашя договора (15 ок
тября 1809 г.). ДЪло въ томъ, что онъ не чув- 
ствовалъ себя зд^сь достаточно безопаснымъ. 
12 октября, во время смотра, какой-то молодой че- 
лов-Ькъ, силившшся пробраться къ Наполеону, 
былъ быстро отгЬсненъ адъютантомъ Раппомъ, 
который при этомъ нащупалъ у него подъ плать- 
емъ opy«ie —  длинный кухонный ножъ. Будучи 
•арестованъ, Фридрихъ Штапсъ сознался, что 
им"Ьлъ нам^реше убить императора. Это былъ 
юноша, почти ребенокъ, родомъ изъ хорошей 
■семьи, сынъ протестантскаго пастора въ Наум- 
•бургЬ, тихаго и кроткаго нрава, но воспылавшШ 
непримиримой ненавистью къ угнетателю своей

родины. Доктору Корвисару поручено было из- 
следовать его умственный способности, но Штапсъ 
на осмотр-fe держался такъ, чтобы его не могли 
выдать за помЪшаннаго. Наполеонъ самъ допра- 
шивалъ его и предпагалъ ему помиловаше; 
Штапсъ спокойно заявилъ, что воспользуется 
свободой для новаго покушешя. Наполеонъ ве- 
л"Ьлъ разстрЪлять его втихомолку, желая сохра
нить втайнЪ покушен:е, обнаруживавшее нена
висть н^мцевъ къ нему. Префекту пол ищи веле
но было распространить слухъ, что Штапсъ былъ 
сумасшедшимъ. Сисмонди утверждаетъ, что На
полеонъ подъ большимъ секретомъ помиловалъ 
его. Во всякомъ случа-Ь, участь Штапса до сихъ 
поръ не вполне выяснена.
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Гл ав а  VI.

Испажя и Португал!я
о т ъ  1800 д о  1814.

I.— Франщя и пиренейсюя госу
дарства отъ 1800 до 1808.

Карлъ IV и Бонапартъ.— Изв-Ьс-пе о пере
вороте 18 брюмера было очень сочув
ственно принято въ Испанш. Министры 
мало сожалели о Директорш, постоянно 
досаждавшей имъ своими требовашями и 
придирками. Карлъ IV восхищался гене- 
раломъ Бонапартомъ и ожидалъ, что онъ 
возстановитъ европейски миръ.

Первое время консульства было насто- 
ящимъ медовымъ мЬсяцемъ Францщ и 
Испаши. Вместо прежняго члена Конвен
та Гильемардэ, французскимъ посломъ въ 
Мадрид!; былъ назначенъ Алькье, любез
ный, тактичный и тонки скептикъ, оча
ровавши министровъ своими учтивыми 
манерами. Алькье очень скоро понялъ, 
что Годой, хотя офищально уже и пере
ставши быть министромъ, все-таки остает
ся самымъ вл1ятельнымъ щщомъ при дво
ре, благодаря слепому дов-Ьрш къ нему 
короля. Алькье сблизился съ фаворитомъ 
и, пользуясь его слабостью —  тщесла- 
В1емъ, обфщалъ ему отъ имени перваго 
консула царски подарокъ— полное воору- 
жеше. Нельзя вообразить, насколько Го
дой псчувствовалъ себя польщеннымъ и 
какъ счастливь былъ король внимашемъ

Бонапарта къ его дорогому Мануэлю. Тог
да Алькье отважился предложить пода
рокъ и самому королю, и Карлъ IV съ 
детской радостью принялъ нисколько 
предложенныхъ ему хорошенькихъ вещицъ 
изъ охотничьяго оруж!я. Тотчасъ и коро
лева спросила, не подаритъ ли генералъ 
Бонапартъ ей чего-нибудь.— Ей было обе
щано все, чего она пожелаетъ; она вы
брала чайный сервизъ севрскаго фарфо
ра и нисколько платьевъ— „газовое, бати
стовое или вышитое кисейное самыхъ мод- 
ныхъ цв-Ьтовъ и новфйшихъ фасоновъ". 
Благодушный Карлъ IV не хотЬлъ усту
пать въ щедрости своему другу, первому 
консулу; еще до получешя обМцанныхъ 
ему подарковъ онъ послалъ Бонапарту 
шестнадцать прекрасныхъ лошадей изъ 
своихъ аранхуецскихъ конюшенъ.

Победа при Маренго довела восторгъ 
испанскаго короля до энтуз!азма. Коро
леву Бонапартъ подкупилъ тЬмъ, что 
об'Ьщалъ ей королевство въ Италш для 
ея дочери, пармской инфанты. Годою онъ 
внушилъ неопределенную надежду, что 
для него со временемъ можетъ найтись 
княжество. Когда король, королева и фа- 
воритъ были въ его рукахъ, лроизошелъ 
небольшой дворцовый переворотъ, кото- 
рымъ былъ низвергнуть мало-послушный
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Урквихо и вместо него снова поставленъ 
во главе правлешя Годой.

АранхуецскШ договоръ.— Когда Люсьенъ 
Бонапартъ, назначенный посломъ вместо 
Алькье, прибыль въ Мадридъ, дворъ былъ 
уже настолько расположенъ къ первому 
консулу, что королева выражала желаше, 
чтобы онъ развелся и женился на ея до
чери, инфанте Изабелле, которой въ то 
время было тринадцать лети. Бонапартъ 
благоразумно отклонили это предложение, 
но заставили Карла IV заключить Аран
хуецскш договоръ (21 марта 1801). Ис
пания возвращала французами Луиз1ану 
и обязывалась начать войну съ Португа- 
nieft, чтобы заставить ее отказаться отъ 
союза съ. Анппей. Въ награду за эти 
жертвы Тоскана была превращена въ ко
ролевство Этрурш и отдана инфанту парм- 
скому, зятю Карла IV.

Аранхуецскш договоръ моги удовлетво
рить честолюб!е королевы и польстить 
отеческими чувствами Карла IV; но въ 
действительности онъ былъ очень опа- 
сенъ для Испаши, которая не замедлила 
въ этомъ убедиться.

Меньше, чемъ черезъ два года после 
уступки Луизианы, Бонапартъ продали по
следнюю Соединенными Штатами вопре
ки статье Аранхуецскаго договора, кото
рая предоставляла ИспанШ преимуще
ственное право на покупку ея.

Этрурское королевство просуществова
ло недолго. Наполеонъ смотрели на не
го, „какъ на изуродоваше итальянскаго 
полуострова". Онъ упразднить его од
ними почеркомъ пера 23 октября 1807 
года.

Война съ Португал1ей едва не вовлек
ла Испант въ ссору съ Франщей. Карлъ 
IV, связанный тесными узами съ Браганц- 
скимъ домомъ, вели съ ними войну про- 
тивъ воли, по принужденш, поставивъ 
услов1емъ, что Португал!я ни въ какомъ 
случае не будетъ раздроблена. Годой, 
сделанный генералиссимусомъ, употре
били на приготовлешя три месяца и вы

ступили въ походи только 20 мая 1801 
года, когда французскш генералъ Ле- 
клеркъ уже стояли лагеремъ въ Оудадъ- 
Родриго съ корпусомъ въ 12.000 чело
веки, а Люсьенъ Бонапартъ грозили дво
ру гневомъ перваго консула, если испан
ская apMin не перейдетъ границы.

Война съ ПортугаЛ1ей. —  Странное зре
лище представляли теперь эти две вою- 
юдця нацш, употреблявшая все усил1я, 
чтобы не встретиться на поле битвы. 
„ Зачемъ намъ сражаться?— сказали гер
цоги Лафоэсъ, португальскш генералис- 
симусъ, испанскому генералу Солано.— 
Португал1я и . Испашя —  вьючные мулы. 
Насъ толкнула Анпия, васъ подгоняетъ 
Франщя; будемъ скакать и звенеть бубен
чиками, но, ради Бога, не будемъ причи
нять другъ другу зла, чтобы не стать 
посмешищемъ для людей". Испанск'ш и 
португальсюя войска маневрировали та
кими образомъ, чтобы не встретиться. 
Оливенца, Херуменга, Кампо-Майоръ сда
лись безъ сопротивлешя, и после этой 
кампаши, похожей на фарси, въ Бадахо- 
зе былъ заключенъ договоръ между Кар- 
ломъ IV и португальскими регентомъ (6 
шня 1801). Испашя получила Оливенцу 
на левомъ берегу Гвад1аны, при чемъ Пор- 
тугал1я еще обязалась уплатить Францщ 
вознаграждеше въ 20 миллюновъ.

Оставалось еще только добиться рати- 
фикацш договора' Бонапартомъ. Люсьенъ 
усердно принялся хлопотать объ этомъ. 
Онъ уже получили за АранхуецскШ до
говоръ двадцать ценныхъ картинъ и на
100.000 экю бршшантовъ въ оправе; Го
дой предложили ему зваше гранда, ор- 
денъ золотого руна, пенсш въ 100.000 фр., 
несколько мешечковъ съ неотделанными 
алмазами и ларчикъ съ портретомъ ко
роля, окруженными бумажными венчи- 
комъ, который заключали въ себе на 5 
миллюновъ драгоценныхъ камней. Въ 
конце-концовъ Люсьенъ добился ратифи
кации Бадахозскаго договора (29 сентя
бря 1801). Амьенскш мири, заключенный
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26 марта сл-Ьдующаго года, долженъ былъ, 
казалось, извлечь Испанш изъ пропасти, 
въ которую она погружалась. Въ ш ле 
1802 года дворъ предпринялъ пышное 
n y T e m e c T B ie  по Каталонии и Валенсии. Оно 
было ознаменовано блестящими праздне
ствами. Въ Барселоне принцъ астурш- 
скш женился на Марш Антуанетте неа
политанской, а его сестра Изабелла вы
шла замужъ за наслЪднаго принца Обе- 
ихъ Сицилш.

Расторжеше Амьенскаго мира.— Съ пер- 
выхъ же мЪсяцевъ 1803 года стало оче- 
виднымъ и для мало проницательныхъ 
людей, что война между Франщей и Ан
глией неминуемо должна возобновиться. 
Испашя снова сделалась яблокомъ раз
дора для об£ихъ соперничествующихъ 
нацш, и неисцелимая слабость ея прави
тельства не позволяла ей извлечь ника
кой выгоды изъ этого привилегированна- 
го положения. Карлъ IV, очарованный сла
вою перваго консула, стоялъ за союзъ съ 
Франщей. Королева склонялась къ тому 
же въ интересахъ своей дочери, короле
вы этрурской. Напротивъ, министръ ино- 
странныхъ дЬлъ, Севальосъ, былъ при- 
верженцемъ союза съ Ангаей, и Г  одой, 
который охотно сталъ бы на его сторону, 
не решался однако одобрить мнЪше, про
тивное мн4н1ю короля, и навлечь на себя 
гнЪвъ Бонапарта, и безъ того уже дававшш 
себя ему чувствовать. Ему казалось лов- 
кимъ маневромъ противопоставить нетер
пению французовъ „отрицательную поли
тику", которою исчерпывалась его полити
ческая мудрость. Онъ былъ очень любезенъ 
съ французскимъ посломъ Бернонвиллемъ, 
обЪщалъ все, чего хоть хотелъ, и ничего 
не сдЬлалъ. Бонапарта, не поддался на 
удочку. 29 марта 1808 года въ Аранхуэцъ 
прибылъ генералъ Ла Планшъ Мортьеръ 
съ письмомъ перваго консула къ королю. 
17 мая Франщя объявила войну Англш.22 
ноня Бонапарты, извещенный о прибыли 
въ Кадиксъ транспорта изъ Индщ, на
стоятельно потребовалъ денегъ. Годой не |

дерзнулъ отказать въ субсидии, но, пови- 
димому, твердо решилъ сохранять ней- 
тралитетъ въ предстоящей войне. Онъ 
даже собралъ несколько полковъ въ Бур
госе и Вальядолиде для охраны границы, 
Бонапарта, сломилъ • его упорство, при- 
грозивъ открыть королю дворцовые скан
далы; мало того, Бернонвилль въ пуб
личной ауд!енцш вручилъ Карлу IV пись
мо Бонапарта, наполненное крайне ком- 
прометтирующими разоблачешями. Годой 
настолько пользовался довер!емъ у Кар
ла IV, что сумелъ убедить его не чи
тать письмА; но онъ понялъ, что борьба 
невозможна. 23 октября онъ обязался пре
доставить Францш ежемесячную субсидш 
въ 4 миллюна. Можетъ быть, онъ думалъ 
этой ценой купить для Испаши право 
оставаться нейтральной. Народъ въ Ма
дриде оказался проницательнее; при воз- 
вращенш Годоя въ столицу онъ вышелъ 
къ нему навстречу и окружилъ его карету 
съ крикомъ: „Мира и хлеба!"

Ни Франщя, ниАнппя не желали, что
бы Испашя оставалась нейтральной. Бо- 
напартъ хотелъ располагать всеми сила
ми Испанш для борьбы съ Анппей, Питтъ 
хотелъ сделать Испанш базою своихъ во- 
енныхъ действШ противъ Франщи. Казнь 
герцога Анпенскаго и провозглашеше им- 
перш, страхъ и престижъ славы крепче 
прежняго затянули узы, связывавшая Ис
панш съ Францией. Когда Англ1я окон
чательно убедилась, что союзъ между 
Исцашей и Франщей состоялся, она от
крыла военный действ!я, напавъ безъ 
объявлешя войны на четыре испанскихъ 
фрегата, возвращавшиеся изъ Испаши въ 
Кадиксъ (1 октября 1804). 4 декабря 
Карлъ IV объявилъ Англш войну,

Трафальгаръ.— Такъ какъ Испашя была 
вовлечена въ войну самой судьбою, то она 
должна была предаться ей безъ оглядки 
и дерзать на невозможное, лишь бы одо
леть общаго врага. Нельзя не признать, 
что она делала героичесюя усшпя, чтобы 
помочь осуществлению грандюзныхъ пла-
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новъ Наполеона. Въ продолжеше нЬсколь- 
кихъ мЬсяцевъ она снарядила три эскад
ры: въ КартагенЬ, КадиксЬ и ФерролЬ. 
На судахъ плохо оснащенныхъ, скудно 
снабженныхъ пров!антомъ, обремененныхъ 
артиллер1ей, отягченныхъ огромными мач
тами, испанцы поместили экипажъ, на
бранный съ сосенки и събору—изъ ры- 
баковъ, крестьянъ, бродягъ, и съ такими 
плохими судами и такимъ. плохимъ эки- 
пажемъ начальники, подобные Чуррука, 
сумели покрыть себя славою. Гравина, 
едва им-Ьвшш возможность держаться^ въ 
открытомъ морЬ, присоединился съ семью 
судами къ эскадр-Ь Вильнева и выдер- 
жалъ вмЬстЬ съ нимъ битву при Фер
рол-fe, гд-fe только туманъ помЬшалъ фран- 
цузамъ одержать полную поб-Ьду надъ 
англичанами. Въ сентябр-Ь 1805 года со
единенная французско-испанская эскадра, 
стоявшая въ КадиксЬ, насчитывала 33 
судна, ,5 фрегатовъ и 2 военныхъ брига 
съ экипажемъ въ 25.000 челов-Ькъ и 2.836 
пушками. Безполезная битва при Трафаль- 
rapfe стоила франко-испанской эскадр-Ь
6.000 челов-Ькъ и П суд о въ 1). Карлъ IV 
принялъ вс-Ь м-Ьры, чтобы спасти ране- 
ныхъ и помочь оставшимся въ живыхъ, 
щедро наградилъ всЬхъ, кто участвовалъ 
въ битв-Ь, но б-Ьдств1е было непоправимо. 
Суда, оставппяся въ гаваняхъ, не могли 
прорвать блокаду, арсеналы были пусты, 
экипажи опустошены лихорадкой и дезер- 
тирствомъ, офицеры обезкуражены. Ан- 
гл!я на долпе годы npio6pfena первен
ство на мор-Ь. Наполеонъ никогда не былъ 
мягокъ въ отношены къ поб-Ьжденнымъ. 
Опьяненный своими тр1умфами при УльмЬ 
и Аустерлиц-Ь, онъ поступилъ съ Испа- 
шей безпощадно. Карлъ IV долженъ былъ 
уплатить субсщпю въ 24 миллюна и по
слать 5.000 челов-Ькъ въ Этрурш для 
охраны королевства, которое, по призна- 
нш самого Наполеона, онъ собирался уже 
упразднить. Бурбоны были изгнаны изъ

Ч См. выше стр. 62.

Неаполя, королевство ОбЬихъ Сицилш от
дано Жозефу Бонапарту, и, такъ какъ 
Карлъ IV колебался признать новаго ко
роля, Наполеонъ произнесъ грозный сло
ва: „Преемникъ КарлаIV признаетъ его".

Манифестъ 1807 года. — Годой скр-Ьпя 
сердце повиновался надменному повели
телю, котораго самъ посадилъ себЬ на го
лову, и только ждалъ случая, чтобы воз- 
стать противъ него. Въ августЬ 1806 года 
въ Лиссабонъ вступила анплйская эскад
ра, и баронъ Строгоновъ, русскш послан- 
никъ въ МадридЬ, сдЬлалъ попытку во
влечь Испанш въ только-что образован
ную новую коалицш противъ Францш. 
Первою должна была вооружиться Порту- 
ranin; Испашя должна была собрать вой
ска какъ будто для защиты противъ втор- 
жешя португальцевъ; английская арм:я 
высадится въ Португалш, и въ удобный 
моментъ Англ1я, Португал!я и Испашя 
вмЬстЬ нападутъ на южную Францш. Го
дой не умЬлъ скрыть своей радости: 5 ок
тября 1806 года, еще далеко не кончивъ 
приготовлены къ походу, онъ обратился 
къ испанскому народу съ воинственнымъ 
манифестомъ, гд-Ь, обращаясь къ его лой- 
яльнымъ чувствамъ, звалъ его на борьбу 
съ врагомъ, котораго онъ не называлъ, но 
котораго легко было угадать. Десять дней 
спустя Наполеонъ выигралъ сражеше при 
1енЬ. Великш страхъ обуялъ Годоя при 
извЬстш объ этой побЬдЬ. Французская 
парт1я упрекала его въ томъ, что онъ 
погубилъ Испанш. Карлъ IV не зналъ, 
какъ умилостивить императора. Въ газе- 
тахъ было сообщено, что прокламащя под
ложна. Годой извинился передъ Наполе- 
ономъ и пытался доказать ему, что хо- 
тЬлъ вооружить испан'цевъ только въ ин- 
тересахъ Францш. Наполеонъ, казалось, 
принялъ представленный ему оправдашя, 
но есть основашя думать, что съ этого 
момента онъ замыслилъ ниспровержение 
испанскихъ Бурбоновъ. Онъ осыпалъ 
Карла IV и Годоя комплиментами и лю
безностями. Карлъ IV, совершенно успо
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коившись, въ наивной надежде угодить 
гЬмъ императору, даровалъ князю ми
ра титулъ светлости и произвели его въ 
генералъ-адмиралы; но этимъ онъ сд-Ь- 
лалъ Годоя еще более ненавистнымъ 
принцу астуршскому, знати и народу. На- 
толеонъ отправилъ въ Мадридъ новаго 
посланника, Богарнэ, который очень ско
ро проникъ въ тайны королевской семьи 
и узналъ о глубокой ненависти, которую 
принцъ астуршскш Фердинандъ питалъ 
къ Годою. Онъ постарался разжечь эту 
ненависть, уверивъ Фердинанда, что онъ 
найдетъ у императора сильную поддерж
ку противъ фаворита. Такимъ образомъ, 
въ моментъ решительнаго кризиса коро
левская семья оказалась расколотою на
двое, а фаворитъ —  обреченнымъ народ
ной мести за свое чрезмерное возвышеше.

Вмешательства Наполеона въ испансмя 
дела.— 7 шля 1807 года Наполеонъ под- 
писалъ Тильзитскш миръ. 15 августа онъ 
вернулся въ Парижъ, а спустя несколь
ко недель принялся за испансюя- дела.

Португал1я отказалась примкнуть къ 
континентальной блокаде; Наполеонъ 
предложилъ Испаши завоевать ее общи
ми силами и поделить между собою (27 
октября 1807). По его плану, королева 
этрурская должна была отказаться отъ 
своего итальянскаго королевства и стать 
королеве .<• северной Лузитанш; Годой по
лучить княжество Альгарвское, а самъ 
Наполеонъ оккупируетъ остальную часть 
Португалш, которую по заключенш обща- 
го мира передастъ Карлу IV, при чемъ за 
последнимъ будетъ признанъ суверени- 
тетъ надъ Лузиташей и Альгарвскимъ 
княжествомъ и титулъ индшекаго импе
ратора. При мысли о томъ, чтобы стать 
императоромъ подобно Наполеону, бед- ' 
ный Карлъ IV потерялъ голову и неме
дленно согласился на все, чего отъ него 
требовали. На этихъ услов!яхъ былъ за- 
ключенъ договоръ въ Фонтенебло. 17 ок
тября Жюно съ 20.000 человекъ пере- 
шелъ Бидассоа. 19 ноября онъ вступилъ

въ Португалш. Принцъ-регентъ не сталъ 
ждать его; 27 ноября онъ отплылъ въ 
Бразилию со своею матерью, придворными 
штатомъ и сокровищами; спустя три дня 
Жюно съ 40.000-ной армией вступилъ въ 
Лиссабонъ *).

Подъ видомъ подкрепленш для него 
Наполеонъ безпрерывно посылалъ въ Ис- 
панш новыя войска. Дюпонъ вступилъ 
въ ея пределы 13 ноября 1807 года, Мои
сей—  9 января 1808, каждый съ 25.0Q0 
человекъ. Французы врасплохъ заняли 
Санъ-СебасНанъ, Пампелуну, Фигуэръ и. 
Барселону; ихъ рекруты заканчивали свое 
военное обучеше на глазахъ изумленныхъ 
испанцевъ. Въ марте месяце Мюратъ 
прибыль съ отрядомъ императорской гвар- 
дш въ 6.400 человекъ, чтобы принять 
главное начальство надъ пиренейскими 
войсками. 13 марта онъ былъ въ Бурго
се, несколько дней спустя— у воротъ Мад
рида. Пиренеи были перейдены, треть Ис- 
панш находилась въ рукахъ французовъ, 
а Карлъ IV и Годой, повидимому, еще и 
не подозревали опасности; всю зиму они 
были поглощены любительскими театромъ.

Заговоръ въ 3cnypiaat.— Годой зналъ о 
глубокой ненависти, которую питалъ къ 
нему принцъ астурШскш. Онъ решили 
пустить въ ходи все средства, чтобы спас
ти свою репутацш, свое положеше и свою 
жизнь после смерти Карла IV. Онъ хо
тели по крайней мере прюбрести неза
висимое княжество, где могъ бы найти 
убежище въ минуту опасности. Съ своей 
стороны Фердинандъ хотели предупредить 
грозивппя ему опасности. Онъ жили оди
ноко, вдали отъ дели, подчиняясь стро
гому и однообразному дворцовому этике
ту; король недолюбливали его, королева 
относилась къ нему подозрительно. Его 
ближайшими советниками были герцоги 
Санъ-Карлосъ и Инфантадо и его бывшш 
учитель, каноники Донъ-Хуанъ Эскои- 
кизъ, тщеславный и легкомысленный гу-

!) См. выше стр. 80.
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манистъ, разсчитывавцпй управлять госу- 
дарствомъ отъ имени своего ученика. Эс- 
коикизъ сов-Ьтовалъ Фердинанду опе
реться на Наполеона, такъ какъ' Напо- 
леонъ презиралъ Годоя. Въ т л Ъ  1807 го
да пронырливый каноникъ въ парке Ре- 
тиро имелъ свидаше съ французскимъ 
посланникомъ Богарнэ; послЬднш совЪ- 
товалъ астурШскому принцу просить руки 
какой-нибудь изъ принцессъ император
ской фамилш. Только 12 октября принцъ 
решился написать Наполеону. 28 числа 
король, предупрежденный Годоемъ, велЪлъ 
захватить всЬ бумаги принца, который и 
самъ былъ на слЪдующш день арестованъ. 
Вместо того, чтобы замять дело, Карлъ IV 
тотчасъ написалъ о немъ Наполеону, опо- 
в-Ьстилъ о немъ весь народъ и прика
зали кастильскому Совету возбудить про- 
цессъ противъ сообщниковъ принца; Фер- 
динандъ такъ раболепно унижался, что Го- 
дой позволили ему снова войти въ милость 
у короля. СовЪтъ понялъ, какъ опасно 
было бы для него наказать друзей на- 
слЬднаго принца, и оправдали всЬхъ под- 
судимыхъ. Король оказался менее снисхо
дительными: они сослали ихъ въ различ
ные замки и монастыри (25 января 1808).

Таково было скандальное дело, кото
рому сначала дали громкое назваше за
говора въ B c K yp ia n i. Можно было ду
мать, что оно не будетъ иметь серьезныхъ 
последствий, такъ какъ король, принявъ 
проектъ Эскоикиза, просилъ у Наполе
она руки одной изъ принцессъ импера
торской фамилш для принца астуршскаго 
(18 ноября 1807). Но императоръ былъ 
теперь осв-Ьдомленъ о раздоре, царившемъ 
въ королевской семье; Годой сталъ окон
чательно ненавистенъ вс'Ьмъ, благодаря 
жестокости, съ которой преследовалъ сво- 
ихъ противниковъ; Карлъ IV навсегда 
сд'Ьлалъ себя смешнымъ своими сумасброд
ными прокламащями; Фердинандъ обезче- 
стилъ себя малодуипемъ: онъ плакалъ и 
просилъ прощешя, какъ ребенокъ, пой
манный на Mtcrfe преступивши; онъ вы-

далъ своихъ друзей, чтобы избежать на- 
казашя.

Аранхуэцскш бунтъ.— Въ конце февра
ля 1808 года изъ Парижа внезапно при- 
былъ со странными преддожешями Донъ- 
Эухеню Исюердо, которому Годой пору- 
чилъ вести переговоры съ Наполеономъ. 
Наполеонъ не желалъ возорновлешя фон- 
тенеблоскаго договора. Онъ предлагалъ 
уступить Карлу Г/ Португалию взаменъ 
провинцш, расположенныхъ на с-Ьверъ отъ 
Эбро; въ противномъ случай онъ оста
вить за собою всю Португалт, а Испа- 
т я  пусть откроетъ ему „военный путь'1 
до португальской границы.

Годой никогда не питалъ довЪр!Я къ 
Наполеону, но онъ оболыцалъ себя при
зрачными мечтами. ПргЬздъ Исюердо от- 
крылъ ему глаза; онъ понялъ, что монар- 
xiH погибла, и, узнавъ о приближеши Мю- 
рата, решилъ увлечь короля въ Севилью, 
откуда, сообразно обстоятельствамъ, мож
но будетъ организовать сопротивлеше 
или бежать на Канарсюе острова или 
Майорку. Планъ Годоя, безспорно, былъ 
разсчитанъ правильно, но принцъ астурш- 
скш, все еще видЪвцпй во французахъ со- 
юзниковъ, постарался разрушить этотъ 
планъ. Аранхуэцъ наполнился мадридски
ми жителями и крестьянами. Переодетый 
графъ Монтихо, подъ прозвашемъ „дядя 
Петръ", неустанно возбуждалъ ихъ про
тивъ Годоя.

16 марта король издалъ приказъ, е ъ  

которомъ подтверждалъ свое решете ос
таться среди своихъ возлюбленныхъ под- 
данныхъ. Между тЬмъ онъ ускорилъ свои 
приготовлешя къ отъезду. Въ ночь съ 
17 на 18-ое дозоръ заговорщиковъ встр-Ь- 
тилъ донью Хозефу Тудо, когда она вы
ходила изъ квартиры Годоя; забили тре
вогу, Аранхуэцъ мгновенно наполнился 
разъяренной толпой, дворецъ Князя ми
ра былъ взять приступомъ, и, чтобы сми
рить возсташе, 18-го утромъ король объя- 
вилъ Годоя отрешеннымъ отъ всехъ долж
ностей. Никто не зналъ, что сталось съ
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временщикомъ, до утра 19 марта, когда 
одинъ изъ солдатъ валлонской гвардш 
увидалъ его во дворе его дворца. Оказа
лось, что несчастный спрятался на чер
даке подъ грудой ковровъ; тридцать во
семь часовъ онъ провелъ здесь безъ 
питья и пищи, и вотъ, мучимый голодомъ 
и жаждой, вынужденъ былъ оставить свое 
убежище. На крики солдата сбежался 
народъ. Годой успелъ только. броситься 
въ средину взвода лейбъ-гвардейцевъ, ко
торые предложили ему защитить его, какъ 
бывшаго своего товарища, и довести до 
своей казармы. ГНшш между двухъ кон- 
ныхъ, судорожно ухватившись за луки ихъ 
сЪделъ, осыпаемый ударами палокъ и кам
ней, Годой добрался до гвардейской ка
зармы полумертвымъ. Его положили въ 
конюшне на соломенную подстилку. Въ 
этотъ страшный часъ король и королева 
были полны тревоги о своемъ друге; они 
умоляли своего сына сжалиться надъ нимъ; 
Фердинандъ отправился къ Г одою и объя- 
вилъ ему свое помилование. „Разве ты 
уже король"? спросилъ его Годой.— „Н'Ьтъ 
еще", отвечалъ Фердинандъ, „но скоро 
буду имъ". Действительно, въ семь ча
совъ вечера король, боясь новаго мятежа, 
подписалъ свое отреченье.

При первомъ известш о собьтяхъ, со
вершившихся въ Аранхуэц-Ь, Мадридъ воз- 
сталъ; когда сделалось известнымъ, что 
временщикъ низвергнуть, толпа броси
лась къ его дворцу и разорила его; были 
разграблены также домъ матери Годоя, 
домъ его брата Донъ-Дьего и дома его 
друзей. При извести объ отреченш ко
роля ярость мятежниковъ сразу перешла 
въ безумный восторгъ. Радость была такъ 
велика, что вступлеше Мюрата въ Мад
ридъ (23 марта) прошло почти незаме- 
ченнымъ. Фердинандъ вступилъ въ сто
лицу на следующщ день при изступлен- 
ныхъ крикахъ народа. Женщины усыпали 
цветами дорогу, по которой онъ ехалъ, 
мужчины разстилали свои плащи подъ ноги 
его коня,

Эти необычайный собьтя застали Напо
леона врасплохъ. Очень вероятно, что онъ 
еще не принялъ твердаго решешя, хотя 
уже 27 марта онъ условно предлагалъ 
испанскую корону своему брату Луи. Глу
пость старой королевской четы и совет- 
никовъ Фердинанда сослужила ему пре
восходную службу.

Карлъ IV и Mapin-Луиза желали од
ного— удалиться въ Бадахозъ, чтобы тамъ 
жить спокойно съ Годоемъ, ихъ един- 
етвеннимъ другом«. Желая спасти Годоя, 
они вздумали обратиться къ Мюрату, на
местнику императора въ Испанш. Мю- 
ратъ сразу понялъ выгоду, которую онъ 
могъ извлечь изъ этого положенья делъ. 
Онъ предложилъ Карлу IV заявить про- 
тесть противъ своего отречетя (25 мар
та 1808) и прибегнуть къ заступниче
ству Наполеона .Онъ далъ ему охрану изъ 
французскихъ солдатъ и убедилъ его по 
пути во Францию заехать въ Эскурьалъ, 
Одну минуту Наполеонъ 'думалъ лично 
отправиться въ Испанш, и то, что онъ 
увиделъ бы здесь, безъ сомненья, откры
ло бы ему истинныя чувства народа. Къ 
несчастда, онъ остановился въ Байонне. 
Богарнэ, Мюратъ и Эскоикизъ побудили 
Фердинанда отправиться сюда на свида
нье съ императоромъ.’

Свиданье въ Байонне.— Фердинандъ оста- 
вилъ Мадридъ 10 апреля, надеясь найти 
Наполеона въ Байонне. Его убедили про
ехать въ Виторш. Здесь несколько прс- 
данныхъ слугъ, Уркихо, Корреа, Алава и 
герцогъ Магонъ, умоляли его не ехать 
дальше; но Савари склонилъ его продол
жать путь во Францда, и 20 апреля Ферди
нандъ миновалъ Бидассоа. Сначала Напо
леонъ не могъ поверить такому ослеплс- 
нйо: „Неужели онъ здесь!" воскликнулъ 
онъ. Онъ пожелалъ видеть его прежде, 
чемъ приметъ окончательное решете, но, 
увидавъ, тотчасъ решился: приговоры 
Фердинанда былъ подписаны. Принцы ас- 
туршскш, —  писалъ онъ, „очень глупы, 
очень золы и ненавидитъ Францш".



Сначала Наполеонъ предложилъ Фер
динанду уступить ему королевство Этру- 
piio въ обмЬнъ за испанскую корону. Зс- 
коикизъ считалъ себя способнымъ вести 
переговоры съ императоромъ; онъ увЬ- 
рялъ его въ добрыхъ намЬрешяхъ Фер
динанда и старался убедить Наполеона, 
что Фердинандъ, женившись на принцессЬ 
императорской. фамилш, станетъ самымъ 
вЬрнымъ и постояннымъ союзникомъ 
Францш, „Ваша политика плоха, канс  ̂
никъ!“ отвЬчалъ Наполеонъ. И онъ объ- 
яснилъ ему, что союзъ съ Испашей необ- 
ходимъ для безопасности его государства; 
но онъ не будетъ въ немъ увЬренъ, пока 
на мадридскомъ престолЬ не сядетъ одинъ 
изъпринцевъ его дома: онъ не вЬрилъ 
въ возможность нацюнальной войны, такъ 
какъ формально заявлялъ о своемъ на- 
мЬренщ сохранить неприкосновенность, 
независимость и. религда Испании.

Фердинандъ не могъ решиться принять 
условия, который предлагалъ ему Наполе
онъ. Императоръ объявилъ ему, что бу
детъ вести переговоры непосредственно 
съ Карломъ IV, который 30 апреля при
быль въ Байонну.

2 мая.— Во время этихъ нескончаемыхъ 
переговоровъ въ МадридЬ произошло важ
ное собьгпе. Народъ уже давно былъ раз- 
драженъ присутств!емъ французовъ, и въ 
столицЬ едва не вспыхнулъ бунтъ; въ 
Толедо и БургосЬ произошли волнения. 
1 мая Мюратъ былъ освистанъ толпою 
на Прадо. Утромъ въ понедЬпьникъ 2 мая 
въ Мадрид-Ь распространился слухъ, что 
французы хотятъ силою увезти брата ко
роля, инфанта донъ-Франсиско, послЬдняго 
принца королевской фамшии, который оста
вался еще въ предЬлахъ Испанш. Народъ 
началъ собираться толпами, раздались 
угрожающг'е крики по адресу французовъ 
и тотчасъ же вспыхнулъ страшный мя- 
тежъ. Мюратъ былъ, можетъ быть, радъ 
этому, такъ какъ мятежъ давалъ ему по- 
водъ проучить мадридцевъ: онъ не со- 
мнЬвался въ томъ, что сломить ихъ со-

противлеше. Испансюя власти мужествен
но стали между нимъ и населешемъ. При 
первыхъ выстрЬлахъ министры О’Фарриль 
и Ацанца сЬли на коней и отправились 
къ Мюрату, которому предложили возста- 
новить порядокъ, если онъ велитъ пре
кратить стрЬльбу. Мюратъ согласился и 
далъ имъ . въ провожатые до здан!я Со- 
вЬта генерала Ариспа. Члены Кастиль- 
скаго СовЬта ходили по улицамъ, убЬ- 
ждая гражданъ разойтись по домамъ. 
Серьезная схватка произошла лишь во- 
кругъ артиллершскаго парка, которымъ на
родъ едва не овладЬлъ. Все было бы скоро 
забыто и Dos de M ayo не остался бы въ 
народной памяти днемъ ненависти и гнЬ- 
ва, если бы Мюратъ ночью не велЬлъ 
безъ суда разстрЬлять нЬсколько сотъ 
взятыхъ въ плЬнъ бунтовщиковъ. Испа- 
шя и донынЬ не простила этой казни по- 
слЬ битвы, этой грубой измЬны данному 
слову.

Въ БайоннЬ узнали о мадридскихъ со- 
бьтяхъ 5 мая. Наполеонъ еще не на- 
шелъ способа сломить упорство Ферди
нанда: мадридскш мятежъ далъ ему по- 
водъ разыграть одну изъ тЪхъ театраль- 
ныхъ сценъ, на который онъ былъ такой 
мастеръ. Фердинандъ былъ приглашенъ 
къ императору въ присутствш короля и 
королевы. Наполеонъ объявилъ его ви- 
новникомъ кровопролит!я, осыпалъ его 
гнЬвными укорами и грозилъ смертью, 
если онъ не подчинится немедленно. Въ 
то же время онъ лицемЬрно предложилъ 
Карлу IV свою помощь для возвращения 
въ Мадридъ.. Старый король отказался, 
прося лишь о томъ, чтобы ему дали мир
но кончить его дни съ женою и Годо- 
емъ. Онъ уступилъ всЬ свои права им
ператору, выговоривъ только, чтобы Испа- 
Н1я не была раздЬлена и церковь оста- 
лена безъ защиты. 10 мая Фердинандъ VII 
также отказался отъ всЬхъ своихъ правъ 
и уЬхалъ въ Валансэ, тогда’ какъ Карлъ IV, 
королева и Годой отправились въ Ком- 
пьень. 12 мая инфанты Карлосъ и Анто-.
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Hio обнародовали въ Бордо отречеше отъ 
всЬхъ своихъ правь на испанскую коро
ну. 6 тн я  Наполеонъ издалъ декретъ о 
возведенш Жозефа Бонапарта на испан- 
скш престолъ. Собранная въ Байонне 
хунта въ двенадцать заседанщ вотирова
ла наскоро составленную конститущю, ко
торая и была обнародована 7 шля. Спу
стя два дня Жозефъ вступилъ въ преде
лы Испанш. Онъ нашелъ ее уже кругомъ 
охваченной возсташемъ.

II—Внутренняя иетор1я пиреней- 
екихъ государствъ еъ 1800 по 

1808 г.
Испанцы относились къ Карлу IV до

вольно благодушно и сохранили воспоми- 
наше только о его личныхъ добродете- 
ляхъ. Действительно, по сравненда со 
своимъ сыномъ, Карлъ IV былъ прекрас- 
нымъ государемъ —  гуманнымъ, лойяль- 
нымъ и либеральнымъ въ той мере, въ 
какой это можно было требовать отъ 
испанскаго короля XVIII века; Несмот
ря на все бедств1я и злоключешя, его 
царствование было ознаменовано больши
ми успехами въ разныхъ областяхъ об
щественной жизни, и онъ оставилъ Испа- 
нш более просвещенной, чемъ какою за- 
сталъ ее при своемъ вступлеши на пре
столъ.

Финансовое положеше Испанш.— Финан
сы особенно привлекали внимаше прави
тельства. Война съ Ангаей (1796 — 1802) 
стоила 4.268.071.263 реала; государствен
ный долгъ возросъ до 4.108.052.721 реа
ла; Канга Аргуэльесъ определялъ чистый 
доходъ съ государственныхъ сборовъ въ 
644.206.633 реала, а расходы,' сокращен
ные до пределовъ крайней необходимости, 
все еще составляли 647.329.599 реаловъ, 
такъ что образовался ежегодный дефи- 
цитъ въ 3.122.966 реаловъ. И чемъ было 
покрыть просроченные платежи въ 700.000? 
Где взять денегъ на непредвиденные рас
ходы?

Карлъ IV хотелъ честно выплатить го
сударственный долгъ; но состоите каз
ны было такъ плачевно, что министры 
не могли быть слишкомъ щепетильными 
въ выборе средствъ. Они прибегали ко 
всемъ пр^емамъ, какими пользуются для 
добывашя денегъ финансисты, готовые вы
лететь въ трубу. Въ течете одного 1801 
года они заключили три новыхъ займа; 
они установили рядъ новыхъ налоговъ и 
обложили данью кассу общественныхъ 
хлебныхъ магазиновъ (positos). Пять глав- 
ныхъ мадридскихъ корпораций, консуль
ство въ Кадиксе, банкъ Санъ-Карло были 
разорены вымогательствами фиска. Канга 
Аргуэльесъ определяетъ количество из- 
данныхъ Карломъ IV указовъ о чрезвы- 
чайныхъ налогахъ ни мало, ни много —  
въ 114.

И однако при всей этой нужде прави
тельство сумело провести несколько пре- 
восходныхъ меръ, такихъ смелыхъ, на 
катя Аранда и Кампоманесъ никогда не. 
решились бы. 30 августа 1800 года ас
сигнации (vales) были объявлены государ- 
ственнымъ долгомъ, и найдены были обиль- 
ныя средства для пополнешя консолида- 
цюнной королевской кассы. Неотчужда- 
емыя имущества являлись истинной яз
вой Испанш; теперь co6cfвенникамъ май- 
оратовъ и держателямъ церковныхъ по
мести было разрешено реализовать эти 
недвижимый имущества подъ услов1емъ, 
что вырученныя суммы помещаются въ 
ассигнац!онную кассу. Были пущены въ 
продажу земли и угодья, принадлежащая 
страннопршмнымъ домамъ, госпиталямъ 
и богоугоднымъ заведешямъ, и образо
вавшейся такимъ путемъ капиталъ вне- 
сенъ въ ассигнацюнную кассу. Наконецъ, 
въ 1806 году былъ прямо выставленъ 
принципы отчуждетя церковныхъ иму- 
ществъ, и только собьтя 1808 года по
мешали правительству пустить ихъ въ 
продажу. Къ 19 марта 1808 года вла- 
дельцамъ ассигнацш было выплачено уже
400.000.000 реаловъ. Ббльшаго и нельзя
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было сделать въ стране, где промышлен
ности совсЪмъ не существовало, торговля 
была парализована войной, землед-Ьл1е 
страдало отъ безчисленныхъ злоупотре
блений и приростъ населешя поглощался 
желтой лихорадкой.

Торговля.— Съ закшочешемъ Амьенска- 
го мира торговля, казалось, сразу ожила. 
Какъ только договоръ былъ подписанъ, 
товары, уже давно заготовленные въ пор- 
тахъ Новаго Света, немедленно двину
лись въ Ищпанпо. Въ 1802 и 1803 гг. 
торговое движете было необыкновенно 
оживлено. Въ одинъ только портъ Ка- 
диксъ за 1802 годъ было доставлено то- 
варовъ на 1.636 милл. реаловъ. Мини
стры занялись вопросомъ объ услов^яхъ, 
въ каюя Амьенскш миръ ставилъ испан
скую промышленность, и изготовили по 
этому вопросу подробную записку, свиде
тельствующую объ основательномъ зна
комстве съ экономическимъ состояшемъ 
страны. По возобновленш военныхъ дей- 
с.твш Португалия стала служить переда- 
точнымъ пунктомъ для испанской торгов
ли: англшсше товары и американсшй хло- 
покъ выгружались съ кораблей въ Лис
сабоне и отсюда доставлялись въ Испа- 
нш и даже во Францш. Но громадные 
расходы двора, чрезмерные налоги и обез- 
ц-Ьнеше ассигнацш сильно подрывали ис
панскую торговлю.

Работы по улучшенш дорогъ, начатая 
уже при Карле III, продолжались и те
перь въ некоторыхъ провинщяхъ. Дороги 
Наварры и Васконгадъ не уступали луч- 
шимъ дорогамъ Францш; дороги изъ Мад
рида къ королевскимъ замкамъ были 
удобны и хорошо содержались, дорога 
отъ Пиренеевъ къ Кадиксу была кончена, 
переходъ чрезъ Cieppy Гвадарраму и Ciep- 
ру Морену не представляли уже ника- 
кихъ трудностей. Но въ другихъ провин
щяхъ еще ничего не было сделано. Изъ 
Мадрида въ Валенсш едва можно было 
проехать, между Астурией и королев- 
ствомъ Леонъ не было никакихъ путей со-

общешя, лучшш испансюй портъ Виго 
не былъ соединены съ внутренними ча
стями королевства. Вдоль дорогъ, на из- 
вестныхъ разстоятяхъ, были расположе
ны, по,стоялые дворы (posadas, ventas) „для 
удобства проезжающихъ"; но содержа
тель постоялаго двора ничего не могъ 
продавать: проезжакшце должны были 
все привозить съ собою. Большая часть 
вентъ въ Андалузш сдавалась въ аренду 
гитанамъ (цыганами). Въ некоторыхъ про
винщяхъ снова начали шалить разбойни
ки. Въ 1804 году четыре шайки терро
ризировали провинцш Замору; бандиты 
простирали свои наезды до самаго Мад
рида, а однажды совершили грабежъ и . 
въ самой столице —  въ церкви Salesas 
reales. Следств^емъ было дознано, что эти 
шайки составляли обширное товарище
ство, въ числе членовъ котораго было не
мало должностныхъ и духовныхъ лицъ.

Администращя.— Карлъ IV мало сделали 
для общей администрацш страны; но цен- 
тралистичесюя тенденции правительства 
сказались въ некоторыхъ реформахъ и 
въ образовали целаго ряда новыхъ ко
миссий. Финансовый советы былъ преоб
разованы указомъ отъ 2 февраля 1803 го
да. Председательство въ ауд1енц1яхъ было 
по всей Испаши предоставлено генералъ- 
губернаторамъ провинцш. Издана была 
Novisima R eeopiladon  (Мадриды, 1805, 
6 т. in-4), явившаяся для областей, где 
господствовало кастильское право, доволь
но удобными, хотя и черезчуръ простран
ными кодексомъ. Были приняты меры къ 
сокращенш числа судейскихъ чиновни- 
ковъ; отъ адвокатовъ, прокуроровъ и 
алгвазиловъ стали требовать известныхъ 
гарантШ пригодности къ службе; были 
извлечены изъ-подъ спуда старые указы, 
воспрещавипе судьямъ принимать подарки 
и министерскими чиновниками— взимать 
незаконные сборы.

Уголовное уложеше, уже и раньше 
весьма снисходительное, было еще значи
тельно смягчено. Въ большихъ городахъ
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бозникли благотворительный общества для 
поддержки арестантовъ. Князь мира чрезъ 
своихъ агентовъ обслъдовалъ состояше 
тюремъ и интересовался проектами тю- 
ремныхъ реформъ, которые были ему пред
ставлены.

Инквизишя сохраняла свое старое уст
ройство,, но благодаря гуманности Кар
ла IV и либерализму его министровъ ко
личество ея жертвъ было незначительно. 
Въ 1800 году была еще совершена одна 
заочная казнь; тайное пресл'Ьдовате воз
буждалось противъ множества лицъ, но до
водить его до конца инквизищя не ре
шалась. Она только воспротивилась до- 
пущешю евреевъ въ Испанда и, будучи 
принуждена отказаться отъ гонешя на 
людей, воздвигала гонение на книги. Ея 
Индексъ попрежнему запрещалъ чтение 
лучшихъ произведена современной лите
ратуры; но общество успело уже настоль
ко выроста умственно, что накануне вой
ны за независимость начали раздаваться 
голоса о необходимости пересмотра Ин
декса.

Аргл1я и флотъ. — Военная мощь Испа- 
нщ несомненно возросла въ царствова
ние Карла IV. Правда, флотъ былъ силь
но разстроенъ; но онъ съ честью прини- 
палъ участче въ войне противъ Франщи 
(1793— 1795), сумелъ еще выставить не
сколько крупныхъ эскадръ во время борь
бы съ'Анппей (1796— 1802) и одно вре
мя, казалось, грозилъ подорвата успехъ 
Великобританш (1805). При Карле IV 
испанскш флотъ имелъ несколько блестя- 
щихъ адмираловъ, каковы Гравина, Ма- 
заредо, Гал1ано, Вальдесъ и Чуррука, ге
рой Трафальгара. Онъ терпелъ недоста- 
токъ только въ хорошихъ матросахъ, и 
особенно въ деньгахъ. Однако, еще и по
сле Трафальгарской битвы онъ насчиты- 
валъ сорокъ два корабля, въ томъ числе 
восемь въ 100— 114 орудш каждый, и 
тридцать фрегатовъ.

Арм1я была совершенно преобразована 
по образцу французской. Князь 'мира

относился серьезно къ своему званш ге
нералиссимуса. Онъ старался упорядо
чить систему набора, разрешилъ всту
пать въ армш на определенный срокъ, 
увеличилъ жалованье, обезпечилъ отстав- 
ныхъ офицеровъ "пенией, организовалъ 
новые инвалидные батальоны и смягчилъ 
дисциплину. Онъ основалъ въ Заморе во
енное училище, создалъ превосходную по 
плану военно - санитарную ■ организацию, 
далъ артиллерш устройство, которое она 
сохранила частью до нашихъ дней, и осно
валъ инженерный корпусе. Къ несча- 
CTira, Годою не удалось искоренить преду- 
беждеше испанцевъ противъ в&енной 
службы; онъ принужденъ былъ наполнять 
полки ворами и бродягами; онъ не всег
да могъ исправно уплачивать жалованье 
и былъ безсиленъ внести строгую закон
ность въ систему производства. Онъ мно
го работале надъ усовершенствовашемъ 
армш, но не всегда съ должнымъ благо- 
разум!емъ. Онъ несколько разъ менялъ 
форму обмундировки и распорядокъ пол- 
ковъ, сначала уничтожилъ драгунскш кор- 
пусъ, потомъ возстановилъ, очень, мало 
заботился объ обученш офицеровъ, не 
создалъ генеральнаго штаба и не решал
ся перечить королю, который не желалъ 
слышать ни о маневрахъ, ■ ни объ учеб- 
ныхъ лагеряхъ.' Испанская apMiH была 
лишена какъ теоретической выучки, такъ 
и боевого опыта. Несмотря на эту не
удовлетворительную организацда, арм1я, 
насчитывавшая въ 1808 году 109.000 че- 
ловекъ, благодаря трезвости, выносливо
сти и храбрости солдатъ составляла вну
шительную силу, а съ войною въ ней 
быстро оживаетъ и боевой духъ.

Народное образоваше.— Князь мира ста- 
вилъ себе въ почетную обязанность по
ощрять искусства и науки. Въ 1807 году 
онъ предпринялъ общую реформу уни- 
верситётовъ, и хотя программа ихъ и 
после того осталась крайне узкой, одна
ко нельзя отрицать, что новая програм
ма стояла выше старой. Небольшие уни
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верситеты вроде Ирачскаго и Оньятска- 
го, были закрыты. Университеты, кото
рые оказались бы не въ силахъ органи
зовать полные курсы медицины и хирур
гии, лишались права.выдавать дипломы на 
зваше врача или хирурга. Богословсюе 
факультеты утрачиваюгь средневековый 
характеръ, который они сохраняли до 
сихъ поръ: въ нихъ вводится комменти- 
роваше Св. Писашя и учреждается каеед- 
ра истории религш. На философскомъ фа
культете видное место отводится точ- 
нымъ наукамъ: отныне здесь препода
ются алгебра и тригонометр1Я, физика, 
ХИМ1Я, естественная история. На медицин- 
скомъ факультете учреждаются кааедры 
физюлогш и гипены; при кааедре анато
мии учреждается должность прозектора.. 
Юридическш факультетъ, более враждеб
ный духу новаго времени, принужденъ 
отвести больше места нацюнальному пра
ву и открыть свои двери политической 
экономЫ; но для того, чтобы прослушать 
все предметы, преподаваемые на факуль
тете, все еще требуется десять петъ, и 
студентъ можетъ проходить не больше 
одного курса въ годъ. Преподаваше по- 
прежнему обращается почти исключитель
но къ памяти. Профессоръ комментируетъ 
учебное руководство, котораго не въ праве 
переменить безъ разрешешя короля; сту
денты зубрятъ его изо всехъ силъ, а на 
экзамене пишутъ сочинеше, представля
ющее собою дословный пересказъ учебника. 
Однако законъ уже поощряетъ препода
вателей къ составленш самостоятельныхъ 
руководствъ на латинскомъ языке и обе- 
щаетъ тому, кто напишетъ хорощщ учеб- 
никъ, благоволеше короля. Каждое вос
кресенье происходить парадный заседа- 
шя и торжественные диспуты, столь из
любленные въ старыхъ испанскихъ уни- 
верситетахъ; но на философскомъ фа
культете треть заседашя уже должна 
быть посвящена математическимъ нау
камъ. Эти палл1ативныя реформы казались 
современникамъ революцюнными; мел-

Kie университеты энергично протесто
вали противъ указа объ ихъ упразднены, 
и такъ велико было ихъ упорство, что 
еще въ 1808 году, во время поездки ко
роля въ Байонну, т.-е. въ такую минуту, 
когда на карту была поставлена незави
симость нацЫ, городъ Оньятъ послалъ 
депутатовъ приветствовать Фердинанда 
VII при его проезде и просить о возста- 
новленш своего университета.

Наиболее плодотворною оказалась ре
форма въ области медицинскаго образо- 
вашя. Въ Мадриде преподаван!е медици
ны было организовано въ полномъ объе
ме. До 1801 года медицинскимъ ведом- 
ствомъ руководила верховная хунта трехъ 
соединенныхъфакультетовъ— медицинска
го, хирургическаго и фармацевтическаго. 
Между 1801 и 1804 гг. каждый ихъ этихъ 
трехъ факультетовъ прюбрелъ полную 
независимость. Врачи были подведом- 
ствены высшей королевской медицинской 
хунте; хирурги, делившиеся на классиче- 
скихъ (latinos) и новыхъ (romaneistas) , 
зависели отъ высшей хирургической хун
ты (Protocirujanato); фармацевты имели 
свою высшую фармацевтическую хунту, 
ветеринары —  свою королевскую школу. 
Этимъ тщательно подобраннымъ и сна- 
бженнымъ обильными средствами корпора- 
щямъ было вверено руководство меди
цинскимъ образовашемъ и надзоръ надъ 
нимъ. Отныне всякш, желавший получить 
зваше лекаря, долженъ былъ по крайней 
мере годъ слушать лекцш въ мадридской 
клинике. Члены хунтъ командировались 
для инспекторскихъ объездовъ въ про- 
винцш. Хирургамъ-цирульникамъ и сель- 
скимъ лекарямъ безъ дипломовъ была 
еще временно разрешена практика, но 
они были обложены тяжелыми поборами, 
отъ которыхъ могли освободиться, вы- 
державъ практически экзаменъ. Волыше 
успехи сделало также обученге повиваль
ному искусству, что было крайне необ
ходимо, судя по усиленнымъ жалобамъ 
городовъ на этотъ счетъ. Рядомъ съ коро
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левскими школами и университетами эко
номическая общества продолжали устра
ивать практичесюе курсы обучешя, ча
сто весьма ценные, и всеми средствами, 
катя были въ ихъ распоряженш, поощрять 
■промышленность и будить инищативу.

Литература. —  Утилитарныя тенденцш 
этой эпохи мало благоприятствовали раз
витию. литературы. Велите, смелые про
заики предыдущей эпохи успели умереть 
или умолкли. Мы находимы здесь лишь 
несколько благозвучныхъ, но довольно 
безсодержательныхъ поэтовъ, писавшихъ 
не хуже и не лучше, нежели полагается 
людямъ, у которыхъ нЪть ничего новаго 
сказать. Стиховъ Гаспара де Норонья и 
Иенфуэгоса теперь никто не станетъ чи
тать. Иглешасъ де ла Каса съ успЪхомъ 
подражалъ манере Кеведо. fliero Гонза- 
лецъ подражалъ Фр.-Луи де Леонъ. Мо- 
жетъ быть, одинъ только Кинтана въ 
н'Ькоторыхъ своихъ произведешяхъ, ка
ковы Склепъ Эскур1ала (1805) и ГГримвъ 
къ оружЬю (1806), исторгъ у музы дей
ствительно сильные, поэтичесюе звуки. 
Его драмы Герцогг Визейскт  и П елагт  
несколько забыты. Театръ былъ чрезвы
чайно въ моде, но пристраспе публики 
делилось между итальянской оперой и на- 
цюнальными саинетами, да еще и нельзя 
сказать съ уверенностью, не предпочи
тала ли она танцы и песни всему про
чему: по крайней мере, minue afandangado  
привлекалъ больше зрителей, чемъ наи
более тщательно отделанныя пьесы. 
Старое испанское искусство умерло, под
ражательная литература интересовала 
только книжныхъ людей, первые симпто
мы новаго искусства едва начали появ
ляться, а цензура была такъ строга, что 
никакое истинно-оригинальное произве
дете не могло увидеть сцены. Привычки 
общества делали литературную револю- 
Ц1Ю невозможной безъ предварительной 
политической революцш.

Португалия.— Португал1я пала еще ниже 
Испанш. Здесь мы тщетно стали-бы искать

той малочисленной, но доблестной плеяды 
благородныхъ деятелей, какая существо
вала въ Испаши. Народы прозябалъ въ 
невежестве и нищете. Знать была без
деятельна и развратна, духовенство без
нравственно и суеверно. Принцъ-регентъ 
въ ипохондрической праздности бродить 
По своему дворцу, заложивъ руки въ кар
маны, и безучастно смотрелъ на разло- 
жеше своего государства. Онъ призна
вался англичанину Бекфорду, что коро
левство находится въ рукахъ монаховъ и 
что половина этихъ монаховъ совершен
но потеряла разсудокъ. Его супруга, прин
цесса Карлотта-1оакина, жила въ своей 
очаровательной вилле Келюсъ среди сво
ихъ статсъ-дамъ, певицы и андалузскихъ 
танцовщицы. Безумная королева Mapin 
переходила отъ подавленности къ ужасу 
и издавала потрясакшце крики, когда ей 
являлся образы ея обугленнаго отца на 
пьедестале изъ раскаленнаго железа, 
окруженный сонмомъ демоновъ.

Вся политика регента сводилась къ то
му, чтобы противодействовать вторжен!ю 
французскихъ идей въ королевство. Лис
сабонская полиц1я, въ главе которой сто- 
ялъ интенданты Пина Манрикецу, предста
вляла собою настоящую политическую ин- 
квизицда; на ея обязанности лежало оты
скивать и конфисковать запрещенный кни
ги, выслеживать якобинцевъ, франкъ-ма- 
соновъ и подозрительныхъ лицъ. Робес
пьеры былъ для интенданта первымъ ан- 
тихристомъ, Наполеоны вторымъ: именно 
его непобедимымъ воинстзамъ предна
значено разрушить м1ръ.

Однако, несмотря на усшпя полицш, но
вый идеи все более проникали въ народы. 
Книгопродавецъ Борель продалъ въ Лис
сабоне 12.000 экземпляровъ французской 
конституции 1791 года. Негощанты, фран- 
цузсюе эмигранты, консулы Соединенныхъ 
Штатовъ, Швецш и даже Австрш про
пагандировали револющю. Въ Мадере от
крылась масонская ложа. Герцогъ Лафо- 
эсъ собиралъ неофитовъ въ своемъ еоб-
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ственномъ доме. Его любимецъ, аббатъ 
Коррейа да Серра, неутомимо распро- 
странялъ крамольный рукописи; интен- 
дантъ полиц1И счйталъ его опаснейшимъ 
изъ подстрекателей.

Въ подобномъ обществе литература не 
могла цвести пышнымъ цветомъ. Новая 
Аркадия, основанная въ 1790 году, на
полнялась произведешями посредствен- 
ныхъ поэтовъ, называвшихъ въ своихъ 
сонетахъ ножки дамы „снеговыми яще
рами", а ея черные глаза „фигами дья
вола". Двое писателей, не лишенныхъ 
даровашя, Раттонъ и Бокажъ, подверга
лись преследовашямъ со стороны инкви- 
зиЩи. Более плодотворна была деятель
ность бразильской Заморской академт. Въ 
провинцш Минасъ Гераэсъ возникла цЬ- 
лая поэтическая школа (os mineiros), под
готовлявшая своими национальными пе
снями освобождение страны.

За упадокъ, въ которомъ находилась 
ихъ родина, португальцы были вознагра
ждены теми выгодами, кашя доставляло 
имъ ея нейтральное положеше. Лисса- 
бонъ- служилъ передаточнымъ пунктомъ 
для испанской и частью европейской тор
говли. Ежегодно по Таго ввозилось 140.000 
кипъ хлопка. Старыхъ магазиновъ уже 
не хватало для хранешя товаровъ, и на 
площадяхъ и набережныхъ понастроили 
новыхъ амбаровъ. Городъ разросся и 
приукрасился. Въ ходъ пошла поговорка: 
„Португалия мала, но въ ней текутъ ме
довый реки!".

Регентъ ничего не жалелъ для сохра- 
нешя этого благодатнаго нейтралитета. 
Въ 1801 году онъ купилъ миръ у Бона
парта за 20 милл. франковъ; для уплаты 
ихъ пришлось заключить заемъ въ Гол- 
ландш, заложить коронные брилл!анты, 
обложить сборами дворянство и духовен
ство, наложить руку на имущества без
вестно отсутствующихъ и сиротъ, изъять 
всю звонкую монету и пустить въ обра- 
щеже бумажный деньги. Въ 1803 году 
регентъ предложилъ Францщ ежемесяч

ную субсидш въ миллюнъ франковъ. Былъ 
сокращенъ расходъ на армш, ея составь 
уменьшенъ, и возникъ даже планъ со
хранить лишь то количество солдатъ, ко
торое было необходимо для поддержания 
порядка внутри королевства. Повидимому, 
никто не предвиделъ опасностей, угро- 
жавшихъ Португалш, когда стало извест
но, что Наполеонъ отказался допустить 
португальскихъ уполномоченныхъ къ уча- 
c T iio  въ тильзитскихъ переговорахъ.

III,— Война за независимость.
Возсташе въ Испаши; капитулящя Бай- 

лена (1808).— При первомъ же известш 
о байоннскихъ собьтяхъ Испашя поняла, 
что Наполеонъ дурачилъ ея королей и 
издевался надъ нею. Возмущенное нащо- 
нальное чувство не хотело примириться 
съ совершившимся фактомъ. Въ Валенсии, 
Кадиксе, Бадахозе и Тортозе вспыхнули 
необыкновенно страстный народный воз-, 
стагая, сопровождаемый криками: „смерть 
французамъ!" 26 мая провинщальная хун
та Ов1едо вступила въ сношешя съ ан
гличанами. Въ течете несколькихъ недель 
Испашя вооружила 150.000 человекъ, 
разделенных на астуршскую, галисшскую, 
кастильскую, эстрамадурскую, валенсш- 
скую, мурсшскую и арагонскую армш. 
Правда, оне представляли собою не что 
иное, какъ нестройный полчища мятеж- 
ныхъ крестьянъ и ремесленниковъ, об
рамленный несколькими отрядами мили- 
щи и несколькими полками регулярной 
армш; но все оне были одушевлены од- 
Нимъ чувствомъ, и командовали ими энер
гичные вожди, какъ Куэста, Кастаньосъ 
и Палафоксъ.

Жозефъ долженъ былъ проложить себе 
путь въ Мадридъ. Генералы Вердье и 
Лассаль оттеснили мятежниковъ при 
его проезде чрезъ Логроньо и Торке- 
маду. Вальядолидъ пытался задержать 
французовъ, но его защитники были раз
биты при' Понтъ де Кабезонъ. 14 шля
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1003 года Бессьеръ при Медина дель 
Pio-Секо одержалъ победу надъ соеди
ненными арм!ями— галисийской и кастиль
ской; результатомъ этой победы было 
подчинеше Леона и Заморы. Испанцы по
теряли здесь 4— 5.000 человекъ и все 
свои оруд1я. 20 шля Жозефъ вступили 
въ Мадридъ. Съ минуты на минуту жда
ли изв-Ьспя о вступленш Дюпона въ Се
вилью 'и. Монсея въ Валенсда. Мадрид
ская знать явилась съ поздравлешями 
къ Жозефу. Казалось, Испашя готова 
подчиниться, какъ вдругь 23 1юля полу
чено было HeBtcTie о капитуляцш Дюпо- 
нг въ БайленЪ.

Дюпонъ действительно въ конце мая 
перешелъ Cieppy-Морену и съ 9.000 че
ловекъ направился къ Севилье. Кордова 
пыталась противостоять ему, но 7 шня 
онъ вступили въ городъ и предалъ его 
грабежу. Затемъ, не получая подкрепле
ний и угрожаемый спереди хаэнскими ин
сургентами, сзади— севильскими, онъ ре
шился отступить и 18 шня расположил
ся въ Андухаре, у входа въ теснины 
Cieppbi-Морены. Ошибка его заключалась 
въ томъ, что онъ оставался здесь целый 
месяцъ, хотя зналъ изъ донесенш гене
рала Веделя, что Ла-Манча поголовно 
охвачена возсташемъ. 15 шля первыя 
колонны севильской армш подступили къ 
Андухару. Дюпонъ и теперь еще не же- 
лалъ уходить и только отрядили часть 
своего войска къ северу, чтобы занять 
теснины и обезпечить сообщеше съ Ла- 
Манчой. Испанскш генералъ Редингь опе- 
редилъ его и овладелъ Байленомъ, за- 
нявъ такимъ образомъ позищю между Дю- 
пономъ и Веделемъ. Дюпонъ разсчиты- 
валъ сокрушить испанцевъ и соединить
ся съ Веделемъ въ Ла-Манче, но, будучи 
всего' более озабоченъ желашемъ сохра
нить свою военную добычу, пустилъ впе
реди своихъ колоннъ громадный обозъ. 
Редингь имелъ возможность не спеша 
приготовиться къ обороне,' французские 
полки подходили одинъ вследъ за дру- •

гимъ, и въ моментъ решительной атаки 
они оказались слишкомъ утомленными, 
чтобы идти на приступъ. Дюпону не уда
лось прорвать боевую линш Рединга, а 
вследъ затемъ на него съ тыла ударилъ 
Кастаньосъ. Онъ запросили перемир1я. 
Пока онъ велъ переговоры, Ведель, подо- 
спевшш на выручку къ нему, атаковали 
Рединга и захватилъ у него два орудия 
и 1.100 человекъ пленными. Онъ стоялъ 
теперь на разстоянш двухъ миль отъ 
французской лиши; еще одно усшпе; 
оба французскихъ войска соединились бы, 
и путь въ Ла-Манчу былъ бы открыть. 
Но Дюпонъ отказался сделать это уси- 
nie. Онъ послалъ Веделю приказъ вер
нуть испанцамъ отнятыхъ имъ у нихъ 
пленныхъ и отступить къ северу. Но Ка
станьосъ воспользовался плачевнымъ п.о- 
ложешемъ Дюпона и потребовалъ, чтобы 
Ведель былъ включенъ въ капитуляцш, 
грозя истребить всю дивизш Дюпона, 
если Ведель не сдастся. 23 шля оба ге
нерала капитулировали подъ темъ усло- 
в1емъ, чтобы они сами и ихъ войска были 
доставлены во Францш. Хунта отказа
лась признать капитуляцш и отправила 
пленниковъ сначала напонтоны въ Кадиксъ 
затемъ на островъ Кабреру. Изъ 17.000 
человекъ, сдавшихся въ Байлене, толь
ко 3.000 вернулись во Францию, после 
шестилетнихъ страданш и притесненш.

Еще более пагубны были моральный 
последств1я этого события. Французы бо
лее не считались непобедимыми; испан- 
c K ie  патриоты воспрянули духомъ, мнопе 
изъ техъ, кто вначале сталъ на сторону 
Жозефа, отступились отъ него, и онъ при- 
нужденъ былъ покинуть свою столицу 
спустя восемь дней после вступлешя въ 
нее. Почти въ то же время сделалось 
известными, что графъ Ла Романа, ко- 
мандовавшш испанскими корпусомъ въ
10.000 человекъ на острове Зеланде, от
плыли въ Испанш на судахъ англШской 
эскадры. Жозефъ отступили до Эбро и 
писали Наполеону: „ Чтобы усмирить
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Испашю, необходимы три активный армш 
въ 50.000 человеки и друпя 50.000 для 
охраны путей сообщешя. Для покорешя 
Испанщ нужны громадный средства; эта 
страна и этотъ народи не похожи ни на 
кашя друпя; здесь нельзя достать ни ла
зутчика, ни курьера".

Сами министры Жозефа признавали за- 
воеваше Испаши невозможным!.. Они по
лагали, что. Жозефъ можетъ сохранить 
свой тронъ, если предложить инсурген- 
тамъ сепаратный миръ съ Анпней, присое- 
динегае Португалш къ Испаши и уплату 
Францией военныхъ издержекъ. Но этотъ 
планъ. щели совершенно въ разр4зъ съ 
замыслами Наполеона. После перваго 
взрыва бешенства пр.отивъ Дюпона онъ 
решили вернуть оруж1емъ все потерян
ное и писалъ брату (31 шля): „Я обрету 
въ Испаши Геркулесовы столпы, но • не 
границы моей власти". При- данныхъ 
обстоятельствахъ отступлеше было для 
Наполеона невозможно.

Капитулящя Синтры (1808).— Августъ мъ- 
сяцъ былъ ознаменованъ новой катастро
фой. Жюно съ ноября 1807 года зани- 
малъ Португал1Ю съ корпусомъ менее, 
чймъ въ 20.000 человйкъ; теперь англи
чане решили отправить войско въ Пор
тугалш, и при вести объ этой поддерж
ке вся страна возст^ла. Въ Порто обра
зовалось временное правительство подъ 
предсйдательствомъ арх1епископа, которое 
сформировало армш и призвало въ опол- 
4eHie всйхъ способныхъ носить ,■ ор.у.ж1е. 
Французсюя войска сначала легко одо
лели португальскихъ мятежниковъ; но 6 
августа 1808 года Артуръ Уэльслей вы
садился въ устье Мондего. Два дня спу
стя къ ниму присоединился Брентъ-Спен- 
серъ, и оба англшскихъ полководца съ
18.000 человеки двинулись на Лиссабонъ. 
Жюно могъ противопоставить имъ толь
ко 12.000. Дави имъ битву 21 августа у 
Вимейро, онъ принужденъ былъ отсту
пить къ Торресъ-Ведрасу и нисколько 
дней спустя подписали соглашеШе въ

Синтре. Англичане оказались добросо
вестнее испанцевъ: во исполнеше дого
вора они перевезли Жюно и его солдатъ 
во Франщю.

Походъ Наполеона въ Испашю (1808—  
1 8 0 9 ) .— -Теперь, после двухъ тяжелыхъ 
неудачъ при БайленЬ и Синтре, Напо- 
леонъ не хотели зарываться вглубь Испа
ши, не обезпечивъ себя предварительно 
со стороны Россш: этимъ было обусло
влено эрфуртское свидаше 1).

Устранивъ всякую опасность съ севе
ра, Наполеонъ снова перевели свою ар
мш чрЗзъ Пиренеи, между тЪмъ какъ 
Жозефъ держался въ Виторш, имйя свое 
правое, крыло въ Бильбао и лйвое въ Ло- 
гроньо. 5 ноября 1808 года Наполеонъ 
прибыль въ Виторш. Онъ тотчасъ пере- 
шелъ въ наступлеше съ 180.000 чело
веки, разделенными на 6 корпусовъ; им
ператорская гвард1я въ 34.000. человйкъ 
подъ начальствомъ Бессьера составляла 
резервъ. Движение Наполеона было озна
меновано рядомъ победи: маршалъ Ле- 
февръ 11 ноября разбили гаписшскую 
армш при Эспиносе, а Сультъ пресле
довали ее до Сантандера, куда и всту
пили 16 ноября. Победа при Туделе (23 
ноября) заставила андалузскую армш от
ступить сначала къ Сарагоссе, потоми 
къ Калатайуду и Гвадалахаре. Вступивъ 
въ Бургосъ после незначительнаго сра- 
жешя, Наполеонъ 30 ноября достигъ по
дошвы ущелья Сомо-СМерры, где его ждали 
донъ Бенито Санъ-Хуанъ съ 20.000 че
ловеки. Батарея въ 12 орудш обстрели
вала дорогу вдоль, такъ что пройти, ка
залось, не было никакой возможности. 
Императоръ велелъ своими польскими 
уланамъ взять батарею приступомъ. Испан
ская apMin пришла въ разстройство, бе
жала до Талаверы и убила своего гене
рала. 2 декабря Наполеонъ стали лаге- 
ремъ въ виду Мадрида на высотахъ. Ча- 
мартина. Населеше Мадрида, подкр4плен-

Г| См. выше стр. 94.
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ное 40.000 вооруженныхъ крестьянъ, хо
тело защищаться, но зажиточный классъ 
предпочелъ вступить въ переговоры; гу
бернатор ъ Мадрида, маркизъ Кастеларъ, 
испросилъ перемир1е. Такъ какъ перего
воры шли слишкомъ медленно, то Напо
леонъ 4 декабря, въ Ючасовъ утра, взялъ 
штурмомъ Ретиро. Въ 5 часовъ вечера 
генерапъ Морла и донъ Бернардо Hpiap- 
те явились въ императорскш лагерь. На- 
полеонъ далъ имъ срокъ для сдачи до 
6 часовъ утра. Въ течете ночи Касте
ларъ эвакуировалъ городъ; на следую- 
щш день, 5 декабря, въ 10 часовъ утра, 
его занялъ генералъ Бельяръ. Со дня 
прибьтя 'Наполеона въ Испанш прошелъ 
всего м-Ьсяцъ.

Императоръ былъ недоволенъ Жозе- 
фомъ и считалъ, что самый фактъ воз- 
статя испандевъ освободилъ его отъ обя
занности исполнить данныя имъ обеща- 
н!я. Одно время онъ намеревался взять 
прямо въ свои руки управление Испатей, 
которую хотЬлъ разделить на несколько 
большихъ военныхъ областей; Жозефъ 
долженъ былъ въ этомъ случае стать 
королемъ Италш. Однако онъ раздумалъ 
и снова предложилъ оставить королевство 
неприкосновеннымъ, если Испания согла
сится признать Жозефа. Обитатели Мадри
да предъ Святыми Дарами присягнули на 
верность королю. Наполеонъ обещалъ 
амнистию всемъ, кто въ месячный срокъ 
сложитъ оруж1е, упразднилъ Кастильскш 
Советь, инквизиц1Ю, феодальный права, об- 
ластныя таможни и две трети монастырей. 
Депутащя изъ виднейшихъ гражданъ Мад
рида во главе съ коррехидоромъ явилась 
благодарить императора за его милосер- 
flie, и даже Жозефу при его вступлении 
въ столицу (22 января 1809) былъ ока- 
занъ „подобающШ пр^емъ".

Наполеонъ думалъ, что, занявъ Мад- 
ридъ, онъ сломилъ сопротивление Испа
нш; но ея завоеваше еще далеко не было 
кончено. Англшсюе генералы Бэрдъ и 
Муръ находились въ несколькихъ дняхъ

пути отъ Мадрида; въ Сарагоссе по преж
нему господствовалъ Палафоксъ; Вене- 
гасъ и Инфантадо продолжали партизан
скую войну въ Ла-Манче; Куэста и Га- 
niyno занимали нижнее течете Таго; Л  а 
Романа стоялъ въ Галисш, Бальестеросъ—  
въ Астурш. 1 января 1809 года севиль
ская хунта обратилась съ протестомъ ко 
всемъ европейскимъ нащямъ. Она снова 
созвала ополчеше, и англичане снабдили 
ее деньгами, оруж!емъ и одеждой. Про- 
винцш, занятый французами, были навод
нены партизанскими шайками, который 
вскоре освоились съ военной техникой и 
сделались опаснымъ противникомъ.

Оставивъ Жозефу 30.000 человеке, На
полеонъ бросился въ погоню за англича
нами (22 января). Дойдя до Асторги, 
онъ передалъ командоваше арМ1ей ,Суль- 
ту й вернулся во Франщю.

Первая кампашя маршаловъ Наполеона 
(1809).— Сультъ настигъ англшскш appi- 
ергардъ 3 февраля. Муръ прошелъ со сво- 
имъ войскомъ 25 миль въ два дня, при
быль въ Короныо 10 февраля и, давъ 
сражеше подъ стенами города, успелъ 
18-го отплыть домой. Французы вступили 
въ Коронью и въ Ферроль, где нашли 
более 1.500 пушекъ. Вся северо-восточ
ная Испашя изъявила покорность Жозе
фу. ТФмъ временемъ Венегасъ былъ раз
бить при Уклесе (13 января), а мар- 
шалъ Ланнъ энергично велъ осаду Са- 
рагоссы. Городъ капитулировалъ -30 фев
раля после героическаго сопротивлешя, 
стоившаго жизни 40.000 человекъ.

Плодъ этихъ победъ едва не былъ поч
ти тотчасъ-же утраченъ. Жозефъ, номи
нально стоявшш во главе арм'т, не имелъ 
никакого веса въ глазахъ полководцевъ 
своего брата, начальникъ его штаба Жур- 
данъ импонировалъ имъ не многимъ бо
лее. Сультъ и Ней ненавидели другъ 
друга, а отъездъ Наполеона лишилъ ко- 
мандовате всякаго единства. Онъ увезъ 
съ собою и гвардш.

Сульту поручено было вторгнуться въ
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Португалш. Онъ вступилъ въ нее 24 фев
раля 1809 года, разбилъ съ 20.000 че- 
лов-Ькъ 45.000 португальцевъ подъ сте
нами Опорто, отнялъ у нихъ 197 орудШ 
и проникъ въ городъ (29 марта). Но имЪя 
мало боевыхъ запасовъ и безпокоясь за 
целость своихъ сообщены, онъ не ре
шался идти далФе. Уэльслей 22 апрФля 
высадился въ Лиссабон^, 12 мая отнялъ 
Опорто у Сульта и отбросилъ его въ Га- 
лисш, затФмъ въ Леонъ. Отступлеше 
Сульта заставило Нея эвакуировать Га- 
ЛИС1Ю (т л ь ).

Маршалъ Викторъ долженъ былъ ждать 
въ Кастилш, пока Сультъ вступить въ 
Лиссабонъ, и тогда вторгнуться въ Ан
далузш. Онъ оттФснилъ Куэсту къ порту
гальской границф и разбилъ его у Ме- 
деллина въ тотъ самый день, когда Се- 
басЛани разбилъ Картохаля у Иудадъ- 
р еаля (28 марта).

Эта двойная неудача— Сульта въ Пор
тугалш и Нея въ Галисш— заставила Вик
тора и Себаст1ани повернуть назадъ къ 
Мадриду, къ которому вскорф затФмъ 
подступили 70.000 испанцевъ и англо
португальское войско въ 28.000 человФкъ 
подъ начальствомъ Уэльслея и Бересфорда. 
Оба французскихъ маршала могли противо
поставить непр1ятелю только 32.000 чел. 
Жозефъ призвалъ Сульта къ себФ на по
мощь, оставилъ Бельяра въ МадридФ всего 
съ 4.000 человФкъ и 28 ]юля у Талаве- 
ры далъ сражеше арм1ямъ Уэльслея и 
Куэсты. Бой былъ крайне кровопролит
ными стоилъ французамъ 7.000 чел. и 
остался нерФшеннымъ; но приближение 
Сульта заставило англичанъ отступить. 
Мортье настигъ Куэсту у Пуэнте дель 
Арцобиспо, обратилъ его въ бФгство и 
отнялъ у него 30 орудш (8 августа). Жо
зефъ и Викторъ, избавивншсь отъ Куэ
сты, двинулись на Венегаса, разбили его 
у Альмонасида (11 августа) и заставили 
его повернуть къ ОеррФ-МоренФ. 15 ав
густа Жозефъ вернулся въ Мадридъ и 
отслужилъ благодарственное молебствие

въ San-Isidro. Арм1я до крайности нужда
лась въ отдыхф, обозъ былъ разстроенъ, 
артиллер1я лишена коней, конница недо
статочна, полкъ не всегда могъ выста
вить въ бой 250 всадниковъ.

Победы Наполеона въ Австрш и Вфн- 
скш миръ не обезкуражили испанцевъ. 
Севильская хунта преобразовала армда, 
разбитую при АльмонасидФ, увеличила 
ея составь до 50.000 человФкъ и, вру- 
чивъ начальство надъ нею генералу Ари- 
загФ, приказала ему идти на Мадридъ. 
18 ноября произошло сражение при ОканьФ, 
гдф испанцы потеряли 20.000 убитыми и 
ранеными и 50 орудш. МФсяцемъ раньше 
(18. октября) герцогъ дель Парке былъ 
разбитъ при ТамамесФ, а 28 ноября онъ 
же былъ вторично разбитъ при Альба де 
Тормесъ. Испансюя войска очистили Ка- 
стшпю до Cieppbi-Морены.

Въ Арагонш Блэкъ былъ разбитъ ге- 
нераломъ Сюшэ предъ Сарагоссой ( 1 5  1Ю - 

ня). Въ Каталонш испанцы въ сражены 
при Молинъ дель Рей потеряли 5 0  ору
дш, и Редингь, руководивши сопроти- 
влешемъ, принужденъ былъ отступить въ 
Таррагону.

Нампашя 1810 года: Испаш почти по
корена.— Онъ выступилъ оттуда лишь для 
того, чтобы быть разбитымъ у Валлса 
(25 февраля 1810). Такимъ образомъ но- 
ный годъ начался при благопр1ятныхъ 
предзнаменовашяхъ для французовъ .и 
обФщалъ закончить кампашю. Наполеонъ 
прислалъ подкрфпленш: теперь можно 
было предпринять крупный операцш. Жо
зефу следовало бы постараться прежде 
всего прогнать изъ Португалш Уэльслея, 
ставшаго въ промежуткФ лордомъ Вел- 
лингтономъ, дождаться подчинешя Вапен- 
сш и только послФ этого двинуться в ь 
Андалузш. Но завоевание Андалузш было 
болФе легкимъ дФломъ; при томъ разсчи- 
тывали, что заняпе этой обширной про- 
винцш непосредственно приведетъ къ 
миру. Наполеонъ, къ которому Жозефъ 
обратился за совФтомъ, отвфчалъ уклон
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чиво. 9 января 1810 года Жозефъ оста
вили Мадридъ и съ 60.000 человфкъ дви
нулся въ Андалузш. Переходъ чрезъ тФс- 
нины Деспенья-Перросъ былъ форсиро- 
ванъ въ пять часовъ (20 января). 26-го 
король вступили въ Кордову, 1-го фев
раля— въ Севилью. Себаст1ани овладфлъ 
Хаэномъ, Гренадой и Малагой. Но фран
цузы сделали ошибку, не поспФшивъ за
нять Кадиксъ: герцоги Альбукерке всту
пилъ сюда съ превосходнымъ войскомъ 
въ - 9.000 человФкъ за день до прибытия 
маршала Виктора въ Чиклану. Эта тя
желая ошибка повл1яла на весь ходъ кам- 
панш. Кадиксъ, хорошо защищенный своей 
цозищей, своимъ гарниэономъ и англш- 
ской эскадрой, сделался неприступнымъ 
убФжищемъ для испанскаго нацюнальна- 
го правительства. Сультъ удовольство
вался блокадой города и не сдФлалъ ни 
одной серьезной попытки овладФть имъ.

Французы надеялись, что падете Се
вильи повлечетъ за собою подчинете всей 
южной Испанш; но Бадахозъ и Вапеная 
отказались открыть свои ворота, и В ер 
ховная хунта, собравшаяся на островФ 
Леонф, назначила регентство и выразила 
решимость продолжать борьбу съ удвоен
ной энерпей.

ТФмъ не менФе завоевате Андалузш 
произвело глубокое впечатлФше. Робше 
и нерФшительные отказались отъ всякой 
надежды, и Жозефъ, предпринявши объ- 
Фздъ главныхъ городовъ Андалузш, встрФ- 
тилъ здФсь почти восторженный пр^емъ. 
Быть можетъ, никогда планъ Наполеона 
не былъ болФе близокъ къ осуществле- 
нш. Испания была занята 270 тысячами 
человФкъ. Не покорились французами 
только Галишя, Валеншя, С1удадъ -Р од- 
риго, Бадахозъ и Кадиксъ.

Военный решишь въ Испаши. (1810).—  
Этотъ моментъ Наполеоны избрали для 
того, чтобы нанести испанскому народу 
Новое оскорбление, девешеде до пароксиз
ма негодоваше всФхъ патрютовъ. Ука- 
зомъ отъ 8 февраля 1810 года импера-

торъ раздФлилъ Испанш на семь боль- 
шихъ военныхъ губернш, вполнФ незави- 
симыхъ одна отъ другой. Генералъ-гу- 
бернаторы сосредоточивали въ своихъ 
рукахъ всю гражданскую власть; они со
бирали налоги, расходовали ихъ на ну
жды провинцш, назначали и смФщали чи- 
новниковъ и несли отвФтственность толь
ко предъ императоромъ. Губернаторами 
были назначены: Ожеро въ Каталонш, 
Сюшэ въ Арагонш, Дюфуръ въ Наваррф  ̂
Тувенэ въ ВасконгадФ, Дорсеннъ въ Бур- 
госФ, Келлерманъ въ ВальядолидФ и 
Сультъ въ Андалузш; король Жозефъ,. 
власть котораго распространялась теперь' 
на одну только Новую Кастилш, являл
ся, по его собственному выраженш, ни- 
чФмъ инымъ, какъ „привратникомъ мад- 
ридскихъ больницъ". Жозефъ отправили 
въ Парижъ д'Азара. Императоръ ограни
чился тФмъ, что уполномочили своего- 
брата вступить въ переговоры съ корте
сами, только - что созванными регент- 
ствомъ въ КадиксФ. Если кортесы согла
сятся признать Жозефа, Наполеонъ обФ- 
щалъ сохранить испанскую монархш въ 
неприкосновенномъ видф; въ противномъ 
случаФ они считали себя свободными отъ 
всФхъ своихъ обФщанш и намФренъ былъ 
руководиться единственно интересами 
Францш.

Это новое рФшеше Наполеона вывело 
изъ себя испанскихъ патрютовъ. Нащо- 
нальное правительство удвоило свои уси- 
л!я, и Англия могла теперь подстрекать 
Европу противъ Францш новыми и весь
ма вФскимъ доводомъ— именно указашемъ 
на желате Наполеона присоединить Испа
нш къ своей монархш. Вымогательства 
генераловъ и грабежи низшихъ офице- 
ровъ доводили до отчаятя населете по- 
коренныхъ областей, въ которыхъ и на
чалась непрерывная партизанская война. 
Мина въ НаваррФ, Лонга въ БискайФ, 
Порлье въ Астурш, Мендизабаль въ Верх
ней Арагонш, Донъ Хул^анъ въ Старой 
Кастилш, Эмпесинадо и Медико въ Но
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вой организовали грозные партизансюе 
отряды, борьба съ которыми постепенно 
истощала энергш французовъ. Это была 
безпощадная борьба, сопровождаемая ужас
ными зверствами съ об-Ьихъ сторонъ; вой
на приняла ожесточенный характеръ.

•  Продолшеже кампанш 1810 года: Тор- 
-ресъ-Ведрасъ..— Покоривъ Андалузш, На- 
полеонъ решили прогнать англичанъ изъ 
Лиссабона. Командованее 60.000-ной ар- 
Mieft, предназначенной для Португалш, 
было вверено Массене. Друз д'Эрлонъ 
долженъ былъ присоединиться кинему 
съ' 20.000 человекъ, а въ тылу его дол
женъ былъ занимать страну корпусъ мо
лодой гвардш также въ 20.000 человекъ. 
Веллингтонъ располагалъ 30.000 англи
чанъ, 40.000 португальдевъ подъ началь- 
ствомъ англшскихъ офицеровъ, и порту
гальской милищей. Былъ изданъ указъ, 
предписывавшш подъ страхомъ смерти 
-всемъ португальцамъ безъ различ1я возра
ста и пола покидать свои жилища при при
ближение французовъ и уносить съ собою 
или истреблять все, чемъ последше могли 
бы воспользоваться. Такими образомъ 
Массене, находившемуся въ большихъ 
неладахъ съ маршаломъ Неемъ, предсто
яло действовать въ бездорожной и опу
стошенной стране противъ врага много- 
численнаго, обильно снабженнаго провеан- 
томъ и твердо решившагося оказать от
чаянное сопротивленее.

Первой операщей кампанш была осада 
Оудадъ-Родриго. Траншея была открыта 
15 шня 1810 года, а 19 шля' городъ сдал
ся после двадцатичетырехъ-дневной бом
бардировки. Осада Альмейды длилась съ 
24 шля по 26 августа. Въ Визеу Мас- 
сена могъ прибыть лишь 19 сентября. 
27-го онъ атаковалъ Веллингтона въ гроз
ной позицш у Бусако, откуда не сумелъ 
его выбить; но, опасаясь обхода, Веллин
гтонъ на следующей день отступилъ къ 
лиши Торресъ-Ведрасъ, которую заранее 
у крепи лъ. Между Таго и моремъ тяну
лись три ряда редутовъ, въ которыхъ |

насчитывалось 168 батарей съ 383 ору- 
деями. Массена простоялъ въ виду не
приятеля до 13 ноября, тщетно ожидая 
обещанныхъ подкрепленш. Генералъ Фуа 
былъ посланъ въ Парижъ просить но- 
выхъ войскъ, но Наполеонъ решительно 
отказалъ. 13 ноября Массена поверну лъ 
къ Сантарему, чтобы расположить свою 
армш въ стране не столь истощенной; 
Веллингтонъ последовалъ за нимъ и пе- 
ревелъ часть1 своихъ силъ на левый бс- 
регъ Таго.

Камлашя 1811 года: Фуэнтесъ-де-Оноро; 
Аралилы.— Получи Массена подкреплешя, 
онъ могъ бы успешно атаковать осла- 
бленнаго Веллингтона; будь у него пон
тоны, онъ могъ бы перейти чрезъ Таго, 
но онъ не получилъ ни подкрепленш, ни 
понтоновъ. Сультъ, завидовавшш ему, 
ограничился темъ, что осадилъ Бадахозъ. 
6 марта 1811 года Массена начали от
ступление къ испанской границе. Оно было 
сопряжено съ большими трудностями. 
Маршалъ Ней покрыли себя славой при 
Рединге, где съ одной дивизией и кон
ницей и шестью оруд1ями въ течете не- 
сколькихъ часовъ давалъ отпоръ 30.000 
англичанъ. 8 апреля вся армея обратно 
перешла испанскую границу; за францу
зами изъ всехъ ихъ завоеваней въ Пор
тугалш оставалась одна только крепость 
Альмейда. Ее осадили 20.000 англичанъ. 
Массена решилъ идти къ ней на выруч
ку; 5 мая 1811 года онъ далъ сражеше 
англичанамъ у Фуэнтесъ-де-Оноро, но 
не сумелъ вытеснить ихъ изъ ихъ пози
цш. Генералъ Бренье, командовавшей кре
постью, взорвалъ ее и соединился съ ге- 
нераломъ Рейнье въ Санъ-Феличе. 10 мая 
командующимъ португальскими корпусомъ 
вместо Массены былъ назначенъ Мар- 
монъ. Экспедицея, на которую было воз
ложено столько надеждъ, кончилась: пол
ной неудачей.

Въ Испаши положеше оставалось не
изменными. Пока шла война въ Порту
галец, Сультъ разбилъ Бальестероса у
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Кастилехосъ и овладЪпъ Оливенцой и 
Бадахозомъ (11 марта 1811). Но 4 ап
реля Оливенцу заняли англичане, при
ступившее всл-Ьдъ' зат-Ьмъ и къ осаде Ба- 
дахоза. 5 марта корпусъ, блокировавши 
Кадиксъ, подвергся у Чикланы нападенш
22.000-наго войска и не сумьлъ помешать 
англичанамъ утвердиться на острове Ле
оне. Желая выручить Бадахозъ, Сультъ 
далъ Бересфорду сражеше при Альбуэр-Ь 
(16 мая), оставшееся нерешенными и 
долженъ былъ отступить къ Льерен4>. Въ 
шне на помощь къ нему пришелъ Мар- 
монъ и, кроме того, Друз де’Эрлонъ при- 
велъ къ нему 7— 8.000 человЬкъ. Теперь 
порт'угальскш и андалузскш корпусы мог
ли бы соединенными силами ударить на 
Веллингтона, но оба маршала завидова
ли другъ другу и разделились, ничего 
не сд-Ьлавъ. Сультъ двинулся обратно въ 
Андалузш и спасъ Севилью, которой гро
зили два корпуса испанской армш. Блэкъ, 
разбитый у Базы, былъ оттеснены до Ва
ленсш; Бальестеросъ долженъ былъ от
ступить почти до Гибралтара. Эти ус
пехи были парализованы Гиллемъ и Ка- 
станьосомъ, которые врасплохъ напали 
на генерала Жерара у Арройо-Молиносъ 
(26 октября) и перерезали сообщеше ме 
жду южной армией и португальскимъ кор- 
пусомъ. Мармонъ сум4лъ только защи
тить С1удадъ-Родриго противъ нападешя 
со стороны англичанъ, отказался принять 
бой, который предложилъ ему Веллинг
тоны у Фуэнте Гинальдо, и оставилъ 
всЬ свои осадные матерёалы въ Оудадъ- 
Родриго, что было большой ошибкой, такъ 
какъ эта первоклассная крепость долж
на была раньше всего навлечь на себя 
удары врага.

Въ то время, какъ на западе и юге 
французы съ трудомъ удерживали за со
бою завоеванный области, Сюшэ д-Ьлалъ 
болыше успехи въ Каталонш. Таррагона, 
осажденная 4 мая, была взята 28 шня 
1811 года и доставила французамъ 9.700 
плЪнныхъ и 384 opyflin. Отсюда Сюшэ

двинулся на Валенсш, взялъ последова
тельно форты Оропесу и Сагонтъ, раз- 
билъ въ двухъ схваткахъ генерала Блэка, 
защищавшаго Валенсш, и 10 января 1812 
года вступилъ въ городъ. Императоры 
пожаловалъ ему зваше маршала и. ти
тулы герцога Альбуферскаго и награ* 
дилъ его роскошными поместьями въ Ва
ленсш, присоединивъ къ его громад
ному домену земель более, чемъ на 
200 миллюновъ годового дохода, и темъ 
лишн1Й разы доказавъ, что его цель— раз
делы Испаши.

Кампами 1812 го д а .— Уже въ начале 
1812 года легко было заметить, что фран
цузы утомлены войной. Въ Мадриде ца- 
рилъ голоды: хлебы стоилъ по 30 су за 
фунты; португальскш корпусъ долженъ 
былъ разсеяться, чтобы найти себе пропи- 
таше; блокаду Кадикса.сами солдаты назы
вали „вечной"; французскихъ войскъ едва 
хватало на оккупацш завоеванныхъ пунк- 
товъ, и они всюду принуждены были огра
ничиваться обороной. Веллингтонъ, кото
рому удалось удержаться въ Португапш, 
понялъ, что наступилъ моменты, когда 
онъ можетъ перейти въ наступлеше. Поль
зуясь темъ, что Мармонъ былъ изолиро
ваны, онъ овладелъ С1удадъ-Родриго (19 
января 1812), затемъ обратился противъ 
Сульта и отнялъ у него Бадахозъ (6 
апреля). Взбешенный неудачами своихъ 
полководцевъ, Наполеонъ переданы выс
шее начальство своему брату Жозефу и 
прикомандировалъ къ нему въ званш на
чальника штаба Журдана, къ великому 
неудовольствш Сульта, который справед
ливо надеялся, что руководство войною 
будетъ вверено ему. Донесение Журдана 
Жозефу отъ 28 мая свидетельствуетъ, 
что ббльшая часть войскъ находилась уже 
въ самомъ плачевномъ состоянш: не бы
ло ни магазиновъ, ни транспортныхъ 
средствъ, полевая артиллер1я была ничтож
на, осадныя оруд1я были захвачены англи
чанами въ С!удадъ-Родриго, жалованье не 
уплачивалось, войска систематически.пре
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давались грабежу, и если бы Веллингтонъ 
со своими 60.000 человЪкъ двинулся на 
Мадридъ, Жозефъ могъ ‘бы противопо
ставить ему только 50.000, несмотря на 
то, что Франщя имела на полуострове
230.000 чел. Журданъ предлагалъ сфор
мировать въ окрестностяхъ Мадрида ре
зервный корпусъ въ 20.000' человфкъ, ко
торый всегда былъ бы готовь поддержать 
португальскШ или андалузскш корпусъ въ 
случай нападения Веллингтона на тотъ 
или на другой. Но ни одинъ изъ гене- 
ралъ-губернаторовъ не желалъ ослабить 
своего корпуса, и Журдану не оставалось 
ничего другого, какъ сообщить военному 
министру объ этомъ печальномъ поло
жены д-Ьлъ.

Въ тотъ самый день, когда Журданъ 
извЬщалъ о грозящей опасности, Веллинг
тонъ выступить въ походъ (12 шня). 
Мармонъ, вынужденный отступить къ Ду- 
ро, получилъ здесь кое-каюя подкр-Ьпле- 
шя и обратно перешелъ реку. Веллинг
тонъ отступилъ къ .Саламанке, пресл-Ьду- 
емый Мармономъ. Обе армш двигались 
параллельно на полуразстоянш пушечнаго 
выстрела. Мармону следовало бы атако
вать Веллингтона на ходу; но онъ далъ 
ему вернуться въ его лагерь у Альдеа- 
Нуэва и, не дожидаясь подкрЬпленщ, ко- 
торыя велъ къ нему Жозефъ, далъ битву 
на Арапильской.равнине (22 шля). Онъ 
былъ раненъ въ бою, потерялъ 6.000 че- 
лов-Ькъ и девять орудш и отступилъ до 
Бургоса. Жозефъ, поставленный въ опас
ное положение отступлешемъ Мармона, 
10 августа покинулъ Мадридъ и б'Ьжалъ 
въ Валенсш, где призвалъ къ себе ан- 
далузскш корпусъ.

Пока Сультъ скрипя сердце готовился 
эвакуировать Севилью, генералъ Клозель, 
см'Ьнившш Мармона при португальской 
армш, велъ блестящую кампанш противъ 
Веллингтона. Присоединивъ къ себе гар
низоны Торо и Заморы, онъ медленно 
поднимался по направлешю къ Эбро; въ 
цитадели Бургоса онъ оставить генерала

Дюбретона, котораго не было возможно
сти выбить отсюда. Въ середине октября 
Сугамъ, преемникъ Клозеля, имЪлъ въ 
своемъ распоряженш 40.000 челов-Ькъ; 
онъ взялъ Бургосъ и заставилъ Веллинг
тона перейти обратно Дуро (25 октября).

Сультъ снялъ осаду Кадикса 25 ав
густа и на Гренаду и Гуэскаръ двинулся 
къ АльманцЪ, гдЪ 2 октября соединился 
съ центральной арм1ей. 2 ноября Жозефъ 
вернулвя въ Мадридъ. 10-го все три фран- 
цузскихъ корпуса— южный, центральный и 
португальскШ— были соединены въ виду 
союзной англо-испано-португапьской ар
мш. У Сульта, Жозефа и Сугама было
70.000 чел. пехоты, 10.000 конницы и 
120 пушекъ. Жозефъ хогЬлъ атаковать 
врага, но сражеше не состоялось всл-Ьд- 
CTBie нежелашя Сульта. Веллингтонъ 
ушелъ назадъ въ Португалию, но Анда- 
луз1я была потеряна для французовъ.

Кампашя 1813 года; отступаете; битва 
при Виторнь— Нужны были подкрепления, 
а Наполеонъ не только не прислалъ ихъ, 
но еще отозвалъ часть войскъ. Сюшэ 
сум%лъ удержаться въ завоеванномъ имъ 
краю и даже заставилъ Джона Мёррея 
снять осаду Таррагоны, при чемъ послед
нему пришлось бросить свою осадную ар- 
тиллерю подъ стенами города (12 шня 
1813); но Жозефу удалось собрать толь
ко 66.000 чел. пехоты, 10.700 конницы 
и 100 орудш для состязашясъ Веллинг- 
тономъ, который имелъ подъ своимъ не- 
посредственнымъ начальствомъ ■ 120.000 
человекъ. Едва англичане двинулись, какъ 
генералъ Леваль поспешить очистить 
Мадридъ и присоединиться къ Жозефу, 
который съ 23 марта стоялъ въ Валья
долиде. Пользуясь своимъ численнымъ 
превосходствомъ, Веллингтонъ сделалъ 
попытку отрезать французамъ путь къ 
Пиренеямъ. 2 шня все французсюя вой
ска соединились у Медина дель Pio-Секо, 
но обозъ составлялъ безконечный хвостъ, 
и, спасаясь отъ мести соотечественни- 
ковъ, за apMien следовало более 10.000
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преданныхъ Жозефу (afrancesados) испан- 
цевъ.- 16 шня арм1я заняла позицш у 
Миранды. Некоторые генералы желали 
продолжать отступлеше къ Тудел4, и Са- 
paroccfe, но нужно было какъ можно ско
р-fee переправить во Францш багажъ и 
эмигрантовъ;обозъ началъ тянуться къ 
сЬверу 20-го подъ прикрьтемъ конвоя 
въ 4.000 человЬкъ. 21-го, когда еще от
правка не была окончена, появились со
юзники, и пришлось, не дожидаясь под- 
кр-Ьпленш, который вели Фуа и Клозель, 
дать при Виторш сражеше съ 39.000 че- 
noBfeKb противъ 60.000. Бой былъ очень 
кровопролитенъ, врагъ потерялъ 5.000 че- 
лов-Ькъ, французы оставили на nonfe бит
вы 7.000 чел., 150 орудш и почти весь 
обозъ; они снова усп-Ьли собраться толь
ко въ CanbBaTieppfe. Жозефъ отступилъ 
къ Пампелун-Ь, затЬмъ къ Сенъ-Жанъ де- 
Луцъ. 2 шля арм^я обратно перешла Би- 
дассоа. Клозель, вечеромъ 21 шня сто
явшей уже въ полумил-fe отъ Виторш, от
ступилъ къ Caparoccfe и Хак-fe. Сюшэ 
медленно очистилъ Валенсда. 12 шля 
Сультъ прибылъ въ Сенъ-Жанъ де-Луцъ, 
и Жозефъ передалъ ему командование.

Теперь надо было позаботиться уже о 
томъ, чтобы не дать англичанамъ перей
ти Пиренеи. Сначала Сультъ им-Ьлъ на- 
мфреше снова перенести арену войны въ 
Испанш. Съ 35.000 чел. онъ двинулся 
къ Пампелун-fe и дошелъ до Уарте, но 
зд-fecb наткнулся на Веллингтона и не 
сум’Ьлъ пробиться. Тогда онъ сдЬлалъ по
пытку передвинуться къ Санъ-Себастеану, 
чтобы обрушиться на правое крыло ан- 
гличанъ, предводимое Гиллемъ. Веллинг
тонъ догадался объ его маневр-fe, посл-Ь- 
довалъ за нимъ и отбросилъ его во Фран
цш (25 шля, 1 августа). Эти битвы обо
шлись французской армш въ 8.000 чел., 
англо-испанской— въ 6.000. Три нед-Ьли 
об-Ь армш простояли другъ передъ дру- 
гомъ, не вступая въ битву, затЬмъ Вел- 
лингтонъ возобновилъ свое наступатель
ное движете. 31 августа англичане по-

сл-Ь 6feiueHaro штурма овлад-Ьли Санъ-Се- 
баепаномъ, который зат-Ьмъ разорили до 
тла; вечеромъ въ день поб-Ьды городъ 
сгор-Ьлъ, и донын-Ь неизв-Ьстно, какъ на
чался пожаръ. Изъ 600 домовъ уц-Ьл-Ьло 
едва 40. Сультъ пытался оказать помощь 
несчастному городу, но не сум-Ьлъ взять 
позицш при Санъ-Mapcianfe, героически 
защищаемой испанцами подъ началв- 
ствомъ донъ Мануэля Фреире.

Сентябрь ушелъ у Сульта на реорга- 
низацш его арм1И и на введете въ строй
30.000 новобранцевъ, набранныхъ въ юж
ной Францш. Съ 6 по 13 октября. про
изошло н-Ьсколько стычекъ на линш Ни- 
веллы, заставившихъ Сульта отступить 
къ Сенъ-Жанъ де- Луцъ. Съ 10 по 12 
ноября Веллингтонъ форсировалъ линш 
Нивеллы и отбросилъ французовъ въ 
укр-Ьпленный лагерь у Байонны, захвативъ 
50 орудш. У Сульта было всего 50.000 
чел. ntxoTbi и 6.000 конницы; Веллинг- 
тонъ же располагалъ почти 80.000 чел.

Кампашя 1814 года; битва при ТулузЪ.—  
Съ 8 по 13 декабря Веллингтонъ въ пер
вый разъ атаковалъ линш Нивы, а 15 
февраля 1814 года овлад-Ьлъ ею. Сультъ 
оставилъ Байонну, которая тотчасъ и бы
ла осаждена, и отступилъ къ Ортезу. 
Зд-fecb онъ 27 февраля далъ англичанамъ 
ожесточенное сражеше, въ которомъ опять 
потерялъ 12 пушекъ и 2.000 чел. штЬн- 
ными. Онъ отступилъ къ Тулуз-fe, и Вел
лингтонъ пошелъ за нимъ всл-Ьдъ, отря- 
дивъ т-Ьмъ временемъ Бересфорда къ 
Бордо. Мэръ города над-Ьлъ б-Ьлую ко
карду и встр-Ьтилъ англичанъ какъ Дру
зей (12 марта). 10 апр-Ьля Сультъ, им-Ья 
всего 30.000 чел., далъ сражеше Веллинг
тону передъ Тулузой; онъ удержалъ Bcfe 
свои позищи, но на сл-Ьдующ1й день очи
стилъ Тулузу, и 12 anpfenn Веллингтонъ 
самъ вступилъ въ этотъ городъ, гдЬ роя
листское общество npHBfeTCTBOBano его, 
какъ освободителя.

Сультъ разсчитывалъ .соединиться съ 
Сюшэ, который, отступая отъ самой Ва-
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ленсш и не давъ себя прорвать, только 
что вошелъ въ пределы Францш. Сюшэ 
очистилъ Валенсто только 5 шля, оста- 
вивъ гарнизоны во всЪхъ главныхъ горо- 
дахъ побережья. Оставлеше Сарагоссы 
генераломъ Пари (8 шля) и капитулящя 
Алхафер1и, Дароки и Мальена заставили 
Сюшэ обратно перейти Эбро (14— 15 ав
густа). Таррагона, еще раньше осажден
ная англичанами и испанцами, была осво
бождена; маршалъ взорвалъ ея укрЬ- 
плешя и отступилъ за Льобрегатъ. Распо
ложившись лагеремъ въ окрестностяхъ 
Барселоны, онъ простоялъ здесь до кон
ца 1813 года, но войско его сократилось 
до 23.000 чел., такъ какъ одна итальян
ская ДИВИ31Я ушла и, кроме того, онъ 
вынужденъ былъ разоружить н%мцевъ, 
входившихъ въ составь его армш. Въ 
январе 1814 года Наполеонъ вытребовалъ 
отъ него 10.000 чел. пъхоты, две трети 
его конницы и почти все его пушки. 1 
февраля Сюшэ покинулъ Барселону, оста- 
вивъ въ ней генерала Эбера съ 8.000 чел. 
Въ марте Сюшэ имЪлъ уже только 12.000 
чел. и занималъ уже только Барселону 
и Тортозу. Въ первые дни апреля Сюшэ 
вступилъ въ пределы Францш и двинул
ся къ Каркассону на соединение съ Суль- 
томъ. 18 апреля обоимъ маршаламъ было 
сообщено о паденш Наполеона и заклю- 
ченш перемир1я. 16 апреля гарнизонъ 
Байонны далъ последнее сражете этой 
долгой войны, убивъ въ вылазке 600 ан- 
гличанъ.

OntHKa испанской ВОЙНЫ . —  Испанская 
война была одной изъ величайшихъ оши- 
бокъ Наполеона и одной изъ главныхъ 
причинъ его гибели. ТЬмъ не менее 
нельзя отрицать, что политически для 
него было въ высшей степени важно обез- 
печить себе союзъ Испаши путемъ пере
мены династш. Его предшествующие триум
фы внушали ему уверенность, что ис
полнить эту задачу будетъ нетрудно: „Если 
бы это дело должно было стоить 80.000 
человекъ, —  сказалъ онъ, —  я не сталъ

бы его предпринимать, но оно обойдется 
мне не более, какъ въ 12.000“ . А разъ 
война была начата, Наполеонъ уже' ни 
въ какомъ случае не могъ отступать: онъ 
долженъ былъ победить во что бы то ни 
стало и следовательно долженъ былъ от
дать на эту войну все рессурсы Фран
цш и всю силу своего гешя. Ошибкою 
было и то, что онъ грозилъ Испаши раз- 
деломъ, и то, что онъ покинулъ эту стра
ну въ январе 1809 года, не доведя до 
конца ея покорешя, и то, что онъ раз- 
решилъ въ 1810 году приступить къ за- 
воеванш Андалузш, прежде чемъ Вел- 
лингтонъ былъ изгнанъ съ полуострова, 
и то, что не поддержалъ Массены, когда
50.000-ти человекъ, можетъ быть,_было бы 
достаточно, чтобы обезпечить победу, и 
то, что ввязался въ войну съ Росшей, не 
кончивъ предварительно испанской вой
ны, и, наконецъ, то, что не имелъ муже
ства очистить полуостровъ въ январе 
1813 года. Пагубность всехъ этихъ оши- 
бокъ была усилена, бездарностью Жозе
фа, взаимной завистью генераловъ, ихъ 
грабительствомъ и игрою ихъ личныхъ 
самолюбш. 300.000 французовъ легли въ 
этой ужасной борьбе, единственнымъ 
плодомъ которой для Францш была на
долго непримиримая ненависть целаго 
народа.

Испашя справедливо гордится отпо- 
ромъ, который она оказала Наполеону: 
въ течете шести летъ она обнаружива
ла непоколебимую стойкость и мужество, 
почти превосходящее человеч0сК1Я силы. 
Но, отдавая должное ея героизму, нельзя 
не признать, что онъ былъ обусловленъ 
отчасти ея культурной отсталостью; за
кваской ея возсташя были невежество и 
фанатизмъ. Она возстала во имя Бога, 
отечества и короля (Dios, patria, ret/!), 
но Наполеонъ, возстановившш католиче- 
скш культъ во Францш, не угрожалъ ка
толицизму въ Испаши, не угрожалъ и ея 
монастырямъ: испанцы сами упразднили 
ихъ некоторое время спустя. Наполеонъ
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хогЬлъ оставить неприкосновенною испан
скую территорш, и мысль о разделе Испа
ши родилась у него лишь съ той мину
ты, когда сопротивление испанцевъ выве
ло его изъ тернЬшя. Что же касается 
низложешя старой династш, то Испашя 
могла только выиграть отъ него. Наибо
лее безпристрастные изъ испанскихъ пи
сателей сами признаютъ, что Жозефъ не 
былъ лишенъ ни благихъ намеренш, ни 
добрыхъ качествъ, что „Вере B otellas“ 
не заслуживалъ тфхъ насмешекъ, кото
рыми его осыпали, и что въ конце - кон- 
цовъ Фердинандъ VII достаточно отом- 
стилъ ему.

Если фактически завоеваше Испанш 
французами не удалось, отсюда не слФ- 
дуетъ заключать, что эта великая борь
ба оказалась безплодной. Испашя 'окон
чательно пробудилась отъ оцепенен!я и 
пр1училась къ политической свободе. Ста
рый порядокъ былъ пораженъ на смерть. 
После шестилетней борьбы съ францу
зами Испашя затемъ ценою шестидеся
тилетней борьбы принуждаетъ свою воз- 
становленную династш усвоить француз- 
ск1я идеи.

Кортесы И Фердинандъ V II.— Первой кон- 
ститущей новой Испанш была конститу- 
щя 1808 года, предложенная Наполеономъ 
байоннской хунте, среди членовъ кото
рой было несколько наиболее просвещен- 
ныхъ людей Испаши. Эта конституция, 
сколоченная наскоро и съ необычайнымъ 
легкомыотемъ, была не очень либераль
на; темъ не менее она представляла гро
мадный шагъ впередъ сравнительно съ 
темъ режимомъ, который она сменяла. 
Она обязывала короля сзывать кортесы 
по меньшей мере разъ въ годъ. Она уста
новила гражданское равенство, формаль
но запретила пытку, сократила число 
майоратовъ и упразднила множество тя- 
гостныхъ привилегш.

Патршты съ отвращешемъ отвергли 
даръ чужеземца, но лишь для того, что
бы заменить неполную конституцию, ко

торую онъ предлагалъ имъ, истинно-на- 
цюнальной и либеральной конституцией.

Во всей Испаши сигналъ къ возстаню 
былъ поданъ частными хунтами: менее 
чемъ въ мФсяцъ около тридцати горо- 
довъ возмутились противъ французовъ;’ 
но все эти общества, соперничавипя другъ 
съ другомъ, не могли бы добиться ус
пеха. 25 сентября 1808 года въ Аран- 
хуэце, подъ председательствомъ Флори- 
да-Бланки, собралась Верховная хунта, 
составленная изъ делегатовъ отъ всФхъ. 
мЬстныхъ хунтъ. Будучи перенесена въ 
Севилью после занятая Мадрида Жозе- 
фомъ, Верховная хунта продолжала дей
ствовать съ необыкновенной энерпей и 
сама (22 мая 1809) возвестила пред
стоящее созваше кортесовъ. Действитель
но, необходимо было прибегнуть къ этой 
мере, такъ какъ местный хунты тяготи
лись руководствомъ Верховной хунты, 
Кастильскш советь оспаривалъ ея ком
петенцию и въ ея собственныхъ недрахъ 
царило несоглаше. После взяНя Севильи 
французами Верховная хунта передала- 
свою власть Комитету регентства изъ 
пяти лицъ, который сталь править, опи
раясь на народную хунту, избранную на- 
селешемъ Кадикса. Народная хунта за
ставила еще весьма реакцюнный Кастиль
скш советь и колеблющееся регентство 
созвать чрезвычайные обиде кортесы, чле
ны которых-ъ должны были быть выбра
ны по невиданной въ Испанш системе: 
каждыя 50.000 жителей должны были при
слать одного депутата; выборы были трех
степенные— въ приходской, окружной и 
областной хунтахъ; избирателемъ по пер
вому разряду являлся каждый оседлый 
испанецъ не моложе 25 летъ. Указъ о 
созванш кортесовъ былъ составленъ 7 
января 1810 года. Кортесы открылись въ 
КадиксФ 24 сентября. Несмотря на втор- 
жеше французовъ, выборы состоялись по
чти во всехъ частяхъ Испанш. Каталошя 
прислала полное число депутатовъ, а въ 
Мадриде вотировало 4.000 избирателей.
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Въ перВомъ же засВданШ кортесы про
возгласили принципъ народовласпя. Ког
да в ъ ' Испаши распространился слухъ, 
что Фердинандъ VII, можетъ быть, женит
ся на принцесс^ изъ императорскаго дома 
и будетъ затЬмъ возстановленъ .Наполео- 
номъ на престолВ, кортесы заявили (1 ян
варя 1811), что нащя не приметъ этихъ 
условш.

Среди опасностей блокады, подъ гро- 
,'хотъ французскихъ орудш, ядра которыхъ 
иногда попадали и въ самый Кадиксъ, 
кортесы обсудили и вотировали консти
туцию.

Съ перваго своего шага на политиче
ской аренВ испанск1е депутаты выказали 
себя замечательными ораторами. Они 
вносили въ прешя тотъ глубокш энту- 
31азмъ, который отличалъ французскую 
Конституанту. Въ числВ либераловъ на
ходились: финансистъ Аргуэльесъ, гео- 
графъ Антильонъ, Герреросъ, Калатрава, 
Порсель и рядъ духовныхъ лицъ, какъ 
Муньозъ Торреро, Оливеросъ, Гальего, 
Эспига. Ораторами консервативной пар- 

. тш (serviles) были: донъ Франсиско Гу- 
т1еррецъ де ла Хуэрта, донъ Хозэ Пабло 
BanieH Te, донъ Франсиско Борруль и не
сколько духовныхъ лицъ, какъ донъ Ха
име Креусъ и донъ Педро Ингуанцо. Во- 
ждемъ американской группы депутатовъ 
былъ донъ Хозэ M exia , человВкъ при
страстный и своекорыстный, но искус
ный д:алектикъ, истинный виртуозъ по
литической полемики; рядомъ съ нимъ 
наиболее видными представителями вест- 
индскихъ колонш являлись: Лейва, Мо- 
ралесъ Дуарецъ, Фел1у и Гутьеррецъ де 
Теранъ, Алькосеръ, Ариспе, Ларразабаль, 
Гордоа и Кастильо.

Новая конститущя была обнародована 
18 марта 1 1812 года. Она установляла 
суверенитетъ народа (§ 3) и раздВлеше 
властей, единство законодательства (§258), 
несменяемость должностныхъ лицъ, сво
боду личности и свободу печати, отме
няла пытку (§ 303) и конфискащю (§ 304),

наконецъ, реформировала финансы. Ис
полнительная власть вверялась королю и 
семи министрамъ при содВйствш Государ- 
ственнаго совета изъ сорокачленовъ.Зако- 
нодательная власть принадлежала кор- 
тесамъ, избираемымъ по трехстепенной 
системе на два года и заседающимъ еже
годно три, самое большее, четыре меся
ца. Въ промежутки между 'Ьесшями кор- 
тесовъ за соблюдешемъ конституцш на
блюдала постоянная комисшя, называв
шаяся дспутащей. Провинцщ управля
лись гражданскими губернаторами' и вы
борными депутащями. Во главе каждой 
общины стоялъ алъкадъ, управлявшш сов
местно съ выборнымъ совВтомъ (ayunta- 
mienlo). Въ одномъ только пункте лич
ная свобода была ограничена: католиче
ская релипя, „единая истинная", была 
навсегда объявлена государственной ре
лигией Испанш, и отправление всякаго 
другого культа воспрещено (§ 12). Ин- 
квизищя была уничтожена, но учреждены 
особые трибуналы для охраны релипи, 
долженствовавппе воспрещать издание вся
каго печатнаго произведеН1Я, „противнаго 
догматамъ и исконному строю церкви".

„Безсмертные чрезвычайные кортесы", 
засВдавлпе въ КадиксЬ, разошлись 20 сен
тября 1813 года. Спустя шесть дней от
крылась въ КадиксВ первая сессия оче- 
редныхъ кортесовъ, организованныхъ со
образно требовашямъ конститущи. Изъ 
Кадикса они были перенесены на островъ 
Леонъ и наконецъ 5 января 1814 года 
перешли въ Мадридъ.

Какъ мы видЬли, еще въ ноябрВ 1813 
года начались переговоры между Напо- 
леономъ и Фердинандомъ. По Валенсей- 
скому договору (8 декабря 1813), Напо- 
леонъ призналъ Фердинанда испанскимъ 
королемъ и обВщапъ, что французсюя 
войска будутъ очищать полуостровъ по 
мВрВ очищения его англшскими войсками. 
Фердинандъ послалъ въ Мадридъ герцо
га Санъ-Карлоса съ поручешемъ добить
ся ратификацш договора кортесами, при
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чемъ подъ секретомъ заявилъ, что „по 
возвращенш въ Испанда непременно объя
вить его недействительнымъ “ . Регент
ство почтительно отвечало королю, что не 
считаетъ его свободнымъ и не можетъ 
на этихъ услов1яхъ вести еъ нимъ пере
говоры. 19 февраля кортесы, уже обез- 
покоенные поведешемъ Фердинанда, по
становили, что король будетъ признанъ 
не раньше, какъ по принесены имъ при
сяги на верность конституцш. Действи
тельно, они имели тысячу причинъ со
мневаться въ его искренности. Реакцюн- 
ная пар™ агитировала и старалась при
влечь на свою сторону генераловъ; таин
ственная рука раздавала солдатамъ хлебъ, 
водку и деньги. Депутатъ Отъ Севильи, 
Хуанъ Лопецъ Рейна, „подлый писариш
ка”, въ заседаюи кортесовъ провозгла- 
силъ абсолютную власть короля.

Однако Фердинандъ VII боялся компро
метировать себя. Когда Наполеонъ изъя- 
вилъ соглаше на его возвращеше въ 
Испанш (7 марта 1814), онъ написалъ 
регентству, что одобряетъ „все, что въ 
его отсутствие было сделано для блага 
Испаши” . Онъ оставшгь Валенсэ 13 мар
та, а 24-го въ сопровождены маршала

Сюшэ прибыль на левый берегъ Флювш. 
На правомъ берегу его встретилъ гене- 
ралъ Копонъ со своимъ.войскомъ и про- 
водилъ до Жироны, где его приняли съ 
небывалымъ энтуз!азмомъ. Все еще скры
вая свои истинныя . намерешя, онъ 16 
апреля прибыль въ Валенсш, где нашелъ 
матер1альную поддержку въ дивизш гене
рала Элю. Реакцюнные депутаты присла
ли въ Валенсш адресъ, прося о распу
щены кортесовъ. Простой народъ, ополо- 
умевш!й отъ радости, что получилъ на- 
задъ своего короля, не хотелъ допустить 
ограничены его власти. Генералъ Санть
яго Виттингемъ приблизился къ Мадри
ду, и въ ночь съ 10 на 11 мая оба ре
гента, двое министровъ и все подозре
ваемые въ либерализме депутаты были 
арестованы по приказу короля.Аргуэльесъ, 
Мартинецъ де ла Роза, Ариспе, Теранъ, 
Кинтана и множество другихъ видныхъ 
людей въ награду за свои заслуги, энер- 
гго и самоотвержеше были брошены въ 
тюрьму. 13 мая Фердинандъ VII совер- 
шилъ свой въездъ въ столицу. Созданное 
кортесами, казалось, исчезло безъ следа. 
Победоносная Испашя добровольно снова 
легла подъ иго.
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Г л а в а  V II.

Граждансжя учреждешя имперш.
1804—1814.

Политическая, административный и . су
дебный учреждешя первой имперш пред- 
ставляютъ собою логическое развита 
учрежденш эпохи консульства. Они отли
чаются отъ посл-Ьднихъ только более 
резко выраженнымъ духомъ реакцш и 
более откровеннымъ поворотомъ къ ста
рыми формамъ; чрезъ весь этотъ строй 
красной нитью проходить, то стремлеше 
къ централизаш'и, которое характеризова
ло какъ последнюю стадш стараго по
рядка, такъ и революционный перюдъ, и 
которое не могло не соблазнять деспоти
ческую натуру Наполеона. До сихъ поръ 
преградою являлся недостатокъ единооб- 
раз]Я въ законодательстве; теперь пре
града исчезла и воцаряется необуздан
ная централизащя.

Эти двЪ черты.—реакщя и непреклон
ная централизащя— сказываются даже въ 
гражданскомъ и торговомъ законодатель
стве, где уже мало считаются съ местными 
обычаями и где воскресаютъ некоторый 
упраздненный учреждешя, равно какъ и въ 
организации народнаго просв£щешя, т.-е. 
въ такой сфере, где свобода и разнооб- 
paeie являются необходимыми услов1Ями 
прогресса. Если бы не окончательное 
упразднеше феодализма, замена мЬстныхъ 
обычаевъ обще-государственными закона

ми и установлеше однообразной чинов
ничьей iepapxiH, то около 1810 года 
можно было бы думать, что Франшя 
вернулась назадъ на целый в-Ькъ.

I.—Политическая и администра
тивный учреждешя.

Органически указъ сената отъ 28 фло- 
реаля XII года.—Въ силу сенатскаго ука
за отъ 16 термидора X года, которымъ 
учреждалось пожизненное консульство *), 
охранительный сенатъ предоставили себе 
право „установить посредствомъ органи- 
ческаго сенатскаго указа все то, что не 
предусмотрено конститущей и необходимо 
для ея правильнаго действ1я“. Онъ вос
пользовался этимъ правомъ 28 флореаля 
XII года для создашя наследственной 
имперш. Новый сенатскш указъ, начина- 
ющшся такой странной фразою: „Упра
вление 'республикой вверяется императо
р у " , содержитъ целыхъ 142 статьи. Онъ 
представляетъ собою подлинную импер
скую конституцш, господствовавшую безъ 
большихъ измененш вплоть до 1 апреля 
1814 года.

Зъ ней говорится прежде всего о по-

1) См. выш стр. 18.
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рядке насл-Ьдовашя императорской коро
ны, объ императорской фамилии и о ре- 
генстве, затЬмъ о высшихъ сановникахъ 
и. главныхъ должностныхъ лицахъ импе- 
piH— новомъ или, скорее, возобновляе- 
момъ институте, им-Ьвшемъ главной целью 
увеличить блескъ трона. ЗатЬмъ рЬчь 
идетъ о главныхъ правительственныхъ 
коллепяхъ— сенатЬ, Государственномъ со
вете, Законодательномъ корпусЬ и три- 
бунатЬ, компетенщя которыхъ расши
ряется или суживается здЬсь смотря по 
тому, насколько та или другая изъ нихъ 
является persona grata. Сенатскш указъ 
заканчивается цЬлымъ рядомъ постано
влены относительно избирательныхъ со
браны, императорскаго двора, порядка 
судопроизводства и способа обнародова- 
шя законовъ.

Надо замЬтить, что компетенция нова- 
го главы республики, императора, нигдЬ 
не определена. На первый взглядъ можно 
было бы подумать, что все дЬло ограни
чилось измЬнешемъ титула. Но при вни- 
мательномъ чтенш новой конституцш 
тотчасъ выясняется, что полномоч1я пер- 
ваго консула значительно увеличены и 
что въ действительности первая роль въ 
государстве юридически и фактически 
принадлежитъ ему.

Императорская корона.— Императорская 
корона объявляется „наследственной въ 
прямомъ, естественномъ и законномъ 
мужскомъ потомстве Наполеона, въ по
рядке первородства, съ постояннымъ 
исключешемъ женщинъ и ихъ потомства" 
(ст. 3): этимъ возстановлялись право 
старшинства и салическш законъ. За не- 
имЬюемъ детей Наполеонъ въ правЬ усы
новлять сыновей или внуковъ своихъ 
братьевъ; „его пр1емные сыновья вклю
чаются въ линпо его прямого потомства". 
Въ томъ случае, если бы онъ не оста- 
вилъ ни законнаго, ни npieMHaro сына, 
корона переходить последовательно къ 
Жозефу и Луи Бонапарту и къ ихъ со
ответственному потомству. Люсьенъ и

Жеромъ исключены изъ права наследо
вали, такъ какъ они вступили въ браки, 
недостойные ихъ положешя и не одобрен
ные главою фамилш. Во избежаше по- 
вторешя такихъ фактовъ,. въ указе фор
мально оговорено, что браки француз- 
скихъ прпнцеп, т.-е. „членовъ император
скаго дома, входящихъ въ линш наследо- 
вашя", должны быть подъ страхомъ по
тери ихъ условныхъ правъ на корону, 
представляемы на одобреше императора/ 
Старшш сынъ послЬдняго носить титулъ 
prince im perial. Императоръ признается 
несовершеннолетнимъ до тфхъ поръ, пока 
ему исполнится восемнадцать летъ. На 
время его несовершеннолеЛя учреждается 
регентство, которое вручается либо одному 
изъ „французскихъ принцевъ", назначен
ному покойнымъ икператоромъ, - либо 
старшему „французскому принцу",, бли- 
жайшаго колена, либо одному изъ выс
шихъ сановниковъ по выбору сената. Ре- 
гентъ управляете импер1ей отъ имени 
несовершеннолетняго императора, но не 
пользуется всеми прерогативами короны.

Эти прерогативы обширны. Разумеется, 
за императоромъ сохраняется право обна
родовать указы сената и законы, предсе
дательствовать въ сенатЬ и Государствен
номъ совЬте, миловать осужденныхъ, на
значать и отставлять членовъ Государ- 
ственнаго совЬта министровъ, послан- 
никовъ и всЬхъ невыборныхъ чиновни- 
ковъ, издавать приказы о способе испол- 
нешя законовъ, поддерживать дипломати- 
чесюя сношешя съ другими государствами, 
вести переговоры и заключать трактаты—  
права, которыми располагалъ уже и пер
вый консулъ, одинъ или сообща со сво
ими товарищами. Императоръ прюбрЬлъ 
сверхъ того право принимать или отвер
гать заявлешя сената о несоответствш 
съ конститущей того или другого закона, 
вотированнаго Законодательнымъ корпу- 
сомъ, право назначать высшихъ сановни
ковъ и главныхъ должностныхъ лицъ 
имперш, президентовъ сената, кассацюн-
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наго и аппеляцюннаго судовъ, избирать 
президента и д'вухъ квесторовъ трибуната 
изъ числа трехъ кандидатовъ, предста- 
вляемыхъ послЪднимъ на каждую вакан- 
Ыю. Онъ подписываетъ обвинительные 
приговоры верховпаю имперскою суда. 
Наконецъ^и это было насл%д1емъ коро
левства— правосуд1е, творимое до сихъ 
поръ отъ имени французскаго народа, 
должно отныне „ осуществляться отъ име
ни . императора назначенными имъ чинов
никами". Эта статья, сильно отзывав
шаяся старымъ порядкомъ, наносила чув
ствительный . ударъ знаменитой теорш 
разд-Ьлешя властей, которое Монтескье 
провозгласилъ отличительнымъ призна- 
комъ всякаго свободнаго строя и которое 
было тщательно соблюдено въ конститу- 
цш III года: судебная власть стремилась 
къ СЛ1ЯНШ съ исполнительной.

Въ рукахъ Наполеона исполнительная 
власть тотчасъ начинаетъ вторгаться и 
въ сферу законодательной. Путемъ про- 
стыхъ декретовъ (теперь указы  заменя
ются йе/сртолш)'императоръ разрешаеть 
отныне всевозможные законодательные 
вопросы. Мало того, онъ издаетъ и пе- 
конституцгониые декреты, изъ которыхъ 
одни нарушаютъ вольности, гарантиро
ванный конституцией, друпе содержать 
въ себе карательный постановлетя, при
своенный конститущей законодательной 
власти. Со времени своего вступлешя на 
престолъ Наполеонъ пользуется законо- 
дательнымъ механизмомъ, организован- 
нымъ конститущей VIII года, лишь для 
выработки ткхъ болыцихъ кодексовъ, ко
торые онъ пожелалъ и сумЬлъ оставить 
въ наследство Францш. Но по окончанш 
выработки этихъ сводовъ законодатель
ный корпусъ въ течете цЪлаго ряда 
лЬтъ даже не созывается. Отныне воля 
императора— законъ. Такъ дело мало-по
малу шло къ полному сл1янда властей, и 
въ посл-Ьдше годы имперш эта цель была 
достигнута. Режимъ, выработанный рево- 
лющей, еще до известной степени сохра

нялся формально, но по существу отъ 
него не оставалось и следа.

Высцпе сановники и главныя должностныя 
лица имперш.— Возстановляя самодержа- 
Bie, Наполеонъ желалъ, по примеру преж- 
нихъ французскихъ королей и н-Ьмецкихъ 

. императоровъ, окружить себя сонмомъ 
придворныхъ сановниковъ. По мысли Та- 
лейрана, узаконенной сенатскимъ ука- 
зомъ отъ 28 флореаля, были учреждены 
должности шести высшихъ сановниковъ 
имперш; это были: верховный избиратель 
(Жозефъ Бонапартъ), имперскш великш 
канцлеръ (Камбасересъ), государственный 
великш канцлеръ (которымъ долженъ 
былъ быть Евгенш Богарнэ), верховный 
казначей (Лебрёнъ), коннетабль (Лун 
Бонапартъ) и генералъ-адмиралъ (кото
рымъ предполагалось сделать Мюрата). 
Эти выоше сановники были несменяемы, 
по рангу непосредственно следовали за 
„французскими принцами" и пользова
лись теми же почестями. Все вместе 
они составляли верховный советь импе
ратора и верховный советь Почетнаго 
лепона, а въ отдельности каждому были 
присвоены функщи сомнительной ценно
сти и полномоч1я более номинальныя, 
чемъ действительный. Наполеонъ не 
упустилъ изъ виду воспретить совмести
тельство должностей высшихъ имперскихъ 
сановниковъ съ функщями министровъ, 
которыя одне только и были реальными. 
Высипе сановники предназначались глав- 
нымъ образомъ для церемошальныхъ 
ролей.

За ними следовали три категорш выс
шихъ чиновниковъ имперш, также несме- 
няемыхъ: 1) маршалы Францш числомъ 
шестнадцать; Наполеонъ прибавилъ че
тыре почетныхъ маршальства для Келлер
мана, Лефевра, Серрюрье и Периньона; 
2) генералъ-инспекторы и генералъ-пол- 
ковники артиллерши инженерныхъвойскъ, 
конницы и флота, числомъ восемь; 3) выс
цле гражданств коронные чиновники, 
„кате назначены распоряжешемъ импе
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ратора". Наполеонъ создалъ должности 
главнаго духовника императора (карди- 
налъ Фешъ), оберъ-егермейстера (Бертье), 
оберъ - камергера (Талейранъ), оберъ- 
шталмейстера (КолеНкуръ), оберъ-гофмар- 
шала (Дюрокъ), оберъ-церемоншмейстера 
(Сегюръ, избранный на этотъ постъ для 
того, чтобы воскресить при новомъ дворе 
традицш стараго). Впрочемъ, граждан
ски должностныя лица, подобно высшимъ 
сановникамъ, служили лишь ц-Ьлямъ при- 
дворнаго этикета, и единственной ихъ 
реальной функщей было председатель
ство въ главныхъ избирательныхъ со- 
брашяхъ.

Было создано также и множество дру- 
гихъ придворныхъ должностей все въ 
тЬхъ же видахъ представительства. „Им
ператрица, принцессы и сестры импера
тора получили каждая свой штатъ статсъ- 
дамъ и фрейлинъ. Были воскрешены ти
тулы высочества, шятельства и светло
сти. Представители высшаго общества 
наперерывъ добивались этихъ должно
стей, который обратились какъ бы въ по
дачки. Каждый забывалъ убеждешя, ко- 
торыхъ онъ держался раньше, и Бона- 
паргь первый желалъ, чтобы они были 
забыты” (Дарестъ де ла Шаваннъ).

Высцп'я коллепальныя учреждежя импе- 
рш.— Ближайшимъ результатомъ учрежде- 
шя имперш было устройство император- 
скаго двора. Правительственный же учре- 
ждешя въ собственномъ смысле слова 
сохранили въ своихъ основныхъ чертахъ 
прежнее устройство и те  внешшя фор
мы, который дала имъ конститущя 
VIII года. Однако кое-каюя изменешя 
были сделаны.

Сенатъ, не забывшш о себе при со- 
ставлен!и сенатскаго указа отъ 16 тер
мидора X  года, въ XII году тщетно тре
бовали себе права законодательной ини
циативы и наследственной передачи сена- 
торскаго звашя. Онъ прюбрелъ только 
две новыя компетенции были учреждены 
две комиссш, изъ семи сенаторовъ ка

ждая, названный, одна— сенатской комис 
сгей о личной свободп, другая— сенатской 
KOMUccieii о свободп печати; первой при
надлежали контроль надъ арестами, про
изведенными подъ предлогомъ учаспя 
обвиняемаго лица въ заговоре противъ 
государства, вторая должна была прове
рять, достаточно ли мотивированы за
претительный меры, принимаемый властью 
противъ свободнаго обращения, печатныхъ 
произведенш. Но Наполеонъ ослабили 
сенатъ теми, что, къ восьмидесяти чле
нами его, предусмотренными конституци
ей, присоединили всехъ „французскихъ 
принцевъ", всехъ высшихъ сановников’ , 
и „всехъ гражданъ, которыхъ orfn при-' 
знаетъ нужными возвести въ звате . се
натора".

Членами Государственнаго совета, раз- 
деленнаго на шесть секцш (законодатель- 
ственную, внутреннихъ делъ, финансо
вую, военную, морскую и торговую), было 
обезпечено пожизненное утверждеше въ 
должности после пятилетняго отправле- 
шя ея, что являлось для нихъ ценной 
гарантией.

Члены Законодательнаго корпуса npi- 
обрели право быть избираемыми вторич
но безъ перерыва и полномочие собирать
ся въ „обпце комитеты", где они.могли 
между собою обсуждать законопроекты, 
въ отлич1е отъ „регулярныхъ заседаний", 
где ихъ роль ограничивалась подачей го- 
лосовъ и где они не имели права гово
рить. Заседашя общихъ комитетовъ по 
принципу были тайными и только при 
известныхъ УСЛОВ1ЯХИ могли быть пуб
личными (ст. 83). .

Продолжительность службы членовъ 
трибуната была доведена до десяти летъ. 
Это было оппозицюнное учреждеше, къ ко
торому Наполеонъ не имелъ доверия. 
Поэтому онъ разделилъ его на три сек
цш (законодательную, внутреннихъ делъ 
и финансовую), президенты которыхъ 
должны были назначаться имъ самимъ 
срокомъ на одинъ годъ и которымъ было
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запрещено въ общихъ зас-Ьдагаяхъ обсу
ждать законопроекты (ст. 97). Но въ 
виду того, что трибунатъ все-таки до из
вестной степени сохранилъ въ себе 
„тотъ духи безпйкойнаго демократизма, 
который такъ долго волновалъ Францш" 
(по выраженш одного офищальнаго до
клада 1807 г.), то 19 августа этого года 
новый сенатскШ указъ прямо и оконча
тельно упразднилъ его, возДоживъ его 
функцщ на три комиссии изъ семи чле- 
новъ каждая, избранный Законодатель
ными корпусомъ изъ своей среды путемъ 
закрытой баллотировки. Эти комиссш, 
председатели которыхъ избирались импе- 
раторомъ, должны были заниматься: 
первая— гражданскими и уголовными за- 
конодательствомъ, вторая— внутренними 
управлешемъ, третья— финансами, на 
техъ же услов1яхъ, какъ и секцщ три
буната. Вместе съ теми возрасти, да- 
вавшш право быть членомъ Законодатель- 
наго корпуса, были повышенъ съ трид
цати до сорока лети. Наполеонъ назы
вали это: „упрощать и усовершенствовать 
учрежден:я“.

Центральное управлеше.— Новое напра- 
влеше, какое получила вся внутренняя 
политика, не могло не отразиться и на 
организацш внутренняго управлешя.— Ру
ководство главными отраслями государ- 
ственнаго управлешя принадлежало те
перь мтистрамъ, на обязанности кото
рыхъ лежала, по конституцш VIII года, 
„забота объ исполненш законовъ и распо- 
ряженш администрации” . Одному изъ нихъ, 
именно министру финансовъ (Годэну), 
было спещально вверено управлеше госу
дарственной казною; но, находя это ве
домство слишкомъ обширными и частью 
уступая настояниями Годэна, Наполеонъ 
въ IX году учредилъ новое министерство—  
государственной казны 1). Этотъ портфель 
были врученъ Молльену; въ его рукахъ 
должны были сосредоточиваться все де- *)

*) См. выше, стр. 9, прим-Ьч. 2.

нежныя средства имперш, и онъ же дол- 
женъ были контролировать все государ
ственные расходы. Точно также Наполеонъ 
раздвоили военное министерство, учредивъ 
наряду съ ними министерство войны (d e  
Vadministration de la guerre). На обязан
ности этого второго министра лежала за
бота о подготовке всехъ военныхъ рес- 
сурсовъ и о снабженш военнаго Министра 
нужными последнему матер1альными сред
ствами. Наконецъ, Наполеонъ создали 
еще одну министерскую должность— гоеу- 
дарствеппаго секретаря, функцщ котораго 
онъ определяли такими образомъ: „Отъ 
государственнаго секретаря исходили все 
правительственные акты: это былъ ми- 
нистръ министровъ, облекавщщ законной 
силой все действ!я посредствующихъ вла
стей, главный HOTapiycn имперш, подпи
сывавший и узаконивши все документы. 
Чрезъ министра государственной казны 
въ каждую данную минуту я знали со
стояние моихъ дели; чрезъ государствен
наго секретаря я проводили мои решешя 
и мою волю всюду и по всемъ направле- 
ншмъ" (Memorial de Sainte - НёЫпе, 21 
novembre 1816). Кроме того, въ 1811 году 
было учреждено министерство промышлен
ности и торговли, такъ что въ конце 
имперш насчитывалось целыхъ двена
дцать министерствъ: статсъ-секретар1атъ, 
министерства— юстицш, вероисповеданий, 
иностранныхъ дели, внутреннихъ, делъ, 
финансовъ, государственной казны, воен
ное, военной администрации морское, об
щей полицш (уничтоженное въ X году и 
возстановленное въ XII-мъ для Фушэ), на
конецъ, промышленности и торговли.

Но лучшими министромъ Наполеона 
былъ, конечно, онъ самъ. Подобно Лю
довику XIV, онъ работали неустанно. Разъ 
въ неделю, въ определенный день, онъ 
собирали у себя всехъ своихъ министровъ, 
которые здесь, въ присутствии всехъ то
варищей, „опоражнивали предъ ними свои 
портфели". Отдельно онъ совещался толь
ко съ министрами иностранныхъ делъ и
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полицш. Всего чаще онъ работалъ одинъ 
въ своемъ кабинете со своими, секрета- 

. рями, которыхъ изнурялъ работой. Сюда 
доставлялись ему безчисленные доклады 
его министровъ, здесь онъ читалъ ихъ 
проекты и принималъ или изм-Ьнялъ ихъ. 
Онъ самолично назначалъ должностныхъ 
лицъ на вс-Ь вакансш, часто заменяя 
предложенныхъ ему кандидатовъ другими. 
Онъ составлялъ даже дипломатичесюя 
ноты за министра иностранныхъ дЪлъ, 
который долженъ былъ по прочтенш при
сылать ему все донесетя посланниковъ 
и' другихъ дипломатическихъ агентовъ, 
чтобы Наполеонъ самъ могъ прочитать 
ихъ *).

Департаментская и муниципальная адми
нистрация.— Местное управлеше было, со
гласно конституцш VIII года (ст. 59), 
подчинено министрамъ. Это подчинение 
усугубляется въ эпоху имперш. Въ то же 
время возрастаетъ престижъ администра- 
тивныхъ чиновниковъ, какъ представи
телей более сильной, ч-Ьмъ прежде, и 
лучше вооруженной центральной власти. 
Въ провинщяхъ и коммунахъ исчезаетъ 
всякая независимость. Защищенные про- 
тивъ всякаго протеста со стороны пасо- 
мыхъ ими статьею 75-й конституции VIII 
года, отмененной лишь въ 1870 году, 
агенты правительства становятся всемо
гущими.
. Империя не внесла никакихъ изм-Ьненш 

въ законъ отъ 20-го плювюза VIII года, 
которымъ установлены были въ каждомъ 
департаменте префектъ, совета префек
туры и генеральный совета, въ каждомъ 
коммунальномъ округе— су-префектъ и 
окружный совать, въ каждой коммуне—  
муниципалитета (мэръ и заседатели) и 
муниципальный совета. Такимъ образомъ 
юридически местное управлеше осталось 
темъ же, какимъ оно было при консуль
стве * 2); на деле же власть местной ад-

Ч См. его письмо къ Талейрану отъ 28-го фе
враля 1806 г.

2)  См. Еыше, стр. 11 д ел.

министрами въ силу благопр!ятствующихъ 
обстоятельствъ возросла.

Спещальныя административныя ведом
ства.— На ряду съ общей администращей. 
Наполеонъ сохранилъ, частью 0*ь преж
нему частью въ преобразованномъ виде, 
или создалъ наново несколько спещапь- 
ныхъ ведомствъ для обслуживания техъ 
отраслей администрацш.которыя требуютъ 
техническихъ навыковъ или познашй, чу- 
ждыхъ .обыкновенному чиновнику.

Въ фискальной области импер1я сохра
нила ведомство прямыхъ налоговъ, соз
данное въ начале консульства (ноябрь 
1799). Она только дополнила его орга- 
низацш важнымъ закономъ отъ 15— 25 
сентября 1807 года о кадастры, соста
вление котораго, начатое тотчасъ вследъ 
затемъ, заняло целыхъ сорокъ ле.тъ. 
Что касается косвенныхъ налоговъ, то 
финансовый законъ отъ вантоза XII года 
создалъ т. наз. regie des droits r&unis, на 
обязанности которой лежало взимание на
логовъ съ табака, напитковъ, винокуренъ 
и общественныхъ каретъ. Эта админи- 
стращя была сохранена и вооружена для' 
борьбы съ нарущеЫями закона рядомъ 
декретовъ 1805 года, къ которымъ въ 
1813 году прибавилось несколько декре
товъ, регламентировавшихъ торговлю ви- 
номъ и устройство складочнаго места въ 
Париже.

Ведомство натар!ата, гербовыхъ сбо-- 
ровъ и государственныхъ имуществъ, ор
ганизованное декретомъ отъ 18— 27-го 
мая 1791 года, не было изменено и по- 
прежнему было подчинено министерству 
финансовъ.

Для заведывашя водами и лесами сен
тябрьский законъ 1791 года создалъ осо
бую администрацто, т. наз. мъсоохрани- 
телшую, которая также должна была, 
быть подчинена министерству финансовъ. 
Эта администращя была организована, 
лишь въ нивозе IX года. Въ 1805 и 
1806 гг. Наполеонъ пополнилъ её учре: 
ждетемъ должностей генеральнаго ди
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ректора, главныхъ инспекторовъ по од
ному на каждый лесоохранительный ок- 
ругъ и двенадцати генеральныхъ инспек
торовъ.

Наконецъ, ведомствомъ общественныхъ 
работъ управляли два спещальныхъ кол- 
лепальныхъ органа, созданныхъ Конвен- 
томъ,— корпусъ инженеровъ путей сооб- 
щешя и корпусъ горныхъ инженеровъ. 
Наполеонъ, посвящавшш общественнымъ 
работамъ особенное внимание и деятельно 
заботившшся объ ихъ развитш, радикаль
но преобразовалъ ведомство путей сооб
щения' декретомъ отъ 7-го фрюктидора 
XII года. Былъ учрежденъ, подъ главен- 
ствомъ генеральнаго директора, советъ 
изъ генеральныхъ и окружныхъ инспекто
ровъ, где должны были обсуждаться все 
проекты работъ. Въ каждомъ департа
менте находился отныне главный инже
нере, обязанный составлять проекты и 
контролировать производимый работы. Въ 
округа посылались простые инженеры. 
Приблизительно на тёхъ же основашяхъ 
было преобразовано въ 1810 году горное 
ведомство, въ 1811— кораблестроитель
ное. Инженеры, входивгше въ составе 
этихъ управленш, набирались, подобно 
военнымъ инженерамъ, изъ воспитанни- 
ковъ политехнической школы и совершен
ствовались въ спещальныхъ учебныхъ 
заведешяхъ.

II.—Судебный учреждетя.

Двойная судебная iepapxiH, граждан
ская и уголовная, установленная за- 
кономъ отъ 27-го вантоза VIII года, 
удержалась при имперш, и единствен
ной реформой, которой она подверг
лась вначале, было переименоваше глав
ныхъ судебныхъ учрежденш и некоторыхъ 
изъ ихъ членовъ. Такъ, кассацюнный 
трибунале превратился въ кассацюннук 
палату, аппеляцюнные трибуналы —  в.ъ 
аппеляцгонныя палаты, уголовные три
буналы— въ уголовный, судебный палаты..

Точно такъ же президенты и вице-прези
денты палате получили зваше первыосъ 
президентовъ и президентовъ, правитель
ственные комиссары при палатахъ— зва
ше имперскихъ генералъ-прокуророеъ, пра
вительственные комиссары при прочихъ 
судахъ—имперскихъ прокуроровъ. Приго
воры палате получили назваше arrets, 
определенш (сенатскш указе отъ 28-го 
флореаля). Въ 1810 году сделанъ былъ 
еще новый шаге по пути этикета: апел- 
лящонныя палаты были переименованы 
въ имперскгя палаты, а ихъ члены— въсо- 
вгыпниковъ его величества.

Кассащонная палата. —  Въ остальномъ 
судебная 1ерарх1Я мало была изменена, 
по крайней мере до 1810 года. Во главе 
ея по прежнему стоить кассащонная па
лата съ ея тремя секциями: кассащонныхъ 
жалобе, гражданской и уголовной. Импе- 
раторсюй декрете отъ 28-го января 1811 
года увеличилъ число ея президентовъ 
до трехъ и каждаго изъ нихъ прикр%- 
пилъ къ одной изъ секцш. Такъ была 
окончательно и съ наименовашями, ко
торый удержатся до нашего времени, орга
низована кассащонная палата ').

Ей недоставало теперь еще только 
двухъ вещей: во-первыхъ несменяемости 
ея членовъ, которая и была на будущее 
время дарована имъ харчей 1814 года; 
во-вторыхъ— права предписывать свое рФ- 
meHie, въ смысла юридическомъ, суду, 
вторично разбирающему дело, въ тЬхъ 
случаяхъ, когда последовала вторая кас
сация, основанная на rfexe же данныхъ, 
что и первая; это право, безе котораго 
кассащонная палата была бы не въ си- 
лахъ упрочить единство судопроизводства 
во Францш, было предоставлено ей лишь 
въ 1837 году, после целаго ряда нер%- 
шительныхъ попытокъ, подробное изло- 
жеше которыхъ было бы здесь неуместно.

Гражданское судопроизводство. — Выс
шей инстанщей гражданскаго судопроиз- *)

*) Секши въ 1826 году были переименованы въ 
камера (ордонансъ отъ 15— 19 января).
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водства являлись аппеляцгоппыл палат ы , 
число которыхъ Наполеонъ въ 1810 году 
умножилъ до 34, увеличивъ вм4,ст4> съ 
тЬмъ ихъ персоналъ съ целью превра
тить ихъ въ „многолюдные и могуще
ственные коллепальные органы" и „орга
низовать, на ряду съ военнымъ и духов- 
нымъ, бюрократически классъ". Въ окру- 
гахъ по прежнему действовали граж дан
ств трибуналы, по одному на каждый 
округъ, созданные вантозскимъ закономъ; 
въ каждомъ кантоне находился мировой 
судья. Древняя консульская юрисдикщя, 
сохраненная въ 1790 году подъ наимено- 
вашемъ ком м ерческие судовъ, была въ
1809 году преобразована согласно осно- 
вамъ новаго торговаго уложешя.

Мировые судьи и члены коммерческихъ 
судовъ по прежнему назначались путемъ 
выборовъ; за исключешемъ же ихъ, члены 
всехъ палатъ и трибуналовъ назначались 
императоромъ.

Сначала они были несменяемы, но се- 
натскимъ указомъ отъ 12-го октября 1807 
года было определено, что „грамоту на 
пожизненное отправлеше своей должности 
судья можетъ получить лишь после пя
тилетней службы въ этомъ званш". Въ 
1808 году Наполеонъ учредилъ при аппе- 
ляцюнныхъ палатахъ должность juges- 
auditeurs (кандидатовъ на судебный долж
ности), которые въ 1810 году были пе
реименованы въ conseillers-auditeurs (за- 
конъ отъ 20-го апреля) и по достиженш 
25-летняго возраста получали право со- 
вещательнаго голоса. По тому же закону
1810 года кандидаты на судебный долж
ности могли состоять и при судахъ, 
насчитывавшихъ всего трехъ членовъ •). 
Декретъ отъ 14-го декабря того же года 
возстановилъ cocnoeie адвокатовъ.

Уголовное и полицейское судопроизвод
ство.— 1808 и 1809 годы были чреваты 
реформами въ области уголовнаго судо-

1) Должность rriagistrats-auditeurs была уничто
жена въ 1830 году.

производства. При установленш имперш 
были сохранены, подъ именемъ уголов
н ы е  су дебн ы е палат ъ, департаментсше 
уголовные трибуналы, действовавцле съ 
помощью двойного жюри— обвинительнаго 
и судебнаго —  и руководившиеся уложе- 
н!емъ о наказашяхъ, изданнымъ въ брю
мере IV года *).

Уложеше объ уголовномъ судопроиз
водстве, изданное въ 1808 году, заме
нило ихъ судомъ присяжныхъ (corns d ‘a s 
sises)-, вслФдъ затемъ, въ 1810 году, 
судебный уголовный палаты были упразд
нены, и въ то же самое время были 
уничтожены судебный жюри, зваше ди- 
ректоровъ жюри и техъ magistrate de 
sAretS, которымъ законъ отъ 7 плювюза 
IX года вверилъ судебную полицш въ 
каждомъ округе. Cours d’assises должны 
были представлять собою и действительно 
представляютъ доныне высшую уголов
ную инстанцт; они заседаютъ, съ уча- 
с-пемъ судебнаго жюри, разъ въ три 
месяца въ главномъ городе каждаго де
партамента.

Функцш исправительной полицш, возло
женный Учредительнымъ собрашемъ на 
мировыхъ судей, были вантозскимъ за
кономъ VIII года переданы окружнымъ 
гражданскимъ судамъ. Уложеше 1808 го- * 8

')  „Составление этого свода было поручено 
3-го флореаля II года Камбасересу и Мерлену. Въ 
действительности онъ былъ дЬломъ рукъ Мер- 
лена,. исполнившаго колоссальный трудъ. Уложе
ше носить на себе ясный следъ своего происхо
ждения: это —  систематически сводъ, все части 
котораго согласованы другь съ другомъ и кото
рый не искаженъ парламентскими прениями, часто 
порождающими непоследовательность и взаимное 
противоречие частей: депо въ томъ, что Конвентъ 
вотировалъ его по-доверш и безъ пренш нака
нуне своего распущен!я. Къ сожаленш, кодексъ
8 брюмера отличался крупными недостатками, 
имевшими одно происхождеше съ его достоин
ствами. Сложность механизма, уснащеннаго фор
мальностями и оговорками, сделала его крайне 
неудобнымъ для практическаго применешя; а глав
ное— онъ въ некоторыхъ отношеШяхъ отрекался 
отъ принциповъ 1791 года".
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да сохранило эту систему, санкциониро
ванную еще декретомъ отъ 18 августа 
1810 года. Тамъ, гд% окружный судъ имЪ- 
етъ нисколько камеръ, д^ла исправитель- 
но-полицейскаго свойства спещально пс- 
ручаются одной изъ нихъ. Аппеляцги долж
ны были подаваться, согласно старинно
му установленш, уц^л^вшему въ кодексЬ 
1808 года, либо въ суды, засЪдаюпце въ 
главныхъ городахъ департаментовъ, либо 
въ окружную аппелящонную палату, ко
торая всегда заключала въ себЪ особую 
аппелящонную камеру по дфламъ испра
вительной полицш *).

Юрисдикщя по д-Ьламъ обыкновенной 
■полицш, вверенная вантозскимъ зако- 
•номъ мировымъ судьямъ, была затЪмъ 
■упрощена законами отъ 29 вантоза IX го
да и 28 флореаля X года. Уложеше объ 
уголовномъ судопроизводства 1808 года, 
напротивъ, усложнило ее, установивъ дво- 
якаго рода суды по д’Ьламъ общей поли
цш: во-первыхъ, кантональный судъ, со
стоящий изъ мирового судьи, правитель- 
ственнаго чиновника (комиссаръ полицш, 
мэръ или его помощникъ) и регистрато
ра; во-вторыхъ, коммунальный судъ (ис
ключая коммунъ, являвшихся администра- 
тивнымъ центромъ кантона), состоящ1'й 
изъ мэра, его помощника, какъ предста
вителя государственной власти, и одного 
гражданина - присяжнаго, исполняющаго 
функцш регистратора. Мировымъ судьямъ 
полицейская юрисдикция принадлежитъ и 
теперь, а полицейская юрисдикщя мэра 
очень скоро атрофировалась.

ТЪ три вида репрессивной юрисдикции, 
о которыхъ мы сейчасъ говорили, на тех- 
ническомъ язык-Ь называются обычными; 
но рядомъ съ ними HMnepiH сохранила 
или создала вновь рядъ исключителъпъгхъ

*) Эту довольно сложную систему оказалось 
возможнымъ упразднить, благодаря возросшей лег
кости сообщешя, закономъ.отъ 13 шня 1856 го
да, согласно которому „всякая аппелящя подает
ся въ имперскую палату" (Code d‘ Instr. crim., 
art. 201 nouveau).

юрисдикцш. —  ВажнЪйшимъ изъ такихъ 
учрежденш была верховная имперская па
лата. Она была учреждена подъ именемъ 
верховной судебной палаты конститущей 
VIII года, и назначешемъ ея тогда было 
судить министровъ по декрету Законо- 
дательнаго корпуса; сенатсюй декретъ отъ 
28 флореаля XII года совершенно преоб- 
разовалъ ея устройство. Она должна бы
ла состоять теперь изъ „французскихъ 
принцевъ", высшихъ сановниковъ и выс- 
шихъ должностныхъ лицъ имперш, пре
зидента государственнаго совЪта и два
дцати членовъ кассацюнной палаты, при- 
зываемыхъ въ порядкЪ старшинства. Пред- 
сЪдательствовалъ въ ней велик!й канц- 
леръ имперш. Защитникомъ интересовъ 
государства являлся генералъ-прокуроръ, 
назначаемый пожизненно императоромъ. 
Компетенщя верховной имперской пала
ты состояла въ томъ, чтобы судить члс- 
-новъ императорской фамилии, .сановни
ковъ, высшихъ чиновниковъ и всякое ли
цо, уличенное въ покушеши или загово- 
р-Ь противъ безопасности государства или 
императора. Но верховная палата и при 
имперш функщонировапа такъ же мало, 
какъ при консульств^.

Несравненно большее значеше прюб- 
р-Ьлъ на практик^ другой органъ репрес
сивной юрисдикцш, созданный для вре
менной надобности послЪ покушешя 3 ни
воза IX года '). Мы говоримъ о „спещаль- 
ныхъ уголовныхъ трибуналахъ", устрой
ство и компетенщя которыхъ уже были 
выше описаны s). Эти суды въ 1804 году 
получили назваше спецгалъпыхъ палатъ 
и сделались постоянными (Уставъ угол, 
судопроиз. 1808 г.). Они были учрежде
ны главнымъ образомъ въ западныхъ и 
южныхъ департаментахъ. Законъ отъ 20 
апреля 1810 года разделить ихъ на двЪ 
категории— на обыкновенным и чрезвычай
ным спещальныя палаты; посл'Ьдшя долж-

1) См. выше стр. 14. 
-) См. выше стр. 16.
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ны были заменять судъ присяжныхъ въ 
ткхъ департаментахъ, гдк жюри были 
временно уничтожены или еще не введе
ны. Bet эти суды были упразднены въ 
1814 году. Та же участь постигла спе
циальные таможенные суды и превоталь- 
ныя таможенный палаты, на которые де- 
кретомъ оть 18 октября 1810 года была 
возложена борьба съ таможенной контра
бандой.

Слкдуетъ, наконецъ, упомянуть о воеп- 
но-уюловныхъ учреждетлхъ, именно: 1) 
для сухопутной армш— военные совкты и 
воинсюя присутств:я (законъ оть 18 ван
демьера VI года); 2) для флота— на бор
ту судовъ судебные и военные coetTbi, 
въ арсеналахъ и острогахъ— MopcKie три
буналы. T t  и друпе были учреждены 
двумя императорскими декретами 1806 
года (22 юля и 12 ноября).

Уставь гражданскаго судопроизводства
(1806) — Новая судебная организащя, со
зданная законодательствомъ консульства 
и имперш, дклала неизбкжной кодифи- 
кацш процессуальнаго права. Въ области 
уголовнаго суда существовалъ сначала 
законъ о судопроизводствк 1791 года, за- 
ткмъ упомянутое выше уложеше о пре- 
ступлешяхъ и наказашяхъ отъ 3 брюме
ра IV года. Но въ области гражданскаго 
судопроизводства ничего не было едкла- 
но. Правда, Учредительное собрате въ 
1790 году заявило, что гражданское судо
производство будетъ немедленно преоб
разовано (24 августа); но два мксяца 
спустя оно приказало судамъ „временно" 
руководствоваться ордонансомъ 1667 го
да; только прокуроровъ замкнили такъ 
называемыми avouds. Во II году Конвентъ 
упразднилъ поелкднихъ и всю вообще про
цедуру, чкмъ лишилъ тяжущихся всякой 
гаранты. Въ V году въ CoBtrb пятисотъ 
былъ _ представленъ проектъ уложешя о 
судопроизводствк, который однако не про- 
шелъ. По необходимости въ VIII году 
были возстановлены avou6s (законъ отъ 
27 вантоза) и снова введенъ въ дкйеше,

опять-таки „временно", ордонансъ 1667 
года (консульскш указъ отъ 18 фрюкти- 
дора).

Въ X году наконецъ подумали о томъ, 
чтобы восполнить существующий пробклъ. 
3 жерминаля консулы назначили комис- 
сю для выработки проекта уложешя о 
гражданскомъ судопроизводству въ кото
рую вошли: членъ государственнаго совк- 
та Трейльяръ, президентъ парижскаго ап- 
пелящоннаго суда Сегье и бывшш адво- 
катъ въ Шатлэ— Пижо. Послкдшй прини- 
малъ главное участие въ составлении про
екта, который былъ опубликованъ въ XII 
году и представленъ на раземотркше кас- 
сацюннаго и аппелящонныхъ судовъ. Онъ 
прошелъ загкмъ чрезъ век конституцюн- 
ныя инстанции, былъ обсужденъ Государ- 
ственнымъ совктомъ всего только въ 
двадцати трехъ засъдашяхъ (отъ 20 ап- 
ркля 1805 г. до 29 марта 1806 г.) и 
вступилъ въ силу 1 января 1807 года. 
Изъ великихъ кодексовъ, которыми Фран- 
щя обязана Наполеону, это —  наименке 
совершенный. Онъ обсуждался слишкомъ 
поепкшно и поверхностно: „предметъ былъ 
сухъ,-—говорить Локрэ,— и большинство 
членовъ совкта не понимали его". Въ 
общемъ онъ представляетъ собою ни что 
иное, какъ исправленное издаше ордо
нанса 1667 года, и, несмотря на допол
нения и нккоторыя измкнешя, внесенныя 
въ него позднке, нуждался бы теперь въ 
коренной переработок. Кодексъ 1806 го
да установилъ процедуру для вскхъ ор- 
гановъ гражданскаго судопроизводства, 
исключая коммерческихъ судовъ, судо
производство которыхъ было организова
но нксколько позднке торговымъ уложе- 
шемъ (книга IV), и кассащонной палаты. 
Въ области гражданскихъ дклъ поелкд- 
няя и донынк обязана руководиться, гаи- 
tatis mutandis, старымъ уставомъ 28 шня 
1738 года.

Уставь уголовнаго судопроизводства и 
уложеше о наказашяхъ. —  Уставъ уголов
наго судопроизводства былъ введенъ въ
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fltficTBie только четыре года спустя после 
устава гражданскаго судопроизводства, 
именно 1 января 1811 года. Между тЬмъ 
подготовительный работы начались рань
ше, ч-Ьмъ подготовительный работы по 
составлешю посл-Ьдняго, и на почве, уже 
расчищенной уложешемъ отъ 3 брюмера 
IV года. Комисая для выработки проек
та была назначена консулами 7 жерми
наля IX года; она состояла изъ Вьейльяра, 
Таржэ, Удара, Трейльяра и Блонделя. 
Она составила сначала проекты одного 
кодекса, заключавшаго въ себе, подобно 
брюмерскому, и уставы уголовнаго судо
производства, и уложеше о наказашяхы, 
поды наименовашемы Code criminel, eor- 
rectionnel et de police. Запросивы предва
рительно мн-feHie судовы объ этомъ про
екте, первый консулы представилы его 
загЬмъна обсужден!е законодательной сек
ции Государственнаго совета, вы которой 
тогда предсЬдательствовалы Биго де Преа- 
менё. Претя, начавиляся 22 мая 1804 го
да, носили своеобразный характеры; преж
де ч^мъ разсматривать отдельный статьи 
проекта, секщя постаралась придти кы 
соглашент относительно ц-Ьлаго ряда ос- 
новныхы вопросовъ. Изы нихы однимы изы 
важн-Ьйшихы и вызвавшихы наибольшее 
pa3Hornacie былы вопросы о томы, сл%- 
дуеты ли сохранить институты жюри.Этоты 
институты, запятнавши себя поддержкою, 
которую они оказаль револющоннымъ три- 
буналамы, подвергся нападкамы уже вы 
III году. Эти нападки возобновились те
перь, особенно со стороны Камбасереса 
и кассащоннаго суда. Наполеоны, не вы
сказываясь противы него прямо враждеб
но, предложилы нечто иное, именно со- 
единеше гражданской и уголовной юрис- 
дикцШ вы однихы и тЬхы же рукахы сы 
целью создать сильные судебные колле- 
пальные органы и лучше обезпечить пре- 
слЪдоваше за преступный д-Ьяшя, „кото
рое при настоящемы положенш вещей 
почти отсутствуеты". Вы виду этихы 
разногласш обсужден!е проекта было

после 25-го зас-Ьдашя прюстановлено 
(24 декабря 1804). Оно было возобнов
лено лишь три года спустя, вы январе 
1808 года.

Теперь первоначальный проекты былы 
разделены на две части. Решено было, 
что статьи, касающ1яся судопроизводства, 
и статьи, касаюицяся наказанш, соста- 
вяты два отд'Ьльныхы свода, именно уставы 
уголовнаго судопроизводства и уложеше о 
наказашяхы. Первымы обсуждался уставы 
уголовнаго судопроизводства. На этоты 
разы Наполеоны открыто высказался за 
сохранеше жюри. Оны признавалы за по- 
слЪднимы двоякое преимущество: что об- 
виняемаго судяты не люди, быть можеты, 
очерствевиие благодаря привычке, а ему 
равные, и что этимы путемы устраняется 
необходимость вверять судамы чрезмер
ную власть, какою они располагаюты тамы, 
где имы принадлежитъ и суждеше о пра
ве, и суждеше о факте. Решено было со
хранить жюри, а также соединить граж
данскую юрисдикцш сы уголовной. После 
тридцати семи заседанш прешя были за
крыты 30 октября 1808 года и проекты 
переданы на разсмотреше Законодатель
на™ корпуса, который 16 декабря того 
же года вотированы последнюю статью 
его. Но уставы уголовнаго судопроизвод
ства не могь быть введены вы f l t f tc T B ie  
ранее опубликования уложешя о наказа
шяхы. Между темы последнее было го
тово лишь 20 февраля 1810 года. Обсу- 
ждеше его, начавшееся вы Государствен- 
номы совете 4 октября 1808 года, заня
ло 41 заседаше. Сы другой стороны, сл1я- 
ше гражданской и уголовной юрисдикцш, 
принятое въ принципе, требовало пре
образовала судебныхъ органовъ, кото
рое и было произведено лишь закономъ 
отъ 20 апреля 1810 года. Въ результа
те законы отъ 17 декабря 1809 года 
определилъ срокомъ введешя въ дей- 
CTBie устава уголовнаго судопроизводства 
и уложешя о наказашяхы лишь 1-ое ян
варя 1811 года.
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Изъ этихъ двухъ кодексовъ первый без- 
конечно выше второго, хотя и самъ по 
себе не свободенъ отъ недостатковъ. Онъ 
проникнутъ той гуманной идеей, что до 
момента осуждешя въ подсудимомъ слЬ- 
дуетъ предполагать невиновнаго.Судебное 
cntflCTBie должно иметь целью столько 
же обнаружете невинности, сколько и 
установлеше вины подсудимаго. Защита 
свободна. Система формальныхъ дока- 
зательствъ окончательно отменена. Та- 
кимъ -образомъ, французскш кодексы 
устранилъ ошибки прошлаго и явился 
крупнымъ шагомъ впередъ въ срав
нены съ господствовавшими въ ту эпоху 
формами уголовнаго судопроизводства. 
Улож ете о наказашяхъ, напротивъ, пред
ставляло собою шагъ назадъ. Оно было 
проникнуто не столько идеей абсолютной 
справедливости, сколько принципами ути- 
литаристической философы Бентама. По
добно ордонансу 1670 года, къ которому 
оно приближается по характеру, оно стре
мится главнымъ образомъ запугать. От
сюда чрезмерная строгость наказаны. 
Смертная казнь расточается щедро и при
меняется къ проступкамъ, не заслуживаю
щими ея, каковы: подделка государствен
ной печати, фабрикащя фальшивой моне
ты или политически преступлешя. Въ 
числе наказанш снова появляются изуве- 
чеше, клеймлеше, выставлеше у позор- 
наго столба, и общая конфискащя имуще
ства. Но при всемъ своемъ реакцюнномъ 
характере новое уложете отмечено и про
грессивными чертами, каковы установле
ше минимума и максимума наказанш 
(принципы, освященный закономъ отъ 25 
фримера VIII года) и организащя системы 
смягчающихъ вину обстоятельствъ. Точ
но такъ же лежащая въ основе этого уло- 
жешя классификащя преступлены и на- 
.казаны лучше координирована, нежели 
господствовавшая раньше. При томъ, оно 
несколько разы подвергалось пересмотру 
въ видахъ смягчешя наказаны: общая 
конфискащя (съ 1814 года), изувечеше,

клеймлеше и выставлеше у позорнаго 
столба были уничтожены.

Административный юрисдикщи.— Картина . 
судебныхъ учреждены первой имперш 
была бы неполна, если бы мы не упомя
нули, на ряду съ гражданскимъ и уголов- 
нымъ судомъ, такъ назыв. администра
тивного. Предназначенная ведать все про
цессы, где замешана администращя въ 
качестве публичной власти, администра
тивная юрисдикщя была тщательно изъя
та изъ-подъ контроля кассационной па
латы, которому прямо или косвенно были 
подчинены все органы гражданскаго и 
уголовнаго судопроизводства, не исключая 
даже военныхъ судовъ. Это мотивирова
лось темъ соображешемъ, что необходимо 
оградить администрацш отъ возможныхъ 
вторженш въ ея сферу со стороны судебной 
власти,— вторженш, кашя такъ часто по
зволяли себе прежше парламенты. Но при 
этомъ упустили изъ виду возможность 
вторженш со стороны административной 
власти въ сферу суда, чрезвычайно уча
стившихся при Директорш, и забыли, что 
при такихъ услов!яхъ администращя бу- 
детъ въ собственныхъ делахъ вместе и 
судьею, и стороною.

Высшимъ административнымъ судомъ 
былъ Государственный советы, являвшы- 
ся вместе съ темы и кассацюнной и ап- 
пеляцюнной палатой. Далее шли минист
ры, префекты, советы префектуры, мэры, 
и несколько спещальныхъ юрисдикцш 
какъ, напримеръ, государственна™ конт
роля.

О Государственномъ совете, какъ выс- 
шемъ политическомъ учреждены, уже 
была речь выше *). Здесь необходимо 
прибавить несколько словъ, чтобы опре
делить его административно - судебную 
компетенцию. Намеченная весьма неопре
деленно въ конституцш VIII года (ст. 52), 
она была точно определена консульскимъ 
указомъ отъ 5 нивоза, организовавшимъ

*) См. выше стр. 9.
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новый совЪтъ. По тексту статьи 11-ой, 
„Государственный сов£тъ, на основами 
заявлешя консуловъ, разбираегь: во-пер- 
выхъ, столкновешя между администращей 
и судами; во-вторыхъ, спорныя дъла, ко
торый доныне разрешались министрами". 
Какъ органъ, разрешающий столкновешя 
между администращей и судами, Государ
ственный советь прюбрелъ главенство 
даже надъ кассацюннымъ судомъ, a ве
дите спорныхъ дели обратило его въ 
высшш административный судъ. Но онъ 
могъ действовать лишь „подъ руковод- 
ствомъ консуловъ": онъ только сообщали 
имъ свои заключения, который они имели 
право игнорировать; следовательно, онъ 
былъ совершенно лишенъ собственной 
власти. Съ процессуальной стороны ни- 
возсшй указъ не различали спорныхъ 
делъ отъ дели чисто административныхъ. 
Т е  и друпя разбирались сначала въ секщи, 
которой быд-и подсудны, азатемъ въ об- 
щемъ' собраши. Но позднее нашли не
обходимыми тщательнее организовать су
допроизводство по спорными делами, число 
которыхъ возрастало съ каждыми днемъ. 
Въ виду этого декретъ отъ 11 юня 1806 г. 
учредили спещальную комисст подъ на- 
зватемъ комиссш спорныхъ дгълъ, на обя
занности которой лежало производство 
следствш и составлеше докладовъ. Теми 
же декретомъ былъ созданъ институтъ 
адвокатовъ при Государственномъ совете, 
которые одни имели право подписывать 
жалобы и объяснительныя записки тя
жущихся. Другой декретъ отъ 22 шля того 
года установилъ процедуру разсмотрешя 
исковъ о возмещенш убытковъ по спор
ными делами; таюе иски разсматрива- 
лись непременно въ общемъ собраши.

Контрольная палата, учрежденная за- 
кономъ отъ 16 сентября 1807 года, обя
зана проверять (въ первой инстанцш или 
по аппеляцш) денежные счета всехъ долж- 
ностныхъ лицъ, распоряжающихся какими 
бы то ни было казенными суммами. Ея 
решетя окончательны, но могутъ быть

обжалованы въ кассащонномъ порядке 
предъ Государственнымъ советомъ. Ея 
устройство съ самаго начала представляло 
аналогш съ устройствомъ обакновенныхъ 
судовъ, которая придаетъ ей характеръ 
чисто судебнаго органа, незаконно зате- 
савшагося въ административную сферу.

III. Гражданское и торговое за
конодательство.

Кодексъ Наполеона; подготовительныя ра
боты.—  До установлешя консульства по
терпели неудачу четыре проекта граждан- 
скаго уложешя, и данное въ 1790 году 
Учредительными собрашемъ обещаше со
здать однообразное законодательство оста
лось невыполненными. Его исполнили пер
вый консулъ. 24 термидора VIII года онъ 
вместъ со своими товарищами издали 
указъ, которыми назначались четыре ко
миссара для составлешя пятаго проекта: 
президентъ кассащоннаго суда Троншэ, 
правительственный комиссаръ при томи, 
же суде Биго де Преаменё, комиссаръ 
призового совета Порталисъ и членъ кас- 
сацюннаго суда Малевиль. Работа долж
на была быть окончена „въ последнюю 
декаду бЦ^гра IX года и къ этому сроку 
представлена министромъ юстицш консу
лами". Воля Бонапарта была исполнена: 
„Упорно работая,— говоритъ Малевиль,—  
мы успели составить гражданское уло- 
жеше въ четыре месяца; печатаное его 
окончилось 1 плювюза IX года". Прави
тельство отдало эту первую редакщю на 
разсмотреше кассащоннаго и аппеляць 
онныхъ судовъ; на основаюи сделанныхъ 
ими, часто весьма важныхъ замечанш, про- 
ектъ подвергся некоторыми существен
ными изменешямъ.

Обсуждеше проекта высшими государ
ственными учреждешями началось еще 
въ томи же году: известно было, что 
первый консулъ торопился съ этими де- 
ломъ. Согласно сложной законодатель
ной iepapxiH, которую создала конститу-
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щя VIII года, окончательную редакцш дол
женъ былъ дать проекту Государственный 
советы. Проектъ подвергся здесь чрез
вычайно основательному пересмотру. За- 
с%дан!'я въ те дни, когда предсЬдатель- 
ствовалъ Наполеонъ, кончались въ 8 или 
9 часовъ вечера, начинаясь въ полдень. 
Существуетъ много разсказовъ о той роли, 
которую игралъ въ этихъ совЪщашяхъ 
первый консулы. Будучи самымъ моло- 
дымъ изъ членовъ, будучи совершенно 
неподготовленъ своими предшествовавши
ми занятиями къ пониманию сложныхъ 
юридическихъ вопросовъ, онъ удивлялъ 
веЬхъ быстротою и находчивостью, съ ка
кою умелы ор!ентироваться въ предмете 
пренШ. Стоя выше системы, привычекъ 
и предразсудковъ, онъ безусловно игралъ 
первенствующую роль, хотя и предоста- 
влялъ всякому полную свободу въ изло- 
женш его взглядовъ и подъ вл^яшемъ 
дЪльныхъ аргументовъ легко допускалъ 
р-Ьшетя; противоположный его перво- 
.начальнымъ намерешямъ. Онъ внушилъ 
множество постановленщ, часто весьма 
удачныхъ. Правда, его можно упрекнуть 
въ томъ, что въ своихъ мн-Ьшяхъ онъ 
руководился иногда своекорыстными ви
дами. Будучи уже теперь азЗ§1&енъ же- 
лашемъ обезпечить себе преемника и уже 
потерявъ надежду иметь потомство, онъ 
настойчиво, хотя и безуспешно, доби
вался того, чтобы несходство характеровъ 
было признано законнымъ поводомъ къ 
разводу и чтобы изъ римскаго права 
былъ заимствованъ искусственный и не
лепый институты усыновлешя, сопряжен- 
наго со всею полнотою правы, каюя при
надлежать законному сыну. Более раз
умными мотивами руководился онъ, когда 
настаивалъ на повышены возрастной нор
мы, дающей право вступать въ бракъ, 
на 6onte деятельной охране правы лица, 
находящагося въ безвестной отлучке, на 
суженш сферы представительства при на
следовании въ боковой лиши и т. п.

Проредактированный Государственнымъ

советомъ, проектъ долженъ былъ затемъ 
быть прочтены въ Законодательномъ кор
пусе и наконецъ представлены трибунату, 
который долженъ былъ снова обсудить 
его и выразить суж дет е о принятш или 
нелринятш его, после чего троимы его 
членамъ поручалось поддерживать это 
суждеше въ Законодательномъ корпусе. 
Здесь произошло несколько серьезныхъ 
инцидентовъ, которые едва не погубили 
всего дела. Известное число трибуновъ, 
относившихся враждебно къ политике 
перваго консула, подвергли резкой кри
тике первую статью проекта, доказывая, 
что она— ничто иное, какъ лишенная ори
гинальности компилящя изъ римскаго и 
обычнаго права, и что она возстановля- 
етъ ненавистные институты, вроде гра
жданской смерти. По предложенш трибу
ната, Законодательный корпусы отвергъ 
первую статью (24 фримера X  года). Та 
же участь готовилась и второй статье, 
когда Бонапарты въ виду оборота, кото
рый принимало дело, взялъ назадъ про
ектъ следующимъ заявлешемъ: „Законо
датели, правительство решило взять на
задъ проекты гражданскаго уложешя. Оно 
съ грустью видитъ себя вынужденнымъ 
отсрочить до другого времени издаше за- 
коновъ,- съ нетерпешемъ ожидаемыхъ на
шей; но оно убедилось, что еще не на
ступило время, когда бы можно было ве
сти эти важныя претя съ темы спокой- 
CTBieMb и единодуипемъ, которыхъ они 
требуютъ".

Но Наполеонъ хотплъ провести свой 
кодексы и потому не отчаялся и не сло- 
жилъ рукъ. 18 жерминаля X года онъ, 
вопреки конституцш, создалъ новую фор
му офищозпаго обуащешя къ трибунату. 
Отныне трибунаты приглашается изъ
являть свое мнете о законопроектахъ до 
чтетя ихъ въ Законодательномъ корпусе, 
и въ случае разноглашя съ Г осударствен
нымъ советомъ онъ образуетъ вместе съ 
последнимъ смешанную комиссйо, кото
рая и вносить въ проектъ необходимый
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измЪнешя. Исправленный такимъ обра- 
зомъ проектъ проходить затЪмъ всю тре
буемую конститущей процедуру, которая, 
очевидно, превращается въ чистую фор
мальность. Этимъ путемъ и быль прове- 
денъ кодексы. Въ течете одного года, 
съ марта 1803 по марть 1804, все статьи, 
числомъ тридцать шесть, были вотирова
ны и по мере приняли обнародованы. 
ПоотЬднш законъ, изданный 30 вантоза 
XII года (21 марта 1804), окончательно 
объединилъ все эти статьи въ одинъ ко
дексы, заключающш въ себе 2.281 па
раграфы и объявилъ отмененными „все 
римсюе законы, ордонансы, облце и мест
ные кутюмы, статуты и регламенты по 
всемъ вопросамъ права, трактуемымъ въ 
настоящемъ уложенш".

Гражданское уложеше— трудъ замеча
тельный и при всехъ своихъ неизбЪж- 
ныхъ недостаткахъ .дЪлающш большую 
честь своимъ авторамъ. Изъ числа по- 
следнихъ следуетъ назвать особенно Трон- 
шэ, которому Наполеонъ офищально по- 
жаловалъ титулъ переаго законовгъда Фран- 
цт, Порталиса, Камбасереса, Трейльяра 
и самого перваго консула. Это не ори
гинальное произведете, а скорее компи- 
лящя изъ римскаго права, кутюмовъ, ко- 
ролевскихъ ордонансовъ, судебной прак
тики старыхъ парламентовъ, изъ ученш 
старинныхъ правоведовъ (Дома, Потье), 
изъ револющонныхъ законовъ,— компиля- 
Ц1Я, сведенная въ ясную, хотя и не ме
тодическую систему. Именно этому своему 
эклектическому характеру Кодексы обя
заны своей живучестью. Наполеонъ спра
ведливо гордился имъ. „Моя истинная 
слава,— сказалъ онъ на о. св. Елены,—  
не въ томъ, что я выигралъ сорокъ сра
жении Ватерлоо изгладить воспоминаше 
обо всехъ этихъ победахъ. Но что не 
можетъ быть забыто, что будетъ жить 
вечно,— это мое гражданское уложеше".

Этотъ Кодексы выдержалъ несколько 
офищальныхъ изданш. Первое было вы
пущено въ трехъ различныхъ форматахъ

въ X и XI годахъ. Второ'е было сделано 
по постановлен™ Законодательнаго кор
пуса отъ 3 сентября 1807 года съ целью 
согласовать терминологда уложешя съ но- 
вымъ политическимъ режимомъ *) и дать 
ему въ общемъ заслуженное наименова- 
Hie Кодекса Наполеона. Докладчикъ упо- 
мянутаго сейчасъ постановлешя 1807 г ., 
Виго де Преаменё, мотивировалъ эту пе
ремену наименовашя темы ' курьезнымъ 
соображешемъ, что некоторый иностран
ный нацш, введя у себя этотъ новый Ко
дексы и не имея возможности сохранить 
за нимъ назваше „ Французскаго граждан- 
скаго уложешя", сами переименовали его 
въ Кодексы Наполеона— „справедливая 
дань уважешя тому, кому этотъ великш 
памятникъ обязаны своимъ происхожде- 
жемъ “ .

Кодексы Наполеона за пределами Фран- 
ц(и.— Биго де Преаменё былъ правы: Ко
дексы Наполеона уже перешелъ границы 
Францш. Истор1я его распространен!я не 
лишена интереса. Онъ былъ введены снн- 
чапа въ главныхъ французскихъ колош- 
яхъ: Ла-Реютонъ, Гваделупе, Мартини
ке и Гв1ане— вы 1806 году, затЬмъ аъ 
странахъ, присоединенныхъ къ имперш: въ 
Италш— въ 1806 г., въ Голландш и ган- 
зейскихъ департаментахъ— въ 1810, вы. 
великомъ герцогстве Бергенъ— въ 1811. 
Некоторый друпя страны въ средней 
Европе добровольно ввели его у себя, 
именно: королевство Вестфальское, вели- 
шя герцогства Баденское, Нассаускоё и 
Франкфуртское, несколько швейцарскихъ 
кантоновъ, вольный городъ Данцигъ, ве
ликое герцогство Варшавское и иллирш- 
сюя провинщи.

Можно думать, что и Гермашя npio6- 
рЪла бы въ Кодексе Наполеона однооб
разное гражданское законодательство, 
если бы этому не помешало падете им
перш. Последнее побудило также нЪко-

1) Третье и последнее офищальное издание было 
сделано по той же причине въ-1816 году.
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торыя страны, вЪ томъ числе все итальян- 
сшя государства, исключая Неаполя, съ 
нарочитою поспешностью отвергнуть его; 
друНя ограничились внесешемъ въ него 
более или менее значительныхъ попра- 
вокъ. Голланд1я тотчасъ* предприняла пе- 
ресмотръ его, законченный только въ 
1838 году. Бельпя, которая, какъ и вся 
республика, ввела у себя Кодексъ тот- 
часъ по его появленш, ограничилась за- 
Томъ частичными поправками, изъ кото- 
рыхъ важнейшей является законы 15 де
кабря 1851 года объ ипотечной системе. 
Въ неаполитанскомъ королевстве Бурбо
ны сохранили Кодексъ Наполеона съ не
которыми изменешями и распространили 
его действ1е на Сицилда (1819). То же 
случилось и въ рейнскихъ провинщяхъ, 
въ великцхъ герцогствахъ Бергенскомъ, 
Люксембургскомъ и Баденскомъ, въ Же- 
невскомъ кантоне и французской части 
Бернскаго и въ русской Польше.

После падешя' имперш Кодексъ Напо
леона былъ распространены еще на не
который французсюя колонш: на фран
цузская поселешя въ Индш (1819), Се- 
негалъ (1830), Кохинхину (1864), Новую 
Каледошю (1866) и Таити (1868). Кроме 
того, онъ послужилъ образцомъ для мно- 
гихъ иностранныхъ кодексовъ, частью 
воспроизводящихъ его дословно; Таковы, 
между прочимы, кодексы несколькихъ 
швейцарскихъ кантоновъ: Во (1818), Тес
сина, Валлиса, Фрибурга, Невщателя 
(1855); кодексъ Ьническихъ острововъ 
(1841), часто воспроизводящш его тексты 
съ буквальной точностью; румынскш ко
дексъ (1864), расходящшся съ нимъ въ 
законоположешяхъ о браке, для котораго 
румынскШ кодексъ требуетъ церковнаго 
благословешя; итальянскш кодексъ 1866 
года; монакскш кодексъ отъ 1 января 
1885 года. Вл1яше наполеоновскаго ко
декса отразилось даже въ Америке —  на 
гражданскомъ законодательстве Луиз1аны 
(1825), Гаити (1826), Боливш (1845) и 
Сальвадора (1880), исключая въ общемъ

той части его, которая касается формы 
заключешя брака. Нижняя Канада ввела 
у себя 1 августа 1865 года кодексъ, пред- 
ставляющш собою смесь постановленш, 
заимствованныхъ изъ парижскаго кутюма 
и наполеоновскаго Кодекса, съ англш- 
скими законами. Такимъ образомъ, безъ 
метафоры можно сказать, что создаше 
перваго консула обошло весь М1ръ. И 
этимъ оно опять-таки обязано своему 
эклектическому характеру.

Кодексы Наполеона и предшествовавшее 
ему гражданское законодательство — Мы не 
имеемъ возможности анализировать здесь 
этотъ кодексъ; мы ограничимся лишь не
которыми ’ общими указашями, чтобы дать 
понятие о техъ основныхъ пунктахъ, въ 
которыхъ онъ подтвердилъ или изменилъ 
предшествовавшее ему законодательство.

Принципомъ, определяющимъ положе- 
т е личности въ обществе, остается по- 
прежнему равенство передъ закономъ. 
Однако Кодексъ не отменилъ указа отъ 
30 флореаля X года, которымъ консулы 
возстановили рабство въ колошяхъ. На- 
перекоръ несколько опрометчивой гуман
ности Учредительнаго собрашя въ отно- 
шенш къ иностранцамъ, Кодексъ предо- 
ставляетъ имъ известныя права лишь 
подъ услов1емъ дипломатической взаим
ности или спещальныхъ гарантш. Въ 
1808 году Наполеонъ нарушилъ прин
ципы равенства возстановлешемъ дво
рянства, и именно имперст ю дворян
ства, окончательно организованна™ се- 
натскимъ указомъ отъ 1 марта. Онъ хо- 
телъ этимъ вознаградить преданность, 
увеличить блескъ своего двора и, какъ 
онъ выражался, „согласовать француз- 
сюя учреждешя съ европейскими". Выс
шее сановники получили титулы светло
стей и князей, низине —  герцоговъ, гра- 
фовъ и бароновы. Какъ формул даренШ, 
сопряженныхъ съ этими титулами, На
полеонъ создалъ институты майоратовъ—  
неотчуждаемыхъ поместш, передаваемыхъ 
по мужской лиши въ порядке старшин
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ства. Это былъ открытый поворотъ на- 
задъ, къ старому порядку.

Въ вопросе о брать Кодексъ придер
живается порядка, установленнаго закона
ми 1792 года. Онъ сохраняете граждап- 
скгй бракъ, ограничиваясь только повы- 
шешемъ возрастной нормы для вступаю- 
щихъ въ бракъ до восемнадцати и пят
надцати лЪтъ, и разводъ, при чемъ до
пускаете „для католиковъ" прекращеше 
сожительства и, вопреки воле Бонапарта, 
отм-Ьняетъ одностороннее расторжеше 
брака подъ видомъ развода, обусловлен- 
наго несходствомъ характеровъ. Въ эпоху 
Реставрации закономъ 1816 года, раз
водъ былъ совершенно отм-Ьненъ.

Составители Кодекса завершили упразд- 
неше феодальнаго строя и реальныхъ по
винностей, тяготЬвшихъ до сихъ поръ 
надъ земельною собственностью, рЬшивъ, 
согласно мн-Ьнш перваго консула, но 
после долгихъ и бурныхъ пренш, что 
поземельная рента, исчезнувшая . благо
даря брюмерскому закону 7 года объ 
ипотечной системе, не можетъ быть воз- 
становлена и должна отныне носить ха
рактере лишь долгового обязательства 
подъ движимое имущество (ст. 530). Этимъ 
они наметили последыш шагъ по пути 
бсвобождешя земельной собственности.
. Напротивъ, въ области наслпдетвеп- 

наю права Кодексъ устранилъ излише
ства нивозскаго закона II года, смягчен
ный уже раньше закономъ отъ 4 жер
миналя VIII года. Принципъ равенства 
между наследниками остался въ силе; но 
представительство по боковой линш было 
ограничено; разм’Ьръ. той части имуще
ства, которою въ праве распоряжаться на
следодатель, былъ увеличенъ; ассигновки 
изъ наследственной . массы въ пользу по- 
стороннихъ лицъ признаны подлежащими 
сокращенно, а не лишенными. законной 
силы; наследственный права вн-Ьбрачныхъ 
д^тей уменьшены.

Въ области ипотечнаго права Кодексъ 
Наполеона санкцюнировалъ начала, уста

новленный брюмерскимъ закономъ VII го
да, но, къ сожаленш, отказался отъ 
системы траискрипцт, организованной 
этимъ закономъ для обезпечешя гласно
сти сдЬлокъ, имеющихъ предметомъ от- 
чуждеше земельной собственности. После 
долгихъ колебашй ее пришлось возста- 
новить въ 1855 году.

Торговое уложеше (1807).— Регламента- 
uiH частнаго права въ духе новаго вре
мени, начатая гражданскимъ уложешемъ, 
была закончена торговымъ уложешемъ, 
обнародованнымъ въ 1807 году. Все еще 
действовавдпе ордонансъ 1673 года для 
сухопутной торговли и ордонансъ 1681 
для морской сделались недостаточными. 
Особенно узаконешя о банкротствахъ тре
бовали спъшнаго пересмотра. Эта работа, 
признанная неотложной уже въ 1787 го
ду и поставленная на очередь Учреди- 
тельнымъ собрашемъ, была фактически 
начата лишь при консульстве.

Указомъ отъ 13 жерминаля IX года 
была назначена комиссия изъ девяти 
лицъ— частью законоведовъ, частью' ком- 
мерсантовъ —  для изготовлешя проекта 
торговаго устава. Проектъ былъ соста- 
вленъ менее, чемъ въ девять месяцевъ, 
и сообщенъ кассацюнному и аппелящон- 
нымъ судамъ, коммерческимъ судамъ и 
советамъ. Другую редакщю изготовили въ 
1803 году три члена комиссш— Горно, 
Ле Гра и Виталь-Ру, и она была внесе: 
на въ секцпо Государственнаго совета по 
внутреннимъ деламъ. Проектъ пролежалъ 
подъ сукномъ до 1806 года, когда не
сколько скандальныхъ банкротствъ, про- 
исшедшихъ въ Париже, побудили Напо
леона, находившагося тогда въ Пруссш, 
распорядиться, чтобы Государственный 
советъ возобновилъ работу, не дожидаясь 
его возвращешя. Обсуждеше проекта воз
обновилось 4 ноября 1806 года и, занявъ 
шестьдесятъ заседанш, окончилось 29 ав
густа 1807 года. Его вотироваше прошло 
ту же процедуру, какъ и вотироваше 
предшествовавшихъ ему гражданскаго
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уложешя и устава судопроизводства; 
1 января 1808 года торговое уложеше 
вошло въ силу.

Оно состоитъ изъ пяти законовъ, объ- 
единенныхъ въ одну серш статей, и пред- 
ставляетъ собою лишь переработку ордо- 
нансовъ 1673 и 1681 гг., откуда мнопя 
статьи перенесены въ него съ дословной 
точностью. Поэтому торговое уложеше 
устарело несравненно быстрее, чЪмъ 
остальные кодексы императорской эпохи; 
впрочемъ, это было неизбежно уже въ 
виду необычайно быстраго развит1Я тор
говли и измЪнешя ея характера. Съ 
1817 года приходится исправлять торго
вое уложеше— и исправлять часто. То же 
случилось и въ странахъ, введшихъ его 
у себя добровольно, какъ Гр.ещя и Испа- 
шя, или принужденныхъ ввести его у 
себя, какъ Итал1я, Голлащця, Бельпя, 
Лкжсембургъ.

IV .— Народное образоваше.
Организация народнаго образован'т въ на

чале импорт.— Въ моменты установлешя 
имперш правительство имело на рукахъ 
законъ огь 11 флореаля X года о народ- 
номъ образовали. Этотъ законъ упразд- 
нялъ старыя центральных школы, создан
ный Конвентомъ, и устанавливалъ три 
степени обучешя: низшую —  начальных 
школы, устраиваемый коммунами, вто
рую— среднгя школы и лицеи, и высшую—  
спещальныя школы. Но если основы бы
ли определены, то на деле еще ничего 
не было организовано, и до основашя 
императорскаго университета (1808), ко
торое начало новую эру въ исторш на
роднаго просвЪщешя во Францш, Напо- 
леонъ неустанно работалъ надъ проведе- 
шемъ въ жизнь закона отъ 11 фло
реаля.

Для обучешя правотъденыо доныне не 
существовало никакихъ школъ. Законъ 
11 флореаля уполномочивалъ правитель
ство открыть десять спещальныхъ школъ

правовЪдешя; но въ XII году еще ни одна 
не была открыта. Предстояло вскоре об
народование гражданскаго уложешя, а 
для истолковашя его не было назначено 
ни одного профессора. Первый консулы 
поспешилъ восполнить этотъ пробелы за- 
кономъ отъ 22 вантоза XII года (13 мар
та 1804), за которымъ вскоре последо- 
валъ императорскш декреты отъ 4-го дня 
дополн. м. того же года. Эти два за- 
конодательныхъ акта указали предметы 
преподавашя, определили продолжитель
ность обучешя, установили ученыя сте
пени, форму и содержаше экзаменовъ, 
наконецъ организовали администращю 
школъ. Всюду въ этой системе даетъ 
себя чувствовать недоверчивый и власт
ный духъ императора. Въ школахъ пра- 
воведешя должно быть преподаваемо 
только то, что строго необходимо для 
надобностей практики: „французское гра
жданское право въ порядке, установлен- 
номъ гражданскимъ уложешемъ, рим
ское право въ его отношешяхъ къ фран
цузскому, уголовное законодательство и 
судопроизводство гражданское и уголов
ное, французское публичное право и гра
жданское право въ его отношенш къ 
публичной администрацш“ . „Чистой и са
модовлеющей науке здЪсь не было ме
ста" (Шары). Что касается администра- 
тивнаго устройства школъ правоведешя, 
то каждая школа состояла изъ пяти про- 
фессоровъ и двухъ помощниковъ, назна- 
чаемыхъ императоромъ после публичнаго 
конкурса, дававшаго право не на занят!е 
вакантной каоедры, а только на то, чтобы 
быть предложеинымъ на выборы прави
тельства. Одинъ изъ профессоровъ заве- 
довалъ школою подъ именемъ директора;  
онъ назначался , на три года. При немъ 
состоялъ главный секретарь, также на
значаемый императоромъ. Сверхъ того, 
школа состояла подъ надзоромъ гене- 
ральнаго инспектора, административнаго 
бюро и педагогическаго совета. Все это 
устройство можно характеризовать однимъ
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словомъ: новыя школы были подчинены 
военному режиму. Впрочемъ, ученики на
бирались довольно быстро: въ 1807 году 
ихъ было уже 2.000.

Существовавиля медиципаая и фарма- 
цевтичеекгя школы были сохранены. Въ 
этой области HMnepin ограничилась учре- 
ждешемъ, на ряду со степенью доктора, 
даваемой школами, звашя officier de santd, 
которое присуждалось въ каждомъ де
партаменте особымъ жюри; кроме того, 
установлена была двоякая форма фарма- 
цевтическаго диплома: дипломъ перваго 
разряда, даваемый школами, позволялъ 
практиковать на всемъ протяженш импе
рии, дипломъ второго разряда, прису
ждаемый спещальными жюри, давалъ 
право практиковать лишь въ одномъ де
партаменте. Музей естественной исторш 
былъ сохраненъ безъ изм-Ьненш. Поли
техническая школа превратилась въ ин- 
тернатъ, или вернее, въ казарму, под
чиненную военному режиму. Курсы вос- 
точныхъ языковъ были сохранены. College 
de France продолжалъ процветать. Для 
нуждъ высшаго богословскаго образова
ния, о которомъ законъ X  года умалчи- 
валъ, были устроены въ 1805 и 1806 гг. 
католическая семипарт и протестантсюя 
академш.

Организащя средняго образовашя дели
лась на лицеи, являвш!еся „ея главнымъ 
и въ некоторыхъ отношешяхъ совер
шенно новымъ органомъ", и средняя 
школы. Лицеи представляли собою казен
ный заведешя, и число ихъ было неве
лико; по-закону, на каждый округъ аппе- 
лящоннаго суда полагался одинъ ли
цей. Во главе лицея стояло администра
тивное бюро, состоявшее, кроме дирек
тора, изъ городского мэра, префекта де
партамента и двухъ членовъ аппелящ- 
оннаго суда. Въ программе лицеевъ пре
обладали точныя науки; словесныя стояли 
на заднемъ плане, сообразно духу вре
мени, хотя все же имъ было уделено 
здесь больше места, чемъ въ прежнихъ

центральныхъ школахъ. Въ этомъ отно- 
шенш лицеи представляли шагъ впе- 
редъ. Средтл школы были не казен
ными, а общественными или частными 
учебными заведешями; учебная програм
ма, ихъ была сходна съ лицейской, но 
несколько сокращена сравнительно съ 
последнею.

Организащя начальною обучешя была 
всецело предоставлена кбммунамъ подъ 
надзоромъ су-префектовъ. Каждая ком
муна или группа коммунъ должна была 
иметь свою школу. Выборъ преподавате
лей принадлежалъ, какъ и раньше, мэ- 
рамъ и муниципальнымъ советамъ. Въ 
этомъ пункте законъ 11 флореаля не 
урезалъ автономш коммунъ.

Основаже императорскаго университета,—  
Описанная сейчасъ организащя народнаго 
просвещешя не удовлетворяла Наполе
она: она была еще недостаточно сконцен
трирована. Преподавательский персоналъ 
не былъ слить въ одинъ органъ, и члены 
его оставались независимыми друпь отъ 
друга. Наполеонъ решилъ создать на
стоящую педагогическую корпоращю со- 
всемъ новаго рода, которой онъ наме
ревался самъ предписать доктрину, дать 
уставъ и начальника. Устройство этой 
корпорации было въ принципе решено 
закономъ отъ 10— 20 мая 1806 года, ко
торый отсрочивалъ окончательную ея орга- 
низацш до 1810 года. Но императоръ 
спешилъ: въ 1808 году былъ созданъ 
особымъ декретомъ (отъ 17 марта) им- 
ператорекгй университета. Съ основа- 
темъ этого университета долженъ былъ 
осуществиться типъ просветительнаго го
сударства, государства какъ главы школы, 
который былъ идеаломъ Наполеона. Онъ 
былъ организованъ на началахъ един
ства доктрины и единства действия, въ 
виду чего ему предоставлена была моно
полия образовашя, и основной задачей 
было поставлено ему —  служить мораль
ной опорой государству. Этимъ обусло
влены были известный обязательства,
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предписанныя университетскимъ профес- 
сорамъ; такъ, основами ихъ преподавашя 
должны были являться „правила католи
ческой религш, верность императору и 
императорской монархш, блюстителямъ 
народнаго благополуч1я, и наполеоновской 
династш, хранительнице единства Фран- 
цш и веЬхъ либеральныхъ идей, провоз- 
глашенныхъ конститущей". Съ этою же 
целью профессорамъ предписывалось при 
испопненш ихъ обязанностей подчиняться 
„статутамъ педагогической корпорацш, ко
торые имеютъ целью установить единооб- 
pa3ie въ преподавании и стремятся созда
вать для государства гражданъ, преданныхъ 
вере, государю, отечеству и своей семье" 
(декреты 1808 г.). Эти предначерташя бы
ли вызваны очевидно не надобностями 
науки, а политическими соображешями.

По уставу 1808 года во главе импе- 
раторскаго университета стояли ректоръ 
(grand mattre) и университетскщ советы, 
„обсуждакшце наиболее важныя дела и 
им-Ъюице попечете обо вс^хъ средствахъ 
къ улучшению преподаватя". Далее шли 
канцлеры и казначей, главные и подчи
ненные инспектора, загЬмъ директоры и 
профессора спещальныхъ школы, ректоры, 
цензоры и профессора лицеевъ, директо
ры и профессора коллежей, репетиторы и 
адъюнкты,— и вс-Ь эти должностныя лица 
были въ строго 1ерархическомъ порядке 
подчинены ректору университета, и ка
ждое изъ нихъ имело свою спещаль- 
ную функщю и, такъ сказать, свой по
рядковый нумеръ въ этой громадной кор
порацш съ правильными повышениями въ 
чине, какъ у армейскихъ офицеровъ. Эта 
последняя идея исходила отъ Бонапарта. 
Исключеше составляли только спещаль- 
ныя школы, где каеедры замещались 
конкурснымъ порядкомъ. Университетъ, 
единый для всей имперш, былъ разде
лены на округа, называемые академгями. 
Въ районе каждаго аппеляцюннаго суда 
существовала академ1я; во главе ея стояли 
ректоръ и академическш советы.

Преподаваже въ университете.— Универ
ситетъ обнималъ все учебныя заведешя, 
какъ общественным, такъ и частных: 
„Вне его и безъ разрешешя его главы 
не могла быть устроена ни одна школа". 
Первый учреждались и управлялись уни- 
верситетомъ, вторыя онъ разрешалъ и 
контролировалъ. Музей и College de France 
были, въ виде искпючешя, изъяты изъ его 
ведешя. Все эти учебныя заведешя по- 
прежнему делились на три категории: 
высшаго, средняго и начальнаго образо- 
вашя.

Въ области высгиаю образования на 
первомъ плане стояли факультеты. Ихъ 
было пять видовъ: богословсюе (католи- 
ческ!е и протестантеKie), юридичесше, 
медицинсюе, физико - математичесюе и. 
словесные. При новой организацш народ
наго просвещешя юридические и меди- 
цинск1е факультеты являлись теми же 
старыми спещальными школами, лишь 
подъ другимъ наименовашемъ. Напро- 
тивъ, физико-математическ1е и словесные 
факультеты представляли собой совер
шенно новые органы, предназначенные 
почти исключительно для присуждешя 
ученыхъ степеней, благодаря чему ихъ 
роль естественно должна была быть ни
чтожной. Въ Париже въ ихъ составы 
входили, кроме лицейскихъ профессоровъ, 
некоторые профессора College de France, 
музея и политехнической школы; но въ 
провинцш они составлялись почти исклю
чительно изъ профессоровъ соседняго 
лицея. Отдельные факультеты были со
вершенно независимы другъ отъ друга; 
теперь они не группировались, какъ пре
жде, въ областные университеты. Такимъ 
образомъ, въ общемъ импер1я только при
дала общш характеры системе спещаль
ныхъ школъ; возможность другой орга
низацш высшаго образовашя не пред
ставлялась уму Наполеона.

Напротивъ, средняя школа должна бы
ла, по его мысли, давать общее образова- 
т е  и подготовлять молодыхъ людей къ
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вступлению загЬмъ, сообразно ихъ вкут 
■самъ, въ одну изъ спещальныхъ школъ. 
Органами этого общаго образоватя явля
лись лицеи и разрешенные правитель- 
ствомъ коллежи, программа которыхъ 
также носила утилитарный характеръ. 
Въ видахъ пополнешя профессорскаго 
.персонала былъ основанъ въ Париже 
„нормальный панмонъ*, вмещавший до 
трехсотъ воспитанниковъ; изъ него воз
никла позднее Высш ая нормальная школа.

Что касается иачалш ыхъ школъ, то 
декретъ 1808 года, подчинивъ ихъ уни
верситету, темъ самымъ связалъ ихъ съ 
центромъ. Ректоръ университета обязанъ 
былъ следить за подборомъ учителей. 
Для облегчешя этого подбора декретъ 
предписывалъ открыть „при каждой ака
демии, въ лицеяхъ и коллежахъ по одно
му или по несколько нормальныхъ клас- 
совъ, предназначенныхъ для подготовки 
учителей начальныхъ школъ". Декретъ

присовокупилъ, что freres des dcoles 
chrdtiennes „должны быть уполномочи
ваемы на открьте школъ и поощряемы 
ректоромъ университета, которому при- 
надлежитъ надзоръ надъ ихъ школами", 
и что ихъ настоятели могутъ быть чле
нами университета.

Пространный декретъ отъ 15 ноября 
1811 года, которымъ былъ организованъ 
университетъ, оцред-Ьлилъ его внутрен
нее устройство, далъ ему юрисдикцию и 
установилъ источники его доходовъ, сло- 
вомъ— завершилъ его устрбеше все въ 
томъ же flyxi строгой централизацш. 
По мысли Наполеона, „университетъ дол- 
женъ былъ представлять собою прежде 
всего instrumewtum гедт “ (.ГКаръ). Это и 
былъ его природный недостатокъ, обрек
ший его погибнуть въ тотъ день, когда 
исчезло coniacie между духомъ, царив- 
шимъ въ немъ, и настроешемъ обще
ства.

—  1СЗ И *



Г лава  VIH.

Церковь и культы въ перюдъ консульства и им перт.
1800—1814.

История французской церкви въ эпоху 
революции представляетъ картину непре- 
рывнаго, долгаго гонешя. Съ учрежде- 
шемъ консульства она, хотя и не безъ 
усилн, вступаетъ въ перюдъ мирнаго 
преобразовашя, и на тотъ же путь На- 
полеонъ выводить сначала протестант
ские, потомъ и еврейски культы. Въ эпоху 
имперш, когда въ государственномъ упра- 
вленш берутъ верхъ принципы крайняго 
абсолютизма, снова начинаются столкно- 
вешя, между тЬмъ какъ за пределами 
Францш всюду понемногу обнаруживается 
BniHHie событш, волнующихъ Францш. 
Разсмотримъ последовательно эти разно
образный перипетш.

I .— Офищальное возстановлеше 
католическаго культа.

Религшзное состоите Францш въ IX го
д у.— Въ моментъ вступлешя генерала Бо
напарта во власть Франщя переживала 
въ релипозномъ отношенш перюдъ со
вершенной анархш. Папа П и  VI только 
что умеръ (29 августа 1799), и преемникъ 
ему' еще не былъ избранъ. „Ослушное" 
духовенство, подвергшееся посл4 18 фрю- 
ктидора новымъ преследовашямъ и все же 
имевшее за себя большинство вЪрую-

щихъ, было разсЬяно.. ,,Конституц1рнное“' 
духовенство, потерявшее всякш автори- 
тетъ, тщетно пыталось возстановить свое 
вл!яте. Результатомъ этихъ условий былъ 
непримиримый расколъ, поддерживавппй: 
смуту въ обществе и отдельныхъ семьяхъ.. 
Оспаривалась законность множества бра- 
ковъ, равно какъ и сд£локъ по продаж!» 
церковнаго имущества. Клонившаяся къ 
упадку секта теофилантроповъ все еще 
оспаривала у католическихъ обществъ 
право пользовашя здашями, предназна
ченными для надобностей культа *). На- 
конецъ, среди высшей бюрократии и частью 
даже въ кругу приближенныхъ перваго- 
консула продолжалъ царить якобински 
духъ съ его узкой нетерпимостью, без- 
престанно создававши все новыя затруд- 
нешя.

Бонапартъ понялъ, что необходимо воз
становить какой - нибудь порядокъ въ 
этомъ хаосе. Онъ им^лъ определен
ный идеи о роли религш въ государстве,, 
который и не замедлилъ высказать. За 
десять дней до битвы при Маренго, 5 шня 
1800 года, онъ обратился къ миланскому 
духовенству съ такими словами: „Ника-

1)  Право пользовашя этими здашями было отнят» 
у теофилантроповъ консульскимъ указомъ 21 октя
бря 1801 года.
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кое общество не можетъ существовать 
безъ морали, а настоящая мораль не
мыслима вне религш. Следовательно, 
прочную и постоянную опору даетъ го
сударству: только релипя. Общество, ли
шенное веры, похоже на корабль, лишен
ный компаса... Наученная своими несча- 
•ст1ями, Францш наконецъ прозрела; она 
сознала, что католическая релипя есть 
какъ бы якорь,, который одинъ только 
можетъ дать ей устойчивость среди обу- 
ревающихъ ее волнешй“ .

Съ другой стороны, первый консулъ 
•обратилъ внимание на быстрые успехи, 
которые сделало „ослушное" духовенство 
въ HeMHorie месяцы свободы, следовав
шие за обнародовашемъ декрета отъЗ ван
тоза III года и прекращешемъ преследо
в а т ь  после 30 прериаля VII года. Онъ 
•опасался, чтобы предоставлеше церкви 
•слишкомъ большой независимости не по
служило во вредъ светской власти, и по
тому считалъ нужнымъ ограничить сво
боду церкви. Руайэ-Колпаръ сказалъ въ 
'Совете Пятисотъ: „Опыта неопровержимо 
доказалъ, что всюду, где существуетъ въ 
государстве релипя, исповедуемая боль- 
шинствомъ населешя, правительству при
ходится либо заключить съ нею союзъ, 
основанный на выгодахъ взаимной под-: 
держки, либо разрушить ее, если оно 
не хочетъ само быть низвергнуто ею 
Именно таково было мнете Бонапарта: 
Революция пыталась сокрушить церковь, 
но безуспешно, а Бонапарта не хотелъ, 
чтобы церковь разрушила государство. 
Итакъ, оставался только одинъ исходъ: 
заключить- конкордата.

Этими двумя мотивами и была опре
делена релипозная политика перваго кон
сула. Ими объясняется вызвавшее столь 
различныя оценки поведете Бонапарта 
во время переговоровъ, которые онъ на- 
чалъ со св. Престоломъ, Его образъ дей- 
ствш въ этихъ переговорахъ былъ вместе 
и смелъ, и беззастенчивъ: смелъ по
тому, что Бонапарту приходилось бороться

съ массой противниковъ —■ со своими 
боевыми сподвижниками, съ товарищами 
по консульству, съ высшими государ
ственными учреждешями; беззастенчивъ— 
потому что онъ старался запугивашемъ 
или хитростью вырвать у папы уступки, 
который последнщ не властенъ былъ сде
лать, и потому, что позднее пытался си
лою вынудить у него то, чего ему не 
удалось добиться переговорами. Таковы 
были его взгляды и замыслы, когда онъ 
въ 1801 году началъ переговоры о кон
кордате.

Переговоры съ Kypieii и закличете кон
кордата (1 8 0 1 ) .— Момента былъ благо- 
пр1ятенъ: конклавъ, собравшийся въ Ве- 
нецш (1 декабря 1799— 14 марта 1800), 
только что избралъ въ папы миролюби
ва™ и мягкаго по характеру прелата, 
кардинала - епископа Имолы, Григор1Я- 
Варнаву, изъ рода графовъ Кьярамонти. 
Новый папа былъ коронованъ 21 марта 
подъ именемъ Шя VII и, сначала не бу
дучи допущенъ въ Римъ, могъ вступить 
въ него лишь 3 т л я . Ради возстановле- 
т я  католицизма во Франц!и онъ былъ 
готовь идти на все уступки, совмести
мый съ его властью, и ясно намекнулъ 
на это въ своей энциклике о бедсгаяхъ 
церкви (25 мая). Тотчасъ по заключенш 
Люневильскаго мира, которымъ былъ уре
гулировать римскш вопросъ, Бонапарта 
чрезъ версейльскаго епископа, кардинала 
Мартишана, обратился къ новому папе 
съ просьбою прислать во Францш упол- 
номоченныхъ для улажен!я репигюзныхъ 
делъ. Пш V II прислалъ коринескаго 
apxienncKona монсиньора Спину и патера 
Казелли, ставшаго позднее генераломъ 
ордена Сервитовъ. Со своей стороны, 
первый консулъ назначилъ своего брата 
Жозефа, члена Государственнаго совета 
Кретэ и аббата Бернье, кюрэ въ Сенъ- 
Ло д’ Анжеръ. Миролюбивый по натуре_ 
Како былъ отправленъ въ Римъ въ зва- 
нш полномочнаго министра съ инструк- 
шей обходиться съ папой такъ, „какъ



если бы у него было 200.000 чело- 
вЪкъ“.

■ Переговоры сразу наткнулись но чрез
вычайно серьезный затруднения. Первый 
консулъ хотЬлъ многаго: прежде всего, 
полной переверстки французскихъ епар- 
хш съ сокращешемъ ихъ числа и пере- 
мещешемъ ихъ границъ; права назначать 
новыхъ епископовъ; сохранешя изв%стнаго 
числа конституцюнныхъ епископовъ, ко- 
торымъ папа долженъ дать каноническое 
посвящеше; признашя законнымъ отчу- 
ждешя церковныхъ имуществъ; наконецъ, 
неограниченного права полицейскаго над
зора надъ культомъ, которое фактически 
вполне подчинило бы французскую цер
ковь консуламъ, какъ некогда она была 
подчинена королю. Эти неслыханный при- 
тязашя вызвали упорное протцводейств1е 
со стороны представителей курш. Бона- 
партъ, привыкшш вести переговоры быс
тро, былъ удивленъ этими проволочками 
и возражешями. Искренно или притворно 
онъ приписалъ ихъ нерешительности мон- 
синьора Спины и послалъ свой проектъ 
прямо къ папе. Пш VII передалъ его на 
разсмотреше комиссш кардиналовъ, куда 
вошелъи его статсъ-секретарьКонсальви. 
Комисая одобрила большинство огово- 
рокъ, сдЬланныхъ Спиною, и прибавила 
къ нимъ несколько новыхъ; особенно она 
требовала формальнаго заявлешя, кото
рое признало бы католическую религда 
господствующей во Францш.

Потерявъ TepneHie, Бонапартъ прибегъ 
къ эаиугиванш. 13 мая 1801 года онъ 
првдралъ въ Мальмезонъ монсиньора 
Спину, аббата Бернье и Талейрана, го
рячо жаловался на папу и на кардинала 
Консальви и грозилъ прекратить пере
говоры; онъ даже отозвалъ изъ Рима 
своего посланника Како, которому велФлъ 
переехать во Флоренцию. Въ то же вре
мя онъ разрФшилъ „конститушоннымъ" 
епископамъ созвать въ Париже новый 
„нащональный синодъ“ , показывая этимъ 
видъ, будто хочетъ сблизиться съ ними.

Конститущонные епископы действительно 
собрались къ количестве пятидесяти че- 
ловекъ подъ председательствомъ Грегу- 
ара (29 шня 1801). Наполеонъ предоста- 
вилъ имъ полную свободу слова и печати,, 
чтобы ясно показать папе, что расколъ 
продолжаетъ существовать. Эти угрозы 
сильно разстроили Шя VII. Но передъ 
своимъ отъЬздомъ Како поставилъ ему 
на видъ, что во Францш мало знакомы 
съ религюзными вопросами, и добился 
соглаия на посылку въ Парижъ карди
нала Консальви для возобновлешя пере- 
говоровъ. Этотъ прелатъ пользовался ре- 
путащей человека прямодушнаго, твер- 
даго и искренно желающаго возста- 
новить миръ. Онъ принялъ поручеше,. 
не скрывая отъ себя трудности и ответ
ственности возложенной на него задачи.

Думая запугать его, первый консулъ 
принялъ его съ театральной пышностью, 
окруженный персоналомъ высшихъ госу- 
дарственныхъ учрежденш, и предоставилъ 
ему лишь несколько дней для согла- 
шешя съ аббатомъ Бернье (22 шня).

Виртуозная дипломатическая игра, на 
подробностяхъ которой здесь не место- 
останавливаться, наконецъ привела къ 
мировой сделке. Католическая релипя 
была объявлена „релипей преобладаю- 
щаго большинства французской нацш“ и 
публичное отправление культа гаранти
ровано. Папа согласился на два услов1Я, 
которыми больше всего дорожилъ Бона
партъ: на переверстку епархш, которая 
должна была иметь естественнымъ по- 
следств^емъ сложение легитимными епи
скопами ихъ власти въ руки папы и кон- 
ститущонными— въ руки перваго консула, 
и на признаше отчуждешя церковныхъ 
имуществъ. Болышя трудности’ вызвалъ 
вопросъ о праве полицейскаго надзора 
надъ культомъ, котораго требовалъ Бо
напартъ. Можно было опасаться, что въ 
его рукахъ этотъ надзоръ пршбрететъ 
опасные размеры. По этому поводу пере
говоры едва не были снова прерваны.
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Въ последнюю минуту Консальви усту- 
пилъ, выговоривъ однако, что право по- 
лицейскаго надзора надъ культомъ должно 
иметь целью лишь сохранеше „обществен
ной тишины" (pro tranquillitate publica).

15 шля (26 мессидора) уполномочен
ные обменялись подписями. 6 августа Бо- 
напартъ лично доложилъ о результате 
переговоровъ Государственному совету, 
который холодно выслушалъ его. 13 авгу
ста Пш VII, вопреки протесту некото- 
рыхъ кардиналовъ, въ особой окружной 
грамоте изложилъ свои доводы въ пользу 
ратификацш конкордата, а 15-го обра
тился къ французскимъ епископамъ съ 
буллою Eeclesia D ei, увещевая ихъ отка
заться отъ своихъ каеедръ ради блага 
церкви. 10 сентября (23 фрюктидора 
IX года) въ Париже состоялся обменъ 
ратификацш. Наполеону и теперь не тер
пелось: онъ хотелъ бы сейчасъ привести 
въ исполнение конкордатъ, съ 18 брюме
ра офищально возстановить католическое 
богослужеше и водворить новыхъ епи- 
скоповъ. Онъ упустилъ изъ виду, что 
переговоры съ бывшими епископами, раз- 
сеянными по всей Европе, должны занять 
немало времени. Благодаря этимъ задерж- 
камъ Конкордатъ былъ внесешь въ Зако
нодательный корпусъ и вотированъ имъ 
лишь 5 апреля 1802 года. Онъ былъ обна- 
родованъ по - французски, какъ государ
ственный законъ, 8 апреля (18 жерми
наля Х.года).

Содержаще и исполнеше Конкордата.—
Въ отличге отъ конкордата 1516 года, 
конкордатъ 1801 г. имЬетъ форму взаимно- 
обязывающаго договора (conventio) между 
духовной и светской властями. Этотъ же 
признакъ характеризуетъ его и по суще
ству, и именно такимъ договоромъ всегда 
признавали его какъ кур1я, такъ и все 
разнообразный французсшя правитель
ства. Следовательно, онъ представляетъ 
собою одновременно и церковный, и го
сударственный законъ. Онъ состоитъ изъ 
вступления и семнадцати статей.

Во вступленш„правительство республи
ки признаетъ, что католическая, апостоль
ская и римская релипя исповедуется пре- 
обладающимъ большинствомъ француз- 
скаго народа", и въ частности консула
ми. Текстъ не называетъ ее „релипей 
Францш", какъ того желалъ кардиналъ 
Консальви, и, стало быть, не признаетъ 
за нею ея прежняго значешя государ
ственной релипи. Статья 1-я постано- 
вляетъ, „что она свободно исповедуется 
во Францш и что ея культъ публиченъ при 
соблюдении полицейскихъузаконений, кото
рый правительство найдетъ необходимыми 
въ интересахъ общественной безопасно
сти". Статья 2-я гласить: „Св. Престолъ, 
по соглашенш съ правительствомъ, произ- 
ведетъ переверстку французскихъ епар- 
хш“. На сей предметъ папа обязывается 
потребовать у старыхъ епископовъ отре- 
чешя отъ ихъ сана и, въ случае отказа 
съ ихъ стороны, все-таки назначить но
выхъ епископовъ на ихъ место (ст. 3). 
Изъ оставшихся въ живыхъ восьмидесяти 
одного епископа сорокъ пять вняли уве- 
щаш'ямъ папы и сложили съ себя санъ; 
остальные были низложены (буллою Qui 
Christi Domini, 29 ноября 1801) и поко
рились, исключая тринадцати, продол- 
жавшихъ упорствовать въ своемъ отказе. 
Что же касается конститущонныхъ епй- 
скоповъ, то они все, кроме двухъ, по
дали первому консулу * прошешя объ 
отставке. Порядокъ назначения новыхъ 
епископовъ долженъ былъ остаться тотъ 
же, какъ и при старомъ режиме: пра
вительство въ трехмесячный срокъ по 
освобожденш каеедры представляетъ кан
дидата, а папа утверждаешь послед- 
няго „ съ соблюдешемъ формъ, как!я 
были установлены для Францш до пе
ремены правительства" (ст. 5). Преж
няя1 присяга епископовъ на верность ко
ролю была возстановлена какъ для епи
скоповъ, такъ и для „церковнослужите
лей второго разряда" (ст. 6— 7).

Статья 8-я гласить: „Во всехъ като-
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лическихъ церквахъ Францш въ конце 
богослужешя должна быть читаема сл-Ь- 
дующая молитва: Domine, salvam  fa c  Rem- 
publicam ; Domine, salvos fa c  consules (Спа
си, Господи, республику; спаси, Господи, 
консуловъ). Эта статья, на внесете ко
торой сильно настаивали первый кон- 
сулъ и текстъ которой онъ такъ скоро 
изменить '), имела целью показать, что 
церковь не признаетъ себя солидарной 
со старымъ порядкомъ и что она, напро- 
тивъ, равнодушна къ форме государствен- 
наго устройства. Таково и было неизмен
ное учете церкви, такъ что эта статья 
не встретила затрудненш. Следующая 
затемъ статьи определяли компетенцш 
епископовъ въ отношенш: 1) разграниче- 
Н1Я приходовъ ихъ епархш и назначения 
приходскихъ священниковъ, для котораго 
по прежнему требовалось согласие прави
тельства, 2) учреждешя капитуловъ и се- 
минарш, который разрешалось иметь по 
одной на каждую епархш, „при чемъ пра
вительство не обязывается оказывать имъ 
матер1альную помощь", 3) не отчужден- 
ныхъ церквей —  арх^епископскихъ, каее- 
дральныхъ, приходскихъ и иныхъ,— „ко
торый поступаютъ въ ихъ распоряжеше" 
(ст. 9— 12).

Статьею 13-й папа „ради сохранешя 
мира" заявляетъ, „что ни онъ, ни его 
преемники никакимъ образомъ не потре- 
вожатъ техъ, въ чье впадете перешли 
отчужденный церковный имущества, и 
что, следовательно, право собственности 
на эти имущества останется безспорнымъ 
какъ за ними, такъ и за ихъ наследни
ками". Это заявление, которымъ санкщо- 
нировалось явное беззакоше, было вы
нуждено силою обстоятельствъ. Прави
тельство взаменъ обязывалось, какъ это 
сделало уже Учредительное собрате, 
„обезпечить приличное содержаше епи- 
скопамъ и приходскимъ священниками,

1) Въ эпоху имперш пЬли: D o m in e , sa lvum  fac  

im pera torem  (спаси, Господи, императора).

епархш и приходы которыхъ будутъ за
деты новой переверсткой" (ст. 14), и при
нять „меры къ тому, чтобы французсюе 
католики могли при желанш делать вкла
ды на церкви" (ст. 15).

Статья 16-я гласить, что „его святей
шество признаетъ за первымъ консуломъ 
французской республики те же права 
и прерогативы, которыми пользовалось 
предъ его лицемъ (a p u d  sanctam sedem ) 
прежнее правительство". Здесь подразу
мевались личныя привилегии, некогда да
рованный папами королями, напримеръ, 
право иметь переносный алтарь и ча
совню, изъятую изъ епископской юрисдик- 
цш, право получать отпущеше греховъ 
отъ своихъ духовниковъ въ случаяхъ, 
подлежащихъ по каноническому зако
ну веденш папы, входить въ сопро
вожден^ немногихъ лицъ во все мона
стыри, быть отлучаемыми не иначе, какъ 
по особому постановленш св. престола, 
быть канониками храма 1оанна Латеран- 
скаго. Въ томъ случае, если бы какой- 
нибудь изъ преемниковъ перваго консула 
былъ не католикомъ, упомянутый личныя 
привилегии, согласно статье 17-й, должны 
быть „определены новыми соглашешемъ", 
точно такъ же, какъ и способъ назначен 
нгя епископовъ.

Таково было общее содержаще Конкор
дата, который въ продолжение почти це- 
лаго века определяли взаимный отноше- 
шя католической церкви и французскаго 
государства. Его постановления были въ 
однихъ пунктахъ формулированы весьма 
точно, въ другихъ— гораздо менее. Его 
обнародование сопровождалось торже
ственными молебсгаемъ въ храме Париж
ской Богоматери, которое совершали въ 
день Пасхи (18 апреля) кардиналъ Ка- 
прара, легатъ d latere, въ сослуженш 
новыхъ епископовъ, и на которомъ по 
приказанш консуловъ присутствовали 
члены высшихъ государственники учре- 
жденш, сановники и генералы.

Новыхъ епископовъ требовалось для
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Францш, Савойи и Бельпи шестьдесятъ 
(считая въ томъ числе десять apxiennc- 
коповъ). Ихъ назначение встретило не
мало трудностей. Бонапартъ, полагавший, 
что ему такъ же легко будетъ уничто
жить релипозныя секты, заставивъ ихъ 
силою подчиниться, какъ онъ уничтожилъ 
политичесюя партти, назначилъ на эти 
каеедры множество конституцюнныхъ епи- 
скоповъ, при чемъ ограничился истребо- 
вашемъ отъ нихъ подписки о покорности 
св. Престолу. Тщетно Консальви, Капра- 
ра и Како указывали ему на то, что та- 
кимъ образомъ д-Ьйствш онъ только уве
ковечить, а не потушитъ расколъ. Бона
партъ стоялъ на своемъ и заставилъ 
легата Капрару утвердить пятнадцать 
конституцюнныхъ епископовъ. Остальныя 
сорокъ пять каеедръ были предоставлены 
„ослушнымъ" прелатамъ и священникамъ. 
Впрочемъ, выборъ оказался очень удач- 
нымъ, благодаря Порталису, назначенно
му заведующимъ делами культа и довольно 
умело исполнявшему свои обязанности. 
Новыя шестьдесятъ епископствъ были раз
делены на десять церковныхъ провинцш, 
во главе которыхъ стояли арх1епископы *). 
Въкаждомъ кантоне былъ поставленъсвя- 
щенникъ, назначаемый епископомъ съ 
согламя правительства и несменяемый. 
Наконецъ, кононическое право снова бы
ло введено въ действ1е и сделалось обя- 
зательнымъ въ полномъ объеме; за ис- 
ключешемъ оговорокъ и ограничен^, ука- 
занныхъ въ Конкордате.

По принятш этихъ меръ, санкщони- 
ровавшихъ примиреше республики со св. 
Престоломъ, первый консулъ всюду воз- 
становилъ публичный культъ. Папа сно
ва офищально принялъ на себя духовное

*) Сейчасъ во Францш вмЪстЪ съ Алжиромъ, 
Гваделупой, Мартиникомъ и Ла-Реюжонъ— 90 ар- 
хлепископствъ и епископствъ, въ томъ числе 18 
арх1епископствъ и 72 епископства. Т е  изъ нихъ, ко
торый не, существовали въ 1802 году, были учре
ждены въ 1821, 1838, 1855, 1866 —  1867 гг. въ 
силу спешальныхъ соглашежй съ Kypiefl.

руководство Франшей, которое принадле
жало ему по уставу церкви и которое 
онъ въ течете десяти летъ былъ не- 
властенъ осуществлять. Его светская не
зависимость была признана. Въ Парижъ 
былъ присланъ кунцш, въ Римъ— послан- 
никъ. Французсше церковнослужители 
снова бьши поставлены подъ покрови
тельство общественныхъ властей. Такимъ 
образомъ, Конкордатъ знаменовалъ собою 
новую эру въ отношешяхъ церкви и го
сударства.

„0 рганичесн1я статьи" X года объ орга- 
низацш католическая нульта. —  Одновре
менно съ Конкордатомъ первый консулъ 
представилъ въ Государственный советь, 
провелъ чрезъ Законодательный корпусъ 
и 18 жерминаля обнародовалъ такъ на
зываемые Articles organiqu.es du culte са- 
tholique. Эти „Органичесмя статьи" не 
следуетъ смешивать, какъ это иногда 
делается, съ самимъ Конкордатомъ, хотя 
они и входятъ въ составь одного и то
го же государственнаго закона. Конкор
датъ, заключенный между двумя властя
ми, является одновременно и церков- 
нымъ, и государственнымъ закономъ. 
„Органичесюя статьи", создате исклю
чительно французскаго правительства, 
никогда не были представлены на усмот- 
реше папы, ни одобрены имъ. Бонапартъ 
представлялъ ихъ, какъ законъ, имею
щей целью установить подробности Кон
кордата и обезпечить его исполнение. Въ 
действительности же это было околь
ное средство, которымъ онъ хотелъ 
устранить известныя уступки въ срав
нении со своимъ первоначальнымъ пла- 
номъ, на который онъ былъ вынужденъ 
согласиться при заключенш Конкордата. 
Вдохновившись принципами, выраженны
ми въ галликанской декларацш 1682 го
да, онъ пытается въ свою пользу подчи
нить новую французскую церковь темь 
верховнымъ правамъ, как1Я присвоили 
себе самодержавные короли надъ старою. 
Это было для него средствомъ держать
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въ своихъ рукахъ духовенство, которое 
онъ надеялся сделать оруд^емъ своихъ 
личныхъ замысловъ.

Издавая „Органичесюя статьи", Бона- 
партъ д'Ьлалъ видъ, будто онъ этимъ 
только осуществляетъ то право полицей- 
скаго надзора надъ культомъ, которое 
предоставилъ ему Конкордатъ. Между 
тЪмъ онъ хорошо зналъ, что превыша- 
етъ его. Действительно, Конкордатъ, по
сле долгихъ и подробнейшихъ перегово- 
ровъ, ограничилъ этотъ надзоръ един
ственно случаями, затрогивающими обще
ственную тишину, а первая часть „Орга- 
ническихъ статей" содержитъ въ себе: 
1) старыя галликансюя правила о „про
верке" (светской властью) актовъ курш 
и постановлешй иностранныхъ синодовъ, 
„даже постановлешй общихъ соборовъ", 
подлежащихъ placet (ст. 1,2); 2) запре
щаете епископамъ собираться въ преде- 
лахъ Францш въ соборъ или синодъ безъ 
согласия правительства (ст. 4), равно какъ 
вьАзжать изъ своей епархш, хотя бы по 
пути въ Римъ, безъ особаго разрешешя 
(ст. 20); 3) возстановлеше древняго пра
ва аппеляцш (appel comme d’abus) въ 
форме обращешя къ Государственному 
совету (ст. 6). Все эти пункты во время 
переговоровъ встречали категорическое 
сопротивлеше со стороны папскихъ де- 
легатовъ.

Далее, „Органическая статьи" тракту- 
ютъ о вопросахъ, касающихся благочи- 
шя, вероучен1я и даже догматики, т.-е. 
о вопросахъ, которые лежать вне ком- 
петенцш гражданской власти; притомъ 
некоторый изъ этихъ статей идутъ въ 
разрезъ съ каноническими правилами и 
даже съ Конкордатомъ, который оне буд
то бы имЬють целью приспособить къ 
практике. Таковы: ст. 10, отменяющая 
„все привилепи, сопряженный съ изъя- 
т:емъ изъ епископской юрисдикцш"; ст. 
11, ставящая въ зависимость отъ согла
сия правительства открьте капитуловъ 
и семинарш, разрешенное Конкордатомъ;

стт. 13, 14, 15, 21, 22, 23, которыми опре
деляются ’ пастырсюя обязанности apxi- 
епископовъ и епископовъ; ст. 24, обязы
вающая профессоровъ семинарш „подпи
сать декларацш 1682 года и препода
вать -доктрину, изложенную въ ней“ ; ст. 
39, предписывающая ввести во всей Фран
щи одинъ катехизисъ и одну литурпю; 
ст. 26, определяющая, въ разрезъ съ ка
ноническими правилами, возрастъ и усло- 
Bin, даюхще право быть рукоположеннымъ 
въ священники (эта статья была, впро- 
чемъ отменена декретомъ отъ 28 октя
бря 1810 г.), и т. п. Порталисъ сказалъ 
въ оправдаше „Органическихъ статей", 
что „оне не вводили новыхъ законопо
ложений и представляли собою ничто иное, 
какъ подтверждеше древнихъ правилъ 
галликанской церкви". Но именно это 
осуждаетъ ихъ безповоротно: оне— насле- 
aie стараго порядка J).

„Органичесшя статьи" явились источ- 
никомъ дальнейшихъ пререканш со св. 
Престоломъ. Въ заседанш консисторш 
24 мая 1802 года папа горячо нападалъ 
на двоедуцде перваго консула. Затемъ 
онъ поручилъ кардиналу Капраре пред
ставить Талейрану протестъ противъ 
этихъ статей, „который его святейше
ство даже не былъ приглашенъ разсмо- 
тРеть“ и „который существенно затро- 
гиваютъ нравы, благочише, права, учеб
ный строй и юрисдикцш церкви". На 
длинное письмо Капрары (18 августа 
1803) отвечалъ Порталисъ еще более 
пространной защитительной речью, въ 
которой старался оправдать Бонапарта 
(22 сентября). Новая нота, съ которою 
кардиналъ Капрара обратился къ Талей
рану по поводу миропомазашя Наполе
она, показала последнему, что папа

1) Къ „Органическими статьями" сп-Ьдуетъ при
бавить еще два декрета, которые дополняютъ ихъ 
и проникнуты гёмъ же духомъ: декретъ - законъ 
отъ 30 декабря 1809 года о церковныхъ угодьяхъ 
и декреты отъ 6 ноября 1813 года объ управле- 
ши церковными имуществами.
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упорно отличаетъ принятый имъ Конкор- 
датъ отъ „такъ называемыхъ органиче- 
скихъ законовъ, мнопя статьи которыхъ 
не могутъ быть согласованы съ принципа
ми и правилами церкви" (25 шня 1804). На 
этотъ разъ отвечалъ Талейранъ: „Кон- 
кордатъ есть результатъ воли двухъ до
говаривающихся властей. Напротивъ, ор- 
ганичесюе законы представляютъ собою 
лишь начерташе способовъ его примЬне- 
шя, составленное для себя одною изъ 
этихъ двухъ властей. Эти способы под- 
лежатъ измЪнешю и улучшенш сообраз
но обстоятельствамъ. Итакъ, было бы 
несправедливо обобщать въ однихъ и гЬхъ 
же выражешяхъ безъ различ1я оба эти 
акта" (18 т ля ). Кардиналъ Консальви 
отъ имени папы принялъ къ сведение 
заявлете Талейрана, согласно коему „сем
надцать статей Конкордата, выработан
ный по соглашешю со св. Престоломъ, 
совершенно отличны отъ органическихъ 
законовъ, съ которыми онЪ были назва
ны заодно въ декрете отъ 18 жермина
ля X  года" и „на изменение' и улучше
ние которыхъ его святейшество надеет
ся подвигнуть его императорское вели
чество" (28 августа).— Надежда папы ока
залась неосновательной. Онъ ничего не 
сум-Ьлъ добиться отъ Наполеона и дол- 
женъ былъ удовольствоваться т4>мъ, что 
еще несколько разъ повторилъ свой про
тесте (булла Quam memorandum отъ 10 
шня 1809 г., конкордатъ 1817 г., ст. 3).

„Малая церковь."— Конкордатъ былъ въ 
общемъ хорошо принятъ во Францш, где 
быстро начала обнаруживаться реакщя 
въ пользу католицизма. Шатобр]анъ по- 
жалъ успехъ своимъ Ginie du Christia- 
nisme ou beauti de la religion chrdtienne 
(1802). Лагарпъ обращается къ вере и 
въ своемъ завещанш отрекается отъ за- 
блужденш, который онъ проповедовалъ 
въ своихъ книгахъ (1803). Различный 
конгрегацш, какъ Pretres de la mission, 
Fr6res des dcoles chr6tiennes, Soeurs hos
pitalises, Soeurs de la charite и др., пре

образуются и распространяются въ боль
шинстве епархш.

Однако, далеко не все общество при
ветствовало Конкордатъ. Некоторые епи
скопы, отказавпиеся подписать прошеше 
объ отставке, встретили сочувсте и по-, 
мощь въ своемъ сопротивленш со сторо
ны известнаго числа верующихъ, особен
но въ Вандее, Пуату, Шаролэ, Нижней 
Нормандш и Бельгш. Эти веруюнце ви
дели въ Конкордате посягательство на 
права церкви и отвергали юрисдикцт но- 
выхъ епископовъ. Въ Бельгш они при
няли назван!еетевенистовь, во Францш— 
антиконкордатаровъ. Здесь, во Францш, 
они образовали раскольническую церковь, 
прозванную малой церковью.

Всего многочисленнее были диссиденты 
въ Бокаже (Пуату), где ихъ средоточ1я- 
ми были села Сир1еръ иКурлэ— „расколь- 
нин1й Римъ". Ими руководили бывали 
епископъ ларошельскш м-ръ де Куси и 
бывшш епископъ блуаскш, м-ръ де Те- 
минъ, которые оба позднее вернулись въ 
лоно римской церкви. Противъ этихъ-то 
диссидентовъ были направлены статья 
44-ая „Органическихъ статей", запрещав
шая „основывать домашшя часовни и част
ный молельни безъ нарочитаго въ каж- 
домъ случае разрешешя правительства", 
и въ особенности декретъ отъ 22 дека
бря 1812 года, предписывавши „импера- 
торскимъ прокурорамъ, префектамъ, мэ- 
рамъ и другимъ полицейскимъ властямъ" 
закрывать часовни и молельни, владель
цы которыхъ не представить офищаль- 
наго разрешешя въ шестимесячный срокъ 
(продолженный въ 1813 году до десяти 
месяцевъ). Наперекоръ этимъ репрессив- 
нымъ мерамъ и вопреки увещашямъ 
Льва XII и Григор1я XVI, расколъ про- 
существовалъ почти полвека, благодаря 
поддержке известнаго числа антиконкор- 
датарскихъ священниковъ *). Но съ те-

1) Одинъ изъ нихъ, аббать Бпаншаръ, последо
вательно издалъ рядъ сочиненШ, направленныхъ
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чешемъ времени эти попы вымерли, и 
около 1850 года секта, вынужденная до- 
вольстваться самой элементарной формой 
богослужешя, которое часто приходилось 
совершать старымъ девицамъ, пришла въ 
полный упадокъ. Съ 1851 по 1868 г. 
монсиньоръ Пи вернулъ въ лоно право
верной церкви большое число диссиден- 
товъ; наиболее видные изъ нихъ обра
тились подъ вл1ятемъ письма, адресо- 
ваннаго Львомъ XIII епископу пуатьеско- 
му 17 1юля 1893 года. Въ настоящее 
время число не покорившихся такъ ни
чтожно, что расколъ можно считать 
прекращеннымъ.

II.—Не-католичесюе культы во 
Францш.

органически статьи протестантскихъ 
«ультовъ (1 8 0 2 ).— Въ революцюнную эпоху 
французские протестанты,- допущенные 
Учредительнымъ собрашемъ.къ граждан
скому равенству, жили въ полномъ мире. 
Ихъ культъ, объявленный свободнымъ, 
не подвергался гоненю, исключая одного 
момента въ Париже, во время гебертист- 
•ской коммуны. Затемъ онъ воспользо
вался благами закона отъ 3 вантоза 
III года объ отделенш церквей отъ го
сударства.

Когда Наполеонъ решилъ : положить 
ионецъ релипозной анархш, которую со
здала революция, его планъ состоялъ въ 
томъ, чтобы привязать все культы къ 
государству. Въ отношенш католицизма 
онъ достигь этой цели путемъ заключе
ния конкордата съ папою. Что же ка
сается протестанскихъ культовъ, вну- 
шавшихъ ему опасешя своей родствен
ной близостью съ иностранными держа
вами— немецкими и англшской, то здесь 
предъ нимъ стояло двоякое затруднеше:

'протиаъ Конкордата: La Controverse pacifism, 
Ха Xifense du clerge frangais, L ’Abus sam 
<atemple, и np.

эти церкви распадались на множество 
сектъ, большинство которыхъ имело во 
Францш весьма малое число прозели- 
товъ; кроме, того, оне не были подчине
ны какому - нибудь одному верховному 
главе, съ которыми можно было бы за
ключить договори. Онъ разрубили этотъ 
Горд1евъ узелъ теми, что признали лишь 
два культа: реформатскихъ церквей или 
кальвинистсюй, и церквей аугсбургскою 
исповгьданья или лютеранскш,— и что ре
гламентировали эти два культа помощью 
„органическихъ статей".

„ Органическая статьи “ протестантскихъ 
культовъ, вотированный и обнародован
ный одновременно съ „Органическими 
статьями" католическаго культа (18 жер
миналя X года), делятся на три главы.

Первая содержать *общш предписатя 
для всехъ протестантскихъ исповеданш", 
и здесь-то вскрывается руководящая 
мысль Наполеона. Вначале говорится, 
что „къ отправлент. богослужебныхъ 
обязанностей допускаются только фран
цузы" и что „ни протестантски церкви, 
ни ихъ священнослужители не въ праве 
поддерживать^ сношешя съ какою бы то. 
ни было иноземней державой или властью" 
(ст. 1, 2). Никакое богослужебное или 
догматическое постановление не можетъ 
быть обнародовано или введено въ школь
ный программы, никакое'изменена про
изведено въ церковномъ благочинш безъ 
разрешешя правительства (ст. 4, 5). 
Взаменъ этого пасторы получаютъ жало
ванье отъ казны (ст. 6). Въ видахъ по- 
полнешя ихъ персонала и обучен1Я ихъ 
первый консулъ обязывался основать 
одну семинар^ въ Женеве для рефор
матскихъ. церквей и две академш или. 
семинарш въ восточной Францш для 
церквей аугсбургскаго исповедашя.

Глава II трактуетъ о „реформатскихъ 
церквахъ". Ихъ организащя должна со
стоять изъ паеторовъ, консисторт и си- 
подовъ. На каждый 6.000 чел. одного и 
того же исповедашя полагается одна
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консисторская церковь, на каждый пять 
консисторскихъ церквей— синодъ. Конси- 
сторш, состоящая изъ. пасторовъ и 6— 12 
М1рянъ, „ выбранныхъ изъ числа лицъ, 
наиболее высоко обложенныхъ прямыми 
налогами", обязаны иметь надзоръ „надъ 
церковнымъ благочшпемъ, .надъ управлё- 
шемъ церковными имуществами и надъ 
заведовашемъ суммами, образующимися 
изъ м1рскихъ подаянш" (ст. 20). Он-Ь из- 
бйраютъ и см-Ьщаютъ: пасторовъ, но ка
ждое избраше или увольнение должно быть 
утверждено правительствомъ (ст. 25, 26). 
Синоды, состояние изъ - пасторовъ отъ 
каждой церкви, наблюдаютъ. „за всЬМъ, 
чтб касается богослужешя, за релипоз- 
нымъ обучешемъ . паствы,- за ходомъ 
церковныхъ д-Ьлъ"; .но собираться они 
могутъ лишь съ разр&шешя правитель
ства и обязаны . представлять на его 
утвержден!?... г. всЬ -свои . постановлешя 
(ст. 29, 321. ' .-'т

„Церкви ; аугсбургскаго исповедания" 
были организованы аналогичн.ымъ обра- 
зомъ (гл. Ill); но, ихъ . устройство было 
сложнее. Оно состояло изъ пасторовъ, 
лтстиыхЪ:.конеисторт, инспекцш и гене- 
ралъиыхъ консисторт. Каждой инспекции 
были подведомствены пять консистор
скихъ церквей. Въ составъ инспекцш 
входили одинъ церковнослужитель и по 
одному видному прихожанину отъ, каждой 
церкви. Она выбирала, съ соглаая пер- 
ваго консула, церковнаго: инспектора, ко
торый былъ обязанъ „иметь надзоръ за 
церковнослужителями и сохранешемъ по
рядка въ сектантскихъ церквахъ" и дол- 
женъ былъ представлять все ихъ поста
новлешя на утверждение правительства 
(ст. 35— 39). Инспекцш стояли въ под- 
чиненш генеральнымъ консистор1ямъ, 
которыхъ, было три: одна въ Страсбурге, 
для департаментовъ Верхняго и Нижняго 
Рейна; другая въ Майнце для департа
ментовъ Сарры и  Мон-Тоннерра; третья 
въ Кёльне для департаментовъ Рейна-и- 
Мозеля и Роера. Каждая такая консисто-

р;я состояла изъ светскаго президента, 
двухъ церковныхъ инспекторовъ, назна- 
чаемыхъ первымъ консуломъ, и депута- 
товъ отъ инспекцш по одному отъ каждой. 
Генеральныя консисторш могли собирать
ся, только съ разрешешя правительства 
и тгодъ услов1емъ предварительнаго со- 
общешя члену Государственнаго совета, 
заведующему церковными делами, списка 
вопросовъ, которые они собирались об
суждать. Въ промежуткахъ между сес- 
йями каждая генеральная консистория 
была представляема директор1ей, въ со
ставъ которой входили: президентъ, ста- 
рейш1й изъ обоихъ инспекторовъ и трое 
м1рянъ. Функцш консисторШ и директо
рш определялись обычаями церквей аугс
бургскаго исповедашя, поскольку то до
пускается наличными законами республи
ки или теми, которые могутъ быть изда
ны впредь.

Въ общемъ, оба главныхъ протестант- 
скихъ культа были подчинены государ
ству, заменившему для нихъ единую ду
ховную власть.

Евреи въ эпоху имперш; „Ведший Сине- 
дрюнъ“ 1806 Г .— Спустя несколько летъ 
Наполеонъ ощутилъ необходимость „ор
ганизовать" и еврейскШ культъ.— Въ 
силу постановлен™ Учредительнагб со- 
брашя евреи прюбрели гражданское ра
венство; но, несмотря на то, что на нихъ 
была распространена обязанность давать 
гражданскую присягу, они не отреклись 
отъ своей нацюнальной обособленности 
и далеко не вполне вошли въ составъ 
французскаго общества. Въ 1805 году 
эльзассше евреи, по поводу продажи на- 
цюнальныхъ имуществъ и ростовщиче- 
скихъ ссудъ, повлекшихъ за собой че- 
резчуръ стропя репрессивныя меры про- 
тивъ неисправныхъ должниковъ, обрати
ли на себя внимаше императора. После 
горячихъ дебатовъ въ Государственномъ 
совете Наполеонъ прюстановшгь на годъ 
исполнение приговоровъ, состоявшихся по 
искамъ эльзасскихъ заимодавцевъ. За-
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тЬмъ онъ р-Ьшилъ искоренить ихъ пар- 
тикуляристическш духъ, заставить ихъ 
отказаться отъ преимуществъ и ограни
чена, обусловленныхъ ихъ в-Ьроиспов-Ь- 
дашемъ, и подчинить последнее государ
ству, какъ и nponie культы. Способъ, ко- 
торымъ онъ принялся за это дело, за- 
служиваетъ внимашя. Съ католиками, у 
которыхъ есть и общее в-Ьроучеше, и 
общш глава, онъ могь заключить кон- 
кордатъ. Къ протестантамъ, не имЪю- 
щимъ ни общаго вероучетя, ни общаго 
главы, онъ примЪнилъ авдъ власти. Но, 
что было делать съ евреями? Они не 
имели общаго главы, но у нихъ было 
общее в-Ьроучеше. Это в-Ьроучеше не
когда охранялъ въ известной мере тотъ 
великш синедрюнъ, который осудилъ 
1исуса Христа и апостола Павла; и если 
бы онъ теперь, въ 1806 году, еще заеЬ- 
далъ въ 1ерусалиме, н-Ьтъ сомн-Ьшя, что 
Наполеонъ вступилъ бы съ нимъ въ пере
говоры. Но велиюй синедрюнъ, впрочемъ 
никогда и не пользовавшшся абсолютной 
верховной властью въ д'Ьлахъ еврейской 
веры, былъ теперь лишь далекимъ вос- 
поминашемъ. А  Наполеонъ хотЬлъ иметь 
передъ собою какой-нибудь живой автб- 
ритетъ, который могь бы изъяснить ему 
принципы, исповедуемые евреями по во- 
просамъ гражданскаго общежития, и уве
рить его, что ни одно изъ ихъ релипоз- 
ныхъ правилъ не грозить безопасности 
государства. И такъ какъ подобнаго авто
ритета не было, онъ р-Ьшилъ его со
здать.

Императорскимъ декретомъ отъ 30 мая 
1806 года въ Париже созывалось собра- 
ше еврейскихъ нотаблей въ числе ста 
одиннадцати, которые должны были быть 
выбраны французскими и итальянскими 
префектами. Этому собрант офиц1ально 
поручалось „обсудить меры къ улучше- 
нш еврейской пацт  и къ распростране
н а  среди ея членовъ любви къ искус- 
отвамъ и полезнымъ ремесламъ“ . На 
Молэ, Порталиса и Паскье была возло

жена обязанность руководить работами 
этого собраюя въ качестве император- 
скихъ комиссаровъ. Они . поставили ему 
несколько вопросовъ, чрезвычайно важ- 
ныхъ съ политической точки зрешя, но 
имевшижъ весьма далекое отношение къ 
„полезшамъ искусствамъ и ремесламъ” . 
Такъ какъ его ответы оказались удовле
творительными, то 10 декабря того же 
года въ Париже было созвано подъ име- 
немъ Великаго Синедрюна новое, более 
многолюдное собраше, въ которое при
глашены были прислать своихъ делега- 
товъ все синагоги Европы.

Императорсюе комиссары поставили 
ему те  же. вопросы, какъ и собранно 
еврейскихъ нотаблей: „Признаете ли
Францш своимъ отечествомъ? Считаете 
ли себя обязанными защищать ее и по
виноваться общественнымъ властямъ? 
Совместима ли военная служба съ ва
шими религюзными верованиями? При
нимаете ли единобрачие, узаконяемое 
Гражданскимъ уложешемъ, вопреки Пя
тикнижию, разрешающему многобрач1е? 
Полагаете ли, что правила честности и 
гуманности, который вы признаете обя
зательными по отношенш къ вашимъ 
единоверцамъ, обязательны для васъ 
также въ отношенш французовъ?"— Ве
ликш .Синедрюнъ постановилъ принци- 
тально, что Моисеево законодательство 
распадается на предписания релгтозиыл, 
который неизменны, и политичестя, ко
торый могутъ меняться сообразно об- 
стоятельствамъ, и что, следовательно, 
гражданская узаконения евреевъ могутъ 
сочетаться съ гражданскими узаконешя- 
ми страны, въ которой они живутъ. Та- 
кимъ образомъ французсше евреи должны 
признавать Франщю своимъ отечествомъ, 
отбывать въ ней военную службу (во 
время которой соблюдете субботы и дру- 
гихъ обрядовъ, несовместимыхъ съ этой 
службою, упраздняется), соблюдать ея 
законы о браке и разводе, считать свои 
договоры съ французами столь же обяза-
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тельными для себя, какъ и договоры съ 
единоверцами, воздерживаться отъ рос
товщичества и поощрять своихъ детей 
къ занятш полезными искусствами и ре
меслами.— Декретомъ отъ 2 марта 1807 г. 
эти „вЪроучительныя постановлешя" были 
обнародованы й утверждены. Другой де- 
кретъ обязалъ евреевъ, въ целяхъ облег
чены набора рекрутовъ, принять фа
мильным имена, которыхъ они до гЬхъ 
поръ не имели.

0рганизац1я еврейскаго культа (1808).—
Третш декретъ, отъ 17 марта 1808 года, 
пополненный еще указами отъ 17 шля, 
19 октября и 11 декабря того же года, 
далъ евреямъ релипозную организацию, 
которая въ смысле свободы и независи
мости почти уравняла еврейскш культъ 
съ католическимъ. Согласно этому де
крету „въ каждомъ департаменте, где 
число испов-Ьдующихъ веру Моисея до- 
стигаетъ 2.000, должна быть учреждена 
синагога и еврейская консистор1я".Осталь
ные департаменты были сгруппированы 
по нискольку въ одинъ консистор1альный 
округъ (ст. 1, 2). Во главе каждой си
нагоги стоитъ раввинъ. Въ Парижа учре
ждается центральная консистория, со
стоящая изъ трехъ раввиновъ и двухъ 
евреевъ-м1рянъ.

Консисторш были обязаны наблюдать 
за порядкомъ внутри синагогъ, следить, 
чтобы раввины въ своихъ наставлешяхъ 
строго придерживались „в'Ьроучительныхъ 
р-Ьшенш Великаго Синедрюна", руково
дить сборомъ и расходовашемъ суммъ, 
предназначенныхъ на нужды культа, вс-Ь- 
ми способами поощрять еврейское насе- 
лен!е даннаго округа къ занятш полез
ными промыслами и ежегодно доводить 
до св-Ьд-Ьшя власти имена евреевъ, под- 
лежащихъ призыву на военную службу.— 
Съ своей стороны, раввины, обязанные 
наставлять паству въ религюзныхъ исти- 
нахъ и „в-йроученш, содержащемся въ 
отв'Ьтахъ Великаго Синедрюна" —  вЪро- 
ученш, котораго Наполеонъ не терялъ

изъ виду,— должны были „при всякомъ 
случай внедрять повиновеше законамъ, 
въ частности и особенно— тЬмъ изъ нихъ, 
которые относятся до защиты отечества, 
внушать евреямъ понятие о военной по
винности, какъ о священномъ долге, и 
объяснять имъ, что на время военной 
службы законъ освобождаетъ ихъ отъ 
исполнешя обрядовъ, несовмЪстимыхъ съ 
нею", и т. п. При такихъ услов1Яхъ им- 
ператоръ, разумеется, оставлялъ за собою 
право утверждать избрашя въ члены кон
систорш и въ раввины. Последнимъ онъ 
назначилъ определенное жаловаЫе, упла
чиваемое, впрочемъ, самими еврейскими 
общинами; оно было принято на счетъ 
казны лишь по закону отъ 8 февраля 
1831 года.

Съ узаконешемъ еврейскаго культа 
число офищальн'о признанныхъ религш 
достигло четырехъ. Остальные культы, 
какъ православный, англиканскш, мусуль
мански, оставались свободными подъ 
услов1емъ не нарушать узаконеннаго во 
Францш общественнаго порядка и сооб
разоваться съ законами о сообществахъ, 
особенно съ Уголовными уложешемъ, 
воспрещающимъ и карающимъ образова- 
Hie сообществъ более чемъ изъ двадцати 
лицъ (ст. 291). Ихъ священнослужите- 
лямъ правительство не платитъ жалова
нья и не оказываетъ спещальнаго покро
вительства.

III.—Разрывъ Наполеона съ цер
ковью.

Декретъ отъ 3 мессидора XII года.— Не
смотря на инцидентъ съ „Органическими 
статьями", первый консулъ после заклю- 
четя Конкордата все время находился въ 
довольно хорошихъ отношешяхъ съ ку- 
pieft. Не. то было въ эпоху имперш. На
сильственный образъ действш Наполеона 
и его чрезмерный притязашя неизбежно 
должны были встретить здесь одно изъ 
техъ сопротивденш, которыхъ уже не
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могъ терпеть его деспотически умъ, и 
близки разрывъ былъ неминуемъ.

Не прошло и месяца со времени его 
вступлешя на престолъ, какъ онъ при
нялся за релипозные «ордена, оправив- 
цпеся благодаря затишью, обусловленно
му Конкордатомъ. Онъ поступилъ съ 
ними приблизительно так-6 же, какъ За
конодательное собрате. Конгрегация Рёгев  
de la  fo i или Adorateurs de Jdsu s, утвер
дившаяся въ Белле-Ь, Амьене и н-Ькото- 
рыхъ другихъ городахъ, показалась ему 
замаскированной формой стараго гезуит- 
скаго ордена, и декретомъ отъ 3 месси
дора XII года онъ объявилъ ее упразд
ненной. Т-Ьмъ же декретомъ онъ упразд- 
нилъ „все проч1я общества и ассощацш, 
образованный подъ предлогомъ релипоз- 
ныхъ целей и не получивппя разрфше- 
Н1я“. Возстановлялись въ силе старые 
законы, направленные противъ „рели- 
гюзныхъ орденовъ, требующихъ пожиз- 
неннаго обета". Отныне никакое мужское 
или женское релипозное сообщество не 
можетъ быть образовано иначе, какъ „на 
основании формальнаго разрещешя импе- 
раторскимъ декретомъ по разсмотрФнш 
его статутовъ и регламентовъ". Только 
пять женскихъ конгрегацш, извЬстныхъ 
подъ названиями: Soeurs de la charitd, 
Soeurs hospitalieres, Soeurs de Saint-Tho- 
mas, Soeurs de Saint-Charles. Soeurs Va- 
telottes, уже разрешенный различными 
консульскими указами, могли продолжать 
свое существоваше подъ услов!емъ въ 
шестимесячный срокъ представить свои 
статуты на утверждение Государственна- 
го совета. Генералъ-прокурорамъ при 
аппелящонныхъ судахъ и имперскимъ 
прокурорамъ предписывалось „преследо
вать, даже экетраординарнымъ путемъ 
(т.-е. уголовными по старой судебной тер- 
минологш*)), лицъ обоего пола, винов- 
ныхъ въ нарушенш настоящаго декрета".

Этотъ декретъ, объявляя неразрешен-

■) Срав. ст. 577 гражданскаго уложешя.

ныя релипозныя сообщества запрещен
ными, темъ самымъ создавалъ проступокъ, 
не предусмотренный уголовными зако
нами, и следовательно противоречилъ 
конституцш. Но такъ великъ былъ страхъ, 
который уже началъ внушать Наполеонъ, 
что никто не осмелился донести объ 
этомъ охранительному сенату. Безъ со- 
противлешя декретъ былъ напечатанъ въ 
Bulletins des lots, и ему повиновались 
безъ противодейств!я.

ГШ V II въ Париже; миропомазанЕе Напо
леона (1804 );— Уже въ моментъ провоз- 
глашешя имперш Наполеонъ, который 
не прочь былъ видеть в ъ ‘ себе новаго 
Карла Великаго, задумалъ быть коро- 
нованъ въ Париже папою, —  актъ без- 
примерный въ исторш Францш со вре- 
менъ Пипина Короткаго. Государствен
ный советъ, Камбасересъ, Фушэ и Таг 
лейранъ встретили эту мысль холодно; 
напротивъ, летать Капрара и кардиналъ 
Фешъ, дядя Наполеона и его посланникъ 
въ Риме, приняли ее съ усерднейшей 
готовностью. Оба они настойчиво упра
шивали папу согласиться, Переговоры 
тянулись долго. Пш VII находился дъ..* 
крайней нерешительности, боясь отка- 
зомъ разсердить Наполеона, соглашемъ—  
венскш дворъ. Чисто граждански бракъ 
Наполеона съ Жозефиной, y6ieHie гер
цога Анпенскаго, наконецъ, вопросе о 
свободе культовъ, которую императоръ 
долженъ былъ клятвенно обязаться охра
нять,—-смущали его совесть; кроме того, 
у него были поводы къ недовольству, 
именно издате „Органическихъ статей" 
и распущете релипозныхъ орденовъ. Онъ 
просилъ разъясненш, советовъ, и кончилъ 
темъ, что согласился „ради славы Го
сподней, спасетя душъ и успеха като
лической религш" (29 октября).

Его nyTeuiecTBie во Францш началось 
при добрыхъ предзнаменовашяхъ. По все
му пути его встречали восторженно и 
почтительно толпы народа. Въ Люне, где 
онъ сделалъ остановку, одушевлете пре
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вратилось въ- энтуз1азмъ. Наполеонъ 
ждалъ папу въ Фонтенебло. Въ Парижа 
онъ окружилъ его всевозможнымъ поче- 
томъ. Въ день, назначенный для коро- 
новашя (2 декабря), императоръ прибылъ 
въ соборъ Богоматери въ пышномъ па- 
радномъ костюм^; на немъ. было импе-' 
раторское облачеше, а предъ нимъ мар
шалы несли корону, скипетръ и мечъ 
Карла Великаго. Накануне кардиналъ 
Фешъ, снабженный необходимымъ дис- 
пенсомъ, въ тюильрШской 4 3 0 0 3 4 % об- 
в%нчалъ его по церковному обряду съ 
Жозефиной. Папа совершилъ надъ нимъ 
и надъ императрицей миропомазаше; но 
Когда онъ хот%лъ возложить на его го
лову корону, Наполеонъ р%зко схватилъ 
ее и короновалъ себя собственноручно. 
Обиженный Пш VII выразилъ свое недо
вольство и добился того, что въ описа- 
нш торжества въ „Монитёр%“ объ этомъ 
инцидент^, не было упомянуто.

Тотчасъ посл% коронован!я отношения 
между папой и императоромъ • 'обостри
лись. Наполеонъ хот%лъ воспользоваться 
вл!яшемъ св. Престола, чтобы освятить 
свою власть въ глазахъ народовъ; но онъ 
не желалъ подчиниться этому вл1янйо. 
Чтобы ослабить впечатлите, произведен
ное тр1умфальнымъ про-Ьздомъ Шя VII 
чрезъ его владфтя, онъ противъ воли 
посл%дняго задержалъ его въ Париж%, 
при чемъ не безъ аффектацш обращался 
съ нимъ „какъ со своимъ духовникомъ". 
Папа воспользовался этимъ вынужден- 
нымъ сидТшемъ, чтобы лично уладить 
некоторый церковный д%ла. Ему уда
лось добиться нисколько большей сво
боды для епископовъ и устранить пре- 
пятств1я, который до сихъ поръ прави
тельство ставило зам%щешю священниче- 
скихъ вакансш; но его ходатайства объ 
отм%н% „Органическихъ статей11, декла- 
рацш 1682 года и развода, только что 
узаконеннаго Гражданскимъ уложешемъ, 
не • увенчались усп%хомъ. Тщетно про- 
силъ онъ также о возвращении ему Ле-

гатствъ, на которое подалъ ему надежду 
кардиналъ Фешъ.

Ему удалось наконецъ выехать 4 anpi- 
ля 1805 года, въ тотъ моментъ, когда 
Наполеонъ отправился въ Италш, чтобы 
тамъ возложить на себя железную ко
рону. Необыкновенный пометь, оказанный 
ему въ Люн% и Турин%, ослабилъ чув
ство горечи, которое въ итогЬ оставила 
въ немъ его поездка въ Парижъ. Во 
Флоренцш ему довелось, къ его радости, 
примирить съ церковью Сципюна Риччи, 
зачинщика пистойскаго синода. Онъ вер
нулся въ Римъ съ яснымъ предчувствы 
емъ, что у него вскор-Ь начнутся ослож- 
нешя съ его грознымъ союзникомъ.

Первый столкновежя Наполеона со св. 
Престоломъ.— ПШ VII не ошибся. Тотчасъ 
посл% своего короновашя въ Милан-fe ко- 
ролемъ Итал1и (26 мая 1805) Наполеонъ 
ввелъ въ своемъ новомъ королевств-Ь 
Гражданское уложеше безъ всякихъ из- 
м%ненш и назначилъ въ немъ нисколько 
епископовъ, игнорируя конкордать, заклю
ченный незадолго до того Шемъ VII съ Ци
зальпинской республикой. ПЩ VII отказал
ся дать выбраннымъ каноническое по'свя- 
щен!е.

Всл%дъ загЬмъ Наполеонъ обратился 
къ нему съ просьбой расторгнуть бракъ, 
которымъ епископъ Бальтиморы сочеталъ 
его брата Жерома съ дочерью одного бо- 
гатаго гражданина Соединенныхъ Щта- 
товъ, миссъ' Паттерсонъ (8 декабря 
1803). Папа, не усматривая въ этомъ 
брак% ничего противнаго каноническимъ 
правиламъ, отказалъ. Наполеонъ отвЪ- 
тилъ на этотъ отказъ занят!емъ Анконы 
(сентябрь 1805). Это было нарушешемъ 
нейтралитета папскихъ влад-Ьшй *), и папа 
выразилъ протестъ, заявляя, что желаетъ 
сохранить свой нейтралитетъ въ отноше
нии вс%хъ державъ и ни подъ какимъ 
видомъ не нам%ренъ выступать на поле 
брани (13 ноября).

1) См. ниже, гл. XII, Италия.
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Спустя три месяца— новое требованье. 
Письмом’ь изъ Мюнхена (7 января 1806), 
въ которомъ онъ называетъ себя „по- 
кровителемъ св. Престола", Наполеонъ 
предписывалъ папе закрыть его гавани 
для англшскихъ кораблей и изгнать изъ 
своего двора англичанъ, русскихъ и шве- 
довъ. Въ сл-Ьдующемъ письме (13 фев
раля) онъ пишетъ ему: „Вы —  владыка 
Рима, я же императоръ; мои враги долж
ны быть вашими". Пш VII отв-Ьчалъ 
(21 марта) пространнымъ изложешемъ 
своего образа дЪйствш, составленнымъ 
по совеьцашю съ кардиналами; онъ снова 
заявлялъ здесь, что хочетъ остаться ней- 
тральнымъ и предпочитаетъ подвергнуть
ся всевозможнымъ невзгодамъ, ч-Ьмъ по
ступать противъ совести. Наполеонъ те
перь уже не былъ способенъ понять этотъ 
языкъ: онъ обвинилъ папу въ томъ, что 
посл'Ьднш, несмотря на свое безсилье, 
вздумалъ по примеру Григор1я VII угро
жать ему, очевидно воображая, что онъ 
боится ватиканскихъ перуновъ. Споръ 
обострился, и Наполеонъ рЪшипъ при
бегнуть къ силе. 28 августа 1807 года 
онъ послалъ генерала Лемарруа. занять 
провинцш Анкону, Мачерата, Фермо и 
Урбино. Шесть месяцевъ спустя генералъ 
Мюлли вступилъ въ Римъ (февраль
1808) ■)•

0тлучен1е императора и захвате папы 
(1809). —  После 14-месячной оккупацш, 
въ продолжеше которой Пш VII жилъ уз- 
никомъ въ Квиринале съ „почетной" 
-стражей, не имея возможности сноситься 
даже со своими кардиналами, изъ кото- 
рыхъ двадцать четыре были сосланы, На
полеонъ, декретомъ изъ Вены (17 мая
1809), объявилъ папсьая владешя при
соединенными къ французской имперш, 
при чемъ папа долженъ былъ сохранить 
только свой дворецъ и свои поместья съ 
рентою въ два милльона, и провозгласилъ 
Римъ „свободнымъ имперскимъ горс-

цомъ". Такимъ образомъ светская власть 
папы упразднялась; Наполеонъ взялъ на- 
задъ у св. Престола даръ Карла Вели
кан}, „своего славнаго предшественника". 
Онъ ъо всеуслышанье заявлялъ, что не 
посягаетъ на духовную власть папы и что 
раздраженъ противъ него лишь какъ про- 
тивъ враждебнаго ему светскаго государя. 
Позднее онъ призналъ, что стремился 
подчинить себе и духовное владычество 
папы. „Водэореше римской курш въ Па
риже,—  писалъ онъ на о. св. Елены,—  
имело бы важный последств!я... Парижъ 
сделался бы столицей хрисианскаго Mipa, 
и я главенствовалъ бы въ релагюзной 
сфере точно такъ же, какъ въ полити
ческой".

Венсюй . декретъ былъ приведенъ въ 
исполненье 10 ьюня. Въ этотъ же самый 
день Пш VII подписалъ протестъ на 
итальянскомъ языке, который следующею 
ночью былъ расклеенъ въ Р и м е ,  и издалъ 
буллу объ отлученш Наполеона, которая 
среди бела дня была прибита на дверяхъ 
трехъ главныхъ римскихъ церквей (булла 
Quarn memorandum). Отлучены были все 
те, кто совершилъ акты насил!я въ пре- 
делахъ папскихъ владенья; но папскимъ 
подданнымъ, какъ и всемъ христьанскимъ 
нароДамъ, запрещалось на основанш этого 
отлученья какимъ бы то ни было обра
зомъ посягать на имущество или права 
техъ лицъ, которыхъ оно касалось. Мало 
того; папа не называлъ прямо импера
тора, чтобы не сделать его vitandus.

Наполеонъ, хотя и смеялся надъ па
пою, который наивно думаетъ, что „отъ 
его отлучешя оружье выпадетъ изъ рукъ 
его солдатъ", однако принялъ все воз
можный меры, чтобы помешать опубли- 
ковашю буллы, взволновавшей умы во 
всемъ христьанскомъ Mipe. Онъ распоря
дился напечатать въ Монитёрп изложс- 
нье принциповъ галликанской церкви, где 
доказывалось, что папа не въ праве от
лучать французскаго государя. Затемъ 
онъ овладелъ Пьемъ VII. Въ ночь съ 5} )  Подробности см. ниже, въ гл. ХЬ.



на 6 шля жандармскШ генералъ Радэ 
■оц-Ьпилъ Квириналъ, проникъ въ комнаты 
лапы и нашелъ его сидящимъ въ перво- 
священническомъ облаченш. Онъ потре
бовали отъ него отречешя отъ светской 
власти, прибавивъ, что въ случай отказа 
лм-Ьетъ предписаше увезти его изъ Рима. 
ГИй VII поднялся, взялъ свой требникъ 
и, поддерживаемый самимъ Радэ, спустил
ся съ лестницы въ сопровождены своего 
статсъ-секретаря кардинала Пакка. Оба 
пленника были усажены въ карету, 
у которой затЬмъ были опущены сторы 
и дверцы заперты на ключъ. Въ этой-то 
карете ГИя VII увезли сначала въ карте- 
щанскш монастырь во ФлоренцЫ, отсюда 
въ Туринъ, зат^мъ въ Гренобль и, на- 
конецъ, въ Савону (20 августа); карди
нала Пакку разлучили съ нимъ и заперли 
въ крепости Фенестреллы.
. Въ Савоне папа жили подъ строгимъ 

надзоромъ въ доме префектуры, не 
имФя права принять кого-либо иначе, 
какъ въ присутствии своихъ тюремщи- 
ковъ. Онъ отклонилъ всЬ знаки почета, 
которыми хотели-было его окружить. 
Живя скудно и большую часть времени 
проводя въ молитве, онъ заявлялъ, что 
ничего не приметъ отъ того, кто безза
конно захватили влад-Ьшя церкви, и энер
гично отвергали несколько рази повто
ренное предложение отказаться отъ Рима 
и поселиться въ Париже, въ арх1епископ- 
скомъ дворце, съ ежегоднымъ содержа- 
тпемъ въ два милл!она. Несмотря на мол- 
чаше европейскихъ дворовъ, Наполеонъ 
чувствовали, что весь М1ръ осуждаетъ 
его. Популярность Шя VII безпокоила 
его. Онъ пытался свалить на Мюрата 
ответственность за его арестъ, а потомъ 
приказали хранить полное молчаше о 
римскихъ делахъ и поступкахъ папы.

Новыя затруднежя; савонсш грдмоты.—  
Наполеонъ скоро поняли, что этими спо- 
собомъ затруднешя не могутъ быть ула
жены. Назначивъ только-что нисколько 
новыхъ епископовъ, онъ потребовали для

нихъ каноническаго посвящешя. Пш VII 
отказали, на томъ основан!и, что „нахо
дясь въ шгЬну, не им-Ьетъ при себе со
вета кардиналовъ". Стали изыскивать 
меры къ улаженш конфликта. Не можетъ 
ли папа дать каноническое посвящеше 
епископами, не упоминая объ ихъ на
значены императоромъ, такъ,какъ будто 
онъ даетъ ими это посвящеше по соб
ственному почину? Не можетъ ли онъ 
смотреть на этихъ епископовъ, какъ на 
капитулярныхъ викар!евъ, уполномочен- 
ныхъ управлять данными епарх!ями? Пш 
VII отклонилъ и эти предложения (26 ав
густа 1809). Число вакантныхъ каеедръ 
вскоре достигло двадцати семи.

Чтобы выйти изъ щекотливаго поло
жения, Наполеонъ вызвали въ Парижъ 
оставшихся въ Риме кардиналовъ, а 
также генераловъ духовныхъ орденовъ, 
и вместе съ тЪмъ велели доставить въ 
Парижъ административный архивъ курЫ, 
точно въ самомъ деле собирался осуще
ствить свой планъ— сделать Парижъ цен- 
тромъ хршлтанскаго Mipa. Въ то же время 
онъ образовалъ церковный комитета, 
предеЬдателемъ котораго назначилъ кар
динала Феша; но, несмотря на все его 
настояшя, ему не удалось вынудить у 
этого комитета заявлешя о томъ, что 
можно обойтись и безъ соглаая папы. 
Тогда онъ отправилъ въ Савону двухъ 
кардиналовъ, Казелли и Спину, съ пору- 
чешемъ понудить папу къ уступке; но 
ихъ мисНя не увенчалась успехомъ.

Свою досаду Наполеонъ выместили на 
французской церкви. Епископы были по
ставлены подъ надзоръ жандармерш, ко
торая представляла доклады объ ихъ по
ведены, ихъ предписашя были отданы подъ 
цензуру префектовъ, которые иногда тре
бовали изменены или пропусковъ. Напо
леонъ пытался также обратить ихъ въ 
пособниковъ правительства, предлагая 
ими поддерживать меропр!ят1я по набору 
войска, проповедовать противъ его вра- 
говъ и т. п. Онъ любили выражаться

12*
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такъ: „Мои епископы и мои жандармы 
Въ декабре 1809 года онъ издалъ упо
мянутый выше декретъ-законъ о церков- 
ныхъ угодьяхъ. Въ феврале 1810 года 
онъ возстановилъ въ силе и распростра- 
нилъ на всю имперт галликанскую де- 
кларацш 1682 года.

После этой новой демонстрант Напо- 
леонъ приказали назначенными имъ епи
скопами занять свои каеедры, не ожидая 
каноническаго посвящешя. Когда карди- 
налъ Мори, назначенный въ Парижъ, 
счелъ своими долгомъ повиноваться, Пш 
VII послашемъ изъ Савоны (5 ноября) 
запретили ему вмешиваться въ управле
ние enapxieft. Несмотря на то, что Мори 
пренебреги этими запрещешемъ, Напо- 
леонъ въ новомъ припадке гнева велели 
бросить въ Венсеннскую тюрьму техъ  ду- 
ховныхъ лицъ, которыхь подозревали въ 
доставленш папской грамоты. Когда же 
папа 2 декабря обратился си такими же 
послашемъ къ новоназначенному флорен- 
тшскому епископу, Наполеонъ удвоили 
меры строгости по отношенш къ своему 
пленнику. Чтобы лишить его возможно
сти вести переписку, онъ велели отнять 
у  него перья, бумагу и книги, который 
до сихъ пори оставались въ его распоря- 
женш. Вместе съ теми префектъ Мон- 
тенотте сообщили папе, что ему воспре
щается сноситься съ какою-либо церковью 
или съ кемъ-либо изъ подданныхъ импе
ратора поди страхомъ навлечь на себя и 
на данную церковь или лицо обвинеше 
въ мятеже противъ императорской власти. 
Пш V II отвечали: „Предоставляю Богу 
отмстить за мою обиду, которая есть Его 
сбида" (январь 1811).

Разводи и второй брань Наполеона (1809—
1810). — А теми временемъ Наполеонъ 
еще и въ другомъ отношенш нарушили 
церковные законы. Тотчасъ по возвраще- 
нш изъ Австрш онъ сообщили Камбасе- 
ресу, что после долгихъ размышлешй 
решился на разводи, такъ какъ чув
ствуешь, что его тронъ колеблется, такъ

какъ ни одинъ изъ его братьевъ неспо- 
собенъ наследовать ему и такъ какъ онъ 
желаетъ передать свою корону прямому 
наследнику, котораго уже не надеется 
иметь отъ Жозефины. Камбасересъ по
ставили ему на видъ, что Жозефина, 
несмотря на все свое легкомысл-ie, поль
зуется популярностью, какой не стяжать 
принцессе изъ какого-либо стараго ко- 
ролевскаго дома, и что ему следуетъ из
бегать такого шага, который слишкомъ 
напоминали бы старый порядокъ. Но эти 
предостережения не привели ни къ чему. 
Наполеонъ пригласили къ себе Евгешя 
Богарнэ, чтобы чрезъ него подготовить 
императрицу къ ожидающему ее удару, 
но затемъ поди вл1ятем ъ минуты вдругъ 
сами признался ей, при чемъ даже мало 
позаботился о томъ, чтобы придать своему 
заявленш обычную въ такихъ случаяхъ 
деликатную форму.

Онъ долженъ были, следовательно, рас
торгнуть какъ гражданский, такъ и цер
ковный бракъ. Въ отношенш граждан- 
скаго брака Кодексъ Наполеона давали 
ему удобный выходи, именно— разводи по 
взаимному соглащенш. Правда, формаль
ности, которыхъ требуетъ статья 289-я 

■ для обезпечешя свободы и неизменности 
обоюднаго желашя, не были соблюдены: 
фактически Жозефина не согласилась, а  
покорилась. Прежде всего бьшъ нару- 
шенъ тотъ пунктъ закона, въ силу ко
тораго разводи не допускался, разъ женЬ 
было более сорока пяти летъ: возрасти 
Жозефины уже перешелъ за этотъ пре- 
делъ. Далее, по регламенту император
ской фамилш (30-го марта 1806), разводъ 
воспрещался ея членами обоего пола, въ 
какомъ бы возрасте они ни 'были; и на 
это не обратили внимашя. Наконецъ, 
разводъ моги состояться лишь по реше,- 
■нш гражданскаго суда: въ данномъ слу
чае дело вовсе не поступало въ судъ. 
Чтобы прикрыть все эти беззакотя, На
полеонъ заставили сенатъ санкцюниро- 
вать его разводъ особыми указомъ (16-го
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декабря 1809); а такъ какъ сенатъ не 
располагалъ ни судебной, ни законода
тельной властью, то и самое его вмеша
тельство въ это д%ло было беззакошемъ.

После того, какъ гражданскш бракъ 
былъ, по крайней мере формально, „рас
торгнуть” , Наполеонъ занялся вопросомъ 
о  признании недпйетвительнымъ его цер- 
ковнаго брака, такъ какъ каноническое 
право не допускаетъ развода для браковъ 
ra ta  et eonsummata. Но для признания 
чего-либо недействительнымъ требуется, 
во-первыхъ, причина, делающая актъ не
действительнымъ, во-вторыхъ, судья, при- 
знающш его таковымъ. Наполеонъ при- 
велъ две причины недействительности: 
1) отсутств1е соглаая со своей стороны; 
это было смело, потому что онъ после 
заключешя церковнаго брака пять летъ 
жилъ съ Жозефиною; 2) формальный 
упущешя, на что онъ не въ праве былъ 
теперь ссылаться, такъ какъ кардиналъ 
Фешъ, благословившей его бракъ, полу- 
чилъ на этотъ счетъ все необходимые 
диспенсы. Судьею же въ этомъ деле 
могъ быть только папа, ведешю кото- 
раго каноническое право предоставляетъ 
все церковно-правовыя дела, касаюццяся 
государей. Но какъ обратиться къ нему? 
Пять летъ назадъ у него исходатайствова
ли диспенсъ; поэтому можно было опасать
ся, что онъ станетъ делать затруднешя. 
Наполеонъ решилъ обойтись безъ его со- 
дёйств1я. Онъ обратился къ церковному 
комитету, который заявилъ, что париж
ская консисторёя компетентна решить это 
дело. Неизвестно, была ли консистория 
искренно убеждена въ своей компетент
ности, или нетъ; но она разсмотрёла дёло 
и признала бракъ недействительнымъ.

Жозефина отправилась въ Мальмезонъ 
оплакивать свое разрушенное счастье, а 
Наполеонъ пустился въ поиски за новой 
супругой. 21-го января 1810 года онъ 
созвалъ на советъ высшихъ сановниковъ 
имперш и предложилъ имъ на выборъ: 
русскую великую княжну, сестру царя,

дочь короля саксонскаго и дочь импера
тора австрйскаго. Камбасересъ склонялся 
въ сторону русскаго союза 4); Шампаньи 
и Талейранъ высказались за австршскш 
союзъ, котораго желалъ и императоры. 
Наполеонъ тотчасъ обратился въ Вену, 
прося руки герцогини Марш-Луизы, ко
торой не было и двадцати летъ. Австрш- 
скШ императоры сделалъ видъ, что не 
знаетъ, какимъ образомъ освободился На
полеонъ, и отдалъ ему свою дочь. Брач
ный договоры былъ составлены 8-го фе
враля, по образцу договора Марш-Антуа- 
неты; затемъ принцесса была привезена 
во Францш, где 1 и 2 апреля 1810 года 
былъ заключены и пышно отпразднованы 
ея- гражданскш и церковный бракъ съ 
императоромъ.

Во всемъ этомъ важномъ деле папа 
былъ оставлены совсемъ въ стороне и 
его власть формально игнорирована. Въ 
виде протеста противъ этой узурпации—  
тринадцать изъ двадцати шести нахо
дившихся въ Париже кардинаповъ отка
зались присутствовать при совершенш 
церковнаго брака. Наполеонъ, увидя ихъ 
места пустыми, пришелъ въ ярость и на 
следующш день отказался принять про- 
тестантовъ, заявивъ, что более не при- 
знаетъ „этихъ господъ” кардиналами, и 
чрезъ министра исповёданш приказалъ 
имъ снять кардинальское... облачеше и 
надеть черную рясу, при чемъ министры 
сообщилъ имъ также, что они отданы 
подъ надзоры жандармерш и лишены 
пенсш. 10-го шня „черные” кардиналы 
были высланы въ восточную Францш, 
где ихъ по-двое водворили въ разныхъ 
городахъ. Имъ пришлось прожить здёсь 
болёе трехъ лётъ.

ПарижскШ соборы (1811); папская гра
мота Ex quo.— Въ кониё 1810 года На
полеонъ снова занялся своимъ церков- 
нымъ комитетомъ: онъ увеличилъ его 
персоналы, желая образовать въ немъ

!) См. выше стр. 96.
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яослушное себе большинство (16 ноября). 
Онъ поставилъ этому комитету слЪдую- 
iqie два вопроса: 1) Къ кому сл-Ьдуетъ 
обращаться за получешемъ необходимыхъ 
диспенсовъ, разъ прекращено всякое со
общение между верующими и папою? Ко- 
митетъ установилъ различ1е между об
щими и спещальными законами церкви 
и заявилъ, что по поводу первыхъ въ 
такомъ случай невозможно получить дис- 
пенсъ, а по поводу вторыхъ вЪрукшце 
могутъ обращаться къ суду епископа. 
2) Какимъ законнымъ способомъ можетъ 
быть доставлено каноническое посвяще- 
Hie назначеннымъ властью императора 
епископамъ, разъ папа отказывается из
дать соотв’Ьтствуюпця буллы? Въ угоду 
своему господину комитетъ осудилъ по
ведете ГНя VII, но не указалъ никакого 
способа добыть каноническое посвящеше. 
Онъ только подалъ мысль просить о до
бавлении къ Конкордату новаго пункта, 
въ силу котораго папа былъ бы обязанъ 
давать посвящеше въ определенный срокъ; 
если же папа не согласится на это, то 
императоръ можетъ созвать нащональный 
соборъ, который, быть можетъ, и решить 
вопросъ.

Наполеонъ ухватился за эту мысль. 
16-го марта 1811 года, призвавъ въ за- 
с-Ьдаше церковнаго комитета высшихъ 
сановниковъ имперш, онъ произнесъ 
страстную речь, въ которой резко напа- 
далъ на папу и сообщилъ о своемъ на- 
меренш созвать соборъ, который поло
жить конецъ противодействш папы.Одинъ 
только аббатъ Эмери осмелился заявить, 
что соборъ, заседающш без'ъ папы или 
осужденный имъ, будетъ лишенъ всякаго 
авторитета. На его слова не обратили 
внимащя. 25-го апреля-циркуляромъ, со- 
ставленнымъ въ повелительныхъ и лако- 
ническихъ выражешяхъ, въ какихъ онъ 
обыкновенно обращался къ своимъ сол- 
датамъ, императоръ созвалъ въ Парижъ 
французскихъ и итальянскихъ епископовъ. 
Въ то же время онъ послалъ въ Савону

трехъ безусловно преданныхъ ему епи- 
скоповъ —  турскаго, нантскаго и трир- 
скаго (Барраль, Дювуазенъ и Маннэ), 

съ поручешемъ вынудить у  папы кое-каЩя 
устуПКИ, КОТОрЫЯ МОГЛИ бы П0ВЛ1ЯТЬ на 
реш етя  будущаго собора (20 апреля). 
Эти  депутаты отъ имени императора про
сили ГБя VII прибавить къ Конкордату 
параграфъ, въ силу котораго онъ обязы

вался бы давать каноническое посвяще- 
Hie въ известный срокъ, по истечеши 

коего оно могло бы быть дано apxiennc- 
копомъ или старейшимъ епископомъ дан
ной провинцш. Они доказывали ему, что 
таково единодушное желаше французской, 
церкви, и рисовали предъ нимъ картину 
бедствШ, который вызоветъ его отказъ. 

Въ конце-концовъ имъ удалось настолько 
обмануть и поколебать ГПя VII, что онъ 
согласился на просимую вставку „въ 
надежде, что эта уступка подготовить 
путь къ соглаш етямъ, которыя возста- 
новятъ порядокъ и миръ въ церкви“ 
(19 мая). Такимъ образомъ, его обещаше 
было условнымъ. Наполеонъ понялъ это 
и сделалъ распоряжеше объ открьти  со
бора. П оследи т былъ открыть 17-го шня 
съ большой пышностью подъ председа- 
тельствомъ кардинала Феша 1).

Наполеонъ думалъ, что сумеетъ руко
водить настроешями собора, какъ руко- 
водилъ движетями своихъ армт. Онъ 
скоро убедился, что его уверенность была 
ошибочна. Уже въ самомъ начале епи- 
скопъ труаскш, хотя и сторонникъ гал- 
ликанскихъ принциповъ, произнесъ речь 
столь благопр1ятную для авторитета папы, 
что министръ исповеданш запретилъ ее 
печатать. Епископы, еще не получивине 
посвящешя, были устранены отъ учасИя 
въ совещатяхъ собора. Коадъюторъ мюн- 
стерскш, поддерживаемый епископами 
шамбершскимъ, суассонскимъ, бордос-

1) Въ этомъ соборе участвовала половина фран
цузскихъ епископовъ и только треть итальян
скихъ.
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скимъ и туринскимъ, предложилъ прежде 
всего просить императора объ освобожде
нии папы. Адресъ, составленный Дювуа- 
зеномъ, оказался после дебатовъ настоль
ко искаженным!., что Наполеонъ отка
зался его принять и приказалъ собору 
ограничить свои совЬщашя однимъ во- 
просомъ: чемъ могутъ быть заменены 
папсмя буллы въ деле посвящетя епи- 
скоповъ?

Обиженные прелаты избрали комисст 
изъ одиннадцати членовъ, которая зна- 
чительнымъ большинствомъ голосовъ по
становила, что соборъ не компетентенъ 
даже временно и въ случай крайней на
добности обходить буллы й что безъ папы 
онъ ничего не можетъ делать. Этотъ 
ответь возбудилъ въ Наполеоне крайнее 
раздражеше, которое онъ выместилъ на 
кардинале ФешЬ; зат'Ьмъ онъ, по совету 
Дювуазена, обуэдалъ свой гнФвъ, и ссыла
ясь на уступки, исторгнутый у папы въ Са
воне, отдалъ на разсмотреше комиссш 
одиннадцати проектъ декрета, основан
ный будто бы на этихъ уступкахъ. Ко- 
мисс1я приняла проектъ; но когда по
следит подвергся обсуждент на соборе, 
епископъ Турнэ поставилъ вопросъ: разъ 
папа действительно категорически согла
сился на эти уступки, зачемъ же прави
тельство требуетъ отъ собора ненужнаго 
утверждешя ихъ? Въ томъ же смысле гово
ри лъ бордоссюй епископъ д’Авю, оправды
вая сверхъ того папскую буллу объ отлу- 
ченш. Фешъ поспешилъ закрыть заседа- 
Hie (10 поля). Ночью Наполеонъ отдалъ 
приказаше распустить соборъ и заклю
чить епископовъ труаскаго, турнейскаго 
и гентскаго -въ Венсеннскую тюрьму.

Ужасъ охватилъ членовъ собора. Н е 
сколько дней Наполеонъ держалъ ихъ въ 
неизвестности; затФмъ, меняя тактику, 
велелъ министру исповеданш вызвать 
къ себе всехъ епископовъ поодиночке 
и въ присутствш министра полицщ пред
лагать имъ для подписи актъ соглашя 
на проектъ декрета. ОбФщашя, лесть,

угрозы— все было пущено въ ходъ. Этимъ 
неканоническимъ способомъ Наполеонъ 
собралъ подписи 88 епископовъ, изъ ко- 
торыхъ иные, правда, прибавили оговорку: 
„если папа дастъ на то cornacie". Че
тырнадцать более стойкихъ епископовъ 
отказались подписаться. 5 августа со
боръ снова былъ открыть. Чтобы преду
предить всякое противодействие, Напо
леонъ обещалъ, что принятый соборомъ 
декретъ будетъ представленъ на рати- 
фикацш папы. На основании этого за- 
явлешя проектъ былъ вотированъ безъ 
прешй.

Оставалось получить cornacie ГДя VII. 
Шесть епископовъ были посланы въ Са
вону. Вотумъ собора произвелъ впеча- 
тлеше на папу, не знавшаго, какимъ спо
собомъ были отобраны эти подписи. Боль
ной, павъ духомъ, онъ въ конце кон- 
цовъ изъявилъ cornacie. Грамотой E x quo 
онъ утвердилъ представленный ему де
кретъ, прибавивъ только некоторый ого
ворки, долженствовавшая оградить отъ 
захватовъ остатокъ его власти (20 сен
тября). Къ общему изумлешю Наполеонъ, 
несмотря на неожиданный уступки, ко
торый сделалъ ему папа, отказался при
нять эту грамоту. Онъ желалъ ббльшаго; 
но, чувствуя себя безсильнымъ, онъ при
творился, будто ему надоелъ „этотъ по- 
повскш раздоръ", и безъ всякихъ формаль
ностей распустилъ национальный соборъ, 
на который возлагалъ таюя надежды 
(20 октября).

Фонтенеблоскш „конкордагь“ (1813). —
Вследъ затемъ онъ принялъ некоторый 
репрессивный меры противъ француз- 
скихъ епископовъ и священниковъ церкви 
св. Сульпищя (22 октября), повторялъ 
и чрезъ своихъ клевретовъ распростра- 
нялъ всюду, что „больно видеть, какъ 
первосвященникъ, который могь бы играть 
столь великую и прекрасную роль, сталъ 
проклятсемъ для церкви" (письмо отъ 
9 февраля 1812), и совершенно перестань 
стесняться съ нимъ;— Онъ не отказался
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отъ своихъ намЬрешй.' 27-го мая 1812 
года, во время своего пребывашя въ 
Дрездене, предшествовавшаго его всту- 
пленш въ Pocciio, онъ отдалъ приказъ 
тайно похитить папу изъ Савоны и при
везти его въ Фонтенебло: онъ хотФпъ 
иметь папу подъ рукою, чтобы по воз- 
вращенш снова, въ послФдшй разъ, по
пытаться запугать его. ‘

9-го 1юня старикъ, лишенный своего 
первосвященническаго облачешя, дол- 
женъ былъ подъ строжайшимъ инког
нито выехать въ Фонтенебло. При про
езде чрезъ Монъ-Сенисъ онъ тяжко за- 
бол'Ьлъ и даже причастился св. Таинъ 
(14 шня). По приказу изъ Турина его 
заставили ночью выехать дальше. Въ 
Фонтанебло онъ пр^халъ при смерти 
(20 шня), и нисколько м-Ьсяцевъ проле- 
жалъ въ постели. Все это время . его 
усиленно склоняли къ уступкамъ. Видеть 
его разрешено было только „краснымъ" 
кардиналамъ и несколькимъ преданнымъ 
Наполеону прелатамъ, какъ епископы 
турскш и нантскш. Они въ самыхъ 
мрачныхъ краскахъ рисовали ему состои
т е  .церкви, опасности нескончаемаго 
раскола, происки сектъ и пр.; исцелить 
все эти язвы могло, .по ихъ мнфнш, 
только одно: примиреше папы съ импе- 
раторомъ.

Вернувшись поб'Ьжденнымъ изъ Россш 
(декабрь 1812), Наполеонъ желалъ этого 
примирешя .более, ч4.мъ кто-либо. Онъ 
качадъ понимать, что его жестокость по 
отношенш къ папе отчуждаетъ отъ него 
сердца его католическихъ подданныхъ и 
-,аетъ иноэемнымъ государямъ предлогъ 
для ополчешя ихъ народовъ противъ 
Франт'и. Необходимо было возможно бы
стрее кончить споръ. Въ январе 1813 года 
онъ возобновилъ переговоры съ П1емъ VII. 
Въ тотъ моментъ, когда, по его сообра
жению, решимость папы была достаточно 
поколеблена, онъ внезапно прибылъ въ 
Фонтенебло вместе съ императрицей и 
провелъ пять дней -въ личныхъ перего--

ворахъ съ нимъ. Онъ требуетъ, чтобы 
папа перенесъ свою резиденцш во Фран- 
цш или въ итальянское королевство, 
предоставилъ ему право замещать все 
епископскгя каведры во Франци и Ита- 
ши, за исключешемъ шести принадлежа- 
щихъ къ римской д1оцез4. и десяти дру- 
гихъ, который должны быть особо опре
делены, и уполномочилъ арх1епископовъ 
давать новымъ епископамъ по истеченш 
шестим-Ьсячнаго срока каноническое по- 
свящеше. ВзамЬнъ всего этого св. Пре
столу будутъ возвращены его неотчу- 
жденныя влад-Ьшя, отчужденный же заме
нены другими съ такимъ разсчетомъ, что
бы образовался годовой доходъ въ два мил- 
люна; наконецъ, будутъ учреждены новыя 
епископства въ Голландш и ганзейскихъ 
департаментахъ. Наполеонъ требовалъ 
еще, чтобы папа одобрилъ галликанскую 
декларацию 1682 года, предоставилъ свет- 
скимъ государямъ назначение двухъ тре
тей кардиналовъ и торжественно осудилъ 
образъ действш „черныхъ" кардиналовъ 
во время его бракосочеташя съ Марией- 
Луизой. Изнуренный папа согласился на 
первыя требовашя, который должны были 
составить одиннадцать „прелиминарныхъ 
статей" новаго конкордата, но еще на- 
шелъ въ себе силы отвергнуть остальныя 
(25 января). На следующш день Савари 
отъ имени императора выпустилъ на 
свободу „черныхъ" кардиналовъ.

Пш VII выговорилъ себе право подпи
сать конкордатъ только после того, какъ 
обсудить его текстъ въ тайномъ засе
дали консисторш. Лишь только онъ по- 
лучилъ возможность посоветоваться съ 
„черными" кардиналами, особенно съ1 
Ди Шетро, Консальви и Паккой, онъ по- 
нялъ, катя пагубныя последств:я не
избежно будутъ иметь его уступки для 
французской и итальянской церквей, по- 
падающихъ въ этомъ случае въ полную 
зависимость отъ светской власти. По
этому онъ решилъ взять назадъ свое 
соглаЫе. Чтобы предотвратить впечатле-
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Hie, которое произвело бы на Европу 
раскаянье папы, Наполеонъ посп'Ьшилъ 
обнародовать фонтенеблоскш „конкор- 
датъ“ , какъ государственный законъ, и 
велЪлъ отслужить благодарственный мо- 
лебенъ по поводу своего примирешя со 
ев. Престоломъ (13 февраля). Тогда ГИЙ 
VII собственноручно написалъ составлен
ное кардиналомъ Консальви письмо, где 
бралъ назадъ свое cornacie (24 марта). 
Тотчасъ по полученш этого письма На
полеонъ издалъ декретъ, объявлявшш 
конкордатъ обязательнымъ для вс%хъ 
епископовъ и капитуловъ империи (25 
марта). Зат-Ьмъ онъ вел-Ьлъ ночью аре
стовать кардинала Ди ГПетри и сослалъ 
его въ Оксоннъ (13 апреля). Пш VII, съ 
своей стороны, разослалъ кардиналамъ 
грамоту, въ которой заранее объявлялъ 
недействительными посвящешя, данный 
архьепископами, посвященныхъ такимъ 
образомъ епископовъ —  захватчиками и 
давшихъ имъ посвящеше— схизматиками 
(9 мая). .Папа снова зладепъ собою.

Возвращенье папы въ Римъ (1814).—  
Между тЪмъ еобытся развивались съ го
ловокружительной быстротой. Скипетръ 
ускользалъ изъ рукъ Наполеона; въ та
кую минуту папа-пленникъ стЬснялъ его. 
Онъ предложилъ папе отпустить его въ 
Римъ и вернуть ему часть его владЪшй. 
Пш VII потребовалъ всЬхъ (21 янва
ря 1814). Черезъ день Наполеонъ при- 
казалъ’ ему оставить Фонтенебло. Пш VII 
въ последи) й разъ обратился съ речью 
къ своимъ кардиналамъ, изъ которыхъ 
ни одному не было дозволено сопрово
ждать его, и вернулся въ Савону (11 фе
враля), по пути горячо приветствуемый 
населеньемъ. Спустя четыре дня и „чер
ные" кардиналы были высланы подъ 
военнымъ конвоемъ въ различные города 
южной Францш.

10 марта Наполеонъ, которому при
ходилось теперь защищать уже француз
скую территорию, вернулъ папе римскш 
и тразименскш департаменты и послалъ

въ Савону приказъ освободить его и 
ускорить его возвращеже въ Римъ. Папа 
въехалъ въ Болонью въ тотъ самый 
день, когда союзники вступили въ Па- 
рижъ (31 марта). Въ Римъ онъ прибыль, 
после трьумфальнаго путешествья, 24 мая: 
прошло уже больше месяца съ техъ 
поръ, какъ Наполеонъ . подписалъ отре
ченье въ томъ самомъ замке Фонтенебло, 
который былъ свидетелемъ последнихъ 
страданш папы. Только однажды еще 
Пш VII коснулся Наполеона: после Ста 
дней онъ предложилъ его семье убежи
ще въ Риме и предстательствовалъ предъ 
Англьей объ облегченш его плена на св. 
Елене.

IV.— Вл1яше французскихъ со
бытий въ ЕвропЪ.

Церковь въ Германш; Регенсбургсжй 
сеймъ (1803). — Событья въ области цер
кви, происходившья во Францш, не могли 
не отразиться въ Европе заодно съ ре- 
волюцюнными и наполеоновскими война
ми. Французсюя армш занесли въ Гер
манию якобинсюя идеи, и мы уже виде
ли, что въ 1794 году въ Майнце, Трире 
и Кёльне были воздвигнуты алтари въ 
честь Разума. Секуляризащя имуществъ 
немецкой церкви, проектированная уже 
въ Базельскомъ (1795) и' Кампо-формШ- 
скомъ (1797) договорахъ, была оконча
тельно узаконена Люневильскимъ тракта- 
томъ (1801). Въ силу этого договора 
весь левый берегь Рейна былъ уступленъ 
Францш; но ст. 7 гласила, что наслед
ственные князья получать взаменъ утра- 
ченныхъ ими владенш друпя земли въ 
пределахъ имперш. Какъ и после Вест 
бальскаго договора, для вознаграждешя 
светскихъ князей послужили церковный 
княжества и имущества церкви *).

Действительно, „депутацья" Священ-

!) См. выше, стр. 44, и ниже, гл. XV, Н а п о 

леоновская Герзтшя.
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ной имперш, собравшаяся въ Регенсбур
ге  въ марте 1803 года, постановила 
(ст. 35), что всЬ влад-Ьшя капитуловъ, 
аббатствъ и  монастырей должны быть 
повсеместно переданы въ распоряжеше 
государей „какъ для покрьтя издержекъ 
по культу, народному образован™ и дру- 
гимъ ведомствами такъ и для поправле- 
шя ихъ финансовъ". Въ силу этого по
становления тотчасъ были секуляризова
ны тринадцать церковныхъ княжествъ и 
множество иммед'ттпыхъ (т.-е. зависЬв- 
шихъ прямо отъ имперш) аббатствъ, не 
считая епископства люттихскаго и трехъ 
церковныхъ курфюршествъ, уступлен- 
ныхъ Францш: кёльнскаго, майнцскаго и 
трирскаго. И такъ какъ большинство се- 
куляризованныхъ этимъ путемъ земель 
досталось князьямъ протестантскаго в-Ь- 
роиспов-Ьдашя или проникнутымъ юзе- 
фйстскими идеями, то католическая цер
ковь оказалась въ этихъ областяхъ без
защитной.—  Одинъ только князь - apxi- 
епископъ майнцсий, Карлъ - Теодоръ 
Дальбергъ (ум. 1817), сум-Ьлъ сохранить 
свое положеше благодаря вл1яшю Напо
леона, къ которому онъ усп-Ьлъ втереть
ся въ фавориты: онъ добился того, что 
его арх1епископская каведра была пере
несена изъ майнцской епархш въ регенс
бургскую, превращенную для него въ 
княжество (1 февраля 1803). Онъ ухит
рился даже распространить свою юрис- 
дикцш, въ качестве „примаса Германш“ , 
на часть бывшихъ влад4нш майнцской, 
кёльнской и трирской каеедръ, располо
женную на правомъ берегу Рейна.

Узаконяя секуляризащю, регенсбург- 
скш сеймъ принцишально установилъ, 
что государи, которые воспользуются ея 
плодами, обязаны давать средства на со
держание церкви въ ихъ княжествахъ. 
Уц4л'Ьвш1е капитулы должны были по
лучать определенный доходъ, церковно
служители и монахи— годовую пенсию. 
Эти ренты были невелики и уплачива
лись неисправно. За церквами не было

обезпечено никакихъ угодш, съ которыхъ 
оне получали бы доходъ. Съ другой сто
роны, епископы часто оставались безъ 
капитуловъ BcntflCTBie смерти и ухода 
канониковъ, епархш —  безъ пастырей 
BcntflCTBie смерти епископовъ. Исключая 
немногихъ епархш, какъ, напримеръ, 
мюнстерской, гд-Ь Францискъ Фюрстен- 
бергъ суме.чъ сохранить свой авторитетъ, 
немецкая церковь находилась въ пол- 
номъ упадке. Необходимо было принять 
каюя-нибудь меры. Бавария и вследъ за 
нею Вюртембергъ подняли вопросъ о за
ключены конкордата. Но, пока германская 
импер1я еще существовала, папа предпо- 
читалъ заключить одинъ конкордатъ для 
всей имперш и не хотелъ считаться съ 
отдельными государствами. Въ 1806 г. 
самъ Наполеонъ вознамерился заклю
чить конкордатъ для рейнской конфеде- 
рацЫ.

Впрочемъ, эти конкордаты никогда не 
были заключены, и для обезпечешя пра- 
вильнаго хода церковнаго управлешя въ 
вакантныхъ епарх1яхъ папе не остава
лось ничего другого, какъ учредить кое- 
где апостольсше викар1аты (Брухзаль, 
Элльвангенъ, Констанцъ). Но это сред
ство плохо служило своей цели. Апо- 
стольсше викарЫ, чуждые своимъ епар- 
х:ямъ, были лишены энергЫ или не поль
зовались довер1емъ паствы; а те изъ 
нихъ, чье управлеше могло бы быть по
лезно, встречали всевозможный затруд- 
нешя со стороны правительствъ.— Свет
ская власть вмешивалась во все и хоте
ла все устанавливать самочинно — 
вплоть до богослужебныхъ пр:емовъ и 
текста молитвъ. Здесь все еще царила 
юзефистская система, несмотря на то, 
что Леопольдъ II (1790— 1792) отменилъ 
наиболее притеснительный меропр1ят!я 
своего брата и въ частности упразднилъ 
верховный семинары. Bniame Меттерниха 
при Франце I (1792— 1835) упрочило 
здесь придирчивую политику австршской 
бюрократы. Этотъ примеръ нашелъ под-
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ражаше и въ другихъ м-Ьстахъ. Въ фе
враль 1812 года прусскш король лично 
учредилъ въ БреславлЬ новый капитулъ 
при соборЬ, не спрашивая разрЬшешя 
папы. Правда, пл-Ьнъ, въ которомъ нахо
дился тогда Пш VII, затруднялъ сноше- 
шя съ нимъ. Такъ тянулось дЬло до 
ВЬнскаго конгресса, и нигдЬ не было 
принято никакихъ мЬръ къ окончатель
ному примиренш свЬтской власти съ 
церковною.

Церковь въ Италш *); конкордатъ 1803 г .—
УспЬхи французскаго владычества въ 
Италш навлекли на итальянскую цер
ковь гЬ же законодательный мЬры, как!я 
постигли французскую церковь: упразд- 
HeHie монастырей и конгрегащй (сначала 
частичное, затЬмъ общее въ 1810 году), 
конфискацию церковныхъ имуществъ, без- 
престанныя вторжен!я въ церковную 
юрисдикцию, сокращеше числа епис- 
копствъ, вынужденное у папы путемъ 
неотступныхъ требованШ. Въ 1803 году 
въ ПьемонгЬ было уничтожено девять 
епископствъ (изъ семнадцати), въ Пап
ской области —семнадцать.— Въ томъ же 
году Цизальпинская республика заключи
ла съ Шемъ VII конкордатъ, сходный съ 
французскимъ, но болЬе выгодный для 
церкви (16 сентября 1803). Особенно 
важно было то, что епископы сохранили 
право свободно сноситься со св. Престо- 
ломъ. Но преимущества, приобретенный 
по этому конкордату церковью, были зна
чительно урЬзаны декретомъ президента 
Мельци (февраль 1804), придавшимъ 
чрезвычайно распространительный емыслъ

статьямъ, выгоднымъ для правительства, 
и ограничительный— статьямъ, выгод
нымъ для церкви.

ПослЬ того какъ Наполеонъ возло- 
жилъ на себя железную корону (1805), 
отношешя еще болЬе обострились. По 
присоединении папскихъ владЬнш къ им
перш французскш конкордатъ былъ осо- 
бымъ декретомъ распространенъ на всю 
Италш (1809) и принципы галликанской 
церкви объявлены господствующими во 
всей имперш (1810); епископы, отказав
шееся принять их'ъ, были брошены въ 
тюрьму.

Церковь ВЪ Испанш *).— Испанскую цер
ковь постигла почти та же участь, что 
итальянскую. После испанскаго мятежа, 
въ которомъ приняло участ1е довольно 
много монаховъ, Наполеонъ, вступивъ въ 
Мадридъ, упразднилъ две трети мона
стырей (особенно нищенствующихъ орде- 
новъ), конфисковалъ ихъ имущества и 
оказалъ лишеннымъ крова монахамъ 
лишь ничтожную материальную помощь 
(1808). ЗатЬмъ епископамъ и капитуламъ 
предложено было публично заявить о 
своемъ соглайи съ галликанскими прин
ципами. Нисколько прелатовъ— большею 
частью французсюе епископы, назначен
ные на испансшя каеедры,— подчинились; 
остальные, какъ и въ Италш, были за
ключены въ тюрьму.— Такимъ образомъ, 
къ концу имперш Наполеонъ всюду 
успФлъ уничтожить плоды дела, пред- 
принятаго имъ въ эпоху консульства: 
дЪла преобразовали и умиротворешя 
церкви.

•) См. ниже, гл. XII, И т а .п я . , См. выше, стр. 124 и слад.



Г л а в а  IX .

Ф ранцузская литература
с ъ  Г799 п о  Л 815.

■ Если всякую эпоху можно назвать пе
реходной, то эпоха имперш была пере- 
ходнымъ временемъ въ болке точномъ 
смыслк слова, чкмъ всякая другая. Та
кою ее слкдуетъ признать потому, что 
здксь чрезвычайно ясно противостоять 
другъ другу вкусы, вскормленные про- 
шлымъ, и новыя тенденцш, изъ которыхъ 
вскорк родится сильное литературное 
движеше, и потому что борьба этихъ 
силъ придаетъ литературк этого време
ни болке хаотически видь, чкмъ во вся
кую другую эпоху. Таковъ быль общи 
характеръ французской литературы въ 
перюдъ съ 1799 по 1815 г. Часть писа
телей продолжаетъ подражать „великимъ 
образцамъ" XVIII вкка и опирается на 
Вольтера, Сенъ - Ламбера, Кребильона 
иладшаго и Дидро; другая ищетъ новаго 
пути и, еще никому не подражая (въ 
чемъ она права), исходить главнымъ 
образомъ изъ того принципа, что прежде 
всего нужно презирать и забыть XVIII в. 
Отсюда два течешя, которыя то идутъ 
параллельно, то сталкиваются и пере
крещиваются.

Поэты.— Наиболее яркими представи
телями идей XVIII вкка являются въ эту 
эпоху поэты: таковъ почти непреложный 
законъ, потому что, принужденные под

чиняться опред’Ьленнымъ правиламъ сти- 
хосложешя, поэты въ силу одного этого 
болке преданы традицщ и медленнее 
подвигаются къ реформк. Два поэта 
огромнаго таланта стоять въ эту эпоху 
во главк французской поэзш — Делилль и 
Парни,— и это всецело люди XVIII вкка.

Делилль— ученикъ Вольтера, читавши 
Бюффона и немного Руссо. Ребенкомъ 
онъ былъ развить не по лктамъ. Два
дцати лктъ онъ написалъ стихотворение 
о машинк Марли, приводившее въ вос- 
торгъ любителей. Ставь профессоромъ 
въ одномъ изъ парижскихъ коллежей, 
онъ съ любовью перевелъ Георт хи  Вер
гилия и издалъ ихъ въ 1769 году. Онъ 
былъ большой виртуозъ: въ каждомъ 
стихк Георш къ онъ съ изящной легкостью 
преодолкваетъ какую-нибудь трудность, 
и вообще умкше побкждать трудности и 
облекать въ искусный стихъ вещи, не 
поддающаяся стихотворной обработкк, 
является главнымъ отличительнымъ свой- 
свомъ его таланта. Переводъ былъ встрк- 
ченъ восторженнымъ одобрешемъ, и ав- 
торъ, превозносимый Вольтеромъ, очень 
скоро былъ избранъ во Французскую ака
демию. Осыпанный почестями и пениями, 
Делилль издалъ послкдовательно мно
жество поэмъ, изъ которыхъ ни одна не
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стоить его Георгж ъ, но который все на
писаны искусно и местами блестяще: 
Les J a r  dins въ 1782 г., L ’Homme des 
champs въ 1800, L ’Im agination въ 1806, 
L es Trois rbgnes de la  nature въ 1809. Это 
все —  собрашя разсказовъ, размышленш, 
дидактическихъ отрывковъ, лекцгй и осо
бенно описанш, вставленный въ плохо 
построенный и словно ежеминутно разва- 
ливаюдцяся рамки. Описаше всегда игра
ло видную роль въ поэмахъ Делилля, а 
съ течешемъ, времени оно стало зани
мать у него все более места и въ кон
це концовъ затопляетъ все до такой 
степени, что сложилось представлеше 
(основательное или неосновательное, дру
гой вопросъ), что Делилль изобрели но
вый жанръ— описательный. Это не первый 
примъръ, что недостатокъ превращается 
въ систему, а система— въ мнимое изоб
ретете.. Впрочемъ. Делилль действи
тельно обладалъ. изряднымъ описатель
ными талантомъ. Онъ холоденъ, часто 
однообразенъ и чрезмерно растянуть, но— 
что бы ни говорили —  онъ умеетъ смо
треть, и если никогда не живописуетъ 
въ подлинномъ смысле слова, то даетъ 
точный и довольно подробный рисунокъ. 
Въ общемъ онъ изображаетъ природу 
такъ, какъ если бы она была машиною 
Марли, и только ея живой духъ усколь- 
заетъ отъ него. Кроме того, онъ уменъ, 
и некоторые изъ портретовъ въ манере 
Ла-Брюйера, нарисованныхъ имъ въ его 
последнимъ произведения L a  Conversa
tion (1812), довольно удачны. Этотъ искус
ный .и плодовитый версификаторъ, быв
ший всегда 'крайне осмотрительными въ 
своемъ поведенщ, умеръ какъ разъ во
время, чтобы быть похороненными съ ко
ролевскими почестями, —  въ 1813 году. 
Несколько летъ спустя та могучая поэти
ческая школа, которая въ это время уже 
народилась, но пока еще не имела ни 
одного.представителя, среди стихотвор- 
цевъ, обрекла бы его на то глубокое 
забвеше, въ которое повергла его после

его. смерти не совсемъ заслуженная 
реакщя.
• Гораздо более одаренный Парни не 
сделали такой блестящей карьеры. Этотъ 
безпечный креолъ съ. острова Бурбона 
очень молодыми npiexann во Францто и ' 
выпустили въ свети. „ Эротичесюя стихо- 
творешя” (1778), принятая чрезвычайно 
благосклонно. Въ нихъ есть изящество и 
некоторая чувственная гращя, а порою 
слышится и мимолетная нотка истиннаго 
чувства. Этого было достаточно,, чтобы 
Парни провозгласили „Расиномъ элепи'!. 
Онъ не былъ Расиномъ ни въ какомъ 
жанре. Позже заметили, что это былъ 
поэт-ъ въ духе Gentil-Bernard’a J), довольно 
остроумный, способный довольно ловко 
перекладывать въ стихи скабрезности 
Философского словаря, словомъ— нечто въ 
роде юмористическаго Вольтера. Такими 
является онъ намъ въ своихъ Guerre 
des Dicux, Ddguisement de Venus, Galan- 
teries de la B ible и пр. Но именно это 
нравилось тогдашней публике, подгото
вленной всеми вольтерьянскимъ движе- 
темъ XVIII века; неудивительно, что 
вследъ за заслуженнымъ признашемъ со 
стороны знатоковъ, Парни стяжалъ ко
лоссальную . популярность въ массе. Но 
слава не обогатила его, и бедный пе- . 
вецъ сладострастя поневоле прозябалъ 
въ стоицизме, отъ котораго лишь на ко
роткое время избавила его запоздалая 
пенсия императора. Онъ умеръ въ 1814 г., 
Годомъ позже Делилля, напутствуемый 
искренними сожалешемъ немногихъ и 
небольшой элепей Беранже, имя котора
го здесь впервые появляется въ исторш 
литературы въ связи съ именемъ поэта, 
чьими наслъдникомъ онъ до некоторой 
степени можетъ считаться.

Фонтанъ— поэтъ приблизительно той же 
школы, что и двое предшествующихъ, 
исключая непристойностей Парни, какъ и 
можно ожидать отъ человека, бывшаго

!) Франц, поэтъ 1710— 1775 г. (Л р и х .  перев.).
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grand тайге’омъ императорскаго универ
ситета. Молодой Фонтанъ, очень знатный, 
но мало взысканный вещественными да
рами фортуны, дебютировалъ еще до ре- 
волюцш нисколькими стихотзорешями, 
напечатанными въ Almanack des Muses. 
Благодаря своей довольно реакцёонной 
деятельности въ перюдъ „смуты" онъ 
принужденъ быль зат^мъ бежать въ Ан- 
глио, где познакомился съ Шатобр1аномъ. 
Вернувшись после 18 брюмера, онъ 
лался драматическимъ критикомъ въ Мер- 
курш, затемъ депутатомъ, потомъ grand 
тайге’омъ университета и наконецъ съ 
1815 г. до смерти (1821) былъ пэромъ 
Францш. Это былъ чрезвычайно ловкш 
человекъ, никогда не делавш]'й глупостей 
и умевшш никогда не попадать въ беду. 
Его стихотворения отличаются изяхце- 
ствомъ, остротою и тонкостью, какими 
были отмечены и его беседа, лицо и 
обращеше. Въ общемъ ихъ можно отне
сти къ описательному роду. Это— поэмы 
на таюе сюжеты: Астрономы, Селъскш 
домъ, Горы, День поминоветя мертвыхъ, 
который и теперь . еще стоить прочесть, 
Гробницы Сенъ-Дени и пр. Сюда надо 
прибавить еще несколько Послатй. и до
вольно милыхъ Стансовъ, написанныхъ 
въ довольно выдержанномъ тоне, не 
слишкомъ строгомъ и не слишкомъ не- 
брежномъ, соответствующемъ тому, что 
Мармонтель несколько раньше называлъ 
задушевно-благороднымъ слогомъ. Какъ 
ни значительны, еще и на нашъ взглядъ 
достоинства Фонтана, какъ поэта, однако 
къ нему скорее следовало бы возвращать
ся иногда какъ къ критику и съ неко- 
торымъ внимзшемъ перелистывать его: 
это былъ бы не безполезный трудъ. Его 
статьи въ Меркурш обнаруживаютъ въ 
авторе широкш и вдумчивый умъ, кото
рый, несмотря на свои пристраспя къ 
XVIII веку, такъ сказать, заранее даетъ 
место смелому новаторству ближайшаго 
будущаго. Насъ мало интересуетъ, было 
ли его поклонеше Шатобр1ану следствь

емъ его дружбы съ последними, или, на- 
оборотъ, поклонеше заставило его полю
бить Шатобреана; но мы приветствуемъ 
стойкую поддержку, которую онъ оказы- 
валъ автору Ренэ, и энтуз!азмъ, который 
онъ первый принесъ въ дань его генш 
въ те дни, когда наиболее авторитетные 
критики эпохи безусловно отрицали этотъ 
генш. Очень редко случается, чтобы кон- 
серваторъ въ художественномъ творче
стве являлся новаторомъ въ критике, и 
это требуетъ большого уменья отрешать
ся отъ самого себя. Почти таковъ и былъ 
Фонтанъ. Это доказываетъ, что онъ обла- 
далъ большимъ вкусомъ и еще большею 
скромностью. По крайней мере, въ этихъ 
двухъ отношешяхъ онъ былъ очень ори- 
гинальнымъ человекомъ.

Андр1ё, не будучи великимъ челове
комъ, былъ более выдающимся поэтомъ, 
чемъ Фонтанъ. Онъ родился въ Страс
бурге въ 1759 году, и еще до револющи 
во Французскомъ театре съ успехомъ 
шла его хорошенькая комед1я Les Etour- 
dis. Онъ былъ общественнымъ деятелемъ, 
впрочемъ, довольно независимымъ, въ 
эпоху консульства и имперш, а при ре- 
ставрацш занималъ каеедру французской 
литературы въ Со11ёде de France. Въ его 
произведешяхъ— бездна тонкости, грацш 
и остроум!я, но прочихъ литературныхъ 
достоинствъ въ нихъ нФтъ и следа. Есте
ственно поэтому, что его излюбленный 
жанръ —- повествовате. некоторые его 
стихотворные разсказы —  маленыпе ше
девры; таковы: Le Meunier de Sans-Souci, 
СёсИе et Terence, La  Promenade de Fine- 
Ion, Le Prods du sinat de Capoue. Ббль- 
шаго благодуипя, непринужденности и 
почти естественнаго о.строум!я нельзя и 
вообразить. Въ Андр:ё виденъ ученикъ 
Вольтера, менее едкш и язвительный, 
но ничуть не уступающей учителю въ 
уменш превратить разсказъ въ забавную 
сатиру. Это искусство устарело, но толь
ко въ томъ смысле, что мы утратили его 
секретъ, чемъ вовсе нельзя намъ гор-
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литься. Драматичесюя произведешя Ан- 
flpie забыты, и вполне справедливо. Ан- 
дргё и на сценЬ оставался разсказчикомъ. 
Когда онъ выдумывалъ, какъ въ LesAour- 
dis, сущность его пьесы бывала совер
шенно ничтожна. Нисколько лучше уда
валась ему обработка эпизодовъ изъ исто- 
рш или исторш литературы въ формЬ 
комедш. Въ сущности это— разсказы, из
ложенные въ форм'Ь flianora; таковы его 
lielvttius, Le Souper d’Auteuil, L ’Bnfance 
de Jecm-Jacques Rousseau и др. Настоя
щее .драматическое искусство состоитъ 
совсЬмъ не въ этомъ. Но слЬдуетъ по
мнить, что этотъ пргемъ, обусловленный 
какъ бы художественнымъ безсшлемъ, 
породилъ цЬлый жанръ. Анекдотическая 
комедш ведетъ свое начало почти вполнЬ 
отъ Андр1ё. Правда,— какъ и вообще ни 
одинъ литературный жанръ не возника- 
етъ въ точно опредЬленный моментъ,— 
Les Trois Oronte Буагобера представля- 
ютъ собою литературный анекдотъ, за
имствованный у Талльманъ де Рео и пе- 
редЬланный въ комедш, и являются истин- 
нымъ прообразомъ комедш AHflpie; да и 
Данкуръ часто облекалъ въ форму комедш 
новЬйшш скандальный анекдотъ своего 
времени. Но только съ Андр1ё анекдотиче
ская комедгя становится настоящимъ ли- 
тературнымъ жанромъ, который очень цЬ- 
нила публика XIX вЬка приблизительно 
до 1850 года, и намъ важно было по 
крайней мЬрЬ отмЬтить его вознйкнове- 
ше. Андр1ё умеръ въ 1833 году, послЬ 
того какъ въ продолжете многихъ лЬтъ 
„заставлялъ своихъ слушателей въ Col
lege de France слушать себя благодаря 
своему умЬшю заставлять себя слушать", 
по остроумному выраженю Вильмэна.

Арно, котораго не слЬдуетъ смЬшивать 
съ его великимъ однофамильцемъ, ро
дился въ ПарижЬ въ 1766 году и, по
добно Андрее, много работалъ для театра, 
но безъ особеннаго успЬха, и не оста- 
вилъ ни одной пьесы, которая заслужи
вала-бы внимания потомства. Гораздо зна-

чительнЬе его Басни, который большею 
частью представляютъ собою не басни въ 
собственномъ смыслЬ слова, а сатириче- 
CKie анекдоты или даже просто сатири- 
4ecKie д1алоги. Онъ также не лишенъ 
ocTpoyMin и грацш, но у него меньше 
увлекательной легкости, чЬмъ у Андр1ё. 
Во всЬхъ позтическихъ хрестоматшхъ 
помЬщается его элепя въ пятнадцать 
стиховъ подъ заглав!емъ La Feuille, ко
торая была признана шедевромъ, и дЬй- 
ствительно есть шедевръ. Одна эта стра
ница спасла имя Арно отъ забвешя и 
обезпечиваетъ за нимъ безсмерНе, и это 
вполнЬ справедливо, потому что произ
ведешя искусства нельзя мЬрять на ар- 
шинъ. Арно оставилъ прозаическая Вос- 
поминанш шестидесятилптшпо челове
ка, мемуары, донынЬ чрезвычайно инте
ресные и мЬстами очень увлекательные.

Эпическихъ поэтовъ этого времени по
чти не стоило бы и называть; но необ
ходимо сказать, что эпичесюя поэмы пи
сались тогда во множествЬ, и история 
литературы не можетъ пройти молчаш- 
емъ столь распространенной моды. Пар- 
севаль-Гранмэзонъ издалъ въ 1804 году 
Les Amours dpiques и медленно писалъ 
свою пространную эпопею въ двЬнадцати 
пЬсняхъ Philippe-Auguste, вышедшую лишь 
въ 1825 году; Антуанъ де Курно нагро- 
мождалъ одну за другой L es  Quatre Ages 
de Vhomme, L ’Achill&de и т. п. Какъ из- 
вЬстно, даже Беранже въ началЬ своей 
карьеры задумывалъ эпическую поэму и 
даже написалъ начало эпопеи, которую 
потомъ осудилъ на смерть. Не слЬдуетъ 
забывать, что Мученика Шатобр1ана воз
никли изъ его теоретическихъ взглядовъ 
на поэзш, изъ его идей о возрожденш 
религюзнаго духа и изъ того пристрасти 
къ эпической поэзш, которое проснулось 
около 1810 года,— проснулось потому, что 
оно перюдически просыпается во Фран
ции, и потому, что жизненная эпопея На
полеона естественно разбудила его.

Драматическая литература этого пе-



рюда, хотя и не блистала ярко и, осо
бенно, не дала ничего вполне новаго, 
все же заслуживаетъ внимашя. Мы ви- 
димъ здесь кое-кашя попытки внести 
нисколько больше занимательности въ 
старую трагедш, не ломая ея рамокъ и 
не меняя ея традицюнныхъ пр1емовъ..

Лагарпъ, о котороМъ намъ, можетъ 
быть, следовало говорить въ предыдущей 
главе, какъ о трагике, но котораго мы 
оставили для настоящей, где онъ заи
меть подобающее ему место какъ кри
тики, съ .1763 по 1786 г., какъ верный 
ученики Вольтера, написали кучу траге
дш, искусно построенныхъ, пр1ятныхъ въ 
чтенш, но очень. холодныхъ: Варвикъ
(1763), Тимолеонъ (1765), Густ авъ В а з а  
(1766), М елат я или монахиня, современ
ная драма съ философскими тенденщями, 
которую оказалось невозможными поста
вить на сцене, но которую много читали 
и весьма хвалили. Эти усшпя— едва ли 
успехи— открыли предъ нимъ въ 1776 г. 
двери Французской академии, что Жиль- 
беръ возвестили въ слЪдующихъ сти- 
хахъ:

C’est се petit rimeur de tant d'orgueil enfle,
Qui siffld pour ses vers, pour sa prose siffld,
Tout meurtri des faux pas de sa muse .tragique,
Tomba de chute en chute au trone acaddmique >).

Они и после этого упорно продолжали 
пожинать въ театре половинный успехи. 
Метшиковъ въ 1776 г., Бармееиды  въ 
1778, Ioan n a неаполитанская въ 1781, 
Филоктетъ въ 1783, Брамины  въ 1783, 
Еорю ланъ въ 1784, В ирт нш  въ 1786 
ничуть не увеличили и не умалили его 
известности. Между теми драматическая 
произведешя Лагарпа не лишены исто- 
рическаго интереса. Подобно своему учи
телю Вольтеру и следуя его примеру, 
Лагарпъ пытался „расширить террито-

t) „Ничтожный риемоплетъ, надменный толикой 
стгбсью, освистанный за свои сткхи и за свою 
прозу, искалеченный своей колченогой трагиче
ской музою, падая со ступеньки на ступеньку, 
свалился на академическое кресло".

рш трагедш", варьировать сюжеты, раз
нообразить место д-ЬйстВ1я. Все это прог 
торило путь суровому и оригинальному 
поэту, пользовавшемуся большой извест
ностью въ эпоху первой республики и 
при имперш, Дюси.

Жанъ-Франсуа Дюси родился въ 1733 
году въ Версали. Онъ дебютировали въ 
1768 году во Французской комедш Арта- 
миЫей, не имевшей никакого успеха. У 
него возникла мысль обратиться къ тому 
великому трагику новаго времени, кото
раго ввели въ моду во Францш Вольтеръ, 
къ Шекспиру, и эта мысль оказалась очень 
удачной. Его Гам лет ъ- (1796) имели боль
шой успехи. Ободренный этими ycnk- 
хомъ, Дюси „передЬлалъ для сцены",, 
какъ говорятъ въ настоящее время, по
следовательно Ромео и Доюульсту (1772), 
Короля Лира (1783), принятаго съ энту,- 
з^азмомъ, М акбета (1784) и Отелло 
(1792). Въ промежуткахъ и позднее онъ 
ставили пьесы более оригинальный или 
заимствованный у другихъ авторовъ, какъ 
Ъ анн ъ Безземельный (1791), Абуфаръ или 
арабская семья (1796), Эдит въ Колоть 
(1797), ведоръ Вальдамиръ или сибирская 
семья.( 1801). Въ эпоху консульства и импе- 
рщ онъ наполняли свою бодрую и гордую 
старость не столь обширными поэтически
ми работами: онъ писали неболышя пьесы 
интимнаго содержания, домашшя идиллш: 
„Моему ручью", „Моему погребу", „Мо
ими двумъ пенатами". Известны пре
лестные стихи, въ которыхъ онъ изобра- 
жаетъ простой патриархальный быть 
двухъ семействъ: Пьера Корнеля и То
маса Корнеля. Онъ обладали необыкно
венно благородными, стоическими, можно 
сказать героическими, характеромъ. Онъ. 
съ такою же энерпей избегали богатства 
и почестей, съ какою друпе добиваются 
ихъ и съ какою богатство и почести сами 
преследовали его. .Наполеонъ I настой
чиво желали сделать его сенаторомъ. 
Отказаться было опасно, притомъ Дюси 
были беденъ. И онъ не только отказался,
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но отказался почти грубо: „Я католикъ, 
поэтъ, республиканецъ и люблю уедине
ние; все это не подходить ни къ компа- 
нш, ни къ месту “ . Онъ держался того 
убЪждешя, что трагическш поэтъ дол- 
женъ походить на Корнеля,— и въ смысле 
характера онъ превзошелъ Корнеля.

Въ литературномъ отношеши его дра- 
матичесюя произведения очень ценны. 
Надо помнить, что онъ первый акклима
тизировали Шекспира во Франции. При 
эт'омъ естественно могли возникать ко
лебания относительно выбора пьесъ для 
обработки; между тЬмъ мы видимъ, что 
Дюси выбралъ тЬ изъ шекспировскихъ 
црамъ, которыхъ французская сцена по
сле столькихъ разнообразныхъ попытокъ 
держится доныне и къ которыми она по
стоянно возвращается. Чутье и вкусъ 
Дюси оказались въ этомъ случай абсо
лютно верными. Способъ, какими онъ 
перед-ЬлыВалъ драмы англШскаго поэта, 
также во многомъ вполне правиленъ. 
Французы спустя вЪкъ после Дюси по- 
мнятъ и охотно смотрятъ изъ шекспи
ровскихъ драмъ именно то и,— что осо
бенно любопытно,— сами англичане, со- 
кращаюлце Шекспира еще больше фран- 
цузовъ, именно то удерживаютъ на сце
не, опуская все остальное, что Дюси, ру
ководимый тонкими чутьемъ сцены, съ 
перваго раза, ошибаясь только въ дета- 
ляхъ, заботливо и съ точностью перенесъ 
въ свои чистыя и прозрачный переделки 
пьесъ великаго англшскаго драматурга. 
Притомъ его стихъ, всегда ясный и чи
стый, часто весьма сильный и сжатый, 
обыкновенно съ замечательной яркостью 
и выпуклостью передаетъ наиболее клас- 
сйчесюя красоты великаго поэта. Дюси 
нигде не искажаетъ его. Шекспировское 
движете во французскомъ театре, достиг
шее' наибольшей силы въ промежутокъ 
времени' съ 1820 по 1840 г., въ значи
тельной мере обязано своимъ началомъ 
скромному и, на взглядъ его преемни- 
ковъ, слишкомъ робкому Дюси.

Непомукъ Лемерсье по характеру не
сколько напоминаетъ Дюси, что делаётъ 
ему честь, а какъ поэтъ онъ подвинулъ 
французскш театръ еще на шаги впе- 
редъ по пути, который привелъ позднее 
къ романтической драме. Онъ родился въ 
Париже въ 1771 году. Это былъ чудо- 
ребенокъ; благодаря покровительству вы- 
сокопоставленныхъ лицъ онъ поставилъ 
на сцену свою первую трагедш МёЫадге 
въ такомъ возрасте, въ какомъ отроки 
обыкновенно еще съ трудомъ понимаютъ 

' чуж1я. (1788). Однако ни эта, ни вторая 
его драма Clarisse Harlowe (1795) не 
стяжали ему успеха; но поставленная 
въ 1795 году комедгя его Tarhtffe гёооЫ- 
tionnaire, очень хорошо принятая заро
ждающейся реакцией, обнаружила въ немъ 
задатки таланта, и возбужденный ею на
дежды были оправданы следовавшими за 
нею Le Levite d'Ephraim (1796) и Aga
memnon (1797). Но наиболее оригиналь
ной вещью Лемерсье была его прозаиче
ская драма Pinto ои la journee (Типе con
spiration (1801), имевшая колоссальный 
успехъ. Pinto положилъ начало истори
ческой драме въ томъ смысле, какъ ее 
позднее понимали Александръ Дюма и 
Викторъ Гюго. Дорога была открыта, 
оставалось только идти по ней далее. 
Но Лемерсье уже не могъ этого де
лать, вследств1е своихъ разногласш съ 
Наполеономъ I. Онъ очень любилъ пер
ваго консула и былъ имъ любимъ; но, 
будучи, подобно Дюси, искренно прёданъ 
своимъ республиканскимъ убеждетямъ, 
онъ отослалъ Наполеону свой крестъ По- 
четнаго лепона въ тотъ самый день, ко
гда была провозглашена импер1я. Съ техъ 
поръ Лемерсье, вероятно по внушенш 
свыше, встречалъ въ театрахъ такой 
npieM b, какого и следовало ожидать. Съ 
своей стороны, и онъ подъ вл^яшемъ до
сады заупрямился; когда однажды во 
время какого-то офищальнаго торжества 
императоръ, какъ бы смягчившись, спро- 
силъ его: „Когда же вы намъ что-нибудь
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дадите?"— Лемерсье отвечали: „Государь, 
я жду". Пусть бы онъ ждалъ работая,— 
но онъ ничего не делали, и, когда на- 
ступилъ моментъ, котораго онъ ждалъ, 
у  него ничего не оказалось наготове и 
онъ вообще уже ничего не написалъ за
мечательная, по крайней мере для сце
ны. Онъ поставилъ еще только одну очень 
слабую трагедш— Fr&d&gonde et B r m e -  
haut (1825), представлявшую собою за
поздалую вспышку лже-классицизма среди 
разгара романтическаго направлешя; она 

. была встречена резкой критикой нова- 
торовъ и слабо поддержана друзьями ав
тора. Его громадная поэма, которую рим
ляне назвали бы satura,— смесь эпоса, 
комедии, лирики и сатиры— L a  Panhypo- 
crisiade (1819), представляетъ собою какъ 
бы кошмаръ, сквозь который тамъ и сямъ 
вспыхиваютъ на мгновенье ярше огоньки. 
Оценить этотъ плохо дисциплинирован
ный и неровный талантъ нелегко. По
следит изъ классиковъ боролся въ немъ 
съ первымъ изъ романтиковъ. Во вся- 
комъ случай, несмотря на безпорядоч- 
ность и непостоянство, онъ обладалъ 
прекраснымъ, блестящимъ и очень под- 
вижнымъ воображешемъ.

Франсуа Ренуаръ— мен-Ье мятежный, 
но также очень значительный талантъ. 
Онъ родился въ Бриньоле (Варъ) въ 
1761 г., былъ политическимъ д-Ьятелемъ 
во время револющи и неожиданно ока
зался даровитымъ драматургомъ. Въ 1794 
году онъ издалъ драму Еатонъ Утиче- 
ciciit, которая представляла собою глав
ными образомъ протестъ противъ тира- 
нш того времени. Онъ, повидимому, уже 
и забылъ объ этомъ первомъ своемъ опы
те, когда въ 1805 г., сорока пяти л-Ьтъ 
отъ -роду, поставилъ трагедш Тамплжры. 
Она имела необычайный успехи. Энер
гичный, твердый стихи, приноровленный 
для декламащи и местами напоминающш 
Корнеля, прекрасные трагичесюе эффекты 
и патетическш самъ по себе сюжетъ вы
звали всеобщш восторгъ. 'Это была, по

добно Ииесгь да  Кастро или современной 
Дочери Р оланда, одна изъ гЬхъ пьесъ, 
который долго живутъ въ памяти лю
дей, во-первыхъ, благодаря своими до
стоинствами, и, во-вторыхъ, какъ луч
шее произведете автора, уже не су
мевшая вторично достигнуть той же 
высоты. Действительно, въ 1814 году 
Ренуаръ потерпели неудачу со своими 
Etats de B lo is  и перенеси свою умствен
ную деятельность на другое поприще. 
Онъ создали целую науку, науку о ро- 
манскихъ языкахъ, и хотя его методъ 
позднее былъ оставленъ, но онъ дали 
решительный толчокъ разработке этой 
дисциплины, . последств1я котораго чув
ствуются еще и теперь. Это былъ высо
ко-образованный, воспршмчивый и -изо
бретательный умъ прекраснаго и силь- 
наго южнаго склада.

И эта эпоха имела своего Гарди, дра- 
матическихъ делъ мастера, отличавша- 
гося чудовищной плодовитостью и изобре
тательностью, ставящей втупикъ. Это—  
Пиксерекуръ, котораго следуетъ при
знать родоначальникомъ современной по
пулярной мелодрамы, какъ Лемерсье былъ 
родоначальникомъ исторической .дра
мы. Пиксерекуръ первый открыли се- 
кретъ этихъ сложныхъ исторш, изоби- 
лующихъ необыкновенными, таинствен
ными и трогательными происшеств1ями, 
нанизанными на искусно построенную 
интригу, и первый овладели ихъ техни
кой, правда— довольно грубой, но все же 
Требующей опытнаго пера. Его Victor ои 
Venfant de la foret держался на сцене 
более пятидесяти летъ, и те, у кого эта 
драма исторгала слезы около 1850 года, 
не подозревали, что она была написана 
еще въ 1798 году. Нужно ли упоминать 
еще Coelina он Venfant du myslbre, L c  
Solitaire de la B oche noire L e  Petit Ca- 
rUloneur,. L e  Chien de Montargis, L a  
Chapelle des hois, L ’Allee des Veuves, L a -  
lude ou Irente-cinq ans de capttvitd? Пи
сательская деятельность Пиксерекура
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продолжалась дольше, Ч'Ьмъ плЪнъ Ля- 
туда. Первая его пьеса была написана 
въ 1798 году, последняя, которую мы 
знаемъ и которая, можетъ быть, еще и 
не была последней,— въ.1834 г., и после 
этого онъ еще 10 лЪтъ печаталъ всевоз
можный воспоминангя и путевым записки. 
Онъ родился въ 1773 году и умеръ въ 
1844-мъ, исторгнувъ слезы у двухъ по- 
коленш и оставивъ своимъ произведе- 
Н1ямъ силу исторгнуть ихъ и у третьяго. 
Онъ былъ въ своемъ роде благод’Ьтелемъ 
человечества.

Еще болЬе неоспоримо заслуживаютъ 
это имя- те, кто вызываетъ смехъ у лю
дей. Несколько такихъ поэтовъ было и 
въ эпоху первой имперш.

Симпатичный Пикаръ, бывшш дирек- 
торомъ театра и писавшш комедш, не 
лишены естественности и веселости; его 
наблюдательность очень поверхностна, но 
метка, действие его пьесъ развивается 
довольно небрежно и медлительно, что 
имъ вредить въ нашихъ глазахъ. При 
всемъ томъ его L a  Petite Ville, L es M a- 
rionnettes и Les Ricochets еще и теперь 
читаются съ большимъ удовольств!емъ.

Шарль-Гйльомъ Этьеннъ, довольно вид
ный чиновникъ временъ имперш, въ 1804 
году поставилъ на сцену L a  Jeune femme 
со1ёге, въ 1807— Brueys et Palaprat, две 
очень остроумный комедш, и въ 1810 
году—L es Deux Gendres, пьесу, сюжетъ 
которой онъ нашелъ въ одной рукописи 
XVII века; этотъ сюжетъ онъ совершенно 
переработалъ, и его вина заключалась 
только въ томъ, что онъ не заявилъ 
•своевременно, объ этомъ своемъ вполне 
законномъ заимствован^. Les Deux Geud- 
res, имевлпе громадный успехъ,— во вся- 
комъ случае очень интересная и отлично 
сделанная пьеса. Онъ написалъ еще 
около двадцати другихъ драматическихъ 
произведены, не имеющихъ такого зна- 
чешя. Во время реставрацш онъ былъ 
преимущественно оппозицюннымъ жур- 
«алистомъ, внушавшимъ изрядный страхъ

противной партш, и политическимъ дея- 
телемъ. Онъ родился въ 1778 году, 
умеръ въ 1845.

Не следуетъ забывать и другого Этьен- 
на, известнаго лишь подъ своимъ псев- 
донимомъ Жуй. После полной приклю- 
ченШ, но безусловно честной молодости, 
во время которой онъ последовательно 
былъ морякомъ, артилперИскимъ офице- 
ромъ, журналистомъ и пр., онъ въ са- 
момъ конце XVIII века посвятилъ себя 
литературе. Онъ написалъ для сцены 
водевиль Comment fa ire?  (1799), L ’Aside 
heritier (1807), трагедт Tippo-Saib (1813), 
B ilisa ire (1818), Sylla (1824), множество 
оперъ и т. д. Онъ известенъ также кни
гою L ’Ermite de la Chauss4e - d’Antin, 
представляющей картины нравовъ. Жуй 
писалъ во множестве журналовъ. Онъ 
былъ полонъ остроумия, которому н е 

сколько вредили его усилия быть остро- 
умнымъ. Впрочемъ, такова, кажется, 
участь всехъ, кто не лишены этого дара.

Романисты этой эпохи стоять невы
соко. Публика лишь смутно помнить г-жу 
Жанлисъ, г-жу Коттенъ и Пиго-Лебрёна. 
Г-жа Жанлисъ, происходившая изъ до
вольно знатной, но обедневшей фамилш 
и рано осиротевшая, ребенкомъ была 
взята на воспитате финансистомъ Ла 
Попелиньеръ, шестнадцати летъ, въ 1762 
году, вышла замужъ за полковника графа 
Жанлиса и затемъ сделалась воспита
тельницей детей герцога Орлеанскаго. 
Въ 1793 г. она эмигрировала и, вернув
шись въ 1800-мъ, понравилась Наполео
ну; онъ назначилъ ей пенею съ темъ, 
чтобы она обучала его науке, къ которой 
онъ питапъ непреоборимую слабость,—  
науке обычаевъ, манеры и этикета ста- 
раго двора. Она сумела сохранить свою 
пенею и свое положеше и при реставра
ции и умерла какъ разы въ то время 
(1830), когда ея Palais-Royal превратился 
въ Тюильри. Она была необыкновенно 
продуктивна. Мы. оставляемы въ стороне 
ея безчисленныя нравоучительныя книги
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для детей, какъ A d ile  et ТЫоЛоге, L es  
Veilties du chdteau, TM dtre cFiducation и 
пр. Какъ романистка, она оставила L es  
Voeux tim eraires, L e s  M ires rivales, L es  
BaM uicas, которые называютъ доныне, 
потому что они удостоились быть про
читанными Жоржъ-Зандомъ, и наконецъ 
M -lle de Clermont, ея лучшее и действи
тельно прекрасное произведете, которое 
М.-Ж. Шенье поставилъ на ряду съ L a  
P rinccsse de C lives, а Сентъ-Бёвъ причи
слили къ книгамъ, который всякш дол- 
женъ прочитать. Ея плавный и прозрач
ный стиль лишенъ всякой силы, но очень 
чисть и довольно пр1ятенъ.

Г-жа Коттэнъ владела даромъ слезъ и 
врожденными искусствомъ поддерживать 
интересъ въ продолжете длиннаго разска- 
за. Она родилась въ 1773 году, начала пи
сать въ 1798 и умерла въ 1806, такъ что 
ея литературная карьера была весьма не
продолжительна; но она сразу прюбр-Ьла 
славу или, по крайней мере, популяр
ность, которая надолго пережила ее. Ея 
романы читались еще въ 1830 году, и 
только велиюе романисты эпохи Людо
вика-Филиппа окончательно вытеснили 
ее. Главные романы г-жи Коттэнъ— Claire 
d ’A lbe, .M alvina, наиболее прославив- 
ппйся (1800), A m ilie M an sfeld  и M athilde. 
Имя г-жи Коттэнъ обыкновенно произно
сится съ оттенкомъ насмешки. Она этого 
совершенно не заслуживаетъ. Конечно, 
г-жа Коттэнъ— не генШ; но она разска- 
зываетъ очень трогательно и заниматель
но, и— что весьма существенно въ этомъ 
деле— она первая взволнована предме- 
гомъ своего повествовашя.

Пиго-Лебрёнъ были „веселыми писа- 
телемъ". Офицеръ, актеръ, драматурги—  
они вели въ молодости странную жизнь, 
полную приключенш, оставаясь при всеми 
гомъ безусловно честными и даже до
вольно мягкимъ человекомъ; въ K O H u t-  

концовъ они пристроился въ таможен- 
номъ ведомстве и употребляли свой 
досуги на сочинеше веселыхъ романовъ

и комедш-буффъ. И теперь еще отъ скуки 
можно прочитать его L'E nfant du carna- 
val, M onsieur Botte, Jirdm e, L a  Fam ille  
Luceval и просмотреть его комедш L e  
Pessim icm e, L e s . Riveaux d’eux-mimes. 
Вместе со своими зятемъ, Ожье, онъ 
написали романъ L e  B eau -P ire et le  
Gendre, и ему посчастливилось угадать 
нарождаклцшся талантъ во внуке, .кото- 
раго онъ очень любилъ и имя- котораго 
было Эмиль Ожье. Пиго-Лебрёнъ умеръ 
въ 1833 году.

Прежде чемъ оставить романистовъ, 
необходимо отметить, что оба знамени- 
тыхъ романа этой эпохи— Делъфинъ и 
Адолъфъ— были написаны двумя авторами,, 
которые не занимались специально писа- 
шемъ романовъ и которыхъ мы встре- 
тимъ дальше въ другой категорш писа
телей.

Главными тремя литературными вели
чинами эпохи империи являются— г-жа 
Сталь, Бенжамэнъ Констанъ и Шато- 
бр1анъ. Характеристику последняго мы 
откладываемъ до эпохи реставрацш, куда 
онъ, какъ родоначальникъ романтизма^ 
скорее всего долженъ быть отнесенъ. С 
первыхъ двухъ мы скажемъ сейчасъ.

Г-жа Сталь была дочерью женевскаго- 
банкира и французскаго министра Нек- 
кера. Будучи еще очень юной, почти ре- 
бенкомъ, она славилась въ блестящемъ. 
салоне своей матери остроум1емъ и крас- 
норъч1емъ. Ставъ по мужу, ш в е д с к о м у  

дипломату, г-жею Сталь, она съ нена
сытной страстью всю жизнь занималась 
литературой, философией и политикой. 
Причастная великимъ собьтямъ револю- 
цш и особенно директорш, ненавидимая 
Наполеономъ I, вынужденная все врем® 
имперш жить вне Францш и даже бе
жать, гонимая завоевашями императора 
въ Россш и Швецто, она при реставра
цш лишь на короткое время снова уви
дела свое отечество и умерла въ 1817 
году. Сначала она всецело стояла подъ 
вл1яшемъ, съ одной- стороны Руссо, си
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другой— философовъ XVIII в-Ька, апосто- 
ловъ безгранична™ совершенствовашя. 
Эта идея вм-ЬстЬ со страстной чувстви
тельностью Жанъ-Жака составляетъ ха
рактерный черты ея первыхъ произведе- 
нш: Lettres sur les ёог-its et le caradhre de 
Rousseau: De Vinfhtence des passions sur 
le bonheur des individus et des nations, 
De la liiterature considerёе dans ses rap
ports avec Vdtat moral et politique des 
nations —  произведешя, которое Шато- 
бр^анъ подвергь резкой критик-fe въ Жер- 
курт. Эти произведешя, по духу и часто 
по стилю . относящаяся къ XVIII вЬку, 
очень изящны, крайне спорны по суще
ству, но полны очень интересныхъ, но- 
выхъ, странныхъ и оригинальныхъ от- 
дЬльныхъ мыслей, наводящихъ на раз- 
мышлен!е. Позднее г-жа Сталь пришла 
въ соприкосновеше съ н-Ьмецкимъ нащо- 
нальнымъ гешемъ. Она лично знала Шил
лера, Гёте, Шлегеля. Со страстью, ка
кую она вносила во все, съ чисто жен
ской воспршмчивостыо, развитой въ ней 
до крайней степени, она прочла все, чтб 
произвела германская мысль въ ея пло- 
дотворнЬйшш перюдъ— съ 1750 по 1800 г., 
и въ ея ум-Ь сложилось новое философ
ско-литературное воззр-Ьше. Безусловно 
первая во Францш она оценила величие 
и оригинальность нЬмецкой литературы 
и поняла, что съ последнею народился 
не просто новый собратъ въ ряду евро- 
пейскихъ литературъ, но цЬлый новый 
духовный Mipb, что пришелъ конецъ об
щественной литератур-fe и . что на смЬну 
классической литературы, исчерпанной 
въ конецъ, идетъ литература бол-fee лич
ная и, стало быть, бол-fee глубокая, какъ 
выражеше бол-fee сильныхъ чувствъ, ли
тература бол-fee мечтательная и бол-fee 
безпорядочная, потому что бол-fee инди
видуальная, бол-fee неопред-Ьленная и та
инственная, потому что ея источникомъ 
являются не столько идеи, сколько чув
ства. Въ этихъ мысляхъ заключался весь 
романтизмъ BMfecT-fe съ реакщей противъ

XVIII в-Ька. Романтизмъ- былъ, если не 
созданъ, то вызванъ къ жизни не столько 
вл1яшемъ Германш, съ которой роман
тики им-Ьли мало сношенш, сколько вл1я- 
шемъ книги, которую Гермашя внушила 
г-ж-fe Сталь. Эта книга'—  L'Allemagne 
(1810)— одна изъ главн-Ьйшихъ дать въ 
исторш французской литературы. Она 
важна еще и въ другомъ отношенш: такъ 
какъ релипозное чувство было однимъ 
изъ сильн-Ьйшихъ чувствъ, каюя выра
жала н-Ьмецкая литература, и вм-ЬстЬ 
однимъ изъ -гЬхъ глубокихъ личныхъ 
чувствъ, которыми— какъ предвидЬла г-жа 
Сталь— будетъ вдохновляться новое ис
кусство, то она отвела ему въ своемъ 
ум-fe и въ своемъ сердц-Ь бол-fee широкое 
м-fecTO, ч-Ьмъ раньше, и такимъ образомъ 
почти сошлась съ Шатобр^аномъ, отъ 
котораго ее до т-Ьхъ поръ отдЬляло не
малое разстояше. Такъ случилось, что 
оба величайшихъ писателя начала в-Ька, 
выйдя изъ далекихъ другъ отъ друга 
пунктовъ, въ конц-Ь-концовъ стали ро
доначальниками всего дальн-Ьйшаго лите- 
ратурнаго движен!я. Передъ смертью г-жа 
Сталь написала еще Considerations sur 
la Rdvolution frangaise, произведете чрез
вычайно интересное и изобилующее лич
ными мыслями. Мы пока оставимъ въ 
сторон-fe ея два романа— Еоринну и Дель
фина. Еоринна—это просто рядъ зам-Ь- 
токъ о впечатл-Ьшяхъ, вынесенныхъ изъ 
Италш, объединенный довольно условной 
интригой, которая оставляетъ читателя 
холоднымъ; напротивъ, Делъфгшь— боль
шой романъ, гд-fe выведены живыя и от- 
м-Ьченныя. довольно яркими характери
стическими чертами лица и гдЬ совре
менные нравы хорошо подм-Ьчены и ис
кусно воспроизведены. Правда, главнымъ 
дЬйствующимъ лицомъ въ Делъфинп, какъ 
и въ Еориннгь, является сама г-жа Сталь; 
но въ Делъфинп она окружена другими 
персонажами, индивидуальность которыхъ 
передана очень отчетливо и которые ярко 
отт-Ьняютъ ея собственную. Одно изъ ея
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действующих^ лицъ, хотя и женскаго 
пола, по всЪмъ признакамъ списано съ 
Талейрана, и последнш очень зло зам-Ь- 
тилъ ей по этому поводу: „Какъ видно, 
вы вывели насъ обоиосъ подъ видомъ жен- 
щинъ“ . Эта женщина, бывшая почти ве- 
ликимъ челов-Ькомъ, самостоятельно пе
реработала все идеи своего времени и 
сама высказала несколько оригинальныхъ 
и глубокихъ идей.

Бенжамэнъ Констанъ, хотя и не обла- 
далъ такимъ богатымъ воображешемъ, 
былъ однако очень сильнымъ мыслите- 
лемъ. Онъ представлялъ собою чистей- 
шш типъ „либерала” ,— политика, счита- 
ющаго свободу ключомъ къ решенш 
всехъ вопросовъ, и притомъ человека, 
для котораго свобода, ничемъ не ограни
ченная автоном1я личности, является 
страстью. Въ борьбе или, лучше сказать, 
въ антиномш государства и личности, 
Констанъ безусловно стоить за личность. 
Въ защиту этихъ принциповъ, не чу- 
ждыхъ В1ян1я протестантской религш, въ 
которой онъ былъ воспитанъ, Констанъ 
написалъ множество политическихъ сочи- 
ненш, составляющихъ настолько после
довательное целое, что ихъ оказалось 
возможнымъ объединить подъ однимъ 
общимъ заглав^емъ — Cours de potitique 
constitutionnelle. Въ эпоху реставрацш 
онъ съ каеедры защищалъ эти идеи съ 
несколько холоднымъ, но яснымъ и не- 
преклоннымъ краснореч1емъ, произво- 
дившимъ сильное впечатлеше. Онъ пы
тался даже провести ихъ въ жизнь: 
когда въ 1815 году, по возвращенш съ 
о. Эльбы, Наполеонъ поручилъ ему фор
мулировать основныя начала новой импе- 
рш, имперш либеральной, —  онъ соста- 
вилъ знаменитый Article additionnel aux  
constitutions de Vernpire. Онъ занимался 
также религиозными вопросами и съ 
1824 по 1831 г. издалъ подъ заглав1емъ 
D e la R elig ion  considdrde dans sa  source, 
ses form es et ses ddveloppements громадное 
сочинете, слишкомъ разветвленное и

перегруженное матер!аломъ, и ъее же 
неизменно ясное и интересное. Уже по
сле его смерти вышло другое его сочи
нение, посвященное тому же предмету: 
L e  Polythbism e rem ain considdrd dans ses 
rapports avee la philosophic grecque et la 
religion chrdtienne. Но своей славою Бен
жамэнъ Констанъ обязанъ не столько 
своимъ многотомнымъ сочинешямъ по 
релипозной и политической философы, 
сколько роману въ сто странице, напи
санному въ месяцъ. Адолъфъ— недосягае
мый образецъ точной наблюдательности, 
психологической прозорливости и вместе 
глубокаго лиризма, несмотря на то, что 
авторъ не пользуется ни однимъ изъ 
вульгарныхъ, даже ни однимъ изъ обык- 
новенныхъ способовъ возбуждать жа
лость. Напротивъ, этотъ разсказъ о стра- 
дашяхъ двухъ людей, по характеру не 
подходящихъ другъ къ другу и любя тер- 
зающихъ одинъ другого,— сухъ, холоденъ 
и сдержанъ, и только правда дЪлаетъ 
его одною изъ самыхъ потрясающихъ 
драмъ, каюя когда-либо были изображе
ны писателемъ. Онъ принадлежитъ къ 
тЬмъ 4 или 5 первокласснымъ романамъ, 
которые доныне въ каждый векъ поро
ждала французская литература между 
двадцатью или тридцатью тысячами ро- 
мановъ и которые делаютъ излишнимъ 
чтете и даже самое появлеше всехъ 
остальныхъ. Бенжамэнъ Констанъ ро
дился въ Лозанне въ 1767 г. и умеръ 
въ Париже въ 1830, после шльской ре- 
волюцш, которую онъ призывалъ всемъ 
сердцемъ. Его бурная связь съ г-жою 
Сталь есть историческш фактъ, который 
нельзя пройти молчашемъ.

Жуберъ— тоже философъ, но философъ 
желавшш быть только моралистомъ. Онъ 
родился въ Монтиньяке (Перигоръ) въ 
1754 году. Сначала онъ занимался учи- 
тельствомъ въ Тулузе, потомъ, скопивъ 
небольшое состоите, около 1780 года пе- 
реехалъ въ Парижъ, где сошелся съ H i - 

сколькими знаменитыми писателями— съ

—  198 —



Ж  r f LатаорсаН'Ь .

rf/ T -lia  SU p. r f l. a tyf.ejpanamx> и  «_Л Х





Дидро, Д’Аламберомъ, Мармонтелемъ. Съ 
этого времени онъ почти безпрерывно 
жилъ въ Париже. Около 1789 года онъ 
подружился съ Фонтаномъ и чрезъ него— 
съ Шатобр1аномъ, котораго сталъ неиз- 
меннымъ поклонникомъ. Такъ составился 
въ nocniflHie годы века изящный и оча
ровательный кружокъ свЬтскихъ людей 
и литераторовъ, тесно сплоченный также 
сердечными симпатиями, средоточ1емъ ко
тораго былъ салонъ г-жи Бомонъ и наи
более постоянными, какъ и наиболее 
знаменитыми, членами котораго были 
Фонтанъ, Жуберъ и Шатобр1анъ. Въ 
■этомъ салоне Фонтанъ занималъ амплуа 
изящнаго поэта, Шатобр1анъ— гешальнаго 
импровизитора, очаровательнаго чтеца 
своихъ и чужихъ произведенш, „чаро
дея", какъ говорилъ Жуберъ, Жуберъ—  
интимнаго, тонкаго, остроумнаго и изы
сканная causeur’a. Наперсникъ Шато- 
6piaHa, очень дорохшвшаго его советами, 
онъ родился литературнымъ критикомъ 
и обладалъ \ главнейшей способностью 
критика— ум4шемъ понимать самые раз
личные виды красоты. Древность и Шек- 
спиръ, Расинъ и Гёте, Вольтеръ и Ша- 
тобр1анъ были равно доступны его пони- 
мант. Онъ былъ— перефразируя слова 
любймаго имъ Ораса— и пробнымъ, и то- 
чильнымъ камнемъ для окружавшаго его 
литературнаго общества. Будучи назна- 
ченъ въ 1809 г. генеральнымъ инспекто- 
ромъ университета, онъ добросовестно 
исполнялъ свои обязанности и вносилъ 
въ это дело все свое благородство и свою 
деликатную человечность, какъ о томъ 
свидетельствуетъ одно его прекрасное 
письмо къ его начальнику, Фонтану, 
представляющее собою административный 
отчетъ, какой, конечно, не часто можно 
встретить. Онъ не любилъ писать про
странно. Онъ говорилъ о самомъ себе: „Я 
неспособенъ къ непрерывному разсужде- 
нда. Всюду мне кажется, что мне недоста- 
етъ промежуточныхъ идей, или же оне 
наводятъ на меня скуку". Онъ предпо-

читалъ сгущать свою мысль въ неволь
ная коротшя фразы, живыя, метюя, тща
тельно отделанный, пожалуй, высижен- 
ныя. „Если есть человекъ, терзаемый 
проклятымъ честолюбивымъ стремлещ- 
емъ сжимать целую книгу въ одну стра
ницу, целую страницу въ одну фразу и 
эту фразу въ одно слово, то этотъ че
ловекъ— я". Эти-то, по его собственному 
выраженю, „золотыя крупинки света", 
съ прибавлешемъ несколькихъ писемъ, 
собраны въ два тома, представляющее 
или имеющее претензш представлять 
собою чистый нектаръ для читателей-гур- 
мановъ. Здесь есть мысли истинно-глу- 
богая, есть мысли чрезвычайно тонюя, 
есть мысли изысканный и есть таюя, ко- 
торымъ только форма ихъ выражешя 
придаетъ интересъ, и часто незаслужен
ный,— напримеръ: „Существуешь потреб
ность удивлетя, свойственная извест- 
нымъ женщинамъ въ просвещенные века, 
которая есть не что иное, какъ замена 
потребности любить". „Кара техъ, кто 
слишкомъ любилъ женщинъ,— необходи
мость любить ихъ безпрестанно". „Коме- 
Д1Я бичуетъ недостатки въ ущербъ нра- 
вамъ". Жуберъ умеръ въ 1824 году. Такъ 
какъ его произведения были изданы лишь 
въ 1842 году, то расцветъ его славы при
шелся лишь на средину XIX века. Те
перь она несколько гаснетъ вместе со 
вкусомъ къ тонкостямъ ума и вылощен
ному слогу.

Эта эпоха выставила довольно много 
даровитыхъ критиковъ. Изъ нихъ наибо
лее известенъ, какъ по восхищенш, ко
торое онъ вызывалъ при жизни, такъ и 
по позднейшимъ нападкамъ на него, Ла- 
гарпъ, о которомъ мы упомянули въ на
чале этой главы, какъ о драматурге. Съ 
1786 года Лагарпъ, оставивъ театръ, 
посвящаетъ свои силы почти исключи
тельно своему курсу въ лицее и стано
вится очень популярнымъ профессоромъ- 
критикомъ. Онъ читалъ здесь свои осно
вательный лекцш до 1794 года, когда
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его, какъ подозрительнаго, посадили въ 
тюрьму, несмотря на его шумныя завЪ- 
решя въ. полной преданности новому ре
жиму. Это заключеше произвело въ немъ 
переворотъ. Онъ сделался отъявленнымъ 
врагомъ философш XVIII века и даже 
святошей. Снова занявъ свою каеедру, 
онъ прсдолжалъ читать, уже въ новомъ 
духе, приблизительно до конца века; за- 
тЪмъ онъ собралъ свои лекц!и и издалъ 
ихъ подъ заглав!емъ Cours de literature. 
Это сочинеше, представляющее собою 
первый последовательный обзоръ исто- 
рш литературы отъ древнихъ до нашего 
времени, долго было и почти доныне 
остается классическимъ. Оно крайне не
ровно. Лагарпъ плохо зналъ греческш 
и латинскш языки, равно какъ и рим
скую исторш. Эти пробелы дурно отра
зились на твердости и отчетливости его 
сужденш объ античныхъ писателяхъ. Но
вейшая часть его курса гораздо лучше, 
да и гораздо подробнее. Она не лишена 
достоинствъ. Лагарпъ очень хорошо по- 
нимаетъ Корнеля, особенно Расина, даже 
Мольера, хотя и не ставить его такъ 
высоко, какъ, можетъ быть, следовало 

. бы, и Лафонтэна, и Боссюэта. Его 
„XVII-b:"i векъ“ и теперь еще весь мо
жетъ быть прочитанъ съ пользою. На 
его „XVIII веке" несколько отразились 
его пристраст!я и та шаткость въ осно- 
вахъ, отъ которой не можетъ быть сво- 
боденъ человекъ, сначала боготворившш, 
а потомъ проклявшш целую категорт 
писателей и мыслителей. Однако и здесь 
много очень верныхъ и довольно прони- 
цательныхъ. сужденш, всегда выражен- 
ныхъ темъ яснымъ, легкимъ, даже не
сколько жидкимъ языкомъ, какого тре- 
буетъ для себя преподаваше. „Ясность—  
вежливость профессоровъ", сказалъ Же- 
рюзэ. Этимъ видомъ учтивости Лагарпъ, 
за отсутств1емъ прочихъ, обличался въ 
высокой степени. Его заслуги сначала 
переоценивали, затемъ столь же неспра
ведливо умаляли. Намъ нетъ нужды

реабилитировать его. Всякая критика 
осуждена на полное забвеше, и въ этомъ 
нетъ вотющей несправедливости. Необ
ходимо только указать, что Лагарпъ 
остается однимъ изъ надежныхъ вожа- 
таевъ для молодежи при первомъ ея 
ознакомленш съ HCTopiefl литературы.. 
Совершенно верно сказалъ о немъ Сентъ- 
Бёвъ: „Хорошо пройти чрезъ Лагарпа 
даже тому, кто скоро уйдетъ отъ него".

После Лагарпа необходимо отметить 
еще несколько критиковъ, которые въ 
ту эпоху пользовались известнымъ, от
части значительнымъ вл1яшемъ; это—  
Жоффруа, Мореллэ, Дюссо, Гофманнъ и 
Фелецъ.

Жоффруа въ юности, следуя поваль 
ной моде, царившей около 1745 года, 
написалъ трагедш— Смерть К ат она; онъ 
былъ очень популярнымъ профессоромъ 
реторики въ Наваррскомъ коллеже и 
коллеже Мазарини и сотрудничалъ въ 
Аппёе Littdraire (после смерти Фрерона) 
и въ Jou rn al de M onsieur. Онъ отнюдь 
не былъ знаменитъ, когда въ 1800 году 
ему поручили театральный-фельетонъ въ 
Jou rn a l des Ddbats. Его статьи здесь от- 

1 личались необыкновенной живостью и 
пыломъ и вместе резкостью, доходив
шей до безпощадности. Очень образован
ный, „гуманистъ" въ высокой степени, 
обладая навыкомъ быстро сравнивать со
временный произведешя съ классически
ми для правильнаго определетя ценно
сти первыхъ и привыкнувъ исправлять 
ученичесюя сочинешя съ известной стро
гостью, которая въ пылу литературныхъ 
битвъ превращалась въ свирепость, онъ. 
являлся чрезвычайно основательнымъ, 
превосходно вооруженнымъ и грознымъ 
литературнымъ судьею. Къ сожалешю, 
его честность не стояла выше подозре- 
нш. Четырнадцать летъ  держалъ онъ 
ферулу въ Jou rn a l des Debats. Онъ умеръ 
въ 1814 году.

Мореллэ былъ старше Жоффруа: въ 
начале XIX века онъ былъ уже стари-
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комъ. Онъ родился въ 1727 году, но 
очень поздно достигъ известности. Всю 
вторую половину XVIII века онъ много 
пйсалъ по всевозможнымъ литератур- 
нымъ водросахъ, сотрудничалъ въ Энци
клопедии и Мерку pin  и т'кмъ стяжалъ ува- 
жен!е и дружбу Вольтера, Мармонтеля, 
Дидро и Д’Аламбера, не завоевавъ однако 
популярности. Около 1780 года Мари- 
Жозефъ Шенье называлъ его зло „мно
гообещающими шестидесятилетнимъ мла- 
денцемъ". Однако онъ былъ членомъ 
Французской академш и занимаетъ вид
ное м%сто въ исторш этого учреждешя, 
потому что именно онъ въ 1793 году, 
когда академ!я была уничтожена, спря- 
талъ у себя и сохранилъ до возстано- 
влен!я академш (1803) ея архивъ, про
токолы и рукописи академическаго сло
варя. Новое искусство, выступившее на 
сцену въ первыхъ произведетяхъ Ша- 
To6piaHa, стало ему поперекъ горла; въ 
1801 году онъ написалъ свою знамени
тую брошюру— Observations critiques sur 
le roman iniituld Atala, где протестовали 
противъ художественной манеры новаго 
автора и его религюзныхъ тенденцш. 
Ему еще довелось увидать, на чью сто
рону стало молодое поколете, и убе
диться, что XVIII столе™  безвозвратно 
умерло,—потому что онъ дожилъ до 1819 г. 
Это былъ очень честный человекъ,' до
вольно остроумный и со вкусомъ, хотя 
и несколько узкш, необычайно мудрый 
и умеренный во всемъ.

Дюссо, подобно Жоффруа, пйсалъ въ 
Jou rn al des B ehais; онъ былъ сравни
тельно мало образованъ, но необычайно 
заботился о стиле, который действитель
но былъ у него хорошъ. Его статьи еще 
и теперь читаются съ удовольств!емъ, хотя 
оне очень поверхностны и столь осто
рожны, что въ нихъ нетъ ни одного 
яснаго заключения или решительнаго при
говора. Ученикъ Ж.-Ж. Руссо въ отно- 
шенш стиля, онъ несколько злоупотре- 
бляетъ стилистическими приемами вели-

каго писателя. Онъ. пользовался некото-. 
рымъ вл1ян1емъ благодаря изящному так
ту, которымъ дышало все, что онъ пи- 
салъ.

Напротивъ, Гофманнъ былъ очень обра- 
зованнымъ, почти ученымъ человекомъ. 
Его критика отличается твердостью и ре
шительностью и обнаруживаетъ въ немъ 
редкое уменье чутьемъ отличать, насколь
ко успехъ писателя обусловленъ пристра
с т и и  или рекламой: въ этихъ случаяхъ 
онъ почти со сладостраст1емъ разрушалъ 
иллюзю публики или выводили интригу 
на чистую воду. Онъ сочинилъ множество 
оперъ, комедш и даже драмъ, изъ кото- 
рыхъ ни одна не поднялась выше вре- 
меннаго успеха, исключая Rendez-vous 
bourgeois (1807), забавной оперы-буффъ, 
которую играли еще въ середине XIX 
века, и Roman June heure, очень тонкой 
и остроумной комедш (1803). Онъ родился 
въ 1760, умеръ въ 1823 году.

Фелецъ былъ самыми светскими, са
мыми аристократическимъ и наиболее 
утонченно - изящными изъ критиковъ 
этой эпохи. Онъ воплощали въ себе 
тончайшую изысканность середины XVIII 
века, и одно его присутств!е превращало 
всякую гостиную, куда онъ входили 
(а онъ бывали во всехъ гостиныхъ хо- 
рошаго общества), въ салонъ г-жидю-Деф- 
фанъ. Въ своихъ статьяхъ онъ былъ теми 
же человекомъ, какъ и облокотившись 
на край камина, —  деликатными, непри
нужденными, разсудительнымъ, чрезвы
чайно тонкими и очень едкими при со
вершенной учтивости. Въ эпоху, когда 
французское KpacHopenie расцвело и су
лило въ будущемъ еще более пышный 
расцвети, этотъ остроумный человекъ 
умели сохранять и умеренный жестъ, и 
проницательную мысль, и короткую фразу. 
Онъ старелся изящно, окруженный и баю
каемый верными и заслуженными при
вязанностями. Онъ умеръ более восьми
десяти летъ отъ роду, до последняго дня 
пользуясь любовью знавшихъ его за свою
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любезность и умъ и привлекая къ себе 
наблюдателей, которые, какъ Сентъ-Бёвъ, 
будучи сами представителями покол-Ьшя 
1848 года, имели здесь р-Ьдкш случай 
видеть и изучать XVIII в%къ въ его без- 
спорно наиболее пленительной форме.

Въ исторш французской философш пе- 
рюдъ съ 1800 по 1815 г. не отмеченъ 
особеннымъ блескомъ. Однако исторш 
литературы не следуетъ относиться къ 
„идеологами" съ темъ отчужден!емъ и 
пренебрежешемъ, каюя обнаруживалъ къ 
нимъ Наполеонъ I. Необходимо отметить 
знаменитый или почтенный имена Мэнъ 
де Бирана, Ла Ромигьера и д’Азаи.

Мэнъ де Биранъ, родившшся въ 1766 го
ду и бывшш последовательно депутатомъ, 
префектомъ и государственнымъ совет- 
никомъ,_ игралъ довольно видную роль 
при Директорш, Консульстве, Имперш и 
Реставрац1и. Въ досуги, которые онъ улу- 
чалъ отъ своей политической или адми
нистративной деятельности, онъ съ увле- 
чешемъ занимался психолопей.и мета
физикой. Выйдя изъ идей Кондильяка, 
какъ это показываютъ его первыя сочи- 
нешя (Influence des signes, 1794; Influence 
de I’habitude sur la  fac-иШ de penser, 1801), 
онъ мало-по-малу склонялся къ учешямъ, 
гораздо менее проникнутыми сенсуализ- 
момъ, и наконецъ въ своихъ R apports 
du physique et du m oral de Vhomme и 
своемъ D ssai sur les fondements d e la p s y -  
c'xologie возстановиль по крайней мере 
основы целой спиритуалистической си
стемы. Философы-спиритуалисты 1820-хъ 
годовъ признавали и провозгласили его 
своими учителемъ. Это были во всякомъ 
случае чрезвычайно оригинальный и силь
ный умъ. Въ его сочинешяхъ, слоги ко- 
торыхъ, къ сожаленш, страдаетъ запу
танностью и безполезною неясностью, 
всюду присутствуегь, иногда просвечи
вая, чаще скрываясь, проницательная, 
сильная, плодотворная, смелая въ синтезе 
мысль, всегда возбуждающая умъ чита
теля, хотя иногда не удовлетворяющая

его. Родоначальникъ философскаго дви- 
жен!я, которому суждена была великая бу
дущность, онъ умеръ въ 1824 году, въ тотъ 
самый моментъ, когда это движете за-, 
рождалось и начинало увлекать все умы.

Въ это время Ла Ромигьеръ, родив
шшся въ 1756 году, почти во всеми по
корно следовавшШ Кондильяку, просто, 
отчетливо и изящно, иногда даже съ воо- 
душевлешемъ, излагали классическую 
тогда доктрину, известную поди именемъ 
сенсуализма. Онъ были гораздо менее 
глубоки, нежели Мэнъ де Биранъ, да и 
не претендовали на это, и гораздо более 
ясени, что, впрочемъ, не можетъ быть 
поставлено ему въ особенно большую за
слугу. Онъ обладали всеми свойствами 
хорошаго профессора и некоторыми изъ 
свойствъ великаго писателя. Можно также 
сказать, что онъ обладали всеми свой
ствами, каюя обыкновенно присущи по
следними представителямъ стареющей 
школы; убежденностью безъ упрямства, 
мягкостью въ споре, умешемъ искусно 
или искусственно смягчать все, что есть 
слишкомъ прямолинейнаго или оскорби
тельна™ въ доктрине, и закруглять все 
углы, наконецъ, вкрадчивыми искусствомъ 
вульгаризацш. Эти доктрины сходятъ те
перь съ арены (не навсегда: оне потомъ 
воскреснутъ), какъ человеки уходитъ изъ 
гостиной, заметивъ холодность къ себе,—  
съ досадой, если онъ глупи, и съ вящшей 
учтивостью, если онъ уменъ: любезный 
Ла Ромигьеръ были человекомъ второго 
рода.

Азаи также были профессоромъ сна
чала въ провинцш, потомъ въ Париже, 
въ Атенее,- потомъ онъ стали инспекто- 
ромъ книжныхъ лавокъ и, будучи въ 
1815 году уволенъ, жили съ техъ поръ 
лишь на пенст, которую выхлопотали 
съ трудомъ. Онъ обладали не лишенными 
оригинальности умомъ. Онъ изобрели, 
можетъ быть позаимствовавъ и во всякомъ 
случае переработавъ самостоятельно, фи
лософско-моральную систему самаго уте-
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шительнаго оптимизма, приводящую къ 
тому заключенш, что въ судьбе каждаго 
человека счастье и несчастье до такой 
степени уравнов-Ьшиваютъ другъ друга, 
что въ Mipt н-Ьтъ человека, который 
былъ бы счастливее или несчастливее 
всякаго другого. Въ основе мысли Азаи 
лежали известная доля здраваго смысла, 
доля кроткаго самоотречения, делающаго 
честь человеку, который самъ не былъ 
счастливь, и доля восточнаго фатализма. 
Свою систему, носившую вначале исклю
чительно моральный характеръ, онъ рас- 
пространилъ затемъ на все м1роздаше, 
придавъ ей такимъ образомъ видъ мета
физической доктрины. Онъ интересенъ 
потому, что, если исключить „философа" 
Сенъ-Мартена (1743— 1803), не заслужи
вающего имени философа, онъ первый обна
ружите въ своемъ философскомъ мыш
лении весьма ярюя мистичесюя тенден- 
цш, который вскоре пышно расцв%тутъ 
у Балланша и некоторыхъ другихъ. Съ 
этой, точки зрешя, онъ знаменуетъ собою 
дату въ исторш философш, если и не 
очень важную, то во всякомъ случае за
служивающую не быть забытой. Свои 
грезы, любопытный уже темъ, что оне 
выражены съ сравнительно большой от
четливостью, онъ изложилъ въ целомъ 
ряде сочиненш: Des compensations dans

les destinies liumaines (1809), Le System,e 
universel (1810— 1812), Du sort de Vhommc 
dans toutes les conditions (1820), Expli
cation unwerselle (1826) и пр. Онъ умеръ 
въ 1845 году восьмидесяти девяти летъ.

Литература эпохи Имперш более вся- 
■ кой другой является литературой пере
ходной эпохи. Духъ XVIII века и XIX века; 
веселое ocTpoyMie и грандюзное, уже чрез
мерно пышное воображеше; осторожный 
и узкш вкусъ и вкусъ свободный и уже 
слишкомъ широкш; французская традищя 
и немецкш духовный складъ; гаснущш 
классицизмъ и зарождающшся роман- 
тизмъ; анппо - французская философ1я 
Локка и Вольтера и спиритуалистиче
ская философ!я, уже проникнутая рели- 
позностью и мистицизмомъ: все эти фак
торы встречаются въ эту эпоху лицомъ 
къ лицу, удивлены этой встречей и бро
саются другъ на друга. Редко встречаются 
въ исторш эпохи, когда бы люди такъ 
мало понимали другъ друга въ вопросахъ 
литературы и философш, чувства, вообра- 
жешя и стиля, какъ и въ вопросахъ по- 
литическихъ. Именно это придаетъ свое- 
o6pa3ie и интересъ этой эпохе, которою 
историки литературы обыкновенно слиш
комъ пренебрегаютъ. Въ ней и прелесть 
разсвета, и грусть увядашя, и увлека
тельная таинственность сумерекъ.
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Г  Л А В А  X .

И скусство  въ ЕвроггЬ
.д о  1814 г.

Между тЬмъ какъ въ Императорскомъ 
Институте, вокругь „алтаря Минервы"—  
какъ выразился непременный секретарь 
класса изящныхъ искусствъ, 1оакимъ 
Лебретонъ, въ день перваго публичнаго 
заседатя, состоявшагося подъ куполомъ 
прежней коллегш четырехъ нацш— тор
жествующей классицизмъ все более и бо
лее обособлялся отъ жизни, уже всюду 
давали о себе знать предвозвестники 
зарождающагося романтизма. Въ самыхъ 
недрахъ школы Давида они вдругъ вспы
хивали въ студёяхъ некоторыхъ его наи- 
вернейшихъ последователей, словно 
безъ ведома самихъ художниковъ; въ 
Европе слышались горячее протесты про- 
тивъ тиранен несомненно слишкомъ уз- 
каго учетя и раздавались нетерпели
вые призывы; въ самомъ Риме, между
народной столице классицизма, иные изъ 
молодыхъ людей, явивешеся сюда, подоб
но своимъ товарищамъ, съ целью при
нести жертву „безсмертнымъ богамъ", 
вдругъ круто сворачивали съ священна- 
го пути, на который ихъ толкали учи
теля, и шли искать у средневековыхъ 
фресковыхъ живописцевъ тайну искус
ства, более отвечающаго пока еще не- 
яснымъ, но пламеннымъ стремлешямъ 
ихъ сердца. При ближайшемъ разсмот-

ренеи, отличительной чертой перёода, 
исторш котораго намъ предстоитъ вкрат
це изложить, оказывается не столько, 
может ъ быть, торжество классицизма, 
сколько зарождеше романтизма.

I. Искусство во Францш.

Классъ изящныхъ искусствъ въ Инсти
туте,-—Четвертый классъ Института, пре
образованный консульскимъ постановле- 
шемъ 3-го плювёоза IX года (23 января 
1803), избралъ непременнымъ секрета- 
ремъ 1оакима Лебретона, принимавшаго 
сначала деятельное участие въ созданш 
Музея, а затемъ получившаго должность 
начальника бюро изящныхъ искусствъ 
въ министерстве внутреннихъ делъ, . и 
заседавшаго въ Трибунате. Ему при
шлось по долгу службы составить часть 
изящныхъ искусствъ въ общеМъ отчете, 
который еще въ 1802 году потребовалъ 
первый консулъ и который былъ пред- 
ставленъ императору въ начале 1808 го
да: „Объ успехахъ, достигнутыхъ съ 
1789 г. въ наукахъ, литературе и ис- 
кусствахъ". Онъ формулировалъ здесь, 
какъ и въ „отчетахъ", пйсанныхъ имъ 
для общихъ заседанш Института, офи- 
щальную доктрину учреждешя, право-
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■м-Ьрнымъ глашатаемъ котораго онъ со- 
стоялъ. Это —  длинный обвинительный 
актъ противъ искусства XVIII в-Ька, „эпо
хи полн-Ьйшаго упадка вкуса". Ничто не 
находить милости въ глазахъ новыхъ 
теоретиковъ.. Художники какъ Лемуанъ 
и Пигалль „погубили искусство". Фаль- 
коннэ „быль бы лучше въ лучлпя вре
мена... Позже онъ изучилъ бы древность 
въ РимЬ или хотя бы въ Париж'Ь". 
Пажу „первый проложилъ лучшую дорогу 
и началъ перюдъ возрождешя скульпту
ры". Да и ему еще ставится въ упрекъ, 
что онъ „не такъ любилъ античное, какъ 
тЬ, которые видятъ въ немъ первую 
основу искусства". „Экстравагантность" 
скульпторовъ, „современниковъ пресло
вутого Бушэ", становится съ этихъ поръ 
общимъ мЬстомъ, которое всякш кри- 
тикъ развиваетъ по всякому поводу. Бю
сты работы Кафф1ери и Гудона, сохра- 
нивппеся въ Comedie Franpaise, эти „не
правильный физюномш “, представляютъ 
собой „прямую противоположность Кра
соты". Ибо теперь найдена формула, без
ошибочный рецепть этой „Красоты". Чер
ти красиваго лица просты, протяженны 
и возможно менЬе осложнены. Лицо, въ 
котрромъ черта, идущая отъ лба до кон
ца носа, дуга бровей и дуги, описывае
мый вЬками глазъ, образуютъ изломъ, 
обладаетъ меньшей красотой, нежели ли
цо, въ которомъ каждая изъ этихъ чертъ 
составляетъ одну лигаю; безобразие уве
личивается по м-Ьр-Ь умножешя числа 
литй..." Поэтому задача скульптора со
стоять въ томъ, чтобы приблизить вся
кую такую „натуру" къ идеальному ти
пу, совершенный образецъ котораго данъ 
ему въ профилЬ Аполлона Бельведер- 
скаго или Антиноя.

Ваяше и зодчество при первой имперж.—  
Это представлеше о красотЬ безличной 
и отвлеченной, это учете, ограничивав
шее всю работу художника искашемъ 
„идеальнаго" или „героическаго" типа, 
наибольшимъ гнетомъ легли на ваяше.

„Наши современные скульпторы, —  пи- 
салъ Гизо по поводу Салона 1810 г.,—  
словно задаются цЬлью утрировать кра
сивый формы; недостаточно доверяясь 
своему рЬзцу, чтобы силой его очарова- 
Н1я придать мрамору красоту, не изы
сканную, не вымученную, одушевленную, 
они стараются взамЬнъ ея преувеличить 
красоту, требуемую правилами;такъ, они 
удлиняютъ вЬки, выпрямляютъ линш 
лба и носа, укорачиваютъ разстояше 
между носомъ и ртомъ и, можетъ быть, 
льстятъ себя мыслью, что такимъ обра- 
зомъ создаютъ красивыя головы".

Когда въ 1804 г. понадобилось изго
товить статую, которую незадолго передъ 
тЬмъ вотировало Законодательное собра- 
Hie, съ цЬлыо „освятить благодЬяше, 
только что оказанное нацш первымъ кон- 
суломъ чрезъ создаше новаго свода за- 
коновъ", то между скульпторами и тео
ретиками искусства начались глубоко
мысленный претя по вопросу о томъ, 
слЬдуетъ ли представить Бонапарта въ 
его генеральской формЬ, или задрапиро- 
ваннаго по - античному, или же, нако- 
нецъ, въ „героической" и символической 
наготЬ? Газеты того времени полны за- 
бавныхъ сужденш по этому вопросу эсте- 
тическаго прилич!я. Одержало верхъ мнЬ- 
ше Виванъ-Денона, бывшаго камеръ-па- 
жа и камеръ-юнкера Людовика XV, по- 
роднившагося потомъ чрезъ 'семейство 
Богарнэ съ Бонапартомъ, который, сде
лавшись императоромъ, назначилъ его 
главнымъ директоромъ надъ музеями и 
своего рода министромъ искусствъ. „Въ 
настоящее время, когда судьбы Францш 
придаютъ ей видъ такого велич1я,— пи- 
салъ Денонъ *),— почему бы не вернуть 
искусству, и въ особенности скульптуре, 
ту величественность (grandiosite sic),.—  
которая сообщала ей столь высокое досто
инство въ лучлпя эпохи Грецш и Рима? 
Почему бы не освободить ее отъ тЬхъ

!)  J ou rn a l des JMhats, 28 апреля 1804 года.
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у з ъ ,  н а л а г а е м ы х ъ  о д ъ я ш е м ъ , к отор ы й  

о с т а н о в и л и  е я  разви тее в ъ  царствование 

Л ю д о в и к а  X I V 'и  п оч ти  у н и ч т о ж и л и  е е  

при  Л ю д о в и к е  X V  и Л ю д о в и к е  X V I . . .  

к о гд а  н е с ч а с т н ы м ъ  с к у л ь п т о р а м ъ  п р и к а 

з ы в а л и  н е  у п у с к а т ь  в ъ  п о р т р е т а х ъ  в е л и -  

к и х ъ  л ю д е й  д а ж е са м ы я  н и зм ен н ы я  п о 

д р о б н о с ти ... Х у д о ж н и к ъ  д о л ж е н ъ  в о з д е р 

ж и в а т ь с я  о т ъ  п е р е д а ч и  п о т о м с т в у  и с т и 

ны , к о т о р а я  ем у  п р е т и т ъ , и сти н ы , н е  

з а к л ю ч а ю щ е й  в ъ  с е б е  н и ч е го  ге р о и ч е - 

с к а г о  и  м о н у м е н т а л ь н а г о " .

К а н о в а , к о тор ы й  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  в ы 

п о л н и т ь  п а м я т н и к ъ , и  К а т р м э р ъ  д е  К э н -  

с и , е г о  д р у г ъ  и  со в ’Ь т н и к ъ , т а к ж е  о б ъ 

я в и л и , ч т о  т о л ь к о  „ гр е ч е с к ш  с т и л ь "  с о 

о т в е т с т в у е ш ь  с л у ч а ю , р а в н о  к а к ъ  и д о 

с т о и н с т в у  и ск у сст в а , и ч т о  „ Graeco, res 
est nihil velare“ . Р а з у м е е т с я ,  г о в о р и т ь  

К а т р м э р ъ  д е  К э н с и , „ я  п редви д -Ь лъ , ка- 

К1Я н а р ек а ш я  э т о  в ы зо в е т ъ  в ъ  в-Ькъ, в ъ  

с т р а н е  и  ср ед и  лю д е й , ч у ж д ы х ъ  п од об - 

н ы м ъ  п р е д с т а в л е ш я м ъ , о с о б е н н о  со, с т о 

р о н ы  т о го , к о го  п р е д с т о я л о  и зо б р а зи ть  

и  к о то р ы й , б у д у ч и  б о л е е  в ся к а го  д р у го го  

ч у ж д ъ  т а к о го  р о д а  т еор ^ ям ъ , п о  в се й  в е 

р о я т н о с т и , в е с ь м а  н е о х о т н о  п ом и р и тся  с ъ  

и д е а л ь н ы м и  у с л о в н о с т я м и  п о д р а ж а т е л ь -  

н а го  с т и л я " .

Д е й с т в и т е л ь н о ,  Б о н а п а р т ъ  у с т у п и л ъ  

н е  б е з ъ  н е к о т о р а г о  с о п р о т и в л е ш я . „ Н е 

в о зм ож н о  б у д е т ъ , —  у в е р я л ъ  К а н о в а ,—  

с д е л а т ь  ч т о -л и б о  п ор я д о ч н о е , с о х р а н я я  

п а н т а л о н ы  и  са п о ги  ф р а н ц узск о й  ф ормы. 

И зя щ н ы й  и с к у с с т в а  и м е ю т ъ  свой  особы й  

я з ы к ъ  —  в о зв ы ш ен н о с ть . В о зв ы ш ен н о с ть  

с т а т у и  —  в ъ  н а г о т е  и  д р а п и р о в к е !"  Г о 

с у д а р ь  п о д ч и н и л с я , а  в с к о р е  и сп од в и ж 

н и ки  и м п е р а т о р а  б ы л и  и зобр а ж ен ы  въ  

с о в е р ш е н н о й  н а г о т е ,  „п о  о б р а зц у  гер ои - 

ч е с к и х ъ  с т а т у й " .  Д о б р ы е  лю д и , правда , 

д и в и л и с ь  и  п о с м е и в а л и с ь ; н о  э с т е т ы  т о р 

ж е с т в о в а л и . К р и т и к ъ  Journal de VEmpire 
с ъ  у д о в о л ь с т в ^ е м ъ  с о о б щ и л ъ  н е с к о л ь к о  

в р ем ен и  с п у с т я , ч т о  „п у б л и к а , д о т о л е  

с т о л ь  в р а ж д ебн а я  э т о м у  с т и лю , повиди - 

м ом у , б о л е е  н е  ч у ж д а е т с я  его . Б ы т ь  м о-

ж е т ъ ,— п р и б а в л я л ъ  о н ъ ,— п р и ш ло  врем я 

ко гда  в ъ  э т о м ъ  в о п р о с е  н а д л е ж и т ъ  п р е 

к л о н и т ь с я  п р е д ъ  за в е т н ы м ъ  у б е ж д е ш е м ъ  

и с т и н н ы х ъ  ц е н и т е л е й  и с к у с с т в а " . ,

Ш о д э  (1 7 6 3 — 1 8 1 0 ), М у а т т ъ  (1 7 4 7 —  

1 8 1 0 ), Р а м э -о т е ц ъ  (1 7 5 4 — 1 8 1 7 ), Л е м о  

(1 7 7 3 — 1 8 2 7 ), К а р т е л ь е  (1 7 5 7 — 1 8 3 1 ), 

Д е с е н ъ  (1 7 5 9 — 1 8 2 2 ), Э с п е р с ь ё  (1 7 5 8 —  

1 8 4 0 ), Б о зю  (1 7 6 8  —  1 8 4 5 ), вы д р есси р о 

в ан н ы е н а  н а ч а л а х ъ  э т о й  п одготовки , 

д а л и  Ф р а н ц ш  н а и б о л е е  безж и зн ен н ую , 

н а и б о л е е  ж ем ан н ую , н а и б о л е е  хо лод н ую , 

н а и м е н е е  ф р ан ц узск ую  ш к о л у  в а я т е л е й , 

какую  о н а  к о гд а -л и б о  з н а л а . Засты вш и  

в ъ  п о ч т и т е л ь н о м ъ  и м ех ан и ч еск о м ъ  под- 

р аж ан ш  ж а л к и м ъ  обр азц а м ъ , за с тр я в ъ  

м еж ду  м н о го гла го ли в ы м и  и гл у б о к о м ы 

сл ен н ы м и  т ео р ет и к а м и , с ъ  одной  стор он ы , 

и п р а к т и к а м и -и т аль я н ц а м и , наводн яю щ и 

ми т е п е р ь  м а ст ер с ш я , с ъ  д р угой , ф ран

цузские с к у л ь п т о р ы , и ск он и  с т о л ь  и ск рен - 

т е  и  св обод н ы е в ъ  св о е м ъ  т в о р ч е с т в е , 

п оч ти  у т р а ч и в а ю т ъ  св ои  природны й  к а 

ч еств а : с м е л о с т ь  в ъ  т р а к т о в к е  MaTepiana 
и д а р ъ  ж и зн ен н о сти , котор ы е ск возь  р я д ъ  

с т о л е т ш  и в с я ч е с ю я  вл^яш я со хр а н и ли  

з а  ф р ан ц узск ой  ш к олой  п о с то я н н о е  п ер 

в ен ств о . Н е с о м н е н н о , т а л а н т ъ  б ы л ъ  и у  

Ш о д э , к отор ы й  и н огд а  в ъ  п е р е д а ч е  ж ен 

ск ой  гр ац ш  н а х о д и т ь  к а к ъ  бы  о т го ло ск и  

м а ст ер с к и х ъ  X V I I I  в ек а , г д е  о н ъ  вы р осъ , 

и у  К а р т е л ь е , и у  Л е м о , и у  К о р то  и 

Б о зю , д е я т е л ь н о с т ь  к о тор ы хъ  п р о д олж а 

л а с ь  и  п о с л е  им пер ш ; н о  они  бы ли  л и 

ш ены  вся к ой  тв о р ч е ск о й  сам обы тн ости . 

П о ж а лу й , н а и б о л е е  св о ео б р а зн о е  дарова- 

H ie  и н а и б о л е е  со ч н ое  и сп о лн е ш е  м ож но 

б ы л о  в с т р е т и т ь  в ъ  э т о  врем я  у  провин- 

ш а л ь н ы х ъ  с к у л ь п т о р о в ъ ; у  Ш и н а р а  и зъ  

Л ю н а  (ум ер ш а го  в ъ  1813 г . ) ,  о т ли ч н а го  

п о р тр ет и ст а , у  Ж и р о , у р ож ен ц а  П р о в а н 

са , и  Д ю п ати  и з ъ  Б ордо.

А р х и т е к т у р а , в ъ  с и л у  о б с т о я т е л ь с т в ъ  

со в ер ш е н н о  за бр ош ен н а я  в ъ  э п о х у  рево- 

лю ц ш , п о л у ч и л а  о т ъ  н ов а го  и м п ер атор а  

с и л ьн ы й  т о л ч о к ъ  и д а л а  с к у ль п т о р а м ъ  

п ов од ъ  д л я  н е с к о л ь к и х ъ  б о л ь ш и х ъ  ра-



боть. Вдохновителемъ всЬхъ монумен- 
тальныхъ работъ того времени былъ вы
сокоталантливый архитекторъ Персье 
(1764— 1838), съ сотрудникомъ своимъ 
Фонтеномъ; несмотря на свою покор
ность господствовавшей доктрине, онъ 
въ приспособление античныхъ формъ къ 
современнымъ сооружешямъ вносилъ по 
крайней Mtpt— и часто удачно —  чутье 
и изящество гармонш и проявилъ себя 
изобр'Ьтательнымъ и тонкимъ художни- 
комъ преимущественно въ декорацш зда- 
юй. Наполеонъ пожелалъ прежде всего 
воздвигнуть въ своей столице памятни
ки въ честь своихъ армш; сооружете 
ц%лаго ряда тр1умфальныхъ воротъ, хра- 
мовъ, колоннъ и тр1умфальныхъ дорогъ 
имъ было декретировано и немедленно 
предпринято. Персье и Фонтенъ для T p i-  
умфальной арки на площади Карусель 
взяли за образецъ арку Септим1Я Севе
ра; Гондуэнъ (1737 — 1818) и Ле Пэръ, 
подъ руководствомъ Денона, воздвигли 
на Вандомской площади колонну Вели
кой Армш, на подобщ колонны Траяна; 
Шодэ поместилъ на ея вершине статую 
императора въ виде римскаго цезаря; 
Шальгрэнъ начинаетъ въ 1806 г. стро
ить на площади Этуаль тр1умфальную 
арку, которая будетъ окончена только 
при дальскомъ правительстве; объявленъ 
конкурсъ для переделки церкви Магда
лины— начатой въ 1753 г. —  въ храмъ 
Великой Армш. Наполеонъ самъ въ поз- 
нанскомъ лагере устанавливаетъ про
грамму этого конкурса; проекты присы
лаются ему въ Тильзитъ; онъ выбираетъ 
планъ Виньона: „Я желалъ иметь планъ 
храма, а не церкви", писалъ онъ къ 
Шампаньи. „Мыслимо ли создать цер
ковь, которая могла бы соперничать съ 
церковью 'св. Женевьевы, даже съ собо- 
ромъ Парижской Богоматери, не говорю 
уже съ соборомъ св. Петра въ Риме?" ~ 
По ту сторону Сены, противъ церкви 
Магдалины, воздвигается фасадъ Законо
дательного корпуса подъ наблюдешемъ

Пуайэ (1742— 1824); Броньяръ (1739— 
1813) начинаетъ строить для биржи „гре- 
ческш храмъ", оконченный Лабарромъ, 
на Орсейской набережной Боннаръ вт 
1810 г. закладываетъ дворецъ министер
ства иностранныхъ Д 'Ь л ъ , постройка ко- 
тораго, прерванная въ 1814 г., возобно
вляется при Реставрацш; после 1830 г 
въ немъ помещаются государственный 
контроль и Государственный советь, а 
при коммуне онъ былъ сожженъ.

Лувръ, ставшей Центральнымъ музеемъ 
искусствъ и освобожденный отъ всего 
чужеяднаго населешя, прштившагося въ 
немъ, былъ по приказу императора „окон- 
ченъ, украшенъ и расширенъ". Заведы- 
ваше работами было поручено Персье и 
Фонтену. Планъ императора заключался 
въ томъ, чтобы не только окончить че
тыре боковыя части стараго дворца, но 
и соединить Лувръ съ Тюйльршскимъ 
дворцомъ. Начали съ реставрацш стара
го Лувра. Колоннада была —  вторично, 
меньше чемъ за полвека— заново пере
строена и перебрана камень за камнемъ; 
Лемо изваялъ на фронтоне Исторш, вно
сящую на свои скрижали имя Людови
ка XIV, а Картелье, надъ входомъ,— ко
ней Славы. Дворъ Лувра былъ оконченъ 
такъ, что „если бы Леско вернулся на 
землю и ему бы сказали: вотъ ваша ра-' 
бота,— онъ бы возмутился" (Витэ).

Живопись. Давидъ, живописецъ импера
тора.—  Когда одинъ изъ любимыхъ уче- 
никовъ Давида, Этьенъ Делэклюзъ, со- 
общилъ ему результатъ брюмэрскаго пе
реворота, суровый членъ Конвента удо
вольствовался словами: „Увы! Я и всегда 
думалъ, что въ насъ нетъ достаточно 
добродетели, чтобы быть республикан
цами. Causa... dtis p lacait... Какъ конецъ, 
Этьенъ?" И когда его собеседникъ дого- 
ворилъ цитату: „Такъ,именно такъ, мой 
другъ, sed victa Catoni!" *) повторилъ

1) ИзвЪстныя слова Катона: Res v ic t r ix  d iis  p la - 

cu it, v ic ta  Catoni (победоносное дЪло было угодно 
богамъ, побежденное мило Катону). П рим . пер.
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о н ъ  н и с к о л ь к о  р а зъ , -при к а ж д ом ъ  вы ды 

х а я  о б л а к о  д ы м а  и з ъ  т р у б к и , к отор ую  

в ъ  э т о  в р ем я  к у р и л ъ . И  э т о  б ы л о  ед и н 

с т в ен н о е  е г о  н а д гр о б н о е  с л о в о  св я той  

Свобод-Ь, к о гд а -т о  и м ъ  п р о с л а в л е н н о й .

Б о н а п а р т ъ , и ск р ен н о  л и  в о с х и щ а я с ь  

худ ож н и к ом ъ , и л и  п р е д ч у в с т в у я , ч т о  в о с 

п о л ь з у е т с я  е г о  т а л а н т о м ъ , в с е гд а  ок азы - 

в а л ъ  Д а в и д у  в е л и ч а й ш у ю  б л а г о с к л о н 

н о с ть . 1 8 -го  ф рю ктидора  о н ъ  п р е д л о ж и л ъ  

ем у  у б е ж и щ е  в ъ  св о ем ъ  в ой ск -fe; т о т ч а с ъ  

п о  с в о е м ъ  и зб р а н ш  в ъ  к о н с у л ы  о н ъ  при- 

в л е к ъ  е г о  к ъ  ce6fe и  п о с л -fe М а р е н го  за - 

к а З а лъ  е м у  св ой  п о р т р е т ъ . О н ъ  п р и з в а л ъ  

х уд о ж н и к а  и . в ъ  присутствии  Ж ю л ь е н а  

р а з с п р а ш и в а л ъ  о  е г о  р а б о т а х ъ .

„ Я  н а ч а л ъ  к а р т и н у  „П е р е х о д ъ  ч е р е з ъ  

в е р м о п и л ы “ .^ - „ Т Ь м ъ  х у ж е ! О ч е н ь  ж а л ь , 

Д а в и д ъ , ч т о  вы  т р а т и т е  свои  с и л ы , и зо б 

р а ж а я  п об -Ь ж д ен н ы хъ ".

А  п о с л -fe ауд^енцш  Ж ю л ь е н ъ , п р ов ож а я  

х уд ож н и к а , п р е д с т а в л е ш е  к о то р а го  о б ъ  

„и с т о р и ч е с к о й  ж и в о п и си " б ы л о  н и с к о ль к о  

п о к о л е б л е н о  э т о й  б е е Ь д о й , с к а з а л ъ  ем у  

с ъ  у л ы б к о й : „ В о т ъ  в и ди те , м ой  м и лы й , 

о н ъ  л ю б и т ь  одн и  т о л ь к о  н а щ о н а л ь н ы е  

сю ж еты , п о т о м у  ч т о  о н ъ  в ъ  н и х ъ  ч то - 

н и буд ь . д а  з н а ч и т ь .

Б ы л о  р е ш е н о , ч т о  Б о н а п а р т ъ  б у д е т ъ  

и з о б р а ж е н ъ  спокойнымъ на горячемъ котъ. 
Д а л -fee, о р и ги н а л ы  б е зу с л о в н о  о т к а зы в а лс я  

о т ъ  „п о з и р о в а ш я " .  В о -п е р в ы х ъ , у  н е го  

н е  б ы л о  в р ем ен и : а  з а г Ь м ъ , в ели гая  лю ди  

д р ев н ос ти , и зображ ения к о т о р ы х ъ  д ош ли  

до  н а с ъ , н и к о гд а  н е  п о зи р о в а ли ! „ Н е  б о 

род авк а  н а  н о с у  д а е т ъ  сх о д ст в о ,— с к а з а л ъ  

о н ъ ;— А л е к с а н д р ы  н и к о гд а  н е  п о зи р о в а л ъ  

А п е л л е с у .  Н и к т о  н е  о с в Ъ д о м ля е тс я , п о 

хож и  л и  п о р т р е т ы  в е л и к и х ъ  лю д ей : и х ъ  

г е н ш — в о т ъ  ч т о  д о л ж н ы  и зо б р а ж а т ь  х у 

д о ж н и к и ".

И т а к ъ , к а р т и н а  „© е р м о п и л ы "  б ы л а  п р е 

р ван а ; ед в а  п о д м а ле в а н н о е  п о л о т н о  б ы л о  

н а д о л го  у б р а н о  в ъ  д а л ь н ш  у г о л ъ  м а с т е р 

ск ой , и  Д а в и д ъ  н а ч а л ъ  свою  бо л ьш у ю  

к а р т и н у — Переходъ Бонапарта черезъ Сенъ- 
Бернаръ. Э т о — одно  и з ъ  са м ы х ъ  с л а б ы х ъ

е го  произведений. П о  условию , худ ож н и к ъ  

м о гъ  еж ед н ев н о  пос-Ьщ ать п ер в аго  к о н 

с у л а  въ  часы  зав тр а к а ; н а п я л и л и  н а  м а

н ек ен ы  ш тан ы , мундиры , ш п а гу  и  сап оги , 

к о тор ы е  ге н ер а лы  н о с и л ъ  при  . М а р е н го , 

и  с ъ  э т о й -т о  „м о д е л и "  б ы л ъ  и сп о лн ен ы  

п о р т р е т ъ , н а с т о л ь к о  ж е  хо лод н ы й , ф а ль 

ш ивы й и  т е а т р а л ь н ы й , н а ск о льк о  н абро- 

с о к ъ , сд -Ьланны й с ъ  н а тур ы  в ъ  м и н у т у  

энтузиазм а, при  возвращ ении с ъ  п охода  

в ъ  Е г и п е т ъ , б ы л ъ  и сп о лн ен ы  и ск р ен н о 

сти , непосредственности и ж и зн ен н а го  

т р е п е т а .

С т а в ь  и м п ер а т ор ом ъ , Н а п олео н ы  т о т 

ч а с ъ  ж е  н а зН а ч и лъ  Д ав и д а  св о и м ъ  „п е р -  

в ы м ъ  ж и в о п и с ц е м ъ ", и  посл-Ьднш  при - 

н я л ъ  „ с ъ  п о ч т и т е л ь н о й  б ла го д а р н о с т ь ю " 

э т о  отлич1е, п р о ти в ъ  к о тор аго  о н ъ  н-Ь- 

к о гд а  т а к ъ  с т р а ст н о  в о з с т а в а л ъ . Д а ж е  

р а н ь ш е , н е ж е л и  б ы л ъ  отп разд н ован ы  

обр яды  к о р о н о в а ш я , и м п ер атор ы  при 

з в а л ъ  св о его  п ер в аго  ж и воп и сц а  и за к а 

заны  ем у  ч ет ы р е  б о л ы ш я  картины , п р ед 

н азн а ч ен н ы й  д л я  у к р аш еш я  т р о н н а го  

з а л а :  Короновате, Раздача знаменъ на 
. Марсовомъ полгь, Возведете Наполеона на 
преетолъ въ церкви Богоматери, Вступле- 
нге Наполеона въ париокскую ратушу.

П осл-Ьдш я дв-fe карти н ы  н и когда  н е  б ы ли  

и сп о лн ен ы . Раздача знаменъ, н есм отр я  

н а  н-Ькоторы я уд а ч н ы я  м-Ьста, в се  ж е  

н -Ьсколько б е зж и зн е н н а . Д ав и д ъ  в н е с ъ  

в ъ  н е е  летаю щ ая  а л л е г о р и ч е с ю я  Побпды, 
к отор ы й  о н ъ  з а г Ь м ъ  у н и ч т о ж и л ъ  по при- 

к а за н ш , н о  котор ы й  т-Ьмъ н е  м ен -ke да- 

в я т ъ  к а р ти н у . Бороновагйе— вещ ь п ер в о 

к л а с сн а я . О н ъ  р а б о т а л ъ  н а д ъ  нею  ч е 

т ы р е  год а . Н е  б е з ъ  н-Ькотораго н ед ов -fe- 

р 1я  п р и н я лс я  о н ъ  з а  н её . Э т а  бо л ьш а я  

к а р ти н а  и зъ  со в р ем ен н ой  и стор ш  см у 

щ а л а  е го . Р а з в -fe э т о  н е  зн а ч и л о  с п у 

с т и т ь с я  до  „а н ек д о т и ч е ск а го  рода  ж и в о

п и с и " , в ъ  п р е д п оч т ен ш  к о тор аго  в ы со 

ком у  с т и лю  и стор и ч еск ой  ж ивописи  о н ъ  

у п р е к а л ъ  св о е го  уч ен и к а  Г р о ?  Н о  при 

казы  го с у д а р я  н е  д о п у с к а л ъ  разсуж ден ш . 

О н ъ  п р и н я лс я  за  д-Ьло. И  б л а го  ем у
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было! По м-Ьр-fe того, какъ онъ подви
гался въ своей работа, онъ все больше 
ею увлекался и, по свидетельству Бу
тара, которому онъ пов-Ьрялъ свои мысли, 
онъ признавался, что нашелъ въ длин- 
ныхъ одеждахъ священнослужителей, въ 
группировке прелатовъ, въ нарядахъ 
придворныхъ дамъ и въ мундирахъ воен- 
ныхъ „больше рессурсовъ для искусства" 
нежели онъ ожидалъ. Онъ понялъ, пи- 
салъ Бутаръ въ напечатанной имъ въ 
Journal de VEmpire статье „О Коропованш, 
картине г. Давида, перваго живописца Его 
Величества, члена Института и ордена По- 
четнаго Легюна",— онъ понялъ, „что для 
сохранетя гармонш въ композицш, пере
полненной такимъ количествомъ портре- 
товъ, ему придется несколько смягчить 
стропи стиль, обезпечивллй успехъ его 
прежнихъ работъ и составляющий славу 
современной школы, которой онъ первый 
преподалъ примеръ и правило!" И кри- 
тикъ считалъ долгомъ оправдывать его 
въ этомъ!.. Такова тирашя принциповъ...

Эта чудная картина достаточно извест
на. Предъ зрителемъ вся сцена вос
произведена точно, какъ бы церемонш- 
мейстеромъ, который былъ бы одновре
менно и художникомъ.и историкомъ.Это—  
эпическш протоколы. Стоя на одной изъ 
сгупенекъ алтаря, одетый въ белую атлас
ную тунику и въ длинную манию изъ 
пунцоваго бархата, цезарь держитъ ко
рону надъ головой Жозефины, колено
преклоненной у его ногъ. Онъ самъ за- 
хотелъ быть представленнымъ въ этой 
позе, властнымъ и торжествующимъ, впе
реди папы, который сидитъ сзади него 
какъ бы лишнш и бездеятельный и вся 
роль котораго состоитъ въ томъ, чтобы 
покорнымъ жестомъ, точно по приказу, 
дать свое благословеше. Онъ возложилъ 
на себя корону; ему не пристало полу
чать ее изъ чужихъ рукъ: теперь онъ 
самъ венчаетъ свою супругу. Около папы—  
портреты удивительный и трагичный-— 
кардиналы Капрара: это— лицо итальян-

скаго дипломата съ большимъ безстраст- 
нымъ лбомъ и наблюдательными гла
зами; далее, кардиналы Браски, съ ру
ками, сложенными поверхъ своей золотой 
ризы. По сторонамъ алтаря —  Камбасе- 
ресъ, принцъ Невштельскш, Талейранъ, 
Мюратъ, Коленкуръ и др., за императри
цей —  г-жи Лафайетъ и Ларошфуко. Въ 
глубине, выпрямившись въ отведенной 
трибуне,— мать императора, между женой 
маршала Сультъ и Фонтаномъ; въ дру
гой трибуне, въ углу,— самъ Давиды ри
суя. Онъ былъ тамъ; онъ все видгълъ; онъ 
ничего не забылъ; онъ довелъ до конца 
эту неимоверную работу, ни разу не осла- 
бевъ волей, почти не дрогнувъ кистью.

Онъ самъ удивлялся тому, каше эффекты 
онъ сумелъ извлечь изъ этой современ
ной церемонш, изъ этой обстановки, 
правда, величественной и захватываю
щей... Не художникъ, не живописецъ, а 
теоретикъ испытывалъ это удивлеше, 
поистине наивное. Надо видеть, какой 
свободной и сочной кистью онъ изобра- 
зилъ все, до второстепенныхъ деталей: 
мраморы и позолоту алтаря, ковры, бар
хаты, канделябры, пестрыя ткани; какъ 
широко распределилъ и съ какой уве
ренностью выдержалъ светъ въ интере- 
сахъ правильной перспективы и вырази
тельности; надо въ особенности изучить 
одно за другимъ все лица, тамъ собран
ный, столь жизненныя и индивидуаль
ный, надо оценить, какъ роскошно и зна
менательно величественное единство це- 
лаго... и всякш согласится, что Давиды 
никогда не превзошелъ, какъ историче
ски живописецъ, своей картины Коро
нованы, получившей на десятилетнемъ 
конкурсе 1810 года, шестой „большой 
призъ первой степени, присуждаемый про- 
изведенш на тему, делающую честь на- 
цюнальному характеру.

Онъ уже былъ награждены другой 
наградой, при особенно трогательныхъ 
обстоятельствахъ, о которыхъ очевидецъ 
сохранилъ намъ память.
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По окончанш картины Давидъ явился 
доложить о томъ императору, который и 
пожелалъ вид-Ьть ее. Въ Назначенный 
день, сопровождаемый Жозефиной, своей 
военной свитой и министрами, съ эскор- 
томъ изъ музыкантовъ и всадниковъ впе
реди и позади онъ вы-Ьхалъ на улицу 
Сенъ-Жакъ. Посл£ того, какъ весь дворъ 
выстроился въ мастерской, императора 
бол-fee получаса ходилъ съ покрытой го
ловой передъ огромнымъ полотномъ, раз- 
сматривая одну за другой всЬ детали, 
иногда останавливаясь и зат%мъ опять 
возобновляя свою прогулку и свой мол
чаливый осмотръ, между тЪмъ какъ Да
видъ и всЬ присутствующее неподвижно 
ждали въ глубокомъ волненш. Наконецъ, 
государь, еще разъ приостановившись, 
сказалъ: „Хорошо, Давидъ; вы вполне 
постигли мою мысль". Въ эту минуту 
императрица приблизилась къ импера
тору справа, Давидъ же слушалъ, накло
нившись, слЬва. Наполеонъ, сдДлавъ два 
шага по направлент къ художнику, при- 
поднялъ шляпу и слегка наклонивъ го
лову, громко сказалъ— commediante! 1)—  
„Давидъ, благодарю васъ!“

Конкуреъ 1810 г. —  Наполеонъ прика- 
залъ въ 1810 году устроить торжествен
ный конкуреъ (который отнынЪ долженъ 
былъ устраиваться черезъ каждые десять 
лДтъ) изъ всДхъ произведений научныхъ, 
литературныхъ и художественныхъ, по
явившихся съ- 1810 г., подвергнуть ихъ 
оц-ЬнкЬ Института и наградить автора 
наилучшей работы въ каждомъ род-Ь вфн- 
комъ и нащональнымъ приношешемъ. Да
видъ ожидалъ двойной награды по живо
писи; онъ обманулся 2).

Д „Комед1антъ!“ Намекъ на свидаще Наполеона 
съ ГПемъ VII въ Фонтенебло, когда папа, по пре- 
данш, на оправдашя и гн-Ьвъ Наполеона отв-fc- 
чалъ только двумя словами: сначала com m e

d ia n te , зат-Ьмъ tra ged 'a n te . П р и м  пер.

2) Сл1дующ!я картины были допущены на кон
курсы по этому разряду; Дебрэ, Ж мператоръ п р и -  

вгьтствуетъ ранеиыхъ прот ивинковъ ; Жиродэ

Какъ мы видели, Короиовапге было пре
мировано на десятилЪтнемъ конкурс-Ь 
1810 г. не въ качеств^ исторической 
картины, а просто на основаны сюжета, 
„дЪлающаго честь национальному характе
ру". По разряду собственно историчсскихъ 
картинг, т. - е. картинъ высокаго стиля, 
который однЬ по господствующей эсте- 
тикЬ считались принадлежащими къ выс
шему искусству, онъ представилъ своихъ 
Сабинянокъ *). Онъ придавалъ этому 
произведешю первостепенную важность; 
онъ работалъ надъ нимъ давно, онъ 
сосредоточилъ на немъ вс-fe свои при
вязанности; по его мнФню, онъ выра- 
зилъ въ немъ новый, или по крайней 
мДр-Ь бол’Ье чистый,- бол^е высокий, иде- 
алъ. Любопытство общества было очень 
возбуждено; разсказывали, что некоторый 
изъ наиболее элегантныхъ дамъ Парижа 
не погнушались служить моделями, на
зывали красавицу, г-ж у де Бельгардъ 
позволившую художнику нарисовать съ 
себя портретъ для изображены Эрси- 
лы. Притомъ, какъ разъ объ эту пору 
въ мастерской самого Давида возникло 
брожеше, о которомъ намъ еще придется 
сказать нисколько словъ, начинали смутно 
чувствовать, что еще не достигли истин- 
ныхъ источниковъ той античной красоты, 
которую хотели едфлать м-Ьриломъ всякаго 
современнаго произведешя, что между 
Грещею и Римомъ разница была не просто

Ж мператоръ припимаетъ клю чи города В ш ы ;  

Гро, Чут ш е въ Яффль, Сражение п р и  Эйлау и 
В о й  п р и  А б у к и р а ; Карлъ Вернэ, Ут ро А уст ер - 

л и цкаю  сраж енья; Герэнъ, Возст ат е съ К а и р а ; 

Тевененъ, Ш реходъ  черезъ Сенъ-Берпарг; Готеро, 
Ргъчъ императора, къ еойскам г; Менье, Солдаты  

7 6 -ю  полка паходят ъ свое знамя еъ И нсбрука .

1) ВмЬст-Ь съ Сабинянками Давида были допу
щены на конкуреъ сл^дуюция историчесюя кар
тины: Гарнье, Семейство Л р гам а  въ скорби ; Ге
рэнъ, М а р т  С е к ст  и Федра и  И пполи т ъ ; Жи
родэ, А т а л а  и Эпизодъ изъ пот опа ; Жераръ, Т р и  

воз; а ст а ; Прюдонъ, Бож еское правосудие и  от 

т а ет е ; Генекэнъ, Раскаянье О рест а; Менье, 
Телемакъ на островгъ Калипсо ; Бартелеми, Д в а  

аллегорическихъ плафона.
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въ оттЪнкахъ, и у самого Давида выры
вались иногда такого рода признатя: 
„О, если бы я могъ снова начать учиться 
теперь, когда древность более известна,— 
я бы пошелъ прямо къ своей цели” . 
Сабинянки служили предметомъ веЬхъ 
•свЪтскихъ разговоровъ, равно какъ и 
всЪхъ споровъ о школахъ и доктринахъ; 
не было картины, о которой бы столько 
толковали.

Теперь мы видимъ въ этой картине 
только холодное и условное академиче
ское произведете, въ которомъ худож- 
никъ явно стремился достигнуть боль
шей легкости, прозрачности и тонкости, 
путемъ намеренно - серебристаго общаго 
тона, большей чистоты и изящества въ 
рисунке, преобладашя наготы въ фигу- 
рахъ. Онъ нарисовалъ два эскиза: въ 
одномъ преобладали драпировки, въ дру- 
гомъ— напя фигуры; окончательно оста
новился онъ на второмъ, думая при
близиться тЬмъ самымъ къ греческому 
идеалу.

На десятилФтнемъ конкурсе завйзалась 
оживленная борьба между сторонниками 
„ Сабипянокъ" и сторонниками „Эпизода 
изъ потопа“ Жиродэ-Тршзона. Въ конц-Ь- 
концовъ, большинство голосовъ оказалось 
за посл-Ьдняго. Жюри, хотя и воздавая 
похвалу „античной чистоте фигуръ, об
щей композицш, рисунку и изяществу" 
картины Давида, отнеслось критически 
къ н-Ькоторымъ ея деталямъ: такъ, оно 
выражало удивлеше, что художникъ изоб- 
разилъ римлянъ и сабинянъ одетыми, 
а ихъ вождей совершенно нагими, между 
тЪмъ какъ казалось бы приличнее и це
лесообразнее не только одеть ихъ, но и 
■вооружить ихъ съ головы до ногъ, „такъ 
какъ сохранение ихъ жизни было всего 
дороже для обоихъ народовъ". Напрасно 
почитатели Давида возражали, что по 
степени живописности голая фигура не
измеримо выше фигуры одетой и „что 
художникъ далъ историческую картину, 
а не историческш разсказъ"; смелость

драматическихъ эффектовъ,„плодъ силь- 
наго и пламеннаго воображешя”, которая 
восхищала въ Эпизодп изъ потопа Жиродэ, 
дала ему перевесъ при голосоваши. Одинъ 
критикъ, близкШ другъ Жиродэ, даже на- 
ходилъ, что „это произведете, отличаю
щееся безусловной оригинальностью, бо
лее сродни работамъ великихъ современ- 
ныхъ мастеровъ, нежели образцамъ, за- 
вещаннымъ намъ древностью”.

Мы сделали попытку на мгновение' за
мешаться въ толпу, теснившуюся передъ 
этими, столь знаменитыми тогда карти
нами, и уловить кое-что изъ жаркихъ 
споровъ, которые велись по ихъ поводу. 
Мы не можемъ повторить здесь для каж- 
даго изъ произведена Давида подобное 
изследоваше, основашя котораго мы здесь 
наметили. Намъ важно было лишь уяснить 
его талантъ въ главныхъ стад]яхъ его 
развтчя и наиболее характерныхъ его 
произведешяхъ,— талантъ вместе и не
посредственный, и методическш, скры- 
вавшш въ себе странный противореч1я, 
въ которыхъ часто виденъ какъ бы следъ 
борьбы между его инстинктомъ и его 
доктриной. До конца его деятельности 
въ немъ встречаются те же контрасты: 
несколько ле-гь после Сабиияпокъ онъ 
пишетъ Леонида (1814), многократно воз
вращаясь къ нему и съ каждымъ разомъ 
внося въ него все больше холодности, и 
одновременно съ нимъ —  портретъ „де

душки Фюзелье", старшаго изъ лувр- 
скихъ сторожей при конце первой импе- 
р1и, честное лицо котораго его заинте
ресовало и котораго онъ изобразилъ си- 
дящимъ въ его зеленой съ краснымъ 
ливрее, съ ласково и добродушно сложен
ными руками, ad vivum. Такимъ же обра- 
зомъ до самой смерти (29-го декабря 
1823 г.), живя изгнанникомъ въ Брюс
селе, онъ пишетъ Амура, покидающаю 
Психею, Телемака и Евхариеу, Гтъвъ 
Ахиллеса, Марса, обезоруженною Ваиерой 
и ГрпцЫми,-—вещи, свидетельствующ1Я о 
его пагубной верности доктрине, и чере-
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дуетъ съ ними портреты, где снова видны 
страсть и волнеше художника передъ дей
ствительностью и жизнью, какъ, напри
меръ, Кумушекъ, эти три удивительныхъ 
лица, собранныхъ въ одной и той же 
рамке,— картину, перешедшую изъ старой 
коллекцщ Ванъ-Праетъ въ Луврскш му
зей, проникнутую горячимъ реализмомъ, 
неподкупной искренностью; или испол
ненные прелести и грацш, хотя и не
сколько застывшей, портреты дочерей 
Жозефа Бонапарта, написанные имъ въ 
1822 г. въ Брюсселе и принадлежащие 
теперь тулонскому музею.

Ученики и соперники Давида. Первое со- 
противлеше.—  Выставка 1810 г. знамено
вала собою кульминацюнный пунктъ въ 
развитш школы Давида и вместе начало 
ея упадка. Его ученики оказали дурную 
услугу его памяти. Одной изъ странно
стей его судьбы, быть можетъ и возмез- 
Д1емъ, является то, что онъ, съ такой не
преклонностью сокрушившш старую Ака- 
демпо, оказался основателемъ и вдохно- 
вителемъ новой Академш, сектантской и 
тиранической, которая въ течете 50 летъ 
парализовала всякую попытку освобожде- 
Н1я и гнала все молодые таланты, те
перь записанные на золотыхъ скрижаляхъ 
французской живописи XIX века. Какъ 
это всегда бываетъ, последователи, осо
бенно же теоретики, оказались еще не
терпимее основателя учешя. Делеклюзъ 
уверяетъ, что въ своей мастерской Да- 
видъ, поправляя работу учениковъ, умелъ 
съ редкой проницательностью распозна
вать темпераментъ и индивидуальный на
клонности каждаго изъ нихъ и хотя ука- 
зывалъ ошибки или опасности, хотя под- 
держивалъ непоколебимо „превосходство 
древности", но цоощрялъ всяшй само
бытный талантъ следовать своему при- 
званда. „Ты съхвостахомутъ надеваешь,— 
говорилъ онъ, напримеръ, какому-нибудь 
молодому колористу.— ничего, делай такъ, 
какъ чувствуешь, рисуй какъ видишь, 
учись по - своему, потому что человека

признаютъ художникомъ лишь за какое- 
нибудь выдающееся его качество, каково- 
бы оно ни было; лучше писать хороцця 
вульгарный картинки, какъ Тенье или. 
Ванъ-Остаде, чемъ историчесшя картины 
подобно Лэрессу или Филиппу де Шам- 
пень“ . Несомненно, такъ не выражается 
учитель-тиранъ: тутъ напротивъ сказы
вается широта и разумность педагогиче- 
скихъ воззренш. Къ сожаленда,намъ при
дется показать, что Давидъ не всегда 
стоялъ на этой высоте и что въ лучшихъ. 
своихъ ученикахъ онъ не сумелъ по
нять и поддержать плодотворное и ори
гинальное творчество. Казалось, будто- 
онъ приберегаетъ свою снисходитель
ность и широту взглядовъ особенно для 
техъ, на которыхъ не возлагалъ боль- 
шихъ надеждъ; отъ наиболее же ода- 
ренныхъ и сильныхъ, каковъ, напримеръ,. 
былъ Гро, онъ требовалъ съ почти угро
жающей настойчивостью верности „высо
кому искусству" въ томъ смысле, какъ 
онъ самъ понималъ его.

Впрочемъ, приведемъ еще примеръ его-, 
свободнаго образа мыслей, переданный 
темъ же правдивыми свидетелемъ. Дело- 
идетъ 6 Гранэ, избравшемъ своей спе- 
щальностыо картины домашняго быта и- 
эффекты свето-тени,. одномъ изъ первыхъ- 
живописцевъ, обратившихъ внимаше на 
проблемы света и воздушной оболочки.. 
„У  этого есть свои мысли и своя ма
нера, —  говорилъ Давидъ: —  онъ будетъ. 
колористомъ; онъ любитъ свето-тень и 
красивые световые эффекты. Это пре
красно, это дельно; я всегда радъ, когда, 
вижу у человека ясно выраженный на
клонности. Учитесь хорошенько рисунку,, 
милый Гранэ, но следуйте своему влече
ние ". Следуйте своему влечетю! Какъ 
жаль, что онъ не говорилъ этого Гро...

Но „духъ времени",этотъ всегда при
сущий и часто тираническш безымянный 
сотрудники, который кладетъ свою пе
чать на все творчество даннаго поколе- 
шя, еще сильнее чемъ доктрина учителя
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•сковывалъ общш идеалъ, навязывалъ 
всемъ тотъ же героический и напыщен
ный стиль, ту же деревянность, ту же 
превыспренность. Жанъ - Батистъ Реньо 
{1754 — 1829) и Франсуа-Андрэ Венсанъ 
•{1746— 1816), открывгше соперничествую- 
гщя мастерская, ученики которыхъ оспа
ривали у учениковъ Давида академиче- 
-сюя награды,— поклонялись т%мъ же бо- 
гамъ. ГИеръ - Нарсисъ Герэнъ (1774 —  
1833), ученикъ Реньо,— Герэнъ, авторъ 
Энея и Клитемнестры, находящихся въ 
Лувре,— съ усп-Ьхомъ могъ бы сойти за 
ученика Давида. Онъ быль изъ т^хъ, 
.которые своимъ прим4.ромъ и своимъ 
лреподавашемъ распространяли и стара
лись внедрить въ новыя поколЬшя чи
стую академическую доктрину, которую 
его ученикъ Делакруа формулировалъ 
такъ: „чтобы придать идеальный харак- 
теръ голове египтянина, мои учителя 
приближаютъ ее къ профилю Антиноя. 
■Они говорятъ: мы сделали все, что воз
можно, а если вещь благодаря нашей по
правив не стала еще прекраснее— въ 
томъ виновата эта несуразная натура, 
-эти черты, претялця глазу, этотъ при
плюснутый носъ, эти толстыя губы... 
Лица у Жиродэ— забавное подтверждеше 
этого принципа; онъ просто въ отчаянш 
•отъ этихъ шалостей природы: ужасныхъ 
носовъ крючкомъ, носовъ, задранныхъ 
.кверху, и т. д.“ .

И все же, если присмотреться, можно 
уловить въ самыхъ н'Ъдрахъ торжествую- 
щаго npaBOB-bpin, въ его святая свя- 
тыхъ,— еще задолго до часа р-Ьшитель- 
ныхъ возстанш—  признаки освобождения 
или попытки вырваться на свободу, 
.движетя и тенденцш, предвещающая пе
ремену во вкусе и позволяющая до не
которой степени усладить самый ходъ 
эволюцш. Въ мастерской Давида— съ пер- 
выхъ годовъ XIX столФЛя и даже въ по- 
•cniflHie XVIII— вспыхнулъ своего рода 
мятежъ, поднятый небольшой группой 
художниковъ, о которыхъ было бы весьма

желательно иметь сколько-нибудь более 
точный сведешя; особенно же важно 
было бы увидать что-нибудь изъ ихъ 
произведенш. Ихъ называли примити
вами, бородачами, мыслителями... Ни
сколько восторженныхъ страницъ у Нодье, 
одна мягко-ироническая глава у Деле- 
клюза, нисколько статей или параграфовъ 
о „мыслящей секте", полныхъ уничто- 
жающаго презрешя, у Бутара— вотъ и 
все, что дошло до насъ отъ нихъ или 
скорее о нихъ, —  и ни одного произве- 
дешя, ни даже эскиза. Чего стоилъ и 
чего действительно хот^лъ этотъ Морисъ 
Гюэ, котораго восп^лъ Нодье? „Подъ 
образомъ, совм-Ьщающимъ въ себе черты 
Антиноя и Геркулеса, онъ скрывалъ душу 
Моисея, Гомера и Пиеагора; онъ соче- 
талъ мужество сильнаго съ простоду- 
ипемъ ребенка и умъ мудреца съ востор
женностью священнослужителя... Ни разу 
не подняли я глазъ на него безъ чув
ства священнаго ужаса, ни разу не услы
хали невыразимо-мелодичныхъ звуковъ 
его голоса, когда онъ призывали меня 
къ себе, безъ мысли, что Богъ, сделав
шейся человекомъ, тоже любилъ окру
жать себя несчастными сего Mipa...“

Этотъ тонъ самъ говорить за себя. 
А рядомъ съ Морисомъ Гюэ —  Люцила 
Франкъ, самое имя которой „очищало 
уста". „Пробуждалось ли въ васъ участёе 
къ горестной судьбе грустящей Мальви
ны, извлекающей изъ арфы скорбный 
мелодш и обращающей печальный взглядъ, 
полный слезъ, на слепого барда, который 
уже не можетъ имъ любоваться?.. Тогда 
вы почти знаете Люцилу“ .

Делеклюзъ, вообще не расположенный 
къ лиризму и по натуре мало склонный 
къ мистике, внесъ гораздо меньше па- 
аоса въ свою бюграфт Давида. Онъ 
просто разсказываетъ, что во времена 
консульства группа учениковъ Давида 
осмелилась „легко, а затемъ и серьез
нее" критиковать произведения учителя, 
даже Сабиняиокъ. Хотя они и признавали
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въ ней „некоторую готовность следовать 
по стопамъ грековъ", но не усматривали 
никакой простоты, никакого велич1я, сло- 
вомъ —  ничего примитивпаго, —  таково 
было излюбленное ихъ выражеше. Эти 
прерафаэлиты, опередившее прерафаэли- 
тизмъ, дали Давиду клички: Ванлоо,
П ом падуръ, рококо. Главой мятежни- 
ковъ былъ Морисъ Гюэ, прозванный 
Агамемнономъ. Онъ прогуливался по ули- 
цамъ въ длинной тунике, доходящей до 
щиколотки, и въ болыдомъ плаще, ко
торый онъ умЪлъ носить съ царственной 
гращей и непринужденностью. Въ этомъ 
человеке было что-то, напоминавшее „Ма
гомета и Христа" (это говорить спокой
ный Делеклюзъ); большого роста, съ гу
стой черной бородой и волосами, съ пла- 
меннымъ взоромъ и выражешемъ страсти 
и вместе доброжелательности на лице, 
онъ привлекалъ и импонировать въ одно 
и то же время. Его суждения въ области 
литературы, какъ и въ области искусства, 
далеко опережали его вЬкъ; все грече
ское искусство после Перикла и италь
янское после Рафаэля было въ его гла- 
захъ продуктомъ порчи и упадка; онъ 
находилъ истинныя, основательный и не
отъемлемый достоинства только въ Би- 
блш, въ поэмахъ Гомера и (вспомните 
время) въ. ОсшанЬ. Онъ восхищался Со- 
фокломъ; но Эврипидъ казался ему В а н 
л о о !  О нъ говорилъ съ презр-Ъшемъ: „Это 
въ духе господина Вольтера"... Вотъ ужъ 
действительно— челов-Ькъ .необыкновенно 
хорошо подготовленный для чтешя „Духа 
христианства“ и той литературы, которой 
вскоре положить начало Шатобр1анъ! Лю
бопытно уловить это первое пробуждеше 
и предразсветный трепетъ романтизма 
въ разгаре классической реакцш.

Имъ былъ зараженъ самъ Жиродэ 
(Анна-Луи Жиродэ де Ранси-Трюзонъ, 
1767— 1824). Весьма одаренный литера
турно, временами самъ поэтъ, правда—  
посредственный, онъ былъ иэъ техъ, на 
кого поэз1я OcciaHa произвела глубокое

впечатление, и, къ великому огорчешк» 
своего учителя, онъ рано вдался въ сен
тиментальную манерность, въ своего рода 
академичесюй романтизмъ, „опасность" 
котораго обнаружили его Погребете Ат а- 
лй (1808) и Оссганъ. Делеклюзъ, плодо
витый и драгоценный исторюграфъ, раз- 
сказалъ, какъ однажды, когда онъ зашелъ. 
за Давидомъ для ежедневной прогулки, 
последнш сказалъ ему: „Жиродэ даль 
мне знать, что его Оссганъ конченъ; онъ 
просилъ меня придти посмотреть; хоти
те— пойдемъ къ нему вместе?" Взобра
лись не безъ трудам астерская  Жи
родэ была тогда на чердакахъ Лувра— и 
после пяти или шести попытокъ досту
чались наконецъ. „О, Жиродэ— человекъ 
осторожный,—сказалъ Давидъ,—Онъ, какъ 
львица, скрывается, чтобы рожать своихъ 
детей". Ставь передъ картиной, Давидъ, 
„не садясь и не снимая шляпы", долго- 
смотритъ съ величайшимъ внимашемъ, 
молча. Жиродэ, обезпокоенный, а затемъ 
почти разсерженный, решается вырвать 
у него суждеше, и учитель восклицаетъ, 
„какъ бы подводя итогъ своимъ мыслямъ".- 
„Ей Богу, другъ мой, надо сознаться— я 
не знатокъ въ такой живописи; нетъ, 
милейшш мой Жиродэ, совсемъ, совсемъ 
не знатокъ!" *).

Онъ круто оборвалъ свой визитъ и еще 
на дворе Лувра все продолжалъ, разма
хивая руками: „Ну, Жиродэ! Ведь это- 
безумецъ! Ведь онъ сумасшедшей!.. Какая 
жалость! Чудесный талантъ, а ничего не- 
сделаетъ, кроме глупостей... У него нетъ. 
царя въ голове!"

Эта картина, Occiam, была предназна
чена для Мальмезона, украшение котораго- 
было поручено Жиродэ и Жерару. Во
преки энтуз1азму некоторыхъ учениковъ 
художника, картина въ общемъ мало по
нравилась на Салоне X  года, и критикъ 
Jou rn al des Debats, хотя и былъ однимъ

l )  L o u is  D a v id , son ёсо1е et son temps, souve
nirs par E. F. Del6cluze. Изд. 1863 г., стр. 265.
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изъ ближайшихъ друзей художника, объ- 
яснивъ и защитивъ противъ нападокъ его 
произведете, кончалъ свой отзывъ та
кими словами: „Несомненно, что нашимъ 
художникамъ, если они не хотятъ заблу
диться, необходимо отправить Морвен- 
скаго барда назадъ въ туманъ, изъ ко- 
тораго онъ еле показался, и возможно 
ближе следовать за певцомъ Ахиллеса и 
певцомъ Лавинш".

На томъ же Салоне Жераръ пожалъ 
своимъ Велизаргемъ, а также Психеей 
свой первый большой успехъ, который 
скоро превратить его первоначальное дру
жеское соревноваше съ Жиродэ въ со
перничество, а затемъ и во вражду.

Франсуа Жераръ (1770— 1837) въ исто
рической живописи былъ не более, какъ 
соперникомъ Жиродэ. -Психея, получаю
щая первый поцплуй Амура (1797), вы
ставленная на три года позднее его Ве- 
лизаргя, - песущаго своего молодою провод
ника—  картины, не превзойденной имъ 
въ этомъ роде живописи,— такъ же хо
лодна, какъ и манерна по стилю; и конеч
но не- банальный аллегорш его Сраже- 
тя при Аустерлицп (плафонъ для залы 
Государственнаго совета, 1810), не Всту- 
плепге въ Париоюъ Генриха IV , Жоринна 
па Мизспскомъ мыеп, Людовикъ X IV , про- 
возглатающЫ своего внука королемъ испан
скими, Жороновате Карла X , или нако- 
нецъ Дафнисъ и Хлоя, вялость которыхъ 
доводить зрителя, можно сказать, до раз
дражения, могутъ быть приведены въ за
щиту его памяти... Для него, какъ и для 
столькихъ другихъ, спасешемъ былъ пор- 
третъ. Въ этой области онъ былъ без- 
спорно превосходенъ, до такой степени, 
что это вызывало зависть, или по мень
шей мере дурное настроеше, у Давида.

Начало его карьеры было трудное: си
рота, безъ средствъ, попавъ въ конскрип- 
цш и спасенный * благодаря Давиду, но 
дорогой ценой —  включешемъ въ списки 
жюри революцюннаго трибунала, —  онъ 
былъ вынужденъ,— чтобы, не навлекая на

себя обвинешя въ измене, освободиться 
отъ этой кровавой барщины,— притворить
ся тяжело-больнымъ и совершенно бросить 
работу. Настала нищета. Его поддержалъ 
участливый художникъ Изабэ,— тотъ са
мый, который оставилъ татя прекрасный 
митатюры и несколько превосходныхъ ри- 
сунковъ. Онъ купилъ у него Велизаргя и 
заставили его даже взять прибыль, при
несенную перепродажей этой картины; въ 
знаки благодарности за эту щедрую и 
тактичную помощь Жераръ написалъ въ 
1795 г. портретъ во весь ростъ своего 
благодетеля съ дочкой. Это— прелестная 
картина. Портретъ т-11е Броньяръ также 
простъ и правдивъ, а портретъ г-жи Реньо 
де Сенъ-Жанъ д’Анжели (1798), съ по
луоткрытыми устами, влажными и крот
кими взглядомъ и обаятельной гращей, 
дышащш робкой обольстительностью и 
какъ бы невинными кокетствомъ, весьма 
близокъ къ совершенству.

Съ этой минуты Жераръ становится 
наиболее модными портретистомъ. Вели
косветское общество, снова принимаю
щееся за свою жизнь после стихнувшей 
бури и снова открывающее свои сало
ны, съ этихъ поръ заваливаетъ его за
казами. Съ удивительной находчивостью 
и тактомъ онъ понимаетъ и удовлетво- 
ряетъ желаше нравиться, тайно волную
щее его прекрасныхъ заказчицъ. Его на- 
зываютъ „королемъ живописцевъ", а вско
ре и „живописцемъ королей". Къ нему 
обратилась однажды г-жа Рекамье, недо
вольная портретомъ, который началъ пи
сать съ нея Давидъ. Известно, какъ онъ 
ее изобразили. Едва прикрытая длинной 
белой туникой и падающими шарфомъ, 
съ обнаженной грудью и руками, съ бо
сыми ногами, божественная Жюльетта 
только что присела, или скорее броси
лась, на кресло съ лиловатой подушкой, 
въ одной изъ техъ галлерей съ колонна
дой, „который никуда не ведутъ"— не
определенная декоращя классической тра
гедии, —  сама похожая на какую-нибудь
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■принцессу изъ трагедш. Слегка меланхо
лическая улыбка грустно - примирернаго 
кокетства, прелестная въ своей уста
лости, блуждаетъ на ея губахъ... При
шлось ли ей отвергнуть настойчивое при
знаке обожателя, менее терпЪливаго, 
чемъ безобидный Валланшъ, менее „уми- 
ротвореннаго", чемъ Монморанси? Про
будились ли на мгновете те страсти, ко
торый ея красота разжигаетъ, ея доброе 
сердце успокоиваетъ, ея любвеобшпе из- 
л%чиваетъ и нежно превращаетъ въ друж
бу? Или она сердилась? Кажется, будто 
за ея радушной улыбкой кроется упрекъ 
и тень уны тя въ ея дов'Ьрчивомъ и ла- 
скающемъ взоре.

Давиды никогда не простилъ г-же Ре- 
камье предпочтешя ему его ученика. Когда, 
по окончанш портрета Жерара, около 
1805 г., она вернулась къ нему, чтобы 
просить его окончить прерванный пор
треты, онъ сухо отв-Ьчалъ ей: „Сударыня, 
и художники бываютъ капризны, какъ 
женщины. Съ вашего позволения, мы 
оставимъ вашъ портреты въ томъ виде, 
въ которомъ онъ сейчасъ находится". 
Онъ даже намеревался уничтожить его, 
но, къ счастью, не привелъ этотъ замы- 
селъ въ исполнеше. Ленорманъшрюбрелъ 
этотъ прелестный набросокъ, который въ 
своей неоконченности сохранилъ цветы 
юности и нежность улыбки; онъ соста- 
вляетъ теперь одно изъ украшенш Лувра.

За г-жей Рекамье последовали гене
ралы Моро *), Мюратъ, молодой герцогъ 
КлевскЩ, императрица Жозефина, принцы 
Беневентскш, герцогъ Монтебелло, г-жа 
Тальенъ, г-жа Висконти, позже —  импе
ратрица MapiH-Луиза съ королемъ рим- 
скимъ, и т, д., и т. д. 1

1) Критикъ того времени пишетъ объ этомъ 
портрете (Сапонъ XIII года): „Портретъ великаго 
человека— переводы глубокомысленного произве
дения, духъ котораго надо сохранить, а букву— 
украсить". Жераръ выставилъ въ томъ же Са
лоне Порт рет ъ граж дан ина  С . Р . ,  чит аю щ им  

Ц ицерона .

Гро и Жерико. — Изъ всехъ учениковъ 
Давида ни одинъ не былъ более почти
тельно преданы и более послушенъ свог 
ему учителю, чемъ Антуанъ-Жанъ Гро 
(1771 —  1835), и ни одинъ не сделалъ 
больше, самъ того не зная и не желая, 
чтобы подготовить и объединить возста- 
Hie, которое должно было свергнуть шко
лу Давида. Между темы какъ последшй, 
окончивъ Еороноват е, отказался отъ за- 
вершешя серш заказанныхъ ему четырехъ 
большихъ картины въ память современ- 

i ныхъ событш, чтобы остаться вернымъ 
Исторш  и высокому стилю, Гро черпалъ 
въ зрелищахъ войны, въ изображенш ви
денной действительности, свои сильней
шая вдохновения и самое острое, удо- 
вольств!е. ,

Приключешя его скитальческой юности 
рано удалили его изъ Парижа и изъ ма
стерской учителя; онъ отправился въ Ита- 
niio и остановился сначала въ Генуе; по 
протекцш Давида и Реньо ему посчастли
вилось быть представленнымъ здесь Жо
зефине, а черезъ нея Бонапарту, который 
позволилъ ему написать съ него портретъ 
и вскоре причислилъ къ своему генераль
ному штабу, давъ ему чины поручика, а 
впоследствш инспектора на смотрахъ. Та- 
кимъ образомъ онъ могъ видеть сраже- 
шя, и каюя!

Его душа и дароваше загорелись отъ 
соприкосновешя съ этой живой эпопеей; 
онъ вложилъ въ свои картины благого
вейный трепетъ и непосредственное вол- 
нете, навеваемые HCTopieft, когда пере
живаешь ее. Онъ вложилъ въ нихъ так
же вольность и пылкость кисти, победо
носную смелость красокъ, который сви- 
детельствуютъ, какое вл1яше имело на 
него другое памятное и решающее зна
комство, сделанное имъ въ Генуе,— зна
комство съ Рубенсомъ.

Такимъ образомъ, передъ этимъ горя- 
чимъ и плохо подготовленнымъ юношей, 
убежденнымъ до техъ поръ, что Смерть 
Сократа и Горащ и— наивысшее выраже-
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Hie истины, природы и искусства, сразу 
предстали и живая жизнь въ ея наибо
лее трагическихъ проявлешяхъ, и лири
ческое дароваше, выше котораго въ жи
вописи не существуетъ. Если бы въ эту 
минуту кто-нибудь сказалъ ему: „Доверь
ся своему пробуждающемуся тент; верь 
призыву твоего инстинкта и твоего серд
ца",— нетъ сомнешя, что вместо двухъ 
или трехъ выдающихся произведенш, изъ 
которыхъ ни одно, пожалуй, не вполне 
совершенно и которыя являются какъ бы 
неожиданными среди остальныхъ его ра- 
■ботъ, творецъ картинъ: Бонапартъ па 
Арколъскомъ мосту, Чумные въ Яффгь, 
Поле битвы при Эйлау, оставилъ бы по
томству много другихъ дивныхъ вещей. 
Молодые художники не ошиблись, когда 
они, на Салоне 1804 г., повесили венокъ 
на раме картины Чумные въ Яффгь. Въ 
этомъ генерале, возбужденномъ и блед- 
номъ, въ обращенныхъ къ нему боль- 
ныхъ съ воспаленными глазами и покры- 
тымъ язвами теломъ, среди' живописной 
■обстановки моря, парусовъ и трехцвет- 
ныхъ знаменъ, они приветствовали зарю 
новаго искусства.

Можно себе представить, что долженъ 
былъ испытать Жерико, когда, въ Сало
не 1808 г., онъ увиделъ Поле битвы при 
Эйлау, Ведь никто никогда еще не далъ 
ничего подобнаго этой снежной равнине, 
безконечно унылой, съ двигающимися ря
дами войскъ, съ неровностями почвы—  
могилами целыхъ полковъ; на первомъ 
плане зловеиця груды мертвыхъ телъ и 
■стонущихъ раненыхъ, и посреди этихъ 
криковъ, этихъ человеческихъ останковъ, 
этой резни, —  съ лицомъ мертвеца, съ 
взглядомъ, неподвижно направленнымъ на 
горизонтъ, обагренный пожаромъ дере
вень,— завоеватель, повелитель, импера- 
торъ, во главе своего штаба, безучастный, 
какъ рокъ.

Но Давидъ следилъ не безъ тревоги 
за своимъ ученикомъ, вступивщимъ на 
такую дорогу, посвящающимъ свои спо

собности „пустяшнымъ сюжетамъ, карти- 
намъ на случай", которыя. онъ считалъ 
несовместимыми съ достоинствомъ выс- 
шаго искусства. Можно сказать безъ пре
увеличения, что онъ донималъ Гро сове
тами и выговорами; его письма перепол
нены ими: „Безсмеръе считаетъ наши 
года; не навлекайте на себя его упре- 
ковъ; производите велишя творешя, чтобы 
занять подобающее вамъ место". Въ дру
гой разъ онъ пишетъ: „Потомство тре- 
буетъ отъ васъ прекрасныхъ историче- 
скихысартинъ изъ жизни древняго Mipa..." 
И опять: „Время идетъ, и мы стареемся; 
скорей, скорей, мой другъ, перелистайте 
вашею Плутарха и выберите сюжетъ, 
всемъ известный!"

Гро боготворилъ своего учителя; онъ 
верилъ ему больше, чемъ собственному 
чувству; онъ упрекалъ себя, какъ за из
мену, за все, что онъ делалъ не спро
сивши его мнешя; критика Давида при
чиняла ему постоянный угрызешя совести, 
и когда, въ 1810 г., молодой художествен
ный критикъ съ довольно блестящимъ 
будущимъ, Гизо,—хотя и признавая что 
„манера г. Гро, быть можетъ, лучше вся
кой другой пригодна для сюжетовъ нацю- 
нальныхъ"— упрекалъ его въ томъ.что онъ 
открылъ дорогу школе, которая, „пр1учив- 
шись передавать действительность безъ 
примеси красоты, какъ необходимаго усло- 
в1я, легко впадетъ въ безобразныя крайно
сти", то Гро опускалъ голову, брался сно
ва за Плутарха и за миеолопю древнихъ, 
испытывалъ приливъ смирешя и, по прису
щей ему искренности, раскаивался. Онъ 
веренъ себе лишь въ несколькихъ портре- 
тахъ и картинахъ изъ современной жизни. 
Бонапартъ на Арколъскомъ мосту 1) ве- *)

*) Бутаръ писалъ объ этомъ портрете: „Этотъ 
портретъ генерала Бонапарта, хотя и принадле- 
житъ къ числу техъ немногихъ, которые на него 
похожи, доказываетъ, кажется, что гражданинъ 
Гро— не сильный колористъ; цветъ тела намъ по
казался желтоватымъ и недостаточно жизненнымъ: 
аксессуары, особенно шарфъ, грязноваты по жи-
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ликол-Ьпенъ по страстности; маленькш 
портретъ перваго консула на лошади, где 
бледное лицо выделяется изъ-подъ чер
ной шляпы и надъ темнымъ воротникомъ, 
превосходенъ по тону и трагичности впе- 
чатлешя; портретъ генералъ-лейтенанта 
графа Фурнье-Сарловезъ, до крайности 
утрированный, представляетъ собою тЬмъ 
не менее вещь сильную по живописи, и 
вместе любопытный документъ. Въ пор
трете генерала Лассаля также чувствуется 
героичесий размахъ; но нередко у Гро 
заметна театральная напыщенность, какъ, 
напр., въ портретахъ Жерома Бонапарта, 
короля Вестфалт, Маршала Дюрока, Да
рю, и пр.

Еще при жизни Гро смерть поразила 
въ расцвете молодости Жерико (Г.-Л.-А. 
Теодоръ, 1791— 1824), котораго онъ могъ 
бы признать своимъ духовнымъ сыномъ. 
Казалось бы, что наблюдая развита это
го молодого человека, онъ долженъ былъ 
уразуметь, прочитать наконецъ собствен
ную душу, снова уверовать въ себя. То, 
что онъ самъ испыталъ, ту потребность 
жизни и героическаго движешя, которая 
его волновала, обнаруживалъ и этоТъ но- 
вичокъ въ произведемяхъ, полныхъ огня. 
Онъ говорилъ своимъ особымъ языкомъ, 
что школьный академш ему уже не доста
точны, что у него въ душе сидитъ нечто, 
требующее удовлетворешя, какой-то го- 
лодъ, нуждающейся въ пище, котораго не 
понять никогда Клишемнсстрамъ, Иппо- 
лтпамъ и Андромахамъ его учителя Ге- 
рэна; онъ виделъ въ природе и жизни 
больше красоты, нежели въ римскихъ ба- 
рельефахъ; самъ Аполлонъ Бельведерскш 
не представлялся ему наисовершенней- 
шимъ идеаломъ,— и когда онъ рисовалъ 
съ пегровъ и негритяпокъ свои смелые на
броски карандашомъ, онъ меньше всего 
думалъ о томъ, какъ бы „подвести ихъ 
подъ профиль Антиноя".

вописи" (Салонъ IX года). — Зато „Жераръ сво
имъ Велизарёемъ показалъ себя великимъ коло- 
ристомъ!" (Салонъ X года.)

Странная, ирошя собрала въ мастерской 
разсудительнаго и холоднаго Герэна не- 
сколькихъ изъ молодыхъ людей, которымъ 
суждено было принять наиболее деятель
ное участа въ романтическомъ движенш; 
Делакруа, Жерико, Шеффера и др. Прав
да, Жерико по отношенш къ Давиду 
еще не бунтовщикъ, но онъ— отщепенецъ: 
съ первыхъ своихъ шаговъ онъ обнару- 
живаетъ, куда онъ хочетъ идти, и что 
его дорога не ведетъ въ классичесюй 
храмъ. Не въ мастерской Герэна научился 
онъ такому широкому, прочувствованному 
рисунку, такому страстному чувству жи
вой природы, такой любви къ r tn y  въ 
действш, къ прекраснымъ формамъ въ 
движенш. Онъ самъ себя образовалъ; онъ 
смело берется за современную действи
тельность; онъ упивается съ горячимъ 
увлечешемъ ея красотами и ея драма- 
тизмомъ. Съ Салона 1812 г. онъ поль
зовался известностью и успехомъ, но- 
такъ какъ его роль и его вл1яше осо
бенно усиливаются при Реставрацш, то 
мы вернемся къ нему, когда перейдемъ 
къ этому времени *).

П.-П. Прюдонъ.— Прюдонъ, хотя и сто- 
ялъ совершенно особнякомъ между сво
ими современниками— живописцами и ху
дожниками, повидимому, пользовался бла
госклонностью Наполеона. По случаю ко
ронации и позже, при заключенш Тиль- 
зитскаго мира, ему поручается выработка 
плана декоративныхъ работъ; онъ пишетъ 
по заказу Свидате императора съ Фран- 
цемъ I I  послп битвы при Аустерлицп• 

при бракосочетанш императора съ Ма- 
р1ей-Луизой онъ заведуешь убранствомъ 
празднествъ, который даются городомъ 
Парижемъ; онъ составляетъ рисунокъ и 
руководитъ работами по исполнешю туа
лета, который городское управлеше под
носить новой императрице, и онъ же пи
шетъ въ честь этой свадьбы аллегори
ческую картину, эскизъ къ которой пред- 1

1) См. ниже, т. II, гл. И скусст во въ И срот ъ.
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ставляетъ собою прелестную вещь. После 
рождения короля римскаго, съ котораго 
онъ позднее напишетъ несколько портре- 
товъ, онъ же даетъ рисунокъ колыбели. 
Bet свойства его великаго художествен- 
наго даровашя нашли себе естественное 
приложете въ этихъ спещальныхъ рабо- 
тахъ, и между всеми мастерами декора- 
тивнаго искусства Прюдонъ доныне ос
тается первыми по прелести, по тонкости, 
оригинальности и изобретательности, по 
силе, сочетающейся съ гращей. Въ довер- 
шеше всего ему пришлось еще обучать 
рисованда Mapiro-Луизу. Впрочемъ, эта 
должность была для него мало интересна 
и даже унизительна, вследствие апатич
ности его ученицы. Она выходила къ 
уроку зевая: „Г. Прюдонъ, мне хочется 
спать!'1— „Ну что жъ, Ваше Величество, 
спите!" И назначенный для урока часъ 
онъ проводилъ, прохаживаясь взадъ и 
впередъ въ своемъ придворномъ костюме 
передъ своею дремлющей царственной 
ученицей.

Некоторый изъ наипучшихъ его кар- 
тинъ относятся къ промежутку отъ 1808 
до 1814 гг., наиболее для него плодо
творному: Боо/сьл справедливость и воз- 
мезд1е преелпдуютъ преступленье ‘) (1807); 
Похищенье Психеи амурами (1808); В е 
нера и Адописъ (1814); Качающгйся Зе- 
фиръ (1814). Уже неоднократно было раз- 
сказано, какъ другъ его Фрошо, сенскш 
префектъ, подалъ ему мысль о картине 
Бож ья справедливость, первые наброски 
которой относятся къ 1804 г. и которая 
была предназначена для залы уголовнаго 
суда въ Palais de Justice. Сначала онъ 
сделалъ два прекрасныхъ эскиза ея, на 
которыхъ мстящая Немезида влечетъ, или 
скорее толкаетъ, преступника къ суди
лищу, где заседаетъ невозмутимая 9е-

’ ) За эту картину онъ долженъ былъ получить 
15.000 франковъ въ три npieMa: при представле
ны эскиза, въ течете работы и при сдачЬ кар
тины.

мида. Для самой картины онъ иначе раз- 
решилъ свою задачу, о чемъ самъ раз- 
сказалъ. Присуцця ему оригинальность и 
сила драматизма чувствуются въ ней еще 
и теперь, композищя сохранила всю свою 
красоту и велич1е; но полутоны исчезли, 
потемневъ, очертатя затуманились, изя
щество формъ пропало.

Картина Похищете Психеи лучше усто
яла предъ разрушитепьнымъ дейсгаемъ 
времени. Никогда Прюдонъ не ласкалъ 
более легкой и нежной кистью rina, 
вылепленный изъ неземной глины. Нетъ 
словъ, чтобы выразить безмолвную пре
лесть этого ровнаго и медленнаго полета 
черезъ струящШся воздухъ, непринужден
ность этого прекраснаго, мягко-округлаго- 
тела, полноту его роскошныхъ и девствен- 
ныхъ формъ, очароваше лица, обрамлен- 
наго закинутой рукой, подернутаго чуд- 
нымъ, прозрачнымъ полутономъ, наполо
вину скрывающимъ его красоту и допол
няющими ее тайной.

Качающгйся Зефиръ (Салонъ 1814) не 
менее прекрасенъ. Именно въ этихъ про- 
изведешяхъ, проникнутыхъ слегка элеги
ческой прелестью и сладострастной неж
ностью, надо изучать глубоко-своеобразное 
дароваше Прюдона. Именно они, вместе 
съ его рисунками и несколькими эски
зами, каковы Пробуждете, Амуръ и Н е
винность, Первый иоцплуй Амура, пред- 
ставляютъ собой лучшее, что было сде
лано его кистью, карандашомъ и серд- 
цемъ. Успенье (1816), заказанное для 
тюильршской часовни, много ниже этихъ 
прекрасныхъ произведенш; его последняя 
работа, Храстосъ на креспиъ, почернела 
и, несмотря на несомненный красоты, 
обнаруживаетъ уже утрировку его мане
ры и злоупотреблеше его приемами. На 
высоте своихъ лучшихъ вещей онъ остает
ся еще въ рисункахъ последнихъ летъ 
своей жизни, сделанныхъ отчасти въ 
сотрудничестве съ ш-Пе Майеръ: Амуръ 
соблазняешь Невинность, удовольствие увле
к а т ь  ее, раскаянье преследуете ее; Пеенн-
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■поить предпочитаешь Амура богатству; 
Чтете, и т. д.

Написанные имъ после смерти его по
други Насчаетное семейство, Христосъ па 
крестгъ, прекрасный рисунокъ Н есет е 
крест а, черной и белой краской испол
ненный набросокъ Освобожденная душа 
ясно свидЪтельствуютъ о томъ, катя 
мысли жили въ его опустошенной дунгЪ. 
Онъ умеръ 10-го февраля 1823 г., „счаст
ливый мыслью о соединена съ этимъ 
ангеломъ доброты, этой подругой, чье 
одобрение было такъ сладко его душе" 
и любовь которой была ему въ его жи
зни, для его жаждущей нежности приро
ды, помощью, пристанищемъ и вдохнове- 
шемъ.

Прюдонъ умеръ весь. Онъ былъ среди 
своихъ современниковъ единственными, 
необъясненнымъ и прелестными явлеш- 
-емъ.То, что сделало его великими худож- 
-никомъ, не передается; они не оставилъ 
учениковъ. Единственная его ученица, 
талантъ которой былъ рожденъ любовью, 
т-11е Майеръ, сошла въ могилу рань
ше него. Ему еще довелось увидать пер
вую выставку работъ Эжена Делакруа.

Первые шаги Ж .-Д . Энгра.— Имя Ж. Д. 
Энгра въ это время было еще мало из
вестно, между тЬмъ въ моментъ круше
ния Имперш ему было уже тридцать пять 
л-Ьтъ, онъ выставляли съ 1806 г. Его 
конечно знали; но въ офищальномъ мн-Ь- 
нш онъ еще не былъ знаменитостью, и, 
.хотя приближалось время, когда его из
вестность должна была быстро возрасти 
и двери Института открыться передъ ними, 
наиболее авторитетные представители 
школы Давида, или ея обломковъ, еще 
не отказались отъ прежней недоверчи
вости, которую онъ возбудили въ нихъ 
■своими первыми работами.

Въ самомъ деле, теперь слишкомъ 
забываютъ, что теоретики правоверной 
эстетики видели въ Энгре человека стран- 
наго и даже еретика; самый снисходи
тельный и одинъ изъ самыхъ умныхъ,

Бутаръ, упрекалъ его лишь за „эксцен- 
тричесшя выходки" и за „странную при
чуду— желаше снова ввести въ моду ста
ринные npieMbi живописи"; но даже въ 
„этихъ заблуждешяхъ" онъ признавалъ 
за нимъ по крайней мере „действитель
ный талантъ". Авторъ Французского Пав- 
аангя (Салонъ 1806 г.) былъ строже; „А 
въ другомъ роде, настолько же скверномъ, 
насколько ютическомъ, г. Энгръ стремит
ся не къ чему иному, какъ къ возвра- 
щешю искусства вспять на четыре сто
летия: онъ хочетъ вернуть насъ къ его 
детству, воскресить манеру Яна вана 
Эйка! “ Не лучше - были отзывы и о ра- 
ботахъ, [выставленныхъ имъ въ сало- 
нахъ 1814 и 1819 гг.; Ландонъ, Керат- 
ри, Jou rn al de P ar is  и даже самъ Бу
таръ критиковали его за его упрямство 
съ все более грозной строгостью: А нж е
лика и Рооюеръ „возвращаютъ насъ къ 
детству искусства" (они упрямо повто
ряли это слово); это было лишь „необъ
яснимое чудачество", подобное „инымъ 
современнымъ стихотворешямъ, слогь 
которыхъ, скорее глупый, чемъ наивный', 
свидетельствуеть о стремлении подражать 
тону и языку нашихъ старыхъ поэтовъ". 
Бутаръ, разозлившись, подымалъ на смехъ 
съ безпощадной ирошей „м ант" искать 
вдохновение „у божественнаго Мазаччю, 
у несравненного Гирландайо" и т. д. Не 
было сомнешя: Энгръ былъ уцелевшШ 
последователь ненавистной секты прими- 
тивовъ, бородачей, мыслителей, которые 
одно время пытались поднять бунтъ въ 
самой мастерской Давида и учете ко
торыхъ было нами выше изложено.

Былъ ли Энгръ прямо причастенъ это
му движенпо и состоялъ ли онъ въ чис
ле  приверженцевъ Мориса Гюэ? Ничто 
не даетъ права это утверждать; но до
статочно взглянуть на его произведешя, 
на превосходный работы его молодости, 
на все картины и особенно на рисунки 
1805— 1806 гг. и следующихъ летъ, что
бы понять, какимъ образомъ молодой
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художникъ заслужилъ эпитеты „готиче- 
скаго" и „примитива", которыми право
верные критики хотели его уничтожить; 
не трудно догадаться, что его идеалъ 
красоты и искусства въ эту раннюю по
ру былъ— заведомо ли, или безсознатель- 
но— очень далекъ отъ идеала Давида и 
его учениковъ. О первыхъ годахъ его 
деятельнаго творчества, уже не учениче
ства, существуетъ много данныхъ. На 
страницахъ его дорожнаго альбома нахо- 
димъ заметки, сделанный въ АссизиГвъ 
Перуджщ, наброски съ Филиппо Липпи; 
онъ упоминаетъ, что долженъ провести 
„по меньшей мере неделю въ Сполето", 
онъ покупаетъ неболышя картины школы 
Анжелико да Ф1езоле. У него есть этюды 
доспеховъ, которые обладаютъ резкой 
отчетливостью, изящной трезвостью и 
лаконической твердостью рисунковъ Пи- 
занелло... Достаточно взглянуть на К ра
савицу Зелгю въ  руанскомъ музее, отно
сящуюся къ 1808 г., на Наполеона во двор
ц е  Инвалидовъ, той же эпохи и еще на 
чудесный рисунокъ, находящейся теперь 
въ Лувре, Семейство Форестъе, къ кото- 
рымъ надо прибавить Юпитера и вети- 
ду (1811), въ экскомъ музее— программ
ную работу, присланную имъ изъ Рима,—  
его карандашные портреты г. Тэвенена, 
г. и г-жи Шовенъ (1814), г. и г-жи Ка- 

. вендишъ (1816), г. Ало (1818), г-жи Бер- 
наръ (1819), его прекрасный этюдъ для 
Рооюера и Аноюелики въ коллекщи Бон
на, рисунокъ сетей Франческа да Р и 
мини, любопытный рисунокъ перомъ и 
акварелью, представляющШ самого худож
ника спиной (и что эта за выразительная, 
коренастая, полная бешенства спина!) пе- 
редъ его картиной Ромулъ, поопдитель 
Акрона, со скрипкою, лежащей возле не
го,— тогда можно составить себе пред
ставление о его манере, возсоздать исторш 
его развитая въ течете долгихъ летъ оди
ночества и подчасъ нужды, который онъ 
прожилъ въ Р и м е  и во Флоренцш, вдали 
отъ родины, откуда до него доносилось

лишь эхо тупоумныхъ критикъ,— погру
женный въ свою мечту, замкнувшись въ 
ней отъ Mipa, и непоколебимый въ своемъ 
хотенш.

Конечно, никто не будетъ утверждать, 
что человекъ, передающш природу со- 
страстнымъ и умелымъ прилежатемъ, 
съ девственнымъ пыломъ, образчикомъ- 
котораго остается портретъ Красавицы 
Зелт, застрялъ въ дебряхъ школьной ка- 
лиграфш. Сознательно или нетъ, онъ по- 
далъ тогда руку, и уже не какъ подра
жатель, а какъ равный, мастерамъ XV . 
века, умевшимъ такъ строго и вместе 
съ темъ такъ тонко, такъ страстно и нерв
но определять форму и характеръ, —  и. 
именно этимъ колола ему глаза офищ- 
альная критика. Возможно, что сюжетъ 
и даже движете Юпитера и ветиды 
заимствованы съ какого-нибудь античнаго 
зеркала или вазы, но въ немъ чувствует
ся своего рода личный лиризмъ и какое- 
то упоеше пластикой въ доведенномъ до 
последней степени стилизащи рисунке 
этой длинной шеи, этой руки богини, 
ласкающей и молящей, протянутой къ 
отцу боговъ. Въ этомъ почти насиль- 
ственномъ преувеличенш чувствуется эк- 
стазъ и какое-то чудное сладостраспе 
духа; быть можетъ, никогда онъ не вы- 
казалъ больше, чЬмъ въ этотъ перюдъ, 
съ очевидностью настолько ясной и рез
кой, какому идеалу, какой своеобразной 
грезе онъ повиновался, грезе, обаяте и 
власть которой наполняютъ его жизнь и 
определяютъ его творчество.

Энгру не суждено было создать ничего 
более прекраснаго; онъ выразилъ тутъ 
всю сущность своего даровашя, все наи
более непосредственное, личное, действи
тельно возвышенное; онъ примешаетъ 
сюда потомъ много теорш, разсудочнагс 
догматизма, спорныхъ пристрасти, когда, 
чтобы дать отпоръ угрожающимъ успе- 
хамъ романтизма, последше хранители 
зав4товъ Давида, испуганные и выбитые 
изъ занимаемыхъ ими позиций, разыщутъ



■его въ Рим ! и сд!лаютъ его вождемъ 
-сопротивлешя.

Позднее намъ придется досказать эту 
пов!сть и описать успешную борьбу со- 
временнаго пейзажа противъ пейзажа 
историческаго, предант и запов!дямъ 
котораго императорсюй Институтъ взялся 
вернуть утраченную честь и подчинить 
учениковъ школы. Въ 1815 году вс! 
главный д!йствуюиця лица новой школы 
въ искусств!, романтической и натура
листической, уже родились, некоторый 
даже собирались вступить въ борьбу.

И.— Искусство B irfe  Франщи 
(1789—1815).

Итал1я.— Иностранные художники въ Ри- 
м !. Канова.— Римъ во время классиче
ской реакцш больше, чЬмъ въ какую-либо 
другую эпоху, сталъ международной сто
лицей искусства. Однако, онъ былъ ско
рее центромъ и всеобщимъ м!стомъ сбора, 
нежели творческимъ очагомъ, такъ какъ 
римская почва была всегда художнически 
безплодна и кажется, какъ будто вечному 
городу было судьбой предписано вдохно
влять чужихъ больше, нежели собствен- 
ныхъ д!тей. Сначала яъмцы, Рафаэль 
Менгсъ, Винкельманъ, позже Карстенсъ, 
играли тамъ въ XVIII в. первую роль; 
ихъ сменили, начиная съ Давида, фран
цузы. Ни одно имя художника-итальян
ца не заслуживало бы стать рядомъ съ 
ними, если бы не появился Канова (1757—  
1822). Онъ былъ родомъ изъ самой се
верной части полуострова, изъ Поссаньо 
(провинщя Тревизо), гд ! его семь!., искони 
жившей въ томъ кра!, принадлежала одна 
изъ наиболее цЪнныхъ мФстныхъ камено- 
ломенъ. Въ 1779 г., поел! долгаго пре- 
бывашя въ Венецш, онъ прибылъ въ Римъ, 
гд ! тогда,при пап! Бенедикт!, XIV,ученые, 
археологи и гуманисты были въ большой 
чести. Его Тезей, побпждающ гй М инотав
р а е с л ! д ъ  за которымъ вскор! появилась 
другая группа, совершенно отличная по

изображаемому чувству, Амуръ и Психея, 
обратили на него внимаше, и его тотчасъ 
стали заваливать заказами, которые онъ 
исполнялъ съ невероятной легкостью. 
Мавзолей папы Климента XIV въ церкви 
святыхъ Апостоловъ, особенно же мав
золей Климента XIII въ собор! святого 
Петра въ Рим!, довели его славу до апо
гея. Присматриваясь къ этимъ двумъ 
памятникамъ, съ ихъ аллегорическими 
фигурами, стоящими или коленопрекло
ненными около саркофага, надъ которымъ 
возвышается статуя прославляемаго по
койника, убеждаешься, что они точно с л !-  
дуютъ традицш знаменитыхъ театраль- 
ныхъ надгробныхъ памятниковъ XVII и 
XVIII в!ковъ. Разница, или, если угодно, 
улучшение, состоитъ въ характер! испол- 
нешя, въ лищяхъ драпировокъ, способ! 
передачи формъ: точно программа Бер
нини, исполненная искуснымъ мастеромъ, 
остепенившимся, раскаявшимся и охла
жденными. Вм!сто того, чтобы усиливать 
разнузданностью и напыщенностью испол- 
нешя, развивающимися и крикливыми дра- 
пировками высокопарность и театраль
ность замысла, Канова, почтительно пре
клоняясь передъ „античной" дисциплиной, 
вносить въ лиши спокойств1е, сглажи- 
ваетъ и даже при нужд! крахмалить 
падаюпця складки одеждъ, пеплумовъ и 
тогъ, такъ что вещь производить впе- 
чатл!ше какой-то сдержанной деклама- 
цш.

Случайно при изготовленш памятни
ковъ обоихъ папъ онъ долженъ былъ 
принимать въ разсчетъ дверь для вну-" 
тренняго сообщения, на косякахъ и пе- 
ремычкахъ которой долженъ былъ распо
лагаться памятникъ. Кажется, какъ будто 
это случайное обстоятельство навело его 
на самую прекрасную и оригинальную его 
мысль. Венещанцы просили его соорудить 
Тициану, могила котораго обозначалась 
тогда еще только простой плитой въ слав
ной церкви Фрари, надгробный памятникъ, 
куда предполагалось торжественно пере-
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нести останки великаго художника. По 
этому случаю Канова придумалъ проектъ, 
действительно новый и поражающш. Онъ 
принялъ дверь, которая была ему навя
зана въ памятникахъ обоихъ папъ въ 
Риме, за самый центръ и какъ бы за 
тему своего новаго произведешя. Онъ 
растворилъ настежь у поднож1я огромной 
пирамиды обе половинки мрачной двери, 
ведущей въ гробницу, и съ обеихъ сто- 
ронъ ея разместилъ вереницу траурныхъ 
фигуръ, медленно движущихся и задра- 
пированныхъ въ, длинныя одежды: между 
нихъ лежитъ одинъ изъ техъ символи- 
ческихъ львовъ, которыми такъ восхи
щались на мавзолее Климента XIII.

Политическая собьтя, падете венещ- 
анскаго правительства, не позволили Ка- 
нове осуществить этотъ проектъ; но, по- 
лучивъ заказъ на памятникъ эрцгерцо
гини Христины въ Вене, онъ вернулся 
-къ той же мысли, несколько видоизме- 
-нивъ ее въ частностяхъ. Онъ отправился 
въ Вену, чтобы лично руководить уста
новкой всехъ фигуръ и чтобы сделать на 
месте последшя поправки. Оттуда онъ 
вернулся, осыпанный почестями герцогомъ 
Альбрехтомъ; отныне его слава и вл1яше 
прюбрели по всей Европе неоспоримое 
господство. Ему было заказано множе
ство монументальныхъ гробницъ, какъ-то: 
проектъ памятника Нельсону, мавзолей 
принца ОранскагЮ, маркизы Сентъ-Круа, 
кавалера Тренто, графа Сузы, адмирала 
Эмо; онъ работалъ въ Венецш, Лиссабо
не, Милане, Виченце, Падуе, равно какъ 
и въ Риме, где онъ изваялъ статую 
ГНя VI, коленопреклоиеннаго передъ вхс- 
домъ въ усыпательницу ап. Петра. Bet 
эти работы не насыщали его жажды дея
тельности. Въ промежуткахъ онъ произ- 
водилъ иконографичесшя и миеологичесшя 
■статуи, которымъ въ продолжеше полуве
ка подражала вся европейская скульптура; 
таковы его: Амурьи Психея, Геба, Герку- 
лссъ и Лшсасъ, Терпсихора, Три Грацш, 
Танцовщицы, Венера и Адониеъ, Дамо-

кееиъ и Креугасъ, Тезей и Кеюпавръ, Аяксг 
и Гекторъ, Персей, Етощаяся Магдалина 
и т. д., и т. д.; какова бы ни была вир
туозность таланта и, пожалуй, изобрета
тельность вымысла, ихъ изящество слиш- 
комъ приторно и стиль слишкомъ усло- 
венъ. Если бы Канова не былъ такъ 
опутанъ эстетическими поняИями своего 
времени, его внутреннш даръ, живой и 
роскошный, наверное свободнее развился 
бы въ произведешяхъ более выразитель- 
ныхъ; какъ бы то ни было, академическое 
ваяше не произвело ни более крупнаго, 
ни более знаменитаго образца.

После сражешя при Ватерлоо, Канова 
снова пр1ехалъ въ Парижъ— куда Напо. 
леонъ два раза призывалъ его и где 
старался удержать, —  чтобы потребовать 
назадъ отъ имени папы художественный 
сокровища, который победитель Италш 
сосредоточилъ въ Лувре. Онъ былъ сно
ва осыпанъ почестями, сделань марки- 
зомъ Искш; но онъ не позабылъ своей 
родной деревни и захотелъ посвятить ей 
храмъ, который былъ бы его последнимъ 
и лучшимъ тзорешемъ. За этой работой 
и застигла его смерть.

Гермашя и северныя государства. —  На
зарет —  Известно, какую роль сыграли 
немецйе археологи во главъ съ Винкель- 
маномъ въ той классической реакцш, ко
торая увлекла въ „страну красоты" Кар- 
стенса, а за нимъ и Бонавентуру Же- 
нелли (1798— 1868), котораго Гейзе на- 
звалъ „последнимъ кентавромъ". Несмо
тря на все страстное старате и на весь 
искреннш пылъ, вложенные въ произве- 
детя этихъ молодыхъ людей, ихъ усил;я 
остались тщетными и ихъ вл1яше на род  ̂
ное искусство оказалось отрицательнымъ. 
Присматриваясь къ нимъ ближе и вни
кая- въ ихъ признашя, на который они 
не скупились, мы увидели бы, что въ 
сущности они тревожной душой стреми
лись къ воплощенш той безмятежной 
красоты, мечта о которой ихъ неотступно 
преследовала, и что въ своемъ желаши



создать себе въ идеальномъ Mip а убежи
ще огь угнетающей ихъ действительно
сти они поистине являлись духовными 
братьями будущихъ романтико'въ, кото- 
рыхъ они предвозвещаютъ, и техъ „На- 
зареевъ", которые образуютъ отдельную 
отъ нихъ группу. Немецкщ классицизмъ 
въ конце-концовъ застылъ безповоротно 
въ бездушныхъ школьныхъ формулахъ; 
благородное увлечете Карстенса не пе
режило его; правда, „Друзья искусства" 
въ Веймаре попробовали было подъ по- 
кровительствомъ Гёте и при деятельномъ 
участш Г. Г. Майера въ Цюрихе, дать 
новый толчокъ изучент древности, вы
звать путемъ конкурсовъ (1790— 1805) 
приливъ новыхъ произведении, предлагая 
художникамъ поэмы Гомера, какъ живой 
источникъ вдохновешя; но эти старашя 
не привели къ болылимъ результатамъ. 
Со свойственной немцу тяжеловесной 
ирошей Кохъ говоритъ, что эта педаго
гика порождала теперь уже только „пло
ды безъ остроты и безъ силы, но слад- 
ия,— мертворожденный детища евнуховъ, 
.зачатыя въ состоянш тупого сомнамбу
лизма" . Политическая условия становились 
къ тому же все болъе и более неблаго- 
пр1ятными. Война поглащала все силы и 
все внимаше общественной власти. Обед- 
Hen ie  казны и частныхъ лицъ все менее 
и менее позволяло разсчитывать на по- 
ощреше со стороны любителей и на под
держку со стороны обедневшаго государ
ства; наконецъ, не существовало ника
кого обмена мыслей, никакого общешя 
между художниками и публикой. Слова 
Шиллера были приложимы и къ тогдаш- 
нимъ молодымъ живописцамъ: „Намъ надо 
забыть свой векъ, если мы хотимъ рабо
тать согласно съ нашими внутренними 
убеждешями". Художники работали для 
немногихъ друзей и для самихъ себя, и 
ихъ произведешя оставались совершенно 
неизвестны современникамъ.

Настало время, когда пламенныя и смут
ный искашя современной души направили

ее къ другимъ источникамъ. На Пасху 
1793 г. Вакенрёдеръ и Тикъ предприняли 
nyTeuiecTBie по Германш съ целью новыхъ 
открыли; они бродятъ по церквамъ и 
кладбищамъ, мечтаютъ у гробницъ Аль
брехта Дюрера и Петера Фишера, и во 
вновь обретенномъ искусстве стараго 
Нюрнберга они предчувствуютъ, видятъ 
„кишащую жизнью школу" (lebendig wim- 
melnde Schule), въ которой должно обно
виться одряхлевшее искусство ихъ ро
дины. Немного времени спустя, Валь- 
раффъ собираетъ произведешя старой 
кёльнской школы и готовить аргументы 
и примеры для романтизма, который онъ 
предвозвещаетъ. Сердечпыя ивлгянгя лю- 
бящаго искусство м онаха (Herzensergiess- 
ungen eines kunstliebenden Klosterbruders), 
изданныя Вакенрёдеромъ въ 1797 г,, вско
ре становятся настольной книгой многихъ 
молодыхъ художниковъ.

Однако жъ, не къ нащональному источ
нику обратились вначале лучине худож
ники Германш; новые паломники напра- 
вляютъ свои стопы все въ тотъ же свя
щенный городъ, naeh Rom. Они не ищутъ 
здесь, подобно классикамъ, следовъ древ- 
няго искусства и не хотятъ оживлять 
умирающую релипю олимтйскихъ боговъ; 
они идутъ въ хрислансшй Римъ, въ Римъ 
катакомбъ и монастырей, за братскимъ 
советомъ и благоговейнымъ вдохновеш- 
емъ. Въ 1810 г. въ заброшенныхъ сте- 
нахъ монастыря Санъ-Изидоро, на Монте- 
Пинчю, четверо молодыхъ людей, исклю- 
ченныхъ изъ венской академш за ере
тичество, основали союзъ. То были Фрид- 
рихъ Овербекъ (1789 —  1869), Францъ 
Пфорръ, Лудвигъ Фогель и Геттингеръ. Къ 
ихъ союзу для беседы и работы примкну
ли вскоре и друпе, изъ которыхъ самымъ 
крупнымъ былъ Петръ KopHeniycb. Жизнь 
этихъ молодыхъ людей, отличавшаяся мо- 
настырскимъ воздержашемъ и правиль
ностью, протекала въ посещении соборовъ 
и церквей и въ чисто-личной работ-Ь; но 
всего больше сердце ихъ прониклось тре-
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петомъ, когда, путешествуя по Тоскане, 
они узнали Дуччю изъ СИенны, Фра Ан
желино изъ Ф1езоле и Беноццо Гоцолли. 
Въ своемъ чистосердечномъ увлеченш 
они полагали, что нашли своихъ настоя- 
щихъ учителей, хотя они вовсе не пони
мали ихъ уроковъ. Ихъ товарищи дали 
имъ въ насмешку кличку „Назареевъ“ 
(слово прерафаэлиты еще не было выду
мано). По крайней мере одинъ изъ нихъ, 
Корнел1усъ, вернулся изъ своего путе- 
uiecTBia съ широкими замыслами. Тогда 
какъ назареи всецело посвящали себя 
тому хриспанскому искусству, которое от
крылось ихъ неподготовленному взору въ 
итальянской живописи эпохи кватроченто, 
его мечтой стало „создать заново немец
кое искусство и направить его къ цели, 
достойной новой эпохи и духа народа, а 
какъ неминуемое средство къ этому— воз
родить фресковую живопись, какъ она 
существовала въ Италш отъ великаго 
Джютто до божественнаго Рафаэля". Онъ 
задумалъ воспроизвести въ этой монумен
тальной, эпической и символической фор
ме все легендарный предашя народнаго 
прошлаго, начиная съ Нибелутовъ. „У 
насъ голова полна поэзш, а мы ничего 
не можемъ сделать", воскликнулъ онъ 
съ отчаяшемъ, и въ самомъ деле его 
живопись была далеко ниже его поэзш... 
Но те художники— архитекторы, живопис
цы и скульпторы,— талантъ которыхъ 
складывался въ это время, развернутъ свои 
силы преимущественно въ следующемъ 
перюде. Корнел1усъ дожилъ до 1867 г., 
Шинкель —  до 1844 г., Лео Кленце —  до 
1864 г., Христ1анъ Раухъ— до 1857 г.; о 
ихъ произведешяхъ уместнее будетъ ска
зать въ следующемъ отделе.

Въ северныхъ государствахъ насажде
ние южнаго классицизма, хотя и запо
здавшее, носило не менее общш характеръ. 
Археологи, ученые, а за ними художники, 
старались совестливымъ и упорнымъ раз- 
мышлетемъ усвоить формы и духъ, про- 
тиворечащ!е всемъ предашямъ ихъ пле

мени. И Дашя, которой скульпторъ Виде- 
вельтъ, другъ и ученикъ Винкельмана, 
поддерживавшш съ нимъ переписку, при- 
вилъ убеждешя своего учителя, привет
ствовала съ патрютическимъ восторгомъ 
въ Бертеле Торвальдсене (1770— 1844) 
великаго ваятеля, котораго между темъ 
весьма трудно было бы назвать „нацю- 
нальнымъ". Живописецъ Абильдгаардъ 
(1741 — 1809), имевшш на датскихъ ху- 
дожниковъ большое вл^яше и написавшей 
много картинъ изъ всеобщей исторш 
(weltgeschichtliche Bilder) въ безличномъ 
и холодномъ стиле, который нашли себе 
продолжателей въ школе Корнелёуса, 
былъ первымъ руководителемъ и настав- 
никомъ Бертеля Торвальдсена. Несмотря 
на все награды, полученный имъ въ ака- 
демш искусствъ въ Копенгагене, Торвальд- 
сенъ считалъ моментомъ своего вступле- 
шя на художественное поприще день сво
его прибьтя въ Римъ. „Я родился,— пи- 
шетъ онъ, —  8 марта 1797 г.; до техъ 
поръ я не существовалъ". Римъ былъ его 
настоящей родиной. Онъ провелъ въ немъ 
большую часть своей жизни и наезжалъ 
въ отечество лишь на коротше сроки. Въ 
Риме онъ исполнилъ свои главный ра
боты, изъ которыхъ важнейш1Я, относя- 
Щ1яся ко времени после 1815 г., мы на- 
зовемъ и разсмотримъ на своемъ месте, 
въ одномъ изъ следующихъ томовъ.

Шведъ I. Т. Сергель (1736 —  1813) и 
его ученикъ I. Н. Бистромъ (1783— 1846) 
были его верными последователями.

Англ in. АнппйскШ академизмъ. Портре
тисты И пейзажисты.— Анпня тоже думала, 
что обрела въ Джоне Флаксмане (1755— 
1828) великаго скульптора, на что впро- 
чемъ ея прошлое не давало ей права на
деяться. Флаксманъ, какъ и Торвапьд- 
сенъ, былъ довольно искусственнымъ про- 
дуктомъ той интенсивной археологиче
ской культуры, которая стремилась тогда 
подчинить себе живое искусство такъ же, 
какъ и науку. Возстанозлеше щита А т и-  
лееа согласно тексту Илгады привело въ
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восторгъ англшскихъ гуманистовъ; те
перь оно представляетъ собою , лишь до- 
кументъ изъ исторш безполезнаго акаде
мизма. Надгробный памятникъ лорду Манс- 
фильду въ Вестминстере, а также жене 
сэра Франсиса Бэринга и адмираламъ Гоу 
и Нельсону въ соборе св. Павла въ Лон
доне— холодный и надуманный произве- 
ден1я. Какъ рисовалыцикъ, Флаксманъ 
тоже пользуется очень большой изве
стностью. Давъ серю иллюстраций къ Го- 
меру и Эсхилу, онъ затЬмъ посвятилъ себя 
Данту, а въ посл4дше годы своей жизни—  
исключительно релипознымъ сюжетамъ.

Подобно скульптуре, „историческая жи
вопись" не могла найти себе въ Англш 
благопр1ятной почвы. Классическое на- 
inecTBie здесь въ сущности лишь скольз
нуло по поверхности доморощенной жи
вописи. Правда, художники стали ездить 
въ Италш въ поискахъ за „стилемъ": 
Джемсъ Барри (1771— 1806), съ своими 
тщетными и безпокойными притязаниями 
на велич1е, можетъ быть признанъ наи
более яркимъ представителемъ этой груп
пы и свидетелемъ ея конечнаго безсишя. 
Действительно, после несколькихъ -попы- 
токъ изображать древнш м1ръ, англшсюе 
живописцы все вернулись къ работамъ 
на сюжеты изъ национальной исторш и 
изъ современныхъ нравовъ, литературное 
и моральное содержаше которыхъ отве
чало глубокой потребности ихъ публики. 
Бенджаминъ Уэстъ (1738— 1820), Джонъ 
Опай (1761 —  1807), Джонъ-Сингльтонъ 
Коплей (1737 —  1816), оба родомъ изъ 
Северной Америки и поселивлиеся въ 
Англш; Джемсъ Норскотъ (1746— 1831), 
Томасъ Стотгардъ (1755— 1834) и после 
нихъ въ особенности семья Уильки (1781—  
1841), Мёльрэдей (1786— 1863), У. Кол- 
линзъ (1788 —  1849), Р. Лесли (1794—  
1859) дали Англш тотъ анекдотическш и 
сантиментальный жанръ, который былъ 
ей наиболее понятенъ.

Но англшская школа проявила свою 
большую ооигинальность и заслужила

действительную славу въ области пор
трета и пейзажа. После Рейнольдса , и 
Гэнсборо нащональное предаше продол
жалось въ лице прелестнаго, тонкаго, 
неровнаго и манернаго, но часто превос- 
ходнаго Томаса Лоренса (1769 — 1830), 
Джорджа Ромней (1734 — 1802), Генри 
Рэбёрна (1755— 1823); каждый, изъ нихъ 
на свой ладъ, кто изящно, кто сильно, 
передавалъ индивидуальный черты и ха
рактерное сходство своихъ современни- 
ковъ. Англшскш пейзажъ, въ лице Гэнс
боро со славой проложившей путь совре
менному искусству, обогатился сочными 
произведешями Г. Морланда, скорее ани
малиста, чемъ пейзажиста (1763— 1804), 
особенно же Джона Крома старшаго (Old 
Crome) (1769— 1821), писавшаго сильно, 
искренно и съ любовью старые дубы въ 
Норфокшире, его сына Т. Бёрнэ Крома 
(1792— 1842) и его ученика Роберта Лад- 
брука (умерщаго въ 1842 г.). Вскоре оча
ровательный, хотя и второстепенный жи-. 
вописецъ, наполовину французы, Джонъ 
Парксъ Бонингтоны (1801— 1828), и два 
большихъ художника, очень различныхе, 
Джонъ Констабль (1766— 1837) и У. Тёр- 
неръ (1775— 1851), показали меру первые 
образцы живописи на открытомъ воздухе—  
плэнъ-эръ— образцы передачи самыхъ не- 
уловимыхъ измененш и самыхъ волшеб- 
кыхъ превращенш света. Но ихъ твор
чество такъ тесно связано съ самой сущ
ностью современнаго намъ искусства, что 
ознакомлеше съ ними удобнее отнести 
къ следующему перюду.

Рядомъ съ названными художниками 
акварелисты тоже основали, въ конце 
XVIII и въ первые годы XIX века, школу, 
которую иногда слишкомъ превозносили, 
но которая тфмъ не менФе и своеобразна, 
и интересна. „Water-colours Society" (Об
щество акварелистовъ), основанное въ 
1804 г., сыграло заметную роль въ со- 
временномъ искусстве.

Донъ Франсиско Гойа.—  Испанское ис
кусство этого перюда не заслуживало бы
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гмЬста во всеобщей исторш, если бы среди 
.шаблонныхъ и незначительныхъ худож- 
-никовъ, каковы донъ Франсиско Байе-и- 
Суб1асъ (1734 —  1795) и донъ MapiaHO 

Сальвадоръ Маэлья (1779— 1819), не по
явился вдругь художникъ, выдающшся по 
-оригинальности. Донъ Франсиско Гойа-и- 
Лущантесъ (1745 —  1828), какъ и всЬ 
•его современники, посЬтилъ Римъ, но онъ 
не остался тамъ. Сначала онъ писалъ 
•фрески и запрестольные образа въ церк- 
.вахъ, сочинялъ картоны для ковровыхъ 
фабрикъ; затЬмъ онъ нашелъ въ реали- 
стическомъ и вмЬстЬ съ тЬмъ фантасти- 
нёскомъ изображенш народной жизни не
истощимую пищу для своего таланта, от
личительными признаками котораго были 
суровая и насквозь пронизывающая на
блюдательность, пристрас™ къ горячимъ 
красками и движенш, обил1е и яркость 
видЬнш и страшныхъ грезъ. Аквафор- 
тистъ въ немъ не уступаетъ живописцу; 
серш его офортовъ: Капризы, Бой бы- 
ковъ, Пословицы, Бпдствш войны, Фан- 
т аст ичеш е пейзаж», Плтшые и т. д., 
•принадлежать къ наиболее личными и 
наиболЬе современными произведешямъ 
искусства. Можно сказать, что въ лиц-Ь 
этого художника романтизмъ и реализмъ 
вмЬстЬ вторглись въ исторш искусства.

III. Музыка.
Последнее десятилЬт!е XVIIl-ro вЬка 

является какъ бы первичною, подготови
тельной фазою одной изъ наибол-Ье бле- 
■стящихъ эпохъ въ исторш французской 
музыки. Имена, впервые появляющаяся въ 
это время, .еще болЬе выдвигаются и ста
новятся знаменитыми въ XIX вЬкЬ; за 
первыми, „дебютными" композищями слЬ- 
дуютъ произведешя капитальный, глав
ный, изъ коихъ нЬкоторыя являются 
прямо шедеврами. Вл1яше итальянцевъ 
не измЬнило^какъ это случилось позд- 
нЬе— стиля французскихъ композиторовъ; 
наоборотъ, эти послЬдше наложили даже

свою печать на зарубежныхъ собратьевъ, 
и можно сказать, что перюдъ отт, 1800 
до 1815 г. былъ временемъ героическаго 
расцвЬта чисто французской музыки.

Впрочемъ, музыка не есть искусство 
совершенно обособленное и независимое; 
нельзя писать ея исторш, не бросивъ 
взгляда на остальныя отрасли искусства 
и литературу. Достаточно вспомнить имя 
художника Давида; стоитъ сравнить съ 
этими великимъ артистомъ такихъ му- 
зыкантовъ той эпохи, какъ Мегюль, Ке
рубини, Лесюеръ или Спонтини, чтобы 
увидЬть, сколько аналогш и,— такъ ска
зать,— фамильнаго сходства между этими 
различными фигурами. Но литература 
вл!яла на французскую музыку еще силь- 
нЬе, чЬмъ живопись. Уже задолго до 
этого времени вкусъ публики былъ на- 
правленъ въ сторону старинной нащо- 
нальной поэзш труверовъ и трубадуровъ. 
Въ серединЬ XVIII в. Лабордъ отыскалъ 
старинныя пЬсни и, какъ могъ, издалъ 
ихъ въ переводЬ на современную нота- 
цда; Ренуаръ напечаталъ Les contes el 
fab liau x , Меонъ— le Roman de la Rose. 
Музыканты примкнули къ движенш, и 
эти новыя тенденцш вызвали къ жизни 
шедевръ Гретри— Richard Coeur de Lion  
(Ричардъ Львиное ■Сердце'). Всю первую 
четверть XIX вЬка французсше компози
торы культивировали этотъ трубадур- 
иый жанръ, въ которомъ есть кое-что 
смЬшное, но зато и столько привлека- 
тельнаго.

ВмЬстЬ съ тЬмъ не падалъ интересъ 
къ древнимъ грекамъ и римлянамъ, ко
торыми отмЬченъ конецъ XVIII вЬка. 
ВслЬдъ за Андре Шенье музыканты при
влечены были прелестью поэзш эллиновъ; 
существуетъ издаше Анакреона, гдЬ мно- 
пя оды въ греческомъ оригиналЬ поло
жены на музыку Мегюлемъ и Керубини. 
Лезюеръ писалъ—или думали, что пи- 
шетъ— пьесы въ „гиподоршскомъ" ладЬ. 
ПозднЬе эти утонченные вкусы измЬни- 
лись; искусство времени Имперш стало
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более помпезнымъ • и велеречивымъ; те, 
кто такъ недавно были греками, сдела
лись римлянами. И, какъ мы увидимъ, 
„Весталка0 явилась въ музыке лучшей 
представительницей этого стиля.

Наконецъ, можетъ быть впервые, фран
цузы оглянулись вокругъ и серьезно за
нялись литературами другихъ народов!.. 
Музыканты читали Шекспира въ пере
воде и онъ трогалъ ихъ; они наброси
лись на Гёте, но еще больше, чемъ эти 
два великихъ гешя, захватывалъ ихъ 
Осшанъ. Известна проделка Макферсона, 
известна также репутащя, которую 
сумелъ создать себе Бауръ - Лорм1анъ, 
переведя его поэму на французскш языкъ. 
Подлинная или поддельная— поэма эта 
поразила воображеше французскихъ ком- 
позиторовъ; среди нихъ не было ни од
ного, который не считалъ бы себя бар- 
домъ, вызывающимъ звуки изъ ста арфъ 
Сельмы въ Фингаловой пещере.

Но не одни стихи вдохновляли компо- 
зиторовъ; не мало сюжетовъ дали по- 
следнимъ также тогдашше сентименталь
ные романъ и драма, изобилующая мрач
ными, страшными приключениями. Еиркго- 
sine et Conradin Мегюля, E lis a  Керубини, 
L a  Coverne Лесюера —  настояния мело
драмы. Но въ особенной моде былъ сла
щаво-сентиментальный романъ Бернар- 
дена Сенъ-Пьера P au l et Virginie (Поль 
и В ирш т я),— и на протяжеше десяти 
летъ  мы видимъ не менее трехъ парти- 
туръ, вызванныхъ къ жизни этимъ зна- 
менитымъ произведешемъ.

Но какъ ни тяготели музыканты къ 
литературе— что очень характерно для 
искусства той эпохи— они оставались все
гда музыкантами и, какъ таковые, при
мыкали къ традищямъ мастеровъ прош
лаго времени. Въ области оперы Мегюлю 
удается возсоздать мужественное вдохно- 
веше Глюка и такихъ его учениковъ, 
какъ Сальери; въ более легкомъ жанре 
комической оперы Гретри и Монсиньи 
являются родоначальниками школы, ко

торая съ Буальдье и Николо перешла въ 
XIX векъ и въ лице Обера сохранилась 
почти до нашихъ дней. Съ другой сто
роны, для Францш не прошелъ безследно 
пышный ростъ музыки въ Германш, выд
винувшей Гайдна и Моцарта. Свадьба 
Фигаро Моцарта поставлена была на 
сцене Большой оперы въ 1793 г., В ол
шебная флейта его же (подъ именемъ 
М у sieves d ’Is is ,) въ 1801, наконецъ Донъ- 
Жуанъ въ 1805 г. Симфоши Гайдна не
однократно игрались въ парижскихъ кон- 
цертахъ еще до 1801 г., когда его Со- 
творете Mipa впервые исполнено было 
въ Большой опере. Правда, эти прекрас
ный произведешя были переиначены и 
даже искажены переделками, но все же 
музыкантш слушали ихъ и слушали съ 
пользой.

Вотъ каковы элементы, изъ коихъ сла
галась музыка этого перюда. Къ нимъ, 
конечно, надо прибавить еще одинъ— и 
очень важный: самый талантъ компози- 
торовъ. Этихъ последнихъ,— надо приз
наться,— сравнивая съ Керубини, нельзя 
назвать мастерами письма: ихъ контра- 
пунктъ слабъ, гармошя искусна, но не
достаточно разнообразна, инструментовка 
тяжела; но мелодическое ихъ чувство 
порой тонко развито, рисунокъ фразы 
благороденъ и изященъ.. Драматичесюе 
акценты у нихъ проникнуты чувствомъ,. 
правдивы, трогательны; они прежде все
го искренни въ своей музыке, пылко- 
стремясь къ правде выражешя и къ вер
ной передаче драматической ситуацш.

Опера - трагед|я (La tragddie lyrique, 
„серьезная" опера).— Съ 1799 года на 
сцене Большой оперы появляется Ме- 
гюль, уже раньше известный по своимъ 
блестящимъ успехамъ; его Adrien от- 
мечаетъ собой начало новой эпохи. Впро- 
чемъ, разъ мы хотимъ дать точную оцен
ку тогдашнему французскому оперному 
творчеству, мы не должны ограничивать 
поле зрешя- однимъ этимъ театромъ. 
Оперные спектакли ставились и на дру-
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гихъ сценахъ, кроме Большой оперы, и 
именно на одной изъ такихъ сценъ впер
вые увидело светъ детальнейшее со
лдате этой эпохи —  1осифъ (1807), и 
до нашихъ дней сохранившШ значеше 
шедевра, типа. Это онъ созданы Мегюлю 
славу первокласснаго мастера. Вдохно- 
веше композитора привлекаетъ здесь 
■чистотой и благородствомъ, чувства вы
ражены правдиво и глубоко, краски от
личаются невероятной дотоле силой. Въ 
Б ардахъ и Вест алкп, которыхъ мы сей- 
часъ коснемся, сильнее выраженъ эле
менты эпическш, въ собственномъ значе- 
нш слова; но ничто не можетъ превзой
ти велич1я и мужественной простоты 
партитуры 1осифа.

Барды  или Occiam (1804) Лесюера и 
Вест алка Спонтини являются уже, соб
ственно говоря, двумя великими операми 
эпохи Имперш, печать которой лежитъ 
«а  нихъ. Въ стиле обоихъ произведенш 
много ширины, помпезности (въ наше 
время его назвали бы декоративнымъ), 
но въ то же время и чего-то декламатор- 
скаго; это— именно стиль, характерный въ 
эпоху Имперш и для живописи, и для 
лоэзш, и для театра. Но на этомъ сход
ство и кончается. Въ Вест алкп  Спонти
ни (1774— 1831) есть страсть, теплота, 
нежность; но въ то же время у него 
чувствуется чисто итальянская склон
ность къ эффектамъ звучности и ритма, 
къ расширенш сценъ въ ущербы драма
тическому дЬйствш, къ многословию, къ 
формуламъ и шуму вместо „музыки". 
Наоборотъ, Лесюеръ (1760— 1837) въ 
Б ардахъ сдержанъ и сжаты; и если 
ужъ надо отметить его недостатокъ, то 
это скорее некоторая сухость, которая 
однако не мешаетъ Бардамъ быть опе
рой сердечной прежде всего. Лесюеръ—- 
одинъ изъ техъ композиторовъ, которые 
считаютъ, что для достижешя необходи- 
маго эффекта достаточно и одного удара, 
лишь бы удары этотъ былъ сделанъ 
умело. И его ударъ падаетъ действи

тельно во-время. Ему также свойствен
на гращя, но это гращя мужественная, 
никогда не впадающая въ изнеженность. 
Про его музыку нельзя сказать, что это—- 
Глюкъ или Моцартъ; это —  именно Ле
сюеръ. Къ ней меньше трогательности, 
но больше лиризма, чемъ у Меполя; 
меньше ученаго мастерства, чемъ у Ке
рубини; меньше краснореч1я, но больше 
живописности, чемъ у Спонтини. Всехъ 
этихъ знаменитыхъ своихъ современни- 
ковъ Лесюеръ превосходитъ шириною за
мысла, живостью и смелостью воображе
ния. Кроме того, онъ— еще новаторъ, какъ 
и его ученикъ, Берлюзъ; это— умы любо
знательный, хотя порой и склонный къ 
преувеличешямъ, какъ это доказываютъ 
la M on d’Adam  (1802) и Teldmaque. 
Примечашя автора къ этимъ сочинет- 
ямъ свидетельствуютъ о его недостаточ
но зрелой ученой эрудиции, но всегда 
отличаются поэтическимъ полетомъ мы
сли. Въ блестящш периоды, о которомъ 
идетъ речь, Спонтини и Лесюеръ зани- 
маютъ исключительное место; въ нихъ 
обоихъ музыкально воплотилась эпоха 
имперш, и если итальянскаго автора 
римской трагедш Весталка можно на
звать последнимъ представителемъ ста
рой классической школы, то французскш 
композиторы, создавшш осшановскую опе
ру Барды, является, конечно, первымъ 
представителемъ новой школы, первымъ 
романтикомъ.

Мы не станемъ перечислять всехъ со
чинений,' исполненныхъ на сцене Большой 
оперы съ 1800 по 1815 годы. Назовемъ 
только самыя интересный и особенно за- 
служиваюпця внимашя среди нихъ; таковы 
Semiramis (1802) и les Bayaderes (1810) 
Кателя, Anacreon (1803) и Abencdrages 
(1813) Керубини, le Triom phe de Trajan  
{Тр1умфъ Траяна, 1807) Персюи и Ле
сюера— опера, одно заглав1е которой ука- 
зываетъ на ея офищальное значеше, и, 
наконецъ, имевшая большой успехъ опера 
Спонтини Fernand Cortez (1808).
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Опера-драма и опера-комед!Я (Le drame et 
la comddieen musique— „комическая" one- 
pa). Революция оказала огромную услугу 
музыкантамъ, провозгласивъ свободу те- 
атровъ. Правда, Большая опера осталась 
главною французской оперной сценой; но 
многочисленные новые театры открывали 
широкое поле 'деятельности для компо- 
зиторовъ, которымъ последше энергично 
и воспользовались. Для одного только 
жанра комической оперы имелись две 
больипя залы: театръ Фавара (Favart) 
и театръ Фейдо (Feydeau), что вызвало 
въ этой области въ высшей степени пло
дотворную конкуренцш. Доходило даже 
до того, что два композитора создавали 
одновременно оперы на одинъ и тотъ же 
сюжётъ; такъ la Caverne Лесюера ста
вилась въ театре Фавара въ то самое 
время, какъ одноименная опера Мегюля 
шла въ театре Фейдо. Для исторш— это 
незначительный фактъ, но неоспоримо, 
что свобода театровъ дала могучШ тол- 
чокъ французской школе въ начале 
X IX  века. Когда Импер1Я позднее уни
чтожила эту свободу и закрыла множество 
оперныхъ и иныхъ театровъ, толчокъ 
былъ уже данъ и действ!е его нельзя 
было уничтожить. Композиторы, дебюти
ровавшее въ последнеедесятилеЛеХУШв., 
въ это время достигаютъ полной зрело
сти; появляются и новые таланты.

Достаточно назвать здесь несколько 
произведенш Мегюля, Керубини и Ле
сюера этой эпохи. L a  'Caverne и P au l  
et Virginia Лезюера были уже упомяну
ты. Кроме 1осифа Мегюля, надо назвать 
еще его оссеановскую оперу Uthal (1806). 
Композиторъ этотъ доказалъ, что даро- 
ваше его достаточно тонко и для более 
легкаго жанра. Его опера L ’irato (1801) 
является истиннымъ шедевромъ фран- 
цузскаго духа, хотя и давалась -въ ка
честве пародш на итальянскШ жанръ; 
увертюра къ D eux aveugles cle Tolede 
-(Двое елппыхъ, 1806) и поныне слушает
ся съ большимъ удовольств!емъ.

Опера Керубини Lex D eux journos ’ )> 
(1800), открывшая собой новое столЪНе,—  
одно изъ его лучшихъ произведешь 
Вследсгае явнаго нерасположешя со- 
стороны Наполеона, Керубини вскоре 
почти пересталъ писать для театра; но- 
зато онъ обратился къ церковной му
зыке и въ этой области создалъ произ- 
ведешя, создавиля ему имя безспорно 
одного изъ лучшихъ французскихъ ду- 
ховныхъ композиторовъ.

Вследъ за этими тремя крупными му
зыкантами надо упомянуть еще о школе 
жанра менее значительнаго, но все же 
выразительнаго и привлекательнаго. Во- 
главе этой школы слЬдуетъ поставить- 
Бертона (Анри Монтана). Композитора 
этого уже знали по его милымъ комиче- 
скимъ операмъ, когда въ 1799 году одна 
за другой поставлены были его Montano- 
et Stiphanie и le D ilire. L e  D ilire—мрач
ная драма, текстъ которой заслоняетъ въ- 
высшей степени замечательную музыку. 
Сюжетъ Montano et Stephanie заимство- 
ванъ одновременно изъ A riodanfa  и изъ 
Много шума изъ ничего Шекспира. Му
зыка полна здесь огня, а финалъ второ
го акта отличается высокой драматичен 
ской силой. Aline, reine de Golconde (Али
на, царица голкондская, 1803) доказала, 
гибкость таланта Бертона: среди картинъ- 
Востока мы находимъ здЬсь актъ съ со
вершенно провансальскимъ колоритомъ;: 
опера эта осталась однимъ изъ лучшихъ 
произведенш композитора. СлЪдуетъ от
метить также, что Бертонъ былъ однимъ 
изъ первыхъ французовъ, стремившихся 
подражать стилю нЬмцевъ и въ частно
сти Моцарта.

Прежде, ч-Ьмъ именемъ Буальдье за
ключить этотъ перюдъ (до 1815 г.), слЪ- 
дуетъ еще назвать Николо Изуара (Ни
коло), поколебавшаго успехи наиболее 
знаменитыхъ своихъ современниковъ..

1) Въ Россш ставилась подъ именемъ „Водо- 
возъ“ .
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Николо родился въ 1775 г. и особенно 
блисталъ въ 1800— 1814 годахъ; въ 1810 
шла впервые его Cendrillon, въ 1814 
Jeannot et Colin, наконецъ Joconde. Какъ 
.музыкантъ, онъ слабъ, недостаточно ги- 
бокъ; это—трубадуръ par excellence. Но 
среди его смЪшныхъ и небрежныхъ импро- 
визацш попадаются эпизоды силы вдох- 
новешя почти гениальной. Романсъ изъ 
Joconde и доселе пользуется известностью, 
a apin изъ Jeannot et Colin—одна изъ 
наиболее выразительныхъ во француз
ской музыке, выразительной по преиму
ществу. Рядомъ съ Николб надо назватьРо- 
дольфа Крейцера и среди „малыхъ" масте- 
ровъ—Далейрака. Последн1й— собственно 
наследникъ Гретри и Монсиньи, но отно
сится также къ этой эпохе, ибо въ это 
время были поставлены его лучлпя оперы: 
Adolphe el Clara (1799), Felix (1799), 
Maison a vendre (1800) и Gulistan (1805).

Мы не станемъ перечислять всехъ 
оперныхъ композиторовъ, которымъ ап- 
плодировали во Францш въ начале века. 
Достаточно упомянуть о Гаво, Делла 
Мар1я, а также объ иностранцахъ, кото
рые сумели выдвинуться и во Францш; 
таковы: итальянецъ Паэръ, изъ сочине- 
нш коего особенно прославились Camilla

(1801), а также Mailre de chapelle—опе
ра и поныне не сошедшая со сцены; Ht- 

мецъ Мартини (Щварцендорфъ), авторъ 
милой оперы Plaisir сРатоиг; Штей- 
бельтъ, авторъ некогда знаменитой Bo
rneo et Jouliette.

венцомъ этого блестящаго перюда 
является Адр1анъ Буальдье, одинъ изъ 
техъ мастеровъ французской музыки на
чала века, которые придали ей больше 
всего славы. Шедевръ Буальдье la Dame 
ЫапоЫ (Бгълая Дама) относится, правда, 
уже къ эпохе последующей (1825), но 
его Calife de Bagdad шелъ впервые въ 
1801 году, Ма tante A u r o r s — въ 1803 г. 
и Jean de Paris—въ 1812 (Жанъ Париж- 
ск т , театръ Фейдо); его можно включить 
поэтому въ число великихъ мастеровъ 
эпохи Имперш. Конечно, намъ придется 
еще вернуться къ этому композитору, 
являющемуся, такъ сказать, посредству- 
ющимъ звеномъ между музыкой XV III в. 
и нашей современной комической оперой; 
но уже теперь мы не можемъ не отме
тить въ его лице одного изъ наиболее 
грацюзныхъ, тонкихъ, привлекатель- 
ныхъ— словомъ, французскихъ— компози
торовъ той школы, краткую исторт ко
торой мы только что набросали.
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Г  Л А В А  X I.

С о сто я ш е наукъ въ ЕвроггЬ.
1780—1814.

Реформа научнаго образования. Политехни
ческая школа. Нормальная школа.— В ъ  э п о х у  

р е в о лю ц ш  н а  р я д у  с ъ  п р о гр а м м ам и  п о ли -  

т и ч е с к и х ъ  и  с о щ а л ь н ы х ъ  р е ф ор м ъ  б ы л ъ  

п о с т а в л е н ъ  н а  о ч е р е д ь  и в о п р о с ъ  о  р е 

ф о р м е  в ъ  о б л а с т и  н а р од н а го  п р о с в е щ е 

ния. О б в е т ш а лы й  у ч р е ж д е ш я  ст а р а го  р е 

ж и м а  н а д о  б ы л о  з а м е н и т ь  ш к олам и , п о 

с т р о ен н ы м и  н а  д е м о к р а т и ч е с к и х ъ  н ача- 

л а х ъ  и б о л е е  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  п о т р е б 

н о с т я м и  м о м е н та . Т е о р е т и ч е с к а я  р а зр а 

б о т к а  э т о й  п р о б л е м ы  п о р уч е н а  б ы л а  Н а - 

ц ю н а л ь н ы м ъ  с о б р а ш е м ъ  и К о н в е н т о м ъ  

о с о б ы м и  к о м и те та м и  н а р о д н а го  о б р а зо 

в а л и ,  а  п о зж е , по п р е д л о ж е н а  Р о б е с п ь е р а , 

сп ец и а льн о й  к о м и ссш  п о  н а р о д н о м у  обр а - 

зов аш ю . И з ъ  в с е х ъ  р а зр а б о т а н н ы х ъ  ими 

и  н е к о т о р ы м и  о т д е л ь н ы м и  ли ц а м и  п ла - 

н о в ъ  п о л у ч и л и  п р и м е н е ш е  п л а н ъ  К о н -  

д о р сэ , п о  и д е е  к о то р а го  К о н в е н т ъ  у ч р е 

д и л и  м еж д у  п р о ч и м и : Политехническую 
школу д л я  п о д го то в к и  гр а ж д а н с к и хъ  и 

в о е н н ы х ъ  и н ж е н е р о в ъ ; Нормальную школу 
д л я  п о д го то в к и  у ч е н ы х ъ  п р е п о д а в а т ел ей  

в ы с ш и х ъ  н а у к ъ , п о л у ч а ц ш и х ъ  в м е с т е  с ъ  

т е о р е т и ч е с к и м и  с в е д е ш я м и  п о л и т и ч е с к о е  

в о с п и т а ш е  в ъ  р е с п у б л и к а н с к о м ъ  д у х е ; 

Медициншя школы; н а к о н е ц ъ , Инети- 
тутъ, состоявш ий  и з ъ  т р е х ъ  сек ц ш : ф и

зи к о -м а те м а т и ч ес к о й , м о р а л ь н о  - п о л и т и 

ч еск ой  и  ли т е р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н о й ,—  

учреж дение, д о лж ен с тв о в а в ш ее  з а м е н и т ь  

а р и ст ок р а ти ч еск ую  А к а д е м ш  и п р ед ста в 

ля в ш е е  со бой  н е ч т о  в ъ  р о д е  „п а р л а м е н т а  

л и т е р а т у р н о й  р е с п у б л и к и " , в ъ  ц е л я х ъ  

п ос тоя н н а го  о бщ еш я  м еж ду н аук ам и  и 

и ск усств ам и .

Р еф ор м а  преподавания с л о в е с н ы х ъ  

н а ук ъ , п р е о б ла д а в ш и х ъ  во ф р ан ц узск и хъ  

ун и в е р с и т е т а х ъ , н а ч а л а с ь  ли ш ь  в ъ  1808 

го д у . П реподавание т о ч н ы х ъ  н а ук ъ , на- 

п р о ти в ъ , б ы л о  сов ер ш ен н о  р еор ган и зов а н о  

н а  н о в ы х ъ  н а ч а л а х ъ  у ж е  в ъ  1795 год у . 

Т а к и м и  о б р а зо м ъ  т о ч н ы я  н аук и  н е  т о л ь 

ко з а н я л и  п одобаю щ ее и м ъ  м е с т о  в ъ  

ряду  п р е д м ет о в ъ  п р еп од а в аш я  во  Ф р ак - 

щ и , со о т в е т с т в е н н о  п р о гр е ссу  зн а ш я  и 

е го  п р а к ти ч еск и м и  з а с л у га м и , н о  и с а 

м ы й м е т о д ъ  и х ъ  п р еп од а в аш я  п р е т е р 

п е л и  с у щ е с т в е н н о е  и зм ен еш е . П р и в ле ч ь  

отбор н ую  м о ло д еж ь  к ъ  к о н к ур су  п ер сп е к 

ти в ой  ви д н аго  п о ло ж еш я , н е  н а м еч а я , 

однако , зар ан ф е п р ед стоя щ ей  карьер ы , 

с о о б щ и т ь  ей  у стам и  п р о с ла в ле н н ы х ъ  у ч ё -  

н ы х ъ  вы снпя т е о р е т и ч е с к и  зн а ш я  и с д е 

л а т ь  э т о  в ъ  в озм ож н о кр атчай ш ш  с р о к ъ —  

т а к о в а  б ы л а  зад а ч а  н ов ы х ъ  уч р еж д ен ш , 

с ъ  у с п е х о м ъ  в ы п олн ен н а я . Д р у п я  нацш , 

м о ж ет ъ  бы ть , и н е  п е р ен я ли  э т о го  п ри н 

ц и п а  к о р ен н ой  ц е н тр а ли за ц ш  н а ук ъ , но.
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во всяком ъ  с л у ч а е , о н е  заим ствовали  у 

Ф ранцш  новы е методы  преподаваш я, б о 

лее бы стры е и б о л е е  д ей ств и тельн ы е . 

Р а в н ы м ъ  обр азом ъ  и сам ое преподаваш е 

бы ло  п ор учен о  ли ц а м ъ , н а и б о л е е  способ- 

н ы м ъ  дви гать  науку.

Д о  т е х ъ  п ор ъ  учены е, в ъ  т е с н о м ъ  

с м ы с л е  слова , зан и м а ли сь  преподаваш ем ъ 

н а ук ъ  ли ш ь  тогда , когда  это  о т в е ч а л о  

и х ъ  вкусам ъ . Учреж давш аяся о т д е л ь н о  

о т ъ  ун и в ер си тетов ъ  академш  отводи ли  ■ 

м а ло  м е с т а  п р о ф е с с о р а м и ' пенсш , кото

ры ми п о ль зо в а л и сь  ч ле н ы  академш , по 

р а зм ер а м ъ  своим ъ  в п о л н е  уд ов летв ор я ли  

л и ц ъ , н е  и м евш и хъ  ли ч н а го  состояш я, 

н о  п рослави вш и хъ  родину своими у ч е 

ными трудам и . В се  это  п ер ем ен и лось . 

П реподавательский  п ер сон а лъ  п о л у ч и л ъ  

новую  ор ган и зац ш ; всякая  знам енитость , 

появлявш аяся  в н е  е го  сферы, в ъ  конце- 

кон д ов ъ  в ст уп а л а  въ  со ст а в ь  проф ессо- 

р овъ , и в ск ор е  учены й  не-пр оф ессор ъ  с д е 

л а л с я  и ск лю ч еш ем ъ .

Н евы годны й стороны  так ой  систем ы  въ 

т еор ш  очевидны , но на  п р а к ти к е  о н е  

обн а р уж и ли сь  ли ш ь  въ  п о с л е д н е е  время. 

С ъ  одной стороны , бы ла  необходим а р е 

ф орм а преж н и хъ  м етодовъ  преподаваш я, 

с и л ь н о  уст а р ев ш и х ъ  к ъ  концу X V II I  в е 

ка, и револю ш я н ем ед лен н о  д а ла  п р е

кр асны е р е зу ль т а т ы  въ  эт ом ъ  см ы сле . 

С ъ  другой  стороны , револю щ я сп особ 

ст в о в а ла  д е я т е л ь н о й  популяризации выс- 

ш ихъ  н а ук ъ  в ъ  ср ед е , которая  у м е л а  и хъ  

пер евари ть ; ч и сло  н ауч н ы хъ  проф ессш  

зн а ч и т ель н о  в озр осло , и так и м ъ  образом ъ , 

с ъ  точки  зр е ш я  и н тер есов ъ  общ ества, 

б ы л а  в озм ещ ен а  потеря  времени, отни- 

м авш агося  у  зн ам ен и тостей  обязанностью  

вести  преподаваш е и  производ ить  эк за 

мены .

С и стем а  цен тр али зац ш , введенная въ  

П оли техн и ч еск ой  ш к о л е  и в с л е д ъ  з а т е м ъ  

п ринятая  во в с е х ъ  вы сш ихъ уч ебн ы хъ  

зав ед еш я хъ  Ф ранцш , с о о т в е т с т в у е т ъ  и з 

в ес тн о й  ч е р т е  н а щ он а льн а го  д уха  фран- 

ц у зов ъ  и, т ак ъ  и ли  иначе, в ош ла  въ  ихъ

■нравы. О пасность  этой  систем ы  заклю 

ч ается  не въ  самой и д ее  централизацш , 

котор ая  бе зуслов н о  д а ла  самы е прекр ас

ны е р е зу ль т ат ы ; ея  коренной нед остаток ъ  

обн аруж и лся  ли ш ь вп оследствш , и со- 

стои тъ  он ъ  въ  том ъ , что систем а ц ентр а

ли зац ш  въ  кон ц е-к он ц овъ  долж на  поро

дить у в л е ч е т е  спещ альны м и  подготови

тельн ы м и  знаниями въ  ш ирокомъ кр угу  

кандидатовъ то го  возраста, когда общ ее 

обр азоваш е представляется  безусловн о  

необходим ы м ъ д ля  обезпечеш я свободнаго 

развитая ещ е неоп ред ели вш и хся  способ

ностей . Н уж н о отм ети ть , что  въ  отнош енш  

П олитехническ ой  ш колы  уровень  этой  спе- 

щ альн ой  подготовки повы ш ался м едленно 

и что  в ъ  т е ч е т е  д о л га го  времени экзам е

наторы  суд и ли  о ли ц ахъ , являвш ихся  на 

вступ и тельн ы й  испытания, не по д ей стви 

т е л ь н о  лр ю бр етен н ы м ъ  ими знаш ям ъ, но 

по надеж дам ъ, которы й они  подавали .

О тли ч и тельн ая  чер та  П оли техн и ческ ой  

ш колы  зак лю чается  в ъ  том ъ , ч то  область  

преподавания въ  ней  о гр аничивается  ма

тем атикой , физикой и хим 1ей. Р е з у л ь т а -  

том ъ  гром аднаго  вл^яшя П оли техн и ч е

ской  ш колы  я в и лось  р е зк о е  разграниче- 

ш е м еж ду упом януты м и  наукам и и так ъ  

назы ваемы ми „естествен н ы м и  н аук ам и ",—  

это  разграничеш е ш ло въ  р а зр е зъ  с ъ  те- 

ч еш ем ъ, господствовавш им ъ въ  X V II I  в ек е , 

но почти  соотв етств о в ало  тенденцш , обн а 

руж ивш ейся  къ  концу X V I  век а . П рограм 

ма Н ор м альн ой  ш колы  1795 года, охва

ты вавш ая полны й  ц и к лъ  наук ъ , сы гр ала  

р о ль  б ле ст я щ а го  опы та, не имевш аго 

однако никакихъ  р е зу ль т а т о в ъ . О т ъ  р е

формы 1808 года, основанной  на слиш - 

ком ъ  у зк и хъ  принципахъ , мож но бы ло 

ож идать  п лод ов ъ  ли ш ь со врем енем ъ. 

П реподаваш е естествен н ы хъ  н аук ъ  с о 

ср ед оточи лось  главны м ъ  обр азом ъ  въ  М у 

з е е  и въ  м едицинскихъ ш колахъ .

Чистая математика: Лагранжъ, Монжъ, 
Карно, Гауссъ. —  Л агр ан ж ъ  н а м ер ев ался  

в ер н уться  в ъ  Б ер ли н ъ , но, к ъ  счастью , 

о с та лся  въ  П ар и ж е  чи тать  лек ц ш  въ  Н ор-

—  233 —



мапьной школе; зат-Ьмъ, въ течете двухъ- [ 
л ’Ьтъ, онъ занималъ каеедру анализа въ 
Политехнической школе, которую выну- 
жденъ былъ оставить по преклонному воз
расту; при всемъ томъ онъ въ широкихъ 
разм-Ьрахъ сод-Ьйствовалъ успеху рефор
мы своими двумя известными сочинетя- 
ми; Theorie des fonctions analytigues 4) 

(1797) и Resolution des equations nume- 
riques * 2 * *)) (1798). Teopin, въ которой онъ 
первый старается дать строгое обоснова- 
Hie методу безконечно-малыхъ и выска
зывается противъ применения рядовъ, 
сходимость которыхъ не доказана, отме- 
чаетъ наступлеше новой эры. Если его 
принципы и были забыты, то только бла
годаря естественному развитие понятш о 
функщяхъ, который онъ поставилъ на 
высоту, подобающую имъ и поныне.

Монжъ (Monge, 1746— 1814), бывшш до 
революцш профессоромъ мезьерской шко
лы военныхъ инженеровъ, создалъ на
чертательную геометрш, заменившую гра
фическими построешями сложный вы
кладки, применявшаяся до него въ фор- 
тификацш. Соревнование между военными 
школами стараго режима воспрепятство
вало опубликован™ его метода, который 
былъ обнародованъ только въ 1795 г. въ 
Журналп нормалъныхъ школъ. Онъ при- 
нималъ самое деятельное ynacTie въ ор- 
ганизацш Политехнической школы, изъ 
которой выпустилъ блестящую плеяду 
геометровъ, вскоре прюбревшихъ изве
стность. Онъ сумелъ также приложить 
алгебру и анализъ къ геометрш. Общая 
теория поверхностей обязана своимъ ус- 
пе.хомъ его изследовашямъ о кривизне и 
открьтям ъ въ области интегрировашя 
уравнешй съ частными дифференциалами.

Лазарь Карно (Carnot, 1753^-1823), 
„организаторъ победъ", посвящалъ сво
бодное отъ политики время работамъ по 
математике. Его Reflexions sur la mela-

1) Teopi3 аналитическихъ функцш.
2J Р-Ьшеше численныхъ уравнешй.

physique du cciloul infinitesimal 4) (1797) 
обнаруживают^ въ немъ глубокаго мы
слителя, котораго не могутъ увлечь даже 
идеи Лагранжа. Но его Gc nelrie de po
sition 2) (1803), его Essai sur les trans- 
versaless) (1806) давно признаются исход- 
нымъ пунктомъ современной геометрш 
и даютъ право причислить его къ ге- 
шямъ, сумевшимъ указать новые пути 
въ науке.

Если прибавить къ этимъ великимъ 
именамъ еще имя Лапласа, къ которому 
мы вскоре вернемся, если перечислить 
плеяду менее оригинальныхъ ученыхъ, 
труды которыхъ все же долгое время 
оставались классическими, какъ, напр., 
Лежандра (1752— 1833) и Лакруа (1765—  
1843), если принять во внимаше, что 
первые выпуски Политехнической школы 
уже дали ученыхъ, которые, еще не до- 
стигнувъ апогея до 1815 г., выпустили 
въ светъ TaKie прославленные труды, 
какъ Traite de mecanique 4) (1803) Пуас
сона или Elements de statique “) Пуансо, 
то станетъ яснымъ, что первенство Фран- 
цш въ этотъ першдъ столь же несомненно 
въ математике, какъ и въ военномъ де
ле, и что если она заняла первое место 
и въ области чистаго знашя, то также 
благодаря подъему, который революция 
сообщила мысли, въ силу завоеванной 
ею свободы и реформы обучешя.

Друпя нацш не принимали никакого 
участия въ этомъ движенш: оне сильно 
отстали. А н т я  можетъ привести только 
одно имя —  шотландца Айвори (Ivory, 
1765— 1842), автора важной теоремы о 
притяженш эллипсоидовъ (1809), но до
вольно неудачнаго критика Лапласа. Толь
ко въ 1813 г. основание Аналитическаго 
общества въ Кембридже Пикококъ, Джо-

1) Размышления о метафизик^ исчисления без
конечно-малыхъ.

2) Геометрия положении.
3) Наследование о с-Ъкущихъ.
*) Трактатъ по механик^.
к) Элементы статики.
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номъ Гершелемъ и Бэбиджемъ сод%й- 
ствовало въ Великобританш введенш ме- 
тодовъ, господствовавшихъ на континен
те, замене обозначенш Ньютона Лейб- 
ницевскими, и такимъ образомъ подго
товило въ Англш возрождеше и высокое 
развиые математики.

Въ Германш господствовала тогда такъ 
называемая комбинаторная школа, кото
рая развила до крайности известное на- 
правлеше Эйлера; она занялась разра
боткой исчисленш, обращая свое внима- 
Hie  на форму, а не на значеше выра- 
женш и нередко приходила къ неосно- 
вательнымъ выводамъ. Зато эта нащя 
уже имела среди своихъ математиковъ 
перворазряднаго гешя, вл1ян!е котораго 
въ то время еще было слабымъ, но въ 
которомъ уже следующее поколете съ 
уважешемъ признало главу блестящей 
немецкой школы.

Карлъ-Фридрихъ Гауссъ (Gauss, 1,777—  
1855), родившшся въ Брауншвейге, самъ 
о себе сказалъ, что умелъ раньше счи
тать, чФмъ говорить. Онъ учился въ 
Гёттингене подъ руководствомъ доволь
но посредственнаго наставника, историка 
математики Кестнера, сдЪлалъ важныя 
открытая и въ 1801 г. обнародовалъ свои- 
Disguisitiones aritlimetieae »),* Задача вы
числения элементовъ планеты Цереры, 
открытой въ томъ же году, заставила 
его обратиться къ астрономш, и въ 1809 г. 
онъ издалъ Theoria motus corporum сое- 
leslium?). Спустя два года онъ сталъ 
во главе вновь устроенной обсерваторш 
въ Гёттингене, где оставался до конца 
своей долгой жизни. Его упорный отказъ 
отъ профессуры, мало общительный и по
рою угрюмый характеръ долго парализо
вали его -вл1'яше, какъ было только что 
указано, и привели къ тому, что учете 
его распространялось только при помо
щи его сочиненш.

J) ИзслЪдбватя по ариеметик-Ь.
2) Теория движения небесныхъ т4лъ.

Итакъ, двадцати пятил tn e  съ 1789 г. 
по 1815 г. является для чистой матема
тики перюдомъ, историческое значеше 
котораго растетъ по мере его удаления 
въ прошлое. Въ течете XV III века были 
развиты аналитически слЪдств1я идей 
Декарта, Ньютона и Лейбница: попытка 
свести ихъ въ одну систему, приспосо
бленную для преподавашя, открыла ши- 
poKift просторъ новымъ направлешямч, 
создавшимъ. неожиданный расцветъ.

Понятая и методы, которые принадле* 
жатъ X IX  веку, уже въ то время суще
ствовали либо въ зачаточномъ состояли, 
либо вполне уже сформировались. Тео- 
р]я функцш, теор1я чиселъ, новая гео- 
метр1я и новая механика начали съ того 
времени развиваться и увенчивать уже 
сооруженное здате.

Система м!роздашя: Лапласъ.—Теорети
ческая астроном1я еще не участвуетъ въ 
этомъ движенш впередъ: то, что было 
сделано въ этой области, темъ более 
прюбретаетъ грандюзный характеръ. Въ 
самомъ деле, ведь это —  методическая 
сводка и' систематическая обработка изы- 
сканш, производившихся после Ньютона 
и стремившихся вывести изъ одного за
кона притяжешя всю совокупность явле
ний движешя небесныхъ телъ. Но и здесь 
синтезъ столь всеобъемлющъ, что онъ 
господствуетъ надъ всей наукой X IX  ве
ка; да и въ конце этого столет1Я мы 
еще не ушли настолько впередъ, чтобы 
оценить истинное значение пристроекъ 
къ зданда, воздвигнутому Лапласомъ 
(1749— 1827).

Сынъ мелкаго фермера, учившшся при- 
ходящимъ въ военной школе въ Beau
mont sur Аиде, въ родномъ городе, онъ 
прибылъ въ Парижъ 18 летъ. Тамъ ав- 
торъ Mesanique celeste *), благодаря 
Д’Аламберу, вскоре былъ назначенъ про- 
фессоромъ военной школы и рядомъ ме- 
муаровъ, представленныхъ Академш на-

Т Небесная механика.
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н а у к ъ , к а к ъ  бы  с о з д а л ъ  п р е л ю д го  к ъ  т р у 

д у , о б е зс м ер ти в ш ем у  е г о  ген Ш ; в ъ  т о  ж е 

в р ем я  в м ^ с т Ь  с ъ  Л а в у а з ь е  о н ъ  п рои зв о - 

д и л ъ  ва ж н ы й  и зы ск а ш я  в ъ  о б л а с т и ' фи

зи к и  и ф и з ю л о п и . А к а д е м 1я  о т к р ы л а  ем у  

с в о и  д в ер и  в ъ  17 85  г. Н а зн а ч е н н ы й  эк за - 

«е гн а т о р о м ъ  у ч е н и к о в ъ  а р т и л л е р ш с к о й  

ш к ол ы  в ъ  17 84  г. о н ъ  сн о в а  п о я в л я е т с я  

н а  каеедр-Ь в ъ  Н о р м а л ь н о й  ш к о л -k т о л ь к о  

в ъ  17 95  г ., а  з а т 'Ь м ъ  .п р и н и м аетъ  на  

с е б я  у п р а в л е ш е  П а л а т о й  м-Ьръ. К ъ  н е 

с ч а с т ь ю  д л я  св о ей  с л а в ы , о н ъ  у в л е к а л с я  

п о ли т и к о й  и  п о к а з а л ъ  с е б я  в ъ  н ей  д о 

в о л ь н о  н еп о с т о я н н ы м ъ  1) .  В н а ч а лФ  п ы л- 

к ш  р е с п у б л и к а н е ц ъ , о н ъ  п р и м ы к а ет ъ  к ъ  

Б о н а п а р т у , к о тор ы й  с е й ч а с ъ  п ослФ  18 -го  

Б р ю м е р а  п о р у ч и л ъ  е м у  н а  к о р о т к о е  в р е 

м я  п о с т ъ  м и н и ст р а  в н у т р е н н и х ъ  д ’Ь л ъ ,  

з а т ’Ъ м ъ  н а з н а ч и л ъ  е г о  в ъ  с е н а т ъ  и  осы - 

п а л ъ  о т л и ч 1ям и . Н о  е с л и  Н а п о л е о н ъ  сдЪ - 

л а л ъ  е г о  гр аф ом ъ  (1 8 0 6 ) ,т о  Л ю д о в и к ъ X V II I  

с д Ъ л а л ъ  м а р к и зо м ъ  и п э р о м ъ  Ф р а н ц ш  

(1 8 1 7 ) .

Е го  Небесная механика с о с т о и т ъ  и зъ  

ш е с т н а д ц а т и  к н и гъ , р а с п р е д Ъ л е н н ы х ъ  по 

п я т и  т о м а м ъ . П е р в ы е  д в а  т ом а , п оявивппе- 

с я  в ъ  17 99  г ., п о с в я щ е н ы  и з л о ж е н ш  об- 

щ и х ъ  т е о р щ ; д в а  с лЪ д ук я ц и хъ  т о м а  (1 8 0 2  

и  1 8 0 5 ) з а к л ю ч а ю т ъ  в ъ  се б Ъ  п р и л о ж е ш е  

э т и х ъ  теорий к ъ  н еб е с н ы м ъ  т Ъ л а м ъ . П я 

т ы й  т о м ъ , вы ш ед ш ш  т о л ь к о  в ъ  1823 —  

1825  г., я в л я е т с я  д о б а в л е ш е м ъ , в ъ  кото- 

р о м ъ  п о с л Ъ  к р атк о й  и с т о р ш  н а у к ъ  ав- 

т о р ъ  и з л а г а е т ъ  р е з у л ь т а т ы  св о и х ъ  позд - 

н Ъ й ш и х ъ  и зслЪ д о в а н ш  по в оп р оса м ъ , уж е  

и з л о ж е н н ы м ъ  во в т о р о й  ч а сти  со ч и н еш я .

Е го  и зв Ъ ст н о е  Exposition du syst&me 
du monde ( 1 7 9 6 ) a) ,— п р е д в а р и т е л ь н о  и з 

д а н н о е  о б щ е д о с т у п н о е  и з л о ж е ш е  Небесной 
механики, о т л и ч а е т с я  я сн о с ть ю  и л е г 

к о стью  и злож ения . Н о  о ш и б е тс я  т о т ъ , 

к т о  з а х о ч е т ъ  н а й ти  эт и  ж е к а ч ес тв а  при 

вы водЪ  а н а л и т и ч е с к и х ъ  ф ор м улы  и въ

1)  Предислов1я его сочинений ясно доказыва- 
югь это.

2) Изложение системы Kipa.

в ы к ла д к а х ъ  м а т е м а т и ч е с к и х ъ  работы  Л а 

п л а с а . В ы р а ж е ш е  „ л е г к о  в и д Ъ т ь " оч ен ь  

ч а сто  з а м Ъ н я е т ъ  собой  р а зсуж д е ш я , ход ъ  

к о т о р ы х ъ  т р у д н о  в о зст а н о в и ть . Э т о т ъ  ж е 

н е д о с т а т о к ъ  зам Ъ ч а ется  и в ъ  Ткёопе 
analytigue des probdbilitds (1 8 1 2 ) *), капи- 

т а л ь н о м ъ  тр уд Ъ  Л а п л а с а  п о  ч и стой  ма- 

тем а ти к Ъ , п р и м ы к а ю щ ем ъ  к ъ  е г о  г л а в 

н о м у  соч и н ен н о  и з л о ж е н !е м ъ  п р и н ц и п овъ  

сп о с о б а  н а и м ен ь ш и х ъ  к в а д р атов ъ , п о ло - 

ж е н н а го  в ъ  о с н о в у  кр и ти к и  наблю дений. 

З а м Ъ ч а т е ль н о , ч т о  у  Л а п л а с а  т ум а н н о с ть  

и з л о ж е ш я  п р и к р ы в а ет ъ  н е  ош ибки  и ли  

н е д о ст а т о ч н у ю  с т р о го с т ь  д ок а за т е ль с т в а : 

о н а  я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м ъ  ж е л а ш я  бы ть  

к р атк и м ъ .

М ы  н аходим ы  и зли ш н и м ъ  в ход и ть  здЪ сь 

в ъ  д е т а л и  усп Ъ х а , д о с т и гн ут а го  ли ч н о  

Л а п л а с о м ъ  в ъ  р Ъ ш енш  зад ач и , которою  

за н и м а л и с ь  п о с лЪ  Н ь ю тон а . Г л а в н а я  с у т ь  

в ъ  т о м ъ , ч т о  автор ы  Principia  2)  с ч и т а л ъ  

мировую с и с те м у  н еу с то й ч и в о й  и  п р и зн а - 

в а л ъ  н ео бход и м о ст ь  особен н о й  си лы , ч т о 

бы  в о зв р а щ а ть  е е  в ъ  п е р в о н а ч а ль н о е  с о 

с т о и т е  ч р е зъ  и звЪ стн ы й  п ер ю д ъ ; Л а 

п ла сы  ж е  „н е  н у ж д а л с я  в ъ  та к ой  ги п о- 

т е з Ъ “ : о н ъ  д о к а з а л ъ  у ст о й ч и в о с т ь  в с е л е н 

н ой  с ъ  м ех ан и ч еск о й  точ к и  зр Ъ ю я . У ж е  

э т о т ъ  о д и н ъ  е г о  в ы в од ъ  у к а зы в а е т ъ  н а  

в а ж н ое  ф и лософ ск ое  з н а ч е т е  е го  сочи - 

н ен ш .

Новыя открыли въ астрономии.— В ъ  т о

врем я  к а к ъ  А л ь м а г е с т ъ  X IX  вЪка с о с т а 

в и л с я  н а  о с н ов а н ш  н а блю д е н ш , п р о и зв о 

дивш ихся  с ъ  д а в н и хъ  в р ем ен ъ , н ео ж и 

данны й о т к р ы л и  п ос та в и ли  п р е д ъ  м а т е 

м атик ам и  новы я  зад а ч и  и т р еб о в а л и  ме- 

т о д о в ъ , котор ы е м о гл и  бы оп ер и р ов ать  

с ъ  сов ер ш ен н о  новы м и и н е м н о го ч и с л е н 

ны м и данны м и. 1 -го  я н в ар я  1801 года  

а стр он ом ы  ГОацци, с о с т а в л я я  к а т а л о ги  

н еп о д в и ж н ы х ъ  звФ здъ , зам -Ьтилъ  въ  П а 

л е р м о  н овую  зв-Ьзду, за  к отор ой  о н ъ  сл Ъ -

*) Аналитическая Teopin вероятностей.
2) Philosophiae naturalis principia mathematica— • 

Математичесюя основы философш природы.
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д и л ъ  до 11 -го  ф евраля, но не м о гъ  р е 

ш ить, п ла н е т а  л и  он а  и ли  ком ета, т а к ъ  

к акъ  пройденная  ею  д у га  бы л а  сли ш к ом ъ  

м ала . Задача, п р ед лож ен н а я  у ч ен ом у  м ъ  

ру , б ы л а  р е ш ен а  Г а у сс о м ъ , которы й  ука - 

з а л ъ  врем я и м е с т о  н ова го  п оя в леш я  

Ц ер ер ы . П о  е го  ук а за ш я м ъ , она  бы ла  

н ай д ен а  2 -го  ян вар я  1802 г. д ок тором ъ  

О ль б ер со м ъ , бр ем ен ски м ъ  лю б и т ел ем ъ , и 

так и м ъ  обр азом ъ  б ы л о  у с т а н о в ле н о  су - 

щ еств ов аш е н еи зв ес тн о й  др евн и м ъ  п л а 

н еты , н аход я щ ей ся  м еж ду  М а р сом ъ  и 

Ю п и тер ом ъ  и зап олн и в ш ей  п р о б е л ь ,  со 

в.ременъ К е п л е р а  возбуж давш ей со м н еш я  

астр он ом ов ъ .

С л е д я  за  п ла н ет о й  Ш ацци , О ль б ер съ  

с л уч а й н о  о т к р ы лъ  ещ е соседню ю  п л а н е 

т у  П а л л а д у , э л ем ен т ы  которой  так ж е 

вы чи слен ы  Г а усс о м ъ .

П р оф ессор ъ  астрон ом ш  гётти н ген ск а го  

у н и в ер си тета — Г а р д и н гъ — в ъ  п о го н е  за  

так ой  ж е сч а ст ли в ой  случ а й н остью  о т 

кры лъ . 1 -го  сен тя бр я  1804 год а  п ла н ет у  

Ю нону. Г а у с с ъ  п о к а за л ъ , ч то  видимы я 

ор би ты  э т и х ъ  т р е х ъ  п л а н е т ъ  п ер ес ек а 

ю тся  в ъ  одной  т о ч к е  простран ства . Э то го  

бы ло  д остаточ н о , ч тобы  я в и ло с ь  пред- 

п оло ж еш е , ч то  в с е  эти  п ла н ет ы  одного  

п р ои схож деш я  и  что  д р у п е  облом ки  п ер 

в он а ч альн ой  м ассы  долж н ы  в ъ  свою  о ч е 

редь  п р оход и ть  ч р е зъ  т е -ж е  у зл ы . О л ь 

б е р с ъ  з а н я лс я  р а зы ск аш ем ъ  и х ъ  и 29 -го  

м ар та  1807 г. о т к р ы лъ  ч етв ер тую  м алую  

п ла н ет у , В ес ту . Н о  т о л ь к о  сп устя  трид- 

д а т ь  восем ь  л е т ъ  сн ова  ув ели ч и л о с ь  

ч и сло  и зв ест н ы х ъ  астер ои д ов ъ , с т о л ь  

з н а ч и т е л ь н о е  в ъ  наш е врем я (свы ш е 4 8 0 ).

Е с л и  ос та в и ть  в ъ  с т о р о н е  эти  откры - 

т 1я , т о  п а ль м у  п ер в ен ств а  в ъ  об ласти  

а стр он ом и ч еск и хъ  н аблю ден ш  в се ж е при 

д ется  отд а ть  А н гл ш , б ла год а р я  гла в н ы м ъ  

о бр азом ъ  В и л ь я м у  Г ер ш елю . З а т о  фран- 

ц у зсю е  уч ен ы е , ж е ла я  возм ож но т о ч н е е  

о п р е д е л и т ь  о сн ов аш е м етрическ ой  с и с те 

мы, п р ед п р и н я ли  чрезвы чайно  важ ное 

геод ези ч еск ое  и зм ер е ш е . П р и  пом ощ и но- 

в ы хъ  и н стр ум ен тов ъ , и зо б р е т е н н ы х ъ  Б о р 

да, Д е ла м б р ъ  (1 7 4 8 — 1 8 22 ) п р и н я лся  за  

и зм ер е ш е  ф ранцузскаго м ер ид 1ан а  в ъ  

связи  с ъ  ан глш ск и м и  т р !а н гу ля щ я м я , а 

М еш ен ъ  (М ё с Ь а т ,  1744 —  1805 ) прод ол- 

ж и л ъ  л и н ш  съ ем ки  в ъ  И спанш  до Б а р се 

лон ы  и даж е до Б алеа р ск и хъ  остр ововъ . 

П о с л е  е го  см ерти  А кадем !я  п р и гласи ла  

B io  (B io t ) и А р а го  (A ra go ) и зъ  П о ли т е х н и 

ческой  ш колы . Ч е р е з ъ  два года  B io  в ер 

н у л с я  во Ф р ан ц ш , а А р а го  п р о д о лж и лъ  

и з м е р е т я  в п ло т ь  до Ф орм ентеры . В ъ  

п о с ле д н ш  м ом ен тъ  в сп ы хн ула  война 

1808 года, и м олодом у  уч ен ом у  при

ш лось  п ер еж и ть  д ев яти м есяч н ую  одис

сею, пока, наконецъ , А к а д ем !я  п о лу ч и ла  

о т ч е т ъ  о его  н а блю д еш я хъ , которы й  о н ъ  

все время н о с и лъ  на т е л е  подъ  со 

рочкой.

Б ла год ар я  А р а го , бы ла  о п р ед е лен а  д ли 

на  дуги  седьм ой  части  ч етв ер ти  мери- 

fliaHa с ъ  точн остью , котор ой  до т% хъ п о р ъ  

не уд а в ало сь  д ости гн уть  *). П о л у ч и л а с ь  

так и м ъ  обр азом ъ  возм ож н ость  о п р е д е 

л и т ь  с ъ  д остаточн ы м ъ  п р и б ли ж еш ем ъ  

сж ат !е  з ем ли  у  п олю совъ . Д р обь  1/310 
ок а за ла с ь  весьм а  б ли зк о й  к ъ  р е зу л ь т а т у , 

добы том у теор ети ч еск и м ъ  м етодом ъ  Л а 

п ласа , основанны м ъ на  ги п о т е з е  с тр о го 

э л ли п ти ч е ск ой  формы мерид1ана.

В ъ  1798 год у  ан глш ск ш  ф изикъ Г ен р и  

К эвен ди ш ъ  (H en ry  C aven d ish , 1731 —  

1810 ) т оч н о  о п р е д е л и л ъ  другую  а ст р о 

ном ическую  п остоян н ую  вы сокой  важ 

н ости — им енно п л о т н о с т ь  зем ли , о п р ед е - 

л е т е .  к отор ой  со с т а в л я л о  в ъ  т е ч е т е  д о л -  

га го  врем ени  п р ед м етъ  н а п р а сн ы хъ  уси - 

л й  астр он ом ов ъ , и м ев ш и хъ  в ъ  св оем ъ  

расп оряж ен ш  н есовер ш ен н ы е м етоды  и з- 

сл ед о в а ш я . О н ъ  в осп ользов а лся  к р ути ль 

ны ми весам и  К у л о н а  и з а с та в и лъ  ка

ч а ться  м а лен ьк ш  свинцовы й ш арикъ  п е- 

р ед ъ  больш и м ъ  ш аром ъ  и зъ  т о го  ж е м е

т а л л а ; так и м ъ  сп особом ъ  ем у  у д а л о с ь  и з

*) Въ настоящее время признается, что метръ 
нисколько меньше одной десятимишионной части 
четверти меридиана.
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мерить взаимное притяжеше двухъ ша- 
ровъ, которыхъ размеры, масса и плот
ность ему были известны. Приложивъ 
затЬмъ законъ всем1рнаго тяготфшя Нью
тона, Генри Кэвендишъ определили сред
нюю плотность земли въ 5,48.

Физика: Гальвани, Вольта.— Въ области 
астрономии италъянецъ сделали чрезвы
чайно важное открытие; равнймъ обра- 
зомъ и въ области физики прославились 
двое итальянцевъ, заслужившихъ гром
кую известность. После продолжительной 
спячки въ X V III веке, отечество Галилея 
какъ бы нашло въ себе новую энергш. 
К ъ  сожалешю, политичесюя собьтя пре
рвали работу Италш на пользу науки.

Въ  1790 году Гальвани (Galvani, 1737—  
1798), профессоръ анатомш болонскаго 
университета, произвели свои знамени
тые опыты, о которыхъ сообщили въ 
следующемъ году въ сочиненш „De viri- 
bus electricitatis in motu musculari" 1). Онъ 
касался металлической пластинкой нер- 
вовъ свеже-убитой лягушки, а пластин
кой, сделанной изъ другого металла, ея 
бедра и, установивъ такими образомъ 
связь между двумя . пластинками, заме
чали конвульсивныя сокращения (гальва- 
ничесюя сокращения) мускуловъ.

Опыты были повторены всюду съ оди
наковыми результатомъ, но относитель
но объяснетя явлешя мнешя расходи
лись. Гальвани полагали, что ему уда
лось открыть особаго рода электричество, 
которое онъ назвали ж и в о т п ы м ъ ;. сле
дуя тогдашней моде, онъ приписали дЪй- 
cTBie этого электричества специальной 
н е р в н о й  жидкости. Сила, по мненш Галь
вани, представляла собою продуктъ вы- 
делен!я мозга, передавалась по нервами 
и собиралась въ мускульныхъ волокнахъ, 
который онъ уподобляли лейденскимъ 
банками; разряжения электричества при 
посредстве нервовъ живого существа и

! )  Объ электрическихъ силахъ мускульнаго дви
жения.

были причиной мускульныхъ движенш. 
Металлическая пластинка въ опытахъ съ 
лягушкой играла роль лишь проводника, 
обнаруживавшаго присутстие скрытаго 
электричества.

Теория Гальвани, отъ которой въ наше 
время остался лишь технически терминъ 
на память о знаменитомъ итальянскомъ 
ученомъ, нашла опору между прочими 
въ лице Александра фонъ-Гумбольдта и 
довольно долго, держалась. Съ другой 
стороны, сразу объявились ярые против
ники Гальвани, изъ нихъ особенно Воль
та (Volta, 1745— 1827), профессоръ уни
верситета въ Павщ, прославившейся уже 
въ то время изобретешемъ электрофора, 
электрическаго конденсатора и эвдгомет- 
ра, прибора для анализа, воздуха.

Вольта доказывали, что животное элек
тричество ничемъ не отличается отъ 
обыкновеннаго и что оно можетъ заро
ждаться въ организме, но не скоплять
ся. Когда Гальвани отказался присяг
нуть на верность Цизальпинской рес
публике и впослФдствш умеръ въ бед
ности 1), Вольта обратили внимате на 
тотъ фактъ, что опытъ съ лягушкой уда'- 
вался лишь при условш употреблешя 
двухъ различныхъ металловъ, и заклю
чили, что простого соприкосновешя этихъ 
металловъ достаточно для возникновешя 
электричества, между теми какъ до техъ 
поръ его получали только при посред
стве тр е тя .

Для доказательства своей гипотезы 
Вольта брали рядъ металлическихъ пари, 
и такими образомъ въ 1801 году полу
чился Вольтовъ ■ столби, въ которомъ 
между металлическими парами находи
лись кружки картона, смоченнаго водой. 
При помощи такого прибора Вольта по
лучили рядъ сотрясенй, теми более чув- 
ствительныхъ, чемъ значительнее было 
число элементовъ и чемъ сильнее были

!) Вольта, напротивъ, получили массу награди 
отъ Наполеона.
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растворы солей въ воде. Вольта решить, 
что его теор1я достаточно обоснована.

Опыты Вольты были повторены други
ми учеными. Вольтовъ столбъ сделался 
такой же необходимой принадлежностью 
каждой лабораторш, какъ и лейденская 
■банка; ученые, це отдавая себе отчета 
въ истйнныхъ прйчинахъ зарождешя элек
тричества, всячески старались путемъ 
более или менее существенныхъ видо- 
измЬненш опыта добиться наибольшихъ 
результатовъ съ наименьшимъ- расхо- 
домъ энергш. Лучшихъ результатовъ 
раньше, ч£мъ где-либо, удалось дости
гнуть въ Англш.

При помощи электричества, добытаго 
путемъ трешя, 'известная сила переда
валась посредствомъ провода, соединяв- 
шаго тела съ электричествомъ противо- 
Положныхъ наименованш. Этотъ процессъ 
былъ известенъ давно, но, такъ какъ 
приходилось вновь заряжать полюсы, то 
результатъ получался мгновенный и пре
рывистый. При употребленш Вольтова 
столба напряжете въ полюсахъ было, 
правда, слабее, но оно постоянно возоб
новлялось; токъ становился безпрерыв- 
нымъ, по проводу можно было передать 
механическую работу, не накопленную 
заранее путемъ трешя, но постепенно 
образовывавшуюся при посредстве Воль
това столба,- На ряду со статическими 
электричествомъ возникло электричество 
динамическое, поразительный приложешя 
.котораго прославили X IX  в-Ькъ.

Опыты Карлайля (Carlisle) и Николь- 
сона (Nicholson) вскоре показали, что 
токъ Вольтова столба разлагаетъ воду 
на составныя части, при чемъ кислородъ 
направляется къ одному полюсу, а водо- 
родъ къ другому. До тЪхъ поръ знали 
только, что электрическая искра произ
водить соединеше газовъ; теперь же, 
при помощи новаго прибора, стало воз
можно разлагать тела на ихъ состав
ныя части. Гемфри Дэви (Humphry Davy) 
подвергъ поташъ и соду дЪйствш Воль

това столба въ 250 элементовъ. Ему уда
лось такимъ путемъ разложить эти ще
лочи и определить входяпре въ ихъ со- 
ставъ металлы.

Въ результате дальнейшихъ попытокъ 
усовершенствовали Вольтова столба было 
признано, что для правильнаго его функ- 
щонировашя требуется наличность хими- 
ческаго воздейств1я жидкости на одинъ изъ 
металловъ (напримеръ, серной кислоты 
на цинкъ). Такимъ образомъ Teopin Воль
ты сильно пошатнулась; стало ясно, что 
электричество образовывалось не вслед- 
CTBie соприкосновешя двухъ металловъ, 
а на поверхности, которая подвергалась 
вл1янио жидкости; именно это химическое 
воздейсте производило токъ, способный 
въ свою очередь вызвать другое хими
ческое воздейств1е или произвести про
стую механическую работу.

Однако, эпоха полнаго торжества этой 
новой идеи была еще далека; область хи- 
мическихъ процессовъ въ то время резко 
разграничивалась отъ области механиче- 
скихъ законовъ, и лишь постепенно, и 
притомъ весьма медленно, исчезли по- 
слЪдше защитники теорш Вольты.

Итакъ, открьте динамическаго электри
чества, этого могущественнейшаго фак
тора новейшаго прогресса, совершилось 
въ лаборатор!яхъ, хотя первоначальное 
его возникновеше, повидимому, объясняет
ся простой случайностью. Въ результате 
спора между защитниками различныхъ ги
потезы, который и въ наше время не поль
зуются признашемъ, на практике возникъ 
новый приборъ, первоначально задевилй 
одно лишь любопытство ученыхъ. Вскоре 
заметили, что этотъ приборъ имеетъ 
большое значеше для разрешешя вопро- 
совъ громадной теоретической и практи
ческой важности; прошло еще немного 
времени, и неожиданно открылись новыя 
области применешя прибора; наука та
кимъ образомъ обратила внимаше на 
практическую сторону новаго фактора, 
услугами котораго отныне могло поль^
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зоваться человечество, и въ то же время 
вопросъ о разр-Ьшеши' теоретическаго 
спора, случайно вызвавшаго открытие, 
отодвинулся на задней планъ.

Французсше физики. — Первоначально 
Франщя принимала весьма слабое участ1е 
въ работахъ по изслЪдованш динамиче- 
скаго электричества; тЪмъ не менее, фи
зика сд-Ьлала большой шагъ впередъ, и 
именно въ этой области прежде всего 
сказался научный методъ, созданной ре
формой преподавания въ Политехнической 
ШКОЛ-fe.

Франщя насчитываетъ целый рядъ вы
дающихся физиковъ въ эту эпоху: Ма- 
люсъ, Bio, Каньяръ де Латуръ 1), Фре
нель; Гэй-Люссакъ (1797), Дюлонгъ (1801), 
Араго (1 8 0 3 ), Беккерель (1806 ), Пти
(1807), —  все ученые, выпущенные изъ 
Политехнической школы.

Малюсъ (1775'— 1812), офицеръ, слу- 
жилъ въ инженерныхъ войскахъ въ 
Египте и тамъ же началъ заниматься 
изучетемъ теорш света въ своей па
латке , въ которой оправлялся отъ бо
лезни. Продолжая числиться на службе, 
онъ вместе съ т-Ьмъ исполнялъ обязан
ности экзаменатора въ Политехнической 
школе (1805). Въ  1807 году Малюсъ уже 
опубликовалъ два важныхъ мемуара. Въ 
1808 году, наблюдая отражение солнца 
въ окнахъ Лкжсембургскаго дворца при 
помощи двупреломляющей призмы, онъ 
заметили, что интенсивность изображе- 
шя диска, доходя до полнаго исчезашя, 
разнится въ зависимости отъ угла на- 
клонешя отраженнаго луча. Отсюда онъ 
заключилъ, что отражете сообщаетъ 
свету особое свойство; это свойство (по- 
ляризацш) Малюсъ объяснилъ съ точки 
з р е тя  господствовавшей въ то время 
теорш истечения и точно определили все

!) Изобретатель сирени  (1819), прибора для изме
рения высоты звука, авторъ многих-ь оригиналь
ных! теорШ въ области механики и химш; особое 
внимаше уделялъ акустике; его опыты надъ ко
лебаниями струны считаются классическими.

законы, которымъ оно подчиняется. Та- 
кимъ образомъ, простое наблюдение изъ 
окна въ улице Enfer привело къ откры- 
Tiro безчисленнаго множества явленш, до
толе абсолютно неизв-Ьстныхъ, а между 
Т'Ьмъ, въ наше время ими постоянно 
пользуются для определения минераловъ, 
горныхъ породъ, состава жидкостей и 
даже газовъ.

Малюсъ умеръ отъ грудной болезни, 
а его открьте довелъ до конца Араго 
(1786— 1853). Молодой астрономъ, вер
нувшись изъ Испаши, поступилъ въ 
Институтъ и сразу проявилъ блестящую 
деятельность во всехъ отрасляхъ науки. 
Въ 1811 году онъ занялся проверкой 
законовъ Малюса при помощи трубки 
Рошона >), имевшейся въ обсерватории. 
Объективъ этой трубки былъ сделанъ 
изъ горнаго хрусталя. До Араго ни одинъ 
астрономъ не подумалъ направить трубку 
Рошона на землю, а между темъ Араго 
благодаря этому установилъ фактъ, что 
два изображешя отраженнаго солнечнаго 
диска окрашиваются въ дополнительные 
цвета. Такимъ образомъ, была открыта 
хроматическая поляризащя.

Bio (1774— 1862), съ 1803 г. членъ 
Института и профессоръ физики въ „Col
lege de France", занялъ впоследствш 
каеедру астрономш въ Сорбонне. Въ 
1815 году онъ сдФлалъ последнее капи
тальное открьте въ области физики, имен
но нашелъ, что некоторый вещества обла- 
даютъ способностью вращать плоскость 
поляризацш. Этимъ открьгпемъ Bio вос
пользовался для анализа сахарныхъ рас- 
творовъ.

Френель (1788— 1827), инженеръ путей 
сообщешя, преобразовали всю математи

1) Трубка Рошона заключаетъ въ себе двупре- 
ломляющую призму, которую можно вращать такъ, 
чтобы привести въ соприкосновеше оба изобра
жешя. Въ астрономии она употребляется въ ка
честве микрометра. Рошонъ (1741 —  1817), астро
номъ французскаго флота, усовершенствовалъ мно
жество оптическихъ инструментовъ.
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ческую оптику. Онъ опровергнулъ гипо
тезу истечения и вернулся къ волно
образной теорш. Однако, лишь въ 1815 го
ду, находясь, какъ роялистъ, въ опалЬ 
въ першдъ Ста дней, онъ посвятилъ свои 
невольные досуги опытамъ съ цветными 
полосами, получающимися при диффракцш; 
въ этой области онъ не пошелъ дальше 
англичанина Томаса Юнга *), который 
усп-Ьлъ добиться того же въ 1803 году.

Гэй-Люссакъ (1778— 1850) и Дюлонгь 
(1785— 1828)— оба профессюнальные хи
мики * 2 1). Первый готовился въ инженеры 
путей сообщешя, когда Бертолле, возвра- 
тившшся изъ Египта, взялъ его къ себ-Ь 
въ лабораторш. Вскор-fc онъ сделался ре- 
петиторомъ, а потомъ и профессоромъ 
хим1и Политехнической школы. Дюлонгу 
не позволило поступить въ артиллерш 
состояние здоровья; онъ сталь врачомъ, 
но главнымъ образомъ занимался хи- 
Miefi .  Бертолле и его взялъ къ себЪ въ 
Аркельскую лабораторш (1811). Дюлонгь 
открылъ хлористый азотъ, но это ему 
стоило сначала пальца, а потомъ и глаза. 
Около этого же времени онъ поступилъ 
адъюнктъ - профессоромъ въ Нормальную 
школу.

Въ эту эпоху химикамъ предстоялъ 
рядъ изслЬдованш чисто физическаго ха
рактера. Классификащя газовъ и посте
пенное увеличеше числа ихъ, всл%дств]е 
выд-Ьлешя новыхъ элементовъ или откры
т а  новыхъ соединенш, вызывали необхо
димость изучешя ихъ нехимическихъ 
свойствъ. Надо было определить плотно
сти газовъ, коэффищенты расширешя, 
теплоемкость. ТЬ  же вопросы выдвига
лись и относительно паровъ, изучеше же 
напряжения . паровъ было тЬмъ болЪе

!) Подобно Френелю, и Беккерель,— блестящи 
офицеръ инженерныхъ войскъ, тоже началъ свою 
научную карьеру по выходф въ отставку въ 1 8 1 5 г . 
въ чин-Ь батальоннаго командира.

2) Товарищъ Дюлонга, Пти (1791— 1820), умер- 
ш1й 29 л4тъ отъ роду, назначенъ профессоромъ 
Политехнической школы, когда ему было 22 года.

важно, что водяной паръ уже получилъ 
механическое примънеше. Необходимо 
было' вывести обиде законы и связать 
физичесюя свойства съ химическими.

Въ 1802 году Гэй-Люссакъ установилъ 
практически важный, хотя и .не строго 
точный законъ, что расширеше газовъ 
не зависитъ отъ ихъ давлешя и что 
коэффищентъ расширения газовъ есть ве
личина постоянная. Этотъ законъ Гэй- 
Люссакъ распространилъ на пары и впо- 
слЪдствш доказалъ, что напряжете па
ровъ одинаково въ пустогЬ и въ газо- 
образныхъ смЪсяхъ. Онъ изучилъ также 
явлеше охлаждешя газовъ всл-Ьдсгае рас
ширешя и посредствомъ опыта съ двумя 
шарами (1807) заложилъ одну изъ важ- 
нЬйшихъ экспериментальныхъ основъ ме
ханической теории теплоты *).

Пров%ривъ на опытЬ законы капилляр
ности, теоретически- установленные Ла- 
пласомъ, Гэй-Люссакъ въ 1804 году совер- 
шилъ два знаменитыхъ полета на воз- 
душномъ inapt съ ц-Ьлью научнаго изсл-Ь- 
довашя атмосферы. Въ первый разъ онъ 
и -Bio поднялись на высоту 4.000 метровъ, 
но во второй разъ онъ одинъ поднялся 
на высоту 7.000 метровъ.

Въ 1805 году Гэй-Люссакъ и Гумбольдтъ 
произвели многочисленные опыты точнаго 
анализа воды и установили простое отно
шение объемовъ обоихъ газовъ, входящихъ 
въ ея составъ. Дальнейшие опыты были 
прерваны поездкой въ Италш, предпри
нятой обоими учеными. Въ Италш Гэй- 
Люссакъ занимался изучешемъ явленш 
магнетизма. Лишь въ 1808 году, будучи 
уже два года членомъ Института, Гэй- 
Люссакъ решился провозгласить законъ, 
справедливо носящш его имя, именно, что 
объемы химическаго соединешя и состав- 
ныхъ его частей въ газообразномъ со
стоянии находятся въ простомъ отноше-

1) Расширение при пом-Ьщенш шара, наполнен- 
наго газомъ, въ пустой шаръ совершается безъ 
потери или увеличешя общаго количества те
плоты.
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ши. Съ этимъ закономъ справедливо свя- 
зываютъ его имя.

Такъ впервые было установлено числен
ное соотношеше между физическимъ свой- 
ствомъ гЬла (плотностью) и химическимъ. 
Второй законъ этого рода открыли Дю- 
лонгъ и Пти.

Академ1я наукъ въ 1811 году .поста
вила на конкурсъ вопросы о теплоемко
сти газовъ. Въ 1813 году Академйя при
судила награду Ларошу и Берару, изобр-Ьв- 
шимъ методы опредЪлешя коэффищента 
при постоянномъ давленш; впрочемъ, они 
не добились опред-Ьленныхъ результатовъ. 
Въ  1815 году Академия поставила на кон
курсъ вопросы объ охлажденш. Дюлонгъ 
й Пти сообща занялись имъ и совершили 
капитальную работу. Произведя по зара
нее намеченной программе ряды опытовъ 
при постоянномъ объеме, они установили 
законъ равенства теплоемкости при ра
венстве объемовъ для всехъ простыхъ 
газовъ.

Анпнйсше физики и химики: Дальтоны и 
Дэви.— Блестящая ‘ школа французскихъ 
физиковъ могла найти соперниковъ толь
ко въ Англш.

Благодаря почти безпрерывной войне 
одни и т е  же научные вопросы, возни- 
кавипе по обе стороны Ла-Манша, раз
рабатывались самостоятельно съ обеихъ 
стороны, и первенство въ деле открытш 
часто служило предметомъ споровъ, хотя 
независимость изследователей не подле
жала сомнешю.

Мы уже указали, что Томасы Юнгъ 
(Young 1773— 1829), врачъ, занимавшшся 
самыми разнообразными изследовашями, 
выставилъ противъ теории истечешя се
рьезное возражеше, доказавъ, что при 
известныхъ обстоятельствахъ два свето- 
выхъ и п т е р ф е р и р у ю щ и хъ  луча произво
дить темноту. Это было исходнымъ пунк- 
томъ работъ Френеля, который долгое 
время не зналъ о работахъ Юнга. Въ 
то же время Дашэль Брьюстеръ (Brew
ster 1781— 1868), изобретатель калейдо

скопа (1819), получилъ результаты, при
близительно совпадавцпе съ результа
тами изследованш Bio и Араго по поля- 
ризаши.

Существование темнаго теплового спе
ктра было открыто въ 1801 г. астроно- 
момъ Вильямомъ Гершелемъ, а невиди
мый химическш спектры (действ1е на 
хлористое серебро) былъ обнаружены 
Волластономъ.

Румфордъ (Rumford 1753 —  1814) и 
Лесли (Leslie 1766 —  1828) известны 
своими работами и открьтями въ обла
сти теплоты, но все эти имена бледне- 
ютъ предъ именами химиковъ Дальтона 
(Dalton 1766— 1844) и Дэви (Davy 1778—  
1829). Первый известенъ, какъ основа
тель атомной- теорш, заслуживающей осо- 
баго изложешя.

Мысль о томъ, что сложное тело должно 
характеризоваться строго определенными 
весовыми отношешями составляющихъ 
его элементовъ, —  кажется столь есте
ственной, что даже непонятно, почему 
этотъ вопросы не могъ возникнуть рань
ше. Но если при определенный, отно- 
шешяхъ, въ случае двухъ аналогичныхъ 
соединенш, напр. въ сернокисломъ кали 
и натре, на одно и то же весовое коли
чество серной кислоты приходятся из
вестный количества кали и натра, кото
рый могутъ заместить другъ друга, то 
количества эти экви ва лен т н ы , то - есть 
химически равнозначущи. Далее, произ
водя замещешя всевозможными спосо
бами, нужно заключить, что всякое т !ло  
съ экономической точки зрешя опреде
ляется относительнымъ весовымъ коли- 
чествомъ, обозначающимъ его эквивалент
ность по крайней мере въ ряду произ- 
веденныхъ замещенш.

Однако эти заключешя были выведены 
исключительно опытнымъ путемъ немец
кими'химиками Венцелемъ (Wentzel, L e -  

gons s u r  V a f f in i t i  ') , 1777) и Рихтеромъ

l) Лекща о химия ескомъ сродств-Ь.
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{Richter, S toech iom etria e  ru d im e n ta  *), 1792— 
Г794), производившими опыты только съ 
солями. Но принципъ постоянныхъ от
ношены не соотв-Ьтствовалъ туманнымъ 
ндеямъ о превращен^ элементовъ, го- 
сподствовавшимъ такъ долго въ химы: 
снъ, казалось, противоречить изм%нчи- 
:вымъ результатамъ анализовъ, тогда еще 
не вполне совершенныхъ, а изучеше сое
динены и разложены видимо указывало 
л  а возможность соединены во всякой 
:пропорщи. И вотъ, глава французской 
школы после смерти Лавуазье, Бертолле, 
долго не признавалъ закона постоян
ныхъ отношены во всей его строгости; 
вместо точнаго количественнаго закона 
■онъ въ соединешяхъ склоненъ былъ ви
деть качественные факты, определяемые 
равнов-Ьшемъ между химическимъ срод- 
ствомъ и разными другими естествен
ными силами.

Во всякомъ случае, о работахъ Венцеля 
и Рихтера узнали только тогда, когда 
Верцелгусъ обратился къ ихъ исходному 
пункту, чтобы противопоставить тебрш 
эквивалентности— атомистической теорш, 
Подвергшейся нФкоторымъ сомнФшямъ 
■благодаря поддержке, которую нашла въ 
ней гипотеза Венцеля и Рихтера. Но 
главный ударъ, более сильный, чемъ 
все прежше, былъ нанесенъ Дальтономъ 
.въ 1801 г ., когда онъ провозгласилъ за- 
хонъ кратныхъ отношены.

Если дда тела соединяются въ раз- 
ныхъ отношешяхъ, при чемъ вфсъ одного 
нзъ нихъ принятъ за величину постоян
ную, то весовыя количества другого тела 
■будутъ находиться въ весьма простомъ 
численномъ отношены. Для Дальтона 
этого было достаточно, чтобы заключить, 
что каждое простое тело состоитъ изъ 
.атомовъ, имеющихъ одинаковый весъ, 
характеризующий это тело; сложное же 
тело состоитъ изъ элементарныхъ моле- 
.кулъ.заключающихъ небольшое, но строго

Г) Основы стехюметрщ.

определенное количество атомовъ сосТа- 
вляющихъ его простыхъ телъ. Такимъ 
образомъ явилась возможность ввести 
весьма простыл химичесшя обознаЧешя, 
указываюиця количества атомовъ каждагб 
сорта въ элементарной молекуле.

Принципъ Дальтона, конечно, получилъ 
распространете, но принимали его съ 
осторожностью, отчасти въ виду широкой 
постановки его, отчасти изъ недоверия 
къ атомистической гипотезе. Даже въ 
Англы, вместо термина ат ом ны й  влез, 
Дэви ограничивался терминомъ п р о п о р -  

цю налъны я числа , а Волластонъ ‘) —экви 

валент ы . Во Францы Гэй-Люссакъ не ре
шался вывести изъ своихъ наблюдены 
законъ * 2), что равные объемы простыхъ 
газовъ содержатъ одинаковое число ато
мовъ; онъ пытался даже защищать воз- 
зрешя Бертолле, ДаЛьтонъ съ своей 
стороны сомневался въ точности объем- 
ныхъ измерены Гэй-Люссака3). Однако 
только въ этихъ измерешяхъ атомисти
ческая теоры и могла иметь солидную 
опору для своихъ численныхъ определе
ны; поэтому тр1умфъ Дальтона былъ 
преждевременнымъ, и поле сражения оста
лось за компромиссомъ, предложеннымъ 
Берцел1усомъ.

Гемфри Дэви (Humphry Davy), бывшш 
аптекарекы помощникъ, вышелъ въ люди

!) Волластонъ (Wollaston, 1766— 1828), именемъ 
котораго названъ электрическШ элементъ, открылъ 
палладий и родШ въ платиновой руде.

2) Законъ этотъ все-таки былъ установленъ въ 
1811 г. итальянскимъ химикомъ Авогадро и вскоре 
подтвержденъ Амперомъ. —  Во Францш Пру 
(Proust 1755— 1826) съ самаго начала защищалъ 
законъ определенныхъ отношений.

3) Дальтонъ соперничапъ съ Гэй-Люссакомъ въ 
изученш общихъ свойствъ газовъ и паровъ: онъ 
нашелъ для коэффициента расширен1я величину 
значительно большую, чемъ Гэй-Люссакъ, но его 
оценка несколько превышаетъ истинную цифру. 
Эти неточности были следств1емъ несовершеннаго 
осушешя сосудовъ, въ которыхъ производились 
опыты. Съ другой стороны, Дэви первый до Гэй- 
Люссака открылъ, что расширение газа не завы
сить отъ его давления.
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собственными силами. Находясь при ме- 
дицинскомъ институт^, онъ, на двадцать 
первомъ году (1799), создалъ себЬ имя. 
своими опытами надъ окисломъ азота 
(закись азота), открытымъ Пристлеемъ 
(Priestley). Румфордъ пригласилъ его про- 
фессоромъ химш въ королевскш инсти- 
тутъ , только что учрежденный въ Лон- 
дон-Ь.

Дэви им-Ьлъ тамъ громадный усп4,хъ 
и въ 1803 г. онъ былъ принять въ 
К о р о л е вск ое  общ ест во  ( R o y a l  S o c ie ty ).

Мы уже указали на главное его откры- 
T ie  — разложеше щелочей при помощи 
электричества и подтверждеше того, что 
онЬ представляютъ собой соединеше ме
талла съ кислородомъ. Спустя долгое 
время посл-fe о ткр ьтя  кал1я и натр1я, 
Дэви удалось получить кальцш, бар1Й, 
стронцш и магнш.

. Зная, что калш чрезвычайно энергично 
соединяется съ кислородомъ, онъ хотЪлъ 
воспользоваться имъ для рфшешя задачи, 
смущавшей всЬхъ химиковъ. Согласно 
ученш Лавуазье, каждая кислота содер- 
житъ кислородъ; это должно было ока
заться справедливымъ и для кислоты, 
которую.добывали изъ морской соли, такъ 
называемой соляной (хлористо-водород
ной). Шееле получилъ изъ этой кислоты 
окрашенный газъ, обработавъ ее кисло
родомъ, вмФсто того чтобы удалить по- 
щгЬднш изъ нея. Этотъ газъ, по уч е н т  
Лавуазье, содержалъ кислородъ, и оста
валось еще найти простое основание (ра- 
цикалъ) этой кислоты.

Дэви пытался выделить этотъ ради- 
калъ, д-Ьйствуя кал1емъ на соляную ки
слоту. Но въ • результат^, этихъ опытовъ
(1808) оказалось, что кислота эта вовсе 
не заключаетъ кислорода, что она пред
ставляешь собой соединеше водорода съ 
газомъ Шееле. СлФдовательно, этотъ по- 
слЪднш нужно было признать простымъ 
тЪломъ, и Дэви назвалъ его хл ор и н ом ъ , 

а французсше химики— просто хл ор ом ъ .

Когда во Францш стало известно объ

этихъ изсл-Ьдовашяхъ.Г эй-Люссакъ смЬстЬ 
съ своимъ товарищемъ по Политехниче
ской школЬ, Тенаромъ (Thenard, 1777—- 
1857), занялись такими же изыскашями. 
Результатомъ этой совместной работы 
было пятнадцать мемуаровъ, собранныхъ 
въ 1811 г. въ одинъ томъ. Обоимъ уче- 
нымъ съ самаго начала удалось добыть 
калш и натрш чисто химическимъ пу- 
темъ, разлагая щелочи раскаленнымъ до
красна жел'Ьзомъ. Они получили эти- ме
таллы въ достаточномъ количестве и 
могли воспользоваться ими для другихъ 
реакщй, а именно, разлагая борную кис
лоту кал1емъ, они открыли и выделили 
боръ. Они выработали методъ элемен- 
тарнаго анализа органическихъ веществъ 
и (вопреки Бертолле и своему первона
чальному убФждешю) высказались за то, 
что хлоръ— простое тело, т.-е. подтвер
дили мнЪше Дэви.

Въ 1813 г. этотъ ученый получилъ 
спещальное поручеше пос-Ьтить Франщю 
по дороге въ Италда. Получивъ пригла- 
шеше изсл-Ьдовать вещество, недавно до
бытое изъ морскихъ водорослей селитро- 
варомъ Куртуа и изучавшееся химикомъ 
Клеманъ-Дезормомъ, онъ заявилъ, что 
вещество это —  простое, тело, химически 
сходное съ хлоромъ, и предложилъ на
звать его М и н о м ъ .  Вскоре Гэй-Люссакъ 
представилъ Академш свое заключена 
въ такомъ же смысле, но употребилъ 
название годъ. Во всякомъ случай, это от- 
кр ьте  вполне подтвердило тео р т  ан- 
гл1йскаго ученаго и оправдало существен
ное изм-Ьнеше, которое онъ внесъ въ 
идеи Лавуазье.

Школа французскихъ химиковъ. —  Гэй- 
Люссакъ продолжалъ свои изслфдовашя,. 
стараясь найти друпя тела того же ряда,, 
образующая водородный кислоты. Если 
ему не удалось выделить фторъ, онъ все- 
таки опред-Ьлилъ въ немъ радикалъ.

Въ 1815 г., после сложныхъ опытовъ 
съ синильной кислотой, онъ открылъ щанъ 
и доказалъ, что это тФло химически
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сходно съ хлоромъ и юдомъ и предста- 
вляетъ собой соединеше углерода съ азо- 
томъ. Но этимъ блестящимъ открьтемъ 
далеко не .закончилась карьера знамени- 
таго ученаго: съ этого момента онъ все- 
■цъло посвятилъ себя занят1ямъ промыш
ленной хим1ей и усовершенствовашямъ 
ея методовъ. Дэви также ушелъ въ раз
работку практическихъ вопросовъ: онъ 
изобрЪлъ свою лампу (1817) и нашелъ 
способъ предохранять обшивку судовъ 
отъ дЪйотая морской воды.

Выдающаяся роль, отведенная знаме
нитыми учеными изслЪдовашямъ по при
кладной химш, свидЪтельствуетъ, что но
вый открьтя не только давали возмож
ность рЪшить ц-Ьлый рядъ вопросовъ, 
къ которымъ раньше не умЪли даже 
подойти, но и приводили. къ созданш 
многихъ отраслей промышленности, кото
рый возникали очень быстро, но по недоста
тку химиковъ-практиковъ, вполне органи
зовались гораздо позже и постоянно долж
ны были прибегать къ услугамъ теоре- 
тиковъ, стоявшихъ во главЪ науки. Фи- 
зикъ остается въ своей лабораторш, ме- 
ханикъ озабоченъ усовершенствовашемъ 
способовъ примЪнешя пара, какъ двига
тельной силы, о примЪненш электриче
ства еще нечего и думать, —  а химикъ 
уже ищетъ и находитъ способы примЪ- 
нешя реакцш, открытыхъ имъ, и умнеть 
пользоваться свойствами вновь получен- 
ныхъ тЪлъ.

Съ 1789 г. соляную кислоту, по ука- 
зашямъ Бертолле, стали применять для 
бЪлетя тканей. Во время револющи, 
когда Лавуазье потерпЪлъ неудачу въ 
роли главнаго откупщика (т.-е. аренда
тора налоговъ), его ученики были при
влечены къ участш въ народной защитЪ, 
и успЪхи, достигнутые ими, все сильнее 
привлекали ихъ къ практическимъ во- 
просамъ. Прекращеше морской торговли 
и континентальная блокада заставили 
ихъ постараться восполнить недостатокъ

товаровъ изъ обЪихъ Индш (приготовлеше 
свекловичнаго сахара и такъ- называе- 
мыхъ индшскихъ тканей), и благодаря 
этому прикладная хим1я сделала боль- 
пне успехи. За Фуркруа и Шапталемъ 
слЪдуютъ Воклэны и Тенары и на ряду 
съ ними много другихъ работниковъ, ко
торые прославились во всЪхъ отрасляхъ.

О теоретическомъ прогресс!, мы уже 
достаточно сказали. Мы указали позицш, 
занятую Бертолле; остается еще упомя
нуть, что его E s s a i de s ta tig u e  ch im iqu e  *) 
(1803) долго оставалось капитальнымъ 
сочинешемъ, что его законы о д в о й н о м  

разложенш солей и законы его ученика 
Дюлонга о реакщяхъ нерастворимыхъ со
лей и углекислыхъ щелочей послужили 
исходнымъ пунктомъ цЪлаго ряда изслЪ- 
довашй высокой важности, который были 
предприняты только въ наши времена. 
За пределами Францш и Англш— въ Гер- 
манш идетъ борьба съ теорией флогисто
на; въ Швещи школа Бергмана и Шееле 
нашла блестящаго преемника въ лицЪ 
Bepueniyca (Berzelius, 1779— 1848).

Пока мы о немъ скажемъ только, что онъ 
прославился открьтемъ кремтя (1809) и 
селена (1817), при чемъ держался спо
соба, примЪненнаго Гэй-Люссакомъ и Те- 
наромъ для разложетя борной кислоты.

Естественная истор|'я. Кювье.— Франщя 
въ разсматриваемый перюдъ занимаетъ 
первое мЪсто не только въ области ма
тематики, но и въ области естествен- 
ныхъ наукъ. Въ. этой сфер! она почти 
не знаетъ соперниковъ.

Монументъ, заложенный Бюффономъ и 
законченный Ласепедомъ, еще не былъ 
отд’Ьланъ, когда появились ученые, кото
рымъ предстояло открыть новые пути 
въ зоологш. Въ 1794 году J a rd in  des 

p la n te s  былъ преобразованъ въ Музей, и 
тогда же въ него вступили Ламаркъ, 
Этьеннъ Жоффруа Сентъ-Илеръ и Кювье.

Опытъ химической статики.
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Ламаркъ (1744— 1829) былъ уже изв4- 
стенъ своимъ сочинешемъ F l o r e  f r a n -  

fa is e  (1778), въ которомъ прим-Ьнилъ 
дихотомический методъ классификацш и 
благодаря которому попалъ въ Академию. 
КромЪ того, онъ исполнилъ рядъ пору- 
ченш научнаго характера. Его сделали 
профессоромъ зоологи, и хотя онъ скоро 
осл'Ьпъ, но все же не оставилъ своихъ 
работъ, въ которыхъ ему помогалъ Ла- 
трейль, изучавши спещально исторш на- 
сЬкомыхъ и ракообразныхъ. Капитальны
ми трудами Ламарка считаются— Ф и л осо 

ф ы  зо о л о гш  (P h i lo s o p h ic  z o o lo g iq u e  1809) 
и Е ст е ст в е н н а я  u c m o p ia  б езп дзвон очн ы хя  

ж и в о т н ы х ъ  (H is t o i r e  n a tu r e l le  des a n im a u x  

sa n s  verthbres  1815— 1822). Долгое время 
взгляды Ламарка признавались глубоки
ми, но слишкомъ смелыми; теперь эво- 
лющонисты считаютъ Ламарка основате- 
пемъ эволюционизма.

Жоффруа Сентъ-Илеръ (1772-^  1844) 
до 21 года занимался исключительно ми- 
нералопей. Ему удалось спасти своего 
учителя, аббата Гаюи (Найу), благодаря 
чему онъ снискалъ дружбу Добантона и 
поступили демонстраторомъ въ J a r d in  

des p la n te s . Когда Ласепедъ, несмотря на 
вс-fe настояшя Сентъ-Илера, вышелъ въ 
отставку, молодой ученый тотчасъ же 
сделался профессоромъ зоологи, науки, 
съ которой не былъ знакомъ. Спустя 
годъ онъ сильно заинтересовался запис
ками одного молодого доцента-норманд- 
ца, переданными ему общими знакомыми. 
Сразу угадавъ генш Жоржа Кювье (1769—  
1832), Сентъ-Илеръ выписали его въ Па- 
рижъ (1795) и назначили его адъюнк- 
томъ ло каеедрЬ сравнительной анато- 
М1И. Кювье-самоучка въ то время уже 
моги считаться выдающимся зоологомъ, и 
въ Париж-Ь вс-Ь оценили его талантъ; 
30 декабря того же года, онъ былъ при- 
нятъ въ Институтъ, благодаря Ласепе- 
ду, хотя и не напечатали ни одного со- 
чинешя. Однако, онъ былъ такъ же мало 
подготовленъ къ преподаванию сравни

тельной анатомн, которую впосл^Ьдств1и 
довели до высокаго уровня, какъ Сентъ- 
Илеръ къ преподаванш зоологи. Вотъ 
два своеобразныхъ примера того, чтб 
можетъ сделать гени , даже въ томъ слу
чай, если обстоятельства . направляютъ 
его на иные пути, нежели предполагае
мое призваше!

Двое молодыхъ ученыхъ, которые на 
старости лЪтъ вступили въ знаменитый 
споръ другъ съ другомъ *), долгое время 
работали вм^ст%. Жоффруа Сентъ-Илеръ 
посл-Ьдовалъ за Бонапартомъ въ Египетъ 
и потомъ занялся описашемъ научныхъ 
данныхъ, добытыхъ на мЬсгЬ; Кювье же, 
благодаря счастливыми обстоятельствами, 
достигъ степеней извЪстныхъ. Онъ отли
чался необыкновенно деятельной нату
рой и одновременно исполняли самый 
разнообразный обязанности. Въ 1803 го
ду онъ были избрани постоянными се- 
кретаремъ Академш науки, читали лек- 
цш по тремъ предметами и въ то же 
время учреждали новые лицеи и факуль
теты. Трудно понять, какимъ образомъ 
Кювье привели къ благополучному концу 
обезсмертивлпя его работы и нигде не 
оставилъ следовъ поспешности.

Первые труды (1798) Кювье относятся 
къ классификацш животныхъ; въ основу 
ея онъ положили отличительные при
знаки органовъ размножешя и питашя. 
Лишь въ 1812 году онъ взялъ за базисъ 
для своей классификацш нервную систе
му; о с н о в н ы й  идеи Кювье изложены въ Ж и -  

вот ном ъ царет вгь (P b g n e  a n im a l, 1816 г .) ; 
эти идеи господствовали вплоть до но- 
вейшихъ открытш эмбрюлопи.

Составлеше Л е к щ й  п о  ср а вн и т ельн ой  

а н а т о м ш  относится къ 1800— 1805 гг. 
Этотъ знаменитый труди считается и 
теперь величайшими продуктомъ творче
ства Кювье, и хотя сравнительная ана-

1) Въ 1830 г. Сентъ-Илеръ доказывалъ прин- 
ципъ единства органическаго типа; Кювье же 
считалъ это единство утошей.
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том1Я сущ еств о в а ла  и до  него , но  онъ  

пр изнается  ея  о сн о в а теле м ъ . О н ъ  п е р 

вый ф ор м ули р ов алъ  ея  законы  и вы я- 

с н и л ъ  способы  и х ъ  прим 'Ьнеш я.

Пользуясь законами сравнительной ана- 
томш, Кювье создалъ палеонтолопю, уга- 
далъ признаки исчезнувшихъ видовъ жи- 
вотныхъ, отъ которыхъ остались лишь 
неполные скелеты. Первыя его И зслгьдо - 

встгя о скелет ахъ ископаем ы хъ  чет веро- 

ногихъ (R ech e rch e s  s m  les ossements fo s -  

siles  des q u a d r u p le s )  опубликованы въ 
1812 году.

Среди сочиненш, изданныхъ до 1815 
года, надо отметить еще R a p p o r t  h is to - 

r iq u e  s u r  les sciences n a tu re lle s  depuis  

1789, появившееся въ 1810 году, и П о -  

хвалъны я р гьчи  ( E lo g e s ), произнесенный 
имъ въ качестве секретаря Академш 
наукъ и имеюцця большой историческш 
интересъ.

Ботаника, въ свою очередь, не отста
вала отъ зоолопи. Въ перюдъ 1789— 
1824 гг. Антуанъ-Лоранъ де Жюссье въ 
ц4ломъ ряде мемуаровъ старался усо
вершенствовать свой методъ классифика
ции и описашя семейстВъ и видовъ. Од
нако, его система въ отношении есте- 
стенной группировки семействъ далеко не 
всеми была признана, и кроме нея появи
лось множество'другихъ методовъ. Первый 
шагъ впередъ сделалъ Огюстэнъ-Пирамъ 
де Кандолль (1778— 1841), изъ Женевы, 
въ своемъ сочиненш T h d o r ie  e le m cn ta ire  

de la  botan iqu e  (1813, 2-е изд. 1819); 
онъ сохранилъ подъ другими наименова
ниями три крупныхъ подразд-Ьлешя, пред
ложенный Жюссье: на безсЬмянныхъ
однос-Ьменодольныхъ и двус-Ьменодоль- 
ныхъ.

Новой отрасли науки положено осно
вание въ сочиненш О ч ер к г географ т  р а 

ст еш и  ( E s s a i s m  la  g io g ra p h ie  des p la n -  

tes 1805 г.), опубликованномъ Алексан- 
дромъ Гумбольдтомъ и Бонпланомъ по 
возвращенш ихъ изъ путешеств1Я по Аме
рике (1799— 1804 гг.).

По палеонтологш растенш появилось 
несколько сравнительно мелкихъ очер- 
ковъ, зато труды Кювье, и въ особенно
сти его D is c o u rs  s u r  les r ie o lu l io n s  du  

g lo b e  въ предисловш къ R ech erch es  

1812 года, дали новый толчокъ геологи- 
ческимъ изыскашямъ.

Развивая свои прежшя работы въ боль- 
шомъ Т г а Ш  de m in d ra lo g ie  (1801), Гаюи 
тЪмъ самымъ открывалъ новую эру для 
минералогга, въ основу которой поло- 
жилъ кристаллографт. Въ то же время 
н-ЬмецкШ ученый Вернеръ (1750— 1817) 
въ Фрейбергскомъ горномъ училище раз- 
вивалъ свои методы, въ течете н-Ькото- 
раго времени какъ бы уравнов-Ьшивав- 
mie идеи Гаюи. Основываясь исключи
тельно на вн’Ьшнихъ признакахъ мине- 
раловъ, которые могутъ быть установле
ны безъ посредства какихъ-либо искус- 
ственныхъ приборовъ, Вернеръ сум4лъ 
определить эти признаки съ точностью, 
дотоле неслыханной, и вместе съ темъ 
установилъ принципъ методическаго опре
деления. Онъ хотелъ образовать три от
расли науки: орикт ош озгю  *), учете о ми- 
нералахъ; геогнозгю, учете о веществахъ, 
входящихъ въ составъ земной коры; гео- 

го н т , T e o p ira  образовашя земного шара. 
Въ этой области онъ придерживался тео- 
p iH  воднаго происхождешя породъ и 
считается основателемъ „нептунизма".

Во Францш и въ Англш преобладали 
; идеи E p oq u e s  de la  N a tu re  Бюффона; 

ученые склонялись въ сторону теорш, 
приписывавшей главную роль действш 
центральной теплоты земного шара,— 
„вулканизма". Теор1я зем ли  Геттона (T k d -  

o r ie  de la  T e rre , 1795) и дополнешя 
къ ней Плэйфера (1802) особенно выде
ляются, какъ попытки объяснить превра- 
щен1Я земной коры причинами аналогич
ными съ теми, как!я мы наблюдаемъ 
въ наше время при землетрясешяхъ и

*) Трактатъ  Вернера считается наиболее 
выдающимся изъ его трудовъ.
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вулканическихъ извержешяхъ. Вместе съ 
тЬмъ Геттонъ и Плейферъ не упускали 
изъ виду нын-Ьшняго состояния сравни
тельной устойчивости земной коры. Споръ 
между „нептунистами" и „вулканистами" 
сосредоточился главнымъ образомъ на 
вопросе о происхожденш базальтовыхъ 
породъ. Французский геологъ Доломье 
(1750— 1801), „вулканистъ", все же при- 
зналъ, что некоторый изъ этихъ породъ 
воднаго происхождешя и что только 
часть ихъ можетъ быть отнесена къ 
вулканическимъ.

Школа Вернера пала подъ ударами бле- 
стящихъ учениковъ его— Александра Гум 
больдта (1769— 1859) и въ особенности 
Леопольда фонъ-Буха (1774— 1853). По- 
слЬдншсъ 1798года много путешествовалъ 
по Италш и Оверни; онъ быстро отказался 
отъ своихъ убежденш, после того какъ 
изслЪдовалъ чисто вулканичесюя обла
сти. Въ  Швецш Бухъ  констатировалъ 
случаи поднятая почвы безъ извержетя 
и сд4лалъ ихъ исходнымъ пунктомъ своей 
теорщ, которая была имъ создана лишь 
въ 1822 году. Съ другой стороны, наблю- 
дешя Буха надъ образовашемъ доломи- 
товыхъ массъ въ Тироле положили осно- 
ван1е учешю о метаморфизм-1,, которое 
дало возможность разрешить большин
ство вопросовъ, составлявшихъ предметъ 
спора между „нептунистами" и „вулка
нистами".

Палеонтологичесшя открытая Кювье за
ставили ученыхъ обратить главное вни
мание на друпе пункты. Кювье задался 
мыслью определить порядокъ последова
тельности различныхъ пластовъ воднаго 
происхождешя по ихъ ископаемымъ. Онъ 
разрещилъ проблему въ общихъ чертахъ 
и сумелъ установить отлич1е пресно- 
водныхъ отложенш отъ отложены мор- 
скихъ. Учеше Кювье заключало въ себе 
два недостатка. Последовательный геоло
гически эпохи, по его теорш, отделены 
другъ отъ друга катастрофами, который 
совершенно уничтожаютъ фауну преды-

дущаго перюда; после катаклизма по
являются новые виды. Кювье считаетъ 
возможнымъ доказать, что последняя 
крупная и внезапная катастрофа про
изошла 5 или 6 тысячъ летъ тому на- 
задъ. Во всякомъ случае, благодаря 
ясности 'идей Кювье получилась воз
можность наметить вопросы, изъ-за ко- 
торыхъ впоследствш -возгорелась поле
мика.

Физшлопя, медицина и хирурпя. —  Въ
области медицины Франция несколько от
стала отъ другихъ нацш, но револющя 
и тутъ  произвела переворогь. Биша 
(1771— 1802) пр1ехалъ въ Парижъ изъ 
Льени въ 1793 году къ хирургу Дезо, 
который основалъ въ H 6 te l -D ie u  первую 
клиническую школу. Дезо поручилъ Биша 
редактировагае J o u r n a l  de C h ir w g ie ;  

после смерти Дезо Биша издалъ его 
O euvres  c h ir w g ic a le s  въ 1798— 1799 гг. 
Впоследствш Биша бросилъ хирурпю и 
занялся исключительно физюлопей. Въ
1800 г. появились Т г а Ш  des m em bran es  

и B e ch e rch e s  s u r  la  v ie  et la  m o r t ; въ
1801 г. изданъ безсмертный трудъ Би
ша A n a to m ie  g in i r a le ,  а также начата 
О п и са т ел ьн а я  а п а т о м гя  („Anatomie de
scriptive"). Въ 1802 г. Биша скончался 
отъ тифозной горячки, истощенный не- 
человеческимъ трудомъ; оставгшеся после 
него документы указываютъ на то, что 
онъ имелъ въ виду охватить весь циклъ 
медицинскихъ наукъ. По открытаямъ Биша 
въ области физюлогш можно заключить 
объ изследовашяхъ въ другихъ отрасляхъ 
науки, которымъ помешала ранняя смерть.

Имя Биша обыкновенно связывается 
съ именами Борде и Бартеза; действи
тельно, онъ пошелъ по ихъ стопамъ и 
привезъ въ Парижъ идеи, почерпнутый 
въ Монпелье. Но Биша своими капиталь
ными трудами показалъ, какъ нужно по
нимать и применять эти идеи; онъ свя- 
залъ эти идеи съ результатами, добыты
ми путемъ систематическихъ повторныхъ 
наблюдены, и кроме того выяснилъ на
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примере огромное значеше эксперимен- 
тальнаго метода. Прежде всего Биша 
устранилъ вопросъ о причинахъ явленШ; 
въ этомъ и 'заключается смыслъ знаме- 
нитаго его изречешя, надъ которымъ 
столько посмеивались: „Жизнь есть со
вокупность функцш, оказывающихъ со- 
противлеше смерти". Биша не думаетъ 
о томъ, что такое жизнь по существу;- 
но зато онъ ясно разграничиваете жи
зненный свойства, не поддающаяся объ- 
ясненш при посредстве физическихъ за- 
коновъ, отъ свойствъ мертвой природы. 
Напримеръ, расширяемость и сократи
мость тканей— явлешя чисто физичесюя, 
наблюдаклщяся и после смерти. Но Биша 
признаете существоваше органической 
чувствительности (не воспринимаемой) и 
животной чувствительности (сознавае
мой), которымъ соответствуюте сократи
мость органическая и сократимость жи
вотная. Величайшая заслуга Биша заклю
чается въ разложении всего животнаго 
организма на простыл ткани, первичные 
элементы органовъ съ физюлогической 
точки зрешя, обусловливаюцце своими 
свойствами ихъ функцюнироваше.

Болезни, по мненш Биша, суть изме
нения тканей и различаются смотря по 
тому, каюя ткани поражены. Отсюда вы- 
водъ, что терапевтика должна стремиться 
привести измененным жизненный свой
ства къ нормальному состояню. Эти прин
ципы положены въ основу работе вели- 
кихъ деятелей медицины начала X IX  века,

Бруссэ (1772— 1838), постоянно нахо- 
дившшся при армш, въ 1808 году издалъ 
свою H is to ir e  des p h le gm a s ie s  ch ron iques , 

а въ 1817 г.— E x a m e n  des d octrines  m Adi- 

ca les . Эти работы произвели настоящш 
перевороте въ терапевтике. Источникъ 
всехъ болезней по Бруссэ— воспалеше 
тканей; отсюда возникла такъ называемая 
апт и ф лт ист п ческая  система лечешя, ко
торая, повидимому, нашла себе опору въ 
образе жизни высшихъ классовъ первой 
имперш.

Корвизаръ (1776 — 1821), профессоръ 
C o lle ge  de F ra n c e  (1797), придворный 
врачъ Наполеона, применялъ методы 
Биша къ изучению болезней сердца. Лен- 
некъ (1781— 1826), изобретатель аускуль- 
тацш и ст ет оскопа, применилъ этоте ме- 
тодъ къ груднымъ болезнямъ.

Одинъ изъ учителей Биша, Пинель 
(1745— 1826), главный врачъ B ic i t r e  *) 
(1785), потомъ SalpiStribre 2) (1794), за- 
менилъ варварское отношеше къ умали- 
шеннымъ мягкими мерами. Его „N o s o - 
g ra p h ic p h ilo s o p h iq u e "  (1798) замечательна 
темъ, что . онъ, ссылаясь на Кондильяка, 
хотелъ внести преобразоваше въ изуче- 
Hie болезней, сообщивъ литературность 
своему изложеню. Ч тете этого сочине- 
шя Пинеля внушило Биша планъ его 
T r a i t i  des m em branes. Кабанисъ (1757— 
1808) въ своихъ медицинскихъ сочине- 
шяхъ, и въ особенности въ „R a p p o rts  du  

p h y s iq u e  et d u  m o ra l de l ’h o m m e “ (1802), 
возвращается къ идеямъ XV III века. У 
него есть полезный указашя относитель
но искусства наблюдешя; Кабанисъ на
стаиваете также на разделенш нервной 
системы на мозговую и ганипозную.

Величайпле хирурги этой эпохи, Перси 
и Ларрей, находятся при арм1яхъ; туте же 
на месте они обучаюте помощниковъ; 
общш девизъ при этомъ— быстрота и ре

шимость. Еще Фуркруа въ своемъ докладе 
объ организации фельдшерскихъ школъ вы- 
разилъ тенденцш эпохи револющи: по
меньше читать, побольше наблюдать и 
много работать практически.

Дезо, какъ бы созданный для того, 
чтобы руководить реформой, умеръ моло- 
дымъ въ 1795 году; должность главы 
школы въ Париже была занята лишь 
позже Дюпюитраномъ (1777— 1835). По
следит былъ руководителемъ практиче- 
скихъ занятш по анатомш въ парижскомъ 
факультете съ 24 лете, въ 1812 г. за- 
нялъ каеедру оперативной медицины, а

1 и 2) Известный больницы для умалишенныхъ.
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въ 1815 г. назначенъ старшимъ хирур- 
гомъ H d t e l -B ie u .  Дюпюитранъ мало пи- 

- саль, но, какъ профессоръ, онъ имФ.лъ 
огромное значеше. Работая безъ устали, 
онъ вой свои усил!я направлялъ кь точ
ной постановка д1агноза. Когда миръ воз- 
становилъ правильный научный сношетя 
между европейскими нащями, имя Дю- 
пюитрана затмило имена такихъ хирур- 
говъ, какъ Скарпа (1747— 1832) въ Па- 
В1и и Астлей Куперъ (1768— 1841) въ 
Лондоне.

ОбцДй взглядъ на научный прогрессъ 
ЭПОХИ.— Мы попытались набросать штри
хи общей картины научнаго прогресса 
въ эпоху революции, резко отличающа- 
гося отъ науки X V III века, Этотъ в4къ 
являлъ картину естественнаго и посте- 
пеннаго развита принциповъ, провозгла- 
шенны'хъ Декартомъ, Ньютономъ и Лейб- 
ницомъ. Наоборотъ, эпоха революцщ и 
первой имперш, даже съ точки зр-Ьшя 
строго научной, знаменуетъ „поворотный 
пунктъ" въ исторш.

Можно было предугадать велию'е син
тезы, созданные Лагранжемъ и Лапла- 
сомъ; но кто могъ предвидеть возвратъ 
къ геометр1и, провозглашенный Монжемъ, 
и почему это движете не проявилось ра
нее? Кто могъ догадаться о новыхъ пу- 
тяхъ , впосл-Ьдствш открывшихся для чи
стой науки, о неизв-Ьданныхъ областяхъ 
знания, доставшихся ученымъ X IX  века?

Законы, определяющие развита знания, 
лучше всего проявляются въ наблюдатель- 
ныхъ наукахъ. Подробное изследоваше не
ба рано или поздно должно было привести 
къ открытш малыхъ планетъ; динамиче
ское электричество могло получить при
знаке  лишь после того, какъ было изуче
но статическое электричество; поляриза- 
Ц1Я, интерференщя нисколько не соотв-Ьт- 
ствуютъ явлен!ямъ, н еп осредст вен н о  на- 
блюдаемымъ въ оптике; законы Дальтона 
и Гэй-Люссака могли быть установлены 
только после открытш Лавуазье; сравни
тельная анатогпя и палеонтолопя в-Ьнча-

ютъ науку, являются плодомъ вЪковыхъ 
усил!й, а вовсе не представляютъ чего- 
либо самостоятельно родившагося; то же 
сл-Ьдуетъ сказать и о трудахъ Биша.

Но если разсматривать всю совокуп
ность этихъ открытш на пространстве 
столь короткаго промежутка времени, если 
подумать о томъ, насколько они облегчи
ли человечеству проникновение въ тайны 
природы, насколько они оказались плодо
творными впослфдствш, то по сравненш 
съ предыдущимъ вфкомъ эпоха револю
ции покажется небывалой жатвой, насту
пившей после долгихъ безплодныхъ тру- 
довъ. Капиталъ больше чемъ удвоился, 
и последующие урожаи были обезпечены.

Въ то же время обозначилось новое те
чете : наука заняла подобающее ей место 
въ ряду предметовъ преподавашя и сде
лалась независимой. Ученый пересталъ 
называть себя философомъ; изследоваше 
причинъ уже . не такъ его интересуетъ; 
вместо этого онъ отдается практике. По
зитивный тенденцш выдвигаются на пер
вый планъ не только въ силу законовъ 
ума, но потому еще, что это было время 
борьбы и деятельности, когда утопичесюя 
мечташя казались не у места.

Научное мышлеше имеетъ въ виду от
крыта точныхъ законовъ, могущихъ про
явиться въ определенныхъ следств!яхъ. 
Конечно, прошлое не забывается; ста
рый гипотезы, какъ, напримеръ, гипотеза 
флюидовъ, не прекратили своего суще
ствования, но новыя поколФтя начинаютъ 
понимать, что оне сохраняются только 
для удобства. Относительная неудача но
вой атомистической гипотезы Дальтона, 
которая имела все шансы на всеобщее 
признаше, есть знамеше времени.

Какъ бы для контраста съ Франщей и- 
Анппей— Гермашя въ эту эпоху создала 
целый рядъ могучихъ метафизическихъ 
системъ. Вследъ за Кантомъ появились 
Фихте, Шеллингъ и Гегель, но все же 
часъ возрождешя наукъ еще не пробилъ 
въ этой стране.
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Борьба между двумя нащями-соперни- 
цами ведется въ эту эпоху не только на 
театре войны, но и въ лаборатор!яхъ. 
Чисто-философское движете развивается 
нисколько слабее, но и оно носитъ на 
себе особый отпечатокъ. Необходимо было 
найти новую почву, въ подражанщ науке 
заимствовать у нея аналитически методъ 
для изучетя духовной стороны человече
ской природы, открыть путемъ наблюдения 
законы разума, отказавшись бтъ опреде- 
лешя его сущности, происхождения или 
назначен1я. Какъ ни несовершенны по
пытки въ этомъ направленш, какъ ни 
.незначительны результаты, все же они 
заслуживаютъ быть отмеченными. Такимъ 
образомъ возникла психолопя.

Одновременно съ этимъ политическая 
эконом1я начинаетъ привлекать въ свои 
ряды все большее число ученыхъ. Въ этой 
области впереди другихъ идетъ Анппя. 
Въ Глэсго вследъ за Адамомъ Смитомъ 
(1723 — 1790) появился Томасъ Ридъ 
(1716 — 1796), основатель шотландской 
школы. Преемниками его были въ Эдин
бурге Дюгальдъ-Стыоартъ (1759— 1828),

а во Францш Ройе-Колларъ (1763— 1845). 
Въ Англш преемникомъ автора Б о га т 

ст ва народовъ  былъ Робертъ Мальтусъ. 
(1764— 1834), а во Францш Жанъ-Бап- 
тистъ Сэй (1767 — 1832), который съ. 
1803 года сталъ издавать свой T r a i i i  

d'deonom ie p o lit iq u e  въ духе Адама Смита,.
После революцшнной смуты небольшая 

группа лицъ, интересовавшихся филосо- 
ф!ей во Францш, образовала союзъ; это- 
были умеренные либералы, но Наполеону 
ихъ идеи не понравились. Они назвали 
себя идеологам и  по почину Дестю де 
Траси (1754— 1836), наиболее выдающа- 
гося члена союза. Траси—последователь- 
Кондильяка, но группа идеологовъ пред- 
ставляетъ собою скорее совокупность раз- 
ныхъ лицъ, чемъ школу. Кабанисъ прим- 
кнулъ къ матер1алистамъ, Мэнъ де Би- 
ранъ (1766— 1824)— къ спиритуалистамъ. 
Въ перюдъ реставрацш возобновилась 
борьба школъ во Францш, отчасти впро- 
чемъ подъ вл1яшемъ германскихъ идей; 
Англ1я же постепенно начала освобо
ждаться отъ вл1яшя германской фило
софии.
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Г л а в а  XII.

Итал1я
с-ъ  1 8 0 0  п о  18 1 4  г.

I.— Уетановлеше наполеонов- 
екаго господства.

„13 мйсяцевъ". —  Когда французская 
войска подъ натискомъ Суворова очисти
ли въ 1799 году еЪверную Италш , ихъ про
вожали симпатш лишь небольшого мень
шинства; вожди его последовали за отсту
павшими и остались въ Шамбери дожи
даться возвращения французовъ— оно каза
лось тогда мало вероятнымъ— въ страну, 
которой они не сумели удержать. Изъ из
вестий, доходившихъ къ беглецамъ, пови- 
димому, можно было заключить, что после 
ряда временныхъ неудачъ на поле битвы, 
дело Францш окончательно потеряно въ 
глазахъ общественнаго мнешя. Австршцы 
и pyccKie въ своемъ шествш не встречали 
ни сопротивлешя, ни даже неудовольств1я. 
Деревенское население, на долю котораго 
достались только тягости французской 
оккупацш и войны, дружно поднималось 
съ приближетемъвойскъ коалицш, мстило 
приверженцамъ павшаго режима, откры
вало казакамъ ворота городовъ и взры
вами восторга приветствовало въездъ 
Суворова въ Миланъ (29 апреля) и въ 
Туринъ (ш ль). Знать и духовенство ра
довались револющи, которая, думали они, 
вернетъ имъ ихъ привилегии Молодая

итальянская нацюнальная пария выра
зила свои чувства отправкой отряда во- 
лонтеровъ для учасня подъ русскимъ 
знаменемъ въ осаде Анконы, где вождь 
ихъ Лагозъ былъ убитъ французами. Вы- 
разителемъ настроешя среднихъ клас- 
совъ явился Парини, приветствовавши 
въ австршцахъ освободителей, послан- 
ныхъ судьбой дать Италш спокойствие, 
въ которомъ она нуждалась после столь- 
кихъ потрясенш.

Иллюзш эти были непродолжительны, 
Вместо того, чтобы установить въ отвое- 
ванныхъ странахъ прочный нацюнальный 
режимъ, завоеватели думали только объ 
использованш ихъ богатствъ, о дальней
шей же ихъ судьбе заботились мало, 
взявъ на себя лишь роль opyflin мести 
въ рукахъ прежнихъ парий. „Тринадцать 
месяцевъ" запечатлелись въ памяти лом- 
бардскаго населешя, какъ эпоха насилш, 
нищеты и страданш.

Въ Милане имперскш комиссаръ Ко- 
кастелли однимъ почеркомъ пера отме- 
нилъ все установлешя Цизальпинской рес
публики, возстановилъ все былыя формы 
и несправедливости австршскаго режима 
и, помимо реакцш противъ распоряже- 
ншпавшаго правительства,сталъгнуснымъ 
образомъ преследовать его вождей. Въ
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первые же дни после заняли города Ко- 
кастелли арестовалъ и выпоролъ на пло
щади ц-кпыя сотни патрютовъ, секвестро- 
валъ имущество такихъ людей, какъ гер- 
цогь Мельци и герцогъ Сербеллони, ко
торые приняли учасле въ революцюн- 
номъ движенш только съ целью умерить 
его; наконецъ, гонимый изъ Милана успе
хами французскаго оруж1я (май 1800), онъ 
увелъ съ собой челов^къ сорокъ обви- 
няемыхъ, по большей части крупныхъ 
должностныхъ лицъ временъ республи
ки; имъ предстояло поплатиться каторгой 
въ БоккЬ Каттарской за принято этихъ 
должностей.

Какъ ни тягостно было впечатл-Ьше, 
произведенное этими безцельными жесто
костями, недовольство, вызванное денеж
ными вымогательствами Австрш, было 
еще сильнее и все возрастало. Генералы 
и офицеры замучили сельское населеше 
реквизициями, повторявшимися безпре- 
станно и всегда превышавшими потреб
ности, наказывали палками недостаточно 
расторопныхъ. исполнителей приказанш, 
расхищали потомъ добытые такимъ пу- 
темъ припасы и вызвали этимъ острый 
экономическщ кризисъ, въ которомъ на- 
родъ винилъ именно ихъ. Энтуз1азмъ, съ 
какимъ было приняли австршцевъ, сме
нился теперь столь же сильною нена
вистью къ нимъ, и Тугутъ не безъ осно
вания писалъ къ Коллоредо: „Безъ сомне- 
шя, наша арм!я, а также и лица, действо- 
вавппя совместно съ ней, вели себя въ 
Италии такимъ образомъ, что нетъ ни 
одного итальянца, который не предпо- 
челъ бы французскаго господства или 
правительства Цизальпинской республи
ки австршскому деспотизму".

Ранняя пора французской оккупант.— Эти 
предположения вскоре оправдались. Когда 
французсюя войска снова появились въ 
равнинахъ Ломбардш (понь 1800 г.) *), они 
встретили тамъ такой же пр1емъ, какъ

См. выше стр. 30 и след.

войска коалицш въ предшествовавшемъ 
году. Бонапартъ, не безъ намеретя вос
пользоваться этимъ настроешемъ, делалъ 
все, чтобы поддержать его; былъ пред- 
упредителенъ къ духовенству, обратил
ся съ благосклонною речью къ милан- 
скимъ священникамъ, обещалъ управле- 
Hie, опирающееся на „религт, равенство 
и порядокъ".' еш

Темъ не менее, населенш пришлйгж 
более года дожидаться осуществления вбз- 
бужденныхъ его речью надеждъ. Прежде 
чемъ давать Ломбардш законы, нужно 
было дать ей определенный границы и 
для этого продолжать на реке Адидже 
(Эчъ) борьбу, которую такъ быстро уда
лось закончить на р. По. Для уДовлетво- 
решя нуждъ участвовавшей въ этой борь
бе стотысячной армш Наполеонъг,гЙъ 
1800 году такъ же, какъ и въ 1796 Ф., 
вынужденъ былъ подчинить военнымъ 
требовашямъ свои политичесше проекты, 
отложить до водворешя мира установле
ние нащональнаго, правильнаго и береж- 
ливаго режима,. придать всей своей ра
боте временный и неустойчивый харак
тер а  Въ моментъ своего прибьгпя (17 
даня) онъ возстановилъ Цизальпинскую 
республику, три месяца спустя (7 сен
тября) даже расширилъ ея пределы при
соединением  ̂ Новары; однако, правите- 
лемъ онъ назначилъ француза, генерала 
Петье, а администрацш вверилъ комис
сии изъ девяти членовъ, вскоре превра
щенной въ тр1умвиратъ изъ трехъ ми- 
ланскихъ адвокатовъ; изъ.нихъ двое, Сом- 
марива и Руга, только и думали о томъ, 
какъ бы обогатиться посреди все возра
ставшего разстройства финансовъ. Ихъ 
лихоимство усилило тягость положешя, 
которое и безъ того уже было очень кри- 
тическимъ благодаря войне. Цизальпин
ская республика, вынужденная, согласно 
обыкновению Бонапарта, содержать нахо
дившуюся на ея территорщ армш, должна 
была вносить на этотъ предметъ во фран
цузскую казну ежемесячную сумму въ
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100.000 франковъ. Къ этой тяжелой по
винности присоединились безчисленныя и 
непрерывный реквизацш натурой по при
казу генераловъ или даже просто постав- 
щиковъ. Наконецъ всЬ источники богат
ства, которые позволяли до этого времени 
переносить тягость обложетя, изсякли, 
потому что nnoxie урожаи вызвали умень
шение въ поступивши поземельнаго на
лога, война прюстановила торговлю, а при
нудительные займы способствовали раз- 
стройству крупныхъ состояний. Не хва
тало денегъ ни на поддержание различ- 
ныхъ обществейныхъ учрежденш, ко
торый существовали лишь въ зачаточ
ной формЬ, ни даже на поддержку пу
тей сообщешя, почти повсюду пришед- 
шихъ въ негодное состоите. Какъ въ 
селен1яхъ , такъ и въ городахъ исчезла 
общественная безопасность, всюду возро
ждалось разбойничество, благопр1ятствуе- 
мое общимъ разстройствомъ. Правитель
ственная комисс1я, безсильная передъ 
местными властями, который не призна
вали ея приказанШ и присваивали себФ, 
получаемые налоги, утратила всякШ авто- 
ритетъ и сделалась предметомъ общаго 
презрЬнш. Подъ угрозой нищеты ломбард
цы начинали сваливать всю ответствен
ность за свои бТдств1я на Франщю и про
являли глухую вражду ко всЬмъ, кто являл
ся  ея представителемъ. Доведенные до от- 
чаяшя, они готовы были, по свидетельству 
одного изъ нихъ, отдаться подъ власть хоть 
турецкаго султана, только бы онъ обещалъ 
имъ миръ, спокойств1е и безопасность.

Чрезвычайное сов%щаше въ УЬонЪ 1) .—  
К ъ  счастью, Бонапартъ во-время понялъ, 
насколько такое положеюе делъ въ Ита
лии было предосудительно для его в т я т я  

и насколько важно было устранить это по- 
ложеше установлешемъ прочнаго прави
тельства, способнаго предупредить нару- 
шеше народныхъ интересовъ и удовлетво
рить нацюнальныя притязашя. Этой за- *)

*) См. выше стр.' 43.

даче онъ и посвятилъ себя, какъ только 
Люневилльскш миръ предоставилъ ему 
свободу действ1я. Но онъ поставилъ себе 
целью только смягчить крайности фран
цузская господства въ северной Италш; 
самое же господство онъ стремился упро
чить, такъ какъ виделъ въ Итал;и оплотъ 
противъ Австрш и хотелъ ' воспользовать
ся Случаемъ, чтобы связать Италш тес
ными узами съ Франщей. Эта' двойная 
задача вдохновляла его политику, она же 
объясняетъ намъ и противор^я въ этой 
политике. Прежде всего онъ заявляетъ 
(11 ноября) о своемъ намЪренш поручить 
„ консульте “ , или собраню цизальпинскихъ 
нотаблей, окончательную организацию ихъ 
отечества; но самихъ нотаблей Бонапартъ 
назначаетъ изъ числа своихъ сторонни- 
ковъ; онъ самъ опред-Ьляетъ въ общихъ 
чертахъ будущее устройство, предоста
вляя собратю лишь обсуждение деталей; 
наконецъ, онъ созываетъ нотаблей въ 
ГНонъ, чтобы избавить ихъ по мере воз
можности отъ вл1яшя ихъ соотечествен- 
никовъ. Когда они, въ числе 454 чело- 
векъ, съехались сюда въ конце декабря, 
Бонапартъ, торжественно открывъ заня
л и , приступилъ къ выполненш плана, 
выработанная имъ вместе съ Талейра- 
номъ. Планъ этотъ состояЛъ въ томъ, 
чтобы сосредоточить всю силу власти въ 
рукахъ президента, а потомъ добиться 
того, чтобы зваше президента предоста
влено было самому Бонапарту. Благодаря 
тому, что программа сов-Ьщанш собрашя 
очень предусмотрительно была обнародо
вана заблаговременно, первую часть за
дачи удалось выполнить безъ всякихъ 
затрудненш. Проектъ конституцга, при
нятый безъ возраженш, предоставлялъ 
избирательное право корпорацш изъ ста 
лицъ, умышленно разделенНыхъ на три 
коллегии,— представителей науки,торговли 
и земельной собственности: предполага
лось соперничество этихъ трехъ группъ. 
Власть законодательная вверялась четы- 
ремъ собрашямъ; изъ нихъ два, Консульта
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и Цензура, наблюдали— одно за внешни
ми делами, другое за дей ств и и  консти- 
туцЫ, а два другихъ собраны—  Советь 
и Законодательный корпусъ— вотировали 
законы, не обсуждая ихъ. Ни одно изъ 
этихъ собранш не было достаточно мо- 
гущественнымъ, чтобы иметь действи
тельное вл1яше; президентъ, избираемый 
на десять летъ, облеченный законода
тельной инищативой и правомъ назначе- 
Ыя чиновниковъ, ведущш все дипломати- 
ческ1е переговоры, обладалъ почти неогра
ниченною властью. Гораздо больше за
труднены встретилъ Бонапартъ въ своемъ 
желанш добиться самаго звашя президен
та. Комисия изъ тридцати членовъ, на
значенная собрашемъ для выбора достой- 
наго кандидата,' отнеслась серьезно къ 
своимъ обязанностямъ и съ одобрешя са
мого перваго консула наметила въ прези
денты итальянца, герцога Мельци. Чтобы 
заставить комисст отказаться отъ своего 
решешя въ пользу Бонапарта, пришлось 
пустить въ ходъ даже-угрозы Талейрана 
и просьбы самого Мельци, который ви- 
делъ въ избраны Бонапарта залогъ спа
сены для своей родины. Желая заставить 
депутатовъ забыть то нравственное да- 
влеше, какое на нихъ оказали, Бонапартъ 
вдвойне удовлетворилъ ихъ нащональ- 
ныя притязашя. Во-первыхъ, онъ назна- 
чилъ вице-президентомъ, представителемъ 
своей власти въ Милане, то самое лицо, 
которое они наметили сначала на высшш 
государственный постъ. Во-вторыхъ, въ 
заключительномъ заседании консульты 
(26 января 1802 г.), когда прочитанъ былъ 
текстъ конституцш, Бонапартъ заменили 
назваше Цизальпинской республики сло
вами „Итальянская республика". Эти сло
ва, уже сами по себе такъ много обещав- 
цпя, встречены были .неистовыми аплодис
ментами, и депутаты забыли на мгнове- 
Hie обстоятельства, при какихъ основа
лось новое государство, думая только о 
тЬхъ широкихъ перспективахъ, который 
открывались ему въ будущемъ.

Присоединение Пьемонта и преобразоваже 
Лигур(йской республини. — Въ самый годъ 
возникновешя новой Итальянской рес
публики Бонапартъ двумя знаменатель
ными меропр1ятшми далъ понять, что 
всякое расширеше въ западную сторону 
было ей закрыто: чтобы держать въ свонхъ 
рукахъ альшйскую дорогу и всегда быть 
одной ногой въ ИталЫ, онъ присоединили 
къ ФранцЫ Пьемонтъ; чтобы иметь въ 
своемъ распоряженЫ морсгае рессурсы 
Генуи, онъ изменили ея государственный 

-строй въ такомъ духе, что получили воз
можность непосредственно проявлять тамъ 
свое влшше.

Со времени австро-русскаго нашествЫ 
Пьемонтъ пережили те  же превратности, 
что и Цизальпинская республика. Сначала 
онъ подвергся всемъ крайностямъ реак- 
цш, которая однако не вернула ему преж
ней династш; затЬмъ онъ снова занятъ 
былъ французами, которыхъ встретили 
съ восторгомъ, быпъ поди управлешемъ 
правительственной комиссш, которая не
устанно боролась съ непрекращавшимися 
финансовыми затруднениями; теперь онъ 
желали прежде всего покоя, готовый ку
пить его даже ценой утраты номиналь
ной независимости. Поэтому почти безъ 
всякаго недовольства принять былъ здесь 
сначала декретъ о превращены Пьемонта 
въ военный округи (21 апреля 1802 г.), 
а затемъ и законъ о полномъ присоеди
нены его къ ФранцЫ (21 сентября). Тогда 
начался для Пьемонта самый спокойный 
перюдъ его исторЫ. Население, которое по 
своимъ обычаями и даже по языку более 
другихъ итальянцевъ подходило къ своимъ 
западными соседями, мало-по-малу свык
лось съ режимомъ, который охраняли ма- 
тер1альные интересы и открывали широ
кую дорогу личному честолюбш.

Важныя перемены происходили въ то 
же время и въ Лигуршской республике. 
Согласно действовавшей здесь конститу
цш, скопированной съ конституцш III года, 
всякая власть исходила отъ двухъ изби-
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рательныхъ собранш и следовательно отъ 
партш, главари которыхъ чередовались у 
власти. Такой порядокъ вещей не могъ 
нравиться Бонапарту, стремившемуся 
прочно водворить во главе республики 
своихъ сторонниковъ. И вотъ, подъ над- 
зоромъ бонапартовскаго агента, Саличети, 
выработанъ былъ новый проектъ консти
туции, отдававший высшую власть сен а т у  

и д о ж у , который назначается лично пер- 
вымъ консуломъ. 29 ш ня 1802 года но
вое правительство начало свою деятель
ность; ему суждено было оставаться до 
1805 года послушнымъ оруд^емъ желанш 
Бонапарта и служить ему полезной под
держкой въ его борьбе съ Анппей.

Мельци. Въ то самое время, когда Пье- 
монтъ и Лигуршская республика теснее, 
чемъ когда-либо, подчинены были вл1я- 
НТО или господству Франщи, рядомъ съ 
ними устроилась Итальянская республика, 
являя собою первый опытъ самоуправля- 
ющагося итальянскаго государства. Тотъ, 
кому здесь поручено было лечеше ста- 
рыхъ ранъ и истолковаше желанш На
полеона, герцогъ Мельци, тотчасъ по 
возвращенш принялся за преобразования, 
который должны были принести государ
ству покой и благоденствие. Былъ ли онъ 
на высоте поставленной ему задачи? Онъ 
принялъ власть, принеся съ собой какъ 
хорошая качества, такъ и недостатки 
большого барина, крупнаго собственника, 
философа. —  Происходя изъ семьи, кото
рая уже несколько столетш давала госу
дарству славныхъ служителей, находясь 
благодаря своему имени выше всякихъ 
партшныхъ дрязгъ, онъ въ высокой сте
пени обладалъ авторитетомъ, котораго не 
хватало политическимъ деятелями его 
времени, слишкомъ партийными и одно
сторонними. Избавленный благодаря круп
ному состоянш отъ всякихъ заботъ по 
добывашю средствъ къ жизни, онъ всег
да отличался неподкупной честностью, 
доходившей даже до излишней щепетиль
ности. Проникнутый философскими идея

ми, который занесены были изъ Франщи 
и распространились по Ломбарды стара
ниями BeKKapia и Верри, другъ энцикло- 
педистовъ, сведущШ въ сощальныхъ на- 
укахъ, онъ провелъ всю свою молодость 
въ упорныхъ научныхъ занящяхъ; един
ственными его развлечешями въ то вре
мя были путешеств1я въ Анппю и Испа
нию, и политичесюя воззрения его осно
вывались не на личномъ пристрасти и 
не на инстинкте подражашя, а на серьез- 
ныхъ теоретическихъ познашяхъ. Такое 
соединение столь различныхъ и крупныхъ 
достоинствъ не обходилось, къ сожаленпо, 
безъ некоторыхъ недостатковъ, которыми 
ослаблялись и самыя достоинства. Какъ 
большой баринъ, Мельци не могъ изба
виться отъ невольнаго отвращешя къ 
якобинскимъ вождямъ, поднявшимся по 
большей части надъ среднимъ классомъ, 
изъ котораго они вышли, и благодаря 
этому онъ встречалъ вражду и сопроти- 
влеше со стороны партш, которая явля
лась въ стране представительницей фран- 
цузскихъ идей. Какъ философъ, онъ жилъ 
до этого времени больше въ области тео- 
рш, чемъ въ живомъ общенш съ людь
ми; отсюда явилась въ его политическихъ 
воззрешяхъ известная доктринерская пря
молинейность, которая не позволяла ему 
приноравливать системы къ обстоятель- 
ствамъ, заставляла его видеть въ англш- 
ской конституции единственный желанный 
идеалъ, а въ Итальянской республике, 
въ той форме, въ какой она сложилась, 
лишь неспособный къ прочному существо- 
ватю  организмъ. Отсюда же являлась въ 
его правительственной деятельности та  
робость характера, которая лишала его 
и силы, необходимой для преодолели 
препятствий, и гибкости для ихъ обхода, 
оставляя ему лишь способность пугаться 
этихъ препятствш.

Достоинства и недостатки духовнаго 
склада Мельци отразились на его работе. 
Ему удалось дать ей хорошее направле- 
Hie, но не довести ее до конца.
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Его помощники и его первые шаги.— Ра
бота эта была троякая: въ отношенш 
нащональномъ надо было обезпечить новой 
.республике на практике ту . автономш, 
которая признана была за нею Л т ю к и м и  

пост а новлет ям щ  въ отношенш полити- 
ческомъ приходилось позаботиться о воз- 
становлеши правильной работы всЪхъ- 
правительственныхъ и административ- 
ныхъ органовъ; наконецъ, въ мораль- 
номъ отношенш надо было соответ
ственными уступками вселить въ умы 
миръ, уверенность въ безопасности и 
cornacie.

Изъ вс-ехъ трехъ сторонъ предстоявшей 
Мельци задачи последнюю выполнить бы
ло легче всего: неизмеримая потребность 
въ спокойствии, котораго жаждали все, 
сказывалась въ этотъ моментъ сильнее 
всякихъ партшныхъ страстей и распола
гала ломбардцевъ верить въ того чело
века, который взялся бы за это дело. 
Вотъ почему постановлешя Люнскаго со- 
в-Ьщашя не встретили серьезнаго со- 
-противлетя, Что касается двухъ приви- 
легированныхъ классовъ, которые до это
го времени не мирились съ новымъ по- 
рядкомъ вещей, то уже одно имя Мельци 
являлось для нихъ достаточной гарантией, 
а потому ему удалось безъ всякаго тру
да добиться если не полной ихъ соли
дарности съ его правительствомъ, то по 
крайней мере обВщашя благожелатель
н а я  съ ихъ стороны нейтралитета. Онъ 
польстилъ привычкамъ знати, возстано- 
вивъ старый календарь, и ея вкусамъ, 
давъ целый рядъ блестящихъ празднествъ, 
где знати отведено было почетное мВ- 
сто. Духовенство онъ покорилъ тВмъ, 
что привезъ изъ Люна „органичесюя 
статьи", которыми установлялся извВст- 
ный modus vivendi между двумя властями; 
кромВ того, онъ возстановилъ свободу 
публичныхъ отправленш культа, въ ко- 
торыхъ самъ сталъ принимать учасЛе. 
Общее расположеше онъ снискалъ себВ 
тВмъ, что безъ затруднешй давалъ ауд]ен-

цш всВмъ, кто приходилъ къ нему съ ка
кой-либо просьбой.

Наибольшей деликатности требовалъ 
вопросъ объ отношенш къ Францш. Со
храняя поддержку Бонапарта, которую 
онъ считалъ цВнною для самаго суще- 
ствовашя республики, и содействие фран
цузской армш, которое казалось ему не- 
обходимымъ для поддержашя порядка, 
онъ долженъ былъ въ то же время ща
дить вполнВ естественное чувство само
любия своихъ соотечественниковъ. Если 
ему и не удалось избавить казну отъ 
расходовъ на содержание оккупащонной 
армш, онъ добился по крайней м-fept 
того, что расходы эти покрывались напе- 
редъ определенной суммой, после чего 
уже не являлось никакихъ добавочныхъ 
взиманш въ виде реквизищй. Если онъ 
счелъ нужнымъ оставить французскю 
гарнизоны въ важнейшихъ укрепленныхъ 
местахъ, зато столицу онъ занялъ на- 
щональными войсками. Если подозритель
ный нравъ и вечная нужда въ деньгахъ 
Мюрата, командовавшаго итальянской ар- 
Mieft, были для Мельци предметомъ по- 
стояннаго безпокойства, онъ все-таки 
сумелъ значительно сократить его тре- 
бовашя отчасти путемъ убеждешя, от
части своими постоянными обращешями 
къ первому консулу. Въ общемъ, обще
ственное мнеш'е на первое время доволь
ствовалось признаками улучшешя въ от- 
ношешяхъ къ Французской республике, 
и въ этомъ смысле Мельци вполне удо- 
влетворялъ его.

Политическая задача вице-президента 
была гораздо сложнее. Приходилось вве
сти свободное правительство у народа, ко
торый до техъ поръ находился подъ 
властью чужеземцевъ, и создавать пра
вильную администрацда въ государстве, 
совершенно разстроенномъ шестью годами 
войнъ и революцш. Самъ Мельци не обла- 
далъ настойчивой волей и способностью 
проникновешя въ детали — качествами, 
столь необходимыми для осущёствлешя
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предстоявшей ему трудной задачи. И 
весьма вероятно, что онъ не справился 
бы съ ней безъ помощи человека, кото
рый, получивъ власть благодаря установле
н а  Итальянской республики, достигнувъ 
высшихъ должностей благодаря располо- 
женш перваго консула, сд-Ьлавшись по
зднее жертвой реакщи противъ француз- 
скаго вл1ян1Я, —  всею своею жизнью, со 
вс-Ьми своими достоинствами и недостат
ками сталъ какъ бы живымъ олицетво- 
ретемъ наполеоновскаго господства въ 
Ломбардш; это былъ пьемонтецъ Прина, 
назначенный министромъ финансовъ въ 
март-Ь 1802 года. Родомъ изъ Новары, 
бывшш финансовый членъ королевства 
Сардинскаго, Прина во всю свою долгую 
карьеру являлъ образецъ непреклонной 
воли, которая въ его обращенш сказы
валось упрямствомъ, доходившимъ иногда 
до грубости; образецъ технической сна- 
ровки, благодаря которой онъ играя спра
влялся съ самыми безвыходными трудно
стями своей задачи; образецъ неутомимой 
работоспособности, которая направлена 
была на самые разнообразные предметы и 
не останавливалась даже передъ мелоча
ми. Его полномоч1Я, бол-Ье ч-Ьмъ когда- 
либо важныя въ эпоху преобладающаго 
значения финансоваго вопроса, поставили 
въ зависимость отъ него остальныхъ то
варищей и позволили ему играть въ те
чете  всего французскаго господства роль 
главы министерства.

Едва вернувшись въ Миланъ, Мельци 
см-Ъло принялся за работу. Прежде ч-Ьмъ 
покинуть Люнъ, Бонапартъ нам'Ьтилъ 
главныхъ министровъ и самъ выбралъ 
членовъ въ будущее советы изъ среды 
ум-Ьренной партш. Такимъ образомъ 
установлены были колеса законодательной 
машины, оставалось обезпечить ея рабо
ту. Въ  Mat Мельци созвалъ избиратель
ный коллегш для зам-Ьщешя случайно 
освободившихся MtcTb въ сов4,тахъ, а 
немного времени спустя созванъ былъ и 
З а к он ода т ел ьн ы й  корпусъ , который и за-

с^ алъ  три м-Ьсяца, принявъ за это вре
мя ц-кпый рядъ законовъ касательно де- 
партаментскихъ властей, народнаго обра- 
зовашя, армш и нащональнбй гвардш. 
Въ течете этого организацюннаго nepio- 
да первенствующая роль должна была 
принадлежать власти исполнительной.

Меньше, 4tMb черезъ годъ, подъ трой- 
нымъ вл1яшемъ Бонапарта, Мельци и 
Прины, Bet главный общественный учре- 
ждешя были возстановлены и действовали 
довольно удовлетворительно. Заботы пра
вительства направлены были прежде все
го на финансовое ведомство, которое бы
ло въ крайнемъ разстройстве, и на лич
ный составь его, черезчуръ многочислен
ный и пестрый. Прина съ неустрашимой 
энерпей и ничЬмъ непоколебимой твер
достью принялся за уничтожеше злоупо- 
требленШ. Такъ какъ число чиновниковъ, 
возросшее благодаря партийному обыкнове- 
нш  раздавать MtcTa своимъ сторонни- 
камъ, значительно превышало служебный 
потребности, Прина сократилъ штаты 
более, ч%мъ наполовину, уплативъ ме
сячный окладъ тЬмъ, кто лишился долж
ности. Такъ какъ разстройство въ от
четности увеличило самую возможность 
обогащаться на казенный счетъ и раз
вило у многихъ привычку къ этому, то 
онъ заявилъ въ щЬломъ ряде совершен
но откровенныхъ циркуляровъ, что отны- 
Ht воздвигнута будетъ „глухая стена" 
между честными и безчестными чиновни
ками, причемъ поотЬдте будутъ подле
жать немедленному увольнению. Наконецъ, 
чтобы пополнить дефицитъ, Прина на- 
значилъ комиссш по ликвидацш долга, 
подчинилъ расходы точному контролю, 
ввелъ въ администрацш стропй поря- 
докъ и представилъ Законодательному 
корпусу 92-хъ миллионный бюджетъ на 
1803 годъ съ дефицитомъ только въ 14 
миллюновъ; на следующш годъ достиг
нуто было бюджетное равновесие. Пocnt 
возстановлешя кредита самой настоятель
ной потребностью республики являлось
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создаше армш, которая была бы въ со
стоянии защищать границы и т^мъ са- 
мымъ уничтожала бы необходимость фран
цузской оккупации. На службе республи
ки въ то время состояло нисколько ба- 
тальоновъ, всего числомъ до 8.000 чело- 
вЪкъ разныхъ проходимцевъ, набираемыхъ 
по найму, подъ командой случайныхъ 
офицеровъ безъ военной подготовки, безъ 
военныхъ талантовъ. Въ эту армш надо 
было теперь ввести правильный нацю- 
нальный рекрутсюй наборъ. Это и было 
сделано закономъ 13 августа 1802 года, 
который, вводя рекрутсюй наборъ, далъ 
возможность довести действующую ар
мш до двадцати тысячъ челов'Ькъ при 
сорока тысячахъ запасныхъ. Немного 
спустя основаны были военный училища 
въ Павш и Модене. —  Что касается на- 
роднаго образовашя, то для его реорга- 
низацш надо было только воспользовать- 

. ся умственными силами, которыми такъ 
богата была Ломбард1я, и открыть вновь 
университеты въ Болонье и Павш.

После устройства всЬхъ главныхъ ор- 
гановъ правительства Мельци оставалось, 
выполнить последнюю и самую трудную 
работу, а именно— возстановить вн-Ьшнш 
порядокъ и общественную безопасность, 
нарушенные толпою праздношатающихся, 
выброшенныхъ н% улицу непрерывнымъ 
рядомъ войнъ и революцш. После нЬкото- 
рыхъ колебанш, онъ решить, по совету 

. Бонапарта, отделаться отъ нихъ, записавъ 
ихъ въ ряды особаго дисциплинарнаго 
военнаго отряда, получившаго назваше 
„итальянскаго Лепона“ и отправленнаго 
некоторое время спустя въ качестве гар
низона на островъ Эльбу. Чтобы поме
шать возобновлению вооруженныхъ гра
бежей и многочисленныхъ убшствъ, за- 
труднявшихъ сообщешя и вызывавшихъ 
общее безпокойство, Мельци создалъ на- 
цюнальную жандармерш, организованную 
по французскому образцу, набранную изъ 
отставныхъ солдатъ и устроенную по- 
военному. Это была решительная но

вость въ стране, где съ незапамятныхъ 
временъ полицейсюя обязанности испол
нялись приставами (сбирами), пользовав
шимися общимъ презрешемъ и лишен
ными всякаго авторитета въ глазахъ да
же техъ, кого они призваны были защи
щать.

Благодаря этимъ меропр1ят1ямъ, выра- 
ботаннымъ по соглашенш Бонапарта и 
Мельци и тутъ же своевременно приме
ненным^ порядокъ и довер!е возстано- 
влялись мало-по-малу въ новомъ госу
дарстве, жители котораго стали забывать 
свои бедств1я подъ эгидой по истине бла- 
годетельнаго правительства.

Эра затруднешй. Однако эти первые 
успехи остались безъ продолжения, и 
Итальянская республика никогда не под
нялась выше той степени благосостояшя. 
на которую поднялъ ее Мельци въ пер
вый же годъ своего вице-президентства. 
Одаренный всеми душевными качествами, 
нужными для упрочешя этого благосо
стояния, Мельци не обладалъ твердо
стью духа, необходимою для того, чтобы 
заставить дело развиваться, и вскоре 
онъ натолкнулся на всякаго рода затруд- 
нешя, которыя не дали ему завершить 
ни одной стороны его задачи.

Прежде всего онъ не былъ въ состо- 
янш избегнуть преткновеюй и тренш, 
каюя неминуемо должны были возник
нуть въ его сношешяхъ съ французскими 
властями. Въ этомъ смысле положеше 
его было крайне щекотливо, ибо служеб
ное положеше делало его обязательнымъ 
посредникомъ между оккупационной ар- 
м1ей, съ ея иногда черезчуръ завоева- 
тельскими замашками, и народомъ, на- 
строеше котораго самъ Мельци определя- 
етъ въ следующихъ словахъ: „пассивное 
озлоблеше противъ французовъ охватило 
решительно всехъ". Поведете начальника 
французскихъ войскъ Мюрата вовсе не спо
собствовало примиренш умовъ. Онъ окру- 
жилъ себя небольшой кучкой недовольныхъ, 
составлявшихъ последще обломки, край
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ней партш и стремившихся дискредити
ровать Мельци, и вовлеченъ былъ ими 
въ какой-то заговоръ, цель котораго бы
ла погубить Мельци въ глазахъ Бона
парта. Капитанъ итальянской армш Че- 
рони издалъ подъ псевдонимомъ сборникъ 
сонетовъ, где воскрешались велиюе обра
зы классической древности и некоторые 
намеки на современность переплетались 
съ гордыми выходками противъ в-Ьчныхъ 
угнетателей отечества; свое произведете 
авторъ послалъ одному префекту, одному 
государственному советнику и генералу, 
которые все отнеслись къ нему одобри
тельно. Мельци, которому также послана 
была книжка, нашелъ, что подобный поэ- 
тичесюя вольности заслуживаютъ лишь 
энергичнаго выговора. Такимъ образомъ 
дело казалось поконченнымъ, какъ вдругъ 
Мюратъ, нисколько дней спустя, донесъ 
о немъ первому консулу, раздувъ д-Ьло и 
припутавъ къ своимъ обвинешямъ дру
зей поэта.

Бонапартъ страшно разгневался и, по
дозревая тутъ измену, потребовалъ стро
га я  наказашя виновныхъ, написалъ очень 
резкое письмо вице-президенту и успо
коился только тогда, когда последнш до- 
казапъ ему, насколько ничтоженъ былъ 
весь этотъ инцидентъ.

Дело Черони оставило въ Мельци воспо- 
минаше, горечь котораго еще усилилась, 
когда Фран-Ц1Я отказалась отдать владе- 
шя Пармы, необходимый Ломбардш для 
округпетя ея границъ и настоятельно 
требуемый общественнымъ мнетемъ.

Внутреннее положеше и особенно мо
ральное состоите республики готовили 
ему новое разочаровате. Если партш сло
жили оружие, если общественные классы 
заключили nepeM H p ie, зато живее, чемъ 
когда-либо, возродился местный патрю- 
тизмъ, делая на долпй срокъ совершен
но невероятнымъ возникновеше патрио
тизма нащональнаго. Все области по пра
вому берегу По съ нетерпешемъ перено
сили верховенство Милана и стремились,

по выражен!» вице-президента, къ „пол
нейшему федерализму".

Доза огорчетя примешалась даже къ 
тому вполне законному чувству удовле- 
творетя, которое вызвано было въ Мельци 
быстрымъ преобразоватемъ правитель
ства. Новому государству легче было дать 
свободный учреждешя, чемъ внушить духъ 
свободы.. Чиновники и особенно члены 
представительныхъ собранШ, казалось, не 
имели достаточно яснаго сознатя всей 
важности своей задачи и своихъ полно- 
мочШ. Съ перваго же собратя избира- 
тельныхъ коллепй лица, принимавшая въ 
нихъ участие, обнаружили свое равноду- 
uiie къ общественному делу, заявивъ, что 
впредь они не станутъ являться на вы- 
зовъ, если имъ не назначатъ прогонныхъ. 
Въ Милане „законодатели" тратили боль
шую часть заседанш на безполезныя речи 
и пустяковые взаимные попреки, съ удо- 
вольств1емъ и безъ всякаго основатель- 
наго повода ставили препятств1я прави
тельству, чтобы только досадить ему, а 
вечерами разбалтывали по кофейнямъ и 
клубамъ результаты совещаний, которые 
ихъ просили держать въ тайне. Лицомъ 
къ лицу съ этими многочисленными пре- 
пятств1ями, которыя съ каждымъ днемъ 
удаляли его отъ преследуемая идеала, 
Мельци сталъ терять мужество и изли- 
валъ свои жалобы въ письмахъ къ Бо
напарту. Онъ выставлялъ себя оконча
тельно непригоднымъ для исполнетя вве
ренной ему задачи и настоятельно, хотя 
и безуспешно, просилъ избавить его отъ 
возложенныхъ на него обязанностей. Со- 
б ь тя , происшедцпя во Францш, позволили 
ему осуществить это пожелаше можетъ 
быть скорее, чемъ онъ разсчитывалъ.

ПослФдме дни Итальянской республики,—  
Это былъ какъ разъ тотъ моментъ, когда 
Бонапартъ собирался превратиться ' въ 
Наполеона; сц  одной стороны, ему трудно 
было въ одно и то же время называться 
императоромъ во Франщи и президентомъ 
республики въ Италш; съ другой стороны.
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ему1 очень хотелось присвоить себе ти- 
тулъ, какими когда-то облеченъ былъ го
сударь, котораго онъ выставлялъ какъ 
своего „славнаго предшественника", имен
но— Карлъ Великш. И вотъ съ средины 
1804 года онъ пошелъ навстречу жела- 
йямъ Мельци, заставилъ подать себе че- 
резъ генерала Пино адресъ съ просьбой 
о возстановлейи королевской власти и, 
предложивъ, разумеется безрезультатно, 
корону своимъ братьямъ 1осифу и Людо
вику, р-Ьшшгь возложить ее на собствен
ную голову. Къ короновашю онъ призвалъ 
въ Парижъ депутацш, состоявшую изъ 
делегатовъ отъ веЬхъ существовавшихъ 
палатъ и уполномоченную составить пе
речень гарантш, которыхъ Итал1я требо
вала отъ своего новаго повелителя. Де
путатов вручила ему 15-го марта 1805 го
да результаты своихъ сов-Ьщашй, а 17-го 
онъ превратилъ ихъ въ конститущонный 
уставъ. Короны Франции и Италш соеди
нялись въ одн-Ьхъ рукахъ только при 
Наполеоне, который самъ назначить себе 

преемника въ Италш, какъ только на 
континенте обезпеченъ будетъ миръ. Тор
жественно принявъ депутащю, импера- 
торъ высказалъ ей свое намерейе сде
лать Италш независимой и свободной, 
какъ только обстоятельства позволять это, 
и заявилъ, что весною онъ явится въ Ми- 
ланъ короноваться железной короной лом- 
бардскихъ королей. Для северной Италш 
начиналась новая эра.

Венец'|анская область. — По ту сторону 
Адидже (Эчъ) Венещанская область съ 
1797 года, времени своего присоединешя 
къ ABCTpin, вела совершенно спокойное 
существовайе, столь противоположное 
внутреннимъ волнейямъ Итальянской рес
публики. Новые хозяева, слишкомъ мало 
уверенные въ своемъ прюбретейи, чтобы 
дать ему окончательное устройство, ста
рались сделать свое иго мало чувстви- 
тельнымъ и не проявляли своего господ
ства ни репрессией, которая могла бы вы
звать ненависть ихъ подданныхъ, ни устрой-

ствомъ крупныхъ общественныхъ ра- 
ботъ, который могли бы снискать ихъ 
привязанность. А между темъ следовало 
какъ разъ действовать быстро и энер
гично, чтобы остановить падейе торговли, 
отъ котораго Венещя страдала съ поло
вины XVIII века, и вернуть ей благосо- 
стояше, которое заставило бы ее забыть о 
потере независимости. Эта бездеятель
ность Австрш вместе съ медленностью, 
какую проявляла она при преобразованы 
администрацш отдельныхъ своихъ обла
стей, мало-по-малу отдаляла отъ нея мно- 
гихъ ея новыхъ подданныхъ, которые, 
убедившись въ невозможности вернуть 
прежнШ порядокъ вещей, начинали поду
мывать о присоединейи къ Итальянской 
республике.

Тоскана. —  Тоскана переживала въ это 
время переходный перюдъ между полной 
независимостью и присоединейемъ къ 
Францш. Ею правилъ независимый госу
дарь, но преданный Бонапарту. Она за
нята была французскими войсками. По до
говору въ С. - Ильдефонсе (1 октября 
1800 г.) первый консулъ превратилъ То
скану въ Этруршское королевство и пе- 
редалъ въ обменъ на Луиз1ану Карлу IV 
для его зятя, герцога Пармскаго. Когда 
последнш прибыль, чтобы вступить во 
владеые своимъ государствомъ, онъ за- 
сталъ его подъ управлейемъ комиссш, 
состоявшей изъ патрютовъ, при чемъ го
сударство было вполне замирено, после, 
того какъ цизальпинсйя и французсюя 
войска раздавили последнее возстайе оби
тателей долины Арно. Людовикъ I, сла
бый теломъ и духомъ, подверженный эпи- 
лепсш, неспособный къ деятельности, пре- 
доставилъ полноту своей власти жене 
Марш-Луизе, которая исполнена была не- 
терпимаго благочесйя и находилась подъ 
исключительнычъ вл^яйемъ папскаго нун- 
Йя. Новое правительство не сумело ни 
уврачевать финансовыхъ неудачъ, ни при
ступить къ административной реформе, 
и единственный распоряжейя, сделанныя
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имъ, направлены были на расширеше при
вилегий духовенства и стеснеше свободы 
гражданъ. Это положете еще ухудшилось 
после смерти Людовика (27 мая 1803 г.), 
когда MapiH-Луиза сделалась регентшей 
и первый же ея распоряжешя вызвали 
недовольство, подготовившее Тоскану къ 
мысли объ изм-Ъненш режима.

Римъ. Правлеше П)Я V II.— Римъ съ 1789 г. 
управлялся кардиналомъ Кьярамонти, ко- 
тораго венещанскш конклавъ избралъ въ 
папы подъ именемъ ГИя VII. Человекъ 
этотъ принесъ на папсюй престолъ ско
рее монашеская добродетели, ч%мъ ка
чества, необходимый государю; помимо 
того, отъ всякихъ заботь по управленш 
своимъ государствомъ его непрерывно 
отвлекали те крупные интересы, которые 
ему приходилось отстаивать въ борьбе 
съ Наполеономъ. Вотъ почему, хотя онъ 
когда-то и обнаружилъ известную широту 
мысли въ знаменитой своей Имольской 
энциклике (1798 г.), где онъ провозгла- 
шалъ необходимость единенш христиан
ства съ демократией, хотя советникомъ его 
былъ человекъ выдающагося ума, карди- 
налъ Консальви, онъ все-таки не пошелъ 
дальше благихъ пожеланш въ деле ре- 
форйъ, которыхъ требовало состояше его 
владешй, и папскш режимъ удержался 
целикомъ, какимъ онъ существовалъ еще 
въ средше века, со всеми своими несо
вершенствами и злоупотреблешями.

Неаполь. Правлен1е Фердинанда IV .— Со 
времени битвы при Маренго до 1805 года 
Неаполитанское королевство почти без- 
прерывно находилось въ вассальной за
висимости Отъ Францш. По Флорентий
скому договору (18 марта 1801 г.) король 
Фердинандъ обязался помиловать всехъ 
политическихъ осужденныхъ, находивших
ся подъ подозрегаемъ или изгнанныхъ, и 
дать занять республиканскимъ войскамъ 
Отранто, Тарентъ и Бриндизи. За Амь- 
енскимъ миромъ, избавившимъ королев
ство отъ этой зависимости, последовалъ 
вскоре ра^рывъ съ Англией, въ резуль

тате котораго неаполитанск1я владешя 
заняты были войсками Гувюна С.-Сира. 
То стараясь смягчить требовашя Бона
парта, то ища поддержки у кабинетовъ 
вены и Петербурга, находясь въ то же 
время подъ бдительнымъ надзоромъ фран- 
цузскаго посланника Алькье, неаполитан- 
cKie государи не произвели ни одной ре
формы въ администрацш своихъ владе- 
нш, которымъ оставалось дожидаться 
французскаго господства, чтобы восполь
зоваться наконецъ благами просвещен- 
наго и либеральная режима. •

П.—Апогей наполеоновскаго го
сподства.

Плены Наполеона относительно Итал1и.—
Доведя до безсюпя единственную евро
пейскую державу и подчйнивъ своему 
господству единственное нащональное го
сударство, способныя оспаривать у него 
спокойное обладаше Итал1ей, Наполеонъ 
после 1805 года распоряжался полнымъ 
хозяиномъ надъ судьбами этой страны. 
Kaxie планы были у него относительно 
Италш? Вотъ вопросъ, одинаково.страстно 
обсуждавшшся по обе стороны Альпъ. 
Одни полагали, что Наполеонъ, постоянно 
жертвуя итальянцами для Францш, давалъ 
имъ 'обещашя только для того, чтобы 
сделать ихъ послушнымъ оруд1емъ своихъ 
намерений. Действительно, изъ некото- 
рыхъ местъ его переписки можно сделать 
выводъ, что онъ считалъ ихъ неспособ
ными къ самоуправлешю. Съ другой сто
роны, внимательное изучеше его политики 
можетъ показать, что онъ останавливался 
каждый разъ, когда ему представлялась 
возможность дать имъ полную независи
мость. Согласно другому мненш, выра
женному имъ самимъ въ офищальныхъ 
речахъ, распространенному его прибли
женными на св. Елене и разделяемому 
его почитателями, у него всегда было на- 
мереше сделать Италто независимой и 
свободной, и то полузависимое состояше,
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въ которомъ онъ ее держалъ, будто бы 
было въ его представленш лишь этапомъ 
на пути къ полному освобождешю. По- 
видимому, нЪтъ ничего невозможнаго въ 
примиренш обоихъ этихъ утвержденш, 
который одинаково непр1емлемы, если ихъ 
выразить въ такой безусловной форме. 
Нельзя отрицать того, что На'полеонъ 
симпатиэировалъ итальянцамъ въ силу 
насл-Ьдственнаго инстинкта и того смут- 
наго расоваго родства, д-Ьйств1е котораго 
сказывалось съ особой силой всякШ разъ, 
когда онъ находился въ ихъ стране, въ 
непосредственномъ общенш съ ними. Онъ 
давалъ имъ тогда об-Ьщашя, который были 
вполне искренни и частью выполнялись 
имъ. Но когда, вернувшись въ Парижъ, 
онъ подчинялся вл1яшю своихъ' мини- 
стровъ, особенно Талейрана, или необхо
димости борьбы съ А н тей , ему невольно 
приходилось, не отказываясь окончатель
но отъ своихъ об-Ьщанш, откладывать ихъ 
осуществлеше и тЪмъ придавать своимъ 

-дЪйсттаямъ характеръ двуличности. Та- 
кимъ образомъ, его итальянская политика 
является смесью уступокъ, который были 
бы необъяснимы, если бы онъ стоялъ 
всегда только на французской точке 
зрЪшя, и строгостей, которыя, на его 
взглядъ, являлись лишь временными.

Путешеств1е Наполеона въ Итал1ю,— Са
мое начало своего царствования онър-Ьшилъ 
ознаменовать такимъ пр1емомъ, который 
им-Ьлъ въ виду привязать къ себе новыхъ 
подданныхъ, давая удовлетвореше ихъ 
притязашямъ. Ему известно было ихъ не
довольство укоренившимися злоупотребле
ниями администрацш, ихъ безпокойство 
по поводу намеренш австршскаго дома, 
ихъ падкость къ зрелищу придворнаго 
могущества и великолеп1я. И вотъ онъ 
рЬшилъ явиться предъ ними политикомъ, 
способнымъ ихъ организовать, генера- 
ломъ, р-Ьшившимъ защитить ихъ, госуда- 
ремъ, назначете котораго —  ихъ просла
вить. Онъ думалъ достигнуть этой цФли 
посредствомъ путешеств1Я по своимъ вла

д%Н1ЯМЪ, во время котораго онъ и соби
рался проявить себя последовательно во 
Beta, трехъ отношешяхъ. Прежде всего 
онъ занялся внешней и декоративной сто
роной своей роли и сум^лъ превратить 
свое пребыван1е въ Италш въ целый рядъ 
величественныхъ сценъ, способныхъ по
действовать на пылкое воображеше его 
подданныхъ. Началось съ Павш, где его 
прибытие на ломбардскую территорш встре
чено было звономъ колоколовъ всехъ 
церквей королевства. Зат%мъ последовалъ 
его въездъ въ Миланъ (9 мая) при громе, 
пушекъ и кликахъ огромной толпы, въ 
сопровожден^ пышнаго штаба, окружен- 
наго отрядомъ изъ четырехъ кирасирскихъ 
полковъ. Далее (26 мая)— знаменитая це
ремония короновашя, обошедшаяся въ два 
съ половиной миллюна и своими подроб
ностями послужившая обильной пищей 
для народной легенды. Наконецъ, въ те
чете всего шня— пышный объездъ всехъ 
главныхъ городовъ королевства, которые 
предоставляютъ своему государю почетный 
свиты изъ молодыхъ людей знатнейшихъ 
семействъ и получаютъ отъ него либо 
частный милости, либо обещаше крупныхъ 
предпр1ятш общественнаго значешя.

Пользуясь всеми средствами для уве- 
личешя своего вл1яшя на умы итальян- 
скаго населешя, Наполеонъ не забываетъ, 
что посещаемый имъ местности въ са- 
момъ близкомъ будущемъ сделаются те- 
атромъ войны. Онъ очень ловко поль
зуется своимъ путешеств1емъ, чтобы сое
динить военный упражнения съ парадны
ми церемошями. Онъ устраиваетъ смотръ 
всей итальянской армш, собранной въ ла
гере у Монтекьяро, заботливо заглядыва- 
етъ во все крепости, черезъ которыя ему 
приходится проезжать, осматриваетъ по 
пути гарнизоны и возвращается лишь 
надежно обезпечивъ защиту ломбард
ской границы. Наконецъ, не можетъ же 
онъ оставить Италш, не давъ ей окон- 
чательнаго устройства, способнаго облег
чить задачу его представителя. Отсюда
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целый планъ реформъ, возв-Ьщенныхъ въ 
его программной речи къ избирательнымъ 
коллепямъ, содержащихся въ ц-Ьломъ ряде 
сенатскихъ постановлены и дополненныхъ 
его письмами. Администращя упрощена, 
избавлена отъ безполезныхъ частей, со
средоточена целикомъ въ рукахъ мини- 
стровъ и генеральныхъ секретарей. Упра
вление будетъ вверено вице-королю, ко
торый станетъ управлять именемъ госу
даря, будетъ иметь местопребывание въ 
Милана и держать тамъ пышный дворъ; 
7 1юня появился декретъ, которымъ на
значался носитель этого титула. Это былъ 
пасынокъ Наполеона, принцъ Евгений.

Евгешй Богарне; первые его шаги,— Этотъ 
челов'Ькъ, принимавшш до сихъ поръ уча- 
cT ie  во всЬхъ волнешяхъ своего времени, 
выросшей въ лагерЬ бокъ-о-бокъ со сво- 
имъ отчимомъ, достигъ въ это время 
двадцати-четырехлЬтняго возраста, обла- 
дйлъ симпатичнымъ лицомъ, которое рас
полагало въ его пользу, блестящею отва
гою, которая вызывала изумлеше, поис
тине обворожительною внешностью и об- 
ращешемъ. Къ этимъ внЬшнимъ даннымъ 
присоединялся честный характеръ, здра
вый смыслъ, природная доброта души, 
умъ, изощрившшся въ общенш съ людьми 
и въ созерцанш деятельности Наполеона. 
Все вместе эти качества съ самаго на
чала доставили ему вполне понятную по
пулярность и упрочили бы любовь его 
подданныхъ, если бы они не уничто
жались въ немъ всецело однимъ чув- 
ствомъ, которому онъ подчинялъ всЬ свои 
мысли, а именно чувствомъ благодарности 
къ человеку, котораго онъ считалъ сво- 
имъ благодЬтелемъ. Предупредить прика
заны своего повелителя было для него 
вопросомъ чести; а для выполнешя этихъ 
приказанш онъ жертвовалъ и своимъ са- 
молюб1емъ; онъ становился не истолкова- 
телемъ, а послушнымъ исполнителемъ 
этихъ приказанш.

Одинъ случай, происшедшш въ первый 
же недели его вице-королевства, ясно по-

казалъ ему, какихъ принциповъ следо
вало держаться въ своихъ отношешяхъ 
къ итальянцамъ. Въ шнъ 1805 года со
званный впервые Законодательный кор- 
пусъ принялъ лишь съ уръзками пред
ставленный ему проектъ закона о введе
ны въ королевствЬ налога на регистра
цию. Императоръ страшно разгневался на 
то, что въ его глазахъ было „отсутствъ 
емъ уважешя", заявилъ, что онъ сумЬетъ 
сломить всякое сопротивлеше и написалъ 
Евгенш: „Система ваша должна быть
проста: такъ хочетъ императоръ". Налогъ 
былъ введенъ путемъ декрета, Законода
тельный корпусъ перестали созывать после 
этой единственной сессш, и королевство 
вплоть до самаго конца своего существо
вания подчинено было режиму „просвЬ- 
щеннаго деспотизма".

Присоединен Венецианской области и тер- 
ритор1альное расширеше королевства. —  
Впрочемъ, Наполеонъ старался показы
вать своимъ подданнымъ лишь выгодныя 
стороны ихъ положения и сумелъ черезъ 
несколько месяцевъ сгладить дурное впе
чатаете, произведенное на нихъ этимъ 
актомъ произвола. Действительно, онъ 
предоставилъ имъ все выгоды войны, въ 
которой они • были лишь простыми зрите
лями, потому что войска ихъ были слши- 
комъ плохо организованы и слишкомъ 
малочисленны, чтобы принять въ ней уча- 
cT ie : 30-го марта онъ подписалъ декретъ, 
которымъ Венецианская область присоеди
нялась къ королевству Итальянскому. Это 
M bponpiM Tie заставило вздрогнуть отъ ра
дости итальянсюя сердца: они увидели 
въ немъ и обещаше и удовлетвореше 
своего желашя и смотрели на него, какъ 
на первый шагъ по пути, который дол- 
женъ былъ привести къ объединены всего 
полуострова подъ одной державой. Дру
гое происшеств!е, случившееся почти въ 
то же время, окрыляло ихъ надежду на 
независимость королевства въ близкомъ 
будущемъ: это было бракосочеташе Евге
ния Богарне съ баварской принцессой.
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Вице-король, которому нисколько недель 
спустя обещано было наследоваше же
лезной короны, становился такимъ обра- 
зомъ основаТелемъ нацшнальной династш. 
Въ наполеоновской Италш это былъ мо- 
менгь безграничнаго дов-Ьр1я и безпре- 
дельныхъ надеждъ, моментъ, единствен
ный въ истории королевства. Очень скоро 
последовало разочароваше. Владешямъ 
Евгешя не суждено было расшириться. 
Если не считать Тосканы, которую сна
чала ему обещали, а потомъ не дали, и 
маленькаго княжества Гуасталла, присо- 
единеннаго въ 1806 году, королевство 
прюбрело только Марки (въ 1808 г.) да 
итальянскш Тироль (въ 1810 г.). Къ этому 
времени оно состояло изъ 24 департамен- 
товъ и имело шесть съ половиной мил- 
люновъ жителей.

Образоваше итальянской аркни. — Начи
ная съ 1805 года, миръ на континенте на- 
рушенъ былъ лишь кровавою войной 1809 
года, и вице-король могь^целикомъ отдать
ся завершению своей политической задачи. 
Военный вопросъ сразу сделался, да такъ 
и остался для него главнымъ предме- 
томъ заботъ, какъ вследств1е связанныхъ 
съ его разрешешемъ трудностей, такъ и 
вследств1е того значешя, какое прида- 
валъ ему Наполеонъ. Когда вице-король 
принималъ на себя наследство Мельци, 
вопросъ этотъ успелъ получить лишь 
теоретическое разрешение: теперь надо 
было привести въ исполнеше вотирован
ные ранее законы и снабдить итальян
скую армш, находившуюся еще въ зача- 
точномъ состояти, солдатами, офицера
ми, генералами.

Законъ о рекрутскомъ. наборе, издан
ный въ 1802 году, предоставилъ вице- 
королю главное— необходимый человече
ски матер1алъ. Законъ этотъ разрешалъ 
ему издать, сообразно потребностямъ мо
мента и размерамъ королевства, поста- 
новлеше о наборе 7.000 человекъ въ 
1805, 12.000 въ 1806, 15.000 въ 1811,
36.000 въ 1813 году; всего 152.000 че-

[ лозекъ за десятилетни промежутокъ съ 
I 1802 по 1814 годъ. Однако наборъ озна- 

ченныхъ контингентовъ встречалъ упор
ное сопротивление и непрерывныя труд
ности. Населеше испытывало къ военной 
службе отвращеше, темъ более сильное 
и безотчетное, что оно никогда не знало 
ея; молодежь стремилась уклониться отъ 
нея бегствомъ, подкупомъ чиновниковъ 
или преднамереннымъ увечьемъ. Коли
чество уклонявшихся все время осто- 
валось значительнымъ, несмотря на рядъ 
изданныхъ одна за другой амнистш, и воз
растало пропорцюнально тягости жертвъ, 
предъявляемыхъ народу.

Законъ о наборе представлялъ и дру
гое неудобство, которое Наполеонъ не
медленно устранилъ распоряжешемъ, 
принятымъ въ самой Францщ лишь во
семь летъ спустя. Путемъ заместитель
ства зажиточнымъ людямъ разрешалось 
избавляться отъ обязательной военной 
службы; темъ же способомъ избавлялся 
отъ нея и весь правящей классъ. Сы
новья самыхъ крупныхъ плателыциковъ 
налоговъ каждаго департамента должны 
были поставлять определенное число ре- 
крутовъ, входя въ составъ двухъ отбор- 
ныхъ отрядовъ —  почетной гвардш и 
велитовъ, предназначенныхъ охранять 
особу короля и служить кадрами для 
линейныхъ войскъ.

Наконецъ, для внедрешя въ итальян
скую молодежь военнаго духа, котораго 
ей не хватало, Наполеонъ постановилъ, 
чтобы воспитанники лицеевъ и даже уни- 
верситетовъ распределены были на ба
тальоны, изучали ружейные пр:емы, слу
шали курсы тактики и страте пи и по
лучали военные чины.

Такимъ образомъ, располагая посред- 
ствомъ набора простымъ народомъ, зажи
точными классами— посредствомъ учре- 
ждеюя почетной гвардии и велитовъ, мо
лодежью— посредствомъ соответственной 
органнзацш учебныхъ заведенщ, Напо
леонъ имелъ въ рукахъ все элементы,
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необходимые для ооразовашя офицеровъ. 
Посл-Ьдше либо выходили изъ строя, 
пройдя курсъ военныхъ училшцъ Павш 
или Модены, либо изъ штатскихъ, про- 
бывъ въ почетной гвардш или въ отряде 
пажей. Все они получали солидное тех
ническое образовате, которое станови
лось еще волФе ц-Ьннымъ благодаря прак
тике войны и дополнялось соревноваш- 
емъ съ французскими войсками. Вскоре 
образовался составь молодыхъ офицеровъ, 
не уступавшихъ по части военнаго духа, 
храбрости и технической снаровки офице- 
рамъ лучшихъ континентальныхъ армш.

Для генераловъ требовался бол-ke зна
чительный срокъ подготовки и бол-fee со
вершенное образоваше; однако непосред
ственная нужда въ генералахъ заставля
ла Наполеона раздавать самыя высошя 
военный степени людямъ, которые не 
оправдывали этой милости ни знашемъ 
своего дела, ни свойствами своего харак
тера. Такъ Наполеонъ назначилъ после 
шестилетней службы начальникомъ диви- 
зш молодого миланца Доменико Пино, 
лентяя, игрока и гуляку; военнымъ ми- 
нистромъ черезъ такой же срокъ —  ми- 
ланскаго адвоката Тёлье; бригаднымъ ге- 
нераломъ после трехлетней службы—  
Североли ди Фаэнца. Въ противополож
ность своимъ французскимъ товарищамъ 
всЬ эти новоиспеченные генералы не 
могли блескомъ своихъ военныхъ талан- 
товъ заставить забыть о своей чрезмер
ной стяжательное™ и сомнительной нрав
ственности. Только одинъ изъ нихъ от
личался гармони ческимъ равновешемъ 
своихъ гражданскихъ доблестей и воен
ныхъ заслугъ; это былъ маркизъ Фон- 
танелли ди Модена, волонтеръ 1796 го
да, адъютантъ Наполеона въ 1803 го
ду, военный министръ въ 1811, коман- 
диръ дивиз1и великой армш въ 1813 году.

Усилия Наполеона и вице-короля увен
чались успФхомъ. Въ тотъ моментъ, когда 
вместе съ русской кампанией началось 
падете наполеоновской системы, италь

янская арм^я какъ по численности своей, 
такъ и по организацш и по качествамъ 
была одною изъ первыхъ въ Европе. 
Насчитывая въ своемъ составе 24.000 
челозвкъ въ 1805 году, 40.000 въ 1806, 
45.000 въ 1809, она достигла 80.000 че-' 
ловЪкъ, составлявшихъ королевскую гвар
дш, изъ старыхъ солдатъ, и семь пФ- 
хотныхъ полковъ, четыре полка легко
вооруженной пехоты и шесть кавалерш- 
скихъ. Войска эти были сильны не толь
ко количествомъ, но и духомъ; изъятый 
изъ-подъ размягчающаго вл1яшя своей 
среды, подчиненный суровой походной 
дисциплине, увлекаемый примФромъ и 
соревновашемъ, обладая къ тому же силь
ной наклонностью къ ассимиляции, италь- 
янсюй рекрутъ быстро становился ста- 
рымъ солдатомъ - и по своей храбрости 
и чувству дисциплины соперничалъ со 
своими французскими соратниками, пре
восходя ихъ воздержангемъ и терпели
востью.

Хотя войска королевства принимали 
учасНе почти только въ безплодныхъ дф- 
лахъ и въ войнахъ, лишенныхъ веякаго 
блеска, тФмъ не менее ихъ лФтопись 
представляетъ собою славную страницу 
въ исторш Италш. Первые вышедцме за 
предФлы своей страны солдаты вошли въ 
составь неаполитанской оккупашонной 
армш (1803 г.). Въ томъ же году целая 
дивиз1Я, подъ начальствомъ Пино, пе
решла Альпы и участвовала въ 1804 г. 
въ тягостныхъ операщяхъ Булонскаго 
лагеря, а въ 1806 г .—  въ безвФстныхъ 
трудахъ при осадф Кольберга и Штраль- 
зунда. Въ 1808 году две другихъ диви- 
зш принимали деятельное участ1е въ Ка
талонской кампанш, которая, не пред
ставляя собою большой войны, тФмъ не 
менее сопряжена была со всеми ея опас
ностями; въ кровопролитныхъ осадахъ 
Жироны, Остальрича и Таррагоны диви- 
3iи потеряли половину своего состава. 
Въ 1809 году 20.000 итальянцевъ вхо
дило въ ту итальянскую армш, которую
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вице-король съ рЬки Пьяве водилъ на 
берега Дуная. Въ 1812 году 30.000 пой- 
дутъ за имлераторомъ въ Россш, где 
королевская гвард!я, встрЬтивъ въ пер
вый разъ достойное для себя поле дей
ствия, героической атакой решить битву 
при Малоярославце.

Такимъ образомъ въ десять лета была 
набрана, организована, пр1учена къ вой
не и прославлена apMiH, снабженная Bci- 
ми существенными частями, сознающая 
свою силу и достаточная для того, чтобы 
обезпечить, въ случай переворота, неза
висимость новаго государства. За двад
цать л-Ьтъ до этого, когда итальянцы счи
тались въ Европе совершенно непригод
ными къ военному д4лу и неподдающи- 
мися чувству военной славы,—  кто p i - 
шился бы тогда предсказать или даже 
только предвидеть подобный результатъ?

Финансы. — Военное дело едва ли до
стигло бы такихъ удовлетворительныхъ 
результатовъ, если бы Прина не сум-Ьлъ 
разрешить фин-ансоваго вопроса. Задача 
его была трудная. Для уплаты фран
цузской оккупащонной армш ежегодной 
требовавшейся на ея содержаше тридца- 
тимиллюнной субсидш, для покрытая рас- 
ходовъ по выдаче жаловашя итальян
ской армш, по сооруженш крепостей, 
по функщонировант главныхъ обще- 
ственныхъ учреждены —  расходный бюд
жета съ 82 миллюновъ въ 1805 году 
повысился до 120 въ 1808 и до 144 мил. 
въ 1812 году. Какъ же поднять доходы 
до такой же высоты? По совету Напо
леона, Прина прибегнулъ къ увеличенда 
числа налоговъ и къ ихъ повышенда; 
онъ проявилъ неутомимую деятельность 
и терпеливую изобретательность, откры
вая всюду новые источники доходовъ. 
Земельныя повинности мало видоизмени
лись при его управлении, хотя и стали 
значительнее, чемъ при старомъ порядке; 
зато къ нимъ последовательно присо
единились: гербовой сборъ, налогъ на 
гернстрацш, потребительный налогъ, ок-

труа, налогъ на помолъ хлеба, одинаково 
обременительный и стеснительный, и це
лый рядъ косвенныхъ налоговъ. Эта фи
нансовая система встретила довольно 
сильное сопротивлеше со стороны насе- 
лешя, но жертвы, ею налагаемый, отча
сти приносились для упрочешя порядка; 
въ будущемъ ихъ более не предвиде
лось,— и оне являлись такимъ образомъ 
какъ бы данью, которую обыкновенно 
платятъ все вновь организуемые народы 
за свою независимость. Кроме того, эта 
система представляла два значительныхъ 
удобства: съ одной стороны, она не при
водила ни къ займамъ, ни къ затрате 
въ счета будущаго и не перелагала бре
мени настоящаго на грядуиця поколЬшя; 
съ другой стороны, она соблюдала въ фи- 
нансахъ строжайшую экономш, полней
шую гласность, бдительнейшш контроль,— 
и теперешнее правительство, въ проти
воположность всемъ предшествующимъ, 
могло справедливо ссылаться на то, что 
оно тратить деньги, получаемый съ пла- 
тельщиковъ налоговъ, въ ихъ же стране, 
на общее благо и безъ расточительности.

Работа Наполеона въ гражданской сферф; 
0бЩ1Я черты.— Работа Наполеона въ гра
жданской сфере, одинаково трудная, но бо
лее сложная, чемъ въ военной, носила 
въ Италш те же черты, что и во Фран- 
цщ. Отмеченная творческою силой, вер
ностью взгляда и необычайною быстротой 
выполнешя, она носила, во-первыхъ, по
литический характеръ и коснулась обще- 
ственныхъ учреждены, въ которыхь она 
стремилась разрушить автономию, чтобы 
превратить ихъ въ государственный учре
ждения; она носила и характеръ сощаль- 
ный, и въ этомъ смысле касалась от- 
дельныхъ личностей, которые она объ
явила равными, чтобы затЬмъ иметь воз
можность подчинить ихъ себъ. Двойной 
результата этой работы былъ тота, что 
правительству обезпечено было распоря- 
жеше вс%ми живыми силами нацщ, а 
нацш открыта свободный доступъ ко
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вс-Ьмъ благамъ, распредЬлешемъ кото- 
рыхъ заведовало правительство.

Политическая работа Наполеона.— Чтобы 
достигнуть первой изъ этихъ целей, На- 
полеонъ предпринялъ рядъ такихъ меръ, 
благодаря которымъ государство, и только 
оно одно, воплотило въ себе всю полити
ческую, материальную и нравственную 
жизнь входившихъ въ его составь наро- 
довъ. Политической жизни почти вовсе 
не было после распущешя Законодатель- 
наго корпуса. Государственный советь, 
учрежденный въ 1805 году, изготовлялъ 
законы, вице-король ихъ оглашалъ, ми
нистры применяли ихъ въ королевстве, 
префекты и ихъ помощники— въ департа
ментах^ назначаемые государствомъ мэ
ры— въ большихъ городахъ. Сенатъ, со
зданный въ 1809 году по' образцу фран- 
цузскаго сената, получилъ назначеше— на 
которое и изъявилъ cornacie— лишь за- 
регистровывать волю повелителя, но. не 
обсуждать ее. Въ то же время отлично 
организованная полищя творила стро- 
жайшш надзоръ надо всемъ, что печата
лось или говорилось. Такъ, журналиста 
Латтанци засадили въ сумасшедшш домъ 
за то, что онъ слишкомъ рано сообщилъ 
о присоединены Тосканы къ Францш; 
другого посадили въ тюрьму за то, что 
онъ вышучивалъ орденъ железной ко
роны. Вооруженное такою абсолютною и 
безконтрольною властью правительство 
могло быть уверено, что не встретить 
ни протеста, ни неодобрешя.

Этою властью оно воспользовалось 
прежде всего для улучшешя матер1аль- 
ной 'жизни своихъ подданныхъ. Этимъ 
оно достигало двойной выгоды: оно при
влекало къ себе своихъ подданныхъ, да
вая благосостояше взаменъ отнятой у 
нихъ свободы, и въ то же время оно уве
личивало производительный силы, а сле
довательно и подлежавшее обложенш бо
гатство королевства.

Ни въ одну эпоху итальянской исто- 
рш не предпринималось столькихъ круп-

ныхъ общественныхъ сооружены. Съ 
1805 по 1814 годъ 72 миллюна затра
чено было на устройство и поддержаше 
путей сообщешя; завЪдываШе ими сосре
доточено. было въ рукахъ ловкаго Пара- 
дизи. Первымъ по значешю являлся Сим- 
плонскш путь, поднимавшшся на высоту
2.000 метровъ, пересекавшш Альпы и сое
динявши Миланъ съ долиною Роны: эта 
колоссальная работа, совершавшаяся съ 
неутомимою энерпей, закончена была въ 
пять летъ. Друпя дороги прорезали Ти
роль или покрыли густою сетью цен
тральную часть страны. Речное плавате 
было облегчено Болонскимъканаломъ, 
который сократилъ на 20 миль течете 
Рено, направивъ его въ По; Павшскимъ 
каналомъ городъ того же имени со'еди- 
ненъ былъ съ северными озерами; ка- 
налъ реки Миньчо связалъ озера Гарду 
и Мантую. Намечался планъ другого, еще 
6onte грандюзнаго канала, который при 
поср'едстве Танаро и Бормиды долженъ 
былъ установить прямое сообщение ме
жду Адр1атическимъ и Средиземнымъ мо
рями. Казалось, что правительство На
полеона нашло секреть осуществлять, не 
считаясь со временемъ, проэкты, кото
рые вчера еще казались мечтами. —  
Преобразоваше городовъ совершалось съ 
такою же полнотой и быстротой: всю
ду точно по волшебству подымались 
изъ земли монументальный сооружения. 
Такъ, въ столице появилась тр1умфаль- 
ная Симплонская арка, воздвигнутая въ 
конце пути того же имени; наконецъ- 
то законченъ былъ при помощи пяти- 
милл1онной субсиди фасадъ собора; вы- 
равненъ былъ форумъ Бонапарта; на
чать постройкой Пантеонъ; королевсюй 
дворецъ украшенъ живописью и скульп
турой; построено двое монументальныхъ 
воротъ. Въ Венеции расширена была га
вань, объявлено порто-франко, для за
щиты гавани сооружено два форта; раз- 
веденъ огромный общественный садъ; на 
площади св. Марка сооруженъ новый дво-
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рецъ. Въ Веронф исправпенъ амфитеатръ 
и арка Гав1евъ; въ РавеннФ реставриро
вана могила Теодориха. Заботясь не толь
ко объ украшенш, но и объ обогащенш 
королевства, правительство предприняло 
цфлый рядъ мфръ для поощрешя земле- 
Й Л 1Я, главнаго источника богатства стра
ны: создаше спещальныхъ школъ, разда
чу наградъ самымъ умФлымъ земледфль- 
цамъ, значительный премш тФмъ, кто 
изобрфтетъ лучшую ткацкую машину для 
растительныхъ волоконъ или.лучшш спо- 
собъ добычи сахара изъ свекловицы. Пра
вительство предохраняло населеше даже 
отъ стихшныхъ и сощальныхъ бФдствШ: 
общественное здрав1е, ввфренное надзору 
гипенической комиссии, улучшено было 
распространешемъ оспопрививашя, запре- 
щешемъ хоронить мертвыхъ и сажать рисъ 
вблизи жилыхъ мФстъ; общественная без
опасность увеличилась благодаря запреще- 
нш нищенства и созданш четырехъ ра- 
ботныхъ домовъ, куда запирали бродягъ.

Правительство Наполеона не ограни
чивало своей задачи покровительствомъ 
матер1альнымъ интересамъ; повидимому, 
оно считало своей мисЫей также и рас- 
пространеше просвфщетя; развивъ всФ- 
ми средствами благосостояше, оно стало 
поощрять знашя во всФхъ видахъ. Осо
бенно ревностно заботилось оно о народ- 
номъ просвфщенш. Къ университетамъ, 
существовавшимъ уже при старомъ по- 
рядкФ, къ лицеямъ, заимствованнымъ изъ 
Францш, вскорф присоединились въ Ми- 
ланФ, БолоньФ и ВеронФ свФтсюя казен
ный училища для дфвицъ. Создано было 
и профессиональное образоваше путемъ 
учреждешя спещальныхъ школъ музы- 
кальныхъ, ветеринарныхъ, земледФльче- 
скихъ, инженерныхъ.— Въ то же время 
Наполеонъ старался привлечь къ себФ 
пенсшми, субсщцями, раздачей титуловъ 
и почестей все, чтб имфло имя въ на- 
укФ, литературФ, искусствФ. Астрономъ 
OpiaHH, физикъ Вольта получили пенсш, 
■ знаменитый законовФдъ Романьози —  ка-

эедру права въ МиланФ, эллинистъ Во- 
дони— сумму въ 12.000 франковъ на свое 
издаше Гомера. Литераторы были пред- 
метомъ такихъ же милостей и выражали’ 
свою благодарность диеирамбами, въ про- 
зФ и стихахъ, въ честь повелителя. Мон
ти сдФланъ былъ исторюграфомъ коро
левства, и послФ того какъ онъ попе- 
ремФнно прославлялъ и клеймилъ пре- 
ступлешя террора, потомъ завоеваше 
Ломбардш австршцами, потомъ ея осво- . 
бождеше французами,— онъ съ одинако
вою легкостью прославлялъ теперь дого
воры, битвы, браки и рождешя, которы
ми отмФчена была истор1я королевства 
или вице-короля. Пенсш назначены были 
сочинителю пФсенъ Вив1ани, импровиза
тору Джанни, Шетро Джордани, автору 
панегирика, гдф обоготворялся Наполе
онъ. Эти благодФяшя, впрочемъ,. имФли 
свой противовФсъ въ тФхъ строгостяхъ, 
который примФнялись ко всфмъ, не одо
брявшими новаго порядка вещей: Фоско
ло, самый крупный поэтъ того време
ни наряду съ Монти, былъ удаленъ со 
службы и изъ предфловъ королевства, 
потому что въ его трагедш Аяксъ хо- 
тФли видфть накекъ на давнишнее сопер
ничество Бонапарта и Моро. Наконецъ 
художники, какъ Апшани, Какова, Гайесъ, 
почти всФ получали офищальные заказы 
на украшеше королевскихъ дворцовъ или 
воспроизведете особы императора.

Социальная работа Наполеона.—  Наполе
оновская система, стремившаяся всякую 
инищативу присвоить власти, всФ круп
ный общественный предпр^яНя поставить 
въ зависимость отъ государства, кончила 
тФмъ, что непомфрно усилила право пра
вительства въ ущербъ правами личности. 
Приходилось теперь дополнить систему 
рядомъ" мФропр1Ятш, предназначенныхъ 
разрушить историчесюя группировки и 
установившееся чиноначал1е: потеря по
литической свободы неминуемо влекла за 
собой установлеше сощальнаго равенства.

Для обезпечен1я его Наполеонъ пре-
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жде всего преобразовалъ законы. Въ стра- 
нахъ, изъ которыхъ состояло итальян
ское королевство, действовали граждан- 
сшя, уголовный и торговый законополо
жения, неприемлемый въ силу своего не
совершенства и неприменимый вслед
ствие своей пестроты. Въ такомъ состоянш 
дела Наполеонъ увиделъ предлогь для 
того, чтобы предписать по ту сторону 
Альпъ применеше законовъ, которыми 
онъ мало-по-малу нивелировалъ фран
цузское общество. Самою настоятельною 
ему казалась реформа той части законо
дательства, которая определяла личное 
и имущественное право и поддерживала 
сощальное неравенство, несовместимое съ 
исключительнымъ преобладашемъ его соб
ственна™ авторитета. И вотъ онъ от
дашь приказъ перевести французскш 
Гражданскш Кодексы почти целикомъ и 
применять его въ заальпшскихъ владе- 
шяхъ съ 1 января 1806 года. Ведя за 
собой усиленное дроблеше крупной соб
ственности, это предпр1ят1е имело по- 
следств1емъ постепенное уменьшение вл1Я- 
шя земельной аристократш. ВлЬппе ду
ховенства ослаблено было концентращей 
приходовъ (1805 г.), упразднешемъ свет- 
скихъ мужскихъ конгрегацШ (1808 г.), 
полнымъ уничтожешемъ монашескихъ ор- 
деновъ (1810 г.). Оппозищя свободо-
мыслящихъ обезсилена была вследогае 
стеснешя деятельности масонскихъ ложъ, 
поставленныхъ подъ надзоръ правитель
ства, главные члены котораго сделаны 
были президентами ложъ. Наконецъ, вся- 
шй местный патрютизмъ долженъ былъ 
исчезнуть въ силу вещей, благодаря лег
кости сообщенш, единству законовъ и 
денежныхъ знаковъ, смешенш рекрут- 
скихъ контингентовъ, поступавшихъ изъ 
различныхъ департаментовъ въ одне и 
те же войсковыя части. Все усшпя пра
вительства устремлены были къ одной 
цели: отнять у правящихъ классовъ ихъ 
BniHHie на людей, у старыхъ идей— ихъ 
господство надъ умами.

Оставалось только теснее привязать 
къ новому режиму людей, которыхъ ли
шили ихъ историческихъ и нравствен- 
ныхъ связей. Наполеонъ достигъ этого, 
какъ и во Францш, затронувъ людское 
тщеслав1е. Онъ началъ свое царствова- 
Hie, учредивъ, по примеру Почетнаго ле- 
пона, орденъ железной короны. Три года 
спустя онъ создалъ королевскую знать 
по примеру императорской знати во 
Францш. Такимъ образомъ, онъ распола- 
галъ знаками милости, одинаково доход
ными й почетными: стремлеше къ нимъ 
сделалось для его подданныхъ мотивокъ 
соревновашя, а для него— залогомъ ихъ 
верности.

Ofiiuie результаты системы и обществен
ное MHtHie. —  Въ 1810 году главная ра
бота по устроешю королевства была за
кончена; наполеоновская система полу
чила достаточное развит!е, для того что
бы можно было оценить ея преимуще
ства и недостатки. Последше прежде 
всего бросались въ глаза. Итальянское 
королевство въ это время пользовалось 
лишь призрачною независимостью: оно 
теснейшимъ образомъ подчинено было 
Наполеону, которому приносило въ жер
тву и жизнь своихъ детей въ военной 
борьбе противъ Европы, и благосостоя- 
Hie своей торговли въ экономической 
борьбе противъ Англш. Но на ряду съ 
этими временными бедстщями, оно по
лучало отъ своего повелителя и благо- 
деяшя, менее бросавлияся въ глаза, за
то более прочный. Самое королевство 
никогда не могло бы образоваться безъ 
вмешательства высшей силы, способной 
смирить все местный страсти, заставить 
умолкнуть соперничество классовъ и пар- 
тш; такою силою и была шпага Бона
парта. Оно никогда не могло бы жить 
безъ существовашя той сильной адми
нистративной машины, необходимость ко
торой для большихъ государствъ была 
доказана опытомъ. Наполеонъ простымъ 
декретомъ далъ эту машину королевству,
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прюбщивъ его такимъ образомъ къ бла
годетельному действда учреждены, ко
торый въ самой Францщ могли утвер
диться лишь после десятилетней рево- 
люцш. Наконецъ, королевство связано 
было съ импер1ей, которой оно являлось 
вассаломъ, лишь чисто личной связью, и 
въ тотъ день, когда Наполеонъ исчезъ 
бы или отказался бы отъ престола, коро
левство стало бы вполне самостоятель- 
нымъ, обладая притомъ всеми органами, 
необходимыми для существовашя и для 
защиты.

Различные классы общества, сообразно 
своимъ прежнимъ склонностямъ и на- 
стоящимъ притязашямъ, различно оце
нивали новый порядокъ вещей: духовен
ство решительно было противъ него; 
знать въ конце - концовъ примкнула къ 
нему въ надежде вернуть часть своего 
былого вл1яшя и почета; народъ посте
пенно привыкалъ къ нему; громадное 
большинство средняго класса приспосо
блялось къ нему, частью по инерцш, 
частью вследствие представлешя, что безъ 
Наполеона ничего нельзя сделать, а во
преки ему— и того меньше. Нащональная 
идея очистилась и нашла себе убежище 
подъ сенью знамени. Изъятые вследств1е 
своей подвижной жизни отъ мелочныхъ 
дрязгь родной колокольни (а эти дрязги 
и изуродовали всю жизнь въ Италш), 
облеченные ответственною .мисНей под
держать военную честь^ своей страны, 
офицеры соединяли со страстною предан
ностью родине ясное сознаше ея нуждъ. 
Убеждеше въ томъ, что господство На
полеона на некоторое время было еще 
необходимо для существовашя королев
ства, неразрывно соединялось у нихъ съ 
мыслью о томъ, что придетъ день, когда 
это господство станетъ безполезно или 
даже вредно.

Французская Итал1я; ея ростъ. —  Изъ
всего, созданнаго Наполеономъ въ Ита
лш, одно только Итальянское королев
ство имело существоваше достаточно про

должительное , для того чтобы можно 
было делать отсюда каше-либо выводы; 
организацю— достаточно прочную, для то
го чтобы следъ ея остался даже после 
его падешя; жизнь—'Достаточно незави
симую, для того чтобы послужить новой 
фазой въ эволюцш итальянской .нащо- 
нальной идеи. Соединешя всехъ этихъ 
условЫ не было ни во французской Ита
лш, не только присоединенной, но и асси
милированной съ импер1ей, у которой 
она была простымъ придаткомъ, ни въ 
королевстве Неаполитанскомъ, которое 
слишкомъ занято было самозащитой, что
бы быть въ состояши упрочиться; да и 
самое бурное существоваше его принад- 
лежитъ скорее военной исторш, чемъ 
исторш цивилизащи.

Когда Наполеонъ вступалъ на престолъ, 
французская Итал1я состояла изъ одного 
Пьемонта. Путемъ последовательныхъ 
расширены она вобрала въ себя пять 
ле-гъ спустя третью часть Италш вме
сте съ историческою ея столицею. Ге
нуя присоединена была прежде всего: 
Наполеонъ давно уже подбирался къ ней, 
желая распоряжаться ея морскими ре
сурсами, да и сама она торопилась по
кончить съ темъ положеюемъ делъ, ко
торое очевидно было лишь временнымъ 
и представляло собою все неудобства 
присоединешя безъ его выгодныхъ сто- 
ронъ. И вотъ, по наущенш Саличети, въ 
Миланъ во время короновашя отправи
лась къ Наполеону депутащя отъ сена
та. 4 октября 1805 года появился де- 
кретъ о присоединены. Съ 1808 года изъ 
территорш Пьемонта и Лигурш учрежде
но было военное наместничество, вве
ренное князю Камиллу Боргезе, который 
жилъ пышнымъ дворомъ въ Турине; 
темъ не менее обе территорш входили 
въ составь французскихъ департаментовъ 
и подчинялись всемъ законамъ имперш. 
Та же участь постигла провинцш, вхо- 
дивш1я въ составь какъ герцогства Парм- 
скаго, присоединеннаго въ 1808 году и
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сделавшегося княжескимъ владешемъ 
Камбасереса, такъ и королевства Этру- 
рш, утратившаго свою временную неза
висимость въ 1807 году. Правительство 
MapiH-Луизы, внушавшее Наполеону по- 
дозр'Ьше -своими клерикальными тенден
циями, спутанное по рукамъ интригами 
итальянскаго министра, который разсчи- 
тывалъ заменить его правительствомъ 
Евгешя Богарне,— исчезло въ 1807 году, 
и Тоскана, разделенная на французсюе 
департаменты, обратилась, по крайней 
M tpt номинально-, въ герцогство, отдан
ное Элизе Баччокки, которая и пере
ехала туда въ 1810 году. Въ этомъ же 
году закончила свое существование и 
светская власть папы. Потерявъ Марки 
еще въ 1808 году, папа скоро дожилъ 
до оккупацш своихъ владенш импера
торскими войсками; окончательно онъ 
утратилъ ихъ въ 1809 году, и Римъ сде
лался главнымъ городомъ департамента 
и вторымъ городомъ имперш.

Администращя французской ИталЫ. —  
Итакъ, третья часть Италш управлялась 
темъ же властителемъ и подчинялась 
темъ же законамъ, что и Франщя. Пре
имущества и неудобства этого порядка 
вещей были многочисленны. Съ одной 
стороны, общественный тягости, къ кото- 
рымъ прибавилась новая, самая тяжелая—  
налогъ людьми,— были значительнее, чймъ 
при старомъ порядке. Съ другой сторо
ны, въ матер1альномъ, умственномъ и со- 
щальномъ положенш населешя происхо
дило настоящее преобразование.—Крупный 
общественным работы сделались, какъ во 
всехъ наполеоновскихъ странахъ, пред- 
метомъ особой заботливости правитель
ства. Въ Пьемонте, черезъ реку По, у 
Турина, переброшенъ былъ большой мостъ; 
22 миллтна пошло на сооружеше дорогъ, 
пересекавшихъ гребни Монсени и Же- 
невры; 12 миллюновъ— на устройство со- 
общенш между Ниццой и Вентимилле, 
Савоной и Александрией, Пармой и Сле
шей; 25 миллюновъ— на укрепление Але

ксандр^. Въ Риме деятельно принялись 
за раскопки, возстановляли древшя зда- 
н)я и старинныя улицы, разрабатывали 
два проекта осушешя ПоНтинскихъ бо- 
лотъ и устройства плотины у Тибра. Лю
ди занимали императора не меньше, чемъ 
вещи; по его выраженш, онъ открывалъ 
дорогу талантамъ: въ Турине онъ досталъ 
себе посла С.-Марсана, много генера- 
ловъ и чиновниковъ; въ Тоскане и Риме 
сенаторовъ, авдиторовъ Государственна- 
го совета, советниковъ Кассационной 
Палаты. Наконецъ, все народы оценили 
преимущества сощальнаго порядка, осно- 
ваннаго на Гражданскомъ Кодексе, все- 
общаго равенства передъ закономъ, ско- 
раго отправлешя правосудгя, правитель
ства, дружественнаго просвещенш и по- 
могавшаго проведенш всЪхъ меръ, на- 
правленныхъ къ увеличению благосостоя- 
Hin и духовной культуры своихъ поддан- 
ныхъ.

Королевство ОбЪихъ Сицилш; правлен1е 
короля 1осифа.— Подобно сЬверу и центру, 
югъ полуострова не избежалъ гегемоти 
Наполеона. Королевство Неаполитанское 
съ 1806 года также вошло въ кругъ его 
вассальныхъ владенШ. Стоило Фердинан
ду IV взяться за оруж1е, какъ это по
служило Наполеону предлогомъ 'заявить 
въ знаменитомъ тридцать седьмомъ бюл
летене, что домъ Бурбоновъ пересталъ 
царствовать, и поручить армш Массены 
выполнеше св'оихъ декретовъ. Владея на 
правахъ неограниченнаго властителя кон
тинентальною частью королевства Обе- 
ихъ Сицилш, онъ решилъ превратить ее 
въ,вассальное государство и отдать 1о- 
сифу Бонапарту. Последнш не отличался 
ни талантами политика, какъ его братъ, 
ни доблестями солдата, какъ ЕвгенШ Бо
гарне. По своимъ наклонностямъ это 
былъ скорее литераторъ, чемъ админи- 
страторъ; у него былъ приятный харак
тера но безъ необходимой твердости, 
образованный, развитой, но не энергич
ный умъ; словомъ— это былъ человекъ,
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созданный для частной жизни и лишен
ный всякаго ,честолюб1я. Эти личные не
достатки вместе съ трудностью его по- 
ложешя и кратковременностью царствова- 
шя помешали ему осуществить и позво
лили только наметить реформы, выполне- 
Hie которыхъ было его призвашемъ и 
искреннимъ желашемъ. Действительно, 
онъ правили всего два года (съ марта 
1806 года по мартъ 1808 г.), и царство- 
eaHie свелось для него къ борьбе. Враги 
новаго порядка, многочисленные въ про
стонародье и духовенстве, проявили себя 
настолько-же неустрашимыми партизана
ми, насколько они были плохими солдата
ми, и ихъ недисциплинированный шайки 
были опасны для французской армш въ 
иномъ смысле, чемъ бурбонсшя войска. 
Сопротивлете сосредоточилось въ четы
рехъ местахъ: въ Сицилш, куда удалился 
Фердинандъ IV и где до него никакъ нельзя 
было добраться; въ местечке Гаэте, кото
рое защищалъ принцъ Филиппштадтъ; въ 
Калабрш, где знаменитый Фра Дьяволо вы
звали ужасное возсташе, отмеченное не
бывалыми жестокостями; на море, где ан- 
глшская эскадра поставила гарнизонъ на 
островке Капри, прямо противъ Неаполя. 
Гаэта пала лишь 1 шля 1806 г. после 
пятимесячной блокады Массеною. По- 
следнш направили свои войска въ' Ка
лабрш, где, по приказу Наполеона, на
чали настоящую истребительную войну, 
закончившуюся пленешемъ и казнью Фра 
Дьяволо въ ноябре 1806 года, взяНемъ 
посл4днихъ непокорныхъ городовъ —  Ре- 
джо и Сциллы —  въ феврале 1807 года. 
Въ томъ же году раскрытый въ Неаполе 
заговори повелъ за собою арестъ сотни 
лицъ и казнь пятерыхъ изъ этого числа.

Эта безпокойная жизнь и эти безко- 
нечныя волнешя не позволили королю 
1осифу ц4ликомъ отдаться д4лу, более 
отвечавшему его способностями и вку
сами, а именно— реформе управления и 
общества. Задача эта была теми труд
нее, что королевство Обеихъ Сицилш со

хранило почти неприкосновенными сред
невековый учреждешя, а Партенопейская 
республика была слишкомъ недолговре
менна, чтобы оставить по себе прочный 
следи. При содействЫ своихъ француз- 
скихъ советниковъ Саличети, Mio де Ме- 
лито и Редерера, 1осифъ смело принялся 
за работу. Чтобы уничтожить разомъ все 
прошлый злоупотреблешя, онъ провозгла
сили 2 августа 1806 года отмену фео
дальной системы со всеми присущими ей 
сощальными и податными неравенствами. 
Чтобы возвести общественное здаше на 
новомъ фундаменте, онъ обнародовали 
въ своемъ королевстве французсюй Гра
ждански Кодексъ. Чтобы овладеть симпа
тиями молодого поколешя и привлечь его 
на сторону правительства, онъ дали зна
чительное развитее народному образова
нию и учредили по школе въ каждой 
общине. Чтобы помочь общественными 
учреждешямъ, онъ предприняли система
тическую общую реформу налоговъ. Къ 
несчастью, онъ не успели, отдать себе 
лично отчетъ въ результатахъ своихъ 
реформъ; 10 марта 1808 года онъ полу
чили отъ брата приказъ выехать какъ 
можно скорее и отправиться въ Байонну 
за получешемъ испанской короны. Изъ 
этого города онъ отправилъ своими под
данными, какъ бы въ виде своего заве- 
щашя, полную конституцию, которая долхс- 
на была дать ими либеральный учре- 
ждешя и водворить у нихъ парламент
ски режимъ. Конститущя эта такъ и не 
была введена его преемникомъ, 1оахи- 
момъ Мюратомъ.

Правлеже Мюрата.— ПоследнШ прибыль 
въ Неаполь (6 сентября 1808 года) въ 
ореоле своего славнаго прошлаго и своей 
блестящей храбрости. Внешшя качества 
его личности, несколько театральная пыш
ность его костюма, удачныя по време
нами проявлешя его остроум1я съ самаго 
вступлетя его во власть пленили вооб- 
ражеше его подданныхъ и пршбрели ему 
популярность, которая никогда не была
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имъ утрачена окончательно, несмотря на 
все его грубости. Все его прошлое, цЪ- 
ликомъ проведенное въ военномъ лагере, 
достаточно свидетельствовало о томъ, 
какое направлеше придастъ онъ своему 
управленш: и на троне онъ останется 
скорее солдатомъ, чемъ администрато- 
ромъ. Онъ и доказалъ это: свое царство- 
ваше онъ началъ съ победоноснаго штур
ма Капри— предпр1ят1я безумной отваги 
(5 октября 1808 года); загЬмъ отдалъ 
приказъ о несчастной высадке въ Сици- 
лш во время войны 1809 года; подавилъ 
съ крайней строгостью новое возмущеие, 
вызванное этой неудачей въ Калабрш. 
Его адъютантъ, полковникъ Манесъ, 
усмирилъ страну огнемъ и мечомъ, со
ставить списокъ 3.000 мятежниковъ, до
бился того, что населеше выдало ему 
ихъ, и оставилъ по себе въ этой обла
сти память, которую,по словамъ Ботты, 
местные жители и ихъ потомство одно
временно и благословляли и проклинали. 
Одну выгоду они несомненно получили: 
спокойств1е окончательно было возстано- 
влено. Мюратъ далъ последнее доказатель
ство своей заботливости о военномъ деле, 
совершенно преобразовавъ армш: создаше 
двухъ полковъ велитовъ, набираемыхъ изъ 
молодыхъ людей хорошихъ семействъ, 
установлеше рекрутскаго набора (1809 г.), 
отмена изъятш отъ военной службы, от
правка въ Испашю дивизш въ 8.000 че- 
ловекъ, создаше флота— вотъ те меро- 
пр1ят1я, который позволили ему выста
вить вскоре сухопутную и морскую силу, 
грозную если не храбростью и организа- 
Ш 'е й , то хоть своею численностью.

ApMin была, впрочемъ, единственнымъ 
государственнымъ деломъ, къ которому 
Мюратъ относился съ настоящимъ инте- 
ресомъ.У него хватило благоразумия пре
доставить заботу о выполненш граждан- 
скихъ реформъ, намеченныхъ 1осифомъ, 
удачно выбраннымъ советникамъ или ми- 
нистрамъ, каковы были Цурло, Риччар- 
ди, Коко, Дельфико, Коллетто. Риччарди

следилъ за применешемъ Гражданскаго 
Кодекса и пробовалъ приспособить его 
къ местнымъ услов1ямъ. 1осифъ объявилъ 
феодальный порядокъ уничтоженнымъ: 
комисая, назначенная въ 1809 году, от
правила. по провинщямъ комиссаровъ, 
которые приступили къ разделу поместш 
и такимъ образомъ увеличили на не
сколько сотъ тысячъ число собственни- 
ковъ, и безъ того уже возросшее благо
даря уничтожению духовныхъ орденовъ. 
Общественныя работы получили сильный 
толчокъ, и въ самомъ Неаполе соору
жение дорогъ изъ Позилиппо и Капсди- 
монте, расширеше променады Кьяйа 
являлись доказательствами того значешя, 
какое придавало правительство этому 
делу. Четыре университета предназначе
ны были распространять высшее образо- 
ваше, большое число обществъ— способ
ствовать подъему земледел!я. Казалось, 
начинается новая жизнь въ Неаполитан- 
скомъ королевстве, которое благодаря 
своему окраинному положенно и ретро
градному правительству такъ долго оста
валось въ стороне отъ измененш, совер
шавшихся въ остальной Европе.

Общее суждеше о наполеоновскоигь пе- 
piOAt.— Благодаря общности учреждена 
и законовъ, которые Наполеонъ хотелъ 
ввести въ странахъ, перешедшихъ въ его 
руки или подчиненныхъ его вл1янда, его 
господство обнаружило повсюду одинако
вый черты, одинаковый достоинства и 
одинаковые недостатки. Одинъ изъ вели- 
чайшихъ итальянскихъ историковъ XIX 
века резюмировалъ ихъ въ следующихъ 
меткихъ выражешяхъ: „изъ всехъ эпохъ 
порабощешя Италш не было ни одной 
столь благоденственной, плодотворной, 
полезной, можно сказать великой и слав- 

'ной, какъ эта. Самое подчинеше каза
лось не такимъ. постыднымъ, когда под; 
чиняться приходилось вместе СЪ целой 
половиной Европы, притомъ человеку 
деятельному, знаменитому, котораго мож
но было считать за итальянца, если не
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по рожденда, то по крайней Mtpt по 
pact и по имени. Не было настоящей 
независимости, зато была надежда на 
скорое ея npio6ptTeHie; не было полити
ческой свободы, зато были налицо ея 
BHtuiHie аттрибуты, и Bet пользовались 
гражданскимъ равенствомъ, которое въ 
глазахъ многихъ искупаетъ тираню. 
Если не было свободы печати, зато ис
чезло завистливое Hefloetpie къ знанда 
во всЬхъ его видахъ, npeeptHie къ обра- 
зованнымъ людямъ. Если торговля утра
тила Оживлеше, оно сохранилось въ про
мышленности, землед^ш, военномъ дй- 
nt. Въ это именно время итальянцы—  
сначала пьемонтцы, за ними обитатели 
Ломбардш и Романьи; наконецъ, тоскан
цы, римляне и неаполитанцы— вступили 
на военное поприще, гд% сд%лались то

варищами по оружт Ttxb солдатъ, ко
торые поб'Ьдили Европу, и заслужили от
личая и похвалы въ ихъ арм(яхъ. Въ 
общемъ, порабощеше, которому подверг
лась Итал1я, давало ей возможность на
слаждаться жизнью, д%ятельностью и гор
диться BMtcTt со своими повелителями; 
это порабощеше не им%ло больше стЬс- 
нительнаго, давящаго и унижающаго ха
рактера былыхъ временъ. Съ этого имен
но времени опять стали произносить съ 
любовью имя Италш, стали стряхивать 
съ себя всякую областную или муници
пальную зависть и соперничество. Если 
конецъ BtKa окажется достойнымъ его 
начала, то можно сказать, что эта эпоха 
открываетъ собой новую эру въ судьбахъ 
Италш".
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I. Гельвеийская республика 
(1798— 1802).

Гель вет1йская Д и р екто р 1я  (1798 —
1800  гг.).'— Самой несчастной эпохой Гель- 
оетшской республики было ея начало, 
когда всл4дъ за ваадтской револющей и 
французскимъ нашеств^емъ новая консти- 
тущя отдала власть въ руки исполни- 
тельнаго совета, Директорш, при сод-Ьй- 
ств]и еще Сената и В ели каю  соепт а, 
облеченныхъ законодательною властью *).' 
При этомъ унитарномъ и якобы предста- 
витёльномъ режиме, д4йствовавшемъ по 
наущенш парижскаго правительства, стра
на разорена была съ верху до низу кон- 
трибущями, отъ которыхъ одинаково стра
дали и побежденный аристократии и на
роды, призванные къ свободе, всякаго 
рода вымогательствами, издержками по 
содержанш войскъ, внутренними и внеш
ними войнами. Смятеше достигло высшей 
степени и недовольство сделалось всеоб- 
щицъ даже среди крайнихъ революцюне-

1) Въ апреле 1798 года подъ давлешемъ Фран- 
цш старый Швецарсюй Союзъ смененъ былъ Гель- 
ветшской республикой,' слитной и демократиче
ской; составлена была новая конституция, скопи
рованная Петромъ Оксомъ (см. ниже) съ дирек
торской французской конституции.

ровъ, которые льстили себя надеждою, 
что новая система избавить ихъ отъ 
всякаго налога. Вину за все это свали
вали на составителей конституцш. Въ 
качестве козла отпущешя изгнали изъ 
Директорш Петра Окса (25 даня 1799 г.). 
Черезъ шесть месяцевъ дошла очередь 
до Фредерика-Цезаря Лагарпа, который 
впрочемъ и не скрывалъ своего намере- 
шя сделаться полновластнымъ распоря- 
дителемъ. Поставивъ очень резшя требо- 
вашя своимъ умереннымъ товарищамъ 
по управленда (4 ноября 1799 г.), онъ 
выработалъ (8 декабря) планъ распуще- 
шя законодательныхъ палатъ при под
держке со стороны Францш. Проекты 
этотъ былъ раскрыть главнымъ образомъ 
благодаря ваадтскому гражданину Марку 
Муссону, генеральному секретарю Дирек
торш. Меньшинство этого учреждения, 
состоявшее изъ пяти членовъ, вошло въ 
соглашеше съ законодательными пала
тами, чтобы отделаться отъ Лагарпа, 
который немного времени спустя не оста
новился даже передъ подлогомъ, чтобы 
погубить Муссона. Запутавшись въ своихъ 
собственныхъ интригахъ, покинутый Бо- 
напартомъ, Лагарпъ нашелъ спасеше 
только въ бегстве. Ему удалось усколь
знуть отъ надзора приставленной къ нему
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стражи и укрыться во Францш. Отделав
шись отъ Лагарпа, Сенатъ и Великш 
созетъ въ то же самое время объявили 
о распущенш гельветшской исполнитель
ной Директорш (7 января 1800 г.).

Временная комишя; Исполнительней со- 
в4тъ (1 8 0 0 -1 8 0 1 ) . — 8 января 1800 года 
обе законодательный палаты передали 
власть Исполнительной Комиеет (Com
mission ex6cutive) изъ семи членовъ. Ря- 
домъ съ ааргауцемъ Дольдеромъ, однимъ 
изъ двухъ директоровъ, которые не под
давались Лагарпу, и цюрихцемъ Финзле- 
ромъ, бывшими министромъ республики, 
впавшимъ въ немилость у диктатора, 
зд^сь можно было видеть вместе съ дру
гими бывшаго бернскаго казначея Фри- 
шинга, умЪреннаго аристократа, являв
шегося какъ бы представителемъ стараго 
порядка. Задача, принятая на себя этой 
комисаей, заключалась въ исцеленш гЬхъ 
золъ, отъ которыхъ страдала страна; 
въ провозглашенш амниити всеми, при
нимавшими учаспе въ политйческихъ со- 
бьтяхъ съ 1 января 1795 года, включая 
сюда и техъ швейцарцевъ, которые под
няли оруж{е противъ республиканскихъ 
гельветшскихъ и французскихъ войскъ; 
въ упорядоченш финансовъ посредствомъ 
уничтожешя дорого стоившей армш и 
особенно въ измененш наступательнаго 
И оборонительнаго союза съ Франщей: 
последнее д-Ьло поручено было бернскому 
гражданину 1еннеру, назначенному полно
мочными посланникомъ въ Париже. Съ 
французской стороны Исполнительная ко- 
мисшя встретила некоторую поддержку. 
Правда, Бонапартъ и Талейранъ имели 
въ виду поддерживать въ стране суще
ствующее положеше вплоть до заключешя 
мира. Первый консулъ оставлялъ за со
бою право проводить свои войска черезъ 
страну, что и случилось впоследствш во 
время той кампанш, которая закончилась 
битвой при Маренго. Темъ не менее но
вые представители его въ стране сильно 
отличались по своей умеренности отъ

представителей Баррасовской Директорш. 
Главный дивизюнный генералъ, командо
вавши въ Швейцарш, после 18 брюмера, 
былъ бывиай дворянтъ, генералъ Шуанъ- 
де Моншуази, который своимъ образомъ 
действШ снискалъ себе благодарность 
жителей и властей. Что касается полно- 
мочнаго министра великой республики, 
это былъ дипломатъ Рейнаръ, человекъ 
не менее примирительнаго образа мыслей. 
Оба помогали Исполнительной комиссш 
въ ея возстановляющей работе. Старо
швейцарская паршя уже присоединилась 
къ Гельветшской республике, темъ более, 
что со смертью эмигранта судьи Штей
гера противореволюцюнный комитетъ, 
председателемъ котораго онъ состоялъ 
за границей, вступилъ на путь постепен- 
наго разложешя. Препятств!я исходили 
теперь со стороны обеихъ швейцарскихъ 
законодательныхъ палатъ временъ Ди
ректорш, который, хотя и свергли Ла
гарпа, однако противились всякому по
добно возврата къ старому порядку. Тогда 
Исполнительная комисшя не останови
лась передъ мерой, за которую такъ 
сильно упрекали Лагарпа, а именно— 
просить поддержки Францш для распу- 
щешя гельветшскаго Великаго Совета и 
Сената. Обезпечивъ себе поддержку Мон
шуази и Рейнара, комисЫя добилась 
своей цели (5 августа 1800 г.): две па
латы заменены были однимъ Законода
тельными корпусомъ; Исполнительная 
KOMHeciH приняла назвате Исполнитель
ною Совпта (Conseil executif), несколько 
обновивъ свой составь; между прочимъ 
люцернецъ Рюттиманъ занялъ место ря- 
домъ съ Фришингомъ и Дольдеромъ, воз- 
зрешя которыхъ онъ разделяли.

Съ этого времени у Исполнительнаго 
Совета руки были развязаны: объявлена 
была всеобщая амнисЛя, дерева свободы 
были вырваны, якобинсюе клубы и жур
налы закрыты; десятину собирали ис
правно, и генералъ Моншуази помоги 
разсеять мятежный сборища. Но страна



все еще страдала отъ военнаго положения. 
Правительство поручило Стапферу, пре
емнику 1еннера въ Париже, похлопотать 
объ отозваны французскихъ войскъ, о 
замене наступательнаго союза оборони- 
тельнымъ, о признанш неприкосновенно
сти и нейтралитета Швейцары. Когда 
наконецъ подписанъ былъ миръ въ Лю- 
невилл-Ь (9 февраля 1801 г.), Бонапартъ 
обнаружить расположение увести свои 
войска изъ Швейцарш и разрешить ея 
жителямъ выработать себе другую кон- 
ституЫю, более соответствующую жела- 
Н1ямъ страны, Ч-Ьмъ конститущя 1798 года, 
которая юридически еще продолжала су
ществовать. Генералъ Моншуази сохра- 
нилъ подъ своей командой всего одну 
дивиз1Ю. Швейцарсюе депутаты приняты, 
были Бонапартомъ въ ауд1енцш и вручили 
ему проекты конституции, который при
нять былъ первымъ консуломъ съ по
правками (29 мая 1801 года); этотъ до
кументы получилъ назваше Мальмезон- 
ской конституцЫ.

Мальмезонская конститущя (1801 г.). —
Мальмезонская конститущя установляла 
въ Швейцарш семнадцать кантоновъ, при 
размежеваны которыхъ приняты были во 
внимаше традицЫ и местные интересы. 
Центральное правительство Гельветшской 
республики, опять объявленной единою и 
нераздплъною, представлено было на этотъ 
разы Сеймомъ, на которомъ лежало из- 
браше Сената, откуда уже выбиралось 
первое должностное лицо страны. Это 
лицо, называвшееся ландманомъ Гелъветш- 
ской республики руководило, исполнитель
ною властью при содействш несколькихъ 
министровъ. Оно назначало префектовъ 
въ кантоны, хотя эти кантоны и вернули 
себе известную’ автономию въ финансахъ 
и  народномъ просвещенш. Являясь реак- 
щей противъ конституцш 1798 года, Маль
мезонская конституция заключала въ себе 
некоторый начала децентрализацш, ко
торый быстро стали развиваться. Гель- 
ветшскш сеймы собрался въ сентябре

1801 года, но такъ какъ большинство 
въ немъ составляли сторонники объеди
нены, унитарт, находивииеся во вражде, 
съ федералистами, то сеймъ, вместо 
прямого приняПя Мальмезонскаго проэкта, 
видоизменилъ его въ духе централизаци 
(24 октября 1801 года). Это преобразо- 
ваше вызвало неудовольств1е не только 
среди олигарховъ и федералистовъ Берна 
и маленькихъ кантоновъ, но и среди саг 
михъ умеренныхъ республиканцевъ, ли
шившихся какъ разъ въ этотъ моменты 
человека, который могъ бы оказать при
миряющее действ1е, а именно бывшаго 
бернскаго казначея Фришинга. Его това- 
рищъ Дольдеръ вошелъ въ соглашеше 
съ генераломъ Моншуази, и 28 октября 
Сеймъ былъ распущены недовольными. 
Устроился временный Сенатъ и времен-, 
ный же Малый Совгьтъ, где умеренные 
составляли значительное большинство, и 
даже' когда стали выбирать перваго ланд- 
мана Гельветшской республики, Дольдеръ 
получилъ однимъ голосомъ меньше швиц- 
скаго гражданина Алоиза Рединга (21 но
ября 1801 г.). Такимъ образомъ после 
трехъ съ половиной летъ револющоннаго 
режима первая должность Швейцарш по
пала въ руки самаго непримиримаго гла
варя реакшонной партЫ, того самаго, ко
торый руководилъ „войной маленькихъ 
кантоновъ" противъ генераловъ Директо
рш. Первый консулы не могъ допустить 
такого ниспровержешя, и Моншуази, по
дозреваемый въ томъ, что способствовалъ 
этому, былъ отозваны, къ великому со- 
жаленш швейцарцевъ (январь 1802 г.).

Алоизъ Редингъ разсчитывалъ полу
чить утверждеше въ своей должности въ 
Париже, куда онъ и отправился съ на-. 
мерешемъ привлечь на свою сторону Бо
напарта и Талейрана. Первый консулъ 
поставилъ ему свои услов1я: Редингъ
обязывался допустить къ власти болъе 
значительное число патрютовъ, враждеб- 
ныхъ аристократы; поручиться въ томъ, 
что старыя покоренныя области оста
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нутся независимыми кантонами; нако- 
нецъ —  и это было самое тяжелое усло- 
Bie— отказаться навсегда отъ присоеди- 
нешя Валлиса къ Гельветшской респу
блике. Пришлось пойти на эти условга. 
Въ феврале 1802 года принята была 
конститущя, довольно похожая на Маль- 
мезонскую; въ силу ея созданъ былъ 
двадцать одинъ кантонъ; каждый поль
зовался известною административною ини- 
щативою. Однако удержанъ былъ прин- 
ципъ представителъпаю управления, и 
непосредственная демократа, когда-то на
ходившая себе выражение въ Landesge- 
meinden (земскихъ общинахъ), такъ и оста
лась отмененною: это былъ великШ прин- 
ципъ рево люцш 1798 года, расходившшся съ 
традициями маленькихъ кантоновъ искон
ной Швейцарш,Къ тому же недавнее допу- 
щеше новыхъ патрютовъ въ число пред
ставителей власти имело то nocntflCTBie, 
что если Сенатъ и сохранялъ аристо
кратическое большинство, зато Малый 
Сов-Ьтъ перешелъ въ руки ум'Ьренныхъ 
и даже передовыхъ республиканцевъ. 
Воспользовавшись праздниками Пасхи и 
отсутств1емъ перваго ландмана Рединга 
и его товарищей-католиковъ, Малый Со- 
вЪтъ 17 апреля 1802 года отсрочилъ за- 
седашя Сената. Второй ландманъ Рютти- 
манъ, принявъ власть,, окружилъ себя 
военной силой подъ командой гельветш- 

■ скаго генерала Андерматта и созвалъ 
собрате нотаблей. Послъдше приняли 
19 мая 1802 года новую конституцш, 
все еще довольно похожую на Мальме- 
зонскую, которая признавала существо
вание восемнадцати кантоновъ; но она 
усиливала центральную власть. Дольдеръ 
вскоре см-Ьнилъ Рюттимана въ качестве 
ландмана и правилъ вместе съ вполне уни
тарными Малымъ СовЬтомъ и Сенатомъ.

Война унитар1евъ и федералистовъ 
(1802 годъ).— Война между вытесненной 
парПей и ея заместительницей не замед
лила разгореться. Страна снова вся за
волновалась. Ваадтсюе крестьяне, обма

нутые въ своихъ ожидашяхъ принципомъ, 
допущеннымъ даже револющонными пра
вительствами, принципомъ, согласно кото
рому большая десятина и земельная рента 
подлежали выкупу, а не простой отмене, 
возстали въ мае 1802 года, принялись 
сжигать грамоты въ общественныхъ и 
частныхъ замкахъ и прославились на 
всю страну подъ простонародной клич
кой ЪоигЫ-рарег. Возмущение было пода
влено последними остававшимися въ 
стране французскими силами, но для 
прюбретешя популярности ландманъ Доль
деръ лично сталъ хлопотать черезъ не
которое время объ ихъ удаленш. Просьба 
его была уважена. Въ свою очередь фе
дералисты воспользовались этимъ для 
того, чтобы поднять знамя возстатя. 
Олигархи уже вступили въ переговоры съ 
Англ1ей, где у нихъ были денежные фонды, 
и съ AecTpiefi, которая однако выдала ихъ 
Первому Консулу. Исконная Швейцар1Я 
заявила о своемъ отделенш отъ Гельве
тшской республики и выбрала главаремъ 
лиги ландмана Рединга; земсшя общины, 
Landsgemcinden, и военные советы ма
ленькихъ кантоновъ подняли на ноги 
свои войска, и въ конце августа 1802 года 
на границахъ Унтервальда произошелъ 
обменъ первыми выстрелами. Гельветш- 
скш генералъ Андерматтъ пошелъ на 
Цюрихъ, примкнувшш къ швейцарской 
лиге Рединга, но не въ состоянш былъ 
проникнуть туда, несмотря на направлен
ную противъ этого города кононаду. темъ 
временемъ аристократически бернскш 
генералъ фонъ-Эрлахъ захватилъ Ааргау 
и Солотурнъ, и гельветшское правитель
ство вынуждено было покинуть Бернъ въ 
сопровожден^ французскаго министра 
Вернинака и удалиться въ Лозанну 
(20 сентября 1802 года). Бахманъ, быв
ший полковникъ швейцарцевъ Людови
ка XVI, вскоре избранный швицскимъ 
сеймомъ въ генералы, прошелъ победи- 
телемъ всю страну, разбилъ гельветш- 
СК1Я войска на севере Ваадтскаго кан
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тона и собирался, какъ онъ говорилъ, 
сбросить все унитарное правительство въ 
Женевское озеро, —  какъ вдругь 5 октя
бря въ Лозанну явился адъютантъ Пер- 
ваго Консула Раппъ съ прокламацией 
отъ своего начальника.

Новое вмЪшательство Ф ранки (1802).—  
Въ С.-Клу Бонапарта посетили предста
вители об'Ьихъ партш. Обезпокоенный 
усп4хомъ федералистовъ, тайно поддер- 
живаемыхъ Анппей, онъ не хогЬлъ от
дать грозныхъ альпшскихъ'бастюновъ въ 
руки контрреволюцш и коалицш.

Онъ немедленно составилъ прокламащю 
къ гельветшскому народу: „три года вы 
препирались, не придя къ соппашешю,— 
говорилъ онъ.— Ваша истор1я свидЬтель- 
ствуетъ, что междоусобныя войны ваши 
всегда заканчивались лишь при друже- 
ственномъ вмФшательств-Ь Францш... Я 
буду примирйтелемъ вашихъ разногласШ” . 
На этотъ разъ онъ добровольно бралъ 
на себя миссш, къ выполнешю которой 
Петръ Оксъ уже приглашали его въ 
1798 году; мисшя заключалась въ томъ, 
чтобы дать Швейцарш окончательную 
конституцию, прочно установленную и 
безпрекословно признаваемую. Онъ при
звали къ себ^ вс"Ьхъ швейцарцевъ, быв- 
шихъ у власти за эти пять лФ.тъ; онъ 
предписали федералистскими войсками 
разойтись, а гельветшскому правитель
ству вернуться въ Берни. Въ двойномъ 
званш главнокомандующего и полномоч- 
наго посла генералъ Ней во глав-1. силь
ной армш вступили въ страну, безъ труда 
добился покорности отъ Берна и Швица, 
довершивъ д-Ьло арестомъ Алоиза Р е
динга и н-Ькоторыхъ изъ его политиче- 
скихъ друзей.

Швейцарсюе депутаты, прибывгше въ 
Парижъ, почти всЪ принадлежали къ 
унитарной партш, которая совершенно 
ув-Ьрена была въ ycn-fex-fe. Но Бонапартъ, 
искренно добивавшшся умиротворешя 
страны, требовали, чтобы одинаково бы
ли представлены и федералисты. Въ де

кабре 1802 года швейцарская делегата 
изъ десяти членовъ, избранныхъ поровну 
отъ каждой изъ двухъ партш, принята 
была Первыми Консуломъ, который свели 
ее для переговоровъ съ четырьмя фран
цузскими государственным людьми, ме
жду прочими съ сенаторомъ Франсуа Бар- 
телеми, бывшими французскими послан- 
никомъ въ Швейцарш. Во время ауд1ен- 
ци, данныхъ депутатами, Бонапартъ за
мети лъ, что все ведетъ ихъ къ федера
лизму, что слЪдуетъ прежде всего поло
жить основаше конститущямъ отдЪльныхъ 
кантоновъ, послЬ чего легко будетъ 
устроить общш союзъ. Такими образомъ 
онъ провозглашали возвращен!е къ ста
рой систем^, отстаивая прюбрЪтешя ре- 
волющи и вм-Ьст-k съ тФмъ необходимость 
т-Ьснаго единешя Швейцарш съ Франщей. 
19 февраля 1803 года подписанъ былъ 
Актъ посредничества, а 10 марта гелъве- 
тгйскгй ландманъ Дольдеръ передали 
власть первому ландману Ш вейцары , фри- 
бургскому гражданину д’Аффри.

,Такъ закончила - свое существоваше 
Гельветшская республика, которая сумела 
установить некоторый начала современ- 
наго управлешя, не достигнувъ впрочемъ 
практическаго результата. За пять л%тъ 
Швейцар1я пережила пять революцш или 
государственники переворотовъ, шесть 
различныхъ правительствъ, шесть послЪ- 
довательныхъ конституцш. Актъ посред
ничества имЬлъ въ виду вернуть ей по- 
рядокъ и свободу, сообразуясь съ усло
виями существовашя нацш; вотъ почему 
не надо удивляться, что' этотъ Актъ 
всегда признавался политическими со- 
вершенствомъ.

II.— Режимъ Акта посредни
чества.

(1803— 1813 гг.).

Новая нонфедеращя девятнадцати кан
тоновъ.— Актъ посредничества 19 февра
ля 1803 года делится на шесть частей.
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После общаго вступлетя вторая часть 
излагаетъ непосредственно конституцш 
отдельныхъ кантоновъ, призванныхъ къ 
самоуправленш согласно своимъ традищ- 
ямъ и интересами. Исконные деревенсюе 
кантоны вернули себе прежнш режимъ 
непосредственной демократш со своими 
своеобразными земскими общинами (Lands- 
gemeinden) и ландманами, и къ группе, 
ими образуемой, примкнулъ Граубюнденъ, 
удержавъ свои три отдЬльныхъ лиги. Дру
гая группа включала въ себя городсше 
кантоны, политическая организащя кото- 
рыхъ напоминала старинныя аристократи- 
чесюя формы съ ихъ судьями и бурго
мистрами', этотъ аристократическш ха- 
рактеръ подчеркивался еще институтомъ 
grabeau, своеобразнымъ цензорскимъ ис- 
пыташемъ, которое позволяло отстранять 
ежегодно гражданъ, признанныхъ недо
стойными выполнять свои права; пред
ставительные Болъипе совпты зтихъ кан
тоновъ, правда, насчитывали въ своемъ 
составе и сельскихъ депутатовъ, но до
вольно высошй избирательный цензъ за- 
труднялъ имъ доступъ. Что касается преж- 
ннхъ подданныхъ областей, утвержден- 
ныхъ теперь въ положении независимыхъ 
кантоновъ, то они получили М алые и 
Болыше совпты, куда доступъ открыть 
былъ при более ум^ренномъ цензе. Третья 
часть Акта посредничества заключаетъ 
въ себе самый союзный договоръ. Швей- 
царскш Союзъ (Конфедерация) образовал
ся вновь изъ девятнадцати самостоятель- 
нкхъ кантоновъ, обязанныхъ выставлять 
ежегодно контингентъ въ 15.000 человЪкъ 
и 500.000 франковъ деньгами на войско. 
Центральную власть изображали теперь 
власти одного изъ шести кантоновъ, при- 
зываемыхъ попеременно на годъ къ от- 
правленш обязанностей правящаго кан
тона ( Vorort); судья или бургомистръ 
правящаго кантона принималъ тогда ти- 
тулъ ландмагга Ш вейцарт. Точно такъ же 
каждый годъ, въ течете одного летняго 
месяца, собирался Союзный сеймъ, с о 

с т о я в ш е й  изъ девятнадцати депутатовъ 
отдельныхъ кантоновъ, располагавшихъ 
двадцатью шестью голосами, такъ какъ 
кантоны съ более чемъ 100.000 жителей 
присвоили себе по два голоса. Последшя 
части Акта посредничества заключаютъ 
въ себе изложение временныхъ меръ, 
предназначенныхъ облегчить установлеше 
и действ1е федеральныхъ и кантональ- 
ныхъ конституций; далее, распоряжетя, 
способствующая переходу на французскую 
службу прежнихъ гельветшскихъ войскъ, 
который остались бы безъ дела въ силу 
новой конституцш; меры для ликвидации 
гельветпгскаго долга и нацюнальныхъ иму- 
ществъ; наконецъ, здесь подтверждалось 
признаше независимости Швейцарш и 
вместе съ темъ давалось обещате очи
стить страну отъ французскихъ войскъ.

Введеше новой конституцш соверши
лось самымъ мирнымъ образомъ. Честь 
быть первымъ правящимъ кантономъ до
сталась Фрибургу, и судья его, Луи д’Аф- 
фри, пользовавшшся благосклонностью 
Наполеона Бонапарта, положилъ начало 
новому режиму. Онъ былъ ландманомъ 
въ 1803 и 1809 годахъ; Рудольфъ де Ват- 
виль, бернскш судья, въ 1804 и 1810 го
дахъ; Гансъ фонъ Рейнгардъ, цюрихскш 
бургомистръ, въ 1807 и 1813 годахъ.—  
Солотурнъ и Базель успели по два раза 
отправлять обязанности правящаго кан
тона, Люцернъ— всего одинъ разъ. Ланд- 
ману помогали не только Советь правя
щаго кантона, но еще и несколько чи- 
новниковъ. Вывшш секретарь Гельветш- 
ской Директорш, Муссонъ, былъ оставленъ 
въ званш канцлера Союза. Кроме того, 
былъ государственный секретарь, гене- 
ралъ-адъютантъ, да еще целый военный 
генеральный штабъ. Генералъ-квартир- 
мейстеромъ армш былъ старый против- 
никъ Лагарпа, бывшш гелъветЫша ми- 
нистръ Финзлеръ. Въ составе комиссш, 
которымъ поручена была разработка кан- 
тональныхъ конституцш, въ советахъ кан
тоновъ, равно какъ и въ Союзномъ сей-
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кгЬ фигурировали бывипе гелъветгисте 
магистраты, примкну Binie теперь къ кон
сервативной политике, какъ Рюттиманъ, 
Дольдеръ, Ренгеръ, рядомъ съ заведо
мыми аристократами, какъ бывшш ланд- 
манъ Алоизъ фонъ Редингъ и бернсюе 
патрищи. Только въ новыхъ кантонахъ, 
и особенно въ кантоне Тургау, либераль
ный идеи продолжали пользоваться бла
госклонностью.

Внутренне миръ; иатер1альное и духовное 
благоденств1е.— Во время наполеоновскихъ 
войнъ Швейцар1я наслаждалась миромъ, 
находясь въ этомъ отношенш въ лучшихъ 
услов1яхъ, чемъ остальная Европа. Глав
ная внутренняя работа заключалась въ 
пиквидащи гелъветтскаго нацюнальнаго 
долга. Комисшя, на которую возложена 
была эта задача, работала въ 1803 и 
1804 годахъ; она отстранила всяюя пре- 
тенз1и на вознаграждеше, кашя могли 
быть выставлены со стороны разныхъ об- 
ществъ и частныхъ лицъ, затронутыхъ 
револющонными грабежами. Она допусти
ла организацию общественныхъ имуществъ 
въ той форме, въ какой она была уста
новлена Гельветшской республикой; ей 
удалось, наконецъ, точно определить 
сумму общественнаго долга и оценить 
имущество, которое приходилось на долю 
каждаго изъ девятнадцати самодержав- 
ныхъ кантоновъ.

Въ течете этихъ одиннадцати мирныхъ 
ле-гь во всехъ направлешяхъ разверну
лась внутренняя деятельность нацш, и 
въ этотъ моментъ приходится констати
ровать новое матер1альное и духовное бла- 
годенств5е. Старинныя производства— ча
совое, ткацкое, хлопчатобумажное, шел
ковое, вышивное —  снова поднялись. Од
нако торговля стала страдать отъ по- 
следствш континентальной блокады, ко
торую Наполеонъ навязалъ всемъ сво- 
имъ союзникамъ, особенно съ 1809 года. 
Изданъ былъ приказъ сжечьна площадяхъ 
англшсше товары и обложить колошаль- 
ные продукты пошлиной въ 40%. Вздо-

рожаше припасовъ, недостатокъ предме- 
товъ первой необходимости вызвали вско
ре всеобщее недовольство.

Филантропы не унывали. Въ 1810 году 
Каспаръ Гиртцель основалъ ШоейцарскаХ 
союзъ общественной пользы. Съ 1803 года 
его землякъ.цюрйхсюй гражданинъЭшеръ, 
началъ прорыпе Линтскаго канала для 
урегулировашя водъ; который до этого 
времени опустошали страну, орошаемую 
озерами Велланштадтскимъ и Цюрих- 
скимъ. Песталоцци продолжалъ свое пе
дагогическое дело. Принимаясь за него 
последовательно въ Нейгофе, въ Станце, 
въ Берту, онъ въ 1805 году окончатель
но перенесъ свой институтъ въ замокъ 
Ивердонъ. Уроженецъ Берна Фелленбергъ 
основалъ свое сельскохозяйственное за
ведете въ Гофвилле, и кантональный 
правительства оказывали свое покрови
тельство этимъ разнообразнымъ школамъ, 
который создали такую блестящую репу- 
тацш швейцарской школьной системе. 
Даже изучение территории деятельно 
двинулось впередъ; въ 1810 году начато 
было тригонометрическое измереше по
верхности страны; изданы были уже за
мечательный географичесшя. карты. 1о- 
ганнъ фонъ - Мюллеръ продолжалъ свою 
нацюнальную исторш, а Г. Цшокке при
нялся за составлеше своей. Поэ31я куль
тивировалась съ успехомъ и обрисовыва
лось литературное движете.

Хотя Женева считалась въ то время 
частью Французской империи, все-таки ея 
образованное общество заслуживаетъ упо
минания въ этомъ месте. Въ старинной 
женевской академш, славившейся во вс'Ь 
времена, ф и з и к ъ  Маркъ-Огюстъ Пикте 
являлся достойнымъ преемникомъ есте
ствоиспытателя Гораса-Бенедикта де Сос- 
сюра. Это общество находилось подъ 
вл1яшемъ м-мъ де Сталь, которая часто 
живала на ваадтской территорш, въ сво- 
емъ замке Коппе, где около нея соби
рались: публицистъ Бенжаменъ Констанъ, 
историкъ Сисмонди, бернскш философъ
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Бонштеттенъ и нЪмецкш критикъ Шле- 
гель, виконтъ Матье де Монморанси, же- 
невскш префектъ Барантъ. Въ 1810 году 
изгнаше м-мъ де Сталь привело къ распа- 
денто этого выдающагося кружка, разсЬян- 
ные члены котораго не переставали оказы
вать сильное литературное и политическое 
вгаяте во всемъ Mip-Ь и особенно во Францш.

ВнЪшшя отношешя; территор1альныя из- 
И"Ьнен1Я.— Считаясь снова’ независимымъ 
государствомъ, Швейцар1я завязала опять 
дипломатичесшя отношешя съ соседними 
странами, включая и Австрш. Особенно 
ей приходилось вести переговоры съ южно
германскими государствами благодаря тер- 
ритор1альнымъ изм'Ьнешямъ, который вы
званы были постановлешемъ Регенсбург- 
скаго сейма, созваннаго послЪ Люневилль- 
скаго договора, и позднее статьями Прес- 
бургскаго мира. Приходилось хлопотать 
о соотв’Ьтственныхъ уступкахъ и о воз
награждении, который являлись послфд- 
ств1емъ германскихъ секуляризащй. 
Швейцар1Я вела переговоры съ великимъ 
герцогствомъ Баденскимъ и въ 1812 го
ду заключила съ этимъ государствомъ 
торговый договоръ.

Наполеонъ решительно заявилъ, что 
Швейцар1я должна остаться подъ его 
покровительствомъ. 27 сентября 1803 го
да подписанъ былъ новый союзный дого
воръ между Францией и Швейцар1ей, но 
все-таки съ однимъ ограничешемъ, а 
именно, что союзъ этотъ будетъ только 
оборонительнымъ, но уже не наступатель- 
нымъ, какъ во времена Гальветшской 
республики. Въ договоре делалась ссыл
ка на вечный миръ 1516 года и заклю
чался этотъ договоръ на пятьдесятъ летъ. 
Франщя гарантировала независимость 
Швейцарш и ея нейтралитетъ; въ свою 
очередь Швейцария обязывалась посылать 
своей союзнице въ случае необходимости 
вспомогательный отрядъвъ 8.ОООчеловекъ, 
независимо отъ войскъ, каюя она обязы
валась доставлять ей на основании воен- 
наго соглашения. Кантонамъ предоставле

ны были некоторый льготы въ прюбр-Ьте- 
нш изъ Францш соли и другихъ припасовъ; 
поднимался также вопросъ объ открыли 
переговоровъ насчетъ торговало договора, 
котораго очень желали въ Швейцарш.

Хотя во время этихъ переговоровъ На
полеонъ делалъ видъ, что договаривается 
съ Союзомъ на равной ноге, однако онъ 
нисколько не постеснялся заставить Со
юзъ пойти на невыгодную для него пе
рекройку территории. Новый Союзъ де
вятнадцати каитоновъ далекъ былъ отъ 
распространения своего вл1яшя на все те 
страны, который зависели когда-то отъ 
старинной лиги тринадцати кантоновъ. 
Союзъ утратилъ Мюльгаузенъ и Ротвейль, 
епископство Базельское, Женевскую рес
публику, Вальтелину, присоединенные къ 
Францш или къ Италии; княжество Невша- 
тель, старинный союзникъ Швейцарш, 
перешло изъ-подъ номинальнаго сувере
нитета прусскаго короля подъ власть На
полеона, который сделалъ изъ него вас
сальное владЬше для своего генерала 
Бертье (1807 г.); Валлисъ временно оста
вался независимой республикой. Един
ственной компенсацией за столько потерь 
являлось окончательное прюбрЪтеше 
Фрикталя, небольшой области, отнятой у 
Австрш и обещанной вначал-fe въ обмЪнъ 
за одну только Вальтелину. Въ своихъ 
присоединен1яхъ Наполеонъ пошелъ даль
ше. Чтобы обезпечить себ£ военную до
рогу на фортъ Руссъ, горный проходъ 
Фосилль, область Жексъ и фортъ Эклюзъ, 
онъ потребовалъ себ£ уступки Даппской 
долины, у поднож!я Долы, обЪщавъ по 
этому поводу кантону Ваадтъ какое-ни
будь вознаграждеше, которое дано было 
лишь въ наше время. Въ 1810 году На
полеонъ присоединилъ прямо къ имперш 
республику Валлисъ, которая нужна бы
ла ему ради Симплонской дороги, и въ 
томъ же году онъ не преминулъ занять 
своими итальянскими войсками Тессин- 
скш кантонъ, чтобы помешать контрабанд
ному подвозу англшскихъ товаровъ.
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III. Военное eowfciiCTBie, оказан
ное Наполеону.

Военный договоръ 27 сентября 1803 го
да и швейцарцы на иноземной службй.—
На протесты швейцарцевъ противъ на- 
полеоновскихъ захватовъ могуществен
ный императоръ отвЪчалъ жалобами, 
будто бы они не доставляютъ ему всЬхъ 
т-Ьхъ войскъ, как1я они обязаны - были 
ему давать, и позволяютъ его врагамъ 
набирать рекрутовъ въ Швейцарии Тра- 
дицюнная служба швейцарцевъ во Фран- 
цш не исчезла, несмотря на распу- 
щеше въ 1792 году тЬхъ 12.000, ко
торые принадлежали къ армш Людовика 
XVI. За договоромъ о наступательномъ и 
оборонительномъ союзЪ между Француз
ской и Гельветшской республиками, за- 
ключеннымъ 19 августа 1798 года, после
довало соглашеше 10 ноября, въ силу 
котораго Франщя принимала на жало
ванье 18.000 человЪкъ, т.-е. шесть полу- 
бригадъ гельветшскихъ вспомогательныхъ 
войскъ. Во время несчастной войны 1799 
года удалось набрать едва третью часть 
этихъ войскъ, а на отЬдующш годъ гель- 
ветшское „возстановительное" правитель
ство свело эти шесть полубригадъ къ 
тремъ, который и были расквартированы 
на берегахъ Рейна. Актъ посредничества 
установлялъ, что Франщя переведетъ на 
свою службу всЬхъ швейцарскихъ солдатъ, 
которыхъ не удержитъ у себя Союзъ. Въ 
одинъ день съ оборонительнымъ союзомъ 
(27 сентября 1803 года) подписанъ былъ 
военный договоръ. Франщя принимала на 
жалованье 16.000 челов-Ькъ швейцарцевъ, 
распред%ленныхъ на четыре полка, не 
считая запаса въ 4.000 челов-Ькъ и ба
тальона гренадеръ, пригодныхъ для гвар- 
дги, которая вскоре сделалась импера
торскою. Возстановлена была должность 
генералъ-полковника швейцарцевъ. Кро- 
м-Ь того, Наполеонъ бралъ по батальону 
изъ Валлиса и изъ Невшателя.

ТЬмъ не мен-fee и друпя государства про

должали нанимать швейцарцевъ. Анппя 
въ течете всЪхъ войнъ временъ Рево- 
люцш и Имперш не переставала держать 
въ состав-Ь своей армш три или четыре 
швейцарскихъ полка. Были они и у си- 
цилшскихъ Вурбоновъ. Но только одной 
Испанш, какъ своей союзниц^, самъ На
полеонъ могъ разрешить наборъ войскъ 
на территории Союза. Въ 1804 году ме
жду Испашей и Швейцар1ей заключено 
было военное соглашеше безъ всякаго 
протеста со стороны императора. Этимъ 
соглашешемъ было упорядочено положе- 
Hie пяти полковъ, которые католический 
король набиралъ въ кантонахъ, не счи
тая шестого полка, доставляемаго ему 
независимою Валлисскою республикою. 
Однако слЬдуетъ зам-Ьтить, что лишь 
третья часть швейцарскихъ полковъ на 
испанской служба, составлялась изъ швей
царцевъ; остальная часть наличнаго со
става набиралась въ Германш.

Швейцарцы на службЪ у Наполеона; вой
ны въ Италш и Испанш.— Больше всего 
швейцарцы служили все-таки Наполеону. 
Среди двадцати генераловъ бригадныхъ, 
дивизюнныхъ и даже корпусныхъ, кото
рыхъ Швейцар1я дала Францш во время 
войнъ республики и имперш, трое заслу- 
живаютъ особаго упоминания.— Выше упо
минался уже генералъ Амедей де Лагарпъ, 
двоюродный брать ваадтскаго револющон- 
наго вождя, одинъ изъ трехъ дивизюн
ныхъ генераловъ Бонапарта во' время 
первой его итальянской кампаши, уби
тый въ 1796 году, по ошибк-fe, собственны
ми своими солдатами.— Его соотечествен- 
никъ Луи Ренье, изгнанный изъ род
ного города Лозанны, поступили на служ
бу волонтеромъ въ 1792 году; бригадный 
генералъ въ северной армш въ слЪду- 
ющемъ же году, потомъ дивизюнный подъ 
начальствомъ Моро въ рейнской армш 
(въ 1796 году), онъ отличился въ еги
петской и сиршской экспедицш, послЬ 
которой впалъ въ немилость. Снова при
званный на службу въ 1805 году, онъ
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былъ корпуснымъ командиромъ въ Ита- 
пш, Германш, Испаши, Россш и закон- 
чилъ свою славную жизнь въ 1814 году. 
Онъ былъ спещалистомъ по инженерной 
части.— Блестящую репутацт знатока де- 
ла и военнаго писателя заслужилъ швей- 
царскш генералъ Анри Жомини, родомъ 
изъ Петерлингена (или Пайерна, Ваадтъ). 
Прослуживъ въ канцеляр1яхъ гельветш- 
ской армш, онъ перешелъ во француз- 
скш штабъ. Претерп-Ьвъ массу неприятно
стей отъ непосредственныхъ своихъ на- 
чальниковъ, Нея и Бертье, ошибки ко- 
торыхъ онъ откровенно критиковалъ, по- 
павъ совершенно незаслуженно въ неми
лость, онъ къ концу войнъ временъ Им- 
перш перешелъ на русскую службу.

Что касается договориыхъ полковъ, ко- 
торымъ оставили ихъ нацюнальную крас
ную обмундировку, то ихъ набрали не 
сразу. Первый изъ этихъ полковъ соста- 
вленъ былъ лишь въ 1805 году изъ ча
стей, входившихъ въ составъ трехъ быв- 
шихъ вспомогательныхъ полубригадъ и 
бывшаго нащональнаго лепона Гельве- 
т1йской республики. Этотъ первый полкъ 
(полковой командиръ граубюнденецъ Ра- 
гетли) былъ въ деле въ И,талш, где ему 
часто приходилось состоять подъ командой 
генерала Ренье. После битвъ въ Вене- 
щанской области, онъ занятъ былъ съ 
1806 по 1811 годъ преслЪдовашемъ раз- 
бойниковъ и англичанъ въ Неаполитан- 
скомъ королевстве. Онъ завлад-Ьлъ мел
кими островами Неаполитанскаго залива и 
участвовалъ въ безрезультатной вылазке 
противъ Сицилш. Въ то короткое время, 
пока 1осйфъ Бонапартъ былъ королемъ 
этой страны, поднимался вопросъ о по
ступивши этого полка къ нему на службу. 
Наполеонъ писалъ своему брату: „швей
царцы— единственные храбрые и верные 
солдаты изъ иноземцевъ". Первый полкъ 
простоялъ гарнизономъ на юге Италш 
вплоть до Русской кампаши.

Судьба перваго швейцарскаго полка

была несравненно счастливее судьбы 
трехъ остальныхъ. Ихъ собрали только 
въ 1807 году, и служили они по ту сто
рону Пиреней въ самыхъ тяжелыхъ усло- 
В1яхъ. Въ то время какъ небольшая часть 
наличнаго состава оставалась во Фран- 
цш, въ резерве, швейцарцы французской 
армш въ Испанш распределены были ба
тальонами и даже ротами по различнымъ 
корпусамъ имперской армш, стоявшимъ 
въ Португалш, Андалузш, Каталонш. Имъ 
приходилось сражаться со своими брать
ями, швейцарцами на службе у Бурбо- 
новъ, швейцарцами -на службе у англи
чанъ. Часть ихъ входила прежде всего 
въ составъ армш Жюно, которой пору
чено было въ 1807 году завоевание Пор
тугалш. Корпусъ Дюпона, отправленный 
въ Андалузш, насчитывалъ въ различ- 
ныхъ дивиз1яхъ два или три франко-швей- 
царскихъ батальона. Сверхъ того корпу
су этому удалось увлечь за собой два 
полка испанскихъ швейцарцевъ, поведе
т е  которыхъ въ этомъ деле разсматри- 
валось почти всеми остальными испан
скими швейцарцами, которые остались 
верны бурбонскому делу, какъ измена. 
Одного изъ главныхъ офицеровъ испан
скихъ швейцарцевъ, Теодора Рединга, мя
тежная хунта назначила генераломъ, и 
онъ принялъ самое значительное учас™ 
въ Байленскомъ эпизоде. Когда 22 шля 
1808 года Дюпонъ вынужденъ былъ по
ложить оруж!е, французсше пленники за
перты были на понтонахъ; швейцарцы 
наполеоновскихъ батальоновъ разделили 
ихъ участь, такъ же какъ и офицеры двухъ 
испанскихъ швейцарскихъ полковъ, при
соединившихся къ Дюпону, офицеры, кото- 
рымъ не удалось однако помешать своимъ 
людямъ, по большей части немцамъ, вер
нуться къ швейцарцамъ Рединга. Известно 
несчастное положение этихъ французскихъ 
и швейцарскихъ пленниковъ во время дол- 
гаго и жестокаго плена. Одна или две 
роты швейцарцевъ были также въ армш
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Жюно, когда посл-Ьдняго принудили под
писать договоръ въ Цинтр-Ь.— Зато швей- 
царсше батальоны имели возможность по
казать себя въ Каталонш, подъ командой 
Гувюна С.-Сира, победителя при Молино 
дель Рей. Въ этой же провннцш смерть 
настигла и испанско-швейцарскаго гене
рала Теодора Рединга.

Въ свою стремительную испанскую экс- 
педицш Наполеонъ увелъ съ собой ни
сколько швейцарскихъ батальоновъ. Были 
они и въ армш Сульта въ Португалии 
(1809 г.), и въ армш Массены передъ 
Торресъ-Ведрасъ, въ 1810 и 1811 годахъ, 
и отличились они при защите укр'Ьплен- 
ныхъ мести. Въ 1813 году они почти все 
исчезли изъ страны, за исключешем.ъ 
одного франко-швейцарскаго батальона и 
одного испанско-швейцарскаго полка, ко
торый удалось набрать королю 1осифу. 
Въ течете этого несчастнаго перюда
22.000 швейцарцевъ приняли учаспе въ 
Испанской войне, главнымъ образомъ въ 
рядахъ французовъ, но были они и въ 
рядахъ испанцевъ и даже англичанъ. Ре
зервные батальоны ихъ, остававлиеся во 
Францш, заняты были охраной береговъ 
Бретани и Фландрш.

Военное соглашеше 28  марта 1812 года; 
Русская кампашя.— Императоры былъ силь
но разгневаны тЬмъ обстоятельствомъ, 
что некоторое число швейцарцевъ воева
ло противъ него, къ явному ущербу до- 
говорныхъ полковъ, въ которые никакъ 
нельзя было набрать полнаго комплекта. 
Въ этотъ моментъ подымался даже во
просы о присоединен^ Швейцарш къ им- 
перш или объ учрежденш тамъ наместни
чества для герцога Бертье, князя невша- 
тельскаго и генералъ-полковника швей
царцевъ, или даже о введен!и рекрутска- 
го набора, по примеру Францш. Однако, 
убедившись въ невозможности набрать 
тамъ более многочисленную армш, На
полеонъ 28 марта 1812 года пошелъ на 
новое военное соглашеше, целью кото- 
раго было облегчить повинности Союза.

По этому трактату Наполеонъ обязался не 
требовать отъ Швейцарш более 12.000 
солдаты, составлявшихъ те же четыре 
полка, не считая 2.000 —  3.000 человекъ 
резерва. Но онъ потребовали, чтобы швей
царское правительство запретило■всякое 
военное соглашеше съ другой державой, 
и действительно, швейцарцы на англш- 
ской службе отправлены были въ Ка
наду.

Четыре французскихъ полка изъ швей
царцевъ, въ числе, около 8.000 чело
векъ, участвовали после этого въ роковой 
Русской кампанш. Сосредоточенные при 
начале войны по большей части въ Па
риже (первый полкъ изъ Италш попалъ 
прямо въ Страсбургъ), они входили въ 
составы дивизш, вскоре поступившей подъ 
командовате генерала Мерля и принадле
жавшей ко 2-му корпусу Великой Армш, 
корпусу маршала Удино. Въ то время 
какъ Наполеонъ устремился на Смоленскъ 
и Москву, корпусы Удино имелъ дело на 
Западной Двине съ русскими генераломъ 
Витгенштейномъ, защищавшими Дриссюй 
лагерь.' Онъ участвовали въ битвахъ подъ 
Полоцкомъ ’). Марбо, враждебно отно- 
сивцийся къ иноземными вспомогатель
ными войсками, уверяетъ, что онъ ви
дели, какъ во время одной изъ этихъ 
стычекъ два швейцарскихъ полка обра
тились въ бегство, между теми какъ на 
деле они, хотя, можетъ быть, и съ неко
торыми замешательствомъ, выполняли от
данный ими приказъ занять арьергардный 
позицш для прикрьтя крепостныхъ ва- 
ловъ. Гувюнъ С.-Сиръ, сменивши ране- 
наго Удино, отозвался о нихъ следую
щими образомъ: „мы можемъ положиться 
на хладнокров1е и отвагу швейцарцевъ; 
вотъ почему я ставлю ихъ въ резерве". 
Ужасная битва 18 августа, доставившая 
Гувюну маршальски жезлъ, временно сму
тила русскихъ. Ихъ атаки возобновились 
въ октябре. Швейцарцы победоносно от-

*) Си, т. II, главу VIII. Русская кампан1я.
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Зросили врага 18-го октября; 19-го они 
последними продержались въ Полоцке, а 
20-го они же прикрывали отступление 2-го 
корпуса черезъ Двину.

После Москвы Наполеонъ счелъ 2-й 
корпусъ, усиленный корпусомъ Виктора, 
единственнымъ пригоднымъ для охране- 
шя бедственнаго отступлешя изъ Россш. 
Швейцарцы вследств1е битвъ и болезней 
потеряли большую часть своихъ; ихъ оста
валось не больше 1.200. Имъ поручено 
было прикрывать 28 и 29 ноября пере- 
ходъ черезъ Березину у Борисова, и здесь 
они отличились до такой степени, что 
дивизюнный командиръ ихъ, Мерль, закри- 
чалъ: „молодцы, швейцарцы, вы все за
служиваете Почетнаго лепона!" Наполе
онъ приказалъ выдать оставшимся въ жи- 
выхъ 62 креста, а Союзный Сеймъ воти- 
ровалъ имъ торжественное поздравлеые 
какъ за ихъ поведете въ Полоцке, такъ 
и за высоше подвиги на Березине. Во 
время этой кампанш они потеряли 6.000 
человекъ, но ни одного знамени. По
чти все офицеры были убиты или . взяты 
въ пленъ. Собрали все, что оставалось 
въ резерве, и четыре батальона, кото
рые удалось составить вместо прежнихъ 
четырехъ полковъ, т.-е. всего 4.000 че
ловекъ, защищали потомъ до послед
ней возможности крепости Вестфалш и 
Голландш.

Въ декабре 1813 года Союзный Совете 
постановилъ отозвать швейцарцевъ съ 
французской службы, а 15 апреля сле
дующая года ихъ освободили отъ при
сяги на верность императору. За все вре
мя наполеоновскихъ войнъ на ихъ долю 
выпадало учасИе въ несчастныхъ похо- 
дахъ, въ испанскомъ и русскомъ, но темъ 
не менее они поддержали старинную во
енную славу нацш. ПоследнШ разъ участ
вовали "'ни въ крупныхъ европейскихъ 
войнахъ; принципъ истиннаго нейтрали
тета вскоре сделался руководящимъ на- 
чэпомъ ихъ политики.

IV.—Швейцар1я въ 1813 и 1814 го- 
дахъ.

ШвейцарскШ нейтралитете въ царствова- 
Hie Наполеона. — Если Швейцар1я не су
мела въ 1813 году воспротивиться на
шествию, вина въ этомъ падаетъ на На
полеона, который лишилъ ее средстве 
отстаивать свой нейтралитете и самъ по- 
казалъ примере нарушения неприкосно
венности ея территории; По Акту посред
ничества Наполеонъ разрешалъ Швейца- 
рш набирать лишь незначительную силу 
въ 15.000 человеке, образуемую изъ кон- 
тингентовъ отдельныхъ кантоновъ. Уже 
раньше къ особе ландмана приставленъ 
былъ генералъ-адъютантъ; въ 1804 году 
созданъ былъ генеральный штабе, въ ко- 
торомъ рядомъ съ главнымъ квартирмей- 
стеромъ Финзлеромъ и главнымъ инспек- 
торомъ Алоизомъ Редингомъ состояло 
также несколько союзныхъ полковников. 
При начале войны 1805 года противъ 
Австрш и Россш Наполеонъ потребовалъ, 
чтобы Союзъ заставилъ уважать свой ней- 
тралитетъ, чрезвычайно выгодный для са
мого Наполена, потому что пути для его 
вторжешя шли черезъ Гермашю и Ита- 
лш, а война 1799 года показала, что 
альпШскш массиве мало пригоденъ для 
прохода завоевателей. Сеймъ издалъ за- 
явлеше о нейтралитете и выбралъ гене- 
раломъ бернскаго судью Рудольфа де Ват- 
виля, который былъ вместе съ теме и 
ландманомъ Швейцарии. Война поведена 
была Наполеономъ настолько живо, что 
Швейцарщ не пришлось охранять своихъ 
границе. Что касается самого Наполеона, 
онъ мало считался съ ихъ неприкосновен
ностью: то онъ пользуется для своей армш 
базельскимъ мостомъ въ 1809 году, такъ 
что поднимался даже вопросе обе уступке 
ему клочка швейцарской территорш для 
одного конца моста въ Гюнингене; то онъ, 
какъ было сказано выше, занимаете сво
ими итальянскими войсками Тессинъ (Ти
чино) въ 1810 году. Очевидно было, что
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швейцарскш нейтралитетъ могъ быть 
только фиктивнымъ, и что Союзъ, связан
ный договоромъ и военными соглашения
ми съ своимъ могущественнымъ сосЬдомъ, 
являлся въ сущности вассальнымъ госу- 
дарствомъ. Какъ бы то ни было, 18 но
ября 1813 года Сеймъ возобновилъ свое 
заявлеше о нейтралитете и сообщилъ его 
Наполеону черезъ бывшаго ландмана Рю- 
тиманна, а союзникамъ— черезъ Алоиза 
Рединга. Была набрана арм1я въ 12.000 че- 
лов-Ькъ (при чемъ надеялись со време- 
немъ ее усилить) и во главе ея еще разъ 
поставленъ былъ Ватвиль.

Несмотря на об-Ьщаше русскаго импе
ратора, союзники подъ влтяшемъ Меттер- 
ниха решили не уважать больше швей- 
царскаго нейтралитета, уже нарушеннаго 
Наполеономъ. На этотъ разъ сила была 
на ихъ стороне; Швейцар1я должна была 
покориться ихъ воле; Ватвиль отвелъ свои 
войска, и ландманъ Рейнгардъ распустилъ 
ихъ. Съ 21 декабря австрийцы стали пере
ходить Рейнъ, и черезъ десять дней ихъ 
генералъ Бюбна занялъ Женеву, где вре
менное правительство смело провозгла
сило возстановлете старой республики.

Союзники въ Швейцарш; конецъ прави
тельства „Акта посредничества".— Олигар
хическая парщя, встретившая поддержку 
у австршскихъ делегатовъ, видела въ 
прибыли союзниковъ актъ освобождешя. 
Одинъ изъ этихъ посланцевъ, Зенфтъ 
фонъ-Пильзахъ, побуждалъ вальдсгутсюй 
комитетъ, состоявшш изъ бывшихъ швей- 
царскихъ эмигрантовъ, открыто стремить
ся къ ниспроверженто правительства, уста- 
новленнаго Актомъ посредничества, будь 
то во всей Швейцарш или въ отдЪльныхъ 
кантонахъ. 29 декабря сеймъ торжествен
но отмФнилъ это правительство и подпи- 
салъ конвенщю, въ силу которой возоб
новлялся старинный союзный договоръ; 
прежней главный кантонъ Цюрихъ упол- 
номоченъ былъ вести дела, и въ течете 
почти двадцати м-Ьсяцевъ Швейцар1я жила

безъ конституцш. Сеймъ решительно за- 
явилъ, что подданныхъ областей во вся- 
комъ случай допущено не будетъ; однако 
Бернъ, который еще раньше этого усп%лъ 
возстановить свое олигархическое упра- 
влеш'е (23 декабря), возобновилъ свои 
притязашя на Ваадтъ и Ааргау. Друпе 
последовали этому примеру. Ури потре- 
бовалъ себе Левантину (Тессинъ), Въ 
марте’1814 года одновременно состоялось 
два сейма: одинъ заседалъ въ Люцерне 
и считалъ себя выразителемъ мнфтя 
исконнаго. союза тринадцати кантоновъ; 
другой— въ Цюрихе— продолжалъ быть 
представителемъ союзнаго государства де
вятнадцати кантоновъ. Однако союзники, 
среди которыхъ швейцарцы имели на- 
дежнаго друга (это былъ русскш министръ 
Каподистр1я, впоследствш президентъ воз- 
ставшей Грецш), признавали только вто
рой изъ этихъ сеймовъ. Бернъ уступилъ 
31-го марта, а 6-го апреля оба сейма 
соединились въ Цюрихе въ одинъ, кото
рый и заседалъ до 13-го августа 1815 го
да. Онъ получилъ назваше Долгаго Сейма.

Въ это время, при содействш Капо- 
дист.рш, разрабатывались основы для но
вой конституцш. Этотъ трудъ закончил
ся союзнымъ договоромъ 16-го августа
1814 года, обнародованнымъ 7-го августа
1815 года. Въ течете всего этого nepio- 
да кантоны, а особенно бывпля поддан
ный области, волновались за свою судьбу. 
Некоторый изъ статей Парижскаго дого
вора (30 мая 1814 года) возстановляли 
Швейцарш въ пределахъ девятнадцати 
кантоновъ „Акта посредничества1', съ при- 
соединешемъ трехъ новыхъ, именно быв
шихъ союзныхъ государствъ Валлиса, 
Невшателя и Женевы. Чтобы привязать 
Женеву къ Швейцарш, Версуасская до
рога, въ области Жексъ, отдана была 
во всеобщее пользоваше. Подробности и 
окончательное решеше различныхъ воз- 
никшихъ вопросовъ перенесены были на 
Венскш конгрессъ.
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Г лава XIV.

Голланд1я.
Ось 1 7 8 9  п о  1 8 1 4  г о д э , .

Двадцатипятил-feTie, соответствующее 
эпохе Революции и Французской импер1и, 
явилось для Нидерландовъ въ полномъ 
смысле слова перюдомъ конституцюнной 
неустойчивости: эти годы последователь
но были не только свидетелями конца 
штатгальтерства, учреясдешя Батавской 
республики,-Голландскою королевства, при- 
соединешя страны къ империи Напо
леона и реставрацш Оранскаго дома, 
но и въ пределахъ каждаго изъ этихъ 
режимовъ происходили внутреншя из- 
менен1я и государственные перевороты.. 
Связанные съ 1795 года съ судьбами 
Францш, испытывая на себе отраженное 
действ1е ея потрясенш и капризные 
порывы ея правителей, Нидерланды не
прерывно переживали внутренняя волне- 
гая, сопровождавипяся резкими измене- 
шями основныхъ законовъ страны. Съ 
другой стороны, не говоря уже. о бед
ственной потере почти всехъ своихъ ко- 
лонш, они вынуждены были разстроить 
свои финансы, промышленность и тор
говлю, участвуя въ ожесточенной борьбе 
Францш противъ Англга и применяя столь 
ненавистный меры континентальной бло
кады. Безъ сомнФшя, на заре XIX вЬка 
старая союзная конститущя, слишкомъ 
узкая и полная внутреннихъ противоре-

чШ, должна была исчезнуть; но, прини
мая въ расчетъ ужасныя испыташя, че- 
резъ который пришлось пройти голланд
скому народу, можно спросить себя, не 
слишкомъ ли дорого заплатилъ онъ за 
окончательное усвоеше началъ единства, 
свободы и равенства, который принесены 
были ему изъ революционной Францш.

Конедъ штатгальтерства (1 7 8 7 — 1795 гг.). 
Штатгальтеръ Вильгельмъ V, возстано- 
вленный въ 1787 году прусскимъ оружь 
емъ, былъ неспособенъ къ борьбе съ 
теми многообразными затруднешями, ка
тя  выпали на его долю: затруднешями 
дипломатическими— въ его сношешяхъ съ 
Анппей и ПрусФей, затруднешями поли
тическими— внутри государства, въ среде 
партш, на который делилось государство. 
Скомпрометированный своими союзами, 
онъ подвергался атаке, которой громко 
требовали нидерландские „патр1оты“, бе
жавшие во Францш, и батавскш баталь- 
онъ, образованный Дандельсомъ, въ то 
время какъ внутри страны револющон- 
ная парта 'усиливалась, эксплуатировала 
ошибки и непопулярность штатгальтера 
и сносилась съ комитетами эмигрантовъ. 
Въ большихъ городахъ основаны были 
клубы и кружки для чтешя, и къ 1793 г. 
число едйномышленниковъ доходило въ
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Лейдене до 300 — 400, въ Утрехте до 
700 — 800, въ Амстердаме до 3.000—
4.000. Со времени революцш 1787 г. 
и последовавшей за ней реакцш принцъ 
Оранскш быль въ республике всемогу- 
щимъ, такъ что онъ являлся отв^Ьтствен- 
нымъ за все д4,йств1я правительства: на 
него сваливалъ Конв'ентъ вину за вра
ждебный дЪйств1я, какими онъ былъ недо- 
воленъ, ему же, одновременно съ Ангт- 
ей, объявилъ онъ и войну 1-го февраля 
1793 года. Въ течете двухъ лЬтъ, пока 
длился конфликту, французские генералы 
Дюмурье, а потомъ Пишегрю не переста
вали громить „тирант штатгальтера и 
заявлять, что они являются избавителя
ми". Конвентъ поставилъ себе задачей 
прежде всего уничтожить штатгальТерство 
и привилегии и „возстановить народъ въ 
его естёственныхъ правахъ". Въ виду та
кого натиска Вильгельмъ ограничился 
требовашемъ набора иноземныхъ рекрутъ 
для ведешя войны и провинщальныхъ 
милишй для охраны территорш. Чтобы оста
новить стрем л е т е  французовъ, нужны были 
более энергичный меры. Сверхъ того всю
ду зашевелились и патр1оты, разжигаемые 
послатями Конвента и Дандельса, сд-Ь- 
лавшагося генераломъ северной армш: 
ихъ вожди, Ирхормъ ванъ Дамъ, Крайен- 
гофъ, Гоге ль, устраивали тайныя сборища 
и высказывались противъ затопления стра
ны и другихъ средствъ обороны. Такъ 
какъ исключительная суровость зимы поз
волила армш Пишегрю переходить р4ки и 
каналы по льду и завоевать все провин
ции „форсированнымъ марщемъ", то Виль
гельму V оставалось только бежать. 
17 января 1795 года онъ появился въ со- 
единенномъ собранш Генеральныхъ Шта- 
товъ и Штатовъ Голландш и заявилъ, что 
онъ немедленно удалится, дабы не по
служить препятств1емъ къ миру. На дру
гой день онъ со всеми своими сЪлъ на 
корабль въ Шевенинген-Ь и отправился въ 
Англш. Онъ уходилъ, чтобъ не вернуться 
более, и умеръ одиннадцать л%тъ спустя

в ъ  изгнанш, которое явилось достойнымъ 
йозмезд1емъ за его насил1я и неспособ
ность.

Временная организащя республиканскаго 
правительства (1795— 1796 гг.).— После 
этого бегства „патрютичёская" парта 
оказалась во главе всФхъ д%лъ. Она не
медленно сделала у Францш многочислен
ный позаимствовашя: девизъ „свобода, ра
венство, братство" начертанъ былъ на 
всЪхъ обгцественныхъ сооружешяхъ, въ 
большинстве городовъ посажены были де
рева свободы, и государству официально 
дано было название Бат авской республики.

Однако, вдохновляясь д-Ьйств!ями Кон
вента, не подражали его крайностямъ: 
личная свобода, свобода культовъ, частная 
собственность въ общемъ пользовались 
уважешемъ, и если некоторые сторонники 
оранской партш, какъ Ванъ де Спигель и 
Бентинкъ де Роонъ, и были арестованы, 
то не надолго. Люди способные и уме
ренные, особенно Рожеръ-Янъ Шиммель- 
пенинкъ и Петръ Паулусъ, придали ре
волюцш черты удивительной практично
сти. Первый, поставленный во главе вре- 
меннаго городского управления Амстер
дама, заявилъ, что надо быть велико- 
душнымъ къ прошлому, строгимъ и не- 
_преклоннымъ по отношению ко всякому 
будущему посягательству на свободу. Вто
рой, избранный президентомъ Штатовъ 
Голландш, сказалъ, что следуетъ вре
менно сохранить традицюнныя формы и 
ввести подъ ихъ покровомъ неотложный 
реформы. Въ этомъ духе и стали дей
ствовать. Бывдле Штаты, провинщапьные 
и генеральные, сначала были просто воз
обновлены и декретировали верховен
ство батавскаго народа, права человека 
и гражданина, отмену штатгальтерства. 
Генеральные Штаты заключили съ Фран- 
щей союзъ 16 мая 1795 года, которымъ 
обезпечивалась независимость Батавской 
республики. Но вскоре замечено было, 
что требуется более радикальная пере
делка конституцш, чтобы уврачевать адми-

—  2 9 0  —



нистративное безсил1е и финансовое раз- 
стройство правительства; первое вызвано 
было партикуляристскимъ эгоизмомъ каж
дой провинцш и каждаго города, второе— 
обязательствомъ платить жаловаше и сна
бжать всЬмъ необходимымъ французсюй 
оккупацюнный корпусъ въ 25.000 чело
века

По наущент полномочнаго посла Кон
вента, Ноэля, который назначенъ былъ 
состоять при Батавской республике въ 
сентябрь 1795 года, стали подумывать о 
созыве нацюнальнаго собрашя для пере
смотра конституцш въ духе централиза- 
цш. Это не обошлось безъ затрудненш. 
Мнопе патрюты сохранили привязанность 
къ принципу местной автономш, и, за 
исключешемъ Голландш и Утрехта, про
винцш или открыто относились съ враж
дою къ объединительнымъ меропр!ят1ямъ, 
или по крайней мЬр-Ь проявляли колеба- 
Hie. Въ то время какъ гагское Централь
ное Общество, объединявшее много на- 
родныхъ обществъ, и депутаты провинции 
Голландш высказывались за созывъ на
цюнальнаго собрашя, Зеланд1я и Фрислан- 
д1я энергично протестовали. Въ Генераль- 
ныхъ Штатахъ на разрЬшеше этого во
проса ушло три месяца, да и то принятое 
большинствомъ голосовъ рЬшеше можно 
было выполнить лишь после провинщаль- 
ной революцш во Фрисландш (26 января 
1796 года) и после долгихъ переговоровъ 
съ ЗеланД1ей. Согласно регламенту въ 
147 статей, который выработанъ былъ за 
это время, должно было выбрать Кон- 
вентъ путемъ двухстепенныхъ выборовъ, 
считая одного представителя на 15.000 
кителей; этотъ Конвентъ долженъ былъ 
выбрать министровъ, облеченныхъ испол
нительной властью и отвЬтственныхъ пе- 
редъ Конвентомъ, руководить иностран' 
ными делами, сухопутными и морскими 
силами и могъ изменять законы, но не 
иначе какъ большинствомъ двухъ третей 
голосовъ. Несмотря на эти широшя права, 
Конвентъ стЬсненъ былъ въ своихъ дЬй-

ств!яхъ некоторыми ограничительными 
оговорками; такъ, каждое провинфальное 
правительство сохраняло право прини
мать рЬшешя, каюя оно сочтетъ полез
ными, въ области судебной, финансовой 
и политической; съ другой стороны, кон- 
ституцюнная работа, порученная комиссии 
изъ двадцати одного члена, должна была 
закончиться въ течете года— иначе она 
считалась недействительной— и подверг
нуться ратификации народа. Первая изъ 
этихъ оговорокъ обрекала на неудачу вся
кую реформу въ духе централизации; вто
рая серьезно компрометировала оконча
тельный успЬхъ пересмотра.

Нацшнальный Конвентъ (1796 — 1797).—  
Конвентъ собрался въ ГагЬ 1-го марта 
1796 года и единогласно выбралъ въ пре
зиденты Петра Паулуса. Это былъ много- 
обЬщающш выборъ. Къ несчастью, Пау- 
лусъ. внезапно умеръ нисколько дней 
спустя, въ возрастЬ 42 лЬтъ, и съ его 
смертью Нидерланды лишились государ- 
ственнаго человека, рЬдюя качества ко- 
тораго очень бы пригодились. Собрате 
осиротело отъ этой потери: оно сдела
лось предметомъ спора унитаргевъ и фе- 
дералистовъ. при чемъ те и друпе въ 
свою очередь подразделялись на радит - 
ловъ и умпренныхъ. Среди унитар1евъ 
Петръ Врееде и Валькенаръ выдавались 
своею восторженностью, тогда какъ Ванъ 
де Кастеле, Ганъ и Шиммельпенинкъ до
пускали некоторый уступки духу партику
ляризма; среди федералистовъ Ванъ Бейма 
со своей непримиримостью стоялъ въ оппо
зиции-умеренному образу мыслей Витрин- 
га. Когда назначена была комиссия, три
надцать членовъ изъ двадцати одного 
были враждебны самому делу, которое 
они должны были выполнить. Однако бла
годаря вл1янш французскаго посланника 
былъ составленъ и вотированъ проектъ 
конституцш. Проектъ этотъ былъ ско- 
пированъ съ французской конституцш 
1795 года; имъ установлялось, что Ба- 
тавская республика отныне не будетъ ечи-
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таться союзомъ автономныхъ провинцш, 
а единой страной, которою править су
веренный народъ; исполнительная впасть 
должна была принадлежать Государствен
ному совету изъ семи лицъ, власть за
конодательная— двумъ палатамъ; страна 
делилась на департаменты, которые са
мостоятельно зав-Ьдывали своими финан
сами. Несмотря на свою неполноту, про- 
сктъ долженъ быль быть принять наро- 
домъ немедленно; но изъ этого ничего не 
вышло. Коалищя ультрареволющонеровъ 
и федералистовъ устроила въ августе 
1797 года отклонете этого проекта боль- 
шинствомъ бол-Ье 108.000 голосовъ про- 
тивъ приблизительно 28.000. Конвентъ 
жестоко провалился, и голландскш на
родъ остался въ состоянш печальной анар
хии. Второе собрате, созванное всл^дъ 
за этимъ, не могло безъ потрясенш вы
вести его изъ этого состоянш.

Перюдъ государственныхъ переворотовъ 
( 1 7 9 7 - 1 7 9 8 ) .  —  Новое собрате открыло 
свои зас-Ьдашя 1-го сентября 1797 года. 
Хотя представители умеренныхъ воззре
ний все еще были здесь въ большинстве, 
однако они были ослаблены проваломъ 
предыдущего проекта конституцш и от- 
ступлетемъ н-Ькоторыхъ упавшихъ ду- 
хомъ, въ роде Шиммельпенинка. Напро- 
тивъ, крайняя парт!я навербовала новыхъ 
сторонниковъ и стремилась захватить 
власть. Подъ вл1яшемъ государственнаго 
переворота 18 фрюктидора во Франщи, 
она не замедлила изложить въ манифест!, 
принципы, которые, по ея мн%нш, должны 
были послужить основатемъ для будущей 
конституцш. Сорокъ три депутата подпи
сали эту программу, принуждая своихъ 
товарищей присоединиться къ ней „во 
избежите н-Ькоторыхъ крутыхъ м-Ьръ“ . 
Угроза была очевидна. Поддержка фран- 
цузскаго правительства и его агента, Де
лакруа, преемника Ноэля, позволяла осу
ществить ее. 22 января 1798 года, при 
благосклонномъ попустительства генерала 
Жубера, Дандельсъ приказалъ арестовать

двадцать восемь депутатовъ, известныхъ 
своею умеренностью, и заставилъ осталь- 
ныхъ принести присягу въ вечной нена
висти къ штатгальтерству, аристократы 
и федерализму. После этого очищенное 
такимъ способомъ собрате приняло на- 
зваше Учредителъпаго Собранья, устано
вило временное правительство изъ пяти 
членовъ— среди нихъ были Врееде и Вань 
Лангенъ— и въ несколько недель состря
пало конституцш. 17 марта эта конститу- 
щя была закончена; ею устанавливалась 
Исполнительная Директор1я изъ пяти чле
новъ, при содействш 8 агентовъ, или ми- 
нистровъ, и двухъ законодательныхъ па- 
латъ; страна была разделена на восемь 
департаментовъ, церковь отделена отъ 
государства, установлено единство въ фи- 
нансахъ, законодательстве и суде. Бла
годаря Неслыханному давлешю и чистке 
первичныхъ собранш, конститушя на этотъ 
разъ была принята огромнымъ большин- 
ствомъ путемъ народнаго голосоватя.

Темъ не менее люди, воспользовав- 
ппеся насильственнымъ переворотомъ 22 
января, дискредитировали себя своею эго
истическою политикой. Не довольствуясь 
наводнетемъ всей администрацш своими 
креатурами, они хотели сверхъ того сами 
войти въ обе палаты, которымъ поруча
лась законодательная власть. 4-го мая 
1798 года они постановили вступлете въ 
эти собратя всехъ членовъ Учредитель- 
наго Собратя и заступающихъ ихъ место; 
для лополнешя общаго числа представи
телей оставалось выбрать всего тридцать 
членовъ. Друпе акты произвола, особен
но арестъ некоторыхъ членовъ оппози- 
цш, вызвали въ стране всеобщее осужде- 
Hie. Самъ Дандельсъ выступилъ противъ 
этого правительства, установлению кото- 
раго онъ такъ много содействовалъ; онъ 
отправился въ Парижъ, получилъ тамъ 
молчаливое разрешение действовать и, 
вернувшись въ Гагу, произвелъ тамъ 
еще одну революцда (12 шня). Изъ пяти 
директоровъ двое подали въ отставку.
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двое бежали, одинъ былъ арестованъ; 
созданы были Временная Дирептор{я, въ 
которую входили Пейманъ и Гогель, и 
временное собрате; наконецъ, созваны 
были избиратели для избрашя новаго за- 
конодательнаго корпуса, съездъ котораго 
(31 шля 1798 года) положилъ конецъ этой 
цЪпи беззаконш.

Трудно произнести окончательное су- 
ждете о предыдущихъ обстоятельствахъ 
и о людяхъ, отв-Ьтственныхъ за нихъ; во 
всякомъ случае кажется, что только ре- 
волющонныя средства могли вывести Ба- 
тавскую республику изъ того тупика, въ 
который она попала, и невольно хочется 
быть снисходительнымъ къ тЪмъ, кто не 
поколебался применить эти средства. Въ 
частности Дандельсъ оказалъ истинную 
услугу своему отечеству въ 1798 году, 
несмотря на свои крупные недостатки, 
чрезмерное честолюб1е, необузданную рас
точительность и сварливый характеръ.

Директор1я (1798— 1801 гг .) .— Перево- 
ротъ 12 1юня доставилъ Нидерландамъ 
три года относительнаго внутренняго по
коя, Законодательная власть разделена 
была между двумя палатами: Большимъ 
совптомъ, или первой палатой, и Совгь- 
тбмъ ст арпйш т ъ; исполнительная власть 
принадлежала пяти директорамъ, выбран- 
нымъ второю палатою. Этотъ режимъ, 
скопированный съ существовавшаго въ то 
время во Францш, внесъ некоторый поря- 
докъ въ различныя отрасли администра
ции. Имея въ лице Шиммельпенинка хо- 
рошаго представителя въ Париже, этотъ 
порядокъ можетъ быть, просуществовалъ 
бы долго, если бы внешшя осложнешя 
не помешали ему возстановить экономи
ческое благоденствие страны и если бы 
оранжистсюе происки не сделали его по- 
дозрительнымъ въ глазахъ Францш. Англо
русское наш есте 1799 года повлекло за 
собой значительный издержки: помимо 
французскаго оккупащоннаго корпуса нуж
но было содержать батавсюя войска; де- 
кретъ 3 мая 1799 года учреждалъ нацю-

нальную гвардто, куда входили все хо
лостые съ 18 по 35 летъ и все жена
тые съ 18 по 28 летъ. После победъ 
Брюна республика изнемогала подъ тя
жестью своихъ денежныхъ повинностей; 
„она падаетъ, какъ осенН1я листья,— пи- 
салъ Семонвилль, посланный въ Гаагу 
правительствомъ Перваго Консула,— и по- 
гибнетъ въ нашихъ рукахъ, если миръ, 
къ которому всею душой стремится Пер
вый Консулъ, не вернетъ ее поскорей къ 
коммерческому существованш, единствен
но доступному жителямъ вследств!е усло- 
вш местности". Батавская Директор1я, 
обезпокоенная тяжелыми поборами Бона
парта, тщетно умоляла его избавить отъ 
рабства и нужды „союзный" народъ, до
стойный такого избавлешя. Ожеро, сме
нивший Брюна въ Голландш, продолжалъ 
истощать провинцш своими военными по
борами, а Семонвилль— разорять ихъ, про
тивясь вывозу хлеба. Законодательный 
корпусъ долженъ былъ вотировать на 
1800 годъ заемъ въ 3°/0 съ капитала, 
покрываемый самыми состоятельными жи
телями. Этотъ принудительный заемъ, слt- 
довавшш за целымъ рядомъ другихъ, под- 
нялъобложеше собственности, съ 1795 года, 
до 2 2 ,5%  и обложеше доходовъ до 28°/<, 
Материальное положеше сильно постра
дало, Директория была значительно дис
кредитирована въ глазахъ гОлландцевъ. 
Съ другой стороны, не остались не заме
ченными и более или менее подозритель
ные маневры, къ которымъ прибегли не
которые государственные люди, особенно 
Ванъ деръ Хузъ, для того, чтобы завя
зать сношешя и вступить въ переговоры съ 
бывшимъ штатгальтеромъ ВильгельмомъМ; 
Ванъ де Спигель, Аилва, Моллерусъ и дру- 
rie оранжисты проявили много жизни въ 
течете 1799 года, при чемъ имъ не ста
вили никакихъ препятствш: Моллерусъ 
последовательно побывалъ въ Лингене и 
Гельдере для переговоровъ съ наслед- 
нымъ принцемъ Оранскимъ, и въ Лондо
не для свидашя съ Вильгельмомъ V.— и
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все это по приказу Ванъ деръ Хуза. 
Отсюда родилось во Францщ прямое не- 
дов-bpie къ батавской Директорш. Всюду 
правительство это теряло уважеше. Ему 
ставили въ вину финансовое разореше, 
подвергали сомн'Ьшю его искренность, все 
на него нападали, никто его не защищалъ. 
При такихъ услов1яхъ оно не могло долго 
держаться. По наущенш Перваго Консула 
редактированъ былъ въ 1801 году про- 
ектъ изменения конституцш, направлен
ный къ усилетго исполнительной власти 
и сужешю значешя палатъ. Бонапарту 
хотелось поставить во главе республики 
велпкаго neneiouapin, но онъ старался не 
слишкомъ выдвигаться впередъ, а потому 
на сей разъ ограничился т-Ьмъ, что вы- 
разилъ свое мн^ше, не стараясь навязать 
его. Семонвилль и Ожеро присутствовали 
при совершившемся тогда насильствен- 
номъ перевороте лишь въ качестве бла- 
госклонныхъ зрителей. И действитель
но, понадобился еще одинъ переворотъ, 
чтобы добиться пересмотра, которому 
противилось большинство двухъ палатъ 
и два члена Директорш. 14 сентября 
1801 года пущена была прокламащя, 
предлагавшая батавскому народу проектъ 
конституцш. Место Директорш должно 
было занять государственное регентство 
(,Staatsbewind) изъ двенадцати членовъ, 
съ ежегоднымъ возобновлешемъ две
надцатой части своего состава. На по
мощь этому регентству назначаются гене
ральный секретарь и четыре статсъ-се- 
кретаря для внешнихъ сношенш, флота, 
войска и внутреннихъ делъ. Законода
тельная власть вверяется тридцати пяти 
депутатамъ, избираемымъ на первый разъ 
самимъ правительствомъ, а впоследствш 
двухстепенными выборами черезъ особыхъ 
департаментскихъ выборщиковъ; это со
брате, лишенное инищативы, можетъ 
только принимать или отвергать про- 
стымъ голосовашемъ предлагаемые ему 
проекты. Клятвенное обещаше ненависти 
къ штатгальтерству уничтожается и за

меняется обещашемъ соглаая на пред
ставительную систему. Страна делится 
на восемь департаментовъ, изъ которыхъ 
каждый имеетъ свою департаментскую 
организации и свою судебную палату. Фео
дальные порядки отменяются, И все ве- 
роисповедатя пользуются одинаковымъ 
покровительствомъ. Проэктъ этотъ под
вергается народной санкцш, и всякш из
биратель, не подавшш голоса, считается 
одобрившимъ проектъ. Палаты, обнару
жившая было покушеше на сопротивлеше, 
были распущены 18 сентября 1801 года 
по приказангю трехъ директоровъ (въ томъ 
числе и Пеймана), а двери залы заседанш 
были опечатаны. Состоялся плебисцитъ 
и, хотя противъ проекта было 52.219 го- 
лосовъ, а за  него всего 16.771, консти
туцию сочли одобренною, такъ какъ воз- 
держаше 350.000 избирателей отъ голо
сования сочтено было за ихъ согласие.

Государственное регентство (1801 —  
1805). —  Съ октября 1801 года новое 
правительство было организовано. Суще
ственною особенностью его было то, что 
оно составилось какъ изъ оранжистовъ 
(Брантсенъ), такъ и изъ патрютооъ 
(Пейманъ, Споорсъ и др.), и принялось за 
очень похвальный меры къ примирен!». 
Однако люди умеренные, при всей ра
дости по поводу намерешй правитель
ства, не безъ основатя безпокоились, 
видя, какъ все подчинено было олигар- 
хш, которая присваивала себе всю сово
купность власти и сама выбирала даже 
членовъ якобы нацюнальнаго предста
вительства. Такимъ образомъ, революция 
18 сентября 1801 года принята была Ба- 
тав1ей не съ энтуз1азмомъ, какъ выра
зился Семонвилль, а съ покорнымъ рав- 
нодуцпемъ, которое получается часто при 
виде безпрерывныхъ измененш.

Частичное очищеше территорш отъ 
французовъ, въ силу конвенцш 21 авгу
ста 1801 года, явилось значительнымъ 
облегчешемъ для нидерландскаго бюджета: 
уплата, въ пользу Франщи, пяти миллю-
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новъ флориновъ взам^нъ уменьшешя ок- 
купацюннаго корпуса съ 25 до 10.000 
человеки принята было съ радостью. По- 
слЬдовавцпе переговоры съ Англией и 
Амьенскш договоръ 1802 года возбудили 
болышя надежды: думали, что торговля 
достигнетъ былой высоты благодаря сво
бода мореплавашя и что республика въ 
тиши всеобщаго мира вернетъ убытки, 
которые она понесла за девять ле-гъ 
войны. Соглашеше съ принцемъ Оран- 
скимъ, который отказывался за себя и 
'за своихъ насл'Ьдниковъ отъ штатгаль- 
терства, въ обмени за уступку н-Ькото- 
рыхъ секуляризованныхъ н-Ьмецкихъ аб- 
батствъ (Фульда, Корвей, Вейнгартенъ), ка
залось, освобождало вместе съ теми Ба- 
тавш навсегда отъ оранжистской опасно
сти (24 мая 1802 года). Можно было раз- 
считывать, что начинается эра исправле- 
шя и подъема. Къ несчастью, эта на
дежда не осуществилась. Несмотря на 
доброе желаше своихъ членовъ, государ
ственное регентство неспособно было раз
решить финансовыхъ затрудненш, съ ко
торыми ему приходилось бороться. Имея 
передъ собой на 1802 годъ дефицитъ въ 
50 миллюновъ флориновъ, оно предло
жило четырехпроцентное обложеше иму- 
ществъ и десятипроцентное— доходовъ на 
восемь лети; такая комбинащя вызвала 
неудоволылтае большинства голландцевъ. 
Кроме того, регентство сделало и пря- 
мыя ошибки, стремясь ограничить евре- 
евъ и католиковъ, какъ до революцш, и 
отстраняя армш. Генералы Дандельсъ 
и Дюмонсо не скрывали своего неудо- 
вольств:я и завели тайные переговоры, 
которые взволновали регентство. „Таково 
ужъ положеше Батавии,— писалъ Семон- 
вилль Телейрану, —  что она распадется 
при честныхъ, но неумълыхъ и робкихъ 
вождяхъ, если генш Перваго Консула не 
станетъ пещись о ея судьбахъ". Бона- 
партъ вм-Ьшательствомъ своимъ заста- 
вилъ Дандельса и Дюмонсо вернуться 
къ исполненш своего долга и этимъ спасъ

правительство. Но вскоре нарушеше 
Амьенскаго мира привело къ возобновле
нию войны съ Англией, и республика, 
волей-неволей вовлеченная въ эту борь
бу, почувствовала вскоре гибельные ея 
результаты. 25 шня 1803 года она обя
залась кормить и оплачивать корпусъ 
французской армш, выставить отъ себя
16.000 человеки, снарядить 5 военныхъ 
кораблей и 5 фрегатовъ и выстроить 
транспорты и баркасы на более ч-Ьмъ
60.000 человеки. Финансовая скудость 
делала для республики выполнете этихъ 
обязательствъ почти невозможными; она 
пыталась уклониться отъ нихъ и заме
длить открьте враждебныхъ дЪйствШ съ 
Великобританшей. Ея поведете разсер- 
дило Перваго Консула, который съ 1803 
года задумалъ переделать батавскую кон- 
ститущю. Въ его представивши регент
ство было осуждено, и следовало заме
нить его „человекомъ съ характеромъ“ , 
который могь бы сделаться главою 
страны.

Это нам^рете было осуществлено по 
окончанш консульства и после провоз
глашения импер1и во Францш. Уже де
сять Лвтъ, какъ всякое изменеше режи
ма на берегахъ Сены отражалось въ Ни- 
дерландахъ; на этотъ разъ произошло 
то же, что и раньше. Наполеонъ какъ 
разъ обрелъ человека, какого онъ искалъ, 
чтобы поставить его во главе Нидерлан- 
довъ. Это былъ Рожеръ-Янъ Шиммель- 
пенинкъ, качества и таланты котора- 
го онъ могь оценить и на Амьенскомъ 
конгрессе, и въ посольстве въ Париже. 
Въ сентябре 1804 года онъ вызвали 
его въ Кёльнъ, где находился проез- 
домъ, и изложили ему виды, каюе имели 
на него. Шиммельпенинкъ не былъ по
шлыми честолюбцемъ и обладали пламен
ными патрютизмомъ; не безъ тревож- 
ныхъ колебанШ решился онъ уступить 
настояШямъ императора. Впрочемъ, онъ 
хотели посовещаться съ батавскими ре
гентами, и 27 сентября 1804 года упол-
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номоченъ былъ ими вступить въ пере
говоры съ Наполеономъ. Непопулярность 
государственнаго регентства въ Нидер- 
ландахъ и его усилия избавиться отъ 
господства Францш ускорили эту неиз
бежную развязку. Не пользуясь дов-bpi- 
емъ ни французовъ, ни голландцевъ, ре
гентство не посмело возражать противъ 
проекта конституцш, представленнаго ему 
въ начале 1805 года. Оно передало 
проектъ Законодательному корпусу, ко
торый 22 марта и одобрилъ его, равно 
какъ и чрезвычайную контрибущю въ 3%  
съ капитала. Вследъ за этимъ консти- 
тущя подвергнута была народной рати- 
фикацш и принята 14.093 голосами про
тивъ 136; это было немного при 350.000, 
имевшихъ право голоса, но подразуме
валось, что не подавиие голоса темъ са- 
мымъ изъявляютъ свое comacie (апрель 
1805 года).

Велишй пенсюнарш Шиммельпенинкъ 
(1805— 1806) . —  Такъ установлено было 
правительство Шиммельпенинка, прави
тельство странное, во многомъ анало
гичное съ консульствомъ во Францш и 
имевшее, съ другой стороны, въ глазахъ 
батавовъ ту заслугу, что оно напоминало 
славное время былой республики. Главное 
значеше принадлежало верховному ма
гистрату, со в п т н и к у -п е н сго н а р и о , котораго 
французы звали более пышно великимъ  

п ен сю н арш м ъ , и собранш изъ девятнад
цати членовъ, избираемому на три года 
департаментскими администрашями и но
сившему старинное назваше с о б р а т е  И х ъ  

В ы с о к и х ъ  М т у щ е е т в ъ . Пенсюнарш, обле
ченный правомъ назначать Государствен
ный советъ (отъ пяти до десяти чле
новъ), генеральнаго секретаря, пять 
статсъ-секретарей и большинство чинов- 
никовъ, офицеровъ и магистратовъ,—  
пользовался огромнымъ вл1яшемъ и ти
туловался превосходительствомъ. Въ бу- 
дущемъ его должно было избирать со- 
браше на пять летъ; но въ виде исклю- 
чешя, первому носителю этого звашя,

Шиммельпенинку, предоставлена была 
полная свобода организацш правитель
ства во всехъ его частяхъ и избраше 
девятнадцати членовъ Законодательнаго 
корпуса; кроме того, онъ долженъ былъ 
оставаться въ должности цфлыхъ пять 
летъ  по заключенш мира съ Англией. 
Это была наиболее полная изъ всехъ 
сделанныхъ до этого времени попытокъ 
установить въ Батавш сильную централь
ную власть.

Собственно говоря, режимъ, во главе, 
котораго стоялъ Шиммельпенинкъ, былъ 
режимъ чисто деспотическш, при кото- 
ромъ оставался лишь бледный призракъ 
политической свободы. Критикуя этотъ 
режимъ въ 1806 году, Наполеонъ гово- 
рилъ, что великш пенсюнарш имелъ боль
ше власти, чемъ король въ Англш и 
даже императоры во Францш. У  Шим
мельпенинка, по крайней мере, хватило 
здраваго смысла не злоупотреблять сво- 
имъ всемогуществомъ, и те несколько 
месяцевъ, въ течеше которыхъ онъ пра- 
вилъ республикой, отмечены рядомъ 
удачныхъ меръ. Назначая въ конце 
апреля 1805 года министровъ, депута- 
товъ и государственныхъ советниковъ, 
онъ не вдохновлялся партшнымъ духомъ, 
а только отыскивалъ самыхъ способныхъ 
и самыхъ честныхъ людей. Согласно его 
заявлент (15 мая) Законодательному кор
пусу, онъ стремился „держаться неуклон
но священныхъ началъ правосуд1я, ока
зывать справедливость каждому безъ раз- 
лич1я- звашя или образа мыслей, вернуть 
законамъ необходимую силу и всемъ уста- 
новленнымъ властямъ ихъ прежнее зна
чеше, отдавать должное талантамъ, чест
ности и заслугамъ". Началъ онъ съ по
пытки реорганизации финансовъ, имея въ 
виду положить конецъ ежегоднымъ де- 
фицитамъ. Его проектъ бюджета на 1806 
годъ отменялъ старинныя подати, взи
маемый отдельно каждой провиншей, и 
заменялъ ихъ общими и одинаковыми 
для всей республики налогами: налогами
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прямыми— на дома, земли, квартиры, при
слугу; налогами косвенными —  на соль, 
мыло, спиртные напитки и т. п. Въ слу
чай, если бы реформа не уравновесила 
окончательно приходовъ и расходовъ, 
предполагалось прибегнуть къ сбереже- 
шямъ и сокращешямъ, но не къ зай- 
мамъ. Этотъ проектъ бюджета, дурно 
принятый отдельными провинциями, ко
торый предпочли бы старинную систему 
местныхъ налоговъ, темъ не менее былъ 
принять „Ихъ Высокими Могуществами" 
10 1ЮЛЯ 1805 года; онъ представлялъ со
бою заметный успехъ по сравнению съ 
предшествовавшими бюджетами. За реор
ганизацией финансовъ последовало пре- 
образоваше администрацш, въ резуль
тате котораго значительно стеснены бы
ли провинШальныя вольности и усили
лась централизащя.

Намерешя Шиммельпенинка были пре
восходны, но выпавшая на его долю за
дача была трудно выполнима, особенно 
при постоянномъ и повелительномъ вме
шательстве Наполеона. Великш пенсю- 
нарш, очарованный гешемъ императора, 
питалъ къ нему слепое flOBepie: онъ ду- 
малъ, что можно поддержать независи
мость своей страны, помогая изо всехъ 
силъ Францш противъ Англш. Импера- 
торъ подразумевалъ совсемъ другое: онъ 
требовалъ полнаго подчинешя своей воле. 
Это стало ясно съ 1805 года, когда онъ 
отправилъ французскихъ таможенныхъ 
досмотрщиковъ въ Брабантъ, чтобы по
мешать контрабанде изъ Англш; затемъ, 
когда онъ, начиная войну съ Австр1ей, 
оставилъ Голландш безъ войска и даже 
увелъ съ собой одну батавскую дивизш. 
Несмотря на свою преданность и уступ
чивость, Шиммельпенинкъ былъ не въ 
силахъ удовлетворять безпрестанно воз
обновляемый требоватя. Впрочемъ, На- 
полеонъ всегда считалъ его управлеше 
временнымъ и после Аустерлицкой по
беды решилъ съ нимъ покончить. Онъ 
велелъ Талейрану написать Шиммель-

пенинку, что до сихъ поръ учреждешя 
Голландш разсчитаны были на „текуцця 
нужды", что теперь следуетъ разсчитать 
ихъ на „долгое будущее" и что онъ же- 
лаетъ посовещаться объ этомъ въ Па
риже съ контръ-адмираломъ Верюэлемъ, 
котораго дружественныя чувства къ 
Францш были ему известны. Великш 
пенсюнарш въ это время почти совер
шенно ослепъ, чтб являлось удобнымъ 
предлогомъ -для избавлешя его отъ от
ветственности и трудовъ власти. Ударъ 
отъ этого былъ для него нисколько не 
легче, и много понадобилось душевной 
силы, чтобы перенести его. Онъ сделалъ 
это съ изумительнымъ безкорькхпемъ и
при всехъ ЛИЧНЫХЪ СВОИХЪ HenpiHTHO- 

стяхъ, казалось, только и думалъ о выс- 
шихъ интересахъ своей родины. Предвидя, 
что Наполеонъ собирается сделать изъ 
Голландш королевство для одного изъ 
своихъ братьевъ, онъ отдалъ Верюэлю 
формальный приказъ всеми силами про
тивиться этому; онъ впередъ подписы
вался подъ всеми другими конституцюн- 
ными изменешями, только бы сохранена 
была республиканская форма. Верюзль 
не могь или не сумелъ выполнить своей 
миссш: вернувшись въ Гагу, 22 марта 
1806 года онъ предложилъ именемъ им
ператора провозгласить Людовика Бона
парта королемъ Голландш. Тогда Шим
мельпенинкъ созвалъ 10 апреля въ Лес- 
номъ доме, близъ Гаги, чрезвычайное 
собрате, составленное изъ министровъ, 
государственныхъ советниковъ и членовъ 
„Ихъ Высокихъ Могуществъ"; собрате 
приняло назвате Велш аго Дп.ш. Оно по
становило отправить въ Парижъ пять ко- 
миссаровъ, уполномоченныхъ отклонить 
императора отъ его намерешя, а если это 
невозможно, то попросить у него некото- 
рыхъ гарантш. Такъ какъ Наполеонъ на- 
стаивалъ на своекъ решети, Великое 
Дело снова собралось 3 мая и признало 
необходимость предложеннаго или ско
рее навязаннаго преобразования. Три не



д-Ьли спустя въ ПарижЬ составлены были 
договоръ и конституция; 4 шня 1806 года 
Шиммельпенинкъ съ достоинствомъ сло- 
жилъ съ себя обязанности, не принявъ 
ни одного изъ предложенныхъ ему воз- 
награжденш, а 5 шня Людовикъ Вона- 
партъ провозглашенъ былъ въ Парижа 
голландскимъ королемъ.

Голландское королевство (1806  —  1810  
гг .)-— Третш братъ Наполеона, родив- 
шшся въ Аяччо въ 1778 году, совер- 
шилъ въ качествЬ подчиненнаго часть 
кампанш при Директорш, затЬмъ сдЬ- 
ланъ былъ генераломъ во время кон
сульства и коннетаблемъ при началЬ им- 
перш. Мягкш и покорный по характеру, 
онъ всегда послушно выносилъ деспоти
ческое иго своего брата и въ угоду ему 
женился на Гортензш Богарнэ, которой 
не любилъ. Облеченный въ 1805 году 
командовашемъ еЬверною арм1ей, онъ 
стоялъ въ Нидерландахъ и произвелъ 
тамъ хорошее впечатлЬше своею просто
тою и ласковостью. Въ 1806 году онъ 
нисколько не помышлялъ о голландской 
корон-fe; когда Наполеонъ увЬдомилъ его, 
что корона эта назначается ему, онъ 
далъ сделать себя королемъ, какъ рань
ше далъ женить себя. Безъ возражений 
выслушалъ онъ совЬтъ никогда не пере
ставать быть французомъ и отвЬчалъ, 
что жизнь и воля его принадлежать им
ператору: „я пойду царствовать въ Гол
ландию, разъ этого желаютъ эти народы 
и разъ Ваше Величество приказываетъ 
мн-Ь это“ . ТЬмъ не мен-fee онъ сразу 
сталъ серьезно относиться къ выпавшимъ 
на его долю обязанностямъ, сказали себЬ, 
что голландскш король долженъ царство
вать прежде всего на благо голландцамъ, 
и привязался къ подданнымъ, которыхъ 
дали ему почти насильно. Отсюда то 
фальшивое положение, которое продол
жалось до самого конца его царствовашя; 
отсюда роковое недоразумЬше между 
нимъ, желавшими быть бол-fee голланд- 
цемъ, чЬмъ французомъ, и Наполеономъ,

который сохранили за нимъ зваше кон
нетабля имперш и вид-Ьлъ въ немъ лишь 
одну изъ своихъ креатуръ, обязанныхъ 
во всеми сообразоваться съ его верхов
ными приказашями.

Согласно договору 24 мая 1806 года, 
императоръ обезпечивалъ Голландскому 
королевству независимость, неприкосно
венность его вяадЬнШ и OTMfeHy всякихъ 
привилегш по части налоговъ; Людовикъ 
становился насл-Ьдственнымъ и консти- 
туцюннымъ королемъ, получали государ
ственное имущество, доходи въ 500.000 
флориновъ и цивильный листъ въ 1.500.000. 
Къ договору присоединены были консти- 
тущонныя статьи: основные законы, дЬй- 
ствовавлпе до этого времени, въ частно
сти конститущя 1805 года, оставались 
нетронутыми, поскольку они не противо- 
р-Ьчили новыми распоряжешямъ; обезпе- 
чивался государственный долги; въ обще- 
ственныхъ актахъ долженъ былъ примЬ- 
м-Ьняться только голландскш языки; удер
живалась национальная монета и старин
ный флаги, сохранялись судебныя учре- 
ждешя, вс-Ьмъ культами оказывалось оди
наковое покровительство. Королю помо
гали четыре министра,' законодательный 

" корпусъ („Ихъ Высоюя Могущества"), со
ставленный изъ тридцати восьми чле- 
новъ, и Государственный сов-Ьтъ изъ три
надцати членовъ; но въ рукахъ короля 
оставалась „исключительная и неограни
ченная полнота правительственной вла
сти, необходимой для обезпечешя выпол- 
нешя законовъ и должнаго къ нимъ 
уважешя". Онъ замЬщалъ всЬ граждан
ски и военный должности и на первый 
разъ выбирали по двумъ списками, пред
ставленными Законодательными корпу- 
сомъ и департаментскими собрашями, 
девятнадцать членовъ, которыми дол
женъ былъ пополниться законодатель
ный корпусъ.

Обладая такою почти неограниченною 
властью, которая, впрочемъ, не превы
шала власти великаго neHcioHapin, король
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Людовикъ р-Ьшилъ воспользоваться ею 
для вящшаго блага своихъ подданныхъ 
и своего королевства. Прежде всего онъ 
сум£лъ объединить около своего престо
ла прежшя партш и привлекъ веЬхъ, 
обладавшихъ добрыми намерениями, не 
отстраняя ни одного способнаго челове
ка за его прошлое или за его образъ 
мыслей. Такимъ образомъ ему удалось 
воспользоваться заразъ и патрютами и 
оранжистами, революционерами и кон
серваторами: въ его правлен1е Дандельсъ 
сделался въ 1808 году губернаторомъ 
Восточной Индш, Валькенааръ призыва- 
емъ былъ на совещашя по экономиче
ской части, Диркъ ванъ Гогендорпъ былъ 
военнымъ министромъ и посланникомъ 
въ Вене, Гогель и Аппел1усъ были ми
нистрами финансовъ, Ванъ деръ Хузъ и 
Ванъ Роэль— министрами иностранныхъ 
делъ, Ванъ Гоофъ и Ванъ Маненъ— ми
нистрами юстицш; я опускаю другихъ, и 
притомъ достойныхъ упоминашя. Самъ 
католикъ, король обнаружилъ отсутствие 
партшности въ религюзныхъ вопросахъ 
и старательно избегало затрогивать ре- 
липозное чувство своихъ подданныхъ, въ 
массе своей исповедовавшихъ протестан- 
тизмъ. Вынужденный ввести Кодексъ На
полеона, онъ подвергъ его разумнымъ 
изменешямъ, чтобы приспособить его къ 
нацюнальнымъ привычкамъ. Заботливо 
следилъ онъ за воднымъ деломъ въ Гол
ландш и велелъ произвести различный 
важныя осушительныя" работы. Изо всехъ 
силъ онъ поощрялъ ученыхъ и худож- 
никовъ и осыпалъ благодеяшями поэта 
Вильдердика. Основной целью его поли
тики являлось возстановлеше обществен- 
наго благоденств1я: онъ все время отка
зывался ввести въ своихъ владешяхъ 
рекрутскш наборъ и ст&вилъ заботу объ 
армш и флоте на второй планъ. Онъ 
мечталъ вернуть Голландш свободу мо- 
реплаватя и торговли, которая была 
основнымъ услов1емъ ея богатства. Бла
годаря такимъ склонностямъ, который

быстро стали известны въ Голландш, 
благодаря также сострадательной добро
те, какую проявилъ онъ въ некоторыхъ 
случаяхъ, особенно въ 1807 году, когда 
Лейденъ наполовину разрушенъ былъ 
взрывомъ,— благодаря всему этому Лю
довику удалось заставить забыть свое 
происхождеше. Ему прощены были даже 
легте его недостатки, напримеръ; его 
тщеслав1е, которое побудило его осно
вать кавалерсюй орденъ и возстановить 
знать. Никто въ Нидерландахъ не раз
деляли мнешя Наполеона, который упре
кали своего брата въ томъ, что онъ цар- 
ствуетъ „какъ капуцинскш монахъ", и 
писалъ ему: „когда говорятъ о короле, 
что онъ хороцпй человекъ, то это— не
удачное царствоваше". Это царствоваше 
оставило на берегахъ Зюдерзее и Не- 
мецкаго моря настолько благопр!ятныя 
воспоминашя, что народъ говорить тамъ 
по cm пору „о добромъ короле Людо
вике".

Поведете гопландскаго короля не мог
ло удовлетворять Наполеона, который 
только и думали о томъ, какъ бы при
влечь рессурсы Нидерландовъ на службу 
своему честолюбю. Помимо рекрутскаго 
набора, введешя котораго не переставали 
тщетно требовать Наполеонъ, два обстоя
тельства более всего ссорили братьевъ: 
вопроси финансовый и вопроси торговый. 
Утомленный постоянными жалобами, съ 
которыми обращался къ нему Людовикъ по 
поводу скудости своихъ финансовъ и предъ- 
являемыхъ ему денежныхъ требований, На
полеонъ требовали отъ него понижения 
процента съ государственной ренты. Людо
викъ, какъ раньше Шиммельпенинкъ, от- 
вергнулъ эту операцш, которую онъ ото
ждествляли съ банкротствомъ; онъ пытал
ся эконом1ей помочь неизбежными дефи
цитами. Что касается торговли, то строгое 
соблюдете континентальной блокады яви
лось бы полными разорешемъ для Гол
ландии; вынужденный теми не менее при
соединиться къ блокаде, Людовикъ лишь
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слабо препятствовалъ контрабанде, ко
торая давала стране возможность суще
ствовать, но зато приводила въ отчаяше 
императора. После несчастной экспеди- 
цш англичанъ въ Зеландто въ 1809 го
ду конфликтъ былъ неизб-Ьженъ. Для 
его предупрежден^ Людовикъ отправился 
въ Парижъ въ конце ноября 1809 года. 
Его пребывание здесь, затянувшееся про- 
тивъ его желатя до весны слЪдующаго 
года, омрачено было тяжелыми сценами. 
Пришлось покориться тягостнымъ требо- 
вашямъ Наполеона, разрешить француз- 
скимъ таможеннымъ досмотрщикамъ охра
ну береговъ Голландш, уступить имперш 
весь левый берегъ Ваала (договоръ 16 
марта 1810 года). Вырвавшись наконецъ 
изъ Парижа, этого „разбойничьяго вер
тепа", Людовикъ униженный и обезку- 
раженный вернулся въ Амстердамъ, слу
живши ему столицей съ 1808 года. У  
него было нам-fepeme отказаться отъ пре
стола, и онъ решился остаться лишь по 
настоянш собрашя, состоявшаго изъ ми- 
нистровъ, государственныхъ сов-Ьтниковъ 
и законодательнаго корпуса, которыхъ 
онъ собралъ спещально для того, чтобы 
посоветоваться съ ними по этому пово
ду. Этимъ онъ только отсрочилъ неми
нуемую развязку. Чтобы покончить съ 
нимъ, Наполеонъ воспользовался мни- 
мымъ оскорблешемъ, нанесеннымъ его 
посланнику де Ларошфуко, кучеръ кото- 
раго былъ побить простонародьемъ. Фран- 
цузсшя войска пошли на Амстердамъ. 
Отказавшись отъ невозможнаго сопроти- 
влешя, Людовикъ 1 т л я  1810 года от
рекся отъ престола въ пользу своего 
сына и бежалъ въ Богемш. Наполеонъ 
не принялъ во внимаше этого отречеыя: 
декретомъ 9 шля онъ присоединилъ Гол
ландию къ своей имперш, для которой 
она давно уже являлась, по его словамъ, 
необходимымъ „дополнешемъ".

Голланд1я подъ властью имперш (1810—  
1813). —  Декрегь 9 1юля устанавливалъ 
главныя основашя присоединешя: Голлан- [

Д1Я должна была посылать въ Парижъ 
шесть сенаторовъ, шесть депутатовъ въ 
Государственный сов-Ьтъ, двадцать пять 
депутатовъ въ Законодательный корпусъ 
и двухъ судей въ Кассацюнную палату. 
Городъ Амстердамъ становился, после 
Парижа и Рима, третьимъ городомъ им
перш. Бывшш консулъ Лебрэнъ, герцогъ 
Пьяченцы и главный казначей имперш, 
назначенъ былъ наместникомъ съ место- 
пребывашемъ въ Амстердаме. Голланд- 
ск1я таможни слиты были съ француз
скими, и проценты, платимые по госу
дарственному долгу на 1810 годъ, сокра
щены были на две трети. Постановлеше 
сената следующаго 13 декабря дополни
ло эти меропр1Ят!я и разделило страну 
на семь департаментовъ: устье Мозеля—  
главный городъ Гаага; Зюдерзее— главный 
городъ Амстердамъ; Верхнш Иссель— глав
ный городъ Арнгеймъ; У  стье Исселя— глав
ный городъ Цволле; Фрисланд1я— главный 
городъ Леауварденъ; Эмсъ Западный—  
главный городъ Гронингенъ; Эмсъ Во
сточный главный городъ Аурихъ. Если 
присоединить сюда два департамента, со- 
зданныхъ раньше, а именно Устье Шель
ды— главный городъ Миддельбургъ, и 
Устье Рейна —  главный городъ Буа-ле- 
Дюкъ, то выходить, что территор1я быв
шей республики образовала собой девять 
французскихъ департаментовъ.

Голлащця жестоко страдала отъ этого 
подчинешя наполеоновскому режиму. Уме
ренность Лебрэна и барона д’Альфонса, 
двухъ лицъ, стоявшихъ во главе фран
цузской администрации, могла лишь не
много смягчить это зло. Сокращеше рен
ты до одной трети (tierceering Her rente) 
разорило часть нацш и считалось прямо 
разбойническимъ поступкомъ. Суровые 
ордонансы насчетъ применежя континен
тальной блокады, следовавипе одинъ за 
другимъ, затронули самые источники на- 
роднаго богатства. Наборъ разстроилъ 
семьи и далъ императору возможность 
отправлять нидерландсше полки биться
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въ Испанш и въ Россш. Цензура стре
милась подавить всякое проявлеше на- 
цюнальнаго чувства, въ то время какъ 
тайная полищя заставляла дрожать са- 
мыхъ честныхъ гражданъ. Можетъ быть, 
это тяжелое господство было необходи
мо, чтобы закрепить окончательно дЬло 
революцш и навсегда стереть следы 
прежняго партикуляризма; однако легко 
понять, что голландскш народъ чувство- 
валъ мало благодарности къ этому го
сподству. Восторженные клики, которыми 
принять былъ въ 1811 году Наполеонъ 
въ Амстердаме, были лишь результатомъ 
подлаго сервилизма или безразсудной 
лести. Нигде иго имперш не встречало 
ббльшей ненависти; нигде не ждали съ 
ббльшимъ нетерпЪшемъ возможности 
свергнуть его.

Оранжистская реставрация (1813— 1814).—
Какъ ударъ грома въ ясный день про
неслась по Нидерландамъ весть о пора- 
женш при Лейпциге. Уже въ течете 
1813 года въ разныхъ м-Ьстахъ поднима
лись возсташя; уже происходили секрет
ный сов-Ьщашя въ Гаге между Гейсбер- 
томъ Кареломъ ванъ Гогендорпомъ, Ванъ 
деръ Дюипомъ изъ Маасдама, графомъ 
Лимбургомъ-Штирумъ и некоторыми дру
гими оранжистами. Движете обостри
лось, когда узнали о пораженщ, нане- 
сенномъ Наполеону. 15 ноября, на дру
гой день после того какъ Молиторъ очи- 
стилъ Амстердамъ, въ городе поднялся 
народъ и сжегъ здашя французской та
можни. Два дня спустя Гбгендорпъ вы
пустить изъ Гаги прокламацт къ гЬмъ, 
кто были правителями до 1795 года; за- 
тЬмъ, такъ какъ прокламащя осталась 
безъ воздействия, онъ аппелировалъ отъ 
нихъ ко всей нацш и 21 ноября вмест-Ь 
съ несколькими политическими друзьями 
взялъ въ свои руки временное управле- 
Hie. Принцъ Оранскш, сынъ Вильгельма V, 
въ ответь на просьбу вернуться въ Гол- 
ландт высадился вскоре въ Шевенин- 
гене посреди многотысячной толпы, ко- |

торая приветствовала его лояльнымъ 
крикомъ: Orunje boven! 2 декабря онъ 
отправился въ Амстердамъ, и здесь ко
миссары временнаго правительства про
возгласили его еувереннымъ гоеударе.мъ 
Нидерландам. Реставращя совершилась, 
и на глазахъ медленно отходившихъ 
французовъ Оранскш домъ воэстановленъ 
былъ съ такимъ авторитетомъ, какимъ 
онъ еще никогда не пользовался.

Принцъ Вильгельмъ нисколько не стре
мился разрушать того, что сделала ре
волюция; онъ понималъ, что старый по- 
рядокъ умеръ и что нельзя выкинуть изъ 
исторш только что минувшихъ двадцати 
летъ; онъ желалъ, чтобы конститущя 
определила общественная вольности и 
установила функцюнироваше государ- 
ственныхъ властей. Съ этой целью со
ставлена была комисшя изъ пятнадцати 
членовъ, которая и выработала, подъ 
председательствомъ Г ейсберта Карела 
ванъ Гогендорпа, проектъ конституции, 
законченный 2 марта 1814 года. Гра
жданское равенство, свобода совести, еже
годное вотироваше налоговъ, несменяе
мость чиновниковъ— придавали ей отно
сительно либеральный характеръ. Гене
ральные Штаты, избираемые штатами 
провинциальными, вместе съ государемъ 
получали въ руки законодательную власть. 
Но прерогативы государя были значи
тельны: онъ одинъ обладалъ исполни
тельною властью и правомъ войны и 
мира; онъ жаловалъ дворянское достоин
ство и господствовалъ надъ Генераль
ными Штатами, которые ему нетрудно 
было заполнить своими креатурами. Кон
ститущя эта передана была на разсмо- 
T p tH ie  600 нотаблей, выбранныхъ по де- 
партаментскимъ спискамъ; 29 марта 1814 
года она была одобрена 448 голосами 
противъ 26 (при 474 подавшихъ голосъ) 
и объявлена основнымъ закономъ Ни- 
дерландовъ.

Немного времени спустя, государи— по
бедители Наполеона— постановили соеди
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н и т ь  Г о п л а н д ш  с ъ  Б е л ь п е й  (ш н ь — ю л ь  

18 14  г о д а ).  О д н а к о  н и ч е го  о к о н ч а т е л ь -  

н а го  н е  п р о и зо ш л о , п р е ж д е  ч-Ьмъ н е  вы- 

р а з и л ъ  с в о е го  м н Ъ ш я  в е н с к ш  к о н гр е ссъ . 

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , л и ш ь  в ъ  посл-Ьдую - 

щ е м ъ  го д у  п р о и зв е д ен ы  б ы л и  в ъ  к о н сти - 

т уц ш  н ов ы я  и з м е н е ш я  и с д е л а н а  б ы л а  

п о п ы т к а  н е в о зм о ж н а го  с л 1ЯН1Я д в у х ъ  н а - 

р о д о в ъ , р а зд -Ь лен н ы хъ  вер ован и ям и , и н т е 

р еса м и  и обы ч ая м и .

Умственное и литературное движете  
( 1 7 8 9 -1 8 1 4 ) .  — Э п о х а  Р ё в о л ю ц ш  и И м п е- 

р ш  н е  б ы л а  д л я  С о е д и н е н н ы х ъ  П р о в и н 

ций э п о х о й  у м с т в е н н а го  р а с ц в е т а . Н и  в ъ  

н а у к е , ни  в ъ  и с к у с с т в е , ни  в ъ  л и т е р а 

т у р е  н е  в с т р е ч а е т с я  д е й с т в и т е л ь н о  сла в - 

н ы х ъ  и м е н ъ . Н е у р я д и ц а , в ы зв ан н а я  п о 

л и т и ч е с к и м и  с о б ь т я м и ,  к а з а л о с ь , п а р а 

л и з о в а л а  ум ы , а з а б о т а  о  ж и зн и  со  дня  

н а  д е н ь  у с т р а н и л а  в ся ш е  д р у п е  и н т е р е 

сы . Н 4 т ъ  ни  о д н о го  з а м е ч а т е л ь н а г о  о р а 

т о р а , к о то р ы й  г р е м ^ л ъ  бы  св о и м ъ  кр ас - 

н о р е ч 1в м ъ  с ъ  т р и б у н ы  п о л и т и ч е с к и х ъ  со - 

бранШ  и л и  с ъ  к а еед р ы ; н е  о б н а р у ж и 

в а е т с я  ни  о д н о го  т а л а н т л и в а г о  и стор и ка , 

и  р о м а н ъ , в ъ  ож и д ан ш  1акова в а н ъ  Л е н -  

н еп а , п р е д с т а в л е н ъ  п ок а  п о с р ед ст в ен н ы ^  

ми п р о и зв е д еш я м и  г -ж и  Д е к е н ъ  (1 8 0 4  г . );  

за  и с к л ю ч е т е м ъ  н е с к о л ь к и х ъ  с а т и р и ч е - 

с к и х ъ  л и с т к о в ъ , в ъ  р о д е  Фонаря В а н ъ  

В у н зе л я , п р е с с а  л и ш е н а  к а к о го -л и б о  и н 

т е р е с а  и л и  б л е с к а . И  в с е -т а к и  н е с к о л ь 

ко  п о э т о в ъ  п р о я в л я ю т ъ  о р и ги н а л ь н о е  да-

р о в аш е : п о с л е  Н ом са , к отор ы й  принад- 

л е ж и т ъ  п р е д ш ес тв ую щ е м у  поколению , Я н ъ -  

Ф р е д е р и к ъ  Г е л ь м е р с ъ  (1 7 6 3  —  1 8 1 3 ) со - 

ч и н я е т ъ  оды , т р а ге д ш  и п оэм у  Голланд
ская Нацъя, к о то р а я  п р и в л е к л а  к ъ  с е б е  

о б щ ест в ен н о е  в н и м а ш е б л а го д а р я  см еш - 

н ы м ъ  п оп р ав к ам ъ , в н ес ен н ы м ъ  в ъ  нее 

н а п о лео н о в ск о ю  ц е н зу р о й ; Ф е й т ъ  (1 7 5 3 —  

1 8 2 4 ) п р о я в л я е т ъ  с е б я  гр ащ о зн ы м и  б а л 

ла д а м и , В и л л е м ъ  Б и л ь д е р д е й к ъ  (1 7 5 6  —  

1 8 3 1 )— своею  Литературною смпсъю, Т о л -  

л е н с ъ  (1 7 8 0 — 1 8 4 6 )— п ер вы м и  своим и  на

родны м и п ес н я м и . В е с ь  э т о т ъ  п ер ю дъ , 

п о лу ч и в ш ш  у  н е к о т о р ы х ъ  и стор и к ов ъ  

н а зв а ю 'е  „ф р а н ц у зск а го  в р е м е н и "  (de 
fransche tijd), х а р а к т е р и зу е т с я  п р еж д е в се 

го  т е м ъ ,  ч т о  п од р аж аш е с о с е д н и м ъ  ли - 

т е р а т у р а м ъ , в ъ  ч а ст н о ст и  ф ранцузской , 

бы в ш ее до  т е х ъ  п о р ъ  в ъ  б о л ь ш о м ъ  п о 

ч е т е ,  т е п е р ь  п оч ти  со в ер ш ен н о  п р ек р а 

щ а ет ся : л и ц о м ъ  к ъ  л и ц у  с ъ  ч уж е зе м н ы м ъ  

з а в о е в а т е л е м ъ  и  ч у ж е зе м н ы м ъ  го суд а - 

р е м ъ  п р о и с х о д и т ъ  с л о в н о  н а ц ю н а л ьн а я  

р еа к щ я ; в ы ш ен а зв ан н ы е п оэты  стр ем я тся  

с и л ь н е е  в ы р а зи т ь  свою  л и ч н о с т ь , с т р е 

м я тся  б ы т ь  б о л е е  го л ла н д ц а м и , ч е м ъ  и х ъ  

п р ед ш еств ен н и к и , и  э т о  у д а е т с я  им ъ. 

С п р а в ед л и в о  з а м е ч е н о  б ы л о , ч т о  даж е 

п о д ъ  ж е л е з н ы м ъ  и го м ъ  Н а п о л е о н а  го л -  

л а н д с ю й  я зы к ъ  с о х р а н и л с я  непр нкосно- 

в ен н ы м ъ , н е  п од в ер гш и сь  ф ранцузском у 

ВЛ1ЯНШ.
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Bn6jiiorpgicD is[.

В в ед ете .
B iederm ann . Deutschland im XVIII Jahrhundert.—  

H dusler. Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs 
des Grossen bis zur Grundung des deutschen Bun- 
des. — W . H o ffm a n n . Geschichte des Handels. —  
W . LecJcy. England in XVIII century.—-Baggers. Six 
centuries of work and wages.—L .  L e v i. History of 
british Commerce 1763—1870.— A .  Toynbee. Indu
strial Revolution in England (русск. перев.— Тойн 

би . Промышленный переворотъ въ Англш. М. 
1898).— A .  H e ld . Zwei Bucher zur socialen Ge
schichte Englands.— M . H .  Туъапъ-Барановскгй. 

Промышленные кризисы въ современной Англ|и.—
A . Tocquev ille . L ’ancien гёд1те et la Evolution 
(русск. перев.— Т он еш ь . Старый порядокъ и ре- 
вэлющя).—A .  A u la rd . Histoire politique de la re
volution franpaise (русск. перев.— Оларъ. Полити
ческая HCTopin французской революцш).—̂ J J a u -  

resи Histoire socialiste, tt. I— IV (La Constituante, 
La Convention). — K .  Kqutsjfcy. Klassengegensatze 
im 1789 (русск. перев.—Еаут скгй . ПротиворЪчгя 
классовыхъ интересовъ. 1905).—A .  Sorel. L’Europe 
et la revolution franpaise (русск. перев.— Сорель. 

Европа и французская революц!я).— М . М .  Кова*- 

левскгй. Происхождеше современной демократии.— 
P h . Sagnac. La legislation civile de la revolution.—
B . M im e s . Die Nationalgiiterverausserung der franz. 
Revolution,— И .  В . Л у чи ц к т . Вопросъ о крестьян
ской поземельной собственности во Францш до ре- 
волюцш и продаже нащональныхъ имуществъ.—  
В.'гож е. Крестьянская поземельная собственность 
во Францш и продажа нацюнальныхъ имуществъ.—  
Н го  ж е. Крестьянское землевлад-Ьше во Фpaнцiи 
накануне революц!и, 1900 г.— А .  Д .  Градовскгй. 

Государственное право важнЬйшихъ европейскихъ 
державъ.—А .  Эсмепъ. Основный начала государ- 
ственнаго права, пер. подъ ред. М. М. Ковалев- 
скаго. —  A .  L ich ienberger. Le socialisme au XVIII 
sifccle.

Г л а в а  I.

Консульство (внутренняя 
HCTopifl).

ОФИц!альные источники. — B egistre des 

d ilibera tions  d u  Consulat p rov iso ire , изд. Оларомъ, 
1894, in-8° (въ трудахъ Societe de l’histoire de la 
Revolution).— Proces -verbaux des seances.des consuls 

(неизданные), Нац1ональный архивъ, AF* IV, 4 — 
15.— Correspondance des p r i fe ts  et d ivers documents 

ad m in is tra tifs  (неизданные), тамъ же, F passim, и въ 
разныхъ департаментскихъ и муниципальныхъ ар
хив ахъ .— Proces -verbaux des seances du Senat con- 

servateur (неизданные), HauioH. apx., CC, 1—22.— 
Proces-verba l des seances du  Corps M g is la tif (6— 
10 сессш), съ VIII по XII годъ, безъ указания го
да 25 т. in-8°.—Proces-verba l des seances d u  T r i 

buna l (6— 10 сессш), съ VIII по XII годъ, безъ 
указ, года, 59 т. in-80.—Доклады, мнЬшя и дру- 
rie документы, относяипеся къ деятельности се
ната, Законодательнаго корпуса и трибуната (пе
чатные)—въ Нацюн. библ., 49—51.

Сображя документов*!».— P roces  in s tru it  

con tre  D em erv ille , Ceracch i, A re n a  et autres, годъ 
IX in-80.— Correspondance de N ap o leon , 1858—1870, 
32 t . in-4° (одновременно другое издание, 32 т. 
in-80).— Rocquain, E ta t  de la F ra n ce  au  I S  brum aire , 

1874, in-12° (донесете членовъ Государств, со
вета, командированныхъ въ департаменты).—A r 

chives parlem enta ires, изд. Mavidal и Laurent.— 
C h o ix  de rappo-rts, op in ion s  et discours, изд. Lal- 
lement и Metz.—  C on se ilg en ira l de la  H a u ie -Y ie n n e : 

analyse des deliberations, съ 1800 no 1839 г„ Ли- 
можъ, 1892, in-8°.

Газеты и журналы.— Большинство газетъ, 
выходившихъ уже въ эпоху Директории, какъ 
J ou rn a l des homines lib-res, J o u rn a l des defenseurs 

de la  p a tr ie , L a  Q uotid ienne, L e  T h e , L *E c la ir ,  

M essager des r ila tio n s  exterieures, L e  B ien -Jn form e ,
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L e  P u b l i c is e ,  L e  T h e rm o m etre , L e  P ro p a g a ie u r ,  

L e  S u rve iU a n t,  L e  M e rc u re  B r i ta n n iq u e ,  L a  D e 

cade ph ilosop h iq u e , L e  R ig u la te u r ,  L e  C o u r r ie r  de 

P a r is ,  L a  P a r is ie n n e ,  L e  N ecessa ire , L e  M i r o i r ,  

L e  G ron d eu r , M o n i te u r ,  J o u r n a l  des debats e t des 

decrets, J o u r n a l  de P a r i s ,  G azette  de F ra n c e  и  

d p .: сверхъ того, названный выше въ тексгЬ 13 га- 
зетъ, сохраненный консульскимъ указомъ отъ 
27 нивоза VIII года. M o n ite u r  становится офищал. 
газетой сь 7 нивоза VIII года; съ этихъ поръ онъ 
является важнымъ собрашемъ документовъ.— Изъ 
газетъ, издававшихся за границей, см. особенно 
англшсюя и французсюй журналъ Пельтье P a r is  

'pendant les annees 1799 , 18 0 0 , 1801, 180 2 , Лон- 
донъ, in-8° (этотъ журналъ пересталъ выходить 
посл-fe Амьенскаго мира).— M e rc u re  b r ita n n iq u e , 
издававшшся въ Лондон^ Маллэ дю Паномъ, пре
кратился 25 марта 1800 года.— Нисколько эми- 
грировавшихъ французскихъ писателей издавали 
также журналъ въ Гамбург^ подъ назвашемъ L e  

S p e c ta ieu r f ra n g a is , 1797— 1802, 24 т. in-8°—L a  

Gazette de L ey d e  продолжала выходить, подъ назва
шемъ N o u ve lle s  p o lit iq u e s , до 5 октября 1804 (съ 
23 окт. 1804 г. она возобновилась подъ назв. J o u r 

n a l p o lit iq u e ).

Мемуары, переписка, историческЕя 
и друг!я сочинешя, принадлежащая пе
ру современников-*».—Кром-fe мемуаровъЛа- 
файета, Mio де Мелито, Гойэ, С.-Жирардзна и 
C on s id e ra tion s  m-me Сталь, см. Hase, B r ie f е u n d  

Ta g eb iich e r v o n  18 0 1  u n d  180 2  въ D eu tsche  R e 

vu e  за 1881 г.— F.-i.-L. Meyer, B r ie fe  im  J a h re  

1801, Тюбингенъ, 1801, in 8®. — J.-F. Reichardt,' 
V e r tra u te  B r ie fe  aus  P a r i s  geschrieben in  den  

J a h re n  1 8 0 2  u n d  18 0 3 , Гамбургь, 1805, in-8° 
(есть французсюй пер. Laquiante’a подъ загла- 
в;емъ: TJn h ir e r  a  P a r i s  sous le  C onsu la t, 1896, 
in-8°).— Kotzebue, E r in n e ru n g e n  aus P a r is  im  Ja h re  

1804 , Берлинъ, 1804, in-8°.— M-me de StaBI, D i x  

arts d ’e x i l , 1818, in-8°.— Fescourt, H is to ir e  de la  

double c o n s p ira tio n  de 1 8 0 0  e t de la  d e p o rta tion  

etc., 1819, in-8°.— Due de Gaete (Gaudin), M im o ire s ,  

1826, 2  t . in -8°.—Thibaudeau, M e m . s u r  le Consu

la t , 1827, in-8°.— Е го  ж -, H is to ir e  genera te  de N a 

p o le on  B o n a p a r te , 1827— 1829, 6  t . in-8°.— Его же, 
L e  C onsu la t et V F m p ire , 1834— 1835, Ю т. in-8°.—  
Due de Rovigo (Savary), M im o ire s , 1828, 8  t ., in-8®.—  
Big non, H is to ir e  de F ra n c e  depu is  le  1 8  b ru m a ire , 

1829— 1830, 6  t . in-8° (есть продолжеше, соста
вляющее VI —  XIV-й томы, 1838— 1850). —  Lava- 
lette, M d n o ire s , 1831, 2 т. in-8°.— Pelet (отъЛ о зе- 
pa), O p in io n s  de N a p o U o n  (въ  государственном» 
совЬтЬ), 1833, in-8°. —  Desmarets, Tem oignages  

h is lo r iq u e s , q u in ze  ans de hau te  p o lic e  sous N a p o 

leon , 1833, in-8°.— Moilien, M im o ire s , 1837, 4  t . 

in-8°.— Meneval, N a p o le o n  et M a r ie -L o u is e ,  souve

nirs historiques, 1843— 1845, 3 t . in-8°.— Roederer, 
Oeuvres, 1854— 1859, 8  t . in-8° (въ т . Ill— воспо- 
минашя Редерера, касающ1яся консульства).—  
Stendhal, Vie de Napoleon, 1877, in-8°.— Lucien Bo
naparte, Memoires, изд. Th. Jung, 1883, 3 t . in-8°.— 
Fauriel, Les derniers jours du Consulat, изд. L . La- 
lanne, 1886, in-8°.— Lucchesini (пруссюй посолъ въ 
ПарижЪ), донесешя и письма въ  Preussen und 
Frankreich В . Bailleu, т . II, Лейпцигъ, 1887, in-80.—- 
Pasquier, Mimoires, т. I, 1893, in-80.— Chaptal, Sou
venirs sur NapoUon, 1893, in-8.

Исторш и монограФ!и, написанныя 
не современниками консульства. — А. 
Thiers, Histoire du Consulat et de VFmpire, 1845 и 
сл., 20 т. in-8° (русск. пер. Ф. А. Кони, Спб., 
1849).— Duvergier de Hauranne, Histoire dugouveme- 
ment parlementaire, 1857 — 1872, 10 t . in-8°. —  
J. Barni, NapoUon et .son historien M. Thiers, 
1865, in-12°.—L. Passy, Frochot, prefet de la Seine, 
1867, in-80.— Lanfre^, Histoire de NapoUon, т. II и 
III, 1868— 1869, in-12 (русскш перев. M. Д. Ка
рцева, изд. Вольфа).— L. Aucoc, Le Conseil d’iftat, 
1876, in-8°.—J, Destrem, Les deportations du Consu
lat et de VFmpire, 1885, in-12°.— D-r Auguste Four
nier, NapoUon I, eine Biographie, Лейпцигъ и Пра
га, 1886— 1889, 3 т. in-8. (Это сочинеше содержитъ 
подробный указатель печатныхъ источниковъ).— 
G. de Cadoudal, Georges de Cadoudal et la chouan- 
nerie, 1887, in-80.— Welschinger, Le due d’Enghien, 
1888, in-8°.—H. Taine, Les origines de la France 
contemporaine: U regime moderne, т. 1,1891, in-8.— . 
E. Daudet, L a  police et les cliouans sous le Consu
lat et VEmpire, 1893, in-18,—E. Guillon, Les con
spirations militaires, sous le Consulat et VEm- 
pire, 1894, in-18,— F.-A. Aulard, L ’itablissement du 
consulat a vie, въ Rivolution frangaise отъ 14 anp. 
1895 г.—Его же, Le lendemain du 18 brumaire, 
въ Revue de Paris отъ 1 anp. 1896 r.— Huon de 
Penanster, Une conspiration en Van X I  et en Van 
X II, 1896, in-18.

См. также многочисленные печатные источники 
по исторш консульства, указанные въ  Catalogtie de 
Vhistoire de la France a la Bibliotheque nationale, 
cepin Lb 43.

Г л а в ы  II и III.

Консульство (дипломаля и вой
ны). Импер1я (третья и четвер

тая коалицж).
Библ1 0 граф1я дипломатической и военной исто- 

рш консульства и имперш чрезвычайно обильна.
Документы. — Correspondance de Napolecn 

I-er, 28 т. in-4. (Мнопя изъ его писемъ, и часто 
крайне любопытныя, остаются не напечатанными;



большинство ихъ находится въ архивахъ различ- 
ныхъ министерства См. зъ R evu e H is to r iqu e , т. 
XXXI, XXXII и XXXIV, статьи барона Du Casse о 
„Корреспонденцш" Наполеона I и ея проб-кпахъ).—  
Въ архива министерства иностр. д-Ьлъ: L a  C or

respondence p o lit iq u e  (по странамъ и годамъ).—  
Въ архива военнаго министерства: M e m o r ia l du  

depdt de la  g u erre : Correspondence de la  G rande  

A r m ie ;  cep in документовъ по арлйямъ; корреспон
денция военачальниковъ.— M o n ite u r  засоотв-Ьтству- 
кнще годы.-—A rch ives  parlem enta ires. — M e m o r ia l 

de Sa in te-H elene  и B u lle tin s  de la  G rande A n n ie  

крайне ненадежны.
Документами могутъ быть признаны и записки 

или воспоминашя, давно изданныя и уже обрабо
танный наиболее видными историками: La Vallette, 
Gaudin, Champagny, Caulaincourt, Thibaudeau, Rovigo, 
las Cases, герцогиня d’Abrantes (русск. переводъ 
1848— 1849) — панегеристовъ, Roederer, Mollien, 
Segur, ум-ЬреннЪе. Bourrienne, IWiotdo M6lito, аббатъ 
Pradt и Ouvrard прямо враждебны. —  Множество 
мемуаровъ издано въ посл-Ьдше годы: M-me de R6- 
musat, M im o ire s ; due de Broglie, S ouven irs ; comte 
Chaptal, Souven irs— всЪ три неблагопр!ятны импе- 
рш.— Множество m im o ires , souvenirs и jo u rn a u x  

m ilita ire s : Soult, Marmont, Junot, Massdna (изд. Koch), 
Vandamme, Rapp, Jominl, Mathieu Dumas, Fezensac, 
Marco Saint-Hilaire, короля Жозефа, короля Жеро
ма, Евген!я Еогарнэ (посл-Ьдше три изданы баро- 
номъ Du Casse).— Множество военныхъ мемуаровъ 
издано въ послЪдше годы: Ch. de Mazade, Corves-  

pondance du  m a r ich a l D a v o u t, Парижъ, 1885.—  
Маркиза Blocquevilie, L e  m a rich a l D a v o u t, Парижъ, 
1879.— Marbot, M im o ire s , Парижъ, 1891.— Графъ 
Segur, 1894.— Маршалъ Oudinot, Souven irs , изд. 
G. Stiegler, 1894. —  Thiebault, M im o ire s , 1893— 
1895.— Маршалъ de Casteilane, J ou rn a l, 1895, t .
I. Bci. эти мемуары благопр!ятны империи; слЪ- 
дующ1я мен-Ье 6лагопр1ятны: Macdonald, Souve

n irs , язв,.- С. Rousset, 1892. —  Генералъ баронъ 
Boulard, M im o ire s  m ilita ires , 1892.— Баронъ Del- 
iard, M im o ire s .— Barras, M im o ire s , составленные 
Rousselin de Saint-А1Ып’омъ и изданные G. Duruy, 
4 т., Парижъ, 1895— 1896.— Перу второстепенныхъ 
деятелей принадлежать слЪд. мемуары: генералъ 
графъ de Rochechouart, Souvenirs, 1889. —  Ге
нералъ Bigarre, M im o ire s , 1893.— Berthez^ne, Sou

ven irs m ilita ire s  de la  R ip u b liq u e  et de V E m p ire , 

1895.— Moreau de Jonnes, A ven tu res  de guerre  au  

temps de la  R ip u b liq u e  et du  Consulat, 1894 (пе
репечатка; фантастично).— L a  v ra icM a d a m e  Sans- 

G in e , мемуары Терезы Figueur (новое изд. 1894 г. 
очень фантастично).— Fantin des Odoards, J ou rn a l, 

1895.— Виконтъ Planat de la Faye, M im o ire s , 1895.—  
Генералъ баронъ Roch Godart, M im o ire s , 1895.—  
Генералъ баронъ Paulin, S ouven irs , 1895.— Cheva

lier de Mautort, M im o ire s , 1895.— ЗатЪмъ слЪдуютъ 
низине офицеры, большею частью выслуживилеся 
изъ рядовыхъ и отражаюице въ своихъ суждешяхъ 
взгляды и чувства народа: Loredan-Larchey, M em o- 

ires  солдаты пленники de Baylen, Fricasse, Coig- 
net, Bricard, 4 т., Парижъ, 1891.— Ch.-A. Fare, 
L e iire s  d’u n  jeu n e  o ffic ie r  d  sa mere, Парижъ, 
1888.— Полковникъ Pion des Loches, M es campag- 

nes, изд. Chipon и. Pingaud, 1888.— Victor Dupuy, 
Souven irs  m ilita ire s , 1892-— Constant, M im o ires , 

1894 (подложны).—Лейтенантъ Hauteroche, Souve

n irs , 1894.—S-N-A. NoSI, Souvenirs m ilita ire s  d’u n  

o ffic ie r  d u  p rem ie r E m p ire , 1896.
Обш^я и с т о р м  Норвена, Тьера, Ланфрея и 

Юнга очень известны. Въ посл^дше годы вышло 
нисколько популярныхъ сочинешй такого рода, 
не лишенныхъ значешя: Roger Peyre, N apo leon  I -e r  

et son tm p s , 1888.— Armand Dayot, N a p o leon  p a r  

Vimage, 1893. —  P. Bondois, N apo leon  et la  socieie 

deson  temps, 1895.—P. Gaff are I, Campagnes du Con

su la t et de V E m p ire , 1890—Meyniel, N a p o lio n  I -e r ,  

sa v ie , son oeuvre, 1889.— (Анонимъ), N otes c r i t i 

ques su r  Vh isloire de M .  Th iers , Лилль, 1891.—  
Бюграфичесюе труды о Наполеонъ и его семьЪ 
очень многочисленны: Баронъ Du Casse, Les ro is  

fr'eres de N a p o lio n , 1882.— Lettres  de N a p o leon  d 

Josephine, новое изд., 1896. —  Генералъ Durand, 
M i-m oires su r N a p o lio n  et M a r ie -L o u is e ,  1885, 
нов. изд.—F. Rocquain, N a p o lio n  et le r o i  L o u is .— 
Raudot,N a p o lio n  ju g e  p a r  lu i-m em e .—Taine, N a p o 

leon, 1887.— Принцъ Napoleon, N a p o lio n  et ses d i-  

tra cteurs , 1887. —  Guillois, N a p o lio n , Vhomme, le 

p o lit iq u e , Vora teur, d ’a p ris  sa correspondance, 

1888.— Maze-Sencier, L es  foum isseu rs  de N a p o 

l io n  et de deux im peratrices, 1892.—Arthur Levy, 
N a p o lio n  in tim e , 1892.—Marius Sepet, Napolecm ,

1894. — Meneval, M im o ire s  p o u r  se rv ir d Vhistoire 

de N a p o lio n  I -e r , 1894, нов. изд.— Fred. Masson, 
N a p o lio n  et les femmes, 1893, и N a p o lio n  in connu ,

1895.
Seeley, C ou ite  h istoire de N a p o lio n  I -e r , перев. 

Парижъ, 1886 и L i f e  and  tim es o f  S te in , 1879.—  
Rob. Southey, L i f  o f  N e lson . —  Forgues, Nelson , 

Парижъ, 1860.— Rob. Wilson, A  shetch o f  the cam

p a ign s  in  R o la n d  1806—1 8 0 7 .—Hiiffer, Oeslerreich 

un d  Preussen gegenuber der fra n z . R ev o lu tio n  и 
D ie  S la d t B o n n  u n te r  fra n z . H errs ch a ft.— Bocken- 
heimer, Geschichle der S tadt M a in z  (1798— 1814).—  
Fournier, Gentz und  Cobenzel и N apo leon  I .—  Да- 
нилевшй, Н ст оргя  похода  1805 г .— Genz, F ra g 

ments de l’hist, m oderne de Vequ ilibre de V E u rop e .— 
Massembach,M em o ire  p o u r  se rv ir  a  I’h ist. de la  de- 

cadance p o lit .  de la  Rrusse depuis 1794 (1804).—  
Van Hogendorp, M em . du genera l D ic k  von  H ogen - 

dorp , Парижъ, 1887.— С. Татищевы Александра I  

и  Наполеонъ, 1890.— Богдановичъ, H cm o p in  цар-
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ст воват я им пер. Александра  I ,  1869— 1871.— De 
Schafler, Sou ven irs  d ’u n  o f f ic ie r  fr ib o u rg e o is , Фри- 
бургъ, 1892.— Von Zeysberg, E rzh e rzog  K a r l  von  

O esierre ich , В-Ьна, 1895.— Erzherzog Karl von Oester- 
relch, Ausgew aM te S c h r if te n , В-Ьна, 6 т., 1893— 
1895.— Bothlingk, JDer R a s ta t te r  G esa nd tenm ord  v o r  

dem K a r ls ru h e r  Scho ffengerick te , 1895.— Ranke, 
H a rd m b e rg  u n d  d ie  G esch icM e des p reu ss . S taates  

v o n  1793— 1813 .— Stutterheim, L a  ba ta iU e d’A u s te r -  

l i t s  p a r  u n  m il i ta ir e  U m o in  de la  у о и т ё е  d u  2  

d ie . 180 5 , Гамбургь, 1806.— Einsiedel, D e r  F e ld -  

ги д  d e r O esterre icher i n  I ia l ie n ,  1805 , Веймаръ, 
1812.— Ed. W.ertheimer, GeschicM e Oesterreichs u n d  

TJngarns im  ers ien  Ja lirz eh n t des 19. J a h rh .— York, 
D ie  F e ld z ilg e  N a p o le o n  I . — Bailleu, P reu ssen  u n d  

F ra n k re ic h  1795 bis 1807. —  Hoffner, Gesch. des 

K r ie g e s  v o n  18 0 6  u n d  18 0 7 .— Goltz, Rossbach u n d  

J e n a .— Heimann, JDer F e ld z u g  von  180 6  in  D e u ts ch 

la n d .— Dechend, B e itra g e  z u r  Geschichte des K r i e 

ges von  1806— 1 8 0 7 .— Lettow-Worbeck, D e r  K r ie g  

v o n  1 8 0 6  u n d  1 8 0 7 .— Bernhardi, Geschichte B uss- 

lands.

1 Исторически сочннешя, касаюицяся 
армии, <«>лота и полководцев-!»—Histoire 
de VEcole speciale militaire de Saint-Cyr, par un 
ancien Saint-Cyrien, Парижъ, 1893. —  Dussieux, 
L ’Armee en France. — Due d'Aumale, Les Institu
tions militaires. — Генералъ Suzanne, Histoire de 
Vartillerie frangaise; Histoire de la cavalerie fran
gaise; Histoire de Vinfanierie frangaise. — Nolan, 
Histoire et tactigue de la cavalerie.—Delatre, Hi
stoire de la gendarmerie frangaise.—Prevost de Ver
non, De la fortification depuis Vauban.— Fieffe, 
Histoire des troupes itrangeres au service de la 
France.—Marbot, Uniformes de VarmAe frangaise 
(съ рисунками).—Fieffe, Napoleon et la garde impe
rials, 1859.—A. Pascal, Histo re de I’armee.—Fred. 
Masson, Les cavaliers de Napoleon, 1896.—Баронъ 
Guillaume Peyrusse, Lettres inedits, изд. Leon G. 
Pellissier, 1894.—Jurien de la Graviere, Guerres ma- 
ritimes sous le Consulot et VEmpire, 1881.—J. Tes- 
sier, Le general Decaen aux Indes {Revue Histo- 
rique, г .  XV ).— H. Adams, Napoleon I-er e t Saint- 
Domingae (Revue Historique, т. XXIV).—E. Che
valier, Histoire de la marine frangaise sousle Con
sulat e t VEmpire, 1886.—Journal du vice-amiral 
Villeneuve.—Joss. Dessaix et Andre Foiliot, Le gene
ral Dessaix, 1878.—Генералъ Thoumas, Le mare- 
chal Lannes, 1891; Les grands cavaliers de VEm
pire, 1892; Le general baron Curdly, 1886.—Ro- 
binet de Clery, Lassale, 1891.—L. Brunschwig, Cam- 
bronne, Нантъ, 1893.— L6on Moreaux, Le gdndral 
Rene Moreaux et Varmee de la Moselle, 1886.

Сочииешя ло дипломатической исто- 
р ж  также весьма многочисленны: De Clercq, R e -  

c u e il des tra d es .— A. Schoell, H is to ire  abrdgde des

trades—A. Lefebre, Histoire des cabinets del’Europe 
pendant le Consulat et VEmpire.—Ф. Мартенсъ, 
Собрате трактатовъ и конвеншй, заключенныхъ 
Россией Съ иностранными державами.—J. de IWais- 
tre, Memoires polit. et corresp. diplomat., изд. 
Albert Blanc.—Bignon, Histoire diplomatique.—Met
ier nich, Memoires, 8 t ., 1884.— P. Bertrand, Talley
rand, VAutriche et la question d?Orient en 1805 
{Revue Hist., г .  X X X IX ).— G. Cavaignac, La saisie 
de la lettre de Stein (Revue Hist, t . L X ).—A. Van
dal, NapoMon et Alexandre I-er, 1890—1895.— 
Mdmoires de Talleyrand (лишь отчасти оригиналь
ны), 1890— 1892.— Marmonier, L'ltalie et Valliance 
autrichienne, 1892.— L. Pingaud, Un agent secret 
sous la Revolution et VEmpire: le comte d'Antrai- 
gues, 1892.—E. Guillon, Gomplots milit. sous le Con
sulat et VEmpire.

Отдельные очерки по частнымъ во
просам-!» —  A. Rambaud, L e s  F ra n g a is  su r le 

R h in ,  1 8 0 2 — 180 4  и  H A lle m a g n e  sous N apoM on  

I-er, 2t ., 1880.—L. Lalanne, L e s  de rn ie rs  jo u r s  du  Con

su la t (по отрывкамъ изъ Фор1эля), 1886.— P. Fou- 
cart, L a  cam pagne de P ru s se  en  1806 ; L a  campagne 

de P o lo g n e .— Cavaignac, F o r m a t io n  de la  P ru s se .— 
Beer, D i x  annees de Vh isto ire  a u tr ich ie n n e  de 1801 

a  1810  (1875).— Marc Dufralsse, H is to ire  du d ro it 

de p a ix  et de g u e rre  de 1789 a, 1815 (1869).— Gar- 
dan e, L a  m iss io n  d u  gen e ra l G a rd a n e en Perse  

sous le  p re m ie r  E m p ir e , 1865.
Библюграфш по исторш отдЪльныхъ европей- 

скихъ государствъ см. при слЪд. главахъ.

Г л а в а  I V .

Ф р а н ко -р у с с ш й  сою зъ.
Для общей исторш перюда— кромЪ Correspon

dence  de N a p o M o n  (тт. XV, XVI, XVII и XVIII) и 
общихъ работъ Биньона, Армана Лефевра. Тьера, 
Ланфрэ, Фурнье, Рамбо, Грина, Гейссера—см. 
A. Vandal, N a p o M o n  et A le x a n d re  I -e r ,  Valliance  

russe sous M  p re m ie r  em p ire , г .  I и И, и Татищевъ, 
Н м п . А л ександре  I  и  Н а п ол еоп г (оба эти сочи- 
нешя важны особенно потому, что въ нихъ напе
чатаны большею частью неизданныя письма имп. 
Александра къ Наполеону, который были добыты 
обратно РосЫей посл-fe падешя имперш и подлин
ники которыхъ находятся бъ  Петербург-^).— C or

respondence indd ite  de N a p o M o n  h e r  avec C a u la in 

c o u r t  (1 8 0 8 — 1 8 0 9 ), изд. A. Vandal, въ R evu e  R leu c  

(1895).— Д онесепгя и  письм а  Савари, донесения 

Толстого, въ Сборн. Рус. Имп. истор. общ. 
1892— 1895 г.—  М ем уары : Меттер ниха, т. I и И; 
Талейрана, т. I; Тибодо, т. III и IV; Miot de Melito, 
т. III.— Ernouf, M a re t , due de B assano. C o rn s -
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pondance politique et militaire du roi Joseph, изд. 
Du Casse.—Memoires de Lucien Bonaparte.—Joseph 
de Maistre, Mimoires politiques et correspondance 
diplomatique, изд. Blanc; Oeuvres completes, т. VIII, 
IX, X .— Ф. П/Ьртенсъ, Собрате трактатов и 
коивеицгй, заилюченпыхъ Poccieu съ иностранны
ми державами— Шильдеръ, Алексапдрг L  -  Со
ловьеву Александре I .— Поповъ, Отношенья Рос- 
ciu къ европейсшмь державамъ передъ вошою 
1812 г.— Bernhardt, Geschichte Russlands, II,— 
Comtesse de Choiseui-Gouffier, Reminiscences sur 
Napoleon I-er et Alexandre I-er. — Hassei, Ge
schichte der preussischen Politik, 1807—1815, I.—  
Мемуары Гарденберга, изд. Ранке III и V,— Pertz, 
D. Leben Stein’s.— Duncker, Preussen wahrend der 
framdsischen Occupation.— Stern, Abhandhmgen 
und Actenstiiclce zur Geschichte der preussischen 
Reformzeit (1807— 1 8 1 5 ).— Lehmann, Scharnhorst.—
G. Cavaignac, F o rm a tio n  de la 'P ru s s e  contempo- 

m in e .— Beer, Z e h n J a h re  os ierreichischer P o l i t ik .— 
Wertheimer, Geschichte Oesterreichs un d  U ngarns  

im  ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts.— One ken, 
Oesterreich u n d  P reussen im  B e fre iu n gsk riege .— 
T h e  a n n u a l reg is te r.— D ia r ie s  and letters fro m  

the peace o f  A m ien s  to  the battle o f  Ta la vera .—  
Alison, H is to ry  o f  E u rop e  fro m  the F re n ch  R evo 

lu t io n  to  the R es ta u ra tion  o f  the B ourbons.

Для частностей см. M im o ire s  de ffl-me de Re- 
musat (пребываше въ Фонтенебло и проекты раз
вода).—  F. Masson, N a p o leon  et les femmes.— M i- 
m oires  или Souven irs  de Rovigo, Fezensac, Saint- 
Cbamans, Stedingk, графини Эдлингь, княшны Тур
кестан о вой, L i f e  o f  genera l s i r  R obeH  W ilson , 

т. I мемуаровъ кн. Адама Чарторижснаго и Pingaud, 
F ra n ga is  et rtlsses— о русскомъ двор£ и о раз- 
рыв& съ Англией и Швецзей.— Графиня Voss, N e u n  

u n d  sechzig Jalvre am  preussischen H o f  (дневникъ 
жизни при прусскомъ двор-Ь). — Зтюдъ Viilemain’a 
о Нарбонн’Ь въ Souven irs  contem pora ins d ’h is to ire  et 

de litte ra tu re— относительно замысловъ Наполеона 
насчетъ восточной Европы, а также: comte Alfred 
de Gardane, M is s io n  d u  g in ir a l  G ardane en  Perse ; 
M em oires  et voyages d u  Due de Raguse; Gaffarel, 
R e la tion s  de N a p o leon  avec F e th -A l i  въ R evue p o 

l it iq u e  et l it te ra ire  за 1878 г.; Drapeyron. L e  g rand  

dessein m dditerraneen et Vexped ition  d’E gy p te  въ 
R evue de G eographic за 1878 г.; Beer, D ie  o r ie n - 

ta lische P o l i t ik  Oesterreichs; Juchereau de Saint- 
Denis, R evo lu tion s  de Constan tinop le ; Schiechta, 
D ie  R evo lu tion en  in  C ons ta n tin op e lin  den Jahren  

1807 u n d  1808  (по восточнымъ источникамъ).—
H. Welschinger, L a  Censure sous le p re m ie r  em pire  

(о настроенш умовъ).—М ем уары  Thiebault и Маг- 
bot (разсказъ о томъ, какъ Наполеонъ былъ вы- 
званъ изъ ИспанЫ).— Васильчикозъ, Семейство 

ьрафовъ Разумовскихъ, о русской партш въ B t -

Ht.— G. Cavaignac, L a  le ttre  de S te in , въ Revue  

H is to r iq u e  за 1896 г.—A. Vandal, L a  F ra n ce  et 

la  R uss ie  pen dan t la  campagne de 1809 (Annales 
de ГЁсо1е des Sciences politiques, 1892): S ig u r , 
M em oires , и особенно Pasquier, MAmoires, т. I,— 
объ интригахъ Талейрана и Фушэ въ 1808— 1809 гг.

Спещально объ эрфуртскомъ свиданЫ см. раз
сказъ Талейрана въ приложены къ первому тому 
его мемуаровъ, извлечены изъ неизданныхъ ме
муаровъ Коленкура, напечатанный въ N apo leon  

et Alexa/ndre I - e r  A. Vandal’n, т. I.— Thibaudeau, 
т. IV,— Meneval, N apo leon  et M a r ie -L o u is e , t. III.— 
M d m oire  lu  a  VAcadem ie frangaise p a r  M. Joseph 
Bertrand su r les conversations de N apo leon  d E r 

fu r t  avec les dcriva ins aUemands.— S. Skiower, En- 
trevue de N apo leon  I - e r  avec Goethe.— Duntzer, 
Freundesb ilder aus Goethes Leben. — Мемуары 
жены маршала Oudinot, герцогини Reggio.—Днев
никъ гренадера Pils.— Мемуары генерала барона 
Sdruzier.— Мемуары Vitralles, Montgelas. -  Souve

n irs  de V en trem e d’E r fu r t  p a r  u n  page  de N a p o 

leon, изд. маркизомъ Gabriac въ Correspondant, 

1891.— Мемуары въ н1ш. яз. Muffling, F. Muller, 
Steffens.— Bittard des Portes, P re lim in a ire s  ■ de 

Ventrevue d yE r fu r t ,  въ Revue d’h isto ire  d ip lom a

t iq u e , 1890.— D e s c r ip tio n  des f ile s  donnees a L L .  

M M .  les empereurs N a p o leon  et A lexand re  et a 

p lu s ieu rs  autres U tes couronndes d W e im a r et a 

Jena  p a r  S . A .  S . Charles-Auguste, due de Saxe- 

W eim a r, иллюстрир. альбомъ, изданный въ Вей
мар^ въ 1809 г.— Тексть эрфуртскаго соглашешя 
пом-Ьщенъ въ Correspondance de N apo leon , въ 
мемуарахъ Талейрана, и въ De Clercq, T ra iU s  de 

la  F ra n ce , II.

Г л а в а  V .

Пятая коалифя.

См. выше библюграфт гл. III, и сверхъ того:
Д о к у м е н т ы . — В ъ  Нащональномъ архива*. 

F on d s  de la  secreta irerie d ’E ta t .— Въ архив-k мин. 
иностр. д'Ьлъ —  Correspondance p o lit iq u e  по стра- 
намъ и годамъ: переписка французскаго министра 
иностр. дЬлъ Cham рад пу и французскихъ послан- 
никовъ: Caulaincourt (Poccin), Andr6ossy (Австрзя), 
Bignon(npycctn),Serra (Варшава), deBourgoing(flpe- 
зденъ) и пр.— Россзя — петербургсше архивы и 
т. XXI Сборника рус. имп. ист. общ.— Martens, R e - 

cu e il des tra ites  s ign is  p a r  la  Russie .— В-Ьна—до- 
несешя Фридриха СтадЫна въ A rc h iv  fu r  Oesterr. 
Geschichte, т. LXIII.— В ъ Kriegsarchiv’-fe—дневникт 
Мейера ф. Гельденсфельда.— Воспоминашя Радец- 
каго; письма эрцгерцога Карла (часть ихъ издалъ 
Fournier); воспоминашя Варнгагена, Меттерниха.— 
Бавар1Я—мемуары Montgelas.
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Франц, история, сочинения.— Cadet de
Gassicourt, описаше путешеств1я по Австрш, 1818 
(любопытный свйдЬшя о смерти Ланна).'—Sismon- 
di, бумаги (онъ утверждаетъ, что Наполеонъ 
тайно помиловалъ Станса).— Pelet, M e m o ire  su r  

la  g u e rre  de 1809 en  A U em a gne , Парижъ, 1825, 
4  т.— Cavaignac, F o r m a t io n  de la  P ru s se , т. I, 
les Origines, Парижъ, 1894.— E. Denis, L ’Allema- 
gn e  de 178 9  a  1810  (въ cepin B ib lio th e q u e  h is to r i-  

que i l lm t r i e ) .— Carrion Nisas, G u e rre  de 1809. —  
Ernouf, M a re t j  due de B a ssa n o .— Soltyk, R e la t io n  

des o p e ra tio n s  de Vam ide a u x  ord res d u  p r in c e  J o 

seph P o n ia to w s k i en 1809 , Парижъ, 1841.— Barthol- 
dy, L a  g u e rre  con tre  les p a y  sans d u  T y ro l en  1809. — 
Wendinger, A n d rd  H o f e r  e t ses com pagnons d’a r -  

m es.— Joubert, L e  m a jo r  Sch iU , Парижъ, 1877.—  
Saint - Clair, A n d rd  H o f e r  et V in s u rre c tio n  d u  

T y r o l  en  1809, Парижъ, 1881.
Иностр. история, сочинетя . —  Stutter- 

heim, Der Krieg von 1809 zunschen Oesterreich 
und Frankreich.—VJelden— to же заглав!е.—Egger, 
Gesch. Tirols.—Hormayr, Le Tyrol et la диете 
de 1 8 0 9 .—Schneidawind, L a  guerre de VAutriche 
contre la France en 1809 .—Krones, Gesch. Oester- 
reichs im Zeitalter der franzosischen Kriege, Гота, 
1886.—Zwiedineck-Sudenhorst, Erzherzog Johann 
im Feldzug 1809, Грацъ, 1892.— Perthes, Poli- 
tische Zustande u/nd Personen in Deutschland zur 
Zeit der franzosischen Herrschaft.—Gocke und 
lligen, Das Konigreich Westphalen.— Kleinschmidt, 
то же sarnaBie.— Max Duncker, Ausder Zeit Fried
rich Wilhelms III.—Hassel, Gesch. der preuss. Po- 
litik 18 0 7—1815.—Lehmann, Scharnhorst.—Pertz, 
Stein.—Seeley, Stein. — Meyer, Reform der Verwal- 
tungs-Organisation.—Bornhack, Gesch. des preuss. 
Verwallungsr echts.

Г л а в а  VI.

И сп аш я  и Португал!я.
I , — Испаши.

Сочинетя, современный событЁ-
ям ъ. — Censo de f ru to s  у  m a n u fa c tu ra s  de E sp a - 

п а . Мадридъ, 1803, in-f®.— Clarke et J. Arthur, Th e  

l i f e  o f  N e ls o n , Лондонъ, 1810, 2 т. in-4®.— F lo g io  

h is to r ic o  del b r ig a d ie r  D .  Cosme D a m ia n  d e C h u r -  

ru c a , Мадридъ, 1806, in-4®.— E s la d o  gen e ra l de la  

a rm a d a  (1802— 1807), Мадридъ, in-32®.—  Ferret 
(D. Zeferino), E x p o s ic io n  h is to r ica  de las causas 

que m as h a n  iu fk i id o  en  la  decadencia  de la  m a 

r in a  espariola (1813), Барселона, 1819, in-8®.— Gal
lardo, O r ig e n , p rog res os  у  estado de las ren tas  de 

la  co ron a ,  Мадридъ, 1805, 3 т. in-8®.— Godoy (D, 
Manue ) ,  M em o ires . —  Harris Nicolas, Despatches

a n d  letters o f  a d m ira l lo rd  N e lson , Лондонъ, 
1845— 18 4 6 ,7  т. in-8°.— In d ic e  u lt im o  de los lib ros  

p roh ib id os ... fo rm a d o  p o r  e l sehor in q u is id o r  ge

n e ra l, Мадридъ, 1805, in-4®.— Jovellanos, Consulta  

sobre la  con voca c ion  de CoHes p o r  estamentos, 

Корунья, 1810, in-12®.— N o v is im a  lle c o p ila c io n  de 

las leyes de E sp a n a , Мадридъ, 1805— 1829, 6 т . 
in-f®.— Rehfues, V E s p a g n e e n  1808, Парижъ, 1811, 
2  т . in~8®.— Salazar (D. Luis Maria de), J n ic io  

c r i t ic o  sobre la  m a r in a  m i l i ta r  de E sp a n a , Фер- 
роль, 1888, 2 т. in-4® (второе изд.).— Ses т а , Ме- 
m o r ia  sobre los d iferen tes estados de la  m a r in a  

espahola  (писано въ 1806), Мадридъ, 1886, in-8®.
Поздн^йш 1Я сочинетя .— Barado (D. Fran

cisco), Museo militar, Барселона, 1886, 3 t . 

in-4°.—Borrego (D. Andres), Historia de las corles 
de Espana desde 1810, Мадридъ, 1885, in-8°.— 
Fernandez у Gonzalez, La hacienda de nuestros 
padres, Мадридъ, 1884, in-12®.— Ferrer de Couto, 
Historia del combate de Trafalgar, Мадридъ, 1851, 
in-8®. — Grandmaison (Geoffroy de), L ’ambassade 
frangaise en Espagne (1789—1804), Парижъ, 1892, 
in-8®.— La Fuente (D. Vicente), Historia de las 
Universidades, colegios, etc., Мадридъ, 1884, 4 т. 
in-80.— Wlanini, Historia de la marina real espaho
la, Мадридъ, 1856, 2 т. in-f®. —  Marliani, Combate 
de Trafalgar, Мадридъ, 1850, in-8®.— Perez Gal dos, 
Episodios nacionales. Trafalgar, La corte de Car
los IV .—Тикноръ, HcmopiR испанской литерату
ры, 3 т., рус. перев. Н. И. Стороженко.

Сочинен1Я| насающЁяся войны за  
независимость.— Alcaile Ibieca, H is to r ia  de 

los s it io s  de Z a ra g o z a , Мадридъ, 1 8 3 0 ,2  т. in-8®.—  
(Анонимъ), Coleccion  de docum entos ined itos  perte -  

nedentes a  la  h is to r ia  de nuestra  re v o lu t io n , Мад
ридъ, 1813, in-8®.— L e s  F ra n g a is  en P o r tu g a l ,  

Лиссабонъ, Корол. тип., 1808, in-8®.— H is to r ia  de 

la  g u e rra  de E sp a n a  con tra  N a p o leon , e s a ita  у  

p u b lica d a  de orden  de S .-М . ,  Мадридъ, 1818, 
in-8°.— Arteche у Moro, H is to r ia  m i l i ta r  de E span a  

(1808— 1814), Мадридъ, 1868— 1883, 5 т. in-8®. —  
Azanza у O'Farril, M e m o iia s  sobre los hechos que  

ju s t i f i c a n  su  cond ucta  p o l i t ic a ,  desde m arzo  d e l8 0 8  

hasta a b r i l  de l8 1 4 , Парижъ— Мадридъ, 1815, in-8°.—  
Capmany, C a rta  de u n  buen p a t r io ta  que v iv e  d i-  

s im u la d o  en  S e v illa , escrita  a  u n  a n tig u o  a m igo  

suyo, d o m ic ilia d o  en  C ad iz , Кадиксъ, 1811, in-4®.—  
Carnicero, H is to r ia  razonad a  de los p r in c ip a ls  su- 
cesos de la  g lo r io sa  rev o lu c ion  de E spa~a , Мад
ридъ, 1814, 4 т. in-8®.— Cevallos, E x p o s ic io n  de 

los hechos у  m aqu in a c ion es  que han  p rep a ra d o  la  

u s u rp a c io n  de la  co ron a  de E sp a n a , Мадридъ, 
1808, in-4®.— Ducasse, M A m oires e t correspondence p o 

l i t iq u e  d u  r o i  Joseph, Парижъ, 1853— 1855, 10 т. 
in-8®.— Escoi'quiz, ExposA  des m o t ifs  q u i  on ten ga g 6 

en 1 8 0 8  S . -M . -C .  F e rd in a n d  V I I  a  se rendre d
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Bayonne, Парижъ, 1816, in-8°.—Espoz у Mina, Me- 
morias, Мадридъ, 1851—1852, 5 т. in-4°.—F6e, 
Souvenirs de la guerre d’Espagne, Парижъ, 1856, 
in-12°.— Ferre (D. Raymundo), Barcelona cautiva, 
Барселона, 1815— 1818, 6 т. in-4°.— Foy (гене- 
ралъ), Histoire de la guerre de la P&ninsule sous 
Napoleon, Парижъ, 1827, 4  т. in-8°.—Gille (Phi
lippe), Mlmoires d’un conscrit de 1808, Парижъ, 
1892, 1 т. in-120.—Jovellanos, A  mis compatriotas, 
Корунья, 1811, 2 т. in-4°.—Lanfrey, Histoire de 
NapoUon I-er, Парижъ, 1870—1875, 5 т. (русск. 
перев. М. Д. Киреева, изд. Вольфа).— L6on Le- 
cestre, La guerre de la Ptiiinsule d’apres la cor- 
respondance inedite de NapoUon, Bev. des q. hist.,
1 апреля 1896.— Munoz Maldonado, Historia poli- 
tica у militar de la guerra de la independencia, 
Мадридъ, 1833, 3 т. in-4°.— Napier,-Histoire de la 
guerre dans la pininsule, Парижъ, 1828— 1838, 
10 т. in-8.— 0. Z, de 0. (D. Evaristo Perez de Cas
tro), TJn parte de la correspondmcia de Godoy 
con la reina Maria-Luisa, Мадридъ, 1814, in-8°.— 
Pina Ferrer, Paginas de 1808, Caparocca, 1889, 
in-8°.—Rodriguez Solis, Los guerrilleros de 1808, 

Мадридъ, in-4°.—Suchet, Memoires sur mes cam- 
pagnes en Espagne (1808—1814), Парижъ, 1834,
2 т. in-8°.—'Thiers, Histoire du Consulat et de 
VEmpire, Парижъ, 1845—1862, 20 т. in-8° (pyc- 
СК1Й перев. Ф. А. Кони, Спб., 1849).— Toreno, 
Historia del levantamiento, guerra у revolution de 
Espaha, Мадридъ, 1838, 3 т. in-8°.—Vargas у Ponce 
(Don Jose), Servicios de Cadiz (1807—1816), in
fo.

И спанские п а м ф л е т ы . А н о н и м ы .— D.
Juan Nellerto (Llorente), Carta escrita por el mar
ques Caballero en defensa de su honor, de su na
tion у de la iropa que se hallo en los sucesos de 
Aranjuez, Бордо, 1815, in-8°.— El engaho de Napo
leon descubierto у castigado, Алкала, 1808, in-8°.— 
Napoleon о el verdadero Quijote de la Eurcpa, о 
sean comentarios critico-patriotico-burlescos a va- 
rios decreios de Napoleon у su hennano Jose, 
Мадридъ, 1813, 8 т. in-8°.—Becuerdos historicos 
del 2 de mayo de 1808, Мадридъ, 1857, in-4°.— 
El Robespierre espanol (1811—1812), Мадридъ, 
in-8°.—Capmany, Centinela contra Franceses, Мад
ридъ, 1808, in-8°.—Fr. Francisco Mayor, El proceso 
de Napoleon, о sombra del doctor Igual, Вален
сия, 1813*.

4 I I .~  Португал1я.
Cortada (D. Juan), Historia de Portugal hasta 

1839, Барселона, 1844, in-8°.— Latino Coelho (D.- 
Jos£ Maria), Historia politica e militar de Portu
gal desde os fins do 18  seculo ate 1814, Лисса- 
бонъ, 1886, in-8°.—Loiseau, Histoire de la Uttera- 
ture portugaise, Парижъ, 1886, in-12°.—Luz Sori

ano, Historia de guerra civil e do estabelecimento 
do governo parlementar em Portugal (1777—1834), 
Лиссабонъ, 1866— 1884,14 т. in-8°.— Oliveira Mar
tins, Historia de Portugal, Лиссабонъ, 1882,
2 т. in-8°.

Г л а в а  V I I .

Г р аж д ан ски  учреж деж я им- 
перш.

I. Документы. Тексты .— Les lois et decrels 
даннаго перюда, въ Collection generate Duvergier, 
т. XV и сл.—Lois civiles ои Code civil intermidi
air e.—Les cinq Codes (Codes civil, de procddure ci
vile, de commerce, destruction criminelle, p6nal).—  
De Beauchamp, Becueil des lois et reglements sur 
Venseignement supirieur, Парижъ, т. I (1880), in-8°.

Подготовительный работы, — Proces- 
verbaux des seances du Conseil d’Etat.—Fenet, Re- 
cueil complet des travaux pripar. du Code civil, 
Парижъ, 15 т. in-8°, 1827— 1828.—Locr6, Legist, 
civile, commercials et crim. de la France, Парижъ, 
1827 —  1832, 31 т. in-8° (тт. 1 —  16 посвящены 
гражданскому уложешю, 17 —  20 —  торговому, 
остальные —  уголознымъ уставамъ). —  Maieville, 
Analyse raisonnie des discussions du Code civil 
an Conseil d’Etat, 3-е изд., 4 т. in-8°. — Portaiis, 
Discours et travaux sur le Code civil, Парижъ, 
1844, in-8°.

II . Книги. Обш^я.—Thibaudeau, Histoire ge- 
nirale de NapoUon, 1827 —  1829, 6 t. in-8° и Le 
Consulat et VEmpire, 1834 — 1835, 10 t. in-8°.— 
Mollien, Memoires, 1837, 4 t . in-8°.— Chaptal, Sou
venirs sur Napoleon 1893, in-8°. — Thiers, Hist, 
du Consulat et de VEmpire, Парижъ, 1845—1862, 
20 т. in-8° (pyccKift перев. Ф. А. Кони., Спб., 1849).—  
Taine, Les origines de la France contemporaine, 
Парижъ, т. VI (1894).— De Beauverger, Les insti
tutions civiles de la France, Парижъ, 1864, in-8°.— 
Duvergier de Hauranne, Hist, du gouvemement par- 
lementaire, 1857—1872, 10 t . in-8°.

С п ец 1а л ь н ы я . —  1. О политическихъ, адми- 
нистративныхъ и судебныхъ учреждешяхъ: Dailoz, 
Repertoire alphabetique de legislation, подъ сло- 
вомъ Droit сonstitutionnel, т. XVIII (1851); п. сл. 
Conseil d’Etat, т. XII (1851); п. сл. Organisation 

juditiaire, т. XXXIV, 2-ая ч. (1870); въ этихъ 
статьяхъ помЪщенъ и текстъ соотвЪтствующигь 
законовъ. — De la Bigne de Vilieneuve, EUments 
de droit constitutionnel frangais, Парижъ, 1893, 
in-8°.— Monnet, Hist, de Vadministr. en France, 
Парижъ, 1885, in-8°. Dareste, La justice admini
strative en France, Парижъ, 1862, in-8° Ducrocq, 
Le Conseil d’Etat et son hist., Нюръ, 1867, брош. 
in-8°. — Aucoc, Le Conseil d’Etat avant et depuis
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1789, Парижъ, 1876, in-8®, —  Laferriere, L a  j u r i -  

d ic t io n  a d m in is tra t iv e , 2-е изд., Парижъ, 1896, 
2 т. — Hiver, H is t . c r i t .  des in s t i t .  j u d i c .  de la  

Frounce de 17 8 9  d  1848 , Парижъ, 1851, in-8®.—  
Emile Chdnon, O rig in e s , co n d itio n s  e t effets de la  

cassa tion , Парижъ, 1882, in-8®.—  Esmein, H is t ,  de 

la  p ro ce d u re  c r im in e lle  en  F r a n c e , Парижъ, 1882, 
стр. 450 и сл.

2. О подготовк-t. уложенШ: Seruzier, P r e c is  h i -  

s to r .s u r  les codes fra n g a is , Парижъ, 1845.— Dal loz, 
R ep e rt. a lphdb., п. слов. L o is  c o d if i ie s , т. XXX 
(1853).— De Fresquet, F r e c is  d ’h is t. des sources d u  

d ro it  fra n ga is , Э и Парижъ, 1861. —  Marcel Pla- 
niol, п. слов. Code c iv i l ;  Glasson, п. слов. Code de 

р го сёдм ге ; Gardeil, п. слов. Code d ’Jnst. c r im . и 
Code p e n a l— въ L a  G ra n d e  E n cy c lo p ed ic , т, XI.— 
Rondonne&u, N a p o le o n  le G ra n d  considers com m e  

le g is la te s ,  Парижъ, 1808, in-8®.— Gustave Bressol- 
les, E tu d e  s u r  les red a ct, d u  Code N a p o le o n , въ 
R evu e  W o lo w s k i, за 1852 г.— Swart, D e  N a p o leon e  

leg is la to rs  e t ju r is c o n s u lto , Амстердамъ, 1855. —  
Wadelin, L e  p re m ie r  con su l leg is la te u r, 1865, in-8®.— 
Perouse, N a p o le o n  I - e r  et les lo is  c iv ile s  d u  C on - 

sa la t et de V E m p ire , Люнъ, 1866, in-8°.—Jac, ме- 
муаръ, озагл.: B o n a p a r te  e t le  Code c iv i l  и отзывъ 
M. Timbal^ объ этомъ мемуарЪ въ R e c u e il de 

V A ca d . de leg ist, de T ou lo u se  за 1894 — 5 гг.—  
Dub6dat, СатЪасёгё$ et la  p a r t  p r is e  p a r  le second  

consu l a u x  t ra v .  p re p a r .  d u  Code N a p o le o n , въ 
томъ же R e c u e il за 1858 г.

3. О сощальныхъ услов!яхъ: G. de Felice, Нг- 
s to ire  des p ro tes ta n ts  de F r a m e  depu is  la  re fo rm a 

t io n  ju s g u ’a u  tem ps p resen t, Парижъ, 1861.— Th. 
Reinach, H is t ,  des Is ra e lite s , Парижъ, 1884.— R. de 
Maulde, L e s  J u i f s  dans les E ta t s  fra n g a is  d u  S a in t -  

S iege , Парижъ, 1886.— Аббатъ L£mann, L ’en tree des 

Is ra e lite s  d a m  la  socie fe  fra n ga ise , Парижъ, 1886.—  
Demangeat, H is to ir e  de la  c o n d it io n  c iv i le  des G ra n 

gers en F ra n c e , Парижъ, 1844.— Bonne, JEtude s u r  la  

c o n d it io n  des G ra n g e rs  en  F ra n ce , Bar-Ie-Duc, 1880.
4. О  гражданскомъ брак% и развод^: Tabaraud, 

P r in c ip e s  s u r  la  d is t in c t io n  d u  c o n tra t  e t d u  sa - 

crem en t de m a r ia g e , Парижъ, 1825.—  Paoli, JEtude 

s u r  les o r ig in e s  e t la  n a tu re  d u  m a r ia g e  c iv i l ,  

Парижъ, 1890. —  Glasson, L e  m a r ia g e  c iv i l  et le 

d iv o rce , 2-е изд., Парижъ, 1880. —  Paul Bernard, 
H is to ir e  de V a u to r ite  p a ie rn e lle  en F ra n ce , M oh- 

дидье, 1863.
5. О земельной собственности: J. Lefort, H is t ,  

des c o n tra is  de lo c a t io n  p e rp e t., Парижъ, 1875.—  
Garsonnet, H is t . '  des lo ca l. p e rp G ., Парижъ, 1879.— 
ЁтПе СЬёпоп, L e s  dem einbrem ents de la  p r o p r iG e  

fo n c ie re  a v a n t e t apres la  R e v o l. , Парижъ, 1881.—  
Robert Beudant, L a  tra n s fo rm a tio n  j u r id .  de la  

p rop r ie ty  fo n c ie re  dans le d r o i t  in te rm itd ., Парижъ, 
1889.

6. О народномъ образовали: Guizot, E ss a i su r 

V hist. e t l ’G a t a c tu e l de V in s tru c tio n  p u b ligu e , 

1816. — Dalloz, R ip e r t .  a lphdb., п. слов. O rgan isa 

t io n  de V in s tr . р и Ы ., т. XXXIV, 2-ая ч. (1869).— 
L. Liard, L ’enseignem ent su p erieu r en F ra n ce , Па
рижъ, т. II (1894), in-8°. —  £mile Ch6non, L e s  a m  

ciennes fa cu lte s  des d ro its  de Rennes  (глава X), 
Реннъ, 1890, in-8°. —  Pinet, H is t ,  de VJ^Jcole p o ly 

techn iqu e , Парижъ, 1889.

Г л а в а  V III.

Ц ерковь  и культы въ перюдъ  
консульства и импер|'и

I. Документы. — Текстъ конко^датовъ, 
органическихъ статей, разныхъ буллъ, папскихъ 
грамотъ и декретовъ, цитированныхъ въ этой 
главЪ, можно найти въ сл%д. сборникахъ: De 
Champeaux, Le droit civil eccles. frangais ancien 
et moderne, Парижъ, б. у. г., т. И; Walter, Fom 
tes juris ecclesiastici, 1862, и Emile Ollivier, Nou
veau manuel de droit eccles. frangais, Парижъ, 
1886, in-12®. —  Portalis, Liscours, rapports et ira- 
vaux inedits sur le concordat de 1801, Парижъ,
1845. — Boulay de la Meurthe, Documents sur la 
negociation du concordat et les autres rapports de 
la France avec le Saint-Siege en 1800 — 1S01, 
Парижъ, 1891— 92.2 т.— Gorrespwidance de la Cour 
de Rome avec la France depuis Vinvasion de VEtat 
romain jusqu’a Venlevement du Souverain Poniife, 
1809.—Radet, Relation exacte G dGailUe de Venle
vement dupape Pie VII.—Cr6tineau-Joly, Memoires 
du cardinal Consalvi, нов. изд. J.-E. Drochon, съ 
добавлешемъ неизданнаго раньше выпуска о со
бор-1. 1811 года, Парижъ, 1896. —  Аббатъ Rance- 
Bourrey, Memoirе inedit du cardinal Consalvi sur 
le concile national de 1811, итал. и франц. текстъ, 
Парижъ, 1896, in* 8°.—Кардиналъ Расса, Memoires 
historigues sur Sa Saintete Pie V II avant et pen
dant sa captiviti, перев. Jamet, Парижъ, 1832, 
2 т .— Кардиналъ Maury, Corresp. diplom. et me
moires inedits, 1891, 2 т. — Leon XII, Ad Gallos 
iUos dissidentes praesertim dioecesis Pictaviensis 
qui vulgd anticoncordatisiae appellantur exhortatio, 
2 шля 1826. —  M-gr Pie, Lettre pastorale du 
15 octobre 1851 (въ его Oeuvres, Пуатье, 5-е изд. 
т. I, стр. 385— 417). — 1ёоп XII, Lettre d Veveque 
de Poitiers, 17 т л я  1893.

II . К н и ги .— 0бщ1Я= Кроме разныхъ общихъ 
исторш церкви, см.: De Barral, F ra g m en ts  re la t ifs  

d  V h is to ire  eccles. des p rem ieres  annces d u  X l X - e  

siecle, Парижъ, 1814.— Thibaudeau, L e  Cousu la t et 

V E m p ire , 1834— 1835, 10 t . in-8®.— Thiers, H is to i

re  d u  Consu la t et de V E m p ire , Парижъ, 1845—
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1862, 20 т, in-8° (руссюй переводъ Ф. А. Кони, 
Спб., 1849).— Robiano, C o n tin u a tion  de Vhist. eccUs. 

ile  B e rau ld -B e lcaste l (1721— 1830), Парижъ, 1836, 
4 т.— Jauffret, M em . h is tor. su r  les a ffa ires eccles. 

de F ra n ce  pen dan t les p rem ieres annees da  

X I X -е  s. —  Gams, Gesch. der K ir c h e  im  X J .X .  

Jahrhundert, Иннсбрукъ.—Cr6tineau-Joly, L ^ g l i s e  

rom a ine  en face de la  B e v o l., Парижъ, 1859— 1861, 
2 т.— D’Haussonville, V E g l i s e  rom a ine  et V E m p ire , 

Парижъ, 1868— 1870, 5 т . —  Alfred Rambaud, H i 

s to ire  de la  c iv ilis a tio n  contem pora ine, 3-е иэд., 
Парижъ, 1896, in-12°.

Специальный.— 1. О конкордагЬ 1801 г. и 
Органическихъ статьяхъ: De Pradt, L es  qua tre  con

corda ts, Парижъ, 1818, 2 т.—Theiner, H is to ir e  des 

d eu x concordats de 1801 et 1813, Bar-Ie-Duc, 1869, 
2 t .—Cr6tineau-Joly, B on a p a rte  et le Concorda t de 

1801, Парижъ, 1869.-Bouiay de la Meurthe, N e 

g o t ia t io n  d u  C oncorda t, по новымъ документами 
въ Ccnrespondant, годы 1881—82. —  L4on S6ch4, 
L e s  or ig in es  d u  C oncorda t, Парижъ, 1894, 2 т. 
iu-8° (враждебно Пно VII).—Adolphe Tardif, P r iv i le 

ges accordds d la  couronne de F ra n ce  p a r  le S a in t-  

Siege, 1855.— Victor Pierre, L e  retablissem ent du  cu lte  

cathol. en 1795 et en 18 0 2 , въ B e rn e  des Quest, 

h is to r., годъ 1888. — *** O rga n isa tion  de V E g lise  

de F ra n ce  lors  du  retablissem ent du  cu lte , въ J o u r 

n a l de d ro it  canon, годъ 1895.—  Ducrocq, Cours 

de d ro it  a d m in is tra t if, Парижъ, 6-е изд., 1881, 
т. I, стр. 657 —  691. —  J. E. Drochon, L a  P e t ite  

E g lis e , Парижъ, 1893.
2. О протестантахъ и евреяхъ см. выше библю- 

граф'по къ г. VII, §  3, стр. 310-^ Аббатъ L6mann, 
Napoleon I-er et les Israelites (1806— 1815), Па
рижъ, 1894, in-8°.

3. О распряхъ между Наполеономъ и П1емъ VII: 
Виконтъ de Meaux, P i e  V I I  et N a p o leon , въ B e 

rn e  des Questions h is to r ., годъ 1867. —  Chotard, 
P i e  V I I  a  Savone, 1887.—  Henri Welschingor, L e  

d ivorce de N a p o leon , 1889. —  Colmet de Santerre, 
L e  d ivo rce  de V E m p ereu r et le Code N a p o leon , 

Парижъ, 1894, брошюра in-80.— Geoffroy de Grand- 
maison, N a p o leon  I - e r  et les ca rd in a u x  n o irs , Па
рижъ, 1895, in-12°.— Destrem, L a  d e porta tion  des 

pre tres  sous N a p o leon  I -e r ,  въ B evue k is to r iqu e  

Г. Моно, годъ 1879, т. XI.— Melchers, L e  conc ile  na

t io n a l de P a r is  en 1811, Мюнстеръ, 1814.— G. de 
Grandmaison, L a  C ongrega tion  (1801 — 1830), Па
рижъ, 1889.

4. О церкви за пределами Францш: Наг!, N o u v .  

changements dans les E ta ts  et V E g lis e  dyA llem agne, 

Берлинъ, 1804.—H. Schmidt, Geschickte de r Jcathol. 

K ir c h e  D eutsch lands von  der M it t e  des X V I I I .  

Jahrhunderts , Мюнхенъ, 1872 —  1874. — О. Mejer, 
Z u r  Geschiclvte der rom isch-deutschen F ra g e , 2-e 
изд., 1885, 3 t . — H. Briick, Gesch. der Jcathol.

K ir c h e  in  D eu tsch land  im  X I X .  Jah rhun dert, 

Майнцъ, 1887 —  1889, 2 т.—  J. Beidtel, U ntersu- 

chung iiber d ie  K irc h lich e n  Zusidnde in  den k a i- 

serlichen osterreichischen Staaten , 1849. —  H. von 
Sicherer, S ta a t u n d  K irc h e  in  B a y e rn  (1799—1821), 
1874. —  Lehman, Preu ssen  u n d  d ie kathol. K ir c h e  

bis ги т  Tod e  F r ie d r . TV ilh . I V ,  Лейпцигъ, 1878— 
1851, 1 т.—La Fuente, H is to r .  eccles. de E spaha, 

2-е изд., 1873 —  1875, 6 т.— Briick, D ie  geheimen  

GesellscJiafttn in  S pan ien  bis F e rd in a n d  V I I ,  

1881.—De Lanzac de Laborie, L a  d om in a tion  f ra n -  

gaise en B e lg iqu e , Парижъ, 1895,- 2 т.
5. Бюграфш: Pistolesi, P i e  V I I , 1824.—Artaud 

de Montor, H is to ire  d u  pape  P ie  V I I , Парижъ, 
2-е изд., 1837, 2 т. —  Giucci, S to r ia  d i P i o  V I I ,  

Римъ, 1857, 1864.— Henke, P iu s  V I I ,  Штутгартъ, 
1862.— Cenni, V ie  du  card . Consaloi, Венещя, 1824.— 
Ranke, K a rd in a l  Consalvi un d  seine Staatsvcrw al- 

tu n g , Лейпцигъ, 1872.— M-gr Lyon net, H is to ire  du  

ca rd in a l Fesch . —  Аббатъ Ricard, ЕаЪ Ъ ё M a u ry  

(1792— 1817), Парижъ, 1888.—Аббатъ M4ric, H is t ,  

de M .  E m ery  et de V E g lis e  de F ra n ce  pen dan t 

V E m p ire  (1800 —  1811), Парижъ, 5-е изд., 1895, 
2 т.— M-gr Lyonnet, H is t , de M -g r  d’A v ia u  D u 

bois de Sanzay, arch , de V ien n e  et de B o rd ea u x , 

1847, 2 t . — Esser, F ra n g o is  de F iirs ten b e rg , sa 

v ie , ses oeuvres, Мюнстеръ, 1842.

Г л а в а  IX.
Ф ранцузская литература.

Главный издания сочииенж Ф р а н ц у з- 
скихъ писателей 1799 — 1815 г г . —  Delille,
Oeuvres completes, 6d. Michaud, 1824, Oeuvres 
completes, ed. Didot, 1847.— Parny, Oeuvres comple
tes, собств. изд., 1808; Oeuvres completes, ed. B6- 
ranger, 1831.— Fontanes, Oeuvres completes, 1839.— 
Andrieux, Oeuvres, изд. имъ самимъ, 1818— 1823.— 
Arnault, Oeuvres completes, 1824— 1827.— La Harpe, 
Le Lycee ou cours de litterature, 6d. Buchon, 
1824—1826; Oeuvres chois ics et posthumes, 6d. Pe- 
titot, 1806. — Ducis, Oeuvres, 1819— 1826; Oeuvres 
posthumes, 6d. Campenon, 1826.—  NSpomucene Le- 
mercier, Pinto, 1801; La Panhypocrisiade, 1819; 
нЪтъ ни полнаго собрашя, ни сборника избрак- 
ныхъ произведен^.— Raynouard ,Les Templiers, 1807; 
Elements de grammaire romane, 1816; Grammaire 
comparee des langues de VEurope laiine dans leurs 
rapports avec la langue des troubadours, 1821; 
нЪтъ ни полнаго собрашя, ни сборника избран- 
ныхъ произведешй.— Picard, Theatre, изд. имъ са
мимъ, 1812. —  Etienne, Oeun'es, изд. Francois,
1846.— De Jouy, Ouevres completes, изд. имъ самимъ, 
1823— 1828.—  M-me de Genlis. Esprit de Madame 
de Genlis ou extraits de ses ouvrages, ed. Dumon-
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ceau, 1805. —  M-me Cottin, Oeuvres completes, 6d. 
Petitot, 1817. —  Pigot-Lebrun, Ouevres completes, 
1822— 1824. —  M-me de Stael, Oeuvres completes, 
1820 — 1821; Oemres inMiies, 1836. — Benjamin 
Constant, Adolphe, 1816, рядъ изданш (руссюй 
пер. кн. П. А. Вяземскаго. Спб., 1831); B e la re
ligion, 1826— 1831; В и polytheisme, 1833; Глав
ный рЪчи и статьи по политич. вопросамъ въ 
Cours de politique covstitutionncUe, dd. Laboulaye.—  
Joubert, Pehsees, Essais, Maximes et Correspon- 
dances, dd. PaulRaynal, 1849.— Geoffroy, Cours de 
liiterature dramalique (собрание его лучшихъ фелье- 
тоновъ), dd. Gosse, 1819— 1820.— Dussault, Anna- 
les litteraires (собрате его главныхъ статей), изд. 
имъ самимъ, 1818 —  1824. —  Hoffmann, Oeumes, 
1828.— De Fdletz, Melanges de philosophie, cPhistoire 
et de UtUrature (1828); Jugrmenis historiques et 
lilteraires (1840).— Maine de Biran, Ouevres philo- 
sophiques de Maine de Biran, dd. Cousin, 1841; 
Oeuvres inediis, dd. Maville et Debrit, (1859).— La 
Romiguidre, Legons de philosophie, 1815— 1817.

П о с о б !я  д л я  и з у ч е ш я  Ф р а н ц у з с к и х ъ  
п и с а т е л е й  1799— 1815 г г «— Общ1я: Demogeot, 
Histoire de la litterature frangaise. — Lanson, 
Histoire.de la liiterature frangaise.—Lintilhac, Pre
cis historique -et critique de la liiterature fran
gaise.—Sainte-Beuve, Causeries du lundi, Nouveaux 
lundis, Qiaicaubriand el son groupe litter air e 
sous Vempire. — Wisard, Histoire de la litteraticre 
frangaise.—Merlet, Histoire de la tttterature fran
gaise sous le premier empire.—О каждомъ писателе 
въ отд-Ьльности: I.— Делилль: Marie-Joseph Chdnier, 
Tableau de la tttterature frangaise', Dussault, An
nates litteraires; Lingay, Eloge de BettUe et criti
que de son genre et de son ecole; Sainte-Beuve, 
Portraits litteraires, II.—Парни: Dussault, Annates 
litteraires; Beranger, Notice впереди издашя 1831 г. 
Есть п-Ьсня Беранжэ о Парни (1815), которую 
можно найти въ любомъ изданш соч. Беранжэ.—  
Sainte-Beuve, Portraits litteraires, III.—Фонтанъ: 
Vieillard, Kotice sur M. de Fontanes; Sainte-Beuve, 
Notice при изд. 1839 г.— Awipid: M.-J.Chenier, Ta
bleau de la tttterature frangaise; Tail!andier, Notice 
sur Andrieux.— Ла Гарпъ: Petitot, Memoires sur 
la vie de L a  Harpe, въ изданш 1806 г.; Peignot, 
liecherches sur la vie et les ouvrages de La Har
pe.— Dussault, Annates litteraires; Daunou, Notice 
въ изданш его Cours de littdrature 1825 r.; Frddd- 
ric Godefroy, Histoire de la tttterature, прозаики,
III.—Дюси; Campenon, Essai de memoires sur Bu
ds: La Harpe, Cours de liiterature; Onesime Leroy, 
Etude sur la personne et les ecriis de B uds; Vi lie- 
main, Tableau de la liticraiure au X V III-e siecle; 
Saint-Marc Girardin, Cours de liiterature dramati- 
que; Patin, Etudes sur les tragiques grecs.—Heno- 
мукъ Лемерсье: M.-). Chdnier, Tableau de la litU-

ra tu re  fra n ga is e ; Charles Labitte, E tu d es  litte ra ires ; 

Paul Albert, L a  tt tte ra tu re  a n  X I X -е  siecle.— Пи- 
каръ: Artaud, R e p e rto ire  de tttte ra tu re ; Rabbe съ 
сотрудниками, B ib lio g ra p h ic  un iverse lle  des con- 

te m p o ra in s . — Этьеннъ: Ldon Thiesse, M .  Etiew ne, 

essai b ib ttog ra p h iqu e  e t l i t te ra ir e .— Г-жа Жанлисъ: 
M.-J. Chdnier, Tab lea u  de la  tt tte ra tu re  franga ise; 

De Sdvelinges, M a d a m e  la  comtesse de G enlis.pe in te  

en m in ia tu re ; Ceorge Sand, H is to ir e  de т а  v ie , 

deuxiem e p a r t ie ,  X V . — Ренуаръ; Ch. Labitte, R e 

vu e  des B e u x  M on d es , 1 февр. 1837; Mignet, N o 

tice  et P o r t r a i t s . — Г-жа Коттэнъ:. Auguis, N o tic e  

h is to r iq u e  s u r  M a d a m e  C o tt in ; Saint-Marc Girar
din, C ours  de tt tte ra tu re  d ra m a tiqu e . — Пиго-Ле- 
брёнъ: Qudrard, L a  F ra n c e  li t te ra ire ; Rabbe съ 
сотрудниками, B ib lio g ra p h ie  un iverse lle  des contem - 

p o ra in s .— Г-жа Сталь: M-me Meeker de Saussure, 
N o t ic e  s u r  le ca ractere  et les Merits de M adam e de 

S ta e l; M.-J. Chenier, Ta b lea u  de la  tttte ra tu re  fra n 

gaise; Vi Remain, T ab lea u  de la  tt tte ra tu re  franga ise  

a u  X V I I I - e  s iecle ; Sainte-Beuve, между прочимъ, 
Causeries d u  lu n d i и N o u v e a u x  lu n d is , P o r t ra its  

de fem m es; Baudrillart, E lo g e  de M a d a m e  de S t а й ;  

Faguet, P o t t t iq u e s  et m oi'attstes d u  X I X -е  siecle 

(русск. перев,).—  Бенжамэнъ Констанъ: Chateau
briand, M em o ires  d ’ O u tre -T om b e  (руссюй перев., 
Спб., 1851); Cormenin, L e  l iv re  des o ra teu rs ; Fa
guet, P o t tt iq u e s  e t m ora lis le s  d a  X I X -е  siecle 

(русск. перев.).— Жуберъ: Paul Raynal, N o t ic e  при 
издашяхъ 1842 и 1849 гг.; Sainte-Beuve, P o r t ra its  

l itte ra ires . - Жоффруа, Дюссо, Гоффманъ, Фелецъ: 
статья Сенъ-Бёва въ Causeries d u  lu n d i, т. I, 
и личныя воспоминашя Фелеца, собранныя Сенъ- 
Бёвомъ. — Мореллэ; Grimm, Correspondance litte - 

r a ir e ;  Campenon, et Gemonteg, B is c o u rs  pi'ononcds 

a  I’A ca d em ie  fra n ga is e ; Querard, L a  F ra n ce  litte 

ra ire . —  Мэнъ де Биранъ: Damiron, E s s a i su r  la  

p h ilo s op h ie  en  F ra n c e  a u  X I X -е siecle ; Franck, 
M o ra lis ie s  et ph ilosop lies . —  Ла Ромигверъ: Victor 
Cousin, C ours d ’h is to ire  de la  p h ilo s op h ie ; Mignet, 
N o tic e s  et P o r t r a its .  —  Mallet, M em oires  s u r  L a  

R o m ig u ie re  (въ R ecu e il de V A cadem ie des sciences 

m orales, III); H. Taine, L e s  philosoplies fra n g a is  da  

X I X -е siecle.— Azals: Guadet, N o t ic e  впереди 5-ro 
изд. Com pensations dans les destin ies hum aines  

(1846); Qudrard, L a  F ra n ce  l itte ra ire .

Г л а в а  X .

И скусств о  въ ЕвропЪ.
S.-J. Deldcluze, L o u is  B a v id ,  son dcole et son  temps, 

Парижъ, 1855, in-12°.— J.-L. David, L e  p e in lre  

L o u is  B a v id  (воспоминашя и документы), Парижъ, 
1879, in-4°.— Andrd Michel, L a  p e in tu re  fra nga ise  de 

B a v id  a  B e la c r o ix ,  Парижъ, 1890, 6. in.-8°.— Ri
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chard Muther, Geschichte der M a le re i im  X l X J a h r -  

hun dert t . I 6. in-8®, Мюнхенъ, 1893 (съ обильной 
библюграф'1ей, руссюй перев. 3. Венгеровой).— 
Andr6 Michel, L a  scu lp tu re  d u  s iic le  a  V E x p o s iiio n  

vn iverse lle  de 1889 (Gazette des beaux-arts, 1889).—  
H. Delaborde, L ’A c a M m ie  des Ъеаих-a rts  depuis la  

fo n d a tio n  de VJnstitub de F r a m e ,  Парижъ, 1891, 
in-8°. —  Guizot, E tudes su r  les Ъеаих-a rts  en дёпё- 

r a l ;  B e  I4 ta t des Ъеаих-a rts  en F ra n ce  et du  S a 

lo n  de 1810, Парижъ, 1852, in-8®. Andr6 Michel, 
N o tes  su r V art m oderne, Парижъ, 1896, in-12®,—  
E. Chesneau, L es  chefs d’ico le , Парижъ, 1883,in-12®.— 
Jules Meyer, Geschichte de r m od em en  franzdsischen  

M a le re i, Лейпцигъ, 1867, in-8®.—  Correspondence 

de Francois Gerard, p e in tre  d’h is to ire ... prёcёdёe 

d ’u n e  p re fa ce , 1893, in-8®, изд. Ad. VioIIet-le-Duc.— 
Charles Clement, P r u d ’hon, sa v ie , ses oeuvres et 

sa correspondance, Парижъ, 1880, 3-е изд.— Tripier 
Le Franc, H is to ir e  de la  v ie  et de la  m o r t d u  ba

r o n  Grros, 1880, in-4®.— H. Delaborde, In g res , sa v ie  

e t ses ouvrages, Парижъ, 1870.—  J. Mommeja, Les  

dessins d ’In g res  а и  т ш ёе de M on ta u h a n  {R e u n io n  

des Sociёtёs des Ъеаих-a rts  des dёpartements, Па
рижъ, 1891, in 4 ° ).— A r t  franga is , офищальный 
органъ Коммиссш изящныхъ искусствъ, изд. подъ 
редакц1ей Antonin Proust, 1889, in-4®.— Quatrem^re 
de Quincy, Cdnova et ses ouvrages, ou  M em oires  

M storiques su r la  v ie  et les tra v a u x  de се сёШ ге  

artis te , Парижъ, 1834, in-8®. —  Ant Springer, L i e  

bildende K u n s t  des 19. J a h rh m d e rts , Лейпцигъ, 
1859.—H. Riegel, Geschichte des W iederauflebens der 

deutschen K u n s t se it Carstens, Ганноверъ, 1876? 
in-8®.—Rosenberg, Geschichte der m od em en  K u n s t, 

Лейпцигъ, 1889, 2 т. in-8®.—Alt. Woltmann, Corne

liu s  u n d  seine Zeitgenossen in  R o m , Берлинъ, 
1878.— T h e  works o f  Jam es B a r ry , esq. 2  т . ,  Л он-  

донъ, 1809.— Rosenberg, S .  Ihorw a ldsen , 1 t ., in-8®, 
1896. — Alfred Barry, Th e l i fe  an d  worlcs o f  S i r  

J .  B a r ry , Лондонъ, 1867.— , Sidney Colvin. P o r t 

fo l io  1873 (статьи о Barry, Romney, West, H. Fu
seli).—  John Galt, The l ife , studies a n d  worhs o f  

B e n ja m in  W est, Лондонъ, 1820, (2-е изд.).—T. de 
Wyzewa, Thom as L a w ren ce  et la  БоЫёЫ anglaise  

de son temps. (Gazette des beaux-arts, 1893).—  
Andrew William Raeburn, L i f e  o f  s i r  B e n ry  R a e 

b u rn , Лондонъ, 1886.— Som e notes o f  G eorge B o r 

la n d  { P o r t f o l io ,  1886). —  J. W. Mol let, Sir D a v id  

W ilk ie , Лондонъ, 1881.—John Ruskin, T u rn e r  Col

le c tion , Лондонъ, 1857. —  Philip. J. Hamerton, TP. 
T u rn e r  (Collection des artistes c61bbres, Парижъ, 
1888, in-4®).— Walter Thornbury, W . T u rn e r , 2 t., 
Лондонъ, 1862.—Ch. Robert Leslie, T h e  m em oirs  

o f  J oh n  Constable, Лондонъ, 1845,— P. C. Hamerton, 
Constable sketshes {P o r t f o l io ,  1890), —  Paul Mantz, 
B o n in g to n  {G azette des beaux-a rts , 1676). — Paul 
Lefort, F ra n z is co  G oya, бюграфичесшй и критиче-

скШ этюдъ, съ приложешеиъ толксзаго каталога 
его гравюръ и литографШ, Парижъ, 1877.— De la 
Vinaza, Goya, su iiempo, su mda, sus fJ/ras, Ma- 
дридъ, 1877.

Музыка. — Bouilly, ВёгщпЫЫы/пг, 1836 —  
1848.— Cohen (Henry), Etude sur BerUm {Art. mu
sical. 1878).—Coquard(Arthur), La masi/pae en France 
depuis Rousseau, 1891, in-8®.—Lavoix {Hi), Birt/Are 
de la rmsique.— Его же, La, musigue frangaUe.— 
Pougin, Mehul, sa vie, son дёте et son caracfere, 
Парижъ, 1893; —  Bcneldieu, Парижъ, 1875; —  
Un grand artiste dans la Revolution {Menertrel, 
1887— 1888).— Cherubini {Menestrel,l2££—1883).— 
Soubies et Malherbe, Precis de lliistoire de ГОрёгаг 
Comique, 1887, in-12®. Соответствую ипя главы зь 
сочин. Размадзе, Очерки исторги музыки (1884), 
Саккетти, Очерки eceoOvj.eu ucmopiu музыки (19G3).

Г л а в а  XI.

С о сто я ж е  наукъ въ Европь.
Специальные труды: Ecole polytedmique, 

livre du Centenaire, Paris, 1895 (1 тсагь занлюча- 
етъ въ себе исто'рт преподавания Политехниче
ской школы и б'юграф'ш выдающихся пэлитехзн- 
ковъ).

Decole normale, 1810 — 1883, Paris, 1894.—  Le 
Centenaire de YEcole normale, Paris, 1895 (эти 
два- труда содержать въ' себе истср2 =есн1= за
метки Р. Dupuy).— Arago, Biographic de Czrr.Gtj 
1860.— Kaufmann, Laplace, 1841.—  Todhunier. Hi
story o f  the theory o f  probability. 1S65. — Lefort 
Documents relatifs d la vie et aux travaux srien- 
tifiques de Biot,  1862.— Jaubert, Notice sur Вйя, 
1862. —  Arago, Histoire de та jeur.esse,  1S54. —  
Lunel, Biographie de F . Arago, 1853.

Braugham, Life o f  the philosophers o f the time 
o f George I I I , 1855.—Weld, History o f  the Royal 
Society, 1848.— Wilson, The life o f CeraAish, 
1851.— Muirhead, Correspondance de ХГогт. 1554.—  
Henry, L ife  and researches o f Dalton, 1554.—  
Home life o f Sir David Brewster. Edinbeurg. XSSl.

Cattaneo, Cenni su la vita ai Fourcroy, Mass. 
1839. —  Lowenberg A., von H um bold ts Reisen :n  

Amerila und Asien, Berlin, 1S43.—Angelis. 
Bonpland, Caracas, 1S69. —  Brunet. 
d’Aim-e Bonpland, 1869.— Cuvier. 1553.—
Blainville, Cuvier et Geoffrou Saini-HUaire. 1S90--— 
Isidor Geoffroy Saint-Hilaire, Tie. tra v a u x  ei tri
ne scientifique J  Etienne Geoffrey Samt-BIau?,
1847.

Pariset. H is fo in ' des. de Г  A ca d em ic  de

mcdecine de P a r is , 1845 — 1850.— Buisson, Prtv:> 
h istorique  su r B ic h a t, 1S92. — Montegne, X crtv  
h istorique su r  Broussais, 1$39.
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Papillon, Histoire de la philosophic moderne.—  
Damiron, Essai sur Vhistoire de la philosophic, 
1828.— Thurot, Introduction a Vdtude de la philo
sophic, 1830.— Picavet, Les Ideologues, 1890.

Г л а в а  XII.

Итал1я.

Самымъ полнымъ будетъ трудъ М. Alberto Lum- 
broso, Bibliographia ragionata delVepoca napole- 
onica, Mod6ne-Paris, 1893 —  1896. —  Этогь ко
лоссальный трудъ, который долженъ содержать 
въ себЪ перечислеше и критику всЪхъ вышед- 
шихъ не только въИталш, но и во всей ЕвропЬ 
книгъ, касающихся наполеоновской эпохи, обни- 
маетъ уже пять выпусковъ и доведенъ до сре
дины буквы В. См. также библюграфш о фран- 
цузскомъ владычеств% въ Италш въ конц-fe книги 
М. Cb. Dejob, Madame de Stael et Vltalie, Paris, 
1890. Приложеше было опубликовано по поводу 
свадьбы Cassin-d’Ancona.

О б щ а я  и сто р Ея  И талЕи.— Bianchi (Nicome- 
de), Storia della politica ausiriaca rispetto a i sov- 
rani ed a i governi italiani dalVanno 1791 almag- 
gio 1857, Savone, 1857, in-8°.—Storia della diplo- 
mazia europea in Italia, Turin, 8 vol. in-8°, 1865.—  
De Castro (Giovanni), Storia d’ltalia dal 1799 al 
1814, Milan, 1881. —  De Castellane (marechal de) 
Journal, t. 1, Paris, 1896.— Combes (Colonel) Sou
venirs militaires, Paris, 1896. — Dejcb (Charles), 
Madame de Stael et Vltalie, Paris, 1890; UInstru
ction publique en France et en Italie au XlX-e 
siecle, Paris, 1892.—Lissom (Ant), Cmnpendio delta 
storia militare dal 1792 al 1815, Turin, 1844.— 
Macdonald (marechal), Souvenirs, Paris, 1892. — 
Oriani (A ), L a  lotta politica in Italia: Origini 
della lotta presente, Rome—Naples, 1887.—Ruth (E) 
Geschichte des italienischen Volkes unter der napo- 
leonischen Herrschaft, Leipzig, 1859.—Sclopis (F), 
Stoma della legislazione italiana;  L a  domination 
frangaise en Italie (въ les Seances et Travaux de 
I’Academie des sciences morales. 1861).—Vaccani 
(E), Storm deUe campag-ne e degli assedi degli ita
liani in Spagna dal 1808 al 1813, Milan, 1843.— 
Vimercati (Ces), Histoire d’Italie de 1789 a  1863, 
Paris, 1864.—Fasti e vicende dei popoli ilaliani 
dal 1801 al 1815, о Memorie dun uffiziale per 
servire alia storia militare italiani, Florence, 1830 
(atribu6 к Laugier’y).—Turotti (Felice) Storia deU’ar- 
mi italiane dal 1796 al 1814, Milan, 1855, 3 тома 
in-8°.

Итальянская республика и Итальян
ское королевство*— Arrivabene (Comte), Me
morie, Florence, 1886.— Beauharnais (Eugene de), j 
Memoires et Correspondance, изданные барономъ j

du Casse, Paris, 1861 и переведенные на итальян- 
скШ языкъ С. Cantu, подъ заглав1емъ: il pnncipe 
Eugenio, Метопе del regno д? Italia cp. 6iorpa- 
ф т  этого лица Aubryet, Gallois, Vaudoncourt, исто
рическую заметку Darnay и книгу Pilither, le Ro- 
mann du prince Eugene, Paris, 1894. — Benincasa 
(Bart), Saggio sulla genealogia, naiura et interessie 
politici e sociali della repubblica italiana, Milan, 
1803.— Crcognara (le comte Leop), Memorie, tratie 
dai documents originali, par Malamani, Venise, 
1888.—  Cerraccini (вероятно, псевдонимъ Ch. La 
Folie, субъ-префекта Равенны), Histoire de Vad
ministration du royaume d’Italie pendant la domi- 
nination frangaise... Paris, 1823; cp. Arborio, Gat- 
tinara, marquis de Breme (бывипй министръ вну- 
треннихъ дЪлъ), Observations sur quelgftes articles 
реи exacts de Vhistoire de Vadminitration du roy
aume d’Italie pendant la domination des Frangais, 
Tunis, 1825.—Gioja (M), Ragionamento su i  destini 
della republica italiana, Milan, 1803.—Guerzoni (G), 
Napoleone e il suo regno d’ltalia ( Nuova Aniologia), 
1877,in-40.— March es i (Vitt), Settant’annidella storia di 
Venezia, 1798— 1866, Turin, 1892.— Massoni (Guido), 
Un commilitone di XJgo Foscolo, Ceroni. — Melzi 
d’Eril, Memorie, documenti e lettere inedite, raccolte 
et ordinate per сига di Gio. Melzi, Milan, 1865.—  
Monti (V), Lettere, Turin, 1894. —  Nani Nlocenigo, 
Del dominio francese a  Venezia; Note ed appvznti, 
Venise, 1896. — Santalena (Ant), 1796—1813, Vita 
Trevigiana cVall invasione francese alia seconda 
dominazione austriaca, Trevise, 1889.—Zucchi (G), 
Memorie, изд. Bianchi, Milan, 1861.—Giov de Castro, 
Milano durante la domin. Napoleonica giusta le 
poesie, la caricature, и т. д., Milan, 1880, за пре
дыдущий пер'юдъ, Milano е la republica Gisalpina 
giusta le poesie, и т. д.

Ф р а н ц у з с к а я  И та/пя.— Azeglio (Massimo d') 
I  miei ricordi.— Cavagnari, Alcu/na particolarita 
storiche della vita di P. Cavagnari, Parme, 1837.— 
Marmottan (P ), Bonaparte et la Rdpublique de 
Lucques, Le royaime d’Etrurie, Paris, 1896.— 
Montgaillard, Du retablissement du royaume d’lta- 
lie par Vempereur Napoleon, et des droits de la 
couronne de France sur le ducM de Rome, Paris, 
1809.—Roberti (Giuseppe), I l  cittadino Ranza ri- 
cerche documentale, Turin, 1890.

Н е а п о л и та н с к о е  к о р о л е в с тв о . —  Gallo 
(due de), Memorie, изд. Maresca, Naples, 1888.— 
Marulli, Ragguagli storici sul regm delle due Sici- 
lie dall’epoca della francese rivolta fino al 1815, 
Naples, 1845. — Miot de Melito, Mtmoires, Paris, 
1853.—Pepe (le g6n6ral Guglielmo), Mimoires, 
Paris, 1847.—Pignatelli-Strongoli, Memorie iniorno 
al regno di Napoli dal 1805 al 1815.— Reuchlin 
(Herm), Geschichte Neapels wahrend der letzten 70 
Jahre, Nordlingen, 1861.
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Г л а в а  X III. 

Ш в е й ц а р 1я.
Amltiche Sammlung der Aden am der Zeit der 

Hdvetischen Republik, издан. I. Stickler’oMb, Amt- 
liche Sammlung der eidgenossischen Tagsatzungen 
aas den Jahren 1803 bis 1813, 2-е изд. Jacob Kai- 
ser’a, Bern, 1886, in-4°.—Repertorium der Abshiede 
der eidg. Tagsatzungen von 1814 — 1848, издан. 
Fetscherin, Bern, 1876, in-4®.—Die offizieUe Samm
lung der das schweizerische Staatsreckt betref- 
fenden Actenstucke,  Zurich, 1820, in-4°.— Hilty, Po- 
litisches Jahrbuch der schweizerischen Fidgenossen- 
schaft, года 1886 и след. Корреспонденщи, ме
муары и друпя издан1я о Наполеоне, француз- 
скихъ генералахъ и различныхъ швейцарскихъ 
офицерахъ,между ними Jomini.— F. de-Roverea, M i- 
moires у изд. Tavel, Paris, 1848, 4 тома in-8®. Me
mories Taylerand’a и Metternich’a.— Ch. de Martens 
и do Cussy, Recueil manuel de traite's, Leipzig. 
1846. Kluber, Aden des Wiener Congresses, 1815.

Изъ капитальныхъ трудовъ по исторш Швей- 
царш и по исторш ея права сл-Ьдуетъ отметить:

Til Пег, Histoire de la Republique hdvetique, пе- 
рев. Cramer’a, Сепёуе, 1846, in-8®.— Ch. Hilty, Les 
Constitutions federates de la Suisse, перев. Martha, 
Neuch&tel, 1891, in-8®. Труды Thiers’a и Lanfrey’a, 
Suzanne’a и Fieffe’a,— H. de Schaller, Histoire des 
troupes suisses au service de France sous le regne 
de NapoUcm, I-er, 2  изд., Lausanne, 1883, in-8°.— 
Alb. Maag, Geschichte der ScJnceizertruppen im 
Kriege Napoleons I  in Spanien und Portugal 
(1807— 1814), Biel, 1892, 2  тома, in-8®.—Alb. Maag, 
Die Schicksale der schweizer Regmenter in Napo
leon I. Feldzug nach Russland (1812), 2-е изд., 
Biel, 1870, in-8®.—Conrad v. Muralt, Nans von Rein- 
hard, Riirgermeister des eidg. Standes Zurich und 
Landammanh der Schweiz, Zurich, 1828.—Edmond 
Pictet, Charles Pictet de Rochemont, Geneve, 1892, 
in-8®.— P. Schweizer, Geschichte der schweizerischen 
Neutraliidtf Frauenfeld, 1893— 1895, in-8°.

Г л а в а  XIV.

Г о л л а н д i я,
I .  И с т о ч н и к и . —  Между документами слЪду- 

етъ отметить въ особенности слЪдуюцйе: Brieven 
еп negotiatien van L. L . von Spiegel, Amsterdam, 
1803.— Rrieven van prims Witten V aan baron 
van Lynden, La Haye, 1893.—Documents Mstori- 
qucs et reflexions sur le gouvernement de la Hol
lands, 3 тома in-8®. Londres, 1820, изданные comte 
de Saint-Seu (Louis Bonaparte). —  Schoell, Pieces

irdd iies relatives au  changement de la  Republique 

Batave en royaum e de H ollande en 1806 въ его 
A rch ives historiques, I, 1818. — Correspondance de 

N a p o lto n  1 -er, in-4®, Paris, 1858 и след.— F. Roc- 
buain, N apo leon  I -e r  et le r o i  L ou is , in-8®, Paris, 
1875.— Rrieven  von A .  R .  F a lck  (1795—1843). La 
Naye, 1857.— Verbaal der vergadering van aanzi- 

en lijken  in  Am sterdam , in-8°, La Haye, 1814.
ГлавнейиЛе мемуары или записки этого време

ни: С. Rogge, Taferee l van de Geschiedenis der 

jon gs te  omwenteling, Amsterdam, 1796. — Appelius, 
D e  staatsomwenteling van 1795, 1801.—G.-J. Ry- 
man, B ijd ra g en  to t de voom aam ste gebeurtenissen 

van  1778 tot 1807, Utrecht, 1826. — G.-K. van Ho- 
gen dorp, R rieven  en Gedenkschriften, 4 vol, in-8®, 
La Haye, 1866—87. —  G6nera! Dirk van Hog9ndorp, 
M em ories, изданные его внукомъ, in-8®, La Haye, 
1887. — Daniel Delprat, Jou rn a l, изданный въ B i j 

dragen en mededeelingen va n  bet hisiorisch Genoot- 

schap, Utrecht, 1892.—W.-F. Roell, Verslag. (Доне
сете о происшедшемъ по случаю пребывашя ко
роля Голландщ въ Париже, 1808— 10), Amsterdam, 
1837. — Comte van der Duyn et baron de Capellen, 
Souvenirs biographiques, изданные въ Saint-Ger- 
main-en-Laye, 1852. —  Helmers, D e  Hollandsche 

N a t ie , изданная въ 1812.—  G.-W. Chad, N a rra tive  

o f  the late revolu tion  in  H o lland , in-8®, Londres, 
1814.— H.-Bos$cha, Geschiedenis der Staaisomvoen- 
te ling  in  Nederland  (1813) Amsterdam, 1814.

Gazette de Leyde продолжаетъ быть главнымъ 
складочнымъ журналомъ, см. также De Demo- 
craten, еженедельный листокъ, который появлялся 
въ Амстердаме съ 1796 по 1798 г. и Lanierne (de 
Lantaarn) de van Voensel’a.

I I . Книги . —  Кроме общихъ исторШ, указан- 
ныхъ въ предыдущихъ главахъ VI и VII томовъ, 
я отмечаю еще: продолжеше Wagenaar’a, который 
еще съ 1789 г. по 1806 г. насчитываетъ 25 то
мовъ in-8® (Amsterdam, 1799— 1811).— De Bosch- 
Kemper, S taatkund ige Geschiedenis van Nederland, 

va n  1795 to t 1814, Amsterdam, 1867.—  Jonckbloet, 
Geschiedenis der nederlandsche Letterkm ide , 2 тома 
in-8°, Groningue, 1873.

Истор1я Батавской республики спешально из
учена въ G.-W. Vreede, Geschiedenis der d ip lom atic  

va n  der Bataafsche Republiek, 3 тома in-8®, Ut
recht, 1863. —  Anonyme (Legrand), L a  R evolu tion  

frangaise en H ollande, L a  Republique Batave, 

1 томъ in-8®, Paris, 1894.— Объ исторш Голланд- 
скаго королевства справиться въ особенности: 
Jorissen, N apo leon  1-er et le r o i  L o u is  in-8®, La 
Haye, 1868. D e  ondergang van het k on in g rijk  H o l

land , 1871.— V.-Loosjes, L o u is  Bonaparte , de H o 

n in g  va n  H o lla n d , in-8°, Amsterdam. 1888. —  Wi- 
chers, D e  regeering van  hon ing  Lod ew ijk , Utrecht, 
1892. О революцш 1813 г.: Jorissen, D e  отгеек-
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ieling van 1813, 2 тома, in-8°, Groningue, 1865 — 
68, — Th.-Juste, Le souleveinent de la Hollande en 
1813 et la foxidation du royaume des Pays-Bas, 
in-8°, Bruxelles, 1870.

Главныя лица этой эпохи были почти всЬ пред- 
метомъ одной монографии; въ частности см. SH- 
lem, Set leven van Ioha/n Valckenaer, Amsterdam, 
1876. — Gogel, ibid, 1864.—Dirk van Hogendorp, 
ibid, 1890. — Graaf Schimmelpenninck, Rutger Jan  
Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen van 
sign tyd, 1845.— Mendels, Daendels, 2 тома in-80,

La Haye, 1890.—Jorissen, G.-K., van Hogendorp en 
Leopold van Limburg-Stirum, 1869.— Guillaume- 
Frederic d’Orange-Nassau avant son avenement 
au trdne des Pays-Bas, par un Beige (Jottrand), 
Bruxelles, 1827.—De Bas, Prins Frederilc der Ne- 
derlanden en zign tyn вышли 2 тома in-8°, 1888— 
1892.

Изъ многочисленныхъ статей обозрЬнШ револю- 
ц!и 1813 года упомянуты только Reville, La Hol
lande et le roi Louis {Revue des Deux Mondes de 
1870,) и Fruin въ Gids de 1868 et 1869.
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О ГЛАВ Л EH IE.
Итоги соглДальнаго и политическаго разви

т а  Западной Европы въ XVTII в'Ьк.Дз.
Введеже къ русскому переводу А. К. Дживелегова.

Стр.
Французская революция и хозяйственный перево- 

ротъ въ Англш—два главные факта на рубеже
XVIII и XIX ...........................................................  I

Хозяйственный переворотъ—экономическая побъ-
да буржуазш...........................................................  II

Французская революция—политическая победа бур-
жуаз!и........................................................... . . . III

Английская буржуаз!я въ XVIII в............................... IV
Французская буржуаз!я въ XVIII в............................ VII
Немецкая буржуазия въ XVIII в................................. VIII
Упадокъ землевладельческихъ классовъ.................. XI

Стр.
„Просветительный" абсолютизму какъ симптомъ

упадка землевладельческихъ классовъ.............. XII
Политическая доктрина французской буржуазш—

принципъ демократической монархш................. XIV
Экономическая теор!я французской буржуаз!и, фи-

зюкратизмъ.............................................................. XVII
Роль интеллигенцш во французской революцш.. . XVIII
Положен1е пролетар!ата. . . ....................................  XIX
Торжество буржуазш и два главныхъ факта, за- 

вещанныхъ социальной эволюцией XVIII в. сле
дующему столет1ю: распространеже конститу- 
щоннаго строя и борьба классовъ....................... XXI

Г л а в а  I.

Консульство. 
В н у т р е н н я я  и с т о р i я.

1-7QO - 1 8 0 4  г г .

А . Олара.

Стр.
I. Временное консульство.

Настроеше общества после 18 брюмера.. . 1
Политика и образъ д^йствш временныхъ

консуловъ............................................... 2
Подготовлеше конституц!и VIII года . . . .  3
Конституция VIII г о д а .................................. 5
Плебисцитъ о новой конституцш. . . . . .  7

И. Десятилетнее консульство.
Введеше въ действ1в конституцш VIII года . 9
Репрессивный меры противъ печати. . . .  10
Учреждеш'е префектуръ и преобразован!е ад-

министрац1и........................................... . 11
Новые нравы.................................................   13
Вл1яше победы при Маренго на положеше

делъ во Франши..................................... 14

Г  л а

Стр.
Изгнаше республиканцевъ........................... 14
Спещальные суды..........................................  15
Очищеше Трибуната и Законодательнаго

корпуса.....................................................  16

III. Пожизненное консульство.
Сопротивлеше Трибуната и Сената устано-

влешю пожизненнаго консульства . . .  17
Плебисцитъ о пожизненномъ консульстве'. 18
Конститущя X года.......................................  19
КонсульскШ дворъ........................................ 21
Почетный лепонъ. . . . ............................... 22
Личное правлеше Бонапарта....................* 22
Кадудаль; Пишегрю и Моро; герцогъ Ан-

пенскш..................................................... 23
Установлено имперш. . . . » ....................  24

а I I .

Консульство. 
Д и п л о м а т и я  и во й н ы .

Г2©€> — 1 8 0 4  г г .

А . Баста.

Стр.

I. Войны съ Австр]'ей.
Неизбежность новой войны противъ Ав-

стрш и Англш..........................................  26
Летняя кампан!я (1800).................................. 27
Моро и Край въ Гермаши; Парсдорфское пе-

ремир1е ...................................................... 27
Массена въ Генуе. .....................................  28

Стр.
Резервная арм1я. . . . ..............................  29
Переходъ черезъ большой Сенъ-Бернаръ. . 30
Монтебелло; Маренго (14 iioHH 1800)............  30
Зимняя кампашя; перемиртя въ Тревизе и

И Фолиньо.................................................  31
Моро у Гогенлиндена (2 дек. 1800).............. 32
Штейерское nepeMHpie.................................. 34
Люневильсюй миръ (9 февр. 1801). . . . .  34
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Стр.
II. Война съ Англ1вй.

Морская тирашя А н гли и ................................ 35
Потеря Мальты (25 сент. 1 8 0 0 ).....................  35
Перемена въ политике Павла I; вторая лига

нейтральныхъ державъ .........................  3*
Первый франко-русскш союэъ . • .............. . 36
Бомбардировка Копенгагена (2 апреля 1801) 37
Окончаше египетской экспедицш; Клеберъ 38
Эль-Аришское с о г л а ш е ш е ............................. 38
Гелюполисъ, y6ieHie К л е б е р а .........................  39
Мену; АлександрШскж договоръ ..............  39
Эаакуашя Египта . . . . ....................   40
Общ1в переговоры ...........................................  40
Первый булонсюй лагерь ............................  40
Амьенсюй миръ . . . • ...................................   41

111. Расторжете Аньенскаго мира.
Ненадежность Амьенскаго м и р а .................. 41
Колошальные замыслы Бонапарта: Леклеркъ

вт» Санъ-Доминго......................................  41
Посольство Себаспани на востокъ..............  42
Деканъ въ Индш и на Иль-де-Франсе . . «• 42
Новые захваты французовъ: 1) въ Голландии, 43 
2) въ Италии: Люнская консульта; присоеди-

неше П ьем онта..................................  43
3} Посредничество въ швейаарскихъ д'Ьлахъ 44
4) Имперскш рецессъ и секуляризашя . . .  44
Нарушеше Англ:ей Амьенскаго мйра . . . .  45
Агитац1я печати........................   46
Расторжеше Амьенскаго мира (май 1803). . 46

Г л а в а  III.

МмперЦя:.
Третья и четвертая коалицж.

1804-180 '? г г .

А . В аета

Стр.
I. Организация войска въ эпоху имперш.

Наполеоновская apMin .......................................  48
Преобразовашя въ рекрутской системе . . 48
Беззаконные рекрутсше наборы . . . . . . .  49
Составъ армш: императорская гвард1Я . . .  50
Новые роды оружия..........................................  51
Вспомогательные и иностранные корпуса . 53
Отсутств1е техническаго прогресса въ воору-

ж е н ж ............................................................  54
Раздвоеше военнаго министерства . . . . .  55
Приготовлешя.....................................................  55
Командоваше армией, генеральный штабъ;

главные военные сотрудники Наполеона 56
Награды; Почетный леп он ъ ............................  57
Личное вл!яше Наполеона на apMiio . . . .  57
Дисциплина Наполеоновской армш ..............  58

II. Третья коалищя: Aecrpis и Poccia (1805).
Честолюб5е Наполеона: присоединено Генуи

(1 8 0 5 )..................................................... ...  . 59
Сопротивлеше Англш; второй булонскШ

лагер ь ............................................................ 60
НеуспЪшность морскихъ предпр!ят!й Напо

леона ............................................................  60
Укичтожеше французскаго флота при Тра

фальгаре .....................................................  62
Третья к оали ц 1я ..............................................  62

Стр.
Концентрашя Великой армш; капитуляция

Ульма (20 ок тябр я ).............. .................... 63
Императоръ А лексан дръ ...............................  64
Походъ на В ен у ................................................  65
Битва при Аустерлице (2 декабря)..............  66
Действ1я итальянской армш ........................  67
ПресбургскШ договоръ (26 д е к . ) .................. 67
Рейнская конфедеращя............................... 68
Новая каролингская им пер :я ................. ... . 69

III. Четвертая ноалицш: ПрусЫя и PocciH (1806 -1807).
Нерешительность П р у с с ш ............................ ь9
Ганноверскш вопросъ ................................... 70
Прусско-русскш с о ю з ъ ..................................  70
Прусская apMia и настроеше умовъ въ Прус

сш .................................................................. 72
Тюрингенская кампашя: 1ена и Ауэрштедтъ

(14 о к т .).......................................................  71
Наполеонъ въ Берлине . . . . • .................  73
Военный режимъ въ Герм ан ш ..................... 74
Упорное сопротивлеше Россш: Польская кам

пашя ........................................................... 74
Эйлау (8  ф евр .)................................................  75
Фридландъ (14 iioHH)...................................................  76
Тильзитское свидаше и м и р ъ .....................  76
Новый фаэисъ Наполеоновскаго владыче

ства въ Европе.........................................  77

Г л а в а  IV.

Франко-русский союзъ.
Отъ тильзитскаго свидажя до образоважя пятой коалищи.

180? -  1809 г г .

А . В андаля .

Политика Наполеона после тильзитскаго свидашя 
Возвращение въ Парижъ; пребываше въ Фонтенебло 
Действ1я Наполеона въ Италш; экспедищя противъ

П о р т у га лш ................................................................
Военный операцш на с е в е р е .......................................
Посольство Савари . . . • ................................... ...
Бомбардировка Копенгагена..........................................
Разрывъ Александра I съ Ан гл1ей ............................
Планъ соглашежя насчетъ Турции и Пруссш . . . .
Коленкуръ и Толстой ..................■ ...............................
Римъ, Испашя и Ш в ещ я ..............................................
Разделъ Mipa............................................................
Разделъ Востока между Франш'ей и Россией . . . .

Стр.
78
79

79
81
81
82
83
84
8586

Стр.
Отсрочка св и д аш я .......................................................
Состояше союза во время Байоннскихъ событий . . . 
Вл1яше Байленской капитуляции на положеше делъ

въ Европе ..............................................................
Новые планы Н аполеона.............................................
Свидаше въ Эрфурте ................................................
Переговоры; эрфуртское согдаш еш е........................
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89
90

91
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94
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99
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Г л а в а  V.

Пятая коалищя,
Война съ Австр1эй.

1 8 0 9  г .

А. Баста.

Стр.
Причины образоважя пятой коалиции; озлоблеше

A a c T p i K ......................................................   102
Нерешительность Россш . .........................................  103
Даэу, Массена и эрцгерцогъ К арлъ ....................  104
Бертье и Наполеонъ ...................................................  105
Пятидневная кампания: Абенсбергъ и Экм-юль (19—

23 апр. 1808).............................................................  106
Попытки нащональныхъ возстанШ . . . . . . . . .  107

. Стр.
Новый походъ на Вену ...........................................   108
Аспернъ и Эсслингъ (21 и 22 мая) . . . . . . . . .  109
Островъ Л о б а у .......................................  ..................110
Военный действ!я въ Польше и И талш ,......... 111
Ваграмъ (6 т л я ) ......................................................  112
Вёнскш миръ; новыя территор1альныя прюбретешя

французской империи......................................  114

Г л а в а  VI.

Испания и Португал1я.

1SOO -  1S14 г г .

Дедевиза дю Дезеръ.

Стр.

I. Фратйя и пиренейсшя госрдаротва оть 1800 до 1808.'
Карлъ IV и Бонапартъ................    116
Аранхуэцсшй договоръ . • •.............................. 117
Война съ Португал1ей..................................  117
Расторжете Амьенскаго мира ♦ ........................118
Траф альгаръ ...................................................  118
Манифестъ 1807 г о д а .....................................  119
Вмешательство Наполеона въ испансшя

дела . ........................................   120
Заговоръ въ Э скур!але..................................  120
Аранхуэцскш бунтъ.........................................  121

- Свидаше въ Байонне.....................................  122
2 м а я ..................................................   123

II. Внутренняя HCTopifl пиренейскихъ государствъ 
съ 1800 по 1808.

Положеше финансовъ въ Испанш . . . . • 124
Т о р го в л я .....................С .................................  125
Администращя ................................................ 125
Ар Min и ф л о т ъ ................................................ 126
Народное образоваше...................................... 126

Стр.
Литература........................................  128
Португал1' я ......................................................  128

III. Война за независимость.
Возсташе въ Испаши; капитулящя Байлена

(1 8 0 8 )...............................    129
Капитуляшя Синтры (1808)............................ 131
Походъ Наполеона въ Испант (1808—1809) . 131
Первая кампашя маршаловъ Наполеона (1809) 132 
Кампашя 1810 года: Испашя почти покорена 133 
Военный режимъ въ Испанш (1810) . . . • . 134
Продолжеше кампанш 1810 года. Торресъ-

Ведрасъ...........................................................135
Кампашя 1811 года: Фуэнтесъ-дё-Оноро; Ара-

пилы ..........................................................  135
Кампашя 1812 г.................................................  136
Кампашя 1813 г.: отступлеше; битва при Ви-

т о р ш ...................................................... - . .137
Кампашя 1814 г.; битва при Тулузе . . . .  138
Оценка испанской войны...............................  139
Кортесы и Фердинандъ V I I ................................ 140

Г л а в а  VII.

Граждансжя учреждежя имперж.

1804. -  1 8 1 1  г г .

Э. Шенона.

Стр.
I .  Политическая и административный учреждежя.

Органически! указъ сената отъ 28 флореаля
XII го д а ......................................................  143

Императорская корон а ..................................  144
Bbicinie сановники и главный должностныя

лица им перш ............................................  145
Высипя коллепальныя учреждения имперш. 146
Центральное уп равлеш е...............................  147
Департаментская и муниципальная админи

стращя ........................................................... 148
Спещальныя административный ведомства 148

И. Судебный учреждежя.
Кассационная п а ла та ...................................... 149
Гражданское судопроизводство. . . . . .  149
Уголовное и полицейское судопроизводство 150 
Уставъ гражданскаго судопроизводства (1806) 152

* Стр.
Уставъ уголовнаго судопроизводства и уло-

жеше о наказашяхъ.................................   1И
Административныя юрисдикщи..................... 154

IH. Гражданское и торговое законодательство.
Кодексъ Наполеона; подготовительныя ра

боты ......................................... . . . . . .  155
Кодексъ Наполеона за пределами Францш 157
Кодексъ Наполеона и предшествовавшее ему

гражданское законодательство.............. 158
Торговое уложеше (1807)...............................  159

IV. Народное образоваше.
Организащя народнаго образоватя въ нача

л е  им перш ..............' . ..............................  160
Основаше императорокаго университета . . 161
Преподавание въ университете.....................  162
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Г л а в а  V I I I .

Церковь и культы въ перюдъ консульства и имперЫ.

1 8 0 0  -  1814 г г .

Э. Шенона.
Стр.

I. Официальное возстановлеже католическаго культа.
Религюзное состоите Франции въ IX году . 164
Переговоры съ кур!ей и заключеше Кон

кордата (1801).............................................  165
Содержате и исполнеже Конкордата . . . .  167
„Органическ!я статьи* X  года объ органы-

зацш католическаго к ульта .....................  169
„Малая ц е р к о в ь " .................   171

II. Некатоличесже культы во Францы.
Органичесжя статьи протестантскихъ куль-

товъ (1802) . . . ....................................... 172
Евреи въ эпоху империи; „ВеликШ СинедрЬ

онъ* 1806 г . .  .............................................. 173
Организащя еврейскаго культа (1808) . . . .  175

Ш. Разрывъ Наполеона съ церковью.
Декретъ отъ 3 мессидора XII г о д а ................... 175

Г л а в

П1й VII въ ПарижЪ; миропомазан!е Наполе
она (1 8 0 4 ).................................................... 176

Первыя столкновешя Наполеона со св. Пре-
столомъ .......................................................   177

Отлучен1е императора и захватъ папы (1809) 178
Новыя затруднешя; савонск!я грамоты . . . 179
Разводъ и второй бракъ Наполеона (1809—.

1810)................. ............................................ 180
Парижсшй соборъ (1811); папская грамота

„Ех qu o"...........................    181
Фонтенеблоскш „Конкордатъ" (1813) . . . .  183
Возвращение папы въ Римъ (1 8 1 4 )..............  185

IV. Вл1яше французских! событ!й въ Европа.
Церковь въ Германш: Регенсбургск1й сеймъ

(1 8 0 3 ).........................................  . . . .  185
Церковь въ ИталЫ; конкордатъ 1803 г. . . 187
Церковь въ И с п а ш и ......................................  187

а IX.

Французская литература.

П Э 9  -  1815 г г .

Э. Фагэ.
Стр.

Поэты: Делиль, Парни, Фонтанъ, Андр1ё и др . . . . 188
Театр.ъ: Лагарпъ, Дюси, Лемерсье, Ренуаръ, Пиксере-

куръ, Пикаръ, Этьеннъ, Жуй ............................  191
Романисты: мадамъ де Жанлисъ, мадамъ Коттенъ,

Стр.
Пиго-Лебренъ, мадамъ де Сталь, Бенжаменъ
Констакъ, Ж уберъ.................................................... 195

Критики: Лагарпъ, Жоффруа, Мореллэ, Дюссо, Гоф-
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НШОДЬЦЬЩ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ СДОВЯРЬ'
Иовартцестба § р . f i .а К  Т р ан ат ъ  g К " .

ШЕ С Т ОЕ  ИЗДАН1Е.
9 т ом ов ъ  (о к о л о  14 .000 с т о лб ц о в ъ  ком пактной  печати ), 1700 п о р тр етов ъ  и ри сун к ов ъ , 
до 350  т а б л и ц ъ  рисун ковъ , хр ом о- и олеогр аф ш , географ и чески хъ  картъ , картограм м ъ , 
стати сти ч еск и х ъ  и друг, тек сто в ы хъ  п ри лож ен ш , „А л ь б о м ъ  сним к овъ  с ъ  к а р ти н ъ  к л а с -  

си ч еск и хъ  и р у сск и х ъ  х уд о ж н и к о в ъ " (4 2  автоти гпи ).

Въ издали въ числ-fe другихъ принимали участ!е: проф. Д. Н, Анучинъ, проф. В. Г. Бажаевъ, прив -̂доц. 
М. М. БогословскЫ, проф. П. Г. Виноградов-!», прив.-доц. Н. И. Вознесенский, прив.-доц. А. Э. Вормсъ. 
проф. Ю. С. Гамбаровъ, проф. М. Я. Герценштейнъ, В. А. Гольцевъ, Г. А. Джанциевъ, Н. Н. Злато- 
вратскш, прив.-доц. В. Н. ИвановскЫ, прив.-доц. А. И . Каминка, проф. А. Е. КрымскЫ, проф. Н. Н. Ланге, 
проф. Л . К. Лахтинъ, проф. В. Ф. ЛевитскЫ, проф. К. Е. Линдеманъ, прив.-доц. И. Л. Лось, проф. П. Н. Ми
люкову проф. С. А. Муромцевъ, В. А. Мякотинъ, проф. П. А. Некрасовъ, проф. В. М. Нечаевъ, проф. 
П. И. Новгородцевъ, П. Н. Обнинскш, проф. Д. Н. Овсянико-КуликовскЫ, В. П. ОстрогорскЫ, проф.
В. В. Пашутинъ, проф. Э. Ю. Петри, проф. А. С. Посниковъ, А. С. Пругавинъ, проф. Э. Л . Радловъ, 
проф. А. С. Размадзе, прив.-доц. Н. А. Рожковъ, прив.-доц. П. Н. Сакулинъ, проф. А. Р. СвирщевскШ, 
прив.-доц. В. Д. Соколовъ, В. Н. Сторожевъ, проф. Н. С. Суворову-проф. К.' А. Тимирязевъ, М. И. Ту- 
ганъ-БарановскЫ, проф. Н. А. Умову проф. А. ©. Фортунатовъ, доц. А. О. Хахановъ, проф. О. Д. Хволь- 

сонъ, проф. В. М. Хвостовъ, проф. А. И. Чупровъ, проф. В. Г. Щегловъ.

Ц Ъ н а  п олн ом у  и зд ан ш  со  всЬм и  п ри лож еш ям и  44 руб. (в ъ  пер еплет^ » 50 р уб .); б е з ъ  
гео гр аф и ч еск и хъ  к а р тъ  и .А л ь б о м а  и с ъ  м ен ьш и м ъ  ч и сл о м ъ  и ллю стр и р ов а н н ы хъ  п р и ло 
ж енш , б е зъ  п ер еп ле та  34 руб. З а  п ер есы лк у  по п оч тЬ  4 руб ., по ж е л е з н о й  дор огЪ  2 руб.

Разсрочна отъ 2 руб.

И З Ъ  О Т Э Ь Т В О Б Ъ  П Е Ч А Т И .

„Настольный Энциклопедическш Словарь** разсчитанъ на публику, ищущую въ книг-fe не только 
удовлетворешя случайно возбужденному любопытству, но и ответа на бол-fee глубокие запросы, разъ
яснены сложныхъ явленЫ современной общественной и политической жизни, руководства и указаны для 
правильной оценки переживаемаго**. („Ш гр ъ  В о ж гй и. )

„Настольный ЭнциклопедическЫ Словарь® представляетъ прим-Ьръ вполн-Ь доступной по ц-feHfe и 
въ то же время широко образовательной энциклопедш. Словарь изб-Ьгаегь обилЫ словъ, очень скупъ на 
бюграфЫ втор о степенны хъ величинъ, вообще на всякЫ указаны, удовлетворяющЫ скор-fee любопытству, 
зато серюзному всегда отводить много MfecTa, разрабатываетъ его разносторонне и полно, даегь чита
телю ясное и д-Ьйствительно научное представлен!© о предмегЬ. Особенно хорошо поставленъ отд-Ьлъ 
общественныхъ наукъ®. ( лР о с с гя а. )

„Словарь постоянно улучшается, даетъ массу строго пров-Ьренныхъ св-Ьд-ЬнЫ, дополняется нов-Ьй- 
шими данными и является, такимъ образомъ, настольною справочною книгой для образованныхъ людей. 
Н-Ькоторыя статьи Словаря по важн-Ьйшимъ вопросамъ являются обстоятельными, отлично составленными 
мон о граф! я ми®. („ Р у с с к а я  Мыс.\ьа. )

„Р-ЬдкЫ для справочнаго издан!я ycnfexb вполн-fe заслуженъ „Словаремъ". Центръ тяжести его 
лежитъ въ крупныхъ статьяхъ по исторш, общественнымъ наукамъ и естествознажю... По содержанш 
„Словарь® Т-ва Гранатъ можетъ, помимо роли справочнаго пособЫ, исполнять и другую—руководителя 
при самообразованш; онъ вполн-k подходить для этой ц-Ьли, и въ этомъ, какъ намъ кажется, нужно 
искать причину его ycnfexa у читающей публики... Альбомъ является самъ по ce6fe ц-Ьннымъ художествен- 
нымъ издан!емъ“ . („ Р у с с к гя  В е д о м о с т и * .)

„Въ числ-fe статей есть ц-Ьлые маленыпе трактаты, едва ли оставляющее чего-нибудь желать въ 
смысл-Ь обстоятельности, законченности, св-Ьжести фактическихъ данныхъ. „Словарь® составляетъ очень 
ц-Ьнное npio6pfeTeHie для русской литературы". („ Р у с с к о е  £ oiam cm eou. )

Главная контора изданШ Т-ва Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К0: Москва, Б. Никитская, 5.
ОтяНЬлете въ С.-Петербург-Ь: Дмитровсий пер., я. 11.



И С Т 0 Р 1Я  X I X  B f c n a
( З а п а д н а я  Е в р о п а  и в н * е в р о п е й с к ! я  государства )

ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЮ

профессоровъ Э. ЛАВИССА и А. РАМБО.
П е р е в о д ъ  с ъ  ф р а н ц узск а го  с ъ  д о п о л н и т е л ь н ы м и  ста тья м и  п р о ф ессор о в ъ  П . Г .  В и н о 

гр ад о в а , М . М . К о в а л е в с к а г о  и  К . А . Т и м и р я зев а .

8 томовъ (свыше 2500 страницъ большого формата, 100—150 художественно исполненныхъ черныхъ. 
и цвЪтныхъ снимковъ съ портретовъ выдающихся деятелей века и съ картинъ историческаго содержания). 

№ н а  по пр едвар и тельц ой  подп иск е за все издаше (8 томовъ) 2 2  руб., въ переплете— 2 7  руб. 
Подписная сумма вносится въ слЪдующемъ порядке: при подписке уплачивается 2  р. и при 

полученш каждаго тома, разъ въ 2— 3 месяца, по 2  р. 5 0  к* (въ переплете— 3  р. 1 2  к.). За пересылку 
и переводъ платежа по действительной стоимости.

Второй томъ выйдетъ въ мае 1905 г., последующе— черезъ каждые 2— 3 месяца.
Истор1я Россш въ 19-мъ столетш выделена въ самостоятельное издан!е, которое будетъ соста

влено по тому же принципу кооперацш ученыхъ сшгь, какъ и трудъ, редактированный Лависсомъ и Рамбо. 
Составление этого изданш по исторш Россш приняли на себя пр.-доц. М. М. Богословсюй, С. А. Венгеровъ. 
В. В. Каллашъ, пр.-доц. А. А. Кизеветтеръ, проф. П. Н. Милюковъ, М. Н. Покровсюй, пр.-доц. Н. А. Рож -. 
ковъ, пр.-доц. П. Н. Сакулинъ, В. Н. Сторожевъ и др. О времени выхода въ светъ „Исторш Росши въ 
Х1Х-мъ стол.“ , объеме и цене этого изданш будетъ объявлено особо.

Г Л А В Ы  Ы Я  Г Е Ж Е Н 1 Я

РУ С С К О Й  Ж ИВОПИСИ X IX  В В Д А
В Ъ  С Н И М К А Х Ъ  С Ъ  К А Р Т И Н Ъ .

2 0 0  с н и м к о в ъ  с ъ  т е к с т о м ъ  П. Н. ГЕ.
Издаме Ш-ба $ р . fi. и И . Т р а к а т ъ  и Х ° .

Цель настоящаго издашя— воспроизвести въ точныхъ снимкахъ наиболее ценныя произведен!* 
русской кисти, проникнутыя истиннымъ вдохновёшемъ, сознательнымъ или безсознательнымъ искашемъ 
новыхъ путей въ искусстве и жизни, и темъ дать возможность наглядно проследить эволюц!ю худо- 
жественнаго творчества въ PocciH, 'какъ одного изъ отраженШ всей духовной жизни общества.— Снимки 
исполнены способомъ, наиболее обезпечивающимъ идентичность воспроизведешя— способомъ Duplex, 
являющимся столь крупнымъ усовершенс-гвовашемъ последнихъ ле-гь въ области художественной 
репродукции. Все снимки исполнены по спещальнымъ съемкамъ съ оригиналовъ всем!рно-известнымъ 
Художественнымъ Институтомъ Ангереръ и Гешль въ Вене (К. и. К. photochemigr. Hofkunstanstalt 
•С. Angerer и. Goschl) и фирмой Julius Sittenfeld въ Берлине; бумага для снимковъ спещально изготовлена 
Dresdener Chromo- ц. Kunstdruck-Papierfabrik Krause u. Baumann. РазвгЬръ снимковъ выбранъ почти 
максимальный, какой допустимъ при альбомномъ типе издашя, 30X 40  СТМ. (включая поля); большей 
размеръ затруднялъ бы пользоваше.

Из дате еоетоитъ изъ 10 выпуековъ по 20 снимковъ въ каждомъ.

ПослЪднпЧ в ы п уск ъ  вы ш ел ъ  в ъ  октябр’Ь 1904 г.
U 'fc l l j j  ОП n y j l  съ доставкой на домъ въ Москве и С.-Петербурге 2 1  р., съ пересылкой въ
. Ц Ш Ш  £ЛЛ P J U . ,  пределахъ Европейской Россш и Кавказа 2 3  р. (при чемъ иногороднимъ 
подписчикамъ пересылка, для удешевлешя стоимости ея, производится по 2 выпуска вместе; при желанш 

получать каждый выпускъ отдельно приплачивается за излишнюю пересылку 3 р.).

УПЛПШЯ ПЯЧГППЧКИ При п°Дпиек^  уплачивается два р у бля  и либо еж ем есячно  при
я W 1 U D 1 / 1  p a O u J J U T R z I .  полученш каждаго выпуска I р. 8 0  к.,, съ доставкой въ Москве и
С.-Петербурге I р. 9 0  к., либо для иногороднихъ подписчиковъ каждые два месяца при полученш 

двухъ выпусковъ наложеннымъ платежомъ 4  р. 2 0  к.

Подробные иддюетрированные проспекты и здатй  Т -ва высыдаютея по требова^ю  БЕЗПЛДТНО.
Главная контора изданш Т-ва Бр А. и И. ГРАНАТЪи К 0: Москва, Б. Никитская, д. 5-

Отд-Ьлете въ С.-Петербург-Ь: Дмитровошй пер., д. 11.






